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[А. С. Пушкинъ]

тіэнь вАРковА
Однажды зимнимъ вечеркомъ<,>
Въ бордеАЪ на МдЬЩаНскойо>
СошАись<,> съ разстриженымъ попомъ<,>
Поэтъ, корнетъ уАаНскои<,>
Московской модной молодецъ
Подъячій изъ Сената
И третеи гиАьдш купецъ<,>
Да пьяныхъ два со)\дата<.>
Всякъ пуншу осушивъ бака.›\ъ<,>
Аегъ съ бАядью МоАодои<,>
И на поріідкъ откаЧаАъ
Горячею еАдоЮ.

<,>

Кто всъхъ задорнъе ебетъ?
Чей Хуй средь битвы рьяной
Пизду курчавую деретъфи р
Горя какъ стоАпъ румянои<. >
О земАемЪръ и пиздъ и Жопъ<,>
БАядунъ трудоАюбивый.

1ХваАа тебдіэо> разтрига [так] попъ<,>
Пр1япа жрецъ ретивои!
Въ Четвертый разъ ты пАешь [так!] впустиАъ
И съ Нову щеАь раздвинуАъо>
Въ Четвертый 'пчриНяАъо> вкоАоти)\ъ<...>
И Хуи повисшш выНуАъ<.>

Повисъ!....вотще своей рукой
ЕАду Парашка дрочитъ<,>
И пМэшь сжимаетъ пятерней<,>
И воАосы ерошитъ<.>
Вотще подъ бъшенымъ попомъ
Аъжить она<,> тоскуетъ<;>
И Ъздитъ по брюху върьхомъ [тест]
И въ усъ его Це)\уетъ<.>
Вотще!...ЕАдакъ АишиАся си1\ъ<.>
Какъ воинъ въ тяжкой брани
Онъ паАъ! - ҐАаву свою склониАъ
И пАаЧетъ въ Нъжной дАаНи<.>

<>>
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  ßâèëîñü ñîëíöå çà ãîðîé
 120 Ñðåäü íåáà ãîëóáîâà.....

[11]  È ñòàëú ïîýòîìú Åáèêîâú<,>
  Ïî¸òú äà ïðèï¼âàåòú.

[А.С. Пушкина]

[4]

[5]

[6]

[7]
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Какъ иногда поэтъ Хвостовъ,
Обиженной природой<,>
Вотміэ полунощныхъ Часовъ
Корпигь надъ хладной одой<.>
Предъ нимъ нещастное дитя!
И въ кривъ! и въ кось<,> и прямо
Онъ слово звучное крехтя
Аомаеть въ стихъ упрямой.
Такъ блядь трудилась подъ попомъ<;>
Но Не было успеху <->
И Не становился плутъ дыбомъ
Какъ будто бы на смдЬхъ<.>

Зарделись Щеки, блъдной лобъ
Стыдомъ воспламенился<;>
Готовъ съ постъли [так!] спрянуть попъ <->
И вдругъ остановился! .........
Онъ видитъ<:> въ вътхомъ съртукъ [так!]
Съ спущенными штанами<,>
Съ хуинои длинною въ рук15<,>
Съ отвисшими мудями [так!]
Явилась тънь! .........идетъ къ нему
Дрожащими стопами<,>
Сіяя сквозь ночную тьму
Огнистыми оЧами.

<,>

<«>Что сдьлалось?..... <›› _) двтинъ туть
Въщало привиденье<.>
<_> Аишился пылкости я мудъ
Елдакъ въ изнеможеньи<;>
Предатель хилой измдЬнилъд>
Не хочетъ ужъ ярится. -
«Почтожъ, ебена мать<,> забылъ
«Ты мнъ въ бедь молигся?<»>
- Но кто ты? <-> вскликнулъ Ебиковъ<,>
Вздрогнувъ отъ удивленья.

<,>

° ° ~ 0 _ 1 _«Твои другь, твои Ґен1и<.> я < > Барковъ<.» >
Сказало привиденье.

И страхомъ пораженный попъ
Не могъ сказать ни слова<;>
Свалился на полъ<,> будто снопъ<,>
Къ ножищамъ онъ Баркова<.>
«Возстань! любезный Ебиковъ<!>
<<Возстань<!> повелдЬваю<!>
«Всю ярость праведныхъ хуевъ
«Тебіэ я возвращаю.

Тёнъ Баркова

[8]

[9]

[10]

[11]

85
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115

120

«Поди еби Парашку вновь!..<»>
О Чудо! Хуй едреной
Встаетъ, кипигь въ мудищахъ кровь<,>
И колъ торчитъ възъяренной.

«Ты видишь<, -> продолжалъ Барковъ<, ->
«Я въ мигъ тебя избавилъ<;>
«Но слушай<:> изовсъхъ пъвцовъ
«Никто меня не славилъ<.>
«Никто, такъ мать я ихъ въ пизду<,>
«Хвалы ихъ мнЪ не нужны<.>
«Аишь оть тебя услугъ я жду<:>
«Пиши въ Часы досужны<.>
«Возьми задорнои мои гудокъ<,>
«Играи какъ ни попало<!>
«Воть звонки струны<,> вотъ смычекъ<;>
«Въ тебъ ума ужель не стало.

«Не пой лишь такъ<,> какъ пълъ Бобровъ<,>
«Ни Шаликова слогомъ<;>
«Шихматовъ, Шаховской<,>
«Проклятымъ Фивскимъ богомъ<.>
«Къ чемужъ безъ смысла подражать
«Безсмысльннымъ поэтамъ< ?>
«Послвдуй лишь<,> ебена мать<,>
«Благимъ моимъ совдЬтамъд>
«И будешь изъ пъвцовъ певецъ [так!]
«Клянусь своей елдою.
«Ни Чортъ, ни дЪвка, ни Чернецъ
«Не вздремлетъ подъ тобою<››>.

<,>

- Барковъ!...доволенъ будешь мной<! ->
Провозгласилъ ддЬтина<.>
И въ мигъ изчезъ призракъ ночной<;>
И мягкая перина
Подъ милой жопой красоты
Не разъ потомъ измялась<;>
И блядь во блескъ наготы
На силу съ нимъ разсталась<.>
Но воть яснъетъ свіэтъ дневной<,>
И будто плЪшь багрова
Явилось солнце за горой
Средь неба голубова.....

И сталъ поэтомъ Ебиковъ<,>
По'еть да припъваеть.
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  Âåçä¼ ãëàñèòú: <«>Âåëèêú Áàðêîâú<!»>
  Ïîïà ñàìú Ôåáú âåí÷àåòú.
 125 Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú åëäîé.
  Ïåâöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å<,>
  Âú òðàêòèðàõú<,> âú êàáàêàõú <—> ãåðîé<,>
  Íà áèðæè âñ¼õú ñèëüí¼ÿ<!>
  È ñòàëú õîäèòü èçú êðàÿ âú êðàé
 130 Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè<,>
  È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé
  Áóìàãîé è ïèçäàìè.

[12]  È òàìú<,> ãä¼ âûâ¼ñêîé åëäàêú
  Íà íèçêîé â¼òõîé êðîâë¼<,>
 135 È òàìú<,> ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú<,>
  È âú êàïèùàõú òîðãîâëè<:>
  Âåçä¼ çàò¼éëèâîé ïîýòú
  Ïî¸òú ñâîè êóïëåòû<,>
  È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú
 140 Áàðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû<.>
  È áàáû<,> è õóèñòîé ïîëú
  Äðîæà åìó âíèìàëè<,>
  È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïîäîëú
  Ä¼â÷îíêè ïîäûìàëè.

[13] 145 È ñòàëú ðàçñòðèãà<->áîãàòûðü
  Êàêú âú ìàñë¼ ñûðú êàòàòñÿ<.>
  Îäíàæäû âú æåíñêîé ìîíàñòûðü<,>
  Êàêú íà÷àëî ñì¼ðêàòñÿ<,>
  Ïðèõîäèòú òàéíî Åáèêîâú
 150 È çâîíêèìè ñòðóíàìè
  Âîçï¼ëú ïîá¼äó åëäàêîâú
  Íàäú þíûìè ïèçäàìè<.>
  È ñòàðåöú í¼æíîé ñåêåëåêú
  Çàíûëú è çàøàòàëñÿ<...>
 155 È âäðóãú! — âîðîòû íà çàìîêú<,>
  È ïë¼ííûìú ïîïú îñòàëñÿ.

[14]  È âú ê¼ëüþ [òàê!] ä¼âû ïîâåëè
  Ïîýòà Åáèêîâà<;>
  Ïîñòåëü òàìú øàòêàÿ âú ïûëè
 160 ßâëÿåòñÿ äóáîâà<.>
  È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøîìú
  Ëîæèòñÿ ïî í¼âîëè<;>
  È âîòú Èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú
  Âú îáøèðíîìú åáëè ïîë¼! —
 165 Îòâèñëè òèòêè äî ïóïà.....
  È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà<;>

  Òèðàíú äëÿ áåäíàãî ïîïà
  Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà.

[15]  ×åñòíóþ ìàòåðü îòêà÷àëú
 170 Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâûé<,>
  È âåäüì¼ ñòðàæäóùåé â¼ùàëú
  Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé<:>
  «Êàêóþæú ïëàòó âîñïðèìó?....<»>
  <—> À, à<,> ìîé ñûíú<,> êàêóþ?
 175 Ïîñëóøàé<:> ñêîðî òâîåìó
  Íå áóäåòú ñèëû õóþ<!>
  Òîãäà òû áóäåøü êàïëóíîìú<,>
  È ìû ïðåëþáîä¼ÿ
  Çàêèíåìú âú íóæíèêú âå÷åðêîìú<,>
 180 Êàêú æåðòâó Àñìîä¼ÿ<. —>

[16]  Î, óæàñú! á¼äíîé ìîé ï¼âåöú!
  ×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ<?>
  Óæú áëèçîêú äíåé òâîèõú êîíåöú<,>
  Óæú íîæèêú ïîäú åëäîþ! —
 185 Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü
  Ä¼âèöó ïðåñòàð¼ëó<;>
  Òû áëÿäü óñåðäüåìú íå ñìÿã÷èøü<,>
  Íàäú õóåìú ïîñåä¼ëó. —
  Êëÿíè çà¸áèíû îòöà
 190 È ìàòåðè ïðîð¼õó! —
  Âîñïëà÷òå<,> í¼æíûÿ ñåðäöà<!>
  Ñä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó<.>

[17]  Ïðîõîäèòú äåíü<,> çà íèìú äðóãîé<,>
  Íåä¼ëÿ ïðîòåêàåòú<,>
 195 À ïîïú âú îáèòåëè ñâÿòîé
  Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú<.>
  Î âèäú<,> óãîäíûé íåáåñàìú.
  Èãóìåíüþ ñ¼äóþ
  Åáåòú ïî öåëûìú îíú ÷àñàìú
 200 Âú ïèçäó âú ñâÿòóþ<.>
  Åáåòú! — íî ïëàì¼ííûé åëäàêú
  Ñëàá¼åòú, áîë¼, áîë¼,
  Îíú âÿíåòú<,> êàêú âåñåííié çëàêú<,>
  Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.

[18] 205 Óâû! íàñòàëú óæàñíûé äåíü!
  Óæú óòðî ïðîáóäèëîñü<,>
  È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü
  Ëó÷àìè âîðóæèëîñü<;>

[А.С. Пушкина]

[12]

[13]

[14]
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130

135
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145
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155
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165

Вездъ гласигь: <<<>Великъ Барковъ<!»>
Попа самъ Фебъ венЧаетъ.
Перомъ владъеть какъ елдой.
Певцовъ онъ всвхъ славнве
Въ трактирахъ<,>
На биржи всъхъ сильндЬя<!>
И сталъ Ходить изъ края въ край
Съ гудкомъ, смычкомъ, мудами<,>
И на Руси вкушаетъ рай
Бумагой и пиздами.

<7>

И тамъ<,> гдв выввской елдакъ
На низкой ввтхой кровл15<,>
И тамъ<,> гдъ только спитъ монахъ<,>
И въ капищахъ торговли<:>
Вездъ затъйливой поэтъ
Поётъ свои куплеты<,>
И всякой день въ умв твердитъ
Баркова всъ совдЬты<.>
И бабы<,> и Хуистой полъ
Дрожа ему внимали<,>
И только передъ нимъ подолъ
Дъвчонки подымали.

И сталъ разстрига<->богатырь
Какъ въ маслв сыръ кататся<.>
Однажды въ женской монастырь
Какъ начало см15ркатся<,>
Приходитъ тайно Ебиковъ
И Звонкими струнами
Возпвлъ побвду елдаковъ
Надъ юными пиздами<.>
И старецъ нъжной секелекъ
Занылъ и зашатался<...>
И вдругъ! - вороты на замокъ<,>
И плвннымъ попъ остался.

<7>

И въ квлью [так!] дввы повели
Поэта Ебик('›ва<;>
Постель тамъ шаткая въ пыли
Является дубова<.>
И попъ въ постелю нагишомъ
Аожится по нъволи<;>
И вотъ Игуменья съ попомъ
Въ обширномъ ебли полъ! -
Отвисли титки до пупа.....
И щель идеть вдоль брюха<;>

Тёнъ Баркова

въ кабакахъ <-> герои<,>
[15]

170

175

180

[16]

185

190

[17]
195

200

[18] 205

Тиранъ для беднаго попа
Проклятая старуха.

Честную матерь откачалъ
Пришлецъ благочестивый<,>
И ведьмъ страждущей въщалъ
Онъ съ робостью стыдливой<:>
«Какуюжъ плату восприму?....<»>
<-> А, а<,>чмои сынъ<,> какую?
Послушаи<:> скоро твоему
Не будетъ силы ХуІо<!>
Тогда ты будешь каплуномъ<,>
И мы прелюбодъя
Закинемъ въ нужникъ вечеркомъ<,>
Какъ жертву Асмодъя<. ->

О, ужасъ! бъдной мой пввецъ!
Что станется съ тобою<?>
Ужъ близокъ дней твоихъ конецъ
Ужъ ножикъ подъ елдою! -
Напрасно еть усердно мнишь
Дъвицу престарълу<;>
Ты блядь усердьемъ не смягчишь<,>
Надъ хуемъ поседълу. -
Кляни заёбины отца
И матери проръху! -
Восплачте<,> ніэжныя сердца<!>
Сдвсь дъло не до смъху<.>

<,>

Проходитъ день<,> за нимъ другой<,>
Недвля протекаетъ<,>
А попъ въ обители святой
Подъ стражей обитаетъ<.>
О видъ<,> угодный небесамъ.
Игуменью съдую
Ебетъ по Целымъ онъ Часамъ
Въ пизду въ святую<.>
Ебеть! - но пламвнный елдакъ
Слабіэетъ, боль, боль,
Онъ вянетъ<,> какъ весенній злакъ<,>
Скошенный въ Чистомъ полв.

Увы! насталъ ужасный день!
Ужъ утро пробудилось<,>
И солнце въ сумрачную твнь
Аучами воружилось<;>
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  Íî õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú<,>
 210 Íåùàñòíûé óñòðàøèëñÿ!
  Âîòùå ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú<:>
  Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ<!>
  Íàäóëñÿ õóé! Ðîñòåòú......ðîñòåòú<,>
  Ïîäúåìëåòñÿ ëåíèâî <—>
 215 È ñú íîâà ïàëú.....è íå âñòàåòú<,>
  Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâîé!

[19]  È âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü<,>
  Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú<;>
  Ãëàñèòú: <«>åùå ïèçäó èçì¼ðü<», —>
 220 È âçîðàìè ïîâîäèòú<,>
  È âú ðóêó õóé!....íî îíú ëåæèòú<,>
  Òðåñåòú [òàê!] — è íå ÿðèòñÿ<,>
  Ùåêîòèòú!.....í¼æèòú!.....òùåòíî<:> ñïèòú.
  Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ<.>
 225 <«>Äîáðî!<» —> Èãóìåíüÿ ð¼êëà <—>
  È âú ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñü<;>
  Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà<,>
  È êðîâü îñòàíîâèëàñü.

[20]  Ðàçòðèãó [òàê!] ìó÷èëà ïå÷àëü<,>
 230 È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü <—>
  Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü âú äàëü<,>
  È òåìíî ñòàíîâèëîñü.
  È íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé
  Íà íåáî íàñòóïàëà<;>
 235 Óæú áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõîâîé
  Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà<;>
  Êóïåöú óæú ëàâêó çàïèðàëú<;>
  Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè
  È<,> âîäêîþ íàëèâú áàêàëú<,>
 240 Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.

[21]  È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà!...
  Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü!
  Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà<,>
  Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü!
 245 È âåòåðú õëàäíîé ïðîá¼æàëú
  Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è<...>
  Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú
  Ñâÿùåííèêà ïðåäú î÷è<:>
  Âú çåë¼íîìú â¼òõîìú ñåðòóê¼<,>
 250 Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè<,>
  Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼<,>
  Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè [òàê!]<.>

[22]  <—> Ñêàæè<,> ÷òî äüÿâîëú ïîâåë¼ëú? <—>
  <«>Íàä¼éñÿ — è ñòðàøèñÿ<».>
 255 <—> Óâû! ÷òî ìí¼ äàíî âú óä¼ëú?
  ×òî ä¼ëàòü ìí¼? — <«>Äðî÷è<ñÿ!»>
  È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóä¼ [òàê!] òðÿñòè<,>
  Òðÿñú, òðÿñú è âäðóãú ïðîâîðíî
  Ñòàëú õóé âñå âú âåðüõú ðîñòè<,>
 260 Òîð÷èòú åëäàêú çàäîðíî!
  Áàãðîâà ïëåøü [òàê!] îãíåìú ãîðèòú<,>
  Ìóä¼ [òàê!] êëóáÿòñÿ ñæàòû<,>
  Âú ìîãó÷èõú æèëàõú êðîâü êèïèòú<,>
  È ïûøåòú êîðíü ìîõíàòîé.

[23] 265 Âäðóãú íà÷àëú ùîëêàòü êëþ÷ü âú çàìê¼<;>
  Äâåðü ñú ãðîìîìú îòâîðèëàñü<,>
  È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼
  Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü! —
  ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà<,>
 270 Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié! —
  Íî åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà
  È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié
  Îíà óçð¼ëà, ïàëà âú ïðàõú<,>
  Ñî ñòðàõà îáîñðàëàñü<...>
 275 Òðåïåùåòú á¼äíàÿ âú ñëåçàõú<...>
  È ñú äóõîìú òóòú ðàñòàëàñü [òàê!].

[24]  <«>Òû äíåñü ñâîáîäåíú<,> Åáèêîâú!<» —>
  Ñêàçàëà ò¼íü ðàçñòðèã¼<.>
  Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú
 280 Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼.
  <«>Á¼ãè<,> (îòêðûòà äâåðü áûëà)
  Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú<;>
  Ïîçíàé<,> êàêú äîáðûÿ ä¼ëà
  Ñâÿòûÿ íàãðàæäàþòú<.>
 285 Óñ¼ðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ <—>
  È âîòú! Çà òî íàãðàäà!<» —>
  Ñêàçàëú, èç÷åçú<.> È ñäåñü [òàê!]<,> äðóçüÿ<,>
 288 Îêîí÷èëàñü Áàëëàäà.

Êîíåöú.
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210

215

[19]

220

225

[20]
30

235

240

[21]

245

250

Но Хуй дЪтины Не встаетъ<,>
Нещастный устрашился!
Вотще муде себіз трясетъ<:>
Напрасно лишь трудился<!>
Надулся Хуи! Ростеть ......ростетъ<,>
Подъемлется лениво <->
И съ нова палъ .....и не встаетъ<,>
Смирился горделивой!

И воть скрыпя шатнулась дверь
Игуменья подходитъ<;>
Гласитъ: <<<>еще пизду измърь<», -
И взорами поводитъ<,>

*чИ въ руку хуи .....но онъ лежитъ<,>
Тресетъ [так!] - и Не ярится

<,>

>

<,>
Щекотитъ! .....нЪжить! .....тщетно<:> спитъ.
Дыбомъ Не становится<.>

1 _ _<<<>Добро.<» > Игуменья ръкла < >
И въ мигъ отъ глазъ сокрылась<;>
Душа въ дЪтинЬ замерла<,>
И кровь остановилась.

1Разтригу [так] муЧила печаль<,>
И сердце больно билось <->
Но время быстро мЧалось въ даль<,>
И темно становилось.
И ноЧь съ ебливою луной
На небо наступала<;> о
Ужъ блядь въ постель пуховои
Съ монахомъ засыпала<;>
Купецъ ужъ лавку запиралъ<;>
Поэты лишь не спали
И<,> водкою наливъ бака.лъ<,>
Баллады сочиняли.

И въ кельЪ тишина была!...
Вдругъ стъны пошатнулись!
Упали святцы со стола<,>
Аисты перевернулись!
И ветеръ Хладной пробЪЖалъ
Въ тъни утрюмой ночи<...>
Баркова призракъ вдругъ предсталъ
Священника предъ оЧи<:>
Въ зелЪномъ вЪтХомъ сертукв
Съ спущенными штанами<,>
Съ хуинои длинною въ рукдЬд>
Съ отвисшими мудями [так!]<.>

<,>

[22] <-> Скажи<,> Что дьяволъ повелълъ? <->
<<<>Над15йся - и страшися<».>
<-> Увы! Что мнЪ дано въ удълъ?

э _ 1Что дълать мнъ. <<<>Дрочи<ояд>>
И гръшникъ сталъ мудъ [так] трясти<,>
Трясъ, трясъ и вдругъ проворно
Сталъ хуи все въ верьхъ рости<,>
Торчить елдакъ задорно!
Багрова плешь [так!] огнемъ горитъ<,>
Мудіз [так!] клубятся сжаты<,>
Въ могуЧихъ жилахъ кровь кипитъ<,>
И пышетъ корнь мохнатои.

255

260

[23] 265 Вдругъ началъ Щолкать ключь въ замкъ<;>
Дверь съ громомъ отворилась<,>
И съ острымъ ножикомъ въ рукъ
Игуменья явилась! -
Являютъ гнъвъ Черты лица
Пылаетъ взоръ собачій! -
Но ебли грознаго пъвца
И Хуй попа стояЧій
Она узръла, пала въ прахъ<,>
Со страха обосра.лась<...>
Трепещетъ бьдная въ слезахъ<...>
И съ духомъ тутъ расталась [так!].

<9>
270

275

[24] <<<>Ты днесь свободенъ<,> Ебиковъ!<» ->
Сказала тънь ра:>,стриг]э<.>
Мой другь! успълъ найти Барковъ
Развязку сей интригіз.
<<<>Б15ги<,> (открыта дверь была)
Тебіэ не помъшаютъ<;>
Познай<,> какъ добрыя дізла
Святыя награждаютъ<.>

285 Усърдно ты воспЪлъ меня <->
И вотъ! За то награда!<» ->
Сказалъ, изЧезъ<.> И сдесь [так!]<,> друзья<,>

288 Окончилась Баллада.

280

Конецъ.
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Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî ñïèñêó Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà (Ïàðãàëîâî, äà÷íàÿ ìåñò-
íîñòü íà ñåâåðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà) îò 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. (Ìåñòîíàõîæäåíèå: 
ÐÃÀËÈ. Ô. 561 (Øèáàíîâ, Ïàâåë Ïåòðîâè÷; 1864—1935). Îï. 3. Åä. õð. 79. 
Ñ. 7—24). Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. 1): «Ïàðãàëîâî|Ñîáðàíiå ðàçíûõú 
Ñòèõîâú.|Òåòðàäü 1àÿ|Ôåâðàëÿ 13ãî äíÿ|1820ãî Ãîäà|[âíèçó ñïðàâà ïîä-
ïèñü] Àëåêñåé Áåëè÷åâú». Ñ. 2 ïóñòàÿ. Íà ñ. 3—7: «Ýïèòàôiÿ|Ìàðüå 
Èâàíîâí¼ — Áàíäûðø¼.» («Ïðîõîæié! ñâîé Åëäàêú îòíþäü ñäåñü íå 
äðî÷è... 72 ñòðîêè... È ïèçäüÿ æàëîáà âñÿ âîëêîìú çàðåâ¼ëà.»); íà ñ. 7—24: 
«Ò¼íü|Áîðêîâà.» («Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú... 288 ñòðîê... 
Îêîí÷èëàñü Áàëëàäà.|Êîíåöú»). Â òåòðàäè  ïåðâîé À. Áåëè÷åâà çàïèñàíû 
âñåãî äâà ýòèõ òåêñòà. Ñìîòðèòå îïèñàíèå ñàìîãî ñïèñêà Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà 
(äàëåå êàê ñïèñîê Áå), ïóáëèêàöèþ òåêñòà ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áîðêîâà» 
ïî ýòîìó ñïèñêó è åãî ïîëíîå ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå â òðåòüåé ãëàâå 
«Îïèñàíèå ñïèñêîâ...» íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ.

Ïîëàãàåì, ÷òî Àëåêñåé Áåëè÷åâ ïåðåïèñàë ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàð-
êîâà» ñî ñïèñêà, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü áûëî ïåðåïèñàíî íåïîñðåäñòâåííî 
ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà â ìàå 1813 ã. êåì-òî èç ëèöåèñòîâ. Ìû òàêæå 
èñõîäèì èç òîãî, ÷òî íåèçâåñòíûé ëèöåèñò â ìàå 1813 ã. â òî÷íîñòè ïåðå-
ïèñàë ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà, äàæå íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî ñòèõîòâîðåíèå 
«Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò ïîýòó; äëÿ ýòîãî ëèöåèñòà ñòèõîòâîðåíèå 
«Ò¼íü Áàðêîâà» áûëî àíîíèìíûì. Ñïèñîê 1813 ã. ýòîãî íåèçâåñòíîãî ëè-
öå èñòà ïðîëåæàë â åãî áóìàãàõ äî èþíÿ 1817 ã., äàòû âûïóñêà èç Ëèöåÿ, 
çàòåì, âèäèìî, áûë ïåðåâåçåí ê ðîäñòâåííèêàì èëè áëèçêèì çíàêîìûì â 
Ïàðãàëîâî (äà÷íàÿ ìåñòíîñòü íà ñåâåðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà), ãäå è áûë 
îáíàðóæåí è ïåðåïèñàí À. Áåëè÷åâûì 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. Âîçìîæíî, À. Áå-
ëè÷åâ âçÿë äëÿ ýòîãî íåèñïîëüçîâàííûå ÷èñòûå ëèñòû áóìàãè, âûâåçåííûå 
ëèöåèñòîì èç Ëèöåÿ â 1817 ã. (íà áóìàãå ñïèñêà Áå ôèëèãðàíü: ÔÏÑ|1816). 
Íåïëîõî áû ïðîâåðèòü: çàêóïàëàñü ëè áóìàãà ñ ýòîé ôèëèãðàíüþ äëÿ 
ëèöåèñòîâ? Âèäèìî, òåòðàäü À. Áåëè÷åâà ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé êîïèåé âñåé 
òåòðàäè íåèçâåñòíîãî ëèöåèñòà (êîíå÷íî, ñ íîâîé ñ òèòóëüíîé ñòðàíèöåé). 
Â ýòîì ñëó÷àå òåêñò «Ýïèòàôiÿ Ìàðüå Èâàíîâí¼ — Áàíäûðø¼» (ïî 
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ÑÀÌÈÌ ÏÎÝÒÎÌ

пРЕдвАРЕниЕ к пУвликАции
«одного пгоизвЕдЕнтя» _

«стихотвоРЕнІя довольно
скАБРЁзнАго своЙствА»

«тізнь БАРковА» А.с. пУшкинА
по спискУ, восходящЕмУ

к АвтогРАфУ, УничтожЕнномУ
сАмим поэтом

Текст печатается по списку Алексея Беличева (Паргалово, дачная мест-
ность на севере Санкт-Петербурга) от 13 февраля 1820 г. (Местонахождение:
РҐААИ. Ф. 561 (Шибанов, Павел Петрович; 1864-1935). Оп. 3. Ед. хр. 79.
С. 7-24). На титульной странице (с. 1): «Паргалово | Собраніе разныхъ
Стиховъ. |Тетрадь 1ая | Февраля 13Го дня| 1820ГО Ґода| [внизу справа под-
пись] Алексей Беличевъ». С. 2 пустая. На с. 3-7: «Эпитафія | Марье
Ивановнь - Бандыршв» («Прохожій! свой Елдакъ отнюдь сдесь Не
дрочи... 72 строки... И пиздья жалоба вся волкомъ заревьла.»); на с. 7-24:
«Тьнь | Боркова.›› («Однажды зимнимъ вечеркомъ... 288 строк...
Окончилась Баллада. |Конецъ»). В тетради первой А. Беличева записаны
всего два Этих текста. Смотрите описание самого списка Алексея Беличева
(далее как список Бе), публикацию текста стихотворения «Тьнь Боркова»
по этому списку и его полное факсимилъное воспроизведение в третъеіі главе
«Описание списков...» настоящего издания.

Полагаем, Что Алексей Беличев переписал стихотворение «Тьнь Бар-
кова» со списка, которое в свою очередь было переписано непосредственно
с автографа А.С. Пушкина в мае 1813 г. кем-то из лицеистов. Мы также
исходим из того, Что неизвестный лицеист в мае 1813 г. в точности пере-
писал с автографа А.С. Пушкина, даже не подозревая, что стихотворение
«Тьнь Баркова» принадлежит поэту; для этого лицеиста стихотворение
«Тьнь Баркова» было анонимным. Список 1813 г. этого неизвестного ли-
Цеиста пролежал в его бумагах до июня 1817 г., даты выпуска из Аицея,
затем, видимо, был перевезен к родственникам или близким знакомым в
Паргалово (дачная местность на севере Санкт-Петербурга), где и был
обнаружен и перегщсан А. Беличевым 13 февраля 1820 г. Возможно, А. Бе-
личев взял для этого неиспользованные чистые листы бумаги, вывезенные
лицеистом из Аицея в 1817 г. (на бумаге списка Бе филигрань: ФПСІ 1816).
Неплохо бы проверить: закупалась ли бумага с этой филигранью для
лицеистов? Видимо, тетрадь А. Беличева является точной копией всей
тетради неизвестного лицеиста (конечно, с новой с титульной страницей).
В этом случае текст «Эпитафія Марье Ивановнь - Бандыршь» (по
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ñòèëèñòèêå, ñîçäàííûé íà ðóáåæå XVIII—XIX âåêîâ) ìîã áûòü ïðèâåçåí 
íåèçâåñòíûì ëèöåèñòîì â Ëèöåé èëè çàïèñàí èì â Ëèöåå.

Ìû òàêæå èñõîäèì èç òîãî, ÷òî â Ëèöåå òîëüêî äâà ëèöåèñòà (Ìèõàèë 
Ëóêüÿíîâè÷ ßêîâëåâ (1798—1868) è êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð ÷à-
êîâ (1798—1883)) çíàëè, ÷òî àâòîðîì ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ÿâëÿ-
åòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí. Äëÿ îñòàëüíûõ, ÷èòàâøèõ èëè ïåðåïèñàâøèõ, ýòî áûë 
àíîíèìíûé òåêñò â äóõå Èâàíà Ñåìåíîâè÷à Áàðêîâà (Áîðêîâà) (1732—1768) 
ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü» è ò. ä.

Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ñïèñêà À. Áåëè÷åâà ÿâëÿåòñÿ ñòðîãîå ñëå-
äî âàíèå ïåðåïèñûâàåìîìó èì ñïèñêó; â ñðàâíåíèè ñ äðóãèìè ñïèñêàìè 
äàííûé ñïèñîê íàèáîëåå ïðèáëèæåí ê àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóøêèíà. Ôàêñè-
ìèëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ áåëîâîãî àâòîãðàôà ïîýìû «Ìîíàõú.|Ï¼ñíü ïåð-
âàÿ.|Ñâÿòîé Ìîíàõú, Ãð¼õîïàäåíiå, þáêà» À.Ñ. Ïóøêèíà â æóðíà-
ëå «Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [ò. å. îêîëî 17 ôåâð. 1929]. — Ò. 6 (31), 
1928. — Ñ. 177—195 (ôàêñèìèëå), 197—201 (òåêñò ïî îðôîãðàôèè äî 
10.10.1918 ã.))1, íàïèñàííîé â èþíå-èþëå 1813 ã., ñðàçó æå ïîñëå óíè÷òîæå-
íèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî áåëîâûå 
àâòîãðàôû À.Ñ. Ïóøêèíà òîãî âðåìåíè ëåãêî ÷èòàåìû è 14—15-ëåòíèé 
ëè öåèñò, ïåðåïèñàâøèé ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóø-
êèíà ñâîèì åùå íå óñòîÿâøèìñÿ ïî÷åðêîì îñòàâèë äëÿ À. Áåëè÷åâà âïîë-
íå ÷èòàåìûé ñïèñîê.

Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ñ èñïðàâëåíèåì íåçíà÷èòåëüíûõ îïèñîê ïåðåïèñ÷èêà 
Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà â íèæåñëåäóþùèõ ñòðîêàõ (ïîñëåäíèì óêàçàíî íàïè-
ñàíèå À. Áåëè÷åâà):

4 («êîðíåòú» âìåñòî «Êàðíåòú»); 25 («Ïîâèñú» âìåñòî «Ïî âèñú»); 
27 («ïÿòåðíåé» âìåñòî «ïÿòåðíîé»); 36 («äëàíè» âìåñòî «äëîíè»); 45 («áëÿäü» 
âìåñòî «áëÿäú», òàêæå è â ñòðîêàõ 115, 235, íî «áëÿäü» â ñòðîêå 187); 
53 («ñ¼ðòóê¼» âìåñòî «ñ¼ðòóï¼», ñð. ñòðîêó 249: «ñåðòóê¼»); 54 («Ñú ñïó-
ùåííûìè» âìåñòî «Ñú îïóùåííûìè», ñð. ñòðîêó 250); 65 («Ïðåäàòåëü õè-
ëîé» âìåñòî «Ïðåäåòåëü êèëîé»); 80 («âîçâðàùàþ» âìåñòî «âîçâàùàþ»); 
97 («Áîáðîâú» âìåñòî «áîáðîâú»); 101 («Êú ÷åìóæú» âìåñòî «Êú ÷åìóæü»); 
102 («ïîýòàìú» âìåñòî «ïîýòîìú»); 104 («ñîâ¼òàìú» âìåñòî «ñîâ¼òîìú»); 
120 («Ñðåäü» âìåñòî «Ñðåäú»); 129 («õîäèòü» âìåñòî «õîäèòú»); 138 («Ïî¸òú» 
âìåñòî «Ïà¸òú», íî «Ïîåòú» â ñòðîêå 122); 143 («ïîäîëú» âìåñòî «ïàäàëú»); 
145 («áîãàòûðü» âìåñòî «áîãàòûðú»); 172 («ðîáîñòüþ» âìåñòî «ðîáîñòúþ»); 
187 («óñåðäüåìú» âìåñòî «óñåðäúåìú»); 203 («âåñåííié» âìåñòî ôîðìû 
óäâîåííîãî «í»: «âåñåí ¯ié»); 208 («âîðóæèëîñü» âìåñòî «âîîðóæèëîñü»); 
219 («Ãëàñèòú» âìåñòî «Ãëàñèòü»); 226 («ñîêðûëàñü» âìåñòî «ñîêðûëàñú»); 
229 («ìó÷èëà» âìåñòî «ìó÷åëà»); 253 («äüÿâîëú» âìåñòî «äúÿâîëú»); 
256 («Äðî ÷è<ñÿ>» âìåñòî «äðî÷è»); 261 («Áàãðîâà ïë¼øü» âìåñòî «Áîãðîâà 
ïëåøü», ñð. ñòðîêó 118); 288 («Îêîí÷èëàñü» âìåñòî «Îêîí÷èëàñú»).

1 Çäåñü è äàëåå ïîëíûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ 
äåéñòâóþùèìè ÃÎÑÒ, ÃÎÑÒ Ð è «Ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè êàòàëîãèçàöèè» (Ì., 2008) 
ñìîòðèòå â êîíöå êíèãè ïîä ðóáðèêîé «Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ. Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê 
äîêóìåíòîâ è èõ ñîêðàùåííûõ íàçâàíèé, óïîìè íàåìûõ â íàñòîÿùåì èçäàíèè», à òàêæå 
â ãëàâàõ 5, 6, 7 («Ò¼íü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ) íàñòîÿùåãî 
èçäàíèÿ, ðàñïîëî æåí íûõ ïî äàòå èçäàíèÿ. 

Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ñ èñïðàâëåíèåì òåõ ñëîâ, êîòîðûå À. Áåëè÷åâûì áûëè 
ïðî÷òåíû íåïðàâèëüíî, íî ñìûñë èõ ëåãêî óãàäûâàåòñÿ è âîññòàíàâëèâàåòñÿ 
ïî äðóãèì ñïèñêàì (ïðåæäå âñåãî ïî áîëåå ðàííåìó 1816 ã. ñïèñêó ß). Âîò 
ýòè 10 ñòðîê (ïîñëåäíèì â íèõ óêàçàíî íàïèñàíèå À. Áåëè÷åâà): 7 («È òðå-
òåé» âìåñòî «È òðåòié»); 14 («ðüÿíîé» âìåñòî «ïüÿíîé», èñïðàâëåíî ïîçäíåå 
äðóãèì ïî÷åðêîì); 22 («ñú íîâó» âìåñòî «ñå íîâó»); 65 («õèëîé» âìåñòî 
«êèëîé»); 75 («ñíîïú» âìåñòî «ñêîòú»); 98 («Øàëèêîâà» âìåñòî «Øàëèâîâà», 
èñïðàâëåíî ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì); 100 («Ôèâñêèìú» âìåñòî «Ôèôè-
êîìú»); 128 («áèðæè» âìåñòî «âèçãè», èñïðàâëåíî íà «áèðæ¼» ïîçäíåå 
äðóãèì ïî÷åðêîì); 159 («øàòêàÿ» âìåñòî «ìàòêàÿ»); 202 (â ñïèñêå À. Áå ëè-
÷åâà â ýòîé ñòðîêå â êîíöå ÿâíî ëèøíåå ïî ðèôìå «è áîë¼å»). Òàêàÿ íåïðà-
âèëüíîñòü ïðî÷òåíèÿ íåêîòîðûõ ñëîâ ãîâîðèò î ìîëîäîñòè è íåîïûòíîñòè 
Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà, âîçìîæíî, ïðèâåçåííûì èç ïðîâèíöèè äëÿ ó÷åáû â 
êàêîì-ëèáî êàäåòñêîì êîðïóñå èëè èíîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè.

Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ñ âîññòàíîâëåíèåì: â ñòðîêå 3 ñëîâà «ðàçñòðèæåíûìú», 
êàê ýòî áûëî ïåðâîíà÷àëüíî â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà; â ñòðîêå 99 ñëîâ «Øèõ ìà-
òîâú, Øàõîâñêîé», êàê ýòî áûëî ïåðâîíà÷àëüíî â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà; â ñòðî-
êå 100 ñëîâà «Ïðîêëÿòûìú», êàê ýòî áûëî ïåðâîíà÷àëüíî â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà.

Èñïðàâëåíî îøèáî÷íîå íàïèñàíèå «Áîðêîâú» (çàãëàâèå, ñòðîêè 71, 
109, 140) íà ïðàâèëüíîå «Áàðêîâú»; â ñòðîêàõ 76, 85, 123, 247, 279 — «Áàð-
êîâú». Â ïå÷àòè ê 1813 ã. óæå óòâåðäèëîñü íàïèñàíèå ôàìèëèè È.Ñ. Áàð-
êîâà â ôîðìå «Èâàíú Áàðêîâú» è «Áàðêîâú» (ñì., íàïðèìåð: Íîâèêîâ, Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ (1744—1818). Îïûòú èñòîðè÷åñêàãî ñëîâàðÿ î ðîññiéñêèõú 
ïèñàòåëÿõú.: Èçú ðàçíûõú ïå÷àòíûõú è ðóêîïèñíûõú êíèãú, ñîîáùåí-
íûõú èçâ¼ñòié, è ñëîâåñíûõú ïðåäàíié / Ñîáðàëú Íèêîëàé Íî âèêîâú. — 
Âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼: [Èçäàíèå àâòîðà], 1772 ãîäà. — [14], 264 ñ.; 18,5 × 11 × 2 
(íàáîð ñ. 2 — 12,3 × 7,5) ñì. — 606 ýêç.; [Êàðàìçèí, Íèêîëàé Ìèõàé ëîâè÷ (1766—
1826)]. Ïàíòåîíú ðîññiéñêèõú àâòîðîâú. ×àñòü ïåðâàÿ: [â 4 òåòðàäÿõ] / 
[Àâòîð î÷åðêîâ Í.Ì. Êàðàìçèí; Èçäàíèå Ïëàòîíà Ïåòðîâè÷à Áåêåòîâà 
(1761—1836)]. — Ìîñêâà: Âú Òèïîãðàôiè Ïëàòîíà Áåêåòîâà, 1802. — Òåòðàäü 
4. âú êîòîðîé: [Ñ.Ï.] Êðàøåíèííèêîâú [1711—1755]. [È.Ñ.] Áàðêîâú [1732—
1768]. Ãåäåîíú [Êðèíîâñêèé, Ã.À. (1726—1763), â ìîíàøåñòâå: Ãåäåîí]. 
Äèìèòðié Ñ¼÷åíîâú [Ñå÷åíîâ, Äàíèèë Àíäðååâè÷ (1709—1767), â ìîíàøå-
ñòâå: Äèìèòðèé (Ñå÷åíîâ)]. [Ì.Â.] Ëîìîíîñîâú [1711—1765]. / Ñú äîçâîëåíiÿ 
Ìîñêîâñêàãî Ãðàæäàíñêàãî Ãóáåðíàòîðà. — [5] ë. òåêñòà íà îäíîé ñòîðîíå 
(íà ë. [5] — ñ îáåèõ ñòîðîí), [5] ë. ãðàâ. ïîðòð.; 37 × 24 (íàáîð 20 × 13) ñì. — 
Îïèñàíî ïî ñ. 1 îáë. — Áåç òèò. ëèñòà. — Ïîðòðåò: «È.Ñ. Áàðêîâú» ñ ïîäïèñüþ: 
«ãðàâ. À.[À.] Îñèïîâú [1770?—1850]».

Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîõðàíåíèåì äâîÿêîãî íàïèñàíèÿ íåêîòîðûõ ñëîâ, 
êàê ýòî çàïèñàíî â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà, âîçìîæíî, òàêîå äâîÿêîå íàïèñàíèå 
ïðèñóòñòâîâàëî â àâòîãðàôå 14-ëåòíåãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Âîò ýòè ñëó÷àè: 
«ðàçòðèãà» (19, 229), íî «ðàçñòðèãà» (145, 278); «ïëåøü» (21, 261), íî «ïë¼øü» 
(27, 118); «ñå [ò. å. ñú] íîâó» (22), íî «ñú íîâà» (215); «â¼ðüõîìú» (31), íî «âú 
âåðüõú» (259); «ïîñò¼ëè» (51), íî «ïîñòåëü» (159), «ïîñòåëþ» (161), «ïîñòåë¼» 
(235); «ñ¼ðòó<ê>¼» (53), íî «ñåðòóê¼» (249); «ìóäÿìè» (56, 252), íî «ìóäàìè» 
(130); «ïåâåöú» (105), íî «ï¼âöîâú» (87, 105, 126), «ï¼âåöú» (181), «ï¼âöà» (271); 
«ðàçñòàëàñü» (116), íî «ðàñòàëàñü» (276); «Âîçï¼ëú» (151), íî «Âîñï¼ëú» 
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стилистике, созданный на рубеже ХУІП-ХІХ веков) мог быть привезен
неизвестным лицеистом в Аицей или записан им в Аицее.

Мы также исходим из того, Что в Аицее только два лицеиста (Михаил
Аукьянович Яковлев (1798-1868) и князь Александр Михайлович Горча-
ков (1798-1883)) знали, Что автором стихотворения «Тънь Баркова» явля-
ется А.С. Пушкин. Для остальных, читавших или переписавших, это был
анонимньпїт текст в духе Ивана Семеновича Баркова (Боркова) (1732-1768)
со словами «хуй, пизда, ебать» и т. д.

Характерной особенностью списка А. Беличева является строгое сле-
дование переписываемому им списку; в сравнении с другими списками
данный список наиболее приближен к автографу А.С. Пушкина. Факси-
мильная публикация белового автографа поэмы «Монахъ. ІПЬснь пер-
вая. | Святой Монахъ, Ґръхопаденіе, юбка» А.С. Пушкина в журна-
ле «Красный Архив» (М.; А., 1928 [т. е. около 17 февр. 19291. - Т. 6 (31),
1928. - С. 177-195 (факсимиле), 197-201 (текст по орфографии до
10.10.1918 г.))1, написанной в июне-июле 1813 г., сразу же после уничтоже-
ния стихотворения «Твнь Баркова», свидетельствует о том, Что беловые
автографы А.С. Пушкина того времени легко читаемы и 14-15-летний
лІ/щеисг, перешсавшшїт сгихотвореъше «Тънь Баркова» с автографаА.С. Пущ-
кина своим еще не устоявшимся почерком оставил для А. Беличева впол-
не Читаемыи список.

Текст печатается с исправлением незначительных описок переписчика
Алексея Беличева в нижеследующих строках (последним указано напи-
сание А. Беличева):

4 («корнетъ» вместо «Карнетъ»); 25 («Повисъ» вместо «По висъ»);
27 («ПЯТерНей» ВМЄСТО «ПЯТерНОй»); 36 («длаНИ» ВМеСТО «длОНИ»); 45 («блЯдЬ»
вместо «блядъ», также и в строках 115, 235, но «блядь» в строке 187);
53 («стэртукъ» вместо «съртупъ», ср. строку 249: «сертукъ»); 54 («Съ спу-
щенными» вместо «Съ опущенными», ср. строку 250); 65 («Предатель хи-
лой» вместо «Предетель килой»); 80 («возвращаю» вместо «возващаю»);
97 («Бобровъ» вместо «бобровъ››); 101 («Къ Чемужъ» вместо «Къ чемужь»);
102 («поэтамъ» вместо «поэтомъ»); 104 («совътамъ» вместо «совътомъ»);
120 («Средь» вместо «Средъ»); 129 («ходить» вместо «ходитъ››); 138 («Поётъ»
вместо «Паётъ», но «Поеть» в строке 122); 143 («подолъ» вместо «падалъ»);
145 («богатырь» вместо «богатыръ››); 172 («робостью» вместо «робостъю››);
187 («усердьемъ» вместо «усердъемъ»); 203 («весенній» вместо формы
удвоенного «н»: «весеній»); 208 («воружилось» вместо «вооружилось»);
219 («Гласитъ» вместо «Гласить»); 226 («сокрылась» вместо «сокрыласъ»);
229 («мучила» вместо «мучела››); 253 («дьяволъ» вместо «дъяволъ»);
256 («Дрочи<ся>» вместо «дрочи»); 261 («Багрова плЪшь» вместо «Богрова
плешь», ср. строку 118); 288 («Окончилась» вместо «Окончиласъ»).

1 Здесь и далее полные библиографические описания документов в соответствии с
действующими ГОСТ, ГОСТ Р и «Российскими правилами каталогизации» (М., 2008)
смотрите в конце къп/Іги под рубрикой «Условные сокращения. Библиографический список
документов и их сокращенных названии, упоминаемых в настоящем издании», а также
в главах 5, 6, 7 («Твнь Баркова» в документах: хронологический Экскурс) настоящего
издания, расположенных по дате издания.
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Текст печатается с исправлением тех слов, которые А. Беличевым были
прочтены неправильно, но смыслихлегко угадывается и восстанавливается
по другим спискам (прежде всего по более раннему 1816 г. списку Я). Вот
эти 10 строк (последним в них указано написание А. Беличева): 7 («И тре-
тей» вместо «И третій»); 14 («рьяной» вместо «пьяной», исправлено позднее
другим почерком); 22 («съ нову» вместо «се нову»); 65 («хилой» вместо
«килой»); 75 («снопъ» вместо «скотъ››); 98 («Шаликова» вместо «Шаливова»,
исправлено позднее другим почерком); 100 («Фивскимъ» вместо «Фифи-
комъ»); 128 («биржи» вместо «визги», исправлено на «биржтэ» позднее
другим почерком); 159 («шаткая» вместо «маткая»); 202 (в списке А. Бели-
чева в этой строке в конце явно лишнее по рифме «и болъе»). Такая непра-
вильность прочтения некоторых слов говорит о молодости и неопытности
Алексея Беличева, возможно, привезенным из провинции для учебы в
каком-либо кадетском корпусе или ином учебном заведении.

Тексг печатается с воссгановлеъшем: в строке 3 слова «разстриженымъ»,
как эго было первоначально в сгщске А. Беличева; в строке 99 слов «Шихма-
товъ, Шаховской», как это было первоначально в списке А. Беличева; в стро
ке 100 слова «Проклятымъ», как эго было первоначально в списке А. Беличева.

Исправлено ошибочное написание «Борковъ» (заглавие, строки 71,
109, 140) на правильное «Барковъ»; в строках 76, 85, 123, 247, 279 - «Бар-
ковъ». В печати к 1813 г. уже утвердилось написание фамилии И.С. Бар-
кова в форме «Иванъ Барковъ» и «Барковъ» (см., например: Новиков, Ни-
колай Ивановии (1744-1818). Опьпъ историческаго словаря о россійскихъ
писателяхъ.: Изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ книгъ, сообщен-
ныхъ извъстій, и словесныхъ преданій / Собралъ Николай Новиковъ. -
Въ Санктпетербургъ: [Издание автора], 1772 года. - [14], 264 с.; 18,5 × 11 × 2
(набор с. 2 - 12,3 × 7,3 см. - 606 экз.; [Кара/азии, Николай Михайлович (1766-
1826)]. Пантеонъ россійскихъ авторовъ. Часть первая: [в 4 тетрадях] /
[Автор очерков Н.М. Карамзин; Издание Платона Петровича Бекетова
(1761-1836)]. -Москва: Въ Типографіи Платона Бекетова, 1802. - Тетрадь
4. въ которой: [С.П.] Крашенинниковъ [1711-1755]. [ИНС] Барковъ [1732-
1768]. Гедеонъ [Криновский, Г.А. (1726-1763), в монашестве: Гедеон].
Димитрій Съченовъ [Сеченов, Даниил Андреевич (1709-1767), в монаше-
стве: Димитрий (Сеченов)]. [ММБ] Аомоносовъ [1711-1765]. /Съ дозволенія
Московскаго Гражданскаго Губернатора. - [5] л. текста на одной стороне
(на л. [5] - с обеих сторон), [5] л. грав. портр.; 37 × 24 (набор 20 × 13) см. -
Огщсано по с. 1 обл. - Без тиг. листа. - Портрет: «И.С. Барковъ» с подписью:
«грав. А. [А] Осиповъ [1770?-1850]».

Текст печатается с сохранением двоякого написания некоторых слов,
как это записано в списке А. Беличева, возможно, такое двоякое написание
присутствовало в автографе 14-летнего А.С. Пушкина. Вот эти случаи:
«разтрига» (19, 229), но «разстрига» (145, 278); «плешь» (21, 261), но «плЪшь»
(27, 118); «се [т. е. съ] нову» (22), но «съ нова» (215); «върьхомъ» (31), но «въ
верьхъ» (259); «постъли» (51), но «постель» (159), «постелю» (161), «постель»
(235); <<с15рту<к>1э>> (53), но «сертуктэ» (249); «мудями» (56, 252), но «мудами»
(130); «ПЄВЄЦЪ» (105), НО «П'ЬВЦОВЪ» (87, 105, 126), «П'ЬВЄЦЪ» (181), «П'ЬВЦа» (271);
«разсталась» (116), но «расталась» (276); «Возпълъ» (151), но «Воспіэлъ»
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(285); «ê¼ëüþ» (157), íî «êåëü¼» (241); «Ñä¼ñü» (192), íî «ñäåñü» (287); «ìóäå» 
(211), íî «ìóä¼» (257, 262); «Òðåñåòú» (222), íî «òðÿñåòú» (211), «òðÿñòè» (257), 
«Òðÿñú, òðÿñú» (258). 

Âñïîìíèì, ÷òî â áåëîâîì àâòîãðàôå ïîýìû «Ìîíàõú. | Ï¼ñíü ïåðâàÿ.» 
À.Ñ. Ïóøêèíà, íàïèñàííîé ñðàçó æå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ 
«Ò¼íü Áàðêîâà», â èþíå-èþëå 1813 ã., ìîæíî íàéòè äâîÿêîå íàïèñàíèå 
íåêîòîðûõ ñëîâ, íàïðèìåð: «âçõðàï¼ëú» (82) è «âñõðîï¼ëú» (114), «Âú ìî-
ëèò âåííèêú» (90) è «Ìàëèòâåííèêú» (113). Òàì æå ó À.Ñ. Ïóøêèíà: 
«âîñòàëú» (28), «âú êåëüè» (50), «òàëïîé» (70), «Îäíîé íàãîé» (79), «ñàìú 
ñú ñàáîé» (99), «Áàáðîâà» (106), «ïàñòåëè» (117), «Òàáîþ» (136), «Ïàêîèòñÿ» 
(141), «ôèëîíú» (142) è «Ôèëîíú» (146), «Ïàíêðàòié» è «ïàíêðàòié» 
(öèòèðóåòñÿ ïî ôàêñèìèëüíîìó âîñïðîèçâåäåíèþ àâòîãðàôà ïîýìû «Ìî-
íàõú. | Ï¼ñíü ïåðâàÿ.» â æóðíàëå «Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [ò. å. îêî ëî 
17 ôåâð. 1929]. — Ò. 6 (31), 1928. — Ñ. 177—195, 197—201)).

Ñîõðàíåíû îêîí÷àíèÿ â ñòðîêàõ 10, 12 (-îé, -îþ), 18, 20 (-ûé, -îé), 126, 
128 (-¼å, -¼ÿ).

Ñîõðàíåíî òàêæå íåðèôìóþùååñÿ îêîí÷àíèå â ñòðîêàõ 46 («<...>íå 
áûëî óñï¼õó») — 48 («<...>áóäòî áû íà ñì¼õú»), õîòÿ âñå ñïèñêè ñòðîêè 48 
äàþò îêîí÷àíèå «<...>äëÿ ñì¼õà(ó)». Âñïîìíèì, ÷òî â ïîýìå «Ðóñëàíú è 
Ëþäìèëà» À.Ñ. Ïóøêèíà åñòü ñòðîêà «êàêú áû íà ñì¼õú åÿ ñóïðóãó» 
(«Ï¼ñíü òðåòiÿ», ñòðîêà 8). Ñîõðàíåíà ñòðîêà 99 («Øèõìàòîâú, Øàõî â-
ñêîé») êàê îíà çàïèñàíà À. Áåëè÷åâûì ñ óêàçàíèåì äâóõ ôàìèëèé (òî æå 
è â ñïèñêå ß), õîòÿ ÿâíî äëÿ ðèôìû «Áîáðîâú» [Áîáðîâ, Ñ.Ñ.; 1765—1810] 
íàïðàøèâàëàñü åùå îäíà ôàìèëèÿ: «Øèøêîâú». Íî òàê áûëî â àâòîãðàôå 
À.Ñ. Ïóøêèíà. Íà÷èíàþùèé ïîýò ðàäè òàêîãî õóäîæåñòâåííîãî ïðèåìà 
ñîçíàòåëüíî îïóñòèë ôàìèëèþ «Øèøêîâú», ïîëàãàÿ, ÷òî îíà è òàê áóäåò 
ëåãêî óçíàâàåìà. Àëåêñàíäð Ñåì¸íîâè÷ Øèøêîâ (1754—1841) — ïðåçèäåíò 
(ñ 1813 ã.) Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè, ãëàâà îáùåñòâà «Áåñ¼äà Ëþáèòåëåé Ðóñ-
ñêàãî Ñëîâà» (1811—1816 ãã.), àäìèðàë, ìèíèñòð íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ è 
ãëàâà Öåíçóðíîãî âåäîìñòâà (1824—1828) — ôèãóðà â òî âðåìÿ áûëà çà-
ìåòíàÿ. Ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» â ïåð-
âóþ î÷åðåäü áûëî àäðåñîâàíî ñîáðàòüÿì-ëèöåèñòàì ïî ïåðó. Íàëè÷èå â 
99-é ñòðî êå äâóõ ôàìèëèé «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé» îòñûëàþò íàñ ê ñàòèðå 
«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà (1766—1830). Èìåííî îòòóäà 
çàèìñòâîâàë À.Ñ. Ïóøêèí ýòè èìåíà. Ñòðîêà 26 ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» 
«Äèâèëèñü äâîèö¼, íà á¼ãú åÿ âçèðàÿ» — ÿâíûé íàìåê íà êíÿçÿ Ñåðãåÿ 
Àëåêñàíäðîâè÷à Øèðèíñêîãî-Øèõìàòîâà (1783—1837) ñ åãî ñòèõîòâîðåíèåì 
«Âîçâðàùåíiå âú îòå÷åñòâî ëþáåçíàãî ìîåãî áðàòà...» (1810 ã.), ãäå åñòü ñòðîêà 
«Íà ð¼çâîé äâîèö¼ êîíåé». Ñòðîêà 50 «È Ñòåðíà íîâàãî êàêú äèâî âåëè÷àëè» 
ïðÿìî íàçûâàåò êîìåäèþ «Íîâûé Ñòåðíú» êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à 
Øàõîâñêîãî (1777—1846) (ïîñòàâëåíà â 1805 ã., îïóáëèêîâàíà â 1807 ã.). 
Ïðÿìûõ óêàçàíèé íà À.Ñ. Øèøêîâà «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» íå ñîäåðæèò, ìîæåò 
áûòü è ïîýòîìó íåò åãî ôàìèëèè â 99-é ñòðîêå ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà. Êîìó íàäî, òîò ðàñïîçíàåò À.Ñ. Øèøêîâà â 28-é ñòðîêå 
ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú»: «Ñëà âÿ íîôèëîâú êóìú...».

Ñëåäóåò ó÷åñòü, ÷òî äëÿ 14-ëåòíåãî ãåíåòè÷åñêè ãèïåðñåêñóàëüíîãî 
À.Ñ. Ïóø êèíà, âñòóïèâøåãî â ïåðèîä èíòåíñèâíîãî ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ, 

ýòî áûë ïåðâûé îïûò íàïèñàíèÿ êðóïíîãî ñòèõîòâîðíîãî ïðîèçâåäåíèÿ 
òàêîãî õàðàêòåðà. Ïåðâûé èìïóëüñèâíûé îïûò ïàðîäèðîâàíèÿ ïîä âëèÿíèåì 
îøåëîìëÿþùåãî âîçäåéñòâèÿ â ðåçóëüòàòå îñíîâàòåëüíîãî îçíàêîìëåíèÿ 
ñ äîñåëå ìàëîèçâåñòíûìè À.Ñ. Ïóøêèíó ïîõàáíûìè îäàìè È.Ñ. Áàðêîâà 
(Áîð êîâà) ñ óïîòðåáëåíèåì â íèõ ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü». Õàðàêòåðíîå óïî-
òðåáëåíèå òàêèõ «ìàòåðíûõ» ñëîâ â ïîäðîñòêîâîì âîçðàñòå, ó À.Ñ. Ïóøêèíà 
îíî, ïðèâíåñåííîå èì åùå â Ëèöåé, ïðèîáðåëî íàðî÷èòîå áðàâèðîâàíèå è 
ýïàòàæ. Îá ýòîì ðàñïåâàëîñü â îäíîé èç ëèöåéñêèõ ïåñåí (åùå äî ñîçäàíèÿ 
ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà»: «...À íàøú Ôðàíöóçú <...> È ì<àòåðùèí>ó 
ïîðèòü». È êîãäà À.Ñ. Ïóøêèí âñåðü¸ç îçíàêîìèëñÿ ñ îäàìè È.Ñ. Áàðêîâà 
(ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü»), îí ðåøèë ïîïðîáîâàòü ñîçäàòü ÷òî-ëèáî 
â òàêîì æàíðå. Èìïóëüñèâíî è áûñòðî íàïèñàííîå ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü 
Áàðêîâà», òàê æå áûñòðî áûëî îñóæäåíî è óíè÷òîæåíî ïîýòîì, ïîòîìó íå 
èìåëî îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè è íåñåò íåêîòîðóþ âåðñèôèêàöèîííóþ 
ñëàáîñòü. Êîíå÷íî, áûë êàêîé-òî ÷åðíîâèê, íî òùåñëàâíîå ìàëü÷èøåñêîå 
îçîðñòâî òàê ðàñïèðàëî À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷òî ïîáûñòðîìó ïåðåïèñàâ íàáåëî, 
ãäå, âîçìîæíî, è îñòàâàëèñü êàêèå-òî øåðîõîâàòîñòè, çà÷åðêèâàíèÿ, íàä-
ïèñûâàíèÿ (íàïðèìåð, â ñòðîêàõ 10 è 12, 18 è 20, 46 è 48, 126 è 128), 
(óíè÷òîæèâ ïðè ýòîì ÷åðíîâèê), îí âáðîñèë ñâîé øîêèðóþùèé è îøåëîì-
ëÿþùèé îïóñ (êàê àíîíèìíûé!) â ñðåäó îáóðåâàåìûõ ïëîòñêî-÷óâñòâåííûì 
âîæäåëåíèåì 14—15-ëåòíèõ ïðûùàâûõ ëèöåèñòîâ, æàæäóùèõ ÷òî-íèáóäü 
ïîãîðÿ÷åå ïðîèçâåäåíèÿ «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà, «<...> êîòîðîå 
õîäèëî òîãäà âú ðóêîïèñè è ñú æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü 
<...>» è «áûëî î÷åíü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ðàñïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼». Ê ñî-
æàëåíèþ, ïóøêèíèñòàì íåâåäîìû àçû ïñèõîëîãèè òàê íàçûâàåìîé ïóáåð-
òàòíîé ãèïåðñåêñóàëüíîñòè ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà.

Ïóáëèêóåìûé íàìè òåêñò ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñïèñêó 
Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà êàê íàèáîëåå ïðèáëèæåííûé ê àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóø êèíà 
îòëè÷àåòñÿ îò ðåêîíñòðóêöèè òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà|Áàëëàäà», ïðåäëîæåííîé 
Èãîðåì Àëåêñååâè÷åì Ïèëüùèêîâûì (1967—) è ïîêîéíûì Ìàêñèìîì 
Èëüè÷åì Øàïèðîì (1962—2006) (ñì.: ÒÁ 2002: 33—41). Âûÿâëåíû íîâûå 
ðàçíî÷òåíèÿ — â 106 ñòðîêàõ 117 ñëîâ: èç íèõ çíà÷èòåëüíûå (íàçîâåì òàê) 
â 49 ñòðîêàõ 56 ñëîâ: 11, 16, 23, 26, 44, 45, 472, 48, 51, 52, 61, 692, 76, 77, 81, 89, 
96, 99, 100, 106, 108, 114, 1212, 122, 133, 136, 137, 149, 153, 158, 173, 174, 178, 
184, 188, 198, 2002, 217, 222, 230, 233, 254, 2582, 2592, 264, 277, 283, 2862, Êîíåöú; 
èç íèõ ìåíåå çíà÷èìûå (íàçîâåì èõ òàê) â 58 ñòðîêàõ 62 ñëîâà: 22, 3, 6, 9, 10, 
16, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 35, 42, 46, 48, 562, 66, 77, 78, 82, 86, 90, 104, 111, 
124, 138, 141, 146, 148, 151, 157, 162, 165, 170, 189, 192, 201, 208, 209, 215, 222, 
226. 229, 231, 239, 245, 248, 2522, 2582, 259, 263, 264, 265, 274, 276, 284, 287.

Â ñðàâíåíèè ñ ðåêîíñòðóêöèåé «ïîäëèííîãî òåêñòà» «À.Ñ. Ïóø êèí.|
Òåíü Áàðêîâà.|(Ëèöåé|1815)» Ìñòèñëàâîì Àëåêñàíäðîâè÷åì Öÿâëîâñêèì 
(1883—1947) ðàçíî÷òåíèÿ âûÿâëåíû â 155 ñòðîêàõ (194 ñëîâà). Çíàêîì [òàê!] 
â òåêñòå ïóáëèêàöèè îáîçíà÷åíî äâîÿêîå íàïèñàíèå ñëîâà â ñïèñêå. Ñîâðå-
ìåííûå çíàêè ïðåïèíàíèÿ çàêëþ÷åíû â óãëîâûå ñêîáêè <>.

Ñïèñîê Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà ïóøêèíèñòàì äîñåëå áûë íå èçâåñòåí, â íà-
ó÷íûé îáîðîò ââîäèòñÿ âïåðâûå.
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(285); «к'ЬльЮ» (157), НО «КелЬЪ» (241); «СдЪсЬ» (192), НО «сдесь» (287); «Муде»
(211), но «мудіэ» (257, 262); «Тресетъ» (222), но «трясетъ» (211), «трясти» (257),
«Трясъ, трясъ» (258).

Вспомним, что в беловом автографе поэмы «Монахъ. | ПЬснь первая.››
А.С. Пушкина, написанной сразу же после уничтожения стихотворения
«Тънь Баркова», в июне-июле 1813 г., можно найти двоякое написание
некоторых слов, например: «взхрапълъ» (82) и «всхропълъ» (114), «Въ мо-
литвенникъ» (90) и «Милитвенникъ» (113). Там же у А.С. Пушкина:
«восталъ» (28), «въ кельи» (50), «тилпой» (70), «Одной нагой» (79), «самъ
съ сабОй» (99), «Баброва» (106), «Пастели» (117), «ТабОЮ» (136), «ПаКОИТсЯ»
(141), «филонъ» (142) и «Филонъ» (146), «Панкратій» и «панкратій»
(цитируется по факсимильному воспроизведению автографа поэмы «Мо-
нахъ. | Пъснь первая» в журнале «Красный Архив» (М.; А., 1928 [т. е. около
17 февр. 1929]. - Т. 6 (31), 1928. - С. 177-195, 197-201)).

Сохранены окончания в строках 10, 12 (-ой, -ою), 18, 20 (-ый, -ой), 126,
128 (-1зе, -Ъя).

Сохранено также нерифмующееся окончание в строках 46 («<...>не
было успвх ››) - 48 («<...>будто бы на смЪхъ»), хотя все списки строки 48
дают окончание «<...>для смъха(у)». Вспомним, что в поэме «Русланъ и
Аюдмила» А.С. Пушкина есть строка «какъ бы на сміэхъ ея супругу»
(«Піэснь третія», строка 8). Сохранена строка 99 («Шихматовъ, Шахов-
ской») как она записана А. Беличевым с указанием двух фамилий (то же
и в списке Я), хотя явно для рифмы «Бобровъ» [Бобров, С.С.; 1765-1810]
напрашивалась еще одна фамилия: «Шишковъ». Но так было в автографе
А.С. Пушкина. Начинающий поэт ради такого художественного приема
сознательно опустил фамилию «Шишковъ», полагая, что она и так будет
легко узнаваема. Александр Семенович Шишков (1754-1841) - президент
(с 1813 г.) Российской Академии, глава общества «Бесьда Аюбителей Рус-
скаго Слова» (1811-1816 гг.), адмирал, миъшстр народного просвещеъшя и
глава Цензурного ведомства (1824-1828) - фигура в то время была за-
метная. Это говорит о том, что стихотворение «Тізнь Баркова» в пер-
вую очередь было адресовано собратьям-лицеистам по перу. Наличие в
99-й строке двух фашлий «Шихматовъ, Шаховской» отсылают нас к сатире
«Опасный Сосьдъ» Василия Аьвовича Пушкина (1766-1830). Имеъшо оттуда
заимствовал А.С. Пушкин эти имена. Строка 26 сатиры «Опасный Состэдъ»
«Дивились двоииё, на бЪтъ ея взирая» - явный намек на князя Сергея
АлександровичаШирт/щскогоШихматова (1783-1837) с его стихотвореъшем
«Возвращеніе въ отечество любезнаго моего брата...›› (1810 т.), где есть строка
«На різзвой двоииё коней». Огрока 50 «И Стерни новиго какъ диво величали»
прямо называет комедию «Новьпїт Сгернъ» князяАлександраАлександровича
Шаховского (1777-1846) (поставлена в 1805 т., опубликована в 1807 г.).
Прямых указаний наА.С. Шишкова «Опасный Состэдъ» не содержит, может
быть и поэтому нет его фашлии в 99-й строке стихотвореъшя «Тізшэ Баркова»
А.С. Пушкина. Кому надо, тот распознает А.С. Шишкова в 28й строке
сатиры «Опасньпїт СосЪдъ››: «Славянофиловъ кумъ...».

Следует учесть, что для 14-летнего генетически гиперсексуального
А.С. Пушкина, вступившего в период интенсивного полового развития,
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это был первый опыт написания крупного стихотворного произведения
такого характера. Первьпїт ш/птульсивный опыт пародироваъшя под влиянием
ошеломляющего воздействия в результате основательного ознакомления
с доселе малоизвестными А.С. Пушкину похабными одами И.С. Баркова
(Боркова) с употреблеъшем в них слов «хуй, Шзда, ебать». Характерное упсъ
треблеъше таких «матерных» слов в подростковом возрасте, уА.С. Пуцщшта
оно, привнесенное им еще в Аицей, приобрело нарочитое бравирование и
эпатаж. Об этом распевалось в одной из лицейских песен (еще до создания
стихотворения «ТЪнь Баркова»: «...А нашъ фриниузъ <...> И м<атерщин>у
порить». И когда А.С. Пушкин всерьёз ознакомился с одами И.С. Баркова
(со словами «хуй, пизда, ебать»), он решил попробовать создать что-либо
в таком жанре. Импульсивно и быстро написанное стихотворение «Тънь
Баркова», так же быстро было осуждено и уничтожено поэтом, потому не
имело окончательной редакции и несет некоторую версификационную
слабость. Конечно, был какой-то черновик, но тщеславное мальчишеское
озорство так распирало А.С. Пушкина, что побыстрому переписав набело,
где, возможно, и оставались какие-то шероховатости, зачеркивания, над-
писывания (например, в строках 10 и 12, 18 и 20, 46 и 48, 126 и 128),
(уничтожив при этом черновик), он вбросил свой шокирующий и ошелом-
ляющий опус (как анонимный!) в среду обуреваемых плотско-чувственным
вожделением 14-15-летних прыщавых лицеистов, жаждущих что-нибудь
погорячее произведения «Опасный СосЪдъ» ВА. Пушкина, «<...> которое
ходило тогда въ рукописи и съ жадностію читалось и перечитывалось
<...>» и «было оченъ (курсив наш. - АБ.) распространено въ лицеъ». К со-
жалению, пушкинистам неведомы азы психологии так называемой пубер-
татной типерсексуальности подросткового возраста.

Публикуемьпїт нами текст стихотворения «ТЪнь Баркова» по списку
Алексея Беличева как наиболее приближеъшьнїт к автографу А.С. Пушк1×Ша
отличается от реконструкции текста «ТЪнь Баркова | Баллада», предложешюй
Игорем Алексеевичем Пильщиковым (1967-) и покойным Максимом
Ильичем Шапиром (1962-2006) (см.: ТБ 2002: 33-11). Выявлены новые
разночтеъшя - в 106 строках 117 слов: из них значительные (назовем так)
в 49 строках 56 слов: 11, 16, 23, 26, 44, 45, 472, 48, 51, 52, 61, 692, 76, 77, 81, 89,
96, 99, 100, 106, 108, 114, 1212, 122, 133, 136, 137, 149, 153, 158, 173, 174, 178,
184, 188, 198, 2002, 217, 222, 230, 233, 254, 2582, 2592, 264, 277, 283, 2862, Конецъ;
из ъшх менее знашште (назовем их так) в 58 строках 62 слова: 22, 3, 6, 9, 10,
16, 18, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 35, 42, 46, 48, 562, 66, 77, 78, 82, 86, 90, 104, 111,
124,138,141,146,148,151,157,162,165,170,189,192,201,208,209,215,222,
226. 229, 231, 239, 245, 248, 2522, 2582, 259, 263, 264, 265, 274, 276, 284, 287.

В сравнеш/ти с реконструкцией «подлинного текста» «А.С. Пушкин.|
Тень Баркова. | (Аицей | 1815)» Мстиславом Александровичем Цявловским
(1883-1947) разночтения выявлены в 155 строках (194 слова). Знаком [тик!]
в тексте публикации обозначено двоякое написание слова в списке. Совре-
менные знаки препинания заключены в угловые скобки <>.

Список Алексея Величева пушкинистам доселе был не известен, в на-
учный оборот вводится впервые.
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Ïîëàãàåì, ÷òî äàæå îáíàðóæåíèå ñïèñêà, ïåðåïèñàííîãî íåïîñðåä-
ñòâåí íî ñ àâòîãðàôà À.Ñ Ïóøêèíà, íè÷åãî (íè êàêèõ íîâûõ ñëîâ) íå äîáà âèò 
ê ïóáëèêóåìîãó òåêñòó ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà». Èìÿ Àëåêñåÿ Áåëè-
÷åâà (ìû ïîêà íå çíàåì, êòî ýòîò áåçâåñòíûé ïåðåïèñ÷èê?) ñëåäóåò óâåêîâå-
÷èòü: ýòî îí äîíåñ äî ïîòîìêîâ â ñîõðàííîñòè ïåðâîå êðóïíîå ñòèõî òâîðåíiå 
À.Ñ. Ïóøêèíà, íå ïîçâîëèâ ñåáå ââåñòè â òåêñò êàêèå-ëèáî êîíúåêòóðû.

Ïóáëèêàòîð âûðàæàåò èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Åãîðó Ðîìåîâè÷ó 
Àçàòîâó çà óêàçàíèå íà ýòîò ñïèñîê 8 äåêàáðÿ 2003 ãîäà.

Äðóãîé íîâîíàéäåííûé, ðàíåå íåèçâåñòíûé, ñïèñîê ñòèõîòâîðå-
íèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» õðàíèòñÿ â: ÐÃÀÄÀ. Ô. 188. Îï. 1. Åä. õð. 758. 6 ë.; 
2° (34,5 × 21,8 ñì). Îòäåëüíûé ñïèñîê. Ñìîòðèòå ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñ ôàêñè-
ìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì âñåãî ñïèñêà â ãëàâå 3 «Îïèñàíèå ñïèñêîâ» íà-
ñòîÿùåãî èçäàíèÿ íà: ñïèñîê ß (òàê îáîçíà÷åí íàìè ïî ïåðâîé áóêâå ôèëè-

ãðàíè áóìàãè: ßÌÔÄß
1 8 1 6

). Âûäâèãàåì ñëåäóþùåå ñåíñàöèîííîå ïðåäïîëî-

æåíèå: ñóäÿ ïî ôèëèãðàíè áóìàãè (1816) ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» 
áûëî ïåðåïèñàíî â ïàìÿòü î ïðåáûâàíèè â Ëèöåå êåì-òî èç íåóñòàíîâëåí-
íûõ (ïîêà!) ïîâçðîñëåâøèõ ëèöåèñòîâ â 1816—1817 ãîäàõ (äî èþíÿ 1817 ã. — 
äàòû âûïóñêà èç Ëèöåÿ) ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñêà, ïåðåïèñàííîãî â ñâîþ 
î÷åðåäü ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà â ìàå 1813 ã. Óáåæäåíû, ÷òî ëèöåèñò 
ïå ðåïèñàâøèé â ìàå 1813 ã. ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà è íåóñòàíîâëåíûé 
(ïîêà!) ëèöåèñò, ïåðåïèñàâøèé ñ ýòîãî ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñêà â 1816—
1817 ãã., äàæå íå ïîäîçðåâàëè, ÷òî ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðè-
íàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó. Ïîëàãàåì òàêæå, ÷òî ñïèñîê ß áûë ïåðåïèñàí ñ 
òîãî æå ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñêà (âûâåçåííîãî â èþíå 1817 ã. â Ïàðãàëîâî), ñ 
êîòîðîãî 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. Àëåêñåé Áåëè÷åâ ñíÿë ñâîþ êîïèþ. Â ïîëüçó 
ýòîãî ãîâîðèò â îáåèõ ñïèñêàõ (Áå è ß) íåïîëíàÿ ñòðîêà 99, ãäå äâå ôàìèëèè 
«Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé», à òàêæå íàëè÷èå â ñòðîêå 11 ñëîâà «íà ïîðμäê¼», 
à â ñòðîêå 264 — ñëîâà «êîðíü» è äðóãèå ñîâïàäåíèÿ. Ñïèñîê ß (1816—1817) 
áîëåå ðàííèé, ÷åì ñïèñîê À. Áåëè÷åâà (13.02.1820), íî îí íå ìî æåò áûòü ïî-
ëîæåí â îñíîâó íàøåé ïóáëèêàöèè, òàê êàê íåñåò ñëåäû «òâîð÷åñêîé» ïåðå-
ðàáîòêè íåóñòàíîâëåííîãî (ïîêà!) ëèöåèñòà. Ýòîò ïîâçðîñëåâøèé ëèöåèñò, 
äàëåêèé îò ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà À.Ñ. Ïóøêèíà, ïîçâîëèë ñåáå ââåñòè â 
òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» êîíúåêòóðû ÿâíî ýðîòè÷åñêî ãî õàðàêòåðà, íàïðèìåð, 
â ñòðîêå 21 (âìåñòî «âïóñòèëú» — «âñàäèëú»), â ñòðî êàõ 26, 81 (âìåñòî ñêàòî-
ëîãè÷åñêîé «Ïàðàøêè» — ýðîòè÷åñêàÿ «Ìàëàøêà»), â ñòðîêå 47 (âìåñòî 
«ïëóòú» — «õóé»), â ñòðîêå 84 (âìåñòî «òîð÷èòú» — «ñòî èòú») è ò. ä.

Ê ñîæàëåíèþ, àðõèâèñòû ÐÃÀÄÀ îøèáî÷íî ïðî÷ëè íà ïîëóëèñòå ôè-
ëèãðàíè öèôðó «6» êàê «9» èëè «8» (ëèíèÿ ñãèáà ïðîõîäèò ìåæäó áóêâà-
ìè Ä è ß, öèôðàìè 1 è 6), ïîýòîìó â îïèñè 1 (ñîñòàâëåíèå íà÷àòî â 1980 ã.) 
ôîíäà 188 íà åä. õð. 758 ïîÿâèëàñü âîò òàêàÿ íåòî÷íàÿ çàïèñü: «“Òåíü 
Áàðêîâà” — íåïå÷àòíàÿ ïîýìà XIX â., ïåðâ. ÷åòâ., íå ðàíåå 1818 ã., â 1° ëë. 1—6, 
áåç ïåðåïëåòà», ÷òî íå ïîçâîëèëî èññëåäîâàòåëÿì ñîîòíåñòè ýòîò ñïèñîê 
ñ ëèöåéñêèì ïåðèîäîì (1816—1817 ãã.) À.Ñ. Ïóøêèíà.

Âûðàæàåì èñêðåííóþþ áëàãîäàðíîñòü Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó Ïàíîâó çà 
óêàçàíèå íà ìèêðîôèëüì ýòîãî ñïèñêà â ôîíäå ÐÃÀÄÀ.

Âèêòîð Ïàâëîâè÷ Ãàåâñêèé (1826—02.03.1888) âïåðâûå â æóðíàëå «Ñî-
âðå ìåííèêú» çà 1863 ã. (¹ VII iþëü è VIII àâãóñòú) â ñâîåé ñòàòüå «Ïóø-
êèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ» ñîîáùèë î òîì, ÷òî Àëåê-
ñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí (1799—1837) «íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó», 
ïðèâåë 53 ñòðîêè (â 6-òè êóïþðû), à òàêæå äàë ëþáîïûòíûå ïîäðîáíîñòè 
áûòîâàíèÿ ýòîãî òåêñòà â Ëèöåå (ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 155—157; 1863/VIII: 
356, 362—363)2. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå öèòàòû3 èç ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî:

«Íî, ïî  ðàçñêàçàìú  òîâàðèùåé  å ãî  (ðàçðÿäêà íàøà. — Ë.Á.), 
îíú, âú ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè, íàïèñàëú ðîìàíú âú ïðîç¼: 
Öû ãàíú è âì¼ñò¼ ñú Ì.Ë. ßêîâëåâûìú êîìåäiþ: Òàêú âîäèòñÿ âú ñâ¼ò¼, 

2 Ñìîòðèòå ïîëíûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèìè ÃÎÑÒ, ÃÎÑÒ Ð è «Ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè êàòàëîãèçàöèè» (Ì., 2008) â êîíöå 
êíè ãè ïîä ðóáðèêîé «Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ. Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê äîêóìåíòîâ è èõ 
ñîêðàùåííûõ íàçâàíèé, óïîìè íàåìûõ â íàñòîÿùåì èçäàíèè», à òàêæå â ãëàâàõ 5, 6, 7 («Ò¼íü 
Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ) íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî 
äàòå èçäàíèÿ.

3 Ïðè öèòèðîâàíèè òåêñòîâ â íàñòîÿùåì èçäàíèè ìû ïðèäåðæèâàëèñü ñòàðîé (äî 
Äåêðåòà Íàðêîìïðîñà ÐÑÔÑÐ ¹ 176 «Î ââåäåíiè íîâàãî ïðàâîïèñàíiÿ» îò 23 äåêàáðÿ 
1917 ãîäà è äî Äåêðåòà Íàðêîìïðîñà ÐÑÔÑÐ Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ ÐÑÔÑÐ ¹ 804 
«Î ââåäåíèè íîâîé îðôîãðàôèè» îò 10 îêòÿáðÿ 1918 ã.) îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè öèòè-
ðóåìûõ äîêóìåíòîâ.

ÃËÀÂÀ 1

«Ò¼¼ÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ» À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ — 
ÏÅÐÂÎÅ ÊÐÓÏÍÎÅ «ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍIÅ» — 

«ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍIÅ ÄÎÂÎËÜÍÎ ÑÊÀÁÐ¨ÇÍÀÃÎ 
ÑÂÎÉÑÒÂÀ» (ÑÎ ÑËÎÂÀÌÈ «ÕÓÉ, ÏÈÇÄÀ, ÅÁÀÒÜ» 

È Ò. Ä.), ÍÀÏÈÑÀÍÍÎÅ ÈÌÏÓËÜÑÈÂÍÎ Â ÌÀÅ 1813 Ã. 
ÄÎ ÏÎÝÌÛ «ÈÃÐÈÂÀÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍIß» «ÌÎÍÀÕÚ», 

ÊÎÒÎÐÎÅ ÏÎÝÒ ÎÑÓÄÈË È «ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
ÐÀÇÎÐÂÀËÚ» ÏÎ ÑÎÂÅÒÓ È Â ÏÐÈÑÓÒÑÒÂÈÈ ÊÍßÇß 
À.Ì. ÃÎÐ×ÀÊÎÂÀ, ÇÀßÂÈÂØÅÃÎ ÎÁ ÝÒÎÌ ÎÑÅÍÜÞ 
1881 Ã. Ì.È. ÑÅÌÅÂÑÊÎÌÓ (ÏÎ ÄÂÓÌ ÑÀÌÛÌ ÐÀÍÍÈÌ 

ÍÎÂÎÍÀÉÄÅÍÍÛÌ ÑÏÈÑÊÀÌ ÎÒ 13 ÔÅÂÐÀËß 
1820 ÃÎÄÀ È ËÈÖÅÉÑÊÎÃÎ 1816 ÃÎ ÄÀ)

§1 Ñòàòüÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. è ïóáëèêàöèÿ èì 
êîíòàìèíèðîâàííîé ðåäàêöèè òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà, 

áàëëàäà» À.Ñ. Ïóøêèíà, â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò
ñïèñîê «Ì» (ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïèñêà «Ô»)

20 АВ. Бессмертных. Коментарии

Полагаем, что даже обнаружение списка, переписанного непосред-
ственно с автографаА.СПушкина, ничего (ни каких новых слов) не добавит
к публикуемогу тексту стихотворения «Твнь Баркова». Имя Алексея Бели-
чева (мы пока не знаем, кто этот безвестньнй переписчик?) следует увекове
чить: это он донес до потомков в сохранности первое крупное стихотвореніе
А.С. Пушкина, не позволив себе ввести в текст какие-либо конъектуры.

Публикатор выражает искреннюю благодарность Егору Ромеовичу
Азатову за указание на этот список 8 декабря 2003 года.

Другой новонайденный, ранее неизвестный, список стихотворе-
ния «Твнь Баркова» хранится в: РҐАДА. Ф. 188. Оп. 1. Ед. хр. 758. б л.;
2° (34,5 × 21,8 см). Отдельный список. Смотрите подробное описание с факси-
милънъс/и воспроизведением всего списка в главе 3 «Описание списков» на-
стоящего издания на: список Я (так обозначен нами по первой букве фили-

ЯМФДЯ
1 8 1 6

жение: судя по филиграни бумаги (1816) стихотворение «Твнь Баркова»
было переписано в память о пребывании в Аицее кем-то из неустановлен-
ных (пока!) повзрослевших лицеистов в 1816-1817 годах (до июня 1817 г. -
даты выпуска из Аицея) с промежуточного списка, переписанного в свою
очередь с автографа А.С. Пушкина в мае 1813 г. Убеждены, что лицеист
переписавший в мае 1813 г. с автографа А.С. Пушкина и неустановленый
(пока!) лицеист, переписавший с этого промежуточного списка в 1816-
1817 гг., даже не подозревали, что стихотворение «Твнь Баркова» при-
надлежит А.С. Пушкину. Полагаем также, что сшасок Я был переШсан с
того же промежуточного списка (вывезеъшого в июне 1817 г. в Паргалово), с
которого 13 февраля 1820 г. Алексей Беличев снял свою копию. В пользу
этого говорит в обеих стшсках (Бе и Я) неполная строка 99, где две фамилш/І
«Шихматовъ, Шаховской», а также наличие в строке 11 слова «на порядкв»,
а в строке 264 - слова «корнь» и другие совпадеъшя. Список Я (1816-1817)
более ранъшй, чем список А. Беличева (13.02.1820), но он не может бьпъ по
ложен в основу нашей публш<ацш×1, так как несет следы «творческой» пере-
работки неустановлеъшого (пока!) лицеиста. Этот повзрослевший лицеист,
далекшй от литературного кружка А.С. Пуцщина, позволил себе ввести в
текст «Твнь Баркова» конъектуры явно эротического характера, например,
в строке 21 (вместо «впустилъ» - «всадилъ»), в строках 26, 81 (вместо скато
логической «Парашки» - эротическая «Малашка»), в строке 47 (вместо
«плуть» - «хуй››), в строке 84 (вместо «торчитъ» - «стоитъ») и т. д.

К сожалению, архивисты РГАДА ошибочно прочли на полулисте фи-
лиграни цифру «6» как «9» или «8» (линия сгиба проходит между буква-
ми Д и Я, цифрами 1 и 6), поэтому в описи 1 (составление начато в 1980 г.)
фонда 188 на ед. хр. 758 появилась вот такая неточная запись: «“Тень
Баркова” - непечатная поэмаХІХ в., перв. четв., не ранее 1818 г., в 1° лл. 1-6,
без переплета», что не позволило исследователям соотнести этот список
с лицейским периодом (1816-1817 гг.) А.С. Пушкина.

Выражаем искреннуюю благодарность Сергею Игоревичу Панову за
указание на микрофильм этого списка в фонде РҐАДА.

грани бумаги: ). Выдвигаем следующее сенсационное предполо-

ГААВА 1
«тізнь вАРковА» А.с. пУШкинА _
пЕРвов кРУпнов «пРоИЗВЕдЕНІЕ» _

«стихотвоРЕНІЕ Довольно скАБРЁзНАго
свойствА» (со словАми ««хУй, пиздА, ввАть»
и т. д.), нАписАннов импУльсивно в мАв 1818 г.
до поэмы «ИгРИвАго содвРжАНІя» «монАхъ»,

котоРов поэт осУдил и «НЕМЕДлЕННо
РАзоРвАлЪ» по соввтУ и в пРисУтствии князя
А.м. гоРчАковА, зАявившвго ов этом освнью
1881 т. м.и. свмввскомУ (по двУм сАмым РАнним

новонАйдвнным спискАм от 18 Фввглля
1820 тодА и лицвйского 1816 тодА)

51 Статья В.П. Гаевского 1863 г. и публикация им
контаминированной редакции текста «Тіінь Баркова,

баллада» А.С. Пушкина, в основе которой лежит
список «М» (с привлечением списка «Ф››)

Виктор Павлович Ґаевский (1826-02.03.1888) впервые в журнале «Со-
временникъ» за 1863 г. (По УП іюль и УПІ августъ) в своей статье «Пущ-
кинъ въ лицев и лицейскія его стихотворенія» сообщил о том, что Алек-
сандр Сергеевич Пушкин (1799-1837) «написалъ: Тёнъ Баркова, балладу»,
привел 53 строки (в 6-ти купюры), а также дал любопытные подробности
бытования этого текста в Аицее (см.: ГаевскшїІ 1863/УП: 155-157; 1863/УІП:
356, 362-363)2. Ниже приводятся соответствующие цитатыЗ из статьи
В.П. Ґаевского:

«Но, по разсказамъ товарищей его (разрядка наша. - ./1.Б.),
онъ, въ первые два года лицейской жизни, написалъ романъ въ прозв:
Цыганъ и вмвств съ М../\. Яковлевымъ комедію: Такъ водится въ свётё,

2 Смотрите полные библиографические описания документов в соответствии с дей-
ствующими ГОСТ, ГОСТ Р и «Россшёіскш/ти правилами каталогизации» (М., 2008) в конце
книги под рубрикой «Условные сокращения. Библиографический список документов и их
сокращенных назваъшй, упоминаемых в настоящем издании», а также в главах 5, 6, 7 («Твнь
Баркова» в документах: хронологический экскурс) настоящего издания, расположенных по
дате издания.

3 При цитировании текстов в настоящем издании мы придерживались старой (до
Декрета Наркомпроса РСФСР По 176 «О введеніи новаго правописанія» от 23 декабря
1917 года и до Декрета Наркомпроса РСФСР Совета Народных Комиссаров РСФСР Мо 804
«О введении новой орфографии» от 10 октября 1918 г.) орфографии и пунктуации цити-
руемых документов.
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ïðåä íàçíà÷àâøóþñÿ äëÿ äîìàøíÿãî òåàòðà. Ïîñë¼ ýòèõú îïûòîâú, îíú íà-
÷àëú êîìåäiþ âú ñòèõàõú: Ôèëîñîôú, î êîòîðîé óïîìèíàåòú âú çàïèñêàõú, 
íàïå÷àòàííûõú âú åãî áiîãðàôiè ã. Àííåíêîâûìú (ñòð. 23)4; íî ñî÷èíèâú 
òîëüêî äâà ä¼éñòâiÿ, îõëàä¼ëú êú ñâîåìó òðóäó è óíè÷òîæèëú íàïèñàííîå. 
Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, 
êî òîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé5. 
Óâëå ÷åí íûé óñï¼õîìú òàëàíòëèâàãî è îñòðîóìíàãî ïðîèçâåäåíiÿ äÿäè, 
Â.Ë. Ïóøêèíà, Îïàñíûé Ñîñ¼äú6, êîòîðîå õîäèëî òîãäà âú ðóêîïèñè è ñú 
æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü, ïëåìÿííèêú ïóñòèëñÿ âú òîòú æå 
ðîäú, è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èç-
â¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú. Ïîñë¼äíþþ îíú âûäàâàëú ñíà÷àëà çà 
ñî÷èíåíiå êíÿçÿ Âÿçåìñêàãî7, íî óâèä¼âú, ÷òî îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú 
óñï¼ õîìú, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàëú åå ñàìú. Ýòî ñòèõîòâîðåíiå, íåóäîáíîå 
âïîëí¼ äëÿ ïå÷àòè, ïðåäñòàâëÿåòú ì¼ñòàìè ïàðîäiþ íà áàëëàäó Æóêîâ ñêà-
ãî Ãðîìîáîé8. Îíî íà÷èíàåòñÿ îïèñàíiåìú, êàêú 

4 Ñì.: Ïóøêèí 1855/1: 23 («Íà÷àëú ÿ êîìåäiþ — íå çíàþ êîí÷ó ëè åå»). Àííåíêîâ, Ïà âåë 
Âàñèëüåâè÷ (1813/1812—1887) — ïóáëèêàòîð ïåðâîãî íàó÷íîãî èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóø-
êèíà: Ñî÷èíåíiÿ Ïóøêèíà: ñú ïðèëîæåíiåìú ìàòåðiàëîâú äëÿ åãî áiîãðàôiè, ïîðòðåòà, 
ñíèìêîâú ñú åãî ïî÷åðêà è ñú åãî ðèñóíêîâú è ïðî÷.: [â 7 ò.] / Èçäàíiå [, ñîñòàâëåíèå è ïðè-
ìå÷àíèÿ] Ï.Â. Àííåíêîâà. — Ñàíêòïåòåðáóðãú, 1855—1857. — 7 ò.; 26 × 17 (íàáîð 17,5 × 10,5) ñì. — 
Òîìú ïåðâûé: [Ìàòåðiàëû äëÿ áiîãðàôiè Àëåêñàíäðà Ñåðã¼åâè÷à Ïóøêèíà] / Èçäàíiå 
Ï.Â. Àí íåíêîâà. — 1855 (âú âîåííîé òèïîãðàôiè). — [4], 487, [3] ñ., [1] ë. ïîðòð. ãðàâ. íà ñòàëè, 
VII ë. (ñëîæåíû) ôàêñ. ëèòîãðàôèðîâàíû. — ×àñòíîå çàãëàâèå òîìà 1 íà àâàíòèòóëå (ñ. [1]).

5 Ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷òîæèë è íå ñîáèðàëñÿ óíè÷òîæàòü. Î íàøåé 
ãèïîòåçå, îáúÿñíÿþùåé ýòó îøèáêó Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ñìîòðèòå äàëåå â íàñòîÿùåé ãëàâå â 
òðåòü åì ïàðàãðàôå. Àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» îáíàðóæèëè îñåíüþ 1927 ã. Ï¸òð Àëåê-
ñååâè÷ Ñàäèêîâ (1890—1942) è Ï¸òð Êèðèëëîâè÷ Ñóçäàëåâ (1903—1981) è âïåðâûå îïóá-
ëèêîâàë ïîýìó Ïàâåë Åëèñååâè÷ Ùåãîëåâ (1877 — 22.01.1931) â æóðíàëå «Êðàñíûé 
Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [ò. å. îêîëî 17 ôåâð. 1929]. — Ò. 6 (31), 1928. — Ñ. 177—195 (ôàêñèìèëå 
ïåðâîé ïåñíè), 197—201 (òåêñò ïåðâîé ïåñíè ïî îðôîãðàôèè îðèãèíàëà); Ì.; Ë., 1929. — 
Ò. 1 (32), 1929. — Ñ. 183—190 (òåêñòû âòîðîé è òðåòüåé ïåñåí ïî îðôîãðàôèè îðèãèíàëà, íî áåç 
ôàêñè ìèëå)). Àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» íàïèñàí íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ: ÁÔÃÁ|1813. 
Âûðàæàåì íàøó ïðèçíàòåëüíîñòü Ãëàâíîìó ó÷åíîìó õðàíèòåëþ Ïóøêèíñêîãî ôîí-
äà ÈÐËÈ Òàòüÿíå Èâàíîâíå Êðàñíîáîðîäüêî (1958—) çà óêàçàíèå íà ýòó ôèëèãðàíü. 
Ñîêðàò Àëåêñàíäðîâè÷ Êëåïèêîâ (1895—1978) è Çîÿ Âàñèëüåâíà Ó÷àñòêèíà (1906—
1975) ýòè ëèòå ðû íå ðàñøèôðîâûâàþò â ñâîèõ ñïðàâî÷íèêàõ. Ñì.: Êëåïèêîâ 1959: ¹ 108 
(«.... [ãîä]|ÁÔÃÁ|1813»).

6 Ñìîòðèòå â íàñòîÿùåì èçäàíèè «Äîïîëíåíèå 2», ïîñâÿùåííîå áèáëèîôèëüñêîìó 
ïåðâîìó èçäàíèþ (â îäíîì ýêçåìïëÿðå) ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà â êîíöå 
ôåâðàëÿ 1812 ã. â Ìîñêâå â Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôèè (?) è ëèòîãðàôèðîâàííîìó èçäà-
íèþ «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» â äåêàáðå 1815 ã. — íà÷àëå 1816 ã. â Ìþíõåíå, à òàêæå áèáëèî-
ãðàôè÷åñêèé ñïèñîê èçäàíèé ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» è «Îïàñíûé ñîñåä».

7 Âÿçåìñêèé, Ïåòð Àíäðååâè÷ (êíÿçü; 1792—1878).
8 Ñì.: Æóêîâñêèé 1811: 254—283. Òî÷íîå çàãëàâèå èçäàíèÿ 1811 ã.: «Äâ¼íàäöàòü ñïÿ-

ùèõú ä¼âú|Ðóñêàÿ Áàëëàäà». Èìåííî ýòó áàëëàäó Âàñèëèÿ Àíäðååâè÷à Æóêîâñêîãî (1783—
1852) «ì¼ñòàìè» ïàðîäèðîâàë À.Ñ. Ïóøêèí. Ãðîìîáîé ëèøü ïåðñîíàæ áàëëàäû. ×àñòíîå 
çàãëàâèå «×àñòü ïåðâàÿ. Ãðîìîáîé» ïîÿâèòñÿ òîëüêî â èçä. 1817 ã. (ñì.: Æóêîâñêèé 1817: 
[7—10], 1—39). Â.Ï. Ãàåâñêèé çäåñü èìååò â âèäó 4-å èçäàíèå 1835 ã. «Ñòèõîòâîðåíié Â. Æó-
êîâñêàãî», ãäå â ò. 3 «Áàëëàäû» îïóáëèêîâàíî «Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú. Ñòàðèííàÿ ïî-
â¼ñòü âú äâóõú áàëëàäàõú» («Áàëëàäà ïåðâàÿ. Ãðîìîáîé» (ñ. 183—225), «Áàëëàäà âòîðàÿ. 
Âàäèìú» (ñ. 227—267)).

Îäíàæäû, çèìíèìú âå÷åðêîìú
ñîøëèñü

 Ïîýòú, êîðíåòú óëàíñêié,
Ìîñêîâñêié ìîäíûé ìîëîäåöú,
 Ïîäúÿ÷ié èçú ñåíàòà,
Äà òðåòüåé ãèëüäiè êóïåöú,
 Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà.

Ãåðîþ áàëëàäû, êîòîðàãî Ïóøêèíú ñðàâíèâàåòú ñú ïîýòîìú Õâîñòîâûìú, 
«îáèæåííûìú ïðèðîäîé»,

ßâèëàñü ò¼íü, èäåòú êú íåìó
 Äðîæàùèìè ñòîïàìè,
Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òîìó
 Îãíèñòûìè î÷àìè.

6.

«×òî ñä¼ëàëîñü ñú ä¼òèíîé òóò?»
 Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå.
. . . . . . . . . . .

7.

È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ....,
 Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà,
Ñâàëèëñÿ íà ïîëú, áóäòî ñíîïú,
 Êú ïîðòèùàìú îíú Áàðêîâà.
. . . . . . . . . . .

8.

«Òû âèäèøü, ïðîäîëæàëú Áàðêîâú: —
 ß âìèãú òåáÿ èçáàâèëú,
Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú ï¼âöîâú
 Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú:
Íèêòî! òàêú . . . . . . !
 Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû.
Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãè æäó —
 Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû!
Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîêú,
 Èãðàé, êàêú íè ïîïàëî!
Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú ñìû÷îêú,
 Óìà âú òåá¼ íå ìàëî.

9.

Íå ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú,
 Íè Øåëåõîâà òîíîìú,

22 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

предназначавшуюся для домашняго театра. Послъ этихъ опытовъ, онь на-
чалъ комедію въ стихахъ: Философъ, о которой упоминаеть въ запискахъ,
напечатанныхъ въ его біографіи г. Анненковымъ (стр. 23)4; но сочинивъ
только два двйствія, охладвлъ къ своему труду и уничтожилъ написанное.
Въ то же время онъ сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму Монахъ,
которую также уничтожилъ, по соввту одного изъ своихъ товарищей5.
Увлеченный успъхомъ талантливаго и остроумнаго произведенія дяди,
ВА. Пушкина, Опасный Сосіздъб, которое ходило тогда въ рукописи и съ
жадност1ю читалось и перечитывалось, племянникъ пустился въ тотъ же
родъ, и кромъ упомянутой поэмы написалъ: ТЬнъ Баркова, балладу, из-
въстную по нвсколькимъ спискамъ. Послъднюю онъ выдавалъ сначала за
сочиненіе князя Вяземскаго7, но увидъвъ, Что она пользуется большимъ
успъхомъ, признался, что написалъ ее самъ. Это стихотвореніе, неудобное
вполнъ для печати, представляеть мвстами пародію на балладу Жуковска-
го Г1дал/10501218. Оно начинается описаніемъ, какъ

4 См.: Пушкин 1855/1: 23 («Началъ я комедію - не знаю кончу ли ее››). Аъшенков, Павел
Васильевич (1813/1812-1887) - публикатор первого научного издания сочІ/шеш/Ій А.С. Пуш-
кина: Сочиненія Пушкина: съ приложеніемъ матеріаловъ для его біографіи, портрета,
снимковъ съ его почерка и съ его рисунковъ и проч.: [в 7 т.] / Изданіе [, составлеьше и при-
мечаъшя] П.В. Аъшенкова. - Санктпетербургь, 1855-1857.- 7 т.; 26 × 17 (набор 17,5 >< 10,5) см. -
Томъ первый: [Матеріалы для біографіи Александра Сергвевича Пушина] / Изданіе
П.В. Анненкова. - 1855 (въ военной типографіи). - [4], 487, [3] с., [1] л. портр. грав. на стали,
УП л. (сложены) факс. литографированы. - Частное заглавие тома 1 на авантитуле (с. [1]).

5 Поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не уничтожил и не собирался уничтожать. О нашей
гипотезе, объясняющей эту ошибку В.П. Ґаевского, смотрите далее в настоящей главе в
третьем параграфе. Автограф поэмы «Монахъ» обнаружили осенью 1927 г. Пётр Алек-
сеевич Садиков (1890-1942) и Пётр Кириллович Суздалев (1903-1981) и впервые опуб-
ликовал поэму Павел Елисеевич Щеголев (1877 - 22.01.1931) в журнале «Красный
Архив» (М.; А., 1928 [т. е. около 17 февр. 1929]. - Т. б (31), 1928. - С. 177-195 (факсимиле
первой песни), 197-201 (текст первой песни по орфографии оригинала); М.; А., 1929. -
Т. 1 (32), 1929. - С. 183-190 (тексты второй и третьей песен по орфографш/І оригинала, но без
факсимиле)). Автограф поэмы «Монахъ» написан на бумаге с филигранью: БФҐБ | 1813.
Выражаем нашу признательность Главному ученому хранителю Пушкинского фон-
да ИРАИ Татьяне Ивановне Краснобородько (1958-) за указание на эту филигрань.
Сократ Александрович Клепиков (1895-1978) и Зоя Васильевна Участкина (1906-
1975) эти литеры не расшифровывают в своих справочниках. См.: Клепиков 1959: Не 108
(«.... [год] ІБФГБ | 1813»).

6 Смотрите в настоящем издании «Дополнение 2», посвященное библиофильскому
первому изданию (в одном экземпляре) сатиры «Опасный Сосвдъ» ВА. Пушкина в конце
февраля 1812 г. в Москве в Университетской типографии (?) и литографированному изда-
нию «Опасной Сосвдъ» в декабре 1815 г. - начале 1816 г. в Мюнхене, а также библио-
графический список изданий сатиры «Опасный СосЪдъ» и «Опасный сосед».

7 Вяземский, Петр Андреевич (князь; 1792-1878).
8 См.: Жуковский 1811: 254-283. Точное заглавие издания 1811 г.: «Дввнадцать спя-

щихъ дъвъ | Руская Баллада». Именно эту балладу Василия АндреевичаЖуковского (1783-
1852) «мъстами» пародировал А.С. Пушкин. Громобой лишь персонаж баллады. Частное
заглавие «Часть первая. Громобой» появится только в изд. 1817 г. (см.: Жуковский 1817:
[7-10], 1-39). В.П. Ґаевский здесь имеет в виду 4~е издание 1835 г. «Стихотвореній В. Жу-
ковскаго», где в т. 3 «Баллады» опубликовано «Двънадцать спящихъ дъвъ. Старинная по
въсть въ двухъ балладахъ» («Баллада первая. Громобой» (с. 183-225), «Баллада вторая.
Вадимъ» (с. 227-267)).
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ОДНаЖДЬІ, ЗИМНИМЪ ВЄЧЄРКОМЪ

СОШАИСЬ

Поэтъ, корнетъ уланскій,
Московскій модный молодецъ,

Подъячій изъ сената,
Да третьей гильдіи купецъ,

Да пьяныхъ два солдата.

Ґерою баллады, котораго Пупшгшъ сравъшваетъ съ поэтомъХвостовымъ,
«обижеъшымъ природой»,

Явилась тънь, идетъ къ нему
Дрожащими стопами,

Сіяя сквозь ночную тому
Огнистыми очами.

б.

«Что сдЪлалось съ двтиной тут?››
Въщало привидънье.

7.

И страхомъ пораженный ....,
Не могь сказать ни слова,

Свалился на полъ, будто снопъ,
Къ портищамъ онъ Баркова.

8.

«Ты видишь, продолжалъ Барковъ: -
Я вмигь тебя избавилъ,

Но слушай: изо всвхъ пъвцовъ
Никто меня не славилъ:

Никто! такъ . . . . . . !
Хвалы мнъ ихъ не нужны.

Аишь отъ тебя услуги жду -
Пиши въ часы досужны!

Возьми задорный мой гудокъ,
Играй, какъ ни попало!

Воть звонки струны, вотъ смычокъ,
Ума въ тебъ не мало.

9.

Не пой лишь такъ, какъ пвлъ Бобровъ,
Ни Шелехова тономъ,



24 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 1  «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà — ... «ñòèõîòâîðåíiå ... ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà»... 25

Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú,
 Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîìú.
È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü
 Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú?
Ïîñë¼äóé òû, . . . . .
 Ìîèìú áëàãèìú ñîâ¼òàì!
È áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú,
 Êëÿíóñü . . . . . . !
Íè ÷îðòú, íè . . . . . . ,
 Íå âçäðåìëþòú íàäú òîáîþ».

10.

— Áàðêîâú! äîâîëåíú áóäåøü ìíîé! —
 Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà.
È âìèãú èñ÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé,
. . . . . . . . . .

Âïîñë¼äñòâiè, êîãäà ãåðîé áàëëàäû ïîïàëñÿ âú á¼äó, ïðåäú íèìú ñíîâà

Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú,

îñâîáîäèëú åãî èçú-ïîäú ñòðàæè è ñêàçàëú íà ïðîùàíüå:

«Ïîäè! (îòâåðçòà äâåðü áûëà),
 Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú!
Íî çíàé, ÷òî äîáðûÿ ä¼ëà
 . . . . . íàãðàæäàþòú:
Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ,
 È âîòú çà òî íàãðàäà!» —
Ñêàçàëú, èñ÷åçú, — è çä¼ñü, äðóçüÿ,
 Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.

Ýòî Ïèðîíîâñêîå íàïðàâëåíiå, êîòîðîìó îòäàëè äàíü ïî÷òè âñ¼ çàì¼÷à-
òåëüíûå ïîýòû, è êîòîðûìú óâëåêñÿ 14-òè-ë¼òíié Ïóøêèíú, äàëî ïîâîäú 
ñêàçàòü î íåìú âú îäíîé èçú «íàöiîíàëüíûõú ï¼ñåíú»:

À íàøú ôðàíöóçú
Ñâîé õâàëèòú âêóñú,
È ì......íó ïîðåòú9.

9 Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñâîåé ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêèé ïðèâåë ïîñëåäíþþ ñòðîêó â òà-
êîé ðåäàêöèè: «È ì........ó ïîðåòú.» (ÐÃÀËÈ. Ô. 191 (Åôðåìîâ, Ï¸òð Àëåêñàíäðîâè÷; 1830—
1907). Îï. 2. Åä. õð. 23. Ë. 18îá.). Â áåëîâîì àâòîãðàôå îí ýòó ñòðîêó äàë â èíîé ðåäàêöèè 
(òàêîé æå êàê â ïå÷àòíîì òåêñòå): «È ì......íó ïîðåòú.» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). 
Îï. 17. Åä. õð. 54. Ë. 22îá.). Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå âèäåë íè ÷åðíîâîãî, íè 
áåëîâîãî àâòîãðàôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ï.Å. Ùåãîëåâ ïîñëåäíþþ ñòðîêó, ãäå êóïþðà 
â 6 òî÷åê, ïðî÷åë òàê: «È ìàòåðùèíó ïîðåò...» (Ùåãîëåâ 1928 [ò. å. 1929]: 170). Íèêîëàé 
Îñè ïîâè÷ Ëåðíåð (1877—1934) ïðèîòêðûë åå èíà÷å, ñîõðàíÿ êóïþðó â 5 òî÷åê: «È ìàòü..... 
ïîðåò.» (Ëåðíåð 1929à: 53). È äàëåå Í.Î. Ëåðíåð ïðîäîëæàåò: «Â ýòîì çàìå÷àíèè ïðèâå-
äåíî òî ñàìîå êðåïêîå ðóññêîå ñëîâöî, êîòîðîå âêëåèëà òåíü Áàðêîâà â ñâîé ñîâåò íå ïî-

Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié, ïî  îòçûâàìú òîâàðèùåé ïîýòà  (ðàç-
ðÿä êà íàøà. — Ë.Á.), ñî÷èíåíû âú 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà, ïðåæ äå 
óïîìèíàåìîé âú åãî çàïèñêàõú è ðàçñêàçàííîé ã. Àííåíêîâûìú âú åãî áiî-
ãðàôiè (ñòð. 23 è 24) âîñòî÷íîé ñêàçêè Ôàòàìà èëè ðàçóìú ÷åëîâ¼÷åñêié, 
òàêæå íå óö¼ë¼âøåé.»10 (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155—157).

«Ìàñòåðñêîå ïðîèçâåäåíiå äÿäè ïîýòà áûëî î÷åíü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) 
ðàñïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼. Ïóøêèíú ñíà÷àëà íå ëþáèëú ýòîãî ñòèõî òâî-
ðåíiÿ, è äàæå ãîâîðèëú (ìîæåòú áûòü, òîëüêî ïåðåäú íà÷àëüñòâîìú), ÷òî 
ïèñàòü òàêiÿ âåùè ñïîñîáåíú ëèøü ïüÿíûé èëè áåçóìíûé, íî âïîñë¼äñòâiè, 
è âåñüìà ñêîðî, âîñõèùàëñÿ òàëàíòîìú ï¼âöà Áóÿíîâà, è äàæå ïðîáîâàëú 
ïîäðàæàòü åìó. Ïîòîìú ñë¼äóåòú îáðàùåíiå êú Êðûëîâó ïî ïîâîäó âåñü-
ìà ðàñïðîñòðàíåííîé òîãäà âú ðóêîïèñè êîìåäiè åãî Òðóìôú, íàïå÷àòàííîé 
ëèøü âú 1861 ãîäó çà ãðàíèöåþ11, è êú Áàðêîâó, êîòîðûé

Òåòðàäè ïîëîâèíó
Íàïîëíèëú ëèøü ñîáîé.

äðàæàòü áåçäàðíûì ïîýòàì. Ýòîò æå, êàê âûðàçèëñÿ ïîýò, «ðóññêèé òèòóë» îí âïîñëåä-
ñòâèè âñòàâèë â ñâîþ «Òåëåãó æèçíè» <...>» (Òàì æå). Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ñâîèõ ïå÷àòíûõ 
«Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà, ïðèâîäÿ öèòàòó èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâ-
ñêî ãî, ïðèïèñûâàåò ïîñëåäíåìó ïîëíîå ðàñêðûòèå óêàçàííîé ïîñëåäíåé ñòðîêè: «È ìàòåð-
ùèíó ïîðåò» (ÒÁ ÊÖ 1992: 145; ÒÁ ÊÖ 1996: 160; ÒÁ 2002: 166). Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñâîèõ 
«Êîììåíòàðèåâ» Ì.À.Öÿâëîâñêèé ïîñëåäíþþ ñòðîêó ñíà÷àëà íàïèñàë òàê: «È ì......íó 
ïîðåò.», çàòåì ïîâåðõ òî÷åê âïèñàë «àòåðùè» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî 
èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ 
äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. ×åðíîâîé àâòîãðàô ðàáîòû Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è «Êîììåíòàðèè» ê íåé [Öÿâëîâñêèé, Ì.À. «Òåíü Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà: «èñòîðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàð-
êîâà”», îïèñàíèå ñïèñêîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
 êèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» êàê åäèíîå öåëîå, ñîáñòâåííî «Êîììåíòàðèè»] — 
Äàëåå ñîêðàùåííî: ×åðíîâîé àâòîãðàô ÒÁ ÊÖ]). Â ïðèìå÷àíèÿõ æå È.À. Ïèëüùèêîâà è 
Ì.È. Øàïèðà ê ýòèì «Êîììåíòàðèÿì» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â óêàçàííûõ èçäàíèÿõ ýòà 
ñòðîêà, ê ñîæàëåíèþ, âîñïðîèçâåäåíà îøèáî÷íî: «Ó Ãàåâñêîãî: È ì......ó ïîðåòú», ò. å. ïðî-
ïóùåíà áóêâà «í», à ðåäàêöèÿ Í.Î. Ëåðíåðà âûãëÿäèò òàê: «È ìàòü <åáåíó> ïîðåò» (ÒÁ 
ÊÖ 1996: 266 (ïðèìå÷. 4), 275 (ïðèìå÷. 98); ÒÁ 2002: 299 (ïðèìå÷. 5), 312—313 (ïðè-
ìå÷. 167)). Êàê ñîîáùàåò Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷ Ãðîò (1853—1934), â ëèöåéñêîé îñîáîé 
îòäåëüíîé ðóêîïèñíîé òåòðàäè ïîä çàãëàâèåì «Íàöiîíàëüíûÿ ï¼ñíè» (âðåìÿ çàïèñè 
1813—1815 ãã., «ïèñàíà îíà í¼ñêîëüêèìè ïî÷åðêàìè, à èìåííî áîëüøàÿ ÷àñòü òåêñòà ïî-
÷åðêîìú [Ñåðãåÿ Äìèòðèåâè÷à] Êîìîâñêàãî [1798—1880], çàò¼ìú [Âèëüãåëüìà Êàðëîâè÷à] 
Êþõåëüáåêåðà (1797—1846), [Àëåêñåÿ Äàìèàíîâè÷à] Èëëè÷åâñêàãî (1798—1837) è åùå îäíîþ 
íåèçâ¼ñòíîþ ðóêîþ») ïîä ¹ 6 çíà÷èòñÿ: 

«...À íàøú Ôðàíöóçú
Ñâîé õâàëèòú âêóñú
È ì......ó ïîðèòú»
 (Ãðîò 1911: 217, 224).

10 Ñì.: Ïóøêèí 1855/1: 23 («Â÷åðà íàïèñàëú ÿ òðåòüþ ãëàâó: Ôàòàìà èëè ðàçóìú 
÷åëîâ¼÷åñêié, <...>»); ñð.: Ïóøêèí 1949/12: 298.

11 Äàòèðîâêà íåòî÷íàÿ; ñì.: Êðûëîâ, Èâàí Àíäðååâè÷ (1769?—1844). Òðóìôú.: òðàãåäiÿ 
âú äâóõú ä¼éñòâiÿõú / È.À. Êðûëîâà. — Áåðëèíú: Ferdinand Schneider, 1859 ([íà ñ. 54 âíèçó:] 
Ïå÷àòàíî âú òèïîãðàôiè Ã. Ïåöà âú Íàóìáóðã¼). — 54 ñ.; 17 × 11 (íàáîð 12,8 × 7,8) ñì.
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Шихматовъ, Палицынъ, Хвостовъ,
Прокляты Аполлономъ.

И что за нужда подражать
Безсмысленнымъ поэтамъ?

Послъдуй ты, . . . . .
Моимъ благимъ совЪтам!

И будешь изъ пъвцовъ пЪвецъ,
Клянусь . . . . . . !

Ничортъ,ни . . . . . . ,
Не вздремлютъ Надъ тобою».

10.

- Барковъ! доволенъ будешь мной! -
Провозгласилъ дътина.

И вмигъ исчезъ призракъ ночной,

Впослъдствіи, когда герой баллады попался въ бъду, предъ нимъ снова

БарКОВа ПрИЗраКЪ ВДруҐЪ ПрЄДСТаАЪ,

освободилъ его изъ-подъ стражи и сказалъ на прощанье:

«Поди! (отверзта дверь была),
Тебъ не помъшаютъ!

Но знай, Что добрыя дъла
. . . награждаютъ:

Усердно ты воспълъ меня,
И вотъ за то награда!›› -

Сказалъ, исчезъ, - и здЪсь, друзья,
Кончается баллада.

Это Пироновское направленіе, которому отдали дань почти всЪ замъча-
тельные поэты, и которымъ увлекся 14-ти-лЪтній Пушкинъ, дало поводъ
сказать о немъ въ одной изъ «національныхъ пъсенъ»:

А нашъ французъ
Свой хвалитъ вкусъ,
И м ......ну поретъ9.

9 В черновом автографе своей статьи В.П. Ґаевский привел последнюю строку в та-
кой редакцШ/І: «И м ........у поретъ.» (РГААИ. Ф. 191 (Ефремов, Пётр Александрович; 1830-
1907). Оп. 2. Ед. хр. 23. А. 1806.). В беловом автографе он эту строку дал в иной редакции
(такой же как в печатном тексте): «И м ......ну пореть.›› (ИРАИ РО. Ф. 244 (А.С. Пушкин).
Оп. 17. Ед. хр. 54. А. 2206.). К сожалению, М.А. Цявловский не видел ни чернового, ни
белового автографа статьи В.П. Ґаевского. П.Е. Щеголев последнюю строку, где купюра
в 6 точек, прочел так: «И матерщину порет...» (Щеголев 1928 [т. е. 1929]: 170). Николай
Осипович Аернер (1877-1934) приоткрыл ее иначе, сохраня купюру в 5 точек: «И мать .....
порет.›› (Аернер 1929а: 53). И далее Н.О. Аернер продолжает: «В этом замечании приве-
дено то самое крепкое русское словцо, которое вклеила тень Баркова в свой совет не по-
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Всъ эти пять произведеній, по отзыв амъ тов арищей по эта (раз-
рядка Наша. - ./1.Б.), сочинены въ 1812, 1813 и не позже 1814 года, прежде
упомшаемой въ его запискахъ и разсказанной г. Аннеъшовымъ въ его біо-
графіи (стр. 23 и 24) восточной сказки Фатама или разу/т; человеческий,
также не уцълъвшей. »10 (Ґаевский 1863/\/П: 155-157).

«Мастерское произведеніе дяди поэта было очень (курсив Наш. - ./1.Б.)
распространено въ лицеЪ. Пушкинъ сначала не любилъ этого стихотво-
ренія, и даже говорилъ (можетъ быть, только передъ начальствомъ), что
писать такія вещи способенъ лишь пьяный или безумный, но впослъдствіи,
и весьма скоро, восхищался талантомъ пЪвца Буянова, и даже пробовалъ
подражать ему. Потомъ слЪдуетъ обращеніе къ Крылову по поводу весь-
ма распространенной тогда въ рукописи комедіи его Путифъ, напечатанной
лишь въ 1861 году за границеюп, и къ Баркову, который

Тетради половину
Наполнилъ лишь собой.

дражать бездарным поэтам. Этот же, как выразился поэт, «русский титул» он впослед-
ствии вставил в свою «Телегу жизни» <...>›› (Там же). М.А. Цявловский в своих печатных
«Комментариях» к «Тени Баркова» А.С. Пушкина, приводя цитату из статьи В.П. Ґаев-
ского, приписывает последнему полное раскрытие указанной последней строки: «И матер-
щину порет» (ТБ КЦ 1992: 145; ТБ КЦ 1996: 160; ТБ 2002: 166). В черновом автографе своих
«Комментариев» М.А.Цявловский последнюю строку сначала написал так: «И м ......ну
порет.››, затем поверх точек вписал «атерщи» (ИРАИРО. Ф. 373 (Редакция академического
издания собрания сочинений А.С. Пушкина (1933-1949)). [Фонд не обработан. Конверт с
документами о «Тени Баркова» А.С. Пушкина. Черновой автограф работы М.А. Цявлов-
ского «Тень Баркова» А.С. Пушкина и «Комментарии» к ней [Цявловский МА. «Тень Бар-
кова» А.С. Пушкина: «история вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень Бар-
кова”», огшсание сШ/Ісков, реконструкция «подлинного» текста «Теги/І Баркова» А.С. Пуш-
кина вместе с «разночтениями списков» как единое целое, собственно «Комментарии»] -
Далее сокращенно: Черновой автограф ТБ КЦ]). В примечаниях же И.А. Пильщикова и
М.И. Шапира к этим «Комментариям» М.А. Цявловского в указанных изданиях эта
строка, к сожалению, воспроизведена ошибочно: «У Ґаевского: Им......у поретъ», т. е. про-
пущена буква «н», а редакция Н.О. Аернера выглядит так: «И мать <ебену> порет» (ТБ
КЦ 1996: 266 (примеч. 4), 275 (примеч. 98); ТБ 2002: 299 (примеч. 5), 312-313 (при-
меч. 167)). Как сообщает Константин Яковлевич Грот (1853-1934), в лицейской особой
отдельной рукописной тетради под заглавием «Національныя пізсни» (время записи
1813-1815 гг., «писана она нъсколькими почерками, а именно большая часть текста по-
черкомъ [Сергея Дмитриевича] Комовскаго [1798-1880], затъмъ [Вильгельма Карловича]
Кюхельбекера (1797-1846), [Алексея Дамиановича] Илличевскаго (1798-1837) и еще одною
неизвъстною рукою») под 1\Ь 6 значится:

«...А нашъ Французъ
Свой хвалит'ь вкусъ
И м ......у поритъ»

(Грот 1911: 217, 224).

10 См.: Пушкин 1855/1: 23 («Вчера написалъ я третью главу: Фатама или разумъ
человечеекій, <...>››); ср.: Пушкин 1949/12: 298.

11 Датировка неточная; см.: Крылов, Иван Андреевич (1769?-1844). Трумфъ.: трагедія
въ двухъ дЪйствіяхъ /И.А. Крылова. - Берлинъ: Репііпаші ЅсІшеідег, 1859 ([на с. 54 внизу:]
Печатано въ типографіи Ґ. Пеца въ Наумбургіз). - 54 с.; 17 × 11 (набор 12,8 × 7,8) см.
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Ïóøêèíú íå íàçûâàåòú îäíàêîæü Áàðêîâà, ñ÷èòàÿ íåïðèëè÷íûìú äàæå 
èìÿ òàëàíòëèâàãî ñòèõîòâîðöà. Íàïèñàííóþ âú ïîäðàæàíiå åìó Ò¼íü Áàð-
êîâà, áàëëàäó, îòðûâêè èçú êîòîðîé ïðèâåäåíû âú ïðåäúèäóùåé ãëàâ¼ 
Ïóøêèíú íàçûâàëú âú ëèöå¼ Ò¼íü Êîðàáëåâà, ÷òîáú ñêîëüêî íèáóäü çà ìàñ-
êèðîâàòü ýòèìú çàãëàâiåìú èìÿ ãåðîÿ è åÿ ñëèøêîìú èãðèâîå ñîäåðæà-
íiå <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 356).

«Ïðîèçâåäåíiÿ Æóêîâñêàãî, îñîáåííî îðèãèíàëüíûÿ, ïðè âñ¼õú ñâîèõú 
äîñòîèíñòâàõú îòíîñèòåëüíî ÿçûêà, ä¼éñòâèòåëüíî ïðåäñòàâëÿëè óäîáíûé 
ìàòåðiàëú äëÿ ïàðîäié, êîòîðûÿ, ñú ëåãêîé ðóêè Áàòþøêîâà, ÿâëÿëèñü îäíà 
çà äðóãîþ, äàæå è âú ëèöåéñêîì êðóæê¼, ïî÷òè íà âñÿêîå, ñêîëüêî íèáóäü 
çàì¼÷àòåëüíîå ñòèõîòâîðåíiå Æóêîâñêàãî. Âú îäíîìú èçú ïåðâûõú ïðîèç-
âåäåíié Ïóøêèíà Ò¼íü Áàðêîâà çàì¼òíà, êàêú óæå ñêàçàíî âûøå (ãë. II 
ñòð. 155), ïàðîäiÿ íà áàëëàäó Æóêîâñêàãî Ãðîìîáîé, ñîñòàâëÿþùóþ ïåðâóþ 
÷àñòü ïîâ¼ñòè Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú. Ñîäåðæàíiÿ åÿ Ïóøêèíú ðàçñêà-
çûâàåò âú ÷åòâåðòîé ï¼ñí¼ Ðóñëàíà è Ëþäìèëû (ò. II, ñòð. 56)12; íî ðàçñêàçú 
ýòîòú íå çàêëþ÷àåòú îäíàêîæü ïàðîäiè, êîòîðóþ íàõîäèòú âú íåìú ã. Áàð-
òåíåâú âú 3-é ãëàâ¼ áioãðàôiè Ïóøêèíà, â¼ðîÿòíî íà òîìú îñíîâàíiè, ÷òî 
ïîýòú ïèñàëú âïîñë¼äñòâiè: «Çà ïàðîäiþ Äâ¼íàäöàòè Ñïÿùèõú Ä¼âú ìîæíî 
áûëî ìåíÿ ïîæóðèòü ïîðÿäêîìú, êàêú çà íåäîñòàòîêú ýñòåòè÷åñêàãî ÷óâ-
ñòâà. Íåïðîñòèòåëüíî áûëî (îñîáåííî âú ìîè ë¼òà) ïàðîäèðîâàòü, âú óãîæ-
äåíiå ÷åðíè, ä¼âñòâåííîå ïîýòè÷åñêîå ñîçäàíiå»13. Ñëîâà ýòè îòíîñÿòñÿ íå 
êú ÷åòâåðòîé ï¼ñí¼ Ðóñëàíà, à êú Ò¼íè Áàðêîâà»14 (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 
362—363).

Ýòè ñâåäåíèÿ Â.Ï. Ãàåâñêèì áûëè ïîëó÷åíû â ïåðâóþ î÷åðåäü îò 
Ìèõàèëà Ëóêüÿíîâè÷à ßêîâëåâà (1798—1868) è äðóãèõ ñîâðåìåííèêîâ: 

«<...>ëèöåéñêiÿ áóìàãè 1811—1817 ã., ñîñòîÿùiÿ èçú ðóêîïèñíûõú, îò÷à-
ñòè íåíàïå÷àòàííûõú ñî÷èíåíié, æóðíàëîâú<,> ñáîðíèêîâú, êàððèêàòóðú 
è ïðî÷., õðàíÿùiÿñÿ ó òîâàðèùà ïîýòà, Ì.Ë. ßêîâëåâà; áóìàãè, îñòàâøiÿñÿ 
ïî ñìåðòè áûâøàãî äèðåêòîðà ëèöåÿ Å.<ãîðà> À.<íòîíîâè÷à> Ýíãåëüãàðäòà 
[1775—1862], è ðóêîïèñíûÿ çàì¼òêè äðóãàãî òîâàðèùà Ïóøêèíà, áàðîíà 
Ì.<îäåñòà> À.<íäðååâè÷à> Êîðôà, êî âòîðîé ãëàâ¼ áiîãðàôiè ïîýòà (î ëè-
öå¼), íàïèñàííîé ã. Áàðòåíåâûìú. Óñòðàíÿÿ âñå îôôiöèàëüíîå, è, âî èçá¼-

12 Ñì.: Ïóøêèí 1855/2: 56; Ïóøêèí 1937/4: 51.
13 (Ñì.: Áàðòåíåâ 1855/3: 593; Ïåðåèçäàíèå: Áàðòåíåâ 1855/3: 31; ñð.: Ïåðåïå÷àòêà: Áàð-

òåíåâ 1992: 118). Áàðòåíåâ, Ï¸òð Èâàíîâè÷ (1829—1912) — ñîáèðàòåëü è ïóáëèêàòîð äî -
êó ìåíòîâ î À.Ñ. Ïóøêèíå. Ñð.: Ïóøêèí, À.Ñ. <Îïðîâåðæåíèå íà êðèòèêè.> <ñåíò.-îêò. 
1830 ã.> // Ïóøêèí 1949/11: 144—145.

14 Ïî ïîâîäó ïîñëåäíèõ ñëîâ Â.Ï. Ãàåâñêîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ñâîèõ «Êîììåíòà ðè-
ÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà íàïå÷àòàë: «Ãàåâñêèé óòâåðæäàåò <...>, ÷òî ýòè ñòðî-
êè èìåþò â âèäó “Òåíü Áàðêîâà”, à íå “Ðóñëàí è Ëþäìèëó”. Ýòî ÿâíîå íåäîðàçóìåíèå. Çà-
ìåòêà, ãäå èìåþòñÿ ïðèâåäåííûå ñëîâà î ïàðîäèè “Äâåíàäöàòè ñïÿùèõ äåâ”, ïîñâÿùåíà 
“Ðóñëàí è Ëþäìèëå” » (ÒÁ ÊÖ 1992: 206; ÒÁ ÊÖ 1996: 237; ÒÁ 2002: 264 (ïðèìå÷.)). Â ÷åò -
âåð òîé ïåñíå ïîýìû «Ðóñëàíú è Ëþäìèëà» À.Ñ. Ïóøêèí ïàðîäèðîâàë (åãî ñëîâà: «<...> è çà 
ïîðîäiþ Äâ¼íàäöàòè ñïÿùèõú ä¼âú <...>») «×àñòü âòîðóþ: Âàäèìú» èç ñî÷èíåíèÿ Â.À. Æó- 
êîâñêîãî: Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú,: ñòàðèííàÿ ïîâ¼ñòü, [: â 2 ÷.] / ñî÷èíåíiå Âàñèëiÿ 
Æóêîâñêàãî. — [Èçä. èñïð. è äîï.]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: âú Ìåäèöèíñêîé òèïîãðàôiè, 
1817. — ×àñòü âòîðàÿ. Âàäèìú: Äìèòðiþ Íèêîëàåâè÷ó Áëóäîâó [1785—1864]. — Ñ. 41—81; 
17 × 10,5 ñì.

æàíiå ïîâòîðåíié, ïðîïóñêàÿ âñå èçâ¼ñòíîå è íåäàâíî åùå íàïå÷àòàííîå, 
èçâëåêàåìú èçú ýòèõú äàííûõú, ñú  ïîìîùüþ âîñïîìèíàí ié  ñîâðå -
ìåííèêîâú  (ðàçðÿäêà íàøà. — Ë.Á.), ñâ¼ä¼íiÿ, íà íåäîñòàòîêú êîòîðûõú 
ñïðàâåäëèâî æàëóþòñÿ áiîãðàôû è ïî÷èòàòåëè âåëèêàãî ïîýòà, <...>» 
(Ãàåâñêèé 1863/VII: 129—130). Òàì æå íà ñ. 155, ãäå ðå÷ü çàõîäèò î «Ò¼íè 
Áàðêîâà», Â.Ï. Ãàåâñêèé äåëàåò ññûëêó: «<...> ïî ðàçñêàçàìú òîâàðèùåé 
åãî <...>». Ñìîòðèòå ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî ñ. 129, 154—157 (¹ VII) è ñ. 356—357, 362—363 (¹ VIII) â ãëàâå 5 íà-
ñòîÿùåãî èçäàíèÿ íà: 1863 Ãàåâñêèé.

Àêàäåìèê ßêîâ Êàðëîâè÷ Ãðîò (1812—1893), ñàì îêîí÷èâøèé Öàðñêî-
ñåëü ñêèé ëèöåé, è ïîçäíåå òàì ïðåïîäàâàâøèé, òàêæå ïîäòâåðæäàåò, ÷òî 
«<...> ã. Ãàåâñêié âú 60-õú ãîäàõú ïåðåøåëú êú Ïóøêèíó è, ïîëüçóÿñü óêà-
çàíiÿìè îñòàâàâøèõñÿ åùå âú æèâûõú ñâåðñòíèêîâú ïîýòà (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.), ñîîáùèëú ìíîãî íîâûõú äàííûõú, êîòîðûìè è âîñïîëüçîâàëèñü 
ðåäàêòîðû ïîçäí¼éøèõú èçäàíié Ïóøêèíà» (Ãðîò 1887: 11; 1899: 8 (Ãë. I. 
Ïóøêèíú âú Öàðñêîñåëüñêîìú ëèöå¼, ñ. 1—26)).

Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïèøåò: 
«Èç äåâÿòè òîâàðèùåé Ïóøêèíà, áûâøèõ â æèâûõ â ýòè ãîäû, — Àëäð. 

Ïàâë. Áàêóíèí (óì. 25 àâãóñòà 1862 ã.), Ïàâ. Íèê. Ìÿñîåäîâ (óì. 3 íîÿáðÿ 
1868 ã.) è Èâ. Âàñ. Ìàëèíîâñêèé (óì. 10 ôåâðàëÿ 1873 ã.), êàê æèâøèå íå 
â Ïåòåðáóðãå, íå ïðèíàäëåæàëè ê òåì, êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñ Ãàåâñêèì 
ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè î Ïóøêèíå. Íå ïðèíàäëåæàë ê íèì, íàäî äóìàòü, 
è êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâ (óì. 27 ôåâðàëÿ 1883 ã.), â ýòî âðåìÿ óæå áûâøèé ìè-
íèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë. Èç îñòàëüíûõ ïÿòè, êîòîðûå ìîãëè äàòü ñâå äå-
íèÿ î Ïóøêèíå-ëèöåèñòå, ïðåæäå âñåãî íóæíî íàçâàòü Ìèõ. Ëóêüÿí. ßêîâ-
ëåâà (óì. â 1867 ã. (òàê! — Ë.Á.))15, “ëèöåéñêîãî ñòàðîñòó”, êàê åãî íàçûâàëè, 
ãëàâíîãî õðàíèòåëÿ ëèöåéñêèõ ðóêîïèñåé, ïðåäàíèé è òðàäèöèé, çàòåì 
Ôåä. Ôåä. Ìàòþøêèíà (óì. 16 ñåíòÿáðÿ 1872 ã.), òàêæå ñîáèðàâøåãî è 
õðàíèâøåãî ïàìÿòíèêè ëèöåéñêîé ñòàðèíû â âèäå àâòîãðàôîâ Ïóøêè-
íà è åãî òîâàðèùåé. Âîçìîæíî, ÷òî, êðîìå íèõ, Ãàåâñêîìó åùå ðàñ-
ñêàçûâàëè î Ïóøêèíå â ëèöåå Êîíñò. Êàðë. Äàíçàñ (óì. 3 ôåâðàëÿ 1870 ã.) 

15 Â íåèñïðàâëåííîé Âåðñòêå «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷è íå íèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Âåðñòêà [Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. (Ëèöåé 1815): [ðåêîíñòðóêöèÿ 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííîãî» òåêñòà À.Ñ. Ïóøêèíà]; Êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêî-
ãî] — Äàëåå ñîêðàùåííî: Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ. — Ñðàçó îòìåòèì, ÷òî Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ íåèñïðàâëåí-
íàÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèì]) è òðåõ ïóáëèêàöèÿõ å¸ (ÒÁ ÊÖ 1992: 144; ÒÁ ÊÖ 1996: 159; 
ÒÁ 2002: 164) îøèáî÷íî: «1867 ã.»; â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ.Ô. 373. ×åð-
íîâîé àâ òîãðàô ÒÁ ÊÖ) è â ìàøèíîïèñíîé êîïèè 1937 ã. ñ ïåðâûõ ãðàíîê ÒÁ ÊÖ îò 
13.04.1937 ã. (ÃÌÏ. ÊÏ 8057/ÑÏ174) äàòà ñìåðòè óêàçàíà ïðàâèëüíî: 1868 ã. Ê ñîæàëåíèþ, 
Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ (õðàíÿùàÿñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ.Ô.373) äåéñòâèòåëüíî íå áûëà ñâåðåíà Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèì ñî âòîðûìè ãðàíêàìè. Ïî îøèáêå íàáîðùèêà â «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» Âåðñòêè 
íå áûëè âêëþ÷åíû ñòðîêè 1—6 ñïèñêà Ì (ïîäðîáíåå îá ýòîì ñì. äàëåå). Ýòî õîðî øî âèäíî 
ïî èçä.: ÒÁ ÊÖ 1996: 171—172; ÒÁ 2002: 181—182. 

Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü è áëàãîäàðíîñòü çàâåäóþùåé Ðóêîïèñíûì îò-
äå ëîì ÈÐËÈ, äîêòîðó ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Òàòüÿíå Ñåðãååâíå Öàðüêîâîé è çàâåäóþùåé 
íàó÷íî-ñïðàâî÷íûì àïïàðàòîì è ó÷åòîì â Ðó êî ïèñíîì îòäåëå ÈÐËÈ Ëþäìèëå Äìèòðèåâíå 
Çàðîäîâîé çà âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ ÷åðíîâûì àâòîãðàôîì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî.

26 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

ПушкІ/шъ не называетъ однакожь Баркова, считая неприличнымъ даже
имя талантливаго стихотворца. Написанную въ подражаніе ему Тёнъ Бар-
кова, балладу, отрывки изъ которой приведены въ предъидущей главъ
Пушкинъ называлъ въ лицеъ Танъ Кораблева, чтобъ сколько нибудь замас-
кировать этимъ заглав1емъ имя героя и ея слишкомъ игривое содержа-
ніе <...>›› (Гаевский 1863/УІП: 356).

«Произведенія Жуковскаго, особенно оригинальныя, при всъхъ своихъ
достоинствахъ относительно языка, дъйствительно представляли удобный
матеріалъ для пародій, которыя, съ легкой руки Ватюшкова, являлись одна
за другою, даже и въ лицейском кружкъ, почти на всякое, сколько нибудь
замъчательное стихотвореніе Жуковскаго. Въ одномъ изъ первыхъ произ-
веденій Пушкина Тёнъ Баркова замътна, какъ уже сказано выше (гл. П
стр. 155), пародія на балладу Жуковскаго Гра/модой, составляющую первую
Часть повъсти Двёнадуатъ спящихъ дёвъ. Содержанія ея Пушкинъ разска-
зывает въ четвертой пъснъ Руслана и Аюдмшы (т. П, стр. 56)12; но разсказъ
этотъ не заключаетъ однакожь пародіи, которую находитъ въ немъ г. Бар-
теневъ въ 3-й главъ біографіи Пушкина, въроятно на томъ основаніи, Что
поэтъ Щсалъ впослъдствіи: «За пародію Двънадцати Спящихъ Дъвъ можно
было меня пожурить порядкомъ, какъ за недостатокъ эстетическаго чув-
ства. Непростительно было (особенно въ мои лъта) пародировать, въ угож-
деніе черни, дъвственное поэтическое созданіе>>13. Слова эти относятся не
къ четвертой пъснъ Руслана, а къ Тани Баркова»14 (Гаевский 1863/УПК
362-363).

Эти сведения В.П. Гаевским были получены в первую очередь от
Михаила Аукьяновича Яковлева (1798-1868) и других современников:

«<...>лицейскія бумаги 1811-1817 г., состоящія изъ рукописныхъ, отча-
сти ненапечатанныхъ сочиненій, журналовъ<,> сборниковъ, каррикатуръ
и проч., хранящіяся у товарища поэта, М.А. Яковлева; бумаги, оставшіяся
по смерти бывшаго директоралицея Е.<гора> А.<нтоновича> Энгельгардта
[1775-1862], и рукописныя замътки другаго товарища Пушкина, барона
М.<одеста> А.<ндреевича> Корфа, ко второй главъ біографіи поэта (о ли-
цеъ), написанной г. Бартеневымъ. Устраняя все оффіциальное, и, во избЪ~

12 СМ.: Пушкин 1855/2: 56; Пушкин 1937/4: 51.
13 (См.: Бартенев 1855/3: 593; Переиздание: Бартенев 1855/3: 31; ср.: Перепечатка: Вар-

тенев 1992: 118). Бартенев, Пётр Иванович (1829-1912) - собиратель и публикатор до-
кументов о А.С. Пушкине. Ср.: Пушкин, А. С. <Опровержение на критики.> <сент.-окт.
1830 г.> // Пушкин 1949/11: 144-145.

14 По поводу последних слов В.П. Гаевского М.А. Цявловский в своих «Комментари-
ях» к «Тени Баркова» А.С. Пушкина напечатал: «Гаевский утверждает <...>, что эти стро-
ки имеют в виду “Тень Баркова”, а не “Руслан и Аюдмилу”. Это явное недоразумение. За-
метка, где имеются приведенные слова о пародии “Двенадцати спящих дев”, посвящена
“Руслан и Аюдмиле” » (ТБ КЦ 1992: 206; ТБ КЦ 1996: 237; ТБ 2002: 264 (примеч.)). В чет-
вертой песне поэмы «Русланъ и Аюдмила» А.С. Пушкин пародировал (его слова: «<...> и за
породію Двіэнадцати спящихъ дёвъ <...>››) «Часть вторую: Вадимъ» из сочинения В.А. Жу-
ковского: Двънадцать спящихъ дъвъ,: старинная повъсть, [: в 2 ч.] / сочиненіе Василія
Жуковскаго. - [Изд. испр. и доп.]. - Санктпетербургь: въ Медицинской типографіи,
1817. - Часть вторая. Вадимъ: Дмитрію Николаевичу Блудову [1785-1864]. - С. 41-81;
17 × 10,5 см.
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жаніе повтореній, пропуская все извъстное и недавно еще напечатанное,
извлекаемъ изъ этихъ данныхъ, съ помощью воспоминан1и совре-
м енник о въ (разрядка наша. - ./1.Б.), свъдънія, на недостатокъ которыхъ
справедливо жалуются біографы и почитатели великаго поэта, <...>››
(Гаевский 1863/УП: 129-130). Там же на с. 155, где речь заходит о «Тъни
Баркова», В.П. Ґаевский делает ссылку: «<...> по разсказамъ товарищей
его <...>››. Смотрите факсимильное воспроизведение из статьи В.П. Гаев-
ского с. 129, 154-157 (Не УП) и с. 356-357, 362-363 (Не УПІ) в главе 5 на-
стоящего издания на: 1863 Гаевский.

Академик Яков Карлович Грот (1812-1893), сам окончивший Царско-
сельскии лицеи, и позднее там преподававшии, также подтверждает, что
«<...> г. Гаевскій въ 60-хъ годахъ перешелъ къ Пушкину и, нолъзуясъ ука-
Заніями остававшижя еще въ живыхъ сверстниковъ поэта (курсив наш. -
./1.Б.), сообщилъ много новыхъ данныхъ, которыми и воспользовались
редакторы позднъйшихъ изданій Пушкина» (Грот 1887: 11; 1899: 8 (Ґл. І.
Пушкинъ въ Царскосельскомъ лицеъ, с. 1-26)).

М.А. Цявловский пишет:
«Из девяти товарищей Пушкина, бывших в живых в эти годы, - Алдр.

Павл. Бакунин (ум. 25 августа 1862 г.), Пав. Ник. Мясоедов (ум. 3 ноября
1868 г.) и Ив. Вас. Малиновский (ум. 10 февраля 1873 г.), как жившие не
в Петербурге, не принадлежали к тем, которые поделились с Гаевским
своими воспоминаниями о Пушкине. Не принадлежал к ним, надо думать,
и кн. А.М. Ґорчаков (ум. 27 февраля 1883 г.), в это время уже бывшшїі ми-
нистром иностранных дел. Из остальных пяти, которые могли дать сведе-
ния о Пушкине-лицеисте, прежде всего нужно назвать Мих. Аукьян. Яков-
лева (ум. в 1867 г. (так! - /1.Б.))15, “лицейского старосту”, как его называли,
главного хранителя лицеиских рукописеи, предании и традиции, затем
Фед. Фед. Матюшкина (ум. 16 сентября 1872 г.), также собиравшего и
хранившего памятники лицейской старины в виде автографов Пушки-
на и его товарищей. Возможно, что, кроме них, Гаевскому еще рас-
сказывали о Пушкине в лицее Конст. Карл. Данзас (ум. 3 февраля 1870 г.)

15 В неисправленной Верстке «Комментариев» М.А. Цявловского к «Тени Баркова»
А.С. Пушкина (ИРАИ РО. Ф. 373 (Редакция академического издания собрания сочинений
А.С. Пушкина (1933-1949)). [Фонд не обработан. Конверт с документами о «Тени
Баркова» А.С. Пуцп<ина. Верстка [Пушкин, А.С. Тень Баркова. (Агщей 1815): [реконструкция
М.А. Цявловским «подлинного» текста А.С. Пушкина]; Комментарии М.А. Цявловско-
го] - Далее сокращенно: Верстка ТБ КЦ. - Сразу отметим, что Верстка ТБ КЦ неисправлен-
ная М.А. Цявловским]) и трех публикациях её (ТБ КЦ 1992: 144; ТБ КЦ 1996: 159;
ТБ 2002: 164) ошибочно: «1867 г.››; в черновом автографе ТВ КЦ (ИРАИ РО.Ф. 373. Чер-
новой автогра ТБ КЦ и в машинописной копии 1937 г. с первых гранок ТБ КЦ от
13.04.1937 г. (ҐМП. КП 8057/СП174) дата смерти указана правильно: 1868 г. К сожалению,
Верстка ТБ КЦ (хранящаяся в ИРАИ РО.Ф.373) действительно не была сверена М.А. Цяв-
ловским со вторыми гранками. По ошибке наборщика в «разночтения списков» Верстки
не были включены оки 1-6 списка М (подробнее об этом см. далее). Это хорошо видно
по изд.: ТБ КЦ 1996: 171-172; ТБ 2002: 181-182.

Выражаем сердечную признательность и благодарность заведующей Рукописным от-
делом ИРАИ, доктору филологических наук Татьяне Сергеевне Царьковой и заведующей
научноюправочным аппаратом и учетом в Рукописном отделе ИРАИ Аюдмиле Дмитриевне
Зародовой за возможность работы с черновым автографом М.А. Цявловского.
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è Ñåðã. Äìèòð. Êîìîâñêèé (óì. 8 èþëÿ 1880 ã.). ×òî êàñàåòñÿ áàð. Ìîä. 
Àíäð. Êîðôà (óì. 2 ÿíâàðÿ 1876 ã.), òî îí ïðåäîñòàâèë Ãàåâñêîìó ñâîþ 
íåîïóáëèêîâàííóþ çàïèñêó î Ïóøêèíå è ñäåëàë ðÿä çàìå÷àíèé ê ñòàòüå, 
î ÷åì ðå÷ü äàëüøå» (ÒÁ ÊÖ 1992: 144—145; ÒÁ ÊÖ 1996: 159; ÒÁ 2002: 
164—165).

Âûäâåíåì ïðåäïîëîæåíèå: îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î «ñòèõîòâîðåíiè» «Ò¼íü 
Áàðêîâà» è î ïîýìå «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ» «Ìîíàõú» Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëó-
÷èë îò Ì.Ë. ßêîâëåâà. ×òîáû îòâåñòè ïîäîçðåíèå îò íåãî, Â.Ï. Ãàåâñêèé 
ñïåöèàëüíî óïîòðåáëÿåò íåñêîëüêî ðàç ñëîâîñî÷åòàíèå «ïî ðàçñêàçàìú òî-
âàðèùåé åãî».

Î ïóáëèêàöèè Â.Ï. Ãàåâñêèì êîíòàìèíèðîâàííîé ðåäàêöèè 53-õ ñòðîê 
áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà», â îñíîâå êîòîðîé ëåæèò ñïèñîê Ì (ñ ïðèâëå÷å-
íèåì ñïèñêà Ô), ñìîòðèòå â ãëàâå 3 «Îïèñàíèå ñïèñêîâ» íàñò. èçä. íà: 
Ñïèñîê Ã.

§2 Íàøà ãèïîòåçà î íàïèñàíèè À.Ñ. Ïóøêèíûì
ñíà÷àëà «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ» — «ñòèõîòâîðåíiÿ 
äîâîëüíî ñêàáð ç̧íàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà»,
à çàòåì ïîñëå åãî óíè÷òîæåíèÿ, ñðàçó æå ïîýìû
«èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ» «Ìîíàõú» è áûòîâàíèÿ

èõ â Ëèöåå

Âûäâèãàåì ñëåäóþùþþ ãèïîòåçó î íàïèñàíèè À.Ñ. Ïóøêèíûì ñíà÷à-
ëà (ïî òåðìèíîëîãèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ» — «ñòèõî-
òâîðåíiÿ äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà») «Ò¼íü Áàðêîâà», à çàòåì ïîñëå åãî 
óíè÷òîæåíèÿ, ñðàçó æå ïîýìû «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ» «Ìîíàõú» è áûòîâàíèÿ 
èõ â Ëèöåå. Èìåííî òàêîâà î÷åðåäíîñòü ïîÿâëåíèÿ áëèçêèõ ïî îáùíîñòè 
ïëîòñêî-÷óâñòâåííîé òåìàòèêè è âðåìåíè èõ íàïèñàíèÿ.

Ïðèìåðíî â àïðåëå 1813 ã. À.Ñ . Ïóøêèí ñî÷èíÿåò ñòèõîòâîðåíèå 
(16 ñòðîê) «Îòú âñåíîùíîé âå÷îðú èäÿ äîìîé...» è ïîäîøåäøåìó àäúþíêò-
ïðîôåññîðó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Èâàíó Êóçüìè÷ó Êàéäàíîâó (1782—1845) 
(ñòàðøåìó íà 17 ëåò) «ïðî÷åëú» âñëóõ ïðåäïîñëåäíþþ ñòðîêó â òàêîé ðå-
äàê öèè

Âú ÷óæîé ùåëè ñîëîìèíêó òû âèäèøü...

(âñïîìíèì, ÷òî â àâòî ðèòåòíîé êîïèè ïðèñóòñòâîâàâøåãî ïðè ýòîì Èâàíà 
Èâàíîâè÷à Ïóùèíà (1798—1859) íà ìåñòå «ùåëè» ñòîÿò ÷åòûðå òî÷êè). Òà-
êàÿ ðåäàêöèÿ («ùåëè») ïðåäëàãàåòñÿ íàìè âïåðâûå; îáû÷íî ïå÷àòàþòñÿ 
ïÿòü òî÷åê <.....> èëè «ï....», Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðåäëàãàë âàðèàíò «äûðå», 
íî äëÿ À.Ñ. Ïóøêèíà «äûðà» — ýòî «ãð¼øíàÿ äûðà», ýâôåìèçì àíàëüíîãî 
çàäíåïðîõîäíîãî îòâåðñòèÿ.

Â ìàå 1813 ã. À.Ñ. Ïóøêèí «íàïèñàëú» ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», 
èñïîëüçóÿ ñëîâî «ùåëü» äâàæäû â ñòðîêàõ 22 è 166 («È ñú íîâó ùåëü ðàç-
äâèíóëú»; «È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà»).

Òîë÷êîì ê íàïèñàíèþ «Ò¼íè Áàðêîâà» ó ãåíåòè÷åñêè ãèïåðñåêñóàëüíîãî 
À.Ñ. Ïóøêèíà, âñòóïèâøåãî â ïåðèîä èíòåíñèâíîãî ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ, 
ïîñëóæèëî èìåííî â ýòî âðåìÿ îñíîâàòåëüíîå îçíàêîìëåíèå ñ ïîõàáíûìè 
îäà ìè È.Ñ. Áàðêîâà, ãäå èñïîëüçîâàíû ñëîâà «õóé, ïèçäà, åáàòü» (ñàìè ýòè 
ñëîâà À.Ñ. Ïóøêèí èñïîëüçîâàë êàê ýïàòàæ â ðàçãîâîðàõ ñ ëèöåèñòàìè åùå 
äî íàïèñàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà»), à òàêæå è ðàñïðîñòðàíåííîñòü â Ëèöåå 
ñàòè ðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà. Â 99-é ñòðîêå «Ò¼íè Áàðêîâà» 
òîëüêî äâå ôàìèëèè «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé», èìåííî íà ýòè äâà èìåíè 
åñòü ïðÿìûå óêàçàíèÿ â ñàòèðå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» («äâîèöà» èç ñòèõîòâîðå-
íèÿ êíÿçÿ Ñ.À. Øèðèíñêîãî-Øèõìàòîâà 1810 ã. è «Íîâûé Ñòåðíú» êíÿçÿ 
À.À. Øàõîâñêîãî 1807 ã.). Ïðÿìûõ óêàçàíèé íà À.Ñ. Øèøêîâà â ñàòèðå 
«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» íåò, âîçìîæíî ïî ýòîé ïðè÷èíå è ó À.Ñ. Ïóøêèíà â 
99-é ñòðîêå íåò ýòîãî èìåíè. Íàïèñàâ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà», À.Ñ. Ïóø-
êèí ïîêàçàë åå òîëüêî Ì.Ë. ßêîâëåâó, ñêàçàâ, ÷òî ïåðåäàëè ñ «âîëè» êàê ñî ÷è-
íåííîå êíÿçåì Ï.À. Âÿçåìñêèì.

Íèçøóþ ãðàíèöó íàïèñàíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ìû îïðå-
äåëÿåì âðåìåíåì îçíàêîìëåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà ñ áàëëàäîé Â.À. Æóêîâ-
ñêîãî «Ñâ¼òëàíà» (èç íåå çàèìñòâîâàíû ñëîâà èç ñòðîê: «Ðàçú âú Êðåùåí-
ñêîé âå÷åðîêú...» (1), «<...> îáèòåëü» (39), «Ñú òàéíîé ðîáîñòüþ îíà» (59), 
«Òåìíî» (61), «âú ìèãú» (141), «Äâåðü øàòíóëàñÿ...ñêðûïèòú...|Òèõî ðàñ-
òâîðèëàñü.» (153—154), «Âõîäèòú ñú òðåïåòîìú, âú ñëåçàõú;» (163), «Ïðåäú 
èêîíîé ïàëà âú ïðàõú,» (164), «Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼,»16 (êóðñèâ çäåñü 

16 Ïîçäíÿÿ (ñ 1835 ã.) ðåäàêöèÿ: «È ñú êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼». À.Ñ. Ïóøêèí â ñâîåé 
«Ò¼íè Áàðêîâà» êîùóíñòâåííî («Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼») ñïàðîäèðîâàë èìåííî ýòó 
ñòðîêó, à íå ñòðîêó «Ñú «Òèëåìàõiäîþ» âú ðóê¼» èç ñàòèðû Ê.Í. Áàòþøêîâà (1787—1855) 
(ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà; 1779—1831), êàê ñ÷èòàë Ì.À. Öÿâëîâñêèé («Íåñîìíåííî (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.), îïèñàíèå «òåíè» Áàðêîâà âíóøåíî îïÿòü-òàêè «Ïåâöîì â Áåñåäå ëþáè-
òåëåé ðóññêîãî ñëîâà» Áàòþøêîâà, ãäå òàê îïèñûâàåòñÿ «òåíü» Òðåäüÿêîâñêîãî: «<...> Ñ 

”
Òå-

ëåìàõèäîþ“ â ðóêå <...>» (ÒÁ 2002: 241)) è êàê ñ÷èòàë Ì.È. Øàïèð, ïðèâîäÿ ñòðîêè 49—
60 èç «Ò¼íè Áàðêîâà», («Íî îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ýòîé ñöåíû â «Ò¼íè Áàðêîâà» ïîñëó-
æèë, íåñîìíåííî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), «Ïåâåö, èëè Ïåâöû â Áåñåäå Ñëàâåíî-Ðîññîâ»: îò-
ñþäà âñ¸, íà÷èíàÿ ñ ÷åòûðåõêðàòíîé ðèôìû íà -àìè <...> (ñð. áóêâàëüíîå ñîîòâåòñòâèå: 
Ñ «Òåëåìàõèäîþ» â ðóêå — Ñ õóèíîé òîëñòîþ (ó À.Ñ. Ïóøêèíà «äëèííîþ». — Ë.Á.) â ðóêå).» 
(ñì.: Øàïèð 1993: 59—60; Øàïèð 1996: 235; Øàïèð 2000: 195—196; ñð.: ÒÁ ÊÖ 1996: 278 
(ïðèìå÷. 125); ÒÁ 2002: 316 (ïðèìå÷. 207)). È.À. Ïèëüùèêîâ 18 äåêàáðÿ 2009 ã. íà XVII Ëîò-
ìàíîâñêèõ ÷òåíèÿõ â ñâîåì äîêëàäå («Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè»: ñîöèàëü-
íûå òàáó è öåííîñòè â àêàäåìè÷åñêèõ ñïîðàõ âîêðóã «Òåíè Áàðêîâà»), ïðèâåäÿ ñòðîêè 
53—60 èç «Ò¼íè Áàðêîâà» òîæå ïîäòâåðäèë: «Øàïèð îòìåòèë â ñîïîñòàâëÿåìûõ ñòèõàõ 
ñêâîç íóþ ðèôìó íà «-àìè», êîòîðàÿ îõâàòûâàåò äâà êàòðåíà (à íå îäèí, êàê ó Æóêîâñêî-
ãî), è ïðÿìîå ñîîòâåòñòâèå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ìåæäó ñòðîêàìè Ñ Òåëåìàõèäîþ â ðóêå (Áà-
òþøêîâ) è Ñ õóèíîé òîëñòîþ (ó À.Ñ. Ïóøêèíà «äëèííîþ». — Ë.Á.) â ðóêå (Ïóøêèí). Âàæíî 
ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòè ñîâïàäåíèÿ íå íàõîäÿò ñåáå ïàðàëëåëåé â ïàðîäèðóåìûõ òåêñòàõ Æó-
êîâñêîãî» (ñì.: Ïèëüùèêîâ 2009, 18 äåêàáðÿ).

Íî ìû íàøëè ïàðàëëåëü ýòîãî ñîâïàäåíèÿ èìåííî â ïàðàäèðóåìîì òåêñòå Â.À. Æóêîâ-
ñêîãî: ýòî íèêåì íå îòìå÷åííàÿ ñòðîêà 166 èç «Ñâ¼òëàíû»: «Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼». 
Íî À.Ñ. Ïóøêèí ïðîñòî ôèçè÷åñêè íå ìîã áû èñïîëüçîâàòü â ìàå 1813 ã., ñî÷èíÿÿ «Ò¼íü Áàð-
êîâà», ñàòèðó Ê.Í. Áàòþøêîâà (ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà) «Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼...». Äàæå 
ñïèñîê ýòîé ñàòèðû ïîä çàãëàâèåì «Ï¼âåöú âú áåñ¼ä¼ ëþáèòåëåé Ðóñêàãî ñëîâà.» çàïèñàí 
â Ëèöåå ðóêîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ «ÌÎÔÅÁ|1814» (ÃÀÐÔ.Ô.828 
(À.Ì. Ãîð÷àêîâ). Îï. 1. Åä. õð. 87. Ë. 1—5; 4° (22,3 × 17,2 ñì)). À.Ñ. Ïóøêèí ïàðîäèðóÿ èç-
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и Серг. Дмитр. Комовский (ум. 8 июля 1880 г.). Что касается бар. Мод.
Андр. Корфа (ум. 2 января 1876 г.), то он предоставил Гаевскому свою
неопубликованную записку о Пушкине и сделал ряд замечаний к статье,
о Чем речь дальше» (ТБ КЦ 1992: 144-145; ТБ КЦ 1996: 159; ТБ 2002:
164-165).

Выдвенем предположение: основные сведения о «стихотвореніи» «Тънь
Баркова» и о поэме «игриваго содержанія» «Монахъ» В.П. Гаевский полу-
чил от М.А. Яковлева. Чтобы отвести подозрение от него, В.П. Гаевский
специально употребляет несколько раз словосочетаъше «по разсказамъ то-
варищеи его».

О публикации ВП. Ґаевским контаминированной редакции 53-х строк
баллады «Тънь Баркова», в основе которой лежит список М (с привлече-
нием списка Ф), смотрите в главе 3 «Описание списков» наст. изд. на:
Список Г.

52 Наша гипотеза о написании А.С. Пушкиным
сначала «одного произведенія» - «стикотворенія
довольно скабрёзнаго свойства» «Тіънь Баркова»,
а затем после его уничтожения, сразу же поэмы
«игриваго содержанія» «Монахъ» и бытования

их в Аицее

Выдвигаем следующюю гипотезу о написании А.С. Пушкиным снача-
ла (по терминологии князя А.М. Горчакова «одного нроизведенія» - «стихо-
творенія доволъно скаоре'зниго свойствам) «Тънь Баркова», а затем после его
уничтожения, сразу же поэмы «игриваго содержинс'я» «Монахъ» и бытования
их в Аицее. Именно такова очередность появления близких по общности
плотско-чувственнои тематики и времени их написания.

Примерно в апреле 1813 г. А.С . Пушкин сочиняет стихотворение
(16 строк) «Отъ всенощной вечоръ идя домой...» и подошедшему адъюнкт-
профессору исторических наук Ивану Кузьмичу Кайданову (1782-1845)
(старшему на 17 лет) «прочелъ» вслух предпоследнюю строку в такой ре-
дакции

Въ чужой щели соломинку ты видишь...

(вспомним, что в авторитетной копии присутствовавшего при этом Ивана
Ивановича Пущина (1798-1859) на месте «щели» стоят четыре точки). Та-
кая редакция («щели») предлагается нами впервые; обычно печатаются
пять точек < ..... > или «п....», М.А. Цявловский предлагал вариант «дыре»,
но для А.С. Пушкина «дыра» - это «гръшная дыра», эвфемизм анального
заднепроходного отверстия.

В мае 1813 г. А.С. Пушкин «написалъ» стихотворение «ТЪнь Баркова»,
используя слово «щелъ» дважды в строках 22 и 166 («И съ нову щель раз-
двинулъ»; «И щель идеть вдоль брюха»).
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Толчком к написанию «ТъниБаркова» у генетически гиперсексуального
А.С. Пушкина, вступившего в период интенсивного полового развития,
послужило именно в это время основательное ознакомление с похабными
ода1х/Ш И.С. Баркова, где использованы слова «хуй, пизда, ебать» (сами эти
слова А.С. Пушкин использовал как эпатаж в разговорах с лицеистами еще
до написания «Тъни Баркова»), а также и распространенность в Аицее
сатиры «Опасный Сосъдъ» В../\. Пушкина. В 99-й строке «Тъни Баркова»
только две фамилии «Шихматовъ, Шаховской», именно на эти два имени
есть прямые указания в сатире «Опасный Сосвдъ» («двоица» из стихотворе-
ния князя С.А. Ширинского-Шихматова 1810 г. и «Новый Стернъ» князя
А.А. Шаховского 1807 г.). Прямых указаний на А.С. Шишкова в сатире
«Опасный Сосъдъ» нет, возможно по этой причине и у А.С. Пушкина в
99-й строке нет этого имеъш. Нашсав в мае 1813 г. «Тънь Баркова», А.С. Пущ-
кин показал ее толъкоМА Яковлеву, сказав, что передали с «воли» как сочи-
ненное князем П.А. Вяземским.

Низшую границу написания стихотворения «Тънь Баркова» мы опре-
деляем временем ознакомления А.С. Пушкина с балладой В.А. Жуков-
ского «Свізтлана» (из нее заимствованы слова из строк: «Разъ въ Крещен-
ской вечерокъ...» (1), «<...> обитель» (39), «Съ тайной робостью она» (59),
«Темно» (61), «въ мигь» (141), «Дверь шатнулася...скрыпитъ... |Тихо рас-
творилась.» (153-154), «Входитъ съ трепетомъ, въ слезахъ;» (163), «Предъ
иконой пала въ прахъ,» (164), «Со крестомъ своимъ върукіэ,»16 (курсив здесь

16 Поздняя (с 1835 т.) редакция: «И съ крестомъ своимъ въ рукъ». А.С. ПушкІ/Ш в своей
«Тъни Баркова» кощунственно («Съ хуиной длинною въ рукъ») спародировал именно эту
строку, а не строку «Съ «Тилемахідою» въ рукъ» из сатиры К.Н. Батющкова (1787-1855)
(при участии А.Е. Измайлова; 1779-1831), как считал М.А. Цявловскт/Ій («Несомненно (кур-
сив нащ. - /1.Б.), описание «тени» Баркова внущено опять-таки «Певцом в Беседе люби-
телей русского слова» Батющкова, где так отшсьтвается «тень» Тредьяковского: «<...> С ”Те-
лемахидою“ в руке <...>›› (ТБ 2002: 241)) и как считал М.И. Шапир, приводя строки 49-
60 из «Тъни Баркова», («Но основным источником этой сцены в «Тъни Баркова» послу-
жил, несомненно (курсив нащ. - А.Е.), «Певец, или Певцы в Беседе Славено-Россов››: от-
сюда всё, начиная с четырехкратной рифмы на -ами <...> (ср. буквальное соответствие:
С «Телемикидою» в руке - С хуиной толстою (у А.С. Пушкина «длинною». - /1.Б.) в руке).»
(см.: Шапир 1993: 59-60; Шапир 1996: 235; Шапир 2000: 195-196; ср.: ТБ КЦ 1996: 278
(примеч. 125); ТБ 2002: 316 (примеч. 207)). И.А. Пильщиков 18 декабря 2009 г. на ХШІ Аот-
мановских чтениях в своем докладе («Аучще бы Пушкин не писал этой пахаби»: социаль-
ные табу и ценности в академических спорах вокруг «Тени Баркова»), приведя строки
53-60 из «ТЪШ/І Баркова» тоже подтвердил: «Шагшр отметил в сопоставляемых стихах
сквозную рифму на «-ами», которая охватывает два катрена (а не один, как у Жуковско-
го), и прямое соответствие (курсив нащ. - АБ.) между строками С Телемикидою в руке (Ба-
тющков) и С хуиной толстою (у А.С. Пушкина «длинною». - /1.Б.) в руке (Пушкин). Важно
подчеркнуть, что эти совпадения не находят себе параллелей в пародируемых текстах Жу-
ковского» (см.: Пильщиков 2009, 18 декабря).

Но мы нашли параллель этого совпадения именно в парадируемом тексте В.А. Жуков-
ского: это никем не отмеченная строка 166 из «Свътланыж «Со крестомъ своимъ върукъ».
Но А.С. Пушкин просто физически не мог бы использовать в мае 1813 г., сочиняя «Тънь Бар-
кова», сатиру К.Н. Батющкова (при участии А.Е. Измайлова) «Пъвецъ въ БесЪдЪ...». Даже
список этой сатиры под затлавием «Пъвецъ въ бесЪдЪ любителей Рускаго слова.›› записан
в Аицее рукой князя А.М. Горчакова на бумаге с филигранью «МОФЕБ | 1814» (ГАРФ.Ф.828
(А.М. Горчаков). Оп. 1. Ед. Хр. 87. А. 1-5; 4о (22,3 × 17,2 см)). А.С. Пушкин пародируя из-
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è äàëåå íàø. — Ë.Á.) (166), «Íà ìîþ áàëëàäó;» (254), «Âîòú áàëëàäû òîëêú 
ìîåé:» (261) è äðóãèå). «Ñâ¼òëàíà» âïåðâûå áûëà îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå 
«Â¼ñòíèêú Åâðîïû» (Ì., 1813. — ×. LXVII, ¹ 1 è 2, ÿíâàðü. — Ñ. 67—75), 
íî ñäâîåííûé íîìåð 1 è 2 âûøåë â ñâåò òîëüêî 27 ìàðòà (ñì.: Ìîñêîâñêiÿ 
Â¼äîìîñòè. — ¹ 24. 1813 ãîäà. Ñóááîòà, ìàðòà 22 äíÿ. — Ñ. 687 («Ïåðâûé 
è âòîðûé Íóìåðà Â¼ñòíèêà Åâðîïû çà ñåé 1813é ãîäú, èçäàâàåìàãî 
Ì. Êà÷åíîâñêèìú17, ðàçäàâàòüñÿ áóäóòú âú ÷åòâåðòîêú, ñåãî Ìàðòà 27ãî.»)). 
Òàê ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ìîã îçíàêîìèòüñÿ ñ áàëëàäîé «Ñâ¼òëàíà» íå ðàíåå 
àïðåëÿ 1813 ãîäà.

Î áîëåå ðàííåì íàïèñàíèè ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», ÷åì ïîýìà 
«Ìîíàõú» ãîâîðèò ïðåæäå âñåãî ïåðâîå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà. Çäåñü â ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â èçëîæå-
íèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà [1843—1900] ãîâîðèò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ: 
«<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî (ò. å. ñàìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) 
óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå (çäåñü è äàëåå êóðñèâ ýòèõ ñëîâ íàø. — Ë.Á.), 
«êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî 
ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú 
àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè» (ñì.: Óðóñîâ 1871—1883: 206). «Îäíî 
ïðîèçâåäåíiå» è åñòü íåíàçâàííàÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», êîòîðîå, îêàçûâàåòñÿ, íà-
ïèñàíî ðàíüøå ïîýìû «Ìîíàõú» è êîòîðîå óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí. 
Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì â ïàðàãðàôå «Àíàëèç ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã.» äàëåå â íàñòîÿùåé ãëàâå. Îêàçûâàåòñÿ, 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñïåöèàëüíî ââåë âûøåóêàçàííóþ âñòàâêó-îòêëèê î 
íå íàçâàííîé «Ò¼íè Áàðêîâà» è íàçâàííîé ïîýìå «Ìîíàõú» â êîíåö ñâîåãî 
âîñïîìèíàíèÿ î âñòðå÷å ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã., âîîáùå íèêàê íåñâÿçàí-
íîãî ñ ýòîé âñòðå÷åé. Ýòî áûë îòêëèê êíÿçÿ íà âòîðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ 
îøè áî÷ íûõ ñîîáùåíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî  â ò. 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié 
À.Ñ. Ïóøêèíà» èçäàíèÿ 1870 ã. î «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú» ñ èñ-
ïðàâëåíèåì îøèáî÷íûõ äàííûõ î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú» («êîòîðóþ òàêæå 
óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» ÿêîáû ñàì À.Ñ. Ïóø-
êèí) è äîïîëíåíèåì ñâåäåíèé îá ýòèõ äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Êàê èçâåñòíî, 
Â.Ï. Ãàåâñêèé â îäíîé ñâÿçêå óïîìèíàåò «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìó «Ìîíàõú», 
åñòåñòâåííî è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ îòêëèêíóëñÿ íà îáà ýòè ïðîèçâåäåíèÿ.

Êòî-òî èç ëèöåèñòîâ ïåðåïèñàë «Ò¼íü Áàðêîâà» êàê àíîíèìíóþ. Âîç-
ìîæíî, êòî-òî èç ëèöåèñòîâ, çíàÿ î ïðèñòðàñòèè À.Ñ. Ïóøêèíà ê «ìàòåð-
ùè íå», ïîêàçàë åìó òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà»; òàê ïîýò ñ óäèâëåíèåì óçíàë, ÷òî 
«îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú». Òîëüêî òîãäà îí ïðèçíàëñÿ â àâ òîð-
ñòâå Ì.Ë. ßêîâëåâó è ïîêàçàë «Ò¼íü Áàðêîâà» êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, îæè-
äàÿ îò òîãî ïîõâàëû. Âìåñòî ýòîãî, îøàðàøåííûé òàêèì ìàññèðîâàííûì 
íàïîðîì «ìàòåðíîé» ëåêñèêè, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, êàê îí âñïîìèíàë 
îñåíüþ 1881 ã., ñêàçàë À.Ñ. Ïóøêèíó, ÷òî ýòî «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàá-

áðàë âûðàæåíèå «äëèííûé» (ê êðåñòó áîëåå ïîäõîäÿùåå), Ì.À. Öÿâëîâñêèé æå ïðåäïî÷åë 
âûðàæåíèå «òîëñòûé» (âñòðå÷àåòñÿ â äâóõ ñïèñêàõ), ïðèìåíèòåëüíî ê «òîëñòîé» êíèãå 
«Òèëåìàõiäà» áîëåå îïðàâäàííîå, ÷åì ê «äëèííîé» êíèãå.

17 Êà÷åíîâñêèé, Ìèõàèë Òðîôèìîâè÷ (1775—1842) — èñòîðèê, ïåðåâîä÷èê, êðèòèê, èç-
äàòåëü.

ð¸çíàãî ñâîéñòâà» (çäåñü è äàëåå êóðñèâ ýòèõ ñëîâ íàø. — Ë.Á.) è «íåäîñòîé-
íî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâî-
ðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164). Òàê àâòîãðàô «Ò¼íü Áàðêîâà» áûë óíè÷òîæåí 
ñàìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì ïî ñîâåòó è â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. 

Ñðàçó ïîñëå ýòîãî (èìåííî ñðàçó æå!), îñòàâàÿñü â ïëåíó ïëîòñêî-÷óâ-
ñòâåííûõ îáðàçîâ, À.Ñ. Ïóøêèí â èþíå—èþëå 1813 ã ñî÷èíÿåò ïîýìó «Ìî-
íàõú», ïî îáùíîñòè òåìàòèêè ñîâïàäàþùåé ñ òîëüêî ÷òî óíè÷òîæåííîé 
«Ò¼íüþ Áàðêîâà», íî áåç ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü», íàìåðåâàÿñü äàæå åå íàïå-
÷àòàòü (ñëîâà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «<...> ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷à-
òàòü (çäåñü è äàëåå êóðñèâ ýòîãî ñëîâà íàø. — Ë.Á.) äóðíóþ ïîýìó, ðàçî-
ðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ» — ñì.: Ãðîò 1887: 296). Âîîáùå ïîýìà «Ìîíàõú» àâòî-
áèîãðàôè÷íà, ýòî åãî, À.Ñ. Ïóøêèíà, íà÷èíàþò áåñïîêîèòü âî ñíå æåíñêèå 
âèäåíèÿ. Íàïèñàííóþ ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí òàêæå ïîêàçàë êíÿ-
çþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, êàê áû ðåàáèëèòèðóÿ ñåáÿ çà óíè÷òîæåííóþ «Ò¼íü 
Áàðêîâà», íî è îïÿòü âìåñòî ïîõâàëû, «êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî-
÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè». 

Â ïîëüçó ïåðâîíà÷àëüíîãî (ïñèõîëîãè÷åñêè áîëåå îïðàâäàííîãî) 
íàïèñàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» ãîâîðèò è òàêîå ñîîáðàæåíèå: åñëè ïðåä ïîëî-
æèòü, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú», êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå çàêîí÷èë è íàìåðåâàë-
ñÿ íàïå÷àòàòü, áûëà áû íàïèñàíà ðàíüøå «Ò¼íè Áàðêîâà» è òåì íå ìåíåå 
ÿêîáû óíè÷òîæåíà êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì (êàê çàÿâèë ñàì êíÿçü ïîýòó, 
÷òî îí «ñæåãú» ïîýìó «Ìîíàõú»), òî À.Ñ. Ïóøêèí âîîáùå áû íå ñòàë ïîêà-
çûâàòü êíÿçþ «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà», çíàÿ, ÷òî 
òîò íàâåðíÿêà åå ïîñîâåòóåò óíè÷òîæèòü. Ïîýòîìó, åñëè ìû ïðèçíàåì, 
÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë îáà ïðîèçâåäåíèÿ, òî ìû äîëæíû ñ íåïðåëîæ-
íîñòüþ ïðèçíàòü è ôàêò ïåðâîíà÷àëüíîãî íàïèñàíèÿ «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî 
ñâîéñòâà» ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà».

Òàêèì îáðàçîì, â Ëèöåå òîëüêî äâîå (Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ) çíàëè, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí. Äëÿ äðóãèõ ëè-
öåèñòîâ, ÷èòàâøèõ èëè ïåðåïèñàâøèõ åå, ýòî áûë àíîíèìíûé òåêñò â äóõå 
È.Ñ. Áàðêîâà ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü».

Â ñâåòå íîâîãî ïðî÷òåíèÿ òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì Ãîð÷àêîâà 
îáðà òèì âíèìàíèå íà ñëîâà Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ïîëàãàåì, ÷òî ïåðâûå ñâåäåíèÿ 
î ïîýìå «Ìîíàõú» è î «Ò¼íè Áàðêîâà» Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëó÷èë îò Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâà. Ì.Ë. ßêîâëåâ, ñ êîòîðûì âìåñòå À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë êîìåäèþ 
«Òàêú âîäèòñÿ âú ñâ¼ò¼», ïåðå÷èñëÿÿ óíè÷òîæåííûå À.Ñ. Ïóøêèíûì 
ïðîèçâåäåíèÿ, óïîìÿíóë â èõ ÷èñëå è ïîýìó «Ìîíàõú» («êîòîðóþ òàêæå 
óíè÷òîæèëú» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)). Ì.Ë. ßêîâëåâ çäåñü äåëàåò àêöåíò íà 
åå óíè÷òîæåíèè, à íå íà âðåìåíè íàïèñàíèÿ. Â ÷èñëå óíè÷òîæåííûõ íå 
çíà÷èòñÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî î÷åíü ïðîñòîé ïðè÷èíå: À.Ñ. Ïóøêèíó ïðîñòî 
áûëî ñòûäíî ïðèçíàòüñÿ Ì.Ë. ßêîâëåâó, ÷òî îí ïîääàëñÿ ýìîöèîíàëüíîìó 
âñïëåñêó è «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñîâåòó è â ïðè ñóò-
ñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ïîýòîìó À.Ñ. Ïóøêèí è íå ñêàçàë åìó, ÷òî 
îí óíè÷òîæèë «Ò¼íü Áàðêîâà», ïîëüçóþùóþñÿ «áîëüøèìú óñï¼õîìú» 
ñðåäè ëèöåèñòîâ, ê òîìó æå íèêòî, êðîìå Ì.Ë. ßêîâëåâà è êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà, íå çíàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí àâòîð «Ò¼íè Áàðêîâà». ×òî êàñàåòñÿ ïîýìû 
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и далее наш. - ./1.Б.) (166), «На мою балладур (254), «Воть баллады толкъ
моей:» (261) и другие). «Сввтлана» впервые была опубликована в журнале
«Ввстникъ Европы» (М., 1813. - Ч. ЬХУП, По 1 и 2, январь. - С. 67-75),
но сдвоенный Номер 1 и 2 вышел в свет только 27 Марта (см.: Московскія
Ввдомости. - Мо 24. 1813 года. Суббота, марта 22 дня. - С. 687 («Первый
и вторый Нумера Вестника Европы за сей 1813й годъ, издаваемаго
М. Каченовекимъ17, раздаваться будутъ въ четвертокъ, сего Марта 27го.»)).
Так Что А.С. Пушкин мог ознакомиться с балладой «Сввтлана» Не ранее
апреля 1813 года.

О более раннем написании стихотворения «Твнь Баркова», чем поэма
«Монахъ» говорит прежде всего первое воспоминание князя А.М. Горча-
кова. Здесь в специальной ветавке-откпике князь А.М. Горчаков в изложе-
нии князя А.И. Урусова [1843-1900] говорит о двух разных произведениях:
«<...> князь Горчаковъ побудилъ его (т. е. самого АС. Пушкина. - ./1.Б.)
уничтожить одно произведеніе (здесь и далее курсив Этих слов наш. - ./1.Б.),
«которое могло бы оставить пятно на его памяти». Пуцп<инъ нашсалъ было
поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ
автору, Что это недостойно его имени» (см.: Урусов 1871-1883: 206). «Одно
произведеніе» и есть неназванная «Твнь Баркова», которое, оказывается, на-
писано ранъше поэмы «Монахъ» и которое уничтожил сам А.С. Пушкин.
См. подробнее об этом в параграфе «Анализ первого воспоминания князя
А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г.›› далее в настошцей главе. Оказывается,
князь А.М. Горчаков специально ввел вышеуказанную ветавку-отклик о
неназванной «Твни Баркова» и названной поэме «Монахъ» в конец своего
воспоминания о встрече с А.С. Пушкиным в 1825 г., вообще никак несвязан-
ного с этой встречей. Это был отклик князя на вторичную публикацию
ошибочных сообщений В.П. Гаевского в т. 1 «Полного собранія сочиненій
АС. Пушкина» издания 1870 г. о «Тыш Баркова» и поэме «Монахъ» с ис-
правлением ошибочных данных о судьбе поэмы «Монахъ» («которую также
уъшчгожилъ, по соввту одного изъ своихъ товарищей» жобы сам АС. Пуш-
кин) и дополнением сведений об этих двух произведениях. Как известно,
В.П. Ґаевский в одной связке упоминает «Твнь Баркова» и поэму «Монахъ»,
естественно и князь А.М. Горчаков откликнулся на оба эти произведения.

Кто-то из лицеистов переписал «Твнь Баркова» как анонимную. Воз-
можно, кто-то из лицеистов, зная о пристрастии А.С. Пушкина к «матер-
щине», показал ему текст «Твнь Баркова»; так поэт с удивлением узнал, что
«она пользуется большимъ успіэхомъ». Только тогда он признался в автор-
стве М.]\. Яковлеву и показал «Твнь Баркова» князю А.М. Горчакову, ожи-
дая от того похвалы. Вместо этого, ошарашенный таким массированным
напором «матерной» лексики, князь А.М. Горчаков, как он вспоминал
осенью 1881 г., сказал А.С. Пушкину, что это «етихотвореніе довопъно екао'-

брал выражение «длинный» (к кресту более подходящее), М.А. Цявловский же предпочел
выражение «толстый» (встречается в двух списках), применительно к «толстой» книге
«Тилемахіда» более оправданное, чем к «длинной» книге.

17 Каченовский, Михаил Трофимович (1775-1842) - историк, переводчик, критик, из-
датель.
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ре'знаго свойства» (здесь и далее курсив этих слов наш. - ./1.Б.) и «недостой-
но его прекраснаго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотво-
реніе» (Горчаков 1883: 164). Так автограф «Твнь Баркова» был уничтожен
самим АС. Пушкиным по совету и в присутствии князя А.М. Горчакова.

Сразу после этого (именно сразу же!), оставаясь в плену плотско-чув-
ственных образов, АС. Пушкин в июне-июле 1813 г сочиняет поэму «Мо-
нахъ», по общности тематики совпадающей с только что уничтоженной
«Твнью Баркова», но без слов «хуй, Шзда, ебать», намереваясь даже ее напе-
нататъ (слова князя А.М. Горчакова: «<...> помізшалъ Пушкину напеча-
татъ (здесь и далее курсив этого слова наш. - /1.Б.) дурную поэму, разо-
рвавъ три пвсни ея» - см.: Грот 1887: 296). Вообще поэма «Монахъ» авто-
биографична, это его, А.С. Пушкина, начинают беспокоить во сне женские
видения. Написанную поэму «Монахъ» А.С. Пушкин также показал кня-
зю А.М. Горчакову, как бы реабилитируя себя за уничтоженную «Твнь
Баркова», но и опять вместо похвалы, «князь Горчаковъ взялъ ее на про-
чтеніе и сжегъ, объявивъ автору, что это недостойно его имени».

В пользу первоначального (психологически более оправданного)
написания «Твни Баркова» говорит и такое соображение: если предполо-
жить, что поэма «Монахъ», которуюАС. Пушкин не закончил и намеревал-
ся напечататъ, была бы написана раньше «Твни Баркова» и тем не менее
якобы уничтожена князем А.М. Горчаковым (как заявил сам князь поэту,
что он «сжегь» поэму «Монахъ»), то А.С. Пушкин вообще бы не стал пока-
зывать князю «довопъно екаоре'знаго свойства» «Твнь Баркова», зная, что
тот наверняка ее посоветует уничтожить. Поэтому, если мы признаем,
что А.С. Пушкин написал оба произведения, то мы должны с непрелож-
ностью признать и факт первоначалъного написания «доволъно екаоре'знаго
свойства» стихотворения «Твнь Баркова».

Таким образом, в Аицее толъко двое (М.]\. Яковлев и князь А.М. Гор-
чаков) знали, что «Твнь Баркова» написал А.С. Пушкин. Для других ли-
цеистов, читавших или переписавших ее, это был анонимный текст в духе
И.С. Баркова со словами «хуй, пизда, ебать».

В свете нового прочтения трех воспоминаний князя А.М Горчакова
обратим внимание на слова В.П. Гаевского. Полагаем, что первые сведения
о поэме «Монахъ» и о «Твни Баркова» В.П. Гаевскшй получил от М../\. Яков-
лева. М../\. Яковлев, с которым вместе А.С. Пушкин написал комедию
«Такъ водится въ сввтв», перечисляя уничтоженные А.С. Пушкиным
произведения, упомянул в их числе и поэму «Монахъ» («которую также
уничтожилъ» (курсив наш. - А.Б..)) М../\. Яковлев здесь делает акцент на
ее уничтожении, а не на времени написания. В числе уничтоженных не
значится «Твнь Баркова» по очень простой причине: АС. Пушкину просто
было стыдно признаться М.]\. Яковлеву, что он поддался эмоциональному
всплеску и «немедленно разорвалъ» «Твнь Баркова» по совету и в присут-
ствии князя А.М. Горчакова. Поэтому АС. Пушкин и не сказал ему, что
он уничтожил «Твнь Баркова», пользующуюся «большимъ успвхомъ»
среди лицеистов, к тому же нш<то, кроме М../\. Яковлева и князя А.М. Гор-
чакова, не знал, чго АС. Пушкин автор «Тыш Баркова». Что касается поэмы
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«Ìîíàõú», òî íèêòî èç ëèöåèñòîâ (êðîìå Ì.Ë. ßêîâëåâà) íå âèäåëè è íå 
÷èòàëè åå. À.Ñ. Ïóøêèí, íàïèñàâ ïîýìó «Ìîíàõú» è ïåðåïèñàâ åå íàáåëî, 
ñðàçó æå, îçíàêîìèâ ñ íåé Ì.Ë. ßêîâëåâà, ïîêàçàë èìåííî êíÿçþ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâó, êàê áû ðåàáèëèòèðóÿ ñåáÿ çà îñóæäåííóþ èì ñàìèì è óíè÷òî æåí-
íóþ â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ «Ò¼íü Áàðêîâà». Íî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ «âçÿëú 
åå  (ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú». — Ë.Á.) íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú». Âîò îá ýòîì ôàêòå 
À.Ñ. Ïóøêèí ñ ñîæàëåíèåì è ïîâåäàë Ì.Ë. ßêîâëåâó: ìîë, ïîêàçàë òîëü-
êî ÷òî íàïèñàííóþ ïîýìó «Ìîíàõú» êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, à òîò âçÿë íà 
ïðî÷òåíèå è ñêàçàë, ÷òî ñæåã åå. Èç ýòîé èñòîðèè Ì.Ë. ßêîâëåâ çàïîìíèë 
òî÷íî (â 1863 ã. — ÷åðåç ïÿòüäåñÿò ëåò), ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷èíèë ïîýìó 
«Ìîíàõú», à âîò êòî åå óíè÷òîæèë, îí çàïàìÿòîâàë: íå ìîã æå äîïóñòèòü 
Ì.Ë. ßêîâëåâ, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñïîñîáåí óíè÷òîæèòü ñàì íà-
ïèñàííîå À.Ñ. Ïóøêèíûì. Òîëüêî À.Ñ. Ïóøêèí, ïî ìíåíèþ Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâà, ìîæåò óíè÷òîæàòü ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ. Âîò ïîýòîìó ìû èìååì â 
÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ôðàçó ÿâíî çàïèñàííóþ ñî ñëîâ 
Ì.Ë. ßêîâëåâà: «Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íà-
ïèñàëú ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 191. Îï. 2. Åä. õð. 23. Ë. 18). Â ïå÷àòíîì òåêñòå íà÷àëî èíà÷å: «Âú òî æå 
âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàê-
æå óíè÷òîæèëú <...>». Íèæå ìû ïîêàæåì, ïî÷åìó òî÷íóþ õàðàêòåðèñòè-
êó ïîýìû «Ìîíàõú» «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ», äàííóþ åé Ì.Ë. ßêîâëåâûì, 
Â.Ï. Ãàåâñêèé çàìåíèë íà ñâîþ îøèáî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» Ïåðå-
÷èñëÿÿ óíè÷òîæåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, Ì.Ë. ßêîâëåâ óïîìÿíóë â ðÿäó èõ è 
ïîýìó «Ìîíàõú». È ëèøü çàòåì ðàññêàçàë î «Ò¼íè Áàðêîâà» («<...> è êðîì¼ 
óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà <...>»). Èç òàêîãî ðàññêàçà íå 
ñëåäóåò, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» áûëà íàïèñàíà äî «Ò¼íè Áàðêîâà», íî èìåí-
íî òàê áûëî ïîíÿòî ïóøêèíèñòàìè èçëîæåíèå ýòîé èñòîðèè Â.Ï. Ãàåâñêèì. 
Ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷òîæàë, óíè÷òîæèòü (ñæå÷ü, ðàçî-
ðâàòü) åå íàìåðåâàëñÿ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, íî íå ñäåëàë ýòîãî.

Â àâòîãðàôå «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà õàðàêòåðèñòèêà ëèòåðàòóð-
íîãî æàíðà «áàëëàäà», êîíå÷íî, îòñóòñòâîâàëà. Â ëèöåå ýòî «ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» áûëî èçâåñòíî ïðîñòî ïîä íàçâàíèåì «Ò¼íü 
Áàðêîâà». Ì.Ë. ßêîâëåâ, âïåðâûå ðàññêàçàâøèé Â.Ï. Ãàåâñêîìó î «Ò¼íè 
Áàðêîâà», íàçâàë åå ïðîñòî «ñòèõîòâîðåíiå» è ýòî íàõîäèò ïîäòâåðæäåíèå 
â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «<...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé 
ïîýìû íàïèñàëú [«ñîõðàíèâøååñÿ âú ñïèñêàõú» — ïîçäíåå çà÷åðêíóòî] 
ñòèõîòâîðåíiå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ò¼íü Áàðêîâà, èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëüêèìú 
ñïèñêàìú.» (ÐÃÀËÈ. Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). Îï. 2. Eä. õð. 23. Ë. 18îá.). 
Ñðàâíèòå â ïå÷àòíîì òåêñòå: «<...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: 
Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú.» (Ãàåâñêèé 
1863/VII: 155). Êàê âèäèì, ñëîâî «ñòèõîòâîðåíiå» çàìåíåíî íà — «áàëëàäà». 
Íî â ïå÷àòíûé òåêñò Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë ñëåäóþùþþ ôðàçó (êîòîðîé íåò 
â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå): «Ýòî ñòèõîòâîðåíiå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), íåóäîá-
íîå âïîëí¼ äëÿ ïå÷àòè, ïðåäñòàâëÿåòú ì¼ñòàìè ïàðîäiþ íà áàëëàäó Æó-
êîâñêàãî Ãðîìîáîé» (Òàì æå). Â ïå÷àòíûé òåêñò Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë è ñëå-

äóþùþþ ôðàçó (êîòîðîé íåò òàêæå â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå): «Âú îäíîìú èçú 
ïåðâûõú ïðîèçâåäåíié (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà Ò¼íü Áàðêîâà çàì¼òíà, 
êàêú óæå ñêàçàíî âûøå (ãë. II ñòð. 155), ïàðîäiÿ íà áàëëàäó Æóêîâñêàãî 
Ãðîìîáîé <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 362). Âñïîìíèì, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè 20 àïðåëÿ 1871 ã. â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðó-
ñîâà íå íàçûâàÿ ïðÿìî «Ò¼íü Áàðêîâà» îáîçíà÷èë åå äâóìÿ ñëîâàìè «îä-
íî ïðîèçâåäåíiå» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (Óðóñîâ 1871—1883: 206). Â òðåòüåì 
âîñïîìèíàíèè (îñåíü 1881 ã.) êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ óïîòðåáèë â îòíîøåíèè 
«Ò¼íè Áàðêîâà» (îïÿòü æå íå íàçûâàÿ åå): «ñòèõîòâîðåíiå (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164). Âûõîäèò, ÷òî 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïðîñòî ïîçàèìñòâîâàë òåðìèíîëîãèþ ó Â.Ï. Ãàåâ ñêî-
ãî. Æàíð «áàëëàäà» ïî îòíîøåíèþ ê «Ò¼íè Áàðêîâà» âïåðâûå óïîòðåáèë 
Â.Ï. Ãàåâñêèé â ïå÷àòíîì òåêñòå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. è òîëüêî ïîñëå òîãî, 
êàê äîñòàë ïîëíûé òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà», ãäå â ïîñëåäíåé ñòðîêå çíà÷èò-
ñÿ ñëîâî «áàëëàäà». Òîãäà æå Â.Ï. Ãàåâñêèé è óêàçàë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» 
«ïðåäñòàâëÿåòú ì¼ñòàìè ïàðîäiþ íà áàëëàäó Æóêîâñêàãî Ãðîìîáîé». 
Ïðàâäà, îí ñðàâíèâàë òåêñò Â.À. Æóêîâñêîãî íå ïî èçäàíèþ 1811 ã., à ïî èçä. 
1835 ã. À.Ñ. Ïóøêèí ïàðîäèðîâàë «ì¼ñòàìè» èçäàíèå: Æóêîâñêèé 1811: 
254—283 («Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú.: Ðóñêàÿ Áàëëàäà.»). Ñëîâî «áàëëà-
äà» äâàæäû óïîòðåáëÿåòñÿ òàêæå â êîíöå èçä.: Æóêîâñêèé. Ñâ¼òëàíà 1813: 
67—75 (ñòðîêè 254 è 261), èç êîòîðîãî À.Ñ. Ïóøêèí çàèìñòâîâàë íå êîòîðûå 
ñëîâà.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé äàë òàêîå çàãëàâèå ñàìîé ïåðâîé âåðñòêå «Òåíè 
Áàð êîâà»: «À.Ñ. Ïóøêèí.|Òåíü Áàðêîâà.|(Ëèöåé|1815).» (ñì.: ÃÌÏ.ÊÏ 
8057 /ÑÏ 174. Âåðñòêà «Òåíü Áàðêîâà». Ñ. 5 (íàäïèñü ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî ÷åðíèëàìè ââåðõó íàä òåêñòîì)). Ýòè ñâåäåíèÿ ïðèâîäÿòñÿ íàìè 
âïåðâûå. Èìåííî òàêèì äîëæíî áûëî áûòü çàãëàâèå íà òèòóëüíîé ñòðà-
íèöå íåñîñòîÿâøåãîñÿ èçäàíèÿ 1937 ã. Êàê âèäèì, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå 
âêëþ÷èë â çàãëàâèå ñëîâî «áàëëàäà».

Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ìû íå áóäåì óïîòðåáëÿòü ñëîâà «áàëëàäà» ïðè 
îïèñàíèè òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà», åñëè ðå÷ü ïîéäåò î ëèöåéñêîì âðåìåíè. 
Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íàçûâàëè åå ïðîñòî «ñòèõîòâîðåíiå».

Â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî, â ñîâîêóïíîñòè ñâèäåòåëüñòâ Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
è òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îá àâòîðñòâå «îäíîãî ïðîèç-
âåäåíiÿ» — «ñòèõîòâîðåíiÿ äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà» è 
ïîýìû «Ìîíàõú» è èõ ñóäüáå, âîñïîìèíàíèÿ èìåííî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
ïðèîáðåòàþò ïåðâîñòåïåííîå äîêàçàòåëüíîå çíà÷åíèå. Áåçóñëîâíî ñàìûì 
âàæíûì äîêàçàòåëüñòâîì ïðèíàäëåæíîñòè «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíó 
ÿâëÿåòñÿ òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, çàïèñàííîå îñåíüþ 
1881 ã. â Íèööå ðåäàêòîðîì-èçäàòåëåì æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñå-
ìåâñêèì (1837—1892) ïîä äèêòîâêó ñàìîãî êíÿçÿ («Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íà-
øåãî ïîýòà Ïóøêèíà  ÿ âåñüìà ëþáèëú |è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. 
Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî|èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëèÿíiå, î ÷åìú 
ñóæó ïî ñëåäóþùåìó|ñëó÷àþ.|Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóø-
êèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äî|âîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. 
ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî|íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òà ëàíòà.|
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«Монахъ», то никто из лицеистов (кроме М.А. Яковлева) не видели и Не
читали ее. А.С. Пушкин, написав поэму «Монахъ» и переписав ее набело,
сразу же, ознакомив с ней М.А. Яковлева, показал именно князю А.М. Гор-
чакову, как бы реабилитируя себя за осужденную им самим и уничтожен-
ную в присутствии князя «Тънь Баркова». Но князь А.М. Горчаков «взялъ
ее (т. е. поэму «Монахъ». - АБ.) на прочтеніе и сжегь». Вот об этом факте
А.С. Пушкин с сожалением и поведал М.А. Яковлеву: мол, показал толь-
ко что написанную поэму «Монахъ» князю А.М. Горчакову, а тот взял на
прочтение и сказал, Что сжег ее. Из этой истории М.А. Яковлев запомнил
точно (в 1863 г. - через пятьдесят лет), что АС. Пушкин сочинил поэму
«Монахъ», а вот кто ее уничтожил, он запамятовал: не мог же допустить
М.А. Яковлев, что князь А.М. Горчаков способен уничтожить сам на-
писанное АС. Пушкиным. Только АС. Пушкин, по мнению М.А. Яков-
лева, может уничтожать свои произведения. Вот поэтому мы имеем в
черновом автографе статьи В.П. Гаевского фразу явно записанную со слов
М.А. Яковлева: «Въ первые же годы пребыванія въ лицеъ Пушкинъ на-
писалъ поэму игриеаго еодержанія Монахъ, которую также уничтожилъ
(курсив наш. - ./1.Б.) по совъту одного изъ своихъ товарищей» (РГААИ.
Ф. 191. Оп. 2. Ед. хр. 23. А. 18). В печатном тексте начало иначе: «Въ то же
время онъ сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму Монахъ, которую так-
же уничтожилъ <...>››. Ниже мы покажем, почему точную характеристи-
ку поэмы «Монахъ» «игриеаго содержания», данную ей М.А. Яковлевым,
В.П. Ґаевский заменил на оеою ошибочную: «въ подражаніе Баркову» Пере-
числяя уничтоженные произведения, М.А. Яковлев упомянул в ряду их и
поэму «Монахъ». И лишь затем рассказал о «ТЪни Баркова» («<...> и кроміэ
упомянутой поэмы написалъ: Тонъ Баркоеа <...>››). Из такого рассказа не
следует, что поэма «Монахъ» была написана до «Тъни Баркова», но имен-
но так было поняго пушкинистами изложение этой истории В.П. Гаевским.
Поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не уничтожал, уничтожигь (сжечь, разо-
рвать) ее намеревался князь А.М. Горчаков, но не сделал этого.

В автографе «Тънь Баркова»АС. Пушкина характеристика литератур-
ного жанра «баллада», конечно, отсутствовала. В лицее это «стихотвореніе
доеолъно окаофе'знаго свойства» было известно просто под названием «Твнь
Баркова». М.А. Яковлев, впервые рассказавший В.П. Гаевскому о «Тъни
Баркова», назвал ее просто «стихотвореніе» и это находит подтверждение
в черновом автографе статьи В.П. Гаевского: «<...> и кроміз упомянутой
поэмы написалъ [«сохранившееся въ спискахъ» - позднее зачеркнуто]
стихотвореніе (курсив наш. -А.Б.) Тізнъ Баркоеа, извьстное по нвсколькимъ
спискамъ.›› (РГААИ. Ф. 191 (П.А. Ефремов). Оп. 2. Ед. хр. 23. А. 18об.).
Сравните в печатном тексте: «<...> и кромъ упомянутой поэмы написалъ:
Тіэнъ Баркова, балладу, извъстную по нЪсколькимъ спискамъ.›› (Гаевский
1863/УП: 155). Как видим, слово «стихотвореніе» заменено на - «баллада».
Но в печатный текст В.П. Гаевский ввел следующюю фразу (которой нет
в черновом автографе): «Это стихотвореніе (курсив наш. - /1.Б.), неудоб-
ное вполніэ для печати, представляетъ мЪстами пародію на балладу Жу-
ковскаго Громобой>> (Там же). В печатный текст В.П. Гаевский ввел и сле-
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дующюю фразу (которой нет также в черновом автографе): «Въ одномъ изъ
первыхъ произведений (курсив наш. - ./1.Б.) Пушкина ТЬнъ Баркова замътна,
какъ уже сказано выше (гл. П стр. 155), пародія на балладу Жуковскаго
Гра/модой <...>›› (Ґаевский 1863/УПІ: 362). Вспомним, что князь А.М. Гор-
чаков в первом воспоминании 20 апреля 1871 г. в изложении князя АИ. Уру-
сова не называя прямо «Тьнь Баркова» обозначил ее двумя словами «од-
но произведеніе» (курсив наш. - ./1.Б.) (Урусов 1871-1883: 206). В третьем
воспоминании (осень 1881 г.) князь А.М. Горчаков употребил в отношении
«Твни Баркова» (опять же не называя ее): «стихотвореніе (курсив наш. -
АБ.) довольно скабр'езнаго свойства» (Горчаков 1883: 164). Выходит, что
князь А.М. Горчаков просто позаимствовал терминологию у В.П. Гаевско-
го. Жанр «баллада» по отношению к «Тізни Баркова» впервые употребил
В.П. Ґаевский в печатном тексте своей статьи 1863 г. и только после того,
как достал полный текст «ТЪнь Баркова», где в последней строке значит-
ся слово «баллада». Тогда же В.П. Гаевский и указал, что «Твнь Баркова»
«представляетъ мвстами пародію на балладу Жуковскаго Громоо'оіі».
Правда, он сравнивал текст В.А. Жуковского не по издаъщю 1811 г., а по изд.
1835 г. АС. Пушкин пародировал «мъстами» издание: Жуковский 1811:
254-283 («Дввнадцать спящихъ дізвъ.: Руская Баллада.››). Слово «балла-
да» дважды употребляется также в конце изд.: Жуковский. Свътлана 1813:
б7-75 (строки 254 и 261), из которого АС. Пушкин заимствовал некоторые
слова.

М.А. Цявловский дал такое заглавие самой первой верстке «Тени
Баркова»: «А.С. Пушкин. |Тень Баркова. | (АицейІ 1815).›› (см.: ГМП.КП
8057 /СП 174. Верстка «Тень Баркова». С. 5 (надпись рукой М.А. Цявлов-
ского чернилами вверху над текстом)). Эти сведения приводятся нами
впервые. Именно таким должно было быть заглавие на титульной стра-
нице несостоявшегося издания 1937 г. Как видим, М.А. Цявловский не
включил в заглавие слово «баллада».

В настоящем издании мы не о_'удем употреблятъ олова «ба/мода» при
описании текста «Тьнь Баркова», если речь пойдет о лицейском времени.
М.А. Яковлев и князь А.М. Горчаков называли ее просто «стихотвореніе».

В свете вышесказанного, в совокупности свидетельств В.П. Гаевского
и трех воспоминаний князя А.М. Горчакова об авторстве «одного произ-
ееденія» - «стихотворения доеолъно окаоІое'Знаго свойства» «Тънь Баркова» и
поэмы «Монахъ» и их судьбе, воспоминания именно князя А.М. Горчакова
приобретают первостепенное доказательное значение. Безусловно самым
важным доказательством принадлежности «ТЪни Баркова» А.С. Пушкину
является третье воспоминание князя А.М. Горчакова, записанное осенью
1881 г. в Ницце редактором-издателем журнала «Русская Старгша» М.И. Се-
мевским (1837-1892) под диктовку самого князя («Славнаго лицеиста, на-
шего поэта Пушкина я весьма любилъ |и былъ взаимно имъ любимъ.
Съ удовольствіемъ вспомІ/шаю, что | имвлъ на него нькоторое влияніе, о чемъ
сужу по следующему | случаю. | Однажды, еще въ лицев, онъ (А.С. Пуш-
кин. - ./1.Б.) мнв показалъ стихотвореніе до | вольно скабрёзнаго свойства.
Я ему напрямки сказалъ, что оно | недостойно его прекраснаго таланта. |
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Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå.|<...>») (Ãîð÷àêîâ 1883: 
164). Åñëè äîïóñòèòü, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 1) ãîâîðèò ïðàâäó; 2) íè-
÷åãî íå çàáûë è íè÷åãî íå ïåðåïóòàë; 3) íå ëæåò ñîçíàòåëüíî; 4) íå âûæèë 
èç óìà) è ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçîðâàë, à â 
1927 ã. åå àâòîãðàô áûë íàéäåí èìåííî â àðõèâå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, 
òî âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêîå-òàêîå «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîé-
ñòâà (= î÷åíü íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà. — Ë.Á.)» «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» 
À.Ñ. Ïóøêèí. Ïî÷åìó ñèÿòåëüíûé êíÿçü èç ñâîèõ 25 (¹ II—XXVI) «ðàç-
ñêàçîâú èçú ïðîøëàãî», ïðîäèêòîâàííûõ îñåíüþ 1881 ã. Ì.È. Ñåìåâñêîìó, 
îòâåë À.Ñ. Ïóøêèíó âñåãî 12 íåïîëíûõ ñòðîê, íå âïîëíå ïðèëè÷èñòâóþ-
ùèõ ïàìÿòè ïîýòà.

Â äàííîì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî è òîëü-
êî î «Ò¼íè Áàðêîâà», õîòÿ è íå íàçâàííîé ïðÿìî. Äåëî â òîì, ÷òî Ï.À. Åô-
ðåìîâ ê 30 ìàÿ 1880 ã. èñêëþ÷èë èç ïóáëèêàöèè îñíîâíîãî ñîñòàâà òîìà 1 
«Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» (Èçä. 3-å. ÑÏá.: ß.À. Èñàêîâ, 1880) îòðûâêè èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà», çàÿâèâ â ñíîñêå: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà 
Ïóø êèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.Å.» (Ïóøêèí 1880/1: 
55). Â ñâîþ î÷åðåäü, Ì.È. Ñåìåâñêèé â ñâîåé ðåöåíçèè îò 1-ãî èþëÿ 1880 ã. 
â æóðíàëå «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» íà ýòîò ò. 1 ñ ÿâíîé óñòíîé ïîäà÷è Ï.À. Åô-
ðå ìîâà â àáñóðäíîé ñíîñêå çàÿâèë áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «Èçú âñåãî ïåðâà-
ãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè-
÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå [Ï.È.] Ïåñòåëþ [1793—1826]. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ 
ñä¼ ëà íû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå 
íåñî ìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), à íå Ïóøêèíó, 
à ïî ñëåä í¼å âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó.» (Ñåìå-
âñêèé 1880: 592; Ñåìåâñêèé 2008: 242). Óäèâèòåëüíî, ÷òî ýòà àáñóðäíàÿ ñíî-
ñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî îêàçàëàñü íåèçâåñòíîé íè Í.Î. Ëåðíåðó, íè Ï.Å. Ùå-
ãîëåâó, íè Ì.À. Öÿâëîâñêîìó (íèêòî èç íèõ íà íåå íå ññûëàåòñÿ).

Íî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, âíèìàòåëüíî è ñ íåêîòîðîé çàâèñòüþ ñëåäèâ-
øèé çà ïóøêèíñêèìè ïóáëèêàöèÿìè îñîáåííî ëèöåéñêîãî ïåðèîäà, êîíå÷-
íî, íàòêíóëñÿ íà ýòó àáñóðäíóþ ñíîñêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî. Ñàì Ì.È. Ñåìå-
âñêèé, âñòðå÷àÿñü ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì, ïèñàë î òîì, ÷òî «íåð¼äêî 
ñàìîå ÷òåíiå æóðíàëà (îáûêíîâåííî ”Ðóññêàÿ Ñòàðèíà“ èëè ”Ðóññêié 
Â¼ñòíèêú“) äàâàëè åìó (ò. å. êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó. — Ë.Á.) òåìó äëÿ áåñ¼-
äû» (Ãîð÷àêîâ 1883: 160). Òàêàÿ àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî îñîáåí-
íî ðàññìåøèëà è ïîçàáàâèëà êíÿçÿ: îêàçûâàåòñÿ îí, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, 
÷èòàë â Ëèöåå â 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà» êàêîãî-òî äåâÿòèëåòíåãî Ïîëåæàåâà 
(À.È. Ïîëåæàåâ (1804—1838) ðîäèëñÿ â 1804 ã.), íî êíÿçü-òî çíàë, ÷òî «Ò¼íü 
Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí è ïðè íåì æå ðàçîðâàë àâòîãðàô. È âîò 
îñåíüþ 1881 ãîäà (÷åðåç ãîä ñ íåáîëüøèì) òîò æå Ì.È. Ñåìåâñêèé îáðàùà-
åòñÿ ê êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó ñ ïðîñüáîé ïîäåëèòüñÿ «ðàçñêàçàìè èçú ïðî-
øëàãî». È êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äèïëîìàòè÷íî è òîíêî óêàçûâàåò Ì.È. Ñå-
ìåâñêîìó íà àáñóðäíîñòü îòíåñåíèÿ èì «ïîäðàæàíiÿ Áàðêîâó» (ò. å. «Ò¼íè 
Áàðêîâà») ê À.È. Ïîëåæàåâó (èíòåðåñíî ïîíÿë ëè ýòî Ì.È. Ñåìåâñêèé?). Äëÿ 
ïóøêèíèñòîâ æå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ î÷åíü ïðîçðà÷íî ñêàçàë, ÷òî ýòî «ñòè-
õî òâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» (ïîýìà «Ìîíàõú» ÿâíî íå òÿíåò íà 

òàêóþ õàðàêòåðèñòèêó) è åãî «Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú». Ôàêòè-
÷å ñêè ýòî âîñïîìèíàíèå ÿâëÿåòñÿ îïðîâåðæåíèåì ñíîñêè-çàÿâëåíèÿ 
Ï.À. Åôðåìîâà è àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî. Ôàêòè÷åñêè â ýòîì 
âîñïîìèíàíèè è ñîäåðæèòñÿ äîêàçàòåëüñòâî ïðèíàäëåæíîñòè À.Ñ. Ïóø êè-
íó «Ò¼íè Áàðêîâà» (íó íå î ïîýìå æå «Ìîíàõú» êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â òðå-
òèé ðàç çäåñü ãîâîðèò!). Äà, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ïðèâîäèò íàçâàíèÿ «Ò¼íü 
Áàðêîâà», íî âåäü è Ï.À. Åôðåìîâ ãîâîðèò ïðîñòî î «áàëëàäå», à Ì.È. Ñå-
ìåâñêèé î «ïîäðàæàíiè Áàðêîâó». Ïîäðîáíåå ñìîòðèòå ïàðàãðàô «Àíàëèç 
òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà» â íàñòîÿùåé ãëàâå, òàì æå 
íàìè óêàçàíû ïðè÷èíû, ïî êîòîðûì êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå óïîòðåáëÿåò 
íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà».

Ê ñîæàëåíèþ, äàæå ñîâðåìåííàÿ êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïóøêèíèñòêà 
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Ñâåòëàíà Âåíèàìèíîâíà Áåðåçêèíà, îïóá-
ëèêîâàâ â èçäàíèè (Ñåìåâñêèé, Ì.È. Ïðîãóëêè â Òðèãîðñêîå... ÑÏá., 2008. 
Ñ. 248, 386) ðåöåíçèþ Ì.È. Ñåìåâñêîãî íà ò. 1 èçä. 1880 ã. è åãî àáñóðäíóþ 
ñíîñêó, òàê è íå ïîíÿëà åå. Îíà ñëîâà «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëå æàå-
âó» îòíåñëà ê «÷åòâåðîñòèøiþ Ïåñòåëþ» è ñäåëàëà òàêîé âûâîä: «Èìååòñÿ 
â âèäó ýïèãðàììà «Ïåñòåëþ» (<...>; ïðèíàäëåæíîñòü åå À.È. Ïîëåæàåâó 
íå äîêàçàíà»).

Íåñîìíåííî, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, êàê ñòàðøèé ïî âîçðàñòó, ñïîêîé-
íûé, ðàññóäèòåëüíûé è îáëàäàþùèé ïðèðîäíûì ýñòåòè÷åñêèì âêóñîì, â ïåð-
âûå ãîäû æèçíè â Ëèöåå äëÿ ýìîöèîíàëüíî-âçðûâíîãî À.Ñ. Ïóøêèíà áûë 
ñäåðæèâàþùèì àâòîðèòåòîì.

Ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. îïðåäåëåííî íå âñòðå-
÷àëñÿ: åñëè áû òàêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü, íå ïîÿâèëîñü áû ÿâíî îøèáî÷íîãî 
(çäåñü è äàëåå êóðñèâ ýòîãî ñëîâà íàø. — Ë.Á.) ñâåäåíèÿ î ÿêîáû óíè÷òîæåí-
íîé ïîýìå «Ìîíàõú» ñàìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì «ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú 
òîâàðèùåé». Åñëè áû òàêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿëàñü, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ìîã 
ïîñòàâèòü óñëîâèå (íå íàçûâàòü åãî ôàìèëèè!), íî ïðèçíàëñÿ áû, ÷òî ïîýìó 
«Ìîíàõú» îí âçÿë íà «ïðî÷òåíiå è ñæåãú», ÷òî îí è ïîäòâåðäèë ÷åðåç 8 ëåò 
â 1871 ã. (ñì.: Óðóñîâ 1871—1883: 206). Êðîìå Ì.Ë. ßêîâëåâà, êîíå÷íî, êòî-
òî è èç ëèöåèñòîâ ìîã ðàññêàçàòü Â.Ï. Ãàåâñêîìó î «Ò¼íè Áàðêîâà»: äà òà-
êîé òåêñò ÷èòàëñÿ â Ëèöåå, íî òîëüêî êàê àíîíèìíûé.

Ìîæíî âïîëíå îïðåäåëåííî ñêàçàòü, ÷òî àâòîãðàô ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü 
Áàðêîâà» óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí (ýòî çíàë òîëüêî êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷à êîâ), íèêòî â Ëèöåå, êðîìå Ì.Ë. ßêîâëåâà è êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íå 
çíàë, ÷òî àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí, ïîýòîìó äàæå 
ñàìûå ðàííèå ñïèñêè «Ò¼íè Áàðêîâà» â êîíöå òåêñòà íå ìîãóò ñîäåðæàòü 
óêà çàíèå íà àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà.

§3 ×åðíîâîé è áåëîâîé àâòîãðàôû ñòàòüè
Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã.

Ïðèâîäèì íåñêîëüêî èíóþ ðåäàêöèþ âûøåïðèâåäåííîé ïåðâîé öèòà-
òû Â.Ï. Ãàåâñêîãî èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà åãî ñòàòüè (íà ïîëå ñïðàâà â îñíîâ-
íîì òåêñòå): 
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Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе. | <...>») (Горчаков 1883:
164). Если допустить, что князь А.М. Горчаков 1) говорит правду; 2) ни-
чего Не забыл и ничего не перепутал; 3) Не лжет сознательно; 4) не выжил
из ума) и учитывая, Что поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не разорвал, а в
1927 г. ее автограф был найден именно в архиве князя А.М. Горчакова,
то возникает вопрос: какое-такое «стихотвореніс довольно скаофёзнаго свой-
ства (= очень непристойного свойства. - ./1.Б.)» «немедленно разорвалъ»
А.С. Пушкин. Почему сиятельный князь из своих 25 (По П-ХХУІ) «раз-
сказовъ изъ прошлаго», продиктованных осенью 1881 г. М.И. Семевскому,
отвел А.С. Пушкину всего 12 неполных строк, не вполне приличиствую-
щих памяти поэта.

В даъшом воспош/шаш/Ш князя А.М. Горчакова реьпэ идет только и толь-
ко о «Тьни Баркова», хотя и не названной прямо. Дело в том, что П.А. Еф-
ремов к 30 мая 1880 г. исключил из публикации основного состава тома 1
«Сочиненій А.С. Пушкина» (Изд. 3-е. СПб.: Я.А. Исаков, 1880) отрывки из
«Тьни Баркова», заявив в сноске: «Между тЬмъ оказалось, что эта баллада
Пушкину не принадлежить, почему и исключена. П.Е.» (Пушкин 1880/1:
55). В свою очередь, М.И. Семевский в своей рецензии от 1-го июля 1880 г.
в Журнале «Русская Старгша» на Этот т. 1 с явной устной подачи П.А. Еф-
ремова в абсурдной сноске заявил буквально следующее: «Изъ всего перва-
го тома по отпечатаніи его исключено лишь «подражаніе Баркову» и ни-
чтожное четверостишіе [П..И] Пестелю [1793-182б]. То и другое исключенія
сдьланы самимъ г. Ефремовымъ, пришедшимь къ заключенію, что первое
несомніэнно принадлежитъ Полежаеву (курсив наш. - /1.Б.), а не Пушкину,
а последнье весьма сомнительно, чтобы принадлежало Пушкину» (Семе-
вский 1880: 592; Семевский 2008: 242). Удивительно, что эта абсурдная сно-
ска М.И. Семевского оказалась неизвестной ни Н.О. Аернеру, ни П.Е. Ще-
голеву, ни М.А. Цявловскому (никто из них на нее не ссылается).

Но князь А.М. Горчаков, внимательно и с некоторой завистью следив-
ший за пушкинскими публикациями особенно лицейского периода, конеч-
но, наткнулся на эту абсурдную сноску М.И. Семевского. Сам М.И. Семе-
вский, встречаясь с князем А.М. Ґорчаковым, писал о том, что «нерьдко
самое чтеніе журнала (обыкновенно ,,Русская Старина“ или ,,Русскій
Вьстникъ“) давали ему (т. е. князю А.М. Горчакову. - ./1.Б.) тему для бесь~
ды» (Горчаков 1883: 160). Такая абсурдная сноска М.И. Семевского особен-
но рассмешила и позабавила князя: оказывается он, князь А.М. Горчаков,
читал в Аицее в 1813 г. «Тьнь Баркова» какого-то девятилетнего Полежаева
(А.И. Полежаев (1804-1838) родился в 1804 г.), но князь-то знал, что «Тьнь
Баркова» написал А.С. Пушкин и при нем же разорвал автограф. И вот
осенью 1881 года (через год с небольшим) тот же М.И. Семевский обраща-
ется к князю А.М. Горчакову с просьбой поделиться «разсказами изъ про-
шлаго». И князь А.М. Горчаков дгшломатично и тоъшо указывает М.И. Се-
мевскому на абсурдность отнесения им «подражанія Баркову» (т. е. «Тьни
Баркова») к А.И. Полежаеву (штгересно понял ли это М.И. Семевскшїі?). Для
пушкинисгов же князь А.М. Горчаков очень прозрачно сказал, что это «сти-
хотвореніе довольно скаоІоёзнаго свойства» (поэма «Монахъ» явно не тянет на
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такую характеристику) и его «Пушкинъ немедленно разорвалъ». Факти-
чески это воспоминание является опровержением сноски-заявления
П.А. Ефремова и абсурдной сноски М.И. Семевского. Фактически в этом
воспомгшании и содержится доказательство принадлежности А.С. Пушки-
ну «Тыш Баркова» (ну не о поэме же «Монахъ» князь А.М. Горчаков в тре-
тий раз здесь говориг!). Да, князь А.М. Горчаков не приводит назваъшя «Тьнь
Баркова», но ведь и П.А. Ефремов говорит просто о «балладе», а М.И. Се-
мевский о «подражаніи Баркову». Подробнее смотрите параграф «Анализ
третьего воспоминания князя А.М. Горчакова» в настоящей главе, там же
нами указаны причины, по которым князь А.М. Горчаков не употребляет
название «Тьнь Баркова».

К сожалению, даже современная квалифицированная пушкинистка
доктор филологических наук Светлана Вениаминовна Березкина, опуб-
ликовав в издании (Свмсвскиіі, МИ. Прогулки в Тригорское... СПб., 2008.
С. 248, 386) рецензию М.И. Семевского на т. 1 изд. 1880 г. и его абсурдную
сноску, так и не поняла ее. Она слова «несомщышо прІ/шадлежигь Полежае
ву» отнесла к «четверостишію Пестелю» и сделала такой вывод: «Имеется
в виду эпиграмма «Пестелю» (<...>; принадлежность ее А.И. Полежаеву
не доказана»).

Несомненно, князь А.М. Горчаков, как старший по возрасту, спокой-
ный, рассудительньй и обладающий природным эстетическим вкусом, в пер-
вые годы жизни в Аицее для эмоционально-взрывного АС. Пушкина был
сдерживающим авторитетом.

С князем А.М. Горчаковым В.П. Гаевскшїт в 1863 г. определенно не встре-
чался: если бы такая встреча состоялась, не появилось бы явно ошибочного
(здесь и далее курсив этого слова наш. - ./1.Б.) сведения о якобы уничтожен-
ной поэме «Монахъ» самим А.С. Пушкиным «по совьту одного изъ своихъ
товарищей». Если бы такая встреча состоялась, князь А.М. Горчаков мог
поставить условие (не называть его фамилии!), но признался бы, что поэму
«Монахъ» он взял на «прочтеніе и сжегь», что он и подтвердил через 8 лет
в 1871 г. (см.: Урусов 1871-1883: 206). Кроме М../\. Яковлева, конечно, кто-
то и из лицеистов мог рассказать В.П. Гаевскому о «Тьни Баркова»: да та-
кой текст читался в Аицее, но только как анонимный.

Можно вполне определенно сказать, что автограф стихотворения «Тьнь
Баркова» уничтожил сам А.С. Пушкин (это знал только князь А.М. Гор-
чаков), никто в Аицее, кроме М../\. Яковлева и князя А.М. Горчакова не
знал, что автором «Тьни Баркова» является АС. Пушкин, поэтому даже
самые ранние списки «Тьни Баркова» в конце текста не могут содержать
указание на авторство А.С. Пушкина.

53 Черновой и беловой автографы статьи
В.П. Гаевского 1863 г.

Приводим несколько иную редакцию вышеприведенной первой цита-
ты В.П. Гаевского из чернового автографа его статьи (на поле справа в основ-
ном тексте):
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«Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íàïèñàëú ïîýìó 
èãðèâàãî ñîäåðæàíèiÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷-
òîæèëú ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé18. Óâëå÷åííûé óñï¼õîìú 
òàëàíòëèâàãî è îñòðîóìíàãî ïðîèçâåäåíiÿ äÿäè Â.Ë. Ïóøêèíà [èçâ¼ñòíîå 
ñòèõîòâîðåíiå êîòîðàãî,]19 Îïàñíûé Ñîñ¼äú, [ä¼éñòâèòåëüíî íàïèñàííîå ñú 
áîëüøèìú òàëàíòîìú] êîòîðîå õîäèëî òîãäà [ïî ðóêàìú] âú ñïèñêàõú, è ñú 
æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü, [Ïóøêèíú] ïëåìÿííèêú [ïðîáîâàëú 
ïèñàòü] ïóñòèëñÿ âú òî[ìú]òú æå ðîäú[¼], è êðîì¼ [Ìîíàõà íà] óïîìÿíóòîé 
ïîýìû íàïèñàëú [ñîõðàíèâøååñÿ âú ñïèñêàõú] ñòèõîòâîðåíiå Ò¼íü Áàð -
êî âà20, èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú. Ïîñë¼äí¼å îíú âûäàâàëú 
ñíà÷àëà [çà ïðîèçâåäåíiå] çà ñî÷èíåíiå êíÿçÿ Âÿçåìñêàãî, íî óâèä¼âú, ÷òî 
îíî ïîëü çóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú, ïðèçíàëñÿ, ÷òî [ñî÷èí] íàïèñàëú åãî 
ñàìú».

Âïîëíå îïðåäåëåííî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñëîâîñî÷åòàíèå «ïîýìó 
èãðè âàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú» çàïèñàíî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà: òîëüêî åìó óäàëîñü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîý-
ìîé «Ìîíàõú» äî îòäà÷è åå íà ïðî÷òåíèå êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, òîëüêî 
îí ìîã ñðàâíèòü òåêñòû ïîýìû «Ìîíàõú» è ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» 
è ñäåëàòü âûâîä îá «èãðèâîì ñîäåðæàíèè» ïîýìû «Ìîíàõú» ïî ñðàâíåíèþ 
ñ òåêñòîì «Ò¼íü Áàðêîâà». Ïîëàãàåì, ÷òî ïîÿâëåíèå â ïå÷àòíîì òåêñòå íà 
ýòîì ìåñòå ôðàçû: «Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, 
ïîýìó Ìîíàõú» ìîæåò áûòü îáúÿñíåíî òîëüêî ñëåäóþùèì îáðàçîì: íà ìî-
ìåíò çàïèñè â ñâîé ÷åðíîâîé àâòîãðàô Â.Ï. Ãàåâñêèé íå èìåë åùå òåêñòà 
«Ò¼íü Áàðêîâà» (â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íåò âîîáùå 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàð-
êîâà»!), íî êîãäà îí åãî ïîëó÷èë è óáåäèëñÿ, ÷òî õîòÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ñîäåð-
æèò òàêèå ñëîâà êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü», íî Â.Ï. Ãàåâñêèé ðåøèë, ÷òî óíè÷-
òîæåííàÿ ïîýìà «Ìîíàõú» åùå áîëåå êîùóíñòâåííà è ïîõàáíà (ðóêîïèñè-òî 
åå îí íå âèäåë!), è ïîòîìó çàìåíèë â ïå÷àòíîì òåêñòå òî÷íóþ õàðàêòåðè-
ñòèêó ïîýìû «Ìîíàõú», äàííóþ åé Ì.Ë. ßêîâëåâûì êàê ïîýìû «èãðîâàãî 
ñîäåðæàíiÿ, íà ñâîþ îøèáî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».

Ïîçäíåå â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè íà ïîëå ñëåâà äîïîëíåíî: «Ïèðîíîâ-
ñêîå íàïðàâëåíiå, êîòîðîìó îòäàëè [äàíü] äî í¼êîòîðîé ñòåïåíè äàíü ïî÷òè 
âñ¼ çàì¼÷àòåëüíûå ïîýòû è êîòîðûìú óâëåêñÿ 14-òè-ë¼òíié Ïóøêèíú, äàëî 
ïîâîäú êú ñë¼äóþùåé õàðàêòåðèñòèêå åãî âú îäíîé èçú «íàöiîíàëüíûõú 
ï¼ñåíú»: À íàøú ôðàíöóçú|Ñâîé õâàëèòú âêóñú|È ì.......ó ïîðåòú». Ïî íà-

18 Ïîýìó «Ìîíàõú» À.C. Ïóøêèí íå óíè÷òîæàë; îñåíüþ 1927 ã. àâòîãðàô ïîýìû áûë 
îáíàðóæåí â àðõèâå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ñì. íàøó ãèïîòåçó, îáúÿñíÿþùóþ ýòó îøèáêó 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî. 

19 Çäåñü è äàëåå çà÷åðêíóòûå â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè ñëîâà âîññòàíîâëåíû íà-
ìè è âçÿòû â êâàäðàòíûå ñêîáêè.

20 Âíà÷àëå ôðàçà â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè çàêàí÷èâàëàñü òàê: «<...> íàïèñàëú 
ñòèõîòâîðåíiå Ò¼íü Áàðêîâà». Ëèöåèñòû (â ïåðâóþ î÷åðåäü Ì.Ë. ßêîâëåâ), âèäèìî, îáå-
ùàëè íàéòè ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», ïîñêîëüêó çàâåðèëè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî îíî 
«ñîõðàíèëîñü âú ñïèñêàõú», ïîòîìó Â.Ï. Ãàåâñêèé â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ïîñëå ñëîâà «íà-
ïèñàëú» ñâåðõó ó÷èíèë íàäïèñü «ñîõðàíèâøååñÿ âú ñïèñêàõú», íî êîãäà ëèöåèñòû (â ïåð-
âóþ î÷åðåäü Ì.Ë. ßêîâëåâ) íå ñìîãëè â ñâîåì êðóãó íàéòè ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», 
îí çà÷åðêíóë ýòó íàäïèñü è âìåñòî íåå íà ïîëå ñëåâà äîïîëíèë îêîí÷àíèå ôðàçû ñëîâàìè: 
«èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú».

øåìó ïðåäïîëîæåíèþ «Ò¼íü Áàðêîâà» áûëà íàïèñàíà â ìàå 1813 ã. (îá àâòîð-
ñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà â Ëèöåå çíàëè òîëüêî äâà ÷åëîâåêà: Ì.Ë. ßêîâëåâ è 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ) óæå ïîñëå ïîÿâëåíèÿ â îäíîé èç «íàöiîíàëüíûõú 
ï¼ñåíú» ñëîâîñî÷åòàíèÿ «È ì.......ó ïîðåòú». Îáû÷íîå äëÿ íåêîòîðûõ ïîä-
ðîñòêîâ óïîòðåáëåíèå «ìàòåðíûõ» ñëîâ, ó À.Ñ. Ïóøêèíà îíî ïðèîáðåëî 
ïðèñòðàñòíûé õàðàêòåð è áûëî èì ïðèâíåñåíî â Ëèöåé, ãäå À.Ñ. Ïóøêèí 
âñÿ÷åñêè ýòèì áðàâèðîâàë, ïåðåìåæàÿ ñâîþ ðå÷ü ôðàíöóçñêèìè ñëîâàìè 
è «ìàòåðíûìè» ðóññêèìè, ýïàòèðóÿ òàêèõ ëèöåèñòîâ êàê êíÿçü À.Ì. Ãîð-
 ÷à êîâ, Ì.À. Êîðô, Ñ.Ä. Êîìîâñêèé. Ïîýòîìó ýòó ïîçäíåéøóþ âñòàâêó 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî ìû ñ÷èòàåì íå ñîâñåì êîððåêòíîé è íèêàê íå ñâÿçàííîé ñ 
íàïèñàíèåì «Ò¼íè Áàðêîâà».

Äàëåå íà ïîëå ñïðàâà â îñíîâíîì òåêñòå èäåò: «Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié, 
ïî îòçûâó òîâàðèùåé ïîýòà [íàïèñà] ñî÷èíåíû ðàíüøå óïîì[ÿíóòîé]èíà å-
ìîé âú åãî çàïèñêàõú è [áiîãðàôiè ðîäîñëîâíîé] ðàçñêàçàííîå ã. Àí íåíêî-
âûìú âú åãî áiîãðàôiè (ñòð. 23 è 24) âîñòî÷íîé ñêàçêè Ôàòàìà èëè ðàçóìú 
÷åëîâ¼÷åñêié, <...>» (ÐÃÀËÈ. Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). Îï. 2. Åä. õð. 23. 
Ë. 18—18îá.)21. Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýòîé åäèíèöû õðàíåíèÿ ñì. äàëåå â ãëà-
âå 3 «Îïèñàíèå ñïèñêîâ» íà: Ñïèñîê Ã.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè îòñóòñòâóþò 53 ñòðîêè òåêñòà èç «Ò¼íè 
Áàðêîâà», êîòîðûå ïðèâåäåíû â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèêú». Èç ýòîãî ìîæ íî 
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêîìó áûëî òîëüêî ñîîáùåíî, ÷òî À.Ñ. Ïóø êèí 
«íàïèñàëú ñîõðàíèâøååñÿ âú ñïèñêàõú ñòèõîòâîðåíiå Ò¼íü Áàðêîâà» (ýòî ìîã 
ñîîáùèòü òîëüêî Ì.Ë. ßêîâëåâ. — Ë.Á.) è ÷òî îíî áûëî «èçâ¼ñòíî ïî í¼-
ñêîëüêèìú ñïèñêàìú», íî ñàìîãî òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà» Â.Ï. Ãàåâ ñêèé îò 
òîâàðèùåé À.Ñ. Ïóøêèíà (â ïåðâóþ î÷åðåäü îò Ì.Ë. ßêîâëåâà) íå ïîëó÷èë.

Â.Ï. Ãàåâñêîìó óäàëîñü äîñòàòü èñïîð÷åííûé ýêçåìïëÿð (âàðèàíò) 
ñïèñêà Ì «Ò¼íè Áàðêîâà», íàõîäèâøèéñÿ â îäíîé èç ïåðåïèñàííûõ â 1855—
1860 ãîäàõ ìàëîãðàìîòíûì ïåðåïèñ÷èêîì 11-òè òåòðàäåé ïîä çàãëàâèåì 
«Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà» èç ñîáðàíèÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãðàôà Àëåêñàíäðà 
Ïåòðîâè÷à Çàâàäîâñêîãî (1794—1856) è, âèäèìî, ïîñëå åãî ñìåðòè ñ öåëüþ 
ïðîäàæè ðàçìíîæåííûõ â íåñêîëüêèõ êîìïëåêòàõ.

Îäèí èç òàêèõ êîìïëåêòîâ áûë êóïëåí ñîñòàâèòåëåì äâóõòîìíîé «Ðóñ-
ñêîé ïðiàïåè è öèíèêè», êîòîðûé èç ñïèñêà Ì è ñïèñêà Ô êîíòàìèíèðîâàë 
ñïèñîê Ð22. Ïîëàãàåì, ÷òî ñîñòàâèòåëü ýòîé äâóõòîìíîé «Ðóññêîé ïðiàïåè 

21 Âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü Àëåêñåþ Þðüåâè÷ó Áàëàêèíó (1968—) è Ñåðãåþ Èãî ðå-
 âè÷ó Ïàíîâó (1964—) çà óêàçàíèå íà ýòîò äîêóìåíò.

22 Ýòîò æå ñîñòàâèòåëü ïåðåâåë ñ èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà ñòèõè Äæîðäæî (Ãåîðãèÿ) Áàô ôî 
(Bàffo, Giîrgio; 1694—1768) è â ôåâðàëå 1862 — èþíå 1863 ãîäîâ îáúåäèíèë èõ â äâóõòîìíûé 
ðóêîïèñíûé ñáîðíèê: «Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî» (ò. 1, 2); äâóõòîìíàÿ ðóêîïèñíàÿ «Ðóññêàÿ 
ïðiàïåÿ è öèíèêà» ñîñòàâëåíà èì â 1864 ã., ãäå â ò. 2 íà ñ. 87—99 íàõîäèòñÿ «Ò¼íü Áàðêîâà»; 
òðåòüèì ïî âðåìåíè ÿâëÿåòñÿ äâóõòîìíàÿ «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà», çàêîí÷åííàÿ â 1865 ã. Âñå 
òðè äâóõòîìíèêà èìåþò îäèí ôîðìàò: 17 × 11 (áëîê) ñì. Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïåðåâîä÷èê 
è ñîñòàâèòåëü — Äæîâàííè (Èâàí Àíòîíîâè÷) Äæóñòèíèàíè (Giustiniani, Giovanni; 1807/1810—
1866), ïîýò-èìïðîâèçàòîð, ïðåïîäàâàòåëü èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà â Ïåòåðáóðñêîì óí-òå, ïî ÷åò-
íûé êîððåñïîíäåíò Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè, èçâåñòíûé áèáëèîôèë, ÷üå ñîáðàíèå (14 000 êíèã) 
ñîãëàñíî ïå÷àòíîãî ïðåäàóêöèîííîãî êàòàëîãà (êóäà âõîäèë áîëüøîé ðàçäåë «Erotica») áûëî 
ðàñïðîäàíî â Ñ.-Ïåòåðáóðãå â 1876 ã. Ñìîòðèòå îá ýòîì ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè ñïèñ-
êîâ Ì è Ð.
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«Въ первые же годы пребыванія въ лицев Пушкинъ написалъ поэму
игриваго содержаниія (курсив наш. - ./1.Б.) Монахъ, которую также унич-
тожилъ по соввту одного изъ своихъ товарищей18. Увлеченный успъхомъ
талантливаго и остроумнаго произведенія дяди ВА. Пушкина [извьстное
стихотвореніе котораго,]19 Опасный Соседъ, [дьйствительно написанное съ
большимъ талантомъ] которое ходило тогда [по рукамъ] въ сгшскахъ, и съ
жадностію Читалось и перечитывалось, [Пушкинъ] племянникъ [пробовалъ
писать] пустился въ то [мъ]ть же родъ[Ъ], и кроміз [Монаха на] упомянутой
поэмы написалъ [сохранившееся въ спискахъ] стихотвореніе Тонъ Бар-
кова20, извьстное по нЪсколькимъ спискамъ. Послъднье онъ выдавалъ
сначала [за произведеніе] за сочиненіе князя Вяземскаго, но увидъвъ, что
оно пользуется большимъ успъхомъ, признался, Что [сочин] написалъ его
самъ».

Вполне определенно можно утверждать, Что словосочетание «поэму
игриваго содержанія Монахъ» загшсано в черновом автографе статьи В.П. Га-
евского со слов М.А. Яковлева: только ему удалось ознакомиться с поэ-
мой «Монахъ» до отдачи ее на прочтение князю А.М. Горчакову, только
он мог сравнить тексты поэмы «Монахъ» и стихотворения «ТЪнь Баркова»
и сделать вывод об «игривом содержании» поэмы «Монахъ» по сравнению
с текстом «Тънь Баркова». Полагаем, Что появление в печатном тексте на
этом месте фразы: «Въ то же время онъ соЧинилъ, въ подражаніе Баркову,
поэму Монакъ» может быть объяснено только следующим образом: на мо-
мент записи в свой черновой автограф В.П. Ґаевский не имел еще текста
«Тънь Баркова» (в Черновом автографе нет вообще 53-х строк «Твни Бар-
кова»!), но когда он его получил и убедился, Что Хотя «Тьнь Баркова» содер-
жит такие слова как «хуй, пизда, ебать», но В.П. Ґаевскшїт решил, Что унич-
тоженная поэма «Монахъ» еще более кои/,унственна и покабна (рукописи-то
ее он не видел!), и потому заменил в печатном тексте точную характери-
стику поэмы «Монахъ», данную ей М.А. Яковлевым как поэмы «игроваго
содержанія, на свою ошибочнуго: «въ подражаніе Баркову».

Позднее в черновом автографе статьи на поле слева дополнено: «Пиронов-
ское направленіе, которому отдали [дань] до нькоторой степени дань почти
всЪ замъчательные поэты и которымъ увлекся 14-ти-лътній Пу1ш<инъ, дало
поводъ къ слъдующей характеристике его въ одной изъ «національныхъ
пьсенъ»: А нашъ французъ | Свой хвалитъ вкусъ | И м.......у поретъ». По на-

18 Поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не уничтожал; осенью 1927 г. автограф поэмы был
обнаружен в архиве князя А.М. Горчакова. См. нашу гипотезу, объясняющую эту ошибку
В.П. Гаевского.

19 Здесь и далее зачеркнутые в черновом автографе статьи слова восстановлены на-
ми и взяты в квадратные скобки.

20 Вначале фраза в черновом автографе статьи заканчивалась так: «<...> написалъ
стихотвореніе Тізнъ Баркова». Аицеисты (в первую очередь М.А. Яковлев), видимо, обе-
щали найти стихотворение «Тьнь Баркова», поскольку заверили В.П. Гаевского, Что оно
«сохранилось въ спискахъ», потому В.П. Ґаевский в черновом автографе после слова «на-
писалъ» сверху учинил надпись «сохранившееся въ спискахъ», но когда лицеисты (в пер-
вую очередь М.А. Яковлев) не смогли в своем кругу найти стихотворение «Тънь Баркова»,
он зачеркнул эту надпись и вместо нее на поле слева дополнил окончание фразы словами:
«извъстное по ньсколькимъ спискамъ».
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шему предположению «Тънь Баркова» была наш/Ісана в мае 1813 г. (об автор-
стве А.С. Пушкина в Аицее знали только два человека: М.А. Яковлев и
князь А.М. ҐорЧаков) уже после появления в одной из «національныхъ
пьсенъ» словосочетания «И м .......у поретъ». Обычное для некоторых под-
ростков употребление «матерных» слов, у А.С. Пушкина оно приобрело
пристрастный характер и было им привнесено в Аицей, где А.С. Пушкин
всячески этим бравировал, перемежая свою реЧь французскими словами
и «матерными» русскими, эпатируя таких лицеистов как князь А.М. Гор-
чаков, М.А. Корф, С.Д. Комовский. Поэтому эту позднейшую вставку
В.П. Ґаевского мы считаем не совсем корректной и никак не связанной с
написанием «Тьни Баркова».

Далее на поле справа в основном тексте идет: «Всь эти пять произведеній,
по отзыву товарищей поэта [написа] сочинены раньше упом[янутой]инае-
мой въ его запискахъ и [біографіи родословной] разсказанное г. Анненко-
вымъ въ его біографіи (стр. 23 и 24) восточной сказки Фата/иа или разумъ
неловіэческіи', <...>›› (РГААИ. Ф. 191 (П.А. Ефремов). Оп. 2. Ед. хр. 23.
А. 18-18об.)21. Подробное описаъше этой единицы хранеъшя см. далее в гла-
ве 3 «Описание списков» на: Список Ґ.

В черновом автографе статьи отсутствуют 53 строки текста из «Тьъш
Баркова», которые приведены в журнале «Современникъ». Из этого можно
сделать вывод, что В.П. Ґаевскому было только сообщено, что А.С. ПушкІ/ш
«наш/Ісалъ сохранившееся въ сгшскахъ стихотвореніе Тізнъ Баркова» (это мог
сообщить только М.А. Яковлев. - АБ.) и что оно было «извъсгно по нъ~
сколькимъ спискамъ», но самого текста «Тьъш Баркова» В.П. ГаевскІ/Ій от
товарищей А.С. Пушкина (в первую очередь от М.А. Яковлева) не получил.

В.П. Ґаевскому удалось достать испорченный экземпляр (вариант)
спискаМ «Тъни Баркова», находившийся в одной из переписанных в 1855-
1860 годах малограмотным переписчиком 11-ти тетрадей под заглавием
«Сочиненія Баркова» из собрания, предположительно, графа Александра
Петровича Завадовского (1794-1856) и, видимо, после его смерти с Целью
продажи размноженных в нескольких комплектах.

Один из таких комплектов был куплен составителем двухтомной «Рус-
ской пріапеи и Циники», который из списка М и списка Ф контаминировал
список Р22. Полагаем, Что составитель этой двухтомной «Русской пріапеи

21 Выражаем признательность Алексею Юрьевичу Балакину (1968-) и Сергею Игоре-
вичу Панову (1964-) за указание на этот документ.

22 Этот же составитель перевел с итальянского языка стихи Джорджо (Георгия) Баффо
(Ваїїо, Сіогёіо; 1694-1768) и в феврале 1862 - июне 1863 годов объединил их в двухтомный
рукописный сборник: «Стихотворенія Баффо» (т. 1, 2); двухтомная рукописная «Русская
пріапея и Циника» составлена им в 1864 г., где в т. 2 на с. 87-99 находится «Тънь Баркова»;
третьим по времени является двухтомная «Дъвичья игрушка», законченная в 1865 г. Все
три двухтомника имеют один формат: 17 × 11 (блок) см. Предположительно, переводчик
и составитель - Джованни (Иван Антонович) Джусгиниаъш (Сіизйпіаш, Сіоуаппі; 1807/1810-
1866), поэт-шштровизатор, преподаватель итальянского языка в Петербурском ун-те, почет-
ный корреспонденг Публичной библиотеки, известный библиофил, чье собрание (14 000 книг)
согласно печатного предаукционного каталога (куда входил большой раздел <<Егойса››) было
распродано в С.-Петербурге в 1876 г. Смотрите об этом подробнее при описании спис-
ков М и Р.
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è öèíèêè» è îçíàêîìèë ëåòîì 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñî ñïèñêàìè Ì è Ô. 
Ïðè÷åì Â.Ï. Ãàåâñêîìó áûëî çàÿâëåíî, ÷òî, õîòÿ ñïèñîê Ì ÿâíî èñïîð-
÷åí, íî îí ïðîèñõîäèò èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî, 
à Â.Ï. Ãàåâñêèé çíàë, ÷òî ýòî ìíîãîëåòíèé çíàêîìûé À.Ñ. Ïóøêèíà. Òî, ÷òî 
Â.Ï. Ãàåâñêèé âîñïîëüçîâàëñÿ èìåííî ñïèñêîì Ì ëåãêî äîêàçûâàåòñÿ íà-
ëè÷èåì òîëüêî â ýòîì ñïèñêå ñòðîêè 99 â ðåäàêöèè «Øèõìàòîâú ïàëèöûíú 
õâàñòîâú» (ñì.: ãëàâó «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà».» â íàñò. èç äà-
íèè) è èìåííî â òàêîé ðåäàêöèè ýòà ñòðîêà ïåðåøëà â åãî ñòàòüþ 1863 ã. 
Ïðè÷åì, Â.Ï. Ãàåâñêèé, êîíå÷íî æå, îáðàòèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî â ñïèñ-
êå Ì ñðàçó çà òåêñòîì «Òåíü Áàðêîâà» èä¸ò «Ïåðâàÿ íî÷ü» («Ëþáåçíàé 
äðóãú òû çíàåøü....106 ñòðîê...óëûáêà ÿñíàÿ ÿâèëàñü!») (ÐÃÀËÈ. Ô. 74. 
Îï. 1. Åä. õð. 4. Ë. 11îá. — 14). À «Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà. (Ïîñëàíiå êú äðóãó).» 
áûëà îïóáëèêîâàíà â èçäàíèè: «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà XIX ñòî-
ë¼òiÿ...» (Ëîíäîíú, 1861. Ñ. 72—76) êàê ïîäëèííî ïóøêèíñêàÿ â ðàçäåëå 
«Ñòèõîòâîðåíiÿ À. Ïóøêèíà. Ñòèõîòâîðåíiÿ ýðîòè÷åñêiÿ» è â «Ïðåäèñëî-
âiè» Íèêîëàÿ Ïëàòîíîâè÷à Îãàð¸âà (1813—1877) íà ñ. L ñîîáùàëîñü: «Ìû 
áûëè î÷åíü ðàäû, óçíàâøè (ñëèøêîìú ïîçäíî äëÿ íàøåãî èçäàíiÿ), ÷òî 
Âå ÷åð íÿÿ ïðîãóëêà íå Ïóøêèíà, à Ïîëåæàåâà; ÷òî Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà ïî 
êðàé íåé ì¼ð¼ ñîìíèòåëüíà; èíûå ïðèïèñûâàþòú åå òîæå Ïîëåæàåâó, íî — 
ê ñî æàë¼íiþ — ìû ñëûøàëè îòú çíàêîìàãî ñú Ïóøêèíûìú, ÷òî ýòà ïüýñà 
ä¼éñòâè òåëüíî åãî (êóðñèâ ýòîé ôðàçû íàø. — Ë.Á.)». Âñ¸ ýòî ïîâûøàëî àâ-
òîðè òåòíîñòü è äîñòîâåðíîñòü ñîîáùåíèÿ ëèöåèñòîâ (à ýòî áûë Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâ. — Ë.Á.) î ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè Áàðêîâà» â ãëàçàõ Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî. Òîëüêî â ñïèñêå Ì åñòü ñòðîêà 99 â òàêîé ðåäàêöèè: «Øèõìàòîâú 
ïàëèöûíú õâàñòîâú» è îíà ïåðåøëà â ïå÷àòíûé òåêñò ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî. Õîòÿ ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ñàì ñïèñîê Ì çàïèñàí â 1855—1860 ãîäàõ, 
à îðèãèíàë ñïèñêà Ì ñîñòàâëåí íå ðàíåå 1831—1835 ãîäîâ è óæå ñîäåðæàë 
êîíúåêòóðû îòëè÷íûå îò àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà 1813 ã.

Äðóãîé êîìïëåêò èç 11-òè òåòðàäåé ïðèîáðåë Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ßêîâ-
ëåâ (1838 — 3.07.1906); â 1936 ã. 8 òåòðàäåé ýòîãî êîìïëåêòà áûëè êóïëåíû 
Êíèæíîé ëàâêîé ïèñàòåëåé â Ìîñêâå äëÿ Ãîñëèòìóçåÿ, à â 1941 ã. ïîñòóïèëè 
â ÖÃÀËÈ, ãäå íûíå è íàõîäÿòñÿ (ÐÃÀËÈ. Ô. 74 (È.Ñ. Áàðêîâ). Åä. õð. 3—10).

Òðåòèé êîìïëåêò ïîïàë ê àêòåðó Ìàëîãî òåàòðà (ñ 1883 ïî ìàé 1888) 
Àôà íàñèþ Âàñèëüåâè÷ó Ïàíîâó (1849 — 02.09.1910), êîòîðûé â 1865 ã. ïå-
ðåïèñàë åãî è èñïîëüçîâàë â êîíöå XIX — íà÷àëå XX âåêîâ ïðè ñîñòàâëåíèè 
ìíîãî÷èñëåííûõ âûïóñêîâ: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé àëüìàíàõú <...> 
Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé [(â ïîçäíèõ âûïóñêàõ:) Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî] ãðà-
ôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Â «Êîì-
ìåíòàðèÿõ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà îøèáî÷-
íî óêàçàí äðóãîé àêòåð Ìàëîãî òåàòðà: Ïàíîâ, Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷ [1875—
1932]. Ñì. îá ýòîì äàëåå ïîäðîáíî.

Ïðè îïèñàíèè ñïèñêîâ Ì è Ã ìû ïîêàæåì, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé èìåííî 
ñïèñîê Ì âçÿë çà îñíîâó, êîíòàìèíèðóÿ 53 ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà», îòðå-
äàêòèðîâàâ è èñïðàâèâ èõ. Ïîýòîìó çàÿâëåíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î ñïèñêå 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî êàê «ñàìîì àâòîðèòåòíîì ñïèñêå áàëëàäû» (ÒÁ ÊÖ 1992: 180; 
ÒÁ ÊÖ 1996: 216; ÒÁ 2002: 236 (â ñíîñêå 1-ÿ ñòðîêà)) äîëæíî áûòü îò âåðãíóòî.

Äîëæíî áûòü òàêæå îòâåðãíóòî çàÿâëåíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î òîì, 
÷òî «Ãàåâñêèé, ïî åãî ñëîâàì, çíàë óæå íåñêîëüêî ñïèñêîâ áàëëàäû» (ÒÁ ÊÖ 
1992: 155; ÒÁ ÊÖ 1996: 167; ÒÁ 2002: 176). Ôðàçó ëèöåèñòîâ «ñîõðàíèâøååñÿ 
âú ñïèñêàõú» â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñâîåé ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêèé çàìåíèë 
â ïå÷àòíîì òåêñòå íà «èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú» ïîñëå òîãî, êàê 
ëèöåèñòû íå ñìîãëè íàéòè íè îäíîãî ñïèñêà «Ò¼íè Áàðêîâà», õîòÿ ïîä òâåð-
äèëè Â.Ï. Ãàåâñêîìó õðàíåíèå è õîæäåíèå ñïèñêîâ áàëëàäû â èõ êðóãó 
(«îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú»).

Ïî ýòîé æå ïðè÷èíå äîëæíî áûòü ïîñòàâëåíî ïîä ñîìíåíèå çàÿâëåíèå 
È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà î òîì, ÷òî «Ôðàãìåíòû, íàïå÷àòàííûå â 
«Ñîâðåìåííèêå», áåññïîðíî, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîíòàìèíàöèþ: «Òåíü Áàð-
êîâà», êàê îá ýòîì ïèøåò ñàì èñòîðèê, áûëà åìó èçâåñòíà «ïî í¼ñêîëüêèìú 
ñïèñêàìú» (Ãàåâñêèé 1863, ¹ VII: 155), à âîçìîæíî, íåêîòîðûå ñòðîêè áûâ-
øèå ñîó÷åíèêè Ïóøêèíà öèòèðîâàëè ïî ïàìÿòè» (ÒÁ 2002: 28).

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêèé íàçûâàåò «Ò¼íü Áàðêîâà»: 
«ñòèõîòâîðåíiå» è ëèøü ïîëó÷èâ òåêñò åãî ïî ñïèñêó Ì ñ çàãëàâèåì «Òåíü 
Áàðêîâà» è êîíöîâêîé «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà» (â ðåäàêöèè Â.Ï. Ãàåâñêîãî: 
«Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà») íàø ïóáëèêàòîð â ïå÷àòíîì òåêñòå äàë õàðàêòåðè-
ñòèêó ëèòåðàòóðíîãî æàíðà: «áàëëàäà».

Íåò â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè ôðàçû: «Ýòî ñòèõîòâîðåíiå, íåóäîá-
íîå âïîëí¼ äëÿ ïå÷àòè, ïðåäñòàâëÿåòú ì¼ñòàìè ïàðîäiþ íà áàëëàäó Æóêîâ-
ñêàãî Ãðîìîáîé», ïîñêîëüêó íåò òàì è 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà», íî îíà 
åñòü â ïå÷àòíîì òåêñòå (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155).

Íåò â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè è ñëåäóþùèõ ñëîâ: «Ïóøêèíú íå íà-
çû âàåòú îäíàêîæü Áàðêîâà, ñ÷èòàÿ íåïðèëè÷íûìú äàæå èìÿ òàëàíòëèâàãî 
ñòèõîòâîðöà23. Íàïèñàííóþ âú ïîäðàæàíiå åìó Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, îò-
ðûâêè èçú êîòîðîé ïðèâåäåíû âú ïðåäúèäóùåé ãëàâ¼ Ïóøêèíú íàçûâàëú 
âú ëèöå¼ Ò¼íü Êîðàáëåâà, ÷òîáú ñêîëüêî íèáóäü çàìàñêèðîâàòü ýòèìú çà-
ãëàâiåìú èìÿ ãåðîÿ è åÿ ñëèøêîìú èãðèâîå ñîäåðæàíiå; <...>», íî ýòè ñëîâà 
åñòü â ïå÷àòíîì òåêñòå (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 356). 

Â ïåðèîä ïîñëå îêîí÷àíèÿ ðàáîòû íàä ÷åðíîâûì àâòîãðàôîì ñòàòüè 
(ìû äàòèðóåì ýòî êîíöîì 1862 ã./íà÷àëîì 1863 ã., îïèðàÿñü íà ññûëêó â 
êîíöå ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà íà ñòàòüþ Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à Ëîíãèíîâà 
(1823—1875): Âîñïîìèíàíiå î Ï.ß. ×ààäàåâ¼ [1794—1856] / Ìèõàèëú Ëîíãè-
íîâú // Ðóññêié Â¼ñòíèêú: æóðíàëú ëèòåðàòóðíûé è ïîëèòè÷åñêié / èçäàâàå-

23 Äàæå â áåëîâîì àâòîãðàôå ýòî ïðåäëîæåíèå áûëî ïåðâîíà÷àëüíî èçëîæåíî â òàêîé 
ðåäàêöèè (, à çàòåì çà÷åðêíóòî): «Ïóøêèí íå òîëüêî îõîòíî ÷èòàëú Áàðêîâà, íî äàæå 
ïîäðàæàëú åìó, íå ñ÷èòàÿ ñêðûâàòü ñâîþ ñëàáîñòü êú ýòîìó ðîäó ïîýçiè» (ñì. áåëîâîé 
àâòîãðàô: Ãàåâñêèé, Â.Ï. Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ // ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54. Ë. 41îá.). Ïðè÷¸ì, êàê ýòîò  çà÷åðêíóòûé âàðèàíò, 
òàê è îêîí÷àòåëüíàÿ ðåäàêöèÿ çàïèñàíû ïîçäíåå íå â îñíîâíîì òåêñòå (ïðàâûé ñòîëáåö), 
à íà ïîëå ñëåâà (ëåâûé ñòîëáåö) áëåäíûìè ÷åðíèëàìè. Â áåëîâîé àâòîãðàô ýòè è íèæå-
ñëåäóþùèå ñòðîêè áûëè âïèñàíû Â.Ï. Ãàåâñêèì óæå ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì áàðîíà 
Ì.À. Êîðôà. Ê ñîæàëåíèþ, â èçä.: Ïóøêèí 1994: 674; Ïóøêèí 1999/1: 771 ýòîò áåëîâîé àâ-
òîãðàô ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî íàçâàí îøèáî÷íî ÷åðíîâîé ðóêîïèñüþ: «ñì. ÷åðíîâóþ ðó-
êîïèñü åãî ñòàòüè «Ïóøêèí â Ëèöåå» — ÏÄ, îï. 17, ¹ 54)». Íàñòîÿùóþ ÷åðíîâóþ ðóêîïèñü 
ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, õðàíÿùóþñÿ â ÐÃÀËÈ (Ìîñêâà), ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèÿ èç Ïóø-
êèíñêîãî Äîìà íå âèäåë.
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и циники» и ознакомил летом 1863 г. В.П. Гаевского со списками М и Ф.
Причем В.П. Гаевскому было заявлено, что, Хотя список М явно испор-
чен, но он происходит из собрания рукописей графа А.П. Завадовского,
а В.П. Гаевскшй знал, Что Это Шоголетш/пй знакомьпїі А.С. Пушкина. То, Что
В.П. Гаевский воспользовался именно списком М легко доказывается на-
личием тояъко в Этом списке строки 99 в редакции «Шихматовъ палицынъ
хвастовъ» (см.: главу «Разночтения списков «ТЪнь Баркова».» в наст. изда-
нии) и именно в такой редакции Эта строка перешла в его статью 1863 г.
Причем, В.П. Гаевский, конечно же, обратил внимание на то, что в спис-
ке М сразу за текстом «Тень Баркова» идёт «Первая ночь» («Аюбезнай
другъ ты знаешь....106 строк...улыбка ясная явилась!») (РҐААИ. Ф. 74.
Оп. 1. Ед. хр. 4. А. 1106. - 14). А «Первая ночь брака. (Посланіе къ другу).››
была опубликована в издании: «Русская потаенная литература ХІХ сто-
лътія...» (Аондонъ, 1861. С. 72-76) как подлинно пушкинская в разделе
«Стихотворенія А. Пушкина. Стихотворенія Эротическія» и в «Предисло-
віи» Николая Платоновича Огарёва (1813-1877) на с. Ь сообщалось: «Мы
были очень рады, узнавши (слишкомъ поздно для нашего изданія), что
Вечерняя прогулка не Пушкина, а Полежаева; что Первая ночь брака по
крайней мъръ сомъштельна; 1×шые приписывають ее тоже Полежаеву, но -
к сожальнію - мы слышали отъ знакомит съ Пушкинъе/иъ, что Эта пъэеа
дёйетвитеяъно его (курсив Этой фразы наш. - А.Б.)». Всё Это повышало ав-
торитетность и достоверность сообщеъшя лицеистов (а Это был М.А. Яков-
лев. - ./1.Б.) о пушкинском авторстве «Тъни Баркова» в глазах В.П. Гаев-
ского. Только в списке М есть строка 99 в такой редакции: «Шихматовъ
палицынъ хвастовъ» и она перешла в печатный текст статьи В.П. Гаев-
ского. Хотя следует сказать, что сам список М записан в 1855-1860 годах,
а оригинал списка М составлен не ранее 1831-1835 годов и уже содержал
конъектуры отличные от автографа А.С. Пушкина 1813 г.

Другой комплект из 11-ти тетрадей приобрел Сергей Павлович Яков-
лев (1838 - 3.07.1906); в 1936 г. 8 тетрадей Этого комплекта были куплены
Книжной лавкой Шсателей в Москве для Ґослитмузея, а в 1941 г. постугп/Іли
в ЦҐААИ, где ньше и находятся (РҐААИ. Ф. 74 (ИС. Барков). Ед. хр. 3-10).

Третий комплект попал к актеру Малого театра (с 1883 по май 1888)
Афанасию Васильевичу Панову (1849 - 02.09.1910), который в 1865 г. пе-
реписал его и использовал в конце ХІХ- начале ХХ веков при составлении
многочисленных выпусков: «Еблематическо-скабрезный альманахъ <...>
Изъ собранія рукописей [(в поздъшх выпусках:) Изъ бумагь покойнаго] гра-
фа Завадовскаго и друтихъ собирателей. Переписано въ 1865 году». В «Ком-
ментариях» М.А. Цявловского к «Тени Баркова» А.С. Пушкина ошибоч-
но указан другой актер Малого театра: Панов, Николай Викторович [1875-
1932]. См. об Этом далее подробно.

При описаьши списков М и Ґ мы покажем, что В.П. Гаевскшїі имеъшо
сшсок М взял за основу, контаминируя 53 строки «ТЪш/І Баркова», отре-
дактировав и исправив их. ПоЭтому заявлеъше М.А. Цявловского о сшске
В.П. Гаевского как «самом авторитетном списке баллады» (ТБ КЦ 1992: 180;
ТБ КЦ 1996: 216; ТБ 2002: 236 (в сноске 1-я строка)) должно быть отвергнуто.
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Должно быть также отвергнуто заявление М.А. Цявловского о том,
что «Гаевскші по его словам, знал уже несколько списков баллады» (ТБ КЦ
1992: 155; ТБ КЦ 1996: 167; ТБ 2002: 176). Фразу лицеистов «сохранившееся
въ спискахъ» в черновом автографе своей статьи В.П. Гаевский заменил
в печатном тексте на «извьстное по нъсколькимъ спискамъ» после того, как
лицеисты не смогли найти ъш одного списка «ТЪни Баркова», хотя подтвер-
дили В.П. Гаевскому хранение и хождение списков баллады в их кругу
(«она пользуется большимъ успіэхомъ»).

По Этой же причине должно быть поставлено под сомнение заявление
И.А. Пильщикова и М.И. Шапира о том, что <<Фрагменгь1, напечатанные в
«Совремеъшике», бесспорно, представляют собой конташшацшо: «Тень Бар-
кова», как об Этом пишет сам историк, была ему известна «по нъсколькимъ
спискамъ» (Гаевский 1863, Ме УП: 155), а возможно, некоторые строки быв-
шие соученики Пушкина цитировали по памяти» (ТБ 2002: 28).

В черновом автографе статьи В.П. Гаевский называет «Тънь Баркова»:
«етихотвореніе» и лишь получив текст его по списку М с заглавием «Тень
Баркова» и концовкой «Окончилась баллада» (в редакции В.П. Гаевского:
«Кончается баллада») наш публикатор в печатном тексте дал характери-
стику литературного жанра: «бамада».

Нет в черновом автографе статьи фразы: «Это етихотеореніе, неудоб-
ное вполнъ для печати, представляетъ мЪстами пародію на балладуЖуков-
скаго Грая/105012,», поскольку нет там и 53-х строк «Тьни Баркова», но она
есть в печатном тексте (Гаевский 1863/УП: 155).

Нет в черновом автографе статьи и следующих слов: «Пушкинъ не на-
зываетъ однакожь Баркова, считая неприличнымъ даже имя талантливаго
стихотворца23. Написанную въ подражаніе ему Тізнъ Баркова, балладу, от-
рывки изъ которой приведены въ предъидущей главь Пушкинъ называлъ
въ лицеь ТЬнъ Кораблееа, чтобъ сколько нибудь замаскировать Этимъ за-
главіемъ имя героя и ея слишкомъ игривое содержаніе; <...>», но Эти слова
есть в печатном тексте (Гаевский 1863/МНЕ 356).

В период после окончания работы над черновым автографом статьи
(мы датируем Это концом 1862 г./началом 1863 г., опираясь на ссылку в
конце чернового автографа на статью Михаила Николаевича Аонгинова
(1823-1875): Воспоминаніе о П.Я. Чаадаевь [1794-1856] /Михаилъ Аонги-
новъ //Русскій Ввстникъ: журналъ литературный и политическій / издавае-

23 Даже в беловом автографе Это предложение было первоначально изложено в такой
редакции (, а затем зачеркнуто): «Пушкин не только охотно читалъ Баркова, но даже
подражалъ ему, не считая скрывать свою слабость къ Этому роду поЭзіи» (см. беловой
автограф: Гаевский, ВЛ. Пушкинъ въ лицеъ и лицейскія его стихотворенія // ИРАИ РО.
Ф. 244 (А.С. Пушкин). Оп. 17. Ед. Хр. 54. А. 4106.). Причём, как Этот зачеркнутый вариант,
так и окончательная редакция записаны позднее не в основном тексте (правый столбец),
а на поле слева (левый столбец) бледными чернилами. В беловой автограф Эти и ниже-
следующие строки были вписаны В.П. Гаевским уже после ознакомления с ним барона
М.А. Корфа. К сожалению, в изд.: Пушкин 1994: 674; Пушкин 1999/1: 771 Этот беловой ав-
тограф статьи В.П. Гаевского назван ошибочно черновой рукописью: «см. черновую ру-
копись его статьи «ПушкІ/Ш в Аицее» -ПД, оп. 17, Не 54)». Настоящую черновую рукопись
статьи В.П. Гаевского, Хранящуюся в РҐААИ (Москва), составитель примечания из Пуш-
кинского Дома не видел.
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ìûé Ì.[Í.] Êàòêîâûìú [1818—1887]. — Ì.: Âú òèïîãðàôiè [Ì.Í.] Êàòêîâà 
è Ê°, 1862. — Òîìú ñîðîêú âòîðîé, [íà ñ. 1 îáë.: Íîÿáðü]. — Ñ. 119—156; 
21 × 13,5 (íàáîð 17,3 × 10) ñì. Íà ñ. 4: Îäîáðåíî öåíçóðîé âú Ìîñêâ¼, 3 äå-
êàáðÿ 1862 ã. (ñì.: ÐÃÀËÈ. Ô. 191. Îï. 2. Åä. õð. 23. Ë. 75)), ïåðåïèñûâàíèåì 
è îòïðàâêîé áåëîâîãî àâòîãðàôà íà ïðîñìîòð ê áàðîíó Ìîäåñòó Àíäðååâè-
÷ó Êîðôó (1800—1876), âîçâðàùåíèåì åãî îáðàòíî ñ ïèñüìîì áàðîíà 
Ì.À. Êîðôà îò 30 ìàÿ 1863 ã. è ïîëó÷åíèåì öåíçóðíîãî ðàçðåøåíèÿ íà ¹ VII 
«Ñîâðåìåííèêà» 31-ãî èþëÿ 1863 ã. — âñå ýòî âðåìÿ Â.Ï. Ãàåâñêèé ïðîäîë-
æàë âíîñèòü äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ â ðóêîïèñü. Ïîýòîìó âûðàæåíèå 
«Ò¼íü Êîðàáëåâà» ïîïàëî â ïå÷àòíûé òåêñò â ðåçóëüòàòå äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàññïðîñîâ. 

Â ýòîò æå ïåðèîä (âîçìîæíî, èþíü 1863 ã.) Â.Ï. Ãàåâñêèé âêëàäûâàåò 
â áåëîâîé àâòîãðàô îòäåëüíûé ëèñò ñ òåêñòîì 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà». 
Ñìîòðèòå â ãëàâå 3 (ñïèñîê Ã) íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ îïèñàíèå áåëîâîãî àâòî-
ãðàôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòè-
õî òâî ðåíiÿ» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54. 72 ë. + 
+ Ë. 22à + Ë. 50à + Ë. 50á)24. Òåêñò 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» çàïèñàí íà 
îòäåëüíîì ëèñòå êàê «îñîáîå ïðèëîæåíiå» — Ë. 22à—22à îáîðîò, ýòî îçíà-
÷àåò, ÷òî òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëó÷èë â ñàìóþ ïîñëåäíþþ 
î÷åðåäü è ýòîò ëèñò ñ òåêñòîì «Ò¼íü Áàðêîâà» âîîáùå íå ïîñûëàëñÿ áà-

24 Ê ñîæàëåíèþ, â êîììåíòàðèÿõ È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà (ÒÁ 2002: 180, 
303 (ïðèìå÷. 45)) ýòîò øèôð «ÏÄ, ô. 244 (À.Ñ.Ïóøêèí), îï. 17, åä. õð. 54» îøèáî÷íî çà-
êðåïëåí çà òèïîãðàôñêè îòïå÷àòàííîé ñòàòüåé Â.Ï. Ãàåâñêîãî â æóðíàëå «Ñîâðåìåí-
íèêú» (ÑÏá., 1863. — Ò. XCVII, ¹ VII iþëü. — Ñ. 129—177). Ì.À. Öÿâëîâñêèé ê ñâîåé ôðàçå: 
«Â óïî ìè íàâøåìñÿ âûøå (ÒÁ 2002: 173. — Ë.Á.) ýêçåìïëÿðå Ãàåâñêîãî åãî ñòàòüè «Ïóøêèí 
â ëè öåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ» âûïóùåííûå íåöåíçóðíûå ñëîâà íàïèñàíû ðóêîé 
Ãàåâñêîãî» ñäåëàë ñíîñêó: «**Ýêçåìïëÿð ýòîò ïðèíàäëåæàë Ï.Å. Ùåãîëåâó, à òåïåðü íàõî-
äèòñÿ â Ïóøêèíñêîì äîìå» (ÒÁ 2002: 180). Íàøè êîììåíòàòîðû ñäåëàëè ñâîþ íåòî÷íóþ, 
âûøå ïðèâåäåííóþ îòñûëêó ¹ 45 â «Ïðèìå÷àíèÿ» íà ñ. 303. Ê ñîæàëåíèþ, íàøè êîì-
ìåíòàòîðû ñòàòüþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî «ðóêîïèñíûìè ïðèïèñêàìè» òàêæå íå âèäåëè. 
Íå âèäåëè åå è ïóøêèíèñòû (â òîì ÷èñëå è Ì.À. Öÿâëîâñêèé) íà÷èíàÿ ñ 1931 ã., êðîìå 
Ï.Å. Ùåãîëåâà. Íàì óäàëîñü â èþíå 2009 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ îòûñêàòü 
âûðåçêó ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî èç äâóõ íîìåðîâ æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» çà 1863 ã. ñ 48 çà-
ïèñÿìè (180 ñòðîê) íà 25 ëèñòàõ (32 ñ.) èç 58 âïëåòåííûõ ëèñòîâ. Âñå çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêèé 
ñäåëàë ëåòîì 1887 ã. (óìåð îí 2 ìàðòà 1888 ã.). Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýòîé âûðåçêè ñ 
ðóêîïèñíûìè çàïèñÿìè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1887 ã. â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1887 Ãàåâñêèé. Õàðàê-
òåð ýòèõ çàïèñåé ãîâîðèò î òîì, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1887 ã. ãîòîâèë âòîðîå èñïðàâëåííîå 
èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Óáåäèâøèñü â òîì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ èç îñíîâíîãî ñîñòàâà 
ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà  òîìà 1 èçäàíèÿ 1880 ã. èñêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», 
êàòåãîðè÷åñêè çàÿâèâ: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëå-
æèòú», íå âêëþ÷èë Ï.À. Åôðåìîâ îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è â èçäàíèÿ 1882 è 1887 ãî-
äîâ. Ïîýòîìó, Â.Ï. Ãàåâñêèé, íå ñîìíåâàÿñü  â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè Áàðêîâà», ðå-
øèë âêëþ÷èòü 53 ñòðîêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» âî 2-å äîïîëíåííîå è èñïðàâëåííîå èäàíèå 
ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Òîëüêî, ñìåðòü 02.03.1888 ã. ïîìåøàëà ýòî îñóùåñòâèòü. Ïîýòîìó, âû-
ðàæåíèå Ï.À. Åôðåìîâà, çàÿâëåííîå ÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî ÿêîáû 
òîò îòêàçàëñÿ îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà» («<...> à îíú è ñàìú óæú 
âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ»), âûãëÿäèò ÿâíî âûäóìàí-
íûì: íå ìîã îòêàçàòüñÿ Â.Ï. Ãàåâñêèé îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêî-
âà», ñîáèðàÿñü âêëþ÷èòü 53 ñòðîêè âî 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., ïðè÷åì 
â øåñòè ñòðîêàõ ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèâ êóïþðû (ïîëíîñòüþ âîññòàíîâèòü êóïþðû â ýòèõ 
ñòðîêàõ öåíçóðà íå ðàçðåøèëà áû).

ðîíó Ì.À. Êîðôó (äî 30 ìàÿ 1863 ã.). Ëèñò 22 îáîðîò (íóìåðàöèÿ Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî) ïåðâîíà÷àëüíî çàêàí÷èâàëñÿ òàê (â ïðàâîì ñòîëáöå, ãäå èäåò îñíîâ-
íîé òåêñò) (êóðñèâ îòäåëüíûõ ñëîâ íàø. — Ë.Á.): «<...> ïëåìÿííèêú ïóñòèë-
ñÿ âú òîòú|æå ðîäú, è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû|íàïèñàëú [èçâ¼ñòíîå ïî 
í¼ñêîëü|êèìú ñïèñêàìú ñòèõîòâî|ðåíiå] — (âçÿòîå â êâàäðàòíûå ñêîáêè 
çà÷åðêíóòî Â.Ï. Ãàåâñêèì. — Ë.Á.) Ò¼íü Áàðêîâà, èç|â¼ñòíîå ïî í¼ñêîëü-
êèìú|ñïèñêàìú. Ïîñë¼äíåå îíú|âûäàâàëú ñíà÷àëà çà ñî÷è|íåíiå êíÿçÿ 
Âÿçåìñêàãî,|íî óâèä¼âú, ÷òî îíî ïîëü|çóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼|õîìú, ïðè-
çíàëñÿ, ÷òî íàïè|ñàëú åãî ñàìú.». Êàê âèäèì, ýòà ïåðâîíà÷àëüíàÿ çàïèñü 
â òî÷íîñòè ñîîòâåòñòâóåò çàïèñè â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå: «Ò¼íü Áàðêîâà» 
íàçâàíà êàê «ñòèõîòâîðåíiå», ñëîâà «áàëëàäà» çäåñü åùå íåò. Ëèøü ïîëó-
÷èâ ïîëíûé òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» è îáíàðóæèâ â ïîñëåäíåé ñòðîêå ñëîâî 
«áàëëàäà», Â.Ï. Ãàåâñêèé âíåñ èñïðàâëåíèÿ â ïåðâîíà÷àëüíóþ çàïèñü â êî-
íåö ëèñòà 22 îáîðîò. Íå çíàÿ êóäà âñóíóòü ñëîâî «áàëëàäà», ñíà÷àëà îí åãî 
âïèñàë ââåðõó ïîñëå ñëîâà «íàïèñàëú», çàòåì çà÷åðêíóë è îêîí÷àòåëüíî 
âïèñàë ââåðõó ïîñëå íàçâàíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà». Ëèñò 22 îáîðîò (íóìåðàöèÿ 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî) áåëîâîé ðóêîïèñè ñòàë çàêàí÷èâàòüñÿ ñëåäóþùèì òåêñòîì 
(â ïðàâîì ñòîëáöå, ãäå èäåò îñíîâíîé òåêñò): «<...> ïëåìÿííèêú ïóñòèëñÿ âú 
òîòú æå ðîäú, è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàë [èçâ¼ñòíîå ïî í¼ ñêîëü-
êèìú ñïèñêàìú ñòèõîòâîðåíiå, áàëëàäó] — (âçÿòîå â êâàäðàòíûå ñêîáêè 
çà÷åðêíóòî Â.Ï. Ãàåâñêèì. — Ë.Á.) Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî 
í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú. Ïîñë¼äíþþ îíú âûäàâàëú ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíiå 
êíÿçÿ Âÿçåìñêîãî, íî óâèä¼âú, ÷òî îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú, 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàëú åå ñàìú.». Íà ëåâîì ñòîëáöå (ñâîáîäíîì îò òåêñòà) 
Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîçäíåå (ïîñëå íàõîæäåíèÿ òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà») ïðèïèñàë: 
«Ã. (ñì. îñîáîå ïðèëîæåíiå)».

Íà îòäåëüíîì ëèñòå 22à (áóêâà «à» àðõèâíàÿ ñîâðåìåííîé íóìåðàöèè) 
ðóêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî ââåðõó ñëåâà ÷åðíèëàìè çàïèñàíî: «(Ïðèëîæåíiå êú 
22 ïîëóëèñòó.)|íà îáîðîò¼». Ââåðõó ñïðàâà äî 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» 
èäóò ñëåäóþùèå ñòðîêè (èõ áàðîí Ì.À. Êîðô òàêæå íå ÷èòàë, òàê êàê âåñü 
ëèñò 22à åìó íå ïîñûëàëñÿ ): «Ã. Ýòî ñòèõîòâîðåíiå, íåóäîáíîå âïîëí¼ äëÿ 
ïå÷àòè, ïðåäñòàâëÿåòú ì¼ñòàìè ïàðîäiþ íà [íàïèñàííóþ âú 1810] (âçÿòîå 
â êâàäðàòíûå ñêîáêè çà÷åðêíóòî Â.Ï. Ãàåâñêèì. — Ë.Á.) áàëëàäó Æóêîâ-
ñêàãî Ãðîìîáîé. Îíî íà÷èíàåòñÿ îïèñàíiåìú, êàêú|Îäíàæäû, çèìíèìú 
âå÷åðêîìú... (äàëåå íà ë. 22à è ë. 22à îáîðîò çàïèñàíû 53 ñòðîêè «Ò¼íè 
Áàð êîâà» ïîëíîñòüþ ñîâïàäàþùèå ñ ïå÷àòíûì òåêñòîì â æóðíàëå «Ñî-
âðåìåííèêú» (1863. Ò. XCVII, ¹ VII. Ñ. 155—157))... Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà». 
Ïîñëå ýòîé ñòðîêè â êîíöå ëèñòà 22à îá. êàðàíäàøîì Â.Ï. Ãàåâñêèé çà-
ïèñàë: «(Ïðîäîëæåíiå íà ëèñò¼ 22, íà îáîðîò¼.)|Çíàêú Ã.».

Ýòî òàê íàçûâàåìîå «îñîáîå ïðèëîæåíiå» ñî çíàêîì «Ã» ñ íà÷àëüíûì 
òåêñòîì Â.Ï. Ãàåâñêîãî è òåêñòîì 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» áàðîíó 
Ì.À. Êîðôó òàêæå íå ïîñûëàëîñü. Íå ÷èòàë áàðîí Ì.À. Êîðô â áåëîâîé 
ðóêîïèñè è äîïîëíåíèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî íà ëåâûõ ïîëîâèíêàõ ëèñòîâ, ò. ê. îíè 
áûëè ñäåëàíû óæå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ áåëîâîé ðóêîïèñè îò áàðîíà Ì.À. Êîð-
ôà. Êîãäà Â.Ï. Ãàåâñêèé óçðåë â ðóêîïèñíîé «Çàïèñêå» 1854 ã. áàðîíà 
Ì.À. Êîðôà çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî «Ïóøêèíú ïðåäñòàâëÿëú òèïú ñàìàãî 
ãðÿçíàãî ðàçâðàòà» (Êîðô 1854—1887: 279), îí ðåøèë: ëó÷øå íå äðàçíèòü 
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мый М. [Н] Катковымъ [1818-1887]. - М.: Въ типографіи [МИН] Каткова
и К°, 1862. - Томъ сорокъ второй, [на с. 1 обл.: Ноябрь]. - С. 119-156;
21 × 13,5 (набор 17,3 × 10) см. На с. 4: Одобрено цензурой въ Москвв, 3 де-
кабря 1862 г. (см.: РҐААИ. Ф. 191. Оп. 2. Ед. хр. 23. А. 75)), переписыванием
и отправкой белового автографа на просмотр к барону Модесту Андрееви-
Чу Корфу (1800-1876), возвращением его обратно с письмом барона
М.А. Корфа от 30 мая 1863 г. и получением цензурного разрешеъшя на По УП
«Современника» 31-го июля 1863 г. - все это время В.П. Гаевский продол-
жал вносить дополнения и исправления в рукопись. Поэтому выражение
«Тънь Кораблева» попало в печатный текст в результате дополнительных
расспросов.

В этот же период (возможно, июнь 1863 г.) В.П. Гаевский вкладывает
в беловой автограф отдельный лист с текстом 53-х строк «Тъни Баркова».
Смотрите в главе 3 (список Г) настоящего издания описание белового авто-
графа статьи В.П. Гаевского «Пушкинъ въ лицеъ и лицейскія его сти-
хотворенія» (ИРАИ РО. Ф. 244 (АС. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54. 72 л. +
+ А. 22а + А. 50а + А. 506)24. Текст 53-х строк «Тъни Баркова» записан на
отдельном листе как «особое приложеніе» - А. 22а-22а оборот, это озна-
Чает, Что текст «Тънь Баркова» В.П. Гаевский получил в самую последнюю
очередь и этот лист с текстом «Твнь Баркова» вообще не посылался ба-

24К сожалению, в комментариях И.А. Пильщикова и М.И. Шапира (ТБ 2002: 180,
303 (примеч. 45)) этот шифр «ПД, ф. 244 (А.С.Пушкин), оп. 17, ед. хр. 54» ошибочно за-
креплен за типог афски отпечатанной статьей В.П. Гаевского в журнале «Современ-
никъ» (СПб., 1863. - Т. ХСУП, По УП іюль. - С. 129-177). М.А. Цявловский к своей фразе:
«В упоминавшемся выше (ТБ 2002: 173. - /1.Б.) экземпляре Гаевского его статьи «Пушкин
в лицее и лицеиские его стихотворения» выпущенные нецензурные слова написаны рукои
Гаевского» сделал сноску: «**Экземпляр этот принадлежал П.Е. Щеголеву, а теперь нахо-
дится в Пушкинском доме» (ТБ 2002: 180). Наши комментаторы сделали свою неточную,
выше приведенную отсылку По 45 в «Примечания» на с. 303. К сожалению, наши ком-
ментаторы статью В.П. Гаевского с его «рукописными приписками» также не видели.
Не видели ее и пушкинисты (в том числе и М.А. Цявловский) начиная с 1931 г., кроме
П.Е. Щеголева. Нам удалось в июне 2009 г. в Пушкинском кабинете ИРАИ отыскать
вырезку статьи В.П. Гаевского из двух номеров журнала «Совремеъшикъ» за 1863 г. с 48 за-
писями (180 строк) на 25 листах (32 с.) из 58 вплетенных листов. Все записи В.П. Гаевский
сделал летом 1887 г. (умер он 2 марта 1888 г.). См. подробное описание этой вырезки с
рукописными записями В.П. Гаевского 1887 г. в главе 5 наст. изд. на: 1887 Гаевский. Харак-
тер этих записей говорит о том, что В.П. Гаевский в 1887 г. готовил второе исправленное
издание своей статьи 1863 г. Убедившись в том, что П.А. Ефремов из основного состава
сочинений А.С. Пушкина тома 1 издания 1880 г. исключил отрывки из «Тъни Баркова»,
категорически заявив: «Между тъмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не принадле-
житъ», не включил П.А. Ефремов отрывки из «Тъни Баркова» и в издания 1882 и 1887 го-
дов. Поэтому, В.П. Гаевский, не сомневаясь в пушкинском авторстве «Твни Баркова», ре-
шил включить 53 строки из «Тъни Баркова» во 2-е дополненное и исправленное идание
своей статьи 1863 г. Только, смерть 02.03.1888 г. помешала это осуществить. Поэтому, вы-
ражение П.А. Ефремова, заявленное через 17 лет после смерти В.П. Гаевского, что якобы
тот отказался от признаъшя пушкинского авторства «Тъни Баркова» («<...> а онъ и самъ ужъ
встрвтилъ меня отказомъ отъ своего прежняго предположенія»), выглядит явно выдуман-
ным: не мог отказаться В.П. Гаевский от признания пушкинского авторства «Тъни Барко-
ва», собираясь включить 53 строки во 2-е испр. и доп. издание своей статьи 1863 г., причем
в шести строках частично восстановив купюры (полностью восстановить купюры в этих
строках цензура не разрешила бы).
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рону М.А. Корфу (до 30 мая 1863 г.). Аист 22 оборот (нумерация В.П. Гаев-
ского) первоначально заканЧивался так (в правом столбце, где идет основ-
ной текст) (курсив отдельных слов наш. - ./1.Б.): «<...> племянникъ пустил-
ся въ тотъ | же родъ, и кромЪ упомянутой поэмы | написалъ [извіэстное по
нескольІки/иъ спискамъ стихотвоІреніе] - (взятое в квадратные скобки
зачеркнуто В.П. Ґаевским. - АБ.) Твнь Баркова, из |в15стное по нъсколь-
кимъ | спискамъ. Послъднее онъ|выдавалъ сначала за сочи|неніе князя
Вяземскаго, | но увидъвъ, Что оно поль | зуется большимъ успъ | хомъ, при-
знался, что напи | салъ его самъ.». Как видим, эта первоначальная запись
в точности соответствует записи в Черновом автографе: «Тънь Баркова»
названа как «стихотвореніе», слова «баллада» здесь еще нет. Аишь полу-
Чив полный текст «Тънь Баркова» и обнаружив в последней строке слово
«баллада», В.П. Гаевский внес исправлеъшя в первоначальную загщсь в ко-
нец листа 22 оборот. Не зная куда всунуть слово «баллада», сначала он его
вписал вверху после слова «написалъ», затем зачеркнул и окончательно
вписал вверху после названия «Тънь Баркова». Аист 22 оборот (нумерация
В.П. Гаевского) беловой рукописи стал заканчиваться следующим текстом
(в праволл столбце, где идет основной текст): «<...> племянникъ пустился въ
тотъ же родъ, и кромв упомянутой поэмы написал [извъстное по нъсколь-
кимъ спискамъ стихотвореніе, балладу] - (взятое в квадратные скобки
зачеркнуто В.П. Ґаевским. - АБ.) Твнь Баркова, балладу, извъстную по
нъсколькимъ спискамъ. Послъднюю онъ выдавалъ сначала за сочиненіе
князя Вяземского, но увидъвъ, Что она пользуется большимъ успъхомъ,
признался, Что написалъ ее самъ.››. На леволл столбце (свободном от текста)
В.П. Гаевский позднее (после нахождения текста «Твнь Баркова») приписал:
«Г. (см. особое приложеніе)››.

На отдельном листе 22а (буква «а» архивная современной нумерации)
укой В.П. Гаевского вверху слева Чернилами записано: «(Приложеніе къ

22 полулисту.) |на оборотъ». Вверху справа до 53-х строк «Тъни Баркова»
идут следующие строки (их барон М.А. Корф также не Читал, так как весь
лист 22а ему не посылался): «Г. Это стихотвореніе, неудобное вполнъ для
пеЧати, представляетъ мъстами пародію на [написанную въ 1810] (взятое
в квадратные скобки зачеркнуто В.П. Ґаевским. - АБ.) балладу Жуков-
скаго Громобой. Оно начинается описаніемъ, какъ | Однажды, зимнимъ
веЧеркомъ... (далее на л. 22а и л. 22а оборот записаны 53 строки «Тъни
Баркова» полностью совпадающие с печатным текстом в журнале «Со-
временникъ» (1863. Т. ХСУП, По УП. С. 155-157))... КонЧается баллада».
После этой строки в конце листа 22а об. карандашом В.П. Гаевский за-
писал: «(Продолженіе на листв 22, на оборотв.) |Знакъ Ґ.››.

Это так называемое «особое приложеніе» со знаком «Г» с начальным
текстом В.П. Гаевского и текстом 53-х строк «Твни Баркова» барону
М.А. Корфу также не посылалось. Не Читал барон М.А. Корф в беловой
рукописи и дополнения В.П. Гаевского на левых половинках листов, т. к. они
были сделаны уже после получеъшя беловой рукописи от барона М.А. Кор-
фа. Когда В.П. Гаевский узрел в рукописной «Записке» 1854 г. барона
М.А. Корфа заявление о том, Что «Пушкинъ представлялъ типъ самаго
грязнаго разврата» (Корф 1854-1887: 279), он решил: лучше не дразнить
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è íå ïîñûëàòü áàðîíó Ì.À. Êîðôó îòäåëüíûé ëèñò ñ 53-ìÿ ñòðîêàìè «Ò¼íè  
Áàðêîâà». Ìû ïîëàãàåì, ÷òî äîáðîïîðÿäî÷íûé è âûñîêîíðàâñòâåííûé (ïî 
ñâîèì ïðèðîäíûì äàííûì) áàðîí Ì.À. Êîðô, âîñïèòàííûé â ïàòðè àð-
õàëüíî-ïðàâîñëàâíîé ñåìüå, íå âèäåë è íå ÷èòàë íå òîëüêî ïîýìó «Ìî íàõú», 
íî è «Ò¼íü Áàðêîâà». Àíîíèìíûé òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» â Ëèöåå (à îí 
èìåë õîæäåíèå â Ëèöåå òîëüêî êàê àíîíèìíûé) îáîøåë ñòîðîíîé áàðîíà 
Ì.À. Êîðôà: íèêòî èç ëèöåèñòîâ íå ðåøèëñÿ äàòü åìó ïðî÷åñòü ýòî «êî-
ùóíñòâåííîå ïîõàáñòâî» (ëèöåèñòû çíàëè êòî åñòü êòî â èõ ñðåäå). Ïîýòî-
ìó âûâîä Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Ìîë÷àíèå Êîðôà, êîíå÷íî, çíàê ñîãëàñèÿ 
ñ òåì, ÷ò‹ ñîîáùèëè åãî òîâàðèùè Ãàåâñêîìó. Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû 
îí îñòàâèë áåç âîçðàæåíèé ñîîáùåíèå î áàëëàäå è ïðèâåäåííûå èç íåå 
ñòèõè, ÷ò‹ çàíèìàåò â ïå÷àòíîì òåêñòå ñòàòüè áîëåå äâóõ ñòðàíèö» (ÒÁ 
ÊÖ 1992: 148; ÒÁ ÊÖ 1996: 162; ÒÁ 2002: 168) íå ìîæåò èìåòü äîêàçàòåëüíîãî 
çíà÷åíèÿ. Áàðîí Ì.À. Êîðô, ïðî÷òÿ íàçâàíèÿ ïîýìû «Ìîíàõú» è «ñòèõî-
òâîðåíiÿ» (èìåííî «ñòèõîòâîðåíiÿ», ò. ê. Â.Ï. Ãàåâñêèé çàìåíèë â áåëî-
âîì àâòîãðàôå ýòî ñëîâî íà — «áàëëàäà» óæå ïîñëå ïðî÷òåíèÿ åãî áàðî  íîì) 
«Ò¼íü Áàðêîâà» â ïðèñëàííîì åìó Â.Ï. Ãàåâñêèì áåëîâîì àâ òîãðàôå 
ñòàòüè (áåç òåêñòà 53-õ ñòðîê!), ïðîñòî íå ïðèäàë èì çíà÷åíèÿ: ìàëî ëè 
Â.Ï. Ãàåâñêèé â ñâîåé ñòàòüå íàçûâàåò äåñÿòêîâ ðàçíûõ ïðîèçâå äåíèé.

Â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî âûãëÿäÿò ïðîñòî áåçíðàâñòâåííûìè èç-
ìûøëåíèÿ «ïîýòà, ôèëîëîãà»25 Âèêòîðà Ìèõàéëîâè÷à Åñèïîâà (1939—) 
â îòíîøåíèè âûñîêîíðàâñòâåííîãî è ïîðÿäî÷íîãî áàðîíà (ãðàôà) Ìîäåñòà 
Àíäðååâè÷à Êîðôà (1800—1876), ãåíåòè÷åñêè íå ñïîñîáíîãî íà ëîæü è 
èçìûøëåíèÿ. Âîò ÷òî èçìûñëèë Â.Ì. Åñèïîâ: «Ïîñêîëüêó, êðîìå Êîðôà 
è ßêîâëåâà, íèêàêèå äðóãèå ëèöåéñêèå òîâàðèùè Ïóøêèíà íå óïîìèíàþòñÿ 
Ãàåâñêèì <...>, îñòàåòñÿ ïðåäïîëîæèòü, ÷òî «ðàññêàçû» ýòè ïðèíàäëåæàëè 
èì îáîèì, à áûòü ìîæåò, îäíîìó èç íèõ, íàïðèìåð Êîðôó. <...> À «çíàê 
ñîãëàñèÿ» â ìîë÷àíèè Êîðôà äåéñòâèòåëüíî ïðî÷èòûâàåòñÿ, íî ïî äðóãîé 
ïðè÷èíå, íåæåëè ïðåäïîëàãàë Öÿâëîâñêèé, — ïî ïðè÷èíå, êîòîðóþ ìû 
óæå óêàçàëè ðàíüøå: íåïðèÿçíü ê Ïóøêèíó. Íà ñàìîì äåëå, åñëè áû 
Êîðô ÷òî-íèáóäü çíàë î «Òåíè Áàðêîâà», îí íå ïðèìèíóë áû ýòèì âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ, ýòî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü, ÷òîáû åùå ðàç çëîðàäíî óÿçâèòü 
ïàìÿòü ïîýòà. À áûòü ìîæåò, òàê îíî è áûëî íà ñàìîì äåëå — èìåííî 
Êîðô è ïîâåäàë Ãàåâñêîìó êàêèå-òî ñâîè ïðåäïîëîæåíèÿ èëè ïî äîçðåíèÿ 
îá àâòîðñòâå Ïóøêèíà â îòíîøåíèè «Òåíè Áàðêîâà», <...>» (Åñè ïîâ 2003: 
55, 57; â äðóãîé ðåäàêöèè: Åñèïîâ 2006: 35, 36; Åñèïîâ: 2006: 319, 321).

Íåò â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè è òàêîé ôðàçû: «Âú îäíîìú èçú 
ïåðâûõú ïðîèçâåäåíié (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà Ò¼íü Áàðêîâà çàì¼òíà, 
êàêú óæå ñêàçàíî âûøå (ãë. II ñòð. 155), ïàðîäiÿ íà áàëëàäó Æóêîâñêàãî 
Ãðîìîáîé, ñîñòàâëÿþùóþ ïåðâóþ ÷àñòü ïîâåñòè Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú 
ä¼âú»26, íî êîòîðûå åñòü â ïå÷àòíîì òåêñòå (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 362).

Íå óêàçàíû â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè è ñëåäóþùèå äàòû: «<...> ñî-
÷èíåíû âú 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà <...>».

25 Èìåííî òàê ïðåäñòàâëåí Â.Ì. Åñèïîâ (íàñò. ôàìèëèÿ: Âîãìàí) íà ñóïåðîáëîæêå 
ñâîåé êíèãè, ñì.: Åñèïîâ 2006.

26 Ýòà ôðàçà â áåëîâîé àâòîãðàô âïèñàíà óæå ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ íèì Ì.À. 
Êîðôà (íà ïîëå ëåâûé ñòîëáåö).

Íî ñàìûå ëþáîïûòíûå èçìåíåíèÿ êîñíóëèñü ïîýìû «Ìîíàõú». Â ÷åð-
íîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè ýòè ñâåäåíèÿ èçëîæåíû òàê: «Âú ïåðâûå æå ãîäû 
ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íàïèñàëú ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú 
ñâîèõú òîâàðèùåé»27. Âïîëíå îïðåäåëåííî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ñëîâî-
ñî÷åòàíèå «ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú» çàïèñàíî â ÷åðíîâîì àâòîãðà-
ôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà. Äëÿ Ì.Ë. ßêîâëåâà, ÷èòàâ-
øåãî îáà ñî÷èíåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà, «èãðèâîå ñîäåðæàíèå» ïîýìû «Ìîíàõú» 
áûëî î÷åâèäíûì â ñðàâíåíèè ñî ñòèõîòâîðåíèåì «Ò¼íü Áàð êîâà».

Â ïå÷àòíîì òåêñòå èíà÷å: «Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå 
Áàðêîâó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, 
ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé». Íîâàÿ ðåäàêöèÿ ìîæåò áûòü 
îáúÿñíåíà òîëüêî ñëåäóþùèì îáðàçîì: êàê ìû âèäåëè íà ìîìåíò çàïèñè 
â ÷åðíîâîé àâòîãðàô Â.Ï. Ãàåâñêèé íå èìåë åùå òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà», 
íî çíàë, ÷òî îíà «ñîõðàíèëàñü âú ñïèñêàõú» (ò. å. âîçìîæíî «Ò¼íü Áàðêîâà» 
íå óíè÷òîæåíà). Êîãäà æå îí äîñòàë òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» è óáåäèëñÿ, 
÷òî îíà õîòÿ è ñîäåðæèò òàêèå âûðàæåíèÿ êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü», íî 
Â.Ï. Ãàåâñêèé ðåøèë, ÷òî óíè÷òîæåííàÿ ïîýìà «Ìîíàõú» åùå áîëåå êî ùóíñò-
âåííà è ïîõàáíà (ðóêîïèñè-òî å¸ îí íå âèäåë!), è ïîòîìó â ïå÷àòíîì òåêñòå 
óáðàë èç õàðàêòåðèñòèêè ïîýìû òî÷íûå ñëîâà Ì.Ë. ßêîâëåâà: «èãðèâàãî 
ñîäåðæàíiÿ» è çàìåíèë èõ íà ñâîè îøèáî÷íûå: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».

Òàê ÷òî õàðàêòåðèñòèêà ïîýìû «Ìîíàõú» áîëåå òî÷íà â ÷åðíîâîì 
àâòîãðàôå ñòàòüè, íåæåëè â åå ïå÷àòíîì âàðèàíòå. Âïðî÷åì è «Ò¼íü Áàð-
êîâà» Â.Ï. Ãàåâñêèé îïðåäåëÿë âûðàæåíèåì: «åÿ ñëèøêîìú èãðèâîå 
ñîäåðæàíiå» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 356), ÿâíî èäÿ íàâñòðå÷ó ïîæåëàíèÿì 
öåíçóðû, èçáåãàÿ òàêèõ áîëåå òî÷íûõ õàðàêòåðèñòèê «Ò¼íè Áàðêîâà» êàê 
«äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà».

Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå âèäåë íè ÷åðíîâîãî, íè áåëîâîãî 
àâòîãðàôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî.

§4 Â Ëèöåå òîëüêî Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ
çíàëè, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë «ñòèõîòâîðåíiå» 

«Ò¼íü Áàðêîâà», íî òîëüêî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çíàë,
÷òî À. Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå»

Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî íåêîòîðàÿ ëèáåðàëèçàöèÿ ðåæèìà ïîñëå ñìåðòè 
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I â 1855, âîçâðàùåíèå äåêàáðèñòîâ èç Ñèáèðè, îñëàáëå-
íèå öåíçóðû28, êðåñòüÿíñêàÿ ðåôîðìà îò 19 ôåâðàëÿ 1861 ã. — âñå ýòî ðàç-

27 Ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷òîæàë. Îá îøèáî÷íîñòè ñâåäåíèé î ñóäüáå 
ïîýìû «Ìîíàõú» ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñìîòðèòå äàëåå â íàñò. ãëàâå.

28 Ïîÿâèëèñü ìíîãî÷èñëåííûå «ëåãêîìûñëåííûå» æóðíàëû. Ñìîòðèòå îá ýòîì ïî-
äðîáíåå â ñòàòüå Ìèõàèëà Àíäðååâè÷à Îñîðãèíà (1878—1942) «XV. Þáèëåéíûå èçäàíèÿ» 
âïåðâûå îïóáëèêîâàííûå â ãàçåòå: Ïîñëåäíèå íîâîñòè: åæåäí. ãàçåòà / ïîä ðåä. Ì.Ë. Ãîëüä-
øòåéíà [1868—1932]. — Ïàðèæ, 1932. — 2 àïð. (¹ 4028) è âêëþ÷åííóþ â èçäàíèå: Îñîð-
ãèí, Ì.À. Çàìåòêè ñòàðîãî êíèãîåäà / Ì.À. Îñîðãèí; [Ñîñòàâëåíèå, âñòóï. ñò. è ïðèìå÷. Î. Ëà- 
ñóíñêîãî; õóäîæíèê Â.À. Êîðîëüêîâ (1958—2004)]. — [Ì.: Èçä-âî «Êíèãà», ñîð. 1989] (Ì.: 
Òèï. ¹ 5, ñäàíî â íàáîð 24.03.88, ïîäï. â ïå÷àòü 03.02.89). — Ñ. 156—172: [11] öâ. èë. — (287, 
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и Не посылать барону М.А. Корфу отдельный лист с 53-мя строками «Тыш
Баркова». Мы полагаем, что добропорядочный и высоконравственный (по
своим природным Данным) барон М.А. Корф, воспитанный в патриар-
хально-православной семье, не видел и не читал не только поэму «Монахъ»,
но и «Тізнь Баркова». Анонимный текст «Тънь Баркова» в Аицее (а он
имел хождение в Аицее только как анонимный) обошел стороной барона
М.А. Корфа: ъшкто из лицеистов не решился дать ему прочесть это «ко-
щунственное похабство» (лицеисты знали кто есть кто в их среде). Поэто-
му вывод М.А. Цявловского: «Молчание Корфа, конечно, знак согласия
с тем, Что сообщили его товарищи Гаевскому. Нельзя допустить, Чтобы
он оставил без возражений сообщение о балладе и приведенные из нее
стихи, что занимает в печатном тексте статьи более двух страниц» (ТБ
КЦ 1992: 148; ТБ КЦ 1996: 162; ТБ 2002: 168) не может иметь доказательного
значения. Барон М.А. Корф, прочтя названия поэмы «Монахъ» и «стихо-
творенія» (именно «стихотворении», т. к. В.П. Гаевский заменил в бело-
вом автографе это слово на - «баллада» уже после прочтеъшя его бароном)
«Тънь Баркова» в присланном ему В.П. Гаевским беловом автографе
статьи (без текста 53-х строк!), просто не придал им значения: мало ли
В.П. Гаевский в своей статье называет десятков разных произведений.

В свете вышесказанного выглядят просто безнравственными из-
мышления «поэта, филолога»25 Виктора Михайловича Есипова (1939-)
в отношении высоконравственного и порядочного барона (графа) Модеста
Андреевича Корфа (1800-1876), генетически не способного на ложь и
измышления. Вот что измыслил В.М. Есипов: «Поскольку, кроме Корфа
иЯковлева, никакие другие лицейские товарищиПушкинане упоминаются
Гаевским <...>, остается предположить, что «рассказы» эти принадлежали
им обоим, а быть может, одному из них, например Корфу. <...> А «знак
согласия» в молчании Корфа действительно прочитывается, но по другой
причине, нежели предполагал Цявловский, - по причине, которую мы
уже указали раньше: неприязнь к Пушкину. На самом деле, если бы
Корф что-нибудь знал о «Тени Баркова», он не приминул бы этим вос-
пользоваться, это продемонстрировать, чтобы еще раз злорадно уязвить
память поэта. А быть может, так оно и было на самом деле - именно
Корф и поведал Гаевскому какие-то свои предположения или подозрения
об авторстве Пушкина в отношении «Тени Баркова», <...>» (Есипов 2003:
55, 57; в другой редакции: Есипов 2006: 35, 36; Есипов: 2006: 319, 321).

Нет в черновом автографе статьи и такой фразы: «Въ одномъ изъ
первыхъ произведеній (курсив наш. - ./1.Б ) Пушкина Тонъ Баркова заміэтна,
какъ уже сказано выше (гл. П стр. 155), пародія на балладу Жуковскаго
Громобой, составляющую первую часть повести Двенадцать епящихъ
дёвъ>>26, но которые есть в печатном тексте (Гаевский 1863/УПІ: 362).

Не указаны в черновом автографе статьи и следующие даты: «<...> со-
чинены въ 1812, 1813 и не позже 1814 года <...>».

25 Именно так представлен В.М. Есипов (наст. фамилия: Вогман) на суперобложке
своей книги, см.: Есипов 2006.

26 Эта фраза в беловой автограф вписана уже после ознакомления с ним М.А.
Корфа (на поле левый столбец).
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Но самые любопытные изменения коснулись поэмы «Монахъ». В Чер-
новом автографе статьи эти сведения изложены так: «Въ первые же годы
пребыванія въ лицеъ Пушкинъ написалъ поэму игриеаго еодержанія (курсив
наш. - ./1.Б.) Монахъ, которую также уничтожилъ по совъту одного изъ
своихъ товарищей>>27. Вполне определеъшо можно утверждать, что слово-
сочетаъше «поэму игриеаго еодержанія Монахъ» загшсано в Черновом автогра-
фе статьи В.П. Гаевского со слов М.А. Яковлева. Для М.А. Яковлева, читав-
шего оба сочинеъшя А.С. Пушкина, «игривое содержание» поэмы «Монахъ»
было очевидным в сравнении со стихотвореъшем «Тънь Баркова».

В печатном тексте иначе: «Въ то же время онъ сочинилъ, въ нодрижиніе
Баркоеу (курсив наш. -АБ), поэму Монахъ, которую также уничтожилъ,
по совіэту одного изъ своихъ товарищей». Новая редакция может быть
объяснена только следующим образом: как мы видели на момент записи
в Черновой автограф В.П. Гаевский не имел еще текста «Тізни Баркова»,
но знал, что она «сохранилась въ спискахъ» (т. е. возможно «ТЪнь Баркова»
не уничтожена). Когда же он достал текст «Тъни Баркова» и убедился,
Что она хотя и содержит такие выражения как «хуй, пизда, ебать», но
В.П. ГаевскшїІ решил, что уничтожеъшая поэма «Монахъ» еще более кощунст-
веъша и похабна (рукописи-то е'е он не видел!), и потому в печатном тексте
убрал из характеристгши поэмы точные слова М.А. Яковлева: «игриваго
содержанія» и заменил их на свои ошибочные: «въ подражаніе Баркову».

Так что характеристика поэмы «Монахъ» более точна в черновом
автографе статьи, нежели в ее печатном варианте. Впрочем и «Тънь Бар-
кова» В.П. Гаевский определял выражением: «ея слишкомъ игривое
содержаніе» (Гаевский 1863/\/ІП: 356), явно идя навстречу пожеланиям
цензуры, избегая таких более точных характеристик «Тъни Баркова» как
«довольно екаоІоёзнаго свойства».

К сожалению, М.А. Цявловский не видел ни чернового, ни белового
автографа статьи ВП. Гаевского.

54 В Алщее только М.А. Яковлев и князь А.М. Горчаков
Знали, Что А.С. Пушкин написал «стихотвореніе»

«Тізнь Баркова», но только князь А.М. Горчаков знал,
Что А. С. Пушкгш «немедлеъшо разорвалъ это стихотвореніе»

Следует сказать, Что некоторая либерализация режима после смерти
императора Николая І в 1855, возвращение декабристов из Сибири, ослабле-
ние цензуры28, крестьянская реформа от 19 февраля 1861 г. - все это раз-

27 Поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не уничтожал. Об ошибочности сведений о судьбе
поэмы «Монахъ» у В.П. Гаевского смотрите далее в наст. главе.

28 Появились многочисленные «легкомысленные» журналы. Смотрите об этом по-
дробнее в статье Михаила Андреевича Осоргина (1878-1942) <<Х\7. Юбилейные издания»
впервые опубликованные в газете: Последние новости: ежедн. газета/ под ред. М.А. Гольд-
штейна [1868-1932]. - Париж, 1932. - 2 апр. (По 4028) и включенную в издание: Осор-
гин, МА. Заметки старого книгоеда/М.А. Осоргин; [Составление, вступ. ст. и примеч. О. Аа-
сунского; художник В.А. Корольков (1958-2004)]. - [М.: Изд-во «Книга», сор. 1989] (М.:
Тип. Ме 5, сдано в набор 24.03.88, подп. в печать 03.02.89). - С. 156-172: [11] цв. ил. - (287,



44 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 1  «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà — ... «ñòèõîòâîðåíiå ... ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà»... 45

âÿçàëî ÿçûêè, â òîì ÷èñëå è òîâàðèùàì-ëèöåèñòàì À.Ñ. Ïóøêèíà. Òå «ïî-
äðîáíîñòè», êîòîðûå óñëûøàë Â.Ï. Ãàåâñêèé îò ëèöåèñòîâ, â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, êîíå÷íî, îò Ì.Ë. ßêîâëåâà, óáåäèëè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî àâòîðîì 
«Ò¼íè Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí. Ìû óâåðåíû, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêîìó 
áûëî ïåðåñêàçàíî è ñîäåðæàíèå ýòîãî «ñòèõîòâîðåíiÿ äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî 
ñâîéñòâà». Åñëè óæ ëèöåèñòû âñïîìíèëè è ïåðåñêàçàëè ñîäåðæàíèå «Ôà-
òà ìà», òî ñîäåðæàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» è åå íàçâàíèå äîëæíû áûëè âñïîì-
íèòü íåïðåìåííî. Åñëè áû Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ðàçûñêàë ïîëíûé ñïèñîê 
«Ò¼íè Áàðêîâà» çà ïðåäåëàìè êðóãà ëèöåèñòîâ è íå ïðèâåë îòòóäà 53 ñòðî-
êè, òî îí îáÿçàòåëüíî ïåðåñêàçàë áû åå ñîäåðæàíèå. Åñëè óæ ëèöåèñòû 
âñïîìíèëè íàçâàíèÿ «Öûãàíú», «Ôèëîñîôú», «Ôàòàìú», «Ìîíàõú», êîòî-
ðîãî íèêòî (êðîìå Ì.Ë. ßêîâëåâà) íå ÷èòàë è â ãëàçà íå âèäåë, ïîòîìó ÷òî 
À.Ñ. Ïóøêèí ñðàçó åãî îòäàë êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, òî óæ «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ñ òàêèìè ñëîâàìè êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü» äîëæíà âñïîìíèòüñÿ îáÿçàòåëüíî. 
Äåëî â òîì, ÷òî 14—15-ëåòíèå ëèöåèñòû âñòóïèëè â ïåðèîä òàê íàçûâàåìîé 
ïóáåðòàòíîé ãèïåðñåêñóàëüíîñòè ïîäðîñòêîâîãî âîçðàñòà. Äëÿ íèõ ýòî áûëè 
íîâûå îùóùåíèÿ, äîñåëå íåâåäîìûå. Âñå ÷òî êàñàëîñü ÷óâñòâåííî-ïëîò-
ñêîãî èõ èíòåðåñîâàëî. Åñëè èìè «ñ æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü» 
ïðîèçâåäåíèå Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» («Ìàñòåðñêîå ïðîèçâåäåíiå 
äÿäè ïîýòà áûëî î÷åíü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ðàñïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼»), òî 
óæ «Ò¼íü Áàðêîâà» ÷èòàëàñü è ïåðå÷èòûâàëàñü. È íå õóäîæåñòâåííûå îñî-

[1] ñ: ïîðòð (íà ñ. 20), [78] öâ. èë.; 17 × 11 × 2 ñì. Â ïåð. 25 000 ýêç.). Íà ñ. 167: «Íåñêîëüêî 
ïîçæå (21 ñåíòÿáðÿ 1862 ã. — Ë.Á.) âûõîäèë æóðíàë «Ïåòåðáóðãñêàÿ êëóáíè÷êà äëÿ íå 
äåòåé», ãäå çíà÷èëîñü â ïðåäèñëîâèè: «Î ñóùíîñòè íàøåãî íàïðàâëåíèÿ ìû ñ÷èòàåì íå-
óäîáíûì ãîâîðèòü ïðåä ïóáëèêîé. Íàçâàíèå è âèíüåòêà íàøåãî èçäàíèÿ íåìíîãî íàìåêà-
åò íà íàøå íàïðàâëåíèå, à äóõ è ñîäåðæàíèå íàøèõ ñòàòåé ðàçîâüåò åãî â ïîäðîáíîñòÿõ». 
Íà âèíüåòêå äâå äåâèöû ÷îêàëèñü áîêàëàìè, à ìåæäó íèìè ðàçáðîñàíû áûëè ñî÷èíåíèÿ 
Ïîëü äå Êîêà4 è ñëàâíîãî íàøåãî Áàðêîâà5. Ñîäåðæàíèå æå ðàçðåøèòå íå èçëàãàòü, õîòÿ 
è ìíîãî ñêðîìíåå íåäàâíî ïðîñëàâëåííîé àíãëèéñêîé êíèãè, ïåðåâåäåííîé ñ ôðàíöóçñêî-
ãî íà ðóññêèé ÿçûê, ïðî êîòîðóþ ãîâîðÿò, ÷òî îíà î÷åíü õóäîæåñòâåííà, ïî÷åìó è ÷èòàåòñÿ 
ëþáèòåëÿìè ýòîé ñàìîé «êëóáíè÷êè».». Â ñíîñêå 4 íà ñ. 280 ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé Îëåã 
Ãðèãîðüåâè÷ Ëàñóíñêèé (1936—) ïèøåò: «Êîê, Ïîëü Øàðëü äå (1793—1871) — ôðàíöóçñêèé 
ïèñàòåëü, àâòîð «ôðèâîëüíûõ» ðîìàíîâ», à â ñíîñêå 5 — «Áàðêîâ È.Ñ. (îê. 1732 — 1768) — 
ïîýò, ïåðåâîä÷èê, èçâåñòåí ñêàáðåçíûìè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ñòèõàìè, ðàñõîäèâøèìèñÿ 
â ñïèñêàõ.». Âñïîìíèì, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ îñåíüþ 1881 ã. íàäèêòîâàë Ì.È. Ñåìåâ-
ñêîìó: «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çàãî ñâîéñòâà. ß íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òà-
ëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». Ìû ñ÷èòàåì çäåñü ðå÷ü èäåò î 
«Ò¼íè Áàðêîâà». Çàìåòèì, ÷òî â èçäàíèè Ïóøêèí 1999/1: 574 È.Ñ. Áàðêîâ àòòåñòîâàí òàê — 
«ïîýò è ïåðåâîä÷èê, èçâåñòíûé êàê àâòîð ïîðíîãðàôè÷åñêèõ ñòèõîâ <...>», õîòÿ òåðìèí 
«ïîðíîãðàôè÷åñêèé» âî âðåìåíà È.Ñ. Áàðêîâà è À.Ñ. Ïóøêèíà íå áûë èçâåñòåí è íå óïî-
òðåá ëÿëñÿ íè â ðóññêîé, íè â çàïàäíîé êóëüòóðå. «Ïðîñëàâëåííàÿ àíãëèéñêàÿ êíèãà», î êî-
òîðîé ãîâîðèò Ì.À. Îñîðãèí è ïðîìîë÷àë Î.Ã. Ëàñóíñêèé èìååòñÿ â íàøåì ñîáðàíèè. Ýòî: 
Ë‹ðåíñ (Ëîóðåíñ), Äåéâèä Ãåðáåðò (Lawrence, David Herbert; 1885—1930). Ëþáîâíèê ëýäè 
×àòòåðëåé / Ä.Ã. Ëîðåíñ; Àâòîðèçîâàííûé ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî Òàòüÿíû [Èâàíîâíû] Ëå-
ùåíêî [1903—1998]. — Áåðëèí: Ïåòðîïîëèñ, ñîð. 1932 (íà ñ. 4: Íàñòîÿùåå èçäàíèå îòïå÷àòà-
íî â òèïîãðàôèè 

”
Energiadruck“, Berlin è â îáùóþ ïðîäàæó íå ïîñòóïàåò. Copyright 1932, by 

Curtis Brown Ltd., London. Alle Rechte vorbehalten). — 379, [1] ñ.; 19,5 × 14 × 3 (íàáîð 14,5 × 9) ñì. 
Â «íåìîé» îáëîæêå, íà êîðåøêå àâòîð è çàãëàâèå. Íà ñ. 5—8: Ïðåäèñëîâèå àâòîðà / Ä. Ëî-
ðåíñ. Ïàðèæ, Àïðåëü 1929 ãîäà.

áåííîñòè ýòèõ ïðîèçâåäåíèé âëåêëè èõ, à òî ÷òî äåéñòâèå ïðîèñõîäèò â 
áîðäåëå è ïðè ýòîì èñïîëüçîâàíû òàêèå ñëîâà êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü». Ïðè-
÷åì èìåííî â ýòîò ïåðèîä, êîãäà èì áûëî ïî 14—15 ëåò, â 17—18 ëåò ïñèõî-
ëîãèÿ ëèöåèñòîâ áûëà óæå äðóãîé. Ïî çàêîíàì ïñèõîëîãèè ýìîöèîíàëüíàÿ 
ïàìÿòü â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíà áûëà óäåðæàòü èìåííî íàçâàíèå «Ò¼íü 
Áàðêîâà» è åå ñîäåðæàíèå. Âñå ÷òî ñâÿçàíî ñ ñåêñóàëüíîñòüþ â ïîäðîñò êî-
âîì âîçðàñòå íà ïîäñîçíàòåëüíîì óðîâíå çàïå÷àòëåâàåòñÿ â ïàìÿòè. Íî 
âçðîñëûå ìóæ÷èíû íå îõîòíî äåëÿòñÿ òàêèìè âîñïîìèíàíèÿìè. Â.Ï. Ãà-
åâñêîìó óäàëîñü âûçâàòü èç ïàìÿòè ëèöåèñòîâ ýòè ÿðêèå îáðàçû.

Ýòîìó ñïîñîáñòâîâàëà íà÷àâøàÿñÿ «ïåðåñòðîéêà» îáùåñòâåííîãî ñî-
çíàíèÿ ïîñëå ñìåðòè Íèêîëàÿ I â 1855 ã., à òàêæå ëè÷íûé áèáëèîôèëüñêèé 
èíòåðåñ ê ýòîé ïðîáëåìàòèêå Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Â íàøåé êîëëåêöèè, íàïðè-
ìåð, èìååòñÿ óíèêàëüíûé ýêçåìïëÿð ïåðâîãî èçäàíèÿ «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ 
ñêàçêè» [ñîñòàâèòåëü Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ Àôàíàñüåâ (1826—1871) èç 
ñîáðàíèÿ Â.È. Äàëÿ, èçäàòåëü è àâòîð ïðåäèñëîâèÿ Âèêòîð Èâàíîâè÷ 
Êàñàòêèí (1831—1867), íà ïå÷àòàíî ëåòîì 1867 ã. â Æåíåâå, â òèïîãðàôèè 
Ëþäâèãà ×åðíåöêîãî (1828—1872) (áûâøàÿ Âîëüíàÿ ðóññêàÿ òèï. À.È. Ãåð-
öåíà (1812—1870)  è Í.Ï. Îãàð¸âà (1813—1877)) øðèôòàìè è âèíüåòêàìè 
áûâøåé Áåðíñêîé òèï. Â.È. Áàêñòà (1835—1874)] íà ñèíåé áóìàãå ñ ïå÷àò-
íîé íàêëåéêîé íà áåëîì ãîôðèðîâàííîì ôîðçàöå ñ âíóòðåííåé ñòîðîíû 
ïåðåïëåòíîé êðûøêè: «Áèáëiîòåêà|Â.Ï. Ãàåâñêàãî.|Øêàïú À.|Ïîëêà VI|
¹ 27» (ñì.: Áåñ ñìåðò íûõ 1997: 616). Íà öâåòíîé áóìàãå áûëî îòïå÷àòàíî 
âñåãî äåñÿòü ýê çåìïëÿðîâ29.

Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ Àííåíêîâ (1813—1887), ñîáèðàâøèé ñâåäåíèÿ è 
äîêóìåíòû â 1851—1855 ãã. îá À.Ñ. Ïóøêèíå, íè÷åãî íå ñîîáùàåò íå òîëüêî 
î «Ò¼íè Áàðêîâà», íî è î ïîýìå «Ìîíàõú»: âðåìÿ äëÿ «ïåðåñòðîéêè» ïîñëå 
1855 ã. åùå íå íàñòóïèëî, à ëè÷íûå êà÷åñòâà Ï.Â. Àííåíêîâà ïðåòèëè åìó 
èíòåðåñîâàòüñÿ ïîýçèåé À.Ñ. Ïóøêèíà ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîâ «õóé, ïèçäà, 
åáàòü».

Íàìè ðàññìàòðèâàëèñü ðàçíûå êîíòðàðãóìåíòû, òàêèå, íàïðèìåð, êàê: 
1) Ìîã ëè Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëó÷èòü ýòè «ïîäðîáíîñòè» î «Ò¼íè Áàðêîâà» îò 
òðåòüèõ ëèö, à íå îò ëèöåèñòîâ — òîâàðèùåé À.Ñ. Ïóøêèíà, ñêàæåì â ðå-
äàêöèÿõ æóðíàëîâ «Ñîâðåìåííèêú», «Îòå÷åñòâåííûÿ Çàïèñêè»; ìîã ëè êòî- 

29 Èçâåñòíî ïèñüìî Íèêîëàÿ Ñàââè÷à Òèõîíðàâîâà (1832—1893) ê áèáëèîãðàôó Ñòå-
ïàíó Èâàíîâè÷ó Ïîíîìàðåâó (1828—1913) â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã [1854 ã.?]: «Âû äðóãú Ãàåâ-
ñêàãî, íî íå îòêàæåòå è ìí¼ îêàçàòü óñëóãó; ïîòîìó ïðîøó Âàñú ñä¼ëàòü âîòú ÷òî. Åñòü 
ó Ìèõàéëîâà [, Ì.Ë.; 1826—1865] ñèíÿÿ ðóêîïèñü ïàõàáíûõú ñòèõîòâîðåíié. Îíú äàëú åå 
íà ðàçñìîòð¼íiå Ãàåâñêîìó, à Ãàåâñêié [Â.À.] Ìèëþòèíó [1826—1855]. Ìèõàéëîâó ÿ ïèøó 
ïèñüìî, ÷òîáú îíú ïîçâîëèëú åå âçÿòü. Ïîòîìó 1) Âû, áûâàÿ ó Ãàåâñêàãî, âîçüìèòå ýòó 
ðóêîïèñü, åñëè îíà ó íåãî, åñëè æå îíà íå ó íåãî, òî 2) âîçüìèòå îòú Ãàåâñêàãî çàïèñêó 
êú òîìó ëèöó, ó êîòîðàãî ðóêîïèñü íàõîäèòñÿ, îòïðàâüòåñü êú íåìó è ðóêîïèñü ýòó äî áóäüòå. 
Ñä¼ëàéòå ýòî ïà÷å âñ¼õú ïðîñüáú îñòàëüíûõú» (ñì.: Ïèñüìà È.Ñ. Àêñàêîâà, Í.Ï. Áàð ñó-
êîâà, Ï.Ñ. Áèëÿðñêàãî, <...> Â.Ï. Ãàåâñêàãî, <...> Ï.À. Åôðåìîâà [è äð., âñåãî íà òèò. ñ.
19 èìåí] êú áèáëiîãðàôó Ñ.È. Ïîíîìàðåâó [ñ. 1—173]. Ìàòåðiàëû äëÿ áiîãðàôiè Ñ.È. Ïî -
íîìàðåâà ñú õðîíîëîãè÷åñêèìú ñïèñêîìú åãî òðóäîâú [ñ. V—CV]: Ñú 1 ãðàâþðîé è 14 èë-
ëþñòðàöiÿìè / [Ñîñòàâèëú Ë.È. Ðàä÷åíêî; 1876—1929]; ñú ïðèì¼÷àíiÿìè èçäàòåëÿ [ñ. 175—
224]. — Ìîñêâà: Èçäàíiå Ë.Ý. Áóõãåéìú, 1915. — Ñ. 16. — ([4], CV, [3], 230, [2] ñ., [1] ë. ãðàâ., 
[16] ë. ïîðòð., ôàêñ.; 23 × 15 × 3 ñì. Â îáë. 300 ýêç.).

44 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

вязало язьши, в том Числе и товарищам-лицеистам А.С. Пушкина. Те «по-
дробности», которые услышал В.П. Ґаевскшїт от лицеистов, в первую оче-
редь, конечно, от М.А. Яковлева, убедили В.П. Гаевского, Что автором
«Твни Баркова» является А.С. Пушкин. Мы уверены, Что В.П. Ґаевскому
было пересказано и содержание этого «стихотворения довольно окаофёзнаго
свойства». Если уж лицеисты вспомнили и пересказали содержание «Фа-
тама», то содержание «Твни Баркова» и ее название должны были вспом-
нить непременно. Если бы В.П. Ґаевский не разыскал полный список
«ТЪш/т Баркова» за пределами круга лущеистов и не привел оттуда 53 стро
ки, то он обязательно пересказал бы ее содержание. Если уж лицеисты
вспомнили названия «Цыганъ», «Философъ», «Фатамъ», «Монахъ», кото-
рого никто (кроме М.А. Яковлева) не Читал и в глаза не видел, потому Что
А.С. Пушкин сразу его отдал князюА.М. Ґорчакову, то уж «Твнь Баркова»
с такими словами как «хуй, пизда, ебать» должна вспомниться обязательно.
Дело в том, Что 14-15-летние лицеисты вступили в период так называемой
пубертатной гиперсексуальности подросткового возраста. Для них это были
новые ощущения, доселе неведомые. Все Что касалось Чувственно-плот-
ского их интересовало. Если ими «с жадностію Читалось и перечитывалось»
произведениеВА. Пушкина «Опасный Сосвдъ» («Мастерское произведеніе
дяди поэта было оченъ (курсив наш. - АБ.) распространено въ лицев»), то
уж «Твнь Баркова» Читалась и перечитывалась. И не Художественные осо-

[1] с: портр (на с. 20), [78] цв. ил.; 17 × 11 × 2 см. В пер. 25 000 экз.). На с. 167: «Несколько
позже (21 сентября 1862 г. - /1.Б.) выходил журнал «Петербургская клубничка для не
детей», где значилось в предисловии: «О сущности нашего направления мы считаем не-
удобным говорить пред публикой. Название и виньетка нашего издания немного намека-
ет на наше направление, а дух и содержание наших статей разовьет его в подробностях».
На виньетке две девицы Чокались бокалами, а между ними разбросаны были сочинения
Поль де Кока4 и славного нашего Баркова5. Содержание же разрешите не излагать, хотя
и много скромнее недавно прославленной английской книги, переведенной с французско-
го на русскІ/Ій язык, про которую говорят, что она очень художественна, почему и читается
любителями этой самой «клубнички››.››. В сноске 4 на с. 280 составитель примечаний Олег
Григорьевич Аасунский (1936-) пишет: «Кок, Поль Шарль де (1793-1871) - французский
писатель, автор «фривольных» романов», а в сноске 5 - «Барков И.С. (ок. 1732 - 1768) -
поэт, переводчик, известен скафезнъши (курсив наш. - АБ.) стихами, расходившимися
в списках» Вспомним, Что князь А.М. Ґорчаков осенью 1881 г. надиктовал М.И. Семев-
скому: «Однажды, еще въ лицеЪ, онъ (А.С. Пушкин. - АБ.) мнв показалъ стихотвореніе
довольно скаорёзаго свойства. Я напрямки сказалъ, Что оно недостойно его прекраснаго та-
ланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе». Мы считаем здесь речь идет о
«Твни Баркова». Заметим, Что в издании Пушкин 1999/1: 574 И.С. Барков аттестован так -
«поэт и переводчик, известный как автор порнографических стихов <...>››, хотя термин
«порнографический» во времена И.С. Баркова и А.С. Пуцшина не был известен и не упо-
треблялся ни в русской, ни в западной культуре. «Прославленная английская книга», о ко-
торой говорит М.А. Осоргин и промолчал О.Ґ. Аасунский имеется в нашем собраъши. Это:
Адренс (Аоуренс), Дейвид Герберт (Ьашгенсе, Вауіо НегЬегі; 1885-1930). Аюбовник лэди
Чаттерлей / Д.Ґ. Аоренс; Авторизованный перевод с английского Татьяны [Ивановны] Ае-
щенко [1903-1998] - Берлин: Петрополис, сор. 1932 (на с. 4: Настоящее издание отпечата-
но в типографии ”Епет8іа(1г11с1<“, ВетІін и в общую продажу не поступает. Соруп'ЅЫ 1932, Ьу
Сигііз Вгошп Ілі., Ьошіоп. А11е ВесЬіе уогЬеЬаІіеп). - 379, [1] с.; 19,5 × 14 × 3 (набор 14,5 >< 9) см.
В «немой» обложке, на корешке автор и заглавие. На с. 5-8: Предисловие автора/Д. Ао-
ренс. Париж, Апрель 1929 года.
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бенности этих произведений влекли их, а то что действие происходит в
борделе и при этом использованы такие слова как «хуй, тщзда, ебать». При-
чем именно в этот период, когда им было по 14-15 лет, в 17-18 лет психо-
логия лицеистов была уже другой. По законам психологии эмоциональная
память в первую очередь должна была удержать именно название «Твнь
Баркова» и ее содержание. Все Что связано с сексуальностью в подростко-
вом возрасте на подсознательном уровне запечатлевается в памяти. Но
взрослые мужчины не охотно делятся такими воспоминаниями. В.П. Га-
евскому удалось вызвать из памяти лицеистов эти яркие образы.

Этому способствовала начавшаяся «перестройка» общественного со-
знания после смерти Николая І в 1855 г., а также личный библиофильский
интерес к этой проблематике В.П. Гаевского. В нашей коллекции, напри-
мер, имеется уникальный экземпляр первого издания «Русскія заввтныя
сказки» [составитель Александр Николаевич Афанасьев (1826-1871) из
собрания В.И. Даля, издатель и автор предисловия Виктор Иванович
Касаткин (1831-1867), напечатано летом 1867 г. в Женеве, в типографии
Аюдвига Чернецкого (1828-1872) (бывшая Вольная русская тип. А.И. Гер-
Цена (1812-1870) и Н.П. Огарёва (1813-1877)) шрифтами и виньетками
бывшей Вернской тип. В.И. Вакста (1835-1874)] на синей бумаге с печат-
ной наклейкой на белом гофрированном форзаце с внутренней стороны
переплетной крышки: «Вибліотека | В.П. Гаевскаго. |Шкапъ А. | Полка УІ |
По 27» (см.: Вессмертных 1997: 616). На цветной бумаге было отпечатано
всего десять экземпляров29.

Павел Васильевич Анненков (1813-1887), собиравший сведения и
документы в 1851-1855 гг. об А.С. Пушкине, ничего не сообщает не только
о «Твни Баркова», но и о поэме «Монахъ»: время для «перестройки» после
1855 г. еще не наступило, а личные качества П.В. Анненкова претили ему
интересоваться поэзией А.С. Пушкина с использованием слов «хуй, пизда,
ебать».

Нами рассматривались разные контраргументы, такие, например, как:
1) Мог ли В.П. Ґаевский получить эти «подробности» о «Твни Баркова» от
третьих лиц, а не от лицеистов - товарищей А.С. Пушкина, скажем в ре-
дакциях журналов «Современш/шъ», «Отечественныя Затшски»; мог ли кто-

29 Известно письмо Николая Саввича Тихонравова (1832-1893) к библиографу Сте-
пану Ивановичу Пономареву (1828-1913) в Санкт-Петербург [1854 г.?]: «Вы другь Ґаев-
скаго, но не откажете и мнв оказать услугу; потому прошу Васъ сдълать воть Что. Есть
у Михайлова [, М.А.; 1826-1865] синяя рукопись пахабныхъ стихотвореній. Онъ далъ ее
на разсмотріэніе Ґаевскому, а Ґаевскій [В.А.] Милютину [1826-1855] Михайлову я пишу
письмо, чтобъ онъ позволилъ ее взять. Потому 1) Вы, бывая у Гаевскаго, возьмите эту
рукопись, если она у него, если же она не у него, то 2) возьмите оть Ґаевскаго записку
къ тому лицу, у котораго рукоШ/Ісь находится, отправьтесь къ нему и рукоШсь эту добудьте.
Сдвлайте это паче всвхъ просьбъ остальныхъ» (см.: Письма И.С. Аксакова, Н.П. Варсу-
кова, П.С. Вилярскаго, <...> В.П. Гаевскаго, <...> П.А. Ефремова [и др., всего на тит. с.
19 имен] къ библіографу С.И. Пономареву [с. 1-173]. Матеріалы для біографіи С.И. По
номарева съ хронологическимъ спискомъ его трудовъ [с. У-С\/]: Съ 1 гравюрой и 14 ил-
люстраціями / [Составилъ А.И. Радченко; 1876-1929]; съ примЪчаніями издателя [с. 175-
224]. - Москва: Изданіе АЭ. Вухгеймъ, 1915. - С. 16. - ([4], СУ, [3], 230, [2] с., [1] л. грав.,
[16] л. портр., факс.; 23 × 15 × 3 см. В обл. 300 экз.).
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íèáóäü èç ëèöåèñòîâ, âñïîìíèâ ïðî êàêóþ-òî «Ò¼íü» (èìåÿ â âèäó «Ò¼íü 
ôîíú-Âèçèíà» ÿâíî À.Ñ. Ïóøêèíà) è ñïóòàòü ýòó «Ò¼íü» ñ ïîçäíåå ïðî÷è-
òàííîé «Ò¼íüþ Áàðêîâà». Âñå ýòè êîíòðàðãóìåíòû êàê íåñîñòîÿòåëüíûå 
ïðèøëîñü îòêëîíèòü. Ñëèøêîì âåñîìû «ïîäðîáíîñòè» î áûòîâàíèè «Ò¼íè 
Áàðêîâà» â Ëèöåå, ïðèâîäèìûå Â.Ï. Ãàåâñêèì, ÷òîáû óñîìíèòüñÿ â àâ-
òîðñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïî íàøåìó ïðåäïîëîæåíèþ, Ì.Ë. ßêîâëåâ, êîòîðûé 
è ðàññêàçàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó òàêèå ïîäðîáíîñòè î «Ò¼íè Áàðêîâà», áûë 
ïîëíîñòüþ óáåæäåí â àâòîðñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà. È ýòó åãî óâåðåííîñòü ïî-
÷óâñòâîâàë Â.Ï. Ãàåâñêèé è ïîýòîìó îí íèêîãäà íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî åå íà-
ïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí. Ê òîìó æå ñïèñîê Ì «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðûì ïîëü-
çîâàëñÿ Â.Ï. Ãàåâñêèé, ïðîèñõîäèë, êàê åìó ñêàçàëè, îò ãðàôà À.Ï. Çà-
âàäîâñêîãî, ìíîãîëåòíåãî çíàêîìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Â òîì ñïèñêå ñëåäîì 
çà «Òåíüþ Áàðêîâà» èäåò «Ïåðâàÿ íî÷ü», îïóáëèêîâàííàÿ â 1861 ã. â Ëîí-
äîíå (ñì.: ÐÏË 1861: 72—76), êàê ïðèíàäëåæàùàÿ À.Ñ. Ïóøêèíó.

Âîçíèêàë è òàêîé âîïðîñ: ïî÷åìó èç áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíà â Ëèöåå òåõ ëåò íèêòî íå îáìîëâèëñÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû? Ìû ïðåäïîëàãàåì ñëåäóþùåå. Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» 
óñòíî, òîëüêî óñòíî, ðàññêàçàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó Ì.Ë. ßêîâëåâ, ïðè÷åì âçÿë 
ñ íåãî ñëîâî, ÷òî åãî èìÿ íå áóäåò íàçâàíî. «Ò¼íü Áàðêîâà», íàïèñàííàÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíûì â ìàå 1813 ã., ñ ðåìèíèñöåíöèÿìè íà ëèòåðàòóðíûå èìåíà 
òåõ âðåìåí, áûëà àäðåñîâàíà ñâîèì ñîáðàòüÿì-ëèöåèñòàì ïî ïåðó. Êñòàòè, 
èç 99-é ñòðîêè «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé» (ñ ñîçíàòåëüíî îïóùåííûì èìå-
íåì «Øèøêîâú») â 1815 ã. âûðàñòåò èçâåñòíàÿ ýïèãðàììà. Ïîëàãàåì, ÷òî 
ôàìèëèè «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé» îòñûëàþò íàñ ê ñàòèðå «Îïàñíûé 
Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà. Èìåííî îòòóäà çàèìñòâîâàë À.Ñ. Ïóøêèí ýòè èìå-
íà. Ñòðîêè 26—27 «Äèâèëèñü äâîèö¼, íà á¼ãú åÿ âçèðàÿ.|Ïîçâîëü, Âàðÿãî-
Ðîññú, óãðþìûé íàøú Ï¼âåöú,» ÿâíûé íàìåê íà êíÿçÿ Ñ.À. Øèðèíñêîãî-
Øèõìàòîâà (1783—1837) ñ åãî ñòèõîòâîðåíèåì 1810 ã. «Âîçâðàùåíiå âú îòå-
÷åñòâî ëþáåçíàãî ìîåãî áðàòà...», ãäå åñòü ñòðîêà «Íà ð¼çâîé äâîèö¼ êî-
íåé». Ñòðîêà 50 «È Ñòåðíà íîâàãî êàê äèâî âåëè÷àëè» ïðÿìî íàçûâàåò 
êîìåäèþ êíÿçÿ À.À. Øàõîâñêîãî (1777—1846) «Íîâûé Ñòåðíü» (ïîñòàâëåíà 
â 1805 ã., îïóáëèêîâàíà â 1807 ã.). Ïðÿìûõ óêàçàíèé íà À.Ñ. Øèøêîâà «Îïàñ-
íûé Ñîñ¼äú» íå ñîäåðæèò, ìîæåò áûòü è ïîýòîìó íåò åãî ôàìèëèè â 
99-é ñòðîêå «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïîýòîìó ìû íå íàõîäèì îñíî-
âàíèé ñâÿçûâàòü äâå ôàìèëèè â 99-é ñòðîêå «Ò¼íè Áàðêîâà» ñ ñîçäàíèåì 
â äåêàáðå 1815 ã èçâåñòíîé ýïèãðàììû À.Ñ. Ïóøêèíà íà Ñ.À. Øèõìàòîâà, 
À.À. Øàõîâñêîãî, À.Ñ. Øèøêîâà, ïîÿâèâøåéñÿ óæå ïîñëå ïîñòàíîâêè 
23 ñåíòÿáðÿ 1815 ã. êîìåäèè À.À. Øàõîâñêîãî «Óðîêú êîêåòêàìú, èëè 
Ëèïåöêiÿ âîäû».

Âèäèìî, ïåðâûì, êòî ïðî÷åë «Ò¼íü Áàðêîâà», è áûë Ì.Ë. ßêîâëåâ; 
èìåííî «âú ïåðâûå äâà ãîäà», êàê ñîîáùàë Â.Ï. Ãàåâñêèé, À.Ñ. Ïóøêèí íà-
ïèñàë «âì¼ñò¼ ñú Ì.Ë. ßêîâëåâûìú êîìåäiþ: Òàêú âîäèòñÿ âú ñâ¼ò¼, <...>». 
Åìó è ïîêàçàë À.Ñ. Ïóøêèí (íå íàçûâàÿ åùå ñåáÿ!), ñêàçàâ, ÷òî êòî-òî ñ 
«âîëè» ïåðåäàë êàê ñî÷èíåííîå êíÿçåì Ï.À. Âÿçåìñêèì. Íó à ïðèçíàíèå, 
÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë îí ñàì, À.Ñ. Ïóøêèí, ïîýò ìîã ñäåëàòü òîëü-
êî Ì.Ë. ßêîâëåâó («óâèä¼âú, ÷òî îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú» è 

âçÿâ ñ òîãî ñëîâî íèêîìó îá ýòîì íå ãîâîðèòü) è êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó (íè æå 
ìû ïîêàæåì ïî÷åìó èìåííî åìó) è òîëüêî ïîñëå òîãî, êàê óâèäåë, «÷òî 
îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú». Ùåïåòèëüíîå îòíîøåíèå ê ïàìÿ-
òè À.Ñ. Ïóøêèíà ñî ñòîðîíû Ì.Ë. ßêîâëåâà îáùåèçâåñòíî. Ïîýòîìó 
Ì.Ë. ßêîâëåâ, íå áóäó÷è àáñîëþòíî óâåðåí â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè 
Áàðêîâà» (ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü»), äàæå íå óïîìÿíóë áû åå. Òîëü-
êî àáñîëþòíàÿ óáåæäåííîñòü â òîì, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë «Ò¼íü Áàð-
êîâà» çàñòàâèëà Ì.Ë. ßêîâëåâà ñäåëàòü ýòî ïðèçíàíèå Â.Ï. Ãàåâñêîìó. Íî 
Ì.Ë. ßêîâëåâ íå çíàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë àâòîãðàô «Ò¼íè Áàð-
êîâà», ïîýòîìó îí ìîã ïðåäïîëàãàòü, ÷òî àâòîãðàô ìîæåò îáíàðóæèòñÿ 
(âåäü â Ëèöåå «Ò¼íü Áàðêîâà» ÷èòàëàñü), ÷òî â àðõèâàõ ëèöåèñòîâ, â ïåðå-
ïèñêå, â áóäóùåì ìîæåò ÷òî-òî âñïëûòü (ïîýòîìó Ì.Ë. ßêîâëåâ è ñäåëàë 
ïðèçíàíèå Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí).

Êàêèì-òî îáðàçîì, ýòî «ñòèõîòâîðåíiå» îêàçàëîñü ïåðåïèñàííûì êåì-
òî èç ëèöåèñòîâ. Ìîæåò áûòü ýòî ñäåëàë Èâàí Âàñèëüåâè÷ Ìàëèíîâñêèé 
(1796—1873), áëèæàéøèé òîâàðèù À.Ñ. Ïóøêèíà â Ëèöåå, ñòàðøèé åãî íà 
òðè ãîäà è â ñèëó ýòîãî îáãîíÿâøèé À.Ñ. Ïóøêèíà â ïîëîâîì ðàçâèòèè, 
à ïîòîìó äîëæåí áûë ïðîÿâèòü èíòåðåñ ê òàêîãî ðîäà òåêñòàì. Ñ È.Â. Ìà-
ëèíîâñêèì êàê ñòàðøèì òîâàðèùåì À.Ñ. Ïóøêèí ìîã ïîäåëèòñÿ è ñâîèìè 
ïåðåæèâàíèÿìè, ñâÿçàííûìè ñ ïîëîâûì ñîçðåâàíèåì. Â ñòèõîòâîðåíèè 
«Ïèðóþùèå ñòóäåíòû» (1814 ã.) À.Ñ. Ïóøêèí íàçâàë åãî «ïîâåñà èçú ïî-
âåñú» (ñòðîêà 65). È.Â. Ìàëèíîâñêèé â 1817 ã. áûë îïðåäåëåí â ëåéá-ãâàð-
äèè Ôèíëÿíäñêèé ïîëê, ðàñêâàðòèðîâàííûé çèìîé íà Âàñèëüåâñêîì îñòðî-
âå Ñ.-Ïåòåðáóðãà. Íà ñåâåðå Ñ.-Ïåòåðáóðãà íàõîäèëàñü äà÷íàÿ ìåñòíîñòü 
Ïàðãîëîâî. Èìåííî â «Ïàðãàëîâî» Àëåêñåé Áåëè÷åâ 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. 
ïåðåïèñàë «Ò¼íü Áîðêîâà». 

Çäåñü ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî â ýòîì âîçðàñòå, 14—15-ëåòíèì ïîäðîñòêàì 
îñîáåííî èíòåðåñíà ïîýçèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü». Äî-
ïóñêàåì, ÷òî ïîìèìî ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» â Ëèöåå èìåëè õîæäåíèå 
è íåêîòîðûå îòäåëüíî ïåðåïèñàííûå îäû ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü» 
È.Ñ. Áàðêîâà è ñ íèìè ìîã ïîçíàêîìèòüñÿ â Ëèöåå À.Ñ. Ïóøêèí. È âîò â 
ýòó ëèöåéñêóþ ñòðóþ ìîãëà è ïîïàñòü «Ò¼íü Áàðêîâà». Ðàçóìååòñÿ, òå èç ëè-
öåèñòîâ, êòî ïåðåïèñàë åå äàæå è íå çíàëè, ÷òî åå ÿêîáû ñî÷èíèë êíÿçü 
Ï.À. Âÿ çåìñêèé, è óæ, êîíå÷íî, íå çíàëè, ÷òî íà ñàìîì äåëå åå íàïèñàë èõ 
ñâåðñòíèê À.Ñ. Ïóøêèí. Äîïóñêàåì, ÷òî î «áîëüøîìú óñï¼õ¼» «Ò¼íè Áàð-
êîâà» êàê àíîíèìíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ñàì À.Ñ. Ïóøêèí ìîã ñ óäèâëåíèåì 
óçíàòü îò ñâîèõ æå ëèöåèñòîâ: êòî-òî èç íèõ, çíàÿ î ïðèñòðàñòèè ê «ìàòåð-
ùèíå»30 À.Ñ. Ïóøêèíà (îá ýòîì ãîâîðèò åãî ïîçäíåéøàÿ ïåðåïèñêà ñ äðóçü-
ÿìè) ìîã ïîõâàñòàòüñÿ ýòèì íîâûì ïðèîáðåòåíèåì, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî 
«Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàíà ñàìèì ïîýòîì.

Ïîýòîìó âîçìîæíû òîëüêî àíîíèìíûå, äàæå ñàìûå ðàííèå ñïèñêè. Ïî-
ëàãàåì, ÷òî íèêòî èç áëèæàéøåãî À.Ñ. Ïóøêèíó ïî ïåðó êðóãà ëèöåèñòîâ 

30 Ïîëàãàåì, ÷òî ñëîâà â «íàöiîíàëüíîé ï¼ñí¼» «À íàøú Ôðàíöóçú <...> È ì<àòåðùèí>ó 
ïîðèòü» ïîÿâèëèñü åùå äî ñîçäàíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíûì «Ò¼íè Áàðêîâà». Áîëåå òîãî áðà-
âèðîâàíèå «ìàòåðùèíîé» â ðàçãîâîðàõ ñ ëèöåèñòàìè è íåîñóæäàåìîå èìè, ïîäâèãëî 
À.Ñ. Ïóøêèíà íà ñîçäàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà».
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нибудь из лицеистов, вспомнив про какую-то «Тънь» (имея в виду «Тънь
фонъ-Визина» явно А.С. Пушкина) и спутать эту «Тьнь» с позднее прочи-
танной «Тънью Баркова». Все эти контраргументы как несостоягельные
пришлось отклонить. Слишком весомы «подробности» о быговании «Тьъш
Баркова» в Аицее, приводимые В.П. Гаевским, Чтобы усомниться в ав-
торсгве А.С. Пушкина. По нашему предположеъшю, М../\. Яковлев, который
и рассказал В.П. Гаевскому такие подробности о «Тьни Баркова», был
полностью убежден в авторстве А.С. Пушкина. И эту его уверенность по-
чувствовал В.П. Гаевский и поэтому он никогда не сомневался, Что ее на-
писал А.С. Пушкин. К тому же список М «Тень Баркова», которым поль-
зовался В.П. Гаевский, происходил, как ему сказали, от графа А.П. За-
вадовского, многолетнего знакомого А.С. Пушкина. В том списке следом
за «Тенью Баркова» идет «Первая ночь», опубликованная в 1861 г. в Аон-
доне (см.: РПА 1861: 72-76), как принадлежащая А.С. Пушкину.

Возникал и такой вопрос: почему из ближайшего окружения АС. Пуш-
кина в Аицее тех лет никто не обмолвился о «Тъни Баркова» в последующие
годы? Мы предполагаем следующее. Основные сведения о «Тъни Баркова»
устно, только устно, рассказал В.П. Гаевскому М..7\. Яковлев, причем взял
с него слово, Что его имя не будет названо. «Тьнь Баркова», написанная
А.С. Пушкиным в мае 1813 г., с реминисценциями на литературные имена
тех времен, была адресована своим собратьям-лицеистам по перу. Кстати,
из 99-й строки «Шихматовъ, Шаховской» (с сознательно опущенным име-
нем «Шишковъ») в 1815 г. вырастет известная эпиграмма. Полагаем, Что
фамилии «Шихматовъ, Шаховской» отсылают нас к сатире «Опасный
Сосьдъ» В..7\. ПушкІ/ша. Именно оттуда заимствовал А.С. Пушкин эти име-
на. Строки 26-27 «Дивились двоиуіэ, на бьгъ ея взирая. |Позволь, Варяго-
Россъ, угрюмый нашъ Пьвецъ,» явный намек на князя ОА. Ширинского-
Шихматова (1783-1837) с его стихотворением 1810 г. «Возвращеніе въ оте-
чество любезнаго моего брата...››, где есть строка «На рьзвой двоиціэ ко-
ней». Строка 50 «И Стсрна новаго как диво величали» прямо называет
комедию князя А.А. Шаховского (1777-1846) «Новый Стернь» (поставлена
в 1805 г., опубликована в 1807 г.). Прямых указаъшй наАС. Шишкова «Опас-
ный Сосіэдъ» не содержит, может быть и поэтому нет его фамилии в
99-й строке «Тъни Баркова» А.С. Пушкина. Поэтому мы не находим осно-
ваний связывать две фамилии в 99-й строке «Тьни Баркова» с созданием
в декабре 1815 г известной эпиграммы А.С. Пушкина на СА. Шихматова,
А.А. Шаховского, А.С. Шишкова, появившейся уже после постановки
23 сентября 1815 г. комедии А.А. Шаховского «Урокъ кокеткамъ, или
Аипецкія воды».

Видимо, первым, кто прочел «Тънь Баркова», и был М../\. Яковлев;
имеъшо «въ первые два года», как сообщал В.П. Гаевскшїт, АС. Пушкин на-
писал «вмьстЬ съ М../\. Яковлевымъ комедію: Такъ водится въ свётё, <...>››.
Ему и показал АС. Пушкин (не называя еще себя!), сказав, что кто-то с
«воли» передал как соЧиненное князем П.А. Вяземским. Ну а признание,
что «Тънь Баркова» написал он сам, АС. Пушкин, поэт мог сделать толь-
ко М../\. Яковлеву («увидъвъ, что она пользуется большимъ успъхомъ» и
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взяв с того слово ъшкому об этом не говорить) и князю А.М. Горчакову (ъшже
мы покажем почему именно ему) и только после того, как увидел, «что
она пользуется большимъ успьхомъ». Щепетильное отношение к памя-
ти А.С. Пушкина со стороны М.]\. Яковлева общеизвестно. Поэтому
М../\. Яковлев, не будучи абсолютно уверен в пушкинском авторстве «Тъни
Баркова» (со словами «хуй, пизда, ебать»), даже не упомянул бы ее. Толь-
ко абсолютная убежденность в том, что А.С. Пушкин написал «Тьнь Бар-
кова» заставила М../\. Яковлева сделать это признание В.П. Гаевскому. Но
М../\. Яковлев не знал, что АС. Пушкин уничтожил автограф «Тьни Бар-
кова», поэтому он мог предполагать, что автограф может обнаружится
(ведь в Аицее «Тънь Баркова» чигалась), что в архивах лицеистов, в пере-
писке, в будущем может что-то всплы'гь (поэтому М..7\. Яковлев и сделал
признание В.П. Гаевскому, Что «Тънь Баркова» написал А.С. Пушкин).

Каким-то образом, это «стихотворсніе» оказалось переписанным кем-
то из лицеистов. Может быть это сделал Иван Васильевич Малиновский
(1796-1873), ближайший товарищ А.С. Пушкина в Аицее, старший его на
три года и в силу этого обгонявший А.С. Пушкина в половом развитии,
а потому должен был проявить интерес к такого рода текстам. С И.В. Ма-
линовским как старшим товарищем А.С. Пушкин мог поделится и своими
переживаниями, связанными с половым созреванием. В стихотворении
«Пирующие студенты» (1814 г.) А.С. Пушкин назвал его «повеса изъ по-
весъ» (строка 65). И.В. Малиновский в 1817 г. был определен в лейб-гвар-
дии Финляндский полк, расквартированный зимой на Васильевском остро-
ве С.-Петербурга. На севере С.-Петербурга находилась дачная местность
Парголово. Именно в «Паргалово» Алексей Величев 13 февраля 1820 г.
переписал «Тънь Боркова».

Здесь следует сказать, что в этом возрасте, 14-15-летним подросткам
особеъшо интересна поэзия с использованием слов «хуй, пизда, ебать». До-
пускаем, что помимо сатиры «Опасный Сосьдъ» в Аицее имели хождение
и некоторые отдельно переписанные оды со словами «хуй, пизда, ебать»
И.С. Баркова и с ними мог познакомиться в Аицее А.С. Пушкин. И вот в
эту лицейскую струю могла и попасгь «Тьнь Баркова». Разумеется, те из ли-
Цеистов, кто переписал ее даже и не Знали, что ее якобы сочинил князь
П.А. Вяземский, и уж, конечно, не знали, что на самом деле ее написал их
сверстник А.С. Пушкин. Допускаем, что о «большомъ успьхъ» «Тъни Бар-
кова» как анонимного произведения сам А.С. Пушкин мог с удивлением
узнать от своих же лицеистов: кто-то из них, зная о пристрастии к «матер-
щине»30 А.С. Пушкина (об этом говорит его позднейшая переписка с друзь-
ями) мог похвастаться этим новым приобретением, не подозревая, что
«Тънь Баркова» написана самим поэтом.

Поэтому возможны только анонимные, даже самые ранние списки. По-
лагаем, что никто из ближайшего А.С. Пушкину по перу круга лицеистов

30 Полагаем, что слова в «національной пъснъ» «А нашъ Французъ <...> И м<атерщин>у
порить» появились еще до создания А.С. Пушкиным «ТЪни Баркова». Более того бра-
вирование «матерщинои» в разговорах с лицеистами и неосуждаемое ими, подвигло
А.С. Пушкина на создание «ТЪни Баркова».
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íå ïåðåïèñàë åå, òåì áîëåå ÷òî, è áûëà îíà áûñòðî óíè÷òîæåíà ñàìèì 
À.Ñ. Ïóøêèíûì. Ñîáðàòüÿ ëèöåèñòû À.Ñ. Ïóøêèíà ïî ïåðó áûëè äàëåêè 
îò òàêîãî ðîäà ïîýçèè. Ì.Ë. ßêîâëåâ, ñîáèðàâøèé âñå, ÷òî ñî÷èíÿëîñü â 
Ëèöåå èìåííî ëèöåèñòàìè, íå èìåë ñïèñêà «Ò¼íè Áàðêîâà», ïîñêîëüêî äëÿ 
íåãî ïåðâîíà÷àëüíî ýòî áûëî ïðîèçâåäåíèåì êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî. Äàæå 
êîãäà À.Ñ. Ïóøêèí ïðèçíàëñÿ Ì.Ë. ßêîâëåâó â ñâîåì àâòîðñòâå «Ò¼íè 
Áàðêîâà», ïîñëåäíèì À.Ñ. Ïóøêèí â 1813 ã. åùå íå âîñïðèíèìàëñÿ êàê áó-
äóùèé âåëèêèé ïîýò Ðîññèè. Íå íàõîäèì æå ìû â ñîõðàíèâøèõñÿ áóìàãàõ 
Ì.Ë. ßêîâëåâà è äðóãèõ ëèöåèñòîâ ñïèñêîâ ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». 
Âîò åñëè áû À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë «Ò¼íü Áàðêîâà» â ïîñëåäíèå ãîäû ó÷åáû 
â Ëèöåå, äà åùå âûïóñòèë áû åå ïîä ñâîèì èìåíåì, òîãäà äî íàñ ìîãëè áû 
äîéòè êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ íå òîëüêî îò Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ýòî åùå îäèí 
äîâîä â ïîëüçó ðàííåãî, â 1813 ã., ñîçäàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà». Ê òîìó æå, 
ñîáðàòüÿ ëèöåèñòû ïî ïåðó áûñòðî âçðîñëåëè, ó íèõ âîçíèêàëè äðóãèå èí-
òåðåñû è îíè ìîãëè ëèøü ñ óëûáêîé âñïîìíèòü îçîðíîå øóòî÷íîå 
«ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», äàæå íå ïîäîçðåâàÿ îá àâ-
òîðñòâå ñâîåãî ãåíèàëüíîãî ñâåðñòíèêà.

Âûâîä íàïðàøèâàåòñÿ îäíîçíà÷íûé: î òîì, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ñî÷èíåíà 
â 1813 ã. À.Ñ. Ïóøêèíûì â Ëèöåå çíàëè, íà íàø âçãëÿä, âñåãî äâà ëèöåèñòà 
è ìîë÷àëè îá ýòîì (Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ), äëÿ îñòàëüíûõ, 
ïåðåïèñàâøèõ è ÷èòàâøèõ, ýòî áûëî îáû÷íîå àíîíèìíîå â äóõå È.Ñ. Áàð-
êîâà ïðîèçâåäåíèå ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü».

Ïîýòîìó ñîâåðøåííî áåñïîëåçíî îæèäàòü ïîÿâëåíèÿ â ñàìûõ ðàííèõ 
ñïèñêàõ «Ò¼íè Áàðêîâà» â êîíöå òåêñòà ïîäïèñè «À.Ñ. Ïóøêèí» (òàêàÿ 
ïîäïèñü ìîãëà ïîÿâèòüñÿ òîëüêî â ñïèñêàõ ïîñëå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 
1863 ã., ãäå âïåðâûå â ïå÷àòè À.Ñ.Ïóøêèí áûë íàçâàí àâòîðîì «Ò¼íè Áàð-
êîâà»).

Ïðèâîäèì öèòàòó èç ðåöåíçèè íà ÒÁ 2002 Åêàòåðèíû Îëåãîâíû Ëà-
ðèîíîâîé: <...> îïèñàíèå âàæíåéøèõ ñáîðíèêîâ, ñîäåðæàùèõ ïóøêèíñêèå 
ïðîèçâåäåíèÿ, áûëî ñîñòàâëåíî Öÿâëîâñêèì ïîçäíåå (â 1936—1940 ãã.), 
äëÿ ïåðâîãî è âòîðîãî òîìîâ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ. Èç îáñëåäîâàííûõ 
Öÿâëîâñêèì ïîëóòîðà ñîòåí òàêèõ ñáîðíèêîâ «Òåíü Áàðêîâà» íå âñòðå-
÷àåòñÿ íè â îäíîì, ÷òî ñàìî ïî ñåáå óæå ïîêàçàòåëüíî. Òåêñò áàëëàäû ñîõðà-
íèëñÿ â ðóêîïèñíûõ ñîáðàíèÿõ «ýðîòèêî-ïîðíîãðàôè÷åñêîé ñòèõîòâîðíîé 
ïðîäóêöèè» (Ëàðèîíîâà 2002: 53). Ïðàâäà, Å.Î. Ëàðèîíîâà, ïðèâîäÿ ýòè 
ôàêòû, ïîäâîäèò ÷èòàòåëÿ ê âûâîäó, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íå À.Ñ. Ïóøêè-
íà, çàáûâàÿ, ÷òî íåêîòîðûå èç ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà íå ñîäåðæàòñÿ 
«â âàæíåéøèõ ñáîðíèêàõ, ñîäåðæàùèõ ïóøêèíñêèå ïðîèçâåäåíèÿ», íà-
ïðèìåð, ïîýìà «Ìîíàõú» è «Ò¼íü ôîíú-Âèçèíà», íî òåì íå ìåíåå ÿâëÿþòñÿ 
ïóøêèíñêèìè. Ê òîìó æå â «âàæíåéøèå ñáîðíèêè, ñîäåðæàùèå ïóøêèí-
ñêèå ïðîèçâåäåíèÿ» «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðîñòî èçíà÷àëüíî íå ìîãëà ïîïàñòü, 
ò. ê. òîëüêî äâà ÷åëîâåêà â Ëèöåå (Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ) 
çíàëè, ÷òî åå ñî÷èíèë À.Ñ. Ïóøêèí, à äëÿ îñòàëüíûõ ëèöåèñòîâ, ïåðå-
ïèñàâøèõ è ÷èòàâøèõ «Ò¼íü Áàðêîâà», ýòî áûë àíîíèìíûé îáû÷íûé òåêñò 
â äóõå È.Ñ. Áàðêîâà ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü».

§5 Òðè âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà
(îò 20 àïðåëÿ 1871 ã., îò 8 ìàÿ 1880 ã. 

è îñåíüþ 1881 ã.)

Ñóùåñòâóþò òðè âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Ãîð-
÷àêîâà (1798 — 27.02.1883), êîòîðûå çàïèñàëè òðè ëèöà:

1. ïëåìÿííèê åãî æåíû, èçâåñòíûé àäâîêàò, êíÿçü Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ 
Óðóñîâ (1843—1900) äëÿ èçäàòåëÿ æóðíàëà «Ðóññêié Àðõèâú» Ïåòðà 
Èâà íîâè÷à Áàðòåíåâà (1829—1912), 

2. àêàäåìèê ßêîâ Êàðëîâè÷ Ãðîò (1812—1893) è
3. ðåäàêòîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ìèõàèë Èâàíîâè÷ 

Ñåìåâñêèé (1837—1892).

1. Âîò ÷òî ñîîáùèë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ êíÿçþ À.È. Óðóñîâó 20 àï-
ðåëÿ 1871 ã., ñâåäåíèÿ ýòè ïîä çàãîëîâêîì: «Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
î Ïóøêèí¼.|(Èçú ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêàãî Àðõèâà).|
Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 20 àïð¼ëÿ 1871.» îïóáëèêîâàíû â ìàå 1883 ã. óæå ïîñëå 
ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ïèñüìî ñðàçó íà÷èíàåòñÿ ñ îáðàùåíèÿ êíÿ-
çÿ À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî Àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâó (ïå÷àòàåì 
ïèñüìî ïîëíîñòüþ):

«Ñï¼øó èñïîëíèòü îá¼ùàíiå, äàííîå ìíîþ åùå âú ïðîøëîìú ãîäó. 
ß òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ äîìîé îòú êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà è õî÷ó íåìåä-
ëåííî âîçñòàíîâèòü âú ïàìÿòè âñå, ÷òî îíú ìí¼, ñú êðàéíåþ îáÿçàòåëü-
íîñòüþ, ñîîáùèëú î çíà÷åíiè äâóõú ñòèõîâú Ïóøêèíà âú Ëèöåéñêîé Ãî-
äîâ ùèí¼:

Íåâçíà÷àé ïðîñåëî÷íîé äîðîãîé
Ìû âñòð¼òèëèñü è áðàòñêè îáíÿëèñü.

Âû èíòåðåñîâàëèñü âîïðîñîìú, ïðåäñòàâëÿþòú ëè ýòè ñòèõè òîëüêî àë-
ëåãîðè÷åñêié îáîðîòú ð¼÷è èëè ñîäåðæàòú óêàçàíiå íà ä¼éñòâè òåëü íûé 
ñëó÷àé âú æèçíè Ïóøêèíà? ß ïðîñèëú êíÿçÿ ñîîáùèòü ìí¼ ñâîè âîñ ïîìè-
íàíiÿ ïî ýòîìó ïðåäìåòó, îáúÿñíèâú åìó, ÷òî ýòè ñâ¼ä¼íiÿ íóæ íû ìí¼ äëÿ 
èçäàòåëÿ «Ðóññêàãî Àðõèâà». — «ß ïîñòîÿííî åãî ÷è òàþ», ñêà çàëú ìèíèñòðú, 
[«] è ñîâåðøåííî ÿñíî ïîìíþ, êú ÷åìó îòíîñèëèñü ýòè ñòèõè.»

Âîòú ÷òî óäàëîñü ìí¼ çàïèñàòü âú ïàìÿòíóþ êíèæêó âú òî âðåìÿ, êî-
ãäà êíÿçü Ãîð÷àêîâú, ñú ñâîéñòâåííîþ åìó æèâîñòüþ è èçÿùíîé êðàñîòîþ 
ÿçûêà, ðàçñêàçûâàëú ñâîè âîñïîìèíàíiÿ î äðóæá¼ ñú Ïóøêèíûìú — âîñïî-
ìèíàíiÿ, êîòîðûìè îíú âèäèìî äîðîæèòú.

Âú 1825 ãîäó, êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú âîçâðàòèëñÿ âú Ðîññiþ 
èçú Ñïà, ãä¼ ë¼÷èëñÿ. Îíú ïîñ¼òèëú ñâîåãî äÿäþ, Ïåùóðîâà [À.Í.; 
1779—1849], êîòîðûé æèëú âú ýòî âðåìÿ âú ñâîåé âîò÷èí¼, Ïñêîâñêîé 
ãóáåðíiè, âú ñåë¼ Ëÿìîíîâ¼. Ïåùóðîâú ïðèíèìàëú áîëüøîå ó÷àñòiå âú 
ñóäüá¼ Ïóø êèíà, æèâøàãî âú èçãíàíiè âú äåðåâí¼, âú èçâ¼ñòíîìú Ìè-
õàéëîâñêîìú. Ïî ïði¼çä¼ åãî èçú Îäåññû, êú ïîýòó áûëú ïðèñòàâëåíú 
ïîëè öåéñêié ÷èíîâíèêú ñú ñïåöiàëüíîþ îáÿçàííîñòüþ íàáëþäàòü, ÷òîáû 
Ïóøêèíú íè ÷å ãî íå ïèñàëú ïðåäîñóäèòåëüíàãî... Ïîíÿòíî, êàêú ðàç äðà-
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Не переписал ее, тем более Что, и была она быстро уничтожена самим
А.С. Пушкиным. Собратья лицеисты А.С. Пушкина по перу были далеки
от такого рода поэзии. М.]\. Яковлев, собиравший все, Что соЧинялось в
Аицее именно лицеиста/ми, не имел списка «Твни Баркова», посколько для
него первоначально это было произведением князя П.А. Вяземского. Даже
когда АС. Пушкин признался М.]\. Яковлеву в своем авторстве «Твни
Баркова», последним АС. Пушкин в 1813 г. еще не воспргшимался как бу-
дущий великий поэт России. Не находим же мы в сохранившихся бумагах
М.]\. Яковлева и других лицеистов списков сатиры «Опасный Сосвдъ».
Вот если бы А.С. Пушкин наш/Ісал «Твнь Баркова» в последние годы учебы
в Аицее, да еще выпустил бы ее под своим именем, тогда до нас могли бы
дойти какие-либо сведения не только от В.П. Гаевского. Это еще один
довод в пользу раннего, в 1813 г., создания «Твни Баркова». К тому же,
собратья лицеисты по перу быстро взрослели, у них возникали другие ин-
тересы и они могли лишь с улыбкой вспомнить озорное шуточное
«стихотвореніе довольно скадрёзнаго свойства», даже не подозревая об ав-
торстве своего гениального сверстника.

Вывод напрашивается однознаЧньпїІ: о том, Что «Твнь Баркова» соЧІ/шена
в 1813 г. А.С. Пушкиным в Аицее знали, на наш взгляд, всего два лицеиста
и молчали об этом (М../\. Яковлев и князь А.М. Горчаков), для остальных,
переписавших и Читавших, это было обычное анонимное в духе И.С. Бар-
кова произведение с использованием слов «хуй, пизда, ебать».

Поэтому совершенно бесполезно ожидать появления в самых ранних
списках «Твни Баркова» в конце текста подписи «А.С. Пушкин» (такая
подпись могла появиться только в списках после статьи В.П. Гаевского в
1863 г., где впервые в печати А.С.Пушкин был назван автором «Твни Бар-
КОВа»).

Приводим цитату из рецензии на ТБ 2002 Екатерины Олеговны Аа-
рионовой: <...> описание важнейших сборников, содержащих пушкинские
произведения, было составлено Цявловским позднее (в 1936-1940 гг.),
для первого и второго томов академического издания. Из обследованных
Цявловским полутора сотен таких сборников «Тень Баркова» не встре-
Чается ьш в одном, что само по себе уже показательно. Тексг баллады сохра-
нился в рукописных собраниях «эротико-порнографической стихотворной
продукции» (Аарионова 2002: 53). Правда, Е.О. Аарионова, приводя эти
факты, подводит читателя к выводу, что «Твнь Баркова» не А.С. Пушки-
на, забывая, Что некоторые из произведений А.С. Пушкина не содержатся
«в важнейших сборниках, содержащих пушкинские произведения», на-
пример, поэма «Монахъ» и «Твнь фонъ-Визина», но тем не менее являются
пушкинскими. К тому же в «важнейшие сборники, содержащие пушкин-
ские произведения» «Твнь Баркова» просто изначально не могла попасть,
т. к. только два человека в Аицее (М../\. Яковлев и князь А.М. Горчаков)
знали, что ее сочинил А.С. Пушкин, а для остальных лицеистов, пере-
писавших и Читавших «Твнь Баркова», это был анонимный обычный текст
в духе И.С. Баркова со словами «хуй, пизда, ебать».
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55 Три воспоминания князя А.М. Горчакова
(от 20 апреля 1871г., от 8 мая 1880 г.

и осенью 1881 г.)

Существуют три воспоминания князя Александра Михайловича Гор-
Чакова (1798 - 27.02.1883), которые записали три лица:

1. племянник его жены, известный адвокат, князь Александр Иванович
Урусов (1843-1900) для издателя журнала «Русскій Архивъ» Петра
Ивановича Бартенева (1829-1912),

. академик Яков Карлович Грот (1812-1893) и

. редактор-издатель журнала «Русская Старина» Михаил Иванович
Семевский (1837-1892).

ОЭ
Ю

1. Вот что сообщил князь А.М. Горчаков князю А.И. Урусову 20 ап-
реля 1871 г., сведения эти под заголовком: «Канцлеръ князь Горчаковъ
о Пушкинъ. | (Изъ писал/ш князяАИ. Урусова къ издателю РусскагоАрхива). |
С.-Петербургъ, 20 апрвля 1871.» опубликованы в мае 1883 г. уже после
смерти князя А.М. Горчакова. Письмо сразу начинается с обращения кня-
зя А.И. Урусова к издателю «Русского Архива» П.И. Бартеневу (печатаем
письмо полностью):

«Спвшу исполнить обвщаніе, данное мною еще въ прошломъ году.
Я только что вернулся домой отъ князя А.М. Горчакова и хочу немед-
ленно возстановить въ памяти все, что онъ мнв, съ крайнею обязатель-
ностью, сообщилъ о значеніи двухъ стиховъ Пушкина въ Аицейской Го-
довщинв:

Невзначай проселочной дорогой
Мы встрвтились и братски обнялись.

Вы Штересовались вопросомъ, представляютъ ли эти стихи только ал-
легорическій оборотъ рвчи или содержатъ указаніе на двйствительный
случай въ жизни Пушкина? Я просилъ князя сообщить мнЪ свои воспоми-
нанія по этому предмету, объяснивъ ему, что эти сввдвнія нужны мнв для
издателя «Русскаго Архива». - «Я постоянно его Читаю», сказалъ шлшсгръ,
[«] и совершеьшо ясно помню, къ Чему относились эти стихи.»

Вотъ Что удалось мнв записать въ памятную книжку въ то время, ко-
гда князь Горчаковъ, съ свойственною ему живостью и изящной красотою
языка, разсказывалъ свои воспоминанія о дружбв съ Пушкинымъ - воспо-
минан1я, которыми онъ видимо дорожитъ.

Въ 1825 году, князь Александръ Михайловичъ возвратился въ Россію
изъ Спа, гдв лвЧился. Онъ посвтилъ своего дядю, Пещурова [А.Н.;
1779-1849), который жилъ въ это время въ своей вотЧинЪ, Псковской
губерніи, въ селв Аямоновв. Пещуровъ принималъ большое уЧастіе въ
судьбв Пушкина, жившаго въ изгнаніи въ деревнв, въ изввстномъ Ми-
хайловскомъ. По прівздв его изъ Одессы, къ поэту былъ приставленъ
полицейскій Чиновникъ съ спеціальною обязанностью наблюдать, Чтобы
Пушкинъ ничего не писалъ предосудительнаго... Понятно, какъ раздра-



50 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 1  «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà — ... «ñòèõîòâîðåíiå ... ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà»... 51

æàëú Ïóøêèíà ýòîòú íàäçîðú. Ïåùóðîâú èçú ëþáâè êú íåìó, õîäà-
òàéñòâîâàëú ó ìàðêèçà Ïàóëó÷÷è [Ô.Î. (Pauluccio; Ph.; 1779—1849)] 
(òîãäàøíÿãî Ðèæñêàãî ãåíå ðàëú-ãóáåðíàòîðà) î òîìú, ÷òîáû ýòîòú íàäçîðú 
áûëú ñíÿòú, à Ïóøêèíú îòäàíú åìó íà ïîðóêè, îá¼ùàÿ, ÷òî ïîýòú íè÷åãî 
äóðíàãî íå íàïèøåòú. Õîäàòàéñòâî èì¼ëî óñï¼õú, è Ïóøêèíú âçäîõíóëú 
ñâîáîäíå¼.

Óçíàâú î ïði¼çä¼ êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, Ïóøêèíú òîò÷àñú ïði¼õàëú èçú 
Ìèõàéëîâñêàãî âú Ëÿìîíîâî è çä¼ñü, íà ïðîñåëî÷íîé äîðîã¼, äðóçüÿ 
ä¼éñòâèòåëüíî âñòð¼òèëèñü è «áðàòñêè îáíÿëèñü». Ö¼ëûé äåíü ïðîâåëú 
Ïóøêèíú ó Ïåùóðîâà è, ñèäÿ íà ïîñòåë¼ âíîâü çàõâîðàâøàãî êíÿçÿ Ãîð-
÷àêîâà, ÷èòàëú åìó îòðûâêè èçú «Áîðèñà Ãîäóíîâà» è ìåæäó ïðî÷èìú 
íà áðîñêè ñöåíû ìåæäó Ïèìåíîìú è Ãðèãîðiåìú. «Ïóøêèíú âîîáùå 
ëþáèëú ÷èòàòü ìí¼ ñâîè âåùè», çàì¼òèëú êíÿçü ñú óëûáêîþ, «êàêú 
Ìîëüåðú ÷èòàëú êîìåäiè ñâîåé êóõàðê¼». Âú ýòîé ñöåí¼ êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
ïîìíèòú, ÷òî áûëî í¼ñêîëüêî ñòèõîâú, âú êîòîðûõú ïðîãëÿäûâàëà êà-
êàÿ-òî èçûñêàííàÿ ãðóáîñòü è ãîâîðèëîñü ÷òî-òî î «ñëþíÿõú». Îíú çà-
ì¼òèëú Ïóøêèíó, ÷òî òàêàÿ èñêóññòâåííàÿ òðèâiàëüíîñòü äîâîëüíî íå-
ïðiÿòíî îòä¼ëÿåòñÿ îòú îáùàãî òîíà è ñëîãà, êîòîðûìú ïèñàíà ñöåíà... — 
«Âû÷åðêíè, áðàòåöú, ýòè ñëþíè. Íó êú ÷åìó îí¼ òóòú?» — «À ïîñìîòðè ó 
Øåêñïèðà è íå òàêiÿ åùå âûðàæåíiÿ ïîïàäàþòñÿ», âîçðàçèëú Ïóøêèíú. — 
«Äà; íî Øåêñïèðú æèëú íå âú XIX â¼êå è ãîâîðèëú ÿçûêîìú ñâîåãî 
âðåìåíè», çàì¼òèëú êíÿçü. Ïóøêèíú ïîäóìàëú è ïåðåä¼ëàëú ñâîþ ñöåíó.

Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáó|äèëú åãî 
óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü|ïÿòíî íà åãî 
ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».|Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú 
åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó,|÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.). Ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòiå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, åãî ëþáîâü êú 
èñêóññòâó (îíú ñîñòàâèëú ñåá¼ ïðåâîñõîäíóþ êîëëåêöiþ êàðòèíú, âú ÷èñë¼ 
êîòîðûõú, ïî îòçûâó çíàòîêîâú, í¼òú ïîñðåäñòâåííîñòåé) äîëæíû áûëè 
äàòü åìó çíà÷èòåëüíûé â¼ñú âú ãëàçàõú ÷óòêàãî è âîñïðièì÷èâàãî ïîýòà.» 
(Óðóñîâ 1871—1883: 205—206). Ïîëíîñòüþ ïèñüìî ôàêñèìèëüíî âîñ ïðî-
èçâåäåíî â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1883, ìàé, Óðóñîâ.

2. Âîò ÷òî ñîîáùèë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïóøêèíèñòó àêàäåìèêó 
ß.Ê. Ãðîòó 8 ìàÿ 1880 ã., ñâåäåíèÿ ýòè âïåðâûå áûëè îïóáëèêîâàíû â êîí-
öå îêòÿáðÿ 1887 ã. óæå ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà:

«Ïåðåäú îòú¼çäîìú âú Ìîñêâó íà îòêðûòiå ïàìÿòíèêà Ïóøêèíó, 
èìåííî 8-ãî ìàÿ 1880 ã., ÿ ïîñ¼òèëú êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà. Îíú áûëú íå ñîâñ¼ìú 
çäîðîâú; ÿ çàñòàëú åãî âú ïîëóëåæà÷åìú ïîëîæåíiè íà êóøåòê¼ èëè 
äëèííîìú êðåñë¼; íîãè åãî è íèæíÿÿ ÷àñòü òóëîâèùà áûëè îêóòàíû 
îä¼ÿëîìú. Îíú ïðèíÿëú ìåíÿ î÷åíü ëþáåçíî, âûðàçèëú ñîæàë¼íiå, ÷òî íå 
ìîæåòú áûòü íà òîðæåñòâ¼ âú ÷åñòü ñâîåãî òîâàðèùà, è, ïðî÷èòàâú íà 
ïàìÿòü áîëüøóþ ÷àñòü ïîñëàíiÿ åãî «Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñú Àïîëëîíîìú», 
ðàñïðîñòðàíèëñÿ î ñâîèõú îòíîøåíèÿõú êú Ïóøêèíó. Ìåæäó ïðî÷èìú 
îíú ãîâîðèëú, ÷òî áûëú äëÿ íàøåãî ïîýòà ò¼ì æå, ÷¼ìú la cuisiniåre de 
Moliåre äëÿ ñëàâíàãî êîìèêà, êîòîðûé íè÷åãî íå âûïóñêàëú âú ñâ¼òú íå 

ïîñîâ¼òîâàâøèñü ñú íåþ; ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íà-
ïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.); ÷òî 
çàñòàâèëú åãî âûáðîñèòü èçú îäíîé ñöåíû Áîðèñà Ãîäóíîâà ñëîâî ñëþíè, 
êîòîðîå òîòú õîò¼ëú óïîòðåáèòü èçú ïîäðàæàíiÿ Øåêñïèðó; ÷òî âî âðåìÿ 
ññûëêè Ïóøêèíà âú Ìèõàéëîâñêîå êíÿçü çà íåãî ïîðó÷èëñÿ ïñêîâñêîìó 
ãóáåðíàòîðó... Ïåðåéäÿ ïîòîìú êú ïîëèòèê¼, îíú êîñíóëñÿ ïîñë¼äíåé òó-
ðåöêîé âîéíû è óïîìÿíóëú, ÷òî âîâñå íå õîò¼ëú åÿ. Ïðîùàÿñü ñî ìíîé, 
îíú ïîðó÷èë ìí¼ ïåðåäàòü ëèöåèñòàìú, êîòîðûå áóäóòú ïðèñóòñòâîâàòü 
ïðè îòêðûòiè ïàìÿòíèêà åãî çíàìåíèòîìó òîâàðèùó, êàêú ñî÷óâñòâóåòú 
îíú îêîí÷åííîìó òàêú áëàãîïîëó÷íî ä¼ëó è êàêú åìó æàëü, ÷òî îíú ëè-
øåíú âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòiå âú òîðæåñòâ¼.» (Ãðîò 1880—1887: 296; 
Ãðîò 1880—1899: 268). — Ñì. ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ñ. 296 â ãëà-
âå 5 íàñò. èçä. íà: 1887 Ãðîò. 

3. À âîò ÷òî äèêòîâàë (èìåííî: íàäèêòîâàë!) êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ îñåíüþ 
1881 ã. â Íèööå Ì.È. Ñåìåâñêîìó (îïóáëèêîâàíî â îêòÿáðå 1883 ã òîæå 
ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà):

«VII. Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà  ÿ âåñüìà ëþáèëú|
è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî|èì¼ëú 
íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, î ÷åìú ñóæó ïî ñë¼äóþùåìó|ñëó÷àþ.|

Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äî -|âîëüíî 
ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî|íåäîñòîéíî åãî ïðå-
êðàñíàãî òàëàíòà.|

Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).
Âñêîð¼, ïî âûõîä¼ èçú ëèöåÿ, ÿ ïîñ¼òèëú äîðîãîãî íàøåãî|ïîýòà. Îíú 

áûëú áîëåíú, ëåæàëú âú ïîñòåë¼, êú íåìó íå äî-|ïóñêàëè. Ìí¼ íå óäàëîñü 
ñú íèìú ïðîñòèòüñÿ. ß ó¼õàëú çà ãðà-|íèöó íà ñëóæáó.» (Ãîð÷àêîâ 1883: 
164). Ñì. ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåííûå ñ. 159, 160, 164 â ãëàâå 5 íàñò. 
èçä. íà: 1883, îêòÿáðü, Ãîð÷àêîâ.

À òåïåðü âûïèøåì è ñîïîñòàâèì òðè ôðàãìåíòà èç òðåõ âîñïîìèíàíèé 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóðñèâîì â öèòàòàõ îòìå÷åíà, ïî íàøåìó ìíåíèþ, 
íå íàçâàííàÿ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.):

1. Êíÿçü Óðóñîâ, À.È. 20 àïðåëÿ 1871 ã. (îïóáëèêîâàíî â ìàå 1883 ã.) — 
«Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáó|äèëú åãî 
(ò. å. ñàìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå 
ìîãëî áû îñòàâèòü|ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó 
«Ìîíàõú».|Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâ-
òîðó,|÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè».

2. Ãðîò, ß.Ê. 8 ìàÿ 1880 ã. (îïóáëèêîâàíî â êîíöå îêòÿáðÿ 1887 ã.) — 
«<...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íà|ïå÷àòàòü äóðíóþ 
ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...>».

3. Êíÿçü Ãîð÷àêîâ, À.Ì. Îñåíü 1881 ã. (îïóáëèêîâàíî â îêòÿáðå 
1883 ã.) — «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú 
ñòèõîòâîðåíiå äî -|âîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî 
îíî|íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|

Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå».
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жалъ Пушкина этотъ надзоръ. Пещуровъ изъ любви къ нему, хода-
тайствовалъ у маркиза Паулуччи [Ф.О. (РаиІиссіо; Р11.; 1779-1849)]
(тогдашняго Рижскаго генералъ-губернатора) о томъ, Чтобы этоть надзоръ
былъ снять, а Пушкинъ отданъ ему на поруки, обьщая, Что поэтъ ничего
дурнаго Не напишетъ. Ходатайство имьло успьхъ, и Пушкинъ вздохнулъ
свободнеь.

Узнавъ о пріьздь князя Горчакова, Пушкинъ тотчасъ пріьхалъ изъ
Михайловскаго въ Аямоново и здьсь, на проселочной дорогь, друзья
дьйствительно встрЪтились и «братски обнялись». Цьлый день провелъ
Пушкинъ у Пещурова и, сидя на постель вновь захворавшаго князя Гор-
Чакова, Читалъ ему отрывки изъ «Бориса Годунова» и между прочимъ
наброски сцены между Пименомъ и Григоріемъ. «Пушкинъ вообще
любилъ Читать мнь свои вещи», замьтилъ князь съ улыбкою, «какъ
Мольеръ читалъ комедіи своей кухаркь». Въ этой сцень князь Горчаковъ
помнить, Что было ньсколько стиховъ, въ которыхъ проглядывала ка-
кая-то изысканная грубость и говорилось Что-то о «слюняхъ». Онъ за-
мьтилъ Пушкину, Что такая искусственная тривіальность довольно не-
пріятно отдьляется отъ общаго тона и слога, которымъ писана сцена... -
«Вычеркни, братецъ, эти слюни. Ну къ Чему онъ туть?» - «А посмотри у
Шексшра и не такія еще выраженія попадаются», возразилъ Пушкинъ. -
«Да; но Шекспиръ жилъ не въ ХІХ вьке и говорилъ языкомъ своего
времени», замьтилъ князь. Пушкинъ подумалъ и передьлалъ свою сцену.

Полъзуясъ евоимъ вліяніемъ на Пушкина, князъ Горчаковъ пооу | дилъ его
уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы оетавитъІпятно на его
памяти». Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ». ІКнязъ Горчаковъ взялъ
ее на прочтеніе и ежегъ, объявивъ автору, | что Это недостойно его имени (кур-
сив наш. - /1.Б.). Эстетическое развитіе князя Горчакова, его любовь къ
искусству (онъ составилъ себЪ превосходную коллекцію картинъ, въ числь
которыхъ, по отзыву знатоковъ, ньтъ посредственностей) должны были
дать ему значительный вьсъ въ глазахъ чуткаго и воспріимчиваго поэта.»
(Урусов 1871-1883: 205-206). Полностью письмо факсимильно воспро-
изведено в главе 5 наст. изд. на: 1883, май, Урусов.

2. Вот что сообщил князь А.М. Горчаков пушкинисту академику
Я.К. Гроту 8 мая 1880 г., сведения эти впервые были опубликованы в кон-
це октября 1887 г. уже после смерти князя А.М. Горчакова:

«Передъ отъьздомъ въ Москву на открытіе памятника Пушкину,
именно 8го мая 1880 г., я посьтилъ князя Горчакова. Онъ былъ не совсьмъ
здоровъ; я засталъ его въ полулежачемъ положеніи на кушеткь или
длинномъ кресль; ноги его и нижняя Часть туловища были окутаны
одьяломъ. Онъ принялъ меня очень любезно, выразилъ сожальніе, Что не
можетъ быть на торжествь въ честь своего товарища, и, прочитавъ на
память большую Часть посланія его «Пускай, не знаясь съ Аполлономъ»,
распространился о своихъ отношенияхъ къ Пушкину. Между прочимъ
онъ говорилъ, Что былъ для нашего поэта тьм же, Чьмъ 1а сиіЅіпіеге (іе
МоІіеге для славнаго комика, который ничего не выпускалъ въ свьтъ не
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посовьтовавшись съ нею; что онъ, князь, когда-то помешалъ Пушкину на-
печататъ дурную поэму, разорвавъ три песни ея (курсив наш. - АБ); что
заставилъ его выбросить изъ одной сцены Бориса Годунова слово слюни,
которое тотъ ХотЬлъ употребить изъ подражанія Шекспиру; Что во время
ссылки Пушкина въ Михайловское князь за него поручился псковскому
губернатору... Перейдя потомъ къ политикь, онъ коснулся посльдней ту-
рецкой войны и упомянулъ, что вовсе не хотьлъ ея. Прощаясь со мной,
онъ поручил мнь передать лицеистамъ, которые будуть присутствовать
при открьггіи памятника его знаменитому товарищу, какъ сочувствуетъ
онъ оконченному такъ благополучно дьлу и какъ ему жаль, Что онъ ли-
шенъ возможности принять участіе въ торжествь» (Грот 1880-1887: 296;
Грот 1880-1899: 268). - См. факсимильное воспроизведение с. 296 в гла-
ве 5 наст. изд. на: 1887 Грот.

3. А вот что диктовал (имеъшо: надш<товал!) князь А.М. Горчаков осенью
1881 г. в Ницце М.И. Семевскому (опубликовано в октябре 1883 г тоже
после смерти князя А.М. Горчакова):

«УЦ Славнаго лицеиста, нашего поэта Пушкина я весьма любилъ|
и былъ взаимно имъ любимъ. Съ удовольствіемъ вспоминаю, Что |им15лъ
на него нькоторое вліяніе, о Чемъ сужу по сльдующему | случаю. |

Однажды, еще въ лицее, онъ мне показалъ етикотвореніе до- | волъно
екаоре'знаго свойства. Я ему напрямки еказалъ, что оно | недостойно его пре-
краенаго таланта. |

Пушкинъ немедленно раворвалъ это етикотвореніе (курсив наш. - АБ).
Вскоріэ, по выходь изъ лицея, я посьтилъ дорогого нашего | поэта. Онъ

былъ боленъ, лежалъ въ постель, къ нему не до- | пускали. Мнь не удалось
съ нимъ проститься. Я у-Ьхалъ за гра- | ницу на службу.» (Горчаков 1883:
164). См. факсимильно воспроизведенные с. 159, 160, 164 в главе 5 наст.
изд. на: 1883, октябрь, Горчаков.

А теперь выпишем и сопоставим три фрагмента из трех воспоминаний
князя А.М. Горчакова (курсивом в цитатах отмечена, по нашему мнению,
не названная князем А.М. Горчаковым «Тьнь Баркова». - ./1.Б.):

1. Князь Урусов, А.И. 20 апреля 1871 г. (опубликовано в мае 1883 г.) -
«Полъзуяеъ своимъ вліяніемъ на Пушкина, князъ Горчаковъ пооуІдилъ его
(т. е. самого А.С. Пушкина. - /1.Б.) уничтожить одно произведеніе, «которое
могло бы оетавитъ | пятно на его памяти». Пушкинъ написалъ было поэму
«Монахъ». | Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ ав-
тору, |Что это недостойно его имени».

2. Грот, Я.К. 8 мая 1880 г. (опубликовано в конце октября 1887 г.) -
«<...> Что онъ, князь, когда-то помьшалъ Пушкину на | печатать дурную
поэму, разорвавъ три пьсни ея; <...>».

3. Князь Горчаков, А.М. Осень 1881 г. (опубликовано в октябре
1883 г.) - <<Однажды, еще въ лииев, онъ (А.С. Пушкин. - ./1.Б.) мне показалъ
стихотворение до- | волъно екаоре'знаго свойства. Яему напрямки екаэалъ, что
оно | недостойно его прекраснаго таланта. |

Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе».
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§6 Àíàëèç ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. 

(ñàìîãî ãëàâíîãî, àäðåñîâàííîãî ïóøêèíèñòàì, 
è îïðåäåëèâøåãî äâà ïîñëåäóþùèõ âîñïîìèíàíèÿ)

Ïðè âíèìàòåëüíîì ïðî÷òåíèè ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ áðîñàåòñÿ â ãëà-
çà òî, ÷òî âçÿòûå â êóðñèâ ïÿòü ñòðîê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè 
êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà, ïðèâåäåííûå â êîíöå âîñïîìèíàíèÿ, âîîáùå íà ïðÿ-
ìóþ íå ñâÿçàíû ñ âîïðîñîì î äâóõ ñòèõîòâîðíûõ ñòðîêàõ, çàèíòåðåñîâàâøèõ 
åùå â 1870 ã. èçäàòåëÿ æóðíàëà «Ðóññêié Àðõèâú» Ï.È. Áàðòåíåâà. Ïðè÷åì 
ôðàçà â êîíöå íà÷àòàÿ ñëîâàìè «Ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòiå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà...» 
ïðèíàäëåæèò ÿâíî êíÿçþ À.È. Óðóñîâó. Äëÿ âîçìîæíîãî îáû÷íîãî 
÷èòàòåëÿ 1871 ãîäà è äåéñòâèòåëüíàãî ÷èòàòåëÿ 1883 ãîäà (èìåííî â ìàå 
1883 ã. ýòî ïåðâîå âîñïîìèíàíèå áûëî îïóáëèêîâàíî) âîîáùå íåïîíÿòíî 
î ÷åì ðå÷ü: êàêîå-òî «îäíî ïðîèçâåäåíiå» (çäåñü è äàëåå êóðñèâ ýòèõ ñëîâ 
íàø. — Ë.Á.), êîòîðîå ñî÷èíèë è óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí, ïîáóæ-
äåííûé ê ýòîìó êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Êàêîå íàçâàíèå íîñèò ýòî «îäíî 
ïðîèçâåäåíiå», êîãäà è ãäå îíî ñîçäàíî, êîãäà è ãäå óíè÷òîæèë åãî À.Ñ. Ïóø-
êèí? Äàëåå ñëåäóåò ôðàçà: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».». 
Çíà÷èò íàïèñàë ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ». Êîãäà è ãäå íà-
ïèñàë ïîýìó «Ìîíàõú»? Â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè ðå÷ü èäåò î âñòðå÷å ñ 
À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. Îáû÷íûé ÷èòàòåëü âîîáùå â íåäîóìåíèè. Òîëü-
êî çíàþùèé ÷èòàòåëü, êîòîðûé êðîìå òåêñòîâ À.Ñ. Ïóøêèíà ÷èòàåò è 
ïðèìå÷àíèÿ ê íèì, ìîã âñïîìíèòü, ãäå óïîìèíàåòñÿ ïîýìà «Ìîíàõú». Èìåí-
íî ê òàêèì ÷èòàòåëÿì-ïóøêèíèñòàì è àäðåñîâàíû âûøåóêàçàííûå ïÿòü 
ñòðîê èç ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Îêàçûâàåòñÿ, 
ïîýìà «Ìîíàõú» óïîìèíàåòñÿ âïåðâûå òîëüêî â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
(ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 155) è âòîðè÷íî ïðè ïóáëèêàöèè îòðûâêà èç ýòîé 
ñòàòüè â ò. 1 èçä. 1870 ã. (ñì.: Ïóøêèí 1870/1: VII). Ïðèâåäåì åùå ðàç ýòè 
ñòðîêè èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïî äðà-
æàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îä-
íî ãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé. Óâëå÷åííûé óñï¼õîìú òàëàíòëèâàãî è 
îñòðîóìíàãî ïðîèçâåäåíiÿ äÿäè, Â.Ë. Ïóøêèíà, Îïàñíûé Ñîñ¼äú, êîòîðîå 
õîäèëî òîãäà âú ðóêîïèñè è ñú æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü, 
ïëåìÿííèêú ïóñòèëñÿ âú òîòú æå ðîäú, è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íà-
ïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú». 
Íàïîìíèì, ÷òî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî çàïèñàíà ÿâ-
íî ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà áîëåå òî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîýìû «Ìîíàõú» 
êàê «ïîýìû èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ» (áåç ñëîâ «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó»). 
Äàëåå â îáåèõ ïóáëèêàöèÿõ ïðèâåäåíû 53 ñòðîêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà». 
Èìåííî íà ýòè ñòðîêè î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ (çäåñü è äàëåå êóðñèâ ýòèõ ñëîâ 
íàø. — Ë.Á.) À.Ñ. Ïóøêèíà («Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìà «Ìîíàõú») è îò êëèê-
íóëñÿ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Ïîýòîìó îí ê îïèñàíèþ ñâîåé âñòðå÷è â 1825 ã. 
ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì âïîëíå îñîçíàííî ïðèñîåäèíèë â êîíöå ñïåöèàëüíóþ 
âñòàâêó èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé ñ óïîìèíàíèåì èìåííî äâóõ ïðîèçâå-
äåíèé («îäíî ïðîèçâåäåíiå» è ïîýìà «Ìîíàõú». Òàêèì îáðàçîì, âçÿòûå íàìè 

â êóðñèâ ïÿòü ñòðîê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (â äàëüíåéøåì ìû áóäåì èõ 
èìåíîâàòü «âñòàâêà-îòêëèê») — ýòî åãî íåïîñðåäñòâåííûé îòêëèê íà âòî-
ðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ ñîîáùåíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã. î «Ò¼íè 
Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú» ñ èñïðàâëåíèåì îøèáî÷íûõ äàííûõ î ñóäüáå 
ïîýìû «Ìîíàõú» è äîïîëíåíèåì ñâåäåíèé îá ýòèõ äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Ýòà 
âñòàâêà-îòêëèê íèêàê íå ñâÿçàíà ñ âîñïîìèíàíèÿìè î âñòðå÷å â 1825 ã. ñ 
À.Ñ. Ïóøêèíûì è ïðîèçâîäèò âïå÷àòëåíèå èñêóññòâåííîé âñòàâêè.

Ëþáîïûòíî, åñëè áû îáåùàííàÿ Ï.È. Áàðòåíåâó âñòðå÷à êíÿçÿ À.È. Óðó-
ñîâà ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì ñîñòîÿëàñü â 1870 ãîäó äî âûõîäà â ñâåò ò. 1 
èçä. 1870 ã. (âûøåë 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã.), ãäå âòîðè÷íî ïðèâåäåíû 
ñâåäåíèÿ î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ (â òîì ÷èñëå îøèáî÷íûå î ñóäüáå ïîýìû «Ìî-
íàõú») èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, òî â ýòîì ñëó÷àå íå áûëî áû âûøåóêàçàííîé 
ñïåöèàëüíîé âñòàâêè-îòêëèêà è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âîîáùå íå óïîìÿíóë 
áû ïîýìó «Ìîíàõú». Ïðàâäà, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñå ðàâíî íàøåë áû ñïî-
ñîá ïîïðàâèòü Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî îøèáî÷íûìè ñâåäåíèÿìè î ñóäüáå ïî ýìû 
«Ìîíàõú». Ôàêòè÷åñêè 8 ìàÿ 1880 ã. îí ïîâòîðèë ïóøêèíèñòó ß.Ê. Ãðî òó, 
òî ÷òî ãîâîðèë êíÿçþ À.È. Óðóñîâó åùå äåâÿòü ëåò íàçàä (îïàñàÿñü, ÷òî 
ðàññêàçàííîå êíÿçþ À.È. Óðóñîâó âîîáùå ìîæåò êàíóòü â ëåòó, òàê êàê ê 
8 ìàÿ 1880 ãîäà åùå íå áûëî îïóáëèêîâàíî).

Òåïåðü ñðàâíèì ñâåäåíèÿ î áàëëàäå «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú» 
ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155—157; 1863/VIII: 356) è â èçäàíèè 
(Ïóøêèí 1870/1: VI—IX) ñî ñâåäåíèÿìè î íåíàçâàííîì «îäíîìú ïðîèçâåäåíiè» 
(«Ò¼íü Áàðêîâà») è íàçâàííîé ïîýìå «Ìîíàõú» ó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â 
ïåðâîì åãî âîñïîìèíàíèè â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 
1871 ã. â òàê íàçûâàåìîé ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå íà ïóáëèêàöèè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ïðèçâàííîé èñïðàâèòü åãî îøèáêè è äîïîëíèòü: 

1. Ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «<...> íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà <...>».
1.1 Ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: Íåò ñâåäåíèé îá óíè÷òîæåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà».
1. Ó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú (êóðñèâ 

íàø. — Ë.Á.) åãî (ò. å. ñàìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèç-
 âå  äåíiå <...>». Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò î ïðîèçâåäåíèè «Ò¼íü Áàð-
êîâà», ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë åãî è ñàì æå óíè÷òîæèë, ïîáóæäåííûé ê 
ýòîìó êíÿçåì. Âûðàæåíèå «ïîáóäèëú» â ñëîâàðÿõ ðóññêîãî ÿçûêà òîãî âðå-
ìåíè è â ñîâðåìåííûõ îçíà÷àåò: «ñêëîíèë, ïîíóäèë, âûçâàë æåëàíèå è 
íà ìå ðåíèå ñäåëàòü, çàñòàâèë». Âñÿ êîíñòðóêöèÿ ýòîé ôðàçû îçíà÷àåò çà-
âåðøåííîñòü, çàêîí÷åííîñòü óíè÷òîæåíèÿ. Âîò åñëè áû ôðàçà áûëà â òà êîé 
êîíñòðóêöèè: «<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóæäàëú åãî (À.Ñ. Ïóøêèíà) óíè÷-
òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå <...>», òî ó ïóøêèíèñòîâ ìîãëî áû ïîÿâèòüñÿ îñíî-
âà íèå çàÿâèòü: À.Ñ. Ïóøêèíà ïîáóæäàëè «óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå», 
íî îí ñàì íå óíè÷òîæèë, îòäàë íà ïðî÷òåíèå êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, à âîò 
êíÿçü âçÿë è óíè÷òîæèë («ñæåãú»). Òîëüêî â ýòîì ñëó÷àå ó ïóøêèíèñòîâ 
ìîãëè ïîÿâèòüñÿ íåêîòîðûå îñíîâàíèÿ îáúÿâèòü, ÷òî «îäíî ïðîèçâåäåíiå» è 
ïîýìà «Ìîíàõ» îäíî è òîæå. Â áóäóùåì ïóøêèíèñòû òàê è áóäóò ñ÷èòàòü 
(íå ïðîãîâàðèâàÿ âñëóõ!) íà÷èíàÿ ñ Ï.Å. Ùåãîëåâà, îáúÿñíÿâøåãî âñå ïðî-
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56 Анализ первого воспоминания князя
А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г.

(самого главного, адресованного пушкинистам,
и определившего два последующих воспомшіаъшя)

При внимательном прочтении первого воспоминания бросается в гла-
за то, Что взятые в курсив пять строк князя А.М. Горчакова в изложении
князя А.И. Урусова, приведенные в конце воспоминания, вообще напря-
муюне связаны с вопросом о двух стихотворных строках, заинтересовавших
еще в 1870 г. издателя журнала «Русскій Архивъ» П.И. Бартенева. Причем
фраза в конце начатая словами «Эстетическое развитіе князя Горчакова...››
принадлежит явно князю А.И. Урусову. Для возможного обычного
читателя 1871 года и действительнаго читателя 1883 года (именно в мае
1883 г. это первое воспоминание было опубликовано) вообще непонятно
о чем речь: какое-то «одно произведеніе» (здесь и далее курсив этих слов
наш. - ./1.Б.), которое сочинил и уничтожил сам А.С. Пушкин, побуж-
денный к этому князем А.М. Горчаковым. Какое название носит это «одно
произведеніе», когда и где оно создано, когда и где уничтожил его А.С. Пуш-
кин? Далее следует фраза: «Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ».».
Значит написал поеле уничтожения «одного произведенія». Когда и где на-
писал поэму «Монахъ»? В первом воспоминании речь идет о встрече с
А.С. Пушкиным в 1825 г. Обычный читатель вообще в недоумении. Толь-
ко знающий читатель, который кроме текстов А.С. Пушкина читает и
примечания к ним, мог вспомнить, где упомшается поэма «Монахъ». Имен-
но к таким читателям-пушкинистам и адресованы вышеуказанные пять
строк из первого воспоминания князя А.М. Горчакова. Оказывается,
поэма «Монахъ» упоминается впервые только в статье В.П. Ґаевского
(см.: Гаевский 1863/УП: 155) и вторично при публикации отрывка из этой
статьи в т. 1 изд. 1870 г. (см.: Пушкин 1870/1: УП). Приведем еще раз эти
строки из статьи В.П. Ґаевского: «Въ то же время онъ сочинилъ, въ подра-
жаніе Баркову, поэму Монихъ, которую также уничтожилъ, по совізту од-
ного изъ своихъ товарищей. Увлеченный успвхомъ талантливаго и
остроумнаго произведенія дяди, В.]\. Пушкина, Опасный Соеіэдъ, которое
ходило тогда въ рукописи и съ жадност1ю читалось и перечитывалось,
племянникъ пустился въ тотъ же родъ, и кромв упомянутой поэмы на-
писалъ: Тізнъ Беркова, балладу, извьстную по нвсколькимъ спискамъ».
Напомним, что в черновом автографе статьи В.П. Ґаевского записана яв-
но со слов М../\. Яковлева более точная характеристика поэмы «Монахъ»
как «поэмы игриваго содержанія» (без слов «въ подражаніе Баркову»).
Далее в обеих публикациях приведены 53 строки из «Твни Баркова».
Именно на эти строки о двух произведениях (здесь и далее курсив этих слов
наш. - ./1.Б.) А.С. Пушкина («Твнь Баркова» и поэма «Монахъ») и отклик-
нулся князь А.М. Горчаков. Поэтому он к описанию своей встречи в 1825 г.
с А.С. Пушкиным вполне осознанно присоединил в конце специальную
вставку из лицейских воспоминаний с упоминанием именно двух произве-
дений («одно произведеніе» и поэма «Монахъ». Таким образом, взятые нами
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в курсив пять строк князя А.М. Горчакова (в дальнейшем мы будем их
именовать «ветивки-отклик») - это его непосредственный отклик на вто-
ричную публикацию сообщений В.П. Ґаевского в т. 1 изд. 1870 г. о «Твни
Баркова» и поэме «Монахъ» с исправлением ошибочных данных о судьбе
поэмы «Монахъ» и дополнением сведений об этих двух произведениях. Эта
вставки-отклик никак не связана с воспоминаниями о встрече в 1825 г. с
А.С. Пушкиным и производит впечатление искусственной вставки.

Любопытно, если бы обещанная П.И. Бартеневу встреча князя А.И. Уру-
сова с князем А.М. Горчаковым состоялась в 1870 году до выхода в свет т. 1
изд. 1870 г. (вышел 24 февраля (8 марта) 1871 г.), где вторично приведены
сведения о двух произведениях (в том числе ошибочные о судьбе поэмы «Мо-
нахъ») из статьиВ.П. Ґаевского, то в этом случае не было бывышеуказанной
специальной вставки-отклики и князь А.М. Горчаков вообще не упомянул
бы поэму «Монахъ». Правда, князь А.М. Горчаков все равно нашел бы спо-
соб поправить В.П. Ґаевского с его ошибочными сведеъшями о судьбе поэмы
«Монахъ». Фактически 8 мая 1880 г. он повторил пушкинисту Я.К. Гроту,
то что говорил князю А.И. Урусову еще девять лет назад (опасаясь, что
рассказанное князю А.И. Урусову вообще может кануть в лету, так как к
8 мая 1880 года еще не было опубликовано).

Теперь сравним сведения о балладе «Твнь Баркова» и поэме «Монахъ»
у В.П. Ґаевского (Ґаевский 1863/УП: 155-157; 1863/УІП: 356) и в издании
(Пушкин 1870/1: УІ-ІХ) со сведениями о неназванном «одно/т; произведеніи»
(«Тънь Баркова») и названной поэме «Монахъ» у князя А.М. Горчакова в
первом его воспоминании в изложении князя А.И. Урусова от 20 апреля
1871 г. в так называемой специальной ветавке-отклике на публикации
В.П. Ґаевского, призванной исправить его ошибки и дополнить:

1. У В.П. Ґаевского: «<...> написалъ: Твнъ Биркова <...>››.
1.1 У В.П. Ґаевского: Нет сведений об уничтожении «Твни Баркова».
1. У князя А.М. Горчакова: «<...> князь Горчаковъ подудилъ (курсив

наш. - ./1.Б.) его (т. е. самого А.С. Пушкина. - /1.Б ) уничтожить одно произ-
веденіе <...>››. Мы считаем, что здесь речь идет о произведении «Твнь Бар-
кова», т. е. А.С. Пушкин написал его и сам же уничтожил, побуждеъшьнїі к
этому князем. Выражение «подудилъ» в словарях русского язьп<а того вре-
мени и в современных означает: «склонил, понудил, вызвал желание и
намерение сделать, заставил». Вся конструкция этой фразы означает за-
вершенность, законченность уничтожения. Вот если бы фраза была в такой
конструкции: «<...> князь Горчаковъ подуждалъ его (АС. Пушкина) унич-
тожить одно произведеніе <...>››, то у пушкинистов могло бы появиться осно-
вание заявить: А.С. Пушкина подуждали «уничтожить одно произведеніе»,
но он сам не уничтожил, отдал на прочтение князю А.М. Горчакову, а вот
князь взял и уничтожил («сжегъ»). Только в этом случае у пушкинистов
могли появиться некоторые основания объявить, что «одно произведеніе» и
поэма «Монах» одно и тоже. В будущем пушкинисты так и будут считать
(не проговаривая вслух!) начиная с П.Е. Щеголева, объяснявшего все про-
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òèâîðå÷èÿ â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà åãî çàáûâ÷è-
âîñòüþ èëè ñîçíàòåëüíûì èñêàæåíèåì èñòèíû.

2. Ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàð-
êîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú 
ñâîèõú òîâàðèùåé. Óâëå÷åííûé óñï¼õîìú òàëàíòëèâàãî è îñòðîóìíàãî ïðî-
èçâåäåíiÿ äÿäè, Â.Ë. Ïóøêèíà, Îïàñíûé Ñîñ¼äú, <...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé 
ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñ-
êàìú». Èç ýòîãî ñîîáùåíèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå ñëåäóåò, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» 
áûëà íàïèñàíà ðàíåå ïîýìû «Ìîíàõú». Ñâåäåíèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî î òîì, 
÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú» — ÿâ-
íî îøèáî÷íû. Ñì. íàøó ãèïîòåçó, îáúÿñíÿþùóþ îøèáî÷íîñòü ñâåäåíèé 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú».

2. Ó êíÿçÿ À.Ì Ãîð÷àêîâà: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». 
Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî 
íåäîñòîéíî åãî èìåíè». Èç ýòîé âñòàâêè-îòêëèêà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
îäíîçíà÷íî ñëåäóåò, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» áûëà íàïèñàíà ïîñëå «îäíîãî ïðî-
èçâåäåíiÿ» (ò. å. «Ò¼íè Áàðêîâà». — Ë.Á.), î êîòîðîì ðå÷ü øëà â ïðåäûäóùåì 
ïðåäëîæåíèè. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîïðàâëÿåò Â.Ï. Ãàåâñêîãî, îøèáî÷íî 
çàÿâèâøåãî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú» è ïðèçíàåòñÿ 
÷òî, ýòî îí, «Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú» (ïðàâäà, 
îñåíüþ 1927 ã. àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» áûë âñå æå îáíàðóæåí â àðõèâå 
êíÿçÿ).

3. Ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié (â ò. ÷. «Ò¼íü Áàðêîâà» 
è ïîýìà «Ìîíàõú». — Ë.Á.), ïî îòçûâàìú òîâàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû âú 1812, 
1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà <...>». Èç ñîîáùåíèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñëåäóåò, ÷òî 
«Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìà «Ìîíàõú» (òåìàòè÷åñêè îäíîðîäíû, óïîìèíàþò-
ñÿ ðÿäîì) áûëè ñî÷èíåíû â áëèçêîì äðóã îò äðóãà âðåìåííîì èíòåðâàëå 
(«Âú òî æå âðåìÿ <...>»).

3. Ó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå îñïàðèâàåò âðå-
ìå íè íàïèñàíèÿ («íå ïîçæå 1814 ãîäà»). Èç âñòàâêè-îòêëèêà êíÿçÿ ñëåäóåò, 
÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» áûëà íàïèñàíà ñðàçó æå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíûì «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ» («Ò¼íü Áàðêîâà») è òåìàòè÷åñêè ñâÿçàíà ñ 
íåé.

4. Ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Ïóøêèíú íå íàçûâàåòú îäíàêîæü Áàðêîâà, ñ÷è-
òàÿ íåïðèëè÷íûìú äàæå èìÿ òàëàíòëèâàãî ñòèõîòâîðöà. Íàïèñàííóþ âú 
ïîäðàæàíiå åìó Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, îòðûâêè èçú êîòîðîé ïðèâåäåíû 
âú ïðåäúèäóùåé ãëàâ¼ Ïóøêèíú íàçûâàëú âú ëèöå¼ Ò¼íü Êîðàáëåâà, ÷òîáú 
ñêîëüêî-íèáóäü çàìàñêèðîâàòü ýòèìú çàãëàâiåìú èìÿ ãåðîÿ è åÿ ñëèøêîìú 
èãðèâîå ñîäåðæàíiå; <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 356). Äàëåå íà ñ. 357, ïðî-
äîëæàÿ, Â.Ï. Ãàåâñêèé ïðèâîäèò èçâåñòíîå ÷åòâåðîñòèøèå «Íå ñì¼þ âàìú 
ñòèõè Áàðêîâà|Áëàãîïðèñòîéíî ïåðåâåñòü,|È äàæå èìåíè òàêîãî|Íå 
ñì¼þ ãðîìêî ïðîèçíåñòü!».

4. Ó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå íàçûâàåò ïî çà-
ãëàâèþ «Ò¼íü Áàðêîâà» è òàêæå êàê è À.Ñ. Ïóøêèí èçáåãàåò äàæå óïîìè-
íàòü èìÿ È.Ñ. Áàðêîâà, íî íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îá ýòîì ïèøåò Â.Ï. Ãàåâ-
ñêèé. Êíÿçü óâàæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê ïàìÿòè À.Ñ. Ïóøêèíà è ñ÷èòàåò, 
÷òî íå ñëåäóåò ëèøíèé ðàç íàïîìèíàòü îá «îäíîìú ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå 
ïîýò îñóäèë è ñàì óíè÷òîæèë.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â ïåðâîì, ñàìîì âàæíîì ñ íàøåé òî÷êè 
çðåíèÿ, âîñïîìèíàíèè â ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàç-
íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íî áëèçêèõ ïî îáùåé ïëîòñêî-÷óâñòâåííîé òåìàòèêå è 
âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ. «Îäíî ïðîèçâåäåíiå», êîòîðîå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ «ïî-
áóäèëú åãî [À.Ñ. Ïóøêèíà] óíè÷òîæèòü» ñàìîìó è åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà». 
Êíÿçü À.È. Óðóñîâ, êàê àäâîêàò, ïðèó÷åííûé ê òî÷íîìó èçëîæåíèþ ôàêòîâ, 
÷åòêî óëîâèë, ÷òî ñíà÷àëà ðå÷ü èäåò î êàêîì-òî íåíàçâàííîì «îäíîìú ïðî-
èçâåäåíiè», à çàòåì óæå î ïîýìå «Ìîíàõú». Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íåñïðîñòà 
èñïîëüçóåò ñëîâà «îäíî ïðîèçâåäåíiå» â îòíîøåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» (õîòÿ è 
íå íàçûâàåò åå). Â.Ï. Ãàåâñêèé â ïå÷àòíîì òåêñòå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. èñ-
ïîëüçóåò òå æå ñëîâà: «Âú îäíîìú èçú ïåðâûõú ïðîèçâåäåíié (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) Ïóøêèíà Ò¼íü Áàðêîâà çàìåòíà, êàêú óæå ñêàçàíî âûøå (ãë. II, 
ñòð. 155), ïàðîäiÿ íà áàëëàäó Æóêîâñêàãî Ãðîìîáîé <...>» (Ãàåâñêèé 1863/
VIII: 362 (5-ÿ — 4-ÿ ñòðîêè ñíèçó)). Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
ïðîñòî ïîçàèìñòâîâàë ñëîâà «îäíî ïðîèçâåäåíiå» ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êîòîðûå 
òîò ïðÿìî îòíîñèò ê «Ò¼íè Áàðêîâà». Äàëåå ñîîáùàåòñÿ: «Ïóøêèíú íàïè-
ñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».». Òî åñòü À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë ñïóñòÿ êàêîå-
òî âðåìÿ («íàïèñàëú áûëî»), ïîñëå ýòîãî (ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ èì ñàìèì 
«îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ») ïîýìó «Ìîíàõú». Íàëèöî äàæå äâà ðàçíîâðåìåííûõ, 
íî áëèçêèõ ïî âðåìåíè ñîáûòèÿ. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» íàïèñàíà 
ïîçæå «Ò¼íè Áàðêîâà». «Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå (ò. å. àâòîãðàô ïîýìû 
«Ìîíàõú». — Ë.Á.) íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íå-
äîñòîéíî åãî èìåíè». À.Ñ. Ïóøêèí, óíè÷òîæèâ àâòîãðàô «Ò¼íè Áàðêîâà» 
(êàê âñïîìèíàë îñåíüþ 1881 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ: «íåìåäëåííî (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) ðàçîðâàëú» — ñì.: Ãîð÷àêîâ 1883: 164) òåì íå ìåíåå îñòàâàëñÿ 
öåëèêîì âî âëàñòè ïëîòñêî-÷óâñòâåííûõ îáðàçîâ «Ò¼íè Áàðêîâà», îáóñëîâ-
ëåííûõ íà÷àâøèìñÿ èíòåíñèâíûì ïîëîâûì ðàçâèòèåì ïîýòà. Îí ñðàçó æå 
(ïîä÷åðêèâàåì: ñðàçó æå) íà÷àë ñî÷èíÿòü ïîýìó «Ìîíàõú», ïðè÷åì, ïî-
ëàãàåì, ÷òî ìåæäó «Ò¼íüþ Áàðêîâà» è ïîýìîé «Ìîíàõú» íè÷åãî íå áûëî 
íàïèñàíî. Áåñ, ñîáëàçíÿþùèé ìîíàõà; þáêà, ÿâëÿþùàÿñÿ ìîíàõó — âñå 
ýòî ýðîòè÷åñêèå ñíîâèäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà. È ñî÷èíåííàÿ ïîýìà «Ìîíàõú» 
(áåç ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü») áûëà ñðàçó æå ïîêàçàíà òîëüêî Ì.Ë. ßêîâ ëåâó 
è çàòåì îòäàíà íà ïðî÷òåíèå êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, òåì ñàìûì À.Ñ. Ïóø-
êèí êàê áû ðåàáèëèòèðîâàë ñåáÿ çà óíè÷òîæåííóþ â ïðèñóòñòâèè è ïî åãî 
ñîâåòó «Ò¼íü Áàðêîâà». Îêàçûâàåòñÿ, À.Ñ. Ïóøêèí äàæå íàìåðåâàëñÿ 
íàïå÷àòàòü ïîýìó «Ìîíàõú» (8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ðàñ-
ñêàçûâàë ß.Ê. Ãðîòó, «<...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàë Ïóøêèíó 
íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ» — ñì.: Ãðîò 1887: 
296).
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тиворечия в первом воспоминании князя А.М. Горчакова его забывчи-
востью или сознательным искажением истины.

2. У В.П. Гаевского: «Въ то же время онъ сочинилъ, въ подражаніе Бар-
кову, поэму Монахъ, которую также уничтожилъ, по совъту одного изъ
своихъ товарищей. Увлеченньпй успьхомъ талантливаго и остроумнаго про-
изведенія дяди, ВА. Пушкина, Опасный Соеіздъ, <...> и кромъ упомянутой
поэмы написалъ: Тонъ Баркова, балладу, извъстную по ніэсколькимъ спис-
камъ». Из этого сообщения В.П. Гаевского не следует, Что «Тънь Баркова»
была написана ранее поэмы «Монахъ». Сведения В.П. Гаевского о том,
что А.С. Пушкин «поэму Монахъ, которую также уничтожилъ» - яв-
но ошибочнъе. См. нашу гипотезу, объясняющую ошибочноетъ сведений
В.П. Гаевского о судьбе поэмы «Монахъ».

2. У князя А.М Горчакова: «Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ».
Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, что это
недостойно его имени». Из этой вставки-отклика князя А.М. Горчакова
однозначно следует, что поэма «Монахъ» была написана поеле «одного про-
изведенія» (т. е. «Тъни Баркова». -АБ), о котором речь шла в предыдущем
предложении. Князь А.М. Горчаков поправляет В.П. Гаевского, ошибочно
заявившего, что А.С. Пушкин уничтожил поэму «Монахъ» и признается
что, это он, «Князь Горчаков взялъ ее на прочтеніе и сжегъ» (правда,
осенью 1927 г. автограф поэмы «Монахъ» был все же обнаружен в архиве
князя).

3. У В.П. Гаевского: «Всъ эти пять произведеній (в т. ч. «Твнь Баркова»
и поэма «Монахъ». -АБ), по отзывамъ товарщей поэта, сочгшены въ 1812,
1813 и не позже 1814 года <...>››. Из сообщения В.П. Гаевского следует, что
«Тънь Баркова» и поэма «Монахъ» (тематически однородны, упоминают-
ся рядом) были сочинены в близком друг от друга временном интервале
(«Въ то же время <...>››).

3. У князя А.М. Горчакова: Князь А.М. Горчаков не оспаривает вре-
мени написания («не позже 1814 года»). Из вставки-отклика князя следует,
что поэма «Монахъ» была нашсана сразу же после уничтожения АС. Пуш-
киным «одного произведенія» («Твнь Баркова») и тематически связана с
неи.

4. У В.П. Гаевского: «Пушкинъ не называетъ однакожь Баркова, счи-
тая неприличнымъ даже имя талантливаго стихотворца. Написанную въ
подражаніе ему Тонъ Баркова, балладу, отрывки изъ которой приведены
въ предъидущей главъ Пушкинъ называлъ въ лицеъ Твнъ Кораблева, чтобъ
сколько-нибудь замаскировать этимъ заглавіемъ имя героя и ея слишкомъ
игривое содержаніе; <...>›› (Гаевский 1863/УІП: 356). Далее на с. 357, про-
должая, В.П. Гаевский приводит известное четверостишие «Не смвю вамъ
стихи Баркова | Благопристойно перевесть, | И даже имени такого | Не
смъю громко произнесть!».
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4. У князя А.М. Горчакова: Князь А.М. Горчаков не называет по за-
главию «Тънь Баркова» и также как и А.С. Пушкин избегает даже упоми-
нать имя И.С. Баркова, но не только потому, что об этом пишет В.П. Гаев-
ский. Князь уважительно относигся к памяги А.С. Пушкина и считает,
что не следует лишний раз напоминать об «одноллъ произведеніи», которое
поэт осудил и сам уничтожил.

Совершенно очевидно, что в первом, самом важном с нашей точки
зрения, воспоминании в специальной ветавке-отклике речь идет о двухраз-
ных произведениях, но близких по общей плотско-чувственной тематике и
времени их создания. «Одно произведеніе», которое князь А.М. Горчаков «по-
будилъ его [А.С. Пушкина] уничтожить» самому и есть «ТЪнь Баркова».
Князь А.И. Урусов, как адвокат, приученньпїІ к точному изложеъшю фактов,
четко уловил, что сначала речь идет о каком-то неназванном «одно/т; про-
изведеніи», а затем уже о поэме «Монахъ». Князь А.М. Горчаков неспроста
использует слова «одно произведеніе» в отношении «Тьни Баркова» (хотя и
не называет ее). В.П. Гаевский в печатном тексте своей статьи 1863 г. ис-
пользует те же слова: «Въ одномъ изъ первыхъ произведеній (курсив наш. -
./1.Б.) Пушкина Тіэнъ Баркова заметна, какъ уже сказано выше (гл. П,
стр. 155), пародія на балладу Жуковскаго Гра/новой <...>›› (Гаевский 1863/
УІП: 362 (5-я - 4-я строки снизу)). Получается, что князь А.М. Горчаков
просто позаимствовал слова «одно произведеніе» у В.П. Гаевского, которые
тот прямо относит к «Тъни Баркова». Далее сообщается: «Пушкинъ напи-
салъ было поэму «Монахъ».». То есть А.С. Пушкин написал спустя какое-
то время («написалъ было»), после этого (после уничтожения им самим
«одного произведенія») поэму «Монахъ». Налицо даже два разновременнъех,
но близких по вреллени события. Получается, что поэма «Монахъ» написана
позже «Тьни Баркова». «Князь Горчаковъ взялъ ее (т. е. автограф поэмы
«Монахъ». - ./1.Б.) на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, что это не-
достойно его имени». А.С. Пушкин, уничтожив автограф «Тъни Баркова»
(как вспоминал осенью 1881 г. князь А.М. Горчаков: «нелледленно (курсив
наш. - АБ.) разорвалъ» - см.: Горчаков 1883: 164) тем не менее оставался
целиком во власти плотско-чувственных образов «Тьни Баркова», обуслов-
леъшых начавшимся интенсивным половым развитием поэта. Он сразу же
(подчеркиваем: сразу же) начал сочинять поэму «Монахъ», причем, по-
лагаем, что между «Твнью Баркова» и поэмой «Монахъ» ничего не было
написано. Бес, соблазняющий монаха; юбка, являющаяся монаху - все
это эротические сновидения АС. Пушкина. И сочиненная поэма «Монахъ»
(без слов «хуй, Шзда, ебать») была сразу же показана только М.]\. Яковлеву
и затем отдана на прочтеъше князю А.М. Горчакову, тем самым АС. Пущ-
кин как бы реабилитировал себя за уничтоженную в присутствии и по его
совету «Тънь Баркова». Оказывается, АС. Пушкин даже намеревался
напечатать поэму «Монахъ» (8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков рас-
сказывал Я.К. Гроту, «<...> что онъ, князь, когда-то помъшал Пушкину
напечатать дурную поэму, разорвавъ три пъсни ея» - см.: Грот 1887:
296)
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Íî àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» îáíàðóæèëè îñåíüþ 1927 ã. Ï.À. Ñàäè-
êîâ è Ï.Ê. Ñóçäàëåâ (âïåðâûå â ïå÷àòè î íàõîäêå ñîîáùåíî â âå÷åðíåì âû-
ïóñêå ëåíèíãðàäñêîé «Êðàñíîé Ãàçåòû» (Ë., 1928. — 18 íîÿáðÿ. (¹ 318). —
Ñ. 1; 13 × 6,5 ñì: «Íàéäåíà íîâàÿ ïîýìà Ïóøêèíà “Ìîíàõú”. (Èç Ìîñêâû 
ïî òåëåôîíó)») è áîëåå îáñòîÿòåëüíî ñîîáùåíî î íàõîäêå òîëüêî 19 íîÿ-
áðÿ 1928 ã. â ãàçåòå «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà» (Ñ. 3; 15 × 17,5 ñì) — ñîîáùåíèå 
Äåìüÿíà Áåäíîãî [íàñò. èìÿ: Ïðèòâîðîâ, Å.À.; 1883—1945] (20 ñòðîê) è èí-
òåðâüþ (äâà ñòîëáöà) ñ íåíàçâàííûì Ì.À. Öÿâëîâñêèì ïîäïèñàë æóðíà-
ëèñò À<ëåêñàíäð> [Âëàäèìèðîâè÷] Êóò<óçîâ> [1892—1942]). Ïðè÷åì îáíà-
ðó æåí â àðõèâå ñàìîãî æå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà è íàïèñàí íà áóìàãå ñ 
ôè ëèãðàíüþ «ÁÔÃÁ|1813 ã.».

Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, äàâàÿ «èíòåðâüþ» 20 àïðåëÿ 1871 ã. ïëåìÿííèêó 
ñâîåé æåíû, àäâîêàòó êíÿçþ À.È. Óðóñîâó, êîíå÷íî, çíàë î ïóáëèêàöèè 
ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1863 ã. è îñîáåííî î âîñïðîèçâåäåíèè â ïðèìå÷àíèÿõ 
ê ò. 1 èçäàíèÿ 1870 ã. (íà ñàìîì äåëå ò. 1 âûøåë 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã., 
à íà ñ. 1 îáë.: 1871. — Ë.Á.) «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» 
ïîä ðåäàêöèåé Ãðèãîðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ãåííàäè (1826—1880) (íà ñàìîì 
äåëå «ðåäàêöiÿ ýòàãî èçäàíiÿ ïðèíàäëåæèòú íå åìó, à À.Í. [1821—1897] è 
Ë.Í. [1839—1900] Ìàéêîâûìú»), èçäàííîì ßêîâîì Àëåêñååâè÷åì Èñàêî-
âûì (1811—1881), îòðûâêà èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ ïóáëèêàöèåé 53-õ ñòðîê 
«Ò¼íè Áàðêîâà» (Ïóøêèí 1870/1: VI—IX)31. Òàì ïðèâåäåíà öèòàòà: «Âú òî 
æå âðåìÿ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó 
Ìî íàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâà-
ðèùåé. <...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, 
èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú». Çàìåòèì, ÷òî ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
ïîýìà «Ìîíàõú» è «Ò¼íü Áàðêîâà» óïîìèíàþòñÿ ðÿäîì, äàæå â îäíîì âðå-
ìåííîì èíòåðâàëå: «Âú òî æå âðåìÿ <...>»; â êîíöå ïóáëèêàöèè 53-õ ñòðîê 
«Ò¼íè Áàðêîâà» Â.Ï. Ãàåâñêèé îïðåäåëÿåò âåðõíþþ ãðàíèöó ñî÷èíåíèÿ, 
â òîì ÷èñëå îáåèõ ïðîèçâåäåíèé: «<...> íå ïîçæå 1814 ãîäà <...>». Ïðåäè-
ñëîâèå â ò. 1 «Îòú èçäàòåëÿ» ïîäïèñàíî 18 íîÿáðÿ 1870 ã., íà òèòóëüíîé 
ñòðàíèöå ò. 1 óêàçàíà äàòà èçäàíèÿ: 1870, à íà ñ. 1 îáëîæêè ñòîèò äàòà âû-
ïóñêà â ñâåò: 1871 (îá ýòîì äàæå ïóøêèíèñòû íå çíàþò, ïîòîìó ÷òî îá ëîæêè 
÷àñòî ïðè ïåðåïëåòåíèè âûáðàñûâàëèñü: â ïðîñìîòðåííûõ ýêçåìï ëÿ-
 ðàõ ò. 1 èçä. 1870 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ îáëîæêè îòñóòñòâóþò), 
íà ñàìîì äåëå ò. 1 âûøåë èç òèïîãðàôèè è ïîñòóïèë ïîäïèñ÷èêàì è â 
ïðîäàæó òîëüêî 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã. îäíîâðåìåííî ñ òîìàìè 2—6 
(ñì.: Ñ.-Ïåòåðáóðãñêiÿ Â¼äîìîñòè. — [ÑÏá., 1871]. — 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 
1871 (¹ 55). — Ñ. 5). Òàê ÷òî ó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ê 20 àïðåëÿ 1871 ã. 
áûëè åùå ñâåæè âïå÷àòëåíèÿ îò «ïîäðîáíîñòåé» Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Óìíûé 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîíÿë, ÷òî êòî-òî èç ëèöåèñòîâ ñîîáùèë Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîìó î ïîýìå «Ìîíàõú» è íàâåðíÿêà íàçâàë ôàìèëèþ êíÿçÿ, ïîñîâåòî-

31 Â «Óñëîâíûõ ñîêðàùåíèÿõ» 1-ãî òîìà «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè 
òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà, ê ñîæàëåíèþ, äîïóùåíà äîñàäíàÿ îïå÷àòêà: «Ãåíí.<àäè> 1869—71 
<...> (1869. Ò. 1; 1870. Ò. 2—4; 1871. Ò. 5—6)»; íàäî: 1870 (íà ñ. 1 îáë.: 1871). Ò. 1; 1869. Ò. 2—4 
(íà ñ. 1 îáë. òîìîâ 2—4: 1871); 1871. Ò. 5—6 (ñì.: Ïóøêèí 1999/1: 797; òà æå îïå÷àòêà: Ïóø-
êèí 1994: 693). Âñå 6 òîìîâ âûøëè â ñâåò îäíîâðåìåííî â ìàðòå 1871 ã.

âàâøåãî À.Ñ. Ïóøêèíó ÿêîáû óíè÷òîæèòü ïîýìó «Ìîíàõú», íî Â.Ï. Ãàåâ-
ñêèé â 1863 ã. íå ðåøèëñÿ óêàçàòü íà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (ñ 1856 ã. — 
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë, ñ 1863 ã. — êàíöëåð). È êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
íå òîëüêî ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî «<...> ïîáóäèëú åãî [À.Ñ. Ïóøêèíà] óíè÷òîæèòü 
îäíî ïðîèçâåäåíiå <...>» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) è ñàì ÿêîáû «ñæåãú» 
äðóãîå — ïîýìó «Ìîíàõú». Íî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ åùå è ïîïðàâëÿåò 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Â.Ï. Ãàåâñêèé îøèáî÷íî (ïî íàøåé ãèïîòåçå ñî ñëîâ 
Ì.Ë. ßêîâëåâà) çàÿâèë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú», íî 
èç ñîîáùåíèÿ, âñòàâêè-îòêëèêà, êíÿçÿ À. Ì. Ãîð÷àêîâà ñëåäóåò, ÷òî 
À.Ñ. Ïóøêèí ñàì ïîýìó «Ìîíàõú» íå óíè÷òîæàë. Â.Ï. Ãàåâñêèé, ïåðå-
÷èñ ëÿÿ óíè÷òîæåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, óïîìÿíóë â èõ ðÿäó ïîñëåäíåé ïî-
ýìó «Ìîíàõú» è ëèøü çàòåì â ÷èñëå íàïèñàííûõ (íî íå óíè÷òîæåííûõ! — 
Ì.Ë. ßêîâëåâ íå çíàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë ñàì «Ò¼íü Áàðêîâà») 
íàçâàë è «Ò¼íü Áàðêîâà». Òàêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ äàëà ïî-
âîä äóìàòü, ÷òî ñíà÷àëà À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷èíèë ïîýìó «Ìîíàõú» (÷òî è 
áûëî ïîäõâà÷åíî ïóøêèíèñòàìè) è ëèøü çàòåì îí íàïèñàë «Ò¼íü Áàðêîâà» 
(«<...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà <...>»). Êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîìåíÿë èõ ìåñòàìè. Ñíà÷àëà êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ (â èç-
 ëî æåíèè àäâîêàòà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà) ãîâîðèò, ÷òî «<...> ïîáóäèëú åãî 
(ò. å. ñàìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå 
ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè».». Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ èìåë â 
âèäó, êîíå÷íî, «Ò¼íü Áàðêîâà», íå íàçûâàÿ åå ïðÿìî, ÷òî è òàê ÿñíî èç ïðè-
âîäèìîé öèòàòû Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Êàê èçâåñòíî, «Ò¼íü Áàðêîâà» «<...> Ïóøêèíú 
íàçûâàëú âú ëèöå¼ Ò¼íü Êîðàáëåâà <...>». Ïðî÷åë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ó 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî è ÷òî «Ïóøêèíú íå íàçûâàåòú îäíàêîæü Áàðêîâà, ñ÷èòàÿ 
íåïðèëè÷íûìú äàæå èìÿ òàëàíòëèâàãî ñòèõîòâîðöà» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 
356). Òàì æå ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî (íà ñ. 357) èçâåñòíîå ÷åòâåðîñòèøèå: «<...> 
È äàæå èìåíè òàêîãî|Íå ñì¼þ ãðîìêî ïðîèçíåñòü!». Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
çíàë è ïóáëèêàöèþ ñòèõîòâîðåíèÿ «Ãîðîäîêú» â æóðíàëå «Ðîññiéñêié Ìó-
çå óìú» (ÑÏá., 1815. — ×. 3, ¹ 7. — Ñ. 3—15), ãäå «Áàðêîâú» çàìåíåí íà «Ñâèñ-
òîâú». Íî ãëàâíîé ïðè÷èíîé òîãî, ïî÷åìó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå íàçûâàåò 
ïî çàãëàâèþ «Ò¼íü Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïàìÿ-
òè À.Ñ. Ïóøêèíà: çà÷åì ëèøíèé ðàç íàçûâàòü ñî÷èíåíèå, êîòîðîå ïîýò 
îñóäèë è óíè÷òîæèë. Çíàë êíÿçü è î òîì, ñêîëüêî íåïðèÿòíîñòåé äîñòàâèëà 
À.Ñ. Ïóø êèíó «Ãàâðèëiàäà». 

Äàëåå â ðàññêàçå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà äâà íîâûõ ïðåäëîæåíèÿ, íå 
ñâÿçàííûå ñ ïðåäûäóùèì: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». 
Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî 
íåäîñòîéíî åãî èìåíè». Èç ýòîãî ñîîáùåíèÿ ñëåäóåò, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» 
áûëà íàïèñàíà ïîçæå (êîãäà «íàïèñàëú áûëî»!), óæå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíûì «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ», ò. å. «Ò¼íè Áàðêîâà». Â èçëîæåíèè 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà öèòàòà Â.Ï. Ãàåâñêîãî äîëæíà âûãëÿäåòü ïðèìåðíî 
òàê (åñëè áû îí âñòðå÷àëñÿ ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì â 1863 ã. è ðàññêàçàë áû åìó îá 
ýòîì, âçÿâ ñëîâî ñ òîãî íå íàçûâàòü ôàìèëèþ êíÿçÿ!): «Âú òî æå âðåìÿ îíú 
ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, Ò¼íü Áàðêîâà, «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî 
ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú, êîòîðîå óíè÷-
òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé». Èìåííî ïî ñîâåòó êíÿçÿ 
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Но автограф поэмы «Монахъ» обнаружили осенью 1927 г. П.А. Сади-
ков и П.К. Суздалев (впервые в печати о Находке сообщено в вечернем вы-
пуске ленинградской «Красной Газеты» (А., 1928. - 18 ноября. (По 318). -
С. 1; 13 × 6,5 см: «Найдена новая поэма Пушкина “Монахъ”. (Из Москвы
по телефону) ››) и более обстоятельно сообщено о находке только 19 ноя-
бря 1928 г. в газете «Вечерняя Москва» (С. 3; 15 × 17,5 см) - сообщение
Демьяна Бедного [наст. имя: Притворов, Е.А.; 1883-1945] (20 строк) и ин-
тервью (два столбца) с неназванным М.А. Цявловским подписал журна-
лист А<лександр> [Владимирович] Кут<узов> [1892-1942]). Причем обна-
ружен в архиве самого же князя А.М. Горчакова и написан на бумаге с
филигранью «БФГВ | 1813 г.››.

Князь А.М. Горчаков, давая «интервью» 20 апреля 1871 г. племяннику
своей жены, адвокату князю А.И. Урусову, конечно, знал о публикации
статьи В.П. Гаевского в 1863 г. и особенно о воспроизведении в примечаниях
к т. 1 издаъшя 1870 г. (на самом деле т. 1 вьштел 24 февраля (8 марта) 1871 г.,
а на с. 1 обл.: 1871. - ./1.Б.) «Полного собранія сочиненій А.С. Пушкина»
под редакцией Григория Николаевича Геннади (1826-1880) (на самом
деле «редакція этаго изданія принадлежитъ не ему, а А.И. [1821-1897] и
А.И. [1839-1900] Майковымъ››), изданном Яковом Алексеевичем Исако-
вым (1811-1881), отрывка из статьи В.П. Гаевского с публикацией 53х строк
«Тъни Баркова» (Пушкин 1870/1: УІ-ІХ)31. Там приведена цитата: «Въ то
же время онъ [А.С. Пушкин] сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму
Монахъ, которую также уничтожилъ, по совъту одного изъ своихъ това-
рищей. <...> и кромЪ упомянутой поэмы написалъ: ТЬнъ Баркова, балладу,
извъстную по нъсколькимъ спискамъ». Заметим, что у В.П. Гаевского
поэма «Монахъ» и «Тънь Баркова» упоминаются рядом, даже в одном вре-
менном интервале: «Въ то же время <...>››; в конце публикации 53-х строк
«Тъни Баркова» В.П. Гаевский определяет верхнюю границу сочинения,
в том числе обеих произведений: «<...> не позже 1814 года <...>». Преди-
словие в т. 1 «Отъ издателя» подписано 18 ноября 1870 г., на титульной
странице т. 1 указана дата издания: 1870, а на с. 1 обложки стоит дата вы-
пуска в свет: 1871 (об этом даже пуцп<инисть1 не знают, потому что обложки
часто при переплетении выбрасывались: в просмотренных экземпля-
рах т. 1 изд. 1870 г. в Пушкинском кабинете ИРАИ обложки отсутствуют),
на самом деле т. 1 вышел из типографии и поступил подписчикам и в
продажу только 24 февраля (8 марта) 1871 г. одновременно с томами 2-6
(см.: С.-Петербургскія Въдомости. - [СПб., 1871]. - 24 февраля (8 марта)
1871 (По 55). - С. 5). Так что у князя А.М. Горчакова к 20 апреля 1871 г.
были еще свежи впечатления от «подробностей» В.П. Гаевского. Умный
князь А.М. Горчаков понял, что кто-то из лицеистов сообщил В.П. Гаев-
скому о поэме «Монахъ» и наверняка назвал фамилию князя, посовето-

31 В «Условных сокращениях» 1-го тома «Полного собрания сочинений в двадцати
томах» А.С. Пушкина, к сожалению, допущена досадная опечатка: «Генн.<ади> 1869-71
<...> (1869. Т. 1; 1870. Т. 2-4; 1871. Т. 5-6)»; надо: 1870 (на с. 1 обл.: 1871). Т. 1; 1869. Т. 2-4
(на с. 1 обл. томов 2-4: 1871); 1871. Т. 5-6 (см.: Пушкин 1999/1: 797; та же опечатка: Пущ-
кин 1994: 693). Все 6 томов вышли в свет одновременно в марте 1871 г.
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вавшего АС. Пушкину якобы уничтожить поэму «Монахъ», но В.П. Гаев-
ский в 1863 г. не решился указать на князя А.М. Горчакова (с 1856 г. -
министр иностранных дел, с 1863 г. - канцлер). И князь А.М. Горчаков
не только гордится тем, что «<...> побудилъ его [А.С. Пушкина] уничтожить
одно нроизведеніе <...>» (т. е. «Тънь Баркова». - АБ.) и сам якобы «сжегъ»
другое - поэму «Монахъ». Но князь А.М. Горчаков еще и поправляет
В.П. Ґаевского. В.П. Гаевский ошибочно (по нашей гипотезе со слов
М.А. Яковлева) заявил, что А.С. Пушкин уничтожил поэму «Монахъ», но
из сообщения, вставки-отклика, князя А. М. Горчакова следует, что
А.С. Пушкин сам поэму «Монахъ» не уничтожал. В.П. Гаевский, пере-
числяя уничтоженные произведения, упомянул в их ряду последнеи по-
эму «Монахъ» и лишь затем в числе написанных (но не уничтожеъщых! -
М.А. Яковлев не знал, что А.С. Пушкин уничтожил сам «Тънь Баркова»)
назвал и «Тънь Баркова». Такая последовательность изложения дала по-
вод думать, что сначала А.С. Пушкин сочинил поэму «Монахъ» (что и
было подхвачено пушкинистами) и лишь затем он написал «Тънь Баркова»
(«<...> и кроміэ упомянутой поэмы написалъ: Тонъ Баркова <...>››). Князь
А.М. Горчаков поменял их местами. Сначала князь А.М. Горчаков (в из-
ложении адвоката князя А.И. Урусова) говорит, что «<...> побудилъ его
(т. е. самого А.С. Пушкина. - А.Б.) уничтожить одно нроизведеніе, «которое
могло бы оставить пятно на его памяти».». Князь А.М. Горчаков имел в
виду, конечно, «Тънь Баркова», не называя ее прямо, что и так ясно из при-
водимой цитатыВ.П. Гаевского. Как известно, «Тънь Баркова» «<...>П
называлъ въ лицеъ Тонъ Кораблева <...>». Прочел князь А.М. Горчаков у
В.П. Гаевского и что «Пушкинъ не называетъ однакожь Баркова, считая
неприличнымъ даже имя талантливаго стихотворца» (Гаевский 1863/УПК
356). Там же у В.П. Гаевского (на с. 357) известное четверостишие: «<...>
И даже имени такого | Не смъю громко произнесть!». Князь А.М. Горчаков
знал и публикацию стихотворения «Городокъ» в журнале «Россійскій Му-
зеумъ» (СПб., 1815. - Ч. 3, По 7. - С. 3-15), где «Барковъ» заменен на «Свис-
товъ». Но главной причиной того, почему князь А.М. Горчаков не называет
по заглавию «Тънь Баркова» является уважительное отношение к памя-
ти А.С. Пушкина: зачем лишний раз называть сочинение, которое поэт
осудил и уничтожил. Знал князь и о том, сколько неприятностей доставила
А.С. Пушкину «Гавриліада».

Далее в рассказе князя А.М. Горчакова два новых предложения, не
связанные с предыдущим: «Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ».
Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, что это
недостойно его имени». Из этого сообщения следует, что поэма «Монахъ»
была написана позже (когда «написалъ было»!), уже после уничтожения
А.С. Пушкиным «одного произведения», т. е. «Тъни Баркова». В изложении
князя А.М. Горчакова цитата В.П. Гаевского должна выглядеть примерно
так (если бы он встречался с В.П. Гаевским в 1863 г. и рассказал бы ему об
этом, взяв слово с того не называть фамилию князя!): «Въ то же время онъ
сочинилъ, въ подражаніе Баркову, Тонъ Баркова, «стихотвороніе довольно
окаорёзнаго свойства», извъстное по нЪсколькимъ спискамъ, которое унич-
тожилъ, по совъту одного изъ своихъ товарищей». Имеъшо по совету князя
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À.Ì. Ãîð÷àêîâà è áûëà óíè÷òîæåíà «Ò¼íü Áàðêîâà». È òîëüêî â êîíöå 
îòðûâêà èç 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» ñëåäîâàëî óêàçàòü: «È êðîì¼ óïî-
ìÿ íóòîãî ñòèõîòâîðåíiÿ îíú ñî÷èíèëú ïîýìó Ìîíàõú»32. Âîò çäåñü áû 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ (åñëè áû âñòðå÷àëñÿ â 1863 ã. ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì!) ìîã 
áû óïîìÿíóòü (åñëè áû ïîæåëàë), ÷òî ýòî îí âçÿë ïîýìó «Ìîíàõú» «íà ïðî-
÷òåíiå è ñæåãú» — ôàêòè÷åñêè ÷åðåç 8 ëåò, 20 àïðåëÿ 1871 ã., êíÿçþ À.È. Óðó-
ñîâó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñå ýòî ïîäòâåðäèë. Ìû âèäèì, ÷òî â ïåðâîì 
ïðåäëîæåíèè âñòàâêè-îòêëèêà ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», åñëè áû 
ïîýìà «Ìîíàõú» áûëà ñîçäàíà ðàíüøå «Ò¼íè Áàðêîâà», òî ðå÷ü áû è ïîøëà 
â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè î ïîýìå. Åñëè áû êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ïåðâîì 
âîñïîìèíàíèè õîòåë ñêàçàòü òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú», îí íå ñòàë áû â 
ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ýòîãî âîñïîìèíàíèè ãîâîðèòú î òîì, ÷òî «ïîáóäèëú 
åãî (ò. å. ñàìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå», 
íå èç âåñòíî êàêîå, à îãðàíè÷èëñÿ áû âòîðûì ïðåäëîæåíèåì, ãäå êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñî ñëîâ êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ïðÿìî ïîäòâåðæäàåò: «Ïóø-
êèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òå-
íiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè». Íèêòî íå òÿ-
íóë çà ÿçûê ñâåòëåéøåãî êíÿçÿ ïðèçíàâàòüñÿ â ýòîì. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, 
÷òî ýòè ïðèçíàíèÿ ñäåëàíû ñðàçó ïîñëå âûõîäà ò. 1 â ñîñòàâå øåñòèòîìíèêà 
«Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ïîä ðåäàêöèåé Ã.Í. Ãåííàäè 
â 1870 ã. (âûøåë 24.02 (8.03) 1871 ã.), ãäå óæå âî âòîðîé ðàç (â ïåðâûé ðàç 
â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1863 ã.) ðå÷ü øëà î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóø-
êèíà: î «Ò¼íè Áàðêîâà» è î ïîýìå «Ìîíàõú». Åñòåñòâåííî áûëî îæèäàòü 
îò êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðåàêöèè íà îáà ïðîèçâåäåíèÿ, à íå òîëüêî íà ïîýìó 
«Ìîíàõú». Êîíå÷íî, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëè ïðè-
çíàíèÿ àâòîðñòâà îáåèõ ïðîèçâåäåíèé, íå ýòî äâèãàëî èì. Òùåñëàâíûé ñèÿ-
òåëüíûé êíÿçü, âîçíåñåííûé íà âåðøèíó âëàñòè, ìûñëèë ïî ãîñóäàðñòâåí-
íîìó: îí ãîðäèëñÿ òåì, ÷òî èìåë âëèÿíèå íà À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷òî óáåðåã, 
îãðàäèë, íàïðàâèë íà ïóòü èñòèííûé è ò. ä. Íî ïðè ýòîì êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ íåâîëüíî íàçâàë è îñóæäàåìûå èì ïðîèçâåäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà.

Îòìåòèì åùå îäíî ñîîáðàæåíèå. Åñëè ìû ïðèíèìàåì òåçèñ î òîì, ÷òî 
â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ 
ïðîèçâåäåíèÿõ, òî ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» áûëà íàïèñàíà 
ðàíüøå ïîýìû «Ìîíàõú»: íó íå ñòàë áû À.Ñ. Ïóøêèí ïîêàçûâàòü «äîâîëü-
íî ñêàáð¸çíóþ» «Ò¼íü Áàðêîâà» êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó (åñëè áû íàïèñàë 
å¸ ïîñëå ïîýìû «Ìîíàõú»), çíàÿ, ÷òî òîò «ñæåãú» äàæå ïîýìó «Ìîíàõú», 
êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íàìåðåâàëñÿ íàïå÷àòàòü.

Ïîìíÿ î òîì, ÷òî êíÿçü À.È. Óðóñîâ 20 àïðåëÿ 1871 ã. çàïèñàë óñëûøàí-
íûå èì âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â ñâîþ «ïàìÿòíóþ êíèæêó», 
ìû ïîïûòàëèñü îòûñêàòü ýòó «ïàìÿòíóþ êíèæêó». Â ÐÃÀËÈ õðàíèòñÿ 
ôîíä êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà (Ô. 514 (À.È. Óðóñîâ). 399 åä. õð. (1858—1900). 
Â åä. õð. 42 çíà÷àòñÿ «Çàïèñíûå êíèæêè À.È. Óðóñîâà. 5 èþëÿ 1872 — ÿíâ. 
1880 ãã. Êí. 1—11. 881 ë.». Âñå 11 «çàïèñíûõ êíèæåê» ïðîíóìåðîâàíû ñàìèì 
êíÿçåì (îò ¹ 1 äî ¹ 11), èì æå ïðîíóìåðîâàíû ñòðàíèöû ýòèõ êíèæåê è 

32 Âñïîìíèì, ÷òî ñëîâî «áàëëàäà» ââåäåíî Â.Ï. Ãàåâñêèì òîëüêî â áåëîâîé àâòîãðàô 
åãî ñòàòüè, óæå ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïîëíîãî òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà».

äàæå â êîíöå êàæäîé èç íèõ íàïèñàíî òåìàòè÷åñêîå îãëàâëåíèå. Îáðàùàåò 
íàøå âíèìàíèå íà ñêðóïóëåçíûå è òî÷íûå çàïèñè. Ñàì êíÿçü À.È. Óðóñîâ 
â âîñïîìèíàíèÿõ (åä. õð. 40) ïîñòîÿííî ïîä÷åðêèâàåò ñâîå ïðèñòðàñòèå ê 
äîêóìåíòèðîâàíèþ âñåãî ïðîèñõîäÿùåãî. Çà 7 ñ ïîëîâèíîé ëåò íàïèñàíî 
881 ëèñò ìåëêèì óáîðèñòûì ïî÷åðêîì. Ê ñîæàëåíèþ, «Çàïèñíîé êíèæêè» 
çà 1871 ã. íå îáíàðóæåíî: âîçìîæíî, çàïèñíûå êíèæêè çà áîëåå ðàííèå ãîäà 
áûëè èçúÿòû æàíäàðìàìè ïðè îáûñêå â ìàå 1872 ã. ó êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà 
èëè èì óíè÷òîæåíû. Àäâîêàò À.È. Óðóñîâ ñ áëåñêîì âûñòóïèë â èþíå—
ñåí òÿáðå 1871 ã. íà ïðîöåññå íàðîäíèêîâ, âîâëå÷åííûõ â ýêñòðåìèñòñêóþ 
îðãà íèçàöèþ «Íàðîäíàÿ ðàñïðàâà» Ñ.Ã. Íå÷àåâà (1847—1882). Òàê èëè èíà-
÷å, íî õàðàêòåð çàïèñåé â ñîõðàíèâøèõñÿ çàïèñíûõ êíèæêàõ ïîçâîëÿåò 
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî àäâîêàò êíÿçü À.È. Óðóñîâ â òî÷íîñòè çàïèñàë óñëûøàí-
íîå îò êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ò. å. êíÿçü À.È. Óðóñîâ ñîâåðøåííî ïðàâèëü-
íî óëîâèë â ðàññêàçå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ÷òî ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ 
ïðî èçâåäåíèÿõ. 

Îðèãèíàë ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. ê èçäàòåëþ 
«Ðóññêîãî Àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâó â ÐÃÀËÈ (Ô. 46 (Ï.È. Áàðòåíåâó)) îá-
íàðóæèòü íå óäàëîñü. Ëþáîïûòåí ïîäçàãîëîâîê ïóáëèêàöèè 1883 ã. «Èçú 
ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ  Ðóññêàãî Àðõèâà). Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 
20 àïð¼ëÿ 1871.»: âîçìîæíî, ïèñüìî íå áûëî ïîëíîñòüþ îïóáëèêîâàíî (ïðî-
ëåæàëî ó Ï.È. Áàðòåíåâà 12 ëåò).

Åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñïåöèàëüíî ââåë âûøå óêà-
çàííóþ âñòàâêó-îòêëèê î íåíàçâàííîé «Ò¼íè Áàðêîâà» è íàçâàííîé ïîýìå 
«Ìîíàõú» â ñâîå âîñïîìèíàíèå î âñòðå÷å ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. âîîáùå 
íèêàê íåñâÿçàííîå ñ ýòîé âñòðå÷åé. Ïî÷åìó-òî íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ íå 
îáðàòèë âíèìàíèÿ íà ýòó íè÷åì íå îáîñíîâàííóþ èñêóññòâåííóþ âñòàâêó 
î ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ ïîýòà. Íå íàçûâàÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî çàãëà-
âèþ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ óâàæèòåëüíî îòíîñèòñÿ ê ïàìÿòè À.Ñ. Ïóøêèíà. 
À.Ñ. Ïóøêèí ñàì ðàçîðâàë àâòîãðàô «Ò¼íè Áàðêîâà» â ïðèñóòñòâèè è ïî 
ñîâåòó êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, çíà÷èò À.Ñ. Ïóøêèí îñóäèë ýòî ïðîèçâåäåíèå è ïî 
ìíåíèþ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ëèøíèé ðàç îá ýòîì íå ñòîèò íàïîìèíàòü. 
×òî æå êàñàåòñÿ ïîýìû «Ìîíàõú», òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ åå ïðÿìî íà çû-
âàåò, ïàìÿòóÿ î òîì, À.Ñ. Ïóøêèí ñîáèðàëñÿ åå íàïå ÷à òàòü: 8 ìàÿ 1880 ã. 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ òàê è ãîâîðèë àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó («<...> ÷òî îíú, 
êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó <...>»).

§7 Àíàëèç âòîðîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 8 ìàÿ 1880 ã. (ñîçíàòåëüíîå 
ïîâòîðåíèå ñâåäåíèé èç ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ 
îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. ñ öåëüþ èõ ñîõðàíåíèÿ 

äëÿ ïóøêèíèñòîâ)

Êàê âèäèì, âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 8 ìàÿ 1880 ã. âî 
ìíîãîì ïîâòîðÿþò åãî æå âîñïîìèíàíèÿ îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. â èçëîæåíèè 
êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà: óïîìèíàþòñÿ «Ìîëüåðú» ñ êóõàðêîé, «Áîðèñú Ãîäó-
íîâú» è «ñëþíè», à òàêæå íîâàÿ ðåäàêöèÿ ñïåöèàëüíîé âñòàâêè-îòêëèêà 

58 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

А.М. Горчакова и была уничтожена «Твнь Баркова». И только в конце
отрывка из 53-х строк «Тьни Баркова» следовало указать: «И кроміэ упо-
мянутого стихотворенія онъ сочинилъ поэму Монахъ>>32. Вот здесь бы
князь А.М. Горчаков (если бы встречался в 1863 г. с В.П. Гаевским!) мог
бы упомянуть (если бы пожелал), Что это он взял поэму «Монахъ» «на про-
чтеніе и сжегь» -фактически через 8 лет, 20 апреля 1871 г., князю А.И. Уру-
сову князь А.М. Горчаков все это подтвердил. Мы видим, что в первом
предложении вставки-отклика речь идет не о поэме «Монахъ», если бы
поэма «Монахъ» была создана раньше «Тьни Баркова», то речь бы и пошла
в первом предложении о поэме. Если бы князь А.М. Горчаков в первом
воспоминании Хотел сказать только о поэме «Монахъ», он не стал бы в
первом предложении этого воспоминании говорить о том, что «побудилъ
его (т. е. самого А.С. Пушкина. - АБ.) уничтожить одно произведеніе»,
неизвестно какое, а ограничился бы вторым предложением, где князь
А.М. Горчаков со слов князя А.И. Урусова прямо подтверждает: «Пуш-
кинъ написалъ было поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочте-
ніе и сжегь, объявивъ автору, что это недостойно его имени». Никто не тя-
нул за язык светлейшего князя признаваться в этом. Следует иметь в виду,
что эти признания сделаны сразу после выхода т. 1 в составе шеститомника
«Полное собраніе сочиненій АС. Пушкина» под редакцией Г.Н. Геннади
в 1870 г. (вышел 24.02 (8.03) 1871 г.), где уже во второй раз (в первый раз
в статье В.П. Гаевского в 1863 г.) речь шла о двух произведениях А.С. Пуш-
кина: о «ТЪни Баркова» и о поэме «Монахъ». Естественно было ожидать
от князя А.М. Горчакова реакции на ода произведения, а не только на поэму
«Монахъ». Конечно, князь А.М. Горчаков не ставил перед собой цели при-
знания авторства обеих произведений, не это двигало им. Тщеславный сия-
тельныи князь, вознесенныи на вершину власти, мыслил по государствен-
ному: он гордился тем, что имел влияние на А.С. Пушкина, что уберег,
оградил, направил на путь истинный и т. д. Но при этом князь А.М. Гор-
чаков невояъно назвал и осуждаемые им произведения А.С. Пушкина.

Отметим еще одно соображение. Если мы принимаем тезис о том, что
в первом воспоминании князя А.М. Горчакова речь идет о двух разных
произведениях, то мы должны признать, что «ТЪнь Баркова» была нашсана
ранъше поэмы «Монахъ»: ну не стал бы А.С. Пушкин показывать «доволь-
но скаоре'зную» «Твнь Баркова» князю А.М. Горчакову (если бы написал
е'е после поэмы «Монахъ»), зная, что тот «сжегъ» даже поэму «Монахъ»,
которую А.С. Пушкин намеревался напечатать.

Помня о том, что князь А.И. Урусов 20 апреля 1871 г. записал услышан-
ные им воспоминания князя А.М. Горчакова в свою «памятную книжку»,
мы попытались отыскать эту «памятную книжку». В РГААИ хранится
фонд князя А.И. Урусова (Ф. 514 (А.И. Урусов). 399 ед. хр. (1858-1900).
В ед. хр. 42 значатся «Записные книжки А.И. Урусова. 5 июля 1872 - янв.
1880 гг. Кн. 1-11. 881 л.››. Все 11 «записных книжек» пронумерованы самим
князем (от По 1 до По 11), им же пронумерованы страницы этих книжек и

32 Вспомним, что слово «баллада» введено В.П. Гаевским только в беловой автограф
его статьи, уже после обнаружения полного текста «ТЪнь Баркова».
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даже в конце каждой из них написано тематическое оглавление. Обращает
наше внимание на скрупулезные и точные записи. Сам князь А.И. Урусов
в воспоминаниях (ед. хр. 40) постоянно подчеркивает свое пристрастие к
документированию всего происходящего. За 7 с половиной лет написано
881 лист мелким убористым почерком. К сожалению, «Записной книжки»
за 1871 г. не обнаружено: возможно, записные книжки за более раъшие года
были изъяты жандармами при обыске в мае 1872 г. у князя А.И. Урусова
или им уничтожены. Адвокат А.И. Урусов с блеском выступил в июне-
сентябре 1871 г. на процессе народников, вовлеченных в экстремистскую
организацию «Народная расправа» С.Г. Нечаева (1847-1882). Так или ина-
че, но характер записеи в сохранившихся записных книжках позволяет
сделать вывод, что адвокат князь А.И. Урусов в точности записал услышан-
ное от князя А.М. Горчакова, т. е. князь А.И. Урусов совершенно правиль-
но уловил в рассказе князя А.М. Горчакова, что речь идет о двух разных
произведениях.

Оригинал письма князя А.И. Урусова от 20 апреля 1871 г. к издателю
«Русского Архива» П.И. Бартеневу в РГААИ (Ф. 4б (П.И. Бартеневу)) об-
наружить не удалось. Аюбопытен подзаголовок публикации 1883 г. «Изъ
писъоиа князя А.И. Урусова къ издателю Русскаго Архива). С.-Петербургь,
20 апріэля 1871.››: возможно, письмо не было полностью опубликовано (про-
лежало у П.И. Бартенева 12 лет).

Еще раз отметим, что князь А.М. Горчаков специально ввел вышеука-
занную вставку-откяик о неназванной «Твни Баркова» и названной поэме
«Монахъ» в свое воспомІ/шаъше о встрече с А.С. Пушкиным в 1825 г. вообще
никак несвязанное с этой встречей. Почему-то никто из пушкинистов не
обратил внимания на эту ничем не обоснованную искусственную вставку
о лицейских произведениях поэта. Не называя «Твнь Баркова» по загла-
вию князь А.М. Горчаков уважительно относится к памяти А.С. Пушкина.
АС. Пушкин сам разорвал автограф «Твни Баркова» в присутствии и по
совету князя Горчакова, значит А.С. Пушкгш осудил это произведение и по
мнению князя А.М. Горчакова лишний раз об этом не стоит напоминать.
Что же касается поэмы «Монахъ», то князь А.М. Горчаков ее прямо назы-
вает, памятуя о том, А.С. Пушкин собирался ее напечатать: 8 мая 1880 г.
князь А.М. Горчаков так и говорил академику Я.К. Гроту («<...> что онъ,
князь, когда-то помвшалъ Пушкину напечататъ дурную поэму <...>››).

57 Анализ второго воспоминания князя
А.М. Горчакова от 8 мая 1880 г. (сознательное
повтореъше сведеншїі из первого воспоминания
от 20 апреля 1871 г. с целью их сохранения

для пушкинистов)

Как видим, воспоминания князя А.М. Горчакова от 8 мая 1880 г. во
многом повторяют его же воспоминания от 20 апреля 1871 г. в изложении
князя А.И. Урусова: упоминаются «Мольеръ» с кухаркой, «Борисъ Году-
новъ» и «слюни», а также новая редакция специальнои вставки-отклика
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êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà âòîðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ îòðûâêà èç ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ïðèìå÷àíèÿõ â ò. 1 èçä. 1870 ã. Ïóøêèíèñòû ýòî âîñ ïðè-
íÿëè êàê çàáûâ÷èâîñòü êíÿçÿ. Ìû ïðèõîäèì ê äðóãîìó âûâîäó: íà 8 ìàÿ 
1880 ã. âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, çàïèñàííûå êíÿçåì À.È. Óðó-
ñîâûì 20 àïðåëÿ 1871 ã. äëÿ èçäàòåëÿ æóðíàëà «Ðóññêié Àðõèâú» Ï.È. Áàð-
òåíåâà, åùå íå áûëè ïîñëåäíèì îïóáëèêîâàíû (âûéäóò òîëüêî â ìàå 1883 ã. 
óæå ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ). Ïîýòîìó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, îïàñàÿñü, ÷òî òå 
åãî ïåðâûå âîñïîìèíàíèÿ âîîáùå ìîãóò íå ïîÿâèòñÿ â ïå÷àòè (ïðîøëî 
óæå äåâÿòü ëåò), ðåøèë èõ ïîâòîðèòü ïóøêèíèñòó àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó, 
çíàÿ, ÷òî òîò ñàì çàêîí÷èë Ëèöåé è ïðåïîäàâàë òàì, à òàêæå çàíèìàåòñÿ 
èçó÷åíèåì «ëèöåéñêîé ñòàðèíû».

Ïðè÷åì çäåñü 8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ èçëàãàåò ñâåäåíèÿ õðî-
íîëîãè÷åñêè: ñíà÷àëà ïðî÷åë «Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñú Àïîëëîíîìú», çàòåì 
âñïîìíèë (òîæå èç ëèöåéñêèõ ëåò) «÷òî îíú, êíÿçú, êîãäà-òî ïîì¼øàëú 
Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...>». Äàëåå 
âîñïîìèíàíèÿ èç «Áîðèñà Ãîäóíîâà» (ýòî óæå 1825 ã., íà ÷òî óêàçûâàåò è 
ñíîñêà ß.Ê. Ãðîòà). Âñïîìíèì, ÷òî 20 àïðåëÿ 1871 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
âîñïîìèíàíèÿ ëèöåéñêèõ ëåò âêëþ÷èë â êîíåö ñâîèõ âîñïîìèíàíèé î 
âñòðå÷å ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. â ñïåöèàëüíóþ âñòàâêó-îòêëèê íà 
âòîðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ îòðûâêà èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., 
ãäå òîò ïðèâåë îøèáî÷íûå ñâåäåíèÿ î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú».

Ïî ðàçóìåíèþ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ïóøêèíèñò àêàäåìèê ß.Ê. Ãðîò 
(èìåííî åìó àäðåñîâàíû ýòè ñòðîêè) ïîéìåò, ÷òî ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìî-
íàõú», î êîòîðîé âïåðâûå ñîîáùèë Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. è ïîâòîðèë åãî 
ñâåäåíèÿ Ã.Í. Ãåííàäè (íà ñàìîì äåëå Ë.Í. Ìàéêîâ) â ïðèìå÷àíèÿõ ê ò. 1 
èçä. 1870 ã. Â îáåèõ ñëó÷àÿõ Â.Ï. Ãàåâñêèé ñîîáùàåò îøèáî÷íûå ñâåäåíèÿ î 
ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú»: ïî Â.Ï. Ãàåâñêîìó åå óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí 
«ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé.». Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ èñïðàâëÿåò 
îøèáî÷íîñòü ñâåäåíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú». Êíÿçü íå 
íàçûâàåò ïîýìó ïî çàãëàâèþ: ïóøêèíèñò àêàäåìèê ß.Ê. Ãðîò è òàê ïîéìåò, 
÷òî ýòî ïîýìà «Ìîíàõú», âåäü êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, êàê è Â.Ï. Ãàåâñêèé, 
íà çûâàåò «Ìîíàõà» «ïîýìà», à íå «ñòèõîòâîðåíèå». Îêàçûâàåòñÿ, À.Ñ. Ïóø-
êèí åå íå óíè÷òîæèë è íå ñîáèðàëñÿ óíè÷òîæàòü, îí åå äàæå íàìåðåâàëñÿ 
íàïå÷àòàòü (ýòèõ ñâåäåíèé î íåé íåò â âîñïîìèíàíèÿõ 20 àïðåëÿ 1871 ã.). 
Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ õàðàêòåðèçóåò åå ñëîâîì «äóðíàÿ ïîýìà» (íî ýòî æå 
íå «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà»!). Íàêîíåö, îí óêàçûâà-
åò, ÷òî îíà ñîñòîèò èç òðåõ ïåñåí. Âñå ýòè íîâûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûõ íåò ó 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî è íåò â âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ 20 àïðåëÿ 1871 ã. (çíà÷èò êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñìîòðåë ïîýìó «Ìîíàõú», ãîòîâÿñü  ê âñòðå÷å ñ ïóøêèíèñòîì 
àêàäåìèêîì ß.Ê. Ãðîòîì). Îòìåòèì åäèíñòâåííûé ñëó÷àé çàáûâ÷èâîñòè 
êíÿ çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: îí óïîòðåáèë 8 ìàÿ 1880 ã. ñëîâî «ðàçîðâàâú», ÿâíî 
çàáûë, ÷òî 20 àïðåëÿ 1871 ã. îí ãîâîðèë èíà÷å: «ñæåãú»; ïðîâåðèòü, ÷òî îí 
ãîâîðèë òîãäà êíÿçþ À.È. Óðóñîâó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ìîã — íà 8 ìàÿ 
1880 ã. åãî âîñïîìèíàíèÿ îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. åùå íå áûëè îïóáëèêîâàíû 
è êíÿçü îïàñàëñÿ, ÷òî îíè âîîáùå ìîãóò çàòåðÿòüñÿ. 

Í.Î. Ëåðíåð áûñòðî ñîîáðàçèë, ðàç êíÿçü ïóòàåòñÿ, çíà÷èò ïîýìà «Ìî-
íàõú» öåëà (ñì.: Ëåðíåð 1908: 538).

×òî æå êàñàåòñÿ «Ò¼íè Áàðêîâà», òî êíÿçü À.Ì Ãîð÷àêîâ âîîáùå î íåé 
íå óïîìèíàåò 8 ìàÿ 1880 ã. Ïîëàãàåì, êíÿçü íå óïîìèíàåò î «Ò¼íè Áàðêîâà» 
âî âòîðîì âîñïîìèíàíèè ïî ñëåäóþùèì ïðè÷èíàì: ïåðâîå — îí íå îñïà-
ðèâàåò ñâåäåíèé èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî: À.Ñ. Ïóøêèí «íàïèñàëú: Ò¼íü 
Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú»; âòîðîå — â âîñ-
ïîìèíàíèè îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. îí ÷åòêî óêàçàë ïóøêèíèñòàì, ÷òî «îäíî 
ïðîèçâåäåíiå» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) áûëà ñîçäàíà äî ïîýìû «Ìîíàõú» 
è îí «êíÿçü, Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî (ò. å. ñàìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) 
óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå»; òðåòüå — êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ïðåäâåðèè 
äîëãîæäàííîãî îòêðûòèÿ ïàìÿòíèêà À.Ñ. Ïóøêèíó â Ìîñêâå ëåòîì 1880 ã. 
(à ß.Ê. Ãðîò ñïåöèàëüíî ïðèåõàë ê êíÿçþ ñ ïðèãëàøåíèåì íà îòêðûòèå 
ïàìÿòíèêà) ðåøèë âîîáùå íå óïîìèíàòü î «Ò¼íè Áàðêîâà»: çà÷åì ëèøíèé 
ðàç îìðà÷àòü ïàìÿòü À.Ñ. Ïóøêèíà óïîìèíàíèåì î «Ò¼íè Áàðêîâà», êî-
òî ðóþ ïîýò îñóäèë è «ðàçîðâàëú». Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äîñòàòî÷íî ÿñíî 
äëÿ ïóøêèíèñòîâ ñêàçàë âñ¸ â ïåðâîì ñâîåì âîñïîìèíàíèè îò 20 àïðåëÿ 
1871 ã. Óâû, ïóøêèíèñòû íå ïîíÿëè è äî ñèõ ïîð ïîíÿòü íå ìîãóò, ÷òî ðå÷ü 
èäåò òàì íå òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú», íî è î «Ò¼íè Áàðêîâà».

Óáåæäåíû, åñëè áû ê 8 ìàÿ 1880 ã. ïåðâîå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. áûëî áû îïóáëèêîâàíî (îíî áóäåò îïóáëèêîâàíî 
òîëüêî â ìàå 1883 ã.), òî íå ïîÿâèëîñü áû ýòî âòîðîå âîñïîìèíàíèå: çà÷åì 
ïîâòîðÿòü òî, ÷òî óæå ñêàçàíî è îïóáëèêîâàíî.

Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 8 ìàÿ 1880 ã. íè÷åãî íå ãîâîðèë î «Ò¼íè Áàðêîâà» 
åùå è ïîòîìó, ÷òî ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ïîä ðåäàêöèåé Ï.À. Åô-
ðåìîâà èçäàíèÿ 1880 ã. âûøåë òîëüêî 6 (18) èþëÿ 1880 ã., ãäå Ï.À. Åôðåìîâ 
â ñíîñêå îòâåðã ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» (ñì.: Ïóø-
êèí 1880/1: 55 («Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðè-
íàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.Å.»)).

Îäíîâðåìåííî ñ ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ïîä ðåäàêöèåé Ï.À. Åô-
ðåìîâà èçäàíèÿ 1880 ã., êîòîðûé ñîãëàñíî ðåêëàìå â ãàçåòå «Ïðàâèòåëüñòâåí-
íûé Â¼ñòíèêú» ([ÑÏá., 1880]. — ¹ 151, 6-ãî (18-ãî) iþëÿ 1880. — Ñ. 6; 11,5 ×
× 14 ñì) ïîñòóïèë â ïðîäàæó è ïîäïèñ÷èêàì ñ 6 (18) èþëÿ 1880 ã., âûøëà 
è ðåöåíçèÿ íà íåãî Ì.È. Ñåìåâñêîãî â èþëüñêîì íîìåðå åãî æóðíàëà «Ðóñ-
ñêàÿ Ñòàðèíà», ÿâíî èíñïèðèðîâàííàÿ Ï.À. Åôðåìîâûì. Ðåöåíçèÿ âûøëà 
äàæå íåìíîãî ðàíüøå, òàê êàê íà ñ. 1 îáëîæêè âíèçó óêàçàíî: «VII-ÿ êíèãà 

”Ðóññêîé Ñòàðèíû“ âûøëà 1-ãî iþëÿ <...>». Â êîíöå ðåöåíçèè Ì.È. Ñåìåâ-
ñêèé äåëàåò àáñóðäíóþ ñíîñêó â ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå (íà ñ. 592): «Èçú 
âñåãî ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàð-
êîâó» è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû 
ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú ê çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), à ïîñë¼ä-
íåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó». Ê ñîæàëåíèþ, 
ýòó àáñóðäíóþ ñíîñêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî íå çíàëè íè Í.Î. Ëåðíåð, íè 
Ï.Å. Ùåãîëåâ (à Ï.Å. Ùåãîëåâ íå çíàë è ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà!), íè äàæå 
Ì. À. Öÿâëîâñêèé. Ñìîòðèòå ïîäðîáíåå ïðè àíàëèçå òðåòüåãî âîñïîìè-
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князя А.М. Горчакова на вторичную публикацию отрывка из статьи
В.П. Гаевского в примечаниях в т. 1 изд. 1870 г. Пушкинисгы это воспри-
няли как забывчивость князя. Мы приходим к другому выводу: на 8 мая
1880 г. воспомштания князя А.М. Горчакова, записаъшые князем А.И. Уру-
совым 20 апреля 1871 г. для издателя журнала «Русскій Архивъ» П.И. Бар-
тенева, еще не были последним опубликованы (выйдут только в мае 1883 г.
уже после смерти князя). Поэтому князь А.М. Горчаков, опасаясь, Что те
его первые воспоминания вообще могут не появится в печати (прошло
уже девять лет), решил их повторить пушкинисту академику Я.К. Гроту,
зная, что тот сам закончил Аицей и преподавал там, а также занимается
изучением «лицеискои старины».

Причем здесь 8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков излагает сведения хро-
нологически: сначала прочел «Пускай, не знаясь съ Аполлономъ», затем
вспомнил (тоже из лицейских лет) «что онъ, князъ, когда-то помешалъ
Пушкину напечатать дурную поэму, разореавъ три пізени ея; <...>››. Далее
воспоминания из «Бориса Годунова» (это уже 1825 г., на что указывает и
сноска Я.К. Грота). Вспомним, что 20 апреля 1871 г. князь А.М. Горчаков
воспоминания лицеиских лет включил в конец своих воспоминании о
встрече с А.С. Пушкиным в 1825 г. в специальную вотавку-отнлик на
вторичную публикацию отрывка из статьи В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г.,
где тот привел ошибочные сведения о судьбе поэмы «Монахъ».

По разумению князя А.М. Горчакова, пушкинист академик Я.К. Грот
(именно ему адресованы эти строки) поймет, что речь идет о поэме «Мо-
нахъ», о которой впервые сообщил В.П. Гаевский в 1863 г. и повторил его
сведения Г.Н. Геннади (на самом деле А.И. Майков) в примечаниях к т. 1
изд. 1870 г. В обеих случаях В.П. Гаевский сообщает ошибочнъее сведения о
судьбе поэмы «Монахъ»: по В.П. Гаевскому ее уничтожил сам А.С. Пушкин
«по совЪту одного изъ своихъ товарищей». КнязьА.М. Горчаков исправляет
ошибочность сведений В.П. Гаевского о судьбе поэмы «Монахъ». Князь не
называет поэму по заглавию: пушкинист академик Я.К. Грот и так поймет,
что это поэма «Монахъ», ведь князь А.М. Горчаков, как и В.П. Гаевский,
называет «Монаха» «поэма», а не «стихотворение». Оказывается, А.С. Пуш-
кин ее не уничтожил и не собирался уничтожать, он ее даже намеревался
напечататъ (этих сведений о ней нет в воспоминаниях 20 апреля 1871 г.).
Князь А.М. Горчаков характеризует ее словом «дурная поэма» (но это же
не «стихотворение доеолъно екафёзнаго евойетеа››!). Наконец, он указыва-
ет, что она состоит из трех песен. Все эти новые сведения, которых нет у
В.П. Гаевского и нет в воспоминании князя 20 апреля 1871 г. (значит князь
А.М. Горчаков смотрел поэму «Монахъ», готовясь к встрече с пушкиъшстом
академиком Я.К. Гротом). Отметим единственный случай забывчивости
князя А.М. Горчакова: он употребил 8 мая 1880 г. слово «разорвавъ», явно
забыл, что 20 апреля 1871 г. он говорил иначе: «сжегь»; проверить, что он
говорил тогда князю А.И. Урусову князь А.М. Горчаков не мог - на 8 мая
1880 г. его воспоминания от 20 апреля 1871 г. еще не были опубликованы
и князь опасался, что они вообще могут затерягься.
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Н.О. Аернер быстро сообразил, раз князь путается, значит поэма «Мо-
нахъ» цела (см.: Аернер 1908: 538).

Что же касается «ТЪни Баркова», то князь А.М Горчаков вообще о ней
не упоминает 8 мая 1880 г. Полагаем, князь не упоминает о «Тізни Баркова»
во втором воспоминании по следующим причинам: первое - он не оспа-
ривает сведений из статьи В.П. Гаевского: АС. Пушкин «написали Твнь
Баркова, балладу, изввстную по нвсколькимъ спискамъ», второе - в вос-
поминании от 20 апреля 1871 г. он четко указал пушкинистам, что «одно
произведение» (т. е. «Тыш Баркова». - /1.Б.) была создана до поэмы «Монахъ»
и он «князь, Горчаковъ побудилъ его (т. е. самого А.С. Пушкина. - ./1.Б.)
уничтожить одно произведением третье - князь А.М. Горчаков в предверии
долгожданного открытия памятника А.С. ПушкгШу в Москве летом 1880 г.
(а Я.К. Грот специально приехал к князю с приглашением на открытие
памятника) решил вообще не упоминать о «Твни Баркова»: зачем лишний
раз омрачать память А.С. Пушкина упоминанием о «Твни Баркова», ко-
торую поэт осудил и «разорвалъ». Князь А.М. Горчаков достаточно ясно
для пушкинистов сказал еее' в первом своем воспоминании от 20 апреля
1871 г. Увы, пушкинисты не поняли и до сих пор понять не могут, что речь
идет там не только о поэме «Монахъ», но и о «Твни Баркова».

Убеждены, если бы к 8 мая 1880 г. первое воспоминаъше князя А.М. Гор-
чакова от 20 апреля 1871 г. было бы опубликовано (оно будет опубликовано
только в мае 1883 г.), то не появилось бы это второе воспоминание: зачем
повторять то, что уже сказано и опубликовано.

Князь А.М. Горчаков 8 мая 1880 г. ничего не говорил о «ТЪни Баркова»
еще и потому, что т. 1 «Сочиненій АС. Пушкина» под редакцией П.А. Еф-
ремова издания 1880 г. вышел только б (18) июля 1880 г., где П.А. Ефремов
в сноске отверг пушкинское авторство баллады «Твнь Баркова» (см.: Пуш-
кин 1880/1: 55 («Между тЪмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не при-
надлежить, почему и исключена. П.Е.»)).

Одновремеъшо с т. 1 «СочІ/шеній А.С. Пушкина» под редакцией П.А. Еф-
ремоваиздания 1880 г., который согласно рекламе в газете «Правигельствен-
ньн`71 Ввстникъ» ([СПб., 1880]. - По 151, б-го (18го) іюля 1880. - С. б; 11,5 ×
× 14 см) поступил в продажу и подписчикам с б (18) июля 1880 г., вышла
и рецензия на него М.И. Семевского в июльском номере его журнала «Рус-
ская Старина», явно инспирированная П.А. Ефремовым. Рецензия вышла
даже немного раньше, так как на с. 1 обложки внизу указано: «УП-я книга
,,Русской Старины“ вышла 1-го іюля <...>››. В конце рецензии М.И. Семев-
ский делает абсурдную сноску в подстрочное примечание (на с. 592): «Изъ
всего перваго тома по отпечатаніи его исключено лишь «подражаніе Бар-
кову» и ничтожное четверостишіе Пестелю. То и другое исключенія сделаны
сами/ш; г. Ефремоеъе/иъ, пришедшимъ к заключенію, что первое несомненно
принадлежитъ Полежаееу, а не Пушкину (курсив наш. - /1.Б.), а послізд-
нее весьма сомнительно, чтобы принадлежало Пушкину». К сожалению,
эту абсурдную сноску М.И. Семевского не знали ни Н.О. Аернер, ни
П.Е. Щеголев (а П.Е. Щеголев не знал и сноски П.А. Ефремова!), ни даже
М. А. Цявловский. Смотрите подробнее при анализе третьего воспоми-
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íàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, à òàêæå ïðè îïèñàíèè â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 
1880, 1 èþëÿ, Ñåìåâñêèé; òàì æå ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåíà ñíîñêà íà 
ñ. 592. 

Êàê âèäèì, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 8 ìàÿ 1880 ã. íå ìîã åùå ïðî÷åñòü íè 
ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà (îòðèöàþùåãî ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî áàëëàäû 
«Ò¼íü Áàðêîâà»), íè àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî î òîì, ÷òî «ïîäðà-
æàíiå Áàðêîâó» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú 
Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).

Íî â èþëå 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñ óäèâëåíèåì ïðî÷åë, ÷òî, îêà-

çûâàåòñÿ, â Ëèöåå îíè, ëèöåèñòû, ÷èòàëè «Ò¼íü Áàðêîâà» êàêîãî-òî äåâÿòè-
ëåòíåãî Ïîëåæàåâà (À.È. Ïîëåæàåâ ðîäèëñÿ â 1804 ã.). Òîëüêî ïîÿâëåíèå 
ýòèõ äâóõ ñíîñîê (Ï.À. Åôðåìîâà è îñîáåííî Ì.È. Ñåìåâñêîãî) î «Ò¼íè 
Áàðêîâà» çàñòàâèëî (èìåííî çàñòàâèëî!) êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà âíîâü âû-
ñêàçàòüñÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» (ïåðâûé ðàç îí ðàññêàçàë î íåé êíÿçþ À.È. Óðó-
ñîâà 20 àïðåëÿ 1871 ã. êàê îá «îäíîìú ïðîèçâåäåíiè», íî 8 ìàÿ 1880 ã., ïîâòî-
ðÿÿ ïóøêèíèñòó àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó ñêàçàííîå åùå 9 ëåò íàçàä êíÿçþ 
À.È. Óðóñîâó, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïðîìîë÷àë î «Ò¼íè Áàðêîâà»).

È êîãäà îñåíüþ 1881 ã. — âåñíîé 1882 ã. òîìó æå Ì.È. Ñåìåâñêîìó, 
ðåäàêòîðó-èçäàòåëþ æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà», êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïðî-
äèêòîâàë (èìåííî: ïðîäèêòîâàë!) 25 ðàññêàçîâ èç ïðîøëîãî, îí ñïåöèàëüíî 
äëÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïîä íîìåðîì VII ïðîäèêòîâàë âñåãî 12 íåïîëíûõ 
ñòðîê, èç êîòîðûõ 4 ñòðîêè ïðîñòî îçàäà÷èëè ïóøêèíèñòîâ: «Îäíàæäû, åùå 
â ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî 
ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî 
íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî 
ñòèõîòâîðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164).

Ïîñêîëüêó âñå ïóøêèíèñòû, â ò. ÷. Í.Î. Ëåðíåð, Í.À. Ãàñòôðåéíä (1854—
1916), Ï.Å. Ùåãîëåâ è äàæå Ì.À. Öÿâëîâñêèé, ñ÷èòàëè, ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò 
òîæå î ïîýìå «Ìîíàõú», òî îíè, åñòåñòâåííî, âîïðîøàëè: ñ ÷åãî áû ýòî ñâåò-
ëåéøèé êíÿçü â òðåòèé ðàç îá îäíîì è òîì æå (20 àïðåëÿ 1871 ã., 8 ìàÿ 
1880 ã. è îñåíüþ 1881 ã.)? ×òî æå îí íå ìîã âñïîìíèòü íè÷åãî, áîëåå ïðèëè-
÷èñòâóþùåãî ïàìÿòè À.Ñ. Ïóøêèíà? Íå èíà÷å êàê âïàë â ìàðàçì.

Íî ïðèâåäåííûå 4 ñòðîêè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ÿâëÿþòñÿ åãî îòêëè-
êîì-îïðîâåðæåíèåì íà ñíîñêó Ï.Å. Åôðåìîâà è àáñóðäíóþ ñíîñêó Ì.È. Ñå-
ìåâñêîãî. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò î «Ò¼íè Áàðêîâà», êî-
òîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú», à íå ïîýìå «Ìîíàõú, êîòî-
ðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå «ðàçîðâàëú» (àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» áûë îáíàðó-
æåí îñåíüþ 1927 ã.).

È ýòî ñòàëî ÿñíî ïîñëå ñîïîñòàâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ 4-õ ñòðîê êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñî ñíîñêîé Ï.À. Åôðåìîâà è ñ àáñóðäíîé ñíîñêîé 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ðàíåå íåèçâåñòíîé ïóøêèíèñòàì.

Íàïðàâëåíèå äàëüíåéøèõ ïîèñêîâ. Ñëåäóåò ïðîâåðèòü, ÷òî çàïèñàë 
ß.Ê. Ãðîò 8 ìàÿ 1880 ã., áåñåäóÿ ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Ñì.: Àðõèâ 
ÀÍ ÑÑÑÐ. Ô. 137 (ß.Ê. Ãðîò); Ô. 281 (Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷ Ãðîò; 1853—
1934) è äîêóìåíòû â äðóãèõ àðõèâàõ.

§8 Àíàëèç òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà, îòíîñÿùåãîñÿ ê îñåíè 1881 ã. 

(îïðîâåðæåíèå êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì 
ñíîñêè-çàÿâëåíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà è àáñóðäíîé 

ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî)

Â òðåòüåì ñâîåì âîñïîìèíàíèè îñåíüþ 1881 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âû-
ðàçèëñÿ åùå áîëåå îïðåäåëåííåå: «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóø-
êèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî 
òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 
1883: 164). Äàëåå ìû ïîêàæåì, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîçíàòåëüíî ñäå-
ëàë àêöåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî».

Â ýòîì òðåòüåì âîñïîìèíàíèè ðå÷ü èäåò ÿâíî íå î ïîýìå «Ìîíàõú», à î 
«ñòèõîòâîðåíiè äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» [ñêàáð¸çíûé îò ôð. scabreux — 
íåïðèëè÷íûé, íåïðèñòîéíûé33], êîòîðîå «Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú». 
Ïðè÷åì, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîçíàòåëüíî äåëàåò àêöåíò íà ñëîâå «äî-
âîëüíî», ò. å. èçáûòî÷íî, î÷åíü, ÿâíî, ñëèøêîì ìíîãî, ïðÿìî-òàêè «ñêàáð¸ç-
íàãî» íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà. Ñì.: Äàëü 1903/1: 112 («äîâîëüíî — äîñòà-
òî÷íî, èçáûòî÷íî, íåìàëî, ìíîãî»). À.Ñ. Ïóøêèí ñëîâî «äîâîëüíî» óïî-
òðåáëÿë â çíà÷åíèè «ìíîãî»: «Áîãàòú è çíàòåíú Êî÷óáåé|Äîâîëüíî ó íåãî 
äðóçåé» (Ïîëòàâà. Ï¼ñíü 1: 128—129). Åñëè áû çäåñü ðå÷ü øëà î ïîýìå 
«Ìî íàõú» (êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íàçûâàåò ýòî ïðîèçâåäåíèå èìåííî «ïî-
ýìîé» â ïåðâîì è âî âòîðîì âîñïîìèíàíèÿõ, à íå ñòèõîòâîðåíèåì; Â.Ï. Ãà-
åâñêèé òàêæå íàçûâàë: «ïîýìà Ìîíàõú»), òî êíÿçü íå ñòàë áû åå õàðàê òå-
ðèçîâàòü êàê «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàÿ» äà åùå ñ àêöåíòîì íà ñëîâî «äîâîëüíî», 
ò. å. èçáûòî÷íî, î÷åíü, ÿâíî, ñëèøêîì íåïðèñòîéíàÿ, äîïóñêàÿ âîçìîæíîñòü 
íàïå÷àòàíèÿ (âî âòîðîì âîñïîìèíàíèè îí òàê è ãîâîðèò: «<...> ïîì¼øàëú 
Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè 
ï¼ñíè åÿ»). Âîçìîæíîñòü íàïå÷àòàíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ «ñêàáð¸çíàãî ñâîé-

33 Èìåííî «ñêàáðåçíûìè âèðøàìè» íàçûâàåò «Òåíü Áàðêîâà» â ñâîåé ðåöåíçèè ÷ëåí 
ðåäêîëëåãèè «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà Âàäèì 
Äìèòðèåâè÷ Ðàê (1931—) (ñì.: Ðàê 2002: 55). Çàìåòèì, ÷òî Â.Ä. Ðàê íå óñèëèâàåò çíà÷åíèÿ 
ñëîâà «ñêàáðåçíûìè» ñëîâîì «äîâîëüíî». Ìàêñèì Èñààêîâè÷ Ãèëëåëüñîí (1915—1987), êîì-
ìåíòèðóÿ ñòðîêè èç ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà îò 10 èþëÿ 1826 ã. ê Ï.À. Âÿçåìñêîìó («Âñå 
âîçìóòèòåëüíûå ðóêîïèñè õîäèëè ïîä ìîèì èìåíåì, êàê âñå ïîõàáíûå õîäÿò ïîä èìå-
íåì Áàðêîâà»), äåëàåò òàêóþ ñíîñêó «Áàðêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷ — ïîýò è ïåðåâîä÷èê, àâòîð 
ñêàáðåçíûõ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) è ïîðíîãðàôè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, êîòîðûå ðàñïðîñòðà-
íÿëèñü â ñïèñêàõ» (Ïåðåïèñêà À.Ñ. Ïóøêèíà â äâóõ òîìàõ. — Ìîñêâà: «Õóäîæåñòâåííàÿ 
ëèòåðàòóðà», 1982 (Ì.: Ïåðâàÿ Îáðàçöîâàÿ òèï., ñäàíî â íàáîð 06.04.81, ïîäï. â ïå÷àòü 
13.05.82). — Òîì ïåðâûé / [Âñòóï. ñòàòüÿ È.Á. Ìóøèíîé [1942—1984]; ñîñò. è êîììåíòà-
ðèè Â.Ý. Âàöóðî, Ì.È. Ãèëëåëüñîíà, È.Á. Ìóøèíîé, Ì<àðèåòòû> À<íäðååâíû> Òóðüÿí 
[1939—]]. — Ñ. 248. — (Ïåðåïèñêà ðóññêèõ ïèñàòåëåé / ðåäêîë.: Âàöóðî Â.Ý., Ãåé Í.Ê., Åëè-
çàâåòèíà Ã.Ã. [è äð., âñåãî 8 èìåí]). — (493, [3] ñ., [9] ë.: [52] ïîðòð.; 20,5 × 13 ñì. Â ïåð. 
75 000 ýêç.).
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нания князя А.М. Горчакова, а также при описании в главе 5 наст. изд. на:
1880, 1 июля, Семевский; там же факсимильно воспроизведена сноска на
с. 592.

Как видим, князь А.М. Горчаков 8 мая 1880 г. не мог еще прочесть ни
сноски П.А. Ефремова (отрицающего пушкинское авторство баллады
«Твнь Баркова»), ни абсурдной сноски М.И. Семевского о том, Что «подра-
жаніе Баркову» (т. е. «Твнь Баркова». - ./1.Б.) «несомнённо принадлежитъ
Полежаеву, а не Пушкину» (курсив наш. - ./1.Б.).

Но в июле 1880 г. князь А.М. Горчаков с удивлением прочел, что, ока-
зывается, в Аицее они, лицеисты, читали «Твнь Баркова» какого-то девяти-
летнего Полежаева (А.И. Полежаев родился в 1804 г.). Только появление
этих двух сносок (П.А. Ефремова и особенно М.И. Семевского) о «Твни
Баркова» заставило (именно заставило!) князя А.М. Горчакова вновь вы-
сказаться о «ТЫШ Баркова» (первьпїІ раз он рассказал о ней князю А.И. Уру-
сова 20 апреля 1871 г. как об «одномъ произведеніи», но 8 мая 1880 г., повто-
ряя пушкинисту академику Я.К. Гроту сказанное еще 9 лет назад князю
А.И. Урусову, князь А.М. Горчаков промолчал о «Твни Баркова»).

И когда осенью 1881 г. - весной 1882 г. тому же М.И. Семевскому,
редактору-издателю журнала «Русская Старина», князь А.М. Горчаков про-
диктовал (именно: продиктовал!) 25 рассказов из прошлого, он специально
для М.И. Семевского под номером УП продиктовал всего 12 неполных
строк, из которых 4 строки просто озадачили пуцщшшсгов: «Однажды, еще
в лицев, онъ (А.С. Пушкин. - АБ.) мнв показалъ стихотвореніе доволъно
скабфёзнаго свойства (курсив наш. -АБ). Я ему напрямки сказалъ, что оно
недостойно его прекраснаго таланта. ПушкІ/шъ немедленно разорвалъ это
стихотвореніе» (Горчаков 1883: 164).

Поскольку все пуцп<инисты, в т. ч. Н.О. Аернер, Н.А. Гастфрейнд (1854-
1916), П.Е. Щеголев и даже М.А. Цявловский, считали, что здесь речь идет
тоже о поэме «Монахъ», то они, естествеъшо, вопрошали: с чего бы это свет-
лейший князь в третий раз об одном и том же (20 апреля 1871 г., 8 мая
1880 г. и осенью 1881 г.)? Что же он не мог вспомнить ничего, более прили-
чиствующего памяти А.С. Пушкина? Не иначе как впал в маразм.

Но приведенные 4 строки князя А.М. Горчакова являются его откли-
ком-опровержением на сноску П.Е. Ефремова и абсурдную сноску М.И. Се-
мевского. Совершеъшо очевидно, что здесь речь идет о «ТЪш/І Баркова», ко
торую А.С. Пушкин «немедленно разорвалъ», а не поэме «Монахъ, кото-
рую А.С. Пушкин не «разорвалъ» (автограф поэмы «Монахъ» был обнару-
жен осенью 1927 г.).

И это стало ясно после сопоставления вышеуказанных 4-х строк кня-
зя А.М. Горчакова со сноской П.А. Ефремова и с абсурдной сноской
М.И. Семевского, ранее неизвестной пушкинистам.

Направление дальнейших поисков. Следует проверить, что записал
Я.К. Грот 8 мая 1880 г., беседуя с князем А.М. Горчаковым. См.: Архив
АН СССР. Ф. 137 (Я.К. Грот); Ф. 281 (Константин Яковлевич Грот; 1853-
1934) и документы в других архивах.
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58 Анализ третьего воспоминания князя
А.М. Горчакова, относящегося к осени 1881 г.

(опровержение князем А.М. Горчаковым
сноски-заявления П.А. Ефремова и абсурдной

сноски М.И. Семевского)

В третьем своем воспоминании осенью 1881 г. князь А.М. Горчаков вы-
разился еще более определеннее: «Однажды, еще въ лицев, онъ (АС. Пуш-
кгш. - АБ.) мнв показалъ стихотвореніе довольно скадрёзнаго (курсив наш. -
./1.Б.) свойства.Я емунапрямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго
таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе» (Горчаков
1883: 164). Далее мы покажем, что князь А.М. Горчаков сознательно сде-
лал акцент на слове «довольно».

В этом третьем воспоминании речь идет явно не о поэме «Монахъ», а о
«стихотвореніи довольно скадрёзнаго свойства» [скабрёзньпїг от фр. ЅсаЬгеих -
неприличный, непристойньпїтзз] , которое «Пушкинъ немедленно разорвалъ».
Причем, князь А.М. Горчаков сознательно делает акцент на слове «до-
волъно», т. е. избыточно, очень, явно, слишком много, прямо-таки «скабрёз-
наго» непристойного свойства. См.: Даль 1903/1: 112 («довольно - доста-
точно, избыгочно, немало, много››). А.С. Пушкин слово «доволъно» упо-
треблял в значении «много»: «Богать и знатенъ КочубейІ Доволъно у него
друзей» (Полтава. Пвснь 1: 128-129). Если бы здесь речь шла о поэме
«Монахъ» (князь А.М. Горчаков называет это произведение именно «по-
эмой» в первом и во втором воспомшаниях, а не стихотворением; В.П. Га-
евский также называл: «поэма Монахъ»), то князь не стал бы ее характе-
ризовать как «доволъно скабрёзная» да еще с акцентом на слово «довольно»,
т. е. избыточно, очень, явно, слишком непристойная, допуская возможность
напечатания (во втором воспоминании он так и говорит: «<...> помвшалъ
Пушкину напечататъ (курсив наш. - ./1.Б.) дурную поэму, разорвавъ три
пвсни ея»). Возможность напечатания стихотворения «скадрёзнаго свой-

33 Именно «скабфезными виршами» называет «Тень Баркова» в своей рецензии член
редколлегии «Полного собрания сочинений в двадцати томах» А.С. Пушкина Вадим
Дмитриевич Рак (1931-) (см.: Рак 2002: 55). Заметим, что В.Д. Рак не усиливает значения
слова «скафезны/ии» словом «довольно». Максим Исаакович Гиллельсон (1915-1987), ком-
ментируя строки из письма А.С. Пушкина от 10 июля 1826 г. к П.А. Вяземскому («Все
возмутительные рукописи ходили под моим именем, как все похабные ходят под име-
нем Баркова»), делает такую сноску «Барков Иван Семенович - поэт и переводчик, автор
скадрезных (курсив наш. - /1.Б.) и порнографических стихотворений, которые распростра-
нялись в списках» (Переписка А.С. Пушкина в двух томах. - Москва: «Художественная
литература», 1982 (М.. Первая Образцовая тип., сдано в набор 06.04.81, подп. в печать
13.05.82). - Том первый / [Вступ. статья И.Б. Мушиной [1942-1984]; сост. и коммента-
рии ВЭ. Вацуро, М.И. Гиллельсона, И.Б. Мушиной, М<ариетты> А<ндреевны> Турьян
[1939-]]. - С. 248. - (Переписка русских писателей/ редкол.: Вацуро ВЭ., Гей Н.К., Ели-
заветина Г.Г. [и др., всего 8 имен]). - (493, [3] с., [9] л.: [52] портр., 20,5 >< 13 см. В пер.
75 000 экз.).
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ñòâà», äà åùå «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî», ò. å. èçáûòî÷íî, î÷åíü, ÿâíî, ñëèøêîì 
íåïðèñòîéíîãî, âîîáùå èñêëþ÷àëàñü â òå âðåìåíà34.

34 Óñòàíîâëåíèå ñêàáðåçíîãî õàðàêòåðà ïðîèçâåäåíèÿ äàâàëî öåíçóðå ïðàâî çàïðåùå-
íèÿ è óíè÷òîæåíèÿ òàêîãî ïðîèçâåäåíèÿ. Íàïðèìåð, èçäàíèå «Âú ïîèñêàõú æåíñêîé ëþáâè. 
100 ðàçñêàçîâú ñú ôðàíöóçñêàãî. Ãþè äå Ìîïàññàíú*, Ý. Çîëÿ**, Ï. Áóðæå***, Àðì. Ñèëü-
âåñòðú4*, À. Äîäý5*, Æèïú6*, Ê. Ìåíäåñú7*, Ï. Âåðîíú8*, Ìåçåðóà9* è äð. Ì., òèï. Ñ.Ï. ßêîâ-
ëåâà10* è Êî, 1892, IV, 519 ñòð. 2500 ýêç. 2ð.» áûëî çàïðåùåíî è óíè÷òîæåíî 22 èþíÿ 1892 ã. 
(2468 ýêç.) íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåíèÿ ìèíèñòðà âíóòðåííèõ äåë Èâàíà Íèêîëàåâè÷à Äóð-
íîâî (1834—1903), ãäå ñîäåðæàòñÿ òàêèå ñëîâà: «Ñîñòàâèòåëè êíèãè òùàòåëüíî ïîäáèðàëè 
òîëüêî òî, ÷òî îòëè÷àåòñÿ áîëåå èëè ìåíåå ñêàáðåçíûì õàðàêòåðîì, íåêîòîðûå èç ðàññêà-
çîâ ñëåäóåò îòíåñòè ïðÿìî ê ðàçðÿäó ïîðíîãðàôè÷åñêèõ <...>» (ñì.: Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèé. Çà-
ïðåù¸ííàÿ êíèãà â Ðîññèè, 1825—1904. Äîïîëíåíèÿ [: êíèãè, èñêëþ÷åííûå ñîâåòñêîé öåí-
çó ðîé êàê «ïðîòèâíûå íðàâñòâåííîñòè è áëàãîïðèñòîéíîñòè» (1001 ñò. Óëîæåíèÿ î íàêàçà- 
íèÿõ) èç èçä.: Äîáðîâîëüñêèé, Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ (1901—1963) Çàïðåù¸ííàÿ êíèãà â Ðîññèè, 
1825—1904: Àðõèâíî-áèáëèîãðàôè÷åñêèå ðàçûñêàíèÿ / Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèé. Ì.: Èçä-âî 
Âñåñîþçíîé êíèæíîé ïàëàòû, 1962. 253, [3] ñ.] / (Ïóáëèêàöèÿ Í.Ã. Ïàòðóøåâîé) // Èñòîðèêî-
áèáëèîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ: Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ / Ðîñ. íàö. á-êà. — Ñàíêò-Ïåòåð-
 áóðã, 2000. — Âûï. 8. — Ñ. 181). Â èçäàíèè (Îò÷åòú Èìïåðàòîðñêîé Ïóáëè÷íîé Áèáëèîòå-
êè çà 1892 ãîäú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1895 (Ñvíîäàëüíàÿ òèïîãðàôiÿ). —  V, [1], 356, 30, [2], 167, 
[1] c.; 25 × 16,5 × 4 ñì) íà ñ. 99—105: «Ïîñòîðîííÿÿ ñì¼ñü èçú áóìàãú Äåðæàâèíà», â òîì 
÷èñëå íà ñ. 103: «36) ë<èñò> 111. Äóøåíüêà. Äð¼âí¼å ïîâ¼ñòâîâàíiå âú âîëüíûõú ñòèõàõú 
âú òðåõú ï¼ñíÿõú ã-ìú Í. Îñèïîâûìú. 1811 ãîäà iþëÿ 17-ãî (ñêàáðåçíàãî õàðàêòåðà); 37) ë. 
136. Øåñòü ñòèõîòâîðåíié ýðîòè÷åñêàãî è ñêàáðåçíàãî õàðàêòåðà». Â ñëîâàðÿõ ðóññêîãî ÿçû-
 êà XIX âåêà ñëîâî «ñêàáðåçíûé» íå çíà÷èòñÿ. Ñëîâî «ñêàáðåçíûé» â çíà÷åíèè «íåïðèñòîé-
íûé, ñàëüíûé» âïåðâûå çàôèêñèðîâàíî â 1904 ã. â ñëîâàðå: «Ïîëíûé ñëîâàðü èíîñòðàííûõú 
ñëîâú, âîøåäøèõú âú óïîòðåáëåíiå âú ðóññêîìú ÿçûê¼. / ñîñòàâèëú ïî ëó÷øèìú èñòî÷íè-
êàìú Ì. Ïîïîâ. — [Ì.]: Èçäàíiå Ò-âà È.Ä. Ñûòèíà, [1904] ([íà îá. òèò. ñ.:] Òèïîãðàôiÿ Ò-âà 
È.Ä. Ñûòèíà, Âàëîâàÿ óë., ñâîé äîìú. Ìîñêâà. 1904). — Ñ. 358. — (458, [2] ñ.; 20 × 14 ñì). — 
Òàì æå íà ñ. 310—311 îïðåäåëåíèÿ ñëîâ (òî æå âïåðâûå) «ïîðíîãðàôè÷åñêié; ïîðíî ãðà-
ôiÿ».

Â «Ñëîâàðÿõ èíîñòðàííûõ ñëîâ, âîøåäøèõ â ðóññêèé ÿçûê» À.Ä. Ìèõåëüñîíà (1836—
1898) è È.Ô. Áóðäîíà (? — ïîñëå 1906), èçäàííûõ â ïåðèîä 1861—1899 ãîäîâ ñëîâî «ñêàáðåç-
íûé» åùå íå çíà÷èòñÿ. Ñîâðåìåííûå ñëîâàðè ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà, íàïðèìåð, «Ñëî-
âàðü ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà» Çèíàèäû Åâãåíüåâíû Àëåêñàíäðîâîé (1-å èçä. Ì., 1968 — 
9-å èçä. Ì., 1998) îò ñëîâà «ñêàáðåçíûé» îòñûëàþò ê çàãëàâíîìó ñëîâó «íåïðèñòîéíûé», êîòî-
ðîå ñîäåðæèò ñëåäóþùèå ñèíîíèìû: «íåïðèëè÷íûé, ïîøëûé, öèíè÷íûé, ãðÿçíûé, ñàëü íûé, 
ñêàáðåçíûé, áåññòûäíûé; ñòûäíûé (ðàçã.); ïîõàáíûé, ñðàìíîé (ïðîñò.); ñêîðîìíûé (óñò. 
ðàçã.); íåïîòðåáíûé (óñò. è ïðîñò.); íåóäîáîïðîèçíîñèìûé, íåöåíçóðíûé, êàáàöêèé, ïëîùàä-
íîé, íåïå÷àòíûé; ïîðíîãðàôè÷åñêèé (î ðèñóíêå, ëèòåðàòóðå)».

Âñïîìíèì ìíîãî÷èñëåííûå ðóêîïèñíûå âûïóñêè êîíöà XIX — íà÷àëà XX âåêîâ Àôà-
íàñèÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàíîâà (1849—1910) (íåñêîëüêî ñîòåí!) ïîä îáùèì çàãëàâèåì «Åáëåìàòè-
÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú», íàçâàíèå êîòîðûõ ãîâîðèò îá èõ ñîäåðæàíèè.

 * Ìîïàññàí, Ãè äå (Maupassant, Guy de; 1850—1893) — ôð. ïèñàòåëü.
 ** Çîëÿ, Ýìèëü (Zola, Åmile; 1840—1902) — ôð. ïèñàòåëü. 
*** Áóðæå, Ïîëü (Bourget, Paul; 1852—1935) — ôð. ïèñàòåëü.
 4* Ñèëüâåñòð, Àðìàí (Silvestre, Armand; 1837—1901) — ôð. ïèñàòåëü.
 5* Äîäý, Àëüôîíñ (Daudet, Alphonse; 1840—1897) — ôð. ïèñàòåëü.
 6* Æèï (ïñåâäîíèì; íàñòîÿùåå èìÿ: ãðàôèíÿ äå Ìàðòåëü—Ìèðàáî, Ñ.Ý.Ì.-À.Ã.Ð.; 

1849—1932).
 7* Ìåíäåñ, Êàòóëë (Mendås, Catulle; 1841—1909) — ôð. ïèñàòåëü.
 8* Âåðîí, Ïüåð (Veron, Pierre; 1833—1900) — ôð. ïèñàòåëü.
 9* Ìåçåðóà, Ðåíå (Maizeroy, Renå; 1856—1918) — ôð. ïèñàòåëü.
 10* Ýòî òîò ñàìûé Ñ.Ï. ßêîâëåâ (1838—1906), ñîáðàíèå «áàðêîâèàíû» êîòîðîãî íà-

õîäèòñÿ ñåé÷àñ â ÐÃÀËÈ (Ôîíä 74).

Åñëè â òðåòüåì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», òî 
âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêîå æå «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» 
åùå â Ëèöåå ïîêàçàë À.Ñ. Ïóøêèí êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó è êîòîðîå 
òàê øîêèðîâàëî êíÿçÿ ñâîåé ÿâíîé (= «äîâîëüíî»!) «ñêàáð¸çíîñòüþ», ÷òî òîò 
À.Ñ. Ïóøêèíó «<...> íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî 
òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». Òàêèì ñòè-
õîòâîðåíèåì â Ëèöåå ìîãëà áûòü òîëüêî «Ò¼íü Áàðêîâà». Îáðàòèì âíèìà-
íèå íà ñëîâà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú». Ýòî êàê ðàç 
ÿðêî õàðàêòåðèçóåò ýìîöèîíàëüíóþ âñïûëü÷èâîñòü À.Ñ. Ïóøêèíà. Âñïîì-
íèì, êàê äåñÿòèëåòíèé À.Ñ. Ïóøêèí «âú ïûëó îñêîðáëåííàãî ñàìîëþáiÿ, 
áðîñèëú ñâîþ ïîýìó âú ïå÷ü». Ðå÷ü øëà îá èðîè-êîìè÷åñêîé ïîýìå íà ôðàí-
öóç ñêîì ÿçûêå «Toliade», íàä êîòîðîé ãóâåðíåð «Ø¸äåëü, ïðî÷èòàâú ïåðâûå 
ñòèõè, ðàñõîõîòàëñÿ» (ñì.: Áàðòåíåâ 1854/1: 293; Ïåðåèçäàíèå: Áàðòåíåâ 
1854/1: 13; ñð.: Áàðòåíåâ 1992: 61). 

Óáåæäåíû, ÷òî ýòè ñòðîêè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà âûçâàíû òåì, ÷òî 
Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Åôðåìîâ (1830—1907) èñêëþ÷èë èç ïóáëèêàöèè ò. 1 
«Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» (Èçä. 3-å. ÑÏá.: ß.À. Èñàêîâ, 1880) îòðûâêè èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà», çàÿâèâ: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó 
íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.Å.» (Ïóøêèí 1880/1: 55). Íî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ-òî çíàë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíó ïðèíàäëåæèò, òàê 
êàê ñàì À.Ñ. Ïóøêèí «ðàçîðâàëú» åå â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ. Íå íàçûâàÿ 
«Ò¼íü Áàðêîâà» êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ïðîòèâîïîëîæíîñòü Ï.À. Åôðåìîâó 
åùå ðàç óêàçàë íà àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. Óâû, ïóøêèíèñòû ýòî íå ïî íÿëè.

Â ñâÿçè ñ òðåòüèì âîñïîìèíàíèåì ïðèâîäèì îäíî êðàéíå ëþáîïûò-
íîå, ïðÿìî-òàêè ñåíñàöèîííîå ñâèäåòåëüñòâî, îñòàâøååñÿ íåèçâåñòíûì äàæå 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêîìó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ðåäàêòîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóñ-
ñêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé, çàïèñûâàÿ ñîîáùåíèÿ ïðîäèêòîâàííûå 
åìó êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì îñåíüþ 1881 ã., áûë óáåæäåí, ÷òî áàëëàäà 
«Ò¼íü Áàðêîâà» «íåñîìíåííî» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, 
à íå Ïóøêèíó». Îá ýòîì îí çàÿâèë, èñïîëüçóÿ îáîðîò «ïîäðàæàíiå Áàð-
êîâó», â ñâîåé ðåöåíçèè «Ñîáðàíiå «ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» âûøåäøåå 
âú 1880 ãîäó» â æóðíàëå «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà», îïóáëèêîâàííîé 1-ãî èþëÿ 
1880 ã. (ÑÏá., 1880. — Ò. XXVIII, iþëü. — Ñ. 592). Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå 
ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì ñ. 585 è 592 â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880 
Ñåìåâñêèé, è â ãë. 7 íà: 2008 Ñåìåâñêèé. Íà ñ. 592 Ì.È. Ñåìåâñêèé ïèøåò: 
«Âú çà êëþ÷åíiå, ïðèâ¼òñòâóÿ âûøåäøiå äâà òîìà «ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié 
Ïóøêèíà», ïîæåëàåìú âîçìîæíî ñêîð¼éøàãî âûõîäà âú ñâ¼òú îñòàëüíûõú 
÷åòûðåõú òîìîâú è ïîðàäóåìñÿ, ÷òî öåíçîðñêiÿ íîæíèöû âïåðâûå, âïîëí¼ 
êú ÷åñòè íàøåãî âðåìåíè, íå ïðèêîñíóëèñü êú ñîáðàíiþ ñî÷èíåíié 
âåëè÷àéøàãî è ëþáèìåéøàãî ïîýòà Ðîññiè1. [ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî âíèçó 
ïîëîñû íàáîðà â ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå, ïîäïèñàííàÿ «Ðåä.»]: 1) Èçú 
âñåãî ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå 
Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ 
ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðå ìî âûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå 
íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), 
à ïîñëåäí¼å âåñüìà ñîìíè òåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó».
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ства», да еще «доволъно скабрезнаго», т. е. избыточно, очень, явно, слишком
непристойного, вообще исключалась в те временам.

34 Установление скабрезного характера произведения давало цензуре право запреще-
ния и уничтожения такого произведения. Например, издание «Въ поискахъ женской любви.
100 разсказовъ съ французскаго. Ґюи де Мопассанъ*, Э. Золя**, П. Бурже***, Арм. Силь-
вестръ4*, А. Додэ5*, Жипъ6*, К. Мендесъ7*, П. Веронъ8*, Мезеруа9* и др. М., тип. С.П. Яков-
леваю* и КО, 1892, ІУ, 519 стр. 2500 экз. 2р.» было запрещено и уъшчтожено 22 Шоня 1892 г.
(2468 экз.) на основании представления Министра внутренних дел Ивана Николаевича Дур-
ново (1834-1903), где содержатся такие слова: «Составители книги тщательно подбирали
только то, Что отличается более или Менее скаорезным характером, некоторые из расска-
зов следует отнести прямо к разряду порнографических <...>» (см.: А.М. Добровольскии'. За-
прещённая книга в России, 1825-1904. Дополнения [: книги, исключенные советской цен-
зурой как «противные нравственности и благопристойности» (1001 ст. Уложения о наказа-
ниях) из изд.: Добровольский, ./1ев Михайлович (1901-1963) Запрещ'енная книга в России,
1825-1904: Архивно-библиографические разыскания /А.М. Добровольский. М.: Изд-во
Всесоюзной книжной палаты, 1962. 253, [3] с.] / (Публикация Н.Г. Патрушевой) //Историко-
библиографические исследоваъшя: Сборъшк научных трудов / Рос. нац. б-ка. - Саъшт-Петер-
бург, 2000. - Вып. 8. - С. 181). В издании (Отчетъ Императорской Публичной Библиоте-
ки за 1892 годъ. - С.-Петербургь, 1895 (СМнодальная типографія). - У, [1], 356, 30, [2], 167,
[1] с.; 25 × 16,5 × 4 см) на с. 99-105: «Посторонняя смъсь изъ бумагъ Державина», в том
числе на с. 103: «36) л<ист> 111. Дущенька. Дръвнъе повЪствованіе въ вольныхъ стихахъ
въ трехъ пьсняхъ г-мъ Н. Осиповымъ. 1811 года іюля 17-го (скабрезнаго характера); 37) л.
136. Шесть стихотвореній эротическаго и скабрезнаго характера». В словарях русского язы-
ка ХІХ века слово «скабрезный» не значится. Слово «скабрезный» в значении «непристой-
ный, сальный» впервые зафиксировано в 1904 г. в словаре: «Полный словарь иностраъшыхъ
словъ, вошедшихъ въ употребленіе въ русскомъ языкь. / составилъ по лучшимъ источни-
камъ М. Попов. - [М.:] Изданіе Т-ва И.Д. Сытина, [1904] ([на об. тит. с.;] Типографія Т-ва
И.Д. Сыгина, Валовая ул., свой домъ. Москва. 1904). - С. 358. - (458, [2] с.; 20 × 14 см). -
Там же на с. 310-311 определения слов (то же впервые) «порнографическій; порногра-
фіЯ».

В «Словарях иностранных слов, вошедших в русский язык» А.Д. Михельсона (1836-
1898) и И.Ф. Бурдона (? - после 1906), изданных в период 1861-1899 годов слово «скабрез-
ный» еще не значится. Современные словари синонимов русского языка, например, «Сло-
варь сшюнимов русского языка» Зинаиды Евгеньевны Александровой (1-е изд. М., 1968 -
9-е изд. М., 1998) от слова «скабрезный» отсылают к заглавному слову <<непристойный>>, кото
рое содержит следующие сІ/Шонимы: «неприличный, пошлый, циничньпїг, грязный, сальный,
скабрезный, бесстыдный; стыдный (разг.); похабный, срамной (прост.); скоромный (уст.
раза); непотребньпїі (уст. и прост); неудобопроизносимый, нецензурный, кабацкий, площад-
ной, непечатный; порнографический (о рисунке, литературе)».

Вспомним многочисленные рукописные выпуски конца ХІХ - начала ХХ веков Афа-
насия Васильевича Панова (1849-1910) (несколько сотен!) под общим заглавием «Еблемати-
ческо-скаорезный Альманахъ», название которых говорит об их содержании.

* Мопассан, Ги де (МаираЅЅап'с, Сиу де; 1850-1893) - фр. писатель.
** Золя, Эмиль (201а, ЕшіІе; 1840-1902) - фр. писатель.

*** Бурже, Поль (ВоигЅеї, РаиІ; 1852-1935) - фр. писатель.
4* Сильвестр, Арман (ЅіІуеЅіге, Аппаші; 1837-1901) - фр. писатель.
5* Додэ, Альфонс (Вашіе'с, АІрЬопЅе; 1840-1897) - фр. писатель.
6* Жип (псевдоним; настоящее имя: графиня де Мартель-Мирабо, С.Э.М.-А.Ґ.Р.;

1849-1932).
7* Мендес, Катулл (МешіеЅ, Са11111е; 1841-1909) - фр. писатель.
8* Верон, Пьер (Уегоп, Ріегге; 1833-1900) - фр. писатель.
9* Мезеруа, Рене (Маі2егоу, Вене; 1856-1918) - фр. писатель.
Ю* Это тот самый С.П. Яковлев (1838-1906), собрание «барковианы» которого на-

ходится сейчас в РҐААИ (Фонд 74).
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Если в третьем воспоминании князя речь идет не о поэме «Монахъ», то
возникает вопрос: какое же «стихотворение довольно скабрезнаго свойства»
еще в Аицее показал А.С. Пушкин князю А.М. Горчакову и которое
так шокировало князя своей явной (= «доволъно»!) «скабрезностыо», что тот
А.С. Пушкину «<...> напрямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго
таланта. Пуцп<инъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе». Таким сти-
хотворением в Аицее могла быть только «Тьнь Баркова». Обратим внима-
ние на слова князя А.М. Горчакова: «немедленно разорвалъ». Это как раз
ярко характеризует эмоциональную вспыльчивость А.С. Пушкина. Вспом-
ним, как десятилетний А.С. Пушкин «въ пылу оскорбленнаго самолюбія,
бросилъ свою поэму въ печь». Речь шла об ирои-комической поэме на фран-
цузском языке <<Т01іа(1е››, над которой гувернер «Шёдель, прочитавъ первые
стихи, расхохотался» (см.: Бартенев 1854/1: 293; Переиздание: Бартенев
1854/1: 13; ср.: Бартенев 1992: 61).

Убеждены, что эти строки князя А.М. Горчакова вызваны тем, что
Петр Александрович Ефремов (1830-1907) исключил из публикации т. 1
«Сочиненій А.С. Пушкина» (Изд. 3-е. СПб.: Я.А. Исаков, 1880) отрывки из
«Тыш Баркова», заявив: «Между тЬмъ оказалось, что эта баллада П
не пргшадлежить, почему и исключена. П.Е.» (Пушкин 1880/1: 55). Но князь
А.М. Горчаков-то знал, что «Тьнь Баркова» А.С. Пушкгшу принадлежит, так
как сам А.С. Пушкин «разорвалъ» ее в присутствии князя. Не называя
«Тьнь Баркова» князь А.М. Ґорчаков в противоположность П.А. Ефремову
еще раз указал на авторство А.С. Пункт/ща. Увы, пушкиъшсты это не поняли.

В связи с третьим воспоминанием приводим одно крайне любопыт-
ное, прямо-таки сенсационное свидетельство, оставшееся неизвестны/и даже
МА. Цявловсколлу (курсив наш. - АБ). Редактор-издатель журнала «Рус-
ская Старина» М.И. Семевский, записывая сообщения продиктованные
ему князем А.М. Горчаковым осенью 1881 г., был убежден, что баллада
«Тънь Баркова» «несомненно» (курсив наш. -А.Б.) принадлежитъПолежаеву,
а не Пушкину». Об этом он заявил, используя оборот «подражаніе Бар-
кову», в своей рецензии «Собраніе «сочиненій А.С. Пушкина» вышедшее
въ 1880 году» в журнале «Русская Старина», опубликованной 1-го июля
1880 г. (СПб., 1880. - Т. ХХУПІ, іюль. - С. 592). См. подробное описание
с факсимильным воспроизведением с. 585 и 592 в гл. 5 наст. изд. на: 1880
Семевский, и в гл. 7 на: 2008 Семевский. На с. 592 М.И. Семевскшїі Шшет:
«Въ заключеніе, привЪтствуя вышедшіе два тома «собранія сочиненій
Пушкина», пожелаемъ возможно скоріэйшаго выхода въ свьтъ остальныхъ
четырехъ томовъ и порадуемся, что цензорскія ножницы впервые, вполнь
къ чести нашего времени, не прикоснулись къ собранію сочиненій
величайшато и любимейшаго поэта РоссіиІ. [сноска М.И. Семевского въшзу
полосы набора в подстрочное примечание, подписанная «Ред.»]: 1) Изъ
всего перваго тома по отпечатан1и его исключено лишь «подражан1е
Баркову» и ничтожное четверостишіе Пестелю. То и другое исключенія
сдъланы самимъ т. Ефремовымъ, пришедшимъ къ заключенію, что первое
несоллньнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину (курсив наш. - ./1.Б.),
а последніэе весьма сомнительно, чтобы принадлежало Пушкину».
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Êàê èçâåñòíî, Ï.À. Åôðåìîâ, èñêëþ÷èâ îòðûâêè áàëëàäû «Ò¼íü Áàð-
êîâà» èç ò. 1 èçä. 1880 ã. ñî ñòðàíèö 55—57, â ñíîñêå âíèçó îòìåòèë: «Âñë¼äú 
çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú («Ãîðîäîêú». — Ë.Á.) íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îò-
ðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå 
ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>». Ïðè ýòîì 
Ï.À. Åôðåìîâ êàòåãîðè÷íî çàÿâëÿÿ, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàä-
ëåæèòú, âñå æå íå íàçâàë À.È. Ïîëåæàåâà êàê àâòîðà «Ò¼íè Áàðêîâà» (íà-
â ÿçàííîãî åìó «ãîëîñëîâíî» öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì, î ÷åì ñàì Ï.À. Åô-
ðåìîâ ñîîáùèë òîëüêî â 1889 ã.). Íî Ì.È. Ñåìåâñêîìó êàê àâòîðó ðåöåíçèè 
îí â óñòíîì ïîðÿäêå ñîîáùèë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» «íåñîìí¼ííî ïðèíàä ëå-
æèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ïðè÷åì Ï.À. Åôðåìîâ 
õâàñòëèâî çàÿâèë Ì.È. Ñåìåâñêîìó, ÷òî ê òàêîìó çàêëþ÷åíèþ îí, Ï.À. Åô-
ðåìîâ, ïðèøåë ñàì ñàìîñòîÿòåëüíî, î ÷åì áóäåò òîëüêî ñîæàëåòü äî êîíöà 
äíåé ñâîèõ è âñÿ÷åñêè ïûòàòüñÿ äåçàâóèðîâàòü ýòî ñâîå îøèáî÷íîå çàêëþ-
÷åíèå. Ïðîèçîøåë òàêîé ðàçãîâîð â ïåðèîä ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. (äàòû îêîí-
÷àíèÿ ïå÷àòàíèÿ ò. 1) äî 1-ãî èþëÿ 1880 ã. (ðåöåíçèÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïî-
ÿâè ëîñü â åãî æóðíàëå, êîòîðûé âûøåë 1-ãî èþëÿ 1880 ã.). 

Óáåæäåíû, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çíàë íå òîëüêî îá èñêëþ÷åíèè èç 
ò. 1 èçä. 1880 ã. îòðûâêîâ èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è î ñíîñêå-çàÿâëåíèè Ï.À. Åô-
ðåìîâà, ÷òî «áàëëàäà [«Ò¼íü Áàðêîâà»] Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòü», íî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèë â ñíîñêå ê ðåöåíçèè Ì.È. Ñå ìåâ-
ñêîãî, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, êàêîé-òî òàì Ïîëåæàåâ, êîòîðîìó â 1813 ã. áûëî 
âñåãî 9 ëåò (À.È. Ïîëåæàåâ ðîäèëñÿ â 1804 ã.), íàïèñàë «Ò¼íü Áàðêîâà», íî 
îí-òî, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, ÷èòàë åå â Ëèöåå, è çàòåì À.Ñ. Ïóøêèí ïî åãî 
æå ñîâåòó è â åãî ïðèñóòñòâèè ðàçîðâàë «Ò¼íü Áàðêîâà». 

Îñåíüþ 1881 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, íàäèêòîâûâàÿ Ì.È. Ñåìåâñêîìó 
î À.Ñ. Ïóøêèíå, äèïëîìàòè÷íî íàìåêíóë òîìó, íå îáèæàÿ åãî, ÷òî «Îä-
íàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî 
åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». 
Ïðè÷åì êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ïðèâåë íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» (âåäü è 
Ì.È. Ñåìåâñêèé òîæå íàïèñàë ïðîñòî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó»). Èç 12 íåïîë-
íûõ ñòðîê, ïîñâÿùåííûõ À.Ñ. Ïóøêèíó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íåñïðîñòà 
óïîìÿíóë òîëüêî «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», ñäåëàâ àê-
öåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî». Íåóæåëè Ì.È. Ñåìåâñêèé íå ïîèíòåðåñîâàëñÿ 
íàçâàíèåì ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ? Ìîæíî ïðåäñòàâèòü óäèâëåíèå Ì.È. Ñå-
ìåâñêîãî, åñëè áû êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîîáùèë åìó, ÷òî ýòèì «ñòèõî-
òâî ðåíiåìú äîâîëüíî ñêàáð¸çíîãî ñâîéñòâà» ÿâëÿåòñÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», âåäü 
Ì.È. Ñåìåâñêèé òîëüêî ÷òî 1-ãî èþëÿ 1880 ã. ïå÷àòíî çàÿâèë, ÷òî «ïîäðà-
æàíiå Áàðêîâó» [«Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, 
à íå Ïóøêèíó». Ìû óáåæäåíû, ÷òî Ì.È. Ñåìåâñêèé â òî÷íîñòè ïåðåäàåò 
ýòè ñëîâà êíÿçÿ, õîòÿ îíè è ïðåäñòàâëÿþò Ì.È. Ñåìåâñêîãî â íåâûãîä-
íîì äëÿ íåãî ñâåòå. Âåäü ìîã áû Ì.È. Ñåìåâñêèé âîîáùå íå âêëþ÷àòü ýòè 
12 ñòðîê î À.Ñ. Ïóøêèíå: îí ïðÿìî ïèñàë: «Ïðèâåäó í¼ñêîëüêî ðàçñêàçîâú 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ñâ¼òë¼éøàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à, âïðî-
÷åìú âú ðàçäðîáü, êàêú èõú ñëûøàëú îòú íåãî, è ïðèòîìú ïåðåäàâàÿ ëèøü 

ñóùíîñòü ýòèõú ðàçñêàçîâú â òîìú âèä¼, êàêú îíè òîãäà æå âíåñåíû âú 
ìîåé çàïèñíîé êíèæê¼.» (Ãîð÷àêîâ 1883: 160). Êàê âèäèì, êàêèå-òî ðàññêà-
çû êíÿçÿ èç çàïèñíîé êíèæêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî íå âîøëè â îïóáëèêîâàí-
íûé òåêñò.

Ìû óáåæäåíû, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, ãîòîâÿñü ê âñòðå÷å ñ ðåäàê -
òî ðîì-èçäàòåëåì æóðíàëà «Ðóññêàÿ ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèì îñåíüþ 
1881 ã. — âåñíîé 1882 ã. èç 25 (¹ II—XXVI) ñâîèõ «ðàçñêàçîâú èçú ïðîøëàãî» 
(çàíèìàþò ñ. 161—179), À.Ñ. Ïóøêèíó ïîä ¹ VII îòâåë ñïåöèàëüíî òîëüêî 
12 íåïîëíûõ ñòðîê (ñ. 164). Ýòè ñòðîêè ïîñâÿùåíû «ñòèõîòâîðåíiþ äîâîëüíî 
ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (àêöåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî»), êîòîðîå 
ïîýò â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú». Êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ÷èòàë è çíàë, êîíå÷íî, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ îòâåðã ïóøêèíñêîå 
àâòîðñòâî «Ò¼íè Áàðêîâà», çàÿâèâ: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàë-
ëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú», à Ì.È. Ñåìåâñêèé âîîáùå ïðèïå÷àòàë 
«íå ñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Íà òî, ÷òî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ÷èòàë «Ðóññêóþ Ñòàðèíó», ãäå Ì.È. Ñåìåâñêèé ñäåëàë ýòó 
àáñóðäíóþ ñíîñêó 1 èþëÿ 1880 ã., ïðÿìî óêàçûâàåò ñàì Ì.È. Ñåìåâñêèé: 
«<...> ïðè÷åìú íåð¼äêî ñàìîè ÷òåíiå æóðíàëà (îáûêíîâåííî ”Ðóññêàÿ Ñòà-
ðèíà“ èëè ”Ðóññêié Â¼ñòíèêú“) äàâàëè åìó (ò. å. êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó. — 
Ë.Á.) òåìó äëÿ áåñ¼äû» (ñì.: Ãîð÷àêîâ 1883: 160). Íå íàçûâàòü ïðÿìî «Ò¼íü 
Áàðêîâà» ó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ïðè÷èíû áûëè ñêîðåå òðàäèöèîííûå. 
Êàê äèïëîìàò êíÿçü äèïëîìàòè÷íî ó÷èòûâàåò èíîñêàçàòåëüíóþ ëåêñèêó 
ñâîèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ. Èçâåñòíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí â Ëèöåå íàçûâàë 
«Ò¼íü Áàðêîâà» — «Ò¼íü Êîðàáëåâà»; â «Ãîðîäêå» âìåñòî «Áàðêîâú» — «Ñâèñ-
òîâú». Äàæå Ï.À. Åôðåìîâ, èñêëþ÷èâ îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ò. 1 
èçä. 1880 ã., â ñíîñêå íà ñ. 55 íå ïðèâåë íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», à îãðà-
íè÷èëñÿ ñëîâîì «áàëëàäà». Åñëè áû Ï.À. Åôðåìîâ âûðåçàë èç «Îãëàâëåíiÿ 
I-ãî òîìà» è èç ðàçäåëà «Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ ïðèì¼÷àíiÿ» ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè 
Áàðêîâà» íàì áû îñòàâàëîñü ãàäàòü î íàçâàíèè áàëëàäû. Ì.È. Ñåìåâñêèé 
òàêæå â àáñóðäíîé ñíîñêå ê ñâîåé ðåöåíçèè íàçâàë «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó», 
à íå «Ò¼íü Áàðêîâà». ×èòàë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî è 
ñîîáùåíèå î òîì, ÷òî «Ïóøêèíú íå íàçûâàåòú îäíàêîæü Áàðêîâà, ñ÷èòàÿ 
íåïðèëè÷íûìú äàæå èìÿ òàëàíòëèâàãî ñòèõîòâîðöà». ×èòàë êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ è ñòðîêè À.Ñ. Ïóøêèíà, ïðèâåäåííûå Â.Ï. Ãàåâñêèì èç àëüáîìà Àí-
íû Ïåòðîâíû Êåðí (1800—1879) (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 357): «Íå ñì¼þ âàìú 
ñòèõè Áàðêîâà|Áëàãîïðèñòîéíî ïåðåâåñòü,|È äàæå èìåíè òàêîãî|Íå ñì¼þ 
ãðîìêî ïðîèçíåñòü!» (õîòÿ ðå÷ü èäåò çäåñü î ñòèõàõ íà ôð. ÿçûêå äðóãîãî 
Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à Áàðêîâà (1796 — ïîñëå 1855), îïóáëèêîâàííûå 
òàêæå è Ï.À. Åôðåìîâûì â ò. 1 èçä. 1880 ã. Ñëåäóÿ òàêîé èíîñêàçàòåëüíîé 
ëåêñèêå è ëîãèêå, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äàåò ðàçâåðíóòîå îïðåäåëåíèå «ñòè-
õîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» äåëàÿ àêöåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî». 
Íî îñíîâíàÿ ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå íàçûâàåò «Ò¼íü 
Áàðêîâà», ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ óâàæèòåëüíî îòíî-
ñèòñÿ ê ïàìÿòè ñâîåãî òîâàðèùà ïî Ëèöåþ À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïîýò ñàì ðàçî-
ðâàë àâòîãðàô «Ò¼íè Áàðêîâà» â ïðèñóòñòâèè è äàæå ïî ñîâåòó êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Çíà÷èò, À.Ñ. Ïóøêèí îñóäèë «Ò¼íü Áàðêîâà», à ïîòîìó íå 
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Как известно, П.А. Ефремов, исключив отрывки баллады «Тънь Бар-
кова» из т. 1 изд. 1880 г. со страниц 55-57, в сноске внизу отметил: «Вслъдъ
за этимъ стихотвореніемъ («Ґородокъ». - ./1.Б.) нами помъщены были от-
рывки изъ баллады. Между тъмъ оказалось, Что эта баллада Пушкину не
принадлежитъ, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>». При этом
П.А. Ефремов категорично заявляя, что «баллада Пушкину не принад-
лежитъ, все же не назвал А.И. Полежаева как автора «Тьни Баркова» (на-
вязаъшого ему «голословно» цензором Н.А. Ратьшским, о чем сам П.А. Еф-
ремов сообщил только в 1889 г.). Но М.И. Семевскому как автору рецензии
он в устном порядке сообщил, что «Тьнь Баркова» <<неоомньнно принадле-
житьПолежаеву, а не Пушкину» (курсив наш. -АБ). ПричемП.А. Ефремов
хвастливо заявил М.И. Семевскому, что к такому заключению он, П.А. Еф-
ремов, пришел сам самостоятельно, о чем будет только сожалеть до конца
дней своих и всячески пытаться дезавуировать это свое ошибочное заклто
чение. Произошел такой разговор в период после 30 мая 1880 г. (даты окон-
чания печатания т. 1) до 1-го июля 1880 г. (рецензия М.И. Семевского по-
явилось в его журнале, который вышел 1-го июля 1880 г.).

Убеждены, что князь А.М. Горчаков знал не только об исключении из
т. 1 изд. 1880 г. отрывков из «Тъни Баркова» и о сноске-заявлеш/Іи П.А. Еф-
ремова, что «баллада [«Тьнь Баркова»] Пушкину не пргшадлежить», но князь
А.М. Горчаков с удивлением обнаружил в сноске к рецензии М.И. Семев-
ского, что, оказывается, какой-то там Полежаев, которому в 1813 г. было
всего 9 лет (А.И. Полежаев родился в 1804 г.), написал «Тънь Баркова», но
он-то, князь А.М. Горчаков, читал ее в Аицее, и затем А.С. Пушкин по его
же совету и в его присутствии разорвал «Тьнь Баркова».

Осенью 1881 г. князь А.М. Горчаков, надиктовывая М.И. Семевскому
о АС. Пушкине, дипломатично намекнул тому, не обижая его, что «Од-
нажды, еще въ лицеъ, онъ [А.С. Пушкин] мнЪ показалъ отихотвореніе
довольно окаоІоёвнаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно
его прекраснаго таланта.Пушкиннемедленно разорвалъ это стихотвореніе».
Причем князь А.М. Горчаков не привел название «Тънь Баркова» (ведь и
М.И. Семевский тоже написал просто «подражаніе Баркову»). Из 12 непол-
ных строк, посвященных А.С. Пушкину князь А.М. Горчаков неспроста
упомянул только «отнхотворвніе довольно окаорёвнаго свойства», сделав ак-
цент на слове «довольно». Неужели М.И. Семевский не поинтересовался
названием этого стихотворения? Можно представить удивление М.И. Се-
мевского, если бы князь А.М. Горчаков сообщил ему, что этим «стихо-
твореніемъ довольно окаоІоёзного свойства» является «Тьнь Баркова», ведь
М.И. Семевский только что 1-го июля 1880 г. печатно заявил, что «подра-
жаніе Баркову» [«Тънь Баркова»] «несомнънно принадлежитъ Полежаеву,
а не Пушкину». Мы убеждены, что М.И. Семевский в точности передает
эти слова князя, хотя они и представляют М.И. Семевского в невыгод-
ном для него свете. Ведь мог бы М.И. Семевский вообще не включать эти
12 строк о А.С. Пушкине: он прямо писал: «Приведу ньоколько разсказовъ
(курсив наш. - ./1.Б.) свътлъйшаго князя Александра Михайловича, впро-
чемъ въ раздробь, какъ ихъ слышалъ отъ него, и притомъ передавая лишь
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сущность этихъ разсказовъ в томъ видь, какъ они тогда же внесены въ
моей записной книжкъ.» (Горчаков 1883: 160). Как видим, какие-то расска-
зы князя из записной книжки М.И. Семевского не вошли в опубликован-
ный текст.

Мы убеждены, что князь А.М. Горчаков, готовясь к встрече с редак-
тором-издателем журнала «Русская старина» М.И. Семевским осенью
1881 г. - весной 1882 г. из 25 (По П-ХХУІ) своих «разсказовъ изъ прошлаго»
(занимают с. 161-179), А.С. Пушкину под По УП отвел специально только
12 неполных строк (с. 164). Эти строки посвящены «отихотворенію довольно
окафёвнаго свойства» А.С. Пушкина (акцент на слове «довольно»), которое
поэт в присутствии князя А.М. Горчакова «немедленно разорвалъ». Князь
А.М. Горчаков читал и знал, конечно, что П.А. Ефремов отверг пушкІШСКОе
авторство «Тъни Баркова», заявив: «Между тъмъ оказалось, что эта бал-
лада Пушкину не принадлежитъ», а М.И. Семевский вообще припечатал
«несомнънно принадлежигь Полежаеву, а не Пушкину». На то, что князь
А.М. Горчаков читал «Русскую Старину», где М.И. Семевский сделал эту
абсурдную сноску 1 июля 1880 г., прямо указывает сам М.И. Семевский:
«<...> причемъ нерьдко самое чтеніе журнала (обыкновенно ,,Русская Ста-
рина“ или ,,Русскій Въстникъ“) давали ему (т. е. князю А.М. Ґорчакову. -
./1.Б.) тему для бесьды» (см.: Горчаков 1883: 160). Не называть прямо «Тьнь
Баркова» у князя А.М. Горчакова причины были скорее традиционные.
Как дипломат князь дипломатично учитывает иносказательную лексику
своих предшественников. Известно, что А.С. Пушкин в Аицее называл
«Тънь Баркова» - «Тънь Кораблева››; в «Городке» вместо «Барковъ» - «Свис-
товъ». Даже П.А. Ефремов, исключив отрывки из «Тъни Баркова» из т. 1
изд. 1880 г., в сноске на с. 55 не привел название «Тънь Баркова», а огра-
ъшчился словом «баллада». Если бы П.А. Ефремов вырезал из «Оглавленія
І-го тома» и из раздела «Библіографическія примъчанія» сведения о «Тъни
Баркова» нам бы оставалось гадать о названии баллады. М.И. Семевский
также в абсурдной сноске к своей рецензии назвал «подражаніе Баркову»,
а не «Тьнь Баркова». Читал князь А.М. Горчаков в статье В.П. Гаевского и
сообщение о том, что «Пушкинъ не называетъ однакожь Баркова, считая
неприличнымъ даже имя талантливаго стихотворца». Читал князь А.М. Ґор-
чаков и строки АС. Пушкина, приведенные В.П. Ґаевским из альбома Ан-
ны Петровны Керн (1800-1879) (Гаевский 1863/\/ПІ: 357): «Не смью вамъ
стихи Баркова | Благопристойно перевесть, | И даже имени такого | Не смъю
громко произнесть!» (хотя речь идет здесь о стихах на фр. языке другого
Дмитрия Николаевича Баркова (1796 - после 1855), опубликованные
также и П.А. Ефремовым в т. 1 изд. 1880 г. Следуя такой иносказательной
лексике и логике, князь А.М. Горчаков дает развернутое определение «отн-
хотвореніе довольно окаоІоёзнаго свойства» делая акцент на слове «довольно».
Но основная причина, по которой князь А.М. Горчаков не называет «Тънь
Баркова», состоит в следующем. Князь А.М. Горчаков уважительно отно-
сится к памяти своего товарища по Аицею А.С. Пушкина. Поэт сам разо-
рвал автограф «Тьни Баркова» в присутствии и даже по совету князя
А.М. Горчакова. Значит, А.С. Пушкгш осудил «Тіэнь Баркова», а потому не
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ñòîèò ëèøíèé ðàç íàïîìèíàòü î «ãð¼õ¼ îòðî÷åñòâà» ïîýòà. Çíàë êíÿçü è î 
òåõ ïðåñëåäîâàíèÿõ, êîòîðûì ïîäâåðãàëñÿ À.Ñ. Ïóøêèí â ñâÿçè ñ ðàñ-
ïðî ñòðà íåíèåì «Ãàâðèëiàäû». Äðóãîå äåëî ïîýìà «Ìîíàõú» — åå êíÿçü 
À.Ì. Ãîð ÷àêîâ ïðÿìî íàçûâàåò (à ìîã áû è íå íàçâàòü!), ïîòîìó ÷òî 
À.Ñ. Ïóøêèí íàìåðåâàëñÿ åå íàïå÷àòàòü (êíÿçü òàê è ãîâîðèë 8 ìàÿ 1880 ã. 
àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó, ÷òî «êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóð-
íóþ ïîýìó <...>). Êñòàòè, ïîâòîðÿÿ ß.Ê. Ãðîòó òî, ÷òî îí ãîâîðèë 9 ëåò 
íàçàä êíÿçþ À.È. Óðóñîâó (÷òîáû íå ïðîïàëî!), êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 8 ìàÿ 
1880 ã. íå îìðà÷àåò ïàìÿòü À.Ñ. Ïóøêèíó óïîìèíàíèåì «Ò¼íè Áàðêîâà». 

Ìû âûøå óæå îòìåòèëè, ÷òî Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå âèäåë àáñóðäíîé ñíîñ-
êè â êîíöå ðåöåíçèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî, â ñëó÷àå îçíàêîìëåíèÿ ñ íåþ îí ïðè-
øåë áû ê òåì æå âûâîäàì, ÷òî è ìû. Ýòà ñåíñàöèîííàÿ è àáñóðäíàÿ ñíîñêà 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïðîøëà ìèìî âíèìàíèÿ ïóøêèíèñòîâ (åå íå âèäåëè íè 
Í.Î. Ëåðíåð, íè Ï.Å. Ùåãîëåâ): çäåñü íåò íàçâàíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», à âñå ãî 
ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó». Êàê õîðîøî âèäíî íà ôàêñèìèëüíîì âîñïðî-
èç âåäåíèè ñ. 592 (ñìîòðèòå â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1880 Ñåìåâñêèé) àáñóðä-
íàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïðÿìî â ãëàçà íå áðîñàåòñÿ: ìåæäó îêîí÷àíèåì 
ðåöåíçèè è òåêñòîì ñíîñêè (ðàññòîÿíèå îêîëî 14 ñì) âêëèíèëèñü äâà ñòèõî-
òâîðåíèÿ (Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ Ïèñàðåâ (1780—1848) — 4 ñòðîêè; Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ Ãíåäè÷ (1784—1833) — 5 ñòðîê). Ïîýòîìó ýòà àáñóðäíàÿ 
ñíîñêà ïðîøëà ìèìî âíèìàíèÿ Í.Î. Ëåðíåðà, Ï.Å. Ùåãîëåâà è Ì.È. Öÿâ-
ëîâ ñêîãî. Îíè ìîãëè ÷èòàòü ñàìó ðåöåíçèþ Ì.È. Ñåìåâñêîãî, íî àáñóðäíóþ 
ñíîñêó íå çàìåòèëè èëè æå «ïðîáåæàâ ãëàçàìè» è íå íàéäÿ òàì «Ò¼íè Áàð-
êîâà» âîîáùå íå ïîíÿëè ñìûñëà ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè.

Ïðî÷òåì åùå ðàç âíèìàòåëüíåå ýòó àáñóðäíóþ ñíîñêó: «Èçú âñåãî ïåð-
âàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè÷-
òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî (ò. å. «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» = «Ò¼íü Áàð-
êîâà». — Ë.Á.) è äðóãîå (ò. å. «íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ». — Ë.Á.) 
èñêëþ÷åíèÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, 
÷òî ïåðâîå (ò. å. «Òî» = «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» = «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) 
íå ñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼äíåå (ò. å. «äðó-
ãîå» èñêëþ÷åíèå = «íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ». — Ë.Á.) âåñüìà 
ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó.». Ìû âûíóæäåíû ñòîëü ïî-
äðîáíî «ðàçæåâûâàòü» ýòó àáñóðäíóþ ñíîñêó, òàê êàê äàæå â ñîâðåìåííîì 
ïåðåèçäàíèè ýòîé ðåöåíçèè ïîä ýãèäîé Ïóøêèíñêîãî Äîìà â èçä.: Ñåìåâ-
ñêèé, Ì.È. Ïðîãóëêà â Òðèãîðñêîå... ÑÏá., 2008. — Ñ. 243 è 386 ñîñòàâèòåëü 
ïðèìå÷àíèé Ñâåòëàíà Âåíèàìèíîâíà Áåðåçêèíà, äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ 
íàóê, êâàëèôèöèðîâàííàÿ ïóøêèíèñòêà, âîîðóæåííàÿ ïîñëåäíèìè äîñòè-
æå íèÿìè ïóøêèíîâåäåíèÿ òàê è íå ïîíÿëà ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñå-
ìåâñêîãî (÷òî óæ òóò ãîâîðèòü î ñòàðûõ ïóøêèíèñòàõ!); îíà ñëîâà «íåñî-
ìí¼í íî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó» îòíåñëà ê «÷åòâåðîñòèøiþ Ïåñòåëþ» è 
ñäåëàëà òàêîé âûâîä: «Èìååòñÿ â âèäó ýïèãðàììà «Ïåñòåëþ» («Ñíåñåì èëü 
íåò ãëàâó òâîþ...»); ïðèíàäëåæíîñòü åå À.È. Ïîëåæàåâó íå äîêàçàíà» (Òàì 
æå. Ñ. 386). Ñ.Â. Áåðåçêèíà, ïðèâåäÿ òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà: Îäíàæäû, åùå â Ëèöåå, îí ïîêàçàë ìíå ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî 
ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðå-

êðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå.1» 
(Òàì æå. Ñ. 244), âîïðåêè çäðàâîìó ñìûñëó (íà ñ. 387)  äåëàåò òàêîå ïðè-
ìå ÷àíèå «1 Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè Ïóøêèíà «Ìîíàõ» (1813), ïðè÷åì 
õà ðàê òåðèñòèêà åãî ñîäåðæàíèÿ è õóäîæåñòâåííûõ äîñòîèíñòâ äàåòñÿ 
ñ íåîïðàâäàííûì íåãàòèâèçìîì». Õîòÿ ÿñíî, ÷òî ðå÷ü íå î ïîýìå «Ìîíàõú» 
(Ñ.Â. Áå ðåçêèíà ïî÷åìó-òî íàçûâàåò åå «ñòèõîòâîðåíèåì»), êîòîðóþ 
À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçðûâàë. Òàêîâà ëîãèêà ñîâðåìåííûõ ïóøêèíèñòîâ. Ñì. 
ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåííûå ñ. 244—245, 386—389 â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 
2008 Ñåìåâñêèé.

Òî, ÷òî èç 25 (¹ II—XXVI) ðàññêàçîâ èç ïðîøëîãî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
òîëüêî 12 íåïîëíûõ ñòðîê îá À.Ñ. Ïóøêèíå ñâÿçàíû èìåííî ñî ñíîñêîé 
Ï.À. Åôðåìîâà è îñîáåííî ñ àáñóðäíîé ñíîñêîé Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ãîâîðèò è ñëå-
äóþùåå ñîîáðàæåíèå. Ýòè 12 ñòðîê âçÿòûå âíå ñâÿçè ñî ñíîñêîé Ì.È. Ñå-
ìåâñêîãî ïðîèçâîäÿò íåïðèÿòíîå è ñòðàííîå âïå÷àòëåíèå: ïî÷åìó ýòî âäðóã 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñïîìíèë î êàêîì-òî «äîâîëüíî ñêàáð¸çíîì» ñòè õî òâî-
ðåíèè À.Ñ. Ïóøêèíà? Ðàçâå îí íå ìîã âêëþ÷èòü â ýòè 25 ðàññêàçîâ ÷òî-ëèáî 
áîëåå óâàæèòåëüíîå ïî îòíîøåíèþ ê ïàìÿòè À.Ñ. Ïóøêèíà?

Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ íå îáðàòèë âíèìàíèå íà ñòðàííîå 
è íå ñîâñåì ïîíÿòíîå ïîÿâëåíèå ýòèõ 12 íåïîëíûõ ñòðîê îá À.Ñ. Ïóøêèíå 
ñðåäè äðóãèõ 25 ðàññêàçîâ èç ïðîøëîãî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

Óáåæäåíû, åñëè áû íå ïîÿâëåíèå ýòîé ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà îá îòðè-
öà íèè ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà» è îñîáåííî ñíîñêè ñ àáñóðä-
íûì çàÿâëåíèåì Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ìû âîîáùå áû íå èìåëè òðåòüåãî âîñïî-
ìè íàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âïîëíå áûë áû óäîâ-
ëåòâîðåí ñâîèì çàÿâëåíèåì ß.Ê. Ãðîòó 8 ìàÿ 1880 ã. 

Ïî çàêîíàì ïñèõîëîãèè èìåííî ñêàáð¸çíîñòü «Ò¼íè Áàðêîâà» äîëæíà 
áûëà çàïîìíèòüñÿ êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó. Èç ïñèõîëîãèè ïîäðîñòêîâîãî âîç-
 ðàñòà èçâåñòíî, ÷òî ÿâëåíèÿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòåðà, ïðîèñõîäÿùèå â ýòî 
âðåìÿ, íàèáîëåå ñèëüíåå çàïå÷àòëåâàþòñÿ â ïàìÿòè. Ïîýòîìó ïðè ÷òåíèè 
ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1863 ã., ïðè âîñïðîèçâåäåíèè îòðûâêîâ èç «Ò¼íè 
Áàðêîâà» â 1863 ã. è 1870 ã., ïðè îòêàçå Ï.À. Åôðåìîâà ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. 
ïðèçíàòü àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è îñîáåííî ïðè îçíà êîì-
ëåíèè ñ àáñóðäíîé ñíîñêîé â êîíöå ðåöåíçèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ïîÿâèâøåéñÿ 
1-ãî èþëÿ òîãî æå 1880 ã. î òîì, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü 
Áàðêîâà»] «íåñîìíåííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» â ïà ìÿ-
òè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà âñïëûëè ýòè âîñïîìèíàíèÿ. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
îò÷åòëèâî âñïîìíèë òî ýìîöèîíàëüíîå ñîñòîÿíèå îäíîâðåìåííîé ïðèòÿ-
ãàòåëüíîñòè (âñå-òàêè ìîùíîå ïðèðîäíîå íà÷àëî) è îòòîðæåíèÿ (âëèÿíèå 
âîñïèòàíèÿ) ïðè ÷òåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Íî íàçâàòü ýòî 
«ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» îí íå ðåøèëñÿ ïî ïîíÿòíûì 
âûøåóêàçàííûì ïðè÷èíàì.

È â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî «<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
ïîáóäèëú åãî [À.Ñ. Ïóøêèíà] óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå». Âñïîìíèì, 
÷òî â ïå÷àòíîì òåêñòå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé èñïîëüçóåò òå æå 
ñëîâà: «Âú îäíîìú èçú ïåðâûõú ïðîèçâåäåíié (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà 
Ò¼íü Áàðêîâà çàì¼òíà, êàêú óæå ñêàçàíî âûøå (ãë. II ñòð. 155), ïàðîäiÿ íà 
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стоит лишний раз напоминать о «грвхв отроЧества» поэта. Знал князь и о
тех преследованиях, которым подвергался А.С. Пушкин в связи с рас-
пространением «Гавриліады». Другое дело поэма «Монахъ» - ее князь
А.М. ҐорЧаков прямо называет (а мог бы и не назвать!), потому Что
А.С. Пушкин намеревался ее напечатать (князь так и говорил 8 мая 1880 г.
академику Я.К. Гроту, Что «когда-то помвшалъ Пушкину напечатать дур-
ную поэму <...>). Кстати, повторяя Я.К. Ґроту то, Что он говорил 9 лет
назад князю А.И. Урусову (Чтобы не пропало!), князь А.М. ГорЧаков 8 мая
1880 г. не омраЧает память АС. Пушкину упоминанием «Твни Баркова».

Мы вьш1е уже отметили, Что М.А. Цявловскшїт не видел абсурдной снос-
ки в конце рецензии М.И. Семевского, в случае ознакомления с нею он при-
шел бы к тем же выводам, Что и мы. Эта сенсационная и абсурдная сноска
М.И. Семевского прошла мимо внимания пушкинистов (ее не видели ни
Н.О. Аернер, ни П.Е. Щеголев): здесь нет назваъшя «Твнь Баркова», а всего
лишь «подражаніе Баркову». Как хорошо видно на факсимильном воспро-
изведении с. 592 (смотрите в главе 5 наст. изд. на: 1880 Семевский) абсурд-
ная сноскаМ.И. Семевского прямо в глаза не бросается: между окончаъшем
рецензии и текстом сноски (расстояние около 14 см) вклинились два стихо-
творения (Александр Александрович Писарев (1780-1848) - 4 строки; Ни-
колай Иванович ГнедиЧ (1784-1833) - 5 строк). Поэтому эта абсурдная
сноска прошла мимо внимания Н.О. Аернера, П.Е. Щеголева и М.И. Цяв-
ловского. Они могли Читать саму рецензиюМ.И. Семевского, но абсурдную
сноску не заметили или же «пробежав глазами» и не найдя там «Твни Бар-
кова» вообще не поняли смысла этой абсурдной сноски.

Прочтем еще раз внимательнее эту абсурдную сноску: «Изъ всего пер-
ваго тома по отпечатаніи его исключено лишь «подражаніе Баркову» и ъшч-
тожное Четверостишіе Песгелю. То (т. е. «подражаніе Баркову» = «Твнь Бар-
кова». - АБ.) и другое (т. е. «ничтожное Четверостишіе Пестелю». - ./1.Б.)
исключения сдвланы самимъ г. Ефремовымъ, пришедшимъ къ заключенію,
Что первое (т. е. «То» = «подражаніе Баркову» = «Твнь Баркова». - АБ.)
несомнвнно пргщадлежигь Полежаеву, а не Пушкшту, а послвднее (т. е. «дру-
гое» исключение = «ничтожное Четверостишіе Пестелю». - АБ.) весьма
сомнительно, Чтобы принадлежало Пушкину». Мы вынуждены столь по-
дробно «разжевывать» эту абсурдную сноску, так как даже в современном
переиздании этой рецензии под эгидой Пушкинского Дома в изд.: Семев-
ский, МИ. Прогулка в Тригорское... СПб., 2008. - С. 243 и 386 составитель
примеЧаний Светлана Вениаминовна Березкина, доктор филологических
наук, квалифицированная пушинистка, вооруженная последними дости-
жеъшями пушкиноведеъшя так и не поняла этой абсурдной сноски М.И. Се-
мевского (Что уж тут говорить о старых пушкинистах!); она слова «несо-
мнвнно принадлежить Полежаеву» отнесла к «Четверостишію Пестелю» и
сделала такой вывод: «Имеется в виду эпиграмма «Пестелю» («Снесем иль
нет главу твою...»); принадлежность ее А.И. Полежаеву не доказана» (Там
же. С. 386). С.В. Березкина, приведя третье воспоминание князя А.М. Гор-
Чакова: Однажды, еще в Аицее, он показал мне стихотворение довольно
скабрезного свойства. Я ему напрямки сказал, Что оно недостойно его пре-
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красного таланта. Пушкин немедленно разорвал это стихотворение.1››
(Там же. С. 244), вопреки здравому смыслу (на с. 387) делает такое при-
мечание «1 РеЧь идет о стихотворении Пушкина «Монах» (1813), причем
характеристика его содержания и художественных достоинств дается
с неоправданным негативизмом». Хотя ясно, Что реЧь не о поэме «Монахъ»
(СВ. Березкина почему-то называет ее «стихотворением»), которую
А.С. Пушкин не разрывал. Такова логика современных пушкинистов. См.
факсимильно воспроизведеъшые с. 244-245, 386-389 в главе 7 наст. изд. на:
2008 Семевский.

То, Что из 25 (По П-ХХУІ) рассказов из прошлого князяА.М. Горчакова
только 12 неполных строк об А.С. Пушкине связаны именно ео сноской
П.А. Ефремова и особенно е абсурдной сноской МИ. Семевекого, говорит и сле-
дующее соображение. Эти 12 строк взятые вне связи со сноской М.И. Се-
мевского производят неприятное и странное впечатлеъше: почему это вдруг
князь А.М. ГорЧаков вспомнил о каком-то «доеолъно екаоі'ое'зно/и» стихотво-
реъши АС. Пушкина? Разве он не мог включить в эти 25 рассказов Что-либо
более уважительное по отношению к памяти АС. Пушкина?

К сожалению, никто из пушкинистов не обратил внимание на странное
и не совсем понятное появление этих 12 неполных строк об А.С. Пушкине
среди других 25 рассказов из прошлого князя А.М. Горчакова.

Убеждены, если бы не появление этой сноски П.А. Ефремова об отри-
цании пушкинского авторства «Твни Баркова» и особенно сноски с абсурд-
ным заявлением М.И. Семевского, мы вообще бы не имели третьего воспо-
минания князя А.М. Горчакова. Князь А.М. ГорЧаков вполне был бы удов-
летворен своим заявлением Я.К. Гроту 8 мая 1880 г.

По законам психологии именно екаоре'зноетъ «Твни Баркова» должна
была запомнигься князю А.М. ГорЧакову. Из психологш/І подросткового воз-
раста известно, Что явления сексуального характера, происходящие в это
время, наиболее сильнее запечатлеваются в памяти. Поэтому при Чтении
статьи В.П. Ґаевского в 1863 г., при воспроизведении отрывков из «Твни
Баркова» в 1863 г. и 1870 г., при отказе П.А. Ефремова после 30 мая 1880 г.
признать автором «Твни Баркова» А.С. Пушкина и особенно при ознаком-
ленш/І с абсурдной сноской в конце рецензш/І М.И. Семевского, появившейся
1-го июля того же 1880 г. о том, Что «подражаніе Баркову» [т. е. «Твнь
Баркова»] «несомненно принадлежить Полежаеву, а не Пушкину» в памя-
ти князя А.М. Горчакова всплыли эти воспоминания. Князь А.М. ГорЧаков
отчетливо вспомнил то эмоциональное состояние одновременнои притя-
гательности (все-таки мощное природное начало) и отторжения (влияние
воспитания) при Чтении «Твни Баркова» А.С. Пушкина. Но назеатъ это
«стихотворение доеолъно екаоре'знаго ееойетеа» он не решился по понятным
вышеуказанным причинам.

И в первом воспоминании реЧь идет о том, Что «<...> князь ҐорЧаковъ
побудилъ его [А.С. Пушкина] уничтожить одно нроизведеніе». Вспомним,
Что в печатном тексте своей статьи 1863 г. В.П. Гаевский использует те же
слова: «Въ одномъ изъ первыхъ нроизееденій (курсив наш. - ./1.Б.) Пушкина
Тізнъ Баркоеа замвтна, какъ уже сказано выше (гл. П стр. 155), пародія на
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áàëëàäó Æóêîâñêàãî Ãðîìîáîé <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 362 (5-ÿ — 4-ÿ ñòðî-
êè ñíèçó)). È ýòî «îäíî ïðîèçâåäåíiå» åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà». Íàïîìíèì, ÷òî 
Â.Ï. Ãàåâñêèé â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñâîåé ñòàòüè «Ò¼íü Áàðêîâà» íàçûâàåò: 
«ñòèõîòâîðåíiå». Â ïå÷àòíîì òåêñòå Â.Ï. Ãàåâñêèé â îòíîøåíèè «Ò¼íè Áàð-
êîâà» ãîâîðèò: «Ýòî ñòèõîòâîðåíiå, íåóäîáíîå âïîëí¼ äëÿ ïå÷àòè, <...>» 
(Ãàåâñêèé 1863/VII: 155). Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ òàêæå, íå íàçûâàÿ «Ò¼íü Áàð-
êîâà», èìåíóåò åå «îäíî ïðîèçâåäåíiå» (â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè) è «ñòèõî-
òâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» (â òðåòüåì âîñïîìèíàíèè).

Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîýìó «Ìîíàõú» ïî çàãëàâèþ íàçûâàåò îäèí ðàç 
(â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè); ïî æàíðó êàê ïîýìà — äâàæäû (â ïåðâîì âîñïî-
ìèíàíèè è «äóðíàÿ ïîýìà» — âî âòîðîì); ïî ñîäåðæàíèþ — âñåãî ëèøü «äóð-
íàÿ» (íî íèêàê íå «äîâîëüíî ñêàáðåçíàÿ»), íå èñêëþ÷àëàñü âîçìîæíîñòü åå 
íà ïå÷àòàíèÿ («<...> ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó <...>»). 
Î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú» êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîîáùàåò, ÷òî îí åå «ñæåãú» 
(â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè) è ÷òî îí «ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ» (âî âòîðîì âîñ-
ïîìèíàíèè, âîò òóò îí äåéñòâèòåëüíî çàáûë, ÷òî 9 ëåò íàçàä óæå ãîâîðèë 
ýòî ñëîâî «ñæåãú»). Âîçìîæíî, ñâåòëåéøèé êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äåéñòâè-
òåëüíî íàìåðåâàëñÿ â êîíöå æèçíè óíè÷òîæèòü ïîýìó «Ìîíàõú», êàê 
êíÿçü Ïåòð Àíäðååâè÷ Âÿçåìñêèé (1792—1878) çàâåùàë ñâîåìó ñûíó êíÿçþ 
Ïàâëó Ïåòðîâè÷ó Âÿçåìñêîìó (1820—1888), ÷òîáû òîò óíè÷òîæèë àâòîãðàô 
«Ãàâðèëiàäû» À.Ñ. Ïóøêèíà35. Óäèâëÿåò ìàêñèìàëèñòñêàÿ áåçàïåëëÿ öèîí-

35 Âîò ñîáñòâåííîðó÷íàÿ çàïèñü êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî: «ó ìåíÿ äîëæåíú áûòü | âú ñòà-
ðûõú áóìàãàõú | ïîëíûé, ñîáñòâåííîðó÷ | íûé Ïóøêèíà ñïèñîêú | Ãàâðèëiàäû, èìú ìí¼ |
ïðèñëàííûé. äîëæíî | ñæå÷ü åãî, ÷òî è çàâ¼ | ùàþ ñä¼ëàòü ñûíó | ìîåìó». Ýòà çàïèñü ñäå-
ëàíà (íà ñ. 42) â èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõîòâîðåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà, íå âîøåäøiÿ âú ïîñë¼ä-
íåå ñîáðàíiå åãî ñî÷èíåíié. [: Äîïîëíåíiå êú 6 òîìàìú ïåòåðáóðãñêàãî èçäàíiÿ 1859 ã.]. — 
Âòîðîå èçäàíiå [, ìèíèàòþðíîå òèòóëüíîå èçä. ñ çàìåíîé â 1870 ã. â íåðàñïðîäàííûõ ýêç. 
ìèíèàòþðíîãî èçä. 1861 ã. òèò. ëèñòîâ è îáëîæåê íà íîâûå]. — Berlin: B. Behr’s Buchhandlung 
(E. Bock.)..., 1870 (Òèò. ë. è îáë.: Òèï. Rosenthal & Co in Berlin, 1870; Êí. áëîê: Òèï. 
Ê. Øóëüò öå âú Áåðëèí¼, 1861). — XV, [I], 240 c.; 15 × 10,5 (íàáîð 11 × 7) ñì. — Íà ñ. 1 îáë. 
òàêæå: Pouchkine, po¸sies inedites. — Èç ñîäåðæàíèÿ: Ïðåäèñëîâiå / Ðóññêié [ò. å. Í.Â. Ãåð-
áåëü (1827—1883)]. Áåðëèí, 30/19 iþíÿ 1861 ã. Ñ. V—XV; Èçú «Ãàâðèëiàäû». I—VIII [Îò-
ðûâêè, 205 ñòðîê]. 1823 ã. Ñ. 34—42; Áèáëiîãðàôi÷åñêàÿ ñòàòüÿ î ñî÷èíåíiÿõú Ïóøêèíà: 
Äîïîëíåíiÿ, âàðiàíòû è ïðèì¼÷àíiÿ êú ïîñë¼äíåìó èçäàíiþ ñî÷èíåíié Ïóøêèíà... I—IV / 
[Ðóññêié]. Ñ. 131—236. — Äàííîå, òàê íàçûâàåìîå òèòóëüíîå èçäàíèå («âòîðîå èçäàíiå»), 
âûøëî â Áåðëèíå â 1870 ãîäó è áûëî ïðèóðî÷åíî ê èçäàíèþ: Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié 
À.Ñ. Ïóøêèíà. : [â 6 ò.]. — Èçäàíiå âòîðîå, / ïîäú ðåäàêöiåþ Ã.Í. Ãåííàäè. — Ñàíêòïåòåð-
áóðãú: Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà, 1869—1871. — 6 ò.; 22 ñì. — Ýòîò ýêç. ðàíåå 
íà õîäèëñÿ â Îñòàôüåâñêîé á-êå êíÿçåé Âÿçåìñêèõ, ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â: ÐÃÁ ÍÈÎÐÊ (ÌÊ). 
Øèôð: XII A 7/16o. Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ñì.: Áåññìåðòíûõ 1994: 29 (4. 1). Ìíîãî÷èñëåííûå 
ïîìåòû Ï.À. Âÿçåìñêîãî áûëè îïóáëèêîâàíû ïðè ñòàòüå: Áàðñóêîâ, Íèêîëàé Ïëàòîíîâè÷ 
(1838—1906). Êíÿçü Âÿçåìñêié è Ïóøêèíú. I—VI / Íèêîëàé Áàðñóêîâú (Ñ. Ìèëàéëîâñêîå, 
6-ãî ñåíò. 1903 ã.) // Ñòàðèíà è íîâèçíà: èñòîðè÷åñêié ñáîðíèêú, èçäàâàåìûé ïðè Îáùåñòâ¼ 
ðåâíèòåëåé ðóññêàãî èñòîðè÷åñêàãî ïðîñâåùåíiÿ âú ïàìÿòü Èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III. — 
Ì.: Ñèíîäàëüíàÿ òèï., 1904. — Êíèãà âîñüìàÿ. — Ñ. 1—55 (íà ñ. 33—44: «[V]. Ïóøêèíú» è íà 
ñ. 9 ïðèâåäåí òåêñò çàïèñè êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî î «Ãàâðèëiàäå»). Â íàñò. èçä. âïåðâûå âîñ-
ïðîèçâîäèòñÿ ôàêñèìèëüíî âûøåïðèâåäåííàÿ çàïèñü êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî. Ê ñîæàëåíèþ, 
ýòà çàïèñü ÷àñòî öèòèðóåòñÿ íåòî÷íî, íàïðèìåð, Á.Â. Òîìàøåâñêèé â ñâîåì èçâåñòíîì 
èñ ñëåäîâàíèè î «Ãàâðièëiàäå» À.Ñ. Ïóøêèíà (Ïóøêèí, À.Ñ. Ãàâðièëiàäà: ïîýìà / À.Ñ. Ïóø-
êèíú; Ðåäàêöiÿ. ïðèì¼÷àíiÿ è êîììåíòàðié Á.Òîìàøåâñêàãî; [Îáëîæêà è êîíöîâêè ðà-
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балладуЖуковскаго Громобой <...>›› (Ґаевский 1863/ШП: 362 (5я- 4-я стро-
ки снизу)). И это «одно нроизведоніе» есть «Тьнь Баркова». Напомним, что
В.П. Ґаевскшїт в черновом автографе своей статьи «Тьнь Баркова» называет:
«отихотвореніе». В печатном тексте В.П. Ґаевский в отношении «Тъни Бар-
кова» говорит: «Это отикотвореніе, неудобное вполнЪ для печати, <...>››
(Ґаевский 1863/\7П: 155). Князь А.М. Горчаков также, не называя «Тьнь Бар-
кова», именует ее «одно нроизведеніо» (в первом воспоминании) и «стихо-
твореніе довольно скабрёзнаго свойства» (в третьем воспоминании).

Князь А.М. Горчаков поэму «Монахъ» по заглавию называет один раз
(в первом воспоминании); по жанру как поэма - дважды (в первом воспо-
мгшаш/ш и «дурная поэма» - во втором); по содержанию - всего лишь «дур-
ная» (но никак не «довольно окиоІоезная»), не исключалась возможность ее
нинечитания («<...> поміэшалъ Пушкину нинечититъ дурную поэму <...>››).
О судьбе поэмы «Монахъ» князь А.М. Горчаков сообщает, что он ее «сжегь»
(в первом воспоминании) и что он «разорвавъ три піэсни ея» (во втором вос-
поминаъши, вот тут он действительно забыл, что 9 лет назад уже говорил
это слово «сжегъ››). Возможно, светлейший князь А.М. Горчаков действи-
тельно намеревался в конце жизни уничтожить поэму «Монахъ», как
князь Петр Андреевич Вяземский (1792-1878) завещал своему сьшу князю
Павлу Петровичу Вяземскому (1820-1888), чтобы тот уничтожил автограф
«Гавриліады» А.С. ПушкинаЗБ. Удивляет максималистская безапелляцион-

35 Вот собственноручная загшсь князя П.А. Вяземского: «у меня долженъ бьпъ | въ ста-
рыхъ бумагахъ | полный, собственноруч | ный Пушкина списокъ | Гавриліады, имъ мнв |
присланный. должно | сжечь его, что и завЬ | щаю сдЪлать сыну | моему». Эта загщсь сде-
лана (на с. 42) в изд.: Пушкин, А. С. Стихотворенія А.С. Пушкина, не вошедшія въ послЪд-
нее собраніе его сочиненій. [: Дополненіе къ б томамъ петербургскаго изданія 1859 г.]. -
Второе изданіе [, миниатюрное титульное изд. с заменой в 1870 г. в нераспроданных экз.
миниатюрного изд. 1861 г. тит. листов и обложек на новые]. - ВегІін: В. БеЬг”Ѕ ВисЬЬашіІинЅ
(Е. Воск.)..., 1870 (Тит. л. и обл.: Тип. КоЅешЬаІ & Со іп ВегІін, 1870; Кн. блок: Тип.
К. Шультце въ БерлинЪ, 1861). - ХУ, [1], 240 с.; 15 × 10,5 (набор 11 × 7) см. - На с. 1 обл.
также: РоисЬкіне, роёЅіеЅ інедііеЅ. - Из содержания: Предисловіе / Русскій [т. е. НВ. Гер-
бель (1827-1883)]. Берлин, 30/19 іюня 1861 г. С. У-ХУ; Изъ «Гавриліады». І-УІП [От-
рывки, 205 строк]. 1823 г. С. 34-42; Библіографіческая статья о сочиненіяхъ Пушкина:
Дополненія, варіанты и примъчанія къ послЪднему изданію сочиненій Пушкина... І-ІУ /
[Русскій]. С. 131-236. - Данное, так называемое титульное издание («второе изданіе››),
вышло в Берлине в 1870 году и было приурочено к изданию: Полное собраніе сочиненій
А.С. Пушкина. : [в б т.]. - Изданіе второе, / подъ редакціею Ґ.Н. Ґеннади. - Санктпетер-
бургь: Изданіе книгопродавца Я.А. Исакова, 1869-1871. - б т.; 22 см. - Этот экз. ранее
находился в Остафьевской б-ке князей Вяземских, сейчас хранится в: РГБ НИОРК (МК).
Шифр: ХПА 7/160. Информацию об этом см.: Бессмертных 1994: 29 (4. 1). Многочисленные
пометы П.А. Вяземского были опубликованы при статье: Бироуков, Николай Плитонович
(1838-1906). Князь Вяземскій и Пушкинъ. І-УІ / Николай Барсуковъ (С. Милайловское,
б-го сент. 1903 г.) // Старина и новизна: историческій сборникъ, издаваемый при Обществіз
ревнителей русскаго историческаго просвещенія въ память Императора Александра ПІ. -
М.: Синодальная тип., 1904. - Книга восьмая. - С. 1-55 (на с. 33-44: <<[\/]. Пушкинъ» и на
с. 9 приведен текст записи князя П.А. Вяземского о «Ґавриліаде»). В нист. изд. впервые воо-
нроизводитоя фиксимилъно вышенриведенния зиниоъ князя ПА. Вяземского. К сожалению,
эта запись часто Цитируется неточно, например, ББ. Томашевский в своем известном
исследовании о «Ґавріиліаде» А.С. Пуцп<ина (Пушкин, А. С. Ґавріиліада: поэма/ А.С. Пуш-
кинъ; Редакція. примъчанія и комментарій Б.Томашевскаго; [Обложка и концовки ра-
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íîñòü 15-ëåòíåãî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (ìåíåå ÷åì íà ãîä ñòàðøå À.Ñ. Ïóø-
êèíà) è â êîíöå æèçíè óáåæäåííîãî, ÷òî îí ìîæåò æå÷ü è ðâàòü ÷óæèå 
ðó êîïèñè è íå ñîæàëåòü îá ýòîì, îáúÿâëÿÿ àâòîðó, ÷òî «ïîýìà äóðíàÿ» è 
«íå äîñòîéíà åãî èìåíè», íà ñàìîì äåëå âûäàâàÿ ñâîè ëè÷íûå ñóáúåê òè-
âèñòñêèå ïðåäñòàâëåíèÿ çà íåêèå ðàç è íàâñåãäà óñòàíîâëåííûå ýñòåòè÷åñêèå 
ïðèíöèïû. Êîíå÷íî, îòâåðãàÿ ôàêò ñîõðàíåíèÿ àíòèêëåðèêàëüíîé ïîýìû 
«Ìîíàõú», êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çíàë î òåõ ïðåñëåäîâàíèÿõ, êîòîðûì ïîä-
âåðãñÿ À.Ñ. Ïóøêèí â ñâÿçè ñ ïîýìîé «Ãàâðèëiàäà».

Ïîìíÿ î òîì, ÷òî Ì.È. Ñåìåâñêèé âíåñ ðàññêàçû êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
â ñâîþ çàïèñíóþ êíèæêó (ñì.: Ãîð÷àêîâ 1883: 160), ìû ïîïûòàëèñü ðàçûñêàòü 
ýòó çàïèñíóþ êíèæêó. Ê ñîæàëåíèþ, â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 274 (Ì.È. Ñåìåâñêèé). 
825 åä. õð. íàì íå óäàëîñü îáíàðóæèòü çàïèñíîé êíèæêè ñ ðàññêàçàìè êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà çà 1881—1882 ãîäà.

§9 Â âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
ñîäåðæèòñÿ äîêàçàòåëüñòâî ïðèíàäëåæíîñòè 

À.Ñ. Ïóøêèíó «Ò¼íè Áàðêîâà» è óíè÷òîæåíèÿ 
å¸ ñàìèì ïîýòîì («îäíî ïðîèçâåäåíiå» è «ñòèõîòâîðåíiå 

äîâîëüíî ñêàáð ç̧íàãî ñâîéñòâà» ýòî è åñòü
«Ò¼íü Áàðêîâà»)

Â ñâåòå íîâîãî ïðî÷òåíèÿ òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì Ãîð÷àêîâà 
îáðàòèì âíèìàíèå íà ñëîâà Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ïîëàãàåì, ÷òî ïåðâûå ñâåäå-
íèÿ î ïîýìå «Ìîíàõú» è î «Ò¼íè Áàðêîâà» Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëó÷èë îò 
Ì.Ë. ßêîâëåâà. Ì.Ë. ßêîâëåâ, ñ êîòîðûì âìåñòå À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷èíèë 
êîìåäèþ «Òàêú âîäèòñÿ âú ñâ¼ò¼», ïåðå÷èñëÿÿ óíè÷òîæåííûå ïðîèçâå-
äåíèÿ, óïîìÿíóë â èõ ÷èñëå è ïîýìó «Ìîíàõú» («êîòîðóþ òàêæå óíè÷òî-
æèëü» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)). Ì.À. ßêîâëåâ çäåñü àêöåíò äåëàåò íà åå 
óíè÷òîæåíèè, à íå íà âðåìåíè ñîçäàíèÿ. Â ÷èñëå óíè÷òîæåííûõ íå çíà ÷èò-

áîòû Â.[Ì.] Êîíàøåâè÷à [1888—1963], òèòóëüíûé ëèñò è çàãëàâíûå íàäïèñè ðàáîòû 
À.[Í.] Ëåî]. — Ïåòåðáóðãú: [á. è.], ÌÑÌXXII (â êîíöå íà ñ. [4]: Íàñòîÿùåå èçäàíèå îòïå-
÷àòàíî â 15-îé Ãîñóäàðñòâåííîé òèïîãðàôèè (áûâø. Ãîëèêå è Âèëüáîðã) â ìàðòå 1922 ãîäà 
ïîä íàáëþäåíèåì Â.È. Àíèñèìîâà [1870—1932]). — 110, [4] ñ.: èë. êîíöîâêè; 19,5 × 14,5 ñì. — 
(Òðóäû Ïóøêèíñêàãî Äîìà). — Â îáë. 1000 ýêç. — Èçäàòåëü: Ìàòâåé Èñàåâè÷ Êàãàí (1889—
1937). Èçäàòåëü óêàçàí â èçäàíèè: Ýðîòèêà âú ðóññêîé ïîýçiè: (ñáîðíèêú ñòèõîâú) / Ðåäàê-
öiÿ è ïðèì¼÷àíiÿ Áîðèñà Áðîäñêàãî. — Áåðëèíú: Ðóññêîå Óíèâåðñàëüíîå Èçäàòåëüñòâî, 
1922 (Druck von Kummer & Co., Berlin C 2, Neue Promenade 6). — 192 ñ.; 15,7 × 11 ñì. — (Âñå-
ìiðíûé Ïàíòåîíú; ¹ 37—39). — Â îáë. — Íà ñ. 36: («Ãàâðièëiàäà», òðóäû Ïóøêèíñêàãî Äîìà 
Ðîññiéñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, èçäàíiå Êàãàíà, Ïåòåðáóðãú 1922 ã.)) íà ñ. 49 ÷àñòü çàïèñè 
êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî Á.Â.Òîìàøåâñêèé öèòèðóåò íå òî÷íî â òàêîé ðåäàêöèè: «<...> ñîá-
ñòâåííîðó÷íûé ñïèñîêú Ãàâðièëiàäû, <...>», ò. å. ïðîïóùåíî ñëîâà «Ïóøêèíà» è íåïðàâèëü-
íî äàíî íàçâàíèå. Ýòó æå îøèáêó, ñî ññûëêîé íà ñ. 49 èññëåäîâàíèÿ Á.Â. Òîìàøåâñêîãî, 
äîïóñòèë è Ì.Â. Ñòðîãàíîâ (1952—) (Ïóøêèí, À.Ñ. Ãàâðèèëèàäà: ïîýìà / À.Ñ. Ïóøêèí; Èçäà-
íèå ïîäãîòîâëåíî Ì. Ñòðîãàíîâûì; [Ïîäãîòîâêà òåêñòà è êîììåíòàðèè Ì.Â. Ñòðîãàíî-
âà]. — Òâåðü: ÎÎÎ Èçäàòåëüñêèé äîì «Âñÿ Òâåðü», 2000 (ã. Ëèõîñëàâëü: Ëèõîñëàâëüñêàÿ 
òèï., ïîäï. â ïå÷àòü 18.12.2000 ã.). — Ñ. 179. — ([2], 225,[1] ñ.: èë. íà ñ. [2]; 15,5 × 14,2 ñì. — 
Â îáë. 1000 ýêç.).

ñÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî î÷åíü ïðîñòîé ïðè÷èíå: À.Ñ. Ïóøêèíó ïðîñòî áûëî 
ñòûäíî ïðèçíàòüñÿ Ì.Ë. ßêîâëåâó, ÷òî îí ïîääàëñÿ ýìîöèîíàëüíîìó 
âñïëåñêó è «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñîâåòó è â ïðè-
ñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ïîýòîìó À.Ñ. Ïóøêèí è íå ñêàçàë åìó, ÷òî 
îí óíè÷òîæèë «Ò¼íü Áàðêîâà», ïîëüçóþùóþñÿ «áîëüøèìú óñï¼õîìú» ñðå-
äè ëèöåèñòîâ, ê òîìó æå íèêòî, êðîìå Ì.À. ßêîâëåâà è êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, 
íå çíàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí àâòîð «Ò¼íè Áàðêîâà». ×òî êàñàåòñÿ ïîýìû 
«Ìîíàõú», òî íèêòî èç ëèöåèñòîâ (êðîìå Ì.Ë. ßêîâëåâà) íå âèäåëè è íå 
÷èòàëè åå. À.Ñ. Ïóøêèí, ñî÷èíèâ ïîýìó «Ìîíàõú» è, ïåðåïèñàâ íàáåëî, 
ïî êàçàë å¸ Ì.Ë. ßêîâëåâó è çàòåì îòäàë íà ïðî÷òåíèå èìåííî êíÿçþ 
À.Ì. Ãîð ÷àêîâó, êàê áû ðåàáèëèòèðóÿ ñåáÿ çà îñóæäåííóþ èì ñàìèì è 
óíè÷òîæåííóþ â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ «Ò¼íü Áàðêîâà». Íî êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ «âçÿëú åå (ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú». — Ë.Á.) íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú». Âîò 
îá ýòîì ôàêòå À.Ñ. Ïóøêèí ñ ñîæàëåíèåì è ïîâåäàë Ì.Ë. ßêîâëåâó: ìîë, 
ïî êàçàë òîëüêî ÷òî ñî÷èíåííóþ ïîýìó «Ìîíàõú» êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, 
à òîò âçÿë íà ïðî÷òåíèå è ñêàçàë, ÷òî ñæåã åå. Èç ýòîé èñòîðèè Ì.Ë. ßêîâëåâ 
çàïîìíèë òî÷íî (â 1863 ã. — ÷åðåç ïÿòüäåñÿò ëåò), ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ñî ÷è-
íèë ïîýìó «Ìîíàõú», à âîò êòî åå óíè÷òîæèë, îí çàïàìÿòîâàë: íå ìîã æå 
äîïóñòèòü Ì.Ë. ßêîâëåâ, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñïîñîáåí óíè÷òîæèòü 
ñàì íàïèñàííîå À.Ñ. Ïóøêèíûì. Òîëüêî À.Ñ. Ïóøêèí, ïî ìíåíèþ 
Ì.Ë. ßêîâ ëåâà, ìîæåò óíè÷òîæàòü ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ. Âîò ïîýòîìó ìû 
èìååì â ÷åðíîâèêå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ôðàçó ÿâíî çàïèñàííóþ ñî ñëîâ 
Ì.Ë. ßêîâëåâà: «Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íàïè-
ñàëú ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.) ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (ÐÃÀËÈ. Ô. 191. 
Îï. 2. Åä. õð. 23. Ë. 18). Âûøå ìû óæå óêàçàëè, ïî÷åìó òî÷íóþ õàðàê-
òåðèñòèêó ïîýìû «Ìîíàõú» êàê ïîýìû «èãðîâîãî ñîäåðæàíiÿ», äàííóþ åé 
Ì.Ë. ßêîâëåâûì, Â.Ï. Ãàåâñêèé çàìåíèë â ïå÷àòíîì òåêñòå íà ñâîþ îøè-
áî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó. Ïåðå÷èñëÿÿ óíè÷òîæåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, 
Ì.Ë. ßêîâëåâ óïîìÿíóë â ðÿäó èõ è ïîýìó «Ìîíàõú». È ëèøü çàòåì 
ðàññêàçàë î «Ò¼íè Áàðêîâà» («<...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: 
Ò¼íü Áàðêîâà <...>»). Èç òàêîãî ðàññêàçà íå ñëåäóåò, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» 
áûëà ñîçäàíà äî «Ò¼íè Áàðêîâà», íî èìåííî òàê áûëî ïîíÿòî ïóøêèíèñòàìè 
èçëîæåíèå ýòîé èñòîðèè Â.Ï. Ãàåâñêèì. Ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå 
óíè÷òîæàë, óíè÷òîæèòü (ñæå÷ü, ðàçîðâàòü) åå íàìåðåâàëñÿ êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ, íî íå ñäåëàë ýòîãî. 

Â ñâåòå âûøåñêàçàííîãî, â ñîâîêóïíîñòè ïîêàçàíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî è 
òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îá àâòîðñòâå «ñòèõîòâîðåíiÿ äî-
âîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìû «Ìîíàõú» è èõ ñóäü-
áå, ñâèäåòåëüñòâà èìåííî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ïðèîáðåòàþò ïåðâîñòåïåí-
íîå äîêàçàòåëüíîå çíà÷åíèå. Íåñîìíåííî, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, êàê ñòàð-
øèé ïî âîçðàñòó, ñïîêîéíûé, ðàññóäèòåëüíûé è îáëàäàþùèé ïðèðîäíûì 
ýñòåòè÷åñêèì âêóñîì, â ïåðâûå ãîäû æèçíè â Ëèöåå äëÿ ýìîöèîíàëüíî-
âçðûâíîãî À.Ñ. Ïóøêèíà áûë ñäåðæèâàþùèì àâòîðèòåòîì.

Ñëåäóåò îáðàòèòü îñîáåííîå âíèìàíèå íà «ðàçñêàçû èçú ïðîøëàãî», 
ïðîäèêòîâàííûå êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì è çàïèñàííûå Ì.È. Ñåìåâñêèì 
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ность 15-летнего князя А.М. Горчакова (менее Чем на год старше А.С. Пуш-
кина) и в конце жизъш убеждеъшого, Что он может жечь и рвать чужие
рукописи и Не сожалеть об этом, объявляя автору, что «поэма дурная» и
«недостойна его имени», на самом деле выдавая свои личные субъекти-
вистские представления за некие раз и навсегдаустановленные эстетические
принципы. Конечно, отвергая факт сохранения антиклерикальной поэмы
«Монахъ», князь А.М. Горчаков знал о тех преследованиях, которым под-
вергся А.С. Пушкин в связи с поэмой «Гавриліада».

Помня о том, что М.И. Семевский внес рассказы князя А.М. Горчакова
в свою записную книжку (см.: Горчаков 1883: 160), мы попытались разыскать
эту записную книжку. К сожалению, в ИРАИ РО. Ф. 274 (М..И Семевский).
825 ед. хр. нам не удалось обнаружить записной книжки с рассказами кня-
зя А.М. Горчакова за 1881-1882 года.

59 В воспоминаниях князя А.М. Горчакова
содержится доказательство принадлежности

А.С. Пушкину «Тізни Баркова» и уничтожения
её самим поэтом («одно произведенів» и «стихотворвнів

довольно скабрёзнаео свойства» это и есть
«Тіънь Баркова››)

В свете нового прочтения трех воспоминаний князя А.М Горчакова
обратим внимание на слова В.П. Гаевского. Полагаем, что первые сведе-
ния о поэме «Монахъ» и о «Твни Баркова» В.П. Гаевский получил от
М..7\. Яковлева. М../\. Яковлев, с которым вместе А.С. Пушкин сочинил
комедию «Такъ водится въ сввтъ», перечисляя уничтоженные произве-
дения, упомянул в их числе и поэму «Монахъ» («которую такжеуничто-
жилъ» (курсив наш. - А.Б.)). М.А. Яковлев здесь акцент делает на ее
уничтожении, а не на времени создания. В числе уничтоженных не значит-

боты В..[М] Конашевича [1888-1963], титульный лист и заглавные надписи работы
А. [Н] Аео]. - Петербургъ: [б. и.], МСМХХП (в конце на с. [4]: Настоящее издание отпе-
чатано в 15-ой Государственной типографии (бывш. Голике и Вильборг) в марте 1922 года
под наблюдением В.И. Анисимова [1870-1932]). - 110, [4] с.: ил. концовки; 19,5 × 14,5 см. -
(Труды Пушкинскаго Дома). - В обл. 1000 экз. - Издатель: Матвей Исаевич Каган (1889-
1937). Издатель указан в издании: Эротика въ русской поэзіи: (сборникъ стиховъ) /Редак-
ція и примъчанія Бориса Бродскаго. - Берлинъ: Русское Универсальное Издательство,
1922 (Вшск уоп Кишшег & Со., ВегІіп С 2, Ыеце Ргошепасіе б). - 192 с., 15,7 × 11 см. - (Все-
мірный Пантеонъ; По 37-39). - В обл. - На с. 36: («Гавріиліада», труды Пушкинскаго Дома
Россійской Академіи Наукъ, изданіе Кагана, Петербургъ 1922 г.)) на с. 49 часть записи
князя П.А. Вяземского Б.В.Томашевский цитирует не точно в такой редакции: «<...> соб-
ственноручный списокъ Гавріиліады, <...>››, т. е. пропущено слова «Пушкина» и неправиль-
но дано название. Эту же ошибку, со ссылкой на с. 49 исследования Б.В. Томашевского,
допустил и МВ. Строганов (1952-) (Пушкин, А. С. Гавриилиада: поэма/А.С. Пушкин; Изда-
ние подготовлено М. Строгановым; [Подготовка текста и комментарии МВ. Строгано-
ва]. - Тверь: ООО Издательский дом «Вся Тверь», 2000 (г. Аихославль: Аихославльская
тип., подп. в печать 18.12.2000 г.). - С. 179. - ([2], 225,[1] с.: ил. на с. [2]; 15,5 × 14,2 см. -
В обл. 1000 экз.).
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ся «Твнь Баркова» по очень простой причине: А.С. Пушкину просто было
стыдно признаться М.]\. Яковлеву, что он поддался эмоциональному
всплеску и «немедленно разорвалъ» «Твнь Баркова» по совету и в при-
сутствии князя А.М. Горчакова. Поэтому А.С. Пушкин и не сказал ему, что
он уничтожил «Твнь Баркова», пользующуюся «большимъ успвхомъ» сре-
ди лущеисгов, к томуже ъшкго, кромеМ.А. Яковлеваи князяА.М. Горчакова,
не знал, что А.С. Пушкин автор «Твни Баркова». Что касается поэмы
«Монахъ», то никто из лицеистов (кроме М.]\. Яковлева) не видели и не
читали ее. А.С. Пушкин, сочинив поэму «Монахъ» и, переписав набело,
показал её М../\. Яковлеву и затем отдал на прочтение именно князю
А.М. Горчакову, как бы реабилитируя себя за осужденную им самим и
уничтоженную в присутствии князя «Тіэнь Баркова». Но князь А.М. Гор-
чаков «взялъ ее (т. е. поэму «Монахъ». - ./1.Б.) на прочтеніе и сжегъ». Вот
об этом факте А.С. Пушкин с сожалением и поведал М.]\. Яковлеву: мол,
показал только что сочиненную поэму «Монахъ» князю А.М. Горчакову,
а тот взял на прочтение и сказал, что сжег ее. Из этой историиМ../\. Яковлев
запомнил точно (в 1863 г. - через пятьдесят лет), что А.С. Пушкин сочи-
нил поэму «Монахъ», а вот кто ее уничтожил, он запамятовал: не мог же
допустить М../\. Яковлев, что князь А.М. Горчаков способен уничтожить
сам написанное А.С. Пушкиным. Только А.С. Пушкин, по мнению
М../\. Яковлева, может уничтожать свои произведения. Вот поэтому мы
имеем в черновике статьи В.П. Гаевского фразу явно записанную со слов
М../\. Яковлева: «Бъ первые же годы пребыванія въ лицев Пушкинъ напи-
салъ поэму игриваго еодержанія Монакъ, которую такжеуничтожилъ (кур-
сив наш. - ./1.Б.) по соввту одного изъ своихъ товарищей» (РГААИ. Ф. 191.
Оп. 2. Ед. хр. 23. А. 18). Выше мы уже указали, почему точную харак-
теристику поэмы «Монахъ» как поэмы «игрового еодержанія», данную ей
М../\. Яковлевым, В.П. Гаевский заменил в печатном тексте на свою оши-
бочную: «въ подражаніе Баркову. Перечисляя уничтоженные произведения,
М../\. Яковлев упомянул в ряду их и поэму «Монахъ». И лишь затем
рассказал о «Твни Баркова» («<...> и кромв упомянутой поэмы написалъ:
Твнъ Баркова <...>››). Из такого рассказа не следует, что поэма «Монахъ»
была созданадо «ТвниБаркова», но именно так было поняго пушкинистами
изложение этой истории В.П. Гаевским. Поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не
уничтожал, уничтожить (сжечь, разорвать) ее намеревался князь А.М. Гор-
чаков, но не сделал этого.

В свете вышесказанного, в совокупности показаншїі В.П. Гаевского и
трех воспоминаъшй князя А.М. Горчакова об авторстве «стихотворения до-
вольно екафезнаго свойства» «Твнь Баркова» и поэмы «Монахъ» и их судь-
бе, свидетельства именно князя А.М. Горчакова приобретают первостепен-
ное доказательное значение. Несомненно, князь А.М. Горчаков, как стар-
1ш×1й по возрасту, спокойный, рассудительный и обладающий природным
эстетическим вкусом, в первые годы жизни в Аицее для эмоционально-
взрывного А.С. Пушкина был сдерживающим авторитетом.

Следует обратить особенное внимание на «разсказы изъ прошлаго»,
продиктованные князем А.М. Горчаковым и записанные М.И. Семевским
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îñåíüþ 1881 ã. Èç 25 ðàññêàçîâ (¹ II—XXVI) êíÿçü îòâåë À.Ñ. Ïóøêè-
íó âñåãî 12 íåïîëíûõ ñòðîê è ñòðîêè ýòè íàïðÿìóþ àäðåñîâàíû èìåííî 
Ì.È. Ñåìåâñêîìó, çàÿâèâøåìó êàòåãîðè÷íî, íî ñìåõîòâîðíî (ñ òî÷êè çðå-
íèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà), ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêî-
âà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Îïðîâåð æå-
íèå ýòîãî àáñóðäíîãî (ñ òî÷êè çðåíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà) óòâåðæäåíèÿ 
è ïîñâÿùåíû ýòè 12 íåïîëíûõ ñòðîê. Íè÷åì èíûì íåëüçÿ îáúÿñíèòü óïî-
ìèíàíèå è ïîÿâëåíèå â 12 íåïîëíûõ ñòðîêàõ ñëîâîñî÷åíèÿ «ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», ñ àêöåíòîì íà ñëîâî «äîâîëüíî». Ê ñîæàëå-
íèþ, íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ íå ïîïûòàëñÿ ñîïîñòàâèòü ýòè 12 íåïîëíûõ 
ñòðîê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñ êàòåãîðè÷íûìè âûâîäàìè î «Ò¼íè Áàðêîâà» 
Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñåìåâñêîãî. Íà âåðó ïðèíèìàëîñü óòâåðæäå-
íèå Ï.Å. Ùåãîëåâà (íå ÷èòàâøåãî è íå çíàâøåãî ñíîñîê Ï.À. Åôðåìîâà è 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî!) î «ñòàð÷åñêîé çàáûâ÷èâîñòè» êíÿçÿ, ÿêîáû âñå ïîçàáûâ-
øåãî è âñå ïåðåïóòàâøåãî.

Â äåéñòâèòåëüíîñòè ìîæíî ðåêîíñòðóèðîâàòü ñëåäóþùåå. Â Ëèöåå ñòè-
õî òâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» ðàñïðîñòðàíÿëîñü: åãî ÷èòàëè, íî òîëüêî 
äâîå çíàëè, ÷òî àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí — ýòî Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Ì.Ë. ßêîâëåâ ïîäòâåðäèë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî À.Ñ. Ïóø-
êèí íàïèñàë è «ñòèõîòâîðåíiå» «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìó «Ìîíàõú», î ÷åì 
òîò è íàïå÷àòàë â ñâîåé ñòàòüå â 1863 ã. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ òàêæå ñíà-
÷à ëà â 1871 ã., ñðàçó æå ïîñëå âûõîäà ò. 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié 
À.Ñ. Ïóø êèíà» ïîä. ðåä. Ã.Í. Ãåííàäè èçä. 1870 ã. (âûøåë â ñâåò 24 ôåâ-
ðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã.), â ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå ïîäòâåðäèë, ÷òî 
«ïîáóäèëú åãî (À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, <...>». 
Òî åñòü ñàì À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî è áûëà «Ò¼íü 
Áàðêîâà». È òóò æå, ñðàçó æå çà ýòèì, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîäòâåðæäàåò: 
«Ïóøêèíú íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».». Òî åñòü Ïóøêèí íàïèñàë ïî-
ýìó «Ìîíàõú» ïîñëå óíè÷òîæåííîãî «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ». Íî ïóøêèíèñò 
Ï.À. Åôðåìîâ òàê «íè õóÿ» (ò. å. íè÷åãî) è íå ïîíÿë. Ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. 
èç ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» îí èñêëþ÷èë «îòðûâêè èçú áàëëà äû:|
Ò¼íü Áàðêîâà», êàòåãîðè÷íî çàÿâèâ: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàë-
ëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï<åòðú> Å<ôðå-
ìîâú>». Ì.È. Ñåìåâñêèé â ðåöåíçèè íà ò. 1 (ïîÿâèëàñü 1-ãî èþëÿ òîãî æå 
ãîäà ñ óñòíîé ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà) ïîøåë åùå äàëüøå, îí ïðîñòî ïðè-
ïå÷àòàë: «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) «íåñîìíåí-
íî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Óáåæäåíû, ÷òî ó êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà òàêèå çàÿâëåíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà è, îñîáåííî, Ì.È. Ñå ìåâ-
ñêîãî âûçâàëè, êîíå÷íî, óäèâëåíèå. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ëèöåèñòû â ëèöåå ÷è -
òàëè «Ò¼íü Áàðêîâà» äåâÿòèëåòíåãî À.È. Ïîëåæàåâà (ðîäèëñÿ â 1804 ã.). 
È êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äëÿ âçÿâøåãî ó íåãî «èíòåðâüþ» îñåíüþ 1881 ã. òîãî 
æå Ì.È. Ñåìåâñêîãî èç 25 ðàññêàçîâ ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâèë òîëüêî 12 íå-
ïîëíûõ ñòðîê èç ñâîèõ âîñïîìèíàíèé î À.Ñ. Ïóøêèíå, ãäå äîâîëüíî ïðî-
çðà÷íî íàìåêíóë íà «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», ñäåëàâ 
àêöåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî», ò. å. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïðÿìî äàë ïîíÿòü 
Ì.È. Ñå ìåâñêîìó, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íå ìîæåò «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëå-

æàòú Ïîëåæàåâó», à ïðèíàäëåæèò îíà À.Ñ. Ïóøêèíó. Íåóæåëè Ì.È. Ñå-
ìåâñêèé, òàê è íå ïîíÿë, ÷òî ðå÷ü øëà î «Ò¼íè Áàðêîâà»? Ýëåìåíòàðíàÿ 
ïîðÿäî÷íîñòü è ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè çàñòàâèëî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
âûñòóïèòü â çàùèòó ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà», õîòÿ îí ïðÿ-
ìî è íå íàçûâàåò åãî. Äëÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ÿñíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí 
îñóäèë «Ò¼íü Áàðêîâà», êàê íåäîñòîéíóþ ñâîåãî òàëàíòà, è ðàçîðâàë àâ òî -
ãðàô. Ñåáå æå â çàñëóãó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñòàâèò, ÷òî «èì¼ëü íà íåãî 
[À.Ñ. Ïóøêèíà] í¼êîòîðîå âëiÿíiå, <...>». Îäíî äåëî óñîìíèòüñÿ â ïóøêèí-
ñêîì àâòîðñòâå, äðóãîå, êàê ýòî ñäåëàë Ì.È. Ñåìåâñêèé, êàòåãîðè÷íî çà-
ÿâèòü: «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Ê ñîæàëåíèþ, 
âñå, êòî ïðèâîäèë ýòîò ôðàãìåíò èç âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, 
ñ÷èòàëè, ÷òî ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú», õîòÿ ïðèçíàâàëè êðàéíþþ 
ïðîòèâîðå÷èâîñòü âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Íî ñïðàøèâàåòñÿ: 
çà÷åì êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó åùå ðàç îñåíüþ 1881 ã. ãîâîðèòü î ïîýìå «Ìî-
íàõú», åñëè îí óæå äâàæäû î íåé ðàññêàçûâàë: 20 àïðåëÿ 1871 ã. êíÿçþ 
À.È. Óðóñîâó è ïîâòîðèâ åùå ðàç òîæå ñàìîå 8 ìàÿ 1880 ã. ß.Ê. Ãðîòó, 
ïðè ÷åì ïðèçíàâàë, ÷òî ïîýìó ñàì «ñæåãú» è «ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ».

Ëþáîïûòíî, ÷òî 8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ åùå íå çíàë, ÷òî 
Ï.À. Åôðåìîâ îòâåðã ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî «Ò¼íè Áàðêîâà» (ò. 1 èçä. 1880 ã. 
âûøåë 6 (18) èþëÿ 1880 ã.), ïîýòîìó ðå÷ü 8 ìàÿ 1880 ã. øëà òîëüêî î ïîýìå 
«Ìîíàõú». Çäåñü æå îñåíüþ 1881 ã. ðå÷ü øëà î «ñòèõîòâîðåíiè äîâîëüíî ñêàá-
ð¸çíàãî ñâîéñòâà», êîòîðîå «ðàçîðâàëú» ñàì À.Ñ. Ïóøêèí, ïðè÷åì «íåìåä-
ëåííî». ßñíî, ÷òî çäåñü ðå÷ü øëà íå î ïîýìå «Ìîíàõú», à î êàêîì-òî äðóãîì 
«ñòèõîòâîðåíiè äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», à â ñâåòå çàÿâëåíèé Ï.À. Åô-
ðåìîâà è Ì.È. Ñåìåâñêîãî èì ìîãëà áûòü òîëüêî «Ò¼íü Áàðêîâà». Êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîçíàòåëüíî äåëàåò àêöåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî» â âûðàæå-
íèè «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», ò. å. èçáûòî÷íî, ñëèøêîì, ìíîãî, ÿâíî, 
î÷åíü — ñêàáðåçíîå, íåïðèñòîéíîå. ßñíî, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» òàêîâîé íå 
ÿâëÿåòñÿ. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ òàêæå ïîíèìàë, ÷òî â áóäóùåì ìîãóòú áûòü 
îáíàðóæåíû ñâåäåíèÿ î ïðèíàäëåæíîñòè «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíó 
â ïåðåïèñêå èëè âîñïîìèíàíèÿõ äðóãèõ ëèöåèñòîâ è ýòî òîæå îäíà èç 
ïðè÷èí, çàñòàâèâøèõ êíÿçÿ âûñòóïèòü â çàùèòó ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà 
«Ò¼íè Áàðêîâà» (õîòÿ è íå íàçûâàÿ åå).

Òàêèì îáðàçîì, ïîäðîáíûé àíàëèç âñåõ îáñòîÿòåëüñòâ ïîÿâëåíèÿ òðåõ 
âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (îñîáåííî â ñîïîñòàâëåíèè ñî ñíîñêîé 
Ï.À. Åôðåìîâà è àáñóðäíîé ñíîñêîé Ì.È. Ñåìåâñêîãî) ïðèâîäèò íàñ ê 
îäíîçíà÷íîìó âûâîäó: èìåííî â âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
ñîäåðæèòñÿ äîêàçàòåëüñòâî ïðèíàäëåæíîñòè «ñòèõîòâîðåíiÿ äîâîëüíî ñêàá-
ð¸çíàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíó è íàèáîëåå òî÷íûå ñâå-
äåíèÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú» (áîëåå òî÷íûå, ÷åì â ñòàòüå 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã.). Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå íàçûâàåò «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ïî çàãëàâèþ ëèøü ïî îäíîé ãóìàííîé ïðè÷èíå: îí óâàæèòåëüíî îòíîñèòñÿ 
ê ïàìÿòè À.Ñ. Ïóøêèíà, êîòîðûé ñàì óíè÷òîæèë «Ò¼íü Áàðêîâà», à ïî-
òî ìó îñóäèë ýòî «îäíî ïðîèçâåäåíiå» è íå ñëåäóåò ëèøíèé ðàç î íåì âñëóõ 
íàïîìèíàòü: «÷òûé æå äà ðàçóì¼åòú». Åùå ðàç ïðèâåäåì ôðàãìåíò èç 
ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. â èçëî-
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осенью 1881 г. Из 25 рассказов (По П-ХХУІ) князь отвел А.С. Пушки-
ну всего 12 неполных строк и строки эти напрямую адресованы именно
М.И. Семевскому, заявившему категорично, но смехотворно (с точки зре-
ния князя А.М. Горчакова), Что «подражаніе Баркову» [т. е. «Твнь Барко-
ва»] «несомнвнно принадлежить Полежаеву, а не Пушкину». Опроверже-
ние этого абсурдного (с точки зрения князя А.М. Горчакова) утверждения
и посвящены эти 12 неполных строк. Ничем иным нельзя объяснить упо-
минание и появление в 12 неполных строках словосочения «стихотвореніе
доволъно окаоІоёзнаго свойства», с акцентом на слово «довольно». К сожале-
нию, никто из пушкинистов не попытался сопоставить эти 12 неполных
строк князя А.М. Горчакова с категоричными выводами о «Твни Баркова»
П.А. Ефремова и М.И. Семевского. На веру принималось утвержде-
ние П.Е. Щеголева (не читавшего и не знавшего сносок П.А. Ефремова и
М.И. Семевского!) о «старческой забывчивости» князя, якобы все позабыв-
шего и все перепутавшего.

В действительности можно реконструировать следующее. В Аицее сти-
хотворение «Твнь Баркова» распространялось: его читали, но только
двое знали, что автором является А.С. Пушкин - это М.]\. Яковлев и князь
А.М. Горчаков. М../\. Яковлев подтвердил В.П. Гаевскому, что А.С. Пуш-
кин написал и «стихотворвніе» «Твнь Баркова» и поэму «Монахъ», о чем
тот и напечатал в своей статье в 1863 г. Князь А.М. Горчаков также сна-
чала в 1871 г., сразу же после выхода т. 1 «Полного собранія сочиненій
АС. Пушкина» под. ред. Г.Н. Геннади изд. 1870 г. (вышел в свет 24 фев-
раля (8 марта) 1871 г.), в специальной вотавке-откликв подтвердил, что
«побудилъ его (А.С. Пушкина. - ./1.Б.) уничтожить одно произведенів, <...>››.
То есть сам АС. Пушкин уничтожил, мы считаем, что это и была «Твнь
Баркова». И тут же, сразу же за этим, князь А.М. Горчаков подтверждает:
«Пушкинъ написал было поэму «Монахъ››.». То есть Пушкин написал по-
эму «Монахъ» после уничтоженного «одного произведенія». Но пушкинист
П.А. Ефремов так «ни хуя» (т. е. ничего) и не понял. После 30 мая 1880 г.
из т. 1 «Сочиненій А.С. Пушкина» он исключил «отрывки изъ баллады: |
Твнь Баркова», категорично заявив: «Между твмъ оказалось, что эта бал-
лада Пушкину не принадлежить, почему и исключена. П<етръ> Е<фре-
мовъ>». М.И. Семевский в рецензии на т. 1 (появилась 1-го июля того же
года с устной подачи П.А. Ефремова) пошел еще дальше, он просто при-
печатал: «подражаніе Баркову» (т. е. «Твнь Баркова». - /1.Б ) «несомнен-
но принадлежить Полежаеву, а не Пушкину». Убеждены, что у князя
А.М. Горчакова такие заявления П.А. Ефремова и, особенно, М.И. Семев-
ского вызвали, конечно, удивление. Получается, что лицеисты в лицее чи-
тали «Твнь Баркова» девятилетнего А.И. Полежаева (родился в 1804 г.).
И князь А.М. Горчаков для взявшего у него «интервью» осенью 1881 г. того
же М.И. Семевского из 25 рассказов специально подготовил только 12 не-
полных строк из своих воспоминаний о А.С. Пушкине, где довольно про-
зрачно намекнул на «стихотвореніе доволъно окафёзнаго свойства», сделав
акцент на слове «довольно», т. е. князь А.М. Горчаков прямо дал понять
М.И. Семевскому, что «Твнь Баркова» не может «несомнвнно принадле-
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жать Полежаеву», а принадлежит она А.С. Пушкину. Неужели М.И. Се-
мевский, так и не понял, что речь шла о «Твни Баркова»? Элементарная
порядочность и чувство справедливости заставило князя А.М. Горчакова
выступить в защиту пушкинского авторства «Твни Баркова», хотя он пря-
мо и не называет его. Для князя А.М. Горчакова ясно, что А.С. Пушкин
осудил «Твнь Баркова», как недостойную своего таланта, и разорвал авто-
граф. Себе же в заслугу князь А.М. Горчаков ставит, что «имвль на него
[А.С. Пушкина] нвкоторое вліяніе, <...>››. Одно дело усомниться в пушкин-
ском авторстве, другое, как это сделал М.И. Семевский, категорично за-
явить: «нвоо/иніэнно принадлежитъПолежаеву, а не Пушкину». К сожалению,
все, кто приводил этот фрагмент из воспоминаний князя А.М. Горчакова,
считали, что речь идет о поэме «Монахъ», хотя признавали крайнюю
противоречивость воспоминаний князя А.М. Горчакова. Но спрашивается:
зачем князю А.М. Горчакову еще раз осенью 1881 г. говорить о поэме «Мо-
нахъ», если он уже дважды о ней рассказывал: 20 апреля 1871 г. князю
А.И. Урусову и повторив еще раз тоже самое 8 мая 1880 г. Я.К. Гроту,
причем признавал, что поэму сам «сжегъ» и «разорвавъ три пвсни ея».

Аюбопытно, что 8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков еще не знал, что
П.А. Ефремов отверг пушкинское авторство «ТЪш/І Баркова» (т. 1 изд. 1880 г.
вышел б (18) июля 1880 г.), поэтому речь 8 мая 1880 г. шла только о поэме
«Монахъ». Здесь же осенью 1881 г. речь шла о «отихотвореніи довольно скаб-
рёзнаго свойства», которое «разорвалъ» сам А.С. Пушкин, причем «немед-
леъшо». Ясно, что здесь речь шла не о поэме «Монахъ», а о каком-то другом
«стихотвореніи доволъно окаорёзнаго свойства», а в свете заявлений П.А. Еф-
ремова и М.И. Семевского им могла быть только «Твнь Баркова». Князь
А.М. Горчаков сознательно делает акцент на слове «довольно» в выраже-
нии «доволъно окафёзнаго свойства», т. е. избыгочно, слишком, много, явно,
очень - скабрезное, непристойное. Ясно, что поэма «Монахъ» таковой не
является. Князь А.М. Горчаков также понимал, что в будущем могуть быть
обнаружены сведения о принадлежности «Твни Баркова» А.С. Пушкину
в переписке или воспоминаниях других лицеистов и это тоже одна из
причин, заставивших князя выступить в защиту пушкинского авторства
«Твни Баркова» (хотя и не называя ее).

Таким образом, подробный анализ всех обстоятельств появления трех
воспомшаний князя А.М. Горчакова (особенно в сопоставлении со сноской
П.А. Ефремова и абсурдной сноской М.И. Семевского) приводит нас к
однозначному выводу: именно в воспоминаниях князя А.М. Горчакова
содержится доказательство принадлежности «отихотворвнія довольно скаб-
1оёзнаго свойства» «Твнь Баркова» А.С. Пушкину и наиболее точные све-
дения о «Твни Баркова» и поэме «Монахъ» (более точные, чем в статье
В.П. Гаевского 1863 г.). Князь А.М. Горчаков не называет «Твнь Баркова»
по заглавию лишь по однои гуманнои причине: он уважительно относится
к памяти АС. Пушкина, который сам уничтожил «Твнь Баркова», а по-
тому осудил это «одно произведенів» и не следует лишний раз о нем вслух
напоминать: «чтый же да разумветъ». Еще раз приведем фрагмент из
лицейских воспоминаншїт князя А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г. в изло-
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æåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà. Ýòà âñòàâêà-îòêëèê ñïåöèàëüíî, ñîçíàòåëü-
íî ââåäåíà áûëà êíÿçåì â êîíöå åãî ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ î âñòðå÷å ñ 
À.Ñ. Ïóø êèíûì â 1825 ã. è íèêàê íå ñâÿçàíà ñ ýòîé âñòðå÷åé.

Ïîÿâëåíèå ýòîé âñòàâêè â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. 
îáóñëîâëåíî òîëüêî îäíèì îáñòîÿòåëüñòâîì: 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã. 
âûøåë ò. 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ïîä ðåäàêöèåé 
Ã.Í. Ãåííàäè (íà ñàìîì äåëå ïîä ðåä. Ë.Í. Ìàéêîâà), ãäå â ãëàâå «Ïðè ìå-
÷àíiÿ» âòîðè÷íî (ïîñëå 1863 ã.) ïðèâåäåíû íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ Â.Ï. Ãà -
åâ ñêîãî î áàëëàäå «Ò¼íü Áàðêîâà» (â ò. ÷. 53 ñòðîêè) è îøèáî÷íûå î ñóäüáå 
ïîýìû «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèíà. Èñïðàâëåíèþ ýòèõ íåòî÷íûõ è îøèáî÷íûõ 
ñâåäåíèé îá îáåèõ ïðîèçâåäåíèÿõ (ïðàâäà áåç íàçûâàíèÿ çàãëàâèÿ «Ò¼íü Áàð-
êîâà») è ïîñâÿùåíà ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà-îòêëèê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. 
Âîò ýòà âñòàâêà-îòêëèê: «Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü 
Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòú îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû 
îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». 
Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî 
íåäîñòîéíî åãî èìåíè». Ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íî áëèçêèõ 
ïî îáùåé ïëîòñêî-÷óâñòâåííîé òåìàòèêå è âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ. Â ïåðâîì 
ïðåäëîæåíèè ðå÷ü èäåò îá «îäíîìú ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå óíè÷òîæèë ñàì 
À.Ñ. Ïóøêèí ïî ñîâåòó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà — ýòî è åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà», 
ãäå ïîýò óïîòðåáëÿåò âñåì èçâåñòíûå ñëîâà «õóé, ïèçäà, åáàòü». Âî âòîðîì 
ïðåäëîæåíèè ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú», ñîçäàííîé ñðàçó æå ïîñëå («íà-
ïèñàëú áûëî»!) óíè÷òîæåííîé «Ò¼íè Áàðêîâà». À.Ñ. Ïóøêèí, îñòàâàÿñü â 
ïëåíó òåõ æå ïëîòñêî-÷óâñòâåííûõ îáðàçîâ, ñî÷èíÿåò ïîýìó «Ìîíàõú», íî 
áåç óïîòðåáëåíèÿ ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü».

Èìåííî èç ñïåöèàëüíîé âñòàâêè-îòêëèêà ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. ñëåäóåò, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» áûëà íà-
ïè ñàíà ðàíüøå ïîýìû «Ìîíàõú».

Ïåðâîå âîñïîìèíàíèå îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. ñ åãî ñïåöèàëüíîé âñòàâêîé-
îòêëèêîì ÿâëÿåòñÿ ãëàâíûì è îïðåäåëÿþùèì. Âî âòîðîì âîñïîìèíàíèè 
8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïóøêèíèñòó àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó âñåãî 
ëèøü ïîâòîðèë òî, ÷òî îí ãîâîðèë 9 ëåò íàçàä êíÿçþ À.È. Óðóñîâó è òî 
òîëüêî ïîòîìó, ÷òî îíè íå áûëè íà 8 ìàÿ 1880 ã. îïóáëèêîâàíû è ìîãëè 
âîîáùå çàòåðÿòüñÿ. Âñòàâêà-îòêëèê èç âòîðîãî âîñïîìèíàíèÿ èçëîæåíà â 
òàêîé ðåäàêöèè: «<...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå-
÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ». Êàê âèäèì, çäåñü íåò óïî-
ìèíàíèé îá óíè÷òîæåíèè «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ» [ò. å. «Ò¼íè Áàðêîâà»] — 
çà÷åì ëèøíèé ðàç îìðà÷àòü ïàìÿòü À.Ñ. Ïóøêèíà (â ãîä îòêðûòèÿ åìó â 
Ìîñêâå ïàìÿòíèêà) óïîìèíàíèåì «Ò¼íè Áàðêîâà», êîòîðóþ ïîýò îñóäèë 
è óíè÷òîæèë ñàì. Â îòíîøåíèè ïîýìû «Ìîíàõú» ïîÿâèëèñü íîâûå äàííûå: 
îêàçûâàåòñÿ ýòî âñåãî ëèøü äóðíàÿ ïîýìà â òðåõ ïåñíÿõ è À.Ñ. Ïóøêèí 
íàìåðåâàëñÿ åå íàïå÷àòàòü. Åäèíñòâåííûé ñëó÷àé çàáûâ÷èâîñòè êíÿçÿ: îí 
çàáûë, ÷òî â 1871 ã. ãîâîðèë — «ñæåãú», à â 1880 ã. ñêàçàë, ÷òî «ðàçî ðâàâú». 
Í.Î. Ëåðíåð áûñòðî ñîîáðàçèë: ðàç êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïóòàåòñÿ, òî ïî-
ýìà «Ìîíàõú» íå óíè÷òîæåíà. Åñëè áû âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. íà 8 ìàÿ 1880 ã. 
áûëè îïóáëèêîâàíû, òî íå áûëî è ïîâòîðåíèÿ èõ ß.Ê. Ãðîòó.

×òî æå êàñàåòñÿ òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îñåíüþ 
1881 ã. â Íèööå äëÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî, òî îíî ïîÿâèëîñü òîëüêî ïîòîìó, ÷òî 
êíÿçþ ñòàëè èçâåñòíû ñíîñêà Ï.À. Åôðåìîâà: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî 
ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> 
Å.<ôðåìîâú>», à òàêæå àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî, êîòîðûé ïðèåõàë 
â Íèööó ê êíÿçþ çàïèñàòü åãî ðàññêàçû èç ïðîøëîãî. Â 1881 ã. â Íèööå 
Ì.È. Ñåìåâñêîìó (êîòîðûé 1 èþëÿ 1880 ã. â ñâîåé ñíîñêå ê ðåöåíçèè íà 
ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà», âûøåäøèé â ñâåò 6 (18) èþëÿ 1880 ã., 
çàÿâèë áóêâàëüíî ñëåäóþùåå, ññûëàÿñü íà ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà,: «ïîäðà-
æàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëå-
æàå âó, à íå Ïóøêèíó») êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äèïëîìàòè÷íî íàìåêíóë: «Îä-
íàæ äû, åùå âú ëèöå¼, îíú [ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî 
åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõî òâî-
ðåíiå». Ýòî çàÿâëåíèå (âñåãî 4 ñòðîêè èç 12 íåïîëíûõ ñòðîê) êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà ÿâëÿåòñÿ ôàêòè÷åñêèì îïðîâåðæåíèåì ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà (îò-
 ðè öàþùèì ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî «Ò¼íè Áàðêîâà») è àáñóðäíîé ñíîñêè 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî. È åñëè 8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â áåñåäå ñ 
ß.Ê. Ãðîòîì ðåøèë âîîáùå íå óïîìèíàòü î «Ò¼íè Áàðêîâà», òî çäåñü, îñåíüþ 
1881 ã., â ðàçãîâîðå ñ Ì.È. Ñåìåâñêèì îí âûíóæäåí áûë ãîâîðèòü òîëüêî 
î «Ò¼íè Áàðêîâà» (õîòÿ è íå íàçâàë åå).

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî òàêèì «ñòèõîòâîðåíiåìú» íå ìîæåò áûòü 
ïî ýìà «Ìîíàõú», êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçðûâàë. Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, 
÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â òðåõ ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ (äîñòàòî÷íî êî ðîò-
êèõ, íî åìêèõ ïî èíôîðìàöèè) îáðàùàåòñÿ íå ê ðÿäîâûì ïî÷èòà òåëÿì 
òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà, à èìåííî ê ïóøêèíèñòàì. Êðàòêîñòü èíôîðìà-
öèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ îáúÿñíÿåòñÿ òîëüêî 
îäíèì: íåæåëàíèåì êíÿçÿ ïðèâëåêàòü âíèìàíèå ê óíè÷òîæåííîìó è îñó-
æäåí íîìó ñàìèì ïîýòîì «îäíîìó ïðîèçâåäåíiþ» — «ñòèõîòâîðåíiþ äîâîëüíî 
ñêàáð¸ç íàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íè Áàðêîâà». Óáåæäåíû, åñëè áû íå îøèáî÷íîñòü 
ñâåäåíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî î òîì, ÷òî ñàì À.Ñ. Ïóøêèí «ïîýìó Ìîíàõú, êî-
òîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé»; åñëè 
áû íå îòðèöàíèå ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà» Ï.À. Åôðåìîâûì; 
åñëè áû íå àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî («Ò¼íü Áàðêîâà» «íåñîìí¼ííî 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó») — ìû âîîáùå áû íå èìåëè 
âû øåïðèâåäåííûõ ôðàãìåíòîâ (âñòàâîê) â òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Êñòàòè, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íèãäå íå îñóäèë ïóáëèêà-
öèþ (äâàæäû ïðè åãî æèçíè!) îòðûâêîâ èç «Ò¼íè Áàðêîâà» êàê ïðèíàä-
ëåæàùèõ À.Ñ. Ïóøêèíó.

Íàì ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü âîçðàæåíèÿ êîëëåã, ÷òî âñå òðè âîñïîìè-
íàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íàïèñàíû íå èì ëè÷íî, à äîøëè äî íàñ â èç-
ëîæåíèè äðóãèõ ëèö è ìû íå çíàåì, ÷òî íà ñàìîì äåëå ãîâîðèë êíÿçü. 
Ôðàçà «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú.» ëè÷íî êíÿçåì À.Ì. Ãîð-
÷àêîâûì íå íàïèñàíà, íî îíà îêàçàëàñü èñòèííîé: àâòîãðàô ïîýìû «Ìî-
íàõú» íàéäåí èìåííî â áóìàãàõ êíÿçÿ (è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ìîã áû âî-
îáùå íå óïîìèíàòü ïîýìó «Ìîíàõú»). Ïî÷åìó ìû íå ìîæåì âåðèòü ÷òî, 
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жении князя А.И. Урусова. Эта вставки-отклик специально, сознатель-
но введена была князем в конце его первого воспоминания о встрече с
АС. Пушиным в 1825 г. и никак не связана с этой встречей.

Появление этой вставки в первом воспоминании от 20 апреля 1871 г.
обусловлено только одним обстоятельством: 24 февраля (8 марта) 1871 г.
вышел т. 1 «Полного собранія сочиненій А.С. Пушкина» под редакцией
Г.Н. Геннади (на самом деле под ред. А.Н. Майкова), где в главе «Приме-
чанія» вторично (после 1863 г.) приведены неточные сведения В.П. Га-
евского о балладе «Тьнь Баркова» (в т. ч. 53 строки) и ошибочные о судьбе
поэмы «Монахъ» А.С. Пушкина. Исправлению этих неточных и ошибочных
сведений об обеих произведениях (правда без называния заглавия «Тьнь Бар-
кова») и посвящена специальная вставка-отклик князя А.М. Горчакова.
Вот эта вставки-отклик: «Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь
Горчаковъ побудилъ его уничтожить одно произведение, «которое могло бы
оставить пятно на его памяти». Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ».
Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, Что это
недостойно его имени». Речь идет о двух разных произведениях, но близких
по общей плотеко-чуветвеннои' тематике и времени их создания. В первом
предложении речь идет об «одно/ш; произведеніи», которое уничтожил вилл
АС. Пушкин по совету князя А.М. Горчакова- это и есть «Тьнь Баркова»,
где поэт употребляет всем известные слова «хуй, пизда, ебать». Во втором
предложении речь идет о поэме «Монахъ», созданной сразу же после («ни-
пиеалъ бъ1ло»!) уничтоженной «Тьни Баркова». А.С. Пушкин, оставаясь в
плену тех же плотско-чувственных образов, сочиняет поэму «Монахъ», но
без употребления слов «хуй, пизда, ебать».

Именно из специальной вставки-отклика первого воспоминания князя
А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г. следует, что «Твнь Баркова» была на-
писана раньше поэмы «Монахъ».

Первое воспоминание от 20 апреля 1871 г. с его специальной вставкой-
откликолл является главным и определяющим. Во втором воспоминании
8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков пушкиниету академику Я.К. Гроту всего
лишь повторил то, что он говорил 9 лет назад князю А.И. Урусову и то
только потому, что они не были на 8 мая 1880 г. опубликованы и могли
вообще затеряться. Вставки-отклик из второго воспоминания изложена в
такой редакции: <<<...> что онъ, князь, когда-то помьшалъ Пушкину напе-
чититъ дурную поэму, разорвавъ три пьсни ея». Как видим, здесь нет упо-
минаний об уничтожении «одного произведенія» [т. е. «Тьни Баркова»] -
зачем лишний раз омрачать память АС. Пушкина (в год открытия ему в
Москве памятника) упоминанием «Тьни Баркова», которую поэт осудил
и уничгожил сам. В отношении поэмы «Монахъ» появились новые данные:
оказывается это всего лишь дурная поэма в трех песнях и А.С. Пушкин
намеревался ее напечатать. Единствеъшьпїт случай забывчивости князя: он
забыл, что в 1871 г. говорил - «сжегь», а в 1880 г. сказал, что «разорвавъ».
Н.О. Аернер быстро сообразил: раз князь А.М. Горчаков путается, то по-
эма «Монахъ» не уничтожена. Если бы воспоминания князя А.М. Горча-
кова в изложении князя А.И. Урусова от 20 апреля 1871 г. на 8 мая 1880 г.
были опубликованы, то не было и повторения их Я.К. Гроту.
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Что же касается третьего воспоминания князя А.М. Горчакова осенью
1881 г. в Ницце для М.И. Семевского, то оно появилось только потому, что
князю стали известны сноска П.А. Ефремова: «Между тьмъ оказалось, что
эта баллада Пушкину не принадлежитъ, почему и исключена. П.<етръ>
Е.<фремовъ>», а также абсурдная сноскиМИ. Селлевекого, который приехал
в Ниццу к князю записать его рассказы из прошлого. В 1881 г. в Ницце
М.И. Семевскому (который 1 июля 1880 г. в своей сноске к рецензии на
т. 1 «Сочиненій А.С. Пушкина», вышедший в свет б (18) июля 1880 г.,
заявил буквально следующее, ссылаясь на сноску П.А. Ефремова,: «подра-
жаніе Баркову» [т. е. «Тьнь Баркова»] «нееоллніэнно принадлежитъ Поле-
жаеву, а не Пушкину››) князь А.М. Горчаков дипломатично намекнул: «Од-
нажды, еще въ лицев, онъ [т. е. АС. Пушкин] мнь показалъ отихотвореніе
доволъно екооре'зниго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно
его прекраснаго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотво-
реніе». Это заявлеъше (всего 4 строки из 12 неполных строк) князя А.М. Гор-
чакова является фактическим опровержением сноски П.А. Ефремова (от-
рицающим пушкинское авторство «Твни Баркова») и абсурдной сноски
М.И. Семевского. И если 8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков в беседе с
Я.К. Гротом решил вообще не упомІШаТЬ о «ТЫШ Баркова», то здесь, осенью
1881 г., в разговоре с М.И. Семевским он вынужден был говорить только
о «Тьни Баркова» (хотя и не назвал ее).

Совершенно очевидно, что таким «етихотвореніеллъ» не может быть
поэма «Монахъ», которую А.С. Пушкин не разрывал. Следует иметь ввиду,
что князь А.М. Горчаков в трех своих воспоминаниях (достаточно корот-
ких, но емких по информации) обращается не к рядовым почитателям
творчества АС. Пушкина, а именно к пушкиниоталл. Краткость информа-
ции князя А.М. Горчакова в трех воспоминаниях объясняется только
одним: нежеланием князя привлекать внимание к уничтоженному и осу-
жденному самим поэтом «одноллу произведенію» - «етихотворенио довольно
екаоре'знаго свойства» «Тьни Баркова». Убеждены, если бы не ошибочноетъ
сведений В.П. Гаевского о том, что сам А.С. Пушкин «поэму Монахъ, ко-
торую также уничтожилъ, по соввту одного изъ своихъ товарищей», если
бы не отрицание пушкинского авторства «Твни Баркова» П.А. Ефремовым;
если бы не абсурдная сноскаМ.И. Семевского («Твнь Баркова» «нееоллніэнно
принадлежит'ь Полежаеву, а не Пушкину») - мы вообще бы не имели
вышеприведенных фрагментов (вставок) в трех воспоминаниях князя
А.М. Горчакова. Кстати, князь А.М. Горчаков нигде не осудил публика-
цию (дважды при его жизни!) отрывков из «Тьни Баркова» как принад-
лежащих А.С. Пушкину.

Нам приходилось слышать возражения коллег, что все три воспоми-
нания князя А.М. Горчакова написаны не им лично, а дошли до нас в из-
ложении других лиц и мы не знаем, что на самом деле говорил князь.
Фраза «Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ» лично князем А.М. Гор-
чаковым не написана, но она оказалась истинной: автограф поэмы «Мо-
нахъ» найден именно в бумагах князя (и князь А.М. Горчаков мог бы во-
обще не упоминать поэму «Монахъ»). Почему мы не можем верить что,
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÷òî ôðàçû «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú [ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú 
ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî 
îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú 
ýòî ñòèõîòâîðåíiå» èìåííî â òàêîé ôîðìå è áûëè ïðîäèêòîâàíû Ì.È. Ñå-
ìåâñêîìó è ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», êîòîðóþ ïîýò íå 
ðàç ðûâàë.

Ðàññìîòðèì òåïåðü, êàê ïîíèìàëèñü ýòè òðè âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà ïóøêèíèñòàìè (òî÷íûå îïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ ñìîòðèòå â 
ãë. 5 íàñò. èçäàíèÿ).

§10 Ïóøêèíèñòû î òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñ 1899 ã. ïî 2012 ã. 

(íèêòî èç íèõ íå ïîíÿë, ÷òî â âîñïîìèíàíèÿõ 
êíÿçÿ ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ)

Â ïå÷àòè ñ 1883 ã. (ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ) ïî 1898 ã. íàì íå âñòðåòèëîñü 
óïîìèíàíèé îá ýòèõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

1899 — ñì.: Ñàèòîâ 1899: 646 («<...> èëè æå ïîýìà “Ìîíàõú”, êîòîðóþ 
êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâú ñæåãú, êàêú ïðîèçâåäåíiå, íåäîñòîéíîå èìåíè Ïóø-
êèíà (Ð. Àðõèâú 1883 ã., êí. II, ñòð. 206).»).

1906, èþíü — ñì.: Ëåðíåð 1906: 304—305 («<...> ìîæåòú áûòú, «Ìî-
íàõú» — äðóãàÿ, íå äîøåäøàÿ äî íàñú ïüåñà Ïóøêèíà, êîòîðóþ îíú óíè÷-
òîæèëú ïî ñîâ¼òó ñâîåãî ëèöåéñêàãî òîâàðèùà, êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
(«Ðóññ. Àðõ.» 1883 ã., III, 206; <...>; «Ñîâðåìåííèêú» 1863 ã., ¹ 7, ñòð. 155, 
ñò. Â.Ï. Ãàåâñêàãî «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ»).». 
Â ðåöåíçèè Í.Î. Ëåðíåðà â æóðíàëå «Áûëîå» (ÑÏá., 1906. ¹ 6. Ñ. 304—
305) íà «Ñî÷èíåíiÿ Ïóøêèíà» (ÑÏá.: Èçä. Èìï. Àêàäåìiè Íàóêú, 1905. Ò. 2) 
â ïåðâîé âíóòðèòåêñòîâîé ññûëêå ñîîáùàåòñÿ ñëåäóþùåå: «Ïîëüçóÿñü 
ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü 
îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóø-
êèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî ÷òå-
 íiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè.» (ñì.: Óðó ñîâ 
1871—1883: 206). Âî âòîðîé âíóòðèòåêñòîâîé ñíîñêå Í.Î. Ëåðíåðà ñî 
ññûëêîé íà ñòàòüþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñîîáùàåòñÿ ñëåäóþùåå: «Âú òî æå âðåìÿ 
îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷-
òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 
155). Êàê âèäèì, â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà â ñïåöèàëüíîé âñòàâêå 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ («îäíî ïðîèç-
âå äåíiå» è «Ìîíàõú») è âñòàâêà ýòà ÿâëÿåòñÿ îòêëèêîì êíÿçÿ íà ïóáëèêàöèþ 
îòðûâêà èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., ãäå ðå÷ü èäåò èìåííî î 
äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ (î «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú»). Í.Î. Ëåð-
íåð ýòîãî íå ïîíÿë è ñ÷èòàë, ÷òî ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú», áî ëåå 
òîãî, îí äàæå íå ìîæåò ïîíÿòü: êòî æå óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú»; òî ëè 
À.Ñ. Ïóøêèí, òî ëè åå ñæåã êíÿçü (àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» áóäåò îáíà-
ðóæåí òîëüêî îñåíüþ 1927 ã.).

1906, àâãóñò — ñì.: Ëåðíåð 1906à: 603 («<...> — «Ìîíàõú», íåèçâ¼ñòíûé 
íàìú, áûëú óíè÷òîæåíú êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâûìú, ëèöåéñêèìú òîâàðèùåìú 
Ïóøêèíà, êàêú ðàçâðàòíîå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíiå; ýòî áûëà 
ïîýìà âú í¼ñêîëüêèõú ï¼ñíÿõú (ñì. ñò. Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ 
è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ» âú [«] Ñîâðåìåííèêå» 1863 ã., ¹ 7, ñòð. 155; 
«Ðóññ. Àðõèâú» 1883 ã., III, 206; ß. Ãðîòú, «Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òî âà-
ðèùè è íàñòàâíèêè», ÑÏá.. 1899, ñòð. 268)». Í.Î. Ëåðíåð, íàêîíåö, îïðå äå-
ëèëñÿ (ïðèâëå÷à ß.Ê. Ãðîòà): ïîýìó «Ìîíàõú» óíè÷òîæèë êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ. Ôàêòè÷åñêè ýòî âòîðàÿ ðåöåíçèÿ Í.Î. Ëåðíåðà íà îäèí è òîò æå 
òîì «Ñî÷èíåíié Ïóøêèíà» (ÑÏá.: Èçä. Èìï. Àêàäåìiè Íàóêú, 1905. Ò. 2) 
â æóðíàëå «Ðóññêié Àðõèâú» (ÑÏá., 1906. Êí. 2, [âûï.] 8. Ñ. 602—604).

Âñïîìíèì, ÷òî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî çàïèñàíà 
ÿâíî ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà òî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîýìû «Ìîíàõú», êàê 
ïîýìû «èãðîâàãî ñîäåðæàíiÿ», êîòîðóþ Â.Ï. Ãàåâñêèé â ïå÷àòíîì òåêñòå çà-
ìåíèë íà ñâîþ îøèáî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».

1907 — ñì.: Ùåãîëåâ 1907: 236, 238. Ï.Å. Ùåãîëåâ â ñâîåé ñòàòüå «Êí. 
À.Ì. Ãîð÷àêîâú è Ïóøêèíú» (ñ. 230—232, 234, 236, 238) ïðèâîäèò òîëüêî 
÷àñòü âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðó-
ñî âà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã., â òîì ÷èñëå è ñïåöèàëüíóþ âñòàâêó-îòêëèê èç ëè -
öåéñêèõ âîñïîìèíàíèé, íå ðàñïîçíàâ, ÷òî òàì ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðî-
èç âåäåíèÿõ. Äàëåå Ï.Å. Ùåãîëåâ ïèøåò: «Ëþáîïûòíî, ÷òî è âú 1880 ãîäó 
Ãîð÷àêîâú òîæå ñàìîå ðàçñêàçûâàëú ß.Ê. Ãðîòó: <...>». Ïðè÷åì, Ï.Å. Ùå-
ãîëåâ òàêæå íå ïîíÿë, ïî÷åìó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â 1880 ã. ß.Ê. Ãðî-
òó ïîâòîðèë ñïåöèàëüíî ìíîãèå ñâåäåíèÿ èç òåõ, ÷òî îí ñîîáùèë êíÿçþ 
À.È. Óðóñîâó â 1871 ã. (ïîòîìó, ÷òî çíàë: ïðîøëî 9 ëåò, à îíè òàê è íå îïóá-
ëèêîâàíû è ìîãóò âîîáùå êàíóòü â ëåòó). Ïóáëèêàöèÿ èõ ñîñòîÿëàñü 
òîëüêî â ìàå 1883 ã., óæå ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Òàêîå ïî âòî-
ðåíèå ñâåäåíèé Ï.Å. Ùåãîëåâ ðàñöåíèë êàê ñòàð÷åñêóþ çàáûâ÷èâîñòü êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà è òîëüêî ýòèì âïîñëåäñòâèè Ï.Å. Ùåãîëåâ áóäåò îáúÿñíÿòü 
êðè÷àùèå ÿêîáû ïðîòèâîðå÷èÿ â òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâà. Åäèíñòâåííàÿ çàáûâ÷èâîñòü êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: çàáûë, ÷òî ñêàçàë 
â 1871 ã. — «ñæåãú» ïîýìó «Ìîíàõú», ïîòîìó óïîòðåáèë íîâîå ñëîâî «ðàçî-
ðâàëú». Íè÷åãî íå ãîâîðèò Ï.Å. Ùåãîëåâ è î òðåòüåì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ, 
õîòÿ îïóáëèêîâàíû îíè áûëè åùå â îêòÿáðå 1883 ã.

1908 — ñì.: Ëåðíåð 1908: 538 («<...> ×òî «Ìîíàõú» è «Ðóñàëêà» íå îäíî 
è òî æå, âèäíî èçú ðàçñêàçà êí. Ãîð÷àêîâà, êîòîðûé ïåðåäàëú êí. À.È. Óðó-
ñîâó («Ðóññ. Àðõ.», l. ñ.), ÷òî ýòî ïðîèçâåäåíiå «ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî 
íà ïàìÿòè» Ïóøêèíà36. <...>. ß.Ê. Ãðîòó («Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâà-
ðèùè è íàñòàâíèêè», Ñïá., 1899, ñòð. 268) Ãîð÷àêîâú ðàçñêàçàëú, ÷òî «êîãäà-
òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ». 
Ïî ñëîâàì Â.Ï. Ãàåâñêàãî («Ñîâðåìåííèêú» 1863 ã., ¹ 7, ñòð. 155), Ïóø-
êèíú âú ëèöå¼, âú 1815—1816 ãã. (òàê! ïî ñëîâàì Â.Ï. Ãàåâñêîãî «íå ïîçæå 

36 Í.Î. Ëåðíåð íå òî÷íî öèòèðóåò: êíÿçü À.È. Óðóñîâ, ïåðåäàâàÿ ñëîâà êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà, î ïîýìå «Ìîíàõú» ïèøåò, ÷òî «ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè». Ïðèâåäåííàÿ 
Í.Î. Ëåðíåðîì öèòàòà îòíîñèòñÿ íå ê ïîýìå «Ìîíàõú», à ê «îäíîìó ïðîèçâåäåíiþ» (ò. å. ê «Ò¼íè 
Áàðêîâà». — Ë.Á.).
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что фразы «Однажды, еще въ лицеъ, онъ [т. е. АС. Пушкин] мнъ показалъ
етихотвореніе довольно екаоре'знаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что
оно недостойно его прекраснаго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ
это етихотвореніе» именно в такой форме и были продиктованы М.И. Се-
мевскому и Что здесь речь идет не о поэме «Монахъ», которую поэт не
разрывал.

Рассмотрим теперь, как понимались эти три воспоминания князя
А.М. Горчакова пушкинистами (точные описания документов смотрите в
гл. 5 наст. издания).

510 Пушкинисты о трех воспоминаниях
князя А.М. Горчакова с 1899 г. по 2012 г.

(никто из них не понял, что в воспоминаниях
князя речь идет о двух разных произведениях)

В печати с 1883 г. (первая публикация) по 1898 г. нам не встретилось
упоминаний об этих трех воспоминаниях князя А.М. Горчакова.

1899 - см.: Саитов 1899: 646 («<...> или же поэма “Монахъ”, которую
кн. А.М. Горчаковъ сжегъ, какъ произведеніе, недостойное имени Пуш-
кина (Р. Архивъ 1883 г., кн. П, стр. 206).››).

1906, июнь - см.: Аернер 1906: 304-305 («<...> можетъ бытъ, «Мо-
нахъ» - другая, не дошедшая до насъ пьеса Пушкина, которую онъ унич-
тожилъ по совъту своего лицейскаго товарища, князя А.М. Горчакова
(«Русс. Арх.›› 1883 г., ПІ, 206; <...>; «Современникъ» 1863 г., По 7, стр. 155,
ст. В.П. Ґаевскаго «Пушкинъ въ лицеъ и лицейскія его стихотворенія»).».
В рецензии Н.О. Аернера в журнале «Былое» (СПб., 1906. По 6. С. 304-
305) на «Сочиненія Пушкина» (СПб.: Изд. Имп. Академіи Наукъ, 1905. Т. 2)
в первой внутритекстовой ссылке сообщается следующее: «Пользуясь
своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь Горчаковъ побудилъ его уничтожить
одно произведеніе, «которое могло бы оставить пятно на его памяти». Пуш-
кинъ написалъ было поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочте-
ніе и сжегь, объявивъ автору, что это недостоїшо его имени.» (см.: Урусов
1871-1883: 206). Во второй внутритекстовой сноске Н.О. Аернера со
ссылкой на статью В.П. Гаевского сообщается следующее: «Въ то же время
онъ сочиъшлъ, въ подражаніе Баркову, поэмуМонахь, которую также унич-
тожилъ, по совъту одного изъ своихъ товарищей» (см.: Гаевский 1863/УП:
155). Как видим, в изложении князя А.И. Урусова в специальной вставке
князя А.М. Горчакова речь идет о двух разных произведениях («одно произ-
веденіе» и «Монахъ») и вставка эта является откликом князя на публикацию
отрывка из статьи В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г., где речь идет именно о
двухразных произведениях (о «Тізни Баркова» и поэме «Монахъ»). НО. Аер-
нер этого не понял и считал, что речь идет только о поэме «Монахъ», более
того, он даже не может понять: кто же уничтожил поэму «Монахъ»; то ли
А.С. Пушкин, то ли ее сжег князь (автограф поэмы «Монахъ» будет обна-
ружен только осенью 1927 г.).
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1906, август - см.: Аернер 1906а: 603 («<...> - «Монахъ», неизвізстный
намъ, былъ уничтоженъ кн. А.М. Горчаковымъ, лицейскимъ товарищемъ
Пушкина, какъ развратное (курсив наш. - АБ.) произведеніе; это была
поэма въ нъсколькихъ пъсняхъ (см. ст. В.П. Гаевского «Пушкинъ въ лицеъ
и лицейскія его стихотворенія» въ [«] Современнике» 1863 г., По 7, стр. 155;
«Русс. Архивъ» 1883 г., ПІ, 206; Я. Гротъ, «Пушкинъ, его лицейскіе това-
рщи и наставники», СПб.. 1899, стр. 268)». Н.О. Аернер, наконец, опреде-
лился (привлеча Я.К. Грота): поэму «Монахъ» уничтожил князь А.М. Гор-
чаков. Фактически это вторая рецензия Н.О. Аернера на один и тот же
том «Сочиненій Пушкина» (СПб.: Изд. Имп. Академіи Наукъ, 1905. Т. 2)
в журнале «Русскій Архивъ» (СПб., 1906. Кн. 2, [вып.] 8. С. 602-604).

Вспомним, что в черновом автографе статьи В.П. Гаевского записана
явно со слов М../\. Яковлева точная Характеристика поэмы «Монахъ», как
поэмы «игрового содержание», которую В.П. Гаевский в печатном тексте за-
менил на свою ошибочную: «въ подражаніе Баркову».

1907 - см.: Щеголев 1907: 236, 238. П.Е. Щеголев в своей статье «Кн.
А.М. Горчаковъ и Пушкинъ» (с. 230-232, 234, 236, 238) приводит только
часть воспоминаний князя А.М. Горчакова в изложении князя А.И. Уру-
сова от 20 апреля 1871 г., в том числе и специальную вставку-отклик из ли-
цейских воспоминаний, не распознав, что там речь идет о двух разных про-
изведениях. Далее П.Е. Щеголев пишет: «Аюбопытно, что и въ 1880 году
Горчаковъ тоже самое разсказывалъ Я.К. Гроту: <...>››. Причем, П.Е. Ще-
голев также не понял, почему князь А.М. Горчаков в 1880 г. Я.К. Гро-
ту повторил специально многие сведения из тех, что он сообщил князю
А.И. Урусову в 1871 г. (потому, что знал: прошло 9 лет, а оъш так и не опуб-
ликованы и могут вообще кануть в лету). Публикация их состоялась
только в мае 1883 г., уже после смерти князя А.М. Горчакова. Такое повто-
рение сведеъшй П.Е. Щеголев расценил как старческую забывчивость князя
А.М. Горчакова и только этим впоследствии П.Е. Щеголев будет объяснять
кричащие якобы противоречия в трех воспоминаниях князя А.М. Горча-
кова. Единственная забывчивость князя А.М. Горчакова: забыл, что сказал
в 1871 г. - «сжегъ» поэму «Монахъ», потому употребил новое слово «разо-
рвалъ». Ничего не говорит П.Е. Щеголев и о третьем воспоминании князя,
хотя опубликованы они были еще в октябре 1883 г.

1908 - см.: Аернер 1908: 538 («<...> Что «Монахъ» и «Русалка» не одно
и то же, видно изъ разсказа кн. Горчакова, который передалъ кн. А.И. Уру-
сову («Русс. АрХ.››, 1. с.), что это произведеніе «могло бы оставить пятно
На памяти» Пушкиназб. <...>. Я.К. Гроту («Пушкинъ, его лицейскіе това-
р1×ш1и и наставш/Іки», Спб., 1899, стр. 268) Горчаковъ разсказалъ, что «когда-
то помъшалъ Пушкину напечатать дурную поэму, разорвавъ три пъсни ея».
По словам В.П. Ґаевскаго («Современникъ» 1863 г., По 7, стр. 155), Пуш-
кинъ въ лицеъ, въ 1815-1816 гг. (так! по словам Б.П. Гаевского «не позже

36 Н.О. Аернер не точно цитирует: князь А.И. Урусов, передавая слова князя
А.М. Горчакова, о поэме «Монахъ» пишет, что «это недостойно его имени». Приведенная
Н.О. Аернером цитата относится не к поэме «Монахъ», а к «одному произведению» (т. е. к «ТЪни
Баркова». - АБ).
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1814 ãîäà» — Ë.Á.), «ñî÷èíèëú âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó ïîýìó «Ìîíàõú», 
êîòîðóþ óíè÷òîæèëú ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé». Óæú íå 
îøèáñÿ ëè Ãàåâñêié, îòíåñÿ «Ìîíàõà» êú ëèöåéñêîìó ïåðèîäó? Âî âñÿêîìú 
ñëó÷à¼, âïîëí¼ ÿñíî, ÷òî «Ìîíàõú» âîâñå íå «Ðóñàëêà»: ýòî áûëà ïîýìà âú 
í¼ñêîëüêèõú ï¼ñíÿõú, íàïèñàííàÿ âú ñòèë¼ Áàðêîâà. Ïî í¼êîòîðûìú èç-
â¼ñòiÿìú, «Ìîíàõú» ñîõðàíèëñÿ äî íàøèõú äíåé, è âëàä¼þùåå ðóêîïèñüþ 
ëèöî äåðæèòü åå ïîäú ñïóäîìú.» Íè÷åãî íå ãîâîðèò Í.Î. Ëåðíåð î òðåòü-
åì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

1912 — ñì.: Ãàñòôðåéíä 1912: 306—308. Íèêîëàé Àíäðååâè÷ Ãàñòôðåéíä 
(1854—1916), ïðèâåäÿ âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè êíÿ-
çÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. (ê ñîæàëåíèþ, áåç ïåðâûõ 18 ñòðîê), 
íå ðàñïîçíàë, ÷òî â ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå î ëèöåéñêèõ âîñïîìè íà-
íèÿõ èäåò ðå÷ü î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Äàëåå Í.À. Ãàñòôðåéíä ïèøåò: 
«Òîæå ñàìîå ïîâòîðèëú Ãîð÷àêîâú, âú 1880 ã., àêàäåìèêó ßêîâó Êàðëîâè÷ó 
Ãðîòó». Í.À. Ãàñòôðåéíä íå ïîíÿë, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, â 1880 ã. «òîæå 
ñàìîå ïîâòîðèë» ïîòîìó, ÷òî îïàñàëñÿ, ÷òî ñêàçàííîå êíÿçþ À.È. Óðóñîâó â 
1871 ã. (ñïóñòÿ 9 ëåò òàê è íåíàïå÷àòàííîå) âîîáùå ìîæåò íå ïîÿâèòüñÿ â 
ïå÷àòè è êàíóòü â ëåòó. Í.À. Ãàñòôðåéíä ïåðâûì ñ îêòÿáðÿ 1883 ã. ïðèâåë 
òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Âîò ÷òî, îí ïèøåò â ñâîåé 
ñíîñêå (íà ñ. 308) ê ðàññêàçó ß.Ê. Ãðîòà: «Â¼ðîÿòíî, îáú ýòîé ïîýì¼ (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) âñïîìíèëú êíÿçü Ãîð÷àêîâú âåñíîþ 1882 ã. âú Íèöö¼. Ýòè âîñ-
ïîìèíàíiÿ áûëè òîãäà æå çàïèñàíû Ì.-ñêiìú. Âîòú ÷òî âú íèõú ïåðåäàåòú 
íàìú Ãîð÷àêîâú: «Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà 
ëþáèëú è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî 
èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, î ÷¼ì ñóæó ïî ñë¼äóþùåìó ñëó÷àþ.|
Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî 
ñêàáðåçíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî 
ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâî ðå-
íiå.|<...>» (êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð÷àêîâú âú åãî ðàçñêàçàõú 
èçú ïðîøëàãî. Ì.-ñêié. — «Ðóññ. Ñòàð.» 1883 ã., îêòÿáðü, òîìú XL, ñòð. 164)». 
Ïðèâåäÿ ýòî òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (ãäå ðå÷ü ñîâåð-
øåííî ÿñíî èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú» — ýòî ñòàëî î÷åâèäíûì ïîñëå îáíà-
ðó æåíèÿ îñåíüþ 1927 ã. àâòîãðàôà ïîýìû «Ìîíàõú») Í.À. Ãàñòôðåéíä 
îñòîðîæíî âûñêàçàë ñîìíåíèå: «Â¼ðîÿòíî, îáú ýòîé ïîýì¼ âñïîìíèëú 
êíÿçü Ãîð÷àêîâú âåñíîþ 1882 ã. âú Íèöö¼». Õîòÿ â 1912 ã. ñ÷èòàòü, ÷òî çäåñü 
ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú», îñíîâàíèÿ áûëè: ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. 
ïèñàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå 
Áàðêîâó, ïîýìó «Ìîíàõú», êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî 
èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155). Ïðàâäà, ïîñëå îáíàðó æå-
íèÿ àâòîãðàôà ïîýìû «Ìîíàõú» îñåíüþ 1927 ã. ýòè îñíîâàíèÿ (ñ÷èòàòü, ÷òî 
çäåñü ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú») îòïàëè: À.Ñ. Ïóøêèí ïîýìó «Ìîíàõú» 
íå ðàçðûâàë. Íî ñîâðåìåííûå ïóøêèíèñòû (äàæå ïîñëå 1927 ã.!) ïðîäîë æà-
þò ñ÷èòàòü, ÷òî â âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îñåíüþ 1881 ã. ðå÷ü 
âñå-òàêè èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú».

1926 — ñì.: Âåðåñàåâ 1926: 28. Âèêåíòèé Âèêåíòüåâè÷ Âåðåñàåâ (1867—
1945) â ñâîåì èçâåñòíîì òðóäå «Ïóøêèí â æèçíè» (Èçä. 1-å. 1926—1927; 

Èçä. 2-å. 1927—1928; Èçä. 3-å. 1928—1929; Èçä. 4-å. 1929; Èçä. 5-å. 1932; 
Èçä. 6-å. 1936) ïðèâîäèò âûäåðæêó èç ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ óïî-
ìèíàíèåì ïîýìû «Ìîíàõú» è áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà», à òàêæå âîñïðî èç-
âîäèò ñïåöèàëüíóþ âñòàâêó-îòêëèê èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã., íî 
ïðè ýòîì íå ðàñïîçíàåò, ÷òî òàì ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. 
Â èç äàíèÿõ ñ 1-ãî ïî 3-å ïðèñóòñòâóåò òàêàÿ ñíîñêà Â.Â. Âåðåñàåâà: («Ïüåñà 
«Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà íå Ïóøêèíûì. Ñì. Ñî÷. Ïóøêèíà ïîä ðåä. Ï.À. Åô-
ðåìîâà, 1905, ò. VIII, ñòð. 18)». Â ïåðåèçäàíèÿõ 1984 è 1987 ãîäîâ (ñîêðàùåí-
íûõ íàïîëîâèíó, âûáðîøåíû ïåðâûå 27 ëåò æèçíè ïîýòà!) ýòè òåêñòû 
îòñóòñòâóþò. Â ïåðåèçäàíèÿõ 1992 ã. (ïî òåêñòó 5-ãî èçä. 1932 ã.), 1995 è 
2007 ãî äîâ (ïî òåêñòó 6-ãî èçä. 1936 ã.) ýòè òåêñòû ïðèñóòñòâóþò.

1928 — ñì.: Ëåðíåð 1928/22 íîÿáðÿ: 5. Í.Î. Ëåðíåð â ëåíèíãðàäñêîé «Êðàñ-
íîé ãàçåòå» â ñâîåé ñòàòüå «“Ìîíàõú” Ïóøêèíà» ïðèâîäèò öèòàòó èç ñòàòüè 
1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí («ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, 
ïîýìó «Ìîíàõ», êîòîðóþ óíè÷òîæèë ïî ñîâåòó îäíîãî èç ñâîèõ òîâà-
ðèùåé»). «Ýòîò òîâàðèù è áûë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, êîòîðûé áîëåå ïîëó-
ñòîëåòèÿ ñïóñòÿ, â 1871 ã., áåñåäóÿ î Ïóøêèíå ñ êí. À.È. Óðóñîâûì, ðàñ -
ñêà çàë åìó, ÷òî, «ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, ïîáóäèë åãî 
óíè÷òî æèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî 
ïàìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êí. Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà 
ïðî÷òåíèå è ñæåã, îá’ÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè» («Ðóññêèé 
Àðõèâ», 1883 ã., III, 206)». Êàê âèäèì, Í.Î. Ëåðíåð íå ðàñïîçíàë â ýòîé 
ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà, ÷òî ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Í.Î. Ëåðíåð äàæå íå 
ïîíèìàåò, ÷òî ýòà âñòàâêà-îòêëèê ñîçíàòåëüíî ââåäåíà êíÿçåì À.Ì. Ãîð-
÷à êî âûì â îïèñàíèå âñòðå÷è ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. êàê íåïîñðåäñòâåí-
íûé îòêëèê íà ïóáëèêàöèþ â ò. 1 èçä. 1870 ã. îòðûâêîâ èç ñòàòüè Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî. «Â 1880 ã. ïðåñòàðåëûé Ãîð÷àêîâ ðàññêàçûâàë àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðî-
òó, ÷òî, Ïóøêèí, âîîáùå, ñîâåòîâàëñÿ ñ íèì î ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, êàê 
Ìîëüåð ñî ñâîåé êóõàðêîé, è ÷òî «îí, êíÿçü, êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóøêèíó 
íàïå÷àòàòü äóðíóþ (!) ïîýìó, ðàçîðâàâ òðè ïåñíè åå» (ß. Ãðîò. «Ïóøêèí, åãî 
ëèöåéñêèå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè», èçä. 2-å, ñòð. 268). Â áåñåäå ñ äðóãèì ëè-
öîì, ïðîèñõîäèâøåé â 1881 èëè 1882 ãã., Ãîð÷àêîâ, ïî-âèäèìîìó, âñïîì íèë 
ýòîò ñàìûé ñëó÷àé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êàê äîêàçàòåëüñòâî ñâîåãî âëèÿ-
íèÿ íà Ïóøêèíà: «îäíàæäû, åùå â ëèöåå, îí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå 
äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäî ñòîé-
íî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðå-
íèå» («Ðóññêàÿ Ñòàðèíà», 1883 ã., îêòÿáðü, 164). Ðàçíîâðåìåííûå ïîêàçàíèÿ 
Ãîð÷àêîâà íå âî âñåì ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé: òî Ïóøêèí áóäòî áû ñàì 
óíè÷òîæèë ñâîå ïðîèçâåäåíèå, òî åãî óíè÷òîæèë Ãîð÷àêîâ, ïðè÷åì ñíà ÷à-
ëà «ñæåã», à ïîòîì «ðàçîðâàë». Î÷åâèäíî, Ãîð÷àêîâ íèêîìó íå õîòåë ñî-
çíàòüñÿ, ÷òî ïîýìà öåëà è õðàíèòñÿ ó íåãî...». Êàê âèäèì, Í.Î. Ëåðíåð 
ñ÷èòàë, ÷òî âî âñåõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò 
òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú». Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Í.Î. Ëåðíåð 
íå ÷èòàë àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî è íå ïîíÿë, ÷òî òðåòüå âîñ-
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1814 года» - ./1.Б.), «сочинилъ въ подражаніе Баркову поэму «Монахъ»,
которую уничтожилъ по совьту одного изъ своихъ товарищей». Ужъ не
ошибся ли Гаевскій, отнеся «Монаха» къ лицейскому периоду? Бо всякомъ
случаь, вполнъ ясно, Что «Монахъ» вовсе не «Русалка»: это была поэма въ
нЪсколькихъ пъсняхъ, написанная въ стиль Баркова. По нЪкоторымъ из-
вЪстіямъ, «Монахъ» сохранился до нашихъ дней, и владъющее рукописью
лицо держить ее подъ спудомъ.» Ничего не говорит Н.О. Аернер о треть-
ем воспоминании князя А.М. Горчакова.

1912 - см.: Гастфрейнд 1912: 306-308. Николай Андреевич Гастфрейнд
(1854-1916), приведя воспоминаъшя князя А.М. Горчакова в изложеъши кня-
зя А.И. Урусова от 20 апреля 1871 г. (к сожалению, без первых 18 строк),
не распознал, что в специальнои вставке-отклике о лицеиских воспомина-
ниях идет речь о двухразных произведениях. Далее Н.А. Гастфрейнд пишет:
«Тоже самое повторилъ Горчаковъ, въ 1880 г., академикуЯкову Карловичу
Гроту». Н.А. Гастфрейнд не понял, что князь А.М. Горчаков, в 1880 г. «тоже
самое повторил» потому, что опасался, что сказанное князю А.И. Урусову в
1871 г. (спустя 9 лет так и ненапечатанное) вообще может не появиться в
печати и кануть в лету. Н.А. Гастфрейнд первым с октября 1883 г. привел
третье воспоминание князя А.М. Горчакова. Вот что, он пишет в своей
сноске (на с. 308) к рассказу Я.К. Грота: «Въроятна объ Этой поз/ив (курсив
наш. - ./1.Б.) вспомнилъ князь Горчаковъ весною 1882 г. въ Ниццъ. Эти вос-
поминанія были тогда же записаны М.-скімъ. Вотъ что въ нихъ передаетъ
намъ Горчаковъ: «Славнаго лицеиста, нашего поэта Пушкина я весьма
любилъ и былъ взаимно имъ любимъ. Съ удовольствіемъ вспоминаю, что
имЪлъ на него нъкоторое вліяніе, о чъм сужу по слЪдуюЩему случаю. |
Однажды, еще въ лицеь, онъ мнЪ показалъ стихотвореніе довольно
скабрезнаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно его
прекраснаго таланта. |Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотворе-
ніе. | <...>›› (князь Александръ Михайловичъ Горчаковъ въ его разсказахъ
изъ прошлаго. М.-скій. - «Русс. Стар.›› 1883 г., октябрь, томъ ХЬ, стр. 164)».
Приведя это третье воспоминание князя А.М. Горчакова (где речь совер-
шенно ясно идет не о поэме «Монахъ» - это стало очевидным после обна-
ружения осенью 1927 г. автографа поэмы «Монахъ») Н.А. Гастфрейнд
осторожно высказал сомнение: «Вьроятно, объ этой поэмь вспомнилъ
князь Горчаковъ весною 1882 г. въ Ниццъ». Хотя в 1912 г. считать, что здесь
речь идет о поэме «Монахъ», основания были: сам В.П. Ґаевский в 1863 г.
писал, что А.С. Пушкин «Въ то же время онъ сочинилъ, въ подражаніе
Баркову, поэму «Монахъ», которую также уничтожилъ, по совьту одного
изъ своихъ товарищей» (Гаевский 1863/УП: 155). Правда, после обнаруже-
ния автографа поэмы «Монахъ» осенью 1927 г. эти основания (считать, что
здесь речь идет о поэме «Монахъ») отпали: А.С. Пушкин поэму «Монахъ»
не разрывал. Но совремеъшые пушкинисты (даже после 1927 г.!) продолжа-
ют считать, что в воспоминаниях князя А.М. Горчакова осенью 1881 г. речь
все-таки идет о поэме «Монахъ».

1926 - см.: Вересаев 1926: 28. Викентий Викентьевич Вересаев (1867-
1945) в своем известном труде «Пушкин в жизни» (Изд. 1-е. 1926-1927;
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Изд. 2-е. 1927-1928; Изд. 3-е. 1928-1929; Изд. 4~е. 1929; Изд. 5-е. 1932;
Изд. 6-е. 1936) приводит выдержку из статьи 1863 г. В.П. Гаевского с упо-
минанием поэмы «Монахъ» и баллады «Тьнь Баркова», а также воспроиз-
водит специальную вставку-отклик из лицейских воспоминаний князя
А.М. Горчакова в изложении князя А.И. Урусова от 20 апреля 1871 г., но
при этом не распознает, что там речь идет о двух разных произведениях.
В изданиях с 1-го по 3-е присутствует такая сноска В.В. Вересаева: («Пьеса
«Тень Баркова» нагшсана не Пушкиным. См. Соч. Пушкина подред. ПА. Еф-
ремова, 1905, т. УПІ, стр. 18)». В переизданиях 1984 и 1987 годов (сокращен-
ных наполовину, выброшены первые 27 лет жизни поэта!) эти тексты
отсутствуют. В переизданиях 1992 г. (по тексту 5-го изд. 1932 г.), 1995 и
2007 годов (по тексту 6-го изд. 1936 г.) эти тексты присутствуют.

1928 - см.: Аернер 1928/22 ноября: 5. Н.О. Аернер в ленинградской «Крас-
ной газете» в своей статье «“Монахъ” Пушкина» приводит цитату из статьи
1863 г. В.П. Гаевского, что АС. Пушкин («сочинил, в подражание Баркову,
поэму «Монах», которую уничтожил по совету одного из своих това-
рищей»). «Этот товарищ и был князь А.М. Горчаков, который более полу-
столетия спустя, в 1871 г., беседуя о Пушкине с кн. А.И. Урусовым, рас-
сказал ему, что, «пользуясь своим влиянием на Пушкина, побудил его
уничтожить одно произведение, которое могло бы оставить пятно на его
памяти». Пушкин написал было поэму «Монах». Кн. Горчаков взял ее на
прочтение и сжег, об,явив автору, что это недостойно его имени» («Русский
Архив», 1883 г., ПІ, 206)». Как видим, Н.О. Аернер не распознал в этой
специальной вставке-откликс из лицейских воспоминаний князя А.М. Гор-
чакова, что речь идет о двух равных произведениях. Н.О. Аернер даже не
понимает, что эта вставка-отклик сознательно введена князем А.М. Гор-
чаковым в описание встречи с А.С. Пушкиным в 1825 г. как непосредствен-
ный отклик на публикацию в т. 1 изд. 1870 г. отрывков из статьи В.П. Га-
евского. «В 1880 г. престарельпїі Горчаков рассказывал академику Я.К. Гро-
ту, что, Пушкин, вообще, советовался с ним о своих произведениях, как
Мольер со своей кухаркой, и что «он, князь, когда-то помешал Пушкину
напечатать дурную (!) поэму, разорвав три песни ее» (Я. Грот. «Пушкин, его
лщейские товарищи и наставш/ши», изд. 2-е, стр. 268). В беседе с другим ли-
цом, происходившей в 1881 или 1882 гг., Горчаков, по-видамому, вспомнил
этот самый случай (курсив наш. - /1.Б.), как доказательство своего влия-
ния на Пушкина: «однажды, еще в лицее, он мне показал стихотворение
довольно скабрезного свойства. Я ему напрямки сказал, что оно недостой-
но его прекрасного таланта. Пушкин немедленно разорвал это стихотворе-
ние» («Русская Старина», 1883 г., октябрь, 164). Разновременные показания
Горчакова не во всем совпадают между собой: то Пушкин будто бы сам
уничтожил свое произведение, то его уничтожил Горчаков, причем снача-
ла «сжег», а потом «разорвал». Очевидно, Горчаков никому не хотел со-
знаться, что поэма цела и хранится у него...». Как видим, Н.О. Аернер
считал, что во всех трех воспоминаниях князя А.М. Горчакова речь идет
только о поэме «Монахъ». Определенно можно сказать, что Н.О. Аернер
не читал абсурдной сноски М.И. Семевского и не понял, что третье вос-
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ïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 1881 èëè 1882 ãîäîâ ÿâëÿåòñÿ îïðîâåðæå-
íèåì ñíîñîê Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñåìåâñêîãî è ðå÷ü òàì èäåò òîëüêî î 
«Ò¼íè Áàðêîâà», à íå î ïîýìå «Ìîíàõú». Í.Î. Ëåðíåðà äàæå íå íàñòîðî æè-
ëî îêîí÷àíèå òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ: «<...> Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë 
ýòî ñòèõîòâîðåíèå». Íî åñëè ýòî ïîýìà «Ìîíàõú», òî âåäü À.Ñ. Ïóøêèí 
åå íå ðàçðûâàë (àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» êàê ðàç â òî âðåìÿ è áûë îá-
íàðóæåí).

1929 — ñì.: Ùåãîëåâ 1929/17 ôåâðàëÿ: [10]. Èç ñòàòüè Ï.Å. Ùåãîëåâà 
«”Ìîíàõ“ — íåèçäàííàÿ ïîýìà Ïóøêèíà» â æóðíàëå «Îãîíåê» (Ì., 1929. 
¹ 7 (307), 17 ôåâðàëÿ. Ñ. [8—10]: «Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ëþáèë ðàññêàçûâàòü 
â ïðåêëîííîé ñòàðîñòè î ëèöåéñêèõ ãîäàõ, î äðóæáå ñ Ïóøêèíûì, î ñâîåì 
âëèÿíèè íà Ïóøêèíà, âëèÿíèè, êîòîðîãî â äåéñòâèòåëüíîñòè íå áûëî, <...> 
Ñåìèäåñÿòèäâóõëåòíèé ñòàðåö ðàññêàçàë êíÿçþ Óðóñîâó, êàê îí ïîáóäèë 
Ïóøêèíà óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü 
ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó “Ìîíàõ”. Êíÿçü Ãîð-
÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî ïðîèçâåäåíèå 
“íåäîñòîéíî åãî ïàìÿòè”. Ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò âîñüìèäåñÿòèëåòíèé ñòàðåö 
ðàññêàçûâàë ß.Ê. Ãðîòó, êàê îí, êíÿçü, êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóøêèíó íàïå ÷à-
 òàòü äóðíóþ ïîýìó è ðàçîðâàë òðè ïåñíè åå. È, íàêîíåö, íåçàäîëãî äî 
ñìåðòè Ãîð÷àêîâ ðàññêàçûâàë Ì.È. Ñåìåâñêîìó: “Îäíàæäû, åùå â ëèöåå, 
Ïóøêèí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó 
íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí 
íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå”. Êîíå÷íî, íåëüçÿ òðåáîâàòü òî÷-
íîñòè îò âîñïîìèíàíèé ñòàðöà íà äåâÿòîì äåñÿòêå ëåò, äàæå åñëè îí ãîñó-
äàðñòâåííûé êàíöëåð. Íå âàæíî, ñæåã èëè ðàçîðâàë, íî ñâåòëåéøèé êíÿçü 
âî âñåõ òðåõ âåðñèÿõ îäíî ïîìíèë òâåðäî è îäíî óòâåðæäàë êàòåãîðè÷åñêè, 
÷òî ðóêîïèñè íåò, ÷òî îíà óíè÷òîæåíà. <...> Ïîçâîëèòåëüíî ïîñòàâèòü âî-
ïðîñ: 1) òàêàÿ ëè íåïðèëè÷íàÿ è ñêàáðåçíàÿ (çäåñü è äàëåå êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) ïîýìà «Ìîíàõ», êàêîé îíà ïðåäñòàâëÿëàñü Ãîð÷àêîâó, è 2) èìåëî ëè 
õîòü êàêóþ-íèáóäü ðåàëüíóþ ïî÷âó ýñòåòè÷åñêîå è ìîðàëüíîå âîçìóùåíèå 
êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà? Íà îáà âîïðîñà ìîæíî îòâåòèòü òîëüêî êàòåãîðè÷åñêèì 
îòðèöàíèåì — íè÷åãî ïîäîáíîãî». Êàê âèäèì, Ï.Å. Ùåãîëåâ ïðèõîäèò ê 
âûâîäó, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõ» íå ÿâëÿåòñÿ íåïðèëè÷íîé è íå ÿâëÿåòñÿ ñêàá-
ðåç íîé. Íåñêîëüêî èíàÿ òðàêòîâêà Ï.Å. Ùåãîëåâà â åãî ñòàòüå â æóðíàëå 
«Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì., Ë., 1928 [ò. å. 1929]. Ñ. 174): «Ïîçâîëèòåëüíî ïîñòà-
âèòü âîïðîñ: 1) òàêàÿ ëè ýòî ïëîõàÿ è òàêàÿ ëè ýòî ñêàáðåçíàÿ ïîýìà? è 
2) èìåëî ëè õîòü êàêóþ-íèáóäü ðåàëüíóþ ïî÷âó ýñòåòè÷åñêîå è ìîðàëüíîå 
âîçìóùåíèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà? Íà ïåðâûé âîïðîñ ìîæíî îòâåòèòü òîëüêî 
êàòåãîðè÷åñêèì îòðèöàíèåì: â ðÿäó äðóãèõ ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèé 
ïîýìà çàéìåò íå ïîñëåäíåå ìåñòî ïî ôîðìàëüíûì äîñòèæåíèÿì — íàäî íå 
çàáûâàòü, ÷òî îíà ïðèíàäëåæèò ïåðó 13—14-ëåòíåãî ìàëü÷èêà. À åñëè ãî-
âîðèòü î ñêàáðåçíîñòè, òî çäåñü åå ìåíüøå, ÷åì âî ìíîãèõ äðóãèõ èçâåñòíûõ 
íàì ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ýòîãî ïåðèîäà».

Ñì. íàøè êîììåíòàðèè ê ñëåäóþùåé ñòàòüå Ï.Å. Ùåãîëåâà «Ïîýìà 
À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“.» â æóðíàëå «Êðàñíûé àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [âû-
øåë îêîëî 17 ôåâð. 1929 ã.]. Ñ. 160—175).

[1929] — ñì.: Ùåãîëåâ [1929 îêîëî 17 ôåâðàëÿ]. Ï.Å. Ùåãîëåâ â ñâîåé 
ñòàòüå «Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“.» â æóðíàëå «Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; 
Ë., 1928 [âûøåë îêîëî 17 ôåâð. 1929 ã.]. Ñ. 160—175) ïðèâåäÿ öèòàòû èç 
ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî äàëåå (íà ñ. 160—162) ïèøåò:

Èòàê, ïî ñâèäåòåëüñòâó Ãàåâñêîãî, ïîýìà «Ìîíàõ» íàïèñàíà — 
â ïîä ðàæàíèå Áàðêîâó — â íà÷àëüíûé ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ Ïóøêèíà â 
ëèöåå, âî âñÿêîì ñëó÷àå íå ïîçæå 1814 ã., è óíè÷òîæåíà ïî ñîâåòó îäíîãî 
èç òîâàðèùåé37. Äàëüíåéøèå ñîîáùåíèÿ î «Ìîíàõå» èäóò îò ëèöåéñêîãî 
òîâàðèùà Ïóøêèíà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ñàì Ãîð÷àêîâ íè÷åãî íå 
çàïèñàë íè î «Ìîíàõå» íè î Ïóøêèíå — îí áûë ñëèøêîì ñàíîâåí è íå 
ìîã ñíèçîéòè äî çàïèñåé, à òîëüêî «ðàññêàçûâàë» ñâîèì ïî÷òèòåëüíûì 
ñëóøàòåëÿì. Åãî ðàññêàçû çàïèñàíû òðåìÿ ñëóøàòåëÿìè — êíÿçåì 
À.È. Óðóñîâûì, àêàäåìèêîì ß.Ê. Ãðîòîì è ðåäàêòîðîì «Ðóññêîé ñòà-
ðèíû» Ì.È. Ñåìåâñêèì. Êíÿçü Óðóñîâ ïîñåòèë êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà 20 àï-
ðåëÿ 1871 ã. è, âåðíóâøèñü îò íåãî, òîò÷àñ æå èçëîæèë åãî ðàññêàç î 
Ïóøêèíå â ïèñüìå ê ðåäàêòîðó «Ðóññêîãî àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâó1). 
[ñíîñêà Ï.Å. Ùåãîëåâà]: (1) Ï.È. Áàðòåíåâ íàïå÷àòàë îòðûâêè èç ýòîãî 
ïèñüìà â 1883 ãîäó, íà ñòðàíèöàõ «Ðóññêîãî àðõèâà», ò. III, ñòð. 205—
206 [ò. å. 1883. Êí. 2, [âûï. 3]. — Ë.Á.]). Ñåìèäåñÿòèäâóõëåòíèé ñòàðèê, 
ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë è ãîñóäàðñòâåííûé êàíöëåð, òîëüêî ÷òî ïî-
ëó÷èâøèé «ñâåòëåéøåãî», Ãîð÷àêîâ ðàññêàçàë Óðóñîâó î òîì, ÷òî Ïóø-
êèí âîîáùå ëþáèë ÷èòàòü åìó ñâîè âåùè è âíèìàòåëüíî ïðèñëóøèâàëñÿ 
ê êðèòè÷åñêèì çàìå÷àíèÿì åãî, Ãîð÷àêîâà, è ïðèíèìàë èõ ê èñïîëíå-
íèþ. Ñî ñëîâ Ãîð÷àêîâà, Óðóñîâ ñîîáùèë Áàðòåíåâó: «Ïîëüçóÿñü ñâî-

37 Ïî íàøåé ãèïîòåçå ýòà îøèáêà Â.Ï. Ãàåâñêîãî ìîæåò áûòü îáúÿñíåíà ñëåäóþùèì 
îáðàçîì: Îñíîâíûå ñâåäåíèÿ î «ñòèõîòâîðåíiè» «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú» Â.Ï. Ãà-
åâñêèé ïîëó÷èë îò Ì.Ë. ßêîâëåâà. «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèí, êîíå÷íî, ïîêàçûâàë 
Ì.Ë. ßêîâëåâó è ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàë åå ñàì, êîãäà òîëüêî óáåäèëñÿ, ÷òî îíà ïîëüçó-
åòñÿ «áîëüøèìú óñï¼õîìú» ñðåäè ëèöåèñòîâ. Íî À.Ñ. Ïóøêèíó áûëî ñòûäíî ïðèçíàòü-
ñÿ Ì.Ë. ßêîâëåâó, ÷òî îí ïîääàëñÿ ýìîöèîíàëüíîìó âñïëåñêó è «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» 
«Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñîâåòó è â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ïîýòîìó Ì.Ë. ßêîâëåâ 
íå çíàë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» óíè÷òîæåíà ñàìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì è íèãäå â ñîîáùåíèè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå óïîìèíàåòñÿ îá óíè÷òîæåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà». ×òî æå êàñàåòñÿ ïîýìû 
«Ìîíàõú», òî À.Ñ. Ïóøêèí, ñî÷èíèâ ïîýìó «Ìîíàõú» ïîêàçàë å¸ Ì.Ë. ßêîâëåâó è çàòåì 
îòäàë íà ïðî÷òåíèå èìåííî êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó êàê áû ðåàáèëèòèðóÿ ñåáÿ çà îñóæ-
äåí íóþ è óíè÷òîæåííóþ «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñîâåòó è â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ. Íî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ «âçÿëú åå (ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú». — Ë.Á.) íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú». Âîò îá 
ýòîì ôàêòå À.Ñ. Ïóøêèí ñ ñîæàëåíèåì è ïîâåäàë Ì.Ë. ßêîâëåâó: ìîë, ïîêàçàë òîëüêî 
÷òî ñî÷èíåííóþ ïîýìó «Ìîíàõú» êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, à òîò âçÿë íà ïðî÷òåíèå è ñêà çàë, 
÷òî ñæåã å¸. Èç ýòîé èñòîðèè Ì.Ë. ßêîâëåâ çàïîìíèë òî÷íî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷è íèë 
ïîýìó «Ìîíàõú», à âîò êòî å¸ óíè÷òîæèë, îí çàïàìÿòîâàë: íå ìîã æå äîïóñòèòü Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâ, ÷òî êíÿçü ñïîñîáåí óíè÷òîæèòü ñàì íàïèñàííîå À.Ñ. Ïóøêèíûì. Òîëüêî À.Ñ. Ïóø-
êèí, ïî ìíåíèþ Ì.Ë. ßêîâëåâà, ìîæåò óíè÷òîæàòü ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ. Âîò ïîýòîìó ìû 
èìååì â ÷åðíîâèêå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ôðàçó ÿâíî çàïèñàííóþ ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà: 
«Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íàïèñàë ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ 
Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèë (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òî-
âà ðèùåé». Âûøå ìû óæå óêàçàëè, ïî÷åìó òî÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó ïîýìû «Ìîíàõú» êàê 
ïîýìû «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ», äàííóþ åé Ì.Ë. ßêîâëåâûì, Â.Ï. Ãàåâñêèé çàìåíèë â ïå÷àò-
íîì òåêñòå íà ñâîþ îøèáî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».
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поминание князя А.М. Горчакова 1881 или 1882 годов является опроверже-
нием сносок П.А. Ефремова и М.И. Семевского и речь там идет только о
«Тьни Баркова», а не о поэме «Монахъ». Н.О. Аернера даже не насторожи-
ло окончание третьего воспоминания: «<...> Пушкин немедленно разорвал
это стихотворение». Но если это поэма «Монахъ», то ведь А.С. Пушкин
ее не разрывал (автограф поэмы «Монахъ» как раз в то время и был об-
наружен).

1929 - см.: Щеголев 1929/17 февраля: [10]. Из статьи П.Е. Щеголева
«,,Монах“ - неизданная поэма Пушкина» в журнале «Огонек» (М., 1929.
Ме 7 (307), 17 февраля. С. [8-10]: «КнязьА.М. Горчаков любил рассказывать
в преклонной старости о лицейских годах, о дружбе с Пушкиным, о своем
влиянии на Пушкина, влиянии, которого в действительности не было, <...>
Семидесятидвухлетний старец рассказал князю Урусову, как он побудил
Пушкина уничтожить одно произведение, которое могло бы оставить
пятно на его памяти». Пушкин написал было поэму “Монах”. Князь Гор-
чаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что это произведение
“недостойно его памяти”. Спустя десять лет восьмидесятилетний старец
рассказывал Я.К. Гроту, как он, князь, когда-то помешал Пушкину напеча-
тать дурную поэму и разорвал три песни ее. И, наконец, незадолго до
смерти Горчаков рассказывал М.И. Семевскому: “Однажды, еще в лицее,
Пушкин мне показал стихотворение довольно скабрезного свойства. Я ему
напрямки сказал, что оно недостойно его прекрасного таланта. Пушкин
немедленно разорвал это стихотворение”. Конечно, нельзя требовать точ-
ности от воспоминании старца на девятом десятке лет, даже если он госу-
дарственный канцлер. Не важно, сжег или разорвал, но светлейший князь
во всех трех версиях одно помнил твердо и одно утверждал категорически,
что рукописи нет, что она уничтожена. <...> Позволительно поставить во-
прос: 1) такая ли неприлииная и скаофезная (здесь и далее курсив наш. -
АБ.) поэма «Монах», какой она представлялась Горчакову, и 2) имело ли
хоть какую-нибудь реальную почву эстетическое и моральное возмущение
князя Горчакова? На оба вопроса можно ответить только категорическим
отрицанием - ничего подобного». Как видим, П.Е. Щеголев приходит к
выводу, что поэма «Монах» не является неприличной и не является скаб-
резной. Несколько иная трактовка П.Е. Щеголева в его статье в журнале
«Красный Архив» (М., А., 1928 [т. е. 1929]. С. 174): «Позволительно поста-
вить вопрос: 1) такая ли это плохая и такая ли это окаофезная поэма? и
2) имело ли хоть какую-нибудь реальную почву эстетическое и моральное
возмущение князя Горчакова? На первый вопрос можно ответить только
категорическим отрицанием: в ряду других лицеиских произведении
поэма займет не последнее место по формальным достижениям - надо не
забывать, что она принадлежит перу 13-14-летнего мальчика. А если го-
ворить о окаофезнооти, то здесь ее лленъше, чем во многих других известных
нам произведениях Пушкина этого периода».

См. наши комментарии к следующей статье П.Е. Щеголева «Поэма
А.С. Пушкина ,,Монах“.» в журнале «Красный архив» (М.; А., 1928 [вы-
шел около 17 февр. 1929 г.]. С. 160-175).
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[1929] - см.: Щеголев [1929 около 17 февраля]. П.Е. Щеголев в своей
статье «Поэма А.С. Пушкина ,,Монах“.» в журнале «Красный Архив» (М.;
А., 1928 [вышел около 17 февр. 1929 г.]. С. 160-175) приведя цитаты из
статьи 1863 г. В.П. Гаевского далее (на с. 160-162) пишет:

Итак, по свидетельству Гаевского, поэма «Монах» написана -
в подражание Баркову - в начальный период пребывания Пушкина в
лицее, во всяком случае не позже 1814 г., и уничтожена по совету одного
из товарищей37. Дальнейшие сообщения о «Монахе» идут от лицейского
товарища Пушкина князя А.М. Горчакова. Сам Горчаков ничего не
записал ни о «Монахе» ни о Пушкине - он был слишком сановен и не
мог снизойти до записей, а только «рассказывал» своим почтительным
слушателям. Его рассказы записаны тремя слушателями - князем
А.И. Урусовым, академиком Я.К. Гротом и редактором «Русской ста-
шты» М.И. Семевским. Князь Урусов посетил князя Горчакова 20 ап-
реля 1871 г. и, вернувшись от него, тотчас же изложил его рассказ о
Пушкине в письме к редактору «Русского архива» П.И. БартеневуІ).
[сноска П.Е. Щеголева]: (1) П.И. Бартенев напечатал отрывки из этого
письма в 1883 году, на страницах «Русского архива», т. ІП, стр. 205-
206 [т. е. 1883. Кн. 2, [вып. 31. - ./1.Б.]). Семидесятидвухлетний старик,
министр иностранных дел и государственньш канцлер, только что по-
лучившшй «светлейшего», Горчаков рассказал Урусову о том, что Пуш-
кин вообще любил читать ему свои вещи и внимательно прислушивался
к критическим замечаниям его, Горчакова, и принимал их к исполне-
нию. Со слов Горчакова, Урусов сообщил Бартеневу: «Пользуясь сво-

37 По нашей гипотезе эта ошибка В.П. Гаевского может быть объяснена следующим
образом: Основные сведения о «сгихотвореніи» «Твнь Баркова» и поэме «Монахъ» В.П. Га-
евский получил от М.А. Яковлева. «ТЪнь Баркова» А.С. Пушкин, конечно, показывал
М.А. Яковлеву и признался, что написал ее сам, когда только убедился, что она пользу-
ется «большимъ успвхомъ» среди лицеистов. Но А.С. Пушкину было стыдно признать-
ся М.А. Яковлеву, что он поддался эмоциональному всплеску и «немедленно разорвалъ»
«Тьнь Баркова» по совету и в присутствии князя А.М. Горчакова. Поэтому М.А. Яковлев
не знал, что «Тънь Баркова» уничтожена самим А.С. Пушкиным и нигде в сообщении
В.П. Гаевского не упоминается об уничтожении «Твни Баркова». Что же касается поэмы
«Монахъ», то А.С. Пушкин, сочинив поэму «Монахъ» показал её М.А. Яковлеву и затем
отдал на прочтение именно князю А.М. Горчакову как бы реабилитируя себя за осуж-
денную и уничтоженную «Тънь Баркова» по совету и в присутствии князя. Но князь
А.М. Горчаков «взялъ ее (т. е. поэму «Монахъ». - /1.Б.) на прочтеніе и сжегъ». Вот об
этом факте А.С. Пушкин с сожалением и поведал М.А. Яковлеву: мол, показал только
что сочиненную поэму «Монахъ» князю А.М. Горчакову, а тот взял на прочтение и сказал,
что сжег её. Из этой истории М.А. Яковлев запомнил точно, что А.С. Пушкин сочиъшл
поэму «Монахъ», а вот кто её уничтожил, он запамяговал: не мог же допустить М.А. Яков-
лев, что князь способен уничтожить оалл написанное А.С. Пушкиным. Только А.С. Пуш-
кин, по мнению М.А. Яковлева, может уничтожать свои произведения. Вот поэтому мы
имеем в черновике статьи В.П. Гаевского фразу явно записанную со слов М.А. Яковлева:
«Въ первые же годы пребыванія въ лицеь Пушкинъ написал поэму игриваго содержанія
Монакъ, которую такжеуничтожил (курсив наш. - АБ.) по совЪту одного изъ своихъ то-
варищей». Выше мы уже указали, почему точную характеристику поэмы «Монахъ» как
поэмы «игриваго содержанія», данную ей М.А. Яковлевым, В.П. Гаевский заменил в печат-
ном тексте на свою ошибонную: «въ подражаніе Баркову».
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èì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü 
îäíî ïðîèçâåäåíèå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». 
Ïóøêèí íàïèñàë, áûëî, ïîýìó «Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà 
ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî ïðîèçâåäåíèå (ñëîâà «ïðîèç-
âå äåíèå» â öèòàòå íåò. — Ë.Á.) íåäîñòîéíî åãî èìåíè38. Ýñòåòè÷åñêîå 
ðàç âèòèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, åãî ëþáîâü ê èñêóññòâó (îí ñîñòàâèë ñåáå ïðå-
âîñõîäíóþ êîëëåêöèþ êàðòèí, â ÷èñëå êîòîðûõ, ïî îòçûâó çíàòîêîâ, 
íåò ïîñðåäñòâåííîñòåé) äîëæíû áûëè äàòü åìó çíà÷èòåëüíûé âåñ â ãëà-
çàõ ÷óòêîãî è âîñïðèèì÷èâîãî ïîýòà.» Èòàê, ïî Ãàåâñêîìó, Ïóøêèí 
ïîñëóøàëñÿ ñîâåòà îäíîãî èç ñâîèõ òî âàðèùåé è ñàì óíè÷òîæèë ïîýìó 
«Ìîíàõ». Ïî Ãîð÷àêîâó, îí ñàì, Ãîð ÷à êîâ, âçÿë ðóêîïèñü è ñæåã.

8 ìàÿ 1880 ãîäà àêàäåìèê ß.Ê. Ãðîò ïîñåòèë êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà ïåðåä 
îòúåçäîì ñâîèì íà îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Ïóøêèíó â Ìîñêâå. Âîñüìè-
äåñÿ òè äâóõëåòíèé ñâåòëåéøèé êíÿçü, óæå ïåðåâåðíóâøèé â ýòî âðåìÿ 
ñàìóþ òåìíóþ ñòðàíèöó ñâîåé ñëóæåáíîé êàðüåðû (òàê îí ñàì íàçûâàë 
ñâîþ ðàáîòó íà Áåðëèíñêîì êîíãðåññå), áûë íå ñîâñåì çäîðîâ. Ãðîò çàïè-

38 Ï.Å. Ùåãîëåâ, ïðèâåäÿ äàííóþ öèòàòó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè êíÿçÿ 
À.È. Óðóñîâà, íå ïîíÿë, ÷òî ýòà ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà-îòêëèê èç ëèöåéñêèõ ëåò ñîçíà òåëü-
íî ââåäåíà êíÿçåì â ñâîè âîñïîìèíàíèÿ î âñòðå÷å ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ãîäó è íå ñâÿ-
çàíà íàïðÿìóþ ñ ýòîé âñòðå÷åé. Ýòà âñòàâêà ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì îòêëèêîì êíÿçÿ 
íà âòîðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ îòðûâêîâ èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., ãäå ïðè-
âå äåíû 53 ñòðîêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è îøèáî÷íûå ñâåäåíèÿ î ñóäüáå ïîýìû 
«Ìîíàõú» (ÿêîáû ñàì À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú»). Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ðàñ ïî-
çíàë, ÷òî â ýòîé ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ («îäíî 
ïðîèçâåäåíiå» è ïîýìà «Ìîíàõú») è äàíû áîëåå òî÷íûå ñâåäåíèÿ, ÷åì â ñòàòüå Â.Ï. Ãà åâ-
ñêîãî. Ïîñêîëüêó Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ïîíÿë, ÷òî ýòà âñòàâêà-îòêëèê íà âòîðè÷íóþ ïóáëèêà-
öèþ îòðûâêà èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., ãäå ðå÷ü øëà î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ 
(î áàëëàäå «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìå «Ìîíàõú»), òî Ï.Å. Ùåãîëåâ ðåøèë, ÷òî â ýòîì âîñïî-
ìè íàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú» 
(òåì áîëåå ïîýìà «Ìîíàõú» íàçâàíà). Íî ÿâíûå ïðîòèâîðå÷èÿ â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîãî 
ôàêòà, ÷òî ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú», áûëè íàëèöî. Âîò ñóòü ýòèõ ïðîòèâîðå÷èé: 
1) Çà÷åì âîîáùå íóæíî ïåðâîå ïðåäëîæåíèå; 2) Åñëè «<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî 
(À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå <...>», ò. å. ïîáóäèë (ñêëîíèë, ïî-
íó äèë, âûçâàë æåëàíèå è íàìåðåíèå ñäåëàòü, çàñòàâèë) À.Ñ. Ïóøêèíà ñàìîãî óíè÷òîæèòü 
îäíîé ïðîèçâåäåíèå (ïî ìíåíèþ Ï.Å. Ùåãîëåâà ýòî è åñòü ïîýìà «Ìîíàõú» è À.Ñ. Ïóøêèí 
ïîýìó «Ìîíàõú» óíè÷òîæèë), òî â ýòîì ñëó÷àå ïåðâîå ïðåäëîæåíèå ïðèõîäèò â ëîãè÷å-
ñêîå ïðîòèâîðå÷èå ñî âòîðûì ïðåäëîæåíèåì, ãäå ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî «êíÿçü Ãîð÷àêîâ 
âçÿë åå (ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú». — Ë.Á.) íà ïðî÷òåíèå è ñæåã»; 3) Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè èñ-
ïîëüçîâàíî ñëîâî «ñòèõîòâîðåíèå», à âî âòîðîì — «ïîýìà». ×òîáû óñòðàíèòü ýòè ïðîòè-
âîðå÷èÿ ìåæäó ïåðâûì è âòîðûì ïðåäëîæåíèÿìè, Ï.Å. Ùåãîëåâ äîëæåí áûë ýòó ñèòóà öèþ 
ïðåäñòàâèòü ñëåäóþùèì îáðàçîì: ìîë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ îøèáñÿ è ïåðâîå ïðåä ëî æåíèå 
äîëæíî áûòü òàêèì: «êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäæàë (íå ïîáóäèë, à ïîáóæäàë!) åãî (À.Ñ. Ïóø-
êèíà) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå (ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú» ïî ìíåíèþ Ï.Å. Ùåãîëåâà. — 
Ë.Á.)», íî À.Ñ. Ïóøêèí íå ïîääàëñÿ íà òàêîå ïîáóæäåíèå è íå óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìî íàõú», 
òîãäà «Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã» ñàì. Èìåííî òàê áóäóò ïîíèìàòü (íå 
ïðîãîâàðèâàÿ âñëóõ!) ïóøêèíèñòû, íà÷èíàÿ ñ Ï.Å. Ùåãîëåâà, ýòî âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. Èìåííî Ï.Å. Ùåãîëåâ çàëîæèë îñíîâû òàêîãî ïî-
íèìàíèÿ ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Îòìå÷åííûå ïðîòèâîðå÷èÿ Ï.Å. Ùå-
ãîëåâ îáúÿñíÿë çàáûâ÷èâîñòüþ êíÿçÿ è ñîçíàòåëüíûì èñêàæåíèåì èñòèíû. Íî êíÿçü 
À.È. Óðóñîâ, àäâîêàò, ïðèó÷åííûé ê òî÷íîìó èçëîæåíèþ ôàêòîâ, ïîíÿë, ÷òî ðå÷ü èäåò î 
äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ.

ñàë: «Îí ïðèíÿë ìåíÿ î÷åíü ëþáåçíî, âûðàçèë ñîæàëåíèå, ÷òî íå ìîæåò 
áûòü íà òîðæåñòâå â ÷åñòü ñâîåãî òîâàðèùà, è, ïðî÷èòàâ íà ïàìÿòü 
áîëüøóþ ÷àñòü ïîñëàíèÿ åãî «Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñ Àïîëëîíîì», 
ðàñïðîñòðàíèëñÿ î ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ê Ïóøêèíó. Ìåæäó ïðî÷èì îí 
ãîâîðèë, ÷òî áûë äëÿ íàøåãî ïîýòà òåì æå, ÷åì la cuisiniåre de Moliåre 
(êóõàðêà Ìîëüåðà) äëÿ ñëàâíîãî êîìèêà, êîòîðûé íè÷åãî íå âûïóñêàë 
â ñâåò, íå ïîñîâåòîâàâøèñü ñ íåþ; ÷òî îí, êíÿçü, êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóø-
êè íó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâ òðè ïåñíè åå...»2) [ñíîñêà 
Ï.Å. Ùåãîëåâà]: (2) ß.Ê. Ãðîò, íàçâ. ðàáîòà, ñòð. 268.)39. Íîâàÿ âåðñèÿ: 
Ãîð÷àêîâ ðàçîðâàë òðè ïåñíè äóðíîé ïîýìû è òåì ïîìåøàë Ïóøêèíó 
íà ïå÷àòàòü åå.

Â 1881 ãîäó (îñåíüþ) è â 1882 (âåñíîþ) íàâåùàë Ãîð÷àêîâà Ì.È. Ñå-
ìåâñêèé. Â ýòî âðåìÿ Ãîð÷àêîâ, óæå íà 83-ì ãîäó æèçíè, ñëîæèë ñëó æåá-
íîå áðåìÿ è æèë çà ãðàíèöåé, â Íèööå. Ñåìåâñêèé çàíåñ ñåé÷àñ æå ïî 
âûñëóøàíèè â ñâîþ çàïèñíóþ êíèæêó ñëåäóþùèé ðàññêàç Ãîð÷àêî âà: 
Ñëàâíîãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà, ÿ âåñüìà ëþáèë è áûë 
âçàèìíî èì ëþáèì. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ, ÷òî èìåë íà íåãî íå-
êîòîðîå âëèÿíèå, î ÷åì ñóæó ïî ñëåäóþùåìó ñëó÷àþ. Îäíàæäû, åùå â 
ëèöåå, îí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß 
åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. 
Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå»3). [ñíîñêà Ï.Å. Ùå-
ãîëåâà]: (3) «Ðóññêàÿ ñòàðèíà» 1883, îêòÿáðü, ñòð. 164 <...>). Ðå÷ü, íàäî äó-
ìàòü, èäåò î òîì æå «Ìîíàõå» (çäåñü è äàëåå êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)40. Èòàê, 
òðåòüÿ âåðñèÿ: Ïóøêèí, ïî ñîâåòó Ãîð÷àêîâà, ñàì ðàçîðâàë ñâîå ñòèõî òâî-
ðåíèå, èì íåîäîáðåííîå. Êîíå÷íî, íåëüçÿ òðåáîâàòü òî÷íîñòè îò âîñïîìè-
íàíèé ñòàðöà íà âîñüìîì äåñÿòêå, äàæå åñëè îí ãîñóäàðñòâåííûé êàíö-

39 Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ïîíÿë, ÷òî 8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñåãî ëèøü ïóø êè-
íèñòó àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó ïîâòîðèë òî, ÷òî îí åùå 9 ëåò íàçàä, 20 àïðåëÿ 1871 ã., ðàñ ñêà-
çûâàë êíÿçþ À.È. Óðóñîâó. Íî íà 8 ìàÿ 1880 ã. ýòè âîñïîìèíàíèÿ åùå íå áûëè îïóáëè-
êîâàíû (âûéäóò òîëüêî â ìàå 1883 ã., óæå ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà) è ÷òîáû îíè 
íå ïðîïàëè, êíÿçü åùå ðàç ðåøèë èõ ïîâòîðèòü èìåííî ïóøêèíèñòó àêàäåìèêó ß.Ê. Ãðîòó, 
çíàÿ, ÷òî òîò çàíèìàåòñÿ èçó÷åíèåì «ëèöåéñêîé ñòàðèíû». Âîò çäåñü ìû èìååì åäèíñòâåí-
íûé ñëó÷àé çàáûâ÷èâîñòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: îí 8 ìàÿ 1880 ã. ïðîñòî çàáûë, ÷òî 9 ëåò 
íàçàä óïîòðåáèë ïî îòíîøåíèþ ê ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú» ñëîâî «ñæåãú» (íî ïîýìà-òî áûëà 
öåëà) è íàøåë íîâîå ñëîâî «ðàçîðâàâú». Êñòàòè, Í.Î. Ëåðíåð áûñòðî ïîíÿë, åñëè êíÿçü 
ïóòàåòñÿ, çíà÷èò ïîýìà «Ìîíàõú» íå óíè÷òîæåíà. Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ïîëíîñòüþ ïðèâîäèò 
ðàññêàç ß.Ê. Ãðîòà, ëèøàÿ ÷èòàòåëÿ òåì ñàìûì âîçìîæíîñòè ïîíÿòü, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ òîëüêî ïîâòîðèë òî, ÷òî ãîâîðèë äåâÿòü ëåò íàçàä êíÿçþ À.È. Óðóñîâó.

40 Ìû âèäèì, ÷òî Ï.Å. Ùåãîëåâ, êàê è Í.Î. Ëåðíåð, ñ÷èòàåò, ÷òî âî âñåõ òðåõ âîñïî-
ìè íà íèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî îá îäíîì ïðîèçâåäåíèè, î ïîýìå «Ìî-
íàõú». Äàæå íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî â òðåòüåì âîñïîìèíàíèè êíÿçü ïðÿìî çàÿâëÿåò: «Ïóøêèí 
íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå», õîòÿ íà ìîìåíò ïóáëèêàöèé ñòàòåé Ï.Å. Ùåãî-
ëå âà è Í.Î. Ëåðíåðà àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» áûë îáíàðóæåí, à çíà÷èò À.Ñ. Ïóøêèí åãî 
íå ðàçîðâàë. Èçâèíåíèåì äëÿ Ï.Å. Ùåãîëåâà ìîæåò ñëóæèòü òîëüêî òî, ÷òî îí íå ÷èòàë 
àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî, íî îí äàæå íå ÷èòàë è ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà íà ñ. 55 
â ò. 1 èçä. 1880 ã., òàê êàê ïîëüçîâàëñÿ ïîëíûì ýêçåìïëÿðîì ò. 1, ãäå ýòîé ñíîñêè íåò. Ïî-
ýòî ìó çàÿâëåíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îñåíüþ 1881 ã. Ï.Å. Ùåãîëåâûì íå áûëî ïîíÿòî 
êàê îòâåò-îïðîâåðæåíèå êíÿçåì ýòèõ äâóõ ñíîñîê. Ñì. ïîäðîáíåå î ñèòóàöèè, â êàêóþ ïîïàë 
Ï.Å. Ùåãîëåâ, â ãëàâå 2 íàñò. èçä.
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им влиянием на Пушкина, князь Горчаков побудил его уничтожить
одно произведение, «которое могло бы оставить пятно на его памяти».
Пушкин написал, было, поэму «Монах». Князь Горчаков взял ее на
прочтение и сжег, объявив автору, что это произведение (слова «произ-
ведение» в цитате нет. - ./1.Б.) недостойно его имени38. Эстетическое
развитие князя Горчакова, его любовь к искусству (он составил себе пре-
восходную коллекцию картин, в числе которых, по отзыву знатоков,
нет посредствеъшостей) должны были дать ему значительный вес в гла-
зах чуткого и восприимчивого поэта» Итак, по Ґаевскому, Пушкин
послушался совета одного из своих товарищей и сам уничтожил поэму
«Монах». По Ґорчакову, он сам, Горчаков, взял рукопись и сжег.

8 мая 1880 года академик Я.К. Грот посетил князя Горчакова перед
отъездом своим на открытие памятника Пушкину в Москве. Восьми-
десятидвухлетний светлейший князь, уже перевернувший в это время
самую темную страницу своей служебной карьеры (так он сам называл
свою работу на Берлшском конгрессе), был не совсем здоров. Грот загш-

38 П.Е. Щеголев, приведя данную цитату князя А.М. Горчакова в изложении князя
А.И. Урусова, не понял, что эта специальная вставки-отклик из лицейских лет сознатель-
но введена князем в свои воспоминания о встрече с А.С. Пуцп<иным в 1825 году и не свя-
зана напрямую с этой встречей. Эта вставка является непосредственным откликом князя
на вторичную публикацию отрывков из статьи В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г., где при-
ведены 53 строки из «Твни Баркова» А.С. Пушкина и ошибочные сведения о судьбе поэмы
«Монахъ» (якобы сам А.С. Пушкин уничтожил поэму «Монахъ»). П.Е. Щеголев не распо
знал, что в этой специальной вотавке-отклике речь идет о двухразных произведениях («одно
произведеніе» и поэма «Монахъ») и даны более точные сведения, чем в статье В.П. Гаев-
ского. Поскольку П.Е. Щеголев не понял, что эта вставки-отклик на вторичную публика-
цию отрывка из статьи В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г., где речь шла о двух произведениях
(о балладе «ТЪнь Баркова» и поэме «Монахъ»), то П.Е. Щеголев решил, что в этом воспо-
минании князя А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г. речь идет только о поэме «Монахъ»
(тем более поэма «Монахъ» названа). Но явные противоречия в случае признания того
факта, что речь идет только о поэме «Монахъ», были налицо. Вот суть этих противоречий:
1) Зачем вообще нужно первое предложение; 2) Если «<...> князь Горчаков побудил его
(А.С. Пушкина. - АБ.) уничтожить одно произведение <...>››, т. е. побудил (склонил, по-
нудил, вызвал желание и намерение сделать, заставил) А.С. Пушкина самого уничтожить
одной произведение (по мнению П.Е. Щеголева это и есть поэма «Монахъ» и А.С. Пушкин
поэму «Монахъ» уничтожил), то в этом случае первое предложение приходит в логиче-
ское противоречие со вторым предложением, где речь идет о том, что «князь Горчаков
взял ее (т. е. поэму «Монахъ». - АБ.) на прочтение и сжег», З) В первом предложении ис-
пользовано слово «стихотворение», а во втором - «поэма». Чтобы устранить эти проти-
воречия между первым и вторым предложениями, П.Е. Щеголев должен был эту ситуацию
представить следующим образом: мол князь А.М. Горчаков оцшбся и первое предложение
должно быть таким: «князь Горчаков пооуджем (не побудил, а побуждал!) его (А.С. Пущ-
кина) уничтожить одно произведение (т. е. поэму «Монахъ» по мнению П.Е. Щеголева. -
./1.Б.)», но А.С. Пушкин не поддался на такое побуждение и не уничтожил поэму «Монахъ»,
тогда «Князь Горчаков взял ее на прочтение и сжег» сам. Именно так будут понимать (не
проговаривая вслух!) пушкинисты, начиная с П.Е. Щеголева, это воспоминание князя
А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г. Именно П.Е. Щеголев заложил основы такого по-
нимания первого воспошщания князя А.М. Горчакова. Отмеченные противоречия П.Е. Ще-
голев объяснял забывчивостью князя и сознательным искажением истины. Но князь
А.И. Урусов, адвокат, приученный к точному изложению фактов, понял, что речь идет о
двух разных произведениях.
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сал: «Он принял меня очень любезно, выразил сожалеъше, что не может
быть на торжестве в честь своего товарища, и, прочитав на память
большую часть послания его «Пускай, не знаясь с Аполлоном»,
распространился о своих отношеъшях к Пушкт/Шу. Между прочим он
говорил, что был для нашего поэта тем же, чем Іа сиіЅіпіеге (іе МоІіеге
(кухарка Мольера) для славного комш<а, которьпїІ ъшчего не выпускал
в свет, не посоветовавшись с нею; что он, князь, когда-то помешал Пуш-
кину напечатать дурную поэму, разорвав три песни ее...››2) [сноска
П.Е. Щеголева]: (2) Я.К. Грот, назв. работа, стр. 268.)39. Новая версия:
Горчаков разорвал три песъш дурной поэмы и тем помешал Пушкину
напечатать ее.

В 1881 году (осенью) и в 1882 (весною) навещал Горчакова М.И. Се-
мевский. В это время Горчаков, уже на 83-м году жизъш, сложил служеб-
ное бремя и жил за граъшцей, в Ницце. Семевскшй занес сейчас же по
выслушанш/І в свою заш/Існую къшжку следующшїт рассказ Горчакова:
Славного лицеиста, нашего поэта Пушкина, я весьма любил и был
взаимно им любим. С удовольствием вспомштаю, что имел на него не-
которое влияние, о чем сужу по следующему случаю. Однажды, еще в
лшее, он мне показал стихотвореъше довольно скабрезного свойства. Я
ему напрямки сказал, что оно недостойно его прекрасного таланта.

немедленно разорвал это стихотворение››3). [сноска П.Е. Ще-
голева]: (3) «Русская старгша» 1883, октябрь, стр. 164 <...>). Речъ, надо ду-
мать, идет о том же «Монихе» (здесь и далее курсив наш. - АБ.)4°. Итак,
третья версия: Пушкин, по совету Горчакова, сам разорвал свое стихотво
реъше, им неодобреъшое. Конечно, нельзя требовать точности от воспоми-
наншїт старца на восьмом десятке, даже если он государственный канц-

39 П.Е. Щеголев не понял, что 8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков всего лишь пушки-
нисту академику Я.К. Гроту повторил то, что он еще 9 лет назад, 20 апреля 1871 г., расска-
зывал князю А.И. Урусову. Но на 8 мая 1880 г. эти воспоминания еще не были опубли-
кованы (выйдут только в мае 1883 г., уже после смерти князя А.М. Горчакова) и чтобы они
не пропали, князь еще раз решил их повторить именно пушкиниету академику Я.К. Гроту,
зная, что тот занимается изучением «лицейской старины». Вот здесь мы имеем единствен-
ный случай забывчивости князя А.М. Горчакова: он 8 мая 1880 г. просто забыл, что 9 лет
назад употребил по отношению к судьбе поэмы «Монахъ» слово «сжегь» (но поэма-то была
цела) и нашел новое слово «разорвавъ». Кстати, Н.О. Аернер быстро понял, если князь
путается, значит поэма «Монахъ» не уничтожена. П.Е. Щеголев не полностью приводит
рассказ Я.К. Грота, лишая читателя тем самым возможности понять, что князь А.М. Гор-
чаков только повторил то, что говорил девять лет назад князю А.И. Урусову.

40 Мы видим, что П.Е. Щеголев, как и Н.О. Аернер, считает, что во всех трех воспо-
минаниях князя А.М. Горчакова речь идет только об одном произведении, о поэме «Мо-
нахъ». Даже несмотря на то, что в третьем воспоминании князь прямо заявляет: «Пушкин
немедленно разорвал это стихотворение», хотя на момент публикаций статей П.Е. Щего-
лева и Н.О. Аернера автограф поэмы «Монахъ» был обнаружен, а значит А.С. ПушкІ/Ш его
не разорвал. Извинением для П.Е. Щеголева может служить только то, что он не читал
абсурдной сноски М.И. Семевского, но он даже не читал и сноску П.А. Ефремова на с. 55
в т. 1 изд. 1880 г., так как пользовался полным экземпляром т. 1, где этой сноски нет. По
этому заявление князя А.М. Горчакова осенью 1881 г. П.Е. Щеголевым не было понято
как ответ-опровержение князем этих двух сносок. См. подробнее о ситуации, в какую попал
П.Е. Щеголев, в главе 2 наст. изд.
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ëåð. Íåâàæíî, ñæåã èëè ðàçîðâàë, íî ñâåòëåéøèé êíÿçü âî âñåõ òðåõ 
âåðñèÿõ îäíî ïîìíèë òâåðäî è îäíî óòâåðæäàë êàòåãîðè÷åñêè, ÷òî 
ðóêîïèñè íåò, ÷òî îíà óíè÷òîæåíà. À ìåæäó òåì ðóêîïèñü íåïðèëè÷íîãî 
(òàê! — Ë.Á.)41 «Ìîíàõà» âìåñòå ñ äðóãèìè àâòîãðàôàìè Ïóøêèíà è ëè-
öåé ñêèìè ðåëèêâèÿìè ìèðíî õðàíèëàñü â àðõèâå Ãîð÷àêîâà. Íå ñòîèò 
ãàäàòü íà òåìó, ãîâîðèë ëè Ãîð÷àêîâ ýòó íåïðàâäó óìûøëåííî èëè ïî 
ñòàð÷åñêîé çàáûâ÷èâîñòè. Ñâåòëåéøèé êíÿçü áûë ÷åëîâåê íåîáû÷àé-
íîãî òùåñëàâèÿ. Êîíå÷íî, òùåñëàâèå ïîáóæäàëî åãî ê ðàññêàçàì î òîì, 
êàê Ïóøêèí öåíèë åãî ýñòåòè÷åñêèå è êðèòè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ, ÷åãî â 
äåéñòâèòåëüíîñòè è íå áûëî. À ðàç ïîõâàñòàâ, ÷òî ïî åãî ñîâåòó áûëà 
óíè÷òîæåíà ïîýìà Ïóøêèíà, êàê æå ìîæíî áûëî îáíàðóæèòü íàëè÷èå 
ðóêîïèñè â ñîáñòâåííîì àðõèâå!

Ñòàòüÿ Ï.Å. Ùåãîëåâà çàêàí÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèìè ïàññàæàìè: [íà 
ñ. 174:]

[Ãëàâà] VI. Ïîýìà «Ìîíàõ», òðè ïåñíè åå, ïî êðàéíåé ìåðå, íàì òå-
ïåðü èçâåñòíû. Ïîçâîëèòåëüíî ïîñòàâèòü âîïðîñ: 1) òàêàÿ ëè ýòî ïëîõàÿ 
(â ñòàòüå â æóðíàëå «Îãîíåê» áûëî: «íåïðèëè÷íàÿ». — Ë.Á.) è òàêàÿ ëè 
ýòî ñêàáðåçíàÿ ïîýìà? è 2) èìåëî ëè õîòü êàêóþ-íèáóäü ðåàëüíóþ ïî÷âó 
ýñòåòè÷åñêîå è ìîðàëüíîå âîçìóùåíèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà? Íà ïåðâûé 
âîïðîñ ìîæíî îòâåòèòü òîëüêî êàòåãîðè÷åñêèì îòðèöàíèåì: â ðÿäó äðóãèõ 
ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèé ïîýìà çàéìåò íå ïîñëåäíåå ìåñòî ïî ôîð ìàëü-
íûì äîñòèæåíèÿì — íàäî íå çàáûâàòü, ÷òî îíà ïðèíàäëåæèò ïåðó 13—
14-ëåòíåãî ìàëü÷èêà. À åñëè ãîâîðèòü î ñêàáðåçíîñòè, òî çäåñü åå ìåíüøå42, 

41 Â ñâîåé ñòàòüå â æóðíàëå «Îãîíåê» (Ùåãîëåâ 1929/17 ôåâðàëÿ: [10]) òåðìèí «íåïðè-
ëè÷íûé» â îòíîøåíèè ïîýìû «Ìîíàõú», Ï.Å. Ùåãîëåâ íå óïîòðåáëÿåò. Áîëåå òîãî, îí òàì 
çàäàâàÿñü âîïðîñàìè: «1) òàêàÿ ëè íåïðèëè÷íàÿ è ñêàáðåçíàÿ ïîýìà «Ìîíàõ», êàêîé îíà 
ïðåäñòàâëÿëàñü Ãîð÷àêîâó, è 2) èìåëî ëè õîòü êàêóþ-íèáóäü ðåàëüíóþ ïî÷âó ýñòåòè÷åñêîå 
è ìîðàëüíîå âîçìóùåíèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà?», Ï.Å. Ùåãîëåâ îòâå÷àåò: «Íà îáà âîïðîñà ìîæ-
íî îòâåòèòü òîëüêî êàòåãîðè÷åñêèì îòðèöàíèåì — íè÷åãî ïîäîáíîãî». Òî åñòü äëÿ Ï.Å. Ùå-
ãîëåâà (ñóäÿ ïî åãî ñòàòüå â «Îãîíüêå») ïîýìà «Ìîíàõú» íå ÿâëÿåòñÿ íåïðèëè÷íîé è íå 
ÿâ ëÿåòñÿ ñêàáðåçíîé. Íî â ñòàòüå â æóðíàëå «Êðàñíûé àðõèâ» Ï.Å. Ùåãîëåâ ïèøåò: «<...> 
ðóêîïèñü íåïðèëè÷íîãî «Ìîíàõà» <...>» (ñ. 162). Ìåæäó ïðî÷èì, â ýòîé æå ñòàòüå íà ñ. 160 
(ñíîñêà 5-ÿ) Ï.Å. Ùåãîëåâ óêàçûâàåò: «Ãàåâñêèé èç ïÿòè íàçâàííûõ èì ïðîèçâåäåíèé Ïóø-
êèíà çíàë òîëüêî îäíî: áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà». Èç ýòîé «íåïðèëè÷íîé» áàëëàäû Ãàåâñêèé 
ìîã ïðèâåñòè ëèøü íåñêîëüêî ñòðîô ñ ðÿäîì ìíîãîòî÷èé». Âûøå ìû óæå óêàçàëè, ïî÷å-
ìó òî÷íóþ õàðàêòåðèñòèêó ïîýìû «Ìîíàõú» êàê ïîýìû «èãðèâàãî ñîäåîæàíiÿ» çàïèñàííóþ 
ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà â ÷åðíîâèêå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, â ïå÷àòíîì òåêñòå Â.Ï. Ãàåâñêèé 
çàìåíèë íà ñâîþ îøèáî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».

42 Â ýòîé ñòàòüå Ï.Å. Ùåãîëåâ íà âîïðîñ: «1) Òàêàÿ ëè ýòî ïëîõàÿ è òàêàÿ ëè ýòî ñêàá-
ðåçíàÿ ïîýìà?» îòâå÷àåò: «Íà ïåðâûé âîïðîñ ìîæíî îòâåòèòü òîëüêî êàòåãîðè÷åñêèì îò-
ðè öàíèåì: <...>», íî äàëåå îí ïèøåò ñëåäóþùåå: «À åñëè ãîâîðèòü î ñêàáðåçíîñòè, òî çäåñü 
åå ìåíüøå, ÷åì âî ìíîãèõ äðóãèõ èçâåñòíûõ íàì ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ýòîãî ïåðèîäà». 
Êàê âèäèì, Ï.Å. Ùåãîëåâ òîëêóåò òåðìèí «ñêàáðåçíîñòü» î÷åíü øèðîêî. Ìû óæå óêàçûâàëè, 
÷òî ñëîâîñî÷åòàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» 
(ïîä êîòîðûì îí ðàçóìååò «Ò¼íü Áàðêîâà», à íå ïîýìó «Ìîíàõú») â ïåðåâîäå íà ñîâðå-
ìåí íûé ðóññêèé ÿçûê îçíà÷àåò: «ñòèõîòâîðåíèå î÷åíü íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà». ßñíî, ÷òî ñëî-
âî ñî÷å òàíèå «î÷åíü íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà» êàê ðàç ïðèìåíèìî ê «Ò¼íè Áàðêîâà», à âîò 
ïî ýìà «Ìîíàõú», ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, «î÷åíü íåïðèñòîéíîé» íå ÿâëÿåòñÿ. Íî Ï.Å. Ùåãî-

÷åì âî ìíîãèõ äðóãèõ èçâåñòíûõ íàì ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóø êèíà ýòîãî 
ïåðèîäà. ßñåí ïî ýòèì æå ñîîáðàæåíèÿì îòâåò è íà âòîðîé âîïðîñ. 
<...> Íî åñëè ñòàðèêó-êàíöëåðó, ìîæåò áûòü, è áûëî ê ëèöó 
ïðþäíè÷åñòâî è ëèöåìåðíîå õàíæåñòâî, òî 15—16-ëåòíèé ëèöåèñò 
âîâñå íå ÷óæä áûë ëèöåéñêîìó ýðîòèçìó, êîòîðûé òàêèì êëþ÷îì áèë 
â Ïóøêèíå. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî èìåííî ýðîòè÷åñêèå óâëå÷åíèÿ 
îáúåäèíÿëè ýòèõ, â ñóùíîñòè, ÷óæèõ äðóã äðóãó ëþäåé — Ïóøêèíà è 
Ãîð÷àêîâà». [íà ñ. 175:] «Åñëè áû ïåðåä íàìè è íå ëåæàëè òðè ïåñíè 
«Ìîíàõà», âñå-òàêè ìû íå ìîãëè áû, íå äîëæíû áû ïîâåðèòü òîìó, ÷òî 
þíîøà-ëèöåèñò ñ òàêèìè çàìàøêàìè ìîã óíè÷òîæèòü «Ìîíàõà» çà 

ëåâ íå çíàë ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà â öåíçóðèðîâàííîì ò. 1 èçä. 1880 ã. íà ñ. 55 (ïîòîìó ÷òî 
ïîëü çîâàëñÿ ïîëíûì ýêçåìïëÿðîì ò. 1, ãäå ýòîé ñíîñêè íåò): «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðå-
íiåìú («Ãîðîäîêú». — Ë.Á.) íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú 
îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïîòîìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> 
Å.<ôðåìîâú>» (Ïóøêèí 1880/1: 55) è íå çíàë àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî: («Èçú âñåãî 
ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíèè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå 
÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåä-
øèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå («ïîäðàæàíèå Áàðêîâó», ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) íå- 
ñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼äíåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òî-
áû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó. Ðåä. (òî åñòü Ì.È. Ñåìåâñêèé. — Ë.Á.)» (Ñåìåâñêèé 1880: 592)). 
Åñëè áû Ï.Å. Ùåãîëåâ çíàë îáå ýòè ñíîñêè, îí áû áûñòðî ñîîáðàçèë, ÷òî òðåòüå âîñïî-
ìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà («Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ìí¼ 
ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî 
íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» 
(Ãîð÷àêîâ 1883: 164)) ÿâëÿåòñÿ îòâåòîì-îïðîâåðæåíèåì êíÿçåì ýòèõ äâóõ ñíîñîê Ï.À. Åô-
ðå ìîâà è Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ãäå ðå÷ü èäåò òîëüêî î «Ò¼íè Áàðêîâà», à íå î ïîýìå «Ìîíàõú», 
êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçðûâàë. Ñì. ïîäðîáíåå î ñèòóàöèè, â êàêóþ ïîïàë Ï.Å. Ùåãî-
ëåâ, â ãëàâå 2 íàñò. èçä. Ïîýòîìó Ï.Å. Ùåãîëåâ ñ÷èòàåò, ÷òî âî âñåõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú». Ïðîòèâîðå÷èÿ â âîñïîìèíàíèÿõ 
êíÿçÿ Ï.Å. Ùåãîëåâ îáúÿñíÿë «ñòàð÷åñêîé çàáûâ÷èâîñòüþ» èëè ïðîèçíåñåíèåì «íåïðàâäû 
óìûøëåííî». ×òîáû êàê-òî îáúÿñíèòü ïðèìåíèìîñòü ê ïîýìå «Ìîíàõú» õàðàêòåðèñòèêè 
«äîâîëüíî ñêàáðåçíàÿ» Ï.Å. Ùåãîëåâ ïðèáåãíóë ê ðàñøèðèòåëüíîìó òîëêîâàíèþ òåðìèíà 
«ñêàáðåçíàÿ», ïðè÷åì ñîçíàòåëüíî îïóñêàÿ ñëîâî «äîâîëüíî» è íå óïîòðåáëÿÿ âìåñòî ôðàí-
öóçñêîé êàëüêè «ñêàáðåçíàÿ» ðàâíîçíà÷íîå ïî çíà÷åíèþ ðóññêîå ñëîâî «íåïðèñòîéíàÿ». 
Ñîãëàñèìñÿ, ÷òî íàçûâàòü ïîýìó «Ìîíàõú» «î÷åíü íåïðèñòîéíîé» (= «äîâîëüíî ñêàáðåç-
íîé») ïîýìîé óæå î÷åíü îäèîçíî. Ïîýòîìó è ïîÿâèëîñü ó Ï.Å. Ùåãîëåâà: «À åñëè ãîâîðèòü 
î ñêàáðåçíîñòè, òî çäåñü (ò. å. â ïîýìå «Ìîíàõ». — Ë.Á.) åå ìåíüøå, ÷åì âî ìíîãèõ äðóãèõ 
èçâåñòíûõ íàì ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ýòîãî (ò. å. ëèöåéñêîãî. — Ë.Á.) ïåðèîäà». Ïîëó ÷à-
åòñÿ ïî Ï.Å. Ùåãîëåâó, ÷òî «âî ìíîãèõ äðóãèõ» (êàêèõ? æåëàòåëüíî íàçâàòü. — Ë.Á.) «ïðî-
èç âåäåíèÿõ Ïóøêèíà ýòîãî ïåðèîäà» ýòîé ñàìîé «ñêàáðåçíîñòè» áîëüøå. Ñî âðåìåí Ï.Å. Ùå-
ãî ëåâà áåðåò ñâîå íà÷àëî ó ïóøêèíèñòîâ òðàäèöèÿ ðàñøèðèòåëüíîãî òîëêîâàíèÿ òåðìèíà 
«ñêàáðåçíàÿ». Âûøå ìû óæå ïðèâîäèëè èç «Ñëîâàðÿ ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà» Ç.Å. Àëåê-
ñàíäðîâîé (1-å èçä. Ì., 1968 — 9-å èçä. Ì., 1998) è ïîâòîðèì çäåñü åùå ðàç, ÷òî çàãëàâíîå 
ñëîâî «Íåïðèñòîéíûé» ñîäåðæèò ñëåäóþùèé ñèíîíèìè÷åñêèé ðÿä: «íåïðèëè÷íûé, ïîøëûé, 
öèíè÷íûé, ãðÿçíûé, ñàëüíûé, ñêàáðåçíûé, áåññòûäíûé; ïîõàáíûé, ñðàìíîé, ñêîðîìíûé, 
íåïîòðåáíûé; íåóäîáîïðîèçíîñèìûé, íåöåíçóðíûé, êàáàöêèé, ïëîùàäíûé, íåïå÷àòíûé; 
ïîðíîãðàôè÷åñêèé (î ðèñóíêå, ëèòåðàòóðå)». Êàê âèäèì, íè îäèí èç ýòèõ òåðìèíîâ íå ïðè-
ìåíèì ïî îòíîøåíèþ ê ïîýìå «Ìîíàõú», à âîò äëÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» êàê ðàç ïîäõîäÿò. Çàòî 
ê ïîýìå «Ìîíàõú» ïðèìåíèìû ñëîâà (çàãëàâíîå ñëîâî «Íåñêðîìíûé») — «äâóñìûñëåííûé, 
âîëüíûé, èãðèâûé, ïèêàíòíûé, ôðèâîëüíûé, ðèñêîâàííûé». Íàïîìíèì åùå ðàç: â ÷åðíî-
âîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî çàïèñàíà ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà èìåííî òàêàÿ òî÷-
íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîýìû «Ìîíàõú» êàê ïîýìû «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ», êîòîðóþ Â.Ï. Ãà-
åâñêèé â ïå÷àòíîì òåêñòå ñòàòüè çàìåíèë íà ñâîþ îøèáî÷íóþ: «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».
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лер. Неважно, сжег или разорвал, но светлейший князь во всех трех
версиях одно помнил твердо и одно утверждал категорически, Что
рукописи нет, что она уничтожена. Амежду тем рукопись неприличного
(так! - АБ.)41 «Монаха» вместе с другими автографами ПущкІ/ша и ли-
цейскими реликвиями мирно храъшлась в архиве Горчакова. Не стоит
гадать на тему, говорил ли Горчаков эту неправду умышленно или по
старческой забывчивости. Светлейший князь был человек необычай-
ного тщеславия. Конечно, тщеславие побуждало его к рассказам о том,
как Пушкин ценил его эстетические и критические замечания, чего в
действительности и не было. А раз похвастав, что по его совету была
уничтожена поэма Пушкина, как же можно было обнаружить наличие
рукописи в собственном архиве!

Статья П.Е. Щеголева заканчивается следующими пассажами: [на
С. 1741

[Глава] УІ. Поэма «Монах», три песъш ее, по крайней мере, нам те-
перь известны. Позволительно поставить вопрос: 1) такая ли это плохая
(в статье в журнале «Огонек» было: «неприличная». - ./1.Б.) и такая ли
это скабрезная поэма? и 2) имело ли хоть какуюнибудь реальную почву
эстетическое и моральное возмущение князя Горчакова? На первый
вопрос можно ответить только категорическим огтрт/щаъшем: в ряду других
лгщейских произведеншїт поэма зай1\/1ет не последнее месго по формаль-
ным достижениям - надо не забывать, что она пргшадлежит перу 13-
14~летнего малышка. А если говорить о скаорезности, то здесь ее меньше42,

41 В своей статье в журнале «Огонек» (Щеголев 1929/17 февраля: [10]) термин «непри-
личный» в отношении поэмы «Монахъ», П.Е. Щеголев не употребляет. Более того, он там
задаваясь вопросами: «1) такая ли неприличная и скаорезная поэма «Монах», какой она
представлялась Горчакову, и 2) имело ли хоть какую-нибудь реальную почву эстетическое
и моральное возмущение князя Горчакова?», П.Е. Щеголев отвечает: «На оба вопроса мож-
но ответитъ только категорическим отрицанием - ничего подобного». То есть для П.Е. Ще-
голева (судя по его статье в «Огоньке») поэма «Монахъ» не является неприличной и не
является скаорезной. Но в статье в журнале «Красный архив» П.Е. Щеголев пишет: «<...>
рукопись неприличного «Монаха» <...>» (с. 162). Между прочим, в этой же статье на с. 160
(сноска 5-я) П.Е. Щеголев указывает: «ГаевскІ/Ій из пяти названных им произведений Пуш-
кина знал только одно: балладу «Тень Баркова». Из этой «неприличной» баллады Гаевский
мог привести лишь несколько строф с рядом многоточий». Выше мы уже указали, поче-
му точную характеристику поэмы «Монахъ» как поэмы «игриваго содеожанг'я» записанную
со слов М..А. Яковлева в черновике статьи В.П. Гаевского, в печатном тексте В.П. Гаевский
заменил на свою ошибочнуго: «въ подражаніе Баркову».

42 В этой статье П.Е. Щеголев на вопрос: «1) Такая ли это плохая и такая ли это скаб-
резная поэма?» отвечает: «На первый вопрос можно ответить только категорическим от-
рицанием: <...>››, но далее он пишет следующее: «А если говорить о скаорезности, то здесь
ее лленьше, чем во многих других известных нам произведениях Пушкина этого периода».
Как видим, П.Е. Щеголев толкует термин «скабрезность» очень широко. Мы уже указывали,
что словосочетание князя А.М. Горчакова «стихотвореніе довольно скаоре'знаго свойства»
(под которым он разумеет «Тьнь Баркова», а не поэму «Монахъ») в переводе на совре-
менный русский язык означает: «стихотворение очень непристойного свойства». Ясно, что сло
восочетаъше «очень непристойного свойства» как раз применимо к «ТЪни Баркова», а вот
поэма «Монахъ», совершенно очевидно, «очень непристойной» не является. Но П.Е. Щего-
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чем во многих других известных нам произведениях Пушкина этого
периода. Ясен по этим же соображениям ответ и на второй вопрос.
<...> Но если старику-канцлеру, может быть, и было к лицу
прюдничество и лицемерное ханжество, то 15-16-летний лицеист
вовсе не чужд был лицейскому Эротизму, который таким ключом бил
в Пушкине. Можно думать, что именно эротические увлечения
объединяли этих, в сущности, чужих друг другу людей - Пушкина и
Горчакова». [на с. 1715:] «Если бы перед нами и не лежали три песни
«Монаха», все-таки мы не могли бы, не должны бы поверить тому, что
юноша-лицеист с такими замашками мог уничтожить «Монаха» за

лев не знал сноски ПА. Ефремова в цензурированном т. 1 изд. 1880 г. на с. 55 (потому что
пользовался полным экземпляром т. 1, где этой сноски нет): «Вслъдъ за этимъ стихотворе-
ніемъ («Городокъ». - ./1.Б.) нами помвщены были отрывки изъ баллады. Между тЪмъ
оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежитъ, потому и исключена. П.<етръ>
Е.<фремовъ>›› (Пушкин 1880/1: 55) и не знал ао'сурдноиІ сноски МИ. Селлевского: («Изъ всего
перваго тома по отпечатании его исключено лишь «подражаніе Баркову» и ничтожное
четверостишіе Пестелю. То и другое исключенія сдЪланы самимъ г. Ефремовымъ, пришед-
шимъ къ заключенію, что первое («подражание Баркову», т. е. «Тьнь Баркова». - АБ.) не-
сомньнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину, а посльднее весьма сомнительно, что-
бы принадлежало Пушкину. Ред. (то есть М.И. Семевский. - А.Б.)» (Семевский 1880: 592)).
Если бы П.Е. Щеголев знал обе эти сноски, он бы быстро сообразил, что третье воспо-
минание князя А.М. Горчакова («Однажды, еще въ лицев, онъ (А.С. Пушкин. - АБ.) мніэ
показалъ стихотвореніе довольно скабрёзнаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно
недостойно его прекраснаго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе»
(Горчаков 1883: 164)) является ответом-опровержениелл князем этих двух сносок П.А. Еф-
ремова и М.И. Семевского, где речь идет только о «ТЪни Баркова», а не о поэме «Монахъ»,
которую А.С. Пушкин не разрывал. См. подробнее о ситуации, в какую попал П.Е. Щего-
лев, в главе 2 наст. изд. Поэтому П.Е. Щеголев считает, что во всех трех воспоминаниях
князяА.М. Горчакова речь идет только о поэме «Монахъ». Противоречия в воспоминаниях
князя П.Е. Щеголев объяснял «старческой забывчивостью» или произнесением «неправды
умышленно». Чтобы как-то объяснить применимость к поэме «Монахъ» характеристики
«довольно скабрезная» П.Е. Щеголев прибегнул к расширительному толкованию термина
«скабрезная», причем сознательно опуская слово «довольно» и не употребляя вместо фран-
цузской кальки «скаорезная» равнозначное по значению русское слово «непристойная».
Согласимся, что называть поэму «Монахъ» «очень непристойной» (= «довольно скабрез-
ной») поэмой уже очень одиозно. Поэтому и появилось у П.Е. Щеголева: «А если говорить
о скаорезности, то здесь (т. е. в поэме «Монах». - АБ.) ее лленьше, чем во многих других
известных нам произведениях Пушкина этого (т. е. лицейского. - ./1.Б.) периода». Получа-
ется по П.Е. Щеголеву, что «во многих других» (каких? желательно назвать. - АБ.) «про-
изведениях Пушкина Этого периода» этой самой «скабрезности» больше. Со времен П.Е. Ще-
голева берет свое начало у пушкинистов традиция расширительного толкования термина
«скабрезная». Выше мы уже приводили из «Словаря синонимов русского языка» З.Е. Алек-
сандровой (1-е изд. М., 1968 - 9-е изд. М., 1998) и повторим здесь еще раз, что заглавное
слово «Непристойный›› содержит следующий синонимический ряд: «неприличный, пошлый,
циничный, грязный, сальный, скаорезньгй, бесстыдный; похабный, срамной, скоромный,
непотребный; неудобопроизносимый, нецензурный, кабацкий, площадный, непечатный;
порнографический (о рисунке, литературе) ››. Как видим, ни один из этих терминов не при-
меним по отношению к поэме «Монахъ», а вот для «Тьни Баркова» как раз подходят. Зато
к поэме «Монахъ» применимы слова (заглавное слово «Нескромный››) - «двусмысленный,
вольный, игривый, пикантный, фривольный, рискованный». Напомним еще раз: в черно-
вом автографе статьи В.П. Гаевского записана со слов М.А. Яковлева именно такая точ-
ная характеристика поэмы «Монахъ» как поэмы «игриваго содержанг'я», которую В.П. Га-
евский в печатном тексте статьи заменил на свою ошибочную: «въ подражаніе Баркову».
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ýðîòèçì43 <...>...Âñïîìèíàë, íî áåç îñîáîé ñêîðáè, èáî áûë ñàìîäîâîëåí; 
ïóñòü, íàïîëíåííûé ñàìîìíåíèåì, õâàñòàëñÿ ñâîèì âëèÿíèåì íà 
Ïóøêèíà. Ìîæíî ïðîñòèòü ñìåøíîå è íàèâíîå õâàñòîâñòâî çà òî, ÷òî 
íå óíè÷òîæèë «äóðíîé è ñêàáðåçíîé»44 ïîýìû.

43 Ï.Å. Ùåãîëåâ â îòíîøåíèè ïîýìû «Ìîíàõú» óïîòðåáëÿåò òåðìèí «ýðîòèêà»: «<...> 
ðåàëüíóþ îñíîâó ýðîòèêå «Ìîíàõà» <...>» (ñ. 164), «Ýðîòèêà «Ìîíàõà» <...>» (ñ. 166), «<...> 
ìîã óíè÷òîæèòü «Ìîíàõà» çà ýðîòèçì» (ñ. 175). Òàêîå óïîòðåáëåíèå òåðìèíîâ «ýðîòèêà, 
ýðîòèçì» àáñîëþòíî ïðàâîìåðíî â îòíîøåíèè ïîýìû «Ìîíàõú». Ïðèâîäèì îïðåäåëå-
íèå òåðìèíà «Ýðîòèêà» âî âðåìåíà Ï.Å. Ùåãîëåâà èç «Áîëüøîé ñîâåòñêîé ýíöèêëîïåäèè» 
([1-å èçä.] / ïîä îáù. ðåä. Í.È. Áóõàðèíà [è äð., âñåãî 16 èìåí]; ãë. ðåä. Î.Þ. Øìèäò. — Ì.: 
Àêöèîíåðíîå î-âî «Ñîâåòñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 1933. — Ò. 64. — Ñòá. 614—615): «Ýðîòèêà (îò 
ãð<å÷.> eros — ëþáîâü), â õóä. òâîð÷.-âå (ëèò-ðà, èçî. èñê-âî, ìóç., òàíåö) — êîìïëåêñ ìîòè-
âîâ, òåì è ñþæåòîâ, àêöåíòèðóþùèõ ÷óâñòâåííûå ìîìåíòû ïîëîâîé ëþáâè. <...>». Ïðèâå-
äåì òàêæå îïðåäåëåíèå ýòîãî òåðìèíà â «Ñëîâàðÿõ èíîñòðàííûõ ñëîâ» (Ì., 1955—1989) 
ñîâåòñêîãî âðåìåíè: «Ýðîòèêà — ÷óâñòâåííîñòü, îáðàùåííîñòü ê ïîëîâîé æèçíè, ê èçîáðà-
æå íèþ å¸». Èç òàêîãî îïðåäåëåíèÿ «ýðîòèêè» (òî÷íåå «ýðîòîãðàôèè») ñëåäóåò, ÷òî è «Ò¼íü 
Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ ýðîòè÷åñêèì (òî÷íåå ýðîòîãðàôè÷åñêèì) ïðîèçâåäåíèåì, íî ñ èñïîëüçî-
âà íèåì òàêèõ ñëîâ êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü». «Ò¼íü Áàðêîâà» íå ÿâëÿåòñÿ ïîðíîãðàôè÷åñêèì 
ïðîèçâåäåíèåì õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî 1) òåðìèí «ïîðíîãðàôè÷åñêèé» íå ñóùåñòâîâàë âî âðå-
ìåíà ñîçäàíèÿ ýòîãî ñî÷èíåíèÿ íå òîëüêî â ðóññêîé, íî è çàïàäíîé êóëüòóðå è 2) ñîãëàñíî 
þðèäè÷åñêîãî îïðåäåëåíèÿ «ïîðíîãðàôèè» ñîâåòñêîãî âðåìåíè ïî Êîììåíòàðèþ ê ÓÊ 
ÐÑÔÑÐ (ñò. 228) («Ïîðíîãðàôè÷åñêèå ñî÷èíåíèÿ, ïå÷àòíûå èçäàíèÿ èëè èíûå ïðåäìåòû 
ïîðíîãðàôè÷åñêîãî õàðàêòåðà — ýòî ãðóáî íàòóðàëèñòè÷åñêèå, íåïðèñòîéíûå, öèíè÷íî èçî-
áðàæàþùèå ïîëîâóþ æèçíü èçäàíèÿ, èìåþùèå ñâîåé öåëüþ íåçäîðîâîå âîçáóæäåíèå ïîëîâîãî 
÷óâñòâà» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)). «Ò¼íü Áàðêîâà» íå èìååò öåëè íåçäîðîâîãî âîçáóæäåíèÿ 
ïîëîâîãî ÷óâñòâà, ó íåå öåëü — ïàðîäèÿ, þìîð. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðè íàïèñàíèè â 1936 ã. 
êîì ìåíòàðèåâ ê ïîýìå «Ìîíàõ» çàèìñòâîâàë òåðìèí «ýðîòèçì» ó Ï.Å. Ùåãîëåâà, íî âìåñòî 
îäèîçíîãî «ýðîòèçì, ìåñòàìè äîâîëüíî ñêàáðåçíûé»! (ê ýòîìó îáÿçûâàëî îïðåäåëåíèå êíÿ-
 çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», îòíîñèìîãî ê ïîýìå 
«Ìîíàõú» ïî ìíåíèþ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî) óïîòðåáèë ñëîâî «ãðóáûé» è ïîëó÷èëîñü «ýðî òèçì, 
ìåñòàìè ãðóáûé» (ñì., íàïðèìåð: Ïóøêèí 1999/1: 573). Ðàçóìååòñÿ, ýðîòèçìîì ïðîíèêíóòà 
ïîýìà «Ìîíàõú», íî «ãðóáîãî» â ïîýìå íè÷åãî íåò.

44 Èìåííî Ï.Å. Ùåãîëåâ âïåðâûå îáúåäèíèë â åäèíóþ öèòàòó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà äâà 
ðàçíûõ åãî âûðàæåíèÿ, îòíîñÿùèåñÿ ê ðàçíûì ãîäàì è ê ðàçíûì ïðîèçâåäåíèÿì: «äóðíàÿ 
è ñêàáðåçíàÿ» ïîýìà. Ñëîâî «äóðíàÿ» âçÿòî èç âòîðîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ, â èçëîæåíèè 
ß.Ê. Ãðîòà îò 8 ìàÿ 1880 ã. «<...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü 
äóð íóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ïåñíè åÿ» (Ãðîò 1887: 296), à ñëîâî «ñêàáðåçíàÿ» âçÿòî èç òðåòü-
åãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ, ïðîäèêòîâàííîìó èì îñåíüþ 1881 ã. Ì.È. Ñåìåâñêîìó «Îäíàæäû, 
åùå âú ëèöå¼, îíú (À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî 
ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú 
íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî âûðàæåíèå «äóðíàÿ» îò-
íîñèòñÿ ê ïîýìå «Ìîíàõú», à âîò âûðàæåíèå «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» ÿâíî ê ïîýìå 
«Ìîíàõú» íå îòíîñèòñÿ, ê òîìó æå ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçðûâàë.

Çàìåòèì, ÷òî Ï.Ñ. Ùåãîëåâ ñòûäëèâî îïóñòèë ñëîâî «äîâîëüíî», ÷òî âî âðåìåíà êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îçíà÷àëî «ìíîãî, î÷åíü». Âñïîìíèì, ÷òî â ýòîé æå ñòàòüå Ï.Å. Ùåãîëåâ ïè øåò 
áóêâàëüíî ñëåäóþùåå: «À åñëè ãîâîðèòü î ñêàáðåçíîñòè, òî çäåñü (ò. å. â ïîýìå «Ìî íàõ». — 
Ë.Á.) åå ìåíüøå, ÷åì âî ìíîãèõ äðóãèõ èçâåñòíûõ íàì ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ýòîãî 
ïåðèîäà» (ñì. çäåñü íàøå ïðèìå÷. 42). Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ôîìè÷åâ (1937—), îò òàë êè-
âàÿñü îò Ï.Å. Ùåãîëåâà, èäåò åùå äàëüøå è êîíñòðóèðóåò òàêóþ öèòàòó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâà: «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» (Ôîìè÷åâ 1995: 141; Ôî ìè÷åâ 2007: 
52). Êàê âèäèì, Ï.Å. Ùåãîëåâ («â òî âðåìÿ îáùåïðèçíàííûé ãëàâà ïóøêèíè ñòîâ» — èç 
âûñòóïëåíèÿ 21.04.1936 ã. À.Ì. Öÿâëîâñêîãî), íå çíàÿ ñíîñîê Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñåìåâ-
ñêîãî, ïðèøåë ê îøèáî÷íîìó çàêëþ÷åíèþ î òîì, ÷òî â òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿ çÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú». Ýòî îøèáî÷íîå çàêëþ÷åíèå áûëî âîñ ïðèíÿòî 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì è äðóãèìè ïóøêèíèñòàìè. Ê òîìó æå Ï.Å. Ùåãîëåâ íå îáîñíî âàííî ïðèäàë 
òåðìèíó «ñêàáðåçíîå» øèðîêîå òîëêîâàíèå, ÷òî òàêæå áûëî ïðèíÿòî ïóøêèíèñòàìè.

1929, ïîñëå 7 ÿíâàðÿ — 1931, 25 îêòÿáðÿ. Ðàáîòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íàä 
«Òåíüþ Áàðêîâà» — ñì. ÷åðíîâîé àâòîãðàô (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Ôîíä íå 
îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà]. [156] 
îòä. ëèñòîâ). Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé âîîáùå íå óïîìèíàåò ýòèõ 
òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íè â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå (1929—
1931), íè â äîïîëíåíèÿõ 1932—1937 ãîäîâ ê íåìó. Â òèïîãðàôñêîé âåðñòêå 
«Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (1937 ã.) 
âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íå óïîìèíàþòñÿ.

1936, ìàé — ñì.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À. [Èç êîììåíòàðèåâ ê ïîýìå «Ìîíàõ» 
äëÿ ò. 1 «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» èçäàíèÿ 1937 ã.] (ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54. Ë. 18 (ãðàíêè); ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. 
õð. 131. Ë. 14—15 (ìàøèíîïèñü ñ ïðàâêîé)). Â 1936 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé â 
êîììåíòàðèÿõ ê «Ìîíàõó» äëÿ ò. 1 «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» 
èçäàíèÿ 1937 ã. ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

Î ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà Â.Ï. Ãàåâñêèé ïèñàë: “...ïî ðàñ-
ñêàçàì òîâàðèùåé åãî, îí, <...>. Â òî æå âðåìÿ îí ñî÷èíèë, â ïî äðà æà-
íèå Áàðêîâó2, ïîýìó “Ìîíàõ”, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèë, ïî ñîâåòó 
îä íîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé” (ÃÏË, ¹ 7, ñòð. 155) [ñíîñêà2 Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêîãî]: 2 Íåâåðíîå óêàçàíèå, ÷òî “Ìîíàõ” íàïèñàí â ïîäðàæàíèå Áàð-
êî âó, îáúÿñíÿåòñÿ, âåðîÿòíî, âî-ïåðâûõ, òåì, ÷òî ñîîáùàâøèå ñâåäåíèÿ 
î ïîýìå ñìóòíî ïîìíèëè, ÷òî â íåé ðå÷ü øëà î Áàðêîâå, âî-âòîðûõ, òåì 
ïðåäïîëîæåíèåì, ÷òî ïîýìà áûëà óíè÷òîæåíà, êàê íåïðèñòîéíàÿ)45. Ðàñ-
ñêàçàâ çàòåì î ïîýìå “Òåíü Áàðêîâà” è ïðèâåäÿ èç íåå ïÿòüäåñÿò äâà 
ñòèõà, Ãàåâñêèé ïèñàë: “Âñå ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òî-
âàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû â 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà” (òàì æå, 
ñòð. 157). <...> Äî îáíàðóæåíèÿ â 1928 ã. òðåõ ïåñåí ïîýìû â àðõèâå 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà, êðîìå ñîîáùåííîãî Ãàåâñêèì, ñâåäåíèÿ î íåé îãðà-
íè ÷è âàëèñü ïîêàçàíèÿìè Ãîð÷àêîâà. Ïîñåòèâøèé åãî â 1871 ã. êí. 
À.È. Óðóñîâ ïèñàë ñî ñëîâ Ãîð÷àêîâà, â ýòî âðåìÿ óæå êàíöëåðà, 20 àï-
ðåëÿ Ï.È. Áàðòåíåâó: “Ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü 
Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, «êîòîðîå ìîãëî 
áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó 
«Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, 
÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè” (ñì.: ÐÀ, 1883, êí. II, ñòð. 206). Âòîðîé ðàç 
Ãîð÷àêîâ âñïîìíèë î “Ìîíàõå” â áåñåäå ñ ß.Ê. Ãðîòîì 8 ìàÿ 1880 ã. 

45 Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî íà÷àëî ôðàçû çàïèñàíî ÿâíî ñî ñëîâ 
Ì.Ë. ßêîâëåâà ñ òî÷íîé õàðàêòåðèñòèêîé ïîýìû «Ìîíàõú»: «Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâà-
íiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íàïèñàëú ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ìîíàõú, 
êîòîðóþ <...>». Íîâóþ îøèáî÷íóþ («âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâà» ðåäàêöèþ ñàìîãî Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî â ïå÷àòíîì âàðèàíòå ìû îáúÿñíÿåì ñëåäóþùèì îáðàçîì: êîãäà Â.Ï. Ãàåâñêèé, íà êî-
íåö, äîñòàë òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü» (â ÷åðíîâèêå åãî íåò) çà 
ïðå äåëàìè êðóãà ëèöåèñòîâ, îí ðåøèë, ÷òî óíè÷òîæåííàÿ ïîýìà «Ìîíàõú» èìååò åùå áîëåå 
êîùóíñòâåííûé è ïîõàáíûé õàðàêòåð (òåêñòà ïîýìû «Ìîíàõú» îí íå âèäåë!). Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêèé íå âèäåë ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ÐÃÀËÈ. Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). 
Îï. 2. Åä. õð. 23), õîòÿ â 1936 ã. ýòîò äîêóìåíò óæå õðàíèëñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì Ëèòåðàòóð-
íîì Ìóçåå (ÃËÌ) â Ìîñêâå.
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Эротизм43 <...>...Вспоминал, но без особой скорби, ибо был самодоволен;
пусть, наполненныи самомнением, хвастался своим влиянием на
Пушкина. Можно простить смешное и наивное хвастовство за то, что
не уничтожил «дурной и екаорезной>>44 поЭмы.

43 П.Е. Щеголев в отношении поэмы «Монахъ» употребляет термин «Эротика»: «<...>
реальную основу Эротике «Монаха» <...>›› (с. 164), «Эротика «Монаха» <...>›› (с. 166), «<...>
мог уничтожить «Монаха» за Эротизм» (с. 175). Такое употребление терминов «Эротика,
Эротизм» абсолютно правомерно в отношении поэмы «Монахъ». Приводим определе-
ние термина «Эротика» во времена П.Е. Щеголева из «Большой советской Энциклопедии»
([1-е изд] / под общ. ред. Н.И. Бухарина [и др., всего 16 имен]; гл. ред. О.Ю. Шмидт. - М.:
Акционерное о-во «Советская Энциклопедия», 1933. - Т. 64. - Стб. 614-615): «Эротика (от
гр<еч.> егоЅ - любовь), в худ. творч.-ве (лит-ра, изо. иск-во, муз., танец) - комплекс моти-
вов, тем и сюжетов, акцентирующих чувственные моменты половой любви. <...>››. Приве-
дем также определение Этого термина в «Словарях иностранных слов» (М., 1955-1989)
советского времени: «Эротика - чувственность, обращенность к половой жизни, к изобра-
жению её». Из такого определения «Эротики» (точнее «Эротографии››) следует, Что и «Твнь
Баркова» является Эротическим (точнее Эротографическим) произведением, но с использо-
ванием таких слов как «хуй, пизда, ебать». «Твнь Баркова» не является порнографическим
произведением хотя бы потому, что 1) термин «порнографический» не существовал во вре-
мена создания Этого сочинения не только в русской, но и западной культуре и 2) согласно
юридического определения «порнографии» советского времени по Комментарию к УК
РСФСР (ст. 228) («Порнографические сочинения, печатные издания или иные предметы
порнографического характера - Это грубо натуралистические, непристойные, цинично изо-
бражающие половую жизнь издания, имеющие своей иелыо нездоровое возбуждение полового
чувства» (курсив наш. - А.Б.)). «Тънь Баркова» не имеет цели нездорового возбуждения
полового чувства, у нее цель - пародия, юмор. М.А. Цявловский при написании в 1936 г.
комментариев к поЭме «Монах» заимствовал термин «Эротизм» у П.Е. Щеголева, но вместо
одиозного «Эротизм, местами довольно скабрезный»! (к Этому обязывало определение кня-
зя А.М. Горчакова: «стихотвореніе доволъно скабрезного свойства», относимого к поЭме
«Монахъ» по мнению М.А. Цявловского) употребил слово «грубый» и получилось «Эротизм,
местами грубый» (см., например: Пушкин 1999/1: 573). Разумеется, Эротизмом проникнута
поЭма «Монахъ», но «грубого» в поЭме ничего нет.

44 Именно П.Е. Щеголев впервые объединил в единую цитату князя А.М. Горчакова два
разных его выражения, относящиеся к разным годам и к разным произведениям: «дурния
и екаорезния» поЭма. Слово «дурная» взято из второго воспоминания князя, в изложении
Я.К. Грота от 8 мая 1880 г. «<...> что онъ, князь, когда-то помвшалъ Пушкину напечатать
дурную поЭму, разорвавъ три песни ея» (Грот 1887: 296), а слово «екаофезния» взято из треть-
его воспоминания князя, продиктованному им осенью 1881 г. М.И. Семевскому «Однаждь1,
еще въ лицев, онъ (А.С. Пушкин. - АБ.) мнв показалъ стихотвореніе довольно скабрезного
свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго таланта. Пушкинъ
немедленно разорвалъ Это стихотвореніе». Совершенно ясно, что выражение «дурная» от-
носится к поЭме «Монахъ», а вот выражение «довольно скабрезного свойства» явно к поЭме
«Монахъ» не относится, к тому же поЭму «Монахъ» А.С. Пушкин не разрывал.

Заметим, что П.С. Щеголев стыдливо опустил слово «доволъно», что во времена князя
А.М. Горчакова означало «много, очень». Вспомним, что в Этой же статье П.Е. Щеголев Шшет
буквально следующее: «А если говорить о скидрезноети, то здесь (т. е. в поЭме «Монах». -
АБ.) ее меньше, чем во многих других известных нам произведениях Пушкина Этого
периода» (см. здесь наше примеч. 42). Сергей Александрович Фомичев (1937-), отталки-
ваясь от П.Е. Щеголева, идет еще дальше и конструирует такую цитату князя А.М. Горча-
кова: «дурную поЭму довольно скабрезного свойства» (Фомичев 1995: 141; Фомичев 2007:
52). Как видим, П.Е. Щеголев («в то время общепризнанный глава пушкинистов» - из
выступления 21.04.1936 г. А.М. Цявловского), не зная еноеон ПА. Ефремова и МИ. Семев-
екого, пришел к оцп/Ібочному заключеъшю о том, что в трех воспомгшаниях князя А.М. Горча-
кова речь идет только о поЭме «Монахъ». Это ошибочное заключение было воспринято
М.А. Цявловским и другими/1 пушкинисгами. К тому же П.Е. Щеголев необоснованно придал
терь/мну «скабрезное» широкое толковаъше, что также было принято пушшшсгаш.
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1929, после 7 января - 1931, 25 октября. Работа М.А. Цявловского над
«Тенью Баркова» - см. черновой автограф (ИРАИ РО. Ф. 373. [Фонд не
обработан. Конверт с документами о «Тени Баркова» А.С. Пушкина]. [156]
отд. листов). К сожалению, М.А. Цявловский вообще не упоминает Этих
трех воспоминаний князя А.М. Горчакова ни в черновом автографе (1929-
1931), ни в дополнениях 1932-1937 годов к нему. В типографской верстке
«Комментариев» М.А. Цявловского к «Теъш Баркова» А.С. Пуцжша (1937 г.)
воспоминания князя А.М. Горчакова не упоминаются.

1936, май - см.: Цявловский, МА. [Из комментариев к поЭме «Монах»
для т. 1 «Пушкин. Полное собрание сочинений» издания 1937 г.] (ИРАИ
РО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54. А. 18 (гранки); РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед.
хр. 131. А. 14-15 (машинопись с правкой)). В 1936 г. М.А. Цявловский в
комментариях к «Монаху» для т. 1 «Пушкин Полное собрание сочинений»
издания 1937 г. сообщает следующее:

О первых произведеъшях Пушина В.П. Гаевскшїт Шсал: “...по рас-
сказам товарищей его, он, <...>. В то же время он сочинил, в подража-
ние Баркову2, поЭму “Монах”, которую также уничтожил, по совету
одного из своих товарищей” (ГПА, По 7, стр. 155) [сноска2 М.А. Цявлов-
ского]: 2 Неверное указание, что “Монах” написан в подражание Бар-
кову, объясняется, вероятно, во-первых, тем, что сообщавшие сведения
о поЭме смутно помъшли, что в ней речь шла о Баркове, во-вторых, тем
предположеъшем, что поЭма была уничтожена, как непристоїшая)45. Рас-
сказав затем о поЭме “Тень Баркова” и приведя из нее пятьдесят два
стиха, Гаевский писал: “Все Эти пять произведений, по отзывам то-
варищей поЭта, сочинены в 1812, 1813 и не позже 1814 года” (там же,
стр. 157). <...> До обнаружения в 1928 г. трех песен поЭмы в архиве
А.М. Горчакова, кроме сообщенного Гаевским, сведения о ней огра-
ничивались показаниями Горчакова. Посетивший его в 1871 г. кн.
А.И. Урусов писал со слов Горчакова, в Это время уже канцлера, 20 ап-
реля П.И. Бартеневу: “Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь
Горчаков побудил его уничтожить одно произведение, «которое могло
бы оставить пятно на его памяти». Пушкин написал было поЭму
«Монах». Князь Горчаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору,
что Это недостойно его имеъш” (см.: РА, 1883, кн. П, стр. 206). Второй раз
Горчаков вспомнил о “Монахе” в беседе с Я.К. Гротом 8 мая 1880 г.

45 В черновом автографе статьи В.П. Гаевского начало фразы записано явно со слов
М.А. Яковлева с точной характеристикой поЭмы «Монахъ»: «Въ первые же годы пребыва-
нія въ лицеЪ Пушкинъ написалъ поЭму игривиго еодержанія (курсив наш. - /1.Б.) Монихъ,
которую <...>››. Новую ощибочную («въ подражаніе Баркова» редакцию самого В.П. Гаев-
ского в печатном варианте мы объясняем следующим образом: когда В.П. Гаевский, нако-
нец, достал текст «ТЪни Баркова» со словами «хуй, гшзда, ебать» (в черновике его нет) за
пределами круга лицеистов, он решил, что уъшчтоженная поЭма «Монахъ» имеет еще более
кощунственный и похабный характер (текста поЭмы «Монахъ» он не видел!). М.А. Цявлов-
ский не видел чернового автографа статьи В.П. Гаевского (РГААИ. Ф. 191 (П.А. Ефремов).
Оп. 2. Ед. хр. 23), хотя в 1936 г. Этот документ уже хранился в Государственном Аитератур-
ном Музее (ГАМ) в Москве.
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Ïî ñëîâàì Ãðîòà “Ãîð÷àêîâ åìó ñîîáùèë, ÷òî «êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóø-
êèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâ òðè ïåñíè åå» (ñì. ñòð. 296 è 
ßÃË, ñòð. 268). Íàêîíåö, ïîñåùàâøèé â àïðåëå 1882 ã. â Íèööå Ãîð÷à-
êîâà Ì.È. Ñåìåâñêèé òîãäà æå çàïèñàë ñ åãî ñëîâ ñëåäóþùèé ðàññêàç: 
“Ñëàâíîãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèë è áûë âçà-
èìíî èì ëþáèì. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ: ÷òî èìåë íà íåãî íåêî-
òî ðîå âëèÿíèå, î ÷åì ñóæó ïî ñëåäóþùåìó ñëó÷àþ. Îäíàæäû, åùå â 
ëèöåå, îí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáð¸çíîãî ñâîéñòâà. 
ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. 
Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå” (ñì.: ÐÑ, 1883, îê-
òÿáðü, ñòð. 164 è ñòð. II îãëàâëåíèÿ XL òîìà, ãäå óêàçàíî, ÷òî çàïèñü ïðè-
íàäëåæèò ðåäàêòîðó æóðíàëà). Êàæåòñÿ, ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî 
ñòàðèê Ãîð÷àêîâ, òðèæäû óòâåðæäàâøèé, ÷òî “Ìîíàõ” áûë óíè÷òîæåí 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ïðîñòî çàáûë, êàê áûëî äåëî: òðè ïåñíè íå áûëè 
íè ðàçîðâàíû, íè ñîææåíû, à îñòàëèñü ó ñàìîãî Ãîð÷àêîâà. Âåðîÿòíî, 
ïîñëåäíèé îòãîâîðèë Ïóøêèíà ïðîäîëæèòü ïîýìó, êîòîðàÿ, íàäî äó-
ìàòü, è íå áûëà êîí÷åíà (ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54. 
Ë. 18 (ãðàíêè); ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 131. Ë. 14—15 (ìàøèíîïèñü)).

Êàê âèäèì, Ì.À. Öÿâëîâñêèé áûë óáåæäåí, ÷òî âî âñåõ òðåõ âîñïîìèíà-
íèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú». Èíòåðåñ-
íî, ÷òî öåëüíàÿ ñâîäêà ýòèõ êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê ïîýìå 
«Ìîíàõ» íå âîøëà â òîì 1 íîâîãî àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà, 
ïîäãîòîâëåííîãî, êàê çàÿâëåíî íà îáîðîòå òèòóëüíîé ñòðàíèöû, íà îñíîâå 
êîììåíòèðîâàííîãî ò. 1 èçäàíèÿ 1937 ã. (Ïóøêèí 1994: 517; Ïóøêèí 1999: 
554; Ïóøêèí 1999/1: 572). Â ýòèõ èçäàíèÿõ íåóêàçàííûé ñîñòàâèòåëü Ïóø-
êèí ñêîãî Äîìà ñîêðàòèë äî íåóçíàâàåìîñòè íà÷àëî è ñàìîå ãëàâíîå èçâðà-
òèë ñìûñë êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è ïðèïèñàë Ì.À. Öÿâëîâñêîìó, 
÷òî ÿêîáû «Ãàåâñêèé îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà (òàê! — 
Ë.Á.), â 1870—1880-å ãã. òðèæäû ðàññêàçûâàâøåãî, ÷òî óãîâîðèë Ïóøêèíà 
óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå “äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà” 
<...>; â äðóãîì ìåñòå îí íàçûâàë åãî “äóðíîé ïîýìîé” <...> è “Ìîíàõîì” 
<...>». Èç êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê ïîýìå «Ìîíàõ» íå ñëåäóåò, 
÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêî-
âà, ò. å. ÿêîáû âñòðå÷àëñÿ ñ íèì è òîò ðàññêàçàë åìó î ïîýìå «Ìîíàõú». 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå ïîíÿë, ÷òî â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ («îäíî ïðîèçâåäåíiå» è ïîýìà «Ìîíàõú») 
è ýòè ïÿòü ñòðîê èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé áûëè ñîçíàòåëüíî ââåäåíû 
êíÿçåì â êîíåö ñâîèõ âîñïîìèíàíèé, íàïðÿìóþ âîîáùå íå ñâÿçàííûõ ñî 
âñòðå÷åé ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. Ýòà âñòàâêà ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì 
îòêëèêîì êíÿçÿ íà âòîðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ îòðûâêîâ èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., ãäå ðå÷ü øëà òîæå î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ (áàëëàäà 
«Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìà «Ìîíàõú»). 8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
ïî âòîðèë ß.Ê. Ãðîòó òî, ÷òî ãîâîðèë êíÿçþ À.È. Óðóñîâó åùå 9 ëåò íàçàä 
(÷òîáû íå ïðîïàëî, ïîòîìó ÷òî íå áûëî îïóáëèêîâàíî íà òî âðåìÿ). ×òî æå 
êàñàåòñÿ ðàññêàçà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà Ì.È. Ñåìåâñêîìó, êîòîðûé çà-

êàí ÷èâàåòñÿ ôðàçîé: «Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðå-
íèå», òî ÿñíî, ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú» (ïîýìó «Ìîíàõú» 
À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçîðâàë). Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå ïîíÿë, ÷òî ýòî òðåòüå 
âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ ÿâëÿåòñÿ îòêëèêîì-îïðîâåðæåíèåì ñíîñêè Ï.À. Åô-
ðå ìîâà (îòðèöàþùèì ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî «Ò¼íè Áàðêîâà») è àáñóðäíîé 
ñíîñ êè Ì.È. Ñåìåâñêîãî (çàÿâèâøåãî, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü 
Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó»). Ê ñî-
æàëåíèþ, ñíîñêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå çíàë. Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé öåëèêîì äîâåðèëñÿ àâòîðèòåòó Ï.Å. Ùåãîëåâà («â òî âðåìÿ îáùå-
ïðèçíàííûé ãëàâà ïóøêèíèñòîâ» — èç âûñòóïëåíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
21.04.1936 ã.46), êîòîðûé, íå çíàÿ ñíîñîê Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñåìåâñêîãî, 
ïðèøåë ê îøèáî÷íîìó çàêëþ÷åíèþ î òîì, ÷òî âî âñåõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú».

1974 —  ñì.: [Óðóñîâ, À.È.] À.Ì. Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå: (Èç ïèñüìà 
À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà») // À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ 
ñîâðåìåííèêîâ: â äâóõ òîìàõ. — Ì.: [Èçä-âî] «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 
1974. — Ò. 1. — Ñ. 380—381, 513—514 (ïðèìå÷.). — (Ñåðèÿ ëèòåðàòóðíûõ 
ìå ìóàðîâ). — Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè (áåç ïåðâûõ 21 ñòðîêè) ïî èçä.: 
Óðó ñîâ, À.È. Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷àêîâú î Ïóøêèí¼: (Èçú ïèñüìà êíÿçÿ 
À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêàãî Àðõèâà). Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 20 Àïð¼ëÿ 1871. / 
Êíÿçü Óðóñîâú // Ðóññêié Àðõèâú / èçäàâàåìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — 
Ì.: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè (Ì. Êàòêîâú), 1883. — Êí. 2, [âûï.] 3. — 
Ñ. 205—206. — Êîììåíòàòîðû íå ðàñïîçíàëè, ÷òî â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè 
êíÿçÿ ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Â «Ñîäåðæàíèè» íà ñ. 542 îøè-
áî÷íî: «À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Î Ïóøêèíå (Èç ïèñüìà À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ 
«Ðóñ ñêîãî àðõèâà»)», ò. å. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ óêàçàí êàê àâòîð, õîòÿ àâòî-
ðîì ÿâëÿåòñÿ êíÿçü À.È. Óðóñîâ, èçëîæèâøèé ñâîèìè ñëîâàìè áåñåäó ñ 
êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íå âîøëè 
â ñáîðíèêè âîñïîìèíàíèé î À.Ñ. Ïóøêèíå: «Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ è 
ðàñ êàçàõ ñîâðåìåííèêîâ» (Ë., 1936); «Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðå ìåí-
íèêîâ» (Ì., 1950).

1985 — ñì.: [Óðóñîâ, À.È.] À.Ì. Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå: (Èç ïèñüìà À.È. Óðó-
ñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà») // À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðå-
ìåííèêîâ: â äâóõ òîìàõ. — Ì.: [Èçä-âî] «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 
1985. — Ò. 1. — Ñ. 402—403, 522 (ïðèìå÷.). — (Ñåðèÿ ëèòåðàòóðíûõ ìåìóà-
ðîâ). — Ïå÷àòàåòñÿ áåç èçìåíåíèé ïî èçä. 1974 ã.

1992 — ñì.: Óðóñîâ, À.È. Êàíöëåð êíÿçü Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå: Èç ïèñü-
ìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ Ðóññêîãî Àðõèâà. Ñ.-Ïåòåðáóðã, 20 àïðåëÿ 
1971 // Áàðòåíåâ, Ï.È. Î Ïóøêèíå: Ñòðàíèöû æèçíè ïîýòà. Âîñïîìèíàíèÿ 
ñîâðåìåííèêîâ / Ï.È. Áàðòåíåâ; [Ñîñòàâèòåëü, àâòîð âñòóï. ñòàòüè è ïðèìå÷. 
À.Ì. Ãîðäèí]. — Ì.: Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ, 1992. — Ñ. 414—415, 458 (ïðèìå÷.). —

46 Öèò. ïî: Èç èñòîðèè ñîâåòñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà: Îá-
ñóæäåíèå òîìà äðàìàòóðãèè íà çàñåäàíèè Ïóøêèíñêîé êîìèññèè 21 àïðåëÿ 1936 ã. / (Ïóáëè-
êàöèÿ À<íäðåÿ> Ë<åîïîëüäîâè÷à> Ãðèøóíèíà [1921—2006]) // Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ è ìàòå-
ðèàëû / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èí-ò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). — Ë.: «Íàóêà», 
Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1991. — Ò. XIV. — Ñ. 259. — (258—277).
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По словам Грота “Горчаков ему сообщил, что «когда-то помешал Пуш-
кину напечатать дурную поэму, разорвав три песни ее» (см. стр. 296 и
ЯГА, стр. 268). Наконец, посещавший в апреле 1882 г. в Ницце Горча-
кова М.И. Семевский тогда же записал с его слов следующий рассказ:
“Славного лицеиста, Нашего поэта Пушкина я весьма любил и был вза-
имно им любим. С удовольствием вспоминаю: Что имел на него неко-
торое влияние, о Чем сужу по следующему случаю. Однажды, еще в
лицее, он мне показал стихотворение довольно скабрезного свойства.
Я ему напрямки сказал, Что оно недостойно его прекрасного таланта.
Пушкин немедленно разорвал это стихотворение” (см.: РС, 1883, ок-
тябрь, сгр. 164 и сгр. П оглавления ХЬ тома, где указано, Что запись при-
надлежит редактору журнала). Кажется, можно не сомневаться, Что
старик Горчаков, трижды утверждавшии', что “Монах” был уничтожен
(курсив наш. - ./1.Б.), просто забыл, как было дело: три песни не были
ни разорваны, ни сожжены, а остались у самого Горчакова. Вероятно,
последний отговорил Пушкина продолжить поэму, которая, надо ду-
мать, и не была кончена (см.: ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54.
А. 18 (гранки);РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 131.А. 14-15 (машошсь)).

Как видим, М.А. Цявловский был убежден, Что во всех трех воспомина-
ниях князя А.М. Горчакова речь идет только о поэме «Монахъ». Интерес-
но, Что цельная сводка этих комментариев М.А. Цявловского к поэме
«Монах» не вошла в том 1 нового академического издания А.С. Пушкина,
подготовленного, как заявлено на обороте титульной страницы, на основе
комментированного т. 1 издания 1937 г. (Пушкин 1994: 517; Пушкин 1999:
554; Пушкин 1999/1: 572). В этих изданиях неуказанный составитель Пуш-
кинского Дома сократил до неузнаваемости начало и самое главное извра-
тил смысл комментариев М.А. Цявловского и приписалМ.А. Цявловскому,
что якобы «Гаевский опирался на свидетельство А.М. Горчакова (так! -
./1.Б.), в 1870-1880-е гг. трижды рассказывавшего, Что уговорил Пушкина
уничтожить лицейское стихотворение “довольно скабрезного свойства”
<...>; в другом месте он называл его “дурной поэмой” <...> и “Монахом”
<...>». Из комментариев М.А. Цявловского к поэме «Монах» не следует,
что В.П. Гаевский в 1863 г. опирался на свидетельство А.М. Горчако-
ва, т. е. якобы встречался с ним и тот рассказал ему о поэме «Монахъ».
М.А. Цявловский не понял, что в первом воспоминании князя А.М. Горча-
кова речь идет о двух произведениях («одно нроизведенг'е» и поэма «Монахъ»)
и эти пять строк из лицейских воспоминаний были сознательно введены
князем в конец своих воспоминаний, напрямую вообще не связанных со
встречей сА.С.Пушкинымв 1825 г. Этавставкаявляетсянепосредственным
откликом князя на вторичную публикацию отрывков из статьи В.П. Гаев-
ского в т. 1 изд. 1870 г., где речь шла тоже о двух произведениях (баллада
«Твнь Баркова» и поэма «Монахъ»). 8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков
повторил Я.К. Гроту то, что говорил князю А.И. Урусову еще 9 лет назад
(чтобы не пропало, потому что не было опубликовано на то время). Что же
касается рассказа князя А.М. Горчакова М.И. Семевскому, который за-
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канчивается фразой: «Пушкин немедленно разорвал это стихотворе-
ние», то ясно, что здесь речь идет не о поэме «Монахъ» (поэму «Монахъ»
А.С. Пушкин не разорвал). М.А. Цявловский не понял, что это третье
воспоминание князя является откликом-онровержением сноски П.А. Еф-
ремова (отрицающим пуцп<инское авторство «ТЪш/І Баркова») и абсурдной
сноски М.И. Семевского (заявившего, что «подражаніе Баркову» [т. е. «Твнь
Баркова»] «несомнвнно принадлежить Полежаеву, а не Пушкину››). К со-
жалению, сноскуМ.И. Семевского М.А. Цявловский не знал. М.А. Цявлов-
ский целиком доверился авторитету П.Е. Щеголева («в то время обще-
признанный глава пушкинистов» - из выступления М.А. Цявловского
21.04.1936 г.46), который, не зная сносок П.А. Ефремова и М.И. Семевского,
пришел к ошибочному заключению о том, что во всех трех воспоминаниях
князя А.М. Горчакова речь идет только о поэме «Монахъ».

1974 - см.: [Урусов, А.И.] А.М. Горчаков о Пушкине: (Из нисъма
А.И. Урусова к издателю «Русского архива») //А.С. Пушкин в воспоминаниях
современников: в двух томах. -М.: [Изд-во] «Художественная литература»,
1974. - Т. 1. - С. 380-381, 513-514 (примеч.). - (Серия литературных
мемуаров). - Печатается в сокращении (без первых 21 строки) по изд.:
Урусов, А.И. Канцлеръ князь Горчаковъ о Пушкинв: (Изъ письма князя
А.И. Урусова къ издателю Русского Архива). С.-Петербургь, 20 Апріэля 1871. /
Князь Урусовъ // Русскій Архивъ / издаваемый Петромъ Бартеневымъ. -
М.: Въ Уъшверсигетской ттшографіи (М. Катковъ), 1883. - Кн. 2, [вьш.] 3. -
С. 205-206. - Комментаторы не распознали, что в первом воспоминании
князя речь идет о двухразных произведениях. В «Содержании» на с. 542 оши-
бочно: «А.М Горчаков. О Пушкине (Из письма А.И. Урусова к издателю
«Русского архива››)››, т. е. князь А.М. Горчаков указан как автор, хотя авто-
ром является князь А.И. Урусов, изложивший своими словами беседу с
князем А.М. Горчаковым. Воспоминания князя А.М. Горчакова не вошли
в сборники воспоминаний о А.С. Пушкине: «Пушкин в воспоминаниях и
расказах современников» (А., 1936); «Пушкин в воспоминаниях современ-
ников» (М., 1950).

1985 - см.: [Урусов, А.И.] А.М. Горчаков о Пуцп<ине: (Из писал/шА.И. Уру-
сова к издателю «Русского ирхива») //А.С. Пушкин в воспоминаниях совре-
менников: в двух томах. - М.: [Изд-во] «Художественная литература»,
1985. - Т. 1. - С. 402-403, 522 (примеч.). - (Серия литературных мемуа-
ров). - Печатается без изменений по изд. 1974 г.

1992 - см.: Урусов, А.И. Канцлер князь Горчаков о Пушкине: Из нисъ-
ма князяА.И. Урусова к издателю Русского Архива. С.-Петербург, 20 апреля
1971 //Бартенев, П.И. О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания
совремеъшиков /П.И. Вартенев; [Составитель, автор вступ. статьи и примеч.
А.М. ГордШ]. - М.: Советская Россия, 1992. - С. 414-415, 458 (примеч.). -

46 Цит. по: Из истории советского академического издания сочинений Пушкина: Об-
суждеъше тома драматургии на заседании Пушкинской комиссии 21 апреля 1936 г. / (Пудли-
кация А<ндрея> А<еопольдовича> ГришунІ/Ша [1921-2006]) //Пушкин. Исследоваъщя и мате-
риалы / Академия наук СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом). - А.: «Наука»,
Аенингр. отд-ние, 1991. - Т. ХІУ. - С. 259. - (258-277).
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Ïå÷àòàåòñÿ âïåðâûå ïîëíîñòüþ ïî èçä. 1883 ã. Ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé 
Àðêàäèé Ìîèñååâè÷ Ãîðäèí [1913—1997] íå ðàñïîçíàë, ÷òî ðå÷ü èäåò î äâóõ 
ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ («îäíî ïðîèçâåäåíiå» è ïîýìà «Ìîíàõú»).

1994 — ñì.: Ïóøêèí 1994: 517. Òàê íàçûâàåìûé «ïðîáíûé òîì». Â ðàç-
äå ëå «Êîììåíòàðèè» (ñ. 381—696) â ãëàâå «Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâî-
ðåíèé» (ñ. 511—690) â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Ìîíàõó» (ñ. 516—520) â èõ íà÷àëå íà 
ñ. 517 ÷èòàåì ñëåäóþùåå (ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé íå íàçâàí): 

Ïåðâîå ïðÿ ìîå óïîìèíàíèå î «Ìîíàõå» ïðèíàäëåæèò Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîìó, óêàçàâøåìó, ÷òî «â ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè» Ïóøêèí 
«ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó ”Ìîíàõ“, êîòîðóþ <...> 
(êóïþðà â öèòàòå ñäåëàíà ñîñòàâèòåëåì ïðèìå÷àíèé. — Ë.Á.) óíè÷òî-
æèë, ïî ñîâåòó îäíîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé. Ï. â Ëèöåå. 
¹ 7. Ñ. 155). Ãàåâñêèé îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
(òàê! — Ë.Á.), â 1870—1880-å ãã. òðèæäû (òàê! — Ë.Á.) ðàññêàçûâàâøåãî, 
÷òî óãîâîðèë Ïóøêèíà óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå «äîâîëü-
íî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» (ÐÑ. 1883. Ò. XL. ¹ 10. Ñ. 164; Ò. XL. Îãëàâ-
ëå íèå. Ñ. II); â äðóãîì ìåñòå îí íàçûâàë åãî «äóðíîé ïîýìîé» (Ãðîò. 
Ïóøêèí 1899. Ñ. 268) è «Ìîíàõîì» (Ï. â âîñï. Ò. 1. Ñ. 380—381). Àâòî-
ãðàô «Ìîíàõà», îäíàêî, ñîõðàíèëñÿ, ïðè÷åì â áóìàãàõ ñàìîãî æå Ãîð-
÷àêîâà, ãäå îí è áûë îáíàðóæåí â 1928 ã. Òåòðàäè ñ òåêñòîì ïîýìû ïî-
òðå ïàíû; ïî-âèäèìîìó, îíè õîäèëè ìåæäó ëèöåèñòàìè.

Íà îá. òèò. ñ. (ñ. 2) óêàçàíî: «Ïå÷àòàåòñÿ íà îñíîâå ïîäãîòîâëåííîãî 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêèì è Ò.Ã. Çåíãåð-Öÿâëîâñêîé [1897—1978] êîììåíòèðîâàííî-
ãî ïåðâîãî òîìà èçäàíèÿ: Ïóøêèí. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. [Ì.; Ë.]: Èçä. ÀÍ ÑÑÑÐ, 
1937. Ò. 1. Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ». Íà ñ. 514 âî [Ââåäåíèè Â.Ý. Âàöóðî 
(1935—2000)] ê ãëàâå «Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé» ñêàçàíî: «Ïðî-
âåðêà (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ è íîâàÿ ïîäãîòîâêà) òåêñòîâ è ïåðåðàáîòêà, äî-
ïîëíåíèå (èíîãäà ñîñòàâëåíèå çàíîâî) ïðèìå÷àíèé îñóùåñòâëåíû êîëëåê-
òèâîì ñîòðóäíèêîâ Îòäåëà ïóøêèíîâåäåíèÿ ÈÐËÈ â ñîñòàâå Â.Ý. Âàöóðî, 
Ì.Í. Âèðîëàéíåí [1954—], Î.Ñ. Ìóðàâüåâîé [1951—], ïîä îáùåé ðåäàêöèåé 
Â.Ý. Âàöóðî». Ìû ïðèâîäèì íà÷àëî êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îò 
ìàÿ 1936 ê «Ìîíàõó» äëÿ ò. 1 «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» èçäà-
íèÿ 1937 ã. (õðàíÿòñÿ â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54. Ë. 18 (ãðàíêè); 
ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 131. Ë. 14—15 (ìàøèíîïèñü ñ ïðàâêîé)). 
Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1936, ìàé, Öÿâëîâñêèé. 
Â íàñòî ÿùåé ãëàâå â ïàðàãðàôå «Ïóøêèíèñòû î òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð ÷àêîâà ñ 1899 ã. ïî 2009 ã.» ìû åùå ðàç ïðèâåëè íà÷à-
ëî êîììåí òàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Ìîíàõó»  ñ òåì, ÷òîáû ñðàâíèòü èõ 
ñ êîììåíòàðèÿìè íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ ê «Ìîíàõó» â «ïðîáíîì òîìå» 
1994 ã. Ñðàçó çàìåòèì, ÷òî ýòè êîììåíòàðèè ê «Ìîíàõó» âîéäóò áåç 
èçìåíåíèé â ò. 1 íîâîãî àêàäåìè÷åñêîãî «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî ÷èíåíèé â 
äâàäöàòè òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà (ñì.: Ïóøêèí 1999/1: 572; ñì. òàêæå: 
Ïóøêèí 1999: 554). Ñðàâíåíèå îò÷åòëèâî ïîêàçûâàåò, ÷òî íåíàçâàí íûé 
ñîñòàâèòåëü íå òîëüêî ñîêðàòèë äî íåóçíàâàåìîñòè íà÷àëî êîììåíòà ðèåâ 
ê «Ìîíàõó» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 1936 ã., íî è èçâðàòèë èõ ñìûñë. Ïðè ïè -

ñàë Ì.À. Öÿâëîâñêîìó òî, ÷åãî ó íåãî íåò. Ñðàçó áðîñàåòñÿ â ãëàçà ôðà-
çà «Ãàåâñêèé îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà (òàê! — Ë.Á.), 
â 1870—1880-å ãã. òðèæäû (òàê! — Ë.Á.) ðàññêàçûâàâøåãî, ÷òî óãîâîðèë Ïóø-
êèíà óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîé-
ñòâà» <...>». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ãîäó âñòðå÷àëñÿ ñ êíÿçåì 
À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. ×òî òàêîå ìíåíèå ñóùåñòâóåò â Ïóøêèíñêîì Äîìå, ïî-
êàçûâàåò ñòàòüÿ çàìåñòèòåëÿ ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Ðåäàêöèîííîé êîëëåãèè 
ïî èçäàíèþ «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ» À.Ñ. Ïóø-
êèíà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ôîìè÷åâà (ñì.: Ôîìè÷åâ 1995: 141 («Î ïîýìå 
«Ìîíàõ» — ñíà÷àëà òîëüêî ïî íàçâàíèþ — ñòàëî âïåðâûå èçâåñòíî ëèøü 
â 1863 ãîäó ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êîòîðûé ïîç-
æå ñîîáùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷òîæèòü «äóðíóþ ïîýìó äî-
âîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» (èìåííî òàê! ôðàçà, âçÿòàÿ â êàâû÷êè, ñêîí-
ñòðóèðîâàíà Ñ.À. Ôîìè÷åâûì èç òðåõ ðàçíûõ ñîîáùåíèé êíÿçÿ ðàçíûõ 
ãîäîâ è ðàçíûõ èçäàíèé. — Ë.Á.)); ñì. òî æå: Ôîìè÷åâ 2007: 52). Èç êîì-
ìåíòàðèåâ ê «Ìîíàõó» 1936 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íå ñëåäóåò, ÷òî Â.Ï. Ãàåâ-
ñêèé âñòðå÷àëñÿ â 1863 ã. ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Â «Êîììåíòàðèÿõ» 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ÷èòàåì: «Èç äåâÿòè òî-
âàðèùåé Ïóøêèíà, áûâøèõ â æèâûõ â ýòè ãîäû, <...>, êàê æèâøèå íå â 
Ïåòåðáóðãå, íå ïðèíàäëåæàëè ê òåì, êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñ Ãàåâñêèì ñâîè-
ìè âîñïîìèíàíèÿìè î Ïóøêèíå. Íå ïðèíàäëåæàë ê íèì, íàäî äóìàòü, è 
êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâ (óì. 27 ôåâðàëÿ 1883 ã.), â ýòî âðåìÿ óæå áûâøèé ìè-
íè ñòðîì èíîñòðàííûõ äåë» (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 159; ÒÁ 2002: 164; ñð. ÒÁ ÊÖ 
1992: 144 (îøèáî÷íî: «<...> êàê æèâøèå â Ïåòåðáóðãå (òàê! ïðîïóùåíî 
«íå». — Ë.Á.) <...>»)). Â.Ï. Ãàåâñêèé â ñâîåé ñòàòüå 1863 ãîäà íå îïèðàëñÿ 
«íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà», òàê êàê ñ íèì íå âñòðå÷àëñÿ. Åñëè áû 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â 1863 ã. çàñâèäåòåëüñòâîâàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî ïî-
ýìó «Ìîíàõú» ñî÷èíèë À.Ñ. Ïóøêèí, òî ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî è «Ò¼íü Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë è ýòî òîæå ïî «ñâèäåòåëüñòâó À.Ì. Ãîð÷àêîâà». 
Åñëè áû Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. âñòðå÷àëñÿ ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì, òî 
íå ïîÿâèëîñü áû ÿâíî îøèáî÷íîãî ñâåäåíèÿ î ÿêîáû óíè÷òîæåííîé ïîýìå 
«Ìîíàõú» ñàìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì «ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðè-
ùåé» (ò. å. êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. — Ë.Á.). Åñëè áû òàêàÿ âñòðå÷à ñîñòîÿ-
ëàñü, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ìîã ïîñòàâèòü óñëîâèå (íå íàçûâàòü åãî ôàìè-
ëèè!), íî ïðèçíàëñÿ áû, ÷òî ïîýìó «Ìîíàõú» îí âçÿë íà «ïðî÷òåíiå è ñæåãú», 
÷òî îí è ïîäòâåðäèë ÷åðåç 8 ëåò â 1871 ã. êíÿçþ À.È. Óðóñîâó. Ïî ëîãèêå 
ðàññóæäåíèÿ íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ôðàçà Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî â åãî ñòàòüå 1863 ã.: «Âú òî æå âðåìÿ îíú (ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) 
ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷-
 òî æèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èç ñâîèõú òîâàðèùåé» ïðèíàäëåæèò êíÿçþ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâó. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ýòî îí, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, ïîñîâåòîâàë 
À.Ñ. Ïóøêèíó óíè÷òîæèòü ïîýìó «Ìîíàõú» è À.Ñ. Ïóøêèí ïîýìó «Ìî-
íàõú» óíè÷òîæèë è âñå ýòî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîâåäàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, 
è Â.Ï. Ãàåâñêèé èçëîæèë ñâîèìè ñëîâàìè òî, ÷òî óñëûøàë îò êíÿçÿ. Íî 
ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷òîæàë, àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» 
îáíàðóæåí îñåíüþ 1927 ã. â áóìàãàõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Çíà÷èò, â 1863 ã. 
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Печатается впервые полностью по изд. 1883 г. Составитель примечаний
Аркадий Моисеевич Гордин [1913-1997] не распознал, Что речь идет о двух
разных произведениях («одно произведеніе» и поэма «Монахъ»).

1994 - см.: Пушкин 1994: 517. Так называемый «пробный том». В раз-
деле «Комментарии» (с. 381-696) в главе «Примечания к текстам стихотво-
рений» (с. 511-690) в примечаниях к «Монаху» (с. 516-520) в их начале на
с. 517 читаем следующее (составитель примечаний не назван):

Первое прямое упоминание о «Монахе» принадлежит В.П. Гаев-
скому, указавшему, что «в первые два года лицейской Жизни» Пушкин
«сочинил, в подражание Баркову, поэму ,,Монах“, которую <...>
(купюра в цитате сделана составителем примечаний. - ./1.Б.) уничто-
жил, по совету одного из своих товарищей» (Гаевский. П. в Аицее.
По 7. С. 155). Гаевский опирался на свидетельство А.М. Горчакова
(так! - ./1.Б.), в 1870-1880-е гг. трижды (так! - ./1.Б.) рассказывавшего,
что уговорил Пушкина уничтожить лицейское стихотворение «доволь-
но скабрезного свойства» (РС. 1883. Т. ХЕ. По 10. С. 164; Т. ХЬ. Оглав-
ление. С. ІІ); в другом месте он называл его «дурной поэмой» (Грот.
Пушкин 1899. С. 268) и «Монахом» (П. в восп. Т. 1. С. 380-381). Авто-
граф «Монаха», однако, сохранился, причем в бумагах самого же Гор-
чакова, где он и был обнаружен в 1928 г. Тетради с текстом поэмы по-
трепаны; по-видимому, они ходили между лицеистами.

На об. тит. с. (с. 2) указано: «Печатается на основе подготовленного
М.А. Цявловским и Т.Г. Зенгер-Цявловской [1897-1978] комментированно-
го первого тома издания: Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; А.]: Изд. АН СССР,
1937. Т. 1. Аицейские стихотворения». На с. 514 во [Введении ВЭ. Вацуро
(1935-2000)] к главе «Примечаъшя к текстам стихотвореъп/пїт» сказано: «Про-
верка (в отдельных случаях и новая подготовка) текстов и переработка, до
полнение (иногда составление заново) примечаний осуществлены коллек-
тивом сотрудников Отдела пушкиноведения ИРАИ в составе ВЭ. Вацуро,
М.Н. Виролайнен [1954-], О.С. Муравьевой [1951-], под общей редакцией
ВЭ. Вацуро». Мы приводим начало комментариев М.А. Цявловского от
мая 1936 к «Монаху» для т. 1 «Пушкин Полное собрание сочинеъшй» изда-
ния 1937 г. (хранятся в: ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54. А. 18 (гранки);
РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 131. А. 14-15 (машинопись с правкой)).
См. подробнее об этом в главе 6 наст. изд. на: 1936, май, Цявловский.
В настоящей главе в параграфе «Пушкинисты о трех воспоминаниях
князя А.М. Горчакова с 1899 г. по 2009 г.» мы еще раз привели нача-
ло комментариев М.А. Цявловского к «Монаху» с тем, чтобы сравъштъ их
с комментариями неназваъпюго составителя к «Монаху» в «пробном томе»
1994 г. Сразу заметим, что эти комментарии к «Монаху» войдут без
изменений в т. 1 нового академического «Полного собрания сочинений в
двадцати томах» А.С. Пушкина (см.: Пушкин 1999/1: 572; см. также:
Пушкин 1999: 554). Сравнение отчетливо показывает, что неназванный
составитель не только сократил до неузнаваемости начало комментариев
к «Монаху» М.А. Цявловского 1936 г., но и извратил их смысл. Припи-

«Твнъ Баркова» А. С. Пушкина - «етихотвореніе екабре'знаго овойетва»... 93

сал М.А. Цявловскому то, чего у него нет. Сразу бросается в глаза фра-
за «Гаевский опирался на свидетельство А.М. Горчакова (так! - А.Б.),
в 1870-1880-е гг. трижды (так! -АБ.) рассказывавшего, что уговорил Пущ-
кина уничтожить лицейское стихотворение «довольно ска6резного свой-
ства» <...>». Получается, что В.П. Гаевский в 1863 году встречался с князем
А.М. Горчаковым. Что такое мнеъше существует в Пущкинском Доме, по-
казывает статья заместителя главного редактора Редакционной коллегии
по изданию «Полного собрания сочинений в двадцати томах» А.С. Пуш-
кина Сергея Александровича Фомичева (см.: Фомичев 1995: 141 («О поэме
«Монах» - сначала только по названию - стало впервые известно лишь
в 7863 году ео слов князя АМ Горчакова (курсив наш. - АБ), который поз-
же сообщил о том, что убедил юного поэта уничтожить «дурную поэму до
вольно ска6резного свойства» (именно так! фраза, взятая в кавычки, скон-
струирована С.А. Фомичевым из трех разных сообщений князя разных
годов и разных изданий. - А.Б.)); см. то же: Фомичев 2007: 52). Из ком-
ментариев к «Монаху» 1936 г. М.А. Цявловского не следует, что В.П. Гаев-
ский встречался в 1863 г. с князем А.М. Горчаковым. В «Комментариях»
М.А. Цявловского к «Теъш Баркова» А.С. Пуцп<ина читаем: «Из девяти то
варищей Пушкина, бывших в живых в эти годы, <...>, как жившие не в
Петербурге, не принадлежали к тем, которые поделились с Гаевским свои-
ми воспоминаниями о Пушкине. Не принадлежал к ним, надо думать, и
кн. А.М. Горчаков (ум. 27 февраля 1883 г.), в это время уже бывший ми-
нистром иностранных дел» (см.: ТБ КЦ 1996: 159; ТБ 2002: 164; ср. ТБ КЦ
1992: 144 (ошибочно: «<...> как жившие в Петербурге (так! пропущено
«не». - АБ.) <...>»)). В.П. Гаевский в своей статье 1863 года не опирался
«на свидетельство А.М. Горчакова», так как с ним не встречался. Если бы
князь А.М. Горчаков в 1863 г. засвидетельствовал В.П. Гаевскому, что по-
эму «Монахъ» сочшшл А.С. Пушкин, то следует признать, что и «ТЪнь Бар-
кова» А.С. Пушкин написал и это тоже по «свидетельствуА.М. Горчакова».
Если бы В.П. Гаевский в 1863 г. встречался с князем А.М. Горчаковым, то
не появилось бы явно ошибочного сведения о якобы уничтоженной поэме
«Монахъ» самим А.С. Пушкиным «по соввту одного изъ своихъ товари-
щей» (т. е. князя А.М. Горчакова. - ./1.Б.). Если бы такая встреча состоя-
лась, князь А.М. Горчаков мог поставить условие (не называть его фами-
лШ!), но признался бы, что поэму «Монахъ» он взял на «прочтеніе и сжегь»,
что он и подтвердил через 8 лет в 1871 г. князю А.И. Урусову. По логике
рассуждения неназванного составителя получается, что фраза В.П. Гаев-
ского в его статье 1863 г.: «Въ то же время онъ (т. е. А.С. Пушкин. - /1.Б.)
сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму Монахъ, которую также унич-
тожилъ, по совъту одного из своихъ товарищей» принадлежит князю
А.М. Горчакову. Получается, что это он, князь А.М. Горчаков, посоветовал
А.С. Пушкину уничтожить поэму «Монахъ» и А.С. Пушкин поэму «Мо-
нахъ» уничтожил и все это князь А.М. Горчаков поведал В.П. Гаевскому,
и В.П. Гаевский изложил своими словами то, что услышал от князя. Но
поэму «Монахъ» А.С. Пушкин не уничтожал, автограф поэмы «Монахъ»
обнаружен осенью 1927 г. в бумагах князя А.М. Горчакова. Значит, в 1863 г.
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êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîçíàòåëüíî ëãàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó (ïî âåðñèè íåíà-
çâàí íîãî ñîñòàâèòåëÿ â 1863 ã. áûëà èõ âñòðå÷à!) èëè óæå â 1863 ã. êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñ¸ ïåðåïóòàë, âñ¸ çàáûë è âïàë â ìàðàçì. Íî åñëè êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîçíàòåëüíî ëãàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî ñàì À.Ñ. Ïóøêèí 
óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú», ïî÷åìó æå ÷åðåç 8 ëåò, 20 àïðåëÿ 1871 ã., êíÿçþ 
À.È. Óðóñîâó ðàññêàçàë, ÷òî ïîýìó «Ìîíàõú» óíè÷òîæèë íå À.Ñ. Ïóøêèí, 
à îí, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ («âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú»). Âîò çäåñü íà-
÷èíàåòñÿ ñàìîå èíòåðåñíîå â êîììåíòàðèÿõ íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ ê 
«Ìîíàõó». Äåëî â òîì, ÷òî äàæå ôðàãìåíò ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð ÷àêîâà (ñàìîãî ãëàâíîãî, îïðåäåëÿþùåãî äâà îñòàëüíûõ âîñïîìè-
íàíèÿ) â êîììåíòàðèÿõ íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ ïðèâåäåí â òàêîé ôîðìå: 
«è «Ìîíàõîì» (Ï. â âîñï. Ò. 1. Ñ. 380—381)», ò. å. íåò âîîáùå öèòàòû, íåò 
äàæå ñëîâà «ïîýìà», íåò èñòî÷íèêà ïåðâîé ïóáëèêàöèè (óêàçàíî: À.Ñ. Ïóø-
êèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ 1974/1: 380—381) è ññûëêà íà íåãî òîëü-
êî â êîíöå âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, õîòÿ õðîíîëîãè÷åñêè 
äîëæíî èäòè ïåðâûì. Ñðàâíèòå êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, ãäå ýòî 
âîñïîìèíàíèå ïðèâåäåíî ïåðâûì è äàí ôðàãìåíò èç íåãî. Ïðèâîäèì åùå 
ðàç, ñïåöèàëüíî äëÿ ïîäãîòîâèòåëåé íîâîãî àêàäåìè÷åñêîãî «Ïîëíîãî ñî-
áðà íèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà, ôðàãìåíò ïåðâîãî 
âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Îí ñîäåðæèòñÿ â äîêóìåíòå: Óðóñîâ, 
Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (êíÿçü; 1843—1900). Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷àêîâú î Ïóø-
êèí¼.: (Èçú ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêàãî Àðõèâà). Ñ.-Ïå-
òåðáóðãú, 20 Àïð¼ëÿ 1871. / [â êîíöå:] êíÿçü Óðóñîâú // Ðóññêié Àðõèâú / 
èçäà âàåìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïî-
ãðàôiè (Ì. Êàòêîâú), 1883. — Ãîäú äâàäöàòü ïåðâûé, 1883 — êíèãà âòîðàÿ, 
[íà ñ. 1 îáë.: [âûï.] 3]. — Ñ. 205—206; 20 × 17 (íàáîð 20 × 12,5) ñì. — Âîò ýòîò 
ôðàãìåíò: 

Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú 
åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), «êîòîðîå ìîãëî 
áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìî-
íàõú» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è 
ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè.

Ñìîòðèòå ôàê ñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå âñåãî ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ 
(ñ. 205—206) â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1883, ìàé, Óðóñîâ. Åñëè ïðî÷åñòü âñ¸ 
ïåðâîå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, òî ìû ëåãêî ïîéìåì, ÷òî ýòîò 
ôðàãìåíò (âñåãî 5 ñòðîê) ÿâëÿåòñÿ ëèöåéñêèì âîñïîìèíàíèåì êíÿçÿ è ñî-
çíàòåëüíî ââåäåí èì â êîíåö ñâîèõ âîñïîìèíàíèé; ýòè 5 ñòðîê âîîáùå 
íàïðÿìóþ íèêàê íå ñâÿçàíû ñî âñòðå÷åé  ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. (îïèñà-
íèþ êîòîðîé è ïîñâÿùåíî ýòî ïåðâîå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà). 
Ýòà ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà (5 ñòðîê) ÿâëÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííûì îòêëè-
êîì êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà âòîðè÷íóþ ïóáëèêàöèþ îòðûâêîâ èç ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã. (âûøåë â ñâåò 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã., 
à âñòðå÷à ñ êíÿçåì À.È. Óðóñîâûì ñîñòîÿëàñü 20 àïðåëÿ 1871 ã.), ãäå ðå÷ü 
øëà î äâóõ ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà (ïðèâåäåíû íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ î 
«Ò¼íè Áàðêîâà» è îøèáî÷íûå î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú» — ïî Â.Ï. Ãàåâñêîìó 

ïîýìó «Ìîíàõú» óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí). Èñïðàâëåíèþ ýòèõ 
íåòî÷íûõ è îøèáî÷íûõ ñâåäåíèé îá îáåèõ ïðîèçâåäåíèÿõ (ïðàâäà áåç íà çû-
âàíèÿ çàãëàâèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà») è ïîñâÿùåíà ñïåöèàëüíàÿ âñòàâêà-îòêëèê 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â êîíöå åãî ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ îò 20 àïðåëÿ 
1871 ã. Åñëè âíèìàòåëüíî ïðî÷åñòü ýòó âñòàâêó-îòêëèê (5 ñòðîê), òî ñîâåð-
øåííî ÿñíî óâèäèì, ÷òî òàì ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íî ñî-
çäàí íûõ â îäíîì âðåìåííîì èíòåðâàëå. Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ðå÷ü èäåò 
îá «îäíîìú ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí, ïîáóæäåí-
íûé ê ýòîìó êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Ïî íàøåé ãèïîòåçå ýòî «îäíî ïðîèç-
âåäåíiå» è åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà». Ñì. ïîäðîáíåå, â òîì ÷èñëå î ìîòèâàõ, ïî 
êîòîðûì êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ïðèâîäèò íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», â 
íàñò. ãëàâå â ïàðàãðàôå «Àíàëèç ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã.». Çàòåì, ïîñëå ýòîãî ïðåäëîæåíèå (ò. å. ïîñëå ñî-
çäàíèÿ «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ» = «Ò¼íè Áàðêîâà»), ñëåäóþò äâà äðóãèõ ïðåä-
ëîæåíèÿ:

Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú 
åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè. 

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» (= «îäíî ïðîèçâåäåíiå») ñîçäàíà ðàíüøå 
ïîýìû «Ìîíàõú». Ê òîìó æå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîïðàâëÿåò Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî: À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷òîæàë ïîýìó «Ìîíàõú». Â ýòîé ñïåöèàëüíîé 
âñòàâêå-îòêëèêå, àäðåñîâàííîé òîëüêî ïóøêèíèñòàì, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
âûñêàçàëñÿ âïîëíå îïðåäåëåííî: 1) «Ò¼íü Áàðêîâà» (õîòÿ êíÿçü åå íå íà-
çû âàåò) íàïèñàíà À.Ñ. Ïóøêèíûì (îá ýòîì ãîâîðèë è Â.Ï. Ãàåâñêèé), 
íî äî ïîýìû «Ìîíàõú», è èì óíè÷òîæåíà è 2) ïîýìà «Ìîíàõú» íàïèñàíà 
À.Ñ. Ïóøêèíûì ïîñëå «îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ» (ò. å. «Ò¼íè Áàðêîâà») è èì íå 
óíè÷òîæåíà. Ê ñîæàëåíèþ, íè Í.Î. Ëåðíåð, íè Ï.Å. Ùåãîëåâ, íè Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé íå ïîíÿëè, ÷òî â ïåðâîì, ñàìîì âàæíîì, âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ — îá «îäíîìú ïðîèç-
âå äåíiè» «Ò¼íü Áàðêîâà» è î ïîýìå «Ìîíàõú». Ñîáñòâåííî ãîâîðÿ, êíÿçü 
À.Ì. Ãîð ÷àêîâ â ýòîé ñïåöèàëüíîé âñòàâêå-îòêëèêå âñ¸ è ñêàçàë. Òàê íàçû-
âàåìûå âòîðîå è îñîáåííî òðåòüå âîñïîìèíàíèÿ âûçâàíû äðóãèìè îáñòîÿ-
òåëü ñòâàìè. Âîñüìîãî ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, âñòðå÷àÿ àêàäåìèêà 
ß.Ê. Ãðîòà, ðàññêàçàë åìó «<...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóø-
êèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...>». Ñìîòðèòå 
ïîäðîáíåå â íàñò. ãëàâå â ïàðàãðàôå «Àíàëèç âòîðîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 8 ìàÿ 1880 ã.»; ñì. òàêæå ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèç-
âåäåíèåì ñ. 296 â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1887 Ãðîò. Çäåñü êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ ñîçíàòåëüíî ïîâòîðèë ïóøêèíèñòó ß.Ê. Ãðîòó òî, ÷òî îí ãîâîðèë 
9 ëåò íàçàä êíÿçþ À.È. Óðóñîâó, òàê êàê íà òî âðåìÿ ñêàçàííîå êíÿçþ 
À.È. Óðóñîâó åùå íå áûëî îïóáëèêîâàíî è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ îïàñàëñÿ, 
÷òî îíî âîîáùå êàíåò â ëåòó. Ìû çäåñü îòìå÷àåì òîëüêî îäèí ñëó÷àé çàáûâ-
÷èâîñòè êíÿçÿ: îí çàáûë, ÷òî óïîòðåáèë â îòíîøåíèè ïîýìû «Ìîíàõú» ñëîâî 
«ñæåãú» è óïîòðåáèë íîâîå ñëîâî «ðàçîðâàâú», òàê êàê ïîýìà «Ìî íàõú» 
áûëà öåëà è îáíàðóæåíà ëèøü îñåíüþ 1927 ã. ×òî æå êàñàåòñÿ òðåòüåãî 
âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îñåíüþ 1881 ã. â Íèööå, òî ïîäðîáíåå 
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князь А.М. Горчаков сознательно лгал В.П. Гаевскому (по версии нена-
званного составителя в 1863 г. была их встреча!) или уже в 1863 г. князь
А.М. Горчаков всё перепутал, всё забыл и впал в маразм. Но если князь
А.М. Горчаков сознательно лгал В.П. Гаевскому, Что сам А.С. Пушкин
уничтожил поэму «Монахь», почему же через 8 лет, 20 апреля 1871 г., князю
А.И. Урусову рассказал, что поэму «Монахъ» уничтожил не А.С. Пушкин,
а он, князь А.М. Горчаков («взялъ ее на прочтеніе и сжегь»). Вот здесь на-
чинается самое интересное в комментариях неназванного составителя к
«Монаху». Дело в том, что даже фрагмент первого воспоминания князя
А.М. Горчакова (самого главного, определяющего два остальных воспоми-
нания) в комментариях неназванного составителя приведен в такой форме:
«и «Монахом» (П. в восп. Т. 1. С. 380-381)››, т. е. нет вообще Цитаты, нет
даже слова «поэма», нет источника первой публикации (указано: А.С. Пуш-
кшт в воспоьшнаъшях совремеъшт/жов 1974/1: 380-381) и ссылка на него толь-
ко в конце воспоминаний князя А.М. Горчакова, хотя хронологически
должно идти первым. Сравните комментарии М.А. Цявловского, где это
воспоминание приведено первым и дан фрагмент из него. Приводим еще
раз, специально для подготовителей нового академического «Полного со-
брания сочинений в двадцати томах» А.С. Пушкина, фрагмент первого
воспоминания князя А.М. Горчакова. Он содержится в документе: Урусов,
Александр Иванович (князь, 1843-1900). Канцлеръ князь Горчаковъ о Пуш-
кинъ.: (Изъ пиеыиа князя А.И. Урусова къ издателю Руеокаго Архива). С.-Пе-
тербургъ, 20 Апрвля 1871. / [в конце:] князь Урусовъ // Русскій Архивъ /
издаваемый Петромъ Бартеневымъ. - Москва: Въ Университетской типо-
графіи (М. Катковъ), 1883. - Годъ двадцать первый, 1883 - книга вторая,
[на с. 1 обл.: [вып.] 31. - С. 205-206; 20 × 17 (набор 20 × 12,5) см. - Вот этот
фрагмент:

Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь Горчаковъ побудилъ
его уничтожитъ одно произведеніе (курсив наш. - /1.Б.), «которое могло
бы оставить пятно на его памяти». Пушкинъ напиеалъ было поэллу «Мо-
нахъ» (курсив наш. - ./1.Б.). Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и
сжегь, объявивъ автору, что это недостоїшо его имени.

Смотрите факсимильное воспроизведение всего первого воспоминания
(с. 205-206) в главе 5 наст. изд. на: 1883, май, Урусов. Если прочесть всё
первое воспомт/шание князя А.М. Горчакова, то мы легко поймем, что этот
фрагмент (всего 5 строк) является лицейским воспоминанием князя и со-
знательно введен им в конец своих воспоминаний; эти 5 строк вообще
напрямую никак не связаны со встречей с А.С. Пушкиным в 1825 г. (описа-
нию которой и посвящено это первое воспоминание князя А.М. Горчакова).
Эта специальная вставка (5 строк) является непосредственным откли-
ком князя А.М. Горчакова на вторичную публикацию отрывков из статьи
В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г. (вышел в свет 24 февраля (8 марта) 1871 г.,
а встреча с князем А.И. Урусовым состоялась 20 апреля 1871 г.), где речь
шла о двух произведениях А.С. Пушкина (приведены неточные сведения о
«Твни Баркова» и ошибочные о судьбе поэмы «Монахъ» - по В.П. Гаевскому
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поэму «Монахъ» уничтожил сам А.С. Пушкин). Исправлению этих
неточных и ошибочных сведений об обеих произведениях (правда без назы-
вания заглавия «Твнь Баркова») и посвящена специальная вставка-отклик
князя А.М. Горчакова в конце его первого воспоминания от 20 апреля
1871 г. Если внимательно прочесть эту ветавку-отклик (5 строк), то совер-
шенно ясно увидим, что там речь идет о двух разных произведениях, но со-
зданных в одном временном интервале. В первом предложении речь идет
об «одно/ш; произведеніи», которое уничтожил сам А.С. Пушкин, побужден-
ньтй к этому князем А.М. Горчаковым. По нашей гипотезе это «одно произ-
веденіе» и есть «ТЪнь Баркова». См. подробнее, в том числе о мотивах, по
которым князь А.М. Горчаков не приводит название «Твнь Баркова», в
наст. главе в параграфе «Анализ первого воспоминания князя А.М. Горча-
кова от 20 апреля 1871 г.››. Затем, после этого предложение (т. е. после со-
здания «одного произведенія» = «ТЪни Баркова»), следуют два других пред-
ложения:

Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ взялъ
ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ автору, что это недосгоі'шо его имени.

Получается, что «Твнь Баркова» (= «одно произведеніе») созданараныие
поэмы «Монахъ». К тому же князь А.М. Горчаков поправляет В.П. Гаев-
ского: А.С. Пушкин не уничтожал поэму «Монахъ». В этой специальной
ветавке-отклике, адресованной толъко пушкиниеталл, князь А.М. Горчаков
высказался вполне определенно: 1) «ТЪнь Баркова» (хотя князь ее не на-
зывает) написана А.С. Пушкиным (об этом говорил и В.П. Гаевский),
но до поэмы «Монахъ», и им уничтожена и 2) поэма «Монахъ» написана
А.С. Пушкиным после «одного произведенія» (т. е. «ТЪни Баркова») и им не
уничтожена. К сожалению, ни Н.О. Аернер, ни П.Е. Щеголев, ни М.А. Цяв-
ловскии не поняли, что в первом, самом важном, воспоминании князя
А.М. Горчакова речь идет о двух разных произведениях - об «одноллъ произ-
веденіи» «Твнь Баркова» и о поэме «Монахъ». Собственно говоря, князь
А.М. Горчаков в этой специальной вставке-отклике вее' и сказал. Так назы-
ваемые второе и особенно третье воспоминания вызваны другими обстоя-
тельствами. Восьмого мая 1880 г. князь А.М. Горчаков, встречая академика
Я.К. Грота, рассказал ему «<...> что онъ, князь, когда-то помвшалъ Пуш-
кину напечатать дурную поэму, разорвавъ три пьсни ея; <...>». Смотрите
подробнее в наст. главе в параграфе «Анализ второго воспоминания князя
А.М. Горчакова от 8 мая 1880 г.››; см. также с факсимильным воспроиз-
ведением с. 296 в главе 5 наст. изд. на: 1887 Грот. Здесь князь А.М. Гор-
чаков оознателъно повторил пушкинисту Я.К. Гроту то, что он говорил
9 лет назад князю А.И. Урусову, так как на то время сказанное князю
А.И. Урусову еще не было опубликовано и князь А.М. Горчаков опасался,
что оно вообще канет в лету. Мы здесь отмечаем только один случай забыв-
чивосги князя: он забыл, что употребил в отношешш поэмы «Монахъ» слово
«сжегь» и употребил новое слово «разорвавъ», так как поэма «Монахъ»
была цела и обнаружена лишь осенью 1927 г. Что же касается третьего
воспоминания князя А.М. Горчакова осенью 1881 г. в Ницце, то подробнее
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ñìîòðèòå î íåì â íàñò. ãëàâå â ïàðàãðàôå «Àíàëèç òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îñåíüþ 1881 ã.» è ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå 
ñ. 159, 160, 164 â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1883 Ãîð÷àêîâ. Êàê âèäèì èç àíàëèçà 
ýòîãî âîñïîìèíàíèÿ åãî ìîãëî áû è íå áûòü. Â íåì âîîáùå íå èäåò ðå÷ü î 
ïîýìå «Ìîíàõú». Òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà — ýòî 
îòêëèê-îïðîâåðæåíèå êíÿçåì ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà íà ñ. 55 â ò. 1 èçä. 1880 ã. 
(îòðèöàþùèì ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà») è îòêëèê-
îïðîâåðæåíèå àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî â åãî ðåöåíçèè íà ò. 1 èçä. 
1880 ã. î òîì, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà») «íåñîì í¼í íî 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (ñì. îá ýòîì òàêæå ñ ôàê ñè-
ìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 
1880 Ñåìåâñêèé). Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â Ëèöåå ÷èòàëè «Ò¼íü Áàðêîâà» äåâÿ-
òè ëåòíåãî À.È. Ïîëåæàåâà (îí ðîäèëñÿ â 1804 ã.). Ïðè÷åì ýòî òðåòüå âîñïî-
ìè íàíèå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ äèêòîâàë òîìó æå Ì.È. Ñåìåâñêîìó, àâòîðó 
àáñóðäíîé ñíîñêè. Ëþáîïûòíî, ÷òî íåíàçâàííûé ñîñòàâèòåëü Ïóøêèíñêîãî 
Äîìà ýòî òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ãäå ðå÷ü âîîáùå íå 
èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú», à ÿâíî ãîâîðèòñÿ î íåíàçâàííîé «Ò¼íè Áàðêîâà», 
ïîñ÷èòàë ïåðâûì è ãëàâíûì. Ïðèâåäåì ýòî âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà, êàê åãî çàïèñàë Ì.È. Ñåìåâñêèé: «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú 
(ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸ç-
íàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî 
òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.). Îáðàòèì âíèìàíèå íà òî, êàê ýòî èçëîæåíî â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïîýìå 
«Ìîíàõ» íåíàçâàííûì ñîñòàâèòåëåì Ïóøêèíñêîãî Äîìà: «Ãàåâñêèé îïè-
ðàë ñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà, â 1870—1880-å ãã. òðèæäû (íàäî: 
åäèíîæäû. — êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ðàññêàçûâàâøåãî, ÷òî óãîâîðèë Ïóø  êè-
íà óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» 
<...>». Íåíàçâàííûé ñîñòàâèòåëü ñîçíàòåëüíî íå ïðèâåë êîíåö öèòàòû, ãäå 
ïðÿìî ñêàçàíî: «Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». ßñíî, 
÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷-
òîæàë. Çàìåòèì, ÷òî íåíàçâàííûé ñîñòàâèòåëü èñïîëüçóåò ñëîâî «òðèæäû», 
ïðèäàâàÿ åìó èíîé ñìûñë, ÷åì Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Âîò ÷òî ïèøåò Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêèé â ñâîèõ êîììåíòàðèÿõ ê ïîýìå «Ìîíàõ»: «Êàæåòñÿ, ìîæíî íå 
ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ñòàðèê Ãîð÷àêîâ, òðèæäû óòâåðæäàâøèé, ÷òî “Ìîíàõ” áûë 
óíè÷òîæåí, ïðîñòî çàáûë (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êàê áûëî äåëî: òðè ïåñíè 
íå áûëè íè ðàçîðâàíû, íè ñîææåíû, à îñòàëèñü ó ñàìîãî Ãîð÷àêîâà» (ñì. 
â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1936, ìàé, Öÿâëîâñêèé è â íàñò. ãëàâå íà: 1936, ìàé,  
Öÿâëîâñêèé). Ïî âåðñèè íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ Ïóøêèíñêîãî Äîìà 
êîììåíòà ðèåâ ê ïîýìå «Ìîíàõ» âî âñåõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõ», ïðè÷åì ýòà ïîýìà óíè÷òîæàåòñÿ 
ïÿòü ðàç, âêëþ ÷àÿ ñâåäåíèÿ, èäóùèå îò Â.Ï. Ãàåâñêîãî: 1) «Âú òî æå âðåìÿ 
îíú (ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó «Ìî-
íàõú», êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ïî ñîâ¼òó îäíîãî 
èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155); 2) «<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
ïîáóäèëú åãî (ò. å. À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ñòèõîòâîðåíiå, 
<...>» (Óðóñîâ 1871—1883: 206; ò. å. ñàì À.Ñ. Ïóøêèí, ïîáóæäåííûé ê ýòî ìó, 

óíè÷òîæèë «îäíî ïðîèçâåäåíiå», êîòîðûì ïî âåðñèè íåíàçâàííîãî ñîñòàâè-
òåëÿ ÿâëÿåòñÿ ïîýìà «Ìîíàõú»); 3) «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìî-
íàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, <...>» (Óðóñîâ 1871—
1883: 206, ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú» ÿêîáû óíè÷òîæèë ñàì êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ); 
4) «<...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ 
ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...>» (Ãðîò 1887: 296, ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú» 
ÿêîáû óíè÷òîæèë ñàì êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ); 5) «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, 
îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íà-
ïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú 
íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164, ò. å. ïî âåðñèè 
íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ Ïóøêèíñêîãî Äîìà çäåñü ðå÷ü èäåò òîæå î ïî-
ýìå «Ìîíàõú», íàçûâàåìîé ïî÷åìó-òî «ñòèõîòâîðåíiåì» è åãî óíè÷òîæèë 
ñàì À.Ñ. Ïóøêèí). Èç ïÿòè ñëó÷àåâ óíè÷òîæåíèÿ ïîýìû «Ìîíàõú», òðèæäû 
åå óíè÷òîæàë À.Ñ. Ïóøêèí è äâàæäû êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Íåíàçâàííûé 
ñîñòàâèòåëü Ïóøêèíñêîãî Äîìà íå ïûòàåòñÿ äàæå êàê-òî îáúÿñíèòü ýòè 
ÿâíûå êðè÷àùèå ïðîòèâîðå÷èÿ. Ì.À. Öÿâëîâñêèé õîòü êàê-òî ïîïûòàëñÿ îáú-
ÿñíèòü èõ çàáûâ÷èâîñòüþ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «Êàæåòñÿ, ìîæíî íå ñî ìíå-
âàòüñÿ, ÷òî ñòàðèê Ãîð÷àêîâ, òðèæäû óòâåðæäàâøèé, ÷òî “Ìîíàõ” áûë 
óíè÷òîæåí ïðîñòî çàáûë (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êàê áûëî äåëî: <...>». Ê ñîæà-
ëå íèþ, ýòè ñîêðàùåííûå äî íåóçíàâàåìîñòè è èçâðàùåííûå äî áåññìûñëåííîñòè 
âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà áåç âñÿêèõ èçìåíåíèé ïåðåøëè â èç-
äàíèÿ (Ïóøêèí 1999/1: 572; Ïóøêèí 1999: 554). 

1995 — ñì.: Ïóøêèí ãëàçàìè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: (íåèçâåñòíûå âîñïî-
ìèíàíèÿ) / Ïóáëèêàöèÿ, âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà è êîììåíòàðèè Å<ëåíû> 
Ë<óêèíè÷íû> Óêîëîâîé è Â<àëåðèÿ> Ñ<òåïàíîâè÷à> Óêîëîâà // Ìîñêîâ-
ñêèé ïóøêèíèñò: Åæåãîäíûé ñáîðíèê / Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò 
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; Ñîñòàâèòåëü è íàó÷íûé ðå-
äàêòîð Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé [1934—]. — Ìîñêâà: [Ñïåöèàëèçèðîâàííîå èçäà-
òåëüñêî-òîðãîâîå ïðåäïðèÿòèå] Íàñëåäèå, 1995 (îòïå÷àòàíî â Êîëîìåíñêîé 
ìåæðàéîííîé òèïîãðàôèè). — I. — Ñ. 199—207; 19,5 × 14,5 ñì.

1995 — ñì.: Ôîìè÷åâ 1995: 141; Ôîìè÷åâ 2007: 52. Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ 
Ôîìè÷åâ (1937—) â ñâîåì èññëåäîâàíèè «Ïîýìà Ïóøêèíà “Ìîíàõ” è ïî âåñòü 
î ïóòåøåñòâèè Èîàííà íîâãîðîäñêîãî íà áåñå» ïèøåò:

Î ïîýìå «Ìîíàõ» — ñíà÷àëà òîëüêî ïî íàçâàíèþ — ñòàëî âïåðâûå 
èçâåñòíî ëèøü â 1863 ãîäó ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.), êîòîðûé ïîçæå ñîîáùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷òî-
æèòü «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàáðåç íîãî ñâîéñòâà». Îäíàêî àâòî-
ãðàô åå áûë îáíàðóæåí â 1928 ãîäó êàê ðàç â àðõèâå Ãîð÷àêîâà» (Ôî-
ìè ÷åâ 1995: 141). 

Î ïîýìå «Ìîíàõú» ñòàëî âïåðâûå èçâåñòíî ëèøü â 1863 ãîäó, íî íå ñî 
ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ñ êîòîðûì Â.Ï. Ãàåâñêèé íå âñòðå÷àëñÿ, à ñî 
ñëîâ, ïî íàøåìó ìíåíèþ, Ì.Ë. ßêîâëåâà. Åñëè áû î ïîýìå «Ìîíàõú» 
ñòàëî èç âåñòíî ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, òî ñëåäîâàëî áû ïðèçíàòü, ÷òî 
è «Ò¼íü Áàðêîâà» ñòàëà èçâåñòíà Â.Ï. Ãàåâ ñêîìó òàêæå ñ åãî ñëîâ. Åñëè áû 
â 1863 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîäåëèëñÿ ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì ñâîèìè âîñïîìèíà-
íèÿìè, òî îí ñ ãîðäîñòüþ ïîäòâåðäèë áû, ÷òî ýòî îí ñæåã ïîýìó «Ìîíàõú», 
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смотрите о нем в наст. главе в параграфе «Анализ третьего воспоминания
князя А.М. Горчакова осенью 1881 г.›› и факсимильное воспроизведение
с. 159, 160, 164 в главе 5 наст. изд. на: 1883 Горчаков. Как видим из анализа
этого воспоминания его могло бы и не быть. В нем вообще не идет речь о
поэме «Монахъ». Третье воспоминание князя А.М. Горчакова - это
отклик-опровержение князем сноски П.А. Ефремова на с. 55 в т. 1 изд. 1880 г.
(отрицающим пушкинское авторство баллады «ТЪнь Баркова») и отклик-
опровержение абсурдной сноски М.И. Семевского в его рецензии на т. 1 изд.
1880 г. о том, что «подражаніе Баркову» (т. е. «Тънь Баркова») «несомнъьшо
принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину» (см. об этом также с факси-
мильным воспроизведением этой абсурдной сноски в главе 5 наст. изд. на:
1880 Семевский). Получается, что в Аицее читали «Тънь Баркова» девя-
тилетнего А.И. Полежаева (он родился в 1804 г.). Причем это третье воспо-
минание князь А.М. Горчаков диктовал тому же М.И. Семевскому, автору
абсурдной сноски. Аюбопытно, что неназванный составитель Пушкинского
Дома это третье воспоминание князя А.М. Горчакова, где речь вообще не
идет о поэме «Монахъ», а явно говорится о неназванной «Тъни Баркова»,
посчитал первым и главным. Приведем это воспоминание князя А.М. Гор-
чакова, как его записал М.И. Семевский: «Однажды, еще въ лицеъ, онъ
(т. е. А.С. Пушкин. - АБ.) мнъ показалъ стихотвореніе довольно скабрёз-
наго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго
таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ Это стихотвореніе» (курсив наш. -
./1.Б.). Обратим внимание на то, как это изложено в примечаниях к поэме
«Монах» неназванным составителем Пушкинского Дома: «Гаевский опи-
рался на свидетельство А.М. Горчакова, в 1870-1880-е гг. трижды (надо:
единожды. - курсив Наш. - АБ.) рассказывавшего, что уговорил Пушки-
на уъшчтожить лицейское стихотвореъше «довольно скабрезного свойства»
<...>››. Неназванный составителъ сознателъно не привел конеи иитаты, где
прямо сказано: «Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе». Ясно,
что здесь речь идет не о поэме «Монахъ», которую А.С. Пушкин не унич-
тожал. Заметим, что неназваьшьпїт составитель использует слово «трижды»,
придавая ему иной смысл, чем М.А. Цявловскшїт. Вот что пишет М.А. Цяв-
ловский в своих комментариях к поэме «Монах»: «Кажется, можно не
сомневаться, что старик Горчаков, триждыутверждавший , что “Монах” был
уничтожен, просто забыл (курсив наш. - ./1.Б.), как было дело: три песни
не были ни разорваны, ни сожжены, а остались у самого Горчакова» (см.
в главе 6 наст. изд. на: 1936, май, Цявловский и в наст. главе на: 1936, май,
Цявловский). По версии неназванного составителя Пушкинского Дома
комментариев к поэме «Монах» во всех трех воспоминаъшях князя А.М. Гор-
чакова речь идет только о поэме «Монах», причем эта поэма уъшчтожается
пять раз, включая сведеъшя, идущие от В.П. Гаевского: 1) «Въ то же время
онъ (т. е. А.С. Пуцжш. -АБ.) сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму «Мо-
нахъ», которую такжеуничтожилъ (курсив наш. - ./1.Б.), по совъту одного
изъ своихъ товарищей» (Гаевский 1863/УП: 155); 2) «<...> князь Горчаковъ
побудилъ его (т. е. А.С. Пушкина. - ./1.Б.)уничтожитъ одно стихотвореніе,
<...>» (Урусов 1871-1883: 206; т. е. сам А.С. Пункт/Ш, побужденньпїт к этому,
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уничтожил «одно произведеніе», которым по версии неназванного состави-
теля является поэма «Монахъ»); 3) «Пушкинъ написалъ было поэму «Мо-
нахъ». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, <...>» (Урусов 1871-
1883: 206, т. е. поэму «Монахъ» якобыуничтожил сам князьА.М. Горчаков);
4) «<...> что онъ, князь, когда-то помъшалъ Пушкину напечатать дурную
поэму, разорвавъ три пізсни ея; <...>» (Грот 1887: 296, т. е. поэму «Монахъ»
якобы уничтожил сам князь А.М. Горчаков); 5) «Однажды, еще въ лицеъ,
онъ мнъ показалъ стихотвореніе довольно скабрезнаго свойства. Я ему на-
прямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго таланта. Пушкинъ
немедлеьшоразорвалъ это стихотвореніе» (Горчаков 1883: 164, т. е. по версгш
неназванного составителя Пушкинского Дома здесь речь идет тоже о по-
эме «Монахъ», называемой почему-то «стихотвореніем» и его уничтожил
сам А.С. Пушкин). Из пяти случаев уьн/тчтожеьшя поэмы «Монахъ», трижды
ее уничтожал А.С. Пушкин и дважды князь А.М. Горчаков. Неназванный
составитель Пушкинского Дома не пытается даже как-то объяснить эти
явные кричашие противоречия. М.А. Цявловскшїт хоть как-то попытался объ-
ясш/пь их забывчивосгью князя А.М. Горчакова: «Кажется, можно не сомне-
ваться, что старик Горчаков, трижды утверждавший, что “Монах” был
уничтожен просто забыл (курсив наш. - /1.Б.), как было дело: <...>››. К сожа-
лению, эти сокращенные до неузнаваемости и извращенные до бессмысленности
воспомштания князя А.М. Горчакова без всяких изменений перешли в из-
дания (Пушкин 1999/1: 572; Пушкин 1999: 554).

1995 - см.: Пушкин глазами князя А.М. Горчакова: (неизвестные воспо-
минания) / Публикация, вступительная заметка и комментарии Е<лены>
А<укиничны> Уколовой и В<алерия> С<тепановича> Уколова //Москов-
скшїі пушкшаист: Ежегодньпїт сборы/ж/Российская Академия наук, Институт
мировой литературы, Пушкинская комиссия; Составитель и научный ре-
дактор В.С. Непомнящий [1934-1. - Москва: [Специализированное изда-
тельско-торговое предприятие] Наследие, 1995 (отпечатано в Коломенской
межрайонной типографии). - І. - С. 199-207; 19,5 × 14,5 см.

1995 - см.: Фомичев 1995: 141; Фомичев 2007: 52. Сергей Александрович
Фомичев (1937-) в своем исследоваьши «Поэма ПушкІ/Ша “Монах” и повесть
о путешествии Иоаъша новгородского на бесе» Шшет:

О поэме «Монах» - сначала только по названию - стало впервые
известно лишь в 7863 году со слов князя АМ Горчакова (курсив наш. -
./1.Б.), который позже сообщил о том, что убедил юного поэта уничто-
жить «дурную поэму довольно скабрезного свойства». Однако авто-
граф ее был обнаружен в 1928 году как раз в архиве Горчакова» (Фо-
мичев 1995: 141).

О поэме «Монахъ» стало впервые известно лишь в 1863 году, но не со
слов князя А.М. Горчакова, с которым В.П. Гаевский не встречался, а со
слов, по нашему мнению, М.А. Яковлева. Если бы о поэме «Монахъ»
стало известно со слов князя А.М. Горчакова, то следовало бы признать, что
и «Тънь Баркова» стала известна В.П. Гаевскому также с его слов. Если бы
в 1863 г. князь А.М. Горчаков поделился с В.П. Гаевским своими воспомина-
ниями, то он с гордостью подтвердил бы, что это он сжег поэму «Монахъ»,
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÷òî ýòî îí ïîáóäèë À.Ñ. Ïóøêèíà óíè÷ òîæèòü «Ò¼íü Áàðêîâà» (è À.Ñ. Ïóø-
êèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë åå). Ôàêòè ÷å ñêè ÷åðåç 8 ëåò â 1871 ã. â áåñåäå ñ 
êíÿ çåì À.È. Óðóñîâûì êíÿçü À.Ì. Ãîð ÷à êîâ âñå ýòî ïðèçíàë è ïîäòâåðäèë. 
Ïðèâå äåí íîå äàëåå çàêëþ÷åíèå Ñ.À. Ôî ìè÷åâà: «<...> êîòîðûé (ò. å. êíÿçü 
À.Ì. Ãîð  ÷àêîâ. — Ë.Á.) ïîçæå ñîîáùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷-
òîæèòü «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàá ðåçíîãî ñâîéñòâà» <...>», ê ñîæàëå íèþ, 
ñêîíñòðóèðîâàíî èç òðåõ ðàçíûõ ñîîáùåíèé êíÿçÿ, ðàçíûõ ëåò è ðàçíûõ 
èçäàíèé, âçÿòî â êàâû÷êè è ïðèïè ñàíî êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó. Ïðèâåäåì 
ýòè ñîîáùåíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóðñèâîì âûäåëèì öèòèðóåìûå 
Ñ.À. Ôîìè÷åâûì ñëîâà): 1. «Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, 
êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå 
ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóø êèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó 
«Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî ÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòî-
ðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè.» (Óðóñîâ 1871—1883: 206); 2. «<...> ÷òî 
îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íà ïå ÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçî-
ðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...>» (Ãðîò 1880—1887: 296; Ãðîò 1880—1899: 268); 
3. «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêà çàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî 
åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðå-
íiå» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164). Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â ýòèõ òðåõ ñîîáùå-
íè ÿõ (ôðàãìåíòàõ) êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâå-
äåíèÿõ. Âñå ýòè ñâåäåíèÿ Ñ.À. Ôîìè÷åâ ïîâòîðèò â ñâîåé ñòàòüå 2007 ã. (ñì.: 
Ôîìè÷åâ 2007: 52). Ñ.À. Ôîìè÷åâ åùå â îêòÿáðå 1990 ã. óòâåðæäàë, ÷òî 
«Ïî ýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàíà èì â ïîñëåäíèå ëèöåéñêèå 
ãîäû» (ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà / À.Ñ. Ïóøêèí; [[àâòîð 
ïðåäèñëîâèÿ (ñ. [1]):] À.Ñ. [ò. å. Ñ.À.] Ôîìè÷åâ. Îêò. 1990; Êàæäàÿ êíèãà 
íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ âûïîëíåíà è ïðîðàáîòàíà àêâà ðåëüþ âðó÷íóþ õóäîæ-
íèêîì Ýíãåëåì [Õàðèåâè÷åì] Íàñèáóëèíûì [1934—]; Ïåðåïëåòíûå ðàáîòû 
Îðåñòà [Àëåêñàíäðîâè÷à] Çàìÿòèíà. — Ñàíêò-Ïåòåð áóðã: [ÈÐËÈ (Ïóøêèí-
ñêèé äîì)], ôåâðàëü 1991] (Òèï. íå óêàçàíà). — [46] ñ.: [19] èë.; 6,8 × 6,8 × 
× 1 ñì. — Òèðàæ 200 ýêç.). Ïðàâäà, ñ 2001 ã. Ñ.À. Ôîìè÷åâ ñ÷èòàåò, ÷òî «Âîç-
ìîæíî, «Òåíü Áàðêîâà» — ïëîä êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà; ïîäîá íîå îçîð-
ñòâî áûëî ðàñïðîñòðàíåííûì â óñëîâèÿõ çàêðûòîãî ìóæñêî ãî ó÷åá íîãî çàâå-
äå íèÿ» (Ôîìè÷åâ 2001: 170). Ïðàâäà, ýòî îçíà÷àåò, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ÷èòà-
ëàñü â Ëèöåå, â ïðîòèâîïîëîæíîñòü íåêîòîðûì ñîâðåìåííûì ïóøêèíè ñòàì 
è ïóøêèíèñòêàì âîîáùå îòâåðãàþùèì õîæäåíèå «Ò¼íè Áàð êîâà» â Ëèöåå.

1998 — [Óðóñîâ, À.È., êíÿçü]. À.Ì. Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå: (Èç ïèñüìà 
À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà») // Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ 
ñîâðåìåííèêîâ: [â 2 ò.]. — [Èçäàíèå òðåòüå, äîïîëíåííîå]. — Ñàíêò-Ïå-
òåð áóðã: Ãóìàíèòàðíîå àãåíòñòâî «Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò», 1998. — 20,5 ×
× 13 ñì. — (ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà) (Ïóøêèíñêàÿ áèá-
ëèîòåêà). — Â ïåð. 7000 ýêç. — Ïåðâûé òîì / [Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ
Â.Ý. Âàöóðî,  Ì.È. Ãèëëåëüñîíà 

 
[1915—1987], Ð.Â. Èåçóèòîâîé [1935—],

ß.Ë. Ëåâ êîâè÷ [1920—2002] è äð.; Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [ñ. 5—26] Â.Ý. Âà-
öóðî; Ïîäãîòîâêà òåêñòà, âñòóï. çàìåòêè è ïðèìå÷àíèÿ <...> Ð.Â. Èåçóèòî-
âîé (<...> À.Ì. Ãîð÷àêîâ)]. — 1998 (ÑÏá.: ÃÏ «Òåõíè÷åñêàÿ êíèãà», ïîäï. â 

ïå ÷àòü 13.04.98). — Ñ. 377—378 (ïðèìå÷. íà ñ. 503—504). — (526, [2] ñ.: ïîðòð. 
(íà ñ. 2)). — Òåêñò (áåç ïåðâûõ 19 ñòðîê) è ïðèìå÷àíèÿ ïå÷àòàþòñÿ áåç èç-
ìåíåíèé ïî èçä. 1974 ã. è 1985 ã. — Ïîäðîáíåå ñì. ïðè îïèñàíèè èçä. 1974 ã.

1999 — ñì.: Ïóøêèí 1999/1: 572. Ïîñêîëüêó, ñîêðàùåííîå äî íåóçíàâàåìî-
ñòè è èçâðàùåííîå äî áåññìûñëåííîñòè íåíàçâàííûì ñîñòàâèòåëåì íà÷àëî 
ïðèìå÷àíèé ê «Ìîíàõó» ïîëíîñòüþ, áåç èçìåíåíèé ïåðåíåñåíî â èçäàíèå 
Ïóøêèí/1: 572 èç «ïðîáíîãî òîìà» (Ïóøêèí 1994: 517), òî ñìîòðèòå íàø 
ïîäðîáíûé àíàëèç âûøå â íàñò. ãëàâå.

1999 — ñì.: Ïóøêèí 1999: 554. Ïîñêîëüêó, ñîêðàùåííîå äî íåóçíàâàåìîñòè 
è èçâðàùåííîå äî áåññìûñëåííîñòè íåíàçâàííûì ñîñòàâèòåëåì íà÷àëî ïðèìå-
÷àíèé ê «Ìîíàõó» ïîëíîñòüþ ïåðåíåñåíî êàê â èçä.: Ïóøêèí 1999/1: 572, 
òàê è ñþäà â èçä.: Ïóøêèí 1999: 554 èç «ïðîáíîãî òîìà» (Ïóøêèí 1994: 517), 
òî ñìîòðèòå íàø ïîäðîáíûé àíàëèç âûøå â íàñò. ãëàâå.

2003—2006 — ñì.: Åñèïîâ 2003: 51—87; Åñèïîâ 2005: 22—61; Åñèïîâ 2006: 
300—360. Ñîâðåìåííûé «ïîýò è ôèëîëîã»47 Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Åñèïîâ 
(1939—), àâòîð òðåõ ñâîèõ ñòàòåé: “«Íåò, íåò, Áàðêîâ! ñêðûïèöû íå âîçü-
ìó...»: (Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà»)” (Åñèïîâ 2003: 
51—87), “II. Îêîëî «Òåíè Áàðêîâà»” (Åñèïîâ 2005: 22—61) è “«Íåò, íåò, 
Áàðêîâ! ñêðûïèöû íå âîçüìó...»: (Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó àíîíèìíîé áàë-
ëàäû «Òåíü Áàðêîâà»)” (Åñèïîâ 2006: 300—360), íå ñîèçâîëèë äàæå ïðî÷åñòü 
òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, õîòÿ åãî ôàìèëèþ óïîìèíàåò 
ñåìü ðàç (Åñèïîâ 2003: 59—60), âîñåìü ðàç (Åñèïîâ 2005: 39—41) è äåâÿòü 
ðàç (Åñèïîâ 2006: 326—329). Êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó ïðèïèñûâàåòñÿ òî, ÷åãî 
íåò â åãî âîñïîìèíàíèÿõ. Ìû âûíóæäåíû ñäåëàòü äëèííóþ âûïèñêó èç 
ïåðâîé ñòàòüè Â.Ì. Åñèïîâà (íà ñ. 58—61), ñíàáäèâ åå ñâîèìè ïîäñòðî÷-
íûìè ïðèìå÷àíèÿìè: 

Êðîìå òîãî, ñ âåðñèåé îá àâòîðñòâå Ïóøêèíà ïëîõî ñîãëàñóþòñÿ 
íåêîòîðûå èçâåñòíûå íàì ôàêòû. Òàê, â êîììåíòàðèÿõ ê «Ìîíàõó» â 
óæå óïîìÿíóòîì íàìè èçäàíèè ëèöåéñêîé ëèðèêè Ïóøêèíà [Ïóø-
êèí À.Ñ. Ñòèõîòâîðåíèÿ ëèöåéñêèõ ëåò 1813—1817. ÑÏá., 1994] ïðèâî-
äÿòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ îá ýòîì ïðîèçâåäåíèè: «Ïåðâîå [<...>] óïî-
ìè íàíèå î “Ìîíàõå” ïðèíàäëåæèò Â.Ï. Ãàåâñêîìó, óêàçàâøåìó, ÷òî â 
“ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè” Ïóøêèí “ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå 
Áàðêîâó, ïîýìó “Ìîíàõ”, êîòîðóþ [<...>] óíè÷òîæèë, ïî ñîâåòó îäíî-
ãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé” <...> Ãàåâñêèé îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà, â 1870—1880-å ãã. òðèæäû ðàññêàçûâàâøåãî, ÷òî óãîâî-
ðèë Ïóøêèíà óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå “äîâîëüíî ñêàá-
ðåç íîãî ñâîéñòâà” <...>; â äðóãîì ìåñòå îí íàçûâàë åãî “äóðíîé ïîýìîé” 
<...> è “Ìîíàõîì” <...> Àâòîãðàô “Ìîíàõà”, îäíàêî, ñîõðàíèëñÿ, ïðè÷åì 
â áóìàãàõ ñàìîãî æå Ãîð÷àêîâà, ãäå îí è áûë îáíàðóæåí â 1928 ã.48 

47 Èìåííî òàê ïðåäñòàâëåí Â.Ì. Åñèïîâ (íàñò. ôàìèëèÿ: Âîãìàí) íà ñóïåðîáëîæêå 
ñâîåé êíèãè, ñì.: Åñèïîâ 2006.

48 Àâòîãðàô ïîýìû À.Ñ. Ïóøêèíà «Ìîíàõú» íà ñàìîì äåëå îáíàðóæèëè îñåíüþ 1927 ã. 
ñîòðóäíèêè Öåíòðàðõèâà â Ëåíèíãðàäå Ïåòð Àëåêñååâè÷ Ñàäèêîâ (1890—1942) è Ïåòð Êè-
ðèë  ëîâè÷ Ñóçäàëåâ (1903—1981), ñîîáùåíèå æå î íàõîäêå âïåðâûå áûëî îïóáëèêîâàíî ÷åðåç 
ãîä â âå÷åðíåì âûïóñêå «Êðàñíîé Ãàçåòû» (Ëåíèíãðàä, 1928. — 18 íîÿáðÿ. — Ñ. 1; 13 × 6,5 ñì) è 
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что это он побудил А.С. Пушкина уничтожить «Твнь Баркова» (и А.С. Пуш-
кгш немедлеъшо разорвал ее). Фактически Через 8 лет в 1871 г. в беседе с
князем А.И. Урусовым князь А.М. Горчаков все это признал и подтвердил.
Приведеъшое далее заключеъше С.А. Фомичева: «<...> которьпїт (т. е. князь
А.М. Горчаков. - ./1.Б.) позже сообщил о том, что убедил юного поэта унич-
тожить «дурную поэму довольно скабрезного свойства» <...>», к сожалению,
сконструировано из трех разных сообщений князя, разных лет и разных
изданий, взято в кавычки и приписано князю А.М. Горчакову. Приведем
эти сообщения князя А.М. Горчакова (курсивом выделим Цитируемые
С.А. Фомичевым слова): 1. «Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина,
князь Горчаковъ нооудилъ его уничтожить одно произведеніе, «которое
могло бы оставить пятно на его памяти». Пушкинъ написалъ было поэму
«Монахъ». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ авто-
ру, что это недостойно его имени.›› (Урусов 1871-1883: 206); 2. «<...> что
онъ, князь, когда-то помвшалъ Пушкину напечатать дурную поэму, разо-
рвавъ три пЪсни ея; <...>» (Грот 1880-1887: 296; Грот 1880-1899: 268);
3. «Однажды, еще въ лицев онъ [А.С. Пушкин] мнЪ показалъ стихотвореніе
доеолъно скаоуое'знаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно
его прекраснаго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотворе-
ніе» (Горчаков 1883: 164). Совершенно очевидно, что в этих трех сообще-
ниях (фрагментах) князя А.М. Горчакова речь идет о двух разных произве-
дениях. Все эти сведеъшя С.А. Фомичев повторит в своей статье 2007 г. (см.:
Фомичев 2007: 52). С.А. Фомичев еще в октябре 1990 г. утверждал, что
«ПоэмаА.С. Пушкина «Твнь Баркова» написана им в последние лицейские
годы» (см.: Пушкин, А. С. Тень Баркова: Баллада/ А.С. Пушкин; [[автор
предисловия (с. [1]):] А.С. [т. е. С.А.] Фомичев. Окт. 1990; Каждая книга
настоящего издания выполнена и проработана акварелью вручную худож-
ником Энгелем [Хариевичем] Насибулт/шым [1934-]; Переплетные работы
Ореста [Александровича] Замятина. - Санкт-Петербург: [ИРАИ (Пушкгш-
ский дом)], февраль 1991] (Тип. не указана). - [46] с.: [19] ил.; 6,8 × 6,8 ×
× 1 см. - Тираж 200 экз.). Правда, с 2001 г. С.А. Фомичев считает, что «Воз-
можно, «Тень Баркова» - плод коллективного творчества; подобное озор-
ство было распространенным в условиях закрытого мужского учебного заве-
дения» (Фомичев 2001: 170). Правда, это означает, что «Твнь Баркова» чита-
лась в Аицее, в противоположность некоторым современным пушкгшистам
и пушшшсткам вообще отвергающим хождеъше «Твни Баркова» в Аицее.

1998 - [Урусов, А.И., князь]. А.М. Горчаков о Пушкине: (Из письма
А.И. Урусова к издателю «Русского архива») // Пушкин в воспоминаниях
современников: [в 2 т.]. - [Издание третье, дополненное]. - Санкт-Пе-
тербург: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1998. - 20,5 ×
× 13см. - (к 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина) (Пушкинская биб-
лиотека). - В пер. 7000 экз. - Первый том / [Составление и примечания
в.э. вацуро, |м.И. гимельсонщ [1915_1987], Р.в. Иезуитовой [1935_],
Я.А. Аевкович [1920-2002] и др.; Вступительная статья [с. 5-26] ВЭ. Ва-
цуро; Подготовка текста, вступ. заметки и примечания <...> Р.В. Иезуито-
вой (<...> А.М. Горчаков)]. - 1998 (СПб.: ГП «Техническая къшга», подп. в
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печать 13.04.98). - С. 377-378 (примеч. на с. 503-504). - (526, [2] с.: портр.
(на с. 2)). - Текст (без первых 19 строк) и примечания печатаются без из-
менений по изд. 1974 г. и 1985 г. - Подробнее см. при описании изд. 1974 г.

1999 - см.: Пушкин 1999/1: 572. Поскольку, сокращенное до неузнаваемо-
сти и извращенное до бессмысленности неназванным составителем начало
примечаний к «Монаху» полностью, без изменений перенесено в издание
Пушкин/1: 572 из «пробного тома» (Пушкин 1994: 517), то смотрите наш
подробный анализ выше в наст. главе.

1999 - см.: Пушкин 1999: 554. Поскольку, сокращенное до неузнаваемости
и извращенное до оессмъссленности неназванным составителем начало приме-
чаний к «Монаху» полностью перенесено как в изд.: Пушкин 1999/1: 572,
так и сюда в изд.: Пушкин 1999: 554 из «пробного тома» (Пушкин 1994: 517),
то смотрите наш подробный анализ выше в наст. главе.

2003-2006 - см.: Есипов 2003: 51-87; Есипов 2005: 22-61; Есипов 2006:
300-360. Современный «поэт и филолог»47 Виктор Михайлович Есипов
(1939-), автор трех своих статей: “«Нет, нет, Барков! скрыпицы не возь-
му...››: (Размышления по поводу баллады «Тень Баркова»)” (Есипов 2003:
51-87), “11. Около «Тени Баркова»” (Есипов 2005: 22-61) и “«Нет, нет,
Барков! скрыпицы не возьму...»: (Размышления по поводу анонимной бал-
лады «Тень Баркова.»)” (Есипов 2006: 300-360), не соизволил даже прочесть
трех воспоминаний князя А.М. Горчакова, хотя его фамилию упоминает
семь раз (Есипов 2003: 59-60), восемь раз (Есипов 2005: 39-41) и девять
раз (Есипов 2006: 326-329). Князю А.М. Горчакову приписывается то, чего
нет в его воспоминаниях. Мы вынуждены сделать длинную выписку из
первой статьи В.М. Есипова (на с. 58-61), снабдив ее своими подстроч-
ными примечаниями:

Кроме того, с версией об авторстве Пушкина плохо согласуются
некоторые известные нам факты. Так, в комментариях к «Монаху» в
уже упомянутом нами издании лицейской лирики Пушкина [Пуш-
кин А. С. Стихотворения лицейских лет 1813-1817. СПб., 1994] приво-
дятся следующие сведения об этом произведении: «Первое [<...>] упо-
минание о “Монахе” принадлежит В.П. Гаевскому, указавшему, что в
“первые два года лицейской жизни” Пушкин “сочинил, в подражание
Баркову, поэму “Монах”, которую [<...>] уничтожил, по совету одно-
го из своих товарищей” <...> Гаевский опирался на свидетельство
А.М. Горчакова, в 1870-1880-е гг. трижды рассказывавшего, что угово-
рил Пушкина уничтожить лицейское стихотворение “довольно скаб-
резного свойства” <...>; в другом месте он называл его “дурной поэмой”
<...> и “Монахом” <...> Автограф “Монаха”, однако, сохраъшлся, причем
в бумагах самого же Горчакова, где он и был обнаружен в 1928 г.48

47 Именно так представлен В.М. Есипов (наст. фамилия: Вогман) на суперобложке
своей книги, см.: Есипов 2006.

48Автограф поэмы А.С. Пушкина «Монахъ» на самом деле обнаружили осенью 1927 г.
сотрудники Центрархива в Аенинтраде Петр Алексеевич Садиков (1890-1942) и Петр Ки-
риллович Суздалев (1903-1981), сообщение же о находке впервые было опубликовано через
год в вечернем выпуске «Красной Газеты» (Аенинтрад, 1928. - 18 ноября. - С. 1; 13 × 6,5 см) и
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Òåòðàäè ñ òåêñòîì ïîýìû ïîòðåïàíû; ïî-âèäèìîìó, îíè õîäèëè ìåæäó 
ëèöåèñòàìè»16 [ñíîñêà Â.Ì. Åñèïîâà]. (16 Ïóøêèí À.Ñ. Ñòèõîòâîðåíèÿ 
ëèöåéñêèõ ëåò 1813—1817. [ÑÏá., 1994]. Ñ. 417)49. Äàâàéòå îñìûñëèì 
ýòè ñâåäåíèÿ è ñäåëàåì íåîáõîäèìûå âûâîäû50. Âî-ïåðâûõ, Ãîð÷àêîâ, 
îäèí èç áëèæàéøèõ òîâàðèùåé Ïóøêèíà, ñ÷èòàë «Ìîíàõà» ñòèõî òâî-
ðåíèåì «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà»51, ÷òî ïî ïîíÿòèÿì òîãî âðå -

áîëåå îáñòîÿòåëüíî â ãàçåòå «Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà» (Ìîñêâà, 1928. — 19 íîÿáðÿ. — Ñ. 3; 15 × 17,5 ñì). 
Ñì. îá ýòîì â èçä.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 
1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâëîâñêàÿ; Èçäàíèå ïîä ãî òî âèëè Ê.Ï. Áî ãà-
åâñêàÿ [1911 —  04.07.2002] è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðå íèå, ñîð. 2000. — 
Ñ. 71—78, 240—242, 325, 327; 24 × 17 ñì. — (Ôèëîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). — Ïîäçàãîëîâî÷íûå 
äàííûå íà ïåðåïëåòå.

49 Îøèáî÷íî; íàäî: Ñ. 517. Â öèòàòå â äâóõ ñëó÷àÿõ ìû óêàçàëè â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ 
íå îòìå÷åííûå Â.Ì. Åñèïîâûì ïðîïóñêè. Âîîáùå, Â.Ì. Åñèïîâ äàæå Â.Ï. Ãàåâñêîãî öèòè-
ðóåò, íî íåïðàâèëüíî óêàçûâàåò âî âñåõ òðåõ ñâîèõ ñòàòüÿõ ñòðàíèöû: (ó Â.Ï. Ãàåâñêî-
ãî: ñ. 129—130; ó Â.Ì. Åñèïîâà: Ñ. 127, 128 (Åñèïîâ 2003: 54; 2005: 60 (ïðèìå÷. 10); 2006: 
318)).

50 Äàëåå ìû ïîêàæåì, êàê Â.Ì. Åñèïîâ ñîáèðàåòñÿ «îñìûñëèâàòü ñâåäåíèÿ è äåëàòü 
âûâîäû», âûáðîñèâ èç âûøåïðèâåäåííîé öèòàòû äàæå âíóòðèòåêñòîâûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå 
ññûëêè íà òðè ïóáëèêàöèè âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà èç ñîêðàùåííûõ äî íåóçíà-
âàåìî ñòè è èçâðàùåííûõ äî áåññìûñëåííîñòè ïðèìå÷àíèé ê ïîýìå «Ìîíàõ» íåóêàçàííîãî ñî-
ñòà âè òåëÿ èç Ïóøêèíñêîãî Äîìà. Â.Ì. Åñèïîâ â ñâîåé ñòàòüå öèòèðóåò êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
ñåìü ðàç, íî ññûëîê íà åãî âîñïîìèíàíèÿ â ñòàòüå íåò. Áîëåå òîãî, ñàì Â.Ì. Åñèïîâ äàæå íå 
÷èòàë âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà è ïðèïèñûâàåò ïîñëåäíåìó òî, ÷åãî òîò âîîáùå 
íå ãîâîðèë è ñ ðàäîñòüþ ýòî îïðîâåðãàåò. Óäèâèòåëüíî, íî ýòî òàê! Â ñîâåòñêèå âðåìåíà æóð-
íàë «Âîïðîñû ëèòåðàòóðû» òàêèõ èçìûøëåíèé íå ïóáëèêîâàë.

51 Â.Ì. Åñèïîâ çäåñü îøèáàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî íå ÷èòàë âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷à êîâà. Íàïîìíèì åùå ðàç òðåòüå âîñïîìèíàíèå îñåíüþ 1881 ã.: «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼ 
îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íà-
ïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçî-
ðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164). Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò íå î 
ïîýìå «Ìîíàõú» (êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçîðâàë!), à î êàêîì-òî «ñòèõîòâîðåíiè äî-
âîëü íî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» è ìû ñ÷èòàåì, ÷òî òàêèì «ñòèõîòâîðåíiåì» ÿâëÿåòñÿ «Ò¼íü 
Áàð êî âà». Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîçíàòåëüíî äåëàåò àêöåíò íà ñëîâå «äîâîëüíî». Ñì.: Äàëü 
1903/1: 112 («äîâîëüíî — äîñòàòî÷íî, èçáûòî÷íî, íå ìàëî, ìíîãî»). À.Ñ. Ïóøêèí óïîòðåá-
ëÿë ñëîâî «äîâîëüíî» â çíà÷åíèè «ìíîãî»: «Áîãàòú è çíàòåíú Êî÷óáåé | Äîâîëüíî ó íåãî 
äðóçåé» (Ïîëòàâà. Ï¼ñíü 1: 128—129). Äðóãèìè ñëîâàìè «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî 
ñâîéñòâà» îçíà÷àåò ÷òî ýòî «ñòèõîòâîðåíiå» — èçáûòî÷íî «ñêàáð¸çíîå» íåïðèñòîéíîå, íå-
ìàëî ñêàáð¸çíîå, ìíîãî ñêàáð¸çíîå, î÷åíü ñêàáð¸çíîå, ÿâíî ñêàáð¸çíîå, ñëèøêîì ñêàáð¸ç-
íîå è ò. ä. Ñîâåðøåííî ÿñíî, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» òàêîâîé íå ÿâëÿåòñÿ. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷à-
êîâ î ïîýìå «Ìîíàõú» â ýòîì òðåòüåì âîñïîìèíàíèè âîîáùå íå óïîìèíàåò, òåì íå ìåíåå 
Â.Ì. Åñèïîâ íàâÿçûâàåò ÷èòàòåëþ èìåííî ýòî. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ïåðâîì âîñïîìèíà-
íèè (â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà) ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî 
ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî 
ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè» (Óðóñîâ 1871—1883: 206). Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ïåðâîì âîñ-
ïîìèíàíèè âîîáùå íå õàðàêòåðèçóåò ïîýìó «Ìîíàõú». Âî âòîðîì âîñïîìèíàíèè êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ (â èçëîæåíèè àêàäåìèêà ß.Ê. Ãðîòà) âñïîìèíàåò: «<...> ÷òî îíú, êíÿçü, 
êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ» (Ãðîò 
1887: 296; Ãðîò 1899: 268). Êàê âèäèì, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íàçûâàåò ïîýìó «Ìîíàõú» íå 
«äîâîëüíî ñêàáð¸çíîé», à âñåãî ëèøü «äóðíîé» è íå èñêëþ÷àåò âîçìîæíîñòè åå íàïå÷àòàíèÿ. 
Â.Ì. Åñèïîâ æå óïîðíî âåëè÷àåò «Ìîíàõà» ñòèõîòâîðåíèåì «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîé-
ñòâà» (âîïðåêè êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó) è äàæå â íîâîé ðåäàêöèè ñâîåé ñòàòüè çàÿâëÿ-

åò: «“ñêàáðåçíîñòü” ïîýìû áûëà äëÿ Ãîð÷àêîâà î÷åâèäíà» è â äîêàçàòåëüñòâî ÿêîáû åå 
«ñêàá ðåçíîñòè» ïðèâîäèò äâàäöàòü îäíó ñòðîêó èç ïîýìû «Ìîíàõ»:

[133] Ëþáëþ òåáÿ, î þáêà äîðîãàÿ,
Êîãäà, ìåíÿ ïîä âå÷åð îæèäàÿ,
Íàòàëüÿ, ñíÿâ ïàð÷îâûé ñàðàôàí,
Òîáîþ ëèøü îêðóæèò òîíêèé ñòàí.
×òî ìîæåò áûòü òîãäà òåáÿ ìèëåå?
È òû, âèÿñü âîêðóã ïðåêðàñíûõ íîã,
Ñòðóè ðó÷üåâ ïðîçðà÷íåå, ñâåòëåå,

[140] Êàñàåøüñÿ òåõ ìåñò, ãäå þíûé áîã
Ïîêîèòñÿ ìåæ ðîçîé è ëèëååé.
 Èëü êàê Ôèëîí, çà Õëîåé ïîáåæàâ,
Ïðèæàòü åå â îáúÿòèÿ ñòðåìèòñÿ,
Çåëåíûé êóñò òåáÿ âäðóã óäåðæàâ...
Îíà äîëæíà, ñòûäÿñü îñòàíîâèòüñÿ.
Íî ïîçäíî âñå, Ôèëîí, åå äîãíàâ,
Ñ íåé íà òðàâó äóøèñòóþ âàëèòñÿ,
È ïëàìåííà, äðîæàùàÿ ðóêà
Ñ÷àñòëèâîãî ëþáîâüþ ïàñòóõà

[150] Òåáÿ çà êðàé òèõîíüêî ïîäíèìàåò...
Îíà åìó âçîð òîìíûé îñêëàáëÿåò,
È îí... íî íåò; íå ñìåþ ïðîäîëæàòü.

[153] ß òðåïåùó, è ñåðäöå ñèëüíî áüåòñÿ...

(Åñèïîâ 2005: 39—40. [Â ñòðîêàõ 
142, 152, 153 íåïðàâèëüíàÿ ïóíêòóà-
öèÿ]; Åñèïîâ 2006: 326—327. Ïóíê-
òóà öèÿ èñïðàâëåíà).

Íèæå ìû óæå ïðèâîäèëè îïðåäåëåíèå è ñèíîíèìû ñëîâà «ñêàáðåçíûé». Ïðèâåäåì ñåé-
÷àñ èç òîãî æå «Ñëîâàðÿ ñèíîíèìîâ ðóññêîãî ÿçûêà» Ç.Å. Àëåêñàíäðîâîé ñèíîíèìè÷åñêèé 
ðÿä ê çàãëàâíîìó ñëîâó «Íåñêðîìíûé — äâóñìûñëåííûé, âîëüíûé, èãðèâûé, ïèêàíòíûé, 
ôðèâîëüíûé, ðèñêîâàííûé». Èìåííî îäíèì èç ýòèõ ñëîâ ñëåäóåò îõàðàêòåðèçîâàòü âûøå-
óêàçàííûå 21 ñòðîêó èç ïîýìû «Ìîíàõ», íî óæ íèêàê íå ñî÷åòàíèåì «äîâîëüíî ñêàáðåçíûå». 
Ñëåäóÿ ëîãèêå ðàññóæäåíèÿ Â.Ì. Åñèïîâà âûøåïðèâåäåííûå 21 ñòðîêà äîëæíû íàçûâàòüñÿ 
«äîâîëüíî ñêàáð¸çíûìè» ñ àêöåíòîì íà ñëîâå «äîâîëüíî», ò. å. î÷åíü ñêàáðåçíûå, íåïðèñòîéíûå. 
Ïðàâäà, Â.Ì. Åñèïîâ íàìåðåííî îïóñòèë ñëîâî «äîâîëüíî», êîãäà ïðèâåë ýòè ñòðîêè. Ñàìûì 
ñìåøíûì â ýòîé ñèòóàöèè ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî Â.Ì. Åñèïîâ äàæå íå çíàåò ÷åì öèòàòà çàêàí÷èâà-
åòñÿ (ïîòîìó ÷òî Â.Ì. Åñèïîâ âîîáùå íå ÷èòàë âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, à â 
ïðèìå÷àíèÿõ ê èçä.: Ïóøêèí 1994: 517, êîòîðûå îí öèòèðóåò, îêîí÷àíèå öèòàòû ñòûäëèâî 
îïóùåíî). Âîò îêîí÷àíèå öèòàòû (ïðèâîäèì åå ñïåöèàëüíî äëÿ Â.Ì. Åñèíîâà): «Ïóøêèíú 
íå ìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». Êàê âèäèì, äàííàÿ öèòàòà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
ê ïîýìå «Ìîíàõú» íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìååò: Ïóøêèí íåìåäëåííî ïîýìó «Ìîíàõú» íå 
ðàçðûâàë. Ïðàâäà íåóêàçàííûé ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé â èçäàíèÿõ 1994 è 1999 ãã. óñìîòðåë 
â ïîýìå «Ìîíàõ» «ýðîòèçì, ìåñòàìè ãðóáûé» (Ïóøêèí 1994: 517; Ïóøêèí 1999/1: 572). Ýòî 
âûðàæåíèå âçÿòî èç êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 1936 ã. ê ïîýìå «Ìîíàõ»: «ýðîòèçì, 
ìåñòàìè ãðóáûé, âñ¸ ýòî Ïóøêèíûì çàèìñòâîâàíî èç çíàìåíèòîé ïîýìû» [«Îðëåàíñêàÿ 
öåëêà» Âîëüòåðà] (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54. Ë. 18 îá.; ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. 
õð. 131. Ë. 29). Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ñâîþ î÷åðåäü ýòîò òåðìèí çàèìñòâîâàë ó Ï.Å. Ùå ãî ëåâà, 
êîòîðûé îáèëüíî (8 ðàç) ñìàêóåò òåðìèíû «ýðîòèêà», «ýðîòè÷åñêèé» è äàæå «ýðîòèçì» (ñì.: 
Ùåãîëåâ [1929]: 174—175 («<...> íå ÷óæä áûë ëèöåéñêîìó ýðîòèçìó <...>»; «<...> ìîã óíè÷-

ìåíè áûëî ñóæäåíèåì äîñòàòî÷íî ñïðàâåäëèâûì. Ó÷òåì òàêæå, ÷òî â 
«Ìîíàõå» âåñüìà çàìåòíû àíòèêëåðèêàëüíûå ìîòèâû.
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Тетради с текстом поэмы потрепаны; по-видимому, они ходили между
лицеистами»16 [сноска В.М. Есипова] (16 Пушкин АС. Стихотворения
лицейских лет 1813-1817. [СПб., 1994]. С. 417)49. Давайте осмыслим
эти сведения и сделаем необходимые выводы50. Во-первых, Горчаков,
один из ближайших товарищей Пушкина, считал «Монаха» стихотво-
рением «довольно скабрезного свойства>>51, Что по понятиям того вре-

более обстоятельно в газете «Вечерняя Москва» (Москва, 1928.- 19 ноября. - С. 3; 15 × 17,5 см).
См. об этом в изд.: Цявловский, МА., Цявловокая, ГГ. Вокруг Пушкина: [дневники, статьи,
1928-1965] /Мстислав Цявловский, Татьяна Цявловская; Издание подготовили К.П. Бога-
евская [1911 - 04.07.2002] и С.И. Панов. - М.: Новое литературное обозрение, сор. 2000. -
С. 71-78, 240-242, 325, 327; 24 × 17 см. - (Филологическое наследие). - Подзаголовочные
данные на переплете.

49 Ошибочно; надо: С. 517. В цитате в двух случаях мы указали в квадратных скобках
не отмеченные В.М. Есиповым пропуски. Вообще, В.М. Есипов даже В.П. Гаевского цити-
рует, но неправильно указывает во всех трех своих статьях страницы: (у В.П. Ґаевско-
го: с. 129-130; у В.М. Есипова: С. 127, 128 (Есипов 2003: 54; 2005: 60 (примеч. 10); 2006:
318)).

50 Далее мы покажем, как В.М. Есипов собирается «осмысливать сведения и делать
выводы», выбросив из вышеприведенной цитатыдаже внутритекстовые библиографические
ссылки на три публикации воспомІ/Шант/Ій князя А.М. Горчакова из сторон/,онных до неузна-
ваемости и извращенных до овоомьголеннооти пршиечаний к поэме «Монах» неуказанного со
ставителя из Пушкинского Дома. В.М. Есипов в своей статье цитирует князя А.М. Горчакова
семь раз, но ссылок на его воспоминания в статье нет. Более того, сам В.М. Есипов даже не
читал воспоминаний князя А.М. Горчакова и приписывает последнему то, чего тот вообще
не говорил и с радостью это опровергает. Удивительно, но это так! В советские времена жур-
нал «Вопросы литературы» таких измыщлений не публиковал.

51 В.М. Есипов здесь ошибается, потому что не читал воспоминаний князя А.М. Гор-
чакова. Напомним еще раз третье воспоминание осенью 1881 г.: «Однаждь1, еще въ лицеъ
онъ [А.С. Пушкин] мнв показалъ стихотворенів довольно окаофёзнаго свойства. Я ему на-
прямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго таланта. Пушинъ немедленно разо-
рвалъ это стихотвореніе» (Горчаков 1883: 164). Совершенно ясно, что здесь речь идет не о
поэме «Монахъ» (которую А.С. Пушкин не разорвал!), а о каком-то «отихотвореніи до-
вольно скафёзнаго свойства» и мы считаем, что таким «стихотвореніем» является «Тънь
Баркова». Князь А.М. Горчаков сознательно делает акцент на слове «довольно». См.: Даль
1903/1: 112 («довольно - достаточно, избьгточно, не мало, много››). А.С. Пушкин употреб-
лял слово «довольно» в значении «много››: «Богать и знатенъ Кочубей | Довольно у него
друзей» (Полтава. Пьснь 1: 128-129). Другими словами «стихотвореніе довольно окафёзнаго
свойства» означает что это «стихотвореніе» - избьгточно «скабрезное» непристойное, не-
мало скабрёзное, много скабрёзное, очень скабр'езное, явно скабр'езное, слишком скабрёз-
ное и т. д. Совершенно ясно, что поэма «Монахъ» таковой не является. Князь А.М. Горча-
ков о поэме «Монахъ» в этом третьем воспоминании вообще не упоминает, тем не менее
В.М. Есипов навязывает читателю именно это. Князь А.М. Горчаков в первом воспомина-
нии (в изложении князя А.И. Урусова) сообщает следующее: «Пущкинъ написалъ было
поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ автору, что
это недостойно его имени» (Урусов 1871-1883: 206). Князь А.М. Горчаков в первом вос-
поминании вообще не характеризует поэму «Монахъ». Во втором воспоминании князь
А.М. Горчаков (в изложении академика Я.К. Грота) вспоминает: «<...> что онъ, князь,
когда-то помъщалъ Пушкину напечатать дурную поэму, разорвавъ три пьсни ея» (Грот
1887: 296; Грот 1899: 268). Как видим, князь А.М. Горчаков называет поэму «Монахъ» не
«довольно скаофёзной», а всего лишь «дурной» и не исключает возможности ее напечатания.
В.М. Есипов же упорно величает «Монаха» стихотворением «довольно скабрезного свой-
ства» (вопреки князю А.М. Горчакову) и даже в новой редакции своей статьи заявля-
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ет: «“скабрезность” поэмы была для Горчакова очевидна» и в доказательство якобы ее
«скабрезности» приводит двадцать одну строку из поэмы «Монах»:

[133] Аюблю тебя, о юбка дорогая,
Когда, меня под вечер ожидая,
Наталья, сняв парчовый сарафан,
Тобою лишь окружит тонкий стан.
Что может быть тогда тебя милее?
И ты, виясь вокруг прекрасных ног,
Струи ручьев прозрачнее, светлее,

[140] Касаещься тех мест, где юный бог
Покоится меж розой и лилеей.

Иль как Филон, за Хлоей побежав,
Прижать ее в объятия стремится,
Зеленый куст тебя вдруг удержав...
Она должна, стыдясь остановиться.
Но поздно все, Филон, ее догнав,
С ней на траву дущистую валится,
И пламенна, дрожащая рука
Счастливого любовью пастуха

[150] Тебя за край тихонько поднимает...
Она ему взор томный осклабляет,
И он... но нет; не смею продолжать.

[153] Я трепещу, и сердце сильно бьется...

(Есипов 2005: 39-40. [В строках
142, 152, 153 неправильная пунктуа-
ция]; Есипов 2006: 326-327. Пунк-
туация исправлена).

Ниже мы уже приводили определение и синонимы слова «скабрезный». Приведем сей-
час из того же «Словаря синонимов русского языка» З.Е. Александровой синонимический
ряд к заглавному слову «Нескромный - двусмысленный, вольный, игривый, пикантный,
фривольный, рискованный». Именно одним из этих слов следует охарактеризовать выше-
указанные 21 строку из поэмы «Монах», но уж никак не сочетанием «довольно окаорезные».
Следуя логике рассуждения В.М. Есипова вышеприведенные 21 строка должны называться
«довольно окаорёзньд/ии» с акцентом на слове «довольно», т. е. очень скабрезные, непристойные.
Правда, В.М. Есипов намеренно опустил слово «довольно», когда привел эти строки. Самым
смешным в этой ситуации является то, что В.М. Есипов даже не знает чем цитата заканчива-
ется (потому что В.М. Есипов вообще не читал воспоминаний князя А.М. Горчакова, а в
примечаниях к изд.: Пушкин 1994: 517, которые он цитирует, окончание цитаты стыдливо
опущено). Вот окончание цитаты (приводим ее специально для В.М. Есинова): «Пущкинъ
немедленно разорвалъ это стихотвореніе». Как видим, данная цитата князя А.М. Горчакова
к поэме «Монахъ» никакого отношения не имеет: Пушкин немедленно поэму «Монахъ» не
разрывал. Правда неуказанный составитель примечаний в изданиях 1994 и 1999 гг. усмотрел
в поэме «Монах» «эротизм, местами грубый» (Пушкин 1994: 517; Пушкин 1999/1: 572). Это
выражение взято из комментариев М.А. Цявловского 1936 г. к поэме «Монах»: «эротизм,
местами грубый, всё это Пушкиным заимствовано из знаменитой поэмы» [«Орлеанская
целка» Вольтера] (ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54. А. 18 об.; РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед.
хр. 131. А. 29). М.А. Цявловский в свою очередь этот термин заимствовал у П.Е. Щеголева,
который обильно (8 раз) смакует термины «эротика», «эротический» и даже «эротизм» (см.:
Щеголев [1929]: 174-175 («<...> не чужд был лицейскому эротизму <...>››; «<...> мог унич-
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Ïîýòîìó ñîâåò Ãîð÷àêîâà óíè÷òîæèòü òåêñò «Ìîíàõà»52 áûë äîñòà-
òî ÷íî îáîñíîâàííûì. Õðàíèòü ðóêîïèñü â ñòåíàõ ëèöåÿ áûëî íåáåçîïàñ- 

òîæèòü «Ìîíàõà» çà ýðîòèçì»)). Ó÷åë Ì.À. Öÿâëîâñêèé è êîíñòðóêöèþ Ï.Å. Ùåãîëå-
âà «äóðíàÿ è ñêàáðåçíàÿ» ïîýìà (òàì æå. Ñ. 175), çàìåíèâ ñëîâî «ñêàáðåçíàÿ» íà «ãðóáûé» 
è ïîëó÷èëîñü (âìåñòî «ýðîòèçì, ìåñòàìè äîâîëüíî ñêàáðåçíûé»): «ýðîòèçì, ìåñòàìè ãðó-
áûé», áåçäóìíî ïåðåíåñåííûé íåíàçâàííûì ñîñòàâèòåëåì (Ïóøêèí 1999/1: 572). Âñå æå 
ñëåäóåò ïðèçíàòü òàêóþ õàðàêòåðèñòèêó â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîñòî îøèáî÷íîé, òàê êàê 
ñî÷åòàíèå «ãðóáî íàòóðàëèñòè÷åñêèé» âõîäèò âî âñå þðèäè÷åñêèå îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ 
«ïîðíîãðàôèÿ», à òåðìèí «ýðîòèçì» â àêàäåìè÷åñêîì «Ñëîâàðå ðóññêîãî ÿçûêà» âîîáùå 
îïðåäåëÿåòñÿ êàê «÷ðåçìåðíàÿ ÷óâñòâåííîñòü, ïîâûøåííàÿ ïîëîâàÿ âîçáóäèìîñòü», ïîä-
êðåïëåííûé öèòàòîé èç Ìàêñèìà Ãîðüêîãî. Åñëè áû «èãðèâóþ» ïîýìó «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóø-
êèí â 1813 ã. îòäàë â æóðíàë «Â¼ñòíèêú Åâðîïû», òî îíà áûëà áû íàïå÷àòàíà, êîíå÷íî ñ èñ-
êëþ÷åíèåì íåêîòîðûõ ñòðîê àíòèêëåðèêàëüíîãî çâó÷àíèÿ. Íî «äîâîëüíî ñêàáð¸çíàÿ» «Ò¼íü 
Áàðêîâà» â Ðîññèéñêîé èìïåðèè è â ÑÑÑÐ íèêîãäà áû ïîëíîñòüþ íå áûëà íàïå÷àòà. Óäèâè-
òåëüíî, íî Â.Ì. Åñèïîâ òåðìèí «ñêàáðåçíûé» èñïîëüçóåò íå òîëüêî äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ïî -
ýìû «Ìîíàõ», íî ïðè îïèñàíèè «Òåíè Áàðêîâà»: «<...> ýòè ìåñòà òåêñòà ÿâëÿþò ñîáîé ïðè-
ìåðû ïëîñêîé è ïðèìèòèâíîé ñêàáðåçíîñòè. Ïðèâåäåì íåêîòîðûå ïðèìåðû: <...>». Äàëåå 
ñëåäóþò 40 ñòðîê (ñòðîôû 2, 3, 6, 15) ñ êóïþðàìè ((«õ- -» (3 ðàçà), «å—àê» (2 ðàçà), «ì- -», 
«å- - - - ìàòü», íî «ïëåøü», «ùåëü», «äðî÷èò») (Åñèïîâ 2003: 72—73; Åñèïîâ 2003: 74 
«<...> óãðþìàÿ ñêàáðåçíîñòü àíîíèìíîé áàëëàäû <...>»; Åñèïîâ 2005: 24 («Äà è ïî÷òè âñå 
îñòàëüíîå ïîñòðîåíî íà ïðèìèòèâíîé, ïëîñêîé ñêàáðåçíîñòè <...>»)). Óñåðäíî êëåéìÿ «Òåíü 
Áàðêîâà» Â.Ì. Åñèïîâ íàçûâàåò áàëëàäó ïîðíîãðàôè÷åñêîé 7 ðàç â ïåðâîé ñòàòüå è ïî 8 ðàç 
âî âòîðîé è òðåòüèõ ñòàòüÿõ, íå çíàÿ, ÷òî òåðìèí «ïîðíîãðàôè÷åñêèé» íå òîëüêî â ðóññêîé, 
íî è â çàïàäíîé êóëüòóðå âî âðåìåíà À.Ñ. Ïóøêèíà âîîáùå íå ñóùåñòâîâàë. Åñëè Â.Ì. Åñè-
ïîâ ñ÷èòàåò «Òåíü Áàðêîâà» ïîðíîãðàôè÷åñêîé, òî åìó ñëåäîâàëî áû îáðàòèòüñÿ â îòäåëå-
íèå ìèëèöèè ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ èçäàòåëüñòâà, îïóáëèêîâàâøåå «Òåíü Áàðêîâà», èëè ïî 
ìåñòó íàõîæäåíèÿ ìàãàçèíà, ðàñïðîñòðàíÿþùåãî «Òåíü Áàðêîâà», ñ çàÿâëåíèåì î ïðåñòóïëå-
íèè (ñò. 141 ÓÏÊ ÐÔ) è ïðèâëå÷åíèè îíûõ ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè ïî ñòàòüå 242 «Íåçà-
êîííîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïîðíîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðèàëîâ èëè ïðåäìåòîâ» ÓÊ ÐÔ (ïðèíÿò 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìîé 24 ìàÿ 1996 ãîäà). Ñëåäóåò íàïîìíèòü Â.Ì. Åñèïîâó, ÷òî ïî ñòàòüå 
316 ÓÊ ÐÔ «Óêðûâàòåëüñòâî ïðåñòóïëåíèé» ïðåäóñìîòðåíî ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê äî 
äâóõ ëåò (ðàíåå äî 1996 ã. ó íàñ â Óãîëîâíîì êîäåêñå áûëà ñòàòüÿ 190 «Íåäîíåñåíèå î ïðå-
ñòóïëåíèÿõ»). Çàòî Å.Ì. Åñèïîâ ïðèâîäèò 24 ñòðîêè èç àíîíèìíîé ïîýìû «Ëóêà Ìóäèùåâ», 
êàê îí ñ÷èòàåò, «íàïèñàííîé òàëàíòëèâî è îñòðîóìíî» (Åñèïîâ 2003: 75). 

52 Â.Ì. Åñèïîâ è çäåñü îøèáàåòñÿ, ïîòîìó ÷òî íå ñîèçâîëèë ïðî÷åñòü âîñïîìèíà-
íèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Íèêàêîé «ñîâåò Ãîð÷àêîâà óíè÷òîæèòü òåêñò «Ìîíàõà» <...>» 
À.Ñ. Ïóø êèíó íå ïîñòóïàë. Ýòî ïðèäóìàë Â.Ì. Åñèïîâ. Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñîîáùàë, 
÷òî ïîýìó «Ìîíàõú» îí âçÿë «íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú» (â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè) è «ðàçî-
ðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ» (âî âòîðîì âîñïîìèíàíèè), õîòÿ, íåñìîòðÿ íà ýòè çàÿâëåíèÿ, îçíà÷à-
þùèå âñåãî ëèøü æåëàíèå êíÿçÿ â áóäóùåì ñæå÷ü èëè ðàçîðâàòü ïîýìó, âñå æå ïîýìó 
«Ìîíàõú» ñîõðàíèë. Íî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ «ïîáóäèëú» À.Ñ. Ïóøêèíà «óíè÷òîæèòü 
îäíî ïðîèçâåäåíiå» (íî íå ïîýìó «Ìîíàõú»!) (â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè) è, êîíêðåòèçèðóÿ 
ýòîò ýïèçîä, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñïîìèíàåò (â òðåòüåì âîñïîìèíàíèè), îïðîâåðãàÿ 
ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà â ò. 1 èçä. 1880 ã. (ñ. 55) ñ îòðèöàíèåì ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà 
«Ò¼íè Áàðêîâà» è àáñóðäíóþ ñíîñêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî îò 1 èþëÿ 1880 ã. î òîì, ÷òî 
«ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, 
à íå Ïóøêèíó»: «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðå êðàñ-
íàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». ßñíî, ÷òî â ýòîì 
òðåòüåì âîñïîìèíàíèè ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», è íå ïîýìó «Ìîíàõú» ñîâåòîâàë 
óíè÷òîæèòü êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ À.Ñ. Ïóøêèíó (êàê çàÿâëÿåò Â.Ì. Åñèïîâ), à «ñòèõîòâî-
ðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», àêöåíòèðóÿ âíèìàíèå íà ñëîâå «äîâîëüíî», ò. å. «Ò¼íü 
Áàðêîâà», êîòîðîå À.Ñ. Ïóøêèí è «íåìåäëåííî» óíè÷òîæèë.

íî53. Íåìàëîâàæíûì îáñòîÿòåëüñòâîì â ýòîé ñâÿçè ïðåäñòàâëÿåòñÿ è óêà çà-
íèå Ãàåâñêîãî, ÷òî «Ìîíàõ» ñî÷èíåí «â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó», êîòîðîå Öÿâ-
ëîâñêèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèíÿòîé â «Êîììåíòàðèÿõ» ìå òîäîëîãèåé, îò-
âåðãàåò êàê íåäîñòîâåðíîå (äîñòîâåðíî ëèøü òî, ÷òî íå ïðîòèâîðå÷èò âåðèè 
Öÿâëîâñêîãî!). Îí óâåðåííî îáúÿâëÿåò óòâåðæ äåíèå Ãàåâñêîãî, «íå çíàâøå-
ãî òåêñòà “Ìîíàõà”» îøèáî÷íûì17. (17 Öÿâ ëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè. Ñ. 161)54. 
Íî Ãîð÷àêîâ-òî òåêñò «Ìîíàõà» çíàë, — âîçðàçèì ìû Öÿâëîâ ñêîìó55, — 

53 Ïî÷åìó íåáåçîïàñíî õðàíèòü ðóêîïèñü «Ìîíàõà» â ñòåíàõ ëèöåÿ? Âåäü ñàì êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ äîïóñêàë âîçìîæíîñòü åãî íàïå÷àòàíèÿ («<...> êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêè-
íó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó <...>»). Ïèñàë æå À.Ñ. Ïóøêèí:

[152] Êëàäáèù¼ îáð¼ëè
Íà ñàìîé íèæíåé ïîëê¼
Âñ¼ øêîëüíè÷åñêè òîëêè,

Ëåæàùèå âú ïûëè,
[156] Âèçãîâà ñî÷èíåíüÿ,

<...>
[162] Íî èìè îãðàæäåííó

(òû äîëæåíú ýòî çíàòü)
ß ñïðÿòàëú ïîòàåííó
Ñàôüÿííóþ òåòðàäü.

[166] Ñåé ñâèòîêú äðàãîö¼ííûé, 
<...> 

[174] Òàêú, ýòî ñî÷èíåíüè,
Ïðåçð¼âøiÿ ïå÷àòü.

(Ïóøêèí, À.Ñ. Ãîðîäîêú: 
164—166, 174—175).

54 Ðåêîìåíäóåì Â.Ì. Åñèïîâó îáðàòèòüñÿ â ÐÃÀËÈ (Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). Îï. 2. Åä. 
õð. 23. Ë. 18), òàì õðàíèòñÿ ÷åðíîâîé àâòîãðàô ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî è òàì ÷åðíûì ïî áå-
ëîìó çàïèñàíà ÿâíî ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà òî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà ïîýìû «Ìîíàõú», íà êîòî-
ðóþ ìû óæå ðàíåå óêàçûâàëè, ÷òî â ÷åðíîâèêå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî çíà÷èëîñü: «<...> Ïóø-
êèíú íàïèñàëú ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú <...>». Â ïå  -
÷àòíîì òåêñòå îøèáî÷íàÿ ôðàçà: «<...> îíú ñî÷èíèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìî-
íàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155) ïîÿâèëàñü ïîñëå òîãî, êàê 
Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëó÷èë òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» (â ÷åðíîâèêå ñòàòüè åùå íåò 53-õ ñòðîê 
«Ò¼íè Áàðêîâà»!) è óáåäèâøèñü, ÷òî îíà ñîäåðæèò òàêèå âûðàæåíèÿ (êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü») 
è èçâåñòíà â íåñêîëüêèõ ñïèñêàõ (ò. å. âîçìîæíî íå óíè÷òîæåíà), îí ðåøèë, ÷òî óíè÷òî æåí-
íàÿ ïîýìà «Ìîíàõú» (òåêñòà å¸ Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ÷èòàë!) åùå áîëåå ïîõàáíà è êîùóíñòâåííà, 
÷åì «Ò¼íü Áàðêîâà». Âîò òîëüêî òîãäà Â.Ï. Ãàåâñêèé óáðàë èç òåêñòà òî÷íîå âûðàæåíèå 
Ì.Ë. ßêîâ ëåâà «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ» è âñòàâèë ñâîå îøèáî÷íîå, «íåäîñòîâåðíîå» (èñïîëü-
çóåì òåðìèíîëîãèþ Â.Ì. Åñèïîâà) «âú ïîäðàæåíiå Áàðêîâó». Òàê ÷òî, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðàâ, 
óâåðåííî îáúÿâëÿÿ îøèáî÷íûì óòâåðæäåíèå Â.Ï. Ãàåâñêîãî («íåçíàâøåãî òåêñòà “Ìî íà õà”») 
î òîì, ÷òî «Ìîíàõú» ñî÷èíåí «âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó», à Â.Ì. Åñèïîâ è çäåñü îïÿòü íå ïðàâ. 
Ïðàâäà, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå âèäåë ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, íî îêàçàë-
ñÿ ïðàâ. Ñïåöèàëüíî äëÿ Â.Ì. Åñèïîâà ïðèâîäèì öèòàòó Ï.Å. Ùåãîëåâà èç åãî ñòàòüè â æóð-
íàëå «Îãîíåê» (Ùåãîëåâ 1929/17 ôåâðàëÿ: [8] («È àáñîëþòíî íåâåðíûì ÿâëÿåòñÿ èäóùåå 
èç ëèöåéñêîé ñòàðèíû óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî «Ìîíàõ» íàïèñàí â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó»)).

55 Çäåñü Â.Ì. Åñèïîâ ëîìèòñÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â îòêðûòóþ äâåðü: Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
òîæå çíàë, ÷òî êíÿçü À.Ì. «Ãîð÷àêîâ-òî òåêñò «Ìîíàõà» çíàë» (ÒÁ 2002: 174 («Îáíàðóæåíèå 
â àðõèâå êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà àâòîãðàôè÷åñêîãî òåêñòà ïîýìû «Ìîíàõ», ïîäòâåðäèâøåå 
ñîîáùåíèå Ãàåâñêîãî <...>»)), áîëåå òîãî, èìåííî Ì.À. Öÿâëîâñêèé è îïèñàë ðóêîïèñè èç 
ñîáðàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (ñì.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Íîâûå ïóøêèíñêèå ðóêîïèñè è ìàòå-
ðèàëû // Êðàñíûé Àðõèâ: èñò. æóðí. — Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî, 1929. — Ò. 1 (32). — Ñ. 155—159).
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Поэтому совет Горчакова уничтожить текст «Монаха»52 был доста-
точно обоснованным. Хранить рукопись в стенах лицея было небезопас-

тожить «Монаха» за эротизм»)). Учел М.А. Цявловский и конструкцию П.Е. Щеголе-
ва «дурная и скабрезная» поэма (там же. С. 175), заменив слово «скабрезная» на «грубый»
и получилось (вместо «эротизм, местами довольно скабрезньнїт»): «эротизм, местами гру-
бый», бездумно перенесенный неназванным составителем (Пушкин 1999/1: 572). Все же
следует признать такую характеристику в настоящее время просто ошибочной, так как
сочетание «грубо натуралистический» входит во все юридические определения понятия
«порнография», а термин «эротизм» в академическом «Словаре русского языка» вообще
определяется как «чрезмерная чувственность, повышенная половая возбудимость», под-
крепленный цитатой из Максима Горького. Если бы «игривую» поэму «Монахъ» А.С. Пуш-
кин в 1813 г. отдал в журнал «Вьстънжъ Европы», то она была бы напечатана, конечно с ис-
ключением некоторых строк антиклерикального звучания. Но «довольно скабрёзная» «Тьнь
Баркова» в Российской империи и в СССР никогда бы полностью не была напечата. Удиви-
тельно, но В.М. Есипов термІ/ш «скабрезньпїт» использует не только для характеристгши по
эмы «Монах», но при описании «Тени Баркова»: «<...> эти места текста являют собой при-
меры плоской и примитивной скабрезности. Приведем некоторые примеры: <...>››. Далее
следуют 40 строк (строфы 2, 3, 6, 15) с купюрами ((«х- -›› (3 раза), «е-ак» (2 раза), «м- -››,
«е- - - - мать», но «плешь», «щель», «дрочит››) (Есипов 2003: 72-73; Есипов 2003: 74
«<...> угрюмая скабрезность анонимной баллады <...>››; Есипов 2005: 24 («Да и почти все
остальное построено на примитивной, плоской скабрезности <...>››)). Усердно клеймя «Тень
Баркова» В.М. Есипов называет балладу порнографической 7 раз в первой статье и по 8 раз
во второй и третьих статьях, не зная, что термин «порнографический» не только в русской,
но и в западной культуре во времена А.С. Пуцно/Ша вообще не существовал. Если В.М. Еси-
пов считает «Тень Баркова» порнографической, то ему следовало бы обратиться в отделе-
ние милиции по месту нахождения издательства, опубликовавшее «Тень Баркова», или по
месту нахождения магазина, распространяющего «Тень Баркова», с заявлением о преступле-
ъши (ст. 141 УШРФ) и привлечении оных к уголовной ответствеънюсти по статье 242 «Неза-
конное распространение порнографических материалов или предметов» УК РФ (принят
Государственной Думой 24 мая 1996 года). Следует напомнить В.М. Есипову, что по статье
316 УК РФ «Укрывательство преступлений» предусмотрено лишение свободы на срок до
двух лет (ранее до 1996 г. у нас в Уголовном кодексе была статья 190 «Недонесение о пре-
ступлениях»). Зато Е.М. Есипов приводит 24 строки из анонимной поэмы «Аука Мудищев»,
как он считает, «написанной талантливо и остроумно» (Есипов 2003: 75).

52В.М. Есипов и здесь ошибается, потому что не соизволил прочесть воспомина-
ния князя А.М. Горчакова. Никакой «совет Горчакова уничтожить текст «Монаха» <...>››
А.С. Пушкину не поступал. Это придумал Б.М. Есипов. Князь А.М. Горчаков сообщал,
что поэму «Монахъ» он взял «на прочтеніе и сжегъ» (в первом воспоминании) и «разо-
рвавъ три пьсни ея» (во втором воспоминании), хотя, несмотря на эти заявления, означа-
ющие всего лишь желание князя в будущем сжечь или разорвать поэму, все же поэму
«Монахъ» сохранил. Но князь А.М. Горчаков «побудилъ» А.С. Пушкина «уничтожить
одно произведеніе» (но не поэму «Монахъ»!) (в первом воспоминании) и, конкретизируя
этот эпизод, князь А.М. Горчаков вспоминает (в третьем воспоминании), опровергая
сноску П.А. Ефремова в т. 1 изд. 1880 г. (с. 55) с отрицанием пушкинского авторства
«ТЪни Баркова» и абсурдную сноску М.И. Семевского от 1 июля 1880 г. о том, что
«подражаніе Баркову» [т. е. «Тьнь Баркова»] «несомньнно принадлежитъ Полежаеву,
а не Пушкину»: «Однажды, еще въ лицеь онъ [А.С. Пушкин] мнЪ показалъ стихотвореніе
довольно скабрёзнаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостойно его прекрас-
наго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе». Ясно, что в этом
третьем воспоминании речь идет не о поэме «Монахъ», и не поэму «Монахъ» советовал
уничтожить князь А.М. Горчаков А.С. Пушкину (как заявляет В.М. Есипов), а «стихотво-
реніе довольно скад'рёзнаго свойства», акцентируя внимание на слове «довольно», т. е. «Тьнь
Баркова», которое А.С. Пушкин и «немедленно» уничтожил.
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ноБЗ. Немаловажным обстоятельством в этой связи представляется и указа-
ъше Гаевского, что «Монах» сочшен «в подражаъше Баркову», которое Цяв-
ловский, в соответствии с принятой в «Комментариях» методологией, от-
вергает как недостоверное (достоверно лишь то, что не противоречит верии
Цявловского!). Он уверенно объявляет утверждеъше Гаевского, «не знавше-
го текста “Монаха”» ошибочнымп. (17 ЦявловскийМА. Комментарш/І. С. 161)54.
Но Горчаков-то текст «Монаха» знал, - возразим мы Цявловскому55, -

53 Почему небезопасно хранить рукопись «Монаха» в стенах лицея? Ведь сам князь
А.М. Горчаков допускал возможность его напечатания («<...> когда-то помьшалъ Пушки-
ну напечататъ дурную поэму <...>››). Писал же А.С. Пушкин:

[152] Кладбищь обрьли
На самой нижней полкь
Всь школьнически толки,
Аежащие въ пыли,

[156] Визгова сочиненья,
<...>

[162] Но ими огражденну
(ты долженъ это знать)
Я спряталъ потаенну
Сафьянную тетрадь.

[166] Сей свитокъ драгоцьнный,
<...>

[174] Такъ, это сочиненьи,
ПрезрЪвшія печать.

(Пушкин, А.С. Городокъ:
164-166, 174-175).

54 Рекомендуем В.М. Есипову обратиться в РГААИ (Ф. 191 (П.А. Ефремов). Оп. 2. Ед.
хр. 23. А. 18), там хранится черновой автограф статьи В.П. Гаевского и там черным по бе-
лому заш/Ісана явно со слов М.А. Яковлева точная характеристш<а поэмы «Монахъ», на кото
рую мы уже ранее указывали, что в черновшсе статьи В.П. Гаевского значилось: «<...> Пуш-
кгшъ наш/Ісалъ поэму игриваго содержанія Монахъ, которую также уъшчтожилъ <...>››. В пе
чатном тексте ошибочная фраза: «<...> онъ сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму Мо-
нахъ, которую также уничтожилъ <...>›› (Гаевский 1863/\/П: 155) появилась после того, как
В.П. Гаевский получил текст «Тъни Баркова» (в черновике статьи еще нет 53-х строк
«Тьни Баркова»!) и убедившись, что она содержит такие выражеъшя (как «хуй, Шзда, ебать»)
и известна в нескольких списках (т. е. возможно не уничтожена), он решил, что уничтожен-
ная поэма «Монахъ» (текста её В.П. Гаевский не читал!) еще более похабна и кощунственна,
чем «Тьнь Баркова». Вот только тогда В.П. Гаевский убрал из текста точное выражение
М.А. Яковлева «игриваго содержанія» и вставил свое ошибочное, «недостоверное» (исполь-
зуем термшюлогию В.М. Есипова) «въ подраженіе Баркову». Так что, М.А. ЦявловскІ/пїт прав,
увереъню объявляя оцшбочътьм утверждеъше В.П. Гаевского («незнавшего текста “Монаха”»)
о том, что «Монахъ» сочІ/Шен «въ подражаніе Баркову», а В.М. ЕсШов и здесь опять не прав.
Правда, М.А. Цявловский не видел чернового автографа статьи В.П. Гаевского, но оказал-
ся прав. Специально для В.М. ЕсШова приводим цитату П.Е. Щеголева из его статьи в жур-
нале «Огонек» (Щеголев 1929/17 февраля: [8] («И абсолютно неверным является идущее
из лицейской старины утверждение о том, что «Монах» написан в подражание Баркову»)).

55 Здесь В.М. Есипов ломится, что называется, в открытую дверь: М.А. Цявловский
тоже знал, что князь А.М. «Горчаков-то текст «Монаха» знал» (ТБ 2002: 174 («Обнаружение
в архиве кн. А.М. Горчакова автографического текста поэмы «Монах», подтвердившее
сообщение Гаевского <...>››)), более того, именно М.А. Цявловский и описал рукописи из
собрания князя А.М. Горчакова (см.: Цявловский, МА. Новые пушкинские рукописи и мате-
риалы // Красный Архив: ист. журн. - М.; А.: Гос. изд-во, 1929. - Т. 1 (32). - С. 155-159).
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èìåííî ïîýòîìó ñ÷èòàë ïîýìó ñòîëü ñêàáðåçíîé, ÷òî íà ñòîÿ òåëü íî ñîâå-
òîâàë Ïóøêèíó åå óíè÷òîæèòü18. (18 Êîíå÷íî, ñ òî÷êè çðåíèÿ ñåãîäíÿøíåãî 
÷èòàòåëÿ ñóæäåíèå Ãîð÷à êîâà, áûòü ìîæåò, âûãëÿäèò ñëèøêîì ñòðîãèì 
â ìîðàëüíîì îòíîøåíèè, íî ýòî îçíà÷àåò ëèøü òî, ÷òî íàøè ïðåäñòàâëåíèÿ 
î ïðèñòîéíîñòè ñóùå ñòâåííî îòëè÷àþòñÿ îò ïðåäñòàâëåíèé, ïðèíÿòûõ â 
ðóññêîì îáðàçîâàí íîì îáùåñòâå â íà÷àëå XIX âåêà.)56 Âî-âòîðûõ, Ãîð ÷à-
êîâ, êàê ñëåäóåò èç ïðèâåäåííûõ ôàêòè÷åñêèõ ïîäðîáíîñòåé, íå çíàë î ñó-
ùåñòâîâàíèè «Òåíè Áàðêîâà» (èíà÷å îí áåçóñëîâíî ïîñîâåòîâàë áû Ïóø-
êèíó óíè÷ òî æèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü èìåííî áàëëàäó)57. Òàêèì îáðàçîì, 
ñîîáùå íèå Ãàåâñêîãî î øèðîêîì õîæäåíèè áàëëàäû ñðåäè ëèöåèñòîâ íå 
ïîä òâåðæäàåòñÿ: Ãîð÷àêîâ, çíàâøèé «Ìîíàõà», î «Òåíè Áàðêîâà» íå áûë 
îñâåäîìëåí58. Â-òðåòüèõ, ìàëîâåðîÿòíî, ÷òîáû Ïóøêèí, óíè÷òîæèâ òåêñò 
«Ìîíàõà», íå óíè÷òîæèë áû òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà», åñëè áû äåé ñòâèòåëüíî 
ÿâëÿëñÿ àâòîðîì áàëëàäû59. Âåäü åå õðàíåíèå è ðàñïðîñòðà íåíèå â ñòåíàõ 
ëèöåÿ áûëî áû íåñîèçìåðèìî ðèñêîâàííåå, ÷åì õðàíåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå 
«Ìîíàõà». Âîîáùå âîçìîæíîñòè åå õîæäåíèÿ ìåæ äó ëèöåèñòàìè ïðîòèâî-
ðå÷èò òî ìåñòî «Çàïèñîê î Ïóøêèíå» Ïóùèíà, ãäå ëèöåéñêèé äðóã ïîýòà 
ðàññêàçûâàåò èñòîðèþ ñîçäàíèÿ ýïèãðàììû «Îò âñåíîùíîé, âå÷îð, èäÿ 
äîìîé...», çàâåðøàþùåéñÿ, êàê èçâåñòíî íåïðèñòîéíîñòüþ. Ýïèãðàììó ýòó 
Ïóøêèí ïðî÷åë è Êàéäàíîâó, êîòî ðûé, âçÿâ åãî â íàçèäàíèå çà ýõî, âûñêà-
çàë ñëåäóþùåå ïðåäîñòåðåæåíèå îò ïóáëè÷íîãî èñïîëíåíèÿ ïîäîáíîãî ðîäà 

56 Â.Ì. Åñèïîâ è çäåñü îøèáàåòñÿ: êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ñ÷èòàë ïîýìó «Ìîíàõú» 
«ñòîëü ñêàáðåçíîé, ÷òî íàñòîÿòåëüíî ñîâåòîâàë À.Ñ. Ïóøêèíó åå óíè÷òîæèòü». Êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñ÷èòàë ïîýìó «Ìîíàõú» âñåãî ëèøü «äóðíîé ïîýìîé» è ê òîìó æå äîïóñêàë 
âîçìîæíîñòü åå íàïå÷àòàíèÿ. «Ñòîëü ñêàáðåçíîé» îí ñ÷èòàë íå ïîýìó «Ìîíàõú» (çäåñü 
Â.Ì. Åñèïîâ ÿâíî ïåðåäåðãèâàåò), à «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», êîòîðîå 
ìû ñ÷èòàåì è åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà» è êîòîðîå À.Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî óíè÷òîæèëú». Âî 
âñåõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íåò óêàçàíèé íà òî, ÷òî îí «íàñòîÿòåëüíî 
ñîâåòîâàë Ïóøêèíó åå [ò. å. ïîýìó «Ìîíàõú»] óíè÷òîæèòü»: ýòî ÿâíàÿ âûäóìêà Â.Ì. Åñèïî-
âà, íå ÷èòàâøåãî âîîáùå âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ïîäðîáíåå ñì. íàøè ïðè-
ìå ÷à íèÿ âûøå. Âîïðîñ ê Â.Ì. Åñèïîâó: Óâàæàåìûé Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, óêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, â êàêîì èçäàíèè è íà êàêîé ñòðàíèöå âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà-
 ïå ÷à òàíî, ÷òî îí, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, «ñ÷èòàë ïîýìó [«Ìîíàõ»] ñòîëü ñêàáðåçíîé, ÷òî 
íàñòîÿòåëüíî ñîâåòîâàë Ïóøêèíó åå óíè÷òîæèòü»?

57 Èç òàê íàçûâàåìûõ «ïðèâåäåííûõ ôàêòè÷åñêèõ ïîäðîáíîñòåé» î êíÿçå À.Ì. Ãîð-
÷àêîâå ñëåäóåò ëèøü îäíî: Â.Ì. Åñèïîâ íå ÷èòàë âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. 
Â òðåõ åãî âîñïîìèíàíèÿõ ñîâåðøåííî ÿñíî ãîâîðèòñÿ î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ: â ïåð-
âîì è îñîáåííî â òðåòüåì, íàïðÿìóþ ñâÿçàííîì ñî ñíîñêàìè Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñå-
ìåâ ñêîãî, êàê ðàç è ãîâîðèòñÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà», õîòÿ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ è íå íàçûâàåò 
åå. Òàê ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çíàë î ñóùåñòâîâàíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» è, óïîòðåáëÿÿ ëåê-
ñèêó Â.Ì. Åñèïîâà, «áåçóñëîâíî ïîñîâåòîâàë Ïóøêèíó óíè÷òîæèòü â ïåðâóþ î÷åðåäü èìåí-
íî áàëëàäó», êàêîâóþ À.Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú».

58 Óäèâèòåëüíî ïðèìèòèâíûé âûâîä. Ïî ñîîáùåíèþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî À.Ñ. Ïóøêèí 
«<...> óâèä¼âú, ÷òî îíà («Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú, ïðèçíàëñÿ, 
÷òî íàïèñàëú åå ñàìú» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155). Âîò ïîñëå ýòîãî îí è ïîêàçàë «Ò¼íü Áàð-
êîâà» êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó êàê ñâîå ñîáñòâåííîå ñî÷èíåíèå.

59 Íà îñíîâàíèè ÷åãî Â.Ì. Åñèïîâ ðåøèë, ÷òî «Ïóøêèí, óíè÷òîæèâ òåêñò «Ìîíàõà» 
<...>»? Âåäü ñàì æå Â.Ì. Åñèïîâ è ïðèâîäèò öèòàòó: «Àâòîãðàô “Ìîíàõà”, îäíàêî, ñî õðà-
íèëñÿ, ïðè÷åì â áóìàãàõ ñàìîãî æå Ãîð÷àêîâà» (Åñèïîâ 2003: 59; Åñèïîâ 2005: 39; Åñèïîâ 
2006: 326).

ñî÷èíåíèé: «Íå ñîâåòóþ âàì, Ïóøêèí, çàíèìàòüñÿ òàêîé ïîýçèåé, îñîáåí-
íî êîìó-íèáóäü ñîîáùàòü åå. È âû, Ïóùèí, íå äàâàéòå âîëþ ÿçû÷êó»19. (19 Ïó -
ùèí È.È. Çàïèñêè î Ïóø êèíå // À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííè-
êîâ â äâóõ òîìàõ. Ò. 1. Ñ. 88.) Çàâåðøàåòñÿ ýòîò ýïèçîä âåñüìà ïðè ìå÷à-
òåëüíûì ïðèçíàíèåì Ïóùèíà, èñêëþ÷àþùèì ïðåäïîëîæåíèÿ î âîçìîæíî-
ñòè øèðîêîãî ðàñ ïðîñòðàíåíèÿ â ëèöåå ñî÷èíåíèé íåïðèñòîéíîãî õàðàê-
òå ðà: «Õîðîøî, ÷òî íà ýòîò ðàç ïîäâåðíóëñÿ íàì äîáðûé Èâàí Êóçüìè÷, à íå 
äðóãîé êòî-íèáóäü»20. (20 Òàì æå.)60 Èòàê, Ïóøêèí, åñëè áû îí áûë àâòîðîì 
«Òåíè Áàðêîâà», êîíå÷íî, óíè÷òîæèë áû ðóêîïèñü áàëëàäû, íî â òàêîì 
ñëó÷àå íèêàêèõ ñïèñêîâ «Òåíè Áàðêîâà» íå ñóùåñòâîâàëî áû, êàê íå áûëî 
ñïèñ êîâ óíè÷òîæåííîãî èì «Ìîíàõà»61. Â-÷åòâåðòûõ, íå íàçâàííûå Ãàåâ-

60 Â.Ï. Ãàåâñêèé ñîîáùàåò, ÷òî «Ìàñòåðñêîå ïðîèçâåäåíiå äÿäè ïîýòà [«Îïàñíûé Ñî-
ñ¼äú»] áûëî î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 356). 14—15-ëåòíèì 
ïîäðîñòêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ïåðèîäå ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ, ñî÷èíåíèÿ ñî ñëîâàìè «õóé, 
ïèçäà, åáàòü» êàê ðàç áûëè èíòåðåñíû. Â ñåêðåòíîì äîíåñåíèè «Í¼÷òî î Öàðñêîñåëüñêîìú 
Ëèöåå è î äóõ¼ îíàãî» (ñ. 16—25) äëÿ III-ãî Îòäåëåíèÿ Ñîáñòâåííîé Åãî Âåëè÷åñòâà Êàíöå-
ëÿ ðèè Ôàääåé Âåíåäèêòîâè÷ Áóëãàðèí (1789—1859) ñîîáùàåò: «Âú Ëèöå¼ íà÷àëè ÷èòàòü 
âñ¼ çàïðåùåííûÿ êíèãè, òàìú íàõîäèëñÿ àðõèâú âñ¼õú ðóêîïèñåé, õîäèâøèõú òàéíî ïî 
ðóêàìú, è íàêîíåöú ïðèøëî êú òîìó, ÷òî åñëè íàäëåæàëî îòûñêàòü ÷òî ëèáî çàïðåùåííîå, 
òî ïðÿìî îòíîñèëèñü âú Ëèöåé» (öèò. ïî: Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. Ïóøêèíú âú äîíåñåíiÿõú àãåí-
òîâú òàéíàãî íàäçîðà. 1826—1830 [ñ. 5—59] / [â êîíöå íà ñ. 59:] Á. Ìîäçàëåâñêié // Áûëîå: 
Æóðíàë ïîñâÿùåííûé èñòîðiè îñâîáîäèòåëüíàãî äâèæåíiÿ / [â êîíöå íà ñ. 240:] Ðåäàêòîð: 
Ï.Å. Ùåãîëåâú. — [Ïåòðîãðàäú: [â êîíöå íà ñ. 240:] Èçäàòåëü Í.Å. Ïàðàìîíîâú [1876—1951], 
1918] (Òèï. Ïåòðîãð. Êîì. Âîåííî-Òåõí. Ïîìîùè, Ðàçú¼çæàÿ óë., 43). — ¹ 1 (29) ÿíâàðü 
1918. — Ñ. 20; 23 × 15 ñì; ñì. ïåðåïå÷àòêó: Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. Ïóøêèí ïîä òàéíûì íàäçî-
ðîì [ñ. 67—129] // Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. Ïóøêèí è åãî ñîâðåìåííèêè: Èçáðàííûå òðóäû (1898—
1928) / Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé; [ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷. À.Þ. Áàëàêèíà]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
«Èñêóññòâî—ÑÏÁ», ñîð. 1999. — Ñ. 91—92. (575, [1] ñ.: ïîðòð. (íà ñ. 2); 21 × 15 ñì. Â ïåð. 
2500 ýêç.). ×òî æå êàñàåòñÿ ýïèãðàììû «Îòú âñåíîùíîé âå÷îðú èäÿ äîìîé...», ïî-íàøåìó 
ìíåíèþ ñî÷èíåííîé â àïðåëå 1813 ã., òî ïðåäïîñëåäíÿÿ ñòðîêà ó À.Ñ. Ïóøêèíà áûëà òà-
êîé: «Âú ÷óæîé ùåëè ñîëîìèíêó òû âèäèøü, ...», èìåííî â òàêîé ðåäàêöèè îíà ìîãëà áûòü 
ïðî÷òåíà àäúþíêò-ïðîôåññîðó èñòîðè÷åñêèõ íàóê È.Ê. Êàéäàíîâó (1782—1845), íî óæ íè-
êàê íå «Â ÷óæîé <ïèçäå>...», êàê ïîäñêàçûâàåò íàì êóïþðà èç ïÿòè òî÷åê (â èçä.: Ïóøêèí 
1999/1: 298). Ñëîâî «ùåëü» À.Ñ. Ïóøêèíûì äâàæäû áóäåò èñïîëüçîâàíà â «Ò¼íè Áàðêîâà», 
íàïèñàííîé â ìàå 1813 ã. 

61 Íî À.Ñ. Ïóøêèí äåéñòâèòåëüíî àâòîð «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïðèçíàëñÿ â ýòîì, «<...> 
óâè ä¼âú, ÷òî îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú» è íàâåðíÿêà áûëà ïåðåïèñàíà êåì-òî. 
À âîò êîãäà ïîñëå ýòîãî, îí ïîêàçàë åå êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó è òîò îõëàäèë òùåñëàâíûé 
ïûë ïîýòà, òî À.Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» «Ò¼íü Áàðêîâà». À.Ñ. Ïóøêèí íå óíè÷-
òîæàë ïîýìó «Ìîíàõú», íî Â.Ì. Åñèïîâ ñ ïîðàçèòåëüíûì óïîðñòâîì íà äâóõ ñòðàíèöàõ 
ñâîåé ñòàòüè øåñòü ðàç (!) ïèøåò îá óíè÷òîæåíèè À.Ñ. Ïóøêèíûì «Ìîíàõà» (Åñèïîâ 2003:
59—60), à â «íîâîé ðåäàêöèè ðàáîòû» âûäàë òàêîé îïóñ: «<...> âåäü íå îáíàðóæåíî ñïèñêîâ 
óíè÷òîæåííîãî “Ìîíàõà” (êðîìå ãîð÷àêîâñêîãî ñïèñêà)» (Åñèïîâ 2005: 41), íó à â òðåòüåé 
ñòàòüå ìû ÷èòàåì óæå íå÷òî çàïðåäåëüíîå: «<...> âåäü íå îáíàðóæåíî ñïèñêîâ óíè÷òîæåí-
íîãî èì ( ò. å. À.Ñ. Ïóøêèíûì, êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) «Ìîíàõà» (êðîìå ãîð÷àêîâñêîãî ñïèñ-
êà)» (Åïèñîâ 2006: 329). Íàäî ïîëàãàòü, ïî ðàçóìåíèþ Â.Ì. Åñèïîâà «ãîð÷àêîâñêèé ñïè-
ñîê» íàïèñàí ðóêîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, õîòÿ Â.Ì. Åñèïîâ öèòèðóåò êîììåíòàòîðà èç 
Ïóøêèíñêîãî äîìà, ÷òî «Àâòîãðàô “Ìîíàõà”, îäíàêî, ñîõðàíèëñÿ, ïðè÷åì â áóìàãàõ ñà-
ìî ãî æå Ãîð÷àêîâà» (Åñèïîâ 2003: 59; Åñèïîâ 2005: 39: Åñèïîâ 2006: 326). Â.Ì. Åñèïîâ íå 
â ñîñòîÿíèè äàæå çàïîìíèòü òî, ÷òî îí óæå ïðîöèòèðîâàë. Òàêîâ íàó÷íûé óðîâåíü Âèê-
òîðà Ìèõàéëîâè÷à Âîãìàíà (ïñåâäîíèì: Åñèïîâ), ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà Èíñòè-
òóòà ìèðîâîé ëèòåðàòóðû (ÈÌËÈ, ã. Ìîñêâà), ðàáîòàþùåãî â ãðóïïå Âàëåíòèíà Ñåìåíî-
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именно поэтому считал поэму столь скабрезной, Что настоятельно сове-
товал Пушкину ее уничтожить18. (18 Конечно, с точки зрения сегодняшнего
читателя суждение Горчакова, быть может, выглядит слишком строгим
в моральном отношении, но это означает лишь то, что наши представлеъшя
о пристоиности существенно отличаются от представлении, принятых в
русском образованном обществе в начале ХІХ века.)56 Во-вторых, Горча-
ков, как следует из приведенных фактических подробностей, не знал о су-
ществовании «Тени Баркова» (иначе он безусловно посоветовал бы Пуш-
кину уничтожить в первую очередь именно балладу)57. Таким образом,
сообщение Гаевского о широком хождении баллады среди лицеистов не
подтверждается: Горчаков, знавший «Монаха», о «Тени Баркова» не был
осведомлен58. В-третьих, маловероятно, чтобы Пушкин, уничтожив текст
«Монаха», не уничтожил бы текста «Тени Баркова», если бы действительно
являлся автором балладь159. Ведь ее хранение и распространение в стенах
лицея было бы несоизмеримо рискованнее, чем хранение и распространение
«Монаха». Вообще возможности ее хождения между лицеистами противо-
речит то место «Записок о Пушкине» Пущина, где лицейский друг поэта
рассказывает историю создания эпиграммы «От всенощной, вечор, идя
домой...››, завершающейся, как известно непристойностью. Эпиграмму эту
Пушкин прочел и Кайданову, который, взяв его в назидание за эхо, выска-
зал следующее предостережеъше от публичного исполнеъшя подобного рода

56 В.М. Есипов и здесь ошибается: князь А.М. Горчаков не считал поэму «Монахъ»
«столь скабрезной, что настоятельно советовал А.С. Пушкину ее уничтожить». Князь
А.М. Горчаков считал поэму «Монахъ» всего лишь «дурной поэмой» и к тому же допускал
возможность ее напечатания. «Столь скабрезной» он считал не поэму «Монахъ» (здесь
В.М. Есипов явно передергивает), а «стихотворение доволъно окифёзниго свойства», которое
мы считаем и есть «Твнь Баркова» и которое А.С. Пушкин «немедленно уничтожилъ». Во
всех трех воспоминаниях князя А.М. Горчакова нет указаний на то, что он «настоятельно
советовал Пушкину ее [т. е. поэму «Монахъ»] уничтожить»: это явная выдумка В.М. Есипо-
ва, не читавшего вообще воспоминаний князя А.М. Горчакова. Подробнее см. наши при-
мечания выше. Вопрос к В.М. Есипову: Уважаемый Виктор Михайлович, укажите, пожа-
луйста, в каком издании и на какой странице воспоминаний князя А.М. Горчакова на-
печатано, что он, князь А.М. Горчаков, «считал поэму [«Монах››] столь скабрезной, что
настоятельно советовал Пушкину ее уничтожить»?

57 Из так называемых «приведенных фактических подробностей» о князе А.М. Гор-
чакове следует лишь одно: В.М. Есипов не читал воспоминаний князя А.М. Горчакова.
В трех его воспоминаниях совершенно ясно говорится о двух разных произведениях: в пер-
вом и особенно в третьем, напрямую связанном со сносками П.А. Ефремова и М.И. Се-
мевского, как раз и говорится о «ТЪни Баркова», хотя князь А.М. Горчаков и не называет
ее. Так что князь А.М. Горчаков знал о существовании «Тьни Баркова» и, употребляя лек-
сику В.М. Есипова, «безусловно посоветовал Пушкину уничтожить в первую очередь имен-
но балладу», каковую А.С. Пушкин «немедленно разорвалъ».

58Удивительно примитивный вывод. По сообщению В.П. Ґаевского А.С. Пушкин
«<...> увидЬвъ, что она («Тіэнь Баркова». -А.Б.) пользуется большимъ успвхомъ, признался,
что написалъ ее самъ» (Гаевский 1863/\/П: 155). Вот после этого он и показал «Твнь Бар-
кова» князю А.М. Горчакову как свое собственное сочинение.

59 На основании чего В.М. Есипов решил, что «Пушкин, уничтожив текст «Монаха»
<...>»? Ведь сам же В.М. Есипов и приводит цитату: «Автограф “Монаха”, однако, сохра-
нился, причем в бумагах самого же Горчакова» (Есипов 2003: 59; Есипов 2005: 39; Есипов
2006: 326).
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сочтшений: «Не советую вам, Пушкин, заниматься такой поэзией, особен-
но кому-ниоўдъ сообщите ее. И вы, Пущин, не давайте вомо язычку>>19. (19 Пу-
щин ИИ. Записки о Пушкине //АС. Пушкин в воспомІ/щаъшях современъш-
ков в двух томах. Т. 1. С. 88.) Завершается этот эпизод весьма примеча-
тельным признанием Пущша, исключающим предположеъшя о возможно
сти широкого распространения в лицее сочинении непристоиного харак-
тера: «Хорошо, что на этот раз подвернулся нам добрьпїт Иван Кузьмич, а не
другой кто-нибудь»2°. (20 Там же.)60 Итак, Пушкин, если бы он был автором
«Тени Баркова», конечно, уничтожил бы рукопись баллады, но в таком
случае никаких списков «Тени Баркова» не существовало бы, как не было
списков уничтоженного им «Монаха»61. В-четвертых, не названные Гаев-

60 В.П. Гаевский сообщает, что «Мастерское произведеніе дяди поэта [«Опасный Со-
свдъ»] было очень распространено въ лицев» (Гаевский 1863/\/ІП: 356). 14-15-летним
подросткам, находящимся в периоде полового созревания, сочинения со словами «хуй,
пизда, ебать» как раз были интересны. В секретном донесении «Нвчто о Царскосельскомъ
Аицее и о духв онаго» (с. 16-25) для ІП-го Отделения Собственной Его Величества Канце-
лярии Фаддей Венедиктович Вулгарин (1789-1859) сообщает: «Въ Аицеь начали читать
всв запрещенныя книги, тамъ находился архивъ всъхъ рукописей, ходившихъ тайно по
рукамъ, и наконецъ пришло къ тому, что если надлежало отыскать что либо запрещенное,
то прямо относились въ Аицей» (цит. по: Модви./1евокииІ , Б.А. Пушкинъ въ донесеніяхъ аген-
товъ тайнаго надзора. 1826-1830 [с. 5-59] / [в конце на с. 59:] В. Модзалевскій // Былое:
Журнал посвященный исторіи освободительнаго движенія / [в конце на с. 2110:] Редактор:
П.Е. Щеголевъ. - [Петроградъ: [в конце на с. 2110:] Издатель П.Е. Парамоновъ [1876-1951],
1918] (Тип. Петрогр. Ком. Военно-Техн. Помощи, Разъьзжая ул., 43). - По 1 (29) январь
1918. - С. 20; 23 >< 15 см; см. перепечатку: Модзалевский, Б./1. Пушкин под тайным надзо-
ром [с. 67-129] //Модзалевский, ВА. Пушкин и его совремеъшики: Избранные труды (1898-
1928) / ВА. Модзалевский; [составление и примеч. А.Ю. Балакина] - Санкт-Петербург:
«Искусство-СПБ», сор. 1999. - С. 91-92. (575, [1] с.: портр. (на с. 2); 21 × 15 см. В пер.
2500 экз.). Что же касается эпиграммы «Отъ всенощной вечоръ идя домой...››, по-нашему
мнению сочиненной в апреле 1813 г., то предпоследняя строка у А.С. Пушкина была та-
кой: «Въ чужой щели соломинку ты видишь, ...››, именно в такой редакции она могла быть
прочтена адъюнкт-профессору исторических наук И.К. Кайданову (1782-1845), но уж ни-
как не «В чужой <пизде>...», как подсказывает нам купюра из пяти точек (в изд.: Пушкин
1999/1: 298). Слово «щель» А.С. Пушкиным дважды будет использована в «Твни Баркова»,
написанной в мае 1813 г.

61Но А.С. Пушкин действительно автор «Твни Баркова» и признался в этом, «<...>
увидввъ, что она пользуется большимъ успъхомъ» и наверняка была переписана кем-то.
А вот когда после этого, он показал ее князю А.М. Горчакову и тот охладил тщеславный
пыл поэта, то А.С. Пушктш «немедленно разорвалъ» «ТЪнь Баркова». А.С. Пушкин не унич-
тожал поэму «Монахъ», но В.М. Есипов с поразительным упорством на двух страницах
своей статьи шесть раз (!) пишет об уничтожении А.С. Пушкиным «Монаха» (Есипов 2003:
59-60), а в «новой редакции работы» выдал такой опус: «<...> ведь не обнаружено списков
уничтоженного “Монаха” (кроме горчаковского списка) ›› (Есипов 2005: 41), ну а в третьей
статье мы читаем уже нечто запредельное: «<...> ведь не обнаружено списков уничтожен-
ного им (т. е. А.С. Пушкиным, курсив наш. - ./1.Б.) «Монаха» (кроме горчаковского спис-
ка)›› (Еписов 2006: 329). Надо полагать, по разумению В.М. Есипова «горчаковский спи-
сок» написан рукой князя А.М. Горчакова, Хотя В.М. Есипов цитирует комментатора из
Пушкинского дома, что «Автограф “Монаха”, однако, сохранился, причем в бумагах са-
мого же Горчакова» (Есипов 2003: 59; Есипов 2005: 39: Есипов 2006: 326). В.М. Есипов не
в состоянии даже запомнить то, что он уже процитировал. Таков научный уровень Вик-
тора Михайловича Вогмана (псевдоним: Есипов), старшего научного сотрудника Инсти-
тута мировой литературы (ИМАИ, г. Москва), работающего в группе Валентина Семено-
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ñêèì ëèöåéñêèå òîâàðèùè ïîýòà çà äàâíîñòèþ ëåò ìîãëè ïîñ÷èòàòü «Òåíüþ 
Áàðêîâà», ñòàâøåé èçâåñòíîé èì ïîçæå, èìåííî «Ìîíàõà», îòñþäà è èõ 
óòâåðæäåíèÿ, ÷òî «Ìîíàõ» áûë íàïèñàí «â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó»62. Â ñâÿçè 
ñ ïîñëåäíèì ïðåäïîëîæåíèåì î÷åíü âàæíî òî îáñòîÿòåëüñòâî, ÷òî èíôîð-
ìàòîð Ãàåâñêîãî îá èñòîðèè ñîçäàíèÿ «Òåíè Áàðêîâà» íå ïðåäñòàâèë ðåàëüíûõ 
äîêàçàòåëüñòâ àâòîðñòâà Ïóøêèíà. Òàêèì äîêàçà òåëüñòâîì ìîã ñòàòü åå 
ñïèñîê, âûïîëíåíûé êåì-òî â òå æå ãîäû, êîãäà áàëëàäà ÿêîáû áûëà íàïè-
ñàíà Ïóøêèíûì. Íî òàêîãî ñïèñêà íå ñóùåñò âó åò63. Òàêèì îáðàçîì, íèêà-
êèõ ôàêòè÷åñêèõ îñíîâàíèé ñ÷èòàòü áàë ëà äó ïóøêèíñêèì ïðîèçâåäåíèåì 
ó Öÿâëîâñêîãî íå áûëî: íåò àâòîãðàôà, íåò êîïèè, àâòîðèçîâàííîé Ïóøêè-
íûì, íåò íè îäíîé êîïèè, îòíîñÿ ùåé ñÿ ê ëèöåéñêîé ïîðå, à òàêæå, êàê 
ïðèçíàâàë ñàì Öÿâëîâñêèé, «íè â ïèñàíèÿõ ñàìîãî Ïóøêèíà, íè â âîñïîìè-
íàíèÿõ î íåì, êðîìå ïðè âå äåííûõ Ãàåâñêèì ðàññêàçîâ òîâàðèùåé Ïóø-
êèíà (íå íàçâàííûõ Ãàåâ ñêèì64. — Â.Å.) ïî ëèöåþ, î áàëëàäå íåò íè ñëî-

âè÷à Íåïîìíÿùåãî (1934—). Ïðîñêàëüçûâàåò ïîòàåííîå æåëàíèå Â.Ì. Åñèïîâà íà ïîä  -
ñîçíà òåëü íîì óðîâíå ïðèïèñàòü À.Ñ. Ïóøêèíó óíè÷òîæåíèå ïîýìû «Ìîíàõú». Õîòåëîñü 
áû íàïîìíèòü Â.Ì. Åñèíîâó, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë ïðîèçâåäåíèå åùå áîëåå áåçíðàâ-
ñòâåííîå è íåïðèñòîéíîå ïî ñîäåðæàíèþ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ÷åì «Ò¼íü Áàðêîâà» — ìû 
èìååì ââèäó «Ãàâðèëiàäó». ×òî òàêîå áåçîáèäíûå è âñåì èçâåñòíûå ñëîâà «õóé, ïèçäà, åáàòü» 
â «Ò¼íè Áàðêîâà» (ãäå ãåðîé íå ïðîñòî ïîï, à èçãíàííûé èç ëîíà öåðêâè) ïî ñðàâíåíèþ ñ 
òåì, ÷òî â «Ãàâðèëiàä¼» À.Ñ. Ïóøêèí óìóäðèëñÿ êîùóíñòâåííî îñêîðáèòü ÷óâñòâà âñåõ ïðà-
âîñëàâíûõ (ïðàâèëüíî ñëàâÿùèõ Áîãà!) õðèñòèàí, èçîáðàçèâ «Ïðåñâÿòóþ Ä¼âó Ìàðiþ» 
ïîõîòëèâîé åâðåéêîé äîáðîâîëüíî îòäàâøåéñÿ â îäèí äåíü òðåì ìóæëàíàì (ñò. 513—513: 
«Äîñòàëàñü ÿ âú îäèíú è òîòú æå äåíü|Ëóêàâîìó, Àðõàíãåëó è Áîãó.») è äàæå ââåðã åå â 
ãðåõ ìàëàêèè (ðóêîáëóäèÿ) (ñò. 489—491: «Íî ìåæäó ò¼ìú âú çàäóì÷èâîñòè í¼æíîé|Îíà 
ãð¼øèòü, — ïðåëåñòíà è òîìíà,|È ÷àøó ïüåòü îòðàäû áåçìÿòåæíîé.»). Ñ óäèâëåíèåì ìû 
îáíàðóæèëè, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Ïîë- 
íîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé» À.Ñ. Ïóøêèíà (Ì.; Ë., 1937—1959) â 17 òîìàõ áûëî îñóùåñòâëå-
íî èçäàòåëüñòâîì «Âîñêðåñåíüå» â 1994 ã. â 19 òîìàõ «Ñ áëàãîñëîâåíèÿ Ïàòðèàðõà Ìîñêîâ-
ñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II» è äàæå òîì 4, ãäå âîñïðîèçâåäåíà òà ñàìàÿ «Ãàâðèèëèàäà», 
ïîäãîòîâëåííàÿ â 1937 ã. «âîèíñòâóþùèìè áåçáîæíèêàìè», ïîëó÷èë áëàãîñëîâåíèå Ïàò ðè-
àðõà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ Ðóñè Àëåêñèÿ II.

62 Â ÷åðíîâèêå ñâîåé ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêèé íå äåëàåò ñâîþ îøèáî÷íóþ ññûëêó «âú ïîäðà-
æàíiå Áàðêîâó». Ñì. ïîäðîáíåå â íàøåì ïðèìå÷àíèè âûøå.

63 Ìû ïðåäñòàâëÿåì òàêîé ñïèñîê — ß, áóìàãà ñ ôèëèãðàíüþ 1816, óáåæäåíû è òåêñò 
ïåðåïèñàí â Ëèöåå â 1816 ã. ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî (ïîêà!) ëèöåèñòà ïóøêèíñêîãî âûïó-
ñêà. Âåäü àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» íàïèñàí íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ 1813 è ñ÷èòàåòñÿ, 
÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë ïîýìó «Ìîíàõú» â èþíå—èþëå 1813 ã.

64 Åùå ðàç ïðèâåäåì öèòàòû èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Íî, ïî  ðà ç ñêà ç àìú  òîâà -
ðèùåé  å ã î  (ðàçðÿäêà íàøà. — Ë.Á.), îíú, âú ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè, íàïè-
ñàëú ðîìàíú âú ïðîç¼: Öûãàíú è âì¼ñò¼ ñú Ì.Ë. ßêîâëåâûìú êîìåäiþ: Òàêú âîäèòñÿ âú 
ñâ¼ò¼, ïðåäíàçíà÷àâøóþñÿ äëÿ äîìàøíÿãî òåàòðà. <...> Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú, âú 
ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî  ñ îâ¼òó  îäíî ãî  è ç 
ñ âîèõú  òîâàðèùåé  (ðàçðÿäêà íàøà. — Ë.Á.) (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155). «Âñ¼ ýòè ïÿòü 
ïðîèçâåäåíié, ïî  î ò çûâàìú  òîâàðèùåé  ïîýòà  (ðàçðÿäêà íàøà. — Ë.Á.), ñî÷èíå-
íû âú 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà, <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 157). «Ò¼íü Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà áûëà àäðåñîâàíà ïðåæäå âñåãî ñâîèì ëèöåèñòàì-ñîáðàòüÿì ïî ïåðó. Îäíèì 
èç ýòèõ òîâàðèùåé áûë, êîíå÷íî, Ì.Ë. ßêîâëåâ. Âîò îí è ìîã ðàññêàçàòü Â.Ï. Ãàåâñêîìó 
î ïîäðîáíîñòÿõ áûòîâàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» â Ëèöåå, îí è ìîã íàçâàòü ôàìèëèþ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Íî Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ðåøèëñÿ ïðÿìî íàçâàòü è êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà — 
òîãäà óæå ìèíèñòðà èíîñòðàííûõ äåë è êàíöëåðà, ïî ÷üåìó ñîâåòó áûëà óíè÷òîæå-
íà «Ò¼íü Áàðêîâà» è êåì áûëà ÿêîáû ñîææåíà ïîýìà «Ìîíàõú». È, âèäèìî, íå îäèí ðàç ðàñ-

âà»21. (21 Öÿâëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè. Ñ. 228.) Òåì óäèâèòåëüíåå áåçàïåë-
ëÿöèîííàÿ óâåðåí íîñòü Öÿâëîâñêîãî â àâòîðñòâå Ïóøêèíà» (Åñèïîâ 2003: 
58—61). Êàê íà õàðàêòåðíûé ïðèìåð íåóìåíèÿ è íåæåëàíèÿ Â.Ì. Åñèïîâà 
ðàáîòàòü ñ äîêóìåíòàìè óêàæåì íà òàêîé ñëó÷àé. Â.Ì. Åñèïîâ îáíàðóæèë 
ñòðîêó «ñî ñêðèïîì äâåðü øàòíóëàñü» â «Ìîíàõå», õîòÿ òàêîé ñòðîêè òàì 
íåò (Åñèïîâ 2003: 65; Åñèïîâ 2005: 46; Åñèïîâ 2006: 336). Ýòó ñòðîêó îí 
«ïî çàèìñòâîâàë» ñ ïðèñóùåé åìó íåâíèìàòåëüíîñòüþ ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
(ÒÁ ÊÖ 1996: 226; ÒÁ 2002: 249), ãäå ýòà ñòðîêà ñîâåðøåííî ïðàâèëüíî 
îòíåñåíà ê ñòèõîòâîðåíèþ À.Ñ. Ïóøêèíà «Îñãàð» (1814 ã.).

2005 — ñì.: Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2005, ìàé: 41—52; Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 
2005: 219—248; Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2009: 320—345. Äàæå ñîâðåìåííûå 
èññëåäîâàòåëè Èãîðü Àëåêñååâè÷ Ïèëüùèêîâ è ïîêîéíûé Ìàêñèì Èëüè÷ 
Øàïèð (1962—2006) â ñâîåé ñòàòüå 2005 ã. è åå âòîðîì äîïîëíåííîì èçäà-
íèè 2005 ã., ïðèâåäÿ âñå òðè ôðàãìåíòà èç âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà, èç î÷åíü âàæíîãî ôðàãìåíòà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà âûáðîñèëè ñà-
ìóþ ñóùåñòâåííóþ ÷àñòü åãî, à èìåííî:

Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáó-
äèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü 
ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè» <...>, 

ãäå êàê ðàç ðå÷ü èäåò ÿâíî íå î ïîýìå «Ìîíàõú». Íàøè èññëåäîâàòåëè 
îñòàâèëè èç ýòîãî ôðàãìåíòà òîëüêî òî, ÷òî êàñàåòñÿ ïîýìû: «Ïóøêèíú 
íàïèñàëú áûëî ïîýìó “Ìîíàõú”. Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå 
è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè» (Ïèëüùèêîâ. 
Øàïèð 2005: 45). È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ñ÷èòàþò, ÷òî âî âñåõ 
òðåõ ôðàãìåíòàõ ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõ». Äàëåå ìû âûíóæäåíû ïðè-
âåñòè äëèííóþ öèòàòó èç ñòàòüè È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà: «Òóò 
ìû, ïðàâäà, ïåðåõîäèì â îáëàñü èñòîðè÷åñêèõ ãèïîòåç è ðåêîíñòðóêöèé, 
íî â îïðàâäàíèå äîëæíû ñêàçàòü, ÷òî ñòèìóëîì äëÿ íèõ ñëóæèò êðàéíÿÿ 
ïðîòèâîðå÷èâîñòü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ñâåäåíèé î ñóäüáå “Ìîíàõà”, âîñ õî-
äÿùèõ ê óñòíûì âîñïîìèíàíèÿì êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Åãî ðàññêàç äî ïóá-
ëèêè äîâîäèëè ÷åòâåðî: Ãàåâñêèé (êóðñèâ è ñíîñêà íàøè. — Ë.Á.)65, À.È. Óðó-

ñïðàøèâàë Â.Ï. Ãàåâñêèé î «Ò¼íè Áàðêîâà»; èíôîðìàöèè î íàçâàíèè «Ò¼íü Êîðàáëåâà» 
íåò â ÷åðíîâîé ðóêîïèñè, îíà ïîïàëà â áåëîâóþ ðóêîïèñü êàê ðåçóëüòàò äîïîëíèòåëüíûõ 
ðàññïðîñîâ. Íå ìîã ïðÿìî íàçâàòü Â.Ï. Ãàåâñêèé è ñâîåãî èíôîðìàòîðà Ì.Ë. ßêîâëåâà è 
äðóãèõ ëèöåèñòîâ. Ïîëàãàåì, ÷òî ïðàâèëüíîå ïðî÷òåíèå âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâà, ïðåäëîæåííîå íàìè, è äàåò îòâåò, ÷òî àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóø-
êèí.

65 Âûâîä È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà î òîì, ÷òî ðàññêàç êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
î ïîýìå «Ìîíàõú» äîâåë äî ïóáëèêè Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. íèêàêèìè äàííûìè íå ïîä-
òâåðæäàåòñÿ. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïèñàë: «Èç äåâÿòè òîâàðèùåé Ïóøêèíà, áûâøèõ â æèâûõ 
â ýòè ãîäû, <...>, íå ïðèíàäëåæàëè ê òåì, êîòîðûå ïîäåëèëèñü ñ Ãàåâñêèì ñâîèìè âîñïîìè-
íàíèÿìè î Ïóøêèíå. Íå ïðèíàäëåæàë ê íèì, íàäî äóìàòü, è êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâ (óì. 27 ôåâ-
ðàëÿ 1883 ã.), â ýòî âðåìÿ óæå áûâøèé ìèíèñòðîì èíîñòðàííûõ äåë» (ÒÁ 2002: 164). Åñëè 
áû â 1863 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîäåëèëñÿ ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì ñâîèìè âîñïîìèíàíèÿìè, 
òî îí ñ ãîðäîñòüþ ïîäòâåðäèë áû, ÷òî ýòî îí ñæåã ïîýìó «Ìîíàõú», ÷òî ýòî îí ïîáóäèë 
À.Ñ. Ïóø êèíà óíè÷òîæèòü «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» (ò. å. «Ò¼íü 
Áàð êîâà») è À.Ñ. Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë åå. Ôàêòè÷åñêè ÷åðåç 8 ëåò, 20 àïðå-
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ским лицейские товарищи поэта за давностию лет могли посчитать «Тенью
Баркова», ставшей известной им позже, именно «Монаха», отсюда и их
утверждения, Что «Монах» был написан «в подражание Баркову>>62. В связи
с последним предположением очень важно то обстоятельство, Что инфор-
матор Ґаевского об исторІ/ш создания «ТеъшБаркова» не представил реальных
доказательств авторства Пушкина. Таким доказательством мог стать ее
список, выполненый кем-то в те же годы, когда баллада якобы была наш-
сана Пушкиным. Но такого списка не существуетбз. Таким образом, ника-
ких фактических оснований считать балладу пу1ш<инским произведением
у Цявловского не было: нет автографа, нет копии, авторизованной Пушки-
ным, нет ни однои копии, относящеися к лицеискои поре, а также, как
признавал сам Цявловский, «ни в писаниях самого Пушкина, ни в воспоми-
наниях о нем, кроме приведенных Гаевским рассказов товарищей Пуш-
кина (не названных Гаевским64. - В.Е.) по лицею, о балладе нет ни сло-

вича Непомнящего (1934-). Проскальзывает потаенное желание В.М. Есипова на под-
сознательном уровне приписать А.С. Пушкину уничтожение поэмы «Монахъ». Хотелось
бы напомнить В.М. Есинову, что А.С. Пушкин написал произведение еще более безнрав-
ственное и непристойное по содержанию (курсив наш. - /1.Б.), чем «Тънь Баркова» - мы
имеем ввиду «Гавриліаду». Что такое безобидные и всем известные слова «хуй, Шзда, ебать»
в «ТЪни Баркова» (где герой не просто поп, а изгнанный из лона церкви) по сравнению с
тем, что в «Гавриліадъ» А.С. Пушкин умудрился кощунственно оскорбить чувства всех пра-
вославных (правильно славящих Бога!) христиан, изобразив «Пресвятую Двву Марію»
похотливой еврейкой добровольно отдавшейся в один день трем мужланам (ст. 513-513:
«Досталась я въ одинъ и тотъ же день | Аукавому, Архангелу и Богу.») и даже вверг ее в
грех малакии (рукоблудия) (ст. 489-491: «Но между тЪмъ въ задумчивости нвжнойІ Она
грізшить, - прелестна и томна, | И чашу пьеть отрады безмятежной.»). С удивлением мы
обнаружили, что, оказывается, репринтное воспроизведеъше академического издания «Пол-
ного собрания сочинений» А.С. Пушкина (М.; А., 1937-1959) в 17 томах было осуществле-
но издательством «Воскресенье» в 1994 г. в 19 томах «С благословения Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия П» и даже том 4, где воспроизведена та самая «Гавриилиада»,
подготовленная в 1937 г. «воинствующими безбожниками», получил благословение Патри-
арха Московского и всея Руси Алексия П.

62 В черновике своей статьи В.П. Гаевский не делает свою ошибочную ссылку «въ подра-
жаніе Баркову». СМ. подробнее в нашем примечании выше.

63 Мы представляем такой список - Я, бумага с филигранью 1816, убеждены и текст
переписан в Аицее в 1816 г. рукой неустановленного (пока!) лицеиста пушкинского выпу-
ска. Ведь автограф поэмы «Монахъ» написан на бумаге с филигранью 1813 и считается,
что А.С. Пушкин написал поэму «Монахъ» в июне-июле 1813 г.

64 Еще раз приведем цитаты из статьи В.П. Гаевского: «Но, по р аз ск аз амъ то в а-
рищей его (разрядка наша. - ./1.Б.), онъ, въ первые два года лицейской жизни, напи-
салъ романъ въ прозв: Цыганъ и вмЪстЪ съ М.А. Яковлевымъ комедію: Такъ водится въ
свіэтіэ, предназначавшуюся для домашняго театра. <...> Въ то же время онъ сочинилъ, въ
подражаніе Баркову, поэмуМонахъ, которую также уничтожилъ, п о с о в Ъту о д н о г о и з
своихъ товарищей (разрядка наша. - АБ.) (Гаевский 1863/УП: 155). «ВсЪ эти пять
произведеній, п о о т зы в амъ т о в ар ищ е й п о эт а (разрядка наша. - ./1.Б.), сочине-
ны въ 1812, 1813 и не позже 1814 года, <...>» (Гаевский 1863/УП: 157). «Твнь Баркова»
А.С. Пушкина была адресована прежде всего своим лицеистам-собратьям по перу. Одним
из этих товарищей был, конечно, М.А. Яковлев. Вот он и мог рассказать В.П. Гаевскому
о подробностях бьттования «Тъни Баркова» в Аицее, он и мог назвать фамилию князя
А.М. Горчакова. Но В.П. Гаевский не решился прямо назвать и князя А.М. Горчакова -
тогда уже министра иностранных дел и канцлера, по чьему совету была уничтоже-
на «Тънь Баркова» и кем была якобы сожжена поэма «Монахъ». И, видимо, не один раз рас-
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ва»21. (21ЦявловскийМА. Комментарии. С. 228.) Тем удивительнее безапел-
ляционная уверенность Цявловского в авторстве Пушкина» (Есипов 2003:
58-61). Как на характерный пример неумения и нежелания В.М. Есипова
работать с документами укажем на такой случай. В.М. Есипов обнаружил
строку «со скрипом дверь шатнулась» в «Монахе», хотя такой строки там
нет (Есипов 2003: 65; Есипов 2005: 46; Есипов 2006: 336). Эту строку он
«позаимствовал» с присущей ему невнимательностью у М.А. Цявловского
(ТБ КЦ 1996: 226; ТБ 2002: 249), где эта строка совершенно правильно
отнесена к стихотворению А.С. Пушкина «Осгар» (1814 г.).

2005 - см.: Пильщиков. Шапир 2005, май: 41-52; Пильщиков. Шапир
2005: 219-248; Пильщиков. Шапир 2009: 320-345. Даже современные
исследователи Игорь Алексеевич Пильщиков и покойный Максим Ильич
Шапир (1962-2006) в своей статье 2005 г. и ее втором дополненном изда-
нии 2005 г., приведя все три фрагмента из воспомшіаъшй князя А.М. Гор-
чакова, из очень важного фрагмента князя А.И. Урусова выбросили са-
мую существенную часть его, а именно:

Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина князь Горчаковъ побу-
дилъ его уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы оставить
пятно на его памяти» <...>,

где как раз речь идет явно не о поэме «Монахъ». Наши исследователи
оставили из этого фрагмента только то, что касается поэмы: «Пушкинъ
написалъ было поэму “Монахъ”. Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе
и сжегъ, объявивъ автору, что это недостойно его имени» (Пильщиков.
Шапир 2005: 45). И.А. Пильщиков и М.И. Шапир считают, что во всех
трех фрагментах речь идет о поэме «Монах». Далее мы вынуждены при-
вести длинную цитату из статьи И.А. Пильщикова и М.И. Шапира: «Тут
мы, правда, переходим в облась исторических гипотез и реконструкций,
но в оправдание должны сказать, что стимулом для них служит крайняя
противоречивостъ (курсив наш. - АБ.) сведений о судьбе “Монаха”, восхо-
дящих к устным воспоминаниям князя АМ Горчакова. Его рассказ до пуб-
лики доводияи четверо: Гаевский (курсив и сноска наши. - /1.Б.)65, А.И. Уру-

спрашивал В.П. Гаевский о «Тіэни Баркова»; информации о названии «ТЪнь Кораблева»
нет в черновой рукописи, она попала в беловую рукопись как результат дополнительных
расспросов. Не мог прямо назвать В.П. Гаевский и своего информатора М.А. Яковлева и
других лицеистов. Полагаем, что правильное прочтение воспоминаний князя А.М. Горча-
кова, предложенное нами, и дает ответ, что автором «ТЪни Баркова» является А.С. Пуш-
кин.

65 Вывод И.А. Пильщикова и М.И. Шапира о том, что рассказ князя А.М. Горчакова
о поэме «Монахъ» довел до публики В.П. Гаевский в 1863 г. никакими данными не под-
тверждается. М.А. Цявловский писал: «Из девяти товарищей Пушкина, бывших в живых
в эти годы, <...>, не принадлежали к тем, которые поделились с Гаевским своими воспоми-
нанияь/Ш о Пушкине. Не принадлежал к ним, надо думать, и кн. А.М. Горчаков (ум. 27 фев-
раля 1883 г.), в это время уже бывцшй министром иностранных дел» (ТВ 2002: 164). Если
бы в 1863 г. князь А.М. Горчаков поделился с В.П. Гаевским своими воспоминаниями,
то он с гордостью подтвердил бы, что это он сжег поэму «Монахъ», что это он побудил
А.С. Пушкина уничтожить «стихотвореніе довольно скабрёзнаго свойства» (т. е. «ТЪнь
Баркова») и А.С. Пушкин немедленно разорвал ее. Фактически через 8 лет, 20 апре-
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ñîâ, Ì.È. Ñåìåâñêèé è ß.Ê. Ãðîò, îäíàêî ñëîâà èõ íå òîëüêî âçàèìîèñ êëþ-
÷àþò äðóã äðóãà, íî è ðàñõîäÿòñÿ ñ íåîïðîâåðæèìûìè äàííûìè. Â 1863 ã. 
Ãàåâñêèé íàïèñàë, ÷òî “Ìîíàõà” Ïóøêèí “óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî 
èçú ñâîèõú òîâàðèùåé” [15, ¹ 7, ñ. 155]. Äâàäöàòü ëåò ñïóñòÿ, âñêîðå ïîñëå 
ñìåðòè Ãîð÷àêîâà, áëèçêóþ âåðñèþ èçëîæèë Ñåìåâñêèé, êîòîðîìó Ãîð ÷à-
êîâ ïîâåäàë â àïðåëå 1882 ã. “Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú <Ïóøêèíú> 
ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íà-
ïðÿì êè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà”. “Ïóøêèíú 
íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå” [31]66. Ñîâñåì èíà÷å èñòîðèÿ 
âû ãëÿäèò â ïèñüìå Óðóñîâà ê èçäàòåëþ “Ðóññêîãî Àðõèâà”, íàïå÷àòàííîì 
ïî÷òè îäíîâðåìåííî ñ çàïèñÿìè Ñåìåâñêîãî: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî 
ïîýìó “Ìîíàõú”. Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú 
àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìå íè»67 [32] (âîñïîìèíàíèÿìè Ãîð÷àêîâ 
ïîäåëèëñÿ ñ Óðóñîâûì 20 àïðåëÿ 1871 ã.)68. Íàêîíåö, â 1887 ã. ñâîþ áåñåäó 
ñ Ãîð÷àêîâûì, ñîñòîÿâøóþñÿ 8 ìàÿ 1880 ã., ïåðåñêàçàë àêàäåìèê Ãðîò: 
“<...> îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, 

ëÿ 1871 ã., â áåñåäå ñ êíÿçåì À.È. Óðóñîâûì è îñåíüþ 1881 ã., ðàññêàçûâàÿ Ì.È. Ñåìåâñêîìó, 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âñå ýòî ïðèçíàë è ïîäòâåðäèë. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî âî âðåìÿ 
íàïè ñà íèÿ ñâîåé ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêèé íå âñòðå÷àëñÿ ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Åñëè æå 
ïðèçíàòü, ÷òî ðàññêàç êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà î ïîýìå «Ìîíàõú» äîâåë äî ïóáëèêè Â.Ï. Ãà-
åâñêèé â 1863 ã. (êàê ýòî ñ÷èòàþò È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð, à òàêæå Ñ.À. Ôîìè÷åâ 
(Ôîìè÷åâ 1995: 141; Ôîìè÷åâ 2007: 52), íåíàçâàííûé ñîñòàâèòåëü èç Ïóøêèíñêîãî Äîìà 
ïðèìå÷àíèé ê «Ìîíàõó» â íîâîì àêàäåìè÷åñêîì èçäàíèè ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (Ïóø-
êèí 1994: 517; Ïóøêèí 1999: 554; Ïóøêèí 1999/1: 572) è ïðèìêíóâøèé ê íèì Â.Ì. Åñè-
ïîâ), òî ñëåäóåò ïðè çíàòü ÷òî è î «Ò¼íè Áàðêîâà» â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîìó ðàññêàçàë êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ, à â ïîñëåäóþùèõ ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ îí ëèøü ïîäòâåðæäàë, óòî÷íÿë è 
êîíêðåòèçèðîâàë: äà, À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷èíèë «Ò¼íü Áàðêîâà» (íå íàçûâàÿ åå ïðÿìî) è 
ðàçîðâàë åå ïðè ìíå, äà, À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷èíèë ïîýìó «Ìîíàõú», ÿ «âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå 
è ñæåãú». Òàêîé âîò ïîëó÷àåòñÿ âûâîä. Èç òàêîãî ïðåäïîëîæåíèÿ î âñòðå÷å Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì â 1863 ã. ñëåäóåò, ÷òî àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà îáåèõ 
ïðîèçâåäåíèé ïîäòâåðæäàåòñÿ åãî áëèæàéøèì (íà òî âðåìÿ) ëèöåéñêèì òîâàðèùåì êíÿçåì 
À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Âåäü Â.Ï. Ãà åâñêèé â 1863 ã. â ïå÷àòè ïðÿìî ïèøåò: «Âú òî æå âðåìÿ îíú 
[À.Ñ. Ïóøêèí] ñî÷è íèëú, âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òî-
æèëú (êóðñèâ ïîñëåä íèõ äâóõ ñëîâ íàø. — Ë.Á.), ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé»; 
â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå Â.Ï. Ãàåâñêèé ïèñàë: «Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóø-
êèíú íàïèñàëú ïîýìó èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó 
îäíîãî èçú ñâîèõú òî âà ðèùåé». Åñëè áû â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé âñòðåòèëñÿ áû ñ êíÿçåì 
À.Ì. Ãîð÷àêîâûì, òî ïîñëåäíèé ìîã âçÿòü ñëîâî ñ Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå íàçûâàòü åãî ôàìèëèþ 
â ïå÷àòè, è ïðèçíàòü, ÷òî óíè÷òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú» îí, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.), à íå Ïóøêèí. ×åðåç 8 ëåò êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïðÿìî â ïå÷àòè ýòî è ïîäòâåðäèë.

66 Â êîíöå ñòàòüè â «Ñïèñêå ëèòåðàòóðû» (ñ. 52) ïîä ¹ 31 îïå÷àòêà; âìåñòî Ñ. 161, íàäî: 
Ñ. 164.

67 Â òðåòüåì, äîïîëíåííîì È.À. Ïèëüùèêîâûì, èçäàíèè (Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2009: 
330—331) ýòà öèòàòà áûëà âîñòàíîâëåíà è äîáàâëåíî ê åå íà÷àëó ìåæäó çíàêîì («) è ñëî-
âîì (Ïóøêèíú): Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ<ú> ïîáóäèëú 
åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, 

”
êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè“.

68 È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð èç ýòîé öèòàòû âûáðîñèëè åå íà÷àëüíîå ïðåäëîæå-
íèå, î÷åíü ñóùåñòâåííîå äëÿ ïîíèìàíèÿ äàëüíåéøåãî, à èìåííî: «Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿ-
íi åìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå,  «êîòî-
ðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè» <...>». Â ïèñüìå êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ðå÷ü èäåò 
î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ: íåíàçâàííîå «îäíî ïðîèçâåäåíiå» è åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà», à âòî-
ðîå — «ïîýìà “Ìîíàõú”».

ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ” [29, ñ. 296]. Èòàê, â äâóõ èñòî÷íèêàõ ïîýìà “Ìî-
íàõ” ïîèìåíîâàíà, åùå â îäíîì ðå÷ü èäåò î òðåõ ïåñíÿõ “äóðíîé ïîýìû” 
(è ñëåäîâàòåëüíî, î òîì æå “Ìîíàõå”), à â ÷åòâåðòîì ñëó÷àå ãîâîðèòñÿ î 
êàêîì-òî íåíà çâàí íîì “ñòèõîòâîðåíiè äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà”9 
[ñíîñêà È.À. Ïèëüùèêîâà] (9 Êîíå÷íî, â ÿçûêå XIX â. ñëîâî ñòèõîòâîðåíiå 
áûëî ïðèëîæèìî è ê ïîýìå). Ýòî ïðîèçâåäåíèå (èëè ïðîèçâåäåíèÿ) ïî-
ñòèã ëà íåÿñíàÿ ó÷àñòü: íå òî åãî69 óíè÷òîæèë ñàì àâòîð, íå òî70 — Ãîð÷àêîâ, 
ïðè÷åì ïî îäíîé âåðñèè îí ïîýìó ñæåã, à ïî äðóãîé — ðàçîðâàë. Â äî âåð-
øåíèå âñåãî àâòîãðàô òðåõ ïåñåí “Ìîíàõà”71, êîòîðûå ïîñëåäîâà òåëüíî 
ðâàëè è æãëè Ïóøêèí è åãî øêîëüíûé òîâàðèù, â 1928 ã. áëàãî ïî ëó÷íî 
îòûñêàëñÿ â àðõèâå Ãîð÷àêîâà72. Âîçíèêàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ: ÷òî æå 
òîãäà ðâàëè è æãëè ëèöåèñòû? ×òîáû ãèïîòåòè÷åñêè íà íåãî îòâåòèòü, îáðà-
òèìñÿ âíîâü ê ñîîáùåíèþ Ãàåâñêîãî, ñîãëàñíî êîòî ðîìó Ïóøêèí “ñî÷èíèëú, 
âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ <...> óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó 
îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé” [15, ¹ 7, ñ. 155]. Íî ïîñêîëüêó ìû íàâåðíîå 
çíàåì, ÷òî â “Ìîíàõå” ïîýò íå ïîäðà æàë Áàðêîâó è ïîýìû ñâîåé íå óíè÷òî-
æàë, òî ðèñêíåì ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ñîçíàíèè íåìîëîäîãî ìåìóàðèñòà73 
ñìåøàëèñü äâà ðàçíûõ ñîáû òèÿ: “Ìîíàõà” Ãîð÷àêîâ ó Ïóøêèíà äåéñòâè-
òåëüíî îòîáðàë, íî ïðè ýòîì âñå-òàêè ñáåðåã, à âîò “Òåíü Áàðêîâà”, è âïðÿìü 
ñî÷èíåííóþ â ïîäðàæà íèå ïîýòó-ïîðíîãðàôó, Ïóøêèí ïî ñîâåòó òîâàðèùà, 
ñóäÿ ïî âñåìó, óíè÷òîæèë, íî ñïèñêè åå ðàçîøëèñü (çàäíèì ÷èñëîì74 ïå-
ðåïóòàòü ïðî èçâåäåíèÿ Ãîð÷àêîâó áûëî òåì ïðîùå, ÷òî îáà — àíòèêëåðè-
êàëüíàÿ ýðîòèêà)75. Âñ¸ ýòî, ïîâòîðèì, íå áîëåå ÷åì äîïóùåíèÿ, îäíàêî õî-
ðîøî îáúÿñíÿþùèå íåóâÿçêó â èñòî÷íèêàõ, êîòîðûå îáúåêòèâíî ïîäòàë-
êè âàþò ìûñëü â óêàçàííîì íàïðàâëåíèè»76 (Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2005: 
45—46). Êàê âèäèì È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð îòìåòèëè «êðàéíþþ 
ïðîòèâîðå÷èâîñòü ñâåäåíèé î ñóäüáå “Ìîíàõà”, âîñõîäÿùèõ ê óñòíûì âîñ-

69 Â òðåòüåì èçä. ñòàòüè äîïîëíåíî: «(èëè îäíî èç íèõ)» (Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2009: 
331).

70 Âî âòîðîì è òðåòüåì èçä. ñòàòüè äîïîëíåíî: «ïîçàáîòèâøèéñÿ íà ñåé ïðåäìåò».
71 Â òðåòüåì èçä. ñòàòüè ñëåäóþùàÿ çà ýòèì ôðàçà: «, êîòîðûå ïîñëåäîâàòåëüíî ðâà-

ëè è æãëè Ïóøêèí è åãî øêîëüíûé òîâàðèù,» èñêëþ÷åíà. 
72 Âî 2-ì è 3-ì èçä. äîï.: «(âîèñòèíó ðóêîïèñè íå ãîðÿò»).
73 Â 3-ì èçä. äîï.: «èëè â èíòåðïðåòàöèè åãî ñîáåñåäíèêîâ».
74 Â 3-ì èçä. â òàêîé ðåäàêöèè: «(çàäíèì ÷èñëîì ñâÿçàòü èëè ïåðåïóòàòü...»).
75 Â 3-ì èçäàíèè ïîñëå ñëîâ «àíòèêëåðèêàëüíàÿ ýðîòèêà)» ââåäåíû çíàê ñíîñêè «12» 

è âíèçó ïîëîñû ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå: «Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî Ñåìåâñêîìó è Ãðîòó Ãîð-
÷àêîâ ðàññêàçûâàë î ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ ñ÷èòàåò, ÷òî è â 
ïåðåñêàçå Óðóñîâà ðå÷ü èäåò íå îá îäíîì ñòèõîòâîðåíèè, à î äâóõ: ñíà÷àëà î íåíàçâàííîé 
«Òåíè Áàðêîâà», à çàòåì — î ïðÿìî íàçâàííîì «Ìîíàõå».» (Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2009: 331 
(ïðèìå÷. 12)). Íà÷èíàÿ ñ ëåòà 2008 ã. ìû ðåãóëÿðíî çíàêîìèëè Èãîðÿ Àëåêñååâè÷à Ïèëü-
ùè êîâà ñ îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè íàøåé áóäóùåé êíèãè è ñ íàõîäêàìè ðàçíûõ äîêóìåí-
òîâ â àðõèâàõ, áèáëèîòåêàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà.

76 Â 3-ì èçä. ïîñëåäíÿÿ ôðàçà äîïîëíåíà â òàêîé ðåäàêöèè: «Òàêîå äîïóùåíèå õîðîøî 
îáúÿñíÿåò íåóâÿçêó â èñòî÷íèêàõ, êîòîðûå îáúåêòèâíî ïîäòàëêèâàþò ìûñëü â óêàçàííîì 
íàïðàâëåíèè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóåò òâîð÷åñêèé îïûò Òûíÿíîâà: íåèçâåñòíî, êàêîâ áûë 
õîä åãî ðàññóæäåíèé, íî â ðîìàíå «Ïóøêèí» ïîâåñòâóåòñÿ î òîì, êàê Ãîð÷àêîâ áðîñàåò â 
ïå÷ü «Òåíü Áàðêîâà», à «Ìîíàõà» âòàéíå îò âñåõ ñîõðàíÿåò (Òûíÿíîâ 1936: 546)».
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сов, М.И. Семевский и Я.К. Ґрот, однако слова их не только взаимоисклю-
чают друг друга, но и расходятся с неопровержимыми данными. В 1863 г.
Гаевский написал, что “Монаха” Пушкин “уничтожилъ, по совъту одного
изъ своихъ товарищей” [15, По 7, с. 155]. Двадцать лет спустя, вскоре после
смерти Горчакова, близкую версию изложил Семевский, которому Ґорча-
ков поведал в апреле 1882 г. “Однажды, еще въ лицеъ, онъ <Пушкинъ>
мнъ показалъ стихотвореніе довольно скабр'езнаго свойства. Я ему на-
прямки сказалъ, Что оно недостоїшо его прекраснаго таланта”. “Пушкинъ
немедленно разорвалъ это стихотвореніе” [31]66. Совсем иначе история
выглядит в письме Урусова к издателю “Русского Архива”, напечатанном
почти одновременно с записями Семевского: «Пушкинъ написалъ было
поэму “Монахъ”. Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ
автору, Что это недостойно его имени»67 [32] (воспоминаниями Горчаков
поделился с Урусовым 20 апреля 1871 г.)68. Наконец, в 1887 г. свою беседу
с Горчаковым, состоявшуюся 8 мая 1880 г., пересказал академик Грот:
“<...> онъ, князь, когда-то помЪшалъ Пушкину напечатать дурную поэму,

ля 1871 г., в беседе с княземА.И. Урусовым и осенью 1881 г., рассказываяМ.И. Семевскому,
князь А.М. Горчаков все это признал и подтвердил. Совершенно очевидно, что во время
написания своей статьи В.П. Гаевский не встречался с князем А.М. Горчаковым. Если же
признать, что рассказ князя А.М. Горчакова о поэме «Монахъ» довел до публики В.П. Га-
евский в 1863 г. (как это считают И.А. Пильщиков и М.И. Шапир, а также С.А. Фомичев
(Фомичев 1995: 141; Фомичев 2007: 52), неназванный составитель из Пушкинского Дома
шечаъшй к «Монаху» в новом академическом издаъши сочшеъплй А.С. ПушкІ/Ша (Пуш-

кин 1994: 517; Пушкин 1999: 554; Пушкин 1999/1: 572) и примкнувший к ним В.М. Еси-
пов), то следует признать что и о «ТЪш/І Баркова» в 1863 г. В.П. Гаевскому рассказал князь
А.М. Горчаков, а в последующих своих воспоминаниях он лишь подтверждал, уточнял и
конкретизировал: да, А.С. Пушкин сочинил «Твнь Баркова» (не называя ее прямо) и
разорвал ее при мне, да, А.С. Пушкин сочинил поэму «Монахъ», я «взялъ ее на прочтеніе
и сжегь». Такой вот получается вывод. Из такого предположения о встрече В.П. Гаевского
с князем А.М. Горчаковым в 1863 г. следует, что авторство А.С. Пушкина обеих
произведений подтверждается его ближайшим (на то время) лицейским товарищем князем
А.М. Горчаковым. Ведь В.П. Гаевский в 1863 г. в печати прямо пишет: «Въ то же время онъ
[А.С. Пушкин] сочинилъ, въ подражаніе Баркову, поэму Монихъ, которую также уничто-
жилъ (курсив последних двух слов наш. - /1.Б.), по совъту одного изъ своихъ товарищей»,
в черновом автографе В.П. Гаевский писал: «Въ первые же годы пребыванія въ лицеъ Пуш-
кинъ написалъ поэму игриваго содержанія Монихъ, которую также уничтожилъ, по совЪту
одного изъ своихъ товарищей». Если бы в 1863 г. В.П. Гаевский встретился бы с князем
А.М. Горчаковым, то последштй мог взять слово с В.П. Гаевского не называть его фамилию
в печати, и признать, что уничтожил поэму «Монихъ» он, князъ АМ Горчаков (курсив наш. -
АБ), а не Пушкин. Через 8 лет князь А.М. Горчаков прямо в печати это и подтвердил.

66 В коъще статьи в «Списке литературы» (с. 52) под По 31 опечатка; вместо С. 161, надо:
С. 164.

67 В третьем, дополненном И.А. Пильщиковым, издании (Пильщиков. Шапир 2009:
330-331) эта Цитата была востановлена и добавлено к ее началу между знаком («) и сло-
вом (Пушкинъ): Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь Ґорчаков<ъ> побудилъ
его уничтожить одно произведеніе, ,,которое могло бы оставить пятно на его памяти“.

68 И.А. Пильщиков и М.И. Шапир из этой цитаты выбросили ее начальное предложе-
ние, очень существенное для понимания дальнейшего, а именно: «Пользуясь своимъ влія-
ніемъ на Пушкина, князь Горчаковъ побудилъ его уничтожить одно произведеніе, «кото-
рое могло бы оставить пятно на его памяти» <...>». В письме князя А.И. Урусова речь идет
о двух равных произведениях: неназванное «одно произведеніе» и есть «Твнь Баркова», а вто-
рое - «поэма “Монахъ”».
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разорвавъ три пвсни ея” [29, с. 296]. Итак, в двух источниках поэма “Мо-
нах” поименована, еще в одном речь идет о трех песнях “дурной поэмы”
(и следовательно, о том же “Монахе”), а в четвертом случае говорится о
каком-то неназванном “стихотвореніи довольно скабрёзнаго свойства”9
[сноска И.А. Пильщикова] (9 Конечно, в язьн<е ХІХ в. слово отихотвореніе
было приложимо и к поэме). Это произведение (или произведения) по-
стигла неясная участь: не то его69 уничтожил сам автор, не то70 - Горчаков,
причем по одной версии он поэму сжег, а по другой - разорвал. В довер-
шение всего автограф трех песен “Монаха”71, которые последовательно
рвали и жгли Пушкин и его школьный товарищ, в 1928 г. благополучно
отыскался в архиве Горчакова72. Возникает закономерный вопрос: что же
тогда рвали и жгли лицеистьт? Чтобы гипотетически на него ответить, обра-
тимся вновь к сообщеъшю Гаевского, согласно которомуПушкин “сочшшлъ,
въ подражаніе Баркову, поэмуМонихъ, которую <...> уъшчтожилъ, по соввту
одного изъ своихъ товарищей” [15, По 7, с. 155]. Но поскольку мы наверное
знаем, что в “Монахе” поэт не подражал Баркову и поэмы своей не уничто-
жал, то рискнем предположить, что в сознании немолодого мемуариста73
смешались два разных события: “Монаха” Горчаков у ПушкШа действи-
тельно отобрал, но при этом все-таки сберег, а вот “Тень Баркова”, и впрямь
сочиненную в подражание поэту-порнографу, Пушкин по совету товарища,
судя по всему, уничтожил, но списки ее разошлись (задним числом74 пе-
репутать произведения Горчакову было тем проще, что оба - антиклери-
кальная эротика)75. Всё это, повторим, не более чем допущеъшя, однако хо
рошо объясняющие неувязку в источниках, которые объективно подтал-
кивают мысль в указанном направлении»76 (Пильщиков. Шапир 2005:
45-46). Как видим И.А. Пильщиков и М.И. Шапир отметили «крайнюю
противоречивость сведений о судьбе “Монаха”, восходящих к устным вос-

69 В третьем изд. статьи дополнено: « (или одно из них) ›› (Пильщиков. Шапир 2009:
331).

76 Во втором и третьем изд. статьи дополнено: «позаботивщийся на сей предмет».
71 В третьем изд. статьи следующая за этим фраза: «, которые последовательно рва-

ли и жгли Пушкин и его школьный товарищ,›› исключена.
72 Во 2-м и 3-м изд. доп.: «(воистину рукописи не горят»).
73 В 3-м изд. доп.: «или в интерпретации его собеседников».
74 В 3-м изд. в такой редакции: «(задним числом связать или перепутать...››).
75 В 3-м издании после слов «антиклерикальная эротика) ›› введены знак сноски «12»

и внизу полосы подстрочное примечание: «Вполне возможно, что Семевскому и Гроту Ґор-
чаков рассказывал о разных произведениях Пушкина. А.В. Бессмертных считает, что и в
пересказе Урусова речь идет не об одном стихотворенІ/Ш, а о двух: сначала о неназваъшой
«Тени Баркова», а затем - о прямо названном «Монахе».» (Пильщиков. Шапир 2009: 331
(примеч. 12)). Начиная с лета 2008 г. мы регулярно знакомили Игоря Алексеевича Пиль-
щикова с основными положениями нашей будущей книги и с находками разных докумен-
тов в архивах, библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга.

76 В 3-м изд. последняя фраза дополнена в такой редакции: «Такое допущение хорошо
объясняет неувязку в источниках, которые объективно подталкивают мысль в указанном
направлении. Об этом свидетельствует творческий опыт ТьІнянова: неизвестно, каков был
ход его рассуждений, но в романе «Пушкин» повествуется о том, как Горчаков бросает в
печь «Тень Баркова», а «Монаха» втайне от всех сохраняет (Тынянов 1936: 546)».
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ïîìèíàíèÿì êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà». Íî ýòà ïðîòèâîðå÷èâîñòü ñðàçó èñ÷å-
çàåò, åñëè ìû äîïóñòèì, ÷òî ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ — î íå íà-
çâàííîé «Ò¼íè Áàðêîâà» (â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè: «<...> êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü 
ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè» <...>»; â òðåòüåì âîñïîìèíàíèè: «Îäíàæäû, åùå âú 
ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî 
ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òà-
ëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå») è î ïîýìå «Ìî-
íàõú» (â ïåðâîì âîñïîìèíàíèè: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». 
Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî 
íåäîñòîéíî åãî èìåíè»; âî âòîðîì âîñïîìèíàíèè: «<...> ÷òî îí, êíÿçü, êî-
ãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè 
åÿ; <...>»).

2007 — ñì.: Ôîìè÷åâ 2007: 52. Ïîñêîëüêó, äàííàÿ ñòàòüÿ Ñ.À. Ôîìè÷åâà 
ÿâëÿåòñÿ ïåðåïå÷àòêîé åãî ñòàòüè 1995 ã. (ñì.: Ôîìè÷åâ 1995: 141), ñì. ïî-
äðîáíåå âûøå â íàñòîÿùåé ãëàâå.

2008 — ñì.: Ãîð÷àêîâ 2008: 244—245, 386—389. Ãîð÷àêîâ, À.Ì. Êíÿçü 
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî ðàññêàçàõ èç ïðîøëîãî: <ôðàã-
ìåíòû> // Ñåìåâñêèé, Ì.È. Ïðîãóëêà â Òðèãîðñêîå: Áèáëèîãðàôè÷åñêèå 
èññëåäîâàíèÿ è çàìåòêè î Ïóøêèíå / Ìèõàèë Ñåìåâñêèé; Âñòóï. ñòàòüÿ, 
ñîñò. è ïðèìå÷. Ñ.Â. Áåðåçêèíîé; Èí-ò ðóñ. ëèò. (Ïóøêèíñêèé Äîì) ÐÀÍ. — 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Èçä-âî «Ïóøêèíñêèé Äîì», 2008. — Ñ. 244—245, 386—389 
(ïðèìå÷.); 18,5 × 12 ñì. — Â ïåð. 1000 ýêç. — Ñì. ôàêñèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå 
ñ. 244—245, 386—389 â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2008 Ñåìåâñêèé. Ñðàâíèòå ñ 
ôàêñèìèëå ñ. 159, 160, 164 îðèãèíàëà â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1883 Ãîð÷à-
êîâ. — Íà ñ. 244—245: «Êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî 
ðàññêàçàõ èç ïðîøëîãî <ôðàãìåíòû>: <...> ìû ïîìåùàåì íà ñòðàíèöàõ 
«Ðóññêîé ñòàðèíû» íåñêîëüêî ðàññêàçîâ ñâåòëåéøåãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâè÷à Ãîð÷àêîâà, èç ÷èñëà íàìè çà íèì çàïèñàííûõ â Íèööå âåñ íîþ 
1882 ãîäà. <...> Ì. <Ñåìåâ>ñêèé. Íèööà 27-ãî àïðåëÿ 1882 ã. VII. Ñëàâíîãî 
ëèöåèñòà íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèë è áûë âçàèìíî èì ëþ-
áèì. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ, ÷òî èìåë íà íåãî íåêîòîðîå âëèÿíèå, 
î ÷åì ñóæó ïî ñëåäóþùåìó ñëó÷àþ. Îäíàæäû, åùå â Ëèöåå, îí ïîêàçàë 
ìíå ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêà-
çàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî 
ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå1. Âñêîðå, ïî âûõîäå èç Ëèöåÿ, ÿ ïîñåòèë äîðî-
ãîãî íàøåãî ïîýòà. Îí áûë áîëåí, ëåæàë â ïîñòåëå, ê íåìó íå äîïóñêàëè. 
Ìíå íå óäàëîñü ñ íèì ïðîñòèòüñÿ ß óåõàë çà ãðàíèöó íà ñëóæáó». Íà ñ. 387—
388 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» Ñ.Â. Áåðåçêèíîé ÷èòàåì: «1 Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà «Ìîíàõ» (1813), ïðè÷åì õàðàêòåðèñòèêà 
åãî ñîäåðæàíèÿ è õóäîæåñòâåííûõ äîñòîèíñòâ äàåòñÿ ñ íåîïðàâäàííûì íå-
ãàòèâèçìîì (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ïåðâîå ñîîáùåíèå î ïðîèçâåäåíèè ïî-
ÿâèëîñü â ðàáîòå Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî «ïîýìà» «Ìîíàõ» 
áûëà íàïèñàíà ïîýòîì-ëèöåèñòîì â ïîäðàæàíèå È.Ñ. Áàðêîâó è óíè÷òî-
æåíà «ïî ñîâåòó îäíîãî èç <...> òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé Â.Ï. Ïóøêèí â Ëè öåå 
è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ // Ñîâðåìåííèê. 1863. Ò. 107. (òàê!, íà äî: 

Ò. XCVII [= 97]. — Ë.Á.), ¹ 7. Îòä. I. Ñ. 155). Áàðòåíåâ77 ñîîáùàë î òîì æå 
ïðîèñøåñòâèè ñî ñëîâ Ãîð÷àêîâà: «Ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóø-
êèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, ”êî-
òîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè“. Ïóøêèí íàïèñàë áûëî 
ïîýìó ”Ìîíàõ“. Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâ-
òîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè. Ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå êíÿçÿ Ãîð÷à-
êîâà, åãî ëþáîâü ê èñêóññòâó <...> äîëæíû áûëè äàòü åìó çíà÷èòåëüíûé âåñ 
â ãëàçàõ ÷óòêîãî è âîñïðèèì÷èâîãî ïîýòà» (öèò. ïî: Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ 
1985. Ò. I. Ñ. 403). Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîæèâøåéñÿ â ïóøêèíîâåäåíèè òðà-
äèöèåé â äâóõ ïðèâåäåííûõ ôðàãìåíòàõ èç ïåðâîãî è òðåòüåãî âîñïîìè-
íàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà Ñ.Â. Áåðåçêèíà äàæå íå îòìåòèëà ÿâíûõ 
ïðîòèâîðå÷èé â íèõ è ñ÷èòàåò, ÷òî ðå÷ü òàì èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú». 
Ïðèâåäÿ öèòàòó èç êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë 
ýòî ñòèõîòâîðåíèå» Ñ.Â. Áåðåçêèíà äåëàåò îòñûëêó (1) â ñâîè ïðèìå÷àíèÿ 
íà ñ. 387 è ïðÿìî çàÿâëÿåò: «1 Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) Ïóøêèíà «Ìîíàõú» (1813), <...>». Ïî÷åìó «Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè 
Ïóøêèíà «Ìîíàõú» (1813)», åñëè èçâåñòíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçîðâàë 
ïîýìó «Ìîíàõú» (àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» ñîõðàíèëñÿ)? Ñ.Â. Áåðåçêèíà 
äàæå íå ïûòàåòñÿ ýòî êàê-òî îáúÿñíèòü. Òàêîâà ëîãèêà â ðàññóæäåíèÿõ ñî-
âðåìåííûõ ïóøêèíèñòîâ. Ñ.Â. Áåðåçêèíà óïîðíî íàçûâàåò ïîýìó «Ìî íàõ» 
ñòèõîòâîðåíèåì. Íî òóò æå íèæå ñîîáùàåò, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé íà çûâàë: 
«ïîýìà» «Ìîíàõ»; äàëåå ñëåäóåò öèòàòà èç êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «Ïóøêèí 
íàïèñàë áûëî ïîýìó ”Ìîíàõ“»; íå õâàòàåò åùå îäíîé öèòàòû êíÿ çÿ, ãäå 
îí íàçûâàåò «Ìîíàõà» «äóðíîé ïîýìîé». Íè Â.Ï. Ãàåâñêèé, íè êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ íèãäå íå íàçûâàþò ïîýìó «Ìîíàõú» ñòèõîòâîðåíèåì. 
Ñ.Â. Áåðåçêèíà äàæå ïðåäúÿâëÿåò ïðåòåíçèè ê êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó: 
ìîë êíÿçü «ñ íåîïðàâäàííûì íåãàòèâèçìîì» (öèòàòà Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. — 
Ë.Á.) îòîçâàëñÿ «î ñòèõîòâîðåíèè Ïóøêèíà “Ìîíàõ” (1813)» (öèòàòà 
Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. — Ë.Á.), óïîòðåáèâ ñëîâîñî÷åòàíèå «ñòèõîòâîðåíèå 
äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» (â ïåðåâîäå íà ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê 
ýòî îçíà÷àåò: «ñòèõîòâîðåíèå î÷åíü íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà»). Êîíå÷íî, ïî-
ýìà «Ìîíàõú» íå èìååò «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» è ýòî ïîíÿëà Ñ.Â. Áå-
ðåçêèíà, à âîò «Ò¼íü Áàðêîâà», êîòîðóþ â äàííîì ñëó÷àå èìåë ââèäó êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ èìåííî òàêèì «äîâîëüíî ñêàáðåçíûì ñâîéñòâîì» è îá ëàäàåò.

Ìû ðàññìîòðåëè, êàê ïîíèìàëèñü ïóøêèíèñòàìè òðè âîñïîìèíàíèÿ 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà÷èíàÿ ñ ïåðâûõ ïóáëèêàöèé 1883—1887 ãîäîâ ïî 
2009 ãîä è ïðèõîäèì ê óäèâèòåëüíîìó âûâîäó. Íèêòî èç ïóøêèíè-
ñòîâ íà÷èíàÿ ñ 1883 ã. íå îáðàòèë âíèìàíèÿ, ÷òî â âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, íî áëèçêèõ ïî ïëîòñêî-
÷óâñòâåííîé òåìàòèêå è âðåìåíè èõ ñîçäàíèÿ.

Ïóøêèíèñòû òîãî âðåìåíè îæèäàëè è íàõîäêè àâòîãðàôà «Ò¼íè Áàð-
êîâà» (âåäü íàøåëñÿ àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú»!), ïîñêîëüêó íàïðÿìóþ 
Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ãîâîðèò îá óíè÷òîæåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêè íûì.

77 [Îøèáî÷íî. Íå Ï.È. Áàðòåíåâ, à êíÿçü À.È. Óðóñîâ «ñîîáùàë î òîì æå ïðîèñøå-
ñòâèè ñî ñëîâ Ãîð÷àêîâà»; Ï.È. Áàðòåíåâ êàê èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêié Àðõèâú» ïðîñòî 
îïóáëèêîâàë ïèñüìî ê íåìó êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà. — Ë.Á.]
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поминаниям князя А.М. Горчакова». Но эта противоречивость сразу исче-
зает, если мы допустим, Что речь идет о двухразных произведениях - о нена-
званной «Тъни Баркова» (в первом воспоминании: «<...> князь Горчаковъ
побудилъ его уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы оставить
пятно на его памяти» <...>››; в третьем воспоминании: «Однажды, еще въ
лицеь онъ [А.С. Пушкин] мнь показалъ стихотвореніе довольно скабрезного
свойства. Я ему напрямки сказалъ, Что оно недостойно его прекраснаго та-
ланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе») и о поэме «Мо-
нахъ» (в первом воспоминании: «Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ».
Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, Что это
недостойно его имени»; во втором воспоминании: «<...> Что он, князь, ко-
гда-то помьшалъ Пушкину напечатать дурную поэму, разорвавъ три пьсъш
ЄЯ; <...>»).

2007 - см.: Фомичев 2007: 52. Поскольку, данная статья С.А. Фомичева
является перепечаткой его статьи 1995 г. (см.: Фомичев 1995: 141), см. по-
дробнее выше в настоящей главе.

2008 - см.: Горчаков 2008: 244-245, 386-389. Горчаков, А.М. Князь
Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого: <фраг-
менты> // Семевский, М.И. Прогулка в Тригорское: Библиографические
исследования и заметки о Пушкине / Михаил Семевский; Вступ. статья,
сосг. и примеЧ. СВ. Березкиной; Ин-т рус. лит. (Пушкинский Дом) РАН. -
Санкт-Петербург: Изд-во «Пушкинский Дом», 2008. - С. 244-245, 386-389
(примеч.); 18,5 × 12 см. -В пер. 1000 экз. - См. факсильное воспроизведение
с. 244-245, 386-389 в главе 7 наст. изд. на: 2008 Семевский. Сравните с
факсимиле с. 159, 160, 164 оригинала в главе 5 наст. изд. на: 1883 Горча-
ков. - На с. 244-245: «Князь Александр Михайлович Горчаков в его
рассказах из прошлого <фрагменты>: <...> мы помещаем на страницах
«Русской старины» несколько рассказов светлейшего князя Александра
Михайловича Горчакова, из Числа нами за ним записанных в Ницце весною
1882 года. <...> М. <Семев>ский. Ницца 27-го апреля 1882 г. УП. Славного
лицеиста нашего поэта Пушкина я весьма любил и был взаимно им лю-
бим. С удовольствием вспоминаю, Что имел на него некоторое влияние,
о Чем сужу по следующему случаю. Однажды, еще в Аицее, он показал
мне стихотворение довольно скабрезного свойства. Я ему напрямки ска-
зал, Что оно недостойно его прекрасного таланта. Пушкин немедленно
разорвал это стихотворениеІ. Вскоре, по выходе из Аицея, я посетил доро-
гого нашего поэта. Он был болен, лежал в постеле, к нему не допускали.
Мне не удалось с ним просгигься Я уехал за грангщу на службу». На с. 387-
388 в «Примечаниях» СВ. Березкиной читаем: «1 Речь идет о стихотворении
(курсив наш. - ./1.Б.) Пушкина «Монах» (1813), причем характеристика
его содержаъшя и художественных достоинств дается с неоправданным не-
гативизмом (курсив наш. - А.Б..) Первое сообщение о произведении по-
явилось в работе В.П. Гаевского, который утверждал, что «поэма» «Монах»
была написана поэтом-лицеистом в подражание ИС. Баркову и уничто-
жена «по совету одного из <...> товарищей» (Гаевский ВЛ. Пушкин в Аицее
и лицейские его стихотворения // Современник. 1863. Т. 107. (так!, надо:
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Т. ХСУП [= 97]. - ./1.Б.), По 7. Отд. І. С. 155). Бартенев77 сообщал о том же
происшествии со слов Горчакова: «Пользуясь своим влиянием на Пущ-
кина, князь Горчаков побудил его уничтожить одно произведение, ,,ко-
торое могло бы оставить пятно на его памяти“. Пушкин написал было
поэму ,,Монах“. Князь Горчаков взял ее на прочтение и сжег, объявив ав-
тору, Что это недостойно его имени. Эстетическое развитие князя Горча-
кова, его любовь к искусству <...> должны были дать ему значительньпй вес
в глазах Чуткого и восприимчивого поэта» (цит. по: Пушкин в воспоминаниях
1985. Т. І. С. 403). В соответствии со сложившейся в пушкиноведении тра-
дицией в двух приведенных фрагментах из первого и третьего воспоми-
наний князя А.М. Горчакова СВ. Березкина даже не отметила явных
противоречий в них и считает, что речь там идет только о поэме «Монахъ».
Приведя цитату из князя А.М. Горчакова «Пушкин немедленно разорвал
это стихотворение» СВ. Березкина делает отсылку (1) в свои примечания
на с. 387 и прямо заявляет: «1 Речь идет о стихотворении (курсив наш. -
АБ.) Пушкина «Монахъ» (1813), <...>». Почему «Речь идет о стихотворении
Пушкина «Монахъ» (1813)», если известно, Что А.С. Пушкин не разорвал
поэму «Монахъ» (автограф поэмы «Монахъ» сохранился)? СВ. Березкина
даже не пытается это как-то объяснить. Такова логика в рассуждениях со-
временных пушкинистов. СВ. Березкина упорно называет поэму «Монах»
стихотворением. Но тут же ниже сообщает, что В.П. Гаевский называл:
«поэма» «Монах»; далее следует цитата из князя А.М. Горчакова <<Пуцп<ин
написал было поэму ,,Монах“»; не хватает еще одной цитаты князя, где
он называет «Монаха» «дурной поэмой››. Ни В.П. Гаевский, ни князь
А.М. Горчаков нигде не называют поэму «Монахъ» стихотворением.
С.В. Березкина даже предъявляет претензии к князю А.М. Горчакову:
мол князь «с неоправданным негативизмом» (цитата СВ. Березкиной. -
./1.Б.) отозвался «о стихотворении Пушкина “Монах” (1813)» (цитата
С.В. Березкиной. - АБ), употребив словосочетание «стихотворение
довольно скабрезного свойства» (в переводе на совремеъшый русскшй язык
это означает: «стихотвореъше очень неприсгоі/'шого свойства»). Конечно, по-
эма «Монахъ» не имеет «довольно скаорезного свойства» и это поняла СВ. Бе
резкина, а вот «Тънь Баркова», которую в данном случае имел ввиду князь
А.М. Горчаков имешю таким «доволъно скабрезным свойством» и обладает.

Мы рассмотрели, как понимались пушкинистами три воспоминания
князя А.М. Горчакова начиная с первых публикаций 1883-1887 годов по
2009 год и приходим к удивительному выводу. Никто из пушкини-
стов начІ/щая с 1883 г. не обратил внимаъшя, что в воспомІ/щаъшях князя
А.М. Горчакова речь идет о двухравных произведениях, но близких по плогско
чувственнои тематике и времени их создания.

Пуцп<инисты того времени ожидали и находки автографа «Тъни Бар-
кова» (ведь нашелся автограф поэмы «Монахъ»!), поскольку напрямую
В.П. ГаевскшїІ не говорит об уъшчтожеш/ш «Тьъш Баркова» А.С. Пушкиным.

77 [Ошибочно Не П.И. Бартенев, а князь А.И. Урусов «сообщал о том же происше-
ствии со слов Горчакова»; П.И. Бартенев как издатель журнала «Русскій Архивъ» просто
опубликовал письмо к нему князя А.И. Урусова. - АБ]
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Àíàëèçèðóÿ ïåðâîå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, çàïèñàííîå 
àäâîêàòîì êíÿçåì À.È. Óðóñîâûì 20 àïðåëÿ 1871 ã. ñðàçó ïîñëå âûõîäà 
â ñâåò ò. 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ïîä ðåäàêöèåé 
Ã.Í. Ãåííàäè (1826—1880), èçäàííûì ß. À. Èñàêîâûì (1811—1881) (ïðåäè-
ñëî âèå â ò. 1 ïîäïèñàíî 18 íîÿáðÿ 1870 ã., íà ñ. 1 îáëîæêè óêàçàíà äàòà âûïó 
-ñêà â ñâåò: 1871, íà ñàìîì äåëå ò. 1 âûøåë 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã.), 
ãäå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íàâåðíÿêà â «Ïðèì¼÷àíiÿõ» íà ñ. VI—IX îáíà ðó-
æèë äëèííûé îòðûâîê èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ ïóáëèêàöèåé 53-õ ñòðîê 
«Ò¼íè Áàðêîâà» è öèòàòîé: «Âú òî æå âðåìÿ îíú (À.Ñ. Ïóøêèí. — Ë.Á.) 
ñî÷èíèëú âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òî-
æèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé. <...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé 
ïî ýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñ-
êàìú.» (Ïóøêèí 1870/1: VI—IX), ìû ïðèõîäèì ê òàêèì ïðåäïîëîæåíèÿì. 
Áåçóñëîâíî, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîíÿë, ÷òî êòî-òî èç ëèöåèñòîâ ñîîáùèë 
Â.Ï. Ãàåâñêîìó î ïîýìå «Ìîíàõú» è óæ òî÷íî íàçâàë ôàìèëèþ ýòîãî òî-
âà ðèùà, ò. å. åãî, êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ïîñîâåòîâàâøåãî À.Ñ. Ïóøêèíó 
óíè÷òîæèòü ïîýìó. Íî Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. îãðàíè÷èëñÿ áåçûìÿííîé 
ññûëêîé: «<...> ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé». Êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ çàíèìàë âåñüìà âûñîêèé ãîñóäàðñòâåííûé ïîñò — ñ 1856 ã. ìèíèñòð 
èíîñòðàííûõ äåë, ñ 1863 ã. — êàíöëåð. Åùå ðàç ïðèâåäåì ôðàãìåíò åãî 
âîñïîìèíàíèé îò 20 àïðåëÿ 1871 ã., ñàìûé âàæíûé, ñ íàøåé òî÷êè çðåíèÿ: 
«Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî 
óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî 
ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî 
èìåíè» (Óðóñîâ 1871—1883: 206). Êàê âèäèì, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ è íå äó-
ìàë ñêðûâàòü ñâîåãî èìåíè, îí ïðîñòî ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî ñæåã ïîýìó «Ìî-
íàõú». Ìàëî òîãî, îí ïîïðàâëÿåò Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Â.Ï. Ãàåâñêèé îøèáî÷íî 
(ïî íàøåé ãèïîòåçå ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà) çàÿâèë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷-
òîæèë ïîýìó «Ìîíàõú», íî èç ñîîáùåíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñëåäóåò, 
÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ñàì ïîýìó «Ìîíàõú» íå óíè÷òîæàë. Â.Ï. Ãàåâñêèé, ïåðå-
÷èñëÿÿ óíè÷òîæåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, óïîìÿíóë â èõ ðÿäó ïîñëåäíèì ïîýìó 
«Ìîíàõú» è ëèøü çàòåì â ÷èñëå íàïèñàííûõ (íî íå óíè÷òîæåííûõ! — 
Ì.Ë. ßêîâëåâ íå çíàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë ñàì «Ò¼íü Áàðêîâà»!) 
íàçâàë è «Ò¼íü Áàðêîâà». Òàêàÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü èçëîæåíèÿ äàëà ïî-
âîä äóìàòü, ÷òî ñíà÷àëà À.Ñ. Ïóøêèí ñî÷èíèë ïîýìó «Ìîíàõú» (÷òî è áûëî 
ïîäõâà÷åíî ïóøêèíèñòàìè) è ëèøü ïîñëå ýòîãî îí íàïèñàë «Ò¼íü Áàðêî-
âà» («<...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà <...>»). 
Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîìåíÿë èõ ìåñòàìè. Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ (â èçëîæåíèè àäâîêàòà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà) ãîâîðèò, ÷òî 
«<...> ïîáóäèëú [ò. å. ñêëîíèë, ïîíóäèë, âûçâàë æåëàíèå èëè íàìåðåíèå ñäå-
ëàòü, çàñòàâèë] åãî (À.Ñ. Ïóøêèíà ñàìîãî. — Ë.Á.) óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèç-
âåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè» <...>». Êíÿçü 
À.Ì. Ãîð ÷àêîâ çäåñü â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè èìååò â âèäó, êîíå÷íî, «Ò¼íü 

Áàðêîâà» íå íàçûâàÿ åå. Âñïîìíèì, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» «<...> Ïóøêèíú íà-
çûâàëú âú ëèöå¼ «Ò¼íü Êîðàáëåâà <...>», à â îïóáëèêîâàííîì â 1815 ã. ñòè-
õîòâîðåíèè «Ãîðîäîêú» çàìåíèë — «Áàðêîâú» íà «Ñâèñòîâú».

Äàëåå â ðàññêàçå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñëåäóþò äâà äðóãèõ ïðåäëîæå-
íèÿ, íå ñâÿçàííûå ñ ïåðâûì ïðåäëîæåíèåì íå òîëüêî ïî ñîäåðæàíèþ, íî è 
ïî âðåìåíè: «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî 
èìåíè». Èç ýòîãî ñîîáùåíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñëåäóåò, ÷òî ïîýìà 
«Ìîíàõú» áûëà íàïèñàíà ïîçæå, óæå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíûì 
«îäíîãî ïðîèçâåäåíiÿ», ò. å. «Ò¼íè Áàðêîâà».

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî: â ýòîì ïåðâîì âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷à êîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà è äâóõ ðàçíî-
âðåìåííûõ, íî áëèçêèõ ïî âðåìåíè, ñîáûòèÿõ.

Â òðåòüåì âîñïîìèíàíèè îñåíüþ 1881 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âûðàçèëñÿ 
åùå áîëåå îïðåäåëåííî: «Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ 
ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêà-
çàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî 
ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 1883: 164). È çäåñü òîæå ñîâåð-
øåí íî î÷åâèäíî, ÷òî ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú». Óáåæäåíû, ÷òî ýòî 
çàìå÷àíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà âûçâàíî òåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ èñêëþ-
÷èë èç ïóáëèêàöèè ò. 1 (Èçä. 3-å. ÑÏá.: ß.À. Èñàêîâ, 1880) îòðûâêè èç «Ò¼íè 
Áàðêîâà», çàÿâèâ: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå 
ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.Å.» (Ïóøêèí 1880/1: 55). Íî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ-òî çíàë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíó ïðèíàäëåæèò, 
òàê êàê À.Ñ. Ïóøêèí «ðàçîðâàëú» åå â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ. Íî áîëåå âñåãî, 
íàäî ïîëàãàòü, óìèëèëî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà çàÿâëåíèå ðåäàêòîðà æóð-
íàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêîãî â ñíîñêå ê ñâîåé ðåöåíçèè 1-ãî èþëÿ 
1880 ã. íà ò. 1 «Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà» 1880 ã., ãäå îí êàòåãîðè÷íî èçðåê, 
÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëå-
æèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî â Ëèöåå êíÿçþ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâó À.Ñ. Ïóøêèí ïîêàçàë «Ò¼íü Áàðêîâà» äåâÿòèëåòíåãî À.È. Ïîëåæàå-
âà (ðîäèëñÿ â 1804 ã.). Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå óâèäåë ýòîé 
ñíîñêè ê ðåöåíçèè, à Ñ.Â. Áåðåçêèíà åå íåïðàâèëüíî ïîíÿëà (ñì. â ãëàâå 7 
íàñò. èçä. íà: 2008 Ñåìåâñêèé: 243, 386). Íå íàçûâàÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ â ïðî òèâîïîëîæíîñòü Ï.À. Åôðåìîâó åùå ðàç óêàçàë íà àâ-
òîðñòâî À.Ñ. Ïóø êèíà. Óâû, ïóøêèíèñòû ýòî íå ïîíÿëè.

Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ íå îáðàòèë âíèìàíèÿ, ÷òî â òðåõ 
âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ, 
îòìå÷àëàñü ëèøü èõ «êðàéíÿÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü» è ïðèìåíÿëîñü óñå÷åííîå 
öèòèðîâàíèå, êàê íàïðèìåð, È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ïðîñòî èç 
ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà âûáðîñèëè ïåðâîå ïðåäëîæå-
íèå, òàê êàê îíî ÿâíî ïðîòèâîðå÷èëî èõ êîíöåïöèè î íàëè÷èè â âîñïîìèíà-
íèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà òîëüêî ñâåäåíèé î ïîýìå «Ìîíàõú». Ñëåäóåò 
ñêà çàòü, ÷òî ó íåêîòîðûõ ïóøêèíèñòîâ çàêðàëîñü ñîìíåíèå â îòíîøåíèè 
òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ãäå ðå÷ü èäåò î «ñòèõîòâîðåíiè 
äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», êîòîðîå ñàì «Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçî-
ðâàëú» (ñ÷èòàòü ëè, ÷òî çäåñü òîæå ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú»?): ñì.: Ãàñò-
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Анализируя первое воспоминание князя А.М. Горчакова, записанное
адвокатом князем А.И. Урусовым 20 апреля 1871 г. сразу после выхода
в свет т. 1 «Полного собранія сочиненій А.С. Пушкина» под редакцией
Ґ.Н. Геннади (1826-1880), изданным Я. А. Исаковым (1811-1881) (преди-
словие в т. 1 подшсано 18 ноября 1870 г., на с. 1 обложки указана дата вь
-ска в свет: 1871, на самом деле т. 1 вышел 24 февраля (8 марта) 1871 г.),
где князь А.М. Горчаков наверняка в «Примъчаніях» на с. УІ-ІХ обнару-
жил длинный отрывок из статьи В.П. Гаевского с публикацией 53-х строк
«ТЪни Баркова» и цитатой: «Въ то же время онъ (АС. Пушкин. - АБ.)
сочинилъ въ подражаніе Баркову, поэму Монахъ, которую также уничто-
жилъ, по совьту одного изъ своихъ товарищей. <...> и кроміэ упомянутой
поэмы написалъ: ТЪнъ Биркова, балладу, извьстную по ньсколькимъ спис-
камъ.» (Пушкин 1870/1: Ш-ІХ), мы приходим к таким предположениям.
Безусловно, князь А.М. Горчаков понял, Что кто-то из лицеистов сообщил
В.П. Гаевскому о поэме «Монахъ» и уж точно назвал фамилию этого то-
варища, т. е. его, князя А.М. Горчакова, посоветовавшего А.С. Пушкину
уничтожить поэму. Но В.П. Гаевский в 1863 г. ограничился безымянной
ссылкой: «<...> по совьту одного изъ своихъ товарищей». Князь А.М. Гор-
чаков занимал весьма высокий государственный пост - с 1856 г. министр
иностранных дел, с 1863 г. - канцлер. Еще раз приведем фрагмент его
воспоминаний от 20 апреля 1871 г., самый важный, с нашей точки зрения:
«Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь Горчаковъ побудилъ его
уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы оставить пятно на его
памяти». Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ
взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, что это недостойно его
имени» (Урусов 1871-1883: 206). Как видим, князь А.М. Горчаков и не ду-
мал скрывать своего имени, он просто гордится тем, что сжег поэму «Мо-
нахъ». Мало того, он поправляет В.П. Ґаевского. Б.П. Гаевский ошибочно
(по нашей гипотезе со слов М../\. Яковлева) заявил, что А.С. Пушкин уъшч-
тожил поэму «Монахъ», но из сообщения князя А.М. Горчакова следует,
что АС. Пушкин сам поэму «Монахъ» не уничтожал. В.П. Ґаевский, пере-
числяя уничтоженные произведения, упомшул в их ряду последним поэму
«Монахъ» и лишь затем в числе написанных (но не уничтоженных! -
М../\. Яковлев не знал, что А.С. Пушкин уничтожил сам «Тіэнь Баркова»!)
назвал и «Тънь Баркова». Такая последовательность изложения дала по-
вод думать, что сначала А.С. Пушкин сочшил поэму «Монахъ» (что и было
подхвачено пушкинистами) и лишь после этого он написал «Тізнь Барко-
ва» («<...> и кроміэ упомянутой поэмы написалъ: ТЬнъ Баркова <...>››).
Князь А.М. Горчаков поменял их местами. В первом предложеш/ш князь
А.М. Горчаков (в изложении адвоката князя А.И. Урусова) говорит, что
«<...> побудилъ [т. е. склонил, понудил, вызвал желание или намерение сде-
лать, заставил] его (АС. Пушкина самого. - АБ.) уничтожить одно произ-
веденіе, «которое могло бы оставить пятно на его памяти» <...>››. Князь
А.М. Горчаков здесь в первом предложении имеет в виду, конечно, «Тънь
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Баркова» не называя ее. Вспомним, что «ТЪнь Баркова» «<...> ПущкІ/щъ на-
зывалъ въ лицеь «Тонъ Кораблеви <...>››, а в опубликованном в 1815 г. сти-
хотворении «Городокъ» заменил - «Барковъ» на «Свистовъ».

Далее в рассказе князя А.М. Горчакова следуют два других предложе-
ния, не связанные с первым предложением не только по содержанию, но и
по времени: «Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ». Князь Горчаковъ
взялъ ее на прочтеніе и сжегъ, объявивъ автору, что это недостойно его
имени». Из этого сообщения князя А.М. Горчакова следует, что поэма
«Монахъ» была написана позже, уже после уничтожения А.С. Пушкиным
«одного произведенія», т. е. «Тьни Баркова».

Совершенно очевидно: в этом первом воспоминании князя А.М. Гор-
чакова речь идет о двух разных произведениях А.С. Пушкина и двух разно-
вре/иенных, но близких по времени, событиях.

В третьем воспоминании осенью 1881 г. князь А.М. Горчаков выразился
еще более определенно: «Однажды, еще въ лицеъ онъ [А.С. Пушкин] мнЪ
показалъ отихотвореніе доволъно екаоре'знаго свойства. Я ему напрямки ска-
залъ, что оно недостойно его прекраснаго таланта. Пушкинъ немедленно
разорвалъ это стихотвореніе» (Горчаков 1883: 164). И здесь тоже совер-
шенно очевидно, что речь идет не о поэме «Монахъ». Убеждены, что это
замечание князя А.М. Горчакова вызвано тем, что П.А. Ефремов исклю-
чил из публикацш/І т. 1 (Изд. 3-е. СПб.: Я.А. Исаков, 1880) отрывки из «Тіэни
Баркова», заявив: «Между тЪмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не
принадлежитъ, почему и исключена. П.Е.›› (Пушкин 1880/1: 55). Но князь
А.М. Горчаков-то знал, что «Тънь Баркова» А.С. Пушкину принадлежит,
так как А.С. Пушкин «разорвалъ» ее в присутствии князя. Но более всего,
надо полагать, умилило князя А.М. Горчакова заявление редактора жур-
нала «Русская Отаргша» М.И. Семевского в сноске к своей рецензгш 1-го июля
1880 г. на т. 1 «Сочиненія А.С. Пушкина» 1880 г., где он категорично изрек,
что «подражаніе Баркову» [т. е. «Тънь Баркова»] «несомнънно принадле-
житъ Полежаеву, а не Пушкину». Получается, что в Ашее князю А.М. Гор-
чакову АС. Пушкин показал «ТЪнь Баркова» девятилетнего А.И. Полежае-
ва (родился в 1804 г.). К сожалению, М.А. Цявловский не увидел этой
сноски к рецензии, а С.В. Березкина ее неправильно поняла (см. в главе 7
наст. изд. на: 2008 Семевский: 243, 386). Не называя «Тьнь Баркова» князь
А.М. Горчаков в противоположность П.А. Ефремову еще раз указал на ав-
торство А.С. Пушкина. Увы, пушкинисты это не поняли.

К сожалению, никто из пушкинистов не обратил внимания, что в трех
воспоминаниях князя А.М. Горчакова речь идет о двухразных произведениях,
отмечалась лишь их «краиняя противоречивость» и применялось усеченное
цитирование, как например, И.А. Пильщиков и М.И. Шапир просто из
первого воспоминания князя А.М. Горчакова выбросили первое предложе-
ние, так как оно явно противоречило их концепции о наличии в воспомина-
ниях князя А.М. Горчакова только сведений о поэме «Монахъ». Следует
сказать, что у некоторых пушкинистов закралось сомнение в отношении
третьего воспоминания князяА.М. Горчакова, где речь идет о «стихотворении
довольно окаоре'знаго свойства», которое сам «Пушкинъ немедленно разо-
рвалъ» (считать ли, что здесь тоже речь идет о поэме «Монахъ»?): см.: Гаст-



114 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 1  «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà — ... «ñòèõîòâîðåíiå ... ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà»... 115

ôðåéíä 1912: 308 (ñíîñêà1 «Â¼ðîÿòíî, (êóðñèâ çäåñü è äàëåå íàø. — Ë.Á.) 
îáú ýòîé ïîýì¼ âñïîìíèëú êíÿçü Ãîð÷àêîâú âåñíîþ 1882 ã. âú Íèöö¼.»); 
Ëåðíåð 1928: 5 («Â áåñåäå ñ äðóãèì ëèöîì, ïðîèñõîäèâøåé â 1881 èëè 
1882 ã.ã., Ãîð÷àêîâ, ïîâèäèìîìó, âñïîìíèë ýòîò ñàìûé ñëó÷àé, <...>»); Ùå-
ãîëåâ [1929]: 161—162 («Â 1881 ã. (îñåíüþ) è â 1882 ã. (âåñíîþ) íàâåùàë Ãîð-
÷à êîâà Ì.È. Ñåìåâñêèé. <...> Ðå÷ü, íàäî äóìàòü èäåò î òîì æå «Ìîíàõå». 
Èòàê, òðåòüÿ âåðñèÿ: Ïóøêèí, ïî ñîâåòó Ãîð÷àêîâà, ñàì ðàçîðâàë ñâîå ñòè-
õî òâîðåíèå, èì íåîäîáðåííîå»); Ùåãîëåâ 1931: 18 (òà æå öèòàòà); Ùåãîëåâ 
1987: 285 (òà æå öèòàòà).

Íèêàêèõ ñîìíåíèé íå âûçûâàåò òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà (ò. å. ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú»), ê ñîæàëåíèþ, íè ó 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: Öÿâëîâñêèé 1936: 18 («íàêîíåö, ïîñåùàâøèé â àïðåëå 
1882 ã. â Íèööå Ãîð÷àêîâà Ì.È. Ñåìåâñêèé òîãäà æå çàïèñàë ñ åãî ñëîâ 
ñëåäóþùèé ðàññêàç: <...>. Êàæåòñÿ, ìîæíî íå ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ñòàðèê Ãîð-
÷à êîâ, òðèæäû óòâåðæäàâøèé, ÷òî “Ìîíàõ” áûë óíè÷òîæåí, ïðîñòî çàáûë, 
êàê áûëî äåëî: <...>»); íè ó íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ ïðèìå÷àíèé ê «Ìî-
íà õó» â «ïðîáíîì òîìå» è â ò. 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè 
òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà (ñì.: Ïóøêèí 1994: 517; 1999: 554; 1999/1: 572 («Ãà-
åâñêèé îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà (òàê! — Ë.Á.), â 1870—
1880-å ãã. òðèæäû (òàê! — Ë.Á.) ðàññêàçûâàâøåãî, ÷òî óãîâîðèë Ïóøêèíà 
óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.) <...>»); íè ó Ñ.À. Ôîìè÷åâà: Ôîìè÷åâ 1995: 141 («Î ïîýìå 
«Ìîíàõ» — ñíà÷àëà òîëüêî ïî íàçâàíèþ — ñòàëî âïåðâûå èçâåñòíî ëèøü â 
1863 ãîäó ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, êîòîðûé ïîçæå ñîîáùèë î òîì, 
÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷òîæèòü «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî 
ñâîéñòâà» <...>»); íè ó ïðèìêíóâøåãî ê íèì Â.Ì. Åñèïîâà. 

Àáñîëþòíî íèêàêèõ ñîìíåíèé íå âûçûâàåò òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà ó Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. Âîñïðîèçâåäÿ åãî, îíà â êîíöå öèòàòû 
ê ñëîâàì «Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå» (Ñåìåâ ñêèé 
2008: 244) äàåò òàêîå ïðèìå÷àíèå: «Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè (òàê! êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà «Ìîíàõ» (1813), <...> (Ñåìåâñêèé 2008: 387)). 
Ñ.Â. Áåðåçêèíà äàæå íå ïûòàåòñÿ õîòü êàê-òî îáúÿñíèòü ýòî êðè÷àùåå 
ïðîòèâîðå÷èå: âåäü À.Ñ. Ïóøêèí ïîýìó «Ìîíàõú» (Ñ.Â. Áåðåçêèíà íàçû-
âàåò ïîýìó ïî÷åìó-òî «ñòèõîòâîðåíèåì») íå ðàçîðâàë! Îñòàåòñÿ îäíî äëÿ 
Ñ.Â. Áåðåçêèíîé: ïðèçíàòü êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ïîëíûì ìàðàçìàòèêîì: 
ìîë îí âñå çàáûë, âñå ïåðåïóòàë. 

Êàê ñëåäóåò èç ïåðâîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðå-
ëÿ 1871 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà» áûëà íàïèñàíà À.Ñ. Ïóøêèíûì ðàíüøå ïîýìû 
«Ìîíàõú». Åñëè äàòó íàïèñàíèÿ ïîýìû «Ìîíàõú» ïðèíèìàòü çà èþíü—
èþëü 1813 (Ïóøêèí 1994: 516; Ïóøêèí 1999/1: 572), òî äàòó íàïèñàíèÿ «Ò¼íè 
Áàðêîâà» ñëåäóåò îïðåäåëèòü ìàåì 1813 ã.78. Â ïåðâîé ñòðîêå «Ò¼íè Áàð-

78 Ïî Â.Ï. Ãàåâñêîìó «Ò¼íü Áàðêîâà» ñî÷èíåíà «íå ïîçæå 1814 ãîäà» (Ãàåâñêèé 1863/
VII: 157 («Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié (â ò. ÷. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.), ïî îòçûâàìú òîâàðè-
ùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû âú 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà»)). Â.Ì. Åñèïîâ ñî ñâîéñòâåííîé åìó 
íåòî÷íîñòüþ èñêàæàåò, îòîäâèãàÿ êðàéíþþ äàòó ñî÷èíåíèÿ íà îäèí ãîä ïîçæå: «Â ñòàòüå 
ýòîé, ñ íåÿñíîé ññûëêîé íà íåíàçâàííûõ òîâàðèùåé ïî ëèöåþ, ñîîáùàëîñü, ÷òî «Òåíü Áàð-

êîâà» ïàðîäèðóåòñÿ ïåðâàÿ ñòðîêà «Ðàçú âú Êðåùåíñêîé âå÷åðîêú...» áàë-
ëàäû Â.À. Æóêîâñêîãî «Ñâ¼òëàíà», îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå «Â¼ñòíèêú 
Åâðîïû» (Ì., 1813. — ×. LXVII, ¹ 1 è 2, ÿíâàðü. — Ñ. 67—75). Öåíçóðíîå 
ðàçðåøåíèå ïîëó÷åíî 18 ìàðòà 1813 ã. Æóðíàë âûõîäèë ñ çàäåðæêîé èç-çà 
ðåìîíòà òèïîãðàôèè, ïîñòðàäàâøåé âî âðåìÿ ïîæàðà ã. Ìîñêâû â 1812 ã. 
Ñäâîåííûé íîìåð 1 è 2 âûøåë â ñâåò òîëüêî 27 ìàðòà 1813 ãîäà (ñì.: Ìîñ-
êîâñêiÿ Â¼äîìîñòè. — ¹ 24. 1813 ãîäà. Ñóááîòà, ìàðòà 22 äíÿ. — Ñ. 687; 
25 × 20,5 ñì (2-é ñòîëáåö âíèçó â ðóáðèêå «Î Ðîññiéñêèõú êíèãàõú»): «Ïåð-
âûé è âòîðûé Íóìåðà Â¼ñòíèêà Åâðîïû çà ñåé 1813é ãîäú, èçäàâàåìàãî 
Ì. Êà÷åíîâñêèìú, ðàçäàâàòüñÿ áóäóòü âú ÷åòâåðòîêú, ñåãî Ìàðòà 27ãî.»). 
Òàê ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ìîã ïîëó÷èòü ÿíâàðñêèé íîìåð èç Ìîñêâû íå ðàíåå 

êîâà» ÿêîáû áûëà íàïèñàíà Ïóøêèíûì â 1812—1814 ãîäàõ» (Åñèïîâ 2003: 52; Åñèïîâ 2005: 
32; Åñèïîâ 2006: 316). Ï.À. Åôðåìîâ â ò. 1. 1880 ã. âêëþ÷èë «Ò¼íü Áàðêîâà» ïîä 1814 ãîä 
ïîñëå «Ãîðîäêà» (Ïóøêèí 1880/1: 55). Í.Î. Ëåðíåð òàêæå ñ÷èòàë, «×òî áàëëàäà íàïèñàíà 
íå ïîçäíåå 1814 ã.», «<...> è íåñîìíåííî, ÷òî “Òåíü Áàðêîâà” íàïèñàíà ðàíüøå “Ãîðîäêà”» 
(Ëåðíåð 1929: 9; ñð.: Ëåðíåð 1929à: 54, 55). Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðåäëàãàåò ñëåäóþùóþ äàòè-
ðîâêó «Òåíè Áàðêîâà»: «Âîò ïî÷åìó, ìíå êàæåòñÿ, ýòî ñòèõîòâîðåíèå íóæíî äàòèðîâàòü 
âðåìåíåì ïîñëå íàïèñàíèÿ «Ãîðîäêà». Ïîñëåäíåå ñòèõîòâîðåíèå íàïèñàíî íå ðàíåå íîÿ-
áðÿ 1814 è íå ïîçäíåå ìàðòà 1815 ã.» (ÒÁ 2002: 239). Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïëàíèðîâàë âûíåñòè 
íà òèòóëüíóþ ñòðàíèöó íåñîñòîÿâøåãîñÿ èçäàíèÿ (òèðàæîì 200 ýêçåìïëÿðîâ) â 1937 ã. ñëå-
äóþùåå çàãëàâèå: À.Ñ. Ïóøêèí|Òåíü Áàðêîâà|(Ëèöåé|1815). Îá ýòîì ãîâîðèò åãî ðóêî-
ïèñíàÿ íàäïèñü íà ñ. 5 ïåðâîé âåðñòêè òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà». Ñïðàâà ââåðõó åãî ðåçîëþ-
öèÿ: «Èñïðàâèâ, ìîæíî|ïå÷àòàòü.|Ì. Öÿâëîâñêèé|13. IV. 937.» (ñì.: ÃÌÏ. ÊÏ 8057. Âåðñò êà 
«Òåíü Áàðêîâà». C.5.). Ñì. ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîãî ëèñòà â ãëàâå 6 íàñò. 
èçäàíèÿ. Ñâåäåíèÿ îá ýòîé íàäïèñè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ïóáëèêóþòñÿ âïåðâûå. «Ëåòîïèñü 
æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà, 1799—1826» (Ì., 1951. Ò. 1; Èçä. 2-å, èñïð. è äîï. Ë., 
1991) è «Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà: â ÷åòûðåõ òîìàõ [, ò. 5: ñïðà-
âî÷íûé]» (Ì., 1999. Ò. 1: 1799—1824) îïðåäåëÿþò: «1814. Äåêàáðü (?)—1815. Àïðåëü (?). Òåíü 
Áàðêîâà». Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ Ôîìè÷åâ ñ÷èòàåò, ÷òî «Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàð-
êîâà» íàïèñàíà èì â ïîñëåäíèå ëèöåéñêèå ãîäû» (Ïóøêèí 1991: [1]). È.À. Ïèëüùèêîâ è 
Ì.È. Øàïèð ïèøóò: «Íàìè áûëî òàêæå óñòàíîâëåíî, ÷òî ñóùåñòâîâàëè, ïî ìåíüøåé ìåðå, 
äâå ðåäàêöèè «Òåíè»: ïåðâîíà÷àëüíàÿ (îíà îòíîñèòñÿ, âèäèìî, êî âòîðîé ïîëîâèíå 1814 ã.) 
è áîëåå ïîçäíÿÿ (îêîí÷àòåëüíî îôîðìèâøàÿñÿ íå ðàíåå îêòÿáðÿ 1815 ã.).» (ÒÁ 2002: 21—
22; íà ñ. 15: «Â «Òåíè Áàðêîâà», íàïèñàííîé ÷åðåç ãîä èëè ïîëòîðà ïîñëå «Ìîíàõà» <...>»). 
Ëþáîïûòåí ïîðÿäîê ðàñïîëîæåíèÿ òåêñòîâ â êîììåíòàðèè Ë.Á. Ìîäçàëåâñêîãî ê ïåðâîé 
ïóáëèêàöèè â 1936 ã. «Ò¼íè Ôîí-Âèçèíà»: «Åñëè âñïîìíèòü, ÷òî â 1813—1814 ãã. Ïóøêèí 
íàïèñàë “Ò¼íü Áàðêîâà” è “Ìîíàõà”, ò. å. ïåðâûå êðóïíûå ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ, 
ïðè ÷åì ïðèíàäëåæíîñòü ïåðâîãî èç íèõ ïåðó Ïóøêèíà äîêàçàíà òîëüêî â íàøè äíè, à âòî-
ðàÿ íàéäåíà íåñêîëüêî ëåò íàçàä, òî ñòàíîâèòñÿ î÷åâèäíûì, ÷òî Ïóøêèí óæå â ýòè ãîäû 
óïîðíî ðàáîòàë íàä ñîçäàíèåì ïðîèçâåäåíèé áîëüøèõ æàíðîâ <...>» (Ìîäçàëåâñêèé 1936: 
13—14). Èç èìåíèòûõ ïóøêèíèñòîâ ëèøü îäèí Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ Ãðîññìàí (1888—1965) â 
ñâîåé èçâåñòíîé áèîãðàôèè «Ïóøêèí» (Ì.: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ìîëîäàÿ ãâàð-
äèÿ», 1939 [ò. å. 1940: ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 2/II 1940 ã.]) íà ñ. 102 ïðèøåë ê âûâîäó: «Íî ïîñëå 
ïåðâîãî îïûòà â áàðêîâñêîì ñòèëå (êóðñèâ íàø — Ë.Á.) îí ðåøàåò èäòè áîëåå ïðèçíàííûìè 
ëèòåðàòóðíûìè ïóòÿìè. Â ïîýìå, íàïèñàííîé, âèäèìî, âñêîðå ïîñëå «Òåíè Áàðêîâà», — «Ìîíà-
õå» — Ïóøêèí (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) óæå äåìîíñòðàòèâíî îòðåêàåòñÿ îò òàêîãî ðóêîâîäèòåëÿ». 
Íî óæå âî 2-ì ïåðåðàá. èçä. (Ì., 1958) íà ñ. 79 ÷èòàåì èíîå: «Ëåòîì 1813 ãîäà áûëà íàïè ñà-
íà ïåðâàÿ ïîýìà Ïóøêèíà «Ìîíàõ» <...>»; íà ñ. 84: «Òàê áûëà íàïèñàíà â 1814 ãîäó «Òåíü Áàð-
  êîâà» <...>». Èçìåíåíèå ïîçèöèè Ë.Ï. Ãðîññìàíà ïðîèçîøëî â 1955 ã. ïîñëå îçíàêîì ëåíèÿ 
ñ âåðñòêîé «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» (Ãðîññìàí 1955: 156).

Ìû ñ÷èòàåì, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë â ìàå 1813 ã. è âñêîðå óíè÷òî-
æèë, òàê ÷òî íèêàêèõ ðåäàêöèé íå ñóùåñòâîâàëî, à ïîýìó «Ìîíàõú» îí íàïèñàë â èþíå—
èþëå 1813 ã., óæå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà».
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фрейнд 1912: 308 (сноска1 «ВЬроятно, (курсив здесь и далее наш. - АБ.)
объ этой поэмв вспомнилъ князь Горчаковъ весною 1882 г. въ Ниццв.»);
Аернер 1928: 5 («В беседе с другим лицом, происходившей в 1881 или
1882 г.г., Горчаков, повидимому, вспомнил этот самый случай, <...>››); Ще-
голев [1929]: 161-162 («В 1881 г. (осенью) и в 1882 г. (весною) навещал Гор-
чакова М.И. Семевский. <...> Речъ, надо думатъ идет о том же «Монахе».
Итак, третья версия: Пушкин, по совету Горчакова, сам разорвал свое сти-
хотворение, им неодобренное»); Щеголев 1931: 18 (та же Цитата); Щеголев
1987: 285 (та же цитата).

Никаких сомнеъшй не вызывает третье воспоминание князя А.М. Гор-
чакова (т. е. речь идет только о поэме «Монахъ»), к сожалению, ни у
М.А. Цявловского: Цявловский 1936: 18 («наконец, посещавший в апреле
1882 г. в Ницце Горчакова М.И. Семевский тогда же записал с его слов
следующий рассказ: <...>. Кажется, можно не сомневаться, что старик Гор-
чаков, триждыутверждавший, что “Монах” былуничтожен, просто забыл,
как было дело: <...>››); ни у неназванного составителя примечаний к «Мо-
наху» в «пробном томе» и в т. 1 «Полного собрания сочинений в двадцати
томах» А.С. Пушкина (см.: Пушкин 1994: 517; 1999: 554; 1999/1: 572 («Га-
евский опирался на свидетельство А.М. Горчакова (так! - АБ), в 1870-
1880-е гг. трижды (так! - ./1.Б.) рассказывавшего, что уговорил Пушкина
уничтожить лицейское стихотворение «довольно скаорезного свойства» (кур-
сив наш. - АБ.) <...>››); ни у С.А. Фомичева: Фомичев 1995: 141 («О поэме
«Монах» - сначала только по названию - стало впервые известно лишь в
1863 году со слов князя А.М. Горчакова, который позже сообщил о том,
что убедил юного поэта уничтожить «дурную поэму довольно скабрезного
свойства» <...>››); ни у примкнувшего к ним В.М. Есипова.

Абсолютно никаких сомненшїт не вызывает третье воспоминание князя
А.М. Горчакова у С.В. Березкиной. Воспроизведя его, она в конце цитаты
к словам «Пушкин немедленно разорвал это стихотворение» (Семевский
2008: 244) дает такое примечание: «Речь идет о стихотворении (так! кур-
сив наш. - АБ.) Пушкина «Монах» (1813), <...> (Семевский 2008: 387)).
С.В. Березкина даже не пытается хоть как-то объяснить это кричащее
противоречие: ведь А.С. Пушкин поэму «Монахъ» (СВ. Березкина назы-
вает поэму почему-то «стихотворением») не разорвал! Остается одно для
С.В. Березкиной: признать князя А.М. Горчакова полным маразматиком:
мол он все забыл, все перепутал.

Как следует из первого воспоминания князя А.М. Горчакова от 20 апре-
ля 1871 г. «Твнь Баркова» была написана А.С. Пушкиным ранъше поэмы
«Монахъ». Если дату написания поэмы «Монахъ» принимать за июнь-
июль 1813 (Пушкшт 1994: 516; Пушкшт 1999/1: 572), то дату написаъшя «ТЪш/І
Баркова» следует определить маем 1813 г.78. В первой строке «Твни Бар-

78 По В.П. Гаевскому «Тьнь Баркова» сочинена «не позже 1814 года» (Гаевский 1863/
УП: 157 («БсЪ эти пять произведеній (в т. ч. «Тьнь Баркова». - А.Б.), по отзывамъ товари-
щей поэта, сочинены въ 1812, 1813 и не позже 1814 года»)). В.М. Есипов со свойственной ему
неточностью искажает, отодвигая крайнюю дату сочинения на одшт год позже: «В статье
этой, с неясной ссылкой на неназванных товарищей по лицею, сообщалось, что «Тень Бар-
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кова» пародируется первая строка «Разъ въ Крещенской вечерокъ...» бал-
лады В.А. Жуковского «Сввтлана», опубликованной в журнале «Ввстникъ
Европы» (М., 1813. - Ч. ЬХУП, По 1 и 2, январь. - С. 67-75). Цензурное
разрешение получено 18 марта 1813 г. Журнал выходил с задержкой из-за
ремонта типографии, пострадавшей во время пожара г. Москвы в 1812 г.
Сдвоенный номер 1 и 2 вышел в свет только 27 марта 1813 года (см.: Мос-
ковскія Ввдомости. - По 24. 1813 года. Суббота, марта 22 дня. - С. 687;
25 × 20,5 см (2-й столбец внизу в рубрике «О Россійскихъ книгахъ»): «Пер-
вый и вторый Нумера Вестника Европы за сей 1813й годъ, издаваемаго
М Каченовски/иъ, раздаваться будуть въ четвертокъ, сего Марта 27го.»).
Так что А.С. Пушкин мог получить январский номер из Москвы не ранее

кова» якобы была написана Пушкиным в 1812-1814 годах» (Есипов 2003: 52; Есипов 2005:
32; Есипов 2006: 316). П.А. Ефремов в т. 1. 1880 г. включил «ТЪнь Баркова» под 1814 год
после «Городка» (Пушкин 1880/1: 55). Н.О. Аернер также считал, «Что баллада написана
не позднее 1814 г.››, «<...> и несомненно, что “Тень Баркова” написана раньше “Городка”››
(Аернер 1929: 9; ср.: Аернер 1929 а: 54, 55). М.А. Цявловский предлагает следующую дати-
ровку «Тени Баркова»: «Вот почему, мне кажется, это стихотворение нужно датировать
временем после написания «Городка». Последнее стихотворение написано не ранее ноя-
бря 1814 и не позднее марта 1815 г.›› (ТБ 2002: 239). М.А. Цявловский планировал вынести
на титульную страницу несостоявшегося издания (тиражом 200 экземпляров) в 1937 г. сле-
дующее заглавие: А.С. ПушкинІТень БарковаІ (АицейІ 1815). Об этом говорит его руко-
писная надпись на с. 5 первой верстки текста «Тьни Баркова». Справа вверху его резолю-
ция: «Исправив, можно | печатать. |М. ЦявловскийІ 13. ІУ. 937.» (см.: ГМП. КП 8057. Верстка
«Тень Баркова». С.5.). См. факсимильное воспроизведение этого листа в главе 6 наст.
издания. Сведения об этой надписи М.А. Цявловского публикуются впервые. «Аетопись
жизни и творчества А.С. Пушкина, 1799-1826» (М., 1951. Т. 1; Изд. 2-е, испр. и доп. А.,
1991) и «Аетопись жизни и творчества Александра Пушкина: в четырех томах [, т. 5: спра-
вочный]» (М., 1999. Т. 1: 1799-1824) определяют: «1814. Декабрь (?)-1815. Апрель (?). Тенъ
Баркова». Сергей Александрович Фомичев считает, что «Поэма А.С. Пушкина «Тень Бар-
кова» написана им в последние лицейские годы» (Пушкин 1991: [1]). И.А. Пильщиков и
М.И. Шапир пишут: «Нами было также установлено, что существовали, по меньшей мере,
две редакции «Тени»: первоначальная (она относится, видимо, ко второй половине 1814 г.)
и более поздняя (окончательно оформившаяся не ранее октября 1815 г.).» (ТБ 2002: 21-
22; на с. 15: «В «Тени Баркова», написанной через год или полтора после «Монаха» <...>››).
Аюбопьгген порядок расположения текстов в комментарии АБ. Модзалевского к первой
публикации в 1936 г. «Тъни Фон-Визина»: «Если вспомнить, что в 1813-1814 гг. Пушкин
написал “Тьнь Баркова” и “Монаха”, т. е. первые крупные литературные произведения,
причем принадлежность первого из них перу Пуцшина доказана только в наши дни, а вто-
рая найдена несколько лет назад, то становится очевидным, что Пушкин уже в эти годы
упорно работал над созданием произведений больших жанров <...>» (Модзалевский 1936:
13-14). Из именитых пушкинистов лишь один Аеонид Петрович Гроссман (1888-1965) в
своей известной биографии «Пушкин» (М.: Издательство ЦК ВАКСМ «Молодая гвар-
дия», 1939 [т. е. 1940: подписано к печати 2/П 1940 г.]) на с. 102 пришел к выводу: «Но после
первого опыта в барковском стиле (курсив наш - ./1.Б.) он решает идти более признанными
литературными путями. В поэме, написанной, видимо, вскоре после «Тени Баркова», - «Мона-
хе» -Пушкин (курсив наш. -А.Б.) уже демонстративно отрекается от такого руководителя».
Но уже во 2-м перераб. изд. (М., 1958) на с. 79 читаем иное: «Аетом 1813 года была написа-
на первая поэма Пушкина «Монах» <...>››; на с. 84: «Так была натщсана в 1814 году «Тень Бар-
кова» <...>». Изменение позиции А.П. Гроссмана произошло в 1955 г. после ознакомления
с версткой «Комментариев» М.А. Цявловского к «Тени Баркова» (Гроссман 1955: 156).

Мы считаем, что «Тьнь Баркова» А.С. Пушкин написал в мае 1813 г. и вскоре уничто-
жил, так что никаких редакций не существовало, а поэму «Монахъ» он написал в июне-
июле 1813 г., уже после уничтожения «Тьни Баркова».
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àïðåëÿ 1813 ã. Â òîé æå áàëëàäå «Ñâ¼òëàíà» Â.À. Æóêîâñêîãî íàõîäèì 
ñëîâà è ñòðîêè: «Ðàçú âú Êðåùåíñêîé âå÷åðîêú...» (1), «<...> îáèòåëü» (39), 
«Ñú òàéíîé ðîáîñòüþ îíà» (59), «Òåìíî» (61), «Ðîáîñòü âú íåé âîëíóåòú 
ãðóäü» (65), «âú ìèãú» (141), «Äâåðü øàòíóëàñÿ... ñêðûïèòú...|Òèõî ðàñòâî-
ðèëàñü.» (153—154), «Âõîäèòú ñú òðåïåòîìú, âú ñëåçàõú;» (163), «Ïðåäú 
èêîíîé ïàëà âú ïðàõú,» (164), «Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼,» (166), «Íà 
ìîþ áàëëàäó;» (254), «Âîòú áàëëàäû òîëêú ìîåé:» (261), êîòîðûå À.Ñ. Ïóø-
êèí èñïîëüçîâàë â «Ò¼íè Áàðêîâà». Ìîæíî òàêæå îòìåòèòü, ÷òî â áàëëà-
äå «Ñâ¼òëàíà» íàõîäèì îáùåóïîòðåáèòåëüíûå ñëîâà, êîòîðûå âèäèì è â 
ñòèõîòâîðåíèè «Ò¼íü Áàðêîâà», òàêèå êàê: âîðîòà3, ëóíà2, ñåðäöå2, ñòîë¼2, 
äâåðü5, î÷è3, çàìêîìú, îòú ñòðàõà, âäðóãú2, ïûøóòú, ðîáêî3, ïîïú2, âú òåìíó 
äàëü, ÷òî æ, ò¼íü. Ïî êðàéíåé ìåðå, íèçøàÿ ãðàíèöà ñîçäàíèÿ «Ò¼íè Áàð-
êîâà» îïðåäåëÿåòñÿ íàìè âðåìåíåì îçíàêîìëåíèÿ ñ áàëëàäîé Â.À. Æóêîâ-
ñêîãî «Ñâ¼òëàíà» (ÿâíûå èç íåå çàèìñòâîâàíèÿ), à âåðõíÿÿ ãðàíèöà — âðå-
ìå íåì ñîçäàíèÿ ïîýìû «Ìîíàõú» (ãäå À.Ñ. Ïóøêèí çàÿâèë «Í¼òú, í¼òú, 
Áàðêîâú! ñêðûïèöû íå âîçìó»).

Òîë÷êîì ê ñîçäàíèþ «Ò¼íè Áàðêîâà», âèäèìî, ïîñëóæèëî â ýòîò ïåðèîä 
(ìàé 1813 ã.) îñíîâàòåëüíîå îçíàêîìëåíèå À.Ñ. Ïóøêèíà ñ îäàìè ñî ñëîâàìè 
«õóé, ïèçäà, åáàòü» (ïî òåðìèíîëîãèè À.Ñ. Ïóøêèíà «øóòëèâûìè») Èâàíà 
Ñåìåíîâè÷à Áàðêîâà (Áîðêîâà) (1732—1768), êîòîðûå ïðîèçâåëè íà íà÷è-
íà þùåãî ïîýòà îøåëîìëÿþùåå âîçäåéñòâèå. Êîãäà âïåðâûå À.Ñ. Ïóøêèí 
îçíàêîìèëñÿ ñ îáñöåííûìè îäàìè È.Ñ. Áàðêîâà, ãäå èñïîëüçîâàíû ñëîâà 
«õóé, ïèçäà, åáàòü»? Ñîãëàñíî íàøåé ãèïîòåçå À.Ñ. Ïóøêèí ïîçíàêîìèëñÿ 
ñ îäàìè È.Ñ. Áàðêîâà åù¸ äî Ëèöåÿ ïî «ñàôüÿííîé òåòðàäè», êîòîðóþ 
óìûêíóë èç áîëüøîé áèáëèîòåêè ñâîåãî äÿäþøêè Â.Ë. Ïóøêèíà è ïðèâ¸ç 
å¸ â Ëèöåé (ñì. «Ãîðîäîê», ñòðîêè 165 è 214—215). Ìîã ëè êàêîé-ëèáî 
ðóêîïèñíûé ñïèñîê áàðêîâèàíñêèõ òåêñòîâ ïîïàñòü â Ëèöåé äî ìàÿ 1813 ã.? 
30 ëèöåèñòîâ, êàê èçâåñòíî, áûëè ïðèíÿòû â ëèöåé â îêòÿáðå 1811. Âîò ÷òî 
ñîîáùàë â 1854 ã. Ï.È. Áàðòåíåâ: «Ä¼òè, íå ïîñòóïèâøiå âú ëèöåé, ðàçì¼ñ-
òèëèñü ïàíñiîíåðàìè ó ïðîôåññî ðîâú, è îäèíú èçú ïîñë¼äíèõú, Ãàóåí-
øèëüäú [Ôåäîð Ìàòâååâè÷ (Ôðèäðèõ—Ëåîïîëüä—Àâãóñò; 1780—1830)], îáðà-
çîâàëú ó ñåáÿ äîâîëüíî çíà÷èòåëüíîå çàâåäåíiå, êîòîðîå âñêîð¼, èìåííî 
âú íà÷àëå 1813 ãîäà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), áûëî ïðè÷èñëåíî ê ëèöåþ, ïîäú 
íàçâàíiåìú áëàãîðîäíàãî ëèöåéñêàãî ïàíñiîíà (Ñì. âú Ïîëíîìú Ñîáðàíiè Çà-
êîíîâú, ïîäú ¹ 25, 509, ïîñòàíîâëåíiå îáú ýòîìú ïàíñiîíå). Èçú íåãî âîñ-
ïèòàíèêè ïîñòóïàëè âú ëèöåé, òàêú ÷òî ëèöåèñòû ñîñòàâëÿëè âûñøèé êóðñú, 
à ïàíñiîíåðû íèçøié. [Íî è â ïàí ñèî íå áûë âûñøèé êóðñ]. Ïàíñiîíú ïîì¼-
ùàë ñÿ âú çäàíiè ïðÿìî ïðîòèâú Äâîð öî âàãî ñàäà. Ëèöåèñòû è ïàíñiîíåðû 
áåçïðåñòàííî âèäàëèñü ìåæäó ñîáîþ. Ïîñë¼äíèõú áûëî áîë¼å 150 ÷åëîâ¼êú <...>» 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Öèòèðóåòñÿ ïî ãàçåòå «Ìîñêîâñêiÿ Â¼äîìîñòè», ñì.: 
Áàðòåíåâ 1854/2: 489; Ïåðåèçäàíèå: Áàðòåíåâ 1854/2: 10 (ïðèìå÷. 16); ñð.: 
Ïåðåïå÷àòêà: Áàðòåíåâ 1992: 68 (ñíîñ êà ***). Êàê âèäèì, âîçìîæíîñòè äëÿ 
ïîÿâëåíèÿ â ýòîé ñðåäå ñïèñêîâ áàðêî âèàíû áûëè. À.Ñ. Ïóøêèí, êîòîðîìó 
26 ìàÿ 1813 èñïîëíÿåòñÿ 14 ëåò, íà õîäèëñÿ, êàê è åãî ñâåðñòíèêè 14—15-ëåò-
íèå ëèöåèñòû, â ïåðèîäå ïîëîâîãî ñîçðåâàíèÿ, ïðè÷åì îïåðåæàÿ èõ. 

Áàðîí Ìîäåñò Àíäðååâè÷ Êîðô (1800—1876) îòìå÷àë: «Âú ëèöå¼ îíú 
ïðåâîñõîäèëú âñ¼õú âú ÷óâñòâåííîñòè»; «ñú íåîáóçäàííûìè àôðèêàíñêè-

ìè ñòðàñòÿìè»; «Ó íåãî ãîñïîäñòâîâàëè òîëüêî äâ¼ ñòèõiè: óäîâëåòâîðåíiå 
ïëîò ñêèìú ñòðàñòÿìú è ïîýçiÿ, è âú îá¼èõú îíú — óøåëú äàëåêî» (Êîðô 
1854—1887: 278—279; Êîðô 1854—1899: 250). Ïðèâîäèì ñëåäóþùèå ñòðîêè 
èç «Çàïèñêè» 1854 ã. Ì.À. Êîðôà: «Âú ëèöå¼ îíú ð¼øèòåëüíî íè÷åìó íå 
ó÷èëñÿ, íî êàêú è òîãäà óæå áëèñòàëú ñâîèìú äèâíûìú òàëàíòîìú è, ñâåðõú 
òîãî, íà÷àëüíèêîâú ïóãàëè åãî çëîé ÿçûêú è ¼äêiÿ ýïèãðàììû, òî íà åãî 
ýïèêóðåéñêóþ æèçíü ñìîòð¼ëè ñêâîçü ïàëüöû <...>. Âñïûëü÷èâûé äî á¼øåí-
ñòâà, â¼÷íî ðàçñ¼ÿííûé, â¼÷íî ïîãðóæåííûé âú ïîýòè÷åñêiÿ ñâîè ìå÷òàíiÿ, 
ñú íåîáóçäàííûìè àôðèêàíñêèìè ñòðàñòÿìè, <...>. Âú ëèöå¼ îíú ïðåâîñ-
õîäèëú âñ¼õú âú ÷óâñòâåííîñòè, à ïîñë¼, âú ñâ¼ò¼, ïðåäàëñÿ ðàñïóòñòâàìú 
âñ¼õú ðîäîâú è ïðîâîäÿ äíè è íî÷è âú íåïðåðûâíîé ö¼ïè âàêõàíàëié è 
îðãié [â ïðèìå÷àíèè 3 ðåìàðêà êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî: «Ñêîëüêî ìí¼ èç-
â¼ñòíî, îíú âîâñ¼ íå áûëú ïðåäàíú ðàñïóòñòâàìú âñ¼õú ðîäîâú. Íå áûëú ìî-
íàõîìú, à áûëú ãðåøåíú, êàêú è âñ¼ âú ìîëîäûå ãîäû. Âú ëþáâè åãî ïðå-
îá ëà äàëà âîâñå íå ÷óâñòâåííîñòü, à ñêîð¼å ïîýòè÷åñêîå óâëå÷åíiå, ÷òî âïðî-
÷åìú è îòðàçèëîñü âú ïîýçiè åãî»]. Äîëæíî äèâèòüñÿ, êàêú è çäîðîâüå è 
òàëàíòú åãî âûäåðæèâàëè òàêîé îáðàçú æèçíè, ñú êîòîðûìú åñòåñòâåííî 
ñîïðÿãàëèñü è ÷àñòûÿ ãíóñíûÿ áîë¼çíè, íèçâîäèâøiÿ åãî íå ðàçú íà êðàé 
ìîãèëû. <...> Ó íåãî ãîñïîäñòâîâàëè òîëüêî äâ¼ ñòèõiè: óäîâëåòâîðåíiå 
ïëîòñêèìú ñòðàñòÿìú è ïîýçiÿ, è âú îá¼èõú îíú — óøåëú äàëåêî. Âú íåìú 
íå áûëî íè âí¼øíåé, íè âíóòðåííåé ðåëèãiè, íè âûñøèõú íðàâñòâåííûõú 
÷óâñòâú, è îíú ïîëàãàëú äàæå êàêîå-òî õâàñòîâñòâî âú îòúÿâëåííîìú öè-
íèçì¼ ïî ýòîé ÷àñòè: çëûÿ íàñì¼øêè — ÷àñòî âú ñàìûõú îòâðàòèòåëüíûõú 
êàðòèíàõú — íàäú âñ¼ìè ðåëèãiîçíûìè â¼ðîâàíiÿìè è îáðÿäàìè, íàäú óâà-
æåíiåìú êú ðîäèòåëÿìú, íàäú ðîäñòâåííûìè ïðèâÿçàííîñòÿìè, íàäú âñ¼ìè 
îòíîøåíiÿìè — îáùåñòâåííûìè è ñåìåéíûìè — ýòî áûëî åìó íè ïî ÷åìú, 
è ÿ íå ñîìí¼âàþñü, ÷òî äëÿ ¼äêàãî ñëîâà îíú èíîãäà ãîâîðèëú äàæå áîë¼å 
è õóæå, íåæåëè âú ñàìîìú ä¼ë¼ äóìàëú è ÷óâñòâîâàëú. <...> Â¼÷íî áåçú êî-
ï¼é êè, â¼÷íî âú äîëãàõú, èíîãäà ïî÷òè áåçú ïîðÿäî÷íàãî ôðàêà, ñú áåçïðå-
ñòàí íûìè èñòîðiÿìè, ñú ÷àñòûìè äóýëÿìè, âú áëèçêîìú çíàêîìñòâ¼ ñî âñ¼ìè 
òðàêòèðùèêàìè, íåïîòðåáíûìè äîìàìè è ïðåëåñòíèöàìè ïåòåðáóðãñêèìè 
[â ðàííåé ðåäàêöèè (äî ïîëîâèíû 1852 ã.): «âú òåñíîìú çíàêîìñòâ¼ ñî âñ¼ìè 
òðàêòèðùèêàìè, <áëÿä>ÿìè è äåâêàìè»], Ïóøêèíú ïðåäñòàâëÿëú òèïú 
ñàìàãî ãðÿçíàãî ðàçâðàòà79 [â ïðèìå÷àíèè 1 ðåìàðêà êí. Ï.À. Âÿçåìñêîãî: 

79 Â ïîäòâåðæäåíèå ñëîâ âûñîêîíðàâñòâåííîãî áàðîíà Ì.À. Êîðôà î «ãðÿçíîì ðàç-
âðàòå» Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà ïðèâåäåì íåêîììåíòèðóåìûå ïóøêèíèñòàìè 
ñëîâà ñàìîãî ïîýòà èç ÷åðíîâîãî ïèñüìà [ìåæäó 22 îêòÿáðÿ — 4 íîÿáðÿ 1823 ã.] èç Îäåññû 
â Êèøåíåâ Ô.Ô. Âèãåëþ: «<...> Âû ñêó÷àåòå âú [ýòîìú] âåðòåï¼, ãä¼ ñêó÷àëú ÿ 3 ãîäà. Æà-
ë¼þ âàñú [óò¼øèòü] ðàçñ¼ÿòü õîòü íà ìèíóòó — è ñîîáùàþ âàìú ñâ¼äåíiÿ êîòîðûõú âû 
òðåáîâàëè îòú ìåíÿ âú ïèñüì¼ êú Øâ.; èçú 3 [êðàñ.] Çíà... äóìàþ ãîäåíú íà óïîòðåáëåíiå âú 
ïîëüçó ñîáñòâåííî ñàìûé ìåíüøîé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) [Note scandaleuse] NB, Îíú ñïèòú 
âú îäíîé êîìíàò¼ ñú áð. Ìèõàè. è òðåñóòñÿ íåìèëîñåðäíî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) — èçú ýòîãî 
ìîæåòå âûâåñòè âàæíûÿ çàêëþ÷åíiÿ, ïðåäîñòàâëÿþ èõú âàøåé îïûòíîñòè è áëàãîðàçó-
ìiþ — Ñòàðøié áðàòú êàêú âû óæå çàì¼òèëè ãëóïú êàêú Àðõiåðåéñêié æåçëú — [âòîðîé,] 
Âàíüêà — <.......> — ñë¼äñòâåííî ÷îðòú ñú íèìè — îáíèìèòå èõú îòú ìåíÿ äðóæåñêè — ñå-
ñòðó òàêæå — è ñêàæèòå èìú ÷òî Ïóøêèíú öàëóåò ðó÷êè Ìàéãèíú, è æåëàåòú åé ùàñüòÿ íà 
çåìë¼ — óìàë÷èâàÿ î íåáåñàõú — î êîòîðûõú íå ïîëó÷èëú [îáú íèõú] åùå äîñòàòî÷íûõú 
ñâ¼äåíié. Ïóëüõåðiè Â. îáúÿâèòå çà òàéíó ÷òî ÿ âëþáëåíú âú íåå áåçú ïàìÿòè, <...>» (öèòè-
ðóåòñÿ ïî èçä.: Ïóøêèí. Ïèñüìà: [â 3 ò.] / ïîä ðåäàêöèåé è ñ ïðèìå÷àíèÿìè Á.Ë. Ìîäçà-
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апреля 1813 г. В той же балладе «Свътлана» В.А. Жуковского находим
слова и строки: «Разъ въ Крещенской вечерокъ...» (1), «<...> обитель» (39),
«Съ тайной робостью она» (59), «Темно» (61), «Робость въ ней волнуетъ
грудь» (65), «въ мигь» (141), «Дверь шатнулася... скрыпитъ... |Тихо раство-
рилась.» (153-154), «Входитъ съ трепетомъ, въ слезахъ;» (163), «Предъ
иконой пала въ прахъ,» (164), «Со крестомъ своимъ въ рука» (166), «На
мою балладу;» (254), «Вотъ баллады толкъ моей:» (261), которые А.С. Пуш-
кин использовал в «Тъни Баркова». Можно также отметить, Что в балла-
де «Свътлана» находим общеупотребительные слова, которые видим и в
стихотворении «Твнь Баркова», такие как: воротаз, луна2, сердце2, столъ2,
дверь5, очиз, замкомъ, оть страха, вдругь2, пышутъ, робкоз, попъ2, въ темну
даль, Что ж, тънь. По крайней мере, низшая граница создания «Тъни Бар-
кова» определяется нами временем ознакомления с балладой В.А. Жуков-
ского «Свьтлана» (явные из нее заимствования), а верхняя граница - вре-
менем создания поэмы «Монахъ» (где А.С. Пушкин заявил «Нътъ, нътъ,
Барковъ! скрыпицы не возму»).

Толчком к созданию «ТЫШ Баркова», видимо, послужило в этот период
(май 1813 г.) основательное ознакомлеъше А.С. Пушкина с одами со словами
«хуй, пизда, ебать» (по терминологии А.С. Пушкина «щутливыми») Ивана
Семеновича Баркова (Боркова) (1732-1768), которые произвели на начи-
нающего поэта ошеломляющее воздействие. Когда впервые А.С. Пушкин
ознакомился с обсценными одами И.С. Баркова, где использованы слова
«хуй, пизда, ебать››? Согласно нашей гипотезе А.С. Пушкин познакомился
с одами И.С. Баркова ещё до Аицея по «сафьянной тетради», которую
умыкнул из большой библиотеки своего дядюшки В.]\. Пушкина и привёз
её в Аицей (см. «Городок», строки 165 и 214-215). Мог ли какой-либо
рукописный список барковианских текстов попасть в Аицей до мая 1813 г.?
30 лицеистов, как известно, были приняты в лицей в октябре 1811. Вот Что
сообщал в 1854 г. П.И. Бартенев: «Дъти, не поступившіе въ лицей, размъс-
тились пансіонерами у профессоровъ, и одинъ изъ послъднихъ, Гауен-
шильдъ [Федор Матвеевич (Фридрих-Аеопольд-Авгусг; 1780-1830)], обра-
зовалъ у себя довольно значительное заведеніе, которое вскорь, именно
въ начале 78 73 года (курсив наш. - ./1.Б.), было причислено к лицею, подъ
названіемъ благородного лицейокаго поноіона (См. въ Полномъ Собраніи За-
коновъ, подъ По 25, 509, поетаноеленіе объ этомъ пансіоне). Изъ него вос-
штганики поступали въ лицей, такъ что лицеисгы составляли высший курсъ,
а пансіонеры низшій. [Но и в пансионе был высший курс). Пансіонъ помъ~
щался въ зданіи прямо противъ Дворцоваго сада. Аиуеиоты и пансіонеры
безпреотанно виделись ллежду собою. Пооліэднихъ было более 750 челоеъкъ <...>»
(курсив наш. - АБ). Цитируется по газете «Московскія Въдомости», см.:
Бартенев 1854/2: 489; Переиздание: Бартенев 1854/2: 10 (примеч. 16); ср.:
Перепечатка: Бартенев 1992: 68 (сноска М). Как видим, возможности для
появлеъшя в этой среде списков барковианы были. А.С. Пушкин, которому
26 мая 1813 исполняется 14 лет, находился, как и его сверстники 14-15-лет-
ние лицеисты, в периоде полового созревания, причем опережая их.

Барон Модест Андреевич Корф (1800-1876) отмечал: «Въ лицеъ онъ
превосходилъ всізхъ въ Чувственности»; «съ необузданными африкански-
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ми страстями»; «У него господствовали только двъ стихіи: удовлетвореніе
плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ объихъ онъ - ушелъ далеко» (Корф
1854-1887: 278-279; Корф 1854-1899: 250). Приводим следующие строки
из «Записки» 1854 г. М.А. Корфа: «Въ лицеъ онъ ръшительно ничему не
учился, но какъ и тогда уже блисталъ своимъ дивнымъ талантомъ и, сверхъ
того, начальниковъ пугали его злой языкъ и Ъдкія эпиграммы, то на его
эш/Ікурейскую жизнь смотръли сквозь пальцы <...>. Вспыльчивый до бвшен-
ства, вЪЧно разсъянный, въчно погруженный въ поэтическія свои мечтанія,
съ необузданными африканскими страстями, <...>. Въ лицеъ онъ превос-
ходилъ всъхъ въ Чувственности, а послъ, въ свътъ, предался распутствамъ
всъхъ родовъ и проводя дни и ночи въ непрерывной цізпи вакханалій и
оргій [в примечании 3 ремарка князя П.А. Вяземского: «Сколько мніз из-
въстно, онъ вовсь не былъ нреданъ распутствамъ воЬхъ родовъ. Не былъ мо-
нахомъ, а былъ грешенъ, какъ и всъ въ молодые годы. Въ любви его пре-
обладала вовсе не нувотвенноетъ, а скорье поэтическое увлеченіе, Что впро-
Чемъ и отразилось въ поэзіи его»]. Должно дивиться, какъ и здоровье и
талантъ его выдерживали такой образъ жизни, съ которымъ естественно
сопрягались и Частыя гнусныя болъзни, низводившія его не разъ на край
могилы. <...> У него господствовали только двъ стихіи: удовлетвореніе
плотскимъ страстямъ и поэзія, и въ объихъ онъ - ушелъ далеко. Въ немъ
не было ни внъшней, ни внутренней религіи, ни высшихъ нравственныхъ
Чувствъ, и онъ полагалъ даже какое-то хвастовство въ отъявленномъ ци-
низмъ по этой Части: злыя насмізшки - Часто въ самыхъ отвратительныхъ
картшахъ - надъ всЪми религіозными върованіями и обрядами, надъ ува-
женіемъ къ родителямъ, надъ родственными привязанностями, надъ всъми
отношеніями - общественными и семейными - это было ему ни по чемъ,
и я не сомнъваюсь, Что для Ъдкаго слова онъ иногда говорилъ даже болъе
и хуже, нежели въ самомъ дъль думалъ и Чувствовалъ. <...> Въчно безъ ко-
пізйки, въчно въ долгахъ, иногда почти безъ порядочнаго фрака, съ безпре-
сганными исгоріями, съ Часгыми дуэлями, въ близкомъ знакомсгвъ со всіэми
трактирщиками, непотребными домами и прелестницами петербургскими
[в ранней редакции (до половины 1852 г.): «въ тесномъ знакомствъ со всъми
трактирщиками, <бляд>ями и девками»], Пушкинъ представлялъ типъ
самаго грязнаго разврата79 [в примечании 1 ремарка кн. П.А. Вяземского:

79 В подтверждение слов высоконравственного барона М.А. Корфа о «грязном раз-
врате» Александра Сергеевича Пушкина приведем некомментируемые пущкинистами
слова самого поэта из Чернового письма [между 22 октября - 4 ноября 1823 г.] из Одессы
в Кишенев Ф.Ф. Вигелю: «<...> Вы скучаете въ [этомъ] вертепЪ, гдЪ скучалъ я 3 года. Жа-
лЪю васъ [утъшить] разсЪять хоть на минуту - и сообщаю вамъ свЪденія которыхъ вы
требовали отъ меня въ письмь къ Шв.; изъ 3 [крае] Зна... думаю годенъ на употребление въ
пользу собственно самый менъшой (курсив наш. - АБ.) [Ыоіе ЅсашіаІеиЅе] МВ, Онъ спитъ
въ одной комнатъ съ бр. Михаи. и треоутся неллилооердно (курсив наш. - АБ.) - изъ этого
можете вывести важныя заключенія, предоставляю ихъ вашей опьггности и благоразу-
мію - Старшій брать какъ вы уже замътили глупъ какъ Архіерейскій жезлъ - [второй,]
Ванька - < .......> - слъдственно Чортъ съ ними - обнимите ихъ отъ меня дружески - се-
стру также - и скажите имъ Что Пушкинъ цалует ручки Майгинъ, и желаеть ей щасьтя на
землЪ - умалчивая о небесахъ - о которыхъ не получилъ [объ нихъ] еще достаточныхъ
свЪденій. Пульхеріи В. объявите за тайну Что я влюбленъ въ нее безъ памяти, <...>» (цити-
руется по изд.: Пушкин. Письма: [в 3 т.] / под редакцией и с примечаниями Б.А. Модза-
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«Íèêàêîãî îñîáåííàãî çíàêîìñòâà ñú òðàêòèðàìè íå áûëî è íè÷åãî òðàê-
òèð íàãî âú íåìú íå áûëî, à åùå ìåí¼å ãðÿçíàãî ðàçâðàòà»] (Êîðô 1854—
1887: 278—279; Êîðô 1854—1899: 250); ñð. ðàííþþ ðåäàêöèþ (äî ïîëîâèíû 
1852 ã.) â èçäàíèè: Ìàéêîâ, Ëåîíèä Íèêîëàåâè÷ (1839—1900). Ïóøêèíú âú 
èçîáðàæåíiè Ì.À. Êîðôà // Ðóññêàÿ Ñòàðèíà: åæåìåñÿ÷íîå èñòîðè÷åñêîå 
èç äàíiå / [èçäàòåëü-ðåäàêòîðú Ìèõ. Èâ. Ñåìåâñêié]. — ÑÏá., 1899. — Àâ-
ãóñòú. — Ñ. 297—311 (îá À.Ñ. Ïóøêèíå íà ñ. 304—311); ñì. òàêæå: Êîðô, 
Ì.À. Çàïèñêà î Ïóøêèíå: [ïî èçä.: Ðóññêàÿ Ñòàðèíà. ÑÏá., 1899. Àâãóñò. 
Ñ. 304—311] // À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ 1974/1: 116—
122, 458—462 (ïðèìå÷.).  

Âîò ÷òî âñïîìèíàë ëèöåéñêèé òîâàðèù À.Ñ. Ïóøêèíà Ñåðãåé Äìèò-
ðèå âè÷ Êîìîâñêèé (1798—1880): «Âí¼ ëèöåÿ îíú çíàêîìú áûëú ñú í¼êîòî-
ðûìè îò÷àÿííûìè80 ãóñàðàìè, æèâøèìè âú òî âðåìÿ âú Öàðñêîìú Ñåë¼ 
(Êàâåðèíú [, Ïåòð Ïàâëîâè÷; 1794—1855], Ìîëîñòâîâú81 [, Ïàìôàìèð Õðèñ-
òî ôî ðîâè÷; 1793—1828], Ñîëîìèðñêié [, Ïàâåë Äìèòðèåâè÷; 1801—1861], 
Ñàáóðîâú [, ßêîâ Èâàíîâè÷; 1798—1858] è äð.). Âì¼ñò¼ ñ íèìè, òàéêîìú îòú 
ñâîåãî íà÷àëüñòâà, îíú ëþáèëú ïðèíîñèòü æåðòâû Áàõóñó è Âåíåð¼, âîëî-
÷àñü çà õîðîøåíüêèìè àêòðèñàìè ãðàôà Òîëñòîãî è çà ñóáðåòêàìè ïði¼ç-
æàâ øèõú òóäà íà ë¼òî ñåìåéñòâú [ðåìàðêà Ì.Ë. ßêîâëåâà: «Ýòà ñòàòüÿ 
îòíî ñèò  ñÿ íå äî Ïóøêèíà òîëüêî, à äî âñ¼õú ìîëîäûõú ëþäåé, èì¼þùèõú 
ïûë êié õàðàêòåðú»]; ïðè ÷åìú ïðîÿâëÿëèñü âú íåìú âñÿ ïûëêîñòü è ñëà äî-
ñòðàñòiå àôðèêàíñêîé ïîðîäû. Ïóøêèíú áûëú äî òîãî æåíîëþáèâú, ÷òî, 
áóäó÷è åùå 15-òè èëè 16-òè ë¼òú, îòú îäíîãî ïðèêîñíîâåíiÿ êú ðóê¼ òàíöó-

ëåâñêîãî; Òðóäû Ïóøêèíñêîãî Äîìà Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñó-
äàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, 1926 (Ë.: Òèï. Ïå÷àòíûé Äâîð). — Òîì I: 1815—1825. — Ñ. 57 (¹ 62); 
22 × 14 ñì. 2000 ýêç.). Åñëè ïðèìåíèòü ê Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó ñîâðåìåííûé ÓÊ ÐÔ 1996 ã., 
òî íàø ïîýò ïðåäñòàåò çäåñü êàê ïîñîáíèê (ñò. 33, ï. 5 («ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè»)) 
àêòèâíîãî ïåäîôèëà, ëþáèòåëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ (íå äîñòèãøèõ øåñòíàäöàòèëåòíåãî 
âîçðàñòà) ìàëü÷èêîâ, Ô.Ô. Âèãåëÿ.

80 Ïðèìå÷àíèå ïóáëèêàòîðà ß.Ê. Ãðîòà: «Ýòî ñëîâî ïîä÷åðêíóòî, âú çíàêú íåîäîáðå-
íiÿ, ßêîâëåâûìú».

81 Ìîëîñòâîâ, Ïàìôàìèð Õðèñòîôîðîâè÷ (1793—1828) — êîðíåò, ñ íîÿáðÿ 1817 ã. ðîò-
ìèñòð ëåéá-ãâàðäèè Ãóñàðñêîãî ïîëêà, ñ ÿíâàðÿ 1823 ã. îòñòàâíîé ïîëêîâíèê. Öàðñêîñåëü-
ñêèé çíàêîìûé À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïàâåë Âàñèëüåâè÷ Àííåíêîâ (1813—1887) â ñâîèõ «×åðíî-
âûõ çàìåòêàõ äëÿ áèîãðàôèè Ïóøêèíà» ïðèâîäèò ñëåäóþùóþ õàðàêòåðèñòèêó Ï.Õ. Ìîëî -
ñòâîâà, ññûëàÿñü íà ß.È. Ñàáóðîâà: «Ìîëîñò<â>îâ, øèðîêîïëå÷èé ãóñàð, áûë ïðîñòî ïüÿ íè-
öà ãîðüêèé è áóéíûé, íî óìíûé. Öèíèçì âðåìåíè âûðàçèëñÿ â íåì øóòêîé: «Ëó÷øàÿ æåí-
ùèíà åñòü ìàëü÷èê è ëó÷øåå âèíî — âîäêà» <...>» (Ìîäçàëåâñêèé, Áîðèñ Ëüâîâè÷ (1874—1928). 
Ðàáîòû Ï.Â. Àííåíêîâà î Ïóøêèíå // Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. Ïóøêèí è åãî ñîâðåìåííèêè: 
Èçáðàííûå òðóäû (1898—1928) / Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé; [ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷. À.Þ. Áàëà-
êèíà]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Èñêóññòâî—ÑÏÁ.», ñîð. 1999. — Ñ. 480; 21 × 15 ñì. — Â ïåð. 
2500 ýêç. — Âïåðâûå îïóáëèêîâàíî â èçä.: Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. Ïóøêèí: [ñá. ñòàòåé] / Á.Ë. Ìîä-
 çàëåâñêèé; Òðóäû Ïóøêèíñêîãî Äîìà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ. — [Ë.]: Ïðèáîé, 1929 (Ëå-
íèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, òèïîãðàôèÿ Ïå÷àòíûé Äâîð). — 439, [1] ñ. 1 ë. 
ïîðòð.; 20,5 × 13 ñì. —Â îáë. 3000 ýêç. — Íà ñ. 275—396: «Ðàáîòû Ï.Â. Àííåíêîâà î Ïóø-
êèíå». Â Íàó÷íîé áèáëèîòåêå èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî Êàçàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
âåðñèòåòà (Îòäåë ðóêîïèñåé è ðåäêèõ êíèã, Ðóêîïèñíûé ôîíä Ðóññêîãî ñåêòîðà) õðàíèòñÿ 
ðóêîïèñü áåç çàãëàâèÿ [«Äåâè÷üÿ èãðóøêà»] ¹ 2383. 107 ë., èç àðõèâà ïîìåùèêîâ Ìîëî-
ñòâîâûõ. Âîçìîæíî, ýòó ðóêîïèñü ïðèâåç èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà â ñâîå ïîìåñòüå Ï.Õ. Ìî-
ëîñòâîâ.

þùåé, âî âðåìÿ ëèöåéñêèõú áàëîâú, âçîðú åãî ïûëàëú, è îíú ïûõò¼ëú, 
ñîï¼ëú, êàêú ðåòèâûé êîíü ñðåäè ìîëîäîãî òàáóíà [ðåìàðêà Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâà: «Îïèñûâàòü òàêú ìîæíî òîëüêî àðàáñêàãî æåðåáöà, à íå Ïóøêè-
íà, ïîòîìó òîëüêî, ÷òî âú íåìú òåêëà êðîâü àðàáñêàÿ»]. <...> Âïðî÷åìú, îíú 
áîë¼å è áîë¼å ïîëþáèëú òàêæ¼ è ðàçãóëüíóþ æèçíü, ñëóæèòåëåé Ìàðñà, 
ä¼âú âåñåëiÿ è ìîäíûõú æåíùèíú, íûí¼øíèõú ëüâèöú, èëè, êàêú î÷åíü 
óäà÷íî âûðàçèëñÿ, êàæåòñÿ, Çàãîñêèíú [Ì.Í. (1789—1852)], — âîëüíîîò-
ïóùåííûõú æåíú (femmes åmancipåes)» [ðåìàðêà Ì.Ë. ßêîâëåâà: «Ïóøêèíú 
âåëú æèçíü áîë¼å áåççàáîòíóþ, ÷¼ìú ðàçãóëüíóþ. Òàêú ëè êóòèòú áîëüøàÿ 
÷àñòü ìîëîäåæè?»] (Êîìîâñêèé 1851—1887: 252—253; Êîìîâñêèé 1851—
1899: 221—222; ñð.: Êîìîâñêèé, Ñ.Ä. Âîñïîìèíàíèÿ î äåòñòâå Ïóøêèíà 
[òàê! — Ë.Á.] // À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ 1974/1:66—
70, 450—451 (ïðèìå÷.).

Âîò êàêóþ ïñèõîëîãè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó À.Ñ. Ïóøêèíó äàë äè-
ðåêòîð Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ Åãîð Àíòîíîâè÷ Ýíãåëüãàðäò (1775—1862) 
â ñâîåé ðóêîïèñè íà íåìåöêîì ÿçûêå «Etwas über die Zöglinge der höheren 
Abtheilung des Lyceums» (çàïèñàíî 22 ìàðòà 1816 ã.). Öèòèðóåì ïî Â.Ï. Ãà-
åâñêîìó:

Ïðåäñòàâëÿåìú âú ïåðåâîä¼ í¼ñêîëüêî âûäåðæåêú èçú íåÿ, íå ëèøåí-
íûõú èíòåðåñà, êàêú íàáëþäåíiÿ îïûòíàãî ïåäàãîãà íàäú âíóòðåí íèìú 
ìiðîìú çàì¼÷àòåëüíûõú ëè÷íîñòåé. Ñàìîå ñòðîãîå îñóæäåíiå âûïàëî 
íà äîëþ Ïóøêèíà, âú êîòîðîìú Ýíãåëüãàðäòú âèä¼ëú òîëüêî äóðíûÿ 
ñòî ðîíû, è êîòîðàãî îõàðàêòåðèçîâàëú ñë¼äóþùiìú îáðàçîìú: «Åãî 
âûñøàÿ è êîíå÷íàÿ ö¼ëü — áëåñò¼òü, è èìåííî ïîýçiåþ; íî åäâà ëè 
íàé äåòú îíà ó íåãî ïðî÷íîå îñíîâàíiå, ïîòîìó ÷òî îíú áîèòñÿ âñÿêàãî 
ñåðüåçíàãî ó÷åíiÿ, è åãî óìú, íå èì¼ÿ íè ïðîíèöàòåëüíîñòè, íè ãëóáèíû 
ñîâåðøåííî ïîâåðõíîñòíûé, ôðàíöóçñêié óìú. Ýòî åùå ñàìîå ëó÷øåå, 
÷òî ìîæíî ñêàçàòü î Ïóøêèí¼. Åãî ñåðäöå õîëîäíî è ïóñòî; âú íåìú 
í¼òú íè ëþáâè, íè ðåëèãiè; ìîæåòú áûòü, îíî òàêú ïóñòî, êàêú íèêîãäà 
åùå íå áûâàëî þíîøåñêîå ñåðäöå. Í¼æíûÿ è þíîøåñêiÿ ÷óâñòâîâàíiÿ 
óíèæåíû âú íåìú âîîáðàæåíiåìú, îñêâåðíåííûìú âñ¼ìè ýðîòè÷åñêèìè 
ïðîèçâåäåíiÿìè ôðàíöóçñêîé ëèòåðàòóðû, êîòîðûÿ îíú ïðè ïîñòó-
ïëåíiè âú ëèöåé çíàëú ïî÷òè íàèçóñòü, êàêú äîñòîéíîå ïðiîáð¼òåíiå 
ïåðâîíà÷àëüíàãî âîñïèòàíiÿ» <...> (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 376).

Øóòî÷íàÿ, íå ëèøåííàÿ îñòðîóìèÿ, ýïèòàôèÿ íà Èâàíà Èâàíîâè÷à Ïó-
ùèíà (1798—1859):

Î ñëàâà òùåòíàÿ! î òëåíüÿ ãðîçíûé âèä —
Õóé òâåðäûé Ïóùèíà çäåñü â ïåðâûé ðàç ëåæèò

áåçóñëîâíî ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó (ñî÷èíåíà èì â òî æå âðåìÿ, ÷òî è 
«Ò¼íü Áàðêîâà», ò. å. ëåòîì 1813 ã.) è äîëæíà áûòü âêëþ÷åíà â ïîëíîå ñî-
áðà íèå åãî ñî÷èíåíèé. Ôàêòè÷åñêè ýòî øóòî÷íàÿ àâòîýïèòàôèÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíà íà ñàìîãî ñåáÿ. Ñîáñòâåííûå ïîäðîñòêîâûå ôèçèîëîãè÷åñêèå îùóùå-
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«Никакого особеннаго знакомства съ трактирами не было и Ничего трак-
тирнаго въ немъ не было, а еще менізе грязного разврата>>1 (Корф 1854-
1887: 278-279; Корф 1854-1899: 250); ср. раннюю редакцию (до половины
1852 г.) в издании: Майков, Леонид Николаевич (1839-1900). Пушкинъ въ
изображеніи М.А. Корфа // Русская Старина: ежемесячное историческое
изданіе / [издатель-редакторъ Мих. Ив. Семевскій]. - СПб., 1899. - Ав-
густъ. - С. 297-311 (об А.С. Пушкине на с. 304-311); см. также: Корф,
МА. Записка о Пушкине: [по изд.: Русская Старина. СПб., 1899. Август.
С. 304-311] //А.С. Пушкин в воспоминаниях современников 1974/1: 116-
122, 458-462 (примеч.).

Вот Что вспоминал лицейский товарищ А.С. Пушкина Сергей Дмит-
риевич Комовский (1798-1880): «Внъ лицея онъ знакомъ былъ съ нъкото-
рыми отисшъты/ии80 гусарами, жившими въ то время въ Царскомъ Селъ
(Каверинъ [, Петр Павлович; 1794-1855], Молоствовъ81 [, Памфамир Хрис-
тофорович; 1793-1828], Соломирскій [, Павел Дмитриевич; 1801-1861],
Сабуровъ [, Яков Иванович; 1798-1858] и др.). ВмъстЬ с ними, тайкомъ отъ
своего начальства, онъ любилъ приносить жертвы Бахусу и Венеріэ, воло-
чась за хорошенькими актрисами графа Толстого и за субретками пріъз-
жавшихъ туда на лвто семействъ [ремарка М.А. Яковлева: «Эта статья
относится не до Пушкина только, а до всвхъ молодьтхъ людей, имвющихъ
пьълкій характеръ››]; при чемъ проявлялись въ немъ вся пылкость и сладо-
страстіе африканской породы. Пушкинъ былъ до того женолюбивъ, что,
будучи еще 15-ти или 16-ти лътъ, отъ одного прикосновенія къ рукъ танцу-

левского; Труды Пушкинского Дома Академии наук СССР. - Москва; Аенинград: Госу-
дарственное издательство, 1926 (А.: Тип. Печатный Двор). - Том І: 1815-1825. - С. 57 (По 62);
22 × 14 см. 2000 экз.). Если применить к Александру Сергеевичу современный УК РФ 1996 г.,
то наш поэт предстает здесь как пособник (ст. 33, п. 5 («предоставление информации»))
активного педофила, любителя несовершеннолетних (не достигших шестнадцатилетнего
возраста) мальчиков, Ф.Ф. Вигеля.

80 Примечание публикатора Я.К. Грота: «Это слово подчеркнуто, въ знакъ неодобре-
нія, Яковлевымъ».

81 Молоствов, Памфамир Христофорович (1793-1828) - корнет, с ноября 1817 г. рот-
мистр лейб-гвардии Гусарского полка, с января 1823 г. отставной полковник. Царскосель-
ский знакомый А.С. Пушкина. Павел Васильевич Анненков (1813-1887) в своих «Черно-
вых заметках для биографии Пушкина» приводит следующую характеристику П.Х. Моло
ствова, ссылаясь на Я.И. Сабурова: <<Молост<в>ов, широкоплечий гусар, был просто пьяни-
ца горький и буйный, но умный. Цинизм времени выразился в нем шуткой: «Аучшая жен-
щина есть мальчик и лучшее вино - водка» <...>›› (Модзалевский, Борис Аъвович (1874-1928).
Работы П.В. Анненкова о Пушкине // Модзалевский, ВА. Пушкин и его современники:
Избранные труды (1898-1928) / ВА. Модзалевский; [составление и примеч. А.Ю. Вала-
кина]. - Санкт-Петербург: «Искусство-СПБ», сор. 1999. - С. 480; 21 × 15 см. - В пер.
2500 экз. - Впервые опубликовано в изд.: Модзалевский, Б./1. Пупкин: [сб. статей] /Б.А. Мод-
залевский; Труды Пушкинского Дома Академии Наук СССР. - [А.]: Прибой, 1929 (Ае-
нинград: Государственное издательство, типография Печатный Двор). - 439, [1] с. 1 л.
портр.; 20,5 × 13 см. -В обл. 3000 экз. - На с. 275-396: «Работы П.В. Анненкова о Пуш-
кине». В Научной библиотеке им. Н.И. Аобачевского Казанского государственного уни-
верситета (Отдел рукописей и редких книг, Рукописный фонд Русского сектора) хранится
рукопись без заглавия [«Девичья игрушка››] По 2383. 107 л., из архива помещиков Моло-
ствовых. Возможно, эту рукопись привез из Санкт-Петербурга в свое поместье П.Х. Мо-
лоствов.
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ющей, во время лицейскихъ баловъ, взоръ его пылалъ, и онъ пыхтвлъ,
сопвлъ, какъ ретивый конь среди молодого табуна [ремарка М.А. Яков-
лева: «Описывать такъ можно только арабскаго жеребца, а не Пушки-
на, потому только, что въ немъ текла кровь арабская››]. <...> Впрочемъ, онь
болъе и болъе полюбилъ такжъ и разгульную жизнь, служителей Марса,
дввъ веселія и модныхъ женщинъ, нынвшнихъ львицъ, или, какъ очень
удачно выразился, кажется, Загоскинъ [М..Н (1789-1852)], - волъноот-
пущенныхъ женъ (їепппев ешапсірееЅ)›› [ремарка М.А. Яковлева: «Пушкинъ
велъ жизнь болъе беззаботную, чъмъ разгульную. Такъ ли кутить большая
часть молодежи?»] (Комовский 1851-1887: 252-253; Комовский 1851-
1899: 221-222; ср.: Комовокий, СД. Воспоминания о детстве Пушкина
[так! - ./1.Б.] // А.С. Пушкин в воспоминаниях современников 1974/1:66-
70, 450-451 (примеч.).

Вот какую психологическую характеристику А.С. Пушкину дал ди-
ректор Царскосельского лицея Егор Антонович Энгельгардт (1775-1862)
в своей рукописи на немецком языке «ЕМаЅ ііЬег (ііе ЕбЅІіНЅе (іег ЬбЬегеп
АЬ'сЬеіІипЅ (іеЅ ЬусешпЅ» (записано 22 марта 1816 г.). Цитируем по В.П. Га-
евскому:

Представляемъ въ переводъ нізсколько вьтдержекъ изъ нея, не лишен-
ньтхъ интереса, какъ наблюденія опытнаго педагога надъ внутренъшмъ
міромъ замвчательныхъ личностей. Самое строгое осужденіе выпало
на долю Пушкина, въ которомъ Энгельгардтъ видълъ только дурньтя
стороны, и котораго охарактеризовалъ слъдующімъ образомъ: «Его
высшая и конечная цъль - блестъть, и именно поэзіею; но едва ли
найдетъ она у него прочное основаніе, потому что онъ боится всякаго
серьезнаго ученія, и его умъ, не имвя ни проницательности, ни глубины
совершенно поверхностный, французскій умъ. Это еще самое лучшее,
что можно сказать о Пушкинъ. Его сердце холодно и пусто; въ немъ
нътъ ни любви, ни религіи; можетъ быть, оно такъ пусто, какъ никогда
еще не бывало юношеское сердце. Нъжныя и юношескія чувствованія
унижены въ немъ воображеніемъ, оскверненнымъ всіэми эротическими
произведеніями французской литературы, которыя онъ при посту-
пленіи въ лицей зналъ почти наизусть, какъ достойное пріобрътеніе
первоначальнаго воспитанія» <...> (Ґаевский 1863/УПІ: 376).

Шуточная, не лишенная остроумия, эпитафия на Ивана Ивановича Пу-
щина (1798-1859):

О слава тщетная! о тленья грозный вид -
Хуй твердый Пущина здесь в первый раз лежит

безусловно принадлежит А.С. Пушкину (сочшена им в то же время, что и
«Твнь Баркова», т. е. летом 1813 г.) и должна быть включена в полное со-
брание его сочинений. Фактически это шуточная автоэпитафия А.С. Пуш-
кгша на самого себя. Собственные подростковые физиологические ощуще-
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íèÿ ïëîòñêî-÷óâñòâåííîãî õàðàêòåðà À.Ñ. Ïóøêèí ïðîåöèðîâàë íà ñâîåãî 
ëèöåéñêîãî äðóãà È.È. Ïóùèíà, ñ êîòîðûì æèë ÷åðåç ïåðåãîðîäêó â ëèöåé-
ñêèõ êîìíàòêàõ â ïåðâûå ãîäû. Ýòà ýïèòàôèÿ íàõîäèòñÿ â ðóêîïèñè «Ñîáðà-
íiå ëèöåéñêèõú ñòèõîòâîðåíié», â îòäåëå «Ëèöåéñêàÿ Àíòîëîãèÿ, ñîáðàííàÿ 
èéøèû» íà ñ. 120 (öèò. ïî: ÒÁ ÊÖ 1996: 210; ÒÁ 2002: 228; ñð.: ÒÁ ÊÖ 1992: 
171). 

Âîçíèêøåå èìïóëüñèâíîå æåëàíèå ìîëîäîãî, âñòóïèâøåãî â ïåðèîä 
èí òåíñèâíîãî ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ, íà ãåíåòè÷åñêîì óðîâíå ãèïåðñåêñóàëüíî-
ãî À.Ñ. Ïóøêèíà, ïî íîâîìó ïðî÷èòàâøåãî îäû È.Ñ. Áàðêîâà (ñî ñëîâàìè 
«õóé, ïèçäà, åáàòü»), ïîïðîáîâàòü íàïèñàòü ÷òî-ëèáî â åãî ñòèëå, áûëî 
ðåàëèçîâàíî â ñòèõîòâîðåíèè «Ò¼íü Áàðêîâà». Ýòî íå áîëåå ÷åì îçîðíàÿ 
øóòêà ñïàðîäèðîâàòü îòäåëüíûå ìåñòà èç áàëëàä óæå ïðèçíàííîãî ìýòðà 
Â.À. Æóêîâñêîãî. Âûøå ìû óæå ïðèâîäèëè îòäåëüíûå ñëîâà èç ñòðîê áàë-
ëàäû «Ñâ¼òëàíà» Â.À. Æóêîâñêîãî, êîòîðûå À.Ñ. Ïóøêèí èñïîëüçîâàë ïðè 
íàïèñàíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» â ìàå 1813 ã. Íåêîòîðûå ñëîâà è ñòðîêè èç áàë-
ëàäû Â.À. Æóêîâñêîãî (Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú.: Ðóñêàÿ Áàëëàäà.: 
Àë.Àí. Ïðàò...âîé / [â êîíöå:] Â.Æ. // Â¼ñòíèêú Åâðîïû, / èçäàâàåìûé Ìè-
õàèëîìú Êà÷åíîâñêèìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, 
1811. — ×àñòü LV, ¹ 4, ôåâðàëü 1811. — Ñ. 254—283; 21 × 15 ñì), êîòîðûå 
À.Ñ. Ïóøêèí, ïàðîäèðóÿ îòäåëüíûå ìåñòà ýòîé áàëëàäû, èñïîëüçîâàë ïðè 
íàïèñàíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» â ìàå 1813 ã. áûëè ïðèâåäåíû â «Êîììåíòàðèÿõ» 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Ò¼íè Áàðêîâà» ïî åãî ðåêîíñòðóêöèè òåêñòà (ÒÁ ÊÖ 
1992: 199—204) è äîïîëíåíû À.È. Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øàïèðîì ïî èõ 
ðå êîíñòðóêöèè «Ò¼íü Áàðêîâà|Áàëëàäà» (ÒÁ ÊÖ 1996: 231—235 (ïðè-
ìå÷. 185—190); ÒÁ 2002: 56, 57, 59—61, 64 (ïðèìå÷. 119, 130, 184, 205, 214, 216, 
273, 281); ÒÁ 2002: 256—261 (ïðèìå÷. 207, 299—307)).

Â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà», âîñõîäÿùåìó ê àâòîãðà-
ôó À.Ñ. Ïóøêèíà, âûøåóêàçàííûå ïàðàëëåëè íóæäàþòñÿ â êîððåêöèè.

Óïîìèíàíèå â «Ò¼íè Áàðêîâà» ëèòåðàòóðíûõ èìåí (òàêîé æå ïðèåì â 
ñàòèðå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà) è ÿâíîå çàèìñòâîâàíèå èç íåãî, 
îñîáåííî â ñîçíàòåëüíî íåîêîí÷åííîé 99-é ñòðîêå äâóõ èìåí «Øèõìàòîâú, 
Øàõîâñêîé», çàñòàâëÿþùåé çàêîí÷èòü ñòðîêó ëåãêî óçíàâàåìîé è èç âåñò íîé 
ôèãóðîé òîãî âðåìåíè «Øèøêîâú», ãîâîðèò î òîì, ÷òî ýòà ïàðîäèÿ áû ëà 
àäðåñîâàíà ïðåæäå âñåãî ñâîèì ñîáðàòüÿì-ëèöåèñòàì ïî ïåðó. Çàïóùåííîå 
àíîíèìíî ýòî ñòèõîòâîðåíèå â ñðåäå îáóðåâàåìûõ ïëîòñêèì âëå÷åíèåì 14—
15-ëåòíèõ ïðûùàâûõ ëèöåèñòîâ ïîëüçîâàëàñü áîëüøèì óñïåõîì. Ðàçóìå-
åò ñÿ êòî-òî èç íèõ è ïåðåïèñàë åå. Âîçìîæíî, åå ñêîïèðîâàë òîò æå íåèç-
âåñò íûé ëèöåèñò, ïî êîïèè êîòîðîãî ïå÷àòàåòñÿ «Òåíü Ôîí-Âèçèíà» (Ïóø-
êèí 1999/1: 650). Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ñóùåñòâóþùàÿ â ðóêîïèñíîé ëèöåé-
ñêîé òåòðàäè ïîä çàãëàâèåì «Íàöiîíàëüíûÿ ï¼ñíè» (íà÷àëî çàïèñåé 1813 ã.) 
ïîä ¹ 6 çàïèñü ðóêîé Ñ.Ä. Êîìîâñêîãî:

...À íàøú Ôðàíöóçú
Ñâîé õâàëèòú âêóñú
È ì......ó ïîðèòú

(Ãðîò 1911: 217, 224)

ñâèäåòåëüñòâóåò î ïðèñòðàñòèè À.Ñ. Ïóøêèíà ê èñïîëüçîâàíèþ â ðàçãî âî-
ðàõ ñ ëèöåèñòàìè (åùå äî ñîçäàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà») «ìàòåðùèíû» êàê 
ýïàòàæíîãî ñðåäñòâà. Íåîñóæäàåìîå áðàâèðîâàíèå ýòîé «ìàòåðùèíîé» 
â êàêîé-òî ìåðå è ïîäâèãëî À.Ñ. Ïóøêèíà íà ñîçäàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà». 
Êñòàòè, Â.Ï. Ãàåâñêèé îáíàðóæèâøèé ýòè ñòðîêè î À.Ñ. Ïóøêèíå, çàïè-
ñàííûå ðóêîé Ñ.Ä. Êîìîâñêîãî, âïîëíå ìîã ñïðîñèòü ó ïîñëåäíåãî î íèõ, 
è Ñ.Ä. Êîìîâñêèé (ïî ñëîâàì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îäèí èç èíôîðìàòîðîâ 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî) ìîã ñîîáùèòü è î õîæäåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» â Ëèöåå, äàæå 
íå ïîäîçðåâàÿ î òîì, ÷òî îíà íàïèñàíà À.Ñ. Ïóøêèíûì.

Èìïóëüñèâíî è áûñòðî íàïèñàííîå ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», òàê-
æå áûñòðî áûëî îñóæäåíî è óíè÷òîæåíî ïîýòîì, ïîòîìó íå èìåëî îêîí-
÷àòåëüíîé ðåäàêöèè è íåñåò íåêîòîðóþ âåðñèôèêàöèîííóþ ñëàáîñòü. Êî-
íå÷íî, áûë êàêîé-òî ÷åðíîâèê, íî òùåñëàâíîå ìàëü÷èøåñêîå îçîðñòâî òàê 
ðàñïèðàëî À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷òî ïî-áûñòðîìó ïåðåïèñàâ íàáåëî, ãäå, âîçìîæ-
íî, è îñòàâàëèñü êàêèå-òî øåðîõîâàòîñòè, çà÷åðêèâàíèÿ, íàäïèñûâàíèÿ, 
óíè÷òîæèâ ïðè ýòîì ÷åðíîâèê, îí âáðîñèë ñâîé øîêèðóþùèé è îøåëîìëÿ-
þùèé îïóñ (êàê àíîíèìíûé!) â ñðåäó îáóðåâàåìûõ ïëîòñêî-÷óâñòâåííûì 
âîæäåëåíèåì 14—15-ëåòíèõ ïðûùàâûõ ëèöåèñòîâ, æàæäóùèõ ÷òî-íèáóäü 
ïîãîðÿ÷åå ïðîèçâåäåíèÿ «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.À. Ïóøêèíà, «<...> êîòîðîå 
õîäèëî òîãäà âú ðóêîïèñè è ñú æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü <...>» 
è «áûëî î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼».

Âèäèìî, ïåðâûì, êîìó ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèí, è ïåðâûì, êòî åãî ïðî÷åë, áûë Ì.Ë. ßêîâëåâ — èìåííî «âú ïåðâûå 
äâà ãîäà», êàê ñîîáùàë Â.Ï. Ãàåâñêèé, À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë «âì¼ñò¼ ñú 
Ì.Ë. ßêîâëåâûìú êîìåäiþ: Òàêú âîäèòñÿ âú ñâ¼ò¼, <...>». Åìó è ïîêàçàë 
À.Ñ. Ïóøêèí (íå íàçûâàÿ åùå ñåáÿ!), ñêàçàâ, ÷òî êòî-òî ñ «âîëè» ïåðåäàë êàê 
ñî÷èíåííîå êíÿçåì Ï.À. Âÿçåìñêèì. Êàêèì-òî îáðàçîì ýòî «ñòèõîòâî-
ðåíiå» îêàçàëîñü ïåðåïèñàííûì êåì-òî èç ëèöåèñòîâ. Ìîæåò áûòü ýòî ñäå-
ëàë È.Â. Ìàëèíîâñêèé (1796—1873), áëèæàéøèé òîâàðèù À.Ñ. Ïóøêèíà â 
Ëè öåå, ñòàðøèé åãî íà òðè ãîäà è â ñèëó ýòîãî îáãîíÿâøèé À.Ñ. Ïóøêèíà â 
ïîëîâîì ðàçâèòèè. Â 1817 ã. È.Â. Ìàëèíîâñêèé áûë îïðåäåëåí â Ôèíëÿíäñêèé 
ïîëê, çèìîé ðàñêâàðòèðîâàííûé íà Âàñèëüåâñêîì îñòðîâå Ñ.-Ïåòåðáóðãà. Íà 
ñåâåðå Ñ.-Ïåòåðáóðãà íàõîäèëàñü äà÷íàÿ ìåñòíîñòü Ïàðãîëîâî. Èìåííî â 
«Ïàðãàëîâî» Àëåêñåé Áåëè÷åâ ïåðåïèñàë 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. «Ò¼íü Áîðêîâà».

Äîïóñêàåì, ÷òî î «áîëüøîìú óñï¼õ¼» «Ò¼íè Áàðêîâà» (î êîòîðîì ñî-
îá ùàë â ñâîåé ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêèé) êàê àíîíèìíîãî ïðîèçâåäåíèÿ ñàì 
À.Ñ. Ïóøêèí ìîã ñ óäèâëåíèåì óçíàòü îò ñâîèõ æå ëèöåèñòîâ: êòî-òî èç íèõ, 
çíàÿ î ïðèñòðàñòèè ê «ìàòåðùèíå» À.Ñ. Ïóøêèíà (îá ýòîì ãîâîðèò åãî 
ïîçä íåéøàÿ ïåðåïèñêà ñ äðóçüÿìè), ìîã ïîõâàñòàòüñÿ ýòèì íîâûì ïðèîáðå-
òåíèåì, íå ïîäîçðåâàÿ, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàíà ñàìèì ïîýòîì.

Ïîëüùåííûé òàêèì óñïåõîì, ðàñïèðàåìûé îò ñîáñòâåííîãî òùåñëàâèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèí ïðèçíàëñÿ â àâòîðñòâå è ñ ãîðäîñòüþ ïðîäåìîíñòðèðîâàë àâ-
òîãðàô ñïîêîéíîìó è ðàññóäèòåëüíîìó, áîëåå ñòàðøåìó òîâàðèùó, êíÿçþ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâó, ñ ìíåíèåì êîòîðîãî â ëèöåéñêèå ãîäû îí ñ÷èòàëñÿ. Âìåñòî 
îæèäàåìîé ïîõâàëû è âîñòîðãà, îøàðàøåííûé òàêèì ìàññèðîâàííûì íà-
ïî ðîì «ìàòåðíîé» ëåêñèêè, áóäóùèé ñèÿòåëüíûé êíÿçü îòîðîïåë è îõëà äèë 
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ния плотско-Чувственного характера А.С. Пушкин проецировал на своего
лицейского друга И.И. Пущгша, с которым жил Через перегородку в лицей-
ских комнатках в первые годы. Эта эгшгафия находится в рукописи «Собра-
ніе лицейскихъ стихотвореній», в отделе «Аицейская Антология, собранная
ийший» на с. 120 (циг. по: ТБ КЦ 1996: 210; ТБ 2002: 228; ср.: ТБ КЦ 1992:
171)

Возникшее импульсивное желание молодого, вступившего в период
штгенсивного полового развития, на генетическом уровне гиперсексуально-
го А.С. Пушкина, по новому прочитавшего оды И.С. Баркова (со словами
«хуй, пизда, ебать»), попробовать написать Что-либо в его стиле, было
реализовано в стихотворении «Твнь Баркова». Это не более Чем озорная
шутка спародировать отдельные места из баллад уже признанного мэтра
В.А. Жуковского. Выше мы уже приводили отдельные слова из строк бал-
лады «Сввтлана» В.А. Жуковского, которые А.С. Пушкин использовал при
написании «Тъни Баркова» в мае 1813 г. Некоторые слова и строки из бал-
лады В.А. Жуковского (Двънадцать спящихъ дЪвъ.: Руская Баллада.:
Ал.Ан. Прат...вой / [в конце:] В.Ж. // Ввстникъ Европы, / издаваемый Ми-
хаиломъ Каченовскимъ. - Москва: Въ Университетской Типографіи,
1811. - Часть ЬУ, По 4, февраль 1811. - С. 254-283; 21 × 15 см), которые
А.С. Пушкин, пародируя отдельные места этой баллады, использовал при
написании «Тъни Баркова» в мае 1813 г. были приведены в «Комментариях»
М.А. Цявловского к «Твни Баркова» по его реконструкции текста (ТБ КЦ
1992: 199-204) и дополнены А.И. Пильщиковым и М.И. Шапиром по их
реконструкции «Твнь Баркова | Баллада» (ТБ КЦ 1996: 231-235 (при-
меЧ. 185-190); ТБ 2002: 56, 57, 59-61, 64 (примеч. 119, 130, 184, 205, 214, 216,
273, 281); ТБ 2002: 256-261 (примеч. 207, 299-307)).

В связи с публикацией текста «Твнь Баркова», восходящему к автогра-
фу А.С. Пушкина, вышеуказанные параллели нуждаются в коррекции.

Упоминание в «Твни Баркова» литературных имен (такой же прием в
сатире «Опасный Сосіздъ» ВА. Пушкина) и явное заимствование из него,
особенно в сознательно неоконченной 99-й строке двух имен «Шихматовъ,
Шаховской», заставляющей закончить строку легко узнаваемой и известной
фигурой того времеъш <<Ши1ш<овъ», говорит о том, Что эта пародия была
адресована прежде всего своим собратьям-лицеистам по перу. Запущенное
анонимно это стихотворение в среде обуреваемых плотским влеЧением 14-
15-летних прыщавых лицеистов пользовалась большим успехом. Разуме-
ется кто-то из них и переписал ее. Возможно, ее скопировал тот же неиз-
вестный лицеист, по копии которого печатается «Тень Фон-Визина» (Пуш-
кин 1999/1: 650). Представляется, Что существующая в рукописной лицей-
ской тетради под заглавием «Національныя пЪсни» (начало заШсей 1813 г.)
под По 6 запись рукой СД. Комовского:

...А нашъ Французъ
Свой хвалить вкусъ
И м ......у поритъ

(грот 1911; 217, 224)
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свидетельствует о пристрастии А.С. Пуцп<1×ша к использованию в разгово
рах с лицеистами (еще до создания «ТЪни Баркова») «матершины» как
эпатажного средства. Неосуждаемое бравирование этой «матершиной»
в какой-то мере и подвигло А.С. Пушкина на создание «Твни Баркова».
Кстати, В.П. Ґаевский обнаруживший эти строки о А.С. Пушкине, запи-
санные рукой СД. Комовского, вполне мог спросить у последнего о них,
и СД. Комовский (по словам М.А. Цявловского один из информаторов
В.П. Ґаевского) мог сообщить и о хождеъши «ТЪни Баркова» в Аицее, даже
не подозревая о том, Что она написана А.С. Пушкиным.

Импульсивно и быстро написанное стихотворение «Тіэнь Баркова», так-
же быстро было осуждено и уничтожено поэтом, потому не имело окон-
Чательной редакции и несет некоторую версификационную слабость. Ко-
нечно, был какой-то Черновик, но тщеславное мальчишеское озорство так
распирало А.С. Пушкина, что по-быстрому переписав набело, где, возмож-
но, и оставались какие-то шероховатости, зачеркивания, надписывания,
уничтожив при этом Черновик, он вбросил свой шокирующий и ошеломля-
ющий опус (как анонимный!) в среду обуреваемых плотско-Чувственным
вожделением 14-15-летних прыщавых лицеистов, жаждущих что-нибудь
погорячее произведения «Опасный Сосіздъ» В.А. Пушкина, «<...> которое
ходило тогда въ рукописи и съ жадностію Читалось и перечитывалось <...>››
и «было очень распространено въ лицев».

Видимо, первым, кому показал сгихотвореъше «Твнь Баркова»АС. Пуш-
кин, и первым, кто его прочел, был М.А. Яковлев - именно «въ первые
два года», как сообщал В.П. Ґаевский, А.С. Пушкин написал «вмізстЬ съ
М.А. Яковлевымъ комедію: Такъ водится въ свЬтіэ, <...>››. Ему и показал
А.С. Пушкин (не называя еще себя!), сказав, Что ктото с «воли» передал как
сочиненное князем П.А. Вяземским. Каким-то образом это «стихотво-
реніе» оказалось переписанным кем-то из лицеистов. Может быть это сде-
лал И.В. Малиновский (1796-1873), ближайший товарищ А.С. Пушкина в
Аицее, старший его на три года и в силу этого обгонявшшїт АС. Пуцпоша в
половом развитт/ш. В 1817 г. И.В. Малштовскшїт был определен в Финляндскшй
полк, зимой расквартироваъщьй на Васильевском острове С.-Петербурга. На
севере С.-Петербурга находилась дачная местность Парголово. Имеъшо в
«Паргалово» Алексей Беличев переписал 13 февраля 1820 г. «Твнь Боркова».

Допускаем, Что о «большомъ успъхв» «Твни Баркова» (о котором со-
общал в своей статье В.П. Ґаевский) как анонимного произведения сам
А.С. Пушкин мог с удивлеъшем узнать от своих же лицеистов: ктото из ъшх,
зная о пристрастии к «матерщине» А.С. Пушкина (об этом говорит его
позднейшая переписка с друзьями), мог похвастаться этим новым приобре-
тением, не подозревая, Что «Тънь Баркова» написана самим поэтом.

Польщенный таким успехом, распираемый от собственного тщеславия
А.С. Пушкин признался в авторстве и с гордостью продемонстрировал ав-
тограф спокойному и рассудительному, более старшему товарищу, князю
А.М. Горчакову, с мнением которого в лицейские годы он считался. Вместо
ожидаемои похвалы и восторга, ошарашенныи таким массированным на-
пором «матерной» лексш<и, будущшїт сиятельньнїт князь оторопел и охладил
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ïûë íà÷èíàþùåãî ãîðÿ÷åãî àôðî-ðîññèéñêîãî ïèèòà. Èìåííî î «Ò¼íè Áàð-
êîâà» âñïîìèíàë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, â çàïèñè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 
20 àïðåëÿ 1871 ã. Ýòî çâó÷èò òàê: «Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóø-
êèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòî-
ðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè» <...>» (Óðóñîâ 1871—1883: 
206). È åùå îäíî âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «Îäíàæäû, åùå âú 
ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî 
ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî 
òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» (Ãîð÷àêîâ 
1883: 164). Èòàê, À.Ñ. Ïóøêèí ðàçîðâàë, óíè÷òîæèë àâòîãðàô «Ò¼íè Áàð-
êî âà», íî àíîíèìíûå êîïèè óæå ðàçîøëèñü. Ñëîâà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
î «ïðåêðàñíîì òàëàíòå» ïîýòà À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷òî ýòè ñòèõè åãî «íåäîñòîé-
íû», ÷òî îíè ìîãóò «îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè» âîçûìåëè äåéñòâèå. Êàê 
áûñòðî è èìïóëüñèâíî ýòà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïîä âïå÷àòëåíèåì îä È.Ñ. Áàð-
êîâà (ñ èñïîëüçîâàíèåì ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü») áûëà ñî÷èíåíà, òàêæå è 
ìîìåíòàëüíî îíà áûëà óíè÷òîæåíà. 

Â ïîëüçó àáñîëþòíîãî àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà ãîâîðèò è òàêîé ôàêò. 
Â ñòðîêàõ 26 è 81 À.Ñ. Ïóøêèí äàë èìÿ «áëÿäè» â áîðäåëå «Ïàðàøêà». 
Ïîëàãàåì, ÷òî 14-ëåòíèé ïîýò íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëü ñîçäàòü ñóãóáî 
ýð îòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå (èìåþùåå ñâîåé öåëüþ òîëüêî ïîëîâîå âîç áóæ-
äåíèå), èìÿ «Ïàðàøêà», èìåÿ ñêàòîëîãè÷åñêèé îòòåíîê, ñíèæàëî ýðîòè÷å-
ñêèé ïîäòåêñò áàëëàäû. Ïîñìîòðèì ó Â.È. Äàëÿ: «[Ïàðàøêà æ., óðûëü-
íèêú, ëîõàíü äëÿ èñïðàæíåíié, íà ýòàïíûõú äâîðàõú, âú òþðüìàõú è ò. ï.»] 
(Äàëü 1907/3: 37). Â.È. Äàëü íå çàôèêñèðîâàë ñëîâî «ïàðàøà» â çíà÷åíèè 
«óðûëüíèêà, ëîõàíè äëÿ èñïðàæåíèé». Ëèøü â êîíöå XIX â. â ëèòåðàòóðå 
î òþðåìíîì áûòå ñëîâî «ïàðàøêà» áûëî âûòåñíåíî «ïàðàøåé». Âî âðå-
ìåíà À.Ñ. Ïóøêèíà îñêîðáèòåëüíî áûëî íàçâàòü äåâóøêó ïî èìåíè «Ïàðà-
øà» óìåíüøèòåëüíûì «Ïàðàøêà». Äåâóøêó ïî èìåíè «Ìàøà» ìîæíî íà-
çâàòü «Ìàøêà». Âîò åñëè áû À.Ñ. Ïóøêèí â ñòðîêàõ 26 è 81 íàçâàë «ãåðîè-
íþ» «Ïàðàøåé», à íå «Ïàðàøêîé» ñêàòîëîãè÷åñêèé ýôôåêò íå âîçíèêàë 
áû. Èìÿ «Ïàðàøà» â «Óêàçàòåëå èìåí» (Ïóøêèí 1959/ [17]: 325; ïåðå -
èç äàíèå: Ïóøêèí 1997/19: 441) âñòðå÷àåòñÿ â ïÿòè ñëó÷àÿõ. Ïðèñòðàñòèå 
À.Ñ. Ïóøêèíà ê ñêàòîëîãè÷åñêîé ëåêñèêå, îñîáåííî â ïèñüìàõ, õîðîøî 
âèäíî ïî ïîäáîðêå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ Ì.À. Öÿâëîâñêèì (ÒÁ 
ÊÖ 1992: 156—175; ÒÁ ÊÖ 1996: 198—213; ÒÁ 2002: 212—232). Ïåðåïèñ÷èêè, 
ñîçäàâàÿ ñâîè ñáîðíèêè òîëüêî ýðîòè÷åñêèõ òåêñòîâ, ìåíÿëè èìÿ «Ïàðàø-
êà», àññîöèèðóþùååñÿ ñ «ïàðàøêîé, óðûëüíèêîì», íà «Ìàëàøêà», «ìèëàø-
êà», «ìîëîäêà», «ìàëþòêà». Èìÿ «Ìàëàøêà» â «Óêàçàòåëå èìåí» ó À.Ñ. Ïóø-
êèíà îòñóòñòâóåò. Ìû ðàñöåíèâàåì íàëè÷èå ñëîâà «Ïàðàøêà» â ñòðîêàõ 
26 è 81 ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» êàê ÿâíîå äîêàçàòåëüñòâî ïðèíàä-
ëåæíîñòè ýòîãî òåêñòà À.Ñ. Ïóøêèíó: òîëüêî À.Ñ. Ïóøêèí ìîã óïîòðå-
áèòü, ýòî ñëîâî, èìåþùåãî ÿâíî ñêàòîëîãè÷åñêèé ñìûñë (íè îäíè äðóãîé 
ñïèñîê «Ò¼íè Áàðêîâà» íå ñîäåðæèò ñëîâà «Ïàðàøêà»). 

Ñîõðàíèëîñü ïèñüìî Àëåêñåÿ Íèêîëàåâè÷à Èêîííèêîâà (1789—1819), 
ãóâåðíåðà Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ â 1811—1812 ãã., ïîýòà-ëþáèòåëÿ, îò 
2 ñåíòÿáðÿ 1813 ã. èç Ïåòåðáóðãà: «Ãîñïîäàìú èçäàòåëÿìú æóðíàëà: ïîäú 

çàãëàâiåìú Þíûõú ïëîâöåâú <...>. Óñï¼õè âàøè âú èçäàíiè Âàøåãî æóð-
íàëà âèä¼ëú ÿ ñú ñåðäå÷íûìú óäîâîëüñòâiåìú, ñî÷èíåíiÿ Âàøè, âú îíîìú 
ïîì¼ùàåìûÿ, ÷èòàëú ñú ðàâíîì¼ðíûìú, — è áàëëàäû: Ãðîìîáîé82 (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.), Ãàëåáú èëè Êàíòåìèðà, ïðîçàè÷åñêiÿ ñî÷èíåíiÿ: Èçÿñëàâú 
êí. Ãîð÷àêîâà <...> è òåïåðü åùå âú ìîåé ïàìÿòè»83. «Þíûå ïëîâöû» âûõî-
äèëè â 1813 ã. Âûøëî 2 íîìåðà. Èçäàòåëè: Ïóøêèí, Äåëüâèã, Èëëè÷åâñêèé, 
Êþõåëüáåêåð, ßêîâëåâ. Íè îäèí íîìåð ýòîãî æóðíàëà íå ñîõðàíèëñÿ. Âû-
øå óêàçàííûé â ýòîì æóðíàëå «Ãðîìîáîé» ìîæåò áûòü êàê-òî ñâÿçàí ñ ïà-
ðîäèåé íà îäíîèìåííîãî ãåðîÿ â áàëëàäå Â.À. Æóêîâñêîãî. 

È, êàê áû ðåàáèëèòèðóÿ ñåáÿ, À.Ñ. Ïóøêèí, îñòàâàÿñü â ïëåíó ïëîòñêî-
÷óâñòâåííûõ îáðàçîâ, â èþíå-èþëå 1813 ã. ñî÷èíÿåò ïîýìó «Ìîíàõú», ïî 
îáùíîñòè òåìàòèêè ñîâïàäàþùåé ñ òîëüêî ÷òî óíè÷òîæåííîé «Ò¼íüþ Áàð-
êîâà» (áåç ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü»), íàìåðåâàÿñü äàæå åå íàïå÷àòàòü (ñëî-
âà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «<...> ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ 
ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ»). Àâòîáèîãðàôè÷íîñòü ïîýìû «Ìîíàõú» 
íàëèöî, ýòî åãî, À.Ñ. Ïóøêèíà, íà÷èíàþò áåñïîêîèòü âî ñíå æåíñêèå âè-
äåíèÿ.

Â ïîýìå «Ìîíàõú» ìû íàõîäèì òàêèå ñòðîêè: 

11 Âîëòåðú! Ñóëòàíú ôðàíöóçñêàãî Ïàðíàññà<,>
<...> 

14 Íî äàé ëèøü ìí¼ òâîþ çëàòóþ ëèðó<,>
15 ß áóäó ñú íåé âñåìó èçâ¼ñòåíú ìèðó,

îòêàçûâàÿñü îò áàðêîâñêîãî ñòèëÿ:

17 À òû<,> ïîýòú, ïðîêëÿòûé Àïîëëîíîìú<,>
Èçïà÷êàâøié ïðîñòåíêè êàáàêîâú<,>
Ïîäú Ãåëèêîíú óïàâøié âú ãðÿçü ñú Âèëüîíîìú<,>

20 Íå ìîæåøü-ëè òû ìí¼ ïîìî÷ü<,> Áàðêîâ?
Ñú óñì¼øêîþ äàåøü òû ìí¼ ñêðûïèöó<,>
Ñóëèøü âèíî, è ìóçó ïîë-ä¼âèöó<:>
“Ïîñë¼äóé ëèøü ïðèì¼ðó ìîåìó”.
Í¼òú, í¼òú, Áàðêîâú! ñêðûïèöû íå âîçüìó<,>
ß ñòàíó ï¼òü<,> ÷òî âú ãîëîâó ïðèäåòñÿ<,>

26 Ïóñòü êàêú íèáóäü ñòèõú çà ñòèõîìú ïîëüåòñÿ.

(Ïå÷àòàåòñÿ ïî ôàêñèìèëüíîìó âîñïðîèçâåäå -
íèþ àâòîãðàôà «Ìîíàõú. ï¼ñíü ïåðâàÿ» â æóð -
íà ëå «Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [ò. å. îêîëî 
17 ôåâð. 1929]. — Ò. 6 (31). — Ñ. 177—195, 197—
201); ñð.: Ïóøêèí 1999/1: 14 (ñòðîêè 11, 14, 15, 
17—26)).

82 Èëè Áóðåâîé (Ïðèì¼÷. È<êîííèêî>âà).
83 Öèòèðóåòñÿ ïî èçä.: Ãðîò, Ê.ß. Ïóøêèíñêèé Ëèöåé (1811—1817) 1911: 253 (ïîë-

íîñòüþ). Ê ñîæàëåíèþ, â «Ëåòîïèñè æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà» (èçäàíèÿ: 1951, 1991, 
1999. Ò. 1) îøèáî÷íî óêàçàíî: ñ. 263, âìåñòî: ñ. 253. Ýòà öèòàòà ïðèâåäåíà â èçä.: Òîìàøåâ-
ñêèé, Á.Â. Ïóøêèí. Êíèãà ïåðâàÿ (1813—1824). — Ì.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1956; Ïåðåèçäà-
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пыл начинающего горячего афро-россшїіского пгшта. Имеъшо о «Твни Бар-
кова» вспоминал князь А.М. Горчаков, в записи князя А.И. Урусова от
20 апреля 1871 г. Это звучит так: «Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пуш-
кина, князь Горчаковъ побудилъ его уничтожить одно ироизведсніе, «кото-
рое могло бы оставить пятно на его памяти» <...>›› (Урусов 1871-1883:
206). И еще одно воспоминание князя А.М. Горчакова: «Однажды, еще въ
лицеъ онъ [А.С. Пушкин] мнв показалъ стикотвореніс довольно скидрёзнаго
свойства. Я ему напрямки сказалъ, Что оно недостойно его прекраснаго
таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе» (Горчаков
1883: 164). Итак, А.С. Пушкин разорвал, уничтожил автограф «Твни Бар-
кова», но анонимные копии уже разошлись. Слова князя А.М. Горчакова
о «прекрасном таланте» поэта А.С. Пушкина, что эти стихи его «недостой-
ны», что они могут «оставить пятно на его памяти» возымели действие. Как
быстро и импульсивно эта «Твнь Баркова» под впечатлением од И.С. Бар-
кова (с использованием слов «хуй, пизда, ебать») была сочинена, также и
моментально она была уничтожена.

В пользу абсолютного авторства А.С. Пушкина говорит и такой факт.
В строках 26 и 81 А.С. Пушкин дал имя «бляди» в борделе «Парашка».
Полагаем, что 14-летний поэт не ставил перед собой цель создать сугубо
эротическое произведеъше (имеющее своей Целью только половое возбуж-
деьше), имя «Парашка», имея скатологическшїі отгенок, съшжало эротиче-
ский подтекст баллады. Посмотрим у В.И. Даля: «[Парашка ж., урыль-
никъ, лохань для испражненій, на этапныхъ дворахъ, въ тюрьмахъ и т. п.»]
(Даль 1907/3: 37). В.И. Даль не зафиксировал слово «параша» в значении
«урыльника, лохани для испражений». Аишь в конце ХІХ в. в литературе
о тюремном быте слово «парашка» было выгеснено «парашей». Во вре-
мена А.С. Пущкгша оскорбительно было назвать девушку по имени «Пара-
ша» уменьшительным «Парашка». Девушку по имени «Маша» можно на-
звать «Машка». Вот если бы А.С. Пушкин в строках 26 и 81 назвал «герои-
ню» «Парашей», а не «Парашкой» скатологический эффект не возникал
бы. Имя «Параша» в «Указателе имен» (Пушкин 1959/ [17]: 325; пере-
издание: Пушкин 1997/19: 441) встречается в пяти случаях. Пристрастие
А.С. Пушкина к скатологической лексике, особенно в письмах, хорошо
видно по подборке соответствующих документов М.А. Цявловским (ТБ
КЦ 1992: 156-175; ТБ КЦ 1996: 198-213; ТБ 2002: 212-232). Переписчики,
создавая свои сборники толъко эротических текстов, меняли имя «Параш-
ка», ассоциирующееся с «парашкой, урылышком», на «Малашка», «милаш-
ка», «молодка», «малюгка». Имя «Малашка» в «Указателе имен» уА.С. Пущ-
кина отсутствует. Мы расцениваем наличие слова «Парашка» в строках
26 и 81 стихотворения «Тіэнь Баркова» как явное доказательство принад-
лежности этого текста А.С. Пушкину: только А.С. Пушкин мог употре-
бить, это слово, имеющего явно скатологический смысл (ни одни другой
список «Твни Баркова» не содержит слова «Парашка»).

Сохранилось письмо Алексея Николаевича Иконникова (1789-1819),
гувернера Царскосельского лицея в 1811-1812 гг., поэта-любителя, от
2 сентября 1813 г. из Петербурга: «Ґосподамъ издателямъ журнала: подъ
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заглавіемъ Юныхъ пловцевъ <...>. Успвхи ваши въ изданіи Вашего жур-
нала видълъ я съ сердечнымъ удовольствіемъ, сочиненія Ваши, въ ономъ
помвщаемыя, читалъ съ равномврнымъ, - и баллады: Гра/140501782 (курсив
наш. - ./1.Б.), Галебъ или Кантемира, прозаическія сочиненія: Изяславъ
кн. Горчакова <...> и теперь еще въ моей памяти>>83. «Юные пловцы» выхо-
дили в 1813 г. Вышло 2 номера. Издатели: Пушкин, Дельвиг, Илличевский,
Кюхельбекер, Яковлев. Ни один номер этого журнала не сохранился. Вы-
шеуказанный в этом журнале «Громобой» может быть как-то связан с па-
родией на одноименного героя в балладе В.А. Жуковского.

И, как бы реабилитируя себя, А.С. Пушкин, оставаясь в плену плотско-
чувственных образов, в июне-июле 1813 г. сочиняет поэму «Монахъ», по
общности тематшси совпадающей с только что уничтоженной «Твнью Бар-
кова» (без слов «хуй, пизда, ебать»), намереваясь даже ее напечататъ (сло-
ва князя А.М. Горчакова: «<...> помьшалъ Пушкину напечататъ дурную
поэму, разорвавъ три піэсни ея»). Автобиографичность поэмы «Монахъ»
налицо, это его, А.С. Пушкина, начинают беспокоить во сне женские ви-
дения.

В поэме «Монахъ» мы находим такие строки:

11 Волтеръ! Султанъ французскаго Парнасса<,>
<...>

14 Но дай лишь мнъ твою златую лиру<,>
15 Я буду съ ней всему извъстенъ миру,

ОТКаЗЬІВаЯСЬ ОТ барКОВСКОГО СТИАЯІ

17 А ты<,> поэтъ, проклятый Аполлономъ<,>
Изпачкавшій простенки кабаковъ<,>
Подъ Геликонъ упавшій въ грязь съ Вильономъ<,>

20 Не можешь-ли ты мнъ помочь<,> Барков?
Съ усмізшкою даешь ты мнъ скрыпицу<,>
Сулишь вино, и музу пол-діэвицу<:>
“Послъдуй лишь примъру моему”.
Нътъ, нътъ, Барковъ! скрыпицы не возьму<,>
Я стану пдЬть<,> что въ голову придется<,>

26 Пусть какъ нибудь стихъ за стихомъ польется.

(Печатается по факсимильномувоспроизведе-
ъшю автографа «Монахъ. пъснь первая» в жур-
нале «Красньпй Архив» (М.; А., 1928 [т. е. около
17 февр. 1929]. - Т. 6 (31). - С. 177-195, 197-
201); ср.: Пушкин 1999/1: 14 (строки 11, 14, 15,
17-26)).

82 Или Буревой (Примъч. И<коннико>ва).
83 Цитируется по изд.: Г1Іют, К.Я. Пушкинский Аицей (1811-1817) 1911: 253 (пол-

ностью). К сожалению, в «Аетогшси жизъш и творчества А.С. Пуцпо/Ша» (издания: 1951, 1991,
1999. Т. 1) ошибочно указано: с. 263, вместо: с. 253. Эта цитата приведена в изд.: Томишев-
ский, Б.В. Пушкин. Книга первая (1813-1824). - М.: Изд-во АН СССР, 1956; Переизда-
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Êàê ïðàâèëüíî, íà ñåé ðàç, îòìå÷àåò Â.Ì. Åñèïîâ: 

Ïóøêèíñêàÿ îöåíêà 1813 ãîäà îáñöåííîé ïîýçèè — ýòî, ïî-íàøåìó 
óáåæäåíèþ, íå èãðà, íå ìàñ êèðîâêà, à ïðèíöèïèàëüíàÿ òâîð÷åñêàÿ óñòà-
íîâêà þíîãî ãåíèÿ: îí íå ñîáè ðàåòñÿ ïðèîáðåòàòü ñëàâó, «ïà÷êàÿ ïðî-
ñòåíêè êàáàêîâ», ó íåãî áîëåå ñåðü åçíûå íàìåðåíèÿ. Ñåðüåçíîñòü åãî 
ïî ýòè÷åñêèõ ïðåòåíçèé ïîäòâåðæäåíà è â ñòèõîòâîðåíèè 1815 ãîäà 
«Ìå÷òàòåëü»: <...> Äàíà ìíå ëèðà îò áîãîâ,|Ïîýòó äàð áåñöåííûé... 
«Äàíà ìíå ëèðà îò áîãîâ» — îçíà÷àåò, â ÷àñòíîñòè, ÷òî þíûé ïîýò íà-
ìåðåí äîñòèãíóòü âûñîò Ãåëèêîíà, à íå ñâàëèòüñÿ «â ãðÿçü» ïåðåä íèì, 
êàê ýòî ñëó÷èëîñü ñ Áàðêîâûì, è ÷òî îí íå ñëó÷àéíî íå ðàçìåíÿë ñâîé 
ãåíèé íà «ñêðûïèöó» Áàðêîâà — îí óæå òîãäà (â 1813 ãîäó) îùóùàë â 
ñâîèõ ðóêàõ «ëèðó»! (Åñèïîâ 2003: 82—83; â äðóãîé ðåäàêöèè: Åñèïîâ 
2005: 28; Åñèïîâ 2006: 310).

Íàïîìíèì, ÷òî â íàáðîñêå ñâîåé ñòàòüè <Îïðîâåðæåíèå íà êðèòèêè.> 
<ñåíò. — îêò. 1830 ã.> À.Ñ. Ïóøêèí ñîîáùàåò «Êñòàòè: íà÷àë ÿ ïèñàòü ñ 
13-ëåòíåãî âîçðàñòà è ïå÷àòàòü ïî÷òè ñ òîãî æå âðåìåíè. Ìíîãîå æåëàë áû 
ÿ óíè÷òîæèòü, êàê íåäîñòîéíîå äàæå è ìîåãî äàðîâàíèÿ, êàêîâî áû îíî 
íè áûëî. Èíîå òÿãîòååò, êàê óïðåê, íà ñîâåñòè ìîåé» (Ïóøêèí 1949/11: 157). 
Â «Ãîðîäêå» (ñîãëàñíî íàøåé ãèïîòåçå, ñî÷èí¸ííîì â àâãóñòå 1813 ã.) 
À.Ñ. Ïóøêèí åùå ðàç ïîäòâåðæäàåò ñâîé îòêàç îò áàðêîâñêîãî ñòèëÿ:

[164] ß ñïðÿòàëú ïîòàåííó
Ñàôüÿííóþ òåòðàäü.
Ñåé ñâèòîêú äðàãîö¼ííûé,
Â¼êàìè ñáåðåæåííûé,
Îòú ÷ëåíà Ðóñêèõú ñèëú,
Äâîþðîäíàãî áðàòà,

[170] Äðàãóíñêàãî ñîëäàòà,
[171] ß äàðîìú ïîëó÷èëú. 

<...>
[212] Íî íàçîâó-ëü ä¼òèíó,

×òî äîáðîþ ïîðîé
Òåòðàäè ïîëîâèíó
Íàïîëíèëú ëèøü ñîáîé!
Î òû, âûñîòú Ïàðíàññà
Áîÿðèíú íåáîëüøîé,
Íî ïûëêàãî Ïåãàñà
Íà¼çäíèêú óäàëîé!

[220] Íàìàðàííûÿ îäû,
Óáðàíñòâî ÷åðäàêîâú, 

[Óáðàíñòâî áàðäàêîâú,]

íà â 2 òîìàõ: Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí: [â 2 ò.]. — Èçäàíèå âòîðîå. — Ì.: «Õóäîæåñòâ. 
ëèò.», 1990. — Ò. 1: Ëèöåé, Ïåòåðáóðã. — Ñ. 356. — Ê ñîæàëåíèþ, ññûëêà íà íåå íåòî÷íà 
(Á.Â. Òîìàøåâñêèé ïåðåïóòàë íàçâàíèÿ): «1 ß.Ê. Ãðîò. Ïóøêèí, åãî ëèöåéñêèå òîâàðè ùè 
è íàñòàâíèêè, ñ. 246. 2 Òàì æå, ñ. 253». Ïèñüìî À.Í. Èêîííèêîâà ïðèâåë âïåðâûå (â ñîêðà-
ùåíèè) Â.Ï. Ãàåâñêèé (Ãàåâñêèé 1863/VII: 141—142).

Ãëàñÿòú èçú ðîäà âú ðîäû:
Âåëèêú, âåëèêú — Ñâèñòîâú! 

[Âåëèêú, âåëèêú — Áàðêîâú!]
Òâîé äàðú ö¼íèòü óì¼þ,
Õîòü ïðàâî, íåçíàòîêú;
Íî çä¼ñü òåá¼ íå ñì¼þ
Õâàëû ñïëåòàòü â¼íîêú:
Ñâèñòîâñêèìú äîëæíî ñëîãîìú

[Áàðêîâñêèìú äîëæíî ñëîãîìú]
Ñâèñòîâà âîñï¼âàòü;

[Áàðêîâà âîñï¼âàòü;]
[230] Íî óáèðàéñÿ ñú Áîãîìú,

Êàêú òû, âú òîìú êëÿñòüñÿ ðàäú,
[Êàêú òû, åáåíà ìàòü,]

[232] Íå ñòàíó ÿ ïèñàòü. 

(Ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó èç æóðíàëà: ÐÎÑÑIÉÑÊIÉ 
ÌÓÇÅÓÌÚ, èëè Æóðíàëú Åâðîïåéñêèõú Íîâî-
ñòåé, / èçäàâàåìûé Âëàäèìiðîìú [Âàñèëüåâè÷åì] 
Èçìàéëîâûìú [1773—1830]. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåð-
ñè òåòñêîé Òèïîãðàôiè, 1815. — ×àñòü òðåòiÿ. Ìó-
çåóìú. ¹ 7. — Ñ. 3—128; Òî æå. — ¹ 8. — Ñ. 129—252; 
Òî æå. — ¹ 9. — Ñ. 253—374; Îãëàâëåíiå. Ñ. I—III. — 
Íà ñ. 3—15 â ðóáðèêå «Ñòèõîòâîðåíiÿ»: «Ãîðîäîêú 
(Êú***.)». Â êîíöå ïñåâäîíèì: 1...17—14. Íà îá. 
òèò. ñ. (ñ. 2) öåíçóðíîå ðàçðåøåíèå îò 22 èþíÿ 1815 ã.; 
ñð.: Ïóøêèí 1999/1: 91, 92—93).

Âçÿòûå íàìè â êâàäðàòíûå ñêîáêè ñòðîêè — ýòî ñòðîêè, êîòîðûå îçîð-
íèê À.Ñ. Ïóøêèí õîòåë, ÷òîáû èõ ÷èòàëè íà ìåñòå îïóáëèêîâàííûõ. Ðàçóìå-
åòñÿ, îïóáëèêîâàííûå ñòðîêè — ýòî íå òðåáîâàíèå öåíçóðû, ýòî ñâîåãî ðîäà 
ýçîïîâñêèé ÿçûê ìîëîäîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Îñîáåííî õàðàêòåðíû ñòðî-
êè 228—232; ïóøêèíñêàÿ íàðî÷èòî êîñíîÿçû÷íàÿ ñòðîêà «Êàêú òû, âú òîìú 
êëÿñòüñÿ ðàäú84,|Íå ñòàíó ÿ ïèñàòü» âûçûâàåò ó ÷èòàòåëÿ îáðàçíóþ áàðêîâ-
ñêóþ ñòðîêó: «Êàêú òû, åáåíà ìàòü,|Íå ñòàíó ÿ ïèñàòü».

Ïðèõîäèòñÿ ïðèçíàòü, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà, íàïèñàííàÿ, 
ïðåäïîëîæèòåëüíî, â ìàå 1813 ã. ÿâëÿåòñÿ ïî âðåìåíè ïåðâûì èçâåñòíûì 
êðóïíûì ñòèõîòâîðíûì ïðîèçâåäåíèåì ïîýòà, èì îñóæäåííûì è óíè÷-
òî æåí íûì. È äåéñòâèòåëüíî, À.Ñ. Ïóøêèí íèêîãäà ïîñëå ýòîãî íå ïèñàë â 
÷èñ òî áàðêîâñêîì ñòèëå. Íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ïîýò íå óïîòðåáëÿë âñåì 
èçâåñòíûõ íàðîäíûõ âûðàæåíèé (òàêèõ êàê «õóé, ïèçäà, åáàòü») â ñâîèõ 
ñòèõàõ — â òîì-òî è äåëî, ÷òî óïîòðåáëÿë, åñëè ýòî äèêòîâàëîñü îðãàíèêîé 
ñòèõà è îáðàçà. 

Â ñâåòå âûøåïðèâåäåííîãî ýïèãðàììà «Îòú âñåíîùíîé âå÷îðú èäÿ 
äîìîé...», äàòèðóåìàÿ 1814—1817 ãã. (Ïóøêèí 1999/1: 775), âèäèìî, ñîçäàíà 
äî «Ò¼íè Áàðêîâà», ò. å. äî ìàÿ 1813 ã. (ïîëàãàåì, ÷òî ýïèãðàììà ñî÷èíåíà 

84 Óêàæåì íà ðèôìóþùèåñÿ 122-þ è 123-þ ñòðîêè èç «Ò¼íè ôîíú-Âèçèíà» (1815 ã.):|
«×òî ÿ õîðîøú, âú òîìú êëÿñòüñÿ ðàäú,|Ïèøó, ïîþ íà âñÿêîé ëàäú,». 
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Как правильно, на сей раз, отмечает В.М. Есипов:

Пушкинская оцеъша 1813 года обсценной поэзии - это, по-нашему
убеждению, Не игра, Не маскировка, а принципиальная творческая уста-
новка юного гения: он не собирается приобретать славу, «пачкая про-
стенки кабаков», у него более серьезные намерения. Серьезность его
поэтических претензий подтверждена и в стихотворении 1815 года
«Мечтатель»: <...> Дана, мне лира от богов, | Поэту дар бесценный...
«Дана мне лира от богов» - означает, в частности, что юный поэт на-
мерен достигнуть высот Геликона, а не свалиться «в грязь» перед ним,
как это случилось с Барковым, и что он не случайно не разменял свой
гений на «скрыпицу» Баркова - он уже тогда (в 1813 году) ощущал в
своих руках «лиру»! (Есипов 2003: 82-83; в другой редакции: Есипов
2005: 28; Есипов 2006: 310).

Напомним, что в наброске своей статьи <Опровержение на критики.>
<сент. - окт. 1830 г.> А.С. Пушкин сообщает «Кстати: начал я писать с
13-летнего возраста и печатать почти с того же времени. Многое желал бы
я уничтожить, как недостойное даже и моего дарования, каково бы оно
ни было. Иное тяготеет, как упрек, на совести моей» (Пушкин 1949/1 1: 157).
В «Городке» (согласно нашей гипотезе, сочинённом в августе 1813 г.)
АС. Пушкин еще раз подтверждает свой отказ от барковского стиля:

[164] Я спряталъ потаенну
Сафьянную тетрадь.
Сей свитокъ драгоцЪнный,
ВЪками сбереженный,
Отъ члена Рускихъ силъ,
Двоюроднаго брата,

[170] Драгунскаго солдата,
[171] Я даромъ получилъ.

<...>
[212] Но назову-ль дЪтину,

Что доброю порой
Тетради половину
Наполнилъ лишь собой!
О ты, высоть Парнасса
Бояринъ небольшой,
Но пылкаго Пегаса
Наьздникъ удалой!

[220] Намаранныя оды,
Убранство чердаковъ,

[Убранство бардаковъ,]

на в 2 томах: Томашевский, Б.В. Пушкин: [в 2 т.]. - Издание второе. - М.: «Художеств
лит.››, 1990. - Т. 1: Аицей, Петербург. - С. 356. - К сожалению, ссылка на нее неточна
(Б.В. Томашевский перепутал названия): «1Я.К. Грот. Пушкин, его лицейские товарищи
и наставники, с. 246. 2Там же, с. 253». Письмо А.Н. Иконникова привел впервые (в сокра-
щении) В.П. Ґаевский (Ґаевский 1863/\/`П: 141-142).
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Гласятъ изъ рода въ роды:
Великъ, великъ - Свистовъ!

[Великъ, великъ - Барковъ!]
Твой даръ цЪнить умвю,
Хоть право, незнатокъ;
Но здЪсь тебь не смвю
Хвалы сплетать ввнокъ:
Свистовскимъ должно слогомъ

[Барковскшиъ должно слогомъ]
Свистова воспввать;

[Баркова воспЪвать;]
[230] Но убирайся съ Богомъ,

Какъ ты, въ томъ клясться радъ,
[Какъ ты, ебена мать,]

[232] Не стану я писать.

(Печатается по тексту из журнала: РОССІЙСКІЙ
МУЗЕУМЪ, или Журналъ Европейскихъ Ново-
стей, / издаваемый Владиміромъ [Васильевичем]
Измайловымъ [1773-1830] -Москва: Въ Универ-
ситетской Типографіи, 1815. - Часть третія. Му-
зеумъ. Не 7. - С. 3-128;То же. -1\ї9 8.- С. 129-252;
То же. - Не 9. - С. 253-374; Оглавленіе. С. І-Ш. -
На с. 3-15 в рубрике «Стихотворенія»: «Ґородокъ
(Къ***.)». В конце псевдоним: 1...17-14. На об.
тиг. с. (с. 2) цензурное разрешение от 22 июня 1815 г.;
ср.: Пушкин 1999/1: 91, 92-93).

Взятые нами в квадратные скобки строки - это строки, которые озор-
ник А.С. Пуцп<1×щ хотел, чтобы их читали на месте опублш<оваъшых Разуме-
ется, опублш<оваъшые строки - это не требование цензуры, это своего рода
эзоповский язык молодого А.С. Пушкина. Особенно характерны стро-
ки 228-232; пушкинская нарочито косноязычная строка «Какъ ты, въ томъ
клясться радъ84, | Не стану я писать» вызывает у читателя образную барков-
скую строку: «Какъ ты, ебена мать, | Не стану я писать».

Приходится признать, что «Твнь Баркова» А.С. Пушкина, написанная,
предположительно, в мае 1813 г. является по времени первым известным
крупным стихотворным произведением поэта, им осужденным и унич-
тожеъшым. И действительно, А.С. Пушкин ъшкогда после этого не гшсал в
чисто барковском стиле. Но это не значит, что поэт не употреблял всем
известных народных выражений (таких как «хуй, пизда, ебать») в своих
стихах - в том-то и дело, что употреблял, если это диктовалось органикой
стиха и образа.

В свете вышеприведенного эпиграмма «Отъ всенощной вечоръ идя
домой...», датируемая 1814-1817 гг. (Пушкин 1999/1: 775), видимо, создана
до «Твни Баркова», т. е. до мая 1813 г. (полагаем, что эпиграмма сочинена

84Укажем на рифмующиеся 122-ю и 123-ю строки из «Твни фонъ-Визина» (1815 г.): |
«Что я хорошъ, въ томъ клясться радъ,| Пишу, пою на всякой ладъ,».
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â àïðåëå 1813 ã.). Ìû äóìàåì, ÷òî ïî-ìàëü÷èøåñêè íàèâíûå ïîñëåäíèå 
ñòðîêè äîëæíû áûëè çâó÷àòü òàê: «Âú ÷óæîé ùåëè ñîëîìèíêó òû âèäèøü, 
À ó ñåáÿ íå âèäèøü è áðåâíà», à íå «Âú ÷óæîé ïèçä¼ <...>», êàê ïîäñêàçûâà-
åò íàì êóïþðà â ïÿòü òî÷åê â íîâîì àêàäåìè÷åñêîì èçäàíèè ñî÷èíåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà (Ïóøêèí 1999/1: 298). À.Ñ. Ïóøêèí, ïðî÷èòàâøèé âñëóõ 
ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïîäîøåäøåìó ê íåìó è È.È. Ïóùèíó àäúþíêò-ïðî-
ôåññîðó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ Èâàíó Êóçüìè÷ó Êàéäà-
íîâó (1782—1845) (ñòàðøå èõ íà 17 ëåò), («Ïóøêèíú è åìó ïðî÷åëú ñâîé ðàç-
ñêàçú» — È.È. Ïóùèí) íå ìîã ñåáå ïîçâîëèòü ïðîèçíåñòè ñëîâî «ïèçäà». 
Ñëîâî «ùåëü» âïîëíå âïèñûâàåòñÿ â êðåñòüÿíñêî-èçáÿíóþ ñèìâîëèêó: áðåâ-
íà, ñîëîìà, ùåëè è ò. ä. Ñëîâî «ùåëü» À.Ñ. Ïóøêèí âñêîðå äâàæäû èñïîëü-
çóåò â ñòðîêàõ 22 è 166 «Ò¼íè Áàðêîâà» («È ñú íîâó ùåëü ðàçäâèíóëú»; 
«È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà»). Â ïóáëèêàöèè ýòîé ýïèãðàììû â èçä.: 
Ïóøêèí 1937/1: 283 â 15-é ñòðîêå êóïþðà â 4 òî÷êè: «Â ÷óæîé.... ñîëîìèíêó 
òû âèäèøü,», â ïðèìå÷àíèÿõ ê íåé óêàçàíî, ÷òî: «Â ñò. 15 íà ìåñòå ïðî ïó-
ùåííîãî ñëîâà â ðóêîïèñè Ïóùèíà ñòîÿò ÷åòûðå òî÷êè» (Òàì æå. Ñ. 486). 
Â «Êîììåíòàðèÿõ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» ÷èòàåì:

ê ýòîìó ïåðå÷íþ ìîæíî ïðèñîåäèíèòü ìåòàôîðû: <«> Â ÷óæîé 
ïèçäå [èëè ”äûðå“] ñîëîìèíêó  òû âèäèøü, À ó ñåáÿ íå âèäèøü è 
áðåâíà  <»> â ñòèõî òâîðåíèè <«> Îò âñåíîùíîé âå÷îð<»> (1814 — ìàé 
1817 ãã.) <...> (ÒÁ ÊÖ 1996: 200 (ïðèìå÷. *); ÒÁ 2002: 214 (ïðèìå÷. *); ñð.: 
ÒÁ ÊÖ 1992: 158 (ïðèìå÷. 1)).

Ñðàâíè òàì æå:

â ñòèõîòâîðåíèè «Îò âñåíîùíîé âå÷îð...» (1814 — ìàé 1817 ã.): «Â ÷óæîé 
ïèçäå ñîëîìèíêó òû âèäèøü, À ó ñåáÿ íå âèäèøü è áðåâíà»;** [ñíîñêà] ** 
«Àâòîãðàôà ñòèõîòâîðåíèÿ íå ñîõðàíèëîñü. Â àâòîðèòåòíîé êîïèè 
È.È. Ïóùèíà, âìåñòî íåöåíçóðíîãî ñëîâà, ñòîÿò ÷åòûðå òî÷êè, òàê ÷òî, 
âîçìîæíî, íóæíî ÷èòàòü: <«> äûðå <»> (ÒÁ ÊÖ 1996: 201; ÒÁ 2002: 215; 
ñð.: ÒÁ ÊÖ 1992: 160). 

Â èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â äåñÿòè òîìàõ: [Ïå÷àòà-
åòñÿ íà îñíîâå Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, èçäàííîãî Àêà-
äåìèåé íàóê ÑÑÑÐ] / À.Ñ. Ïóøêèí; Àêà äåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èí-ò ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì). — Ë.: Èçä-âî «Íàóêà», Ëåíèíãð. îòä-íèå, 
1977. — Ò. 1: Ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1820 / [òåêñò ïðîâåðåí è ïðèìå÷. ñîñòàâ-
ëåíû ïðîô. Á.Â. Òîìàøåâñêèì]. — Ñ. 249 ýòà 15-ÿ ñòðîêà äàíà â òàêîé ðå-
äàêöèè: «.....ñîëîìèíêó òû âèäèøü,». Â «ïðîáíîì òîìå»: (Ïóøêèí 1994: 278) 
â ýòîé ñòðîêå êóïþðà â òðè òî÷êè: «Â ÷óæîé <...> ñîëîìèíêó òû âèäèøü,», 
à â ïðèìå÷àíèè î 15-é ñòðîêå íè ñëîâà. Êàê â «ïðîáíîì òîìå» 1994 ã. òàê è 
â ò. 1 èçä. 1999 ã. íåò óêàçàíèé íà òî, ÷òî â àâòîðèòåòíîé êîïèè È.È. Ïó-
ùèíà â 15-é ñòðîêå êóïþðà â ÷åòûðå òî÷êè. Â ïóáëèêàöèè ýòîãî æå ñòèõî-
òâîðåíèÿ â èçä.: Ïóøêèí 1999/1: 298 â 15-é ñòðîêå êóïþðà â 5 òî÷åê: «Â ÷ó-
 æîé <.....> ñîëîìèíêó òû âèäèøü,», à â ïðèìå÷àíèè ñíÿòî óïîìèíàíèå î 
15-é ñòðî êå. Â èçäàíèè: ÐÏË 1861: 99 ýòà ñòðîêà ïðèâåäåíà â òàêîé ðå-
äàêöèè: «Âú ÷óæîé ï.... ñîëîìåíêó òû âèäèøü,».

Óäèâèòåëüíî, íî ôàêò: íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ íå ïðåäëîæèë äî ñèõ ïîð 
òàêîå ÷òåíèå ýòîé ñòðîêè «Âú ÷óæîé ùåëè ñîëîìèíêó òû âèäèøü» (â àâòî-
ãðàôå çàïèñîê È.È. Ïóùèíà íà ìåñòå «ùåëè» ÷åòûðå òî÷êè).

Îòìåòèì, ÷òî ñëîâî «ùåëü» óïîòðåáëÿåòñÿ â îäàõ «I. Ïîáåäîíîñíîé ãå-
ðîèíå ïèçäå», «II. Ïèçäå», «XIV. Ïîáåäîíîñíîìó õóþ», «XV. Õóþ» (öèò. ïî 
èçä.: Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà... Ì., 1992. 
Ñ. 42 (Îäà I, ñòðîôà IV, ñòðîêà 7: «Â Àëêìåíèíó âëþáèâøèñü ùåëü»), ñ. 45 
(Îäà II, ñòðîôà III, ñòðîêà 7: «Íå ìåòèë ïëåøüþ â ùåëè ìíîãè,»; ñòðîôà 8: 
«Îùåðèëà ìîõíàòó ùåëü,»), ñ. 96 (Îäà XIV, ñòðîôà VI, ñòðîêà 2: «Îí ùåëü 
åå òóò â ìèã ïðîáèë,»), ñ. 100 (Îäà XV, ñòðîôà VI, ñòðîêà 2: «Ðûäàåò, ïðî-
êëèíàÿ ùåëü,»)).

Âòîðûì ïî âðåìåíè êðóïíûì ïðîèçâåäåíèåì À.Ñ. Ïóøêèíà ÿâëÿåò-
ñÿ ïîýìà «Ìîíàõú» (âðåìÿ ñîçäàíèÿ èþíü—èþëü 1813). «Ïîñëàíiå êú Íà-
òàëüè.», ãäå â ïîñëåäíåé ñòðîêå çíà÷èòñÿ: «Çíàé íàòàëüÿ — ÿ...Ìîíàõú!», 
íàïèñàíî ïîçäíåå, äàæå íå òðåòüå ïî ñ÷åòó, íî óæ íèêàê íå ïåðâîå — îò-
êðû âàþùåå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñòðîêè 11—13-þ: «Êàêú 
ñì¼ÿñü âî çëî Àìóðó|ß ïèñàëú Êàðèêàòóðó|Íà ëþáåçíûé æåíñêîé ïîëú,», 
ñòðîêó 17-þ: «Ñì¼õè, âîëüíîñòü âñå ïîäú ëàâêó», ïóøêèíèñòû íèêàê íå êîì-
ìåíòèðóþò. Êàêóþ «ïèñàëú Êàðèêàòóðó íà ëþáåçíûé æåíñêîé ïîëú» 
À.Ñ. Ïóøêèí äî «Ïîñëàíiÿ êú Íàòàëüè»? Îòâåò íàïðàøèâàåòñÿ ïðîñòîé: 
«ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìó 
«Ìîíàõú». Ñòðîêè æå 47—49: «Ñòðàñòü ñèëüíå¼ ñòàíîâèòñÿ|È ëþáîâüþ 
óòîìÿñü|ß ñëàá¼þ âñÿêîé ÷àñú.» ãîâîðÿò, êîíå÷íî, î ìàñòóðáàöèè ïîä-
ðîñò êà À.Ñ. Ïóøêèíà (ïðè÷åì èíòåíñèâíîé — «ß ñëàá¼þ âñÿêîé ÷àñú»), 
êîòîðûé ïî âîñïîìèíàíèÿì áàðîíà Ì.À. Êîðôà: «Âú ëèöå¼ îíú ïðåâîñõî-
äèëú âñ¼õú âú ÷óâñòâåííîñòè». Ï.Å. Ùåãîëåâ îòäàâàë «õðîíîëîãè÷åñêîå 
ïåðâåíñòâî» ïîýìå «Ìîíàõ» ïåðåä «Ïîñëàíèåì ê Íàòàëüå» (ñì.: Ùåãîëåâ 
[1929]: 166 («Ýðîòèêà «Ìîíàõà» ëåãêî ñáëèæàåòñÿ ñ ýðîòèêîé «Ïîñëàíèÿ 
ê Íàòàëüå», è ýòà áëèçîñòü äàåò ïîâîä ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî è òî è äðóãîå ïðî-
èçâåäåíèÿ ïèñàíû ïðèáëèçèòåëüíî â îäíî è òî æå âðåìÿ. ×òî íàïèñàíî 
ðàíüøå, ïîñëàíèå èëè ïîýìà? Åñëè ñ÷åñòü àâòîáèîãðàôè÷åñêèì ìîìåíò 
îæèäàíèÿ Íàòàëüè, îïèñàííûé â ïîýìå, òî õðîíîëîãè÷åñêè ïåðâåíñòâî íàäî 
îòäàòü «Ìîíàõó»)»).

Ïðèçíàíèå ïåðâîî÷åðåäíîñòè íàïèñàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíûì, èì îñóæäåííîé è óíè÷òîæåííîé, ñíèìàåò íåñêîëüêî âîïðîñîâ.

Âî-ïåðâûõ, îòïàäàåò óïðåê â âåðñèôèêàöèîííîé ñëàáîñòè «Ò¼íè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà, èñïîëüçîâàâøåãî ðèôìó è ëåêñèêó Â.À. Æóêîâñêîãî: 
÷òî âîçüìåøü ñ 14-ëåòíåãî ïîýòà? Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèíà 
ñíà÷àëà ó÷èëè ôðàíöóçñêîìó ÿçûêó è íà íåì îí ïèñàë óæå ñòèõè, à òàêæå 
è ìûñëèòü íà÷àë íà ôðàíöóçñêîì. Îáëàäàÿ ïðåêðàñíîé ïàìÿòüþ, îí ó÷èë-
ñÿ ðóññêîìó ÿçûêó ó òàêèõ ïîýòîâ êàê Ê.Í. Áàòþøêîâ è Â.À. Æóêîâ-
ñêèé, âïèòûâàÿ êàê ãóáêà ïîýòè÷åñêóþ ëåêñèêó ýòèõ ïîýòîâ. Â ëåêñèêîíå 
À.Ñ. Ïóø êèíà òåõ ëåò ìíîãèå èç ýòèõ ñëîâ ïðîñòî íå ñóùåñòâîâàëè. Ëþáî-
ïûòíî áû ïðîñëåäèòü, èç êàêèõ ïðîèçâåäåíèé è êàêèõ ïîýòîâ çàèìñòâîâàë 
À.Ñ. Ïóøêèí ëåêñèêó «Ò¼íè Áàðêîâà» äî ìàÿ 1813 ã.

Âî-âòîðûõ, ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíûì çàÿâëåííûé äâàæäû îòêàç îò áàð êîâ-
ñêîãî ñòèëÿ â ïîýìå «Ìîíàõú» è â ñòèõîòâîðåíèè «Ãîðîäîêú».
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в апреле 1813 г.). Мы думаем, что по-мальчишески наивные последние
строки должны были звучать так: «Въ Чужой щели соломиНку ты видишь,
А у себя Не видишь и бревна», а Не «Въ Чужой пиздь <...>», как подсказыва-
ет Нам купюра в пять точек в Новом академическом издании сочинении
А.С. Пушкина (Пушкин 1999/1: 298). А.С. Пушкин, прочитавший вслух
это стихотворение подошедшему к нему и И.И. Пущину адъюнкт-про-
фессору исторических наук Царскосельского лицея Ивану Кузьмичу Кайда-
нову (1782-1845) (старше их На 17 лет), («Пушкинъ и ему прочелъ свой раз-
сказъ» - И.И. Пущин) не мог себе позволить произнести слово «пизда».
Слово «Щель» вполне вписывается в крестьянско-избяную символику: брев-
на, солома, Щели и т. д. Слово «Щель» А.С. Пушкин вскоре дважды исполь-
зует в строках 22 и 166 «ТЬНи Баркова» («И съ Нову Щель раздвинулъ»;
«И Щель идеть вдоль брюха»). В публикации этой эпиграммы в изд.:
Пушкин 1937/1: 283 в 15-й строке купюра в 4 точки: «В чужой... соломиНку
ты видишь,››, в примечаниях к Ней указано, Что: «В ст. 15 на месте пропу-
Щенного слова в рукописи Пущина стоят Четыре точки» (Там же. С. 486).
В «Комментариях» М.А. Цявловского к «Тени Баркова» Читаем:

к Этому перечню можно присоединить метафоры: <«> В Чужой
пизде [или ,,дыре“] соломиНку ты видишь, А у себя не видишь и
бр евн а <››> в стихотворении <«> От всенощной вечор<››> (1814 - май
1817 гг.) <...> (ТБ КЦ 1996: 200 (примеч. *); ТБ 2002: 214 (примеч. *); ср.:
ТБ КЦ 1992: 158 (примеч. 1)).

Сравни там же:

в стихотворении «От всенощной вечор...›› (1814 - май 1817 г.): «В чужой
пизде соломшку ты видишь, А у себя Не видишь и бревна»;** [сноска] **
«Автографа стихотворения Не сохранилось. В авторитетной копии
И.И. Пущина, вместо НецеНзурного слова, стоят четыре точки, так что,
возможно, Нужно читать: <«> дыре <››> (ТБ КЦ 1996: 201; ТБ 2002: 215;
ср.: ТБ КЦ 1992: 160).

В изд.: Пушкин, А. С. Полное собрание сочинений в десяти томах: [Печата-
ется На основе Полного собрания сочгшений А.С. Пушкина, издаъшого Ака-
демией Наук СССР] /А.С. Пушкин; Академия Наук СССР, ИН-т русской
литературы (Пушкинский дом). - А.: Изд-во «Наука», АеНиНгр. отд-ние,
1977. - Т. 1: Стихотворения 1813-1820 / [текст проверен и примеч. состав-
леНы проф. Б.В. Томашевским]. - С. 249 эта 15-я строка дана в такой ре-
дакции: « .....соломиНку ты видишь,››. В «пробном томе»: (Пушкин 1994: 278)
в этой строке купюра в три точки: «В чужой <...> соломиНку ты видишь,››,
а в примечании о 15-й строке Ни слова. Как в «пробном томе» 1994 г. так и
в т. 1 изд. 1999 г. Нет указаний на то, что в авторитетной копии И.И. Пу-
Щина в 15-й строке купюра в четыре точки. В публикации этого же стихо-
творения в изд.: Пушкгш 1999/1: 298 в 15-й строке купюра в 5 точек: «В чу-
жой < ..... > соломиНку ты видишь,››, а в примечании снято упоминание о
15-й строке. В издании: РПА 1861: 99 эта строка приведена в такой ре-
дакции: «Въ чужой п.... соломенку ты видишь,››.
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Удивительно, Но факт: ъшкто из пушкиъшстов не предложил до сих пор
такое чтение этой строки «Въ чужой щели соломиНку ты видишь» (в авто-
графе записок И.И. ПуЩиНа На месте «щели» четыре точки).

Отметим, что слово «Щель» употребляется в одах «1. Победоносной ге-
роиНе пизде», «11. Пизде», «ХІУ. Победоносному хую», <<Х\/. Хую» (цит. по
изд.: Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова... М., 1992.
С. 42 (Ода І, строфа ІУ, строка 7: «В АлкмеНину влюбившись щелъ»), с. 45
(Ода П, строфа ІП, строка 7: «Не метил плешью в щели мНоги,»; строфа 8:
«Ощерила мохнату щелъ,»), с. 96 (Ода ХІУ, строфа УІ, строка 2: «Он щелъ
ее тут в миг пробил,»), с. 100 (Ода ХУ, строфа УІ, строка 2: «Рыдает, про-
клиная щелъ,»)).

Вторым по времени крупным произведением А.С. Пушкина являет-
ся поэма «МоНахъ» (время создания июнь-июль 1813). «ПослаНіе къ На-
тальи.», где в последней строке значится: «Знай наталья - я...МоНахъ!»,
написано позднее, даже не третье по счету, Но уж никак не первое - от-
крывающее собрание сочинений А.С. Пушкина. Строки 11-13-ю: «Какъ
смьясь во зло Амуру | Я писалъ Карикатуру | На любезньпїі женской полъ,»,
строку 17-ю: «Смьхи, вольность все подъ лавку», пушкиъшсты никак не ком-
ментируют. Какую «писалъ Карикатуру На любезный женской полъ»
А.С. Пушкин до «Посланія къ Натальи»? Ответ Напрашивается простой:
«стихотворение доволъно екабфе'знаго свойства» «Тьнь Баркова» и поэму
«Монахъ». Строки же 47-49: «Страсть сильнеь становится | И любовью
утомясь|Я слабью всякой часъ.» говорят, коНечНо, о мастурбации под-
ростка А.С. Пушкина (причем интенсивной - «Я слабью всякой часъ»),
который по воспоминаниям барона М.А. Корфа: «Въ лицеь онъ превосхо-
дилъ всіэхъ въ ЧувствеННости». П.Е. Щеголев отдавал «хронологическое
первенство» поэме «Монах» перед «Посланием к Наталье» (см.: Щеголев
[1929]: 166 («Эротика «Монаха» легко сближается с эротикой «Послания
к Наталье», и эта близость дает повод к заключению, что и то и другое про-
изведения писаны приблизительно в одно и то же время. Что Написано
раньше, послание или поэма? Если счесть автобиографическим момент
ожидаъшя Натальи, ош/Ісаъшьпїт в поэме, то хронологически первенство надо
отдать «Монаху»)»).

Признание первоочередности НаписаНия «Тьни Баркова» А.С. Пуш-
киным, им осужденНои и уничтожеННои, снимает Несколько вопросов.

Во-первых, отпадает упрек в версификационной слабости «Тьни Бар-
кова» А.С. Пушкина, использовавшего рифму и лексику В.А. Жуковского:
что возьмешь с 14-летНего поэта? Следует иметь в виду, что А.С. Пушкина
сначала учили французскому языку и На Нем он писал уже стихи, а также
и мыслить Начал на французском. Обладая прекрасной памятью, он учил-
ся русскому языку у таких поэтов как К.Н. Батюшков и В.А. Жуков-
ский, впитывая как губка поэтическую лексику этих поэтов. В лексиконе
А.С. Пушкина тех лет многие из этих слов просто не существовали. Аюбо-
пытНо бы проследить, из каких произведений и каких поэтов заимствовал
А.С. Пушкин лексику «Тьни Баркова» до мая 1813 г.

Во-вторых, становится понятным заявленный дважды отказ от барков-
ского стиля в поэме «Монахъ» и в стихотворении «Ґородокъ».
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Â-òðåòüèõ, ïîçâîëÿåò ïðàâèëüíî ïîíÿòü è èñòîëêîâàòü òðè âîñïîìèíà-
íèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

Â-÷åòâåðòûõ, â íîâîì ñâåòå ïðåäñòàþò ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêèå îáî-
ðîòû «Ò¼íè Áàðêîâà», èñïîëüçîâàííûå À.Ñ. Ïóøêèíûì ñðàçó æå â ïîýìå 
«Ìîíàõú», à íå íàîáîðîò, êàê ñ÷èòàëîñü ðàíåå. Íàïðèìåð, ñòðîêà 103 â «Ò¼íè 
Áàðêîâà»: «Ïîñë¼äóé ëèøü åáåíà ìàòü» ïåðåêî÷åâàëà â ñòðîêó 23-þ ïåñíè 
ïåðâîé ïîýìû «Ìîíàõú»: «Ïîñë¼äóé ëèøü ïðèìåðó ìîåìó». Ñòðîêà 109 â 
«Ò¼íè Áàðêîâà»: «...äîâîëåíú áóäåøü ìíîé» ïåðåêî÷åâàëà â ñòðîêó 80-þ 
ïåñíè òðåòüåé ïîýìû «Ìîíàõú»: «...äîâîëåíú áóäåøü ìíîþ». Ñëîâî «ïîëó-
íîù íûõú» èç ñòðîêè 39, íàïèñàííîå ÷åðåç «ù», áóäåò óïîòðåáëåíî À.Ñ. Ïóø-
êèíûì â òàêèõ ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ êàê «Êîçàêú» (1814 ã.), «Ãîðî-
äîêú» (1815 ã.), «Êú Æóêîâñêàìó» (1816 ã.).

Â ïîýìå «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèí êðîìå âûøåóêàçàííûõ èñïîëüçîâàë 
íèæåñëåäóþùèå ñëîâà, êîòîðûå îí äî ýòîãî óïîòðåáèë â «Ò¼íè Áàðêîâà» 
(ñíà ÷àëà äàåòñÿ íîìåð ñòðîêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», çàòåì — íîìåð ïåñíè è 
ñòðîêè èç ïîýìû «Ìîíàõú»): «ò¼íü» (çàãëàâèå, 57, 207, 246, 278) — «ò¼íü» (II, 
19; III, 50); «Áàðêîâú» (çàãëàâèå, 71, 76, 85, 109, 123, 140, 247, 279) — «Áàðêîâú» 
(I, 20, 24); «ïîïîìú, ïîïú, ïîïîìú, ïîïîìú, ïîïú, ïîïú, ïîïà, ïîïú, ïîïú, 
ïîïà, ïîïú, ïîïà» (3, 19, 29, 45, 51, 73, 124, 156, 161, 167, 195, 272) — «ïîïîâú, 
ïîïú, ïîïú» (I, 61, 78, 83); «ìîëîäåöú» (5) — «ìîëîäöîìú» (I, 77); «Ãîðÿ êàêú» 
(16) — «êàêú <...> ãîðÿ» (II, 85); «êðåõòÿ» (43) — «êðÿõòÿ» (II, 31); «âäðóãú» (52, 
155, 242, 247, 258, 265) — «âäðóãú» (I, 68, 70, 82, 104, 115, 144; II, 5, 26, 34, 65, 
74, 76, 82, 83, 94, 102; III, 48); «Î ÷óäî!» (82) — «Î ÷óäî!» (III, 55); «ïðîäîë-
æàëú» (85) — «ïðîäîëæàëú» (I, 124, 152); «Âú ìèãú» (86, 111, 226) — «âú ìèãú» 
(III, 10, 55); «èçáàâèëú» (86) — «èçáàâëþ» (III, 114); «ñìû÷åêú, ñìû÷êîìú» (95, 
130) — «ñìû÷îêú» (I, 7); «Áîáðîâú» (97) — «Áîáðîâà» (I, 106); «ïîé» (97) — 
«ïåòü» (I, 25); «Ïðîêëÿòûìú Ôèâñêèìú áîãîìú» (100) — «ïðîêëÿòûé Àïîë-
ëîíîìú» (I, 17); «ï¼âåöú» (105, 181) — «ï¼âåöú» (I, 5); «Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè 
÷åðíåöú» (107) — «÷îðòú» (I, 70, 81; III, 121) — «ä¼âêîþ» (I, 76; II, 68) — «÷åð-
íåöú (II, 62; III, 47); «âçäðåìëåòú» (108) — «âçäðåìàòü» (II, 95); «È âú ìèãú èç-
÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé, ïðèçðàêú» (111, 247) — «âú ìèãú ñåé ïðèçðàêú èñ÷å-
çàåòú» (III, 55); «ìÿãêàÿ» (112) — «íà ìÿãêèõú» (I, 48); «ßâèëîñü» (119) — «ÿâè-
ëàñü» (III, 50); «ñòàëú» (121) — «ñòàëú» (III, 11); «Ïî¸òú» (122) — «ïåòü» (I, 25); 
«êàáàêàõú» (127) — «êàáàêîâú» (I, 18); «èçú êðàÿ âú êðàé» (129) — «êðàé» (I, 
64); «Ìîíàõú» (135, 236) — «Ìîíàõú» (çàãë. è òåêñò); «õóèñòîé ïîëú» (141) — 
[À.Ñ. Ïóøêèí óïîòðåáèë âûðàæåíèå «æåíñêîé ïîëú» â íàïèñàííîì óæå 
ïîñ ëå «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïîýìû «Ìîíàõú» ñòèõîòâîðåíèè «Ïîñëàíiå êú Íà-
òàëüè»]; «ïîäîëú» (143) — «ïîäîëú (III, 61); «ìîíàñòûðü» (147) — «ìîíàñòûðü» 
(I, 31, 69; II, 111); «Ä¼â÷îíêè» (144) — «ä¼â÷îíêè» (III, 15, 110); «ê¼ëüþ, êåëü¼» 
(157, 241) — «êåëüè» (I, 50); «ïîñòåëü» (159) — «ïîñòåëè» (I, 117); «ïðîêëÿòàÿ» 
(168) — «ïðîêëÿòûé» (III, 101, 121); «äíåé òâîèõú êîíåöú» (183) — «È äíåé êú 
êîíöó» (I, 34); «Ïðîõîäèòú äåíü» (193) — «Ïðîõîäèòú äåíü» (II, 21); «ñâÿòîé» 
(195) — «Ñâÿòûì» (I, 33, 49, 95); «Ïîäú ñòðàæåé» (196) — «Ïîäú ñòðàæåþ» (I, 
67); «ïëàì¼ííûé åëäàêú» (201) — «è ïëàì¼ííà, äðîæàùàÿ ðóêà» (I, 148; III, 
12), (â ñî÷èíåííîì ïîñëå «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïîýìû «Ìîíàõú» ñòèõîòâîðåíèè 
«Ïîñëàíiå êú Íàòàëüè.» åñòü ñòðîêà 72 «Äåðçêîé ïëàì¼ííîé ðóêîþ»); «Óâû» 

(205, 255) — «óâû» (II, 6); «Óæú» (206, 233, 235, 237) — «Óæú» (I, 87, 88; III, 41, 
42, 44, 45); «Íåùàñòíûé» (210) — «Íåùàñòíûé» (I, 115); «íå ÿðèòñÿ» (222) — 
«âçúÿðÿñü» (II, 66); «È âú ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñü» (226) — «Îòú âçîðîâú 
âäðóãú ñîêðûëàñÿ îíà» (II, 5); «êðîâü» (228) — «êðîâü» (I, 85, 155); «È ñåðäöå 
áîëüíî áèëîñü» (230) — «è ñåðäöå ñèëüíî áüåòñÿ» (I, 153); «È òéìíî ñòàíîâè-
ëîñü» (232) — «Óæú òåìíà íî÷ü íà íåáåñà âñõîäèëà» (I, 87); «È íî÷ü ñú åáëè-
âîþ ëóíîé» (233) — «íî÷ü ñú çàäóì÷èâîé ëóíîþ» (III, 22); «È âîäêîþ» (239) — 
«âîäêè» (I, 37); «ñî ñòîëà» (243) — ïîäú ñòîëú» (I, 113); «ïåðåâåðíóëèñü» (244) — 
ïåðåâåðíóòüñÿ» (II, 31); «ïðåäñòàëú» (247) — Ïðåäñòàëú» (III, 59); «äüÿâîëú» 
(253) — «äüÿâîëà, äüÿâîëú» (I, 65, 93, 96); «ñòðàøèñÿ» (254) — «ñòðàøóñü» (II, 
15); «ãð¼øíèêú» (257) — «ãð¼øíèêîìú» (II, 92); «ãí¼âú» (269) — «ãí¼âîìú» 
(III, 53); «Òðåïåùåòú» (275) — «òðåïåùó» (II, 153); «íàãðàæäàþòú» (284) — «íà-
ãðàäèòñÿ» (III, 109); «Óñ¼ðäíî» (285) — «óñ¼ðäíîå» (II, 97); «Çà òî íàãðàäà» 
(286) — «ñëàä÷àéøàÿ íàãðàäà (I, 128), «Çà âñ¸ ïðî âñ¸ ãîòîâà óæú íàãðàäà» 
(III 105). Ñðàâíèòå ïàðàëëåëè (òðèäöàòü äâà ñòèõà èç ïîýìû «Ìîíàõ»), îò-
ìå÷åííûå Ì.À. Öÿâëîâñêèì (ÒÁ ÊÖ 1992: 185—194) ïî åãî ðåêîíñòðóêöèè 
«Òåíè Áàðêîâà» è äîïîëíåíèÿ, âûÿâëåííûå È.À. Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øà-
ïèðîì ïî èõ ðåêîíñòðóêöèè «Ò¼íü Áàðêîâà|Áàëëàäà» (ÒÁ ÊÖ 1996: 220—
228 (ïðèìå÷àíèÿ 126—177); ÒÁ 2002: 241—251 (ïðèìå÷àíèÿ 208—283)). 

Â-ïÿòûõ. Ñíèìàåòñÿ âîïðîñ î âëèÿíèè ñàòèðû Ê.Í. Áàòþøêîâà (ïðè 
ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà) «Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼ Ñëàâåíî-Ðîññîâú» èëè «Ï¼âåöú 
âú Áåñ¼ä¼ Ëþáèòåëåé Ðóññêàãî Ñëîâà» (1813 ã.), èáî íèêàêîãî âëèÿíèÿ ýòîé 
ñàòèðû íà «Ò¼íü Áàðêîâà» (1813 ã.) â äâóõ ðàíåå íåèçâåñòíûõ ñïèñêàõ íå âû-
ÿâëåíî. Äàæå ñòðîêà 55 â «Ò¼íè Áàðêîâà» («Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼») 
ïàðîäèðóåò êîùóíñòâåííî ñòðîêó 166 èç «Ñâ¼òëàíû» (1813 ã., 27 ìàðòà) 
Â.À. Æóêîâñêîãî («Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼»; ïîçäíÿÿ (ñ 1835 ã.) ðå-
äàêöèÿ: «È ñú êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼»), à íå ñòðîêó («Ñú «Òèëåìàõiäîþ» 
âú ðóê¼») Ê.Í. Áàòþøêîâà (ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà), êàê ïðèíÿòî 
ñ÷èòàòü. Ìû óæå îòìå÷àëè è ïðèâîäèëè ñëó÷àè çàèìñòâîâàíèÿ À.Ñ. Ïóø êè-
íûì â «Ò¼íè Áàðêîâà» ìíîãèõ ñëîâ èç «Ñâ¼òëàíû». Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé ïðèøåë ê ñëåäóþùåìó âûâîäó:

Íåñîìíåííî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), îïèñàíèå «òåíè» Áàðêîâà âíóøåíî 
îïÿòü-òàêè «Ïåâöîì â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà» Áàòþøêî-
âà, ãäå òàê îïèñûâàåòñÿ «òåíü» Òðåäüÿêîâñêîãî [Â.Ê.; 1703—1769]: «<...> 
Ñ ”Òåëåìàõèäîþ“ â ðóêå <...>» (ýòî îäíî èç îñíîâàíèé îòíåñåíèÿ 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñîçäàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» ïîñëå 1814 ã.) (ñì.: ÒÁ ÊÖ 
1992: 184; ÒÁ ÊÖ 1996: 220; ÒÁ 2002: 241).

Ì.È. Øàïèð òîæå, ïðèâîäÿ ñòðîêè 49—60 èç «Ò¼íè Áàðêîâà», ïèøåò 
äàëåå:

Íî îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ýòîé ñöåíû â «Òåíè Áàðêîâà» ïîñëóæèë, íå-
ñîìíåííî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), «Ïåâåö, èëè Ïåâöû â Áåñåäå Ñëàâåíî-
Ðîññîâ»: îòñþäà âñ¸, íà÷èíàÿ ñ ÷åòûðåõêðàòíîé ðèôìû íà -àìè (ãëà-
âàìè: ñòèõàìè: êóäðÿìè: ïëå÷àìè-øòàíàìè: ìóäÿìè: ñòîïàìè: î÷àìè) 
è êîí÷àÿ ñîâïàäåíèåì ðèòìèêî ñèíòàêñè÷åñêîé ñòðóêòóðû ñòèõîâ, 
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В-третьих, позволяет правильно понять и истолковать три воспомина-
ния князя А.М. Горчакова.

В-четвертых, в новом свете предстают лексико-фразеологические обо-
роты «Твни Баркова», использованные А.С. Пушкиным сразу же в поэме
«Монахъ», а не наоборот, как считалось ранее. Например, строка 103 в «Твни
Баркова»: «Послвдуй лишь ебена мать» перекочевала в строку 23-ю песни
первой поэмы «Монахъ»: «Послвдуй лишь примеру моему». Строка 109 в
«Твни Баркова»: «...доволенъ будешь мной» перекочевала в строку 80-ю
песни третьей поэмы «Монахъ»: «...доволенъ будешь мною». Слово «полу-
нощныхъ» из строки 39, наш/Ісанное Через «Щ», будет употреблено А.С. Пуш-
киным в таких лицейских произведениях как «Козакъ» (1814 г.), «Горо-
докъ» (1815 г.), «Къ Жуковскаму» (1816 г.).

В поэме «Монахъ» А.С. Пушкин кроме вышеуказанных использовал
нижеследующие слова, которые он до этого употребил в «Твни Баркова»
(сначала дается номер строки из «Твни Баркова», затем - номер песни и
строки из поэмы «Монахъ»): «тЬнь» (заглавие, 57, 207, 246, 278) - «тЬнь» (П,
19; ІП, 50); «Барковъ» (заглавие, 71, 76, 85, 109, 123, 140, 247, 279) - «Барковъ»
(І, 20, 24); «попомъ, попъ, попомъ, попомъ, попъ, попъ, попа, попъ, попъ,
попа, попъ, попа» (3, 19, 29, 45, 51, 73, 124, 156, 161, 167, 195, 272) - «поповъ,
попъ, попъ» (І, 61, 78, 83); «молодецъ» (5) - «молодцомъ» (І, 77); «Горя какъ»
(16) - «какъ <...> горя» (П, 85); «крехтя» (43) - «кряхтя» (П, 31); «вдрутъ» (52,
155, 242, 247, 258, 265) - «вдрутъ» (І, 68, 70, 82, 104, 115, 144; П, 5, 26, 34, 65,
74, 76, 82, 83, 94, 102; ІП, 48); «О чудо!» (82) - «О чудо!›› (ІП, 55); «продол-
Жалъ» (85) - «ПродОлЖалЪ» (І, 124, 152); «ВЪ МИІЪ» (86, 111, 226) - «ВЪ МИІЪ»
(ІП, 10, 55); «избавилъ» (86) - «избавлю» (ІП, 114); «смычекъ, смычкомъ» (95,
130) - «СМЫЧОКЪ» (І, 7); «БОбрОВЪ» (97) - «Боброва» (І, 106); «Пой» (97) -
«петь» (І, 25); «Проклятымъ Фивскимъ богомъ» (100) - «проклятьпїт Апол-
лономъ» (І, 17); «пъвецъ» (105, 181) - «пввецъ» (І, 5); «Ни чортъ, ш/І дввка, ш/І
чернецъ» (107) - «чортъ» (І, 70, 81; ІП, 121) - «дввкою» (І, 76; П, 68) - «чер-
нецъ (П, 62; Ш, 47); «вздремлетъ» (108) - «вздремать» (П, 95); «И въ митъ из-
чезъ призракъ ночной, призракъ» (111, 247) - «въ мигь сей призракъ исче-
заетъ» (ІП, 55); «мягкая» (112) - «на мягкихъ» (І, 48); «Явилось» (119) - «яви-
лась» (ІП, 50); «СТалЪ» (121) - «СТалЪ» (ІП, 11); «ПОёТЪ» (122) - «ПеТЬ» (І, 25);
«кабакахъ» (127) - «кабаковъ» (І, 18); «изъ края въ край» (129) - «край» (І,
64); «Монахъ» (135, 236) - «Монахъ» (загл. и текст); «хуистой полъ» (141) -
[А.С. Пушкин употребил выражение «женской полъ» в написанном уже
после «ТЪш/І Баркова» и поэмы «Монахъ» стихотворении «Посланіе къ На-
тальи››]; «подолъ» (143) - «подолъ (ПІ, 61); «монастырь» (147) - «монастырь»
(І, 31, 69; П, 111); «Дввчонки» (144) - «дввчоъши» (Ш, 15, 110); <<к15лью, кельв»
(157, 241) - «КелЬИ» (І, 50); «ПОСТелЬ» (159) - «ПОСТелИ» (І, 117); «ПроклЯТаЯ»
(168) - «проклятьпїт» (ІП, 101, 121); «дней твоихъ конецъ» (183) - «И дней къ
концу» (І, 34); «Проходить день» (193) - «Проходитъ день» (П, 21); «святой»
(195) - «СВЯТЫМ» (І, 33, 49, 95); «ПОДЪ Стражей» (196) - «ПОдЪ СТраЖеЮ» (І,
67); «пламвъшьпїт елдакъ» (201) - «и пламвнна, дрожащая рука» (І, 148; ІП,
12), (в сочинешюм после «Тыш Баркова» и поэмы «Монахъ» стихотворенш/І
«Посланіе къ Натальи» есть строка 72 «Дерзкой пламвъшой рукою»); «Увы»
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(205, 255) - «увы» (П, 6); «Ужъ» (206, 233, 235, 237) - «Ужъ» (І, 87, 88; ІП, 41,
42, 44, 45); «Нещастный» (210) - «Нещастньнїт» (І, 115); «не ярится» (222) -
«взъярясь» (П, 66); «И въ мигъ оть глазъ сокрылась» (226) - «Оть взоровъ
вдрутъ сокрылася она» (П, 5); «кровь» (228) - «кровь» (І, 85, 155); «И сердце
больно билось» (230) - «и сердце сильно бьется» (І, 153); «И темно станови-
лось» (232) - «Ужъ темна ночь на небеса всходила» (І, 87); «И ночь съ ебли-
вою луной» (233) - «ночь съ задумчивой луною» (Ш, 22); «И водкою» (239) -
«водки» (І, 37); «со стола» (243) - подъ столъ» (І, 113); «перевернулись» (244) -
перевернуться» (П, 31); «предсталъ» (247) - Предсталъ» (ІП, 59); «дьяволъ»
(253) - «дьявола, дьяволъ» (І, 65, 93, 96); «страшися» (254) - «страшусь» (П,
15); «грвшникъ» (257) - «грвшникомъ» (П, 92); «гнЪвъ» (269) - «гнввомъ»
(ІП, 53); «Трепещетъ» (275) - «трепещу» (П, 153); «награждаючъ» (284) - «на-
градится» (ІП, 109); «Усврдно» (285) - «усьрдное» (П, 97); «За то награда»
(286) - «сладчайшая награда (І, 128), «За всё про всё готова ужъ награда»
(ІП 105). Сравните параллели (тридцать два стиха из поэмы «Монах»), от-
мечеъшые М.А. Цявловским (ТБ КЦ 1992: 185-194) по его реконструкцш/І
«Тени Баркова» и дополнеъшя, выявленные И.А. Пильщиковым и М.И. Ша-
пиром по их реконструкции «Твнь БарковаІ Баллада» (ТБ КЦ 1996: 220-
228 (примечаъшя 126-177); ТБ 2002: 241-251 (примечания 208-283)).

В-пятых. Снимается вопрос о влиянии сатиры К.Н. Батюшкова (при
участии А.Е. Измайлова) «Пввецъ въ Бесвдв Славено-Россовъ» или «ПЪвецъ
въ Бесьдь Аюбителей Русскаго Слова» (1813 г.), ибо никакого влияния этой
сатиры на «Твнь Баркова» (1813 г.) в двух ранее неизвестных сгщсках не вы-
явлено. Даже строка 55 в «Тьни Баркова» («Съ хуиной длинною въ рукв»)
пародирует коЩунственно строку 166 из «Сввтланы» (1813 г., 27 марта)
В.А. Жуковского («Со крестомъ своимъ въ рукЬ»; поздняя (с 1835 г.) ре-
дакция: «И съ крестомъ своимъ въ рукв»), а не строку («Съ «Тилемахідою»
въ рукв») К.Н. Батюшкова (при участии А.Е. Измайлова), как принято
считать. Мы уже отмечали и приводили случаи заимствования А.С. Пушки-
ным в «Твш/т Баркова» многих слов из «Свьтланы». К сожалению, М.А. Цяв-
ловский пришел к следующему выводу:

Несомненно (курсив наш. - ./1.Б.), описание «тени» Баркова внушено
опять-таки «Певцом в Беседе любителей русского слова» Батюшко-
ва, где так описывается «тень» Тредьяковского [В.К.; 1703-1769): «<...>
С ,,Телемахидою“ в руке <...>» (это одно из оснований отнесения
М.А. Цявловским создания «ТЪни Баркова» после 1814 г.) (см.: ТБ КЦ
1992: 184; ТБ КЦ 1996: 220; ТБ 2002: 241).

М.И. Шапир тоже, приводя строки 49-60 из «Твни Баркова», пишет
далее:

Но основным источником этой сцены в «Тени Баркова» послужил, не-
сомненно (курсив наш. - ./1.Б.), «Певец, или Певцы в Беседе Славено-
Россов»: отсюда всё, начиная с четырехкратной рифмы на -ами (гли-
вами: стихами: нудрями: плечами-штанами: мудями: стонами: очими)
и кончая совпадением ритмико синтаксическои структуры стихов,
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îïèñûâàþùèõ ãðîçíóþ òåíü (ñð. áóêâàëüíîå ñîîòâåòñòâèå: Ñ «Òåëåìàõè-
äîþ» â ðóêå — Ñ õóèíîé òîëñòîþ (ó À.Ñ. Ïóøêèíà «äëèííîþ». — Ë.Á.) 
â ðóêå»). (ñì.: Øàïèð 1993: 59—60; Øàïèð 1996: 235; Øàïèð 2000: 195—
196; ñð.: ÒÁ ÊÖ 1996: 278 (ïðèìå÷. 125); ÒÁ 2002: 316 (ïðèìå÷. 207)).

Íî À.Ñ. Ïóøêèí ïðîñòî ôèçè÷åñêè íå ìîã áû èñïîëüçîâàòü â ìàå 1813 ã., 
ñî÷èíÿÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», ñàòèðó Ê.Í. Áàòþøêîâà (ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èç-
ìàéëîâà) «Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼...». Äàæå ñïèñîê ýòîé ñàòèðû çàïèñàí â Ëè-
öåå ðóêîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ «ÌÎÔÅÁ|1814». 
Ïîëàãàåì, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàíåå 1814 ã. ïîçíàêîìèëñÿ ñ ýòîé ñàòèðîé 
Ê.Í. Áàòþøêîâà óæå ïîñëå íàïèñàíèÿ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íè Áàðêîâà», ïðè-
÷åì ïî âûøåóêàçàííîìó ñïèñêó, çàïèñàííîìó ðóêîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. 
Ñïèñîê ýòîò äàâíî èçâåñòåí è õðàíèòñÿ ñåé÷àñ â Ìîñêâå â: ÃÀÐÔ.Ô.828 
(À.Ì. Ãîð÷àêîâ). Îï. 1. Åä. õð. 87. 6 ë.; 4° (22,3 × 17,2 ñì). Ïðèâîäèì îïèñà-

íèå ýòîãî ñïèñêà. Òåòðàäü èç 6 ëèñòîâ, òåêñò íà ë. 1—5; ëèñòû 5 îá., 6, 6 îá. — 
ïóñòûå. Íàä òåêñòîì çàãëàâèå: «Ï¼âåöú âú áåñ¼ä¼ ëþáèòåëåé Ðóñêàãî ñëîâà» 
(«Ï¼âåöú|Äðóçüÿ! âñ¼ ãîñòè ïî äîìàìú...»). Ôèëèãðàíü ñèíåé áóìàãè: 
«ÌÎÔÅÁ|1814». (Ñì.: Êëåïèêîâ 1978: 33 (¹ 461: «ÌÎÔÅÁ|.... ãîä|1813».). 
Ðàñøèôðîâêà òàì æå (íà ñ. 80): «Ìîñêîâñêîé Îêðóãè Ôàáðèêà Åëèçàâåòû 
[Îñèïîâíû] Áàòàøåâîé [1759—1833]». Â èçäàíèÿ (Êëåïèêîâ 1959) ýòîé ôè-
ëèãðàíè íåò). Èç èçä. (Ó÷àñòêèíà 1972: 45) ïðèâîäèì òàêèå äàííûå: Å. Áà-
òàøåâà â 1791 ã. êóïèëà Êîïíèíñêóþ ìàíóôàêòóðó â Ìîñêîâñêîì óåçäå ñåëà 
Ïóøêèíî íà ðåêå Ó÷å (Ìîñêîâñêàÿ ãóá.).

Îòìåòèì òàêæå, ÷òî àâòîðèçîâàííûé À.Ñ. Ïóøêèíûì ñïèñîê ðóêîé 
íåóñòàíîâëåííîãî ïîêà ëèöåèñòà ñ çàãîëîâêîì «Ò¼íü ôîíú—Âèçèíà | Ñî-
÷è íåíiå À<ëåêñàíäðà> Ï<óøêèíà>» íàïèñàí íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ 
«ÌÎÔÅÁ | 1814». Îêîí÷àíèÿ áóêâ â èìåíè è â ôàìèëèè âûñêîáëåíû áûëè 
ñàìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì è íå òîëüêî èç-çà ñàòèðè÷åñêîé îñòðîòû â îòíîøå-
íèè Ã.Ð. Äåðæàâèíà (ñòðîêè 200—266), íî è ñ öåëüþ îòâåñòè îò ñåáÿ ïîäî-
çðåíèÿ â ñîçäàíèè â ìàå 1813 ãîäà (è óíè÷òîæåíèè!) «ñòèõîòâîðåíiÿ äîâîëü-
íî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» «Ò¼íü Áàðêîâà».

Òàì æå â ÃÀÐÔ õðàíèòñÿ åùå îäèí ñïèñîê, çàïèñàííûé ðóêîé êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà, èçâåñòíûé â íàóêå ïîä çàãëàâèåì «Âèä¼íiå íà áåðåãàõú 
Ëåòû» Ê.Í. Áàòþøêîâà: ÃÀÐÔ.Ô.828 (À.Ì. Ãîð÷àêîâ). Îï. 1. Åä. õð. 88. 8 ë.; 
4° (22 × 17,2 ñì). Òåòðàäü èç 8 ëèñòîâ, òåêñò íà ë. 1—8, ë. 8 îá. ïóñòîé. Òåò-
ðàäü âëîæåíà â ïóñòîé ïðàâûé ïîëóëèñò òàêîé æå áóìàãè. Çàãëàâèå íàä 
òåêñòîì: «Ñòðàøíûé ñóäú ðóñêèõú ïèiòîâú èëè âèä¼íiå íà|áåðåãàõú Ëåòû 
äîíú Èïîòàñà äå Ðîòòè.» («Â÷åðà Áîáðîâûìú óñûïëåííûé...»). Âèäèìî, òà-
êèì áûëî ïåðâîíà÷àëüíîå çàãëàâèå ýòîé ñàòèðû Ê.Í. Áàòþøêîâà, ñî÷èíåí-
íîé èì â 1809 ã. Ôèëèãðàíü ñèíåé áóìàãè: «ÌÎÊÔ 181|2 Å[ãåðá Áàòàøå-
âûõ]Á». Ëèíèÿ ðàçðåçà ôàáðè÷íîãî ëèñòà ïðîøëà ìåæäó öèôðàìè «1» è «2», 
ïîýòîìó öèôðà «2» îêàçàëàñü íà äðóãîé ïîëîâèíå ïîëóëèñòà è áóäó÷è ñî-
êðûòîé ïðè ñãèáå â 4-þ äîëþ ëèñòà íà êîðåøêå, ÷òî çàòðóäíèëî äëÿ ïóø-
êèíèñòîâ îïðåäåëåíèå äàòèðîâêè îòëèâà áóìàãè 1812 ãîäîì. Áëàãîäàðÿ ñî-
òðóäíèêàì ÃÀÐÔ, ðàñøèâøèì ðóêîïèñü, ñòàëî âîçìîæíî âîññîçäàòü ïîë-

íûé ôàáðè÷íûé ëèñò è âïåðâûå ÷åòêî ïðî÷åñòü äàòó «1812». (Ñì.: Êëå-
ïèêîâ 1959: 53 (357:

).

Ðàñøèôðîâêó ëèòåð: «Ìîñêîâñêîé Îêðóãè Êîïíèíñêàÿ Ôàáðèêà 
Åëèçàâåòû Áàòàøåâîé»; ñì. òàì æå íà ñ. 16 ðèñ. 15 (ïîä Ã): «Îáðàçöû ëè÷-
íûõ ãåðáîâ âëàäåëüöåâ: Ä[íàäî: Ã.] — Áàòàøåâûõ»; ñì. òàêæå: Êëåïèêîâ 
1978: 32 (¹ 456); (Ó÷àñòêèíà 1962: 805 (1813 ã.). Ïîëàãàåì, ÷òî À.Ñ. Ïóø-
êèí â 1812—1813 ãîäàõ èìåííî ýòîò ñïèñîê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà èñïîëü-
çîâàë (ãäå åñòü ñòðîêè: «È òû, ÷òî ñîòâîðèëú îáèäû|Âåíåð¼ ä¼âñòâåííîé, 
Áàðêîâú!») ïðè íàïèñàíèè ñâîåé «Ò¼íè Áàðêîâà» â ìàå 1813 ã.

Â-øåñòûõ. Ñíèìàåòñÿ âîïðîñ î ðàçíûõ ðåäàêöèÿõ «Ò¼íè Áàðêîâà», òàê 
êàê À.Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» àâòîãðàô, ïîñëå òîãî, êàê êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ «åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî 
òàëàíòà».

Ïðèçíàâàÿ, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «Çà øåñòü ëèöåéñêèõ ëåò îí îïðîáîâàë 
ðàçëè÷íûå ëèò. òðàäèöèè è “ìàñêè”» (Ñóðàò. Áî÷àðîâ 2007/5: 189), òåì íå ìå-
íåå À.Ñ. Ïóøêèíó îòêàçàíî â ïðàâå èñïðîáîâàòü ñåáÿ â æàíðå ýðîòè÷åñêîé 
ïîýçèè ñ èñïîëüçîâàíèåì îáñöåííûõ (íåïðèñòîéíûõ) (íî íàðîäíûõ âñåì èç-
âåñòíûõ!) ñëîâ òàêèõ êàê «õóé», «ïèçäà», «åáàòü» è ò. ä.

Ïîëàãàåì, ÷òî ïîñëå ðàçãîâîðà ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì è óíè÷òî-
æåíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» â ìàå—èþíå 1813 ã. À.Ñ. Ïóøêèí â Ëèöåå äî êîíöà 
âûïóñêà â èþíå 1817 ã. íå ñîçäàâàë ñòèõîòâîðåíèé ñ îáñöåííîé ëåêñèêîé è äàæå 
íå óïîòðåáëÿë åå â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ. Ìîæåò áûòü è â ðàçãîâîðàõ ñ ëèöå èñ-
òàìè íå ñòàë òàê áðàâèðîâàòü «ìàòåðùèíîé».

Àíàëèç êîíúåêòóð â ñîõðàíèâøèõñÿ ñïèñêàõ òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà», îïè-
ñàíèå êîòîðûõ ìû äàåì â ãëàâå 3 íàñò. èçä., ïðèâîäèò íàñ ê ñëåäóþùåìó 
âû âîäó: ñïèñêè ß (1816—1817 ãã.), Á (1821 ã.), Ô (1824), Ñ (1835—1840 ãã.), 
èñõîäíûé ñïèñîê Ì (1831—1834), ïîñëóæèâøèé îñíîâîé äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
ñïèñêîâ (Ã, Ð, Ý, À, Ê), èìåþò ñâîèì ïðîèñõîæäåíèåì âîåííóþ ñðåäó.

Âèäèìî, íåêîòîðûå èç ëèöåèñòîâ ïóøêèíñêîãî ïðèçûâà, âûïóùåííûå 
â àðìèþ, è ìîãëè âûíåñòè èç Ëèöåÿ êîïèè ñòèõîòâîðåíiÿ «Ò¼íü Áàðêîâà», 
ÿâíî íå çíàÿ, ÷òî îíî ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó. Âîò ýòè ëèöåèñòû: Áà-
êó íèí, À.Ï. (1799—1862), Äàíçàñ, Ê.Ê. (1801—1870), Åñàêîâ, Ñ.Ñ. (1798—1831), 
Êîðíèëîâ, À.À. (1801—1856), Ìàëèíîâñêèé, È.Â. (1796—1873), Ìàòþø-
êèí, Ô.Ô. (1799—1872), Ìÿñîåäîâ, Ï.Í. (1799—1868), Ïóùèí, È.È. (1798—
1859), Ðæåâñêèé, Í.Ã. (1800—1817), Ñàâðàñîâ, Ï.Ô. (1799—1830), Òûð-
êîâ, À.Ä. (1799—1843). Íå ñëåäóåò èñêëþ÷àòü è Ãóðüåâà, Ê.Â. (1800 — 
îê. 1833), èñêëþ÷åííîãî â èþëå—ñåíòÿáðå 1813 ã. çà «ãðå÷åñêèå âêóñû». 
Èçâåñòíî, ÷òî Ê.Â. Ãóðüåâ è Ñ.Ã. Ëîìîíîñîâ (1799—1857) áûëè ïåðâûìè, 
ñ êåì ñîøåëñÿ À.Ñ. Ïóøêèí ïî ïðèáûòèè â èþëå 1811 ã. â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ â Ëèöåé.

 ëåâàÿ ñòîðîíà ïðàâàÿ ñòîðîíà ãîäû
 ÌÎÊÔ....[ãîä] Å[ãåðá Áàòàøåâûõ]Á 1812 è 1817
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описывающих грозную тень (ср. буквальное соответствие: С «Теле/махи-
дою» в руке - С хуиной толстою (у А.С. Пушкина «длинною». - /1.Б )
в руке»). (см.: Шапир 1993: 59-60; Шапир 1996: 235; Шапир 2000: 195-
196; ср.: ТБ КЦ 1996: 278 (примеч. 125); ТБ 2002: 316 (примеч. 207)).

Но А.С. Пушкин просто физически не мог бы использовать в мае 1813 г.,
сочиняя «Твнь Баркова», сатиру К.Н. Батюшкова (при участии А.Е. Из-
майлова) «Пввецъ въ Бесвдв...». Даже список этой сатиры записан в Аи-
Цее рукой князя А.М. Горчакова на бумаге с филигранью «МОФЕБ | 1814».
Полагаем, Что А.С. Пушкин не ранее 1814 г. познакомился с этой сатирой
К.Н. Батюшкова уже после написания в мае 1813 г. «Твни Баркова», при-
чем по вышеуказанному списку, записанному рукой князя А.М. Горчакова.
Список этот давно известен и хранится сейчас в Москве в: ГАРФ.Ф.828
(А.М. Горчаков). Оп. 1. Ед. хр. 87. 6 л.; 4о (22,3 × 17,2 см). Приводим описа-
ние этого списка. Тетрадь из 6 листов, текст на л. 1-5; листы 5 об., 6, 6 об. -
пустые. Над текстом заглавие: «Пьвецъ въ бесвдь любителей Рускаго слова»
(«ПЪвеЦъ | Друзья! всЪ гости по домамъ...››). Филигрань синей бумаги:
«МОФЕБ | 1814». (См.: Клепиков 1978: 33 (По 461: «МОФЕБ | год| 1813››.).
Расшифровка там же (на с. 80): «Московской Округи Фабрика Елизаветы
[Осиповны] Баташевой [1759-1833] ». В издания (Клепиков 1959) этой фи-
лиграни нет). Из изд. (Участкина 1972: 45) приводим такие данные: Е. Ба-
ташева в 1791 г. куш/Іла Копшшскую мануфактуру в Московском уезде села
Пушкино на реке Уче (Московская губ.).

Отметим также, что авторизованный А.С. Пушкиным список рукой
неустановленного пока лицеиста с заголовком «Твнь фонъ-Визина | Со-
чиненіе А<лександра> П<ушкина>» написан на бумаге с филигранью
«МОФЕБ | 1814». Окончания букв в имени и в фамилии выскоблены были
самим А.С. Пушкиным и не только из-за сатирической остроты в отноше-
нии Г.Р. Державина (строки 200-266), но и с Целью отвести от себя подо-
зрения в создании в мае 1813 года (и уничтожеъши!) «стихотворенія доволь-
но скабр'езнаго свойства» «Тьнь Баркова».

Там же в ГАРФ хранится еще один список, записанный рукой князя
А.М. Горчакова, известный в науке под заглавием «Видвніе на берегахъ
Аеты» К.Н. Батюшкова: ГАРФ.Ф.828 (А.М. Горчаков). Оп. 1. Ед. хр. 88. 8 л.;
4о (22 × 17,2 см). Тетрадь из 8 листов, текст на л. 1-8, л. 8 об. пустой. Тет-
радь вложена в пустой правый полулист такой же бумаги. Заглавие над
текстом: «Страшный судъ рускихъ пиітовъ или видвніе на | берегахъ Аеты
донъ Ипотаса де Ротги.» («Вчера Бобровымъ усыпленный...»). Видимо, та-
ким было первоначальное заглавие этой сатиры К.Н. Батюшкова, сочинен-
ной им в 1809 г. Филигрань синей бумаги: «МОКФ 181 | 2 Е[герб Баташе-
вых]Б». Аиния разреза фабричного листа прошла между Цифрами «1» и «2»,
поэтому Цифра «2» оказалась на другой половине полулиста и будучи со-
крытой при сгибе в 4-ю долю листа на корешке, что затруднило для пуш-
киш/Істов определение датировки отлива бумаги 1812 годом. Благодаря со-
трудникам ГАРФ, расшившим рукопись, стало возможно воссоздать пол-
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ный фабричный лист и впервые четко прочесть дату «1812». (См.: Кле-
пиков 1959: 53 (357:

АЄВаЯ СТОРОНа ПраВаЯ СТОРОНа ГОДЬІ )
МОКФ....[год] Е[герб Баташевых]Б 1812 и 1817

Расшифровку литер: «Московской Округи Копнинская Фабрика
Елизаветы Баташевой»; см. там же на с. 16 рис. 15 (под Г): «Образцы лич-
ных гербов владельцев: Д[надо: Г.] - Баташевых»; см. также: Клепиков
1978: 32 (По 456); (Участкина 1962: 805 (1813 г.). Полагаем, что А.С. Пуш-
кин в 1812-1813 годах именно этот список князя А.М. Горчакова исполь-
зовал (где есть строки: «И ты, что сотворилъ обиды| Венерв дьвственной,
Барковъ!») при написании своей «Тьни Баркова» в мае 1813 г.

В-шестых. Снимается вопрос о разных редакциях «Твни Баркова», так
как А.С. Пушкин «немедленно разорвалъ» автограф, после того, как князь
А.М. Горчаков «ему напрямки сказалъ, что оно недостойно его прекраснаго
таланта».

Признавая, что А.С. Пушкгш «За шесть лицейских лет он опробовал
различные лиг. традиш/Ш и “маски”» (Сурат. Бочаров 2007/5: 189), тем не ме-
нее А.С. Пушкину отказано в праве испробовать себя в жанре эротической
поэзІ/ш с использоваъшем обсценных (неприсгоїшых) (но народных всем из-
вестных!) слов таких как «хуй», «пизда», «ебать» и т. д.

Полагаем, что после разговора с князем А.М. Горчаковым и уничто-
жения «Твни Баркова» в мае-июне 1813 г. А.С. Пушкин в Аииее до конца
выпуска е июне 78 7 7 г. не создавал стихотворений е обеиеннои' лексикои' и даже
не унотребш ее е единичных случаях. Может быть и в разговорах с лицеис-
тами не стал так бравировать «матерщиной».

Анализ конъектур в сохранившихся сшсках текста «Тьнь Баркова», опи-
сание которых мы даем в главе 3 наст. изд., приводит нас к следующе
выводу: списки Я (1816-1817 гг.), Б (1821 г.), Ф (1824), С (1835-1840 гг.),
исходный список М (1831-1834), послуживший основой для составления
списков (Г, Р, Э, А, К), имеют своим происхождением воеъшую среду.

Видимо, некоторые из лицеистов пушкинского призыва, выпущенные
в армию, и могли вынести из Аицея копии стихотворенія «Твнь Баркова»,
явно не зная, что оно принадлежит А.С. Пушкину. Вот эти лицеисты: Ба-
кунин, А.П. (1799-1862), Данзас, КК. (1801-1870), Есаков, С.С. (1798-1831),
Корнилов, А.А. (1801-1856), Малиновский, И.В. (1796-1873), Матюш-
кин, (РФ. (1799-1872), Мясоедов, П.Н. (1799-1868), Пущин, И.И. (1798-
1859), Ржевский, Н.Г. (1800-1817), Саврасов, П.Ф. (1799-1830), Тыр-
ков, АД. (1799-1843). Не следует исключать и Гурьева, КВ. (1800 -
ок. 1833), исключенного в июле-сентябре 1813 г. за «греческие вкусы».
Известно, Что КВ. Гурьев и С.Г. Аомоносов (1799-1857) были первыми,
с кем сошелся А.С. Пушкин по прибытии в июле 1811 г. в Санкт-Петербург
для поступления в Аицей.
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Ïåðâûì, êòî â ïå÷àòè, ê ñîæàëåíèþ, âûíóæäåííî è îïðîìåò÷èâî, â ÿâ-
íîé ñïåøêå è áåçäîêàçàòåëüíî, ïîä äàâëåíèåì è ïî «ãîëîñëîâíîìó óêàçà íiþ» 
öåíçîðà Íèêîëàÿ Àíòîíîâè÷à Ðàòûíñêîãî (1821—1887), çàÿâèë 6 (18) èþëÿ
1880 ã., ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» «Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú», áûë Ïåòð 
Àëåêñàíäðîâè÷ Åôðåìîâ (1830—1907). Ïîñëå ïóáëèêàöèè â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâ -
ñêèì ðàññêàçà ñ ïîäðîáíîñòÿìè î áûòîâàíèè â Ëèöåå «Ò¼íè Áàðêîâà» è îò-
ðûâêà èç 53-õ ñòðîê ýòîé áàëëàäû, ðåäàêòîð Ã.Í. Ãåííàäè â 1870 ã. â ïðèìå-
÷àíèÿõ ê òîìó 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» âîñïðîèç-
âåë ðàññêàç Â.Ï. Ãàåâñêîãî è 53 ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà». Çàìåòèì, ÷òî òåêñò 
áàëëàäû ïðèâåäåí òîëüêî â ïðèìå÷àíèÿõ â êîíöå ò. 1 (ñì. ïîäðîáíåå ñ ôàêñè-
ìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì ñ. VI—IX â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1870/1 Ïóøêèí). 
Êàê îòìå÷àë Âëàäèìèð Èçìàéëîâè÷ Ìåæîâ (1830—1894) â ñâîåé «Puschki-
niana» 1886 ã.: «(Ïî çàì¼÷àíiþ Ã.Í. Ãåííàäè [1826—1880] ðåäàêöiÿ ýòàãî èçäà-
íiÿ ïðèíàäëåæèòú íå åìó, à À.Í. [1821—1897] è Ë.Í. [1839—1900] Ìàéêî-
âûìú)» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (ñì. ïîäðîáíåå â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1886 Ìå -
æîâ: 135 (¹ 2228)). Ï.À. Åôðåìîâ ïîøåë åùå äàëüøå. Ðåäàêòèðóÿ âïåð-
âûå «Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà», îí ïåðâûé èç ðåäàêòîðîâ, êîòîðûé â 1880 ã. 
âêëþ ÷èë â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóø-
êè íà 1-ãî òîìà «Îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ò¼íü Áàðêîâà». Ï.À. Åôðåìîâ òåì 
ñàìûì îêîí÷àòåëüíî ïðèçíàë àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. (Ñì. ïîäðîáíåå îá 
ýòîì ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì íà ñ. 55—57 ñàìîãî òåêñòà 55-è ñòðîê 
áàëëàäû â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880/1 Ïóøêèí). Êàê âèäèì, íà ñ. 55—57 ïîä 
âûøåóêàçàííûì çàãëàâèåì ïîìåùåíû 55 ñòðîê (ó Â.Ï Ãàåâñêîãî áûëî 
53 ñòðîêè) èç «Ò¼íè Áàðêîâà». Ñòðîêè: 2 (â ðåäàêöèè Ï.À. Åôðåìîâà «Âú 
ïð iþò¼ íà Ì¼ùàíñêîé,»), 3 (â ðåäàêöèè Ï.À. Åôðåìîâà «Ñîøëèñü íå÷à -
ÿííî ñú Ï -ìú:») è 112 (â ðåäàêöèè Ï.À. Åôðåìîâà «È ïîäíÿëàñü  ñêî -
òèíà») ÿâíî çàèìñòâîâàíû (è îòðåäàêòèðîâàíû) èç ïîëíîãî (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) ñïèñêà «Ò¼íè Áàðêîâà», ñ êîòîðûì Ï.À. Åôðåìîâ îçíàêîìèëñÿ ó 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî. Â.Ï. Ãàåâñêèé ðàñïîëàãàë îäíèì èç ýêçåìïëÿðîâ ñïèñêà Ì, 
ãäå ñòðîêè 2, 3, 112 äàíû ñîîòâåòñòâåííî â òàêèõ ðåäàêöèÿõ («Âú áàðäåë¼ 
íà Ì¼ùàíñêîé,»; «Ñîøëèñü, ñú ðàçñòðèæåííûìú Ïîïîì:»; «È ìÿãêàÿ ïå-
ðèíà,»). Ï.À. Åôðåìîâ íå âêëþ÷èë òàêæå ñòðîêó 38 («Îáèæåííûé ïðèðî-
äîé»). Ó Ï.À. Åôðåìîâà ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì áûëè äàâíèå äðóæåñêèå îòíîøå-
íèÿ. Îáà æèëè â Ñ.-Ïåòåðáóðãå. Â ÐÃÀËÈ (Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). Oï. 2. 
Åä. xp. 23) õðàíèòüñÿ ÷åðíîâîé àâòîãðàô äâóõ ðóêîïèñåé 1861 ã. è 1863 ã. 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (íà êîðåøêå ïåðåïëåòà íàçâàíèå, äàííîå Ï.À. Åôðåìîâûì, 
«Ïóøêèíú âú ëèöå¼»), ïîäàðåííûõ èì Ï.À. Åôðåìîâó. (Ñì. ïîäðîáíîå 
îïèñàíèå èõ â ãëàâå 3 íàñò. èçä.).

Èòàê, Ï.À. Åôðåìîâ â 1880 ã. âêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â 
îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 1-ãî òîìà 

êàê íåñîìíåííî ïðèíàäëåæàùèå ïîýòó. Ïîìåñòèë îí èõ ïîä ðóáðèêîé 
«1814» ïîñëå ñòèõîòâîðåíèÿ «Ãîðîäîêú», êîòîðîå èäåò 19-ì ïî ñ÷åòó. Â êîí-
öå ò. 1 â ðàçäåëå «Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ ïðèì¼÷àíiÿ» íà ñ. 511—512 ÷èòàåì: 
«Ò¼íü  Áàðêîâà [ñòð. 55] — îòðûâêè âïåðâûå íàïå÷àòàíû âú ñòàòü¼
ã. Ãà åâñêàãî «Ïóøêèíú âú ëèöå¼». Àâòîðú ãîâîðèòú, ìåæäó ïðî÷èìú, ÷òî 
âú ïåðâûå ãîäû ëèöåéñêîé æèçíè Ïóøêèíú ïèñàëú è âú ïðîç¼ [ðîìàíú: 
Öûãàíú , êîìåäiþ: Òàêú  âîäèòñÿ  âú  ñâ¼ò¼ è äð.], íî ÷òî ýòèõú îïû-
òîâú íå ñîõðàíèëîñü. Ïîñë¼ ýòîãî íà÷àëú êîìåäiþ âú ñòèõàõú: Ôèëîñîôú, 
íî îñòàíîâèëñÿ íà 2 ä¼éñòâiÿõú, êîòîðûÿ è óíè÷òîæèëú, ðàâíî êàêú è ïî-
ýìó Ìîíàõú, íàïèñàííóþ âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó. Âú «Ò¼íè Áàðêîâà» îíú 
ïîäðàæàëú «Îïàñíîìó ñîñ¼äó» ñâîåãî äÿäè Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à, è ñíà÷àëà 
âûäàâàëú ñâîþ áàëëàäó çà ñòèõè êí. Âÿçåìñêàãî. — Ïîñë¼ ýòîãî Ïóøêèíú 
íàïèñàëú âú ïðîç¼, òîæå íå ñîõðàíèâøóþñÿ, âîñòî÷íóþ ñêàçêó: «Ôàòàìà 
èëè ðàçóìú ÷åëîâ¼÷åñê ié»: <...>. — Âú òåêñò¼ «áàëëàäû» ìû çàì¼íèëè 
íåóäîáíûÿ âú ïå÷àòè ñëîâà äðóãèìè, íàáðàííûìè ðàçáîðêîé âú øðèôò¼» 
(ñì.: ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåííóþ ñ. 511 â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1880/1 
Ïóø êèí).

Îòìåòèì, ÷òî â ýòèõ ïðèìå÷àíèÿõ Ï.À. Åôðåìîâ íå ñîîáùàåò, «÷òî 
âú ñòàòü¼ ñâîåé Ãàåâñêié ïðèïèñàëú (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíó ñòèõî-
òâî ðåíiå: «Ò¼íü Áàðêîâà» <...>» (èìåííî òàêàÿ ôðàçà ïîÿâèòñÿ â ïðèìå÷à-
íèÿõ Ï.À. Åôðåìîâà â ò. VIII èçäàíèÿ 1905 ã. (Ïóøêèí 1905/VIII: 18)).

Âåñü òèðàæ ò. 1 ê 30 ìàÿ 1880 ã. áûë îòïå÷àòàí è «ñèãíàëüíûé» ýêçåìï-
ëÿð êíèãè ïðåäñòàâëåí â Ñ.-Ïåòåðáóðãñêèé öåíçóðíûé êîìèòåò äëÿ ïîëó-
÷åíèÿ áèëåòà íà âûïóñê â ñâåò. Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, ïðîñìîòðåâ èçäà-
íèå, äàë óêàçàíèå ðåäàêòîðó Ï.À. Åôðåìîâó íåìåäëåííî èñêëþ÷èòü ñî ñòðà-
íèö 55—57 òåêñò ïîä çàãëàâèåì: «Îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ò¼íü Áàðêîâà». 
Î ìîòèâàöèè òàêîãî ðåøåíèÿ öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî ñìîòðèòå íèæå. 
Èç âñåãî îòïå÷àòàííîãî òèðàæà èç ñåðåäèíû 4-é òåòðàäè, ãäå ïðîõîäèëà 
ëèíèÿ øèòüÿ, ëåãêî áûëè âûíóòû äâà ëèñòà (ñ. 55/56 è 57/58, êîòîðûå ïðåä-
ñòàâ ëÿëè ñîáîé äâîéíîé ëèñò) è çàìåíåíû ïîñðåäñòâîì ïðèêëåèâàíèÿ ê ñ. 59 
íîâûì ïåðåâåðñòàííûì è çàíîâî îòïå÷àòàííûì ëèñòîì ñ ïàãèíàöèåé íà 
ëèöåâîé ñòîðîíå êîëîíöèôðû «55», à íà îáîðîòíîé — «58». (Ïðè ýòîì â íà-
áîðíîé ïå÷àòíîé ôîðìå ñòðàíèöû 55 áûë ðàññûïàí íàáîð 14 ñòðîê «Ò¼íè 
Áàðêîâà», ïîëíîñòüþ ðàññûïàí íàáîð ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» íà ñ. 56 è 57, 
à òàêæå ïåðåâåðñòàíû äâå ýïèãðàììû ñî ñ. 57 íà îñâîáîäèâøååñÿ ìåñòî 
íà ñ. 55). Íà ñ. 55 â êîíöå ñòèõîòâîðåíèÿ «Ãîðîäîêú» ïîÿâèëñÿ çíàê ñíîñêè 
(* àñòåðèñê) è âíèçó ïîëîñû íàáîðà ñàìà ñíîñêà, ñîäåðæàùàÿ ïîäñòðî÷íîå 
ïðèìå÷àíèå Ï.À. Åôðåìîâà, íåïðîäóìàííîå, êàòåãîðè÷íîå è ÿâíî ïîñïåø-
íîå: «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú 
áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëå-
æèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>». Äàëåå äëÿ êðàòêîñòè 
áóäåì èìåíîâàòü ïðîñòî: ñíîñêà-çàÿâëåíèå Ï.À. Åôðåìîâà íà ñ. 55 â ò. 1 
èçä. 1880 ã. Â êîíöå ò. 1 íà ñ. 511—512 ïðèìå÷àíèÿ ê «Ò¼íè Áàðêîâà» îñòà-
ëèñü áåç èçìåíåíèé. Â «Îãëàâëåíiè I-ãî òîìà» íà ñ. 576 ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè 
â îñíîâíîì òåêñòå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) îòðûâêà èç «Ò¼íè Áàðêîâà» íå 
áûëè èñêëþ÷åíû. Âñå ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî ðåøåíèå îá èñêëþ÷åíèè áû-

ГААВА 2

«КАЗУС ››
ПЕТРА ААЕКСАНДРОВИЧА ЕФРЕМОВА

Первым, кто в печати, к сожалеъшю, вынуждеъшо и опрометчиво, в яв-
ной спешке и бездоказательно, под давлением и по «голословному указанію»
цензора Николая Антоновича Ратьшского (1821-1887), заявил 6 (18) июля
1880 г., что баллада «Тьнь Баркова» <<Пуцп<Шу не пргшадлежигь», был Пе
Александрович Ефремов (1830-1907). После публикации в 1863 г. В.П. Ґаев-
ским рассказа с подробностями о бытоваъши в Агщее «Тыш Баркова» и ог-
рывка из 53-х сгрок этой баллады, редактор Ґ.Н. Геъшади в 1870 г. в приме-
чаниях к тому 1 «Полного собранія сочиненій А.С. Пушкина» воспроиз-
вел рассказ В.П. Ґаевского и 53 строки «Тъни Баркова». Заметим, Что текст
баллады приведен только в примечаниях в конце т. 1 (см. подробнее с факси-
мильным воспроизведением с. УІ-ІХ в гл. 5 наст. изд. на: 1870/1 Пушкин).
Как отмечал Владимир Измайлович Межов (1830-1894) в своей <<Р11$с111<і-
піана» 1886 г.: «(По замъчанію Ґ.Н. Ґеннади [1826-1880] редакция этаго изда-
нія принадлежитъ не ему, а А.Н. [1821-1897] и А.Н. [1839-1900] Майко-
въсмъ)» (курсив наш. - АБ.) (см. подробнее в гл. 5 наст. изд. на: 1886 Ме-
жов: 135 (По 2228)). П.А. Ефремов пошел еще дальше. Редактируя впер-
вые <<СочШеШя А.С. Пушкина», он первьпй из редакторов, который в 1880 г.
включил в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пуш-
кина 1-го тома «Отрывки изъ баллады. Тънь Баркова». П.А. Ефремов тем
самым окончательно признал авторство А.С. Пушкина. (См. подробнее об
этом с факсимильным воспроизведеъшем на с. 55-57 самого текста 55и строк
баллады в гл. 5 наст. изд. на: 1880/1 Пушкин). Как видим, на с. 55-57 под
вышеуказанным заглавием помещены 55 строк (у В.П Ґаевского было
53 строки) из «Твни Баркова». Строки: 2 (в редакции П.А. Ефремова «Въ
пр іютъ на Мъщанской,»), 3 (в редакции П.А. Ефремова «Сошлись н е Ч а-
янно съ П-мъ:››) и 112 (в редакции П.А. Ефремова «И поднялась ско-
тина››) явно заимствованы (и отредактированы) из полного (курсив наш. -
./1.Б.) списка «Тъни Баркова», с которым П.А. Ефремов ознакомился у
В.П. Ґаевского. В.П. Гаевский располагал одним из экземпляров списка М,
где строки 2, 3, 112 даны соответственно в таких редакциях («Въ барделъ
на Мъщанской,»; «Сошлись, съ разстриженнымъ Попом:»; «И мягкая пе-
рина,»). П.А. Ефремов не включил также строку 38 («Обиженный приро-
дой»). У П.А. Ефремова с В.П. Ґаевским были давние дружеские отноше-
ния. Оба жили в С.-Петербурге. В РГААИ (Ф. 191 (П.А. Ефремов). Оп. 2.
Ед. хр. 23) храниться черновой автограф двух рукописей 1861 г. и 1863 г.
В.П. Ґаевского (на корешке переплета название, данное П.А. Ефремовым,
«Пушкинъ въ лицеъ»), подаренных им П.А. Ефремову. (См. подробное
описание их в главе 3 наст. изд.).

Итак, П.А. Ефремов в 1880 г. включил отрывки из «Тъни Баркова» в
основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведеншїі АС. Пушкина 1-го тома
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как несомненно принадлежащие поэту. Поместил он их под рубрикой
«1814» после стихотвореъшя «Ґородокъ», которое идет 19-м по счету. В кон-
це т. 1 в разделе «Библіографическія примъчанія» на с. 511-512 Читаем:
«Тънь Б ар ков а [сгр. 55] - отрывки впервые напечатаны въ статьіэ
г. Гаевскаго «Пушкинъ въ лицеъ». Авторъ говоритъ, между прочимъ, что
въ первые годы лицейской жизни Пушкинъ писалъ и въ прозъ [романъ:
Цыганъ, комедію: Такъ водится въ свътъ и др.], но что этихъ опы-
товъ не сохранилось. Послъ этого началъ комедію въ стихахъ: Фил о с офъ,
но остановился на 2 дьйствіяхъ, которыя и уъШчтожилъ, равно какъ и по-
эму Мон ахъ, написанную въ подражаніе Баркову. Въ «ТЪш/І Баркова» онъ
подражалъ «Опасному сосъду» своего дяди Василія Аьвовича, и сначала
выдавалъ свою балладу за стихи кн. Вяземскаго. - Послъ этого Пушкинъ
написалъ въ прозъ, тоже не сохранившуюся, восточную сказку: «Фатам а
или разумъ человъческій»: <...>. -Въ тексгь «баллады» мы замънили
неудобныя въ печати слова другими, набранными разборкой въ шрифтъ»
(см.: факсимильно воспроизведенную с. 511 в главе 5 наст. изд. на: 1880/1
Пушкин).

Отметим, что в этих примечаниях П.А. Ефремов не сообщает, «что
въ статьЪ своей Ґаевскій принисалъ (курсив наш. - ./1.Б.) Пушкину стихо-
твореніе: «Тънь Баркова» <...>» (именно такая фраза появится в примеча-
ниях П.А. Ефремова в т. УІП издания 1905 г. (Пушкин 1905/УПІ: 18)).

Весь тираж т. 1 к 30 мая 1880 г. был отпечатан и «сигнальный» экземп-
ляр книги представлен в С.-Петербургский Цензурный комитет для полу-
чения билета на выпуск в свет. Цензор П.А. Ратынский, просмотрев изда-
ние, дал указание редактору П.А. Ефремову немедленно исключить со стра-
ниц 55-57 текст под заглавием: «Отрывки изъ баллады. Тънь Баркова».
О мотивации такого решения цензора П.А. Ратынского смотрите ниже.
Из всего отпечатанного тиража из середины 4-й тетради, где проходила
линия шитья, легко были вынуты два листа (с. 55/56 и 57/58, которые пред-
ставляли собой двоі'шой лист) и заменены посредством приклеивания к с. 59
новым переверстанным и заново отпечатанным листом с пагинациеи на
лицевой стороне колонцифры «55», а на оборотной - «58». (При этом в на-
борной печатной форме страницы 55 был рассыпан набор 14 строк «Тъни
Баркова», полностью рассыпан набор строк «Тъни Баркова» на с. 56 и 57,
а также переверстаны две эпиграммы со с. 57 на освободившееся место
на с. 55). На с. 55 в конце стихотворения «Ґородокъ» появился знак сноски
(* астериск) и внизу полосы набора сама сноска, содержащая подстрочное
примечание П.А. Ефремова, непродуманное, категоричное и явно поспеш-
ное: «Вслъдъ за этимъ стихотвореніемъ нами помъщены были отрывки изъ
баллады. Между тьмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не принадле-
житъ, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>». Далее для краткости
будем именовать просто: сноска-заявление П.А. Ефремова на с. 55 в т. 1
изд. 1880 г. В конце т. 1 на с. 511-512 примечания к «Тьни Баркова» оста-
лись без изменений. В «Оглавленіи І-го тома» на с. 576 сведения о наличии
в основном тексте (курсив наш. - ./1.Б.) отрывка из «Тъни Баркова» не
были исключены. Все это свидетельствует, что решеъше об исключешш бы-
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ëî ïðèíÿòî ïîñëå çàâåðøåíèÿ ïå÷àòàíèÿ è áðîøþðîâêè è ïðîâåäåíî ïî-
ñïåøíî. Â ïðîöåññå èçúÿòèÿ èç âñåõ îòïå÷àòàííûõ êíèã äâîéíîãî ëèñòà ñ 
êîëîíöèôðàìè 55/56 è 57/58 è çàìåíîé íà îäèí ëèñò ñ êîëîíöèôðàìè 55/58 
è ïðèêëåéêîé åãî ê ñ. 59, âèäèìî, êàêèå-òî ýêçåìïëÿðû èç îáùåãî òèðàæà 
ò. 1 îêàçàëèñü íåçàòðîíóòûìè ïðîöåäóðîé èñêëþ÷åíèÿ èç íèõ îòðûâêîâ èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà». Èçâåñòíû òðè ýêçåìïëÿðà, ãäå îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàð-
êîâà» íà ñ. 55—57 ñîõðàíèëèñü (ÃÌÏ.¹7041), (Íàó÷íàÿ áèáëèîòåêà ÌÃÓ. 
1 ÐÊ376à) è (ÈÐËÈ. Áèáëèîòåêà. 14/12 (èíâ. 117205. Ýêçåìïëÿð Ï.À. Åôðå-
ìîâà ñ äàðñòâåííîé ïîäïèñüþ èçäàòåëÿ ß.À. Èñàêîâà îò 30 ìàÿ 1880 ã. Ñì. 
ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîãî îòðûâêà èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è äàð-
ñòâåííîé ïîäïèñè â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880/1 Ïóøêèí).

Èíèöèàòèâà èñêëþ÷åíèÿ èç îñíîâíîãî ñîñòàâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðî-
èçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà «Ò¼íè Áàðêîâà» ïðèíàäëåæàëà, êîíå÷íî, íå 
Ï.À. Åô ðåìîâó, à ÷ëåíó Ñîâåòà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ïå÷àòè 
(ñ 1881), öåíçîðó Ñ.-Ïåòåðáóðãñêîãî öåíçóðíîãî êîìèòåòà â 1872—1881 ãã. 
Íèêîëàþ Àíòîíîâè÷ó Ðàòûíñêîìó (1821—1887). Ñì. î íåì ñïðàâêó: Áîêî-
âà, Â.Ì. (1955—), Áåëîäóáðîâñêèé, Å.Á. (1941—). Ðàòûíñêèé Íèêîëàé Àíòîíî-
âè÷ // Ðóññêèå ïèñàòåëè 1800—1917: áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü / ãë. ðåä. 
Ï.À. Íè êî ëàåâ; ðåäêîë.: [íà òèò. ñ. 21 èìÿ]. — Ì.: Íàó÷íîå èçä-âî «Áîëüøàÿ 
Ðîñ ñèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 2007. — [Ò.] 5: Ï-Ñ. — Ñ. 263—264; 27 × 17 ñì. — 
(Ðóññêèå ïèñàòåëè 11—20 ââ.: ñåðèÿ áèîãðàôè÷åñêèõ ñëîâàðåé / Íàó÷íîå 
èçä-âî «Áîëüøàÿ Ðîñ. ýíöèêë.»; ÈÐËÈ (ÏÄ) ÐÀÍ). — Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
01.08.2007. — Â ïèñàòåëüñêèõ êðóãàõ ìíåíèå Í.À. Ðàòûíñêîãî êàê öåíçîðà, 
ëèòåðàòîðà è îòëè÷íî îáðàçîâàííîãî ÷åëîâåêà öåíèëîñü âåñüìà âûñîêî. 
Èìåííî öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, ïðîñìàòðèâàÿ ïðèñëàííûé åìó â Êîìèòåò 
Ï.À. Åôðåìîâûì ýêçåìïëÿð ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã., îáíàðóæèë è âäðóã îñî-
çíàë, ÷òî ââåäåíèå îòðûâêîâ èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îçíà÷àåò îêîí÷àòåëüíîå ïðè-
çíàíèå ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà áàëëàäû. Ýòî îçíà÷àëî, ÷òî âñå áóäóùèå 
èçäàòåëè ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà áóäóò âêëþ÷àòü áàëëàäó 
«Ò¼íü Áàðêîâà» êàê îáùåïðèçíàííîå ïðîèçâåäåíèå À.Ñ. Ïóøêèíà. Îòìå-
òèì, ÷òî ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè ïîýòà òîëüêî â 1886, 1887, 1888 ãîäàõ 
âûøëî îêîëî 28 èçäàíèé ïîä çàãëàâèÿìè «Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié», «Cî-
áðàíiå ñî÷èíåíié» è «Cîáðàíiÿ» À.Ñ. Ïóøêèíà. Ýòîãî öåíçîð Í.À. Ðàòûí-
ñêèé äîïóñòèòü íå ìîã. Âîò åñëè áû Ï.À. Åôðåìîâ ïîñòóïèë êàê Ã.Í. Ãåí-
íàäè â 1870 ã., ïðèâåäÿ îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â ïðèìå÷àíèÿõ êàê 
öè òàòó èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã., òî öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé ìîã áû 
è íå âîçðàçèòü. Âîçìîæíî, Í.À. Ðàòûíñêîìó ñòàë èçâåñòåí ïîëíûé òåêñò 
«Ò¼íè Áàðêîâà»: âåäü ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî èìåëñÿ ýêçåìïëÿð ñïèñêà Ì ñ ïîë-
íûì òåêñòîì. Â ñëó÷àå îçíàêîìëåíèÿ öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî ñ ïîëíûì 
òåêñòîì «Ò¼íè Áàðêîâà», ãäå èñïîëüçîâàíî ìàññèðîâàííîå íàãíåòàíèå ëåê-
ñèêè ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü», Í.À. Ðàòûíñêèé íàâåðíÿêà áû íå ïî-
çâîëèë âêëþ÷èòü â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà 1-ãî òîìà äàæå îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è â ýòîì ñëó÷àå 
âîîáùå ñäåëàë áû âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû ïîäâåðãíóòü ñîìíåíèþ è îòâåðã-
íóòü àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, âîçìîæíî, äàæå 

äîïóñêàë àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà, íî «ïîõàáíûé è êîùóíñòâåííûé» õà-
ðàêòåð áàëëàäû, ñ òî÷êè çðåíèÿ öåíçóðû, èñêëþ÷àë âîîáùå âîçìîæíîñòü 
åå ïóáëèêàöèè äàæå â îòðûâêàõ. Áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî íàëè÷èþ 
ëåêñèêè ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü» íå èäåò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ 
îïóáëèêîâàííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè â èçâåñòíîì, â òî âðåìÿ çàïðåùåííîì, 
èçäàíèè «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà XIX ñòîë¼òiÿ» (Ëîíäîíú, 1861) 
â ðàçäåëå «Ñòèõîòâîðåíiÿ À. Ïóøêèíà. Ñòèõîòâîðåíiÿ ýðîòè÷åñêiÿ» êàê òî: 
«Ãàâðèëiàäà», «Öàðü Íèêèòà», «Âå÷åðíÿÿ ïðîãóëêà», «Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà» 
è ìíîãèå ýïèãðàììû. Ïðèâåäåì èç «Ïðåäèñëîâiÿ» Íèêîëàÿ Ïëàòîíîâè÷à 
Îãàðåâà (1813—1877) ê âûøåóêàçàííîìó èçäàíèþ ñëåäóþùèå ñòðîêè: «Ñú 
ýòîé òî÷êè çð¼íiÿ ìû ñìîòðèìú íà îòä¼ëú ñòèõîòâîðåíié Ïóøêèíà, êîòî-
ðûé ìû íàçâàëè ýðîòè÷åñêèìú, ïîæàëóé íàçîâåìòå íåïðèëè÷íûìú, ïàõàá-
íûìú..... <...>» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (ÐÏË 1861: XLIX). Îòìåòèì, ÷òî â 
ëîíäîíñêîì ñáîðíèêå 1861 ã. èç ïÿòíàäöàòè ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà 
«áëÿäü» (ïîýìà À.È. Ïîëåæàåâà «Ñàøêà») â ÷åòûðíàäöàòè ñäåëàíû êóïþ-
ðû («áë..ü») è ëèøü â ñòðîêå èç «Ãàâðèëiàäû» À.Ñ. Ïóøêèíà êðàñóåò-
ñÿ «Ìëàäûõú áëÿäåé áåçóìíûé îáîæàòåëü,». Èç ÷åòûðíàäöàòè ñëó÷àåâ 
óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà «æîïà» â äåñÿòè ýòî ñëîâî çàìåíåíî òî÷êàìè. Öåíçîð 
Í.À. Ðàòûíñêèé, êîíå÷íî, çíàë ýòîò ñáîðíèê 1861 ã. Íî äàâàòü îôèöèàëü-
íûé õîä äåëó öåíçîð íå ñòàë. Ó÷èòûâàë öåíçîð Í.À. Ðàòèíñêèé è òîðæå-
ñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ óñòàíîâëåíèåì ïàìÿòíèêà À.Ñ. Ïóø-
êèíó ëåòîì 1880 ã. â Ìîñêâå. Óêàæåì çäåñü, ÷òî â èçâåñòíîé «Puschkiniana» 
Â.È. Ìåæîâà èçä. 1886 ã. ó÷òåííàÿ ëèòåðàòóðà îá À.Ñ. Ïóøêèíå çà 1880 ã. 
ñîñòàâëÿåò ¹ 496—1398 (ò. å. 903 íàçâàíèÿ), äëÿ ñðàâíåíèÿ â 1879 ã âûøëî 
âñåãî 17 íàçâàíèé (¹ 479—495), à â 1881 ã. — 34 íàçâàíèÿ (¹ 1399—1432). 
Ïåðåä Ï.À. Åôðåìîâûì îí ìîã ðîçûãðàòü ñëåäóþùóþ ñöåíó: Í.À. Ðàòûí-
ñêèé çàÿâèë, ÷òî Öåíçóðíûé êîìèòåò ðàñïîëàãàåò íåîïðîâåðæèìèìè è ÿâíû-
ìè, áåçóñëîâíûìè è àáñîëþòíûìè äîêàçàòåëüñòâàìè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) 
ïðèíàäëåæíîñòè áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» ïîýòó Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó 
Ïî ëåæàåâó (1804—1838), à ïîòîìó ñëåäóåò íåìåäëåííî èñêëþ÷èòü èç âñåõ 
îòïå÷àòàííûõ ýêçåìïëÿðîâ ò. 1 îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», êàê íå ïðè-
íàäëåæàùèå À.Ñ. Ïóøêèíó. Ï.À. Åôðåìîâ ýòî ïðåäïèñàíèå, êîíå÷íî, 
èñïîëíèë. Íî ñàìîå ñòðàííîå â ýòîé èñòîðèè ñëåäóþùåå: äî ðàçãîâîðà ñ öåí-
çîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì Ï.À. Åôðåìîâ áûë óáåæäåí, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü 
Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó (âêëþ÷èë æå îí îòðûâêè èç åå â 
îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)!), òåïåðü æå Ï.À. Åôðåìîâ ðåçêî èç-
ìåíèë ñâîå ìíåíèå íà ïðîòèâîïîëîæíîå. Ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî àð-
ãóìåíòàöèÿ öåíçîðà áûëà íàñòîëüêî äîêàçàòåëüíà è âïå÷àòëÿþùà, ÷òî 
Ï.À. Åôðåìîâ âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðè-
íàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó è, ñîîòâåòñòâåííî, À.Ñ. Ïóøêèíó íå ïðèíàä-
ëåæèò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â îäíî÷àñüå ïåðåóáåäèòü Ï.À. Åôðåìîâà àðãóìåí-
òàöèÿ öåíçîðà äîëæíà áûëà áûòü èç ðÿäà âîí âûõîäÿùàÿ. Âêëþ÷åííîå â 
ñíîñêó íà ñ. 55 óòâåðæäåíèå Ï.À. Åôðåìîâà «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî 
ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» îçíà÷àåò òîëüêî îäíî: Ï.À. Åô-
ðåìîâ ïîëó÷èë êàêèå-òî íåîïðîâåðæèìûå äîêàçàòåëüñòâà (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) òîãî ÷òî, íà âçãëÿä åãî è öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî «áàëëàäà Ïóøêèíó 
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ло принято после завершения печатания и брошюровки и проведено по-
спешно. В процессе изъятия из всех отпечатанных книг двойного листа с
колонцифрами 55/56 и 57/58 и заменой на один лист с колонцифрами 55/58
и приклейкой его к с. 59, видимо, какие-то экземпляры из общего тиража
т. 1 оказались незатронутыми процедурой исключения из них отрывков из
«Твни Баркова». Известны три экземпляра, где отрывки из «Твни Бар-
кова» на с. 55-57 сохранились (ҐМП.1\197041), (Научная библиотека МГУ.
1 РК376а) и (ИРАИ. Библиотека. 14/12 (инв. 117205. Экземпляр П.А. Ефре-
мова с дарственной подписью издателя Я.А. Исакова от 30 мая 1880 г. См.
факсимильное воспроизведение этого отрывка из «Тіэни Баркова» и дар-
ственной подписи в гл. 5 наст. изд. на: 1880/1 Пушкин).

Инициатива исключения из основного состава (курсив наш. - ./1.Б.) про-
изведений А.С. Пушкина «Твни Баркова» принадлежала, конечно, не
П.А. Ефремову, а члену Совета Главного управления по делам печати
(с 1881), цензору С.-Петербургского цензурного комитета в 1872-1881 гг.
Николаю Антоновичу Ратынскому (1821-1887). См. о нем справку: Боко-
ва, В.М. (1955-), Белодуофовский, Е.Б. (1941-). Ратьшский Николай Антоно
вич // Русские писатели 1800-1917: биографический словарь / гл. ред.
П.А. Николаев; редкол.: [на тит. с. 21 имя]. -М.: Научное изд-во «Большая
Российская энциклопедия», 2007. - [Т.] 5: П-С. - С. 263-264; 27 × 17 см. -
(Русские писатели 11-20 вв.: серия биографических словарей / Научное
изд-во «Большая Рос. энцикл.»; ИРАИ (ПД) РАН). - Подписано в печать
01.08.2007. - В писательских кругах мнение Н.А. Ратынского как цензора,
литератора и отлично образованного Человека ценилось весьма высоко.
Именно цензор Н.А. Ратынский, просматривая присланный ему в Комитет
П.А. Ефремовым экземпляр т. 1 издания 1880 г., обнаружил и вдруг осо-
знал, Что введение отрывков из «ТЪни Баркова» в основной состав (курсив
наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина означает окончательное при-
знание пущкинского авторства баллады. Это означало, что все будущие
издатели собраний сочинений А.С. Пушкина будут включать балладу
«Твнь Баркова» как общепризнанное произведение АС. Пушкина. Отме-
тим, что к 50-летию со дня смерти поэта только в 1886, 1887, 1888 годах
вышло около 28 издаъшй под заглавиями «Полное собраніе сочиненій», «Со-
браніе сочиненій» и «Собранія» АС. Пушкина. Этого Цензор Н.А. Ратын-
скшїІ допустить не мог. Бот если бы П.А. Ефремов поступил как Г.Н. Ген-
нади в 1870 г., приведя отрывки из «Твни Баркова» в примечаниях как
цитату из статьи Б.П. Ґаевского 1863 г., то цензор Н.А. Ратынский мог бы
и не возразить. Возможно, Н.А. Ратынскому стал известен полный текст
«Твни Баркова»: ведь у В.П. Ґаевского имелся экземпляр списка М с пол-
ным текстом. В случае ознакомления цензора Н.А. Ратынского с полным
текстом «ТЪш/І Баркова», где использовано массированное нагнетание лек-
сики со словами «хуй, пизда, ебать», Н.А. Ратынский наверняка бы не по-
зволил включить в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений
А.С. Пушкина 1-го тома даже отрывки из «Твни Баркова» и в этом случае
вообще сделал бы все возможное, чтобы подвергнуть сомнению и отверг-
нуть авторство А.С. Пушкина. Цензор Н.А. Ратынский, возможно, даже
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допускал авторство АС. Пушкина, но «похабный и кощунственный» ха-
рактер баллады, с точки зрения цензуры, исключал вообще возможность
ее публикации даже в отрывках. Баллада «Твнь Баркова» по наличию
лексики со словами «хуй, пизда, ебать» не идет ни в какое сравнение с
опубликованными произведениями в известном, в то время запрещенном,
издании «Русская потаенная литература ХІХ столвтія» (Аондонъ, 1861)
в разделе «Стихотворенія А. Пушша. Стихотворенія эротическія» как то:
«Ґавриліада», «Царь Никита», «Вечерняя прогулка», «Первая ночь брака»
и многие эпиграммы. Приведем из «Предисловія» Николая Платоновича
Огарева (1813-1877) к вышеуказанному изданию следующие строки: «Съ
этой точки зрЬнія мы смотримъ на отдЪлъ стихотвореній Пушкина, кото-
рый мы назвали эротическимъ, пожалуй назовемте непршичнымъ, нахао'-
ны/иъ..... <...>» (курсив наш. - АБ.) (РПА 1861: ХЬІХ). Отметим, что в
лондонском сборнике 1861 г. из пятнадцати случаев употребления слова
«блядь» (поэма А.И. Полежаева «Сашка») в четырнадцати сделаны купю-
ры («бл..ь») и лишь в строке из «Ґавриліады» А.С. Пушкина красует-
ся «Младыхъ блядей безумный обожатель,». Из четырнадцати случаев
употребления слова «жопа» в десяти это слово заменено точками. Цензор
Н.А. Ратынский, конечно, знал этот сборник 1861 г. Но давать официаль-
ный ход делу цензор не стал. Учитывал цензор Н.А. Ратинский и торже-
ственные мероприятия, связаъшые с установлеъшем памятнгша АС. Пуш-
кину летом 1880 г. в Москве. Укажем здесь, что в известной <<Р11$с111<іпіапа>>
В.И. Межова изд. 1886 г. учтенная литература об АС. Пушкине за 1880 г.
составляет По 496-1398 (т. е. 903 названия), для сравнения в 1879 г вышло
всего 17 названий (По 479-495), а в 1881 г. - 34 названия (По 1399-1432).
Перед П.А. Ефремовым он мог розыграть следующую сцену: Н.А. Ратын-
ский заявил, что Цензурньнїг комитет располагает неопровержамами и явны-
ми, безусловны/ии и абсолютным/ш доказатслъства/ии (курсив наш. - ./1.Б.)
принадлежности баллады «Твнь Баркова» поэту Александру Ивановичу
Полежаеву (1804-1838), а потому следует немедленно исключить из всех
отпечатанных экземпляров т. 1 отрывки из «Твни Баркова», как не при-
надлежащие А.С. Пушкину. П.А. Ефремов это предписание, конечно,
исполъшл. Но самое странное в этой исгоргш следующее: до разговора с цен-
зором Н.А. Ратынским П.А. Ефремов был убежден, что баллада «ТЪнь
Баркова» принадлежит А.С. Пушкину (включил же он отрывки из ее в
основной состав (курсив наш. - ./1.Б.)!), теперь же П.А. Ефремов резко из-
менил свое мнение на противоположное. Мы должны признать, что ар-
гументация цензора была настолько доказательна и впечатляюща, что
П.А. Ефремов вынужден был признать, что баллада «Твнь Баркова» при-
надлежит А.И. Полежаеву и, соответственно, А.С. Пушкину не принад-
лежит. Для того, чтобы в одночасье переубедить П.А. Ефремова аргумен-
тация цензора должна была быть из ряда вон выходящая. Включенное в
сноску на с. 55 утверждение П.А. Ефремова «Между тЬмъ оказалось, что
эта баллада Пушкину не принадлежитъ» означает только одно: П.А. Еф-
ремов получил какие-то неопровержа/иые доказательства (курсив наш. -
./1.Б.) того что, на взгляд его и цензора Н.А. Ратынского «баллада Пушкину
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íå ïðèíàäëåæèòú». Ïðàâäà, ó Ï.À. Åôðåìîâà õâàòèëî óìà íå óêàçàòü òóò 
æå, ÷òî áàëëàäà ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó: âèäèìî, êàêèå-òî ñîìíå-
íèÿ â îòíîøåíèè àâòîðñòâà À.È. Ïîëåæàåâà ó Ï.À. Åôðåìîâà âñå æå îñòà-
âà ëèñü. Òåì íå ìåíåå, 1-ãî èþëÿ 1880 ã. ïîÿâèëàñü ñ ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà 
ðåöåíçèÿ ðåäàêòîðà-èçäàòåëÿ æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâ -
ñêî ãî íà òîëüêî-÷òî âûøåäøèé èç ïå÷àòè ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» 
1880 ã. èçä. (ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880 Ñåìåâñêèé). 
Ïåðåïå÷àòàâ ïðåäèñëîâèå Ï.À. Åôðåìîâà ê ò. 1 â ñâîåé ðåöåíçèè (íà ñ. 587—
589), Ì.È. Ñåìåâñêèé ïèøåò íà ñ. 592 ñëåäóþùåå: «Âú çàêëþ÷åíiå, ïðèâ¼ò-
ñòâóÿ âûøåäøiå äâà òîìà «ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié Ïóøêèíà», ïîæåëàåìú âîç-
ìîæíî ñêîð¼éøàãî âûõîäà âú ñâ¼òú îñòàëüíûõú ÷åòûðåõú òîìîâú è ïî-
ðàäóåìñÿ, ÷òî öåíçîðñêiÿ íîæíèöû âïåðâûå, âïîëí¼ êú ÷åñòè íàøåãî âðåìå-
íè, íå ïðèêîñíóëèñü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) êú ñîáðàíiþ ñî÷èíåíié âåëè÷àé-
øàãî è ëþáèì¼éøàãî ïîýòà Ðîññiè1. [ñíîñêà âíèç ïîëîñû íàáîðà Ì.È. Ñå-
ìåâ ñêîãî, ïîäïèñàííàÿ «Ðåä.»]: (1 Èçú âñåãî ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî 
èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñ-
òå ëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú 
êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóø-
êèíó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), à ïîñë¼äíåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðè-
íàäëåæàòü Ïóøêèíó»)1. Òàêèå ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ Ì.È. Ñåìåâñêèé ìîã 
óçíàòü òîëüêî ïðè óñòíîì ðàçãîâîðå ñ Ï.À. Åôðåìîâûì, êîòîðûé ñîñòîÿë ñÿ 
â ïåðèîä îò 30 ìàÿ 1880 ã. (äàòû îêîí÷àíèÿ ïå÷àòàíèÿ ò. 1) äî 1-ãî èþëÿ 1880 ã. 
(ðåöåíçèÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïîÿâèëàñü â æóðíàëå, âûøåäøåì 1-ãî èþëÿ 
1880 ã.). Ïðàâäà, Ì.È. Ñåìåâñêèé «Ò¼íü Áàðêîâà» íàçûâàåò: «ïîäðàæàíiå 
Áàðêîâó», íî â îãëàâëåíèè ò. 1 èçä. 1880 ã. ñîõðàíèëèñü ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ 
îá èñêëþ÷åííûõ îòðûâêàõ èç áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà». Ê ñîæàëåíèþ, ýòà 
àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü 
Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (äà åùå 
ïî «çàêëþ÷åíiþ» Ï.À. Åôðåìîâà!), ïîÿâèâøàÿñÿ â ïå÷àòè åùå 1-ãî èþëÿ 
1880 ã. îäíîâðåìåííî ñ âûõîäîì â ñâåò 6 (18) èþëÿ ò. 1, îñòàëàñü íå èçâåñòíîé 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ñì. ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäå-
íèå ñ. 592 ñî ñíîñêîé Ì.È. Ñåìåâñêîãî â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880 Ñåìåâñêèé. 

Â ýòîì ëîæíîì óáåæäåíèè, íàâÿçàííîì öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì, ÷òî 
áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó è òîëüêî åìó, 
Ï.À. Åôðåìîâ ïðåáûâàë ñ 30 ìàÿ 1880 ã. ïî 1889 ã., êîãäà, ðåäàêòèðóÿ «Ñòè-
õî òâîðåíiÿ À.È. Ïîëåæàåâà» ïîíÿë, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» À.È. Ïî-
ëåæàåâó íå ïðèíàäëåæèò (Ïîëåæàåâ 1889: 544). Èìåíà öåíçîðà Í.À. Ðà-
òûí ñêîãî è À.È. Ïîëåæàåâà âïåðâûå áûëè íàçâàíû Ï.À. Åôðåìîâûì â âû-

1 Àêöåíòèðóåì âíèìàíèå íà ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêå Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ò. ê. ðåöåíçèÿ 
Ì.È. Ñå ìåâñêîãî ïåðåèçäàíà â íàñòîÿùåå âðåìÿ (ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 7 íàñò. èçä. 
íà: 2008 Ñåìåâñêèé), íî ñîñòàâèòåëü Ñ.Â. Áåðåçêèíà â ñâîèõ ïðèìå÷àíèÿõ íà ñ. 386 ïðîêîì-
ìåíòèðîâàëà ñíîñêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî îøèáî÷íî. Âîò ÷òî îíà ïèøåò: «Èìååòñÿ ââèäó ýïè-
ãðàììà «Ïåñòåëþ» («Ñíåñåì èëü íåò ãëàâó òâîþ...»); ïðèíàäëåæíîñòü åå À.È. Ïîëåæàåâó íå 
äîêàçàíà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). ×òî æå êàñàåòñÿ «ïîäðàæàíèÿ Áàðêîâó», î êîòîðîì ãîâî-
ðèòñÿ â òîé æå ïîäñòðî÷íîé ñíîñêå, òî ðå÷ü èäåò î «Ò¼íè Áàðêîâà».». Ì.È. Ñåìåâñêèé ãî-
âîðèò ñîâåðøåííî î äðóãîì: «<...> ïåðâîå («ïîäðàæàíiå Áàðêîâó», ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — 
Ë.Á.) íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó».

øåóêàçàííîì èçäàíèè â 1889 ã., ãäå íà ñ. 544 ÷èòàåì: «<...> ïèøóùié ýòè 
ñòðîêè òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûí-
ñêàãî (êóðñèâ íàø, Í.À. Ðàòûíñêèé óìåð â 1887 ã. — Ë.Á.), ñòèõîòâîðåíiå 
«Ò¼íü Áàðêîâà», ñú èìåíåìú Ïóøêèíà æå íàïå÷àòàííîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú». 
Ýòîò ïàññàæ Ï.À. Åôðåìîâà áûë ïðèâåäåí Å.À. Áîáðîâûì äâàæäû â 1907 
è 1910 ãîäàõ (ñì.: Áîáðîâ 1907: 448; Áîáðîâ 1910: 45).

Èòàê, â 1889 ã. óòâåðæäåíèå Ï.À. Åôðåìîâà 1880 ãîäà î òîì, ÷òî «áàëëà-
äà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» (ïîòîìó, ÷òî îíà ïðèíàäëåæàëà À.È. Ïî-
ëåæàåâó «ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî»!) ïåðåñòàëî áûòü 
èñòèííûì. Ï.À. Åôðåìîâ ïîíÿë, ÷òî åãî ïðîñòî îáìàíóëè. À.È. Ïîëåæà-
åâ íå ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà». Ìû ïîëàãàåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ 
ïîñ ëå ýòîãî â ñâîåì âíóòðåííåì óáåæäåíèè âåðíóëñÿ ê ñâîåìó ïåðâîíà-
÷àëüíîìó ìíåíèþ: «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí, êàê íà ýòî âïåð-
âûå óêàçàë åùå â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé. Âîò òóò áû Ï.À. Åôðåìîâó íóæíî 
áûëî è â ïå÷àòè çàÿâèòü î ñâîåé îøèáêå. Íî íå òóò-òî áûëî. Òàêîé îøèáêè 
Ï.À. Åôðåìîâ ïðèçíàòü íå ìîã. 

Îí ïîíèìàë, ÷òî áóäóùèìè èññëåäîâàòåëÿìè åãî âûâîä 1880 ãîäà î òîì, 
÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê åãî 
ñàìîñòîÿòåëüíûé è îêîí÷àòåëüíûé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), åùå ïîäêðåïëåí-
íûé 1-ãî èþëÿ 1880 ã. àáñóðäíîé ñíîñêîé ðåäàêòîðà-èçäàòåëÿ Ì.È. Ñåìåâ-
ñêîãî, ÷òî «<...> èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú êú 
çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå («ïîäðàæàíiå Áàðêîâó», ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) 
íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). 
È Ï.À. Åôðåìîâ íà÷àë ïðèäóìûâàòü ðàçíûå äîâîäû â çàùèòó ñâîåãî áåç-
äîêàçàòåëüíîãî è ïîñïåøíîãî óòâåðæäåíèÿ ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ãîäà. Â 1903 ã. 
â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è èçîáðàæåíiÿõú» îí 
çàÿâèë î êàêèõ-òî ìîñêîâñêèõ «ïîäðîáíîñòÿõú», ÿêîáû äîêàçûâàþùèõ, ÷òî 
«Ò¼íü Áàðêîâà» íå ìîãëà áûòü ñî÷èíåíà À.Ñ. Ïóøêèíûì, òàê êàê «âú íåé 
ä¼ëî èäåòú íå î Ïåòåðáóðã¼, à î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êî òî-
ðûõú Ïóøêèíú íå ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ åùå ïî÷òè ðå-
áåíêîìú» (Åôðåìîâ 1903: 6—7). Â 1905 ã., ïîíèìàÿ, ÷òî ñìåõîòâîðíûå ìîñ-
êîâñêèå «ïîäðîáíîñòè» íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ «ïîäðîáíîñòÿìè» 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî, 75-ëåòíèé Ï.À. Åôðåìîâ çà äâà ãîäà äî ñâîåé ñìåðòè è ÷å-
ðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïîøåë íà áåñïðåöåäåíòíûé îáìàí: 
îí çàÿâèë, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé (óìåðøèé 2-ãî ìàðòà 1888 ã.) «<...> ñàìú óæú 
âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ» (Ïóøêèí 
1905/VIII: 18). Ïî ñëîâàì Ï.À. Åôðåìîâà, ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ 
îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà». Òîëüêî ïîäîçðè-
òåëüíî íåïðàâäîïîäîáíûì âûãëÿäèò òàêîå çàÿâëåíèå Ï.À. Åôðåìîâà îá 
îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ». Ïî÷åìó-òî 
Ï.À. Åôðåìîâ îá ýòîì íå çàÿâèë íè â 1889 ã., íè â 1903 ã., õîòÿ îá îòêàçå 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî äîëæåí áûë çíàòü åùå äî ñìåðòè ïîñëåäíåãî 02.03.1888 ã.

Âìåñòî îòâåðãíóòîãî À.Ñ. Ïóøêèíà öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé «ãîëî-
ñëîâíî óêàçàëú» íà À.È. Ïîëåæàåâà (1804—1838) êàê àâòîðà «Ò¼íè Áàð-
êîâà». Ìû íå çíàåì êàêóþ àðãóìåíòàöèþ ïðè ýòîì èñïîëüçîâàë è êàêîå äàâ-
ëåíèå îêàçûâàë öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàêòîì: íà êà-
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не принадлежитъ». Правда, у П.А. Ефремова хватило ума не указать тут
же, что баллада принадлежит А.И. Полежаеву: видимо, какие-то сомне-
ния в отношении авторства А.И. Полежаева у П.А. Ефремова все же оста-
вались. Тем не менее, 1-го июля 1880 г. появилась с подачи П.А. Ефремова
рецензия редактора-издателя журнала «Русская Старина» М.И. Семев-
ского на только-что вышедший из печати т. 1 «Сочиненій А.С. Пушкина»
1880 г. изд. (см. подробное описание в гл. 5 наст. изд. на: 1880 Семевский).
Перепечатав предисловие П.А. Ефремова к т. 1 в своей рецензгш (на с. 587-
589), М.И. Семевский пишет на с. 592 следующее: «Въ заключеніе, привет-
ствуя вышедшіе два тома «собранія сочиненій Пушкина», пожелаемъ воз-
можно скорейшаго выхода въ светъ остальныхъ четырехъ томовъ и по-
радуемся, Что иензорскія ножнииы впервые, вполне къ чести нашего време-
ни, не прикоснулисъ (курсив наш. - ./1.Б.) къ собранію сочиненій величай-
шаго и любимейшаго поэта РоссіиІ. [сноска вниз полосы набора М.И. Се-
мевского, подписаъшая «Ред.»]: (1 Изъ всего перваго тома по отпечатаніи его
исключено лишь «подражаніе Баркову» и ничтожное четверостишіе Пес-
телю. То и другое исключенія сделаны самимъ г. Ефремовымъ, пришедшимъ
къ закмоченію, что первое несомненно принадлежитъ Полежаеву, а не Пуш-
кину (курсив наш. - АБ), а последнее весьма сомнительно, чтобы при-
надлежать Пушкину»)1. Такие подробные сведения М.И. Семевский мог
узнать только при устном разговоре с П.А. Ефремовым, который состоялся
в период от 30 мая 1880 г. (даты окончаъшя печатания т. 1) до 1-го июля 1880 г.
(рецензия М.И. Семевского появилась в журнале, вышедшем 1-го июля
1880 г.). Правда, М.И. Семевский «Тень Баркова» называет: «подражаніе
Баркову», но в оглавлении т. 1 изд. 1880 г. сохраъшлись подробные сведения
об исключенных отрывках из баллады «Тень Баркова». К сожалению, эта
абсурдная сноска М.И. Семевского, что «подражаніе Баркову» [т. е. «Тень
Баркова»] «несомнешю принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину» (да еще
по «заключенію» П.А. Ефремова!), появившаяся в печати еще 1-го июля
1880 г. одновремеъшо с выходом в свет б (18) июля т. 1, осталась не известной
МА. Цявловскому (курсив наш. - ./1.Б.). См. факсимильное воспроизведе-
ние с. 592 со сноской М.И. Семевского в гл. 5 наст. изд. на: 1880 Семевский.

В этом ложном убеждении, навязанном цензором Н.А. Ратьшским, что
баллада «Тень Баркова» принадлежит А.И. Полежаеву и только ему,
П.А. Ефремов пребывал с 30 мая 1880 г. по 1889 г., когда, редактируя «Сти-
хотворенія А.И. Полежаева» понял, что баллада «Тень Баркова» А.И. По
лежаеву не принадлежит (Полежаев 1889: 544). Имена цензора Н.А. Ра-
тьшского и А.И. Полежаева впервые были названы П.А. Ефремовым в вы-

1 Акцентируем внимание на этой абсурдной сноске М.И. Семевского, т. к. рецензия
М.И. Семевского переиздана в настоящее время (см. подробное описание в гл. 7 наст. изд.
на: 2008 Семевский), но составитель СВ. Березкина в своих примечаниях на с. 386 проком-
ментировала сноску М.И. Семевского ошибочно. Вот что она пишет: «Имеется ввиду эпи-
грамма «Пестелю» («Снесем иль нет главу твою...››); принадлежность ее А.И. Полежаеву не
доказана (курсив наш. - /1.Б.). Что же касается «подражания Баркову», о котором гово-
рится в той же подстрочной сноске, то речь идет о «Тени Баркова»» М.И. Семевскшїі то
ворит совершенно о другом: «<...> первое («подражаніе Баркову», т. е. «Тень Баркова». -
А.Б.) несомненно принадлежит'ь Полежаеву, а не Пушкину».
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шеуказанном издании в 1889 г., где на с. 544 читаем: «<...> пишущій эти
строки тоже приписалъ Полежаеву, по голословному указанію Н.А. Ратын-
скаго (курсив наш, Н.А. Ратынский умер в 1887 г. - ./1.Б.), стихотвореніе
«Тень Баркова», съ именемъ Пушкина же напечатанное В.П. Гаевскимъ».
Этот пассаж П.А. Ефремова был приведен Е.А. Бобровым дважды в 1907
и 1910 годах (см.: Бобров 1907: 448; Бобров 1910: 45).

Итак, в 1889 г. утверждение П.А. Ефремова 1880 года о том, что «балла-
да Пушкину не принадлежить» (потому, что она принадлежала А.И. По-
лежаеву «по голословному указанію Н.А. Ратынскаго»!) перестало быть
истинным. П.А. Ефремов понял, что его просто обманули. А.И. Полежа-
ев не является автором «Тени Баркова». Мы полагаем, что П.А. Ефремов
после этого в своем внутреннем убеждении вернулся к своему первона-
чальному мнению: «Тень Баркова» написал А.С. Пушкин, как на это впер-
вые указал еще в 1863 г. В.П. Гаевский. Вот тут бы П.А. Ефремову нужно
было и в печати заявить о своей ошибке. Но не тут-то было. Такой ошибки
П.А. Ефремов признать не мог.

Он понимал, что будущими исследователями его вывод 1880 года о том,
что «баллада Пушкину не принадлежитъ» будет восприниматься как его
самостоятелъный и окончателъный (курсив наш. -АБ), еще подкреплен-
ный 1-го июля 1880 г. абсурдной сноской редактора-издателя М.И. Семев-
ского, что «<...> искмоченія сделаны самимъ г. Ефремовымъ, пришедшимъ къ
заключенію, что первое («подражаніе Баркову», т. е. «Тень Баркова». - АБ.)
несомненно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину» (курсив наш. - АБ.)
И П.А. Ефремов начал придумывать разные доводы в защиту своего без-
доказательного и поспешного утверждеъшя после 30 мая 1880 года. В 1903 г.
в своей статье «Мнимый Пушкинъ въ стихахъ, прозе и изображеніяхъ» он
заявил о каких-то московских «подробностяхъ», якобы доказывающих, что
«Тень Баркова» не могла быть сочинена АС. Пушкиным, так как «въ ней
дело идетъ не о Петербурге, а о Москве, и съ такими подробностями, кото-
рыхъ Пушкинъ не могъ о ней знать, вывезенный изъ нея еще почти ре-
бенкомъ» (Ефремов 1903: 6-7). В 1905 г., понимая, что смехотворные мос-
ковские «подробности» не идут ни в какое сравнение с «подробностями»
В.П. Гаевского, 75-летний П.А. Ефремов за два года до своей смерти и че-
рез 17 лет после смерти В.П. Гаевского пошел на беспрецедентный обман:
он заявил, что В.П. Гаевский (умерший 2-го марта 1888 г.) «<...> самъ ужъ
встретилъ меня отказомъ отъ своего прежняго предположенія» (Пушкин
1905/УІП: 18). По словам П.А. Ефремова, сам В.П. Гаевский отказался
от признания пушкинского авторства «Тени Баркова». Только подозри-
тельно неправдоподобным выглядит такое заявление П.А. Ефремова об
отказе В.П. Гаевского «отъ своего прежняго предположенія». Почему-то
П.А. Ефремов об этом не заявил ни в 1889 г., ни в 1903 г., хотя об отказе
В.П. Гаевского должен был знать еще до смерти последнего 02.03.1888 г.

Вместо отвергнутого А.С. Пушкина цензор Н.А. Ратынский «голо-
словно указалъ» на А.И. Полежаева (1804-1838) как автора «Тени Бар-
кова». Мы не знаем какую аргументацию при этом использовал и какое дав-
ление оказывал цензор Н.А. Ратынский, но факт остается фактом: на ка-
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êîé-òî ìîìåíò Ï.À. Åôðåìîâ ïîâåðèë öåíçóðó Í.À. Ðàòûíñêîìó. È ïîÿâè-
ëîñü íå àðòèêóëèðîâàííîå Ï.À. Åôðåìîâûì, íî ÿêîáû äîêàçàííîå, íà ñà-
ìîì äåëå íàâÿçàííîå ïî «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî 
óòâåðæäåíèå: «Áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó» è 
ïîýòîìó ïî çàêîíàì ôîðìàëüíîé ëîãèêè «îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóø-
êèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé íå ñòàë äåëó äàâàòü îôè-
öèàëüíûé õîä è îáñòàâèë ýòó ñèòóàöèþ òàê, ÷òî ÿêîáû ñàì Ï.À. Åôðåìîâ 
ïî ñâîåé èíèöèàòèâå èñêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è ñàìîñòîÿòåëü-
íî ÿêîáû ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú.» 
Ê òîìó æå ðåäàêòîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé 
ïå÷àòíî 1-ãî èþëÿ 1880 ã. â ñâîåé ðåöåíçèè ïîäòâåðäèë: «<...> è ïîðàäó-
åìñÿ, ÷òî öåíçîðñêiÿ íîæíèöû âïåðâûå, âïîëí¼ êú ÷åñòè íàøåãî âðåìåíè, 
íå ïðèêîñíóëèñü êú ñîáðàíiþ ñî÷èíåíié âåëè÷àéøàãî è ëþáèì¼éøàãî ïîýòà 
Ðîññiè1).» [Â ñíîñêå 1) Ì.È. Ñåìåâñêèé äîáàâèë:] «1) Èçú âñåãî ïåðâàãî òîìà 
ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå 
÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðå-
ìî âûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú 
Ïî ëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼äíåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëå-
æàëî Ïóøêèíó» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå 
çíàë ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè, à Ñ.Â. Áåðåçêèíà íå ïîíÿëà åå (ñì.: Ñå ìåâñêèé 
2008: 243, 386). Õîòÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòü ðåøåíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà âûãëÿ-
äèò î÷åíü ñòðàííî: îí æå âêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé 
ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, ò. å. ïðèçíàë ÷òî 
áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» íåñîìíåííî ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó è òóò æå 
ïå÷àòíî çàÿâèë «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå 
ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>». Íî íå ïðèâåë 
ïðè ýòîì íèêàêèõ îáúÿñíåíèé. Âîçíèêàåò îïðàâäàííîå ïîäîçðåíèå: Ï.À. Åô-
ðåìîâó íàâÿçàëè òàêîå óòâåðæäåíèå. Åñëè áû öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé äàë 
äåëó îôèöèàëüíûé õîä, âîçìîæåí áûë àðåñò âñåãî òèðàæà, íà÷àëîñü áû 
ðàçáèðàòåëüñòâî. Ï.À. Åôðåìîâ âûíóæäåí áûë áû äîêàçûâàòü, ÷òî ýòî 
À.Ñ. Ïóøêèí, à âäðóã êòî-òî èç êîìèòåòà ïðåäñòàâèò ïîëíûé ñïèñîê «Ò¼íè 
Áàðêîâà» âûñîêîìó íà÷àëüñòâó (Ï.À. Åôðåìîâ âèäåë ýòîò ñïèñîê ó Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî è çíàë, ÷åì ýòî åìó ãðîçèò) è ñïðîñèëî áû âûñîêîå íà÷àëüñòâî: ÷òî 
æå Âû, Ï.À. Åôðåìîâ, âêëþ÷àåòå â îñíîâíîé ñîñòàâ ïðîèçâåäåíèé ïîýòà 
òà êîå êîùóíñòâåííîå ïîõàáñòâî. Â îáùåì, îáñòîÿòåëüñòâà çàãíàëè, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ, Ï.À. Åôðåìîâà «â áóòûëêó». Â 1889 ã. Ï.À. Åôðåìîâ ñ ñîæàëå-
íèåì ïðèçíàåò, ÷òî îí «<...> ýòè ñòðîêè òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãî-
ëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî, <...>», íî òîãäà ïîñëå 30 ìàÿ â 1880 ã. 
öåíçîð ïîòðåáîâàë îò Ï.À. Åôðåìîâà íåìåäëåííî èñêëþ÷èòü èç îñíîâíîãî 
ñîñòàâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îòðûâêè èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà». Ï.À. Åôðåìîâ ïðèêàçàíèå èñïîëíèë, íî ïðè ýòîì íåîáäó-
ìàííî è ÿâíî ïîñïåøíî âïèñàë êàòåãîðè÷íîå, íî áåçäîêàçàòåëüíîå óòâåðæ-
äåíèå, îñíîâàííîå íà «ãîëîñëîâíîìú óêàçàíiè» öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî: 
«Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú», ÷åì 
è îáðåê ñåáÿ íà ïîæèçíåííîå äîêàçûâàíèå, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðè-
íàäëåæèòú», ôàáðèêóÿ ïðîòèâîðå÷èâóþ ëåãåíäó â 1903 è 1905 ãîäàõ. Èìåííî 

ýòî íåîáäóìàííîå óòâåðæäåíèå îòíûíå áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ áóäóùèìè 
ðåäàêòîðàìè ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé è îêîí÷à-
òåëüíûé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) âûâîä Ï.À. Åôðåìîâà, ïîäêðåïëåííûé åùå 
àáñóðäíîé ñíîñêîé Ì.È. Ñåìåâñêîãî 1-ãî èþëÿ 1880 ã., ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» 
«íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (ñî ññûëêîé íà 
«çàêëþ÷åíiå» Ï.À. Åôðåìîâà!), è áóäåò ïðåñëåäîâàòü åãî âñþ îñòàâøóþñÿ 
æèçíü. 

Áûñòðîòà, ñ êîòîðîé ïðîèñõîäèëî èçúÿòèå èç îñíîâíîãî ñîñòàâà ïðî-
èçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îòðûâêîâ èç «Ò¼íè Áàðêîâà», íå ïîçâîëèëè 
Ï.À. Åôðåìîâó äàòü ìîòèâèðîâàííîãî îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí ýòîãî èñêëþ÷å-
íèÿ. Ï.À. Åôðåìîâ ìîã áû ïåðåíåñòè â ïðèìå÷àíèÿ îòðûâêè «Ò¼íè Áàð-
êîâà» è äàòü èõ â âèäå öèòàòû Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êàê ýòî ñäåëàë Ã.Í. Ãåííàäè; 
îí ìîã áû, íàêîíåö, ñîñëàòüñÿ íà âîçíèêøèå ñîìíåíèÿ â àâòîðñòâå À.Ñ. Ïóø-
êèíà. Âìåñòî ýòîãî ïîÿâèëîñü ÷òî-òî âðîäå èñòèíû â ïîñëåäíåé èíñòàí-
öèè, ðàç è íàâñåãäà óñòàíîâëåííîé: «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú», 
äà åùå ïîäêðåïëåííîé ñëîâàìè «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü». Ìû óâåðåíû, 
÷òî Ï.À. Åôðåìîâ âïîñëåäñòâèè (êîãäà îí îòêëîíèë àâòîðñòâî À.È. Ïîëå-
æàåâà) âíóòðåííå ñîæàëåë îá ýòîì ñâîåì îïðîìåò÷èâîì âûâîäå, íàâÿçàí-
íîì åìó öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì. Íî âìåñòî òîãî, ÷òîáû ïðèçíàòü ñâîþ 
îøèáêó è äîïóñòèòü õîòÿ áû âîçìîæíîñòü àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà, îïè-
ðàÿñü íà «ïîäðîáíîñòè» ó òîãî æå Â.Ï. Ãàåâñêîãî, îí áåççàñòåí÷èâî â 1905 ã. 
ïðèïèñàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî òîò ÿêîáû åùå ïðè æèçíè (óìåð 2-ãî ìàðòà 
1888 ã.) îòêàçàëñÿ «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ», ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí 
«íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà».

Ï.À. Åôðåìîâ ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. íå ïîÿñíèë, ÷òî îí ïîíèìàë ïîä âû-
ðàæåíèåì «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü»; íå íàçâàë îí ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. è 
À.È. Ïî ëåæàåâà êàê àâòîðà «Ò¼íè Áàðêîâà» (íî ýòî ñäåëàë Ì.È. Ñåìåâñêèé 
òîãäà æå 1-ãî èþëÿ 1880 ã.!), íà êîòîðîãî ãîëîñëîâíî óêàçàë öåíçîð, íî ïðè-
çíàë òîëüêî â 1889 ã., ÷òî «<...> ýòè ñòðîêè òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, 
ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî»; íè÷åãî íå ñêàçàíî â 1880 ã. 
è î ìîñêîâñêèõ  «ïîäðîáíîñòÿõú» áàëëàäû (î ÷åì çàÿâèë Ï.À. Åôðåìîâ â 
1903 ã.); íè÷åãî íå ãîâîðèòüñÿ â 1880 ã., ÷òî «ñòèõè ýòè ìîñêîâñêàãî ïðî-
èñõîæäåíiÿ» è íà êîòîðûå ÿêîáû «öåíçîðú ã. Ðàòûíñêié âò-âðåìÿ óêàçàëú» 
(êàê çàÿâèë Ï.À. Åôðåìîâ â 1905 ã.).

Ëèøü â 1889 ã. ðåäàêòèðóÿ «Ñòèõîòâîðåíiÿ À.È. Ïîëåæàåâà» (Ïîëå æà-
åâ 1889: 544) Ï.À. Åôðåìîâ ïðèçíàë: «<...> ïèøóùié ýòè ñòðîêè òîæå ïðè-
ïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.), ñòèõîòâîðåíiå «Ò¼íü Áàðêîâà», ñú èìåíåìú Ïóøêèíà æå íàïå÷àòàí-
íîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú». Ïðèçíàíèå ýòî Ï.À. Åôðåìîâ ñäåëàë óæå ïîñëå 
ñìåð òè â 1887 ã. öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî. Èç ýòîãî ïðèçíàíèÿ ñëåäóåò, ÷òî 
ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé âîñïðåïÿòñòâîâàë ñîõðàíå-
íèþ â îñíîâíîì ñîñòàâå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 
îòðûâêîâ èç áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîòðåáîâàë îò ðåäàêòîðà Ï.À. Åô-
ðåìîâà íåìåäëåííî èñêëþ÷èòü èç îñíîâíîãî ñîñòàâà ò. 1 îòðûâêè èç åå, ïðè 
ýòîì îí ïîïûòàëñÿ óáåäèòü Ï.À. Åôðåìîâà, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëå-
æèò À.È. Ïîëåæàåâó, à íå À.Ñ. Ïóøêèíó. È Í.À. Ðàòûíñêîìó óäàëîñü â 
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кой-то момент П.А. Ефремов поверил цензуру Н.А. Ратынскому. И появи-
лось не артикулированное П.А. Ефремовым, но якобы доказанное, на са-
мом деле навязанное по «голословному указанію» цензораН.А. Ратьшского
утверждение: «Баллада «Тънь Баркова» принадлежит А.И. Полежаеву» и
поэтому по законам формальной логики «оказалось, Что эта баллада Пуш-
кину не принадлежитъ». Цензор Н.А. Ратынский не стал делу давать офи-
циальный Ход и обставил эту ситуацию так, Что якобы сам П.А. Ефремов
по своей инициативе исключил отрывки из «Тъни Баркова» и самостоятель-
но якобы пришел к выводу, что «баллада Пушкину не принадлежигь.»
Ктомуже редактор-издатель журнала «Русская Старина» М.И. Семевский
печатно 1-го июля 1880 г. в своей рецензии подтвердил: «<...> и пораду-
емся, Что иензорскія ножницы впервые, вполнъ къ чести нашего времени,
не прикоснулисъ къ собранію соЧиненій величайшаго и любимъйшаго поэта
РоссіиІ).›› [В сноске 1) М.И. Семевский добавим] «1) Изъ всего перваго тома
по отпеЧатаніи его исключено лишь «подражаніе Баркову» и ничтожное
Четверостишіе Пестелю. То и другое исключенія сдъланы сами/ш; г. Ефре-
мовы/иъ, иришедши/иъ къ заключению, что первое несомненно принадлежитъ
Полежаеву, а не Пушкину, а послъднее весьма сомнительно, чтобы пршадле-
жало Пушкину» (курсив наш. - ./1.Б.). К сожалению, М.А. Цявловский не
знал этой абсурдной сноски, а СВ. Березкина не поняла ее (см.: Семевский
2008: 243, 386). Хотя самостоятельность решения П.А. Ефремова выгля-
дит очень странно: он же включил отрывки из «Тъни Баркова» в основной
состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина, т. е. признал что
баллада «Тънь Баркова» несомнеъшо принадлежит АС. Пушкину и тут же
печатно заявил «Между тъмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не
пршадлежш, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>». Но не привел
при этом нш<аких объяснеъшй. Возникает оправдашюе подозреъше: П.А. Еф-
ремову навязали такое утверждение. Если бы цензор Н.А. Ратынский дал
делу официальный ход, возможен был арест всего тиража, началось бы
разбирательство. П.А. Ефремов вынужден был бы доказывать, Что это
АС. Пушкин, а вдруг кто-то из комитета представит полный список «Тъни
Баркова» высокому начальству (П.А. Ефремов видел этот сШсок у В.П. Га-
евского и знал, Чем это ему грозит) и спросило бы высокое начальство: что
же Вы, П.А. Ефремов, включаете в основной состав произведений поэта
такое кощунственное похабство. В общем, обстоятельства загнали, Что на-
зывается, П.А. Ефремова «в бутылку». В 1889 г. П.А. Ефремов с сожале-
нием признает, Что он «<...> эти строки тоже приписалъ Полежаеву, по го-
лословному указанію Н.А. Ратьшскаго, <...>››, но тогда после 30 мая в 1880 г.
цензор потребовал от П.А. Ефремова немедленно исключитъ из основного
состава (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина отрывки из
«Тъни Баркова». П.А. Ефремов приказание исполнил, но при этом необду-
манно и явно поспешно вписал категоричное, но бездоказательное утверж-
дение, основанное на «голословномъ указаніи» цензора Н.А. Ратынского:
«Между тЬмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежить», чем
и обрек себя на пожизненное доказывание, Что «баллада Пушкину не при-
надлежигь», фабрикуя противоречивую легенду в 1903 и 1905 годах. Именно
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это необдуманное утверждение отныне будет восприниматься будущими
редакторами сочинений А.С. Пушкина как самостоятелъныиІ и оконча-
телъный (курсив наш. - АБ.) вывод П.А. Ефремова, подкрепленный еще
абсурдной сноской М.И. Семевского 1-го июля 1880 г., Что «Тіэнь Баркова»
«несомнънно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину» (со ссылкой на
«заключеніе» П.А. Ефремова!), и будет преследовать его всю оставшуюся
жизнь.

Быстрота, с которой происходило изъятие из основного состава про-
изведений А.С. Пушкина отрывков из «Тъни Баркова», не позволили
П.А. Ефремову дать мотивированного объяснения причин этого исключе-
ния. П.А. Ефремов мог бы перенести в примечания отрывки «Тъни Бар-
кова» и дать их в виде цитаты В.П. Гаевского, как это сделал Ґ.Н. Ґеннади;
он мог бы, наконец, сослаться на возьшктш/Іе сомнеъшя в авторстве А.С. Пуш-
кина. Вместо этого появилось Что-то вроде истины в последней инстан-
ции, раз и навсегда установленной: «баллада Пушкину не принадлежитъ»,
да еще подкрепленной словами «Между тЪмъ оказалось». Мы уверены,
Что П.А. Ефремов впоследствии (когда он отклонил авторство А.И. Поле-
жаева) внутренне сожалел об этом своем опрометчивом выводе, навязан-
ном ему цензором Н.А. Ратынским. Но вместо того, Чтобы признать свою
ошибку и допустить Хотя бы возможность авторства А.С. Пушкина, опи-
раясь на «подробности» у того же В.П. Гаевского, он беззастенчиво в 1905 г.
приписал В.П. Гаевскому, Что тот якобы еще при жизни (умер 2-го марта
1888 г.) отказался «отъ своего прежняго предположенія», Что А.С. Пушкин
«написалъ: ТЪнъ Баркова».

П.А. Ефремов после 30 мая 1880 г. не пояснил, что он понимал под вы-
ражением «Между тЬмъ оказалось»; не назвал он после 30 мая 1880 г. и
А.И. Полежаева как автора «Тъни Баркова» (но это сделалМ.И. Семевский
тогда же 1-го июля 1880 г.!), на которого голословно указал цензор, но при-
знал только в 1889 г., что «<...> эти строки тоже приписалъ Полежаеву,
по голословному указанію Н.А. Ратынскаго»; ничего не сказано в 1880 г.
и о московских «подробностяхъ» баллады (о Чем заявил П.А. Ефремов в
1903 г.); ничего не говориться в 1880 г., Что «стихи эти московскаго про-
исхожденія» и на которые якобы «цензоръ г. Ратынскій во-время указалъ»
(как заявил П.А. Ефремов в 1905 г.).

Аишь в 1889 г. редактируя «Стихотворенія А.И. Полежаева» (Полежа-
ев 1889: 544) П.А. Ефремов признал: «<...> пишущій эти строки тоже при-
Шсалъ Полежаеву, но голословному указанію Н.А. Ратынскаго (курсив наш. -
./1.Б.), стихотвореніе «Тънь Баркова», съ именемъ Пушкина же напечатан-
ное В.П. Гаевскимъ». Признание это П.А. Ефремов сделал уже после
смерти в 1887 г. цензора Н.А. Ратьшского. Из этого признания следует, Что
после 30 мая 1880 г. цензор Н.А. Ратынский воспрепятствовал сохране-
нию в основном составе (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина
отрывков из баллады «Тънь Баркова» и потребовал от редактора П.А. Еф-
ремова немедленно исключить из основного состава т. 1 отрывки из ее, при
этом он попытался убедить П.А. Ефремова, что «Тънь Баркова» принадле-
жит А.И. Полежаеву, а не АС. Пушкину. И Н.А. Ратынскому удалось в
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òî âðåìÿ êàê-òî  óáåäèòü Ï.À. Åôðåìîâà, ÷òî äåéñòâèòåëüíî «áàëëàäà Ïóø-
êèíó íå ïðèíàäëåæèòú», à ïðèíàäëåæèò îíà À.È. Ïîëåæàåâó. Ðåäàêòèðóÿ 
«Ñòèõîòâîðåíiÿ À.È. Ïîëåæàåâà» â 1889 ã. Ï.À. Åôðåìîâ ïðèøåë ê îäíî-
çíà÷íîìó âûâîäó: áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» À.È. Ïîëåæàåâó íå ïðèíàäëå-
æèò. È âñÿ àðãóìåíòàöèÿ öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî â 1880 ã. îá àâòîðñòâå 
À.È. Ïîëåæàåâà ñòàëà âîñïðèíèìàòüñÿ Ï.À. Åôðåìîâûì â 1889 ã. êàê «ãîëî-
ñëîâíîå óêàçàíiå» (âïðî÷åì îíî áûëî òàêîâûì è â 1880 ã., ïðîñòî Ï.À. Åô-
ðåìîâ â òî âðåìÿ ïîñ÷èòàë åãî óáåäèòåëüíûì). Â ëîãè÷åñêîé öåïî÷êå: 
«áàë ëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú», ïîòîìó ÷òî îíà ïðèíàäëåæèò 
À.È. Ïî ëåæàåâó, âòîðîå óòâåðæäåíèå îêàçàëîñü íåâåðíûì. È çäåñü áû 
Ï.À. Åôðåìîâó âåðíóòüñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ïðèçíàíèþ àâòîðñòâà 
À.Ñ. Ïóøêèíà èëè õîòÿ áû óñîìíèòüñÿ â ýòîì, è ïðèçíàòü ñâîþ îøèáêó. 
Íî íåò. Ñàìîóâåðåííûé Ï.À. Åôðåìîâ òàêóþ îøèáêó ïðèçíàòü íå ìîã. 
Èçðå ÷åííîå ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. (ò. 1 âûøåë 6 (18) èþëÿ 1880 ã.) «áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» è ïîäêðåïëåííîå 1-ãî èþëÿ 1880 ã. àáñóðäíîé 
ñíîñêîé Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ÷òî «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòü Ïîëåæàåâó, à íå 
Ïóøêèíó» (äà åùå ïî «çàêëþ÷åíiþ» Ï.À. Åôðåìîâà!), âèñåëî íàä Ï.À. Åô-
ðåìîâûì êàê ïðîêëÿòèå. È îí íà÷àë èçîáðåòàòü âñåâîçìîæíûå äîâîäû â 
çàùèòó ýòîãî òåçèñà. Òàê èëè èíà÷å, íî äî 1889 ã. (äî ðåäàêòèðîâàíèÿ «Ñòè-
õî òâîðåíié À.È. Ïîëåæàåâà») Ï.À. Åôðåìîâ íàõîäèëñÿ ïîä âíóøåííûì 
«ãîëîñëîâíûìú óêàçàíiåìú» öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó, è ñëåäîâàòåëüíî, «ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó 
íå ïðèíàäëåæèòú». 

Â îáùåé ñëîæíîñòè Ï.À. Åôðåìîâ ðåäàêòèðîâàë ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà ÷åòûðå ðàçà ñ 1878 ã. ïî 1905 ã.

1-ÿ ðåäàêöèÿ: Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 6 ò.]. — Èçäàíiå òðåòüå, èñïð. 
è äîï., / ïîäú ðåäàêöiåé Ï.À. Åôðåìîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå êíèãî-
ïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà, 1878—1881. — 6 ò. — Ò. 1. 1880. VIII, 584 ñ.; 26 × 17 ñì. 
([1-å èçä.] / ïîä ðåä. Ã.Í. Ãåííàäè. ÑÏá., 1859. 6 ò.; 2-å èçä. / ïîä ðåä. Ã.Í. Ãåí-
íàäè. ÑÏá., 1869—1871. 6 ò.).

2-ÿ ðåäàêöèÿ: Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 7 ò.]. — Èçäàíiå îñüìîå, 
èñïð. è äîï., / ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. — Ì.: Èçäàíiå Ôåäîðà Èâà-
íîâè÷à Àíñêàãî, 1882. — 7ò.

Ò. 1: Ñòèõîòâîðåíiÿ 1811—1824 ãîäîâ...[2], IV, 550 ñ., [1] ë. ãðàâ. ïîðòð.; 
21 × 14,5 ñì. — Íà ñ. I—IV â [Ïðåäèñëîâèè èçäàòåëÿ] îáúÿñíåíèå, ïî÷åìó ýòî 
8-å èçä.: ïðèæèçíåííûå èçä. — 1-å, 2-å; ïîñìåðòíîå èçä. 1838—1841 ãã. — 3-å; 
èçä. Ï.Â. Àííåíêîâà 1855—1857 ãã. — 4-å; èçäàíèÿ ß.À. Èñàêîâà — 5-å, 6-å, 
7-å (1859 ã., 1869—1871 ãã., 1878—1881 ãã.).

3-ÿ ðåäàêöèÿ: Ïîëíîå ñîáðàíiå åãî ñî÷èíåíié: [â 7 ò.] / À.Ñ. Ïóøêèíú; 
ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. — [1-å èçä.]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå 
Â.Â. Êîìàðîâà [1838—1907]: Òèï. Â.Â. Êîìàðîâà, 1887. — 7 ò. — Ò. 1. 1887. 
[2], II, XXVII, [1], 393, [1], VII [I] ñ., [2] ë. ïîðòð.; 22 × 14 ñì; Òî æå. — Âòîðîå 
èçäàíiå. — 1887. — 7 ò. — Ò. 1. 1887. [2], II, XXVII, [1], 393, [1], 4, VIII ñ., [2] ë. 
ïîðòð.; Òî æå. — Òðåòüå èçäàíiå. — 1887. — 7 ò.; Òî æå. — ×åòâåðòîå èçäà-
íiå. — 1887. — Ò. 1; Òî æå. — Ïÿòîå èçäàíiå. — 1895. — 7 ò.; Òî æå. — Øåñòîå 
èçäàíiå. — 1900. — 7 ò.

4-ÿ ðåäàêöèÿ: Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ Ï.À. Åôðå-
ìîâà. — [ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1903—1905. — 8 ò.

Ò.1: Ñú ïîðòðåòîìú À.Ñ. Ïóøêèíà, ãðàâèðîâàííûìú õóäîæíèêîìú 
Ì.Â. Ðóíäàëüöîâûìú [1871—1935] ñú îðèãèíàëà, ïèñàííàãî Â.À. Òðîïèíè-
íûìú [1776—1857]: Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ (1812—1824). — 1903. — [4], VI, 
572 ñ., [1] ë. ãðàâ. ïîðòð.; 22 × 15 × 3,5 ñì.; 

Ò. VIII: Ïðèì¼÷àíiÿ, äîáàâëåíiÿ è ïîïðàâêè... 1905. — [4], 648,  104 ñ., 
[2] ë. ôàêñ. 

Èòàê, Ï.À. Åôðåìîâ ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. èç 1-ãî òîìà «Ñî÷èíåíié 
À.Ñ. Ïóøêèíà» èç îñíîâíîãî ñîñòàâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé 
ïîýòà ïîä äàâëåíèåì öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî èç âñåãî îòïå÷àòàííîãî òè-
ðàæà èñêëþ÷èë «Îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ò¼íü Áàðêîâà», çàÿâèâ ïðè ýòîì 
â ÿâíîé ñïåøêå íåîáäóìàííî, áåçäîêàçàòåëüíî è êàòåãîðè÷íî, ñëåäóÿ íà-
âÿçàííîìó åìó «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðà: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçà-
ëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà.» 
Â âûøåóêàçàííûõ èçäàíèÿõ 1882, 1887 (áûëî 4 èçäàíèÿ â 1887 ã.), 1895, 
1900 ãîäîâ î «Ò¼íè Áàðêîâà» íè ñëîâà. È äàæå â èçäàíèÿõ 1895 è 1900 ãã., 
êîãäà Ï.À. Åôðåìîâó ñòàëî ÿñíî (ïîñëå ðåäàêòèðîâàíèÿ «Ñòèõîòâîðåíié 
À.È. Ïîëåæàåâà» â 1889 ã.), ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íå ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëå-
æàåâó è íàâÿçàííûé åìó ïî «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðà Í.À. Ðà-
òûíñêîãî êàòåãîðè÷íûé âûâîä 1880 ã. î òîì, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðè-
íàäëåæèòú» (ïîòîìó ÷òî ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó!) äîëæåí áûòü ïî-
ñòàâëåí ïîä ñîìíåíèå, òåì íå ìåíåå â ýòèõ èçäàíèÿõ î «Ò¼íè Áàðêîâà» íè 
ñëîâà. È ëèøü â 1905 ã. â ò. VIII «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» â ðàçäåëå 
«Ïðèì¼÷àíiÿ êú I-ìó òîìó» íà ñ. 18 Ï.À. Åôðåìîâ íàêîíåö îáðàòèëñÿ ê 
«Ò¼íè Áàðêîâà». Îòëè÷íî ïàìÿòóÿ î òîì, êàê îí èç ò. 1 ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã. 
ïî òðåáîâàíèþ öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî èñêëþ÷èë èç îñíîâíîãî ñîñòàâà ïðî-
èçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è äîâåðèâøèñü «ãî-
ëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðà î ïðèíàäëåæíîñòè «Ò¼íè Áàðêîâà» À.È. Ïî-
ëåæàåâó, òàêæå çàÿâèë êàòåãîðè÷íî, íî áåçäîêàçàòåëüíî «áàëëàäà Ïóøêèíó 
íå ïðèíàäëåæèòú», à ñ åãî óñòíîé ïîäà÷è Ì.È. Ñåìåâñêèé 1-ãî èþëÿ òîãî 
æå 1880 ã. ïîäòâåðäèë: «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóø-
êèíó» (è åùå ïðè ýòîì ñîñëàëñÿ íà «çàêëþ÷åíiå» Ï.À. Åôðåìîâà!). Ê ñîæà-
ëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè íå çíàë, à Ñ.Â. Áåðåçêèíà 
íåïðàâèëüíî åå èñòîëêîâàëà (ñì.: Ñåìåâñêèé 2008: 243, 386). Ï.À. Åôðåìîâ 
òàêæå ïîìíèë, ÷òî öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé íå ñòàë äàâàòü äåëó îôèöèàëü-
íûé õîä (÷òî ìîãëî ïðèâåñòè áû ê àðåñòó òèðàæà è ïîñëåäóþùåìó îôè-
öèàëüíîìó ðàçáèðàòåëüñòâó), îí òàê æå ïîìíèë, ÷òî åìó, Ï.À. Åôðåìîâó, 
ïðèøëîñü ïðèíÿòü íà ñåáÿ âñþ îòâåòñòâåííîñòü çà èñêëþ÷åíèå îòðûâêîâ 
èç «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ò. 1 è ýòî òîæå ïîäòâåðäèë Ì.È. Ñåìåâñêèé. Íî ñàìîå 
ãëàâíîå, Ï.À. Åôðåìîâ çíàë, ÷òî â ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. îí âêëþ÷èë â îñíîâ-
íîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îòðûâêè èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà» è òåì ñàìûì ïðèçíàë, ÷òî áàëëàäà ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóø-
êèíó, íî òóò æå ðÿäîì ñðàçó æå âïèñàë ïîñïåøíî è áåçäîêàçàòåëüíî «áàëëà-
äà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú. È ýòîò åãî âûâîä áóäóùèìè èññëåäîâàòå-
ëÿìè áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé è îêîí÷àòåëüíûé ñàìî ãî 
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то время как-то убедить П.А. Ефремова, что действительно «баллада Пуш-
кину не принадлежить», а принадлежит она А.И. Полежаеву. Редактируя
«Стихотворенія А.И. Полежаева» в 1889 г. П.А. Ефремов пришел к одно-
значному выводу: баллада «Твнь Баркова» А.И. Полежаеву не принадле-
жит. И вся аргументация цензора Н.А. Ратынского в 1880 г. об авторстве
А.И. Полежаева стала восприниматься П.А. Ефремовым в 1889 г. как «голо-
словное указаніе» (впрочем оно было таковым и в 1880 г., просто П.А. Еф-
ремов в то время посчитал его убедительным). В логической цепочке:
«баллада Пушкину не принадлежитъ», потому что она принадлежит
А.И. Полежаеву, второе утверждение оказалось неверным. И здесь бы
П.А. Ефремову вернуться к первоначальному признанию авторства
А.С. Пушкина или хотя бы усомниться в этом, и признать свою ошибку.
Но нет. Самоуверенный П.А. Ефремов такую ошибку признать не мог.
Изреченное после 30 мая 1880 г. (т. 1 вышел б (18) июля 1880 г.) «баллада
Пушкину не принадлежить» и подкрепленное 1-го июля 1880 г. абсурдной
сноской М.И. Семевского, Что «несомнвнно принадлежить Полежаеву, а не
Пушкгшу» (да еще по «заключенію» П.А. Ефремова!), висело над П.А. Еф-
ремовым как проклятие. И он начал изобретать всевозможные доводы в
защиту этого тезиса. Так или иначе, но до 1889 г. (до редактирования «Сти-
хотвореній А.И. Полежаева») П.А. Ефремов находился под внушенным
«голословнымъ указаніемъ» цензора Н.А. Ратынского, что «ТЪнь Баркова»
принадлежит А.И. Полежаеву, и следовательно, «эта баллада Пушкину
не принадлежить».

В общей сложности П.А. Ефремов редактировал собрания сочинений
А.С. Пушкина четыре раза с 1878 г. по 1905 г.

1-я редакция: Сочгшенія АС. Пушкина: [в б т.]. - Изданіе третье, испр.
и доп., / подъ редакціей П.А. Ефремова. - С.-Петербургь: Изданіе книго-
продавца Н.А. Исакова, 1878-1881. - б т. - Т. 1. 1880. УІП, 584 с.; 26 × 17 см.
([1-е изд.] / под ред. Г.Н. Ґеъшади. СПб., 1859. б т.; 2е изд. / под ред. Г.Н. Ген-
нади. СПб., 1869-1871. б т.).

2-я редакция: Сочиненія А.С. Пушкина: [в 7 т.]. - Изданіе осьмое,
испр. и доп., / подъ редакціею П.А. Ефремова. - М.: Изданіе Федора Ива-
новича Анскаго, 1882. - 7т.

Т. 1: Стихотворенія 1811-1824 годов...[2], Ш, 550 с., [1] л. грав. портр.;
21 × 14,5 см. -На с. І-ІУ в [Предисловии издателя] объяснение, почему это
8е изд.: прижизненные изд. - 1-е, 2-е; посмертное изд. 1838-1841 гг. - 3-е;
изд. П.В. Анненкова 1855-1857 гг. - 4е; издания Н.А. Исакова - 5-е, б-е,
7-е (1859 г., 1869-1871 гг., 1878-1881 гг.).

3-я редакция: Полное собраніе его сочиненій: [в 7 т.] / А.С. Пушкинъ;
подъ редакціею П.А. Ефремова. - [1-е изд.]. - С.-Петербургъ: Изданіе
ВВ. Комарова [1838-1907]: Тип. В.В. Комарова, 1887. - 7 т. - Т. 1. 1887.
[2], П, ХХУП, [1], 393, [1], УП [І] с., [2] л. портр.; 22 × 14 см; То же. - Второе
изданіе. - 1887. - 7 т. - Т. 1. 1887. [2], ІІ, ХХУП, [1], 393, [1], 4, УПІ с., [2] л.
портр.; То же. - Третье изданіе. - 1887. - 7 т.; То же. - Четвертое изда-
ніе. - 1887. - Т. 1; То же. - Пятое изданіе. - 1895. - 7 т.; То же. -Шестое
изданіе. - 1900. - 7 т.
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4-я редакция: Сочиненія АС. Пушкина: [в 8 т.] / редакція П.А. Ефре-
мова. - [СПб.]: Изданіе А.С. Суворина, 1903-1905. - 8 т.

Т.1: Съ портретомъ А.С. Пушкина, гравированнымъ художникомъ
МБ. Рундальцовымъ [1871-1935] съ оригинала, писаннаго В.А. Тропини-
нымъ [1776-1857]: Аирическія стихотворенія (1812-1824). - 1903. - [4], УІ,
572 с., [1] л. грав. портр.; 22 × 15 × 3,5 см.;

Т. УПІ: Примвчанія, добавленія и поправки... 1905. - [4], 648, 104 с.,
[2] л. факс.

Итак, ПА Ефремов после 30 мая 1880 г. из 1-го тома «Сочиненій
АС. Пушкина» из основного состава (курсив наш. - ./1.Б.) произведений
поэта под давлением цензора Н.А. Ратьшского из всего отпечатаъшого ти-
ража исключил «Отрывки изъ баллады. Твнь Баркова», заявив при этом
в явной спешке необдуманно, бездоказательно и категорично, следуя на-
вязанному ему «голословному указанію» цензора: «Между твмъ оказа-
лось, что эта баллада Пушкину не принадлежить, почему и исключена»
В вышеуказанных изданиях 1882, 1887 (было 4 издания в 1887 г.), 1895,
1900 годов о «Твни Баркова» ни слова. И даже в изданиях 1895 и 1900 гг.,
когда П.А. Ефремову стало ясно (после редактирования «Стихотвореній
А.И. Полежаева» в 1889 г.), что «Твнь Баркова» не принадлежит А.И. Поле-
жаеву и навязанный ему по «голословному указанію» цензора Н.А. Ра-
тынского категоричньнїт вывод 1880 г. о том, что «баллада ПушкІ/Шу не при-
надлежить» (потому что принадлежит А.И. Полежаеву!) должен быть по-
ставлен под сомнение, тем не менее в этих изданиях о «Твни Баркова» ни
слова. И лишь в 1905 г. в т. УПІ «Сочиненій А.С. Пушкина» в разделе
«Примвчанія къ І-му тому» на с. 18 П.А. Ефремов наконец обратился к
«Тьъш Баркова». Отлично памятуя о том, как он из т. 1 после 30 мая 1880 г.
по требованию цензора Н.А. Ратьшского исключил из основного состава про-
изведений А.С. Пушкина отрывки из «ТЬни Баркова» и доверившись «го-
лословному указанію» цензора о прІ/шадлежности «Тьъш Баркова» А.И. По-
лежаеву, также заявил категорично, но бездоказательно «баллада ПушкІ/шу
не принадлежить», а с его устной подачи М.И. Семевский 1-го июля того
же 1880 г. подтвердил: «несомнвнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пуш-
кину» (и еще при этом сослался на «заключеніе» П.А. Ефремова!). К сожа-
лению, М.А. Цявловский этой абсурдной сноски не знал, а С.В. Березкина
неправильно ее истолковала (см.: Семевский 2008: 243, 386). П.А. Ефремов
также помнил, что цензор Н.А. Ратынский не стал давать делу официаль-
ный ход (что могло привести бы к аресту тиража и последующему офи-
циальному разбирательству), он так же помнил, что ему, П.А. Ефремову,
пришлось принять на себя всю ответственность за исключение отрывков
из «Тьни Баркова» из т. 1 и это тоже подтвердил М.И. Семевскшїт. Но самое
главное, П.А. Ефремов знал, что в т. 1 издания 1880 г. он включил в основ-
ной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина отрывки из
«Тыш Баркова» и тем самым признал, что баллада принадлежит А.С. Пуш-
кину, но тут же рядом сразу же вписал поспешно и бездоказательно «балла-
да Пушкину не принадлежить. И этот его вывод будущими исследовате-
лями будет восприъшматься как самостоятелъный и окончательный самого
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Ï.À. Åôðåìîâà è ñ åãî ïîäà÷è ïîäòâåðæäåííûé àáñóðäíîé ñíîñêîé Ì.È. Ñå -
ìåâñêîãî. ×òîáû óæå îêîí÷àòåëüíî ïîäòâåðäèòü êàòåãîðè÷íîñòü ñâîåãî 
áåçäîêàçàòåëüíîãî âûâîäà î òîì, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëå-
æèòú», îí ïðèáåã ê ÿâíîé ôàëüñèôèêàöèè, ïðèïèñàâ Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî 
òîò ÿêîáû åùå ïðè æèçíè (óìåð 2-ãî ìàðòà 1888 ã.) îòêàçàëñÿ «îòú ñâîåãî 
ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ», ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà». Íî 
åùå â 1903 ã. â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è èçî-
áðàæåíiÿõú» Ï.À. Åôðåìîâ ïðåäïðèíÿë ïîïûòêó äîêàçàòü, ÷òî «áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú».

Â 1903 ã. Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèíú...» (Åôðåìîâ 
1903: 6—7) îá èñêëþ÷åíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. ñîîáùèë 
ñëåäóþùåå: «Åùå ÿ âûáðîñèëú îòðûâêè èçú ïîýìû2 «Ò¼íü Áàðêîâà», êîòî-
ðûå âçÿëú-áûëî èçú ñòàòüè Ãàåâñêàãî âú Ñîâðåìåííèê¼, îáñòàâèâøàãî åãî 
òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè î âðåìåíè íàïèñàíiÿ, ÷òåíiè ëèöåèñòàìú è ò.ï., ÷òî 
íå áûëî ñîìí¼íèÿ, ÷òî ýòî íàïèñàëú Ïóøêèíú. Íàéäÿ ïîëíóþ ïîýìó [êóð-
ñèâ Ï.À. Åôðåìîâà. — Ë.Á.] âú ðóêîïèñíîé òåòðàäè, ÿ óâèä¼ëú, ÷òî âú íåé 
ä¼ëî èäåòü íå î Ïåòåðáóðã¼, à î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êî-
òîðûõú Ïóøêèíú íå ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ åùå ïî÷òè ðå-
áåí êîìú. Íå ñêàæó òåïåðü, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíiå ïðèíàäëåæèòú Ïîëå-
æàåâó, êàêú ÿ ñä¼ëàëú òîãäà, èñêëþ÷àÿ èçú ñâîåãî èçäàíèiÿ ýòè ñòèõè, ïî-
òîìó ÷òî Ïîëåæàåâó ïðèïèñûâàëè, åùå ïðè æèçíè, ïî÷òè âñ¼ ýðîòè÷åñêiÿ 
ïðîèçâåäåíiÿ Äüÿêîâàõ» [ñíîñêó õ Ï.À. Åôðåìîâà î Äüÿêîâå ñì. â ãë. 5 íàñò. 
èçä. íà: 1903 Åôðåìîâ: 7. — Ë.Á.]. Çàìåòèì ñðàçó, ÷òî «ïîëíóþ ïîýìó» 
Ï.Å. Åô ðåìîâ âèäåë ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî åùå äî 1880 ã., îòêóäà îí ïîçàèìñòâî-
âàë ñòðîêè 2, 3, 112 (êîòîðûõ íåò â ñòàòüå 1863 ã.). Â ÐÃÀËÈ (Ô. 191 (Ï.À. Åô-
ðåìîâ). Îï. 2. Åä. õð. 23) õðàíèòñÿ ÷åðíîâîé àâòîãðàô äâóõ ñòàòåé Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî 1861 ã. è 1863 ã., ïîäàðåííûõ èì Ï.À. Åôðåìîâó. Òàê ÷òî îòíîøå-
íèÿ ìåæäó Â.Ï. Ãàåâñêèì è Ï.À. Åôðåìîâûì áûëè äîâåðèòåëüíûìè. ×òî 
æå êàñàåòñÿ âûðàæåíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà «Íàéäÿ ïîëíóþ ïîýìó â ðóêîïèñ-
íîé òåòðàäè», òî òàêóþ òåòðàäü îí ìîã ïðèîáðåñòè â Ìîñêâå, ãäå ïðîæèâàë 
ñ 1893 ã. ïî ëåòî 1901 ã. è ãäå â òî âðåìÿ ðàñïðîñòðàíÿëèñü ðóêîïèñíûå âû-
ïóñêè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî Àëüìàíàõà», ñîñòàâëåííûå àêòåðîì 
ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà Àôàíàñèåì Âàñèëüåâè÷åì Ïàíîâûì (1849—
1910) (íå ïóòàòü ñ Í.Â. Ïàíîâûì (1875—1932) — òîæå àêòåðîì Ìàëîãî òåàò-
ðà). Ñì. ïèñüìî Ã.È. Êíîñïå (Ìîñêâà, îêîëî 08.01.1929 ã.) ê Ì.À. Öÿâëîâ ñêî-
ìó (Ìîñêâà): «Ìîè çàìåòêè: 1) òàêèõ òåòðàäåé õîäèëè îäíî âðåìÿ ïî Ìîñê-
âå “ñîòíÿìè”, íàçûâàëèñü îíè “Åáëåìàòè÷åñêèå àëüìàíàõè”, ñîáðàííûå 
êí. Çàâàäîâñêèì. Íå äëÿ ïå÷àòè è ò. ä. 2) Ïèñàë ýòè “àëüìàíàõè”  îäèí ïðî-
ãîðåâøèé àðòèñò “Ìàëîãî òåàòðà”, ïüÿí÷óøêà êàêèõ ñâåò íå âèäåë. <...>
ß ó íåãî ëè÷íî íåêîòîðûå ïîêóïàë <...>» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387 (Àðõèâ Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî). ¹ 179. Ë. 1). Ïîëíàÿ ïîýìà «Òúíü Áàðêîâà» (ñïèñîê À) îáÿçàòåëü-
íî ïðèñóòñòâîâàëà â ïîëíîì êîìïëåêòå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî Àëü-

2 Ïðèìåíèòåëüíî ê «Ò¼íè Áàðêîâà» Â.Ï. Ãàåâñêèé íèãäå íå óïîòðåáëÿåò òåðìèí «ïî-
ýìà» (çàòî «Ìîíàõú» âåçäå íàçâàí èì: «ïîýìà»). Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå «Ò¼íü Áàðêîâà» 
èìåíóåòñÿ: «ñòèõîòâîðåíiå, â áåëîâîì àâòîãðàôå ïîñëå îáíàðóæåíèÿ ïîëíîãî òåêñòà «Ò¼íè 
Áàðêîâà» — òàêæå è «áàëëàäà».

ìà íàõà» (Âûïóñêè [I—40] Â.À. Ïàíîâà (ñì. äàëåå â ãëàâå 3 íàñò. èçä. îïèñà-
íèå âàðèàíòîâ ñïèñêà À, À1, À2). Íèêàêèõ «òàêèõú ïîäðîáíîñòåé» î Ìîñê-
âå «ïîýìà» íå ñîäåðæèò. Âî 2-é ñòðîêå óïîìèíàåòñÿ: â ðåäàêöèè Ï.À. Åô ðå-
ìîâà — «Âú ïðiþò¼ íà Ì¼ùàíñêîé,»; â ñïèñêå Ì ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî — «Âú 
áàðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé,». Â 5-é ñòðîêå — «Ìîñêîâñêié ìîäíûé ìîëîäåöú,».

Â.Ì. Åñèïîâ ïðîâåë ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå, ÷òîáû äîêàçàòü, ÷òî 
«<...> ä¼ëî èäåòú íå î Ïåòåðáóðã¼, à î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, 
êîòîðûõú Ïóøêèíú íå ìîãú î íåé çíàòü <...>» — ýòî ñëîâà Ï.À. Åôðåìîâà, 
ïðàâäà è òóò Â.Ì. Åñèïîâ ïðèïèñûâàåò Ï.À. Åôðåìîâó ñëîâà, êîòîðûå òîò íå 
ãîâîðèë («Çàñëóæèâàåò âíèìàíèÿ è ïðåäïîëîæåíèå Åôðåìîâà î «ìîñêîâ-
ñêîì ïðîèñõîæäåíèè» áàëëàäû»). Âûðàæåíèå «ìîñêîâñêàãî ïðîèñõîæäåíiÿ» 
ïðèíàäëåæèò öåíçîðó Í.À. Ðàòûíñêîìó («<...>, íî öåíçîðú ã. Ðàòûíñêié 
âîâðåìÿ óêàçàëú ìí¼, ÷òî ñòèõè ýòè ìîñêîâñêàãî ïðîèñõîæäåíiÿ, õîòÿ íå-
ïðàâèëüíî ïðèïèñàëú èõú Ïîëåæàåâó»), ò. å. óïîð çäåñü ñäåëàí íà òî, ÷òî 
áàëëàäà ñîçäàíà â Ìîñêâå, ãäå áîëüøóþ ÷àñòü æèçíè ïðîæèë À.È. Ïîëå-
æàåâ. Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ Â.Ì. Åñèïîâà îêàçàëèñü óäðó÷àþùèìè. Êðî-
ìå óêàçàííûõ 2-é è 5-é ñòðîê, Â.Ì. Åñèïîâ ïîñ÷èòàë, ÷òî  ñòðîêà «“Ïîäüÿ÷èé 
èç Ñåíàòà” — òîæå ìîæåò áûòü óêàçàíèåì íà Ìîñêâó». ×åòâåðòûé ïðèìåð 
Â.Ì. Åñèïîâà, íàäî ïîëàãàòü, ñàìûé ÿðêèé:

Áåçóñëîâíî ìîñêîâñêîãî òîëêà è âûðàæåíèå «ëîìàåò â ñòèõ» â ñòðîôå 
4-é áàëëàäû.

È ïîñëåäíèé, ïÿòûé ïðèìåð — ñòðîêà «Íà áèðæå âñåõ ñèëüíåå» òîæå 
îêàçûâàåòñÿ ìîñêîâñêàÿ è ÷òîáû «äîêàçàòü» ýòî — ïðèâåäåíà öèòàòà â öå-
ëûõ îäèííàäöàòü ñòðîê èç ñëîâàðÿ Âëàäèìèðà Ñòàíèñëàâîâè÷à Åëèñòðàòîâà 
(1965—) «ßçûê ñòàðîé Ìîñêâû» (Ì., 1997. Ñ. 296). Ìîã áû Â.Ì. Åñèïîâ è 
ïîñìîòðåòü â «Ñëîâàðå» Â.È. Äàëÿ îäíî èç áîëåå ïîäõîäÿùèõ çíà÷åíèé: 
«Áèðæà — ñáîðíîå ì¼ñòî ÷åðíîðàáî÷èõú, ïîäåíùèêîâú» (Äàëü 1903/1: 214). 
Òàêèå «áèðæè» ñóùåñòâîâàëè âî âñåõ ãîðîäàõ, â òîì ÷èñëå è â Ïåòåðáóðãå.

Íåñìîòðÿ íà ôàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå â «ïîëíîé ïîýìå» ìîñêîâñêèõ 
«ïîäðîáíîñòåé» è ñâåäåíèé î åå «ìîñêîâñêîì ïðîèñõîæäåíèè», Â.Ì. Åñè-
ïîâ òåì íå ìåíåå ïèøåò: «Òàê ÷òî, ìîæíî äóìàòü, ó Åôðåìîâà, âîïðåêè 
êàòåãîðè÷íûì âîçðàæåíèÿì Öÿâëîâñêîãî, îñíîâàíèÿ äëÿ ïðåäïîëîæåíèÿ 
î ìîñêîâñêîì ïðîèñõîæäåíèè áàëëàäû èìåëèñü — êàê è äëÿ ñîìíåíèé ïî 
ïîâîäó òîãî, ìîã ëè þíûé Ïóøêèí çíàòü òàêèå ïîäðîáíîñòè î Ìîñêâå, âû-
âåçåííûé èç íåå ïî÷òè ðåáåíêîì» (Åñèïîâ 2005: 37—39; Åñèïîâ 2006: 324—
325).

Ï.À. Åôðåìîâ îòëè÷íî çíàë, ÷òî íèêàêèõ «òàêèõú ïîäðîáíîñòåé» î 
Ìîñê âå â «Ò¼íè Áàðêîâà» íåò, à âñÿ ýòà èñòîðèÿ î «ïîäðîáíîñòÿõú» óâèäåí-
íûõ ÿêîáû Ï.À. Åôðåìîâûì â «ïîëíîé ïîýìå» [êóðñèâ Ï.À. Åôðåìîâà] 
ñïëîøíàÿ åãî âûäóìêà. Ýòà âûäóìêà áûëà ðàññ÷èòàíà íà íåñâåäóùåãî ÷è-
òàòåëÿ «Ìíèìîãî Ïóøêèíà...» 1903 ã. äåéñòâèòåëüíî íå çíàþùåãî ïîëíîãî 
òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà». Òàêîé ÷èòàòåëü «Ìíèìîãî Ïóøêèíà...» ìîã ïîâå-
ðèòü, ÷òî â ïîëíîé ïîýìå Ï.À. Åôðåìîâ «óâèäåëú» íå÷òî òàêîå («<...> è ñú òà-
êèìè ïîäðîáíîñòÿìè <...>») ÷òî ñðàçó ñòàëî ÿñíî: À.Ñ. Ïóøêèí íå ìîæåò 
áûòü àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà». Ïîýòîìó ðåøåíèå Ï.À. Åôðåìîâà («Åùå ÿ 
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П.А. Ефремова и с его подачи подтвержденный абсурдной сноской М.И. Се-
мевского. Чтобы уже окончательно подтвердить категоричность своего
бездоказательного вывода о том, Что «баллада Пушкину не принадле-
житъ», он прибег к явной фальсификации, приписав В.П. Ґаевскому, Что
тот якобы еще при жизни (умер 2-го марта 1888 г.) отказался «отъ своего
прежняго предположенія», Что А.С. Пушкин «написалъ: Тізнъ Баркова». Но
еще в 1903 г. в своей статье «Мнимый Пушкинъ въ стихахъ, прозъ и изо-
браженіяхъ» П.А. Ефремов предпринял попытку доказать, Что «баллада
Пушкину не принадлежитъ».

В 1903 г. П.А. Ефремов в своей статье «1\/Інимый Пушкинъ...›› (Ефремов
1903: 6-7) об исключении «Тъни Баркова» из т. 1 издания 1880 г. сообщил
следующее: «Еще я выбросилъ отрывки изъ поэмы2 «ТЬнъ Баркова», кото-
рые взялъ-было изъ статьи Гаевокаго въ Современникъ, обставившаго его
такими подробностями о времени написанія, чтеніи лицеистамъ и т.п., Что
не было сомнъния, Что это написалъ Пушкинъ. Найдя полную поэму [кур-
сив П.А. Ефремова. - АБ] въ рукописной тетради, я увидълъ, Что въ ней
дъло идеть не о Петербургъ, а о Москвъ, и съ такими подробностями, ко-
торыхъ Пушкинъ не могь о ней знать, вывезенный изъ нея еще почти ре-
бенкомъ. Не скажу теперь, Что это стихотвореніе принадлежитъ Поле-
жаеву, какъ я сдълалъ тогда, исключая изъ своего изданиія эти стихи, по-
тому Что Полежаеву приписывали, еще при жизни, почти всъ эротическія
произведенія Дъяковах» [сноску Х П.А. Ефремова о Дьякове см. в гл. 5 наст.
изд. на: 1903 Ефремов: 7. - А.Б.]. Заметим сразу, Что «полную поэму»
П.Е. Ефремов видел у В.П. Гаевского еще до 1880 г., откуда он позаимство-
вал строки 2, 3, 112 (которых нет в статье 1863 г.). В РҐААИ (Ф. 191 (П.А. Еф-
ремов). Оп. 2. Ед. хр. 23) хранится черновой автограф двух статей В.П. Га-
евского 1861 г. и 1863 г., подаренных им П.А. Ефремову. Так Что отноше-
ния между В.П. Гаевским и П.А. Ефремовым были доверительными. Что
же касается выражения П.А. Ефремова «Найдя полную поэму в рукопис-
ной тетради», то такую тетрадь он мог приобрести в Москве, где проживал
с 1893 г. по лето 1901 г. и где в то время распространялись рукош/Існые вы-
пуски «Еблематическо-скабрезного Альманаха», составленные актером
московского Малого театра Афанасием Васильевичем Пановым (1849-
1910) (не путать с Н.В. Пановым (1875-1932) - тоже актером Малого теат-
ра). См. письмо Г.И. Кноспе (Москва, около 08.01.1929 г.) к М.А. Цявловско-
му (Москва): «Мои заметки: 1) таких тетрадей ходили одно время по Моск-
ве “сотнями”, назывались они “Еблематические альманахи”, собранные
кн. Завадовским. Не для печати и т. д. 2) Писал эти “альманахи” одгш про
горевший артист “Малого театра”, пьянЧушка каких свет не видел. <...>
Я у него лично некоторые покупал <...>» (ИРАИ РО. Ф. 387 (Архив М.А. Цяв-
ловского). По 179. А. 1). Полная поэма «Тънь Баркова» (список А) обязатель-
но присутствовала в полном комплекте «Еблематическо-скабрезного Аль-

2 Применительно к «Тъни Баркова» В.П. Гаевский нигде не употребляет термин «по-
эма» (зато «Монахъ» везде назван им: «поэма››). В Черновом автографе «Тънь Баркова»
именуется: «стихотвореніе, в беловом автографе после обнаружения полного текста «Тъни
Баркова» - также и «баллада».
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манаха» (Выпуски [1-40] В.А. Панова (см. далее в главе 3 наст. изд. описа-
ние вариантов списка А, А1, А2). Никаких «такихъ подробностей» о Моск-
ве «поэма» не содержит. Бо 2-й строке упоминается: в редакции П.А. Ефре-
мова - «Въ пріютъ на Мъщанской,»; в списке М у В.П. Гаевского - «Въ
барделъ на Мъщанской,». В 5-й строке - «Московскій модный молодецъ,».

В.М. Есипов провел специальное исследование, Чтобы доказать, Что
«<...> дъло идетъ не о Петербургъ, а о Москвъ, и съ такими подробностями,
которыхъ Пушкинъ не могь о ней знать <...>» - это слова П.А. Ефремова,
правда и тут В.М. Есипов приписывает П.А. Ефремову слова, которые тот не
говорил («Заслуживает внимания и предположение Ефремова о «москов-
ском происхождении» баллады»). Выражение «московскаго происхожденія»
принадлежит Цензору Н.А. Ратынскому («<...>, но Цензоръ г. Ратынскій
вовремя указалъ мнъ, Что стихи эти московскаго происхожденія, хотя не-
правильно приписалъ ихъ Полежаеву››), т. е. упор здесь сделан на то, Что
баллада создана в Москве, где большую Часть жизни прожил А.И. Поле-
жаев. Результаты исследования В.М. Есипова оказались удруЧаюЩими. Кро
ме указанных 2-й и 5-й строк, В.М. Есипов посчитал, что строка «“Подьячий
из Сената” - тоже может быть указанием на Москву». Четвертый пример
В.М. Есипова, надо полагать, самьпїІ яркий:

Безусловно московского толка и выражение «ломает в стих» в строфе
4-й баллады.

И последний, пятый пример - строка «На бирже всех сильнее» тоже
оказывается московская и чтобы «доказать» это - приведена Цитата в це-
лых одиъшадцать строк из словаря Владимира Стаъшславовича Елистратова
(1965-) «Язык старой Москвы» (М., 1997. С. 296). Мог бы В.М. Есипов и
посмотреть в «Словаре» В.И. Даля одно из более подходящих значеншїі:
«Биржа- сборное мъсто чернорабочихъ, поденщиковъ» (Даль 1903/1: 214).
Такие «биржи» существовали во всех городах, в том числе и в Петербурге.

Несмотря на фактическое отсутствие в «полной поэме» московских
«подробностей» и сведений о ее «московском происхождении», В.М. Еси-
пов тем не менее пишет: «Так что, можно думать, у Ефремова, вопреки
категоричным возражениям Цявловского, основания для предположения
о московском происхождении баллады имелись - как и для сомнений по
поводу того, мог ли юньпїт Пушкин знать такие подробности о Москве, вы-
везенный из нее почти ребенком» (Есипов 2005: 37-39; Есипов 2006: 324-
325)

П.А. Ефремов отлично знал, Что никаких «такихъ подробностей» о
Москве в «Тъни Баркова» нет, а вся эта история о «подробностяхъ» увиден-
ных якобы П.А. Ефремовым в «полной поэме» [курсив П.А. Ефремова]
сплоншая его выдумка. Эта выдумка была рассчитана на несведущего чи-
тателя «Мнимого Пушкина...›› 1903 г. действительно не знающего полного
текста «Тъни Баркова». Такой читатель «Мнимого Пушкина...›› мог пове-
рить, что в полной поэме П.А. Ефремов «увиделъ» нечто такое («<...> и съ та-
кими подробностями <...>››) что сразу стало ясно: А.С. Пушкин не может
быть автором «Тъни Баркова». Поэтому решение П.А. Ефремова («Еще я
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âûáðîñèëú îòðûâêè èçú ïîýìû «Ò¼íü Áàðêîâà» <...>») äîëæíî áûëî âûãëÿ-
äåòü îïðàâäàííûì. 

Óäèâèòåëüíî, íî ýòà âûäóìêà Ï.À. Åôðåìîâà ñðàáîòàëà, íà íåå êóïèë-
ñÿ òàêîé ìàñòèòûé ïóøêèíèñò, êàê Í.Î. Ëåðíåð (íå çíàâøèé äî 1931 ã. ïîë-
íîãî ñïèñêà «Ò¼íè Áàðêîâà»!). Âîò ÷òî ïèñàë Í.Î. Ëåðíåð â 1907 ã. (îí ïðî ÷åë 
â 1903 ã. ñòàòüþ «Ìíèìûé Ïóøêèíú...» Ï.À. Åôðåìîâà, íî íå óñïåë åùå 
îçíàêîìèòüñÿ ñ åãî ïðèìå÷àíèåì â ò. VIII èçäàíèÿ 1905 ã): «×òî êàñàåòñÿ 
äî ïðèïèñàííîé Ïóøêèíó Â.Ï. Ãàåâñêèìú («Ñîâðåìåííèêú» 1863 ã., ¹ 7, 
ñòð. 155—157) íåïðèëè÷íîé ïîýìû3 «Ò¼íü Áàðêîâà», òî íåïðè÷àñòíîñòü Ïóø-
êèíà êú ýòîé äîâîëüíî ïîñðåäñòâåííîé âåùè óñòàíîâëåíà Ï.À. Åôðåìîâûìú 
(«Ìíèìûé Ïóøêèíú», l. c.), êîòîðûé «íàéäÿ ïîëíóþ ïîýìó (ó Ãàåâñêàãî 
ïðèâåäåíû ëèøü îòðûâêè) âú ðóêîïèñíîé òåòðàäè, óâèä¼ëú, ÷òî âú íåé 
ä¼ëî èäåòú î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êîòîðûõú Ïóøêèíú íå 
ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ, åùå ïî÷òè ðåáåíêîìú» <...>» (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.) (Ëåðíåð 1907: 304). Ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáå óäèâëåíèå 
îáìàíóòîãî Í.Î. Ëåðíåðà, ïûòàþùåãîñÿ îòûñêàòü â ïîëíîì ñïèñêå «Ò¼íè 
Áàðêîâà» òå ñàìûå «òàêèå ïîäðîáíîñòè» î Ìîñêâå.

Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåé ñòàòüå 1903 ã. «Ìíèìûé Ïóøêèíú...» åùå ðàç ïîñ-
ëå 1889 ã. ïîäòâåðäèë: «Íå ñêàæó òåïåðü, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíiå ïðèíàäëå-
æèòú Ïîëåæàåâó, êàêú ÿ ñä¼ëàëú òîãäà, èñêëþ÷àÿ èçú ñâîåãî èçäàíiÿ ýòè 
ñòèõè, <...>». Â ýòîé ñòàòüå íå óïîìèíàåòñÿ öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé. Ïî ñóòè 
îí äâàæäû ïðèçíàë, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» À.È. Ïîëåæàåâó íå ïðè-
íàäëåæèò, ïðàâäà â ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. íåò óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî áàëëàäà 
À.È. Ïîëåæàåâó ïðèíàäëåæèò, íî ýòî ñ ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà 1-ãî èþëÿ 
1880 ã. ñäåëàë Ì.È. Ñåìåâñêèé: «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, 
à íå Ïóøêèíó» (äà åùå ïî «çàêëþ÷åíiþ» Ï.À. Åôðåìîâà!). Ê ñîæàëåíèþ, 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè íå çíàë, à Ñ.Â. Áåðåçêèíà íåïðà-
âèëüíî åå èñòîëêîâàëà (ñì.: Ñåìåâñêèé 2008: 243, 386). 

Ï.À. Åôðåìîâ ïîíèìàë, ÷òî îäíèõ òàê íàçûâàåìûõ ìîñêîâñêèõ «ïî-
äðîáíîñòåé» íåäîñòàòî÷íî äëÿ ïðèçíàíèÿ, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðè-
íàä ëåæèòú»; ïîäðîáíîñòè ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî ÿâíî ïåðåâåøèâàëè ìîñêîâñêèå 
«ïîäðîáíîñòè» âûäóìàííûå Ï.À. Åôðåìîâûì. Ïîýòîìó â 1905 ã. ïî ïðî-
øåñò âèè 17-òè ëåò ñî äíÿ ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (óìåð 2-ãî ìàðòà 1888 ã.) è çà 
äâà ãîäà äî ñâîåé ñìåðòè îí ïðîñòî áåççàñòåí÷èâî ïðèïèñàë ïîñëåäíåìó 
îòêàç «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ».

Â 1905 ã. Ï.À. Åôðåìîâ â ò. VIII «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» íà ñ. 18 â ðàç-
äåëå «Ïðèì¼÷àíiÿ êú I-ìó òîìó» ê ñòèõîòâîðåíèþ èç 1-ãî òîìà «20. Ãîðî-
äîêú (ñòð. 61)» äàë íèæåñëåäóþùåå ïðèìå÷àíèå:

«Çä¼ñü êñòàòè áóäåòú çàì¼òèòü, ÷òî âú ñòàòü¼ ñâîåé Ãàåâñêié ïðèïè-
ñàëú Ïóøêèíó ñòèõîòâîðåíiå: «Ò¼íü Áàðêîâà», è ïðèâåëú îáøèðíûÿ âû-
ïèñêè. Îíú óêàçàëú, ÷òî Ïóøêèíú, íàïèñàâú ýòè ñòèõè âú ïîäðàæàíiå «Îïàñ-
íîìó Ñîñ¼äó» ñâîåãî äÿäè, âûäàâàëú èõú ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíiå êí. Âÿçåì-
ñêàãî è èçú ïðèëè÷iÿ íàçûâàëú âú Ëèöå¼ ýòó áàëëàäó: «Ò¼íü Êîðàáëåâà» 
è ò. ä., íî, óâèä¼âú óñï¼õú, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàëú åå ñàìú. Íà ýòîìú îñíî-

3 Í.Î. Ëåðíåð ÿâíî çàèìñòâóåò òåðìèí «ïîýìà» ïðèìåíèòåëüíî ê «Ò¼íè Áàðêîâà» èç 
ñòàòüè Ï.À. Åôðåìîâà.

âàíiè ÿ âçÿëú-áûëî îòðûâêè ýòè âú Èñàêîâñêîå èçäàíiå ñî÷èíåíié Ïóøêè-
íà, íî öåíçîðú ã. Ðàòûíñêié âò-âðåìÿ óêàçàëú ìí¼, ÷òî ñòèõè ýòè ìîñêîâ-
ñêàãî ïðîèñõîæäåíiÿ, õîòÿ íåïðàâèëüíî ïðèïèñàëú èõú Ïîëåæàåâó. Îíè 
áûëè ìíîþ èñêëþ÷åíû èçú èçäàíiÿ, à ïîòîìú âú Ìîñêâ¼, ìí¼ ïîïàëàñü 
ö¼ëàÿ òåòðàäü ïîäîáíûõú ïðîèçâåäåíié îäíîãî ìîñêâè÷à, ñîñòîÿâøàÿ èçú 
ïåðåä¼ëîêú íà òàêîé æå ëàäú áàëëàäú è ïîýìú Æóêîâñêàãî, êàêú ýòà (êóð-
ñèâ ýòîãî ñëîâà íàø. — Ë.Á.) «Ò¼íü Áàðêîâà» (Ãðîìîáîé), «Ñú¼çæåíñêàÿ 
óçíèöà» (Øèëüîíñêié óçíèêú) è ïð. Ýòó òåòðàäü ÿ îòäàëú Â.Ï. Ãàåâñêîìó, 
à îíú è ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïî-
ëîæåíiÿ. Êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèëú åìó òàêèõú ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûÿ 
áûëè ïðèâåäåíû ïðè íàïå÷àòàíiè èìú îòðûâêîâú «Ò¼íè Áàðêîâà»?» (ñì.: 
Ïóøêèí 1905/VIII: 18 ñ ïðèâåäåíèåì ôàêñèìèëå ñ. 17 è 18).

Êàê âèäèì èç ýòîãî ïðèìå÷àíèÿ 1905 ã. Ï.À. Åôðåìîâ ïåðå÷èñëÿåò âñå 
«ïîäðîáíîñòè» Â.Ï. Ãàåâñêîãî è â òîì ÷èñëå òàêèå, íà êîòîðûå îí íå îáðà-
òèë âíèìàíèÿ â ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. è â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèíú...» 
1903 ã.: îí ïðÿìî ïðèçíàåò «<...> Ãàåâñêié ïðèïèñàëú Ïóøêèíó ñòèõîòâîðå-
íèå: «Ò¼íü Áàðêîâà»»; ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «<...> èçú ïðèëè÷iÿ íàçûâàëú âú 
Ëèöå¼ ýòó áàëëàäó: «Ò¼íü Êîðàáëåâà» è ò. ä., íî, óâèä¼âú óñï¼õú, ïðèçíàë-
ñÿ, ÷òî íàïèñàë åå ñàìú». Îáðàòèì âíèìàíèå, ÷òî ýòèì «ïîäðîáíîñòÿì» 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî Ï.À. Åôðåìîâ â 1905 ã. óæå íå ïðîòèâîïîñòàâëÿåò ñìåõî-
òâîðíûå ìîñêîâñêèå «ïîäðîáíîñòè», êîòîðûå îí ÿêîáû «óâèä¼ëú» â ïîëíîé 
ïîýìå è î êîòîðûõ ñîîáùèë â ñâîåé ñòàòüå 1903 ã. Â 1905 ã. î ìîñêîâñêèõ 
«ïî äðîáíîñòÿõ» íè ñëîâà. Ï.À. Åôðåìîâ îñîçíàë, ÷òî ñìåõîòâîðíûå ìîñ-
êîâ ñêèå «ïîäðîáíîñòè» íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ «ïîäðîáíîñòÿìè» 
Â.Ï. Ãà  åâñêîãî. Ïîýòîìó íà ñåé ðàç îí ïðîñòî ñîñëàëñÿ, ÷òî «öåíçîðú ã. Ðà-
òûíñêié âî-âðåìÿ óêàçàëú ìí¼, ÷òî ñòèõè ýòè ìîñêîâñêàãî ïðîèñõîæäåíiÿ, 
õîòÿ íåïðàâèëüíî ïðèïèñàëú èõú Ïîëåæàåâó».

Ïðèâåäåì íåêîòîðûå áèîãðàôè÷åñêèå ôàêòû: Â.Ï. Ãàåâñêèé óìåð 2 ìàð-
òà 1888 ã., Ï.À. Åôðåìîâ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå æèë ñ 1854 ïî 1893 ã., ñ 1893 
ïî ëåòî 1901 ã. îí æèë â Ìîñêâå, à ñ ëåòà 1901 ã. è äî êîíöà æèçíè â 1907 ã. 
ñíîâà â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå.

Òåïåðü ïîïðîáóåì ðàçîáðàòüñÿ è îòâåòèòü íà âîïðîñ: êàêèì áûëî îò-
íîøåíèå Â.Ï. Ãàåâñêîãî ê ýòîé èñòîðèè? Ïîëàãàåì, ÷òî ïîñëå âûõîäà ò. 1 
ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã., ãäå Ï.À. Åôðåìîâ êàòåãîðè÷íî, íî áåçäîêàçàòåëüíî 
èç ðåê «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú», 
âèäèìî, íè Ï.À. Åôðåìîâ, íè Â.Ï. Ãàåâñêèé (äî êîíöà ñâîåé æèçíè 2 ìàð-
òà 1888 ã.) ýòîò ñëó÷àé íå îáñóæäàëè. Íî åñëè áû Â.Ï. Ãàåâñêèé ñïðîñèë, 
òî ó Ï.À. Åôðåìîâà îòâåò áûë áû òàêîé: öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé çàñòàâèë 
åãî èñêëþ÷èòü èç îñíîâíîãî ñîñòàâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» (Ï.À. Åôðåìîâ ïåðâîíà÷àëüíî 
âñå æå âêëþ÷èë èõ!) è, ìîë, ôðàçà «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» 
òîæå ñôîðìóëèðîâàíà öåíçîðîì, êîòîðûé ïîñ÷èòàë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó. Ïðàâäà, â ýòîì ñëó÷àå Â.Ï. Ãàåâñêèé íè-
êîãäà áû íå ïîâåðèë, ÷òî àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà», ÷èòàâøåéñÿ ëèöåèñòàìè 
â 1813 ã., ìîã áûòü äåâÿòèëåòíèé À.È. Ïîëåæàåâ, ðîäèâøèéñÿ â 1804 ã. Âîò 
ïîýòîìó Ï.À. Åôðåìîâ ïðè æèçíè Â.Ï. Ãàåâñêîãî áîÿëñÿ íàçâàòü åìó ê êà-
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выбросилъ отрывки изъ поэмы «ТЪнъ Баркова» <...>››) должно было выгля-
деть оправданным.

Удивительно, но эта выдумка П.А. Ефремова сработала, на нее купил-
ся такой маститьнїІ пушкинисг, как Н.О. Аернер (не знавшшїт до 1931 г. пол-
ного списка «ТЪШ/І Баркова»!). Вот Что писал Н.О. Аернер в 1907 г. (он прочел
в 1903 г. статью «Мнимый Пушкинъ...» П.А. Ефремова, но не успел еще
ознакомиться с его примечанием в т. УПІ издания 1905 г): «Что касается
до приписанной Пушкину В.П. Ґаевскимъ («Современникъ» 1863 г., По 7,
стр. 155-157) неприличной поэмыЗ «Тънь Баркова», то непричастность Пуш-
кина къ этой довольно посредственной вещиустановленаПА. Ефремовымъ
(«Мнимый Пушкинъ», 1. с.), который «найдя полную поэму (у Ґаевскаго
приведены лишь отрывки) въ рукописной тетради, увидвлъ, что въ ней
діэло идетъ о Москве, и съ такими подробностями, которыхъ Пушкинъ не
могъ о ней знать, вывезенный изъ нея, еще почти ребенкомъ» <...>›› (кур-
сив наш. - ./1.Б.) (Аернер 1907: 304). Можно представить себе удивление
обманутого Н.О. Аернера, пытающегося отыскать в полном списке «Тіэни
Баркова» те самые «такие подробности» о Москве.

П.А. Ефремов в своей статье 1903 г. «Мнимый Пушкинъ...» еще раз пос-
ле 1889 г. подтвердил: «Не скажу теперь, Что это стихотвореніе принадле-
житъ Полежаеву, какъ я сдЪлалъ тогда, исключая изъ своего изданія эти
стихи, <...>››. В этой статье не упоминается Цензор Н.А. Ратьщский. По сути
он дважды признал, что баллада «Тънь Баркова» А.И. Полежаеву не при-
надлежит, правда в т. 1 издания 1880 г. нет указания на то, что баллада
А.И. Полежаеву принадлежит, но это с подачи П.А. Ефремова 1-го июля
1880 г. сделал М.И. Семевский: «несомнізнно принадлежитъ Полежаеву,
а не Пушкину» (да еще по «заключенію» П.А. Ефремова!). К сожалению,
М.А. Цявловский этой абсурдной сноски не знал, а СВ. Березкина непра-
вильно ее истолковала (см.: Семевский 2008: 243, 386).

П.А. Ефремов понимал, что одних так называемых московских «по-
дробностей» недостаточно для признаъшя, что «баллада Пушкину не при-
надлежитъ»; подробности у В.П. Ґаевского явно перевешивали московские
«подробности» выдуманные П.А. Ефремовым. Поэтому в 1905 г. по про
шествгш 17-ти лет со дня смерти В.П. Ґаевского (умер 2-го марта 1888 г.) и за
два года до своей смерти он просто беззастенчиво приписал последнему
отказ «оть своего прежняго предположен1я».

В 1905 г. П.А. Ефремов в т.Ш «Сочгшеній А.С. Пушкина» на с. 18 в раз-
деле «Примъчанія къ І-му тому» к стихотворению из 1-го тома «20. Горо-
докъ (стр. 61)» дал нижеследующее примечание:

«Здізсь кстати будетъ заміэтить, что въ статьъ своей Ґаевскій припи-
салъ Пушкину стихотвореніе: «ТЬнъ Баркова», и привелъ обширныя вы-
писки. Онъ указалъ, что Пушкинъ, наш/Ісавъ эти стихи въ подражаніе «Опас-
ному Сосвду» своего дяди, выдавалъ ихъ сначала за сочиненіе кн. Вязем-
скаго и изъ приличія называлъ въ Аицеіэ эту балладу: «ТЬнъ Кораблева»
и т. д., но, увидіэвъ успвхъ, признался, что написалъ ее самъ. На этомъ осно-

3 Н.О. Аернер явно заимствует термІ/Ш «поэма» применительно к «Тізни Баркова» из
статьи П.А. Ефремова.
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ваніи я взялъ-было отрывки эти въ Исаковское изданіе сочиненій Пушки-
на, но цензоръ г. Ратынскій во-время указалъ мнъ, что стихи эти москов-
скаго происхожденія, хотя неправильно приписалъ ихъ Полежаеву. Они
были мною исключены изъ изданія, а потомъ въ Москвъ, мнъ попалась
Цълая тетрадь подобныхъ произведеній одного москвича, состоявшая изъ
передълокъ на такой же ладъ балладъ и поэмъ Жуковскаго, какъ эта (кур-
сив этого слова наш. - АБ.) «Твнъ Баркова» (Громобой), «Съіэвженская
увнииа» (Шильонскій узникъ) и пр. Эту тетрадь я отдалъ В.П. Гаевскому,
а онъ и самъ ужъ встрвтилъ меня отказомъ отъ своего прежняго предпо-
ложенія. Кто же, однако, наговорилъ ему такихъ подробностей, которыя
были приведены при напечатаніи имъ отрывковъ «Тъни Баркова»?» (см.:
Пушкин 1905/УПІ: 18 с приведением факсимиле с. 17 и 18).

Как видим из этого примечания 1905 г. П.А. Ефремов перечисляет все
«подробности» В.П. Ґаевского и в том числе такие, на которые он не обра-
тил внимания в т. 1 издания 1880 г. и в своей статье «Мнимый Пушкинъ...»
1903 г.: он прямо признает «<...> Ґаевскій приписалъ Пушкину стихотворе-
ние: «Тънь Баркова»»; что А.С. Пушкин «<...> изъ приличія называлъ въ
Аицеіз эту балладу: «ТЬнъ Корадлева» и т. д., но, увидЪвъ успЪхъ, признал-
ся, что написал ее самъ». Обратим внимание, что этим «подробностям»
В.П. Ґаевского П.А. Ефремов в 1905 г. уже не противопоставляет смехо-
творные московские «подробности», которые он якобы «увидізлъ» в полной
поэме и о которых сообщил в своей статье 1903 г. В 1905 г. о московских
«подробностях» ни слова. П.А. Ефремов осознал, что смехотворные мос-
ковские «подробности» не идут ни в какое сравнение с «подробностями»
В.П. Ґаевского. Поэтому на сей раз он просто сослался, что «Цензоръ г. Ра-
тынскій во-время указалъ мнЬ, что стихи эти московскаго происхожденія,
хотя неправильно приписалъ ихъ Полежаеву».

Приведем некоторые биографические факты: В.П. Ґаевскшй умер 2 мар-
та 1888 г., П.А. Ефремов в Санкт-Петербурге жил с 1854 по 1893 г., с 1893
по лето 1901 г. он жил в Москве, а с лета 1901 г. и до конца жизъш в 1907 г.
снова в Санкт-Петербурге.

Теперь попробуем разобраться и ответить на вопрос: каким было от-
ношение В.П. Ґаевского к этой истории? Полагаем, что после выхода т. 1
после 30 мая 1880 г., где П.А. Ефремов категорично, но бездоказательно
изрек «Между тЬмъ оказалось, что баллада Пушкину не принадлежить»,
видимо, ни П.А. Ефремов, ни В.П. Ґаевский (до конца своей жизни 2 мар-
та 1888 г.) этот случай не обсуждали. Но если бы В.П. Ґаевский спросил,
то у П.А. Ефремова ответ был бы такой: Цензор Н.А. Ратынский заставил
его исключить из основного состава (курсив наш. - ./1.Б.) произведений
АС. Пушкина отрывки из «Тъни Баркова» (П.А. Ефремов первоначально
все же включил их!) и, мол, фраза «баллада Пушкину не принадлежитъ»
тоже сформулирована Цензором, который посчитал, что «Твнь Баркова»
принадлежит А.И. Полежаеву. Правда, в этом случае В.П. Ґаевский ни-
когда бы не поверил, что автором «Твни Баркова», читавшейся лицеистами
в 1813 г., мог быть девятилетний А.И. Полежаев, родившийся в 1804 г. Вот
поэтому П.А. Ефремов при жизни В.П. Ґаевского боялся назвать ему к ка-



146 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 2  «Êàçóñ» Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à Åôðåìîâà 147

÷åñòâå àâòîðà «Ò¼íè Áàðêîâà» À.È. Ïîëåæàåâà, â ýòîì ñëó÷àå âñå «ïîäðîá-
íîñòè» î «Ò¼íè Áàðêîâà», ïðèâîäèìûå Â.Ï. Ãàåâñêèì â åãî ñòàòüå 1863 ã., 
ìîãëè áû âûãëÿäåòü ïðîñòî âûäóìêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ê òîìó æå Â.Ï. Ãà-
åâñêèé ñ óäèâëåíèåì è çàìåøàòåëüñòâîì ïðî÷åë â àáñóðäíîé ñíîñêå ê ðå-
öåíçèè ðåäàêòîðà-èçäàòåëÿ æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà»  Ì.È. Ñåìåâñêîãî 
íà ò. 1 èçä. 1880 ã. 1-ãî èþëÿ òîãî æå ãîäà, ÷òî, îêàçûâàåòñÿ, «Ò¼íü Áàðêîâà» 
«íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) 
(ñì. ïîäðîáíåå â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880 Ñåìåâñêèé). Â 1880 ã. ïðè ïåðâè÷-
íîì îçíàêîìëåíèè ñ ò. 1 Â.Ï. Ãàåâñêîìó áðîñèëàñü â ãëàçà ñíîñêà-çàÿâëåíèå 
ñ áåçäîêàçàòåëüíûì êàòåãîðè÷íûì óòâåðæäåíèåì Ï.À. Åôðåìîâà, êàê áû 
íàâÿçàííîãî èçâíå: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà «áàëëàäà Ïóøêèíó 
íå ïðèíàäëåæèòú», è ïîäîçðèòåëüíàÿ ïîñïåøíîñòü èñêëþ÷åíèÿ îòðûâêîâ 
èç «Ò¼íè Áàðêîâà» ñ ïåðåâåðñòêîé â êíèãå ñòðàíèö 55/56, 57/58 íà ïðèêëå-
åííûé ê ñ. 59 íîâûé ëèñò ñ êîëîíöèôðàìè 55/58. Â.Ï. Ãàåâñêèé ïðåêðàñíî 
ïîíÿë, ÷òî èñêëþ÷åíèå îòðûâêîâ èç «Ò¼íè Áàðêîâà» èç îñíîâíîãî ñîñòàâà (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà ïðîèçîøëî òîëüêî ïî òðåáî-
âàíèþ öåíçóðû è öåíçóðà æå íàâÿçàëà Ï.À. Åôðåìîâó ñâîå çàêëþ÷åíèå 
â òîì, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Ïîäîçðèòåëüíûì äëÿ 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî äîëæíî áûëî áûòü è ñëåäóþùåå: Ï.À. Åôðåìîâ âêëþ÷èë 
â îñíîâíîé ñîñòàâ ò. 1 îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», òåì ñàìûì ïðèçíàë, ÷òî 
áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíó ïðèíàäëåæèò, à â ñíîñêå-çàÿâëåíèè òóò æå êàòåãî-
ðè÷íî îòâåðã ýòî àâòîðñòâî, çíà÷èò ÿñíî, ÷òî âìåøàëàñü öåíçóðà.

Â 1887 ã. â ñâÿçè ñ 50-ëåòèåì ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà âûõîäèò íå-
ñêîëüêî èçäàíèé «Ñîáðàíié Ñî÷èíåíié» À.Ñ. Ïóøêèíà. Íàïðèìåð, Âèññà-
ðèîí Âèññàðèîíîâè÷ Êîìàðîâ (1838—1907), ðóññêèé ïîëêîâíèê, ñåðáñêèé 
ãåíåðàë, îäèí èç ó÷ðåäèòåëåé — ÷ëåíîâ Ñîâåòà Ðóññêîãî Ñîáðàíèÿ, ïàòðèîò-
ìîíàðõèñò, ðåäàêòîð-èçäàòåëü òîëüêî â îäíîì 1887 ã. ÷åòûðå ðàçà ïîä òðåòüåé 
ðåäàêöèåé Ï.À. Åôðåìîâà âûïóñêàåò: «À.Ñ. Ïóøêèíú. Ïîëíîå ñîáðàíiå 
åãî ñî÷èíåíié» â 7 òîìàõ. Âñåãî â 1886, 1887, 1888 âûøëî îêîëî 28 ñîáðàíèé 
ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è íè â îäíî èç íèõ íå áûëè âêëþ÷åíû îòðûâêè 
èç «Ò¼íè Áàðêîâà». Â.Ï. Ãàåâñêèé ðåøàåò îòêëèêíóòüñÿ íà 50-ëåòèå ñî äíÿ 
ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà è ãîòîâèò âòîðîå èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå èçäà-
íèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ». 
Óáåæäåíû, ðåøåíèå Ãàåâñêîãî â 1887 ã. ïåðåèçäàòü ñâîþ ñòàòüþ 1863 ã. 
ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé îòðûâêîâ «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïðî-
äèêòîâàíî òåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ èñêëþ÷èë îòðûâêè «Ò¼íè Áàðêîâà» èç 
ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. è íå âêëþ÷èë èõ â èçäàíèÿ 1882 ã. è 1887 ã., à ïîñëå ýòîãî 
íèêòî èç èçäàòåëåé íå ðåøèëñÿ âêëþ÷èòü îòðûâêè «Ò¼íè Áàðêîâà» â ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà.

Ëåòîì 1887 ã. (à íå â 1880 ã.!) Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîñëå âûõîäà â ñâåò ñåìèòîì-
íîãî «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» â 1887 ã. âïëåë â âûðåç-
êó ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ» 
èç äâóõ íîìåðîâ æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» 58 ÷èñòûõ ëèñòîâ áóìàãè è 
ñäåëàë 48 äîïîëíèòåëüíûõ çàïèñåé (180 ñòðîê) íà 25 ëèñòàõ (32 ñ.). Ñì. ïî-
äðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1887 Ãàåâñêèé. Íà âïëåòåííîì ÷èñ-
òîì ëèñòå (21 × 15 ñì), ïðîòèâîïîëîæíîì ñ. 155, ãäå ðå÷ü èäåò î ïðîèçâå-

äåíèè «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà è î áàëëàäå «Ò¼íü Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóø êèíà, Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1887 ã. ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè çàïèñàë: «Áóÿíî-
âà, ïðî èçâåäåíiå Â.Ë. Ïóøêèíà, À. Ïóøêèíú|íàçûâàëú ”äâîþðîäíûìú 
áðàòîìú”.|

”
Ìîé áðàòú äâîþðîäíûé, Áóÿíîâú,|Âú ïóõó, âú êàðòóç¼ ñú êî-

çûðüêîìú” (Îí¼ãèíú, ãë. 5, ñòð. 333,|èçä. 1887.». Íèæå íà äâà ñàíòèìåò-
ðà äðóãàÿ çàïèñü, ñäåëàííàÿ îäíîâðåìåííî ñ ïåðâîé: «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ 
Ï.À. Åô ðåìîâà, Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà. (Ñî÷. Ïóøê. èçä.|1880 ã. ò. 1, 
ñòð. 55<)>». Òî ÷òî ýòà çàïèñü ñäåëàíà â 1887 ã. (à íå â 1880 ã.) äîêàçûâàåòñÿ 
âûøåïðèâåäåííîé çàïèñüþ ñ óêàçàíèåì ññûëêè íà èçäàíèå 1887 ã. è äðóãè-
ìè ññûëêàìè íà èçäàíèå 1887 ã. â îñòàëüíûõ 48 çàïèñÿõ. Ïðèâîäèì ôàêñè-
ìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòèõ äâóõ çàïèñåé ïî îáíàðóæåííîìó íàìè â èþíå 
2009 ã. ýêçåìïëÿðó â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ (øèôð 383/101). Ñ 1931 ã., 
ñî âðåìåí Ï.Å. Ùåãîëåâà (óìåð 22.01.1931), ýòè 48 äîïîëíèòåëüíûõ çàïè-
ñåé êî 2-ìó èçäàíèþ ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå áûëè âîñòðåáîâàíû; 
ïðè÷èíà î÷åíü ïðîñòàÿ: íà êàòàëîæíîé êàðòî÷êå ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè ïî-
ìåò Â.Ï. Ãàåâñêîãî áûëè íå íà ëèöåâîé, à íà îáîðîòíîé ñòîðîíå. Ê òîìó æå 
â Ïóø êèíñêîì êàáèíåòå áûëî ÷åòûðå ýêçåìïëÿðà âûðåçêè ñòàòüè Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî, äâå èç íèõ ïðèíàäëåæàëè äî 1931 ã. Ï.Å. Ùåãîëåâó.

Ãîòîâÿ â 1887 ã. 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãà-
åâñêèé ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèë êóïþðû â øåñòè ñòðîêàõ: 73, 89, 103, 106, 107, 
284. Â ñòðîêó 73 îí âïèñàë ïðÿìî â ïå÷àòíûé òåêñò íà ñ. 156 ïîâåðõ ÷åòû-
ðåõ òî÷åê ñëîâî «ïîïú», òî æå ñàìîå îí ñäåëàë ïî îòíîøåíèþ ñòðîêè 284: 
âïèñàë â ïå÷àòíûé òåêñò íà ñ. 157 ñëîâî «ñâÿòûå» ïîâåðõ øåñòè òî÷åê. Â ñòðî-
êó 103 íà ñ. 157 ïå÷àòíîãî òåêñòà Â.Ï. Ãàåâñêèé âïèñàë ïîâåðõ ïÿòè òî÷åê 
äâå áóêâû «å. ì.». Òàêîå ÷àñòè÷íîå âîññòàíîâëåíèå êóïþðû â ôîðìå «å. ì.» 
äîêàçûâàåò, ÷òî âî 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå 1887 ã. ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. 
Â.Ï. Ãàåâñêèé ñîáèðàëñÿ èìåííî â òàêîé ôîðìå äàòü êóïþðû. Åñëè áû îí 
íå õîòåë ãîòîâèòü 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå, ïðîñòî ìîã áû ðàñêðûòü ïîë-
íîñòüþ êóïþðó: «åáåíà ìàòü», ÷òî è ñäåëàë íå ñîâñåì êîððåêòíî Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêèé â «ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» â ñâîèõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. ×àñòè÷íîå âîññòàíîâëåíèå êóïþð â ñòðîêàõ 89, 106, 107 
âìåñòî òî÷åê Â.Ï. Ãàåâñêèé ñäåëàë íà âïëåòåííîì ÷èñòîì ëèñòå ìåæäó 
ñ. 156 è ñ. 157: íà ëèöåâîé ñòîðîíå ÷èñòîãî ëèñòà ê ñòðîêå 89 «Íèêòî! 
òàê......!» îí âïèñàë «ìàòü æå èõú âú ï.» (Ì.À. Öÿâëîâñêèé íåîáîñíîâàííî 
ðàñêðûë êàê «<...> ïèçäó!»); íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ÷èñòîãî ëèñòà ê ñòðîêå 106 
«Êëÿíóñü......!» — âïèñàë «ÿ âú òîìú ï.» (Ì.À. Öÿâëîâñêèé íåîáîñíîâàííî 
ðàñêðûë êàê «<...> ïèçäîþ!»; òàì æå ê ñòðîêå 107 «Íè ÷îðòú, íè......,» — 
âïèñàë «<...> ä¼âêà, íè ÷åðíåöú».

Íî ñàìîå èíòåðåñíîå òî, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé, ãîòîâÿ â 1887 ã. âòîðîå 
èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. íå èñêëþ÷èë 
53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» (êàê ýòî ñäåëàë Ï.À. Åôðåìîâ â ò. 1 èçäàíèÿ 
1880 ã.). Ìû âïðàâå áûëè áû îæèäàòü èñêëþ÷åíèÿ òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà» 
â 1887 ã. èç 2-ãî èñïð. è äîï. èçäàíèÿ ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã.: âåäü 
Ï.À. Åôðåìîâ ïîäòâåðäèë â 1905 ã., ÷òî ÿêîáû ââñòðå÷àëñÿ ñ Â.Ï. Ãàåâ-
ñêèì äî ñìåðòè ïîñëåäíåãî 02.03.1888 ã. è ÿêîáû Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ 
îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà» («<...> à îíú è ñàìú óæú 
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честве автора «Тьни Баркова» А.И. Полежаева, в зтом случае все «подроб-
ности» о «Тъни Баркова», приводимые В.П. Ґаевским в его статье 1863 г.,
могли бы выглядеть просто выдумкой В.П. Гаевского. К тому же В.П. Ґа-
евский с удивлением и замешательством прочел в абсурдной сноске к ре-
цензии редактора-издателя журнала «Русская Старина» М.И. Семевского
на т. 1 изд. 1880 г. 1-го июля того же года, Что, оказывается, «Тьнь Баркова»
«несоллніэнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину» (курсив наш. - АБ.)
(см. подробнее в гл. 5 наст. изд. на: 1880 Семевский). В 1880 г. при первич-
ном ознакомлении с т. 1 В.П. Ґаевскому бросилась в глаза сноска-заявление
с бездоказательным категоричным утверждением П.А. Ефремова, как бы
навязанного извне: «Между тЪмъ оказалось, Что эта «баллада Пушкину
не принадлежитъ», и подозрительная поспешность исключения отрывков
из «Тъни Баркова» с переверсткой в книге страниц 55/56, 57/58 на прикле-
енный к с. 59 новый лист с колонцифрами 55/58. В.П. Ґаевский прекрасно
понял, что исключение отрывков из «Тьъш Баркова» из основного состава (кур-
сив наш. -АБ.) произведений А.С. Пушкина произошло только по требо-
ванию цензуры и Цензура же навязала П.А. Ефремову свое заключение
в том, что «баллада Пушкину не принадлежитъ». Подозрительным для
В.П. Гаевского должно было быть и следующее: П.А. Ефремов включил
в основной состав т. 1 отрывки из «Тьни Баркова», тем самым признал, что
баллада А.С. Пушкину принадлежит, а в сноске-заявлении тут же катего-
рично отверг это авторство, значит ясно, что вмешалась цензура.

В 1887 г. в связи с 50-летием со дня смерти А.С. Пушкина выходит не-
сколько изданий «Собраній Сочиненій» А.С. Пушкина. Например, Висса-
рион Виссарионович Комаров (1838-1907), русский полковник, сербский
генерал, один из учредителей - членов Совета Русского Собраъшя, патриот-
монархист, редактор-издатель только в одном 1887 г. четыре раза под третьей
редакцией П.А. Ефремова выпускает: «А.С. Пушкинъ. Полное собраніе
его сочштеній» в 7 томах. Всего в 1886, 1887, 1888 вышло около 28 собраний
сочинений А.С. Пушкина и ни в одно из них не были включены отрывки
из «Тьни Баркова». В.П. Ґаевский решает откликнуться на 50-летие со дня
смерти А.С. Пушкина и готовит второе исправленное и дополненное изда-
ние своей статьи 1863 г. «Пушкинъ въ лицеь и лицейскія его стихотворенія».
Убеждены, решение Гаевского в 1887 г. переиздать свою статью 1863 г.
с обязателъной публикацией отрывков «Твни Баркова» А. С. Пушкина про-
диктовано тем, что П.А. Ефремов исключил отрывки «Тъни Баркова» из
т. 1 издаъщя 1880 г. и не включил их в издания 1882 г. и 1887 г., а после этого
никто из издателей не решился включить отрывки «Тьни Баркова» в собра-
ние сочинений А.С. Пушкина.

Аетом 1887 г. (а не в 1880 г.!) В.П. Ґаевский после выхода в свет семигом-
ного «Полного собранія сочиненій А.С. Пушкина» в 1887 г. вплел в вырез-
ку своей статьи 1863 г. «Пушкинъ въ лицеЪ и лицейскія его стихотворенія»
из двух номеров журнала «Современникъ» 58 чистых листов бумаги и
сделал 48 дополнительных записей (180 строк) на 25 листах (32 с.). См. по-
дробное описание в гл. 5 наст. изд. на: 1887 Ґаевскшїт. На вплетенном чис-
том листе (21 × 15 см), противоположном с. 155, где речь идет о произве-
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дении «Опасный Сосвдъ» В.]\. Пуцп<ина и о балладе «Тьнь Баркова»
А.С. Пушкина, В.П. Ґаевскшй в 1887 г. черными чернилами затщсал: «Буяно
ва, произведеніе В../\. Пушкина, А. Пушкинъ | называлъ «двоюроднымъ
братомъ”. | «Мой брать двоюродный, Буяновъ, | Въ пуху, въ картузь съ ко-
зырькомъ” (Онъгинъ, гл. 5, стр. 333, | изд. 1887.». Ниже на два сантимет-
ра другая запись, сделанная одновременно с первой: «По удостоввренію
П.А. Ефремова, Тьнь Баркова не Пушкина. (Соч. Пушк. изд. | 1880 г. т. 1,
стр. 55<)>». То что эта запись сделана в 1887 г. (а не в 1880 г.) доказывается
вышеприведенной записью с указанием ссылки на издание 1887 г. и други-
ми ссылками на издание 1887 г. в остальных 48 записях. Приводим факси-
милъное воспроизведение Этих двух записей по обнаруженноллу на/ии в июне
2009 г. Экземпляру в Пушкинском кабинете ИР/ІИ (шифр 383/101). С 1931 г.,
со времен П.Е. Щеголева (умер 22.01.1931), эти 48 дополнительных запи-
сей ко 2-му изданию статьи 1863 г. В.П. Гаевского не были востребованы;
причина очень простая: на каталожнои карточке сведения о наличии по-
мет Б.П. Гаевского были не на лшевой, а на оборотной стороне. К тому же
в Пушкинском кабинете было четыре Экземпляра вырезки статьи В.П. Ґа-
евского, две из них принадлежали до 1931 г. П.Е. Щеголеву.

Ґотовя в 1887 г. 2-е испр. и доп. издание своей статьи 1863 г. В.П. Га-
евский частично восстановил купюры в шести строках: 73, 89, 103, 106, 107,
284. В строку 73 он вписал прямо в печатный текст на с. 156 поверх четы-
рех точек слово «попъ», то же самое он сделал по отношению строки 284:
вписал в печатньпїт текст на с. 157 слово «святые» поверх шести точек. В стро
ку 103 на с. 157 печатного текста В.П. Ґаевский вписал поверх пяти точек
две буквы «е. м.››. Такое частичное восстановление купюры в форме «е. м.››
доказывает, что во 2-е испр. и доп. издание 1887 г. своей статьи 1863 г.
В.П. Ґаевский собирался именно в такой форме дать купюры. Если бы он
не хотел готовить 2-е испр. и доп. издание, просто мог бы раскрыть пол-
ностью купюру: «ебена мать», что и сделал не совсем корректно М.А. Цяв-
ловский в «разночтениях списков» в своих «Комментариях» к «Тени Бар-
кова» А.С. Пушкина. Частичное восстановлеъше купюр в строках 89, 106, 107
вместо точек В.П. Ґаевский сделал на вплетенном чистом листе между
с. 156 и с. 157: на лицевой стороне чистого листа к строке 89 «Никто!
так...... !›› он вписал «мать же ихъ въ п.›› (М.А. Цявловский необоснованно
раскрыл как «<...> пизду!››); на оборотной стороне чистого листа к строке 106
«Клянусь...... 1» - вписал «я въ томъ п.›› (М.А. Цявловский необоснованно
раскрыл как «<...> пиздою!››; там же к строке 107 «Ни чортъ, ни ...... ,›› -
вписал «<...> дЪвка, ни чернецъ».

Но самое интересное то, что В.П. Ґаевский, готовя в 1887 г. второе
исправленное и дополненное издание своей статьи 1863 г. не исключил
53-х строк «Тьни Баркова» (как Это сделал П.А. Ефремов в т. 1 издания
1880 г.). Мы вправе были бы ожидать исключения текста «Тьни Баркова»
в 1887 г. из 2-го испр. и доп. издания статьи В.П. Гаевского 1863 г.: ведь
П.А. Ефремов подтвердил в 1905 г., что якобы ввстречался с В.П. Гаев-
ским до смерти последнего 02.03.1888 г. и якобы В.П. Ґаевский отказался
от признаъшя пушкинского авторства «Тьни Баркова» («<...> а онъ и самъ ужъ
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âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ»). Ï.Ï. Åô -
ðåìîâ æäàë öåëûõ 17 ëåò, ÷òîáû îáíàðîäîâàòü ýòî ëîæíîå èçìûøëåíèå, 
îïàñàÿñü, ÷òî â ýòè 17 ëåò ìîãóò ïîÿâèòüñ êàêèå-ëèáî äîêóìåíòû, äîêàçû-
âàþùèå, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ñîìíåâàëñÿ â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè 
Áàðêîâà». È òàêîé äîêóìåíò (íåèçâåñòíûé Ï.À. Åôðåìîâó!) áûë íàìè îá-
íàðóæåí òîëüêî ëåòîì 2009 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ. Ê ñîæàëå-
íèþ Ì.À. Öÿâëîâñêèé åãî íå âèäåë, à Ï.Å. Ùåãîëåâ, âëàäåÿ èì, íå ïîíÿë, 
÷òî ýòî ïîäãîòîâëåííîå 2-å èñïð.  è äîï. èçäàíèå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
1863 ã., òàê êàê Ï.Å. Ùåãîëåâ íå çíàë ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà îá èñêëþ÷åíèè 
îòðûâêîâ «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ò. 1 èçä. 1880 ã. è íå ÷èòàë àáñóðäíîé ñíîñ êè 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî.

Ñðàçó çàìåòèì, ÷òî çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî î «Ò¼íè Áàðêîâà» èäåò â 
îáùåì ðÿäó äðóãèõ 48 åãî çàïèñåé è îñîáî èì íå âûäåëåíà. Îñîáóþ çíà÷è-
ìîñòü ýòîé çàïèñè ïðèäàëè Ï.Å. Ùåãîëåâ è Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Âûðâàííàÿ 
èõ îáùåãî êîíòåêñòà ýòà çàïèñü 1887 ã. âûãëÿäèò òàê, êàê áóäòî ñäåëàíà 
Â.Ï. Ãàåâñêèì ñðàçó ïîñëå âûõîäà ò. 1 â 1880 ã. Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé ýòó çàïèñü íå âèäåë, îí åå öèòèðîâàë ïî ñòàòüå 1931 ã. Ï.Å. Ùåãî-
ëåâà.

Ýòó çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ñîêðàùåíèè (áåç êîíöîâêè): «(Ñî÷. Ïóøê. 
èçä. | 1880 ã. ò. 1, ñòð. 55») âïåðâûå îáíàðîäîâàë Ï.Å. Ùåãîëåâ â ñâîåé ñòàòüå 
«Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“» â æóðíàëå «Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 
1928. [ò. å. 1929]. Ò. 6 (31)). Íà ñ. 171 â ïðèìå÷àíèè 1 ÷èòàåì:

À Ãàåâñêèé â ñâîåì ýêçåìïëÿðå ñòàòüè «Ïóøêèí â ëèöåå», ïåðåïëåòåí-
íîì ñ ïðèëîæåííûìè ñòðàíèöàìè è íàõîäÿùåìñÿ íûíå â ìîåì ðàñïî-
ðÿæåíèè4, çàïèñàë: «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà, «Òåíü Áàðêî-
âà» — íå Ïóøêèíà». Òàêèì îáðàçîì, îí òîëüêî êîíñòàòèðîâàë ìíåíèå 
Åôðåìîâà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), íî íå âûñêàçàë ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê íåìó 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (Ùåãîëåâ [1929]: 171 (ïðèìå÷. 1); ñì. òî æå: Ùå-
ãîëåâ 1931: 31 (ïðèìå÷. 1); ñð.: Ùåãîëåâ 1987: 299 (ïðèìå÷. *: <...> «Ïî 
óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà, «Òåíü Áàðêîâà» íå Ïóøêèíà»); ñð. ÒÁ 
ÊÖ 1992: 153; ÒÁ ÊÖ 1996: 166; ÒÁ 2002: 173 («<...> â ïðèíàäëåæàâøåì 
Ãàåâñêîìó ýêçåìïëÿðå åãî ñòàòüè, ñ âïëåòåííûìè â íåå ëèñòàìè, åãî 
ðóêîé çàïèñàíî òîëüêî: «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà ”Òåíü Áàð-
êîâà“ íå Ïóøêèíà»).

Â ñâîåé çàïèñè 1887 ã. («Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼íü|Áàð-
êîâà íå Ïóøêèíà. (Ñî÷. Ïóøê. èçä.|1880 ã. ò. 1, ñòð 55 <)>.» Â.Ï. Ãàåâñêèé, 
êàê àäâîêàò è þðèñêîíñóëüò Ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà (â 1867—1885 ãã.) èñ-
ïîëüçîâàë þðèäè÷åñêèé òåðìèí «óäîñòîâåðåíèå», «óäîñòîâåðÿòü». Ïîýòî-

4 Ñì. ïðèìå÷àíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Ýêçåìïëÿð ýòîò ïðèíàäëåæàë Ï.Å. Ùåãîëåâó, 
à òåïåðü íàõîäèòüñÿ â Ïóøêèíñêîì äîìå45» (ÒÁ 2002: 180 (ïðèìå÷.)). Ê ýòîìó ïðèìå÷à-
íèþ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â óêàçàííîì èçäàíèè ñóùåñòâóåò ïîä ¹ 45 íà ñ. 303 ïðèìå÷àíèå 
È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà, ÿêîáû îáîçíà÷àþùåå ìåñòî õðàíåíèÿ ýêçåìïëÿðà 
Ï.Å. Ùåãîëåâà («ÏÄ, ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí), îï. 17, åä. õð. 54»). Ê ñîæàëåíèþ, ïî ýòîìó øèô-
ðó â ÈÐËÈ ÐÎ (ÏÄ) õðàíèòüñÿ áåëîâîé àâòîãðàô ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. «Ïóøêèíú 
âú Ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ».
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всІрЪтилъ меня отказомъ отъ своего прежняго предположенія»). П.П. Еф-
ремов ждал целых 17 лет, чтобы обнародовать это ложное измышление,
опасаясь, Что в эти 17 лет могут появитьс какие-либо документы, доказы-
вающие, Что В.П. Ґаевский не сомневался в пушкинском авторстве «ТЪни
Баркова». И такой документ (неизвестньнй П.А. Ефремову!) был нами об-
наружен только летом 2009 г. в Пушкинском кабинете ИРАИ. К сожале-
нию М.А. Цявловский его не видел, а П.Е. Щеголев, владея им, не понял,
Что это подготовленное 2-е испр. и доп. издание статьи В.П. Ґаевского
1863 г., так как П.Е. Щеголев не знал сноски П.А. Ефремова об исключешш
очрывков «Тыш Баркова» из т. 1 изд. 1880 г. и не Читал абсурдной сноски
М.И. Семевского.

Сразу заметим, Что запись В.П. Ґаевского о «Твни Баркова» идет в
общем ряду других 48 его записей и особо им не выделена. Особую значи-
мость этой записи придали П.Е. Щеголев и М.А. Цявловский. Вырванная
их общего контекста эта запись 1887 г. выглядит так, как будто сделана
В.П. Ґаевским сразу после выхода т. 1 в 1880 г. К сожалению, М.А. Цяв-
ловский эту запись не видел, он ее цитировал по статье 1931 г. П.Е. Щего-
лева.

Эту запись В.П. Ґаевского в сокращении (без концовки): «(Соч. Пушк.
изд. | 1880 г. т. 1, сгр. 55››) впервые обнародовал П.Е. Щеголев в своей статье
«Поэма А.С. Пушкина ,,Монах“» в Журнале «Красный Архив» (М.; А.,
1928. [т. е. 19291. Т. 6 (31)). На с. 171 в примечании 1 Читаем:

А Ґаевский в своем экземпляре статьи «Пушкин в лицее», переплетен-
ном с приложенными страницами и находящемся ньше в моем распо-
ряжении4, записал: «По удостоверению П.А. Ефремова, «Тень Барко-
ва» - не Пушкина». Таким образом, он только констатировал мнение
Ефремова (курсив наш. - ./1.Ь`.), но не высказал евоего отношения к нему
(курсив наш. - ./1.Б.) (Щеголев [1929]: 171 (примеЧ. 1); см. то же: Ще-
голев 1931: 31 (примеч. 1); ср.: Щеголев 1987: 299 (примеч. *: <...> «По
удостоверению П.А. Ефремова, «Тень Баркова» не Пушкина»); ср. ТБ
КЦ 1992: 153; ТБ КЦ 1996: 166; ТБ 2002: 173 («<...> в принадлежавшем
Гаевскому экземпляре его статьи, с вплетенными в нее листами, его
рукой записано только: «По удостоверению П.А. Ефремова ,,Тень Бар-
кова“ не Пушкина»).

В своей записи 1887 г. («По удостоввренію П.А. Ефремова, ТЪнь | Бар-
кова не Пушкина. (СоЧ. Пушк. изд. | 1880 г. т. 1, стр 55 <)>.» В.П. Ґаевский,
как адвокат и юрисконсульт Государственного банка (в 1867-1885 гг.) ис-
пользовал юридический термин «удостоверение», «удостоверять». Поэто-

4 См. примечание М.А. Цявловского: «Экземпляр этот принадлежал П.Е. Щеголеву,
а теперь находиться в Пушкинском доме45» (ТБ 2002: 180 (примеч.)). К этому примеча-
нию М.А. Цявловского в указанном издании существует под По 45 на с. 303 примечание
И.А. Пильщикова и М.И. Шапира, якобы обозначающее место хранения экземпляра
П.Е. Щеголева («ПД, ф. 244 (А.С. Пуцп<1×щ), оп. 17, ед. хр. 54»). К сожалеШ/Ію, по этому шиф
ру в ИРАИ РО (ПД) храниться беловой автограф статьи В.П. Ґаевского 1863 г. «Пущкинъ
въ Аицеъ и лицейскія его стихотворенія».
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ìó âûðàæåíèå «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà» îçíà÷àåò, ÷òî Ï.À. Åô-
ðåìîâ óäîñòîâåðèë, çàñâèäåòåëüñòâîâàë, ïîäòâåðäèë ÷üå-òî çàêëþ÷åíèå, 
÷üå-òî ìíåíèå, ÷üå-òî óòâåðæäåíèå (íå îáÿçàòåëüíî ñîîòâåòñòâóþùåå èñòè-
íå!), ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà». Òîëüêî è âñåãî. È ýòî íèñêîëüêî 
íå ïîêîëåáàëî óâåðåííîñòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë 
À.Ñ. Ïóøêèí. Êàê àäâîêàòó Â.Ï. Ãàåâñêîìó ïðèõîäèëîñü íåîäíîêðàòíî 
ñòàëêèâàòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè óäîñòîâåðåííûìè è ïîäïèñàííûìè, íà ïîâåð-
êó îêàçûâàâøèìèñÿ ëîæíûìè. Â äàííîì ñëó÷àå, êàê âûÿñíèëîñü â 1889 ã., 
Ï.À. Åôðåìîâ «óäîñòîâåðèë» («êàêú îêàçàëîñü»!) âñåãî ëèøü «ãîëîñëîâ-
íîå óêàçàíiå» öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî. Ïîýòîìó Â.Ï. Ãàåâñêèé íå èñïîëü-
çîâàë òåðìèí «Ïî ìíåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà...», ÷òî îçíà÷àëî áû áåçîãî-
âîðî÷íîå îòðèöàíèå ëè÷íî ñàìèì Ï.À. Åôðåìîâûì ïóøêèíñêîãî àâòîð-
ñòâà. Èìåííî òàêîå îøèáî÷íîå òîëêîâàíèå çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïðèäàë 
Ï.Å. Ùåãîëåâ: «Òàêèì îáðàçîì, îí (Â.Ï. Ãàåâñêèé. — Ë.Á.) òîëüêî êîíñòà-
òèðîâàë ìíåíèå Åôðåìîâà...» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (Ùåãîëåâ [1929]: 171; 
Ùåãîëåâ 1931: 31; Ùåãîëåâ 1987: 299).

Ï.Å. Ùåãîëåâ ïîëüçîâàëñÿ òîëüêî ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã., ãäå îòðûâêè èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà» íå áûëè èñêëþ÷åíû, îá ýòîì ãîâîðèò åãî ôðàçà: «Çäåñü Åô-
ðåìîâ ââåë «Òåíü Áàðêîâà» â òåêñò ïîä 1814 ãîäîì (ò. I, ñ. 55), íî â ñëåäó-
þùåì, âòîðîì ñâîåì èçäàíèè, âûøåäøåì â 1882 ãîäó, îí èñêëþ÷èë «Òåíü 
Áàðêîâà»» (ñì.: Òàì æå). Ïîýòîìó Ï.Å. Ùåãîëåâ íå çíàë î ñóùåñòâîâàíèè 
êàòåãîðè÷íîãî, íî áåçäîêàçàòåëüíîãî óòâåðæäåíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà î òîì, 
÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» (íàâÿçàííîìó Ï.À. Åôðåìîâó 
ïî «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî), èìåâøåìñÿ òîëü-
êî â öåíçóðèðîâàííûõ ýêçåìïëÿðàõ, êîòîðîå è âûçâàëî âûøåóêàçàííóþ 
çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Îáðàòèì âíèìàíèå íà ÷àñòü ôðàçû Ï.Å. Ùåãîëåâà: 
«<...> ââåë «Òåíü Áàðêîâà» â òåêñò ïîä 1814 ãîäîì (ò. I, ñ. 55) <...>», â ïîë-
íûõ ýêçåìïëÿðàõ «Ò¼íü Áàðêîâà» íà÷èíàåòñÿ êàê ðàç íà ñ. 55 (çàãîëîâîê 
è 14 ñòðîê), ïðîäîëæåíà íà ñ. 56 è 57; â öåíçóðèðîâàííûõ ýêçåìïëÿðàõ äà-
æå ñëåäîâ ïðèñóòñòâèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» íà ñ. 55 íåò è âíèçó â ïðèìå÷àíèè 
òîò ñàìûé êàòåãîðè÷íûé, íî áåçäîêàçàòåëüíûé âûâîä Ï.À. Åôðåìîâà.

Çíà÷èò, Ï.Å. Ùåãîëåâ íå âèäåë öåíçóðèðîâàííîãî ýêçåìïëÿðà è íå ÷èòàë 
òîãî ñàìîãî âûâîäà Ï.À. Åôðåìîâà. Íàì óäàëîñü â èþíå 2009 ã. â Áèáëèîòåêå 
ÈÐËÈ â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå íàéòè ïîëíûé ýêçåìïëÿð ò. 1 èçä. 1880 ã. «Èçú 
êíèãú Ï.À. Åôðåìîâà», êîòîðûì ïîëüçîâàëñÿ Ï.Å. Ùåãîëåâ. Ëþáîïûòíàÿ 
ñèòóàöèÿ: Ï.Å. Ùåãîëåâ íå çíàë, ÷òî åñòü ýêçåìïëÿðû ñ èñêëþ÷åííûìè îò-
ðûâêàìè «Ò¼íè Áàðêîâà», à Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå çíàë, ÷òî åñòü ïîëíûå ýê-
çåìïëÿðû ò. 1 èçä. 1880 ã.

Ï.Å. Ùåãîëåâ âîîáùå íå ïîíÿë ýòîé çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ï.Å. Ùå-
ãîëåâ âûáðîñèë îêîí÷àíèå çàïèñè «(Ñî÷. Ïóøê. èçä. 1880 ã. ò. 1, ñòð. 55», 
ïîòîìó ÷òî â ïîëíîì ýêçåìïëÿðå ò. 1 èçä. 1880 ã., êîòîðûì îí ïîëüçîâàë-
ñÿ, íà ñ. 55—57 íàïå÷àòàíû îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» è íà ñ. 55 òàì íåò 
óêàçàíèÿ íà òî, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà». Â ýêçåìïëÿðå ò. 1 èçä. 
1880 ã., êîòîðûì ïîëüçîâàëñÿ Â.Ï. Ãàåâñêèé è íà êîòîðûé îí ññûëàåòñÿ, 
îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» èñêëþ÷åíû è â ñíîñêå âíèçó ïîäñòðî÷íîå ïðè-
ìå÷àíèå Ï.À. Åôðåìîâà: «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼-

ùåíû áûëè îòðûâêè èç áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.Å.». È ñóõàÿ, ëàêî-
íè÷ íàÿ çàïèñü 1887 ã. (à íå 1880 ã.!) Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ 
Ï.À. Åô ðå ìîâà, Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà....» ôèêñèðóåò òîëüêî ýòó 
ñíîñ êó Ï.À. Åô ðåìîâà â öåíçóðíûõ ýêçåìïëÿðàõ ò. 1 èçä. 1880 ã. Íî 
Ï.Å. Ùå ãîëåâ âñåãî ýòî íå çíàë (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ïîýòîìó îí ðåøèë, ÷òî 
äî 1887 ã. (ýòà äàòà ôèãóðèðóåò âî âñåõ 48 çàïèñÿõ Â.Ï. Ãàåâñêîãî) ñîñòî-
ÿëñÿ ðàçãî âîð ìåæäó Ï.À. Åôðåìîâûì è Â.Ï. Ãàåâñêèì:

Åôðåìîâ ïåðåäàåò, ÷òî, êî ãäà îí ñîîáùèë Ãàåâñêîìó î ïðèíàäëåæíîñòè 
«Ò¼íè Áàðêîâà» äðóãîìó àâòîðó, íå Ïóøêèíó, Ãàåâñêèé ñàì óæå âñòðåòèë 
åãî îòêàçîì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåä ïîëîæåíèÿ (ñì.: Ùåãîëåâ. Òàì æå.). 

Ðåçóëüòàòîì ýòîãî ðàçãîâîðà è ÿâèëàñü, ïî çàêëþ÷åíèþ Ï.Å. Ùåãîëåâà, 
âûøåóêàçàííàÿ çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî, õîòÿ íà ñàìîì äåëå çàïèñü Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî âñåãî ëèøü êîíñòàòàöèÿ ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà, î ÷åì ãîâîðèò ñî-
çíà òåëüíî îïóùåííûé Ï.Å. Ùåãîëåâûì êîíåö çàïèñè. Íèêàêîãî «äðóãîãî 
àâòîðà» êðîìå À.È. Ïîëåæàåâà Ï.À. Åôðåìîâ íå ìîã áû ñîîáùèòü Â.Ï. Ãà-
åâñêîìó. Ïðàâäà, Â.Ï. Ãàåâñêèé åùå ðàíüøå, 1-ãî èþëÿ 1880 ã., ñ óäèâëåíè-
åì óçíàë èç àáñóðäíîé ñíîñêè ê ðåöåíçèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ÷òî «Ò¼íü Áàð-
êîâà» «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó».

Åñëè áû Â.Ï. Ãàåâñêèé äî 1887 ã. èìåë ðàçãîâîð ñ Ï.À. Åôðåìîâûì, 
òî åãî çàïèñü ìîãëà áû áûòü òàêîé: «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼íü 
Áàðêîâà íå Ïóøêèíà, à À.È. Ïîëåæàåâà!!!». Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâ ñêèé 
ýòó àáñóðäíóþ ñíîñêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî íå çíàë, íå çíàë åå è Ï.Å. Ùåãîëåâ, 
à Ñ.Â. Áåðåçêèíà åå íåïðàâèëüíî ïîíÿëà (ñì.: Ñåìåâñêèé 2008: 243, 386). 
Îøèáî÷íîå òîëêîâàíèå çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî Ï.Å. Ùåãîëåâûì áûëî 
âîñïðèíÿòî è Ì.À. Öÿâëîâñêèì. Ïðèâåäÿ çàâèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïî êíèãå 
Ï.Å. Ùåãîëåâà 1931 ã., îí ïèøåò:

Îñòàåòñÿ åùå óòâåðæäåíèå Åôðåìîâà, ÷òî âïîñëåäñòâèè Ãàåâñêèé 
ñàì îòêàçàëñÿ îò ñâîåãî, êàê âûðàæàåòñÿ Åôðåìîâ, «ïðåäïîëîæåíèÿ» 
îá àâòîðñòâå Ïóøêèíà. Óòâåðæäåíèå ýòî ïðèõîäèòüñÿ îñòàâèòü íà ñî-
âåñòè Åôðåìîâà, òàê êàê â ïðèíàäëåæàâøåì Ãàåâñêîìó ýêçåìïëÿðå 
åãî ñòàòüè, ñ âïëåòåííûìè â íåå ëèñòàìè, åãî ðóêîé çàïèñàíî òîëüêî: 
«Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà «Òåíü Áàðêîâà» íå Ïóøêèíà»** 
[ñíîñêà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî]: (** Ï.Å. Ùåãîëåâ. <«> Èç æèçíè è òâîð÷å-
ñòâà Ïóøêèíà <»>. Èçä. 3-å, Ëãð., 1931, ñòð. 31)5. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ýòèõ 
ñêóïûõ ñëîâàõ íåëüçÿ åùå âèäåòü ñîãëàñèå Ãàåâñêîãî ñ «óäîñòîâå ðå-
íèåì» Åôðåìîâà. Íî åñëè äàæå Ãàåâñêèé ëåãêîìûñëåííî è ïîääàëñÿ 
ñîâåðøåííî âçäîðíûì äîâîäàì Åôðåìîâà, ýòî îáñòîÿòåëüñòâî íå ìî-
æåò èìåòü çíà÷åíèÿ äëÿ ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè «Òåíè 
Áàð êîâà» Ïóøêèíó (ÒÁ ÊÖ 1996: 166; ÒÁ 2002: 173; ñð.: ÒÁ ÊÖ 1992: 
153).

5 Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå âèäåë ïîëíîé çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ïîýòîìó öèòèðóåò åå óñå-
÷åííûé òåêñò ïî èçä.: Ùåãîëåâ 1931: 31. 
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му выражение «По удостовьренію П.А. Ефремова» означает, Что П.А. Еф-
ремов удостоверил, засвидетельствовал, подтвердил Чье-то заключение,
Чье-то мнение, Чье-то утверждение (не обязательно соответствующее исти-
не!), Что «ТЪнь Баркова не Пушкина». Только и всего. И это нисколько
не поколебало уверенности В.П. Гаевского, Что «Тьнь Баркова» написал
А.С. Пушкин. Как адвокату В.П. Гаевскому приходилось неоднократно
сталкиваться с документами удостоверенными и подписанными, на повер-
ку оказывавшимися ложными. В данном случае, как выяснилось в 1889 г.,
П.А. Ефремов «удостоверил» («какъ оказалось»!) всего лишь «голослов-
ное указаніе» цензора Н.А. Ратынского. Поэтому В.П. Гаевский не исполь-
зовал термин «По мненію П.А. Ефремова...», Что означало бы безого-
ворочное отрицание лично самим П.А. Ефремовым пушкинского автор-
ства. Именно такое ошибочное толкование записи В.П. Гаевского придал
П.Е. Щеголев: «Таким образом, он (В.П. Гаевский. - АБ.) только конста-
тировал мнение Ефремова...›› (курсив наш. - АБ.) (Щеголев [1929]: 171;
Щеголев 1931: 31; Щеголев 1987: 299).

П.Е. Щеголев пользовался только т. 1 издания 1880 г., где отрывки из
«Тьни Баркова» не были исключены, об этом говориг его фраза: «Здесь Еф-
ремов ввел «Тень Баркова» в текст под 1814 годом (т. І, с. 55), но в следу-
ющем, втором своем издании, вышедшем в 1882 году, он исключил «Тень
Баркова»» (см.: Там же). Поэтому П.Е. Щеголев не знал о существовании
категоричного, но бездоказательного утверждения П.А. Ефремова о том,
Что «баллада Пушкину не принадлежить» (навязанному П.А. Ефремову
по «голословному указанію» цензора Н.А. Ратынского), имевшемся толь-
ко в цензурированных экземплярах, которое и вызвало вышеуказанную
запись В.П. Гаевского. Обратим внимание на часть фразы П.Е. Щеголева:
«<...> ввел «Тень Баркова» в текст под 1814 годом (т. І, с. 55) <...>››, в пол-
ных экземплярах «Тьнь Баркова» начинается как раз на с. 55 (заголовок
и 14 строк), продолжена на с. 56 и 57; в цензурированных экземплярах да-
же следов присутствия «Тьни Баркова» на с. 55 нет и внизу в примечании
тот самый категоричный, но бездоказательный вывод П.А. Ефремова.

Значит, П.Е. Щеголев не видел иензурированного Экземнляра и не читал
того самого вывода П.А. Ефремова. Нам удалось в июне 2009 г. в Библиотеке
ИРАИ в Санкт-Петербурге найти полный экземпляр т. 1 изд. 1880 г. «Изъ
книгь П.А. Ефремова», которым пользовался П.Е. Щеголев. Аюбопытная
ситуация: П.Е. Щеголев не знал, Что есть экземпляры с исключеъшыми от-
рывкаьш «Тьъш Баркова», а М.А. Цявловскшїт не знал, Что есгь полные эк-
земпляры т. 1 изд. 1880 г.

П.Е. Щеголев вообще не понял этой записи В.П. Гаевского. П.Е. Ще-
голев выбросил окончание записи «(Соч. Пушк. изд. 1880 г. т. 1, стр. 55»,
потому Что в полном экземпляре т. 1 изд. 1880 г., которым он пользовал-
ся, на с. 55-57 напечатаны отрывки из «Тьни Баркова» и на с. 55 там нет
указания на то, что «Тьнь Баркова не Пушкина». В экземпляре т. 1 изд.
1880 г., которым пользовался В.П. Гаевский и на который он ссылается,
отрывки из «Тьни Баркова» исключены и в сноске внизу подстрочное при-
мечание П.А. Ефремова: «Всльдъ за этимъ стихотвореніемъ нами помЪ-
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Щены были отрывки из баллады. Между тьмъ оказалось, Что эта баллада
Пушкину не принадлежить, почему и исключена. П.Е.». И сухая, лако-
ничная запись 1887 г. (а не 1880 г.!) В.П. Гаевского: «По удостовьренію
П.А. Ефремова, Тьнь Баркова не Пушкина....» фиксирует только эту
сноску П.А. Ефремова в цензурных экземплярах т. 1 изд. 1880 г. Но
П.Е. Щеголев всего Это не знал (курсив наш. - АБ), поэтому он решил, Что
до 1887 г. (эта дата фигурирует во всех 48 записях В.П. Гаевского) состо-
ялся разговор между П.А. Ефремовым и В.П. Гаевским:

Ефремов передает, Чго, когда он сообщил Гаевскому о принадлежности
«Тізни Баркова» другому автору, не Пушкину, Гаевскшїт сам уже встретил
его отказом от своего прежнего предположеъшя (см.: Щеголев. Там же.).

Результатом этого разговора и явилась, по заключению П.Е. Щеголева,
вышеуказанная запись В.П. Гаевского, хотя на самом деле зашсь В.П. Га-
евского всего лишь констатация сноски П.А. Ефремова, о Чем говорит со-
знательно опущенный П.Е. Щеголевым конец записи. Никакого «другого
автора» кроме А.И. Полежаева П.А. Ефремов не мог бы сообщить В.П. Га-
евскому. Правда, В.П. Гаевский еще раньше, 1-го июля 1880 г., с удивлени-
ем узнал из абсурдной сноски к рецензии М.И. Семевского, Что «Твнь Бар-
кова» «несомньнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину».

Если бы В.П. Гаевский до 1887 г. имел разговор с П.А. Ефремовым,
то его загшсь могла бы бьпь такой: «По удосговьренію П.А. Ефремова, Тьнь
Баркова не Пушкина, а А.И. Полежаева!!!». К сожалеъшю, М.А. Цявловский
эту абсурдную сноску М.И. Семевского не знал, не знал ее и П.Е. Щеголев,
а СВ. Березкина ее неправильно поняла (см.: Семевский 2008: 243, 386).
Ошибочное толкование записи В.П. Гаевского П.Е. Щеголевым было
воспринято и М.А. Цявловским. Приведя завись В.П. Гаевского по книге
П.Е. Щеголева 1931 г., он пишет:

Остается еще утверждение Ефремова, Что впоследствии Гаевский
сам отказался от своего, как выражается Ефремов, «предположения»
об авторстве Пушкина. Утверждение это приходиться оставить на со-
вести Ефремова, так как в принадлежавшем Гаевскому экземпляре
его статьи, с вплетенными в нее листами, его рукои записано только:
«По удостоверению П.А. Ефремова «Тень Баркова» не Пушкина»**
[сноска М.А. Цявловского]: (** П.Е. Щеголе в. <«> Из жизни и творче-
ства Пушкина <»>. Изд. 3е, Агр., 1931, стр. 31)5. Мне кажется, что в этих
скупых словах нельзя еще видеть согласие Гаевского с «удостовере-
нием» Ефремова. Но если даже Гаевский легкомысленно и поддался
совершенно вздорным доводам Ефремова, это обстоятельство не мо-
жет иметь значения для решения вопроса о принадлежности «Тени
Баркова» Пушкину (ТБ КЦ 199б: Ібб; ТБ 2002: 173; ср.: ТБ КЦ 1992:
153)

5 М.А. Цявловский не видел полной загшси В.П. Гаевского, поэтому цитирует ее усе-
ченный текст по изд.: Щеголев 1931: 31.
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Â ïîñëåäíèõ ñëîâàõ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ìû âèäèì âëèÿíèå òîëêîâàíèÿ 
âûðàæåíèÿ «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà» â çíà÷åíèè — «Ïî ìíåíèþ 
Ï.À. Åôðåìîâà» êàê åãî ïîíÿë Ï.Å. Ùåãîëåâ. Åùå ðàç ïîâòîðèì. Â.Ï. Ãà-
åâñêèé êàê þðèñò òåðìèí «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ» óïîòðåáèë â þðèäè÷åñêîì 
ñìûñëå. Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1880 ã. ñðàçó æå ïîíÿë, ÷òî ïî òðåáîâàíèþ öåíçóðû 
èç ò. 1 Ï.À. Åôðåìîâ èñêëþ÷èë îòðûâêè «Ò¼íè Áàðêîâà» è ïî «ãîëîñëîâ-
íîìó óêàçàíiþ» (êàê ýòî âûÿñíèëîñü â 1889 ã.) öåíçóðû æå Ï.À. Åôðå-
ìîâ âïèñàë «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Äàâëåíèå öåíçóðû íà 
Ï.À. Åô ðåìîâà è îñîáåííî íåñàìîñòîÿòåëüíîñòü ïðèíÿòèÿ òàêîãî âûâîäà 
Ï.À. Åôðåìîâûì áûëà î÷åâèäíà äëÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî: Ï.À. Åôðåìîâ âêëþ-
÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðî-
èçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è òåì ñàìûì ïðèçíàë, ÷òî áàëëàäà íåñîìíåííî 
ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó è òóò æå ñðàçó æå ïå÷àòíî çàÿâèë: «áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Ïîýòîìó çàïèñü 1887 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî îçíà-
÷àåò, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ âñåãî ëèøü «óäîñòîâåðèë» óêàçàíèå öåíçîðà, ÷òî 
«Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà». Âûðàæåíèå Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Ïî óäîñòîâ¼-
ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà.» (èìåþùåãî ññûëêó: «Ñî÷. 
Ïóøê. èçä. 1880 ã. ò. 1, ñòð. 55») ïî ñìûñëó àáñîëþòíî ðàâíîçíà÷íî âûðàæå-
íèþ Ï.À. Åôðåìîâà: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó 
íå ïðèíàäëåæèòú, <...>».

Äðóãîå äåëî, ÷òî ÷åðåç 25 ëåò â 1905 Ï.À. Åôðåìîâ îñîçíàë, ÷òî íàâÿ-
çàííîå åìó «ãîëîñëîâíîå óêàçàíiå» 1880 ã. äëÿ áóäóùèõ èññëåäîâàòåëåé áó-
äåò âûãëÿäåòü êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé è îêîí÷àòåëüíûé (íî áåçäîêàçàòåëü-
íûé!) âûâîä ñàìîãî Ï.À. Åôðåìîâà, à òóò åùå Ì.È. Ñåìåâñêèé 1-ãî èþëÿ 
1880 ã. îêàçàë åìó ìåäâåæüþ óñëóãó («íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïî-
ëå æàåâó, à íå Ïóøêèíó» ñî ññûëêîé íà «çàêëþ÷åíiå» Ï.À. Åôðåìîâà). 
È Ï.À. Åôðåìîâ íàøåë, êàê åìó êàç àëîñü àáñîëþòíîå äîêàçàòåëüñòâî òîãî, 
÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú»: îí âäðóã âñïîìíèë, ÷òî åùå 
17 ëåò íàçàä (ñòîëüêî ëåò ìîë÷àë!) Â.Ï. Ãàåâñêèé ïðè ñâîåé æèçíè îòðåêñÿ 
îò ïðèçíàíèÿ àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà. Èñõîäÿ èç þðèäè÷åñêîãî òîëêîâà-
íèÿ âûðàæåíèÿ «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà»» ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ôðà-
çà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî â ýòèõ ñêóïûõ ñëîâàõ íåëüçÿ åùå 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) âèäåòü ñîãëàñèå  Ãàåâñêîãî ñ «óäîñòîâåðåíèåì» Åô ðå-
ìîâà» íå òî÷íà. Âîîáùˆ íåëüçÿ âèäåòü êàêîãî-ëèáî ñîãëàñèÿ (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) â ñëîâàõ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ «óäîñòîâåðåíèåì» Ï.À. Åôðåìîâà. Â.Ï. Ãà-
åâñêèé áûë óáåæäåí, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí. Ñëîâà 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî îçíà÷àþò, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ âñåãî ëèøü «óäîñòîâåðèë» ìíå-
íèå öåíçîðà, î òîì ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Ýòè ñëîâà 
Ï.À. Åôðåìîâà ìîãëè âûçâàòü ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî ëèøü íåäîóìåíèå è ñîæà-
ëåíèå. Òî÷íî òàê æå ñëåäóþùàÿ ôðàçà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî «Íî åñëè äàæå 
Ãà åâñêèé ëåãêîìûñëåííî è ïîääàëñÿ ñîâåðøåííî âçäîðíûì äîâîäàì Åô-
ðåìîâà, <...>» ó íàñ âûçûâàåò òîëüêî íåäîóìåíèå. Ëèáåðàë ïî óáåæäåíèÿì, 
ïðîøåäøèé øêîëó áîðüáû ñ öåíçóðíûìè ïðèòåñíåíèÿìè, ïðèâëåêàâøèéñÿ 
ê ñëåäñòâèþ ïî îáâèíåíèþ «â ñíîøåíèÿõ ñ ëîíäîíñêèìè ïðîïàãàíäèñòàìè», 
çàùèùàâøèé îáâèíÿåìûõ íà ïðîöåññå ïî äåëó î ïîêóøåíèè íà Àëåêñàíä-
ðà II, òàêîé Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ìîã ëåãêîìûñëåííî ïîääàòüñÿ íèêàêèì âçäîð-

íûì äîâîäàì. Ìû äîïóñêàåì íè÷òîæíî ìàëóþ âîçìîæíîñòü òîãî, ÷òî 
Â.Ï. Ãàåâñêèé èìåë êàêîé-òî ðàçãîâîð ñ Ï.À. Åôðåìîâûì ñ 1-ãî èþëÿ 1880 
ïî 2 ìàðòà 1888 ã. î «Ò¼íè Áàðêîâà». Â òî âðåìÿ (ñ 1880 ã. äî ðåäàêòèðîâà-
íèÿ «Ñòèõîòâîðåíié À.Ï. Ïîëåæàåâà» â 1889 ã.) Ï.À. Åôðåìîâ íàõîäèëñÿ 
ïîä âíóøåíèåì öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò 
À.È. Ïîëåæàåâó, è, ñëåäîâàòåëüíî, «ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, 
ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà». Òîëüêî òàê ìîã áû Ï.À. Åôðåìîâ îáúÿñíèòü Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîìó ýòó ñèòóàöèþ. Íèêàêèõ äîêàçàòåëüñòâ òîãî, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó 
íå ïðèíàäëåæèòú» ó Ï.À. Åôðåìîâà äëÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå áûëî. Íå ñòàë 
áû îí ïðèâîäèòü Â.Ï. Ãàåâñêîìó â êà÷åñòâå òàêèõ äîêàçàòåëüñòâ ñìåõîòâîð-
íûå ìîñêîâñêèå «ïîäðîáíîñòè» è íàâÿçûâàòü åìó â êà÷åñòâå àâòîðà «Ò¼íè 
Áàðêîâà» À.È. Ïîëåæàåâà.

Âåðíåìñÿ ê òåêñòó ïðèìå÷àíèé Ï.À. Åôðåìîâà â ò. VIII èçäàíèÿ 1905 ã., 
â êîíöå èõ Ï.À. Åôðåìîâ ñîîáùàåò:

Îíè áûëè ìíîþ èñêëþ÷åíû èçú èçäàíiÿ, à ïîòîìú, âú Ìîñêâ¼, ìí¼ ïî-
ïàëàñü ö¼ëàÿ òåòðàäü ïîäîáíûõú ïðî èçâåäåíié îäíîãî ìîñêâè÷à, ñî-
ñòîÿâøàÿ èçú ïåðåä¼ëîêú íà òàêîé æå ëàäú áàëëàäú è ïîýìú Æóêîâ-
ñêàãî, êàêú ýòà «Ò¼íü Áàðêîâà» (Ãðîìîáîé), «Ñú¼ç æåí ñêàÿ óçíèöà» 
(Øèëüîíñêié óçíèêú) è ïð. Ýòó òåòðàäü ÿ îòäàëú Â.Ï. Ãà åâñêîìó, à îíú 
è ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæå-
íiÿ. Êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèëú åìó òàêèõú ïîäðîáíîñòåé, êî òîðûÿ áûëè 
ïðèâåäåíû ïðè íàïå÷àòàíiè èìú îòðûâêîâú «Ò¼íè Áàðêîâà»?

Ïî ñëîâàì Ï.À. Åôðåìîâà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé ñàì îòêàçàë-
ñÿ îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà». Íàñòîðàæèâàåò 
â ýòîì ñîîáùåíèè Ï.À. Åôðåìîâà ñëåäóþùåå: Â.Ï. Ãàåâñêèé óìåð 2 ìàð-
òà 1888 ã., çíà÷èò, îòêàçàòüñÿ «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ» îí ìîã 
òîëüêî äî ñâîåé ñìåðòè, òîãäà ïî÷åìó îá ýòîì ñòîëü óäèâèòåëüíîì è íåîæè-
äàííîì îòêàçå, îòâåðãàþùåì àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà, Ï.À. Åôðåìîâ íå 
ñîîáùèë íè â 1889, íè â 1903 (ãäå îí ïðèâåë ñìåõîòâîðíûå ìîñêîâñêèå 
«ïî äðîáíîñòè», õîòÿ ìîã çàÿâèòü îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «îòú ñâîåãî ïðåæ-
íÿãî ïðåäïîëîæåíèiÿ» åùå â 1903 ã.). Îòâåò íàïðàøèâàåòñÿ ïðîñòîé: â 1903 ã. 
Ï.À. Åôðåìîâà åùå íå ïîñåòèëî «ãåíèàëüíîå» îçàðåíèå: îêàçûâàåòñÿ ÷å-
ðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî åìó ïðîñòî ìîæíî ïðèïèñàòü îòêàç 
îò òåõ «ïîäðîáíîñòåé», êîòîðûå òîò ïðèâåë â ñâîåé ñòàòüå 1863 ã. Â.Ï. Ãà-
åâñêèé íèêîãäà íå ñîìíåâàëñÿ â àâòîðñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà: «ïîäðîáíîñòè» 
ïðèâîäèìûå ëèöåèñòàìè áûëè ñòîëü âïå÷àòëÿþùèìè, ÷òî îòïàäàëè âñÿ-
êèå ñîìíåíèÿ â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå. Íàâåðíÿêà ÷èòàë Â.Ï. Ãàåâñêèé âîñ-
ïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, îïóáëèêîâàííûå â 1883 ã. è 1887 ã., ãäå 
òîò ïðÿìî ñîîáùàåò î ÿêîáû óíè÷òîæåíèè ïóøêèíñêîãî àâòîãðàôà ïîýìû 
«Ìîíàõú». Â.Ï. Ãàåâñêèé óáåäèëñÿ, ÷òî ïðèâîäèìûå èì ñâåäåíèÿ â ñòàòüå 
1863 ã. î ñî÷èíåíèè À.Ñ. Ïóøêèíûì ïîýìû «Ìîíàõú» íàøëè ïîäòâåðæäå-
íèå â âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Âñïîìíèì ôðàçó èç ïåðâîãî 
âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã.: «Ïóøêèíú íàïè-
ñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». <...>» (Óðóñîâ 1871—1883: 205—206). Ïîýòîìó 
Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ñîìíåâàëñÿ, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «<...> êðîì¼ óïîìÿíóòîé 
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В последних словах М.А. Цявловского мы видим влияние толкования
выражения «По удостоверению П.А. Ефремова» в значенгш - «По мнению
П.А. Ефремова» как его понял П.Е. Щеголев. Еще раз повторим. В.П. Га-
евский как юрист термин «По удостоввренію» употребил в юридическом
смысле. В.П. Гаевский в 1880 г. сразу же понял, Что по требованию цензуры
из т. 1 П.А. Ефремов исключил отрывки «Твни Баркова» и по «голослов-
ному указанію» (как это выяснилось в 1889 г.) цензуры же П.А. Ефре-
мов вписал «баллада Пушкину не принадлежить». Давление цензуры на
П.А. Ефремова и особенно несамостоятельность принятия такого вывода
П.А. Ефремовым была очевидна для В.П. Гаевского: П.А. Ефремов вклю-
Чил отрывки из «ТЬш/І Баркова» в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) про-
изведений А.С. Пушкина и тем самым признал, Что баллада несомненно
принадлежит А.С. Пушкину и тут же сразу же печатно заявил: «баллада
Пушкину не принадлежить». Поэтому запись 1887 г. В.П. Гаевского озна-
чает, Что П.А. Ефремов всего лишь «удостоверил» указание цензора, Что
«Твнь Баркова не Пушкина». Выражение В.П. Гаевского: «По удостовв~
ренію П.А. Ефремова, Твнь Баркова не Пушкина.» (имеющего ссылку: «Соч
Пушк. изд. 1880 г. т. 1, стр. 55») по смыслу абсолютно равнозначно выраже-
нию П.А. Ефремова: «Между твмъ оказалось, Что эта баллада Пушкину
не принадлежить, <...>››.

Другое дело, Что Через 25 лет в 1905 П.А. Ефремов осознал, Что навя-
занное ему «голословное указаніе» 1880 г. для будущих исследователей бу-
дет выглядеть как самостоятельный и окончателъный (но бездоказатель-
ньпїг!) вывод самого П.А. Ефремова, а тут еще М.И. Семевский 1-го июля
1880 г. оказал ему медвежью услугу («несомнвнно принадлежитъ По-
лежаеву, а не Пушкину» со ссылкой на «заключеніе» П.А. Ефремова).
И П.А. Ефремов нашел, как ему каз алось абсолютное доказательство того,
Что «баллада Пушкину не принадлежить»: он вдруг вспомнил, Что еще
17 лет назад (столько лет молчал!) В.П. Гаевский при своей жизни отрекся
от признания авторства А.С. Пушина. Исходя из юридического толкова-
ния выражения «По удостоввренію П.А. Ефремова››» мы считаем, Что фра-
за М.А. Цявловского: «Мне кажется, что в этих скупых словах нельзя еще
(курсив наш. - АБ.) видеть согласие Гаевского с «удостоверением» Ефре-
мова» не точна. Вообще нелъзя видеть какого-либо согласия (курсив наш. -
АБ.) в словах В.П. Гаевского с «удостоверением» П.А. Ефремова. В.П. Га-
евский был убежден, Что «Твнь Баркова» написал АС. Пушкин. Слова
В.П. Гаевского означают, Что П.А. Ефремов всего лишь «удостоверил» мне-
ние цензора, о том что «баллада Пушкину не принадлежитъ». Эти слова
П.А. Ефремова могли вызвать у В.П. Гаевского лишь недоумение и сожа-
ление. Точно так же следующая фраза М.А. Цявловского «Но если даже
Гаевский легкомысленно и поддался совершенно вздорным доводам Еф-
ремова, <...>» у нас вызывает только недоумение. Аиберал по убеждениям,
прошедший школу борьбы с цензурными притеснениями, привлекавшшйся
к следствию по обвшеншо «в сношениях с лондонскими пропагандисгами»,
защищавший обвиняемых на процессе по делу о покушении на Александ-
ра ІІ, такой В.П. Гаевский не мог легкомысленно поддаться никаким вздор-
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ным доводам. Мы допускаем ничтожно малую возможность того, Что
В.П. Гаевский имел какой-то разговор с П.А. Ефремовым с 1-го июля 1880
по 2 марта 1888 г. о «Твни Баркова». В то время (с 1880 г. до редактирова-
ния «Стихотвореній А.П. Полежаева» в 1889 г.) П.А. Ефремов находился
под внушением цензора Н.А. Ратьшского, Что «Твнь Баркова» принадлежит
А.И. Полежаеву, и, следовательно, «эта балладаПушкину не принадлежитъ,
почему и исключена». Только так мог бы П.А. Ефремов объясъшть В.П. Гаев-
скому эту ситуацию. Никаких доказательств того, что «баллада Пушкину
не принадлежить» у П.А. Ефремова для В.П. Гаевского не было. Не стал
бы он приводить В.П. Гаевскому в качестве таких доказательств смехотвор-
ные московские «подробности» и навязывать ему в качестве автора «Тіэни
Баркова» А.И. Полежаева.

Вернемся к тексту примечаний П.А. Ефремова в т. УІП издания 1905 г.,
в конце их П.А. Ефремов сообщает:

Они были мною исключены изъ изданія, а потомъ, въ Москвв, мнЪ по-
палась Цвлая тетрадь подобныхъ произведеній одного москвича, со-
стоявшая изъ передвлокъ на такой же ладъ балладъ и поэмъ Жуков-
скаго, какъ эта «Тёнъ Баркова» (Громобой), «Съвзженская узница»
(Шильонскій узникъ) и пр. Эту тетрадь я отдалъ В.П. Гаевскому, а онъ
и самъ ужъ встрвтилъ меня отказомъ оть своего прежняго предположе-
нія. Кто же, однако, наговорилъ ему такихъ подробностей, которыя были
приведены при напечатаніи имъ отрывковъ «Твни Баркова»?

По словам П.А. Ефремова получается, Что В.П. Гаевский сам отказал-
ся от признания пушкинского авторства «Твни Баркова». Настораживает
в этом сообщении П.А. Ефремова следующее: В.П. Гаевский умер 2 мар-
та 1888 г., значит, отказаться «отъ своего прежняго предположенія» он мог
только до своей смерти, тогда почему об этом столь удивительном и неожи-
данном отказе, отвергающем авторство АС. Пушкина, П.А. Ефремов не
сообщил ни в 1889, ни в 1903 (где он привел смехотворные московские
«подробности», хотя мог заявить об отказе В.П. Гаевского «оть своего преж-
няго предположениія» еще в 1903 г.). Ответ напрашивается простой: в 1903 г.
П.А. Ефремова еще не посетило «гениальное» озарение: оказывается Че-
рез 17 лет после смерти В.П. Гаевского ему просто можно приписать отказ
от тех «подробностей», которые тот привел в своей статье 1863 г. В.П. Га-
евский никогда не сомневался в авторстве А.С. Пушкина: «подробности»
приводимые лицеистами были столь впечатляющими, Что отпадали вся-
кие сомнеъшя в пушкинском авторстве. Наверняка Читал В.П. Гаевский вос-
поминания князя А.М. Горчакова, опубликованные в 1883 г. и 1887 г., где
тот прямо сообщает о якобы уничтожении пушкинского автографа поэмы
«Монахъ». В.П. Гаевский убедился, Что приводимые им сведения в статье
1863 г. о сочинении А.С. Пушкиным поэмы «Монахъ» нашли подтвержде-
ние в воспоминаниях князя А.М. Горчакова. Вспомним фразу из первого
воспоминания князя А.М. Горчакова от 20 апреля 1871 г.: «Пушкинъ напи-
салъ было поэму «Монах». <...>» (Урусов 1871-1883: 205-206). Поэтому
В.П. Гаевский не сомневался, Что А.С. Пушкин «<...> кромв упомянутой
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ïîýìû íàïèñàëú Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó <...>» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155). Âîò 
ïîýòîìó Â.Ï. Ãàåâñêèé, ãîòîâÿ â 1887 ã. âòîðîå äîïîëíåííîå è èñïðàâëåí-
íîå èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. íå òîëüêî íå èñêëþ÷èë 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàð-
êîâà» (êàê ýòî ñäåëàë Ï.À. Åôðåìîâ â ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã.), íî è ÷àñòè÷íî 
âîññòàíîâèë êóïþðû â øåñòè ñòðîêàõ. Ñïèñîê Ì «Ò¼íè Áàðêîâà», êîòîðûì 
ïîëüçîâàëñÿ Â.Ï. Ãàåâñêèé, ïðîèñõîäèë, êàê åìó ñêàçàëè, îò ãðàôà Â.Ï. Çà-
âà äîâñêîãî, ìíîãîëåòíåãî çíàêîìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Íî è çäåñü Ï.À. Åô ðå-
ìîâ íàçâàë óáåæäåííîñòü, óâåðåííîñòü Â.Ï. Ãàåâñêîãî âñåãî ëèøü åãî «ïðåä-
ïîëîæåíiåìú». Ïî÷åìó Ï.À. Åôðåìîâ çàäàåòñÿ âîïðîñîì: «Êòî æå, îäíàêî, 
íàãîâîðèëú åìó òàêèõú ïîäðîáíîñòåé <...>?»; ðàçâå îá ýòèõ ïîäðîáíîñòÿõ 
Ï.À. Åôðåìîâ íå ìîã ñïðîñèòü ëè÷íî ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî (äî 1888 ã.), êîãäà 
ÿêîáû îòäàâàë òîìó òåòðàäü, à Â.Ï. Ãàåâñêèé, êàê ïèøåò Ï.À. Åôðåìîâ 
«<...> è ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïî-
ëîæåíiÿ»?

Ïî íàøåìó ìíåíèþ, íè÷åãî ïîäîáíîãî Â.Ï. Ãàåâñêèé Ï.À. Åôðåìîâó íå 
ãîâîðèë, íèêàêîé òåòðàäè Ï.À. Åôðåìîâ Â.Ï. Ãàåâñêîìó íå îòäàâàë è íèêà-
êîé âñòðå÷è íå áûëî. Òåòðàäü ñ òåêñòîì «Ñú¼çæåíñêîé óçíèöû» Ï.À. Åô-
ðåìîâ ìîã âèäåòü â Ìîñêâå, ãäå îí æèë ñ 1893 ïî ëåòî 1901 ã.; âîçìîæíî, 
ýòî òà ñàìàÿ òåòðàäü, â êîòîðîé ñ òåêñòîì «Ñú¼çæåíñêîé óçíèöû» ïîçíàêî-
ìèëñÿ áëàãîäàðÿ ëþáåçíîñòè Ãåðìàíà Èâàíîâè÷à Êíîñïå (? — 27.10.1932)6 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé (ÒÁ ÊÖ 1992: 152 (ïðèìå÷. 2); ÒÁ ÊÖ 1996:165 (ïðè-
ìå÷. õõ)). Êñòàòè, â òåòðàäè, î êîòîðîé ãîâîðèò Ï.À. Åôðåìîâ, íå óêàçàíî, ÷òî 
òàì íàõîäèëàñü è «Ò¼íü Áàðêîâà» (Ï.À. Åôðåìîâ ïèøåò: «<...> êàêú ýòà 
«Ò¼íü Áàðêîâà» <...>», ò. å. ïîäîáíûå «Ò¼íè Áàðêîâà»). Ì.À. Öÿâëîâñêèé, 
äâà ðàçà ïðàâèëüíî öèòèðóÿ Ï.À. Åôðåìîâà (ÒÁ 2002: 171, 172), äîïóñêàë 
âîçìîæíîñòü íàõîæäåíèÿ â òåòðàäè Ï.À. Åôðåìîâà è «Òåíè Áàðêîâà», íî 
ïðè âòî ðîì öèòèðîâàíèè ñëîâî «ýòà» â âåðñòêå ïî îøèáêå èñ÷åçëî (ÒÁ 
2002: 172; ñð.: ÒÁ ÊÖ 1992: 152), ïðàâäà â ÷åðíîâèêå ðóêîïèñè îíî ñîõðàíå-
íî (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 [Ôîíä íå îáðàáîòàí]). Åùå äàëüøå ïîøëà Å.Î. Ëà ðè-
îíîâà, â ñâîåé ðåöåíçèè îíà ïèøåò: «Ï.À. Åôðåìîâ, ðàññêàçûâàÿ î íàéäåí-
íîé èì òåòðàäè ñî ñïèñêàìè ýðîòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, â ÷èñëå êîòîðûõ 
áûëà è «Òåíü Áàðêîâà» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) <...>» (Ëàðèîíîâà 2002: 52). Ïðè 
ýòîì äàíû òî÷íûå ññûëêè íà [Ïóøêèí 1905/VIII: 18 è ÒÁ 2002: 171], íî èç 
öèòèðóåìûõ èçäàíèé íå ñëåäóåò, ÷òî â íàéäåííîé Ï.À. Åôðåìîâûì òåòðàäè 
áûëà è «Òåíü Áàðêîâà», òàì ðå÷ü èäåò î ñðàâíåíèè è óïîòðåáëåí îáîðîò 
«êàêú ýòà «Òåíü Áàðêîâà» <...>» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).

Ïî íàøåìó ìíåíèþ âñÿ ýòà ôàëüñèôèêàöèÿ Ï.À. Åôðåìîâà (â 1903 ã. ñ 
ìîñêîâñêèìè «ïîäðîáíîñòÿìè» è â 1905 ã. ñ ÿêîáû îòêàçîì Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
åùå ïðè ñâîåé æèçíè (óìåð 2-ãî ìàðòà 1888 ã.) «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïî-
ëîæåíiÿ») ìîæåò áûòü îáúÿñíåíà ñëåäóþùèì îáðàçîì. Ï.À. Åôðåìîâ ïîíè-
ìàë, ÷òî áóäóùèé èññëåäîâàòåëü, çàãëÿíóâ â ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. ïîä ðåäàê-
öèåé Ï.À. Åôðåìîâà, íå íàéäåò òàì èñêëþ÷åííûõ îòðûâêîâ èç «Ò¼íè Áàð-
êîâà», à íàéäåò ñíîñêó ñ ïîäñòðî÷íûì ïðèìå÷àíèåì Ï.À. Åôðåìîâà (èìåííî 

6 Äàòà ñìåðòè óêàçàíà â ïèñüìå Ë.Ý. Áóõãåéìà ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 27 íîÿáðÿ 
1932 ã. (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 101. Ë. 14). Âûðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó Ïà-
íîâó çà ýòó èíôîðìàöèþ.

åãî, Ï.À. Åôðåìîâà!) íà ñ. 55: «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè 
ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàë-
ëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðå-
ìîâú>». Ó áóäóùåãî èññëåäîâàòåëÿ âîçíèêíóò çàêîííûå âîïðîñû: ïî÷åìó 
«îêàçàëîñü»?; ãäå äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî «ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëå-
æèò»? Âîïðîñû âïîëíå îïðàâäàíû, Ï.À. Åôðåìîâ-òî, êîíå÷íî, çíàåò íà íèõ 
îòâåòû. Ýòî öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé â 1880 ã., èñïóãàâøèéñÿ, ÷òî Ï.À. Åô ðå-
ìîâ âêëþ÷èë â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóø-
êèíà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» (âêëþ÷èë æå âñå-òàêè èõ Ï.À. Åôðåìîâ!), 
íåìåäëåííî ïîòðåáîâàë èõ èñêëþ÷èòü è «ãîëîñëîâíî óêàçàë» Ï.À. Åôðå-
ìîâó, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.Ï. Ïîëåæàåâó, íó à, ñîîòâåòñòâåí-
íî, À.Ñ. Ïóøêèíó îíà íå ïðèíàäëåæèò. È â ñóìàòîøíîé ñïåøêå ïî èñêëþ-
÷åíèþ èç íàïå÷àòàííîãî òèðàæà êíèã îòðûâêà èç «Ò¼íè Áàðêîâà», ñëåäóÿ 
íàâÿçàííîìó «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî Ï.À. Åô-
ðåìîâ è âêëþ÷èë ýòî êàòåãîðè÷íîå, íî áåçäîêàçàòåëüíîå «áàëëàäà Ïóøêè-
íó íå ïðèíàäëåæèòú». È áóäóùèé èñòîðèê, íå çíàÿ âñåõ ýòèõ ïîäðîáíîñòåé, 
áóäåò òîëüêî óäèâëåííî âîïðîøàòü: ãäå äîêàçàòåëüñòâà? Ï.À. Åôðåìîâ 
îòëè÷íî ïîíèìàë, ÷òî áóäóùèìè èññëåäîâàòåëÿìè óòâåðæäåíèå «áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê åãî ñàìîñòîÿòåëü-
íûé è îêîí÷àòåëüíûé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) âûâîä, à òóò åùå Ì.È. Ñåìåâ ñêèé 
â ñâîåé ðåöåíçèè íà ò. 1 èçä. 1880 ã. 1-ãî èþëÿ òîãî æå ãîäà îêàçàë ìåäâåæüþ 
óñëóãó, çàÿâèâ, â ñâîåé àáñóðäíîé ñíîñêå ÷òî,

Èçú âñåãî ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæà-
íiå Áàðêîâó» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå 
Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûì, ïðè-
øåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, 
à íå Ïóøêèíó.

Â 1889 ã. Ï.À. Åôðåìîâ óáåäèëñÿ, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» À.È. Ïîëåæàåâó 
íå ïðèíàäëåæèò, âîò òóò áû âåðíóòüñÿ åìó ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ïðèçíàíèþ 
àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà (âåäü ñíà÷àëà ïðèçíàë æå Ï.À. Åôðåìîâ ïóøêèí-
ñêîå àâòîðñòâî è âêëþ÷èë «Ò¼íü Áàðêîâà» äàæå â îñíîâíîé òåêñò!), èñïðà-
âèòü ñâîþ îøèáêó è õîòÿ áû îñòàâèòü âîçìîæíîñòü ñîìíåíèÿ â àâòîðñòâå 
À.Ñ. Ïóøêèíà. Íî íå òóò-òî áûëî. Òàêîé îøèáêè Ï.À. Åôðåìîâ ïðèçíàòü 
íå ìîã. È íà÷àë ïðèäóìûâàòü «äîêàçàòåëüñòâà» â ïîëüçó íàâÿçàííîãî åìó 
â 1880 ã. ïî «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ» öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì âûâîäà 
«áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Ñíà÷àëà ýòî áûëè òàê íàçûâàåìûå 
ìîñêîâñêèå «ïîäðîáíîñòè», íî îíè ÿâíî íå ìîãëè ïåðåâåñèòü «ïîäðîáíîñòåé» 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî è ïîòîìó ýòî «äîêàçàòåëüñòâî» Ï.À. Åôðåìîâ ñ÷åë íåäîñòà-
òî÷íûì. È â 1905 ã. 75-ëåòíèé Ï.À. Åôðåìîâ çà äâà ãîäà äî ñâîåé ñìåðòè 
è ÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî âäðóã âñïîìíèë è îïîâåñòèë: 
îêàçûâàåòñÿ, åùå äî 2 ìàðòà 1888 ã. (äàòû ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî) «<...> îíú 
è ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ». 
Òî åñòü, ÿêîáû Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ îò òåõ «ïîäðîáíîñòåé» î «Ò¼íè Áàð-
êîâà», î êîòîðûõ ñîîáùèë â ñòàòüå 1863 ã., îòêàçàëñÿ îò ñâîèõ æå ñëîâ â ýòîé 
ñòàòüå, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà». Îòíûíå, ïî ìíåíèþ 
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поэмы написалъ Тіэнъ Баркова, балладу <...>›› (Ґаевский 1863/\7П: 155). Вот
поэтому В.П. Ґаевский, готовя в 1887 г. второе дополненное и исправлен-
ное издаъше своей статьи 1863 г. не только не исключил 53х строк «Тыш Бар-
кова» (как это сделал П.А. Ефремов в т. 1 издания 1880 г.), но и частично
восстановил купюры в шести строках. Список М «ТЪни Баркова», которым
пользовался В.П. Гаевскшїт, происходил, как ему сказали, от графа В.П. За-
вадовского, многолетнего знакомого А.С. Пу1ш<ина. Но и здесь П.А. Ефре-
мов назвал убежденность, уверенность В.П. Гаевского всего лишь его «пред-
положеніемъ». Почему П.А. Ефремов задается вопросом: «Кто же, однако,
наговорилъ ему такихъ подробностей <...>?››; разве об этих подробностях
П.А. Ефремов не мог спросить лично у В.П. Гаевского (до 1888 г.), когда
якобы отдавал тому тетрадь, а В.П. Ґаевский, как пишет П.А. Ефремов
«<...> и самъ ужъ встрьтилъ меня отказомъ отъ своего прежнято предпо-
ложенія»?

По нашему мнению, ничего подобного В.П. Ґаевский П.А. Ефремову не
говорил, никакой тетради П.А. Ефремов В.П. Гаевскому не отдавал и ника-
кой встречи не было. Тетрадь с текстом «Съіззженской узницы» П.А. Еф-
ремов мог видеть в Москве, где он жил с 1893 по лето 1901 г.; возможно,
это та самая тетрадь, в которой с текстом «Съьзженской узницы» познако-
мился благодаря любезности Германа Ивановича Кноспе (? - 27.10.1932)6
М.А. Цявловский (ТБ КЦ 1992: 152 (примеч. 2); ТБ КЦ 199б:165 (при-
меч. ХХ)). Кстати, в тетради, о которой говорит П.А. Ефремов, не указано, что
там находилась и «ТЪнь Баркова» (П.А. Ефремов пишет: «<...> какъ эта
«ТЪнь Баркова» <...>››, т. е. подобные «Тьни Баркова»). М.А. Цявловский,
два раза правильно Цитируя П.А. Ефремова (ТБ 2002: 171, 172), допускал
возможность нахождения в тетради П.А. Ефремова и «Тени Баркова», но
при втором Цитировании слово «эта» в верстке по ошибке исчезло (ТБ
2002: 172; ср.: ТБ КЦ 1992: 152), правда в черновике рукописи оно сохране-
но (ИРАИ РО. Ф. 373 [Фонд не обработан]). Еще дальше пошла Е.О. Аари-
онова, в своей рецензии она пишет: «П.А. Ефремов, рассказывая о найден-
ной им тетради со списками эротических произведений, в числе которых
была и «Тенъ Баркова» (курсив наш. -АБ.) <...>›› (Аарионова 2002: 52). При
этом даны точные ссылки на [Пушкин 1905/УІП: 18 и ТБ 2002: 171], но из
Цитируемых издаъшй не следует, что в найдеъщой П.А. Ефремовым тетради
была и «Тень Баркова», там речь идет о сравнении и употреблен оборот
«какъ эта «Тень Баркова» <...>›› (курсив наш. - АБ.)

По нашему мнению вся эта фальсификация П.А. Ефремова (в 1903 г. с
московскими «подробностями» и в 1905 г. с якобы отказом В.П. Гаевского
еще при своей жизни (умер 2-го марта 1888 г.) «отъ своего прежнято предпо-
ложенія››) может бьпь объяснена следующим образом. П.А. Ефремов поъш-
мал, что будущий исследователь, заглянув в т. 1 издания 1880 г. под редак-
Цией П.А. Ефремова, не найдет там исключенных отрывков из «Тьни Бар-
кова», а найдет сноску с подстрочным примечаъшем П.А. Ефремова (имеъшо

6 Дата смерти указана в письме АЭ. Бухгейма к М.А. Цявловскому от 27 ноября
1932 г. (ИРАИ РО. Ф. 387. По 101. А. 14). Выражаем признательность Сергею Игоревичу Па-
нову за эту информацию.
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его, П.А. Ефремова!) на с. 55: «ВслЪдъ за этимъ стихотвореніемъ нами
помізщены были отрывки изъ баллады. Между тЬмъ оказалось, что эта бал-
лада Пушкину не принадлежит'ь, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фре-
мовъ>». У будущего исследователя возникнут законные вопросы: почему
«оказалось››?; где доказательства, что «эта баллада Пушкину не принадле-
жит»? Вопросы вполне оправданы, П.А. Ефремов-то, конечно, знает на них
ответы. Это Цензор Н.А. Ратьщскшїт в 1880 г., испугавшийся, что П.А. Ефре-
мов включил в основной состав (курсив наш. - АБ.) произведений А.С. Пуш-
кшта отрывки из «Тьни Баркова» (включил же все-таки их П.А. Ефремов!),
немедленно потребовал их исключить и «голословно указал» П.А. Ефре-
мову, что «Тьнь Баркова» принадлежит А.П. Полежаеву, ну а, соответствен-
но, А.С. Пушкину она не принадлежит. И в суматошной спешке по исклто
чению из напечатанного тиража книг отрывка из «Тьни Баркова», следуя
навязанному «голословному указанію» Цензора Н.А. Ратьшского П.А. Еф-
ремов и включил это категоричное, но бездоказательное «баллада Пушки-
ну не принадлежить». И будущий историк, не зная всех этих подробностей,
будет только удивленно вопрошать: где доказательства? П.А. Ефремов
отлично понимал, что будущими исследователями утверждение «баллада
Пушкину не принадлежить» будет восприниматься как его самостоятель-
ный и окончательный (курсив наш. - ./1.Б.) вывод, а тут еще М.И. Семевскшїт
в своей рецензІ/ш на т. 1 изд. 1880 г. 1-го июля того же года оказал медвежью
услугу, заявив, в своей абсурдной сноске что,

Изъ всего перваго тома по отпечатаніи его исключено лишь «подража-
ніе Баркову» (т. е. «ТЪнь Баркова». - ./1.Б.) и ничтожное четверостишіе
Пестелю. То и другое исключенія сдіэланы саллиллъ г. Ефремовым, при-
шедшиллъ къ заключенію, что первое несоллніэнно нринадлежитъПолежаеву,
а не Пушкину.

В 1889 г. П.А. Ефремов убедился, что «ТЪнь Баркова» А.И. Полежаеву
не принадлежит, вот тут бы вернуться ему к первоначальному признанию
авторства А.С. Пушкина (ведь сначала признал же П.А. Ефремов пушкин-
ское авторство и включил «Тьнь Баркова» даже в основной текст!), испра-
вить свою ошибку и хотя бы оставить возможность сомнения в авторстве
АС. Пушкина. Но не тут-то было. Такой ошибки П.А. Ефремов признать
не мог. И начал придумывать «доказательства» в пользу навязанного ему
в 1880 г. по «голословному указанію» Цензором Н.А. Ратынским вывода
«баллада Пушкину не принадлежить». Сначала это были так называемые
московские «подробности», но оъш явно не могли перевесить «подробностей»
В.П. Гаевского и потому это «доказательство» П.А. Ефремов счел недоста-
точным. И в 1905 г. 75-летний П.А. Ефремов за два года до своей смерти
и через 17 лет после смерти В.П. Гаевского вдруг вспомнил и оповестил:
оказывается, еще до 2 марта 1888 г. (даты смерти В.П. Гаевского) «<...> онъ
и самъ ужъ встрьтилъ меня отказомъ от'ь своего прежнято предположенія».
То есть, якобы В.П. Ґаевский отказался от тех «подробностей» о «Тьни Бар-
кова», о которых сообщил в статье 1863 г., отказался от своих же слов в этой
статье, что А.С. Пушкин «написалъ: ТЬнъ Баркова». Отныне, по мнению
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Ï.À. Åôðåìîâà, åãî áåçäîêàçàòåëüíûé âûâîä 1880 ã. î òîì ÷òî «áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» ñòàíîâèëñÿ àáñîëþòíî äîêàçàííûì: Â.Ï. Ãàåâ-
ñêèé ñàì îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü À.Ñ. Ïóøêèíà àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà». ×å-
ðåç 25 ëåò êðóã çàìêíóëñÿ. Ðåïóòàöèÿ íåïîãðåøèìîãî, íåîøèáàþùåãîñÿ 
Ï.À. Åô ðåìîâà ñîõðàíåíà. Ìîæíî ñïîêîéíî óìèðàòü. Ìû ðàññìàòðèâàåì 
ýòî êàê ôàëüñèôèêàöèþ, êàê ïîäëîã. Âìåñòå ñ «Ò¼íüþ Áàðêîâà» Ï.À. Åô-
ðåìîâ ñ 1883 ã. íå óïîìèíàë è ïîýìó «Ìîíàõú», à ýòà ïîýìà â «ïîäðîáíî-
ñòÿõ» ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. èäåò â ñâÿçêå ñ «Ò¼íüþ Áàðêîâà». Íà âåð-
íÿêà ÷èòàë Ï.À. Åôðåìîâ âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, îïóáëè-
êîâàííûå â 1883 ã. è 1887 ã., ãäå òîò ïðÿìî ñîîáùàåò î ÿêîáû óíè÷òîæåíèè 
ïóøêèíñêîãî àâòîãðàôà ïîýìû «Ìîíàõú». Íî ïîýìà òî «Ìîíàõú» ïðèíàä-
ëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó, ïîòîìó ÷òî â 1927 ã. îáíàðóæåí áûë àâòîãðàô ýòîãî 
ïðîèçâåäåíèÿ.

Ï.À. Åôðåìîâ íàïå÷àòàë â 1905 ã. â ò. VIII «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» 
íà ñ. 18 â ðàçäåëå «Ïðèì¼÷àíiÿ êú I-ìó òîìó» ê ñòèõîòâîðåíèþ èç I-ãî òîìà 
«20. Ãîðîäîêú (ñòð. 61)» (÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî — óìåð 
02.03.1888 ã.) ñâîè ëîæíûå èçìûøëåíèÿ îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïðèçíàòü 
àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà («ýòó òåòðàäü ÿ îòäàëú Â.Ï. Ãà-
åâñêîìó, à îíú è ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îò ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåä-
ïîëîæåíiÿ <...>») (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Íî Ï.À. Åôðåìîâ íå çíàÿ, ÷òî íå-
çàäîëãî äî ñâîåé ñìåðòè 02.03.1888 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé ëåòîì 1887 ã. íà÷àë ãî-
òîâèòü âòîðîå èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. 
«Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ». Ï.À. Åôðåìîâ ñïåöè-
àëüíî æäàë 17 ëåò íå ïóáëèêóÿ ñâîè ëîæíûå èçìûøëåíèÿ, îïàñàÿñü ïîÿâëå-
íèÿ çà ýòî âðåìÿ êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, äîêàçûâàþùèõ, ÷òî Â.Ï. Ãàåâ-
ñêèé íå ñîìíåâàëñÿ â ïóøêèíêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè Áàðêîâà». È òàêîé äî-
êóìåíò ñóùåñòâóåò, íî Ï.À. Åôðåìîâó îí íå áûë èçâåñòåí è áûë íàìè 
îáíàðóæåí òîëüêî ëåòîì 2009 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ. Èç ýòîãî 
äîêóìåíòà âèäíî, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé, ãîòîâÿ â 1887 ãîäó 2-å èñïð. è äîï. 
èç äàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. íå òîëüêî íå èñêëþ÷èë 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàð-
êîâà» (êàê ýòî ñäåëàë Ï.À. Åôðåìîâ, èñêëþ÷èâ èõ èç ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. 
è êàê ýòî äîëæåí áûë áû ñäåëàòü Â.Ï. Ãàåâñêèé, åñëè áû îêàçàëñÿ èñòèí-
íûì îòêàç Â.Ï. Ãàåâñêîãî îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàð-
êîâà»), íî Â.Ï. Ãàåâñêèé äàæå ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèë êóïþðû â øåñòè ñòðî-
êàõ.

Ï.À. Åôðåìîâ, îòâåðãàÿ àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà, ñïàñàë ëèøü ñâîå ðå-
íîìå, íî åìó âîâñå íå áûë ÷óæä èíòåðåñ ê ýðîòèêå. Èìåííî ñ òàêèì çà ãëà-
âèåì «Erotica» ñóùåñòâóåò ñáîðíèê èç 19-òè ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé ñ 
èñïîëüçîâàíèåì ñëîâ «õóé, ïèçäà, åáàòü», çàïèñàííûõ ðóêîé Ï.À. Åôðå-
ìîâà è õðàíÿùèõñÿ â êîëëåêöèè Èëüè Àëåêñàíäðîâè÷à Øëÿïêèíà (1858—
1918) (ÐÃÀËÈ. Ô. 1296. Oï. 2. Åä. xp. 67). Ïðàâäà â îïèñè íå óêàçàíî, ÷òî 
ýòî çàïèñàíî ðóêîé Ï.À. Åôðåìîâà. Ï.À. Åôðåìîâ âïèñàë ñâîåé ðóêîé 
â ðóêîïèñü À.Í. Àôàíàñüåâà «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè 
(Â.È. Äàëÿ)» ñâîè «ïîõàáíûå» ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè, à òàê æå ïåñíè (Áåñ-
ñìåðòíûõ 1997: 564). Ïðîÿâëÿë Ï.À. Åôðåìîâ èíòåðåñ è ê È.Ñ. Áàðêîâó. 
Èçâåñòíî îòâåòíîå ïèñüìî À.Í. Àôàíàñüåâà èç Ìîñêâû îò 12 îêòÿáðÿ 1862 ã. 

â Ïåòåðáóðã Ï.À. Åôðåìîâó ïî ïîâîäó æåëàíèÿ ïîñëåäíåãî «ïðèîáðåñòè 
ñïèñîêú ñòèõîòâîðåíié Áàðêîâà». À.Í. Àôàíàñüåâ îòâå÷àåò: «Ñî÷<èíåíèÿ> 
Áàðêîâà íå çíàþ ãäå è äîáûòü äëÿ âàñ, ó Áîãäàíîâà [Ôåäîðà Àíäðèàíîâè÷à, 
êíèãîòîðãîâöà] — íåò, ó ìåíÿ òîæå. Äà âåäü ó Âàñ åñòü Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòå-
êà, è â íåé õðàíèòñÿ õîðîøèé ñïèñîê — ñóíüòåñü-êà òóäà». Îïóáëèêîâàíî â 
èçäàíèè: Ïèñüìà À.Í. Àôàíàñüåâà ê Ï.À. Åôðåìîâó / (Ñòàòüÿ [ñ. 472—487] 
è ïóáëèêàöèÿ [ñ. 487—506] Ç.È. Âëàñîâîé [1952—]) // Àôàíàñüåâ, À.Í. Ïðî-
èñõîæäåíèå ìèôà. Ñòàòüè ïî ôîëüêëîðó, ýòíîãðàôèè è ìèôîëîãèè / À. Àôà-
íàñüåâ; [ñîñòàâëåíèå, ïîäãîò. òåêñòà, ñòàòüÿ, êîììåíò. À.Ë. Òîïîðêî-
âà (1958—)]. — Ì.: Èçä-âî «Èíäðèê», 1996. — Ñ. 488; 21 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 
2000 ýêç. 

Ï.À. Åôðåìîâ âïåðâûå â Ðîññèéñêîé èìïåðèè íàïå÷àòàë ïîëíîñòüþ 
(552 ñòðîêè) «Ãàâðèëiàäó» À.Ñ. Ïóøêèíà, ïðàâäà, òèðàæîì âñåãî 110 ýê-
çåìïëÿðîâ êàê îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå ê ò. II «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» 
([ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1903) (ñì.: Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé, Í.Ï. Ìîÿ 
áèáëèîòåêà: Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå: Â äâóõ òîìàõ. — Ì.: Èçä-âî 
«Êíè ãà», 1969. — Ò. I. — Ñ. 404—405; ñì. òàêæå: Áåññìåðòíûõ 1993: 294 
(¹ 14)). Óêàæåì íà îøèáêó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Âòîðîé ïîëíûé òåêñò ïî-
ýìû, îñòàâ øèéñÿ íåèçâåñòíûì Òîìàøåâñêîìó, ýòî — ïå÷àòíûé òåêñò, äàí-
íûé Ï.À. Åô ðåìîâûì â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ, îòïå÷àòàííîãî â îãðàíè÷åí-
íîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ ê VIII (òàê! — Ë.Á.) òîìó Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé 
Ïóøêèíà â èçä. Ñóâîðèíà 1905 ãîäà (òàê! — Ë.Á.). Çäåñü òåêñò äàí ïîë-
íîñòüþ áåç êàêèõ áû òî íè áûëî ïðîïóñêîâ» (Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Òåêñòû 
Ãàâðèèëèàäû: Ïî ïîâîäó êíèãè Á.Â. Òîìàøåâñêîãî / Ì. Öÿâëîâñêèé // 
Ïóøêèí: [â 2 âûï.] / ðåäàêöèÿ Í.Ê. Ïèêñàíîâà [1878—1968]; Ïóøêèíñêàÿ 
êîìèññèÿ Îáùåñòâà Ëþáèòåëåé Ðîññèéñêîé Ñëîâåñíîñòè. — Ì.: Ãîñóäàð-
ñòâåí íîå èçäàòåëüñòâî, 1924. — Ñáîðíèê ïåðâûé. — Ñ. 163—175. — ([8], 344, 
30, [2] c.: [11] ôàêñ.; 23,5 × 15,5 ñì. Â îáë. 2000 ýêç.). — Öèòàòà íà ñ. 172. Â êîí-
öå äàòà: 27 èþíÿ 1922 ã.).

Ïðèâîäèì îïèñàíèå ò. II èçä. 1903 ã. èç òèðàæà 111 — 5235 ýêç. è èç òè-
ðàæà 1 — 110 ýêç. ñ îòäåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê íåìó:

Ïóøêèí, À.Ñ. Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ Ï.À. Åô ðå-
ìîâà. — [ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1903 ([ÑÏá.]: Òèïîãðàôiÿ À.Ñ. Ñó-
âîðèíà. Ýðòåëåâú ïåð., ä. 13). — Òîìú II: Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ (1825—
1836). — Ïîýìû (1820—1822). — [4], 570, [2] ñ.: [2] ôàêñ. (íà ñ. 391 è 537); 
26 × 17 (íàáîð 15,4 × 9) ñì (íåîáðåçàííûé ýêç.). — Òèðàæ 111 — 5235 «îáûê-
íîâåííûõú ýêçåìïëÿðîâú».

Îí æå. Òî æå. — Ò. II. — [6], 570, [2] ñ.: [2] ôàêñ. (íà ñ. 391 è 537); 26 × 17 
(íàáîð 15,4 × 9) ñì (íåîáðåç. ýêç.) + [Ïðèëîæåíèå] ÃÀÂÐÈËIÀÄÀ.|ïî-
ýìà.: [êú ñòð. 560. ò. II] ([1], 2—19, [1] c.; 26 × 17 (íàáîð ñ. [1] — 9,8 × 7,5; 
ñ. 2—19 — 14,8/15,3 × 7,5/10; ñ. [1 = ñ. 20] — 7,4 × 9,8) ñì (íåîáðåç. ýêç.). — 
Òèðàæ 1—110 «íîìåðîâàííûõú ýêçåìïëÿðîâú». — Íà ñ. [5]: «Êðîì¼ îáûêíî-
âåííûõú ýêçåìïëÿðîâú ýòîãî èçäàíiÿ, íàïå÷àòàíî ñòî äåñÿòü íîìåðîâàí-
íûõú ðîñêîøíûõú ýêçåìïëÿðîâú:

¹ 1—10 — äåñÿòü ýêçåìïëÿðîâú íà âàòìàíñêîé áóìàã¼.
¹ 11—60 — ïÿòüäåñÿòú ýêçåìïëÿðîâú íà ãîëëàíäñêîé áóìàã¼.
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П.А. Ефремова, его бездоказательный вывод 1880 г. о том Что «баллада
Пушкину не принадлежить» становился абсолютно доказанным: В.П. Ґаев-
ский сам отказался признать А.С. Пушкина автором «Твни Баркова». Че-
рез 25 лет круг замкнулся. Репутация непогрешимого, неошибающегося
П.А. Ефремова сохранена. Можно спокойно умирать. Мы рассматриваем
это как фальсификацию, как подлог. Вместе с «Твнью Баркова» П.А. Еф-
ремов с 1883 г. не упоминал и поэму «Монахъ», а эта поэма в «подробно-
стях» статьи В.П. Ґаевского 1863 г. идет в связке с «Твнью Баркова». Навер-
няка читал П.А. Ефремов воспоминания князя А.М. Горчакова, опубли-
кованные в 1883 г. и 1887 г., где тот прямо сообщает о якобы уничтожении
пушкинского автографа поэмы «Монахъ». Но поэма то «Монахъ» принад-
лежит А.С. Пушкину, потому Что в 1927 г. обнаружен был автограф этого
произведения.

П.А. Ефремов напечатал в 1905 г. в т. УПІ «Сочиненій А.С. Пушкина»
на с. 18 в разделе «Примвчанія къ І-му тому» к стихотворению из І-го тома
«20. Ґородокъ (стр. 61)» (через 17 лет после смерти В.П. Ґаевского - умер
02.03.1888 г.) свои ложные измышления об отказе В.П. Ґаевского признать
автором «Твни Баркова» А.С. Пушкина («эту тетрадь я отдалъ В.П. Ґа-
евскому, а онъ и са/иъ ужъ встрізтилъ меня отказомъ от своего прежняго пред-
положенія <...>») (курсив наш. - А.Б.). Но П.А. Ефремов не зная, что не-
задолго до своей смерти 02.03.1888 г. В.П. Гаевский летом 1887 г. начал го-
товить второе исправленное и дополненное издание своей статьи 1863 г.
«Пушкинъ въ лицев и лицейскія его стихотворенія». П.А. Ефремов специ-
ально ждал 17 лет не публикуя свои ложные измышлеъшя, опасаясь появле-
ния за это время каких-либо документов, доказывающих, что В.П. Ґаев-
ский не сомневался в пушкинком авторстве «Твни Баркова». И такой до-
кумент существует, но П.А. Ефремову он не был известен и был нами
обнаружен только летом 2009 г. в Пушкинском кабинете ИРАИ. Из этого
документа видно, что В.П. Ґаевский, готовя в 1887 году 2-е испр. и доп.
издание своей статьи 1863 г. не только не исключил 53-х строк «Твни Бар-
кова» (как это сделал П.А. Ефремов, исключив их из т. 1 издания 1880 г.
и как это должен был бы сделать В.П. Ґаевский, если бы оказался истин-
ным отказ В.П. Ґаевского от признания пушкинского авторства «Твни Бар-
кова»), но В.П. Ґаевский даже частично восстановил купюры в шести стро
ках.

П.А. Ефремов, отвергая авторство А.С. Пушкина, спасал лишь свое ре-
номе, но ему вовсе не был чужд интерес к эротике. Именно с таким загла-
вием «Егоііса» существует сборник из 19-ти эротических стихотворений с
использованием слов «хуй, пизда, ебать», записанных рукой П.А. Ефре-
мова и хранящихся в коллекции Ильи Александровича Шляпкина (1858-
1918) (РҐААИ. Ф. 1296. Оп. 2. Ед. хр. 67). Правда в описи не указано, что
это записано рукой П.А. Ефремова. П.А. Ефремов вписал своей рукой
в рукопись А.Н. Афанасьева «Русскія заввтныя пословицы и поговорки
(В.И. Даля) » свои «похабные» пословицы и поговорки, а так же песни (Бес-
смертных 1997: 564). Проявлял П.А. Ефремов интерес и к И.С. Баркову.
Известно ответное гшсьмо А.Н. Афанасьева из Москвы от 12 октября 1862 г.
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в Петербург П.А. Ефремову по поводу желания последнего «приобрести
списокъ стихотвореній Баркова». А.Н. Афанасьев отвечает: <<Соч<инения>
Баркова не знаю где и добыть для вас, у Богданова [Федора Андриановича,
книготорговца] - нет, у меня тоже. Да ведь у Вас есть Публичная библиоте-
ка, и в ней хранится хороший список - суньтесь-ка туда». Опубликовано в
издании: Письма А.Н. Афанасьева к П.А. Ефремову / (Статья [с. 472-487]
и публикация [с. 487-506] 3.И. Власовой [1952-]) // Афанасьев, А.Н. Про-
исхождеъше мифа. Статьи по фольклору, этнографш и мифологии/А. Афа-
насьев; [составление, подгот. текста, статья, коммент. А../\. Топорко-
ва (1958-)]. - М.: Изд-во «ИндрІ/ж», 1996. - С. 488; 21 × 14,5 см. - В пер.
2000 экз.

П.А. Ефремов впервые в Российской империи напечатал полностью
(552 строки) «Гавриліаду» А.С. Пушкина, правда, тиражом всего 110 эк-
земпляров как отдельное приложение к т. П «Сочиненій А.С. Пушкина»
([СПб.]: Изданіе А.С. Суворина, 1903) (см.: Смирнов-Соколъскии', НП. Моя
библиотека: Библиографическое описание: В двух томах. - М.: Изд-во
«Книга», 1969. - Т. І. - С. 404-405; см. также: Бессмертных 1993: 294
(По 14)). Укажем на ошибку М.А. Цявловского: «Второй полный текст по-
эмы, оставшийся неизвестным Томашевскому, это - печатный текст, дан-
ный П.А. Ефремовым в качестве приложения, отпечатанного в ограничен-
ном количестве экземпляров к УПІ (так! - АБ.) тому Собрания сочинеъшй
Пушкина в изд. Суворина 1905 года (так! - ./1.Б.). Здесь текст дан пол-
ностью без каких бы то ни было пропусков» (Цявловский, МА. Тексты
Гавриилиады: По поводу книги Б.В. Томашевского / М. Цявловский //
Пушкин: [в 2 вып.] / редакция Н.К. Пиксанова [1878-1968]; Пушкинская
комиссия Общества Аюбителей Российской Словесности. - М.: Государ-
ствеъшое издательство, 1924. - Сборнш< первый. - С. 163-175. - ([8], 344,
30, [2] с.: [11] факс.; 23,5 × 15,5 см. В обл. 2000 экз.). - Цитата на с. 172. В кон-
це дата: 27 июня 1922 г.).

Приводим описание т. П изд. 1903 г. из тиража 111 - 5235 экз. и из ти-
ража 1 - 110 экз. с отдельным приложением к нему:

Пушкин, А. С. Сочиненія А.С. Пушкина: [в 8 т.] / редакція П.А. Ефре-
мова. - [СПб.]: Изданіе А.С. Суворша, 1903 ([СПб.]: Типографія А.С. Су-
ворина. Эртелевъ пер., д. 13). - Томъ П: Аирическія стихотворенія (1825-
1836). - Поэмы (1820-1822). - [4], 570, [2] с.: [2] факс. (на с. 391 и 537);
26 × 17 (набор 15,4 × 9) см (необрезанный экз.). - Тираж 111 - 5235 «обык-
новенныхъ экземпляровъ».

Он же. То же. - Т. П. - [6], 570, [2] с.: [2] факс. (на с. 391 и 537); 26 × 17
(набор 15,4 × 9) см (необрез. экз.) + [Приложение] ГАВРИАІАДА.|по-
эма.: [къ стр. 560. т. П] ([1], 2-19, [1] с.; 26 × 17 (набор с. [1] - 9,8 × 7,5;
с. 2-19 - 14,8/15,3 × 7,5/10; с. [1 = с. 20] - 7,4 × 9,8) см (необрез. экз.). -
Тираж 1-110 «номерованныхъ экземпляровъ». -На с. [5]: «Кроміэ обыкно-
венныхъ экземпляровъ этого изданія, напечатано сто десять номерован-
ныхъ роскошныхъ экземпляровъ:

По 1-10 - десять экземпляровъ на ватманской бумагЪ.
По 11-60 - пятьдесять экземпляровъ на голландской бумагв.
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¹ 61—110 — ïÿòüäåñÿòú ýêçåìïëÿðîâú íà ñëîíîâîé áóìàã¼. ¹ — ...». 
Íåíóìåðîâàííûå ñ. [5—6], êàê îòäåëüíûé ëèñò, ïðèêëåèâàëèñü ê ñ. 1 òîëü-
êî â ýêçåìïëÿðàõ èç òèðàæà 110. Íà ñ. [5] íåò ñâåäåíèé î òîì, ÷òî ïåðâûå 
110 ýêçåìïëÿðîâ èìåþò îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå «Ãàâðèëiàäà».

Îòäåëüíî íàïå÷àòàííîå ïðèëîæåíèå òèðàæîì 110 ýêçåìïëÿðîâ ñ çàãëà-
âèåì íàä òåêñòîì «Ãàâðèëiàäà. ïîýìà» (áåç óêàçàíèÿ àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóø-
êèíà) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òðè òåòðàäè: 1-ÿ ñ. [1]—8, 2-ÿ ñ. 9—16, 3-ÿ ñ. 17—
19, [1]. Íà íà÷àëüíûõ ëèñòàõ òðåõ òåòðàäåé âíèçó ïîëîñ òðè íîðìû: «êú 
ñòð. 560. ò. II.» è òðè ñèãíàòóðû: 1, 2, 3. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî îòäåëüíîå ïðè-
ëîæåíèå «Ãàâðèëiàäà. ïîýìà.» íàïå÷àòàíî äëÿ ò. II (à íå äëÿ ò. VIII) è èçäà-
òåëü è ðåäàêòîð îïðåäåëèëè åìó ìåñòîíàõîæäåíèå ìåæäó ñ. 560 è ñ. 561 
(â êîíöå îñíîâíîãî òåêñòà ò. II è íà÷àëîì «Îãëàâëåíiÿ»). Â «Îãëàâëåíiè» 
ò. II îíî íå çíà÷èòñÿ. Òèòóëüíîãî ëèñòà ïðèëîæåíèå íå èìååò, çàãëàâèå ïðè-
âåäåíî íà ñ. [1] íàä òåêñòîì. Ïàãèíàöèÿ ââåðõó: 2—19. Â êîíöå òåêñòà íà 
ñ. 19 äàòà: 1822. Íà ïîñëåäíåé íåíóìåðîâàííîé ñòðàíèöå (ñ. [1]) íàïå÷à-
òàíî:

Íàáðîñîêú ïðè ïîñûëê¼ ïîýìû.

Í.Ñ. Àëåêñ¼åâó [1788—1854].
Íå óäèâëÿéñÿ, ìèëûé ìîé,
Åÿ Èçðàèëüñêîìó ïëàòüþ,
Åå Âñåâûøíié îñ¼íèëú
Ñâîåé íåáåñíîé áëàãîäàòüþ...

×àñòü ïðîãðàììû, 
ñîõðàíèâøàÿñÿ âú ðóêîïèñÿõú ïîýòà.

Ñâÿòîé Äóõú ïðèçûâàåòú Ãàâðièëà, îòêðûâàåòú åìó ñâîþ ëþáîâü 
è ïðî èçâîäèòú â<ú> ñâîäíèêè (Ãàâðièëú âëþáëåíú). Ñàòàíà è Ìàðiÿ.

Òåêñò «Ãàâðèëiàäû» èç îòäåëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ê ò. II èçä. 1903 ã. ïî-
äðîáíî ïðîàíàëèçèðîâàí Ì.À. Öÿâëîâñêèì â åãî âûøåóêàçàííîé ñòàòüå. 
Ê ñîæàëåíèþ, Ì.Â. Ñòðîãàíîâ â ñâîåé ðàáîòå (Ïóøêèí, À.Ñ. Ãàâðèèëèàäà: 
ïîýìà / Èçä. ïîäãîò. Ì. Ñòðîãàíîâûì. — Òâåðü, 2000. Ñ. 188) òàêæå îøèáî÷-
íî óêàçûâàåò óæå íà ò. VII: «Åô<ðåìîâ> ï<ðèëîæåíèå> — Ïðèëîæåíèå, îò-
ïå÷àòàííîå â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ ê èçä.: Åôð. 1903—05. 
Ò. VII. Îïèñàí: Öÿâëîâñêèé Ì. Òåêñòû «Ãàâðèèëèàäû». Ñ. 173».

Ïðèâîäèì îòðûâîê èç ïèñüìà: Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (Ìîñêâà). Ïèñüìî ê 
Áóõãåéìó, Ë.Ý. [1880—1942] (Ìîñêâà) îò 14.VII.<1>931: «<...> òàêîâû îñîáûå, 
â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå îòïå÷àòàííûå ëèñòû ñ ïîëíûìè òåêñòàìè (áåç 
öåíçóðíûõ âûêèäîê) â èçäàíèè ñîáð. ñî÷. Ïóøêèíà Ñóâîðèíà 1903—1905 ãã. 
ß, ïîìíþ, ïî âàøåìó ñîâåòó, ïîëüçîâàëñÿ ýòèìè ëèñòàìè â Èñòîð. Ìóçåå. 
Åñòü ëè îíè ó Âàñ? Ìíå, êîíå÷íî, áûëî áû ãîðàçäî óäîáíåå èìåòü èõ õîòÿ áû 
íà ñóòêè ó ñåáÿ äîìà. È, íàêîíåö, íå äàäèòå ëè âû ìíå íà ñàìûé êîðîòêèé 
ñðîê (ñóòêè, äâîå) “Ðóñ. ïîòàåííóþ ëèòåðàòóðó” Îãàðåâà è îòòèñê ”Áðàò-
ñêîé ïîìîùè”» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663 (Áóõãåéì, Ë.Ý.). Êàðòîí 2. Åä. õð. 45. 

Ë. 5). Ðå÷ü èäåò îá îòäåëüíîì ïðèëîæåíèè «Ãàâðèëiàäû» ê ò. II, ñ êîòîðûì 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé ðàáîòàë â Èñòîðè÷åñêîì Ìóçåå â 1922 ã., ãîòîâÿ ñâîþ 
âûøåóêàçàííóþ ñòàòüþ. Èçâåñòíîå èçäàíèå «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòó-
ðà XIX ñòîë¼òiÿ» (Ëîíäîíú, 1861) ñ ïîìåòàìè è ýêëèáðèñîì Ë.Ý. Áóõãåéìà 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ íàõîäèòñÿ â êîëëåêöèè àâòîðà ýòèõ ñòðîê è ïî çàâå-
ùàíèþ ïîñòóïèò â ôîíä «Ýðîòèêà» â ÐÃÁ. «<...> Îòòèñê ”Áðàòñêîé ïîìî-
ùè”» — ýòî «îäèí èç ïÿòè îñòàâøèõñÿ îòòèñêîâ îò ãîòîâÿùåéñÿ ñòàòüè äëÿ 
«Áðàòñêîé Ïîìî÷è» (ñì.: Áðàòñêàÿ ïîìî÷ü ïîñòðàäàâøèìú ñåìåéñòâàìú 
Áîñíiè è Ãåðöåãîâèíû / èçäàíiå ïåòåðáóðãñêàãî îòäåëà Ñëàâÿíñêàãî Êî-
ìè òåòà. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Âú òèïîãðàôiè À.À. Êðàåâñêàãî [1810—
1889] (Ëèòåéíàÿ, ¹ 38), 1876 (Ïå÷àòàíî âú òèïîãðàôiÿõú: Â.Ñ. Áàëàøîâà, 
Â.Ï. Áåçîáðàçîâà, È.È. Ãëàçóíîâà [è äð., âñåãî 9 èìåí è äâà òîâàðèùå-
ñòâà]). —  493, [1] ñ.; 24 × 15,5 ñì.), çàáðàêîâàííîé èçäàòåëüñêîé êîìèññèåé 
çà ñêàáðåçíîñòü». Ýòîò îòòèñê ñîäåðæèò ïîä ¹ XVIII íà ñ. 15—17 îòðûâêè 
èç «Ãàâðièëiàäû» (83 ñòðîêè — 101—120, 340—356, 398—402, 403—406, 451—
465, 526—534, 536—544, 549—552); ïîäðîáíîå îïèñàíèå îòòèñêà ñì. â âûøå-
óêàçàííîé ñòàòüå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (íà ñ. 174—175).

Â ÐÃÁ â Ìóçåå êíèãè â èþíå 2009 ã. íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü îòäåëüíîå 
ïðèëîæåíèå «Ãàâðèëiàäà. ïîýìà.» ([1], 2—19, [1] c.) èç òèðàæà 1—110 ýêçåìï-
ëÿðîâ (ñ óêàçàíèåì íà íà÷àëüíûõ ëèñòàõ òðåõ òåòðàäåé âíèçó ïîëîñ òðåõ 
íîðì: «êú ñòð. 560. ò. II.»), âïëåòåííîå ìåæäó ñòðàíèöàìè 560 è 561 òîìà II 
èçäàíèÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà 1903 ã. èç êîëëåêöèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî 
(1898—1962), êóïëåííîé ÃÁË â 1974 ã. çà 100 000 ðóáëåé. Ê ñîæàëåíèþ, íè 
â ñëóæåáíîì êàòàëîãå Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîãî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) îò-
äåëà ðåäêèõ êíèã (ÌÊ), íè â Ãåíåðàëüíîì àëôàâèòíîì êàòàëîãå (ÃÀÊ), íå 
ãîâîðÿ óæ î ÷èòàòåëüñêèõ êàòàëîãàõ, íå óêàçàíî íà êàðòî÷êàõ, ÷òî â èçäà-
íèè (èç êîëëåêöèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî): Ïóøêèí, À.Ñ. Ñî÷èíåíiÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ Ï.À. Åôðåìîâà. — [ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñó-
âîðèíà, 1903. — Ò. II: Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ (1825—1836). — Ïîýìû 
(1820—1822). — [6], 560, 19, [1], 561—570, [2] ñ.: [2] ôàêñ. (íà ñ. 391 è 537); 
23,5 × 15 (íàáîð 15,4 × 9) ñì (îáðåçàííûé ýêç.) ìåæäó ñ. 560 è 561 âïëåòåíî 
îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå «Ãàâðèëiàäà. ïîýìà.». Íà êàðòî÷êå ñëóæåáíîãî êà-
òàëîãà ÍÈÎÐÊ ïàãèíàöèÿ äàíà â òàêîé íåòî÷íîé ôîðìå: «└4┘, 570 ñ., ôàêñ.», 
ò. å. ïðîïóùåíî âïëåòåííîå ìåæäó ñ. 560 è 561 îòä. ïðèëîæåíèå 
«Ãàâðèëiàäà». Â êàòàëîãàõ äëÿ ÷èòàòåëåé âîîáùå íå áûëî îòðàæåíî íà-
ëè÷èå ò. 1—8 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» èçäàíèÿ 1903—1905 ãã. èç êîëëåê-
öèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (ÌÊ Ñ–III

4–Ï  — âûñòàâëåí â âèòðèíå ÌÊ). 
Íà àâàíòèòóëå òîìà II — ââåðõó (ñ. [1]) ðóêîé (êàðàíäàøîì) Í.Ï. Ñìèðíîâà-
Ñîêîëüñêîãî çàïèñàíî: «Ñ ïðèëîæåíèåì ïîëíîãî òåêñòà “Ãàâðèëèàäû”. 
Í.Ñ.». Ýêçåìïëÿð íà ãîëëàíäñêîé áóìàãå èç òèðàæà ¹ 11—60; ïðèëîæå-
íèå «Ãàâðèëiàäà» áûëî âïëåòåíî, îáðåçàíî è âñòàâëåíî â ïåðåïëåò (îäèíà-
êîâûé äëÿ ò. 1—8; íà êîðåøêå çíàê ïåðåïëåò÷èêà: «E.RAU» [Ýäóàðä Ðîó 
(Ðî)]) åùå ïåðâûì âëàäåëüöåì äî Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî. Ôàêñè-
ìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ïåðâóþ ñòðàíèöó ïðèëîæåíèÿ «Ãàâðèëiàäà». Â ÍÈÎÐÊ 
(ÌÊ) ÐÃÁ êîëëåêöèÿ Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî äî ñèõ ïîð çàøòàáåëè-
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По 61-110 - пятьдесять экземпляровъ на слоновой бумагв. По - ...».
Ненумерованные с. [5-6], как отдельный лист, приклеивались к с. 1 толь-
ко в экземплярах из тиража 110. На с. [5] Нет сведений о том, что первые
110 экземпляров имеют отдельное приложение «Гавриліада».

Отдельно напечатанное приложение тиражом 110 экземпляров с загла-
вием над текстом «Гавриліада поэма» (без указания авторства А.С. Пуш-
кина) представляет собой три тетради: 1-я с. [1]-8, 2-я с. 9-16, 3-я с. 17-
19, [1]. На начальных листах трех тетрадей внизу полос три нормы: «къ
стр. 560. т. П.» и три сигнатуры: 1, 2, 3. Это означает, Что отдельное при-
ложение «Гавриліада поэма» напечатано для т. П (а не для т. УПІ) и изда-
тель и редактор определили ему местонахождение между с. 560 и с. 561
(в конце основного текста т. П и началом «Оглавленія»). В «Оглавленіи»
т. ІІ оно не значится. Титульного листа приложение не имеет, заглавие при-
ведено на с. [1] над текстом. Пагинация вверху: 2-19. В конце текста на
с. 19 дата: 1822. На последней ненумерованной странице (с. [1]) напеча-
тано:

Набросокъ при посылкв поэмы.

но. Ахексъеву [1788_1854].
Не удивляйся, милый мой,
Ея Израильскому платью,
Ее Всевышній освнилъ
Своей небесной благодатью...

Часть программы,
сохраш/твшаяся въ рукописяхъ поэта.

Святой Духъ призываеть Гавріила, открываеть ему свою любовь
и производить в<ъ> сводъшки (Гавріилъ влюбленъ). Сатана и Марія.

Текст «Гавриліады» из отдельного приложения к т. П изд. 1903 г. по-
дробно проанализирован М.А. Цявловским в его вышеуказанной статье.
К сожалению, М.В. Строганов в своей работе (Пушкин, А. С. Гавриилиада:
поэма/Изд. подгот. М. Строгановым. - Тверь, 2000. С. 188) также ошибоч-
но указывает уже на т. УП: <<Еф<ремов> п<риложеш×1е> - Приложение, ог-
печатанное в ограниченном количестве экземпляров к изд.: Ефр. 1903-05.
Т. УП. Описан: Цявловский М. Тексты «Гавриилиады». С. 173».

Приводим отрывок из письма: Цявловский, МА. (Москва). Письмо к
Бухгейму, А.Э. [1880-1942] (Москва) от 14.\ПІ.<1>931: «<...> таковы особые,
в ограниченном количестве отпечатанные листы с полными текстами (без
цензурных выкидок) в издаъши собр. соч. ПушкІ/Ша СуворІ/ща 1903-1905 гг.
Я, помню, по вашему совету, пользовался этими листами в Истор. Музее.
Есть ли они у Вас? Мне, конечно, было бы гораздо удобнее иметь их хотя бы
на сутки у себя дома. И, наконец, не дадите ли вы мне на самый короткий
срок (сутки, двое) “Рус. потаенную литературу” Огарева и отгиск ,,Брат-
ской помощи”›› (РГБ НИОР. Ф. 663 (Бухгейм, АШЭ) Картон 2. Ед. хр. 45.
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А. 5). Речь идет об отдельном приложении «Гавриліады» к т. П, с которым
М.А. Цявловский работал в Историческом Музее в 1922 г., готовя свою
вышеуказанную статью. Известное издание «Русская потаенная литерату-
ра ХІХ столвтія» (Аондонъ, 1861) с пометами и эклибрисом А.Э. Бухгейма
в настоящее время находится в коллекции автора этих строк и по заве-
Щанию поступит в фонд «Эротика» в РГБ. «<...> Оттиск ,,Братской помо-
Щи”» - это «один из пяти оставшихся оттисков от готовящейся статьи для
«Братской Помочи» (см.: Братская помочь пострадавшимъ семействамъ
Босніи и Герцеговины / изданіе петербургскаго отдела Славянскаго Ко-
митета. - Санктпетербургъ: Въ типографіи А.А. Краевскаго [1810-
1889] (Аитейная, По 38), 1876 (Печатано въ типографіяхъ: В.С. Балашова,
В.П. Безобразова, И.И. Глазунова [и др., всего 9 имен и два товарище-
ства]). - 493, [1] с., 24 × 15,5 см.), забракованной издательской комиссией
за скаорезностъ». Этот отгиск содержит под По ХУПІ на с. 15-17 отрывки
из «Гавріиліады» (83 строки - 101-120, 340-356, 398-402, 403-406, 451-
465, 526-534, 536-544, 549-552); подробное описание отгиска см. в выше-
указанной статье М.А. Цявловского (на с. 174-175).

В РГБ в Музее книги в июне 2009 г. нам удалось обнаружить отдельное
приложение «Гавриліада поэма.» ([1], 2-19, [1] с.) из тиража 1-110 экземп-
ляров (с указанием на начальных листах трех тетрадей внизу полос трех
норм: «къ стр. 560. т. П.»), вплетенное между страницами 560 и 561 тома ІІ
издания А.С. Суворина 1903 г. из коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского
(1898-1962), купленной ГБА в 1974 г. за 100 000 рублей. К сожалению, ни
в служебном каталоге Научно-исследователъского (курсив наш. - АБ.) от-
дела редких книг (МК), ни в Генеральном алфавитном каталоге (ГАК), не
говоря уж о чигательских каталогах, не указано на карточках, что в изда-
нии (из коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского): Пушкин, А. С. Сочиненія
А.С. Пушкина: [в 8 т.] /редакція П.А. Ефремова. - [СПб.]: Изданіе А.С. Су-
ворина, 1903. - Т. П: Аирическія стихотворенія (1825-1836). - Поэмы
(1820-1822). - [6], 560, 19, [1], 561-570, [2] с.: [2] факс. (на с. 391 и 537);
23,5 >< 15 (набор 15,4 × 9) см (обрезанный экз.) между с. 560 и 561 вплетено
отдельное приложение «Гавриліада поэма.». На карточке служебного ка-
талога ЪП/ІОРК пагинация дана в такой неточной форме: « |_4д , 570 с., факс»,
т. е. пропущено вплетенное между с. 560 и 561 отд. приложение
«Гавриліада». В каталогах для читателей вообще не было отражено на-
личие т. 1-8 «Сочиненій А.С. Пушкина» издания 1903-1905 гг. из коллек-

С-ПІКШ
На авантитуле тома П - вверху (с. [1]) рукой (карандашом) Н.П. Смирнова-
Сокольского записано: «С приложением полного текста “Гаврилиады”.
Н.С.». Экземпляр на голландской бумаге из тиража По 11-60; приложе-
ние «Гавриліада» было вплетено, обрезано и вставлено в переплет (одина-
ковый для т. 1-8; на корешке знак переплетчика: «ЕКАП» [Эдуард Роу
(Ро)]) еще первым владельцем до Н.П. Смирнова-Сокольского. Факси-
милъно воспроизводи/и первую страницу приложения «Гавриліада». В НИОРК
(МК) РГБ коллекция Н.П. Смирнова-Сокольского до сих пор заштабели-

ции Н.П. Смирнова-Сокольского (М - выставлен в витрине МК).



 «Êàçóñ» Ïåòðà Àëåêñàíäðîâè÷à Åôðåìîâà 161

ðîâàíà. Â ÍÈÎÐÊ (ÌÊ) èìååòñÿ òàêæå êîìïëåêò òîìîâ 1—8 «Ñî÷èíåíié 
À.Ñ. Ïóøêèíà» ([ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1903—1905) íà âàòìàí-
ñêîé áóìàãå èç òèðàæà 1—10 ýêçåìïëÿðîâ â ïåðåïëåòàõ: À<äîëüô> Ï<åò-
ðîâè÷> Ïåòöìàíú. Ê ñîæàëåíèþ, ïðèëîæåíèå «Ãàâðèëiàäà» ê ò. II çäåñü îò-
ñóòñòâóåò (êîìïëåêò ïîñòóïèë â ÃÁË â 1931 ã. — øèôð: ÌÊ XII À1/4 ÑÏá.
Ñóâîðèí).

Â äîïîëíåíèå ê ìàøèíîïèñíîé êàðòî÷êå ñ îïèñàíèåì ò. 2 [èç òèðà-
æà 111—5235 ýêç.]: «Ò. 2. Ëèðè÷åñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ|(1825—1836). — Ïîýìû 
(1820—1822).|1903. └4┘, 570 ñ., ñ ôàêñ.» íàìè áûëà ïðåäëîæåíà äîïîëíèòåëü-
íàÿ êàðòî÷êà ñî ñëåäóþùèì òåêñòîì (â íàøåé ðåäàêöèè ïî ÃÎÑÒ 7.1 — 2003, 
ï. 5.6.5): «Îáëàñòü ôèçè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêè ò. 2 èç òèðàæà 1—110 ýêç.: 
[6], 570, [2] ñ.: [2] ôàêñ. + [Ïðèë.] Ãàâðèëèàäà.: ïîýìà.: [ê ñòð. 560. ò. II.] (20 ñ.). 
Îòä. ïðèë. «Ãàâðèëèàäà» íå âïëåòàëîñü â ò. 2, à ïðèëàãàëîñü ê íåìó. Â ýêç. 
Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî îòä. ïðèë. áûëî âïëåòåíî ïåðâûì âëàäåëüöåì 
ìåæäó ñ. 560 è ñ. 561».

Â ÃÀÊå, ×ÀÊå, ÝÊ ÐÃÁ èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè îòäåëüíîãî ïðèëîæå-
íèÿ «Ãàâðèëiàäà» ê ò. II èçä. 1903 ã. âîîáùå îòñóòñòâîâàëà ñ 1974 ã. ïî 2010 ã. 
Íåò ñâåäåíèé î íåì è â Ýëåêòðîííîì Ñâîäíîì êàòàëîãå ðóññêîé êíèãè 
XIX âåêà

Îøèáêà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, îòíåñøåãî îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå «Ãàâðè-
ëiàäà» ê ò. VIII, à íå ê ò. II, îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê 
(è èññëåäîâàòåëü!) ïðîñòî ïî íåâíèìàòåëüíîñòè íå çàìå÷àëè íàïå÷àòàí-
íóþ ìåëêèì øðèôòîì âíèçó «êú ñòð. 560. ò. II.» è îáû÷íî âêëàäûâàëè ïðè-
ëîæåíèå â ïîñëåäíèé ò. VIII. Î òðóäíîñòÿõ îáíàðóæåíèÿ ïðèëîæåíèÿ ïè-
ñàë Á.Â. Òîìàøåâñêèé (Ëåíèíãðàä) â ïèñüìå ê Ã.È. Êíîñïå (Ìîñêâà) ñðàçó 
ïîñëå 22 ìàÿ 1922 ã.: «<...> ×òî êàñàåòñÿ Åôðåìîâñêàãî èçä. 1905 ã. (òàê! 
íà äî: 1903 ã. — Ë.Á.), òî âú Ïóáëè÷íîé Áèáëiîò¼ê¼ ýêçåìïëÿðú åãî åñòü, 
è Ãàâðèëiàäó ÿ âú íåìú íàøåëú è ñïèñàëú. Ðîçûñêàëú ÿ òàêæå ðóêîïèñü, 
ïî êîòîðîé âîîáùå ïîäïðàâëÿëú Åôðåìîâú ñâîå èçäàíiå. Î÷åíü áëàãî-
äàðåíú çà ñâåä¼íiÿ î Öàðå Íèêèòå. Ïî Ñóâîðèíñêîìó èçä. ÿ íå ñëè÷àëú: âú 
Ï.Á. çàíèìàòüñÿ íå îñîáåííî óäîáíî, êðîì¼ òîãî âêëàäíûÿ ïðèëîæåíiÿ âú 
Íîìåðîâàííûõú ýêçåìïëÿðàõú òàìú ðàçñîâàíû ïî òîìàìú (êóðñèâ íàø. — 
Ë. Á.), è ìí¼ ýòî ïðèëîæåíiå âú ðóêè íå ïîïàëîñü»7 (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663 
(Ë.Ý. Áóõãåéì). Êàðòîí 2. Åä. õð. 34 (Ïèñüìà: Òîìàøåâñêèé, Áîðèñ Âèê-
òî ðîâè÷ ê Êíîñïå, Ãåðìàíó Èâàíîâè÷ó). Ë. 3—4; 18,5 × 11,3 ñì [ïîñëå 
22.05.1922 ã.]).

Â òîì æå ôîíäå íàõîäèòñÿ åùå îäíî, áîëåå ðàííåå, ïèñüìî Á.Â. Òîìà-
øåâñêîãî ê Ã.È. Êíîñïå îò 22 ìàÿ 1922 (Òàì æå. Åä õð. 34. Ë. 1—2; 15,7 ×
× 10,5 ñì). Ã.È. Êíîñïå â ïèñüìå äî 22 ìàÿ 1922 ã. (ìåñòî íàõîæäåíèå ïèñü-
ìà íåèçâåñòíî) ñîîáùèë Á.Â. Òîìàøåâñêîìó, ÷òî òîò â ñâîåì èññëåäîâà-
íèè î «Ãàâðièëiàäå» À.Ñ. Ïóøêèíà (Ïåòåðáóðãú, ÌÑÌ XXII) íå óêàçàë íà 
îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå «Ãàâðèëiàäà» ê ò. II ïîä ðåä. Ï.À. Åôðåìîâà â èç-

7 Êàê îòäåëüíîå ïðèëîæåíèå «Öàðü Íèêèòà» ê ò. II èçä. À.Ñ. Ñóâîðèíà 1903 ã. â êîì-
ïëåêòå Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî íå çíà÷èòñÿ. Âèäèìî, «Öàðü Íèêèòà» êàê îòäåëüíîå 
ïðèëîæåíèå ê ò. 1—8 èçä. À.Ñ. Ñóâîðèíà 1903—1905 ãã. âîîáùå íå âûõîäèëî.

Èë. 3

гнвгншндо.
ПЦВПЬ

Вонотнщг Евреннн нолодон
Ын'Ъ дорого дїшенное епоеенье.
Прндн но ннв, прелеетннн ннгелъ оконІ
Н ннрное прннн блегоолоеенье!
Опоотн нощг ееннїіо нрнеотї!
Люоеенннъ їоть їлыонош довольный,
Цнрш Небеоъ н Гоонодї--ЕрнотїІ
Пош отннн не. лнр'Ъ богонольной.
Оннреннынъ отрїнъ, Быть можете`І нононецъ
Ее пленнтъ церноеные неп'Ънн,
Е Дїхъ Оннтой оон'Ътнт'ь сердце дєїаны;
Влнотнтелъ оноІ н ныелен н оердецъ!

Шеетннццнтъ літъ, ненннное еннренье,
Бронь тенннн, двух-ъ дЪнотненнннъ ноошон'ь
Подъ нолотнонъ їпрїгое днншенье,
Него. ншонн, шенчїшннн рнд-ъ еїбонъ...
ЗнтЪнъ же тн,г Енреннн, тлыонїлеоъ
Е по Щ рїнннецъ нроб'Ъщнлгь?
Н'Ътъ, ннлнн, ты прено ооненїднеъ:
Я не теон-Ыаріш оннендъ.

пт.БЩ-т.п.

Ил.3
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рована. В НИОРК (МК) имеется также комплект томов 1-8 «Сочиненій
А.С. Пушкина» ([СПб.]: Изданіе А.С. Суворина, 1903-1905) на ватман-
ской бумаге из тиража 1-10 экземпляров в переплетах: А<дольф> П<ет-
рович> Петцманъ. К сожалению, приложение «Гавриліада» к т. П здесь от-
сутствует (комплект поступил в ҐБА в 1931 г. - шифр: МК ХП А1/4 СПб.
Оуворин).

В дополнение к машинописной карточке с описанием т. 2 [из тира-
жа 111-5235 экз.]: «Т. 2. Аирические стихотворения | (1825-1836). - Поэмы
(1820-1822). | 1903. |_4д , 570 с., с факс.» нами была предложенадопольшгель-
ная карточка со следующим текстом (в Нашей редакции по ГОСТ 7.1 - 2003,
п. 5.6.5): «Область физической характеристики т. 2 из тиража 1-110 экз.:
[6], 570, [2] с.: [2] факс. + Шрил] Ґаврилиада.: поэма.: [к стр. 560. т. П.] (20 с.).
Отд. прил. «Ґаврилиада» не вплеталось в т. 2, а прилагалось к Нему. В экз.
Н.П. Смирнова-Сокольского отд. прил. было вплетено первым владельцем
между с. 560 и с. 561».

В ГАКе, ЧАКе, ЭК РГБ информация о Наличии отдельного приложе-
ния «Ґавриліада» к т. П изд. 1903 г. вообще отсутствовала с 1974 г. по 2010 г.
Нет сведений о Нем и в Электронном Сводном каталоге русской книги
ХІХ века

Ошибка М.А. Цявловского, отнесшего отдельное приложение «Ґаври-
ліада» к т. УПІ, а Не к т. П, объясняется тем, что сотрудники библиотек
(и исследователь!) просто по невнимательности не замечали напечатан-
нуЮ мелким шрифтом внизу «къ сгр. 560. т. П.» и обычно вкладывали при-
ложение в последний т. ШП. О трудностях обнаружения приложения пи-
сал Б.В. Томашевский (Аенинград) в письме к Ґ.И. Кноспе (Москва) сразу
после 22 мая 1922 г.: «<...> Что касается Ефремовскаго изд. 1905 г. (так!
надо: 1903 г. - ./1.Б.), то въ Публичной Библіотвкв экземпляръ его есть,
и Ґавриліаду я въ немъ нашелъ и списалъ. Розыскалъ я также рукопись,
по которой вообще подправлялъ Ефремовъ свое изданіе. Очень благо-
даренъ за сведвнія о Царе Никите. По Суворинскому изд. я Не сличалъ: въ
П.Б. заниматься не особенно удобно, кромв того вкладныя приложения въ
Номерованныхъ Экземплярахъ тшиъ раздованы по томамъ (курсив наш. -
./1. Б.), и мнв это приложеніе въ руки не попалось»7 (РГБ НИОР. Ф. 663
(АЭ. Бухгейм). Картон 2. Ед. хр. 34 (Письма: Томашевский, Борис Вик-
торович к Кноспе, Герману Ивановичу). А. 3-4; 18,5 × 11,3 см [после
22.05.1922 г..])

В том же фонде находится еще одно, более раннее, письмо Б.В. Тома-
шевского к Ґ.И. Кноспе от 22 мая 1922 (Там же. Ед хр. 34. А. 1-2; 15,7 ×
× 10,5 см). Ґ.И. Кноспе в письме до 22 мая 1922 г. (место нахождение пись-
ма неизвестно) сообщил Б.В. Томашевскому, что тот в своем исследова-
нии о «Ґавріиліаде» А.С. Пушкина (Петербургъ, МСМ ХХП) Не указал На
отдельное приложение «Ґавриліада» к т. П под ред. П.А. Ефремова в из-

7 Как отдельное п иложение « а ь Никита» к т. П изд. А.С. С о ина 1903 г. в ком-Р Р УВ Р
плекте Н.П. Смирнова-Сокольского не значится. Видимо, «Царь Никита» как отдельное
приложение к т. 1-8 изд. А.С. Суворина 1903-1905 гг. вообще не выходило.
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äàíèè À.Ñ. Ñóâîðèíà 1903 ã. Ã.È. Êíîñïå ñëè÷èë ýòî ïðèëîæåíèå ñ èç-
äàíèåì «Ãàâðièëiàäû» 1922 ã. è ñîîáùèë îá ýòîì Á.Â. Òîìàøåâñêîìó. 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé â ñâîåì ïèñüìå ê Ã.È. Êíîñïå îò 22.05.1922 ã. çàäàåò åìó 
íåêîòîðûå âîïðîñû î ðàçíî÷òåíèÿõ «Ãàâðièëiàäû» â îáåèõ èçäàíèÿõ. 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé ïèøåò òàêæå î âîçìîæíîì âòîðîì èçäàíèè «Ãàâðiè ëià-
äû» â Áåðëèíå.

Â ñëåäóþùåì ñâîåì ïèñüìå ê Ã.È. Êíîñïå, íàïèñàííîì ñðàçó ïîñëå 
22.05.1922 ã., Á.Â. Òîìàøåâñêèé ñîîáùàåò, ÷òî ïîëó÷èë ïðåäëîæåíèå íà-
ïå÷àòàòü âòîðîå èçäàíèå «Ãàâðièëiàäû» â Áåðëèíå. Êðîìå âûøåïðèâåäåí-
íîé öèòàòû î íîìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðàõ «Ãàâðèëiàäû» è «Öàðÿ Íèêèòû» 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: «<...> ×òî êàñàåòñÿ Ëîíãèíîâñêîé 
çàïèñè, òî ÿ ñèëüíî ïîäîçðåâàþ, ÷òî Ëåâú Ñåðã¼åâè÷ú åãî ìèñòèôèöèðî-
âàëú è ïðèñî÷èíèëú, ìí¼ âñå æå êàæåòñÿ, ÷òî îáû÷íàÿ âåðñiÿ è åñòü Ïóø-
êèíñêié òåêñòú, íî íåâåðîÿòíî èñêàæåííûé ìàëîãðàìîòíûìè ïåðåïèñ÷è-
êàìè. ×üÿ áû òî íå áûëà ñâîáîäíàÿ êîìïîçèöiÿ âú 50ûõú ãîäàõú ñðàçó áû 
ïîïàëà âú ðóêè áèáëiîãðàôîâú, êîòîðûå åå áû çàñïèðòîâàëè è ïîì¼øà-
ëè áû ïîÿâëåíiþ ðàçíî÷òåíié. Ðàçíî÷òåíiÿ îáúÿñíÿþòñÿ ò¼ìú, ÷òî òåêñòú 
<íðçá.> ñíà÷àëà ïðîøåëú ñêâîçú ìàëîêóëüòóðíóþ òîëùó ëþáèòåëåé ïîð-
íîãðàôiè 20ûõú è 30ûõú ãîäîâú, è òîëüêî âú 50ûõú óæå âú èñêàæåííîìú âèä¼ 
äîø¼ëú äî áèáëiîãðàôîâú, — òàêú æå êàêú ”Ãàâðièëiàäà”. Òîëüêî <ñìûñë?> 
áîëüøå åùå èçóðîäîâàëñÿ ïî ïóòè. Âî âñÿêîìú ñëó÷àå Ëîíãèíîâñêàÿ çà-
ïèñü çàäàåòú ðÿäú âîïðîñîâú, òðóäíî ðàçðåøèìûõú. Îòíîñèòåëüíî ïèñüìà 
Ëüâà Ýäóàðäîâè÷à (Áóõãåéìà. — Ë.Á.) ÿ ñïðàøèâàë Áîð<èñà> Ëüâ<îâè÷à> 
(Ìîäçàëåâñêîãî. — Ë.Á.), êîò<îðûé> ìí¼ ñêàçàëú, ÷òî ä¼ëî ñòîèòú èç-çà 
îòñóòñòâiÿ ðàáî÷èõú ðóêú: áàðûøíÿìú ýòîãî íå ïîðó÷èòü, à ìóæ÷èíû âñ¼ 
íàïåðå÷åòú: íåóäîáíû è óñëîâiÿ ïåðåïèñêè. Ïåðåïèñûâàòü æå ïðèõîäèòñÿ 
î÷åíü ìíîãî. Åùå ðàçú áëàãîäàðþ çà ñîîáùàåìûÿ Âàìè ñâ¼ä¼íiÿ. Á. Òîìà-
øåâñêèé» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663. Êàðòîí 2. Åä. õð. 34. Ë. 3—4; 18,5 × 11,3 ñì 
[ïîñëå 22.05.1922 ã.]). Äëÿ ñïðàâêè: ìû íå ïðèâîäèì â íàñò. èçä. ïåðâûå 
17 ñòðîê íà ë. 3 è 7 ñòðîê íà ë. 3îá. èç óêàçàííîãî ïèñüìà Á.Â. Òîìàøåâ-
ñêîãî.

Ìîñêîâñêèå áèáëèîôèëû Ë.Ý. Áóõãåéì è Ã.È. Êíîñïå, ñîáèðàòåëè â 
òîì ÷èñëå ýðîòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, â íà÷àëå 1920-õ ãîäîâ ÷åðåç ñîòðóä-
íè êîâ Ïóøêèíñêîãî Äîìà Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî è Á.Â. Òîìàøåâñêîãî ïû-
òàëèñü ïîëó÷èòü ýðîòè÷åñêèå òåêñòû Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà, À.È. Ïîëåæàåâà, 
Ì.Í. Ëîí ãèíîâà è äð. Íà óïîìèíàåìîå ïèñüìî Ë.Ý. Áóõãåéìà Á.Ë. Ìîäçà-
ëåâ ñêîìó ïîñëåäíèé îòâåòèë 27/14 äåêàáðÿ 1921 ã. (Ïåòðîãðàä):

Ìíîãîóâà æà åìûé è äîðîãîé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, Íå ñåðäèòåñü íà ìå-
íÿ, ÷òî äîëãî íå îòêëèêàëñÿ íà Âàøå ïèñüìî è íå ñðàçó èñïîëíèë Âàøè 
æåëàíèÿ: òðóäíî áûëî ñïåðâà ñîáðàòü ïðîñèìûå Âàìè êíèæêè (ÿ äîë-
æåí áûë ïðîñèòü î íèõ òðåòüå ëèöî, à îíî âñå ïîçàáûâàëî î ìîåé ïðîñüáå), 
à çàòåì íàéòè òîãî, êòî âçÿëñÿ áû ïåðåïèñàòü íóæíûå Âàì ïðîèçâåäå-
íèÿ. Òåïåðü — êíèãè ïîñëà íû Âàì êàçåííîþ áàíäåðîëüþ, à ñ ýòèì ïèñü-
ìîì ïîñûëàþ êîïèè ñ Ëåðìîí òîâà è Ëîíãèíîâà: è òî, è äðóãîå èäåò 
ñî ñïèñêîâ â àðõèâå Â.Ï. Ãàåâñêîãî; â àðõèâå æå Ëîíãèíîâà ñîâñåì íå 

îêàçàëîñü òàê íàçûâàåìûõ «poåsies maternelles» (ïî âûðàæåíèþ Ìÿò-
ëåâà)8, èáî, äî ïåðåõîäà ê íàì îí ïðîøåë ÷åðåç öåíçóðó åãî äî÷åðè, êíÿ-
ãèíè À.Ì. Êîçëîâñêîé [1856—1922], êîòîðàÿ, î÷åâèäíî, óíè÷òîæèëà 
âñå, ÷òî òàì áûëî èç ïîäîáíûõ ïðîèçâåäåíèé. Åñòü ó íàñ öåëûé ñáîðíèê 
«Äåâè÷üÿ èãðóøêà», â ñïèñêå 1850-õ ãîäîâ9, íî òàì îäíà «áàðêîâùèíà» 
îìåðçèòåëüíàÿ è ãðóáàÿ. Çà êîïèè ïðèøëèòå, ñêîëüêî ñàìè ñî÷òåòå 
íóæíûì: ß íå çíàþ òåïåðåøíèõ öåí (5000 ð. çà ëèñò?) è äóìàþ, ÷òî Âû 
íå îáèäèòå íàøåãî ñîòðóäíèêà, ïåðåïèñûâàâøåãî ñòèõè. <...> Áóäü-
òå çäîðîâû. Âàø Á. Ìîäçàëåâñêèé (Îïóáëèêîâàíî: Èç ïåðåïèñêè 
Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî [: Ë.Ý. Áóõãåéìó: ¹ 1—20 (ÈÐËÈ. Ô. 611. ¹ 16)] / 
ïóáëèêàöèÿ Å.È. Ñåìåíîâà // Ïóøêèíñêèé Äîì: ñòàòüè. äîêóìåíòû. 
áèáëèîãðàôèÿ / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû 
(Ïóøêèíñêèé Äîì); [Îòâ. ðåä. Â.Í. Áàñêàêîâ (1930—1995)]. — Ë.: 
«Íàóêà», Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1982 (Ë.: Ïåðâàÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäà-
íî â íàáîð 10.09.81, ïîäï. ê ïå÷àòè 26.02.82). — Ñ. 198 (ïèñüìî ¹ 13). — 
(317, [3] ñ.; 22 × 15 ñì. Â ïåð. 10 000 ýêç.)).

Â ïèñüìå îò 27 àïð<åëÿ> 1922 <ã.> (Ïåòðîãðàä) Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé ñî-
îáùàåò: «Ìíîãîóâàæàåìûé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, Ìíå î÷åíü, î÷åíü ñîâåñòíî, 
÷òî ÿ íå îòîçâàëñÿ íà äâà Âàøèõ ïèñüìà <...> èáî íè÷åãî íîâîãî ñêîïèðî-
âàòü äëÿ Âàñ íå ìîãó, çà íåèìåíèåì ÷åãî-íèáóäü öåííîãî èç èíòåðåñóþùåé 
Âàñ ñåé÷àñ îáëàñòè.» (Òàì æå. Ñ. 199 (ïèñüìî ¹ 14)). Â ïèñüìå îò 11 ÿí-
â<àðÿ> 1927 ã. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé ïèøåò: «Äîðîãîé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, Íå 
ïðèãîäèòñÿ ëè Âàì ïðèëàãàåìàÿ áóìàæêà, êîò<îðóþ> ÿ çàáûë ïåðåäàòü 
Âàì â Ìîñêâå, êîãäà áûë ó Âàñ. Ïåðåäàéòå, ïîæàëóéñòà, ïðèëàãàåìîå ïèñü-
ìî Ã.È. Êíîñïå; ïðîñüáó åãî ïîìíþ è áóäó ñòàðàòüñÿ èñïîëíèòü. Âàøå æå-
ëàíèå î êíèãàõ òàêæå íå îñòàíåòñÿ âòóíå. Âñå äóìàþ î ñóäüáå Âàøèõ êíèã 
â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå. Èñêðåííå Âàø Á. Ìîäçàëåâñêèé» (Òàì æå. Ñ. 202 
(ïèñüìî ¹ 19)). Â ïèñüìå îò 25.III.1927 (Ïóøêèíñêèé Äîì) Á.Ë. Ìîäçà-
ëåâñêèé ïèñàë: «Äîðîãîé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, <...> Ïîêëîí Ã.È. Êíîñïå. Åãî 

8 Ê äàííîìó âûðàæåíèþ ïðèâåäåíî íèæåñëåäóþùåå íåòî÷íîå ïðèìå÷àíèå ïóáëèêà-
òîðà Åâãåíèÿ Èâàíîâè÷à Ñåìåíîâà: «1 Ìÿòëåâ È.Ï. (1796—1844) — ïîýò, ÷àñòî ïîëüçîâàëñÿ 
«ìàêàðîíè÷åñêèì» ñòèõîì, îñíîâàííûì íà èñïîëüçîâàíèè ëåêñèêè è ôðàçåîëîãèè ðóññêî-
ãî è èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ ïðåèìóùåñòâåííî ôðàíöóçñêîãî. Âûðàæåíèå «ïîýçè ìàòåðíåëü» 
õà ðàêòåðíî äëÿ àâòîðà ïîýìû «Ñåíñàöèè è çàìå÷àíèÿ ãîñïîæè Êóðäþêîâîé çà ãðàíè-
öåé».». Ê ñîæàëåíèþ, ïåðåâîä ýòîãî âûðàæåíèÿ çäåñü íåòî÷åí, îíî îçíà÷àåò: «ñòèõè ìà-
òåðíûå» [ò. å. ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü è ò. ï.»]. Èìåííî òàê åãî ïåðåâåë â 1925 ã. òîò æå 
Á.Ë. Ìîä çàëåâñêèé â ñâîèõ ïðèìå÷àíèÿõ ê èçäàíèþ: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïèñüìà / Ïóøêèí; ïîä 
ðåäàêöèåé è ñ ïðèìå÷àíèÿìè Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå 
èçäàòåëüñòâî, 1926 (Ë.: Òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíûé äâîð»). — Òîì I: 1815—1825. — Ñ. 439 (Èç 
ïðèìå÷àíèÿ ê ïèñüìó ¹ 144. Êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó. 25-ãî ìàÿ [1825 ã. Ìèõàéëîâñêîå]: 
„<...> «poåsies maternelles», ò. å. «ìàòåðíûìè ñòèõàìè».”). — (Òðóäû Ïóøêèíñêîãî Äîìà Àêà-
äåìèè Íàóê ÑÑÑÐ). — Ñì. òî æå â ðåïðèíòíîì âîñïðîèçâåäåíèè (Ì., 1989).

9 Ïóáëèêàòîð Å.È. Ñåìåíîâ íèêàê íå êîììåíòèðóåò ýòè ñâåäåíèÿ. Ðå÷ü èäåò áåçóñëîâ-
íî î äâóõòîìíèêå «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà», õðàíÿùåìñÿ íûíå â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. 
Îï. 2. Åä. õð. 2 è 3. Ñîñòàâèë äâóõòîìíèê â 1865 ã. Äæ. Äæóñòèíèàíè (1807/1810—1866), 
ïî ñòóïèë îí â Ïóøêèíñêèé Äîì â 1919 ã. èç êîëëåêöèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî (1837—1892). Ñì. 
ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãëàâå 3 íàñò. èçä. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ð.
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дании А.С. Суворина 1903 г. Г.И. Кноспе сличил это приложение с из-
данием «Ґавріиліады» 1922 г. и сообщил об этом Б.В. Томашевскому.
Б.В. Томашевский в своем письме к Г.И. Кноспе от 22.05.1922 г. задает ему
Некоторые вопросы о разночтениях «Гавріиліады» в обеих изданиях.
Б.В. Томашевский пишет также о возможном втором издании «Гавріиліа-
ды» в Берлине.

В следующем своем письме к Г.И. Кноспе, написанном сразу после
22.05.1922 г., Б.В. Томашевский сообщает, Что получил предложение на-
печатать второе издание «Гавріиліады» в Берлине. Кроме вышеприведен-
ной Цитаты о номерованных экземплярах «Гавриліады» и «Царя Никиты»
Б.В. Томашевский сообщает следующее: «<...> Что касается Аонгиновской
записи, то я сильно подозреваю, Что Аевъ Сергъевичъ его мистифициро-
валъ и присочинилъ, мнв все же кажется, Что обычная версія и есть Пуш-
кинск1и текстъ, но невероятно искаженныи малограмотными переписЧи-
ками. Чья бы то не была свободная композиція въ 50ЬІХЪ годахъ сразу бы
попала въ руки библіографовъ, которые ее бы заспиртовали и помъша-
ли бы появленію разночтеній. РазноЧтенія объясняются тЬмъ, Что текстъ
<нрзб.> сначала прошелъ сквозъ малокультурную толщу любителей пор-
нографіи 20ЬІХЪ и 30ЬІХЪ годовъ, и только въ 50ЬІХЪ уже въ искаженномъ видъ
дошвлъ до библіографовъ, - такъ же какъ ,,Гавріиліада”. Только <смысл?>
больше еще изуродовался по пути. Во всякомъ случае Аонгиновская за-
пись задаетъ рядъ вопросовъ, трудно разрешимыхъ. Относительно гщсьма
Аьва ЭдуардовиЧа (Бухгейма. - ./1.Б.) я спрашивал Бор<иса> Аьв<овича>
(Модзалевского. - ./1.Б.), кот<орый> мнъ сказалъ, Что дЪло стоитъ из-за
отсутствія рабоЧихъ рукъ: барышнямъ этого не поручить, а мужчины всв
наперечетъ: неудобны и условія переписки. Переписывать же приходится
очень много. Еще разъ благодарю за сообщаемыя Вами свіздізнія. Б. Тома-
шевский» (РГБ НИОР. Ф. 663. Картон 2. Ед. хр. 34. А. 3-4; 18,5 × 11,3 см
[после 22.05.1922 г..]) Для справки: мы не приводим в наст. изд. первые
17 строк на л. 3 и 7 строк на л. Зоб. из указанного письма Б.В. Томашев-
ского.

Московские библиофилы А.Э. Бухгейм и Г.И. Кноспе, собиратели в
том числе эротической литературы, в начале 1920-х годов через сотруд-
ников Пушкинского Дома ВА. Модзалевского и Б.В. Томашевского пы-
тались получить эротические тексгы М.Ю. Аермонтова, А.И. Полежаева,
М.Н. Аонгинова и др. На упоминаемое письмо А.Э. Бухгейма ВА. Модза-
левскому последний ответил 27/14 декабря 1921 г. (Петроград):

Многоуважаемьпїі и дорогой Аев Эдуардович, Не сердитесь на ме-
ня, что долго не откликался на Ваше письмо и не сразу исполъшл Ваши
желания: трудно было сперва собрать просимые Вами книжки (я дол-
жен был просигь о ъшх третье лщо, а оно все позабывало о моей просьбе),
а затем найти того, кто взялся бы переписать нужные Вам произведе-
ния. Теперь - къшги посланы Вам казенною бандеролью, а с этим пись-
мом посылаю копии с Аермонтова и Аонгинова: и то, и другое идет
со списков в архиве В.П. Гаевского; в архиве же Аонгинова совсем не
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оказалось так называемых <<роеЅіеЅ шаіешеПеЅ» (по выражению Мят-
лева)8, ибо, до перехода к нам он прошел через цензуру его дочери, кня-
гини А.М. Козловской [1856-1922], которая, очевидно, уничтожила
все, что там было из подобных произведений. Есть у нас цельпїт сборник
«Девичья игрушка», в списке 1850-х годов9, но там одна «барковщина»
омерзительная и грубая. За копии пришлите, сколько сами сочтете
нужным: Я не знаю теперешних Цен (5000 р. за лист?) и думаю, Что Вы
не обидите нашего сотрудника, переписывавшего стихи. <...> Будь-
те здоровы. Ваш Б. Модзалевский (Опубликовано: Из переписки
ВА. Модзалевского [: А.Э. Бухгейму: Ме 1-20 (ИРАИ. Ф. 611. Не 16)] /
публикация Е.И. Семенова // Пушкинский Дом: статьи. документы.
библиография /Академия наук СССР, Институт русской литературы
(Пушкинский Дом); [Отв. ред. В.Н. Баскаков (1930-1995)]. - А.:
«Наука», Аенингр. отд-ние, 1982 (Ад Первая тип. изд-ва «Наука», сда-
но в набор 10.09.81, подп. к печати 26.02.82). - С. 198 (Шсьмо Ме 13). -
(317, [3] с.; 22 × 15 см. В пер. 10 000 экз.)).

В письме от 27 апр<еля> 1922 <г.> (Петроград) ВА. Модзалевский со-
общает: «Многоуважаемый Аев Эдуардович, Мне очень, очень совестно,
что я не отозвался на два Ваших письма <...> ибо ничего нового скопиро-
вать для Вас не могу, за неимением чего-нибудь ценного из интересующей
Вас сейчас области.›› (Там же. С. 199 (письмо 1\ї9 14)). В письме от 11 ян-
в<аря> 1927 г. ВА. Модзалевский пишет: «Дорогой Аев Эдуардович, Не
пригодится ли Вам прилагаемая бумажка, кот<орую> я забыл передать
Вам в Москве, когда был у Вас. Передайге, пожалуйста, прилагаемое Шсь-
мо Г.И. Кноспе; просьбу его помню и буду стараться исполнить. Ваше же-
лание о книгах также не останется втуне. Все думаю о судьбе Ваших книг
в Историческом музее. Искренне Ваш В. Модзалевский» (Там же. С. 202
(письмо Не 19)). В письме от 25.ПІ.1927 (Пушкинский Дом) Б../\. Модза-
левский писал: «Дорогой Аев Эдуардович, <...> Поклон Г.И. Кноспе. Его

8 К данному выражению приведено нижеследующее неточное примечание публика-
тора Евгения Ивановича Семенова: «1Мятлев И.П. (1796-1844) - поэт, часто пользовался
«макароническим» стихом, основанным на использовании лексики и фразеологии русско-
го и иностранных язьп<ов преимущественно французского. Выражение «поэзи матернель»
характерно для автора поэмы «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за грани-
цей››.». К сожалению, перевод этого выражения здесь неточен, оно означает: «стихи ма-
терные» [т. е. со словами «хуй, Шзда, ебать и т. п.»]. Именно так его перевел в 1925 г. тот же
ВА. Модзалевский в своих примечаниях к изданию: Пушкин, А.С. Письма / Пушкин; под
редакцией и с примечаниями ВА. Модзалевского. - Москва; Аенинград: Государственное
издательство, 1926 (Ад Типография «Печатный двор»). - Том І: 1815-1825. - С. 439 (Из
примечания к письму Ме 144. Князю П.А. Вяземскому. 25-го мая [1825 г. Михайловское]:
,,<...> «роеЅіеЅ шаіешеІІеЅ», т. е. «матерными сгшами».”). _ (Труды Пуцп<инского Дома Ака-
деь/п/Іи Наук СССР). - См. то же в репринтном воспроизведении (М., 1989).

9 Публикатор Е.И. Семенов никак не комментирует эти сведения. Речь идет безуслов-
но о двухтомнике «Дввичья игрушка», хранящемся ныне в: ИРАИ РО. Ф. Спецхранение.
Оп. 2. Ед. хр. 2 и 3. Составил двухтомник в 1865 г. Дж. Джустиниани (1807/1810-1866),
поступил он в Пушкинский Дом в 1919 г. из коллекции М.И. Семевского (1837-1892). См.
подробное описание в главе 3 наст. изд. при описании списка Р.
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ïåðåïèñ÷èê, óâû, çàáîëåë ïðîòèâ ñâîåé âîëè. Áóäåì íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïîïðà-
âèòñÿ. <...> Âàø Á. Ìîäçàëåâñêèé» (Òàì æå. Ñ. 203 (ïèñüìî ¹ 20)).

Ïðèâîäèì òàêæå ïèñüìî Á.Â. Òîìàøåâñêîãî îò 10 àïðåëÿ 1922 ã. 
[Ïåòðîãðàä] ê Ë.Ý. Áóõãåéìó (Ìîñêâà): «Ãëóáîêîóâàæàåìûé Ëåâú Ýäóàð-
äîâè÷ú. Çàíèìàÿñü âú íàñòîÿùåå âðåìÿ íàäú óñòàíîâëåíiåìú òåêñòà 
Ïóøêèíñêàãî ”Öàðü Íèêèòû”, ïîçâîëÿþ ñåá¼ îáðàòèòüñÿ êú Âàìú ñî ñë¼-
äóþùèìú âîïðîñîìú. Ïî ñëîâàìú Áîðèñà Ëüâîâè÷à Ìîäçàëåâñêàãî — 
ó Âàñú äîëæíî áûòü áîãàòîå ñîáðàíiå ñïèñêîâú ðàííèõú ”çàâ¼òíûõú” 
ïðîèçâåäåíié. Â¼ðîÿòíî ñðåäè íèõú íåîäíîêðàòíî ôèãóðèðóåòú ”Öàðü Íè-
êèòà”. Ìîæåòú áûòü Âû ñî÷òåòå âîçìîæíûìú ñîîáùèòü, èì¼þòñÿ ëè ó 
Âàñú ñïèñêè Öàðÿ Íèêèòû, êú êàêîìó ïðèáëèçèòåëüíî âðåìåíè îíè îò-
íîñÿòñÿ è íàñêîëüêî ðàñõîäÿòñÿ ñú ïå÷àòíûìè ðåäàêöiÿìè. Êðîì¼ òîãî, 
âú âèäó íåîáõîäèìîñòè äëÿ Êîìèòåòà ïî èçä. Ñî÷. Ïóøêèíà çíàòü òî÷íî 
ì¼ñòîíàõîæäåíiå ðóêîïèñåé Ïóøêèíà, ïðîøó ñîîáùèòü, íå èçâ¼ñòíî ëè 
Âàìú, ãä¼ íàõîäÿòñÿ ðóêîïèñè ñîáðàíiÿ Ï. Áàðòåíåâà. Òàêæå, áûòü ìîæåòú, 
Âû íå îòêàæåòåñü ñîîáùèòü êàêiÿ ïîäëèííûÿ ðóêîïèñè Ïóøêèíà èì¼þòñÿ 
âú Âàøåìú ñîáðàíiè. Åñëè Âàñú ýòî íå çàòðóäíèòú, òî ïðîøó îòâ¼òèòü ïî 
àäðåñó: Êëèìîâ ïåð. 7 êâ. 4. Áîðèñó Òîìàøåâñêîìó, èëè æå Ïóøêèíñêèé 
Äîì ïðè Àêàäåìèè Íàóê. Á. Òîìàøåâñêié. 10/IV.22» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663 
(Ë.Ý. Áóõãåéì). Êàðòîí 2. Åä. õð. 35. Ë. 1—2 (ë. 1îá., 2îá. — ïóñòûå); 15,7 ×
× 10,5 ñì).

Ï.Å. Ùåãîëåâ îòìå÷àë «Ïîêîéíûé Åôðåìîâ, ïðè âñåõ ñâîèõ çàñëóãàõ 
ïî èçäàíèþ ðóññêèõ ïèñàòåëåé, âñ¸ æå áûë òîëüêî ëþáèòåëåì è íå èìåë íè 
íàó÷íîé ïîäãîòîâêè, íè êðèòè÷åñêîãî ÷óòüÿ, çàìåíÿÿ ïî âðåìåíàì ýòè ñâîé-
ñòâà ÷ðåçìåðíûì — äî óäèâëåíèÿ — àïëîìáîì è äîãìàòèçìîì» (öèò. èç 
åãî ñòàòüè 1911 ã. ïî èçä.: ÒÁ ÊÖ 1992: 149; ÒÁ ÊÖ 1996: 163; ÒÁ 2002: 170). 
Í.Î. Ëåðíåð, àíàëèçèðóÿ îáúÿñíåíèå Ï.À. Åôðåìîâà 1905 ãîäà è ïðèâîäÿ 
ïîñëåäíèå åãî ñòðîêè:

«Êòî æå îäíàêî íàãîâîðèë åìó òàêèõ ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûå áûëè ïðè-
âåäåíû ïðè íàïå÷àòàíèè èì îòðûâêîâ “Òåíè Áàðêîâà”?» — ïðèáàâèë 
Åôðåìîâ, ÿâíî ÷óâñòâóÿ âñþ øàòêîñòü ñâîèõ äîâîäîâ. Âåðíåå — ó ýòî-
ãî ãðóáîâàòîãî, ìåëî÷íî-ñàìîëþáèâîãî, íàó÷íî-íåâîñïèòàííîãî ðåäàê-
òîðà, íå ëþáèâøåãî ïðèçíàâàòüñÿ â ñâîèõ îøèáêàõ è äàæå íå âñåãî ïðàâ-
äèâîãî, áûë ëèøü îäèí äîâîä, äà è òîò íå áûë ÿñåí åìó ñàìîìó (Ëåðíåð 
1929à: 50; â ðàííåé ïóáëèêàöèè ýòîé ñòàòüè â æóðíàëå «Îãîíåê» äàí-
íîé öèòàòû íåò: Ëåðíåð 1929: [8—9]).

Âîò ÷òî ïèñàë Ì.À. Öÿâëîâñèé â ïèñüìå îò 21 ñåíòÿáðÿ 1931 ã. Ëüâó Ýäóàð-
äîâè÷ó Áóõãåéìó (1880—1942): «Äîðîãîé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, ïîìîãèòå ìíå. 
Íå ìîãó âñïîìíèòü, ãäå, â êàêèõ ìåìóàðàõ ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî Áóëãà-
ðèí [, Ô.Â.; 1789—1859] âçÿë æåíó èç ïóáëè÷íîãî äîìà. Â âîñïîìèíàíèÿõ 
Ãðå÷à [, Í.È.; 1787—1867] (ñì. íîâîå èçäàíèå, ñòð.) åñòü îá ýòîì, íî íåäî-
ñòàòî÷íî ÿñíî, ñêîðåå íàìåê, ÷åì îïðåäåëåííîå óêàçàíèå. Íåò ëè åùå ó 
Âàñ êàêèõ—íèáóäü ñâåäåíèé î Äüÿêîâå, î êîòîðîì ãîâîðèò äóáèíà Åôðå-
ìîâ â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèí»? Âîîáùå êàêîé ñàìîóâåðåííûé, áåç 

÷óòüÿ, âêóñà, ñåðüåçíûõ çíàíèé áûë ýòîò ãðóáûé äèëåòàíò Åôðåìîâ! Âàø 
Ì. Öÿâëîâñêèé» (ÐÃÁ. Ô. 663 (Ë.Ý. Áóõãåéì; 1909—1942). Êàðòîí 2. Åä. õð. 45 
(Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Ïèñüìà ê Áóõãåéìó, Ë.Ý. 1931. 1933—1935. Ìîñêâà). 
Ë. 7—8; 15 × 10,5 ñì)1. Ñîõðàíèëîñü îòâåòíîå ïèñüìî Ë.Ý. Áóõãåéìà ê Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîìó îò 24/IX—<19>31 ã.: «Äîðîãîé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷. Â îòâåò 
íà Âàøå ïèñüìî îòâå÷àþ. ß âñå íåìíîãî íå ïîíèìàþ. Âû ïèøèòå î Áóëãà-
ðèíå è åãî æåíå. Â âîñïîìèíàíèÿõ Ãðå÷à íè÷åãî íåò. Íå îøèáëèñü ëè Âû? 
Ïî ìíåíèþ [Ã.È.] Êíîñïå ýòî Êóêîëüíèê [, Í.Â.; 1809—1868], êîòîðûé æå-
íèëñÿ íà êóõàðêå, âçÿâ åå èç ïóáëè÷í. äîìà. Èìåííî ýòó ñâàäüáó îïèñûâà-
åò ñ íàòóðû Ì. Ëîíãèíîâ â ñâîåé ïîýìå ”Ñâàäüáà ïîýòà”, êîòîðóþ ìû ó 
Âàñ â ïðîøëîì ãîäó ÷èòàëè âñëóõ. Î Äüÿêîâå ê ñîæàëåíèþ ÿ Âàì íè÷åãî 
íå ìîãó ñîîáùèòü ñåé÷àñ; åñëè ÷òî-íèáóäü íàéäó, òî ñîîáùó. Âñåãî õîðîøå-
ãî. Âàø Ë. Áóõãåéì. 24/IX.31» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387 (Ì.À. Öÿâëîâñêèé). ¹ 101. 
Ë. 8—8îá.).

Ìû âûíóæäåíû áûëè ñòîëü ìíîãî ìåñòà îòâåñòè âûÿñíåíèþ ðîëè 
Ï.À. Åôðåìîâà â âîïðîñå î «Ò¼íè Áàðêîâà» òàê, êàê â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñëî-
âàì Ï.À. Åôðåìîâà î òîì, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ «îòú ñâîåãî ïðåæ-
íÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ», ò. å. Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü À.Ñ. Ïóøêèíà 
àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà», ïðèäàåòñÿ äîêàçàòåëüíîå çíà÷åíèå.

Âîò ÷òî ïèøåò, íàïðèìåð, Åêàòåðèíà Îëåãîâíà Ëàðèîíîâà, ÷ëåí ðåä-
êîëëåãèè «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà, 
ðåäàêòîð ò. 2 (ÑÏá.: Íàóêà, 2004) â ñâîåé ðåöåíçèè:

Åäèíñòâåííûì, ïðàâäà î÷åíü ñåðüåçíûì, äîâîäîì â ïîëüçó âîçìîæ-
íîãî àâòîðñòâà Ïóøêèíà áûëî è îñòàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî Ãàåâñêîãî â 
ñòàòüå 1863 ã. Ãàåâñêèé, ïî-âèäèìîìó, äîëæåí áûë ÷åðïàòü èíôîðìà-
öèþ îò òîâàðèùåé è ñîó÷åíèêîâ Ïóøêèíà ïî Ëèöåþ. Îäíàêî â îòëè-
÷èå îò äðóãèõ ñëó÷àåâ èíôîðìàöèÿ, ñîîáùàåìàÿ Ãàåâñêèì î «Òåíè Áàð-
êîâà», «ïîâèñàåò â âîçäóõå», íå ïîëó÷èâ íèêàêîãî äðóãîãî ïîäòâåðæ-
äàþùåãî ñâèäåòåëüñòâà, êîòîðîå áû øëî îò ïóøêèíñêîãî îêðóæåíèÿ. 
([ñíîñêà Å.Î. Ëàðèîíîâîé]: Äàæå ëèöåéñêàÿ ïîýìà Ïóøêèíà «Ìîíàõ», 
î êîòîðîé äîëãîå âðåìÿ áûëî èçâåñòíî òîëüêî ñî ñëîâ Ãàåâñêîãî, â êî-
íå÷íîì ñ÷åòå îáíàðóæèëàñü â àðõèâå Ãîð÷àêîâà. Êñòàòè èìåííî ïîä 
âïå÷àòëåíèåì îò íàõîäêè àâòîãðàôà «Ìîíàõà» ìíîãèå ïóøêèíèñòû 
(Í.Î. Ëåðíåð, Ï.Å. Ùåãîëåâ, Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé) ñêëîíèëèñü â ïîëüçó 
ñâèäåòåëüñòâà Ãàåâñêîãî î «Òåíè Áàðêîâà». Èñòîðèÿ ñ «Ìîíàõîì», ñèëü-
íî ïîâûøàþùàÿ àâòîðèòåòíîñòü è äðóãèõ óòâåðæäåíèé Ãàåâñêîãî, ñà-
ìà ïî ñåáå, îäíàêî åùå íå ÿâëÿåòñÿ äîñòàòî÷íûì ïîâîäîì äëÿ áåçîãî-
âîðî÷íîé èõ âåðèôèêàöèè). Ñëåäóåò îòìåòèòü òàêæå, ÷òî Ãàåâñêèé 
âðîäå áû ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ ëåò îòêàçàëñÿ îò ñâîåé àòðèáóöèè. 
Ï.À. Åôðåìîâ, ðàññêàçûâàÿ î íàéäåííîé èì òåòðàäè ñî ñïèñêàìè ýðî-
òè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé, â ÷èñëå êîòîðûõ áûëà è «Òåíü Áàðêîâà» (òàê!, 
êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ïèøåò: «Ýòó òåòðàäü ÿ îòäàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, à îí 
è ñàì óæ âñòðåòèë ìåíÿ îòêàçîì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåäïîëîæåíèÿ» 
(Ïóøêèí À.Ñ. Ñî÷. / Ïîä ðåä. Ï.À. Åôðåìîâà. ÑÏá.: Èçä. À. Ñ. Ñóâîðè-
íà, 1905. Ò. 8. Ñ. 18; Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà... Ñ. 171). Èç ïðèâåäåí-
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переписчик, увы, заболел против своей воли. Будем надеяться, что попра-
вится. <...> Ваш Б. Модзалевский» (Там же. С. 203 (письмо По 20)).

Приводим также письмо Б.В. Томашевского от 10 апреля 1922 г.
[Петроград] к АЭ. Бухгейму (Москва): «Глубокоуважаемый Аевъ Эдуар-
довичъ. Занимаясь въ настоящее время надъ установленіемъ текста
Пушкинскаго ,,Царь Никиты”, позволяю себв обратиться къ Вамъ со слЪ~
дующимъ вопросомъ. По словамъ Бориса Аьвовича Модзалевскаго -
у Васъ должно быть богатое собраніе списковъ раннихъ ,,завЪтныхъ”
произведеній. Въроятно среди ъшхъ неоднократно фигурируеть ,,Царь Ни-
кита”. Можетъ быть Вы сочтете возможнымъ сообщить, имвются ли у
Васъ списки Царя Никиты, къ какому приблизительно времени они от-
носятся и насколько расходятся съ печатными редакціями. Кромв того,
въ виду необходимости для Комитета по изд. Соч. Пушкина знать точно
мвстонахожденіе рукописей Пушкина, прошу сообщить, не изввстно ли
Вамъ, гдъ находятся рукописи собранія П. Бартенева. Также, быть можеть,
Вы не откажетесь сообщить какія подлинныя рукописи Пушкина имъются
въ Вашемъ собраніи. Если Васъ это не затруднитъ, то прошу отвътить по
адресу: Климов пер. 7 кв. 4. Борису Томашевскому, или же Пушкинский
Дом при Академии Наук. Б. Томашевскій. 10/І\/.22» (РГБ НИОР. Ф. 663
(АЭ. Бухгейм). Картон 2. Ед. хр. 35. А. 1-2 (л. 106., 2об. - пустые); 15,7 ×
× 10,5 см).

П.Е. Щеголев отмечал «Покойный Ефремов, при всех своих заслугах
по издаъшю русских писателей, всё же был только любителем и не имел ни
научнои подготовки, ъш критического чутья, заменяя по временам эти свои-
ства чрезмерным - до удивления - апломбом и догматизмом» (цит. из
его статьи 1911 г. по изд.: ТБ КЦ 1992: 149; ТБ КЦ 1996: 163; ТБ 2002: 170).
Н.О. Аернер, анализируя объяснение П.А. Ефремова 1905 года и приводя
последние его строки:

«Кто же однако наговорил ему таких подробностей, которые были при-
ведены при напечатании им отрывков “Тени Баркова”?» - прибавил
Ефремов, явно чувствуя всю шаткость своих доводов. Вернее - у это-
го грубоватого, мелочно-самолюбивого, научно-невоспитанного редак-
тора, не любившего признаваться в своих ошибках и даже не всего прав-
дивого, был лишь один довод, да и тот не был ясен ему самому (Аернер
1929а: 50; в ранней публикации этой статьи в журнале «Огонек» дан-
ной Цитаты нет: Аернер 1929: [8-9]).

Вот что писал М.А. Цявловсшїг в письме от 21 сентября 1931 г. Аьву Эдуар-
довичу Бухгейму (1880-1942): «Дорогой Аев Эдуардович, помогите мне.
Не могу вспомнить, где, в каких мемуарах говорится о том, что Булга-
рин [, Ф.В.; 1789-1859] взял жену из публичного дома. В воспоминаниях
Греча [, Н.И.; 1787-1867] (см. новое издание, стр.) есть об этом, но недо-
статочно ясно, скорее намек, чем определенное указание. Нет ли еще у
Вас каких-нибудь сведений о Дьякове, о котором говорит дубина Ефре-
мов в своей статье «Мнимьпїі Пушкин»? Вообще какой самоуверенньпїі, без
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чутья, вкуса, серьезных знаншїі был этот грубьнїі дилетант Ефремов! Ваш
М. Цявловскшй» (РГБ. Ф. 663 (АЗ. Бухгей1\/1; 1909-1942). Картон 2. Ед. Хр. 45
(Цявловский, М.А. Письма к Бухгейму, АЭ. 1931. 1933-1935. Москва).
А 7-8; 15 × 10,5 см)1. Сохраъшлось ответное гщсьмо АЭ. Бухгеймак М.А. Цяв-
ловскому от 24/ІХ-<19>31 г.: «Дорогой Мстислав Александрович. В ответ
на Ваше письмо отвечаю. Я все немного не понимаю. Вы пишите о Булга-
рине и его жене. В воспоминаниях Греча ничего нет. Не ошиблись ли Вы?
По мнению [ГНИ] Кноспе это Кукольник [, Н.В.; 1809-1868], который же-
нился на кухарке, взяв ее из публичн. дома. Именно эту свадьбу описыва-
ет с натуры М. Аонгинов в своей поэме ,,Свадьба поэта”, которую мы у
Вас в прошлом году читали вслух. О Дьякове к сожалению я Вам ничего
не могу сообщить сейчас; если что-нибудь найду, то сообщу. Всего хороше-
го. Ваш А. Бухгейм. 24/ІХ.31» (ИРАИ РО. Ф. 387 (М.А. Цявловскшїї). По 101.
А. 8-8об.).

Мы вынуждены были столь много места отвести выяснению роли
П.А. Ефремова в вопросе о «Тыш Баркова» так, как в последнее время сло-
вам П.А. Ефремова о том, что В.П. Гаевский отказался «отъ своего преж-
няго предположенія», т. е. В.П. Гаевский отказался признать А.С. Пушкина
автором «Твни Баркова», придается доказательное значение.

Вот что пишет, например, Екатерина Олеговна Аарионова, член ред-
коллегии «Полного собрания сочинений в двадцати томах» А.С. Пушкина,
редактор т. 2 (СПб: Наука, 2004) в своей рецензии:

Единственным, правда очень серьезным, доводом в пользу возмож-
ного авторства Пушкина было и остается свидетельство Гаевского в
статье 1863 г. Гаевский, по-видимому, должен был черпатъ информа-
цию от товарищей и соучеников Пушкина по Аицею. Однако в отли-
чие от других случаев информация, сообщаемая Гаевским о «Тени Бар-
кова», «повисает в воздухе», не получив никакого другого подтверж-
дающего свидетельства, которое бы шло от пушкинского окружения.
([сноска Е.О. Аарионовой]: Даже лицейская поэма Пушкина «Монах»,
о которой долгое время было известно только со слов Гаевского, в ко-
нечном счете обнаружилась в архиве Горчакова. Кстати именно под
впечатлением от находки автографа «Монаха» многие пушкинисты
(Н.О. Аернер, П.Е. Щеголев, АБ. Модзалевский) склонились в пользу
свидетельства Гаевского о «Тени Баркова». История с «Монахом», силь-
но повышающая авторитетность и других утверждений Гаевского, са-
ма по себе, однако еще не является достаточным поводом для безого-
ворочной их верификации). Следует отметить также, что Гаевский
вроде бы по прошествии нескольких лет отказался от своей атрибуции.
П.А. Ефремов, рассказывая о найденной им тетради со списками эро-
тических произведений, в числе которых была и «Тенъ Баркова» (так!,
курсив наш. - ./1.Б.), пишет: «Эту тетрадь я отдал В.П. Гаевскому, а он
и сам уж встретил меня отказом от своего прежнего предположения»
(ПушкинАС. Соч. /Под ред. П.А. Ефремова. СПб.: Изд. А. С. Сувори-
на, 1905. Т. 8. С. 18; Пушкин/1.0. Тень Баркова... С. 171). Из приведен-
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íîé ôðàçû, êàæåòñÿ, ñëåäóåò, ÷òî, âîïðåêè óòâåðæäåíèþ Öÿâëîâñêîãî, 
Ãàåâñêèé èçìåíèë ñâîå ìíåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, íåçàâèñèìî îò ïîçèöèè 
Åôðåìîâà10. «... Ãîëîñëîâíîãî óòâåðæäåíèÿ Åôðåìîâà, ÷òî “Áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèò” îêàçàëàñü äîñòàòî÷íûì, ÷òîáû íèêòî èç ðå-
äàêòîðîâ íå òîëüêî íå âêëþ÷èë åå â ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé, íî äàæå íå 
óïîìèíàë î íåé», — ïèøåò êðîìå òîãî Öÿâëîâñêèé (Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü 

10 Å.Î. Ëàðèîíîâà ïðèïèñûâàåò Ï.À. Åôðåìîâó è Ì.À. Öÿâëîâñêîìó (áóäåì ñ÷èòàòü 
ïî íåâíèìàòåëüíîñòè) òî, ÷åãî îíè íå ïå÷àòàëè. Èç öèòèðóåìûõ Å.Î. Ëàðèîíîâîé äîêó-
ìåíòîâ íå ñëåäóåò, ÷òî â íàéäåííîé Ï.À. Åôðåìîâûì òåòðàäè áûëà è «Òåíü Áàðêîâà», òàì 
ðå÷ü èäåò î ñðàâíåíèè, óïîäîáëåíèè è óïîòðåáëåí îáîðîò «êàêú ýòà «Ò¼íü Áàðêîâà» (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.)». Ïî çàÿâëåíèþ Å.Î. Ëàðèîíîâîé «<...> èíôîðìàöèÿ, ñîîáùàåìàÿ Ãàåâ-
ñêèì î «Òåíè Áàðêîâà», «ïîâèñàåò â âîçäóõå», íå ïîëó÷èâ íèêàêîãî äðóãîãî ïîäòâåðæäà-
þùåãî ñâèäåòåëüñòâà, êîòîðîå áû øëî îò ïóøêèíñêîãî îêðóæåíèÿ». Â òî æå âðåìÿ ñëåäó-
þùåå äàëåå óòâåðæäåíèå Å.Î. Ëàðèîíîâîé: «Èç ïðèâåäåííîé ôðàçû, êàæåòñÿ, ñëåäóåò, ÷òî, 
âîïðåêè óòâåðæäåíèþ Öÿâëîâñêîãî, Ãàåâñêèé èçìåíèë ñâîå ìíåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, íåçà-
âèñèìî îò ïîçèöèè Åôðåìîâà» íå «ïîâèñàåò â âîçäóõå», ò. å. íå íóæäàåòñÿ â ïîäòâåðæäåíèè. 
Ê ñîæàëåíèþ, Å.Î. Ëàîèîíîâà íå çíàëà, ÷òî â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ íà øèô-
ðå 38 3/101 õðàíèòñÿ âûðåçêà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. ñ ìíîãî÷èñëåííûìè èñïðàâëå-
íèÿìè â ïå÷àòíîì òåêñòå è 48 äîïîëíèòåëüíûìè çàïèñÿìè (180 ñòðîê) íà 58 âïëåòåííûõ 
ëèñ òàõ (25 ëèñòîâ — 32 ñòðàíèöû). Ôàêòè÷åñêè Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1887 ã. (âñå áèáëèîãðàôè-
÷åñêèå ññûëêè è çàïèñè äàòèðóþòñÿ 1887 ãîäîì) ãîòîâèë âòîðîå èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå 
èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà â 1886, 1887, 1888 ãîäàõ 
âûøëî îêîëî 28 èçäàíèé è ïåðåèçäàíèé ñ çàãëàâèÿìè «Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié», «Ñî-
á ðàíiå ñî÷èíåíié» è ïðîñòî «Ñî÷èíåíiÿ» À.Ñ. Ïóøêèíà, íî íè â îäíîì èç ýòèõ èçäàíèé 
Â.Ï. Ãàåâñêèé íå íàøåë 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà». Ñ ëåãêîé ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà îò-
ðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» áûëè èñêëþ÷åíû èç ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã., íå âêëþ÷èë èõ Ï.À. Åô-
ðåìîâ â èçä. 1882 ã. è 1887 ã., à ïîòîìó íèêòî èç èçäàòåëåé íå ðåøàëñÿ èõ âêëþ÷èòü â «Ñî-
áðàíiå ñî÷èíåíié» À.Ñ. Ïóøêèíà. Óáåæäåíû, ðåøåíèå Â.Ï. Ãàåâñêîãî âûïóñòèòü 2-å èñïð. 
è äîï. èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ïðîäèêòîâàíî èìåííî æåëàíèåì Â.Ï. Ãàåâñêîãî îáÿçà-
òåëüíî âêëþ÷èòü 53 ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà» â íîâîå ïåðåèçäàíèå ñâîåé ñòàòüè. Åñëè áû íå 
ñìåðòü 02.03. 1888 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî, 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå åãî ñòàòüè âûøëî áû. Ïðè÷åì 
â øåñòè êóïþðàõ Â.Ï. Ãàåâñêèé ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèë êóïþðû äëÿ 2-ãî èçäàíèÿ (åñëè áû 
ýòè 48 çàïèñåé îí äåëàë äëÿ ñåáÿ, òî âîññòàíîâèë áû êóïþðû ïîëíîñòüþ). Óáåæäåíû, ÷òî 
Â.Ï. Ãàåâñêèé âî 2-ì èçäàíèè ñâîåé ñòàòüè íå îòâåðã áû ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî «Ò¼íè Áàð-
êîâà», îïóáëèêîâàë áû âñå 53 ñòðîêè è ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèë áû êóïþðû â øåñòè ñòðîêàõ. 
Â êîíöå ïóáëèêàöèè 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» îí áû ñäåëàë ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå, òî, 
êîòîðîå ìû âèäèì ñåé÷àñ íà âïëåòåííîì ÷èñòîì ëèñòå, ïðîòèâîïîëîæíîì ñ. 155 ïå÷àòíî-
ãî òåêñòà (ôàêñèìèëå êîòîðîãî ìû ïîëíîñòüþ âîñïðîèçâîäèì â íàñò. ãëàâå íà ñ. 148): «Ïî 
óäîñòî â¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼ÍÜ | ÁÀÐÊÎÂÀ íå Ïóøêèíà. (Ñî÷. Ïóøê. èçä. | 1880 ã. 
ò. 1, ñòð. 55». Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ññûëêà (êîòîðóþ Ï.Å. Ùåãîëåâ ñîçíàòåëüíî îïóñòèë, íå 
ïîíÿâ åå) îòñûëàåò ê ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã., ãäå ÷èòàòåëü ìîæåò ïðî÷åñòü: «Âñë¼äú çà ýòèìú 
ñòè õîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà 
áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>». È ÷è-
òàòåëü ïîéìåò, ÷òî ýòî öåíçóðà èñêëþ÷èëà «Ò¼íü Áàðêîâà» èç îñíîâíîãî ñîñòàâà ñî÷èíåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà. Òàê ÷òî ïîìåòà Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, ÒÚÍÜ 
ÁÀÐÊÎÂÀ íå Ïóøêèíà», ýòî íå îòðèöàíèå Â.Ï. Ãàåâñêèì ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè 
Áàð êîâà», ýòî ñóõàÿ êîíñòàòàöèÿ ïîäñòðî÷íîãî ïðèìå÷àíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà. Â.Ï. Ãàåâñêèé 
«ïî ïðîøåñòâèè íåñêîëüêèõ ëåò» íå «îòêàçàëñÿ îò ñâîåé àòðèáóöèè» «Ò¼íè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíó. È äàæå «Ãàåâñêèé» íå «èçìåíèë  ñâîå ìíåíèå ñàìîñòîÿòåëüíî, íåçàâèñèìî 
îò ïîçèöèè Åôðåìîâà». Ïðåäëàãàåòñÿ îñóùåñòâèòü òî, ÷òî íå óñïåë ñäåëàòü Â.Ï. Ãàåâñêèé: 
ïîäãîòîâèòü 2-å èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå èçäàíèå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã., ñ ó÷å-
òîì 48 äîïîëíèòåëüíûõ çàïèñåé è ìíîãî÷èñëåííûõ èñïðàâëåíèé â ïå÷àòíîì òåêñòå ñ îáÿçà-
òåëüíîé ïóáëèêàöèåé 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» â ðåäàêöèè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ âîññòàíîâëåí-
íûìè èì ÷àñòè÷íî êóïþðàìè â øåñòè ñòðîêàõ.

Áàðêîâà... Ñ. 169). Çàìåòèì òîëüêî, ÷òî â ÷èñëî ïîìÿíóòûõ çäåñü ðå-
äàêòîðîâ ïîïàäàåò, íàïðèìåð, áëåñòÿùèé çíàòîê ëèöåéñêîãî òâîð÷å-
ñòâà Ïóøêèíà, ðåäàêòîð 1-ãî òîìà ñòàðîãî àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ 
ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (1899, 1900) Ë.Í. Ìàéêîâ, âíèìàòåëüíåéøèì îá-
ðàçîì ó÷èòûâàþùèé â ñâîåé ðàáîòå âåñü íàêîïëåííûé ìàòåðèàë, àíàëè-
çèðîâàâøèé äîâîäû ïðåäøåñòâåííèêîâ è íå ñëåäîâàâøèé íè÷üèì 
«ãîëîñëîâíûì óòâåðæäåíèÿì»11. Òåì íå ìåíåå îäíîãî ñâèäåòåëüñòâà 
Ãàåâ ñêîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ââåñòè «Òåíü Áàðêîâà» â ÷èñëî äó-
áèàëü íûõ ïóøêèíñêèõ òåêñòîâ, ò.å. òåêñòîâ, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ 
àâòîðñòâî Ïóøêèíà íå ìîæåò áûòü íè ôàêòîëîãè÷åñêè äîêàçàíî, íè 
êà òåãîðè÷åñêè îòâåäåíî. ([ñíîñêà Å.Î. Ëàðèîíîâîé]: Ñòðîãî ãîâîðÿ, 
«Òåíü Áàðêîâà» äîëæíà ïå÷àòàòüñÿ â ðàçäåëå «Dubia» òîìà ëèöåéñêèõ 
ïðîèçâåäåíèé  Ïóøêèíà. Åå îòñóòñòâèå òàì â íîâîì ïîëíîì ñîáðàíèè 
îáúÿñíÿåòñÿ íå íàó÷íûìè, à âïîëíå ïîíÿòíûìè ýòè÷åñêèìè ñîîáðàæå-
íèÿìè, è ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ çàñëóæèâàåò ñïðàâåäëèâûé óïðåê â áîÿçíè 
îòêðûòî ýòî çàÿâèòü è â íàðî÷èòîé íåâíÿòíîñòè ôîðìóëèðîâîê ïî 
ýòîìó âîïðîñó (ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Ïîëí. ñîáð. ñî÷.: Â 20 ò. Ò. 1. Ñ. 564)) 
(Ëàðèîíîâà 2002: 52).

Äàëåå ìû âûíóæäåíû ïðèâåñòè åùå îäíó äëèííóþ öèòàòó èç ïåðâîé 
ñòàòüè Â.Ì. Åñèïîâà:

Íå âûãëÿäèò îáúåêòèâíîé è åãî [À.Ì. Öÿâëîâñêîãî] ðàçäðàæåííàÿ 
ðåàêöèÿ íà êîëåáàíèÿ Åôðåìîâà, ïåðâîíà÷àëüíî îòíåñøåãîñÿ ê ïóá-
ëèêàöèè Ãàåâñêîãî âåñüìà ïîëîæèòåëüíî. Âïîñëåäñòâèè Åôðåìîâ, 
âèäè ìî â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíûõ ðàçìûøëåíèé, ñîïîñòàâëåíèé è êîíñóëü-
òàöèé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), âîâñå èçìåíèë ïåðâîíà÷àëüíîå ìíåíèå è 
îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü «Òåíü Áàðêîâà» ïóøêèíñêèì ïðîèçâåäåíèåì. 
Ïðèìå÷àòåëüíî, ÷òî îêîí÷àòåëüíîå ðåøåíèå Åôðåìîâà îêàçàëî, ïî åãî 
ñâèäåòåëüñòâó, âëèÿíèå è íà Ãàåâñêîãî (?êóðñèâ è çíàê âîïðîñà íàø. — Ë.Á.), 
êîòîðûé, ïî åãî ñëîâàì [òàê! â èçä.: Åñèïîâ 2003: 58; Åñèïîâ 2005: 37; 
íî â èçä. (Åñèïîâ 2006: 323) òðè ïîñëåäíèõ ñëîâà èñêëþ÷åíû], òàêæå 

11 Â.È. Ìåæîâ â ñâîåé «Puschkiniana» (ÑÏá., 1886) íà ñ. 138 ïîä «1869 ã.», ïîä ¹ «2263. 
Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà. 6 òîìîâú. Èçä. 2-å, ïîäú ðåä.Ã.Í. Ãåííàäè. Ò. 1 
Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ <...>» ïðèâîäèò ëþáîïûòíûå ñâåäåíèÿ: «(Ïî çàì¼÷àíiþ 
Ã.Í. Ãåííàäè ðåäàêöiÿ ýòàãî èçäàíiÿ ïðèíàäëåæèòú íå åìó, à À.Í. è Ë.Í. Ìàéêîâûìú)» (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.). Èç ýòîãî çàìå÷àíèÿ Â.È. Ìåæîâà ñëåäóåò, ÷òî ò. 1 èçäàíèÿ 1870 ã. ðå-
äàê òè ðîâàë Ë.Í. Ìàéêîâ, âîò îí è âêëþ÷èë â ïðèìå÷àíèÿ ò. 1 ðàññêàç Â.Ï. Ãàåâñêîãî è 
53 ñòðî êè èç «Ò¼íè Áàðêîâà». Â ñâîé 1-é òîì (1-å èçä. 1899; 2-å èçä. 1900) Ë.Í. Ìàéêîâ 
íå âêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» êàê ðàç ïîòîìó, ÷òî ïîñëåäîâàë «ãîëîñëîâíîìó 
óòâåðæ äåíèþ» Ï.À. Åôðåìîâà ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Êñòàòè, 
Ë.Í. Ìàé êîâ íå óïîìèíàåò è «Ìîíàõà», ñî÷èíåííîì À.Ñ. Ïóøêèíûì â Ëèöåå â 1813 ã. 
Ë.Í. Ìàéêîâ, êîíå÷íî æå, çíàë î âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, îïóáëèêîâàííûõ 
â 1883 ã., ãäå òîò ñîîáùàë, ÷òî «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».». Âîò êàê îò-
çûâàëñÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèé î Ë.Í. Ìàéêîâå â ñâîåì ïèñüìå îò 21 ÿíâàðÿ 1931 ã. Ë.Ý. Áóõ-
ãåé ìó: «Òàê, íàïðèìåð, õâàëåíûé Ë.Í. Ìàéêîâ â ñâîèõ êîììåíòàðèÿõ ê Ïóøêèíó (â àêàä. 
èçä.) ñàìûé ïàðøèâûé äèëåòàíòèøêî» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663 (Ë.Ý. Áóõãåéì). Êàðòîí 2. Åä. 
õð. 45. Ë. 3). 
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ной фразы, кажется, следует, Что, вопреки утверждению Цявловского,
Ґаевскшїт измеьшл свое мнение самостоятельно, независимо от позиции
Ефремоваю. «... Голословного утверждения Ефремова, Что “Баллада
Пушкину не принадлежит” оказалась достаточным, чтобы никто из ре-
дакторов не только не включил ее в собрания сочинений, но даже не
упоминал о ней», - пишет кроме того Цявловский (Пушкин АС. Тень

10 Е.О. Аарионова приписывает П.А. Ефремову и М.А. Цявловскому (будем считать
по невнимательности) то, чего они не печатали. Из цитируемых Е.О. Аарионовой доку-
ментов не следует, что в найденной П.А. Ефремовым тетради была и «Тень Баркова», там
речь идет о сравнении, уподоблении и употреблен оборот «какъ Эта «ТЪнь Баркова» (кур-
сив наш. - А.Б.)». По заявлению Е.О. Аарионовой «<...> информация, сообщаемая Ґаев-
ским о «Тени Баркова», «повисает в воздухе», не получив никакого другого подтвержда-
ющего свидетельства, которое бы шло от пушкинского окружения». В то же время следу-
ющее далее утверждение Е.О. Аарионовой: «Из приведенной фразы, кажется, следует, что,
вопреки утверждению Цявловского, Гаевский изменил свое мнение самостоятельно, неза-
висимо от позиции Ефремова» не «повисает в воздухе», т. е. не нуждается в подтверждении.
К сожалению, Е.О. Ааоионова не знала, что в Пушкинском кабинете ИРАИ на шиф-
ре 38 3/101 храьштся вырезка статьи В.П. Ґаевского 1863 г. с многочисленными исправле-
ниями в печатном тексте и 48 дополнительными записями (180 строк) на 58 вплетенных
листах (25 листов - 32 страницы). Фактически Б.П. Гаевский в 1887 г. (все библиографи-
ческие ссылки и записи датируюггся 1887 годом) готовил второе исправленное и дополнеьшое
издание своей статьи 1863 г. К 50летию со дня смерти А.С. ПушкІ/Ша в 1886, 1887, 1888 годах
вышло около 28 изданий и переизданий с заглавиями «Полное собраніе сочиненій», «Со-
браніе сочиненій» и просто «Сочиненія» А.С. Пушкина, но ни в одном из Этих изданий
В.П. Гаевский не нашел 53-х строк «ТЪни Баркова». С легкой подачи П.А. Ефремова от-
рывки из «ТЪш/І Баркова» были исключены из т. 1 издания 1880 г., не включил их П.А. Еф
ремов в изд. 1882 г. и 1887 г., а потому никто из издателей не решался их включить в «Со-
браніе сочиненій» А.С. Пушкина. Убеждены, решение В.П. Ґаевского выпустить 2-е испр.
и доп. издание своей статьи 1863 продиктовано именно желанием В.П. Ґаевского обяза-
тельно включить 53 строки «Тьни Баркова» в новое переиздание своей статьи. Если бы не
смерть 02.03. 1888 г. В.П. Ґаевского, 2-е испр. и доп. издание его статьи вышло бы. Причем
в шести купюрах В.П. Гаевский частично восстановил купюры для 2-го издания (если бы
Эти 48 записей он делал для себя, то восстановил бы купюры полностью). Убеждены, что
Б.П. Гаевский во 2-м издании своей статьи не отверг бы пушкинское авторство «Тъни Бар-
кова», опубликовал бы все 53 строки и частично восстановил бы купюры в шести строках.
В конце публикации 53-х строк «ТЪШ/І Баркова» он бы сделал подстрочное примечание, то,
которое мы видим сейчас на вплетенном чистом листе, противоположном с. 155 печатно-
го текста (факсимиле которого мы иолностыо воспроизводим в наст. главе на с. 148): «По
удостовЪренію П.А. Ефремова, ТЪНЬ | БАРКОВА не Пушкина. (Соч. Пушк. изд. | 1880 г.
т. 1, стр. 55». Библиографическая ссылка (которую П.Е. Щеголев сознательно опустил, не
поняв ее) отсылает к т. 1 издаъшя 1880 г., где читатель может прочесть: «Всльдъ за Этимъ
стихотвореніемъ наш помьщены были отрывки изъ баллады. Между тЬмъ оказалось, что Эта
баллада Пушкину не принадлежить, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>». И чи-
татель поймет, что Это цензура исключила «ТЪнь Баркова» из основного состава сочинений
А.С. Пушкина. Так что помета В.П. Ґаевского: «По удостовізренію П.А. Ефремова, 'ІЪНЬ
БАРКОВА не Пушкина», Это не отрицание В.П. Гаевским пушкинского авторства «Тізни
Баркова», Это сухая констатация подстрочного примечания П.А. Ефремова. В.П. Гаевский
«по прошествии нескольких лет» не «отказался от своей атрибуции» «Тізни Баркова»
А.С. Пушкину. И даже «Гаевский» не «изменил свое мнение самостоятельно, независимо
от позиции Ефремова». Предлагается осуществить то, что не успел сделать В.П. Гаевский:
подготовить 2-е исправленное и дополненное издание статьи В.П. Ґаевского 1863 г., с уче-
том 48 дополнительных загп/Ісей и многочисленных исправлений в печатном тексте с обяза-
тельной публикацией 53-х строк «ТЪни Баркова» в редакции В.П. Ґаевского с восстановлен-
ными им частично купюрами в шести строках.
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Баркова... С. 169). Заметим только, что в число помянутых здесь ре-
дакторов попадает, например, блестящий знаток лицейского творче-
ства Пушкина, редактор 1-го тома старого академического собрания
сочинений Пушкина (1899, 1900) А.Н. Майков, внимательнейшим об-
разом учитывающий в своей работе весь накоплеъшьнїт материал, анали-
зировавшии доводы предшественников и не следовавшии ничьим
«голословным утверждениям>>11. Тем не менее одного свидетельства
Ґаевского вполне достаточно, чтобы ввести «Тень Баркова» в число ду-
биальных пушкинских текстов, т.е. текстов, относительно которых
авторство Пушкина не может быть ни фактологически доказано, ни
категорически отведено. ([сноска Е.О. Аарионовой]: Строго говоря,
«Тень Баркова» должна печататься в разделе «ПиЬіа» тома лицейских
произведений Пушкина. Ее отсутствие там в новом полном собрании
объясняется не научными, а вполне понятными Этическими соображе-
ниями, и редакция издания заслуживает справедливый упрек в боязни
открыто Это заявить и в нарочитой невнятности формулировок по
Этому вопросу (см.: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. С. 564))
(Аарионова 2002: 52).

Далее мы вынуждены привести еще одну длинную цитату из первой
статьи В.М. Есипова:

Не выглядит объективной и его [А.М. Цявловского] раздраженная
реакция на колебания Ефремова, первоначально отнесшегося к пуб-
ликации Ґаевского весьма положительно. Впоследствии Ефремов,
видимо врезультате длителъныхразмышлений, сопоставлении и консуль-
таций (курсив наш. - ./1.Б.), вовсе изменил первоначальное мнение и
отказался признать «Тень Баркова» пушкинским произведением.
Примечательно, что окончательное решеъше Ефремова оказало, но его
свидетельству, влияние и на Ґаевского (?курсив и знак вопроса наш. -АБ),
который, по его словам [так! в изд.: Есипов 2003: 58; Есипов 2005: 37;
но в изд. (Есипов 2006: 323) три последних слова исключены], также

11В.И. Межов в своей <<Р11$с111<іпіапа>> (СПб., 1886) на с. 138 под «1869 г.», под По «2263.
Полное собраніе сочиненій А.С. Пушкина. 6 томовъ. Изд. 2-е, подъ ред.Г.Н. Геннади. Т. 1
Аирическія стихотворенія <...>» приводит любопытные сведения: «(По замЪчанію
Г.Н. Геннадиредакиія Этаго изданія иринадлеоіситъ не ему, а А.Н. и А.Н. Майковымъ)» (кур-
сив наш. - ./1.Б.). Из Этого замечания В.И. Межова следует, что т. 1 издания 1870 г. ре-
дактировал А.Н. Майков, вот он и включил в примечания т. 1 рассказ В.П. Ґаевского и
53 строки из «Тьни Баркова». В свой 1-й том (1-е изд. 1899; 2-е изд. 1900) А.Н. Майков
не включил отрывки из «Тъни Баркова» как раз потому, что последовал «голословному
утверждению» П.А. Ефремова что «баллада Пушкину не принадлежитъ». Кстати,
А.Н. Майков не упоминает и «Монаха», сочиненном А.С. Пушкиным в Аицее в 1813 г.
А.Н. Майков, конечно же, знал о воспоминаниях князя А.М. Горчакова, опубликованных
в 1883 г., где тот сообщал, что «Пушкинъ написалъ было поЭму «Монахъ».››. Вот как от-
зывался М.А. Цявловский о А.Н. Майкове в своем письме от 21 января 1931 г. АЭ. Бух-
гейму: «Так, например, хваленый А.Н. Майков в своих комментариях к Пушкину (в акад.
изд.) самый паршивый дилетантишко» (РГБ НИОР. Ф. 663 (АЭ. Бухгейм). Картон 2. Ед.
хр. 45. А. 3).
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ïåðåñòàë íàñòàèâàòü íà ñâîåì «ïðåäïîëîæåíèè» îá àâòîðñòâå Ïóøêèíà. 
Âîò, êàê îïèñàë ýòî Åôðåìîâ: «...Â Ìîñêâå <...> ìíå ïîïàëàñü öåëàÿ 
òåòðàäü ïîäîáíûõ ïðîèçâåäåíèé îäíîãî ìîñêâè÷à, ñîñòîÿâøàÿ èç ïå-
ðåäåëîê íà òàêîé æå ëàä áàëëàä è ïîýì Æóêîâñêîãî, êàê ýòà “Òåíü 
Áàðêîâà” (Ãðîìîáîé), [“] Ñúåçæåíñêàÿ óçíèöà [”] (Øèëüîíñêèé óçíèê) 
è ïð. Ýòó òåòðàäü ÿ îòäàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, à îí è ñàì óæ <...> âñòðåòèë 
ìåíÿ îòêàçîì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåäïîëîæåíèÿ. Êòî æå, îäíàêî, íà-
ãîâîðèë åìó òàêèõ ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûå áûëè ïðèâåäåíû ïðè íàïå-
÷à òàíèè èì îòðûâêîâ “Òåíè Áàðêîâà”?»14 [ñíîñêà Â.Ì. Åñèïîâà]
(14 Öÿâëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè [ïî èçä.: ÒÁ ÊÖ 1996: 164]. Ñ. 164) 
[Â èçä.: Åñèïîâ 2005: 37; Åñèïîâ 2006: 323 ýòà öèòàòà ïðèâåäåíà ñ îïå-
÷àòêàìè: âìåñòî «îí è ñàì» — «îí ñàì»; «ïðè íàïå÷àòàíèè» — «ïðè 
ïå÷àòàíèè»]. Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííîãî òåêñòà, Åôðåìîâ çàäàâàëñÿ 
ïî îòíîøåíèþ ê Ãàåâñêîìó òåì æå íåäîóìåííûì âîïðîñîì, ÷òî è ìû: 
«Êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèë åìó òàêèõ ïîäðîáíîñòåé» î «Òåíè Áàðêîâà»? 
[Â èçä.: Åñèïîâ 2005: 37 ýòîò àáçàö èñêëþ÷åí, à â èçä. (Åñèïîâ 2006: 
323) îí ïðèâåäåí â äðóãîé ðåäàêöèè: «Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííîãî òåê-
ñòà, Åôðåìîâ çàäàâàëñÿ òåì æå íåäîóìåííûì âîïðîñîì î Ãàåâñêîì, 
÷òî è ìû: «Êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèë åìó òàêèå ïîäðîáíîñòè» î «Òåíè 
Áàðêîâà»?]12. Íåëüçÿ íå îòìåòèòü â ñâÿçè ñ ýòèì ñîîáùåíèåì Åôðåìîâà 
ÿçâèòåëüíî-îáëè÷èòåëüíûé âûïàä Öÿâëîâñêîãî â àäðåñ íåóäîáíîãî äëÿ 
íåãî ñâèäåòåëÿ: «Óòâåðæäåíèå ýòî ïðèõîäèòñÿ îñòàâèòü íà ñîâåñòè Åô-
ðåìîâà ...»15 [ñíîñêà Â.Ì. Åñèïîâà] (15 Öÿâëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè. 
Ñ. 165, 166) [Â èçä.: Åñèïîâ 2005: 37 è â èçä.: Åñèïîâ 2006: 323 ýòîò àá-
çàö äàí â äðóãîé ðåäàêöèè: «Îòâåòèòü íà ýòîò âîïðîñ Åôðåìîâà Öÿâ-
ëîâ ñêîìó íå÷åãî — îí îãðàíè÷èâàåòñÿ ÿçâèòåëüíûì âûïàäîì â àäðåñ 
íåóäîáíîãî [â èçä.: Åñèïîâ 2006: 323 äîïîëíåíî: «äëÿ íåãî»] ñâèäåòåëÿ: 
«Óòâåðæäåíèå ýòî ïðèõîäèòñÿ îñòàâèòü íà ñîâåñòè Åôðåìîâà»]. (Åñè-
ïîâ 2003: 58).

Â èçäàíèÿ  (Åñèïîâ 2005: 37 è Åñèïîâ 2006: 323) Â.Ì. Åñèïîâ âêëþ÷èë 
åùå îäèí ïàññàæ, êîòîðîãî íåò â ïåðâîé ñòàòüå:

Åäèíñòâåííîå, ÷åì Öÿâëîâñêèé ïîäòâåðæäàåò [â èçä. 2006 ã.: «ïû-
òàåòñÿ ïîäòâåðäèòü»] ñâîå íåäîâåðèå ê Åôðåìîâó, ýòî ... ñîáñòâåííîðó÷-

12 Ìû áû õîòåëè çàäàòü Ï.À. Åôðåìîâó è çàîäíî ñ íèì Â.Ì. Åñèïîâó âîïðîñ: Ïî÷åìó 
æå Ï.À. Åôðåìîâ, íàõîäÿñü â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì è æèâÿ ñ íèì â îä-
íîì ãîðîäå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â ïåðèîä ñ 1880 ã. ïî 2 ìàðòà 1888 ã. (äàòó ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî ñïåöèàëüíî ïîâòîðÿåì äëÿ Â.Ì. Åñèïîâà), ÿêîáû ïåðåäàâàÿ òåòðàäü è ÿêîáû âñòðå-
÷àåìûé Â.Ï. Ãàåâñêèì îòêàçîì îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà», íå 
ñïðîñèë ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êòî æå òîìó íàãîâîðèë òàêèõ «ïîäðîáíîñòåé»? Íàêîíåö, åùå 
âîïðîñû (çàäàåì èõ è Â.Ì. Åñèïîâó): Ïî÷åìó îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî Ï.À. Åôðåìîâ âñïî-
ìíèë è ñîîáùèë òîëüêî â 1905 ã., ò. å. ÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (íå íàñòîðà-
æèâàåò ëè ýòîò ôàêò Â.Ì. Åñèïîâà)? Ïî÷åìó îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî Ï.À. Åôðåìîâ íå 
óïîìÿíóë â ñâîåé ñòàòüå 1903 ã. «Ìíèìûé Ïóøêèíú ...», âìåñòî òîãî, ÷òîáû â ýòîé ñòàòüå 
ïðèâåñòè òàêîé «óáèéñòâåííûé» ôàêò, êàê îòêàç Â.Ï. Ãàåâñêîãî îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî 
àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà», Ï.À. Åôðåìîâ ãîâîðèò î êàêèõ-òî ñìåõîòâîðíûõ ìîñêîâñêèõ 
«ïîäðîáíîñòÿõú»?

íàÿ çàïèñü Ãàåâñêîãî íà ýêçåìïëÿðå ðóêîïèñè13, ãëàñÿùàÿ [â èçä. 2006 ã. 
ïîñëåäíåãî ñëîâà íåò]: «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà «Òåíü 
Áàðêîâà» íå Ïóøêèíà», — ïðèâîäÿ êîòîðóþ, Öÿâëîâñêèé òîëêóåò ýòî 
çàÿâëåíèå êàê ... íåñîãëàñèå Ãàåâñêîãî ñ Åôðåìîâûì! Âîò óæ ïîèñòèíå 
ëîãèêà «äûøëà» ... [â èçä. 2006 ã.: «Âîò óæ ïîèñòèíå ñòðàííàÿ ëîãèêà»]. 
Âåäü òðåçâûé âçãëÿä íà ôðàçó Ãàåâñêîãî óáåæäàåò: çàïèñü ñäåëàíà èì 
äëÿ ïàìÿòè [â èçä. 2006 ã.: «÷òî çàïèñü ñäåëàíà Ãàåâñêèì äëÿ ïàìÿòè»] 
èëè äëÿ ïîòîìêîâ, ÷òî ñàìî ïî ñåáå [â èçä. 2006 ã.: «è ýòî ñàìî ïî ñåáå»] 
(ïðè áåçóñëîâíî óâàæèòåëüíîé òîíàëüíîñòè ôðàçû) ïîçâîëÿåò ïðåäïî-
ëîæèòü, ÷òî ìíåíèå Åôðåìîâà ÷òî-òî çíà÷èëî äëÿ Ãàåâñêîãî [â èçä. 
2006 ã.: «ìíåíèå Åôðåìîâà èìåëî âåñ äëÿ Ãàåâñêîãî]. À êîëè òàê, ïî-
÷åìó æå îí íå ìîã èçìåíèòü — ìîæåò áûòü, è ïîä âëèÿíèåì Åôðåìî-
âà — ñâîå ìíåíèå î áàëëàäå? [â èçä. 2006 ã.: «<...> èçìåíèòü, íå áåç âëèÿ-
íèÿ Åôðåìîâà, ñîáñòâåííîå ìíåíèå î áàëëàäå?»]14.

13 Â.Ì. Åñèïîâ ñî ñâîéñòâåííîé åìó íåâíèìàòåëüíîñòüþ öèòèðóåò íåïðàâèëüíî: ñîá-
ñòâåííîðó÷íóþ çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêèé ñäåëàë íå íà «ýêçåìïëÿðå ðóêîïèñè», à «â ïðèíàä-
ëåæàâøåì Ãàåâñêîìó ýêçåìïëÿðå åãî ñòàòüè, ñ âïëåòåííûìè â íåå ëèñòàìè...» (Â.Ì. Åñèïîâ 
öèòèðóåò Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, íå óêàçûâàÿ èçäàíèå: ÒÁ ÊÖ 1996: 166 ñî ññûëêîé íà: Ùåãî-
ëåâ 1931: 31). Â äàííîé ãëàâå íàñò. èçä. ìû âïåðâûå ïîëíîñòüþ íàïå÷àòàëè è ïîäðîáíî 
ïðîàíàëèçèðîâàëè ýòó çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî è äàæå ôàêñèìèëüíî åå âîñïðîèçâåëè. Ñì. 
òàêæå â ãë. 5 íà: 1887 Ãàåâñêèé. 

14 Íàïîìèíàåì ñïåöèàëüíî äëÿ Â.Ì. Åñèïîâà. Ðåäàêòîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêàÿ 
Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé ñ ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà â ñâîåé ðåöåíçèè íà ò. 1 «Ñî÷èíåíié 
À.Ñ. Ïóøêèíà» èçä. 1880 ã. 1-ãî èþëÿ òîãî æå ãîäà â ñíîñêå çàÿâèë, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàð-
êîâà» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (ñì.: 
Ñåìåâñêèé 1880: 592). Â.Ï. Ãàåâñêèé çíàêîìèòñÿ ñ öåíçóðèðîâàííûì ò. 1, ñ ðåöåíçèåé è ñíîñ-
êîé Ì.È. Ñåìåâñêîãî íà íåãî. Êàêîâà äîëæíà áûòü íà ýòî ðåàêöèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êîòîðî-
ìó ïî íàøåìó ïðåäïîëîæåíèþ Ì.Ë. ßêîâëåâ ðàññêàçàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «íàïèñàëú: Ò¼íü 
Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú»? Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ëèöåèñòû ÷èòà-
ëè «Ò¼íü Áàðêîâà» äåâÿòèëåòíåãî-äåñÿòèëåòíåãî À.È. Ïîëåæàåâà (ðîäèëñÿ â 1804 ã.). Òàêîé 
âîò ïîëó÷àåòñÿ âûâîä. Êîíå÷íî, òîëüêî óäèâëåíèå è ñîæàëåíèå òàêèå ñíîñêè-çàÿâëåíèÿ 
Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñåìåâñêîãî ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî è ìîãëè âûçâàòü. Ïîýòîìó è ïîÿâèëàñü 
ëèøü â 1887 ã. âûøåóêàçàííàÿ çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ðÿäó äðóãèõ 48 çàïèñåé (äîïîëíÿ-
þùèõ ïîäãîòàâëèâàåìîå 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã.), ðîâíûì 
ñ÷åòîì íè÷åãî íå çíà÷àùàÿ, êîíñòàòèðóþùàÿ, ïîâòîðÿþùàÿ ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà, íî ïðè-
âåäåííàÿ ëèøü â óñå÷åííîì âèäå Ï.Å. Ùåãîëåâûì è Ì.À. Öÿâëîâñêèì è ÿêîáû çàïèñàííàÿ 
Â.Ï. Ãàåâñêèì â 1880 ã. Ê ñîæàëåíèþ, ýòà àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî îêàçàëàñü 
íåèçâåñòíà Ì.À. Öÿâëîâñêîìó, à ñîâðåìåííûé ïóáëèêàòîð è êîììåíòàòîð åå Ñ.Â. Áåðåçêè-
íà âîîáùå íåïðàâèëüíî åå èñòîëêîâàëà (ñì.: Ñåìåâñêèé 2008: 243, 386). ×òî æå êàñàåòñÿ 
âûâîäà Â.Ì. Åñèïîâà: «Âåäü òðåçâûé âçãëÿä íà ôðàçó Ãàåâñêîãî óáåæäàåò, ÷òî çàïèñü ñäåëà-
íà Ãàåâñêèì äëÿ ïàìÿòè èëè äëÿ ïîòîìêîâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), è ýòî ñàìî ïî ñåáå <...> 
ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü: ìíåíèå Åôðåìîâà èìåëî âåñ äëÿ Ãàåâñêîãî. À êîëè òàê, ïî÷åìó 
æå îí íå ìîã èçìåíèòü, íå áåç âëèÿíèÿ Åôðåìîâà, ñîáñòâåííîå ìíåíèå î áàëëàäå?» (Åñèïîâ 
2006: 323), òî ìû ïîñîâåòîâàëè áû Â.Ì. Åñèïîâó ïîåõàòü â ÈÐËÈ (Ñ.-Ïåòåðáóðã), â Ïóø-
êèíñêèé êàáèíåò, âçÿòü ïî øèôðó 38 3/101 âûðåçêó ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèíú âú 
ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ» ñ ìíîãî÷èñëåííûìè èñïðàâëåíèÿìè â ïå÷àòíîì 
òåêñòå, ñ 48 äîïîëíèòåëüíûìè çàïèñÿìè (180 ñòðîê) íà 58 âïëåòåííûõ ëèñòàõ. Íå «äëÿ ïà-
ìÿòè» ñäåëàíû ýòè 48 çàïèñåé. Â 1887 ã. ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà, â ñâÿçè 
ñ âûõîäîì â 1886—1887 ãã. îêîëî 28 ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé ïîýòà (êóäà îòðûâêè èç «Ò¼íè 
Áàðêîâà» íèêòî íå ðåøèëñÿ âêëþ÷èòü) Â.Ï. Ãàåâñêèé ãîòîâèò âòîðîå èñïðàâëåííîå è äîïîë-
íåííîå èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Óáåæäåíû, ðåøåíèå Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1887 ã. ïåðåèçäàòü 
ñâîþ ñòàòüþ 1863 ãîäà ñ îáÿçàòåëüíîé ïóáëèêàöèåé îòðûâêîâ «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêè-
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перестал настаивать на своем «предположении» об авторстве Пушкина.
Вот, как описал это Ефремов: «...В Москве <...> мне попалась целая
тетрадь подобных произведений одного москвича, состоявшая из пе-
ределок на такой же лад баллад и поэм Жуковского, как эта “Тень
Баркова” (Громобой), [“] Съезженская узница [”] (Шильонский узник)
и пр. Эту тетрадь я отдал Б.П. Гаевскому, а он и сам уж <...> встретил
меня отказом от своего прежнего предположеъшя. Кто же, однако, на-
говорил ему таких подробностей, которые были приведены при напе-
чатании им отрывков “Тени Баркова”?»14 [сноска В.М. Есипова]
(14 Цявловский МА. Комментарии [по изд.: ТБ КЦ 1996: 164]. С. 164)
[В изд.: Есипов 2005: 37; Есипов 2006: 323 эта Цитата приведена с опе-
чатками: вместо «он и сам» - «он сам››; «при напечатании» - «при
печатании»]. Как видно из приведенного текста, Ефремов задавался
по отношению к Ґаевскому тем же недоуменным вопросом, Что и мы:
«Кто же, однако, наговорил ему таких подробностей» о «Теъш Баркова»?
[В изд.: Есипов 2005: 37 этот абзац исключен, а в изд. (Есипов 2006:
323) он приведен в другой редакции: «Как видно из приведенного тек-
ста, Ефремов задавался тем же недоуменным вопросом о Гаевском,
что и мы: «Кто же, однако, наговорил ему такие подробности» о «Тени
Баркова»?] 12. Нельзя не отметить в связи с этим сообщением Ефремова
язвительно-обличигельньпїт выпад Цявловского в адрес неудобного для
него свидетеля: «Утверждение это приходится оставить на совести Еф-
ремова ...››15 [сноска В.М. Есипова] (15 Цявловский МА. Комментарии.
С. 165, 166) [В изд.: Есипов 2005: 37 и в изд.: Есипов 2006: 323 этот аб-
зац дан в другой редакции: «Ответить на этот вопрос Ефремова Цяв-
ловскому нечего - он ограничивается язвительным выпадом в адрес
неудобного [в изд.: Есипов 2006: 323 дополнено: «для него››] свидетеля:
«Утверждение это приходится оставить на совести Ефремова»]. (Еси-
пов 2003: 58).

В издания (Есипов 2005: 37 и Есипов 2006: 323) В.М. Есипов включил
еще один пассаж, которого нет в первой статье:

Единственное, чем Цявловский подтверждает [в изд. 2006 г.: «пы-
тается подтвердить»] свое недоверие к Ефремову, это собственноруч-

12 Мы бы хотели задать П.А. Ефремову и заодно с ним В.М. Есипову вопрос: Почему
же П.А. Ефремов, находясь в дружеских отношениях с В.П. Гаевским и живя с ним в од-
ном городе Санкт-Петербурге, в период с 1880 г. по 2 марта 1888 г. (дату смерти В.П. Гаев-
ского специально повторяем для В.М. Есипова), якобы передавая тетрадь и якобы встре-
чаемый В.П. Гаевским отказом от признания пушкинского авторства «Твни Баркова», не
спросил у В.П. Гаевского, кто же тому наговорил таких «подробностей»? Наконец, еще
вопросы (задаем их и В.М. Есипову): Почему об отказе В.П. Гаевского П.А. Ефремов вспо-
мнил и сообщил только в 1905 г., т. е. через 17 лет после смерти В.П. Гаевского (не настора-
живает ли этот факт В.М. Есипов )? Почему об отказе В.П. Гаевского П.А. Ефремов не
упомянул в своей статье 1903 г. «Мнимый Пушкинъ ...», вместо того, чтобы в этой статье
привести такой «убшїіствеъшьпїі» факт, как отказ В.П. Гаевского от признания пушинского
авторства «ТЪШ/І Баркова», П.А. Ефремов говорит о каких-то смехотворных московских
«подробностяхъ»?
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ная запись Гаевского на экземпляре рукош/тсиІЗ, гласящая [в изд. 2006 г.
последнего слова нет]: «По удостоверению П.А. Ефремова «Тень
Баркова» не Пушкина», - приводя которую, Цявловский толкует это
заявление как несогласие Гаевского с Ефремовым! Вот уж поистине
логика «дышла» [в изд. 2006 г.: «Вот уж поистине странная логика»].
Ведь трезвый взгляд на фразу Гаевского убеждает: запись сделана им
для памяти [в изд. 2006 г.: «что запись сделана Гаевским для памяти»]
или для потомков, что само по себе [в изд. 2006 г.: «и это само по себе»]
(при безусловно уважительной тональности фразы) позволяет предпо-
ложить, что мнение Ефремова что-то значило для Гаевского [в изд.
2006 г.: «мнение Ефремова имело вес для Гаевского]. А коли так, по-
чему же он не мог изменить - может быть, и под влиянием Ефремо-
ва- свое мнение о балладе? [в изд. 2006 г.: «<...> изменить, не без влия-
ния Ефремова, собственное мнение о балладе?»]14.

13 В.М. Есипов со свойственной ему невнимательностью цитирует неправильно: соб-
ственноручную запись В.П. Гаевский сделал не на «экземпляре рукописи», а «в принад-
лежавшем Ґаевскому экземпляре его статьи, с вплетенными в нее листами...» (В.М. Есипов
цитирует М.А. Цявловского, не указывая издание: ТБ КЦ 1996: 166 со ссылкой на: Щего-
лев 1931: 31). В данной главе наст. изд. мы впервые полностью напечатали и подробно
проанализировали эту запись В.П. Гаевского и даже факсимильно ее воспроизвели. См.
также в гл. 5 на: 1887 Гаевский.

14 Напоминаем специально для В.М. Есипова. Редактор-издатель журнала «Русская
Старина» М.И. Семевский с подачи П.А. Ефремова в своей рецензии на т. 1 «Сочиненій
А.С. Пушкина» изд. 1880 г. 1-го июля того же года в сноске заявил, что «подражаніе Бар-
кова» [т. е. «ТЪнь Баркова»] «несомненно принадлежит'ь Полежаеву, а не Пушкину» (см.:
Семевский 1880: 592). В.П. Гаевский знакомится с цензурированным т. 1, с рецензией и снос-
кой М.И. Семевского на него. Какова должна быть на это реакция В.П. Гаевского, которо-
му по нашему предположению М.А. Яковлев рассказал, что А.С. Пушкин «написалъ: ТЪнъ
Баркова, балладу, изввстную по нЪсколькимъ спискамъ»? Получается, что лицеисты чита-
ли «Тънь Баркова» девятилетнегодесятилетнего А.И. Полежаева (родился в 1804 г.). Такой
вот получается вывод. Конечно, только удивление и сожаление такие сноски-заявления
П.А. Ефремова и М.И. Семевского у Б.П. Гаевского и могли вызвать. Поэтому и появилась
лишь в 1887 г. вышеуказанная запись В.П. Гаевского в ряду других 48 записей (дополня-
ющих подготавливаемое 2-е испр. и доп. издание статьи В.П. Гаевского 1863 г.), ровным
счетом ничего не значащая, констатирующая, повторяющая сноску П.А. Ефремова, но при-
веденная лишь в усеченном виде П.Е. Щеголевым и М.А. Цявловским и якобы записанная
В.П. Гаевским в 1880 г. К сожалению, эта абсурдная сноска М.И. Семевского оказалась
неизвестна М.А. Цявловскому, а современный публикатор и комментатор ее СВ. Березки-
на вообще неправильно ее истолковала (см.: Семевский 2008: 243, 386). Что же касается
вывода В.М. Есипова: «Ведь трезвый взгляд на фразу Гаевского убеждает, что загшсь сдела-
на Гаевским для памяти или для потомков (курсив наш. - А.Б.), и это само по себе <...>
позволяет предположить: мнение Ефремова имело вес для Гаевского. А коли так, почему
же он не мог изменить, не без влияния Ефремова, собственное мнение о балладе?» (Есипов
2006: 323), то мы посоветовали бы В.М. Есипову поехать в ИРАИ (С.-Петербург), в Пуш-
кинский кабинет, взять по шифру 38 3/101 вырезку статьи В.П. Гаевского «Пушкинъ въ
лицеЬ и лицейскія его стихотворенія» с многочисленными исправлениями в печатном
тексте, с 48 дополнительными записями (180 строк) на 58 вплетенных листах. Не «для па-
мяти» сделаны эти 48 записей. В 1887 г. к 50-летию со дня смерти А.С. Пушкина, в связи
с выходом в 1886-1887 гг. около 28 собраний сочинений поэта (куда отрывки из «Твни
Баркова» никто не рецШлся включить) В.П. Гаевский готовит второе исправленное и допол-
ненное издаъще своей статьи 1863 г. Убеждены, решение В.П. Гаевского в 1887 г. переиздать
свою статью 1863 года о обязательной публикацией отрывков «Тіэни Баркова» А.С. Пушки-
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Â íàñòîÿùåì èçäàíèè â ãëàâå 2 ìû ïîäðîáíî èññëåäîâàëè òàê íàçû-
âàåìûé «Êàçóñ» Ï.À. Åôðåìîâà. Íèêàêèõ «äëèòåëüíûõ ðàçìûøëåíèé, ñî-
ïîñòàâëåíèé è êîíñóëüòàöûé», â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ Ï.À. Åôðåìîâ «èç-
ìåíèë ïåðâîíà÷àëüíîå ìíåíèå è îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü «Òåíü Áàðêîâà» ïóøêèí-
ñêèì ïðîèçâåäåíèåì», ó Ï.À. Åôðåìîâà íå áûëî. Ôàêòû ãîâîðÿò î äðóãîì.

Ï.À. Åôðåìîâ, ðåäàêòèðóåòñÿ âïåðâûå «Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà», 
â 1880 ã. âêëþ÷èë â ò. 1 â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäå-
íèé ïîýòà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», äî ýòîãî Ã.Í. Ãåííàäè âêëþ÷èë ýòè 
æå îòðûâêè òîëüêî â ïðèìå÷àíèÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ò. 1 â 1870 ã. 
Ï.À. Åôðåìîâ òåì ñàìûì ïðèçíàë íåñîìíåííîå àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. 
Ïîñëå îòïå÷àòàíèÿ ïîëíîãî òèðàæà êíèãè ãîòîâûé ýêçåìïëÿð Ï.À. Åô-
ðåìîâ ïðåäñòàâèë â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé öåíçóðíûé êîìèòåò öåíçîðó 
Í.À. Ðàòûíñêîìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü äîçâîëåíèå öåíçóðû íà âûïóñê ò. 1 â 
ïðîäàæó. Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, îçíàêîìèâøèñü ñ ñîäåðæàíèåì ò. 1, 
óâèäåë, ÷òî ðåäàêòîð Ï.À. Åôðåìîâ âêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» 
â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è òåì 
ñàìûì ïðèçíàë íåñîìíåííîå àâòîðñòâî ïîýòà. Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, âîç-
ìîæíî, ÷èòàë ïîëíûé ñïèñîê «Ò¼íè Áàðêîâà» è çíàë, ñ òî÷êè çðåíèÿ öåí-
çóðû, î «ïîõàáíîì è êîùóíñòâåííîì» õàðàêòåðå áàëëàäû, âîçìîæíî äàæå 
äîïóñêàë àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà, íî âêëþ÷èòü îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàð-
êîâà» â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 
îí ïîçâîëèòü íå ìîã. Íî è äàâàòü îôèöèàëüíûé õîä äåëó öåíçîð íå ñòàë. 
Ïåðåä Ï.À. Åôðåìîâûì îí ìîã ðàçûãðàòü ñëåäóþùóþ ñöåíó: Í.À. Ðàòûí-
ñêèé çàÿâèë, ÷òî Öåíçóðíûé êîìèòåò ðàñïîëàãàåò íåîïðîâåðæèìûìè è ÿâ-
íûìè äîêàçàòåëüñòâàìè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðèíàäëåæíîñòè áàëëàäû 
«Ò¼íü Áàðêîâà» ïîýòó À.È. Ïîëåæàåâó, à ïîòîìó ñëåäóåò íåìåäëåííî èñ-
êëþ÷èòü èç âñåõ îòïå÷àòàííûõ ýêçåìïëÿðîâ ò. 1 îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» 
êàê íå ïðèíàäëåæàùèå À.Ñ. Ïóøêèíó. Ï.À. Åôðåìîâ ýòî ïðåäïèñàíèå, 
êî íå÷íî, èñïîëíèë: âî âñåõ îòïå÷àòàííûõ ýêçåìïëÿðàõ áûë âûíóò äâîé-
íîé ëèñò ñ. 55/56 è 57/58, èñêëþ÷åíû îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», ïåðåâåð-
ñòàí îñòàâøèéñÿ òåêñò íà îäèí ëèñò ñ ïàãèíàöèåé êîëîíöèôð «55» è «58» 
è ïðèêëååí ê ñ. 59. Íî ñàìîå ñòðàííîå â ýòîé èñòîðèè ñëåäóþùåå: äî ðàç-
ãîâîðà ñ öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì Ï.À. Åôðåìîâ áûë óáåæäåí, ÷òî áàëëàäà 
«Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó (âêëþ÷èë æå îòðûâêè èç åå 
â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)), òåïåðü æå Ï.À. Åôðåìîâ ðåçêî èç-
ìåíèë ñâîå ìíåíèå íà ïðîòèâîïîëîæíîå. Ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî àð-

íà ïðîäèêòîâàíî òåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ èñêëþ÷èë îòðûâêè «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ò. 1 èç-
äàíèÿ 1880 ã. (íå âêëþ÷èë èõ â èçä. 1882 ã. è 1887 ã.) è íèêòî èç èçäàòåëåé ïîñëå ýòîãî íå 
ðåøèëñÿ èõ âêëþ÷èòü â ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà. Òîëüêî ñìåðòü 02.03.1888 ã. 
ïîìåøàëà Â.Ï. Ãàåâñêîìó âûïóñòèòü â ñâåò 2-å èçä. ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé íå 
îòêàçàëñÿ ïðèçíàòü À.Ñ. Ïóøêèíà àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà», áîëåå òîãî îí äàæå ÷àñòè÷íî 
âî 2-ì èçäàíèè âîññòàíîâèë êóïþðû â øåñòè ñòðîêàõ. Èñõîäÿ èç âûøåïðèâåäåííîé öèòàòû 
Â.Ì. Åñèïîâà Â.Ï.Ãàåâñêèé «íå ìîã èçìåíèòü, íå áåç âëèÿíèÿ Åôðåìîâà, ñîáñòâåííîå ìíåíèå 
î áàëëàäå», ò. å. îòêàçàòüñÿ îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà». Â 1887 ã. 
Â.Ï. Ãàåâñêèé íå èñêëþ÷èë 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ïîäãîòîâëåííîãî èì 2-ãî èçäàíèÿ 
ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., õîòÿ Ï.À. Åôðåìîâ èç ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» 
èñêëþ÷èë.

ãóìåíòàöèÿ öåíçîðà áûëà íàñòîëüêî äîêàçàòåëüíà è âïå÷àòëÿþùà, ÷òî 
Ï.À. Åôðåìîâ âûíóæäåí áûë ïðèçíàòü, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðè-
íàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó è, ñîîòâåòñòâåííî, À.Ñ. Ïóøêèíó íå ïðèíàä-
ëåæèò. Äëÿ òîãî, ÷òîáû â îäíî÷àñüå ïåðåóáåäèòü Ï.À. Åôðåìîâà àðãóìåí-
òàöèÿ öåíçîðà äîëæíà áûëà áûòü èç ðÿäà âîí âûõîäÿùàÿ. Âêëþ÷åííîå â 
ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå ò. 1 (ñ. 55), óòâåðæäåíèå Ï.À. Åôðåìîâà «Ìåæäó 
ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» îçíà÷àåò 
òîëüêî îäíî, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ ïîëó÷èë êàêèå-òî íåîïðîâåðæèìûå, íà âçãëÿä 
åãî è öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî, äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå 
ïðèíàäëåæèòú». Ïðàâäà, ó Ï.À. Åôðåìîâà õâàòèëî óìà íå óêàçàòü òóò æå, 
÷òî áàëëàäà ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó: âèäèìî, êàêèå-òî ñîìíåíèÿ â 
îòíîøåíèè àâòîðñòâà À.È. Ïîëåæàåâà ó Ï.À. Åôðåìîâà âñå æå áûëè. Ðå-
äàêòîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé â ñâîåé ðå-
öåíçèè íà ò. 1 èçä. 1880 ã. 1-ãî èþëÿ òîãî æå ãîäà, ñ óñòíîé ïîäà÷è Ï.À. Åôðå-
ìîâà, â ñíîñêå-çàÿâëåíèè ïðÿìî ïðèïå÷àòàë, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» 
[ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóø-
êèíó». (Îá ýòîé ñíîñêå Ì.È. Öÿâëîâñêîìó íè÷åãî íå áûëî èçâåñòíî, 
à Ñ.Â. Áåðåçêèíà, ê ñîæàëåíèþ, åå íå ïðàâèëüíî ïîíÿëà). Â ýòîì ëîæíîì 
óáåæäåíèè, íàâÿçàííîì öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàð-
êîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó è òîëüêî åìó, Ï.À. Åôðåìîâ ïðåáû-
âàë ñ 1880 ã. ïî 1889 ã., êîãäà, ðåäàêòèðóÿ «Ñòèõîòâîðåíiÿ À.È. Ïîëåæàåâà», 
(ñì.: Ïîëåæàåâ 1889: 544), ïîíÿë, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» À.È. Ïî ëå-
æàåâó íå ïðèíàäëåæèò. Èìåíà öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî è À.È. Ïîëåæàåâà 
âïåðâûå áûëè íàçâàíû Ï.À. Åôðåìîâûì â âûøåóêàçàííîì èçäàíèè 1889 ã.; 
íà ñ. 544 ÷èòàåì: «<...> ïèøóùié ýòè ñòðîêè òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, 
ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî (êóðñèâ íàø, Í.À. Ðàòûíñêèé óìåð 
â 1887 ã. — Ë.Á.), ñòèõîòâîðåíiå «Ò¼íü Áàðêîâà», ñú èìåíåìú Ïóøêèíà æå 
íàïå÷àòàííîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú». Èòàê, â 1889 ã. óòâåðæäåíèå Ï.À. Åôðåìîâà 
1880 ãîäà î òîì, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» (ïîòîìó, ÷òî îíà 
ïðèíàäëåæàëà À.È. Ïîëåæàåâó ïî «ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûí-
ñêàãî»!) ïåðåñòàëî áûòü èñòèííûì. Ï.À. Åôðåìîâ ïîíÿë, ÷òî åãî îáìàíóëè. 
À.È. Ïîëåæàåâ íå ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà». Ìû ïîëàãàåì, ÷òî 
Ï.À. Åôðåìîâ ïîñëå ýòîãî, â ñâîåì âíóòðåííåì óáåæäåíèè, âñå òàêè âåðíóë-
ñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ìíåíèþ: «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí, êàê 
íà ýòî óêàçàë âïåðâûå åùå â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé. Âîò òóò áû Ï.À. Åôðå-
ìîâó íóæíî áûëî è â ïå÷àòè çàÿâèòü î ñâîåé îøèáêå. Íî íå òóò òî áûëî. 
Òàêîé îøèáêè Ï.À. Åôðåìîâ ïðèçíàòü íå ìîã. Îí ïîíèìàë, ÷òî áóäóùèìè 
èññëåäîâàòåëÿìè åãî âûâîä 1880 ãîäà î òîì, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå 
ïðèíàäëåæèòú» áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê åãî ñàìîñòîÿòåëüíûé è îêîí÷à-
òåëüíûé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). È Ï.À. Åôðåìîâ íà÷àë ïðèäóìûâàòü ðàç-
íûå äîâîäû â çàùèòó ñâîåãî áåçäîêàçàòåëüíîãî è ïîñïåøíîãî óòâåðæäåíèÿ 
1880 ãîäà.

Â 1903 ã. â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèí...» îí çàÿâèë î êàêèõ-òî ìîñ-
êîâñêèõ «ïîäðîáíîñòÿõú», ÿêîáû äîêàçûâàþùèõ, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íå 
ìîãëà áûòü ñî÷èíåíà À.Ñ. Ïóøêèíûì, òàê êàê «âú íåé ä¼ëî èäåòú íå î Ïå-
òåðáóðã¼, à î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êîòîðûõú Ïóøêèíú íå 
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В настоящем издании в главе 2 мы подробно исследовали так назы-
ваемый «Казус» П.А. Ефремова. Никаких «длительных размышлений, со-
поставлений и консультацый», в результате которых П.А. Ефремов «из-
меъшл первоначальное мнение и отказался признать «Тень Баркова» пушкин-
ским произведением», у П.А. Ефремова не было. Факты говорят о другом.

П.А. Ефремов, редактируется впервые «Сочиненія А.С. Пушкина»,
в 1880 г. включил в т. 1 в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведе-
ний поэта отрывки из «Тіэни Баркова», до этого Ґ.Н. Геннади включил эти
же отрывки только в примечания (курсив наш. - ./1.Б.) т. 1 в 1870 г.
П.А. Ефремов тем самым признал несомненное авторство АС. Пушкина.
После отпечатания полного тиража книги готовый экземпляр П.А. Еф-
ремов представил в Санкт-Петербургский Цензурный комитет Цензору
Н.А. Ратынскому, Чтобы получить дозволение Цензуры на выпуск т. 1 в
продажу. Цензор Н.А. Ратынский, ознакомившись с содержанием т. 1,
увидел, Что редактор П.А. Ефремов включил отрывки из «ТЪни Баркова»
в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина и тем
самым признал несомненное авторство поэта. Цензор Н.А. Ратьшскшїі, воз-
можно, Читал нолный список «Тізни Баркова» и знал, с точки зрения цен-
зуры, о «похабном и кощунственном» характере баллады, возможно даже
допускал авторство А.С. Пушкина, но включить отрывки из «ТЪни Бар-
кова» в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина
он позволить не мог. Но и давать официальный ход делу Цензор не стал.
Перед П.А. Ефремовым он мог разыграть следующую сцену: Н.А. Ратын-
ский заявил, Что Цензурный комитет располагает неонровержимыми и яв-
ными доказателъствами (курсив наш. - ./1.Б.) принадлежности баллады
«Твнь Баркова» поэту А.И. Полежаеву, а потому следует немедленно ис-
ключить из всех отпечатаъшых экземпляров т. 1 отрывки из «Тыш Баркова»
как не принадлежащие АС. Пушкину. П.А. Ефремов это предписание,
конечно, исполнил: во всех отпеЧатанных экземплярах был вынут двой-
ной лист с. 55/56 и 57/58, исключены отрывки из «ТЪни Баркова», перевер-
стан оставшийся текст на один лист с пагинаЦией колонцифр «55» и «58»
и приклеен к с. 59. Но самое странное в этой истории следующее: до раз-
говора с Цензором Н.А. Ратьщским П.А. Ефремов был убежден, Что баллада
«Тънь Баркова» принадлежит А.С. Пушкину (включил же отрывки из ее
в основной состав (курсив наш. - А.Б.)), теперь же П.А. Ефремов резко из-
менил свое мнение на противоположное. Мы должны признать, Что ар-

на продиктовано тем, что П.А. Ефремов исключил отрывки «Твни Баркова» из т. 1 из-
дания 1880 г. (не включил их в изд. 1882 г. и 1887 г.) и никто из издателей после этого не
решился их включить в собрание сочинений А.С. Пушкина. Только смерть 02.03.1888 г.
помешала В.П. Гаевскому выпустить в свет 2-е изд. своей статьи 1863 г. В.П. Ґаевский не
отказался признать А.С. Пушкина автором «ТЪни Баркова», более того он даже частично
во 2-м издании восстановил купюры в шести строках. Исходя из вышеприведенной Цитаты
В.М. Есипова В.П.Гаевский «не мог изменить, не без влияния Ефремова, собственное мнение
о балладе», т. е. отказаться от признаьшя пушкинского авторства «Твни Баркова». В 1887 г.
В.П. Ґаевский не исключил 53-х строк «ТЪни Баркова» из подготовленного им 2-го издания
своей статьи 1863 г., хотя П.А. Ефремов из т. 1 издания 1880 г. отрывки из «Твни Баркова»
исключил.
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гументация цензора была настолько доказательна и впечатляюща, что
П.А. Ефремов вынужден был признать, что баллада «Тізнь Баркова» при-
надлежит А.И. Полежаеву и, соответственно, А.С. Пушкину не принад-
лежит. Для того, чтобы в одночасье переубедить П.А. Ефремова аргумен-
тация Цензора должна была быть из ряда вон выходящая. Включенное в
подстрочное примечание т. 1 (с. 55), утверждение П.А. Ефремова «Между
тъмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежитъ» означает
только одно, Что П.А. Ефремов получил какие-то неопровержимые, на взгляд
его и Цензора Н.А. Ратынского, доказательства, что «баллада Пушкину не
принадлежитъ». Правда, у П.А. Ефремова хватило ума не указать тут же,
Что баллада принадлежит А.И. Полежаеву: видимо, какие-то сомнения в
отношении авторства А.И. Полежаева у П.А. Ефремова все же были. Ре-
дактор-издатель журнала «Русская Старина» М.И. Семевский в своей ре-
Цензгш на т. 1 изд. 1880 г. 1-го июля того же года, с устной подачи П.А. Ефре-
мова, в сноске-заявлении прямо припечатал, Что «подражаніе Баркову»
[т. е. «Тънь Баркова»] «несомнънно принадлежить Полежаеву, а не Пуш-
кину». (Об этой сноске М.И. Цявловскому ничего не было известно,
а С.В. Березкина, к сожалению, ее не правильно поняла). В этом ложном
убеждеъши, навязанном Цензором Н.А. Ратьшским, что баллада «Твнь Бар-
кова» принадлежит А.И. Полежаеву и только ему, П.А. Ефремов пребы-
вал с 1880 г. по 1889 г., когда, редактируя «Стихотворенія А.И. Полежаева»,
(см.: Полежаев 1889: 544), понял, Что баллада «ТЪнь Баркова» А.И. Поле-
жаеву не принадлежит. Имена Цензора Н.А. Ратынского и А.И. Полежаева
впервые были названы П.А. Ефремовым в вышеуказанном издании 1889 г.;
на с. 544 читаем: «<...> пишущій эти строки тоже приписалъ Полежаеву,
но голословномууказанію НА. Ратынскаго (курсив наш, Н.А. Ратьшскшїт умер
в 1887 г. - ./1.Б.), стихотвореніе «Тънь Баркова», съ именемъ Пушкина же
напечатанное В.П. Ґаевскимъ». Итак, в 1889 г. утверждение П.А. Ефремова
1880 года о том, Что «баллада Пушкину не прІ/шадлежитъ» (потому, Что она
принадлежала А.И. Полежаеву по «голословному указанію Н.А. Ратын-
скаго»!) перестало быть истинным. П.А. Ефремов понял, Что его обманули.
А.И. Полежаев не является автором «Твни Баркова». Мы полагаем, что
П.А. Ефремов после этого, в своем внутреннем убеждеъши, все таки вернул-
ся к первоначальному мнеш/Ію: «Тънь Баркова» написал АС. Пушкин, как
на это указал впервые еще в 1863 г. В.П. Ґаевский. Вот тут бы П.А. Ефре-
мову нужно было и в печати заявить о своей ошибке. Но не тут то было.
Такой ошибки П.А. Ефремов признать не мог. Он понимал, Что будущими
исследователями его вывод 1880 года о том, что «баллада Пушкину не
принадлежитъ» будет восприниматься как его самостоятельный и оконча-
телъный (курсив наш. - ./1.Б..) И П.А. Ефремов начал придумывать раз-
ные доводы в защиту своего бездоказательного и поспешного утверждеъшя
1880 года.

В 1903 г. в своей статье «Мнимьнїт Пушкин...» он заявил о каких-то мос-
ковских «подробностяхъ», якобы доказывающих, что «Твнь Баркова» не
могла быть сочтшена А.С. Пушкиным, так как «въ ней дЪло идетъ не о Пе-
тербургіэ, а о МосквЪ, и съ такими подробностями, которыхъ Пушкинъ не
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ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ åùå ïî÷òè ðåáåíêîìú (Åôðåìîâ 
1903: 6—7). Â 1905 ã., ïîíèìàÿ, ÷òî ñìåõîòâîðíûå ìîñêîâñêèå «ïîäðîáíîñòè» 
íå èäóò íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ «ïîäðîáíîñòÿìè» Â.Ï. Ãàåâñêîãî, 75-ëåò-
íèé Ï.À. Åôðåìîâ çà äâà ãîäà äî ñâîåé ñìåðòè è ÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåð-
òè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïîøåë íà áåñïðåöåäåíòíûé îáìàí: îí çàÿâèë, ÷òî Â.Ï. Ãà-
åâñêèé (óìåðøèé 2-ãî ìàðòà 1888 ã.) «<...> ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îò-
êàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ» (Ïóøêèí 1905/VIII: 18). Ïî 
ñëîâàì Ï.À. Åôðåìîâà, ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ îò ïðèçíàíèÿ ïóø-
êèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà». Òîëüêî ïîäîçðèòåëüíî íåïðàâäîïî-
äîáíûì âûãëÿäèò òàêîå çàÿâëåíèå Ï.À. Åôðåìîâà îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâ ñêî-
ãî «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ». Ïî÷åìó-òî Ï.À. Åôðåìîâ îá ýòîì 
íå çàÿâèë íè â 1889 ã., íè â 1903 ã., õîòÿ îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî äîëæåí áûë 
çíàòü åùå äî ñìåðòè ïîñëåäíåãî â 1888 ã.

Òàê ÷òî «â ðåçóëüòàòå äëèòåëüíûõ ðàçìûøëåíèé, ñîïîñòàâëåíèé è êîí-
ñóëüòàöèé» ñ 1888 ã. (äàòû ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî — 02.03.1888) ïî 1905 ã. 
Ï.À. Åôðåìîâ, íè÷åãî íå íàéäÿ ëó÷øåãî, ïðîñòî ïðèïèñàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó 
îòêàç îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà». Ïðè-
÷åì Ï.À. Åôðåìîâ ñïåöèàëüíî æäàë 17 ëåò íå ïóáëèêóÿ ñâîè ëîæíûå èç-
ìûøëåíèÿ, îïàñàÿñü ïîÿâëåíè êàêèõ-ëèáî äîêóìåíòîâ, äîêàçûâàþùèõ, 
÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ñîìíåâàëñÿ â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè Áàðêîâà». 
È òàêîé äîêóìåíò ñóùåíñòâóåò, íî îí Ï.À. Åôðåìîâó íå áûë èçâåñòåí è 
áûë íàìè îáíàðóæåí òîëüêî ëåòîì 2009 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ. 
Åãî íå âèäåë Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Èì âëàäåë Ï.Å. Ùåãîëåâ, íî íå ïîíÿë, ÷òî 
ýòî ïîäãîòîâëåííûå Â.Ï. Ãàåâñêèì ìàòåðèàëû 1887 ã. äëÿ âòîðîãî èñïðàâ-
ëåííîãî è äîïîëíåííîãî èçäàíèÿ åãî ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé, ãîòîâÿ 
2-å èñïð. è äîï. è-çäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. íå òîëüêî íå èñêëþ÷èë 53-õ ñòðîê 
«Ò¼íè Áàðêîâà» (êàê ýòî ñäåëàë Ï.À. Åôðåìîâ, èñêëþ÷èâ èõ èç ò. 1 èçäà-
íèÿ 1880 ã. è êàê ýòî äîëæåí áûë áû ñäåëàòü Â.Ï. Ãàåâñêèé, åñëè áû îêà-
çàëñÿ èñòèííûì îòêàç Â.Ï. Ãàåâñêîãî îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîð-
ñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà»), íî äàæå ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèë êóïþðû â øåñòè 
ñòðîêàõ.

Îêàçûâàåòñÿ, Â.Ì. Åñèïîâ (Âîãìàí) óæå â ÷åòâ¸ðòûé (!) ðàç îïóáëè-
êîâàë ñâîé îïóñ î «Òåíè  Áàðêîâà» ÍÅ À.Ñ. Ïóøêèíà: Åñèïîâ, Â.Ì. «ÍÅÒ, 
ÍÅÒ, ÁÀÐÊÎÂ! ÑÊÐÛÏÈÖÛ ÍÅ ÂÎÇÜÌÓ...» (Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó 
áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà» // Åñèïîâ, Â.Ì. Îò Áàðêîâà äî Ìàíäåëüøòàìà / 
Â.Ì. Åñèïîâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Íåñòîð-Èñòîðèÿ, 2016 (ÑÏá.: Îòïå÷àòàíî 
â òèï. èçä-âà «Íåñòîð-Èñòîðèÿ», ïîäï. â ïå÷àòü 02.03.2016). — Ñ. 7—60
(ñíîñêè 1—61). — (207, [1] ñ.; 21 × 15 ñì. 500 ýêç. Â ïåð.). — Â êíèãå òàêæå: 
Îí æå. Ïåòåðáóðã èëè Ìîñêâà? [Î ñîçäàíèè «Òåíè Áàðêîâà» â Ìîñêâå]. — 
Ñ. 93—99 (ñíîñêè 108—136).

ÃËÀÂÀ 3

ÎÏÈÑÀÍÈÅ ÑÏÈÑÊÎÂ
«Ò¼¼ÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ»1

Ñïèñîê Áå (íàçâàí íàìè ïî ïåðâûì äâóì áóêâàì ôàìèëèè ïåðåïèñ÷è-
êà: Áåëè÷åâ, Àëåêñåé. Ïàðãàëîâî. 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. Ôèëèãðàíü áóìàãè: 
ÔÏÑ|1816).

Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå íàõîäèòüñÿ ñïèñîê Áå: ÐÃÀËÈ. Ôîíä 561 
(«Øèáàíîâ, Ïàâåë Ïåòðîâè÷; 1864—1935»). Îïèñü 3 («Êîëëåêöèÿ Ï.Ï. Øè -
áàíîâà, 1611—1931 ãã., ðàçäåë 8: Àëüáîìû, äíåâíèêè, ðóêîïèñíûå æóðíà-
ëû»). Åäèíèöà õðàíåíèÿ 79. — 24 ñ.

Â îïèñè 3 ïîä åä. õð. 79 íåòî÷íàÿ çàïèñü: «“Ñîáðàíèå ðàçíûõ ñòè-
õîâ.”|Òåòðàäü Áåëè÷åâà Àëåêñåÿ|ñî ñòèõîòâîðåíèÿìè / È.Ñ.|Áàðêîâà / 
è äð. àâòîðîâ.|13 ôåâð.|1820|24 ñòð.» Â îïèñü 3 âíåñåíî 536 åä. õð. — 
16.11.1993 ã. Ïî ñòàðîé îïèñè ¹ 2: åä. õð. 2. Ïîñòóïèëà èç Ãîñóäàðñòâåííîãî 
ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ â 1941 ã.

Ëèñò çàâåðèòåëüíûé: «Â äåëå ¹ 79. Îïèñü ¹ 3. Ôîíä ¹ 561. Ïðîíó-
ìåðîâàíî ñ ¹ 1 ïî ¹ 24. Âñåãî 24 (äâàäöàòü ÷åòûðå) ñòðàíèöû. Íóìåðàöèÿ 
àâòîðà. 25 èþíÿ 1993 ã.» Ïîäïèñü ñîòðóäíèêà ÐÃÀËÈ íåðàçáîð÷èâà.

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ÖÃÀËÈ: Ôîíä ¹ 561. Îïèñü ¹ 2. Åä. 
õð. ¹ 2. Çàãîëîâîê åä. õð.: Ñîáðàíèå ðàçíûõ ñïèñêîâ (òàê! — Ë.Á.)». Äàòà èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: 23/II—78. [ïîäïèñü íåðàçáîð÷èâà]; 08.12.03 Å.Ð. Àçàòîâ; 10.12.03 
Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Ñâåðêà òåêñòîâ); 20.02—13.03.2008 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ 
(Ïîëíàÿ êñåðîêîïèÿ); 29.07.2009 Ë.Á. Áåññìåðòíûõ (Ïîäãîòîâêà ê ïóáëè-
êàöèè).

Íà îáëîæêå åä. õð. 79 àðõèâíàÿ íàäïèñü: Øèáàíîâ Ïàâåë Ïåòðîâè÷|
[ñíà÷àëà äî 1993 ã. áûëî çàïèñàíî «ñîáðàíèå ðàçíûõ ñòèõîâ», çàòåì ñòåðòî 
è ó÷èíåíà íîâàÿ, íî íåòî÷íàÿ çàïèñü]|«Òåòðàäü|Áåëè÷åâà Àëåêñåÿ ñî ñòèõî-
òâî ðåíèÿìè|[È.Ñ. Áàðêîâà] è äð. àâòîðîâ.»

Ïî àðõèâíîé íàäïèñè íà îáëîæêå åäèíèöû õðàíåíèÿ ìîæíî ñäåëàòü 
âûâîä, ÷òî È.Ñ. Áàðêîâ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ñòèõîòâîðåíèÿ ïîä íàçâàíèåì 
«Òåíü».

Îïèñàíèå ñàìîé ðóêîïèñè:
Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. 1): «Ïàðãàëîâî|Ñîáðàíiå ðàçíûõ Ñòè-

õîâú.|Òåòðàäü 1àÿ|Ôåâðàëÿ 13ãî äíÿ|1820ãî Ãîäà|[ïîäïèñü âíèçó ñïðàâà:] 
Àëåê ñåé Áåëè÷åâú». Ñ. 2 ïóñòàÿ. Ñîäåðæàíèå: «Ýïèòàôiÿ|Ìàðüå Èâàíîâ-
í¼ — Áàíäûðø¼.» («Ïðîõîæié! ñâîé Åëäàêú îòíþäü ñäåñü íå äðî÷è... (15 +
+ 17 + 18 + 18 + 4 = 72 ñòðîêè)... È ïèçäüÿ æàëîáà âñÿ âîëêîìú çàðåâ¼ëà.»). 
Ñ. 3—7; «Ò¼íü|Áîðêîâà.» («Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú... ([24] × 12 = 
= 288 ñòðîê)... Îêîí÷èëàñü Áàëëàäà.|Êîíåöú»). Ñ. 7—24. Â êîíöå íà ñ. 24 ïî-
ìåòà êàðàíäàøîì Ï.Ï. Øèáàíîâà î ïîêóïêå ðóêîïèñè: «20—|¹ 12».

1 Ñì. äëÿ ñðàâíåíèÿ ïîñòðî÷íóþ ðîñïèñü íèæåïðèâåäåííûõ ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 
â ãëàâå 4 «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ...» íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ.
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могъ о ней знать, вывезенный изъ нея еще почти ребенкомъ (Ефремов
1903: 6-7). В 1905 г., понимая, Что смехогворные московские «подробности»
не идут ни в какое сравнение с «подробностями» В.П. Гаевского, 75-лет-
ний П.А. Ефремов за два года до своей смерти и Через 17 лет после смер-
ти В.П. Гаевского пошел на беспрецедентньпїт обман: он заявил, Что В.П. Га-
евский (умерший 2-го марта 1888 г.) «<...> самъ ужъ встрвтилъ меня от-
казомъ от'ь своего прежняго предположенія» (Пушкин 1905/ИП: 18). По
словам П.А. Ефремова, сам В.П. Ґаевский отказался от признания пуш-
кинского авторства «Твни Баркова». Только подозрительно неправдопо-
добным выглядит такое заявление П.А. Ефремова об отказе В.П. Гаевско-
го «отъ своего прежняго предположенія». Почему-то П.А. Ефремов об этом
не заявил ъш в 1889 г., ъш в 1903 г., хотя об отказе В.П. Гаевского должен был
знать еще до смерти последнего в 1888 г.

Так Что «в результате длительных размышлений, сопоставлении и кон-
сулътаиий» с 1888 г. (даты смерти В.П. Гаевского - 02.03.1888) по 1905 г.
П.А. Ефремов, ничего не найдя лучшего, просто приписал В.П. Ґаевскому
отказ от признания пушкинского авторства баллады «Тіэнь Баркова». При-
чем П.А. Ефремов специально ждал 17 лет не публикуя свои ложные из-
мышления, опасаясь появлени каких-либо документов, доказывающих,
Что В.П. Ґаевский не сомневался в пушкинском авторстве «Твни Баркова».
И такой документ сущенствует, но он П.А. Ефремову не был известен и
был нами обнаружен только летом 2009 г. в Пушкинском кабинете ИРАИ.
Его не видел М.А. Цявловский. Им владел П.Е. Щеголев, но не понял, Что
это подготовленные В.П. Ґаевским материалы 1887 г. для второго исправ-
ленного и дополненного издания его статьи 1863 г. В.П. Ґаевский, готовя
2е испр. и доп. и-здание своей статьи 1863 г. не только не исключил 53х строк
«ТЪни Баркова» (как это сделал П.А. Ефремов, исключив их из т. 1 изда-
ния 1880 г. и как это должен был бы сделать В.П. Ґаевский, если бы ока-
зался истинным отказ В.П. Гаевского от признания пушкинского автор-
ства «ТЪни Баркова»), но даже частично восстановил купюры в шести
строках.

Оказывается, В.М. Есипов (Вогман) уже в Четвёртый (!) раз опубли-
ковал свой опус о «Тени Баркова» НЕ А.С. Пушкина: Есипов, В.М. «НЕТ,
НЕТ, БАРКОВ! СКРЬІПИЦЬІ НЕ ВОЗЬМУ...» (Размышления по поводу
баллады «Тень Баркова» // Есипов, В.М. От Баркова до Мандельштама /
В.М. Есипов. - Санкт-Петербург: Нестор -История, 2016 (СПб.: Отпечатано
в тип. изд-ва «Нестор-История», подп. в печать 02.03.2016). - С. 7-60
(сноски 1-61). - (207, [1] с.; 21 × 15 см. 500 экз. В пер.). - В книге также:
Он же. Петербург или Москва? [О создании «Тени Баркова» в Москве]. -
С. 93-99 (сноски 108-136).

ГААВА 3

описАниЕ списков
«тізнь вАРковА»1

Список Бе (назван нами по первым двум буквам фамилии переписЧи-
ка: БелиЧев, Алексей. Паргалово. 13 февраля 1820 г. Филигрань бумаги:
ФПСІ 1816).

Местонахождение рукошси, где находиться сшсок Бе: РГААИ. Фонд 561
(«Шибанов, Павел Петрович; 1864-1935››). Отшсь 3 («Коллекция П.П. Ши-
банова, 1611-1931 гг., раздел 8: Альбомы, дневники, рукописные журна-
лы»). Единица хранения 79. - 24 с.

В описи 3 под ед. хр. 79 неточная запись: «“Собрание разных сти-
хов.” |Тетрадь Беличева Алексея | со стихотворениями / И.С. ІБаркова /
и др. авторов. | 13 февр.|1820|24 стр.» В опись 3 внесено 536 ед. хр. -
16.11.1993 г. По старой описи Ме 2: ед. хр. 2. Поступила из Государственного
литературного музея в 1941 г.

Аист заверительньнїт: «В деле На 79. Опись Не 3. Фонд Ме 561. Прону-
меровано с Не 1 по Ме 24. Всего 24 (двадцать четыре) страницы. Нумерация
автора. 25 июня 1993 г.›› Подпись сотрудника РҐААИ неразборчива.

Аист использования документов ЦҐААИ: Фонд Ме 561. Опись Не 2. Ед.
хр. Ме 2. Заголовок ед. хр.: Собраъше разных списков (так! - АБ.)». Дата ис-
пользования: 23/П-78. [подшсь неразборчива]; 08.12.03 Е.Р. Азатов; 10.12.03
АВ. Бессмертных (Сверка текстов); 20.02-13.03.2008 АВ. Бессмертных
(Полная ксерокопия); 29.07.2009 АБ. Бессмертных (Подготовка к публи-
кации).

На обложке ед. хр. 79 архивная надпись: Шибанов Павел Петрович|
[сначала до 1993 г. было записано «собрание разных стихов», затем стерто
и уЧинена новая, но неточная зашсь] | «Тетрадь | Беличева Алексея со стихо
творениямиІ [И.С. Баркова] и др. авторов»

По архивной надписи на обложке единицы хранения можно сделать
вывод, что И.С. Барков является автором стихотворения под названием
«Тень».

Описание самой рукописи:
На титульной странице (с. 1): «Паргалово | Собраніе разных Сти-

ховъ. |Тетрадь 18'АЯ | Февраля 13ГО дня| 1820ГО Ґода| [подпись внизу справа:]
Алексей Беличевъ». С. 2 пустая. Содержание: «Эпитафія | Марье Иванов-
ніз - Бандыршв» («Прохожій! свой Елдакъ отнюдь сдесь не дрочи... (15 +
+ 17 + 18 + 18 + 4 = 72 строки)... И пиздья жалоба вся волкомъ заревіэла.»).
С. 3-7; «ТЪньІБоркова» («Однажды зимнимъ вечеркомъ... ([24] × 12 =
= 288 строк)... Окончилась Баллада. |Конецъ»). С. 7-24. В конце на с. 24 по-
мета карандашом П.П. Шибанова о покуШ<е рукописи: «20-|1\19 12».

1 См. для сравнения построчную роспись нижеприведенных списков «ТЪнь Баркова»
в главе 4 «Разночтения списков...» настоящего издания.
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Äàåì íèæåñëåäóþùåå îïèñàíèå ýòîãî äîêóìåíòà (ðóêîïèñè), ó÷èòûâàÿ 
ÃÎÑÒ 7.1—2003 «Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà-
íèå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ» è «Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåí-
äàöèè ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè ëè÷íîãî ïðîèñõîæäåíèÿ (ëèòåðàòóðà è èñ-
êóññòâî) / Ãëàâíîå àðõèâíîå óïðàâëåíèå ïðè Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, 
ÖÃÀËÈ» (Ì., 1990. 256 ñ.):

«Ñîáðàíiå ðàçíûõú Ñòèõîâú» [Ðóêîïèñü]. Òåòðàäü 1-àÿ [:«Ýïèòàôiÿ 
Ìàðüå Èâàíîâí¼—Áàíäûðø¼» (ñ. 3—7); «Ò¼íü Áîðêîâà» (ñ. 7—24)] / [àâòîðû 
íå óêàçàíû; ïåðåïèñ÷èê] Àëåêñåé Áåëè÷åâ. — Ïàðãàëîâî [äà÷íàÿ ìåñòíîñòü 
íà ñåâåðå Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà], 13 ôåâðàëÿ 1820. — 24 ñ.; 4î (21,7 × 18 ñì). —
Òåòðàäü 12 ëèñòîâ (3 ôàáðè÷íûõ ëèñòà, íåîáðåçàííûå — 43,4 × 36 ñì, 
ñôàëüöîâàíû â 4-þ äîëþ ëèñòà, âëîæåíû äðóã â äðóãà), ñøèòà ÷åðåç êî-
ðåøîê ñâåðõó è ñíèçó. — Áóìàãà ñåðàÿ, ÷óòü ñèíåâàòàÿ, òîíêàÿ, âåðæå, 
ñ ôèëèãðàíüþ ïî ñåðåäèíå: ÔÏÑ|1816, ëèíèÿ ïåðâîãî ñãèáà (ðàçðåçà) 
ïðîõîäèò ìåæäó ëèòåðàìè è öèôðàìè ãîäà, ëèíèÿ âòîðîãî ñãèáà ïðî-
õîäèò ïî ñåðåäèíå ëèòåð è öèôð. Â ñïðàâî÷íèêàõ Ñ.À. Êëåïèêîâà «Ôè-
ëè ãðàíè...» 1959 ã. è 1978 ã., à òàêæå Ç.Â. Ó÷àñòêèíîé (1962 ã.) íå çíà-
÷èòñÿ.

Çàïèñàíî ðóêîé Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà, ñ îáåèõ ñòîðîí ëèñòà, ÷åðíèëà òåì-
íî-êîðè÷íåâûå, ñêîðîïèñü ðàçìàøèñòàÿ, íî ðàçáîð÷èâàÿ, íóìåðàöèÿ ââåð õó 
åãî æå ðóêîé ïîñòðàíè÷íàÿ: 1—24. Ñ. 1 — òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà, ñ. 2 ïóñòàÿ, 
íà ñ. 3—24 òåêñòû. Íà ñ. 7—24 òåêñò ïîä çàãîëîâêîì: «Ò¼íü|Áîðêîâà.»; 
[288] íåíóìåðîâàííûõ ñòðîê; [24] íåíóìåðîâàííûå ñòðîôû ïî 12 ñòðîê, 
îòäåëåíû äðóã îò äðóãà çíàêîì «×»; â ñòðîêàõ âíóòðè ñòðîô îòñòóïîâ 
íåò. Íà 18-òè ñòðàíèöàõ ñëåäóþùåå êîëè÷åñòâî ñòðîê: 9, 15, 16, 16, 16, 17, 
17, 17, 17, 16, 17, 17, 16, 18, 16, 19, 17, 12.

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Áå:
«Ò¼íü|Áîðêîâà» [Ðóêîïèñü: 288 ñòðîê] / [àâòîð íå óêàçàí; ïåðåïèñ÷èê] 

Àëåêñåé Áåëè÷åâ // «Ñîáðàíiå ðàçíûõú Ñòèõîâú» [Ðóêîïèñü] / [àâòîðû 
íå óêàçàíû; ïåðåïèñ÷èê] Àëåêñåé Áåëè÷åâ. — Ïàðãàëîâî [íà ñåâåðå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà], 13 ôåâðàëÿ 1820 . — Òåòðàäü 1-àÿ. — Ñ. 7—24. — (24 ñ.; 4î 
(21,7 × 18 ñì)). — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÀËÈ. Ô. 561. Îï. 3. Åä. õð. 79. 
Ñ. 7—24.

Ïîëàãàåì, ÷òî Àëåêñåé Áåëè÷åâ ïåðåïèñàë ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêî-
âà» ñî ñïèñêà, êîòîðîå â ñâîþ î÷åðåäü áûëî ïåðåïèñàíî íåïîñðåäñòâåííî 
ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà â ìàå 1813 ã. êåì-òî èç ëèöåèñòîâ. Ïîëàãàåì, 
÷òî ëèöåèñò, ïåðåïèñûâàâøèé íåïîñðåäñòâåííî ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóø-
êèíà äàæå íå çíàë, ÷òî ýòî òåêñò ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó èëè êíÿçþ 
Ï.À. Âÿçåìñêîìó (çà ïðîèçâåäåíèå ïîñëåäíåãî À.Ñ. Ïóøêèí ïåðâîíà÷àëü-
íî âûäàâàë ñâîþ «Ò¼íü Áàðêîâà» è ñêàçàë îí îá ýòîì òîëüêî Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâó). Äëÿ ïåðåïèñûâàþùåãî ëèöåèñòà òåêñò À.Ñ. Ïóøêèíà áûë àíîíèì-
íûì. Ìû òàêæå èñõîäèì èç òîãî, ÷òî ñïèñîê 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà» ýòî ãî 
íåèçâåñòíîãî ëèöåèñòà ïðîëåæàë â åãî áóìàãàõ äî èþíÿ 1817 ã., äàòû 
âûïóñêà èç Ëèöåÿ, çàòåì, âèäèìî, áûë ïåðåâåçåí ê ðîäñòâåííèêàì èëè 
áëèçêèì çíàêîìûì â Ïàðãàëîâî (äà÷íàÿ ìåñòíîñòü íà ñåâåðå Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà), ãäå è áûë îáíàðóæåí è ïåðåïèñàí À. Áåëè÷åâûì 13 ôåâðà-
ëÿ 1820 ã. Âîçìîæíî, À. Áåëè÷åâ âçÿë äëÿ ýòîãî íåèñïîëüçîâàííûå ÷èñ-

òûå ëèñòû áóìàãè, âûâåçåííûå ëèöåèñòîì èç Ëèöåÿ â 1817 ã. (íà áóìàãå 
ôè ëè ãðàíü: ÔÏÑ|1816. Ñëåäóåò ïðîâåðèòü: çàêóïàëàñü ëè áóìàãà äëÿ 
ëèöåèñòîâ ñ ýòîé ôèëèãðàíüþ? Âèäèìî, òåòðàäü À. Áåëè÷åâà ÿâëÿåòñÿ 
òî÷ íîé êîïèåé âñåé òåòðàäè íåèçâåñòíîãî ëèöåèñòà (êîíå÷íî, ñ íîâîé òè-
òóëüíîé ñòðàíèöåé). Â ýòîì ñëó÷àå òåêñò «Ýïèòàôiÿ Ìàðüå Èâàíîâí¼—
Áàíäûðø¼» (ïî ñòèëèñòèêå, ñîçäàííûé íà ðóáåæå XVIII—XIX âåêîâ) ìîã 
áûòü ïðèâåçåí íåèçâåñòíûì ëèöåèñòîì â Ëèöåé èëè çàïèñàí èì â Ëèöåå. 
Íå ìîã ëè áûòü ïðè÷àñòåí ê ýòîé èñòîðèè áëèçêèé òîâàðèù À.Ñ. Ïóøêèíà 
Èâàí Âàñèëüåâè÷ Ìàëèíîâñêèé (1796—10.02.1873), áîëåå ÷åì íà òðè ãîäà 
ñòàðøå À.Ñ. Ïóøêèíà? Õàðàêòåðíîé îñîáåííîñòüþ ñïèñêà Àëåêñåÿ Áåëè-
÷åâà ÿâëÿåòñÿ ñòðîãîå ñëåäîâàíèå ïåðåïèñûâàåìîìó èì ñïèñêó, â ýòîì ñðàâ-
íåíèè ñ äðóãèìè ñïèñêàìè äàííûé ñïèñîê íàèáîëåå ïðèáëèæåí ê àâòîãðà-
ôó À.Ñ. Ïóøêèíà.

Ïðèâåäåì äâà íàèáîëåå ÿðêèõ ïðèìåðà. Ñòðîêà 11 â äàííîì ñïèñêå 
âûãëÿäèò òàê: «È íà ïîðÿäê¼ îòêà÷àëú», â ñïèñêå Á — «È íà ïîñë¼äîêú 
îò êà÷àëú», â äðóãèõ ñïèñêàõ ïåðåïèñ÷èêè ìåíÿëè âûðàæåíèå «íà ïî-
ðÿäê¼» [ò. å. èçðÿäíî] íà ìåíåå âûðàçèòåëüíîå «íà ïîñòåë¼(è). Ñòðîêà 264 
â ñïèñêå Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà çàïèñàíà òàê: «È ïûøåòú Êîðíü (ò. å. êîðåíü. —
Ë.Á.) ìîõíàòîé.» Ïåðåïèñ÷èê ñïèñêà Ñ íå ðàçîáðàë ýòîãî ñëîâà «êîðíü» 
è ïðî÷åë åãî êàê «êåð÷ü» è ïîÿâèëîñü: «È ïûøåòú êåð÷ü ìîõíàòûé!». Íè-
êî ëàé Íèêîëàåâè÷ Êðþ÷åíêîâ, ñîñòàâëÿÿ â 1920-å ãîäû (äî 1929 ã.) ñïè-
ñîê Ê èç ñïèñêîâ Ñ è À, âêëþ÷èë èìåííî ýòî ñëîâî «êåð÷ü» èç ñïèñêà Ñ 
(ÒÁ ÊÖ 1996: 196; ÒÁ 2002: 210). Ì.À. Öÿâëîâñêèé, ïðèçíàâàÿ, ÷òî ñëîâà 
«êåð÷ü» íåò â ñëîâàðÿõ ðóññêîãî ÿçûêà, òåì íå ìåíåå âêëþ÷èë ýòó ñòðî-
êó â ñâîþ ðåêîíñòðóêöèþ «Òåíè Áàðêîâà» (ÒÁ ÊÖ 1992: 202; ÒÁ ÊÖ 1996: 
150, 234 (ïðèìå÷.õ); ÒÁ 2002: 149, 259 (ïðèìå÷.õ)). È.À. Ïèëüùèêîâ è 
Ì.È Øàïèð ïðåäïî÷ëè â ñâîåé ðåêîíñòðóêöèè 264-îé ñòðîêè ðåäàêöèþ 
áîëüøèíñòâà ñïèñêîâ: «È ïûøåòú õóé ìîõíàòûé!» (ÒÁ 2002: 40), ñîñëàâ-
øèñü, ÷òî «ïî ìíåíèþ Èãîðÿ Ãåîðãèåâè÷à Äîáðîäîìîâà (1935—), íåñóùå-
ñòâóþùåå ñëîâî êåð÷ü — ýòî èñêàæåííîå ïåðåïèñ÷èêàìè ñëîâî õåðú (âìå-
ñòî õ¼ðú). Â èñõîäíîì òåêñòå, ñêîðåå âñåãî, çíà÷èëîñü õóé: ýòî ÷òåíèå äàþò 
ñïèñêè Ì, À è Ð (ñì. ñ. 196 íàñò. èçä. [ÒÁ ÊÖ 1996: 196]; ñð. òàêæå: A. Puškin, 
L’ombra di Barkîv..., 76).» (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 281 (ïðèìå÷. 187)). Ñìîòðèòå 
òî æå â äðóãîé ðåäàêöèè: «Ïî ïðåäïîëîæåíèþ È.Ã. Äîáðîäîìîâà, íåñó-
ùåñòâóþùåå ñëîâî êåð÷ü — ýòî èñêàæåííîå ïåðåïèñ÷èêàìè ñëîâ õåðú (ïî-
ÿâèâøååñÿ íà ìåñòå èñõîäíîãî õóé)» (ÒÁ 2002: 329 (ïðèìå÷. 304)). Íà ñà-
ìîì äåëå â àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà â ñòðîêå 264 èñõîäíûì áûëî ñëî-
âî «êîðíü» (ò. å. êîðåíü). Â äðóãèõ ñïèñêàõ ïåðåïèñ÷èêè ïðîñòî ìåíÿëè 
«êîðíü» íà «õóé». Â ðàíåå íåèçâåñòíîì ñïèñêå ß (ñì. îïèñàíèå ýòîãî ñïè-
ñêà) ñòðîêè 11 è 264 çàïèñàíû òàê æå, êàê â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà. Åùå îäíî 
íàïèñàíèå ñëîâà «êîðíü» â ñòðîêå 264 ìû îáíàðóæèëè â êàðàíäàøíûõ èñ-
ïðàâ ëåíèÿõ ñïèñêà Ý. Ôîðìû «âåòðú», «êîðíü», «îãíü» âñòðå÷àþòñÿ â ñòè-
õîòâîðåíèÿõ Ì.Í. Ìóðàâüåâà (1757—1807), À.Ï. Ñóìàðîêîâà (1717—1777), 
Ì.Ì. Õåðàñêîâà (1733—1807) è äðóãèõ ïîýòîâ XVIII âåêà.

Â òåõ æå ðåäêèõ ñëó÷àÿõ, êîãäà À. Áåëè÷åâ íå ñìîã ðàçîáðàòü ïåðå-
ïèñûâàåìîãî ñëîâà, îí íå óõîäèë äàëåêî îò îðèãèíàëà è íå ïðèäóìûâàë 
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Даем нижеследующее описание Этого документа (рукописи), учитывая
ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описа-
ние. Общие требования и правила составления» и «Методические рекомен-
дацгш по работе с документами лиЧного происхождеъшя (литература и ис-
кусство) / Главное архивное управление при Совете Министров СССР,
ЦҐААИ» (М., 1990. 256 с.):

«Собраніе разныхъ Стиховъ» [Рукопись]. Тетрадь 1-ая [:«Эпитафія
Марье ИвановнЪ-Бандыршь» (с. 3-7); «Тьнь Боркова» (с. 7-24)] / [авторы
не указаны; переШ/Ісчик] Алексей Беличев. - Паргалово [дачная местность
на севере Саъжт-Петербурга], 13 февраля 1820. - 24 с.; 4о (21,7 × 18 см). -
Тетрадь 12 листов (3 фабриЧных листа, необрезанные - 43,4 × 36 см,
сфальцованы в 4ю долю листа, вложены друг в друга), сшита Через ко-
решок сверху и снизу. - Бумага серая, Чуть синеватая, тонкая, верже,
с филигранью по середине: ФПСІ 1816, линия первого сгиба (разреза)
проходит между литерами и цифрами года, линия второго сгиба про-
ходит по середине литер и цифр. В справочниках С.А. Клепикова «Фи-
лиграни...» 1959 г. и 1978 г., а также З.В. УЧасткиной (1962 г.) не зна-
Чится.

Записано рукой Алексея Беличева, с обеих сторон листа, Чернила тем-
нокоричневые, скоропись размашистая, но разборЧивая, нумерация вверху
его же рукой постраничная: 1-24. С. 1 - титульная страница, с. 2 пустая,
на с. 3-24 тексты. На с. 7-24 текст под заголовком: <<ТЪнь|Боркова.»;
[288] ненумерованных строк; [24] ненумерованные строфы по 12 строк,
отделены друг от друга знаком «×»; в строках внутри строф отступов
нет. На 18-ти страницах следующее количество строк: 9, 15, 16, 16, 16, 17,
17,17,17,16,17,17,16,18,16,19,17,12.

Библиографическое описание списка Бе:
«Тьнь | Боркова» [Рукопись: 288 строк] / [автор не указан; переписЧик]

Алексей БелиЧев // «Собраніе разныхъ Стиховъ» [Рукопись] / [авторы
не указаны; переписЧик] Алексей Беличев. - Паргалово [на севере Санкт-
Петербурга], 13 февраля 1820 . - Тетрадь 1-ая. - С. 7-24. - (24 с.; 40
(21,7 × 18 см)). - Местонахождение: РҐААИ. Ф. 561. Оп. 3. Ед. хр. 79.
С. 7-24.

Полагаем, Что Алексей БелиЧев переписал стихотворение «Твнь Барко-
ва» со списка, которое в свою оЧередь было переписано непосредственно
с автографа А.С. Пушкина в мае 1813 г. кем-то из лицеистов. Полагаем,
Что лицеист, переписывавший непосредственно с автографа А.С. Пуш-
кина даже не знал, Что это текст принадлежит А.С. Пушкину или князю
П.А. Вяземскому (за произведение последнего А.С. Пушкин первоначаль-
но выдавал свою «Тьнь Баркова» и сказал он об этом только М.А. Яков-
леву). Для переписывающего лицеиста текст А.С. Пушкина был аноним-
ным. Мы также исходим из того, Что список 1813 г. «Тьнь Баркова» этого
неизвестного лицеиста пролежал в его бумагах до июня 1817 г., даты
выпуска из Аицея, затем, видимо, был перевезен к родственникам или
близким знакомым в Паргалово (дачная местность на севере Санкт-
Петербурга), где и был обнаружен и переписан А. Беличевым 13 февра-
ля 1820 г. Возможно, А. ВелиЧев взял для этого неиспользованные Чис-
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тые листы бумаги, вывезенные лицеистом из Аицея в 1817 г. (на бумаге
филигрань: ФПСІ 1816. Следует проверить: закупалась ли бумага для
лицеистов с этой филигранью? Видимо, тетрадь А. Беличева является
точной копией всей тетради неизвестного лицеиста (конечно, с новой ти-
тульной страницей). В этом случае текст «Эпитафія Марье Ивановнь-
Вандыршь» (по стилистике, созданный на рубеже ХУПІ-ХІХ веков) мог
быть привезен неизвестным лицеистом в Аицей или записан им в Аицее.
Не мог ли бьггь причастен к этой истории близкий товарищ А.С. Пушкина
Иван Васильевич Малиновский (1796-10.02.1873), более Чем на три года
старше А.С. Пушкина? Характерной особенностью списка Алексея Вели-
Чева является строгое следоваъше переписываемому им списку, в этом срав-
нении с другими списками данный список наиболее приближен к автогра-
фу А.С. Пушкина.

Приведем два наиболее ярких примера. Строка 11 в данном списке
выглядит так: «И на порядкь откаЧалъ», в списке В - «И на посльдокъ
откаЧалъ», в других списках переписЧики меняли выражение «на по-
рядкь» [т. е. изрядно] на менее выразительное «на постель(и). Строка 264
в сгщске Алексея Беличева заш/Ісана так: «И пышеть Корнь (т. е. корень. -
./1.Б.) мохнатой.›› ПереписЧик списка С не разобрал этого слова «корнь»
и проЧел его как «керЧь» и появилось: «И пышеть керЧь мохнатый!››. Ни-
колай Николаевич Крюченков, составляя в 1920-е годы (до 1929 г.) спи-
сок К из списков С и А, включил именно это слово «керЧь» из списка С
(ТБ КЦ 1996: 196; ТБ 2002: 210). М.А. Цявловский, признавая, Что слова
«керЧь» нет в словарях русского языка, тем не менее включил эту стро-
ку в свою реконструкцию «Тени Баркова» (ТБ КЦ 1992: 202; ТБ КЦ 1996:
150, 234 (примеЧ.Х); ТВ 2002: 149, 259 (примеЧ.Х)). И.А. Пильщиков и
М.И Шапир предпоЧли в своей реконструкции 264-ой строки редакцию
большинства списков: «И пышеть хуй мохнатый!›› (ТВ 2002: 40), сослав-
шись, Что «по мнению Игоря Георгиевича Добродомова (1935-), несуще-
ствующее слово керчъ - это искаженное переписЧиками слово херъ (вме-
сто хіэръ). В исходном тексте, скорее всего, знаЧилось хуй: это Чтение дают
сш/Іски М, А и Р (см. с. 196 наст. изд. [ТБ КЦ 1996: 1961; ср. также: А. Риёкін,
Ботдт а'і Баг/сои", 76).» (см.: ТБ КЦ 1996: 281 (примеЧ. 187)). Смотрите
то же в другой редакции: «По предположению И.Ґ. Добродомова, несу-
ществующее слово керчъ - это искаженное переписЧиками слов херъ (по-
явившееся на месте исходного хуй)» (ТБ 2002: 329 (примеЧ. 304)). На са-
мом деле в автографе А.С. Пушкина в строке 264 исходным было сло-
во «корнь» (т. е. корень). В других списках переписЧики просто меняли
«корнь» на «хуй». В ранее неизвестном списке Я (см. описание этого спи-
ска) строки 11 и 264 записаны так же, как в списке А. Беличева. Еще одно
написаъше слова «корнь» в строке 264 мы обнаружили в карандашных ис-
правлениях списка Э. Формы «ветръ», «корнь», «огнь» встречаются в сти-
хотворениях М.И. Муравьева (1757-1807), А.П. Сумарокова (1717-1777),
М.М. Хераскова (1733-1807) и других поэтов ХУІП века.

В тех же редких случаях, когда А. БелиЧев не смог разобрать пере-
писываемого слова, он не уходил далеко от оригинала и не придумывал
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íîâûå ñëîâà, êàê ýòî äåëàëè ñîñòàâèòåëü èñõîäíîãî ñïèñêà Ì èç ñîáðàíèÿ 
«Ñî÷èíåíié Áàðêîâà» â 11 òåòðàäÿõ äëÿ ãðàôà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à 
Çàâàäîâñêîãî (1794—1856) èëè àêòåð Ìàëîãî òåàòðà â Ìîñêâå Àôàíàñèé 
Âà ñèëüåâè÷ Ïàíîâ (1849—1910), êîòîðûé èñïîëüçîâàë äëÿ ñîñòàâëåíèÿ 
ñâîåãî ñïèñêà À îäèí èç ýêçåìïëÿðîâ (âàðèàíòîâ) ñïèñêà Ì. Âîò ýòè 
10 ñëó÷àåâ (âíà÷àëå óêàçàíî íàïèñàíèå À. Áåëè÷åâà: ñòðîêè 7 («È òðåòié» 
âìå ñòî «È òðåòåé»), 14 («ïüÿíîé» âìåñòî «ðüÿíîé», èñïðàâëåíî ïîçäíåå 
äðóãèì ïî÷åðêîì), 22 («ñå íîâó» âìåñòî «ñú íîâó»), 65 («êèëîé» âìåñòî 
«õèëîé»), 75 («ñêîòú» âìåñòî «ñíîïú»), 98 («Øàëèâîâà» âìåñòî «Øàëè-
êîâà», èñïðàâëåíî ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì), 100 («Ôèôèêîìú» âìåñòî 
«Ôèâñêèìú»), 128 («âèçãè» âìåñòî «áèðæè», ïîçäíåå ýòî ñëîâî çà÷åðêíó-
òî è ñâåðõó íàäïèñàíî äðóãèì ïî÷åðêîì «áèðæ¼»), 159 («ìàòêàÿ» âìåñòî 
«øàòêàÿ»), 202 (â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà â ýòîé ñòðîêå â êîíöå ÿâíî ëèøíåå 
ïî ðèôìå «è áîë¼å»). Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ïî õàðàêòåðó ýòèõ îøè-
áîê, î íåîïûòíîñòè è ìîëîäîñòè À. Áåëè÷åâà.

Êðîìå âûøåóêàçàííûõ îïðàâäàííûõ ñëó÷àåâ (ñòðîêè 14, 98, 128) èñ-
ïðàâëåíèÿ ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì (÷åðíûå ÷åðíèëà) ýòèì æå ïî÷åð-
êîì âíåñåíî äîñòàòî÷íî ñïîðíîå èñïðàâëåíèå â ñòðîêó 100 (ó À. Áåëè÷åâà 
«Ïðîêëÿòûìú» — èçìåíåíî íà «Ïðîêëÿòûõú») è ñîâåðøåííî ïðîèçâîëü-
íîå âìåøàòåëüñòâî â ñòðîêó 3 (ó À. Áåëè÷åâà «ðàçñòðèæåíûìú» — èçìå-
íåíî íà «ðàçñòðèãîþ»). Â ñòðîêå 99 â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà çàïèñàíî: «Øèõ-
ìàòîâú, Øàõîâñêîé», ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì ìåæäó ýòèìè äâóìÿ ôà-
ìèëèÿìè ââåðõó íàäïèñàíî «èëè», à â êîíöå äîáàâëåíî: «Øèøêîâú». Òî, 
÷òî â àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà â ýòîé ñòðîêå áûëî èìåííî äâå ôàìèëèè, 
ãîâîðèò è ñïèñîê ß (ñì. åãî îïèñàíèå): «Øàõìàòîâú èëè Øàõîâñêîé». 
Ïîëàãàåì, ÷òî ýòî îñîáûé õóäîæåñòâåííûé ïðèåì À.Ñ. Ïóøêèíà: ÷èòà-
òåëü-ëèòåðàòîð (à èìåííî åìó áûëà àäðåñîâàíà ïàðîäèÿ) ìîã ëåãêî äîãà-
äàòüñÿ, ÷òî ê ðèôìå «Áîáðîâú» ïîäõîäèò «Øèøêîâú» — ôèãóðà ñëèøêîì 
òîãäà çàìåòíàÿ.

Â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà îòìå÷åíî äâîÿêîå íàïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ, 
âîçìîæíî, â àâòîãðàôå 14-ëåòíåãî À.Ñ. Ïóøêèíà èìåííî òàê è áûëî: «ðàç-
òðèãà» (19, 229), íî «ðàçñòðèãà» (145, 278); «ïëåøü» (21, 261), íî «ïë¼øü» 
(27, 118); «ñå [ò. å. ñú] íîâó» (22), íî «ñú íîâà» (215); «â¼ðüõîìú» (31), íî 
«âú âåðüõú» (259); «ïîñò¼ëè» (51), íî ïîñòåëü» (159), «ïîñòåëþ» (161), «ïî-
ñòåë¼» (235); «ñ¼ðòóï[ê]¼» (53), íî «ñåðòóê¼» (249); »ìóäÿìè» (56, 252), íî 
«ìóäàìè» (130); «ïåâåöú» (105), íî «ï¼âöîâú» (87, 105, 126), «ï¼âåöú» (181), 
«ï¼âöà» (271); «ðàçñòàëàñü» (116), íî «ðàñòàëàñü» (276); «Âîçï¼ëú» (151), íî 
«Âîñï¼ëú» (285); «ê¼ëüþ» (157), íî «êåëü¼» (241); «Ñä¼ñü» (192), íî «ñäåñü» 
(287); «ìóäå» (211), íî «ìóä¼» (257, 262); «Òðåñåòú» (222), íî «òðÿñåòú» (211), 
«òðÿñòè» (257), «Òðÿñú, Òðÿñú» (258).

Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî â áåëîâîì àâòîãðàôå ïîýìû «Ìîíàõú.|Ï¼ñíü 
ïåðâàÿ.», íàïèñàííîé ñðàçó æå ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü 
Áàðêîâà», â èþíå-èþëå 1813 ã., ìîæíî íàéòè äâîÿêîå íàïèñàíèå íåêîòîðûõ 
ñëîâ, íàïðèìåð: «âçõðàï¼ëú» (82) è «âñõðîï¼ëú» (114), «Âú ìîëèòâåííèêú» 
(90) è «Ìàëèòâåííèêú» (113). Òàì æå ó À.Ñ. Ïóøêèíà: «âîñòàëú» (28), «âú 
êåëüè» (50), «òàëïîé» (70), «Îäíîé íàãîé» (79), «ñàìú ñ ñàáîé» (99), «Áàá ðî-

âà» (106), «ïàñòåëè» (117), «Òàáîþ» (136), «Ïàêîèòñÿ» (141), «ôèëîíú» (142) 
è «Ôèëîíú» (146), «Ïàíêðàòié» è «ïàíêðàòié» (öèòèðóåòñÿ ïî ôàêñèìèëü-
íîìó âîñïðîèçâåäåíèþ àâòîãðàôà «Ìîíàõú.|Ï¼ñíü ïåðâàÿ.» â æóðíàëå 
«Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [ò. å. îêîëî 17 ôåâð. 1929]. — Ò. 6 (31). — 
Ñ. 177—195, 197—201)).

Â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà îáíàðóæèâàþòñÿ íåçíà÷èòåëüíûå îïèñêè â ñòðî-
êàõ (â íà÷àëå óêàçàíî íàïèñàíèå À. Áåëè÷åâà): 4 («Êàðíåòú» âìåñòî «êîð-
íåòú»); 25 («Ïî âèñú» âìåñòî «Ïîâèñú»); 27 («ïÿòåðíîé» âìåñòî «ïÿòåð-
íåé»); 36 («äëîíè» âìåñòî «äëàíè»); «áëÿäú» âìåñòî «áëÿäü» (45, 115, 235), 
íî «áëÿäü» (187); 53 («ñ¼ðòóï¼» âìåñòî «ñ¼ðòóê¼»); 54 («Ñú îïóùåííûìè» 
âìåñòî «Ñú ñïóùåííûìè»); 65 («Ïðåäåòåëü» âìåñòî «Ïðåäàòåëü»); 80 («âîç-
âàùàþ» âìåñòî «âîçâðàùàþ»; 97 («áîáðîâú» âìåñòî «Áîáðîâú»); 101 
(«Êú ÷åìóæü» âìåñòî «Êú ÷åìóæú»); 102 («ïîýòîìú» âìåñòî «ïîýòàìú); 104 
(«ñîâ¼òîìú» âìåñòî «ñîâ¼òàìú»); 120 («Ñðåäú» âìåñòî «Ñðåäü»); 129 («õî-
äèòú» âìåñòî «õîäèòü»); 138 («Ïà¸òü» âìåñòî «Ïî¸òú»), íî «Ïîåòú» (122); 
143 («ïàäàëú» âìåñòî «ïîäîëú»); 145 («áîãàòûðú» âìåñòî «áîãàòûðü»; 172 
(«ðîáîñòúþ» âìåñòî «ðîáîñòüþ»); 187 («óñåðäúåìú» âìåñòî «óñåðäüåìú»); 
203 («âåñåí«ié» âìåñòî «âåñåííié»); 208 («âîîðóæèëîñü» âìåñòî «âîäðó-
æèëîñü»); 219 («Ãëàñèòü» âìåñòî «Ãëàñèòú»); 226 («ñîêðûëàñú» âìåñòî 
«ñîêðûëàñü»); 229 («ìó÷åëà» âìåñòî «ìó÷èëà»); 253 («äúÿâîëú» âìåñòî 
«äüÿâîëú»); 256 («äðî÷è» âìåñòî «Äðî÷èñÿ»); 261 («Áîãðîâà» âìåñòî «Áàã-
ðîâà»), íî «áàãðîâà» â ñòðîêå 118); 288 («Îêîí÷èëàñú» âìåñòî «Îêîí÷è-
ëàñü»).

Êðîìå âûøåóêàçàííûõ èñïðàâëåíèé äðóãèì ïî÷åðêîì â ñòðîêàõ 3, 14, 
98, 99, 100, 128, ýòèì æå ïî÷åðêîì ïîíîâëåíû îòäåëüíûå áóêâû (îñîáåííî 
«å», «ÿ») â ñëîâàõ â ñòðîêàõ: 1 («Îäíàæäû»), 3 («Ñîøëèñü»), 5 («ìîëî-
äîé»), 9 («Âñÿêú»), 10 («ìîëîäîé»), 12 («Åëäîþ»), 13 («Êòî»), 16 («ðóìÿ-
íîé»), 28 («Åðîøèòú»), 34 («òÿæêîé»), 37 («Êàêú»), 41 («Ïðåäú»), 46 («Íî»), 
58 («Äðîæàùèìè»), 59 («Ñiÿÿ ñêâîçü»), 69 («âñêëèêíóëú»), 119 («ßâèëîñü»), 
222 («Òðåñåòú»).

Äàëåå ïóáëèêóåòñÿ òåêñò ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áîðêîâà»» ïî ñïèñêó 
Áå (Áåëè÷åâà, Àëåêñåÿ) â ñîîòâåòñòâèè ñ îðôîãðàôèåé è ïóíêòóàöèåé ñïè-
ñêà, à òàêæå ïðèâîäèòüñÿ åãî ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå. Ïîñêîëüêó 
À. Áåëè÷åâ áóêâó «Ê» ïèøåò îäèíàêîâî ïðîïèñíóþ êàê â íà÷àëå ñëîâ, òàê 
è â ñåðåäèíå, ïðèíÿòî ðåøåíèå: íà÷èíàòü ñ ïðîïèñíîé áóêâû «Ê» òîëüêî 
ñóùåñòâèòåëüíûå.

Êòî òàêîé Àëåêñåé Áåëè÷åâ, âûÿñíèòü íå óäàëîñü. Ðîçûñêè äàëè òàêèå 
ðåçóëüòàòû. Ñì.: Ì¼ñÿöîñëîâú | ñú ðîñïèñüþ | ÷èíîâíûõú îñîáú, | èëè 
Îáùié øòàòú | Ðîññiéñêîé èìïåðiè, | íà ë¼òî | îòú Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà 
| 1821. | ×àñòü ïåðâàÿ. | — Âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼, |: ïðè Èìïåðàòîðñêîé Àêà-
äåìiè Íàóêú, [1821]. — Ïàãèíàöèÿ ðàçäåëüíàÿ; 19 × 11,5 ñì. — Íà ñ. 181 â 
ðàçäåëå «Ïðåîáðàæåíñêié ïîëêú» (ïî ñïèñêó îòú 13-å Ìàðòà 1821 ã.), â ðóá-
ðèêå «Ïîðóò÷èêè» (ñ. 185) ñðåäè 11 èìåí çíà÷èòñÿ: «Áåëè÷åâú, Ìèõàé-
ëî Ëüâîâ.<è÷>. Ðîñïèñü ÷èíîâ Ïðåîáðàæåíñêîãî ïîëêà íà 13.03.1821 ã. 
èäåò â òàêîé èåðàðõèè. Ãåíåðàëû (4), Ïîëêîâíèêè (12), Êàïèòàíû (10), 
Øòàáñú-êàïèòàíû (15), Ïîðóò÷èêè (11), Ïîäïîðóò÷èêè (18), Ïðàïîðùè-
êè (16).
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новые слова, как это делали составитель исходного списка М из собрания
«Сочиненій Баркова» в 11 тетрадях для графа Александра Петровича
Завадовского (1794-1856) или актер Малого театра в Москве Афанасий
Васильевич Панов (1849-1910), который использовал для составления
своего списка А один из экземпляров (вариантов) списка М. Вот эти
10 случаев (вначале указано написание А. Беличева: строки 7 («И третій»
вместо «И третей»), 14 («пьяной» вместо «рьяной», исправлено позднее
другим почерком), 22 («се нову» вместо «съ нову»), 65 («килой» вместо
«хилой››), 75 («скотъ» вместо «снопъ»), 98 («Шаливова» вместо «Шали-
кова», исправлено позднее другим почерком), 100 («Фификомъ» вместо
«Фивскимъ»), 128 («визги» вместо «биржи», позднее это слово зачеркну-
то и сверху надписано другим почерком <<бирж15››), 159 («маткая» вместо
«шаткая»), 202 (в списке А. Беличева в этой строке в конце явно лишнее
по рифме «и болье»). Определенно можно сказать, по характеру этих оши-
бок, о неопытности и молодости А. Беличева.

Кроме вышеуказанных оправданных случаев (строки 14, 98, 128) ис-
правления позднее другим почерком (черные чернила) этим же почер-
ком внесено достаточно спорное исправление в строку 100 (у А. Беличева
«Проклятымъ» - изменено на «Проклятыхъ») и совершенно произволь-
ное вмешательство в строку 3 (у А. Беличева «разстриженымъ» - изме-
нено на «разстригою»). В строке 99 в списке А. Беличева записано: «Ших-
матовъ, Шаховской», позднее другим почерком между этими двумя фа-
милиями вверху надписано «или», а в конце добавлено: «Шишковъ». То,
что в автографе А.С. Пушкина в этой строке было именно две фамилии,
говорит и список Я (см. его описание): «Шахматовъ или Шаховской».
Полагаем, что это особый художественный прием А.С. Пушкина: чита-
тель-литератор (а именно ему была адресована пародия) мог легко дога-
даться, что к рифме «Бобровъ» подходит «Шишковъ» - фигура слишком
тогда заметная.

В списке А. Беличева отмечено двоякое написание некоторых слов,
возможно, в автографе 14-летнего А.С. Пушкина именно так и было: «раз-
трига» (19, 229), но «разстрига» (145, 278); «плешь» (21, 261), но «плЪшь»
(27, 118); «се [т. е. съ] нову» (22), но «съ нова» (215); «вьрьхомъ» (31), но
«въ верьхъ» (259); «постЪли» (51), но постель» (159), «постелю» (161), «по-
стель» (235); <<с15ртуп[к]1э» (53), но «сертукь» (249); ››мудями›› (56, 252), но
«мудами» (130); «певецъ» (105), но «піэвцовъ» (87, 105, 126), «пЪвеЦъ» (181),
«пізвца» (271); «разсталась» (116), но «расталась» (276); «Возпълъ» (151), но
«ВОСП'ЬлЪ» (285); «КЪлЬЮ» (157), НО «КелЬЪ» (241); «СДЪСЬ» (192), НО «СДЄСЬ»
(287); «Муде» (211), НО «МудЪ» (257, 262); «ТреСеТЪ» (222), НО «ТрЯСеТЪ» (211),
«трясти» (257), «Трясъ, Трясъ» (258).

Следует иметь ввиду, что в беловом автографе поэмы «Монахъ. | ПЪснь
первая», написанной сразу же после уничтожения стихотворения «Тьнь
Баркова», в июне-июле 1813 г., можно найти двоякое написание некоторых
слов, например: «взхрапьлъ» (82) и «всхропьлъ» (114), «Въ молитвенникъ»
(90) и «Милитвенникъ» (113). Там же у А.С. Пушкина: «восталъ» (28), «въ
КелЬИ» (50), «ТалПОй» (70), «ОДНОЙ НаГОЙ» (79), «саМЪ С Сабой» (99), «Бабро-
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Ва» (106), «ПастелИ» (117), «ТабОЮ» (136), «Пакоится» (141), «филоНЪ» (142)
и «Филонъ» (146), «Панкратій» и «панкратій» (Цитируется по факсимиль-
ному воспроизведению автографа «Монахъ. ІПЪснь первая.» в журнале
«Красный Архив» (М.; А., 1928 [т. е. около 17 февр. 19291. - Т. 6 (31). -
С. 177-195, 197-201)).

В списке А. Беличева обнаруживаются незначительные описки в стро-
ках (в начале указано написание А. Беличева): 4 («Карнеть» вместо «кор-
неть»); 25 («По висъ» вместо «Повисъ»); 27 («пятерной» вместо «пятер-
ней»); 36 («длони» вместо «длани»); «блядъ» вместо «блядь» (45, 115, 235),
но «блядь» (187); 53 («сЪртупЪ» вместо «съртукіэ»); 54 («Съ опущенными»
вместо «Съ спущенными»); 65 («Предетель» вместо «Предатель»); 80 («воз-
ващаю» вместо «возвращаю»; 97 («бобровъ» вместо «Бобровъ»); 101
(«Къ чемужь» вместо «Къ чемужь»); 102 («поэтомъ» вместо «поэтамъ); 104
(«совЪтомъ» вместо «совЪтамъ»); 120 («Средъ» вместо «Средь»); 129 («хо-
дитъ» вместо «ходить»); 138 («Паёть» вместо «Поетъ»), но «Поетъ» (122);
143 («падалъ» вместо «подолъ»); 145 («богатыръ» вместо «богатырь»; 172
(«робостъю» вместо «робостью»); 187 («усердъемъ» вместо «усердьемъ»);
203 («весен«ій» вместо «весенній»); 208 («вооружилось» вместо «водру-
жилось»); 219 («Ґласить» вместо «Гласитъ»); 226 («сокрыласъ» вместо
«сокрылась»); 229 («мучела» вместо «мучила»); 253 («дъяволъ» вместо
«дьяволъ»); 256 («дрочи» вместо «Дрочися»); 261 («Богрова» вместо «Баг-
рова»), но «багрова» в строке 118); 288 («Окончиласъ» вместо «Окончи-
лась»).

Кроме вышеуказанных исправлений другим почерком в строках 3, 14,
98, 99, 100, 128, этим же почерком поновлены отдельные буквы (особенно
«е», «я››) в словах в строках: 1 («Однажды»), 3 («Сошлись»), 5 («моло-
дой»), 9 («Всякъ››), 10 («молодой»), 12 («Елдою»), 13 («Кто»), 16 («румя-
Н0й››), 28 («ЕрОШИТЬ»), 34 («ТЯЖКОЙ»), 37 («КаКЪ»), 41 («Предъ»), 46 («Н0»),
58 («Дрожащими»), 59 («Сіяя сквозь»), 69 («вскликнулъ››), 119 («Явилось»),
222 («ТреСеТЪ»).

Далее публикуется текст стихотворения «Тьнь Боркова»» по списку
Бе (Беличева, Алексея) в соответствии с орфографией и пунктуацией спи-
ска, а также приводиться его факсимильное воспроизведение. Поскольку
А. Беличев букву «К» пишет одинаково прописную как в начале слов, так
и в середине, принято решение: начинать с прописной буквы «К» только
существительные.

Кто такой Алексей Беличев, выяснить не удалось. Розыски дали такие
результаты. См.: Мьсяцословъ | съ росписью | чиновныхъ особъ, | или
Общій штать | Россійской имперіи, | на льто | отъ Рождества Христова

| 1821. | Часть первая. | -Въ Санктпетербургь, |: при Императорской Ака-
деміи Наукъ, [1821]. - Пагинация раздельная; 19 × 11,5 см. - На с. 181 в
разделе «Преображенскій полкъ» (по списку отъ 13-е Марта 1821 г.), в руб-
рике «Порутчики» (с. 185) среди 11 имен значится: «Беличевъ, Михай-
ло Аьвов.<ич>. Роспись чинов Преображенского полка на 13.03.1821 г.
идет в такой иерархии. Генералы (4), Полковники (12), Капитаны (10),
Штабсъ-капитаны (15), Порутчики (11), Подпорутчики (18), Прапорщи-
ки (16).



178 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 3

Èçâåñòåí áûë: Áåëè÷åâú, Ìèõàèëú Ëüâîâè÷ú, äåéñòâèòåëüíûé ñòàò-
ñêèé ñîâåòíèê, ãåíåðàë-ãóáåðíàòîð Âèëåíñêîé ãóáåðíèè (ã. Âèëüíà — 
íûíå: Âèëüíþñ) ñ 23.09.1846 ïî 07.03.1851. Âîçìîæíî, Àëåêñåé Áåëè÷åâ 
ÿâëÿåòñÿ ñûíîì Ìèõàèëà Ëüâîâè÷à Áåëè÷åâà.

Ïóáëèêàòîð âûðàæàåò èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü Åãîðó Ðîìåîâè÷ó 
Àçàòîâó çà óêàçàíèå íà ýòîò ñïèñîê.

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì èç ñïèñêà Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà òèòóëüíóþ ñòðà-
íèöó (ñ. 1) è òåêñòîâûå ñòðàíèöû (ñ. 7—24) ñ ïàðàë ëåëüíûì òåêñòîì «Ò¼íü 
Áîðêîâà».

Èë. 4

178 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

Известен был: Беличевъ, Михаилъ Аьвовичъ, действительный стат-
ский советник, генерал-губернатор Виленской губернии (г. Вильна -
ныне: Вильнюс) с 23.09.1846 по 07.03.1851. Возможно, Алексей Беличев
является сыном Михаила Аьвовича Беличева.

Публикатор выражает искреннюю признательность Егору Ромеовичу
Азатову за указание на этот список.

Факсимилъно воспроизводит из списка Алексея Беличееа титулъную стри-
нииу (с. 7) и текстовые страницы (с. 7-24) с иирсмлелънъс/и текстом «Тіэнъ
Беркова».
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Ò¼íü
Áîðêîâà

 Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú
 Âú Áîðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé
 Ñîøëèñü ñú ðàçñòðèæåíûì2 Ïîïîìú
 Ïîýòú, Êàðíåòú [òàê!] óëàíñêîé
 5 Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîäåöú
 Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà
 È òðåòié [òàê!] Ãèëüäiè Êóïåöú
 Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà
 Âñÿêú Ïóíøó îñóøèâú áàêàëú

2 Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì (÷åðíûìè ÷åðíèëàìè) â ýòîì ñëîâå çà÷åðêíóòî îêîí÷àíèå 
«æåíûìú» è ñâåðõó íàäïèñàíî «ãîþ», ò. å. «ðàçñòðèãîþ».

Èë. 5
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2 Позднее другим почерком (Черными ЧерНиАаМи) в этом сАове зачеркнуто окончание
«женымъ» и сверху Надписано «гою», т. е. «разстригою».
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 10 Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîé
 È íà ïîðÿäê¼ îòêà÷àëú
 Ãîðÿ÷åþ Åëäîþ.

õ.
 Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú?
 ×åé Õóé ñðåäü áèòâû ïüÿíîé3 
 15 Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåòú
 Ãîðÿ êàêú ñòîëïú ðóìÿíîé
 Î çåìëåì¼ðú è ïèçäú è æîïú
 Áëÿäóíú òðóäîëþáèâûé.
 Õâàëà òåá¼ ðàçòðèãà [òàê!] Ïîïú
 20 Ïðiÿïà æðåöú ðåòèâîé!
 Âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû ïëåøü [òàê!] âïóñòèëú
 È ñå [òàê!] íîâó ùåëü ðàçäâèíóëú
 Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú âêîëîòèëú
 È Õóé ïîâèñøié âûíóëú

õ.

3 Ïîñëå ñëîâà «áèòâû»íà÷àòî «ßâíîé» è çà÷åðêíóòî, ïðîäîëæåíî «ïüÿíîé». Ïîçäíåå 
èñïðàâëåíî äðóãèì ïî÷åðêîì íà: «ðüÿíîé». 

Èë. 6
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10 Аегь съ блядью молодой
И на порядкв откачалъ
Горячею Елдою.

х.
Кто всізхъ задорнве ебетъ?
Чей Хуй средь битвы пьянойЗ

15 Пизду курчавую деретъ
Горя какъ столпъ румяной
О землемвръ и пиздъ и жопъ
Блядунъ трудолюбивьпїі.
Хвала тебіэ разтрига [тест] Попъ

20 Пріяпа жрецъ ретивой!
Въ четвертый разъ ты плешь [тик!] впустилъ
И се [тест] Нову Щель раздвинулъ
Въ Четвертый принялъ вколотилъ
И Хуй повисшій вьшулъ

Х.

3 После слова «битвы››начато «Явной» и зачеркнуто, продолжено «пьяной». Позднее
исправлено другим почерком на: «рьяной».
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 25 Ïî âèñú!....âîòùå ñâîåé ðóêîé
 Åëäó Ïàðàøêà äðî÷èòú
 È ïë¼øü ñæèìàåòú ïÿòåðíîé [òàê!].
 È âîëîñû Åðîøèòú
 Âîòùå ïîäú á¼øåíûìú Ïîïîìú
 30 Ë¼æèòú îíà òîñêóåòú
 È ¼çäèòú ïî áðþõó â¼ðüõîìú [òàê!]
 È âú Óñú åãî öåëóåòú
 Âîòùå!....Åëäàêú ëèøèëñÿ ñèëú
 Êàêú âîèíú âú òÿæêîé áðàíè
 35 Îíú ïàëú! — Ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú
 È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëîíè [òàê!].

õ.
 Êàêú èíîãäà Ïîýòú Õâîñòîâú,
 Îáèæåííîé ïðèðîäîé
 Âî òì¼ ïîëóíîùíûõú ÷àñîâú
 40 Êîðïèòú íàäú õëàäíîé îäîé

Èë. 7
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25 По висъ!....вотще своей рукой
ЕАду Парашка дрочитъ
И пАЪшъ сжимаетъ пятерной [тик!].
И воАосы Ерошить
Вотще подъ бъшенымъ Попомъ

30 Аъжитъ она тоскуетъ
И 5Ьздитъ по брюху върьхомъ [так!]
И въ Усъ его целуетъ
Вотще!....Е/\дакъ АишиАся сиАъ
Какъ воинъ въ тяжкой браъш

35 Онъ паАъ! - ГАаву свою скАоъшАъ
И пАачетъ въ нъжной дАони [тик!].

х.
Какъ иногда Поэть Хвостовъ,
Обиженной природой
Во тмъ поАунощныхъ Часовъ

40 Корпитъ Надъ ХАадНой одой
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 Ïðåäú íèìú íåùàñòíîå äèòÿ!
 È âú êðèâü! è âú êîñü è ïðÿìî
 Îíú ñëîâî çâó÷íîå êðåõòÿ
 Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿìîé.
 45 Òàêú áëÿäú [òàê!] òðóäèëàñü ïîäú Ïîïîìú
 Íî íå áûëî óñï¼õó 
 È íå ñòàíîâèëñÿ ïëóòú äûáîìú
 Êàêú áóäòî áû íà ñì¼õú

õ.
 Çàðäåëèñü ùåêè, áë¼äíîé ëîáú
 50 Ñòûäîìú âîñïëàìåíèëñÿ
 Ãîòîâú ñú ïîñò¼ëè [òàê!] ñïðÿíóòü Ïîïú 
 È âäðóãú îñòàíîâèëñÿ!........
 Îíú âèäèòú âú â¼òõîìú ñ¼ðòóï¼ [òàê!]
 Ñú îïóùåííûìè [òàê!] øòàíàìè
 55 Ñú Õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼
 Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè [òàê!]
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Предъ ъшмъ нещастное дитя!
И въ кривь! и въ кось и прямо
Онъ сАово звучное крехтя
Аомаетъ въ стихъ упрямой.

45 Такъ блядъ [тик!] трудиАась подъ Попомъ
Но Не быАо успъху
И Не ста-НовиАся пАуть дыбомъ
Какъ будто бы На смъхъ

Х.
Зарделись Щеки, бмздной Аобъ

50 Стыдомъ воспАамениАся
Готовъ съ постЬАи [тест] спрянуть Попъ
И вдругь остановиАся! ........
Онъ видитъ въ вътхомъ сЪртупЪ [такЁ]
Съ опущенными [такЁ] штанами

55 Съ Хуиной дАинною въ рукіэ
Съ отвисшми Мудями [тик!]
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 ßâèëàñü ò¼íü!.........èäåòú êú íåìó
 Äðîæàùèìè ñòîïàìè
 Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó
 60 Îãíèñòûìè î÷àìè.

õ.
 ×òî ñä¼ëàëîñü?.....ä¼òèí¼ òóòú
 Â¼ùàëî ïðèâèäåíüå

 Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú
 Åëäàêú âú èçíåìîæåíüè
 65 Ïðåäåòåëü [òàê!] êèëîé [òàê!] èçì¼íèëú
  Íå õî÷åòú óæú ÿðèòñÿ. —
  “Ïî÷òîæú, åáåíà Ìàòü çàáûëú
  “Òû ìí¼ âú áåä¼ ìîëèòñÿ?
  — Íî êòî òû? âñêëèêíóëú Åáèêîâú
 70 Âçäðîãíóâú îòú óäèâëåíüÿ.
  “Òâîé äðóãú, òâîé Ãåíié ÿ áîðêîâú
 Ñêàçàëî ïðèâèäåíüå.

õ.
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ЯвиАась тЬНь! .........идетъ къ Нему
Дрожащими стопами
Сіяя сквозь Ночную тьму

60 Огнистыми оЧаМи.
х.

Что сдЪАаАось?.....двтшгь туть
ВЪЩаАо привиденье
АишиАся пьшкости я Мудъ
ЕАДакъ въ изнеможеньи

65 ПредетеАь [тест] киАой [ти1с!] изміэнилъ
Не хочетъ ужъ ярится. -
“Почтожъ, ебена Мать забьшъ
“Ты мніэ въ бедв молится?
- Но кто ты? вскАикнуАъ Ебиковъ

70 Вздрогнувъ отъ удивленья.
“Твой другь, твой Геній я борковъ

Сказало привиденье.
х.
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  È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé Ïîïú
  Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà
 75 Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî ñêîòú [òàê!]
  Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà
  “Âîçñòàíü! ëþáåçíûé Åáèêîâú
  “Âîçñòàíü ïîâåë¼âàþ
  “Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõú Õóåâú
 80 “Òåá¼ ÿ âîçâàùàþ [òàê!].
  “Ïîäè Åáè Ïàðàøêó âíîâü!..
  Î ÷óäî! Õóé åäðåíîé
  Âñòàåòú, êèïèòú âú ìóäèùàõú Êðîâü
  È Êîëú òîð÷èòú âúçúÿðåííîé.

õ.
 85 “Òû âèäèøü ïðîäîëæàëú Áàðêîâú
  “ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèëú
  “Íî ñëóøàé èçîâñ¼õú ï¼âöîâú
  “Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú
  “Íèêòî, òàêú Ìàòü ÿ èõú âú ïèçäó
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 90 “Õâàëû èõú ìí¼ íå íóæíû
  “Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó
  “Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû
  “Âîçüìè çàäîðíîé ìîé Ãóäîêú
  “Èãðàé êàêú íè ïîïàëî
 95 “Âîòú çâîíêè ñòðóíû âîòú ñìû÷åêú
  “Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî.

õ.
  “Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú áîáðîâú
  “Íè Øàëèâîâà4 ñëîãîìú
  “Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé5

 100 “Ïðîêëÿòûìú6 Ôèôèêîìú [òàê!] áîãîìú
  “Êú ÷åìóæü [òàê!] áåçú ñìûñëà ïîäðàæàòü
  “Áåçñìûñë¼ííûìú ïîýòîìú [òàê!]
  “Ïîñë¼äóé ëèøü Åáåíà Ìàòü
  “Áëàãèìú ìîèìú ñîâ¼òîìú [òàê!]
 105 “È7 áóäåøü èçú Ï¼âöîâú, ïåâåöú [òàê!]
  “Êëÿíóñü ñâîåé Åëäîþ.

4 Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì èñïðàâëåíî íà: «Øàëèêîâà» (áóêâà «â» èñïðàâëåíà íà «ê»).
5 Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì íàäïèñàíî ìåæäó ýòèìè ôàìèëèÿìè ñëîâî «èëè», à â êîí-

öå äîáàâëåíî: «Øèøêîâú».
6 Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì èñïðàâëåíà áóêâà «ì» íà «õ», ò. å. «Ïðîêëÿòûõú...».
7 Äàëåå íà÷àòî «òî» è çà÷åðêíóòî.
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в! изд!!! #'гчг'г деда* 1:4... _:ў/ФД- _ - '_'Р 90 “Хвалы ихъ мнЪ не нужны

______іёда (2511! _;дгєгі' ,дуг” “Аишь отъ тебя услугь я жду
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ЩЬЙЁЩ* л 'тді' 'ну/_; Е і с* “Возьми задорной мой Гудокъ
а _: 3-4

,її/___, ,НМ _ Аттчг301%; где/Ё

и

“Играй какъ ни попало
1 ( _., _ _ 95 “Вотъ звонки струны воть смычекъ

_ __ '" 21/11%!!! дилджд ' , “Въ тебіз ума ужель не стало.
___;і'ттў 144615. ,дну/лк.Мдшйггжі- _' Х_
__ _;ў'ді ті? 22.1.: азы/,1..4 дм; ,д д ' “Не пой лишь такъ какъ піэлъ бобровъ

1/ І/ . “Ни Шаливова4 слогомъ
' “Шихматовъ, Шаховской5
Ж дд; матбудги Й” І7*,7-*1/7 100 “Проклятымъб Фификомъ [тик!] богомъ

;/ё:- [57 “тд/І? сми ' “Къ Чемужь [тик!] безъ смысла подражать
_ ,чт __”тм? " ` ___/да _ Мёд _- ї* “ЁЄЗСМЫМЪННЬШЁЁОЭТЙЪ [там]

' ' **** “ осліздуй лишь ена ать
___/йтдішгЁ: ай'гўН/И'Й* и* } “Благимъ моимъ совЪтомъ [тик!]

_ ` 105 “И7 б ешь изъ ПЪв овъ певе ъ так!_ ад? »га-д м- уд Ц › Ц [ 1__* /Ё 4422!7%/(2:- д! (_ г /<М%тг __КАЯНУСЬ Своей Ещша

І' дн. Сёєїд дгіїгд-ъдіўїм д!ИЕ! Иду?тЙ-Ёіі - ' - -_

г _, ,и/д/7/___; ...мда/,ю,_гдац_7/_' _5' '_Ё

! _д, ытидмб ..._/*ИМ (д, ,ММ'6°_ _.. ' І.

а* %@ІІҐ Йе'ннгг274 И/ёрл __ўвгдўі Ґ І

34.* Жід'ўгі 04%* 47.1199* . *і ё '

4 Позднее другим почерком исправлено на: «Шалшюва» (буква «в» исправлена на «к››).
5 Позднее другим почерком надписано между этими фамилиями слово «или», а в кон-

Це добавлено: «Шишковъ».
6 Позднее другим почерком исправлена буква «м» на «Х», т. е. «Проклягыхъ...».
7 Далее начато «то» и зачеркнуто.
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  “Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðíåöú
  “Íå âçäðåìëåòú ïîäú òîáîþ.

õ.
  — Áîðêîâú!...äîâîëåíú áóäåøü ìíîé
 110 Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà
  È âú ìèãú èç÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé
  È ìÿãêàÿ ïåðèíà
  Ïîäú ìèëîé æîïîé Êðàñîòû8 
  Íå ðàçú ïîòîìú èçìÿëàñü
 115 È áëÿäú [òàê!] âî áëåñê¼ íàãîòû
  Íà ñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü
  Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú äíåâíîé
  È áóäòî ïë¼øü áàãðîâà
  ßâèëîñü ñîëíöå çà ãîðîé
 120 Ñðåäú [òàê!] íåáà Ãîëóáîâà.....

õ.
  È ñòàëú ïîýòîìú Åáèêîâú
  Ïîåòú9 äà ïðèï¼âàåòú.
  Âåçä¼ ãëàñèòú: Âåëèêú Áàðêîâú

8 Ñíà÷àëà áûëî «... Êðàñîòîé», ñðàçó æå çà÷åðêíóòî «îé» è íàäïèñàíî «û».
9 Ñíà÷àëà áûëî: «Ïîýòú», ñðàçó æå èñïðàâëåíî íà «Ïîåòú» (áóêâà «ý» íà «å»).
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110

115

120

“Ни Чорть, ни дввка, ни Чернецъ
“Не вздремлетъ подъ тобою.

х.
- Борковъ!...доволенъ будешь мной
Провозгласилъ дЪтина
И въ мш'ь изчезъ призракъ ночной
И мягкая перина
Подъ милой жопой Красоты8
Не разъ потомъ измялась
И блядъ [тик!] во блескіэ наготы
На силу съ нимъ разсталась
Но воть ясніэетъ сввтъ дневной
И будто плізшь багрова
Явилось солнце за горой
Средъ [тик!] неба Голубова.....

х.
И сталъ поэтомъ Ебиковъ
Поетъ9 да припізваетъ.
Вездіэ гласитъ: Великъ Барковъ

8 Сначала было «... Красотой», сразу же зачеркнуто «ой» и надписано «ы».
9 Сначала было: «Поэть», сразу же исправлено на «Поеть» (буква «э» на «е»).
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  Ïîïà ñàìú Ôåáú âåí÷àåòú.
 125 Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú Åëäîé.
  Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å
  Âú òðàêòèðàõú âú Êàáàêàõú ãåðîé
  Íà âèçãè10 [òàê!] âñ¼õú ñèëüí¼ÿ
  È ñòàëú õîäèòú [òàê!] èçú Êðàÿ âú Êðàé
 130 Ñú Ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè
  È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé
  Áóìàãîé è ïèçäàìè.

õ.
  È òàìú ãä¼ âûâ¼ñêîé Åëäàêú11.
  Íà íèçêîé â¼òõîé Êðîâë¼
 135 È òàìú ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú
  È âú Êàïèùàõú òîðãîâëè
  Âåçä¼ çàò¼éëèâîé ïîýòú
  Ïà¸òú12 ñâîè Êóïëåòû
  È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú
 140 Áîðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû

10 Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì ýòî ñëîâî çà÷åðêíóòî è íàä íèì íàäïèñàíî «áèðæ¼».
11 Ñíà÷àëà áûëî: «... Åëäàêè.», èñïðàâëåíî ñðàçó æå.
12 Íà÷àòî áóêâîé «Ò» è çà÷åðêíóòî.
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Описание списков «Тёиъ Биркови»

Попа самъ Фебъ венчаетъ.
125 Перомъ владъетъ какъ Елдой.

Пъвцовъ онъ всъхъ славніэе
Въ трактирахъ въ Кабакахъ герой
На визги10 [так!] всЪХъ сильнъя
И сталъ Ходить [тик!] изъ Края въ Край

130 Съ Ґудкомъ, смычкомъ, Мудами
И на Руси вкушаетъ рай
Бумагой и пиздами.

Х.
И тамъ гдЪ вывъской Елдакъ11.
На Низкой вътхой Кровлъ

135 И тамъ гдъ только спитъ Монахъ
И въ Кашщахъ торговли
Вездіэ затЬйливой поэтъ
Паётъ12 свои Куплеты
И всякой день въ уМЪ твердить

140 Боркова всъ совъты

10 Позднее другим поЧеркоМ это слово зачеркнуто и над ним надписано «биржіз».
11 Сначала было: «... Елдаки.››, исправлено сразу же.
12 Начато буквой «Т» и зачеркнуто.
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  È áàáû13 è õóèñòîé ïîëú
  Äðîæà åìó âíèìàëè
  È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïàäàëú [òàê!]
  Ä¼â÷îíêè ïîäûìàëè.

õ.
 145 È ñòàëú ðàçñòðèãà áîãàòûðú [òàê!]
  Êàêú âú ìàñë¼ Ñûðú êàòàòñÿ
  Îäíàæäû âú æåíñêîé Ìîíàñòûðü
  Êàêú íà÷àëî ñì¼ðêàòñÿ
  Ïðèõîäèòú òàéíî Åáèêîâú
 150 È çâîíêèìè ñòðóíàìè
  Âîçï¼ëú ïîá¼äó Åëäàêîâú
  Íàäú þíûìè ïèçäàìè
  È ñòàðåöú í¼æíîé ñåêåëåêú
  Çàíûëú è çàøàòàëñÿ
 155 È âäðóãú! — âîðîòû íà çàìîêú
  È ïë¼ííûìú Ïîïú îñòàëñÿ.

õ.

13 Íà÷àòî îøèáî÷íî: «È äàáû...» è ñðàçó æå èñïðàâëåíî: «È áàáû...».
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Описание списков «Тёнъ Биркова»

И бабы13 и Хуистой полъ
Дрожа ему внимали
И только передъ нимъ падалъ [тик!]
Дввчонки подымали.

х.
145 И сталъ разстрига богатыръ [тик!]

Какъ въ маслв Сыръ кататся
Однажды въ Женской Монастырь
Какъ начало смвркатся
Приходить тайно Ебиковъ

150 И звонкими струнами
Возпвлъ побвду Елдаковъ
Надъ юными пиздами
И старецъ нвжной секелекъ
Заньълъ и зашатался

155 И вдругь! - вороты на замокъ
И плвннымъ Попъ остался.

Х.

13 Начато ошибочно: «И дабы...» и сразу же исправлено: «И бабы...».
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  È âú Ê¼ëüþ [òàê!] ä¼âû ïîâåëè
  Ïîýòà Åáèêîâà
  Ïîñòåëü òàìú ìàòêàÿ [òàê!] âú ïûëè
 160 ßâëÿåòñÿ äóáîâà
  È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøîìú
  Ëîæèòñÿ ïî í¼âîëè
  È âîòú Èãóìåíüÿ ñú Ïîïîìú
  Âú îáøèðíîìú åáëè ïîë¼! —
 165 Îòâèñëè òèòêè äî ïóïà.....
  È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà
  Òèðàíú äëÿ á¼äíàãî Ïîïà
  Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà.

õ.
  ×åñòíóþ Ìàòåðü îòêà÷àëú
 170 Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâûé
  È âåäüì¼ ñòðàæäóùåé â¼ùàëú
  Îíú ñú ðîáîñòúþ [òàê!] ñòûäëèâîé
  “Êàêóþæú Ïëàòó âîñïðèìó?....
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И въ КЪАЬЮ [так!] дъвы повели
Поэта Ебикова
ПостеАЬ тамъ маткая [так!] въ пьши

160 ЯвАяется дубова
И попъ въ постемо нагишомъ
Аожится по НЪвоАи
И вотъ ИІуМенъя съ Попомъ
Въ обширномъ ебли поАЪ! -

165 ОтвисАи титки до пупа.....
И ЩеАь идетъ вдоль брюха
Тиранъ для бъднаго Попа
Проштая старуха.

х.
Честную Матерь откаЧаАъ

170 ПришАецъ благочестивый
И ведьмъ страждущей вЪщаАъ
Онъ съ робостью [тест] стыдливой
“Какуюжъ ПАату восприму?....
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  À, à ìîé Ñûíú êàêóþ?
 175 Ïîñëóøàé ñêîðî òâîåìó
  Íå áóäåòú ñèëû Õóþ
  Òîãäà òû áóäåøü Êàïëóíîìú
  È ìû ïðåëþáîä¼ÿ
  Çàêèíåìú âú íóæíèêú âå÷åðêîìú
 180 Êàêú æåðòâó Àñìîä¼ÿ

õ.
  Î, Óæàñú! á¼äíîé ìîé ï¼âåöú!
  ×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ
  Óæú áëèçîêú äíåé òâîèõú Êîíåöú
  Óæú íîæèêú ïîäú — Åëäîþ! —
 185 Íàïðàñíî Åòü óñåðäíî ìíèøü
  Ä¼âèöó ïðåñòàð¼ëó
  Òû áëÿäü óñåðäúåìú [òàê!] íå ñìÿã÷èøü
  Íàäú Õóåìú ïîñåä¼ëó. —
  Êëÿíè çà¸áèíû îòöà
 190 È ìàòåðè ïðîð¼õó! —
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І _ 14% Шмщч-тігд

'чг--ї-*_ЖЩ; Ыйї і"__.. так ті;
і* 1*. 4

А, а мой Сынъ какую?
ПосАушай скоро твоему
Не будеть сиАы Хую
Тогда ты будешь КапАуномъ
И мы премободвя
Закинемъ въ нужникъ вечеркомъ

180 Какъ жертву Асмодіэя
х.

О, Ужасъ! бЪдной мой пввецъ!
Что станется съ тобою
Ужъ бшзокъ дней твоихъ Конецъ
Ужъ ножш<ъ подъ - ЕАдою! -

185 Напрасно Еть усердно мнишь
Дввицу престарЪАу
Ты бАядь усердъемъ [тикч не смягчишь
Надъ Хуемъ поседЪАу. -
КАяни заёбІ/шы отца

190 И матери прорЪХу! -

175



 Îïèñàíèå ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 205

  Âîñïëà÷òå í¼æíûÿ ñåðäöà
  Ñä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó

õ.
  Ïðîõîäèòú äåíü çà íèìú äðóãîé
  Íåä¼ëÿ ïðîòåêàåòú
 195 À Ïîïú âú îáèòåëè ñâÿòîé
  Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú14

  Î âèäú óãîäíûé íåáåñàìú.
  Èãóìåíüþ ñ¼äóþ
  Åáåòú ïî öåëûìú îíú ÷àñàìú
 200 Âú ïèçäó âú ñâÿòóþ
  Åáåòú! — íî ïëàì¼ííûé Åëäàêú
  Ñëàá¼åòú, áîë¼, áîë¼, è áîë¼å [òàê!]
  Îíú âÿíåòú êàêú âåñåн̄ié çëàêú
  Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.

õ.
 205 Óâû! íàñòàëú óæàñíûé äåíü!
  Óæú óòðî ïðîáóäèëîñü

14 Ñíà÷àëà áûëî: «îáèòèåòú», èñïðàâíåëî ñðàçó æå «è» íà «à».

Èë. 17

Й д? дым?*жж гуыгўдь?

34/17/14* ат: 0,24 гид 72; __

,2222 дуг/с 2, Э.
уїдг И Ідтчгшщ “ддт”
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' ,Ж ,ддд [т «гг/ТМ)

у і/т/ тег/м/МЖтд 3Ёд'ш1”1 . Літду Мшўё ,. _
. М/ ,и мтщсўьди'3452463

_ *лайт/2 Аг:М: _, Ф:
ь* [МК /ітт;! (21% Д;ддд м

' Ёйїўтшлдеэ

Іїў: і Медиа 7 щддаэ йдт

Ъ, ,угу/с.. ,уйма-гб
'її-ь __.- .__ __..... __ __

ИА. 17

,ўшдэт2ї9и/2 ,М2 ,Са/сша
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_ ВоспАаЧте нъжныя сердца
Ґ Сдъсь дЪАо не до смъху

х.
Проходитъ день за Нимъ другой
Недіэля протекаетъ

195 А Попъ въ обитеАи святой
Подъ стражей обитаетъ14
О видъ угодный Небесамъ.
Игуменью съдую
Ебетъ по ЦеАымъ онъ Часамъ

200 Въ Шзду въ святую
Ебетъ! - но пАамЪнный ЕАдакъ
САабЪетъ, бота, бота, и бомбе [тик!]
Онъ вянеть какъ весейій зАакъ
Скошенньпїі въ Чистомъ поАЪ.

х.
205 Увы! НастаАъ ужасньпїі день!

ў4їў:миї 'ёгиж

і Ужъ утро пробудиАось

14 Сначала быАо: «обитиетъ», исправнело сразу же «и» на «а».



 Îïèñàíèå ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 207

  È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü
  Ëó÷àìè âîîðóæèëîñü [òàê!]
  Íî Õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú
 210 Íåùàñòíûé óñòðàøèëñÿ!
  Âîòùå Ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú
  Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ
  Íàäóëñÿ Õóé! ðîñòåòú......ðîñòåòú
  Ïîäúåìëåòñÿ ëåíèâî 
 215 È ñú íîâà Ïàëú.....è íå âñòàåòú
  Ñìèðèëñÿ Ãîðäåëèâîé! —

õ.
  È âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü
  Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú
  Ãëàñèòü [òàê!]: åùå ïèçäó èçì¼ðü
 220 È âçîðàìè ïîâîäèòú
  È âú ðóêó Õóé!....íî îíú ëåæèòú
  Òðåñåòú [òàê!] — è íå ÿðèòñÿ
  Ùåêîòèòú!.....í¼æèòú!.....òùåòíî ñïèòú.
  Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ

Èë. 18

Ґ: Описание списков «Тёиъ Биркови» 207. -.: й? Ешхмйіг'?Й мг

І. 5 'Ж _ _ МДД ї И солнце въ сумрачную тЬнь
.' ' ~ жажда 'И ,29 ҐШ” __ * Аучами вооружияюсь [тик!]. ,_ _ 7% ___/*61 тм лтд Ґдддг 11; .. 210 Ёо Хуй двтины не встает'ь
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14%, фр; - 2 'рт ат“ї _ ' 1 Вотще Муде себіэ трясет'ь
ўеігддўйъ *2701: а” ддт/2. Напрасно Аишь трудился

| . Йтцн:_ Мї7 __,Миб _'1 НадуАся Хуй! ростетъ ......ростетъ
467 ___/#9; ПодъемАется Аениво

,на Ґдгтгм/г (Н/ЁМ/ 215 И съ Нова ПаАъ .....и Не встает'ь
Мимщ СмириАся ҐордеАивой! -

Ґ д 0/ М. _'. Х-
. . 211;ў#_.?/_%1Ґ_ж1;2 ` 42:31:12 ї __ 2** И воть скрьшя шатнуАась дверь
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220 И взорами поводитъ
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__Едддщі' “4*_ %%ЩЮ Щекотит'ь! .....Ніэжитъ! .....тщетно сштъ.
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225 Äîáðî! Èãóìåíüÿ ð¼êëà 

  È âú ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñú [òàê!]
  Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà
  È Êðîâü îñòàíîâèëàñü.

õ.
  Ðàçòðèãó [òàê!] ìó÷èëà [òàê!] Ïå÷àëü
 230 È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü 
  Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü âú äàëü
  È òåìíî ñòàíîâèëîñü.
  È íî÷ü ñú Åáëèâîþ ëóíîé
  Íà íåáî íàñòóïàëà
 235 Óæú áëÿäú [òàê!] âú ïîñòåë¼ Ïóõîâîé
  Ñú Ìîíàõîìú çàñûïàëà
  Êóïåöú óæú Ëàâêó çàïèðàëú
  Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè
  È âîäêîþ íàëèâú áàêàëú
 240 Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.

õ.

Èë. 19

Ё ,ётдї- * ійде/її

-ІІ Иўшгтдн диаг:/:)

Е шага луга/д) и

[й Жймиё3%» ЖЙЁЮ

_.
.

І
_

'ІІ
-І

-

Дтакий?
аІ/ащещё” ,_7ш2д'
И? теж/дает »лтд

и- 2:26, //!' штї/Йгусєё/
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225 Добро! Игуменья рвкла
И въ мшъ отъ глазъ сокрьъласъ [тик!]
Душа въ дьтинь замерла
И Кровь остановилась.

х.
Разтриїу [ти1с!] мучила [тест] Печаль

230 И сердце больно билось
Но время быстро мчалось въ даль
И темно становилось.
И Ночь съ Ебливою луной
На небо наступала

235 Ужъ блядъ [так!] въ постель Пуховой
Съ Монахомъ засьшала
Купецъ ужъ Аавку запиралъ
Поэты лишь не спали
И водкою наливъ бакалъ

240 Баллады сочиняли.
Х.
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  È âú Êåëü¼ òèøèíà áûëà!...
  Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü!
  Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà
  Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü!
 245 È âåòåðú õëàäíîé ïðîá¼æàëú
  Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è
  Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú
  Ñâÿùåííèêà ïðåäú î÷è
  Âú çåë¼íîìú â¼òõîìú ñåðòóê¼
 250 Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè
  Ñú Õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼
  Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè [òàê!]

õ.
  Ñêàæè ÷òî äúÿâîëú ïîâåë¼ëú? 
  ”Íàä¼éñÿ — è ñòðàøèñÿ

 
255 Óâû! ÷òî ìí¼ äàíî âú óä¼ëú?

  ×òî ä¼ëàòü ìí¼? — äðî÷è [òàê!]
  — È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóä¼ [òàê!] òðÿñòè
  Òðÿñú, Òðÿñú è âäðóãú ïðîâîðíî
  Ñòàëú Õóé âñå âú âåðüõú ðîñòè.

Èë. 20
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_
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_
_
_
..

.

245

250

255

И въ Кельъ тишина бьІАа!...
Вдругь стЬНы пошатнушсь!
УпаАи святцы со стола
Аисты перевернушсь!
И ветеръ ХАадной пробъжалъ
Въ тЬни угрюмой Ночи
Баркова призракъ вдругь предсталъ
Свящеъшика предъ очи
Въ зеАЪномъ вътхомъ сертукъ
Съ спущенными штанами
Съ Хуиной дАинною въ рукъ
Съ отвисшими Мудями [тик!]

Х.
Скажи Что дъявоАъ повеМэАъ?
,,Надъйся - и страшися
Увы! Что мнъ дано въ удъАъ?
Что дъАать мнъ? - дрочи [тикч
- И гръшникъ стаАъ Мудіз [тик!] трясти
Трясъ, Трясъ и вдругь проворно
СтаАъ Хуй все въ верьхъ рости.
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 260 Òîð÷èòú Åëäàêú çàäîðíî! —
  Áîãðîâà ïëåøü [òàê!] îãíåìú Ãîðèòú
  Ìóä¼ [òàê!] Êëóáÿòñÿ ñæàòû
  Âú ìîãó÷èõú æèëàõú Êðîâü êèïèòú
  È ïûøåòú Êîðíü ìîõíàòîé.

õ.
 265 Âäðóãú íà÷àëú ùîëêàòü [òàê!] Êëþ÷ü âú çàìê¼
  Äâåðü ñú ãðîìîìú îòâîðèëàñü
  È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼
  Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü! —
  ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà
 270 Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié! —
  Íî Åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà
  È Õóé Ïîïà ñòîÿ÷ié
  Îíà Óçð¼ëà, Ïàëà âú ïðàõú
  Ñî ñòðàõà îáîñðàëàñü
 275 Òðåïåùåòú á¼äíàÿ âú ñëåçàõú
  È ñú äóõîìú òóòú ðàñòàëàñü.

Èë. 21

. «Йа/гтд ди _. _ - .

І Идти! 7!!! ща: ...__или; МЛ __ *
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260 Торчитъ ЕАдакъ задорно! -
Богрова пАешь [тест] огнемъ Горить
Мудіз [так!] КАубятся сжаты
Въ могучихъ жиАахъ Кровь кипитъ
И пышетъ Корнь мохнатой.

Х.
265 Вдругь наЧаАъ щоАкать [тест] КАЮЧЬ въ замкіэ

Дверь съ громомъ отвориАась
И съ острымъ ножикомъ въ рукіэ
Игуменья явиАась! -
ЯвАяЮть гнъвъ Черты Аица

270 ПыАаеть взоръ собачій! -
Но ЕбАи грознаго пъвца
И Хуй Попа стоячій
Она УзрЪАа, ПаАа въ прахъ
Со страха обосралась

275 Трепещеть бъдная въ сАезахъ
И съ духомъ тутъ расталась.
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õ.
  Òû äíåñü ñâîáîäåíú Åáèêîâú!
  Ñêàçàëà ò¼íü ðàçñòðèã¼
  Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú
 280 Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼.
  Á¼ãè (îòêðûòà äâåðü áûëà)
  Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú
  Ïîçíàé êàêú äîáðûÿ ä¼ëà
  Ñâÿòûÿ íàãðàæäàþòú
 285 Óñ¼ðäíî òû15 âîñï¼ëú ìåíÿ 
  È âîòú! çà òî íàãðàäà!
  Ñêàçàëú, èç÷åçú è ñäåñü [òàê!] äðóçüÿ
 288 Îêîí÷èëàñú Áàëëàäà.
 Êîíåöú.

15 Ñíà÷àëà áûëî: «... òî ...», èñïðàâëåíà áóêâà «î» íà «û».

Èë. 22
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_,і (шуй __, Х_

[Жмл) ,пгт ,одг ' Ты днесь свободенъ Ебиковъ!
7131/ Сказала тЬнь разстригЬ

01,794? 'ЖМгд-д /М Мой другь! успЪАъ найти Барковъ
_ ,_ЕТ/ _/:ё, у ± _ 280 Развязку сей интригіэ.

/і Ы* “#77” Бъги (открыта дверь бЫАа)
6Ґгбтт%яйтдЫМ]_ :' Тебіэ Не помізшають

Познаи какъ добрыя дЪАа
І ь _, к* -- ММА Святыя Награждають

. *_ И _: ІЁМ_ 2,/“6 974- _ _ - 285 УсЪрдъїо ты15 воспіэш, Меня
_. _ ,_ _ _ І _ И воть. за то награда.

ц І щ ,дмўддўд/Эддт4' СказаАъ, изчезъ и сдесь [так!] друзья
у,27,,, ,тмтаит ,Ис_ . _ - 288 ОКОНЧШЪВаш;

'Й,ТЫ/_ Эти _;єдўодц
, 2:: ,2/,7

21,- ),5/ И32,2: ,ММ

15 Сначала было: «... то ...››, исправлена буква «о» на «ы».
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Ïðèìå÷àíèÿ ê ñïèñêó Áå:
Çàãëàâèå. Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå â çàãëàâèè è â ñòðîêàõ 71, 109, 140 — 

Áîðêîâú; â ñòðîêàõ 76, 85, 123, 247, 279 — Áàðêîâú. Â ñëóæåáíûõ äîêóìåíòàõ 
XVIII âåêà, â ðóêîïèñíûõ ñïèñêàõ XVIII — íà÷àëà XIX âåêîâ è äàæå â ïîä-
ïèñÿõ ñàìîãî È.Ñ. Áàðêîâà âñòðå÷àåòñÿ äâîÿêîå íàïèñàíèå ôàìèëèè. Â çà-
ãëàâèå À.Ñ. Ïóøêèí âûíåñ «Ò¼íü Áàðêîâà», òàê êàê â ïå÷àòè ê 1813 ã. óæå 
óòâåðäèëîñü íàïèñàíèå «Áàðêîâú» è À.Ñ. Ïóøêèí ýòî äîëæåí áûë çíàòü. 
Äðóãîå äåëî À. Áåëè÷åâ ïî ìîëîäîñòè ëåò ìîã íå çíàòü è, ïðè ïåðåïèñûâà-
íèè îøèáî÷íî ïðèíèìàÿ áóêâó «à» çà áóêâó «î», óïîòðåáèë äâîÿêîå íàïèñà-
íèå ôàìèëèè. Â ñïèñêå Á ôàìèëèÿ òîëüêî â ôîðìå «Áîðêîâú».

3. ðàçñòðèæåíûìú. Â àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà äîëæíî áûëî áûòü èìåí-
íî òàê, â ñïèñêå Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà òàêæå. Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì (÷åð-
íûå ÷åðíèëà) â ýòîì ñëîâå çà÷åðêíóòî îêîí÷àíèå «æåíûìú» è ñâåðõó íàä-
ïèñàíî «òîþ», ò. å. «ðàçñòðèãîþ». Òàê òîëüêî â ñïèñêå ß, Ù, Ý è â âàðèàíòå 
ñïèñêà À.

4. Êàðíåòú — îïèñêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «Êîðíåòú». 
7. È òðåòié — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «È òðåòåé» [ò. å. 

òðåòüåé] (ñì.: ÒÁ 2002: 68).
9. áàêàëú. Â ñòðîêå 239 òàêæå.
14. Ñíà÷àëà áûëî «×åé Õóé ñðåäü áèòâû ßâíîé», çàòåì ñëîâî «ßâíîé» çà -

÷åðêíóòî è äàëåå òåì æå ïî÷åðêîì çàïèñàíî ñëîâî «ïüÿíîé», ïîçäíåå äðó-
ãèì ïî÷åðêîì (÷åðíûå ÷åðíèëà) â ñëîâå «ïüÿíîé» áóêâà «ï» èñïðàâëåíà íà 
«ð», ïîëó÷èëîñü: «ðüÿíîé».

19. ðàçòðèãà. Â ñòðîêå 229 òàêæå. Â ñòîêàõ 145 («ðàçñòðèãà»), 278 («ðàç-
ñòðèã¼»). Âîçìîæíî, â àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà îáå ôîðìû íàïèñàíèÿ. 

21. ïëåøü. Â ñòðîêå 261 òàêæå, íî â ñòðîêàõ 27, 118 — «ïë¼øü».
22. È ñå íîâó... — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «È ñú íîâó». Âû ðà-

æåíèå «ñíîâó» çàôèêñèðîâàíî â èçä.: Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà XI—XVII ââ. /
Ðîñ. àêàäåìèÿ íàóê, Èí-ò ðóñ. ÿçûêà èì. Â.Â. Âèíîãðàäîâà [1894—1969]; [ãë. 
ðåä. Ã.À. Áîãàòîâà [1930—]]. — Ì.: Íàóêà, 2000. — Âûï. 25: (Ñêîðûíüÿ-Ñíó-
ëûé). — Ñ. 226 («È ñíîâó ïðè¼õàëú âú ×åðíèãîâú», Øåðåì., 1586. XVIII â. 
~ 1699 ã.). Â ñòðîêå 215: «È ñú íîâà ïàë...».

25. Ïî âèñú! — îïèñêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü ñëèòíî: «Ïîâèñú!».
26. Ïàðàøêà. Âî âñåõ èçâåñòíûõ ñïèñêàõ «Ïàðàøêà» áûëà çàìåíåíà íà 

«Ìàëàøêà», «ìèëàøêà», «ìîëîäêà», «ìàëþòêà». Ïåðåïèñ÷èêè ìåíÿëè èìÿ 
«Ïàðàøêà», àññîöèèðóþùååñÿ ñ «ïàðàøêîé, óðûëüíèêîìú, ëîõàíüþ äëÿ 
èñïðàæíåíié, íà ýòàïíûõú äâîðàõú, âú òþðüìàõú è ò. ï.» (Äàëü 1907/3: 37), 
íà áîëåå ñîçâó÷íîå èõ ýðîòè÷åñêèì ïðåäïî÷òåíèÿì, íàõîäÿùèì îòðàæåíèå 
â ñîñòàâëÿåìûõ èìè ñáîðíèêàõ òîëüêî ýðîòè÷åñêèõ òåêñòîâ. Ïîëàãàåì, ÷òî 
14-òèëåòíèé À.Ñ. Ïóøêèí íå ñòàâèë ïåðåä ñîáîé öåëü ñîçäàòü ñóãóáî ýðîòè-
÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå (èìåþùåå öåëüþ òîëüêî âîçáóæäåíèå), ïîýòîìó è èìÿ 
«Ïàðàøêà», ñíèæàÿ ýðîòè÷åñêèé ïîäòåêñò, ââåäåíî ñîçíàòåëüíî ñî ñêàòîëîãè-
÷åñêèì ñìûñëîì («Ïîäè åáè Ïàðàøêó [óðèëüíèê] âíîâü!»). Â «Óêàçàòåëå 
èìåí» (Ïóøêèí 1959/[17]: 325; ïåðåèçä.: Ïóøêèí 1997/19: 441 «Ìàëàøêà» íå 
îòìå÷åíà, çàòî èìÿ «Ïàðàøà» âñòðå÷àåòñÿ â ïÿòè ñëó÷àÿõ. Ïðèñòðàñòèå ê 
ñêàòîëîãè÷åñêîé ëåêñèêå ó À.Ñ. Ïóøêèíà, îñîáåííî â ïèñüìàõ, õîðîøî âèä-
íî ïî ïîäáîðêå ñîîòâåòñòâóþùèõ äîêóìåíòîâ Ì.À. Öÿâëîâñêèì (ÒÁ ÊÖ 

1992: 156—175; ÒÁ ÊÖ 1996: 198—213; ÒÁ 2002: 212—232). Â.È. Äàëü íå çàôèê-
ñèðîâàë ñëîâî «ïàðàøà» â çíà÷åíèå «óðûëüíèêà, ëîõàíè äëÿ èñïðàæíåíèé». 
Ëèøü â êîíöåXIX â. â ëèòåðàòóðå î òþðåìíîì áûòå ñëîâî «ïàðàøêà» áûëî 
âûòåñíåíî «ïàðàøåé». Âî âðåìåíà À.Ñ. Ïóøêèíà îñêîðáèòåëüíî áûëî íà-
çâàòü äåâóøêó ïî èìåíè «Ïàðàøà» óìåíüøèòåëüíûì «Ïàðàøêà». Çàòî 
«Ìàøó» íàçâàòü «Ìàøêîé» ìîæíî. Âîò åñëè áû À.Ñ. Ïóøêèí â ñòðîêàõ 26 
è 81 íàçâàë «ãåðîèíþ» «Ïàðàøåé», à íå «Ïàðàøêîé» ñêàòîëîãè÷åñêèé ýô-
ôåêò íå âîçíèêàë áû.

27. ïë¼øü. Â ñòðîêå 118 òàêæå, íî â ñòðîêàõ 21, 261 — «ïëåøü». 
27. ïÿòåðíîé — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «ïÿòåðíåé».
31. â¼ðüõîìú. Ñð. â ñòðîêå 259: «âú âåðüõú».
36. äëîíè — îïèñêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «äëàíè».
39. òì¼. Â ñòðîêå 59 «òüìó».
45. áëÿäú — îïèñêà, òàêæå â ñòðîêàõ 115, 235; íî ïðàâèëüíî «áëÿäü» â 

ñòðîêå 187.
51. ïîñò¼ëè. Ñð. «ïîñòåëü» (159), «ïîñòåëþ» (161), «ïîñòåë¼» (235).
53. ñ¼ðòóï¼ — îïèñêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «ñ¼ðòóê¼», â ñòðî-

êå 249 — «ñåðòóê¼».
54. Ñú îïóùåííûìè — îïèñêà ïåðåïèñ÷èêà, ñì. ïðàâèëüíî â ñòðîêå 250: 

«Ñú ñïóùåííûìè».
56. ìóäÿìè. Òàê æå â ñòðîêå 252, íî â ñòðîêå 130 — «ìóäàìè».
65. Ïðåäåòåëü êèëîé — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «Ïðåäàòåëü 

õèëîé».
71. áîðêîâú. Â ñòðîêàõ 76, 85, 123, 247, 279 — «Áàðêîâú».
75. ñêîòú — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Âèäèìî, â ïåðåïèñûâàåìîì ñïèñêå íå-

÷åòêî áûëî íàïèñàíî ñëîâî «ñíîïú», ïðî÷òåííîå ïåðåïèñ÷èêîì êàê «ñêîòú».
80. âîçâàùàþ — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «âîçâðàùàþ».
81. Ïàðàøêó. Ñì. ïðèìå÷. ê ñòðîêå 26.
87. ï¼âöîâú. Òàêæå â ñòðîêàõ 105, 126. Ñð. «ïåâåöú» (105), «ï¼âåöú (181), 

«ï¼âöà» (271).
97. áîáðîâú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Áîáðîâú».
98. Øàëèâîâà. Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì èñïðàâëåíà ïåðâàÿ áóêâà «â» 

íà «ê», ò. å. «Øàëèêîâà».
99. Ñíà÷àëà áûëî: «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé». Ôàìèëèþ «Øèõìàòîâú» 

ìîæíî ïðî÷åñòü è êàê «Øàõìàòîâú». Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì (÷åðíûå 
÷åðíèëà) ââåðõó ìåæäó ýòèìè ôàìèëèÿìè áûëî íàäïèñàíî «èëè», à â êîíöå 
äîáàâëåíî: «Øèøêîâú». Ïîëàãàåì, ÷òî â àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà áûëî 
èìåííî äâå ôàìèëèè; ýòî îñîáûé õóäîæåñòâåííûé ïðèåì ïîýòà, àäðåñîâàí-
íûé ñâîèì ñîáðàòüÿì-ëèöåèñòàì ïî ïåðó, çàñòàâèòü èõ äîãàäàòüñÿ, ÷òî ðèô-
ìå «Áîáðîâú,» äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü àâòîðèòåòíàÿ ôèãóðà òîãî âðåìåíè 
«Øèøêîâú». Ïîëàãàåì, ÷òî ôàìèëèè «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé» îòñûëàþò 
íàñ ê ñàòèðå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà. Èìåííî îòòóäà çàèìñòâîâàë 
À.Ñ. Ïóøêèí ýòè èìåíà. Ñòðîêà 26 «Äèâèëèñü äâîèö¼ íà áåãú åÿ âçèðàÿ» 
ÿâíûé íàìåê íà êíÿçÿ Ñ.À. Øèðèíñêîãî-Øèõìàòîâà (1783—1837) ñ åãî ñòè-
õîòâîðåíèåì «Âîçâðàùåíiå âú îòå÷åñòâî ëþáåçíàãî ìîåãî áðàòà...» (1810), 
ãäå åñòü ñòðîêà «Íà ðåçâîé äâîèö¼ êîíåé». Ñòðîêà 50 «È Ñòåðíà íîâàãî êàêú 
äèâî âåëè÷àëè» ïðÿìî íàçûâàåò êîìåäèþ êíÿçÿ À.À. Øàõîâñêîãî (1777—
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Примечания к списку Бе:
Заглавие. На титульной странице в заглавии и в строках 71, 109, 140 -

Бориовъ; в строках 76, 85, 123, 247, 279 - Барковъ. В служебных документах
ХУПІ века, в рукописных списках ХУПІ - начала ХІХ веков и даже в под-
писях самого И.С. Баркова встречается двоякое написание фамилии. В за-
главие А.С. Пушкин вынес «Тънь Баркова», так как в печати к 1813 г. уже
утвердилось написание «Барковъ» и А.С. Пушкин это должен был знать.
Другое дело А. Беличев по молодости лет мог не знать и, при переписыва-
нии ошибочно принимая букву «а» за букву «о», употребил двоякое написа-
ние фамилІ/ш. В списке Б фамилия только в форме «Борковъ».

3. ризстрижсны/иъ. В автографе А.С. Пушкина должно было быть имен-
но так, в списке Алексея Беличева также. Позднее другим почерком (чер-
ные чернила) в этом слове зачеркнуто окончание «женымъ» и сверху над-
писано «тою», т. е. «разстригою». Так только в списке Я, Щ, Э и в варианте
списка А.

4. Карнетъ - описка переписчика. Должно быть: «Корнеть».
7. И трстій - ошибка переписчика. Должно быть: «И третей» [т. е.

третьей] (см.: ТБ 2002: 68).
9. баки/съ. В строке 239 также.
14. Сначала было «Чей Хуй средь битвы Явной››, затем слово «Явной» за-

черкнуто и далее тем же почерком записано слово «пьяной», позднее дру-
гим почерком (черные чернила) в слове «пьшюй» буква «п» исправлена на
«р», получилось: «рьянои».

19. ризтриги. В строке 229 также. В стоках 145 («разстрига»), 278 («раз-
стригЪ»). Возможно, в автографе А.С. Пушкина обе формы написаъшя.

21. шсшъ. В строке 261 также, но в строках 27, 118 - «плъшь».
22. И сс нову... - ошибка переШтсчика. Должно быть: «И съ нову». Выра-

жеш/Іе «снову» зафш<сировано в изд.: Словарь русского языка ХІ-Х\/П вв. /
Рос. академия наук, Ин-т рус. языка им. В.В. Виноградова [1894-1969]; [гл.
ред. Ґ.А. Богатова [1930-]]. - М.: Наука, 2000. - Вып. 25: (Скорьшья-Сну-
льпїт). - С. 226 («И снову приъхалъ въ Черниговъ», Шерем., 1586. ХУПІ в.
~ 1699 г.). В строке 215: «И съ нова пал...».

25. По висъ! - ошска переписчика. Должно быть слитно: «Повисъ!».
26. Пиришки. Во всех известных списках «Парашка» была заменена на

«Малашка», «милашка», «молодка», «малютка». Переписчики меняли имя
«Парашка», ассоциирующееся с «парашкой, урыльникомъ, лоханью для
испражненій, на этапныхъ дворахъ, въ тюрьмахъ и т. п.» (Даль 1907/3: 37),
на более созвучное их эротическим предпочтениям, находящим отражение
в составляемых ими сборниках только эротических текстов. Полагаем, что
14-тилетншїт А.С. Пушкин не ставил перед собой цель создать сугубо эроти-
ческое произведение (имеющее Целью только возбуждение), поэтому и имя
«Парашка», съшжая эротический подтекст, введено сознательно со скатологи-
ческим смыслом («Поди еби Парашку Ь/рильник] вновь!»). В «Указателе
имен» (Пушкин 1959/ [17]: 325; переизд.: Пушкин 1997/19: 441 «Малашка» не
отмечена, зато имя «Параша» встречается в пяти случаях. Пристрастие к
скатолотической лексике у А.С. Пушкина, особеъшо в Шсьмах, хорошо вид-
но по подборке соответствующих документов М.А. Цявловским (ТБ КЦ
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1992: 156-175; ТБ КЦ 1996: 198-213; ТБ 2002: 212-232). В.И. Даль не зафик-
сировал слово «параша» в значение <<урь1льнш<а, лохани для испражнеъшй».
Аишь в конЦеХІХ в. в литературе о тюремном быте слово «парашка» было
вытеснено «парашей». Во времена А.С. Пушкгша оскорбительно было на-
звать девушку по имени «Параша» уменьшительным «Парашка». Зато
«Машу» назвать «Машкой» можно. Вот если бы А.С. Пушкин в строках 26
и 81 назвал «героиню» «Парашей», а не «Парашкой» скатологическшїт эф-
фект не возникал бы.

27. швшъ. В строке 118 также, но в строках 21, 261 - «плешь».
27. пятсрной - ошибка переписчика. Должно быть: «пятерней».
31. ввръхо/иъ. Ср. в строке 259: «въ верьхъ».
36. длони - описка перегшсчика. Должно быть: «длани».
39. т/ив. В строке 59 «тьму».
45. блядь - описка, также в строках 115, 235; но правильно «блядь» в

строке 187.
51. постЁ/ш. Ср. «ПОСТЄлЬ» (159), «ПостелЮ» (161), «ПОСТЄлЪ» (235).
53. свртупё - описка переписчика. Должно быть: «съртукъ», в стро-

Ке 249 - «серТуКЪ».
54. Съ опущсннъс/ии - описка переписчш<а, см. правильно в строке 250:

«Съ спущенными».
56. мудя/ии. Так же в строке 252, но в строке 130 - «мудами».
65. Предствлъ килоиІ - ошибка переписчика. Должно быть: «Предатель

хилои».
71. борковъ. В строках 76, 85, 123, 247, 279 - «Барковъ».
75. скотъ - ошибка переписчика. Видимо, в переписываемом списке не-

четко было написано слово «снопъ», прочтенное переписчш<ом как «скоть».
80. возвищию - описка. Должно быть: «возвращаю».
81. Парашку. См. примеч. к строке 26.
87. пввиовъ. Также в строках 105, 126. Ср. «певецъ» (105), «пьвецъ (181),

«П'ЬВЦа» (271).
97. о'ооровъ - описка. Должно быть: «Бобровъ».
98. Шиливови. Позднее другим почерком исправлена первая буква «в»

На «К», Т. е. «ШалИКОВа».
99. Сначала было: «Ших/иитовъ, Шиховской››. Фамилию «Шихматовъ»

можно прочесть и как «Шахматовъ». Позднее другим почерком (черные
чернила) вверху между этими фамилиями было надписано «или», а в конце
добавлено: «Шишковъ». Полагаем, что в автографе А.С. Пушкина было
именно две фамилии; это особый художественный прием поэта, адресован-
ньпїт своим собратьям-лицеистам по перу, заставить их догадаться, что риф-
ме «Бобровъ,» должна соответствовать авторитетная фигура того времени
«Шишковъ». Полагаем, что фамилии «Шихматовъ, Шаховской» отсылают
нас к сатире «Опасный Сосъдъ» В..7\. Пушкина. Именно оттуда заимствовал
А.С. Пушкин эти имена. Строка 26 «Дивились двоиив на бегь ея взирая»
явный намек на князя С.А. Ширинского-Шихматова (1783-1837) с его сти-
хотворением «Возвращеніе въ отечество любезнаго моего брата...» (1810),
где есть строка «На резвой двоиив коней». Строка 50 «И Стсрни новиго какъ
диво величали» прямо называет комедию князя А.А. Шаховского (1777-
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1846) «Íîâûé Ñòåðíú» (1805). Ïðÿìûõ óêàçàíèé íà À.Ñ. Øèøêîâà «Îïàñ íûé 
Ñîñ¼äú» íå ñîäåðæèò, ìîæåò áûòü è ïîýòîìó íåò åãî ôàìèëèè â 99-é ñòðî  êå 
«Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

100. Ñíà÷àëà áûëî: Ïðîêëÿòûìú Ôèôèêîìú áîãîìú. Ïîçäíåå äðóãèì 
ïî÷åðêîì (÷åðíûå ÷åðíèëà) â ïåðâîì ñëîâå èñïðàâëåíà áóêâà «ì» íà «õ», 
ò. å. «Ïðîêëÿòûõú» è îñòàâëåíû äâå êëÿêñû â êîíöå ýòîãî ñëîâà è â êîíöå 
ñëîâà «áîãîìú».

100. Ôèôèêîìú — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà À. Áåëè÷åâà ïî ìîëîäîñòè è íå-
çíàíèþ. Äîëæíî áûòü: «Ôèâñêèìú».

101. Êú ÷åìóæü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Êú ÷åìóæú».
102. ïîýòîìú — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «ïîýòàìú».
104. ñîâ¼òîìú — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà. Äîëæíî áûòü: «ñîâ¼òàìú».
105. Ïîñëå «È» íà÷àòî è çà÷åðêíóòî «òî» èëè «òû».
113. Êðàñîòû. Ñíà÷àëà áûëî «êðàñîòîé», çàòåì ñðàçó æå èñïðàâëåíî, 

çà÷åðêíóòî â êîíöå «îé» è íàäïèñàíî «û».
115. áëÿäú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «áëÿäü».
116. ðàçñòàëàñü, íî â ñòðîêå 276: «ðàñòàëàñü».
118. ïë¼øü áàãðîâà. Ñð. â ñòðîêå 261: «Áîãðîâà ïëåøü».
120. Ñðåäú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Ñðåäü».
121. Åáèêîâú. Ýòî ñëîâî áûëî íà÷àòî ñòðî÷íîé áóêâîé «ý», èñïðàâëåíî 

íà «Å» ñðàçó æå.
122. ïðèï¼âàåòü. Ñíà÷àëà áûëî: «ïðèïåâàåòú», èñïðàâëåíî ñðàçó æå.
122. Ïîåòú. Ñíà÷àëà áûëî «Ïîýòú», èñïðàâëåíî ñðàçó æå.
128. âèçãè — îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà À. Áåëè÷åâà, âèäèìî, ïðèâåçåííîãî â 

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã äëÿ ó÷åáû â êàêîì-ëèáî èç êàäåòñêèõ êîðïóñîâ èç ïðî-
âèíöèàëüíîãî ïîìåñòüÿ, ãäå íå áûëî ãîðîäñêèõ «áèðæ». Äîëæíî áûòü: «áèð-
æè». Ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì (÷åðíûå ÷åðíèëà) íåïðàâèëüíîå ñëîâî áûëî 
çà÷åðêíóòî è íàä íèì íàäïèñàíî: «áèðæ¼».

129. õîäèòú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «õîäèòü».
133. Åëäàêú. Ñíà÷àëà áûëî «Åëäàêè.», èñïðàâëåíà ñðàçó æå â êîíöå áóê-

âà «è» íà «ú».
138. Ïà¸òü. Ñð. â ñòðîêå 122: «Ïîåòú».
141. áàáû. Áûëî íà÷àòî îøèáî÷íî: «äàáû» è ñðàçó èñïðàâëåíî.
143. ïàäàëú — îøèáêà. Äîëæíî áûòü: «ïîäîëú».
145. áîãàòûðú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «áîãàòûðü».
151. Âîçï¼ëú. Ñð. «âîñï¼ëú» â ñòðîêå 285.
157. Ê¼ëüþ. Ñð. «Êåëü¼» (241).
159. ìàòêàÿ — îøèáêà. Äîëæíî áûòü: «øàòêàÿ».
165. òèòêè. Òàê â èçä.: Äàëü 1909/4: 768.
172. ðîáîñòúþ — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ðîáîñòüþ».
187. óñåðäúåìú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «óñåðäüåìú». 
192. Ñä¼ñü, íî â ñòðîêå 287 «ñäåñü».
196. îáèòàåòú. Ñíà÷àëà áûëî íàïèñàíî «îáèòèåòú», ñðàçó æå âòîðàÿ áóê-

âà «è» èñïðàâëåíà íà «à».
202. Â êîíöå ñòðîêè «è áîë¼å» ïî ðèôìå ÿâíî ëèøíåå.
203. âåñåн̄ié — òàê îáîçíà÷åíî óäâîåííîå «íí».
208. âîîðóæèëîñü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü «âîðóæèëîñü».

211. ìóäå, íî â ñòðîêàõ 257, 262 «ìóä¼».
219. Ãëàñèòü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Ãëàñèòú».
222. Òðåñåòú. Â ýòîì ñëîâå ñðàçó æå ïîïðàâëåíû áóêâû «å» è «ñ». Ñð. â 

ñòðîêàõ 211. 257, 258 — «òðÿñåòú», «òðÿñòè», «Òðÿñú». Ñì. òàêæå ïðèìå÷à-
íèÿ ê ýòèì ñòðîêàì (ÒÁ 2002: 86, 88).

225. Èãóìåíüÿ. Áûëî íà÷àòî òàê: «è Ãóìåíüÿ», èñïðàâëåíî ñðàçó æå.
226. ñîêðûëàñú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ñîêðûëàñü».
229. ìó÷åëà — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ìó÷èëà».
235. áëÿäú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «áëÿäü».
253. äúÿâîëú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «äüÿâîëú».
254. Íàä¼éñÿ — è ñòðàøèñÿ. Ýòó ñòðîêó À.Ñ. Ïóøêèí ïîëíîñòüþ çàèì-

ñòâîâàë ó Â.À. Æóêîâñêîãî èç åãî áàëëàäû «Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú» 
1811 ã.

256. äðî÷è — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Äðî÷èñÿ».
261. Áîãðîâà ïëåøü. Ñð. â ñòðîêå 118: «ïë¼øü áàãðîâà».
273. Çàïÿòàÿ â ñòðîêå ïîñòàâëåíà ïîçäíåå.
275. á¼äíàÿ. Ñíà÷àëà áûëî: «áåäíàÿ».
278. Â ñëîâå «ðàçñòðèã¼» äîïîëíåíà (ðàçìàøèñòî) áóêâà «ñ».
285. òû. Áûëî ñíà÷àëà «òî», èñïðàâëåíà ñðàçó áóêâà «î» íà «û».
288. Îêîí÷èëàñú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Îêîí÷èëàñü».

Íèæå ïóáëèêóåòñÿ òåêñò «Ýïèòàôiÿ Ìàðüå Èâàíîâí¼ — Áàíäûðø¼» 
(72 ñòðîêè), êîòîðûé ïðåäâàðÿåò â ðóêîïèñè òåêñò «Ò¼íü Áîðêîâà» è íàõî-
äèòñÿ íà ñ. 3—7:

Ýïèòàôiÿ
Ìàðüå Èâàíîâí¼ — Áàíäûðø¼.

Ïðîõîæié! ñâîé Åëäàêú îòíþäü ñäåñü íå äðî÷è<,>
Ïðî÷òè íàäãðîáíóþ! ñòóïàé äîìîé!... ìîë÷è<.>
Ïðèãíè âú øòàíû òû ïë¼øü è ÷àñòü ìóäåé ãîðÿùèõú<,>
Íå ðàçáóäè êîñòåé ïîäú êàìíåìú ñèìú ëåæàùèìú [òàê!]16

<.>
Òðåõú òûñÿ÷åé ìóæåé! ñîêðûòà ñäåñü æåíà
È êàêú ðîäèëàñü í<à> ñâ¼òú ...... ïðîåá<åí>íà! [òàê!]
Áëÿäü âú ìëàäîñòè áûëà! ïîäú ñòàðîñòü ñâîäíåé ñòàëà<.>
Àïòåêàðÿìú! Âðà÷àìú! ïðèáûòîêú äîñòàâëÿëà<.>
Ïîäú ñåíü, êîòîðûÿ âñÿêú ñòðàííèêú ïðèá¼ãàëú
Èì¼ÿ êîøåëåêú! ñú áëÿäüìè îïî÷èâàëú<.>
Ëèøü çàçâåíèòú ñðåáðîìú — òî áàíäûðøà ïðåäñòàíåòú<,>
Ðå÷åòú! è âäðóãú òîëïó áëÿäåé åìó ïðåäñòàâèòú<,>
Íî êòî æå áåçú ñðåáðà âú õðàìü âí<è>òè17 ñåé äåðçíˆòú<,> íî í¼òú [òàê!]18

<.>
Âåñü ãí¼âú òîòú áàíäûðøè íåùàäíî
Ìåòëà! Ñîáàêà! Êðèêú! Åãî ñú äâîðà óïðÿ÷óòú<,>
Âú çàòûëîêú áëÿäè âñ¼ òîëêàòü åãî ïîâñêà÷óòú<.>

16 Âíèòè (öåðêîâíîñëàâÿíñêîå) — âîéòè (Äàëü 1903/1: 529).
17 Äîëæíî áûòü: ëåæàùèõú.
18 Êîíåö ñòðîêè â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà íàïèñàí èìåííî òàê.

218 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

1846) «Новьпїт Стернъ» (1805). Прямых указаъшй наАС.Шшова «Опасньнїі
Сосъдъ» не содержит, Может бьпъ и позтому Нет его фамилии в 99-й строке
«Теъш Баркова» АС. Пушкина.

100. Сначала было: Проклятъс/иъ Фификомъ богомъ. Позднее другим
почерком (черные чернила) в первом слове исправлена буква «м» на «х»,
т. е. «Проклятыхъ» и оставлены две кляксы в конце этого слова и в конце
слова «богомъ».

100. Фификомъ - ошибка переписчика А. Беличева по молодости и не-
знанию. Должно быть: «Фивскимъ».

101. Къ чемужъ - описка. Должно быть: «Къ чемужъ».
102. поэтомъ - ошибка переписчика. Должно быть: «поэтамъ».
104. совёто/иъ - ошибка переписчика. Должно быть: «совізтамъ».
105. После «И» начато и зачеркнуто «то» или «ты».
113. Красоты. Сначала было «красотой», затем сразу же исправлено,

зачеркнуто в конце «ои» и надписано «ы».
115. блядъ - описка. Должно быть: «блядь».
116. разстсмисъ, но в строке 276: «расталась».
118. шёшъ бигрови. Ср. в строке 261: «Богрова плешь».
120. Срсдъ - описка. Должно быть: «Средь».
121. Ебиковъ. Это слово было начато строчной буквой «э», исправлено

на «Е» сразу же.
122. ирииёвиетъ. Сначала было: «припеваетъ», исправлено сразу же.
122. Постъ. Сначала было «Поэтъ», исправлено сразу же.
128. визги - ошибка переписчика А. Беличева, видимо, привезеъшого в

Санкт-Петербург для учебы в каком-либо из кадетских корпусов из про-
винциального поместья, где не было городских «бирж». Должно быть: «бир-
жи». Позднее другим почерком (черные черъшла) неправильное слово было
зачеркнуто и над ъшм надписано: «биржъ».

129. ходитъ - описка. Должно быть: «ходить».
133. Елдакъ. Сначала было «Елдаки», исправлена сразу же в конце бук-

Ва, «И» На, «Ъ»,

138. Пиётъ. Ср. в строке 122: «Поетъ».
141. бабы. Было начато ошибочно: «дабы» и сразу исправлено.
143. иидсмъ - ошибка. Должно быть: «подолъ».
145. богитъфъ - описка. Должно быть: «богатырь».
151. Возиёлъ. Ср. «воспізлъ» в строке 285.
157. Кёлъю. Ср. «Кельв» (241).
159. маткия - ошибка. Должно быть: «шаткая».
165. титки. Так в изд.: Даль 1909/4: 768.
172. 1Іюд'остъю - описка. Должно быть: «робостью».
187. усердъемъ - описка. Должно быть: «усердьемъ».
192. Сдёсъ, но в строке 287 «сдесь».
196. обитаетъ. Сначала было написано «обитиетъ», сразу же вторая бук-

ва «и» исправлена на «а».
202. В конце строки «и болЪе» по рифме явно лишнее.
203. весейій - так обозначено удвоеъшое «нн».
208. вооружииосъ - описка. Должно быть «воружилось».
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211. муде, но в строках 257, 262 «мудіэ».
219. Глиситъ - описка. Должно быть: «Гласить».
222. Цссстъ. В этом слове сразу же поправлены буквы «е» и «с». Ср. в

строках 211. 257, 258 - «трясетъ», «трясти», «Трясъ». См. также примеча-
ния к Этим строкам (ТБ 2002: 86, 88).

225. Игуменъя. Было начато так: «и Ґуменья», исправлено сразу же.
226. сокръмисъ - описка. Должно быть: «сокрылась».
229. мучсли - описка. Должно быть: «мучила».
235. блядъ - описка. Должно быть: «блядь».
253. дъяволъ - описка. Должно быть: «дьяволъ».
254. Нидёйся - и стришися. Эту строку А.С. Пушкшт полностью заим-

ствовал у Б.А. Жуковского из его баллады «Двіэнадцать спящихъ дЪвъ»
1811 г.

256. дроии - описка. Должно быть: «Дрочися».
261. Богрова шешъ. Ср. в строке 118: «плвшь багрова».
273. Запятая в строке поставлена позднее.
275. бёдния. Сначала было: «бедная».
278. В слове «разстригіэ» дополнена (размашисто) буква «с».
285. ты. Было сначала «то», исправлена сразу буква «о» на «ы».
288. Окончи/шсъ - ошска. Должно быть: «Окончилась».

Ниже публикуется текст «Эпитафія Марье Ивановніэ - БандыршЪ»
(72 строки), который предваряет в рукописи текст «ТЪнь Боркова» и нахо-
дится на с. 3-7:

Эпитафія
Марье Ивановнъ - Бандыршіз.

Прохожій! свой Елдакъ отнюдь сдесь не дрочи<,>
1 ° *чПрочти надгробную. ступаи домои.... молчи<.>

Пригни въ штаны ты плвшь и часть мудеи горящихъ<,>
Не разбуди костей подъ камнемъ симъ лежащимъ [тик!]16<.>
Трехъ тысячей мужей! сокрыта сдесь жена

< г >И какъ родилась н а свЪтъ ...... проеб<ен>на! [так1]
Блядь въ младости была! подъ старость сводней стала<.>
Аптекарямъ! Врачамъ! прибытокъ доставляла<.>
Подъ сень, которыя всякъ странникъ прибЬгалъ
ИмЪя кошелекъ! съ блядьми опочивалъ<.>
Аишь зазвенитъ сребромъ - то бандырша предстанетъ<,>

' иРечетъ. и вдругь толпу блядеи ему гтредставитъо>
Но кто же безъ сребра въ храмь вн и ти17 сеи дерзнетъ<,> но нвтъ [тик!]18<.>
Весь гнъвъ тотъ бандырши нещадно

1 1 1Метла. Собака. Крикъ. Его съ двора упрячуть<,>
Въ затылокъ бляди всв толкать его повскачут'ь<.>

16 Внити (иерковносливянское) - войти (Даль 1903/1: 529).
17 Должно быть: лежащихъ.
18 Конец строки в списке А. Беличева написан именно так.
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Íî ñú çàâèñòè êú äðóãèìú ÷òî ìíîãî èõú åáóòú<,>
À åé è ïîëàñêàòü ùèòàþòü âñ¼ çà òðóäú:
Çàíåìîãëà. — Óâû! è êú íàøåìó íåùàñòüþ
Çàäîõëàñü, ëîïíóëà ïîæðàëàñü ñìåðòíîé ïàñòüþ<.>
Âåë<è>êè ïîäâèãè åÿ<,> êîëü õî÷åøü çíàòü<,>
Ïèçäó çà ãóáû òû åÿ ïîòùèñü ðàçíÿòü<.>
Òàìú øàíêåðû, áîáîíû<,> òàìú <ó>çðèøü õó¼ð<û>êè
Âêðóãú æîïû è ïèçäû áûâàëè è ïèçäàð<û>êè.
Êàêú Êàíäèëî ìû òàêú çàäí<è>öà á›ëà âñ¼ìú âú äèâî [òàê!]19

Èñïîðòèëè åÿ è øèøêè ïîðîñëè<.>
Ãðèáú ãðèáîìú ñä¼ëàëè ïî÷ò¼ííóþ çàäí<è>öó<.>
Ñå! íå ðàçòë¼ííóþ è ÷èñòó çðèìú ä¼âèöó.
Î! áàíäûðøà êîãäà âî ãðîá¼ — ÷óâñòâà åñòü<,>
×óäèñü êàêú ìû ìîãëè òâîþ ïîòåðþ ñíåñòü<.>
Âñ¼ áëÿäè âú òðàóð¼<,> âñ¼ ìû âú îäåæä¼ ÷åðíîé<,>
Êàêú êú ÷îðòó íà õóé òû ïðûãí<ó>ëà íåïîì¼ðíîé<.>
Âñ¼ ÷òèìñÿ ìèëîñòè òâîè âîîáðàçèòü
È ìàâçîëåé õîò¼ëè òåá¼ ñîîðóäèòü.
Íà òûñÿ÷è õóåâú òâîé áóäåòú ãðîáú ïîâ¼øåíú<.>
Ìóäÿìè!... Ñåêåëüìè!... Ïëîùèöàìè óâ¼øåíú<.>
Èçú êîðïèé, è ïëàñòûðåé, ãðîáú áóäåòú ñä¼ëàíú òâîé<,>
Êóâøèíú ïîâåñèòñÿ çà¸áèíú íàäú òîáîé.
È òàêæå òâîé ïîðòðåòú! èçú ïèçäåé øåðñòè ðàìêà
Âú íîãàõú æå áóäåòú äâà ÷èòðåé [òàê!] è èòàëüÿíêà.
Ñú Ìÿñíèöêîé âú òðàóð¼! ñú Ïåòðîâêè âú êîëïàê¼<.>
Íà ïðîòèâú áðèêìàíùèíú ó ÷îðòà íà áèòê¼<.>
Òâîé ãðîáú ñîêðûòú âú ïèçä¼: íèêàêú ìû íåäîïóñòèìú
Íî âú ïèçäüþ ñëèçü åãî ñú ïî÷òåíiåìú îïóñòèìú<.>
È ÿùèêú íå ñìîëîé<,> ôóôëÿòèíîé ñêë¼<è>ì<,>
Õóÿìè ïñîâûìè ïî ñëàáæå çàãâîçäèìú<,>
×òîáú äëÿ ïîñë¼äíÿãî åáàêú âñ¼õú óò¼øåíüÿ
Âñòàòü ëåã÷å òû ìîãëà âú äåíü îáùié Âîñêðåñåíüÿ<,>
È íàìú ñêîð¼é ïèçäó ðàçòÿíóòó ÿâèòè
È âñ¼ ä¼ëà ñâîè âî Àä¼ îáúÿâèòè.
Êîñàÿ Àííóøêà âú ðóêàõú èì¼ëà ë¼éêó.
Ðûäàÿ áåçú òåáÿ òðåñòü áóäåòú ìàëàôåéêó<.>
Ëóèçà á¼äíàÿ äëÿ òðàóðíîé êðàñû
Â ðàçäð<à>ííîé þáî÷ê¼ äåðåòú ñú ïèçäû âëàñû.
Àë¸íêà! ïüÿíàÿ! ÷òî ð¼äêî ñú íåé áûâàåòú<,>
Ðûäàåòú! ðâåòñÿ! ñöûòú! âú êóëàêú ñâîé íîñú ñìîðêàåòú<.>
Î! ñëàâà! âñåõú áëÿäåé. Î! íàøà ùåäðà ìàòü
Ïðîïàëà áåçú òåáÿ í¼òú ïðîêó áëÿäîâàòü<.>

19 Ïåðåïèñ÷èê À. Áåëè÷åâ íå ñìîã ïðàâèëüíî ïðî÷åñòü îðèãèíàë è çàïèñàë òåêñò â 
îäíó ñòðîêó, õîòÿ íåò åùå ñòðîêè ñ îêîí÷àíèåì íà ðèôìó «ïîðîñëè» è â ýòîì ñëó÷àå äîëæ-
íî áûòü âñåãî ÷åòûðå ñòðîêè. Ñëîâîñî÷åòàíèå «Êàíäèëî ìû» îçíà÷àåò ñèôèëèòè÷åñêèå 
êàí äèëîìû (ëàò. Condyloma) (áîðîäàâêè, íàðîñòû).

Îñòàâü Ïëóòîíîâú õóé, îñòàâü òû Ïðîçåðïèíó,
Îñòàâü ïðåñëàâíóþ âî Àä¼ æèâîòèíó.
Ïóñòü òàìú îíè äðóãèõú åáóòú, òû êú íàìú ïðèäè
Èëè âú Àäó ñêîð¼é áàðäåëü òû çàâåäè!
Âîçüìè òû âú ïîëîâèêú Áîãèíþ ïðîçåðïèíó
Ó íåé çíàêîìûõú òüìà! äàâàé åé ïîëîâèíó<.>
Êîëü ñä¼ëàåøü ñiå! òî ñìåðòú íàìú áóäåòú áîãàòåëü<,>
Ëèøü òîëüêî ÷òî óìðåìú! òî ïðÿìî è âú áîðäåëü<.>
Òàìú ñêàçûâàþòú âñ¼ ïðèñóäñòâóþòú óñï¼õè
Åáóòú òàìú è âú ïèçäó è âú æîïó áåçú ïîì¼õè<.>
È ñëîâîìú òàìú ñîâñ¼ìú ñâ¼òú áóäåòú íå òàêîâú.
Íåçíàþòú øåðàìûãú...... í¼òú òàìú õóåðûãú<.>
Ïðîùàé<.> Î! Ìàòü! Î äðóãú! óæú æèçíü íàìú îìåðç¼ëà
È ïèçäüÿ æàëîáà âñÿ âîëêîìú çàð¼âåëà.

Òåêñò «Ýïèòàôiÿ Ìàðüå Èâàíîâíå — Áàíäûðø¼» èìååò ÿâíî ìîñêîâñêîå 
ïðîèñõîæäåíèå è áûë ñîçäàí, âèäèìî, íà ðóáåæå XVIII—XIX âåêîâ.

Î áûòîâàíèè ïîäîáíûõ òåêñòîâ â ïóøêèíñêîå âðåìÿ ëþáîïûòíîå ñâè-
äåòåëüñòâî ïðèâîäèò Àáðàì Èëüè÷ Ðåéòáëàò (1949—): Ðåéòáëàò, À.È. ×è-
òàòåëè ïóøêèíñêîé ýïîõè / Àáðàì Ðåéòáëàò, âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê 
ÐÃÁ // Áèáëèîòåêîâåäåíèå: Æóðíàë Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòå-
êè: 12 íîìåðîâ â ãîä: Îñíîâàí â 1952 ã. êàê ñáîðíèê «Áèáëèîòåêè ÑÑÑÐ. 
Îïûò ðàáîòû», ñ 1967 ã. âûõîäèë ïîä íàçâàíèåì «Áèáëèîòåêè ÑÑÑÐ», ñ 1973 ã. 
ïðåîáðàçîâàí â ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíèå «Ñîâåòñêîå áèáëèîòåêîâåäåíèå», 
ñ 1993 ã. — â íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë «Áèáëèîòåêîâåäåíèå» / Íàä íî-
ìåðîì ðàáîòàëè: Âàäèì ×óðáàíîâ, Èðèíà Áàãðîâà, Îëüãà Çàðóáèíà. — 
Ìîñêâà: Èçä-âî Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè «Ïàøêîâ Äîì», 
1999. — ¹ 3/99. — Ñ. 24—29. — Ëèòåðàòóðà (¹ 1—41): ñ. 29. — Â ðàçäåëå 
«Áèáëèîòå÷íàÿ ïóøêèíèàíà». — (160 ñ.: èë.; 28,5 × 20,5 ñì. Â îáë. 4000 ýêç. 
Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 15.06.99). — Íà ñ. 27 ÷èòàåì: «Ïî ñâèäåòåëüñòâó Â.Ä. Êðåí-
êå [1816— 1893], ó êàäåòîâ 1820 — ïåðâîé ïîëîâèíû 1830-õ ãã. çíà÷èòåëüíóþ 
÷àñòü ïîäîáíûõ ðóêîïèñíûõ ïðîèçâåäåíèé ñîñòàâëÿëè öèíè÷åñêèå ñî÷èíå-
íèÿ <...> ÷åì ñòðîæå êîðïóñíîå íà÷àëüñòâî ïðåñëåäîâàëî ýòè ðóêîïèñè, òåì 
áîëåå êàäåòû óõèòðÿëèñü ñîõðàíÿòü è ïðèîáðåòàòü âíîâü. Â ìîå ïðàïîð-
ùè÷üå âðåìÿ êàæäûé îôèöåð ïðèâîçèë ñ ñîáîþ èç êîðïóñà öåëûå òåòðàäè 
ýòèõ ñî÷èíåíèé, ó íåêîòîðûõ áûëè äàæå áîëüøèå òîìà, è íå òîëüêî ñ ìåë-
êèìè ñòèõîòâîðåíèÿìè, íî ñ öåëûìè äðàìàòè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè, êî-
ìåäèÿìè, âîäåâèëÿìè è ïð.; âñå ýòî ñëûëî ïîä îáùèì èìåíåì «áàðêîâùè-
íû»31.». Íà ñ. 29 â ïðèñòàòåéíîé «Ëèòåðàòóðå» ïîä ¹ «31. Êðåíêå Â.Ä. Áûò 
ñàïåðîâ 50 ëåò íàçàä // Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê. 1885. ¹ 8. Ñ. 290. — Ñì. ïî-
äðîáíîå îïèñàíèå â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1885 Êðåíêå.

Ñïèñîê ß (íàçâàí íàìè ïî ïåðâîé áóêâå ôèëèãðàíè áóìàãè: ßÌÔÄß
1 8 1 6

).

Ìåñòîíàõîæäåíèå ñïèñêà ß: ÐÃÀÄÀ. Ôîíä 188 («Ðóêîïèñíîå ñîáðàíèå 
ÖÃÀÄÀ»). Îïèñü I («1829 åä. õð., XIII—XX â., Ìîñêâà — 1980, ðàçäåë IV: 
Ñâåòñêàÿ ëèòåðàòóðà, ¹ 8: Ïîýçèÿ XVII—XX â.»). Åä. õð. 758. 6 ë. Èìååòñÿ 
ìèêðîôèëüì åä. õð. 758. 
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Но съ зависти къ другимъ что много иХъ ебуть<,>
А ей и поласкать щитають всв за трудъ:
Занемогла. - Увы! и къ Нашему нещастъю
Задохлась, лопнула пожралась смертной пастью<.>
Вел<и>ки подвиги ея<,> коль Хочешь знать<,>
Пизду за губы ты ея потщись разнятъ<.>
Тамъ шанкеры, бобоны<,> тамъ <у>зришь хуЬр<ы>ки
Вкругъ жопы и пизды бывали и пиздар<ы>ки.
Какъ Кандило мы такъ задн<и>ца бь'Іла всізмъ въ диво [так!]19
Испортили ея и шишки поросли<.>
Грибъ грибомъ сдЪлали почтЬнную задн<й>цу<.>
Се! Не разтлънную и чисту зримъ дЪвицу.
О! бандырша когда во гробъ - чувства есть<,>
Чудись какъ мы могли твою потерю снесть<.>
ВсЬ бляди въ трауръд> всЪ мы въ одеждЪ черной<,>
Какъ къ чорту на Хуй ты прыгн<у>ла непомдЬрной<.>
Всъ чтимся милости твои вообразить
И мавзолей хотЬли тебЪ соорудить.
На тысячи Хуевъ твой будетъ гробъ повдЬшенъС>
Мудями!... Секельми!... Площицами ув1є›шенъ<.>
Изъ корпий, и пластырей, гробъ будетъ сдвланъ твой<,>
Кувцшнъ повесится заёбинъ надъ тобой.
И также твой портретъ! изъ пиздей шерсти рамка
Въ ногахъ же будетъ два читрей [тик!] и итальянка.
Съ Мясницкой въ трауръ! съ Петровки въ колпак15<.>
На противъ брикманщинъ у чорта на битк1:з<.>
Твой гробъ сокрыгь въ пиздв: никакъ мы недопустимъ
Но въ пиздью слизь его съ почтеніемъ опустимъ<.>
И шцикъ не смолой<,> фуфлятиной склт›<1×'1>м<,>
Хуями псовыми по слабже загвоздимъ<,>
Чтобъ для послвдняго ебакъ всЪхъ утЬшенья
Встать легче ты могла въ день обЩій Боскресеньяо>
И намъ скорЪй пизду разтянуту явити
И всЪ дЬла свои во АдЪ объявити.
Косая Аннушка въ рукахъ имЪла лЪйку.
Рыдая безъ тебя трестъ будетъ малафейку<.>
Ауиза бвдная для траурной красы
Б раздр<а>нной юбочкЬ дереть съ пизды власы.
Алёнка! пьяная! что рЪдко съ ней бываетъ<,>
Рыдаеть! рвется! сцьпъ! въ кулакъ свой носъ сморкаетъ<.>
О! слава! всехъ блядей. О! наша щедра мать
Пропала безъ тебя нЬтъ проку блядовать<.>

19 Переписчик А. Беличев не смог правильно прочесть оригинал и записал текст в
одну строку, Хотя нет еще строки с окончанием на рифму «поросли» и в этом случае долж-
но быть всего четыре строки. Словосочетание «Кандило мы» означает сифилитические
кандиломы (лит. СошіуІоша) (бородавки, наросты).
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Оставь Плутоновъ Хуй, оставь ты Прозерпину,
Оставь преславную во Адъ животину.
Пусть тамъ они другихъ ебутъ, ты къ намъ приди
Или въ Аду скоръй бардель ты заведи!
Возьми ты въ половикъ Богиню прозерпину
У ней знакомыхъ тьма! давай ей половину<.>
Коль сдЪлаешь сіе! то смертъ намъ будеть богатель<,>
Аишь только что умремъ! то прямо и въ бордель<.>
Тамъ сказываютъ всЬ присудствують успвхи
Ебуть тамъ и въ пизду и въ жопу безъ помт)Хи<.>
И словомъ тамъ совсЪмъ свЪть будеть не таковъ.
Незнаютъ шерамыгь ...... нЪть тамъ Хуерыгь<.>
Прощай<.> О! Мать! О другь! ужъ жизнь намъ омерзЪла
И Шздья жалоба вся волкомъ зарввела.

Текст «Этщтафія Марье Ивановне - Бандыршв» имеет явно московское
происхождение и был создан, видимо, на рубеже ХУПІ-ХІХ веков.

О бытовании подобных текстов в пушкгшское время любопытное сви-
детельство приводит Абрам Ильич Рейтблат (1949-): Рейтблат, АИ. Чи-
татели пушкинской эпохи / Абрам Рейтблат, ведущий научный сотрудник
РГБ // Библиотековедение: Журнал Российской государственной библиоте-
ки: 12 номеров в год: Основан в 1952 г. как сборник «Библиотеки СССР.
Опыт работы», с 19б7 г. выходил под назваъшем «Библиотеки СССР», с 1973 г.
преобразован в периодическое издание «Советское библиотековедение»,
с 1993 г. - в научно-практический журнал «Библиотековедение» / Над но-
мером работали: Вадим Чурбанов, Ирина Багрова, Ольга Зарубина. -
Москва: Изд-во Российской государственной библиотеки «Пашков Дом»,
1999. - Ме 3/99. - С. 24-29. - Аитература (Ме 1-41): с. 29. - В разделе
«Библиотечная пушкгшиана». - (160 с.: ил.; 28,5 × 20,5 см. Б обл. 4000 экз.
Подтщсано в печать 15.06.99). -На с. 27 читаем: «По свидетельству БД. Крен-
ке [1816- 18931, у кадетов 1820 - первой половины 1830-Х гг. значительную
часть подобных рукописных произведений составляли цинические сочине-
ния <...> чем строже корпусное начальство преследовало эти рукошси, тем
более кадеты ухитрялись сохранять и приобретать вновь. В мое прапор-
Щичье время каждый офицер привозил с собою из корпуса целые тетради
этих сочинений, у некоторых были даже большие тома, и не только с мел-
кими стихотворениями, но с целыми драматическими произведениями, ко-
медиями, водевилями и пр.; все это слыло под общим именем «барковщи-
ны»31.». На с. 29 в пристатейной «Аитературе» под Не «31. Кренке БД. Быт
саперов 50 лет назад // Исторический вестъшк. 1885. Не 8. С. 290. - См. по-
дробное ош/Ісание в главе 5 наст. изд. на: 1885 Кренке.

ЯМФДЯ)
1 8 1 б °

Местонахождение списка Я: РГАДА. Фонд 188 («Рукописное собрание
ЦГАДА»). Опись І («1829 ед. Хр., ХПІ-ХХ в., Москва - 1980, раздел ІУ:
Светская литература, Ме 8: Поэзия ХУП-ХХ в.»). Ед. Хр. 758. б л. Имеется
микрофильм ед. Хр. 758.

Список Я (назван нами по первой букве филиграни бумаги:
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Â îïèñè (1 (ñîñòàâëåíèå íà÷àòî â 1980 ã.) íà ñ. 264 ïîä åä. õð. 758 íåòî÷-
íàÿ çàïèñü: «“Òåíü Áàðêîâà” — íåïå÷àòíàÿ ïîýìà XIX â., ïåðâ. ÷åòâ., íå ðà-
íåå 1818 ã., â 1° ëë. 1—6, áåç ïåðåïëåòà». Äàòà íà ôèëèãðàíè «1816» ïðî÷è-
òàíà îøèáî÷íî êàê «1818» èëè «1819». Âîò òàê îøèáî÷íàÿ äàòà «1818» (âìå-
ñòî ïðàâèëüíîé «1816») â îïèñè íå ïîçâîëèëà èññëåäîâàòåëÿì (ðàáîòàâøèì 
ñ ýòèì ñïèñêîì «Òåíè Áàðêîâà») ñîîòíåñòè ýòîò ñïèñîê ñ ëèöåéñêèì ïåðèî-
äîì À.Ñ. Ïóøêèíà (1816—1817 ãã.).

Ëèñò çàâåðèòåëüíûé: «ÖÃÀÄÀ. Ôîíä 188. Îïèñü. Äåëî ¹ 758. Ïðîíó-
ìå ðîâàíî 6 (øåñòü) — 1 = 5. Ëèñòû ñ ¹ 1 ïî ¹ 6. ×èñòûé 6. 6 ôåâðàëÿ 1991». 
Ïîäïèñü íåðàçáîð÷èâà.

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ: 07.02.91 Ì. Øðóáà (Ñïèñàíî); 18.II.91, 22.02.91, 
26.II.91 Ì. Øðóáà (Ñïèñàíî). 10.12.96 À.È. Ãàìàþíîâ (Ïîëíàÿ êîïèÿ òåê-
ñòà); 05.10.01 íðçá.; 17.04.07 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Ïîëíàÿ êñåðîêîïèÿ).

Îïèñàíèå ñàìîé ðóêîïèñè:
Íà ë. 1 çàãëàâèå íàä òåêñòîì: «Ò¼íü Áàðêîâà.». Òåòðàäü èç 6 ëèñòîâ; òðè 

ïîëíûõ íåîáðåçàííûõ ôàáðè÷íûõ ëèñòà (34,5 × 43,6 ñì) ñîãíóòû â 2-þ äîëþ 
ëèñòà, âëîæåíû äðóã â äðóãà è ñøèòû. Ïîëíûé ëèñò ñèíåé áóìàãè èìååò ïî 

ñåðåäèíå ôèëèãðàíü: ßÌÔÄß
1 8 1 6

 [ãåðá ã. ßðîñëàâëÿ, òèï ¹ 10]. Ëèíèÿ ñãèáà

ïðîõîäèò ìåæäó áóêâàìè Ä è ß, öèôðàìè 1 è 6. Ðàñøèôðîâêà ëèòåð: 
ßðîñëàâñêàÿ Áîëüøàÿ (ìîæåò áûòü: Áóìàæíàÿ) Ôàáðèêà Äìèòðèÿ ßêîâëå-
âà — ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 70 (¹ 740, 741); Êëåïèêîâ 1978: 236.

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: 6 ë.; 2° (34,5 × 21,8 ñì). Òåêñò íà ëèñòàõ 
1—5. Ëèñòû 5îá., 6, 6îá. — ïóñòûå. Ë. 1 è ë. 4 ïàðíûå, ë. 2 è ë. 3 ïàðíûå âëî-
æåíû ìåæäó ë. 1 è ë. 4; ë. 5 è ë. 6 (ïàðíûå) îêàçàëèñü ïðèøèòû ê ë. 4îá. 
Ëèñò 6 êàê ïàðíûé ñ ë. 5 ïðè çàïèñûâàíèè òåêñòà áûë ÷èñòûì (çàùèùàë 
íà÷àëî òåêñòà) è ïî ñ÷åòó ÿâëÿëñÿ ëèñòîì 1, íî ïî îøèáêå àðõèâèñòîâ ïîëó-
÷èë íîìåð 6, à íå íîìåð 1.

Âûäâèãàåì ñëåäóþùåå ñåíñàöèîííîå ïðåäïîëîæåíèå.
Ñóäÿ ïî ôèëèãðàíè áóìàãè 1816 ã. òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» áûë ïåðåïèñàí 

â ïàìÿòü î ïðåáûâàíèè â Ëèöåå êåì-òî èç íåóñòàíîâëåííûõ (ïîêà!) ïîâçðîñ-
ëåâøèõ ëèöåèñòîâ â 1816—1817 ãîäàõ (äî èþíÿ 1817 ã. — äàòû âûïèñêà èç 
Ëèöåÿ) ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñêà, ïåðåïèñàííîãî â ñâîþ î÷åðåäü íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïîëàãàåì, ÷òî ëèöåèñò, ïåðåïèñûâà-
þùèé ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà â ìàå 1813 ã. è íåóñòàíîâëåííûé ïîêà ëè-
öåèñò, ïåðåïèñàâøèé ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñêà â 1816—1817 ãã., äàæå íå 
ïîäîçðåâàëè, ÷òî ýòîò òåêñò ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó. Ìîæåò áûòü ýòî 
òîò ñàìûé ïðîìåæóòî÷íûé ñïèñîê, ïåðåïèñàííûé â ìàå 1813 ã. ñ àâòîãðàôà 
À.Ñ. Ïóøêèíà è â èþíå 1817 ã. ïîñëå âûïóñêà èç Ëèöåÿ âûâåçåííûé íåèçâåñò-
íûì ëèöåèñòîì â Ïàðãàëîâî, ñ êîòîðîãî 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. Àëåêñåé Áåëè÷åâ 
ñíÿë ñâîþ êîïèþ (ñïèñîê Áå). Ñïèñîê íåñåò íà ñåáå ñëåäû «òâîð÷åñêîé» ïå-
ðåðàáîòêè òåêñòà, ìíîãèå ñëîâà çàìåíåíû, íî ñòðîêè 11 («íà ïîðÿäê¼») è 264 
(«êîðíü») îñòàëèñü áåç èçìåíåíèé. Î ìîòèâàöèè òàêîé «òâîð÷åñêîé» ïåðå-
ðàáîòêè ñìîòðèòå äàëåå â ïðèìå÷àíèÿõ ê ôàêñèìèëüíîé ïóáëèêàöèè òåêñòà.

Ñïèñîê ß ïðèìå÷àòåëåí òåì, ÷òî íàõîäèòüñÿ íå â ñáîðíèêå ýðîòè÷åñêèõ 
ïðîèçâåäåíèé (êàê îñòàëüíûå ñïèñêè, êðîìå ñïèñêà Áå), à ñóùåñòâóåò ñàìîñòî-
ÿòåëüíî è áûë ïåðåïèñàí òîæå ñ òàêîãî æå îòäåëüíîãî ñïèñêà.

Ñïèñîê ß, âîçìîæíî, õðàíèëñÿ â ñîáðàíèè èçâåñòíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
äåÿòåëÿ, êîëëåêöèîíåðà Íèêîëàÿ Áîðèñîâè÷à Þñóïîâà (1750—1831), çíàêî-
ìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Â ôîíäå ÐÃÀÄÀ ðÿäîì ñî ñïèñêîì ß íàõîäÿòñÿ ðóêî-
ïèñè ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, â îïèñè îíè îáîçíà÷åíû òàê: «Åä. õð. 751. 
Ñîíåòû Ïüåòðî Àðåòèíî (“Sonetti Lussuriossi”). Èòàë. ÿçûê. Êîí. XVIII â. — 
íà÷. XIX â. 4°. ëë., ïåðåïëåò. Èç á-êè Þ<ñóïîâûõ> (¹ 23 1022/6)»; «Åä. õð. 
752—754. Ñîáðàíèå ñòèõîâ Äæîðäæèî Áàôôî, âåíåöèàíñêîãî ïàòðèöèÿ. Íà 
èòàë. ÿçûêå. Òîìà 1—6 â 3-õ êíèãàõ. XVIII â. êîí. — XIX íà÷. Â 4°. Êàðòîí, 
êîæà. Èç á-êè Þ<ñóïîâûõ> (¹ 22 1022/5)». Â èçäàíèè: (Êóíèí, Âèêòîð Âëà-
äèìðîâè÷ (1932—). Áèáëèîôèëû ïóøêèíñêîé ïîðû / Â.Â. Êóíèí. — Ì.: «Êíè-
ãà», 1979. — 352 ñ.: [30] èë.; 17,2 × 13,3 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç.) íà ñ. 69 íà-
õî äèì òàêîé ïàññàæ: «Ó Þñóïîâà áûë öåëûé øêàô, îòâåäåííûé îòäåëó 
«Ýðî òèêà», è íàäî äóìàòü, Ïóøêèí ñ Ñîáîëåâñêèì óäåëèëè âíèìàíèå åãî 
îñìîòðó». Ðå÷ü èäåò î ïîñåùåíèè âåñíîé 1827 ã. À.Ñ. Ïóøêèíûì âìåñòå ñ 
Ñåðãååì Àëåêñàíäðîâè÷åì Ñîáîëåâñêèì (1803—1870) çàãîðîäíîãî äâîðöà 
Í.Á. Þñóïîâà «Àðõàíãåëüñêîå». Â ÐÃÀÄÀ õðàíèòñÿ áîëüøîé ëè÷íûé àð-
õèâ êíÿçåé Þñóïîâûõ (Ô. 1290. Îï. 1—10. 27 976 åä. õð. 1523—1921 ãã.), ïî-
ñòóïèâøèé â 1923 ã. èç áûâøåé ócàäüáû êí. Þñóïîâûõ ñåëà Àðõàíãåëüñêîå. 
Â ïîñëåäóþùèå ãîäû ïðè ôîðìèðîâàíèè ñáîðíîãî «Ðóêîïèñíîãî ñîáðà-
íèÿ ÖÃÀÄÀ» (Ô. 188. Îï. 1. 1932 åä. õð. XIII—XX ââ.) èç ëè÷íîãî àðõèâà 
êí. Þñóïîâûõ ñþäà áûëè ïåðåäàíû ýðîòè÷åñêèå ñòèõè íà èòàë. ÿçûêå Ïüåò-
ðî Àðåòèíî (Aretino, Pietro; 1492—1556) è Äæîðäæèî Áàôôî (Baffo, Giorgio; 
1694—1768) (èòàëüÿíñêîãî Áàðêîâà). Â ñîñòàâå êàêîãî ñîáðàíèÿ â ÖÃÀÄÀ 
(ÐÃÀÄÀ) ïîñòóïèëà îòäåëüíàÿ ðóêîïèñü «Ò¼íü Áàðêîâà» âûÿñíèòü, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå óäàëîñü. Ïî äðóãèì ñâåäåíèÿì, äàííûé ñïèñîê ß «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ìîæåò ïðîèñõîäèòü èç àðõèâà Ìèíèñòåðñòâà Èíîñòðàííûõ Äåë. Ñëåäîâàëî 
áû ñðàâíèòü ïî÷åðê ñïèñêà ß ñ ïî÷åðêîì Ñ.Ã. Ëîìîíîñîâà (1799—1857), ëè-
öåéñêîãî òîâàðèùà À.Ñ. Ïóøêèíà, îïðåäåëåííîãî ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ëèöåÿ 
âìåñòå ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â Êîëëåãèþ èíîñòðàííûõ äåë, â áóäóùåì äèïëî-
ìàòà. Ïî êðàéíåé ìåðå, íàõîæäåíèå ýòîé ðóêîïèñè â Ðîññèéñêîì Ãîñóäàð-
ñòâåííîì àðõèâå äðåâíèõ àêòîâ óêàçûâàåò íà íå ñëó÷àéíûé èñòî÷íèê åå 
ïîñòóïëåíèÿ.

Ñïèñîê ß ñîäåðæèò ïîëíûé òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà»: [288] íåíóìåðî-
âàííûõ ñòðîê; [24] íåíóìåðîâàííûå ñòðîôû ïî 12 ñòðîê îòäåëåíû äðóã 
îò äðóãà çíàêîì «#»; â ñòðîêàõ âíóòðè ñòðîô îòñòóïîâ íåò. Íà ë. 1, 4îá. — 
ïî 32 ñòðî êè, íà ë. 1îá., 2, 2îá., 3îá. — ïî 36 ñòðîê, íà ë. 3, 4 — ïî 38 ñòðîê, 
íà ë. 5—4 ñòðîêè. Ñïèñîê ðóêîé íå óñòàíîâëåííîãî ëèöåèñòà, ïî÷åðê — ÷åð-
íèëà ÷åðíûå, ñêîðîïèñü ìåëêàÿ, ðàçáîð÷èâàÿ.

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà ß:
«Ò¼íü Áàðêîâà.» [Ðóêîïèñü: 288 ñòðîê] / [àâòîð íå óêàçàí; ëèöåèñò ïåðå-

ïèñ÷èê íå óñòàíîâëåí]. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã (Ëèöåé), 1816—1817 (äî èþíÿ 
1817 ã.)]. — Ë. 1—5. — (6 ë.; 2° (34,5 × 21,8 ñì)). Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÀÄÀ. 
Ô. 188. Îï. I. Åä. õð. 758. Ë. 1—5. 

Õàðàêòåðíàÿ îñîáåííîñòü ýòîãî ñïèñêà ß ñîñòîèò â ñëåäóþùåì. Õîòÿ 
ñïèñîê ß âîñõîäèò ê àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóøêèíà (îá ýòîì ãîâîðÿò ñòðîêè 11 
è 264, à òàêæå íåïîëíàÿ ñòðîêà 99) ÷åðåç ïðîìåæóòî÷íûé ñïèñîê, íåóñòà-
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В ош/Іси (1 (составлеъше Начато в 1980 г.) на с. 264 под ед. хр. 758 неточ-
ная запись: «“Тень Баркова” - непечатная поэма ХІХ в., перв. четв., не ра-
нее 1818 г., в 1° лл. 1-6, без переплета». Дата на филшрани «1816» прочи-
тана ошибочно как «1818» или «1819». Вот так ошибочная дата «1818» (вме-
сто правильной «1816››) в описи не позволила исследователям (работавшим
с этим списком «Тени Баркова») соотнести этот список с лицейским перио-
дом А.С. Пушкина (1816-1817 гг.).

Аист заверительный: «ЦҐАДА Фонд 188. Опись. Дело По 758. Прону-
меровано 6 (шесть) - 1 = 5. Аисты с Ме 1 по Ме 6. Чистьпй 6. 6 февраля 1991».
Подпись неразборчива.

Аист использования: 07.02.91 М. Шруба (Списано); 18.11.91, 22.02.91,
26.11.91 М. Шруба (Списано). 10.12.96 А.И. Гамаюнов (Полная копия тек-
ста); 05.10.01 нрзб.; 17.04.07 АВ. Бессмертных (Полная ксерокопия).

Ошсание самой рукописи:
На л. 1 заглавие над текстом: «Твнь Баркова». Тетрадь из 6 листов; три

полных необрезанных фабричных листа (34,5 × 43,6 см) согнуты в 2-ю долю
листа, вложены друг в друга и сшиты. Полньпїт лист синей бумаги имеет по

ЯМФДЯ
1 8 1 6

проходит между буквами Д и Я, цифрами 1 и 6. Расшифровка литер:
Ярославская Большая (может быть: Бумажная) Фабрика Дмитрия Яковле-
ва - см.: Клепиков 1959: 70 (Не 740, 741); Клепиков 1978: 236.

Физическая характеристика: 6 л.; 2о (34,5 × 21,8 см). Текст на листах
1-5. Аисты 5об., 6, боб. - пустые. А. 1 и л. 4 парные, л. 2 и л. 3 парные вло-
жены между л. 1 и л. 4; л. 5 и л. 6 (парные) оказались пришигы к л. 4об.
Аист 6 как парный с л. 5 при записывании текста был чистым (защищал
начало текста) и по счету являлся листом 1, но по ошибке архивистов полу-
чил номер 6, а не номер 1.

Выдвигаем следующее сенсационное предположение.
Судя по филиграни бумаги 1816 г. текст «Твнь Баркова» был переписан

в память о пребывании в Аицее кем-то из неустановленных (пока!) повзрос-
левших лицеистов в 1816-1817 годах (до июня 1817 г. - даты выписка из
Аицея) с промежуточного списка, переписанного в свою очередь непосред-
ственно с автографа А.С. Пушкина. Полагаем, что лицеист, переписыва-
ющий с автографа А.С. Пушкина в мае 1813 г. и неустановленный пока ли-
цеист, переписавший с промежуточного списка в 1816-1817 гг., даже не
подозревали, что этот текст прштадлежит А.С. Пушкину. Может быть это
тот самьпїі промежуточньпїт список, переписанньнїт в мае 1813 г. с автографа
А.С. ПушкШа и в июне 1817 г. после выпуска из Аицея вывезенньпїт неизвест-
ным лицеистом в Паргалово, с которого 13 февраля 1820 г. Алексей Беличев
снял свою когшю (список Бе). Сгшсок несет на себе следы «творческой» пе-
реработки текста, многие слова заменены, но строки 11 («на порядкіэ») и 264
(«корнь») остались без изменений. О мотивации такой «творческой» пере-
работки смотрите далее в примечаъшях к факсимильной публш<ации текста.

Список Я примечателен тем, что накодитъся не в сборнике эротических
произведений (как осталъные списки, кроме списка Бе), а существует самосто-
ятельно и был переписан тоже с такого же отделъного списка.

середине филигрань: [герб г. Ярославля, тип По 10]. Аиния сгиба
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Стшсок Я, возможно, хранился в собрании известного государственного
деятеля, коллекционера Николая Борисовича Юсупова (1750-1831), знако-
мого А.С. Пушкина. В фонде РҐАДА рядом со списком Я находятся руко-
писи эротического характера, в описи они обозначены так: «Ед. хр. 751.
Сонеты Пьетро Аретино (“Ѕопейі ЬиЅЅцп'оЅЅі”). Итал. язьп<. Кон. ХУПІ в. -
нач. ХІХ в. 4°. лл., переплет. Из б-ки Ю<суповых> (По 23 1022/6)»; «Ед. хр.
752-754. Собраъше стихов Джорджио Баффо, венецианского патриция. На
итал. языке. Тома 1-6 в 3-х книгах. ХУІІІ в. кон. - ХІХ нач. В 4°. Картон,
кожа. Из б-ки Ю<суповых> (По 22 1022/5)». В издании: (Кунин, Виктор Вла-
димрович (1932-). Библиофилы пушкинской поры /ВВ. Куъшн. - М.: «Кни-
га», 1979. - 352 с.: [30] ил.; 17,2 × 13,3 см. - В пер. 50 000 экз.) на с. 69 на-
ходим такой пассаж: «У Юсупова был Целый шкаф, отведенный отделу
«Эротика», и надо думать, Пушкин с Соболевским уделили внимаъше его
осмотру». Речь идет о посещении весной 1827 г. А.С. Пушкиным вместе с
Сергеем Александровичем Соболевским (1803-1870) загородного дворца
Н.Б. Юсупова «Архангельское». В РҐАДА хранится большой личный ар-
хив князей Юсуповых (Ф. 1290. Оп. 1-10. 27 976 ед. хр. 1523-1921 гг.), по-
ступивший в 1923 г. из бывшей усадьбы кн. Юсуповых села Архангельское.
В последующие годы при формировании сборного «Рукописного собра-
ния ЦҐАДА» (Ф. 188. Оп. 1. 1932 ед. хр. ХІП-ХХ вв.) из личного архива
кн. Юсуповых сюда были переданы эротические стихи на итал. языке Пьет-
ро Аретино (Агеііпо, Ріеіго; 1492-1556) и Джорджио Баффо (Ваіїо, Сіогёт'о;
1694-1768) (итальянского Баркова). В составе какого собрания в ЦГАДА
(РҐАДА) поступила отдельная рукопись «Твнь Баркова» выяснить, к сожа-
лению, не удалось. По другим сведеъшям, данньнїт сгшсок Я «Твнь Баркова»
может происходить из архива Министерства Иностраъшых Дел. Следовало
бы сравнить почерк списка Я с почерком С.Ґ. Аомоносова (1799-1857), ли-
цейского товарища А.С. Пушкина, определенного после окончания Аицея
вместе с А.С. Пушкиным в Коллегию иностранных дел, в будущем дипло-
мата. По крайней мере, нахождение этой рукописи в Российском Государ-
ственном архиве древних актов указывает на не случайный источник ее
поступлеъшя.

Список Я содержит полный текст «Твнь Баркова»: [288] ненумеро-
ванных строк; [24] ненумерованные строфы по 12 строк отделены друг
от друга знаком «#»; в строках внутри строф отступов нет. На л. 1, 4об. -
по 32 строки, на л. 106., 2, 2об., 306. - по 36 строк, на л. 3, 4 - по 38 строк,
на л. 5-4 строки. Список рукой не установленного лицеиста, почерк - чер-
нила черные, скоропись мелкая, разборчивая.

Библиографическое описаъше списка Я:
«Твнь Баркова» [Рукопись: 288 строк] / [автор не указан; лицеист пере-

писчик не установлен]. - [Санкт-Петербург (Аицей), 1816-1817 (до июня
1817 г.).] - А. 1-5. - (6 л.; 2° (34,5 × 21,8 см)). Местонахождение: РҐАДА.
Ф. 188. Оп. І. Ед. хр. 758. А. 1-5.

Характерная особенность этого списка Я состоит в следующем. Хотя
список Я восходит к автографу А.С. Пушкина (об этом говорят строки 11
и 264, а также неполная строка 99) через промежуточньпїі список, неуста-
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íîâëåííûé ëèöåèñò ïåðåïèñ÷èê ñïèñêà ß, ÷åëîâåê áîëåå îáðàçîâàííûé, ÷åì 
Àëåêñåé Áåëè÷åâ (ñïèñîê Áå), ïîçâîëèë ñåáå ââåñòè â ñâîé ñïèñîê êîíúåê-
òóðû â îñíîâíîì ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, êîòîðûõ íå áûëî â àâòîãðàôå 
À.Ñ. Ïóøêèíà è íåò â ñïèñêå À. Áåëè÷åâà. Âîò ýòè êîíúåêòóðû (ïåðâûìè 
äàíû ñëîâà èç ñïèñêà ß, âòîðûìè äëÿ ñðàâíåíèÿ — èç ñïèñêà Áå): ñòðîêè: 
3 («ðîçñòðèãîþ» — «ðàçñòðèæåíûìú»); 11 («îòêàòàëú» — «îòêà÷àëú»); 
16 («ñòîëáú ì¼äÿíîé» — «ñòîëïú ðóìÿíîé»); 21 («âñàäèëú» — «âïóñòèëú»); 
25 («âîòùå ðóêîé» — «âîòùå ñâîåé ðóêîé»); 26 («Ìàëàøêà» — «Ïàðàøêà»); 
46 («óñï¼õà» — «óñï¼õó»); 47 («Íå<...> õóé» — «È íå<...> ïëóòú»); 48 («äëÿ 
ñì¼õà» — «íà ñì¼õú»); 51 («âñïðÿíóòü» — «ñïðÿíóòü»); 65 («Õèëîé ïðåäà-
ò¼ëü» — «Ïðåäåòåëü êèëîé [ò. å. Ïðåäàòåëü õèëîé]»); 69 («âñêðèêíóëú» — 
«âñêëèêíóëú»); 81 («Ìàëàøêó» — «Ïàðàøêó»); 84 («ñòîèòú» — «òîð÷èòú»); 
89 («ìàòü æå èõú» — «ìàòü ÿ èõú»); 90 («Õâàëû ìí¼ èõú» — «Õâàëû èõú 
ìí¼»); 95 («Óìà âú òåá¼ íå ìàëî.» — «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî.»); 98 («Èëü 
Øàëèõîâà [ò. å. Øàëèêîâà] ñëîãîìú» — «Íè Øàëèâîâà [ò. å. Øàëèêîâà] 
ñëîãîìú»); 99 («Øàõìàòîâú èëè Øàõîâñêîé» — «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé»); 
100 («Ïðîêëÿòûé Ѳèâñêèìú Áîãîìú» — «Ïðîêëÿòûìú Ôèôèêîìú [ò. å. Ôèâ-
ñêèìú] áîãîìú»); 101 («Êú ÷åìó» — «Êú ÷åìóæú»); 106 («òåá¼» — «ñâîåé»); 
114 («ïîïîìú» — «ïîòîìú»); 155 («çàïîðú» — «çàìîêú»); 156 («ïîïàëñÿ» — «îñòàë-
ñÿ»); 159 («ìÿãêàÿ» — «ìàòêàÿ [ò. å. øàòêàÿ]»); 164 (ñíà÷àëà ëèöåèñò ïåðå-
ïèñ÷èê çàïèñàë «ïðîñòðàí«îìú» çàòåì çà÷åðêíóë è ñâåðõó íàäïèñàë êàê â 
àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà è â äðóãèõ ñïèñêàõ: «îáøèðíîìú». Çà÷åðêíóòîå 
ñëîâî âûäàåò çíàêîìñòâî ëèöåèñòà ïåðåïèñ÷èêà ñ îäîé ïîä çàãëàâèåì «Ãå-
ðîþ ïîáåäîíîñíîìó íà ïðîñòðàííîìú ïîë¼ åáëè» (èìååòñÿ â ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ôîíä ñïåö. õðàíåíèå. Îïèñü 2. Åä. õð. 2 («Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà. Ò. 1» — îäà 
¹ 19)); 169 («îòêàòàëú» — «îòêà÷àëú»); 174 («Àãà» — «À,à»); 176 («íå ñòà-
íåòú» — «íå áóäåòú»); 184 («íàäú» — «ïîäú»); 190 («ìàòåðüíó» — «ìàòåðè»); 
199—200 («Ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú|Åá¸òú âú ïèçäó ñâÿòóþ.» — «Åáåòú ïî 
öåëûìú îí ÷àñàìú|Âú ïèçäó âú ñâÿòóþ»); 234 («âûñòóïàëà» — «íàñòóïàëà»); 
235 («È áëÿäü» — «Óæú áëÿäú»); 247 («òóòú ïðåäñòàëú» — «âäðóãü ïðåäñòàëú»); 
285 (Ñíà÷àëà ëèöåèñò ïåðåïèñ÷èê íà÷àë ñòðîêó ñâîåé êîíúåêòóðîé «Äîáðîò-
íî», íî çàòåì çà÷åðêíóë è íàä íåé íàäïèñàë êàê â îðèãèíàëå «Óñåðäíî»); 
287 («äíåñü» — «ñäåñü»).

Ëèöåèñò ïåðåïèñ÷èê íåçíà÷èòåëüíî èçìåíèë îðôîãðàôèþ ñëåäóþùèõ 
ñëîâ â ñòðîêàõ (ïåðâîé ïðèâîäèòüñÿ òåêñò ïî ñïèñêó ß, âòîðîé äëÿ ñðàâíåíèÿ 
äàåòñÿ òåêñò ïî ñïèñêó Áå): 13 («åá¸òú» — «åáåòú»); 15 («äåð¸òú» — «äåðåòú»); 
19 («ðîçñòðèãà» — «ðàçòðèãà»); 22 («ñú íîâà» — «ñå íîâó»); 39 («ïîëóíî÷íûõú» 
— «ïîëóíîùíûõú»); 43 («êðÿõòÿ» — «êðåõòÿ»); 46 («íåáûëî» — «íå áûëî»); 
48 («áóäòîáû» — «áóäòî áû»); 55 («ñú îòâèñëûìè ìóäàìè» — «Ñú îòâèñøèìè 
ìóäÿìè»); 71 («Áàðêîâú» — «Áîðêîâú»); 87 («èçî âñ¼õú» — «èçîâñ¼õú»); 
95 («ñìû÷îêú» —«ñìû÷åêú»); 107 («÷åðüíåöú» — «÷åðíåöú»); 109 («Áàðêîâú» — 
«Áîðêîâ»); 116 («íàñèëó» — «íà ñèëó»); 128 («ñèëüí¼å» — «ñèëüí¼ÿ»); 
138 («Ïîåòú» — «Ïî¸òü»); 140 («Áàðêîâà» — «Áîðêîâà»); 144 («Ä¼â÷åíêè» — 
«Ä¼â÷îíêè»); 145 («ðîçñòðèãà» — «ðàçñòðèãà»); 146 («êàòàòüñÿ» — «êàòàòñÿ»); 
148 («ñì¼ðüêàòüñÿ» — «ñì¼ðêàòñÿ»); 151 («Âîñï¼ëú» — «Âîçï¼ëú»); 161 («íà-
ãèøåìú» — «íàãèøîìú»); 162 («ïî íåâîë¼» — «ïî í¼âîëè»); 165 («òèòüêè» — 

«òèòêè»); 166 («âú äîëü» — «âäîëü»); 187 («óñåðüäüåìú» — «óñåðäúåìú»); 
189 («çà åáèíû» — «çà¸áèíû»); 195 («âú îáèò¼ë¼» — «âú îáèòåëè»); 
200 («Åá¸òú» — 199 («Åáåòú)); 201 («Åá¸òú» — «Åáåòú»); 210 («íåñ÷àñòíûé» — 
«íåùàñòíûé»); 222 («Òðÿñåòú» — «Òðåñåòú»); 229 («ðîçñòðèãó» — «ðàçòðèãó»); 
239 («áîêàëú» — «áàêàëú); 252 («Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè» — «Ñú îòâèñøè-
ìè ìóäÿìè»); 257 («ìóäå» — «ìóä¼»); 259 («âú â¼ðüõú» — «âú âåðüõú»); 
262 («ìóäå» — «ìóä¼»); 265 («ùåëêàòü» — «ùîëêàòü»); 276 («ðàçñòà-
ëàñü» — «ðàñòàëàñü»); 278 («ðîçñòðèã¼» — «ðàçñòðèã¼»); 284 («Ñâÿòûå» — 
«Ñâÿòûÿ»). 

Ëèöåèñò ïåðåïèñ÷èê òàêæå èçìåíèë îêîí÷àíèÿ ñëîâ, ïîìåíÿâ: «-îé» íà 
«-ûé» (ñòðîêè 20, 44, 82, 84, 141, 216, 245), «-îé» íà «-îþ» (10).

Ëèöåèñò ïåðåïèñ÷èê ïîìåíÿë áóêâû «å» íà «¼» â ñëîâàõ â ñòðîêàõ: 5, 10, 
22, 32, 492, 57, 65, 78, 79, 105, 108, 115, 119, 120, 124, 125, 1533, 157, 159, 161, 
1662, 170, 183, 188, 194, 195, 197, 199, 214, 217, 227, 232, 241, 244, 245, 253, 259, 
261, 266, 2752, 281. Ïîìåíÿë «¼» íå «å» â ñòðîêàõ: 2, 53, 78, 102, 137, 162,178, 
198, 253, 257, 262, 285.

Îòìåòèì äâîÿêîå íàïèñàíèå íåêîòîðûõ ñëîâ ëèöåèñòîì ïåðåïèñ÷èêîì: 
«áàêàëú» (3), íî «áîêàëú» (239); «ïëåøü» (21), íî «ïë¼øü» (27, 118, 261); «íå-
ùàñòíûé» (41), íî «íåñ÷àñòíûé» (210); «ïîñò¼ëè» (51, 159, 161), íî «ïîñòåë¼» 
(235).

Îòìåòèì òàêæå íåçíà÷èòåëüíûå îïèñêè â ñëîâàõ â ñòðîêàõ: 26 («äðî-
÷èòü»), 27 («ïåòÿðíåé»), 28 («åðîøèòü»), 37 («ïîåòú»), 40 («êàðïèòú»), 59 («Ñiÿ»), 
109 («áóäåøú), 121 («ïîåòîìú»), 157 («È âú Ï¼ëüþ), 173 («Êàêóþæü»), 
208 («âî ðóæèëîñü»), 228 («êðîâú»), 261 («Áîãðîâà»), 263 («Êðèâü»), 264 («ìàõ-
íàòûé»), 280 («Ðàçúâÿçêó»), 284 («íà ãðàæäàþòú»).

Çàìåòêà ñïåøêà ïðè ïåðåïèñûâàíèè, îòñþäà ïåðåñêàêèâàíèå «ãëàçà» â 
ñòðîêàõ 11, 23, 25 (ïðîïóñê ñëîâà), 30, 37, 53 (ïðîïóñê ñëîâà), 64, 201, 203, 
207, 208, 279.

Â ñïèñêå ß îòìå÷àåòñÿ íå÷åòêîå íàïèñàíèå íåêîòîðûõ áóêâ: «ÿ» êàê «è» 
è êàê «à» â ñòðîêàõ 8, 18 (Áëèäóíú), 106 (êëèíóñü), 115 (áëèäü), 156, 160, 163, 
168 (Ïðîêëàòèà), 169, 180, 182, 187 (áëèäü), 194, 195, 210, 212, 216, 217, 235, 
240 (ñî÷èíàëè); «à» êàê «è» — 19 (õâèëà), 22, 34 (áðèíè), 36, 64 (åëäèêú), 76, 
87, 93, 94, 97, 101, 103, 104, 112, 121, 129, 131, 142, 167, 168, 189, 266, 281; 
«î» êàê «è» — 110 (ïðèâîçãëàñèëú), 263 (êðèâü), «ê» êàê «õ» — 25 (ðóõîé), 
98 (Øàëèõîâà).

Äàëåå ïóáëèêóåòñÿ òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñïèñêó ß â ñîîòâåòñòâèè 
ñ îðôîãðàôèåé è ïóíêòóàöèåé ñïèñêà, à òàêæå ïðèâîäèòñÿ åãî ôàêñè-
ìàëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå. Ïóøêèíèñòàì ýòîò ñïèñîê òàêæå íå áûë èçâåñ-
òåí.

Ïóáëèêàòîð âûðàæàåò èñêðåííóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó 
Ïàíîâó çà óêàçàíèå íà ìèêðîôèëüì äàííîãî ñïèñêà 17 àïðåëÿ 2007 ãîäà.

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ïîëíîñòüþ ñïèñîê ß ñ ïàðàë ëåëüíûì òåêñòîì 
«Ò¼íü Áîðêîâà».
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новленньпїт лицеист переШсчик спискаЯ, человек более образоваъшьпїі, Чем
Алексей Беличев (список Бе), позволил себе ввести в свой список конъек-
туры в основном эротического характера, которых Не было в автографе
АС. Пушкина и Нет в списке А. Беличева. Бот Эти конъектуры (первыми
даны слова из списка Я, вторыми для сравнения - из списка Бе): строки:
3 («розстригою» - «разстриженымъ»); 11 («откаталъ» - «откачалъ››);
16 («столбъ мъдяной» - «столпъ румяной»); 21 («всадилъ» - «впустилъ»);
25 («ВОТЩе рукой» - «ВОТЩе своей рук0й››); 26 («Малашка» - «Парашка»);
46 («усПЪХа» - «усПЪХу»); 47 («Не<...> Хуй» - «И Не<...> ПлуТЬ»); 48 («для
смъха» - «на смъхъ»); 51 («вспрянуть» - «спрянуть»); 65 («Хилой преда-
тЬль» - «Предетель килой [т. е. Предатель хилой]»); 69 («вскрикнулъ» -
«вскликнулъ»); 81 («Малашку» - «Парашку»); 84 («стоитъ» - «торчитъ››);
89 («мать Же ихъ» - «мать я ихъ»); 90 («Хвалы мнъ ихъ» - «Хвалы ихъ
мнъ»); 95 («Ума въ тебъ не мало.» - «Въ тебъ ума ужель не сгало.»); 98 («Иль
Шалихова [т. е. Шаликова] слогомъ» - «Ни Шаливова [т. е. Шаликова]
слогомъ»); 99 («Шахматовъ или Шаховской» - «Шихматовъ, Шаховской»);
100 («Проклятьпїт Эивскимъ Богомъ» - «Проклятымъ Фифт/шомъ [т. е. Фив-
скимъ] богомъ››); 101 («Къ Чему» - «Къ чемужъ»); 106 («тебъ» - «своей››);
114 («Попомъ» - «ПогГоМЪ»); 155 («ЗаПОрЪ» - «ЗаМОКЪ»); 156 («ПОПалсЯ» - «ОСГал-
ся»); 159 («мягкая» - «маткая [т. е. шаткая]››); 164 (сначала лицеист пере-
писчик записал «простран«омъ» затем зачеркнул и сверху надшсал как в
автографе А.С. Пушкина и в других списках: «обширномъ». Зачеркнутое
слово выдает знакомство лицеиста переписчика с одой под заглавием «Ге-
рою победоносному на пространномъ полъ ебли» (имеется в ИРАИ
РО. Фонд спец. хранеъше. Ошсь 2. Ед. хр. 2 («Дъвичья итруцжа. Т. 1» - ода
По 19)); 169 («оТкаТалЪ» - «ОТКаЧалЪ»); 174 («Ага» - «А,а»); 176 («Не Ста-
нетъ» - «не будетъ››); 184 («надъ» - «подъ»); 190 («матерьну» - «матери»);
199-200 («По Цълымъ онъ часамъ | Ебётъ въ пизду святую.» - «Ебетъ по
Целымъ он часамъ | Въ пизду въ святую»); 234 («выступала» - «наступала››);
235 («И блядь» - «Ужъ блядъ»); 247 («тутъ предсталъ» - «вдругь предсталъ»);
285 (Сначала лицеист переШ/тсчик начал строку своей конъектурой «Доброт-
но», но затем зачеркнул и над ней надписал как в оригинале «Усердно»);
287 («дНесЬ» - «сдесь»).

Аицеист переписчик незначительно изменил орфографию следующих
слов в строках (первой приводигься текст по сШску Я, второй для сравнеъшя
дается текст по списку Бе): 13 («ебётъ» - «ебетъ»); 15 («дерётъ» - «дереть»);
19 («розстрига» - «разтрига»); 22 («съ нова» - «се нову››); 39 («полуночныхъ»
- «полунощныхъ»); 43 («кряхтя» - «крехтя»); 46 («небыло» - «не было››);
48 («будтобы» - «будто бы››); 55 («съ отвислыми мудами» - «Съ отвисшими
мудями»); 71 («Барковъ» - «Борковъ»); 87 («изо всъхъ» - «изовсъхъ»);
95 («смычокъ» -«смычекъ››); 107 («черьнецъ» - «чернецъ»); 109 («Барковъ» -
«Борков»); 116 («насилу» - «на силу››); 128 («сильнъе» - «сильнъя»);
138 («ПОЄТЪ» - «ПоёТЬ»); 140 («Баркова» - «Боркова»); 144 («ДЪвЧеНкИ» -
«Дъвчонки»); 145 («розстрига» - «разстрига»); 146 («кататься» - «кататся»);
148 («смърькаться» - «смъркатся»); 151 («Воспълъ» - «Возпълъ»); 161 («на-
гишемъ» - «нагишомъ»); 162 («по неволъ» - «по нъволи»); 165 («титьки» -
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«титки»); 166 («въ доль» - «вдоль»); 187 («усерьдьемъ» - «усердъемъ››);
189 («заебины» - «заёбины»); 195 («въ обитълъ» - «въ обители»);
200 («ЕбёТЪ» - 199 («ЕбеТЪ)); 201 («Ебётъ» - «Ебеть»); 210 («НесЧасТНый» -
«нещастньп71››); 222 («Трясетъ» - «Тресетъ››); 229 («розстригу» - «разтригу»);
239 («бокалъ» - «бакалъ); 252 («Съ отвислыми мудами» - «Съ отвисши-
ми мудями»); 257 («муде» - «мудъ»); 259 («въ върьхъ» - «въ верьхъ»);
262 («муде» - «мудъ»); 265 («Щелкать» - «Щолкать»); 276 («разста-
лась» - «расталась»); 278 («розстригъ» - «разстригъ»); 284 («Святые» -
«СВЯТЫЯ»).

Аицеист переписчик также изменил окончания слов, поменяв: «-ой» на
<<-ЬЦ`×і›› (строки 20, 44, 82, 84, 141, 216, 245), «-0й›› На «-ОЮ» (10).

Аицеист переписчик поменял буквы «е» на «15» в словах в строках: 5, 10,
22, 32, 492, 57, 65, 78, 79, 105, 108, 115, 119, 120, 124, 125, 1533, 157, 159, 161,
1662, 170, 183, 188, 194, 195, 197, 199, 214, 217, 227, 232, 241, 244, 245, 253, 259,
261, 266, 2752, 281. Поменял «в» не «е» в строках: 2, 53, 78, 102, 137, 162,178,
198, 253, 257, 262, 285.

Отметим двоякое написание некоторых слов лицеистом перештсчиком:
«бакалъ» (3), НО «бокалъ» (239); «ПлеЩЬ» (21), Но «плЪШЬ» (27, 118, 261); «Не-
Щастный» (41), но «несчастный» (210); «постЬли» (51, 159, 161), но «постель»
(235).

Отметим также незначительные описки в словах в строках: 26 («дро-
ЧИІЪ»), 27 («Петярней»), 28 («ерОШИІЪ»), 37 (<<ПОЄТЪ››), 40 (<<КарШТЪ››), 59 («Сія»),
109 («будешъ), 121 («поетомъ»), 157 («И въ Пълью), 173 («Какуюжь»),
208 («ВОруЖИлОСЬ»), 228 («КрОВЪ»), 261 («БОГрОВа»), 263 («КрИВЬ»), 264 («МаХ-
натьп`71»), 280 («Разъвязку»), 284 («на граждаюгь»).

Заметка спешка при переписывании, отсюда перескакивание «глаза» в
строках 11, 23, 25 (пропуск слова), 30, 37, 53 (пропуск слова), 64, 201, 203,
207, 208, 279.

В списке Я отмечается нечеткое написание некоторых букв: «я» как «и»
и как «а» в строках 8, 18 (Блидунъ), 106 (клинусь), 115 (блидь), 156, 160, 163,
168 (Проклатиа), 169, 180, 182, 187 (блидь), 194, 195, 210, 212, 216, 217, 235,
240 (сочинали); «а» как «и» - 19 (хвила), 22, 34 (брини), 36, 64 (елдикъ), 76,
87, 93, 94, 97, 101, 103, 104, 112, 121, 129, 131, 142, 167, 168, 189, 266, 281;
«о» как «и» - 110 (привозгласилъ), 263 (кривь), «к» как «х» - 25 (рухой),
98 (Шалихова).

Далее публикуется текст «Тънь Баркова» по списку Я в соответствии
с орфографией и пунктуацией списка, а также приводится его факси-
мальное воспроизведение. Пушкинистам этот список также не был извес-
тен.

Публикатор выражает искренную признательность Сергею Игоревичу
Панову за указаъше на микрофильм данного списка 17 апреля 2007 года.

Фикси/иииъно воспроизводи/и полностыо список Я с пириплвлънъс/и текстом
«Тонъ Баркова».
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Ò¼íü Áàðêîâà. —

  Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú
  Âú áîðäåë¼ íà Ìåùàíñêîé
  Ñîøëèñü ñú ðîçñòðèãîþ Ïîïîìú
  Ïîýòú, Êîðíåòú óëàíñêîé
 5 Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîä¼öú.
  Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà.
  È òðåòåé Ãèëüäiè Êóïåöú.
  Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà. —
  Âñÿêú ïóíøó îñóøèâú áàêàëú [òàê!]
 10 Ë¼ãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîþ. —
  È20 íà ïîðÿäê¼ îòêàòàëú
  Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.

#
  Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åá¸òú.
  ×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé 
 15 Ïèçäó êóð÷àâóþ äåð¸òú
  Ãîðÿ êàêú ñòîëáú ì¼äÿíîé
  Î çåìëåì¼ðú è ïèçäú è æîïú
  Áëÿäóíú òðóäîëþáèâûé
  Õâàëà òåá¼ ðîçñòðèãà ïîïú
 20 Ïðiÿïà æðåöú ð¼òèâûé
  âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû ïëåøü [òàê!] âñàäèëú
  È ñú íîâà ù¼ëü ðàçäâèíóëú
  âú ÷åòâåðòûé21 ïðèíÿëú âêîëîòèëú. —
  È õóé ïîâèñøié âûíóëú.

#
 25 Ïîâèñú.— âîòùå22 <ñâîåé> ðóêîé
  Åëäó Ìàëàøêà äðî÷èòü [òàê!]. —
  È ïë¼øü ñæèìàåòú ïåòÿðíåé [òàê!]
  È âîëîñû åðîøèòü [òàê!]. —
  Âîòùå ïîäú á¼øåíûìú Ïîïîìú
 30 Ë¼æèòú23 îíà òîñêóåòú — —
  È ¼çäèòú ïî áðþõó â¼ðüõîìú 
  È âú óñú åãî ö¼ëóåòú.—

20 Çàòåì íà÷àòî (ãëàç â ñïåøêå ïåðåñêî÷èë íà ïîñëåäíåå ñëîâî â ñòðîêå 11 è 12): «îò-
êàòàëú åë<äîþ>», ñðàçó æå çà÷åðêíóòî è ïîâåðõ åãî íàïèñàíî: «íà ïîðÿäê¼», íî ñìàçàíî.

21 Çàòåì íà÷àòî: «âêî» è çà÷åðêíóòî.
22 Ñíà÷àëà áûëî: «Âîùå».
23 Íà÷àòî: «Îíà».Èë. 23
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Тънь Баркова. -

Однажды зимнимъ вечеркомъ
Въ борделъ на Мещанской
Сошлись съ розстригою Попомъ
Поэть, Корнетъ уланской

5 Московской модной молодъцъ.
Подъячій изъ Сената.
И третей Гильдіи Купецъ.
Да пьяныхъ два солдата. -
Всякъ пуншу осушивъ бакалъ [тик!]

10 Аъгь съ блядью молодою. -
И20 на порядкіэ откаталъ
Ґорячею елдою.

#
Кто всъхъ задорнъе еб'етъ.
Чей Хуй средь битвы рьяной

15 Пизду курчавую дерётъ
Горя какъ столбъ мъдяной
О землемъръ и пиздъ и жопъ
Блядунъ трудолюбивьпй
Хвала тебъ розстрига попъ

20 Пріяпа Жрецъ рътивый
въ Четвертый разъ ты плешь [так!] всадилъ
И съ нова Щъль раздвинулъ
въ четвертый21 принялъ вколотилъ. -
И хуй повисшій вынулъ.

#
25 Повисъ.- вотще22 <своей> рукой
Елду Малашка дрочить [так!]. -
И плъшь сжимаетъ петярней [тик!]
И волосы ерошить [тик!]. -
Вотще подъ бъшенымъ Попомъ

30 Аъжитъ23 она тоскуетъ - -
И ъздитъ по брЮХу върьхомъ
И въ усъ его Цълуеть.-

20 Затем Начато (глаз в спешке перескочил на последнее слово в строке 11 и 12): «от-
каталъ ел<дою>», сразу же зачеркнуто и поверх его написано: «на порядкъ», но смазано.

21 Затем начато: «вко» и зачеркнуто.
22 Сначала было: «Воще».
23 НачатО: «Она».
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  Âîòùå åëäàêú ëèøèëñÿ ñèëú.
  Êàêú âîèíú âú òÿæêîé áðàíè
 35 Îíú ïàëú! — Ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú
  È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëàíè. —

#
  Êàêú24 èíîãäà Ïîåòú [òàê!] Õâîñòîâú
  Îáèæåí̄ûé25 ïðèðîäîé
  âî òì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú
 40 Êàðïèòú [òàê!] íàäú õëàäíîé îäîé
  Ïðåäú íèìú íåùàñòíîå äèòÿ. —
  È âú êðèâü, è âú êîñü, è ïðÿìî. —
  Îíú ñëîâî çâó÷íîå êðÿõòÿ
  Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿìûé. —
 45 Òàêú áëÿäü òðóäèëàñü ïîäú ïîïîìú
  Íî íå áûëî óñï¼õà.
  Íå ñòàíîâèëñÿ õóé äûáîìú. —
  Êàêú áóäòîáû äëÿ ñì¼õà. —

#
  Çàðä¼ëèñü ù¼êè, áë¼äíîé ëîáú.
 50 Ñòûäîìú âîñïëàì¼íèëñÿ
  Ãîòîâú ñú ïîñò¼ëè âñïðÿíóòü ïîïú 
  È âäðóãú îñòàíîâèëñÿ. —
  Îíú âèäèòú <âú> â¼òõîìú ñåðòóê¼ 
  Ñú ñïóùåí̄ûìè øòàíàìè.
 55 Ñú õóèíîé äëèí̄îþ âú ðóê¼
  Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè.
  ßâèëàñü ò¼íü! Èä¼òú êú íåìó
  Äðîæàùèìè ñòîïàìè. —
  Ñiÿ<ÿ> ñêâîçü íî÷íóþ òüìó
 60 Îãíèñòûìè î÷àìè. —

#
  ×òî ñä¼ëàëîñü? — — ä¼òèí¼ òóòú
  Â¼ùàëî ïðèâèäåíüå. —
  Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú. —
  Åëäàêú26 âú èçíåìîæåíüè — —
 65 Õèëîé ïðåäàò¼ëü èçì¼íèëú. —
  Íå õî÷åòú óæú ÿðèòñÿ. —
  Ïî÷òîæú åáåíà ìàòü çàáûëú — —
  Òû ìí¼ âú áåä¼ ìîëèòñÿ — —

24 Áûëî «Òàêú», èñïðàâëåíî «Ò» íà «Ê».
25 Çäåñü è äàëåå â ñòðîêàõ 54, 55, 73, 102, 156, 164, 203, 204, 248, 250, 251, 288 óäâîåííîå 

«íí» è «ëë» îáîçíà÷åíû â ðóêîïèñè èìåííî òàê.
26 Íà÷àòî: «Î», èñïðàâëåíî íà: «Å».Èë. 24
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Вотще елдакъ лишился силъ.
Какъ воинъ въ тяжкой брани

35 Онъ палъ! - Главу свою склоъшлъ
И плачеть въ нъжной длани. -

#
Какъ24 иногда Поетъ [тик!] Хвостовъ
Обижейьпїї25 природой
во тмъ полуночныхъ Часовъ
Карпить [тик!] надъ хладной одой
Предъ нимъ нещастное дитя. -
И въ кривь, и въ кось, и прямо. -
Онъ слово звучное кряхтя
Аомаетъ въ стихъ упрямьпїі. -
Такъ блядь трудилась подъ попомъ
Но не было успЪХа.
Не становился Хуй дыбомъ. -
Какъ будтобы для смъха. -

#
Зардълись Щъки, блъдной лобъ.
Стыдомъ воспламънился
Готовъ съ постЬли вспрянуть попъ
И вдруІъ остановился. -
Онъ видитъ <въ> вътхомъ сертукъ
Съ спущейыми штанами.
Съ Хугшой длиною въ рукъ
Съ отвислыми Мудами.
Явилась тЬнь! Идътъ къ нему
Дрожащими стопами. -
Сія<я> сквозь ночную тьму
Огъшстыми очами. -

#
Что сдълалось? - - дътинъ туть
Въщало привиденье. -
Аишился пьІлкости я Мудъ. -
Елдакъ26 въ изнеможеньи - -
Хилой предатЬль измъъшлъ. -
Не хочетъ ужъ ярится. -
Почтожъ ебена мать забылъ - -
Ты мнъ въ бедъ молитс - -

40

45

50

55

60

65

24 Было «Такъ», исправлено «Т» на «К».
25 Здесь и далее в строках 54, 55, 73, 102, 156, 164, 203, 204, 248, 250, 251, 288 удвоенное

«нн» и «лл» обозначены в рукописи именно так.
26 Начато: «О», исправлено на: «Е».
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  Íî êòî òû? âñêðèêíóëú Åáèêîâú. —
 70 Âçäðîãíóâú îòú óäèâëåíüÿ. —
  Òâîé äðóãú, òâîé Ãåíié ÿ Áàðêîâú
  Ñêàçàëî ïðèâèäåíüå. —

#
  È ñòðàõîìú ïîðàæåí̄ûé ïîïú
  Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà.—
 75 Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî ñíîïú
  Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà.—
  Âîçñòàíü ëþáåçíûé Åáèêîâú—
  Âîçñòàíü ïîâ¼ëåâàþ —
  Âñþ ÿðîñòü ïðàâ¼äíûõú õóåâú
 80 Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ. —
  Ïîäè åáè Ìàëàøêó âíîâü.—
  Î ÷óäî Õóé åäðåíûé
  Âñòàåòú, êèïèòú âú ìóäèùàõú êðîâü.
  È Êîëú ñòîèòú âçúÿðåíûé27. —

#
 85 Òû âèäèøü ïðîäîëæàëú Áàðêîâú. —
  ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèëú. — —
  Íî ñëóøàé, èçî âñ¼õú ï¼âöîâú
  Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú. —
  Íèêòî.— Òàêú ìàòü æå èõú âú ïèçäó.
 90 Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû,
  Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó.
  Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû. —
  Âîçüìè çàäîðíîé ìîé Ãóäîêú. —
  Èãðàé êàêú íè ïîïàëî. —
 95 Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú ñìû÷åêú — —
  Óìà âú òåá¼ íå ìàëî. —

#
  Íå ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú
  Èëü Øàëèõîâà [òàê!] ñëîãîìú—
  Øàõìàòîâú èëè Øàõîâñêîé
 100 Ïðîêëÿòûé Ѳèâñêèìú Áîãîìú — —
  Êú ÷åìó áåçú ñìûñëà ïîäðàæàòü
  Áåçñìûñëåí̄ûìú ïîýòàìú.
  Ïîñë¼äóé ëèøü åáåíà ìàòü —
  Áëàãèìú ìîèìú ñîâ¼òàìú. —

27 Áûëî íà÷àòî: Âçúåäðåíûé.Èë. 25
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51% і..- -- .
4 . -' ' дгш' Но кто ты? вскрикнуАъ Ебиковъ. -

70 Вздрогнувъ оть удивленья. -
Твой друтъ, твой Геній я Барковъ
СказаАо привиденье. -

Защ-*23) #
І А! тд ждём дм “д _ * _ _ И страхомъ пораженьнїї попъ

_ Ш* л ди: дни/34; ' Не могь сказать ни сАова.-
Еда-14144_,1 и; нм 4” ' (її ГД 75 Сваяидся на поАъ будто снопът ._ в! _ '2- -_ так? _ _

ЙЁ длщтё д 3/1; И Къ ножищамъ онъ Баркова.-

ъ *идти-143 -44'4444'44 “и " Возстань мобезньнй Ебиковъ-
142511153. мы. ,пдд/1.5рт” "И І “$412 Возстань повьдеваю -
125-111 і. 4444246; 4214* *і2йід Ґ ў Всю ярость праввдныхъ хуевъ

1,25421/3! 1444* ЁЁХЁЁ'ШЁт ч .-..~ 3.1.-Ёт 80 Тебв я возвращаю. -
*4 'жди 54/ ...На ...14:11. 1111414? . гы" Г _ Поди еби Мадашку вновь.-
| д [д "Э 2, ҐЁЁЁЁ- Э __ЁЁ; О Чудо Хуй едреньнёі

ааа ўдщтг); д; д? 1 1.11; 114.2*“Ё у” ч Встаетъ, кипитъ въ мудищахъ кровь.
Ґ _;7,2-14 ї5,1 м И Кодъ стоить взъяреньн`×і27. -

` ў. и Ж 44444447/ Ё ' Ё #
'1*7 а; дф- 85 Ты видишь продолжаАъ Барковъ. -

І ЕМ 114111714; 11111 114І *гот-*Здм ўмйъі Я въ мигь тебя избавиАъ. - -
Но сАушай, изо всЪХъ пввцовъ_ _

*Ё ЁЁ' "ты/Ё __, І ду, Ё] ЙЧЁЁ'Ё/г Никто меня Не сАавиАъ. -
ддт 114,7- 4.44.4443; і, ційды ,КІ Д 9, Никто.- Такъ мать же ихъ въ Шзду.

. ДМ 90 ХваАы мнв ихъ Не Нужны,
Аишь отъ тебя усАугь я жду.
Пиши въ Часы досужны. -
Возьми задорной мой Ґудокъ. -
Играй какъ ни попало. -
Вотъ звонки струны, вотъ смычекъ - -
Ума въ тебіз не маАо. -

#
Не пой Аишь такъ, какъ пЪАъ Бобровъ
ИАь Шашхова [тест] сАогомъ-
Шахматовъ или Шаховской
Проклятый (Эивскимъ Богомъ - -
Къ Чему безъ смысда подражать
Безсмысденымъ поэтамъ.
ПосАЪдуй Аишь ебена мать -
БАагимъ моимъ соввтамъ. -

95

100

ИА. 25 27 Было начато: Взъедреный.
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 105 È áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú.
  Êëÿíóñü òåá¼ åëäîþ
  Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðüíåöú
  Íå âçäðåìë¼òú ïîäú òîáîþ. —

#
  Áàðêîâú! — äîâîëåíú áóäåøú [òàê!] ìíîé
 110 Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà. —
  È âú ìèãú èç÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé
  È ìÿãêàÿ ïåðèíà — —
  Ïîäú ìèëîé æîïîé Êðàñîòû 
  Íå ðàçú ïîïîìú èçìÿëàñü —
 115 È áëÿäü âî áë¼ñê¼ íàãîòû.
  Íàñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü. —
  Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú äíåâíîé
  È áóäòî ïë¼øü áàãðîâà
  ßâèëîñü ñîëíö¼ çà ãîðîé
 120 Ñðåäü í¼áà ãîëóáîâà. —

#
  È ñòàëú ïîåòîìú [òàê!] Åáèêîâú.
  Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú.
  Âåçä¼ ãëàñèòú: Âåëèêú Áàðêîâú
  Ïîïà ñàìú Ôåáú â¼í÷àåòú.
 125 Ï¼ðîìú âëàä¼åòú êàêú åëäîé
  Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å
  Âú òðàêòèðàõú âú êàáàêàõú Ãåðîé
  Íà áèðæ¼ âñ¼õú ñèëüí¼å. —
  È ñòàëú õîäèòú èçú êðàÿ âú êðàé
 130 Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè.
  È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé
  Áóìàãîé è ïèçäàìè. —

#
  È òàìú ãä¼ âûâ¼ñêîé åëäàêú
  Íà íèçêîé â¼òõîé êðîâë¼,
 135 È òàìú ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú
  È âú êàïèùàõú òîðãîâëè
  Âåçä¼ çàòåéëèâîé ïîýòú
  Ïîåòú ñâîè êóïëåòû. —
  È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú
 140 Áàðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû. —
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105 И будешь изъ пьвцовъ пъвецъ.
КАянусь тебь еАдою
Ни Чортъ, ни дввка, ъш черьнецъ
Не вздреммэть подъ тобою. -

#
Барковъ! - довоАенъ будешъ [тик!] мной

110 ПровозгАасиАъ двп/Ща. -
И въ миІъ изчезъ призракъ ночной
И мягкая перина - -
Подъ миАой жопой Красоты
Не разъ попомъ измяАась -

115 И бАядь во бАЪскЬ наготы.
НасиАу съ нимъ разсталась. -
Но воть ясньетъ сввтъ дневной
И будто пМэшь багрова
ЯвиАось соАнЦЪ за горой

120 Средь ньба гоАубова. -
#

И стаАъ поетомъ [тик!] Ебиковъ.
Поетъ да припьваетъ.
Вездв гАаситъ: Вешкъ Барковъ
Попа самъ Фебъ вънчаетъ.

125 Пъромъ вАадветъ какъ еАдой
Пъвцовъ онъ всЪХъ сАавнъе
Въ трактирахъ въ кабакахъ Герой
На биржь всЬХъ сиАьнЪе. -
И стаАъ Ходить изъ края въ край

130 Съ гудкомъ, смычкомъ, Мудами.
И на Руси вкушаетъ рай
Бумагой и пиздами. -

#
И тамъ гдЪ вывьской еАдакъ
На низкой вътхой кровМэ,

135 И тамъ гдь только спить монахъ
И въ капшахъ торговли
Вездіз затейАивой поэтъ
Поетъ свои купАеты. -
И всякой день въ уМь твердитъ

140 Баркова всв совъты. -
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  È áàáû è õóèñòûé ïîëú —
  Äðîæà åìó âíèìàëè. —
  È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïîäîëú
  Ä¼â÷åíêè ïîäûìàëè. —

#
 145 È ñòàëú ðîçñòðèãà áîãàòûðü
  Êàêú âú ìàñë¼ ñûðú êàòàòüñÿ. —
  Îäíàæäû âú æåíñêîé ìîíàñòûðü
  Êàêú íà÷àëî ñì¼ðüêàòüñÿ
  Ïðèõîäèòú òàéíî Åáèêîâú. —
 150 È çâîíêèìè ñòðóíàìè
  Âîñï¼ëú ïîá¼äó åëäàêîâú
  Íàäú þíûìè ïèçäàìè.—
  È ñòàð¼öú í¼æíûé ñåê¼ë¼êú
  Çàíûëú è çàøàòàëñÿ — —
 155 È âäðóãú. — âîðîòû íà çàïîðú—
  È ïë¼í̄ûìú ïîïú ïîïàëñÿ.—

#
  È âú ê¼ëüþ ä¼âû ïîâ¼ëè
  Ïîýòà Åáèêîâà — —
  Ïîñò¼ëü òàìú ìàãêàÿ âú ïûëè
 160 ßâëÿåòñÿ äóáîâà.
  È ïîïú âú ïîñò¼ëþ íàãèøîìú
  Ëîæèòñÿ ïî íåâîë¼.
  È âîòú èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú
  Âú îáøèðíîìú28 åáëè ïîë¼. —
 165 Îòâèñëè òèòüêè äî ïóïà
  È ù¼ëü èä¼òú âäîëü áðþõà.
  Òèðàíú äëÿ á¼äíàãî Ïîïà
  Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà. —

#
  ×åñòíóþ ìàòåðü îòêàòàëú
 170 Ïðèøë¼öú áëàãî÷åñòèâûé. —
  È âåäüì¼ ñòðàæäóùåé â¼ùàëú
  Îíú ñú ðîáîñòúþ ñòûäëèâîé
  Êàêóþæü [òàê!] ïëàòó âîñïðèìó?. —
  Àãà ìîé ñûíú, êàêóþ?
 175 Ïîñëóøàé ñêîðî òâîåìó — —
  Íå ñòàíåòú ñèëû õóþ. —
  Òîãäà òû áóäåøü êàïëóíîìú.
  È ìû ïðåëþáîäåÿ — —

28 Íàäïèñàíî òåì æå ïî÷åðêîì íàä çà÷åðêíóòûì ñëîâîì «ïðîñòðàí−îìú».Èë. 27
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дм; -д- Йдма 'дни/Ё;- _ 'і'

И бабы и Хуистьпїі полъ -
Дрожа ему внимали. -
И только передъ нимъ подолъ
Дъвченки подымали. -

#
145 И сталъ розстрига богатырь

Какъ въ маслъ сыръ кататься. -
Однажды въ Женской монастырь
Какъ начало смЪрькаться
Приходить тайно Ебш<овъ. -

150 И звонкими струнами
Воспълъ побвду елдаковъ
Надъ Юными Шздами.-
И старъцъ нъжный секЪлЪкъ
Занылъ и зашаталс - -

155 И вдруІъ. - вороты на запоръ-
И плънымъ попъ попался.-

#
И въ кЪльЮ дЪвы поввли
Поэта Ебикова - -
ПостЬль тамъ магкая въ пыли

160 Является дубова.
И попъ въ постЬлю нагишомъ
Аожится по неволъ.
И вотъ игуменья съ попомъ
Въ обширномъ28 ебли полЪ. -

165 Огвисли титьки до пупа
И щъль идіэтъ вдоль брюха.
Тиранъ для бъднаго Попа
Проклятая старуха. -

#
Честную матерь откаталъ
Пришлъцъ благочестивьнїі. -
И ведьмъ страждущей въщалъ
Онъ съ робостъю стыдливой
Какуюжь [тик!] плату восприму?. -
Ага мой сьшъ, какую?
Послушай скоро твоему - -
Не станетъ силы Хую. -
Тогда ты будешь каплуномъ.
И мы прелюбодея - -

170

175

28 Надписано тем же почерком над зачеркнутым словом «прострайомъ».
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  Çàêèíåìú âú íóæíèêú âå÷åðêîìú
 180 Êàêú æåðòâó Àñìîäåÿ. —

#
  Î óæàñú! á¼äíîé ìîé ï¼â¼öú,
  ×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ.
  Óæú áëèçîêú äíåé òâîèõú êîí¼öú
  Óæú íîæèêú íàäú åëäîþ. —
 185 Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü
  Ä¼âèöó ïðåñòàð¼ëó.
  Òû áëÿäü óñåðüäüåìú íå ñìÿã÷èøü
  Íàäú õóåìú ïîñ¼ä¼ëó. 
  Êëÿíè çàåáèíû îòöà
 190 È ìàòåðüíó ïðîð¼õó.
  Âîñïëà÷òå í¼æíûÿ ñåðäöà. —
  Ñä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó.

#
  Ïðîõîäèòú äåíü çà íèìú äðóãîé
  Íåä¼ëÿ ïðîò¼êàåòú —
 195 À ïîïú âú îáèò¼ë¼ ñâÿòîé
  Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú.
  Î âèäú óãîäíûé íåá¼ñàìú
  Èãóìåíüþ ñåäóþ
  Ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú
 200 Åá¸òü âú ïèçäó ñâÿòóþ. —
  Åá¸òú — Íî ïëàì¼ííûé åëäàêú29 
  Ñëàá¼åòú, áîë¼, áîë¼. —
  Îíú âÿíåòú êàêú30 âåñåí̄èé çëàêú
  Ñêîøåí̄ûé âú ÷èñòîìú ïîë¼. —

#
 205 Óâû íàñòàëú óæàñíûé äåíü. —
  Óæú óòðî ïðîáóäèëîñü.
  È31 ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü. —
  Ëó÷àìè âîðóæèëîñü 
  Íî õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú
 210 Íåñ÷àñòíûé óñòðàøèëñÿ. —
  Âîòùå ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú —
  Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ — —
  Íàäóëñÿ õóé, ðîñòåòú, ðîñòåòú
  Ïîäúåìëåòñÿ ë¼íèâî 

29 Â íà÷àëå áûëà îøèáî÷íî çàïèñàíà ñòðîêà «Íî ïëàì¼ííûé åëäàêú ñëàá¼åòú», çàòåì 
ñëåâà ïðèïèñàíî ñëîâî «Åá¸òü», à ñëîâî «ñëàá¼åòú» çà÷åðêíóòî.

30 Çàòåì íà÷àòî è çà÷åðêíóòî: «ñêîøå».
31 Çàòåì íà÷àòî: âúÈë. 28

_; - -« `- Описание списков «Тёнъ Биркова» 237

Закинемъ въ нужъшкъ вечеркомъ
180 Какъ жертву Асмодея. -

#
О ужасъ! бЪдной мой пъвъцъ,
Что станется съ тобою.
Ужъ близокъ дней твоихъ конъцъ
Ужъ ножикъ надъ елдою. -
Напрасно еть усердно мнишь
Дъвицу престарЪлу.
Ты блядь усерьдьемъ Не смягчишъ
Надъ хуемъ посъдвлу.

ї'" Кляни заебины отца
190 И матерьну прорвху.

Восплачте нЪЖныя сердца. -
Сдъсь дъло Не до сміэху.

#
. _.. Проходитъ день за ъшмъ другой

Недъля протЬкаетъ -
195 А попъ въ обитЬлЪ святой

Подъ стражей обитаетъ.
О видъ угодньн`×і небіэсамъ
ИІуменью седую
По цълымъ онъ часамъ
Ебёть въ пизду святую. -
Ебёть - Но пламънный елдакъ29
Слабветъ, болв, болъ. -
Онъ вянетъ какъ30 весейий злакъ
Скошеный въ чистомъ полЪ. -

#
Увы насталъ ужасньнїі день. -
Ужъ утро пробудилось.
И31 солнце въ сумрачную тЬнь. -

_; Аучами воружилось
Но хуй дътины не встаетъ
Несчастный устрашился. -
Вотще муде себв трясетъ -
Напрасно лишь трудился - -
Надулся хуй, ростетъ, ростетъ
Подъемлется лъниво

185

200

205

210

29 В начале была ошибочно записана строка «Но пламънный елдакъ слабъетъ», затем
слева приписано слово «Ебёть», а слово «слабЪетъ» зачеркнуто.

30 Затем начато и зачеркнуто: «скоше».
31 Затем начато: въ
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 215 È ñú íîâà ïàëú è íå âñòàåòú
  Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâûé.

#
  È âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâ¼ðü
  Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú.
  Ãëàñèòú: Åùå ïèçäó èçì¼ðü
 220 È âçîðàìè ïîâîäèòú
  È âú ðóêó õóé... íî îíú ëåæèòú —
  Òðåñåòú — — è íå ÿðèòñÿ
  Ùåêîòèòú, í¼æèòú — — òùåòíî, ñïèòú —
  Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ. —
 

225 Äîáðî! Èãóìåíüÿ ð¼êëà 
  È âú ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñú. —
  Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà
  È êðîâú [òàê!] îñòàíîâèëàñü.

#
  Ðîçñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü
 230 È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü
  Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü âú äàëü
  È ò¼ìíî ñòàíîâèëîñü
  È íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé
  Íà íåáî âûñòóïàëà. —
 235 È áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõîâîé
  Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà
  Êóïåöú óæú ëàâêó çàïèðàëú
  Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè
  È âîäêîþ íàëèâú áîêàëú
 240 Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.

#
  È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà
  Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü
  Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà
  Ëèñòû ïåðåâ¼ðíóëèñü. —
 245 È â¼òåðú õëàäíûé ïðîá¼æàëú
  Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è. —
  Áàðêîâà ïðèçðàêú òóòü ïðåäñòàëú
  Ñâÿùåí̄èêà ïðåäú î÷è — —
  Âú çåë¼íîìú â¼òõîìú ñåðòóê¼
 250 ñú ñïóùåí̄ûìè øòàíàìè —
  ñú õóèíîé äëèí̄îþ âú ðóê¼
  ñú îòâèñëûìè ìóäàìè.

#
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215 И съ нова палъ и не встаеть
Смирился горделивый.

#
И воть скрыпя шатнулась двърь
ИІуМенья подходитъ.
Ґласить: Еще пизду измърь
И взорами поводитъ
И въ руку хуй... но онъ лежить -
Тресетъ - - и не ярится
Щекотитъ, нъжитъ - - тщетно, спитъ -
Дыбомъ не становится. -

225 Добро! ИІуМенья ръкла
И въ миІъ отъ глазъ сокрыласъ. -
Душа въ дьтинъ замерла
И кровъ [так!] остановилась.

220

РозстриІу Мучила печаль
И сердце больно билось
Но время быстро мчалось въ даль
И тЬмно становилось
И ночь съ ебливою луной
На небо выступала. -
И блядь въ постель пуховой
Съ монахомъ засьшала
Купецъ ужъ лавку зашралъ
Поэты лишь не спали
И водкою наливъ бокалъ
Баллады сочиняли.

#
И въ кельъ тишина была
Вдругь стЬны пошатнулись
Упали святцы со стола
Аисты перевърнулись. -
И вЪтеръ хладньнїї пробъжалъ
Въ тЬни угрюмой ночи. -
Баркова призракъ туть предсталъ
Священика предъ очи - -
Въ зелъномъ вътхомъ сертукъ
съ спущеными штанами -
съ хугшой длш-тою въ рукъ
съ отвислыми Мудами.

#

230

235

240

245

250



 Îïèñàíèå ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 241

#
  Ñêàæè ÷òî äüÿâîëú ïîâ¼ëåëú? 
  “Íàä¼éñÿ è ñòðàøèñÿ — —
 

255 Óâû, ÷òî ìí¼ äàíî âú óä¼ëú?
  ×òî ä¼ëàòü ìí¼? — “Äðî÷èñÿ — —
  È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóäå òðÿñòè
  Òðÿñú, òðÿñú, è âäðóãú ïðîâîðíî — —
  Ñòàëú õóé âñå âú â¼ðüõú ðîñòè — —
 260 Òîð÷èòú åëäàêú çàäîðíî!
  Áîãðîâà [òàê!] ïë¼øü îãíåìú ãîðèòú
  Ìóäå êëóáÿòñÿ ñæàòû —
  Âú ìîãó÷èõú æèëàõú Êðèâü [òàê!] Êèïèòú
  È ïûøåòú Êîðíü ìàõíàòûé [òàê!]

#
 265 Âäðóãú íà÷àëú ùåëêàòü êëþ÷ü âú çàìê¼.
  Äâ¼ðü ñú ãðîìîìú îòâîðèëàñü —
  È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼
  Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü.
  ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà
 270 Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié
  Íî åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà —
  È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié
  Îíà óçð¼ëà — — Ïàëà âú ïðàõú —
  Ñî ñòðàõà îáîñðàëàñü
 275 Òðåï¼ùåòú á¼äíàÿ âú ñë¼çàõú
  È ñú äóõîìú òóòú ðàçñòàëàñü. —

#
  Òû äíåñü ñâîáîäåíú Åáèêîâú
  Ñêàçàëà ò¼íü ðîçñòðèã¼.
  Ìîé äðóãú! Óñï¼ëú32 íàéòè Áàðêîâú
 280 Ðàçúâÿçêó ñåé èíòðèã¼.
  Á¼ãè (îòêðûòà äâ¼ðü áûëà)
  Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú
  Ïîçíàé êàêú äîáðûÿ ä¼ëà
  Ñâÿòûå íà ãðàæäàþòú

32 Çàòåì îøèáî÷íî çàïèñàíî «Áàðêîâú» è çà÷åðêíóòî.Èë. 30ИА. 30
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255

260

265

270

275

280

#
Скажи Что дьявоАъ повЪАеАъ?
“Надъйся и страшися - -
Увы, Что мнЪ дано въ удЪАъ?
Что дЪАать Мнъ? - “Дрочися- -
И гръшникъ стаАъ Муде трясти
Трясъ, трясъ, и вдругъ проворно - -
СтаАъ хуй все въ върьхъ рости - -
Торчитъ еАдакъ задорно!
Богрова [тик!] пмзшь огнемъ горить
Муде кАубятся сжаты -
Въ Могучихъ жиАаХъ Кривь [такЦ КиШ/пъ
И пышеть Корнь махнатьпїі [такЁ]

#
Вдругъ наЧаАъ ЩеАкать ключь въ замкіэ.
Двіэрь съ громомъ отвориАась -
И съ острымъ ножикомъ въ рукв
ИІуМенья явиАась.
ЯвАяЮІъ гнъвъ Черты лица
Пьшаетъ взоръ собачій
Но ебли грознаго пізвца -
И хуй попа стоячій
Она узрЪАа - - ПаАа въ прахъ -
Со страха обосралась
Трепъщеть бъдная въ сАЪзахъ
И съ духомъ туть разстаАась. -

#
Ты днесь свободенъ Ебиковъ
Сказала ҐгІэнь розстригЬ.
Мой друтъ! УспдЬАъ32 Найти Барковъ
Разъвязку сей интригЬ.
БЪги (открыта двърь быАа)
Тебв не помъшають
Познай какъ добрыя дЪАа
Святые на граждаютъ

32 Затем ошибочно записано «Барковъ» и зачеркнуто.
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 285 Óñåðäíî33 òû âîñï¼ëú ìåíÿ 
  È âîòú çà òî íàãðàäà — —
  Ñêàçàëú, èç÷åçú, è — äíåñü äðóçüÿ
 288 Îêîí÷èëàñü Áàë̄àäà.

33 Ñíà÷àëà áûëî: «Äîáðîòíî», ñðàçó æå çà÷åðêíóòî è òåì æå ïî÷åðêîì íàâåðõó íàä-
ïèñàíî: «Óñåðäíî».Èë. 31ИА. 31
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285 Усердно33 ты воспЪАъ меня
И воть за то награда - -
Сказалъ, изчезъ, и - днесь друзья

288 Окончшась БаХада.

33 Сначала было: «Добротно», сразу же зачеркнуто и тем же почерком наверху над-
писано: «Усердно».
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Ïðèìå÷àíèÿ ê ñïèñêó ß:
Çàãëàâèå: «Ò¼íü Áàðêîâà.». Â ñïèñêå ß âåçäå ïðèíÿòà ôîðìà íàïèñàíèÿ 

«Áàðêîâú». 
3. ðîçñòðèãîþ — íåóñòàíîâëåííûé ïîêà ëèöåèñò ïåðåïèñ÷èê ýòîãî ñïèñ-

êà ß, íå òîëüêî çäåñü, íî è äàëåå ìåíÿë îðôîãðàôèþ è âíîñèë èçìåíåíèÿ 
(êîíúåêòóðû) â òåêñò ðóêîïèñè. Â îðèãèíàëå ó À.Ñ. Ïóøêèíà áûëî: «ðàç-
ñòðèæåíûìú». Òàêæå «ðîçñòðèãà (-ó, -¼)» â ñòðîêàõ 19, 145, 229, 278. Â ñòðî-
êå 3 â ñïèñêàõ Áå (ïîçäíèé âàðèàíò — «ðàçñòðèãîþ»), Ù («ðàçñòðèãîþ»), 
Ý («ðàçñòðèãîþ»), À (ïîçäíèé âàðèàíò — «ðàñòðèãîþ»). 

16. ñòîëáú ì¼äÿíîé — êîíúåêòóðà ëèöåèñòà ïåðåïèñ÷èêà âìåñòî «ñòîëïú 
ðóìÿíîé». Òîëüêî â ýòîì ñïèñêå. 

9. áàêàëú. Â ñòðîêå 239 «áîêàëú».
11. Ñòðîêà íà÷àòà òàê: «È îòêàòàëü åë<äîþ>», çàòåì «îòêàòàë åë» çà-

÷åðêíóòî è ïîâåðõ íàïèñàíî «íà ïîðÿäê¼» è ïðîäîëæåíî «îòêàòàëú». Ïî-
ñëåä íåå ñëîâî ÿâëÿåòñÿ êîíúåêòóðîé ëèöåèñòà ïåðåïèñ÷èêà âìåñòî «îòêà-
÷àëú». Òàêæå â ñòðîêå 169.

13. åá¸òú. Òàêæå â ñòðîêàõ 200, 201.
21. ïëåøü. Â ñòðîêàõ 27, 118, 261 — «ïë¼øü».
21. âñàäèëú — êîíúåêòóðà âìåñòî «âïóñòèëú». Òîëüêî â ýòîì ñïèñêå. Ýòà 

êîíúåêòóðà ãîâîðèò î ôèçèîëîãè÷åñêîì, ïîëîâîì âçðîñëåíèè íåóñòàíîâëåí-
íîãî (ïîêà!) ëèöåèñòà. Òåðìèí «âïóñòèë», óïîòðåáëåííûé À.Ñ. Ïóøêè-
íûì, ïñèõîëîãè÷åñêè áîëåå îïðàâäàí: íàõîäÿñü â áîðäåëå â ÷åòâåðòûé ðàç 
íåëüçÿ «âñàäèòü».

23. Âú ÷åòâåðòûé, çàòåì ïðîäîëæåíî «âêî» è çà÷åðêíóòî.
25. âîòùå ðóêîé — ìåæäó ýòèìè ñëîâàìè ïðîïóùåíî «ñâîåé».
26. Ìàëàøêà — êîíúåêòóðà ëèöåèñòà ïåðåïèñ÷èêà âìåñòî ñêàòîëîãè÷å-

ñêîãî «Ïàðàøêà». Òàê â ñïèñêàõ Á, Ô, Ñ, Ý, ÏØ. Îáúÿñíåíèå ýòîé çàìåíû 
ñì. â ïðèìå÷àíèÿõ ê îïèñàíèþ ñïèñêà Áå â ãë. 3 íàñò. èçä.

26. äðî÷èòü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «äðî÷èòú»
27. Ïåòÿðíåé — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ïÿòåðíåé».
28. åðîøèòü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «åðîøèòú»
30. Íà÷àòî «Îíà», ïîâåðõ íàïèñàíî «Ë¼æèòú».
37. Íà÷àòî: «Òàêú», ñðàçó æå èñïðàâëåíà áóêâà «Ò» íà «Ê», ò. å. «Êàêú».
37. Ïîåòú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ïîýòú».
38. Îáèæåн̄ûé — çäåñü è äàëåå â ñòðîêàõ 54, 55, 73, 102, 156, 164, 203, 

204, 248, 250, 251, 288 óäâîåííûå «íí» è «ëë» îáîçíà÷åíû â ñïèñêå ß èìåííî 
òàê.

39. ïîëóíî÷íûõú — êîíúåêòóðà âìåñòî «ïîëóíîùíûõú».
40. Êàðïèòú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Êîðïèòú».
41. íåùàñòíîå. Â ñïèñêå 210: «Íåñ÷àñòíûé».
43. Êðÿõòÿ — êîíúåêòóðà âìåñòî «êðåõòÿ».
46. óñï¼õà — êîíúåêòóðà âìåñòî «óñï¼õó».
47. Íå ñòàíîâèëñÿ õóé äûáîìú. — êîíúåêòóðà âìåñòî «È íå ñòàíîâèëñÿ 

ïëóòú äûáîìú». ßâíî ýðîòè÷åñêàÿ êîíúåêòóðà ïîâçðîñëåâøåãî íåóñòàíîâ-
ëåííîãî (ïîêà) ëèöåèñòà.

48. äëÿ ñì¼õà — êîíúåêòóðà âìåñòî «íà ñì¼õú».
51. ïîñò¼ëè. Ñð. «ïîñò¼ëü» (159), «ïîñò¼ëþ» (161), íî «ïîñòåë¼» (235).
51. âñïðÿíóòü — êîíúåêòóðà âìåñòî «ñïðÿíóòü».
53. Ïðîïóùåíî «âú».
56. îòâèñëûìè — êîíúåêòóðà âìåñòî «îòâèñøèìè».
56. ìóäàìè — êîíúåêòóðà âìåñòî «ìóäÿìè». Òàê â ñòðîêàõ 130, 252.
59. Ñiÿ — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Ñiÿÿ».
64. Åëäàêú. Íà÷àòî «Î», èñïðàâëåíî íà «Å».
65. Õèëîé ïðåäàò¼ëü — êîíúåêòóðà âìåñòî «Ïðåäàòåëü õèëîé».
69. âñêðèêíóëú — êîíúåêòóðà âìåñòî «âñêëèêíóëú».
71. Áàðêîâú. Â ñïèñêå Áå äâîÿêîå íàïèñàíèå ôàìèëèè: «Áîðêîâú», «Áàð-

êîâú».
81. Ìàëàøêó — êîíúåêòóðà âìåñòî ñêàòîëîãè÷åñêîãî «Ïàðàøêó».
84. ñòîèòú — êîíúåêòóðà âìåñòî «òîð÷èòú». Òîëüêî â ýòîì ñïèñêå. ßâíî 

ýðîòè÷åñêàÿ êîíúåêòóðà ïîâçðîñëåâøåãî íåóñòàíîâëåííîãî (ïîêà) ëèöå-
èñòà.

84. âçúÿðåíûé — áûëî íà÷àòî: «âçúåäðåíûé».
89. Ìàòü æå èõú — êîíúåêòóðà âìåñòî «ìàòü ÿ èõú».
90. Õâàëû ìí¼ èõú — êîíúåêòóðà âìåñòî «Õâàëû èõú ìí¼».
96. Óìà âú òåá¼ íå ìàëî — êîíúåêòóðà âìåñòî «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå 

ñòàëî».
98. Èëü Øàëèõîâà ñëîãîìú — êîíúåêòóðà «Èëü» è îïèñêà «Øàëèõîâà» 

âìåñòî «Íè Øàëèêîâà ñëîãîìú».
99. Øàõìàòîâú èëè Øàõîâñêîé — êîíúåêòóðà âìåñòî «Øèõìàòîâú, Øà-

õîâñêîé».
100. Ïðîêëÿòûé Θèâñêèìú Áîãîìú — êîíúåêòóðà âìåñòî «Ïðîêëÿòûìú 

Ôèôèêîìú [ò. å. Ôèâñêèìú] áîãîì».
101. Êú ÷åìó — êîíúåêòóðà âìåñòî «Êú ÷åìóæú».
106. òåá¼ åëäîþ — êîíúåêòóðà âìåñòî «ñâîåé åëäîþ.». Òîëüêî â ýòîì 

ñïèñêå.
109. áóäåøú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «áóäåøü».
114. ïîïîìú — êîíúåêòóðà âìåñòî «ïîòîìú». Òàê â ñïèñêàõ Ð → Ý, 

Ñ → Ê → Ö.
121. ïîåòîìú îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ïîýòîìú».
155. íà çàïîðú — êîíúåêòóðà âìåñòî «íà çàìîêú». Òàê â ñïèñêå Á.
156. ïîïàëñÿ — êîíúåêòóðà âìåñòî «îñòàëñÿ». Òîëüêî â ýòîì ñïèñêå.
159. ìÿãêàÿ — êîíúåêòóðà âìåñòî «ìàòêàÿ [ò. å. øàòêàÿ]».
164. Ñíà÷àëà ëèöåèñòà ïåðåïèñ÷èê çàïèñàë «ïðîñòðàн̄îìú» çàòåì çà-

÷åðêíóë è ñâåðõó íàäïèñàë êàê â àâòîãðàôå À.Ñ. Ïóøêèíà è äðóãèõ ñïè-
ñêàõ: «îáøèðíîìú». Çà÷åðêíóòîå ñëîâî âûäàåò çíàêîìñòâî ëèöåèñòà ïåðå-
ïèñ÷èêà ñ áàðêîâèàíñêîé îäîé ïîä çàãëàâèåì «Ãåðîþ ïîáåäîíîñíîìó íà 
ïðîñòðàííîìú ïîë¼ åáëè».

165. Òèòüêè — êîíúåêòóðà âìåñòî «òèòêè».
169. îòêàòàëú — êîíúåêòóðà âìåñòî «îòêà÷àëú». 
173. Êàêóþæü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Êàêóþæú».
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Примечания к списку Я:
Заглавие: «Твнь Баркова.››. В списке Я везде пргшята форма написания

«Барковъ».
3. розстригто - неустановленный пока лицеист переписчик этого спис-

ка Я, Не только здесь, но и далее менял орфографию и вносил изменения
(конъектуры) в текст рукописи. В оригинале у А.С. Пушкина было: «раз-
стриженымъ». Также «розстрига (-у, 45)» в строках 19, 145, 229, 278. В стро-
ке 3 в списках Бе (поздний вариант - «разстригою»), Щ («разстригою»),
Э («разстригою»), А (поздний вариант - «растригою»).

Іб. столоїь ллёдяной - конъектура лицеиста переписчика вместо «столпъ
румяной». Только в этом списке.

9. бакалъ. В строке 239 «бокалъ».
11. Строка начата так: «И откаталь ел<дою>», затем «откатал ел» за-

черкнуто и поверх написано «на порядкь» и продолжено «откаталь». По-
следнее слово является конъектурой лицеиста переписчика вместо «отка-
чалъ». Также в строке 169.

13. еої'етъ. Также в строках 200, 201.
21. плешъ. В СТрОКаХ 27, 118, 261 - «Пл'ЬШЬ».
21. есадилъ - конъектура вместо «впустилъ». Только в этом сшске. Эта

конъектура говорит о физиологическом, половом взрослении неустановлен-
ного (покаЁ) лицеиста. Термин «впустил», употребленный А.С. Пушки-
ным, психологически более оправдан: находясь в борделе в четвертьпїт раз
НЄАЬЗЯ «ВСаДИТЬ»,

23. Въ четвертый, затем продолжено «вко» и зачеркнуто.
25. еотще рукой - между этими словами пропущено «своей».
2б. Малашка - конъектура лицеиста переписчика вместо скатологиче-

ского «Парашка». Так в списках Б, Ф, С, Э, ПШ. Объяснеш/Іе этой замены
см. в примечаниях к описанию списка Бе в гл. 3 наст. изд.

26. дрочить - описка. Должно быть: «дрочить»
27. Петярней - описка. Должно быть: «пятерней».
28. ерошитъ - ошска. Должно быть: «ерошить»
30. Начато «Она», поверх написано «Авжитъ».
37. Начато: «Такъ», сразу же исправлена буква «Т» на «К», т. е. «Какъ».
37. Поетъ - описка. Должно быть: «поэть».
38. Обижейый - здесь и далее в строках 54, 55, 73, 102, 156, 164, 203,

204, 248, 250, 251, 288 удвоенные «нп» и «лл» обозначены в списке Я именно
так.

39. полуночныхъ - конъектура вместо «полунощныхъ».
40. Карпитъ - описка. Должно быть: «Коршлть».
41. нещастное. В списке 210: «Несчастный».
43. Кряктя - конъектура вместо «крехгя».
46. успеха - конъектура вместо «успвху».
47. Не становился хуй дъсбомъ. - конъектура вместо «И не становился

плут'ь дыбомъ». Явно эротическая конъектура повзрослевшего неустанов-
ленного (пока) лицеиста.
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48. для сллёка - конъектура вместо «на смвхъ».
51. постёли. Ср. «ПостЬлЬ» (159), «ПОСГЬлЮ» (161), НО «ПостелЪ» (235).
51. еспрянутъ - конъектура вместо «спрянуть».
53. ПРОПуЩЄНО «ВЪ».
56. отеислылш - конъектура вместо «отвисшими».
56. ллудалли - конъектура вместо «мудями». Так в строках 130, 252.
59. Сія - описка. Должно быть: «Сіяя».
б4. Елдакъ. Начато «О», исправлено на «Е».
65. Хилой предатёлъ - конъектура вместо «Предатель хилой».
69. ескрикнулъ - конъектура вместо «вскликнулъ».
71. Баркоеъ. В списке Бе двоякое нашсание фамилии: «Борковъ», «Бар-

ковъ».
81. Малашку - конъектура вместо скатологического «Парашку».
84. стоитъ - конъектура вместо «торчитъ». Только в этом списке. Явно

эротическая конъектура повзрослевшего неустановленного (пока) лице-
иста.

84. езъяреный - было начато: «взъедреный».
89. Матъ же ихъ - конъектура вместо «мать я ихъ».
90. Хеалы ллнё ихъ - конъектура вместо «Хвалы ихъ мнв».
9б. Ума еъ тео'ё не ллало - конъектура вместо «Въ тебіэ ума ужель не

стало».
98. Илъ Шаликова слоголлъ - конъектура «Иль» и описка «Шалихова»

вместо «Ни Шаликова слогомъ».
99. Шакллатоеъ или Шахоеской - конъектура вместо «Шихматовъ, Ша-

ховскои».
100. Проклятый Фиескйллъ Боголлъ - конъектура вместо «Проклятымъ

Фификомъ [т. е. Фивскимъ] богом».
101. Къ чему - конъектура вместо «Къ чемужъ».
106. тео'ё елдою - конъектура вместо «своей елдою.». Только в этом

списке.
109. оудешъ - описка. Должно быть: «будешь».
114. пополлъ - конъектура вместо «потомъ». Так в списках Р -› Э,

С -› К -› Ц.
121. поетоллъ описка. Должно быть: «поэтомъ».
155. на запоръ - конъектура вместо «на замокъ». Так в списке Б.
156. попался - конъектура вместо «остался». Только в этом сш/Іске.
159. ллягкая - конъектура вместо «маткая [т. е. шаткая]».
164. Сначала лицеиста переписчик записал «прострайомъ» затем за-

черкнул и сверху надписал как в автографе АС. Пушкина и других спи-
сках: «обширномъ». Зачеркнутое слово выдает знакомство лицеиста пере-
писчика с барковианской одой под заглавием «Герою победоносному на
пространномъ полв ебли».

165. Титъки - конъектура вместо «титки».
169. откаталъ - конъектура вместо «откачалъ».
173. Какуюжъ - ошетска. Должно быть: «Какуюжъ».
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174. Àãà — êîíúåêòóðà âìåñòî «À, à».
176. íå ñòàíåòú — êîíúåêòóðà âìåñòî «Íå áóäåòú».
184. íàäú åëäîþ — êîíúåêòóðà âìåñòî «ïîäú åëäîþ!».
190. ìàòåðüíó — êîíúåêòóðà âìåñòî «ìàòåðè». Òàê â ñïèñêå Ñ → 

→ Ê → Ö.
199—200. Ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú|Åá¸òú âú ïèçäó ñâÿòóþ. — êîíúåêòóðà 

âìåñòî «Åáåòú ïî öåëûìú îíú ÷àñàìú|Âú ïèçäó âú ñâÿòóþ».
201. Ñíà÷àëà áûëà îøèáî÷íî çàïèñàíà ñòðîêà «Íî ïëàì¼ííûé åëäàêú 

ñëàá¼åòú», çàòåì ñëåâà ïðèïèñàíî ñëîâî «Åá¸òü», à ñëîâî «ñëàá¼åòú» çà÷åð-
êíóòî.

203. Îíú âÿíåòú êàêú — çàòåì íà÷àòî è çà÷åðêíóòî «ñêîøå».
207. È ñîëíöå âú — ñëîâî «ñîëíöå» îøèáî÷íî íà÷àòî êàê «âú».
210. Íåñ÷àñòíûé — êîíúåêòóðà âìåñòî «Íåùàñòíûé».
222. òðÿñåòú — êîíúåêòóðà âìåñòî «òðåñåòú».
228. êðîâú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «êðîâü».
234. âûñòóïàëà — êîíúåêòóðà âìåñòî «íàñòóïàëà».
235. È áëÿäü — êîíúåêòóðà âìåñòî «Óæú áëÿäü».
239. áîêàëú. Ñð. â ñòðîêå 9 «áàêàëú».
247. òóòú — êîíúåêòóðà âìåñòî «âäðóãú».
252. îòâèñëûìè ìóäàìè — êîíúåêòóðà âìåñòî «îòâèñøèìè ìóäàìè».
261. Áîãðîâà — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Áàãðîâà» (òàê â ñòðîêå 118).
263. êðèâü — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «êðîâü».
264. ìàõíàòûé — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «ìîõíàòûé».
265. ùåëêàòü — êîíúåêòóðà âìåñòî «ùîëêàòü».
279. Óñï¼ëü — çàòåì îøèáî÷íî çàïèñàíî «Áàðêîâú» è çà÷åðêíóòî.
280. Ðàçúâÿçêó — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «Ðàçâÿçêó».
284. Ñâÿòûå — êîíúåêòóðà âìåñòî «Ñâÿòûÿ».
284. íà ãðàæäàþòú — îïèñêà. Äîëæíî áûòü: «íàãðàæäàþòú».
285. Ñíà÷àëà áûëî: «Äîáðîòíî» (êàê êîíúåêòóðà), ñðàçó æå çà÷åðêíóòî 

è ñâåðõó íàäïèñàíî: «Óñåðäíî».
287. äíåñü — êîíúåêòóðà âìåñòî «ñäåñü».

Êîíúåêòóðû äàííîãî ñïèñêà ß è äðóãèõ íèæåñëåäóþùèõ ñïèñêîâ ñâèäå-
òåëüñòâóþò î áóêâàëüíî ïîâàëüíîì ñòðåìëåíèè íàøèõ ïåðåïèñ÷èêîâ èç-
ìåíÿòü ñòðîêè ïåðåïèñûâàåìûõ ñòèõîòâîðåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîèìè 
ëè÷íûìè ïðèñòðàñòèÿìè. ×òî óæ òóò ãîâîðèòü î áåçûìÿííûõ ïåðåïèñ÷è-
êàõ, åñëè äàæå íàø çíàìåíèòûé èñòîðèîãðàô Í.Ì. Êàðàìçèí (1766—1826) 
«âîîáùå íå îñîáåííî öåðèìîíèëñÿ ñ ïåðâîèñòî÷íèêàìè, äàâàÿ ïîä÷àñ èõ 
âîëüíîå ïåðåëîæåíèå». Íàïðèìåð, â ñâîåé èçâåñòíîé ñòàòüå ([Êàðàì-
çèí, Í.Ì.] Î Áîãäàíîâè÷¼ è åãî ñî÷èíåíiÿõú / Ö.Ô. [ïñåâä.] // Â¼ñò-
íèêú Åâðîïû, / Èçäàâàåìûé Íèêîëàåìú Êàðàìçèíûìú. — Ìîñêâà: 
Âú Óíèâåðñè òåòñêîé Òèïîãðàôiè ó Ëþáiÿ, Ãàðiÿ è Ïîïîâà, 1803. — ×àñòü IX, 
ìàé 1803, ¹ 9. — Ñ. 3—18; (Îêîí÷àíèå). — ×àñòü IX, ìàé 1803, ¹ 10. — 
Ñ. 75—111 (â ðóáðèêå «Ëèòòòåðàòóðà è ñì¼ñü»)), ïðèâåäÿ 373 ñòðîêè èç 
«Äóøåíüêè» È.Ô. Áîãäàíîâè÷à, Í.Ì. Êàðàìçèí â 58 ñòðîê âíåñ áåñïðå-

öåäåíòíóþ ðåäàêòîðñêóþ ïðàâêó (íî òåêñò ñòàë íàìíîãî ëó÷øå!). Ñì. îá 
ýòîì ïîäðîáíåå (ñ ïðèâåäåíèåì ïðèìåðîâ) â ñòàòüå: Áåññìåðòíûõ, Ë.Â., 
Ìèõàéëîâ, Þ.À. Èç èñ òîðèè èçäàíèÿ ãðàâþð Ô.Ï. Òîëñòîãî ê «Äóøåíü-
êå» / Ë.Â. Áåññìåðòíûõ // Áîãäàíîâè÷, È.Ô. Äóøåíüêà: Äðåâíÿÿ ïîâåñòü â 
âîëüíûõ ñòèõàõ / È.Ô. Áîã äàíîâè÷; Èëþñòðàöèè ñî÷èíÿë, ðèñîâàë è ãðàâè-
ðîâàë ãðàô Ô.Ï. Òîëñòîé; [Èçä. ïîäãîò. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ, À.Ë. Çîðèí, 
Ý.Â. Êóçíåöîâà; Ðåäàêòîðû Þ.À. Ìèõàéëîâ, Î.Â. Áàäåøêî]. — Ìîñêâà: 
Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð», ñîð. 2002 (Ì.: Òèï. ¹ 2, ïîäï. â 
ïå÷àòü 27.06.2002 ã.). — Ñ. 338—342 (òåêñò â 2 ñòîëáöà). — (347, [5] ñ.: èë.; 
35 × 25,3 ñì. Â ïåð. 2000 ýêç.). — Îòìåòèì çäåñü, ÷òî âî âñåõ òðåõ ïîëíûõ 
ñîâåòñêèõ èçàäíèÿõ «Äóøåíüêè» È.Ô. Áîãäàíîâè÷à (1957, 1958, 1972 ãã.) 
â 1-é êíèãå îêàçàëàñü ïðîïóùåííîé ñòðîêà 209: «Îñòàâÿ äðåâíåå ïðåêðàñíî 
áîæåñòâî,».

Ñïèñîê Á (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå È.À. Ïèëüùèêîâûì 
è Ì.È. Øàïèðîì). Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå çàïèñàí ñïèñîê Á: 
ÐÃÀËÈ. Ôîíä 74 («Áàðêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷ (îê. 1732—1768 ãã.), ïîýò, ïåðå-
âîä÷èê»). Îïèñü 1. Åäèíèöà õðàíåíèÿ 13 («4596/13. [Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàð-
êîâà]. Òî æå, òåòðàäü — 3-ÿ. á. ä. 23 ë.»). [I], 22, [Ià] ë. [= 24 ë.]. Ïîñòóïèëà èç 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ â èþëå-àâãóñòå 1941 ã. Äåëî ôîíäà 
¹ 74 íà÷àòî 8 àïðåëÿ 1949 ã.

Ëèñò çàâåðèòåëüíûé: «Ïðîíóìåðîâàíî 22 ëèñòà. [Ïîäïèñü:] Ïðàâîòîðîâà. 
11/II—1964 ã.». Â çàâåðèòåëüíîì ëèñòå íå îòðàæåíî íàëè÷èå â ðóêîïèñè òè-
òóëüíîãî ëèñòà ñ çàãëàâèåì â íà÷àëå è íàëè÷èå ïóñòîãî ëèñòà â êîíöå ðóêî-
ïèñè. Ïðè îïèñàíèè ýòîé ðóêîïèñè ýòèì íåïðîíóìåðîâàííûì ëèñòàì ìû 
«ìûñëåííî» äàëè íóìåðàöèþ â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ: [I] è [Ià].

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ: 15/II—4/III 64 ã. Ë.Ì. Õëåáíèêîâ (Ïðîñìîòð); 
27/8.76 À.Ë. Çîðèí? (Âûïèñêè); 1.XII.76 À.Ë. Çîðèí? (Ïðîñìîòð); 28.11—
06.12.90 Ì. Øðóáà (Âûïèñêè); 29.05—16.08.91 Ñ.È. Ïàíîâ; 18.10.91—09.04.92 
À.Â. Êóëàãèíà; 27.06—31.07.92 Ì.È. Øàïèð (Ñì. âûïèñêè); 24.05.96 Ì.È. Øà-
ïèð, È.À. Ïèëüùèêîâ (Âûïèñêè); 05.09.01—03.01.02 È.À. Ïèëüùèêîâ 
(Ñâåðêà); 26.03.03 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Îïèñàíèå); 27.09.04 Â.Ì. Âîãìàí (Ïðî-
ñìîòð); 19.02.08 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Îïèñàíèå).

Íà îáëîæêå åä. õð. àðõèâíàÿ íàäïèñü: «Áàðêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷. Ñî÷è-
íåíèÿ. Òåòðàäü ¹ 3. Ðóêîïèñü. 22 ë.».

Îïèñàíèå ñàìîé ðóêîïèñè:
Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (íåíóìåðîâàííûé ëèñò [I]): «Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà|

[âèíüåòêà]|¹ 3ÿ.»
Òåòðàäü 24 ëèñòà: 6 ôàáðè÷íûõ íåîáðàçîâàííûú ëèñòîâ — 44,2 × 36,4 ñì, 

ñôàëüöîâàíû â 4-þ äîëþ ëèñòà, âëîæåíû äðóã â äðóãà, ñøèòû. Áóìàãà ñè-
íÿÿ, ñðåäíåé ïëîòíîñòè, âåðæå, ôèëèãðàíü: ÃÔÁÓ|1821. [Ãëèíêîâñêàÿ Ôàá-
ðèêà Áóìàãè Óñà÷åâà (îñíîâàíà â Áîãîðîäñêîì óåçäå Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè. 
Âëàäåëüöû: Óñà÷åâ, È.Ò. (1817, 1820); áðàòüÿ Èâàí è Âàñèëèé Óñà÷åâû (1821 
è 1830); Óñà÷åâ, Â.È. (1843—1859)].

Òåêñòû çàïèñàíû ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà. Ïðåäïîëîæèòåëüíûå 
ìåñòà è äàòà çàïèñûâàíèÿ: Ìîñêâà?, 1821 ã.? Â ÐÃÀËÈ õðàíÿòñÿ òðè òåòðà-
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174. Ага - конъектура вместо «А, а».
176. не станетъ - конъектура вместо «Не будеть».
184. надъ елдою - конъектура вместо «подъ елдою!».
190. матеръну - конъектура вместо «матери». Так в списке С -›

-› К -› Ц.
199-200. По ивлъс/иъ онъ иасамъІЕбётъ въ пизду святую. - конъектура

вместо «Ебетъ по целымь онъ часамъ | Въ пизду въ святую».
201. Сначала была ошибочно записана строка «Но пламьъшьпїт елдакъ

слабьетъ», затем слева приписано слово «Еб'еть», а слово «слабьеть» зачер-
кнуто.

203. Онъ вянетъ какъ - затем начато и зачеркнуто «скоше».
207. И солнце въ - слово «солнце» ошибочно начато как «въ».
210. Несчастный - конъектура вместо «Нещастный».
222. трясетъ - конъектура вместо «тресетЪ».
228. кровъ - описка. Должно быть: «кровь».
234. выступала - конъектура вместо «наступала».
235. И блядь - конъектура вместо «Ужъ блядь».
239. бока/съ. Ср. в строке 9 «бакалъ».
247. тутъ - конъектура вместо «вдругь».
252. отвислы/ии муда/ии - конъектура вместо «отвисшими мудами».
261. Богрова - ошска. Должно быть: «Багрова» (так в строке 118).
263. кривъ - описка. Должно быть: «кровь».
264. махнатый - описка. Должно быть: «мохнатьпїт».
265. щелкатъ - конъектура вместо «щолкать».
279. Успвлъ - затем ошибочно записано «Барковъ» и зачеркнуто.
280. Разъвязку - описка. Должно быть: «Развязку».
284. Святые - конъектура вместо «Святыя».
284. на граждаютъ - описка. Должно быть: «награждаютъ».
285. Сначала было: «Добротно» (как конъектура), сразу же зачеркнуто

и сверху надписано: «Усердно».
287. днесъ - конъектура вместо «сдесь».

Конъектуры данного сш/Іска Я и других ьшжеследующих списков свиде-
тельствуют о буквально повальном стремлении наших переписчиков из-
менять строки переписываемых стихотворении в соответствии со своими
личными пристрастиями. Что уж тут говорить о безымянных переписчи-
ках, если даже наш знамеъштьпїт историограф Н.М. Карамзгш (1766-1826)
«вообще не особенно церимонился с первоисточниками, давая подчас их
вольное переложение». Например, в своей известной статье ([Кара/и-
зин, НИМ] О Богдановичв и его сочиненіяхъ / Ц.Ф. [псевд.] // Вьст-
никъ Европы, / Издаваемый Николаемъ Карамзинымъ. - Москва:
Бъ Уъшверситетской Типографіи у Аюбія, Ґарія и Попова, 1803. - Часть ІХ,
май 1803, По 9. - С. 3-18; (Окончание). - Часть ІХ, май 1803, По 10. -
С. 75-111 (в рубрике «Аитттература и смЪсь»)), приведя 373 строки из
«Душеньки» И.Ф. Богдановича, Н.М. Карамзин в 58 строк внес беспре-
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цедентную редакторскую правку (но текст стал намного лучше!). См. об
этом подробнее (с приведеъшем примеров) в статье: Бессмертных, ./1.В.,
Михайлов, ЮА. Из истории издания гравюр ФЛ. Толстого к «Душень-
ке» / АВ. Бессмертных // Богданович, И.Ф. Душенька: Древняя повесть в
вольных стихах /И.Ф. Богданович; Илюстрации сочинял, рисовал и грави-
ровал граф ФЛ. Толстой; [Изд. подгот. АВ. Бессмертных, А../\. Зорин,
ЭВ. Кузнецова; Редакторы Ю.А. Михайлов, О.В. Бадешко]. - Москва:
Научно-издательский Центр «Аадомир», сор. 2002 (М.: Тип. По 2, подп. в
печать 27.06.2002 г.). - С. 338-342 (текст в 2 столбца). - (347, [5] с.: ил.;
35 × 25,3 см. В пер. 2000 Экз.). - Отметим здесь, что во всех трех полных
советских изадниях «Душеньки» И.Ф. Богдановича (1957, 1958, 1972 гг.)
в 1-й къшге оказалась пропущеъшой строка 209: «Оставя древнее прекрасно
божество,››.

Список Б (принято обозначение, предложенное И.А. Пильщиковым
и М.И. Шапиром). Местонахождение рукописи, где записан список Б:
РГААИ. Фонд 74 («Барков Иван Семенович (ок. 1732-1768 гг.), поэт, пере-
водчик»). Опись 1. Единица хранения 13 («4596/13. [Сочинения И.С. Бар-
кова]. То же, тетрадь - 3-я. б. д. 23 л.››). [1], 22, [Іа] л. [= 24 л.]. Постушла из
Государственного литературного музея в июле-августе 1941 г. Дело фонда
По 74 начато 8 апреля 1949 г.

Аист заверительньпй: «Пронумеровано 22 листа. [Подш/Ісь:] Правоторова.
11/П-1964 г.››. В заверительном листе не отражено наличие в рукошси ти-
тульного листа с заглавием в начале и наличие пустого листа в конце руко-
писи. При описании этой рукописи этим непронумерованным листам мы
«мыслеьшо» дали нумерацию в квадратных скобках: [І] и [Іа].

Аист использования: 15/П-4/ІП 64 г. А.М. Хлебников (Просмотр);
27/8.7б А../\. Зорин? (Выписки); 1.ХП.76 А../\. Зорин? (Просмотр); 28.11-
06.12.90 М. Шруба (Выписки); 29.05-16.08.91 С.И. Панов; 18.10.91-09.04.92
АВ. Кулагт/ша; 27.06-31.07.92 М.И. Шаш/Ір (См. выписки); 24.05.96 М.И. Ша-
пир, И.А. Пильщиков (Выписки); 05.09.01-03.01.02 И.А. Пильщиков
(Сверка); 26.03.03 АВ. Бессмертных (Описание); 27.09.04 В.М. Богман (Про-
смотр); 19.02.08 АБ. Бессмертных (Описание).

На обложке ед. хр. архивная надпись: «Барков Иван Семенович. Сочи-
нения. Тетрадь По 3. Рукош/тсь. 22 л.››.

Описание самой рукописи:
На титульной странице (ненумерованньпі лист [1]): «Сочиненія борковаІ

[вІ/Шьетка] |1\19 3Я.››
Тетрадь 24 листа: 6 фабричных необразованньть листов - 44,2 × 36,4 см,

сфальцованы в 4~ю долю листа, вложены друг в друга, сшиты. Бумага си-
няя, средней плотности, верже, филигрань: ҐФБУІ 1821. [Ґлинковская Фаб-
рика Бумаги Усачева (основана в Богородском уезде Московской губернии.
Владельцы: Усачев, И.Т. (1817, 1820); братья Иван и Василий Усачевы (1821
и 1830); Усачев, В.И. (1843-1859)].

Тексты записаны рукой неустановленного лица. Предположительные
места и дата зашсьшания: Москва?, 1821 г.? В РҐААИ хранятся три тетра-
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äè (ïî 24 ë.) òåêñòîâ «Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà» (¹ 1ÿ, ¹ 2ÿ, ¹ 3ÿ)34, çàïèñàííûå 
òåì æå ïî÷åðêîì è íà òîé æå áóìàãå. Ïî÷åðê — ñêîðîïèñü áûñòðàÿ, íåðàç-
áîð÷èâàÿ, ìåëêàÿ; ÷åðíèëà ÷åðíûå, ÿðêèå.

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: [I], 22, [Ià] ë. [= 24 ë.]; 4° (22,1 × 18,2 ñì). 
Íóìåðàöèÿ àðõèâíàÿ: ïðîíóìåðîâàíû òîëüêî ëèñòû 1—22; â íà÷àëå òèòóëü-
íûé ëèñò [I] è ëèñò â êîíöå [Ià] — íåíóìåðîâàíû. Ïóñòûå ëèñòû: [I]îá., 1îá., 
â êîíöå: [Ià], [Ià]îá.

Ñîäåðæàíèå: [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ë. [I]; [Ïóñòàÿ]. Ë. [I]îá.; «Îãëàâëåíiå 
ñåé òåòðàäè» [¹ 1—14 ñ íàçâàíèÿìè]. Ë. 1; [Ïóñòàÿ]. Ë. 1îá.; 1. «Ïîýìà 
ïðiàïó» («Íå ñëàâíàãî õî÷ó ÿ òóòú âîñïåòü Ïðiàïà...» — 218 ñò.). Ë. 2—5îá.; 
2. «Ðîíäî (Åáåíà ìàòü)» («Åáåíà ìàòü! Íóæíà äëÿ ðóññêàãî íàðîäà... — 
68 ñò.). Ë. 5îá. — 6îá.; 3. «Ñîëîâåé» («Áûëà ä¼âèöà Êàòåðèíà...» — 287 ñò.). 
Ë. 7—11îá; 4. «Êú Ìàø¼» («Äàé ìí¼ Ìàøà, äàé äðóãú âåðíûé!...» — 40 ñò.). 
Ë. 11îá.—12îá.; 5. «Âîçäåðæíîé ïîïú» («Îäíàæäû âå÷åðêîìú âú îêîøêî ÿ 
ñìîòðåëú...» — 45 ñò.). Ë. 12îá.—13; 6. «Äðÿõëîñòú» («Ïîãàñú âåñü ÿðêié ïëà-
ìåíü...» — 16 ñò.). Ë. 13—13îá.; 7. «Åáëèâèöûíú ïðèõîäú» («Êîãäà âú Ãëóõîâ¼ 
óçíàëè...» — 35 ñò.). Ë. 13îá. — 14; 8. «Ï¼ñíÿ íà ñìåðòü ìîåé áèòêè» («Äðóçüÿ 
áèòêè ìîåé íå ñòàëî...» — 24 ñò.). Ë. 14—14îá.; 9. «Ï¼ñíÿ» («Äîâîëåíú ÿ ñóäü-
áîþ...» — 44 ñò.). Ë. 14îá. — 15; 10. «Ðàçãîâîðú ïîïà ñú ñìîëåíñêèìú ìóæè-
êîìú» («Èçú Ñìîëåíñêà ïîïú èäåòú|Ìóæèêú íà ïîë¼ êîáûëó åáåòú...» — 
12 ñò.). Ë. 15îá.; 11. «Ïðîçáà î ðàçâîä¼» («Æåíà. Âàøå ïðåâîñõîäèòåëü-
ñòâî...». — 10 ñò.). Ë. 15îá.; 12. «Ëàðü÷èêú» («×åì ñòðàøíåå, òåì õóæå...» — 
65 ñò.). Ë. 16—17îá.; 13. «Òåíü áîðêîâà|áàëëàäà» («Îäíàæäû çèìíèìú âå-
÷åðêîìú... ñòðîêè [1—126], [129—288]... Îêîí÷èëàñü áàëëàäà!-»). Ë. 17îá. — 
22; 14. «Ðàçìîëâêà ó õóÿ ñú ïèçäîþ» («Ïîññîðèëèñü ïèçäà óæú ñú õóåìú íà-
âñåãäà...» — 36 ñò.). Ë. 22îá.; [Ïóñòûå]. Ë.[I] — [Ià]îá.

Òåêñò «Òåíü áîðêîâà|áàëëàäà» íàõîäèòñÿ íà ë. 17îá. — 22. [24] íå-
íóìåðîâàííûõ ñòðîôû, ñòðîôû îòäåëåíû äðóã îò äðóãà âîëíèñòîé ëèíèåé. 
Â ñòðîôå ïî 12 íåíóìåðîâàííûõ ñòðîê: [1—126], [128—288]. Íåò ñòðîê [127—
128]. Òåêñò áàëëàäû çàíèìàåò 10 ñòðàíèö (ë. 17îá. — 22) : (12 + 4) + (8 + 2/12) +
+ (2/12 + 6) + (6 + 2/12) + (2/12 + 8) + (4 + 2/12 + 2) + (10 + 12 + 6) + (6 + 2/12) +
+ (2/12 + 6) + (6 + 2/12). Îòñòóïîâ äðóã îò äðóãà íåò.

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Á: «Òåíü áîðêîâà|áàëëàäà» [Ðóêî-
ïèñü: ñòðîêè 1—126, 129—288] / [àâòîð íå óêàçàí] // «Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà» [Ðó-
êî ïèñü] [: â 3 òåòðàäÿõ / ñîñòàâèòåëü (ïåðåïèñ÷èê) íå óñòàíîâëåí]. —  [Ìîñêâà?, 
1821?]. — [Òåòðàäü] «¹ 3.ÿ». — Ë. 17îá.— 22. — ([I], 22, [Ià] ë. [= 24 ë.]; 4° 
(22,1 × 18,2 ñì)). — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 13. 
Ë. 17îá.—22.

Ýòîò ñïèñîê Á ïåðåïèñàí, âèäèìî, ñ êàêîãî-òî ñïèñêà, ãäå óæå áûëè 
ââåäåíû êîíúåêòóðû, êîòîðûå ïåðåïèñ÷èê ñïèñêà Á è îòðàçèë â ñâîåì ñïè-
ñêå. Âîò ýòè êîíúåêòóðû (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà Á, âòîðûìè — èç 

34 Ýòî: Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 11, 12, 13. Âûçûâàåò óäèâëåíèå ñëåäóþùåå îáñòîÿòåëüñòâî. 
Â Èíòåðíåòå íà ñàéòå ÐÃÀËÈ (rgali.ru) ýòè åäèíèöû õðàíåíèÿ äàòèðóþòñÿ òàê: «[1750-å — íà-
÷àëî 1760-õ]», íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òåêñòû â íèõ çàïèñàíû íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ «1821». 
Ýòèìè æå ãîäàìè äàòèðóþòñÿ åä. õð. 3—10, õîòÿ â íèõ åñòü òåêñòû, ñî÷èíåííûå ïîñëå 1834 ã., 
à ñàìî âïèñûâàíèå ïðîâîäèëîñü ïîñëå 1850 ã.

ñïèñêà Áå): ñòðîêè 11 («íà ïîñë¼äîêú» — «íà ïîðÿäê¼»; 17 («òû» — «è»); 
23 («Â÷åòâåðòîé — âïÿòèëú» — «Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú»); 26 («Ìàëàøêà», 
òîæå â ñòðîêå 81 — «Ïàðàøêà»); 37 («Òàêú» — «Êàêú»); 44 («óïðÿìî» — «óïðÿ-
ìîé»); 47 («Íå ñòàíîâèòñÿ õóé» — «È íå ñòàíîâèëñÿ ïëóòú»); 48 («äëÿ 
ñì¼õà» — «íà ñì¼õú»); 51 («ñïðûãíóòú» — «ñïðÿíóòú»); 52 («Íî» — «È»); 54 («ðàñ-
 ïóùåííûìè», òîæå â ñòðîêå 250 — «ñïóùåííûìè»); 56 («îòâèñëûìè», òîæå 
â ñòðîêå 252 — «îòâèñøèìè»); 59 («Áëèñòàÿ» — «Ñiÿÿ»); 61 (“«×òî çä¼ëàëîñü 
ä¼òèí¼ òóòú?»” — «×òî ñä¼ëàëîñü?..... ä¼òèí¼ òóòú»); 62 («Âñêðè÷àëî» — 
«Â¼ùàëî»); 67 («Íî ÷òî æú?» — «Ïî÷òîæú»); 69 («âñêðèêíóëú» — «âñêëèê-
íóë»); 69 («Åáàêîâú», òàêæå â ñòðîêàõ 77, 121, 149, 158, 277 — «Åáèêîâú»); 
71 («Áîðêîâú», â äðóãèõ ñòðîêàõ òîæå «Áîðêîâú» — «Áîðêîâú», íî â ñïèñêå 
Áå äâîÿêîå íàïèñàíèå â ò.÷. «Áàðêîâú»); 87 («ñëóøàé ÿ èçú âñ¼õú» — «ñëóøàé 
èçîâñ¼õú»); 96 (“«Óìàëü âú òåá¼ íå ñòàëî»” — «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî»); 
97 («ìåíÿ» — «ëèøü òàêú»); 99 (“«Øàõìàòîâú, Øàõîâñêîé, Øèøêîâú»” — 
«Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé»); 108 («ïðåäú» — «ïîäú»); 118 («Êàêú áóäòî» — 
«È áóäòî»); 133 («âûâåñêà» — «âûâ¼ñêîé»); 136 («È âú êàïèù¼, òîðãîâë¼,» — 
«È âú êàïèùàõ òîðãîâëè»); 154 («ñòàðîé» — «ñòàðåöú»); 155 («âàðîòà íà çà-
ïîðú» — «âîðîòû íà çàìîêú»); 173 (“«Êàêóþ ïèùó»” — «Êàêóþæú ïëàòó»); 
174 («ñâ¼òú» — «ñûíú»); 184 («íàäú» — «ïîäú»); 187 («íå ïëåíèøú» — «íå 
ñìÿã÷èøü»); 188 («Ïîäú» — «Íàäú»); 198 («÷åñíóþ» — «ñ¼äóþ»); 200 («åÿ 
ñ¼äóþ» — «âú ñâÿòóþ»); 205 («Óæå íà ñòàëú æåëàííûé» — «Óâû íàñòàëü óæàñ-
íûé»); 208 («âîäâîðèëîñü» — «âîîðóæèëîñü»); 214 («Ïîäûìåòñÿ» — «Ïîäú-
åìëåòñÿ»); 216 («Ñìóòÿñÿ ãîðäåëèâî» — «Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâîé»); 217 («Íî 
âîòú, — ñêðèïÿ îòâ¼ðçëàñü äâ¼ðü,» — «È âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü»); 
223 («Íåæíî» — «Í¼æèòú»); 226 («èç÷åçëà» — «ñîêðûëàñü»); 230 («ñèëü-
íî» — «áîëüíî»); 233 («Óæú» — «È»); 254 («Íàä¼èñÿ íå ñòðàøèñÿ» — «Íàä¼é-
ñÿ — è ñòðàøèñÿ»); 259 («âñå ââåðõú, äà ââåðõú ðàñòè» — «âñå âú âåðüõú ðîñòè»); 
260 («È êîëü òîð÷èòú» — «Òîð÷èòú åëäàêú»); 264 («È êîëü âîñòàëú» — 
«È ïûøåòü Êîðíü»); 265 («ñòàëú» — «íà÷àëú»); 266 («Ñî ñòóêîìú äâ¼ðü 
îòêðûëàñü» — «Äâåðü ñú ãðîìîìú îòâîðèëàñü»); 272 («Íàøëà» — «ïîïà»); 
286 («Òåá¼» — «çà òî»).

Òàêæå íåçíà÷èòåëüíî èçìåíåíà îðôîãðàôèÿ íåêîòîðûõ ñëîâ â ñòðîêàõ 
(ïåðâûìè ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà èç ñïèñêà Á, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 
2 («áàðä¼ë¼ íà ìåùàíñêîé» — «áîðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé); 3 («ðàçñòðèæåí-
íûì» — «ðàçñòðèæåíûìú); 16 («ñïîëáú» — «ñòîëïú»); 20 («Ïð¿àïà» — 
«Ïðiÿïà»); 22 («ñíîâà» — «ñú íîâó»); 39 («ïîëóíî÷íûõú» — «ïîëóíîùíûõú»); 
42 («âêîñü» — «âú êîñü»); 46 («óñï¼õà» — «óñï¼õó»); 49 («ùîêè» — «ùåêè»); 
68 («Âú á¼ä¼ òû ìí¼» — «Òû ìí¼ âú áåä¼»); 77—78 («Âîñòàíü» — «Âîçñòàíü»); 
82 («ÿäðåíîé» — «åäðåíîé»); 84 («âçüÿðåííîé» — «âúçúÿðåííîé»); 86 («âìèãú», 
òàêæå â ñòðîêå 226, íî â ñòðîêå 111: «âú ìèãú» — «âú ìèãú»); 90 («ìí¼ èõú» — 
«èõú ìí¼»); 95 («ñìû÷îêú» — «ñìû÷åêú»); 98 («Íå øàëèêîâà» — «Íè Øàëè-
êîâà»); 100 (“«Ïðîêëÿòûé Ѳèâñêèìú áîãîìú.” — «”Ïðîêëÿòûìú Ôèôèêîìú 
[ò. å. Ôèâñêèìú] áîãîìú»); 101 (“Êú ÷¼ìó áåçú ñìûñëà” — «Êú ÷åìóæú áåçú 
ñìûñëà»); 102 («Áåçú ñìûñëåííûìú» — «Áåçñìûñë¼ííûìú»); 112 («Ìÿõêàÿ» — 
«Ìÿãêàÿ»); 113 («æîïû» — «æîïîé»); 130 («ñú ìóäÿìè» — «ìóäàìè»); 138 («Ïî-
åòú» — «Ïî¸òú»); 151 («Âîñï¼ëú» — «Âîçï¼ëú»); 153 («ñòàðîé» — «ñòàðåöú»); 
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ди (по 24 л.) текстов «Сочиненія боркова» (Ме 1Я, Ме 2Я, Ме 3Я)34, записанные
тем же поЧерком и на той же бумаге. Почерк - скоропись быстрая, нераз-
борчивая, мелкая; Чернила Черные, яркие.

Физическая Характеристика: [1], 22, [Іа] л. [= 24 л.]; 4о (22,1 × 18,2 см).
Нумерация архивная: пронумерованы только листы 1-22; в начале титуль-
ньпїт лист [І] и лист в конце [Іа] - ненумерованы. Пустые листы: [І]об., 106.,
в конце: [Іа], [Іа]об.

Содержание: [Титульная страница] А. [1]; [Пустая] А. [І]об.; «Оглавленіе
сей тетради» [Не 1-14 с названиями] А. 1; [Пустая] А. 106.; 1. «Поэма
пріапу» («Не славнаго Хочу я туть воспеть Пріапа...» - 218 ст.). А. 2-5об.;
2. «Рондо (Ебена мать)›› («Ебена мать! Нужна для русскаго народа... -
68 ст.). А. 5об. - 606.; 3. «Соловей» («Была дъвица Катерина...» - 287 ст.).
А. 7-1106; 4. «Къ Машъ» («Дай мнъ Маша, дай другь верный!...» - 40 ст.).
А. 1106.-12об.; 5. «Воздержной попъ» («Однажды вечеркомъ въ окошко я
смотрелъ...» - 45 ст.). А. 12об.-13; 6. «Дряхлостъ» («Погасъ весь яркій пла-
мень...» - 16 ст.). А. 13-1306.; 7. «Ебливицьшъ приходъ» («Когда въ Ґлуховъ
узнали...» - 35 ст.). А. 130б. - 14; 8. «Пъсня на смерть моей битки» («Друзья
битки моей не стало...» - 24 ст.). А. 14-14об.; 9. «Пъсня» («Доволенъ я судь-
бою...» - 44 ст.). А. 14об. - 15; 10. «Разговоръ попа съ смоленскимъ мужи-
комъ» («Изъ Смоленска попъ идетъ | Мужикъ на полъ кобылу ебетъ...» -
12 ст.). А. 15об.; 11. «Прозба о разводъ» («Жена. Ваше превосходитель-
ство...››. - 10 ст..) А. 15об.; 12. «Аарьчикъ» («Чем страшнее, тем Хуже...» -
65 ст.). А. 16-17об.; 13. «Тень борковаІбаллада» («Однажды зимнимъ ве-
Черкомъ... строки [1-126], [129-288]... Окончилась баллада!-»). А. 17об. -
22; 14. «Размолвка у хуя съ Шздою>> («Поссорились Шзда ужъ съ хуемъ на-
всегда...» - 36 ст.). А. 2206.; [Пустые] А.[І] - [Іа]об.

Текст «Тень борковаІ баллада» находится на л. 17об. - 22. [24] не-
нумерованных строфы, строфы отделены друг от друга волнистой лшией.
В строфе по 12 ненумерованных строк: [1-126], [128-288] Нет строк [127-
128] Текст баллады заъшмает 10 страниц (л. 17об. - 22) : (12 + 4) + (8 + 2/12) +
+ (2/12 + 6) + (6 + 2/12) + (2/12 + 8) + (4 + 2/12 + 2) + (10 +12 + 6) + (6 + 2/12) +
+ (2/12 + 6) + (6 + 2/12). Отступов друг от друга нет.

Библиографическое описание списка Б: «Тень боркова | баллада» [Руко-
пись: строки 1-126, 129-288] / [автор не указан] // «Сочиненія боркова» [Ру-
когшсь] [: в 3 тетрадях/составитель (переш/ІсчІ/ш) не установлен]. - [Москва?,
1821?]. - [Тетрадь] «Не 3.Я». - А. 17об.- 22. - ([1], 22, [Іа] л. [= 24 л.]; 4о
(22,1 × 18,2 см)). - Местонахождение: РГААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 13.
А. 17об.-22.

Этот список Б переписан, видимо, с какого-то списка, где уже были
введены конъектуры, которые перешсчик списка Б и отразил в своем спи-
ске. Вот Эти конъектуры (первыми даны слова из списка Б, вторыми - из

34 Это: Ф. 74. Оп. 1. Ед. Хр. 11, 12, 13. Вызывает удивление следующее обстоятельство.
В Интернете на сайте РҐААИ (гЅаІіжи) эти едШШцьІ хранения датируЮтся так: «[1750-е - на-
чало 1760х]», несмотря на то, Что тексты в них записаны на бумаге с филигранью «1821».
Этими же годами датируЮтся ед. хр. 3-10, хотя в ъшх есть тексты, сочинеъшые после 1834 г.,
а само вписываъше проводилось после 1850 г.
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списка Бе): строки 11 («на послъдокъ» - «на порядкъ»; 17 («ты» - «и››);
23 («Вчетвертой - впятилъ» - «Въ четвертьпїт принялъ»); 26 («Малашка»,
ТОЖЄ В СТрОКЄ 81 - «Парашка»); 37 («ТаКЪ» - «КаКЪ»); 44 («уПрЯМО» - «упря-
мой»); 47 («Не становится хуй» - «И не становился плутъ»); 48 («для
смъха» - «на смъхь»); 51 («спрыгнуть» - «спрянутъ››); 52 («Но» - «И»); 54 («рас-
пущенными», тоже в строке 250 - «спущенными»); 56 («отвислыми», тоже
в строке 252 - «отвисшими»); 59 («Блистая» - «Сіяя»); 61 (“«Что здълалось
дътинъ туть?»” - «Что сдЪлалось?..... дътинъ тутъ»); 62 («Вскричало» -
«Въщало»); 67 («Но Что жъ?›› - «Почтожъ››); 69 («вскрикнулъ» - «всклик-
нул››); 69 («Ебаковъ», также в строках 77, 121, 149, 158, 277 - «Ебиковъ»);
71 («Борковъ», в других строках тоже «Борковъ» - «Борковъ», но в сшске
Бе двоякое написаъше в т.Ч. «Барковъ»); 87 («слушай я изъ всъхъ» - «слушай
изовсъхъ»); 96 (“«Умаль въ тебъ не стало»” - «Въ тебъ ума ужель не стало»);
97 («меня» - «лишь такъ»); 99 (“«Шахматовъ, Шаховской, Шишковъ»” -
«Шихматовъ, Шаховской»); 108 («предъ» - «подъ››); 118 («Какъ будто» -
«И будто»); 133 («вывеска» - «вывъской»); 136 («И въ кагщщъ, торговлъ,» -
«И въ капищах торговли»); 154 («старой» - «старецъ»); 155 («варота на за-
поръ» - «вороты на замокъ»); 173 (“«Какую пшу»” - «Какуюжъ плату»);
174 («СВЪТЬ» - «СЫНЪ»); 184 («Надъ» - «ПОДЪ»); 187 («НЄ ПлЄНИШЪ» - «Не
сМЯГЧИШЬ››); 188 («Подъ» - «Надъ»); 198 («ЧЄСНуЮ» - «СЪдуЮ»); 200 («ЄЯ
съдую» - «въ свягуЮ»); 205 («Уже на сталъ желанньпїт» - «Увы насталь ужас-
ньп`71››); 208 («водворилось» - «вооружилось»); 214 («Подымется» - «Подъ-
емлется»); 216 («Смутяся горделиво» - «Смирился горделивой»); 217 («Но
вотъ, - скрипя отвързлась двърь,» - «И вотъ скрыпя шатнулась дверь»);
223 («Нежно» - «Нъжитъ»); 226 («изчезла» - «сокрылась»); 230 («силь-
НО» - «бОлЬН0»); 233 («УЖЪ» - «И››); 254 («НадЪИСЯ Не сТраЩИсЯ» - «НадЪй-
ся- и страшися»); 259 («все вверхъ, да вверхъ расти» - «все въ верьхъ рости»);
260 («И коль торЧитъ» - «ТорЧить елдакъ››); 264 («И коль восталъ» -
«И пышеть Корнь»); 265 («сталъ» - «началъ»); 266 («Со стукомъ двърь
открылась» - «Дверь съ громомъ отворилась»); 272 («Нашла» - «попа»);
286 («ТебЪ» - «За Т0»).

Также незначительно изменена орфография некоторых слов в строках
(первыми приводятся слова из списка Б, вторыми - из списка Бе):
2 («бардълъ на мещанской» - «бордель на Мъщанской); 3 («разстрижен-
ным» - «разстриженымъ); 16 («сполбъ» - «столпъ»); 20 («Прїапа» -
«Пріяпа»); 22 («снова» - «съ нову»); 39 («полуноЧныхъ» - «полунощныхъ»);
42 («ВКОСЬ» - «Въ КОСЬ»); 46 («усп'ЬХа» - «уСПЪХу»); 49 («ЩОКИ» - «ЩЄКИ»);
68 («Въ бъдъ ты мнъ» - «Ты мнъ въ бедъ»); 77-78 («Востань» - «Возстань»);
82 («ядреной» - «едреной››); 84 («взьяренной» - «възъяренной››); 86 («вмшъ»,
также в строке 226, но в строке 111: «въ мшъ» - «въ мшъ»); 90 («мнъ ихъ» -
«ихъ мнЬ»); 95 («смычокъ» - «смыЧекъ»); 98 («Не шаликова» - «Ни Шали-
кова»); 100 (“«Проклятый Эивскимъ богомъ.” - «,,Проклятымъ Фификомъ
[т. е. Фивскимъ] богомъ»); 101 (“Къ Чъму безъ смысла” - «Къ Чемужъ безъ
СМЬІСла››); 102 («БЄЗЬ СМЫСлеЪШЫМЪ» - «БЄЗСМЬІСлЪННЫМЪ»); 112 («МЯХКаЯ» -
«МЯГКаЯ»); 113 («ЖОПЫ» - «Ж0П0й››); 130 («СЪ МудЯМИ» - «МудаМИ»); 138 («ПО-
етъ» - «Поёть»); 151 («Воспълъ» - «Возпълъ»); 153 («старой» - «старецъ»);
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153 («ñèêèëåêú» — «ñåêåëåêú»); 157 («È ä¼âû âú êåëüþ» — «È âú ê¼ëüþ 
äåâû»); 160 («ÿâèëàñÿ» — «ÿâëÿåòñÿ»); 161 («âú ïîñòåë¼» — «âú ïîñòåëþ»); 
162 («ïî íåâîë¼» — «ïî í¼âîëè»); 164 («åáë¼» — «åáëè»); 165 («òèòüêè» — «òèò-
êè»); 178 («À» — «È»); 191 («íåæíûå» — «í¼æíûÿ»); 192 («Çä¼ñü» — «Ñä¼ñü»); 
211 («ìóä¼» — «ìóäå»); 213 («ðàñòåòú, — ðàñòåòú» — «ðîñòåòú ...... ðîñòåòú»); 
215 («ñíîâà» — «ñú íîâà»); 227 («Äóøà ä¼òèíû» — «Äóøà âú ä¼òèí¼»); 
229 («Ðàçñòðèãó» — «Ðàçòðèãó»); 231 («âäàëü» — «âú äàëü»); 248 («Ñâÿùåííè-
êó» — «Ñâÿùåííèêà»); 259 («ââåðõú» — «âú âåðüõú»); 263 («ìîãóùèõú» — «ìî-
ãó÷èõú»); 269 («ßâëÿåòú» — «ßâëÿþòú»); 270 («ñîáà÷åé» — «ñîáà÷ié»); 
274 («Ñî ñòðàõó» — «Ñî ñòðàõà»); 280 («Ðàçâÿñêó» — «Ðàçâÿçêó»); 283 (“«Íî 
çíàé êàêú äîáðûå” — «Ïîçíàé êàêú äîáðûÿ»); 284 («Ñâÿòûå» — «Ñâÿòûÿ»); 
287 («çä¼ñü» — «ñäåñü»).

Èçìåíåíû îêîí÷àíèÿ «-ûé» íà «-îé» ñëîâ â ñòðîêàõ: 18, 21, 22, 170, 201, 210 
è «-îé» íà «-ûé»: ñòðîêà 65.

Ïåðåïèñ÷èê ñïèñêà Á ïîìåíÿë ÷àñòî ïðîèçâîëüíî áóêâû «¼» íà «å» â 
ñëîâàõ ñòðîê: 2, 17, 30, 31, 36, 53, 65, 78, 122, 133, 148, 153, 157, 171, 1862, 188, 
191, 194, 201, 209, 219, 225, 246, 249, 253, 257, 282, 285. Ïîìåíÿë áóêâû «å» íà 
«¼»: 2, 6, 17, 21, 25, 33, 65, 68, 138, 183, 191, 207, 2112, 222, 245, 261, 266, 275, 
281, 287.

Íåâíèìàòåëüíîñòü è íåáðåæíîñòü ïåðåïèñ÷èêà ïðèâåëè ê ìíîãî÷èñëåí-
íûì îïèñêàì, îøèáêàì è ïðîïóñêàì ñëîâ â ñïèñêå Á. Âîò ýòè ñëó÷àè (ïåðâûì 
ïðèâîäèòñÿ òåêñò èç ñïèñêà Á, âòîðûì — èç ñïèñêà Áå): 6 («ïîäüÿ÷åé» — «ïîäú-
ÿ÷ié»); 7 («ãèëä¿è» — «ãèëüäiè»); 8 («ñàëäàòà» — «ñîëäàòà»); 21 («ïë¼øú» — 
«ïëåøü»); 23 («Â÷åòâåðòîé», íî â ñòðîêå 21: «Âú ÷åòâåðòîé» — «Âú ÷åò-
âåðòûé»); 24 («ïîâèñùié» — «ïîâèñøié»); 25, 29 («âî òù¼» — «âîòùå»); 
27 («ïë¼øú» — «ïë¼øü»); 27 («çæèìàåòú» — «ñæèìàåòú»); 33, 211 («Âîòù¼»); 
39 («Âîòùå» — «Âî òì¼»); 42 («âïðÿìî» — «ïðÿìî»); 51 («ïîñò¼ëè», íî «ïî-
ñòåëü(¼)» â ñòðîêàõ 159, 161, 235 — «ïîñò¼ëè»); 58 («Äðàæàùèìè» — «Äðî-
æàùèìè»); 59 («íî÷üíóþ» — «íî÷íóþ»); 61 («çä¼ëàëîñü» — «ñä¼ëàëîñü?»); 
64 («âú èçíåìîæåíüå» — «âú èçíåìîæåíüè»); 85 («âèäèøú» — «âèäèøü»); 
91 («Ëèøàòü» — «Ëèøü îòú»); 93 («Âîçìè» — «Âîçüìè»); 103 («Ëèøú» — 
«ëèøü»); 105 («áóäåøú» — «áóäåøü»); 106 («Êëÿíóñú» — «Êëÿíóñü»); 108 («Íå 
çäðåìëåòú» — «Íå âçäðåìëåòú»); 109 («áóäåøú» — «áóäåøü»); 112 («È ìÿõ-
êàÿ ïåðèíà» — «È ìÿãêàÿ ïåðèíà»); 116 («ðàñòàëàñü» — «ðàçñòàëàñü»); 
118 («ïë¼øú» — «ïë¼øü»); 126 («Ï¼âåöú, îíú âñ¼õú», ïðîïóùåíî ñëîâî 
«ñëàâí¼å» — «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å»); 127 (Ýòà ñòðîêà â ñïèñêå Á ïðî-
ïóùåíà — «Âú òðàêòèðàõú âú êàáàêàõú ãåðîé»); 128 (Èç ýòîé ñòðîêè âçÿòî 
òîëüêî ñëîâî «ñèëüí¼å«», êîòîðîå âìåñòå ñ íà÷àëîì ñòðîêè 126 îáðàçóåò â 
ñïèñêå Á ñòðîêó: «Ï¼âåöú, îíú âñ¼õú ñèëüí¼å» — ñòðîêà 128 â ñïèñàêå Áå: 
«Íà âèçãè [ò. å. áèðæ¼] âñ¼õú ñèëüí¼ÿ»); 134 («íèñêîé» — «íèçêîé»); 135 («ìà-
íàõú» — «ìîíàõú»); 137 («çàò¼èëèâîé» — «çàò¼éëèâîé»); 142 («âåùàëè» — 
«âíèìàëè»); 149 («òàèíî» — «òàéíî»); 162 («Ëàæèòñÿ» — «Ëîæèòñÿ»); 169 («×åñ-
íóþ» — «×åñòíóþ»); 173 («ñòûäëèâîè» — «ñòûäëèâîé»); 177 («áóäåøú» — «áó-
äåøü»); 179 (ïðîïóùåíî: «âú íóæíèêú» — «Çàêèíåìú âú íóæíèêú âå÷åð êîìú»); 
180 («îñìàä¼ÿ» — «Àñìîä¼ÿ»); 183 («áëèñêî» — «áëèçîê»); 183 («òâî èõ» — 
«òâîèõú»); 185 («ìíèøú» — «ìíèøü»); 193 (ïðîïóùåíî «çà íèìú»: 

«Ïðîõîäèòú, äåíü-äðóãîé» — «Ïðîõîäèòú äåíü çà íèìú äðóãîé»); 203 («âå-
ñåííiè» — «âåñåííié»); 203 («çíîé» — «çëàêú»); 207 («ñîíö¼», íî â ñòðîêå 119: 
«ñîëíö¼» — «ñîëíöå»); 212 («ëèøú» — «ëèøü»); 222 (ïðîïóùåíî «è»: «Òðÿ-
ñåòú — íå ÿðèòñÿ» — «Òðåñåòú — è íå ÿðèòñÿ»); 236 («ìàíàõú» — «ìîíàõú»); 
238 («ëèøú» — «ëèøü»); 246 («Âú òåìè» — «Âú ò¼íè»); 249 («Âçåëåíîìú» — 
«Âú çåë¼íîìú»); 261 («ïë¼øú» — «ïëåøü»); 261 («ãàðèòú» — «ãîðèòú»); 
262 («ñú æàðîìú» — «ñæàòû»); 279 («íàèòè» — «íàéòè»).

Îòìåòèì òàê æå ñëó÷àè íåïðàâèëüíîãî ðàçäåëüíîãî èëè ñëèòíîãî íàïè-
ñàíèÿ ñëîâ: 3 («Ñî øëèñú» — «Ñîøëèñü»); 17 («èæîïú» — «è æîïú»); «âîò òù¼» 
(25, 29), íî «Âîòù¼» (33, 211), «Âîòùå» (39); 46 («íåáûëî» — «íå áûëî»); 
74 («Íåìîãú» — «Íå ìîãú»); 75 («íàïîëú» — «íà ïîëú»); 107 («íèä¼âêà» — 
«íè ä¼âêà»); 113 («Ïîäìèëîé» — «Ïîäú ìèëîé»); 114 («Íåðàçú» — «Íå ðàçú»); 
176 («Íåáóäåòú» — «Íå áóäåòú»); 189 («çà åáèíû» — «çàåáèíû»); 199 («ïîöå-
ëûì» — «ïî öåëûìú»); 212 («Íà ïðàñíî» — «Íàïðàñíî»); 234 («íà ñòóïëà» — 
«íàñòóïèëà»); 243 («ñîñòîëà» — «ñî ñòîëà»).

Âïåðâûå â ïå÷àòè íà ñóùåñòâîâàíèå ñïèñêà Á óêàçàë Ì.È. Øàïèð â èçä.: 
Øàïèð, Ì.È. Èç èñòîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà“: 2. Âñòàâàëî 
ñîëíöå àëî / Ì. Øàïèð // Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê. Ôîëüêëîð. Ëè-
òå ðàòóðà: [ñáîðíèê ñòàòåé] / ñîñòàâèòåëü Í. Áîãîìîëîâ. — Ì.: Íàó÷íî-èçäà-
òåëü ñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», 1996. — Ñ. 387 (ïðèìå÷. 14). — (Ðóññêàÿ ïî-
òàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 5]). — Íà ñ. 387 (ïðèìå÷. 14): «14 Âàðèàíò: çà ãîðîé 
[ÐÃÀËÈ, ô. 74 (È.Ñ. Áàðêîâ), îï. 1, åä. õð. 13, ë. 19îá. (ïî ñïèñêó ïåðâîé 
ïî ëî âèíû 1820-õ ãîäîâ)].». Êâàäðàòíûå ñêîáêè ïðèíàäëåæàò Ì.È. Øà-
ïèðó.

Ñïèñîê Á («ÒÅÍÜ ÁÎÐÊÎÂÀ|Áàëëàäà») áûë îïóáëèêîâàí âïåðâûå â 
èçä.: ÒÁ ÊÖ 1996: 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 è ïðèìå÷. 26 íà 
ñ. 157: («26 Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Ïå÷àòàåòñÿ ïî ñïèñêó ðóêîþ íåóñòàíîâëåí-
íîãî ëèöà [Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, 
ô. 74 (È.Ñ. Áàðêîâ), îï. 1, åä. õð. 13, ë. 17îá. — 22]. Íà ñóùåñòâîâàíèå ýòîãî 
ñïèñêà (ñòàðåéøåãî èç èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü) âïåðâûå óêàçàë 
Ì.È. Øàïèð (ñì.: Ì.È. Øàïèð. ’Èç èñòîðèè «ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî 
ñòèõà»: 2. Âñòàâàëî ñîëíöå àëî’, Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê; Ôîëüê-
ëîð; Ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1996, 387 ïðèìå÷. 14). Ñïèñîê íàõîäèòñÿ â òå-
òðàäè «Ñî ÷è íåíèÿ Áîðêîâà ¹ 3», çàïîëíÿâøåéñÿ, ïî-âèäèìîìó, â 1821 ã. 
(íåòî÷íóþ àðõåîãðàôè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó òðåõ òåòðàäåé ýòîãî ñáîðíè-
êà ñì.: Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà, Èçäàíèå ïîäãî-
òîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ, Ìîñêâà 1992, 380). — È.<ãîðü> Ï.<èëüùè-
êîâ>»).

Âòîðè÷íî ñïèñîê îïóáëèêîâàí ñ óñòðàíåíèåì íåçíà÷èòåëüíèõ îðôîãðà-
ôè÷åñêèõ è ïóíêòóàöèîííûõ íåòî÷íîñòåé â èçä.: ÒÁ 2002: 120, 123—131 
(«Ñïèñîê íà÷àëà 1820-õ ãîäîâ. ÒÅÍÜ ÁÎÐÊÎÂÀ|Áàëëàäà»). Íà ñ. 120 â ðóá-
ðèêå «Ïðèëîæåíèÿ»: «Ñïèñîê íà÷àëà 1820-õ ãîäîâ, â íàøåì èçäàíèè îáî-
çíà÷åííûé ñèãíàòóðîé Á, çàêëþ÷àåò â ñåáå ïîëíûé òåêñò áàëëàäû, êîòîðûé 
âîñõîäèò ê îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè «Òåíè» (íåäîñòàòåò 127-ãî ñòèõà è ïðè-
ëåãàþùèõ ê íåìó ñåãìåíòîâ 126-ãî è 128-ãî ñòèõà, ñëèòûõ â îäíó ñòðîêó). 
Äåëåíèå íà ñòðîôû ñîõðàíåíî. Íåêîòîðûå ñòðîêè äåôåêòíû; íàèáîëüøèì 
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153 («сикилекъ» - «секелекъ»); 157 («И дввы въ келью» - «И въ квлью
девы››); 160 («явилася» - «является»); 161 («въ постель» - «въ постелю»);
162 («ПО НеВОлЪ» - «ПО НЪВОлИ»); 164 («еблЪ» - «еблИ»); 165 («ТИТЬКИ» - «ТИТ-
КИ››); 178 («А» - «И››); 191 («НеЖНЫе» - «Н'ЬЖНЫЯ››); 192 («ЗД'ЬСЬ» - «СдЪсЬ»);
211 («мудъ» - «муде››); 213 («растеть, - растетъ» - «ростетъ ...... ростетъ››);
215 («снова» - «съ нова»); 227 («Душа дЪтины» - «Душа въ дЪтинЪ»);
229 («РаЗСТрИГу» - «РаЗІрІ/Ігу»); 231 («Вдаль» - «ВЪ далЬ››); 248 («СВЯЩЄЪШИ-
ку» - «Священъшка»); 259 («вверхъ» - «въ верьхъ»); 263 («могущихъ» - «мо-
ГуЧИХЪ»); 269 («ЯВлЯеТЪ» - «ЯВлЯЮТЪ»); 270 («СОбаЧей» - «собаЧій»);
274 («СО страХу» - «СО страХа››); 280 («РаЗВЯСку» - «РаЗВЯЗку»); 283 (“«НО
знай какъ добрые” - «Познай какъ добрыя››); 284 («Святые» - «Святыя»);
287 («ЗдЪСЬ» - «СдесЬ»).

Изменены окончания «-ьп`/1›› на «-ой›› слов в строках: 18, 21, 22, 170, 201, 210
И «-0й›› На «-ЬП`ЁІ»: Строка 65.

Переписчик списка Б поменял Часто произвольно буквы «в» на «е» в
словах строк: 2, 17, 30, 31, 36, 53, 65, 78, 122, 133, 148, 153, 157, 171, 1862, 188,
191, 194, 201, 209, 219, 225, 246, 249, 253, 257, 282, 285. Поменял буквы «е» на
«Ъ»: 2, 6, 17, 21, 25, 33, 65, 68, 138, 183, 191, 207, 2112, 222, 245, 261, 266, 275,
281, 287.

Невнимательность и небрежность переписчика привели к многочислен-
ным опискам, ошибкам и пропускам слов в списке Б. Вот эти случаи (первым
приводится текст из сшска Б, вторым - из сшска Бе): 6 («подьячей» - «подъ-
ЯЧій»); 7 («ГИлдїИ» - «ГИлЬдіИ»); 8 («салдата» - <<с0лдаТа››); 21 («Пл'ЬШЪ» -
«плешь»); 23 («Вчетвертой», но в строке 21: «Въ четвертой» - «Въ чет-
вертый››); 24 («повисщій» - «повисшій››); 25, 29 («во тЩЪ» - «вотще»);
27 («Пл'ЬЩЪ» - «Пл'ЬЦІЬ»); 27 («ЗЖИМаеТЪ» - «сЖИМаеТЪ»); 33, 211 («ВОТЩЪ»);
39 (<<ВОТЩЄ›› - «ВО ТМ'Ь»); 42 («ВПрЯМО» - «ПрЯМ0»); 51 («ПОСТ'ЬлИ», НО «ПО-
стель(1з)» в строках 159, 161, 235 - «постЬли»); 58 («Дражащими» - «Дро-
жащими»); 59 («ночьную» - «ночную»); 61 («здълалось» - «сдЪлалось?»);
64 («въ изнеможенье» - «въ изнеможеньи»); 85 («видишъ» - «видишь››);
91 («АИШаТЬ» - «АИШЬ ОТЪ››); 93 («ВОЗМИ» - «ВОЗЬМИ»); 103 («АИШЪ» -
«лИЦІЬ»); 105 («6удеШЪ» - «будеШЬ»); 106 («Клянусъ» - «КлЯНуСЬ»); 108 («Не
ЗдреМлеТЪ» - «Не ВЗдреМлеТЪ»); 109 («будешъ» - «будешь»); 112 («И МЯХ-
кая перина» - «И мягкая перина»); 116 («расталась» - «разсталась»);
118 («плвшъ» - «плвшь»); 126 («Пввецъ, онъ всъхъ», пропущено слово
«славнЪе» - «Пъвцовъ онъ всъхъ славнве››); 127 (Эта строка в списке Б про-
пущена - «Въ трактирахъ въ кабакахъ герой»); 128 (Из этой строки взято
только слово <<сильн15е<<», которое вместе с началом строки 126 образует в
списке Б строку: «Пъвецъ, онъ всъхъ сильнве» - строка 128 в списаке Бе:
«На визги [т. е. биржв] всЪхъ сильнъя»); 134 («ниской» - «низкой››); 135 («ма-
НаХЪ» - «МОНаХЪ»); 137 («ЗаТЬИлИВОЙ» - «ЗатЬйлИВОй»); 142 («ВеЩалИ» -
«ВШ/1Мали»); 149 («ТаИНо» - «ТайНО»); 162 («АаЖІ/ІТСЯ» - «АОЖИТСЯ»); 169 («Чес-

›› - «ЧесТНуЮ››); 173 («СТЬІдлИВОИ» - «СТЬІдлИВОй»); 177 («будешъ» - «бу-
дешь»); 179 (пропущено: «въ нужникъ» - «Закинемъ въ нужникъ вечеркомъ››);
180 («ОсМадЪЯ» - «АСМОдЪЯ»); 183 («блИСкО» - «блИЗОк››); 183 («ТВОИХ» -
«твоихъ››); 185 («мнишъ» - «мнишь»); 193 (пропущено «за нимъ››:

Описание списков «Тонъ Баркова» 251

«Проходитъ, день-другой» - «Проходитъ день за нимъ другой››); 203 («ве-
СеННіИ» - «ВеСеННій»); 203 («ЗНОЙ» - «Злакъ»); 207 («сОНЦЪ», НО В строке 119:
«солНЦЪ» - <<с0лНЦе››); 212 («лИШЪ» - «лИШЬ»); 222 (ПропуЩеНО «И››: «Тря-
сеть - не ярится» - «Тресеть - и не ярится»); 236 («манахъ» - «монахъ››);
238 («лИШЪ» - «лИШЬ»); 246 («Въ ТеМИ» - «Въ 'ГЬНИ»); 249 («ВЗелеНОМЪ» -
«Въ Зел'ЬНОМЪ››); 261 («Пл'ЬШЪ» - «ПлеШЬ»); 261 («ГарИ'ІЪ» - «ГОрИТЪ»);
262 («СЪ ЖарОМЪ» - «СЖаТЫ››); 279 («НаИТИ» - «НаЙТИ»).

Отметим так же случаи неправильного раздельного или слитного напи-
сания слов: 3 («Со шлисъ» - «Сошлись»); 17 («ижопъ» - «и жопъ››); «вот тщв»
(25, 29), но «Вотщъ» (33, 211), «Вотще» (39); 46 («небыло» - «не было»);
74 («НЄМОІЪ» - «Не МОІЪ»); 75 («НаПОлЪ» - «На ПОлЪ»); 107 («НИдЪВКа» -
«НИ д'ЬВКа»); 113 («ПОДМИлОй» - «ПОДЪ МИл0й››); 114 («Неразъ» - «Не раЗЪ››);
176 («НебудеТЪ» - «Не будеть»); 189 («За ебИНЫ» - «ЗаебИНЬІ»); 199 («ПОЦЄ-
лым» - «по Целымъ››); 212 («На прасно» - «Напрасно»); 234 («на ступла» -
«Наступила»); 243 («сОсТОла» - «со СТОла»).

Впервые в печати на существование сшска Б указал М.И. Шашр в изд.:
Шапир, М.И. Из истории ”пародического балладного стиха“: 2. Вставало
солнце апо /М. Шаш/тр //Анти-мир русской культуры: Язьш. Фольклор. Аи-
тература: [сборник статей] / составитель Н. Богомолов. - М.: Научноизда-
тельский Центр «ААДОМИР», 1996. - С. 387 (примеч. 14). - (Русская по-
таенная литература; [т. 5]). - На с. 387 (примеч. 14): «14 Вариант: за горой
[РГААИ, ф. 74 (И.С. Барков), оп. 1, ед. хр. 13, л. 19об. (по сгшску первой
половины 1820-х годов)].». Квадратные скобки принадлежат М.И. Ша-
п .
ир>Список Б («ТЕНЬ БОРКОВАІ Баллада››) был опубликован впервые в

изд.: ТБ КЦ 1996: 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 и примеч. 26 на
с. 157: («26 ПублІ/шуется впервые. Печатается по списку рукою неустановлен-
ного лица [Российский государственный архив литературы и искусства,
ф. 74 (И.С. Барков), оп. 1, ед. хр. 13, л. 17об. - 22]. На существование этого
списка (старейшего из известных на сегодняшний день) впервые указал
М.И. Шапир (см.: М.И. Шапир. ,Из истории «пародического балладного
стиха»: 2. Встава/со сопние 0510,, Анти-мир русской кулътуры: Язык; Фольк-
лор; литература, Москва 1996, 387 примеч. 14). Список находится в те-
тради «Сочинения Боркова По 3», заполнявшейся, по-видимому, в 1821 г.
(неточнуто археографическую характеристику трех тетрадей этого сборни-
ка см.: Девинъя игрушка, или Сочинения господина Баркова, Издание подго-
товили А. Зорин и Н. Сапов, Москва 1992, 380). - И.<горь> П.<ильщи-
КОВ>»).

Вторично сШ/тсок опубликован с устранением незначительних орфогра-
фических и пунктуационных неточностей в изд.: ТБ 2002: 120, 123-131
(«Список начала 1820-х годов. ТЕНЬ БОРКОВА | Баллада››). На с. 120 в руб-
рике «Приложения»: «Список начала 1820-х годов, в нашем издании обо-
значенный сигнатурой Б, заключает в себе полный текст баллады, который
восходит к окончательной редакции «Тени» (недостатет 127-го стиха и при-
легающих к нему сегментов 126-го и 128го стиха, слитых в одну строку).
Деление на строфы сохранено. Некоторые строки дефектны; наибольшим
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èñêàæåíèÿì ïîäâåðãëèñü ñòèõè 23 (èñïîð÷åííûé âî âñåõ èñòî÷íèêàõ), 
54, 76, 87, 91, 136, 142, 155, 173, 187, 208, 222, 223, 226, 250, 262, 265 è 272». 
Â «Àðõåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå» (ñ. 151): «Á (ñïèñîê íà÷àëà 1820-õ ãîäîâ) — 
ÐÃÀËÈ, ô. 74 (È.Ñ. Áàðêîâ), îï. 1, åä. õð. 13, ë. 17îá. — 22. Ñïèñîê ðóêîþ 
íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà â òåòðàäè «Ñî÷èíåíèÿ Áîðêîâà ¹ 3°». Ýòî ïîñëåä-
íÿÿ èç òðåõ òåòðàäåé ðóêîïèñíîãî ñáîðíèêà, ñîñòàâëåííîãî èëè ïåðåïèñàííî-
ãî â ïåðâîé ïîëîâèíå 1820-õ ãîäîâ. Áóìàãà ñ âîäÿíûì çíàêîì «1821». Òåêñò 
îçàãëàâëåí: «Òåíü <sic!> Áàðêîâà: Áàëëàäà». Àâòîð íå óêàçàí. Ñïèñîê îïóáëè-
êîâàí (ñ íåçíà÷èòåëüíûìè îðôîãðàôè÷åñêèìè è ïóíêòóàöèîííûìè íå-
òî÷íîñòÿìè): À. Ïóøêèí, ‘Òåíü Áàðêîâà: (êîíòàìèíèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â ñîïîñòàâëåíèè ñ íîâîíàéäåííûì ñïèñêîì 1821 ã.)’, 
Ïóáëèêàöèÿ è ïîäãîòîâêà òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà, Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà 
Å.Ñ. Øàëüìàíà, Philologica, 1996, ò. 3, ¹ 5/7, 133—157 (137—153).».

Íà ñàìîì äåëå òåêñò èìååò èíîå çàãëàâèå: «Òåíü áîðêîâà|áàëëàäà». 
Íàì óäàëîñü óñòàíîâèòü, ÷òî â ÐÃÀËÈ ôîíä 74 (È.Ñ. Áàðêîâ), åäèíèöû 

õðàíåíèÿ 1—14, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîëëåêöèþ ßêîâëåâà, Ñåðãåÿ Ïàâëî-
âè÷à (1838 — 3 èþëÿ 1906), êóïëåííóþ 20.02.1936 ã. Êíèæíîé ëàâêîé ïèñàòå-
ëåé â ã. Ìîñêâå ÷åðåç Òàðíîïîëüñêîãî, ßêîâà Åâãåíüåâè÷à (1905—1941; çàìåñ-
òèòèëÿ äèðåêòîðà Ãîñóäàðñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ) äëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåí íîãî ëèòåðàòóðíîãî ìóçÿåÿ è â èþëå—àâãóñòå 1941 ã. ïåðåäàííóþ â 
Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé ëèòåðàòóðíûé àðõèâ ÌÂÄ ÑÑÑÐ (ÖÃËÀ), 
ñ 1954 ã. — ÖÃÀËÈ, ñ 1992 ã. — ÐÃÀËÈ.

Ñìîòðèòå: ÐÃÀËÈ. Ñëóæåáíîå äåëî ôîíäà ¹ 74. Ë. 2—5: «Îïèñü 
¹ 4737 ìàòåðèàëîâ, ïðåäëàãàåìûõ Ãîñ. Ëèò. Ìóçåþ Êíèæíîé Ëàâêîé Ïè-
ñàòåëåé ÷åðåç ß.Å. Òàðíîïîëüñêîãî (Ìîñêâà)|Ðóê. Áàðêîâà è äð.|Ðóêîïèñè: 
1. “Âàêõàíàëè÷åñêèé ïåâåö È.Ñ. Áàðêîâ”. Áèîãðàôèÿ. è äð.|Ðóê. — 74 [èñïð.: 
79] ëë. ñ ïðèë. åãî ôîòî íà 1-ì ëèñòå (â ïåð.);|2. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà.
XVIII â. Ðóê. ñïèñîê — 83 [èñïð.: 85] ëë. äåôåêòí.: ëèñòû ïî êðàÿì èñòëåâ-
øèå;|3. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. Òåòðàäü 2-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 17 [18] ë.;|
4. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. Òåòðàäü 2-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 19 [20] ë.;|5. Ñî÷èíåíèÿ 
È.Ñ. Áàðêîâà. Òåòðàäü 5-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 19 [20] ë.;|6. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàð-
êîâà. 6-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 19 [20] ë.;|7. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. 7-ÿ. Ðóê. ñïè-
ñîê. 19[20] ë.;|8. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. 9-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 19 [20] ë.;|9. Ñî-
÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. 10-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 19 [20] ë.;|10. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàð-
êîâà. 11-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 15 ë.;|11. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. Òåòðàäü 1-ÿ. Ðóê. 
ñïèñîê. 23 ë.;|12. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. 2-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 22 [23] ë.;|
13. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà. 3-ÿ. Ðóê. ñïèñîê. 22 [23] ë.;|14. Òâîðåíèÿ Áàð-
êîâà, ×. II. Ðóê. ñïèñîê. 83 ë. (â ïåð.) Š...š». Âñåãî â ýòîé îïèñè íà âîñüìè ñòðà-
íèöàõ 151 äîêóìåíò, áîëüøàÿ ÷àñòü êîòîðûõú, âèäèìî, ïðèíàäëåæàëà 
Ñ.Ï. ßêîâëåâó. Â êîíöå îïèñè: «Îïèñü ñîñò.: Ê. Áîãàåâñêàÿ35, Ì. Ïðèíö36, 
Ò. Òóðãåíåâà37. 20/II-36 ã.» Èìåííî Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è ñîîáùèëà Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêîìó î ñóùåñòâîâàíèè ñïèñêà Ì è ïîñëåäíèé çàíåñ ñïèñîê Ì â ñâîè 

35 Áîãàåâñêàÿ, Êñåíèÿ Ïåòðîâíà (1911—2002).
36 Íîâèêîâà-Ïðèíö, Ìàðèíà Íèêîëàåâíà (1912 — ïîñëå 1983).
37 Òóðãåíåâà, Òàòüÿíà Àëåêñååâíà (1896—1966).

«ðàç íî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà» 13 ìàðòà 1937 ã. (ÐÃÀËÈ Ô. 2558. 
Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 49). Ïîä ¹ 25 â îïèñè: «”Ðåöåïò îò õîëåðû ”, ñòèõ, 
ïðèï. À.Ñ. Ïóøêèíó. Ñïèñîê — 1 ë.». Â ÃËÌ â 1936 ã. ýòè 14 åäèíèö õðàíå-
íèÿ ïîëó÷èëè èíâåíòàðíûé íîìåð 4596/1—4596/14. Â ÖÃÀËÈ 27.02. 1946 ã. 
ýòè åä. õð. ïîëó÷àò øèôðû ñîîòâåòñòâåííî: Åä. õð. 1 — Åä. õð. 14. «Òåíü Áîð-
êîâà» (ñïèñîê Á) íàõîäèòüñÿ â ÐÃÀËÈ â åä. õð. 13 (â ÃËÌ áûë ïîä èíâ. 
¹ 4596/13); äðóãîé ñïèñîê «Ò¼íü Áàðêîâà» (ñïèñîê Ì) íàõîäèòüñÿ â ÐÃÀËÈ 
â åä. õð. 4 (â ÃËÌ áûë ïîä èíâ. ¹ 4596/4). Ì.À. Öÿâëîâñêèé 13 ìàðòà 
1937 ã. ðàñïèñàë ïîñòðî÷íî òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» èç ñïèñêà ÃËÌ (èíâ. 
¹ 4596/4) è ïðèñâîèë åìó îáîçíà÷åíèå Ì (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 170, 172—198; 
ÒÁ 2002: 179, 182—212), íî, ê ñîæàëåíèþ, ìèìî âíèìàíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
ïðîøåë ñïèñîê Á (îí òîæå íàõîäèëñÿ â òî âðåìÿ â ÃËÌ (èíâ. ¹ 4596/13) 
è áûë êóïëåí âìåñòå ñî ñïèñêîì Ì).

Ñëè÷åíèå ïî÷åðêà Ñ.Ï. ßêîâëåâà ïî åãî ïèñüìàì èç ôîíäà Ï.È. Áàð-
òåíåâà (ÐÃÀËÈ. Ô. 46. Îï. 1. Åä. õð. 564. Ë. 514), ôîíäà Ï.Â. Øóìàõåðà 
(1817—1891) (ÐÃÀËÈ. Ô. 555) è èç ôîíäà Ô.Â. ×èæîâà (1811—1877) (ÐÃÁ 
ÍÈÎÐ. Ô. 332. Êàðòîí 65. Åä. õð. 18. Ë. 1) ïîêàçàëî, ÷òî Ñ.Ï. ßêîâëåâ òàê-
æå ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâèòåëåì è àâòîðîì ñîñòàâíîé ðóêîïèñè, ãäå íàçâàíèå «Âàê-
õàíàëè÷åñêié ï¼âåöú Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú Áàðêîâú» ñîîòâåòñòâóåò òîëüêî 
ëèñòàì 1—45 (ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 1. 79 ë.). Ñì. î íåì áèîãðàôè÷å-
ñêóþ ñïðàâêó: Ùåòèíèí, Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷ (êíÿçü; 1875—1938). Ïàìÿòè 
Ñ.Ï. ßêîâëåâà / êíÿçü Á.À. Ùåòèíèíú // Èñòîðè÷åñêié Â¼ñòíèêú: èñòîðèêî-
ëèòåðàòóðíûé æóðíàëú. — Ì., 1906. — ãîäú 27, Ò. ÑV, àâãóñòú 1906 ã. — 
Ñ. 585—591: ïîðòð. — Ñ.Ï. ßêîâëåâ ïðîèñõîäèë èç ïîòîìñòâåííûõ äâîðÿí 
Âëàäèìèðñêîé ãóáåðíèè. Áûë îòäàí íà âîñïèòàíèå â Ïàæåñêèé êîðïóñ â 
ÑÏá, íåêîòîðîå âðåìÿ ñîñòîÿë êàìåð-ïàæîì ïðè èìïåðàòðèöå Àëåêñàíä-
ðå Ôåäîðîâíå (1798—1860). Ïî îêîí÷àíèè êóðñà ïîñòóïèë â ëåéá-ãâàðäèè 
ñòðåë êîâûé áàòàëüîí, íî ïðîñëóæèë íåäîëãî. Çàòåì ïåðåáðàëñÿ â Ìîñêâó, 
ñäåëàëñÿ ÷èíîâíèêîì îñîáûõ ïîðó÷åíèé ïðè ìîñêîâñêîì ãåíåðàë-ãóáåðíà-
òîðå Ï.À. Òó÷êîâå (1803—1864). Ñîçäàë òîâàðèùåñòâî «Ïå÷àòíÿ Ñ.Ï. ßêîâ-
ëåâà». Ñóäÿ ïî äîêóìåíòàì ÐÃÀËÈ (Ô. 74. Åä. õð. 1—14), ñîáèðàë ñâåäåíèÿ 
î È.Ñ. Áàðêîâå è ãîòîâèë î íåì ïóáëèêàöèþ. Ñì.: ßêîâëåâ, Ñ.Ï. Ìèðú ãåðî-
åâú, äðàìà âú ïåðåâîä¼ È. Áàðêîâà / Ñ. ßêîâëåâú // Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ 
Çàïèñêè,: ïåðèîäè÷åñêîå èçäàíiå 1859 ãîäà. — [Ì.], 1859. — Ò. II, ¹ 11. — 
Ñòá. 343—344.

Ïðèâîäèì ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðóêîïèñè Ñ.Ï. ßêîâëåâà (Åä. õð. 1). Â îïè-
ñè 1: «”Âàêõàíàëè÷åñêèé ïåâåö È.Ñ. Áàðêîâ” — áèîãðàôèÿ ñ ïðèëîæåíèåì 
ôîòî [ñ åãî ïîðòðåòà]. Á. ä. 79 ë.». Íà ïåðåïëåòå íàêëåéêà ñ àðõèâíîé çà-
ïèñüþ ÷åðíèëàìè: «Ôîíä|Áàðêîâà Èâàíà Ñåìåíîâè÷à|«”Âàêõàíàëè÷åñêèé 
ïåâåö È.Ñ. Áàðêîâ”|áèîãðàôèÿ ñ ïðèëîæ.|åãî ôîòî|á/ä. [ïîçäíåå äîïîëíå-
íî êàðàíäàøîì:] «[1858]»|Ðóêîïèñè. 79 ë.».

Èç ëèñòà èñïîëüçîâàíèÿ: 11/II-64. Ë.Ì. Õëåáíèêîâ; 28/I-74.?; 27.06.80 
Í.À. Áîãîìîëîâ; 30.05.89. Áðîííèêîâà; 29.01.90. ßðîñëàâöåâà; 18.05.90. 
Ê.Þ. Ëàïïî-Äàíèëåâñêèé; 20.07—06.08.90. Ñ.È. Ïàíîâ; 21.11—28.11.90. 
Ì. Øðóáà; 15.10.91—08.01.92. Ñ.È. Ïàíîâ; 18.06—31.07.92. Ì.È. Øàïèð; 
25.03.03. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ; 19.02.2008 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.
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искажениям подверглись стихи 23 (испорченный во всех источниках),
54, 76, 87, 91, 136, 142, 155, 173, 187, 208, 222, 223, 226, 250, 262, 265 и 272».
В «Археографической справке» (с. 151): «Б (список начала 1820-х годов) -
РҐААИ, ф. 74 (И.С. Барков), оп. 1, ед. хр. 13, л. 17об. - 22. Список рукою
неустановлешюго лица в тетради «Сочинения Боркова По 30». Это послед-
няя из трех тетрадей рукогшсного сборника, составлешюго или перешасаъшо
го в первой половине 1820-х годов. Бумага с водяным знаком «1821». Текст
озаглавлен: «Тень <Ѕіс!> Баркова: Баллада». Автор не указан. Сгщсок опубли-
кован (с незначительными орфографическими и пунктуационными не-
точностями): А. Пушкин, сТень Баркова: (контаминированная редакция
М.А. Цявловского в сопоставлении с новонайденным списком 1821 г.),,
Публикация и подготовка текста И.А. Пильщикова, ВстуШ/Ітельная заметка
Е.С. Шальмана, Р/сіІоІоЗіси, 1996, т. 3, По 5/7, 133-157 (137-153).».

На самом деле текст имеет иное заглавие: «Тень борковаІ баллада».
Нам удалось установить, Что в РҐААИ фонд 74 (И.С. Барков), единицы

хранения 1-14, представляют собой коллекцию Яковлева, Сергея Павло-
вича (1838 - 3 июля 1906), купленную 20.02.1936 г. Книжной лавкой Шсате-
лей в г. Москве Через Тарнопольского, Якова Евгеньевича (1905-1941; замес-
титиля директора Государственного литературного музея) для Государ-
ственного литературного музяея и в июле-августе 1941 г. переданную в
Центральньпїі государственньпїт литературный архив 1\/[ВД СССР (ЦГАА),
с 1954 г. - ЦГААИ, с 1992 г. - РҐААИ.

Смотрите: РГААИ. Служебное дело фонда По 74. А. 2-5: «Опись
По 4737 материалов, предлагаемых Гос. Аит. Музею Книжной Аавкой Пи-
сателей через Я.Е. Тарнопольского (Москва) ІРук. Боркова и др. ІРукоииси:
1. “Вакханалическшїт певец И.С. Барков”. Биография. и др. | Рук - 74 [испр.:
79] лл. с прил. его фото на 1-м листе (в пер.); | 2. Сочинения И.С. Баркова.
ХУІП в. Рук. список - 83 [испр.: 85] лл. дефектн.: листы по краям истлев-
шие;|3. Сочинения И.С. Баркова. Тетрадь 2-я. Рук. список. 17 [18] л.;|
4. Сочгшения И.С. Баркова. Тетрадь 2-я. Рук. сшсок. 19 [20] л.; | 5. Сочгшеъшя
И.С. Баркова. Тетрадь 5-я. Рук. список. 19 [20] л.; | 6. Сочинения И.С. Бар-
кова. 6-я. Рук. сШ/Ісок. 19 [20] л.; | 7. Сочинения И.С. Баркова. 7-я. Рук. спи-
сок. 19[20] л.; |8. Сочгшеъшя И.С. Баркова. 9-я. Рук. сгшсок. 19 [20] л.; | 9. Со
чгщения И.С. Баркова. 10я. Рук. сгшсок. 19 [20] л.;| 10. СочІ/шения И.С. Бар-
кова. 11-я. Рук. список. 15 л.; | 11. Сочинения И.С. Баркова. Тетрадь 1-я. Рук.
список. 23 л.; | 12. Сочинения И.С. Баркова. 2-я. Рук. список. 22 [23] л.;|
13. Сочгшения И.С. Баркова. 3-я. Рук. список. 22 [23] л.; | 14. Творения Бар-
кова, Ч. П. Рук. сгшсок. 83 л. (в пер.) <...>››. Всего в этой оштси на восьми сгра-
ницах 151 документ, большая часть которыхъ, видимо, принадлежала
С.П. Яковлеву. В конце описи: «Опись сост.: К. БогаевскаяЗБ, М. Принцзб,
Т. Тургенева37. 20/ІІ-36 г.›› Именно К.П. Богаевская и сообщила М.А. Цяв-
ловскому о существовании списка М и последний занес список М в свои

35 Богаевская, Ксения Петровна (1911-2002).
36 Новикова-Принц, Марина Николаевна (1912 - после 1983).
37 Тургенева, Татьяна Алексеевна (1896-1966).
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«разночтения списков» «Тени Баркова» 13 марта 1937 г. (РГААИ Ф. 2558.
Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 49). Под По 25 в описи: «”Рецепг от холеры“, стих,
прип. А.С. Пушкину. Список - 1 л.››. В ҐАМ в 1936 г. Эти 14 единиц хране-
ния получили инвентарный номер 4596/1-4596/14. В ЦГААИ 27.02. 1946 г.
Эгти ед. хр. получат шифры соогветствешю: Ед. хр. 1 - Ед. хр. 14. «Тень Бор-
кова» (список Б) находиться в РҐААИ в ед. хр. 13 (в ҐАМ был под инв.
По 4596/13); другой список «ТЪнь Баркова» (список М) находиться в РҐААИ
в ед. хр. 4 (в ҐАМ был под инв. По 4596/4). М.А. Цявловский 13 марта
1937 г. расписал построчно текст «ТЪнь Баркова» из списка ҐАМ (инв.
По 4596/4) и присвоил ему обозначение М (см.: ТБ КЦ 1996: 170, 172-198;
ТБ 2002: 179, 182-212), но, к сожалению, мимо внимания М.А. Цявловского
прошел список Б (он тоже находился в то время в ГАМ (инв.1\19 4596/1 3)
и был куплен вместе со списком М).

Сличение почерка С.П. Яковлева по его письмам из фонда П.И. Бар-
тенева (РҐААИ. Ф. 46. Оп. 1. Ед. хр. 564. А. 514), фонда П.Б. Шумахера
(1817-1891) (РҐААИ. Ф. 555) и из фонда ФВ. Чижова (1811-1877) (РГБ
НИОР. Ф. 332. Картон 65. Ед. хр. 18. А. 1) показало, что С.П. Яковлев так-
же является сосгавигелем и автором сосгавной рукогщси, где назваъше «Вак-
ханалическій пввецъ Иванъ Семеновичъ Барковъ» соответствует только
листам 1-45 (РГААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 1. 79 л.). См. о нем биографиче-
скую справку: Щетинин, Борис Александрович (князь, 1875-1938). Памяти
С.П. Яковлева / князь Б.А. Щетингшъ // Историческій ВЬстникъ: историко-
литературный журналъ. - М., 1906. - годъ 27, Т. СУ, август'ь 1906 г. -
С. 585-591: портр. - С.П. Яковлев происходил из потомственных дворш
Владимирской губернии. Был отдан на воспигание в Пажеский корпус в
СПб, некоторое время состоял камер-пажом при императрице Александ-
ре Федоровне (1798-1860). По окончании курса поступил в лейб-гвардии
сгрелковый батальон, но прослужил недолго. Затем перебрался в Москву,
сделался чиновъшком особых поручений при московском генерал-губерна-
торе П.А. Тучкове (1803-1864). Создал товарищество «Печатня С.П. Яков-
лева». Судя по документам РҐААИ (Ф. 74. Ед. хр. 1-14), собирал сведения
о И.С. Баркове и готовил о нем публикацию. См.: Яковлев, СП. Миръ геро-
евъ, драма въ переводь И. Баркова / С. Яковлевъ // Библіографическія
3аписки,: периодическое изданіе 1859 года. - [М.], 1859. - Т. ІІ, По 11. -
Стб. 343-344.

Приводим подробное описаъше рукописи С.П. Яковлева (Ед. хр. 1). В опи-
си 1: «,,Вакханалический певец И.С. Барков” - биография с приложением
фото [с его портрета] Б. д. 79 л.››. На переплете наклейка с архивной за-
писью чернилами: «Фонд | Баркова Ивана СеменовичаІ «,,Вакханалический
певец И.С. Барков” | биография с прилож. | его фото | б/д. [позднее дополне-
но карандашом:] «[1858]» | Рукописи. 79 л.››.

Из листа использования: 11/П-64. А.М. Хлебников; 28/1-74.?; 27.06.80
Н.А. Богомолов; 30.05.89. Бронникова; 29.01.90. Ярославцева; 18.05.90.
К.Ю. Ааппо-Данилевский; 20.07-06.08.90. С.И. Панов; 21.11-28.11.90.
М. Шруба; 15.10.91-08.01.92. С.И. Панов; 18.06-31.07.92. М.И. Шапир;
25.03.03. АБ. Бессмертных; 19.02.2008 АБ. Бессмертных.
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Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ðóêîïèñè (àâòîðñêàÿ íóìåðàöèÿ ë. I, àðõèâíàÿ — 
ë. 2) çàïèñàíî: «Âàêõàíàëè÷åñêié ï¼âåöú|Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú Áàðêîâú.|(ñú ïðè-
ëîæåíiåìú åãî ïîðòðåòà).». Íèæå çàïèñàíî îãëàâëåíèå (áåç óêàçàíèÿ íà 
òàêîâîå): «Áàðêîâú. [:î÷åðê î È.Ñ. Áàðêîâå ñ ïðèìå÷àíèÿìè. Ë. 3 — 16îá.]|
1) Îäà íà ðîæäåíiå ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà Ïåò-|ðà III...... ñòð. [Ë. 17 — 20îá.]|
2) Ìèðú Ãåðîåâú (Äðàìà), ïåðåâ. ñú èòàëüÿ-|íñêàãî...... ñòð. [Ë. 22—28îá.]|
3) Áàñíè Ôåäðà, ïåðåâ. ñú ëàòèíñêàãî...... ñòð. [Ë. 29 — 32îá.]|4) Ñàòèðà 
Ãîðàöiÿ: “Òàíòàëú, ïåðåâ. ñú ëàòèíñêàãî...... ñòð. [Ë. 33—36, 38—45]|5) Ñòè õî-
òâîðåíiå (ïðèëîæåííîå ïðè èçäàíiè ñàòèðú ÃŠîðàöèÿš)...... ñòð. [Ë. 36îá. — 
37îá.]. Íèæå äàòà: «IŠþš í Šüš 18. 1858».

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå äàííîé ðóêîïèñè (Åä. õð. 1) èñ-
õîäÿ èç ôàêòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ åå: «Âàêõàíàëè÷åñêié ï¼âåöú|Èâàíú 
Ñåìåíîâè÷ú Áàðêîâú.|(ñú ïðèëîæåíiåìú åãî ïîðòðåòà)» [: î÷åðê î È.Ñ. Áàð-
êîâå; åãî ïåðåâîäû ñ ëàòèíñêîãî ÿçûêà (ë. 1—45), à òàêæå òåêñòû ïðîèç-
âåäåíèé ðàçíûõ àâòîðîâ è ïðèìå÷àíèÿ ê íèì (ë. 46—79) [Ðóêîïèñü] / Ïîäãî-
òîâèë ê ïóáëèêàöèè è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèë Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ ßêîâëåâ 
(1838—1906)]. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; Ìîñêâà, 1858—1862]. — 79 ë., [1] ë. ôîòî 
(8,9 × 5,4 ñì) íàêëååí íà ïàñïîðòó (9,9 × 5,9 ñì) è íàêëååí íà ë. 1; 35,5 × 22,5 ñì. 
(Ë. 4, 8 ïî 17,5 × 22,5 ñì, ë. 29—32 ïî 36,2 × 22,3 ñì, ë. 37 — 34 × 22,5 ñì, — 
ë. 39, 41, 42 ïî 24 × 22,5 ñì, ë. 68 — 23,3 × 22,5 ñì, ë. 72 — 16,5 × 22,5 ñì, 
ë. 76 — 17 × 22,5 ñì). Ñîõðàíèëàñü àâòîðñêàÿ íóìåðàöèÿ: ëèñò ñ ôîòî àâòî-
ðîì íå íóìåðîâàí, òèò. ë. I, ë. 2—15, 17—20, 22—78. Ïî àâòîðñêîé íóìåðàöèè 
íåò ë. 16 (øìóöòèòóëà), à ëèñòû ïóñòûå ïåðåä ë. 22 è 68 àâòîðîì íå íóìå-
ðîâàíû. Ïî àðõèâíîé íóìåðàöèè ïóñòûå ë. 21, 67 è îáîðòû ë. 1, 2, 29, 33, 45, 
57, 76. Äî çàïèñûâàíèÿ òåêñòîâ âûðåçàíû äâà ëèñòà ìåæäó ë. 60îá. è 60; 
â êîíöå âûðåçàíû áåç òåêñòîâ åùå ÷åòûðå ëèñòà (îò ïîñëåäíåãî ëèñòà îñòàë-
ñÿ ôðàãìåíò 17 × 11 ñì). Äðóãèì ïî÷åðêîì çàïèñàíû òåêñòû íà ë. 17 — 20îá., 
37 — 37îá., 39, 41, 42. Âñòàâëåíî â ïåðåïëåò ïîñëå 28 ìàÿ 1862 ã. Ïåðåïëåò 
(36,8 × 23 ñì) — êàðòîí îêëååí êðàñíîé (âîëíû ñèíèå ñ áåëûì) áóìàãîé, êî-
ðåøîê è óãëû êîæàíûå. Ôîðçàöû (2 ë.) èç æåëòîé ëîìêîé áóìàãè, íàõçàöû 
(2 ë.) èç áåëîé òîíêîé áóìàãè — íå íóìåðîâàíû. Ëèñò I ñ íàêëååííîé íà ïàñ-
ïîðòó óìåíüøåííîé ôîòîãðàôèåé áåç íàçâàíèÿ òîãî æå âðåìåíè ñ ãðàâþðû 
1830—1840 ãã. ðàáîòû Ê.ß. Àôàíàñüåâà (1793—1857) ñ îðèãèíàëüíîãî ïîðòðå-
òà (ãðàâþðà èìåëà ïîäïèñü: «Ãðàâ. Àêàä. Ê. Ààíàñüåâú.|Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú 
Áàðêîâú.»). Ëèñò I (ñ ôîòî) èç áåëîé î÷åíü ïëîòíîé áóìàãè ñëåâà ó êîðåøêà 
çàãíóò íà 1 ñì è ïðèêðåïëåí ê ëèñòó 16îá. Áóìàãà áåëàÿ ðàçíûõ âèäîâ, áåç 
ôè ëèãðàíåé è øòåìïåëåé (òîëüêî íà ë. 22—27, 40 èìååòñÿ øòåìïåëü: â ôè-
ãóðíîé ðàìêå (13 × 1,5 ñì) âíóòðè ãåðá-îðåë, â ñåðåäèíå íåãî áóêâà «Í». Ïðè-
ëàãàåòñÿ ôàêñèìèëå ïî÷åðêà Ñ.Ï. ßêîâëåâà (Åä. õð. 1. Ë. 10îá.).

Ñîäåðæàíèå:
[0.1.] «Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú|Áàðêîâú.» [: î÷åðê î È.Ñ. Áàðêîâå ñ ïðèìå÷à-

íèÿìè]. Ë. 3 — 11îá. Íà ë. 4 (îáðåçàí è ïðèêëååí ïîçäíåå ê ë. 5) ïðèìå÷. îá 
Àêàäåìèè è äâà ñòèõà À.Ñ. Ïóøêèíà («Âú àêàäåìiè íàóêú... 6 ñò.»; «Ïîëó-
ìèëîðäú, ïîëó-êóïåöú... 4 ñò.»). Íà ë. 9 — 9îá. ïðèìå÷àíèÿ (31 ñòðîêà) — 
î íàõîäêå ðóêîïèñè øåñòíàäöàòèëåòíèì Ñ.Ï. ßêîâëåâûì:

Ãîäà 4 òîìó íàçàäú (1858 − 4 = 1854. — Ë.Á.); áóäó÷è âú Ìîñêâ¼ 
(Ñ.Ï. ßêîâëåâ â òî âðåìÿ îáó÷àëñÿ â ÑÏá. â Ïàæåñêîì êîðïóñå. — Ë.Á.), 
ÿ êóïèëú ñëó÷àéíî, íà Ñìîëåíñêîìú ðûíê¼, ðóêîïèñíóþ òåòðàäü âú 4-ó; 
íà çàãëàâíîìú ëèñò¼ åÿ áûëú âûñòàâëåíú 1775-é ãîäú Š...š. Ïî÷òè ïî-
ëîâèíó åÿ çàíèìàëè ñòèõîòâîðåíiÿ âåñüìà íåïðèëè÷íàãî ñîäåðæàíiÿ è 
ïðèíàäëåæàùèå, áîëüøåþ ÷àñòèþ, êàêú ýòî áûëî âèäíî èçú ïîäïèñåé 
ïîäú íèìè, Áàðêîâó; çà ñòèõîòâîðåíiÿìè ñë¼äîâàëî ÷òî-òî âðîäå çàïè-
ñîêú; îçàãëàâëåíû îí¼, êàêú ïîìíþ, áûëè òàêú: «Æèçíè ìîåÿ ïóòå-
øåñòâiå, èëè Çíàêîìñòâà è äðóæåñòâà ñú íåêîèìè èçú âåëèêèõú ìóæåé». 
Çàòåìú ñë¼äîâàëî îãëàâëåíiå ëèöú, âîøåäøèõú âú ýòè çàïèñêè. Ñàìûÿ 
çàïèñêè, êàêú ïîìíþ, íà÷èíàëèñü Àäàäóðîâûìú [, Âàñèëèé Åâäîêèìîâè÷; 
1709—1780] (îí¼ áûëè ðàçäåëåíû íà ãëàâû; êàæäàÿ ãëàâà çàêëþ÷àëà âú 
ñåá¼ îäíî êàêîå-íèáóäü ëèöî, îáú êîòîðîìú àâòîðú è ãîâîðèëú ñîîáðàç-
íî òîìó, ñêîëüêî çíàëú; òàêú ÷òî îäíà ãëàâà çàêëþ÷àëà âú ñåá¼ 1/2 ñòð., 
à äðóãàÿ — äî 10). Íå ïðèäàâàÿ òîãäà, ïî ìîëîäîñòè (Ñ.Ï. ßêîâëåâó áûëî 
16 ëåò. — Ë.Á.), íèêàêîãî çíà÷åíiÿ ýòîé ðóêîïèñè, ÿ âûïèñàëú ñòèõîòâîðå-
íiÿ Áàðêîâà èçú íåå è âñå, ÷òî îáú íåìú áûëî ñêàçàíî âú «çàïèñêàõ», 
çàèíòåðåñŠîâšàâøåå áîë¼å èëè ìåí¼å ìåíÿ, êîíå÷íî ïåðåèíà÷èâú ñëîãú 
çàïèñîêú íà ñâîé ëàäú è óåõàëú èçú Ìîñêâû (â Ïåòåðáóðã. — Ë.Á.), îñòà-
âèâú ðóêîïèñü âàëÿòüñÿ âìåñòå ñú äðóãèìè òåòðàäÿìè è êíèãàìè âú ìî-
åìú ñóíäóê¼, ñòîÿâøåìú íåçàïåðòûìú íà ÷åðäàê¼. Âîçâðàòèâøèñü îïÿòü 
÷ðåçú äâà ãîäà âú Ìîñêâó (â 1856 ã. — Ë.Á.), ÿ, êú ñîæàëåíiþ ìîåìó, óæå 
ýòîé ðóêîïèñè âú ñóíäóê¼ íå íàøåëú; íåñìîòðÿ íà âñå ìîè óñèëåííûå 
ïî èñêè, îíà èñ÷åçëà. Êóäà îíà äåâàëàñü, íå çíàþ; î÷åíü ëåãêî, ÷òî ÷å-
ëîâ¼êú èëè ãîðíè÷íàÿ óïîòðåáëè åå äëÿ ñâîèõú íóæäú. Ýòî ñâåäåíiå î 
çíàêîì ñòâ¼ Áàðêîâà ñú Ëîìîíñîâûìú [, Ì.Â.; 1711—1765] âûïèñàíî 
ìíîþ, âú ÷èñë¼ äðóãèõú èíòåðåñíûõú ïîäðîáíîñòåé î åãî æèçíè, îò-
òóäà.

Íà ë. 10îá. — 11îá. ëþáîïûòíû ðàññóæäåíèÿ Ñ.Ï. ßêîâëåâà, çâó÷àùèå 
ïðÿìî-òàêè ïî ñîâðåìåííîìó: 
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На титульной странице рукошси (авторская нумерация л. І, архивная -
л. 2) записано: «Вакхана/шчеекій пёеецъ |Иеанъ Семеновичъ Барковъ. | (съ при-
ложеніемъ его портрета).». Ниже записано оглавление (без указания на
таковое): «Барковъ. [:очерк о И.С. Баркове с примечаниями. А. 3 - 16об.] |
1) Ода на рожденіе государя императора Пет- | ра ІП...... стр. [А. 17 - 2006.] |
2) Миръ Героевъ (Драма), перев. съ италья- | нскаго ...... стр. [А. 22-28об.] |
3) Басни Федра, перев. съ латинскаго ...... стр. [А. 29 - 32об.] | 4) Сатира
Горація: “Тангалъ, перев. съ латштскаго ...... стр. [А. 33-36, 38-45] |5) Стихо-
твореніе (приложенное при изданіи сатиръ Ґ<орация>) ...... стр. [А. 3606. -
37об.]. Ниже дата: <<І<ю> н <ь> 18. 1858».

Приводим библиографическое ошсаъше данной рукогщси (Ед. хр. 1) ис-
ходя из фактического содержания ее: «Вакханалическій пъвецъ | Иванъ
Семеновичъ Барковъ. | (съ приложеніемъ его портрета) ›› [: очерк о И.С. Бар-
кове; его переводы с латинского языка (л. 1-45), а также тексты произ-
ведений разных авторов и примечания к ним (л. 46-79) [Рукопись] / Подго-
товил к публикации и примечания составил Сергей Павлович Яковлев
(1838-1906)]. - [Санкт-Петербург; Москва, 1858-1862] - 79 л., [1] л. фото
(8,9 × 5,4 см) наклеен на паспорту (9,9 × 5,9 см) и наклеен на л. 1; 35,5 × 22,5 см.
(А. 4, 8 по 17,5 × 22,5 см, л. 29-32 по 36,2 × 22,3 см, л. 37 - 34 × 22,5 см, -
л. 39, 41, 42 по 24 × 22,5 см, л. 68 - 23,3 × 22,5 см, л. 72 - 16,5 × 22,5 см,
л. 76 - 17 × 22,5 см). Сохраъшлась авторская нумерация: лист с фото авто-
ром не нумерован, тит. л. І, л. 2-15, 17-20, 22-78. По авторской нумерацш/І
нет л. 16 (шмуцтитула), а листы пустые перед л. 22 и 68 автором не нуме-
рованы. По архивной нумерации пусгые л. 21, 67 и оборты л. 1, 2, 29, 33, 45,
57, 76. До записывания текстов вырезаны два листа между л. 60об. и 60;
в конце вырезаны без текстов еще четыре листа (от последнего листа остал-
ся фрагмент 17 × 11 см). Другим почерком зашсаъшт тексты на л. 17 - 2006.,
37 - 37об., 39, 41, 42. Вставлено в переплет после 28 мая 1862 г. Переплет
(36,8 × 23 см) - картон оклеен красной (волны синие с белым) бумагой, ко-
решок и углы кожаные. Форзацы (2 л.) из желтой ломкой бумаги, нахзацы
(2 л.) из белой тонкой бумаги - не нумерованы. Аист І с наклееъшой на пас-
порту уменьшенной фотографией без названия того же времеъш с гравюры
1830-1840 гг. работы К.Я. Афанасьева (1793-1857) с оригІ/шального портре-
та (гравюра имела подшсь: «Грав. Акад. К. Аеанасьевъ. | Иванъ Семеновичъ
Барковъ.››). АистІ (с фото) из белой очень плотной бумаги слева у корешка
загнут на 1 см и прикреплен к листу 16об. Бумага белая разных видов, без
филиграней и штемпелей (только на л. 22-27, 40 имеется штемпель: в фи-
гурной рамке (13 × 1,5 см) внутри герб-орел, в серед1×ше него буква «Н». При-
лагаетея факса/шале почерка СП. Яковлева (Ед. хр. 7. /1. 7006:).

Содержание:
[0.1.] «Иванъ Семеновичъ | Барковъ.» [: очерк о И.С. Баркове с примеча-

ниями]. А. 3 - 1106. На л. 4 (обрезан и приклеен позднее к л. 5) примеч. об
Академии и два стиха А.С. Пушкгша (<<Въ академіи наукъ... 6 ст.››; «Полу-
милордъ, полу-купецъ... 4 ст.››). На л. 9 - 9об. примечания (31 строка) -
о находке рукош/Іси шестнадцатилетним С.П. Яковлевым:
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Года 4 тому назадъ (1858 - 4 = 1854. - ./1.Б.); будучи въ Москвъ
(С.П. Яковлев в то время обучался в СПб. в Пажеском корпусе. - ./1.Б.),
я куШлъ случайно, на Смоленскомъ рьшкъ, рукописную тетрадь въ 4у;
на заглавномъ листъ ея былъ выставленъ Щ-й годъ <...>. Почти по-
ловину ея занимали стихотворенія весьма неприличнаго содержанія и
принадлежащие, большею частию, какъ это было видно изъ подписей
подъ ними, Баркову; за стихотвореніями слъдовало что-то вроде запи-
сокъ; озаглавлены онъ, какъ помню, были такъ: «Жизни моея путе-
шествіе, или Знакомства и дружества съ некоими изъ великихъ мужей».
Затемъ слъдовало оглавленіе лицъ, вошедшихъ въ эти записки. Самыя
загщски, какъ помню, начІ/шалисьАдадуровымъ [, ВасилшїтЕвдокимович;
1709-1780] (онъ были разделены на главы; каждая глава заключала въ
себъ одно какое-нибудь лицо, объ которомъ авторъ и говорилъ сообраз-
но тому, сколько зналъ; такъ что одна глава заключала въ себъ 1/2 стр.,
а другая - до 10). Не придавая тогда, п_о молодости (С.П. Яковлеву было
16 лет. -АБ), ъшкакого значенія этой рукошси, я выписалъ стихотворе-
нія Баркова изъ нее и все, что объ немъ было сказано въ «загщсках»,
заинтерес<ов>авшее болъе или меніэе меня, конечно переиначивъ слогь
записокъ на свой ладъ и уехалъ изъ Москвы (в Петербург. - ./1.Б.), оста-
вивъ рукопись валяться вмесге съ другим/1 тетрадями и книгами въ мо
емъ сундукъ, стоявшемъ незапертымъ на чердакъ. Возвратившись опять
чрезъ два года въ Москву (в 1856 г. - ./1.Б.), я, къ сожаленію моему, уже
этой рукогщси въ сундукъ не нашелъ; несмотря на все мои усиленные
поиски, она исчезла. Куда она девалась, не знаю; очень легко, что че-
ловъкъ или горъшчная употребли ее для своихъ нуждъ. Это сведеніе о
знакомствъ Баркова съ Аомонсовымъ [, М.В.; 1711-1765] выписано
мною, въ числъ другихъ интересныхъ подробностей о его жизни, от-
туда.

На л. 1006. - 1106. любопыгны рассуждения С.П. Яковлева, звучащие
прямотаки по современному:
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Çàêàí÷èâàÿ íàøú êðàòêié î÷åðêú, òàêú íåáî-|ãàòûé — ñîçíàåìñÿ — ïî-
äðîáíîñòÿìè, æèçíè|ýòàãî çàì¼÷àòåëüíàãî ÷åëîâ¼êà, ìû ñ÷èòàåìú 
äîëæíûìú|ñêàçàòü, ÷òî íàìú êàæåòñÿ ñîâåðøåííî|íå ïîíÿòíûìú 
òî ïðåäóá¼æäåíiå, êàêîå ó íàñú,|âú Ðîññiè, ñóùåñòâóåòú ïðîòèâú 
âàêõàíàëè-|÷åñêèõú ñî÷èíåíié Áàðêîâà. Îò÷åãî èõú íå|ïå÷àòàþò?... 
Êîìó îí¼ ìîãóòú — åñëè-áû|áûëè íàïå÷àòàíû — ïðèíåñòè õîòü 
êàêîé|íèáóäü âðåä?... Ñî÷èíåíiÿ âàêõàíàëè÷åñêiÿ|Áàðêîâà ìîãóòú òîëüêî 
ïîä¼éñòâîâàòü|íà ÷åëîâ¼êà, ó êîòîðàãî âêóñú óæå âåñüìà-è-âåñüìà 
ðàçâðàùåíú; à òàêîé ÷åëîâ¼êú è áåçú|ñî÷èíåíié Áàðêîâà íàéäåòú ñåá¼ 
âñåãäà ìíî-|ãî ïèùè. ×òî-æå êàñàåòñÿ òîãî, ÷òî âú|íèõú ÷àñòî 
âñòð¼÷àþòñÿ íàçâàíiÿ íåïðè-|ëè÷íûÿ, êàêú èõú ïðèíÿòî íàçûâàòü, 
òî íà|ýòî ìîæíî îòâ¼òèòü: îò÷åãî-æå ó íàñú|ñ÷èòàåòñÿ ïðèëè÷íûìú 
óïîìèíàòü, õîòü|íàïðèì¼ðú, î ãîëîâ¼, î íîãàõú, î ðóêàõú; à î|
äðóãèõú ÷ëåíàõú ÷åëîâ¼÷åñêàãî ò¼ëà, íå|ìåí¼å èõú áëàãîðîäíûõú — 
íå ìåí¼å èõú ñëó-|æàùèõú íà ïîëüçó êàæäàãî ÷åëîâ¼êà, — ñ÷èòà-|åòñÿ 
íå ïðèëè÷íûìú?... Ïîðà-áû áðîñèòü|ýòè ãëóïûå ïðåäðàçñóäêè — ïîðà-áû 
ðàçñòàòüñÿ ñî âñ¼ìú ñòàðûìú!... Íîâîå íàñú äîæèäàåòñÿ, ñòàðîå ïðîñèòñÿ 
íà ïîêîé — è ñêîðî ëè ìû íå áóäåìú çàñòàâëÿòü äîæèäàòüñÿ îäíàãî, 
à äðóãîå íå óâîëèìú?... Èëè ëó÷øå — ÷¼ìú âñå âïåðåäú äà âïåðåäú — 
ïîâåðíóòüñÿ íàçàäú è øàøêîìú, ïî ïîñëîâèö¼ «òèøå ¼äåøü, äàëüøå 
áóäåøü», ïîïëåñòèñü ïî äåäîâñêîé äîðîæê¼ êú äî-ïåòðîâñêàìó âðåìåíè?...

Èë. 32
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Заканчивая нашъ краткій очеркъ, такъ небо- | гатый - сознаемся - по-
дробностями, жизни | этаго замЪЧательнаго ЧеловЪка, мы считаемъ
должнымъ | сказать, Что намъ кажется совершенно | не понятнымъ
то предубвжденіе, какое у насъ, | въ Россіи, существуетъ противъ
вакханали- | Ческихъ сочиненій Баркова. Отчего ихъ не | печатаЮТР...
Кому оніэ могутъ - если-бы | были напечатаны - принести хоть
какой | ъшбудь вред?... Сочиненія вакханалическія | Баркова могутъ только
подвйствовать | на Человъка, у котораго вкусъ уже весьма-и-весьма
развращенъ; а такой Человізкъ и безъ | сочиненій Баркова найдеть себіэ
всегда мно- | го пищи. Что-же касается того, Что въ | нихъ Часто
встрвчаются названія непри- | личныя, какъ ихъ принято называть,
то на| это можно отввтить: отчего-же у насъ | считается приличнымъ
упоминать, хоть | напримвръ, о головв, о ногахъ, о рукахъ; а о|
другихъ Членахъ Человвческаго тЬла, не | менЪе ихъ благородныхъ -
не менъе ихъ слу- | жащихъ на пользу каждаго Человізка, - счита- | ется
не приличнымъї.. Пора-бы бросить | Эти глупые предразсудки - пора-бы
разсгатъся со всвмъ сгарь1мъ!... Новое насъ дожидается, старое просится
на покой - и скоро ли мы не будемъ заставлять дожидаться однаго,
а другое не уволимъ?... Или лучше - чвмъ все впередъ да впередъ -
повернуться назадъ и шашкомъ, по пословиціэ «тише Ъдешь, дальше
будешь», поплесгись по дедовской дорожкв къ допетровскаму времеъш?...
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[0.2.] «Ïðèì¼÷àíiÿ: 1) — 3)». Ë. 12—15.
[0.3.] «Ñïèñîêú íàïå÷àòàííûõú ñî÷èíåíié è ïåðåâîäîâú Áàðêîâà:1)—6)». 

Ë. 16 — 16îá. Íà ë. 16 ñíîñêà (ïîñëå 1859 ã.): «ßêîâëåâú Ñ. Î Ìèð¼ ãåðîåâú. 
ñì. çàìåòêè âú ”Áèáëiîãð. çàïèñêàõú” 1859. ¹ 11. Ñòð. 541—42»38. Ëèñòû 
3,5—11 è 12—15 îáðàçóþò äâå òåòðàäè, çàïèñàííûå åùå äî 18 èþíÿ ã. è õðà-
íèâøèåñÿ îòäåëüíî, çàòåì âëîæåíû â äâîéíîé ëèñò 2 (òèò. ë.) — 16 è âñòàâ-
ëåíû â ïåðåïëåò. 

[1.] [«Îäà íà ðîæäåíiå ãîñóäàðÿ èìïåðàòîðà Ïåòðà III [1728—1762]»] 
(«Âîçñòàíü, Ðîññiÿ, îæèâëÿéñÿ... 160 ñòðîê... Ðîññiéñêàãî áëàæåíñòâà áûëú!»). 
Ë. 17 — 20îá. Äîëæåí áûòü øìóöòèòóë ñ çàãîëîâêîì îäû è íóìåðàöèåé 
ë. 16 (ýòîò íîìåð îñòàâëåí äëÿ íåãî), íî Ñ.Ï. ßêîâëåâ çàáûë íàïèñàòü 
øìóöòèòóë, âñòàâëÿÿ â ñâîþ ðóêîïèñü òåêñò ”Îäû”, çàïèñàííûé ðóêîé äðó-
ãîãî ëèöà è ïðîøåäøèé öåíçóðó. Òåêñò íà ë. 17 — 20îá. çàïèñàí äðóãèì 
ïî÷åðêîì, ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà. Ëèñòû 17 — 20îá. ïðåäñòàâëÿëèñü 
â öåíçóðó, î ÷åì ãîâîðÿò ïîìåòû íà ïîëÿõ öåíçîðà: «Ïå÷à (ë. 17) òàòü (ë. 18) 
ïîçâî (ë. 19) ëÿåòñÿ (ë. 20) öåíçîðú Âåñåëàãî». Ïîäïèñü öåíçîðà Ôåîäîñèÿ 
Ôåäîðîâè÷à Âåñåëàãî (1817—1895), ñ 1860 ã. ÷ëåíà ÑÏá. öåíçóðíîãî êîìè-
òåòà, ñ 1861 ã. ÷ëåíà Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì ïå÷àòè (ñì.: Ìåçüåð, À.Â. 
(1869—1935). Ñëîâàðü ðóññêèõ öåíçîðîâ: Ìàòåðèàëû ê áèáëèîãðàôèè ïî 
èñòîðèè ðóññêîé öåíçóðû. / À.Â. Ìåçüåð; Ãîñ. ïóáë. èñò. á-êà Ðîññèè. — 
Ìîñêâà: [á. è.], 2000 (Òèï. ÃÏÈÁ Ðîññèè, ïîäï. ê ïå÷àòè 09.06.2000) — 
Ñ. 32—33. — (142, [2] ñ.; 20,5 × 13,7 ñì. Â îáë. 200 ýêç.)). Ïîäïèñü öåíçîðà 
Ô.Ô. Âåñåëàãî íà ë. 20îá. ñïðàâà ïðîòèâ ïîñëåäíåé ñòðîêè «Îäû». Íèæå 
òåêñòà áûëà ïîäïèñü: «Èâàíú Áàðêîâú» (íî îíà ñòåðòà!). Íà ë. 17 — 20îá. 
ñîõðàíèëàñü ñòàðàÿ ïîñòðàíè÷íàÿ íóìåðàöèÿ íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà: ñ. 48, 
49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], ïîçäíåå ÷åòíûå öèôðû áûëè çà÷åðêíóòû è ðóêîé 
Ñ.Ï. ßêîâëåâà ïîñòàâëåíû öèôðû ëèñòîâ: 17—20. Âèäèìî, â öåíçóðó ïðåä-
ñòàâëÿëèñü è ñòðàíèöû 1—47, ãäå áûëè äðóãèå ïðîèçâåäåíèÿ. Áóìàãà ë. 17—20 
èíàÿ, ÷åì ë. 2—16. Íà ë. 17 ïî êîðåøêó ñèíåâàòàÿ ïîëîñà êëåÿ ãîâîðèò î 
òîì, ÷òî ë. 17—20 ðàíåå áûëè óæå âêëååíû â äðóãóþ ðóêîïèñü. Ëèñòû 17—20 
(4 ë.) — îäíà òåòðàäü. 

[2.] «Ìèðú Ãåðîåâú|Äðàìà íà ìóçûê¼|ïðåäñòàâëåííàÿ|Š...š]7 iþíÿ äíÿ 
1762 ãîäà|Èòàëèàíñêîå ñî÷èíåíiå ã-íà Äîêòîðà Ëàçîðèíè [Ëàäçàðîíè 
(Ëàöàðîíè), Ëîäîâèêà (Lazzaroni; ?—?)]|Âåíåöiàíèíà; Š...š »: 392 ñòðîêè. 
Ë. 22 — 28îá. Ëèñòû 22—25, 26—27 èìåþò øòåìïåëü, âñòàâëåíû â äâîéíîé 
ëèñò 21 (ïóñòîé) — 28. Òåêñò íà ë. 28 — 28îá. ïåðåïèñàí çàíîâî.

[3.] «Áàñíè Ôåäðà» [ñ îòäåëüíûì øìóöòèòóëîì]. Ë. 29; [Î÷åðê î Ôåä-
ðå [Ôåäð (Phaedrus; îê. 15—70 í. ý.)] è åãî èçäàíèÿõ íà ëàò. è ðóñ. ÿçûêàõ]. 
Ë. 30 — 30îá.; «Áàñíè: 1) Ëèñèöà è âèíîãðàäíàÿ êîñòü [ò. å. êèñòü]; 2) Âîëêú 

38 Ñì.: ßêîâëåâ, Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ (1838—1906). Ìèðú Ãåðîåâú, äðàìà âú ïåðåâîä¼ È. Áàð-
êîâà. / Ñ. ßêîâëåâú. Ìîñêâà. 1859 àïð¼ëÿ 14. // Áèáëièîãðàôè÷åñêiÿ Çàïèñêè,: ïåðiîäè÷åñêîå 
èçäàíiå 1859 ãîäà. / [ðåäàêòîð À.Í. Àôàíàñüåâ (1826—1871)]. — [Ìîñêâà: Èçäàòåëü Í.Ì. Ùåï-
êèí (1820—1886)], 1859 (Ì.: Âú òèïîãðàôiè Ñ. Ñåëèâàíîâñêàãî). — Òîìú II, ¹ 11. — Ñòá. 
343—344; 33 × 26 (íàáîð 23,7 × 19,5) ñì. — Íà ñòá. 351—352 â êîíöå ¹ 11: «Ïå÷àòàòü ïîçâîëÿåò-
ñÿ. Ìîñêâà, 10 iþíÿ 1859 ã. Öåíñîðú Ä. Íàóìîâú. Âú òèïîãðàôiè Ñ. Ñåëèâàíîâñêàãî». Ñåëè-
âàíîâñêèé, Ñåì¸í Èîàííèêèåâè÷ (1772—1835) — êðóïíåéøèé òèïîãðàô è êíèãîèçäàòåëü. 
Íàóìîâ, Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ (1830—1896) áûë öåíçîðîì â 1855—1860 ãã.

è ÿãíåíîêú (ïðèë. ïîäëèí.)» [ñ îòä. øìóöòèòóëîì]. Ë. 31. Ñîäåðæàíèå: 
«I. Ëèñèöà è âèíîãðàäíàÿ êèñòü. 8 ñò.; II. Âîëêú è ÿãíåíîêú. 12 ñò. («Äëÿ 
ñðàâíåíèÿ ïðèâîæó ïîäëèííèêú» — 15 ñòðîê íà ëàò. ÿç.); III. ×åëîâ¼êú è 
çì¼ÿ. 8 ñò.; IV. Áûêú è òåëåíîêú. 8 ñò.; V. Ãîðà, ìó÷àùàÿñÿ ðîäàìè». 4 ñò. 
Ë. 31îá. — 32îá.

[4.1.] «Ñàòèðà Ãîðàöiÿ.» [îòä. øìóöòèòóë]. Ë. 33.
[4.2.] [Î÷åðê î Ãîðàöèè [Ãîðàöèé Ôëàêê, Êâèíò (Horatius Flaccus Quintus; 

65—8 äî í. ý.)] è åãî èçäàíèÿõ íà èòàë., ëàò. è ðóñ. ÿçûêàõ]. Ë. 34—36.
[5.] «Ñòèõîòâîðåíiå Áàðêîâà, ïðèëîæåííîå êú ïåðåâîäó ”Ñàòèðú” Ãîðà-

öiÿ». 55 ñòðîê. Ë. 36îá. — 37îá. ×àñòü ñòèõîòâîðåíèÿ (37 ñòðîê) îò ñòðîêè 
«×òî äâàäöàòü ðàçú âú ñòèõàõú íàïèøåòú âçäîõè, ñëåçû...» è äî êîíöà ë. 37 — 
37îá.) Íàïèñàíî òåì æå ïî÷åðêîì, ÷òî è òåêñòû íà ë. 17 — 20îá. Ëèñò 37 
ïðèêëååí ê ëèñòó 36. Â êîíöå íà ë. 37îá. ïîäïèñü: «Èâàíú Áîðêîâú», íèæå 
÷åðíàÿ êðóãëàÿ ïå÷àòü ñ ãåðáîì (2,4 × 2,4 ñì). Íà ë. 37 ñïðàâà íà ïîëå ÷åð-
íûìè ÷åðíèëàìè: «Öåí —|[íà ë. 37îá. âíèçó íàä ïå÷àòüþ ïðîäîëæåíî:] ñîðú 
À. äå Ðîáåðòè 28 ìàÿ 1862 ã.». Ñì. î íåì: Ìåçüåð, À.Â. Óêàç. ñî÷. Ñ. 98 («Äå 
Ðîáåðòè, Àäîëüô Àäîëüôîâè÷, öåíçîð ÑÏá. öåíçóðíîãî êîìèòåòà (ïî ðîñïè-
ñè ÷èíîâ 1864—1865 ãã.).

[4.3.] «Òàíòàëú.|Ñàòèðà I. Êíèãà I» [îòä. øìóöòèòóë]. Ë. 38. Òåêñò 
160 ñòðîê íà ë. 38îá. — 42îá. Íàä òåêñòîì íà ë. 38îá.: «Òàíòàëú». Òåêñò íà 
ë. 38îá., 40 — 40îá. çàïèñàí ðóêîé Ñ.Ï. ßêîâëåâà, òåêñò íà îáðåçàííûõ ë. 39, 
41, 42 çàïèñàí ðóêîé òîãî æå ëèöà, ÷òî è íà ë. 17 — 20îá., 37 — 37îá. Ëèñòû 
39, 40, 41, 42 ïðèêëååíû ê ëèñòó 38îá. Ââåðõó ëèñòîâ 39, 41, 42 ñîõðàíèëàñü 
ñòàðàÿ íóìåðàöèÿ ñ. 23, 24, 27, 28, 29, 30 (äî ýòîé íóìåðàöèè åùå áîëåå ñòà-
ðàÿ: ñ. 66—73), âíèçó ýòèõ ëèñòîâ áûëè ïðèìå÷àíèÿ, îíè òî è îáðåçàíû.

[4.4.] «Ïðèì¼÷àíiÿ, êú Ñàòèð¼, Áàðêîâà». Ë. 43—45.
Ëèñòû 33, 34, 35 è 36, 38,43 ïðåäñòàâëÿþò îäíó òåòðàäü (6 ë.), ê íèì ïðè-

êëååíû 5 ë. (ê ë. 36îá. — ëèñò 37; ê ë. 38îá. — ëèñòû 39, 40, 41, 42).
Ëèñòû 44—45 — äâîéíîé ëèñò. Íà ýòîì çàêàí÷èâàþòñÿ äîêóìåíòû, ñî-

áðàííûå Ñ.Ï. ßêîâëåâûì ïîä îáùèì çàãëàâèåì «Âàêõàíàëè÷åñêié ï¼â¼öú 
Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú Áàðêîâú». Î íàìåðåíèÿõ Ñ.Ï. ßêîâëåâà èçäàòü ýòè òåê-
ñòû ãîâîðèò ñëåäóþùàÿ ôðàçà: «Ïî ðåäêîñòè ýòîé êíèãè [«Ìèðú ãåðîåâú... 
ÑÏá., 1762»], ìû ïå÷àòàåìú ïåðåâîäú êîìåäiè âïîëí¼» (Ë. 6îá.)

Äàëåå â ðóêîïèñè íà ë. 46—79 çàïèñàíû ðóêîé Ñ.Ï. ßêîâëåâà òåêñòû ðàç-
íûõ àâòîðîâ è ïðèìå÷àíèÿ ê íèì.

[1] «Îäà íà Ðàáñòâî. (Ñî÷èíåíà Â.Â. Êàïíèñòîìú [1758—1823], âú 1783; 
íàïå÷àòàíà âú åãî ñî÷èíåíiÿõú, èçäàíiÿ 1806 ã., ñòð. 37—44)». 147 ñòðîê. 
Ë. 46—49.

Èç ïðèìå÷àíèé Ñ.Ï. ßêîâëåâà íà ë. 49îá.: «Ãîñóäàðü, êàêú áû, âûñêà-
çàëú, ÷òî è åìó íå [÷óæäî] æåëàíiå óíè÷òîæèòü âú Ðîññiè Ðàáñòâî! Òî ÷òî 
òîëüêî æåëàëú, ìîæåòú áûòü, Àëåêñàíäðú I [1777—1825] — ñîâåðøèë âú íà-
øå âðåìÿ Àëåêñàíäð II [1818—1881], óíè÷òîæèâú êðåïîñòíîå ñîñòîÿíiå — 
÷åñòü è õâàëà åìó çà ýòî!......».

[2] Íà ë. 50—52 ñòèõîòâîðåíèå «Âîëûíñêié» (104 ñòðîêè); íà ë. 52—54 — 
«Äèìèòðié Ñàìîçâàíåöú (96 ñòðîê). Èç ïðèìå÷àíèÿ: «êàêú ñêàçàëú Ïóø-
êèíú, ” íà îáëîìêàõ ” çëà!......»
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[0.2.] «Примъчаніж 1) - 3)». А. 12-15.
[0.3.] «СШ/Ісокъ напечатаъшыхъ сочгшеній и переводовъ Баркова:1)-6)».

А. 16 - 16об. На л. 16 сноска (после 1859 г.): «Яковлевъ С. О Миръ героевъ.
см. заметки въ ,,Библіогр. запискахъ” 1859. Не 11. Стр. 541-42››38. Аисты
3,5-11 и 12-15 образуют две тетради, записанные еще до 18 июня г. и хра-
нившиеся отдельно, затем вложены в двойной лист 2 (тит. л.) - 16 и встав-
лены в переплет.

[1.] [«Ода на рожденіе государя императора Петра ПІ [1728-1762]››]
(«Возсгань, Россія, оживляйся... 160 строк... Россійскаго блаженства былъ!»).
А. 17 - 2006. Должен быть шмуцтитул с заголовком оды и нумерацией
л. 16 (этот номер оставлен для него), но С.П. Яковлев забыл написать
шмуцтитул, вставляя в свою рукопись текст ,,Оды”, записанньпїт рукой дру-
гого лица и прошедший Цензуру. Текст на л. 17 - 2006. записан другим
почерком, рукой неустановленного лица. Аисты 17 - 2006. представлялись
в цензуру, о Чем говорят пометы на полях цензора: «Печа (л. 17) тать (л. 18)
позво (л. 19) ляется (л. 20) цензоръ Веселаго». Подпись цензора Феодосия
Федоровича Веселаго (1817-1895), с 1860 г. члена СПб. Цензурного коми-
тета, с 1861 г. члена Главного управлеъшя по делам печати (см.: Мезъер, АВ.
(1869-1935). Словарь русских цензоров: Материалы к библиографии по
истории русской цензуры. / А.В. Мезьер; Ґос. публ. ист. б-ка России. -
Москва: [б. и.], 2000 (Тип. ҐПИБ России, подп. к печати 09.06.2000) -
С. 32-33. - (142, [2] с.; 20,5 × 13,7 см. В обл. 200 экз.)). Подпись цензора
ФЦЭ. Веселаго на л. 2006. справа против последней строки «Оды». Ниже
текста была подпись: «Иванъ Барковъ» (но она стерта!). На л. 17 - 2006.
сохраъшлась старая постраничная нумерация неустановленного лица: с. 48,
49, 50, 51, 52, 53, 54, [55], позднее четные Цифры были зачеркнуты и рукой
С.П. Яковлева поставлены Цифры листов: 17-20. Видимо, в цензуру пред-
ставлялись и страницы 1-47, где были другие произведеъшя. Бумага л. 17-20
иная, чем л. 2-16. На л. 17 по корешку синеватая полоса клея говорит о
том, что л. 17-20 ранее были уже вклеены в другую рукопись. Аисты 17-20
(4 л.) - одна тетрадь.

[2.] «Миръ Героевъ | Драма на музыкъ | представленная | <...>]7 іюня дня
1762 года| Италианское сочиненіе г-на Доктора Аазорини [Аадзарони
(Аацарони), Аодовика (Ьаииагопі, ?-?)] |Венеціанина; <...> ››: 392 строки.
А. 22 - 28об. Аисты 22-25, 26-27 имеют штемпель, вставлены в двойной
лист 21 (пустой) - 28. Текст на л. 28 - 28об. переписан заново.

[3.] «Басни Федра» [с отдельным шмуцтитулом]. А. 29; [Очерк о Фед-
ре [Федр (Р11ае(11^115; ок. 15-70 н. э.)] и его изданиях на лат. и рус. язьжах]
А. 30 - 3006.; «Басни: 1) Аисица и виноградная кость [т. е. кисть]; 2) Волкъ

38 СМ.: Яковлев, Сергей Павлович (1838-1906). Миръ Героевъ, драма въ переводъ И. Бар-
кова. / С. Яковлевъ. Москва. 1859 апръля 14. //Библіиографическія 3аписки,: періодическое
изданіе 1859 года. / [редактор А.Н. Афанасьев (1826-1871)]. - [Москва: Издатель Н.М. Щеп-
кин (1820-1886)], 1859 (М.: Бъ типографіи С. Селивановскаго). - Томъ П, Ме 11. - Стб.
343-344; 33 × 26 (набор 23,7 × 19,5) см. -На сгб. 351-352 в конце 1\Ь 11: «Печатать позволяет-
ся. Москва, 10 іюня 1859 г. Ценсоръ Д. Наумовъ. Въ тШографіи С. Селивановскаго». Сели-
вановский, Семён Иоанникиевич (1772-1835) - крупнейший типограф и книгоиздатель.
Наумов, Дмитрий Алексеевич (1830-1896) был цензором в 1855-1860 гг.
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и ягненокъ (прил. подлин.)» [с отд. шмуцтитулом]. А. 31. Содержание:
«1. Аисица и виноградная кисть. 8 ст.; П. Волкъ и ягненокъ. 12 ст. («Для
сравнения привожу подлинникъ» - 15 строк на лат. яз.); ПІ. Человъкъ и
змъя. 8 ст.; ІУ. Быкъ и теленокъ. 8 ст.: У. Гора, мучащаяся родами». 4 ст.
А. 3106. - 32об.

[4.1.] «Сатира Ґорація.» [отд. шмуцтитул]. А. 33.
[4.2.] [Очерк о Ґорации [Ґораций Флакк, Квгшт (Нога'сіиЅ ШассиЅ Ошп'шз;

65-8 до н. Э.)] и его изданиях на итал., лат. и рус. язьшах] А. 34-36.
[5.] «Стихотвореніе Баркова, приложенное къ переводу ,,Сатиръ” Ґора-

ція». 55 строк. А. 3606. - 37об. Часть стихотворения (37 строк) от строки
«Что двадцать разъ въ сгихахъ напишетъ вздохи, слезы...›› и до конца л. 37 -
3706.) Написано тем же почерком, что и тексты на л. 17 - 2006. Аист 37
прш<леен к листу 36. В конце на л. 37об. подпись: «Иванъ Борковъ», ниже
черная круглая печать с гербом (2,4 × 2,4 см). На л. 37 справа на поле чер-
ными чернилами: «Цен -| [на л. 37об. въшзу над печатью продолжено:] соръ
А. де Роберти 28 мая 1862 г.››. См. о нем: Мезъер, АВ. Указ. соч. С. 98 («Де
Роберти, Адольф Адольфович, цензор СПб. цензурного комитета (по росгщ-
си чІ/шов 1864-1865 гг.).

[4.3.] «Танталъ. | Сатира І. Книга І» [отд. шмуцтитул]. А. 38. Текст
160 строк на л. 38об. - 42об. Над текстом на л. 38об.: «Танталъ». Текст на
л. 38об., 40 - 4006. записан рукой С.П. Яковлева, текст на обрезанных л. 39,
41, 42 записан рукой того же лица, что и на л. 17 - 2006., 37 - 37об. Аисты
39, 40, 41, 42 приклеены к листу 38об. Вверху листов 39, 41, 42 сохраъшлась
старая нумерация с. 23, 24, 27, 28, 29, 30 (до этой нумерации еще более ста-
рая: с. 66-73), вш/Ізу Этих листов были примечания, они то и обрезаны.

[4.4.] «Примъчанія, къ Сатиръ, Баркова». А. 43-45.
Аисты 33, 34, 35 и 36, 38,43 представляют одну тетрадь (6 л.), к ним при-

клеены 5 л. (к л. 3606. - лист 37; к л. 38об. - листы 39, 40, 41, 42).
Аисты 44-45 - двойной лист. На этом заканчиваются документы, со-

браъшые С.П. Яковлевым под общим заглавием «Вакханалическій пъвъцъ
Иванъ Семеновичъ Барковъ». О намерениях С.П. Яковлева издать Эти тек-
сты говорит следующая фраза: «По редкости Этой книги [«Миръ героевъ...
СПб., 1762››], мы печатаемъ переводъ комедіи вполнъ» (А. боб.)

Далее в рукошси на л. 46-79 загщсаны рукой С.П. Яковлева тексгы раз-
ных авторов и примечания к ним.

[1] «Ода на Рабство. (Сочинена ВВ. Капнистомъ [1758-1823], въ 1783;
напечатана въ его сочиненіяхъ, изданія 1806 г., стр. 37-44) ››. 147 строк.
А. 46-49.

Из примечаний С.П. Яковлева на л. 49об.: «Государь, какъ бы, выска-
залъ, что и ему не [чуждо] желаніе уничтожить въ Россіи Рабство! То что
только желалъ, можетъ быть, Александръ І [1777-1825] - совершил въ на-
ше время Александр ІІ [1818-1881], уничтоживъ крепостное состояніе -
честь и хвала ему за Это! ...... ››.

[2] На л. 50-52 стихотворение «Вольшскій» (104 строки); на л. 52-54 -
«Димитрій Самозванецъ (96 строк). Из примечания: «какъ сказалъ Пуш-
кинъ, ,, на обломках ” зла! ...... ››
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[3] «Îäà íà Ïóãà÷åâà («Òû ïîäëûé äåðçêié ÷åëîâ¼êú... 20 ñòðîê... çëîäåÿ, 
òîëü áåñ÷åëîâ¼÷íà»)». Â êîíöå ïîäïèñü: À.Ñ. Ë. 56 — 56îá. Â ïðèìå÷àíèè íà 
ë. 57: «Ìû ïå÷àòàåìú îäó íà Ïóãà÷åâà âú íàøåìú èçäàíiè».

[4] Íà ë. 58 — 58îá.: «Âú 1818 ãîäó, êîãäà ðîäèëñÿ íûíå öàðñòâóþùèé 
èìïåðàòîð Àëåêñàíäð II, îäèíú èçú ïîýòîâú òîãî âðåìåíè, Ê. Ѳ. Ð., êàêú áû 
ïðåäóãàäûâàÿ âñ¸ âåëèêîå íàçíà÷åíiå, êàêîå îæèäàåòú âú áóäóùåìú íîâî-
ðîæäåííîãî äèòÿ...» [äàëåå 16 ñòðîê ñòèõîâ Ê.Ô. Ð<ûëååâà (1795—1826)> 
«Ãëàñú íåîáóçäàííîé ñâîáîäû...» èç «Ëèò<åðàòóðíûõ> ëèñòêîâ» [Ô.Â.] Áóë-
ãàðèíà (1789—1859)].

«È æåëàíiå ïîýòà óæå íà÷èíàåòú èñïîëíÿòüñÿ: êðåïîñòíîå ñîñòîÿíiå 
óíè÷òîæåíî! — è ìû ìîæåìú âú íàñòîÿùåå âðåìÿ âñïîìíèòü ñòèõè Ïóøêèíà 
(”Óâèæó ëü ÿ äðóçüÿ íàðîäú íåóãíåòåííîé...” [4 ñòðîêè]). (ñì. Ðå÷ü Ïîãîäèíà 
[, Ì.Ï.; 1800—1875]. Ìîñê. Â¼ä. 1861 ã. ¹ 11 è ïî÷òè âî âñåõú æóðíàëàõú)».

[5] Íà ë. 58îá. — 59: «Öàïëÿ (Ñàòèðè÷åñêîå [íà÷àòî è çà÷åðíóòî: Íå-
èçäàííîå] ñòèõîòâîðåíiå, ïðèïèñûâàåìîå Å.À. Áàðàòûíñêàìó [1800—1841]» 
(«Æèëú äà áûëú ïåòóõú èíäåéñêîé...»). 24 ñòðîêè. [Ïðèïèñûâàëîñü ñíà÷àëà 
À.Ñ. Ïóøêèíó, ò. ê. âî âñ¼õú ñá-êàõ ïîäú åãî èìåíåìú. Íî ïîòîì îêàçàëîñü, 
÷òî ïðèíàäëåæèòú Áàðàòûíñêîìó. Ñì. Ñî÷. Ïóøêèíà. Ò. VII. Ñ. 10; Áèá-
ëiîãðàô. çàïèñêè. 1858. ¹ 7. Ñ. 2].

[6] Íà ë. 59îá.: «Âîòú äðóãîå åùå ñòèõîòâîðåíiå, ïðèïèñûâàåìîå Ïóøêè-
íó; îíî íàïèñíî íà Èâàíà Ïåòðîâè÷à Áîðîçäíó [1803—1858], ïèñàâøåìó ñòè-
õè âú 30 è 40-õ ãîäàõú (Áîðîçäíà, êîëåæñêié àñåññîðú, óìåðú 7 äåê. 1858 ã., 
55 ëåòú îòú ðîäó. Åãî ñî÷èíåíiÿ, íàïå÷àòàííûå îòäåëüíî: 1) ”Îïûòû âú ñòè-
õàõú. Ì., 1828 ã.”; 2) ”Ëèðà” (ñòèõ.) Ì., 1834; 3) ”Ïîýòè÷åñêiÿ î÷åðêè Óêðàé-
íû, Îäåññû è Êðûìà (Ïèñüìà âú ñòèõàõú)”. Ì., 1837; 4) ”Ëó÷è è ò¼íè” 
(ñòèõ.). Ì., 1848 — ìíîãèÿ èçú ýòèõú ñòèõ. áûëè ïîì¼ùåíû âú æóðí. òîãî 
âðåìåíè): Íàêàæè ñâÿòîé óãîäíèêú|Êàïèòàíà Áîðîçäíó:|Ðàçëþáèëú îíú, 
ãð¼õîâîäíèêú,|Íàøó ìàòóøêó N....(õ) (õ) Âåðîÿòíî, êàêîé-íèáóäü îáùèé 
çíàêîìûé, èëè çíàêîìûé À.Ñ. Ïóøêèíà è È.Ï. Áîðîçäíû».

[7] Íà ë. 59îá. — 60: «Âú Áèáëiîãðàôè÷åñêèõú çàïèñêàõú(õõ) [ñíîñêà íå 
çàïîëíåíà] íàïå÷àòàíî ñëåä. ëþáîïûòíîå ñòèõ-å, ïðèïèñûâàåìîå Ïóøêèíó 
è îòíîñÿùååñÿ, êàêú äàëåå ñêàçàíî, êú åãî ìîëîäûìú ãîäàìú; ó íàñú íàõî-
äèòñÿ ýòî ñòèõîòâîðåíiå âú èìåþùåéñÿ ó íàñú ðóêîïèñè ðàçëè÷íûõú 
ñòèõîòâîðåíié ïðîøëûõú ãîäîâú, ñú ïîìåòêîþ 1817 ãîäà: Êú À.Í. Îëåíèíîé 
[Ê Å.Ñ. Îãàðåâîé (1786—1870)] (êîòîðîé Ì(õõõ) (âåðîÿòíî, êòî-íèáóäü èçú 
àðèñòîêðàòîâú-ñòàðèêîâú, çíàêîìûõú À.Í. Îëåíèíîé, ñëàáûõú äî æåíñêà-
ãî ïîëà) ïðèñëàëú ïëîäîâú èçú ñâîåãî ñàäà) (”Ì...... õâàñòóíú áåçñòûäíîé,... 
12 ñòðîê)».

[8] Íà ë. 60 — 60îá.: «Âú ðóêîïèñè íàõîäÿùåéñÿ ó íàñú íàõîäÿòñÿ, êðîì¼ 
òîãî, âú ÷èñë¼ äðóãèõú ñòèõîòâîðåíié ñëåäóþùèÿ ñú ïîäïèñüþ Ïóøêèíà — 
êàæåòñÿ îí¼ óæå áûëè íàïå÷àòàíû, íî âñå ðàâíî ìû èõú ïðèâîäèìú çäåñü: 
I. Ô.Ô. Âè-ëþ [Âèãåëü, Ô.Ô.; 1786—1856].|(”Äëÿ ÷åãî òåáå, Î, Âè-ëü!|Ñøèëú 
øòàíû òàêèå Áðèãåëü|Ñú ãóëüôîìú ïîçàäè?|”Îí ìí¼ ñøèëú èõú ñú 
ýòèìú ãóëüôîìú|Äëÿ òîãî, ÷òîáú, áûâøè ñú Âóëüôîìú|Áûëú ÿ âïåðåäè“! 
II. Ѳ.Í. Ãëèíê¼ [1786—1880] (”Ѳåäîðú Ãëèíêà ìîëîäåöú|Ïñàëìû ñî÷èíÿ-
åòú —|Åãî õâàëèòú Á-åöú(õ),|.... — ....... ïîòàêàåòú.|Ä-îé, èçâ¼ñòíûé 
ëüñòåöú,|Ãîâîðÿòú, ÷òî îíú ï¼âåöú...|Áîëòàåòú, áîëòàåòú!|(õ) Çäåñü è íèæå 

ïîäðàçóìåâàþòñÿ êàêèå-íèáóäü ëè÷íîñòè — âåðîÿòíî èçú ïèñàòåëåé: âú ìîåé 
ðóêîïèñè ïîëíûÿ èõú ôàìèëiè íå îçíà÷åíû. III. Ïîäïîëêîâíèêú Ñòàðêîâú 
[Ñòàðîâ, Ñ.Í.; 1780? — 1856]|Ñëàâà áîãó çäîðîâú».

[9] Íà ë. 61—64: «Âîòú åùå íåíàïå÷àòàííàÿ áàëëàäà, ïîäú íàçâàíiåìú: 

”Áðàòüÿ-ðàçáîéíèêè“; îíà íàïèñàíà, êàêú âèäíî, èçú åÿ ñîäåðæàíiÿ íà 
Ѳ.Â. Áóëãàðèíà è åãî äðóçåé. Êîòîðîìó èçú ïèñàòåëåé îíà èìåííî ïðè-
íàäëåæèòú — íåèçâ¼ñòíî. (”Íå ñòàÿ ïòèöú — íî êàêú ñîáàêè...» — 148 ñòðîê). 
Ïðèìå÷àíèÿ Ñ.Ï. ßêîâëåâà — 69 ñòðîê. Òàì æå: «Áûëà íåèçâ¼ñòíî êåìú, 
ñî÷èíåíà ïàðîäiÿ íà ”Çàìîêú Ñìàêãîëüìú“ áàëëàäó Â.À. Æóêîâñêîãî 
[1783—1852]. Ó ìåíÿ, ê ñîæàëåíiþ íåòú ïîëíàãî ñïèñêà ýòîé ïàðîäiè-áàë-
ëàäû; êîãäà óäàñòñÿ äîñòàòü, ÿ ïðèâ¼äó åå ïîëíîñòüþ; à òåïåðü, ïîêàìåñòú, 
ïîçíàêîìëþ ×èòàòåëåé ñú îòðûâêàìè èçú íåå, íàõîäÿùèìèñÿ ó ìåíÿ. Âîò 
íà÷àëî (”Äî ðàçñâ¼òà ïîäíÿâøèñü, ïåðî î÷èíèëü...“ — 54 ñòðîêè). Ë. 62—63; 
(”Íàñú áûëî äâîå: Ãð..ü è ß...“ — 10 ñòðîê). Ë. 63; (”Áûâàëî âú òó ïîðó 
ëè õóþ...“ — 47 ñò.). Ë. 63îá. — 64îá.

[10] Íà ë. 64îá. — 66îá.: «Âú íàõîäÿùåéñÿ ó ìåíÿ ðóêîïèñè òàêæå íà-
õîäèòñÿ ñòèõîòâîðåíiå ïîäú íàçâàíiåìú ”Èñïîâåäü áåäíàãî ñòèõîòâîð-
öà“ — êîòîðîìó îíî ïðèíàäëåæèò èçú ïèñàòåëåé — íå çíàþ, êàêú ìí¼ ïîì-
íèòñÿ, îíî áûëî ãäå-òî íàïå÷àòàíî». 120 ñòðîê ñòèõîòâîðåíèÿ è 13 ñòðîê 
ïðèìå÷àíèé Ñ.Ï. ßêîâëåâà.

[11] «Èçú çàïèñîêú îäíàãî Ðîññåÿíèíà: 1) Ïîñâÿùåíiå À. Ì. Ê.|
2) Âûåçäú|3) Ñîôiÿ|4) Òîñêà|5) ßæåëáèöû». [Îòä. øìóöòèòóë]. Ë. 68. Òåê-
ñ òû íà ë. 68 — 79îá. Íà ë. 74îá. — 76: «Êñòàòè, ìí¼ âñïîìíèëàñü ”Ðîäîñëîâíàÿ“ 
ñòèõîòâîðåíiå À.Ñ. Ïóøêèíà, êîò-å íå ìîãó, ÷òîáú çäåñü íå ïðèâåñòè; õî-
òÿ îíî è íàïå÷àòàíî áûëî íå îäíàæäû (ñì. Ñî÷. Ïóøêèíà. Èçä. Èñàêî-
âà [, ß.À.; 1811—1881]. Ò. 1. Ñ. 465—67; íåêîòîð. äîáàâëåíiÿ âú ”Áèáëiîãð. 
çàïèñêàõú.“ (1858. ¹ 11. Ñ. 348—49), íî âñå òàêè, ÿ ïîëàãàþ, íå âñ¼ çíàêîìû 
åùå ñú íèìú». Äàëåå ïðèâåäåí òåêñò 80 ñòðîê («Ñìåÿñü æåñòîêî íàäú ñîáðà-
òîìú, Š...š È ïàëú âïåðâûå Íàâàðèíú»).

Òåòðàäè ëèñòîâ 46—79: ë. 46—49 (4 ë.); 50—55 (6 ë.); 56—57 (2 ë.); 58—59 
(2 ë.); 60—67 (8 ë.); 68, 69, 70—71, 74, 75 (6 ë.); 72—73 (2 ë.); 76, 77, 78, 79 (ïàð-
íûå èì ëèñòû âûðåçàíû).

Âïåðâûå ýòà ðóêîïèñü (Åä. õð. 1) áûëà îïèñàíà Íèêèòîé Ñàïîâûì [ïñåâä.] 
â åãî ñòàòüå: Ñàïîâ, Í. Ðóêîïèñíàÿ è ïå÷àòíàÿ èñòîðèÿ Áàðêîâà è áàðêîâèà-
íû / Íèêèòà Ñàïîâ // Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà 
/ èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. — Ìîñêâà: [ÍÈÖ «Ëàäîìèð»], 
1992. — Ñ. 357—360 (ñíîñêè íà ñ. 21, 28, 36). — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; 
[ò. 1]). — Â ñòàòüå êðàòêî äàíî îïèñàíèå ñîäåðæàíèÿ ëèñòîâ 1—45 ðóêîïèñè. 
Í. Ñàïîâ ïðèâåë îáøèðíóþ öèòàòó èç ðóêîïèñè (ë. 9 — 9îá. — 32 ñòðîêè) îá 
èñòîðèè îáíàðóæåíèÿ íåíàçâàííûì ñîñòàâèòåëåì (ýòî áûë Ñ.Ï. ßêîâëåâ) 
ðóêîïèñè 1775 ã., à òàæå ëþáîïûòíûå ðàññóæäåíèÿ ñîñòàâèòåëÿ î íåîáõîäè-
ìîñòè èçäàíèÿ «âàêõàíàëè÷åñêèõ» ñòèõîòâîðåíèé È.Ñ. Áàðêîâà (ë. 10îá. — 
11îá.). Óêàæåì íà íåòî÷íîñòè è îïå÷àòêè ïðè öèòèðâàíèè è ïóáëèêàöè: 
íà ñ. 357 (ñòðîêà 17 ñâåðõó) âìåñòî «2. Ëèê (òàê!) Ãåðîåâ» íàäî: «2). Ìèð Ãå-
ðîåâ»; (ñòðîêà 21 ñâåðõó) âìåñòî «ŠÍðçá.š íàäî: «ÈŠþšíŠÿš»; íà ñ. 357 â 
ïðèìå÷. 3 (1 ñòðîêà ñíèçó) âìåñòî «ÂåëëàìŠîâš?» íàäî: «Âåñåëàãî»; íà ñ. 358 
(ñòðîêà 15 ñâåðõó) âìåñòî «òî» íàäî: «ýòî»; íà ñ. 359 (ñòðîêà 9 ñíèçó) ïîñëå 
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[3] «Ода на Пугачева («Ты подльй дерзкій человвкъ... 20 строк... злодея,
толь бесчеловвчна»)». В конце подпись: А.С. А. 56 - 5боб. В примечаъши на
л. 57: «Мы печатаемъ оду на Пугачева въ нашемъ изданіи».

[4] На л. 58 - 58об.: «Въ 1818 году, когда родился ньще Царствующий
император Александр П, одгшъ изъ поэтовъ того времени, К. Э. Р., какъ бы
предугадывая всё великое назначеніе, какое ожидаетъ въ будущемъ ново
рожденного дитя...›› [далее 16 строк стихов КФ. Р<ылеева (1795-1826)>
«Гласъ необузданной свободы...» из <<Аит<ературных> листков» [ФВ] Бул-
гаргша (1789-1859)].

«И желаніе поэта уже начинаетъ исполняться: крепостное состояніе
уничтожено! - и мыможемъ въ насгошцее время вспомъшть сгихи Пушкина
(,,Увижу ль я друзья народъ неугнетенной...” [4 строки]). (см. Речь Погодгша
[, М.П.; 1800-1875] Моск. Ввд. 1861 г. Не 11 и почти во всехъ журналахъ)››.

[5] На л. 58об. - 59: «Цапля (Сатирическое [начато и зачернуто: Не-
изданное] стихотвореніе, приписываемое Е.А. Баратьщскаму [1800-1841]››
(«Жилъ да былъ петухъ Шдейской...››). 24 строки. [Приписывалось сначала
АС. Пушкину, т. к. во всвхъ сб-ках подъ его именемъ. Но потом оказалось,
Что принадлежить Баратьшскому. См. Соч. Пушкина. Т. УП. С. 10; Биб-
ліограф. ваш/токи. 1858. Ме 7. С. 2].

[6] На л. 59об.: «Вотъ другое еще стихотвореніе, приписываемое Пушки-
ну; оно написно на Ивана Петровича Бороздну [1803-1858], писавшему сти-
хи въ 30 и 40-х годахъ (Бороздна, колежскій асессоръ, умеръ 7 дек. 1858 г.,
55 летъ огь роду. Его сочІ/шенія, напечатанные отдельно: 1) ,,Опьпы въ сти-
хахъ. М., 1828 г.”; 2) ,,Аира” (стих.) М., 1834; 3) ,,Поэтическія очерки Украй-
ны, Одессы и Крыма (Письма въ стихахъ)”. М., 1837; 4) ,,Аучи и т*Ьни”
(стих.). М., 1848 - многия изъ этихъ стих. были помвщены въ журн. того
времени): Накажи свягой угодникъ | Капитана Бороздну: |Разлюбилъ онъ,
грвховодникъ, | Нашу матушку Ы....(Х) (Х) Вероятно, какой-нибудь общий
знакомьнїї, или знакомый А.С. Пушкина и И.П. Бороздны».

[7] На л. 59об. - 60: «Въ Библіографическихъ запискахъ<ХХ> [сноска не
заполнена] напечатано след. любопытное стих-е, приписываемое Пушкину
и относящееся, какъ далее сказано, къ его молодымъ годамъ; у насъ нахо
дится это стихотвореніе въ имеющейся у насъ рукописи различныхъ
сгихотвореній прошлыхъ годовъ, съ пометкою 1817 года: Къ А.Н. Олеш/шой
[К ЕС. Огаревой (1786-1870)] (которой М(ХХХ) (вероятно, кто-нибудь изъ
аристократовъ-стариковъ, знакомыхъ А.Н. Олениной, слабыхъ до женска-
го пола) прислалъ плодовъ изъ своего сада) (,,М...... хвастунь безстыдной,...
12 строк) ››.

[8] На л. 60 - 60об.: «Въ рукописи находящейся у насъ находятся, кромв
того, въ Числв другихъ стихотвореній следующия съ подШсью Пушкина -
кажется онъ уже были напечатаны, но все равно мы ихъ приводимъ здесь:
І. Ф.Ф. Ви-лю [Вигель, Ф.Ф.; 1786-1856] | (,,Для чего тебе, О, Ви-ль! | Сшилъ
шганы такие Бригель | Съ гульфомъ позади? | ,,Он мнъ сшилъ ихъ съ
этимъ гульфомъ | Для того, чтобъ, бывши съ Вульфомъ | Былъ я впереди“!
П. Э.Н. Глинкв [1786-1880] (,,Эедоръ Глинка молодецъ | Псалмы сочиня-
етъ - | Его хвалитъ Б-еЦъ(Х), | - ....... потакаетъ. ІД-ой, изввстный
льстецъ, |Говорятъ, что онъ пввецъ... | Болтаетъ, болтаеть! | (х) Здесь и ъшже
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подразумеваюгся какиенибудь личности - вероягно изь Шсателей: въ моей
рукописи полныя ихъ фамиліи не означены. ПІ. Подполковникъ Старковъ
[Старов, С.Н.; 1780? - 1856] | Слава богу здоровъ».

[9] На л. 61-64: «Вотъ еще ненапечатанная баллада, подъ названіемъ:
,,Братья-разбойники“; она написана, какъ видно, изъ ея содержанія на
(9.3. Булгарина и его друзей. Которому изъ писателей она именно при-
надлежигь - неизввстно. (,,Не сгая птицъ - но какъ собаки...›› - 148 строк).
Пршиечания С.П. Яковлева - 69 строк. Там же: «Была неизввстно кемъ,
сочинена пародія на ,,Замокъ Смакгольмъ“ балладу Е.А. Жуковского
[1783-1852] У меня, к сожаленію нетъ полнаго списка этой пародіи-бал-
лады; когда удастся достать, я приввду ее полностью; а теперь, покаместъ,
познакомлю Читателей съ отрывками изъ нее, находящимися у меня. Вот
начало (,,До разсввта поднявшись, перо очІ/шиль...“ - 54 строки). А. 62-63;
(,,Насъ было двое: Ґр..ь и Я...“ - 10 строк). А. 63; (,,Бывало въ ту пору
лихую...“ - 47 ст.). А. 6306. - 64об.

[10] На л. 64об. - 6606.: «Въ находящейся у меня рукописи также на-
ходится стихотвореніе подъ названіемъ ,,Исповедь беднаго стихотвор-
ца“ - которому оно принадлежит изъ писателей - не знаю, какъ мнв пом-
нится, оно было где-то напечатано». 120 строк стихотворения и 13 строк
примечаний С.П. Яковлева.

[11] «Изъ записокъ однаго Россеянина: 1) Посвященіе А. М. К. |
2) Выездъ | 3) Софія | 4) Тоска | 5) Яжелбицы». [Отд. шмуцтитул]. А. 68. Тек-
сгы нал. 68- 79об. Нал. 74об. - 76: «Ксгати, мнв вспомъшлась ,,Родословная“
стихотвореніе А.С. Пушкина, кот-е не могу, чтобъ здесь не привести; хо-
тя оно и напечатано было не однажды (см. Соч. Пушкина. Изд. Исако-
ва [, Я.А.; 1811-1881] Т. 1. С. 465-67; некотор. добавленія въ ,,Библіогр.
заш/Іскахъ.“ (1858. Не 11. С. 348-49), но все таки, я полагаю, не всв знакомы
еще съ нимъ». Далее приведен текст 80 строк («Смеясь жестоко надъ собра-
томъ, <...> И палъ впервые Наваринъ»).

Тетради листов 46-79: л. 46-49 (4 л.); 50-55 (6 л.); 56-57 (2 л.); 58-59
(2 л.); 60-67 (8 л.); 68, 69, 70-71, 74, 75 (6 л.); 72-73 (2 л.); 76, 77, 78, 79 (пар-
ные им листы вырезаны).

Впервые эта рукошсь (Ед. хр. 1) была ошсана Никигой Саповым [псевд.]
в его статье: Сипов, Н. Рукошсная и печатная история Баркова и барковиа-
ны /Никита Сапов // Девичья игрушка, или Сочгшения господина Баркова
/ издание подготовили А. Зорин и Н. Сапов. - Москва: [НИЦ «Аадомир»],
1992. - С. 357-360 (сноски на с. 21, 28, 36). - (Русская потаенная литература;
[т. 1]). - В статье кратко дано описание содержания листов 1-45 рукописи.
Н. Сапов привел обширную Цитату из рукописи (л. 9 - 9об. - 32 строки) об
истории обнаружения неназванным составителем (это был С.П. Яковлев)
рукошси 1775 г., а таже любопытные рассуждения составителя о необходи-
мости издания «вакханалических» стихотворений И.С. Баркова (л. 1006. -
1106.). Укажем на неточности и опечатки при Цитирвании и публикаци:
на с. 357 (строка 17 сверху) вместо «2. Аик (так!) Героев» надо: «2). Мир Ге-
роев››; (строка 21 сверху) вместо «<Нрзб.> надо: <<И<ю>н<я>››; на с. 357 в
примеч. 3 (1 строка снизу) вместо <<Веллам<ов>?» надо: «Веселаго››; на с. 358
(строка 15 сверху) вместо «то» надо: «это»; на с. 359 (строка 9 съшзу) после
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«óïîìÿíóòü» ïðîïóùåíî «, õîòü íàïðèìåð,»; íà ñ. 360 (ñòðîêà 3 ñâåðõó) âìå-
ñòî «äîïëåñòèñü» íàäî: «ïîïëåñòèñü»; (ñòðîêà 18 ñâåðõó) âìåñòî «ïîïèâàë» 
íàäî: «ïîíåâîëå»; (ñòðîêè 25—26 ñâåðõó) ïîñëå «äåéñòâèòåëüíîñòü» ïðîïó-
ùåíî «ïðåäñòîÿëà ïðåä».

Óïîìèíàåò îá ýòîé ðóêîïèñè (ñî ññûëêîé íà Í. Ñàïîâà) è Âàëåðèé Íèêî-
ëàåâè÷ Ñàæèí â ñâîåé âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå «Çëîñ÷àñòíàÿ ñóäüáèíà, èëè 
âå÷íûé ñòóäåíò» (ñì.: Ñàæèí 2004: 12—13, 35 (ïðèìå÷. 10), 39).

Ïîëàãàåì, ÷òî íåóäàâøàÿñÿ ïîïûòêà Ñ.Ï. ßêîâëåâà â 1862 ã. èçäàòü ïå-
ðåâîäû È.Ñ. Áàðêîâà áûëà èì æå ðåàëèçîâàíà â 1872 ã. Ñì.: Áàðêîâ, Èâàí 
Ñåìåíîâè÷ (1732—1768). Ñî÷èíåíiÿ è ïåðåâîäû|È.Ñ.|Áàðêîâà.|1762—
1764 ã.|ñú áiîãðàôè÷åñêèìú î÷åðêîìú àâòîðà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1872 
(Òèïîãðàôiÿ Â.Ñ. Ýòòèíãåðà (áûâ. Âóëüôà). Ëèòåéíàÿ, ä. ¹ 60). — [6], V, [1], 
308 ñ.; 20 × 14 × 1 ñì (íàáîð ñ. II — 16 × 10,8) ñì. Ýòòèíãåð, Âàñèëèé Ñåð-
ãååâè÷ (?—?) — èçäàòåëü (ëèòåðàòóðû ïî ìåäèöèíå), òèïîãðàô è êíèãîïðî-
äàâåö.

Â íàñòîÿùåì èçäàíèè âîñïðîèçâîäèòñÿ ïî ðóêîïèñè ñïèñêà Á ëèñò 17îá. 
ñ çàãîëîâêîì «Òåíü Áîðêîâà|áàëëàäà»

Ñïèñîê Ô (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå È.À. Ïèëüùèêîâûì è 
Ì.È. Øàïèðîì). Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå çàïèñàí ñïèñîê Ô: ÐÃÁ 
ÍÈÎÐ. Ôîíä 178 (Ìóçåéíîå ñîáðàíèå). ¹ 1024 («Ôëîðà. Ñîáðàíèå îáðàç-
öîâûõ ñòèõîòâîðåíèé 1824 ã.»). «Ðóêîïèñü 1824 ã. (áóì. 1823 ã.). Ïèñàðñêàÿ 
120 ëë. (240 ñòð.)». Ñïèñîê 1824 ãîäà (ôèëèãðàíü: ÏÙ 1823)

Â èíâåíòàðíîé êíèãå Îòäåëåíèÿ ðóêîïèñåé è ñòàðîïå÷àòíûõ ñëàâÿí-
ñêèõ êíèã Ìîñêîâñêîãî ïóáëè÷íîãî ìóçåóìà è Ðóìÿíöåâñêîãî ìóçåóìà ïîä 
çàãëàâèåì: «Âõîäÿùàÿ êíèãà äëÿ âíåñåíiÿ âíîâú âñòóïàþùèõú âú Ìóçåé, 
ñëàâÿíñêèõú ðóêîïèñåé, ñú 1863 ãîäà» (Ò. 1: ¹ 1— 3208) íà ë. 83 ïîä «1869 ã.» 
çàïèñàíî: «1024. Ôëîðà. Ñîáðàíiå îáðàçöîâûõú ñòèõîòâîðåíié. 1824 ã., 4°, 
239 ë. Èçú Ìîñê. Îêðóæíàãî ñóäà». Â ïåðèîäè÷åñêîì ïå÷àòíîì òðåõëåòíåì 
«Îò÷åòåú Ìîñêîâñêàãî ïóáëè÷íàãî è Ðóìÿíöåâñêàãî Ìóçååâú çà 1867—
1869 ã.» (Ì., 1871. Ñ. 29—57) ñîîáùåíèå î ðóêîïèñíîì ñáîðíèêå «Ôëîðà» íå 
çíà÷èòñÿ, ïîýòîìó îíî ïðîøëî ìèìî Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, ïðîñìàòðèâàâøåãî 
òîëüêî ïå÷àòíûå «Îò÷åòû».

Âïåðâûå ïå÷àòíîå óïîìèíàíèå î ðóêîïèñíîì ñáîðíèêå «Ôëîðà» ïîÿâè-
ëîñü â 1961 ã. â èçä.: Ìóçåéíîå ñîáðàíèå ðóêîïèñåé: îïèñàíèå / Ìèíèñòåðñòâî 
êóëüòóðû ÐÑÔÑÐ, Ãîñ. á-êà ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà, Îòäåë ðóêîïèñåé; ïîä 
ðåä. È.Ì. Êóäðÿâöåâà. — Ì., 1961. — Òîì I: ¹ 1 — ¹ 3005. — 523, [1] ñ.: èë. — 
Íà ñ. 168 ïîä ðóáðèêîé «Ïîñòóïëåíèÿ 1869 ã.» ïîä ¹ (156) çíà÷èòñÿ: 
«¹ 1024. «Ôëîðà. Ñîáðàíèå îáðàçöîâûõ ñòèõîòâîðåíèé 1824 ã.». Ðóêîïèñü 
1824 ã. (áóì. 1823 ã.). Ïèñàðñêàÿ. 120 ëë. (240 ñòð.). 16,5 × 20,5. Ïåðåïëåò — 
êàðòîí â êîæå ñ çîëîòûì òèñíåíèåì. Íà âåðõíåé êðûøêå íàêëåéêà èç êðàñ-
íîé êîæè ñ âûòèñíåííûì çàãîëîâêîì «Ôëîðà». Ñáîðíèê ñîñòîèò èç 4-õ ÷àñ-
òåé: I. Îäû, II. Ïåñíè, III. Áàëëàäà. «Òåíü Áàðêîâà», ïðèïèñûâàåìàÿ íåêîòî-
ðûìè èññëåäîâàòåëÿìè À.Ñ. Ïóøêèíó. Ñ îïóáëèêîâàííûìè îòðûâêàìè 
áàë ëàäû òåêñò (â ýòîé ÷àñòè) èìååò íåçíà÷èòåëüíûå ðàçíî÷òåíèÿ. — Ñì. 
Â. Ãà åâñêèé. Ïóøêèí â Ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ. — Ñîâðåìåí-
íèê, ò. XCVII. ÑÏá., 1863, ñòð. 155—157; Í. Ëåðíåð. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà 
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«упомянуть» пропущено «, Хоть например,»; на с. 360 (строка 3 сверху) вме-
сто «доплестись» надо: «поплестись», (строка 18 сверху) вместо «попивал»
Надо: «поневоле»; (строки 25-26 сверху) после «действительность» пропу-
Щено «предстояла пред».

Упомтшает об этой рукошаси (со ссылкой на Н. Сапова) и Валершїт Нико-
лаевич Сажин в своей вступительной статье «Злосчастная судьбина, или
вечный студент» (см.: Сажин 2004: 12-13, 35 (примеч. 10), 39).

Полагаем, Что неудавшаяся попытка С.П. Яковлева в 1862 г. издать пе-
реводы И.С. Баркова была им же реализована в 1872 г. См.: Барков, Иван
Семенович (1732-1768). Сочиненія и переводы | И.С. ІБаркова. | 1762-
1764 г. | съ біографическимъ очеркомъ автора. - С.-Петербургь, 1872
(Типографія В.С. Этгингера (быв. Вульфа). Аитейная, д. Мо 60). - [6], У, [1],
308 с.; 20 × 14 × 1 см (набор с. П - 16 × 10,8) см. Эттингер, Василий Сер-
геевич (?-?) - издатель (литературы по медицине), типограф и книгопро-
давец.

В настоящем издании воспроизводится по рукописи списка Б лист 7706:
с заголовком «Тенъ Боркова | бамада»

Список Ф (принято обозначение, предложенное И.А. Пильщиковым и
М.И. Шапиром). Местонахождение рукописи, где записан список Ф: РГБ
НИОР. Фонд 178 (Музейное собрание). По 1024 («Флора. Собрание образ-
Цовых стихотворений 1824 г.››). «Рукопись 1824 г. (бум. 1823 г.). Писарская
120 лл. (240 стр.)». СШ/Ісок 1824 года (филигрань: ПЩ 1823)

В инвентарной книге Отделения рукописей и старопечатных славян-
ских книг Московского публичного музеума и Румянцевского музеума под
заглавием: «Входящая книга для внесенія вновъ вступающихъ въ Музей,
славянскихъ рукотшсей, съ 1863 года» (Т. 1: По 1- 3208) на л. 83 под «1869 г.››
записано: «1024. Флора. Собраніе образцовыхъ стихотвореній. 1824 г., 4°,
239 л. Изъ Моск. Окружнаго суда». В периодическом печатном трехлетнем
«Отчетеъ Московскаго публичнаго и Румянцевскаго Музеевъ за 1867-
1869 г.›› (М., 1871. С. 29-57) сообщение о рукописном сборнике «Флора» не
значится, поэтому оно прошло мимо М.А. Цявловского, просматривавшего
только печатные «Отчеты».

Впервые печатное упоминаъше о рукописном сборнике «Флора» появи-
лось в 1961 г. в изд.: Музеїшое собраъше рукописей: описаъше /Министерство
культуры РСФСР, Гос. б-ка СССР им. В.И. Аенина, Отдел рукописей; под
ред. И.М. Кудрявцева. - М., 1961. - Том І: По 1 - По 3005. - 523, [1] с.: ил. -
На с. 168 под рубрикой «Поступления 1869 г.›› под По (156) значится:
«По 1024. «Флора. Собрание образцовых стихотвореншїі 1824 г.››. Рукопись
1824 г. (бум. 1823 г.). Писарская. 120 лл. (240 стр.). 16,5 × 20,5. Переплет -
картон в коже с золотым тиснением. На верхней крьпш<е наклейка из крас-
ной кожи с вьписненным заголовком «Флора». Сборы/ш состоит из 4-х час-
тей: І. Оды, ІІ. Песни, ПІ. Баллада. «Тень Баркова», пригшсываемая некотсъ
рыми исследователями А.С. Пушкину. С опубликованными отрывками
баллады текст (в этой части) имеет незначительные разночтения. - См.
В. Гаевскшїт. Пушкгш в Аицее и лицейские его стихотворения. - Современ-
ник, т. ХСУП. СПб., 1863, стр. 155-157; Н. Аернер. Неизвестная баллада
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À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». — Îãîíåê, 1929, ¹ 5, IV. Ñêàçêè. Âñå ïðîèç-
âåäåíèÿ ïîðíîãðàôè÷åñêèå39. Òðè èç íèõ ïîäïèñàíû èìåíåì Ñ. Þìàòîâà 
(ñòð. 271), Ê.Ä. Ãîð÷àêîâà (ñòð. 74) è Ìàìîíîâà (ñòð. 105). Â íà÷àëå îãëàâëå-
íèå (ñòð. 5—6). Ðóêîïèñü ïîñòóïèëà èç ìîñêîâñêîãî Îêðóæíîãî ñóäà».

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ ðóêîïèñè: Ôîíä ¹ «178 Ìóç. ¹ 1024». Íàèìåíîâà-
íèå: «Ñòèõîòâîðåíèÿ Ãîð÷àêîâà» [òàê!]:

1958.5.VIII—25.VIII — Åðìàêîâà? (Ïðîñìîòð); 1959.24/I — Ìèòðîôàíî-
âà; 1960.15/VIII — Ãîëîäêî; 1961.12/VI — Á.Â. Ñìèðåíñêèé; 1961.7/XII — 
Â.È. Áåçú ÿçû÷íûé; 1965.7/IV — À.À. Èëþøèí; 14.05.1974 ã. — Ñîêîëüíèêîâà; 
21/X-75 ã. — Ë.Ì. Õëåáíèêîâ (Âûÿâëåíèå ïðîèçâåäåíèé À.Â. Îëñóôüåâà); 
17/VII—85 — Êóïðèÿíîâ; 20.08.87 — Â.È. Ëîñåâ; 24.08.87 — È.Ò. Òðîôèìîâ 
(ë. 109 — ñì. îòðûâêè èç ïîýìû îïóáë.: “Îãîíåê”, 1929, ¹ 5, ñ. 8—10 è â 
êíè ãå: Í.Î. Ëåðíåð. Ðàññêàçû î Ïóøêèíå. Ë., 1929); 10.X.91 — Å.Ð. Àçà-
òîâ; 13.01.92 — Å.Ð. Àçàòîâ; 11.06.96 — Æèâîòîâ (Äëÿ êñåðîêîïèðîâàíèÿ); 
16.11.99 — Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Îïèñàíèå); 5.06—1.08.2000 — Ñ.È. Ïàíîâ; 
3.08.2001 — Ì.È. Øàïèð (Ñâåðêà òåêñòà); 30.04.2009 — Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Êñå-
ðî êîïèðîâàíèå).

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäÿòñÿ òðè ëèñòà ñïèñêà Ô.
Îïèñàíèå ñàìîé ðóêîïèñè:
Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (àðõèâíàÿ íóìåðàöèÿ ëèñò 5 / ïèñàðñêàÿ ïàãèíà-

öèÿ ñ. 3 — äàëåå òàê: ë. 5 / ñ. 3): «Ôëîðà. | Ñîáðàíiå | Îáðàçöîâûõú Ñòèõîòâî-
ðåíié. | 1824.». Íà ë. 4 / ñ. 1 «Ôëîðà. ×àñòü ïåðâàÿ.».

Áóìàãà áåëàÿ ïëîòíàÿ ñ ôèëèãðàíüþ ôàáðè÷íîãî ëèñòà (ðàçìåð îáðå-
çàííîãî ëèñòà 41,5 × 33 ñì): íà ëåâîé ñòîðîíå: ÏÙ|1823; íà ïðàâîé ñòîðîíå: 
êîðîíà ñ èçîáðàæåíèåì ïî òèïó «VRYHEUT» (áåç íàçâàíèÿ òèïà). Ëèñòû 
ñôàëüöîâàíû â 4-þ äîëþ, ïðè÷åì ëèíèÿ ïåðâîãî ñãèáà ïðîõîäèò ïî âåðòè-
êàëè, ëèíèÿ âòîðîãî ñãèáà — ïî ñåðåäèíå ëèòåð, îáðàçóÿ òåòðàäè ïî òèïó 
àëüáîìà. (Ñì.: Êëåïèêîâ 1959: ¹ 426 (1825, 1826, 1829); Êëåïèêîâ 1978: 
¹ 613 (1822, 1830). [Ïàâëà Ùåïî÷êèíà Ìåäûíñêîãî óåçäà ñåëà Êîíäîðîâî]). 
Â íà÷àëå è â êîíöå òåòðàäè èç 4-õ ëèñòîâ ÷èñòîé áóìàãè, ïðè÷åì ïåðâûé è 
ïîñëåäíèé ëèñòû òåòðàäè ïðèêëååíû ê âíóòðåííèì êðûøêàì ïåðåïëåòà è 
îáðàçóþò îäèí ëèñò ôîðçàöà è îäèí ëèñò íàõçàöà. Áëîê òåòðàäè: 4 + 2 + 1 +
 + 1 + 14/8 + 4 + 4 = 128 ë.

Íà ïðèêëååííîì ê âíóòðåííåé ñòîðîíå ïåðåäíåé êðûøêè ïåðåïëåòà 
ëèñòå ôîðçàöà (ë. [I] îá.) äàòà ïîñòóïëåíèÿ: «1869 ã.|¹1024|Èçú Ìîñê. 
îêðóæ-|íàãî ñóäà». Ïåðåïëåò — êàðòîííûå êðûøêè, îáòÿíóòûå êîðè÷íåâîé 
êîæåé, ðàìêà íà ïåðåïëåòå è îðíàìåíò íà êîðåøêå òèñíåíû çîëîòîì. Íà 
ïåðåïëåòå êîæàíàÿ êðàñíàÿ íàêëåéêà ñ çàãëàâèåì: «ÔËÎÐÀ».

Ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà, ïèñàðñêàÿ ðóêîïèñü. ×åðíûå ÷åðíèëà, 
÷åòêî, áåç èñïðàâëåíèé.

Àðõèâíàÿ íóìåðàöèÿ: ë. 1—126. Òåêñò íà ë. 4—123. Ïóñòûå ëèñòû: 1, 2, 3, 
124, 125, 126, 4îá., 5îá., 7îá., 81îá., 82îá., 109îá., 118îá. Ñîõðàíèëàñü ïèñàð-

39 Ñòðîãî ãîâîðÿ, ñîñòàâèòåëåé òàêîãî îïèñàíèÿ â ïåðèîä äåéñòâèÿ ñòàòüè 228 ÓÊ 
ÐÑÔÑÐ (ñ 1961 ã. ïî 1996 ã.) ìîæíî áûëî ïðèâëåêàòü çà «ðåêëàìèðîâàíèå ïîðíîãðàôè÷å-
ñêèõ ñî÷èíåíèé» (èìåííî òàêîé ïðèçíàê óêàçàí â ñò. 228). Â ýòîì ñëó÷àå ñîñòàâèòåëÿì ïðè-
øëîñü áû ïðîâîäèòü ýêñïåðòèçó è äîêàçûâàòü ïðîêóðàòóðå, ÷òî «Âñå ïðîèçâåäåíèÿ ýðîòè-
÷åñêèå».

Èë. 34

264 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

А.С. Пушкина «Тень Баркова». - Огонек, 1929, По 5, ІУ. Сказки. Все произ-
ведения порнографическиеЗЭ. Три из них подписаны именем С. Юматова
стр. 271), КД. Горчакова (стр. 74) и Мамонова (стр. 105). В начале оглавле-
ние (стр. 5-6). Рукопись поступила из московского Окружного суда».

Аист использования рукописи: Фонд Мо «178 Муз. По 1024». Наименова-
ние: «Стихотворения Ґорчакова» [так!]:

1958.5.\7ПІ-25.\/ІП - Ермакова? (Просмотр); 1959.24/1 - Митрофано-
ва; 1960.15/УІП - Ґолодко; 1961.12/УІ - Б.В. Смиренский; 1961.7/ХП -
В.И. Безъязычньпїт; 1965.7/ІУ -А.А. Илюшин; 14.05.1974 г. - Сокольникова;
21/Х-75 г. - А.М. Хлебников (Выявление произведений А.В. Олсуфьева);
17/УП-85 - Куприянов; 20.08.87 - В.И. Аосев; 24.08.87 - И.Т. Трофимов
(л. 109 - см. отрывки из поэмы опубл.: “Огонек”, 1929, По 5, с. 8-10 и в
книге: Н.О. Аернер. Рассказы о Пушкине. А., 1929); 10.Х.91 - Е.Р. Аза-
тов; 13.01.92 - Е.Р. Азатов; 11.06.96 - Животов (Для ксерокопирования);
16.11.99 - АВ. Бессмертных (Описание); 5.06-1.08.2000 - С.И. Панов;
3.08.2001 -М.И. Шаш/Ір (Сверка текста); 30.04.2009 -АВ. Бессмертных (Ксе-
рокоШрование) .

Факсимильно воспроизводятся три листа списка Ф.
Ошсание самой рукописи:
На титульной странице (архивная нумерация лист 5 /Шсарская пагина-

ция с. 3 - далее так: л. 5/ с. 3): «Флора | Собраніе | Образцовыхъ Стихотво-
реній. | 1824.». На л. 4/ с. 1 «Флора Часть первая».

Бумага белая плотная с филигранью фабричного листа (размер обре-
занного листа 41,5 × 33 см): на левой стороне: ПЩІ 1823; на правой стороне:
корона с изображением по типу «УВУНЕПТ» (без названия типа). Аисты
сфальцованы в 4-ю долю, причем линия первого сгиба проходит по верти-
кали, линия второго сгиба - по середине литер, образуя тетради по типу
альбома. (См.: Клепиков 1959: По 426 (1825, 1826, 1829); Клепиков 1978:
По 613 (1822, 1830). [ПавлаЩепочкина Медынского уезда села Кондорово]).
В начале и в конце тетради из 4-х листов чистой бумаги, причем первый и
последъшй листы тетради приклеены к внутренним крышкам переплета и
образуют одгш лисг форзаца и одшт лисг нахзаца. Блок тетради: 4 + 2 + 1 +
+1+14/8+4+4=128л.

На приклеенном к внутренней стороне передней крышки переплета
листе форзаца (л. [І] об.) дата поступления: «1869 г. |1\191024|Изъ Моск.
окруж- | наго суда». Переплет - картонные крышки, обтянутые коричневой
кожей, рамка на переплете и орнамент на корешке тиснены золотом. На
переплете кожаная красная наклейка с заглавием: «ФЛОРА».

Рукой неустановленного лица, писарская рукопись. Черные чернила,
четко, без исправлений.

Архивная нумерация: л. 1-126. Текст на л. 4-123. Пусгые листы: 1, 2, 3,
124, 125, 126, 4об., 5об., 7об., 8106., 82об., 109об., 118об. Сохранилась писар-

39 Ст ого говоря, составителей такого описания в период действия статьи 228 УК
РСФСР (с 1961 г. по 1996 г.) можно было привлекать за «рекламирование порнографиче-
ских сочштений» (именно такой признак указан в ст. 228). В этом случае составителям при-
шлось бы проводить экспертизу и доказывать прокуратуре, что «Все произведения эроти-
ческие».
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ñêàÿ íàãèíàöèÿ: ñ. 1—240 = ë. 4—123. Ïî ïèñàðñêîé ïàãèíàöèè íå ïðîíóìå-
ðîâàíû ïóñòûå ëèñòû 1—3, 124—126. Ëèñò ïðèêëååííîãî ôîðçàöà ñ íàä-
ïèñüþ è ëèñò ïðèêëååííîãî íàõçàöà íå ïðîíóìåðîâàíû. Ôèçè÷åñêàÿ õàðàê-
òåðèñòèêà: [I] ë. ôîðçàöà ïðèêëååííûé, 126 ë., ë. [II] íàõçàöà ïðèêëååííîãî; 
4° (16,5 × 20,7 ñì). Â ïåðåïëåòå.

Ñîäåðæàíèå: [Ïðèêëååííûé ôîðçàö]. Ë. [I]; [Ïóñòûå]. Ë. 1, 2, 3; «Ôëîðà. 
×àñòü ïåðâàÿ». Ë. 4 / Ñ. 1; [Òèòóë]. Ë. 5 / Ñ. 3; «Îãëàâëåíiå». Ë. 6 — 6îá. / 
Ñ. 5—6; [Øìóöòèòóë:]. I. Îäû. Ë. 7 / Ñ. 7: I. Àïîëëîíó («Òðÿõíè ìóäàìè 
Àïîëëîíú!...» — 180 ñòðîê). Ë. 8—13 / Ñ. 9—19; II. Ñòàíñû Àâòîðó ñåé Îäû 
(«Òåáÿ åáëèâàÿ íàòóðà...» — 30 ñò.). Ë. 13îá. — 14 / Ñ. 20—21; III. Áóçíèêó 
(«Äèðåêòîðú ïîëíûé íàäú åëäîþ...» — 90 ñò.). Â êîíöå : «Ñ. Þìàòîâú». 
Ë. 14îá. — 17 / Ñ. 22—27; IV. Äðÿõëîñòü («Ïîãàñú âåñü ÿðêié ïëàìåíü, — ...» — 
16 ñò.). Ë. 17îá. — 18 / Ñ. 28—29; V. Åáåíà ìàòü («Ïîþ, Åáåíó ìàòü, âú âåëè-
êîìú âîçõèùåíüè!...» — 94 ñò.). Ë. 18îá. — 21 / Ñ. 30—35; VI. Êîíöåðòú («Õîðú 
îáùié, tutti...» — 60 ñò.). Ë. 21îá. — 23îá. / Ñ. 36—40; VII. Ìàðü¼ Èâàíîâí¼ 
Êîçëîâîé («Óæå íî÷ü ìðà÷íà íèçïóñòèëà...» — 140 ñò.). Ë. 24—28 / Ñ. 41—49 
[èç òåêñòà: «Äàâíî Áàðêîâú âú ãðîá¼ òëå¼òú» (ë. 24îá.)]; VIII. Ìîíàõó, èëè 
Âèä¼íiå èñïîâ¼äè («Êàêèìú âèä¼íüåìú ÿ ñìóùåíú!...» — 48 ñò.). Ë. 28îá. — 
29îá. / Ñ. 50—52; IX Íà äåíü ðîæäåíiÿ Ê.À.È.Ì. (« Êàêîå ÷óäíîå ÿâ-
ëåíüå...» — 140 ñò.). Ë. 30—33îá. / 53—60; X. Íà äåíü ðîæäåíiÿ Òàòüÿíû 
Èâàíîâíû («Âñòàíü Âàíüêà, ïðîáóäèñü!...» — 70 ñò.). Ë. 34—36 / Ñ. 61—65; XI. 
Íà ïði¼çäú Ãð. Ñ.....é («Êàêú âú Ãëóõîâ¼ óçíàëè...» — 36 ñò.). Ë. 36îá. — 37îá. /
Ñ. 66—68; XII. Íà ðîæäåíiå Ïèçäû («Êàêîé ïðèÿòíûé ãëàñú ìóçûêè...» — 
100 ñò.). Â êîíöå ïîäïèñàíî: «Ê.Ä. Ãîð÷àêîâú». Ë. 38—40îá. / Ñ. 69—74; XIII. 
Ïèçä¼ («Î! Îáùàÿ ëþäåé îòðàäà, ...» — 100 ñò.). Ë. 41—43îá. / Ñ. 75—80; XIV. 
Ïîá¼äîíîñíîìó Õóþ («Ä¼ëà ïðåõðàáðàãî Ãåðîÿ...» — 100 ñò.). Ë. 44—46îá. / 
Ñ. 81—86; XV. Ïðiàïó («Ïàðíàññêèõú Ä¼âîêú ïðåçèðàþ, ...» — 50 ñò.). Ë. 47—
48 / Ñ. 87—89; XVI. Ïðiàïó («Ïðiàïú! ïðàâèòåëü ïèçäú, õóåâú! ...» — 272 ñò.). 
Â êîíöå ïîäïèñàíî: «Ìàìîíîâú». Ë. 48îá. — 56 / Ñ. 90—105; XVII. Ï¼ñíü 
Ñòàðöà («Âëàäû÷èöà áîãîâú è ñìåðòíûõú,...» — 110 ñò.). Ë. 56îá. — 59îá. / 
Ñ. 106—112; XVIII. Ðàçð¼øåíiå îòú êëÿòâû («Âçÿòüñÿ áû çà óìú ìí¼ äîëæ-
íî...» — 30 ñò.). Ë. 60—61îá. / Ñ. 113—115; XIX. Ñëàâíîìó Åáàê¼,|Íà ïðîåáàíiå 
Ö¼ëêè («Îêîí÷èâú âñ¼ îáðÿäû áðàêà, ...» — 130 ñò.). Ë. 61îá. — 65 / Ñ. 116—
123; XX. Óòðåííÿÿ Çàðÿ («Óæå çàðè áàãðÿíûé ïóòü...» — 70 ñò.). Ë. 65îá. — 
67 / Ñ. 124—127; XXI. Õóþ («Âîçñòàíü, âîçñòàíü è íàïðÿãàéñÿ, ...» — 120 ñò.). 
Ë. 67îá. — 71 / Ñ. 128—135; XXII. Ïëà÷ü Ê.Î.Ã.Ðà: — («Äîêîë¼ çëûÿ ôðàíêè 
ñòàíóòú...» — 80 ñò.). Ë. 71îá. — 73îá. / Ñ. 136—140; XXIII. Ѳîìèíó Ïîíå-
ä¼ëüíèêó («Íàñòàëú íàìú íûí¼ äåíü æåëàííûé! ...» — 50 ñò.). Ë. 74—75 / 
Ñ. 141—143; XXIV. Ñðàæåíiå («Íå ñëàâíàãî ÿ çä¼ñü õî÷ó âîñï¼òü Ïðiàïà, ...» — 
224 ñò.). Ë. 75îá. — 81 / Ñ. 144—155; [Øìóöòèòóë:]. II. Ï¼ñíè. Ë. 82 / Ñ. 157: 
I. Ñ¼òîâàíiå íà Õóé («Íàïðàñíî ÿ òðóäèëñÿ...» — 30 ñò.). Ë. 83—84 / Ñ. 159—
161; II. ×åðíûå øòàíû («Ãëÿæó ÿ áåçìîëâíî íà ×åðíû Øòàíû|È õóé ìîé 
óâÿäøié íå ÷óåòú âåñíû|Êîãäà ÿ áûëú ìîëîäú è õóé ìîé ñòîÿëú,|Ãðå÷àíêó 
ìëàäóþ ÿ ëèõî åáàëú...» — 32 ñò.). Ë. 84îá. — 85îá. / Ñ. 162—164 [ïîðîäèÿ íà 
«×åðíóþ øàëü» À.Ñ. Ïóøêèíà (ñîçäàíà èì â îêò. 1820 ã.; âïåðâûå íàïå÷àòà-
íà â æóðíàëå: Ñûíú îòå÷åñòâà. ÑÏá., 1821. ¹ 15. Ñ. 34—35]; III. («Àé, àó, 

àõòè, õòè!|Êàáû òåïåðü ëîêòÿ âú òðè...» — 22 ñò.). Ë. 86—86îá. / Ñ. 165—166; 
IV. («Àé, àó, àõòè, õòè!|Õî÷ó ¼òüñÿ õóÿ âú òðè!...» — 42 ñò.). Ë. 87—88 / 
Ñ. 167—169; V. («Àõú! äóøå÷êà, êðàñíà ä¼âêà! ...» — 60 ñò.). Ë. 88îá. — 90 / 
Ñ. 170—173; VI. («Àõ, èçâîùè÷åêú Áîðåé! ...» — 45 ñò.). Ë. 90îá. — 91îá. / 
Ñ. 174—176; VII. («Âèíÿòü ìåíÿ âú íàðîä¼...» — 20 ñò.). Ë. 92 — 92îá. / 
Ñ. 177—178; VIII. («Âèíÿòú ìåíÿ âú íàðîä¼|¼òè ìí¼ íå âåëÿòú...» — 24 ñò.). 
Ë. 93 — 93îá. / Ñ. 179—180; IX. («Çàõîò¼ëîñü ìí¼ æåíèòüñÿ...» — 44 ñò.). 
Ë. 94 — 95îá. / Ñ. 181—184; X. («Êàêú ñî ñëàâíàãî ñî Ñòð¼ëêè êàáàêà...» — 
20 ñò.). Ë. 96 — 96îá. / Ñ. 185—186; XI. («Êòî ìîæåòú ¼òü òàêú ñòðàñòíî,|Êàêú 
ÿ åáàëú òåáÿ?...» — 40 ñò.). Ë. 97—98 / Ñ. 187—189; XII. («Í¼òú, ïîëíî, ïîëíî, 
¼òü íå áóäó! ...» — 44 ñò.). Ë. 98îá. — 99îá. / Ñ. 190—192; XIII. («Ïîïîâíà, ïî-
ïîâíà! ïî-ïîìíè ìåíÿ...» 7 ñò.). Ë. 100 / Ñ. 193; XIV. («Ïî ÷åìó ìîæíî ïðè-
çíàòü|Íàìú Áîÿðñêóþ æåíó? ...» — 60 ñò.). Ë. 100îá. — 102 / Ñ. 194—197; 
XV. («Ñðåäè äâóõú Ïèçäú ïðåëåñòí¼éøèõú è — ö¼ëî÷åêú ïðè òîìú...» — 
12 ñò.). Ë. 102îá. / Ñ. 198; XVI. («×¼ìú òåáÿ ÿ îãîð÷èëà...» — 36 ñò.). Ë. 103—
104 / Ñ. 199—201; XVII. Ïîäáëþäíûÿ [: ïåñíè ¹ 1—14 (6 + 8 + 12/ 6 = 86 ñò.)]. 
Ë. 105—108îá. / Ñ. 203—210; [Îòäåëüíûé øìóöòèòóë:] III.|Áàëëàäà.|Ò¼íü 
Áàðêîâà. Ë. 109 / Ñ. 211; (ë. 109îá. / Ñ. 212 — ÷èñòûå); [Òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» 
íà] ë. 110 — 117îá. / Ñ. 213—228; [Îòäåëüíûé øìóöòèòóë:] IV. Ñêàçêè. Ë. 118 / 
Ñ. 229: I. Ïîäüÿ÷àãî æåíà («Ïîêàÿëàñü Ïîïó ïîäüÿ÷àãî æåíà, ...» — 62 ñò.).
Ë. 119 — 120îá. / Ñ. 231—234; II. Ïðîèçõîæäåíiå Ïîäüÿ÷àãî («Ìîëâà ïî ñâ¼òó 
õîäèòú; ...» — 111 ñòðîê). Ë. 121 — 123îá. / Ñ. 235—240; Ëèñòû 124, 125, 126 / 
Ñ. [1—6] — ïóñòûå; Ë. [II] — ïðèêëååííûé íàõçàö. 

Òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» ñîäåðæèò [288] íåíóìåðîâàííûõ ñòðîê; [24] íå-
íóìåðîâàííûõ ñòðîôû; ñòðîôû îòäåëåíû ïðîáåëàìè; îòñòóïîâ â ñòðîêàõ 
íåò; íà ñòðàíèöå ïî 18 ñòðîê. Ñòðîêè 257 íåò, ïîñëå ñòðîêè 260 èäåò ñòðîêà 
«È ìîæåòú îíú îïÿòü ¼òè:», êîòîðîé íåò íè â îäíîì ñïèñêå.

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ô: «Áàëëàäà.|Ò¼íü Áàðêîâà.» [Ðó-
êîïèñü ïèñàðñêàÿ: ñòðîêè 1—256, 258—260, [÷óæàÿ ñòðîêà], 261—288] / [àâòîð 
íå óêàçàí;] // «Ôëîðà. Ñîáðàíiå Îáðàçöîâûõú Ñòèõîòâîðåíié. 1824» [Ðóêî-
ïèñü] / [ñîñòàâèòåëü íå óñòàíîâëåí]. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã?], 1824. — «Ôëîðà. 
×àñòü ïåðâàÿ». — Ë. 109—117îá. / Ñ. 211—228. — ([I], 126 ë., Ë. [II]; 4° (16,5 × 
× 20,7 ñì)). — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 178. ¹ 1024. 

Òåêñò «Áàëëàäà.|Ò¼íü Áàðêîâà.» ïåðåïèñàí ñî ñïèñêà, ãäå óæå áûëè 
ââåäåíû êîíúåêòóðû. Âîò ýòè êîíúåêòóðû (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñ-
êà Ô, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 11 («íà ïîñòåë¼» — «íà ïîðÿäê¼»); 26 («Ìà-
ëàøêà» — «Ïàðàøêà»); 40 («Êðÿãòèòú» — «Êîðïèòú»); 42 («Íå ñòàíîâèë-
ñÿ» — «È íå ñòàíîâèëñÿ»); 48 («äëÿ ñì¼õó.» — «íà ñì¼õú»); 44 («Ëîìàåòú 
ñòèõú» — «Ëîìàåòü âú ñòèõú»); 51 («ññêî÷èòü ñú ïîñòåëè» — «ñú ïîñò¼ëè ñïðÿ-
íóòü»); 56 («îòâèñëûìè» — «îòâèñøèìè», òî æå â ñòðîêå 252); 61 (“«×òî 
ñä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóò?»” — «×òî ñä¼ëàëîñü?..... ä¼òèí¼ òóòú»); 69 («âñêðèê-
íóëú» — «âñêëèêíóëú»); 71 («Áàðêîâú», òàêîå íàïèñàíèå âåçäå â ñïèñêå Ô — 
«Áîðêîâú» è «Áàðêîâú»”, â ñïèñêå Áå äâîÿêîå íàïèñàíå); 73 («Òóòü ñòðà-
õîìú» — «È ñòðàõîìú»); 76 («Êú íîãàìú Ò¼íè Áàðêîâà» — «Êú íîæèùàìú 
îíú Áàðêîâà»); 81 («Ìàëàøêó» — «Ïàðàøêó»); 82 («ÿäð¸íûé» — «åäðåíîé»); 
89 («Ãóäè» — «Èãðàé»); 96 («Óìà âú òåá¼ íå ìàëî!» — «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå 
ñòàëî»); 97 («Íî ïîé òû òàêú, êàê ï¼ëú Áàðêîâú» — «Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú 
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ская нагинация: с. 1-240 = л. 4-123. По писарской пагинацш/І не пронуме-
рованы пустые листы 1-3, 124-126. Аист приклеенного форзаца с над-
писью и лист приклеенного нахзаца Не пронумерованы. Физическая харак-
теристика: [І] л. форзаца приклеенный, 126 л., л. [П] нахзаца приклеенного;
4о (16,5 × 20,7 см). В переплете.

Содержание: [Приклеенный форзац] А. [1]; [Пустые]. А. 1, 2, 3; «Флора
Часть первая». А. 4 / С. 1; [Титул]. А. 5 / С. 3; «Оглавленіе». А. 6 - боб. /
С. 5-6; [Шмуцтитул:]. І. Оды. А. 7 / С. 7: І. Аполлону («Тряхни мудами
Аполлонъ!...» - 180 строк). А. 8-13 / С. 9-19; П. Стансы Автору сей Оды
(«Тебя ебливая натура..›› - 30 ст.). А. 1306. - 14 / С. 20-21; ПІ. Бузнику
(«Директоръ полный надъ елдою...›› - 90 ст.). В конце : «С. Юматовъ».
А. 14об. - 17 / С. 22-27; ІУ. Дряхлость («Погасъ весь яркій пламень, - ...›› -
16 ст.). А. 17об. - 18 / С. 28-29; У. Ебена мать («Пою, Ебену мать, въ вели-
комъ возхищеньи!...›› - 94 ст.). А. 18об. - 21 /С. 30-35; УІ. Концертъ («Хоръ
общій, шйі...» - 60 ст.). А. 210б. - 230б. / С. 36-40; УП. Марьъ Ивановнъ
Козловой («Уже ночь мраЧна низпустила...›› - 140 ст..) А. 24-28/ С. 41-49
[из текста: «Давно Барковъ въ гробъ тлеътъ» (л. 24об.)]; УПІ. Монаху, или
Видъніе исповъди («Какимъ видъньемъ я смущенъ!...» - 48 ст..) А. 28об. -
29об. / С. 50-52; ІХ На день рожденія К.А.И.М. (« Какое Чудное яв-
ленье...» - 140 ст.). А. 30-3306. / 53-60; Х. На день рожденія Татьяны
Ивановны («Встань Ванька, пробудись!...» - 70 ст.). А. 34-36 / С. 61-65; ХІ.
На пріъздъ Гр. С.....й («Какъ въ Глуховъ узнали...» - 36 ст.). А. 3606. - 37об. /
С. 66-68; ХП. На рожденіе Пизды («Какой приятный гласъ музыки...» -
100 ст.). В конце подписано: «К.Д. Горчаковъ». А. 38-4006. / С. 69-74; ХІП.
Пиздіз («О! Общая людей отрада, ...›› - 100 ст.). А. 41-4306. /С. 75-80; ХІУ.
Побъдоносному Хую («Діэла прехрабраго Ґероя...›› - 100 ст.). А. 44-4боб. /
С. 81-86; ХУ. Пріапу («Парнасскихъ Дъвокъ презираю, ...›› - 50 ст.). А. 47-
48/ С. 87-89; ХУІ. Пріапу («Пріапъ! правитель пиздъ, хуевъ! ...›› - 272 ст.).
В конце подписано: «Мамоновъ». А. 48об. - 56 / С. 90-105; ХУП. Пъснь
Старца («Владычица боговъ и смертныхъ,...» - 110 ст.). А. 5боб. - 59об. /
С. 106-112; ХУІП. Разръшеніе отъ клятвы («Взяться бы за умъ мнъ долж-
но...» - 30 ст.). А. 60-6106. /С. 113-115; ХІХ. Славному Ебакъ, | На проебаніе
Цълки («Окончивъ всъ обряды брака, ...›› - 130 ст..) А. 61об. - 65/ С. 116-
123; ХХ. Утренняя Заря («Уже зари багряньпїї путь...» - 70 ст.). А. 65об. -
67 / С. 124-127; ХХІ. Хую («Возстань, возстань и напрягайся, ...›› - 120 ст..)
А. 67об. - 71 / С. 128-135; ХХІІ. Плачь К.О.Г.Ра: - («Доколъ злыя франки
стануть...» - 80 ст.). А. 7106. - 7306. / С. 136-140; ХХІП. (Эомину Поне-
дъльнику («Насталъ намъ нынъ день желанный! ...›› - 50 ст.). А. 74-75 /
С. 141-143;ХХІУ. Сраженіе («Не славнаго я здіэсь Хочу воспътъ Пріапа, ...›› -
224 ст.). А. 7506. - 81 / С. 144-155; [Шмуцтитул:]. П. Пъсни. А. 82/ С. 157:
І. Сътованіе на Хуй («Напрасно я трудился...» - 30 ст.). А. 83-84 / С. 159-
161; П. Черные штаны («Ґляжу я безмолвно на Черны Штаны | И хуй мой
увядшій не Чуетъ весны | Когда я былъ молодъ и Хуй мой стоялъ, |Гречанку
младую я лихо ебалъ...» - 32 ст.). А. 8406. - 85об. / С. 162-164 [породия на
«Черную шаль» АС. Пушкина (создана им в окт. 1820 г.; впервые напечата-
на в журнале: Сьшъ отечества СПб., 1821. Не 15. С. 34-35]; ІП. («Ай, ау,
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ахти, хти! ІКабы теперь локтя въ три...» - 22 ст.). А. 86-8боб. / С. 165-166;
ІУ. («Ай, ау, ахти, хти! |ХоЧу ъться хуя въ три!...» - 42 ст.). А. 87-88 /
С. 167-169; У. («Ахъ! душечка, красна дізвка! ...›› - 60 ст..) А. 88об. - 90 /
С. 170-173; УТ. («Ах, извоЩиЧекъ Борей! ...›› - 45 ст.). А. 900б. - 9106. /
С. 174-176; УП. («Винять Меня въ народъ...» - 20 ст.). А. 92 - 92об. /
С. 177-178; УІП. («Винятъ меня въ народъ |1зти мнъ не велять...» - 24 ст.).
А. 93 - 9306. / С. 179-180; ІХ. («Захотълось мнъ жеъшться...» - 44 ст.).
А. 94 - 95об. / С. 181-184; Х. («Какъ со славнаго со Стрълки кабака...›› -
20 ст.). А. 96 - 9боб. /С. 185-186; ХІ. («Кто можетъ Ъть такъ страстно, |Какъ
я ебалъ тебя?...» - 40 ст.). А. 97-98/ С. 187-189; ХП. («Нътъ, полно, полно,
Ъть не буду! ...›› - 44 ст.). А. 98об. - 99об. / С. 190-192; ХІП. («Поповна, по-
повна! по-помни меня...›› 7 ст.). А. 100 / С. 193; ХІУ. («По Чему можно при-
знать|Намъ Боярскую жену? ...›› - 60 ст.). А. 1000б. - 102 / С. 194-197;
ХУ. («Среди двухъ Пиздъ прелестнъйшихъ и - цълочекъ при томъ...›› -
12 ст..) А. 102об. / С. 198; ХУІ. («Чъмъ тебя я огорЧила...›› - 36 ст.). А. 103-
104/ С. 199-201; ХУП. Подблюдныя [: песъш Ме 1-14 (6 + 8 + 12/6 = 86 ст..)]
А. 105-108об. / С. 203-210; [Отдельный шмуцтигул:] ПІ. |Баллада. |Тънь
Баркова. А. 109 / С. 211; (л. 109об. / С. 212 - Чистые); [Текст «Тънь Баркова»
на] л. 110 - 117об. / С. 213-228; [ОгдельньпїІ шмуцгигул:] ІУ. Сказки. А. 118 /
С. 229: І. Подьячаго жена («Покаялась Попу подьячаго жена, ...›› - 62 ст.).
А. 119 - 12006. / С. 231-234; П. Произхожденіе Подьячаго («Молва по свъту
Ходитъ; ...›› - 111 строк). А. 121 - 1230б. / С. 235-240; Аисты 124, 125, 126/
С. [1-6] - пустые; А. [П] - приклееъшьнїі нахзац.

Текст «Тънь Баркова» содержит [288] ненумерованных строк; [24] не-
нумерованных строфы; строфы отделены пробелами; отступов в строках
нет; на страъшце по 18 строк. Строки 257 нет, после строки 260 идет строка
«И можеть онъ опять Ъти:», которой нет ни в одном списке.

Библиографическое описание списка Ф: «Баллада ІТЪнь Баркова.» [Ру-
кошсь писарская: строки 1-256, 258-260, [Чужая строка], 261-288] / [автор
не указан;] // «Флора Собраніе Образцовыхъ Стихотвореній. 1824» [Руко-
пись] / [составитель не установлен] - [Санкт-Петербург?], 1824. - «Флора
Часть первая». - А. 109-117об. / С. 211-228. - ([1], 126 л., А. [П]; 4о (16,5 ×
× 20,7 см)). - Местонахождение: РГБ НИОР. Ф. 178. 1\ї9 1024.

Текст «Баллада ІТЪнь Баркова.» переписан со списка, где уже были
введены конъектуры. Вот эти конъектуры (первыми даны слова из спис-
ка Ф, вторыми - из сш/Іска Бе): 11 («на постель» - «на порядкъ»); 26 («Ма-
лашка» - «Парашка»); 40 («Крягтить» - «Корпитъ»); 42 («Не становил-
ся» - «И не становился››); 48 («для смъху.» - «на смъхъ»); 44 («Аомаетъ
стихъ» - «Аомаеть въ стихъ»); 51 («сскочить съ постели» - «съ постЬли спря-
нуть»); 56 («отвислыми» - «отвисшими», то же в строке 252); 61 (“«Что
сдълалось дътинъ тут?»” - «Что сдізлалось?..... дізтинъ туть»); 69 («вскрик-
нулъ» - <<всклш<нулъ»); 71 («Барковъ», такое нашсаъше везде в сШске Ф -
«Борковъ» и «Барковъ››”, в списке Бе двоякое написане); 73 («Туть стра-
хомъ» - «И страхомъ››); 76 («Къ ногамъ Тъни Баркова» - «Къ ножшамъ
онъ Баркова»); 81 («Малашку» - «Парашку»); 82 («ядрёньпй» - «едреной»);
89 («Гуди» - «ИІрай››); 96 («Ума въ тебъ не мало!» - «Въ тебіз ума ужель не
стало»); 97 («Но пой ты такъ, как пълъ Барковъ» - «Не пой лишь такъ какъ
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ï¼ëú Áîáðîâú»); 98 («Íå Øàëèêîâà» — «Íè Øàëèâîâà»); 99 («Øàõìàòîâú, 
Øàõîâñêîé, Øèøêîâú» — «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé»); 100 («Ïðîêëÿòû 
Ѳèâ ñêèìú» — «Ïðîêëÿòûìú Ôèôèêîìú»); 101 («Êú ÷åìó,» — «Êú ÷åìóæú»); 
103 («Ïîñëóøàé» — «Ïîñë¼äóé»); 105 («È áóäü òû èçú» — «È áóäåøü èçú»); 
108 («Íå âçäðåìëþòú ïðåäú» — «Íå âçäðåìëåòú ïîäú»); 109 («áóäåòú» — «áó-
äåøü»); 111 («Èç÷åçú ïðèçðàêú ïîëóíàãîé...» — «È âú ìèãü èç÷åçú ïðèçðàêú 
íî÷íîé»); 118 («Êàêú áóäòî» — «È áóäòî»); 121 («È ñòàëú òðóäèòüñÿ» — 
«È ñòàëú ïîýòîìú»); 122 («Åáåòú, äà» — «Ïîåòú äà»); 130 («ñú ñìû÷êîìú, 
ñú ìóäàìè,» — «ñìû÷êîìú, ìóäàìè»); 133 («âûâ¼ñíûé» — «âûâ¼ñêîé»); 
137 («Ïièòú» — «ïîýòú»); 144 («ïîäíèìàëè» — «ïîäûìàëè»); 153 («È Ñòàðèöú 
í¼æíûõú» — «È ñòàðåöú í¼æíîé»); 165 («Îòâèñëû òèòüêè äî ïóïêà» — 
«Îòâèñëè òèòêè äî ïóïà»); 172 («ñú ðàäîñòüþ» — «ñú ðîáîñòüþ»); 173 («Êàêóþ 
ïëàòó» — «Êàêóþæú ïëàòó»); 174 («ìîé ñâ¼òú!..» — «ìîé ñûíú»); 184 («íàäú 
åëäîþ!...» — «ïîäú åëäîþ!»); 187 («Òû áëÿäü óñåðäiåìú ñìÿã÷èøü» — «Òû 
áëÿäü óñåðäüåìú íå ñìÿã÷èøü»); 200 («Âú ïèçäó å¸ êðèâóþ!...» — «Âú ïèçäó 
âú ñâÿòóþ»); 214 («ë¼íèâûé» — «ëåíèâî»); 217 («Ñî ñêðûïîìú âäðóãú» — 
«È âîòú ñêðûïÿ»); 222 («Òðÿñåòú; — îíú íå ÿðèòñÿ;» — «Òðåñåòú — è íå ÿðèò-
ñÿ»); 226 («èçú ãëàçú» — «îòú ãëàçú»); 230 («òîìíî» — «áîëüíî»); 232 («Òåìíó 
óæú ñòàíîâèëîñü» — «È ò¼ìíî ñòàíîâèëîñü»); 256 («×òî æðåáié ìîé?» — 
«×òî ä¼ëàòü ìí¼?»); 257 (ýòîé ñòðîêè íåò â ñïèñêå Ô — «È ãð¼øíèêõú ñòàëú 
ìóä¼ òðÿñòè»); 258 («Òðÿñåòú, òðÿñåòú—» — «Òðÿñú, òðÿñú»); 259 («ââåðõú, äà 
ââåðõú ðîñòè;» — «âú âåðüõú ðîñòè»); 260 («Òîð÷èòú îïÿòü åëäàêú, çàäîð-
íî» — «Òîð÷èòü åëäàêú çàäîðíî»); [ïîñëå óêàçàííîé ñòðîêè â ñïèñêå Ô èäåò 
ñòðîêà, êîòîðîé íåò íè â îäíîì ñïèñêå: «È ìîæåòü îíú îïÿòü ¼òè:»]; 
262 («Îïÿòü ìóäå êëóáÿòñÿ» — «Ìóä¼ êëóáÿòñÿ»); 264 («È ïûøåòú Õóé ìîõ-
íàòûé!...» — «È ïûøåòü Êîðíü ìîõíàòîé.»); 278 («Â¼ùàëà» — «Ñêàçàëà»); 
283 («Íî çíàé, ÷òî» — «Ïîçíàé êàêú»); 286 («òåá¼» — «çà òî»).

Òàêæå íåçíà÷èòåëüíî èçìåíåíà îðôîãðàôèÿ íåêîòîðûõ ñëîâ â ñòðîêàõ 
(ïåðâûìè ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà èç ñïèñêà Ô, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 2 («áàð-
äåë¼» — «áîðäåë¼»); 3 («ðàçñòðèæåííûìú» — «ðàçñòðèæåíûìú»); 5 («Ìîñ-
êîâñêié ìîäíûé» — «Ìîñêîâñêîé ìîäíîé»); 7 («òðåòüåé» — «òðåòåé»); 9 («áî-
êàëú» — «áàêàëú»); 10 («ìîëîäîþ» — «ìîëîäîé»); 16 («ñòîëáú» — «ñòîëïú»); 
20 («Ïðiàïà» — «Ïðiÿïà»); 20 («ðåòèâûé!» — «ðåòèâîé!»); 22 («ñíîâà» — «ñú 
íîâó»); 31 («âåðõîìú» — «â¼ðüõîìú»); 38 («Îáèæåííûé» — «Îáèæåííîé»); 
39 («Âî òüì¼ ïîëóíî÷íûõú» — «Âî òì¼ ïîëóíîùíûõú»); 41 («íåñ÷àñòíîå» — «íå-
ùàñòíîå»); 42 («È âêðèâü, è âêîñü» — «È âú êðèâü! è âú êîñü»); 43 («êðåã-
òÿ» — «êðåõòÿ»); 49 («áë¼äíûé» — «áë¼äíîé»); 56 («ìóäàìè» — «ìóäÿìè»); 
64 («âü èçíåìîæåíü¼» — «âü èçíåìîæåíüè»); 65 («õèëûé» — «õèëîé»); 
67 («Ïî÷òî æú» — «Ïî÷òîæú»); 67 («ìîëèòüñÿ» — «ìîëèòñÿ»); 84 («âçúÿðå-
íûé» — «âúçúÿðåííîé»); 88 («Íè êòî», òàê è â ñòðîêå 89 — «Íèêòî»); 90 («ìí¼ 
èõú» — «èõú ìí¼»); 93 («çàäîðíûé» — «çàäîðíîé»); 95 («ñìû÷îêú» — «ñìû-
÷åê»); 124 («Ѳåáú» — «Ôåáú»); 128 («ñèëüí¼å!» — «ñèëüí¼ÿ»); 137 («çàò¼éëè-
âûé» — «çàò¼éëèâîé»); 138 («Ïîåòú» — «Ïî¸òú»); 139 («âñÿêié» — «âñÿêîé»); 
141 («Õóèñòûé» — «õóèñòîé»); 146 («êàòàòüñÿ» — «êàòàòñÿ»); 147 («Æåíñêié» — 
«æåíñêîé»); 148 («ñìåðêàòüñÿ» — «ñì¼ðêàòñÿ»); 151 («Âîñï¼ëú» — «Âîçï¼ëú»); 
162 («ïî íåâîë¼» — «ïî í¼âîëè»); 170 («áëàãî÷åñòâîé» — «áëàãî÷åñòèâûé»); 
181 («á¼äíûé» — «á¼äíîé»); 189 («çàåáèíà» — «çàåáèíû»); 192 («Çä¼ñü» — 
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пЪлъ Бобровъ»); 98 («Не Шалш<ова>> - «Ни Шаливова»); 99 («Шахматовъ,
Шаховской, Шишковъ» - «Шихматовъ, Шаховской»); 100 («Прокляты
Эивскимъ» - «Проклятымъ Фификомъ»); 101 («Къ ЧеМу,» - «Къ Чемужъ»);
103 («Послушай» - «Послъдуй»); 105 («И будь ты изъ» - «И будешь изъ»);
108 («Не вздремлютъ предъ» - «Не вздремлеть подъ»); 109 («будетъ» - «бу-
дешь»); 111 («Изчезъ призракъ полунагой...» - «И въ мигь изчезъ призракъ
Ночной»); 118 («Какъ будто» - «И будто»); 121 («И сталъ трудиться» -
«И сталъ поэтомъ»); 122 («Ебеть, да» - «Поеть да»); 130 («съ смычкомъ,
съ Мудами,» - «смычкомъ, Мудами»); 133 («вывъсный» - «вывъской»);
137 («Піить» - «поэть»); 144 («поднимали» - «подымали»); 153 («И Старицъ
НЪЖНьІхъ» - «И старецъ Ньжной»); 165 («Отвислы титьки до пупка» -
«Отвисли титки до пупа»); 172 («съ радостью» - «съ робостью»); 173 («Какую
плату» - «Какуюжъ плату»); 174 («мой сввть!..» - «Мой сьшъ»); 184 («Надъ
елдою!...» - «подъ елдою!››); 187 («Ты блядь усердіемъ смягчишь» - «Ты
блядь усердьемъ Не смягчишь»); 200 («Въ пизду её кривую!...» - «Въ пизду
въ святуЮ»); 214 («льнивый» - «леНиво»); 217 («Со скрыпомъ вдругь» -
«И вотъ скрьшя»); 222 («Трясетъ; - онъ Не ярится;» - «Тресетъ - и Не ярит-
ся»); 226 («ИЗЪ Глазъ» - «ОТЪ ГлаЗЪ»); 230 («ТОМНО» - «болЬН0»); 232 («ТеМНу
ужъ становилось» - «И тЬмно становилось»); 256 («Что Жребій мой?» -
«Что дьлать мнь?»); 257 (Этой строки нет в списке Ф - «И грьпшикхъ сталъ
Мудь трясти»); 258 («Трясетъ, трясетъ-» - «Трясъ, трясъ»); 259 («вверхъ, да
вверхъ рости;» - «въ верьхъ рости››); 260 («Торчигь опять елдакъ, задор-
Но» - «Торчить елдакъ задорНо»); [после указанной строки в списке Ф идет
строка, которой Нет Ни в одном списке: «И можеть онъ опять Ъти:»];
262 («Опять Муде клубятся» - «Мудіэ клубятся»); 264 («И пышеть Хуй мох-
Натый!...» - «И пышеть Корнь мохнатой.»); 278 («Вьщала» - «Сказала»);
283 («НО знай, ЧТО» - «Познай какЪ››); 286 («ТебЪ» - «За То»).

Также незначительно изменена орфография НекоторыХ слов в строках
(первыми приводятся слова из списка Ф, вторыми - из списка Бе): 2 («бар-
дель» - «борделЪ»); 3 («разстриженнымъ» - «разстриженымъ»); 5 («Мос-
ковскій модньпїі» - «Московской модной»); 7 («третьей» - «третей»); 9 («бо-
калъ» - «бакалъ»); 10 («МОлодОЮ» - «Мол0д0й»); 16 («столбъ» - «Столпъ»);
20 («Пріапа» - «Пріяпа»); 20 («реТИВЫй!» - «реТИВой!»); 22 («сНоВа» - «съ
Нову»); 31 («верхомъ» - «върьхомъ»); 38 («Обиженный» - «Обиженной»);
39 («Во тьмь полуноЧНыХъ» - «Во тМ'Ь полунощныхъ»); 41 («несЧасШое» - «не-
Щастное»); 42 («И вкривь, и вкось» - «И въ кривь! и въ кось»); 43 («крег-
тя» - «крехтя»); 49 («блЪдНьІй» - «блъдной»); 56 («Мудами» - «Мудями»);
64 («вь изнеможеньь» - «вь изнеможеньи»); 65 («Хилый» - «хилой»);
67 («Почто жъ» - «Почтожъ»); 67 («молиться» - «молится»); 84 («взъяре-
Ный» - «възъяренной»); 88 («Ни кто», так и в строке 89 - «Никто»); 90 («мНЪ
ихъ» - «ихъ мнъ»); 93 («задорный» - «задорной»); 95 («смьгчокъ» - «смы-
Чек»); 124 («Эебъ» - «Фебъ»); 128 («сильНЪЄЁ» - «сильНЪя»); 137 («затЬйлИ-
вый» - «затЬйливой»); 138 («Поетъ» - «Поётъ»); 139 («всякій» - «всякой»);
141 («Хуисгьй» - «хуистой»); 146 («кататься» - «кататся»); 147 («Женскій» -
«Женской»); 148 («смеркатъся» - «сМЪркатся»); 151 («Воспълъ» - «Возп'Ьлъ»);
162 («по НеволЪ» - «по Ньволи»); 170 («благочествой» - <<благочестивьп`×і››);
181 («бьдный» - «бьдной»); 189 («заебина» - «заебинь1»); 192 («Здьсь» -
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«Ñä¼ñü»); 210 («Íåñ÷àñòíûé» — «Íåùàñòíûé»); 215 («ñíîâà» — «ñú íîâà»); 
231 («âäàëü» — «âú äàëü»); 239 («áîêàëú» — «áàêàëú»); 245 («õëàäíûé» — 
«õëàäíîé»); 252 («ìóäàìè!» — «ìóäÿìè»); 262 («ìóäå» — «ìóä¼»); 263 («ìî-
ãóùèõú» — «ìîãó÷èõú»); 265 («ùåëêàòü» — «ùîëêàòü»); 274 («Ñî ñòðàõó» — 
«Ñî ñòðàõà»); 276 («ðàçñòàëàñü» — «ðàñòàëàñü»); 284 («Ñâÿòûå» — «Ñâÿòûÿ»).

Çàìåíåíà áóêâà «¼» íà «å» â ñëîâàõ ñòðîê: 30, 51, 53, 102, 148, 157, 201, 
225, 249, 285; çàìåíåíà áóêâà «å» íà «¼» â ñëîâàõ ñòðîê: 21, 32, 49, 62, 68, 72, 
105, 124, 171, 185, 188, 199, 245, 261.

Áåçóñëîâíî, ñïèñîê Ô â ñðàâíåíèè ñî ñïèñêîì Á áîëåå ãðàìîòíûé.
Âïåðâûå 70 ñòðîê (à íå 288!) «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ñïèñêà Ô ïî íåèñïðàâíîé 

ìàøèíîïèñíîé êîïèè âîøëè â êîíòàìèíèðîâàííûé òåêñò ×. Äæ. Äå Ìè-
êåëèñà èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ â àïðåëå 1990 ã. (ñì. îïèñàíèå ýòîãî èçäàíèÿ: 
Puškin 1990). Ðóññêèé òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» èç èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ áûë 
ïåðåïå÷àòàí ñîñòàâèòåëåì Ê.Ã. Êðàñóõèíûì (â âîñüìè ñòðîêàõ åãî êîíúåê-
òóðû) â èçäàíèè «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...» (Ì., 1992. Ñ. 133—143). 
Ñîñòàâèòåëü À.Í. Ùóïëîâ â ñáîðíèêå «Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà 
XVI—XIX ââ. ...» (Èðêóòñê, 1991. Ñ. 144—156) èñïîëüçîâàë íåèñïðàâíóþ ìà-
øèíîïèñíóþ êîïèþ ñïèñêà Ô, êîòîðóþ, À.À. Èëþøèí ïðåäîñòàâèë äëÿ 
äðóãîãî ñîâìåñòíîãî ñ À.Í. Ùóïëîâûì ñîñòàâëåííîãî ñáîðíèêà «Òðè âåêà 
ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà» ([Ì.; Òàðòó, [ìàðò] 1992]. Ñ. 62—67). Â ýòîì ñáîð-
íèêå íà óêàçàííûõ ñòðàíèöàõ â òåêñòå «Òåíü Áàðêîâà» îáíàðóæèâàåòñÿ 
67 ðàçíî÷òåíèé ñî ñïèñêîì Ô, à ñòðîêà 285 âîîáùå ïðîïóùåíà. Ñî ñïèñ-
êîì Ô À.À. Èëþøèí ðàáîòàë 07.04. 1965 ã. ñóäÿ ïî ëèñòó èñïîëüçîâàíèÿ 
(ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 178. ¹ 1024). Èç ýòîé êîïèè ñïèñêà Ô À.Í. Ùóïëîâ èñïîëü-
çîâàë 261 ñòðîêó, à 27 ñòðîê îí èñïîëüçîâàë èç ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà (Òàì 
æå. Ñ. 102—104).

Âïåðâûå ñïèñîê Ô ïî îðôîãðàôèè ñàìîãî ñïèñêà 1824 ã. áûë îïóáëèêî-
âàí À.È. Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øàïèðîì â 2002 ã. êàê «Ñïèñîê ñåðåäèíû 
1820-õ ãîäîâ» (ÒÁ 2002: 132—140). Îïèñàíèå ñïèñêà Ô äàíî òàì æå íà ñ. 120—
121, 152. Â ðóáðèêå «Ïðèëîæåíèÿ» íà ñ. 120—121 ÷èòàåì:

Ñïèñîê ñåðåäèíû 1820-õ ãîäîâ, îáîçíà÷åííûé ñèãíàòóðîé Ô, òîæå 
äàåò ïîëíûé òåêñò áàëëàäû (çà âû÷åòîì ñòèõà 257). Ýòîò ñïèñîê áëèçîê 
ê îêîí÷àòåëüíîé âåðñèè «Òåíè Áàðêîâà»: ëèøü òðè ñòèõà — 40-é, 232-é 
è 233-é — ïðåäñòàâëÿþò âàðèàíòû ðàííåé ðåäàêöèè, ïîäâåðãøèåñÿ àâ-
òîðñêîé ïðàâêå. Ñðåäè ñïèñêîâ ÕIÕ â. ýòî íàèáîëåå ãðàìîòíûé è ïîñëå-
äîâàòåëüíî ïóíêòóèðîâàííûé; îí âûïîëíåí êàëëèãðàôè÷åñêèì ïî÷åð-
êîì, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, ñäåëàí ïðîôåññèîíàëüíûì êîïèèñòîì. Â òåê-
ñ òå ñîõðàíåíî äåëåíèå íà ñòðîôû, à òàêæå ãðàôè÷åñêàÿ ôîðìà ñòðî-
ôû: áîëåå êîðîòêèå ÷åòíûå ñòèõè èìåþò ñëåâà äîïîëíèòåëüíûé îòñòóï. 
Ðÿä ñòðîê èñïîð÷åí; íàèáîëüøèì èñêàæåíèÿì ïîäâåðãëèñü ñòèõè 23, 47, 
51, 76, 94, 97, 111, 133, 172, 187, 258—260 (ïîñëåäíèé ñòèõ ïðèñî÷èíåí 
êåì-òî èç ïåðåïèñ÷èêîâ: Š...š È ìîæåòú îíú îïÿòü ¼òè Šsic!š; â ýòîì 
ôðàãìåíòå äàæå ìåíÿåòñÿ ðàçìåð — ñ ðàçíîñòîïíîãî ÿìáà íà 4-ñòîïíûé). 
Íåñìîòðÿ íà âñå èñêàæåíèÿ, ñïèñêè Á è Ô ñîäåðæàò íàìíîãî áîëåå êà-
÷åñòâåííûé òåêñò, íåæåëè ñïèñîê Ñ, ñàìûé ñòàðûé èç äîñòóïíûõ Öÿâ-
ëîâñêîìó.
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«Сдвсь»); 210 («Несчастный» - <<Нещастньп`71»); 215 («снова›› - «съ нова»);
231 («ВДа.лЬ» - «ВЪ даль»); 239 («60Ка.лъ» - «6акалъ»); 245 («ХладНЫй» -
«Хладной»); 252 («МудаМИ!» - «МудяМИ»); 262 («Муде» - «МудЪ»); 263 («М0-
гущихъ» - «могучихъ»); 265 («щелкать» - «Щолкать››); 274 («Со страху» -
«СО страХа››); 276 («раЗСТалаСЬ» - «расталась»); 284 («СВЯТЬІЄ» - «СВЯТЫЯ»).

Заменена буква «в» на «е» в словах строк: 30, 51, 53, 102, 148, 157, 201,
225, 249, 285; заменена буква «е» на «15» в словах строк: 21, 32, 49, 62, 68, 72,
105,124,171,185,188,199,245,261.

Безусловно, список Ф в сравнении со списком Б более грамотный.
Впервые 70 строк (а не 288!) «ТЫШ Баркова» из сш/Іска Ф по неисправной

машописной копии вошли в контамиъшрованньпїї текст Ч. Дж. Де Ми-
келиса итальянского издания в апреле 1990 г. (см. описание этого издания:
Риё1<ін 1990). Русский текст «Тень Баркова» из итальянского издания был
перепечатан составителем К.Г. Красухиным (в восьми строках его конъек-
туры) в издании «Аетите, грусти и печали...›› (М., 1992. С. 133-143).
Составитель А.Н. Щуплов в сборнике «Русская эротическая литература
ХУІ-ХІХ вв. ...›› (Иркутск, 1991. С. 144-156) использовал неисправную ма-
шинописную копию списка Ф, которую, А.А. Илюшин предоставил для
другого совместного с А.Н. Щупловым составленного сборника «Три века
поэзии русского Эроса» ([М.; Тарту, [март] 1992]. С. 62-67). В этом сбор-
нике на указанных страницах в тексте «Тень Баркова» обнаруживается
67 разночтений со списком Ф, а строка 285 вообще пропущена. Со спис-
ком Ф А.А. Илюшин работал 07.04. 1965 г. судя по листу использования
(РГБ НИОР. Ф. 178. Ме 1024). Из этой копии списка Ф А.Н. Щуплов исполь-
зовал 261 строку, а 27 строк он использовал из статьи А.Ю. Чернова (Там
же. С. 102-104).

Впервые список Ф по орфографии самого списка 1824 г. был опублико-
ван А.И. Пильщиковым и М.И. Шапиром в 2002 г. как «Список середины
1820-х годов» (ТБ 2002: 132-140). ОШсание сгщска Ф дано там же на с. 120-
121, 152. В рубрике «Приложеъшя» на с. 120-121 Читаем:

Список середины 1820-х годов, обозначенный сигнатурой Ф, тоже
дает полный текст баллады (за вычетом стиха 257). Этот список близок
к окончательной версии «Тени Баркова»: лишь три стиха - 40й, 232-й
и 233-й - представляют вариангы ранней редакции, подвергшиеся ав-
торской правке. Среди списков ХІХ в. это наиболее грамотньпїт и после-
довательно пунктуированный; он выполнен каллиграфическим почер-
ком, по всей вероятности, сделан профессиональным копІ/шстом. В тек-
сге сохранено деление на строфы, а также графическая форма стро-
фы: более короткие четные стихи имеют слева дополнительньпїг отступ.
Ряд строк испорчен; наибольшим искажениям подверглись стихи 23, 47,
51, 76, 94, 97, 111, 133, 172, 187, 258-260 (последний стих присочинен
кем-то из переписчиков: <...> И можетъ онъ опять ёти <Ѕіс!>; в этом
фрагменге даже меняется размер - с разносгошюго ямба на 4сгош1ьп`×і).
Несмотря на все искажения, списки Б и Ф содержат намного более ка-
чественньнїі текст, нежели список С, самый старый из достушьш Цяв-
ловскому.
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Â «Àðõåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå» íà ñ. 152 ÷èòàåì:

Ô (ñïèñîê ñåðåäèíû 1820-õ ãîäîâ) — ÐÃÁ, ô. 178 (Ìóçåéíîå ñîáðà-
íèå), îï. 1, åä. õð. 1024, ë. 109 — 117îá. Ïèñàðñêàÿ ðóêîïèñü. Íà âíóòðåí-
íåé ñòîðîíå âåðõíåé êðûøêè ïåðåïëåòà ïîìåòà: «1869. ¹ 1024. Èçú 
Ìîñêîâñêàãîš Îêðóæíàãî ñóäà». Íà 1-é ñòðàíèöå ðóêîïèñè çàãëàâèå: 
«Ôëîðà. ÷àñòü ïåðâàÿ» (ë. 4). Íà 3-é ñòðàíèöå — ïîëíîå íàçâàíèå ñáîðíè-
êà: «Ôëîðà. Ñîáðàíiå Îáðàçöîâûõú Ñòèõîòâîðåíié. 1824» (ë. 5). Áóìàãà 
ñ âîäÿíûì çíàêîì «1823».Òåêñò, îçàãëàâëåííûé «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïî-
ìåùåííûé â æàíðîâîé ðóáðèêå «Áàëëàäà», çàíèìàåò ñ. 211—228 ñîá-
ñòâåííîé ïàãèíàöè ñáîðíèêà. Àâòð íå óêàçàí. Ïî ìàøèíîïèñíûì êîïè-
ÿì ýòîãî ñïèñêà, â ìîäåðíèçèðîâàííîé îðôîãðàôèè, ñ ìíîãî÷èñëåííû-
ìè íåòî÷íîñòÿìè è áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê îñóùåñòâëåíû ïóáëèêàöè: 
À.Puškin, L’ombra di Bark‹v: Ballata, A cura di C. G. De Michelis, Venezia 
1990, 34—80; Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: Ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ, 
Ñîñòàâèòåëè À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí, [Ìîñêâà — Òàðòó] 199139à, 62—67.

Ñïèñîê Ñ (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå Ì.À. Öÿâëîâñêèì). Ïî-
äðîáíîå îïèñàíèå ñïèñêà Ñ Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñì. â èçäàíèÿõ (ÒÁ ÊÖ 1992: 
155—156 [íî ôðàçà «Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà÷åí: Ñ» èñêëþ÷åíà áûëà èç 
ýòîãî èçäàíèÿ, òàê êàê ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ â èçäàíèå íå âîøëè]; ÒÁ ÊÖ 
1996: 167—168, 170; ÒÁ 2002: 176, 179). Íèæå ïðèâîäèì îïèñàíèå Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèì ñïèñêà Ñ ïî ÒÁ 2002: 176:

Íàèáîëåå ñòàðûì èç èçâåñòíûõ íàì òåêñòîâ «Òåíè Áàðêîâà» ÿâëÿåò-
ñÿ òåñò â ñáîðíèêå, ïðåäñòàâëÿþùåì ñîáîþ òåòðàäü â 8° (21 × 14 ñì) â 
áóìàæíîì ïåðåïëåòå ñ êîæàíûì êîðåøêîì. Â òåòðàäè, êðîìå ïåðåäíå-
ãî ôîðçàöà, 134 ñòðàíèöû, èç êîòîðûõ ïåðâûå 67 èñïèñàííûå è âòîðûå 
67 — ñîâåðøåííî ÷èñòûå. Íà 1—60 ñòðàíèöàõ òåòðàäè íàõîäÿòñÿ òåêñòû 
âîñåìíàäöàòè ñòèõîòâîðåíèé ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, íàïèñàííûå 
êàëëèãðàôè÷åñêèì, ñ çàâèòóøêàìè ïðîïèñíûõ áóêâ, íå î÷åíü ðàçáîð-
÷èâûì ïî÷åðêîì. ×åðíèëà íåñêîëüêî âûöâåòøèå. Ýòè ñòðàíèöû íàïè-
ñàíû, âåðîÿòíî, â ñåðåäèíå ÕIÕ âåêà. Ñòðàíèöû 12—18 çàíÿòû ïðèïèñû-
âàâøèìñÿ Ïóøêèíó ñòèõîòâîðåíèåì «Ïåðâàÿ íî÷ü», ïîäïèñàííûì áóê-
âîþ, êîòîðóþ ìîæíî ïðî÷åñòü è êàê «Ê» è êàê «Ï»29 [â ïðèìå÷àíèè 29 
íà ñ. 302 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: «Â ñåðåäèíå 1920-õ 
ãîäîâ Öÿâëîâñêèé ñäåëàë çàïèñü îá ýòîì ñòèõîòâîðåíèè íà ýêçåìïëÿðå 
êíèãè «Öàðü Íèêèòà è Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà... Ñî÷èíåíèå À.Ñ. Ïóøèíà 
([Æåíåâà] 1896) èç ñîáðàíèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ñð. íèæå, ïðèìå÷. 37): 
«Åäâà ëè Ïóøêèí, íî ñ åãî èìåíåì õîäèëà åùå ïðè åãî æèçíè. Âîçìîæíî, 
÷òî Ïîëåæàåâ» (Áåññìåðòíûõ 1994, 293) [íà ñ. 337: «Áåññìåðòíûõ, Ë.Â.: 
1994, ’Î íåêîòîðûõ èçäàíèÿõ ýðîòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 
è Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà, ’Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, 1993/1994, ¹ 6, 289—
305.»]. Èñòîðèþ âîïðîñà îá àâòîðñòâå «Ïåðâîé íî÷è» ñì. â çàìåòêàõ 
Í.Î. Ëåðíåðà (1935, 180—182) è Í.Ë. Âàñèëüåâà (1998).»], à ñòðàíèöû 
43—60 — «Òåíüþ Áàðêîâà», ïîäïèñàííîé: «Áàðêîâú». Ýòî ñëîâî çà÷åð-

êíóòî êàðàíäàøîì è êàðàíäàøîì æå ñâåðõó íàïèñàíî: «Ïóøêèíú». 
Ñòðàíèöû 60—61 çàíÿòû òðåìÿ íåïðèñòîéíûìè ñòèõîòâîðåíèÿì, íàïè-
ñàííûìè ÷åðíèëàìè è êàðàíäàøîì íåáðåæíûì ïî÷åðêîì, à ñòðàíèöû 
61—67 ñòèõîòâîðåíèÿìè ÷àñòüþ Ïóøêèíà («Îíà ïðèäåò, îíà ïðèäåò», 
ò. å. «Îíà òîãäà êî ìíå ïðèäåò ïðèäåò», «Õîëîï âåí÷àííîãî ñîëäàòà», 
«Ïîëóìèëîðä, ïîëóêóïåö», «Íàñèëüíî Çóáîâó ìèëà»30 [íà ñ. 302 â ïðè-
ìå÷àíèè È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: «Òî åñòü ñòðîêè 15 
ñëë. ñòèõîòâîðåíèÿ «Ìíå æàëü âåëèêèÿ æåíû...», ðàñïðîñòðàíÿâøååñÿ 
«â âèäå çàêîí÷åííîãî ñòèõîòâîðåíèÿ â äåñÿòü ñòèõîâ ñ ïðèñî÷èíåííûì 
íà÷àëüíûì ñòèõîì: ”Íàñèëüíî Çóáîâó ìèëà”» [Ïóøêèí 1949, 2, êí. 2: 
1144 (ïðèìå÷. Í.Â. Èçìàéëîâà è Ì.À. Öÿâëîâñêîãî)]»], «Â Àêàäåìèè 
íàóê» è «Îðëîâ ñ Èñòîìèíîé â ïîñòåëè»), ÷àñòüþ ïðèïèñûâàâøèìèñÿ 
Ïóø êè íó («Íàêàæè, ñâÿòîé óãîäíèê»31 [â ïðèìå÷àíèè íà ñ. 302 ÷èòàåì: 
«Ýïèãðàììà «Íàêàæè, ñâÿòîé óãîäíèê...», ïðèíàäëåæíîñòü êîòîðîé 
Ïóøêèíó çàñâèäåòåëüñòâîâàëè È.Ï. Ëèïðàíäè è Â.Ï. Ãîð÷àêîâ, áûëà 
ââåäåíà Öÿâëîâñêèì â àêàäåìè÷åñêîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé [ñð. Ïóøêèí 
1949, 2, êí. 2: 1115—1116 (ïðèìå÷. Ì.À. Öÿâëîâñêîãî)].»], «Êóëèêîâó [sic! 
âìåñòî: Êàíêðèíó] Ðîññèÿ âåðèò», «Îðëèêîì è â êîëïàêå», «Íà äèâî íàì 
è âñåé Åâðîïå», «Âñ¸ èçìåíèëîñÿ ïîä íàøèì çîäèàêîì», «Òû ïðîñèøü 
íàïèñàòü», «Íå ïàìÿòíèê, à äèâî», «Êàê ñ÷àñòëèâû áèáëèñòû» è «Åùå ëü 
íàø àðõèðåé íå ñâÿò») <,>š ñòèõîòâîðåíèåì «Âåíåðà, Âåíåðà, ñêàæè òû 
ñêîðåé» è ñòèõîò<âî>ðåíèåì «Ê ŠšÌ. Ì. Í.», ïîäïèñàííûì: «Â. Êó ëè-
êîâú». Âñå ýòè ñòèõîòâîðåíèÿ íàïèñàíû êàðàíäàøåì è íå òåì ïî ÷åð êîì, 
êàêèì èñïèñàíû ïåðâûå øåñòüäåñÿò ñòðàíèö. Òåêñò «Òåíè Áàð êîâà» çà-
êëþ÷àåò â ñåáå, âìåñòî 288, 285 ñòèõîâ. Íåò ñòèõîâ 106, 168, 222, à ñòè-
õè 62 è 137 íåïîëíûå, çàòî èç 97 ñòèõà ñäåëàíî äâà ñòèõà. Òåêñò ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîþ êîïèþ, ñäåëàííóþ ìàëîãðàìîòíûì ÷åëîâåêîì, î÷åíü 
÷àñòî íå ðàçáèðàâøèì ñïèñûâàåìîãî è ïèñàâøèì íå èìåþùèå íè êàêîãî 
ñìûñëà ñëîâà. Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà÷åí: Ñ32 [â ïðèìå÷àíèè 32 íà 
ñ. 302 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.À. Øàïèðà ÷èòàåì: «Î íûíåøíåì ìåñ òî 
íàõîæäåíèè ðóêîïèñè ñì. íèæå, ïðèìå÷. 37.»].

Òåêñò ïðèìå÷àíèÿ 37 ïðèâîäèòñÿ íàìè ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À (ñì. äà-
ëåå). Ñðàâíèòå îïèñàíèå ñïèñêà Ñ â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ è â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå 
ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). Ì.À. Öÿâëîâñêèé âïåðâûå îçíàêîìèëñÿ ñî 
ñïèñêîì Ñ (è îäíîâðåìåííî ñî ñïèñêîì À) ó Í.Â. Ñêîðîäóìîâà ñðàçó ïîñëå 
08.01.1929 ã., ïîñëå ïèñüìà ê íåìó Ë.Ý. Áóõãåéìà îò 08.01.1929 ã. è ïèñüìà 
Ã.È. Êíîñïå (ñðàçó ïîñëå 08.01.1929 ã.), ãäå áûëî ñîáùåíî, ÷òî «ó Ñêîðîäóìî-
âà åñòü äîâîëüíî õîðîøèé ñïèñîê» «Òåíè Áàðêîâà» (ñì. ãëàâó 6 íàñò. èçä.). 
Ñ Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì Ì.À. Öÿâëîâñêèé áûë õîðîøî çíàêîì ñ íà÷àëà 
1920-õ ãîäîâ. Ïîëàãàåì, ÷òî ñèãëà Ñ îáîçíà÷àåò ôàìèëèþ «èçâåñòíîãî èñ-
ñëåäîâàòåëÿ ëèòåðàòóðû ïî èñòîðèè íðàâîâ è ñåêñîëîãèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà» 
(ÒÁ ÊÖ 1996: 170; ÒÁ 2002: 179). È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ðàñøèô-
ðîâûâàþò ñèãëó Ñ êàê «ñèãíàòóðà Ñ — ñòàðåéøèé ñïèñîê (èç èçâåñòíûõ 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó)» (ÒÁ 2002: 42; ñð.: ÒÁ ÊÖ 1996: 270 (ïðèìå÷. 38)).

Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå çàïèñàí ñïèñîê Ñ: ÐÃÁ, Îòäåë õðàíåíèÿ 
îñíîâíûõ ôîíäîâ (ÔÁ), Ãðóïïà ëèòåðàòóðû äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ. 39à Ýòîò ñáîðíèê âûøåë â Ìîñêâå â ìàðòå 1992 ã.; íà îá. òèò. ñ.: © 1992 ã.
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В «Археографической справке» на с. 152 Читаем:

Ф (список середины 1820-х годов) - РГБ, ф. 178 (Музейное собра-
ние), оп. 1, ед. хр. 1024, л. 109 - 117об. Писарская рукопись. На внутрен-
ней стороне верхней крышки переплета помета: «1869. По 1024. Изъ
Московскаго> Окружнаго суда». На 1-й странице рукописи заглавие:
«Флора Часть первая» (л. 4). На 3-й страъшце - полное название сборни-
ка: «Флора Собраніе Образцовыхъ Стихотвореній. 1824» (л. 5). Бумага
с водяным знаком «1823».Текст, озаглавленный «Твнь Баркова» и по-
мещенный в жанровой рубрике «Баллада», занимает с. 211-228 соб-
ственной пагинаци сборъшка. Автр не указан. По машинописным копи-
ям этого списка, в модернизироваъшой орфографии, с многочисленны-
ми неточностями и без указания на источник осуществлены публикаци:
А.Р11ё1<іп, Лотоса а'і Ват/со'о: ВаІІаіа, А сита (іі С. С. Ве МісЬеІіЅ, Уепеиіа
1990, 34-80; Три века поэзии русского Эроса: Публикации и исследования,
Составители А. Щуплов, А. Илюшин, [Москва - Тарту] 199139а, 62-67.

Список С (принято обозначение, предложенное М.А. Цявловским). По-
дробное огшсание списка С М.А. Цявловским см. в изданиях (ТБ КЦ 1992:
155-156 [но фраза «Этот текст дальше обозначен: С» исключена была из
этого издания, так как разночтения списков в издание не вошли]; ТБ КЦ
1996: 167-168, 170; ТБ 2002: 176, 179). Ниже приводим описание М.А. Цяв-
ловским списка С по ТБ 2002: 176:

Наиболее старым из известных нам текстов «Тени Баркова» являет-
ся тест в сборъшке, представляющем собою тетрадь в 8о (21 × 14 см) в
бумажном переплете с кожаным корешком. В тетради, кроме передне-
го форзаца, 134 страницы, из которых первые 67 исписанные и вторые
67 - совершенно чистые. На 1-60 страницах тетради находятся тексты
восемнадцати стихотворении эротического содержания, написанные
каллиграфическим, с завитушками прописных букв, не очень разбор-
чивым почерком. Черъшла несколько выцветшие. Эти страницы напи-
саны, вероятно, в середине ХІХ века. Страъшцы 12-18 заняты приписы-
вавшимся Пушкину стихотворением «Первая ночь», подгшсанным бук-
вою, которую можно прочесть и как «К» и как «П»29 [в примечании 29
на с. 302 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира читаем: «В середине 1920-х
годов Цявловский сделал запись об этом стихотвореъши на экземпляре
книги «Царь Никита и Первая ночь брака... Сочинение А.С. Пушина
([Женева] 1896) из собрания Н.В. Скородумова (ср. ниже, примеч. 37):
«Едва ли Пушкин, но с его именем ходила еще при его жизни. Возможно,
что Полежаев» (Бессмертных 1994, 293) [на с. 337: «Бессмертных, АВ.:
1994, ,О некоторых изданиях эротических произведений А.С. Пушкина
и М.Ю. Лермонтова, ,Новое литературное обозрение, 1993/1994, По 6, 289-
305.»]. Историю вопроса об авторстве «Первой ночи» см. в заметках
Н.О. Аернера (1935, 180-182) и Н../\. Васильева (1998).»], а страницы
43-60 - «Тенью Баркова», подписанной: «Барковъ». Это слово зачер-

39а Этот сборник вышел в Москве в марте 1992 г.; на об. тит. с.: © 1992 г.
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кнуто карандашом и карандашом же сверху написано: «Пушкинъ».
Страницы 60-61 заняты тремя непристойными стихотворениям, напи-
санными чернилами и карандашом небрежным почерком, а страницы
61-67 стихотворениями частью Пушкина («Она придет, она придет»,
т. е. «Она тогда ко мне придет придет», «Холоп венчанного солдата»,
«Полумилорд, полукупец», «Насильно Зубову мила»30 [на с. 302 в при-
мечанш/т И.А. Пильщикова и М.И. Шапира читаем: «То есть строки 15
слл. стихотворения «Мне жаль великия жены...››, распространявшееся
«в виде законченного стихотворения в десять стихов с присочиненным
начальным стихом: ,,Насильно Зубову мила”» [Пушкин 1949, 2, кн. 2:
1144 (примеч. Н.В. Измайлова и М.А. Цявловского)]»], «В Академии
наук» и «Орлов с Истоминой в постели»), частью приписьІвавШмися
Пушкину («Накажи, святой угодник»31 [в примечании на с. 302 читаем:
«Эпиграмма «Накажи, святой угодник...», принадлежность которой
Пушкину засвидетельствовали И.П. Аипранди и В.П. Ґорчаков, была
введена Цявловским в академическое собрание сочинений [ср. Пушкин
1949, 2, кн. 2: 1115-1116 (примеч. М.А. Цявловского)].»], «Куликову [$іс!
вместо: Канкрину] Россия верит», «Орликом и в колпаке», «На диво нам
и всей Европе», «Всё изменилося под нашим зодиаком», «Ты просишь
нашасать», «Не памятъшк, а диво», «Как счастливы библисты» и «Еще ль
наш архирей не свят››) <,>> стихотворением «Венера, Венера, скажи ты
скорей» и стихот<во>рением «К <>М. М. Н.», подписанным: «В. Кули-
ковъ». Все эти стихотворения написаны карандашем и не тем почерком,
каким исш/Ісаны первые шестьдесят страниц. Текст «Тени Баркова» за-
ключает в себе, вместо 288, 285 стихов. Нет стихов 106, 168, 222, а сти-
хи 62 и 137 неполные, зато из 97 стиха сделано два стиха. Текст пред-
ставляет собою копию, сделанную малограмотным человеком, очень
часто не разбиравшим списываемого и гщсавшим не имеющие ш/жакого
смысла слова. Этот текст дальше обозначен: С32 [в примечании 32 на
с. 302 И.А. Пильщикова и М.А. Шапира читаем: «О нынешнем место
нахождении рукописи см. ниже, примеч. 37.»].

Текст примечания 37 приводится нами при описаш/Іи сш/Іска А (см. да-
лее). Сравните описание сшска С в Верстке ТБ КЦ и в черновом автографе
ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373). М.А. Цявловский впервые ознакомился со
списком С (и одновременно со списком А) у Н.В. Скородумова сразу после
08.01.1929 г., после письма к нему А.Э. Бухгейма от 08.01.1929 г. и письма
Г.И. Кноспе (сразу после 08.01 . 1929 г.), где было собщено, что «у Скородумо-
ва есть довольно хороший список» «Тени Баркова» (см. главу 6 наст. изд.).
С Н.В. Скородумовым М.А. Цявловский был хорошо знаком с начала
1920-х годов. Полагаем, что сигла С обозначает фамилию «известного ис-
следователя литературы по исторгш нравов и сексологш/І Н.В. Скородумова»
(ТБ КЦ 1996: 170; ТБ 2002: 179). И.А. Пильщиков и М.И. Шаш/Ір расшиф-
ровывают сиглу С как «сигнатура С - старейший список (из известных
М.А. Цявловскому)» (ТБ 2002: 42; ср.: ТБ КЦ 1996: 270 (примеч. 38)).

Местонахождение рукогщси, где затщсан сгшсок С: РГБ, Отдел хранения
основных фондов (ФБ), Группа литературы для служебного пользования.
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Êîëëåêöèÿ Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ñêîðîäóìîâà (13(25).04.1887, Âîëîêî-
ëàìñê Ìîñê. ãóá. — 16.11.1947, Ìîñêâà).

Ðóêîïèñíûå äîêóìåíòû ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ (íåñêîëüêî ñîòåí 
åäèíèö), ñîáðàííûå Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì, ïîñòóïèëè ïîñëå åãî ñìåðòè 
16.11.1947 ã. â Îòäåë ñïåöèàëüíîãî õðàíåíèÿ (ñ 1960 ã. — Îòäåë 13) ÃÁË â 
ñîñòàâå ýðîòè÷åñêîé ÷àñòè êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà ïî àêòó îò 11 ìàð-
òà 1948 ã. Èçúÿòèå ó âäîâû Ìàðèè Ïåòðîâíû Áóðîâîé ïðîèçâîäèëîñü ñî-
ãëàñíî «óêàçàíèþ 5 îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè 
ÑÑÑÐ (ëè÷íî ïîëêîâíèêà ×åñíîêîâà) îòîáðàòü è âçÿòü â áèáëèîòåêó ëèòåðà-
òóðó, ðóêîïèñíûé è èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ 
èç ëè÷íîé áèáëèîòåêè óìåðøåãî â 1947 ãîäó ñîòðóäíèêà Áèáëèîòåêè ÌÃÓ 
Í.Â. Ñêîðîäóìîâà» êîìèññèåé â ñîñòàâå: ïðåäñåäàòåëÿ, çàâ. îòäåëîì ñïåö. 
õðàíåíèÿ, Î.Â. Ðóáåöêîé (1913—?) è ÷ëåíîâ — Ä.Í. ×àóøàíñêîãî (1896—
1957), Ì.Ì. Êëåâåíñêîãî (1909—1987) è Ì.À. Àíôèëîôüåâîé (1897—?). 
Äàííàÿ ðóêîïèñü çíà÷èëàñü â ìàøèíîïèñíîì êàòàëîãå Í.Â. Ñêîðîäóìîâà 
«Ñïèñîê ðåäêèõ êíèã ïî âîïðîñàì Sittengeschichte, Sexualwissenschaft, 
Erotica, Curiosa ...» (185 ñ.) â ðàçäåëå «VIII. Ðåäêèå ðóêîïèñè è ðóññêèå ðóêî-
ïèñíûå èçäàíèÿ» íà ñ. 173 ïîä ¹ 1173 [èäåò ïåðâîé ïî ñ÷åòó] «Ðóêîïèñü 
30-õ ãî äîâ XIX â. íà ðóññê. ÿçûêå (â ïåðåïëåòå), â êîòîðîé ñðåäè äðó-
ãèõ ïðîèçâ. èìååòñÿ ñïèñîê ïðîèçâåäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». 
8° 1 òîì.». Êîìèññèÿ ÃÁË, ïðîèçâîäÿ îòáîð è èçúÿòèå äîêóìåíòîâ ïî âûøå-
óêàçàííîìó «Ñïèñêó» äàííóþ ðóêîïèñü íå îïîçíàëà ïîä ¹ 1173 è çàïèñàëà 
åå â ïðèëîæåíèè ¹ 5 «Îïèñü ðóêîïèñíûõ ìàòåðèàëîâ» ïîä ¹ «21. Æàëîáà 
è äð. Êíèæêà 67 ñòð.». Ïîñêîëüêó äàííàÿ ðóêîïèñü íå èìååò ýêñëèáðèñà 
Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ïîñëå 13.11.1919 ã. íà âíîâü ïðèîáðåòåííûõ äîêóìåíòàõ 
îí íå âñåãäà ñòàâèë ýêñëèáðèñ), ìû ïðåäïîëàãàåì, ÷òî îíà áûëà êóïëåíà ó 
íà ñëåäíèêîâ èëè ïîñëå ðàññòðåëà Âèêåíòèÿ Âèêåíòüåâè÷à Ïàøóêàíèñà (1879—
20.01.1920) èëè ïîñëå ñìåðòè Âëàäèìèðà Åãîðîâè÷à Øìàðîâèíà (1852—
1924).

Êîëëåêöèÿ ðóêîïèñåé, ñîáðàííàÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì, íà÷àëà îáðàáà-
òûâàòüñÿ ìíîþ ñ 21 ìàÿ 1999 (÷åðåç 51 ãîä ïîñëå åå ïîñòóïëåíèÿ è òîëüêî 
ïîñ ëå ïåðåäà÷è êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà è êîëëåöèè «Ýðîòèêà» èç Îò-
äåëà ëèòåðàòóðû ðóññêîãî çàðóáåæüÿ â Îòäåë ÔÁ â Ãðóïïó ËÑÏ) è ïðîäîë-
æàëàñü äî 25 èþëÿ 2000 ã.; áûëî ñôîðìèðîâàíî 311 åäèíèö õðàíåíèÿ. 
Â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì áèáëèîòåêè îáðàáîòêà ðóêîïèñåé áûëà ïðèîñòàíîâëåíà. 
Ðóêîïèñè äî êîíöà åùå íå îáðàáîòàíû. Ðàáî÷èé øèôð: ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 20. 
69 ë.; 21,5 × 14 ñì.

Îïèñàíèå ðóêîïèñè, â ñîñòàâå êîòîðîé íàõîäèòñÿ ñïèñîê Ñ «Ò¼íü Áàð-
êîâà»: 

Îáùåãî çàãëàâèÿ ðóêîïèñü íå èìååò. Ïî ïåðâîìó ïðîèçâåäåíèþ, âõîäÿ-
ùåìó â ñîñòàâ ðóêîïèñè, ìû äàåì ñëåäóþùåå çàãëàâèå: «Æàëîáà» è äðóãèå 
ïðîèçâåäåíèÿ: ñáîðíèê ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è ýïèãðàìì.

Áåëàÿ áóìàãà áåç ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé. Áëîê èç ñåìè òåòðàäåé (ïî 
ëèñòàì — 8, 12, 12, 10, 10, 11, 6), 69 ëèñòîâ. Òåòðàäè ñøèòû, ñêëååíû è îáðå-
çàíû. Áëîê òîðøèðîâàí ñèíåé êðàñêîé è âñòàâëåí â êàðòîííûé ïåðåïëåò, 
îêëååííûé òåìíîçåëåíîé áóìàãîé ïîä «ìðàìîð», ñ êîæàíûì êîðè÷íåâûì 
êîðåøêîì áåç òèñíåíèÿ. Êðàéíèå ÷èñòûå ëèñòû ïåðâîé è ïîñëåäíåé òåòðà-

äåé íàêëååíû íà âíóòðåííèå ñòîðîíêè ïåðåïëåòíûõ êðûøåê êàê ôîðçàö è 
íàõçàö. Èç ïðåäïîñëåäíåé òåòðàäè âûðâàí îäèí ïåðâûé ëèñò åùå äî ïåðå-
ïëåòåíèÿ. Çàïèñü òåêñòîâ ïðîèçâîäèëàñü ïîñëå âñòàâêè áëîêà â ïåðåïëåò.

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: Íóìåðàöèÿ àðõèâíàÿ ïðîèçâåäåíà íàìè, 
ïðîíóìåðîâàíû âñå ëèñòû, âêëþ÷àÿ ïóñòûå, ïðèêëååííûå ôîðçàö è íàõçàö.

Âñåãî 69 ëèñòîâ. Òåêñò íà ë. 3—36 ñ îáåèõ ñòîðîí. Ïóñòûå: ë. 1 (ôîð-
çàö), 2, 36îá., 37—68, 69 (íàõçàö). Ðàçìåð: 21,5 × 14 ñì (áëîê). Â ïåðåïëåòå 
(22 × 14,5 ñì).

Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ÿíâàðå 1929 ã. ïðîíóìåðîâàë ñâîåé ðóêîé ëèñòû ñ 
òåêñòîì ïîñòðàíè÷íî, ïðîñòàâèâ íå÷åòíûå öèôðû îò 1 äî 67, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò àðõèâíîé íóìåðàöèè ë. 3—36.

Ðóêîïèñü ïèñàíà ÷åòûðüìÿ ïî÷åðêàìè íåóñòàíîâëåííûõ ëèö:
1. Ïî÷åðê 1 — ôèñòàøêîâûå êîðè÷íåâûå ÷åðíèëà, íåðàçáîð÷èâûé, ìåë-

êèé, êàëëèãðàôè÷åñêèé, ïðîïèñíûå áóêâû ñ çàâèòóøêàìè (ïîýòîìó çàãëàâ-
íûå áóêâû «È» è «Í» ïèøóòñÿ èíîãäà îäèíàêîâî), ïî 18—20 ñòðîê íà ñòðà-
íèöå, áîëüøèå ïðîáåëû ìåæäó ñòðîêàìè, íà íåêîòîðûõ ëèñòàõ òåêñò óãàñà-
åò. Ë. 3—32îá. / Ñ. 1—60;

2. Ïî÷åðê 2 — ÷åðíûå ÷åðíèëà, ðàçìàøèñòûé. Ë. 32îá. — 33 / Ñ. 60—61;
3. Ïî÷åðê 3 — êàðàíäàø, íàæèì ñëàáûé. Ë. 33—33îá. / Ñ. 61—62;
4. Ïî÷åðê 4 — êàðàíäàø ñâèíöîâûé. Ë. 34—36 / Ñ. 63—67.
Â íèæíåé ÷àñòè ëèñòû íåçíà÷èòåëüíî çàãðÿçíåíû, íà ë. 4—6 ïÿòíà îò 

÷àÿ.
Âðåìÿ íà÷àëà çàïèñûâàíèÿ òåêñòîâ îïðåäåëÿåòñÿ íàìè íå ðàíåå 1835 ã. — 

1840 ã. Îáîñíîâàíèå: íà ë. 8îá. — 11îá. «Ïåðâàÿ íî÷ü» (íà÷àëà ðàñïðñòðà-
íÿòüñÿ íå ðàíåå 1831 ã.); íà ë. 17îá. «Âîïðîñû è îòâåòû» ñ ïîäïèñüþ: «Ëåð-
ìîí òîâú» (òàêîé ïñåâäîíèì íå ìîã ïîÿâèòüñÿ ðàíåå 1834 ã.); íà ë. 3, 4 «Êóëè-
êîâó [íàäî: Êàíêðèíó] Ðîññiÿ â¼ðèòü» (ýòà ýïèãðàììà ñî÷èíåíà â 1839 ã. 
Ñ.À. Ñîáîëåâñêèì è âõîäèò â åãî «Êàíêðèíèàäó»).

Ñîäåðæàíèå:
[1]. «Æàëîáà» («Êàêú ÿ ðàäú êàïèòàíú...» — 12 ñòðîê) / [Ïîäïèñü:] «Áàð-

êîâú». Ë. 3 / Ñ. 1;
[2]. («Ñèäåëú êóëè÷åíüêà...» — 8 ñò.) / «Áàðêîâú» Ë. 3—3îá. / Ñ. 1—2;
[3]. «Ýïèòàôiÿ» («Ïðîõîæèé ñòîé!...» — 4 ñò.) / «Áàðêîâú». Ë. 3îá. / Ñ. 2;
[4]. «Îá¼äú» («Îäíàæäû íåíàðîêîìú...» — 8 ñò.) / «Áàðêîâú». Ë. 3îá. — 4 /

Ñ. 2—3;
[5]. «Àêðîñòèõú» («Ïîñìîòðè íà ýòó âåòêó...» — 5 ñò.) / «Ê.». Ë. 4 / Ñ. 3;
[6]. «Àêðîñòèõú» («Ïîëó æåíñêàìó ñëó÷èòñÿ ëü...» — 8 ñò.) / «Ã......». Ë. 4 / 

Ñ. 3;
[7]. Àêðîñòèõú» («Õâàëà! ïðåêðàñíûÿ ä¼âèöû!...» — 4 ñò.) / [Áåç ïîäïèñè]. 

Ë. 4îá. / Ñ. 4;
[8]. («Í¼ãä¼ âú ìàëåíüêîìú ëåñêó...» — 10 × 4 = 40 ñò.) / «Ïóøêèíú». 

Ë. 4îá. — 5îá. / Ñ. 4—6;
[9]. «Åáëÿ» («Åáåòú ñîëäàòú è æàðîìú ïûøåòú...» — 14 ñò.) / [Á. ï.]. 

Ë. 5îá. / Ñ. 6;
[10]. «Ïèçäà» («Ñóäüáà Àíþòó íàãðàäèëà...» — 5 × 4 = 20 ñò.) / [Á. ï.]. 

Ë. 6—6îá. / Ñ. 7—8;
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Коллекция Николая Владимировича Скородумова (13(25).04.1887, Волоко-
ламск Моск. губ. - 16.11.1947, Москва).

Рукописные документы эротического содержания (несколько сотен
единиц), собранные Н.В. Скородумовым, поступили после его смерти
16.11.1947 г. в Отдел специального хранения (с 1960 г. - Отдел 13) ГБА в
составе эротической Части коллекции Н.В. Скородумова по акту от 11 мар-
та 1948 г. Изъятие у вдовы Марии Петровны Буровой производилось со-
гласно «указанию 5 отдела Министерства Государственной Безопасности
СССР (лично полковъшка Чеснокова) отобрать и взять в библиотеку литера-
туру, рукописньш и иллюстративныи материал эротического содержания
из личной библиотеки умершего в 1947 году сотрудника Библиотеки МГУ
Н.В. Скородумова» комиссией в составе: председателя, зав. отделом спец.
хранения, О.В. Рубецкой (1913-?) и членов - Д.Н. Чаушанского (1896-
1957), М.М. Клевенского (1909-1987) и М.А. Анфилофьевой (1897-?).
Данная рукопись значилась в машинописном каталоге Н.В. Скородумова
«Список редких книг по вопросам ЅШепЅеЅсЬісЬ'се, ЅехиаІи/іЅЅепЅсЬай,
Егоїіса, Сцп'оЅа ...›› (185 с.) в разделе «УПГ Редкие рукописи и русские руко-
писные издания» на с. 173 под Ме 1173 [идет первой по счету] «Рукопись
30-х годов ХІХ в. на русск. языке (в переплете), в которой среди дру-
гих произв. имеется список произведения А.С. Пушкина «Тень Баркова».
8о 1 том.». Комиссия ГБА, производя отбор и изъятие документов по выше-
указанному «Списку» данную рукопись не опознала под Не 1173 и записала
ее в приложении Не 5 «Опись рукописных материалов» под Не «21. Жалоба
и др. Книжка 67 стр.››. Поскольку данная рукопись не имеет экслибриса
Н.В. Скородумова (после 13.11.1919 г. на вновь приобретенных документах
он не всегда ставил экслибрис), мы предполагаем, что она была куплена у
наследников или после расстрела Вгшентия ВгшентьевичаПашуканиса (1879-
20.01.1920) или после смерти Владимира Егоровича Шмаровина (1852-
1924).

Коллекция рукописей, собраъшая Н.В. Скородумовым, начала обраба-
тываться мною с 21 мая 1999 (через 51 год после ее поступлеъщя и только
после передачи коллекции Н.В. Скородумова и коллеции «Эротт/ша» из От-
дела литературы русского зарубежья в Отдел ФБ в Группу АСП) и продол-
жалась до 25 июля 2000 г.; было сформировано 311 единиц хранения.
В связи с ремонтом библиотеки обработка рукошсей была приостановлена.
Рукописи до конца еще не обработаны. Рабочий Шфр: РГБ АСП. Эср 20.
69 л.; 21,5 × 14 см.

ОШсание рукописи, в составе которой находится список С «Твнь Бар-
кова››:

Общего заглавия рукопись не имеет. По первому произведению, входя-
Щему в состав рукописи, мы даем следующее заглавие: «Жалоба» и другие
произведения: сборнш< эротических стихотворений и эпиграмм.

Белая бумага без филиграней и штемпелей. Блок из семи тетрадей (по
листам - 8, 12, 12, 10, 10, 11, 6), 69 листов. Тетради сшиты, склеены и обре-
заны. Блок торширован синей краской и вставлен в картонный переплет,
оклеенньпїт темнозеленой бумагой под «мрамор», с кожаным коричневым
корешком без тиснения. Крайние чистые листы первой и последней тетра-
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дей наклеены на внутренъше сторонки переплетных крышек как форзац и
нахзац. Из предпоследней тетради вырван один первый лист еще до пере-
плетения. Запись текстов производилась после вставки блока в переплет.

Физическая характеристика: Нумерация архивная произведена нами,
пронумерованы все листы, включая пустые, приклеенные форзац и нахзац.

Всего 69 листов. Текст на л. 3-36 с обеих сторон. Пустые: л. 1 (фор-
зац), 2, 3606., 37-68, 69 (нахзац). Размер: 21,5 × 14 см (блок). В переплете
(22 × 14,5 см).

М.А. Цявловский в январе 1929 г. пронумеровал своей рукой листы с
текстом постранично, проставив нечетные цифры от 1 до 67, что соответ-
ствует архивной нумерации л. 3-36.

Рукопись писана четырьмя почерками неустановленных лиц:
1. Почерк 1 - фисташковые коричневые чернила, неразборчивый, мел-

кий, каллиграфический, прописные буквы с завитуцжами (поэтому заглав-
ные буквы «И» и «Н» пишутся иногда одинаково), по 18-20 строк на стра-
нице, большие пробелы между строками, на некоторых листах текст угаса-
ет. А. 3-32об. / С. 1-60;

2. Почерк 2 - черные черъшла, размашистый. А. 32об. - 33 / С. 60-61;
3. Почерк 3 - карандаш, нажим слабый. А. 33-3306. / С. 61-62;
4. Почерк 4 - карандаш свинцовьпїт. А. 34-36 / С. 63-67.
В нижней части листы незначительно загрязнены, на л. 4-6 пятна от

чая.
Время начала заш/тсывания текстов определяется нами не ранее 1835 г. -

1840 г. Обоснование: на л. 8об. - 1106. «Первая ночь» (начала распрстра-
няться не ранее 1831 г.); на л. 17об. «Вопросы и ответы» с подписью: «Аер-
монтовъ» (такой псевдоъшм не мог появиться ранее 1834 г.); на л. 3, 4 «Кули-
кову [надо: Канкрину] Россія вврить» (эта эпиграмма сочинена в 1839 г.
С.А. Соболевским и входит в его <<КанкрШиаду››).

Содержание:
[1]. «Жалоба» («Какъ я радъ капитанъ...» - 12 строк) / [Подпись:] «Бар-

ковъ». А. 3 / С. 1;
[2]. («Сиделъ куличенька...» - 8 ст.) / «Барковъ» А. З-Зоб. / С. 1-2;
[3]. «ЭШ/ІТафіЯ» («ПрОХОЖИй СТОй!...» - 4 СТ.) / «Барковъ». А. 306. / С. 2;
[4]. «Обвдъ» («Однажды ненарокомъ...» - 8 ст.) / «Барковъ». А. Зоб. - 4 /

С. 2-3;
[5]. «Акростихъ» («Посмотри на эту ветку...» - 5 ст.) / «К.». А. 4 / С. 3;
[6]. «Акростихъ» («Полу женскаму случится ль...» - 8 ст.) / «Г......». А. 4/

[7]. Акростихъ» («Хвала! прекрасныя дЪвиЦЫЁ...» - 4 ст.) / [Без подШси].
А. 4об. / С. 4;

[8]. («НЪгдЪ въ маленькомъ леску...» - 10 × 4 = 40 ст.) / «Пушкинъ».
А. 4об. - 5об. / С. 4-6;

[9]. «Ебля» («Ебет'ь солдатъ и жаромъ пышетъ...» - 14 ст.) / [Б. п.].
А. 5об. / С. 6;

[10]. «Пизда» («Судьба Анюту наградила...» - 5 × 4 = 20 ст.) / [Б. п.].
А. 6-6об. / С. 7-8;
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[11]. «Ñûíú» («Îòåöú æèâåòú âú Ìîñêâ¼...» — 38 ñò. [ïåñíÿ ñ ïðèïåâîì] /
Á. ï.]. Ë. 6îá. — 7îá. / Ñ. 8—10;

[12]. «Ìàøà» («Ãóëÿëà, ãóëÿëà|Ìàøèíüêà âú ñàäó...» — 8 ñò.) / [Á. ï.]. 
Ë. 7îá. / Ñ. 10;

[13]. «Ëèçà» («Ãóëÿëà, ãóëÿëà|Ëèçûíüêà âú ëóãàõú...» — 8 × 4 = 32 ñò.) / 
[Á. ï.]. Ë. 7îá. — 8îá. / Ñ. 10—12;

[14]. «Ïåðâàÿ íî÷ü» («Ëþáåçíûé äðóãú, òû çíàåøü ÿ...» — 107 ñòðîê) / 
«Ï.». Ë. 8îá. — 11îá. / Ñ. 12—18. Â êîíöå ïîäïèñü áîëüøå ïîõîæå íà áóê-
âó «Ê», à íå «Ï». Äàííîå ñòèõîòâîðåíèå ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèå ïîñ-
ëå ôåâðàëÿ 1831 ã. (æåíèòüáû À.Ñ. Ïóøêèíà). Ïî ñðàâíåíèþ ñ ïåðâîé 
ïóáëèêàöèåé â èçâåñòíîì èçäàíèè «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà XIX ñòî-
ë¼òiÿ...» (Ëîíäîíú, 1861. Ñ. 72—76 (109 ñòðîê)) çäåñü ïðîïóùåíû äâå ñòðîêè 
(45-ÿ è 76-ÿ), à òàêæå îòìå÷åí 21 ñëó÷àé ðàçíî÷òåíèé. Äàëåå ññûëêè íà: ÐÏË 
1861.

[15]. «Äâ¼ ãðàöiè» («Äâ¼ ãðàöiè Ìèøà [òàê! íàäî: Ìèìè] è Ëÿëÿ...» — 
139 ñòðîê) / [Á. ï.]. Ë. 11îá. — 15 / Ñ. 18—25;

[16]. «Ìîíàõú» («Ïðè ïóñòûíåõú, ïðè ãîðàõú...» — 14 ñò.) / «N.N.». 
Ë. 15îá. / Ñ. 26;

[17]. «Ñïîðú ÷åëîâ¼÷åñêèõú ÷ëåíîâú» («Îäíàæäû âú äðåâíîñòè, ñå-
äîé...» — 62 ñò.) / «Áàðêîâú». Ë. 15îá. — 17îá. / Ñ. 26—30 [ïðèïèñûâàåòñÿ 
Ï.À. Êàðàòûãèíó (1805—1879)];

[18]. «Âîïðîñû è îòâåòû» («×òî åñëè áû ïèçäà âîäèëàñü êàêú ôî-
ðåëü?...» — 8 ñò.) / «Ëåðìîíòîâú». Ë. 17îá. / Ñ. 30;

[19]. («Êàòþøè ìèëûé âèäú ...» — 4 ñò.) / «Ïóøêèíú». Ë. 18. / Ñ. 31;
[20]. «Èñòèííà» («Âñå äðóçüÿ, |Íè õóÿ...» — 56 ñò.) / [Á. ï.]. Ë. 18—19 / 

Ñ. 31—33;
[21]. «Ôðàíêôóðñêié áîé» («Êàêîé-òî Ïðóññêié Ãåíåðàëú...» — 148 ñò.) / 

«Áàðêîâú». Ë. 19îá. — 24 / Ñ. 34—43;
[22]. «Ò¼íü Áàðêîâà.|(Áàëëàäà).» («Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú ...» — 

285 ñòðîê) / [ïîäïèñü â êîíöå ÷åðíèëàìè] «Áàðêîâú» [, çàòåì çà÷åðêíó-
òî êàðàíäàøîì è òåì æå êàðàíäàøîì, âîçìîæíî ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñî 
ñòàòüåé Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã., ðàçìàøèñòî íàäïèñàíî âûøå:] «Ïóøêèíú». 
Ë. 24—32îá. / Ñ. 43—60.

Ñëåäóþùèå äâà ñòèõîòâîðåíèÿ íàïèñàíû äðóãèì ïî÷åðêîì, ÷åðíûìè 
÷åðíèëàìè:

[23]. («Èõú ïèçäà îãðîìíàÿ ïèçäèùà...» — 8 ñò.) / [Á. ï.]. Ë. 32îá. / Ñ. 60;
[24]. («Óäèâèëú ÿ âñþ Åâðîïó...» — 4 ñò.) / [Á. ï.]. Ë. 33 / Ñ. 61.
Ñëåäóþùèå ñåìü òåêñòîâ íàïèñàíû òðåòüèì ïî ñ÷åòó ïî÷åðêîì, êàðàíäà-

øîì ñëàáûì íàæèìîì. Âðåìÿ çàïèñûâàíèÿ ýòèõ òåêñòîâ áîëåå ïîçäíåå, ÷åì 
òåêñòû ¹ [1—22]:

[25]. («Âîçáóæäåíú ìîåé îòâàãîé...» — 4 ñò.) / [Á. ï.]. Ë. 33 / Ñ. 61;
[26]. «Ýïèòàôiÿ» («Ïðîõîæèé îñòàíîâèñü...» — 2 ñò.) [Á. ï.]. Ë. 33 / Ñ. 61;
[27]. («Áàáà êèñåëü âàðèëà...» — 4 ñò.) / [Á. ï.]. Ë. 33 / Ñ. 61;
[28]. («Íàêàæè Ñâÿòîé óãîäíèêú|Êàïèòàíà Áîðîçäó|Ðàçëþáèëú îíú 

ãð¼õîâîäíèêú|Íàøó ìàòóøêó Ï....?») / [Á. ï.]. Ë. 33 / Ñ. 61 [ñì.: Ïóøêèí 
1949/ 2,1: 229; ñð.: ÐÏË 1861: 91 («Áîðîçäèíó» («Š...šï ...!»))];

[29]. («Îíà ïðèäåòú! îíà ïðèäåòú|Êîãäà âåñü ìiðú óãîìîíèòñÿ|Êîãäà âñå 
äîáðîå ëîæèòñÿ|È âñå íåäîáðîå âñòàåòú») / [Á. ï.]. Ë. 33îá. / Ñ. 62 [òàê ñ 
äðóãîé ïóíêòóàöèåé â èçä.: ÐÏË 1861: 99; ñð.: Ïóøêèí 1949 / 2,1: 438 (Dubia)];

[30]. «Âåíåðà, Âåíåðà|Ñêàæè ïîñêîðåé...» — 8 ñò.) / [Á. ï.]. Ë. 33îá. / 
Ñ. 62;

[31]. «Êú Ì.Ì.Í.» («Àíäðååâú õóé âçäðî÷èëú ...» — 4 ñò.) / «Â. Êóëèêîâú». 
Ë. 33îá. / Ñ. 62.

Ñëåäóþùèå 13 òåêñòîâ íàïèñàíû ïî ñ÷åòó 4-ì ïî÷åðêîì ñâèíöîâûì 
êàðàíäàøîì, âðåìÿ çàïèñûâàíèÿ áîëåå ïîçäíåå, ÷åì ¹ [1—22]. Ýòè òåêñòû 
âîñõîäÿò ê òîìó æå ñïèñêó, ñ êîòîðîãî áûëè íàïå÷àòàíû â èçä.: ÐÏË 1861: 
78—95. Ïñåâäîíèì «Ï» [À.Ñ. Ïóøêèí] óêàçàí òîëüêî â êîíöå òåêñòà ¹ [32]. 
Â êîíöå òåêñòîâ ïîä ¹ [33—44] ïñåâäîíèì «Ï» [À.Ñ. Ïóøêèí] íå ïðîñòàâ-
ëåí, òàê êàê ýòè ýïèãðàììû âîñõîäÿò ê ñïèñêó ñ çàãîëîâêîì «Ñòèõîòâîðåíiÿ 
À. Ïóøêèíà. Š...š Ñòèõîòâîðåíiÿ ýðîòè÷åñêiÿ. Ýïèãðàììû» (ñð.: ÐÏË 1861: 
77—99, ãäå àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà óêàçàíî â çàãîëîâêå ðàçäåëà):

[32]. («Õîëîïú â¼í÷àííàãî ñîëäàòà,|äîñòîéíûé ñëàâû Ãåðîñòðàòà,|èëü 
ñìåðòè í¼ìöà Êîöåáó [Êîöåáó, À.-Ô.-Ô. (Kotzebue, A.-F.-F.; 1761—1819)] , —|
à âïðî÷åìú ìàòü åãî ¼áó. —») / «Ï». Ë. 34 / Ñ. 63 [òàê â èçä.: ÐÏË 1861: 78 
(«Àðàê÷ååâó» [Àðàê÷ååâ, À.À.; 1769—1834] («<...> À âïðî÷åìú — ìàòü ....!»); 
ñð.: Ïóøêèí 2004/ 2: 39, 169, 562];

[33]. («Êóëèêîâó Ðîññiÿ â¼ðèòú.|è íåñåòü åìó ñðåáðî|îíú çà ðóññêîå 
äîáðî|äåïîçèòêàìè åé ñ¼ðåòú»). Ë. 34 / Ñ. 63 [ñð.: ÐÏË 1861: 79 («Êàíêðèíó» 
(«<...> Äåïîçèòêàìè åé ñåð...»))]. Ýòà ýïèãðàììà âõîäèò â öèêë «Êàíêðèíèàäà» 
è ñî÷èíåíà Ñ.À. Ñîáîëåâñêèì (1803—1870). Â 1839 ã. ãðàô Å.Ô. Êàíêðèí 
(1774—1845), ìèíèñòð ôèíàíñîâ (1822—1844). Ìîæåò áûòü ýòî ñîçíàòåëüíàÿ 
çàìåíà íà «Êóëèêîâ» — ïðîèçâåäåíà äî 1844 ã., êîãäà Å.Ô. Êàíêðèí áûë åùå 
æèâ,

[34]. («Ïîëó-ìèëîðäú, ïîëó-êóïåöú...» — 4 ñò.). Ë. 34 / Ñ. 63 [ñì.: ÐÏË 
1861: 80 («Âîðîíöîâó» [Âîðîíöîâ, Ì.Ñ. (1782—1856)]); Ïóøêèí 1949 / 2,1: 
284)];

[35]. («Íà ñèëüíî Çóáîâó ìèëà...» — 10 ñò.). Ë. 34 — 34îá. / Ñ. 63—64 [ñì.: 
ÐÏË 1861: 81 («Åêàòåðèíà II» [Åêàòåðèíà II Àëåêñååâíà (1729—1796); Çóáîâ, 
Ïëàòîí Àëåêñàíäðîâè÷ (1767—1822), ïîñëåäíèé ôàâîðèò èìïåðàòðèöû]); 
ñð.: Ïóøêèí 1949/ 2,1: 303 («Ìíå æàëü, âåëèêèÿ æåíû...»)];

[36]. («Âú Àêàäåìiè íàóêú... — 6 ñò. ... Îòòîãî, ÷òî æîïà åñòü»). Ë. 34 îá. / 
Ñ. 64 [ñì.: ÐÏË 1861: 86 («Êíÿçþ Äóíäóêîâó Êîðñàêîâó [Äîíäóêîâ-Êîðñàêîâ, 
Ì.À. (1794—1869)]» («Š...š Îòòîãî, ÷òî æîïà åñòü)); Ïóøêèí 1948 / 3,1: 388. 
Ýïèãðàììà ñî÷èíåíà À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1835 ã.];

[37]. («Îðëèêîìú è âú êîëïàê¼...» — 6 ñò.). Ë. 34îá. — 35 / Ñ. 64—65 
[ñì.: ÐÏË 1861: 87 («Âîåéêîâó») [Âîåéêîâ, À.Ô. (1777—1839)]. Ïðèïèñûâàëîñü 
À.Ñ. Ïóøêèíó];

[38]. («Íà äèâî íàìú è âñåé Åâðîï¼ —|Êëþ÷ü êàìåðãåðñêié, çîëî-
òîé|Ïðèâ¼ñèëè êú ðàñïóòíîé æîï¼|È áåçú êëþ÷à óæú îòïåðòîé»). Ë. 35 / 
Ñ. 65 [ñð.: ÐÏË 1861: 91 («Àíäðåþ Ìóðàâüåâó» («Š...š Ïðèâ¼ñèëè êú ðàñïóò-
íîé æ...|È áåçú òîãî âñ¼ìú îòïåðòîé.»)). Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó; 
Ìóðàâüåâ, À.Í. (1806—1874)];
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[11]. «Сьшъ» («Отецъ живетъ въ Москвв...» - 38 ст. [песня с пршевом] /
Б. п.]. А. боб. - 7об. / С. 8-10;

[12]. «Маша» («Ґуляла, гулялаІМашинька въ саду...» - 8 ст.) / [Б. п.].
А. 7об. / С. 10;

[13]. «Аиза» («Гуляла, гуляла | Аизынька въ лугахъ...» - 8 × 4 = 32 ст.) /
[Б. п.]. А. 7об. - 8об. / С. 10-12;

[14]. «Первая ночь» («Аюбезный другь, ты знаешь я...›› - 107 строк) /
«П.››. А. 8об. - 1106. / С. 12-18. В конце подпись больше похоже на бук-
ву «К», а не «П». Данное стихотворение получило распространение пос-
ле февраля 1831 г. (женитьбы А.С. Пушкина). По сравнению с первой
публикацией в известном издании «Русская потаенная литература ХІХ сто
лътїя...›› (Аондонъ, 1861. С. 72-76 (109 строк)) здесь пропущены две строки
(45-я и 76-я), а также отмечен 21 случай разночтеншїт. Далее ссылки на: РПА
1861.

[15]. «Двъ граціи» («Двъ граціи Миша [тик! надо: Мими] и Аяля...» -
139 строк) / [Б. п.]. А. 1106. - 15/С. 18-25;

[16]. «Монахъ» («При пустынехъ, при горахъ...» - 14 ст.) / <<1\ї.1\ї.››.
А. 15об. / С. 26;

[17]. «Споръ человвческихъ Членовъ» («Однажды въ древности, се-
дой...›› - 62 ст.) / «Барковъ». А. 15об. - 17об. / С. 26-30 [приписывается
П.А. Каратыгину (1805-1879)];

[18]. «Вопросы и ответы» («Что если бы пизда водилась какъ фо-
рель?...» - 8 ст.) / «Аермонтовъ». А. 17об. / С. 30;

[19]. («Катюши милый видъ ...» - 4 ст.) / «Пушкинъ». А. 18. / С. 31;
[20]. «Истинна» («Все друзья, ІНи хуя...» - 56 ст.) / [Б. п.]. А. 18-19 /

С. 31-33;
[21]. «Франкфурскій бой» («Какой-то Прусскій Генералъ...» - 148 ст.) /

«Барковъ». А. 19об. - 24/ С. 34-43;
[22]. «Твнь Баркова. | (Баллада).» («Однажды зимнимъ вечеркомъ ...›› -

285 строк) / [подпись в конце Чернилами] «Барковъ» [, затем зачеркну-
то карандашом и тем же карандашом, возможно после ознакомлеъшя со
статьей В.П. Гаевского 1863 г., размашисто надписано выше:] «Пушкинъ».
А. 24-32об. / С. 43-60.

Следующие два стихотворения написаны другим почерком, черными
чернилами:

[23]. («Ихъ пизда огромная пиздища...›› - 8 ст.) / [Б. п.]. А. 32об. / С. 60;
[24]. («Удивилъ я всю Европу...» - 4 ст.) / [Б. п.]. А. 33 / С. 61.
Следующие семь текстов нагщсаны третьим по счету почерком, каранда-

шом слабым нажимом. Время записываъшя этих текстов более позднее, чем
тексты 1\ї9 [1-22]:

[25]. («Возбужденъ моей отвагой...›› - 4 ст.) / [Б. п.]. А. 33/ С. 61;
[26]. «Эш/Ітафія» («Прохожий остановись...» - 2 ст.) [Б. п.]. А. 33/ С. 61;
[27]. («Баба кисель варила...» - 4 ст.) / [Б. п.]. А. 33 / С. 61;
[28]. («Накажи Святой угодникъ | Капитана Борозду | Разлюбилъ онъ

гръховодникъІНашу матушку П....?››) / [Б. п.]. А. 33 / С. 61 [см.: Пушкин
1949/ 2,1: 229; ср.: РПА 1861: 91 («Бороздину» («<...>п ...!››))];
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[29]. («Она придетъ! она придеть | Когда весь міръ угомоъштся | Когда все
доброе ложитсяІИ все недоброе встаеть») / [Б. п.]. А. 3306. / С. 62 [так с
другой пунктуацией в изд.: РПА 1861: 99; ср.: Пушкин 1949/ 2,1: 438 (ІЭЦЬіа)];

[30]. «Венера, ВенераІСкажи поскорей...» - 8 ст.) / [Б. п.]. А. 3306. /
С. 62;

[31]. «Къ М.М.Н.» («Андреевъ хуй вздрочилъ ...›› - 4 ст.) / «В. Куликовъ».
А. 3306. / С. 62.

Следующие 13 текстов написаны по счету 4~м почерком свинцовым
карандашом, время записывания более позднее, чем Не [1-22]. Эти тексты
восходят к тому же списку, с которого были напечатаны в изд.: РПА 1861:
78-95. Псевдоним «П» [А.С. Пушкин] указан только в конце текста 1\ї9 [32].
В конце текстов под 1\ї9 [33-44] псевдоним «П» [А.С. Пушкин] не простав-
лен, так как эти Эшграммьт восходят к сгщску с заголовком «Стихотворенія
А. Пушкина. <...> Стихотворенія Эротическія. Эпиграммы» (ср.: РПА 1861:
77-99, где авторство А.С. Пушкина указано в заголовке раздела):

[32]. («Холопъ ввнчаннаго солдата, |достойный славы Ґерострата, |иль
смерти нвмца Коцебу (Коцебу, А.-Ф.-Ф. (КошеЬие, А.-І*`.-Р.; 1761-1819)] , -|
а впрочемъ мать его Ъбу. -››) / «П». А. 34 / С. 63 [так в изд.: РПА 1861: 78
(«Аракчееву» [Аракчеев, А.А.; 1769-1834] («<...> А впрочемъ - мать ....!››);
ср.: Пушкин 2004/ 2: 39, 169, 562];

[33]. («Куликову Россія въритъ. |и несеть ему сребро | онъ за русское
добро | депозитками ей съретъ»). А. 34/С. 63 [ср.: РПА 1861: 79 («Канкрину»
(«<...>ДепозиткаЬ/Шей сер...››))]. Эта эш/праммавходитв цикл «Каъшриниада»
и сочинена С.А. Соболевским (1803-1870). В 1839 г. граф Е.Ф. Канкрин
(1774-1845), мгшистр финансов (1822-1844). Может быть это сознательная
замена на «Куликов» - произведена до 1844 г., когда ЕФ. Канкрин был еще
жив,

[34]. («Полу-милордъ, полу-купецъ...›› - 4 ст.). А. 34 / С. 63 [см.: РПА
1861: 80 («Воронцову» [Воронцов, М.С. (1782-1856)]); Пушкин 1949/ 2,1:
2891;

[35]. («На сильно Зубову мила...›› - 10 ст..) А. 34 - 34об. / С. 63-64 [см.:
РПА 1861: 81 («Екатерина П» [Екатергша П Алексеевна (1729-1796); Зубов,
Платон Александрович (1767-1822), последний фаворит императрицы]);
ср.: Пушкин 1949/ 2,1: 303 («Мне жаль, великия жены...››)];

[36]. («Въ Академіи наукъ... - 6 ст. Оггого, что жопа есть»). А. 34 об. /
С. 64 [см.: РПА 1861: 86 («Князю Дундукову Корсакову [Дондуков-Корсаков,
М.А. (1794-1869)]» («<...> Оттого, Что жопа естъ)); Пушкин 1948 / 3,1: 388.
Эпиграмма сочинена А.С. Пушкиным в 1835 г.];

[37]. («Орликомъ и въ колпакв...›› - 6 ст.). А. 34об. - 35 / С. 64-65
[см.: РПА 1861: 87 («Воейкову››) [Воеі/'шон А.Ф. (1777-1839)]. Приписывалось
А.С. Пу1ш<ину1;

[38]. («На диво намъ и всей Европв - | Ключь камергерскій, золо-
той | Привъсили къ распутной жопъ | И безъ ключи ужъ отпертой»). А. 35 /
С. 65 [ср.: РПА 1861: 91 («Андрею Муравьеву» («<...> Приввсили къ распут-
ной ж... |И безъ того всъмъ отпертой.»)). Приписывалось А.С. Пушкину;
Муравьев, А.Н. (1806-1874)];
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[39]. («Âñå èçì¼íèëîñÿ ïîäú íàøèìú çîäiàêîìú...» — 2 ñò.). Ë. 35 / Ñ. 65 
[ñì.: ÐÏË 1861: 92 («Ëüâó Ñåðã¼åâè÷ó Ïóøêèíó. Ýêñïðîìïòú»). Ïðèïèñû-
âàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó; Ïóøêèí, Ë.Ñ. (1805—1852), ìëàäøèé áðàò À.Ñ. Ïóø-
êèíà];

[40]. («Òû ïðîñèøü íàïèñàòü íàäãðîáíóþ Àãàôüÿ...» — 2 ñò.). Ë. 35 / Ñ. 65 
[ñì.: ÐÏË 1861: 92 («Àãàôü¼»). Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó];

[41]. «Ïîïó» («Íå ïàìåòíèêú, à äèâî!...» — 4 ñò.). Ë. 35îá. / Ñ. 66 [ñì.: ÐÏË 
1861: 93 («Ýïèòàôiÿ äóõîâíèêó Àííû Ëüâîâíû»). Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóø-
êèíó];

[42]. («Êàêú ñ÷àñòëèâû íàøè áèáëèñòû|Èõú æîïû â¼÷íî ÷èñòû...» — 
4 ñò.). Ë. 35îá. / Ñ. 66 [ñð.: ÐÏË 1861: 95 («Ò......ó.» («Êàêú ñ÷àñòëèâû 
áèáëèñòû|Èõú æîïû â¼÷íî ÷èñòû; Š...š»). Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó];

[43].(«Åùå-ëü íàøú àðõiðåé íå ñâÿòú?|Îíú òàìú ñèäèòú, ãä¼ âñ¼ ñòîÿòú,|
Îíú âú ðèçó áçäèòú, åìó êàäÿòú»). Ë. 35îá. / Ñ. 66 [ñì.: ÐÏË 1861: 95 («Àð-
õiåðåé.» («Š...š îíú âú ðèçó áç...ú, åìó êàäÿòú.»)). Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóø-
êèíó];

[44]. («Îðëîâú ñú Èñòîìèíîé âú ïîñò¼ë¼|Âú ïðèðîäíîé íàãîò¼ ëå æàëú;|
Íå îòëè÷èëñÿ âú æàðêîìú ä¼ë¼|Íåïîñòîÿííûé Ãåíåðàëú.|Íå ìûñëÿ ìèëà-
ãî îáèä¼òü|Âñÿ [òàê! íàäî: Âçÿëà] Ëàèñà ìèêðîñêîïú —|È ãîâîðèòú “ïîçâîëü 
ìí¼ âèä¼òü|Ìîé ìèëûé, ÷¼ìú ìåíÿ òû åáú»). Ë. 35îá. — 36 / Ñ. 66—67 [ñì.: 
ÐÏË 1861: 95 («À.Ѳ. Îðëîâó.») («Š...š Ìîé ìèëûé, ÷¼ìú ìåíÿ òû ...»); ñð.: 
Ïóøêèí 2004 / 2: 30 «Š...š ÷åì òû ìåíÿ, ìîé ìèëûé, <...>», 151, 528]. Îð-
ëîâ, À.Ô. (1786—1861); Èñòîìèíà, Å.È. (1799—1848).

Òåêñòû ¹ [28, 29, 32—44] âîñõîäÿò ê òîìó æå ñïèñêó, ñ êîòîðîãî (ñ íå-
áîëüøèìè ðàçíî÷òåíèÿìè â ¹ [33, 38, 42] íàïå÷àòàíû ýòè æå ïðîèçâåäåíèÿ 
â èçä.: ÐÏË 1861: 91, 99, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 91, 92, 92, 93, 95, 95, 95.

Òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» ñîäåðæèò âñåãî [285] ñòðîê, à íå 288. Íåò âîîáùå 
ñòðîê 106, 168, 222. Â ñòðîêå 62 «Â¼ùàëî ïðèâèä¼íèå» ïåðâîå ñëîâî íàïèñàíî 
áûëî íåðàçáîð÷èâî, ïîçäíåå íàä ýòèì íåðàçáîð÷èâûì ñëîâîì êàðàíäàøîì 
íàïèñàíî: «Â¼ùàëî». Í.Í. Êðþ÷åíêîâ, ñîñòàâëÿÿ ñâîé ñïèñîê Ê èç ñïèñêîâ 
Ñ è À, âíåñ êàðàíäàøíîå äîïîëíåíèå «Â¼ùàëî» â ñïèñîê Ê. Â ñòðîêå 137 òîëü-
êî îäíî ñëîâî: «Âåçä¼». Ñòðîêà 97 çàïèñàíà â äâå ñòðî÷êè: «Ïîé æå òàêú|
Êàêú ï¼ëú Áàðêîâú». Âñåãî â ñïèñêå Ñ îêîëî 17 èñïðàâëåíèé è çà÷åðêèâàíèé 
òîé æå ðóêîé ÷åðíèëàìè è òîëüêî îäíî äîïîëíåíèå êàðàíäàøîì (â ñòðî-
êå 62), âîçìîæíî, Í.Í. Êðþ÷åíêîâûì. Ñòðîôû íå âûäåëåíû; ñòðîêè áåç îò-
ñòóïîâ; áîëüøèå ïðîáåëû ìåæäó ñòðîêàìè. Íà ñòðàíèöàõ ñëåäóþùåå êîëè-
÷åñòâî ñòðîê: 10, 17, 16, 18, 17, 17, 16, 17, 17, 16, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 18,4 = 285 
(289, åñëè ñ÷èòàòü ïåðåíåñåííûå ñëîâà â êîíöå ñòðîêè â äðóãóþ ñòðîêó).

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ñ: «Ò¼íü Áàðêîâà.|(Áàëëàäà).» 
[Ðóêîïèñü: ñòðîêè 1—105, 107—167, 169—221, 223—288] / «Áàðêîâú» [ïñåâä.; 
ïîçäíåå, ïîñëå 1863 ã., çà÷åðêíóòî è íàäïèñàíî âûøå:] «Ïóøêèíú» // «Æà-
ëîáà» è äðóãèå ïðîèçâåäåíèÿ: ñáîðíèê ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è ýïè-
ãðàìì [Ðóêîïèñü] / [ñîñòàâèòåëü (ïåðåïèñ÷èê) íå óñòàíîâëåí]. — [Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã?, íà÷àëî çàïèñåé íå ðàíåå 1835—1840 — îêîí÷àíèå 1861—1863]. — 
Ë. 24—32îá. / Ñ. 43—60; 21,5 × 14 ñì. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÁ ÃËÑÏ. Êîë-
ëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. Ðóêîïèñè íå îáðàáîòàíû. Ðàáî÷èé øèôð: ÐÃÁ 
ÃËÑÏ. Ýñð 20.

Ïðèâîäèì ôàêñèìèëå ëèñòà èç ñïèñêà Ñ ñ çàãîëîâêîì «Ò¼íü Áàðêîâà. (Áàë-
ëàäà)».

Ïåðåïèñ÷èê ñïèñêà Ñ ïåðåïèñûâàë ñ ÿâíî íåðàçáîð÷èâî çàïèñàííîãî 
òåê ñòà. Ïîýòîìó ìíîãèå ñëîâà èì áûëè ïðîñòî íåïîíÿòû. Ê òîìó æå åãî 
ïî ñïåøíîñòü ïðè ïåðåïèñûâàíèè ïðèâåëà ê åùå áîëüøèì îøèáêàì (áûëè 
ïðîïóùåíû ñòðîêè 106, 168, 222, ïåðåñòàâëåíû ñòðîêè 6 è 8).

Ñïèñîê Ñ âîñõîäèò ê ñïèñêó îáùåìó ñî ñïèñêîì Á: â ýòèõ äâóõ ñïèñêàõ 
èìåþòñÿ îáùèå ñëîâà â ñòðîêàõ: 7, 10, 17, 26, 40, 44, 121, 122, 198, 216, 230, 
232, 233. Ñïèñîê Ñ ïåðåïèñàí ñî ñïèñêà, â êîòîðîì áûëè óæå ââåäåíû êîíú-
åêòóðû. Íèæå ïðèâîäÿòñÿ ýòè êîíúåêòóðû (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñ-
êà Ñ, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 11 («íàïîñòåë¼» — «íà ïîðÿäê¼»); 17 («òû 
ïèçäú» — «è ïèçäú»); 26 («Ìàëàøêà» — «Ïàðàøêà», òîæå â ñòðîêå 81); 
44 («óïðÿìî,» — «óïðÿìîé.»); 47 («Íå ñòàíîâèëñÿ õóé» — «È íå ñòàíîâèëñÿ 
ïëóòú»); 51 («ñú ïîñòåëè âñïðûãíóòü» — «ñú ïîñò¼ëè ñïðÿíóòü»); 52 («Íî 
âäðóãú» — «È âäðóãú»); 69 («¼áàêîâú» — «Åáèêîâú», òîæå â ñòðîêàõ 77, 121, 
149, 158, 277); 84 («Êàêú êîëú òîð÷èòú âçúÿðåííûé,» — «È êîëú òîð÷èòú 
âúçúÿðåííîé.»); 89 («ìàòü æå èõú» — «Ìàòü ÿ èõú»); 96 («Óìà âú òåá¼ íå 
ìàëî.» — «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî.»); 139 («È âñÿêié Áîæié äåíü òâåð-
äèòú» — «È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú»); 140 («Áàðêîâà îíú» — «Áîðêîâà 
âñ¼»); 141 («è õóèíîé ïîïú» — «è õóèñòîé ïîëú»); 216 («Ñìóòèëñÿ ãîðäåëè-
âî» — «Ñìèðèëñÿ Ãîðäåëèâîé!»); 230 («ñèëüíî» — «áîëüíî»); 233 («Óæú» — 
«È»); 286 («È âîòú òåá¼» — «È âîòú! çà òî»).

Ñëåäóþùèå êîíúåêòóðû ââåäåíû îïðåäåëåííî ñàìèì ïåðåïèñ÷èêîì 
ñïèñ êà Ñ (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà Ñ, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 9 («ñòà-
êàíú [òîëüêî â ñïèñêå Ñ]» — «áàêàëú»); 16 («ñòàíú ðóìÿíûé [òîëüêî â ñïèñ-
êå Ñ]» — «ñòîëïú ðóìÿíîé»); 28 («êëîêî÷åòú [òîëüêî â ñïèñêå Ñ]» — «åðîøèòú»); 
55 («òîëñòîþ [òîëüêî â ñïèñêàõ Ñ è Ê]» — «äëèííîþ»); 60 («Îãíåííûìè ëó-
÷àìè» — «Îãíèñòûìè î÷àìè»); 65 («Ëèõîé ïðåäàòåëü [òîëüêî â ñïèñêå Ñ 
è Ê]» — «Ïðåäåòåëü êèëîé [òàê!]»); 66 («Íå õî÷åòú õóé ÿðèòüñÿ! [òîëüêî â 
Ñ è Ê]» — «Íå õî÷åòú óæú ÿðèòñÿ. —»); 76 («Êú ñòîïàìú áåçúñìåðòíàãî Áàð-
êîâà [òîëüêî â Ñ]» — «Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà»); 97 («Ïîé æå òàêú|Êàêú 
ï¼ëú Áàðêîâú» — «Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú Áîáðîâú»); 99 («Øàëèêîâú, 
Øàõîâñêîé, Õâîñòîâú [ïåðâàÿ è òðåòüÿ (êîòîðîé íåò â ñïèñêå Áå) ôàìèëèè 
âçÿòû èç 98-é è 37-é ñòðîê]» — «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé»); 111 («è ñ÷åòú» — 
«èç÷åçú»); 118 («ò¼íü Áàðêîâà» — «ïë¼øü áàãðîâà»); 131 («È íà Ðóñè âîçâàëú 
îíú [òîëüêî â Ñ è Ê]» — «È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé»); 144 («Ä¼âèöû [òîëüêî 
â Ñ è Ê]» — «Ä¼â÷îíêè»); 155 («Êàêú âäðóãú [òîëüêî â Ñ è Ê]» — «È âäðóã»); 
157 (Âîòú [òîëüêî â Ñ, À, Ê]» — «È»); 159 («Êðîâàòü òàìú ìÿãêàÿ» — «Ïîñòåëü 
òàìú ìàòêàÿ [ò. å. øàòêàÿ]»); 215 («Îí» — «È»); 217 («Àõú âîòú» — «È âîòú»); 
227 («âú ¼áàê¼ [òîëüêî â Ñ]» — «âú ä¼òèí¼»); 245 («õëàäíûé áåçú ãðåõà [òîëü-
êî â Ñ]» — «õëàäíîé ïðîá¼æàëú»); 251 («òîëñòîþ [òîëüêî â Ñ è Ê]» — «äëèí-
íîþ»); 261 («Æàðêî [òîëüêî â Ñ è Ê]» — «Áîãðîâà»); 266 («Äâ¼ðü ãðîìêî 
[òîëü êî â Ñ è Ê]» — «Äâåðü ñú ãðîìîìú»). 

Ñóäÿ ïî êîíúåêòóðàì ñòðîê 9, 16, 60, 65, 111 ïåðåïèñ÷èê ïðèíàäëåæàë 
ê ñðåäå âîåííîñëóæàùèõ.

Â ñëåäóþùèõ ñòðîêàõ ïåðåïèñ÷èê èç-çà íåðàçáîð÷èâî çàïèñàííîãî òåê-
ñòà íåïðàâèëüíî ïðî÷åë îòäåëüíûå ñëîâà (ïåðâûìè ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà èç 
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[39]. («Все измъъшлося подъ нашимъ зодіакомъ...›› - 2 ст.). А. 35 / С. 65
[см.: РПА 1861: 92 («Аьву Сергъевичу Пушкину. Экспромптъ»). Приписы-
валось А.С. Пушкину; Пушкин, А.С. (1805-1852), младший брат А.С. Пущ-
кина ;

[40]. («Ты просишь наш/Ісатъ надгробную Агафья...» - 2 ст.). А. 35 / С. 65
[см.: РПА 1861: 92 (<<Агафь15››). Приписывалось А.С. Пушкину];

[41]. «Попу» («Не паметникъ, а диво!...›› - 4 ст.). А. 35об. /С. 66 [см.: РПА
1861: 93 (<<ЭШгафія духовъшку Анны Аьвовны»). Приписывалось А.С. Пущ-
КИ ;

[42]. («Какъ счастливы ниши библисты | Ихъ жопы въчно чисты...» -
4 ст.). А. 35об. / С. 66 [ср.: РПА 1861: 95 («Т......у.›› («Какъ счастливы
библисты | Ихъ жопы въчно чисты; <...>››). Приписывалось А.С. Пушкину];

[43].(«Еще-ль нашъ архірей не святъ? | Онъ тамъ сидить, гдъ всъ стоять, |
Онъ въ ризу бздить, ему кадять»). А. 35об. / С. 66 [см.: РПА 1861: 95 («Ар-
хіерей.» («<...> онъ въ ризу бз...ъ, ему кадятъ.»)). Приписывалось А.С. Пущ-
КИ ;

Н]744]. («Орловъ съ Истоминой въ посгЬлъ | Въ природной наготЬ лежалъ; |
Не отличился въ жаркомъ дълъ | Непостоянный Генералъ. | Не мысля мила-
го обидъть | Вся [так! надо: Взяла] Ааиса мш<роскопъ - | И говорить “позволь
мнъ видъть | Мой милый, чъмъ меня ты ебъ››). А. 35об. - 36 / С. 66-67 [см.:
РПА 1861: 95 («А.6). Орлову.») («<...> Мой милый, чъмъ меня ты ...››); ср.:
Пушкин 2004 / 2: 30 «<...> Чем ты меня, мой милый, <...>››, 151, 528]. Ор-
лов, А.Ф. (1786-1861), Истомина, Е.И. (1799-1848).

Тексты Ме [28, 29, 32-14] восходят к тому же списку, с которого (с не-
большими разночтениями в Ме [33, 38, 42] напечатаны Эти же произведения
в изд.: РПА 1861: 91, 99, 78, 79, 80, 81, 86, 87, 91, 92, 92, 93, 95, 95, 95.

Текст «Тънь Баркова» содержит всего [285] строк, а не 288. Нет вообще
строк 106, 168, 222. В строке 62 «Въщало привидъъше» первое слово нашсано
было неразборчиво, позднее над этим неразборчивым словом карандашом
написано: «Въщало». Н.Н. Крюченков, составляя свой список К из списков
С иА, внес карандашное дополнеъше «Въщало» в сшсок К. В строке 137 толь-
ко одно слово: «Вездъ». Строка 97 записана в две строчки: «Пой же такъ|
Какъ пълъ Барковъ». Всего в сшске С около 17 исправлеъшй и зачеркиваш/Ій
той же рукой чернилами и только одно дополнение карандашом (в стро-
ке 62), возможно, Н.Н. Крючеъшовым. Сгрофы не выделены; строки без ог-
ступов; большие пробелы между строками. На страницах следующее коли-
чество строк: 10, 17, 16, 18, 17, 17, 16, 17, 17, 16, 15, 16, 18, 19, 19, 19, 18,4 =285
(289, если считать перенесенные слова в конце строки в другую строку).

Библиографическое описание списка С: «Тънь Баркова. | (Валлада).»
[Рукописы строки 1-105, 107-167, 169-221, 223-288] / «Барковъ» [псевд.;
позднее, после 1863 г., зачеркнуто и надписано выше:] «Пушкинъ» // «Жа-
лоба» и другие произведения: сборник Эротических стихотворений и эпи-
грамм [Рукопись] / [составитель (переписчик) не установлен] - [Санкт-
Петербург?, начало заШ/Ісей не ранее 1835-1840 - окончание 1861-1863] -
А. 24-32об. / С. 43-60; 21,5 × 14 см. Местонахождение: РГБ ҐАСП. Кол-
лекция Н.В. Скородумова. Рукописи не обработаны. Рабочий шифр: РГБ
ҐАСП. Эср 20.
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Приводим фикси/ииис листа из списки С с заголовком «Тіэнъ Баркова. (Бил-
лада)».

Переписчик списка С переписывал с явно неразборчиво записанного
текста. Поэтому многие слова им были просто непоняты. К тому же его
поспешность при переписываъши привела к еще большим ошибкам (были
пропущены строки 106, 168, 222, переставлены строки 6 и 8).

Список С восходит к списку общему со списком Б: в Этих двух сшасках
имеются общие слова в строках: 7, 10, 17, 26, 40, 44, 121, 122, 198, 216, 230,
232, 233. Список С переписан со списка, в котором были уже введены конъ-
ектуры. Ниже приводятся эти конъектуры (первыми даны слова из спис-
ка С, вторыми - из списка Бе): 11 («напостелъ» - «на порядкъ»); 17 («ты
пиздъ» - «и пиздъ»); 26 («Малашка» - «Парашка», тоже в строке 81);
44 («упрямо,» - «упрямой.››); 47 («Не становился хуй» - «И не становился
плутъ»); 51 («съ постели вспрыгнуть» - «съ постъли спрянуть››); 52 («Но
вдрутъ» - «И вдругъ»); 69 («ъбаковъ» - «Ебиковъ», тоже в строках 77, 121,
149, 158, 277); 84 («Какъ колъ торчигь взъяренный,» - «И колъ торчитъ
възъяренной.»); 89 («мать же ихъ» - «Мать я ихъ»); 96 («Ума въ тебъ не
мало.›› - «Въ тебъ ума ужель не стало.»); 139 («И всякій Вожій день твер-
дитъ» - «И всякой день въ умъ твердитъ››); 140 («Баркова онъ» - «Боркова
всъ»); 141 («и хугшой попъ» - «и хуистой полъ››); 216 («Смутился гордели-
ВО» - «СМИрИлсЯ ГОрделИВой!»); 230 («сИлЬНО» - «болЬН0»); 233 («Ужъ» -
«И››); 286 («И вотЪ тебЪ» - «И Воть! За То››).

Следующие конъектуры введены определенно самим переписчиком
сгщска С (первыми даны слова из сшска С, вторыми - из сгщска Ве): 9 («сга-
канъ [только в списке С] ›› - «бакалъ››); 16 («станъ румяньпїт [только в спис-
ке С]›› - «сголпъ румшюй»); 28 («клокочеть [только в списке С]›› - «ерошитъ»);
55 («толстою [только в списках С и К] ›› - «длинною››); 60 («Огненными лу-
чами» - «Огнистыми очами»); 65 («Аихой предатель [только в списке С
и К]›› - «Предетель килой [тик!]»); 66 («Не хочетъ хуй яриться! [только в
С и К] ›› - «Не хочетъ ужъ ярится. -››); 76 («Къ стопамъ безъсмертнаго Бар-
кова [только в С] ›› - «Къ ножищамъ онъ Баркова»); 97 («Пой же такъ | Какъ
пвлъ Барковъ» - «Не пой лишь такъ какъ пълъ Вобровъ››); 99 («Шаликовъ,
Шаховской, Хвостовъ [первая и третья (которой нет в списке Ве) фамилии
взяты из 98й и 37-й строк] ›› - «Шихматовъ, Шаховской››); 111 («и счетъ» -
«изчезъ»); 118 («тЬнь Варкова» - «плъшь багрова»); 131 («И на Руси возвалъ
онъ [только в С и К] ›› - «И на Руси вкушаетъ рай››); 144 («Дъвицы [только
в С и К] ›› - «Дъвчонки»); 155 («Какъ вдругь [только в С и К] » - «И вдруг»);
157 (Вотъ [только в С, А, К] ›› - «И››); 159 («Кровать тамъ мягкая» - «Постель
ТаМЪ МаТКаЯ [Т. Є. ШаТКаЯ]››); 215 («ОН» - «И››); 217 («АХЪ Воть» - «И ВОТЬ»);
227 («въ ъбакъ [только в С] ›› - «въ дътинъ»); 245 («хладньнїт безъ греха [толь-
ко в С] ›› - «хладной пробъжалъ»); 251 («толстою [только в С и К] ›› - «длгш-
ною››); 261 («Жарко [только в С и К] ›› - «Вогрова»); 266 («Двърь громко
[только в С и К] ›› - «Дверь съ громомъ»).

Судя по конъектурам строк 9, 16, 60, 65, 111 переписчик принадлежал
к среде воеъшослужащих.

В следующих строках переписчик из-за неразборчиво записаъшого тек-
ста неправильно прочел отдельные слова (первыми приводятся слова из
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ñïèñêà Ñ, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 3 («ñú ðàñòðåïàííûìú» [ýòî ñëîâî âû-
äàåò çíàêîìñòâî ïåðåïèñ÷èêà ñ 7-é ñòðîêîé ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú»] — 
«ñú ðàçñòðèæåíûìú»); 7 («È òðåòåé» — «[îøèáî÷íî â Áå] È òðåòié»); 9 («îñó-
øèëú» — «îñóøèâú»); 9 ([âìåñòî ñëîâà «ïóíøó» â íà÷àëå áûëî çàïèñàíî 
äðóãîå íåðàçáîð÷èâîå ñëîâî]); 15 («Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåò,» — «Ïèçäó êóð-
÷àâóþ äåðåòú» [â «ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñïèñîê Ñ â 
ñòðîêå 15 íå óêàçàí]); 20 («Ïðiÿòíî æðåöú ð¼òèâûé» — «Ïðiÿïà æðåöú ðåòè-
âîé!»); 21 («×åòâåðòûé ðàçú òû ïë¼øü» — «Âú ÷åòâåðòûé ðàç òû ïëåøü [òàê!]»); 
22 («È ñíîâà ùåëü çàäâèíóëú» — «È ñå [òàê!] íîâó ùåëü ðàçäâèíóëú»); 
23 («×åòâåðòûé ðàçú [«òû» — çà÷åðêíóòî] âêîòèëü» — «Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú 
âêîëîòèëú»); 45 («íàäú ïîïîìú,» — «ïîäú Ïîïîìú»); 56 («Ñú îòâèñèñòûìè 
ìóäÿìè» — «Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè»); 61 («×òî çä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóò?» — 
«×òî ñä¼ëàëîñü? ..... ä¼òèí¼ òóò»); 65 («Ëèõîé ïðåäàòåëü [òîëüêî â ñïèñêå Ñ 
è Ê]» — «Ïðåäåòåëü Êèëîé [òàê!]»); 69 («Íî êòî òî âñêðèêíóëú ¼áàêîâú,,!» — 
«Íî êòî òû? âñêëèêíóëú Åáèêîâú»); 75 («ñíîïú» — «ñêîòú [òàê!]»); 87 («Ïî-
ñëóøàé» —«Íî ñëóøàé»); 90 («Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíî» — «Õâàëû èõú ìí¼ 
íå íóæíû»); 93 («ãóáîêú» — «ãóäîêú»); 106 ([â ñïèñêå Ñ ïðîïóùåíî]; 114 («ïî-
ïîìú» — «ïîòîìú»); 115 («È áë¼äíà âú» — «È áëÿäú [òàê!] âî»); 124 («Ïîêà 
ñàìú Ôåáú — â¼í÷àåòú» — «Ïîïà ñàìú Ôåáú âåí÷àåòú»); 128 («Íî â¼ðíî âñ¼õú 
ñèëüí¼å» — «Íà âèçãè [òàê! áèðæè] âñ¼õú ñèëüí¼ÿ»); 136 («È âú ñêîïè-
ùàõú» — «È âú êàïèùàõ»); 137 («Âåçä¼ [â ñïèñêå Ñ îäíî ñëîâî]» — «Âåçä¼ 
çàò¼éëèâîé ïîýòú»); 149 («òîëüêî åáàêîâú» — «òàéíî Åáèêîâú»); 154 («Çàðä¼ëú 
[òîëüêî â ñïèñêàõ Ñ è Ê]» — «Çàíûëú»); 166 («À ùåëü [òîëüêî â ñïèñêàõ Ñ 
è Ê]» — «È ùåëü»); 168 ([â ñïèñêå Ñ ïðîïóùåí]); 171 («È âú äóì¼ ñòðàæäó-
ùié» — «È âåäüì¼ ñòðàæäóùåé»); 177 («ïîëóïîïú [òîëüêî â ñïèñêàõ Ñ 
è Ê]» — «êàïëóíîìú»); 178 («À ìû ïðåëþáîäåè» — «È ìû ïðåëþáîä¼ÿ»); 
184 («Óæú êîíèêú íàäú åëäîþ» — «Óæú íîæèêú ïîäú — Åëäîþ! —»); 
185 («ïëåøü [ñíà÷àëà áûëî «åøü», çàòåì ñâåðõó íàäïèñàíî «ïë»]» — «Åòü»); 
186 («ïîñèä¼ëó» — «ïðåñòàð¼ëó»); 188 («Ïî õóåìú ïîñèä¼ëó» — «Íàä Õóåìú 
ïî ñåä¼ëó»); 197 («È áóäü óãîäíî [òîëüêî â ñïèñêàõ Ñ è Ê]» — «Î âèäú — óãîä-
íûé»); 198 («÷¼ñòíóþ» — «ñ¼äóþ»); 200 («å¸ çëàòóþ.» — «âú ñâÿòóþ»); 204 («Ñêîï-
ëåííûé» — «Ñêîøåííûé»); 211 («ñâîè» — «ñåá¼»); 214 («Âçäûìàåòñÿ» — 
«Ïîäúåìëåòñÿ»); 222 ([â ñïèñêå Ñ ïðîïóùåí] — «Òðåñåòú — è íå ÿðèòñÿ»); 
223 («Òðÿñåòú, ëåæèòú — òùåòíî ñïèòú» — «Ùåêîòèòü! ..... í¼æèòü! ..... òùåò-
íî ñïèòú.»); 237 («Êîíåöú óæü» — «Êóïåöú óæú»); 254 («“Íàäåéñÿ — íå ñòðà-
øèñÿ”» — «“Íàä¼éñÿ — è ñòðàøèñÿ»); 255 («äàâíî âú óä¼ëú» — «äàíî âú 
óä¼ëú?»); 257 («È ãðåøíûé ñòàëú ìóäå» — «È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóä¼»); 
259 («Ñòàëú [áûëî íà÷àòî «È ñ»] õóé âñå ââ¼ðõú è ââ¼ðõú|ðàñòè» — «Ñòàëú 
Õóé âñå âú âåðüõú ðîñòè»); 263 («È âú ìóäèùàõú îêèìèõú êðîâü|êè-
ïèòú» — «Âú ìîãó÷èõú æèëàõú êðîâü êèïèòú»); 264 («È ïûøåòü êåð÷ü 
ìîõíàòûé! [òàê òîëüêî â ñïèñêàõ Ñ è Ê]» — «È ïûøåòú Êîðíü ìîõíàòîé.»); 
273 («âú ñòðàõú» — «âú ïðàõú»); 283 («Íî çíàé,» — «Ïîçíàé»); 288 («Ñêîí-
÷àëàñü» — «Îêîí÷èëàñú [òàê!]»).

Òàêæå íåçíà÷èòåëüíî èçìåíåíà èç-çà íåâíèìàòåëüíîñòè è íåáðåæíîñòè 
îðôîãðàôèÿ íåêîòîðûõ ñëîâ â ñòðîêàõ (ïåðâûìè ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà èç 
ñïèñêà Ñ, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 2 («Âú áàðäåë¼ íà Ìåùàíñêîé» — 
«Âú Áîðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé»); 5 («Ìîñêîâñêié ìîäíûé» — «Ìîñêîâñêîé 
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списка С, вторыми - из списка Бе): 3 («съ растрепаннымъ» [Это слово вы-
дает знакомство переписчика с 7-й строкой сатиры «Опасный Сосвдъ»] -
«съ разстриженымъ»); 7 («И третей» - « [ошибочно в Бе] И третій»); 9 («осу-
шилъ» - «осушивъ»); 9 ([вместо слова «пуншу» в начале было записано
другое неразборчивое слово]); 15 («Пизду курчавую дерет,» - «Пизду кур-
чавую деретъ» [в «разночтениях списков» М.А. Цявловского список С в
строке 15 не указан]); 20 («Пріятно жрецъ рвтивый» - «Пріяпа жрецъ рети-
вой!»); 21 («Четвертый разъ ты плвшь» - «Въ четвертъпїт раз ты плешь [так!]»);
22 («И снова Щель задвинулъ» - «И се [так!] нову Щель раздвинулъ»);
23 («Четвертъй разъ [«ты» - зачеркнуто] вкотиль» - «Въ четвертьпїт пртшялъ
вколотилъ»); 45 («надъ попомъ,» - «подъ Попомъ»); 56 («Съ отвисистыми
мудями» - «Съ отвисшими мудями»); 61 («Что здълалось дътинв тут?» -
«Что сдвлалось? ..... дътинъ тут»); 65 («Аихой предатель [только в списке С
и К] » - «Предетель Килой [так!]»); 69 («Но кто то вскрикнулъ Ъбаковъ,,!» -
«Но кто ты? вскликнулъ Ебиковъ»); 75 («снопъ» - «скоть [так!]»); 87 («По-
слушай» -«Но слушай»); 90 («Хвалы мнв ихъ не нужно» - «Хвалы ихъ мнв
не нужны»); 93 («губокъ» - «гудокъ»); 106 ([в списке С пропущено]; 114 («по
ПОМЪ» - «ПОТОМЪ»); 115 («И бл'ЬдНа ВЪ» - «И блядъ [ТаКЁ] ВО››); 124 («Пока
самъ Фебъ - ввнчаетъ» - «Попа самъ Фебъ венчаетъ»); 128 («Но вврно всвхъ
сильнъе» - «На визги [так! биржи] всвхъ сильнъя»); 136 («И въ скопи-
Щахъ» - «И въ капищах»); 137 («Вездв [в списке С одно слово] » - «Вездв
затЬйливой поэтъ»); 149 («только ебаковъ» - «тайно Ебш<овъ»); 154 («Зардвлъ
[только в списках С и К] » - «Занылъ»); 166 («А Щель [только в списках С
и К]» - «И Щель»); 168 ([в списке С пропущен]); 171 («И въ думв стражду-
Щій» - «И ведьмв страждущей»); 177 («полупопъ [только в списках С
и К]» - «каплуномъ»); 178 («А мы прелюбодеи» - «И мы прелюбодвя»);
184 («Ужъ коникъ надъ елдою» - «Ужъ ножикъ подъ - Елдою! -»);
185 («плешь [сначала было «ешь», затем сверху надписано «пл»]» - «Еть»);
186 («посидълу» - «престарвлу»); 188 («По хуемъ посидвлу» - «Над Хуемъ
поседвлу»); 197 («И будь угодно [только в списках С и К] ›› - «О видъ - угод-
НЬП3×31»); 198 («Ч'ЬСІ'НуЮ» - «СЪДуЮ››); 200 («её ЗлаТуЮ.›› - «ВЪ СВЯІ'уЮ»); 204 («СКОП-
ленный» - «Скошенный»); 211 («свои» - «себъ»); 214 («Вздымается» -
«Подъемлется»); 222 ([в списке С пропущен] - «Тресетъ - и не ярится»);
223 («Трясетъ, лежить - тщетно спитъ» - «Щекотить! ..... нвжить! ..... тщет-
но спить.»); 237 («Конецъ ужь» - «Купецъ ужъ»); 254 («“Надейся - не стра-
шися”» - «“Надвйся - и страшися»); 255 («давно въ удвлъ» - «дано въ
удълъ?»); 257 («И грешный сталъ муде» - «И грвшникъ сталъ мудъ»);
259 («Сталъ [было начато «И с»] хуй все ввърхъ и ввврхъ | расти» - «Сталъ
Хуй все въ верьхъ рости»); 263 («И въ мудищахъ окимихъ кровь|ки-
питъ» - «Въ могучихъ Жилахъ кровь кипитъ»); 264 («И пышеть керчь
мохнатый! [так только в списках С и К] » - «И пышетъ Корнь мохнатой.»);
273 («въ страХЪ» - «въ прахъ»); 283 («НО ЗНаЙ,›› - «ПОЗНай»); 288 («СКОН-
чалась» - «Окончиласъ [так!]»).

Также незначительно изменена из-за невъшмательности и небрежности
орфография некоторых слов в строках (первыми приводятся слова из
списка С, вторыми - из списка Бе): 2 («Въ барделв на Мещанской» -
«Въ Борделв на Мъщанской»); 5 («Московскій модный» - «Московской
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ìîäíîé»»); 6 («È ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà [îøèáî÷íî âïèñàíî â ñòðîêó 6; äîëæ-
íî áûòü â ñòðîêå 8]» — «Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà»); 8 («Ïîäúÿ÷ié èçú ñåíàòà 
[îøèáî÷íî âïèñàíî â ñòðîêó 8; äîëæíî áûòü â ñòðîêå 6]» — «Äà ïüÿíûõ 
äâà ñîëäàòà»); 13 («¼áåòú» — «åáåòú»); 19 («ðàñòðèãà» — «ðàçòðèãà [òàê!]»); 
24 («âûíóëú!» — «âûíóëú»); 25 («Ïîâèñú âîòù¼» — «Ïî âèñú!....âîòùå»); 
27 («ïåòåðíåé» — «ïÿòåðíåé [òàê!]»); 29 («Âîòù¼ ïîäá¼øåíûìú» — «Âîòùå 
ïîäú á¼øåííûìú»); 30 («Ëåæèòú îíà,» — «Ë¼æèòú îíà»); 31 («âåðõîìú,» — 
«â¼ðüõîìú [òàê!]»); 32 («ö¼ëóåòú» — «öåëóåòú»); 33 («Âîòù¼ åëäàêú» — 
«Âîòùå!....Åëäàêú»); 35 («Îíú ïàëú, ãëàâó» — «Îíú ïàëú! — Ãëàâó»); 36 («äëà-
íè.» — «äëîíè [òàê!]»); 38 («Îáèæåííûé» — «Îáèæåííîé»); 39 («Âî òüì¼ 
ïîëóíî÷íûõú» — «Âî òì¼ ïîëóíîùíûõú»); 40 («õëàäîé» — «õëàäíîé»); 
41 («íåñ÷àñòíîå» — «íåùàñòíîå»); 42 («È âú êðèâú è âú êîñü è âïðÿìú» — «È âú 
êðèâü! è âú êîñü è ïðÿìî»); 46 («óñï¼õà,» — «óñï¼õó»); 48 («äëÿ ñì¼õà!..» — 
«íà ñì¼õú»); 49 («Çàðä¼ëèñü ùåêè, áë¼äíûé» — «Çàðäåëèñü ùåêè, áë¼äíîé»); 
53 («Îíú âèä¼ëú âú â¼òõîìú ñþðòóêå» — «Îíú âèäèòú âú â¼òõîìú ñ¼ðòóï¼ 
[òàê!]»); 54 («Ñïóùåíûìè» — «Ñú îïóùåííûìè [òàê]»); 62 («Â¼ùàëî [íàäïè-
ñàíî ïîçäíåå êàðàíäàøîì íàä íåðàçîáðàííûì ñëîâîì] ïðèâèäåíüå» — 
«Â¼ùàëî ïðèâèäåíüå»); 68 («¼áåíà» — «åáåíà»); 70 («Âçäðîãíóëú» — «Âçäðîã-
íóâú»); 71 («Òâîé äðóãú! òâîé ãåíié ÿ Áàðêîâú» — «Òâîé äðóãú, òâîé Ãåíié ÿ 
áîðêîâú»); 80 («âîçâðàùàþ» — «âîçâàùàþ [òàê!]»); 82 («Î ÷óäî? õóé ÿäðåí-
íûé» — «Î ÷óäî! Õóé åäðåíîé»); 83 («Âñòàëú» — «Âñòàåòú»); 93 («çàäîð-
íûé» — «çàäîðíîé»); 98 («Íå Øàëèêîâà ñëîãîìú» — «Íè Øàëèâîâà [òàê!] 
ñëîãîìú»); 100 («Ïðîêëÿòû Qèâñêèì Áîãîìú» — «Ïðîêëÿòûìú Ôèôèêîìú 
[òàê!] áîãîìú»); 101 («Êú ÷åìó áåçú» — «Êú ÷åìóæü áåçú»); 102 («Êú áåçñìûñ-
ëåííûìú ïîýòàìú» — «Áåçñìûñë¼ííûìú ïîýòîìú [òàê!]»); 104 («Ìîèìú áëà-
ãèìú ñîâ¼òàìú» — «Áëàãèìú ìîèìú ñîâ¼òîìú [òàê!]»); 107 («Íè ÷åðòú, íè 
ä¼âî íè ÷åðíåöú» — «Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðíåöú»); 108 («Íè 
âúçäðåìë¼òú» — «Íå âçäðåìëåòú»); 109 («— Áàðêîâú!» — «—Áîðêîâú! ...»); 
113 («êðàñîòû [áûëî âíà÷àëå «êðàñîòîé», èñïðàâëåíî ñðàçå æå]» — «êðàñî-
òû»); 116 («Íàñèëó ñú íèìú ðàñòàëàñü;» — «Íà ñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü»); 
117 («äåííîé» — «äíåâíîé»); 123 («Ãëàñèòú âåçä¼, âåëèêú Áàðêîâú» — «Âåçä¼ 
ãëàñèòü: Âåëèêú Áàðêîâú»); 127 («êàáàêàõú» — «âú êàáàêàõú»); 138 («Ïîåòú» — 
«Ïà¸òú»); 143 («ïîäîëú» — «ïàäàëú [òàê!]»); 145 («ðàñòðèãà» — «ðàçñòðèãà»); 
146 («êàòàòüñÿ ...» — «êàòàòñÿ»); 148 («ñì¼ðêàòüñÿ» — «ñì¼ðêàòñÿ»); 151 («Âîñ-
ï¼ëú» — «Âîçï¼ëú»); 153 («í¼æíûé ñèêèëåêú» — «í¼æíîé ñåêåëåêú»); 161 («íà-
ãèøåìú» — «íàãèøîìú»); 162 («Ëîæèòüñÿ ïîíåâîë¼» — «Ëîæèòñÿ ïî í¼âî-
ëè»); 165 («òèòüêè» — «òèòêè»); 169 («×¼ñòíóþ» — «×åñòíóþ»»); 173 («Êàêóþ 
ïëàòó âîñïðåìó?» — «Êàêóþæú Ïëàòó âîñïðèìó?....»); 174 («À! ìîé ñûíú]» — 
«À, à ìîé Ñûíú»); 175 («Ïîñëóøàé!» — «Ïîñëóøàé»); 180 («îñìîäåÿ» — «Àñìî-
äåÿ»); 181 («áåäíûé» — «áåäíîé»); 182 («×òî ñòàíåìñÿ» — «×òî ñòàíåòñÿ»); 
187 («óñåðäíî» — «óñåðäúåìú»); 190 («È ìàòåðíó ïðîðåõó» — È ìàòåðè 
ïðîð¼õó! —»); 191 («íåæíûå» — «íåæíûÿ»); 192 («Çä¼ñü» — «Ñä¼ñü»); 195 («îáè-
òåë¼» — «îáèòåëè»); 199 («¼áåòú ïî ö¼ëûìú» — «Åáåòú ïî öåëûìú»); 
201 («¼áåòú; íî ïëàìåííûé» — «Åáåòú! — íî ïëàì¼ííûé»); 203 («âåñåííié» — 
«âåñåí−ié»); 205 («Óâû ... óæàñòíûé» — «Óâû! ... óæàñíûé»); 206 («Óæü» — 
«Óæú»); 208 («âîäðóçèëîñü» — «âîîðóæèëîñü [òàê!]»); 209 («ä¼òèíèíú» — 
«ä¼òèíû»); 210 («Íåñ÷àñòíûé» — «Íåùàñòíûé»); 224 («Íå ñòàíîâèòüñÿ» — 

«íå ñòàíîâèòñÿ»); 226 («ãëàñú» — «ãëàçú»); 229 («Ðàñòðèãó ìó÷èëà» — «Ðàçòðèãó 
[òàê!] ìó÷åëà»); 231 («âäàëü, — » — «âú äàëü»); 235 («Óæü áëÿäü» — «Óæú 
áëÿäú»); 247 («âäóãú ïðåñòàëú» — «âäðóãú ïðåäñòàëú»); 248 («Ñâÿùåííèêó» — 
«Ñâÿùåííèêà»); 249 («Âú çåëåíîìú Š...š ñþðòóê¼,» — «Âú çåë¼íîìú Š...š ñåð-
òóê¼»); 250 («Ñïóùåíûìè» — «Ñú ñïóùåííûìè»); 253 («ïîâ¼ë¼ëú?» — «ïî-
âåë¼ëú?»); 256 («×òî ä¼ëàòü ìí¼» “Äðî÷èñÿ”» — «×òî ä¼ëàòü ìí¼? — äðî÷è 
[òàê!]»); 258 («Òðåñú-òðåñú,» — «Òðÿñú, Òðÿñú»); 265 (ùåëêàòü êëþ÷ú» — «ùîë-
êàòü êëþ÷ü»); 274 («Ñî ñòðàõó» — «Ñî ñòðàõà»); 275 («Òðåï¼ùåòú» — 
«Òðåïåùåòú»); 278 («ðàñòðèã¼» — «ðàçñòðèã¼»); 280 («Ðàçâÿñêó» — «Ðàçâÿçêó»); 
281 («Áåãè» — «Á¼ãè»); 285 («Óñåðäíî» — «Óñ¼ðäíî»); 287 («Ñêàçàëú — èç-
÷åçú — è çä¼ñü» — «Ñêàçàëú, èç÷åçú è ñäåñü [òàê!]»)

Ñïèñîê Ù (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå Ì.À. Öÿâëîâñêèì). Íå-
òî÷ íîå îïèñàíèå ñïèñêà Ù Ì.À. Öÿâëîâñêèì ïðèâåäåíî èì â èçäàíèÿõ (öèò. 
ïî: ÒÁ ÊÖ 1996: 170; ÒÁ 2002: 179—180). Âîò ýòî îïèñàíèå:

Øåñòîé òåêñò — îòðûâîê â øåñòüäåñÿò ñåìü ñòèõîâ, èìåþùèéñÿ 
â ñáîðíèêå, ïðèíàäëåæàâøåì Ï.Å. Ùåãîëåâó, çàòåì èì ïîäàðåííîì 
Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîìó è îò ïîñëåäíåãî ïîñòóïèâøåì â Ïóøêèíñêèé äîì41. 
[íà ñ. 303 â ïðèìå÷àíèè 41 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: 
«Øèôð ýòîé åäèíèöû õðàíåíèÿ íàì íåèçâåñòåí (ïî ñîîáùåíèþ À.Â. Äóá-
ðîâñêîãî, ñáîðíèê ïî-ïðåæíåìó õðàíèòñÿ â Ïóøêèíñêîì Äîìå).»]. Ñáîð-
íèê ýòîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ òîì â ëèñò â êðàñíîì êîæàíîì ïåðåïëåòå 
ñ çîëîòûì òèñíåíèåì; íà ôîðçàöå (òàê! — Ë.Á.) íàïèñàíî: «Ñòèõîòâîðåíiÿ 
1832 (òàê! — Ë.Á.) ãîäà». Ýòà äàòà îçíà÷àåò âðåìÿ, êîãäà òåòðàäü íà÷à-
ëà çàïîëíÿòüñÿ (òàê! — Ë.Á.), íî âïèñûâàëèñü â íåå òåêñòû è â 1851 ãîäó 
(òàê! — Ë.Á.). Íà ñòð. 206—208 èìååòñÿ îòðûâîê èç áàëëàäû Ïóøêèíà, 
îçàãëàâëåííûé «Òåíü Áàðêîâà». Òåêñò çäåñü õóäøèé èç âñåõ ìíå èçâåñò-
íûõ. Èçîáèëóþùèé îðôîãðàôè÷åñêèìè îøèáêàìè è èñêàæåííûìè äî 
ïîëíîé áåññìûñëèöû ñëîâàìè òåêñò íå ðàçäåëåí íà ñòðîôû è çàêëþ÷à-
åò â ñåáå 1—22, 25—44 è 91—115 ñòèõè áàëëàäû. Òåêñò ïîäïèñè íå èìååò. 
Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà÷åí: Ù. Ïî ýòîìó ñïèñêó Í.Î. Ëåðíåð â ñâîåé 
ñòàòüå î áàëëàäå â «Îãîíüêå» íàïå÷àòàë äâàäöàòü (òàê! Äîëæíî áûòü: 
«äå âÿòíàäöàòü», ïîäñ÷åò íîìåðîâ íèæåñëåäóþùèõ ñòðîê äàåò èòîãî-
âóþ öèôðó «äåâÿòíàäöàòü», â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå «Êîììåíòàðèåâ» 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêîãî â íèæåñëåäóþùåì ïåðå÷íå íîìåðîâ ñòðîê áûëà åùå 
ñòðîêà «13», êîòîðóþ îí çà÷åðêíóë, íî çàáûë èñïðàâèòü èòîãîâóþ ñóììó 
«äâàäöàòü» íà «äåâÿòíàäöàòü. — Ë.Á.) ñòèõîâ: 2 (íå ïîëíîñòüþ)42, [íà ñ. 303 
â áîëüøîì ïðèìå÷àíèè 42 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ðàçíî÷òå-
íèÿ ýòîé ñòðîêè â èçäàíèÿõ: Ëåðíåð 1929 è Ëåðíåð 1929à] 3, 9, 19, 20, 33 
(íå ïîëíîñòüþ), 34, 35, 36 ( ñ îïå÷àòêîé: «íåæíû», âìåñòî: «íåæíîé»43), 
[íà ñ. 303 â áîëüøîì ïðèìå÷àíè 43 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà î 
êîíúåêòóðàõ Í.Î. Ëåðíåðà è ×.Äæ. Äå Ìèêåëèñà] 37, 39—42 (ñ êîíúåê-
òóðàìè, äàþùèìè ïðàâèëüíîå ÷òåíèå), 43, 44 ( ñ íåíóæíîé êîíúåêòóðîé: 
«Òîëêàåò â ñòèõ óïðÿìîé»), 112, 113 (íå ïîëíîñòüþ) è 114 ñòèõè*. [Ñíîñêà 
âíèç Ì.À. Öÿâëîâñêîãî] (* Âñåãî íàïå÷àòàíî â ñòàòüå Ëåðíåðà ñåìüäåñÿò 
îäèí (òàê! Äîëæíî áûòü: «72», ò. ê. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðîïóñòèë â íèæå-
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модной»»); 6 («И пьяныхъ два солдата [ошибочно вписано в строку 6; долж-
но быть в строке 8] » - «Подъячій изъ Сената»); 8 («Подъячій изъ сената
[ошибочно вписано в строку 8; должно быть в строке 6] » - «Да пьяных
Два СОлДаТа»); 13 («ЪбеТЪ» - «ебеТЬ»); 19 («раСТрИГа» - «раЗТрИГа [Так!]»);
24 («вынулъ!» - «вынулъ››); 25 («Повисъ вотщв» - «По висъ!....вотще››);
27 («петерней» - «пятерней [так!]»); 29 («Вотщв подбвшенымъ» - «Вотще
подъ бвшеннымъ»); 30 («Аежитъ она,» - «Авжитъ она»); 31 («верхомъ,» -
«вврьхомъ [так!]»); 32 («цвлуетъ» - «целуетъ»); 33 («Вотщв елдакъ» -
«Вотще!....Елдакъ»); 35 («Онъ палъ, главу» - «Онъ палъ!- Главу››); 36 («дла-
ни. » - «длони [так!]»); 38 («Обиженный» - «Обиженной»); 39 («Бо тьмв
полуночныхъ» - «Во тмв полунощныхъ»); 40 («хладой» - «хладной»);
41 («несчастное» - «нещастное»); 42 («И въ кривъ и въ кось и впрямъ» - «И въ
кривь! и въ кось и прямо»); 46 («успізха,» - «успвху»); 48 («для смвха!..» -
«на смвхъ››); 49 («Зардвлись щеки, блвдньпїт» - «Зарделись Щеки, блвдной»);
53 («Онъ видвлъ въ ввтхомъ сюртуке» - «Онъ видитъ въ ввтхомъ свртупв
[так!]»); 54 («Спущеными» - «Съ опущенными [так] ››); 62 («Ввщало [надпи-
сано позднее карандашом над неразобранным словом] привиденье» -
«Ввщало привиденье»); 68 («Ъбена» - «ебена»); 70 («Вздрогнулъ» - «Вздрог-
нувъ»); 71 («Твой другь! твой геній я Барковъ» - «Твой другь, твой Ґеній я
борковъ»); 80 («возвращаю» - «возващаю [так!]»); 82 («О Чудо? Хуй ядрен-
ный» - «О Чудо! Хуй едреной››); 83 («Всталъ» - «Встаетъ»); 93 («задор-
ный» - «задорной»); 98 («Не Шаликова слогомъ» - «Ни Шаливова [так!]
слогомъ››); 100 («Прокляты Эивским Богомъ» - «Проклятымъ Фификомъ
[так!] богомъ»); 101 («Къ Чему безъ» - «Къ чемужь безъ››); 102 («Къ безсмыс-
леннымъ поэтамъ» - «Безсмыслвннымъ поэтомъ [так!]»); 104 («Моимъ бла-
гимъ соввтамъ» - «Благимъ моимъ соввтомъ [так!]»); 107 («Ни чертъ, ни
дъво ни чернецъ» - «Ни чортъ, ни дввка, ни чернецъ»); 108 («Ни
въздремлвтъ» - «Не вздремлетъ»); 109 («- Барковъ!» - «_Борковъ! ...››);
113 («красоты [было вначале «красотой», исправлено сразе же] ›› - «красо-
ты»); 116 («Насилу съ нимъ расталась;» - «На силу съ нимъ разсталась»);
117 («деъшой» - «дневной»); 123 («Ґласитъ вездв, великъ Барковъ» - «Вездіз
ГласИГь: ВелИКЪ Барковъ»); 127 («КабаКаХЪ» - «ВЪ КабаКаХЪ»); 138 («ПОЄТЪ» -
«Паётъ»); 143 («подолъ» - «падалъ [так!]»); 145 («растрига» - «разстрига››);
146 («кататься ...›› - «кататся››); 148 («смвркаться» - «смвркатся»); 151 («Вос-
пвлъ» - «Возпвлъ»); 153 («нвжньпїт сгшилекъ» - «нвжной секелекъ››); 161 («на-
гишемъ» - «нагишомъ»); 162 («Аожиться поневолв» - «Аожится по нізво-
лИ»); 165 («ТИТЬКИ» - «ТИТкИ››); 169 («ЧЪСТНуЮ» - «ЧЄСТНуЮ»»); 173 («КаКуЮ
плату воспрему?» - «Какуюжъ Плату восприму. ....››); 174 («А! мой сьшъ]» -
«А, а мой СЫНЪ»); 175 («ПОСлуШай!» - «ПОСлуШай»); 180 («ОСМОДЄЯ» - «АСМО-
дея»); 181 («бедный» - «бедной»); 182 («Что станемся» - «Что станется››);
187 («усердно» - «усердъемъ»); 190 («И матерну прореху» - И матери
прорвху! -»); 191 («нежные» - «нежныя»); 192 («Здвсь» - «Сдвсь»); 195 («оби-
телв» - «обители»); 199 («вбетъ по цвлымъ» - «Ебетъ по целымъ››);
201 («ЪбеТЪ; НО ПлаМеННЫй» - «ЕбеТЪ! - НО ПлаМ'ЬННЫй»); 203 («ВеСеННій» -
«весен_ій»); 205 («Увы.. .ужастный» - «Увы! .. .ужасный»); 206 («Ужь» -
«Ужъ»); 208 («водрузилось» - «вооружилось [так!]»); 209 («двтининъ» -
«двтины»); 210 («Несчастный» - «Нещастный»); 224 («Не становиться» -
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«не становится»); 226 («гласъ» - «глазъ»); 229 («Растригу муЧила» - «Разтригу
[ТаКЁ] МуЧЄла»); 231 («Вдаль, - ›› - «ВЪ Даль»); 235 («УЖЬ блядь» - «УЖЪ
блядъ»); 247 («вдугь престалъ» - «вдругь предсталъ»); 248 («Свшценнику› -
«Священъшка»); 249 («Въ зеленомъ <...> сюртукв,» - «Въ зелвномъ <...> сер-
тукв»); 250 («Спущеными» - «Съ спущенными»); 253 («поввлвлъ?» - «по-
велвлъ?»); 256 («Что двлать мнв» “Дрочися”» - «Что двлать мнв? - дрочи
[так!]»); 258 («Тресъ-тресь,» - «Трясъ, Трясъ»); 265 (Щелкатъ ключъ» - «Щол-
кать ключь››); 274 («Со страху» - «Со страха»); 275 («Трепвщетъ» -
«Трепещетъ»); 278 («растригЬ» - «разстригЬ»); 280 («Развяску» - «Развязку»);
281 («Беги» - «Б'ЬГИ»); 285 («УсердНО» - «УСЪрдН0»); 287 («Сказалъ - ИЗ-
чезъ - и здвсь» - «Сказалъ, изчезъ и сдесь [так!]››)

Список Щ (принято обозначеъше, предложеъшое М.А. Цявловским). Не-
точное описаъше сгщскаЩ М.А. Цявловским приведено им в издаъшях (цит.
по: ТБ КЦ 1996: 170; ТБ 2002: 179-180). Вот это описаъше:

Шестой текст - отрывок в шестьдесят семь стихов, имеющийся
в сборнике, принадлежавшем П.Е. Щеголеву, затем им подаренном
БА. Модзалевскому и от последнего постушвшем в Пушкинскшй дом41.
[на с. 303 в примечании 41 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира читаем:
«Шифр этой единицы хранеъшя нам неизвестен (по сообщеъшю А.В. Дуб-
ровского, сборы/ш попрежнему хранится в Пушкинском Доме).»]. Сбор-
нш< этот представляет собою том в лист в красном кожаном переплете
с золотым тиснеъшем; на форзаце (так! - /1.Б.) написано: «Стихотворенія
1832 (так! - ./1.Б.) года». Эта дата означает время, когда тетрадь нача-
ла заполняться (так! - /1.Б.), но вписывались в нее тексты и в 1851 году
(так! - АБ). На стр. 206-208 имеется отрывок из баллады Пушкша,
озаглавленньпїі «Тень Баркова». Текст здесь худший из всех мне извест-
ных. Изобилующий орфографическими ошибками и искаженными до
полной бессмыслицы словами текст не разделен на строфы и заключа-
ет в себе 1-22, 25-44 и 91-115 стихи баллады. Текст подписи не имеет.
Этот текст дальше обозначен: Щ. По этому списку Н.О. Аернер в своей
статье о балладе в «Огоньке» напечатал двадцать (так! Должно быть:
«девятнадцать», подсчет номеров нижеследующих строк дает итого-
вую цифру «девятнадцать», в черновом автографе «Комментариев»
М.А. Цявловского в нижеследующем перечне номеров строк была еще
строка «13», которую он зачеркнул, но забыл исправить итоговую сумму
«двадцать» на «девятнадцать - ./1.Б ) стихов: 2 (не полностью)42, [на с. 303
в большом примечании 42 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира разночте-
ния этой строки в издаъшях: Аернер 1929 и Аернер 1929а] 3, 9, 19, 20, 33
(не полностью), 34, 35, 36 ( с опечаткой: «нежны», вместо: <<нежной>>43),
[на с. 303 в большом примечани 43 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира о
конъектурах Н.О. Аернера и Ч.Дж. Де Микелиса] 37, 39-42 (с конъек-
турами, дающими правильное чтение), 43, 44 ( с ненужной конъектурой:
«Толкает в стих упрямой»), 112, 113 (не полностью) и 114 стихи*. [Сноска
въшз М.А. Цявловского] (* Всего напечатано в статье Аернера семьдесят
один (так! Должно быть: «72», т. к. М.А. Цявловскшїт пропустил в ъшже-
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ñëåäóþùåì ïåðå÷íå ñòðîêó 247, êîòîðàÿ åñòü â ñòàòüå Í.Î. Ëåðíåðà. — 
Ë.Á.) ñòèõ: 1—9, 19, 20, 33—44, 57—62, 73—76, 85—114, 281—288 ñòèõè44 
[íà ñ. 303 â ïðèìå÷àíèè 44 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: 
«Â äåéñòâèòåëüíîñòè â çàìåòêå Ëåðíåðà íàïå÷àòàíû 72 ñòèõà «Òåíè 
Áàðêîâà»: Öÿâëîâñêèé óïóñòèë èç âèäó 247-é ñòèõ, âîñïðîèçâåäåííûé ïî 
ïóáëèêàöèè Ãàåâñêîãî (ñì. 1929 à, [9]; 1929 á, 52; ñð. Puškin 1990, 31—
32).»]. Â ñòèõå 284 ââåäåíà íåâåðíàÿ êîíúåêòóðà: Š«šÏî-öàðñêèŠ»š, âìå-
ñòî Š«šÑâÿòûåŠ»š.).

Ñðàâíèòå îïèñàíèå ñïèñêà Ù â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ è â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå 
ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô 373).

Ñèãëà «Ù» îáîçíà÷àåò ôàìèëèþ Ï.Å. Ùåãîëåâà.
Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå íàõîäèòñÿ ñïèñîê Ù: ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä 

ñïåö<èàëüíîãî> õð<àíåíèÿ>. Îïèñü 2. Åä. õð. 5. 
Íà íåíóìåðîâàííîé òèòóëüíîé ñòðàíèöå çàãëàâèå: «Ñòèõîòâîðåíiÿ.|

1852 ãîäà», à íå 1832 ãîäà. Îøèáî÷íàÿ äàòèðîâêà ðóêîïèñè 1832 ãîäîì ïðî÷-
íî âîøëà â íàó÷íûé îáîðîò. Âïåðâûå òàêàÿ äàòà áûëà óêàçàíà Í.Î. Ëåð-
íåðîì â 1929 ã. â ñâîåé ñòàòüå â æóðíàëå «Îãîíåê»: «(ñáîðíèê ”Ñòèõîòâîðå-
íèÿ“, 1832 ã., èç ñîáðàíèÿ Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî, ñòð. 206—208)» (Ëåðíåð 1929: 
[8]; 1929à: 50). Â.Í. Îðëîâ â ïðèìå÷àíèÿõ ê ñáîðíèêó «Ýïèãðàììà è ñàòè-
ðà» òàêæå íàçâàë äàòó: 1832 ã. (Ýïèãðàììà è ñàòèðà 1931: 146). Ã.À. Ãóêîâ-
ñêèé äàòèðóåò: «<...> ïî îäíîìó ñáîðíèêó ÈÍËÈ (1830* ãã.) <...>» (ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. 387 (Àðõèâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). ¹ 148 (Ïèñüìî Ã.À. Ãóêîâñêîãî îò 
20.11.1931 ã. Ë. 8îá. — 9)). Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèé è Í.È. Ìîðäîâ÷åíêî â èç-
âåñòíîì òðóäå «Áèáëèîãðàôèÿ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è ëèòåðàòóðû 
î íåì, 1918—1936. ×àñòü I». (Ì.; Ë., 1952) íà ñ. 38 ñî ññûëêîé íà Í.Î. Ëåðíå-
ðà òàêæå óêàçàëè íà ñïèñîê «(Ñòèõîòâîðåíèÿ, 1832) Ïóøêèíñêîãî Äîìà». 
Ë.Ì. Äî áðîâîëüñêèé, â ñîñòàâëåííîé èì äî 1963 ã. îïèñè ¹ 2 ôîíäà Ñïåö-
õðàíåíèÿ ÈÐËÈ åä. õð. 5 äàåò òàêîå îïèñàíèå: «Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé ðàç-
íûõ àâòîðîâ. Â êðàñíîì êîæ. ïåðåïëåòå. (30-å ãîäû XIX â.). 258 ñòð. Ïîñò<óï-
ëåíèå> 1926. ¹ 447». Èòàëüÿíñêèé ó÷åíûé ×åçàðå Äæ. Äå Ìèêåëèñ (Cesare 
G. De Michelis) â ñâîåì ïðåäèñëîâèè (íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå) ê ïåðåâîäó íà 
èòàëüÿíñêèé ÿçûê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà, ññûëàÿñü íà Í.Î. Ëåðíåðà, 
ïèøåò îá èñïîëüçîâàíèè ïîñëåäíèì ðóêîïèñè 1832 ã. (Puškin 1990: 31). Äðó-
ãîé èòàëüÿíñêèé ó÷åíûé Ñòåôàíî Ãàðäçîíèî (Stefano Garzonio) â ñâîåé ñòàòüå 
«Îá èçäàòåëüñêîé ñóäüáå áàëëàäû Òåíü Áàðêîâà: êðèòè÷åñêèé îáçîð» òàêæå 
ïèøåò, ññûëàÿñü íà Í.Î. Ëåðíåðà, î «ðóêîïèñè 1832 ã., ñîõðàíèâøåéñÿ â 
Ïóøêèíñêîì Äîìå» (Ãàðäçîíèî 1994: 211). Â.Ï. Ñòåïàíîâ â ñòàòüå «Ñïèñêè 
«áàðêîâèàíû» â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Ïóøêèíñêîãî äîìà» äàåò òàêîå îïèñà-
íèå: «Ðóêîïèñü íîìåð 5. «Ñòèõîòâîðåíèå (òàê! — Ë.Á.) 1832 ãîäà». Ïîñòóïèëà 
â 1926 ãîäó îò Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî. Â îòëè÷èå îò ïðåäûäóùèõ ñáîðíèêîâ, 
çà ïîëíåí íå ïèñàðñêèì, à âëàäåëü÷åñêèì ïî÷åðêîì. Äàòà â íàçâàíèè ôèêñè-
ðóåò çàâåäåíèå ýòîãî ñâîåîáðàçíîãî ñáîðíèêà-àëüáîìà. Îí çàïîëíÿëñÿ è ïîçä-
íåå (òàê! — Ë.Á.). Ñþäà âîøëè ñòèõîòâîðåíèÿ, ïðèíàäëåæàùèå, âîçìîæíî, 
âëàäåëüöó (òàê! — Ë.Á.) è èìåþùèå òî÷íûå äàòû: 18 àïðåëÿ 1849 (ëèñò 36), 
30 íîÿáðÿ 1851 (ëèñò 36) (òàê! — Ë.Á.). Ïî ñîäåðæàíèþ ïðîèçâåäåíèÿ, ñîñòà âèâ-
øèå ñáîðíèê, ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ñìåñü ñîáñòâåííî ýðîòè÷åñêèõ ñòèõî òâî-

ðå íèé è ëþáîâíîé ëèðèêè ïåðâîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Èç ïðîèçâåäåíèé 
«áàðêîâèàíû» ñþäà âîøëè: «Ðîíäî íà ëþáèìîå ðóññêîå âûðàæåíèå» (Ñ. 49—
53), «Îäà Ïðèàïó» (Ñ. 54), «Ôîìèí ïîíåäåëüíèê» (Ñ. 78)» (Ñòåïàíîâ 1999: 610). 
À.Â. Äóáðîâñêèé â ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèí: (Ïðèæèçíåííûå ñïè ñêè ýðîòè-
÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è ýêñïðîìòîâ, ïðèïèñûâàâøèõñÿ Ïóøêè íó)» ïèøåò:

Â Ïóøêèíñêîì Äîìå õðàíÿòñÿ äâà ñïèñêà «Òåíè Áàðêîâà». Îäèí èç 
íèõ (íåïîëíûé è áåç ïîäïèñè) â ñáîðíèêå êðàñíîãî êîæàíîãî ïåðåïëåòà 
ñ çîëîòûì îáðåçîì: «Ñòèõîòâîðåíèÿ 1832 ãîäà» ïðèíàäëåæàë Ï.Å. Ùå-
ãîëåâó è áûë ïîäàðåí èì Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîìó, îò êîòîðîãî è ïîñòóïèë 
â Ïóøêèíñêèé Äîì65. [ññûëêà À.Â. Äóáðîâñêîãî]65 (ÏÄ, Ñ.Õ., îï. 2, ¹ 5, 
ñ. 206—208). Äðóãîé, áîëåå ïîçäíèé — â ñáîðíèêå «Ýðîòèêà», èç ñî-
áðàíèÿ Ã.Â. Þäèíà, ïîäïèñàí: «Ïàâëóøêà Åðíèê»66 (66 Òàì æå, ¹ 7, 
ë. 63îá. — 73). Ìîæåò áûòü, ýòî è åñòü ïîäëèííûé àâòîð «Òåíè Áàðêî-
âà»!.. (Äóáðîâñêèé 2005: 317; Äóáðîâñêèé 2007: 38).

Âèçóàëüíîå èññëåäîâàíèå ðóêîïèñè ïîêàçàëî ñëåäóþùåå:
Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå çàãëàâèå è öèôðû «1852» ïîñëå ïåðâè÷íîé çàïèñè 

÷åðíûìè ÷åðíèëàìè îáâåäåíû âòîðè÷íî ñèíèìè ÷åðíèëàìè è â âåðõíåé 
÷àñòè öèôðû «5» îáðàçîâàëîñü íåáîëüøîå óòîëùåíèå, íî ïðè ðàññìîòðåíèè 
÷åðåç ëóïó ãîðèçîíòàëüíàÿ ëèíèÿ â âåðõó öèôðû «5» îò÷åòëèâî âèäíà. Íà 
ñ. 34 çàïèñàíî ñòèõîòâîðåíèå, ïîñâÿùåííîå: «Å.Ð.... ðãú. 1851 ã. íîÿáðÿ 30» ñ 
ïîäïèñüþ: «Ä.Í........»; íà ñ. 36 çàïèñàíî ñòèõîòâîðåíèå «Ï¼ñíü Ïàæà. 1849 ã. 
18 àïð¼ëÿ» ñ ïîäïèñüþ: Í. Ïàâëîâú». Ýòî äàòû ñîçäàíèÿ ñòèõîòâîðåíèé, 
à íå äàòû çàïèñûâàíèÿ èõ â ðóêîïèñü (íî èìåííî òàê ýòî áûëî îøèáî÷íî âîñ-
ïðèíÿòî Ì.À. Öÿâëîâñêèì è ïîñëåäóþùèìè èññëåäîâàòåëÿìè). Àâòîðîì 
ïîñëåäíåãî ñòèõîòâîðåíèÿ ÿâëÿåòñÿ Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Ïàâëîâ (1803—
1864)40.

Òåõíîëîãèÿ èçãîòîâëåíèÿ è ñîçäàíèÿ ðóêîïèñè áûëà ñëåäóþùàÿ. Íå-
óñòà íîâëåííûé ñîñòàâèòåëü êóïèë ëèñòû áåëîé ïëîòíîé áóìàãè áåç ôèëèãðà-
íåé è øòåìïåëåé, ñîãíóë èõ âäâîå, âëîæèë äðóã â äðóãà, îáðàçîâàâ òåòðàäè 
ïî 10—12 ëèñòîâ è â òå÷åíèå 1852 ã. âïèñàë òåêñòû èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ íà 
îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ êîðè÷íåâûìè ÷åðíèëàìè ìåëêèì, áûñòðûì, ìàëîðàç-
áîð÷èâûì ïî÷åðêîì. Çàòåì ýòè òåòðàäè áûëè ñøèòû, ñêëååíû è ñ ïîìîùüþ 
äâóõ ëèñòîâ [I—II] ôîðçàöà è äâóõ ëèñòîâ [III—IV] íàõçàöà èç ïëîòíîé çåëå-
íîé áóìàãè ïîä «ìðàìîð» âñòàâëåíû â öåëüíîêîæàíûé êðàñíûé ïåðåïëåò. 
Íà ïåðåïëåòå âûòåñíåíà ðàìêà, íà êîðåøêå áëèíòû è óêðàøåíèÿ, çîëîòîé 
îáðåç áëîêà ñ òðåõ ñòîðîí. Ðàçìåð áëîêà 38 × 24 ñì. Òîëüêî ïîñëå âïèñûâà-
íèÿ òåêñòîâ â òå÷åíèå 1852 ã. èç èìåâøèõñÿ íà òî âðåìÿ ó ñîñòàâèòåëÿ ðàçíûõ 

40 Ñì. î íåì áîëüøóþ áèîãðàôè÷åñêóþ ñòàòüþ: Çàéöåâà, È.À. Ïàâëîâ Íèêîëàé Ôèëèï-
ïîâè÷ // Ðóññêèå ïèñàòåëè 1800—1917: áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü / ãë. ðåä. Ï.À. Íèêîëàåâ; 
ðåä êîë.: Â.Í. Áàñêàêîâ, Á.Ë. Áåññîíîâ, Í.Á. Âîëêîâà [è äð., âñåãî íà òèò. ñ. 21 èìÿ]. — Ì.: 
Íàó÷íîå èçä-âî «Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»: Íàó÷íî-âíåäðåí÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå 
ÔÈÀÍÈÒ, 1999 (Óëüÿíîâñê: Îòïå÷àòàíî â ÃÓÏ ÈÏÊ “Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè”, ñäàíî â 
íàáîð 10.09.97, ïîäï. â ïå÷àòü 30.03.98).— [Ò.] 4: Ì-Ï. — Ñ. 489—493; 27 × 17 ñì. — (Ðóññêèå 
ïèñàòåëè 11—20 ââ.: ñåðèÿ áèîãðàôè÷åñêèõ ñëîâàðåé) / Íàó÷íîå èçäàòåëüñòâî «Áîëüøàÿ 
Ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»; Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) Ðîññèéñêîé 
àêàäåìèè íàóê). Ñì. òàêæå: ×åðåéñêèé 1975, 1976: 300; ×åðåéñêèé 1988, 1989: 319.
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следующем перечне строку 247, которая есть в статье Н.О. Аернера. -
./1.Б.) стих: 1-9, 19, 20, 33-44, 57-62, 73-76, 85-114, 281-288 стихи44
[на с. 303 в примечании 44 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира Читаем:
«В действительности в заметке Аернера напечатаны 72 стиха «Тени
Баркова»: Цявловский упустил из виду 247-й стих, воспроизведеъшьпїт по
публикации Ґаевското (см. 1929 а, [9]; 1929 б, 52; ср. Риёкіп 1990, 31-
32).»]. В стихе 284 введена неверная конъектура: <<<>По-царски<»>, вме-
сТО <<<>СВЯТЬІЄ<››>.).

Сравъште описаъше спискаЩ в Верстке ТБ КЦ и в черновом автографе
ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф 373).

Сигла «Щ» обозначает фамилию П.Е. Щеголева.
Местонахождение рукописи, где находится список Щ: ИРАИ РО. Фонд

спец<иального> хр<анения>. Опись 2. Ед. хр. 5.
На ненумерованной титульной странице заглавие: «Стихотворенія.|

1852 года», а не 1832 года. Оцшбочная датировка рукошси 1832 годом проч-
но вошла в научньпїт оборот. Впервые такая дата была указана Н.О. Аер-
нером в 1929 г. в своей статье в журнале «Огонек»: « (сборник ,,Стихотворе-
ния“, 1832 г., из собрания Б../\. Модзалевското, стр. 206-208)» (Аернер 1929:
[8]; 1929а: 50). В.Н. Орлов в примечаниях к сборнику «Эпиграмма и сати-
ра» также назвал дату: 1832 г. (Эпиграмма и сатира 1931: 146). Г.А. Гуков-
ский датирует: «<...> по одному сборнику ИНАИ (1830* гг.) <...>›› (ИРАИ
РО. Ф. 387 (Архив М.А. Цявловското). По 148 (Письмо Г.А. Гуковского от
20.11.1931 г. А. 8об. - 9)). А.М. Добровольский и Н.И. Мордовченко в из-
вестном труде «Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы
о нем, 1918-1936. Часть І». (М.; А., 1952) на с. 38 со ссылкой на Н.О. Аерне-
ра также указали на список «(Стихотворения, 1832) Пу1ш<инского Дома».
А.М. Добровольский, в составленной им до 1963 г. описи По 2 фонда Спец-
хранеъшя ИРАИ ед. хр. 5 дает такое описаъше: «Сборъшк стихотвореш/пїт раз-
ных авторов. В красном кож. переплете. (30-е годыХІХ в.). 258 стр. Пост<уп-
ление> 1926. По 447». Итальянский ученьпїт Чезаре Дж. Де Микелис (СеЅате
С. ІЭе МісЬеІіЅ) в своем предисловии (на итальянском языке) к переводу на
итальянскшїт язьж «Теща Баркова»А.С. Пушкина, ссылаясь наН.О. Аернера,
пишет об использованІ/ш последним рукописи 1832 г. (Риёкіп 1990: 31). Дру-
гой итальянскшїт ученьпїт Стефано Гардзонио (Ѕїеїапо Сашопіо) в своей статье
«Об издательской судьбе баллады Тенъ Баркова: критический обзор» также
пишет, ссылаясь на Н.О. Аернера, о «рукописи 1832 г., сохранившейся в
Пушкинском Доме» (Гардзонио 1994: 211). В.П. Степанов в статье <<СШски
«барковианы» в Рукогшсном отделе Пушкинского дома» дает такое описа-
ние: «Рукописъ номер 5. «Стихотворение (так! - /1.Б.) 1832 года». Поступила
в 1926 году от БА. Модзалевского. В отличие от предыдущих сборы/шов,
заполнен не Шсарским, а владельческим почерком. Дата в назваъши фикси-
рует заведеъше этого своеобразного сборъшка-альбома. Он заполнялся и позд-
нее (так! - /1.Б..) Сюда вошли стихотворения, принадлежащие, возможно,
владельцу (так! - АБ.) и имеющие точные даты: 18 апреля 1849 (лист 36),
30 ноября 1851 (лист 36) (так! -АБП) По содержанию произведеъшя, составив-
шие сборнш<, представляют собой смесь собственно эротических стихотво-
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рений и любовной лирики первой половины ХІХ века. Из произведений
«барковианы» сюда вошли: «Рондо на любимое русское выражеъше» (С. 49-
53), «Ода Приапу» (С. 54), «Фомы/пт понедельш/ж» (С. 78)» (Степанов 1999: 610).
АБ. Дубровскшїт в статье «Мнимьпїт ПушкШ: (Прижизненные списки эроти-
ЧЄСКИХ СТИХОТВОрЄНІ/Й И ЭКСПРОМГОВ, ПрИПИСЬІВаВШИХСЯ ПУЦІКИНУ) >> Ш/ІШЄТІ

В ПуцІкШском Доме хранятся два сгшска «Теъш Баркова». ОдІ/щ из
них (неполньпїт и без подписи) в сборнике красного кожаного переплета
с золотым обрезом: «Стихотвореъшя 1832 года» принадлежал П.Е. Ще-
голеву и был подарен им Б../\. Модзалевскому, от которого и постуШ×1л
в Пуцп<инск1×п>1 Дом65. [ссылка АБ. Дубровского]65 (ПД, С.Х., оп. 2, Мо 5,
с. 206-208). Другой, более поздний - в сборнике «Эротика», из со-
брания РВ. Юдина, подписан: «Павлущка Ерник»66 (66 Там же, Мо 7,
л. 63об. - 73). Может быть, это и есть подлинный автор «Теъш Барко-
ва››!.. (Дубровский 2005: 317; Дубровский 2007: 38).

Визуальное исследоваъше рукописи показало следующее:
На титульной странице заглавие и цифры «1852» после первичной записи

черными чернилами обведены вторично синими чернилами и в верхней
части цифры «5» образовалось небольшое утолщеъше, но при рассмотрентш
через лупу горизонтальная линия в верху цифры «5» отчетливо видна. На
с. 34 записано стихотвореъше, посвященное: «Е.Р.... ргь. 1851 г. ноября 30» с
подписью: «Д.Н........»; на с. 36 записано стихотвореъше «Пвснь Пажа. 1849 г.
18 апріэля» с подписью: Н. Павловъ». Это даты создания стихотворений,
а не даты записывания их врукописъ (но именно так это было ошибочно вос-
принято М.А. Цявловским и последующими исследователями). Автором
последнего стихотворения является Николай Филиппович Павлов (1803-
1864)4°.

Технология изготовления и создания рукописи была следующая. Не-
установлеъшьпїт составитель куШ×1л листы белой плотной бумаги без филигра-
ней и штемпелей, согнул их вдвое, вложил друг в друга, образовав тетради
по 10-12 листов и в течение 1852 г. вписал тексты из разных источъшков на
обеих сторонах листов коричневыми черъшлаь/щ мелким, быстрым, малораз
борчивым почерком. Затем эти тетради были сцшты, склеены и с помощью
двух листов [І-П] форзаца и двух листов [ПІ-Щ нахзаца из плотной зеле-
ной бумаги под «мрамор» вставлены в цельнокожаньпй красный переплет.
На переплете вытеснена рамка, на коре1ш<е блинты и украшения, золотой
обрез блока с трех сторон. Размер блока 38 × 24 см. Только после втшсыва-
ъшя текстов в течеъше 1852 г. из имевшихся на то время у составителя разных

40 См. о нем большую биографическую статью: Зайцева, ИА. Павлов Николай Филип-
пович // Русские писатели 1800-1917: биографический словарь / гл. ред. П.А. Николаев;
редкол.: В.Н. Баскаков, БА. Бессонов, Н.Б. Волкова [и др., всего на тит. с. 21 имя]. - М.:
Научное изд-во «Большая Российская энциклопедия»: Научно-внедренческое предприятие
ФИАЪП/ІТ, 1999 (Ульяновск: Отпечатано в ГУП ИШ “Ульяновский Дом печати”, сдано в
набор 10.09.97, подп. в печать 30.03.98) .- [Т.] 4: М-П. - С. 489-493; 27 × 17 см. - (Русские
писатели 11-20 вв.: серия биографических словарей) / Научное издательство «Большая
Российская энциклопедия»; Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской
академии наук). См. также: Черейский 1975, 1976: 300; Черейский 1988, 1989: 319.
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èñ òî÷íèêîâ, îí äàë ïîñòðàíè÷íóþ ïàãèíàöèþ ðóêîïèñè 1—257, ïðîíóìåðî-
âàâ â òîì ÷èñëå è ïóñòûå ñòðàíèöû. Åùå äî íóìåðàöèè ñòðàíèö áûëè âûðâà-
íû: îäèí ëèñò (ñ òåêñòîì?) ìåæäó ñ. 32—33, îäèí ëèñò (ñ òåêñòîì?) ìåæäó 
ñ. 50—51, ïî îäíîìó ëèñòó ñ òåêñòîì ìåæäó ñ. 252—253, 254—255. Â êîíöå 
åùå äî íóìåðàöèè âûðâàíî îêîëî 10 ïóñòûõ ëèñòîâ.

Òåêñò çàíèìàåò ñòðàíèöû 1—210, 212—223, 226—233, 255—257. Ïóñòûå 
ñòðà íèöû 211, 224—225, 234—254, [1 = 258]. Â êîíöå íà ñ. 255—257: «Îãëàâëå-
íiå», ãäå ïðèâåäåíû [235] íåíóìåðîâàííûõ íàçâàíèé ñòèõîòâîðåíèé ñ óêàçà-
íèåì ñòðàíèö. Ñëîâî «Îãëàâëåíiå» íàïèñàíî öâåòíûìè êàðàíäàøàìè.

Ïóñòûå ñòðàíèöû 234—254 ïåðåä «Îãëàâëåíèåì» áûëè òàêæå ïðîíóìå-
ðîâàíû è ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïîñëåäóþùåãî âïèñûâàíèÿ íîâûõ òåêñòîâ, íî 
îíè îêàçàëèñü íåçàïîëíåíû. Òîëüêî ïîñëå âïèñûâàíèÿ òåêñòîâ â òå÷åíèå 
1852 ãîäà è âñòàâêè òåòðàäåé â ïåðåïëåò, ñîñòàâèòåëü èçãîòîâèë òèòóëüíûé 
ëèñò. Îí âçÿë îòäåëüíûé ëèñò áîëåå òîíêîé ñåðîé áóìàãè, ïðèêëåèë åãî ê 
ñòðà íèöå ñ ïàãèíàöèåé 1 è íà íåíóìåðîâàííîé òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. [1]) 
íàïèñàë: «Ñòèõîòâîðåíiÿ.|1852 ãîäà». Îáîðîò òèò. ñ. (ñ. [2] ïóñòîé. Íà äâóõ 
ëèñòàõ (ñ. 13—16) çàïèñàí òåêñò «Ïåðâàÿ íî÷ü» è âêëååíû îíè ïîçäíåå âìå-
ñòî äâóõ âûðâàííûõ ëèñòîâ ñ òåêñòîì.

Â ðóêîïèñè îáíàðóæåíû âëîæåííûå è çàïèñàííûå êàðàíäàøîì òåì æå 
ïî÷åðêîì è òåì æå ñîñòàâèòåëåì ñòèõîòâîðåíèÿ: ìåæäó ñ. 244—245 äâà 
ëèñòà (4 ñ. òåêñòà); ïîñëå ñ. 257 â êîíöå äâà ëèñòà (3 ñ. òåêñòà). Ìåæäó 
ñ. 128—129 îáíàðóæåí îäèí ëèñò (1 ñ. òåêñòà; 16,5 × 13 ñì) ñ óêàçàíèåì ïîâòîð-
íî çàïèñàííûõ òåêñòîâ (ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî ñîñòàâèòåëü ïåðåïèñûâàë 
òåêñòû èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ, ãäå îíè ìîãëè ïîâòîðÿòüñÿ).

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: [II] ë. ôîðçàö, [2], 257, [1] ñ., ë. [III—IV] íàõ-
çàö; 2° (38 × 24 ñì) + Ïðèëîæåíèå [5] ë. (8 ñ. òåêñòà). Â ïåðåïëåòå.

Ðóêîïèñü ñîäåðæèò ñòèõîòâîðåíèÿ, ñîçäàííûå äî 1852 ã., îíà âêëþ÷àåò 
òåêñòû êàê ÕVIII â., òàê è ïåðâîé ïîëîâèíû ÕIÕ â., êàê ëþáîâíóþ ëèðèêó, 
òàê è ñòèõîòâîðåíèÿ ñ îáñöåííîé ëåêñèêîé. Âñå ñòèõîòâîðåíèÿ â ðóêîïèñü 
áûëè ïåðåíåñåíû èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ â òå÷åíèå îäíîãî 1852 ãîäà. Ïîýòî-
ìó, âûâîä Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î òîì, ÷òî

<...> íà ôîðçàöå (òàê! íàäî íà òèò. ëèñòå — Ë.Á.) íàïèñàíî: “Ñòèõîòâîðåíèÿ 
1832 ãîäà”. Ýòà äàòà îçíà÷àåò âðåìÿ, êîãäà òåòðàäü íà÷àëà çàïîëíÿòüñÿ, 
íî âïèñûâàëèñü â íåå òåêñòû è â 1851 ãîäó

ñëåäóåò ïðèçíàòü îøèáî÷íûì.
Íà ôîðçàöå ë. [II] îáîðîò íàïðîòèâ òèòóëüíîé ñòðàíèöû íàäïèñü àðõèâ-

íàÿ: «¹ 447 ïîñò.<óïëåíèå> 1926 ã. îò Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî».
Ôàêñèìèëüíî ïðèâîäèì ëèñò èç ñïèñêà Ù ñ çàãîëîâêîì «Ò¼íü Áàðêîâà.»
Íà ñ. 206—208: «Ò¼íü Áàðêîâà.». Ñòðîêè 1—22, 25—44, 91—115, âñåãî 

67 ñòðîê. Ñòðîôû íå âûäåëåíû, ñòðîêè áåç îòñòóïîâ. Â ðóêîïèñè â ýòîì ìåñ-
òå ëèñòû íå âûðâàíû, çíà÷èò ñîñòàâèòåëü ïîëó÷èë äëÿ ïåðåïèñûâàíèÿ íå-
ïîëíûé ñïèñîê «Ò¼íè Áàðêîâà». Áðîñàåòñÿ â ãëàçà êðàéíèå ïîñïåøíîñòü, 
áûñòðîòà è íåâíèìàòåëüíîñòü ïðè ïåðåïèñûâàíèè. Òàê â 1-é ñòðîêå ñïèñêà, 
ñ êîòîðîé îñóùåñòâëÿëîñü ïåðåïèñûâàíèå, áûëî: «Îäíàæäû çèìíèìú âå-
÷åðêîìú», íî ïåðåïèñ÷èê, ãëÿíóâ íà ïåðâîå ñëîâî, äàëåå çàïèñàë: «Îäíàæäû 
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источников, он дал постраъшчную пагинацию рукописи 1-257, пронумеро-
вав в том числе и пустые страницы. Еще до нумерацгш страниц были вырва-
ны: один лист (с текстом?) между с. 32-33, один лист (с текстом?) Между
с. 50-51, по одному листу с текстом между с. 252-253, 254-255. В конце
еще до нумерации вырвано около 10 пустых листов.

Текст занимает страницы 1-210, 212-223, 226-233, 255-257. Пустые
страницы 211, 224-225, 234-254, [1 = 258]. В конце на с. 255-257: «Оглавле-
ніе», где приведены [235] ненумероваъшых названий стихотворений с указа-
нием страъшц. Слово «Оглавленіе» написано цветными карандашами.

Пустые страъшцы 234-254 перед «Оглавлением» были также пронуме-
рованы и предназначены для последующего вписывания новых текстов, но
они оказались незаполнены. Только после вписывания текстов в течение
1852 года и вставки тетрадей в переплет, составитель изготовил титульный
лист. Он взял отдельньпїт лист более тоъшой серой бумаги, прш<леил его к
странице с пагинацией 1 и на ненумерованной титульной странице (с. [1])
написал: «Стихотворенія | 1852 года». Оборот тит. с. (с. [2] пустой. На двух
листах (с. 13-16) записан текст «Первая ночь» и вклеены они позднее вме-
сто двух вырванных листов с текстом.

В рукописи обнаружены вложенные и записаъшые карандашом тем же
почерком и тем же составителем стихотворения: между с. 244-245 два
листа (4 с. текста); после с. 257 в конце два листа (3 с. текста). Между
с. 128-129 обнаружен одгш лист (1 с. текста; 16,5 × 13 см) с указаъшем повтор-
но записанных текстов (это говорит о том, что составитель переписывал
тексты из разных источъшков, где они могли повторяться).

Физическая характеристика: [П] л. форзац, [2], 257, [1] с., л. [ІІІ-ІУ] нах-
зац; 2о (38 × 24 см) + Приложение [5] л. (8 с. текста). В переплете.

Рукопись содержит стихотворения, создаъшые до 1852 г., она включает
тексты как ХУІП в., так и первой половины ХІХ в., как любовную лирику,
так и стихотворения с обсценной лексикой. Все стихотвореъшя в рукопись
были перенесены из разных источников в течение одного 1852 года. Поэто-
му, вывод М.А. Цявловского о том, что

<...> нафорзаце (так! надо натиг. лисге-/1.Б ) нагщсано: “Стихотвореъшя
1832 года”. Эта дата означает время, когда тетрадь начала заполняться,
но вписывались в нее тексты и в 1851 году

следует признать ошибочным.
На форзаце л. [П] оборот напротив титульной страъшцы надпись архив-

ная: <<1\19 447 пост.<упление> 1926 г. от БА. Модзалевского».
Фикси/иилъно приводим лист из списки Щ с заголовком «ТЬнъ Баркови»
На с. 206-208: «Твнь Баркова.››. Строки 1-22, 25-44, 91-115, всего

67 строк. Огрофы не выделены, строки без отступов. В рукогщси в этом мес-
те листы не вырваны, значит составитель получил для переписываъшя не-
полньнй список «Твни Баркова». Бросается в глаза крайние поспешность,
быстрота и невнимательность при переписываъши. Так в 1-й строке сШска,
с которой осуществлялось переписывание, было: «Однажды зимнимъ ве-
черкомъ», но переписчгш, глянув на первое слово, далее загшсал: «Однажды
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âú çèìíié âå÷åðîêú», çàòåì ïîñìîòðåë ïîñëåäíåå ñëîâî è ïðèïèñàë â êîíöå 
åãî âìåñòî «ú» áóêâû «îìú», ïðè÷åì âûðàæåíèå «âú çèìíié» òàê è îñòàëîñü 
íåèñïðàâëåííûì. Ïðîïóùåíû ïðè ïåðåïèñûâàíèè ñòðîêè 23 (ïîòîìó, ÷òî 
îíà íà÷èíàåòñÿ òàêæå êàê ñòðîêà 21) è 24. Êàê ïðèìåðû ïîñïåøíîñòè óêà-
æåì: â ñòðîêå 5 â ñëîâå «ìîäíîé» çíà÷èëîñü äðóãîå íåðàçáîð÷èâî íàïèñàí-
íîå ñëîâî, â ñòðîêå 8 âìåñòî «ïüÿíûõú» áûëî «ïüÿíûé», â ñòðîêå 14 âìåñòî 
«ðüÿíîé» áûëî «ðüÿíûé», â ñòðîêå 21 âìåñòî «ïëåøü» áûëî «ïîåøü» è ò.ä. 
Ôàìèëèè «Õâàñòîâú» (ñò. 37), «Áîáðîâú» (ñò. 97), «Øàëèêîâà» (ñò. 98) ïîä-
÷åðêíóòû êðàñíûì êàðàíäàøîì.

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ êîíúåêòóðû, êîòîðûå óæå áûëè â ïåðåïèñûâàåìîì 
ñïè ñêå (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà Ù, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 3 («ðàç-
ñòðûãîþ» — «ðàçñòðèæåíûì» [ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì çà÷åðêíóòî è èñ-
ïðàâëåíî íà «ðàçñòðèãîþ»]); 11 («íà ïîñòåëè» — «íà ïîðÿäê¼»); 16 («ñòîëáú 
áàã ðÿíîé» — «ñòîëïú ðóìÿíîé»); 26 («Åìó ìàëþòêà» — «Åëäó Ïàðàøêà»); 
37 («Òàêú» — «Êàêú»); 96 («Óìà âú òåá¼ íå ìàëî.» — «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå 
ñòàëî.»); 97 («Íå ïîé ìåíÿ, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú» — «Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú 
ï¼ëú áîáðîâú»); 99 («Øàõìàòîâú, Øàõîâñêîé, Øèøêîâú» — «Øèõìàòîâú, 
Øàõîâñêîé»); 106 («ìîåé» — «ñâîåé»).

Íèæå òàêæå ïðèâîäÿòñÿ íåèñïðàâíûå ñòðîêè â ñïèñêå Ù, êîòîðûå âîç-
íèêëè âñëåäñòâèå ïîñïåøíîãî è íåâíèìàòåëüíîãî ïåðåïèñûâàíèÿ (ïåðâûìè 
èäóò ñòðîêè èç ñïèñêà Ù, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 1 («âú çèìíié âå÷åðîêú 
[ñðàçó æå èñïðàâëåíî íà «âå÷åðîêîìú»]» — «çèìíèìú âå÷åðêîìú»); 7 («òðåòié 
ãèëäié» — «òðåòié ãèëüäiè»); 9 («îñóøèëú áîêàëú» — «îñóøèâú áàêàëú»); 
13 («âñÿêú [ïî àíàëîãè ñî ñòðîêîé 9]» — «âñ¼õú»); 14 («ñðåäú» — «ñðåäü»); 
18 («Áëåäóíú» — «Áëÿäóíú»); 20 («Ïðiÿíà» — «Ïðiÿïà»); 22 («ñíîâà» — «ñå íîâó»); 
28 («åðøèòú» — «åðîøèòú»); 32 («öàëóåòú» — «öåëóåòú»); 35 («ñêëàíèëú» — 
«ñêëîíèëú»); 37 («Õâàñòîâú» — «Õâîñòîâú»); 39 («ïîëóíî÷íûõú» — «ïîëó-
íîùíûõú»); 41 («íåñ÷àñòíîå» — «íåùàñòíîå»); 42 («È âú áðîâú è êîñü [ñíà-
÷àëà áûëî «íîñú»] è ïðÿìî» — «È âú êðèâü! è âú êîñü è ïðÿìî»); 92 («òè-
øè» — «÷àñû»); 93 («Âåçüìè âú çàäîðíîé ìîé èçäîêú» — «Âîçüìè çàäîðíîé 
ìîé Ãóäîêú»); 94 («ïîïàëà» — «ïîïàëî»); 98 («Íå» — «Íè»); 100 («Ïðîêëÿòûé 
Qèàìñêèìú áîãîìú» — «Ïðîêëÿòûìú Ôèôèêîìú [òàê!] áîãîìú»); 101 («Êú 
÷¼ìó» — «Êú ÷åìóæü»); 102 («ïîýòîìú» — «ïîýòîìú [òàê!]»); 104 («ñîâ¼òîìú» — 
«ñîâ¼òîìú [òàê!]»); 105 («Áóäü èçú ïåâöåìú ïåâåöú») — «È áóäåøü èçú 
Ï¼âöîâú, ïåâåöú»); 107 («Íè ÷åðíûé íè ä¼âêè,» — «Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà,»); 
108 («Íå âçäðåìëþòú ïîäú òîáîþ» — «Íå âçäðåìëåòú ïîäú òîáîþ»); 109 («Áàð-
êîâú äîâîëåíú áóäåòú ìíîþ» — «—Áîðêîâ!... äîâîëåíú áóäåøü ìíîé»); 
110 («Ïðà âàçãëàñèëú äåòèíà» — «Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà»); 111 («È âäðóãú èç-
÷åñú» — «È âú ìèãú èç÷åçú»); 114 («Íå ðàçú ïîòî[òàê!]» — «Íå ðàçú ïîòîìú»); 
115 («êðàñîòà» — «íàãîòû»).

Çàìåíåíû áóêâû «å», «è» íà «¼» â ñòðîêàõ 2, 13, 17, 25, 30, 31, 36, 102, 110; 
áóêâû «îé» — íà «ûé», «ié» â ñòðîêàõ 5, 20, 38, 44.

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ù: «Ò¼íü Áàðêîâà.» [Ðóêîïèñü: 
ñòðîêè 1—22, 25—44, 91—115] / [àâòîð íå óêàçàí] // «Ñòèõîòâîðåíiÿ.|
1852 ãîäà» [Ðóêîïèñü] / [ñîñòàâèòåëü (ïåðåïèñ÷èê) íå óñòàíîâëåí]. — [Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã?], 1852. — Ñ. 206—208. — ([2], 257, [1] ñ.; 2° (38 × 24 ñì)). — 
Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 5. Ñ. 206—208.

Ñïèñîê Ì (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå Ì.À. Öÿâëîâñêèì). Ïðè-
âîäèì îïèñàíèå ñïèñêà Ì Ì.À. Öÿâëîâñêèì ïî èçä.: ÒÁ 2002: 179 (ñð.: ÒÁ 
ÊÖ 1996: 170):

×åòâåðòûé òåêñò èìååòñÿ â òåòðàäè â ëèñò, íà îáëîæêå îçàãëàâëåí-
íîé: «Ñî÷èíåí<i>å Áàðêîâà. Òåòðàäü 2-ÿ». Òåòðàäü (â ÷èñëå äðóãèõ ñ òà-
êèì æå çàãëàâèåì) ïðèîáðåòåíà â «Êíèæíîé ëàâêå ïèñàòåëåé» (Ìîñêâà) 
â 1936 ã. Ãîñóäàðñòâåííûì ëèòåðàòóðíûì ìóçååì38 [â ïðèìå÷àíèè 38 íà 
ñ. 303 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: «Íûíåøíåå ìåñòî-
íàõîæäåíèå ðóêîïèñè: ÐÃÀËÈ, ô. 74 (È.Ñ. Áàðêîâ), îï. 1, åä. õð. 4.»]. 
Â òåò ðàäè (áóìàãà áåç âîäÿíûõ çíàêîâ) äâàäöàòü ëèñòîâ (ñîðîê ñòðàíèö). 
Òåêñò áàëëàäû (áåç ïîäïèñè), çàíèìàþùèé ñòð. 8—22, èñêëþ÷èòåëåí ïî 
ñâîåé áåçãðàìîòíîñòè. Êðîìå âîñêëèöàòåëüíûõ è âîïðîñèòåëüíûõ<,> 
çíàêîâ ïðåïèíàíèÿ íåò. Âðåìÿ íàïèñàíèÿ, — âåðîÿòíî, íå ïîçäíåå XIX â. 
(òàê! — Ë.Á.). Ñò. 133 è 134 ïî îøèáê<å> íàïèñàíû äâàæäû, ñò. 159, 160, 
163 è 22139 íåò. [Â ïðèìå÷àíèè 39 íà ñ. 303 ÷èòàåì: «Â âåðñòêå îïå÷àòêà: 
211; ñð. íèæå, ïðèìå÷. 118.»]. Âìåñòî ïîñëåäíåãî íàïèñàíû âòîðè÷íî 
ñò. 213 è 214. Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà÷åí: Ì.

Ñðàâíèòå: Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). Îïèñàíèå ñïèñêà Ì â ÷åð-
íîâîì àâòîãðàôå ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è äàæå â ïåðâûõ ãðàíêàõ ÒÁ ÊÖ 
îò 13.04.1937 ã. îòñóòñòâóåò. Îíî áûëî ñôîðìóëèðîâàíî òîëüêî ïîñëå 13 àï-
ðåëÿ 1937 ã. è ñðàçó æå âïèñàíî âî âòîðûå ãðàíêè, ïî òåêñòó êîòîðûõ áûëà 
íàáðàíà Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ (òà, ÷òî ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ÈÐËÈ), íî íå áûëà ñâå-
ðåíà ñî âòîðûìè ãðàíêàìè. Ïîëàãàåì, ÷òî ñèãëà Ì îáîçíà÷àåò ìåñòî íàõîæ-
äåíèÿ: ìóçåé. È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ðàñøèôðîâûâàþò èíà÷å: «ñèã-
íàòóðà Ì — ìîñêîâñêèé ñïèñîê» (ÒÁ 2002: 42).

Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå íàõîäèòñÿ ñïèñîê Ì: ÐÃÀËÈ. Ôîíä 74 
(«Áàðêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷ (îê. 1732—1768 ãã., ïîýò, ïåðåâîä÷èê»). Îïèñü 1. 
Åäèíèöà õðàíåíèÿ 4 («¹ 4596/4. [Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà]. Òî æå, òåòðàäü 2-ÿ. 
á. ä. 20 ë.»). I. 19 ë. Ïîñòóïèëà èç Ãîñóäàðñòâåííîãî ëèòåðàòóðíîãî ìóçåÿ â 
èþëå—àâãóñòå 1941 ã. Äåëî ôîíäà ¹ 74 íà÷àòî 8 àïðåëÿ 1949 ã.

Ëèñò çàâåðèòåëüíûé: «Â íàñò. äåëå ¹ 4, îïèñü ¹ 1, ôîíä ¹ 74 ïðîíóìå-
ðîâàíî 19 + I ë. òèò. ë., èòîãî: 20 ë. Íàó÷. ñîòð. Øèâÿõîâà. 20 íîÿáðÿ 1958 ã.».

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ äîêóìåíòîâ: 11/II—13/II.64 ã. Ë.Ì. Õëåáíèêîâ 
(Ïðîñìîòð); 26/5-64 Ïåí÷êî? (Âûäàâàëè); 27/8.76 Ë.Â...?; 28.03—15.05.80 
Í.À. Áîãîìîëîâ (Âûïèñêè); 29.01.90 ßðîñëàâöåâà; 18.05—23.05.90 Ê.Þ. Ëàïïî-
Äàíèëåâñêèé; 20.07—30.07.90 Ñ.È. Ïàíîâ (Ñì.); 21.11—27.11.90 Ì. Øðóáà 
(Âû ïèñêè); 11.10.91 À.Â. Êóëàãèíà; 18.06—31.07.92 Ì.È. Øàïèð (Ñì.); 19.06—
25.07.96 È.À. Ïèëüùèêîâ (Âûïèñêè); 05.09.01—03.01.02 È.Â. Ïèëüùèêîâ (Âû-
ïèñêè); 25.03.03 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Îïèñàíèå); 08.11.05 Á. Ñóëüïàññî; 19.02.08 
Ë.Â. Áåññìåðòíûõ (Êñåðîêîïèÿ).

Íà îáëîæêå åä. õð. àðõèâíàÿ íàäïèñü: «Áàðêîâ Èâàí Ñåìåíîâè÷. Ñî÷è-
íå íèÿ. Òåòðàäü 2ÿ. Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ 20».

Îïèñàíèå ñàìîé ðóêîïèñè:
Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (àðõèâíàÿ ïîçäíÿÿ íóìåðàöèÿ — ëèñò I): «Ñî÷è-

íåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 2ÿ.». Ââåðõó òèò. ñòðàíèöû òåì æå ïî÷åðêîì: «Âà-
ñèëüåâú?» (âèäèìî ïðîáà ïåðà). Îáîðîò ë. I ïóñòîé.
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въ зимній вечерокъ», затем посмотрел последнее слово и приписал в конце
его вместо «ъ» буквы «омъ», причем выражение «въ зимній» так и осталось
неисправленным. Пропущены при переписывании строки 23 (потому, Что
она начинается также как строка 21) и 24. Как примеры поспешности ука-
жем: в строке 5 в слове «модной» значилось другое неразборчиво написан-
ное слово, в строке 8 вместо «пьяныхъ» было «пьяньпїі», в строке 14 вместо
«рьяной» было «рьяньпїт», в строке 21 вместо «плешь» было «поешь» и т.д.
Фамилии «Хвастовъ» (ст. 37), «Бобровъ» (ст. 97), «Шаликова» (ст. 98) под-
черкнуты красным карандашом.

Ниже приводятся конъектуры, которые уже были в переписываемом
списке (первыми даны слова из спискаЩ, вторыми - из списка Бе): 3 («раз-
стрыгою» - «разстриженым» [позднее другим почерком зачеркнуто и ис-
правлено на «разстригою»]); 11 («на постели» - «на порядкіз»); 16 («столбъ
багряной» - «столпъ румяной»); 26 («Ему малютка» - «Елду Парашка»);
37 («Такъ» - «Какъ»); 96 («Ума въ тебъ не мало.» - «Въ тебіз ума ужель не
стало.››); 97 («Не пой меня, какъ пьлъ Бобровъ» - «Не пой лишь такъ какъ
пълъ бобровъ»); 99 («Шахматовъ, Шаховской, Шишковъ» - «Шихматовъ,
ШаХОВСКОй»); 106 («Моей» - «СВОЄЙ»).

Ниже также приводятся неисправные строки в сшске Щ, которые воз-
никли вследствие поспешного и невнимательного переписываъшя (первыми
идут строки из списка Щ, вторыми - из списка Ве): 1 («въ зимній вечерокъ
[сразу же исправлено на «вечерокомъ»]» - «зимш/Імъ вечеркомъ»); 7 («третій
гилдій» - «третій гильдіи»); 9 («осушилъ бокалъ» - «осушивъ бакалъ»);
13 («всякъ [по аналоги со строкой 9]» - <<вс15хъ››); 14 («средъ» - «средь»);
18 («Бледунь» - «Блядунъ»); 20 («Пріяна» - «Пріяпа»); 22 («снова» - «се нову››);
28 («ерШИтЪ» - «ерОШИТЬ»); 32 («Цалуетъ» - «ЦелуеТЪ»); 35 («СКлаШ/Ілъ» -
«склонилъ»); 37 («Хвастовъ» - «Хвостовъ»); 39 («полуночныхъ» - «полу-
нощныхъ»); 41 («несчастное» - «нещастное»); 42 («И въ бровъ и кось [сна-
чала было «носъ»] и прямо» - «И въ кривь! и въ кось и прямо»); 92 («ти-
ши» - «часы»); 93 («Везьми въ задорной мой издокъ» - «Возьми задорной
Мой ҐудОКЪ»); 94 («ПОПала» - «ПОПаА0››); 98 («Не» - «НИ»); 100 («Проклятый
Циамскимъ богомъ» - «Проклятымъ Фификомъ [так!] богомъ»); 101 («Къ
Ч'ЬМу» - «КЪ ЧеМуЖЬ»); 102 («ПОЭТОМЪ» - «ПОЭТОМЪ [Так![»); 104 («СОВЪТОМЪ» -
«совътомъ [так!]››); 105 («Будь изъ певцемъ певецъ») - «И будешь изъ
ПЪвцовъ, певецъ»); 107 («Ни черньпїт ни дЪвки,» - «Ни чортъ, ни дъвка,»);
108 («Не вздремлюгь подъ тобою» - «Не вздремлетъ подъ тобою»); 109 («Бар-
ковъ доволенъ будетъ мною» - <<-Борков!... доволенъ будешь мной»);
110 («Правазгласилъ детІ/ша» - «Провозгласилъ дьтт/ща»); 111 («И вдругь из-
чесъ» - «И въ митъ изчезъ»); 114 («Не разъ пото[так!]» - «Не разъ потомъ»);
115 («КраСОТа» - «НаГОТЫ»).

Заменены буквы «е», «и» на «Ь» в строках 2, 13, 17, 25, 30, 31, 36, 102, 110;
буквы «Ой» - На «Ый», «ій» В СТрОКаХ 5, 20, 38, 44.

Библиографическое описание списка Щ: «ТЪнь Баркова.» [Рукопись:
строки 1-22, 25-44, 91-115] / [автор не указан] // «Стихотворенія |
1852 года» [Рукопись] / [составитель (переШсЧик) не установлен]. - [Санкт-
Петербург?], 1852. - С. 206-208. - ([2], 257, [1] с.; 2о (38 × 24 см)). -
Местонахождение: ИРАИ РО. Ф. Спец. хр. Оп. 2. Ед. хр. 5. С. 206-208.
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Список М (прІШЯГО обозначеъше, предложеъшое М.А. Цявловским). При-
водим ошсание списка М М.А. Цявловским по изд.: ТБ 2002: 179 (ср.: ТБ
КЦ 1996: 170):

Четвертьпй текст имеется в тетради в лист, на обложке озаглавлен-
ной: «Сочинен<і>е Баркова. Тетрадь 2-я». Тетрадь (в числе других с та-
ким же заглавием) приобретена в «Книжной лавке писателей» (Москва)
в 1936 г. Государствеъшым литературным музеем38 [в примечанІ/ш 38 на
с. 303 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира Читаем: «Нынешнее место-
нахождение рукописи: РҐААИ, ф. 74 (И.С. Барков), оп. 1, ед. хр. 4.››].
В тетради (бумага без водяных знаков) двадцать листов (сорок страниц).
Текст баллады (без подписи), заъшмающий стр. 8-22, исключителен по
своей безграмотности. Кроме восклицательных и вопросительных<,>
знаков прешнания нет. Время написания, - вероятно, не позднее ХІХ в.
(так! - ./1.Б.). Ст. 133 и 134 по ошибк<е> написаны дважды, ст. 159, 160,
163 и 22139 нет. [В примечании 39 на с. 303 Читаем: «В верстке опечатка:
2 7 7; ср. ниже, примеч. 118.»]. Вместо последнего написаны вторично
ст. 213 и 214. Этот текст дальше обозначен: М.

Сравъште: Верстка ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373). Описаъше списка М в Чер-
новом автографе ТБ КЦ М.А. Цявловского и даже в первых граъшах ТБ КЦ
от 13.04.1937 г. отсутствует. Оно было сформулировано только после 13 ап-
реля 1937 г. и сразу же вписано во вторые гранки, по тексту которых была
набрана Верстка ТБ КЦ (та, что сейчас находится в ИРАИ), но не была све-
рена со вторыми гранками. Полагаем, что сиглаМ обозначает место нахож-
дения: музей. И.А. Пильщиков и М.И. Шатщр расшифровывают штаче: «сиг-
натура М - московский список» (ТБ 2002: 42).

Местонахождение рукописи, где находится список М: РҐААИ. Фонд 74
(«Варков Иван Семенович (ок. 1732-1768 гг., поэт, переводчик»). Ошась 1.
Едишща хранеъшя 4 («Не 4596/4. [Сочинения И.С. Баркова]. То же, тетрадь 2-я.
б. д. 20 л.››). І. 19 л. Поступила из Государственного литературного музея в
июле-августе 1941 г. Дело фонда Ме 74 начато 8 апреля 1949 г.

Аист заверительньпїт: «В наст. деле Ме 4, опись 1\І9 1, фонд 1\ї9 74 пронуме-
ровано 19 +1 л. тит. л., итого: 20 л. Науч. сотр. Шивяхова. 20 ноября 1958 г.».

Аист использования документов: 11/ІІ-13/П.64 г. А.М. Хлебников
(Просмотр); 26/5-64 Пенчко? (Выдавали): 27/8.76 А.В...?; 28.03-15.05.80
Н.А. Богомолов (Выписки), 29.01.90Ярославцева, 18.05-23.05.90 К.Ю. Ааппо
Данилевский; 20.07-30.07.90 С.И. Панов (См.); 21.11-27.11.90 М. Шруба
(Выписки), 11.10.91 А.В. Кулагша; 18.06-31.07.92 М.И. Шапир (См.); 19.06-
25.07.96 И.А. Пильщиков (Выписки); 05.09.01-03.01.02 И.В. Пильщиков (Вы-
писки); 25.03.03 АВ. Бессмертных (ОШ/Ісание); 08.11.05 В. Сульпассо; 19.02.08
АВ. Вессмертных (Ксерокопия).

На обложке ед. хр. архивная надпись: «Барков Иван Семенович. Сочи-
нения. Тетрадь 2Я. Количество листов 20».

Ошсание самой рукописи:
На титульной странице (архивная поздняя нумерация - лист І): «Сочи-

неніе ВарковаІтетрадь 2Я.». Вверху тит. страницы тем же почерком: «Ва-
сильевъ?» (видимо проба пера). Оборот л. І пустой.
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Áóìàãà áåëàÿ, ïëîòíàÿ, ïîæåëòåâøàÿ, áåç ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé. Äâå 
ñøèòûå òåòðàäè ïî 10 ëèñòîâ, ñôàëüöîâàííûõ âî 2-þ äîëþ ëèñòà è âëîæåí-
íûõ äðóã â äðóãà, èòîãî 20 ëèñòîâ ðàçìåðîì 35,5 × 22 ñì. Òåêñòû ïåðåïèñà-
íû ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî ïåðåïèñ÷èêà, âîçìîæíî íå ðóññêîãî, â êðàéíåé 
ñïåøêå, ñ àêàþùèì ïðîèçíîøåíèåì è íàïèñàíèåì, ÿâíî ìàëîãðàìàòíîãî. 
Ïî÷åðê î÷åíü êðóïíûé, áûñòðûé, íåðàçáîð÷èâûé; íà ëèñòå îêîëî 22 ñòðîê; 
÷åðíèëà êîðè÷íåâûå.

Ìåñòî çàïèñûâàíèÿ — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Äàòà çàïèñûâàíèÿ, ïðåäïîëî-
æèòåëüíî, 1855—1860 ãã.? Îáúÿñíåíèå ýòîé äàòèðîâêè ñìîòðèòå íèæå.

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: I, 19 ë.; 2° (35,5 × 22 ñì). Íóìåðàöèÿ àðõèâ-
íàÿ. Òåêñò ñ îáåèõ ñòîðîí ëèñòà (ë. Iîá. ïóñòîé). Âëàäåëü÷åñêîé íóìåðàöèè 
ðó êîïèñü íå èìåëà. Ñîäåðæàíèå: [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ë. I; [Ïóñòàÿ]. Ë. Iîá.; 
[1]. «Õóé» («Î! Õóé êðàñà ïðèðîäû|Âàëàñèñòàé âú çàâèòêàõú|Ïðîÿáåøñÿ 
âú þíû ãîäû|Äà è ïîâèñíåøü íà ìóäÿõú!»). Ë. 1; [2]. «Á¼íèäåòà» («Áèíèä¼òà 
íèàäåòà... 8 ñò. ... Ïàòú êàðíåòîìü à÷óòèëàñü!»). Ë. 1; [3]. «Äðóçüÿìú» («Âú 
çàäîðíàé þíîñòè ìàåé... 6/4 = 24 ñò.... À âñå âàíÿòü áóäåòú ñèë¼òêàé»). Ë. 1—2; 
[4]. «Ï¼ñíÿ» («Õóé ãóñàðà óêðàøàåòú... 12 ñò. ... Æèíÿñü íàòûñè÷è ïèçäàõú!»). 
Ë. 2; [5]. «Ï¼ñíÿ» («Êîãäà áûëà ÿ ìàëàäà... 16 ñò. ... åáè áàðèíú è òàòàðèíú... 
[è ò. ä.] ...Ïîëíà õóÿìè ïèçäà!»). Ë. 2—2îá.; [6]. «Ï¼ñíÿ» («Óæú äâåíàäöàòü 
íå ä¼ëü... 15 ñò. ... ïàãóáèëú ÿ ïèçäó!»). Ë. 2îá. — 3; [7]. «Ï¼ñíÿ» («Ïîëíî 
Êà òèíüêà ñòûäèòñÿ... 22 ñò. ... Ïîëíî ìèëèíüêàé çàøëîñü!»). Ë. 3—3îá.; 
[8]. «Ï¼ñ íÿ» («Êðàñàâèöà ïàöåëóé... 8 ñò. ... Êàãäà âúñòàíåòú êëÿïú ñàëäàö-
êîé»). Ë. 3îá.; [9]. «Ï¼ñíÿ» («Íåíàãëÿäíûé òû ìîé... 23 ñò. ... Åòñÿ âñÿêîé ìû 
÷àñú»). Ë. 3îá. — 4; [10]. «Êú ïèçä¼» («Äóøè ìàåé öàðèöà!|Âå÷åðíèÿ çâ¼ç äà|
Çàêðûòàÿ âèùèöà|Ìàõíàòàÿ ïèçäà!»). Ë. 4îá.; [11]. «Òåíü Áàðêîâà» («Àäíàæ-
äû Çèìíèìú âå÷åðêîì... Îêîí÷èëàñü áàëëàäà!». Ë. 4îá. — 11îá.; [12]. «Ïåð-
âàÿ íî÷ü» («Ëþáåçíàé äðóãú òû çíàåøü... 106 ñò. ... óëûáêà ÿñíàÿ ÿâèëàñü!»). 
Ë. 11îá. — 14; [13]. «Ðåöåïòú» («Ë¼êàðñòâî àòú óãðåé|Âàçüìè ñàáà÷üèõú 
ìóäåé|Ñúäèðè ñú íèõú êîæó|Äà è âûìàæè ñèá¼ ðîæó!»). Ë. 14; [14]. «Îäà 
õóþ» («Í¼ë¼ñòü íåë¼ñòü âëàãàþ|Íèïîäâèãú ðûöàðåé ïîþ... 22 ñò. ... ï¼ðè-
äàåòú âú ðîäû ðàäîâú»). Ë. 14—14îá.; [15]. «Ï¼ñíÿ» («Åëþ, åëþ, åëþ, åëþ|
Íàñàäèëà âú ïèçäó õìåëþ... 23 ñò. ... Âñÿêú ïèçäó ïàïîìú çàâåòú!)». Ë. 14îá. —
15; [16]. «Ï¼ñíÿ» («Çâàëà ìåíÿ ñèíèöà... 10 ñò. ... Ñàìè âú ïèçäó ïûëè!»). 
Ë. 15—15îá.; [17]. «Ë¼êàðñòâî àò ãàëîâíîé áîëè» («Âàçìè ëàâðàâîãî ëèñòó... 
19 ñò. ... Àòú ÷åãî ïàëó÷èøü àáëåõ÷åíüÿ, ÷åíüÿ»). Ë. 15îá. — 16; [18]. «Çîëî-
òîå âðåìÿ» («Áûëî âðåìÿ çàëàòîå... 8 ñò. ... Âñå åáåíà ìàòü âèäíà!»). Ë. 16; 
[19]. «Ñü ñîðà» («Ïàñîðèëñÿ ëèíèâàé õóé ñú ïèçäîþ... 8 ñò. ... ñú äàñàäíîþ åå 
íà ïëåøü êàêú øàïêó íàñàäèëú»). Ë. 16—16îá.; [20]. «Ñîâ¼òú Ðàäèòåëüíè-
öàìú» («Íàïðàñíî æåíüùèíû âû ïðè ðîäàõú êðè÷èòå|Êðèêú áîëè íåóéìåòú 
àëóòøå âû ìàëèòå|Î Áîæà ïðèêðàòè óæàñíàþ áåäó|Çàêðîé ìàè óñòà è 
ðàçäåðè ïèçäó»). Ë. 16îá.; [21]. «Õóåðûêú» («Çà ÷òî òû çëîáíàÿ âåíåðà... 
36 ñò. ... Êàêàÿ ìóêà õóåðûêú!»). Ë. 17—17îá.; [22]. «Ðèöåïò» («Ïîëó æåíñêà-
ìó ñëó÷èòüñÿ... 8 ñò. ... ñú âåðüõó âúíèñú çàãëàâíàÿ ñëîâà ïðà÷òèòå» [Ïî-
åáèòåñ]. Ë. 18; [23]. «Êú Ëèç¼» («Ñú êîðîëü ãðóòü òâàþ è øåéêó|Óäàñòîþñü 
ÿ àáíÿòü|Ñú êîðîëú þáà÷êó êèñåéíó|Òû äàçâàëèøü ïðèïàäíÿòú»). Ë. 18; 
[24]. «Àòâåò» («ß âú ïàðûâàõú æàðêîé ñòðàñòè) Íå ìàãó ñàáîé âëàäåòü|Âñÿ 
âú òâàåé òåïåðÿ ÿ âëàñòè|Ìàãó äàòü ñèáÿ óåòü!»). Ë. 18; [25]. «Åïèãðàììà» 

(«Äàé ìí¼ äðóãú ìîé ìèëàé... 24 ñò. ... Ïàãóëÿíüåìú ïàñàäàì» [?]). Ë. 18îá — 
19; [26]. «Êîøêè» («Íó ÷òî ìí¼ ä¼ëàòü ñú êîøêàìè... 18ñò. ... Êàêú ñë¼äóåòú 
ñú êàòîìú»). Ë. 19; [27]. «Ìàøà» («×òî Ìàøà ìí¼ â÷åðà äàëà... 10 ñò. ... 
À óåòü ñèáÿ äàëà!»). Ë. 19îá.; [28]. «Ðåâíèâöó» («Åñëè åñòü ñàìíåíüÿ òóòú... 
8 ñò. ... Òî æåíà òâîÿ â¼ðíà!»). Ë. 19îá. [Â êîíöå ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ èìÿ 
àâòîðà, îòíîñÿùååñÿ êî âñåé òåòðàäè ¹ 2:] «Áàðêîâú».

Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» íàõîäèòñÿ íà ë. 4îá. — 11îá. Ïðè îçíàêîìëåíèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 13 ìàðòà 1937 ã. ñ ðóêîïèñüþ, ãäå áûë ñïèñîê Ì, ýòà ðó-
êîïèñü åùå íå áûëà ïðîíóìåðîâàíà, ïîýòîìó óêàçàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, 
÷òî áàëëàäà çàíèìàåò «ñòð. 8—22» â òåòðàäè â «ñîðîê ñòðàíèö» íå ñîâñåì òî÷-
íî. [24] íåíóìåðîâàííûõ ñòðîôû, îòäåëåíû äðóã îò äðóãà çíàêîì: ¹ ¹ ¹; 
â ñòðîôå ïî [12] íåíóìåðîâàííûõ ñòðîê, áåç îòñòóïîâ. Òåêñò çàíèìàåò 15 ñòðà-
íèö; ñòðîêè íà ñòðàíèöàõ: (12 + 2) + (10 + 10) + (2 + 12 + 6) + 4/24 + 26 + 21 +
+ 2/24 + 19 + 24. Èç îáùåãî ÷èñëà 288 ñòðîê íåò âîîáùå ñòðîê 159, 160, 163. 
Ñòðîêè 133 è 134 çàïèñàíû äâàæäû. Â ñòðîêå 221 çàïèñàíà òîëüêî ïåðâàÿ 
ïîëîâèíà, äàëåå â ýòîé ñòðîêå çàïèñàíû âòîðè÷íî âòîðàÿ ïîëîâèíà ñòðî-
êè 213 è çàòåì âòîðè÷íî âñÿ ñòðîêà 214.

Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïåðåïèñàí òåì æå ïåðåïèñ÷èêîì, ÿâíî ìàëîãðà-
ìîòíûì, â êðàéíåé ñïåøêå, ñ àêàþùèì ïðîèçíîøåíèåì è íàïèñàíèåì.

Ñïèñîê Ì ïåðåïèñàí ñî ñïèñêà, â êîòîðûé áûëè óæå ââåäåíû êîíúåê-
òóðû. Âîò îíè (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà Ì, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå): 
11 («È íàïîñòåë¼» — «È íà ïîðÿäê»¼); 23 («×èòâåðòàé ïðè¸ìú òû» — «Âú 
÷åòâåðòûé ïðèíÿëú»); 33 («Ëèø¼ííàé» — «ëèøèëñÿ»). 26 («Åëäó Ïàðàøêà» — 
«Åãî Ìèëàøêà»); 40 («Êðèõòèòú» — «Êîðïèòú»); 41 (Ïàãðîì÷¼ ñî÷èíèòü 
õîòÿ» — «ïðåäú íèìú íåùàñòíîå äèòÿ!»); 43 («âåðòèòú [ò. å. âåðòÿ]» — «êðåõ-
òÿ»); 44 («âúñòèãú åãî óïðÿìî» — «âú ñòèõú óïðÿìîé»); 46 («óñüïåõà» — 
«óñï¼õó»); 47 («õóé äûáîìú» — «ïëóòú äûáîìú»); 48 («äëÿ ñüìåõà» — «íà 
ñì¼õú»); 52 («Íî» — «È»); 55 («Ñúåëäèíàé» — «Ñú Õóèíîé»); 56 «Ñúàòâèñëà-
ìè» — «Ñú îòâèñøèìè», òàêæå è â ñòðîêå 252); 59 («Áëèñòàÿ» — «Ñiÿÿ»); 
69 («Åáàêîâú», òîæå â ñòðîêàõ 77, 121, 149, 158, 277 — «Åáèêîâú»); 71 («Ñïà-
ñèòåëü» — «òâîé Ãåíié»); 72 («Âåùàëî» — «Ñêàçàëî»); 74 («Íèãîâàðÿ íèñëî-
âà» — «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà»); 75 (îøèáêà ïåðåïèñ÷èêà:«Óïàëú êúïà-
ñòåëè», áûëà êîíúåêòóðà: «Ñú ïîñòåëè íà ïîëú» — (ñð. ñïèñîê À) — «Ñâàëèëñÿ 
íà ïîëú»); 76 («Óìàëú êúíàãàìú áàðêîâà» — «Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà»); 
81 («Èäè åáè Ìèëàøêó» — «Ïîäè åáè Ïàðàøêó»); 83 («êðàñíåèòú ïëåøú 
êàú êðîâü» — «êèïèòú âú ìóäèùàõú êðîâü»); 96 («Âú òåá¼ óìà íå ìàëî» — 
«Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî»); 99 («Øèõìàòîâú ïàëèöûíú õâàñòîâú» — 
«Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé»); 101 («Êú ÷åìó ìîé ìèëàé» — «Êú ÷åìóæü áåçú 
ñìûñëà»); 106 («ìàåé» — «ñâîåé»); 116 («Åäâà ñúïàïîìú» — «Íà ñèëó ñú íèìú»); 
119 («Âàñõîäèòú <...>íàäú» — «ßâèëîñü <…>çà»); 121 («òðóäèòñÿ» — «ïîýòîìú»); 
122 («Åáåòú» — «Ïîåòú»); 126 («Ïåâåöú» — «Ï¼âöîâú»); 128 («âàæíåÿ» — «ñèëü-
í¼ÿ»); 130 («õóåìú ñúñìû÷êàìè» — «ñìû÷êîìú, ìóäàìè»);133 («âûâ¼ñêà 
åáàêú» — «âûâ¼ñêîé åëäàêú»); 135 («ñú áëÿäüþ» — «òîëüêî»); 136 («âú ñêîïè-
ùàõú» — «âú êàïèùàõú»); 145 («Èòàêú» — «È ñòàëú»); 146 («êóïàëñÿ» — «êà-
òàòñÿ»); 148 («Íåäóìàÿ çàáðàëñÿ» — «Êàêú íà÷àëî ñì¼ðêàòñÿ»); 156 («È ïîïú 
âúïëåíó» — «È ïë¼ííûìú ïîïú»); 166 («Ïèçäà» — «È ùåëü»); 171 («ñêàçàëú» — 
«âåùàëú»); 188 («Ïàäú» — «Íàäú»); 191 («ìèëàè» — «í¼èñíûÿ»); 200 («ñÿ êðè-
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Бумага белая, плотная, пожелтевшая, без филитраней и штемпелей. Две
сшитые тетради по 10 листов, сфальцованных во 2-ю долю листа и вложен-
ных друг в друга, итого 20 листов размером 35,5 × 22 см. Тексты переписа-
ны рукой неустановлеъшото переписчика, возможно не русского, в крайней
спецп<е, с акающим произношением и написанием, явно малограматного.
Почерк очень крупный, быстрый, неразборчивый; на листе около 22 строк;
чернила коричневые.

Место записывания - Санкт-Петербург. Дата записывания, предполо-
жительно, 1855-1860 гг.? Объяснение Этой датировки смотрите ниже.

Физическая Характеристика: І, 19 л.; 2° (35,5 × 22 см). Нумерация архив-
ная. Текст с обеих сторон листа (л. Іоб. пустой). Владельческой нумерации
рукопись не имела. Содержаъше: [Титульная странгща] А. І; [Пустая]. А. Іоб.;
[1]. «Хуй» («О! Хуй краса природы | Валасистай въ завиткахъ | Проябешся
въ юны годы | Да и повиснешь на мудяхъ!»). А. 1; [2]. «БЪШ/Ідета» («Биъшдъта
ниадета... 8 ст. "Патъ карнетомь ачутилась!»). А. 1; [3]. «Друзьямъ» («Въ
задорнай юности маей.. .6/4= 24 ст.. "А все ванять будетъ силъткай»). А. 1-2;
[4]. «Піэсня» («Хуй гусара украшаеть... 12 ст. "Жинясь натысичи Шздахъ!››).
А. 2; [5]. «Пьсня» («Когда была я малада... 16 ст. еби баринъ и татаринъ...
[и т. д.] ...Полна хуями пизда!»). А. 2-2об.; [6]. «Пізсня» («Ужъ двенадцать
недъль... 15 ст. пагубилъ я пизду!»). А. 2об. - 3; [7]. «Пьсня» («Полно
Катинька стыдится... 22 ст. Полно милинькай зашлось!»). А. 3-306.;
[8]. «Піэсня» («Красавица пацелуй... 8 ст. Катда въстанетъ кляпъ салдац-
кой»). А. 306.; [9]. «Пьсня» («Ненаглядный ты мой... 23 ст. Ется всякой мы
часъ»). А. 306. - 4; [10]. «Къ пиздь» («Души маей царица! |Вечеръшя звЪздаІ
Закрытая вщица | Махнатая пизда!»). А. 4об.; [11]. «Тень Баркова» («Аднаж-
ды Зимщимъ вечерком... Окончилась баллада!». А. 4об. - 1106.; [12]. «Пер-
вая ночь» («Аюбезнай друтъ ты знаешь... 106 ст. улыбка ясная явилась!»).
А. 1106. - 14; [13]. «Рецептъ» («Аъкарство атъ угрей|Вазьми сабачьихъ
мудей | Съдири съ нихъ кожу | Да и вымажи сибъ рожу!»). А. 14; [14]. «Ода
Хуто» («Нълъсть неліэсть влагаю | Ниподвигь рыцарей пою... 22 ст. пъри-
даетъ въ роды радовъ››). А. 14-14об.; [15]. «Пъсня» («Елю, елю, елю, елю|
Насадила въ пизду хмелю... 23 ст. Всякъ пизду папомъ заветъ!)». А. 14об. -
15; [16]. «Пъсня» («Звала меня синица... 10 ст. Сами въ пизду пыли!»).
А. 15-15об.; [17]. «Авкарство ат таловной боли» («Вазми лавравото листу...
19 ст. Атъ чего палучишь аблехченья, ченья››). А. 15об. - 16; [18]. «Золо-
тое время» («Было время залатое... 8 ст. Все ебена мать видна!»). А. 16;
[19]. «Сь сора» («Пасорился лиъшвай Хуй съ Шздою... 8 ст. съ дасадною ее
на плешь какъ шапку насадилъ»). А. 16-16об.; [20]. «Совьтъ Радительни-
цамъ» («Напрасно женьщІ/шы вы при родахъ кричите | Крш<ъ боли неуйметъ
алутше вы малите | О Божа прикрати ужаснаю беду | Закрой маи уста и
раздери пизду››). А. 16об.; [21]. «Хуерыкъ» («За что ты злобная венера...
36 ст. Какая мука хуерьжъ!››). А. 17-17об.; [22]. «Рицепт» («Полу женска-

случиться... 8 ст. съ верьху вънисъ заглавная слова прачтите» [По-
ебитес]. А. 18; [23]. «Къ Аизіэ» («Съ король груть тваю и шейку | Удастоюсь
я абнять | Съ королъ юбачку кисейну | Ты дазвалишь припаднятъ»). А. 18;
[24]. «Атвет» («Я въ парывахъ жаркой страсти) Не магу сабой владеть | Вся
въ тваей теперя я власти | Магу дать сибя уеть!»). А. 18; [25]. «Епиграмма»
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(«Дай мніз другь мой милай... 24 ст. Патуляньемъ пасадам» [?]). А. 18об -
19; [26]. «Кошки» («Ну что мнь дьлать съ кошками... 18ст. Какъ слъдуетъ
съ катомъ»). А. 19; [27]. «Маша» («Что Маша мнъ вчера дала... 10 ст.
А уеть сибя дала!»). А. 1906.; [28]. «Ревнивцу» («Если есть самненья туть...
8 ст. То жена твоя върна!»). А. 19об. [В конце Этого стихотворения имя
автора, относящееся ко всей тетради Ме 2:] «Барковъ».

Текст «Тень Баркова» находится на л. 4об. - 1106. При ознакомленш/І
М.А. Цявловского 13 марта 1937 т. с рукогшсью, где был список М, эта ру-
копись еще не была пронумерована, поэтому указание М.А. Цявловского,
что баллада занимает «стр. 8-22» в тетради в «сорок страшщ» не совсем точ-
но. [24] ненумерованшях строфы, отделены друг от друга знаком: Не Ме Не;
в строфе по [12] ненумероваъшых строк, без отступов. Текст заъшмает 15
ьшц; строки на страницах: (12 + 2) + (10 +10) + (2 +12 + 6) + 4/24 + 26 + 21 +
+ 2/24 + 19 + 24. Из общего числа 288 строк нет вообще строк 159, 160, 163.
Строки 133 и 134 загшсаны дважды. В строке 221 записана только первая
половина, далее в этой строке записаны вторично вторая половина стро-
ки 213 и затем вторично вся строка 214.

Текст «Тень Баркова» переписан тем же переписчиком, явно малогра-
мотным, в крайней спешке, с акающим произношением и написанием.

Список М переписан со списка, в которьпїт были уже введены конъек-
туры. Вот они (первыми даны слова из сгшска М, вторыми - из списка Бе):
11 («И напостелъ» - «И на порядк»1э); 23 («Читвертай приёмъ ты» - «Въ
Четвертый принялъ»); 33 («АИЩ'ЬННай» - «лІ/ЩІИАСЯ»). 26 («Елду Парашка>›-
«Его Милашка»); 40 («Крихтитъ» - «Корпитъ»); 41 (Пагромчъ сочинить
хотя» - «предъ нимъ нещастное дитя!»); 43 («вертитъ [т. е. вертя]» - «крех-
тя»); 44 («въстигъ его упрямо» - «въ стихъ упрямой»); 46 («усьпеха» -
«успъху»); 47 («хуй дыбомъ» - «плутъ дыбомъ»); 48 («для сьмеха» - «на
сМЪХЪ»); 52 («НО» - «И»); 55 («СЪелдИНай» - «СЪ ХуИН0й››); 56 «СЪаТВИсла-
ми» - «Съ отвисшими», также и в строке 252); 59 («Блистая» - «Сіяя»);
69 («Ебаковъ», тоже в строках 77, 121, 149, 158, 277 - «Ебиковъ»); 71 («Спа-
ситель» - «твой Геній»); 72 («Вещало» - «Сказало»); 74 («Нитоваря нисло-
ва» - «Не могь сказать ни слова»); 75 (ошибка переписчика:«Упалъ къпа-
стели», была конъектура: «Съ постели на полъ» - (ср. сшсокА) - «Свалился
на полъ»); 76 («Умалъ кънагамъ баркова» - «Къ ножищамъ онъ Баркова»);
81 («Иди еби Милашку» - «Поди еби Парашку»); 83 («краснеитъ плешъ
каъ кровь» - «кипитъ въ мудищахъ кровь»); 96 («Въ тебъ ума не мало» -
«Въ тебъ ума ужель не стало»); 99 («Шихматовъ палицынъ хвастовъ» -
«Шихматовъ, Шаховской»); 101 («Къ чему мой милай» - «Къ чемужь безъ
смысла»); 106 («маей» - «своей»); 116 («Едва съпапомъ» - «На силу съ ъшмъ»);
119 («Васходитъ <. ..>надъ» - «Явилось < >за»); 121 («трудится» - «поэтомъ»);
122 («ЕбеТЪ» - «ПОеТЪ››); 126 («ПеВеЦЪ» - «П'ЬВЦОВЪ»); 128 («ВаЖНеЯ» - «СИАЬ-
нъя»); 130 («хуемъ съсмычками» - «смычкомъ, мудами››); 133 («вывъска
ебакъ» - «вывъской елдакъ»); 135 («съ блядью» - «только»); 136 («въ скош/І-
ЩаХЪ» - «ВЪ каШ/ІЩаХЪ»); 145 («ИТакЪ» - «И СТаАЪ»); 146 («Купался» - «Ка-
татся»); 148 («Недумая забрался» - «Какъ начало смъркатся»); 156 («И попъ
въплену» - «И плъннымъ попъ»); 166 («Пизда» - «И Щель»); 171 («сказалъ» -
«ВеЩалЪ»); 188 («Падъ» - «Надъ»); 191 («МИлаИ» - «Н'ЬИСНЫЯ»); 200 («СЯ Кри-
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âóþ» — «âú ñâÿòóþ»); 203 («È» — «Îíú»); 205 («Ïîñëåäíåé äåíü» — «óæàñíûé 
äåíü»); 208 («ïàãðóçèëàñü» — «âîîðóæèëîñü»); 209 («õóé ïàâèñøié» — «õóé 
ä¼òèíû»); 212 («îíú» — «ëèøü»); 226 («È ñú ãíåâîìú óäàëèëàñü!» — «È âú 
ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñü»); 232 («Òåìíó óæú» — «È òéìíî»); 234 («Íàíåá¼ 
âûñòóïàëà» — «Íà íåáî íàñòóïàëà»); 235 («È» — «Óæú»); 245 («Õàëîäíàé 
âåòåðú» — È âåòåðú õëàäíîé»); 251 («Ñú åëäèíàé» — «Ñú Õóèíîé»); 
253 («ñòðàøíàé» — «äúÿâîëú»); 254 («í¼ñòðàøèñü» — «è ñòðàøèñÿ»); 257 («åë-
äàêú» — «ìóä¼»); 258 («Òðÿñåòú» — «Òðÿñú, òðÿñú»); 264 («õóé» — «Êîðíü»); 
265 («Íîâîòú çàùåëêíóëú» — «Âäðóãü íà÷àëú ùîëêàòü»); 270 («Áðàñàåòú 
âúçîðú» — «Ïûëàåòú âçîðú»); 271 («È âú äðóãú íàãðîçíàãî ïåâöà» — «Íî 
åáëè ãðîçíàãî ïåâöà»); 273 («Îíà âúçãëèíóëà» — «Îíà óçð¼ëà»); 275 («ìó÷èò-
ñÿ» — «á¼äíàÿ»); 276 («È ñú æèçíüþ» — «È ñú äóõîìú»); 278 («ïðèçðàêú» — 
«ò¼íü»); 281 («àòâåðñòà» — «îòêðûòà; 283 («Çíàé ÷òî çàäîáðûÿ äåëà» — 
«Ïîçíàé êàêú äîáðûÿ ä¼ëà»); 284 («Åáàêú óñåðäíî íàãðàæäàþòú» — «Ñâÿòûÿ 
íàãðàæäàþòú»).

Âñå ñòðîêè ñïèñêà Ì åùå ðàç ïåðåïðîâåðåíû â ãëàâå 4 «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ-
êîâ» íàñò. èçä. Èç ìíîãî÷èñëåííûõ (ïî÷òè â êàæäîé ñòðîêå!) íåïðàâèëüíî 
ïðî÷èòàííûõ è ïðîïóùåííûõ ïåðåïèñ÷èêîì ñëîâ è ñòðîê íèæå ïðèâåäåíû 
ñàìûå îäèîçíûå ñëó÷àè: 20 («Ñiÿíà Ñèðè÷ü ðèòèâàé!» — «Ïðiÿïà æðåöú 
ðåòèâîé!»); 22 («çàäâèíóë» — «ðàçäâèíóë»); 40 («íàäú ñëàäêîé îäàé» — «íàäú 
õëàäíîé îäîé»); 97 («Ëàìïðîâú» — «áîáðîâú»); 98 («Íåìàëîâàæíûìú òî-
íîìú» (ñð. ñïèñîê À)— «Íè Øàëèêîâà ñëîãîìú»); 105 («Í¼èäèíú ïåâåöú èçú 
ïåâöîâú» — «È áóäåøü èç Ï¼âöîâú, ïåâåöú»); 113 («Ïîïú æèðíàé æîïû 
êðà ñîòû» — «Ïîäú ìèëîé æîïîé êðàñîòû»); 114 («àáíÿëàñü» — «èçìÿëàñü»); 
137 («ïåâåöú» —«ïîýòú»); 154 («Çàïåëü èçàïîñòèëñÿ» — «çàíûëú è çàøàòàë-
ñÿ»); 207 («È áóòòî» — «È ñîëíöå»); 246 («Ïàòüì¼ õîëîäíàé íî÷è» — «Âú ò¼íè 
óãðþìîé íî÷è»); 261 («Áàðêîâà ïëåøü» — «Áîãðîâà ïëåøü»). 279 («óìåëú» — 
«óñïåëú).

Ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Á ìû îòìåòèëè, ÷òî â ÐÃÀËÈ, ôîíä 74 (È.Ñ. Áàð-
êîâ), åäèíèöû õðàíåíèÿ 1—14 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé êîëëåêöèþ Ñåðãåÿ Ïàâ-
ëîâè÷à ßêîâëåâà (1838—1906), êóïëåííóþ 20.02.1936 ã. Êíèæíîé ëàâêîé 
ïèñà òåëåé â ã. Ìîñêâå ÷åðåç ß.Å. Òàðíîïîëüñêîãî (1905—1941) äëÿ Ãîñ. Ëèò. 
ìóçåÿ è â èþëå—àâãóñòå 1941 ã. ïåðåäàííóþ â ÖÃËÀ, ñ 1954 ã. — ÖÃÀËÈ, 
ñ 1992 ã. — ÐÃÀËÈ. Òàì æå ìû ïðèâåëè âûäåðæêè èç ñëóæåáíîãî äåëà ôîí-
äà ¹ 74 ñ îïèñüþ ïðèíÿòûõ äîêóìåíòîâ Ãîñ. Ëèò. ìóçååì. Îïèñü ñîñòàâèëè 
è ïîäïèñàëè: Ê. Áîãàåâñêàÿ, Ì. Ïðèíö, Ò. Òóðãåíåâà. Èìåííî Ê.Ï. Áîãàåâ-
ñêàÿ è ñîîáùèëà Ì.À. Öÿâëîâñêîìó î ñïèñêå «Ò¼íè Áàðêîâà», ïîñòóïèâøåì 
â Ãîñ. Ëèò. ìóçåé ïî «êí<èãå> ï<îñòóïëåíèé> ïîä ¹ 4596/1—14 çà ¹ 4596/4. 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé òîëüêî 13 ìàðòà 1937 ã. ðàñïèñàë ñòðîêè ýòîãî ñïèñêà (äàâ 
åìó ñèãëó Ì) â ñâîé ñïèñîê «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà». Åãî 
ñåêðåòàðü (â 1936—1941 ãã.) Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà Àíòîêîëüñêàÿ (1900—
1985) çàïèñàëà â «Êàëåíäàðå ðàáîò ñ 23/II—18/III 1937»: «13/III <—1937 ã.> 
Ì.<ñòèñëàâ> À.<ëåêñàíäðîâè÷>|Â Ðóê.<îïèñíîì> îòä.<åëå> Ëèòåð.<àòóð-
íîãî> Ìóçåÿ|ðàáîò.<àë> ñ ðóêîïèñüþ Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. 
Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 49). Óæå 16 ìàðòà 1937 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé îòäàåò ñâîé 
ðóêîïèñíûé ñïèñîê «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» (ë. 1—32) â òèïîãðàôèþ ñ ðåçîëþ-
öèåé íà ë. 1: «Ïðîøó íàáèðàòü|1—32 ñòðàíèöû|Ì. Öÿâëîâñêèé|16.III.937» 

(ÈÐËÈ ÎÐ. Ô. 373. [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Áåëîâàÿ ðóêîïèñü «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíü 
Áàðêîâà». Ë. 1]). Èç-çà íåäîñòàòêà âðåìåíè Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå óñïåë ïðîàíà-
ëèçèðîâàòü ñïèñîê Ì.

Åäèíèöû õðàíåíèÿ 4—10 èç ôîíäà 74 ïðåäñòàâëÿþò åäèíûé (íî íåïîë-
íûé!) êîìïëåêò èç òåòðàäåé ñ âëàäåëü÷åñêîé íóìåðàöèåé ¹ 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11: 
(«Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 2ÿ» (åä. õð. 4. I,19 ë. [28 òåêñòîâ]); «Ñî÷èíåíiå 
Áàðêîâà|òåòðàäü 5ÿ» (åä. õð. 5. I,19 ë. [15 òåêñòîâ]); «Ñî÷èíåíiå Áàð êî-
âà|ò¼òðàäü 6ÿ» (åä. õð. 6. 20 ë. [17 òåêñòîâ]); «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 7ÿ» 
(åä. õð. 7. 20 ë. [25 òåêñòîâ]); «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 9ÿ» (åä. õð. 8. 20 ë. 
[9 òåêñòîâ]); «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 10ÿ» (åä. õð. 9. 20 ë. [20 òåêñòîâ]); 
«Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 11ÿ» (åä. õð. 10. 16 ë. [12 òåêñòîâ]). Â êîíöå òåò-
ðàäè 11: «Êîíåöú Áàðêîâà...». Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî äàííûé êîìïëåêò «Ñî÷èíå-
íiå Áàðêîâà» ñîñòîÿë èç 11 òåòðàäåé. Â ôîíäå 74 èç ýòîãî êîìïëåêòà íåò òåò-
ðàäåé ¹ 1, 3, 4, 8. Â âûøåóêàçàííûõ ñåìè åäèíèöàõ õðàíåíèÿ 126 òåêñòîâ, 
â íåäîñòàþùèõ ÷åòûðåõ — åùå ïðèìåðíî 74, èòîãî â îäèííàäöàòè òåòðàäÿõ 
ïîä íàçâàíèåì «Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà» äîëæíî áûòü îêîëî 200 òåêñòîâ.

Âûäâèíåì ïðåäïîëîæåíèå è íèæå ïîïûòàåìñÿ åãî îáîñíîâàòü: ýòîò êîì-
ïëåêò èç 11 òåòðàäåé (îêîëî 200 òåêñòîâ) ïðîèñõîäèò ïðåäïîëîæèòåëüíî èç 
ñîáðàíèÿ ãðàôà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Çàâàäîâñêîãî (1794—27.Õ.1856), ìíî-
ãîëåòíåãî çíàêîìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïðèâîäèì áèîãðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó 
î íåì èç èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â øåñòè òîìàõ / 
À.Ñ. Ïóøêèí; ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Äåìüÿíà Áåäíîãî, À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî, 
Ï.Í. Ñàêóëèíà, Â.È. Ñîëîâüåâà, Ï.Å. Ùåãîëåâà. — Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî õóäî-
æåñòâ. ëèò., 1931. — Ò. 6: Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó: Ïðèëîæåíèå ê æóðíà-
ëó «Êðàñíàÿ Íèâà» íà 1931 ãîä. — Ñ. 143: «Çàâàäîâñêèé, Àë<åêñàí>äð Ïåòð<î-
âè÷>, ãð<àô> (1794—1856) — ïðîòîòèï îäíîãî èç ãåðîåâ òàê íàç. «Ðóññêîãî 
Ïåëàìà». Ñûí ôàâîðèòà Åêàòåðèíû II, îòñòàâíîé ïîðó÷èê Àëåêñàíäðèéñêîãî 
ãóñàðñêîãî ïîëêà, êàìåðþíêåð, ñîñëóæèâåö Ï<óøêèíà> ïî Êîëëåãèè èíî-
ñòðàííûõ äåë, ïðèÿòåëü Ãðèáîåäîâà [, À.Ñ. (1795—1829)], ëþáîâíèê áàëå-
ðèíû Èñòîìèíîé, èç-çà êîòîðîé 12 íîÿáðÿ 1817 ã. äðàëñÿ íà äóýëè è óáèë 
øòàá-ðîòìèñòðà êàâàëåðãàðä<ñêîãî> ï<îëêà> Â.Â. Øåðåìåòåâà [1794—1817]. 
Îòñòàâëåííûé ïîñëå äóýëè îò ñëóæáû, æèë íåñêîëüêî ëåò â Àíãëèè (î íåì 
çàïðàøèâàë Ï<óøêèí> 26 ñåíòÿáðÿ 1822 ã. ß.Í. Òîëñòîãî [1791—1867]), à çà-
òåì â Ïåòåðáóðãå. Ñ 1826 ã. ñîñòîÿë íà îñîáîì ó÷åòå òàéíîé ïîëèöèè, êàê 
ïîëèòè÷åñêè íå ñîâñåì áëàãîíàäåæíûé è êðóïíûé èãðîê. Â ÷èñëå ïîñåòèòå-
ëåé åãî äà÷è íà Âûáîðãñêîé ñòîðîíå â 1827 ã. áûë îòìå÷åí â ÷èñëå ïðî÷èõ 
êàð òî÷íûõ èãðîêîâ è Ï<óøêèí>».

Àâòîð çàìåòêè óêàçàí íà ñ. 25 êàê «Þ.Î» è ðàñêðûò íà ñ. 24: «Þ. Îêñ-
ìàí». Ñì. òàêæå çàìåòêó î íåì â èçä.: ×åðåéñêèé 1975: 150 (5 áèáëèîãð. 
ññû ëîê). Äàòà ñìåðòè çäåñü óêàçàíà íåòî÷íî: 27Õ1826; áóäåò èñïðàâëåíà âî 
2-ì äîï. è ïåðåðàá. èçä.: ×åðåéñêèé 1988: 159.

Ñîáðàíèå À.Ï. Çàâàäîâñêîãî èç 11 òåòðàäåé (îêîëî 200 òåêñòîâ) ïîä çà-
ãëàâèåì «Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà» áûëî òàéíî (âîçìîæíî, ïîñëå åãî ñìåðòè â 
1856 ã.) ïåðåïèñàíî êåì-òî èç åãî ìàëîãðàìîòíûõ ñëóã, ìîæåò áûòü äàæå ïî 
íàöèîíàëüíîñòè íå ðóññêèì. Ñóäÿ ïî ñîõðàíèâøèìñÿ â ÐÃÀËÈ òåòðàäÿì, 
ïå ðåïèñûâàíèå ïðîèñõîäèëî â ÿâíîé ñïåøêå; îðèãèíàëû òåêñòîâ áûëè çà-

292 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

ВуЮ» - «ВЪ сВЯТуЮ»); 203 («И» - «ОНЪ››); 205 («ПОСледНЄй ДЄНЬ» - «уЖаСНЫй
день»); 208 («пагрузилась» - «вооружилось»); 209 («хуй пависшій» - «хуй
дьтины»); 212 («онъ» - «лишь»); 226 («И съ гневомъ удалилась!» - «И въ
мигъ отъ глазъ сокрылась»); 232 («Темну ужъ» - «И тймно»); 234 («Нанебіэ
выступала» - «На небо наступала»); 235 («И» - «Ужъ»); 245 («Халоднай
ветеръ» - И ветеръ хладной»); 251 («Съ елдинай» - «Съ Хуиной»);
253 («страшнай» - «дъяволъ»); 254 («нЪстрашись» - «и страшися»); 257 («ел-
дакъ» - «мудЪ»); 258 («Трясетъ» - «Трясъ, трясъ»); 264 («хуй» - «Корнь»);
265 («Новотъ защелкнулъ» - «Вдругь наЧалъ Щолкать»); 270 («Брасаетъ
възоръ» - «Пылаетъ взоръ»); 271 («И въ друтъ нагрознаго певца» - «Но
ебли грознаго певца»); 273 («Она възглинула» - «Она узріэла»); 275 («мучит-
ся» - «бьдная»); 276 («И съ жизнью» - «И съ духомъ»); 278 («призракъ» -
«тънь»); 281 («атверста» - <<открыта; 283 («Знай Что задобрыя дела» -
«Познай какъ добрыя дьла»); 284 («Ебакъ усердно награждаютъ» - «Святыя
награждають»).

Все строки сгщскаМ еще раз перепроверены в главе 4 «Разночтеъшя сштс-
ков» наст. изд. Из многочисленных (почти в каждой строке!) неправильно
проЧитаъшых и пропущеъшых переписЧиком слов и строк ниже приведены
самые одиозные случаи: 20 («Сіяна СириЧь ритивай!» - «Пріяпа жрецъ
ретивой!»); 22 («задвинул» - «раздвинул»); 40 («надъ сладкой одай» - «надъ
хладной одой››); 97 («Аампровъ» - «бобровъ»); 98 («Немаловажнымъ то-
номъ» (ср. список А)- «Ни Шаликова слогомъ»); 105 («НЪидинъ певецъ изъ
певцовъ» - «И будешь из ПЬвцовъ, певецъ»); 113 («Попъ жирнай жопы
красоты» - «Подъ милой жопой красоты»); 114 («абнялась» - «измялась»);
137 («певецъ» -«поэтъ»); 154 («Запель изапостился» - «занылъ и зашатал-
ся»); 207 («И бутто» - «И солнце»); 246 («Патьмъ холоднай ноЧи» - «Въ тыщ
угрюмой ночи»); 261 («Баркова плешь» - «Богрова плешь»). 279 («умелъ» -
«успелъ).

При описании сшска Б мы отметили, Что в РҐААИ, фонд 74 (И.С. Бар-
ков), единицы хранения 1-14 представляют собой коллекцию Сергея Пав-
ловича Яковлева (1838-1906), купленную 20.02.1936 г. Книжной лавкой
Шсателей в г. Москве Через Я.Е. Тарнопольского (1905-1941) для Гос. Аит.
Музея и в июле-августе 1941 г. переданную в ЦГАА, с 1954 г. - ЦГААИ,
с 1992 г. - РГААИ. Там же мы привели выдержки из служебного дела фон-
да 1\19 74 с описью принятых документов Гос. Аит. музеем. Опись составили
и подш/Ісали: К. Богаевская, М. Принц, Т. Тургенева. Именно К.П. Богаев-
ская и сообщила М.А. Цявловскому о сШске «Тьш/І Баркова», постугшвшем
в Гос. Аит. музей по <<кн<иге> п<оступлен1×п`71> под Ме 4596/1-14 за Не 4596/4.
М.А. Цявловский только 13 марта 1937 г. расписал строки Этого списка (дав
ему сиглу М) в свой список «Разночтения списков» «Тени Баркова». Его
секретарь (в 1936-1941 гг.) Надежда Григорьевна Антокольская (1900-
1985) записала в «Календаре работ с 23/11-18/ПІ 1937»: «13/ПІ <-1937 г.>
М.<стислав> А.<лександровиЧ> ІВ Рук.<описном> отд.<еле> Аитер.<атур-
ного> Музея | работ.<ал> с рукогщсью Т.<еъш> Б.<аркова>» (РҐААИ. Ф. 2558.
Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 49). Уже 16 марта 1937 г. М.А. Цявловский отдает свой
рукогшсньй сгщсок «Разночтеъшя списков» (л. 1-32) в типографию с резолто
цией на л. 1: «Прошу набиратьІ 1-32 страницы | М. ЦявловскийІ 16.ПІ.937»
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(ИРАИ ОР. Ф. 373. [Фонд не обработан. Конверт с документами о «Тени
Баркова» А.С. Пушкина. Беловая рукопись «Разночтения списков» «Тень
Баркова». А. 1]). Из-за недостатка времеъшМ.А. Цявловскшїт не успел проана-
лизировать список М.

Единицы хранения 4-10 из фонда 74 представляют единьпїт (но непол-
ньпїІ!) комплект из тетрадей с владельческой нумерацией 1\ї9 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11:
(«СоЧиненіе Баркова | тетрадь 2Я» (ед. хр. 4. 1,19 л. [28 текстов]); «СоЧиненіе
Баркова | тетрадь 5Я» (ед. хр. 5. 1,19 л. [15 текстов]); «СоЧиненіе Барко-
ва | тЬтрадь 6Я» (ед. хр. 6. 20 л. [17 текстов]); «Сочгшеніе Баркова | тетрадь 7Я»
(ед. хр. 7. 20 л. [25 текстов]); «Сочгшеніе Баркова | тетрадь 9Я» (ед. хр. 8. 20 л.
[9 текстов]); «СоЧиненіе Баркова | тетрадь 10Я» (ед. хр. 9. 20 л. [20 текстов]);
«Сош/щеніе БарковаІтетрадь 11Я» (ед. хр. 10. 16 л. [12 текстов]). В коъще тет-
ради 11: «Конецъ Баркова...». Это означает, Что данньпй комплект «СоЧине-
ніе Баркова» состоял из 11 тетрадей. В фонде 74 из Этого комплекта нет тет-
радей 1\ї9 1, 3, 4, 8. В вышеуказанных семи единицах хранения 126 текстов,
в недостающих Четырех - еще примерно 74, итого в одгшнадцати тетрадях
под названием «СоЧиненія Баркова» должно быть около 200 текстов.

Выдвинем предположеъше и ъшже попытаемся его обосновать: Этот ком-
плект из 11 тетрадей (около 200 текстов) происходит предположительно из
собраъшя графаАлександра Петровича Завадовского (1794-27.Х. 1856), мно-
голетнего знакомого А.С. Пушкина. Приводим биографическую справку
о нем из изд.: Пушкин, АС. Полное собрание сочинений в шести томах /
А.С. Пушкин; под общей редакцией Демьяна Бедного, АВ. Ауначарского,
П.Н. Сакулина, В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева. - М.; А.: Гос. изд-во худо-
жеств. лит., 1931. - Т. 6: Путеводитель по Пушнну: Приложение к журна-
лу «Красная Нива» на 1931 год. - С. 143: «Завадовскші Ал<ексан>др Петр<о
виЧ>, гр<аф> (1794-1856) - прототип одного из героев так наз. «Русского
Пелама». СьшфаворитаЕкатериныП, отставнойпоручикАлександршїтского
гусарского полка, камерюнкер, сослуживец П<ушкина> по Коллегии ино-
странных дел, приятель Грибоедова [, А.С. (1795-1829)], любовник бале-
рины Истомшюй, из-за которой 12 ноября 1817 г. дрался на дуэли и убил
штаб-ротмистра кавалергард<ского> п<олка> В.В. Шереметева [1794-1817].
Отставленньпїт после дуэли от службы, жил несколько лет в Англш/І (о нем
запрашивал П<ушкин> 26 сентября 1822 г. Я.Н. Толстого [1791-1867]), а за-
тем в Петербурге. С 1826 г. состоял на особом учете тайной полиции, как
политически не совсем благонадежный и крупный игрок. В Числе посетите-
лей его даЧи на Выборгской стороне в 1827 г. был отмеЧен в Числе проЧих
картоЧных игроков и П<ушкин>».

Автор заметки указан на с. 25 как «Ю.О» и раскрыт на с. 24: «Ю. Окс-
ман». См. также заметку о нем в изд.: Черейский 1975: 150 (5 библиогр.
ссылок). Дата смерти здесь указана нетоЧно: 27Х1826; будет исправлена во
2-м доп. и перераб. изд.: Черейский 1988: 159.

Собрание А.П. Завадовского из 11 тетрадей (около 200 текстов) под за-
главием «СоЧиненія Баркова» было тайно (возможно, после его смерти в
1856 г.) переписано кем-то из его малограмотных слуг, может быть даже по
национальности не русским. Судя по сохраъшвшимся в РҐААИ тетрадям,
переписывание происходило в явной спешке; оригиналы текстов были за-
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ïèñàíû íåðàçáîð÷èâî (òàê ÷òî áóêâû «à» è «î» ïîõîæè äðóã íà äðóãà), ïî-
ýòîìó, ìàëîãðàìîòíûé ïåðåïèñ÷èê ñ ïðèñóùèì åìó àêàþùèì ïðîèçíîøåíè-
åì ïðîñòî âåçäå ïèñàë áóêâó «à». Ìàëîãðàìîòíûé ïåðåïèñ÷èê ïðî÷èòûâàë 
ñòðîêè, çàïîìíèâ åå, è ÿâíî òîðîïÿñü, äàëåå çàïèñûâàë íå ãëÿäÿ íà ñëîâà, 
ïîýòîìó ìû èìååì êðàéíå áåçãðàìîòíûé òåêñò. Òåêñòû â ñîõðàíèâøèõñÿ 
òåòðàäÿõ íå èìåþò ïîäïèñåé, ïîìèìî íåáîëüøîãî ÷èñëà ñòèõîòâîðåíèé 
XVIII âåêà, çàïèñàííûõ â òåòðàäÿõ, áîëüøàÿ ÷àñòü ñòèõîâ ñî÷èíåíà â 1820—
1830-å ãîäû, ñðåäè íèõ åñòü ñòèõè À.Ñ. Ïóøêèíà, Í.Ì. ßçûêîâà (1803—1845), 
À.È. Ïîëåæàåâà (1804—1838), Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà (1814—1841).

Ñàì êîìïëåêò èç 11-òè òåòðàäåé (îêîëî 200 òåêñòîâ) çàïèñàí áûë ïðåäïî-
ëîæèòåëüíî ãðàôîì À.Ï. Çàâàäîâñêèì, âèäèìî, â 1830-å ãîäû. Â òåòðàäè 
¹ 2 (Åä. õð. 4) ñëåäîì çà «Òåíüþ Áàðêîâà» èäåò òåêñò «Ïåðâàÿ íî÷ü» — îí 
íà÷àë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ïîñëå ôåâðàëÿ 1831 ã. (æåíèòüáû À.Ñ. Ïóøêèíà); 
â òåòðàäè ¹ 6 (Åä. õð. 6. Ë. 13—16îá.) çàïèñàí òåêñò «7å iþëÿ â ã. Ïåòåðãîô¼» 
(áåç ïîäïèñè) — ïðèíàäëåæíîñòü åãî Ì.Þ. Ëåðìîíòîâó íåñîìíåííà è ñîçäàí 
îí îêîëî 1834 ã.41 Ïîñëåäíèì â òåòðàäè 11 çàïèñàí ïðîçàè÷åñêèé òåêñò 
«Âúçÿòiå êúðåïîñòè|Øèðòàâàé» (Ë. 14îá. — 16îá.). Òåòðàäè ó À.Ï. Çàâàäîâ ñêî-
ãî áûëè, âèäèìî, ðàçìåðîì îêîëî 22 × 18 ñì è çàïèñàíû ìåëêèì ïî÷åðêîì.

Ïåðåïèñ÷èê èñïîëüçîâàë òåòðàäè èç îäíîé è òîé æå áóìàãè áåç ôèëè-
ãðèíåé è øòåìïåëåé ðàçìåðîì 35,5 × 22 ñì è çàïèñûâàë òåêñòû î÷åíü êðóï-
íûì ïî÷åðêîì (íà ëèñòå îêîëî 22 ñòðîê).

Ýòîò ìàëîãðàìîòíûé ïåðåïèñ÷èê îðãàíèçîâàë åùå è êîììåð÷åñêîå ïå-
ðåïèñûâàíèå òåòðàäåé ¹ 1—11 (îêîëî 200 òåêñòîâ).

Â ÐÃÀËÈ õðàíèòñÿ â òîì æå ôîíäå 74 (ïîñòóïèëà âìåñòå ñ ñîáðàíè-
åì Ñ.Ï. ßêîâëåâà) åä. õð. 3 («Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà|òåòðàäü 2ÿ»). I, 1—17 ë.; 
35,5 × 22 ñì. Çàïèñàíî òåì æå ïî÷åðêîì è íà òàêîé æå áóìàãå. Åä. õð. 3 çà-
ïèñàíà ïîçäíåå åä. õð. 4—10. Â åä. õð. 3 ñîäåðæàòñÿ âñåãî ïÿòü òåêñòîâ, ïðè-
÷åì òåêñòû 2—5 ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò òåêñòàì 2—5 â åä. õð. 8 («òåòðàäü 9ÿ» 
èç äðóãîãî êîìïëåêòà, ãäå ñîäåðæàòñÿ äåâÿòü òåêñòîâ). Õîòÿ òåêñòû åä. õð. 3 
ïåðåïèñàíû ñ åä. õð. 8, õàðàêòåð îðôîãðàôè÷åñêèõ îøèáîê èíîé: ýòî ãîâîðèò 
î òîì, ÷òî ïåðåïèñ÷èê áûñòðî ïåðåïèñûâàë òåêñòû íå âãëÿäûâàÿñü â êàæäîå 
ñëîâî.

Îäèí êîìïëåêò èç 11 òåòðàäåé (îêîëî 200 òåêñòîâ) ñîáðàíèÿ ãðàôà 
À.Ï. Çàâàäîâñêîãî, ïåðåïèñàííûé ïåðåïèñ÷èêîì, áûë ïðèîáðåòåí Ñ.Ï. ßêîâ-
ëåâûì è â íåïîëíîì âèäå õðàíèòñÿ ñåé÷àñ â ÐÃÀËÈ (ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 4—
10 (òåòðàäè ¹ 2, 5—7, 9—11; íåò òåòðàäåé ¹ 1, 3, 4, 8).

Äðóãîé êîìïëåêò èç 11 òåòðàäåé (îêîëî 200 òåêñòîâ) ïîïàë ê Äæîâàííè 
Äæóñòèíèàíè (1807/1810—1866), ïðåïîäàâàòåëþ èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà â Ïå òåð-
áóðãñêîì óíèâåðñèòåòå, ïîýòó-èìïðîâèçàòîðó, áèáëèîôèëó, ïî÷åòíîìó êîð-
ðåñïîíäåíòó Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. Ïîäðîáíåå î íåì è åãî ñîáðàíèè ýðîòè-
êè ñìîòðèòå â ãëàâå «Îïèñàíèå ñïèñêîâ» íàñò. èçä. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ð. 
Äæ. Äæóñòèíèàíè ðåêîíñòðóèðîâàë ñâîé ñïèñîê Ð «Ò¼íè Áàðêîâà», èñïîëü-

41 Âûçûâàåò óäèâëåíèå, ÷òî â Èíòåðíåòå íà ñàéòå ÐÃÀËÈ (rgali.ru) åäèíèöû õðàíå-
íèÿ 3—10 èç ôîíäà 74 (Áàðêîâ, È.Ñ.) äàòèðîâàíû òàê: «[1750-å — íà÷àëî 1760-õ]», íåñìîòðÿ 
íà òî, ÷òî â íèõ íåò íè îäíîãî òåêñòà, çàïèñàííîãî â 1750-å — íà÷àëî 1760-õ ãîäîâ, à åñòü ëèøü 
òåêñòû, çàïèñàííûå ïîñëå 1850 ã.

çóÿ ñâîé âàðèàíò ñïèñêà Ì è ñïèñîê Ô. Ïîëàãàåì, ÷òî èìåííî Äæ. Äæóñ òè-
íèàíè è îçíàêîìèë ëåòîì 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñî ñâîèì âàðèàíòîì ñïèñêà 
Ì è òîëüêî èç òîãî âàðèàíòà ñïèñêà Ì Â.Ï. Ãàåâñêèé çàèìñòâîâàë ñòðîêó 99 
(«Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú»).

Åùå îäèí êîìïëåêò èç 11 òåòðàäåé (îêîëî 200 òåêñòîâ) ñîáðàíèÿ ãðàôà 
À.Ï. Çàâàäîâñêîãî ïðèîáð¸ë àêòåð ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà Àôàíàñèé 
Âàñèëüåâè÷ Ïàíîâ (1849—1910), âîçìîæíî, ýòî òîò ñàìûé êîìïëåêò, êîòî-
ðûé ïðèíàäëåæàë Äæ. Äæóñòèíèàíè è ïîñëå ñìåðòè ïîñëåäíåãî â 1866 ã. 
÷åðåç êîãî-òî ïîñòóïèë ê À.Â. Ïàíîâó. Òðè èçâåñòíûõ âàðèàíòà ñïèñêà À (À, 
À1, À2) «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Â. Ïàíîâ ñîñòàâèë íà îñíîâå ñâîåãî âàðèàíòà ñïè-
ñêà Ì, ââîäÿ ê òîìó æå íåîáîñíîâàííûå êîíúåêòóðû.

Ñðàâíåíèå òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà» â ñïèñêàõ Ì, Ð, Ð1, À, À1, À2, âûÿâèëî 
ïîëíîå ñîâïàäåíèå íèæåïðèâåäåííûõ ñëîâ (êîíúåêòóð) òîëüêî â ýòèõ ñòðî-
êàõ: 24 («Íî õóé» (À1, À2)); 40 («Êðè(å, ÿ)õòèòú»); 41 («Ïàãðîì÷¼ ñî÷èíèòü 
õîòÿ» (Ì), «Ïîãðîì÷å ñî÷èíèòü õîòÿ,» (Ð2), «Ïî ãðîì÷å ñî÷èíÿòü õîòÿ, —» 
(À)); 43 («âåðòèòú» (Ì), «âåðòÿ» (Ð, À)); 55 («Ñúåëäèíàé äëèííàþ»); 
81 («Èäè»); 101 («ìîé ìèëàé»); 106 («ìàåé»); 122 («Åáåòú»); 135 («ñú áëÿäüþ»); 
187 («Óñåðü äüåìú»); 190 («ìàòåðè»); 203 («È âÿíåòú»); 208 («ïàãðóçèëàñü»); 
226 («È ñú ãíåâîìú óäàëèëàñü!»); 233 («È íî÷ü»); 235 («È áëÿòü»); 258 («Òðÿ-
ñåòú»); 264 («õóé»); 265 («Íî âîòú çàùåëêíóëú»); 271 («È âú äðóãú íàãðîçíà-
ãî» (Ì), «È âäðóãú íà ãðîçíàãî» (Ð), «Íî âäðóãú íà ãðîçíàãî» (À), «Íî åáëè 
ãðîçíàãî» (Áå)); 273 («Îíà âúçãëèíóëà»); 288 («Îêîí÷èëàñü»).

Âûÿâëåíû ñîâïàäåíèÿ îòäåëüíûõ ñëîâ (êîíúåêòóð) òîëüêî â ñïèñêàõ Ì 
è Ð, Ð1 â ñòðîêàõ: 23 («ïðè¸ìú» (Ì), «ïðiåìú» (Ð1)); 51 («ãðÿíóòü» (Ì), «ïðÿ-
íóòü» (Ð)); 97 («Íå ïîé ëèøü»); 133 («È òàìú ãä¼ âûâ¼ñêà åáàêú»); 167 («Òè-
ðàíèòú» (Ð1)); 184 («ïîäú»); 205 («ïîñë¼äíåé»); 214 («Ïàäúåìëèòñÿ»); 234 («âû-
ñòóïàëà»); 270 («Áðàñàåòú»).

Âûÿâëåíû ñîâïàäåíèÿ îòäåëüíûõ ñëîâ (êîíúåêòóð) òîëüêî â ñïèñêàõ Ì 
è À, À1, À2, â ñòðîêàõ: Â ñïèñêàõ Ì, À, Ê ñòðîêè èäóò â òàêîì ïîðÿäêå (16, 
19, 18, 17, 20); 26 («Ìèëàøêà»); 33 («ëèø¼ííàé»); 71 («Ñïàñèòåëü»); 72 («Âå-
ùàëî»); 74 («Íèãîâîðÿ íèñëîâà»); 76 («Óïàëú êú íàãàìú áàðêîâà»); 83 («Âñòà-
åòú, êðàñí¼åòú ïë¼øü êàêú êðîâü,»); 84 («Òîð÷èòú»); 85 («Òû âèäåëú»); 96 (Âú 
òåá¼ óìà íå ìàëî»); 100 («Ïðàêëÿòû àïïàëîíîìú»); 116 («Åäâà ñúïàïîìú»); 
119 («Âàñõîäèòú» (Ì), «Âûõîäèòú» (À)); 121 («È ñòàëú òðóäèòñÿ»); 154 («Çà-
ïåëú»); 156 («È ïîïú âúïëåíó»); 166 («Ïèçäà èäåòú»); 245 («Õàëîäíàé»); 
251 («Ñú åëäèíàé»); 253 («ñòðàøíàé»); 257 («È ãðåøíèêú Ñòàëú åëäàêú òðÿ-
ñòè»); 275 («Òð¼ïåùèòú ìó÷èòñÿ»); 276 («È ñú æèçíüþ»); 278 («Ñú êàçàëú 
ïðèçðàêú»); 281 («àòâåðñòà»); 284 («Åáàêú óñåðäíî íàãðàæäàþòú»» (Ì); 
«Åáàêè íàãðàæäàþòú... (À)).

Ýòè ñðàâíåíèÿ ïîçâîëÿþò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî òåêñò «Ò¼íè Áàðêî âà» èç 
ðàçíûõ âàðèàíòîâ ñïèñêà Ì áûë èñïîëüçîâàí ïðè ñîñòàâëåíèè ñïèñêîâ Ð è À.

Ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ã ìû ïîêàæåì, ÷òî è â åãî îñíîâó Â.Ï. Ãàåâñêèé 
ëå òîì 1863 ã. ïîëîæèë òåêñò ïî ñïèñêó Ì (íî íå ïî ñïèñêó, êîòîðûé ñåé÷àñ 
â ÐÃÀËÈ, à ïî ñïèñêó Äæ. Äæóñòèíèàíè).

Ñðàâíåíèå òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà» â ñïèñêàõ Á è Ì ïîêàçàëî, ÷òî 
îíè âîñõîäÿò ê îáùåìó èñõîäíîìó ñïèñêó: 26 («Ìàëàøêà); 44 («óïðÿìî»); 
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писаны неразборчиво (так что буквы «а» и «о» похожи друг на друга), по-
Этому, малограмотньпїт переш/тсчгш с присущим ему акающим произношеъш-
ем просто везде писал букву «а». Малограмотньпїт переписчик прочитывал
строки, запомнив ее, и явно торопясь, далее записывал не глядя на слова,
поэтому мы имеем крайне безграмотный текст. Тексты в сохранившихся
тетрадях не имеют подписей, помимо небольшого числа стихотворений
ХУІП века, записанных в тетрадях, большая Часть стихов сочинена в 1820-
1830-е годы, среди ъшх есть стихи А.С. Пушкина, Н.М. Языкова (1803-1845),
А.И. Полежаева (1804-1838), М.Ю. Аермонтова (1814-1841).

Сам комплект из 11-ти тетрадей (около 200 текстов) загшсан был предпо
ложительно графом А.П. Завадовским, видимо, в 1830-е годы. В тетради
Ма 2 (Ед. хр. 4) следом за «Тенью Баркова» идет текст «Первая ночь» - он
начал распространяться после февраля 1831 г. (женитьбы А.С. Пушкина);
в тетради Ме 6 (Ед. хр. 6. А. 13-16об.) записан текст «7е іюля в г. Петергофіэ»
(без подшси) - пргшадлежность его М.Ю. Аермонтову несоь/щеъща и создан
он около 1834 г.41 Последним в тетради 11 записан прозаический текст
«Възягіе кърепости | Ширтавай» (А. 14об. - 16об.). Тетради уА.П. Завадовско
го были, видимо, размером около 22 × 18 см и загщсаны мелким почерком.

Переписчик использовал тетради из одной и той же бумаги без фили-
гриней и штемпелей размером 35,5 × 22 см и записывал тексты очень круп-
ным почерком (на листе около 22 строк).

Этот малограмотньпїт переписчик организовал еще и коммерческое пе-
реписывание тетрадей Ма 1-11 (около 200 текстов).

В РГААИ хранится в том же фонде 74 (поступила вместе с собрани-
ем С.П. Яковлева) ед. хр. 3 («Сочиненія БарковаІтетрадь 2я››). І, 1-17 л.;
35,5 × 22 см. Записано тем же почерком и на такой же бумаге. Ед. хр. 3 за-
писана позднее ед. хр. 4-10. В ед. хр. 3 содержатся всего пять текстов, при-
чем тексты 2-5 полностью соответствуют текстам 2-5 в ед. хр. 8 («тетрадь 9я»
из другого комплекта, где содержатся девять текстов). Хотя тексты ед. хр. 3
перегшсаны с ед. хр. 8, характер орфографических ошибок штой: Это говорит
о том, что переШасЧИк быстро переписывал тексты не вглядываясь в каждое
слово.

Один комплект из 11 тетрадей (около 200 текстов) собрания графа
А.П. Завадовского, перегщсаъшьпїі перегщсчиком, был приобретен С.П. Яков-
левым и в неполном виде храъштся сейчас в РҐААИ (ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 4-
10 (тетради Не 2, 5-7, 9-11; нет тетрадей Ма 1, 3, 4, 8).

Другой комплект из 11 тетрадей (около 200 текстов) попал к Джованни
Джустгшиани (1807/1810-1866), преподавателю итальянского языка в Петер-
бургском уъШверситете, поэту-импровизатору, библиофилу, почетному кор-
респонденту Публичной библиотеки. Подробнее о нем и его собрании Эроти-
ки смотрите в главе «Отшсаъше списков» наст. изд. при огщсашш сгщска Р.
Дж. Джустиниани реконструировал свой список Р «Тъни Баркова», исполь-

41 Вызывает удивление, что в Интернете на сайте РҐААИ (гЅаІіжи) единицы хране-
ния 3-10 из фонда 74 (Барков, И.С.) датированы так: «[1750-е - начало 1760-х]», несмотря
на то, что в ъшх нет ни одного текста, загп/Ісаъшого в 1750е - начало 1760х годов, а есть лишь
тексты, записанные после 1850 г.

Описание списков «Тёиъ Баркова» 295

зуя свой вариант списка М и список Ф. Полагаем, что именно Дж. Джусти-
ниани и ознакомил летом 1863 г. В.П. Гаевского со своим вариантом списка
М и толъко из того варианта списка МВ.П. Гаевскшїт заимствовал строку 99
(«Шихматовъ, Палицьшъ, Хвостовъ»).

Еще один комплект из 11 тетрадей (около 200 текстов) собрания графа
А.П. Завадовского приобрёл актер московского Малого театра Афанасий
Васильевич Панов (1849-1910), возможно, Это тот самый комплект, кото-
рьпїт принадлежал Дж. Джустиниани и после смерти последнего в 1866 г.
через кого-то постуШ/Іл к А.В. Панову. Три известных варианта спискаА (А,
А1, А2) «Тъни Баркова» А.В. Панов составил на основе своего варианта спи-
ска М, вводя к тому же необоснованные конъектуры.

Сравнение текста «Тіэни Баркова» в списках М, Р, Р1, А, А1, А2, выявило
полное совпадение нижеприведенных слов (конъектур) толъко в этих стро
ках: 24 («Но хуй» (А1, А2)); 40 («Кри(е, я)хтит'ь»); 41 («Пагромчъ сочинить
хотя» (М), «Погромче сочинить хотя,» (Р2), «По громче сочинять хотя, -»
(А)); 43 («вертитъ» (М), «вертя» (Р, А)); 55 («Съелдинай длиннаю»);
81 («ИДИ››); 101 («МОй Шлай»); 106 («Маей››); 122 («ЕбЄТЪ»); 135 («СЪ блЯДЬЮ»);
187 («Усерьдьемъ»); 190 («матери»); 203 («И вянетъ»); 208 («пагрузилась»);
226 («И съ гневомъ удалилась!»); 233 («И ночь»); 235 («И блять»); 258 («Тря-
сетъ»); 264 («хуй»); 265 («Но вотъ защелкнулъ»); 271 («И въ другь нагрозна-
го» (М), «И вдругь на грознаго» (Р), «Но вдругь на грознаго» (А), «Но ебли
грознаго» (Бе)); 273 («Она възглинула»); 288 («Окончилась»).

Выявлены совпадения отдельных слов (конъектур) толъко в списках М
и Р, Р1 в строках: 23 («при'емъ» (1\/І), «пріемъ» (Р1)); 51 («грянуть» (1\/[), «пря-
нуть» (Р)); 97 («Не пой лишь››); 133 («И тамъ гдЪ вывъска ебакъ»); 167 («Ти-
ранитъ» (Р1)); 184 («подъ»); 205 («послъдней»); 214 («Падъемлится»); 234 («вы-
Ступала»); 270 («БрасаеТЪ»).

Выявлены совпадения отдельных слов (конъектур) толъко в списках М
и А, А1, А2, в строках: В списках М, А, К строки идут в таком порядке (16,
19, 18, 17, 20); 26 («МИлаЩКа»); 33 («лИШЪЪШаЙ»); 71 («СПаСИТелЬ»); 72 («Ве-
щало»); 74 («Ниговоря нислова»); 76 («Упалъ къ нагамъ баркова»); 83 («Вста-
етъ, краснъетъ пліэшь какъ кровь,»); 84 («Торчитъ»); 85 («Ты виделъ»); 96 (Въ
тебіэ ума не мало»); 100 («Пракляты аппалономъ»); 116 («Едва съпапомъ»);
119 («Васходитъ» (1\/І), «Выходить» (А)); 121 («И сталъ трудится»); 154 («За-
пелъ»); 156 («И попъ въплену»); 166 («Пизда идетъ»); 245 («Халоднай»);
251 («Съ елдинай»); 253 («страшнай»); 257 («И грешникъ Сталъ слдакъ тря-
сти»); 275 («Тръпещитъ мучится»); 276 («И съ жизнью»); 278 («Съ казалъ
призракъ»); 281 («атверста»); 284 («Ебакъ усердно награждаютъ»» (М);
«Ебаки награждаютъ... (А)).

Эти сравнеъшя позволяют сделать вывод о том, что текст«Тізни Баркова»из
разных вариантов сшскаМ был использован при составлении сшсков Р иА

При описаъши списка Ґ мы покажем, что и в его основу В.П. Ґаевский
летом 1863 г. положил текст по списку М (но не по сшску, которьпїт сейчас
в РҐААИ, а по списку Дж. Джустиниани).

Сравнение текста «Тъни Баркова» в списках Б и М показало, что
они восходят к общему исходному сшаску: 26 («Малашка); 44 («упрямо»);
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47 («õóé»); 48 («äëÿ»); 52 («Íî»); 56 («îòâèñëûìè»); 59 («Áëèñòàÿ»); 69 («Åáà-
êîâú»); 126 («Ï¼âåöú»); 133 («âûâåñêà»); 188 («Ïîäú»). Â ñïèñêå Á â ñòðî-
êå 155 ñëîâî «çàïîðú» íåðèôìóþùååñÿ ñî ñëîâîì «ñåêåë¸êú» â ñòðîêå 153 
áûëî çàìåíåíî ïðè ñîñòàâëåíèè èñõîäíîãî ïåðâîíà÷àëüíîãî ñïèñêà Ì íà 
«çàìîê»; â ñïèñêå Á â ñòðîêå 205 èìåþùååñÿ ñëîâî «æåëàííûé» (ÿâíî îøè-
áî÷íîå ïî ñìûñëó) áûëî çàìåíåíî íà ñëîâî «ïîñë¼äíèé» ïðè ñîñòàâëåíèè 
èñõîäíîãî ñïèñêà Ì (èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ïóøêèíñêîå ñëîâî «óæàñíûé» â 
ñïèñêå Áå íå áûëî èçâåñòíî ñîñòàâèòåëþ îáùåãî èñõîäíîãî ñïèñêà äëÿ Á è Ì); 
â ñïèñêå Á â ñòðîêå 226 áûëî ñëîâî «èç÷åçëà» íåðèôìóþùååñÿ ñî ñëîâîì 
«îñòàíîâèëàñü» (ñòðîêà 228), ïîýòîìó ïðè ñîñòàâëåíèè èñõîäíîãî ñïèñêà Ì 
îíî áûëî çàìåíåíî íà «óäàëèëàñü», òàê êàê ïóøêèíñêîå «ñîêðûëàñü» (ñòðî-
êà 226) íå áûëî èçâåñòíî ñîñòàâèòåëþ îáùåãî èñõîäíîãî ñïèñêà äëÿ Á è Ì.

Ñîñòàâèòåëþ èñõîäíîãî ïåðâîíà÷àëüíîãî ñïèñêà Ì ïîïàëñÿ ÿâíî èñïîð-
÷åííûé ñïèñîê è îí íåêîòîðûå ñëîâà çàèìñòâîâàë èç «Ãðîìîáîÿ» Â.À. Æó-
êîâñêîãî, íàïðèìåð, â ñòðîêàõ: 59 («Áëèñòàÿ» — ñð. Æóêîâñêèé 1811: ñòðî-
êè 30, 483—484, 598); 71 («Ñïàñèòåëü» — ñð. Æóêîâñêèé 1811: ñòðîêà 43); 
205 («ïîñë¼äíèé äåíü» — ñð. Æóêîâñêèé 1811: ñòðîêè 97, 193, 481); 253 («ñòðàø-
íûé» — ñð. Æóêîâñêèé: 1811 ñòðîêà 295); 281 («îòâåðçòà» — ñð. Æóêîâñêèé 
1811: ñòðîêè 474, 794). Ñòðîêà 99 â èñõîäíîì ñïèñêå Ì («Øèõìàòîâú, Ïàëè-
öûíú, Õâîñòîâú») âìåñòî ïóøêèíñêîé «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé» ãîâîðèò î 
çíàêîìñòâå ñîñòàâèòåëÿ èñõîäíîãî ñïèñêà Ì ñ ñàòèðîé Ê.Í. Áàòþøêîâà «Ï¼-
âåöú âú áåñ¼ä¼ ëþáèòåëåé ðóññêàãî ñëîâà» (íàïèñàíà â ïåðâîé ïîëîâèíå 
ìàðòà 1813 ã., íàïå÷àòàíà â 1856 ã.), øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿâøåéñÿ â ñïèñêàõ. 
Â ýòîé ñàòèðå òðèæäû óïîìèíàþòñÿ êíÿçü Ñ.À. Øèðèíñêèé-Øèõìàòîâ 
(1783—1837) («Øèõìàòîâú») è Ä.È. Õâîñòîâ (1757—1835) («Õâîñòîâú»), îäèí 
ðàç À.À. Ïàëèöûí (îê. 1747—1816) («Ïàëèöûíú»). Õâîñòîâ óïîìÿíóò â ñòðî-
êå 23 èçâåñòíîé ýïèãðàììû À.Ñ. Ïóøêèíà «Òû è ÿ» (1817—1820? ãã.): «ß æå 
ãðåøíóþ äûðó|Íå áàëóþ ä¼òñêîé ìîäîé|È Õâîñòîâà æåñòêîé îäîé,|Õîòü 
è ìîðùóñÿ, äà òðó.». Ýïèãðàììà ýòà ïîä íàçâàíèåì «Ïðîçàèêú è ïîýòú» ïðè-
âåäåíà â òîì æå êîìïëåêòå ðóêîïèñåé, ÷òî è «Ò¼íü Áàðêîâà» (ÐÃÀËÈ. Ô. 74. 
Îï. 1. Åä. õð. 6. Ë. 12îá. — 13). Ñòðîêà 100 («Ïðàêëÿòû àïïàëîíîìú» çàìå-
íèâøàÿ ïóøêèíñêóþ «Ïðîêëÿòûìú Ôèâñêèìú áîãîìú» ìîæåò áûòü ñîîò-
íåñåíà ñî ñòðîêàìè 3—7 äðóãîé ñàòèðû Ê.Í. Áàòþøêîâà «Âèä¼íiå íà áåðå-
ãàõú Ëåòû» (íàïèñàíà â 1809 ã., íàïå÷àòàíà â 1841 ã., íî øèðîêî ðàñïðî-
ñòðàíÿëàñü â ñïèñêàõ). Ëþáîïûòíî, ÷òî ñòðîêà 74 («Íèãîâàðÿ íèñëîâà» ïîë-
íîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò äâóì ñòðîêàì «Ðóñëàíà è Ëþäìèëû» À.Ñ. Ïóø êèíà — 
Ïåñíü ÷åòâåðòàÿ, ñòðîêà 218 è Ïåñíü ïÿòàÿ, ñòðîêà 50 (íàïå÷àòàíà â 1820 ã.).

Êàê âèäèì èç àíàëèçà êîíúåêòóð ñïèñêà Ì, ñîñòàâèòåëü èñõîäíîãî ïåðâî-
íà÷àëüíîãî ñïèñêà Ì áûë äîñòàòî÷íî çíàêîì ñ ëèòåðàòóðîé ñâîåãî âðåìåíè.

Ïîðàçèòåëüíîå ñõîäñòâî êîíúåêòóð â òåêñòå «Ò¼íü Áàðêîâà» â ñïèñêàõ 
Ì è À, À1, À2, ïðè÷åì òîëüêî â ýòèõ ñïèñêàõ, äîêàçûâàåò, ÷òî À.Â. Ïàíîâ, 
ñîñòàâëÿÿ ñâîé ñïèñîê «Ò¼íü Áàðêîâà» èñïîëüçîâàë îäèí èç âàðèàíòîâ ñïè-
ñêà Ì. Áîëåå òîãî, ñâåðêà òåêñòîâ, çàïèñàííûõ â åä. õð. 3—10 (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 74), ñ ìíîãî÷èñëåííûìè âûïóñêàìè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíàãî àëüìà-
íàõà», íàïèñàííûõ ðóêîé À.Â. Ïàíîâà (ÐÃÁ. Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìî-
âà), ïîêàçàëà, ÷òî ýòè 200 òåêñòîâ òî æå îêàçàëèñü ïåðåïèñàíû â âûïóñêàõ 
À.Â. Ïàíîâà. Ïîäðîáíåå ñì. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À.

Èìåííî â êîìïëåêòàõ âûïóñêîâ À.Â. Ïàíîâà íàõîäèì âïåðâûå óïîìè-
íàíèå «ãðàôà Çàâàäîâñêàãî». Ïåðâûì ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ ðóêîé À.Â. Ïà-
íîâà ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò èç 13-òè íåáîëüøîãî ôîðìàòà (16,5 × 10 ñì) òîíêèõ 
òåòðàäîê ïî 10 ëèñòîâ (16 ñ. òåêñòà) â ðàçíîöâåòíûõ îáëîæêàõ ñ çàãëàâèåì 
íà ñ. 1 èõ: «Èçú Êîëåêöiè Ñòèõîâú Ãðàôà Çàâàäîâñêàãî» (îêîëî 110 òåêñòîâ 
ñòèçîâ è 90 ïîñëîâèö). Âðåìÿ çàïèñûâàíèÿ èõ îïðåäåëÿåòñÿ ïî øòåìïåëþ: 
îêîëî 1882 ãîäà. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. Èíâ. íîìåð: «1929.743—13»; 
íå îáðàáîòàíû è â îïèñü íà ëåòî 2012 ã. åùå íå áûëè âêëþ÷åíû. Ñì. äàëåå 
áîëåå ïîäðîáíîå îïèñåíèå íà: Ñïèñêè À. Âòîðûì ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ 
ðóêîé À.Â. Ïàíîâà è êîììåð÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ èõ ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò 
èç 21 íóìåðîâàííîãî âûïóñêà (â 12 ïåðåïëåòàõ) [650] òåêñòîâ ïîä çàãëàâèåì: 
«Ìîå ñîáðàíiå». Â êîíöå «Îãëàâëåíié» âûïóñêîâ (¹ 1, 2, 5, 6, 9, 10 è 11, 12—
13): «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé (çäåñü 
è äàëåå êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 
(ÍÑÐÊ). Îï. 2. Åä. õð. Q 690—Q 701). Â êîíöå âûïóñêà 3 (Q 691): «Èçú ñî-
áðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 1855 ãîäà è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïè-
ñàíî|âú 1860 ãîäó». Òàì æå èìååòñÿ êàòàëîã, êóäà âîøëè âñå òåêñòû 21 âû ïó-
ñêà ýòîãî êîìïëåêòà: «Êàòàëîãú|Íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõ 
ðóêîïèñåé ïðîçû è ñòèõ|îòâîðåíié çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, 
ñðåäíèõú|â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè. Âú äâóõú ÷àñòÿõú.|×àñòü 1ÿ. Ïðîçà. 
×àñòü 2ÿ. Ñòèõîòâîðåíiÿ.|Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðó-
ãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1860 ãîäó». 63 ë. òåêñòà è 10 ë. ïóñòûõ; 
11,5 × 20,5 ñì. Â ïåð. Ñîäåðæàíèå: ×àñòü 1ÿ. Ïðîçà: ¹ 1—193. Ë. 3—15îá.; 
×àñòü 2ÿ. Ñòèõîòâîðåíiÿ: ¹ 1—817. Ë. 21—63 (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. 
Q 813). Ñóäÿ ïî ñîäåðæàíèþ è ïî øòåìïåëÿì áóìàãè âðåìÿ íàïèñàíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ êîíöîì 1880-õ ãîäîâ. Â êîìïëåêòå «Ìîå ñîáðàíiå)|Âûïóñêú 18—19» 
(ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 699. Ñ. 62—64) ïîä ¹ 61 çàïèñàí ïðîçàè÷å-
ñêèé òåêñò: «Íåâ¼ðîÿòíîå èçòÿçàíiå. (Èçú ãàçåòû »Ìîñêîâñêié ëèñòîêú, 
Àâãóñòà 19ãî âòîðíèêú 1886 ãîäà ¹ 229)». Òàê ÷òî ðàíåå 1886 ã. êîìïëåêò 
«Ìîå ñîáðàíiå» íå ìîã áûòü ñîñòàâëåí. Òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» (ñïèñîê À2) 
çàïèñàí â: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 12—13» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. 
Q 696. Ë. 126—136 / Ñ. 250—269; 21,5 × 17 ñì). Ðàíåå ýòîãî âðåìåíè À.Â. Ïà-
íîâ íå ðàñïðîñòðàíÿë ñâîè êîìïëåêòû.

Òðåòüèì ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíåíèÿ À.Â. Ïàíîâûì ÿâëÿ-
åòñÿ êîìïëåêò èç 12 êíèã ïîä çàãëàâèåì: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîå ñòè-
õîòâîðåíiå.|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïè-
ñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðå-
ìåíè.|Êíèãà: 1ÿ [—12ÿ].| Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäñêàãî è äðóãèõú 
ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Íà ïåðåïëåòàõ íàêëåéêà: «Äàìàìú 
íè-íè!». Èìååòñÿ êàòàëîã ýòîãî êîìïëåêòà (íàïèñàí ðóêîé À.Â. Ïàíîâà): 
«Êàòàëîãú|Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûõú|Ñòèõîòâîðåíié.|Ñîáðàíiå íåèçäàí-
íûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðî=|íèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñà-
òåëåé|äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âú êíèãàõú.|Èçú áó-
ìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäñêàãî è äðóãèõú|ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 
1865 ãîäó». 24 ë. / 48 ñ.; 11 × 17,3 ñì. Ñîäåðæèò ðîñïèñü êíèã 1—12 ñ óêàçà-
íèåì ïðîäîëæàþùèõñÿ íóìåðàöèè òåêñòîâ 1—485 è ïàãèíàöèè ñòðà-
íèö 1—1056. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 1 (À.Ï. Áàõðóøèí; 1853—1904). 
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47 («Хуй»); 48 («длЯ»); 52 («НО»); 56 («ОТВИслЫМИ»); 59 («БлИсТаЯ»); 69 («Еба-
ковъ»); 126 («Пъвецъ»); 133 («вывеска»); 188 («Подъ»). В списке Б в стро-
ке 155 слово «запоръ» нерифмующееся со словом «секелёкъ» в строке 153
было заменено при составлении исходного первоначального списка М на
«замок»; в списке Б в строке 205 имеющееся слово «желанный» (явно оши-
бочное по смыслу) было заменено на слово «послвдний» при составлении
исходного списка М (из этого следует, Что пушкинское слово «ужасный» в
списке Бе не было извеспю составителю общего исходного сшска для Б и М);
в списке Б в строке 226 было слово «изчезла» нерифмующееся со словом
«остановилась» (строка 228), поэтому при составлении исходного списка М
оно было заменено на «удалилась», так как пушкинское «сокрылась» (стро
ка 226) не было известно составителю общего исходного списка для Б и М.

Составителю исходного первоначального спискаМ попался явно испор-
ченный список и он некоторые слова заимствовал из «Громобоя» В.А. Жу-
ковского, например, в строках: 59 («Блистая» - ср. Жуковский 1811: стро-
ки 30, 483-484, 598); 71 («Спаситель» - ср. Жуковский 1811: строка 43);
205 («послъдш/Ій день» - ср. Жуковскшїі 1811: строки 97, 193, 481); 253 («сІраш-
ньпй» - ср. Жуковский: 1811 строка 295); 281 («отверзта» - ср. Жуковский
1811: строки 474, 794). Строка 99 в исходном списке М («Шихматовъ, Пали-
цьшъ, Хвостовъ») вместо пушкинской «Шихматовъ, Шаховской» говорит о
знакомстве составителя исходного сшскаМ с сатирой К.Н. Батюшкова <<ПЪ~
вецъ въ бесъдъ любителей русскаго слова» (написана в первой половине
марта 1813 г., напечатана в 1856 г.), широко распространявшейся в сшсках.
В этой сатире трижды упоминаются князь С.А. Ширинский-Шихматов
(1783-1837) («Шихматовъ») и Д.И. Хвостов (1757-1835) («Хвостовъ»), один
раз А.А. Палицын (ок. 1747-1816) («Палицынъ»). Хвостов упомшут в стро-
ке 23 известной эпиграммы А.С. Пушкина «Ты и я» (1817-1820? гг.): «Я же
грещную дыру | Не балую дътской модой | И Хвостова жесткой одой, |Хоть
и морщуся, да тру.». Эгшграмма эта под названием «Прозаикъ и поэтъ» при-
ведена в том же комплекте рукогщсей, Что и «Тънь Баркова» (РГААИ. Ф. 74.
Оп. 1. Ед. хр. 6. А. 12об. - 13). Строка 100 («Праклягы аппалономъ» заме-
нившая пущкинскую «Проклятымъ Фивскимъ богомъ» может быть соот-
несена со строками 3-7 другой сатиры К.Н. Батюшкова «Видіэніе на бере-
гахъ Аеты» (написана в 1809 г., напечатана в 1841 г., но широко распро-
странялась в списках). Аюбопытно, Что строка 74 («Ниговаря нислова» пол-
ностью соответствует двум строкам «Руслана и Аюдмилы» А.С. Пушкгша -
Песнь Четвертая, строка 218 и Песнь пятая, строка 50 (напечатана в 1820 г.).

Как видим из анализа конъектур сшскаМ, составитель исходного перво
начального списка М был достаточно знаком с литературой своего времени.

Поразительное сходство конъектур в тексте «Тізнь Баркова» в списках
М и А, А1, А2, причем только в этих списках, доказывает, что АВ. Панов,
составляя свой список «Тънь Баркова» использовал один из вариантов спи-
ска М. Более того, сверка текстов, записанных в ед. хр. 3-10 (РГААИ.
Ф. 74), с многочисленными выпусками «Еблематическо-скабрезнаго альма-
наха», написанных рукой АВ. Панова (РГБ. Коллекция Н.В. Скородумо-
ва), показала, что эти 200 текстов то же оказались переписаны в выпусках
А.В. Панова. Подробнее см. при описаъши сш/Іска А.
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Именно в комплектах выпусков АВ. Панова находим впервые упоми-
наъше «графа Завадовскаго». Первым по времеъш написания рукой АВ. Па-
нова является комплект из 13-ти небольшого формата (16,5 × 10 см) тонких
тетрадок по 10 листов (16 с. текста) в разноцветных обложках с заглавием
на с. 1 их: «Изъ Колекціи Стиховъ Графа Завадовскаго» (около 110 текстов
стизов и 90 пословиц). Время записывания их определяется по штемпелю:
около 1882 года. Местонахождение: РНБ ОР. Инв. номер: «1929.743-13»;
не обработаны и в опись на лето 2012 г. еще не были включены. См. далее
более подробное описение на: Списки А. Вторым по времени написания
рукой АВ. Панова и коммерческого распространеъшя их является комплект
из 21 нумерованного выпуска (в 12 переплетах) [650] текстов под заглавием:
«Мое собраніе». В конце «Оглавленій» выпусков (По 1, 2, 5, 6, 9, 10 и 11, 12-
13): «Изъ соориніерукописей грифа Зивидовскаго и другихъ собирателей (здесь
и далее курсив наш. - ./1.Б..) Переписано въ 1865 году» (РНБ ОР. Ф. 905
(НСРК). Оп. 2. Ед. хр. 2690-2 701). В конце выпуска 3 (2 691): «Изъ со-
ориніерукописей грифа Зивидовскиго 1855 года и другихъ собирателей. Перепи-
сано | въ 1860 году». Там же шх/Іеется каталог, куда вошли все тексты 21 выпу-
ска этого комплекта: «Каталогь | Неизданныхъ въ Россіи тайныхъ хроъшмых
рукописей прозы и стих | отвореній знаменитЬйшихъ писателей древности,
среднихъ | въковъ и новаго времени. Въ двухъ частяхъ. |Часть 1Я. Проза.
Часть 2Я. Стихотворенія. ІИзъ собрание рукописей грифа Зивидовскиго и дру-
гихъ собирателей. Переписано въ 1860 году». 63 л. текста и 10 л. пустых;
11,5 × 20,5 см. В пер. Содержание: Часть 1Я. Проза: По 1-193. А. 3-15об.;
Часть 2Я. Стихотворенія: По 1-817. А. 21-63 (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр.
2813). Судя по содержанию и по шгемпелям бумаги время нагшсаъшя опре-
деляется коъщом 1880х годов. В комплекте «Мое собраніе) ІВыпускъ 18-19»
(РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. 2699. С. 62-64) под По 61 записан прозаиче-
ский текст: «Невъроятное изтязаніе. (Изъ газеты »Московскій листокъ,
Августа 19ГО вторникъ 1886 года По 229)». Так Что ранее 1886 г. комплект
«Мое собраніе» не мог быть составлен. Текст «Тънь Баркова» (список А2)
записан в: «Мое собраніеІВыпускъ 12-13» (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр.
2696. А. 126-136/ С. 250-269; 21,5 × 17 см). Ранее этого времени АВ. Па-
нов не распространял свои комплекты.

Третьим по времени написаъшя и распространения АВ. Пановым явля-
ется комплект из 12 книг под заглавием: «Еблематическо-скабрезное сти-
хотвореніе. | Собраніе неизданныхъ въ Россіи тайныхъ хронимыхъ рукопи-
сей знаменигЬйшихъ писателей древности, среднихъ въковъ и новаго вре-
мени. ІКнига: 1Я [-12Я].| Изъ о_'у/иигъ покойного грифа Зивидскиго и другихъ
собирателей. Переписано въ 1865 году». На переплетах наклеїша: «Дамамъ
ни-ни!». Имеется каталог этого комплекта (написан рукой А.В. Панова):
«Каталогь | Еблематическоюкабрезныхъ | Стихотвореній. | Собраніе неиздан-
ныхъ въ Россіи тайныхъ хро= | нимыхъ рукописей знаменитЬйшихъ писа-
телей | древности, среднихъ въковъ и новаго времени. |Въ книгахъ. ІИзъ о_'у-
мигъ покойного грифа Зивидскиго и другихъ | собирателей. Переписано въ
1865 году». 24 л. / 48 с.; 11 × 17,3 см. Содержит роспись книг 1-12 с указа-
нием продолжающихся нумерации текстов 1-485 и пагинации стра-
Ш/щ 1-1056. Местонахождение: ҐИ1\/І ОГП/І. Ф. 1 (А.П. Бахрушин; 1853-1904).
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Êðàòêàÿ îïèñü ¹ 2 (ñîñòàâèëà È.Â. Áåëîçåðîâà 1.10.2007 ã.). Åä. õð. 33. Èç 
12 êíèã â ÎÏÈ ÃÈÌ ñîõðàíèëèñü êí. 3, 8—12 (ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 1. Îï. 2. Åä. 
õð. 27 (êí. 3), 28—32 (êí. 8—12)); íåò êíèã 1, 2, 4—7. Â êàæäîé êíèãå ïî 
44 ëèñòà; 22 × 18 ñì. Â ïåðåïëåòàõ. Ïðîäîëæàþùèåñÿ íóìåðàöèÿ òåêñòîâ 
è ïàãèíàöèÿ ñòðàíèö. Ñóäÿ ïî ñîäåðæàíèþ è ôèëèãðàíè áóìàãè êí. 1—12 
çàïèñàíû â ïåðèîä ÿíâàðü—èþíü 1896 ã. Ñóäÿ ïî ðóêîïèñíîìó «Êàòàëîãó» 
òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà. Áàëëàäà» äîëæåí áûòü â êíèãå 1 íà ñ. 68—76 (ñàìîé 
êí. 1 â ÃÈÌ ÎÏÈ íåò).

Ïðîäîëæåíèåì êíèã 1—12 ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò èç êíèã 13—22 íà áóìàãå 
ñ òîé æå ôèëèãðàíüþ (â êíèãàõ 13—22 ïî 92 ëèñòà, à íå ïî 44 ë.), ñ ïðî-
äîëæàþùèìèñÿ íóìåðàöèåé òåêñòîâ (¹ 486—1449) è ïàãèíàöèåé ñòðàíèö 
(ñ. 1057—3903), â ïåðåïëåòàõ ñ íàêëåéêîé «Äàìàìú íè-íè!», ðàçìåð 22 × 18 ñì. 
Â êîíöå êíèã íà íàõçàöàõ ïðîñòàâëÿëàñü äàòà îêîí÷àíèÿ çàïèñûâàíèÿ äàí-
íîé êíèãè, íà íàõçàöå ïîñëåäíåé 22-é êíèãè ñòîèò äàòà: 21.V.1897». Êíèãè 
13—22 èìåþò íåñêîëüêî äðóãîå çàãëàâèå: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|
Àëüìàíàõú.|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïè-
ñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ â¼êîâú è íîâàãî âðåìå-
íè.|Êíèãà: 13ÿ [—22ÿ].|Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú 
ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÁ ËÑÏ. Êîë-
ëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. Ðàáî÷èé øèôð: Ýñð 106—109, 116. Â ýòîì ïîë-
íîì êîìïëåêòå êíèãà 1—22 òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» áûë òîëüêî â êí. 1.

Ìîæíî îïðåäåëåííî ãîâîðèòü, ÷òî íàçâàíèå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé 
Àëüìàíàõú» À.Â. Ïàíîâ ñòàë øèðîêî èñïîëüçîâàòü ñ ñåðåäèíû 1896 ã. Ñíà÷à-
ëà âûïóñêè ýòîãî àëüìàíàõà èìåëè íóìåðàöèþ, íî çàòåì ïðîñòî ïèñàëîñü 
ñëîâî «Âûïóñêú», à íîìåð íå ñòàâèëñÿ.

Â ÐÃÁ, êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà, èìååòñÿ ðóêîïèñü: «Åáëåìàòè÷åñêè-
ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú.|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú ðóêîïèñåé|ðàçíûõú 
èçâ¼ñòíûõú ïèñàòåëåé|Âûïóñêú: 5é». 168 ñ.; 22 × 17,7 ñì. Íà ñ. 166: «Èçú ñî -
áðà íiÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 1855 ãîäà è|äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. 
Ïåðåïèñàíî 1860 ãîäà» (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 85). Òàêèå æå äàòèðîâêè óêàçàíû â 
ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Q 691 è Q 813. Øòåìïåëè áóìàãè, çàãîëîâêè òåêñòîâ è èõ 
äàòèðîâêè ïîçâîëÿþò îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü, ÷òî ðàíåå êîíöà 1880-õ ãîäîâ 
ýòè ðóêîïèñè íå ìîãëè áûòü ñîñòàâëåíû. Ïðåîáëàäàþùåé ó À.Â. Ïàíîâà 
ÿâëÿåòñÿ ôðàçà: «Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Êîíå÷íî, ýòà äàòà íå îçíà÷àåò 
âðåìåíè âïèñûâàíèÿ äàííîãî òåêñòà. Âîçìîæíî, äàòû 1855 è 1860 ÿâëÿþòñÿ 
âðåìåíåì ïåðåïèñûâàíèÿ òåêñòîâ èç êîëëåêöèè ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî, 
à äàòà 1865 — ãîäîì ïåðåïèñûâàíèÿ òåêñòîâ ñàìèì (øåñòíàäöàòèëåòíèì) 
Àôàíàñèåì Âàñèëüåâè÷åì Ïàíîâûì (1849—1910). Êîíå÷íî, ôðàçà «ãðàôà 
Çàâàäîâñêàãî» ýòî îòãîëîñîê óñòíîé òðàäèöèè âïåðâûå ïèñüìåííî çàôèêñè-
ðîâàííîé À.Â. Ïàíîâûì.

Âñå ïîëíûå êîìïëåêòû À.Â. Ïàíîâà ïîä çàãëàâèåì «Åáëåìàòè÷åñêî-
ñêàá ðåçíûé àëüìàíàõú» (çàãëàâèå ñòàëî øèðîêî óïîòðåáëÿòüñÿ ñ ñåðåäèíû 
1896 ã.) äîëæíû áûëè âêëþ÷àòü òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà». Ñì. ñïèñîê À1 (ÐÍÁ 
ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 769 (Âûï. 33). Ë. 43—53 / ñ. 83—103). Ñì. ñïè-
ñîê À (ÐÃÁ ËÑÏ. Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (íå îáðàáîòàíà). Ðàáî÷èé 
øèôð: Ýñð 97).

Ïðèâîäèì ôàêñèìèëå ëèñòà 4îá. ñïèñêà Ì ñ çàãîëîâêîì «Ò¼íü Áàðêîâà».

Èë. 39
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Краткая опись По 2 (составила ИБ. Белозерова 1.10.2007 г.). Ед. хр. 33. Из
12 книг в ОПИ ГИМ сохранились кн. 3, 8-12 (ГИ1\/1 ОПИ. Ф. 1. Оп. 2. Ед.
хр. 27 (кн. 3), 28-32 (кн. 8-12)); Нет книг 1, 2, 4-7. В каждой книге по
44 листа; 22 × 18 см. В переплетах. Продолжающиеся нумерация текстов
и пагинация страниц. Судя по содержанию и филиграни бумаги кн. 1-12
записаны в период январь-июнь 1896 г. Судя по рукошсному «Каталогу»
текст «Твнь Баркова. Баллада» должен быть в книге 1 на с. 68-76 (самой
кн. 1 в ГИМ ОПИ нет).

Продолжеъшем книг 1-12 является комплект из къшг 13-22 на бумаге
с той же филигранью (в книгах 13-22 по 92 листа, а не по 44 л.), с про-
должающимися нумерацией текстов (По 486-1449) и пагинацией страниц
(с. 1057-3903), в переплетах с наклеїїшой «Дамамъ ъш-ъш!››, размер 22 × 18 см.
В конце книг на нахзацах проставлялась дата окончания записывания дан-
ной книги, на нахзаце последней 22 й книги стоит дата: 21 ..\7 1897». Книги
13-22 имеют несколько другое заглавие: «Еблематическо-с-кабрезныйІ
Альманахъ. | Собраніе неизданныхъ въ Россіи таїшыхъ хронимыхъ рукопи-
сей знаменитЬйшихъ писателей древности, средних ввковъ и новаго време-
ни. |Книга: 13Я [-22я]. ІИзъ о_у/иагъ иокойнаго графа Завадовокаго и другихъ
собирателей. Переписано въ 1865 году». Местонахождение: РГБ АСП. Кол-
лекция Н.В. Скородумова. Рабочий шифр: Эср 106-109, 116. В этом пол-
ном комплекте книга 1-22 текст «Твнь Баркова» был только в кн. 1.

Можно определеъшо говорить, Что назваъше «Еблематическо-скабрезньпїі
Альманахъ» АВ. Панов стал широко использовать с середины 1896 г. Снача-
ла выпуски этого альманаха имели нумерацию, но затем просто Шсалось
слово «Выпускъ», а номер не ставился.

В РГБ, коллекцияН.В. Скородумова, имеется рукопись: «Еблематически-
скабрезный | Альманахъ. | Собраніе неизданныхъ рукописей | разныхъ
изввстныхъ писателей | Выпускъ: 5й». 168 с, 22 × 17,7 см. На с. 166: «Изъ со-
бранія рукописей графа Завадовскаго 1855 года и | другихъ собирателей.
Переписано 1860 года» (РГБ АСП. Эср 85). Такие же датировки указаны в
РНБ ОР. Ф. 905. 2691 и Ц813. Штемпели бумаги, заголовки текстов и их
датировки позволяют однозначно утверждать, что ранее конца 1880-х годов
эти рукописи не могли быть составлены. Преобладающей у А.В. Панова
является фраза: «Переписано въ 1865 году». Конечно, эта дата не означает
времени вписывания данного текста. Возможно, даты 1855 и 1860 являются
временем переписывания текстов из коллекции графа А.П. Завадовского,
а дата 1865 - годом переписывания текстов самим (шестнадцатилетним)
Афанасием Васильевичем Пановым (1849-1910). Конечно, фраза «графа
Завадовскаго» это отголосок устной традиции впервые письменно зафикси-
рованной АБ. Пановым.

Все полные комплекты АВ. Панова под заглавием «Еблематическо-
скабрезный альманахъ» (заглавие стало широко употребляться с середины
1896 г.) должны были включать текст «Твнь Баркова». СМ. список А: (РНБ
ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. Ц769 (Вып. 33). А. 43-53 / с. 83-103). СМ. спи-
сок А (РГБ АСП. Коллекция НБ. Скородумова (не обработана). Рабочий
шифр: Эср 97).

Приводим факса/мило листа 406: списка М о заголовком «ТЬнъ Баркова».

4:/2744-1444/444444444
(її/*7 4:.:4: 4:4: ' ЁҐҐЁєЕгЁ-ї 4:3!4/412': 'Йа/і

,424 4:" Ридг'єдгї ЁҐЁ '2454:

'2:2 її .4:"-.г 4-4' І:"'і"':'.' 3:9? Ґ-'І 4:52! _Ждгддў-'Ґдїдд _: т 'ы

. н~444/22/41: 44:44: 45:44:44: 24":- с'дё " Ёігйўід: 12":

ійуй Йії/ї/Йёт
4:.'4'4 ”/:""-:“г:"-*ЁҐ ,її/4:11: ,Ёйгёнмёіггє/дгё ,4/,ў444 ,444,2142140

24": Ё
[4,А/ё': 4: :':.:/ї:'4:г4г€:-” 47Угг4гг4гігў4д4гдгдєєы4:

/ЁЫ4_4:, ,т 44:44: 4::'5 6% дг'датжї Ієгўўігєггггнёдф Ёдм?БМ
44"(т-

Нд:гид-'Ґ22,432; ,35.22 гжгыддё /4:Е4::*4'ЖТЁМ
4.4*г,4 _4%_а: 4:4:,444Д Єдїгдэгд' іўуг'ч'ҐЁЁҐд ІЁ/'Чє-'нгдогс-'ўйг

,г//:Ё:СІ4: Ґгє'іфіі 41:25 4:44: ЛЕІгггді'дє'Ы
44.4:

;//:4:4:444:44:44:н14:4:444:45 44:44:44: Ж.: гггўгг

Лдгдгё:Міп'ё 444244444* [дєгўша

1745:44:44 4:*7-4' 44:44:47 4::47444444444ц4 ака-'жж
у/СЁКЁ: (Ёдё- 44:44: гадНўёгс'? #Ґдгї?дчглдг'

4%?444449 с': 4::4:44::4:4::.4::44ё4и атм-типы 244.
_..4\"__ _44:дуўыї': 4244:: 4:44: 444474445:

4:14: '
Ґ/,ййєїї-с? - 1599434: 4:24*І Ё: :Ё:=':ср 44:24:34: 75442479?
. 4.4* 4-.1- _ . 4,4:
уЁ-Ёд' 614%!9* ЕЬ'ЁЁ--' ддт-“З Ё? дты'д? .#д%6ШЪН'

4'4? .

-- _ ._ _ - _ _44-4-...ч-_.4-.

Ил. 39

_
-
_
_
.
_
.
1
'

1
1



300 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 3  Îïèñàíèå ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 301

Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ì: «Òåíü Áàðêîâà» [Ðóêîïèñü: 
ñòðîêè 1—134, 133, 134, 135—158, 161—162, 164—221, 213, 214, 222—288] / [àâòîð 
íå óêàçàí] // «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà» [Ðóêîïèñü] [: â 11 òåòðàäÿõ / ñîñòàâè-
òåëü (ïåðåïèñ÷èê) íå óñòàíîâëåí]. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1855—1860?]. — «Òåò-
ðàäü 2ÿ.». — Ë. 4îá.—11îá. — (I, 19 ë.; 2° (35,5 × 22 ñì)). Ìåñòîíàõîæäåíèå: 
ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 4. Ë. 4îá. — 11îá.

Ñïèñîê Ð (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå Ì.À. Öÿâëîâñêèì). Ïî-
äðîá íîå îïèñàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñïèñêà Ð ñì. â èçäàíèÿõ (ÒÁ ÊÖ 1996: 
168; ÒÁ 2002: 177). Â èçä. ÒÁ ÊÖ 1992: 156 îïèñàíèå ñèëüíî ñîêðàùåíî, äàæå 
â îïèñàíèè êîðåøêà èñ÷åçëà öèôðà «2». Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ìåñòîíàõîæ-
äåíèå ñïèñêà Ð â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåèçâåñòíî, ïðèâîäèì åãî îïèñàíèå ïî 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó (ÒÁ 2002: 177):

Âòîðîé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» íàõîäèòñÿ â ñáîðíèêå, îçàãëàâëåííîì: 
«Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ|è|öèíèêà,|èëè|ñáîðíèêú|ýðîòè÷åñêèõ, ïðiàïè÷åñêèõú|
è|öèíè÷åñêèõ ñòèõîâú|ðàçíûõú àâòîðîâú âî âêóñ¼|Áàðêîâà, Áàôôî, 
Ãðåêóðà,|Ëàôîíòåíÿ, Ïàðíè, Ïèðîíà, è|äðóãèõ ïèñàâøèõú|âú ÕVIII-ìú 
è ÕIÕ â¼ê¼». Íà êîðåøêå : «Ðóññêàÿ|ïðiàïåÿ|è|öèíèêà|242». Ñáîðíèê 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé òîìèê (?? × ?? cì33)43 â çåëåíîì êîëåíêîðîâîì ïåðå-
ïëåòå ñ êîæàíûì êîðåøêîì è òèñíåíèåì çîëîòîì, â 378 ñòðàíèö. Â ñáîð-
íèêå äâå ÷àñòè: ÷àñòü I — «ïîýçiÿ ýïè÷åñêàÿ» è ÷àñòü II — «ïîýçiÿ äðàìà-
òè÷åñêàÿ». Ïåðâàÿ ÷àñòü ðàçäåëåíà íà îòäåëû: 1. Ïîýìû. 2. Áàëëàäû. 
3. Íîâåëëû, ïîâåñòè è ðàññêàçû. 4. Ñêàçêè è áàñíè. Ïåðâûì ïðîçâåäå-
íèåì â îòäåëå «Áàëëàä» è ÿâëÿåòñÿ (íà ñòð. 87—99) «Òåíü Áàðêîâà», ïîä-
ïèñàííàÿ: «À. Ïóøêèíú è ßçûêîâú», ïðè ÷åì: «À. Ïóøêèíú» çà÷åðêíó-
òî. Ñáîðíèê ñîñòàâëåí, âåðîÿòíî, â 1864 ã., òàê êàê ïðè ÷åòûðåõ ïåðåâîä-
íûõ ïüåñàõ èìåþòñÿ ïîìåòû: «Ïåðåâåäåíî ñ èòàëüÿíñêîãî 1—2 ñåíòÿáðÿ 
1864 NN.....» (ñòð. 85); «Ïåðåâåäåíî â ñåíò. 1864 À N.N.» (ñòð. 286); «Ïå-
ðåâ. 19 ñåíò. 1864 NN.....» (ñòð. 288); ïåðåâîä. NN 25 íîÿá. 1864» (ñòð. 294). 
Ñêðûâøèéñÿ ïîä èíèöèàëàìè «NN» è «À. NN» ïåðåâîä÷èê, âåðîÿòíî, 
ÿâëÿåòñÿ è ñîñòàâèòåëåì ñáîðíèêà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñáîðíèê ïðèíàä-
ëåæèò Âàñ.Âàñ. Ñîêîëîãîðñêîìó è íàõîäèòñÿ â ðàñïîðÿæåíèè Ã.À. Ãó-
êîâ ñêîãî, ëþáåçíî ñíÿâøåãî äëÿ ìåíÿ êîïèþ ñ òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» 
è ñäåëàâøåãî îïèñàíèå ñáîðíèêà44. Èç âñåõ èçâåñòíûõ ìíå òåêñòîâ áàë-
ëàäû òåêñò ýòîãî ñáîðíèêà ëó÷øèé â îòíîøåíèè ãðàìîòíîñòè. Îñîáåí íî-
ñòÿìè òåêñòà ÿâëÿþòñÿ, âî-ïåðâûõ, äåëåíèå áàëëàäû íà äâå ÷àñòè è, 
âî-âòîðûõ, âàðèàíòû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î òîì, ÷òî ñîñòàâèòåëü ñáîðíè-
êà èìåë â ðàñïîðÿæåíèè ïî êðàéíåé ìåðå òðè ñïèñêà áàëëàäû. Äàëüøå 
îñíîâíîé òåêñò ýòîãî ñáîðíèêà îáîçíà÷åí: Ð, à âàðèàíòû: Ð1 è Ð2 .

42 Öèôðà «2» íà êîðåøêå îçíà÷àåò, ÷òî «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà» âûõîäèëà â 2-õ òî-
ìàõ. «Òåíü Áàðêîâà» êàê ðàç íàõîäèëàñü â ò. 2.

43 Ôîðìàò äâóõòîìíèêà «Ðóññêàÿ ïðiîïåÿ è öèíèêà» äîëæåí ñîñòàâèòü îêîëî 17 × 11 ñì 
â áëîêå (òàêîé æå êàê ó äâóõòîìíèêà «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà») è òàêîé æå ôîðìàò äîëæåí 
èìåòü äâóõòîìíèê «Ñòèõîòâîðåíèé Áàôôî». Â ïðèìå÷àíèè 33 íà ñ. 302 È.À. Ïèëüùèêîâà 
è Ì.È. Øàïèðà: «Ðàçìåðû íå âûñòàâëåíû».

44 Ê ýòîìó ñëîâó â òåêñòå ïðèìå÷àíèå 34 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà, â ñàìîì ïðè-
ìå÷àíèè íà ñ. 302 ÷èòàåì: «Íûíåøíåå ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè óñòàíîâèòü íå óäàëîñü».

Ñðàâíèòå îïèñàíèå ñïèñêà Ð â âåðñòêå ÒÁ ÊÖ è  â àâòîãðàôå ÒÁ ÊÖ 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373).

Îá ýòîì ñïèñêå Ì.À. Öÿâëîâñêîìó âïåðâûå ñîîáùèë Ã.À. Ãóêîâñêèé 
(1902—1950) â ïèñüìå èç Ëåíèíãðàäà îò 26.01.1932 ã.: «Ìíå óäàëîñü ðàçäî-
áûòü ðóêîïèñíûé ñáîðíèê ñåðåäèíû ÕIÕ â., â êîòîðîì åñòü ïîëíûé ñïèñîê 
Òåíè Áàðêîâà. Åñëè Âàñ èíòåðåñóåò ýòî äåëî, ïðèøëèòå ìíå Âàø òåêñò, è ÿ 
îòìå÷ó âñå ðàçíî÷òåíèÿ. Ìîæíî áû è öåëèêîì ñïèñàòü, äà ÿ íà áåäó î÷åíü 
óæ çàíÿò, — íåò âðåìåíè» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 148. Ë. 10). 

Â îòêðûòêå îò 17 ìàðòà 1932 ã. ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó Ã.À. Ãóêîâñêèé ñïðà-
øèâàåò: «Ëþáîïûòñòâóþ, — ïðèãîäèëñÿ ëè Âàì ìîé ñïèñîê Òåíè Áàðêîâà?» 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 48. Ë. 11).

Óêàæåì, ÷òî ñîñòàâèòåëü äâóõòîìíîé «Ðóññêîé ïðiàïåè è öèíèêà» ÿâëÿ-
åòñÿ òàêæå è ñîñòàâèòåëåì äðóãîãî äâóõòîìíèêà, õðàíÿùåìñÿ â: ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ôîíä Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. ¹ 2 (Ò. I); Åä. õð. ¹ 3 (Ò. II).

Îïèñàíèå ò. I:
Íà ñ. [I]: Ä¼ÂÈ×Üß ÈÃÐÓØÊÀ|ÒÎÌÚ Iûé.
Íà ñ. [III]: Ä¼ÂÈ×Üß ÈÃÐÓØÊÀ|èëè|ïîëíîå ñîáðàíiå|ýðîòè÷åñêèõú, 

ïðiàïè÷åñêèõú|è|öèíè÷åñêèõú Ñòèõîòâîðåíèé|Èâàíà Ñåì¸íîâè÷à|Áàð-
êîâà|çíàìåíèòàãî Ðóññêàãî ï¼ñíî|ï¼âöà âú ñèõú ðîäàõú ïièòè÷åñ|êèõú 
ïðîèçâåäåíié, è áûâøàãî|ïåðåâîä÷èêà ïðè Èìïåðàòîð|ñêîé Àêàäåìiè 
Íàóêú|âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼|âú ÕVIII â¼ê¼.

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà (ïàãèíàöèÿ ñîñòàâèòåëÿ): [2], [IV]—V—
ÕÕÕVIII, 1—350, [2] ñ.; 17,2 × 11 (áëîê); 17,7 × 11,5 (ïåðåïëåò) ñì.

Ðóêîïèñü ò. I ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áëîê ñøèòûõ è îáðåçàííûõ òåòðàäåé 
ïî 8—10 ëèñòîâ, áóìàãà ÷óòü ñåðîâàòàÿ áåç ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé.

Ñîäåðæàíèå: Äâîéíîé ëèñò ôîðçàö äëÿ ñêðåïëåíèÿ ñ ïåðåäíåé ïåðå-
ïëåòíîé êðûøêîé (â áëîê ðóêîïèñè íå âõîäèò). Äâå íåíóìåðîâàííûå ÷èñòûå 
ñòðàíèöû (âõîäÿò â áëîê) ïåðåä ñ. [I]; ñ. [I] (ñì. âûøå); ñ. [2] (÷èñòàÿ); ñ. [III] 
(ñì. âûøå); ñ. [IV] (÷èñòàÿ); íà ñ. V—Õ: Îãëàâëåíiå; íà ñ. ÕI—ÕÕÕVIII: Ïðå-
äè ñëîâiå; íà ñ. 1—7: Ïðèíîøåíiå Á¼ëàíä¼ / Ñîáèðàòåëü, èëè ñî÷èíèòåëè âñ¼õú 
ñòèõîâú; íà ñ. 8—350: ×àñòü 1àÿ (Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ: 1. Îäû (1—20); 
2. Ï¼ñíè (1—8); 3. Ýëåãiè (1—5); ×àñòü 2àÿ (Ýïè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ: 1. Ïîýìû 
(1—2); Ïðèò÷è è ñêàçêè (1—23)); íà ñ. 350: Êîíåö 2îé ÷àñòè è ïåðâàãî òîìà; 
â êîí öå äâå íåíóìåðîâàííûå ÷èñòûå ñòðàíèöû (âõîäÿò â áëîê). Â êîíöå äâîé-
íîé ëèñò íàõçàö äëÿ ñêðåïëåíèÿ ñ çàäíåé ïåðåïëåòíîé êðûøêîé (â áëîê 
ðóêîïèñè íå âõîäèò). Áëîê âñòàâëåí â ïåðåïëåò — êàðòîí îêëååí òåìíîçåëå-
íûì êîëåíêîðîì, êîðåøîê èç ÷åðíîé êîæè. Íà êîðåøêå áëèíòû è òèñíåíèå 
çîëîòîì: Ä¼ÂÈ×Üß|ÈÃÐÓØÊÀ|—|1|Áàðêîâú. Íà ïåðåïëåòå ïå÷àòíàÿ 
íàêëåéêà: Èíñòèòóò ëèòåðàòóðû|(Ïóøêèíñêèé Äîì)|Àêàäåìèè Íàóê ïðè 
ÑÍÊ ÑÑÑÐ|Àðõèâ|Ôîíä ¹ Ñïåö. õð.|Îï. ¹ 2|¹ ¹ 2. Âîñïðîèçâîäèì 
ôàêñèìèëüíî îáðàçåö ïî÷åðêà ñîñòàâèòåëÿ (ñ. [III], X—XI) èç ò. I.

Îïèñàíèå ò. II: Íà ñ.[I]: Ä¼ÂÈ×Üß ÈÃÐÓØÊÀ|ÒÎÌÚ IIîé.; íà ñ. [III] 
òå æå âûõîäíûå ñâåäåíèÿ, ÷òî è íà ñ. [III] ò. I.

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà (ïàãèíàöèÿ ñîñòàâèòåëÿ): [2], Õ, 378 ñ.; 17,2 × 11 
(áëîê); 17,7 × 11,5 (ïåðåïëåò) ñì. Ñòðóêòóðà ò.II òàêîÿ æå, êàê ò. I. Ñîäåðæà-
íèå: Äâîéíîé ëèñò ôîðçàö (â áëîê ðóêîïèñè íå âõîäèò). Äâå íåíóìåðîâàííûå 
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Библиографическое описание списка М: «Тень Баркова» [Рукопись:
строки 1-134, 133, 134, 135-158, 161-162, 164-221, 213, 214, 222-288] / [автор
Не указан] // «Сочиненіе Баркова» [Рукопись] [: в 11 тетрадях / состави-
тель (переш/Ісчик) не установлен] - [Санкт-Петербург, 1855-1860?]. - «Тет-
радь 2Я.». - А. 4об.-1106. - (1, 19 л.; 2о (35,5 × 22 см)). Местонахождение:
РГААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 4. А. 4об. - 1106.

Список Р (принято обозначение, предложенное М.А. Цявловским). По
дробное описание М.А. Цявловским списка Р см. в изданиях (ТБ КЦ 1996:
168; ТБ 2002: 177). В изд. ТБ КЦ 1992: 156 огшсание сильно сокращено, даже
в описании корешка исчезла Цифра «2». В связи с тем, Что местонахож-
дение списка Р в настоящее время неизвестно, приводим его описание по
М.А. Цявловскому (ТБ 2002: 177):

Второй текст «Теъш Баркова» находится в сборнгше, озаглавлеъшом:
«Русскаяпріапея | и | циника, | или | сборникъ | эротических, пріагщческихь |
и | цинических стиховъ | разныхъ авторовъ во вкусЪ | Баркова, Баффо,
Ґрекура, ІАафонтеня, Парни, Пирона, и | других писавшихъ | въ Х\/Ш-мъ
и ХІХ ввкъ». На коре1ш<е : «Русская | пріапея | и | циника|242››. Сборник
представляет собой томик (?? × Р? смзз)43 в зеленом коленкоровом пере-
плете с кожаным корешком и тиснеъшем золотом, в 378 страъшц. В сбор-
нике две Части: Часть 1- «поэзія Эпическая» и Часть 11 - «поэзія драма-
тическая». Первая Часть разделена на отделы: 1. Поэмы. 2. Баллады.
3. Новеллы, повести и рассказы. 4. Сказки и басни. Первым прозведе-
нием в отделе «Баллад» и является (на стр. 87-99) «Тень Баркова», под-
писанная: «А. ПушкІ/шъ и Язьпсовъ», при Чем: «А. Пушинъ» заЧеркну-
то. Сборъшк составлен, вероятно, в 1864 г., так как при четырех перевод-
ных пьесах имеются пометы: «Переведено с итальянского 1-2 сентября
1864 МЫ..... ›› (стр. 85); «Переведено в сент. 1864 А М.И.» (стр. 286); «Пе-
рев. 19 сент. 1864 1\П\Т..... ›› (стр. 288); перевод. 1\11\ї 25 нояб. 1864» (стр. 294).
Скрывшийся под инициалами «МЫ» и «А. 1\11\1» переводчик, вероятно,
является и составителем сборника. В настоящее время сборнш< пршад-
лежит Вас.Вас. Сокологорскому и находится в распоряжении Г.А. Гу-
ковского, любезно снявшего для меня копию с текста «Тени Баркова»
и сделавшего описание сборника44. Из всех известных мне текстов бал-
лады текст этого сборы/ща лучшшїт в отношешш грамотности. Особеъшо
стями текста являются, во-первых, деление баллады на две части и,
вовторых, варианты, свидетельствующие о том, что составитель сборни-
ка имел в распоряжеъши по крайней мере три списка баллады. Дальше
основной текст этого сборника обозначен: Р, а варианты: Р1 и Р2.

42 Цифра «2» на корешке означает, Что «Русская пріапея и циъшка» выходила в 2-х то
мах. «Тень Баркова» как раз находилась в т. 2.

43 Формат двухтомника «Русская пріопея и цинІ/ша» должен составить около 17 >< 11 см
в блоке (такой же как у двухтомника «Дъвичья игрушка») и такой же формат должен
иметь двухтомник «Стихотворений Баффо». В примечании 33 на с. 302 И.А. Пильщикова
и М.И. Шапира: «Размеры не выставлены».

44 К этому слову в тексте примеЧаШ/Іе 34 И.А. Пильщикова и М.И. Шаш/Іра, в самом при-
мечанІ/Ш на с. 302 Читаем: «Ньщешнее местонахождеъше рукошси установить не удалось».
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Сравните описание списка Р в верстке ТБ КЦ и в автографе ТБ КЦ
(ИРАИ РО. Ф. 373).

Об этом списке М.А. Цявловскому впервые сообщил Г.А. Гуковский
(1902-1950) в письме из Аенинграда от 26.01.1932 г.: «Мне удалось раздо-
быть рукописный сборник середины ХІХ в., в котором есть полньпїі список
Тени Баркова. Если Вас интересует это дело, пришлите мне Ваш текст, и я
отмечу все разночтения. Можно бы и целиком списать, да я на беду очень
уж занят, - нет времени» (ИРАИ РО. Ф. 387. По 148. А. 10).

В открытке от 17 марта 1932 г. к М.А. Цявловскому Г.А. Гуковскшїт спра-
шивает: «Аюбопытствую, - пригодился ли Вам мой сшасок Теъш Баркова?»
(ИРАИ РО. Ф. 387. По 48. А. 11).

Укажем, Что составитель двщомной «Русской пріапеи и цгшика» явля-
ется также и составителем другого двухтомника, хранящемся в: ИРАИ РО.
Фонд Спецхранение. Оп. 2. Ед. хр. По 2 (Т. 1); Ед. хр. По 3 (Т. 11).

Описание т. 1:
На с. [1]: Д'ЬВИЧЬЯ ИГРУШКА | ТОМЪ 1Ый.
На с. [111]: Д'ЬВИЧЬЯ ИГРУШКА | или | полное собраніе | эротическихъ,

пріапическихъ | и | циническихъ Стихотворений | Ивана Семёновича | Бар-
кова | знаменитаго Русскаго пъсно |п15вца въ сихъ родахъ піитичес | кихъ
произведеній, и бывшаго | переводчика при Император | ской Академіи
Наукъ | въ Санктпетербургъ | въ ХУ111 въкъ.

Физическая характеристика (пагинация составителя): [2], [1\7]-\/-
ХХХУІП, 1-350, [2] с.; 17,2 >< 11 (блок); 17,7 × 11,5 (переплет) см.

Рукопись т. 1 представляет собой блок сшитых и обрезанных тетрадей
по 8-10 листов, бумага Чуть сероватая без филиграней и штемпелей.

Содержание: Двойной лист форзац для скрепления с передней пере-
плетной крышкой (в блок рукоШ/Іси не входит). Две ненумероваъшые чистые
страницы (входят в блок) перед с. [1]; с. [1] (см. выше); с. [2] (чистая); с. [111]
(см. выше); с. [1\7] (чистая); на с. У-Х: Оглавленіе; на с. ХІ-ХХХУІП: Пре-
дисловіе; на с. 1-7: Пршошеше Бъландъ /Собиратель, или сочІ/шители всъхъ
стиховъ; на с. 8-350: Часть 1ая (Аирическія стихотворенія: 1. Оды (1-20);
2. Пвсни (1-8); 3. Элегіи (1-5); Часть 2ая (Эпическія стихотворенія: 1. Поэмы
(1-2); Притчи и сказки (1-23)); на с. 350: Конец 2Ой части и перваго тома;
в конце две ненумероваъшые чистые страницы (входят в блок). В конце двой-
ной лист нахзац для скрепления с задней переплетной крышкой (в блок
рукописи не входит). Блок вставлен в переплет - картон оклеен темнозеле-
ным колеъшором, корешок из черной кожи. На корешке блинты и тиснеъше
золотом: Д'ЬВИЧЬЯ | ИГРУШКА |-| 1 |Барковъ. На переплете печатная
наклейка: Институт литературыІ (Пущкинскшїі Дом) |Академии Наук при
СНК СССР|Архив|Фонд По Спец. хр. | Оп. По 2|1\19 По 2. Воспроизводи/и
факсимипъно ооі'оазеи почерка составители (с. [111], Х-ХІ) из т. І.

Описание т. 11: На с.[1]: Д'ЬВИЧЬЯ ИГРУШКА | ТОМЪ 11°й.; на с. [111]
те же выходные сведеъшя, Что и на с. [111] т. 1.

Физическая характеристика (паггщация составителя): [2], Х, 378 с.; 17,2 × 11
(блок); 17,7 × 11,5 (переплет) см. Структура т.11такоя же, как т. 1. Содержа-
ние: Двоі/'щой лист форзац (в блок рукошаси не входит). Две ненумерованные
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÷èñòûå ñòðàíèöû (âõîäÿò â áëîê ïåðåä ñ. [I]; ñ. [I] (ñì. âûøå); ñ. [II] (÷èñòàÿ); 
ñ. [III] (ñì. âûøå); ñ. [IV] (÷èñòàÿ); íà ñ. V—Õ: Îãëàâëåíiå; íà ñ. 1—369: ×àñòü 3üÿ 
(Äðàìàòè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ: 1. Òåàòðàëüíûÿ ïiýñû (1. Åáèõóäú; 2. Ìèëè-
êðèñà èëè Äóðíîñîâú è Ôàðíîñú; 3. Äðî÷èëüùèêú); 2. Ðàçãîâîðû (1—3); 
3. Ñöåíû (1—3)); ×àñòü 4 àÿ (Ñìåøàííûÿ è ìåëî÷íûÿ ñòèõîòâîðåíiÿ: 1.Ýïè-
ñòîëû (1—9); 2. Ñàòèðû (1—2); 3. Ýïèãðàììû (1—11); 4. Èäèëëiè (1—3); 5. Ðå-
öåïòû è àêðîñòèõè (1—7); 6. Çàãàäêè (1—6); 7. Ýïèòàôiè (1—7); 8. Äåâèçû, èç-
ðå÷åíiÿ è áèëåòû (1—43); 9. Ýêñïðîìòû (1—6); íà ñ. 370—378: Àëôàâèòíûé 
óêàçàòåëü èëè ðååñòðú âñ¼ìú ñòèõàìú È.Ñ. Áàðêîâà; â êîíöå äâå íåíóìåðî-
âàííûå ÷èñòûå ñòðàíèöû (âõîäÿò â áëîê ðóêîïèñè). Â êîíöå äâîéíîé ëèñò 
íàõ çàö (â áëîê íå âõîäèò). Áëîê âñòàâëåí â òàêîé æå ïåðåïëåò. Íà êîðåøêå 
òèñíåíèå çîëîòîì: Ä¼ÂÈ×Üß|ÈÃÐÓØÊÀ|—|2|Áàðêîâú. Íà ïåðåïëåòå 
ïå÷àòíàÿ íàêëåéêà (òàêàÿ æå êàê íà ò. I) Š...š Ôîíä ¹ Ñïåö. õð.|Îï. ¹ 2|
¹ ¹ 3. Äâóõòîìíèê «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» ïîñòóïèë â Ïóøêèíñêèé Äîì â 
1919 ã. èç êîëëåêöèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî (1837—1892).

Ñðàâíèòå îïèñàíèå ýòîãî äâóõòîìíèêà Ì.À. Öÿâëîâñêèì:

Çàñëóæèâàþùèì âíèìàíèÿ ñâîäîì ñî÷èíåíèé Áàðêîâà ÿâëÿåòñÿ ðó-
êîïèñíûé ñáîðíèê, íàõîäÿùèéñÿ íûíå â èíñòèòóòå íîâîé ëèò<å>ðàòóðû 
â Ëåíèíãðàäå è ïðèíàäëåæàâøèé ðåäàêòîðó æóðíàëà «Ðóññêàÿ ñòàðè-
íà» Ì.È. Ñåìåâñêîìó (1837—1892). Ñáîðíèê ýòîò íóæíî îòíåñòè ê 1800-ûì 
(òàê! — Ë.Á.) ãîäàì. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äâà ïåðåïëåòåííûõ òîìà 
(18 × 11 ñì) è èìååò çàãëàâèå [äàëåå ñëåäóåò îïèñàíèå çàãëàâèÿ è ñîäåðæà-
íèå îáåèõ òîìîâ] (ÒÁ ÊÖ 1996: 246; ÒÁ 2002: 274—275). 

Îøèáêà «1800-ûì» îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî êîììåíòàòîðû è ïóáëèêàòîðû îáå-
èõ èçäàíèé 1996 è 2002 ãîäîâ ïîëüçîâàëèñü ñëåïîé ôîòîêîïèåé âåðñòêè «Êîì-
ìåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî èç êîëëåêöèè Å.Ñ. Øàëüìàíà. Â ÷åðíîâîì 
àâòîãðàôå è â ñàìîé âåðñòêå «Êîììåíòàðèåâ» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), à òàêæå 
â ìàøèíîïèñíîé êîïèè 1937 ã. ñ ãðàíîê (ÃÌÏ. ÊÏ 8057. Ë. 89 («1860-ì») óêà-
çàíî ïðàâèëüíî: «1860-ûì ãîäàì». Â èçäàíèè ÒÁ ÊÖ 1992: 217 òîæå ïðàâèëüíî.

Ìû ìîæåì áîëåå òî÷íî äàòèðîâàòü íàïèñàíèå ò. II. Íà ñ. 182 ò. II (â ïîä-
ñòðî÷íîé ñíîñêå ¹ 13) ÷èòàåì óêàçàíèå íà ñòàòüþ: «Ïåðåäà÷à ñèôèëèñà îòú 
÷åëîâ¼êà æèâîòíûìú» â ãàçåòå: «Äðóãú Çäðàâiÿ. 1864. ¹ 48». Ïî áèáëèîãðà-
ôè÷åñêèì ñïðàâî÷íèêàì ëåãêî óñòàíàâëèâàåòñÿ, ÷òî ïåðèîäè÷åñêîé èçäàíèå 
«Äðóãú çäðàâiÿ» (Âðà÷åáíàÿ ãàçåòà: åæåíåä. ÑÏá., 1833-1865) â 1864 ã. ¹ 48 
âûøåë â äåêàáðå. Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî ñîñòàâëåíèå ò. II áûëî çàêîí÷åíî â 
1865 ãîäó. Ñòðàííî, ÷òî íèêòî èç ðàáîòàâøèõ ñ «Ä¼âè÷üåé èãðóøêîé» (ò. I, II) 
íå çàìåòèë ýòîé ñíîñêè.

Èç «Ïðåäèñëîâiÿ» ê ò. I ïðèâîäèì ñëåäóþùóþ âûäåðæêó:

ß ñîáðàëú çä¼ñü âñ¸, ÷òî òîëüêî ïîïàäàëîñü ìí¼ ïîäú ðóêó èëè âú 
ö¼ëûõú ìàíóñêðèïòàõú ïîäú ôèðìîþ Áàðêîâà, èëè âú îòä¼ëüíîñòè — 
ïiýñàìè ïîäú åãî æå èìåíåìú; íî âú òîìú è âú äðóãîìú ñëó÷à¼ íå ïî-
ëàãàÿñü íà ñëîâî, ÿ âûáèðàëú âú ýòîìú ñáîðíèê¼ òîëüêî òî, ÷òî íîñèëî 
íà ñåá¼ ÿâíûÿ îòïå÷àòêè ýòàãî ïîýòà, õàðàêòåðèñòèêà êîòîðàãî òîò÷àñú 
áðîñàåòñÿ âú ãëàçà îïûòíîìó. Íå ðó÷àþñü çà ñîâåðøåííóþ ïîëíîòó, äà-
æå èìåþ îñíîâàíiå äóìàòü ïðîòèâíîå. Íî ÷òî äîñòàëú, òî è ïåðåäàþ, 
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чистые страницы (входят в блок перед с. [1]; с. [1] (см. выше); с. [П] (чистая),
с. [ПІ] (см. вьш1е); с. [ІУ] (чистая); на с. У-Х: Оглавленіе; на с. 1-369: Часть 3ЬЯ
(Драматическія стихотворенія: 1. Театральныя піэсы (1. Ебихудъ; 2. Мили-
криса или Дурносовъ и Фарносъ; 3. Дрочильщикъ); 2. Разговоры (1-3);
3. Сцены (1-3)); Часть 42'Я (Смешанныя и мелочныя стихотворенія: 1.Эпи-
столы (1-9); 2. Сатиры (1-2); 3. Эпиграммы (1-11); 4. Идилліи (1-3); 5. Ре-
цепты и акростихи (1-7); 6. Загадки (1-6); 7. Эштафіи (1-7); 8. Девизы, из-
реченія и билеты (1-43); 9. Экспромты (1-6); на с. 370-378: Алфавитньпй
указатель или реестръ всвмъ стихамъ И.С. Баркова; в конце две ненумеро-
ванные чистые страъшцы (входят в блок рукописи). В конце двойной лист
нахзац (в блок не входит). Блок вставлен в такой же переплет. На корешке
тиснение золотом: Д'ЬВИЧЬЯ | ИГРУШКАІ-І2 | Барковъ. На переплете
печатная наклейка (такая же как на т. І) <...> Фонд Ме Спец. хр. | Оп. Ме 2|
Ме Ме 3. Двухтомник «Дъвичья игрушка» поступил в Пушкинский Дом в
1919 г. из коллекцгш М.И. Семевского (1837-1892).

Сравните описание Этого двухтомника М.А. Цявловским:

Заслуживающим внимания сводом сочинений Баркова является ру-
кописный сборник, находящийся ныне в институте новой лит<е>ратуры
в Ленинграде и принадлежавший редактору Журнала «Русская стари-
на» М.И. Семевскому (1837-1892). Сборнш< этот нужно отнести к 1800ьш
(тик! - ./1.Б ) годам. Он представляет собой два переплетенных тома
(18 × 11 см) и имеет заглавие [далее следует ошсаъше заглавия и содержа-
ние обеих томов] (ТБ КЦ 1996: 246; ТБ 2002: 274-275).

Ошибка «1800-ым» объясняется тем, Что комментаторы и публужаторы обе-
их издаъшй 1996 и 2002 годов пользовались слепой фотокопией верстки «Ком-
ментариев» М.А. Цявловского из коллекции ЕС. Шальмана. В черновом
автографе и в самой верстке «Комментариев» (ИРАИ РО. Ф. 373), а также
в машогшсной кошш 1937 г. с транок (ҐМП. КП 8057. А. 89 («1860-м») ука-
зано правильно: <<1860ьпи годам». В издаъши ТБ КЦ 1992: 217 тоже правильно.

Мы можем более точно датировать написание т. ІІ. На с. 182 т. П (в под-
строчной сноске Ме 13) читаем указаъше на статью: «Передача сифилиса огь
человъка животнымъ» в газете: «Друтъ Здравія. 1864. 1\ї9 48». По библиогра-
фическим справочъшкам легко устанавливается, что периодической издаъше
«Другь здравія» (Врачебная газета: еженед. СПб., 1833-1865) в 1864 г. Ис 48
вышел в декабре. Из Этого следует, что составление т. П было закончено в
1865 году. Ограшю, что никто из работавших с «Дъвичьей игрушкой» (т. І, П)
не заметил этои сноски.

Из «Предисловія» к т. І приводим следующую выдержку:

Я собралъ здъсь всё, что только попадалось мнъ подъ руку или въ
цълыхъ манускриптахъ подъ фирмою Баркова, или въ отдъльности -
піэсами подъ его же именемъ; но въ томъ и въ другомъ случаъ не по-
лагаясь на слово, я выбиралъ въ этомъ сборникъ только то, что носило
на себъ явныя отпечатки Этаго поэта, характеристш<а котораго тотчасъ
бросается въ глаза опытному. Не ручаюсь за совершенную полноту, да-
же имею основаніе думать противное. Но что досталъ, то и передаю,
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È
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1

à â¼êîâàÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) îòäàëåííîñòü âðåìåíè ñåãî ïèñàòåëÿ, 
ñåêðåòíîå õðàíåíièå îðèãèíàëîâú åãî ñòèõîâú, èñêàæåíiå êîïié è òðóä-
íîñòü ïðèîáð¼òåíiÿ èõú èçú áèáëiîòåêú, íàäåþñü, èçâèíÿòú ìåíÿ ïåðåäú 
ãëàçàìè äèëåòàíòîâú ïðiàïè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, åñëè áû êîé-÷òî (âïðî-
÷åìú, ðàçâ¼ î÷åíü íåìíîãîå) íàøëîñü ïðîïóùåííûìú âú ýòîìú ñáîð-
íèê¼. Ìíîãiÿ ñòèõè, ðàçñ¼ÿííûÿ ïî ðóêàìú âú ïóáëèê¼ è âûäàâàåìûÿ 
çà áàðêîâñêiÿ, âú ñàìîé âåùè ñîâñ¼ìú íå åãî, à äðóãèõú àâòîðîâú è ïî-
ì¼ ùåíû ìíîþ âú îòä¼ëüíîìú ñáîðíèê¼ ïîäú íàçâàíiåìú “Ðóññêîé ïðiàïåè è 
öèíèêè” (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 2 
(«Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà». Ò. I) ñ. ÕÕÕIII).

Èç ýòîé âûäåðæêè èç «Ïðåäèñëîâiÿ» ñëåäóåò, ÷òî ñáîðíèê (òîæå äâóõòîì-
íèê!) «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà» ñîñòàâëåí ðàíåå äâóõòîìíèêà «Ä¼âè÷üÿ 
èã ðóøêà» è ñîñòàâèòåëåì îáåèõ ñáîðíèêîâ ÿâëÿåòñÿ îäíî è òîæå ëèöî. Ê ñî-
æàëåíèþ, íè Ì.À. Öÿâëîâñêèé, íè Ã.À. Ãóêîâñêèé íå îáðàòèëè íà ýòî âíè-
ìàíèÿ. Íå îáðàùåíî âíèìàíèÿ è íà òî, ÷òî ñáîðíèê «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öè-
íèêà» ñîñòàâëåí òàêæå â äâóõ òîìàõ (îá ýòîì ãîâîðèò íà êîðåøêå öèôðà «2») 
è â òàêîì æå ôîðìàòå (ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ðàçìåðû íå óêàçàíû — îíè äîëæ-
íû áûòü òàêèìè æå êàê ó äâóõòîìíèêà «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà»: 17 × 11 ñì â áëî-
êå), ïåðåïëåòû òàêæå îäèíàêîâûå. Âîçìîæíî, âëàäåëåö Âàñ.Âàñ. Ñîêîëî-
ãîðñêèé è Ã.À. Ãóêîâñêèé èìåëè òîëüêî ò. II (ò. I ó íèõ ìîãëî è íå áûòü, â ò. I 
íàâåðíÿêà áûëè ïåðåâîäû ñòèõîâ è ïðîçû èíîñòðàííûõ àâòîðîâ, çàÿâëåí-
íûõ â çàãëàâèè).

Îïèñàíèå äâóõòîìíèêà «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» äëÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñäå-
ëàë Ñ.À. Ðåéñåð (1905—1989). Ñì. åãî ïèñüìà èç Ëåíèíãðàäà îò 22.IÕ.1931, 
29. IÕ.1931, 05.Õ.1931, 08.Õ.1931, 12.Õ.1931, 19.Õ.1931, 24.Õ.1931 (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 1—2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13). Îíè ïóáëèêóþòñÿ â 
ãë. 5 íàñò. èçäàíèÿ. Êàê âèäèì, Ñ.À. Ðåéñåð ïåðåïèñàë èç ò. I «Îãëàâëåíiå» 
(ñ. V—Õ), «Ïðåäèñëîâiå» (ñ. ÕI—ÕÕÕVIII), «Ïðèíîøåíiå Á¼ëàíä¼» (ñ. 1—7) 
è òåêñòû îä (¹ 1—20). Èç ò. II îí ïåðåïèñàë «Îãëàâëåíiå» (ñ. V—Õ). Â ÈÐËÈ 
ÐÎ ìû îáíàðóæèëè â íåîáðàáîòàííîì ôîíäå 373 «Îãëàâëåíiå» ò. I è ò. II 
«Ä¼âè÷üåé èãðóøêè», ïåðåïèñàííîå ðóêîé Ñ.À. Ðåéñåðà.

Ê ñîæàëåíèþ, äîëæíû óêàçàòü íà îøèáêó Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñà-
æèíà (ñì.: Áàðêîâ 2004, 2005: 12—13, 35). Â ñâîåé âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå «Çëî-
ñ÷àñòíàÿ ñóäüáèíà, èëè Âå÷íûé ñòóäåíò» íà ñ. 12—13 Â.Í. Ñàæèí ïèøåò:

Âïðî÷åì, ðåïóòàöèÿ Áàðêîâà êàê îòðèöàòåëüíîãî ãåðîÿ ðóññêîé ëèòå-
ðàòóðû íåêîòîðûìè ñìåëü÷àêàìè óæå â êîíöå 1850-õ — íà÷àëå 1860-õ ãã. 
îñòîðîæíî êîððåêòèðîâàëàñü, è äåëàëèñü ïîïûòêè ñîáðàòü è äàæå ïåðå-
èçäàòü õîòÿ áû íàïå÷àòàííûå ïðè æèçíè åãî «áëàãîïðèñòîéíûå» ïðîèç-
âåäåíèÿ. Í. Ñàïîâ îáíàðóæèë è ïîäðîáíî ïðîàííîòèðîâàë îäíî èç îñòàâ-
øèõñÿ, âïðî÷åì, íåèçäàííûõ òàêîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Áàðêîâà (ñî-
ñòàâëÿëîñü â 1858 ã. è ïîçäíåå, ñ âñòóïèòåëüíûì î÷åðêîì, â êîòîðîì 
àíîíèìíûé45 àâòîð ïèñàë î «âàêõàíàëè÷åñêèõ» ñòèõîòâîðåíèÿõ Áàðêîâà 
Š...š. [Äàëåå Â.Í. Ñàæèí ïðèâîäèò öèòàòó (7 ñòðîê) èç ñòàòüè Í. Ñàïîâà 

45 Íàì óäàëîñü ðàñêðûòü àíîíèìíîãî àâòîðà — ýòî Ñ.Ï. ßêîâëåâ (1838—1906). Ñì. ïî-
äðîá íåå ïðè ïèñàíèè ñïèñêà Á.
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а всковия (курсив наш. - АБ.) отдаленность времени сего писателя,
секретное хранентие оригиналовъ его стиховъ, искаженте коп1и и труд-
ность приобрвтенія ихъ изъ библіотекъ, Надеюсь, извинятъ меня передъ
глазами дилетантовъ пріапической литературы, если бы кой-что (впро-
чемъ, развв очень немногое) нашлось пропущеннымъ въ этомъ сбор-
никЪ. Многія стихи, разсіэянныя по рукамъ въ публикЬ и выдаваемыя
за барковскія, въ самой вещи совсЪмъ не его, а другихъ авторовъ и по-
міэщены мною въ отдіэлъномъ сборники иодъ низвинісмъ “Русской пріипси и
ииники” (курсив наш. - АБ.) (ИРАИ РО. Ф. Спец. хр. Оп. 2. Ед. хр. 2
(«ДЪвичья игрушка». Т. І) с. ХХХІП).

Из Этой выдержки из «Предисловія» следует, Что сборник (тоже двухтом-
ник!) «Русская пріапея и циника» составлен ранее двухтомника «Дъвичья
игрушка» и составителем обеих сборы/шов является одно и тоже лІ/що. К со-
жалеъшю, ни М.А. Цявловский, ни Ґ.А. Ґуковский не обратили на это вни-
маъшя. Не обращено въшмаъшя и на то, Что сборник «Русская пріапея и ци-
ника» сосгавлен также в двух томах (об Этом говорит на корешке Цифра «2»)
и в таком же формате (у М.А. Цявловского размеры не указаны - оъш долж-
ны быть такими же как у двухтомника «Дввичья итрушка»: 17 × 11 см в бло
ке), переплеты также одинаковые. Возможно, владелец Вас.Вас. Соколо-
горскшїт и Ґ.А. Ґуковский имели только т. П (т. І у ъшх могло и не быть, в т. І
наверняка были переводы стихов и прозы иностранных авторов, заявлен-
ных в заглавии).

Описание двухтомника «ДЪвичья игрушка» для М.А. Цявловского сде-
лал СА. Рейсер (1905-1989). См. его письма из Аенинграда от 22.1Х.1931,
29. ІХ.1931, 05.Х.1931, 08.Х.1931, 12.Х.1931, 19.Х.1931, 24.Х.1931 (РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 1-2, 5, б, 7, 8, 9, 10, 13). Они публикуются в
гл. 5 наст. издания. Как видим, СА. Рейсер переписал из т. І «Оглавленіе»
(с. У-Х), «Предисловіе» (с. ХІ-ХХХУІП), «Приношеніе Бвландв» (с. 1-7)
и тексты од (Не 1-20). Из т. П он переписал «Оглавленіе» (с. У-Х). В ИРАИ
РО мы обнаружили в необработанном фонде 373 «Оглавленіе» т. І и т. ІІ
«Діэвичьей игрушки», переписанное рукой СА. Рейсера.

К сожалению, должны указать на ошибку Валерия Николаевича Са-
жина (см.: Барков 2004, 2005: 12-13, 35). В своей вступительной статье «Зло-
счастная судьбина, или Вечный студент» на с. 12-13 В.Н. Сажтш гшшет:

Впрочем, репутация Баркова как отрицательного героя русской лите-
ратуры некоторым/1 смельчаками уже в конце 1850х - начале 1860х гг.
осторожно корректировалась, и делались попытки собрать и даже пере-
издать хотя бы напечатаъшые при жизни его «благопристойные» произ-
ведеъшя. Н. Сапов обнаружил и подробно проаъшочировал одно из остав-
шихся, впрочем, неизданных такое собрание сочинений Баркова (со-
ставлялось в 1858 г. и позднее, с вступительным очерком, в котором
анош/тмньпїт45 автор Шсал о «вакханалических» стихотворениях Баркова
<...>. [Далее В.Н. Сажин приводит цитату (7 строк) из статьи Н. Сапова

45 Нам удалось раскрыть анонимного автора - это С.П. Яковлев (1838-1906). См. по-
дробнее при писании списка Б.
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è äàåò ñíîñêó 10 (íà ñ. 35) áåç óêàçàíèÿ ñòðàíèö: «Öèò. ïî: Ñàïîâ 1992à», 
ñì.: Ïàíîâ 1992: 359.] Ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ, â íà÷àëå 1860-õ ãã. äðó-
ãîé àíîíèì (åñëè íå òîò æå, î êîòîðîì øëà ðå÷ü âûøå)46 îáúåäèíèë â 
îäèí (òàê!— Ë.Á.) ðóêîïèñíûé òîì47 âñ¸, ÷òî ïî åãî ðàçóìåíèþ, ïðèíàä-
ëåæàëî ïåðó Áàðêîâà: «ïîëíîå ñîáðàíèå ýðîòè÷åñêèõ, ïðèàïè÷åñêèõ è 
öèíè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé Èâàíà Ñåì¸íîâè÷à Áàðêîâà...»11. [Íà ñ. 35 
ñíîñêà 11 Â.Í. Ñàæèíà: «Ðóêîïèñü õðàíèòñÿ â ÈÐËÈ (Îñ. õð. Îï. 2. ¹. 2). 
Ýòî ïåðâûé òîì äâóõòîìíèêà; âî âòîðîì òîìå («Ðóññêàÿ Ïðèàïåÿ è öè-
íè êà»)48 íåèçâåñòíûé ñîñòàâèòåëü ñîáðàë ïðîèçâåäåíèÿ ïîñëåäóþùèõ 
ïî äðàæàòåëåé Áàðêîâó — ðóêîïèñíóþ ýðîòèêó ïåðâîé ïîëîâèíû ÕIÕ â.».] 
Š...š Ïî ìíåíèþ ñîñòàâèòåëÿ, Áàðêîâ «îáåññìåðòèë ñåáÿ â ïîòîìñòâå ñòè-
õàìè, ïîìåùåííûìè â ñåì ñáîðíèêå»49. Îòìå÷àÿ, ÷òî «Ñòèõè Áàðêî âà, 
êîíå÷íî, äûøóò ñâîáîäîé è ðàçðàæàþòñÿ ïîõàáùèíîé», ñîñòàâèòåëü, 
ìåæ äó òåì, îòìåòèë, ÷òî «... è äî Áàðêîâà äðóãèå ëèòåðàòîðû ñîäåðæà-
ëè óæå â ñåáå ìíîãîå ïîäîáíîå ñòèõàì ýòîãî ïîýòà, à î ïðîçå è ãîâîðèòü 
íå÷åãî [»]. Ñðåäè òàêèõ ïðåäøåñòâåííèêîâ íàøåãî ïîýòà íàçâàíû Àíà-
êðåîí, Êàòóëë, Îâèäèé, Ïåòðîíèé, óæå óïîìÿíóòûé Ä. Áàíòûøåì-Êà-
ìåí ñêèì Ïèðîí:50 «Â îäíî âðåìÿ ñ Áàðêîâûì æèë â Èòàëèè òîæå çíà-
ìåíèòûé, à ìîæåò åùå è áîëåå, ïåñíîïåâåö èíòåðåñíûõ ñîíåòîâ, ìàäðè-
ãàëîâ è êàíöîí — Ãåîðãèé Áàôôî, êîòîðûé è äåéñòâèòåëüíî äàëåêî 
ïðåâçîøåë Áàðêîâà áîéêîñòèþ ñòèõà, þìîðîì, ñìåëîþ ôèëîñîôèåé è 
ñàòèðîé íàä ðàñïóòñòâîì ñîâðåìåííîãî åìó îáùåñòâà, â îñîáåííîñòè 
êàòîëè÷åñêîãî äóõîâåíñòâà».

Òàêèì îáðàçîì îäèí è òîò æå ñîñòàâèòåëü è ïåðåâîä÷èê ñ èòàëüÿíñêîãî 
ñîñòàâèë ðóêîïèñíûé äâóõòîìíèê «Ðóññêàÿ Ïðiàïåÿ è öèíèêà» â 1864 ã. (ãäå 
â ò. II íà ñ. 87—99 íàõîäèòñÿ «Ò¼íü Áàðêîâà») è ðóêîïèñíûé äâóõòîìíèê 

46 Ýòî íå òîò àíîíèì, «î êîòîðîì øëà ðå÷ü âûøå» — ó íèõ ðàçíûå ïî÷åðêè. Òîò àíî-
íèì — Ñ.Ï. ßêîâëåâ. Ýòîò «äðóãîé àíîíèì» — Äæ. Äæóñòèíèàíè (1807/1810—1866), ñì. î íåì 
ïîäðîáíåå íèæå. Ñðàâíèòå ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ïî÷åðêîâ îáåèõ àâòîðîâ-ñîñòà-
âèòåëåé â íàñò. èçä. (ñì. èë. 32 íà ñ. 256 è èë. 41 íà ñ. 304).

47 Ïîä íèæåïðèâåäåííûì çàãëàâèåì ñóùåñòâóåò íå «îäèí ðóêîïèñíûé òîì», à äâà òîìà: 
«Ä¼ÂÈ×Üß ÈÃÐÓØÊÀ èëè ïîëíîå ñîáðàíiå...» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. ¹ 2 
(«Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà». Ò. I); Åä. õð. ¹ 3 («Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà». Ò. II)).

48 Â ÈÐËÈ ÐÎ õðàíèòñÿ íå òîëüêî ïåðâûé òîì äâóõòîìíèêà «Ä¼âè÷üåé èãðóøêè» (¹ 2), 
íî è âòîðîé òîì (¹ 3). Íî ýòîò âòîðîé òîì èìååò çàãëàâèå «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà», à íå «Ðóññêàÿ 
Ïðèàïåÿ è öèíèêà». Âèäèìî, Â.Í. Ñàæèí íå ñìîòðåë åä. õð. ¹ 3. «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíè-
êà» áûëà ñîñòàâëåíà òàêæå â äâóõ òîìàõ, íî åå íåò â ÈÐËÈ è ìåñòîíàõîæäåíèå åå ñ 1932 ã. 
íåèçâåñòíî.

Îøèáêà Â.Í. Ñàæèíà îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî îí ïî ñâîåìó ïîíÿë ôðàçó àâòîðà â êîíöå 
«Ïðå äèñëîâiÿ» â ò. I «Ä¼âè÷üåé èãðóøêè» (ñ. ÕÕÕVIII): «<...> è ïîì¼ùåíû ìíîþ âú îò ä¼ëü-
íîìú ñáîðíèê¼ ïîäú íàçâàíiåì “Ðóññêîé ïðiàïåè è öèíèêè”». Óñèëèëî ýòó îøèáêó è îáî-
çíà÷åíèå öèôðû «2» íà êîðåøêå «Ðóññêîé ïðiàïåè è öèíèêè» â îïèñàíèè ýòîãî ñáîðíèêà 
â «Êîììåíòàðèÿõ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ÒÁ 2002: 177).

49 Ýòà è íèæåñëåäóþùèå öèòàòû ïðèâåäåíû Â.Í. Ñàæèíûì èç «Ïðåäèñëîâiÿ» ê ò. I 
«Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» (ñ. ÕI—ÕII) áåç óêàçàíèÿ èñòî÷íèêà è ñòðàíèö.

50 Ïîñòàâëåííîå ïîñëå «Ïèðîí» äâîåòî÷èå îøèáî÷íî, ñîçäàåòñÿ ëîæíîå âïå÷àòëåíèå, 
÷òî âåñü íèæåñëåäóþùèé ïàññàæ î Ãåîðãèè Áàôôî ýòî öèòàòà èç Ä.Í. Áàíòûø-Êàìåíñêî-
ãî (1788—1850). Òåêñò ñíîñêè Â.Í. Ñàæèíà ìû ïðèâîäèì äàëåå ïðè îïèñàíèè ò. I «Ñòèõî òâî-
ðåíiÿ Áàôôî» èç ÐÍÁ ÎÐ èç ôîíäà À.À. Êðîëåíêî.

«Ä¼ âè÷üÿ èãðóøêà èëè ïîëíîå ñîáðàíiå ýðîòè÷åñêèõú, ïðiàïè÷åñêèõú è öè-
íè÷åñêèõú Ñòèõîòâîðåíié Èâàíà Ñåì¸íîâè÷à Áàðêîâà...» â 1865 ã. Ôîðìàò 
äâóõòîìíèêîâ îêîëî 17 × 11 ñì â áëîêå â îäèíàêîâûõ òåìíîçåëåíûõ êîëåí-
êîðîâûõ ïåðåïëåòàõ.

Ëþáîïûòíî, ÷òî åùå ðàíåå ýòîò æå ïåðåâîä÷èê (è ìû íèæå äîêàæåì!) 
ïåðåâåë ñ èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà ñòèõè Äæîðäæî (Ãåîðãèÿ) Áàôôî (Bàffo, Giîr 
gio; 1694/1695—1768) è â ôåâðàëå 1862 ã. — èþíå 1863 ã. îáúåäèíèë èõ â äâóõ-
òîìíûé (ôîðìàò 17 × 11 ñì) ðóêîïèñíûé ñáîðíèê «Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî». 
Âåñü êîìïëåêò èç òðåõ äâóõòîìíèêîâ ÿâëÿåòñÿ èòîãîâûì, çàêëþ÷èòåëüíûì 
(1862—1866 ãã.) â ñîáèðàòåëüñêîé, ïåðåâîä÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè ñîñòàâèòåëÿ. 
Ôîðìàò òðåõ äâóõòîìíèêîâ îäèíàêîâ: îêîëî 17 × 11 ñì.

Â ÐÃÁ â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà õðàíèòñÿ ìàøèíîïèñíàÿ êîïèÿ â 
2-õ òîìàõ (ò. I — 1-é ýêç.; ò. 2 — 2-é ýêç.) 1890-õ ãîäîâ (òîæå â ôîðìàòå 18 ×
× 11,5 ñì) ýòîãî ðóêîïèñíîãî äâóõòîìíèêà «Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî» 1862—
1863 ãîäîâ (ÐÃÁ ËÑÏ. Ðàáî÷èé øèôð Ýñð 118 (Ò. I); Ýñð 119 (Ò. II)). Ïåðåâîä 
èçäàíèÿ: Raccolta universale|delle opere|di Giorgio Baffo|Veneto|T. I. [T. II, 
T. III, T. IIII.]|Cosmopoli [i. e. Venise] 1789. 4 vol., in 8° 20 × 12 cm. (Â ò. I— 
178 ñòèõîâ; â ò. II — 202 ñòèõà; â ò. III —182 ñòèõà; â ò. IIII — 196 ñòèõîâ). Â ìà-
øèíîïèñè ò. I — 178 ñòèõîâ, â ìàøèíîïèñè ò. II — 202 ñòèõà. Îïèñàíèå ìà-
øèíîïèñè ò. I (ýêçåìïëÿð 1; ëèñò 6-é èç ýêç. 2):

Íà ë. 5 / ñ. I: «Ñòèõîòâîðåíiÿ|Áàôôî.| — |ÒÎÌÚ I-ûé.»
Íà ë. 6 / ñ. III: «Ïîëíîå ñîáðàíiå|ñòèõîòâîðåíié|Ãåîðãiÿ Áàôôî|âåíåöiÿí-

öà,|Ïåðåâåäåííîå ñú Èòàëüÿíñêîãî|ÿçûêà Âåíåöiÿíñêàãî äiàëåêòà.| — |1789.»
Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìàøèíîïèñè ò. I (àðõèâíàÿ íóìåðàöèÿ):

204 ë. Òåêñò íà îáåèõ ñòîðîíàõ ë. 5—200; ÷èñòûå: ë. 201, 5îá., 6îá., 25îá., 
33îá., 194îá., 200îá.; ë. 1, 204 — ñóïåðîáëîæêà; ë. 2—3, 202—203 — ôîðçàöû 
è íàõçàöû; ë. 4 — íàêëåéêà íà ë. 3îá. (âûðåçêà (10,8 × 6,8) èç ïå÷àòíîãî êà-
òàëîãà 1887 ã. îá èçäàíèè: Baffo (Giorgio). Poésies complétes... Paris, Liseux, 
1884); 17,5 × 11 × 1,8 ñì (áëîê); 18,1 × 12 × 2 ñì (ïåðåïëåò è ñóïåðîáëîæêà).

Ìàøèíîïèñíàÿ ïàãèíàöèÿ: [I—V]—VI—XI—XI—XL, [I ñ. ÷èñòàÿ], 1—14—14, 
[1 ñ. ÷èñòàÿ.], 15—18—18—252—254—256—336, [1 ñ. ÷èñòàÿ.], 337—347, [3 ñ. ÷èñ-
òûå] = [XLII], [352] ñ. è ñîîòâåòñòâóåò àðõ. íóìåðàöèè ë. 5—201. Ïîâòîðåíû 
äâàæäû öèôðû XI, 14, 18; ïðîïóùåíû êîëîíöèôðû 253 è 255 (íî òåêñò íå 
íàðóøåí).

Áëîê ìàøèíîïèñè ñîñòîèò èç äâîéíûõ ñøèòûõ ëèñòîâ áåëîé áóìàãè áåç 
ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé. Òåêñò ïå÷àòàëñÿ íà ïèøóùåé ìàøèíêå ñ îáåèõ 
ñòîðîí äâîéíîãî ëèñòà; ðàçìåð ëèñòà 17,5 × 11 ñì; ïîëîñà òåêñòà 14,5 × 9 ñì 
(ïîëÿ âåðõíåå è íèæíåå ïî 2 ñì, ñ êðàåâ ïî 1 ñì);  â ïîëîñå îò 31 äî 33 ñòðîê 
(ïðîáåë 0,2 ñì). Ìåæäó ë. 35îá. è ë. 36 áûë âûðåçàí èç áëîêà ÷èñòûé ëèñò, 
ïàðíûé ëèñòó 33, ïîýòîìó ë. 33 (ñ òåêñòîì) îêàçàëñÿ ïðîñòî âñòàâëåííûì â 
áëîê ìàøèíîïèñè. Áëîê ñ ïîìîùüþ öâåòíûõ ôîðçàöåâ è íàõçàöåâ âñòàâëåí 
â êàðòîííûé ïåðåïëåò, îêëååííûé ìóàðîâîé òêàíüþ ñåðåáðèñòîãî è áîëîò-
íîãî öâåòà. Ïåðåïëåò òèñíåíÿ íå èìååò. Íà ïåðåïëåò îäåòà ñóïåðîáëîæêà 
èç æåëòîé áóìàãè ñ òðåìÿ çàãíóòûìè âíóòðü êëàïàíàìè.

Íà ë. 1 ñóïåðîáëîæêè òåìíîêîðè÷íåâûìè ÷åðíèëàìè âíèçó ïîäïèñü: 
«Ï. Ìàéåðú», òàêàÿ æå ïîäïèñü íà ë. 5 / ñ. I. Íà ë. 1 ñóïåðîáëîæêè ââåðõó 
ðóêîé Ï. Ìàéåðà (êàðàíäàøîì):
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и дает сноску 10 (на с. 35) без указания страъшц: «Цит. по: Сапов 1992а»,
см.: Панов 1992: 359.] Примерно в то же время, в начале 1860-х гг. дру-
гой аноним (если не тот же, о котором шла речь выше)46 объединил в
один (так!- ./1.Б.) рукописньпїт том47 всё, Что по его разумению, пршад-
лежало перу Баркова: «полное собрание эротических, приапических и
цинических стихотворений Ивана Семёновича Баркова...››11. [На с. 35
сноска 11 БН. Сажша: «РукоШ/Ісь храъштся в ИРАИ (Ос. хр. Оп. 2. Ме. 2).
Это первый том двухтомъшка; во втором томе («Русская Приапея и ци-
ника»)48 неизвестный составитель собрал произведения последующих
подражателей Баркову- рукошасную эротику первой половиныХІХ в.».]
<...> По мнению составителя, Барков «обессмертил себя в потомстве сти-
хами, помещеъшыми в сем сборнике»49. Отмечая, что «Стихи Баркова,
конечно, дышут свободой и разражаются похабщиной», составитель,
между тем, отметил, что «... и до Баркова другие литераторы содержа-
ли уже в себе многое подобное стихам этого поэта, а о прозе и говорить
нечего [››]. Среди таких предшественников нашего поэта названы Ана-
креон, Катулл, Овидий, Петроний, уже упомянутый Д. Бантышем-Ка-
менским Пирон:50 «В одно время с Барковым жил в Италии тоже зна-
менитый, а может еще и более, песнопевец интересных сонетов, мадри-
галов и канцон - Георгий Баффо, который и действительно далеко
превзошел Баркова бойкостию стиха, юмором, смелою философией и
сатирой над распутством современного ему общества, в особенности
католического духовенства».

Таким образом один и тот же составитель и переводчик с итальянского
составил рукописный двухтомник «Русская Пріапея и циника» в 1864 г. (где
в т. П на с. 87-99 находится «Твнь Баркова») и рукописный двухтомник

46 Это не тот аноним, «о котором щла речь выше» - у них разные почерки. Тот ано-
ним - С.П. Яковлев. Этот «другой аноним» - Дж. Джустиниани (1807/1810-1866), см. о нем
подробнее ниже. Сравните факсимильное воспроизведение почерков обеих авторов-соста-
вителей в наст. изд. (см. ил. 32 на с. 256 и ил. 41 на с. 304).

47 Под нижеприведенным заглавием существует не «один рукогшсный том», а два тома:
«Д'ЬВИЧЬЯ ИГРУШКА или полное собраніе...» (ИРАИ РО. Ф. Спец. хр. Оп. 2. Ед. хр. Ме 2
(«Дъвичья игрушка». Т. І); Ед. хр. Ме 3 («Дъвичья игрушка». Т. П)).

48 В ИРАИ РО храъштся не только первый том двухтомника «Дьвичьей игруцп<и>> (Не 2),
но и второй том (Из 3). Но этот второй том имеет заглавие «Дьвичья игруша», а не «Русская
Приапея и циника». Видимо, В.Н. Сажин не смотрел ед. хр. Ме 3. «Русская пріапея и цини-
ка» была составлена также в двух томах, но ее нет в ИРАИ и местонахождение ее с 1932 г.
неизвестно.

Ошибка БН. Сажина объясняется тем, что он по своему понял фразу автора в конце
«Предисловія» в т. І «Дъвичьей игрушки» (с. ХХХУПІ): «<...> и помъщены мною въ отдъль-
номъ сборникъ подъ названіем “Русской пріапеи и циники”››. Усилило эту ошибку и обо-
значение Цифры «2» на корешке «Русской пріапеи и циники» в описании этого сборника
в «Комментариях» М.А. Цявловского (ТБ 2002: 177).

49 Эта и нижеследующие Цитаты приведены Б.Н. Сажиным из «Предисловія» к т. І
«Дъвичья игрушка» (с. ХІ-ХП) без указания источника и страниц.

50 Поставленное после «Пирон» двоеточие ошибочно, создается ложное впечатление,
что весь нижеследующий пассаж о Георгии Баффо это цитата из Д.Н. Бантыщ-Каменско-
го (1788-1850). Текст сноски В.Н. Сажина мы приводим далее при ошсании т. І «Стихотво
ренія Баффо» из РНБ ОР из фонда А.А. Кроленко.
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«Дъвичья игрушка или полное собраніе эротическихъ, пріапическихъ и ци-
ническихъ Стихотвореній Ивана Семёновича Баркова...» в 1865 г. Формат
двухтомников около 17 × 11 см в блоке в одинаковых темнозеленых колен-
коровых переплетах.

Аюбопытно, что еще ранее этот же переводчик (и мы ниже докажем!)
перевел с итальянского языка стихи Джорджо (Георгия) Баффо (Ваїїо, Єіог
81'0; 1694/1 695-1768) и в феврале 1862 г. - июне 1863 г. объедшил их в двух-
томньпїт (формат 17 × 11 см) рукописный сборник «Стихотворенія Баффо».
Весь комплект из трех двухтомнгжов является итоговым, заключительным
(1862-1866 гг.) в собирательской, переводческой деятельности составителя.
Формат трех двухтомнІ/жов одинаков: около 17 × 11 см.

В РГБ в коллекцш/І НБ. Скородумова хранится машинописная копия в
2-х томах (т. І - 1-й экз.; т. 2 - 2-й экз.) 1890-х годов (тоже в формате 18 ×
× 11,5 см) этого рукописного двухтомника «Стихотворенія Баффо» 1862-
1863 годов (РГБ АСП. Рабочий цшфр Эср 118 (Т. І); Эср 119 (Т. П)). Перевод
издания: ВассоІіа ипіуегЅаІе | (1е11е ореге | (іі Єіогёіо Баїїо ІУепеїо |Т. І. [Т. П,
Т. ІП, Т. 1111.] | СовшороІі [і. е. Уепіве] 1789. 4 уоІ., іп 8° 20 × 12 сш. (В т. І-
178 стихов; в т. П - 202 стиха; в т. Ш -182 стиха; в т. ШІ - 196 стихов). В ма-
шгшописи т. І - 178 стихов, в машинописи т. П - 202 стиха. Описаъше ма-
шгшописи т. І (экземпляр 1; лист 6-й из экз. 2):

На л. 5/ с. І: «Стихотворенія | Баффо. | - ІТОМЪ І-ый.»
На л. 6 / с. Ш: «Полное собраніе | стихотвореній | Георгія Баффо | венещш-

ца, |Переведеъшое съ Итальшского | язьшаБенецііщскаго діалекта. | - | 1789.»
Физическая характеристика машинописи т. І (архивная нумерация):

204 л. Текст на обеих сторонах л. 5-200; чистые: л. 201, 5об., боб., 25об.,
3306., 194об., 20006; л. 1, 204 - суперобложка; л. 2-3, 202-203 - форзацы
и нахзацы; л. 4 - наклейка на л. 306. (вырезка (10,8 × 6,8) из печатного ка-
талога 1887 г. об издании: Ваїїо (Єіогвіо). Рое'ЅіеЅ сошрІеіеЅ... РагіЅ, ЬіЅецх,
1884); 17,5 × 11 × 1,8 см (блок); 18,1 × 12 >< 2 см (переплет и суперобложка).

Машинописная пагинация: [І-\/] -УІ-ХІ-ХІ-ХЬ, [І с. чистая], 1-14-14,
[1 с. чистая.], 15-18-18-252-254-256-336, [1 с. чистая.], 337-347, [3 с. чис-
тые] = [ХЫІ], [352] с. и соответствует арх. нумерации л. 5-201. Повторены
дважды цифры ХІ, 14, 18; пропущены колонцифры 253 и 255 (но текст не
нарушен).

Блок машинописи состоит из двойных сшитых листов белой бумаги без
филиграней и штемпелей. Текст печатался на пишущей машинке с обеих
сторон двойного листа; размер листа 17,5 × 11 см; полоса текста 14,5 × 9 см
(поля верхнее и ъшжнее по 2 см, с краев по 1 см); в полосе от 31 до 33 строк
(пробел 0,2 см). Между л. 35об. и л. 36 был вырезан из блока чистый лист,
парный листу 33, поэтому л. 33 (с текстом) оказался просто вставленным в
блок машношси. Блок с помощью цветных форзацев и нахзацев вставлен
в картонньпїт переплет, оклеенный муаровой тканью серебристого и болот-
ного цвета. Переплет тисненя не имеет. На переплет одета суперобложка
из желтой бумаги с тремя загнутыми внутрь клапанами.

На л. 1 суперобложки темнокоричневыми чернилами внизу подпись:
«П. Майеръ», такая же подгщсь на л. 5 / с. І. На л. 1 суперобложки вверху
рукой П. Майера (карандашом):
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Ò. I|Áàôôî|T.I»; íà êîðåøêå ñóïåðîáëîæêè: «Áàôôî|ò. I»; íà ñ. 4 
ñóïåðîáëîæêè (ë. 204) êàðàíäàøîì öèôðà «91» (âîçìîæíî ýòî äàòèðîâ-
êà ìàøèíîïèñè: 1891 ã.). Íà ãëàâíîé òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ë. 6 / ñ. III) 
ðóêîé Ï. Ìàéåðà êàðàíäàøîì ïîñëå ñëîâà «äiàëåêòà» äîáàâëåíî: 
Ñòóêîëêèíà. Íà ë. 7—25 (ò. I):  «Ïðåäèñëîâiå ïåðåâîä÷èêà». Èç «Ïðå-
äèñëîâiÿ»: «Ãåîðãié Áàôôî — ïàòðèöié è ñåíàòîðú Âåíåöiÿíñêié — ðî-
äèëñÿ âú 1695-ìú, à óìåð âú 1768-ìú ãîäó íà 74-ìú ãîäó ñâîåé æèçíè» 
(ë. 17); «Ïåðåâîäú ïîëíàãî ñîáðàíiÿ ñòèõîòâîðåíié Ãåîðãiÿ Áàôôî 
Âåíåöiÿíöà âñåõú ÷åòûðåõú ÷àñòåé (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), — ñú Èòàëüÿíñêàãî 
ÿçûêà, — Âåíå öiÿíñêàãî äiàëåêòà (èëè íàð¼÷iÿ), íà Ðóññêîé — ¹. ¹. (ýòî 
ïñåâäîíèì ïåðåâîä÷èêà. — Ë.Á.) íà÷àòü âú ôåâðàë¼ 1862õ ãîäà, — âú 
÷àñû äîñóãà, — ”dolce far niente”, — ãîðåñòè è ñêóêè, åäèíñòâåííî äëÿ 
ðàçîãíàíiÿ òîñêè, òåðçàâøåé äóøó è áîëüíîå òåëî» (ë. 17 / ñ. ÕÕIV). [Ê äà-
òå 1862 ñäåëàí àñòåðèñê(õ) è âíèçó ñíîñêà òåìíîêîðè÷íåâûìè ÷åðíèëà-
ìè ðóêîé Ï. Ìàéåðà: «õ è îêîí÷åíú âú iþí¼ (3ãî ÷èñëà) 1863 ã.». Âèäèìî, 
Ï. Ìàéåð ïåðåíåñ ýòó çàïèñü ïåðåâîä÷èêà èç êîíöà âñåé ðóîïèñè ò. II. 
Âèäèìî, ò. III è ò. IIII èòàë. îðèãèíàëà ïåðåâîä÷èê íå ïåðåâåë, íåñìîòðÿ 
íà åãî çàâåðåíèå âûøå. Íà ë. 8îá. — 9 ïðèâåäåíû çàãëàâèÿ íà èòàë. ÿçû-
êå èçäàíé Giorgio Baffo â 1789 ã.(1-å è 2-å èçä.) è â 1860 ã. (3-å èçä.)]. Íà 
ë. 16—17 ïåðåâîä÷èê ñàì î ñåáå: « Ïåðåâîä÷èêú, âî ìíîãîìú ñõîäíûé ñú 
Áàôôî âú îòíîøåíiè îñîáåííî êú ìîðàëüíîé è òåëåñíîé ÷èñòîò¼ ñâîåé, 
áûëú âîñõèùåíú ýòèìú ÷åëîâ¼êîìú. Š<...>š îçíàêîìèòú Ðóññêèõú (çäåñü 
è äàëåå êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) <...> êú ìèëûìú ñâîèìú ÷èòàòåëÿìú è ëè-
áåðàëüíûìú ýìàíñèïèðîâàííûìú ÷èòàòåëüíèöàìú, îïðàâäûâàÿñü 
ñòðàñòíîé îõîòîé — ïåðåäàòü Áàôôî Ðóññêèìú, êîòîðàÿ óâëåêëà åãî äî 
ãëóïîñòè <...> ñòàòü ñòèõîïëåòîìú, íå áûâú èìú îòú ðîæäåíiÿ <...> ÷òåíiå 
âîîáùå ñëóæèëî åìó åäèíñòâåííîé îòðàäîé âú ö¼ëîé æèçíè; ÷òåíiå æå 
Áàôôî è ïåðåëîæåíiå åãî íà Ðóññêié ÿçûêú äîñòàâëÿëî åìó òàêîå óñëàæ-
äåíiå, ÷òî îíú íà âðåìÿ — âú ãëóøè ñâîåé æèçíè — çàáûâàëú ñòðàäàíiÿ 
è òåëåñíûÿ, è äóøåâíûÿ.

Ïåðåâîä÷èê ïðîÿâëÿåò ñåáÿ âûñîêî ýðóäèðîâàííûì ÷åëîâåêîì, ññûëêè 
íà èçäàíèÿ íà èòàë., ôð., íåì. ÿçûêàõ, ïðèâîäèò ïîãîâîðêè íà ëàòûíè, èòàë. 
è ôð. ÿçûêàõ. Íà ë. 26—194 ïåðåâîä÷èê äàë âàðèàíòû ñâîèõ ïåðåâîäîâ, ïðî-
íóìåðîâàâ îò 1 äî 192. Íàçâàíèÿ è òåêñòû íà èíîñòð. ÿçûêàõ â ìàøèíîïèñü 
âïèñàíû ÷åðíèëàìè è êàðàíäàøîì ðóêîé Ï. Ìàéåðà, èì æå âíåñåíû èñ-
ïðàâëåíèÿ â ìàøèíîïèñü ïî ðóêîïèñè. Â ò. I 178 íåíóìåðîâàííûõ ñòèõî-
òâîðåíèé íà ë. 26—194. Íà ë. 195—200: «Àëôàâèòíîå îãëàâëåíiå ñòèõòâîðå-
íié Áàôôî.|1-ãî òîìà»; ðàñïîëîæåíèå íå ïî ïåðâûì ñëîâàì íàçâàíèÿ, à ïî 
îñíîâíûì ñëîâàì (ïî àëôàâèòó, íåò íà áóêâû Ô, Ö, Ù, Ý, Þ). Â ò. I íà ë. 43 
â ñòèõîòâîðåíèå ïåðåâîä÷èê ââåë íàçâàíèÿ èçâåñòíûõ êíèã «Àêàäåìiÿ äëÿ 
äàìú», «Áðîäÿ÷àÿ áëÿäü» Àðåòèíî, êîòîðûõ íåò â èòàë. îðèãèíàëå è â ïåðå-
âîäå íà ôð. ÿçûê.

Îïèñàíèå ìàøèíîïèñè ò. 2 (ýêçåìïëÿð 2; ëèñò 5-é èç ýêç. 1):
Íà ë. 4 / ñ. [1]: «Ñòèõîòâîðåíiÿ|Áàôôî|Òîìú 2-îé.»
Íà ë. 5 / ñ. 1: «Ïîëíîå ñîáðàíiå|ñòèõîòâîðåíiå[!]|Ãåîðãiÿ Áàôôî|âåíåöi-

ÿíöà,|ïåðåâåäåííîå ñú Èòàëüÿíñêàãî|ÿçûêà Âåíåöiÿíñêàãî äiàëåêòà.| — |1789.»

Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà ìàøèíîïèñè ò. 2 (àðõèâíàÿ íóìåðàöèÿ): 
167 ë. (òåêñò íà îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ ë. 4—163; ÷èñòûå ë. 4îá., 5îá., 157îá., 
163îá., 164; ë. 1, 167 — ñóïåðîáëîæêà; ë. 2, 3, 165, 166 — ôîðçàö, íàõçàö).

Ìàøèíîïèñíàÿ ïàãèíàöèÿ: ë. «-1-», «-2-» (= àðõèâíàÿ ë. 4—5), ñ. [3]—4—307, 
[1 ÷èñòàÿ], 308—318, [3 ÷èñòûõ] (= àðõ. ë. 4—164); 17,5 × 11 × 1,5 ñì. Â òàêîì 
æå ïåðåïëåòå è ñóïåðîáëîæêå, êàê ò. I. Äåôåêò: ìåæäó ë. 16 è 17 âûðâàí ëèñò 
ñ äâóìÿ ñòèõîòâîðåíèÿìè (ìàøèíîïèñíàÿ ïàãèíàöèÿ ñ. 25—26). Â ò. 2 ìàøè-
íîïèñè ñîäåðæèòñÿ 202 íåíóìåðîâàííûõ ñòèõîòâîðåíèÿ, ñòîëüêî æå â ò. II 
èçä. 1789 ã. Ïîäñòðî÷íûå âàðèàíòû ïåðåâîäà ïðîíóìåðîâàíû ïåðåâîä÷èêîì 
¹ 1—104. Òåêñòû ñòèõîòâîðåíèé íà ë. 6—157. Íà ë. 158—163: «Àëôàâèòíîå 
îãëàâëåíiå ñòèõîòâîðåíié Áàôôî 2-ãî òîìà»; ðàñïîëîæåíèå êàê è â ò. I ïî 
àëôàâèòó îñíîâíûõ ñëîâ, à íå ïî ïíðâîìó ñëîâó íàçâàíèÿ (íåò áóêâ Ѳ, Ô, Ö, 
×, Ø, Ù, ß). Òîì 2 ÿâëÿåòñÿ 2-ì ýêçåìïëÿðîì ìàøèíîïèñè (ïî îøèáêå ïðè 
ïå÷àòàíèè ëèñò 5 èç 1-ãî ýêçåìïëÿðà). Îôîðìëåíèå òàêîå æå êàê â ò. I. Íà 
ïåðåäíåé ñóïåðîáëîæêå êàðàíäàøîì ðóêîé Ï. Ìàéåðà: «À | — |ò II Áàôôî|
ïîäú íåþ ïåðåïëåòú|Äóáëèêàòú|[íðçá; íà çàäíåé ñóïåðîáëîæå: «Äóáë|ïðè 
ñåáå|»; íà êîðåøêå ñóïåðîáëîæêè: «Áàôôî ò II N A». Ìåñòî ïå÷àòàíèÿ íà 
ïèøóùåé ìàøèíêå íàìè îïðåäåëÿåòñÿ êàê: Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Âðåìÿ ïå÷à-
òàíèÿ: êîíåö ÕIÕ â. (ïîñëå 1894 ã.?).Áûëî îòïå÷àòàíî 2 ýêç. ïîä êîïèðêó. 
Ò. I ìàøèíîïèñè (ýêç. 1) è ò. 2 ìàøèíîïèñè (ýêç. 2) íàõîäÿòñÿ â êîëëåêöèè 
Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ).

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêå â Îòäåëå 
ðóêîïèñåé â ôîíäå èçâåñòíîãî êíèãîâåäà Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Êðî-
ëåíêî (1889—1970)51 õðàíèòñÿ ìàøèíîïèñü ò. 1 (ýêçåìïëÿð 2-é) «Ñòèõî òâî-
ðåíiÿ|Áàôôî.|—|ÒÎÌ I-é.» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 1120 (À.À. Êðîëåíêî). Åä. õð. 694 
(èíâ. 2002—4209/1)). Òàêîå æå îôîðìëåíèå êàê ò. I (ýêç. 1) â êîëëåêöèè 
Í.Á. Ñêîðîäóìîâà. Îáðàáîòàíî â 2002 ã. Ïî àðõèâíîé íóìåðàöè 195 ë. 
(= ñ. I—ÕI, ÕI—ÕL, [1 ÷èñòûé], 1—14, 14, [1 ÷.], 15—18, 18—252, 254, 256, 336, 
[1 ÷.], 337—347, [3 ÷èñòûå] = [ÕLII, 352]); 18 × 11 ñì. Â ïåðåïëåòå. Îáðàáîò÷èê 
ÐÍÁ ÎÐ äàòó íàïå÷àòàíèÿ îïðåäåëÿåò: íà÷. ÕÕ â. Ïðèâîäèì åùå ðàç: íà 
ë. 1 / ñ. I: «Ñòèõîòâîðåíiÿ|Áàôôî.|—|ÒÎÌÚ I-é.»; íà ë. 2 / ñ. III: «Ïîëíîå ñî-
áðàíiå|ñòèõîòâîðåíié|Ãåîðãiÿ Áàôôî|âåíåöiÿíöà|, Ïåðåâåäåííîå ñú Èòàëü-
ÿíñêàãî|ÿçûêà Âåíåöiÿíñêàãî äiàëåêòà.|—|1789.». Íà ýêçåìïëÿðå ò. I èç 
ôîíäà À.À. Êðîëåíêî íà ë. 1 / ñ. I ïîä çàãëàâèåì «Ñòèõîòâîðåíiÿ|Áàôôî.» 
áûëè çàïèñàíû êàðàíäàøîì äâå ñòðîêè, íî ñòåðòûå âïîñëåäñòâèè (ïðî-
÷èòàíû íàìè êàê): «Ïåðåâîäú Ñòóêîëêèíà|(áàëåðèí... [íðçá]», äàëåå ïîä 
«ÒÎÌÚ I-é.» çàïèñàíû åùå äâå ñòðîêè è òîæå ñòåðòûå (ïðî÷åñòü íå óäàëîñü). 
Çàïèñè êàðàíäàøîì ñäåëàíû òîæå ðóêîé Ï. Ìàéåðà, êîòîðûé îðãàíèçîâàë 
ïå÷àòàíèå íà ïèøóùåé ìàøèíêå ÷åðåç êîïèðêó â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî îðè-
ãèíàëàì ðóêîïèñè ò. I è ò. II «Ñòèõîòâîðåíié Áàôôî». Îäèí ýêçåìïëÿð ìà-
øèíîïèñè (ò. I — 1-é ýêç.; ò. II — 2-é ýêç.) õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâà â ÐÃÁ ÃËÑÏ, äðóãîé ýêçåìïëÿð ìàøèíîïñè (òîëüêî ò. I — 2-é ýêç.) 

51 Ñì. î íåì çàìåòêó È.Ô. Ìàðòûíîâà (1939—) â èçä.: ÊÍÈÃÀ: Ýíöèêëîïåäèÿ / ãë. ðåä. 
Â.Ì. Æàðêîâ; ðåäêîë.: È.Å. Áàðåíáàóì, À.À. Áåëîâèöêàÿ, À.À. Ãîâîðîâ [è äð.]. — Ì.: Íà-
ó÷íîå èçä-âî «Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 1999 (Ì.: Ìîñê. òèï. ¹ 2, ñäàíî â íàáîð 
10.01.97, ïîäï. â ïå÷àòü 25.10.97). — Ñ. 348—349; 26,5 × 20 ñì.
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Т. І|Баффо |Т.І»; на кореъш<е суперобложки: «Баффо |т. І››; на с. 4
суперобложки (л. 204) карандашом Цифра «91» (возможно это датиров-
ка машинописи: 1891 г.). На главной титульной странице (л. 6 / с. ІП)
рукой П. Майера карандашом после слова «діалекта» добавлено:
Стуколкина. На л. 7-25 (т. І): «Предисловіе переводчика». Из «Пре-
дисловія»: «Георгій Баффо - патрицій и сенаторъ Венеціянскій - ро-
дился въ 1695-мъ, а умер въ 1768-мъ году на 74~мъ году своей Жизни»
(л. 17); «Переводъ полнаго собранія стихотвореній Георгія Баффо
Венеціянца вссхь чстъфсхъ частей (курсив наш. - ./1.Б.), - съ Итальянскаго
языка, - Венеціянскаго діалекта (или нарвчія), на Русской - Ив. По. (это
псевдоним переводчика. - ./1.Б.) начать въ февраль 1862Х года, - въ
Часы досуга, - ,,(іоІсе Ґаг піеп'се”, - горести и скуки, единственно для
разогнанія тоски, терзавшей душу и больное тело» (л. 17 / с. ХХІУ). [К да-
те 1862 сделан астериск(Х) и внизу сноска темнокоричневыми черъшла-
ми рукой П. Майера: «Х и оконченъ въ іюнв (3ГО числа) 1863 г.››. Видимо,
П. Майер перенес эту заш/Ісь переводчика из конца всей руописи т. П.
Видимо, т. ПІ и т. ПП итал. оригинала переводчик не перевел, несмотря
на его заверение выше. На л. 8об. - 9 приведены заглавия на итал. язы-
ке изданй Оіогёт'о Ваїїо в 1789 г.(1-е и 2-е изд.) и в 1860 г. (3-е изд.)]. На
л. 16-17 переводчик сам о себе: « Переводчшсъ, во многомъ сходный съ
Баффо въ отношеніи особенно къ моральной и телесной чистотЬ своей,
былъ восхищенъ этимъ человвкомъ. <<...>> ознакомитъ Русскихъ (здесь
и далее курсив наш. - АБ.) <...> къ милымъ своимъ читателямъ и ли-
беральнымъ эмансипированнымъ читательницамъ, оправдываясь
страстной охотой - передать Баффо Русским/съ, которая увлекла его до
глупости <...> стать стихоплетомъ, не бъсвъ и/иъ отъ 1вождения <...> чтеніе
вообще служило ему единствеъшой отрадой въ цвлой жизни; чтеніе же
Баффо и переложеніе его на Русскій языкъ досгавляло ему такое услаж-
деніе, что онъ на время - въ глуши своей жизни - забывалъ страданія
и телесныя, и душевныя.

Переводчик проявляет себя высоко эрудированным человеком, ссылки
на издаъшя на итал., фр., нем. языках, приводит поговорки на латьши, итал.
и фр. языках. На л. 26-194 переводчик дал варианты своих переводов, про-
нумеровав от 1 до 192. Названия и тексты на иностр. языках в машинопись
вписаны чернилами и карандашом рукой П. Майера, им же внесены ис-
правления в машинопись по рукописи. В т. І 178 ненумерованных стихо-
творений на л. 26-194. На л. 195-200: «Алфавитное оглавленіе стихтворе-
ній Баффо. | 1-го тома», расположение не по первым словам названия, а по
основным словам (по алфавиту, нет на буквы Ф, Ц, Щ, Э, Ю). В т. І на л. 43
в стихотворение переводчик ввел названия известных книг «Академія для
дамъ», «Бродячая блядь» Аретино, которых нет в итал. ориггшале и в пере-
воде на фр. язьш.

Описание машшописи т. 2 (экземпляр 2; лист 5-й из экз. 1):
На л. 4/ с. [1]: «Стихотворенія | Баффо | Томъ 2-ой.»
На л. 5 / с. 1: «Полное собраніе | стихотвореніе[!] |Георгія Баффо | венеці-

яъща, | переведенное сьИтальянскаго | язьша Венеціянскаго діалекта. | - | 1789.»
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Физическая характеристика машинописи т. 2 (архивная нумерация):
167 л. (текст на обеих сторонах листов л. 4-163; чистые л. 4об., 5об., 15706.,
16306., 164; л. 1, 167 - суперобложка; л. 2, 3, 165, 166 - форзац, нахзац).

Мацпшописная паггшация: л. «-1-››, «-2-» (= архивная л. 4-5), с. [3]-4-307,
[1 чистая], 308-318, [3 чистых] (= арх. л. 4-164); 17,5 × 11 × 1,5 см. В таком
же переплете и суперобложке, как т. І. Дефект: между л. 16 и 17 вырван лисг
с двумя стихотворениями (машинописная пагинация с. 25-26). В т. 2 маши-
нописи содержится 202 ненумерованных стихотворения, столько же в т. П
изд. 1789 г. Подсгрочные вариаъпы перевода пронумерованы переводчІ/шом
По 1-104. Тексты стихотворений на л. 6-157. На л. 158-163: «Алфавитное
оглавленіе стихотвореній Баффо 2-го тома», расположеъше как и в т. І по
алфавиту основных слов, а не по пнрвому слову названия (нет букв О, Ф, Ц,
Ч, Ш, Щ, Я). Том 2 является 2-м экземпляром машинописи (по ошибке при
печатании лист 5 из 1-го экземпляра). Оформление такое же как в т. І. На
передней суперобложке карандашом рукой П. Майера: «А | - | т ІІ Баффо |
подъ нею переплетъ | ДубликатъІ [нрзб; на задней суперобложе: «Дубл | при
себе | ››; на корешке суперобложки: «Баффо т П 1\ї А». Место печатания на
пишущей машинке нами определяется как: Санкт-Петербург. Время печа-
тания: конец ХІХ в. (после 1894 г.?).Было отпечатано 2 экз. под копирку.
Т. І машнописи (экз. 1) и т. 2 машгшописи (экз. 2) находятся в коллекции
Н.В. Скородумова (РГБ АСП).

В Санкт-Петербурге в Российской национальной библиотеке в Отделе
рукошсей в фонде известного книговеда Александра Александровича Кро
лешсо (1889-1970)51 храъп/Ітся машинопись т. 1 (экземпляр 2-й) «Стихотво-
ренія | Баффо. |-|ТОМ І-й.» (РНБ ОР. Ф. 1120 (А.А. Кроленко). Ед. хр. 694
(инв. 2002-4209/1)) Такое же оформление как т. І (экз. 1) в коллекции
Н.Б. Скородумова. Обработано в 2002 г. По архивной нумераци 195 л.
(= с. І-ХІ, ХІ-ХЬ, [1 чистьпїт], 1-14, 14, [1 ч.], 15-18, 18-252, 254, 256, 336,
[1 ч.], 337-347, [3 чистые] = [ХЫІ, 352]); 18 × 11 см. В переплете. Обработчик
РНБ ОР дату напечатания определяет: нач. ХХ в. Приводим еще раз: на
л. 1 / с. І: «Стихотворенія | Баффо. |- | ТОМЪ І-й.»; на л. 2 / с. Ш: «Полное со-
браніе | стихогвореній | Георгія Баффо | венеціянцаІ , Переведеъщое съ Италь-
янскаго | языка Венеціянскаго діалекта. |-| 1789.». На экземпляре т. І из
фонда А.А. Кроленко на л. 1 / с. І под заглавием «Стихотворенія | Баффо.››
были записаны карандашом две строки, но стертые впоследствии (про-
читаны нами как): «Переводъ СтуколкинаІ (балерин... [нрзб]», далее под
«ТОМЪ І-й.» заш/Ісаны еще две строки и тоже стертые (прочесгь не удалось).
Защ/[си карандашом сделаны тоже рукой П. Майера, который организовал
печатание на Шшущей машиш<е через копирку в двух экземплярах по ори-
ггшалам рукогщси т. І и т. П «Стихотвореній Баффо». Одгш экземпляр ма-
шинописи (т. І - 1-й экз.; т. П - 2-й экз.) хранится в коллекции Н.В. Ско-
родумова в РГБ ГАСП, другой экземпляр машинопси (только т. І- 2-й экз.)

51 См. о нем заметку И.Ф. Мартынова (1939-) в изд.: КНИГА: Энциклопедия/ гл. ред.
В.М. Жарков; редкол.: И.Е. Баренбаум, А.А. Беловицкая, А.А. Говоров [и др.]. - М.: На-
учное изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1999 (М.. Моск. тип. По 2, сдано в набор
10.01.97, подп. в печать 25.10.97). - С. 348-349; 26,5 × 20 см.
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îêàçàëñÿ â ôîíäå À.À. Êðîëåíêî â ÐÍÁ ÎÐ. Âèäèìî, çàïèñü ðóêîé Ï. Ìàé-
å ðà «Ïåðåâîäú Ñòóêîëêèíà|(áàëåðèí... [íðçá])» áûëà ñòåðòà ñàìèì Ï. Ìàé-
å ðîì, êîãäà îí ïðèùåë ê âûâîäó, ÷òî Ñòóêîëêèí íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïåðå-
âîä÷èêîì ñ èòàëüÿíñêîãî íà ðóññêèé ñòèõîâ Ã. Áàôôî.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè â ÐÍÁ ÎÐ â ñîáðàíèè À.À. Êðîëåíêî «òîìèêà 
ïåðåâîäîâ...» (áåç óêàçàíèÿ åäèíöû õðàíåíèÿ; áóäåò îáðàáîòàíà â 2002) 
áûëà îïóáëèêîâàíà Â.Í. Ñàæèíûì â ïðèìå÷àíèÿõ ê ñâîåé âñòóïèòåëüíîé 
ñòàòüå «Çëîñ÷àñòíàÿ ñóäüáèíà, èëè Âå÷íûé ñòóäåíò» â èçäàíèè: Áàðêîâ 2004, 
2005: 35 (ïðèìå÷. 12):

Ïî âîëå ñóäüáû Ã. Áàôôî ñêîí÷àëñÿ â îäèí ãîä ñ Áàðêîâûì (1695—
1768). Â îòäåëå ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèá ëèîòåêè õðàíèò-
ñÿ ïîñòóïèâøèé èç ñîáðàíèÿ À. Êðîëåíêî òîìèê ïåðåâîäîâ ñ ïîëíîãî 
ñîáðàíèÿ ñòèõîòâîðåíèé (1789) ýòîãî èòàëüÿíñêîãî ïîýòà (ìàøèíîïèñü, 
âåðîÿòíî, êîíöà ÕIÕ â. ñ ðóêîïèñè, ñîñòàâëåííîé â 1862 ã. (íå òåì ëè æå 
àâòîðîì, êîòðûé èçãîòîâèë ñîáðàíèå ïðîèçâåäåíèé Áàðêîâà, õðàíÿùååñÿ 
â ÈÐËÈ?). Â ïðåäèñëîâèè àíîíèìíûé ïåðåâîä÷èê ñðàâíèâàåò Áàôôî ñ 
Áàðêîâûì: «Íî Áàðêîâ íå êàñàåòñÿ ïðåäìåòîâ áîãîñëîâñêîãî è ôèëîñîâ-
ñêîãî ñîäåðæàíèÿ, íå çàäåâàë òàê ñèëüíî è ñìåëî åìó ñîâðåìåííîãî ðàç-
âðà ùåíèÿ íðàâîâ, îñîáåííî äóõîâåíñòâà, êàê ñäåëàë Áàôôî ñ êàòîëè-
÷å ñêèìè äóõîâíûìè, è — â ýòîì îòíîøåíèè — Áàðêîâ ãîðàçäî óñòóïàåò 
èòàëüÿíñêîìó ãåíèþ».

Âûÿâèì òåïåðü òåêñòóàëüíîå, ñòèëèñòè÷åñêîå ñõîäñòâî è áëèçîñòü âî 
âðåìåíè íàïèñàíèÿ «Ïðåäèñëîâiÿ ïåðåâîä÷èêà» (ñ. I—ÕI, ÕI—ÕL) èç ò. I «Ñòè-
õîòâîðåíiÿ Áàôôî» (íà ñ. ÕÕIV «íà÷àòü â ôåâðàë¼ 1862 ãîäà» «è îêîí÷åíú 
âú iþí¼ (3ãî ÷èñëà) 1863 ã.») (äàëåå ââîäèì îáîçíà÷åíèå «Áàôôî», ïàãèíàöèÿ 
ìàøèíîïèñíàÿ) è «Ïðåäèñëîâiÿ» (ñ. XI—XXXVIII) ñîñòàâèòåëÿ èç ò. I «Ä¼âè÷üÿ 
èãðóøêà» (âïèñûâàíèå òåêñòîâ â ò. II çàêîí÷åíî â 1865 ã.; â ò. II íà ñ. 182 åñòü 
áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ññûëêà íà åæåíåäåëüíóþ ãàçåòó «Äðóãú Çäðàâiÿ. 1864. 
¹ 48»; â êîíöå «Ïðåäèñëîâiÿ» åñòü òàêèå ñëîâà «<...> ñîöiàëèçìú è ïðîòèðà-
åòú èìú óæå ãëàçà ïîìàëåíüêó <...> ; «<...> à â¼êîâàÿ îòäàë¸ííîñòü âðåìåíè 
ñåãî ïèñàòåëÿ Š...š») (äàëåå ââîäèì îáîçíà÷åíèå áóêâàìè «ÄÈ» — «Ä¼âè÷üÿ 
èãðóøêà»):

Áàôôî — «íå âðåäÿòú íèêîìó» (ñ. ÕVI, ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà); «íå âðåäÿòú 
íèêîìó, íè íàì ñàìèìú» (ñ. ÕVII, ñâåðõó 5—6 ñòðîêè).

ÄÈ — «íå âðåäèòú íè íàìú ñàìèìú, íè áëèæíèìú» (ñ. ÕÕÕVII).
Áàôôî — «÷åëîâ¼êîìú-æèâîòíûìú» (ñ. ÕVI, ÕVIII, ÕÕV); «ñêðûòíîå, 

äâóëè÷íîå è çëîå æèâîòíîå» (ñ. ÕÕVIII, ñíèçó 7 ñòðîêà).
ÄÈ — ÷åëîâ¼êú âåäü åñòü æèâîòíîå» (ñ. ÕVII); «æèâîòíàÿ íàòóðà» 

(ñ. ÕÕVIII); «ñêðûòíîå, äâóëè÷íîå è çëîáíîå æèâîòíîå» (ñ. ÕÕVIII).
Áàôôî — «ëèòåðàòóðíîìú ýìïèðåå ïðiàïèçìà è öèíèçìà» (ñ. ÕÕI / ë. 10).
ÄÈ — «ïîì¼ùåíû ìíîþ âú îòä¼ëüíîìú ñáîðíèê¼ ïîäú íàçâàíiåìú 

“Ðóñ ñêîé ïðiàïåè è öèíèêè”» (ñ. ÕÕÕVIII).
Áàôôî — «ïîðîêè ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ è ïîääåðæèâàþòñÿ ïðèìåðîìú è 

ïîäðàæàíiåìú» (ñ. ÕÕV); «÷åëîâ¼ê ñêëîíåíú ê ïîäðàæàíiþ» (ñ. ÕÕVI).

ÄÈ — «Ëþäè ðàçâðàùàþòñÿ íå ÷òåíiåìú êíèãú è ìàíóñêðèïòîâú, à îòú 
ïðèì¼ðîâú. Š...š ×åëîâåê âåäü åñòü æèâîòíîå ïåðåèì÷èâîå è ñêëîííîå êú 
ïîäðàæàíiþ» (ñ. ÕVII).

Áàôôî — «Ìåññàëèíû, Ïîïïåè, Ôåîäîðû, Ôàóñòèíû» (ñ. ÕVIII).
ÄÈ — òå æå 4 èìåíè (ñ. ÕÕÕIV).
Áàôôî — ñì. î È.Ñ. Áàðêîâå (ñ. ÕI—ÕII / ë. 10—10îá.).
ÄÈ — ñì. î Ã. Áàôôî (7 ñòðîê —ñ. ÕIII).
Áàôôî — ñì. ðàçìûøëåíèÿ î ïðèðîäå ÷åëîâåêà (ñ. ÕÕV—ÕL / ë. 10îá. — 

14îá., 17îá. — 25).
ÄÈ — òàêàÿ æå êîíöåïöèÿ ïðèðîäû ÷åëîâåêà èçëîæåíà è â «Ïðåäèñëî-

âièè» (ñ. ÕI—ÕÕÕVIII) ê ò. I. «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà».
Ñðàâíåíèå òåêñòîâ «Ïðåäèñëîâiå ïåðåâîä÷èêà» èç ò. I «Ñòèõîòâîðåíiÿ 

Áàôôî» è «Ïðåäèñëîâiå» èç ò. I «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» ïîêàçûâàåò, ÷òî îáà ïðå-
äèñëîâèÿ íàïèñàíû îäíèì ëèöîì. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî «Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî» 
(ò. I, II) ïåðåâåë ñ èòàëüÿíñêîãî íà ðóññêèé ÿçûê è ñîñòàâèë «Ä¼âè÷üþ 
èãðóøêó» (ò. I, II) îäèí è òîò æå ÷åëîâåê, íî îí ìåæäó ýòèìè äâóìÿ äâóõ-
òîìíèêàìè ñîñòàâèë åùå îäèí äâóõòîìíèê «Ðóññêóþ ïðiàïåþ è öèíèêó».

Îäèíàêîâîå îôîðìëåíèå âûõîäíûõ ñâåäåíèé «Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî» 
(ò. I, II) è «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» (ò. I, II) ãîâîðèò òàêæå î òîì, ÷òî ýòî ñäåëàíî 
îäíèì è òåì æå ëèöîì.

Êòî ýòîò áåçóñëîâíî òàëàíòëèâûé ÷åëîâåê?
Ìû óæå îòìå÷àëè, ÷òî íà ìàøèíîïèñè ñ. III (ò. I) «Ñòèõîòâîðåíié Áàô-

ôî» â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà â ÐÃÁ ËÑÏ êàðàíäàøîì ðóêîé Ï. Ìàé-
åðà ñäåëàíà çàïèñü, óêàçûâàþùàÿ íà ïåðåâîä÷èêà «Ñòóêîëêèíà». Íà âòîðîì 
ýêçåìïëÿðå ýòîé ìàøèíîïèñè íà ñ. I (ò. I) «Ñòèõîòâîðåíié Áàôôî» â ôîíäå 
À.À. Êðîëåíêî â ÐÍÁ ÎÐ êàðàíäàøîì ðóêîé òîãî æå Ï. Ìàéåðà ñäåëàíà 
áûëà çàïèñü «Ïåðåâîäú Ñòóêîëêèíà|(áàëåðèí... [íðçá])» è âïîñëåäñòâèè 
ñòåðòà, âèäèìî, ñàìèì Ï. Ìàéåðîì, ïðèøåäøèì ê âûâîäó ÷òî «Ñòóêîëêèí» 
íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ ïåðåâîä÷èêîì ñ èòàëüÿíñêîãî íà ðóññêèé ñòèõîâ Ã. Áàôôî.

Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïîêàçàëî ñëåäóþùåå. «Ï. Ìàéåðú» — 
ýòî Ïåòð Þëèàíîâè÷ (Þëèåâè÷) Ìàéåð (1856—?) — àðõèòåêòîð, õóäîæíèê 
(ñì.: Âåñü Ïåòåðáóðã. 1895—1916). Èçâåñòíî òàêæå åãî ïèñüìî À.Ï. ×åõîâó 
(1860—1904) îò 31 äåê. 1881 ã. (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 331 (À.Ï. ×åõîâ). Êàðòîí 
¹ 51. Åä. õð. 7).

Â òîì æå ñïðàâî÷íèêå «Âåñü Ïåòåðáóðã» íà 1895—1916 ãã. çíà÷èòñÿ Íè-
êîëàé Òèìîôååâè÷ Ñòóêîëêèí (1863—?) è òîæå àðõèòåêòîð, õóäîæíèê. Ýòî 
ñûí Òèìîôåÿ Àëåêñååâè÷à Ñòóêîëêèíà (1829—1894) — âûäàþùåãîñÿ òàí-
öîâùèêà è ïåäàãîãà, ñì.: Òåàòðàëüíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ. Ì.,1965. Ò. 4. Ñ. 1118—
1119). Èçâåñòåí áûë òàêæå Ëåâ Ïåòðîâè÷ Ñòóêîëêèí (1837—1895), äâîþðîä-
íûé áðàò Ò.À. Ñòóêîëèíà, — ðóññêèé àðòèñò áàëåòà è ïåäàãîã, àâòîð ðóêî-
âîäñòâ ïî òàíöàì, ñîñòàâèòåëü ðàçíûõ ñáîðíèêîâ. Íàøå ïðåäïîëîæåíèå: 
ðó êîïèñü (ò. I, II) «Ñòèõîòâîðåíié Áàôôî» áûëà ïðèáðåòåíà ïîñëå ñìåðòè 
íà ñòîÿùåãî ïåðåâîä÷èêà (â 1866 ã.) ó åãî íàñëåäíèêîâ èëè Ò.À. Ñòóêîëêèíûì 
èëè Ë.Ï. Ñòóêîëêèíûì. Ïîñëå ñìåðòè Ò.À. Ñòóêîëêèíà â 1894 ã. è Ë.Ï. Ñòó-
êîë êèíà â 1895 ã. îðèãèíàë ðóêîïèñè îêàçàëñÿ ó Í.Ò. Ñòóêîëêèíà, êîòîðûé 
ïî ñëóæáå ïåðåñåêàëñÿ ñ Ï.Þ. Ìàéåðîì (îáà õóäîæíèêè è àðõèòåêòîðû). 
Âîò Ï.Þ. Ìàéåð è ïîçàèìñòâîâàë ðóêîïèñü (ò. I è II) ó Í.Ò. Ñòóêîëêèíà è 

310 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

оказался в фонде А.А. Кроленко в РНБ ОР. Видимо, запись рукой П. Май-
ера «Переводъ СтуколкинаІ (балерин... [нрзб])» была стерта самим П. Май-
ером, когда он прищел к выводу, что Стуколкин не может являться пере-
водч1×п<ом с итальішского на русскшїі стихов Ґ. Баффо.

Информация о наличии в РНБ ОР в собрании А.А. Кроленко «томика
переводов...» (без указания единцы хранения; будет обработана в 2002)
была опубликована В.Н. Сажгшым в примечаниях к своей вступительной
статье «Злосчастная судьбша, или Вечньпїт студент» в издащш: Барков 2004,
2005: 35 (примеч. 12):

По воле судьбы Г. Баффо скончался в один год с Барковым (1695-
1768). В отделе рукописей Россшїтской национальной библиотеки хранит-
ся поступивший из собрания А. Кроленко томик переводов с полного
собраъшя стихотвореьшй (1789) этого итальянского поэта (машинопись,
вероятно, конца ХІХ в. с рукошси, составлеъшой в 1862 г. (не тем ли же
автором, котрьпїт изготовил собраъше произведеъшй Баркова, хранящееся
в ИРАИР). В предисловии анонимный переводчик сравнивает Баффо с
Барковым: «Но Барков не касается предметов богословского и филосов-
ского содержащая, не задевал так сильно и смело ему совремеьщого раз
вращения нравов, особенно духовенства, как сделал Баффо с католи-
ческими духовными, и - в этом отношении - Барков гораздо уступает
итальянскому гению».

Выявим теперь текстуальное, стилистическое сходство и близость во
времеъш нагшсаъшя «Предисловія переводчІ/ша» (с. І-ХІ, ХІ-ХЬ) из т. І «Сти-
хотворенія Баффо» (на с. ХХІУ «начать в февраль 1862 года» «и оконченъ
въ іюнв (3Го числа) 1863 г.››) (далее вводим обозначение «Баффо», пагинация
машошсная) и «Предисловія» (с. ХІ-ХХХЧШ) составителя из т. І «Дввичья
игрушка» (вписываьше текстов в т. П закончено в 1865 г.; в т. П на с. 182 есть
библиографическая ссылка на еженедельную газету «Другь Здравія. 1864.
Ис 48», в конце «Предисловія» есть такие слова «<...> соціализмъ и протира-
етъ имъ уже глаза помаленьку <...> ; «<...> а ввковая отдалённость времени
сего писателя <...>››) (далее вводим обозначение буквами «ДИ» - «Дввичья
игруша»):

Баффо - «не вредять никому» (с. ХУІ, последняя строка); «не вредятъ
никому, ни нам самимъ» (с. ХУП, сверху 5-6 строки).

ДИ - «не вредить ни намъ самимъ, ш/І ближьшмъ>> (с. ХХХУП).
Баффо - «человвкомъ-животнымъ» (с. ХУІ, ХУІП, ХХУ); «скрытное,

двуличное и злое животное» (с. ХХУІП, снизу 7 строка).
ДИ - человвкъ ведь есть животное» (с. ХУП); «животная натура»

(с. ХХУПІ); «скрытное, двуличное и злобное животное» (с. ХХУПІ).
Баффо - «литературномъ эмтшрее пріагшзма и циъшзма» (с. ХХІ /л. 10).
ДИ - «помвщены мною въ отдвльномъ сборникв подъ названіемъ

“Русской пріапеи и циники”» (с. ХХХУПІ).
Баффо - «пороки распространяются и поддерживаются примеромъ и

подражаніемъ» (с. ХХЧ); «человвк склоненъ к подражанію» (с. ХХУІ).
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ДИ - «Аюди развращаются не чтеніемъ кш/нъ и манускриптовъ, а отъ
примвровъ. <...> Человек ведь есть животное переимчивое и склонное къ
подражанію» (с. ХУП).

Баффо - «Мессалины, Поппеи, Феодоры, Фаустины» (с. ХУПІ).
ДИ - те же 4 имени (с. .
Баффо - см. о И.С. Баркове (с. ХІ-ХП / л. 10-1006.).
ДИ - см. о Г. Баффо (7 строк -с. ХПІ).
Баффо - см. размышления о природе человека (с. ХХУ-ХЬ / л. 1006. -

14об., 17об. - 25).
ДИ - такая же концепция природы человека изложена и в «Предисло-

віІ/ш» (с. ХІ-ХХХУПІ) к т. І. «Дввичья игрушка».
Сравнение текстов «Предисловіе переводчика» из т. І «Стихотворенія

Баффо» и «Предисловіе» из т. І «Дввичья игрушка» показывает, что оба пре-
дисловия нашсаньт одним лицом. Получается, что «Стихотворенія Баффо»
(т. І, П) перевел с итальянского на русский язык и составил «Дввичью
игрушку» (т. І, П) один и тот же человек, но он между этими двумя двух-
томниками составил еще один двухтомник «Русскую пріапею и цгшику».

Одинаковое оформление выходных сведений «Стихотворенія Баффо»
(т. І, П) и «Дввичья игрушка» (т. І, П) говорит также о том, что это сделано
одъшм и тем же лицом.

Кто этот безусловно талантливьпїт человек?
Мы уже отмечали, что на машинописи с. ПІ (т. І) «Стихотвореній Баф-

фо» в коллекции НВ. Скородумова в РГБ АСП карандашом рукой П. Май-
ера сделана запись, указывающая на переводчика «Огуколкгща». На втором
экземпляре этой машинописи на с. І (т. І) «Стихотвореній Баффо» в фонде
А.А. Кроленко в РНБ ОР карандашом рукой того же П. Майера сделана
была запись «Переводъ СтуколкинаІ (балерин... [нрзб])» и впоследствии
сгерта, видимо, самим П. Майером, пришедшим к выводу что «Стуколкгщ»
не может являться переводчиком с итальянского на русскшїт стихов Г. Баффо.

Проведенное нами исследование показало следующее. «П. Майеръ» -
это Петр Юлианович (Юлиевич) Майер (1856-?) - архитектор, художник
(см.: Весь Петербург. 1895-1916). Известно также его письмо А.П. Чехову
(1860-1904) от 31 дек. 1881 г. (РГБ НИОР. Ф. 331 (А.П. Чехов). Картон
Ме 51. Ед. хр. 7).

В том же справочнике «Весь Петербург» на 1895-1916 гг. значится Ни-
колай Тимофеевич Стуколкгш (1863-?) и тоже архитектор, художник. Это
сьш Тимофея Алексеевича Стуколкгша (1829-1894) - выдающегося тан-
цовщш<а и педагога, см.: Театральная энциклопедия. М.,1965. Т. 4. С. 1118-
1119). Известен был также Аев Петрович Стуколкин (1837-1895), двоюрод-
ный брат Т.А. Стуколина, - русскшїт артист балета и педагог, автор руко-
водств по танцам, составитель разных сборьшков. Наше предположение:
рукопись (т. І, П) «Стихотвореній Баффо» была прибретена после смерти
настоящего переводчш<а (в 1866 г.) у его наследъшков или Т.А. 0гуколкиным
или А.П. Огуколкгшым. После смерти Т.А. Огуколкина в 1894 г. и А.П. Огу-
колкина в 1895 г. оригинал рукописи оказался у Н.Т. Стуколкина, которьпїт
по службе пересекался с П.Ю. Майером (оба художники и архитекторы).
Вот П.Ю. Майер и позаимствовал рукопись (т. І и П) у Н.Т. Стуколкгша и
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îðãàíèçîâàë åå ïå÷àòàíèå íà ïèøóùåé ìàøèíêå â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïîñëå 
1894/1895 ãîäîâ.

Íàñòîÿùèì ïåðåâîä÷èêîì è ñîñòàâèòåëåì (â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíî-
ñòè: 1) «Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî» (ò. I, II — ôåâðàëü 1862 ã. — èþíü 1863 ã.); 
2) «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà» (ò. I, II — 1864 ã.); 3) «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» (ò. I, 
II — 1865 ã.)) ÿâëÿåòñÿ, ïî íàøåìó ïðåäïîëîæåíèþ: Äæóñòèíèàíè, Äæîâàííè 
(Èâàí Àíòîíîâè÷) (Giustiniani, Giovanni 1807, ïî äð. èñòî÷íèêàì 1810—1866). 
Ñìîòðèòå î íåì çàìåòêó â èçä.: Ýíöåêëîïåäè÷åñêié ñëîâàðü. — Ñ.-Ïåòåð-
áóðãú: Èçäàòåëè: Ô.À. Áðîêãàóçú (Ëåéïöèãú); È.À. Åôðîíú (Ñ.-Ïåòåðáóðãú): 
Òèïî-Ëèòîãðàôèÿ È.À. Åôðîíà, 1893. — Òîìú ÕÀ: Äåñìóðãiÿ — Äîìèöi-
àíú. — Ñ. 562:

Äæóñòèíiàíè (Äæîâàííè Giustiniani,1810—1866|— èòàë. ïîýòú è èì-
ïðîâèçàòîðú, ëåêòîðú ñïá óíèâåðñèòåòà. Ïðîøåëú êóðñú þðèäè÷åñêèõú 
íàóêú âú Ðèì¼ è ìíîãî ïóòåøåñòâîâàëú ïî Åâðîï¼, ïîâñþäó ïðiîáð¼òàÿ 
ãðîì êóþ èçâ¼ñòíîñòü ñâîèìè èìïðîâèçàöiÿìè. Ñú 1840 ã. îíú ñòàëú èç-
â¼ñòåíú è âú Ðîññèè, ãä¼, ìåæäó ïðî÷èìú, ñú óñï¼õîìú âûñòóïàëú âú 
Îäåññ¼, Ìîñêâ¼, ÑÏá. Çä¼ñü îíú âú 1841 ã. èçäàëú ÷àñòü ñâîèõú èì ïðî-
âèçàöié, ñú ïåðåëîæå íiåìú íà ôðàíö. è äð. ÿçûêè, ïîäú çàãëàâiåìú: 
«La muse italienne en Russie». Âú 1851 ã. Ä. áûëú èçáðàíú ëåêòîðîìú ñïá. 
óíèâ. Ðàçñòðîåííîå çäîðîâüå52 çàñòàâèëî åãî âú 1859 ãîäó îñòàâèòü óíèâ. 
Íå êîòîðûÿ ñòèõîòâîðåíiÿ Ä. ïåðåâåäåíû íà ðóñ. ÿç. Øåâûðåâûìú [, 
Ñ.Ï. (1806—1864)].

Ã.Í. Ãåííàäè (1826—1880), áóäó÷è ëè÷íî çíàêîì ñ Äæ. Äæóñòèíèàíè, 
ïèñàë â 1864 ã. î åãî áèáëèîòåêå: «Áûâøàãî ëåêòîðà óíèâåðñèòåòà Äæóñòè-
íiàíè — áîëüøîå ñîáðàíiå, ðàçíîîáðàçíàãî ñîäåðæàíiÿ, íà ðàçíûõú ÿçû-
êàõú. Îñîáåííî ìíîãî èçäàíié êëàññèêîâú è êíèãú î Ðîññiè» (ñì.: Ãåííà-
äè, Ã.Í. Óêàçàòåëü áèáëiîòåêú âú Ðîññiè. / ñîñòàâèëú Ãðèãîðié Ãåííàäè. // 
Æóðíàëú Ìèíèñòåðñòâà íàðîäíàãî ïðîñâ¼ùåíiÿ / ðåäàêòîðú Þ. Ðåõíåâ-
ñêié. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðãú: âú òèïîãðàôiè Ðîãàëüñêàãî è Ê°, 1864. — (×åòâåð-
òîå äåñÿòèë¼òiå.), ×àñòü CXXII, Ìàé 1864. — Ñ. 1—36 ([Îñîáîå ïðèëîæåíiå, 
¹ 2]); 23 × 15 (íàáîð 16,8 × 10,6) ñì. Ñì. îòä. îòòèñê: [Ãåííàäè, Ã.Í.]. Óêà-
çàòåëü áèáëiîò¼êú âú Ðîññiè. / ñîñòàâèëú Ãðèãîðié Ãåííàäè. — [â êîíöå íà 
ñ. 36:] Èçú Æóðíàëà Ìèíèñòåðñòâà Íàðîäíàãî Ïðîñâ¼ùåíiÿ 1864 ãîäà. — 
Ñàíêòïåòåðáóðãú: Âú òèïîãðàôiè Ðîãàëüñêàãî è Ê°, 1864. — 36 ñ.; 23 × 15 ñì. 
Íàáîð òîò æå. Îòïå÷àòàíà îáëîæêà.

Ïîñëå ñìåðòè Äæ. Äæóñòèíèàíè â 1866 ã. áûë ïîäãîòîâëåí ïå÷àòíûé 
ïðåä àóêöèîííûé êàòàëîã åãî áèáëèîòåêè: Catalogue des livres rares et pråcieux, 
anciens et modernes qui composent la bibliothåque de Feu Mr. Giustiniani, 
Improvisateur et lecteur de la langue italienne à l’universitå de St. Pétersbourg, 
dont la vente se fera Mercredi, 7/19 Ianvier 1876 et les Gours suivants à St. Påters-
bourg par W. Grimm, libraire, perspective de Nevsky, 20. — St.-Påtersbourg: 
W. Grimm; Leipzig: Chez H. Haessel, 1875. — [12], 624, [4] p.; 23 × 15 cm.

52 Î áîëåçíåííîì ñîñòîÿíèè óïîìèíàåòñÿ â «Ïðåäèñëîâiè ïåðåâîä÷èêà» ê ò. I «Ñòèõî-
òâîðåíiÿ Áàôôî» (ë. 17 / ñ. ÕÕIV).

Â êàòàëîãå îïèñàíî 14 333 íîìåðîâ èçäàíèé ïî 48 ñèñòåìàòè÷åñêèì ðó-
áðèêàì, â ò. ÷. «Russica» (¹ 11496—13369, ò. å. 1873 èçä.); «Ðóññêiÿ êíèãè» 
(¹ 13503—13662); «Erotica» (¹ 13663—14159, ò. å. 496 èçä.). Âûøåóêàçàííûå 
ðóêîïèñíûå äâóõòîìíèêè, êîíå÷íî, â ïå÷àòíûé êàòàëîã ïîïàñòü íå ìîãëè: 
îíè áûëè ðàñïðîäàíû ñ 1866 ïî 1875 ãã. äî ïå÷àòàíèÿ êàòàëîãà. Îòìåòèì, 
÷òî íà îá. òèò. ñ.: Äîçâîëåíî öåíçóðîþ. Ñ.-Ïåòåðáóðãú. 17 îêòÿáðÿ 1875 ã.

Ñì. î íåì êàê î ïî÷åòíîì êîððåñïîíäåíòå òàêæå â èçä.: Ñîòðóäíèêè 
Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè — äåÿòåëè íàóêè è êóëüòóðû: áèáëèî-
ãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü / Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Èçä-âî Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè, 1995. — Ò. 1: Èì-
ïåðàòîðñêàÿ Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà 1795—1917. — 687, [1]; 20,5 × 13 × 4 ñì. — 
Â ïåð. 5000 ýêç. — Íà ñ. 640 â «Ïðèëîæåíèè 2» â ðóáðèêå «Ïî÷åòíûå êîððåñ-
ïîíäåíòû»: «Äæóñòèíèàíè Äæîâàííè (Èâàí Àíòîíîâè÷) (1807, ïî äð. èñòî÷. 
1810—1866), èò. ïîýò è èìïðîâèçàòîð, ïðåï. èò. ÿç. â Ïåòåðá. óí-òå; áèáëèî-
ôèë, ñîáèðàòåëü èíêóíàáóëîâ. (1858).».

Ñì. î íåì â èçä.: Ìîë÷àíîâ, Âèêòîð Ô¸äîðîâè÷. Êíèæíàÿ êóëüòóðà Ðîññèè 
ÕIÕ âåêà. Ýïîõà, ñóäüáà, íàñëåäèå Í.Ï. Ðóìÿíöåâà / Â.Ô. Ìîë÷àíîâ; [Ôåäåð. 
ãîñ. ó÷ðåæäåíèå «Ðîñ. ãîñ. á-êà», ÍÈÎ ðóêîïèñåé]. — Ìîñêâà: «Ïàøêîâ äîì», 
2006 (Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 19.07.06). — 466, [2] ñ.; 20 × 14,5 ñì. — Â îáë. 300 ýêç. 
Â «Ïðèëîæåíèè 3» â ðóáðèêå «Ñðàâíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î íàèáîëåå öåííûõ 
è êðóïíûõ ÷àñòíûõ êíèæíûõ ñîáðàíèÿõ Ðîññèè ÕIÕ â., èõ âëàäåëüöàõ è 
ñóäüáå» íà ñ. 419 ïîä ¹ 99: «Äæóñòèíèàíè Äæîâàííè (1810—1866) — ïðîôåñ-
ñîð Ïåòåðáóðãñêîãî óíèâåðñèòåòà, ïîýò. Áèáëèîòåêà — áîëåå 14 òûñ. êíèã. 
Âêëþ ÷àëà ðåäêèå åâðîïåéñêèå èçäàíèÿ ïî èñòîðèè Ðîññèè. Ðàñïðîäàíà â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 1876 ã.».

Ñðàâíåíèå ïî÷åðêà Äæ. Äæóñòèíèàíè â åãî ïèñüìàõ: ê êíÿçþ Â.Ï. Ãîëè-
öûíó (1800—1863) (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 32 (È.Å. Áåöêèé (1818—1890)). Êàðòîí 17. 
Åä. õð. 18); ê À.ß. Áóëãàêîâó (1781—1863) (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 41 (Áóëãàêîâû). 
Êàð òîí 77. Åä. õð. 42) ñ ïî÷åðêîì â «Ä¼âè÷üåé èãðóøêå» (ò. I, II) ïîçâîëÿåò 
ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ïèñüìà è òåêñò â «Ä¼âè÷üåé èãðóøêå» çàïèñàíû îäíèì 
è òåì æå ëèöîì.

Ïðîâåäåì ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà» â ñïèñêå Ð (ïî 
÷åðíîâîìó àâòîãðàôó «Ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî) ñ òåêñòîì 
«Ò¼íü Áàðêîâà» â ñïèñêàõ Ì è Ô.

Ñïèñîê Ð «Ò¼íü Áàðêîâà» Äæîâàííè Äæóñòèíèàíè ñîñòàâèë â 1864 ã. èç 
÷åòûðåõ ñïèñêîâ. Â îñíîâó áûë ïîëîæåí ñïèñîê Ì, õîòÿ îí çàïèñàí ìàëî-
ãðàìîòíûì ÷åëîâåêîì, íî Äæ. Äæóñòèíèàíè áûëî, âèäèìî, ñêàçàíî, ÷òî 
ñïèñîê Ì ïðîèñõîäèò èç ñîáðàíèÿ ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî (1794—1856), 
ìíîãîëåòíåãî çíàêîìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïî ýòîé ïðè÷èíå, âèäèìî, è ïîÿâè-
ëàñü â êîíöå ñïèñêà Ð ïîäïèñü: «À. Ïóøêèíú». Âòîðûì ñïèñêîì ïî çíà÷èìî-
ñòè ÿâëÿåòñÿ ñïèñîê Ô, âîçìîæíî, Äæ. Äæóñòèíèàíè ïðèíàäëåæàë òîò ñà-
ìûé ñáîðíèê «Ôëîðà. Ñîáðàíiå Îáðàçöîâûõú Ñòèõîòâîðåíié. 1824.», êîòî-
ðûé ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ÐÃÁ ÍÈÎÐ (ñì. îïèñàíèå ñïèñêà Ô â íàñò. ãëàâå). 
Äæ. Äæóñòèíèàíè âëàäåë åùå äâóìÿ ñïèñêàìè «Ò¼íè Áàðêîâà», êîòîðûå â 
«ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îáîçíà÷åíû êàê âàðèàíòû Ð1 è Ð2.

Êîíå÷íî, ýòè ÷åòûðå ñïèñêà «Ò¼íè Áàðêîâà» Äæ. Äæóñòèíèàíè ïîëó÷èë 
åùå äî 1864 ã.
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организовал ее печатаъше на гщшушей машгшке в двух экземплярах после
1894/1895 годов.

Настоящим переводчиком и составителем (в такой последовательно-
сти: 1) «Стихотворенія Баффо» (т. І, П - февраль 1862 г. - июнь 1863 г.);
2) «Русская пріапея и циника» (т. І, П - 1864 г.); 3) «Дввичья игрушка» (т. І,
ІІ- 1865 г.)) является, по Нашему предположеъшю: Джустиъшани, Джованъш
(Иван Антонович) (Сіизйпіаш, Сіоуаппі 1807, по др. источш/Ікам 1810-1866).
Смотрите о нем заметку в изд.: Энцеклопедическій словарь. - С.-Петер-
бургь: Издатели: Ф.А. Брокгаузъ (Аейпцигь); И.А. Ефронъ (С.-Петербургь):
Типо-Аитография И.А. Ефрона, 1893. - Томъ ХА: Десмургія - Домиці-
анъ. - С. 562:

Джусгшнаъш (Джованъш СіиЅііШапі,1810-1866|- итал. поэтъ и им-
провизаторъ, лекторъ спб уъшверситета. Прошелъ курсъ юридическихъ
наукъ въ Римъ и много путешествовалъ по Европв, повсюду пріобрізтая
громкую изввстность своими импровизаціями. Съ 1840 г. онъ сталъ из-
ввстенъ и въ России, гдв, между прочимъ, съ успвхомъ выступалъ въ
Одессіз, МосквЪ, СПб. Здвсь онъ въ 1841 г. издалъ Часть своихъ импро-
визацій, съ переложеніемъ на франц. и др. языки, подъ заглавіемъ:
«Ьа шиЅе іїа1іеш1е еп ВЦЅЅіе». Въ 1851 г. Д. былъ избранъ лекторомъ спб.
уъшв. Разстроенное здоровье52 заставило его въ 1859 году оставить унив.
Некоторыя стихотворенія Д. переведены на рус. яз. Шевыревымъ [,
с.п. (1806_1864)].
Ґ.Н. Ґеннади (1826-1880), будучи лично знаком с Дж. Джустиниани,

писал в 1864 г. о его библиотеке: «Бывшаго лектора университета Джусти-
ніини - большое собраніе, разнообразнаго содержанія, на разныхъ язы-
кахъ. Особенно много изданій классиковъ и книгь о Россіи» (см.: Генна-
ди, ГН. Указатель библіотекъ въ Россіи. / составилъ Григорій Геннади. //
Журналъ Министерства народнаго просввщенія / редакторъ Ю. РеХнев-
скій. - Санкт-Петербургь: въ типографіи Рогальскаго и КО, 1864. - (Четвер-
тое десятилвтіе.), Часть СХХП, Май 1864. - С. 1-36 ([Особое приложеніе,
По 2]); 23 >< 15 (набор 16,8 × 10,6) см. См. отд. отгиск: [Геннади, Г..Н]. Ука-
затель библіотЬкъ въ Россіи. / составилъ Григорій Геннади. - [в конце на
с. 36:] Изъ Журнала Министерства Народнаго Просввщенія 1864 года. -
Санктпетербургь: Въ типографіи Рогальскаго и Ко, 1864. - 36 с.; 23 × 15 см.
Набор тот же. Отпечатана обложка.

После смерти Дж. Джустиниани в 1866 г. был подготовлен печатный
предаукциоъшьпй каталог его библиотеки: Саїа108ие (іеЅ 1іу1^еЅ гагеЅ е'с ргесіеих,
апсіепЅ ег шосіешеЅ (1111 сошроЅеш Іа ЬіЬІіофеЧие (іе Рен Мг. Сіиз'сіпіапі,
Ішргоуізаїеиг еї 1есїе111^ (іе 1а Іапёие ігаІіеппе а Гцпіуегзіїе (іе Ѕї. РегегЅЬоигЅ,
(іощ 1а уепіе Ѕе Ґега Мегсгеєіі, 7/19 Іапуіег 1876 еї ІеЅ СоигЅ Ѕиіуапгз а Ѕ'с. Ре'сегЅ-
Ьоигё раг Ш. Сп'ппп, ІіЬгаіге, регЅресйуе (іе Ыеуэйу, 20. - Ѕї.-Ре'іегЅЬоиг8:
Ш. Сп'шш; ЬеіриіЅ: С11е2 Н. НаеЅЅеІ, 1875. - [12], 624, [4] р.; 23 × 15 ст.

52 О болезненном состоянии упоминается в «Предисловіи переводчика» к т. І «Стихо-
творенія Баффо» (л. 17 / с. ХХІУ).

Описание списков «Тонъ Баркова» 313

В каталоге описано 14 333 номеров изданий по 48 систематическим ру-
брикам, в т. ч. «ВЦЅЅіса» (По 11496-13369, т. е. 1873 изд.); «Русскія къшги»
(По 13503-13662); «Егоііса» (По 13663-14159, т. е. 496 изд.). Вышеуказанные
рукописные двухгомъшки, конечно, в печатный каталог попасть не могли:
они были распроданы с 1866 по 1875 гг. до печатания каталога. Отметим,
что на об. тит. с.: Дозволено цензурою. С.-Петербургь. 17 октября 1875 г.

См. о нем как о почетном корреспонденте также в изд.: Сотрудники
Российской национальной библиотеки - деятели науки и культуры: библио-
графический словарь / Российская национальная библиотека. - Санкт-
Петербург: Изд-во Российской национальной библиотеки, 1995. - Т. 1: Им-
ператорская Публичная библиотека 1795-1917. - 687, [1]; 20,5 >< 13 × 4 см. -
В пер. 5000 экз. - На с. 640 в «Приложении 2» в рубрике «Почетные коррес-
понденты»: «Джустиниани Джованъш (Иван Антонович) (1807, по др. источ.
1810-1866), ит. поэт и импровизатор, преп. иг. яз. в Петерб. ун-те; библио-
фил, собиратель Шкунабулов. (1858).».

См. о нем в изд.: Молчанов, Виктор Федорович. Книжная культура России
ХІХ века. Эпоха, судьба, наследие Н.П. Румянцева/БФ. Молчанов; [Федер.
гос. учреждеъше «Рос. гос. б-ка», ЪП/ІО рукошасей] -Москва: «Пашков дом»,
2006 (Подписано в печать 19.07.06). - 466, [2] с.; 20 × 14,5 см. - Б обл. 300 экз.
В «Приложении 3» в рубрике «Сравъштельные сведения о наиболее ценных
и крупных частных книжных собраниях России ХІХ в., их владельцах и
судьбе» на с. 419 под По 99: «Джустиъшани Джоваъши (1810-1866) - профес-
сор Петербургского университета, поэт. Библиотека - более 14 тыс. книг.
Включала редкие европейские издаъшя по исгорІ/ш Россш/І. Распродана в
Санкт-Петербурге в 1876 г.››.

Сравнеъше почерка Дж. Джустгшиаъш в его Шсьмах: к князю В.П. Голи-
цыну (1800-1863) (РГБ ЪП/ІОР. Ф. 32 (И..Е Бецкий (1818-1890)). Картон 17.
Ед. Хр. 18); к А.Я. Булгакову (1781-1863) (РГБ НИОР. Ф. 41 (Булгаковы).
Картон 77. Ед. Хр. 42) с почерком в «Дввичьей игрушке» (т. І, П) позволяет
сделать вывод, что письма и текст в «Дъвичьей игрушке» записаны одним
и тем же лицом.

Проведем сравнительный анализ текста «Тънь Баркова» в сшске Р (по
черновому автографу «Разночтеъшй списков» М.А. Цявловского) с текстом
«Твнь Баркова» в списках М и Ф.

Список Р «Тънь Баркова» Джоваъши Джустиниани составил в 1864 г. из
четырех списков. В основу был положен сш/Ісок М, хотя он зашсан мало-
грамотным человеком, но Дж. Джустиниани было, видимо, сказано, что
список М происходит из собрания графа А.П. Завадовского (1794-1856),
многолетнего знакомого А.С. Пушкина. По этой причине, видимо, и появи-
лась в конце списка Р подшсь: «А. Пушкинъ». Вторым сшском по значимо-
сти является список Ф, возможно, Дж. Джустиниани принадлежал тот са-
мый сборник «Флора Собраніе Образцовыхъ Стихотвореній. 1824.», кото-
рьн`71 сейчас находится в РГБ НИОР (см. ош/Ісание списка Ф в наст. главе).
Дж. Джустиниани владел еще двумя списками «ТЪш/І Баркова», которые в
«разночтеъшях списков» М.А. Цявловского обозначены как варианты Р1 и Р2.

Конечно, эти четыре сгшска «Твш/І Баркова» Дж. Джусгиъшаъш получил
еще до 1864 г.
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Ñïèñîê Ð ÿâëÿåòñÿ áåçóñëîâíî èñêóññòâåííî ñîñòàâëåííûì èç âûøåóêà-
çàííûõ ÷åòûðåõ ñïèñêîâ. Äæ. Äæóñòèíèàíè ââåë äàæå ðàçäåëåíèå òåêñòà 
íà äâå ÷àñòè, ÷åãî íåò íè â îäíîì ñïèñ êå. Äæ. Äæóñòèíèàíè èñïðàâèë ÿâ-
íûå îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè ïåðåïèñ÷èêà ñïèñêà Ì. Â ñïèñîê Ð îí ââåë 
íèæåóêàçàííûå êîíúåêòóðû, ïðè÷åì íå ÿñíî: åãî ýòî êîíúåêòóðû èëè ýòî 
âàðèàíòû èç ñïèñêîâ Ð1 è Ð2

. Íèæå ýòè êîíúåêòóðû (ðàçíî÷òåíèÿ) ïðèâå-
äåíû.

Ïðèâîäèì âñå ñëó÷àè ñîâïàäåíèÿ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» â ñïèñêàõ Ì è Ð 
(ñ èñïðàâëåíèåì Äæ. Äæóñòèíèàíè ÿâíûõ îðôîãðàôè÷åñêèõ îøèáîê ïåðå-
ïèñ÷èêà ñïèñêà Ì). Â ñêîáêàõ ìû ïðèâîäèì ðàçíî÷òåíèÿ (ïåðâûìè äàíû 
ñëîâà èç ñïèñêà Ì, âòîðûìè — èç ñïèñêà Ð):

1—6, 7 («òðåòié» — «òðåòüåé», 8—10, 11 («àòêà÷àëú» — «îòêàòàëú; ñðàâíè-
òå â ñòðîêå 169), 12—16, 17 («È» — «Î»), 18, 19, 21, 22 («çàäâèíóëú» — «ðàçäâè-
íóëú»), 23 («×èòâåðòàé ïðè¸ìú òû âú êàëàòèëú» — «Âú ïðiåìú ÷åòâåðòûé 
âêîëîòèëú» (Ð1), «Âú ÷åòâåðòûé ïðèïåðú, âêîëîòèëú» (Ð); ñð.: «Âú ÷åòâåð-
òûé ïðèíÿëú, âêîëîòèëú» (Ô)),24, 27—32, 33 («ëèø¼ííàé» — «ëèøèëñÿ»), 
34 («áðîíè» — «áðàíè»), 35, 36, 37 («Êàêú» — «òàêú»), 38, 39, 40 («Êðèõòèòú 
íàäú ñëàäêîé» — «Êðåõòèòú íàäú õëàäíîé»), 42, 43 («âåðòèòú» — «âåðòÿ»), 
44 («åãî» — íåò «åãî»), 45, 46 («óñüïåõà» — «óñï¼õó»), 47 («Íå» — «Íè»), 
48 («ñüìåõà» — «ñì¼õó»), 49 («áëÿòöêié» — «ïîòíûé»), 50. 51 («ãðÿíóòü» — 
«ïðÿíóòü»), 52—55, 56 («Ñúàòâèñëûìè ìóäÿìè» — «Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè»), 
57—60, 61 (ââåäåí çíàê «?» â ñåðåäèíó ñòðîêè), 62—66, 67 («Íî÷òîæú» — 
«Ïî÷òî-æú»), 68, 69 («Íî êòî» — «Êòî òû?»; â ñïèñêå Ô: «Íî êòî òû?»), 70, 
73, 76 («Óïàëú êúíàãàìú áàðêîâà» — «Êú ìóäèùàìú òóòú Áàðêîâà! (Ð), 
«Êú ìóäèùàìú îíú Áàðêîâà.». (Ð1); ñð. «Êú íîãàìú Ò¼íè Áàðêîâà» (Ô)), 77, 
78, 79 («ïðàâ¼äíûõú õóåâú» — «ïëàìåííûõú õóiîâú»; ñð. ñòðîêó 201 («ïëà-
ìåííûé åëäàêú», 80, 81 («Ìèëàøêó» — «Ìîëîäêó»), 82, 84 («Òàð÷èòú êàêú 
êîëú» — «Êàêú êîëú ñòîèòú»), 85 («Òû âèäåëú» — «Òû âèäèøü»), 86, 87 
(«Ïàñëóøàé» — «Íî ñëóøàé»), 88, 89 («Íèêòî òàêú ÿ Ìàòü èõú» — “«Íèêòî» — 
«Òàêú ìàòü æå èõ»”), 90—93, 95 («ñòðóíû» — «çâîíêè ñòðóíû»), 96 («Âú òåá¼ 
óìà» — «Óìà âú òåá¼», 97 («Ëàìèðîâú» — «Áîáðîâú»), 101, 103, 104, 106, 107, 
108 («Í¼âú çäðîãíåòú» — «Íå âçäðåìëåòú»), 109—112, 114 («Íåðàçú ïîòîìú 
àáíÿëàñü» — «Íå ðàçú ïîïîìú èçìÿëàñü»), 115, 117, 118 («áàãðîâà» — «Áàð-
êîâà»), 120, 121 («òðóäèòñÿ» — «ïièòîìú»), 122, 123, 124 («íàøú» — «ñàìú»), 
125, 126 («Ï¼âåöú» — «Ï¼âöîâú»), 127, 128 («âàæíåÿ» — «ñèëüí¼å»), 129, 131—
134 («Íàíèñêàé» — «Ïîäú ñâ¼ñîìú»), 135, 136 («ñêîïèùàõú» — «êàïèùàõú»), 
138, 139 («âñÿêàé äåíü» — «âñÿêîé áîæié äåíü»), 140 («âñ¼ ñàâ¼òû» — «îíú 
ñîíåòû» (Ð), «âñ¸ ñîíåòû» (Ð1)), 142, 143 («òîëüêî» — «äàæå»), 144, 146 («êóïàë-
ñÿ» — «êóïàòüñÿ»), 147, 149—152, 155, 157 («âúêåëüþ ïîâåëè» — «âú êåëëiþ 
ââåëè»), 158, 161 («âúïàñòåë¼» — «âú ïîñòåëþ»), 162 («Ëåæèò îíú» — «Ëîæèò-
ñÿ»), 164 («åáë¼ ïîï¼» — «åáëè ïîë¼»), 165, 168, 169 («×óäíóþ ìàòü òóò àòêà-
òàëú» — «×åñòíóþ ìàòåðü îòêàòàëú»; ñðàâíèòå ñòðîêó 11), 170, 171 («È âú 
äîì¼» — «È â¼äüì¼»), 172 («âú ðîáàñòè» — «ñú ðîáîñòüþ»), 173 («Êàêóþæú» — 
«Êàêóþ»), 175 («Ïàñëóøàé òâàåìó» — «Ïîñëóøàé: ñêîðî òâîåìó), 176 (Í¼áó-
äåòú» — «Íå ñòàíåòú), 177—186 («Äèâèöó» — «Òû ä¼âó»), 187—190, 191 («ìè-
ëàè» — «í¼æíûÿ»), 192—194, 195 (À âúàáèòåëè» — «À ïîïú âú îáèòåëè»), 
196 («Ïîïú ïàòñòðàæåé» — «Ïîäú ñòðàæåé»), 197 («Î! âîòú óãîäíàé íèá¼-

ñàìú» — «Î âèäú íåãîäíûé íåáåñàìú» (Ð), «Î, âèäú, óãîäíûé Íåáåñàìú! 
(Ô)), 198 («Ñèäóþ» — «ñâÿòóþ»), 199, 200 (êðèâóþ» — «ñ¼äóþ»), 201—203 («â¼ñåí-
íié» — «îñåííié»), 204—206, 208, 211, 212 («îíú» — «ëèøü»), 213—215, 217 
(«Âîòú ñúêðûïú» — «Íî âîòú ñêðûïÿ»), 218 («ïðèõîäèòü» — «ïîäõîäèòú»), 
219, 220, 222 («èí¼» — «à íå»), 224, 225, 227—230 («áîëüíî» — «ñèëüíî»), 
232 («Òåìíî óæú» — «È òåìíî»), 233, 234 (Íàíåá¼» — «Íà íåáî»), 235—244, 
247, 248 («ñâÿù¼ííèêà» — «ñâÿùåííèêó»), 249, 250, 252 («Ñúàòâèñëàìè ìóäÿ-
ìè» — «Ñú îòâèñøèìè ìóäàìè!»; ñð. ñòðîêó 56), 253 («Ñú êàæè ×òî ñòðàø-
íàé ïîâåëåëú» — «”Ðàçâ¼ çàáûëú, ÷òî ÿ âåë¼ëú?”» (Ð), «Ñêàæè, ÷òî äüÿâîëú 
ïîâåë¼ëú?» (Ô)), 254, 255 («Óâû ÷òî ìí¼ äàíî âóäåëú» — «Óâû! âîòú ÷òî 
äàíî âú óä¼ëú!»), 256—257 («åëäàêú» — «ìóä¼»), 258, 260, 262—264, 265 («çà-
ùåëêíóëú» — «çàùåëêàëú»), 266 («ñú ãðîìîìú àòâàðèëàñü» — «ñú øóìîìú 
ðàñòâîðèëàñü»), 267—274, 277 («çä¼ñü» — «äíåñü»), 280, 282, 285—288.

Äàëåå ïðèâîäèì âñå ñëó÷àè ñîâïàäåíèÿ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» â ñïèñêàõ 
Ô è Ð. Â ñêîáêàõ ìû ïðèâîäèì ðàçíî÷òåíèÿ (ïåðâûìè èäóò ñëîâà â ñòðîêàõ 
èç ñïèñêà Ô, âòîðûìè — èç ñïèñêà Ð): 7, 17, 20, 22, 23 («ïðèíÿëú» — «ïðè-
ïåðú»), 25, 26 («Ìîëîäêà» — «Ìàëàøêà»), 40 («Êðÿãòèòú» — «Êðåõòèòú»), 41, 46, 
48, 67, 71, 72, 74, 75, 83 («ìóäèùàõú» — «ìóäÿõú óæú»), 85, 87, 89 («ÿ èõú» — 
«æå èõú»), 94, 95, 96, 98 («Íå» — «Íè»), 99 («Øàõìàòîâú, Øàõîâñêié» — «Øèõ-
ìàòîâú, Øàõîâñêîé»), 100, 102, 105 («È áóäü òû» — «È áóäåøü»), 108 («ïðåäú» — 
«ïîäú»), 113 («ìèëîé æîïîé» — «æîïîé ìèëîé»), 114 («ïîòîìú» — «ïîïîìú»), 
116, 119, 124, 126, 128, 130, 136, 137, 141 («Õóèñòûé» — «õóÿñòûé»), 145, 148, 153 
(«È Ñòàðèöú íåæíûõú Ñåêåë¸êú» — «Ó ñòàðèöú íåæíûé ñåêåë¸êú»), 154 («çà-
øàòàëñÿ» — «çàìîòàëñÿ»), 156, 159 («øàòêàÿ» — «è êðîâàòü»), 160, 161, 162, 163, 
164, 166, 167, 169 («îòêà÷àëú» — «îòêàòàëú»; ñð. â ñòðîêå 11), 171 («â¼ùàëú» — 
«ñêàçàëú»), 173, 174, 175, 191, 195, 196, 207, 209, 210, 212, 216 («ãîðäåëèâûé!» — 
«Ãîðäåëèâî»), 218, 221, 223 («Ùåêîòèòú» — «Ùåêî÷åòú»), 226, 231, 245, 246, 
251, 259, 261, 275, 276, 278, 279, 281, 283 («÷òî» — «êàêú»), 284.

Îòìåòèì ïîëíîå ñîâïàäåíèå ñòðîê ñïèñêà Ð ñî ñïèñêîì Ì è Ô: 1—4, 6, 
8—10, 12—19, 21, 27—32, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 60—62, 66, 68, 
70, 78, 80, 82, 86, 88, 90—93, 107, 109, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 127, 
129, 131, 132, 138, 142, 144, 147, 150—152, 155, 168, 170, 177, 178—183, 185, 190, 
192—194, 199, 201, 202, 204, 206, 211, 213, 215, 219, 220, 224, 225, 227—229, 233, 
236—244, 247, 249, 250, 263, 264, 267—269, 272, 274, 280, 282, 285, 287, 288.

Ñëåäóþùèå êîíúåêòóðû â ñïèñîê Ð ââåäåíû Äæ. Äæóñòèíèàíè (íå ÿñíî: 
òî ëè ýòî ñîáñòâåííîãî èçãîòîâëåíèÿ, òî ëè âçÿòû èì èç ñïèñêîâ Ð1 è Ð

2

): 
11 («îòêàòàëú»), 23 («ïðèïåðú»), 26 («ìîëîäêà»), 37 («Òàêú»), 49 («ïîòíûé»), 
51 («ïðÿíóòü»), 56 («îòâèñøèìè»), 61 (çíàê «?»), 76 («ìóäèùàìú»), 79 («ïëà-
ìåííûõú»), 81 («ìîëîäêà»), 84 («ñòîèòú»), 105 («È áóäåøü»), 114 («ïîïîìú»), 
118 («Áàðêîâà»), 134 («Ïîäú ñâ¼ñîìú»), 139 («áîæié»), 140 («îíú ñîíåòû»), 
143 («äàæå»), 154 («çàìîòàëñÿ»), 157 («ââåëè»), 159 («êðîâàòü»), 169 («îòêàòàëú»), 
176 («ñòàíåòú»), 186 («Òû ä¼âó»), 198 («ñâÿòóþ»), 200 («ñ¼äóþ»), 203 («îñåí íié»), 
230 («ñèëüíî»), 232 («È òåìíî»), 252 («îòâèñøèìè»), 253 («Ðàçâ¼ çàáûëú, ÷òî 
ÿ âåë¼ëú?»), 255 («Óâû! âîòú ÷òî äàíî âú óä¼ëú!»), 257 («åëäàêú»). Ýòèõ êîíú-
åêòóð íåò â ñïèñêàõ Ì è Ô, íî èõ íåò è â ñïèñêå Áå (çà èñêëþ÷åíèåì íåêî-
òîðûõ). Âàðèàíòû ñïèñêà Ð1 îòìå÷åíû Ì.À. Öÿâëîâñêèì â ñòðîêàõ 23, 39, 
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Список Р является безусловно искусственно составлеъшым из вышеука-
заъшых четырех списков. Дж. Джустиниани ввел даже разделение текста
на две Части, Чего нет ъш в одном сш/Іске. Дж. Джустиниани исправил яв-
ные орфографические ошибки переписчика списка М. В список Р он ввел
нижеуказанные конъектуры, причем не ясно: его Это конъектуры или это
варианты из списков Р1 и Р2 Ниже Эти конъектуры (разночтения) приве-
дены.

Приводим все случаи совпадеъшя строк «ТЪш/І Баркова» в сгщсках М и Р
(с исправлеъшем Дж. Джустиниани явных орфографических ошибок пере-
писчика списка М). В скобках мы приводим разночтения (первыми даны
слова из списка М, вторыми - из списка Р):

1-6, 7 («Третій» - «третьей», 8-10, 11 («аТКаЧалЪ» - «ОТКаТалЪ; сраВНИ-
Те В СТрОКе 169), 12-16, 17 («И» - «О»), 18, 19, 21, 22 («ЗадВИНулЪ» - «раздви-
нулъ»), 23 («Читвертай приёмъ ты въ калатилъ» - «Въ пріемъ четвертьпїт
вколотилъ» (Р1), «Въ четвертый приперъ, вколотилъ» (Р); ср.: «Въ четвер-
тый принялъ, вколотилъ» (Ф)),24, 27-32, 33 («лишвннай» - «лишился»),
34 («броНИ» - «браНИ››), 35, 36, 37 («Какъ» - «Такъ››), 38, 39, 40 («КриХТитЪ
надъ сладкой» - «Крехтитъ надъ хладной»), 42, 43 («вертитъ» - «вертя»),
44 («еГо» - Нет «еГ0››), 45, 46 («усЬПеХа» - «усП'ЬХу»), 47 («Не» - «НИ››),
48 («сЬМеХа» - «сМ'ЬХу»), 49 («6лЯТЦКій» - «ПОТНЫй»), 50. 51 («ГрЯНуТЬ» -
«прянуть»), 52-55, 56 («Съатвислыми мудями» - «Съ отвисшими мудями»),
57-60, 61 (введен знак «?›› в середину строки), 62-66, 67 («Ночтожъ» -
«Почто-жъ»), 68, 69 («Но кто» - «Кто ты?»; в списке Ф: «Но кто ты?››), 70,
73, 76 («Упалъ кънагамъ баркова» - «Къ мудищамъ туть Баркова! (Р),
«Къ мудищамъ онъ Баркова.››. (Р1); ср. «Къ ногамъ Тъни Баркова» (Ф)), 77,
78, 79 («правЪдныхъ хуевъ» - «пламенныхъ хуіовъ», ср. строку 201 («пла-
меъшьпїт елдакъ», 80, 81 («Милашку» - «Молодку»), 82, 84 («Тарчитъ какъ
колъ» - «Какъ колъ стоитъ››), 85 («Ты виделъ» - «Ты видишь»), 86, 87
(«Паслушай» - «НО слушай»), 88, 89 («НИКТО ТаКЪ Я Мать иХъ» - “«Никто» -
«Такъ мать Же их»”), 90-93, 95 («струны» - «звонки струны»), 96 («Въ тебЪ
ума» - «Ума въ ТебЪ», 97 («АаМІ/Іровъ» - «БОброВЪ››), 101, 103, 104, 106, 107,
108 («Нввъ здрогнетъ» - «Не вздремлетъ»), 109-112, 114 («Неразъ потомъ
абнялась» - «Не разъ попомъ измялась»), 115, 117, 118 («багрова» - «Бар-
КОВа»), 120, 121 («ТрудИТсЯ» - «ПіИТОМЪ»), 122, 123, 124 («НаШЪ» - «саМЪ»),
125, 126 («П'ЬВЄЦЪ» - «П'ЬВЦОВЪ»), 127, 128 («ВаЖНеЯ» - «сИлЬН'Ье»), 129, 131-
134 («Нанискай» - «Подъ свіэсомъ»), 135, 136 («скопищахъ» - «капищахъ»),
138, 139 («всякай день» - «всякой божій день»), 140 («всв саввты» - «онъ
сонеш» (Р), «всё сонеты» (Р1)), 142, 143 («ТОлЬКо» - «даже»), 144, 146 («Купал-
ся» - «купаться››), 147, 149-152, 155, 157 («въкелыо повели» - «въ келлію
ввели››), 158, 161 («въпастеліз» - «въ постелю››), 162 («Аежит онъ» - «Аожит-
ся»), 164 («ебліз попіз» - «ебли полЪ»), 165, 168, 169 («Чудную мать тут атка-
талъ» - «Честную матерь откаталъ»; сравните строку 11), 170, 171 («И въ
доМЪ» - «И вЪдЬМ'Ь»), 172 («ВЪ робасТИ» - «съ робОСІъЮ»), 173 («КаКуЮЖЪ» -
«Какую»), 175 («Паслушай тваему» - «Послушай: скоро твоему), 176 (Нвбу-
детъ» - «Не станетъ), 177-186 («Дивицу» - «Ты дЪву»), 187-190, 191 («ми-
лаи» - «нвэкныя»), 192-194, 195 (А въабители» - «А попъ въ обители»),
196 («Попъ патстражей» - «Подъ стражей»), 197 («О! вотъ угоднай нибв~
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самъ» - «О видъ негодный небесамъ» (Р), «0, видъ, угодный Небесамъ!
(Ф)), 198 («СИдуЮ» - «сВЯТуЮ»), 199, 200 (КрІ/ІВуЮ» - «сЪдуЮ»), 201-203 («вЪсен-
Ній» - «осеННій»), 204-206, 208, 211, 212 («ОНЪ» - «лИШЬ»), 213-215, 217
(«Вотъ съкрыпъ» - «Но вотъ скрыпя»), 218 («приходить» - «подходитъ»),
219, 220, 222 («ИН'Ь» - «а Не››), 224, 225, 227-230 («бОлЬНо» - «сИлЬН0»),
232 («ТеМНО уЖЪ» - «И ТеМН0»), 233, 234 (НанебЪ» - «На Небо»), 235-244,
247, 248 («свящвнника» - «священнику»), 249, 250, 252 («Съатвислами мудя-
ми» - «Съ отвисшими мудами!»; ср. строку 56), 253 («Съ кажи Что страш-
най повелелъ» - «,,Разв15 забылъ, что я велвлъ?”» (Р), «Скажи, что дьяволъ
повелвлъ?» (Ф)), 254, 255 («Увы что мнв дано вуделъ» - «Увы! вотъ что
дано въ удЪлъ!»), 256-257 («елдакъ» - «МудЪ»), 258, 260, 262-264, 265 («За-
Щелкнулъ» - «защелкалъ»), 266 («съ громомъ атварилась» - «съ шумомъ
растворилась»), 267-274, 277 («здіэсь» - «днесь››), 280, 282, 285-288.

Далее приводим все случаи совпадения строк «Тыш Баркова» в сшсках
Ф и Р. В скобках мы приводим разночтения (первыми идут слова в строках
из списка Ф, вторыми - из списка Р): 7, 17, 20, 22, 23 («принялъ» - «при-
ПерЪ››), 25, 26 («Молодка» - «Малашка»), 40 («Кряггитъ» - «КреХтИтЪ»), 41, 46,
48, 67, 71, 72, 74, 75, 83 (<<МудЩаХЪ›› - «МудЯХЪ уЖЪ››), 85, 87, 89 («Я ИХЪ» -
«Же ИХЪ»), 94, 95, 96, 98 («Не» - «НИ››), 99 («ШаХМаТовъ, Шаховскій» - «ШИХ-
матовъ, Шаховской»), 100, 102,105 («И будь ты» - «И будешь»), 108 («предъ» -
«ПодЪ»), 113 («МИлой ЖОПОЙ» - «Жопой МИл0й››), 114 («ПОТОМЪ» - «ПОПОМЪ»),
116, 119, 124, 126, 128, 130, 136, 137, 141 («Хуистъпїт» - <<хуястъп`71»), 145, 148, 153
(«И Старицъ нежныхъ Секел'екъ» - «У старшъ нежньй секелёкъ»), 154 («за-
ШаТался» - «ЗаМОТался››), 156, 159 («ШаТКаЯ» - «И КрОВаТЬ››), 160, 161, 162, 163,
164, 166, 167, 169 («откачалъ» - «откаталъ»; ср. в строке 11), 171 («ввщалъ» -
«сказалъ»), 173, 174, 175, 191, 195, 196, 207, 209, 210, 212, 216 (<<горделивьп`×і!›› -
«ҐОрделИВо»), 218, 221, 223 («ЩеКоТИТЪ» - «ЩеКОЧеТЬ»), 226, 231, 245, 246,
251, 259, 261, 275, 276, 278, 279, 281, 283 («что» - «какъ»), 284.

Отметим полное совпадение строк списка Р со списком М и Ф: 1-4, 6,
8-10, 12-19, 21, 27-32, 35, 36, 38, 39, 42, 45, 50, 53, 54, 57, 58, 60-62, 66, 68,
70, 78, 80, 82, 86, 88, 90-93, 107, 109, 110, 112, 115, 117, 120, 122, 123, 125, 127,
129, 131, 132, 138, 142, 144, 147, 150-152, 155, 168, 170, 177, 178-183, 185, 190,
192-194, 199, 201, 202, 204, 206, 211, 213, 215, 219, 220, 224, 225, 227-229, 233,
236-244, 247, 249, 250, 263, 264, 267-269, 272, 274, 280, 282, 285, 287, 288.

Следующие конъектуры в список Р введены Дж. Джустиниани (не ясно:
то ли это собственного изготовления, то ли взяты им из списков Р1 и Р ):
11 («0ТКаТалЪ»), 23 («ПрИПерЪ»), 26 («Молодка»), 37 («ТаКЪ››), 49 («ПОТНЫЙ»),
51 («прянутЬ››), 56 («ОТВИСШИМИ»), 61 (Знак «?»), 76 (<<МудЩаМЪ››), 79 («Пла-
МеННЫХЪ»), 81 («Молодка»), 84 («сТОИТЪ»), 105 («И 6удешь»), 114 («ПОПОМЪ»),
118 («БарКОВа››), 134 («Подъ сВ'ЬСОМЪ»), 139 («60Жій»), 140 («0НЪ сонеты»),
143 («даЖе»), 154 («ЗаМогГалсЯ»), 157 («ВВелИ»), 159 («Кроватъ»), 169 («оТкаТалЪ»),
176 («СГаНетЪ››), 186 («ТЫ дЪву»), 198 («сВяТуЮ»), 200 («сЪдуЮ»), 203 («осеННій»),
230 («сильно»), 232 («И темно»), 252 («отвисшими»), 253 («Развв забылъ, что
я велвлъ?»), 255 («Увы! вогь что дано въ удЪлъ!»), 257 («елдакъ»). Этих конъ-
ектур нет в списках М и Ф, но их нет и в списке Бе (за исключеъшем неко-
торых). Варианты списка Р1 отмечены М.А. Цявловским в строках 23, 39,
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40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 55, 56, 76, 83, 94, 98, 101, 140, 141, 156, 167, 187, 218, 
221, 222, 226. Âàðèàíòû ñïèñêà Ð2 — â ñòðîêàõ 41, 49, 141, 221.

Íèæåñëåäóþùèå ñëîâà â ñòðîêàõ ñïèñêà Ð çàèìñòâîâàíû òîëüêî èç ñïèñ-
êà Ì (íåêîòîðûå èç íèõ çàòåì ïåðåéäóò â ñïèñîê À, ò. ê. ñïèñîê À ñîñòàâëåí 
òîëüêî íà îñíîâå ñïèñêà Ì): 23 («ïðiåìú» (Ð1)), 24 («Íî õóé»), 40 («Êðèõòèòú»), 
41 («Ïîãðîì÷å» (Ð2)), 43 («âåðòÿ»), 55 («åëäèíîé»), 81 («Èäè»), 101 («ìîé ìè-
ëîé»), 106 («ìîåé»), 133 («âûâåñêà åáàêú»), 135 («ñú áëÿäüþ»), 167 («Òèðàíèòü» 
(Ð1)), 184 («ïîä» = Áå), 187 («Óñåðäüåìú...»), 203 («È âÿíåòú»), 205 («ïîñë¼ä-
íèé»), 208 («ïîãðóçèëîñü»), 226 («È ñú ãíåâîìú» (Ð1)), 234 («âûñòóïàëà»), 
258 («Òðÿñåòú è»), 265 («Íî âîòú çàùåëêàëú»), 270 («Áðîñàåòú»), 271 («È âäðóãú»), 
273 («Îíà âçãëÿíóëà»).

Òîëüêî èç ñïèñêà Ô Äæ. Äæóñòèíèàíè ìîã âçÿòü ñëîâî «Ãóäè» â ñâîé êîí-
òàìèíèðîâàííûé ñïèñîê Ð â ñòðîêó 94 (íè â îäíîì äðóãîì ñïèñêå â ñòðîêå 94 
ñëîâà «Ãóäè» íåò).

Èìåííî Äæ. Äæóñòèíèàíè ëåòîì 1863 ã. îçíàêîìèë Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñî 
ñïèñêîì Ì è ñïèñêîì Ô. Â.Ï. Ãàåâñêîìó áûëî ñêàçàíî, ÷òî õîòÿ ñïèñîê Ì 
ÿâ íî áåçãðàìîòåí, íî îí ïðîèñõîäèò îò ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî (1794—
1856), ìíîãîëåòíåãî çíàêîìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷òî óñèëèâàëî óáåæäåííîñòü 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Ò¼íè Áàðêîâà», íà êîòîðîå âïåð-
âûå óêàçàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó Ì.Ë. ßêîâëåâ. Â ñâîþ î÷åðåäü, ìíåíèå Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî, ÷òî àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí (çàÿâëåííîå 
èì â ïå÷àòè â 1863 ã.) ïîâëèÿëî è íà Äæ. Äæóñòèíèàíè. Âèäèìî, äî ïóáëè-
êàöèè ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â êîíöå ÷åðíîâîãî ñïèñêà Ð «Ò¼íè Áàðêîâà» 
ñòîÿëà îäíà ïîäïèñü: «ßçûêîâú», íî çàòåì Äæ. Äæóñòèíèàíè âïåðåäè ïî-
ñòàâèë è «Ïóøêèíú». Òîëüêî òàê â áåëîâîì ñïèñêå Ð «Ò¼íè Áàðêîâà» â 
ðóêîïèñè «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà» (1864. Ò. 2) ìîæíî îáúÿñíèòü íàëè÷èå 
äâóõ ôàìèëèé: «À. Ïóøêèíú è ßçûêîâú». Çà÷åðêèâàíèå ôàìèëèè «Ïóø-
êèíú», âèäèìî, áûëî ïðîèçâåäåíî ïîñëåäóþùèì âëàäåëüöåì ñïèñêà Ð óæå 
ïîñëå âûõîäà ò. 1 èçä. 1880 ã., ãäå Ï.À. Åôðåìîâ îòâåðã àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóø-
êèíà.

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ð: «Ò¼íü Áàðêîâà» [Ðó-
êîïèñü: 288 ñòðîê: êîíòàìèíèðîâàííûé òåêñò íà îñíîâå ñïèñêîâ Ì è Ô] / 
[â êîíöå òåêñòà àâòîðû:] «Ïóøêèíú è ßçûêîâú» [ïðè÷åì «Ïóøêèíú» ïîçä-
íåå çà÷åðêíóòî] // «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà, èëè ñáîðíèêú ýðîòè÷åñêèõú, 
ïðiàïè÷åñêèõú è öèíè÷åñêèõú ñòèõîâú ðàçíûõú àâòîðîâú âî âêóñ¼ Áàðêî-
âà, Áàôôî, Ãðåêóðà, Ëàôîíòåíÿ, Ïàðíè, Ïèðîíà, è äðóãèõú ïèñàâøèõú âú 
XVIII—ìú è XIX â¼ê¼» [Ðóêîïèñü] [: â 2 ò. / ñîñòàâèòåëü Äæ. Äæóñòèíèàíè]. — 
[Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, êîíåö 1864]. — Ò. 2. — Ñ. 87—99 (Îòä¼ëú «Áàëëàäû», 
ïåðâàÿ ïî ñ÷åòó).

Ñïèñîê Ã (îáîçíà÷èì òàê òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» (53 ñòðîêè, â 6-òè êóïþ-
ðû), çàïèñàííûé ðóêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî). Ðàíåå ýòîò ñïèñîê íå ïðèâëåêàëñÿ 
ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ «Ò¼íüþ Áàðêîâà». Ïóøêèíèñòû 
ïðåäûäóùåãî ïîêîëåíèÿ (Í.Î. Ëåðíåð, Ï.Å. Ùåãîëåâ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé) åãî 
íå âèäåëè. Îí âõîäèò â ñîñòàâ áåëîâîãî àâòîãðàôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî êîí-
öà 1862 ã. / íà÷àëà 1863 ã. «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâî ðå-

íiÿ» è õðàíèòñÿ â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54. 72 ë. + 

+ ë. 22à, 50à, 50á. Òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» (53 ñòðîêè) íàõîäèòñÿ íà îòäåëüíîì 
âëîæåííîì ëèñòå (Ë. 22à), ñ ïîìåòîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî «îñîáîå ïðèëîæåíiå. Ã.». 
Ñðàçó îòìåòèì òî, ÷òî äàííûé ðóêîïèñíûé òåêñò áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» 
(53 ñòðîêè, â 6 ñòðîêàõ êóïþðû) ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóåò ïå÷àòíîìó òåêñòó 
(ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 155—157). Äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ïå÷àòíîãî òåêñòà 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêèé ââåë ñèãëó Ã (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 171; ÒÁ 2002: 180).

Â íà÷àëå ðàññìîòðèì ÷åðíîâîé àâòîãðàô Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ñðàçó îòìåòèì, 
÷òî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà» íåò, åñòü òîëüêî óïîìèíà-
íèå î íåì. Äåëî â òîì, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêîìó óäàëîñü äîñòàòü ñïèñîê «Ò¼íü 
Áàðêîâà» òîëüêî ëåòîì 1863 ã. Ñìîòðèòå ïîäðîáíåå îá ýòîì â ãëàâå 1 íàñò. 
èçäàíèÿ.

×åðíîâîé àâòîãðàô ñòàòüè êîíöà 1862 ã. / íà÷àëà 1863 ã. âìåñòå ñ ÷åðíî-
âûì àâòîãðàôîì äðóãîé ñòàòüè 1861 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî õðàíèòñÿ â: ÐÃÀËÈ. 
Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). Îï. 2. Åä. õð. 23. 79 ë.; 2î (35 × 22 ñì.). Âûðàæàåì 
ïðèçíàòåëüíîñòü Àëåêñåþ Þðüåâè÷ó Áàëàêèíó è Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó Ïàíîâó 
çà óêàçàíèå íà ýòîò äîêóìåíò.

Îïèñàíèå åä. õð. 23:
Íà îáë. åä. õð. àðõèâíîå (íåïîëíîå è íåòî÷íîå!) çàãëàâèå: «Èññëåäîâàíèå 

Ãàåâñêîãî Â.Ï. ”Ïðàçäíîâàíèå ëèöåéñêèõ ãîäîâùèí â ïóøêèíñêîå âðåìÿ“ 
(ïî ïîâîäó 50-ëåòíåãî þáèëåÿ ëèöåÿ). Àâòîãðàô. Íà ïîñëåäíåì ëèñòå ïèñüìî 
Ãàåâñêîãî Â.Ï. Êîðôó Ìîäåñòó À. (÷åðíîâèê). Êðàéíèå äàòû: 1861. 79 ëèñ-
òîâ». Çàâåðèòåëüíûé ëèñò — 22 èþíÿ 1953 ã. Íàó÷. ñîòð.: Ëåâèíà. Ëèñò èñïîëü-
çîâàíèÿ äîêóìåíòîâ ÖÃÀËÈ: 26.5.61 — Í.ß. Ýéäåëüìàí; 21.X.76 — À. Çàéöåâ; 
13.02.91 — À.È. Ðîãîâà; 21.07.97 — Çåëåíèíà; 24.08.97 — Çåëåíèíà; 28.03.02 — 
Êó÷åðåíêî; 18.05.04 À.Þ. Áàëàêèí; 14.02.08 è 13.03.08 — Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.

Íà ñàìîì äåëå åä. õð. 23 îáúåäèíÿåò ÷åðíîâûå àâòîãðàôû äâóõ ñòàòåé 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (1861 ã. è êîíöà 1862 ã. / íà÷àëà 1863 ã.). Ñîåäèíèë èõ âìåñòå 
Ï.À. Åôðåìîâ è ñ ïîìîùüþ 2 ë. ôîðçàöåâ è 2 ë. íàõçàöåâ âñòàâèë â ïåðåïëåò, 
íà êîðåøêå êîòîðîãî òèñíåíèå: «Ïóøêèíú|Â ëèöå¼|Ðóêîïèñü Ãàåâñêàãî|
Ï<åòðú> Å<ôðåìîâú>». Íà ôîðçàöå ïå÷àòíàÿ íàêëåéêà: Èçú êíèãú|
Ï.À. Åôðåìîâà...». ×åðíîâèêè îáåèõ ñòàòåé áûëè ïîäàðåíû Ï.À. Åôðåìîâó 
Â.Ï. Ãàåâñêèì.

Îïèñàíèå àâòîãðàôà ïåðâîé ðóêîïèñè:
Íà ë. 1 çàãëàâèå ðóêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Ïðàçäíîâàíiå ëèöåéñêèõú ãîäîâ-

ùèíú âú Ïóøêèíñêîå âðåìÿ. |(ïî ïîâîäó 50-ë¼òíÿãî þáèëåÿ ëèöåÿ, 19 îêòÿ-
áðÿ 1861.)». Àðõèâíàÿ íóìåðàöèÿ ë. 1—6; íóìåðàöèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïî òåò-
ðàäÿì (â òåòðàäè 2 ëèñòà), âñåãî 3 òåòðàäè (öèôðû 1, 2, 3). Áóìàãà áåëàÿ 
ïëîòíàÿ, áåç ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé. Ïî÷åðê ìåëêèé, íåðàçáîð÷èâûé; 
÷åðíèëà êîðè÷íåâûå.

Îñíîâíîé òåêñò íà îáåèõ ñòîðîíàõ ë. 1—5 è íà ëèöåâîé ë. 6. Ñïðàâà îò 
òåêñòà ïîëÿ ïî 6 ñì, êîòîðûå çàíÿòû ïîçäíèìè äîïîëíåíèÿìè èëè ïóñòûå. 
Òåêñò ñîäåðæèò ìíîãî çà÷åðêèâàíèé è âñòàâîê. Â êîíöå òåêñòà íà ë. 6 ïîäïèñü: 
«Â. Ãàåâñêié». 1-ÿ ðóêîïèñü ïåðâîíà÷àëüíî (äî ïåðåïëåòåíèÿ) õðàíèëàñü îò-
äåëüíî â îáëîæêå èç ìÿãêîé áóìàãè (ñîõðàíèëàñü çàäíÿÿ åå îáëîæêà: ïî 
àðõ. íóìåðàöèè ýòî ë. 7 — áåç òåêñòà). Ñîõðàíèëèñü ñëåäû ñãèáàíèÿ 1-é ðó-
êîïèñè 4 ðàçà. Íà ë. 1 ñïðàâà ïîïåðåê íàäïèñü êàðàíäàøîì: «NB Êîððåêòóðó 
îòíåñèòå Â.Ï. Ãà|åâñêîìó, íà Ëèòåéíîé, ó Êè-|ðèÿíà [?], âú äîì¼ Ïðèò-
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40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 55, 56, 76, 83, 94, 98, 101, 140, 141, 156, 167, 187, 218,
221, 222, 226. Варианты списка Р2 - в строках 41, 49, 141, 221.

Нижеследующие слова в строках сШска Р заимствованы только из спис-
ка М (Некоторые из них затем перейдут в список А, т. к. список А составлен
только на основе спискаМ): 23 («пріемъ» (Р1)), 24 («Но хуй››), 40 («Крихтитъ»),
41 («ПогроМЧе» (Р2)), 43 («ВерТЯ»), 55 («елдИНой»), 81 («Иди»), 101 («Мой Ми-
лой»), 106 («Моей»), 133 («ВЬІВеска ебакъ»), 135 («СЪ блЯдЬЮ»), 167 («ТИраНІ/ІТЬ»
(Р1)), 184 («под» = Бе), 187 («Усердьемъ...»), 203 («И вянетъ››), 205 («послвд-
ний››), 208 («погрузилось»), 226 («И съ гневомъ» (Р1)), 234 («выступала»),
258 («ТрЯсетЪ И››), 265 («НО ВотЪ ЗаЩелКалЪ»), 270 («Бросаеть»), 271 («ИВдругЪ»),
273 («Она взглянула»).

Только из сшскаФДж. Джустиъшани мог взять слово «Ґуди» в свой кон-
ташцшроваъпшнїт список Р в строку 94 (ъш в одном другом сш/Іске в строке 94
слова «Ґуди» нет).

Именно Дж. Джустиниани летом 1863 г. ознакомил В.П. Гаевского со
списком М и сшаском Ф. В.П. Гаевскому было сказано, Что Хотя список М
явно безграмотен, но он происходит от графа А.П. Завадовского (1794-
1856), многолетнего знакомого А.С. Пушкина, Что усиливало убежденность
В.П. Гаевского в пушкинском авторстве «Твъш Баркова», на которое впер-
вые указал В.П. Гаевскому М.А. Яковлев. В свою очередь, мнеъше В.П. Га-
евского, Что автором «Твни Баркова» является А.С. Пушкин (заявленное
им в печати в 1863 г.) повлияло и на Дж. Джустиниани. Видимо, до публи-
кации статьи В.П. Гаевского в конце чернового списка Р «Твни Баркова»
стояла одна подпись: «Языковъ», но затем Дж. Джустиниани впереди по-
ставил и «Пушкинъ». Только так в беловом списке Р «ТЪни Баркова>>в
рукошси «Русская пріапея и циника» (1864. Т. 2) можно объясъшть наличие
двух фамилий: «А. Пушкинъ и Языковъ». Зачеркивание фамилии «Пуш-
кинъ», видимо, было произведено последующим владельцем списка Р уже
после выхода т. 1 изд. 1880 г., где П.А. Ефремов отверг авторство А.С. Пуш-
кина.

Приводим библиографическое описание списка Р: «Твнь Баркова» [Ру-
копись: 288 строк: конгаминированный текст на основе списков М и Ф] /
[в конце текста авторы:] «ПушкІ/шъ и Язьшовъ» [причем «Пушкинъ» позд-
нее зачеркнуто] // «Русская пріапея и циника, или сборникъ эротическихъ,
пріапическихъ и циническихъ стиховъ разныхъ авторовъ во вкусв Барко-
ва, Баффо, Ґрекура, Аафонтеня, Парни, Пирона, и другихъ писавшихъ въ
ХУІП-мъ и ХІХ ввкв» [Рукошсь] [: в 2 т. / составитель Дж. Джустиъшаш/Іф -
[Санкт-Петербург, конец 18641. - Т. 2. - С. 87-99 (Отдвлъ «Баллады»,
первая по счету).

Список Г (обозначим так текст «Твнь Баркова» (53 строки, в бти купю
ры), записанный рукой В.П. Гаевского). Ранее Этот список не привлекался
при рассмотрении вопросов, связанных с «Твнью Баркова». Пушкинисты
предыдущего поколеъшя (Н.О. Аернер, П.Е. Щеголев, М.А. ЦявловскІ/Ій) его
не видели. Он входит в состав белового автографа статьи В.П. Гаевского кон-
ца 1862 г. / начала 1863 г. «Пушкинъ въ лицев и лицейскія его стихотворе-
нія» и хранится в: ИРАИ РО. Ф. 244 (А.С. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54. 72 л. +
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+ л. 223, 50а, 506. Текст «Твнь Баркова» (53 строки) находится на отдельном
вложенном листе (А. 22а), с пометой В.П. Гаевского «особое приложеніе. Ґ.».
Сразу отметим то, что данный рукописньпїт текст баллады «Твнь Баркова»
(53 строки, в 6 строках купюры) полностью соответствует печатному тексту
(см.: Гаевский 1863/УП: 155-157). Для обозначения печатного текста
М.А. Цявловский ввел ситлу Ґ (см.: ТБ КЦ 1996: 171; ТБ 2002: 180).

В начале рассмотрим Черновой автограф В.П. Гаевского. Сразу отметим,
что в черновом автографе текста «Твнь Баркова» нет, есть только упомина-
ние о нем. Дело в том, что В.П. Гаевскому удалось достать список «Твнь
Баркова» только летом 1863 г. Смотрите подробнее об Этом в главе 1 наст.
издаъшя.

Черновой автограф статьи конца 1862 г. /начала 1863 г. вместе с черно-
вым автографом другой статьи 1861 г. ВП. Гаевского хранится в: РГААИ.
Ф. 191 (П.А. Ефремов). Оп. 2. Ед. хр. 23. 79 л.; 2о (35 × 22 см.). Выражаем
признательность АлексеюЮрьевичу Балакину и Сергею Игоревичу Панову
за указание на этот документ.

Описание ед. хр. 23:
На обл. ед. хр. архивное (неполное и неточное!) заглавие: «Исследование

Гаевского В.П. ,,Празднование лицейских годовщин в пушкинское время“
(по поводу 50летнего юбилея лшея). Автограф. На последнем листе письмо
Гаевского В.П. Корфу Модесту А. (черновик). Крайние даты: 1861. 79 лис-
тов». Заверительньй лист- 22 июня 1953 г. Науч. сотр.: Аевша. Аист исполь-
зования документов ЦҐААИ: 26.5.61 -Н.Я. Эйдельман; 21 .Х.76 -А. Зайцев;
13.02.91 - А.И. Рогова; 21.07.97 - Зеленгша; 24.08.97 - Зелеъшна; 28.03.02 -
Кучеренко; 18.05.04 А.Ю. Валакин; 14.02.08 и 13.03.08 - А.В. Бессмертных.

На самом деле ед. хр. 23 объединяет черновые автографы двух статей
В.П. Гаевского (1861 г. и конца 1862 г. /начала 1863 г.). Соедгшил их вместе
П.А. Ефремов и с помощью 2 л. форзацев и 2 л. нахзацев вставил в переплет,
на корешке которого тиснение: «Пушкинъ | В лицев | Рукопись ГаевскагоІ
П<етръ> Е<фремовъ>››. На форзаце печатная наклейка: Изъ книгьІ
П.А. Ефремова...». Черновики обеих статей были подарены П.А. Ефремову
В.П. Гаевским.

Описание автографа первой рукописи:
На л. 1 заглавие рукой В.П. Гаевского: «Празднованіе лицейскихъ годов-

щгшъ въ Пушкгшское время. | (по поводу 50-лвтняго юбилея лицея, 19 октя-
бря 1861.)». Архивная нумерация л. 1-6; нумерация В.П. Гаевского по тет-
радям (в тетради 2 листа), всего 3 тетради (цифры 1, 2, 3). Бумага белая
плотная, без филиграней и штемпелей. Почерк мелкий, неразборчивый;
чернила коричневые.

Основной текст на обеих сторонах л. 1-5 и на лицевой л. 6. Справа от
текста поля по 6 см, которые заняты поздними дополнениями или пустые.
Текст содержит много зачеркивашій и вставок. В коъще текста на л. 6 подшсь:
«В. Гаевскій». 1-я рукопись первоначально (до переплетения) хранилась от-
дельно в обложке из мягкой бумаги (сохранилась задняя ее обложка: по
арх. нумерации это л. 7 - без текста). Сохранились следы сгибания 1-й ру-
кошси 4 раза. Нал. 1 справа поперек надтшсь карандашом: «МВ Корректуру
отнесите В.П. Га|евскому, на Аитейной, у Ки-Ірияна [?], въ домв Прит-
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âèöà|Ñ<òåïàí> Ä<óäûøêèí>». Íèæå ïîÿñíåíèå Ï.À. Åôðåìîâà: «NB Íàä-
ïèñü Ñòåï. Ñåì. Äóäûøêèíà [1820—1866]. Ï.Å.». Íà ë. 6 ïîñëå ïîäïèñè ÷åð-
íèëàìè «Â. Ãàåâñêèé» êàðàíäàøîì çàïèñàíî: «Çà ýòèìú áóäåòú ñë¼äîâàòü 
åùå ñòàòüÿ âú Ëèöå¼, ïî ïîâîäó ñî÷èíåíié»; äàëåå íåðàçáîð÷èâîå ñëîâî, 
ìîæåò áûòü ïîäïèñü. 1-ÿ ðóêîïèñü îïóáëèêîâàíà â æóðíàëå «Îòå÷åñòâåííûÿ 
Çàïèñêè» (ÑÏá., 1861. Íîÿáðü) (ñì.: Ãàåâñêèé 1861/11: 29—41).

Îïèñàíèå ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà âòîðîé ðóêîïèñè (îíà íå îòìå÷åíà íè â 
îïèñè, íè íà îáë. åä. õð.):

Íà ë. 8 ââåðõó ðóêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî çàãëàâèå: «Ïóøêèíú»|è ëèòåðàòóð-
íûé êðóæîêú|âú Öàðñêîñåëüñêîìú ëèöå¼|(1811—1817)». Ïåðâîíà÷àëüíîå 
çàãëàâèå áûëî èíûì (îíî çà÷åðêíóòî è ïåðåäåëàíî): «Ëèòåðàòóðíîå îáùå-
ñòâî»|âú Öàðñêîñåëüñêîìú ëèöå¼| âú ïåðâûå øåñòü ë¼òú åãî|ñóùåñòâîâàíiÿ».

Ñðàçó îòìåòèì íåòî÷íîñòü â èçäàíèÿõ: Ïóøêèí 1994: 673; Ïóøêèí 
1999/1: 770—771 â ïðèìå÷àíèÿõ ê ñòèõîòâîðåíèþ «Íà ãð. À.Ê. Ðàçóìîâñêîãî». 
Òàì ñêàçàíî: 2) ÷åðíîâàÿ ðóêîïèñü ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèí è ëèòå-
ðàòóðíûé êðóæîê â Öàðñêîñåëüñêîì ëèöåå» (èñïîëüçîâàíà Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêèì; õðàíèëàñü â ÃËÌ, â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå ðàçûñêàíà)». Êàê âèäèì, 
ïåðâîíà÷àëüíîå çàãëàâèå áóäóùåé ïå÷àòíîé ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. 
«Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ» â ÷åðíîâîé ðóêîïèñè 
áûëî èìåííî òàêèì (áîëåå òîãî, êàê ìû ïîêàæåì ýòî äàëåå, è â áåëîâîé ðó-
êîïèñè ïåðâîíà÷àëüíî ýòî çàãëàâèå ñîõðàíÿëîñü è ëèøü ïîçäíåå áûëî ïåðå-
äåëàíî). ×åðíîâàÿ ðóêîïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1941 ã. èç ÃËÌ áûëà ïåðåäàíà 
â ñîâðåìåííûé ÐÃÀËÈ, ãäå è õðàíèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ (Ô. 191. Îï. 2. 
Åä. õð. 23). Ê ñîæàëåíèþ, î íàëè÷èè ýòîé ðóêîïèñè â ÐÃÀËÈ íà îáëîæêå 
åäèíèöû õðàíåíèÿ âîîáùå íå óêàçàíî. Â èçäàíèÿõ: Ïóøêèí 1994: 674 è Ïóø-
êèí 1999/1: 771 áåëîâàÿ ðóêîïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ê ñîæàëåíèþ, íàçâàíà ÷åð-
íîâîé «(ñì. ÷åðíîâóþ ðóêîïèñü åãî ñòàòüè «Ïóøêèí â Ëèöåå» — ÏÄ, [Ô. 244], 
îï. 17, ¹ 54)». Íèêàêîé äðóãîé áåëîâîé ðóêîïèñè íå ñóùåñòâóåò, èìåííî 
ýòà ðóêîïèñü ïîñûëàëàñü áàðîíó Ì.À. Êîðôó (åñòü åãî êàðàíäàøíûå ïî-
ìåòû), ïî íåé îñóùåñòâëÿëñÿ íàáîð è ñ ïåðâîé êîððåêòóðîé áåëîâàÿ ðóêî-
ïèñü áûëà âîçâðàùåíà îáðàòíî Â.Ï. Ãàåâñêîìó äëÿ âíåñåíèÿ ïðàâîê â êîð-
ðåêòóðó. Â òåõ æå èçäàíèÿõ (Ïóøêèí 1994: 440 [áåç óêàçàíèÿ ôîíäà 244]; 
Ïóøêèí 1999/1: 480) ÷èòàåì: «Èç ÷åðíîâîãî òåêñòà ñòàòüè (ÏÄ, ô. 244, îï. 17, 
¹ 54) <...>».

Íà ë. 8 ââåðõó íà ïîëå ñëåâà äîïîëíåíî: «Ïåðâûå ãîäû ïîýòè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè Ïóøêèíà è ñîâðåìåííûé åìó ëèòåðàòóðíûé êðóæîêú âú Öàð ñêî-
ñåëüñêîìú ëèöå¼. (1811—1817)». Ýòî, âèäèìî, çàãîëîâîê ïàðàãðàôà. Ïî àð-
õèâíîé íóìåðàöèè 2-ÿ ðóêîïèñü çàíèìàåò ë. 8—79. Íóìåðàöèÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
ïî òåòðàäÿì (â òåòðàäè 2 ëèñòà èëè 4 ñòðàíèöû): òåòðàäè ¹ 1—22 (¹ 23—29 
íå íóìåðîâàíû). Áóìàãà áåëàÿ, áåç ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé, ìåíåå ïëîòíàÿ, 
÷åì ë. 1—6. Ðàçìåð òîò æå: 2° (35 × 22 ñì). Ïî÷åðê ìåëêèé, íåðàçáîð÷èâûé; 
÷åðíèëà êîðè÷íåâûå. Îñíîâíîé òåêñò íà îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ. Ñëåâà îò 
òåêñòà ïîëÿ ïî 6 ñì, êîòîðûå çàíÿòû ïîçäíèìè äîïîëíåíèÿìè èëè ïóñòûå. 
Òåêñò ñîäåðæèò ìíîãî çà÷åðêèâàíèé è âñòàâîê. Íà ë. 79îá. íà ïîëå ñïðàâà 
êàðàíäàøîì ÷åðíîâèê ïèñüìà Â.Ï. Ãàåâñêîãî áàðîíó Ì.À. Êîðôó. Îá ýòîì 
ãîâîðèò ñëåâà íàäïèñü êàðàíäàøîì Ï.À. Åôðåìîâà: «Ýòî ÷åðíîâîé íàáðî-

ñîêú ïèñüìà Â.Ï. Ãàåâñêàãî êú Ìîäåñòó À. Êîðôó «íðçá» íà åãî ïðîñìîòðú. 
Ï. Åôðåìîâú».

Ïðèâîäèì èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà âòîðîé ðóêîïèñè âûïèñêó, òåêñò êî-
òîðîé îòëè÷àåòñÿ îò ïå÷àòíîãî âàðèàíòà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ñðàâíèòå: 
Ãàåâñêèé 1863/VII: 155).

Íà ë. 18 âíèçó (îñíîâíîé òåêñò â ñòîëáöå ñïðàâà, ñëåâà ïîëå ñâîáîäíîå): 

Âú ïåðâûå æå ãîäû ïðåáûâàíiÿ âú ëèöå¼ Ïóøêèíú íàïèñàëú ïîýìó 
èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷-
òîæèëú ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé. [íà ë. 18îá.:] Óâëå÷åííûé 
óñï¼õîìú òàëàíòëèâàãî è îñòðîóìíàãî ïðîèçâåäåíiÿ äÿäè Â.Ë. Ïóøêèíà 
[èçâ¼ñòíîå ñòèõîòâîðåíiå êîòîðàãî,] (çäåñü è äàëåå çà÷åðêíóòûå â ÷åðíî-
âèêå ñòàòüè ñëîâà âîññòàíîâëåíû íàìè è çàêëþ÷åíû â êâàäðàòíûå ñêîá-
êè. — Ë.Á.). Îïàñíûé Ñîñ¼äú, [ä¼éñòâèòåëüíî íàïèñàííîå ñú áîëüøèìú 
òàëàíòîìú] êîòîðîå õîäèëî òîãäà [ïî ðóêàìú] âú ñïèñêàõú, è ñú æàäíî-
ñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü, [Ïóøêèíú] ïëåìÿííèêú [ïðîáîâàëú ïè-
ñàòü] ïóñòèëñÿ âú òî[ìú]òú æå ðîä[¼]ú, è êðîì¼ [Ìîíàõà íà] óïîìÿíóòîé 
ïîýìû íàïèñàëú [«ñîõðàíèâøååñÿ âú ñïèñêàõú» — (ýòè ñëîâà áûëè íàä-
ïèñàíû ñâåðõó è ïîçäíåå çà÷åðêíóòû. — Ë.Á.)] ñòèõîòâîðåíèå Ò¼íü Áàð-
êîâà, èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú (ïîñëåäíèå ñëîâà âïèñàíû 
ïîçäíåå íà ïîëå ñëåâà è äîëæíû áûëè çàìåíèòü çà÷åðêíóòîå âûðàæå-
íèå «ñîõðàíèâøååñÿ âú ñïèñêàõú». — Ë.Á.). Ïîñë¼äíåå îíú [âûäàëú] âû-
äàâàëú ñíà÷àëà [çà ïðîèçâåäåíiå] çà ñî÷èíåíiå êíÿçÿ Âÿçåìñêàãî, íî óâè-
ä¼âú, ÷òî îíî ïîëüçóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼õîìú, ïðèçíàëñÿ, ÷òî [ñî÷èí] 
íà ïèñàëú åãî ñàìú. Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié, ïî îòçûâó òîâàðèùåé ïî ý-
òà [íàïèñà] ñî÷èíåíû ðàíüøå óïîì[ÿíóòîé]èíàåìîé âú åãî çàïèñêàõú è 
[áiîãðàôiè ðîäîñëîâíîé] ðàçñêàçàííîå ã. Àííåíêîâûìú âú åãî áiãðàôiè 
(ñòð. 23 è 24) âîñòî÷íîé ñêàçêè Ôàòàìà èëè ðàçóìú ÷åëîâ¼÷åñêié, òàêæå 
íå óö¼ë¼âøåé.

Ïîçäíåå íà ïîëå ñëåâà íàïèñàíî äîïîëíåíèå, îòíîñÿùååñÿ ê îñíîâíîìó òåê-
ñòó ïîñëå ñëîâà «ñàìú»:

Ïèðîíîâñêîå íàïðàâëåíiå, êîòîðîìó îòäàëè [äàíü] äî í¼êîòîðîé ñòåïå-
íè äàíü ïî÷òè âñ¼ çàì¼÷àòåëüíûå ïîýòû è êîòîðûìú óâëåêñÿ 14-òè-
ë¼òíié Ïóøêèíú, äàëî ïîâîäú êú ñë¼äóþùåé õàðàêòåðèñòèê¼ åãî âú 
îäíîé èçú «íàöiîíàëüíûõú ï¼ñåíú»: |À íàøú ôðàíöóçú|Ñâîé õâàëèòü 
âêóñú| È ì.......ó ïîðåòú.

Îêîí÷àíèå ðàáîòû íàä ÷åðíîâûì àâòîãðàôîì âòîðîé ðóêîïèñè ìû äà-
òèðóåì êîíöîì 1862 ã. /íà÷àëîì 1863 ã., îïèðàÿñü íà ññûëêó â êîíöå ÷åðíî-
âîãî àâòîãðàôà (ë. 75) íà ñòàòüþ Ì.Í. Ëîíãèíîâà (1823—1875): Âîñïîìèíàíiå 
î Ï.ß. ×ààäàåâ¼ / Ìèõàèë Ëîíãèíîâú // Ðóññêié Â¼ñòíèêú: æóðíàëú ëèòåðà-
òóðíûé è ïîëèòè÷åñêié / èçäàâàåìûé Ì. Êàòêîâûìú. — Ìîñêâà: Âú òèïîãðà-
ôiè Êàòêîâà è Ê; 1862. — Òîìú ñîðîêú âòîðîé, [íà ñ. 1 îáë.: Íîÿáðü]. — Ñ. 119—
156; 21 × 13,5 (íàáîð 17,3 × 10) ñì. Íà ñ. 4: Îäîáðåíî öåíçóðîé âú Ìîñêâ¼, 
3 äåêàáðÿ 1862 ã.)
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вица| С<тепан> Д<удышкин>». Ниже пояснение П.А. Ефремова: «МВ Над-
пись Степ. Сем. Дудышкина [1820-1866]. П.Е.››. На л. 6 после подписи чер-
нилами «В. Гаевский» карандашом записано: «За этимъ будетъ слъдовать
еще статья въ Аицеъ, по поводу сочиненій», далее неразборчивое слово,
может быть подшсь. 1-я рукопись опублш<ована в журнале «Огечествеъшыя
Записки» (СПб., 1861. Ноябрь) (см.: Гаевский 1861/11: 29-41).

Описание чернового автографа второй рукописи (она не отмечена ъш в
описи, ни на обл. ед. хр.):

На л. 8 вверху рукой В.П. Гаевского заглавие: «Пушкинъ» |и литератур-
ный кружокъ | въ Царскосельскомъ лицеЬІ (1811-1817)››. Первоначальное
заглавие было иным (оно зачеркнуто и переделано): «Аитературное обще-
ство» | въЦарскосельскомълицеіэ | въ первыешестьлътъ его | существованія».

Сразу отметим неточность в изданиях: Пушкин 1994: 673; Пушкин
1999/1: 770-771 в примечаниях к стихотворению «На гр. А.К. Разумовского».
Там сказано: 2) черновая рукопись статьи В.П. Гаевского «Пушкин и лите-
ратурный кружок в Царскосельском лицее» (использована М.А. Цявлов-
ским; хранилась в ГАМ, в настоящее время не разыскана)». Как видим,
первоначальное заглавие будущей печатной статьи В.П. Гаевского 1863 г.
«Пушкинъ въ лицеъ и лицейскія его стихотворенія» в черновой рукописи
было имеъшо таким (более того, как мы покажем это далее, и в беловой ру-
кописи первоначалъно это заглавие сохранялось и лишь позднее было пере-
делано). Черновая рукопись В.П. Гаевского в 1941 г. из ҐАМ была передана
в современный РГААИ, где и Хранится в настоящее время (Ф. 191. Оп. 2.
Ед. хр. 23). К сожалению, о наличии этой рукописи в РҐААИ на обложке
единІЩЫ Хранения вообще не указано. В изданиях: Пушкин 1994: 674 и Пуш-
кин 1999/1: 771 беловая рукогщсь В.П. Гаевского, к сожалению, названа чер-
новой «(см. черновую рукоШсь его статьи «Пушкин в Агщее» - ПД, [(13. 2441,
оп. 17, Ме 54)». Никакой другой беловой рукописи не существует, именно
эта рукопись посылалась барону М.А. Корфу (есть его карандашные по-
меты), по ней осуществлялся набор и с первой корректурой беловая руко-
пись была возвращена обратно В.П. Ґаевскому для внесения правок в кор-
ректуру. В тех же изданиях (Пушкин 1994: 440 [без указания фонда 244];
Пушкин 1999/1: 480) читаем: «Из чернового текста статьи (ПД, ф. 244, оп. 17,
Ме 54) <...>››.

На л. 8 вверху на поле слева дополнено: «Первые годы поэтической дея-
тельности Пушкина и современный ему литературный кружокъ въ Царско-
сельскомъ лицеъ. (1811-1817)››. Это, видимо, заголовок параграфа. По ар-
хивной нумерации 2-я рукопись занимает л. 8-79. Нумерация В.П. Гаевского
по тетрадям (в тетради 2 листа или 4 страницы): тетради Ме 1-22 (Не 23-29
не нумерованы). Бумага белая, без филиграней и шгемпелей, менее плотная,
чем л. 1-6. Размер тот же: 2о (35 × 22 см). Почерк мелкий, неразборчивьнїі;
чернила коричневые. Основной текст на обеих сторонах листов. Слева от
текста поля по 6 см, которые заняты поздними дополнениями или пустые.
Текст содержит много зачеркиваний и вставок. На л. 79об. на поле справа
карандашом черновик письма В.П. Гаевского барону М.А. Корфу. Об этом
говорит слева надпись карандашом П.А. Ефремова: «Это черновой набро-
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сокъ письма В.П. Ґаевскаго къ Модесту А. Корфу «нрзб» на его просмотръ.
П. Ефремовъ».

Приводим из чернового автографа второй рукош/Іси вьтшску, текст ко-
торой отличается от печатного варианта статьи В.П. Гаевского (сравните:
Гаевскшй 1863/УП: 155).

На л. 18 внизу (основной текст в столбце справа, слева поле свободное):

Въ первые же годы пребыванія въ лицеъ Пушкинъ написалъ поэму
игриваго содержанія (курсив наш. - /1.Б.) Монахъ, которую также унич-
тожилъ по совъту одного изъ своихъ товарщей. [на л. 18об.:] Увлеченный
успъхомъ талантливаго и остроумнаго произведенія дяди В.]\. Пушкина
[извіэстное стихотвореніе котораго,] (здесь и далее зачеркнутые в черно-
вш<е статьи слова восстановлены нами и заключены в квадратные скоб-
ки. - ./1.Б..) Опасный Сосіэдъ, [дЪйствительно написанное съ большимъ
талантомъ] которое Ходило тогда [по рукамъ] въ спискахъ, и съ жадно-
стію читалось и перечитывалось, Шушкинъ] племяъшикъ [пробовалъ пи-
сать] пустился въ то [мъ]тъ же род [Ъ]ъ, и кроміэ [Монаха на] упомянутой
поэмы написалъ [«сохранившееся въ спискахъ» - (эти слова были над-
писаны сверху и позднее зачеркнуты. - А.Б.)] стихотворение Тёнъ Бар-
кова, извъстное по нъсколькимъ спискамъ (последние слова вписаны
позднее на поле слева и должны были заменить зачеркнутое выраже-
ние «сохранившееся въ спискахъ». - /1.Б ) Послъднее онъ [выдалъ] вы-
давалъ сначала [за произведеніе] за сочиненіе князя Вяземскаго, но уви-
дЪвъ, что оно пользуется большимъ успъхомъ, признался, что [сочгш]
нашсалъ его самъ. Всіз эти пять произведеній, по отзыву товарищей поэ
та [написа] сочинены раньше упом[янутой]инаемой въ его запискахъ и
[біографіи родословной] разсказанное г. Аннеъшовымъ въ его біграфіи
(стр. 23 и 24) восточной сказки Фата/иа или разум/съ человіэчсскій, также
не уцълъвшей.

Позднее на поле слева написано дополнение, относшцееся к основному тек-
сту после слова «самъ››:

Пироновское направленіе, которому отдали [дань] до ніэкоторой степе-
ни дань почти всъ замъчательные поэты и которымъ увлекся 14-ти-
лътній Пушкинъ, дало поводъ къ слъдующей характеристикіэ его въ
одной изъ «національныхъ пъсенъ»: |А нашъ французъ | Свой Хвалить
вкусъ| И м .......у поретъ.

Окончание работы над черновым автографом второй рукописи мы да-
тируем концом 1862 г./началом 1863 г., опираясь на ссылку в конце черно-
вого автографа (л. 75) на статью М.Н. Аонгшюва (1823-1875): Воспомшаше
о П.Я. Чаадаевъ /Михаил Аонгиновъ //Русскій Въстникъ: журналъ литера-
турньпїІ и политическій / издаваемый М. Катковымъ. -Москва: Въ типогра-
фіи Каткова и К; 1862. -Томъ сорокъ второй, [на с 1 обл.: Ноябрь]. - С. 119-
156; 21 × 13,5 (набор 17,3 × 10) см. На с. 4: Одобрено цензурой въ Москвъ,
3 декабря 1862 г.)
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Åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» (53 ñòðîêè) â ÷åðíîâîì àâ-
òîãðàôå ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî îòñóòñòâóåò. Ê íà÷àëó 1863 ã. Â.Ï. Ãà-
åâñêèé â ñðåäå ëèöåèñòîâ, òîâàðèùåé À.Ñ. Ïóøêèíà, òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» 
íàéòè íå ñìîã. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå «Ò¼íü Áàðêîâà» 
íàçûâàåòñÿ íå áàëëàäà, à «ñòèõîòâîðåíiå».

Ñìîòðèòå ïîäðîáíûé ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ðàçíûõ ðåäàêöèé ñâåäå-
íèé, êàñàþùèõñÿ ñòèõîòâîðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» è ïîýìû «Ìîíàõú» â ÷åð-
íîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî è â ïå÷àòíîì òåêñòå ýòîé 
ñòàòüè (Ãàåâñêèé 1863/VII: 129—177; 1863/VII: 349—399), â ñïåöèàëüíîì ïà-
ðàãðàôå ãëàâû 1 íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ. Òàì æå ìû ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî 
ñëîâîñî÷åòàíèå «ïîýìó èãðîâàãî ñîäåðæàíiÿ Ìîíàõú» áûëî ïåðâîíà÷àëüíî 
çàïèñàíî ñî ñëîâ Ì.Ë. ßêîâëåâà è îíî ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé õàðàêòåðèñòèêîé 
ïîýìû «Ìàíàõú» â ïðîòèâîïîëîæíîñòü îøèáî÷íîé õàðàêòåðèñòèêå ýòîé ïî-
ýìû («âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó») ïðèíàäëåæàùåé ñàìîìó Â.Ï. Ãàåâñêîìó.

Èçâåñòåí áåëîâîé àâòîãðàô ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî, îïóáëèêîâàí-
íûé â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèêú» (ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýòîé ñòàòüè ñ 
ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì ñ. 129, 155—157, 356—357, 362—363 â ãëà-
âå 5 íàñò. èçä. íà: 1863 Ãàåâñêèé). Ìåñòîíàõîæäåíèå áåëîâîãî àâòîãðàôà: 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54. 72 ë. + ë. 22à, 50à, 50á; 
2° (35,2 × 22,3 ñì; ðàçìåð ë. 50à — 21,3 × 13,7 ñì, ë. 50á — 10 × 13,2 ñì). Ëèñò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ: 11.VII — 13.VIII.84 — Â.Ý. Âàöóðî; 13/XI — 90 (ÏÑÑ Ïóøêèíà) — 
Ñ.Á. Ôåäîòîâà; 24.2.2005 — À.Þ. Áàëàêèí; 20.10.2008 — Ë.Â. Áåññìåðòíûõ; 
16.06.2009 — Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.

Ê ñîæàëåíèþ, â êîììåíòàðèÿõ È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà (ÒÁ 
2002: 180, 303 (ïðèìå÷. 45)) ýòîò øèôð «ÏÄ, ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí), îï. 17, åä. 
õð. 54» îøèáî÷íî çàêðåïëåí çà òèïîãðàôñêè îòïå÷àòàííîé ñòàòüåé Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèêú» 1863 ã. ñ åãî ðóêîïèñíûìè âñòàâêàìè 
âûïóùåííûõ íåöåíçóðíûõ ñëîâ; ñòàòüþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî ðóêîïèñíûìè 
âñòàâêàìè êîììåíòàòîðû òàêæå íå âèäåëè.

Íà ñòàðîé îáëîæêå áåëîâîãî àâòîãðàôà òåìíûìè ÷åðíèëàìè: «18.032 / 
ÑX III á 5|Ñòàòüÿ Ãàåâñêàãî Âèêòîðà Ïàâëîâè÷à|”Ïóøêèíú âú Ëèöå¼ è ëè öåé-
ñêiÿ|åãî ñòèõîòâîðåíiÿ”. [1863]|Èç àðõ. Â.Ï. Ãàåâñêîãî [äîáàâëåíî õèìè÷åñêè-
ìè ÷åðíèëàìè ïîçäíåå]|3 ïðåäìåòà|Ðóêîïèñü ÷èòàëàñü áàð. Ì.À. Êîðôîì|
(ñì. åãî ïîïðàâêè êàðàíäàøîì íà ë. 8, 10) [ýòà çàïèñü ñäåëàíà òîæå õèìè÷å-
ñêè ìè ÷åðíèëàìè ïîçäíåå]».

Íà íîâîé îáëîæêå: «Ãàåâñêèé, Âèêòîð Ïàâëîâè÷. Ñòàòüÿ ”Ïóøêèí â Ëè-
ö åå è ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ”. [1863]. 72 ëë. (+ è 22à), 50à, á. Íàïå÷à òàíà|
Ñîâðåìåííèê 1863 ã. ¹ 7 ñòð. 129—177. I ÷. (ë. 1—372)».

Áóìàãà áåëàÿ, òàêàÿ æå êàê â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå. Ðàçìåð òîò æå. ×åð-
íèëà êîðè÷íåâûå. Õîòÿ ýòî è áåëîâîé àâòîãðàô, íî ïî÷åðê íå î÷åíü ðàç-
áîð÷èâ, ìíîãî çà÷åðêèâàíèé è äîïîëíåíèé íà ïîëÿõ, îòñòîÿùèõ ñëåâà íà 
6 ñì îò îñíîâíîãî òåêñòà. Íà ë. 1 çàãëàâèå: «Ïóøêèíú|è ëèöåéñêiÿ åãî ñòè-
õî òâîðå-|íiÿ».

Âíà÷àëå áûëî çàïèñàíî çàãëàâèå, äàííîå â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå, íî çà-
òåì çà÷åðêíóòî è ïåðåðàáîòàíî íà âûøåóêàçàííîå.

Áûëî ñíà÷àëà: «Ïóøêèíú|è ëèòåðàòóðíûé êðó-|æîêú âú öàðñêîñåëü-|
ñêîìú ëèöå¼ (1811—1817)|». Íà ë. 1 ñëåâà ðóêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «(Êîððåê-

òóðû ïðèñûëàòü àâòîðó: Âèêòîðó Ïàâëîâè÷ó Ãàåâñêîìó, âú Ñåðãiåâñêîé, 22)». 
Íà ë. 22 îáîðîò â îñíîâíîì òåêñòå (ñòîëáåö ñïðàâà):

<...> ïëåìÿííèêú ïóñòèëñÿ âú òîòü|æå ðîäú, è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû|
íàïèñàëú [èçâ¼ñòíîå ïî í¼ñêîëü-|êèìú ñïèñêàìú ñòèõîòâî-|ðåíiå]53 
[áàëëàäó] Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó èç-|â¼ñòí[îå]óþ ïî í¼ñêîëüêèìú|
ñïèñêàìú. Ïîñë¼äí[åå]þþ îíú|âûäà âàëú ñíà÷àëà çà ñî÷è-|íåíiå êíÿçÿ 
Âÿçåì ñêà ãî,|íî óâèä¼âú, ÷òî îí[î]à ïîëü-|çóåòñÿ áîëüøèìú óñï¼-|õîìú, 
ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïè-|ñàëú å[ãî]å ñàìú|.

Ñëåâà íà ïîëå íà ë. 22 îáîðîò Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîçäíåå ñäåëàë òàêóþ çàïèñü: 
«Ã. (ñì. îñîáîå ïðèëîæåíiå.)»54.

Â áåëîâîé àâòîãðàô âëîæåíî «îñîáîå ïðèëîæåíiå. Ã.», îòäåëüíûé ëèñò 
òàêîãî æå ðàçìåðà, ïî àðõèâíîé íóìåðàöèè ë. 22à. Ýòîò ëèñò Â.Ï. Ãàåâñêèé 
îáîçíà÷èë òàê: «(Ïðèëîæåíiå êú 22 ïîëóëèñòó.)|íà îáîðîò¼» (çàïèñü ñäåëà-
íà ââåðõó ñëåâà íà ïîëå). Îòìåòèì, ÷òî íà ë. 22 îáîðîò ïîñëå ñëîâ: «íàïè-
ñàëú å[ãî] ñàìú» Â.Ï. Ãàåâñêèé íà ïîëå ñëåâà ñäåëàë òàêóþ çàïèñü: «Ã. (ñì. 
îñî áîå ïðèëîæåíiå.)». Âñå ýòè çàïèñè àäðåñîâàíû íàáîðùèêó òèïîãðàôèè. 
Íà ë. 22à ïîñëå çàïèñè íà ïîëå ñëåâà: «(Ïðèëîæåíiå êú 22 ïîëóëèñòó.) íà îáî-
ðîò¼» â îñíîâíîì òåêñòå (ñïðàâà ñòîëáåö) èäåò ñëåäóþùèé òåêñò:

Ã. Ýòî ñòèõîòâîðåíiå55, íåó-|äîáíîå âïîëí¼ äëÿ ïå÷àòè, ïðåä-|ñòàâëÿåòú 
ì¼ñòàìè ïà-|ðîäiþ íà [íàïèñàííóþ|âú 1810] áàëëàäó Æóêîâ-|ñêàãî 
Ãðîìîáîé. Îíî íà÷èíàåòñÿ îïèñàíiåìú,|êàêú|Îäíàæäû, çèìíèìú âå÷åð-
êîìú <...>.

Äàëåå ñëåäóåò òåêñò, àáñîëþòíî ñîâïàäàþùèé ñ ïå÷àòíîé ðåäàêöèåé áàëëà-
äû «Ò¼íü Áàðêîâà» â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèêú» (ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 
155—157). Ëèñò 22à îáîðîò íà÷èíàåòñÿ ñî ñòðîêè: «Ïîñë¼äóé òû, .....» è çà-
êàí÷èâàåòñÿ ïîñëåäíåé ñòðîêîé: «Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.».

Â êîíöå «îñîáîãî ïðèëîæåíiÿ. Ã.» (ëèñò 22à îáîðîò) çàïèñü êàðàíäàøîì 
ðóêîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «(Ïðîäîëæåíiå íà ëèñò¼ 22, íà îáîðîò¼.)|Çíàêú Ã.». 
Ýòà çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî àäðåñîâàíà íàáîðùèêó òèïîãðàôèè.

Íà ë. 22 îáîðîò ïîñëå ñëîâ «íàïèñàëú å[ãî]å ñàìú» â îñíîâíîì òåêñòå (ïðà-
âûé ñòîëáåö) èäåò òåêñò ïîëíîñòüþ ñîâïàäàþùèé ñ ïå÷àòíûì:

53 Çàêëþ÷åííîå íàìè â êâàäðàòíûå ñêîáêè âûðàæåíèå â áåëîâîì àâòîãðàôå ñíà÷àëà 
áûëî çàïèñàíî Â.Ï. Ãàåâñêèì. Îáðàùàåì âíèìàíèå, ÷òî çäåñü óïîòðåáëåíî ñëîâî «ñòèõî-
òâîðåíiå» (êàê è â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå), è ëèøü êîãäà Â.Ï. Ãàåâñêèé íàøåë ïîëíûé òåêñò 
«Ò¼íè Áàðêîâà», ãäå â êîíöå óêàçàíî «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà», îí çà÷åðêíóë âûøåóêàçàííîå 
âûðàæåíèå è íàäïèñàë íàä ñëîâîì «èçâ¼ñòíîå» ñëîâî «áàëëàäà», êîòîðîå òîæå çà÷åðïíóë 
è âïèñàë åãî ââåðõó ïîñëå ñëîâ «Ò¼íü Áàðêîâà». Ñäåëàë Â.Ï. Ãàåâñêèé ýòè èñïðàâëåíèÿ 
ïîñëå 30 ìàÿ 1863 ã., ïîñëå âîçâðàùåíèÿ áåëîâîãî àâòîãðàôà îò áàðîíà Ì.À. Êîðôà ñ åãî 
ïèñüìîì îò 30 ìàÿ 1863 ã.

54 Ýòó çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêèé ñäåëàë òàêæå ïîñëå 30 ìàÿ 1863 ã. è àäðåñîâàíà îíà, êîíå÷-
íî, íàáîðùèêó òèïîãðàôèè, êîòîðûé äîëæåí ïîñëå ñëîâ «íàïèñàëú å[ãî]å ñàìú» âêëþ÷èòü 
òåêñò ñ ïðèëàãàåìîãî «îñîáîãî ïðèëîæåíiÿ. Ã.».

55 Â.Ï. Ãàåâñêèé, çàìåíèâ â ïðåäûäóùåì òåêñòå âûðàæåíèå «ñòèõîòâîðåíiå» íà ñëîâî 
«áàëëàäà» çäåñü ïðîñòî çàáûë ñäåëàòü òî æå ñàìîå.
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Еще раз отметим, что текст «Тънь Баркова» (53 строки) в черновом ав-
тографе статьи 1863 г. В.П. Гаевского отсутствует. К началу 1863 г. В.П. Ґа-
евский в среде лицеистов, товарищей А.С. Пушкина, текст «Тънь Баркова»
найти не смог. Отметим также, Что в черновом автографе «Тънь Баркова»
называется не баллада, а «стихотвореніе».

Смотрите подробный сравнительный анализ разных редакций сведе-
ний, касающихся стихотворения «Тънь Баркова» и поэмы «Монахъ» в чер-
новом автографе статьи 1863 г. В.П. Гаевского и в печатном тексте этой
статьи (Ґаевский 1863/УП: 129-177; 1863/УП: 349-399), в специальном па-
раграфе главы 1 настоящего издания. Там же мы пришли к выводу, что
словосочетание «поэму игровиго содержания Монихъ» было первоначально
записано со слов М.А. Яковлева и оно является точной характеристикой
поэмы «Манахъ» в противоположность ошибочной характеристике этой по-
эмы («въ подражаніе Баркову») пргшадлежащей самому В.П. Ґаевскому.

Известен беловой автограф статьи 1863 г. В.П. Гаевского, опубликован-
ный в журнале «Современникъ» (см. подробное описание этой статьи с
факсимильным воспроизведеъшем с. 129, 155-157, 356-357, 362-363 в гла-
ве 5 наст. изд. на: 1863 Ґаевский). Местонахождение белового автографа:
ИРАИ РО. Ф. 244 (А.С. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54. 72 л. + л. 22а, 50а, 506;
2о (35,2 × 22,3 см; размер л. 50а - 21,3 × 13,7 см, л. 506 - 10 × 13,2 см). Аист ис-
пользоваъшя: 11.\7П - 13.\7Ш.84 - В.Э. Вацуро; 13/ХІ - 90 (ПСС Пуцп<ина) -
С.В. Федотова; 24.2.2005 - А.Ю. Балакин; 20.10.2008 - АВ. Бессмертных;
16.06.2009 - АВ. Вессмертных.

К сожалеъшю, в комментариях И.А. Пильщикова и М.И. Шапира (ТБ
2002: 180, 303 (примеч. 45)) этот шифр «ПД, ф. 244 (А.С. Пуцжш), оп. 17, ед.
хр. 54» ошибочно закреплен за типографски отпечатанной статьей В.П. Ґа-
евского в журнале «Современникъ» 1863 г. с его рукописными вставками
выпущеъшых нецензурных слов; статью ВП. Гаевского с его рукописными
вставками комментаторы также не видели.

На старой обложке белового автографа темными чернилами: «18.032 /
СХШ б 5 | Статья Ґаевскаго ВиктораПавловича | ,,Пущкинъ въ Агщеъ и лицей-
скія | его стихотворенія”. [1863] | Из арх. В.П. Гаевского [добавленоШчески-
1\/п×1 чернилами позднее] | 3 предмета | Рукопись читалась бар. М.А. Корфом |
(см. его поправки карандашом на л. 8, 10) [эта запись сделана тоже химиче-
скими чернилами позднее] ».

На новой обложке: «Ґаевский/'1, Виктор Павлович. Статья ,,Пущкин в Аи-
цее и лицейские стихотвореъшя”. [1863]. 72 лл. (+ и 22а), 50а, б. НапечатанаІ
Современник 1863 г. Не 7 стр. 129-177. І ч. (л. 1-372)».

Бумага белая, такая же как в черновом автографе. Размер тот же. Чер-
нила коричневые. Хотя это и беловой автограф, но почерк не очень раз-
борчив, много зачеркиваний и дополнений на полях, отстоящих слева на
6 см от основного текста. На л. 1 заглавие: «Пушкгшъ | и лицейскія его сти-
хотворе- | нія».

Вначале было записано заглавие, данное в черновом автографе, но за-
тем зачеркнуто и переработано на вышеуказанное.

Было сначала: «Пушкинъ | и литературный кру- | жокъ въ царскосель-І
скомъ лицеъ (1811-1817) | ». На л. 1 слева рукой В.П. Гаевского: «(Коррек-
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туры присылать автору: Вш<тору Павловичу Гаевскому, въ Сергіевской, 22)».
На л. 22 оборот в основном тексте (столбец справа):

<...> племяъщшсъ пустился въ тотъ | же родъ, и кромъ упомянутой поэмы |
написалъ [извъстное по нъсколь- | кимъ спискамъ стихотво- | реніе]53
[балладу] Тзнъ Баркови, балладу из- | въстн[ое]ую по нъсколькимъІ
спискамъ. Послъдн[ее]юю онъ | выдавалъ сначала за сочи- | неніе князя
Вяземскаго, |но увидъвъ, что он [о]а поль- | зуется большимъ успъ- | хомъ,
признался, что напи- | салъ е[го]е самъ |.

Слева на поле на л. 22 оборот В.П. Ґаевскшй позднее сделал такую зашсь:
«Г. (см. особое приложеніе.)»54.

В беловой автограф вложено «особое приложеніе. Г.››, отдельный лист
такого же размера, по архивной нумерации л. 22а. Этот лист В.П. Ґаевский
обозначил так: «(Приложеніе къ 22 полулисту.) |на оборотЬ» (запись сдела-
на вверху слева на поле). Отметим, что на л. 22 оборот после слов: «наш/1-
салъ е[го] самъ» В.П. Ґаевскшїі на поле слева сделал такую запись: «Ґ. (см.
особое приложеніе.)». Все эти записи адресованы наборщику типографии.
На л. 22а после загщси на поле слева: «(Приложеніе къ 22 полулисту.) на обо
ротЬ» в основном тексте (справа столбец) идет следующий текст:

Ґ. Это стихотвореніе55, неу- | добное вполнъ для печати, пред- | ставляеть
мъстами па- | родію на [написанную | въ 1810] балладу Жуков- | скаго
Гра/модой. Оно начшается ошсаніемъ, |какъ | Однажды, зимъшмъ вечер-
комъ <...>.

Далее следует текст, абсолютно совпадающий с печатной редакцией балла-
ды «Тънь Баркова» в журнале «Современникъ» (см.: Ґаевский 1863/ЧП:
155-157). Аист 22а оборот начинается со строки: «Посліздуй ты, ..... ›› и за-
канчивается последней строкой: «Кончается баллада.».

В конце «особого приложенія. Г.›› (лист 22а оборот) запись карандашом
рукой В.П. Гаевского: «(Продолженіе на листЬ 22, на оборотЬ.) |3накъ Ґ.››.
Эта запись В.П. Гаевского адресована наборщику типографии.

На л. 22 оборот после слов «нагп/Ісалъ е[го]е самъ» в основном тексте (пра-
вьп`71 столбец) идет текст полностью совпадающий с печатным:

53 Заключенное нами в квадратные скобки выражение в беловом автографе сначала
было записано В.П. Гаевским. Обращаем внимание, что здесь употреблено слово «стихо-
твореніе» (как и в черновом автографе), и лишь когда В.П. Ґаевский нашел полный текст
«Тъни Баркова», где в конце указано «Окончилась бил/сиди», он зачеркнул вышеуказанное
выражение и надписал над словом «извъстное» слово «баллада», которое тоже зачерпнул
и вписал его вверху после слов «Тънь Баркова». Сделал В.П. Ґаевский эти исправления
после 30 мая 1863 г., после возвращения белового автографа от барона М.А. Корфа с его
письмом от 30 мая 1863 г.

54 Эту загшсь В.П. Ґаевскшй сделал также после 30 мая 1863 г. и адресована она, конеч-
но, наборщику типографии, который должен после слов «написалъ е[го]е самъ» включить
текст с прилагаемого «особого приложенія. Г.››.

55 В.П. Ґаевский, заменив в предыдущем тексте выражение «стихотвореніе» на слово
«баллада» здесь просто забыл сделать то же самое.
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Ýòî Ïèðî íîâñêîå íàïðàâëåíiå, êîòîðîìó îòäàëè äàíü ïî÷òè âñ¼ çàì¼÷à-
òåëüíûå ïîýòû, è êîòîðûìú óâëåêñÿ 14-òè-ë¼òíié Ïóøêèíú, äàëî ïîâîäú 
ñêàçàòü î íåìú âú îäíîé èçú «íàöiîíàëüíûõú ï¼ñåíú»: À íàøú ôðàíöóçú|
Ñâîé õâàëèòú âêóñú,|È ì......íó ïîðåòü.|Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié 
ïî îòçûâàìú òîâàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû âú 1812, 1813 è íå ïîçæå 
1814 ãîäà, [ðàíüøå] ïðåæäå óïîìèíàåìîé âú åãî çàïèñêàõú è ðàçñêàçàí-
íîé ã. Àííåíêîâûìú âú åãî áiîãðàôiè (ñòð. 23 è 24) âîñòî÷íîé ñêàçêè 
Ôàòàìà èëè ðàçóìú ÷åëîâ¼÷åñêié, òàêæå íå óö¼ë¼âøåé.

Â êîíöå íà ë. 72 ïîäïèñü: «Ãàåâñêié».
Êàê âèäèì, îòäåëüíîå «îñîáîå ïðèëîæåíiå. Ã.» íà îòäåëüíîì ëèñòå 22à, 

êîòîðîå íà÷èíàåòñÿ ñëîâàìè: «Ýòî ñòèõîòâîðåíiå, íåóäîáíîå âïîëí¼ äëÿ 
ïå÷àòè, <...>» è ñîäåðæèò 53 ñòðîêè (â 6-òè êóïþðû) áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà», 
âêëþ÷åíî â áåëîâîé àâòîãðàô â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ 
áåëîâûì àâòîãðàôîì áàðîíà Ì.À. Êîðôà è âîçâðàùåíèåì îáðàòíî îò áà-
ðîíà Ì.À. Êîðôà ñ ïèñüìîì ïîñëåäíåãî îò 30 ìàÿ 1863 ã. Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî 
áàðîí Ì.À. Êîðô íå âèäåë è íå ÷èòàë ýòèõ 53-õ ñòðîê áàëëàäû «Ò¼íü Áàð-
êîâà». Ñìîòðèòå: Êîðô, Ì.À. Ïèñüìî áàðîíà Ì.À. Êîðôà êú Â.Ï. Ãàåâñêîìó 
î Ïóøêèí¼ / Áàðîíú Ì. Êîðô (Öàðñêîå ñåëî, 30 ìàÿ 1863 ã.; [ïóáëèêàöèÿ è 
ïðèìå÷àíèÿ:] Í. Ëåðíåðú // Ïóøêèíú è åãî ñîâðåìåííèêè. Ìàòåðiàëû è èç-
ñë¼äîâàíiÿ / Ïîâðåìåííîå èçäàíiå Êîììèññiè äëÿ èçäàíiÿ ñî÷èíåíié Ïóø-
êè íà ïðè Îòäåëåíiè Ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäå-
ìiè Íàóêú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 
1908. — Âûïóñêú VIII. — Ñ. 23—28.

Íà ñ. 23 ïèñüìî Ì.À. Êîðôà («í¼ñêîëüêî îïèñîêú è ïðîïóñêîâú ÿ ïî-
çâîëèëú ñåá¼ ïîïðàâèòü âú ñàìîìú òåêñò¼»; «í¼êîòîðûå çàì¼òêè, âïðî÷åìú 
î÷åíü íåìíîãèÿ è íåâàæíûÿ, âû èçâîëèòå íàéòè íà ïðèëàãàåìîìú ëèñòê¼»). 
Íà ñ. 24—26 çàìåòêè Ì.À. Êîðôà ê ëèñòàì ðóêîïèñè: 4, 5, 12îá., 13, 17, 
18 è îá., 23îá., 24îá., 40, 51, 53îá., 54îá., 62, 64îá., ë. 66, ë. 66îá., 68. Íà ñ. 27—
28: Ïðèìå÷àíiÿ» (¹ 1—13), â êîíöå èõ ïîäïèñü: «Í. Ëåðíåðú». Èç ïðèìå÷à-
íèé Í.Î. Ëåðíåðà: 

Ïîäëèííàÿ ðóêîïèñü Ãàåâñêàãî íàìú íåèçâ¼ñòíà, è ÷àñòü çàì¼òîêú 
Êîðôà áåçú íåå íåîáúÿñíèìà, íî ìû îñòàâëÿåìú èõú íà òîòú ñëó ÷àé, 
åñëè ðóêîïèñü êîãäà-íèáóäü íàéäåòñÿ. (ñì. áåëîâîé àâòîãðàô ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 17. Åä. õð. 54. 72 ë. + ë. 22à, 50à, 50á).

Äàííûé äîêóìåíò îáû÷íî îïèñûâàåòñÿ íåïðàâèëüíî: àâòîðîì íàçûâàþò 
Í.Î. Ëåðíåðà, à íå Ì.À. Êîðôà.

Âîò ÷òî ïèñàë Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ñâîèõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Ò¼íè Áàð-
êî âà» À.Ñ. Ïóøêèíà:

Íî, êðîìå ýòîãî, ó íàñ åñòü, åñëè íå ïðÿìîå, òî êîñâåííîå ïîäòâåðæäå-
íèå ñïðàâåäëèâîñòè ðàññêàçîâ î «Òåíè Áàðêîâà». Ïðåæäå ÷åì ñäàâàòü 
â ïå÷àòü ñâîþ ñòàòüþ<,> Ãàåâñêèé ïîñëàë åå íà ïðîñìîòð è îäîáðåíèå 
Ì.À. Êîðôó. Îòçûâ ïîñëåäíåãî, â âèäå ïèñüìà ê Ãàåâñêîìó, **[ñíîñêà 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî]: (Í.Î. Ëåðíåð. «Ïèñüìî áàð. Ì.À. Êîðôà ê Â.Ï. Ãà-
åâñêîìó î Ïóøêèíå». «Ïóøêèí è åãî ñîâðåìåííèêè», âûï. VIII, 1908, 

ñòð. <23—28> ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Êîðô âíèìàòåëüíåéøèì îá-
ðàçîì ïðî÷åë ïðèñëàííóþ åìó ñòàòüþ è ñäåëàë ê íåé ðÿä çàìå÷àíèé, 
èíîãäà âåñüìà ìåëêèõ. Ñîîáùàåìîå Ãàåâñêèì î «Ò¼íè Áàðêîâà» íå âû-
çâàëî ñî ñòîðîíû Êîðôà íè ñëîâà. Íåëüçÿ äîïóñòèòü, ÷òîáû îí îñòàâèë 
áåç âîçðàæåíèé ñîîáùåíèå î áàëëàäå è ïðèâåäåííûå èç íåå ñòèõè, ÷òó 
çàíèìàåò â ïå÷àòíîì òåêñòå ñòàòüè áîëåå äâóõ ñòðàíèö. Ìîë÷àíèå Êîð-
ôà, êîíå÷íî, çíàê ñîãëàñèÿ ñ òåì, ÷òî ñîîáùèëè åãî òîâàðèùè Ãàåâñêîìó. 
Èòàê, ïîâòîðÿåì, ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé «îòâåñòè» ýòè ïîêàçà-
íèÿ, <...> (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 162; ÒÁ 2002: 168).

Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå çíàë íè ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ãäå âîîáùå íåò 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà»), íè áåëîâîãî 
àâòîãðàôà (ãäå ýòè 53 ñòðîêè êàê «îñîáîå ïðèëîæåíiå» áûëè âëîæåíû ïîçä-
íåå íà îòäåëüíîì ëèñòå). Èç ýòîãî ñëåäóåò, ÷òî â áåëîâîé àâòîãðàô, êîòî-
ðûé ïîñûëàëñÿ áàðîíó Ì.À. Êîðô, òåêñò áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» (53 ñòðî-
êè) ïðîñòî íå áûë âêëþ÷åí. Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, 
îêîí÷àíèå ðàáîòû íàä êîòîðîé ìû äàòèðóåì êîíöîì 1862 ã. /íà÷àëîì 1863 ã. 
åùå íåò òåêñòà áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà». Â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèêú» çà 
1863 ã. â íîìåðå VII, èþëü îïóáëèêîâàíû 53 ñòðîêè (â 6-òè êóïþðû) áàëëà-
äû «Ò¼íü Áàðêîâà»; öåíçóðíîå ðàçðåøåíèå ïîëó÷åíî 5 èþëÿ 1863. Èìåííî 
â ýòîò ïåðèîä Â.Ï. Ãàåâñêîìó óäàëîñü íàéòè òåêñò áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà». 
Âîçìîæíî, ýòî ñëó÷èëîñü óæå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ îáðàòíî áåëîâîãî àâòîãðà-
ôà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî îò áàðîíà Ì.À. Êîðôà ñ åãî ïèñüìîì îò 30 ìàÿ 
1863 ã.

Ñóäÿ ïî îïóáëèêîâàííîé ñòðîêå 99 «Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú» 
Â.Ï. Ãàåâñêèé èñïîëüçîâàë îäèí èç âàðèàíòîâ (ýêçåìïëÿðîâ) ñïèñêà Ì. Òîëü-
êî â ýòîì ñïèñêå (è íè â êàêîì äðóãîì!) èìååòñÿ ñòðîêà 99 â òàêîé ðåäàêöèè. 
Ïðè îïèñàíèè ñïèñêîâ Ì è Ð ìû îòìå÷àëè, ÷òî Äæ. Äæóñòèíèàíè, ïðè ñî-
ñòàâëåíèè ñâîåãî ñïèñêà Ð èñïîëüçîâàë ñïèñîê Ì. Èìåííî Äæ. Äæóñòèíèàíè, 
ïðåïîäàâàòåëü èòàëüÿíñêîãî ÿçûêà â Ñàíêòïåòåðáóðãñêîì óíèâåðñèòåòå è 
îçíàêîìèë Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñî ñïèñêîì Ì áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà». Ïðè÷åì 
Â.Ï. Ãàåâñêîìó áûëî çàÿâëåíî, ÷òî õîòÿ ñïèñîê Ì êðàéíå áåçãðàìîòåí, íî îí 
ïðîèñõîäèò èç ñîáðàíèÿ ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî (1794—1856), ìíîãîëåòíå-
ãî çíàêîìîãî À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷òî óñèëèâàëî óáåæäåííîñòü Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 
ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà», íà êîòîðîå âïåðâûå óêà-
çàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó Ì.Ë. ßêîâëåâ.

Â îñíîâó ñâîåãî ñïèñêà Ã Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëîæèë èìåííî ñïèñîê Ì, îò-
ðåäàêòèðîâàâ è èñïðàâèâ åãî. Â.Ï. Ãàåâñêèé èñïîëüçîâàë òàêæå ñïèñîê Ô, 
êîòîðûé áûë â ðàñïîðÿæåíèè Äæ. Äæóñòèíèàíè. Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë òàêæå 
íåîáîñíîâàííûå êîíúåêòóðû â ñïèñîê Ã, êîòîðûõ íåò íè â îäíîì ñïèñêå. 
Âñåãî â áåëîâîé àâòîãðàô, â «îñîáîå ïðèëîæåíiå. Ã.» (îòäåëüíûé ëèñò 22à) 
Â.Ï. Ãàåâñêèé âêëþ÷èë 53 ñòðîêè áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» (â ïå÷àòíûé 
òåêñò îíè âîøëè áåç èçìåíåíèé. Âîò îíè: 1, 4—8, 38, 57—62, 73—76, 85—111, 
247, 281—288 (â øåñòè ñòðîêàõ êóïþðû: 73, 89, 103, 106, 107, 284). Íîìåðà 
ñòðîê íå îáîçíà÷åíû, óêàçàíû òîëüêî íîìåðà ñòðîô 6 (èç íåå ïðèâåäåíî äâå 
ñòðîêè, äàëåå ñëåäóåò 11 òî÷åê), 7 (èç íåå ïðèâåäåíî ÷åòûðå ñòðîêè, äàëåå 
ñëåäóåò 12 òî÷åê), 8 è 9 (èç íèõ ïðèâåäåíû âñå 12 ñòðîê), 10 (èç íèõ ïðèâå-
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Это Пироновское направленіе, которому отдали дань почти всъ замъча-
тельные поэты, и которымъ увлекся 14-ти-л15тній Пуцп<инъ, дало поводъ
сказать о немъ въ одной изь «національныхъ пъсенъ››: Анашъ французъ |
Свой хвалитъ вкусъ, | И м ......ну пореть. |Всъ эти пять произведеній
по отзывамъ товарищей поэта, сочинены въ 1812, 1813 и не позже
1814 года, [раньше] прежде упоминаемой въ его запискахъ и разсказан-
ной г. Анненковымъ въ его біографіи (стр. 23 и 24) восточной сказки
Фата/иа или разумъ человеческий, также не уцълъвшей.

В конце на л. 72 подпись: «Гаевскій».
Как видим, отдельное «особое приложеніе. Г.›› на отдельном листе 22а,

которое начинается словами: «Это стихотвореніе, неудобное вполнъ для
печати, <...>» и содержит 53 строки (в 6-ти купюры) баллады «Тънь Баркова»,
включено в беловой автограф в последнюю очередь после ознакомления с
беловым автографом барона М.А. Корфа и возвращением обратно от ба-
рона М.А. Корфа с письмом последнего от 30 мая 1863 г. Получается, что
барон М.А. Корф не видел и не читал этих 53-х строк баллады «Тънь Бар-
кова». Смотрите: Корф,МА. Письмо барона М.А. Корфа къ В.П. Гаевскому
о Пушкинъ / Баронъ М. Корф (Царское село, 30 мая 1863 г., [публикация и
примечания:] Н. Аернеръ //Пушкинъ и его современники. Матеріалы и из-
слъдованія / Повременное изданіе Коммиссіи для изданія сочиненій Пуш-
к1×ша при Отделеніи Русскаго язьп<а и словесности Императорской Акаде-
міи Наукъ. - С.-Петербургь: Типографія Императорской Академіи Наукъ,
1908. - Выпускъ УІП. - С. 23-28.

На с. 23 письмо М.А. Корфа («нъсколько описокъ и пропусковъ я по-
зволилъ себъ поправить въ самомъ текстъ», «нъкоторые замътки, впрочемъ
очень немногия и неважныя, вы изволите найти на прилагаемомъ листкъ»).
На с. 24-26 заметки М.А. Корфа к листам рукописи: 4, 5, 12об., 13, 17,
18 и об., 2306., 24об., 40, 51, 5306., 54об., 62, 64об., л. 66, л. 6606., 68. На с. 27-
28: Примечанія» (Ме 1-13), в конце их подпись: «Н. Аернеръ». Из примеча-
ний Н.О. Аернера:

Подлинная рукопись Гаевскаго намъ неизвъстна, и часть замътокъ
Корфа безъ нее необъяснима, но мы оставляемъ ихъ на тоть случай,
если рукопись когда-нибудь найдется. (см. беловой автограф статьи
В.П. Гаевского: ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 17. Ед. хр. 54. 72 л. + л. 22а, 50а, 506).

Данный документ обычно описывается неправильно: автором называют
Н.О. Аернера, а не М.А. Корфа.

Вот что писал М.А. Цявловский в своих «Комментариях» к «ТЪш/І Бар-
кова» А.С. Пушкина:

Но, кроме этого, у нас есть, если не прямое, то косвеъшое подтвержде-
ние справедливости рассказов о «Тени Баркова». Прежде чем сдавать
в печать свою статью<,> Гаевский послал ее на просмотр и одобрение
М.А. Корфу. Отзыв последнего, в виде письма к Гаевскому, **[сноска
М.А. Цявловского]: (Н.О. Аернер. «Письмо бар. М.А. Корфа к В.П. Га-
евскому о Пушкине». «Пушкин и его современники», вып. УПІ, 1908,
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стр. <23-28> свидетельствует о том, что Корф внимательнейшим об-
разом прочел присланную ему статью и сделал к неи ряд замечании,
иногда весьма мелких. Сообщаемое Гаевским о «Тъни Баркова» не вы-
звало со стороны Корфа ни слова. Нельзя допустить, чтобы он оставил
без возражений сообщение о балладе и приведеъшые из нее стихи, что
занимает в печатном тексте статьи более двух страниц. Молчание Кор-
фа, конечно, знак согласия с тем, что сообщили его товарищи Гаевскому.
Итак, повторяем, у нас нет никаких оснований «отвести» эти показа-
ния, <...> (см.: ТБ КЦ 1996: 162; ТБ 2002: 168).

К сожалению, М.А. Цявловский не знал ни чернового автографа статьи
В.П. Гаевского (где вообще нет 53-х строк «Тъни Баркова»), ни белового
автографа (где эти 53 строки как «особое приложеніе» были вложены позд-
нее на отдельном листе). Из этого следует, что в беловой автограф, кото-
рьнїт посылался барону М.А. Корф, текст баллады «Тізнь Баркова» (53 стро
ки) просто не был включен. В черновом автографе статьи В.П. Гаевского,
окончаъше работы над которой мы датируем коъщом 1862 г./началом 1863 г.
еще нет текста баллады «Тънь Баркова». В журнале «Современникъ» за
1863 г. в номере УП, июль опубликованы 53 строки (в 6-ти купюры) балла-
ды «Тънь Баркова»; цензурное разрешение получено 5 июля 1863. Именно
в этот период В.П. Гаевскому удалось найти текст баллады «Тънь Баркова».
Возможно, это случилось уже после получеъшя обратно белового автогра-
фа статьи В.П. Гаевского от барона М.А. Корфа с его письмом от 30 мая
1863 г.

Судя по опублш<ованной строке 99 «Шихматовъ, Палицынъ, Хвостовъ»
В.П. Гаевскшй использовал одшт из вариантов (экземпляров) списка М. Толь-
ко в этом сш/Іске (и ъш в каком другом!) имеется строка 99 в такой редакции.
При ош/ІсанІ/ш списков М и Р мы отмечали, что Дж. Джустиниани, при со-
ставлешш своего сгшска Р использовал сгщсокМ. ИмеъшоДж. Джустиниани,
преподаватель итальянского языка в Санктпетербургском университете и
ознакомил В.П. Гаевского со списком М баллады «Тънь Баркова». Причем
В.П. Гаевскому было заявлено, что хотя сгщсок М краі/'ше безграмотен, но он
происходит из собраъшя графа А.П. Завадовского (1794-1856), многолетне-
го знакомого А.С. Пушкина, что усиливало убежденность В.П. Гаевского в
пушкинском авторстве баллады «Тънь Баркова», на которое впервые ука-
зал В.П. Гаевскому М.А. Яковлев.

В основу своего списка Ґ В.П. Гаевский положил именно список М, от-
редактировав и исправив его. В.П. Гаевский использовал также список Ф,
который был в распоряжении Дж. Джустиниани. В.П. Гаевский ввел также
необоснованные конъектуры в список Г, которых нет ни в одном списке.
Всего в беловой автограф, в «особое приложеніе. Ґ.›› (отдельньнїт лист 22а)
В.П. Гаевский включил 53 строки баллады «Тънь Баркова» (в печатный
текст они вошли без изменеъшй. Вот они: 1, 4-8, 38, 57-62, 73-76, 85-111,
247, 281-288 (в шести строках купюры: 73, 89, 103, 106, 107, 284). Номера
строк не обозначены, указаны только номера строф 6 (из нее приведено две
строки, далее следует 11 точек), 7 (из нее приведено четыре строки, далее
следует 12 точек), 8 и 9 (из них приведены все 12 строк), 10 (из них приве-
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äåíû òðè ñòðîêè, äàëåå 10 òî÷åê). Ñòðîêè íàïèñàíû ñ îòñòóïîì â 1 ñì äðóã 
îò äðóãà.

Ïðèâîäèì íèæå ñðàâíåíèå òåêñòà ýòèõ ñòðîê â ñïèñêå Ã ñî ñïèñêîì Ì 
è Ô. Ïåðâûìè äàíû ñòðîêè ñïèñêà Ã, âòîðûìè — ñïèñêà Ì, òðåòüèìè — 
ñïèñêà Ô. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñïèñîê Ì, êîòîðûì ïîëüçîâàëèñü 
Äæ. Äæóñ òèíèàíè è Â.Ï. Ãàåâñêèé ìîæåò èìåòü ðàçíî÷òåíèÿ ñî ñïèñêîì Ì, 
êîòîðûì ïîëüçîâàëñÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèé (õðàíèòñÿ â ÐÃÀËÈ), õîòÿ îáà ýê-
çåìïëÿðà ñïèñêà Ì ïåðåïèñàíû îäíèì è òåì æå, íî ìàëîãðàìîòíûì ëèöîì. 
1 («Îäíàæäû, çèìíèìú âå÷åðêîìú» — «Àäíàæäû Çèìíèìú âå÷åðêîìú»); 
4 («Ïîýòú, êîðíåòú óëàíñêié,» — «Ïîåòú êàðíåòú óëàíñêàé»); 5 («Ìîñêîâñêié 
ìîäíûé ìîëîäåöú,» — «Ìîñêîâñêàé Ìîäíàé Ìàëàäåöú»); 6 («Ïîäúÿ÷ié èçú 
ñåíàòà,» — «Ïàäüÿ÷ié èçú Ñèíàòà»); 7 («Äà òðåòüåé ãèëüäiè êóïåöú,» — 
«È òðåòié Ãèëüäiè êóïåöú» — «È òðåòüåé ãèëüäiè Êóïåöú,» (Ô) — Â.Ï. Ãà-
åâñêèé ââåë êîíüåêòóðó «Äà», à èç ñïèñêà Ô âçÿë áîëåå òî÷íîå âûðàæåíèå 
«òðåòüåé»); 8 («Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà.» — «Ä àïüÿíûõú äâà Ñàëäàòà»); 
38 («îáèæåííûìú ïðèðîäîé» — «Îáèæèííàé ïðèðîäîé»); 57 («ßâèëàñü ò¼íü, 
èäåòú êú íåìó» — «ßâèëàñü òåíü èäåòú êúí¼ìó»); 58 («Äðîæàùèìè ñòî-
ïàìè,» — «Äðàæàùèìè Ñòîïàìè»); 59 («Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òîìó (òàê! — 
Ë.Á.)» — «Áëèñòàÿ ñúêâîñü íà÷íóþ òüìó» — «Ñiÿÿ, ñêâîçü íî÷íóþ òüìó,» (Ô)); 
60 («Îãíèñòûìè î÷àìè.» — «Îãíèñòàìè à÷àìè»»); 61 (”«×òî ñä¼ëàëîñü ñú 
ä¼òèíîé òóòü?»“ — ”«×òî çä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóòü?»“ — “«×òî ñä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ 
òóòü?»” (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë êîíúåêòóðó «ñú ä¼òèíîé»); 62 («Â¼ùàëî 
ïðèâèä¼íüå.» — «Âåùàëî ïðèâèäåíüÿ!..»; 73 («È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé....,» — 
«È ñòðàõîìú ïàðàæåííàé ïîïú»); 74 («Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà,» — «Íèãî-
âàðÿ íèñëîâà» — «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà;» (Ô)); 75 («Ñâàëèëñÿ íà ïîëú, 
áóäòî ñíîïú,» — «Óïàëú êúïàñòåëè áóòòî ñúíîïú» — «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú, 
áóäòî ñíîïú,» (Ô));

76 («Êú ïîðòèùàìú îíú Áàðêîâà.» — «Óïàëú êúíàãàìú áàðêîâà» — «Êú 
íî ãàìú Ò¼íè Áàðêîâà». (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé èñïîëüçîâàë ñïèñîê Ð1 èç êîë-
ëåêöèè Äæ. Äæóñòèíèàíè («Êú ìóäèùàìú îíú Áàðêîâà!») ââåäÿ èç öåíçóð-
íûõ ñîîáðàæåíèé ñâîþ êîíúåíòóðó «ïîðòèùàìú», êîòîðîé íåò íè â îäíîì 
ñïèñêå. Ñàì Äæ. Äæóñòèíèàíè ââåë ñâîþ êîíúåêòóðó â ñïèñîê Ð («Êú ìó-
äè ùàìú òóòú Áàðêîâà!»). Ê ñîæàëåíèþ, ýòó íåîáîñíîâàííóþ êîíüåêòóðó 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî «ïîðòèùàìú» âìåñòî «ìóäèùàìú» âêëþ÷èëè â ñâîè êîí-
òàìèíèðîâàííûå ñïèñêè áàëëàäû Ì.À. Öÿâëîâñêèé, È.À. Ïèëüùèêîâ è 
Ì.È. Øà ïèð. Â ñïèñêå Áå: «Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà»);

85 (”«Òû âèäèøü, ïðîäîëæàëú Áàðêîâú: —» — «Òû âèäåëú ïðàäîëæàëú 
áàðêîâú» — “«Òû âèäèøü, — ïðîäîëæàëú Áàðêîâú, —” (Ô)); 86 («ß âìèãú 
òåáÿ èçáàâèëú,» — «ß âú ìèãú òåáÿ èçúáàâèëú»); 87 («Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú 
ï¼âöîâú» — «Ïàñëóøàé: èçú âñåõú ïåâöîâú» — «Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú 
Ï¼âöîâú» (Ô)); 88 («Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú:» — «Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú»); 
89 («Íèêòî! òàêú ......!» — («Íèêòî òàêú ÿ Ìàòü èõú âú ïèçäó); 90 («Õâàëû 
ìí¼ èõú íå íóæíû.» — «Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû»); 91 («Ëèøü îòú òåáÿ 
óñëóãè æäó —» — «Ëèøü àòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó» — «Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ 
æäó:» (Ô) — êîíúåêòóðà Â.Ï. Ãàåâñêîãî: âìåñòî «óñëóãú ÿ æäó» — «óñëóãè 
æäó»); 92 («Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû!» — «Ïèùè âú ÷èñû äîñóæíû» — «Ïèøè, 
âú ÷àñû äîñóæíû.» (Ô)); 93 («Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîêú,» — «Âàçüìè çà-

äîðíàé Ìîé Ãóäîêú»); 94 («Èãðàé, êàêú íè ïîïàëî!» — «Èãðàé! êàêú íåïàïà-
ëî!» — ñðàâíè: «Ãóäè, êàêú íè ïîïàëî;» (Ô)); 95 («Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú 
ñìû÷îêú,» — «Âîòú ñòðóíû âîòú ñìû÷îêú» — «Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú 
ñìû÷îêú;» (Ô)); 96 («Óìà âú òåá¼ íå ìàëî.» — «Âú òåá¼ óìà íå ìàëî» — «Óìà 
âú òåá¼ íå ìàëî!» (Ô));

97 («Íå ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú,» — «Íå ïîé Ëèøü òàêú êàêú 
ïåëú Ëàìïðîâú» — “«Íî ïîé òû òàêú, êàêú ï¼ëú Áàðêîâú,» (Ô) — Â.Ï. Ãà-
åâñêèé èñïîëüçîâàë êîíòàìèíèðîâàííûé òåêñò Ð Äæ. Äæóñòèíèàíè, êîòî-
ðûé ê òîìó âðåìåíè (ëåòî 1863 ã) áûë óæå èì ñîñòàâëåí, èëè æå îáíàðóæèë 
èìÿ «Áîáðîâú» â ñïèñêàõ Ð1, Ð2);

98 («Íè Øåëåõîâà òîíîìú,» — «Íåìàëîâàæíûìú òîíîìú» — «Íå Øàëè-
êîâà ñëîãîìú.» (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííî èìÿ 
«Øå ëåõîâà» âìåñòî «Øàëèêîâà». Âèäèìî, çíàÿ âîñòîðæåííîå îòíîøåíèå 
Ïåòðà Èâàíîâè÷à Øàëèêîâà (1768—1852) ê À.Ñ. Ïóøêèíó, Â.Ï. Ãàåâñêèé íå 
ñòàë ñêëîíÿòü èìÿ Ï.È. Øàëèêîâà, à âìåñòî åãî óïîìÿíóë Äìèòðèÿ Ïîòàïî-
âè÷à Øåëåõîâà (1792—1854), ñòèõè è ïåðåâîäû êîòîðîãî ïóáëèêîâàëèñü â 
èç äàíèè «Äàìñêié æóðíàëú», èçäàâàåìîì êíÿçåì Ï.È. Øàëèêîâûì. Ñì., 
íàïðèìåð: Ñâîäíûé êàòàëîã ñåðèàëüíûõ èçäàíèé Ðîññèè (1801—1825) / ÐÍÁ; 
ÐÃÁ; ÁÀÍ; ÃÏÈÁ; Íàó÷. á-êà ÑÏáÃÓ; Íàó÷. á-êà ÌÃÓ; ÐÃÀÄÀ. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Èçä-âî ÐÍÁ, 2000. — Òîì 2. Æóðíàëû (Ã—Æ): Ñ ðîñïèñüþ ñîäåð-
æàíèÿ. — VI, 853, [5] ñ.; 26,5 × 21 ñì. — Â ïåð. 1000 ýêç. — Íà ñ. 609 â «Èìåííîì 
óêàçàòåëå» íà «Øåëåõîâ, Äìèòðèé Ïîòàïîâè÷ (1792—1854)» óêàçàíî 19 ññû-
ëîê íà ïðîèçâåäåíèÿ ýòîãî àâòîðà. Êîíå÷íî, Â.Ï. Ãàåâñêèé çíàë î ïóáëèêàöè-
ÿõ Ä.Ï. Øåëåõîâà â èçä. «Äàìñêié æóðíàëú» (1823—1833), íî îí íå ó÷åë òîãî, 
÷òî ê 1814 ã. Ä.Ï. Øåëåõîâ â ïå÷àòè åùå íå âûñòóïàë è âðÿä ëè áûë èçâåñ-
òåí À.Ñ. Ïóøêèíó. Ýòà ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííàÿ êîíúåêòóðà Â.Ï. Ãàåâ-
ñêî ãî, êîòîðàÿ íåèçâåñòíà â äðóãèõ ñïèñêàõ, áûëà âêëþ÷åíà Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèì â ñâîé êîíòàìèíèðîâàííûé ñïèñîê «Òåíü Áàðêîâà» ñ òàêîé ñíîñêîé â 
ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå «Øåëåõîâ íàçâàí â ñàìîì àâòîðèòåòíîì ñïèñêå 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) — áàëëàäû, èìåííî â ñïèñêå, êîòîðûé áûë ó Ãàåâñêîãî» 
(ÒÁ ÊÖ 1992: 180; ÒÁ ÊÖ 1996: 216; ÒÁ 2002: 236));

99 («Øèõìàòîâú, Ïîëèöûíú, Õâîñòîâú» — «Øèõìàòîâú ïàëèöûíú õâà-
ñòîâú» — «Øàõìàòîâú, Øàõîâñêié, Øèøêîâú» (Ô) — òî ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé 
âêëþ÷èë â ñâîé ñïèñîê ñòðîêó 99-þ èç ñïèñêà Ì, ëèøíèé ðàç ïîäòâåðæäàåò, 
÷òî îí èñïîëüçîâàë ñïèñîê Ì, òàê êàê òîëüêî â ñïèñêå Ì ýòà ñòðîêà äàíà â 
òàêîé ðåäàêöèè. Â îñíîâó ñâîåãî ñïèñêà áàëëàäû Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîëîæèë 
èìåííî ñïèñîê Ì, êàê ïðîèñõîäÿùèé èç ñîáðàíèÿ ìíîãîëåòíåãî çíàêîìîãî 
À.Ñ. Ïóøêèíà ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî);

100 («Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîìú.» — «Ïðàêëÿòû àïïàëîíîìú» — «Ïðîêëÿòû 
Ѳèâñêèìú áîãîìú.» (Ô));

101 («È ÷òî çà í<ó>æäà ïîäðàæàòü» — «Êú ÷åìó ìîé ìèëàé ïîäðàæàòü» — 
«Êú ÷åìó, áåçú ñìûñëà, ïîäðàæàòü» (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé ââîäèò íåîáîñíîâàí-
íóþ êîíúåêòóðó «È ÷òî çà íóæäà», êîòîðîé íåò íè â îäíîì ñïèñêå, æåëàÿ 
òàêîé êîíúåêòóðîé óñòðàíèòü ïîâòîðÿåìîñòü ñëîâ â 102 ñòðîêå: «áåçú ñìûñ-
ëà» — «áåçñìûñëåííûìú»);

102 («Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú?» — «Áèñ÷èñë¼ííûìú ïîåòàìú?» — «Áåç-
ñìûñëåííûìú ïîýòàì?» (Ô)); 103 («Ïîñë¼äóé òû,.....» — «Ïîñë¼äóé Ëèøü 
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дены три строки, далее 10 точек). Строки написаны с отступом в 1 см друг
от друга.

Приводим ниже сравнение текста Этих строк в списке Г со списком М
и (13. Первыми даны строки списка Ґ, вторыми - списка М, третьими -
списка (13. Следует иметь в виду, Что список М, которым пользовались
Дж. Джустиниани и В.П. Гаевский может иметь разночтения со сгщском М,
которым пользовался М.А. Цявловский (хранится в РГААИ), хотя оба эк-
земпляра спискаМ переписаны одъшм и тем же, но малограмотным лицом.
1 («Однажды, зимнимъ вечеркомъ» - «Аднажды Зимнимъ вечеркомъ»),
4 («Поэтъ, корнеть уланскій,›› - «Поетъ карнеть уланскай››), 5 («Московскій
модный молодецъ,» - «Московскай Моднай Маладецъ»), 6 («Подъячій изъ
сената,» - «Падьячій изъ Сината»); 7 («Да третьей гильдіи купецъ,» -
«И третій Гильдіи купецъ» - «И третьей гильдіи Купецъ,» (Ф) - В.П. Га-
евский ввел коньектуру «Да», а из списка Ф взял более точное выражение
«третьей»), 8 («Да пьяныхъ два солдата.» - «Д апьяныхъ два Салдата»),
38 («обижеъшымъ природой» - «Обижгшнай природой»), 57 («Явилась тЬнь,
идеть къ нему» - «Явилась тень идетъ кънвму»), 58 («Дрожащими сто-
пами,›› - «Дражащими Стопами»); 59 («Сіяя сквозь ночную тому (так! -
А.Б.)» - «Блистая съквось начную тьму» - «Сіяя, сквозь ночную тьму,» ((13));
60 («Огнистыми очами.» - «Огнистами ачами»»), 61 (,,«Что сдЪлалось съ
двтІ/шой туть?»“ - ,,«Что здьлалось дьтинь туть?»“ - “«Что сдЪлалось дьтиніэ
туть?»” ((13) - В.П. Гаевский ввел конъектуру «съ дьтиной»), 62 («Вьщало
привидьнье» - «Вещало привиденья!..», 73 («И страхомъ пораженный....,» -
«И страхомъ параженнай попъ»), 74 («Не могь сказать ни слова,» - «Ниго-
варя нислова» - «Не могь сказать ни слова,» (Ф)), 75 («Свалился на полъ,
будто снопъ,›› - «Упалъ къпастели бутто сънопъ» - «Свалился на полъ,
будто снопъ,» ((13)),

76 («Къ портищамъ онъ Баркова» - «Упалъ кънагамъ баркова» - «Къ
ногамъ Твни Баркова». ((13) - В.П. Гаевский использовал список Р1 из кол-
лекцІ/ш Дж. Джустиъшани («Къ мудищамъ онъ Баркова!») введя из Цензур-
ных соображеъшй свою конъентуру «портищамъ», которой нет ни в одном
списке. Сам Дж. Джустиниани ввел свою коньектуру в список Р («Къ му-
дищамъ тутъ Баркова!»). К сожалению, Эту необоснованную коньектуру
В.П. Гаевского «портищамъ» вместо «мудищамъ» включили в свои кон-
таминированные списки баллады М.А. Цявловский, И.А. Пильщиков и
М.И. Шапир. В списке Бе: «Къ ножищамъ онъ Баркова»);

85 (,,«Ты видишь, продолжалъ Барковъ: -» - «Ты виделъ прадолжалъ
барковъ» - “«Ты видишь, - продолжалъ Барковъ, -” ((13)); 86 («Я вмиІъ
тебя избавилъ,» - «Я въ мигь тебя изъбавилъ»), 87 («Но слушай: изо всізхъ
пЪвЦовъ» - «Паслушай: изъ всехъ певцовъ» - «Но слушай: изо всЪхъ
ПЪвЦовъ» ((13)), 88 («Никто меня не славилъ:» - «Никто меня не славилъ»),
89 («Никто! такъ ......!» - («Никто такъ я Мать ихъ въ пизду); 90 («Хвалы
мнЪ ихъ не нужны» - «Хвалы мнъ ихъ не нужны»); 91 («Аишь отъ тебя
услуги жду -» - «Аишь атъ тебя услугь я жду» - «Лишь отъ тебя услугь я
жду:» (Ф) - конъектура В.П. Гаевского: вместо «услугь я жду» - «услуги
жду»), 92 («Пиши въ часы досужны!» - «ПІ/Ш1и въ чисы досужны» - «Пиши,
въ часы досужны.» (Ф)), 93 («Возьми задорньпїт мой гудокъ,» - «Вазьми за-
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дорнай Мой Гудокъ››), 94 («Играй, какъ ъш попало!» - «Играй! какъ непапа-
ло!» - сравни: «Гуди, какъ ъш попало,» ((13)), 95 («Воть звоъши струны, вотъ
смычокъ,›› - «Вотъ струны вотъ смычокъ» - «Вотъ звонки струны, воть
смычокъ,›› ((13)), 96 («Ума въ тебіз не мало.» - «Въ тебЪ ума не мало» - «Ума
въ тебв не мало!» ((13)),

97 («Не пой лишь такъ, какъ пълъ Бобровъ,» - «Не пой Аишь такъ какъ
пелъ Аампровъ» - “«Но пой ты такъ, какъ пьлъ Барковъ,» ((13) - В.П. Га-
евский использовал конгаминированньпёі текст Р Дж. Джустиниаъш, кото-
рьпїт к тому времени (лето 1863 г) был уже им составлен, или же обнаружил
имя «Бобровъ» в списках Р1, Р2),

98 («Ни Шелехова тономъ,» - «Немаловажнымъ тономъ» - «Не Шали-
кова слогомъ.» ((13) - В.П. Гаевский ввел совершенно необоснованно имя
«Шелехова» вместо «Шаликова». Видимо, зная восторженное отношение
Петра ИвановичаШаликова (1768-1852) к А.С. Пушкину, В.П. Гаевскшй не
стал склонять имя П.И. Шаликова, а вместо его упомянул Дмитрия Потапо-
вича Шелехова (1792-1854), стихи и переводы которого публиковались в
издании «Дамскій журналъ», издаваемом князем П.И. Шаликовым. См.,
например: Сводньпй каталог сериальных изданий России (1801-1825) /РНБ,
РГБ, БАН, ҐПИБ, Науч. б-ка СПбГУ, Науч. б-ка 1\/П`У, РГАДА. - Санкт-
Петербург: Изд-во РНБ, 2000. - Том 2. Журналы (Ґ-Ж): С росписью содер-
жания. -УІ, 853, [5] с., 26,5 × 21 см. - В пер. 1000 Экз. -На с. 609 в «Имеъшом
указателе» на «Шелехов, Дмитршїт Потапович (1792-1854) » указано 19 ссы-
лок на произведеъшя этого автора. Конечно, В.П. Гаевский знал о публикаци-
ях Д.П. Шелехова в изд. «Дамскій журналъ» (1823-1833), но он не учел того,
что к 1814 г. Д.П. Шелехов в печати еще не выступал и вряд ли был извес-
тен А.С. Пушкину. Эта совершеъшо необоснованная конъектура В.П. Гаев-
ского, которая неизвестна в других списках, была включена М.А. Цявлов-
ским в свой конгаминированньпй список «Тень Баркова» с такой сноской в
подстрочное примечание «Шелехов назван в самом авторитетном списке
(курсив наш. - ./1.Б.) - баллады, имеъшо в списке, которьпй был у Гаевского»
(ТБ КЦ 1992: 180; ТБ КЦ 1996: 216, ТБ 2002: 236)),

99 («Шихматовъ, Полицьшъ, Хвостовъ» - «Шихматовъ палицьшъ хва-
стовъ» - «Шахматовъ, Шаховскій, Шишковъ» ((13) - то что В.П. Ґаевскшїт
включил в свой сШ/Ісок строку 99-ю из списка М, лишний раз подтверждает,
что он использовал сгшсок М, так как только в списке М Эта строка дана в
такой редакции. В основу своего списка баллады В.П. Гаевский положил
имеъшо список М, как происходящий из собрания многолетнего знакомого
А.С. Пушкина графа А.П. Завадовского),

100 («Прокляты Аполлономъ.» - «Праклягы аппалономъ» - «Проклягы
Эивскимъ богомъ.» ((13)),

101 («И что за н<у>жда подражать» - «Къ чему мой милай подражать» -
«Къ чему, безъ смысла, подражать» ((13) -В.П. ҐаевскшїІ вводит необоснован-
ную конъектуру «И что за нужда», которой нет ъш в одном сшске, желая
такой конъектурой устранить повторяемость слов в 102 строке: «безъ смыс-
ла» - «безсмысленнымъ»),

102 («Безсмыслеъшымъ поэтамъ?» - «Бисчислъннымъ поетамъ?» - «Без-
смысленнымъ поэтам?» ((13)), 103 («ПослЪдуй ты, ..... » - «ПослЪдуй Аишь
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åáåíà ìàòü,» — «Ïîñëóøàé ëèøü, — Åáåíà ìàòü! — » (Ô) — êîíúåêòóðà «òû» 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êîòîðîé íåò â äðóãèõ ñïèñêàõ); 104 («Ìîèìú áëàãèìú ñîâ¼-
òàìú!» — «Ìàèìú áëàãèìú ñàâåòàìú!» — «Áëàãèìú ìîèì Ñîâ¼òàìú,» (Ô)); 
105 («È áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú,» — «Í¼èäèíú ïåâåöú èçú ïåâöîâ» — 
«È áóäü òû èçú Ï¼âöîâú — Ï¼âåöú!» (Ô) — «È áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú,» 
(Ð)); 106 («Êëÿíóñü ......!» — «Êëèíóñü ìàåé åëäîþ» — «Êëÿíóñü ñâîåé åëäîþ!» 
(Ô)); 107 («Íè ÷îðòú, íè .......,» — «Íè÷¸ðòú íèä¼âêà íè÷èðíåö»); 108 («Íå 
âçäðåìëþòú íàäú òîáîþ».» — «Í¼âú çäðîãíåòú ïàòòàáîþ» — “Íå âçäðåìëþòú 
ïðåäú òîáîþ!»” (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé ïî öåíçóðíûì ñîîáðàæåíèÿì ââåë êîð-
ðåêòóðó «íàäú» âìåñòî «ïîäú»);

109 («— Áàðêîâú! äîâîëåíú áóäåøü ìíîé! —» — «Áàðêîâú äàâîë¼íú 
áóäåøü ìíîé»); 110 («Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà.» — «Ïðàâàçãëàñèëú äåòèíà»); 
111 («È âìèãú èñ÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé,» — «È âú Ìèãú èçú ÷åçú ïðèçðàêú 
íà÷íîé» — «Èç÷åçú ïðèçðàêú ïîëóíàãîé....» (Ô)); 247 («Áàðêîâà ïðèçðàêú 
âäðóãú ïðåäñòàëú,» — «Áàðêîâà ïðèçðàêú âúäðóãú ïðèòñòà»); 281 («Ïîäè! 
(îòâåðçòà äâåðü áûëà),» — «Áåãè! àòâåðñòà äâåðü áûëà» — «Á¼ãè! — (îòêðûòà 
äâåðü áûëà)» (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë íåîáîñíîâàííóþ êîíúåêòóðó «Ïîäè!» 
âìåñòî «Á¼ãè!», êîòîðîé íåò â äðóãèõ ñïèñêàõ); 282 («Òåá¼ íå ïîì¼øà-
þòú!» — «Òåá¼ íåïàìèøàþòú»); 283 («Íî, çíàé, ÷òî äîáðûÿ ä¼ëà» — «Çíàé 
÷òî çàäîáðûÿ äåëà» — «Íî çíàé, ÷òî äîáðûÿ ä¼ëà» (Ô)); 284 («...... íàãðàæ-
äàþòú:» — «Åáàêú óñåðäíî íàãðàæäàþòú» — «Ñâÿòûå íàãðàæäàþòú:» (Ô)); 
285 («Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ,» — «Óñåðäíî òû âàñïåëú ìåíÿ»); 286 («È 
âîòú çà òî íàãðàäà!» — «È âîòú çàòî íàãðàäà!» — “È — âîòú òåá¼ íàãðàäà!»” 
(Ô)); 287 («Ñêàçàëú, èñ÷åçú, — è çä¼ñü, äðóçüÿ,» — «Ñúêàçàëú èñú ÷åçú èçú 
ä¼ñü äðóçüÿì»); 288 («Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.» — «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà!» — 
«Îêîí÷èëàñü Áàëëàäà!» (Ô) — Â.Ï. Ãàåâñêèé ââåë ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàí-
íóþ êîíúåòóðó, êîòîðîé íåò â äðóãèõ ñïèñêàõ).

Êàê âèäèì, Â.Ï. Ãàåâñêèé â îñíîâó ñâîåãî êîíòàìèíèðîâàííîãî ñïèñêà 
áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà», èç êîòîðîãî îí îïóáëèêîâàë 53 ñòðîêè, ïîëîæèë 
ñïèñîê Ì, ïîçàèìñòâîâàâ èç íåãî 43 ñòðîêè. Ñëåäóþùèå 10 ñòðîê èç 53-õ 
â ñïèñêå Ã ñîâïàäàþò ñî ñïèñêîì Ô: 59, 74, 75, 87, 95, 96, 102, 108, 283, 284. 
Â.Ï. Ãàåâñêèé â ñëåäóþùèå ñòðîêè ââåë íåîáîñíîâàííûå êîíúåêòóðû: 
7 («Äà»); 61 («ñ ä¼òèíîé»); 76 («ïîðòèùàìú»); 91 («óñëóãú ÿ»); 98 («Íè Øå-
ëåõîâà»); 101 («È ÷òî çà íóæäà»); 103 («òû»); 108 («íàäú»); 281 («Ïîäè!»); 
288 («Îêîí÷èëàñü»). Êîíúåêòóðû Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ââåäåííûå èì â ñòðîêè 97 
(«Áîáðîâ»), 105 («È áóäåøü») ñîâïàäàþò ñî ñïèñêîì Áå.

Ñâåðêà 53-õ ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ñïèñêà Ã ñ òåìè æå ñòðîêàìè èç 
ñïèñêà Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà ñâèäåòåëüñòâóåò, ÷òî êîíòàìèíèðîâàííûé ñïèñîê 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ «ñàìûì àâòîðèòåòíûì ñïèñêîì áàëëàäû», 
êàê îá ýòîì îïðîìåò÷èâî çàÿâëÿë Ì.À. Öÿâëîâñêèé (ñì.: ÒÁ 2002: 236 (ïðè-
ìå÷. *)).

Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1887 ã. âîññòàíîâèë ñëîâà, îòìå÷åííûå èì ìíîãîòî÷èÿ-
ìè â ïóáëèêàöèè îòðûâîâ áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» â ñâîåé ñòàòüå â æóðíà-
ëå «Ñîâðåìåííèêú» (ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VIII: 155—157). Â 1887 ã. âûõîäèò â 
ñâåò èçäàíèå: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíiå åãî ñî÷èíåíié: [â 7 ò.] / À.Ñ. Ïóø-
êèí; ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå Â.Â. Êîìà-
ðîâà: Òèïîãðàôiÿ Â.Â. Êîìàðîâà, 1887. — 7 ò.; 22 × 14 ñì. Â.Ï. Ãàåâñêèé ðå-

øàåò âíåñòè äîïîëíåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ â ñâîþ ñòàòüþ «Ïóøêèíú âú ëèö¼å è 
ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ», îïóáëèêîâàííóþ â äâóõ íîìåðàõ æóðíàëà 
«Ñîâðåìåííèêú» â 1863 ã. (Ò. XCVII, ¹ VII iþëü. Ñ. 129—177 è Ò. XCVII, 
¹ VIII àâãóñòú. Ñ. 349—399). Äëÿ ýòîãî îí âçÿë êîìïëåêò æóðíàëà çà 1863 ã. 
(Ò. XCVII), âûðåçàë èç íåãî òåòðàäè ¹ 9—12 (ñ. 129—178) è ¹ 23—26 
(ñ. 347—410), ãäå íàõîäèëàñü åãî ñòàòüÿ, ðàñïëåë ýòè òåòðàäè è âñòàâèë 
58 ëèñòîâ ÷èñòîé áåëîé áóìàãè, òàê ÷òî ìåæäó êàæäûìè äâóìÿ ñòðàíèöàìè 
òåêñòà îêàçàëñÿ îäèí ÷èñòûé ëèñò. Îòäàë âñ¸ ýòî â ïåðåïëåòíóþ ìàñòåðñêóþ, 
ãäå ñøèëè, îáðåçàëè (21 × 15 ñì), âñòàâèëè â ïåðåïëåò, è íà êîðåøêå âûòåñ-
íèëè çàãëàâèå: «Ïóøêèíú âú ëèöå¼». Íà ôîðçàöå Â.Ï. Ãàåâñêèé íàêëåèë 
ïå÷àòíóþ íàêëåéêó: «Áèáëiîòåêà|Â.Ï. Ãàåâñêàãî.|Øêàïú. Ï|Ïîëêà. V|
¹ ....49|(ëèò.<îãðàôiÿ> À. Âå÷èíêèíà)».

Â.Ï. Ãàåâñêèé èç 58 ëèñòîâ ÷èñòîé áóìàãè íà 25 ëèñòàõ (32 ñòðàíèöû) 
ñäåëàë 48 ðóêîïèñíûõ çàïèñåé (180 ñòðîê). Äàòèðîâêà âñåõ çàïèñåé èìåííî 
1887 ãîäîì îïðåäåëÿåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ññûëêàìè íà ò. I—VII âûøåóêà-
çàííîãî «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíié» À.Ñ. Ïóøêèíà 1887 ã. Õàðàêòåð çà-
ïèñåé Â.Ï. Ãàåâñêîãî ãîâîðèò î òîì, ÷òî îí ãîòîâèë èñïðàâëåííîå èçäàíèå 
ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., ê ñîæàëåíèþ, Â.Ï. Ãàåâñêèé ñêîí÷àëñÿ 2 ìàðòà 1888 ã. 
â âîçðàñòå 62 ëåò.

Ýòà âûðåçêà ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî ðóêîïèñíûìè çàïèñÿìè 
â êîíöå êîíöîâ îêàçàëàñü â ñîáðàíèè Ï.Å. Ùåãîëåâà, î ÷åì ñâèäåòåëüñòâóåò 
ìàøèíîïèñíàÿ íàêëåéêà íà ôîðçàöå íèæå ïå÷àòíîé Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Èç 
ïóøêèíèàíû|Ï.Å. Ùåãîëåâà.|ÈÐËÈ, 1932», íàêëååííàÿ óæå ïîñëå ñìåðòè 
Ï.Å. Ùåãîëåâà 22 ÿíâàðÿ 1931 ã. Ê ñîæàëåíèþ, ýòè 48 çàïèñåé (180 ñòðîê) 
îêàçàëèñü íåâîñòðåáîâàííûìè ïîñëå ñìåðòè Ï.Å. Ùåãîëåâà. Â èþíå 2009 ã.
íàì óäàëîñü èõ «îáíàðóæèòü» â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ (øèôð 38 
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Ñì. ïîäðîáíåå î íèõ â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1887 Ãàåâñêèé.

Âïåðâûå îá ýòèõ çàïèñÿõ Â.Ï. Ãàåâñêîãî óïîìÿíóë Ï.Å. Ùåãîëåâ â ñâîåé 
ñòàòüå «Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“.», îïóáëèêîâàííîé â æóðíàëå «Êðàñ-
íûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928 [1929]. Ñ. 160—175). Íà ñ. 171 â ïðèìå÷àíèè 1 ÷èòà åì: 

À Ãàåâñêèé â ñâîåì ýêçåìïëÿðå ñòàòüè «Ïóøêèí â ëèöåå», ïåðåïëåòåí-
íîì ñ ïðèëîæåííûìè ñòðàíèöàìè è íàõîäÿùåìñÿ íûíå â ìîåì ðàñïîðÿ-
æåíèè, çàïèñàë: «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà, «Òåíü Áàðêîâà» — 
íå Ïóøêèíà».

Ì.À Öÿâëîâñêèé â ñâîèõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà ýòó öèòàòó Ï.Å. Ùåãîëåâà ïðèâîäèò, ïðàâäà, ïî èçä.: Ùåãîëåâ 1931: 31 
(ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 165—166; ÒÁ 2002: 173).

Òàì æå Ì.À. Öÿâëîâñêèé, îïèñûâàÿ èçâåñòíûå åìó íà òî âðåìÿ ñïèñêè 
«Òåíü Áàðêîâà», â îòíîøåíèè òåêñòîâ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïèøåò òàê:

Íàêîíåö, ñåäüìîé òåêñò ýòî — íàïå÷àòàííûå Ãàåâñêèì â åãî ñòàòüå ïÿäü-
äåñÿò òðè ñòèõà, ÿâëÿþùèåñÿ 1, 4—8, 38, 57—62, 73—76, 85—111, 247 è 
281—288 ñòèõàìè áàëëàäû. Èç íèõ øåñòü ñòèõîâ: 73, 89, 103, 106, 107 è 284 
ïî öåíçóðíûì ñîîáðàæåíèÿì äàíû Ãàåâñêèì â íåïîëíîì âèäå. Â óïî ìè-
íàâøåìñÿ âûøå ýêçåìïëÿðå Ãàåâñêîãî åãî ñòàòüè «Ïóøêèí â ëèöåå è 
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ебена мать,» - «Послушай лишь, - Ебена мать! - » (Ф) - конъектура «ты»
В.П. Гаевского, которой нет в других списках); 104 («Моимъ благимъ совъ~
тамъ!›› - «Маимъ благимъ саветамъ!›› - «Благимъ моим Совътамъ,» (Ф));
105 («И будешь изъ пъвцовъ пъвецъ,» - «Нъидинъ певецъ изъ певцов» -
«И будь ты изъ ПЬвЦовъ - Пъвецъ1» (Ф) - «И будешь изъ пьвцовъ пъвецъ,››
(Р)); 106 («Клянусь ...... !›› - «Клинусь маей елдою» - «Клянусь своей елдою!››
(Ф)); 107 («Ни чортъ, ни ....... ,» - «Ничёртъ нидъвка ничирнец»); 108 («Не
вздремлютъ надъ тобою››.›› - «Нъвъ здрогнетъ паттабою» - “Не вздремлюгь
предъ тобою!››” (Ф) - В.П. Гаевский по цензурным соображениям ввел кор-
ректуру «надъ» вместо «подъ»);

109 («- Барковъ! доволенъ будешь мной! -» - «Барковъ даволънъ
будешь мной››); 110 («Провозгласилъ дътина.» - «Правазгласилъ детша››);
111 («И вмигъ исчезъ призракъ ночной,›› - «И въ Мигъ изъ чезъ призракъ
начной» - «Изчезъ призракъ полунагой....» (Ф)); 247 («Баркова призракъ
вдрутъ предсталъ,» - «Баркова призракъ въдрутъ притста»); 281 («Поди!
(отверзта дверь была),›› - «Беги! атверста дверь была» - «Бъги! - (открыта
дверь была) ›› (Ф) - В.П. Гаевский ввел необоснованную конъектуру «Поди!››
вместо «Бъги!», которой Нет в других списках); 282 («Тебъ Не помъша-
ютъ!» - «Тебъ непамишаютъ»); 283 («Но, знай, Что добрыя дъла» - «Знай
Что задобрыя дела» - «Но знай, Что добрыя дъла» (Ф)); 284 (« ...... награж-
даютъ:» - «Ебакъ усердно награждаютъ» - «Святые награждаютъ:» (Ф));
285 («Усердно ты воспълъ меня,›› - «Усердно ты васпелъ меня»); 286 («И
вотъ за то награда!›› - «И воть зато награда!» - “И - вотъ тебъ награда!»”
(Ф)); 287 («Сказалъ, исчезъ, - и здъсь, друзья,›› - «Съказалъ исъ Чезъ изъ
дъсь друзьям››); 288 («Кончается баллада.» - «Окончилась баллада!» -
«Окончилась Баллада!» (Ф) - В.П. Гаевский ввел совершенно необоснован-
ную конъетуру, которой нет в других списках).

Как видим, В.П. Гаевский в основу своего конгаминированного сш/Іска
баллады «Тънь Баркова», из которого он опубликовал 53 строки, положил
список М, позаимствовав из него 43 строки. Следующие 10 строк из 53-х
в сШске Ґ совпадают со списком Ф: 59, 74, 75, 87, 95, 96, 102, 108, 283, 284.
В.П. Гаевский в следующие строки ввел необоснованные конъектуры:
7 («Да»); 61 («с дътиной»); 76 («портищамъ››); 91 («услутъ я»); 98 («Ни Ше-
леХОВа»); 101 («И ЧТО За Нужда»); 103 («ТЫ››); 108 («Надъ››); 281 («ПОДИ!»);
288 («Окончилась»). Конъектуры В.П. Гаевского, введенные им в строки 97
(«Бобров»), 105 («И будешь») совпадают со списком Бе.

Сверка 53-х строк «Тъни Баркова» из списка Ґ с теми же строками из
списка Алексея БелиЧева свидетельствует, Что контамиъшроваъшьпїт список
В.П. Гаевского не может являться «самым авторитетным сШском баллады»,
как об этом опрометчиво заявлял М.А. Цявловский (см.: ТБ 2002: 236 (при-
меч. *)).

В.П. Гаевский в 1887 г. восстановил слова, отмеченные им многотоЧия-
ми в публикации отрывов баллады «Тънь Баркова» в своей статье в журна-
ле «Совремеъшикъ» (см.: Гаевский 1863/УПІ: 155-157). В 1887 г. выходит в
свет издаъше: Пушкин, А. С. Полное собраніе его сочиненій: [в 7 т.] /АС. Пуш-
кин; подъ редакціею П.А. Ефремова. - С.-Петербургь: Изданіе ВВ. Кома-
рова: Типографія ВВ. Комарова, 1887. - 7 т.; 22 × 14 см. В.П. Гаевский ре-
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шает внести дополнения, исправления в свою статью «Пушкинъ въ лицъе и
лицейскія его стихотворенія», опубликованную в двух номерах журнала
«Современникъ» в 1863 г. (Т. ХСУП, На УП іюль. С. 129-177 и Т. ХСУП,
Ме УПІ августь. С. 349-399). Для этого он взял комплект журнала за 1863 г.
(Т. ХСУП), вырезал из него тетради Ме 9-12 (с. 129-178) и Ме 23-26
(с. 347-410), где находилась его статья, расплел эти тетради и вставил
58 листов чистой белой бумаги, так Что между каждыми двумя страницами
текста оказался одгш Чистьпїт лист. Отдал всё это в переплетную мастерскую,
где сшили, обрезали (21 × 15 см), вставили в переплет, и на корешке вытес-
нили заглавие: «Пушкинъ въ лицеъ». На форзаце В.П. Гаевский наклеил
печатную наклейку: «Библіотека | В.П. Гаевскаго. |Шкапъ. П | Полка. УІ
Не ....49| (лит.<ографія> А. ВеЧинкина)››.

В.П. Гаевский из 58 листов чистой бумаги на 25 листах (32 страницы)
сделал 48 рукописных записей (180 строк). Датировка всех записей именно
1887 годом определяется многочисленными ссылками на т. І-УП вышеука-
занного «Полного собрания сочиненій» А.С. Пушкина 1887 г. Характер за-
писей В.П. Гаевского говорит о том, Что он готовил исправленное издание
своей статьи 1863 г., к сожалению, В.П. Ґаевскшїт скончался 2 марта 1888 г.
в возрасте 62 лет.

Эта вырезка статьи 1863 г. В.П. Гаевского с его рукописными записями
в конце концов оказалась в собрании П.Е. Щеголева, о Чем свидетельствует
мацшнописная наклейка на форзаце ниже печатной В.П. Гаевского: «Из
пушкинианы | П.Е. Щеголева. ІИРАИ, 1932», наклеенная уже после смерти
П.Е. Щеголева 22 января 1931 г. К сожалению, эти 48 записей (180 строк)
оказались невостребованными после смерти П.Е. Щеголева. В июне 2009 г.

3нам удалось их «обнаружить» в Пуцп<инском кабІ/щете ИРАИ (шифр 38 101).
См. подробнее о них в главе 5 наст. изд. на: 1887 Гаевский.

Впервые об этих загшсях В.П. Гаевского упоміщул П.Е. Щеголев в своей
статье «ПоэмаАС. ПушкІ/ша ,,Монах“.», опубликованной в журнале «Крас-
шэпїі Архив» (М.; А., 1928 [1929]. С. 160-175). На с. 171 в примечантш 1 Читаем:

А Гаевский в своем экземпляре статьи «Пушкин в лицее», переплетен-
ном с приложенными страъшцами и находящемся ньше в моем распоря-
женІШ, загщсал: «По удостовереъшю П.А. Ефремова, «Тень Баркова» -
не Пушкина».

М.А Цявловский в своих «Комментариях» к «Тени Баркова» АС. Пуш-
кина эту цитату П.Е. Щеголева приводит, правда, по изд.: Щеголев 1931: 31
(см.: ТБ КЦ 1996: 165-166; ТБ 2002: 173).

Там же М.А. Цявловский, ошсьшая известные ему на то время сшски
«Тень Баркова», в отношении текстов В.П. Гаевского пишет так:

Наконец, седьмой текст это - напечатанные Гаевским в его статье пядь-
десят три стиха, являющиеся 1, 4-8, 38, 57-62, 73-76, 85-111, 247 и
281-288 стихами/І баллады. Из ъшх шесть стихов: 73, 89, 103, 106, 107 и 284
по цензурным соображеъшям даны Гаевским в неполном виде. В упоми-
навшемся выше экземпляре Гаевского его статьи «Пушкин в лицее и
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ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ» âûïóùåííûå íåöåíçóðíûå ñëîâà íàïèñà-
íû ðóêîé Ãàåâñêîãî** [ñíîñêà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî]**: (ýêçåìïëÿð ýòîò ïðè-
íàäëåæàë Ï.Å. Ùåãîëåâó, à òåïåðü íàõîäèòñÿ â Ïóøêèíñêîì äîìå45). 
Äàëüøå òåêñò â ñòàòüå Ãàåâñêîãî îáîçíà÷åí: Ã, à åãî ðóêîïèñíûå ïðè-
ïèñêè: Ã1 (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 170—171; ÒÁ 2002: 180, 303 (ïðèìå÷. 45).

Êîììåíòàòîðû èçäàíèÿ ÒÁ 2002 È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð â ñâîåì 
ïðèìå÷àíèè 45 (íà ñ. 303) äàþò òàêóþ îòñûëêó: «45 Ñì.: ÏÄ, ô. 244 (À.Ñ. Ïóø-
êèí), îï. 17, åä. õð. 54»). Ê ñîæàëåíèþ, â ÈÐËÈ (Ïóøêèíñêèé Äîì) ïîä òà -
êèì øèôðîì íàõîäèòñÿ áåëîâîé àâòîãðàô ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî. 
È.À. Ïèëü ùèêîâ è Ì.È. Øàïèð íå âèäåëè è «ýêçåìïëÿðà ñòàòüè Ãàåâñêîãî», 
ãäå «âûïóùåííûå íåöåíçóðíûÿ ñëîâà íàïèñàíû ðóêîé Ãàåâñêîãî». Îí õðàíèò -
ñÿ â ÈÐËÈ, â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå (øèôð 38 
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). Ì.À. Öÿâëîâñêèé òàêæå
åãî íå âèäåë è ññûëàëñÿ òîëüêî íà èññëåäîâàíèå Ï.Å. Ùåãîëåâà 1931 ã. Åñëè 
áû Ì.À. Öÿâëîâñêèé âèäåë ýòó ñòàòüþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî 48-þ çàïèñÿìè, 
òî îí îáðàòèë áû âíèìàíèå, ÷òî Ï.Å. Ùåãîëåâ ïðèâîäèò íå ïîëíîñòüþ çà-
ïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî:

Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼íü|Áàðêîâà íå Ïóøêèíà. (Ñî÷. 
Ïóøê. èçä.|1880 ã. ò. 1, ñòð. 55<)>.

Êîíåö öèòàòû Ï.Å. Ùåãîëåâ ñîçíàòåëüíî îïóñòèë, òàê êàê íå ïîíÿë ñìûñëà 
ýòîé çàïèñè. Ï.Å. Ùåãîëåâ ïîëüçîâàëñÿ òîëüêî ïîëíûì ýêçåìïëÿðîì ò. 1 èçä. 
1880 ã., ãäå íà ñ. 55—57 áûëè îïóáëèêîâàíû îòðûâêè èç áàëëàäû «Ò¼íü Áàð-
êîâà» â îñíîâíîì ñîñòàâå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïðè÷åì, Ï.Å. Ùå ãîëåâ 
ïîëüçîâàëñÿ ïîëíûì ýêçåìïëÿðîì èç êîëëåêöèè ñàìîãî Ï.À. Åôðå ìîâà, êî-
òîðûé íàì óäàëîñü «îáíàðóæèòü» â èþíå 2009 ã. â Áèáëèîòåêå ÈÐËÈ (äàæå 
íå â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå) — íà ñåãîäíÿ èçâåñòíû âñåãî òðè ïîëíûõ ýê çåìï-
ëÿðà ò. 1 èçä. 1880 ã. öåíçóðèðîâàííîãî ýêçåìïëÿðà ò. 1 èçä. 1880 ã. Ï.Å. Ùå -
ãîëåâ âîîáùå íå âèäåë è ïîòîìó íå ÷èòàë ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà íà ñ. 55:

Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú 
áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàä-
ëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú> (ñì. â ãëàâå 5 
íàñò. èçä. íà: 1880/1 Ïóøêèí).

Íå çíàÿ ñíîñêè íà ñ. 55 Ï.À. Åôðåìîâà îá îòðèöàíèè èì ïóøêèíñêîãî àâ-
òîðñòâà áàëëàäû, Ï.Å. Ùåãîëåâ ðåøèë, ÷òî áûëà âñòðå÷à Ï.À. Åôðåìîâà 
ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì, ãäå Ï.À. Åôðåìîâ è «óäîñòîâåðèë», ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà 
íå Ïóøêèíà». Íà ñàìîì äåëå íèêàêîé âñòðå÷è Ï.À. Åôðåìîâà ñ Â.Ï. Ãà-
åâñêèì íå áûëî, à âûøåíïðèâåäåííàÿ (ïîëíîñòüþ âïåðâûå!) çàïèñü Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî 1887 ã. ëèøü ñóõàÿ êîíñòàòàöèÿ ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà 1880 ã. Ñì. îá 
ýòîì ïîäðîáíåå â ãëàâå 2 íàñò. èçä. ñ ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåííîé çà-
ïèñüþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Íå ÷èòàë Ï.Å. Ùåãîëåâ è àáñóðäíîé ñíîñêè Ì.È. Ñå-
ìåâñêîãî, ãäå òîò çàÿâèë, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàð êî âà»] 
«íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (ñì. ôàêñèìèëüíîå 
âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñíîñêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1880, 
1 èþëÿ, Ñåìåâñêèé).

Âûøå ìû óæå îòìå÷àëè, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé òîëüêî â 1887 ã. âîññòàíîâèë 
ñëîâà, îòìå÷åííûå èì (à íå öåíçóðîé!) ìíîãîòî÷èÿìè (íå ñîîòâåòñòâóþùè-
ìè ÷èñëó êóïèðîâàííûõ áóêâ) â ïóáëèêàöèè îòðûâêîâ áàëëàäû «Ò¼íü 
Áàðêîâà» â ñâîåé ñòàòüå 1863 ã. Çàïèñè 1887 ã., ñäåëàííûå Â.Ï. Ãàåâñêèì â 
âûðåçêå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., äàþò ïðåäñòàâëåíèå, êàê ïðîèñõîäèëî ýòî âîñ-
ñòàíîâëåíèå. Â ñòðîêó 73 îí âïèñàë ïðÿìî â ïå÷àòíûé òåêñò íà ñ. 156 ïîâåðõ 
÷òûðåõ òî÷åê ñëîâî «ïîïú», òîæå ñàìîå ñäåëàë â ñòðîêå 284 íà ñ. 157, âïè-
ñàâ ïîâåðõ øåñòè òî÷åê ñëîâî «ñâÿòûå». Â ñòðîêó 103 íà ñ. 157 ïå÷àòíîãî 
òåêñòà Â.Ï. Ãàåâñêèé âïèñàë ïîâåðõ ïÿòè òî÷åê äâå áóêâû «å. ì.», Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé â «ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» â ñâîèõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Ò¼íè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ðàñêðûë èõ êàê «åáåíà ìàòü». Âîññòàíîâëåíèå ñëîâ 
âìåñòî ìíîãîòî÷èé â ñòðîêàõ 89, 106, 107 Â.Ï. Ãàåâñêèé ñäåëàë íà âïëåòåí-
íîì ÷èñòîì ëèñòå ìåæäó ñ. 156 è ñ. 157 ïå÷àòíîãî òåêñòà: íà ëèöåâîé ñòî-
ðîíå ÷èñòîãî ëèñòà ê ñòðîêå 89 «Íèêòî! òàêú......!» îí âïèñàë «ìàòü æå èõú 
âú ï.» (Ì.À. Öÿâëîâñêèé ðàñêðûë êàê «<...> ïèçäó!»); íà îáîðîòíîé ñòîðîíå 
÷èñòîãî ëèñòà ê ñòðîêå 106 «Êëÿíóñü......!» — âïèñàë «ÿ âú òîìú ï.» — íå-
îáîñíîâàííàÿ êîíúåêòóðà Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êîòîðîé íåò íè â îäíîì ñïèñêå 
(Ì.À. Öÿâëîâñêèé ðàñêðûë êàê «<...>ïèçäîþ!»); òàì æå ê ñòðîêå 107 «Íè 
÷îðòú, íè .......,» — âïèñàë «<...> ä¼âêà, íè ÷åðíåöú». ×àñòè÷íîå, à íå ïîëíîå 
ðàñêðûòèå êóïþð â øåñòè ñòðîêàõ ñâèäåòåëüñòâóåò î íàìåðåíèÿõ Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî ïîäãîòîâèòü 2-å èñïð. è äîï. èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã.: ïîëíîñòüþ 
ðàñêðûòü êóïþðû âî 2-ì èçäàíèè öåíçóðà íå ïîçâîëèëà áû.

Îïðåäåëåííî, À.À. Öÿâëîâñêèé íå âèäåë ñàìèõ çàïèñåé Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
è ïîëó÷èë èõ íåïîñðåäñòâåííî îò Ï.Å. Ùåãîëåâà â óæå ðàñøèôðîâàííîì 
âèäå.

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ã: Ïóøêèí, À.Ñ. Ò¼íü 
Áàðêîâà [Ðóêîïèñü]: [áàëëàäà: ñòðîêè [1, 4—8, 38, 57—62, 73—76, 85—111, 247, 
281—288; â ñòðîêàõ 73, 89, 103, 106, 107, 284 êóïþðû; óêàçàíû íîìåðà ñòðîô: 
6—10]: êîíòàìèíèðîâàííûé òåêñò íà îñíîâå ñïèñêà Ì ñ ïðèâëå÷åíèåì 
ñïèñêà Ô] / ñîñòàâèòåëü Â.Ï. Ãàåâñêèé. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ïîñëå 30 ìàÿ 
1863] // ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54. Ë. 22à («îñîáîå 
ïðèëîæåíiå. Ã.»); 35 × 22 ñì.

Ñïèñîê Ý (îáîçíà÷åí íàìè ïî ïåðâîé áóêâå ñáîðíèêà «Ýðîòèêà», â êîòî-
ðîì íàõîäèòñÿ òåêñò «Ò¼íü [Áàðêîâà]»). Ìåñòîíàõîæäåíèå ñáîðíèêà «Ýðî-
òèêà»: ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä Ñïåöõðàíåíèå. Îïèñü 2. Åä. õð. 7. 1à—1ã, 254 ë.; 
22,5 × 18 ñì. Â ïåð.

Íà îáë. åä. õð. àðõèâíàÿ íàäïèñü: «ÑÕ|2|7|Ýðîòèêà|Ñáîðíèê ýðîòè-
÷åñêèõ ñòèõîòâîðíûõ| ïðîèçâåäåíèé òðàäèöèîííîãî ñîñòàâà|èç ñîáðàíèÿ 
Ã.Â. Þäèíà|(ñðåäè àâòîðîâ — Áàðêîâ È.Ñ., Áóðåíèí Â.Ï.,|Ãóáàðåâ<?>, 
Ëåðìîíòîâ Ì.Þ., Ïîëåæàåâ À.È.|, Ïóøêèí À.Ñ., Ïóøêèí Â.Ë., Ðóíèí<?> 
è äð.|Ïðèâåäåíû ðàçíî÷òåíèÿ.|[1870-å ãã.] 253 ë. (òåêñò ñ îáåèõ ñòîðîí ëè-
ñòà; ë.ë. 252—253 ÷èñòûå). Ïîñò<óïëåíèå> 1930 ã. Ñò. øèôð ÁÀÍ 2234».

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ: 2007 — À.Â. Äóáðîâñêèé (äèññåðòàöèÿ); 16.06.08 — 
Ë.Â. Áåññìåðòíûõ; 16.06—19.06.09 — Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.

Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ñáîðíèêà (íåíóìåðîâàííûé âëàäåëüöåì ë. 1â.) 
÷åðíûìè ÷åðíèëàìè êðóïíî: «ÝÐÎÒÈÊÀ». Íà òèò. ñ. òàêæå ýïèãðàô: 
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лицейские его стихотворения» выпущеъшые нецензурные слова написа-
ны рукой Ґаевского** [сноска М.А. Цявловского]**: (экземпляр этот при-
надлежал П.Е. Щеголеву, а теперь находится в Пушкинском доме45).
Дальше текст в статье Ґаевского обозначен: Ґ, а его рукописные при-
писки: Г1 (см.: ТБ КЦ 1996: 170-171; ТБ 2002: 180, 303 (примеч. 45).

Комментаторы издания ТБ 2002 И.А. Пильщиков и М.И. Шапир в своем
примечашш 45 (на с. 303) дают такую отсылку: «45 См.: ПД, ф. 244 (АС. Пуш-
кин), оп. 17, ед. хр. 54»). К сожалению, в ИРАИ (Пушкшіскшїт Дом) под та-
ким шифром находится беловой автограф статьи 1863 г. В.П. Ґаевского.
И.А. Пильщиков и М.И. Шагшр не видели и «экземпляра статьи Гаевского»,
где «выпущенные нецензурныя слова нагщсаны рукой Гаевского». Он хранит-
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его не видел и ссылался только на исследование П.Е. Щеголева 1931 г. Если
бы М.А. Цявловский видел эту статью В.П. Ґаевского с его 48ю записями,
то он обратил бы внимание, Что П.Е. Щеголев приводит не полностыо за-
пись В.П. Ґаевского:

ся в ИРАИ, в Пуцп<инском кабІ/щете (шифр 38 ). М.А. Цявловский также

По удостоввренію П.А. Ефремова, Твнь | Баркова не Пушкина. (Соч.
Пушк. изд. | 1880 г. т. 1, стр. 55<)>.

Конец цитаты П.Е. Щеголев сознательно опустил, так как не понял смысла
этой записи. П.Е. Щеголев пользовался только полным экземпляром т. 1 изд.
1880 г., где на с. 55-57 были опубликованы отрывки из баллады «Твнь Бар-
кова» в основном составе сочинений АС. Пушкина. Причем, П.Е. Щеголев
пользовался полным экземпляром из коллекции самого П.А. Ефремова, ко
торьпїт нам удалось «обнаружить» в июне 2009 г. в Библиотеке ИРАИ (даже
не в Пушкинском кабгшете) - на сегодня известны всего три полных экземп-
ляра т. 1 изд. 1880 г. цензурированного экземпляра т. 1 изд. 1880 г. П.Е. Ще-
голев вообще не видел и потому не читал сноску П.А. Ефремова на с. 55:

ВслЪдъ за этимъ стихотвореніемъ нами помЪЩены были отрывки изъ
баллады. Между т*Ьмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не принад-
лежитъ, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ> (см. в главе 5
наст. изд. на: 1880/1 Пушкгш).

Не зная сноски на с. 55 П.А. Ефремова об отрицании им пушкинского ав-
торства баллады, П.Е. Щеголев решил, что была встреча П.А. Ефремова
с В.П. Ґаевским, где П.А. Ефремов и «удостоверил», что «Твнь Баркова
не Пушкина». На самом деле никакой встречи П.А. Ефремова с В.П. Га-
евским не было, а вышенприведенная (полностыо впервые!) загшсь В.П. Гаев-
ского 1887 г. лишь сухая констатация сноски П.А. Ефремова 1880 г. См. об
этом подробнее в главе 2 наст. изд. с факсимильно воспроизведенной за-
гщсью В.П. Ґаевского. Не читал П.Е. Щеголев и абсурдной сноски М.И. Се-
мевского, где тот заявил, что «подражаніе Баркову» [т. е. «Тьнь Баркова»]
«несомнвъшо пршадлежить Полежаеву, а не Пушкину» (см. факсимильное
воспроизведеъше этой сноски М.И. Семевского в главе 5 наст. изд. на: 1880,
1 июля, Семевский).
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Выше мы уже отмечали, что В.П. Гаевский только в 1887 г. восстановил
слова, отмечеъшые им (а не цензурой!) многоточиями (не соответствующи-
ми числу купированных букв) в публикации отрывков баллады «ТЪнь
Баркова» в своей статье 1863 г. Записи 1887 г., сделанные В.П. Ґаевским в
вырезке своей статьи 1863 г., дают представлеъше, как происходило это вос-
становлеъше. В строку 73 он вписал прямо в печатньнй текст на с. 156 поверх
чтырех точек слово «попъ», тоже самое сделал в строке 284 на с. 157, впи-
сав поверх шести точек слово «святые». В строку 103 на с. 157 печатного
текста В.П. Гаевский вшсал поверх пяти точек две буквы «е. м.», М.А. Цяв-
ловский в «разночтениях списков» в своих «Комментариях» к «ТЪни Бар-
кова» А.С. Пушкина раскрыл их как «ебена мать». Восстановление слов
вместо многоточий в строках 89, 106, 107 В.П. Гаевский сделал на вплетен-
ном чистом листе между с. 156 и с. 157 печатного текста: на лицевой сто-
роне чистого листа к строке 89 «Никто! такъ ...... !» он вписал «мать же ихъ
въ п.» (М.А. Цявловский раскрыл как «<...> пизду!»); на оборотной стороне
чистого листа к строке 106 «Клянусь ...... !›› - вписал «я въ томъ п.» - не-
обоснованная конъектура В.П. Ґаевского, которой нет ни в одном списке
(М.А. Цявловский раскрыл как «<...>пиздою!»); там же к строке 107 «Ни
чортъ, ни ....... ,» - вписал «<...> дввка, ни чернецъ». Частичное, а не полное
раскрытие купюр в шести строках свидетельствует о намереъшях В.П. Га-
евского подготовить 2-е испр. и доп. издаъше своей статьи 1863 г.: полностью
раскрыть купюры во 2-м издании цензура не позволила бы.

Определенно, А.А. Цявловский не видел самих записей В.П. Гаевского
и получил их непосредственно от П.Е. Щеголева в уже расшифрованном
виде.

Приводим библиографическое описаъше списка Ґ: Пушкин, А.С. Тіэнь
Баркова [Рукопись]: [баллада: строки [1, 4-8, 38, 57-62, 73-76, 85-111, 247,
281-288; в строках 73, 89, 103, 106, 107, 284 купюры; указаны номера строф:
6-10]: контаминированный текст на основе списка М с привлечением
списка Ф] / составитель В.П. Гаевский. - [Санкт-Петербург, после 30 мая
1863] //ИРАИ РО. Ф. 244 (АС. Пушкин). Он. 17. Ед. хр. 54. А. 22а («особое
приложеніе. Г.››); 35 × 22 см.

Список Э (обозначен нами по первой букве сборника «Эротика», в кото-
ром находится текст «Твнь [Баркова]»). Местонахождеъше сборъшка «Эро
тика»: ИРАИ РО. Фонд Спецхранение. Опись 2. Ед. хр. 7. 1а-1г, 254 л.;
22,5 × 18 см. В пер.

На обл. ед. хр. архивная надпись: «СХІ2 | 7 | ЭротикаІ Сборник эроти-
ческих стихотворных | произведений традиционного состава | из собрания
Ґ.В. ЮдинаІ (среди авторов - Барков И.С., Буренин В.П.,|Ґубарев<?>,
Аермонтов М.Ю., Полежаев А.И. | , Пушкин АС., Пушкин ВА., Рунин<?>
и др. |Приведены разночтения. | [1870-е гг.] 253 л. (текст с обеих сторон ли-
ста; л.л. 252-253 чистые). Пост<упление> 1930 г. Ст. шифр БАН 2234».

Аист использования: 2007 - АВ. Дубровский (диссертация); 16.06.08 -
АВ. Бессмертных; 16.06-19.06.09 - АВ. Бессмертных.

На титульной странице сборника (ненумерованный владельцем л. 1в.)
черными чернилами крупно: «ЭРОТИКА». На тит. с. также эпиграф:
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«Ïðåäèñëîâiå,|Î, Ãåíié èñòèíû! äàé êèñòè ìí¼ è êðàñêè,|Ñï¼øè ñî ìíîé 
ìîè êàðòèíû îæèâèòü;|Ïîçâîëü ñåðäöà ëþäåé è ëèöà èõú áåçú ìàñêè,|Èõú 
ìûñëü ñîêðûòóþ è ñòðàñòè îáíàæèòü!». Íà òèò. ñ. ïîñëå çàãëàâèÿ ïå÷àòíûé 
øòåìïåëü êðàñíîãî öâåòà: «ÞÄÈÍÚ». Ïåðåïëåò: êàðòîí îêëååí êðàñíîé 
áóìàãîé, êîðåøîê è óãîëêè èç æåëòîé êîæè. Íà êîðåøêå òèñíåíèå ïîä çî-
ëîòî: «ÝÐÎÒÈÊÀ|Ñòèõè Ïðîçà». Íóìåðàöèÿ âëàäåëü÷åñêàÿ: ë. 1—251. Àð-
õèâíàÿ íóìåðàöèÿ (ó÷èòûâàåò âëàäåëü÷åñêóþ): ëèñòû 1à (1-é ë. ôîðçàö), 
1á (2-é ë. ôîðçàö), 1â (òèò. ëèñò), 1ã (ïóñòîé), ëèñòû 1—251 (òåêñòû), ë. 252 
(ïóñòîé), ë. 253 (1-é ë. íàõçàö), ë. 254 (2-é ë. íàõçàö). Ôîðçàö (1-é) è íàõ-
çàö (2-é) èç ïëîòíîé êðàñíîé áóìàãè ñêëååíû ñ äâîéíûì ëèñòîì ñåðîé áóìà-
ãè, îáðàçóÿ ôîðçàö (2-é) è íàõçàö (1-é). Ïóñòûå ëèñòû (êðîìå ôîðçàöåâ è íàõ-
çàöåâ): 1ã, 245îá., 252. Áëîê îáðàçóþò ëèñòû 1â, 1ã, 1—252. Òåêñòû çàïèñàíû 
îäíèì ÷åòêèì ïèñàðñêèì ïî÷åðêîì (ñâåòëîòåìíûå ÷åðíèëà) íà ë. 1—251 
áåëîé áóìàãè áåç ôèëèãðàíåé è øòåìïåëåé (ñ îáåèõ ñòîðîí ëèñòîâ). Íà 
ë. 246—251îá.: «Îãëàâëåíiå», âêëþ÷àåò íîìåðà òåêñòîâ 1—234 ñ óêàçàíèåì 
çàãëàâèÿ è èõ ìåñòà â ñáîðíèêå; â ñàìîì ñáîðíèêå òåêñòû íå íóìåðîâàíû.

Ìû äàòèðóåì ñáîðíèê «Ýðîòèêà» êîíöîì 1880-õ ãîäîâ (íå ðàíåå 1886 ã.). 
Íà ë. 94îá. — 98: «Ãîðå îòú óìà.|Ä¼éñòâiå I|ßâëåíiå 1—4». Ýðîòè÷åñêàÿ ïà-
ðîäèÿ (ñíà÷àëà) íà äåéñòâèå I «Ãîðå îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáîåäîâà áûëà ñî÷è-
íå íà íå ðàíåå 1875 ã. Îïóáëèêîâàíî â ïå÷àòè ïèñüìî Ï.Â. Øóìàõåðà ê 
Ï.È. Ùó êèíó îò 16 ìàðòà 1884 ã. (Ùóêèíñêié ñáîðíèêú. Ì., 1907. Âûï. 7. 
Ñ. 163 («Äàëè ìí¼ ïàðîäiþ íà Ãîðå îòú óìà, êàêîãî-òî àêòåðà Äîëüñêà-
ãî <...>»)). Ñ ñåðåäèíû 1880-õ ãîäîâ ïàðîäèÿ íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà» 
íà÷àëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ. Â 1885—1886 ãîäàõ âûøëî ïîäïîëüíîå 
òèïîãðàôñêîå èçäàíèå áåç çàãëàâèÿ è áåç îáîçíà÷åíèÿ ÿâëåíèé: [Ãîðå îòú 
óìà: ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäèÿ íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáîåäîâà] 
(«Ëèçà (âñòàåòú ñú êðåñëà). |×òî çà åáåíà ìàòü!..... Êàêú ñêîðî íî÷ü ìèíó-
ëà! <...> 122 ñòðîêè <...> Äà ïîäòèðàé ãîñïîäñêiÿ âñå ñöàêè! |ÇÀÍÀÂ¼ÑÚ.») — 
[Ìîñêâà, 1885—1886]. — [10] ë. òåêñòà, [10] ë. èë.; 13,5 × 21,5 ñì. Ïå÷àòíûå 
ôîðìû äëÿ 10 èëëþñòðàöèé áûëè ñäåëàíû ïî ðèñóíêàì êàðàíäàøîì íåóñòà-
íîâëåííîãî õóäîæíèêà, èñïîëíåííûì èì ïî 10 ïåðâîíà÷àëüíûì öâåòíûì 
àêâàðåëÿì (ñì. â ÐÃÁ ËÑÏ. Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà — ÝÑ ðèñ. 514). 
Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À.

Íà ë. 66—73: «Ò¼íü.|Áàëëàäà.»; â êîíöå íà ë. 73 ïîäïèñü: «Ïàâëóøêà 
Åðíèêú». Ïðèâîäèì ôàêñèìèëå ë. 66 ñ íà÷àëüíûìè 15-þ ñòðîêàìè «Ò¼íü 
[Áàðêîâà]».

Âïåðâûå â ïå÷àòè î ñïèñêå «Ò¼íü [Áàðêîâà]» â ñáîðíèêå «Ýðîòèêà» ñî-
îáùèë Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Äóáðîâñêèé â ñòàòüå: «Ìíèìûé Ïóøêèí» 
(Ïðèæèçíåííûå ñïèñêè ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è ýêñïðîìòîâ, ïðèïè-
ñûâàâøèõñÿ Ïóøêèíó) // Âðåìåííèê Ïóøêèíñêîé êîìèññèè. — ÑÏá.: Íàóêà, 
2005. — Âûï. 30. — Ñ. 317 («Â Ïóøêèíñêîì Äîìå õðàíÿòñÿ äâà ñïèñêà «Ò¼íè 
Áàðêîâà». Îäèí èç íèõ (íåïîëíûé è áåç ïîäïèñè) â ñáîðíèêå êðàñíîãî êî-
æàíîãî ïåðåïëåòà ñ çîëîòûì îáðåçîì: «Ñòèõîòâîðåíèÿ 1832 (íà ñàìîì äåëå: 
1852. — Ë.Á.) ãîäà» ïðèíàäëåæàë Ï.Å. Ùåãîëåâó è áûë ïîäàðåí èì Á.Ë. Ìîä-
çàëåâñêîìó, îò êîòîðîãî è ïîñòóïèë â Ïóøêèíñêèé Äîì65. [Ñíîñêà À.Â. Äóá-
ðîâñêîãî]65 (ÏÄ, Ñ.Õ, îï. 2, ¹ 5, ñ. 206—208). Äðóãîé, áîëåå ïîçäíèé — 
â ñáîðíèêå «Ýðîòèêà», èç ñîáðàíèÿ Ã.Â. Þäèíà, ïîäïèñàí: «Ïàâëóøêà Åð-
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«Предисловіе, | О, Геній истины! дай кисти мнЪ и краски, | СпЪши со мной
мои картины оживить; | Позволь сердца людей и лица ихъ безъ маски, | Ихъ :_
мысль сокрыгую и страсти обнажить!». На тиг. с. после заглавия печатный '
штемпель красного Цвета: «ЮДИНЪ». Переплет: картон оклеен красной І

Ібумагой, корешок и уголки из желтой кожи. На корешке тиснение под зо
лото: «ЭРОТИКАІ Стихи Проза». Нумерация владельческая: л. 1-251. Ар-
хивная нумерация (учитывает владельческую): листы 1а (1-й л. форзац),
16 (2-й л. форзац), 1в (тит. лист), 1г (пустой), листы 1-251 (тексты), л. 252
(пустой), л. 253 (1-й л. нахзац), л. 254 (2-й л. нахзац). Форзац (1-й) и нах-
зац (2-й) из плотной красной бумаги склеены с двойным листом серой бума-
ги, образуя форзац (2-й) и нахзац (1-й). Пустые листы (кроме форзацев и нах-
зацев): 1г, 24506., 252. Блок образуют листы 1в, 1г, 1-252. Тексты записаны
одним четким писарским почерком (светлотемные Чернила) на л. 1-251
белой бумаги без филиграней и штемпелей (с обеих сторон листов). На
л. 246-25106.: «Оглавленіе», включает номера текстов 1-234 с указанием
заглавия и их места в сборъшке; в самом сборнике тексты не нумерованы.

Мы датируем сборник «Эротгша» концом 1880х годов (не ранее 1886 г.).
На л. 9406. - 98: «Горе отъ ума. ІДЪйствіе ІІЯвленіе 1-4». Эротическая па-
родия (сначала) на действие І «Горе отъ ума» А.С. Грибоедова была сочи-
нена не ранее 1875 г. Опубликовано в печати письмо П.В. Шумахера к
П.И. Щукину от 16 марта 1884 г. (Щукинскій сборникъ. М., 1907. Вып. 7.
С. 163 («Дали мнЪ пародію на Горе отъ ума, какого-то актера Дольска-
го <...>››)). С середины 1880-х годов пародия на 1-е действие «Горе отъ ума»
начала широко распространяться. В 1885-1886 годах вышло подпольное
типографское издание без заглавия и без обозначения явлений: [Горе отъ
ума: эротическая пародия на 1-е действие «Горе отъ ума» А.С. Грибоедова]
(«Аиза (встаетъ съ кресла). |Что за ебена мать! ..... Какъ скоро ночь мину-
ла! <...> 122 строки <...> Да подтирай господскія все сцаки! ІЗАНАВ'ЬСЪ.») -
[Москва, 1885-188б]. - [10] л. текста, [10] л. ил.; 13,5 × 21,5 см. Печатные
формы для 10 иллюстраций были сделаны по рисункам карандашом неуста-
новленного художника, исполнеъшым им по 10 первоначальным цветным
акварелям (см. в РГБ АСП. Коллекция НВ. Скородумова - ЭС рис. 514).
См. об этом подробнее при описанІ/ш списка А.

На л. 66-73: <<Т15нь.|Баллада.»; в конце на л. 73 подпись: «Павлушка
Ерникъ». Приводы/и факса/мила л. 66 с начмънъши 75-10 строками «Тіэнъ
[Баркова]».

Впервые в печати о списке «Твнь [Баркова]» в сборнике «Эротика» со
обЩил Александр Владимирович Дубровский в статье: «Мнимьпїі Пушкин»
(Прижизненные списки эротических стихотворений и экспромтов, припи-
сывавшихся Пуцжину) //Времеъшик Пушкинской комиссш/І. - СПб.: Наука,
2005. - Вьш. 30. - С. 317 («В ПушкІ/шском Доме хранятся два сш/Іска «Тіэш/І
Баркова». Один из них (неполный и без подписи) в сборнике красного ко-
жаного переплета с золотым обрезом: «Стихотворения 1832 (на самом деле:
1852. - ./1.Б.) года» пргшадлежал П.Е. Щеголеву и был подарен им Б../\. Мод-
залевскому, от которого и посгушл в Пуцжштскшїг Дом65. [Сноска А.В. Дуб-
ровского]65 (ПД, С.Х, оп. 2, 1\ї9 5, с. 206-208). Другой, более поздний -
в сборнике «Эротика», из собрания Г.В. Юдина, подписан: «Павлушка Ер-
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íèê»66 [ñíîñêà À.Â. Äóáðîñêîãî]66 (Òàì æå, ¹ 7, ë. 63îá. — 73). Ìîæåò áûòü, 
ýòî è åñòü ïîäëèííûé àâòîð «Òåíè Áàðêîâà»!..»).

Ñì. òî æå (áåç áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê) â èçä.: Äóáðîâñêèé 2007: 38. 
Ñìîòðèòå ðîñïèñü ñòðîê ñïèñêà Ý â ãëàâå 4 íàñò. èçäàíèÿ. Çäåñü ïðèâåäåì 
íàèáîëåå çíà÷èòåëüíûå ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêà Ý ñî ñïèñêîì Áå è óêàæåì ñî-
âïàäåíèÿ ñ äðóãèìè ñïèñêàìè (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà Ý ñ óêàçàíè-
åì ñîâïàäåíèé ïî äðóãèì ñïèñêàì, âòîðûìè — èç ñïèñêà Áå):

Ç («ðàçñòðèãîþ» Áå (âàðèàíò ïîçäíåå), ß, Ù, À (âàðèàíò ïîçäíåå)) — «ðàç-
ñòðèæåíûìú»); 7 («Äà òðåòüåé» (Ã) — «È òðåòié»); 8 («È ïüÿíûõú» — «Äà 
ïüÿ íûõú»); 11 («È íà ïîñòåëè îòêàòàëú» («îòêàòàëú» (ß, Ð)) — «È íà ïîðÿäêú 
îòêà÷àëú»); 15 («êóäðÿâóþ» (À) — «êóð÷àâóþ»); 17, 18 (â ñïèñêå Ý ñòðîêè 17 
è 18 ïðîïóùåíû, ñïèñàíû ïîçäíåå êàðàíäàøîì) (Çäåñü è äàëåå âñå èñïðàâëå-
íèÿ ñäåëàíû ïîçäíåå êàðàíäàøîì); 20 («Ïèëàòà» (èñïð. ïîçäíåå íà «Ïðià-
ïà») — («Ïðiàïà»); 21 («îíú ïëåøü âîòêíóëú» (ïîçäíåå èñïð.) — «òû ïëåøü 
âïóñ òèëú»); 23 («ðàçú âñàäèëú» — «ïðèíÿëú, âêîëîòèëú»); 26 («Åëäó Ìàëàø-
êà» (ß, Á, Ô, Ñ) — «Åëäó Ïàðàøêà»); 27, 28 (â ñïèñêå Ý ñòðîêè 27 è 28 ïðî-
ïóùåíû, âïèñàíû ïîçäíåå); 32 («È âú õóé» (ïîçäíåå èñïð. «õóé» íà «óñú») — 
«È âú óñú»); 37 («Òàêú è êîãäà ïîåòú» (èñïð. ïîçäíåå íà «Òàêú èíîãäà ïî-
åòú») — «Êàêú èíîãäà Ïîýòú»); 45 (â ñïèñêå Ý ñòðîêà 45 ïðîïóùåíà, âïèñàíà 
ïîçäíåå); 49 («ñìóãëûé» (Ð2) (èñïð. ïîçäíåå íà «áë¼äíîé») — «áë¼äíîé»); 
51 («ñïðûãíóòü» (Á) — «ñïðÿíóòü»); 52 («Íî» (Á, Ñ, Ì, Ð, À) — «È»); 60 («Ñâîè-
ìè ñòðàøíûìè ãëàçàìè» (èñïð. ïîçäíåå íà «áëåñòÿùèìè») — «Îãíèñòûìè 
î÷àìè»); 69 («“Êòî òû?” âîñêëèêíóëú Åáàêîâú» (Ð) — «— Íî êòî òû? âñêëèê-
íóëú Åáèêîâú»); 75 («òî÷íî» — «áóäòî»); 76 («Êú ìóäèùàìú» (Ð1, Ð) — «Êú 
íîæèùàìú»); 77 («Åáàêîâú» (Á, Ñ, Ì, Ð, À) — «Åáèêîâú»); 79 («ïëàìåííûõú» 
(Ð) — «ïðàâåäíûõú»); 81 («Ìàëàøêó» (ß, Á, Ô, Ñ) — «Ïàðàøêó»); 84 («Êàêú 
êîëú ñòîèòú» (Ð) — «È êîëú òîð÷èòú»); 89 («ìàòü æå èõú» (ß, Ñ, Ð, À, Ê) — 
«Ìàòü ÿ èõú»); 94 («Ïèøè» (èñïð. ïîçäíåå íà «Èãðàé») — «Èãðàé»); 96 («“Óìà 
âú òåá¼ íå ìàëî» (ß, Ô, Ñ, Ì, Ð, À) — «Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî»); 97 («Áàð-
êîâú» (Ô, Ñ, Ê) (èñïð. ïîçäíåå íà «Áîáðîâú») — «Áîáðîâú»); 98 («“È íå Ìàø-
êîâà ñëîãîìú» («ñëîãîìú» (ß, Á, Ô, Ñ, Ð, Ê)) — «Íè Øàëèêîâà ñëîãîìú»); 
99, 100 (â ñïèñêå Ý ñòðîêè 99 è 100 ïðîïóùåíû, ïîçäíåå âïèñàíû ïî ñïèñ-
êó Ð); 101 («ñìûñëà» (ïîçäíåå èñïð. íà «íóæäû» ïî ñòàòüå 1863 ã. Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî) — «ñìûñëà»); 103 («“Ïîñëóøàé» (Ô) — «“Ïîñë¼äóé»); 106 («ìîåé» 
(Ù, Ì, Ð, À, Ê) — «ñâîåé»); 108 («“Íå âçäðîãíóòú» (Ì) (ïîçäíåå èñïð. íà «Íå 
âçäðåìëåòú») — «“Íå âçäðåìëåòú»); 111 («È âú äðóãú èç÷åçëà ò¼íü» («È âäðóãú» 
(Ù) (ïîçäíåå èñïð. íà «<...> èç÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé») — «È âú ìèãú èç÷åçú 
ïðèçðàêú íî÷íîé»); 113 («Ïîäú ìÿãêîé æîïû» (ïîçäíåå èñïð. íà «ìèëîé æî-
ïû») — «Ïîäú ìèëîé æîïîé»); 114 («ïîïîì» (ß, Ñ, Ð, Ê) — «ïîòîìú»); 115 («êðà-
ñîòû» (Ù, À) (ïîçäíåå èñïð. íà «íàãîòû») — «íàãîòû»); 121 («ïîýòîìú Åáà-
êîâú» — «ïîýòîìú Åáèêîâú»); 122 («Åáåòú äà ïðîñëàâëÿåòú» («Åáåòú» (Ô, Ì, 
Ð, À) (ïîçäíåå èñïð. íà «Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú» — «Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú»); 
124 («Ïîïà ñàìú Ôåáú â¼í÷àåòú» (ïîçäíåå èñïð. íà «Ïîïó ñàìú Ôåáú âíè-
ìàåòú»)); 128 («Íà áèðæ¼, âñ¼õú ñëàâí¼å» (ïîçäíåå èñïð. íà «Íà äðàê¼, âñ¼õú 
ñèëüí¼å» — «Íà [áèðæ¼] âñ¼õú ñèëüí¼ÿ»); 130 («ñú ñìû÷êîìú, ñú ìóäÿìè» 
(Ô, Ð) (èñïð. ïîçäíåå âìåñòî «ìóäÿìè» íà «ñòðóíàìè») — «ñìû÷êîìú, ìóäà-
ìè»); 132 («Áóìàãîé è ïèçäàìè» (ïîçäíåå èñïð. íà «<...> ìóäÿìè»)); 133 («âû-

âåñêà» (Á, Ì, Ð) — «âûâ¼ñêîé»); 134 («Ïîäú òèõîé, â¼òõîé êðîâëåé» («Ïîäú» 
(Ð, À), «â¼òõîé êðîâëåé» (À1) (èñïð. ïîçäíåå âìåñòî «òèõîé» íà «íèçêîé»)) — 
«Íà íèçêîé â¼òõîé êðîâë¼»); 135 («È òàìú, ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú» (èñïð. 
ïîçäíåå íà «È òàìú, ãä¼ ïðåæäå áûëú êàáàêú»)); 137 («ïîýòú» (ïîçäíåå èñïð. 
íà «ïièòú» (Ô, Ð, À2)) — «ïîýòú»); 139 («È êàæäîìó òâåðäèòú» (ïîçäíåå 
èñïð. íà «È âñÿêié äåíü è íî÷ü òâåðäèòú») — È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú»); 
140 («Áàðêîâà îíú ñîâ¼òû» («îíú» (Ñ, Ð, Ê)) (ïîçäíåå èñïð. «îíú» íà «âñ¼» 
(ß, Á, Ô, Ì, Ð1, À)) — «Áîðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû»); 141 («è õóèíûé ïîëú» (Ñ, Ð1, 
Ê) — «è õóèñòîé ïîëú»); 143 («äàæå» (Ð, À) (ïîçäíåå èñïð íà «òîìíî») — 
«òîëüêî»); 144 («çàãîëÿëè» — «ïîäûìàëè»); 147 («È äàæå» (èñïð. ïîçäíåå íà 
«Îäíàæäû») — «Îäíàæäû»); 148 («Ïðèøëîñü åìó ïðîáðàòüñÿ» (èñïð. ïîçä-
íåå íà «êàêú íà÷àëî ñì¼ðêàòñÿ» (Áå)); 149 è 150 («Ïðèøåëú è çâîíêèìè 
ñòðóíàìè» (ïîçäíåå âïèñàíû äâå ñòðîêè: «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáàêîâú|È çâîí-
êèìè ñòðóíàìè» (Ð) — «<...> Åáèêîâú|<...>»); 151 («Åáàêîâú» (èñïð. ïîçäíåå íà 
«åëäàêîâú») — «Åëäàêîâú»); 153 («Ó ñòàðèöú í¼æíûé ñèêåëåêú» (Ð) — «È ñòà-
ðåöú íåæíîé ñåêåëåêú»); 154 («çàìîòàëñÿ» (Ð) — «çàøàòàëñÿ»); 156 («Îíú 
ïë¼ííèêîìú» («ïëåííèêîìú (Ð1)) — «È ïë¼ííûìú ïîïú»); 157 («È ä¼âû âú 
êå ëiþ ââåëè» (Ð) — «È âú ê¼ëüþ ä¼âû ïîâåëè»); 158 («Åáàêîâà» — «Åáèêîâà»); 
159 («Ïîñòåëü òàìú è êðîâàòü âú ïûëè» Ð) — «Ïîñòåëü òàìú ìàòêàÿ âú ïû ëè»); 
169 («îòêàòàëú» (Ð) — «îòêà÷àëú»); 171 («ñêàçàëú» (Ð) — «â¼ùàëú»); 173 («“Êà-
êóþ ïëàòó âîñïðîøó?” (ïîçäíåå èñïð. «âîñïðîøó» íà «âîñïðèìó») — «“Êà-
êóþæú Ïëàòó âîñïðèìó?»); 174 (â ñïèñêå Ý ñòðîêà 174 ïðîïóùåíà); 184 («íàäú 
åëäîþ» (ß, Á, Ô, Ñ, À, Ê) — «ïîäú — Åëäîþ!» (Ì, Ð); 186 («Òû ä¼âó» (Ð) — 
«Ä¼âèöó»); 188 («Ïîäú õóåìú ïîñòàð¼ëûìú» (ïîçäíåå èñïð. íà «ïîñ¼äå-
ëûìú») — «Íàäú õóåìú ïîñ¼äåëó»); 189 («çàáâåíiå» — «çà¸áèíû»); 195—204 
(â ñïèñêå Ý ýòè 10 ñòðîê äàíû â ñîêðàùåííîé ðåäàêöèè êàê ïÿòü ñòðîê, ñìîò-
ðèòå ýòó ðåäàêöèþ â ãëàâå 4 íàñò. èçä. íà ñòðîêó 195; ïîçäíåå ïîëíàÿ ðåäàê-
öèÿ âïèñàíà êàðàíäàøîì ïî äðóãîìó ñïèñêó, âîñõîäÿùåìó ê ñïèñêàì Ð, Ð1, 
Ð2,); 208 («ïîãðóçèëîñü» (Ð) — «âîîðóæèëîñü»); 214 («Ïîäíèìåòñÿ» (ïîçäíåå 
èñïð. íà «Ïîäúåìëåòñÿ») — «Ïîäúåìëåòñÿ»); 216 («ãîðäåëèâî» (Ð) — «Ãîðäå-
ëèâîé!»); 217 («Íî âîòú» (Ð) (ïîçäíåå èñïð. íà «Íî âäðóãú» — «È âîòú»); 
218 («ïðèõîäèòú» (Ì, Ð1) — «ïîäõîäèòú»); 222 («Òðÿñåòú, îíú íå ÿðèòñÿ» (Ô, 
Ð1) — «Òðåñåòú — è íå ÿðèòñÿ»); 226 («È âú òîòú æå ìèãú ñîêðûëàñü» — «È âú 
ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñü»); 227 («Äóøà âú ðàçñòðèã¼» — «Äóøà âú ä¼òèí¼»); 
230 (â ñïèñêå Ý ñòðîêà 230 ïðîïóùåíà); 231—232 (â ñïèñêå Ý ñòðîêè 231 è 232 
äàíû â äðóãîé ðåäàêöèè â òðåõ ñòðîêàõ, ïîçäíåå èñïðàâëåíû; ñì. â ãëàâå 4 
íàñò. èçä. íà ñòðîêó 231); 233 («È íî÷ü» (Áå, ß, Ô, Ì, Ð, À) (èñïð. ïîçäíåå íà 
«Óæú íî÷ü» (Á, Ñ, Ê)); 234 («âûñòóïàëà» (ß, Ì, Ð) — «íàñòóïàëà» (Áå, Á, Ô, 
Ñ, À, Ê)); 235 («È» (ß, Ì, Ð, À) — «Óæú» (Áå, Á, Ô, Ñ, Ê)); 243 («Óïàëà êíèãà» 
(èñïð. ïîçäíåå íà «Óïàëè ñâÿòöû») — «Óïàëè ñâÿòöû»); 246 («Âú òèøè» (èñïð. 
ïîçäíåå íà «Âú ò¼íè» — «Âú ò¼íè»); 254 («“Íàä¼éñÿ íå ñòðàøèñÿ!» (Á, Ñ, Ì, 
Ð, À, Ê) — «”Íàä¼éñÿ — è ñòðàøèñÿ» (Áå, ß, Ô)); 255—256 (â ñïèñêå Ý ýòè äâå 
ñòðîêè äàíû â ñîêðàùåííîé ðåäàêöèè â îäíó ñòðîêó, ñì. â ãëàâå 4 íàñò. èçä. 
íà ñòðîêó 255); 258 («Òðÿñåòú, è âäðóãú» (Ì, Ð) — «Òðÿñú, Òðÿñú è âäðóãú»); 
259 («ââåðõú, äà ââåðõú» (Á, Ô, Ð, À) — «âú âåðüõú» (Áå, ß, Ì); 262 (â ñïèñ-
êå Ý ñòðîêà 262 ïðîïóùåíà); 264 (â ñïèñêå Ý ñòðîêà 264 ïðîïóùåíà, íî ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì âïèñàíà «È ïûøåòú êîðíü ìîõíàòûé» — ñëîâî «êîðíü» åñòü 
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ник»66 [сноска А.В. Дуброского]66 (Там же, Ме 7, л. 63об. - 73). Может быть,
Это и есть подлгшный автор «Тени Баркова››!..»).

См. то же (без библиографических ссылок) в изд.: Дубровскшй 2007: 38.
Смотрите роспись строк списка Э в главе 4 наст. издания. Здесь приведем
наиболее значительные разночтения списка Э со списком Бе и укажем со-
впадения с другими списками (первыми даны слова из списка Э с указани-
ем совпадений по другим спискам, вторыми - из списка Бе):

З («разстригою» Бе (вариант позднее), Я, Щ, А (вариант позднее)) - «раз-
стриженымъ»); 7 («Да третьей» (Ґ) - «И третій»); 8 («И пьяныхъ» - «Да
пьяныхъ»); 11 («И на постели откаталъ» («откаталъ» (Я, Р)) - «И на порядкъ
откачалъ»); 15 («кудрявую» (А) - «курчавую»); 17, 18 (в списке Э строки 17
и 18 пропущены, сшсаньт позднее карандашом) (Здесь и далее все исправле-
ния сделаны позднее карандашом); 20 («Пилата» (испр. позднее на «Пріа-
па») - («Пріапа»); 21 («онъ плешь воткнулъ» (позднее испр.) - «ты плешь
впусгилъ»); 23 («разъ всадилъ» - «принялъ, вколотилъ»); 26 («Елду Малаш-
ка» (Я, Б, Ф, С) - «Елду Парашка»); 27, 28 (в списке Э строки 27 и 28 про-
пущены, вШ/Ісаны позднее); 32 («И въ Хуй» (позднее испр. «Хуй» на «усъ››) -
«И въ усъ››); 37 («Такъ и когда поетъ» (испр. позднее на «Такъ иногда по-
етъ») - «Какъ Шогда Поэтъ»); 45 (в списке Э строка 45 пропущена, вписана
позднее); 49 («смуглый» (Р2) (испр. позднее на «блъдной») - «блъдной»);
51 («СПрЬІГНуТЬ» (Б) - «СПрЯНуТЬ»); 52 («НО» (Б, С, М, Р, А) - «И»); 60 («СВОИ-
ми страшными глазами» (испр. позднее на «блестящими››) - «Огнистыми
очами»); 69 («“Кто ты?” воскликнулъ Ебаковъ» (Р) - «- Но кто ты? всклик-
нулъ Ебиковъ»); 75 («точно» - «будто»); 76 («Къ мудищамъ» (Р1, Р) - «Къ
ножЩамъ››); 77 («Ебаковъ» (Б, С, М, Р, А) - «Ебиковъ»); 79 («пламенныхъ»
(Р) - «праведныхъ»); 81 («Малашку» (Я, Б, Ф, С) - «Парашку»); 84 («Какъ
колъ стоить» (Р) - «И колъ торчить»); 89 («мать же ихъ» (Я, С, Р, А, К) -
«Мать Я ИХъ»); 94 («ПИЦІИ» (Испр. позднее На «Играй») - «Играй»); 96 («“УМа
въ тебъ не мало» (Я, Ф, С, М, Р, А) - «Въ тебъ ума ужель не сгало»); 97 («Бар-
ковъ» (Ф, С, К) (испр. позднее на «Бобровъ») - «Бобровъ»); 98 («“И не Маш-
кова слогомъ» («слогомъ» (Я, Б, Ф, С, Р, К)) - «Ни Шаликова слогомъ»);
99, 100 (в списке Э строки 99 и 100 пропущены, позднее вписаны по сшс-
ку Р); 101 («смысла» (позднее испр. на «нужды» по статье 1863 г. ВП. Ґа-
евского) - «смысла››); 103 («“Послушай» (Ф) - «“Послъдуй»); 106 («моей»
(Щ, М, Р, А, К) - «своей»); 108 («“Не вздрогнутЪ» (М) (позднее испр. на «Не
вздремлетъ») - «“Не вздремлетъ»); 111 («И въ другь изчезла тЬнь» («И вдругь»
(Щ) (позднее испр. на «<...> изчезъ призракъ ночной››) - «И въ мигъ изчезъ
призракъ ночной»); 113 («Подъ мягкой жопы» (позднее испр. на «милой жо-
пы») - «Подъ 1х/Шлой жопой»); 114 («попом» (Я, С, Р, К) - «потомъ››); 115 («кра-
соты» (Щ, А) (позднее испр. на «наготы») - «наготы»); 121 («поэтомъ Еба-
ковъ» - «поэтомъ Ебиковъ»); 122 («Ебетъ да прославляеть» («Ебетъ» (Ф, М,
Р, А) (позднее испр. на «Поетъ да припъваетъ» - «Поетъ да припъваетъ»);
124 («Попа самъ Фебъ вънчаетъ» (позднее испр. на «Попу самъ Фебъ въш-
маетъ»)); 128 («На биржъ, всъхъ славнъе» (позднее испр. на «На дракъ, всъхъ
сильнъе» - «На [биржъ] всъхъ сильнъя»); 130 («съ смычкомъ, съ мудями»
(Ф, Р) (испр. позднее вместо «мудями» на «струнами») - «смычкомъ, муда-
ми››); 132 («Бумагой и пиздами» (позднее испр. на «<...> мудями»)); 133 («вы-
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веска» (Б, М, Р) - «вьгвъской»); 134 («Подъ тихой, вътхой кровлей» («Подъ»
(Р, А), «вътхой кровлей» ( 1) (испр. позднее вместо «тихой» на «ъшзкой»)) -
«На низкой вътхой кровлъ»); 135 («И тамъ, гдъ только спитъ монахъ» (испр.
позднее на «И тамъ, гдъ прежде былъ кабакъ»)); 137 («позть» (позднее испр.
на «піитъ» (Ф, Р, А2)) - «поэтъ»); 139 («И каждому твердитъ» (позднее
испр. на «И всякій день и ночь твердитъ») -И всякой день въ умъ твердить»);
140 («Баркова онъ совъты» («онъ» (С, Р, К)) (позднее испр. «онъ» на «всъ»
(Я, Б, Ф, М, Р1, А)) - «Боркова всъ совъты»); 141 («и хуиный полъ» (С, Р1,
К) - «и хуистой полъ»); 143 («даже» (Р, А) (позднее испр на «томно») -
«только››); 144 («заголяли» - «подымали»); 147 («И даже» (испр. позднее на
«Однажды») - «Однажды»); 148 («Пришлось ему пробраться» (испр. позд-
нее на «какъ начало смъркатся» (Бе)); 149 и 150 («Пришелъ и звонкими
струнами» (позднее вшсаъшт две строки: «Приходитъ таі'шо Ебаковъ | И звон-
кими струнами» (Р) - «<...> Ебш<овъ | <...>››); 151 («Ебаковъ» (испр. позднее на
«елдаковъ») - «Елдаковъ»); 153 («У сгарІ/Щъ нъжньпїт сгжелекъ» (Р) - «И ста-
рецъ нежной секелекъ»); 154 («замотался» (Р) - «зашатался»); 156 («Онъ
плънникомъ» («плеъшикомъ (Р1)) - «И плъннымъ попъ»); 157 («И дъвы въ
келію ввели» (Р) - «И въ кълью дъвы повели»); 158 («Ебакова» - «Ебикова»);
159 («Посгель тамъ и кровать въ пыли» Р) - «Посгель тамъ маткая въ пыли»);
169 («ОТкаТалЪ» (Р) - «ОТКаЧалЪ››); 171 («Сказалъ» (Р) - «Въщалъ»); 173 («“Ка-
кую плату воспрошу?” (позднее испр. «воспрошу» на «восприму») - «“Ка-
куюжъ Плату восприму?»); 174 (в сшаске Э строка 174 пропущена); 184 («надъ
елдою» (Я, Б, Ф, С, А, К) - «подъ - Елдою!» (М, Р); 186 («Ты дъву» (Р) -
«Дъвицу»); 188 («Подъ хуемъ постарълымъ» (позднее испр. на «посіэде-
лымъ») - «Надъ хуемъ посъделу»); 189 («забвеніе» - «заёбины»); 195-204
(в сшске Э Эти 10 строк даны в сокращеъщой редакции как пять строк, смог-
рите эту редакцию в главе 4 наст. изд. на строку 195; позднее полная редак-
ция вписана карандашом по другому списку, восходящему к спискам Р, Р1,
Р2,); 208 («погрузилось» (Р) - «вооружилось»); 214 («Поднимется» (позднее
испр. на «Подъемлется») - «Подъемлется»); 216 («горделиво» (Р) - «Горде-
ливой!»); 217 («Но вотъ» (Р) (позднее испр. на «Но вдругь» - «И вотъ»);
218 («приходить» (М, Р1) - «подходитъ»); 222 («Трясетъ, онъ не ярится» (Ф,
Р1) - «Тресетъ - и не ярится»); 226 («И въ тоть же мшъ сокрылась» - «И въ
мшъ отъ глазъ сокрылась»); 227 («Душа въ разстригъ» - «Душа въ дътинъ»);
230 (в списке Э строка 230 пропущена); 231-232 (в списке Э строки 231 и 232
даны в другой редакции в трех строках, позднее исправлены; см. в главе 4
наст. изд. на строку 231); 233 («И ночь» (Бе, Я, Ф, М, Р, А) (испр. позднее на
«Ужъ ночь» (Б, С, К)); 234 («выступала» (Я, М, Р) - «наступала» (Бе, Б, Ф,
С, А, К)); 235 («И» (Я, М, Р, А) - «УЖЪ» (Бе, Б, Ф, С, К)); 243 («Упала кНИГа»
(испр. позднее на «Упали святцы») - «Упали святцы»); 246 («Въ тиши» (испр.
позднее на «Въ тЬш/І» - «Въ тЬни»); 254 («“Надъйся не страшися!» (Б, С, М,
Р, А, К) - «,,Надъйся - и страшися» (Бе, Я, Ф)); 255-256 (в списке Э Эти две
строки даны в сокращенной редакции в одну строку, см. в главе 4 наст. изд.
на строку 255); 258 («Трясетъ, и вдругь» (М, Р) - «Трясъ, Трясъ и вдругъ»);
259 («вверхъ, да вверхъ» (Б, Ф, Р, А) - «въ верьхъ» (Бе, Я, 1\/І); 262 (в сШс-
ке Э строка 262 пропущена); 264 (в сШ/тске Э строка 264 пропущена, но позд-
НЄЄ КараНДаШОМ ВПИСаНа «И ПЬІШЄ'ГЬ КОрІ-ІЬ МОХІ-Іа'ІЪІй» _ САОВО «КОрІ-ІЬ» ЄСТЬ
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òîëüêî â ñïèñêàõ Áå è ß); 265 («ñòàëú» (Á) — «íà÷àëú»); 266 («ñú øóìîìú» 
(Ð) — «ñú ãðîìîìú»); 271 («Íà åëäó ãð¼øíàãî ï¼âöà» (ïîçäíåå èñïð. «ãð¼ø-
íàãî» íà «ãðîçíàãî») — «Íî Åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà»); 273 («Óçð¼âú ñiå óïàëà 
âú ïðàõú» — «Îíà Óçð¼ëà Ïàëà âú ïðàõú»); 275 («áë¼äíàÿ» — á¼äíàÿ»); 
277 («Åáàêîâú!» — «Åáèêîâú!»); 278 («Â¼ùàëà» (Ô, Ð) — «Ñêàçàëà» (Áå, ß, Á, 
Ñ, Ê)); 279 («óñï¼ëú» (Áå, ß, Á, Ô, Ð, Ñ, À, Ê) (ïîçäíåå èñïð. íà «óì¼ëú» (Ì)); 
283 («“È çíàé çà» — «Ïîçíàé êàêú»); 284 «“Êàêú ùåäðî» — «Ñâÿòûÿ»); 
286 («È âîòú òåá¼» (Á, Ô, Ñ, Ê) — «È âîò! çà òî» (Áå, ß, Ì, Ð, Ã, À, Ö).

Êàê âèäèì, ñïèñîê Ý âîñõîäèò ê ñïèñêó, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñòðî-
êè èç ñïèñêîâ Ì, Ô, Ð1, Ð2 (íà îñíîâå ýòèõ ñïèñêîâ Äæ. Äæóñòèíèàíè ñîñòà-
âèë ñïèñîê Ð). Íî ñïèñîê Ð íå ìîã ñëóæèòü îñíîâîé äëÿ ñîçäàíèÿ ñïèñêà Ý, 
òàê êàê ñïèñîê Ð äîëæåí áûòü íàïèñàí ÷åòêèì ïî÷åðêîì è ëåãêî ÷èòàòü ñÿ, 
à ñïèñîê, ñ êîòîðîãî ïåðåïèñûâàëñÿ ñïèñîê Ý, áûë íàïèñàí ÿâíî íåðàçáîð-
÷èâûì ïî÷åðêîì.

Âèäèìî, ïîñëå ñìåðòè Äæ. Äæóñòèíèàíè, åãî ðàáî÷èå ñïèñêè Ì, Ô, 
Ð1, Ð2 (íàïèñàííûå áåçãðàìîòíî, íåðàçáîð÷èâûì ïî÷åðêîì) ïîïàëè ê êà-
êîìó-òî ëþáèòåëþ, êîòîðûé èç ýòèõ ñïèñêîâ ñîñòàâèë ñâîé ñïèñîê «Ò¼íü 
Áàðêîâà», ââåäÿ òóäà ñâîè êîíúåêòóðû, íå ðàçîáðàâ ìíîãèõ ñëîâ, à 18 ñòðîê 
âîîáùå íå çàïèñàë, äàæå â çàãëàâèè ïðîïóùåíî ñëîâî «Áàðêîâà». Ïðè÷åì, 
ê ýòîìó ëþáèòåëþ íå ïîïàë ãðàìîòíûé ñïèñîê Ð èç ñáîðíèêà «Ðóññêàÿ ïðià-
ïåÿ è öèíèêà» (ò. 2). Èìåííî ýòîò áåçãðàìîòíûé ëþáèòåëüñêèé ñïèñîê «Ò¼íü.|
Áàëëàäà.» è ïîñëóæèë èñõîäíûì ñïèñêîì äëÿ ïåðåïèñûâàíèÿ åãî â ñáîðíèê 
«Ýðîòèêà».

Ïîçäíåå â òåêñò «Ò¼íü.|Áàëëàäà.» â ñáîðíèê «Ýðîòèêà» áûëè âïèñàíû 
êà ðàíäàøîì ìíîãî÷èñëåííûå «èñïðàâëåíèÿ» è äîïîëíåíèÿ, ñì. ïîäðîáíóþ 
èõ ðîñïèñü â ãëàâå 4 íàñò. èçä.

Âûñêàæåì ñëåäóþùåå ïðåäïîëîæåíèå: ñáîðíèê «Ýðîòèêà» (èìåþùèé 
øòåìïåëü «ÞÄÈÍÚ») áûë ïðîäàí â 1890—1892 ãîäàõ èçâåñòíîìó êðàñíîÿð-
ñêîìó êîëëåêöèîíåðó Ãåííàäèþ Âàñèëüåâè÷ó Þäèíó (1840—1912) ëè÷íî 
ñàíêòïåòåðáóðãñêèì êîëëåêèîíåðîì ýðîòèêè Íèêîëàåì Àëåêñàíäðîâè÷åì 
Ôðîëîâûì (?—1923)56. Â ÈÐËÈ ÐÎ (Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 1) õðà-
íèòñÿ ðàñòèðàæèðîâàííàÿ ôîòîãðàôèÿ ðóêîïèñè: «Ïèçäðîíà.: [ôîòîêîë-
ëàæ ðóêîïèñíîãî òåêñòà è 11 èëëþñòðàöèé] / «ïîýòú Áàðêîâú ñî÷èíÿëú. Áèá-
ëiîôèëú Ôðîëîâú ðèñîâàëú.». — [ÑÏá.: Èçãîòîâèë Í.À. Ôðîëîâ], 1890. — [8] ë. 
ôîòîãðàôèé (ñ ðóêîïèñíûì òåêñòîì è [11] èë.), íàêëååíû íà [8] ë. êàðòîíà, 
ëèñòû êàðòîíà ñêëååíû âìåñòå è âñòàâëåíû â ïåðåïëåò. Ðàçìåðû: 16,5 × 10,5 ñì 
(ôîòî ñ òåêñòîì); 50 × 33 ñì (êàðòîí è ïåðåïëåò). Íà ë. [1]: «Ïèçäðîíà. Èçäà-
íiå íåèçì¼ííîå. 1890 ãîäú». Íà ë. [1] ââåðõó ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè äàðñòâåí-
íàÿ çàïèñü: «Ãåííàäiþ Âàñèëüåâè÷ó Þäèíó|âú çíàêú óâàæåíiÿ îòú èçäà-

56 Ñì.: Îõî÷èíñêèé, Âëàäèìèð Êîíñòàíòèíîâè÷ (1891 (1886?) — 14.10.1940). Ïåòðîãðàä-
ñêîå îáùåñòâî ýêñëèáðèñèñòîâ. / Â. Îõî÷èíñêèé // Ñðåäè Êîëëåêöèîíåðîâ: [åæåìåñÿ÷íèê 
èñêóññòâà è õóäîæåñòâåííîé ñòàðèíû; ðåä. Èâ. [È.] Ëàçàðåâñêèé [1880—1948]]. — Ìîñêâà: 
[Èçä-âî 

”
Ñðåäè Êîëëåêöèîíåðîâ“, MCMXXIII]. — Èþíü. — Ñ. 53—54; 26 × 18 ñì. — Â îáë. 

1300 ýêç. — Íà ñ. 54: «Íà çàñåäàíèè áûëè ïîêàçàíû íîâûå êíèæíûå çíàêè: <...> è ýðîòè÷å-
ñêèé, ñ íàäïèñüþ 

”
Òåáå îäíîé“, äëÿ ýðîòè÷åñêîé áèáëèîòåêè íåäàâíî ñêîí÷àâøåãîñÿ ñîáè-

ðàòåëÿ Ôðîëîâà». Ïî ñïðàâî÷íèêó «Âåñü Ïåòåðáóðãú» (1901—1913) «Ôðîëîâú Íèêë. Àëäð.» 
ïðîæèâàë â Ïåòåðãîôå, Îëüãèíñêàÿ, 3.

òåëÿ|è èëëþñòðàòîðà|Ñ.Ï.á.|20 Iþíÿ 92 ã. [ïîäïèñü] Í. Ôðîëîâú.». Íà ôîð-
çàöå ðóêîé Í.À. Ôðîëîâà: «N 21». Â ÐÃÁ ËÑÏ (Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà) 
åñòü ýêç. ýòîãî ôîòîêîëëàæà (32 × 23 ñì). Ïîäïèñü: «<...> íà äîáðóþ ïàìÿòü 
îòú èëëþñòðàòîðà. 8 îêòÿáðÿ 1891. Í. Ôðîëîâú». «Òèð. 2—3 ýêç. äëÿ äðóçåé 
õóäîæíèêà».

Î ôàêòå ïðåáûâàíèÿ Ã.Â. Þäèíà â ÿíâàðå 1890 ã. â Ñ.-Ïåòåðáóðãå ãîâî-
ðèò åãî ïîäïèñü íà ãðàâþðå 1894 ã. ñ ôîòîãðàôèè ÿíâàðÿ 1890 ã., âîñïðîèç-
âåäåííîé â ñòàòüå: Ïîëîâíèêîâà, Èííà Àëåêñàíäðîâíà (1934—). Ïóòåøåñòâèå 
èç Êðàñíîÿðñêà â Âàøèíãòîí: Ê èñòîðèèè êíèæíîãî ñîáðàíèÿ Ã.Â. Þäèíà / 
È.À. Ïîëîâíèêîâà // Ïðî êíèãè: æóðíàë áèáëèîôèëà / [Ó÷ðåäèòåëè: Áóð-
ìèñòðîâ Ñ.Ë., Ñóðüÿíèíîâ Ä.Ë. (1973—); Èçäàòåëü / Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñåðãåé 
Áóðìèñòðîâ]. — Ìîñêâà: [ÎÎÎ «Áèáëèîôèë»], 2007 (Òèïîãðàôèÿ «Âñÿ ïî-
ëèãðàôèÿ»). — ¹ 1. — Ñ. 36: èë.; 24,5 × 17 ñì. — Â îáë. 2000 ýêç. Íà ñ. 36: 
«Òàêèìú ÿ áûëú íà ïîâîðîò¼|êú äíÿìú ìîåé ñòàðîñòè.|Ñ.-Ïåòåðáóðãú. 
ßíâàðü 1890.|Ã.Â. Þäèíú.».

Â ýòîé æå ñòàòüå È.À. Ïîëîâíèêîâà, ïðàâíó÷àòàÿ ïëåìÿííèöà Ã.Â. Þäè-
íà, íà ñ. 34 ïèøåò, ÷òî «Â Ìèíóñèíñêå è â Ìèíóñèíñêîì îêðóãå ñóäüáà ñâåëà 
îòöà è ñûíà Þäèíûõ ñ äåêàáðèñòàìè, æèâøèìè òàì íà ïîñåëåíèè ïîñëå 
îò áû âàíèÿ êàòîðãè [â 1836 ã.] — Í.À. [1800—1854] è À.À. [1793—1866] Êðþ-
êîâûìè, È.Â. Êèðååâûì [1803—1866] è À.Ô. Ôðîëîâûì». Ëþáîïûòíî, ÷òî 
äåêàáðèñò Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷ Ôðîëîâ (1808—1885) ÿâëÿëñÿ îòöîì Íè-
êî ëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ôðîëîâà, ñ êîòîðûì Ã.Â. Þäèí, îêàçûâàåòñÿ, áûë 
çíà êîì è ïîêóïàë ó íåãî ðóêîïèñè è èçäàíèÿ ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Àêâà-
ðåëüíûé ïîðòðåò äåêàáðèñòà À.Ô. Ôðîëîâà ðàáîòû Í.À. Áåñòóæåâà 1836 ã. 
âîñïðîèçâåäåí â èçä.: Çèëüáåðøòåéí, Èëüÿ Ñàìîéëîâè÷ (1905—1988). Õóäîæ-
íèê äåêàáðèñò Íèêîëàé [À.] Áåñòóæåâ [1791—1855] / È.Ñ. Çèëüáåðøòåéí. — 
Èçäàíèå âòîðîå, äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ”Èçîáðàçèòåëüíîå 
èñêóññòâî“, 1977 (Ì.: 1-ÿ Îáðàçöîâàÿ òèï., ñäàíî â íàáîð 29/VIII-75 ã., ïîäï. 
â ïå÷àòü 9/VI-77 ã.). — Ñ. 310. — (674, [6] c.: [250] èë.; 22 × 17 ñì. — Â ïåð. 
20 000 ýêç.).

Ìîæíî îïðåäåëåííî ñêàçàòü, ÷òî õðàíÿùååñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ (Ô. Ñïåö õðà-
íåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 23) «Ãîðå îòú õóÿ|Ñöåíà âú îäíîìú ä¼éñòâiè.|1889 ãî-
äà.» è çàïèñàííîå ðóêîé Í.À. Ôðîëîâà, áûëî ñïåöèàëüíî èì èçãîòîâëåíî 
äëÿ Ã.Â. Þäèíà (èìååò øòåìïåëü «ÞÄÈÍÚ»). Ýòà ðóêîïèñü òåêñòóàëüíî 
ïîâòîðÿåò «Ãîðå îòú óìà.|Ä¼éñòâiå I» (ýðîòè÷åñêóþ ïàðîäèþ) èç ñáîðíèêà 
«Ýðîòèêà» (Ë. 94îá. — 98). Ýòó ðóêîïèñü «Ãîðå îòú õóÿ» Í.À. Ôðîëîâ ïðîèë-
ëþñòðèðîâàë ñâîèìè 11-þ êàðàíäàøíûìè ðèñóíêàìè ïî ñþæåòó ýðîòè÷å-
ñêèõ èëëþñòðàöèé èç ïå÷àòíîãî òèïîãðàôñêîãî ïîäïîëüíîãî èçäàíèÿ «Ãîðå 
îòú óìà» (Ì., 1885—1886). Í.À. Ôðîëîâ áåçóñëîâíî âëàäåë îäíèì èç ýêçåìï-
ëÿðîâ ýòîãî èçäàíèÿ. Ñì. âûøå îïèñàíèå ýòîãî èçäàíèÿ. Â äàííîé ðóêîïèñè 
(Åä. õð. 23): [6], 30 ñ.: [11] èë.; 20 × 32 ñì. Â êàíöåëÿðñêîé îáëîæêå. Òåêñò íà 
ñ. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30. Ðèñóíêè êàðàí-
äàøîì (ïåðåëîæåíû êàëüêîé) íà ñ. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 29.

Â ÐÍÁ ÎÐ (Ô. 905. Îï. 2. Q 685) õðàíèòñÿ: «Àëüáîìú Âåíåðû. Ïóøêèíú, 
Áàðêîâú åt cetera. 1886» (â îïèñè 2 äàòà «1886» íå óêàçàíà), çàïèñàííûé ðó-
êîé Í.À. Ôðîëîâà. Â ýòîò àëüáîì Í.À. Ôðîëîâ âêëþ÷èë òàêæå è ïàðîäèþ 
«Ãîðå îòú óìà».
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только в списках Бе и Я); 265 («сталъ» (В) - «началъ»); 266 («съ шумомъ»
(Р) - «съ громомъ»); 271 («На елду грвшнаго пьвца» (позднее испр. «грвш-
наго» на «грознаго») - «Но Ебли грознаго пьвца»); 273 («Узрввъ сіе упала
въ прахъ» - «Она Узръла Пала въ прахъ››); 275 («блвдная» - бьдная»);
277 («ЕбаКОВЪ!» - <<ЕбИКОВЪ!»); 278 («ВЪЩала» (Ф, Р) - «Сказала» (Бе, Я, В,
С, К)); 279 («успьлъ» (Бе, Я, В, Ф, Р, С, А, К) (позднее испр. на «умвлъ» (М));
283 («“И ЗНай За» - «Познай КаКЪ»); 284 «“Какъ Щедро» - «СВЯТЫЯ»);
286 («И ВОТЪ Теб'Ь» (В, Ф, С, К) - «И ВОТ! За ТО» (Бе, Я, М, Р, Г, А, Ц).

Как видим, список Э восходит к списку, которьпїт включает в себя стро-
ки из списков М, Ф, Р1, Р2 (на основе этих списков Дж. Джустиъшани соста-
вил список Р). Но список Р не мог служить основой для создания списка Э,
так как список Р должен быть нагшсан четким почерком и легко чигаться,
а список, с которого переписывался список Э, был написан явно неразбор-
чивым почерком.

Видимо, после смерти Дж. Джустиниани, его рабочие списки М, Ф,
Р1, Р2 (написанные безграмотно, неразборчивым почерком) попали к ка-
кому-то любителю, который из этих списков составил свой список «ТЪнь
Баркова», введя туда свои конъектуры, не разобрав многих слов, а 18 строк
вообще не записал, даже в заглавии пропущено слово «Баркова». Причем,
к этому любителю не попал грамотный список Р из сборника «Русская пріа-
пея и циника» (т. 2). Имеъшо этот безграмотньпёі любительскшїг сШсок «Тьнь |
Баллада.» и послужил исходным списком для переписываъшя его в сборъшк
«Эротика».

Позднее в текст «Тънь |Валлада.» в сборник «Эротика» были вписаны
карандашом многочисленные «исправления» и дополнения, см. подробную
их роспись в главе 4 наст. изд.

Выскажем следующее предположение: сборник «Эротика» (имеющий
шгемпель «ЮДИНЪ») был продан в 1890-1892 годах известному краснояр-
скому коллекционеру Геннадию Васильевичу Юдину (1840-1912) лично
санктпетербургским коллекионером эротики Нш<олаем Александровичем
Фроловым (?-1923)56. В ИРАИ РО (Ф. Спецхранение. Оп. 2. Ед. хр. 1) хра-
нится растиражированная фотография рукописи: «Пиздрона.: [фотокол-
лаж рукошсного текста и 11 иллюстрацшїт] / «поэтъ Барковъ сочинялъ. Биб-
ліофилъ Фроловъ рисовалъ.». - [СПб.: Изготовил Н.А. Фролов], 1890. - [8] л.
фотографий (с рукописным текстом и [11] ил.), наклеены на [8] л. картона,
листы картона склеены вместе и вставлены в переплет. Размеры: 16,5 × 10,5 см
(фото с текстом); 50 × 33 см (картон и переплет). На л. [1]: «Пиздрона. Изда-
ніе неизмънное. 1890 годъ». На л. [1] вверху черными черъшлами дарствен-
ная запись: «Геннадію Васильевичу Юдину | въ знакъ уваженія отъ изда-

56 СМ.: Охочинский, Владимир Константинович (1891 (1886?) - 14.10.1940). Петроград-
ское общество экслибрисистов. / В. Охочинский // Среди Коллекционеров: [ежемесячник
искусства и художественной старины; ред. Ив. [И.] Аазаревский [1880-1948]]. - Москва:
[Изд-во ,,Среди Коллекционеров“, МСМХХПІ] - Июнь. - С. 53-54; 26 × 18 см. - В обл.
1300 экз. - На с. 54: «На заседании были показаны новые книжные знаки: <...> и эротиче-
ский, с надписью ”Тебе одной“, для эротической библиотеки недавно скончавщегося соби-
рателя Фролова». По справочнику «Весь Петербургь» (1901-1913) «Фроловъ Никл. Алдр.»
проживал в Петергофе, Ольгинская, 3.
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теля | и иллюстратораІ С.П.б. | 20 Іюня 92 г. [подпись] Н. Фроловъ.». На фор-
заце рукойН.А. Фролова: «Ы 21». В РГБ АСП (КоллекцияН.В. Скородумова)
есть экз. этого фотоколлажа (32 × 23 см). Подгщсь: «<...> на добрую память
оть иллюстратора. 8 октября 1891. Н. Фроловъ». «Тир. 2-3 экз. для друзей
художника».

О факте пребываъшя Г.В. Юдина в январе 1890 г. в С.-Петербурге гово-
рит его подпись на гравюре 1894 г. с фотографш/І января 1890 г., воспроиз-
веденной в статье: Половникова, Инна Александровна (1934-). Путешествие
из Красноярска в Вашингтон: К историии книжного собрания Г.В. Юдина /
И.А. Половникова // Про книги: журнал библиофила / [Учредители: Бур-
мисгров СА., Сурьяншюв ДА. (1973-); Издатель/ Главный редактор Сергей
Бурмисгров] - Москва: [ООО «Виблиофил»], 2007 (Типография «Вся по-
лиграфия»). - По 1. - С. 36: ил.; 24,5 >< 17 см. - В обл. 2000 экз. На с. 36:
«Такимъ я былъ на поворотв | къ днямъ моей старости. | С.-Петербургь.
Январь 1890. |Г.В. ЮдІ/шъ»

В этой же статье И.А. Половншсова, правнучатая племянъшца Г.В. Юди-
на, на с. 34 пишет, что «В Минусинске и в Минусинском округе судьба свела
отца и сьша Юдишях с декабристами, жившими там на поселении после
отбываш/Ія каторги [в 1836 г.] - Н.А. [1800-1854] и А.А. [1793-1866] Крю
ковыми, И.В. Киреевым [1803-1866] и А.Ф. Фроловым». Аюбопыгно, что
декабрист Александр Филиппович Фролов (1808-1885) являлся отцом Ни-
колая Александровича Фролова, с которым Г.В. Юдгш, оказывается, был
знаком и покупал у него рукописи и издаъшя эротического характера. Аква-
рельный портрет декабриста А.Ф. Фролова работы Н.А. Бестужева 1836 г.
воспроизведен в изд.: Зилъоврштвйн, Илъя Самойлович (1905-1988). Худож-
ник декабрист Николай [А.] Бестужев [1791-1855] / И.С. Зильберштеїш. -
Издаъше второе, дополненное. - Москва: Издательство ,,Изобразительное
искусство“, 1977 (М.:1-я Образцовая тип., сдано в набор 29/\/ІП-75 г., подп.
в печать 9/\71-77 г.). - С. 310. - (674, [6] с.: [250] ил.; 22 × 17 см. - В пер.
20 000 экз.).

Можно определенно сказать, что хранящееся в ИРАИ РО (Ф. Спецхра-
неъше. Оп. 2. Ед. хр. 23) «Горе оть хуя | Сцена въ одномъ дъйсгвіи. | 1889 го-
да.» и записанное рукой Н.А. Фролова, было специально им изготовлено
для Г.В. Юдина (имеет шгемпель «ЮДИНЪ»). Эта рукопись текстуально
повторяет «Горе отъ ума. ІДЪйствіе І» (эротическую пародию) из сборъшка
«Эротика» (А. 94об. - 98). Эту рукопись «Горе оть хуя» Н.А. Фролов проил-
люстрировал своими 11-ю карандашными рисунками по сюжету эротиче-
ских иллюстраций из печатного типографского подпольного издания «Горе
отъ ума» (М., 1885-1886). Н.А. Фролов безусловно владел одъшм из экземп-
ляров этого издаъшя. См. выше описание этого издания. В данной рукописи
(Ед. хр. 23): [6], 30 с.: [11] ил.; 20 × 32 см. В канцелярской обложке. Текст на
с. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30. Рисунки каран-
дашом (переложены калькой) на с. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 25, 29.

В РНБ ОР (Ф. 905. Оп. 2. 2685) хранится: «Альбомъ Венеры. Пущкинъ,
Барковъ еі сеїега. 1886» (в описи 2 дата «1886» не указана), зашсанньїй ру-
кой Н.А. Фролова. В этот альбом Н.А. Фролов включил также и пародию
«Горе отъ ума».
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Â ÐÃÁ ËÑÏ (êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà) èìååòñÿ íåñêîëüêî ôîòî-
êîëëàæåé ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà è ýðîòè÷åñêèõ èëëþñòðàöèé, ïîäïèñàí-
íûõ «NF», êóïëåííûõ óæå ïîñëå ñìåðòè â 1923 ã. Í.Ô. Ôðîëîâà. Â íàøåé 
êîëëåêöèè èìååòñÿ íåñêîëüêî ýðîòè÷åñêèõ òèïîãðàôñêèõ èçäàíèé ñ õóäî-
æåñòâåííî âûïîëíåííûì øòåìïåëåì: «Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ú Ôðî-
ëîâú».

Î ñîáðàíèè ýðîòèêè Ã.Â. Þäèíà ïîêà ìàëî ÷òî èçâåñòíî. È.À. Ïîëîâ-
íèêîâà ñîîáùàåò: «Â þäèíñêîì ñîáðàíèè èìåëèñü êîëëåêöèÿ ýðîòè÷åñêèõ 
èçäàíèé <...>» (Ïîëîâíèêîâà È.À. Óêàç. ñî÷. Ñ. 37). Îá èíòåðåñå Ã.Â. Þäèíà 
ê ýðîòèêå ãîâîðèò îôîðò õóäîæíèêà Â.À. Áîáðîâà (1842—1918) «Âçãëÿä íà 
æåíùèíó», «èçîáðàæàþùèé Þäèíà è åãî æåíó âî ôðèâîëüíîé òðàêòîâêå 
Àäàìà è Åâû», îïóáëèêîâàí â èçä.: Àëüìàíàõ áèáëèîôèëà / [Îáåðòêà, êîðå-
øîê, òèòóëüíûå ëèñòû, ìàðêà è âñå óêðàøåíèÿ ðàáîòû Ë.Ñ. Õèæèíñêîãî 
[1896—1972]]. — [Ëåíèíãðàä]: Ëåíèíãðàäñêîå îáùåñòâî áèáëèîôèëîâ, 1929 
(Àëüìàíàõ îòïå÷àòàí â Òèï. Àêàäåìèè Õóäîæåñòâ, Òó÷êîâ ïåð., 1; Êëèøå 
èñïîëíåíû Ïð.-Êîîï. Ò-âîì «Ôîòîöèíêîãðàô»; Ëåíèíãðàäñêèé Îáëàñòëèò 
¹ 12683; Òèðàæ 300). — Ëèñò ìåæäó ñ. 374 è ñ. 375. — (XXI, [I], 431, [3] ñ., 
[34] ë. èë.; 20,5 × 14 × 4 ñì. — Â ïåð. 300 ýêç.). — Íà ñ. 5: «Íàïå÷àòàíî ïî ïîñòà-
íîâëåíèþ Ñîâåòà|Ëåíèíãðàäñêîãî Îáùåñòâà Áèáëèîôè|ëîâ â êîëè÷åñòâå 
300 ýêçåìïëÿðîâ, èõ|êîèõ 44 èìåííûõ è 256 íóìåðîâàí|íûõ (1—256)|ýêçåìï-
ëÿð ¹ [íîìåð ïðîñòàâëåí ÷åðíèëàìè ñ ïîäïèñüþ]». Â ýòîì æå «Àëüìàíàõå 
áèáëèîôèëà» íà ñ. 374—375 êðàòêèé îáçîð äîêëàäà Ï.Ê. Ñèìîíè [1859—
1939] îò 21 äåêàáðÿ 1927 ã. «Ãåííàäèé Âàñèëüåâè÷ Þäèí, Êðàñíîÿðñêèé áèá-
ëèîôèë è ñóäüáà åãî áèáëèîòåêè». Òàì æå íà ñ. 375: «À.Ñ. Ìîë÷àíîâ ïîäå-
ëèëñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î ñâîåé ïîåçäêå â Êðàñíîÿðñê äëÿ îñìîòðà áèáëèîòåêè 
Þäèíà». Âèäèìî, ðåçóëüòàòîì ïîåçäêè èçâåñòíîãî ëåíèíãðàäñêîãî àíòèêâà-
ðà Àíäðåÿ Ñåðãååâè÷à Ìîë÷àíîâà (1880—1940) ÿâèëîñü ïåðåìåùåíèå ýðîòè-
÷åñêèõ ðóêîïèñåé èç êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà â Ëåíèíãðàä â ÃÏÁ ÎÐ è ÁÀÍ 
ÎÐ (èç ÎÐ ÁÀÍ ýòè ðóêîïèñè áûëè â 1930—1931 ãîäàõ ïåðåäàíû â ñïåöè-
àëüíîå õðàíåíèå ÎÐ ÈÐËÈ). Ïî êàðòîòåêå ïîñòóïëåíèé ÃÏÁ ÎÐ 1929 ã. ïîä 
íîìåðàìè 653, 727—744, 745/1—12, 746/1—34, 747/1—34, 748/1—28, 749/1—5, 
750—752 çíà÷àòñÿ ýðîòè÷åñêèå ðóêîïèñè, áîëüøàÿ ÷àñòü èç êîòîðûõ èìååò 
øòåìïåëü Ã.Â. Þäèíà. Îáðàáîòàíû îíè áûëè òîëüêî â êîíöå 1994 ã. (Ô. 905 
(Íîâîå ñîáðàíèå ðóêîïèñíîé êíèãè = ÍÑÐÊ). Îïèñü 2) ñ ïðèñâîåíèåì èì 
øèô ðîâ Q 679—811, 813—814. Èíòåðåñíî, ÷òî ñàìûé ðàííèé èç èçâåñòíûõ 
íà ñåãîäíÿ ñïèñêîâ «Äåâè÷üåé èãðóøêè» ïðîèñõîäèò èç êîëëåêöèè Ã.Â. Þäè-
íà è â êàðòîòåêå ïîñòóïëåíèé çàïèñàí ïîä ¹ 736, â ñàìîé ðóêîïèñè â êîíöå 
íà ë. 135îá. åñòü ïîìåòà «Ðóê. 736 / [19]29»; íèæå ñòîèò: «100 ð.» (öåíà, óïëà÷åí-
íàÿ Ã.Â. Þäèíûì çà ðóêîïèñü).

Íà òèòóëüíîì ëèñòå (òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà — ë. 2/ ñ. [3]) ýòîé ðóêîïèñè òåì-
íîêîðè÷íåâûìè ÷åðíèëàìè çàïèñàíî: «ÄÅÂÈ×Üß|ÈÃÐÓØÊÀ.|èëè|
ÐÀÇÍÛß ÑÒÈÕÎÒÂÎÐ¼ÍÏß | ÑÎÁÐÀÍÍÛß | ÄËß ×Ò¼ÍÏß ÎÒÚ 
ÑÊÓÊÈ.|=|âú Ñ:ïåòåðáóðã¼|1777. ãîäó.». Íà àâàíòèòóëå (ë. 1/ñ. [1]) äðóãèì 
ïî÷åðêîì êîðè÷íåâûìè ÷åðíèëàìè çàïèñàíî (íåìíîãî ïîçæå çàïèñûâàíèÿ 
ñâåäåíèé íà òèò. ñ.): «Êíèãà Ñïÿ, ïðèíàäë¼æèòú, ãâàðäïè|Ï: Ï: Ï: Ì: Ã:| 
Ñâîåâîëüíîé Ïàðíàñú|èëè ðàçíûÿ Ñòèõîòâîð¼íïÿ»; íèæå ìíîãî ïîçäíåå 
(ïîñ ëå 1827 ã.) ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè òðåòüèì ïî÷åðêîì çàïèñàíî: «Ñïÿ Êíèãà 

óñòþñêàãî|Ïîìåùèêà Ëåâîíòüÿ ßêîëè÷à.». Íàì óäàëîñü ðàñêðûòü îáîçíà-
÷åííîå áóêâàìè íà àâàíòèòóëå: «ãâàðäïè Ï: Ï: Ï: Ì: Ã:» = ãâàðäèè Ïîðó÷èê 
Ïðåîáðàæåíñêîãî Ïîëêà [êíÿçü] Ìèõàèë [Íèêîëàåâè÷] Ãîëèöûí [(1757—
1827, Ìîñêâà)]. Áûë îí â 1801—1817 ãîäàõ ÿðîñëàâñêèì ãóáåðíàòîðîì. Ïîñëå 
åãî ñìåðòè â 1827 ã. ïèñàðñêàÿ ðóêîïèñü «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» «âñïëûëà» íà 
êíèæíîì ðûíêå â Ìîñêâå, ãäå è êóïëåíà áûëà ïî ñëó÷àþ óñòþæñêèì ïîìå-
ùèêîì Ëåâîíòèåì ßêîëè÷åì, à ïîñëå ñìåðòè ïîñëåäíåãî â 1880-õ ãîäàõ ïî-
ïàëà ñíîâà â Ìîñêâó ê àíòèêâàðó Ñåðãåþ Òèõîíîâè÷ó Áîëüøàêîâó (1842—
1906), íó à òîò ïðîäàë ñâîåìó ïîñòîÿííîìó ïîêóïàòåëþ Ã.Â. Þäèíó â Êðàñ-
íî ÿðñê. Òàì æå â ÐÍÁ ÎÐ õðàíèòñÿ åùå îäíà ðóêîïèñü èç êîëëïåêöèè 
Ã.Â. Þäèíà: «Ñîáðàíïå Ðàçíûõú Ñî÷èíåíïè|Ã. Áàðêîâà.|1802 ãîäà.|Äúìèòðïÿ 
Àëÿáüåâà [? — Ë.Á.]» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Q 686. 160 ë.). Èíâåíòàðíûé 
íî ìåð: «737|[19] 29»; øòåìïåëü íàë. 2: «G.V. YUDIN». Çíà÷èò, òîæå ïîñòó-
ïèëà â 1929 ã.

Ïîïóòíî îòìåòèì, ÷òî ó Ã.Â. Þäèíà õðàíèëàñü åùå îäíà ðóêîïèñü êîí-
öà XVIII â. (ôèëèãðàíü: ÊÁÔ|1790) ñ ïîõàáíûìè òåêñòàìè áåç çàãëàâèÿ è 
áåç íà÷àëüíûõ ëèñòîâ 1—49, ñîõðàíèëèñü ë. 50—136. Ðóêîïèñü áûëà ïðåäëî-
æåíà Ã.Â. Þäèíó â 1884 ã. ìàãàçèíîì Â.Ã. Ãîòüå â Ìîñêâå çà 150 ð. Â 1954 ã. 
ýòà ðóêîïèñü ïîñòóïèëà â (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 218. ¹ 502. III, 85à).

Ïîäðîáíîå îïèñàíèå âûøåóêàçàííûõ ðóêîïèñåé ãîòîâèòñÿ íàìè îòäåëü-
íûì èçäàíèåì: «Îïèñàíèå ðóêîïèñåé XVIII âåêà ñ «ïîõàá íûìè» ñòèõîòâîðíû-
ìè òåêñòàìè (ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü» è äðóãèìè)». 

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì, ïðèâîäèì òàêæå íèæåñëåäóþùóþ îïèñü äîêóìåí-
òîâ ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà, õðàíÿùèõñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ. Ñâåäåíèÿ, ââåäåí-
íûå íàìè, âçÿòû â êâàäðàòíûå ñêîáêè. Íà îáëîæêå: «Îñîáîå õðàíåíèå.|Îïèñü 
¹ 2|Ìàòåðèàëû ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ». [Â îáëîæêå õðàíÿòñÿ òðè îò-
äåëüíûõ ëèñòà áåëîé áóìàãè (30 × 21 ñì), òåêñò íà îáåèõ ñòîðîíàõ íåíóìå-
ðî âàííûõ ëèñòîâ (ë. 3îá. ïóñòîé); èòîãî [5] ñ. òåêñòà — ñèíèìè ÷åðíèëàìè 
ñ. [1—3] è õèìè÷åñêèìè ôèîëåòîâûìè — ñ. [4—5]. Íîìåðà 1—32 çàïèñàë ñâîåé 
ðóêîé Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ Äîáðîâîëüñêèé (21.9 (4.10). 1900 ÑÏá. — 24.4.1963 Ëã.), 
âèäèìî, íåçàäîëãî äî 1963 ã.; íîìåðà 33—49 çàïèñàíû äðóãèì ñîòðóäíèêîì 
ÈÐËÈ ÐÎ. Çàïèñü ñâåäåíèé â 4 ñòîëáöà].

[Íà ñ. 1 ââåðõó]: «Ñïåöõðàíåíèå|Îïèñü àðõèâíûõ ìàòåðèàëîâ|Îïèñü 
¹ 2.».

«1. È.Ñ. Áàðêîâ. Ï..äðîíà.|Ôîòîñíèìêè ñ ðóêîïèñè. 8 ë. Èç ñîáð. Ã.Â. Þäè-
íà.»

«2. È.Ñ. Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà|èëè ïîëíîå ñîáðàíèå ýðîòè÷åñêèõ,|
ïðèàïè÷åñêèõ è öèíè÷åñêèõ ñòèõîòâî|ðåíèé. Òîì I. ñïèñîê ñåðåäèíû 
XIX â.,|â ïåðåïëåòå.|350 ñòð.»

«3. È.Ñ. Áàðêîâ.|Äåâè÷üÿ èãðóøêà. Òîì II.|Ñïèñîê ñåðåäèíû XIX âåêà, 
â ïåðåïëåòå.|378 ñòð.»

«4. Ñî÷èíåíèÿ È.Ñ. Áàðêîâà è äð. Ðóêîïèñíûé|ñáîðíèê XVIII â. (60å ãî-
äû) â ñîâð. ïåðåïëåòå.|430 ñòð.|Èç ñîáðàíèÿ|Í.Ï. Ëèõà÷åâà [1862—1936] — |
Èíñòèòóòà|êíèãè, äîêóìåí|òà è ïèñüìà.»

«5. Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé ðàçíûõ àâòîðîâ|Â êðàñíîì êîæ. ïåðåïëåòå. 
(30-å ãîäû XIX â.).|258 ñòð.|Ïîñò. 1926 ã.|N 447.»
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В РГБ АСП (коллекция Н.В. Скородумова) имеется несколько фото-
коллажей машинописного текста и эротических иллюстраций, подписан-
ных «ЫГ», купленных уже после смерти в 1923 г. Н.Ф. Фролова. В Нашей
коллекции имеется несколько эротических типографских изданшй с худо
жественно выполненным штемпелем: «Николай Александровичъ Фро-
ловъ».

О собрании эротики Г.В. Юдина пока мало Что известно. И.А. Полов-
никова сообщает: «В юдтшском собрании имелись коллекция эротических
изданий <...>›› (Половникова ИА. Указ. соч. С. 37). Об интересе Г.В. Юдина
к эротике говорит офорт художника В.А. Боброва (1842-1918) «Взгляд на
женщину», «изображающий Юдина и его жену во фривольной трактовке
Адама и Евы», опубликован в изд.: Альманах библиофила/ [Обертка, коре-
шок, титульные листы, марка и все украшения работы ./1.С. Хижинского
[1896-1972]]. - [Аенинград]: Аенинградское общество библиофилов, 1929
(Альманах отпечатан в Титт. Академии Художеств, Тучков пер., 1; Клише
исполнены Пр.-Кооп. Т-вом «Фотоцгшкографщ Аенгшградскшїі Областлит
Ме 12683; Тираж 300). - Аист между с. 374 и с. 375. - (ХХІ, [1], 431, [3] с.,
[34] л. ил.; 20,5 × 14 × 4 см. - В пер. 300 экз.). - На с. 5: «Напечатано по посга-
новлеъшю Совета | Аенинградского Общества Библиофи | лов в количестве
300 экземпляров, их | коих 44 именных и 256 нумерован | ных (1-256) | экземп-
ляр 1\ї9 [номер проставлен чернилами с подписью] ››. В этом же «Альманахе
библиофила» на с. 374-375 краткий обзор доклада П.К. Симони [1859-
1939] ог 21 декабря 1927 г. «Геъщадшїт Васильевич Юдин, Красноярскшїт биб-
лиофил и судьба его библиотеки». Там же на с. 375: «А.С. Молчанов поде-
лился впечатлеъшями о своей поездке в Красноярск для осмотра библиотеки
Юдтша». Видимо, результатом поездки известного ленинградского антиква-
ра Андрея Сергеевича Молчанова (1880-1940) явилось перемещение эроти-
ческих рукописей из коллекции Г.В. Юдина в Аенинград в ГПБ ОР и БАН
ОР (из ОР БАН эти рукописи были в 1930-1931 годах переданы в специ-
альное хранеъше ОР ИРАИ). По картотеке поступлений ГПБ ОР 1929 г. под
номерами 653, 727-744, 745/1-12, 746/1-34, 747/1-34, 748/1-28, 749/1-5,
750-752 значатся эротические рукошси, большая часть из которых имеет
шгемпель Г.В. Юдина. Обработаны они были только в конце 1994 г. (Ф. 905
(Новое собрание рукописной книги = НСРК). Опись 2) с присвоением им
шифров О679-811, 813-814. Интересно, что самый ранний из известных
на сегодня сгщсков «Девичьей итрушки» происходит из коллекции Г.В. Юди-
на и в картотеке поступлеш/тй записан под Ме 736, в самой рукописи в конце
на л. 135об. есть помета «Рук. 736/ [19]29››; ъшже сгоиг: «100 р.» (цена, уплачен-
ная Г.В. Юдиным за рукопись).

На тигульном лисге (тигульная странт/ща- л. 2/ с. [3]) этой рукоШси тем-
нокоричневьтми чернилами записано: «ДЕВИЧЬЯ | ИГРУШКА. |или|
РАЗНЫЯ СТИХОТВОР'ЬНІЯ | СОБРАННЫЯ | ДАЯ ЧТ'ЬНІЯ ОТЪ
СКУКИ. |= | въ С:петербург15| 1777. году.». На авангигуле (л. 1/с. [1]) другим
почерком коричневьтми чернилами записано (немного позже записывания
сведений на тит. с.): «Книга Сїя, принадлвжить, гвардїи|П: П: П: М: Г:|
Своевольной Парнасъ | или разньтя Стихотворвнїя», ниже много позднее
(после 1827 г.) черными черъшлами третьим почерком заш/тсано: «Сїя Книга
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устюскаго | Помещш<а Аевонтья Яколича.». Нам удалось раскрыть обозна-
ченное буквами на авантитуле: «гвардїи П: П: П: М: Г:» = гвардии Поручик
Преображенского Полка [князь] Михаил [Николаевич] Голицын [(1757-
1827, Москва)]. Был он в 1801-1817 годах ярославским губернатором. После
его смерти в 1827 г. писарская рукопись «Девичья игрушка» «всплыла» на
къшжном рьшке в Москве, где и куплена была по случаю устюжским поме-
щиком Аевонгием Яколичем, а после смерти последнего в 1880х годах по-
пала снова в Москву к антиквару Сергею Тихоновичу Большакову (1842-
1906), ну а тот продал своему постояъшому покупателю Г.В. Юдину в Крас-
ноярск. Там же в РНБ ОР хранится еще одна рукопись из коллпекции
Г.В. ЮдШа: «Собранїе Разныхъ Сочт/шенїи | Г. Баркова. | 1802 года. | Дъмитрїя
Алябьева [? - /1.Б.]›› (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). 2686. 160 л.). Инвентарньнїт
номер: «737| [19] 29», штемпель нал. 2: <<С.\/. УНІЭІЫ». Значит, тоже посту-
пила в 1929 г.

Попутно отметим, что у Г.В. Юдина хранилась еще одна рукопись кон-
ца ХУПІ в. (филигрань: КБФІ 1790) с похабными текстами без заглавия и
без начальных листов 1-49, сохраъшлись л. 50-136. Рукопись была предло
жена Г.В. Юдину в 1884 г. магазином В.Г. Готье в Москве за 150 р. В 1954 г.
эта рукопись поступила в (РГБ НИОР. Ф. 218. Не 502. ПІ, 85а).

Подробное описаъше вышеуказанных рукописей готовится нами огделв
ным издаъп/тем: «ОШ/тсание рукоШсейШвека с «похабными/1» стихотворны-
ми текстами (со словами «Хуй, Шзда, ебать» и другшх/Ш)».

Пользуясь случаем, приводим также нижеследующую опись докумен-
тов эротического характера, хранящихся в ИРАИ РО. Сведения, введен-
ныенами, взятыв квадратные скобки.Наобложке: «Особое хранеъше. | Опись
Ис 2 | Материалы эротического содержания». [В обложке хранятся три от-
дельных листа белой бумаги (30 >< 21 см), текст на обеих сторонах ненуме-
рованньтх листов (л. Зоб. пустой); итого [5] с. текста - синими чернилами
с. [1-3] и хт/пх/шческщ/ш фиолетовыми - с. [4-5]. Номера 1-32 заШ/тсал своей
рукой Аев Михайлович Добровольский (21.9 (4.10). 1900 СПб. - 24.4.1963Аг),
видимо, незадолго до 1963 г., номера 33-49 зашсаньт другим сотруднш<ом
ИРАИ РО. Запись сведений в 4 столбца]

[На с. 1 вверху]: «Спецхранение | Опись архивных материалов | Опись
Мо 2.».

«1. И.С. Барков. П..дрона. ІФотосъшмки с рукошси. 8 л. Из собр. Г.В. Юди-
Над)

«2. И.С. Барков. Девичья игрушка | или полное собраъше эротических, |
приапических и цинических стихотво | рений. Том І. список середины
ХІХ в., |в переплете. | 350 стр.››

«3. И.С. Барков. ІДевичья игрушка. Том П. | Список середины ХІХ века,
в переплете. | 378 стр.»

«4. Сочгшеъшя И.С. Баркова и др. Рукогщсньнїт | сборникШ в. (60Ё го
ды) в совр. переплете. | 430 стр. | Из собраъшя | Н.П. Аихачева [1862-1936] - |
Института | книги, докумен | та и письма.»

«5. Сборнш< стихотворений разных авторов | В красном кож. переплете.
(30-е годы ХІХ в.). | 258 стр. |Пост. 1926 г. |1\ї 447.»
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«6. Ñî÷èíåíèÿ Â.Ã.... íà è Ñ. Àäàìîâè÷à|1812 ãîäà. Ðóêîï. ñáîðíèê â ïå-
ðåïëåòå. 157 ë. ÁÀÍ|Èíâ. 2415.»

«7. Ýðîòèêà. Ñòèõè è ïðîçà. Ðóêîïèñíûé|ñáîðíèê. 174 ë. Èç ñîáð. 
Ã.Â.|Þäèíà. Èíâ. ÁÀÍ|2234.» —

«8. Ôðàíöóçñêèé Ìåðñèóñ èëè Àêàäåìèÿ äàì. 324 ñòð. ÁÀÍ. Èíâ. 2226.»
«9. Ëþáîâü. Ñîáðàíèå ýðîòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé|â ñòèõàõ è ïðîçå. Ñî-

áðàë Í.Ê. 112 ñòð. ÁÀÍ. Èíâ. 2228.». [Êîíåö ñ. 1].
«10. Ïîäíÿòàÿ çàâåñà èëè âîñïèòàíèå | Ëàóðû. Ñî÷èíåíèå Ìèðàáî 

[1749—1791]. Òîì I. 119 ñòð. Ñîáð. ÁÀÍ. Èíâ. 2232.»
«11. Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé ðàçíûõ | àâòîðîâ. 63 ë. Ñîáð. ÁÀÍ. 

Èíâ. 2229.»
«12. Òåòðàäü ñòèõîòâîðåíèé. (Ëóêà|Ì..ùåâ. Ïèñüìî Òàòüÿíû ê Îíåãèíó 

è äð.) 16 ë.»
«13. Òåòðàäü ñòèõîòâîðåíèé. (Ïåðâàÿ íî÷ü.|Ðóñàëêà. Èñïîâåäü äåâèöû 

è äð.) — 29 ë.»
«14. Òåòðàäü ñòèõîòâîðåíèé (1886. Ìîñêâà). 12 ë.»
«15. Íàðîäíûé Ïåòðóøêà. Ìàøèíîïèñü. 12 ë. Èíâ. ÏÄ 1448. Ïîñò. 

5 I 1932 ã.»
«16. Çîä÷èé èëè Ðóññêèå â 1887 ã. Ðîìàí â ñòèõàõ. 20 ë.»
«17. Ìîé Çàïüÿíöîâñêèé äðóã ïðîäóêò|ãíèëîé Ïàëüìèðû. [äîï. êàðàí-

äàøîì] 20/ II-1895. Ñòèõîòâîðåíèå. 3 ë.»
«18. Òåòðàäü ñ êîïèÿìè ñòèõîòâîðåíèé|ðàçíûõ àâòîðîâ. (Î Ëèçå. Â âà-

ãîíå.|Ïîëèòèêà. Ïîðòðåò. Ïåòåðãîôñêèé ïðàçä|íèê). 6 ë.»
«19. Ñïèñêè ñòèõîòâîðåíèé ðàçíûõ|àâòîðîâ. 7 ë.»
«20. Òåòðàäü ñòèõîòâîðåíèé ðàçíûõ|àâòîðîâ 1886—1887 ãã. 22 ë. Èç ñîáð. 

È.À. Øëÿïêèíà.»
«21. ”Îáèðàëî Òðóáîëåòîâ”. Ñòèõîòâîðåíèÿ. 25 ë.». [Êîíåö ñ. 2].
«22. Ãîðå îò óìà. Ñïèñîê. 3 ë. Ñîáð. ÁÀÍ 2215.»
«23. Ãîðå îò õ... Ñöåíà â îäíîì|äåéñòâèè ñ ðèñóíêàìè [äîï.:] (10 ðèñóí-

êîâ êàðàíä.) (1889 ã.). 17 ë. Èç ñîáð. Þäèíà. Èíâ. ÁÀÍ 2216.»
«24. Å...óä è Ìó...í. èëè âîéíà çà|ï.... êðàñêó. Ñî÷èíåíèå Áàðêîâà. 

Ñïèñîê. 17 ë.»
«25. Å...óä è Ìó....í. Äðàìà â òðåõ|äåéñòâèÿõ. Ñî÷èíåíèå Áàðêîâà. 

Ñïèñîê. 7 ë. Èç ñîáð. È.À. Øëÿïêèíà [1858—1918].» [ê ¹ 25 äîï. êàðàíäà-
øîì:] «Ôîìè÷åâ».

«26. ”Çíàìåíèòîñòè ñî÷èíåíèå Áàðêîâà”|Ñòèõîòâîðåíèÿ. Ñïèñîê. 12 ë.»
«27. Ëàïîòü è õ... (áàñíÿ). Ñïèñîê. 2 ë.»
«28. Òåòðàäü ñòèõîòâîðåíèé. 14 ë.»
«29. Ñïèñêè (5) ðàçíûõ ñòèõîòâîðåíèé. 5 ë. Èç àðõèâà À.Ô. Êîíè [1844—

1927].»
«30. Ïåòåðãîôñêîå ãóëÿíèå. 1 òîì. Ñïèñîê. 3 ë.»
«31. È. Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà. Òåòðàäü 1.|Ðàçãîâîðû àêàäåìè÷åñêèå 

Òóëèè ñ Îêòàâèåé|Ñïèñîê 2 ïîëîâ. XVIII â. 28 ë.»57

57 Ñì. áîëåå ïîäðîáíî îá ýòîé ðóêîïèñè â ïîäãîòîâëÿåìîì íàìè îòäåëüíîì èçäàíèè: 
«Îïèñàíèå ðóêîïèñåé XVIII âåêà ñ «ïîõàáíûìè» ñòèõîòâîðíûìè òåêñòàìè...».

«32. Ñïèñêè (3) ðàçíûõ ñòèõîòâîðåíèé. 8 ë.» [Ïîñëå ¹ 32 ïîäïèñü:] «Ó÷. 
õðàíèòåëü Ë. Äîáðîâîëüñêèé».

«33. Íåèçâåñòíûé. Äâà ñòèõîòâîðåíiÿ. 2 ëë. 28.579/CCW á 73.» [Êîíåö 
ñ. 3; ¹ 33 çàïèñàí â êîíöå ñ. 3 õèìè÷åñêèìè ÷åðíèëàìè äðóãèì ñîòðóäíè-
êîì.]

«34. ßçûêîâ Íèê. Ìèõ. [1803—1846] Ñòèõîòâîðåíèÿ:|”Ëàëà” è ”Êîãäà 
ñ òîáîé íà çâàíîì áàëå..”»

[«35. Ôàòåé Ëèìîíîâñêèé: ”Ïîëèöåéñêîå ïðè|êëþ÷åíèå” è ”Êðåñòüÿí-
ñêèé äóõ”. Âûøå ¹ 33. 2 ë. Èç øèôð. ôîíäà.»] [Ýòà çàïèñü ïîä ¹ 35 ïåðå÷åðê-
íóòà, òàê êàê ïåðåíåñåíî âûøå â êîíöå ñ. 3 ïîä ¹ 33 ñ íîâûì çàãëàâèåì].

«35. [áûëî: 36]. Ñêàçêà ïðî ïîïà Âàâèëó (ìàøèíîïèñü). 2 ëë.»
«36. [áûëî: 37]. Ñêàçêà îá îäíîé øàïêå â 7-ìè ãëàâàõ. 6 ëë.»
«37. [áûëî: 38]. Ðå÷ü, ñêàçàííàÿ ïðåäñåäàòåëåì Êèåâñêîé|îáùèíû ñåñ-

òåð ìèëîñåðäèÿ. Ìàøèíîïèñü. 1 ë.» —
«38. [áûëî: 39]. Ñáîðíèê (”Òðè æåðòâû ñëàäîñòðàñòèÿ” [«Ëóêà Ìóäè-

ùåâ». — Ë.Á.],|”Ïîï Âàâèëà è ïî|ïàäüÿ Íåíèëà” è äð. 39 ëë.»
«39. [áûëî: 40]. ”Å...-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ. Ñîáðà-|íèå íåèçäàííûõ â 

Ðîññèè òàéíî õðà|íèìûõ ðóêîïèñåé çíàìåíèòåéøèõ|ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, 
ñðåäíèõ âåêîâ è | íîâîãî âðåìåíè. Âûïóñê 12...” 1865 ã.| (È.Ñ. Áàðêîâ 

”Íåïðåêëîííàÿ ëþáîâü”, òðà-|ãåäèÿ â 2 äåéñòâèÿõ, 1755 ã., íàðîäíûå|ñêàçêè 
è ïðî÷.). 154 ëë.»

«40. Ïîðíîãðàôè÷åñêèå ïèñüìà Í.Â.|Ìàêñèìîâà [1848—1900] (1884 ã. èç 
Îäåññû è|1895 ã. èç Íüþ-éîðêà). 3 ëë.»

«41. ”Äåâè÷üå ïîëå” (1850-ûå ã.)|Îòäåëüíûå ëèñòû. 3 ëë. Ñîáðàíèå Þäè-
íà. Èç øèôð. ô.»

«42. ”Ñîëîâåé”, â ñòèõàõ.|Äâà ñïèñêà: 1814 è 1890-ûõ ãã. 11 ëë. Ñîáðàíèå 
Þäèíà. Èç øèôð. ôîíäà.»

«43. ”Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà” è ”Ïóøèñòûé|òàëèñìàí”. Ñïèñêè (2) ñòèõî-
òâî ðåíèÿ,|ïðèïèñàííîãî À.Ñ. Ïóøêèíó. 4 ëë.». [Êîíåö ñ. 4].

«44. Äåëî îá èçíàñèëîâàíèè ïîìåùèêîì|Ñîìîâûì ñâîèõ äâîðîâûõ äå-
âîê. 1836. 2 ëë. Èç øèôð. ôîíäà.»

«45. Ï. Àðàïåòîâ. ”Êðîâàâàÿ, íî âïîëíå çàñëó|æåííàÿ ýïèãðàììà”, ñòè-
õîòâîðåíèå.|Ìàøèíîïèñü. 2 ëë. Èç Èíñò. Ãîðüêîãî.»

«46. Ëîíãèíîâ, Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ [1823—1875].|”Áîðäåëüíûé ìàëü÷èê” 
(Ïîñâ. È.È. Ïàíàåâó)|1852 ã., ñåíò. 29. Èç øèôð. ô. 18.075|CXV á 6. 4 ëë.»

«47. Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé è ïðîçû.|Íà 1-îé ñòðàíèöå: ”Êîìó æ, êàê 
íå òåáå,|ïðåêðàñíûé, íåæíûé ïîë ...” 51 ëë. ÁÀÍ. Èíâ. 1587.»

«48. Êîïèÿ ñ ïðîøåíèÿ ßíà ßê. Ìàãäóòà|ìèíèñòðó âíóòðåííèõ äåë î 
ðàçðåøåíèè|îòêðûòü çàâåäåíèÿ, çàìåíÿþùèå ïóáëè÷íûå äîìà,|12 ñåíò. 
1898 ã. 2 ëë. + 1 ë. Äàøêîâ. ñîáð.»

«49. Íåèçâåñòíûé, ñòèõîòâîðåíèÿ:|”Âðåìÿ ïðîõîäèò â Ìîñêâå áëàãî-
äóøíî...” 2 ëë.»

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Ý: «Ò¼íü [Áàð êîâà].|
Áàëëàäà.» [Ðóêîïèñü: 270 ñòðîê èç 288, íåò ñòðîê: 17, 18, 27, 28, 45, 99, 100, 
149, 174, 195—204 (âìåñòî 10 ñòðîê — ñîêðàù. âàð. èç 5 ñòðîê), 230, 255, 262, 
264)] / [àâòîð íå óêàçàí] // Ýðîòèêà [Ðóêîïèñü] [: ñáîðíèê ñòèõîâ è ïðîçû / 
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«6. Сочгшеъшя Б.Г.... на и С. АдамовичаІ 1812 года. Рукоп. сборы/ш в пе-
реплете. 157 л. БАН | Инв. 2415.»

«7. Эротика. Стихи и проза. Рукописный | сборник. 174 л. Из собр.
Г.Б. |Юдина. Инв. БАН | 2234.» -

«8. Французский Мерсиус или Академия дам. 324 стр. БАН. Инв. 2226.»
«9. Аюбовь. Собрание Эротических произведений | в стихах и прозе. Со

брал Н.К. 112 стр. БАН. Инв. 2228.». [Конец с. 1].
«10. Поднятая завеса или воспитание | Аауры. Сочинение Мирабо

[1749-1791]. Том І. 119 стр. Собр. БАН. Инв. 2232.»
«11. Сборник стихотворений разных | авторов. 63 л. Собр. БАН.

Инв. 2229.»
«12. Тетрадь стихотвореншїт. (Аука | М..Щев. Письмо Татьяны к Онегшу

и др.) 16 л.»
«13. Тетрадь стихотворений. (Первая ночь. |Русалка. Исповедь девицы

и др.) - 29 л.»
«14. Тетрадь стихотвореъшй (1886. Москва). 12 л.››
«15. Народный Петрушка. Машинопись. 12 л. Инв. ПД 1448. Пост.

5 І 1932 Г.››
«16. Зодчий или Русские в 1887 г. Роман в стихах. 20 л.»
«17. Мой Запьшщовский друг продукт | гнилой Пальмиры. [доп. каран-

дашом] 20/11-1895. Стихотворение. 3 л.»
«18. Тетрадь с копиями стихотвореъшй | разных авторов. (О Аизе. В ва-

гоне. |Политика. Портрет. Петергофский празд | ник). 6 л.»
«19. Сшски стихотворений разных | авторов. 7 л.››
«20. Тетрадь сгихотвореншїт разных | авторов 1886-1887 гг. 22 л. Из собр.

И.А. Шляпкина.»
«21. ,,Обирало Труболетов”. Стихотвореъшя. 25 л.». [Конец с. 2].
«22. Горе от ума. Список. 3 л. Собр. БАН 2215.»
«23. Горе от х... Сцена в одном | действии с рисунками [доп.:] (10 рисун-

ков каранд.) (1889 г.). 17 л. Из собр. Юдина. Инв. БАН 2216.»
«24. Е...уд и Му...н. или война за | п.... краску. Сочинение Баркова.

Список. 17 л.»
«25. Е...уд и Му.....н Драма в трех|действиях. Сочинение Баркова.

Список. 7 л. Из собр. И.А. Шляпкгша [1858-1918].» [к 1\ї9 25 доп. каранда-
шом:] «Фомичев».

«26. ,,Знаменитости сочинение Баркова” | Стихотворения. Список. 12 л.»
«27. Аапоть и х... (басня). Список. 2 л.››
«28. Тетрадь стихотвореъшй. 14 л.»
«29. Списки (5) разных стихотворений. 5 л. Из архива А.Ф. Кони [1844-

1927]»
«30. Петергофское гуляние. 1 том. Сшсок. 3 л.»
«31. И. Барков. Девичья игрушка. Тетрадь 1. | Разговоры академические

Тулии с Октавией | Список 2 полов.ШІ в. 28 л.»57

57 См. более подробно об Этой рукописи в подготовляемом нами отдельном издании:
«Описание рукописей ХУІП века с «похабными» стихотворными текстами...››.
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«32. Списки (3) разных стихотвореъшй. 8 л.›› [После Не 32 подШсь:] «Уч.
храъштель А. Добровольский».

«33. Неизвестньпїі. Два стихотворенія. 2 лл. 28.579/СС\^7 б 73.» [Конец
с. 3; Не 33 записан в конце с. 3 химическими чернилами другим сотрудни-
ком.]

«34. Языков Ник. Мих. [1803-1846] Стихотворения: | ,,Аала” и ,,Когда
с тобой на званом бале..”»

[«35. Фатей Аиъ/тоновскшїт: ,,Полицейское при | ключеъше” и ,,Кресгьян-
скшїі дух”. Бьш1е Не 33. 2 л. Из шифр. фонда.»] [Эта загшсь под Не 35 перечерк-
нута, так как перенесено выше в конце с. 3 под Ме 33 с новым заглавием].

«35. [было: 36]. Сказка про попа Вавилу (машинопись). 2 лл.››
«36. [было: 37]. Сказка об одной шапке в 7-ми главах. 6 лл.››
«37. [было: 38]. Речь, сказанная председателем Киевской | общины сес-

тер милосердия. Машгшопись. 1 л.» -
«38. [было: 39]. Сборник (,,Три жертвы сладострастия” [«Аука Муди-

щев». - ./1.Б.], | ,,Поп Бавила и по | падья Ненила” и др. 39 лл.››
«39. [было: 40]. ,,Е...-скабрезный Альманах. Собра- | ние неизданных в

России тайно хра | нимых рукописей знаменитейших | гщсателей древности,
средних веков и | нового времени. Выпуск 12...” 1865 г. | (И.С. Барков
,,Непреклонная любовь”, тра- | гедия в 2 действиях, 1755 г., народные | сказки
и проч.). 154 лл.››

«40. Порнографические письма Н.Б. | Максимова [1848-1900] (1884 г. из
Одессы и| 1895 г. из Ньюйорка). 3 лл.››

«41. ,,Девичье поле” (1850ые г.) ІОгдельные листы. 3 лл. Собраъше Юди-
на. Из шифр. ф.»

«42. ,,Соловей”, в стихах. |Два списка: 1814 и 1890-ых гг. 11 лл. Собраш/Іе
Юдина. Из шифр. фонда.»

«43. ,,Первая ночь брака” и ,,Пушистый | талисман”. Списки (2) стихо-
твореъшя, |приписаъшого А.С. Пушкину. 4 лл.››. [Конец с. 4].

«44. Дело об изнасиловании помещиком | Сомовым своих дворовых де-
вок. 1836. 2 лл. Из шифр. фонда»

«45. П. Арапетов. ,,Кровавая, но вполне заслу | женная Эпиграмма”, сти-
хотворение. |Машинопись. 2 лл. Из Инст. Горького»

«46. Аоъшшов, Михаил Николаевич [1823-1875] | ,,Бордельньпїт мальчик”
(Посв. И.И. Панаеву) | 1852 г., сент. 29. Из шифр. ф. 18.075 | СХУ б 6. 4 лл.››

«47. Сборник стихотворений и прозы. |На 1-ой странице: ,,Кому ж, как
не тебе, |прекрасный, нежньпїт пол ...” 51 лл. БАН. Инв. 1587.»

«48. Копия с прошения Яна Як. Магдута | министру внутренних дел о
разрешении | открыть заведения, заменяющие публичные дома, | 12 сент.
1898 г. 2 лл. + 1 л. Дашков. собр.»

«49. Неизвестный, стихотворения: | ,,Время проходит в Москве благо-
душно...” 2 лл.››

Приводим библиографическое описание списка Э: «Твнь [Баркова]. |
Баллада» [Рукошсь: 270 строк из 288, нет строк: 17, 18, 27, 28, 45, 99, 100,
149, 174, 195-204 (вместо 10 строк - сокращ. вар. из 5 строк), 230, 255, 262,
264)] / [автор не указан] // Эротика [Рукопись] [: сборник стихов и прозы /
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ñîñòàâèòåëü Í.À. Ôðîëîâ]. — [ÑÏá., êîíåö 1880-õ (íå ðàíåå 1886 ã.)]. — 
Ë. 66—73; 22,5 × 18 ñì. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ.Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. 
Åä. õð. 7.

Ñïèñêè À, À1, À2.
Ñïèñîê À (ïðèíÿòî îáîçíà÷åíèå, ïðåäëîæåííîå Ì.À. Öÿâëîâñêèì. Â åãî 

«Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ÒÁ ÊÖ 1996: 168—170; 
öèò. ïî: ÒÁ 2002: 177—179) ÷èòàåì:

Òðåòèé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» íàõîäèòñÿ â ñáîðíèêå, íà çàãëàâíîì 
ëèñòå êîòîðîãî íàïèñàíî: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ<ú>. Ñî-
áðàíiå íåèçäàííûõú â<ú> Ðîññiè òàéíûõú õðàíèìûõú ðóêîïèñåé 
çíàìåíè ò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðå-
ìåíè. Âûïóñêú:* [ñíîñêà âíèç Ì.À. Öÿâëîâñêîãî:]* (Öèôðû íåò). Èçú 
áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñê<à>ãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. 
Ïåðåïèñàíî 1865 ãîäó». Íà îáîðîòå çàãëàâíîãî ëèñòà: «Íàïèñàíî êàêú 
ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëîãîâú è áèáëiîôèëîâú». Ñáîðíèê ïðåä-
ñòàâëÿåò ñîáîþ ñøèòûå â òåòðàäü ïîëóëèñòû ïèñ÷åé áóìàãè, ñîãíóòûå 
ïîïîëàì. Â òåòðàäè â 4° 144 ñòðàíèöû, èç êîòîðûõ äâå ïåðâûå ñîñòàâëÿ-
þò ïåðåäíþþ, à äâå ïîñëåäíèõ — çàäíþþ îáëîæêó. Â òåòðàäè, èñïèñàí-
íîé îäíèì ïî÷åðêîì, äâàäöàòü ÷åòûðå ñòèõîòâîðåíèÿ áîëåå èëè íåïðè-
ñòîéíîãî ñîäåðæàíèÿ. «Òåíü Áàðêîâà» çàíèìàåò 93—113 ñòðàíèöû. Ïîä 
çàãëàâèåì ñòîèò: «Áàë ëàäà»<,> à ïîä ýòèì: «À. Ïóøêèíà». Òåêñò áàëëàäû 
çàêëþ÷àåò â ñåáÿ, âìåñ òî 288 ñòèõîâ, 283 ñòèõà, íî òàê êàê â òðåõ ñëó÷à-
ÿõ (â ñòèõàõ 87, 89 è 256) èç îäíîãî ñòèõà ñäåëàíî äâà, òî íà ñàìîì äåëå 
ñòèõîâ âñåãî 280. Íåò 29, 78, 213—216, 219 è 220 ñòèõîâ. Òåêñò ðàçäåëåí 
íà äâàäöàòü ÷åòûðå ñòðîôû, íî 85—228 ñòèõè ðàçáèòû íåïðàâèëüíî: 
85—92 ñîñòàâëÿþò 8 ñòðîôó<;> 93—116 ñò. ðàçáèòû íà òðè (9, 10 è 11) 
ñòðîôû (ïî âîñüìè ñòèõîâ â ñòðîôå); 117—164 ñò. ðàçáèòû íà ÷åòûðå (12, 
13, 14 è 15) ñòðîôû (ïî äâå íàäöàòè ñòèõîâ â ñòðîôå); 165—180 ñò. ñîñòàâ-
ëÿþò 16 ñòðîôó; 181—204 ñò. ðàçáèòû íà äâå (17 è 18) ñòðîôû, à 205—212, 
217, 218, 221—228 ñò. ñîñòàâëÿþò 19 ñòðîôó. Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà-
÷åí: À. Îïèñûâàåìûé ñáîðíèê ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó òåõ ìíîãî÷èñëåííûõ 
«àëüìàíàõîâ»<,> ïðîèçâîäñòâîì êîòîðûõ çàíèìàëñÿ â êîíöå XIX — íà-
÷àëå XX â. âòîðîñòåïåííûé àêòåð Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà Íèê. 
Âèêò. Ïàíîâ* ([ñíîñêà âíèç Ì.À. Öÿâëîâ ñêîãî:]* Â åãî «äåëå» â àðõèâå 
Ìàëîãî òåàòðà èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ïî ñòóïèë îí â òåàòð â 1890 ã., à â 
1908 ã. âûøåë íà ïåíñèþ (â 1140 ð.). Äàò ðîæäåíèÿ è ñìåðòè À.Â. Ïàíîâà35 
â «äåëå» íåò)58. Èìåÿ îáùèé âûøåïðèâåäåííûé òåêñò çàãëàâíîãî ëèñòà, 
÷àñòü ñáîðíèêîâ Ïàíîâà íîñèëà íîìåðà, à ÷àñòü, êàê è îïèñûâàåìûé, 
íîìåðîâ íå èìåëà. Çàãëàâèå è ïîìåòà íà îáîðîòå çàãëàâíîãî ëèñòà «àëü-

58 Â ïðèìå÷àíèè 35 íà ñ. 302 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà: «Â âåðñòêå îïå÷àòêà: 
Â.Í. Ïàíîâà.». [Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî åãî ñíîñêà âíèç âïèñàíà ïîçäíåå 
êðàñíûìè ÷åðíèëàìè, èíèöèàëû óêàçàíû ïðàâèëüíî: Í.Â. Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
îøèáñÿ: Ñîñòàâèòåëåì ýòèõ àëüìàíàõîâ «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú» ÿâëÿåò-
ñÿ íå Í.Â. Ïàíîâ (1875—1932), à Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ Ïàíîâ (1849 — 02.09.1910), òîæå âòî-
ðîñòåïåííûöé àêòåð Ìàëîãî òåàòðà â Ìîñêâå. Ñìîòðèòå î íåì äàëåå ïîäðîáíî. — Ë.Á.].

ìàíàõîâ» Ïàíîâà ÿâíî ðàñ÷èòàíû íà ìàëî ãðàìîòíûõ ïîòðåáèòåëåé ñ 
öåëüþ ïðåóâåëè÷èòü öåííîñòü ñáîðíèêà êàê «ðåäêîñòè». Îò ëèö, çíàâ-
øèõ Ïàíîâà, ìíå ïðèõîäèëîñü ñëûøàòü ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ñëîâà çà-
ãëàâèÿ: «Èç áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî» íå ÿâëÿþòñÿ ñîâåð-
øåííîé âûäóìêîé Ïàíîâà, è ÷òî âîçìîæíî, ÷òî îí äåé ñòâèòåëüíî èìåë 
êàêîå-òî ðóêîïèñíîå ñîáðàíèå ïîòàåííîé ëèòåðàòóðû ñåðåäèíû XIX â., 
à ìîæåò áûòü è áîëåå ðàííåãî âðåìåíè, íî ïðèíàäëåæàëî ëè îíî íà 
ñàìîì äåëå ãð. Çàâàäîâñêîìó (êîìó èìåííî?), èëè ýòà ôàìèëèÿ ïîñòàâ-
ëåíà ëèøü äëÿ ïðèäàíèÿ «ñîëèäíîñòè» ñáîðíèêó, îñòàåò ñÿ íåèçâåñòíûì. 
Íåïîíÿòíà è ïîìåòà: «Ïåðåïèñàíî 1865 ãîäó». Îïèñû âàåìûé íàìè ýê-
çåìïëÿð «àëüìàíàõà» íåñîìíåííî èçãîòîâëåí íå â 1865 ãî äó, à ïîçäíåå, 
òàê, ÷òî äàòà «1865» èëè ÿâëÿåòñÿ ôàëüøèâîé èëè óêàçûâàåò íà âðåìÿ 
íàïèñàíèÿ ðóêîïèñíîãî ñáîðíèêà, áûâøåãî äëÿ îïèñûâàåìîãî ýêçåì-
ïëÿðà îðèãèíàëîì. Ïðîèçâîäñòâî «àëüìàíàõîâ» áûëî äëÿ Ïàíîâà ïîä-
ñîáíûì çàðàáîòêîì. Ìíå ïåðåäàâàëè, ÷òî â íà÷àëå ñâîåé äåÿòåëüíîñòè 
Ïàíîâ äîáðîñîâåñòíî ñïèñûâàë òåêñòû êàêîãî-òî ñîáðàíèÿ, íî çàòåì, òàê 
êàê ïîòðåáèòåëè, êíèã êîòîðûõ áûë îãðàíè÷åí (òàê ó Ì.À. Öÿâëîâñêî-
ãî. — Ë.Á.), òðåáîâàëè âñ¸ íîâûõ ïðîèçâåäåíèé, Ïàíîâ ïóñòèëñÿ íà âñÿêî-
ãî ðîäà ïðîäåëêè: ñòàë ê ñþèòàì óæå âîñïðîèçâîäèâøèõñÿ èì òåêñòîâ 
ïðèáàâëÿòü íåñêîëüêî íîâûõ, âûäàâàÿ òàêîé «âûïóñê» çà íîâîå ñîáðà-
íèå, èëè ñïèñûâàë òåêñòû ñîâåðøåííî ïðèñòîéíûõ, áåç êàêèõ-ëèáî ïà-
õàáíûõ ñëîâ ñòèõîòâîðåíèé, óñíàùàÿ èõ îò ñåáÿ íåïðèëè÷íûìè ñëîâàìè, 
èëè, íàêîíåö, ðàçãîíÿÿ òåêñò, ÷òîáû òåòðàäü áûëà ïîòîëùå. Ê ïîñëåäíå-
ìó òèïó ïðèíàäëåæèò è îïèñûâàåìûé ýêçåìïëÿð36.59 Êàê ýòîò ñáîðíèê, 
òàê è ïåðâûé (ñïèñîê Ñ. — Ë.Á.) ïðèíàäëåæèò èçâåñòíîìó èññëåäîâàòå-
ëþ ëèòåðàòóðû ïî èñòîðèè íðàâîâ è ñåêñîëîãèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâó37.60

Ñðàâíèòå îïèñàíèå ñïèñêà À â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ è â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå 
ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373).

Ì.À. Öÿâëîâñêèé âïåðâûå îçíàêîìèëñÿ ñî ñïèñêîì À (è îäíîâðåìåííî 
ñî ñïèñêîì Ñ) ó Í.Â. Ñêîðîäóìîâà ñðàçó ïîñëå 08.01.1929 ã., ïîñëå ïèñåì ê 
íåìó Ë.Ý. Áóõãåéìà îò 08.01.1929 ã. è Ã.È. Êíîñïå (ñðàçó ïîñëå 08.01.1929 ã.), 
ãäå áûëî ñîîáùåíî, ÷òî «ó Ñêîðîäóìîâà åñòü äîâîëüíî õîðîøèé ñïèñîê» 

59 Â ïðèìå÷àíèè 36 íà ñ. 303 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: «Ñîõðàíèëèñü 
è äðóãèå ýêçåìïëÿðû ïàíîâñêîãî «Àëüìàíàõà». Îäèí èç íèõ ïîïàë â ñîáðàíèå ðóêîïèñåé 
ÿïîíñêîãî ðóñèñòà Íàðóìè Êàíäçî, ïîñòóïèâøóþ ïîñëå åãî ñìåðòè (1974) «â áèáëèîòåêó 
<...> Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â Òîêèî» (ßìàòîâñêèé 1986, 191—192) [íà ñ. 347: «ßìà-
òîâñêèé, È.Í.: 1986, Âåíîê Âåíåðå: Ðóññêèå íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðåíèÿ. Ñîñòàâëåíèå è ïîñ-
ëåñëîâèå È.Í. ßìàòîâñêîãî, Òîêóî.»]. Åùå îäèí ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ â Ñ.-Ïåòåðáóðãå 
(ÐÍÁ, Q. 769); ñð. íèæå, ïðèìå÷. 49.».

60 Â ïðèìå÷àíèè 37 íà ñ. 303 È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà ÷èòàåì: «Êîëëåêöèÿ 
ëè òåðàòóðíîé è èçîáðàçèòåëüíîé ýðîòèêè, ñîáðàííàÿ Íèêîëàåì Âëàäèìèðîâè÷åì Ñêî-
ðîäóìîâûì (1887—1947), áûëà ïåðåäàíà ïîñëå åãî ñìåðòè â Ãîñóäàðñòâåííóþ áèáëèîòåêó 
èì. Â.È. Ëåèííà (íûíå Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà) è çàêîíåñåðâèðîâàíà â îò-
äåëå ëèòåðàòóðû îãðàíè÷åííîãî ïîëüçîâàíèÿ (Áåññìåðòíûõ 1994, 293; 1997, 615); âî âðåìÿ 
ïîäãîòîâêè íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ ýòè ìàòåðèàëû áûëè íåäîñòóïíû äëÿ èññëåäîâàòåëåé. 
Îïèñàíèå êîëëåêöèè Ñêîðîäóìîâà ãîòîâèò ê ïå÷àòè Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.».
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составитель Н.А. Фролов]. - [СПб., конец 1880-х (Не ранее 1886 г..)] -
А. 66-73; 22,5 × 18 см. Местонахождеъше: ИРАИДЭ. Спецхранеъше. Оп. 2.
Ед. хр. 7.

Списки А, А1, А2.
СиисокА (принято обозначеъше, предложенное М.А. Цявловским. В его

«Комментариях» к «Тени Баркова» А.С. Пушкина (ТБ КЦ 1996: 168-170;
цит. по: ТБ 2002: 177-179) Читаем:

Третий текст «Тени Баркова» Находится в сборнике, на заглавном
листе которого написано: «Еблематическоскабрезньпїт Альманах<ъ>. Со
браніе неизданньтхъ в<ъ> Россіи тайньтхъ хранимьтхъ рукописей
знаменитьйшихъ писателей древности, среднихъ ввковъ и новаго вре-
мени. Выпускъ:* [сноска вниз М.А. Цявловского:]* (Цифры нет). Изъ
бумагъ покойнаго графа 3авадовск<а>го и другихъ собирателей.
Переписано 1865 году». На обороте заглавного листа: «Написано какъ
рвдкость единствеъшо для археологовъ и библіофиловъ». Сборъшк пред-
ставляет собою сшгьте в тетрадь полулисты писчей бумаги, согнутьте
пополам. В тетради в 4° 144 сграъшцы, из которых две первые составля-
ют переднюю, а две последних - заднюю обложку. В тетради, исписан-
ной одъшм почерком, двадцать Четыре стихотворения более или непри-
сготїшого содержания. «Тень Баркова» занимает 93-113 страницы. Под
заглавием стоит: «Баллада»<,> а под этим: «А. Пушкгша». Текст баллады
заключает в себя, вместо 288 стихов, 283 стиха, но так как в трех случа-
ях (в стихах 87, 89 и 256) из одного стиха сделано два, то на самом деле
стихов всего 280. Нет 29, 78, 213-216, 219 и 220 стихов. Текст разделен
на двадцать Четыре строфьт, но 85-228 стихи разбиты неправильно:
85-92 составляют 8 строфу<;> 93-116 ст. разбиты на три (9, 10 и 11)
сгрофы (по восьми стихов в строфе); 117-164 ст. разбиты на Четыре (12,
13, 14 и 15) сгрофьт (по двенадцати стихов в строфе); 165-180 ст. состав-
ляют 16 строфу; 181-204 ст. разбиты на две (17 и 18) строфьт, а 205-212,
217, 218, 221-228 ст. составляют 19 сгрофу. Этот текст дальше обозна-
чен: А. Описываемьпїт сборы/ш прштадлежиг к числу тех многочислеъщых
«альманахов»<,> производством которых занимался в конце ХІХ - на-
чале ХХ в. второстепенный актер Московского Малого театра Ник.
Викт. Панов* ([сноска вниз М.А. Цявловского:]* В его «деле» в архиве
Малого театра имеются сведетшя, Что поступил он в театр в 1890 г., а в
1908 г. вышел на пенсию (в 1 140 р.). Дат рождеъшя и смерти А.В. Панова35
в «деле» нет)58. Имея общий вышеприведеъшьнїт текст заглавного листа,
Часть сборников Панова носила номера, а Часть, как и описываемый,
номеров не имела. Заглавие и помета на обороте заглавного листа «аль

58 В примечании 35 на с. 302 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира: «В верстке опечатка:
В.Н. Панова» [В черновом автографе М.А. Цявловского его сноска вниз вписана позднее
красными чернилами, инициалы указаны правильно: Н.В. К сожалению, М.А. Цявловский
ошибся: Составителем этих альманахов «Еблематическо-скабрезный Альманахъ» являет-
ся не Н.В. Панов (1875-1932), а Афанасий Васильевич Панов (1849 - 02.09.1910), тоже вто
ростепенныцй актер Малого театра в Москве. Смотрите о нем далее подробно. - ./1.Б..]
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манахов» Панова явно расчитаны на малограмотных потребителей с
целью преувеличигь ценность сборника как «редкости». От лиц, знав-
ших Панова, мне приходилось слышать предположение, что слова за-
главия: «Из бумаг покойного графа Завадовского» не являются совер-
шенной выдумкой Панова, и что возможно, что он действительно имел
какое-то рукописное собрание потаенной литературы середины ХІХ в.,
а может быть и более раннего времени, но принадлежало ли оно на
самом деле гр. Завадовскому (кому именноР), или эта фамилия постав-
лена лишь для придания «солидности» сборнику, остается неизвестным.
Непонятна и помета: «Переписано 1865 году». Описываемьпїт нами эк-
земпляр «альманаха» несомненно изготовлен не в 1865 году, а позднее,
так, Что дата «1865» или является фальшивой или указывает на время
написания рукописного сборника, бывшего для описываемого экзем-
пляра оригиналом. Производство «альманахов» было для Панова под-
собным заработком. Мне передавали, что в начале своей деятельности
Панов добросовестно списывал тексты какогото собраъшя, но затем, так
как потребители, книг которых был ограничен (так у М.А. Цявловско-
го. - ./1.Б.), требовали всё новых произведетшй, Панов пустился на всяко-
го рода проделки: сгал к сюитам уже воспроизводившихся им текстов
прибавлять несколько новых, выдавая такой «выпуск» за новое собра-
ние, или списывал тексты совершеъшо пристойных, без каких-либо па-
хабньтх слов стихотвореъшй, уснащая их от себя неприличными словами,
или, наконец, разгоняя текст, чтобы тетрадь была потолще. К последне-
му типу принадлежит и описываемьнїт экземплярзб.59 Как этот сборник,
так и первьнїт (список С. - А.Б.) принадлежит известному исследовате-
лю литературы по истории нравов и сексологш/т Н.В. Скородумову37.60

Сравните описание списка А в Верстке ТБ КЦ и в Черновом автографе
ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373).

М.А. Цявловский впервые ознакомился со списком А (и одновременно
со списком С) у Н.В. Скородумова сразу после 08.01.1929 г., после писем к
нему АЭ. Бухгейъ/та от 08.01.1929 г. и Г.И. Кноспе (сразу после 08.01.1929 г.),
где было сообщено, Что «у Скородумова есть довольно хороший список»

59 В примечании 36 на с. 303 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира читаем: «Сохранились
и другие экземпляры пановского «Альманаха». Один из них попал в собрание рукописей
японского русиста Наруми Кандзо, поступившую после его смерти (1974) «в библиотеку
<...> Государственного университета в Токио» (Яматовский 1986, 191-192) [на с. 347: «Яма-
товский, И.Н.: 1986, Венок Венере: Русские нецензурные стихотворения. Составление и пос-
лесловие И.Н. Яматовского, Токуо.»]. Еще один экземпляр хранится в С.-Петербурге
(РНБ, 2, 769); ср. ниже, примеч. 49.».

60 В примечании 37 на с. 303 И.А. Пильщикова и М.И. Шапира читаем: «Коллекция
литературной и изобразительной эротики, собранная Николаем Владимировичем Ско-
родумовым (1887-1947), была передана после его смерти в Государственную библиотеку
им. В.И. Аеиъша (ныне Российская государственная библиотека) и законесервирована в от-
деле литературы ограниченного пользования (Бессмертных 1994, 293; 1997, 615); во время
подготовки настоящего издания эти материалы были недоступны для исследователей.
Описание коллекции Скородумова готовит к печати АВ. Бессмертных.».
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«Òåíè Áàðêîâà» (ñì. ãëàâó 5 íàñò. èçä.: 1929 Êíîñïå). Ñ Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé áûë õîðîøî çíàêîì åùå ñ íà÷àëà 1920-õ ãîäîâ61.

Ðóêîïèñíûå äîêóìåíòû ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ (íåñêîëüêî ñîòåí åäè-
íèö), ñîáðàííûå Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì, ïîñëå åãî ñìåðòè 16.11.1947 ã. ïîñòó-
ïèëè â Îòäåë ñïåöèàëüíîãî õðàíåíèÿ (ñ 1960 ã. — îòäåë 13) ÃÁË â ñîñòàâå 
ýðîòè÷åñêîé ÷àñòè êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà ïî àêòó îò 11 ìàðòà 1948 ã. 
Èçúÿòèå ó âäîâû Ìàðèè Ïåòðîâíû Áóðîâîé áûëî ïðîèçâåäåíî ñîãëàñíî «óêà-
çàíèÿ 5 îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà Ãîñóäàðñòâåííîé Áåçîïàñíîñòè ÑÑÑÐ (ëè÷íî 
ïîëêîâíèêà ×åñíîêîâà) îòîáðàòü è âçÿòü â áèáëèîòåêó ëèòåðàòóðó, ðóêî-
ïèñ íûé è èëëþñòðàòèâíûé ìàòåðèàë ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ èç ëè÷íîé 
áèá ëèîòåêè óìåðøåãî â 1947 ãîäó ñîòðóäíèêà Áèáëèîòåêè ÌÃÓ Í.Â. Ñêî-
ðîäó ìîâà» êîìèññèåé â ñîñòàâå: ïðåäñåäàòåëÿ, çàâ. îòäåëîì ñïåöõðàíå-
íèÿ Î.Â. Ðóáåöêîé (1913—?) è ÷ëåíîâ — Ä.Í. ×àóøàíñêîãî (1896—1957), 
Ì.Ì. Êëå âåíñêîãî (1909—1987) è Ì.À. Àíôèëîâüåâîé (1897—?).

Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà è êîëëåêöèÿ «Ýðîòèêà» íàõîäèëèñü â 
Îòäåëå ñïåöèàëüíîãî õðàíåíèÿ (ñ 1960 — Îòäåë 13; ñ îêòÿáðÿ 1991 ã. ðåîðãà-
íèçîâàí â Îòäåë ëèòåðàòóðû ðóñêîãî çàðóáåæüÿ) è ñ 06.04.1999 ã. ïåðåäàíû 
â Îòäåë õðàíåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ (Ãðóïïà Ëèòåðàòóðû Îãðàíè÷åííîãî 
Ïîëüçîâàíèÿ (ËÎÏ); ïîçäíåå — Ãðóïïà Ëèòåðàòóðû äëÿ Ñëóæåáíîãî Ïîëü-
çîâàíèÿ (ËÑÏ)). Ðóêîïèñè ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, ñîáðàííûå Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâûì, íà÷àëè ìíîþ îáðàáàòûâàòüñÿ ñ 21 ìàÿ 1999 ã. (÷åðåç 51 ãîä ïîñëå 
èõ ïîñòóïëåíèÿ) è ïðîäîëæàëèñü äî 25 èþëÿ 2000 ã.; áûëî ñôîðìèðîâàíî 
311 åäèíèö õðàíåíèÿ. Â ñâÿçè ñ ðåìîíòîì áèáëèîòåêè îáðàáîòêà ðóêîïèñåé 
áûëà ïðèîñòàíîâëåíà. Ðóêîïèñè äî êîíöà åùå íå îáðàáîòàíû.

Â ìàøèíîïèñíîì êàòàëîãå Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (èì ñîñòàâëåííûì ê 
16 îê òÿáðÿ 1941 ã.): «Ñïèñîê ðåäêèõ êíèã | ïî âîïðîñàì |Sittengeschichte, 
Sexualwissenschaft, | Erotica, Curiosa,|ïðèíàäëåæàùèõ Çàâ. Íàó÷íî-áèáëèî-
ãðàôè÷åñêèì|îòäåëîì Í.Â. Ñêîðîäóìîâó è íàõîäÿùèõñÿ âî|âðåìåííîì 
õðàíåíèè â Íàó÷íîé Áèáëèîòåêå èì.|Ãîðüêîãî Ìîñêîâñêîãî Ãîñ. Óíèâåð ñè-
òåòà.» (185 ñ.) â ðàçäåëå «VIII. Ðåäêèå ðóêîïèñè è ðóññêèå ðóêîïèñíûå èç-
äàíèÿ.» íà ñ. 173 ïîä ¹ 1174 (èäåò ïî ñ÷åòó âòîðûì) ÷èòàåì: «1174. Å....ìà-
òè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ. Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ òàéíûõ õðàíèìûõ 
ðóêîïèñåé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî 
âðåìåíè. Âûïóñê /íîìåðà íåò/.|Èçú áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî 
è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî 1865 ãîäó /?/|ÿâíî, ÷òî ýêç. ïåðåïèñàí â 
áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ.|Â äàííîé ðóêîïèñè ñðåäè äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé èìå-
åòñÿ ñïèñîê ïðîèçâåäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà “Òåíü Áàðêîâà” è ñïèñîê ïðîèçâå-
äåíèÿ Ïîëåæàåâà — “Ñàøêà”. 4° 1 òîì.»; íà ñ. 173—174 ïîä ¹ 1176 ÷èòàåì: 
«1176. Å....ìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ. Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè 
òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñåé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåä-
íèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè. Èç áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è 
äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîä<ó>. Âûï. 2, 4, 5, 8, 9—10, 16, 19, 

61 Ñì. íàøó ñòàòüþ (Áåññìåðòíûõ 1994: 289—305), ãäå ïîäðîáíî îïèñàí ñáîðíèê: 
Öàðü|Íèêèòà|è|Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà|ýðîòè÷åñêiÿ ïîýìû|Äåñÿòàÿ çàïîâ¼äü|Ýïèãðàììû|
Ñî÷èíåíiå|À.Ñ. Ïóøêèíà|[Æåíåâà: Ì.Ê. Ýëïèäèí,] 1896. — 24 ñ.; 15 × 12 (íàáîð 11,5 × 7) ñì. 
Â ýòîì ñáîðíèêå 15 ðóêîïèñíûõ ïîìåò Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê 15-òè ïðîèçâåäåíèÿì. Â êîíöå ðó-
êîé Í.Â. Ñêîðîäóìîâà: «Ïîìåòêè êàðàíäà|øîì ñäåëàíû Ì. Öÿâëîâñêèì|13.III.<1>925 ã.».

21, 22, 25, 26, 27, 28 è øåñòíàäöàòü âûïóñêîâ áåç îáîçíà÷åíèÿ ¹ ¹ 4°. 30 âûï. 
(Èìååòñÿ î÷åíü ìíîãî öåííûõ ñïèñêîâ íåîïóáëèêîâàííûõ èëè îïóáëèêî-
âàííûõ ñ ïðîïóñêàìè ïðîèçâåäåíèé ãëàâíûì îáðàçîì ðóññêèé ïèñàòåëåé. 
Óêàçàííûé ãîä 1865 íå òî÷íûé. Ðóêîïèñü íàïèñàíà â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ).».

Ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè, ãäå íàõîäèòñÿ ñïèñîê À: ÐÃÁ, Îòäåë õðà-
íåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ (ÔÁ), Ãðóïïà ëèòåðàòóðû äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçî-
âàíèÿ. Êîëëåêöèÿ Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ñêîðîäóìîâà (13(25).04.1887, 
Âîëîêîëàìñê Ìîñê ãóá. — 16.11.1947, Ìîñêâà, Ìèóññêîå êëàäáèùå). Êîë ëåê-
öèÿ ðóêîïèñåé, ñîáðàííàÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì. Ðàáî÷èé øèôð: ÐÃÁ ËÑÏ. 
Ýñð 97. I ë., 140 ñ., ë. II; 22,3 × 18 ñì.

Îïèñàíèå ðóêîïèñè, â ñîñòàâå êîòîðîé íàõîäèòñÿ ñïèñîê À «Ò¼íü Áàð-
êîâà».

Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. 1) çàãëàâèå: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|
Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêî-|
ïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú|è íîâàãî 
âðåìåíè.|Âûïóñêú: [¹ 18]|Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è 
äðóãèõú ñîáè-|ðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî 1865 ãîäó». Íà îáîðîòå òèò. ñ. (ñ. 2): «Íà-
ïèñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëîãîâú è|áèáëiîôèëîâ».

Òðè ñøèòûõ òåòðàäè ïî 24 ëèñòà, áóìàãà áåëàÿ èìååò øòåìïåëü: 
«ÐÆÅÂÑÊÎÉ|¹ 4|ÔÀÁÐÈÊÈ». Ïî ñïðàâî÷íèêó: Êëåïèêîâ, Ñ.À. Ôèëè-
ãðà íè è øòåìïåëè ... Ì., 1959. Ñ. 108. ¹ 169 (Ìåñòî èçãîòîâëåíèÿ è âðåìÿ 
ïðèìåíåíèÿ: ã. Ðæåâ, Òâåðñêîé ãóá. 1900 ã.). Ïåðâûé è ïîñëåäíèé ëèñòû 
ðóêîïèñè ïóñòûå, ìû èì äàëè íóìåðàöèþ: ë. I è ë. II. Òåêñòû çàïèñàíû ðó-
êîé Àôàíàñèÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàíîâà (1849 — 02.09.1910), ÷åðíèëà òåìíîêîðè÷-
íåâûå, ïî÷åðê î÷åíü ìåëêèé, íî ðàçáîð÷èâûé. Íóìåðàöèÿ ïîñòðàíè÷íàÿ ðó-
êîé À.Â. Ïàíîâà: ñ. 1—140. Ðàçëèíîâêà êàðàíäàøîì â 16 ëèíèé, òåêñò â 
ðàìêå 13 × 13 ñì. (Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî âñå òåêñòû çàïèñàíû À.Â. Ïà-
íî  âûì â ðàìêå 13 × 12/13 ñì èç 16 ëèíèé). Ôèçè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà: I ë., 
140 ñ., ë. II; 22,3 × 18 ñì. (ë. I, ñ. 4, ë. II — ïóñòûå). Òåêñòû âïèñàíû â ðóêîïèñü 
íå ðàíåå 1900 ã.

Íà ë. I ââåðõó ñëåâà êàðàíäàøîì (ìåëêî) ðóêîé À.Â. Ïàíîâà ïðîñòàâëåí 
íîìåð äàííîãî âûïóñêà: «18» (ýòî åãî ðàáî÷àÿ íóìåðàöèÿ âûïóñêà). Íà ñ. 1 
òàêæå ëèòåðíûé íîìåð ðóêîé Í.Â. Ñêîðîäóìîâà: «¹ g» [G] è «N.S.» [Nicolai 
Scorodumoff]. Â êîëëïåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà èìååòñÿ êîìïëåêò èç 12 íå-
íóìåðîâàííûõ âûïóñêîâ (íà òèò. ñ. íîìåð âûïóñêà íå ïðîñòàâëåí), à íà ëè-
ñòàõ I âñåõ 12 âûïóñêîâ ñòîÿò íîìåðà ðóêîé À.Â. Ïàíîâà (êàðàíäàøîì) îò 
¹ 14 äî ¹ 25. Í.Â. Ñêîðîäóìîâ äàë ñâîþ ëèòåðíóþ íóìåðàöèþ (îíà íå 
ñîîòâåòñòâåò ¹ 14—25, òàê êàê îí åå íå çàìåòèë): ABCDEFGIJKLM. Ìû 
äàëè èì ðàáî÷èå øèôðû: Ýñð 93—Ýñð 104. Âî âñåõ ýòèõ âûïóñêàõ áóìàãà 
èìååò îäèí è òîò æå øòåìïåëü. Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ýòè âûïóñêè 
¹ 14 —25 çàïîëíÿëèñü â îäíî âðåìÿ è ïðåäíàçíà÷àëèñü äëÿ êîììåð÷åñêîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ À.Â. Ïàíîâûì.

Ñîäåðæàíèå âûïóñêà [¹ 18]: [Ïóñòîé ëèñò]. Ë. I; [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà 
ñ çàãëàâèåì]. Ñ. 1; [Îáîðîò òèò. ñ. ñî ñâåäåíèÿìè]. Ñ. 2; [Øìóöòèòóë] 
Ñòèõîòâîðåíiå. Ñ. 3; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 4; 1.|Áàëëàäà|(Èâàíîâà)|(«Ñîáèðàëèñü 
åáàêè âú áàðäåëü ïîãóëÿòü...» — 38 ñòðîê). Ñ. 5—8; 2. Ìîëèòâà|(Áåðàí æå) — 
4 ñò. Ñ. 9; 3. Îòðûâîêú èçú ”Áëóäíèöû”|Íóìåðíûÿ áàíüêè|(Ïóøêèíà)|
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«Тени Баркова» (см. главу 5 наст. изд.: 1929 Кноспе). С Н.В. Скородумовым
М.А. Цявловский был Хорошо знаком еще с начала 1920-х годовбІ.

Рукописные документы эротического содержания (несколько сотен еди-
ниц), собранные Н.В. Скородумовым, после его смерти 16.11.1947 г. посту-
пили в Отдел специального хранения (с 1960 г. - отдел 13) ГБА в составе
эротической Части коллекции Н.В. Скородумова по акту от 11 марта 1948 г.
Изъятие у вдовыМарии Петровны Буровой было произведено согласно «ука-
зания 5 отдела Миъшстерства Государственной Безопасности СССР (лично
полковника Чеснокова) отобрать и взять в библиотеку литературу, руко-
писныи и иллюстративныи материал эротического содержания из личнои
библиотеки умершего в 1947 году сотруднш<а Библиотеки МГУ Н.В. Ско-
родумова» комиссиеи в составе: председателя, зав. отделом спецхране-
ния О.В. Рубецкой (1913-?) и членов - Д.Н. Чаушанского (1896-1957),
М.М. Клевенского (1909-1987) и М.А. Анфиловьевой (1897-?).

Коллекция Н.В. Скородумова и коллекция «Эротика» находились в
Отделе специального хранения (с 1960 - Отдел 13; с октября 1991 г. реорга-
низован в Отдел литературы руского зарубежья) и с 06.04.1999 г. переданы
в Отдел хранения основных фондов (Группа Аитературы Ограниченного
Пользования (АОП); позднее - Гругпта Аитературы для Служебного Поль-
зования (АСП)). Рукописи эротического содержания, собранные Н.В. Ско
родумовым, начали мною обрабатываться с 21 мая 1999 г. (через 51 год после
их поступления) и продолжались до 25 июля 2000 г.; было сформировано
311 единиц хранения. В связи с ремонтом библиотеки обработка рукописей
была приостановлена. Рукописи до конца еще не обработаны.

В машинописном каталоге Н.В. Скородумова (им составленным к
16 октября 1941 г.): «Список редких книг | по вопросам | ЅійепЅеЅсЬісЬ'се,
ЅехцаІшіЅЅепЅсЬай, | Егоп'са, Сип'оЅа, | принадлежащих Зав. Научно-библио-
графическим | отделом Н.В. Скородумову и находящихся во | временном
хранении в Научной Библиотеке им. | Горького Московского Гос. Универси-
тета.›› (185 с.) в разделе «УПГ Редкие рукописи и русские рукописные из-
дания.›› на с. 173 под Ыэ 1174 (идет по счету вторым) читаем: «1174. Е....ма-
тическо-скабрезный Альманах. Собрание неизданных тайных хранимых
рукописеи знаменитеиших писателеи древности, средних веков и нового
времени. Выпуск /номера нет/. |Изъ бумаг покойного графа Завадовского
и других собирателей. Переписано 1865 году /?/ | явно, что экз. переписан в
более позднее время. |В данной рукописи среди других произведений име-
ется список произведения А.С. Пушкина “Тень Баркова” и список произве-
дения Полежаева - “Сашка”. 4° 1 том.»; на с. 173-174 под Ме 1176 читаем:
«1176. Е....матическо-скабрезньп>і Альманах. Собрание неизданных в России
таиных хранимых рукописеи знаменитеиших писателеи древности, сред-
них веков и нового времени. Из бумаг покойного графа Завадовского и
других собирателей. Переписано в 1865 год<у>. Вып. 2, 4, 5, 8, 9-10, 16, 19,

61См. нашу статью (Бессмертных 1994: 289-305), где подробно описан сборник:
Царь | Никита | и | Первая ночь брака| эротическія поэмы | Десятая заповьдь | ЭпиграммыІ
Сочиненіе |А.С. Пуцп<ина| [Женева: М.К. Элгщдин,] 1896. - 24 с.; 15 × 12 (набор 11,5 × 7) см.
В этом сборнике 15 рукошсъшш помет М.А. Цявловского к 15ти произведениям. В коъще ру-
кой Н.В. Скородумова: «Пометки каранда | шом сделаны М. ЦявловскимІ 13.ПІ.<1>925 г.».
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21, 22, 25, 26, 27, 28 и шестнадцать выпусков без обозначеъшя Ме Ме 4°. 30 вып.
(Имеется очень много ценных списков неопубликованных или опублико-
ванных с пропусками произведений главным образом русский писателей.
Указанньпїт год 1865 не точный. РукоШсь нагшсана в более позднее время).».

Местонахождение рукописи, где находится список А: РГБ, Отдел хра-
нения основных фондов (ФБ), Группа литературы для служебного пользо-
вания. Коллекция Николая Владимировича Скородумова (13(25).04.1887,
Волоколамск Моск губ. - 16.11.1947, Москва, Миусское кладбІ/Ште). Коллек-
ция рукописей, собранная Н.В. Скородумовым. Рабочий шифр: РГБ АСП.
Эср 97. Іл., 140 с., л. П; 22,3 × 18 см.

Описание рукописи, в составе которой находится список А «Тьнь Бар-
кова».

На титульной странице (с. 1) заглавие: «Еблематическо-скабрезный|
Альманахъ | Собраніе неизданныхъ въ Россіи тайныхъ хронимыхъ руко-І
писей знаменитвйшихъ писателей древности, среднихъ ввковъ | и новаго
времени. |Выпускъ: [Ме 18] |Изъ бумагь покойнаго графа Завадовскаго и
другихъ соби- | рателей. Переписано 1865 году». На обороте тит. с. (с. 2): «На-
писано какъ рвдкость единственно для археологовъ и | библіофилов».

Три сшитых тетради по 24 листа, бумага белая имеет штемпель:
«РЖЕВСКОИІЪЬ 4|ФАБРИКИ». По справочнику: Клспиков, СА. Фили-
грани и штемпели М., 1959. С. 108. Ме 169 (Место изготовления и время
применения: г. Ржев, Тверской губ. 1900 г.). Первый и последний листы
рукописи пустые, мы им дали нумерацию: л. І и л. П. Тексты записаны ру-
койАфанасия ВасильевичаПанова (1849 - 02.09.1910), черъшла темнокорич-
невые, почерк очень мелкий, но разборчивьпїт. Нумерация постраничная ру-
кой А.В. Панова: с. 1-140. Разлиновка карандашом в 16 линий, текст в
рамке 13 × 13 см. (Следует иметь ввиду, что все тексты записаны А.В. Па-
новым в рамке 13 × 12/13 см из 16 лгший). Физическая характеристика: І л.,
140 с., л. П; 22,3 × 18 см. (л. І, с. 4, л. П - пустые). Тексты вшсаньт в рукоШ/Ісь
не ранее 1900 г.

На л. І вверху слева карандашом (мелко) рукой А.В. Панова проставлен
номер данного выпуска: «18» (это его рабочая нумерация выпуска). На с. 1
также литерньнїт номер рукой Н.В. Скородумова: «Не ё» [С] и <<1\ї.Ѕ.» [ЫісоІаі
Ѕсогодишощ. В коллпекции Н.В. Скородумова имеется комплект из 12 не-
нумерованных выпусков (на тит. с. номер выпуска не проставлен), а на ли-
стах І всех 12 выпусков стоят номера рукой А.В. Панова (карандашом) от
1\ї9 14 до Ме 25. Н.В. Скородумов дал свою литерную нумерацию (она не
соответствет Ме 14-25, так как он ее не заметил): АВСІЭЕРОПКЬМ. Мы
дали им рабочие шифры: Эср 93-Эср 104. Во всех этих выпусках бумага
имеет один и тот же штемпель. Совершенно очевидно, что эти выпуски
1\ї9 14 -25 заполнялись в одно время и предназначались для коммерческого
распространения А.В. Пановым.

Содержание выпуска [Ме 18]: [Пустой лист]. А. І; [Титульная страница
с заглавием]. С. 1; [Оборот тит. с. со сведениями]. С. 2; [Шмуцтитул]
Стихотвореніе. С. 3; [Пустая]. С. 4; 1. |Баллада| (Иванова) | («Собирались
ебаки въ бардель погулять...»- 38 строк). С. 5-8; 2. МолитваІ (Беранже) -
4 ст. С. 9; 3. Отрывокъ изъ ,,Блудницы” | Нумерныя баньки| (Пушкина) |
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(«Îáâåòøàëûé êîëåíêîðú...» — 67 ñòðîê). Ñ. 10—15; 4. Çîëîòîå âðåìÿ|
Ïàñòóøåññêàÿ ï¼ñíÿ|(Áàðêîâà) — 8 ñò. Ñ. 16; 5. Ï¼ñíÿ ä¼âóøåêú|(Ìèõàéëî-
âà) («Èç-çà ëåñó, ëåñó òåìíàãî|Âåçëè õóÿ ïðåîãðîìíàãî...» — 60 ñò. Ñ. 17—21; 
6. Ïðîâåäó ÿ òðîïó|ï¼ñíÿ|(Èâ-à) — 24 ñò. Ñ. 22—24; 7. Íå ïîýòú|(Áàðêî-
âà) — 15 ñò. Ñ. 25—26; 8. Âú ñòàðèíó æèâàëè áëÿäè|ï¼ñíÿ|(Ïîëåæàåâà) — 
12 ñò. Ñ. 27—28; 9. Ñàøà|Ïîýìà|âú 2õ ÷àñòÿõú|(Ïîëåæàåâà) — 768 ñòðîê. 
Ñ. 29—84; 10. Âú Àëåêñàíäðîâñêèìú ñàäó|Ïåòåðáóðãñêiÿ ìîòèâû|(Ñëàäî-
ñòðàñòíàãî ïîýòà) — 16 ñò. Ñ. 85—86; 11. Ñåðåíàäà|Ïåòåðáóðãñêiÿ ìîòèâû|
(Ñëàäîñòðàñòíàãî ïîýòà) — 20 ñò. Ñ. 87—89; 12. Íå ãëÿäè ÷òî áûëî|ï¼ñíÿ|
(Ï-à) — 23 ñò. Ñ. 90—91; 13. Âñïîìíèìú è ïèçäû äàâíî ïîçàáûòûÿ| ï¼ñíÿ|
(Ï-à) — 9 ñò. Ñ. 92; 14.|«Ò¼íü Áàðêîâà»|áàëëàäà|(À. Ïóøêèíà)|(«Îäíàæäû 
çèìíèìú âå÷åðêîìú...» — 283 ñòðîêè). Ñ. 93—113 [ñòðîôû ïðîíóìåðîâàíû 
êàðàíäàøîì ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ îò 1 äî 24]; 
15. ß ïî ïåðâîìó ñí¼æêó|ï¼ñíÿ|(Ðîçàíîâà) — 84 ñò. Ñ. 114—121; 16. Ñîëíöà 
íà çàêàò¼|ï¼ñíÿ|(Ïåòðîâà) — 39 ñò. Ñ. 122—124; 17. Äðóãó (Áàðêîâó) — 20 ñò. 
Ñ. 125—126; 18. Áëàæåíú êòî ìîãú íà ëîæ¼ íî÷è|(À. Ïóøêèí) — 16 ñò. 
Ñ. 127—128; 19. Íàðîäíàÿ ïðèò÷à|(Øóìàõåðà) — 12 ñò. Ñ. 129—130; 
20. Âåñíîþ|(Øóìàõåðà) — 40 ñò. Ñ. 131—134; 21. Ðåöåïòú (Øóìàõåðà) — 4 ñò. 
Ñ. 135; 22. Â÷åðà è ñåãîäíÿ|(Øóìàõåðà) — 4 ñò. Ñ. 136; 23. Àêðîñòèõú|ïèñàí-
íûé íà ñòåí¼ âú íóæíèê¼ êàðàíäàøîìú — 5 ñò. Ñ. 137; 24. Ýïèòàôiÿ, ïèñàí-
íàÿ áëèçú ñòîë÷àêà ìåëîìú íà ñòåí¼ — 2 ñò. Ñ. 138; Îãëàâëåíiå. ¹ 1—24 
[ñ çàãëàâèÿìè è óêàçàíèåì ñòðàíèö]. Ñ. 139—140; [Ïóñòîé ëèñò]. Ë. II.

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» ïî ñïèñêó À: 
Ïóøêèí, À.Ñ. «Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà» [Ðóêîïèñü: ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—
212, 217—218, 221—288] / «(À. Ïóøêèíà)»; [ïåðåïèñ÷èê À.Â. Ïàíîâ] // «Åáëå-
ìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàé-
íûõú õðîíèìûõú ðóêî-|ïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåä-
íèõú â¼êîâú|è íîâàãî âðåìåíè.|Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 
è äðóãèõú ñîáè-|ðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî <âú> 1865 ãîäó» [Ðóêîïèñü] / [ñîñòà-
âèòåëü (ïåðåïèñ÷èê) À.Â. Ïàíîâ]. — [Ìîñêâà, îêîëî 1900]. — «Âûïóñêú:» 
[¹ 18]. — Ñ. 93—113 (¹ 14); 22,3 × 18 (òåêñò â ðàìêå 13 × 13) ñì. — Ôàêñè-
ìèëüíî âîñïðîèçâîäèì òèòóëüíóþ ñòðàíèöó (ñ. 1) âûïóñêà, ãäå íàõîäèòñÿ ñïè-
ñîê À «Ò¼íü Áàðêîâà» è çàãîëîâêà ñàìîãî ñïèñêà (ñ. 93).

Ñðàâíåíèå òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà» â ñïèñêå À ñî ñïèñêîì Ì ïîêàçûâàåò 
è äîêàçûâàåò, ÷òî ïðè ñîñòàâëåíèè ñïèñêà À áûë èñïîëüçîâàí îäèí èç ýê-
çåìïëÿðîâ (âàðèàíòîâ) òîëüêî áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì. À.Â. Ïàíîâ, ñîñòàâ-
ëÿÿ ñâîé ñïèñîê À èç ñïèñêà Ì, èñïðàâëÿë îðôîãðàôè÷åñêèå îøèáêè â ïî-
ñëåä  íåì, à ÿâíî îøèáî÷íûå ñëîâà çàìåíÿë ñâîèìè ïðîçâîëüíûìè êîíú-
åêòóðàìè. Íà ñåãîäíÿ èçâåñòíû òðè âàðèàíòà ñïèñêà À, ñîñòàâëåííûå 
À.Â. Ïàíîâûì. Ýòî ñïèñêè À, À1 è À2. Ñïèñîê À1 (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. 
Åä. õð. Q 769 (Âûï. 33). Ë. 43—53 / Ñ. 83—103); Ñïèñîê À2 (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. 
Îï. 2. Åä. õð. Q 696 (Âûï. 12—13). Ë. 126îá. — 136 / Ñ. 250—269). Íèæå ìû 
ïðèâîäèì íåêîòîðûå ñëîâà, êîòîðûå âñòðå÷àþòñÿ òîëüêî â ñïèñêå Ì, íî 
ìîãóò áûòü òàêæå â ñïèñêå Ð, ñîñòàâëåííîì ïîçäíåå íà îñíîâå ñïèñêà Ì, è â 
ñïèñêå Ê ñîñòàâëåííîì ïîçäíåå íà îñíîâå ñïèñêîâ Ñ è À, â äðóãèõ ðàííèõ 
ñïèñêàõ îíè íå âñòðå÷àþòñÿ (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà À (èëè À1, À2) 
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(«Обветшалый коленкоръ...›› - 67 строк). С. 10-15; 4. Золотое время|
Пасгушесская пвсняІ (Баркова) - 8 ст. С. 16; 5. Пвсня дввушекъІ (Михайло-
ва) («Из-за лесу, лесу темнаго | Везли хуя преогромнаго...›› - 60 ст. С. 17-21;
6. Проведу я тропу|п15сня|(Ив-а) - 24 ст. С. 22-24; 7. Не поэть| (Барко-
ва) - 15 ст. С. 25-26; 8. Въ старину живали бляди | пвсняІ (Полежаева) -
12 ст. С. 27-28; 9. Саша|Поэма|въ 2Х частяхъ| (Полежаева) - 768 строк.
С. 29-84; 10. Въ Александровскимъ саду | Петербургскія мотивы| (Сладо-
страстнаго поэта) - 16 ст. С. 85-86; 11. СеренадаІПетербургскія мотивы|
(Сладострастнаго поэта) - 20 ст. С. 87-89; 12. Не гляди Что было |п15сня|
(П-а) - 23 ст. С. 90-91; 13. Вспомнимъ и пизды давно позабытыяІ пвсняІ
(П-а) - 9 ст. С. 92; 14. |<<Т1г>нь Баркова» | балладаІ (А. Пушкгша) | («Одна>кды
зимнимъ вечеркомъ...›› - 283 строки). С. 93-113 [строфы пронумерованы
карандашом рукой М.А. Цявловского в квадратных скобках от 1 до 24];
15. Я по первому сніэжку | пвсняІ (Розанова) - 84 ст. С. 114-121; 16. Солнца
на закатЬ |п1г>сня| (Петрова) - 39 ст. С. 122-124; 17. Другу (Баркову) - 20 ст.
С. 125-126; 18. Блаженъ кто могь на ложь ночи| (А. Пушкин) - 16 ст.
С. 127-128; 19. Народная притча| (Шумахера) - 12 ст. С. 129-130;
20. ВесноюІ (Шумахера) - 40 ст. С. 131-134; 21. Рецепть (Шумахера) - 4 ст.
С. 135; 22. Вчера и сегодня | (Шумахера) - 4 ст. С. 136; 23. Акростихъ | писан-
ньпїІ на стенв въ нужъшкв карандашомъ - 5 ст. С. 137; 24. Эпитафія, писан-
ная близъ столчака меломъ на стенв - 2 ст. С. 138; Оглавленіе. По 1-24
[с заглавиями и указанием страниц]. С. 139-140; [Пустой лист]. А. П.

Приводим библиографическое ошсание «Твни Баркова» по сгщску А:
Пушкин, АС. «Твнь БарковаІ баллада» [Рукопись: строки 1-28, 30-77, 79-
212, 217-218, 221-288] / «(А. Пушкина)»; [переписчик А.В. Панов] // «Ебле-
матическо-скабрезный | Альманахъ | Собраніе неизданныхъ въ Россіи тай-
ныхъ хронимыхъ руко- | писей знаменитЬйшихъ писателей древности, сред-
ъшхъ ввковъ | и новаго времени. |Изъ бумагь покойнаго графа Завадовскаго
и другихъ соби- | рателей. Переписано <въ> 1865 году» [Рукопись] / [соста-
витель (переписчик) А.В. Панов]. - [Москва, около 19001. - «Выпускъ:››
[Мо 18]. - С. 93-113 (По 14); 22,3 × 18 (текст в рамке 13 × 13) см. - Факси-
милъно воспроизводит титулъную страницу (с. 7) выпуска, где находится спи-
сокА «ТЬнъ Баркова» и заголовка самого списка (с. 93).

Сравнение текста «Твшэ Баркова» в списке А со списком М показывает
и доказывает, Что при составлении списка А был использован один из эк-
земпляров (вариантов) только безграмотного списка М. А.В. Панов, состав-
ляя свой сШсок А из сшска М, исправлял орфографические ошибки в по
следнем, а явно ошибочные слова заменял своими прозвольными конъ-
ектурами. На сегодня известны три варианта списка А, составленные
А.В. Пановым. Это списки А, А1 и А2. Список А1 (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2.
Ед. хр. 2769 (Вып. 33). А. 43-53 / С. 83-103); Список А2 (РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. Ед. хр. 2696 (Вып. 12-13). А. 12боб. - 136 / С. 250-269). Ниже мы
приводим некоторые слова, которые встречаются только в списке М, но
могут быть также в списке Р, составленном позднее на основе сгшска М, и в
сш/Іске К составлеъшом позднее на основе списков С и А, в других ранъшх
сШ/Ісках они не встречаются (первыми даны слова из сш/Іска А (или А1, А2)
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ñ óêàçàíèåì ýòèõ ñëîâ â ñïèñêå Ð, âòîðûìè (åñëè åñòü íåáîëüøèå ðàçíî÷òå-
íèÿ) — èç ñïèñêà Ì):

Â ñïèñêàõ À è Ì ñòðîêè 16—20 èäóò â òàêîì ïîðÿäêå: 16, 19, 18, 17, 20; 
24 («Íî õóé» (À1, À2, Ð)); 26 («ìèëàøêà»); 33 («Ëèøåííûé»); 41 («Ïî ãðîì÷å 
ñî÷èíÿòü õîòÿ» (À, Ð2)); 43 («âåðòÿ» (À, Ð) — («âåðòèòú»); 55 («åëäèíîé» 
(À, Ð); 59 («Áëèñòàÿ» (À, Ð); 71 («Ñïàñèòåëü» (À, Ð)); 72 («Â¼ùàëî»); 74 («Íå 
ãîâîðÿ íè ñëîâà»); 76 («Óïàëú êú íîãàìú Áàðêîâà»); 81 («Èäè» (À, Ð)); 
83 («Âñòàåòú, êðàñí¼åòú ïëåøü êàêú êðîâü»); 84 («Òîð÷èòú»); 85 («Òû âè-
ä¼ëú»); 96 («Âú òåá¼ óìà íå ìàëî»); 100 («Ïðîêëÿòû Àïïîëîíîìú»); 101 («Ìîé 
ìèëûé» (À, Ð)); 116 («Åäâà ñú ïîïîìú»); 119 («Âûõîäèòú» — «Âàñõîäèòú»); 
121 («È ñòàëú òðóäèòñÿ Åáàêîâú» (À, Ô); 135 («Ñú áëÿäüþ» (À, Ð)); 154 («Çà-
ï¼ëú»); 156 («È ïîïú âú ïë¼íó»); 166 («Ïèçäà èäåòú»); 187 («Ó ñåðäüåìú áëÿäü 
òû» (À, Ð) — «Óñåðüäüåìú òû áëÿäü»); 200 («êðèâóþ» (À, Ô)); 208 («ïîãðó-
çèëîñü» (À, Ð)); 226 («È ñú ãí¼âîìú óäàëèëàñü» (À, Ð1)); 245 («Õîëîäíûé»); 
251 («Ñú åëäèíîé»); 253 («ñòðàøíûé»); 257 («åëäàêú»); 261 («Áàðêîâà ïëåøü 
ãîðèòú» (À2) — «Áàðêîâà ïëåøú àãíåìú ãàðèòú»); 265 («Íî âîòú» (À, Ð)); 
275 («ìó÷èòñÿ»); 276 («È ñú æèçíüþ»); 278 («Ñêàçàëú ïðèçðàêú»); 281 («îò-
âåðñòû âîðîòà» — àòâåðñòà äâåðü áûëà»); 284 («Åáàêè íàãðàæäàþòú» — «Åáàêú 
óñåðäíî íàãðàæäàþòú»).

Ìû çäåñü íå îòìå÷àåì âñåõ ñëó÷àåâ ñîâïàäåíèÿ ñòðîê ñïèñêà À ñî ñïèñ-

êîì Ì (ýòî ëåãêî óñòàíàâëèâåòñÿ ïî ãëàâå 4 «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ...».
Âñå ðàçíî÷òåíèÿ â ñïèñêå À, îòëè÷íûå îò áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì, ìîæ-

íî îáúÿñíèòü òîëüêî ïðîèçâîëüíûìè êîíúåêòóðàìè À.Â. Ïàíîâà.
Óêàæåì íà îäíó ëþáîïûòíóþ åãî êîíúåêòóðó. Ðå÷ü ïîéäåò î ñòðîêå 99. 

Òîëüêî â ñïèñêå Ì ñòðîêà 99 â òàêîé ðåäàêöèè: «Øèõìàòîâú ïàëèöûíú 
õâàñ òîâú». Â.Ï. Ãàåâñêèé â ñâîþ îïóáëèêîâàííóþ ñòàòüþ 1863 ã. âçÿë èìåí-
íî ðåäàêöèþ ñòðîêè 99 èç ñïèñêà Ì: «Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú». 
À.Â. Ïàíîâ, ó êîòîðîãî áûë òîëüêî ñïèñîê Ì è êîòîðûé, êîíå÷íî, çíàë ïóá-
ëèêàöèþ ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (èç íåå îí çàèìñòâîâàë àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóø-
êèíà) è æåëàÿ ïðèäàòü ñâîåìó ñïèñêó (ìíîãîêðàòíî ðàñïðîñòðàíÿåìîãî, íà-
÷èíàÿ ñ 1888 ã., â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ) íåêîå îòëè÷èå è íîâèçíó, ïðîñòî 
ïðîèçâîëüíî çàìåíèë â ñïèñêå Ì ôàìèëèþ «Ïàëèöûíú» íà ïåðâóþ ïðè-
øåäøóþ åìó íà óì ôàìèëèþ «Êðàïîòêèíú», áóäó÷è ïî îáûêíîâåíèþ â ïîä-
ïèòèè. Âîçìîæíî, ýòî äàæå èçâåñòíûé òåîðåòèê àíàðõèçìà, êíÿçü Ïåòð Àëåê-
ñååâè÷ Êðîïîòêèí (1842—1921); â íàïèñàíèè À.Í. Ïàíîâà áóêâû «à» è «î» 
òðóä íî ðàçëè÷èìû. Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî À.Í. Ïàíîâ àíîíèìíûå òåê-
ñòû ïîäïèñûâàë ìíîãî÷èñëåííûìè âûìûøëåííûìè èìåíàìè (ïðè÷åì îíè 
óêàçûâàëèñü òîëüêî â ñàìîì çàãîëîâêå òåêñòà. à â «Îãëàâëåíiÿõú» âûïóñêîâ 
â êîíöå èõ íå îòðàæàëèñü. Í.Í. Êðþ÷åíêîâ, êîòîðûé ñîñòàâèë ñâîé ñïè-
ñîê Ê èç ñïèñêîâ Ñ è À, ïðîñòî âçÿë ôàìèëèþ «Êðàïîòêèíú» èç ñïèñêà À, 
à îñòàëüíûå äâå — èç ñïèñêà Ñ.

Ïðèâîäèì ïðîèçâîëüíûå êîíúåêòóðû À.Â. Ïàíîâà, âíåñåííûå èì â ñïè-
ñîê À ïðè ïåðåïèñûâàíèè òîëüêî áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì è êîòîðûå èìå-
þòñÿ òîëüêî â ïèñêå À, íî ìîãóò áûòü òàêæå è â ñïèñêå Ê, ñîñòàâëåííîì 
ïîçäíåå èç ñïèñêîâ Ñ è À, (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà À è â ñêîáêàõ èç 
ñïèñêà Ê, âòîðûìè — èç ñïèñêà Ì):
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с указаъшем этих слов в списке Р, вторыми (если есть небольшие разночте-
ния) - из сшска М):

В списках А и М строки 16-20 идут в таком порядке: 16, 19, 18, 17, 20;
24 («НО Хуй» (А1, А2, Р)); 26 («МИлаІЦКа»); 33 («АИШЄННЫЙ»); 41 («ПО ГрОМЧе
сочинять Хотя» (А, Р2)); 43 («вертя» (А, Р) - («вертитъ››); 55 («елдиной»
(А, Р); 59 («БлИСТаЯ» (А, Р); 71 («СПаСИТелЬ» (А, Р)); 72 (<<В'ЬЩа.л0››); 74 («Не
говоря ни слова»); 76 («Упалъ къ ногамъ Баркова››); 81 («Иди» (А, Р));
83 («Встаетъ, краснъетъ плешь какъ кровь››); 84 («Торчитъ»); 85 («Ты ви-
дълъ»); 96 («Въ тебъ ума не мало»); 100 («Прокляты Апполономъ››); 101 («Мой
мильнїт» (А, Р)); 116 («Едва съ попомъ»); 119 («Выходитъ» - «Васходитъ»);
121 («И сталъ трудится Ебаковъ» (А, Ф); 135 («Съ блядью» (А, Р)); 154 («За-
пълъ››); 156 («И попъ въ плъну»); 166 («Пизда идетъ››); 187 («У сердьемъ блядь
ты» (А, Р) - «Усерьдьемъ ты блядь»); 200 («кривую» (А, (13)); 208 («погру-
зилось» (А, Р)); 226 («И съ гнъвомъ удалилась» (А, Р1)); 245 («Холодньн3'1»);
251 («Съ елдиной»); 253 («страшный››); 257 («елдакъ››); 261 («Баркова плешь
горитъ» (А2) - «Баркова плешъ агнемъ гарить»); 265 («Но воть» (А, Р));
275 («мучится››); 276 («И съ жизнью››); 278 («Сказалъ призракъ››); 281 («от-
версты ворота» - атверсга дверь была››); 284 («Ебаки награждаютъ» - «Ебакъ
усердно награждаюгь»).

Мы здесь не отмечаем всех случаев совпадения строк списка А со сгп/Іс-
ком М (это легко устанавливется по главе 4 «Разночтения сШсков...››.

Все разночтения в списке А, отличные от безграмотного списка М, мож-
но объяснить только произвольными конъектурами А.В. Панова.

Укажем на одну любопыгную его конъектуру. Речь пойдет о строке 99.
Только в списке М строка 99 в такой редакции: «Шихматовъ палицьшъ
хвастовъ». В.П. Гаевский в свою опубликованную статью 1863 г. взял имен-
но редакцию строки 99 из списка М: «Шихматовъ, Палицынъ, Хвостовъ».
А.В. Панов, у которого был только список М и которьпїі, конечно, знал пуб-
ликацию статьи В.П. Гаевского (из нее он заимствовал авторство А.С. Пуш-
кша) и желая придать своему списку (многократно распространяемого, на-
чиная с 1888 г., в коммерческих Целях) некое отличие и новизну, просто
произвольно заменил в списке М фамилию «Палицынъ» на первую при-
шедшую ему на ум фашлию «Крапоткгшъ», будучи по обьшновению в под-
Шгш. Возможно, это даже извесгньпїт теоретик анархизма, князь Петр Алек-
сеевич Кропоткин (1842-1921); в написании А.Н. Панова буквы «а» и «о»
трудно различимы. Следует иметь ввиду, что А.Н. Панов анонимные тек-
сты подписывал многочисленными вымышленными именами (причем они
указывались только в самом заголовке текста. а в «Оглавленіяхъ» выпусков
в конце их не отражались. Н.Н. Крюченков, который составил свой спи-
сок К из списков С и А, просто взял фамилию «Крапоткинъ» из списка А,
а остальные две - из списка С.

Приводим произвольные конъектуры А.В. Панова, внесеъшые им в спи-
сок А при переписывании толъко безграмотного списка М и которые име-
ются толъко в писке А, но могут бьггь также и в списке К, составленном
позднее из списков С и А, (первыми даны слова из сш/Іска А и в скобках из
сш/Іска К, вторыми - из списка М):

71
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11 («îòì¼÷àëú» (Ê) — «àòêà÷àëú»); 15 («êóäðÿâóþ» (Ê) — «êóðü÷à-
âàþ»); 26 («Åìó» (Ê) — «Åãî»); 32 («ïîïà» (À1, À2) — «åãî» (Ì, À); 33 («È îò÷å 
âñòàëú» — «Âàòù¼ åëäàêú»); 34 («âîèíú òÿæñêîé («òÿæêîé» — À1, À2) áðà-
íè» — «âîèíú âúòÿæêàé áðîíè»); 35 («Óïàëú...» — «Îíú ïàëú,»); 38 («Îá-
ëè÷åíú» — «Îáèæèííàé»); 47 («Õóé íå ñòàíîâèòñÿ ñòîëáîìú» — «Íè ñòàíî-
âèëñÿ õóé äûáîìú»); 51 («ïðûãíóòü» — «ãðÿíóò»); 62 («Ñïðîñèëî» — «Âå-
ùà ëî»); 63 («ïûøíîñòè» — «ïûëêàñòè»); 65 («Ìèëûé èçíåìîãú» — «Õèëàé 
èçú ìåíèëú»); 71 («— ß äðóãú, ñïàñèòåëü òâîé — Áàðêîâú!» — «Òâîé äðóãú 
Ñïàñèòåëü ÿ áàðêîâú»); 75 («Ñú ïîñòåëè íà ïîë» — «Óïàëú êúïàñòåëè»); 
84 («âîíçåííûé» — «âúçúÿðåíàé»); 85 («ãîâîðèòú» (Ê) — «ïðàäîëæàëú»); 
86 («Êàêú ÿ òåáÿ» — «ß âú ìèãú òåáÿ»); 87 («Ïîñëóøàé! ïðàâäó ãîâîðè,|Ñêàæè 
èçú âñ¼õú âàøèõú ï¼âöîâú» (À, À1), «Ïîñëóøàé! ïðàâäó ãîâîðè,|Èçú âñ¼õú 
<...>» (À2) — «Ïàñëóøàé èçú âñåõú ïåâöîâú»); 88 («Åùå ìåíÿ êòî ñëàâèëú? 
(À, À1), «Åùå ìåíÿ íèêòî íå ñëàâèëú?» (À2) — «Íèêòî ìåíÿ íè ñëàâèëú»); 
97 («È ñïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú Øàòðîâú» — «Íåïîé Ëèøü òàêú êàêú ïåëú 
Ëàìïðîâú»); 98 («Íå Øàëèêîâûìú òîíîìú» — «Íåìàëîâàæíûìú òîíîìú»); 
99 («Êðàïîòêèíú (Ê), Øàõìàòîâú, Õâîñòîâú» (Ê) — «Øèõìàòîâú ïàëèöûíú 
õâàñòîâú»); 114 («åùå èçìÿëàñü» — «ïàòîìú àáíÿëàñü»); 119 («Âûõîäèòú» — 
«Âàñõîäèòú»); 126 («Ï¼â¼öú îòú» — Ï¼âåöú îíú»); 132 («Ñú áóìàãîé» — «Áó-
ìàãîé»); 133 («âûâ¼øåíú åëäàêú» — «âûâ¼ñêà åáàêú»); 134 («Ïîäú <...> êðîâ-
ëåé» (À), «Íàäú <...> êðîâëåé» (À, À1) — «Íàíèñêàé <...> êðîâë¼»); 135 («Òàìú» 
(À, À2) — «È òàìú» (Ì, À1)); 142 («âíèìàþòú» — «âúíèìàëè»); 144 («ïîäûìà-
þòú» — «ïàäûìàëè»); 159 («Êðîâàòü òàìú æåñòêàÿ («æåíñêàÿ» — À, À2) 
âú ïûëè» (À) — â ñïèñêå Ì íåò); 167 («Òèðàíêà» — «Òèðàíèòú»); 171 («— Íå 
âçûùè! ñòðàæäóùåé ñêàçàë» (À, À1), «Íå âçûùèòå! ñòðàæäóùié ñêàçàëú,» 
(À2) — «È âú äîì¼ ñòðàæäóùié ñêàçàëú»); 172 («Ñú ðîáîñòüþ» — «Îíú âú 
ðîáàñòè»); 174 («À âîòú» (Ê) — «Àãà!»); 176 («Êîíåöú íàñòàíåòú» — «Í¼áóäåòú 
ñèëû»); 180 («Íà» (À), «Êàêú» (À1, À2) — «Êàêú»); 183 («äåíü — òåá¼» — «äíåé 
òâàèõú»); 189 («Êëÿíó» — «Êëÿíè»); 193 («çàò¼ìú» — «çàíèìú»); 196 («ïðåáû-
âàåòú» (Ê) — «îáèòàåòú»); 209 («õóé ïîïîâñêié» — «õóé ïàâèñøié»); 211 («Îò÷å 
ìóä¼» — «Âàòù¼ Ìóä¼»); Â ñïèñêàõ À, À1, À2 íåò ñòðîê 213—216; 217 («Íî 
âîòú ñêðåïÿ» — «Âîòú ñúêðûïú»); 218 («ñòðåìèòñÿ» — «ïðèõîäèòú»); Â ñïèñ-
êàõ À, À1, À2 íåò ñòðîê 219—220; 221 («È âú ðóêó õóé áåðåòú, íî îíú» — 
«Âúçÿâú âú ðóêè õóé — ðàñòåòú ðàñò¼òú|Ïàäúåìëèòñÿ ëèíèâî»); 222 («Ëå-
æèòú è íå ÿðèòñÿ») (Ê) — («Òðÿñåòú èí¼ÿðèòñÿ»); 223 («Îíà ùåêîòèòú — íî 
îíú ñïèòú» (Ê) — («Ùèêîòèòú ÷¼ñòíî ãëàäèòú»); 241 («À» — «È»); 261 («Ïî-
ïîâà ïëåøü ãîðèòú (À, À1) — «Áàðêîâà ïëåøú àãíåìú ãàðèòú»); 271 («Íî 
âäðóãú íà» — «È âú äðóãú íà»); 276 («ðàñïðîùàëàñü» — «òóòú ðàñòàëàñü»); 
283 («È çíàé, ÷òî äîáðûå ä¼ëà» — «Çíàé ÷òî çàäîáðûÿ äåëà»).

Ïðèâîäèì òàêæå ïðîèçâîëüíûå êîíúåêòóðû À.Â. Ïàíîâà, âíåñåííûå èì 
â ñïèñîê À ïðè ïåðåïèñûâàíèè òîëüêî áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì è êîòîðûå 
ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî ñîâïàäàþò ñî ñëîâàìè â äðóãèõ áîëåå ðàííèõ ñïèñ-
êàõ, ÷åì ñïèñîê Ê (ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç ñïèñêà À ñ óêàçàíèåì ýòèõ ñëîâ 
â äðóãèõ ñïèñêàõ, âòîðûìè — ñëîâà èç ñïèñêà Ì:

7 («òðåòüåé» (Ô, Ã, Ð, Ý) — «òðåòié»); 16 («áàãðÿíûé» (Ù, À) — «ðóìÿ-
íàé»); 22 («ðàçäâèíóëú» (è äð. ñïèñêè) — «çàäâèíóëú»); 23 («ïðèíÿëú» (Áå, ß, 
Ô, À) — «ïðè¸ìú òû»); 25 («Ïîâèñ!» (è äð. ñïèñêè) — «Ïîâåðü»); 40 («õëàä-

íîé» (è äð. ñïèñêè) — «ñëàäêîé»); 44 («âú ñòèõú» (è äð. ñïèñêè) — «âúñòèãú åãî»); 
49 («áë¼äíûé» (Ô, Ñ, Ð1, À) — «áëÿäöêié»); 67 («— Ïî÷òî-æü» (è äð. ñïèñêè) — 
«Íî÷òîæú»); 69 («— Íî êòî òû? âñêðèêíóëú Åáàêîâú» (ß, Á, Ô, À) — «Íîêòî 
âàñêëèêíóëú»); 95 («çâîíêè» (è äð. ñïèñêè) — (â ñïèñêå Ì ýòîãî ñëîâà íåò); 
102 («Áåçñìûñëåííûìú» (è äð. ñïèñêè) — «Áèñ÷èñë¼ííàìú»); 105 («È áóäåøü 
èçú ï¼âöîâú» (è äð. ñïèñêè) — «Í¼èäèíú ïåâåöú èçú ïåâöîâú»); 108 («Íå 
âçäðåìëþòú» (è äð. ñïèñêè) — «Í¼âú çäðîãíåòú ïàòòàáîþ»); 113 («Ïîäú ìè-
ëîé æîïàé» (è äð. ñïèñêè) — «Ïîïú æèðíàé æîïû»); 114 («èçìÿëàñü» (è äð. 
ñïèñêè) — «àáíÿëàñü»); 118 («Áàðêîâà» (Ñ, Ð, À) — «áàãðîâà»); 124 («ñàì» 
(è äð. ñïèñêè) — «íàøú»); 128 («ñèëüí¼å» (è äð. ñïèñêè) — «âàæíåÿ»); 130 («Ñú 
ãóäêîìú, ñú ñìû÷êîìú, ñ ìóäàìè» (è äð. ñïèñêè) — «Ñú Ãóäêîìú õóåìú 
ñúñìû÷üêàìè»); 137 («ïîýòú» (è äð. ñïèñêè) — «ïåâåö»); 139 («âú óì¼» (è äð. 
ñïèñêè) — «äåíü òâåðäèòú»); 141 («õóÿñòûé» (Ð, À) — «õóèñòàé»); 141 («ïîë» 
(è äð. ñïèñêè) — «ïîïú»); 143 («È äàæå» (Ð, Ý, À) — «È òîëüêî»); 145 («È ñòàëú» 
(âñå ñïèñêè) — «Èòàêú); 148 («Êàêú íà÷àëî ñìåðêàòüñÿ» (è äð. ñïèñêè) — 
«Íåäóìàÿ çàáðàëñÿ»); 154 («è çàøàòàëñÿ» (è äð. ñïèñêè) — «èçàïîñòèëñÿ»); 
157 («Âîò» (Ñ, À) — «È»); 160 («ÿâëÿåòñÿ äóáîâà» (è äð. ñïèñêè) — (â ñïèñ-
êå Ì íåò)); 161 («âú ïîñòåëþ» (è äð. ñïèñêè) — «âúïàñòåë¼»); 162 («Ëîæèòñÿ 
ïî íåâîë¼» (è äð. ñïèñêè) — «Ëåæèòú îíú ïàíåâîë¼»); 163 («È âîòú èãóìåíüÿ 
ñú ïîïîìú» (è äð. ñïèñêè) — (â ñïèñêå Ì íåò)); 169 («×åñòíóþ ìàòåðü îòêà-
÷àë» (Áå, Á, Ô, Ñ, À) — «×óäíóþ ìàòü òóòú àòêàòàëú»); 175 («Ïîñëóøàé ñêîðî 
òâîåìó» (è äð. ñïèñêè) — «Ïàñëóøàé òâàåìó»); 184 («íàäú» (ß, Á, Ô, Ñ, Ý, 
Í, À) — «ïîäú» (Áå, Ì, Ð)); 191 («íåæíûå» (âñå ñïèñêè) — «ìèëàè»); 
205 («óæàñíûé» (ìíîãèå ñïèñêè) — «ïîñë¼äíåé»); 207 («È ñîëíöå» (è äð. 
ñïèñêè) — «È áóòòî»); 210 («óñòðàøèëñÿ» (è äð. ñïèñêè) — «óñòðåìèëñÿ»); 
212 («ëèøü» (è äð. ñïèñêè) — «îíú»); Â ñïèñêàõ À, À1, À2 íåò ñòðîê 213—216, 
219—220; 231 («áûñòðî ì÷àëîñü âú äàëü» (è äð. ñïèñêè) — «ì÷àëî âú äàëü»); 
234 («Íà íåáî íàñòóïàëà» (è äð. ñïèñêè) — «Íà íåá¼ âûñòóïàëà»); 246 («Âî 
òüì¼ óãðþìîé íî÷è» (è äð. ñïèñêè) — «Ïàòüì¼ õîëîäíàé íî÷è»); 248 («ñâÿ-
ùåííèêó» (Á, Ñ, Ð, Ý, À) — «ñâÿùåííèêà» Áå, ß, Ô, Ì, Í)); 259 («ââåðõú äà 
ââåðõú» (è äð. ñïèñêè) — «âúâåðüõú» (Áå, ß, Ì); 266 («ñú øóìîìú» (Ð, À, Ý) — 
«ñú ãðîìîìú» (Áå, ß, Ô, Ñ, Ì, Í); 271 («Ïûëàåòú» (è äð. ñïèñêè) — «Áðîñàåòú» 
(Ì, Ð)); 277 («äíåñü» (è äð. ñïèñêè) — «çä¼ñü»); 279 («óñï¼ëú» (è äð. ñïèñêè) — 
«óìåëú»).

Ñìîòðèòå îá Àôàíàñèè Âàñèëüåâè÷å Ïàíîâå (1849 — 02.09.1910), àêòåðå 
ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà, ñ íåëèöåïðèÿòíîé õàðàêòåðèñòèêîé, â ïèñüìå 
Ãåðìàíà Èâàíîâè÷à Êíîñïå (?— 27.X.1932) Ì.À. Öÿâëîâñêîìó ñðàçó ïîñëå 
8 ÿíâàðÿ 1929 ã. (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387 (Àðõèâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). ¹ 179. 1 ë.; 
22 × 17,7 ñì. (òåêñò êàðàíäàøîì ñ îáåèõ ñòîðîí, áåç äàòû)). Ïèñüìî ïóáëè-
êóåòñÿ íàìè â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1929 Êíîñïå.

Ã.È. Êíîñïå ëè÷íî ïîêóïàë ó À.Â. Ïàíîâà íåêîòîðûå âûïóñêè. Ïðàâäà, 
â ïèñüìå Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îí íå ñìîã âñïîìíèòü íè ëè÷íîãî èìåíè, íè 
îò÷åñòâà, íè ôàìèëèè åãî, íî îáåùàë ýòî ñäåëàòü ïîçäíåå. Âèäèìî, ïîçäíåå 
Ã.È. Êíîñïå íàçâàë òîëüêî ôàìèëèþ: Ïàíîâ. Ñâåäåíèÿ î Ïàíîâå Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé äîïîëíèòåëüíî óñòàíàâëèâàë ñàì ïî àðõèâó Ìàëîãî òåàòðà è â 
÷åðíîâîé àâòîãðàô ýòè ñâåäåíèÿ âïèñàíû ïîçäíåå â ñíîñêó êðàñíûìè 
÷åðíè ëàìè ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À: «* Â åãî ”äåëå“ â àðõèâå Ìàëîãî òåàòðà 

348 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

11 («отмЪЧалъ» (К) - «аткаЧалъ»); 15 («кудрявую» (К) - «курьЧа-
ВаЮ»); 26 («ЕМу» (К) - «ЕГ0»); 32 («ПОПа» (А1, А2) - «его» (М, А); 33 («И ОТЧЄ
всталъ» - «Ватщв елдакъ››); 34 («воинъ тяжской («тяжкой» - А1, А2) бра-
ни» - «воинъ вътяжкай брони»); 35 («Упалъ...» - «Онъ палъ,»); 38 («Об-
лиЧенъ» - «Обижиъшай»); 47 («Хуй не становится столбомъ» - «Ни стано-
вился Хуй дыбомъ»); 51 («прыгнуть» - «грянут»); 62 («Спросило» - «Ве-
щало»); 63 («пышности» - «пылкасти»); 65 («Милый изнемогь» - «Хилай
изъ менилъ»); 71 («- Я другъ, спаситель твой - Барковъ!» - «Твой другъ
Спаситель я барковъ»); 75 («Съ постели на пол» - «Упалъ къпастели››);
84 («вонзенный» - «възъяренай»); 85 («говоритъ» (К) - «прадолжалъ»);
86 («Какъ я тебя» - «Я въ мигъ тебя»); 87 («Послушай! правду говори, | Скажи
изъ всЪХъ вашиХъ пЪвЦовъ» (А, А1), «Послушай! правду говори, |Изъ всЬХъ
<...>›› (А2) - «Паслущай изъ всехъ певцовъ››); 88 («Еще меня кто славилъ?
(А, А1), «Еще меня никто не славилъ?›› (Ш) - «Никто меня ни славилъ»);
97 («И спой лишь такъ какъ пълъ Шатровъ» - «Непой Аишь такъ какъ пелъ
Аампровъ»); 98 («Не Шаликовымъ тономъ» - «Немаловажнымъ тономъ»);
99 («Крапоткинъ (К), ШаХматовъ, Хвостовъ» (К) - «Шихматовъ палицынъ
Хвастовъ»); 114 («еще измялась» - «патомъ абнялась»); 119 («ВыХодитъ» -
«ВасХодитъ»); 126 («Пъввцъ отъ» - Пввецъ онъ»); 132 («Съ бумагой» - «Бу-
магой»); 133 («вывъшенъ елдакъ» - «вывізска ебакъ»); 134 («Подъ <...> кров-
лей» (А), «Надъ <...> кровлей» (А, А1) - «Наъшскай <...> кровлЪ»); 135 («Тамъ»
(А, А2) - «И тамъ» (М, А1)); 142 («внимаютъ» - «вънимали»); 144 («подыма-
ютъ» - «падымали»); 159 («Кровать тамъ Жесткая («женская» - А, А2)
въ пыли» (А) - в списке М нет); 167 («Тиранка» - «Тиранитъ»); 171 («- Не
взыщи! страждущей сказал» (А, А1), «Не взыщиге! страждущій сказалъ,»
(А2) - «И въ домъ страждущій сказалъ»); 172 («Съ робостью» - «Онъ въ
робасги»); 174 («А вотъ» (К) - «Ага!»); 176 («КонеЦъ настанетъ» - «Нвбудетъ
СИлЫ»); 180 («На» (А), «Какъ» (А1, А2) - «Какъ»); 183 («деНЬ - Теб'Ь» - «дней
ТВаИХЪ»); 189 («Кляну» - «КАЯНИ»); 193 («ЗаТЬМЪ» - «ЗаНИМЪ»); 196 («Пребы-
ВаеТЬ» (К) - «ОбИТаеТЪ»); 209 («Хуй Поповскій» - «Хуй Пависшій»); 211 («ОтЧе
мудъ» - «Ватщв МудЪ»); В списках А, А1, А2 нет строк 213-216; 217 («Но
вотъ скрепя» - «Воть съкрыпъ››); 218 («стремигся» - «приХодитъ»); В спис-
каХ А, А1, Ш нет строк 219-220; 221 («И въ руку хуй беретъ, но онъ» -
«Възявъ въ руки Хуй - растетъ растЬтъ | Падъемлигся линиво»); 222 («Ае-
жить и не яригся») (К) - («Трясетъ инъярится»); 223 («Она щекотитъ - но
ОНЪ СПИТЪ>> (К) - («ЩИКОТИТЪ Ч'ЬСТНО ГладИ'ІЪ»); 241 («А» - «И»); 261 («По-
пова плешь горитъ (А, А1) - «Баркова плешъ агнемъ гаригь»); 271 («Но
вдругь на» - «И въ другъ на»); 276 («распрощалась» - «тутъ расталась»);
283 («И знай, Что добрые двла» - «Знай Что задобрыя дела»).

Приводим также произвольные конъектуры А.В. Панова, внесеъшые им
в сш×1с0к А при переписывании только безграмотного списка М и которые
совершенно случайно совпадают со словами в другиХ более ранниХ спис-
каХ, Чем список К (первыми даны слова из сШска А с указанием ЭтиХ слов
в другиХ спискаХ, вторыми - слова из списка М:

7 («Третьей» (Ф, Ґ, Р, Э) - «ТреТій»); 16 («баГрЯНЫй» (Щ, А) - «руМЯ-
най»); 22 («раздвинулъ» (и др. списки) - «задвинулъ»); 23 («принялъ» (Бе, Я,
Ф, А) - «приёмъ ты››); 25 («Повис!» (и др. списки) - «Поверь»); 40 («Хлад-
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ной» (и др. сгшски) - «сладкой»); 44 («въ стиХъ» (и др. списки) - «въсгигъ его»);
49 («блЪдньпїІ» (Ф, С, Р1, А) - «блядцкій»); 67 («- ПоЧто-жь» (и др. списки) -
«НоЧгожъ»); 69 («- Но кто ты? вскрикнулъ Ебаковъ» (Я, Б, Ф, А) - «Нокто
васклш<нулъ»); 95 («звонки» (и др. списки) - (в списке М Этого слова нет);
102 («Безсмысленнымъ» (и др. списки) - «БисЧислЪннамъ»); 105 («И будешь
изъ пъвцовъ» (и др. списки) - «Нъидинъ певеЦъ изъ певцовъ»); 108 («Не
вздремлють» (и др. списки) - «Нъвъ здрогнетъ патгабою»); 113 («Подъ ми-
лой жопай» (и др. списки) - «Попъ жирнай жопы»); 114 («измялась» (и др.
списки) - «абнялась»); 118 («Баркова» (С, Р, А) - «багрова»); 124 («сам»
(и др. списки) - «нашъ»); 128 («сильнъе» (и др. сшски) - «важнея»); 130 («Съ
гудкомъ, съ смыЧкомъ, с мудами» (и др. списки) - «Съ Гудкомъ Хуемъ
съсмыЧьками»); 137 («поэтъ» (и др. списки) - «певеЦ»); 139 («въ умъ» (и др.
списки) - «день твердитъ»); 141 («Хуястый» (Р, А) - «Хуистай»); 141 («пол»
(и др. сШски) - «попъ»); 143 («И даже» (Р, Э, А) - «И только»); 145 («И сгалъ»
(все списки) - «Итакъ); 148 («Какъ наЧало смеркаться» (и др. списки) -
«Недумая забрался»); 154 («и зашатался» (и др. списки) - «изапостился»);
157 («Вот» (С, А) - «И»); 160 («является дубова» (и др. списки) - (в спис-
ке М нет)); 161 («въ постелю» (и др. сшски) - «въпастелъ»); 162 («Аожится
по неволъ» (и др. списки) - «Аежитъ онъ паневолв»); 163 («И вотъ игуменья
съ попомъ» (и др. списки) - (в списке М нет)); 169 («Честную матерь отка-
Чал» (Бе, Б, Ф, С, А) - «ЧуднуЮ мать тутъ аткаталъ››); 175 («Послушай скоро
твоему» (и др. списки) - «Паслущай тваему»); 184 («надъ» (Я, Б, Ф, С, Э,
Н, А) - «подъ» (Бе, М, Р)); 191 («нежные» (все списки) - «милаи››);
205 («ужасный» (многие списки) - «послъдней»); 207 («И солнце» (и др.
списки) - «И бутго››); 210 («устрашился» (и др. списки) - «устремился»);
212 («лишь» (и др. списки) - «онъ»); В сШскаХ А, А1, А2 нет строк 213-216,
219-220; 231 («быстро мЧалось въ даль» (и др. списки) - «мЧало въ даль»);
234 («На небо наступала» (и др. списки) - «На небв выступала»); 246 («Во
тьмъ угрюмой ноЧи» (и др. списки) - «Патьмъ Холоднай ноЧи»); 248 («свя-
щенш/Іку» (Б, С, Р, Э, А) - «священника» Бе, Я, Ф, М, Н)); 259 («вверХъ да
вверХъ» (и др. сгшски) - «въверьХъ» (Бе, Я, М); 266 («съ шумомъ» (Р, А, Э) -
«съ громомъ» (Бе, Я, Ф, С, М, Н); 271 («Пылаетъ» (и др. сшски) - «Бросаеть»
(М, Р)); 277 («днесь» (и др. сШски) - «здъсь»); 279 («успізлъ» (и др. сш/Іски) -
«умелъ»),

Смотрите об Афанасии Васильевиче Панове (1849 - 02.09.1910), актере
московского Малого театра, с нелицеприятной Характеристикой, в Шсьме
Германа Ивановича Кноспе (?- 27.Х.1932) М.А. Цявловскому сразу после
8 января 1929 г. (ИРАИ РО. Ф. 387 (АрХив М.А. Цявловского). Ыэ 179. 1 л.;
22 × 17,7 см. (текст карандашом с обеиХ сторон, без даты)). Письмо публи-
куется нами в главе 5 наст. изд. на: 1929 Кноспе.

Г.И. Кноспе лиЧно покупал у А.В. Панова некоторые выпуски. Правда,
в письме М.А. Цявловскому он не смог вспомнить ни лиЧного имени, ни
отЧества, ни фамилии его, но обещал Это сделать позднее. Видимо, позднее
Ґ.И. Кноспе назвал только фамилию: Панов. Сведения о Панове М.А. Цяв-
ловский дополнительно устанавливал сам по арХиву Малого театра и в
Черновой автограф эти сведения вписаны позднее в сноску красными
Чернилами при описании сШска А: «* В его ,,деле“ в арХиве Малого театра
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èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî îí ïîñòóïèë â òåàòð â 1890 ã., à â 1908 ã. âûøåë íà ïåí-
ñèþ (â 1140 ð.). Äàò ðîæäåíèÿ è ñìåðòè Í.Â. Ïàíîâà â ”äåëå“ íåò.». Â ñòàòüå: 
Ëåøêîâ, Äåíèñ Èâàíîâè÷ (1883—1933). Èñòîðèêî-ñòàòèñòè÷åñêàÿ ñâîäêà ðå-
ïåðòóàðà è ëè÷íîãî ñîñòàâà Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà 1824—1924 // Ìîñ-
êîâñêèé Ìàëûé òåàòð 1824—1924. — Ìîñêâà: Ãîñ. èçä-âî, [1924]. — Ñ. 663—708; 
25 × 19 ñì. — Íà ñ. 693—708: Ñïèñîê ëè÷íîãî ñîñòàâà ðóññêîé äðàìàòè÷åñêîé 
òðóïïû Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà 1824—1917 ãã., íà ñ. 702—708: II Àðòèñòû 
(íà ñ. 706: «Ïàíîâ, Íèêîëàé Âèêòîðîâè÷, ñ 1 ñåíò. 1890 ã. ïî 1909 ã.»).

Â ñïðàâî÷íèêàõ «Âñÿ Ìîñêâà» (1895—1907, 1911—1917) çíà÷èòñÿ «Ïàíîâú 
Íèê. Âèêò.» («àðò.» (1895—1902); «àðò. Èìï. Äðàìàò. Òðóïïû.» (1903—1907); 
«Àðò. Èìï. òåàò.» (1911—1917); óêàçàíà åãî ôàìèëèÿ â ñïèñêàõ àðòèñòîâ 
«Èìï. Äðàìàò. Òðóïïû»; óêàçàíû ðàçíûå àäðåñà ïðîæèâàíèÿ è òåëåôîí 
(3-ÿ Ìåùàíñêàÿ óë., ä. Ïàíîâûõú — äî 1903 ã.; Äîëãîðóêîâñêàÿ, ä. Ëåáåäåâà — 
1903—1906 ãã.; Ñåëåçíåâñêàÿ, ä. ×åðíÿòèíà, êâ. 1 — äî 1911 ã.; Ñåëåçíåâñêàÿ, 
ä. 36, òëô. 257-40 — 1911—1915 ãã.; Á. Ãðóçèíñêàÿ, 14, òëô. 257-40 — 1916—
1917 ãã.).

Î ãðàôå Çàâàäîâñêîì è î Ïàíîâå óïîìèíàåò Á.Â. Òîìàøåâñêèé â ïèñü-
ìå (èç Ëåíèíãðàäà) ê Ã.È. Êíîñïå (Ìîñêâà) îò 22.V.1922 ã. (ñì.: ÐÃÁ ÍÈÎÐ. 
Ô. 663 (Ë.Ý. Áóõãåéì). Êàðòîí 2. Åä. õð. 34 (Ïèñüìà: Òîìàøåâñêèé, Á.Â. ê 
Êíîñïå, Ã.È.). Ë. 1—2; 15,7 × 10,5 ñì. («×òî êàñàåòñÿ ðóêîïèñè ”Çàâàäîâñêàãî“, 
òî ýòî âú êîïèðîâê¼ î÷åâèäíî èçú èçä¼ëèé Ïàíîâà, ïðè ýòîìú î÷åíü ïîçä-
íÿÿ, ñä¼ëàíî íà ïèøóùåé ìàøèíê¼» — íà ë. 2). Â ñâîåì èçâåñòíîì èññëåäî-
âàíèè (Ïóøêèí, À.Ñ. Ãàâðièëiàäà: ïîýìà / À.Ñ. Ïóøêèí; Ðåäàêöiÿ, ïðèì¼÷àíiÿ 
è êîììåíòàðié Á. Òîìàøåâñêàãî. — Ïåòåðáóðãú, ÌÑÌXXII (Íàñòîÿùåå èç-
äàíèå îòïå÷àòàíî â 15-é Ãîñ. òèï. (áûâø. Ãîëèêå è Âèëüáîðã) â ìàðòå 1922 ãîäà 
ïîä íàáëþäåíèåì Â.È. Àíèñèìîâà). — 110, [4] ñ.: èë.; 19,5 × 14,5 ñì. — (Òðóäû 
Ïóøêèíñêàãî Äîìà)) Á.Â. Òîìàøåâñêèé íà ñ. 104 â ðóáðèêå «Ðóêîïèñè» óêà-
çàë ïîä ¹ «7) Êðîì¼ ïåðå÷èñëåííûõú ñïèñêîâú ÿ åùå îáðàùàëñÿ êú êîïiè 
ñïèñêà, ïðèíàäëåæàâøàãî ãð. Çàâàäîâñêîìó è îòíîñèâøàãîñÿ êú 1865 ã.».

Â ÐÃÀËÈ èìååòñÿ ëè÷íîå äåëî îò 15.01.1901 ã.: Ïàíîâ, Íèêîëàé Âèêòî-
ðîâè÷ (ÐÃÀËÈ. Ô. 2492 (Òåàòðàëüíîå àãåíñòâî Åëåíû Íèêîëàåâíû Ðàçñîõè-
íîé (1860?—1920)). Îï. 1. Åä. õð. 605. Ë. 1). Â ôîíäå 2620 (Åä. õð. 601. Ë. 1) åñòü 
äàæå ôîòîãðàôèÿ ýòîãî ìîëîäîãî àêòåðà ïî àìïëóà «Ëþáîâíèêà». Êàê 
óäàëîñü óñòàíîâèòü ïîçäíåå, ýòî àêòåð Í.Â. Ïàíîâ (1875—1932), ïîñëå âûõî-
äà â 1908 ã. íà ïåíñèþ â Ìàëîì òåàòðå, îí ìíîãî ñ 1915 ã. ñíèìàëñÿ â êèíî. 
Êî íå÷íî, Í.Â. Ïàíîâ, ðîäèâøèéñÿ â 1875 ã., íå ìîã ïåðåïèñàòü â 1865 ã. ñî-
áðàíèå ãðàôà Çàâàäîâñêîãî. ßñíî, ÷òî Ì.À. Öÿâëîâñêèé îøèáñÿ, ïðèïèñàâ 
Í.Â. Ïàíîâó ñîñòàâëåíèå âûïóñêîâ «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî Àëüìà-
íàõà”. Íå ìîã Í.Â. Ïàíîâ, ðîäèâøèéñÿ â 1875 ã., âêëþ÷èòü â âûïóñêè àëü-
ìà íàõà ñàìîëè÷íî  òåêñòû 1886 ã. èç ãàçåòû «Ìîñêîâñêié Ëèñòîêú», áóäó÷è 
11-òè ëåò îò ðîäó.

Ïðîâåäåííîå íàìè èññëåäîâàíèå ïîçâîëèëî óñòàíîâèèü íàñòîÿùåå èìÿ 
ñîñòàâèòåëÿ ýòèõ àëüìàíàõîâ. Â ÐÃÀËÈ õðàíèòñÿ: Ôîíä 659 (Ìîñêîâñêàÿ 
êîíòîðà èìïåðàòîðñêèõ òåàòðîâ; 1806—1917). Îïèñü 3 (Ëè÷íûå äåëà). Åä. 
õð. 2786 (Ïàíîâ Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ — àðòèñò äðàìàòè÷åñêîé òðóïïû). 
Êðàéíèå äàòû: 5 àïðåëÿ 1883 — 18 íîÿáðÿ 1910. Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ 27. Ñî-
äåð æàíèå åä. õð. 2786 (27 ëèñòîâ) ñëåäóþùèå:

[1]. Íà ë. 1—1îá. (35 × 21,5 ñì) ÷åðíèëàìè: «ÀÒÒÅÑÒÀÒÚ.|Äàí¼ñåé 
àòòåñòàòú èçú Êîíòîðû Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú ñëóæèâøåìó ïðè îíûõú 
àðòèñòîìú áàëåòíîé òðóïïû è ïðèêîìàíäèðîâàííîìó êú äðàìàòè÷åñêîé 
òðóïï¼ Àôîíàñiþ Âàñèëüåâè÷ó Ïàíîâó, êîòîðûé, êàêú çíà÷èòñÿ, ïî ä¼ëàìú 
Êîíòîðû, ïðîèñõîäèòú èçú óâîëåííûõú Âîñêðåñåíñêèõú êóïöîâú. Ïî âû-
ïóñê¼ èçú ýêñòåðíûõú âîñïèòàííèêîâú Ìîñêîâñêàãî Òåàòðàëüíàãî Ó÷èëèùà 
îïðåä¼ëåíú ôèãóðàíòîìú âú áàëåòíóþ òðóïïó ñú æàëîâàíüåìú ïî 180 ðóá. 
âú ãîäú; ñú ðàçð¼øåíiÿ Ã. Óïðàâëÿþùàãî Ìèíèñòåðñòâîìú Èìïåðàòîðñêàãî 
Äâîðà èçëîæåííàãî âú ïðåäëîæåíiè Ã. Óïðàâëÿþùàãî Êîíòðîëåìú îòú 
11 iþíÿ 1871 ã. çà ¹ 2144, è ñú çà÷èñëåíiåìú åìó ñëóæáû ñú 16-ë¼òíÿãî âîç-
ðàñòà; íà ä¼éñòâèòåëüíîé ñëóæá¼ óòâåðæäåíú ñú ðàçð¼øåíiÿ Åãî Ñiÿòåëüñòâà 
Ã. Ìèíèñòðà Èìïåðàòîðñêàãî Äâîðà îòú 30 Ìàðòà 1872 ã. çà ¹ 909, à íûí¼ 
ñú ðàçð¼øåíiÿ æå Ã. Ìèíèñòðà Èìïåðàòîðñêàãî Äâîðà îòú 5ãî Ìàðòà 1883 ã. 
çà ¹ 538, ïî ñëó÷àþ ñîêðàùåíiÿ è ïðåîáðàçîâàíiÿ øòàòîâú; êàêú ïðèêîìàí-
äèðîâàííûé êú äðàìàòè÷åñêîé òðóïï¼ óâîëåíú âî âñå îòú ñëóæáû, ñú íà-
çíà÷åíiåìú Âñåìèëîñòèâ¼éøå ïîæàëîâàííàãî åìó, èçú Ãîñóäàðñòâåííàãî Êàç-
íà ÷åéñòâà, ïåíñiîíà ïî ñòî âîñüìèäåñÿòè ðóá. âú ãîäú, ñú 1ãî Îêòÿáðÿ 1882 ãî -
äà è âú åäèíîâðåìåííîå ïîñîáiå èçú ñóììú Ìèíèñòåðñòâà Èìïåðàòîðñêàãî 
Äâîðà 180 ðóá. Âú ïðîäîëæåíiè ñëóæáû âú øòðàôàõú, ïîäú ñóäîìú è ñë¼ä-
ñòüâiåìú, à òàêæå âú îòïóñêàõú íå áûëú Îòú ðîäó íûí¼ èì¼òü 34 ãîäà. Æå-
íàòú ïåðâûìú áðàêîìú íà äî÷åðè êàíöåëÿðñêàãî ñëóæèòåëÿ, ä¼âèö¼, Ñåðà-
ôèì¼ Ìèõàéëîâí¼ Ñóâîðîâîé, ä¼òåé íå èì¼åòú. Îáà ïðàâîñëàâíàãî â¼ðî-
èñ ïîâ¼äàíiÿ. Âú óäîñòîâ¼ðåíiå ÷åãî è äëÿ ñâîáîäíàãî ïðîæèòiÿ âî âñ¼õú 
ãîðîäàõú Ðîññiéñêîé Èìïåðiè è äàíú åìó, Ïàíîâó, ñåé ÀÒÒÅÑÒÀÒÚ, çà íàä-
ëåæàùèìú ïîäïèñàíiåìú è ïðèëîæåíiåìú êàçåííîé ïå÷àòè, ñú ïðåäîñòàâ-
ëåíiåìú åìó, Ïàíîâó, ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè èçëîæåííûìè âú ïðèëîæåíiè 
êõ ñò. 37 Ñâ. Çàê. III ò. Èçä. 1876 ã. ã. Ìîñêâà. Àïð¼ëÿ «5ãî» äíÿ 1883 ãîäà. 
Óïðàâëÿþùié Êîíòîðîþ Èìïåðàòîðñêèõú Ìîñêîâñêèõú Òåàòðîâú [â 1882—
1898 ãã.] [ïîäïèñü]: [Ï.Ì.] Ï÷åëüíèêîâ [1851—1913]. Ñåêðåòàðü [ïîäïèñü] 
[Êîíñòàíòèí Ðîìàíîâè÷] Ãåðøåëüìàí [?—03.03.1922 (Áåðëèí)]».

[Âíèçó êðóãëàÿ ïå÷àòü].
[2]. Íà ë. 2, 2îá., 3 (ë. 3îá. — ïóñòîé) )34,5 × 22 ñì) íà ïå÷àòíîì áëàíêå ñ 

ãåðáîâîé ïå÷àòüþ òèïîãðàôñêèé òåêñò ñ âïèñàííûìè ñâåäåíèÿìè: «Äèðåêöiÿ 
Èñïåðàòîðñêèõú òåàòðîâú è Àôîíàñié Âàñèëüåâè÷ú Ïàíîâú — çàêëþ÷èëè 
ìåæäó ñîáîþ íèæåñëåäóþùèé êîíòðàêòú:

§ 1. Äèðåêöiÿ ïðèíèìàåòú Ã. Ïàíîâà âú ÷èñëî àðòèñòîâú ðóññêî-äðàìà-
òè÷åñêîé òðóïïû Ìîñêîâñêàãî Èìïåðàòîðñêàãî òåàòðà ñî âñ¼ìè ïðàâèëàìè 
è ïðåèìóùåñòâàìè, çâàíiþ àðòèñòîâú Èìïåðàòîðêàãî òåàòðà ïðèñâîåííûìè.

§ 2. Ã. Ïàíîâú îáÿçóåòñÿ èñïîëíÿòü íà ñöåíàõú Èìïåðàòîðñêèõú òåàò-
ðîâú âú Ïåòåðáóðã¼ è Ìîñêâ¼ âñ¼ íàçíà÷àåìûÿ åìó ðîëè... êú àìïëóà Ã. Ïà-
íîâà.

§ 3. Ã. Ïàíîâú îáÿçóåòñÿ ïîâèíîâàòüñÿ...
§ 4. Ã. Ïàíîâú îáÿçóåòñÿ íå ó÷àñòâîâàòü...
§ 5. Ã. Ïàíîâú ïîëó÷àåò æàëîâàíüå âú ãîäú òðèñòà ðóá. èçú îêëàäà òðè-

ñòà ðóá.
§ 6. Ã. Ïàíîâú èì¼åòú ïðàâî íà äâóõì¼ñÿ÷íûé îòïóñêú ñú Iþíÿ ïî Àâ-

ãóñòú.
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имеются сведеъшя, что он постугшл в театр в 1890 г., а в 1908 г. вьш1ел на пен-
сию (в 1140 р.). Дат рождения и смерти Н.В. Панова в ,,деле“ нет.››. В статье:
Асшков, Денис Иванович (1883-1933). Историко-статистическая сводка ре-
пертуара и личного состава Московского Малого театра 1824-1924 // Мос-
ковскшїг Мальпїі театр 1824-1924. -Москва: Ґос. изд-во, [1924]. - С. 663-708;
25 × 19 см. - На с. 693-708: Список личного состава русской драматической
труппы Московского Малого театра 1824-1917 гг., на с. 702-708: ІІ Артисты
(на с. 706: «Панов, Николай Викторович, с 1 сент. 1890 г. по 1909 г.››).

В справочниках «Вся Москва» (1895-1907, 1911-1917) значится «Пановъ
Ник. Викт» («арт» (1895-1902); «арт Имп. Драмат Труппы.» (1903-1907);
«Арт Имп. теат.›› (1911-1917); указана его фамилия в списках артистов
«Имп. Драмат Труппы», указаны разные адреса проживания и телефон
(3я Мещанская ул., д. Пановыхъ - до 1903 г.; Долгоруковская, д. Аебедева -
1903-1906 гг.; Селезневская, д. Чернятина, кв. 1 - до 1911 г.; Селезневская,
д. 36, тлф. 257-40 - 1911-1915 гг.; В. Грузинская, 14, тлф. 257-40 - 1916-
1917 гг.).

О графе Завадовском и о Панове упоминает Б.В. Томашевскшїт в пись-
ме (из Аенинграда) к Г.И. Кноспе (Москва) от 22.\7.1922 г. (см.: РГБ ЪП/ІОР.
Ф. 663 (АЭ. Бухгейм). Картон 2. Ед. хр. 34 (Письма: Томашевский, В.В. к
Кноспе, Г...И) А. 1-2; 15,7 × 10,5 см. («Что касается рукоШ/тси ,,Завадовскаго“,
то это въ копировкв очевидно изъ издвлий Панова, при этомъ очень позд-
няя, сдвлано на пишущей машинкв» - на л. 2). В своем известном исследо
ваш/ш (Пушкин,АС. Гавріиліада: поэма/А.С. Пушкин; Редакція, примвчанія
и комментарій В. Томашевскаго. - Петербургь, МСМХХІІ (Настоящее из-
дание отпечатано в 15й Ґос. тип. (бывш. Ґолике и Вильборг) в марте 1922 года
под наблюдением В.И. Анисимова). - 110, [4] с.: ил.; 19,5 × 14,5 см. - (Труды
Пушкинскато Дома)) Б.В. Томашевский на с. 104 в рубрике «Рукогщси» ука-
зал под Не «7) Кромв перечисленныхъ сш/Ісковъ я еще обращался къ копіи
сШска, принадлежавшато гр. Завадовскому и относившатося къ 1865 г.››.

В РГААИ имеется личное дело от 15.01.1901 г.: Панов, Николай Викто-
ович (РҐААИ. Ф. 2492 (Театральное агенство Елены Николаевны Разсохи-

ной (1860?-1920)). Оп. 1. Ед. хр. 605.А. 1). В фонде 2620 (Ед. хр. 601. А. 1) есть
даже фотография этого молодого актера по амплуа «Аюбовника». Как
удалось установить позднее, это актер Н.В. Панов (1875-1932), после выхо-
да в 1908 г. на пенсию в Малом театре, он много с 1915 г. съшмался в кшю.
Конечно, Н.В. Панов, родившийся в 1875 г., не мог переписать в 1865 г. со-
брание графа Завадовского. Ясно, что М.А. Цявловскшїі ошибся, пргшисав
Н.В. Панову составление выпусков «Еблематическо-скабрезного Альма-
наха”. Не мог Н.В. Панов, родившшїіся в 1875 г., включить в выпуски аль-
манаха самолично тексты 1886 г. из газеты «Московскій Аистокъ», будучи
11-ти лет от роду.

Проведенное нами исследование позволило установииь настоящее имя
составителя этих альманахов. В РГААИ хранится: Фонд 659 (Московская
контора императорских театров; 1806-1917). ОШсь 3 (Аичные дела). Ед.
хр. 2786 (Панов Афанасий Васильевич - артист драматической труппы).
Крайние даты: 5 апреля 1883 - 18 ноября 1910. Количество листов 27. Со-
держание ед. хр. 2786 (27 листов) следующие:
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[1]. На л. 1-10б. (35 × 21,5 см) чернилами: «АТТЕСТАТЪ |Дан15сей
аттестатъ изъ Конторы Императорскихъ Театровъ служившему при оныхъ
артистомъ балетной труппы и прикомандированному къ драматической
трупп-Ь Афонасію Васильевичу Панову, которьпїт, какъ значится, по двламъ
Конторы, происходить изъ уволенныхъ Воскресенскихъ купцовъ. По вы-
пускв изъ экстерныхъ воспитаъшиковъ Московскаго Театральнаго Училща
опредвленъ фигурантомъ въ балетную труппу съ жалованьемъ по 180 руб.
въ годъ; съ разрвшенія Г. Управляющаго Министерствомъ Императорскато
Двора изложеннаго въ предложеніи Г. Управляющаго Контролемъ от'ь
11 іюня 1871 г. за Ме 2144, и съ зачисленіемъ ему службы съ 16-л15тняго воз-
раста; надвйствительной службв утвержденъ съ разрвшенія Его Сіятельства
Г. Министра Императорскато Двора отъ 30 Марта 1872 г. за Не 909, а ньшв
съ разрвшенія же Г. Министра Императорскато Двора отъ 5ГО Марта 1883 г.
за Ме 538, по случаю сокращенія и преобразованія штатовъ; какъ прикоман-
дированный къ драматической труппв уволенъ во все оть службы, съ на-
значеніемъ Всемилостиввйше пожалованнаго ему, изъ Государствеъшаго Каз-
начейства, пенсіона по сто восьми/[десяти руб. въ годъ, съ 1ГО Октября 1882 го
да и въ единовременное пособіе изъ суммъ Министерства Императорскато
Двора 180 руб. Въ продолженіи службы въ штрафахъ, подъ судомъ и слвд-
стьвіемъ, а также въ отпускахъ не былъ Оть роду ньшв имвть 34 года. Же-
нать первымъ бракомъ на дочери канцелярскаго служителя, дввицв, Сера-
фимв Михайловнв Суворовой, двтей не имветъ. Оба православнаго ввро-
исповвданія. Въ удостоввреніе чего и для свободнаго прожитія во всвхъ
городахъ Россійской Имперіи и дань ему, Панову, сей АТТЕСТАТЪ, за над-
лежащимъ подписаніемъ и приложеніемъ казенной печати, съ предостав-
леніемъ ему, Панову, пользоваться правами изложеъшыми въ приложеніи
кх ст 37 Св. Зак. ПІ т Изд. 1876 г. г. Москва. Апрвля <<5Г°>> дня 1883 года.
Управляющій Конторою Императорскихъ Московскихъ Театровъ [в 1882-
1898 гг.] [подпись]: [П..М] Пчельников [1851-1913]. Секретарь [подпись]
[Константин Романович] Гершельман [?-03.03.1922 (Верлин)]».

[Внизу круглая печать].
[2]. На л. 2, 2об., 3 (л. 306.--пустой) )34,5 × 22 см) на печатном блаш<е с

гербовой печатью типографскшй текст с вписаъшыми сведеъшями: «Дирекція
Исператорскихъ театровъ и Афонасій Васильевичъ Пановъ - заключили
между собою ъшжеследующий контрактъ:

ё 1. Дирекція принимаетъ Ґ. Панова въ число артистовъ русско-драма-
тической труппы Московскаго Императорскато театра со всвми правилами
и преимуществами/1, званію артистовъ Императоркаго театра присвоеъшыми.

ё 2. Г. Пановъ обязуется исполнять на сценахъ Императорскихъ теат-
ровъ въ ПетербургЬ и Москвв всв назначаемыя ему роли... къ амплуа Г. Па-
нова.

ё 3. Ґ. Пановъ обязуется повштоваться...
ё 4. Ґ. Пановъ обязуется не участвовать...
ё 5. Ґ. Пановъ получает жалованье въ годъ триста руб. изъ оклада три-

ста руб.
ё 6. Ґ. Пановъ имветъ право на двухмвсячньпїт отпускъ съ Іюня по Ав-

ІУС'ІЪ.
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§ 7. [Øòðàôû...].
§ 8. [Êîñòþìû...].
§ 9. [Áåñïëàòíî (ïðè Äâîð¼)...].
§ 10. Êîíòðàêòú ñåé çàêëþ÷àåòñÿ ñðîêîìú íà îäèíú ãîäú, ò. å. ñ 1 Àâãóñòà 

1884 ïî 1 Àâãóñòà 1885 ãîäà è çà òðè ì¼ñÿöà äî èñòå÷åíiÿ ñðîêà, êàêú Äèðåê-
öiÿ, òàêú è Ã. Ïàíîâú îáÿçàíû çàÿâèòü î ñâîåìú æåëàíiè èëè íåæåëàíiè 
âîçîáíîâèòü êîíòðàêòú.

§ 11. Âú ñëó÷àå íàðóøåíiÿ...
§ 12. [Åñëè êîìàíäèðîâêè,] òî ñóòî÷íûå ïÿòü ðóáëåé è ïðî¼çä II êëàñ-

ñà ÆÄ.
[Ïîäïèñü]: Àðòèñòú À�îíàñié Âàñèëüåâè÷ú Ïàíîâú. Óïðàâëÿþùèé Êîí-

òî ðîþ Èìïåðàòîðñêèõ Ìîñêîâñêèõú Òåàòðîâú [ïîäïèñü]: [Ï.Ì.] Ï÷åëü-
íèêîâ. Ñåêðåòàðü [ïîäïèñü]: [Ê.Ð.] Ãåðøåëüìàí». Íà ë. 2 ââåðõó: «Óòâåðæ-
äåíî.|¹ 2234|10 Ìàÿ|Ð.Î. ¹ 922». Ôàìèëèÿ «Ïàíîâ» è äðóãèå ñâåäåíèÿ 
âïèñàíû â ïå÷àòíûé áëàíê ñåêðåòàðåì.  Ñàìà ïîäïèñü À.Â. Ïàíîâà ïðèíàä-
ëåæèò åìó è íà÷åðòàíèÿ áóêâ â ïîäïèñè èç 4-õ ñëîâ ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâó-
þò ïî÷åðêó À.Â. Ïàíîâà â ðàííèõ åãî ñáîðíèêàõ ñòèõîòâîðåíèé è ïðîçû, 
õðàíÿùèõñÿ â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ).

[3]. Íà ë. 4 (34,5 × 21,5 ñì) ÷åðíèëàìè: «Âú Êîíòîðó Èìïåðàòîð-
ñêèõú|Ìîñêîâñêèõú òåàòðîâú.|Àðòèñòà äðàìàòè÷åñêîé òðóï|ïû Àôàíàñiÿ 
Ïàíîâà.|Çàÿâëåíiå:|Ïî èñòå÷åíiè ñðîêà ìîåãî êîíòðàêòà, èì¼þ|÷åñòü ïî-
êîðí¼éøå ïðîñèòü Äèðåêöiþ çàêëþ÷èòü|ñî ìíîé íîâûé Êîíòðàêòú, íà ïðåæ-
íèõú óñëîâiÿõú,|ñðîêîìú íà îäèíú ãîäú.|Àôàíàñié Ïàíîâú.|1885 ãîäà 
Ìàðòà 20 äíÿ». [Íàëîæåíà ðåçîëþöèÿ]: «Óòâåðäèòü. 20 ìàðòà 1885 ã. ¹ 2141. 
Ð.Î. ¹ 984. [ïîäïèñü] [Ï.Ì.] Ï÷åëüíèêîâ». Çàÿâëåíèå íàïèñàíî íå À.Â. Ïà-
íîâûì, õîòÿ ïîäïèñàíî èì.

[4]. Íà ë. 5—6 îøèáî÷íî çíà÷èòñÿ êîíòðàêò íà èìÿ: Ïàíêîâú Íèêîëàé 
Äìèòðèåâè÷ú ñ 1 àâãóñòà 1884 ã. ïî 1 àâãóñòà 1885 ã.

[5]. Íà ë. 7—8 çíà÷èòñÿ êîíòðàêò, çàêëþ÷åííûé íà îäèí ãîä, ò. å. ñ 1 àâ ãó-
ñòà 1885 ãîäà ïî 1 àâãóñòà 1886 ãîäà. Íà ë. 8 ïîäïèñü: «Àðòèñòú Àɵàíàñié 
Ïà íîâú. 25 Àïð¼ëÿ 1885 ã.». Êîíòðàêò íà òàêîì æå ïå÷àòíîì áëàíêå (§ 1—12), 
êàê íà ë. 2—3.

[6]. Íà ë. 9—9îá. íà ïå÷àòíîì áëàíêå òàêîé æå êîíòðàêò: «Âú Ìîñêâ¼, 
1886 ãîäà Ìàÿ “16” äíÿ Äèðåêöiÿ Èìïåðàòîðñêèõú òåàòðîâú è Àôîíàñié 
Âàñèëüåâè÷ú Ïàíîâú çàêëþ÷èëè íèæåñë¼äóþùié êîíòðàêòú» [Äàëåå ñëåäó-
þò § 1—10].

«§ 8. Êîíòðàêòú ñåé çàêëþ÷àåòñÿ íà ñðîêú ñú Ïåðâàãî Àâãóñòà òûñÿ÷à 
âîñåìüñîòú âîñåìüäåñÿòú Øåñòîãî ãîäà ïî Ïåðâîå Àâãóñòà òûñÿ÷à âîñåìü-
ñîòú âîñåìüäåñÿòú ñåäüìàãî ãîäà, íî ìîæåòú óòðàòèòü ñâîþ ñèëó è ðàí¼å 
îêîí÷àíiÿ îçíà÷åííàãî ñðîêà: à) åñëè Ã. Ïàíîâú ïî áîë¼çíè... ñâûøå òðåõú 
ñ ïîëîâèíîé ì¼ñÿöåâú...

§ 10. Ïîäëèííèêú ñåãî êîíòðàêòà õðàíèòñÿ âú Êîíòîð¼ Èìïåðàòîðñêèõú 
Òåàòðîâú, à Ã. Ïàíîâó âûäàåòñÿ çàñâèä¼òåëüñòâîâàííàÿ êîïiÿ». 

[Ïîäïèñü]: «Àðòèñòú Àѳàíàñié Âàñèëüåâè÷ú Ïàíîâú».
[7]. Íà ë. 10 «Ïðîøåíiå» À.Â. Ïàíîâà ÷åðíèëàìè îò «Àïð¼ëÿ 21 äíÿ 

1887 ãî äà» î ïðîäëåíèè êîíòðàêòà íà ãîä ñ 1àâãóñòà 1887 ã. ïî 1àâãóñòà 1888 ã.

[8]. Íà ë. 11 ÷åðíèëàìè: «Âú Êîíòîðó Èìïåðàòîðñêèõú Ìîñêîâñêèõú Òå-
àò ðîâú. Àðòèñòà äðàìàòè÷åñêîé òðóïïû Àôîíàñiÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàíîâà. 
Çàÿâëåíiå: Èì¼þ ÷åñòü ïîêîðí¼éøå ïðîñèòü Äèðåêöiþ òåàòðîâú çàêëþ÷èòü 
ñî ìíîé íîâûé êîíòðàêòú, ñðîêú êîòîðîìó îêàí÷èâàåòñÿ 31ãî Iþëÿ ñåãî ãî-
äà íà ïðåæíèõú óñëîâiÿõú, ñðîêîìú íà îäèíú ãîäú. [ïîäïèñü:] À. Ïàíîâú. 
1888 ãî äà Àïð¼ëÿ 12 äíÿ». [Ðåçîëþöèÿ ââåðõó:] «Ïî ïðèêàçàíiþ Ã. Äèðåê-
òîðà óâîëèòü îòú ñëóæáû ñú îêîí÷àíiåìú ñðîêà êîíòðàêòà, ò. å. ñú 1 Àâãóñòà 
1888 ã. êàêú ïîëó÷àþùàãî ïåíñiþ. 1 Ìàÿ 1888 ã. ¹ 2003. Ð.Î. ¹ 998.

[9]. Íà ë. 12 íà ïå÷àòíîì áëàíêå: «Ìèíèñòåðñòâî Èìïåðàòîðêàãî Äâîðà. 
Äèðåêöiÿ Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú. Ìàÿ 1 äíÿ 1888 ã. ¹ 682». [Äàëåå òåêñò 
÷åðíèëàìè:] 1 Ìàÿ 1888 ã. Ìîñêîâñêîé Êîíòîð¼ Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú. 
Ïðåäëàãàþ Êîíòîð¼ àðòèñòà äðàìàòè÷åñêîé òðóïïû Èìïåðàòîðñêèõú 
Ìîñêîâñêèõú Òåàòðîâú Àôîíàñiÿ Ïàíîâà ñú îêîí÷àíiåìú ñðîêà êîíòðàêòà 
åãî, ò. å. ñ 1ãî Àâãóñòà ñåãî ãîäà óâîëèòü âî âñå îòú ñëóæáû, êàêú ïîëó÷àþùà-
ãî ïåíñiþ. Äèðåêòîðú Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú. [ïîäïèñü:] È. Âñåâîëîæ-
ñêié». [Âñéâîëîæñêèé, Èâàí Àëåêñàíäðîâè÷ (1835—1909) áûë äèðåêòîðîì â 
1881—1899 (ñ 1881 ïî 1885 — Ìîñêîâñêèõ òåàòðîâ, ñ 1886 ïî 1899 — ïåòåð-
áóðãñêèõ òåàòðîâ)]. [Ðåçîëþöèÿ:] «Êú èñïîëíåíiþ [ïîäïèñü:] Ï÷åëüíè-
êîâ». [Øòåìïåëåì:] «Îáúÿâëåíî|âú æóðíàë¼ ðàñïîðÿæåíié 5 Ìàÿ 1888 ãî-
äà. ¹ 126».

[10]. Íà ë. 13 ÷åðíèëàìè: «¹ 683. 1 Ìàÿ 1888 ã. Àðòèñòó äðàìàòè÷åñêîé 
òðóïïû È.Ì.Ò. Àôîíàñiþ Ïàíîâó. Åãî Ïðåâîñõîäèòåëüñòâî Ãîñïîäèíú Äè-
ðåêòîðú ïðèêàçîìú îòú 1 Ìàÿ 1888 ã. çà ¹ 682 óâîëèòü ïðèêàçàëú Âàñú îòú 
ñëóæáû — óâåäîìëÿåìú Âàñú».

[11]. Íà ë. 14: «Áèëåòú Ñëóæàùåìó ïðè Èìïåðàòîðñêèõ Ìîñêîâñêèõú 
Òåàòðàõú àðòèñòîìú äðàìàòè÷åñêîé òðóïïû Àôîíàñiþ Âàñèëüåâè÷ó Ïàíîâó 
<...> íà æèòåëüñòâî âú ã. Ìîñêâ¼ ñðîêîìú ïî 10 îêòÿáðÿ 1888 ãîäà; âú ÷åìú 
è âûäàíú åìó ñåé áèëåòú...».

[12]. Íà ë. 15—16 [êîïèÿ «Àòòåñòàòú» íàïèñàíà ÷åðíèëàìè è õðàíèëàñü 
â äåëàõ «Êîíòîðû». Îðèãèíàë «Àòòåñòàòú» (ñì. íèæå íà ë. 21—22) áûë âû-
äàí À.Â. Ïàíîâó, î ÷åì íà ë. 16 âíèçó åñòü çàïèñü]. Íà ë. 16 âíèçó: «Àòòåñòàòú 
ïîëó÷èëú Àðòèñòú À�àíàñié Ïàíîâú. Ìîñêâà, Îêòÿáðÿ 21 äíÿ 1888 ãîäà».

[13]. Íà ë. 21—22 [îðèãèíàë «Àòòåñòàòú» ñ òåì æå òåêñòîì, ÷òî è íà 
ë. 15—16, ñîñòàâëåí â ñàìîé «Êîíòîðå» ïèñàðñêèì ïî÷åðêîì îò 21 îêòÿáðÿ 
1888 ãîäà è áûë âðó÷åí À.Â. Ïàíîâó, à ïîñëå åãî ñìåðòè 02.09.1910 ïîñòóïèë 
îáðàòíî â «Êîíòîðó»].

«ÀÒÒÅÑÒÀÒÚ.|Äàíú ñåé àòòåñòàòú èçú Ìîñêîâñêîé Êîíòîðû Èìïåðà-
òîðñêèõ Òåàòðîâú îòñòàâíîìó àðòèñòó îíûõú Òåàòðîâú, ñëóæèâøåìó àðòèñ-
òîìú äðàìàòè÷åñêîé òðóïïû Àôàíàñiþ Âàñèëüåâè÷ó Ïàíîâó, êîòîðûé, êàêú 
çíà÷èòñÿ ïî ä¼ëàìú Êîíòîðû, ïðîèñõîäèòú èç óâîëåííûõú Âîñêðåñåíñêèõú 
êóïöîâú. Ïî âûïóñê¼ èçú ýêñòåðíûõú âîñïèòàííèêîâú Èìïåðàòîðñêàãî 
Ìîñêîâñêàãî Òåàòðàëüíàãî Ó÷èëèùà îïðåä¼ëåíú âú ñëóæáó âú áàëåòíóþ 
òðóïïó êîðäåáàëåòíûìú òàíöîâùèêîìú ñú æàëîâàíüåìú ïî 180 ðóá. âú ãîäú; 
ñú ðàçð¼øåíiÿ Ã. Óïðàâëÿþùàãî Ìèíèñòåðñòâîìú Èìïåðàòîðñêàãî Äâîðà, 
èçëîæåííàãî âú ïðåäëîæåíiè Ã. Óïðàâëÿþùàãî Êîíòðîëåìú Ìèíèñòåðñòâà 
Èìïåðàòîðñêàãî Äâîðà îòú 11 Iþíÿ 1871 ã. çà ¹ 2144, è ñú çà÷èñëåíiåìú åãî 
ñëóæáû ñú 16òè ë¼òíÿãî âîçðàñòà; íà ä¼éñòâèòåëüíîé ñëóæá¼ óòâåðæäåíú ñú 
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ё 7. [Штрафь1...].
ё 8. [Костюмь1...].
ё 9. [Бесплатно (при Дворъ)...].
ё 10. Контрактъ сей заключается срокомъ на одинъ годъ, т. е. с 1 Августа

1884 по 1 Августа 1885 года и за триміэсяиа до истеченія срока, какъ Дирек-
Ція, такъ и Ґ. Пановъ обязаны заявить о своемъ желаніи или нежеланіи
возобновить контрактъ.

ё 11. Въ случае нарушенія...
ё 12. [Если командировки,] то суточные пять рублей и проъзд П клас-

са ЖД.
[Подпись]: Артисть Аеонасій Васильевичъ Пановъ. Управляющий Кон-

торою Императорских Московскихъ Театровъ [подпись]: [П..М] Пчель-
ников. Секретарь [подпись]: [КНР] Гершельман». На л. 2 вверху: «Утверж-
дено. |1\ї9 2234| 10 Мая | Р.О. Не 922». Фамилия «Панов» и другие сведения
вписаны в печатньпїт бланк секретарем. Сама подпись А.В. Панова пршад-
лежит ему и начертаъшя букв в подписи из 4-х слов полностью соответству-
ют почерку А.В. Панова в ранних его сборниках стихотворений и прозы,
Хранящихся в коллекции Н.В. Скородумова (РГБ АСП).

[3]. На л. 4 (34,5 × 21,5 см) чернилами: «Въ Контору Император-
скихъ | Московскихъ театровъ. |Артиста драматической труп | пы Афанасія
Панова. ІЗаявленіе: |По истеченіи срока моего контракта, имъю | честь по-
корнъйше просить Дирекцію заключить | со мной новьпїт Контракгь, на преж-
нихъ условіяхъ, | срокомъ на одинъ годъ. |Афанасій Пановъ. | 1885 года
Марта 20 дня». [Наложена резолюция]: «Утвердить 20 марта 1885 г. Ис 2141.
Р.О. Не 984. [подпись] [П..М] Пчельников». Заявление написано не А.В. Па-
новым, хотя подписано им.

[4]. На л. 5-6 ошибочно значится контракт на имя: Панковъ Николай
Дмитриевичъ с 1 августа 1884 г. по 1 августа 1885 г.

[5]. На л. 7-8 значится контракт, заключенньпїі на один год, т. е. с 1 авгу-
ста 1885 года по 1 августа 1886 года. На л. 8 подпись: «Артистъ Аеанасій
Пановъ. 25 Апръля 1885 г.››. Контракт на таком же печатном бланке (ё 1-12),
как на л. 2-3.

[6]. На л. 9-9об. на печатном бланке такой же контракт: «Въ Москвъ,
1886 года Мая “16” дня Дирекція Императорскихъ театровъ и Афонасій
Васильевичъ Пановъ заключили нижеслъдующій контрактъ» [Далее следу-
ют ё 1-10].

«ё 8. Контрактъ сей заключается на срокъ съ Перваго Августа тысяча
восемъсотъ воссмъдесятъ Шестого года по Первое Августа тысяча восемъ-
сотъ восемьдесятъ седьмаго года, но можетъ утратить свою силу и ранъе
окончанія означеннаго срока: а) если Г. Пановъ по болъзъш... свыше трехъ
с половиной мъсяцевъ...

ё 10. Подлинникъ сего контракта хранится въ Конторъ Императорскихъ
Театровъ, а Г. Панову выдается засвидътельствованная копія».

[Подпись]: «Артистъ Аоанасій Васильевичъ Пановъ».
[7]. На л. 10 «Прошеніе» А.В. Панова чернилами от «Апръля 21 дня

1887 года» о продлеш/ш контракта на год с 1августа 1887 г. по 1августа 1888 г.
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[8]. На л. 11 черъшлами: «Въ Конгору Императорскихъ Московскихъ Те-
атровъ. Артиста драматической труппы Афонасія Васильевича Панова.
Заявленіе: Имъю честь покорнъйше просить Дирекцію театровъ заключить
со мной новый контракть, срокъ которому оканчивается 31Го Іюля сего го
да на прежъшхъ условіяхъ, срокомъ на одинъ годъ. [подпись:] А. Пановъ.
1888 года Апръля 12 дня». [Резолюция вверху:] «По приказанію Ґ. Дирек-
тора уволить отъ службы съ окончаніемъ срока контракта, т. е. съ 1 Августа
1888 г. какъ получающаго пенсію. 1 Мая 1888 г. Ис 2003. Р.О. Не 998.

[9]. На л. 12 на печатном бланке: «МІ/Шистерство Императоркаго Двора.
Дирекція Императорскихъ Театровъ. Мая 1 дня 1888 г. Ыэ 682». [ алее текст
черъшлами:] 1 Мая 1888 г. Московской Конторъ Императорскихъ Театровъ.
Предлагаю Конторъ артиста драматической труппы Императорскихъ
Московскихъ Театровъ Афонасія Панова съ окончаніемъ срока контракта
его, т. е. с 1ГО Августа сего года уволить во все отъ службы, какъ получающа-
го пенсію. Директоръ Императорскихъ Театровъ. [подпись:] И. Всеволож-
скій». [Всеволожский, Иван Александрович (1835-1909) был директором в
1881-1899 (с 1881 по 1885 - Московских театров, с 1886 по 1899 - петер-
бургских театров)]. [Резолюция:] «Къ исполненію [подпись:] Пчельни-
ков». [Штемпелем:] «Объявлено | въ журналъ распоряженій 5 Мая 1888 го-
да. Ме 126».

[10]. На л. 13 чернилами: «Не 683. 1 Мая 1888 г. Артисту драматической
труппы И.М.Т. Афонасію Панову. Его Превосходительство Господинъ Ди-
ректоръ приказомъ отъ 1 Мая 1888 г. за На 682 уволить приказалъ Васъ отъ
службы - уведомляемъ Васъ».

[11]. На л. 14: «Билетъ Служащему при Императорских Московскихъ
Театрахъ артистомъ драматической труппыАфонасію Васильевичу Панову
<...> на жительство въ г. Москвъ срокомъ по 10 октября 1888 года; въ чемъ
и выданъ ему сей билетъ...».

[12]. На л. 15-16 [копия «Аттестать» нашсана чернилами и хранилась
в делах «Конторы». Оригинал «Аттестатъ» (см. ниже на л. 21-22) был вы-
дан А.В. Панову, о чем на л. 16 въшзу есть зашсь]. На л. 16 внизу: «Аттестать
получилъ Артистъ Аеанасій Пановъ. Москва, Октября 21 дня 1888 года».

[13]. На л. 21-22 [оригинал «Аттестатъ» с тем же текстом, что и на
л. 15-16, составлен в самой «Конторе» писарским почерком от 21 октября
1888 года и был вручен А.В. Панову, а после его смерти 02.09.1910 поступил
обратно в «Контору»].

«АТТЕСТАТЪ. ІДанъ сей аттестатъ изъ Московской Конторы Импера-
торских Театровъ отставному артисту оныхъ Театровъ, служившему артис-
томъ драматической труппы Афанасію Васильевичу Панову, который, какъ
значится по дъламъ Конторы, происходить из уволеъшыхъ Воскресенскихъ
купцовъ. По выпускъ изъ экстерныхъ воспитанниковъ Императорскаго
Московскаго Театральнаго Училища опредъленъ въ службу въ балетную
труппу кордебалетнымъ танцовщикомъ съ жалованьемъ по 180 руб. въ годъ;
съ разръшенія Г. Управляющаго Министерствомъ Императорскаго Двора,
изложеъшаго въ предложеніи Ґ. Управляющаго Контролемъ Министерства
Императорскаго Двора оть 11 Іюня 1871 г. за Ис 2144, и съ зачисленіемъ его
службы съ 16ти лътняго возраста; на дъйствительной службіз утвержденъ съ
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ðàçð¼øåíiÿ Ãîñïîäèíà Ìèíèñòðà Èìïåðàòîðñêàãî Äâîðà îòú 30ãî Ìàðòà 
1872 ã. çà ¹ 909; ñú ðàçð¼øåíiÿ Ãîñïîäèíà Èìïåðàòîðñêàãî Äâîðà îòú 
5ãî Ìàðòà 1883 ã. çà ¹ 538 ïî ñëó÷àþ ñîêðàùåíiÿ è ïðåîáðàçîâàíiÿ øòàòîâú, 
êàêú ïðèêîìàíäèðîâàííûé êú äðàìàòè÷åñêîé òðóïï¼ áûëú óâîëåíú îòú 
ñëóæáû ñú íàçíà÷åíiåìú Âñåìèëîñòèâ¼éøå ïîæàëîâàííàãî åìó, èçú 
Ãîñóäàðñòâåííàãî Êàçíà÷åéñòâà, ïåíñiîíà ïî ñòî âîñüìèäåñÿòè ðóá. âú ãîäú 
ñú 1ãî Îêòÿáðÿ 1882 ãîäà è åäèíîâðåìåííîå ïîñîáiå âú ñóìì¼ 180 ðóá.; 
ñú ðàçð¼øåíiÿ Ã. Äèðåêòîðà Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú ïðèíÿòü âíîâü íà 
ñëóæáó âú äðàìàòè÷åñêóþ òðóïïó àðòèñòîìú ñú çàêëþ÷åíiåì êîíòðàêòà íà 
îäèíú ãîäú ñú 1ãî Àâãóñòà 1884 ã. ñú æàëîâàíüåìú ïî 300 ðóá. âú ãîäú; êîí-
òðàêòú âîçîáíîâëåíú íà îäèíú ãîäú íà ïðåæíèõú óñëîâiÿõú ñú 1ãî  Àâãóñòà 
1885 ã.; êîíòðàêòú âîçîáíîâëåíú íà ïðåæíèõú óñëîâiÿõ íà îäèíú ãîäú ñú 
1ãî Àâãóñòà 1886 ã.; êîíòðàêòú âîçîáíîâëåíú <...> íà îäèíú ãîäú ñú 1ãî Àâãóñòà 
1887 ã.; ïî ïðåäïèñàíiþ Ãîñïîäèíà Äèðåêòîðà Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú 
îòú 1ãî Ìàÿ 1888 ã. çà ¹ 682, ñú îêîí÷àíiåìú ñðîêà êîíòðàêòà åãî, ò. å. ñú 
1ãî Àâãóñòà ñåãî ãîäà óâîëèòü âî âñå îòú ñëóæáû,  êàêú ïîëó÷àþùàãî ïåíñiþ. 
Âú ïðîäîëæåíiè ñëóæáû øòðàôîâú íåòú, âú îòïóñê¼ íå áûë; âú îòñòàâê¼ 
áûëú ñú 1ãî Îêòÿáðÿ 1882 ã. ïî 1å Àâãóñòà 1884 ã.  Îòú ðîäó èì¼åòú 39 ë¼òú. 
Æåíàòú ïåðâûìú áðàêîìú íà äî÷åðè êàíöåëÿðñêàãî ñëóæèòåëÿ, ä¼âèö¼, 
Ñåðàôèì¼ Ìèõàéëîâí¼ Ñóâîðîâîé, ä¼òåé íå èì¼åòú. Îáà ïðàâîñëàâíàãî 
â¼ðî èñïîâ¼äàíiÿ. Âú óäîñòîâ¼ðåíiå âûøåèçëîæåííàãî è äëÿ ñâîáîäíàãî 
ïðîæèâàíiÿ âî âñ¼õú ãîðîäàõ Ðîññiéñêîé Èìïåðiè è äàíú åìó, Ïàíîâó, ñåé 
àòòåñòàòú çà íàäëåæàùèìú ïîäïèñàíiåìú è ñú ïðèëîæåíiåìú êàçåííîé ïå-
÷àòè, ñú ïðåäîñòàâëåíiåìú åìó, Ïàíîâó, ïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè, ïîëîæåííû-
ìè âú ïðèëîæåíiè êú ñò. 37 Ñâ. Çàê. III ò. Óñò. î ñëóæá¼ ïî îïðåä. îòú Ïðàâ. 
Èçä. 1876 ãîäà. Ìîñêâà. Îêòÿáðÿ 21 äíÿ 1888 ãîäà. Óïðàâëÿþùié Ìîñêîâñêîþ 
Êîíòîðîþ Èìïåðàòîðñêèõú Òåàòðîâú [ïîäïèñü] [Ï.Ì.] Ï÷åëüíèêîâú. Ñåê-
ðåòàðü [ïîäïèñü] [Ê.Ð.] Ãåðøåëüìàí. ¹ 1773». Íà ë. 22 âíèçó ñëåâà ïîñëå 
òåêñ òà «Àòòåñòàòà» ïðèïèñàíî äðóãèì ïî÷åðêîì: «Îçíà÷åííûé âú ñåìú àò-
òåñòàò¼|Àôàíàñié Âàñèëüåâè÷ú Ïàíîâú|òûñÿ÷à äåâÿòüñîòú äåñÿòàãî ãîäà|
Ñåíòÿáðÿ 2 äíÿ óìåðú âú ïðè|õîä¼ Ìîñêîâñêîé Òðîèöêîé, ÷òî âú|Òðîèöêîé 
öåðêâè è ïîãðåáåíú|íà Âàãàíüêîâñêîìú êëàäáèù¼ òî-|ãî ì¼ñÿöà Ñåíòÿáðÿ 
4ãî äíÿ|Ñâÿù. À. Ñòåôàíîâñêié» [ïðèëîæåíà êðóãëàÿ öåðêîâíàÿ ïå÷àòü].

Íà ë. 22 øòåìïåëåì: «Ïî ñåìó äîêóìåíòó ïðîèçâîäèòñÿ ïåíñiÿ ïî â¼äî-
ìîñòè Ìîñêîâñêîé Êàçåííîé Ïàëàòû âú ðàç-ìåðå 180 ðóá. <...>».

Íà ë. 22îá. øòåìïåëåì: «Îçíà÷åíî è âú ñåìú äîêóìåíò¼: Ñåðàôèì¼ Ïà-
íîâîé âûäàíî èçú Êàíöåëÿðiè Ìîñêîâñêàãî îáåðú-ïîëèöåéìåéñòåðà ñâèäå-
òåëüñòâî íà ïðîæèòiå íà ïÿòü ë¼òú ñú Ìàÿ 17 äíÿ 1891 ã. 21 Àâãóñòà 1896 ã.» 
[è ïðîäëåíî åùå íà 5 ëåò].

[14]. Íà ë. 17: «Ïðîøåíiå» Ñ.Ì. Ïàíîâîé î ïîëó÷åíèè ïåíñèè çà óìåðøå-
ãî À.Â. Ïàíîâà îò Îêòÿáðÿ 15 äíÿ 1910 ãîäà. Óêàçàí àäðåñ å¸: «Ïð¼ñíåíñêîé 
÷.<àñòè> 2 ó÷àñòêà. ×óõèíñêié ïåð., ä. ¹ 16 Ëèòâèíîâà, êâ. 12».

[15]. Íà ë. 18 ïåðåïèñêà î ïåíñèè äëÿ âäîâû À.Â. Ïàíîâà.
[16]. Íà ë. 19—20îá. óñòàíîâëåíèè ïåíñèè Ñ.Ì. Ïàíîâîé, âäîâå îòñòàâíî-

ãî àðòèñòà Àôàíàñèÿ Ïàíîâà, â ñóììå 90 ðóá. Óêàçàíî, ÷òî åé â 1910 ã. áûëî 
54 ãîäà [ò. å. äàòà ðîæäåíèÿ: 1856].

[17]. Íà ë. 24. Â êîïèè àòòåñòàòà îøèáî÷íàÿ ïîìåòà î òîì, ÷òî À.Â. Ïà íîâ 
óìåð 2 ñåíòÿáðÿ 1909 ã. Êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû äåëàþò çàïðîñ îò 15 íîÿ-
áðÿ 1910 ã.

[18]. Íà ë. 25 îòâåò: «À.Â. Ïàíîâú óìåðú 2 Ñåíòÿáðÿ 1910 ã.».
[19]. Íà ë. 26—27 «Â¼äîìîñòè» íà âûïëàòó ïåíñèè Ñ.Ì. Ïàíîâîé â ñóììå 

90 ðóáëåé. Ìíîãî øòåìïåëåé, ïîñëåäíèé øòåìïåëü íà ë. 27îá. îò 10 ÿíâàðÿ 
1911 ã.

Äàòà ðîæäåíèÿ À.Â. Ïàíîâà óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî óêàçàíiþ â àòòåñòàòå îò 
05.04.1883 ã. («èì¼åò 34 ãîäà») è â àòòåñòàòå îò 21.10.1888 («èì¼åòú 39 ë¼òú» 
ò. å. 1849 ã. (1883 — 34; 1888 — 39). Òîãäà ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíîé ôðàçà «ïåðåïè ñà-
íî âú 1865 ãîäó», ò. å. òåêñòû ïåðåïèñàë ñàì À.Â. Ïàíîâ áóäó÷è 16 ëåò îò ðîäó.

Íàìè áûëè îáñëåäîâàíû òåêñòû, çàïèñàííûå ðóêîé Àôàíàñèÿ Âàñèëüå-
âè÷à Ïàíîâà (1849 — 02.09.1910), â ÐÃÁ ÃËÑÏ, ÐÍÁ ÎÐ, ÃÈÌ ÎÏÈ, ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ïðåäâàðèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùåìó.

Ìîæíî ñîâåðøåííî îïðåäåëåííî óòâåðæäàòü, ÷òî ê À.Â. Ïàíîâó ïîïàë 
îäèí èç êîìïëåêòîâ èç 11-òè òåòðàäåé ñîáðàíèÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî ãðàôà 
Â.Ï. Çàâàäîâñêîãî ïîä íàçâàíèåì «Ñîáðàíiå Áàðêîâà», ïåðåïèñàííîå ìàëî-
ãðàìîòíûì «àêàþùèì» ïåðåïèñ÷èêîì. Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå ïðè îïè-
ñàíèè ñïèñêîâ Ì è Ð. Â ÐÃÀËÈ (ôîíä 74) õðàíÿòñÿ 8 òåòðàäåé èç 11 (Åä. 
õð. 3—10), êîòîðûå âîñõîäÿò ê ñîáðàíèþ ãðàôà Â.Ï. Çàâàäîâñêîãî. Ñâåðêà 
òåêñòîâ, çàïèñàííûõ â åä. õð. 3—10 (ÐÃÀËÈ. Ô. 74), ñ ìíîãî÷èñëåííûìè 
âû ïóñêàìè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíàãî àëüìàíàõà», íàïèñàííûìè ðóêîé 
À.Â. Ïàíîâà, ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè òàêæå îêàçàëèñü ïåðåïèñàíû â âûïóñêàõ 
À.Â. Ïàíîâà.

ÏÅÐÂÛÌ, ÈÇÂÅÑÒÍÛÌ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ íàïèñàíèÿ 
ðóêîé À.Â. Ïàíîâà, ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò èç 13-òè íåáîëüøèõ òîíêèõ òåòðàäîê 
(ïî [16] ñ. òåêñòà), ïîñòóïèâøèõ â ÐÍÁ ÎÐ òàêæå èç êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà 
â 1929 ã. è èìåþùèõ ñòàðûé èíâåíòàðíûé íîìåð â êîíöå êàæäîé òåòðàäêè 
«ðóê. 743à/<19>29 ... 743n/<19>29», â îïèñü ÐÍÁ ÎÐ íà ëåòî 2012 ãîäà åùå íå 
âêëþ÷åííûõ. Ýòî 13 òåòðàäîê ðàçìåðîì 16,5 × 10 ñì, ïî 10 ñøèòûõ ëèñòîâ 
â êàæäîé, ïåðâûé è ïîñëåäíèé ëèñòû ÷èñòûå, òåêñò ñ îáåèõ ñòîðîí [8] ëèñòîâ, 
èòîãî ïî [16] ñ. òåêñòà. Â ðàçíîöâåòíûõ îáëîæêàõ (æåëòûå, çåëåíûå, êðàñ-
íûå). Íà ñ. 1 îáëîæåê çàãëàâèå: «Èçú Êîëåêöiè|Ñòèõîâú Ãðàôà|Çàâàäîâñêà-
ãî». Íóìåðàöèÿ òåòðàäîê íà ñ. 1 îáë. ëàòèíñêèìè áóêâàìè (a—n). Áóìàãà 
òåòðàäêè «â» èìååò øòåìïåëü ñ öèôðîé «¹ 7» [â êðóãå ñî ñðåçàííûìè óã-
ëàìè] (ñì. Êëåïèêîâ 1959: 107 (¹ 146 — óïîòðåáëÿëàñü â 1882 ãîäó)). Áóìà-
ãà ëèíîâàíà îò ðóêè, î÷åð÷åíà êðàñíûì. Îáùåå êîëè÷åñòâî òåêñòîâ â ýòèõ 
13 òåòðàäêàõ — îêîëî 110 ñòèõîòâîðåíèé è îêîëî 90 ïîñëîâèö. Âñå ýòè òåêñ-
òû âîéäóò â âûïóñêè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî àëüìàíàõà». Ýòè 13 òåòðà-
äîê, çàïèñàííûå À.Â. Ïàíîâûì â íà÷àëå 1880-õ ãîäîâ ïîçäíåå èì áóäóò ïðî-
äàíû Ã.Â. Þäèíó.

Èìåííî â êîìïëåêòàõ âûïóñêîâ À.Â. Ïàíîâà íàõîäèì âïåðâûå óïîìè-
íà íèå «ãðàôà Çàâàäîâñêàãî», êàê îòãîëîñîê óñòíîé òðàäèöèè, ïåðåäàííîé 
À.Â. Ïàíîâó è èì ïèñüìåííî çàôèêñèðîâàííîé.

ÂÒÎÐÛÌ, ÈÇÂÅÑÒÍÛÌ ÍÀ ÑÅÃÎÄÍß ÏÎ ÂÐÅÌÅÍÈ íàïèñàíèÿ 
ðóêîé À.Â. Ïàíîâà äëÿ êîììåð÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ, ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò 
èç 21 íóìåðîâàííîãî âûïóñêà (â 12 ïîëóêîæàíûõ êðàñíûõ ïåðåïëåòàõ) ïîä 
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разръшенія Господина Министра Императорскаго Двора отъ 30ГО Марта
1872 г. за По 909; съ разръшенія Господина Императорскаго Двора отъ
5Го Марта 1883 г. за По 538 по случаю сокращенія и преобразованія штатовъ,
какъ прикомандированный къ драматической труппъ былъ уволенъ отъ
службы съ назначеніемъ Всемилостивъйше пожалованнаго ему, изъ
Государствеъшаго Казначейства, пенсіона по сто восьмидесяти руб. въ годъ
съ 1ГО Октября 1882 года и единовременное пособіе въ суммъ 180 руб.;
съ разръшенія Г. Директора Императорскихъ Театровъ принять вновь на
службу въ драматическую труппу артистомъ съ заключеніем контракта на
одинъ годъ съ 1ГО Августа 1884 г. съ жалованьемъ по 300 руб. въ годъ; кон-
тракть возобновленъ на одинъ годъ на прежъшхъ условіяхъ съ 1ГО Августа
1885 г.; контрактъ возобновленъ на прежнихъ условіях на одинъ годъ съ
1ГО Августа 1886 г.; контрактъ возобновленъ <...> на одгшъ годъ съ 1ГО Августа
1887 г.; по предписанію Господина Директора Императорскихъ Театровъ
отъ 1ГО Мая 1888 г. за По 682, съ окончаніемъ срока контракта его, т. е. съ
1Го Августа сего года уволить во все отъ службы, какъ получающаго пенсію.
Въ продолженіи службы штрафовъ неть, въ отпускъ не был; въ отставкъ
былъ съ 1ГО Октября 1882 г. по 1е Августа 1884 г. Оть роду имъетъ 39 лътъ.
Женать первымъ бракомъ на дочери канцелярскаго служителя, дъвицъ,
Серафимъ Михайловнъ Суворовой, дътей не имъетъ. Оба православнаго
въроисповъданія. Въ удостовъреніе вышеизложеннаго и для свободнаго
проживанія во всъхъ городах Россійской Имперіи и данъ ему, Панову, сей
аттестатъ за надлежащимъ подписан1емъ и съ приложен1емъ казеннои пе-
чати, съ предоставленіемъ ему, Панову, пользоваться правами, положенны-
ми въ приложеніи къ ст. 37 Св. Зак. ІП т. Уст. о службъ по опред. оть Прав.
Изд. 1876 года. Москва. Октября 21 дня 1888 года. УправляющійМосковскою
Конторою Императорскихъ Театровъ [подпись] [П..М] Пчельниковъ. Сек-
ретарь [подпись] [КНР] Гершельман. По 1773». На л. 22 внизу слева после
текста «Аттестата» пргшисано другим почерком: «Означенный въ семъ ат-
тестатЬ | Афанасій Васильевичъ Пановъ |тысяча девятьсотъ десятаго года|
Сентября 2 дня умеръ въ при | ходъМосковской Троицкой, что въ | Троицкой
церкви и погребенъ | на Ваганьковскомъ кладбищъ то- | го мъсяца Сентября
4ГО дня | Свящ. А. Стефановскій» [приложена круглая Церковная печать].

На л. 22 штемпелем: «По сему документу производится пенсія по въдо-
мости Московской Казенной Палаты въ раз-мере 180 руб. <...>».

На л. 22об. штемпелем: «Означено и въ семъ докумеъпъ: Серафимъ Па-
новой выдано изъ Канцеляріи Московскаго оберъ-полицеймейстера свиде-
тельство на прожитіе на пять лъть съ Мая 17 дня 1891 г. 21 Августа 1896 г.››
[и продлено еще на 5 лет].

[14]. На л. 17: «Прошеніе» С.М. Пановой о получении пенсии за умерше-
го А.В. Панова от Октября 15 дня 1910 года. Указан адрес её: «Пръсненской
ч.<асти> 2 участка. Чухинскій пер., д. Мо 16 Аитвинова, кв. 12».

[15]. На л. 18 переписка о пенсии для вдовы А.В. Панова.
[16]. На л. 19-2006. установлеъши пенсии С.М. Пановой, вдове отставно-

го артиста Афанасия Панова, в сумме 90 руб. Указано, что ей в 1910 г. было
54 года [т. е. дата рождения: 1856].
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[17]. На л. 24. В кошш аттестата ошибочная помета о том, что А.В. Панов
умер 2 сентября 1909 г. Контролирующие органы делают запрос от 15 ноя-
бря 1910 г.

[18]. На л. 25 ответ: «А.В. Пановъ умеръ 2 Сентября 1910 г.››.
[19]. На л. 26-27 «Въдомости» на вьшлату пенсш/І С.М. Пановой в сумме

90 рублей. Много штемпелей, последний штемпель на л. 27об. от 10 января
1911 г.

Дата рождения А.В. Панова устанавливается по указанію в аттестате от
05.04.1883 г. («имъет 34 года››) и в аттестате от 21.10.1888 («имъетъ 39 лъть»
т. е. 1849 г. (1883 - 34; 1888 - 39). Тогда становится понятной фраза <<переш×1са-
но въ 1865 году», т. е. тексты переписал сам А.В. Панов будучи 16 лет от роду.

Нами были обследованы тексты, записанные рукой Афанасия Василье-
вича Панова (1849 - 02.09.1910), в РГБ ГАСП, РНБ ОР, ГИМ ОШ/І, ИРАИ
РО. Предварительные результаты сводятся к следующему.

Можно совершенно определеъшо утверждать, что к А.В. Панову попал
одгш из комплектов из 11-ти тетрадей собрания предположительно графа
В.П. Завадовского под названием «Собраніе Баркова», переписанное мало-
грамотным «акающим» переписчиком. См. об этом подробнее при опи-
сании списков М и Р. В РГААИ (фонд 74) хранятся 8 тетрадей из 11 (Ед.
хр. 3-10), которые восходят к собранию графа В.П. Завадовского. Сверка
текстов, зашсанньж в ед. хр. 3-10 (РГААИ. Ф. 74), с многочисленными
выпусками «Еблематическо-скабрезнаго альманаха», написанными рукой
А.В. Панова, показывает, что они также оказались переписаны в выпусках
А.В. Панова.

ПЕРВЫМ, ИЗВЕСТНЫМ НА СЕГОДНЯ ПО ВРЕМЕНИ написаъшя
укой А.В. Панова, является комплект из 13-ти небольших тонких тетрадок

(по [16] с. текста), поступивших в РНБ ОР также из коллекции Г.В. Юдина
в 1929 г. и имеющих старый инвентарньпїт номер в конце каждой тетрадки
«рук. 743а/<19>29 743“/<19>29», в опись РНБ ОР на лето 2012 года еще не
включенных. Это 13 тетрадок размером 16,5 × 10 см, по 10 сшитых листов
в каждой, первьнїт и последъшй листы чистые, текст с обеих сторон [8] листов,
итого по [16] с. текста. В разноцветных обложках (желтые, зеленые, крас-
ные). На с. 1 обложек заглавие: «Изъ КолекціиІ Стиховъ Графа | Завадовска-
го». Нумерация тетрадок на с. 1 обл. латинскими буквами (а-п). Бумага
тетрадки «в» имеет штемпель с цифрой «По 7» [в круге со срезанными уг-
лами] (см. Клепиков 1959: 107 (По 146 - употреблялась в 1882 году)). Бума-
га лштована от руки, очерчена красным. Общее количество текстов в этих
13 тетрадках - около 110 стихотворений и около 90 пословиц. Все эти текс-
ты войдут в выпуски «Еблематическоскабрезного альманаха». Эти 13 тетра-
док, заШ/Ісанные А.В. Пановым в начале 1880-х годов позднее им будут про-
даны Г.В. Юдину.

Именно в комплектах выпусков А.В. Панова находим впервые упоми-
нание «графа Завадовскаго», как отголосок устной традиции, переданной
А.В. Панову и им письменно зафиксированной.

ВТОРЫМ, ИЗВЕСТНЫМ НА СЕГОДНЯ ПО ВРЕМЕНИ написаъщя
рукой А.В. Панова для коммерческого распространения, является комплект
из 21 нумероваъшого выпуска (в 12 полукожаных красных переплетах) под
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çà ãëàâèåì «Ìîå ñîáðàíiå». Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (Íîâîå ñîáðà-
íèå ðóêîïèñíîé êíèãè = ÍÐÑÊ). Îïèñü 2 (Ðóêîïèñè â ÷åòâåðòóþ äîëþ ëèñòà; 
ÑÏá. 1994; íà 21.12.1994 çíà÷èòñÿ 817 åä. õð.). Åä õð. Q 690—701 <Quà̄rta, 
ëàò. — ÷åòâåðòàÿ ÷àñòü>. Ïîñòóïèëî â 1929 ã. ïîä ¹ 745/1—745/12 èç Êðàñíî-
ÿðñêà èç ðóêîïèñíîé ÷àñòè îñòàòêîâ áèáëèîòåêè Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à Þäè-
íà (1840—1912). Â îïèñè ¹ 2 íà÷àëî çàïèñåé òàêîå: «Q 690. ”Ìîå ñîáðàíèå”. 
Ñáîðíèê ñî÷èíåíèé ýðîòè÷åñêîãî õàð-ðà. Âûï. 1—2. 1865 ã. 158 ë.» Íà ë. 158 
òåì æå ïî÷åðêîì: ”Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñî-
áèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó”. Íà ë. 1, 2 øòàìï êîëëåêöèè Ã.Â. Þäè-
íà, òàêèå æå øòàìïû íà îñòàëüíûõ òîìàõ (Q 691—701). ”Â êàðò. ïåð. óãëû 
êð. ñàôüÿí.”. (1929. 745/1 — 1929. 745/12).

Òî÷íî òàêîå æå îïèñàíèå äàíî â îïèñè ¹ 2 è îñòàëüíûì âûïóñêàì Q 691—
Q 701 (Âûï. 3—4, 5—6, 7—8, 9, 10 è 11, 12—13, 14—15, 16—17, 18—19, 20, 21).

Â êîíöå «Îãëàâëåíié» âûïóñêîâ ¹ 1, 2, 5, 6, 9, 10 è 11, 12—13: «Èçú 
ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî 
âú 1865 ãîäó». Âûïóñêè ¹ 4, 7—8, 14—15, 16—17, 18—19, 20, 21 òàêîé îòñûëêè 
íå èìåþò. Òîëüêî â êîíöå «Îãëàâëåíiÿ» âûï. 3 íà ñ. 124 (Q 691): «Èçú ñî-
áðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî|1855 ãîäà è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. 
Ïå ðåïèñàíî|âú 1860 ãîäó». Â îäèíàêîâûõ ïåðåïëåòàõ (êàðòîí îêëååí òåìíî-
êðàñíîé áóìàãîé ïîä «ìðàìîð», êîðåøîê è óãëû èç êðàñíîé êîæè; ïî 4 ëèñòà 
ôîðçàöåâ è íàõçàöåâ). Ðàçìåð áëîêîâ 21 × 17 ñì. Òåêñò âî âñåõ âûïóñêàõ 
çàïèñàí ðóêîé À.Â. Ïàíîâà (êðîìå ñ. 1—24 â âûï. 4) â ðàçëèíîâàííîé â 16 ëè-
íèé ðàìêå (13 × 12/13 ñì) è èìåþò ïîñòðàíè÷íóþ ïàãèíàöèþ ñîñòàâèòåëÿ 
À.Í. Ïàíîâà è ïîëèñòíóþ àðõèâíóþ íóìåðàöèþ ÐÍÁ ÎÐ 1994 ã.

Íèæå ïðèâîäèòñÿ êðàòêîå îïèñàíèå ýòîãî êîìïëåêòà èç 21 âûïóñêà â 
12 ïåðåïëåòàõ.

Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ýòè âûïóñêè íàïèñàíû íå ñðàçó, íå â 
îäèí ïðèåì è íå ïðåäíàçíà÷àëèñü ïåðâîíà÷àëüíî äëÿ ïðîäàæè êðàñíî-
ÿðñêîìó êîëëåêöèîíåðó Ã.Â. Þäèíó. Ëèøü ïîëó÷èâ çàêàç îò Ã.Â. Þäèíà, 
À.Â. Ïàíîâ âçÿë èìåâøèåñÿ ó íåãî ðàíåå ñîñòàâëåííûå (â ðàçíîå âðåìÿ) 14 îò-
äåëüíûõ âûïóñêîâ ñî ñâîèìè òèòóëüíûìè ëèñòàìè èëè áåç íèõ, ñ ðàçíûìè 
íîìåðàìè (1—2, 3, 5—6) èëè áåç íîìåðîâ, èçúÿë èõ òèò. ëèñòû, ïðîèçâîëüíî 
îáúåäèíèë 4 îòäåëüíûõ ðàçíûõ âûïóñêà (¹ 3, 4, 7, 8) â 2 ñäâîåííûõ (¹ 3—4, 
7—8), íà ìåñòå ñòàðûõ òèò. ëèñòîâ âêëåèë äâîéíûå ëèñòû, íà ïåðâîé ñòðàíè-
öå êîòîðûõ ó÷èíèë íàäïèñè: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 1—2 <...> 20é. Íó ìå-
ðàöèÿ âûïóñêîâ ïðîèçâîëüíàÿ, à òàê íàçûâàåìûå ÿêîáû ñäâîåííûå âûïóñêè 
10—11, 12—13, 14—15, 16—17, 18—19 ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé åäèíûå âûïóñêè ñ 
îòäåëüíîé ïàãèíàöèåé è íå èìåþò îòäåëüíûõ øìóöòèòóëîâ ñ âûøåóêàçàí-
íûìè íîìåðàìè. Íà íîâûõ òèòóëüíûõ ñòðàíèöàõ âñåõ âûïóñêîâ Ã.Â. Þäèí 
ïîñòàâèë êðàñíîé êðàñêîé øòåìïåëü «G.V.YUDIN». Íåêîòîðûå âûïóñêè, 
ñîñòàâëåííûå À.Â. Ïàíîâûì ðàíåå è îôîðìëåííûå òàêæå è íà òàêîé æå áó-
ìàãå, ïðîñòî íå ïîïàëè â êîìïëåêò «Ìîå ñîáðàíiå». Ñì. ïðèìåðû ýòîãî íèæå 
â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 86 (Âûï. 7—8). 320 ñ.; ÐÃÁ 
ËÑÏ. Ýñð 85 (Âûï. 5). 168 ñ.). Ñëåäóåò èìåòü ââèäó, ÷òî äàëåêî íå âñå ñòàðûå 
òèò. ëèñòû èìåëè çàãëàâèå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ», â ïîä-
çàãîëîâî÷íûõ åãî äàííûõ íå áûëî åùå ïîçäíèõ ôðàç «âú Ðîññiè» è «Èçú 
áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî <...>» (âìåñòî ðàííåé «Èçú ñîáðàíiÿ 

ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî <...>»). Íåêîòîðûå òèò. ëèñòû èìåëè ïðîñòî 
çàãëàâèå: «Ïðîçà è ñòèõîòâîðåíèiå» èëè «Ñòèõîòâîðåíiå».

Q 690. Âûï. 1—2: 316 ñ. Íà ñ. 1: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú|1—2». Íà ñ. 3: 
«Âûïóñêú|ïåðâûé|I|(1865 ã.)». Íà ñ. 5—161 [òåêñòû ¹ 1—47]. Íà ñ. 162—165: 
«Îãëàâëåíiå|1 âûïóñêà|Ïðîçà» [¹ 1, 3, 5, 7 ñ çàãëàâèÿìè]|«Ñòèõîòâîðåíiå» 
[¹ 2, 4, 6, 8—47 ñ çàãëàâèÿìè]. Íà ñ. 165 â êîíöå: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé 
ãðàôà Çàâàäîâñêàãî, è|äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». 
Íà ñ. 167: «Âûïóñêú|âòîðîé|2é|(1865 ã.)». Íà ñ. 169—312 [òåêñòû ¹ 1—42]. 
Íà ñ. 313: «Îãëàâëåíiå|2ãî âûïóñêà|Ïðîçà» [¹ 1, 3, 5, 7]|«Ñòèõîòâîðåíiå» 
[¹ 2, 4, 6, 8—42]. Â êîíöå íà ñ. 316 [áûëî: 216]: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðà-
ôà Çàâàäîâñêàãî è|äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó».

Äëÿ ïðèìåðà óêàæåì, ÷òî â òåêñòå ñëåäóþùèå ïñåâäîíèìû àâòîðîâ, 
êîòîðûå â «Îãëàâëåíiè» íå óêàçàíû (Âûï. 1): Òðè.....à (2), ßçûêîâà (4), Ãó ëå-
âè÷à (6, 10), Ãåáã...à (11), Ïóøêèíà (12), Êð....à (33), Ïîë.....à (35), Æóêîâñêà-
ãî (37), Óâ....à (45), Áð....à (47), Áàðêîâà (7, 13, 30, 31, 42), Ëÿñèíè (5, 8, 14, 15, 
16, 18—29, 46); (Âûï. 2): Ãðèáêîâà (3), Ñî÷. Ãîãîëÿ (5), Ìþíõ.....à (7), Àõ..à (13), 
Òóï....à (14), Êðþêîâà (25), Ñîëîãóáà (26), Òóð..à (29), Ñèï....à (30), Êàì......à 
(35), Ëÿñèíè (34), Êîòîâà (36), Àáð......à (39), Áð.....à (40), Íîâèêîâà (42), Áàð-
êîâà (11, 28, 33, 37).

Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 86. 320 ñ.; 22 × 18 ñì) 
èìå åòñÿ ðóêîïèñü (íà ñ. 1): «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå 
íåèçäàííûõú òàéíûõú õðîíèìûõú|ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé 
äðåâíî-|ñòåé ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñê 7—8é [ïîçäíåå ýòè 
öèôðû èñïðàâëåíû íà «9—10é»]|Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêà-
ãî è|äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Íà ñ. 3 øìóöòèòóë: 
«Âûïóñêú|ñåäüìîé|7é|(1865 ã.)». Íà ñ. 159—161 «Îãëàâëåíiå|7ãî âûïóñêà|
Ïðîçà <...> Ñòèõîòâîðåíiÿ». Íà ñ. 163 øìóöòèòóë: «Âûïóñêú|âîñüìîé|8é|
(1865)». Íà ñ. 318—320: «Îãëàâëåíiå|8ãî âûïóñêà|Ïðîçà <...> Ñòèõîòâîðå-
íiÿ». Â êîíöå «Îãëàâëåíié» (íà ñ. 161 è ñ. 320): Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé ãðà-
ôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú|ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Øòåì-
ïåëü íà áóìàãå òàêîé æå êàê â Q 690 (Âûï. 1—2) è â Q 692 (Âûï. 5—6): 
«ÐÆÅÂÑÊÎÉ|ÔÀÁÐÈÊÈ|¹ 6 [íà çàêðóãëåííîì ñâèòêå]. Ñîâåðøåí-
íî ÿñíî, ÷òî ýòîò âûï. 7—8 äîëæåí áûë âõîäèòü â «Ìîå ñîáðàíiå». Òåêñòû 
âûï. 7—8 â âûïóñêè 1—21 «Ìîå ñîáðàíiå» íå âîøëè. Î÷åâèäíî è ïåðâîíà-
÷àëüíîå çàãëàâèå âûï. 1—2 áûëî êàê â âûøåïðèâåäåííîì âûï. 7—8.

Q 691. Âûï. 3—4: [2], 1—120, [2], 121—124, 1—154, [2] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñî áðà-
íiå|Âûïóñêú|3—4». Âûïóñêè 3 è 4 íå èìåþò îòäåëüíûõ øìóöòèòóëîâ ñ çà-
ãëàâèåì è íîìåðîì, íå íàçâàíû îíè è â «Îãëàâëåíiÿõ». Íà ñ. 1—120 [òåêñòû 
âûï. [3] ¹ 1—48]. Íà ñ. 121—124: «Îãëàâëåíiå» [âûï. 3]: «Ïðîçà» [9 çàãë.]|
«Ñòèõîòâîðåíiå» [39 çàãë.]. Íà ñ. 124 â êîíöå «Îãëàâëåíiÿ»: «Èç ñîáðàíiå ðó-
êî ïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî|1855 ãîäà è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïè ñà-
íî|âú 1860 ãîäó».

Äëÿ ñðàâíåíèÿ: (â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 85. 168 ñ.; 
22 × 18 ñì) èìååòñÿ (íà áóìàãå ñ òàêèì æå øòåìïåëåì) ðóêîïèñü (íà ñ. 1): 
«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú ðóêîïè-
ñåé|ðàçíûõú èçâ¼ñòíûõú ïèñàòåëåé|Âûïóñê 5é». Â êîíöå «Îãëàâëåíiÿ [íî-
ìåð âûïóñêà íå óêàçàí]» (íà ñ. 166): Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâ-
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заглавием «Мое собраніе». Местонахождение: РНБ ОР. Ф. 905 (Новое собра-
ъше рукописной къшги = НРСК). Ошсь 2 (Рукошси в четвертую долю листа;
СПб. 1994; на 21.12.1994 значится 817 ед. хр.). Ед хр. 2690-701 <211аг'са,
лат. - Четвертая часть>. Поступило в 1929 г. под Ы9 745/1-745/12 из Красно-
ярска из рукошсной Части остатков библиотеки Геннадия ВасильевичаЮди-
на (1840-1912). В описи Ы9 2 начало зашсей такое: «Ц690 ,,Мое собрание”.
Сборш/пс сочшіеъшй Эротического хар-ра. Вып. 1-2. 1865 г. 158 л.» На л. 158
тем же почерком: ,,Из собрания рукогщсей графа Завадовского и других со
бирателей. Переписано в 1865 году”. На л. 1, 2 штамп коллекции Г.В. Юди-
на, такие же штампы на остальных томах (Ц 691-701). ,,В карт. пер. углы
кр. сафьян.”. (1929. 745/1 - 1929. 745/12).

Точно такое же огшсаъше дано в огшси Ы9 2и остальным выпускам Ц691-
%701 (Вьш. 3-4, 5-6, 7-8, 9, 10 и 11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20, 21).

В конце «Оглавленій» выпусков Ы9 1, 2, 5, 6, 9, 10 и 11, 12-13: «Изъ
собраніе рукошсей графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Переписано
въ 1865 году». Выпуски Ы9 4, 7-8, 14-15, 16-17, 18-19, 20, 21 такой отсылки
не имеют. Только в конце «Оглавленія» вьпт. 3 на с. 124 (Ц 691): «Изъ со-
браніе рукописей графа ЗавадовскагоІ 1855 года и другихъ собирателей.
Переписано | въ 1860 году». В одгшаковых переплетах (картон оклеен темно
красной бумагой под «мрамор», корешок и углы из красной кожи; по 4 листа
форзацев и нахзацев). Размер блоков 21 × 17 см. Текст во всех выпусках
загшсан рукой АВ. Панова (кроме с. 1-24 в вып. 4) в разлиноваъшой в 16 ли-
ний рамке (13 × 12/13 см) и имеют постраничную пагинацию составителя
А.Н. Панова и полистную архивную нумерацию РНБ ОР 1994 г.

Ниже приводится краткое описание этого комплекта из 21 выпуска в
12 переплетах.

Определенно можно сказать, Что Эти выпуски написаны не сразу, не в
один прием и не предназначались первоначально для продажи красно-
ярскому коллекционеру Г.В. Юдину. Аишь получив заказ от Г.Б. Юдина,
А.В. Панов взял имевшиеся у него ранее составленные (в разное время) 14 ог-
дельных выпусков со своими титульными листами или без них, с разными
номерами (1-2, 3, 5-6) или без номеров, изъял их тит. листы, произвольно
объедшшл 4 отдельных разных выпуска (Ы9 3,4, 7, 8) в 2 сдвоенных (Ы9 3-4,
7-8), на месте старых тит. листов вклеил двойные листы, на первой страни-
це которых учинил надписи: «Мое собраніе | Выпускъ 1-2 <.. .> 20й. Нуме-
рация выпусков произвольная, а так называемые якобы сдвоенные вьШуски
10-11, 12-13, 14-15, 16-17, 18-19 представляют собой единые вьШуски с
отдельной пагинацией и не имеют отдельных шмуцтитулов с вышеуказан-
ными номерами. На новых титульных страницах всех выпусков Г.В. Юдин
поставил красной краской штемпель «ЄЖҐУПВІЫ». Некоторые выпуски,
составленные АВ. Пановым ранее и оформленные также и на такой же бу-
маге, просто не попали в комплект «Мое собраніе». См. примеры Этого ъшже
в коллекции Н.В. Скородумова (РГБ АСП. Эср 86 (Вып. 7-8). 320 с.; РГБ
АСП. Эср 85 (Вьш. 5). 168 с.). Следует иметь ввиду, Что далеко не все старые
тит. листы имели заглавие «Еблематическо-скабрезньпїі Альманах», в под-
заголовочных его данных не было еще поздних фраз «въ Россіи» и «Изъ
бумагь покойнаго графа Завадовскаго <...>» (вместо ранней «Изъ собранія
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рукописей графа Завадовскаго <...>»). Некоторые тит. листы имели просто
заглавие: «Проза и стихотворениіе» или «Стихотвореніе».

22 690. Вып. 1-2: 316 с. На с. 1: «Мое собраніеІВыпускъІ 1-2». На с. 3:
«Выпускъ | первый | І| (1865 г.)». На с. 5-161 [тексты Ы9 1-47]. На с. 162-165:
«ОглавленіеІ 1 выпуска | Проза» [Ы9 1, 3, 5, 7 с заглавиями] |<<Стихотвореніе>>
[Ы9 2, 4, 6, 8-47 с заглавиями]. На с. 165 в конце: «Изъ собраніе рукошсей
графа 8авадовскаго, и | другихъ собирателей. Переписано въ 1865 году».
На с. 167: «БьШускъ | второй | 2й| (1865г ..)›› На с. 169-312 [тексты Ы9 1--.42]
На с. 313: «Оглавленіе | 2ГО выпускаІПроза» [Ы9 1, 3, 5, 7] |<<Стихотвореніе>>
[Ы9 2, 4, 6, 8-42]. В конце на с. 316 [было: 216]: «Изъ собраніе рукош/Ісей гра-
фа Завадовскаго и | другихъ собирателей. Переписано въ 1865 году».

Для примера укажем, что в тексте следующие псевдонимы авторов,
которые в «Оглавленіи» не указаны (Вып. 1): Три .....а (2), Языкова (4), Гуле-
виЧа (6, 10), Гебг...а (11), Пушкина (12), Кр....а (33), Пол.....а (35), Жуковска-
го (37), Ув....а (45), Бр....а (47), Баркова (7, 13, 30, 31, 42), Аясиъш (5, 8, 14, 15,
16, 18-29, 46); (Вып. 2): Грибкова (3), Соч. Гоголя (5), Мюнх.....а (7), Ах..а (13),
Туп....а (14), Крюкова (25), Сологуба (26), Тур..а (29), Сип....а (30), Кам......а
(35), Аясини (34), Котова (36), Абр ......а (39), Бр .....а (40), Новикова (42), Бар-
кова (11, 28, 33, 37).

В коллекции Н.В. Скородумова (РГБ АСП. Эср 86. 320 с.; 22 × 18 см)
имеетсярукоШсь (нас. 1): «Еблематическоскабрезньш | Альманахъ | Собраніе
неизданныхъ тайныхъ хронимыхъ | рукописей знаменитЬйшихъ писателей
древно- | стей среднихъ візковъ и новаго времени. | Выпуск 7-8й [позднее Эти
Цифры исправлены на «9--10й»] |Изъ собранія рукописей графа Завадовска-
го и | другихъ собирателей. Переписано въ 1865 году». На с. 3 шмуцтитул:
«Выпускъ | седьмой | 7й| (1865 г.)››. На с. 159-161 «Оглавленіе | 7ГО выпуска|
Проза <.. .> Стихотворенія». На с. 163 шмуцтитул: «ВыпускъІвосьмой | 8й|
(1865)». На с. 318-320: «Оглавленіе | 8ГО выпускаІПроза <.. .> Стихотворе-
нія». В конце «Оглавленій» (на с. 161 и с. 320): Изъ собранія рукошсей гра-
фа Завадовскаго и другихъ | собирателей. Перегшсано въ 1865 году». Штем-
пель на бумаге такой же как в 2 690 (Вып. 1-2) и в 2 692 (Вып. 5--6:)
«РЖЕВСКОИ | ФАБРИКИ |1\19 6 [на закругленном свитке]. Совершен-
но ясно, Что этот вып. 7-8 должен был входить в «Мое собраніе». Тексты
вып. 7-8 в выпуски 1-21 «Мое собраніе» не вошли. Очевидно и первона-
чальное заглавие вьш. 1-2 было как в вышеприведенном вып. 7-8.

22 691. Вып. 3-4: [2], 1-120, [2], 121-124, 1-154, [2] с. На с. [1]: «Мое собра-
ніе | Выпускъ | 3-4». Выпуски 3 и 4 не имеют отдельных шмуцтитулов с за-
главием и номером, не названы они и в «Оглавленіях». На с. 1-120 [тексты
вып. [3] Ы9 1-48]. На с. 121-124: «Оглавленіе» [вып. 3]: «Проза» [9 загл.]І
«Стихотвореніе» [39 загл.]. На с. 124 в конце «Оглавленія»: «Из собраніе ру-
кописей графа 3авадовскаго| 1855 года и другихъ собирателей. Переписа-
но | въ 1860 году».

Для сравнеъшя: (в коллекцш/І Н.В. Скородумова (РГБ АСП. Эср 85. 168 с.;
22 × 18 см) имеется (на бумаге с таким же штемпелем) рукопись (на с. 1):
«Еблематическо-скабрезный | Альманахъ | Собраніе неизданныхъ рукопи-
сей | разныхъ извіэстныхъ писателей | Выпуск 5й». В конце «Оглавленія [но-
мер выпуска не указан] ›› (на с. 166): Изъ собранія рукописей графа Завадов-
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ñêàãî 1855 ãîäà è|äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî 1860 ãîäà». Òåêñòû ýòî ãî 
âûï. 5 íå âîøëè â âûï. 1—21 «Ìîå ñîáðàíiå»).

Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíûé (çàòåì çàìåíåííûé) 
òèò. ëèñò âûïóñêà 3 èìåë èìåííî òàêîå âûøåïðèâåäåííîå çàãëàâèå ñ íîìå-
ðîì «Âûïóñêú 3é». Òàê íàçûâàåìûé âûï. 4 áûë ïðîèçâîëüíî ïðèïëåòåí ê 
âûï. 3. Íà ñ. 1—152 (2-ÿ ïàã.) [òåêñòû ïðîçû âûï. [4] ¹ 1—24]. Øìóöòè-
òóë «Ïðîçà» äëÿ âûï. [4] ïî îøèáêå âêëååí ìåæäó ñ. 120 è ñ. 121 âûï. [3]. 
Íà ñ. 1—24 íàïèñàí òåêñò ¹ 1 «Áîãàòûðü-Ãîëîæîïú», íà ñ. 1 åñòü çàïèñü ðó-
êîé À.Â. Ïàíîâà, îçíà÷àþùàÿ, ÷òî ýòî àâòîãðàô «Ëÿñèíè», ýòèì ïñåâäî-
íèìîì íåóñòàíîâëåííîãî àâòîðà ïîäïèñàíî î÷åíü ìíîãî ñòèõîòâîðåíèé 
â ðàçíûõ âûïóñêàõ. Íà ñ. 153—154: «Îãëàâëåíiå» [âûï. 4]: «Ïðîçà» [24 çàãë.]. 
Â êîí öå «Îãëàâëåíiÿ» âûï. [4] íåò óêàçàíèÿ íà «ãðàôà Çàâàäîâñêàãî», êîòî-
ðîå åñòü â êîíöå âûï. [3].

Q 692. Âûï. 5—6: 1—156, 159—236, [2] ñ. Íà ñ. 1: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú|
5—6» (ñ. 2—4 ïóñòûå). Âûïóñêè 5 è 6 íå èìåþò îòäåëüíûõ øìóöòèòóëîâ ñ 
çàãëàâèåì è íîìåðîì. Íà ìåñòå ïðèêëååííûõ ñ. 1—4 ñ íîâûì òèò. ëèñòîì 
äîëæíû áûëè áûòü (íà ñ. 1): «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåç íûé|Àëüìàíàõú|
Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú 
ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñê 5—6é|
Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðå-
ïèñàíî âú 1865 ãîäó»; (íà ñ. 3 øìóöòèòóë: «Âûïóñêú|ïÿòûé|5é|(1865 ã.)». 
Âûðåçàíû ñ. 157—158 ñî øìóöòèòóëîì: «Âûïóñêú|øåñòîé|6é|(1865 ã.)». 
Îôîðìëåíû òàêæå êàê Q 690 (Âûï. 1—2) è Âûï. 7—8 èç êîëëåêöèè 
Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 86). Íà ñ. 5—152 [òåêñòû âûï. [5] ¹ 1—26]. 
Íà ñ. 153—155: «Îãëàâëåíiå|5ãî âûïóñêà|Ïðîçà [¹ 1]|Ñòèõîòâîðåíiå 
[¹ 2—26]». Íà ñ. 155 â êîíöå «Îãëàâëåíiÿ»: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà 
Çàâàäîâñêàãî|è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Íà ñ. 159—
234 [òåêñòû âûï. [6] ¹ 1—22]. Íà ñ. 235—236: «Îãëàâëåíiå|6ãî âûïóñêà|Ïðîçà» 
[4 çàãë.]|«Ñòèõîòâîðåíiå» [18 çàãë.]. Â êîíöå íà ñ. 236: «Èçú ñîáðàíiå <...>» 
[êàê â êîíöå âûï. 5].

Q 693. Âûï. 7—8: [4], 156, [2], 106, [12] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú|
7—8». Íà ñ. 1 øìóöòèòóë: «Ïðîçà», íî íåò óêàçàíèÿ, ÷òî ýòî âûï. 7. Íà 
ñ. 3—154 [òåêñòû ïðîçû âûï. [7] ¹ 1—18]. Íà ñ. 155—156: «Îãëàâëåíiå» 
[18 çàãë.]. Â «Îãëàâëåíiè» íåò óêàçàíèÿ íà âûï. 7 è íåò óêàçàíèÿ íà «ãðàôà 
Çàâàäîâñêàãî». Òàê íàçûâàåìûé âûï. [8], êàê è âûï. [7] òàêæå íå èìååò óêà-
çàíèÿ, ÷òî ýòî âûï. [8], à èìååò øìóöòèòóë íà ñ. 1 (2-ÿ ïàã.): «Ïðîçà|è|ñòè-
õîòâîðåíiå». Íà ñ. 3—104 [òåêñòû âûï. [8] ¹ 1—17]. Íà ñ. 105—106: «Îãëàâ-
ëåíiå|Ïðîçà» [¹ 1—5]|«Ñòèõîòâîðåíiå» [¹ 6—17]. Â «Îãëàâëåíiè» íåò óêà-
çàíèÿ, ÷òî ýòî âûï. 8, íåò òàêæå óêàçàíèÿ íà «ãðàôà Çàâàäîâñêàãî».

Ôàêòè÷åñêè ýòî äâà ðàçíûõ âûïóñêà áåç íîìåðîâ, îáúåäèíåíû, âñòàâëå-
íû â ïåðåïëåò è èì ïðîèçâîëüíî ïðèñâîåí ñäâîåííûé íîìåð.

Q 694. Âûï. 9: [4], 193, [3] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú|9é». Íà 
ñ. 1 øìóöòèòóë: «Ñëîâàðü|Åáëåìàòèêî-ýíöèêëîïåäè÷åñêié|Òàòàðñêèõú ìà-
òåðíûõú ñëîâú è ôðàçú|âîøåäøèõú ïî íåîáõîäèìîñòè âú ðóññêié|ÿçûêú 
è óïîòðåáëÿåìûõú âî âñ¼õú ñëîÿõú|îáùåñòâà, ñîñòàâèëè èçâ¼ñòíûÿ ïðî-
ôåñ|ñîðà.|Ã.......ú. Á.....ú.|«Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâ ñêàãî.|
Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Íà ñ. 3—189: [òåêñòû:] «À|Àõú, åáú òâîþ ïðîåáó|

À åáèòü òâîþ êóðâó|À ðàñïðîåáú òâîþ ìàòü|À âú æîïó òåá¼ êëÿïú|À åòüñÿ 
ëþáèòú áëÿäü?|À óåáú òâîþ ìàòü|Àðáóçú òåá¼ âú ïèçäó ïîñàäèòü|Àíèêèíú 
õóé|Àíèêèíà õóÿ çàõîòåëà|À åáëèâàÿ êàêú ìûøü [è ò. ä. ïî áóêâàì ðóññêî-
ãî àëôàâèòà, â ò. ÷. íà áóêâû è, i, ¼, �; íåò íà ü, ú, û, γ]. Íà ñ. 191—193: 
«Îãëàâëåíiå» ñëîâàðÿ. Øòåìïåëü áóìàãè: «Ê° ÓÃËÈ×ÑÊÎÉ|¹ 4|
ÔÀÁÐÈÊÈ» (ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 104 (¹ 99 — äàòà óïîòðåáëåíèÿ áóìàãè 
1884 ã.). Ïîëàãàåì, ÷òî ñîñòàâèòåëÿì ýòîãî «Ñëîâàðÿ <...> ìàòåðíûõú ñëîâú 
<...>» ÿâëåòñÿ ñàì À.Â. Ïàíîâ è ñóäÿ ïî øòåìïåëþ áóìàãè ñëîâàðü ñîñòàâëåí 
ïîñëå 1884 ã. (êîíåö 1880-õ ãã.), à íå â 1865 ã. Â ïîñëåäóþùèõ âûïóñêàõ «Åá-
ëå ìà òè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî Àëüìàíàõà» ýòîò ñëîâàðü íàì íå âñòðå÷àëñÿ.

Q 695. Âûï. 10 è 11: [2], 253—258, [2], 3—252 ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|
Âûïóñêú|10é è 11é». Ñäâîåííûé íîìåð ïðèñâîåí ñîâåðøåííî ïðîèçâîëüíî 
åäèíîìó âûïóñêó ñ îäíîé ïàãèíàöèåé áåç øìóöòèòóëîâ âûïóñêîâ 10 è 11. 
Íà ñ. 3—252 òåêñòû ¹ 1—73. Íà ñ. 253—258 (ïî îøèáêå âïëåòåííûõ â íà÷à-
ëî âûïóñêà): «Îãëàâëåíiå|Ïðîçà» [11 çàãë.]|«Ñòèõîòâîðåíiå»[62 çàãë.]. Íà 
ñ. 258 â êîíöå «Îãëàâëåíiÿ»: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî|
è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Íà ñ. 52: «26|Ðàçãîâîðú 
áëÿäè ñú Ñàâîñüêîé|(Íåèçâ¼ñòíàãî)|Áëÿäü|Åáåíà Ìàòü, Ñàâîñüêà!|Åáàëú 
ëè òû áëÿäåé?|Ñàâîñüêà|Åáàëú ÿ âàøó áðàòüþ,|Åáåíûõú ìàòåðåé.». 
Èìåííî ýòî ÷åòâåðîñòèøèå èìåë ââèäó À.Ñ. Ïóøêèí â ðàçãîâîðå ñ øåñò-
íàäöàòèëåòíèì êíÿçåì Ïàâëîì Ïåòðîâè÷åì Âÿçåìñêèì (1820—1888), ñûíîì 
êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî, â 1836 è êîòîðîå íå ñìîã íàéòè Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
(ñì.: ÒÁ 2002: 272 (ïðèìå÷. ***); Ñ.À. Ðåéñåð òàêæå áåçóñïåøíî («ðüÿíî») 
ðàçûñêèâàë åãî). Ýòî ÷åòâåðîñòèøèå î Ñàâîñüêå íàì âñòðåòèëîñü ïÿòü ðàç 
â ñëåäóþùèõ ñïèñêàõ: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 781. Ñ. 13, 70; Òàì æå. 
Q 744. Ñ. 26; Òàì æå. Q 770. Ñ. 26; ÈÐËÈ ÐÎ. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 7 («Ýðî-
òèêà»). Ë. 201 (¹ 162).

Q 696. Âûï. 12—13: [4], 1—273, 273, 274—363 [= 364] ñ. / 183 ë.; 21,5 × 17 ñì. 
(áëîê îáðåçàí). Â ïåð. Â ïàãèíàöèè êàëîíöèôðà «273» ïîâòîðåíà äâàæäû. 
Òåêñò â ðàìêå, ëèíîâàíîé À.Â. Ïàíîâûì â 16 ëèíèé (13 × 12/13 ñì) ñ áîëü-
øèìè ïîëÿìè. Âìåñòî óäàëåííîãî ñòàðîãî òèò. ëèñòà ñ âîçìîæíûì çàãëàâè-
åì «Ñòèõîòâîðåíiå» áûë ïðèêëååí äâîéíîé ëèñò ñ íîâûì çàãëàâèåì íà ñ. [1]: 
«Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 12—13» (ñ. [2—4] — ïóñòûå). Áóìàãà èìååò øòåì-
ïåëè: «¹ [äâóãëàâûé îðåë] 6|ÃÎÂÀÐÄÀ» è «ÊËÈÍÃÀÐÄÚ|è Ê°|¹ 4» 
(íà ñ. 49—98). Ñäâîåííûé íîìåð ïðèñâîåí ñîâåðøåííî ïðîèçâîëüíî åäèíîìó 
âûïóñêó ñ îäíîé ïàãèíàöèåé áåç øìóöòèòóëîâ âûïóñêîâ 12 è 13. Íà ñ. 1—358 
òåêñòû òîëüêî ñòèõîòâîðåíèé ¹ 1—74. Íà ñ. 359—363: «Îãëàâëåíiå» [74 çàãë.]. 
Íà ñ. 363 (â êîíöå): «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî|è äðóãèõú 
ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó».

Â òåêñòå íà ñ. 250—269 [áûëî: 249—268] / ë. 126—136: «73.|Ò¼íü Áàðêîâà|
(À. Ïóøêèíà)».

Íèæå ïðèâîäèì ñîäåðæàíèå âûï. 12—13: 1. Ñâàõà. Çàìîñêâîð¼öêié òèïú 
(Ëÿñèíè). Ñ. 1—4; 2. Ïðîùàíüÿ. ñî÷. (Ìîð....à). 6; 3. Çàò¼è. 8; 4. Iåðîäiàêî-
íó. 10; 5. Áëàãîäàðíîñòü. ñî÷. (Áåí.......ú). 11; 6. Êðàñàâöó (Áàðêîâà). 13; 
7. Íà óêà. 14; 8. Æåëàíiå (Ëÿñèíè). 15; 9. Ëþáîïûòñòâî. 17; 10. Áàáóøêà. 19; 
11. Ëþäìèë¼. 22; 12. Î ñòàðîìú ìóæ¼. 23—28; 13. Ëèçà è ìàòü. Ïîýìà 
(Èâ....à). 30—63; 14. Ïå÷àëü. 64; 15. Ìå÷òà. 66; 16. Ðîïîòú. 69; 17. Ýêñïðîìòú 
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скаго 1855 года и | другихъ собирателей. Переписано 1860 года». Тексты этого
вып. 5 не вошли в вып. 1-21 «Мое собраніе»).

Определенно можно сказать, Что первоначальный (затем замененньпй)
тит. лист выпуска 3 имел именно такое вышеприведенное заглавие с номе-
ром «Выпускъ 3и». Так называемьнїІ вьш. 4 был произвольно приплетен к
вып. 3. На с. 1-152 (2-я паг.) [тексты прозы вып. [4] Ме 1-24]. Шмуцти-
тул «Проза» для вып. [4] по ошибке вклеен между с. 120 и с. 121 вып. [3].
На с. 1-24 написан текст Ме 1 «Богатырь-Голожопъ», на с. 1 есть запись ру-
кой А.Б. Панова, ознаЧаюЩая, Что это автограф «Аясини», этим псевдо-
нимом неустановленного автора подписано очень много стихотворений
в разных выпусках. На с. 153-154: «Оглавленіе» [вып. 4]: «Проза» [24 загл.].
В конце «Оглавленія» вьш. [4] нет указания на «графа Завадовскаго», кото-
рое есть в конце вып. [3].

22 692. Вып. 5-6: 1-156, 159-236, [2] с. На с. 1: «Мое собраніе | ВыпускъІ
5-6» (с. 2-4 пустые). Выпуски 5 и 6 не имеют отдельных шмуцтитулов с
заглавием и номером. На месте приклеенных с. 1-4 с новым тит. листом
должны были быть (на с. 1): «ЕблематиЧеско-скабрезный | Альманахъ|
Собраніе неизданныхъ тайныхъ хронимыхъ рукописей знаменитъйшихъ
писателей древности, среднихъ въковъ и новаго времени. |Выпуск 5-6и|
Изъ собранія рукописей графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Пере-
писано въ 1865 году»; (на с. 3 шмуцтитул: «Выпускъ | пятый | 5Ґ| (1865 г.)››.
Вырезаны с. 157-158 со шмуцтитулом: «ВыпускъІшестойІбиІ (1865 г.)››.
Оформлены также как Ц 690 (Вып. 1-2) и Вып. 7-8 из коллекции
НВ. Скородумова (РГБ АСП. Эср 86). На с. 5-152 [тексты вып. [5] Ме 1-26].
На с. 153-155: «Оглавленіе | 5ГО выпуска | Проза [ЪЬ 1] |Стихотвореніе
[Ме 2-26]››. На с. 155 в конце «Оглавленія»: «Изъ собраніе рукописей графа
Завадовскаго | и другихъ собирателей. Переписано въ 1865 году». На с. 159-
234 [тексты вып. [6] Не 1-22]. На с. 235-236: «Оглавленіе | 6ГО выпуска | Проза»
[4 загл.] |«Стихотвореніе» [18 загл.]. В конце на с. 236: «Изъ собраніе <...>»
[как в конце вып. 5].

22 693. Вып. 7-8: [4], 156, [2], 106, [12] с. На с. [1]: «Мое собраніе | ВыпускъІ
7-8». На с. 1 шмуцтитул: «Проза», но нет указания, Что это вып. 7. На
с. 3-154 [тексты прозы вып. [7] Ме 1-18]. На с. 155-156: «Оглавленіе»
[18 загл.]. В «Оглавленіи» нет указания на вып. 7 и нет указания на «графа
Завадовскаго». Так называемый вьш. [8], как и вып. [7] также не имеет ука-
зания, Что это вып. [8], а имеет шмуцтитул на с. 1 (2-я паг.): «Проза | и | сти-
хотвореніе». На с. 3-104 [тексты вьш. [8] Ме 1-17]. На с. 105-106: «Оглав-
леніе | Проза» [Не 1-5] |«Стихотвореніе» [Ме 6-17]. В «Оглавленіи» нет ука-
зания, Что это вып. 8, нет также указания на «графа Завадовскаго».

Фактически это два разных выпуска без номеров, объединены, вставле-
ны в переплет и им произвольно присвоен сдвоенньнй номер. и

22 694. Вып. 9: [4], 193, [3] с. На с. [1]: «Мое собраніеІВыпускъІ9и». На
с. 1 шмуцтитул: «Словарь | Еблематико-энциклопедиЧескій | Татарскихъ ма-
терныхъ словъ и фразъ | вошедшихъ по необходимости въ русскій | языкъ
и употребляемыхъ во всвхъ слояхъ | общества, составили извъстныя про-
фес | сора. |Ґ.......ъ. Б .....ъ. | «Изъ собраніе рукописей графа Завадовскаго.|
Переписано въ 1865 году». На с. 3-189: [тексты:] «А | Ахъ, ебъ твою проебуІ
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А ебить твою курву | А распроебъ твою мать |А въ жопу тебъ кляпъ |А еться
любитъ блядь? | Ауебъ твою мать | Арбузъ тебъ въ пизду посадить | Аш/жгшъ
хуй | Аникина хуя захотела | А ебливая какъ мышь [и т. д. по буквам русско-
го алфавита, в т. Ч. на буквы и, і, 15, о; нет на ь, ъ, ы, у] На с. 191-193:
«Оглавленіе» словаря. Штемпель бумаги: «Ко УГАИЧСКОИ |1\19 4|
ФАБРИКИ» (см.: Клепиков 1959: 104 (Ме 99 - дата употребления бумаги
1884 г.). Полагаем, Что составителям этого «Словаря <...> матершяхъ словъ
<...>» явлется сам А.В. Панов и судя по штемпелю бумаги словарь составлен
после 1884 г. (конец 1880-х гг.), а не в 1865 г. В последующих выпусках «Еб-
лематиЧеско-скабрезного Альманаха» этот словарь нам не встречался.

22 695. Вып. 10 и 11: [2], 253-258, [2], 3-252 с. На с. [1]: «Мое собраніеІ
ВыпускъІ 10и и 11и». Сдвоеъшьнй номер присвоен совершенно произвольно
единому выпуску с одной пагинацией без шмуцтитулов выпусков 10 и 11.
На с. 3-252 тексты Ме 1-73. На с. 253-258 (по ошибке вплетенных в наЧа-
ло выпуска): «Оглавленіе | Проза» [11 загл.] |«Стихотвореніе» [62 загл.]. На
с. 258 в конце «Оглавленія››: «Изъ собраніе рукошсей графа ЗавадовскагоІ
и другихъ собирателей. Переписано въ 1865 году». На с. 52: «26 | Разговоръ
бляди съ СавоськойІ (Неизвъстнаго) |Блядь | Ебена Мать, Савоська! ІЕбалъ
ли ты блядей? | Савоська | Ебалъ я вашу братью, | Ебеныхъ матерей».
Именно это Четверостишие имел ввиду А.С. Пушкин в разговоре с шест-
надцатилетъшм князем Павлом ПетровиЧем Вяземским (1820-1888), сыном
князя П.А. Вяземского, в 1836 и которое не смог найти М.А. Цявловский
(см.: ТБ 2002: 272 (примеЧ. ***); С.А. Рейсер также безуспешно («рьяно»)
разыскивал его). Это Четверостишие о Савоське нам встретилось пять раз
в следующих списках: РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. Ц781. С. 13, 70; Там же.
2744. С. 26; Там же. 2770. С. 26; ИРАИ РО. Спец. хр. Он. 2. Ед. хр. 7 («Эро
тика»). А. 201 (Не 162).

22 696. Вып. 12-13: [4], 1-273, 273, 274-363 [= 364] с. / 183 л.; 21,5 × 17 см.
(блок обрезан). В пер. В паггшацш/І калонцифра «273» повторена дважды.
Текст в рамке, линованой А.В. Пановым в 16 линий (13 × 12/13 см) с боль-
шми полями. Вместо удалеъшого старого тит. листа с возможным заглави-
ем «Стихотвореніе» был приклеен двоі'шой лист с новым заглавием на с. [1]:
«Мое собраніе | Выпускъ 12-13» (с. [2-1] - пустые). Бумага имеет штем-
пели: «Не [двуглавый орел] 6 | ҐОВАРДА» и «КАИНҐАРДЪ |и Ко |1\19 4»
(на с. 49-98). Сдвоеъшый номер присвоен совершеъшо произвольно едшюму
выпуску с одной пагинацией без шмуцтитулов выпусков 12 и 13. На с. 1-358
тексты только сгихотвореншй 1\ї9 1-74. На с. 359-363: «Оглавленіе» [74 загл.].
На с. 363 (в конце): «Изъ собраніе рукописей графа Завадовскаго | и другихъ
собирателей. Перешсано въ 1865 году».

В тексте на с. 250-269 [было: 249-268] / л. 126-136: «73. ІТЪнь БарковаІ
(А. Пушкина)».

Ниже приводим содержание вьш. 12-13: 1. Сваха. Замоскворъцкій типъ
(Аясини). С. 1-4; 2. Прощанья. соЧ. (Мор....а). 6; 3. Затіэи. 8; 4. Іеродіако-
ну. 10; 5. Благодарность. соЧ. (Бен.......ъ). 11; 6. Красавцу (Баркова). 13;
7. Наука. 14; 8. Желаніе (Аясиъш). 15; 9. Аюбопыгство. 17; 10. Бабушка. 19;
11. Аюдмилв. 22; 12. О старомъ мужв. 23-28; 13. Аиза и мать. Поэма
(Ив....а). 30-63; 14. ПеЧаль. 64; 15. МеЧта. 66; 16. Ропотъ. 69; 17. Экспромть
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(Áð....à). 73; 18. Ýïèãðàììà. 74; 19. Ñîìí¼íiå. 75; 20. Ïðîïàæà. 79; 21. Çàâèñòü 
(Áàðêîâà). 84; 22. Óêîðú (Áàðêîâà). 86; 23. Ðàçëóêà. 90; 24. Ï¼ñíÿ. 92; 
25. Ïëîòíèêú. ñî÷. (Áóòèíà). 94; 26. Ñ÷àñòiå (Áàðêîâà). 97; 27. Ëàñêè ä¼âè-
öû. 102; 28. Óïðåêú. 105; 29. Ïå÷àëü. 108; 30. Ìîë÷è. 109; 31. Çàâèñòü ìîëîä-
êè (Êàïèíà). 112; 32. Áàðêîâó íà ïàìÿòü. 118; 33. Ïàðòðåòó (Ñàâîòèíà). 119; 
34. Ïðîñüáà. Ï¼ñíÿ. 121; 35. Ïðåäëîæåíiå ä¼âèöàìú. 124; 36. Íå æàëåþ (Çðà-
êèíà). 130; 37. Íåñ÷àñòiå. 132; 38. Áëÿäü. 137; 39. Îæèäàíiå âú áàðäàê¼. 139; 
40. Êðàñàâöó. 140; 41. Ï¼ñíÿ îòöà. 142; 42. Ïðiÿòåëþ (Áàðêîâà). 144; 43. ×àñòü. 
146; 44. Áëàãîäàðþ íå îæèäàëú. Êóïëåòû. 147; 45. Âîñïîìèíàíiÿ. (Çðàêîâà). 
151; 46. Òðè ä¼âèöû. Ñêàçêà. ñî÷èíåíiå (Ïàëü...à). 153—164; 47. Íàõîäêà. 165; 
48. Ñòèõîòâîðöó. Ïîñëàíiå. 166; 49. Ïðîùàé. 168; 50. Ñâÿòêè âú äåðåâí¼ (Ëÿ-
ñèíè). 169; 51. Êîìàðû (Ëÿñèíè). 178; 52. Åâñ¼âíà (Ëÿñèíè). 180; 53. Çîëîòàÿ 
ïèçäà (Ëÿñèíè). 183; 54. Áëàæåííàÿ ñòàðèíà. ñî÷. (Ëÿñèíè). 197; 58. Ïåðåäú 
Ìàêàðüåâñêîé (Ëÿñèíè). 199; 59. Áëåñòÿùàÿ ìûñëü (Ëÿñèíè). 204; 60. Îäè-
íî êié õóé. Ñåëüñêàÿ ëåãåíäà (Ëÿñèíè). 206; 61. Ðûáàêú è ðûáêà (Ëÿñèíè). 220; 
65. Íåäîï¼òàÿ ï¼ñíÿ (Ëÿñèíè). 222; 66. Ïðîñòÿêú (Ëÿñèíè). 224; 67. Íà ïóòè 
(Ëÿñèíè). 227; 68. Ïèçäà (Ëÿñèíè). 233; 69. Áåðåãèñü — çàäàâÿòú (Ëÿñèíè). 
239; 70. Áûâàåòú. 241; 71. Ïîïú (Áàðêîâà). 242; 72. Íî÷è ëþáâè âú ðàçíûõú 
ãîñóäàðñòâàõú. (È. Áàðêîâà). Èòàëiÿ, Òóðöiÿ. Ïðóññiÿ. Àíãëiÿ. Ôðàíöiÿ. Èñ-
ïà íiÿ. Ðîññiÿ. 243—249; 73. Ò¼íü Áàðêîâà|(À. Ïóøêèíà). 250—269; 74. Òàéíûé 
áðàêú. Ñî÷èíåíiå Èâàí÷åíêî (ïåðåä¼ëàëú Ëÿñèíè). (Ãëàâà 1ÿ («Òèõîé, ðîâ-
íîé ñòðóåé|Êëÿçüìà âîëíû êàòèòú) <...> Ãëàâà 9ÿ. Ýïèëîãú). Ñ. 270—358.

Q 697. Âûï. 14—15: [4], 309, [1] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 14—15». 
Ñäâîåííûé íîìåð ïðèñâîåí ïðîèçâîëüíî åäèíîìó âûïóñêó áåç øìóöòèòóëîâ 
âûïóñêîâ 14 è 15. Íà ñ. 1—302 òåêñòû ¹ 1—95. Íà ñ. 303—309: «Îãëàâëåíiå|Ïðî-
çà» [3 çàãë.]|«Ñòèõîòâîðåíiå» [92 çàãë.]. Â êîíöå íåò óêàçàíèÿ íà «ãðàôà Çàâà-
äîâñêàãî». Íà ñ. 225—253 ïîä ¹ 80: «Ãîðå îòú óìà|Êîìåäiÿ Ãðèáî¼äîâà|ïåðåä¼-
ëàííàÿ (À. Ïóøêèíûìú). Ä¼éñòâiå 1-å — Ä¼éñòâiå 2-å». [Ñîêðàùåííîå äåéñò-
âèå 1-å «Ãîðå îòú óìà», êàê ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäèÿ, áûëî ñî÷èíåíî íå ðàíåå 1875 ã.].

Q 698. Âûï. 16—17: [6], 281, [1] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 16—17». 
Ñäâîåííûé íîìåð ïðèñâîåí ïðîèçâîëüíî åäèíîìó âûïóñêó áåç øìóöòèòó-
ëîâ âûïóñêîâ 16 è 17. Íà ñ. 1—278 òåêñòû ¹ 1—35. Íà ñ. 279—281: «Îãëàâëåíiå|
Ïðîçà» [¹ 1—26]|«Ñòèõîòâîðåíiå» [¹  7—35]. Â êîíöå íåò óêàçàíèÿ íà «ãðà-
ôà Çàâàäîâñêàãî».

Q 699. Âûï. 18—19: [8], 316 ñ. Íà ñ. [3]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 18—19». 
Ñäâîåííûé íîìåð ïðèñâîåí ïðîèçâîëüíî åäèíîìó âûïóñêó áåç øìóöòèòó-
ëîâ âûïóñêîâ 18 è 19. Íà ñ. 1—307 òåêñòû ¹ 1—126. Íà ñ. 308—316: «Îãëàâëåíiå|
Ñòèõîòâîðåíiå» [95 çàãë.]|«Ïðîçà» [31 çàãë.]. Â êîíöå íåò óêàçàíèÿ íà «ãðà-
ôà Çàâàäîâñêàãî». Íà ñ. 62—64 ïîä ¹ «61. Íåâ¼ðîÿòíîå èçòÿçàíiå [ïðîçà]. 
(Èçú ãàçåòû ”Ìîñêîâñêié ëèñòîêú, Àâãóñòà 19-ãî âòîðíèêú 1886 ãîäà ¹ 229)». 
[Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ýòîò òåêñò áûë âïèñàí â âûï. 18—19 ïîñëå àâãóñòà 1886 ã., 
íî íèêàê íå â 1865 ã.].

Q 700. Âûï. 20: [4], 195, [7] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 20-é». Íà 
ñ. 1: «Ðóññêiÿ|çàâ¼òíûÿ|ñêàçêè|âòîðîå èçäàíiå <...>. Íà ñ. 1—6 ïåðåïèñàíû 
ñ. 1 îáë., øìóöòèòóë, òèò. ëèñò 2-ãî èçäàíèÿ 1878—1879 ãã. (ñì.: Áåññìåðòíûõ 
1997: 628—635). Íà ñ. 7—195 òåêñòû ïðåäèñëîâèÿ, ¹ I—XXXI ñêàçîê, îãëàâ-
ëåíèå. Íà ñ. 195: «Ïðîäîëæåíiå ñêàçîêú ñë¼äóåòú».

Q 701. Âûï. 21: [6], 436, [6] ñ. Íà ñ. [1]: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 21-é». Íà 
ñ. 1—6: «Ðóññêiÿ|çàâ¼òíûÿ|ñêàçêè|âòîðîå èçäàíiå <...> [êàê â âûï. 20]. Íà 
ñ. 7—436 òåêñòû ñêàçîê ¹ XXXII—LXXVII è «Îãëàâëåíiå».

Øòåìïåëè áóìàãè âûïóñêîâ 1—21:
1) «ÐÆÅÂÑÊÎÉ|ÔÀÁÐÈÊÈ| ¹ 6 [Íà ñâèòêå, çàêðóãëåííîì âíèçó íà-

ëåâî, ââåðõó íàïðàâî] (ñì.: Êëåïèñîâ 1959: 108 áëèçêî ê ¹ 170, äàòà óïîòðåá-
ëåíèÿ 1884 ã.). Âûï. 1—2, 5—6.

2) «ÊËÈÍÃÀÐÄÚ|¹ À6|è Ê0» (â ñïðàâî÷íèêàõ Ñ.À. Êëåïèêîâà íåò). 
Âûï. 3, 8. «ÊËÈÍÃÀÐÄÚ|è Ê0|¹ 4». Âûï. 10 è 11, 12—13 (ñ. 49—98), 14—15 
(ñ. 289—310).

3) «ÏÈÑ×Àß|¹ 7» [â ãíóòîì ïðÿìîóãîëüíèêå ñî ñðåçàííûìè óãëàìè] 
(ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 107 (¹ 147 — 1883—1891 ãã.)). Âûï. 4 (ñ. 25—152), 7.

4) «Ê° ÓÃËÈ×ÑÊÎÉ|¹ 4|ÔÀÁÐÈÊÈ» (ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 104 
(¹ 99 — 1884 ã.)). Âûï. 9.

5) «¹ [äâóãëàâûé îðåë] 6|ÃÎÂÀÐÄÀ» (ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 102 (¹ 44 — 
1888 ã.)). Âûï. 12—13, 14—15, 16—17, 18—19, 20, 21.

Âñåãî â âûïóñêàõ 1—21 ìû íàñ÷èòàëè [650] òåêñòîâ ([137] ïðîçà è [511] 
ñòèõîòâîðåíèÿ, íå ñ÷èòàÿ «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàçêè» (âûï. 20—21). Ñóäÿ ïî 
øòåìïåëÿì áóìàãè è äàòèðîâêè çàïèñàííûõ òåêñòîâ, íàïðèìåð, â âûï. 18—19 
(Ñ. 62): «Àâãóñò 1886 ã.», ìû îïðåäåëÿåì âðåìÿ çàïèñûâàíèÿ òåêñòîâ â 
âûï. 1—21 êîíöîì 1880-õ ãîäîâ, à âðåìÿ ïåðåïëåòåíèÿ — íà÷àëîì 1890-õ ãî-
äîâ (äî 1895 ã.).

Â ÐÍÁ ÎÐ õðàíÿòñÿ åùå òðè êîìïëåêòà, çàïèñàííûå ðóêîé À.Â. Ïàíî-
âà — ýòî Q 782 — Q 809 (Âûï. [1—28]), Q 702 — Q 735 (Âûï. 1—33. Ïðîçà), 
Q 742 — Q 780 (Âûï. 1—8, 14—40. Ñòèõîòâîðåíèÿ). Âñå îíè ïðîèñõîäÿò èç 
êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà.

Â ÐÍÁ ÎÐ (Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 813) èìååòñÿ òàêæå ðóêîïèñíûé êà-
òàëîã, êóäà âõîäÿò âûøåóêàçàííûå [650] òåêñòîâ ([137] ïðîçà è [511] ñòèõî-
òâîðåíèÿ). Ýòîò êàòàëîã, êàê ðåêëàìíûé, áûë ñîñòàâëåí À.Ï. Ïàíîâûì 
ïîçäíåå è âêëþ÷àåò áîëåå 1010 çàãëàâèé òåêñòîâ («Ïðîçà» ¹ 1—193 +
+ «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûå ñêàçêè» (¹ I—LXXVII) è «Ñòèõîòâîðåíiÿ» ¹ 1—817). 
Ýòîò êàòàëîã òàêæå áûë ïðîäàí Ã.Â. Þäèíó ñ öåëüþ çàèíòåðåñîâàòü åãî. 
Âîò åãî îïèñàíèå (íà ë. 1): «Êàòàëîãú|Íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðî-
íèìûõú ðóêîïèñåé ïðîçû è ñòè|õîòâîðåíié çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâ-
íîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú|è íîâàãî âðåìåíè. Âú äâóõú ÷àñòÿõú.|×àñòü 1-ÿ 
Ïðîçà. ×àñòü 2-ÿ Ñòèõîòâîðåíiÿ|Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 
è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1860 ãîäó.». Ñîäåðæàíèå: [Øìóöòèòóë:] 
«×àñòü 1-ÿ|Ïðîçà». Ë. 2; [Çàãîëîâêè òåêñòîâ]. ¹ 1—193. Ë. 3—16îá.; [Ìåæäó 
ë. 16 è ë. 17 èäóò 5 ë. ïóñòûõ íåíóìåðîâàííûõ]; [Çàãîëîâîê:] «Ðóññêiÿ|çàâ¼ò-
íûÿ|ñêàçêè. Âòîðîå èçäàíiå <...>». ¹ I—LXXVII. Ë. 17—20; [Øìóöòèòóë:] 
«×àñòü 2-ÿ Ñòèõîòâîðåíiÿ». Ë. 21; [Çàãîëîâêè òåêñòîâ]. ¹ 1—817. Ë. 22—63. 
[Äàëåå ñëåäóåò åùå 10 ë. ïóñòûõ íåíóìåðîâàííûõ]. À.Â. Ïàíîâ â «Êàòàëîãå» 
ñïåöèàëüíî îñòàâèë ïóñòûå ëèñòû ïîñëå ïåðå÷íÿ ïðîçû è ñòèõîòâîðåíèé íà 
ñëó÷àé ïîÿâëåíèÿ íîâûõ òåêñòîâ. Âñå òåêñòû ïðîíóìåðîâàíû À.Â. Ïàíîâûì 
è çàïèñàíû íà îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ, íî ñàìè ëèñòû íå íóìåðîâàíû. Íó-
ìåðàöèÿ ëèñòîâ àðõèâíàÿ ÷åðåç «äåñÿòü». Â ïåðåïëåòå (òàêîì æå êàê âû-
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(Бр....а). 73; 18. Эпитрамма. 74; 19. Сомньніе. 75; 20. Пропажа. 79; 21. Зависть
(Баркова). 84; 22. Укоръ (Баркова). 86; 23. Разлука. 90; 24. Пьсня. 92;
25. Плотникъ. соч. (Бутина). 94; 26. Счастіе (Баркова). 97; 27. Ааски дЪви-
цы. 102; 28. Упрекъ. 105; 29. Печаль. 108; 30. Молчи. 109; 31. Зависть молод-
ки (Капина). 112; 32. Баркову на память. 118; 33. Партрету (Савотина). 119;
34. Просьба. Пьсня. 121; 35. Предложеніе дьвицамъ. 124; 36. Не жалею (Зра-
кина). 130; 37. Несчастіе. 132; 38. Влядь. 137; 39. Ожиданіе въ бардакь. 139;
40. Красавцу. 140; 41. Пьсня отца. 142; 42. Пріятелю (Баркова). 144; 43. Часть.
146; 44. Благодарю не ожидалъ. Куплеты. 147; 45. Воспоминанія. (Зракова).
151; 46. Три дЪвицы. Сказка. сочиненіе (Паль...а). 153-164; 47. Находка. 165;
48. Стихотворцу. Посланіе. 166; 49. Прощай. 168; 50. Свягки въ деревнь (Ая-
сини). 169; 51. Комарьт (Аясини). 178; 52. Евсъвна (Аясини). 180; 53. Золотая
пизда (Аясиш/т). 183; 54. Блаженная старина. соч. (Аясини). 197; 58. Передъ
Макарьевской (Аясини). 199; 59. Влестшцая мысль (Аясини). 204; 60. Оди-
нокій хуй. Сельская легенда (Аясшти). 206; 61. Рьтбакъ и рыбка (Аясшш). 220;
65. Недопътая піэсня (Аясини). 222; 66. Простякъ (Аяст/ши). 224; 67. На пути
(Аясини). 227; 68. Пизда (Аясини). 233; 69. Берегись - задавятъ (Аясини).
239; 70. Бываетъ. 241; 71. Попъ (Баркова). 242; 72. Ночи любви въ разньтхъ
государствахъ. (И. Баркова). Италія, Турція. Пруссія. Англія. Франція. Ис-
панія. Россія. 243-249; 73. Тънь БарковаІ (А. Пушкт/Ша). 250-269; 74. Таїшьш
бракъ. Сочиненіе Иванченко (передьлалъ Аясини). (Глава 1я («Тихой, ров-
ной струей | Клязьма волны катитъ) <.. .> Глава 9я. Эпилогь). С. 270-358.

22 697. Вып. 14-15: [4], 309, [1] с. На с. [1]: «Мое собраніе | Выпускъ 14-15».
Сдвоеъшьпїт номер присвоен произвольно едтшому выпуску без шмуцтитулов
выпусков 14 и 15. На с. 1-302 тексты Ы9 1-95. На с. 303-309: «ОглавленіеІПро
за» [3 загл.] |«Стихотвореніе» [92 загл.]. В конце нет указаъшя на «графа Зава-
довскаго».Нас. 225-253подЫ9 80: «Горе отъума | КомедіяГрибоьдова |передь~
лаъшая (А. Пуцжгшымъ). Дьйствіе 1-е - Дьйствіе 2-е». [Сокращеъшое дейсг-
вие 1е «Горе отъ ума», как Эротическая пародия, было сочинено не ранее 1875 г.].

22698. Вып. 16-17: [6], 281, [1] с. На с. [1]: «Мое собраніе | Выпускъ 16-17».
Сдвоенный номер присвоен произвольно единому выпуску без шмуцтиту-
лов выпусков 16 и 17. На с. 1-278тексты 1\ї9 1-35. На с. 279-281: «ОглавленіеІ
Проза» [1\ї9 1-26] |<<Стихотвореніе>> [1\ї9 7-35] В конце нет указания на «гра-
фа Завадовскаго».

22 699. Вып. 18-19: [8], 316 с. На с. [3]: «Мое собраніеІВыпускъ 18-19».
Сдвоенный номер присвоен произвольно единому выпуску без шмуц
лов выпусков 18и 19. Нас. 1-307 текстыЫ9 1-126.Нас. 308-316: «ОглавленіеІ
Стихотвореніе» [95 загл.] |<<Проза>> [31 загл.] В конце нет указания на «гра-
фа Завадовскаго». На с. 62-64 под 1\ї9 «61. Невьроятное изтязаніе [проза]
(Изъ газеты ,,Московскій лисгокъ, Августа 19-го вторъшкъ 1886 года 1\І9 229)».
[Это означает, что этот текст был вписан в вып. 18-19 после августа 1886 г.,
но никак не в 1865 г.].

22 700. Вып. 20: [4], 195, [7] с. На с. [1]: «Мое собраніе | Выпускъ 20-й». На
с. 1: «Русскія | завьтныя | сказки | второе изданіе <...>. На с. 1-6 переписаны
с. 1 обл., шмуцтитул, тит. лист 2-го издания 1878-1879 гг. (см.: Бессмертньтх
1997: 628-635). На с. 7-195 тексты предисловия, Ы9 І-ХХХІ сказок, оглав-
леъше. На с. 195: «Продолженіе сказокъ сліздуетъ».
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22 701. Вып. 21: [6], 436, [6] с. На с. [1]: «Мое собраніе | Выпускъ 21-й». На
с. 1-6: «РусскіяІзавьтныяІсказкиІвторое изданіе <...> [как в вып. 20] На
с. 7-436 тексты сказок Ы9 ХХХІІ-ЬХХУП и «Оглавленіе».

Штемпели бумаги выпусков 1-21:
1) «РЖЕВСКОИ | ФАБРИКИІ Ы9 6 [На свигке, закруглешюм въшзу на-

лево, вверху направо] (см.: Клешсов 1959: 108 близко к Ы9 170, дата употреб-
ления 1884 г.). Вып. 1-2, 5-6.

2) «КАИНГАРДЪ |1\І9 А6 | и Ко» (в справочниках С.А. Клепикова нет).
Вып. 3, 8. «КАИНҐАРДЪ |и Ко |1\ї9 4». Вып. 10 и 11, 12-13 (с. 49-98), 14-15
(с. 289-310).

3) «ПИСЧАЯ |1\І9 7» [в гнутом прямоугольнике со срезанными углами]
(см.: Клепиков 1959: 107 (Ы9 147 - 1883-1891 гг..)) Вып. 4(с. 25-152), 7.

4) «Ко УГАИЧСКОИ |1\І9 4 | ФАБРИКИ» (см.: Клепиков 1959: 104
(Ы9 99 - 1884 г.)). Вып. 9.

5) «1\ї9 [двуглавьпїт орел] 6 | ГОВАРДА» (см.: Клешшов 1959: 102 (Ы9 44 -
1888 г..)) Вып. 12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20, 21.

Всего в выпусках 1-21 мы насчитали [650] текстов ([137] проза и [511]
стихотворения, не считая «Русскія завіэтныя сказки» (вып. 20-21). Судя по
шгемпелям бумаги и датировки загшсанных текстов, например, в вып. 18-19
(С. 62): «Август 1886 г.», мы определяем время записывания текстов в
вьш. 1-21 концом 1880-х годов, а время переплетения - началом 1890-х го-
дов (до 1895 г.).

В РНБ ОР хранятся еще три комплекта, записаъшые рукой А.В. Пано-
ва - это 2782 - 2809 (Вып. [1-28]), 2702 - 2735 (Вып. 1-33. Проза),
2742 - 2780 (Вып. 1-8, 14-40. Стихотворения). Все они происходят из
коллекции Ґ.В. Юдина.

В РНБ ОР (Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. 2813) имеется также рукописный ка-
талог, куда входят вышеуказанные [650] текстов ([137] проза и [511] стихо-
творения). Этот каталог, как рекламный, был составлен А.П. Пановым
позднее и включает более 1010 заглавий текстов («Проза» Ы9 1-193 +
+ «Русскія завЪтные сказки» (Ы9 І-ЬХХЧП) и «Стихотворенія» Ы9 1-817).
Этот каталог также был продан Ґ.В. Юдину с целью заинтересовать его.
Вот его описание (на л. 1): «Каталогь | Неизданныхъ въ Россіи тайньтхъ хро-
нимыхъ рукош/тсей прозы и сги | хогвореній знамеъштЬйшихъ Шсателей древ-
ности, среднихъ въковъ | и новаго времени. Въ двухъ частяхъ. [Часть 1-я
Проза. Часть 2-я Стихотворенія | Изъ собраніе рукогшсей графаЗавадовскаго
идругихъ собирателей. Перешсано въ 1860 году. ››. Содержаъше: [ЦІмуцтитум]
«Часть 1-я | Проза». А. 2, [Заголовки текстов] Ы9 1-193. А. 3-16об.,[Между
л. 16 и л. 17 идут 5 л. пустых ненумерованных]; [Заголовок] «Русскія | завьт-
ньтя | сказки. Второе изданіе <...>». 1\ї9 І-ЬХХУП. А. 17-20; [Шмуцтитул]
«Часть 2-я Стихотворенія». А. 21; [Заголовки текстов] 1\ї9 1-817. А. 22-63.
[Далее следует еще 10 л. пустых ненумерованных]. А.В. Панов в «Каталоге»
специально оставил пустые листы после перечня прозы и стихотвореъшй на
случай появления новых текстов. Все тексты пронумерованьт А.В. Пановым
и записаны на обеих сторонах листов, но сами листы не нумерованы. Ну-
мерация листов архивная через «десять». В переплете (таком же как вы-
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ïóñêè 1—21 â Q 691 — Q 701). Ðàçëèíîâêà ëèñòîâ â 8 ëèíèé (â âûïóñêàõ äëÿ 
òåêñòîâ ó À.Â. Ïàíîâà ðàçëèíîâêà âåçäå â 16 ëèíèé). Ðàçìåð 11,5 × 20,5 (áëîê: 
10,5 × 20,2) ñì.

Â «Êàòàëîãå» (Q 813) íà ë. 49 ïîä ¹ 532 ÷èòàåì: «Ò¼íü Áàðêîâà»|
çàì¼÷àòåëüíî-èíòåðåñíîå|ëèòåðàòóðíîå ïðîèçâåäåíiå.|Îðèãèíàëú ðóêîïè-
ñè âåñüìà|ö¼ííûé|À.Ñ. Ïóøêèíà». Â ýòîì æå «Êàòàëîãå» (Q 813) íà ë. 9: 
«90. Ñëîâàðü|ìàòåðíûõú ñëîâú è ôðàçú|âîøåäøèõú ïî íåîáõîäèìîñòè|
âú ðóññêié ÿçûêú è óïîòðå|áëÿåìûõú âî âñ¼õú ñëîÿõú îáùå|ñòâà. Ñîñòàâèëè 
èçâ¼ñòíûÿ|ïðîôåññîðà Â.Å. è À.Ï.»; íà ë. 10îá.: «111. Ðóññêiÿ ìàòåðíûÿ|
Ïîñëîâèöû|äðåâíèõú, ñðåäíèõú â¼êîâú|è íîâàãî âðåìåíè, âîøåäøiÿ|ïî 
íåîáõîäèìîñòè âî âñ¼|ñëîÿ îáùåñòâà.|Îðèãèíàëú|ðóêîïèñè âåñüìà 
ö¼ííûé|À.Ï. Â.Å.»; íà ë. 11 «112. Ðóññêiÿ ìàòåðíûÿ|Çàãàäêè|äðåâíèõú, 
ñðåäíèõú â¼êîâú è|íîâàãî âðåìåíè. Ñîñòàâèëè|èçâ¼ñòíûÿ|ïðîôåññîðà 
À.Ï. Â.Å.». Âîçìîæíî, ïîä êðèïòîíèìàìè «Â.Å.» À.Â. Ïàíîâûì çàøèôðî-
âàí Âëàäèìèð Åãîðîâè÷ Øìàðîâèí (1852—1924), êîòîðûé ñîñòàâèë è ñâîåé 
ðóêîé çàïèñàë öåëûé ñáîðíèê «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûå ïîñëîâèöû <...>» (¹ 1—
3563), õðàíÿùèéñÿ íûíå â ÐÃÀËÈ (Ô. 1420. Îï. 1. Åä. õð. 15). Ñìîòðèòå äà-
ëåå î êîëëåêöèè ýðîòèêè Â.Å. Øìàðîâèíà. Ïîä «À.Ï.», âîçìîæíî, çàøèô-
ðîâàí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ Áàõðóøèí (1853—1904), äëÿ êîòîðîãî À.Â. Ïàíîâ 
ñîñòàâèë öåëûé êîìïëåêò («Êíèãà 1—12» è «Êíèãà 13—22» — ñì. èõ îïèñàíèå 
äàëüøå). Â êîëëåêöèè À.Ï. Áàõðóøèíà (ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 1 (À.Ï. Áàõðóøèí). 
Îï. 2. Åä. õð. 34. 56 ë.) õðàíèòñÿ ðóêîïèñü «Ïîñëîâèöû èçú ñîáðàíiÿ À. Áàõ-
ðó øèíà».

Ñëåäóåò ñêàçàòü îá îäíîé ðàñòèðàæèðîâàííîé óæå îøèáêå: äåëî â 
òîì, ÷òî ñîñòàâèòåëåì «Ìîå ñîáðàíiå» îáúÿâëåí ñàì Ã.Â. Þäèí. Òàê ñ÷èòàåò 
À.Þ. Ïëóöåð-Ñàðíî, ññûëàÿñü ïðè ýòîì íà Â.Í. Ñàæèíà (ñì.: Ïëóöåð-Ñàðíî 
2001: 49, 355). Â «Ñïèñêå èñòî÷íèêîâåä÷åñêîé áàçû äàííûõ» íà ñ. 355 ÷èòà-
åì: «Þäèí — [Þäèí Ã.Â.] Ìîå ñîáðàíèå. Âûï. 1—19: Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé 
ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó. ÎÐ ÐÍÁ. 
ÍÑÐÊ. 1929. 745 (1—12)». Â 19-òè ñëó÷àÿõ äàíû ññûëêè: «Ñì. Þäèí». Íà 
ñ. 49 (Òàì æå) â ñòàòüå «Ìàòåðíûé ñëîâàðü êàê ôåíîìåí ðóññêîé êóëüòóðû», 
â ïàðàãðàôå «2. Íàõîäêà â Îòäåëå ðóêîïèñåé1» [ñíîñêà 1 À.Þ Ïëóöåðà-
Ñàðíî]: («1 Ïî÷òè âñåìè ñâîèìè íàõîäêàìè íà÷àëà 90-õ ãã. â ÎÐ ÐÍÁ ÿ îáÿ-
çàí Â.Í. Ñàæèíó») ÷èòàåì: «”Ã.Â. Þäèí. Ìî¸ ñîáðàíèå. Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé 
ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó”2 [ñíîñêà 
âíèç]: (2 ÎÐ ÐÍÁ. ÍÑÐÊ. 1929. 745 (1—12)). Ñïèñîê ïîìå÷åí 1865 ã., õîòÿ åñòü 
âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî îí ñäåëàí íåñêîëüêî ïîçæå». Ñì. òàêæå: Ïëóöåð-
Ñàðíî 2005: 327—328.

Ê ñîæàëåíèþ, èç îïèñàíèÿ Â.Í. Ñàæèíà ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî 
Ã.Â. Þäèí ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâèòåëåì êîìïëåêòà «Ìîå ñîáðàíiå» (Âûï. 1—21, 
â 12 ïåðåïëåòàõ), ñì.: Áàðêîâ 2004: 555 («ÐÍÁ 7 — Ìîå ñîáðàíèå (Ã. Þäèí) // 
Îòäåë ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè. ÍÑÐÊ. Q 693»).

Ñàì òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» çàïèñàí â âûïóñêå 12—13 (Q 696) íà ñ. 250—
269 / ë. 126îá. — 136. Ñâåäåíèÿ îá ýòîì òåêñòå ïðèâîäÿòñÿ íàìè âïåðâûå. 
Âîñ ïðî èçâîäèì ôàêñèìèëüíî òèòóëüíóþ ñòðàíèöó (ñ. [1]): «Ìîå ñîáðàíiå|
Âûïóñêú 12—13» è ñ. 250 ñ çàãîëîâêîì è òåêñòîì ïåðâûõ 12 ñòðîê: «73.|Ò¼íü 
Áàðêîâà|(À. Ïóøêèíà)».
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пуски 1-21 в 2691 - 2701). Разлиновка листов в 8 лший (в выпусках для
текстов уАВ. Панова разлиновка везде в 16 лиІшй). Размер 11,5 × 20,5 (блок:
10,5 × 20,2) см.

В «Каталоге» (2 813) на л. 49 под По 532 Читаем: «Твнь Баркова>>|
замьчательно-ингересное | литературное произведеніе. | Оригиналъ рукопи-
си весьма|ц15нный|А.С. Пушкина». В этом же «Каталоге» (2 813) на л. 9:
«90. Словарь | матерныхъ словъ и фразъ | вошедшихъ по необходимостиІ
въ русскій язьшъ и употре | бляемыхъ во всіэхъ слояхъ обще | сгва. Сосгавили
извЪстныя | профессора В.Е. и А.П.»; на л. 1006.: «111. Русскія матерныяІ
Пословицы | древнихъ, среднихъ вЪковъ | и новаго времени, вошедшія | по
необходимости во всь | слоя общества. | Оригиналъ | рукописи весьма
цьнныйІА.П. В.Е.»; на л. 11 «112. Русскія матерныяІЗагадкиІдревнихъ,
среднихъ ввковъ и | новаго времени. Составили | извізстныя | профессора
А.П. В.Е.». Возможно, под крипгонимами «В.Е.» АВ. Пановым зашфро-
ван Владимир Егорович Шмаровин (1852-1924), который составил и своей
рукой записал Целый сборник «Русскія заввтные пословицы <...>›› (По 1-
3563), хранящийся ньше в РҐААИ (Ф. 1420. ОП. 1. Ед. хр. 15). Смотрите да-
лее о коллекцгш Эротики В.Е. Шмаровина. Под «А.П.», возможно, зашиф-
рован Алексей Петрович Бахрушин (1853-1904), для которого А.В. Панов
составил цельпїт комплект («Книга 1-12» и «Книга 13-22» - см. их огщсание
дальше). В коллекции А.П. Бахрушина (ГИ1\/І ОПИ. Ф. 1 (А.П. Бахрушин).
Оп. 2. Ед. хр. 34. 56 л.) храъштся рукопись «Пословицы изъ собранія А. Бах-
руцшна».

Следует сказать об одной растиражированной уже ошибке: дело в
том, Что сосгавигелем «Мое собраніе» объявлен сам Ґ.В. Юдин. Так считает
А.Ю. Плуцер-Сарно, ссылаясь при Этом на В.Н. Сажгша (см.: Плуцер-Сарно
2001: 49, 355). В «Списке источнгшоведческой базы данных» на с. 355 чита-
ем: «Юдин - [Юдин Г.В.] Мое собрание. Вып. 1-19: Из собрания рукописей
графа Завадовского и других собирателей. Перешсано в 1865 году. ОР РНБ.
НСРК. 1929. 745 (1-12)››. В 19-ти случаях даны ссылки: «Саид Юдин». На
с. 49 (Ґам же) в сгатье «Матерньпїї словарь как феномен русской культуры»,
в параграфе «2. Находка в Отделе рукописей1» [сноска 1А.Ю Плуцера-
Сарно]: («1 Почти всеми своими находками начала 90-х гг. в ОР РНБ я обя-
зан В.Н. Сажгшу») читаем: «”Г.В. Юдин. Моё собрание. Из собраниярукописей
графа Завадовского и других собирателей. Переписано в 7865 году”2 [сноска
вниз]: (2ОР РНБ. НСРК. 1929. 745 (1-12)). Список помечен 1865 г., хотя есть
все основаъшя считать, что он сделан несколько позже». См. также: Плуцер-
Сарно 2005: 327-328.

К сожалению, из описания В.Н. Сажина можно сделать вывод, что
Ґ.В. Юдин является составителем комплекта «Мое собраніе» (Вып. 1-21,
в 12 переплетах), см.: Барков 2004: 555 («РНБ 7 - Мое собрание (Ґ. Юдгш) //
Отдел рукописей Россшїїской национальной библиотеки. НСРК. Ц693»).

Сам текст «ТЪнь Баркова» зашсан в выпуске 12-13 (2696) на с. 250-
269 /л. 12606. - 136. Сведеъшя об этом тексге приводятся нами впервые.
Воспроизводи/и факсимилъно титулъную страницу (с. [7]): «Мое собраніеІ
Выпускъ 12-13» и с. 250 с заголовком и текстом первых 72 строк: «73. ІТЪнь
БарковаІ (А. Пушкина)».

4 Ши хпй'рпнїв ”
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Èë. 46

Ýòîò òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» ñëåäóåò ñ÷èòàòü ïåðâûì, ïðåäíàçíà÷àâøèì-
ñÿ ñ 1888 ã. äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ è êîòîðûé áûë ïåðåïèñàí À.Â. Ïàíîâûì â 
1865 ã. ñ áåç ãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì. Äàííûé òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» ìû îáî-
çíà÷àåì ñèãëîé À2. Ñì. ïîëíóþ ðîñïèñü åãî (à òàêæå ñïèñêà À è À1) â ãëà-
âå 4 «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ...» íàñò. èçä. Ñðàâíåíèå ñïèñêà À2 «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ñî ñïèñêîì À ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè ïåðåïèñàíû À.Â. Ïàíîâûì ñ îäíîãî è 
òîãî æå ýêçåìïëÿðà (âàðèàíòà) ñïèñêà Ì. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ýêçåì-
ïëÿð ñïèñ êà Ì, êîòîðûé ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ÐÃÀËÈ (êîòîðûì ïîëüçîâàëñÿ 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêèé) è ýêçåìïëÿð ñïèñêà Ì, êîòîðûì ïîëüçîâàëñÿ Äæ. Äæóñ-
òèíèàíè, à òàêæå ýêçåìïëÿð ñïèñêà Ì, áûâøèé â óïîòðåáëåíèè ó À.Â. Ïà-
íî âà ìîãëè èìåòü íåçíà÷èòåëüíûå ðàñõîæäåíèÿ ïî ïðè÷èíå áåçãðàìîòíîé 
ïåðåïèñêè èñõîäíîãî ñïèñêà Ì èç ñîáðàíèÿ ãðàôà Â.Ï. Çàâàäîâñêàãî è ïðî-
ïóñêà îòäåëü íûõ ñòðîê.

Â ñïèñêå À2 â ñðàâíåíèåì ñî ñïèñêîì À ìû îáíàðóæèëè åùå áîëü-
øóþ çàâèñèìîñòü îò ñïèñêà Ì: ñòðîêè 24 («Íî» (Ì) — «Íî» (À2) — «È» (À)); 
180 («Êàêú» (Ì) — «Êàêú» (À2) — «Íà» (À)); 261 («Áàðêîâà» (Ì) — «Áàðêîâà» 
(À2) — «ïîïîâà» (À)). Â òî æå âðåìÿ â ñïèñêå À2, êàê è â ñïèñêå À, âñòðå÷àþò-
ñÿ ñëîâà, êîòîðûå åñòü òîëüêî â ñïèñêå Ì è â ñïèñêå Ð, ñîñòàâëåííîì ïîçä-
íåå íà îñíîâå ñïèñêà Ì â ñëåäóþùèõ ñòðîêàõ: 26, 33, 41, 43, 55, 59, 71, 72, 
74, 76, 81, 83, 84, 85, 96, 100, 101, 106, 116, 119, 121, 135, 154, 156, 166, 187, 200, 
208, 226, 245, 251, 253, 257, 261, 265, 275, 276, 278, 281, 284. Òàêæå ñòðîêè 
16—20 â ñïèñêàõ Ì è À, À1, À2 èäóò â òàêîì ïîðÿäêå: 16, 19, 18, 17, 20. Âñå 
ýòî äîêàçûâàåò, ÷òî ñïèñêè À, À1, À2 ñîñòàâëåíû íà îñíîâå òîëüêî ñïèñêà Ì.

Â ñïèñêàõ À, À1, À2
 íåò ñòðîê 29, 78, 213—216, 219—220. Âîçìîæíî, ýòèõ 

ñòðîê íå áûëî â ýêçåìïëÿðå ñïèñêà Ì, ñ êîòîðîãî òîëüêî À.Â. Ïàíîâ è ïåðå-
ïèñûâàë «Ò¼íü Áàðêîâà». Âåäü â ýêçåìïëÿðå ñïèñêà Ì â ÐÃÀËÈ íåò ñòðîê 159, 
160, 163. Âîçìîæíî, è â ýêçåìïëÿðå ñïèñêà Ì Äæ. Äæóñòèíèàíè íå áûëî 
êàêèõ-ëèáî ñòðîê, íî îí âîñïîëíÿë èõ îòñóòñòâèå ïî ñïèñêó Ô.

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» ïî ñïèñêó À2: 
Ïóøêèí, À.Ñ. «Ò¼íü Áàðêîâà» [Ðóêîïèñü: ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—212, 217—
218, 221—288] / «(À. Ïóøêèíà)»; [ïåðåïèñ÷èê À.Â. Ïàíîâ] // «Ìîå ñîáðàíiå»: 
[â 21 âûï.]. — [Ìîñêâà, êîíåö 1880-õ]. — «Âûïóñêú 12—13». — Ñ. 250—269 / 
Ë. 126—136 (¹ 73); 21 × 17 (òåêñò â ðàìêå 13,5 × 12,5) ñì (áëîê îáðåçàí). 
Â ïåð. — Íà ñ. 363: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú 
ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. 
Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 696.

Êàê ýòî íå óäèâèòåëüíî, íî ñïèñîê À2 «Ò¼íü Áàðêîâà» óæå îïóáëèêîâàí. 
Îïóáëèêîâàë åãî Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ Ñàæèí, äàæå íå ïîäîçðåâàÿ îá ýòîì, 
â èçäàíèè: Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà / È. Áàðêîâ; [Ñîñòàâëåíèå è ïðè-
ìå÷àíèÿ — Âàëåðèé Ñàæèí; Ðåäàêòîð Âëàäèìèð Êàâòîðèí]. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: [Èçä-âî áèáëèîòåêà ”Çâåçäû”], 1992 (ÑÏá.: ÀÏ ”Ñâåòî÷”). — 206, 
[2] ñ.: [10] èë.; 13,3 × 10 ñì. — («Áèáëèîòåêà «Çâåçäû». Õóäîæåñòâåííî Óíè-
êàëüíîå Èçäàíèå; II). — Â «Ïðèëîæåíèè» íà ñ. 137—152: «À. Ïóøêèí. Òåíü 
Áàðêîâà». Çäåñü íåò ñòðîê 29, 78, 213—216, 219—220. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå 
â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1992, ìàé, Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà. Òàì æå äàíû ðàç-
íî÷òåíèÿ ñïèñêà À2 îò ñïèñêà À. Âî âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå «Îò ñîñòàâèòåëÿ» 
(íà ñ. 11) Â.Í. Ñàæèí ïèøåò:

364 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 3

Этот текст «Твнь Баркова» следует считать первъии, предназначавшим-
ся с 1888 г. для распространеъшя и которьпїІ был перегщсан А.В. Пановым в
1865 г. с безграмотного списка М. Данный текст «Твнь Баркова» мы обо-
значаем сиглой А2. См. полную роспись его (а также списка А и А1) в гла-
ве 4 «Разночтения сШсков...›› наст. изд. Сравнение списка А2 «Твнь Баркова»
со списком А показывает, Что они переписаны А.В. Пановым с одного и
того же экземпляра (варианта) сгшска М. Следует иметь в виду, Что экзем-

списка М, которьпїІ сейчас находится в РГААИ (которым пользовался
М.А. Цявловский) и экземпляр сгшска М, которым пользовался Дж. Джус-
тиниани, а также экземпляр списка М, бывншй в употреблении у А.В. Па-
нова могли иметь незначительные расхождения по причине безграмотной
переписки исходного сшска М из собраъшя графа В.П. Завадовскаго и про
пуска отдельных строк.

В списке А2 в сравнением со списком А мы обнаружили еще боль-
шую зависимость от списка М: строки 24 («Но» (Щ - «Но» (А2) - «И» (А));
180 («Какъ» (Щ - «Какъ» (А2) - «На» (А)); 261 («БарКОВа» (1\/1) - «Баркова»
(А2) - «попова» (А)). В то же время в сшске А2, как и в списке А, встречают-
ся слова, которые есть толъко в сшске М и в списке Р, составлеъшом позд-
нее на основе списка М в следующих строках: 26, 33, 41, 43, 55, 59, 71, 72,
74, 76, 81, 83, 84, 85, 96, 100, 101, 106, 116, 119, 121, 135, 154, 156, 166, 187, 200,
208, 226, 245, 251, 253, 257, 261, 265, 275, 276, 278, 281, 284. Также строки
16-20 в списках М и А, А1, А2 идут в таком порядке: 16, 19, 18, 17, 20. Все
это доказывает, что сгшски А, А1, А2 составлены на основе толъко списка М.

В списках А, А1, А2 нет строк 29, 78, 213-216, 219-220. Возможно, этих
строк не было в экземпляре списка М, с которого только А.В. Панов и пере-
писывал «Твнь Баркова». Ведь в экземпляре сгшскаМ в РГААИ нет строк 159,
160, 163. Возможно, и в экземпляре списка М Дж. Джустиниани не было
каких-либо строк, но он восполнял их отсутствие по списку Ф.

Приводим библиографическое описание «ТЪш/І Баркова» по сШску А2:
Пушкин, А. С. «Твнь Баркова» [Рукописы строки 1-28, 30-77, 79-212, 217-
218, 221-288] / «(А. Пушкина)»; [переписчик А.В. Панов] // «Мое собраніе»:
[в 21 вып.]. - [Москва, конец 1880-х]. - «Выпускъ 12-13». - С. 250-269 /
А. 126-136 (Ме 73); 21 >< 17 (текст в рамке 13,5 × 12,5) см (блок обрезан).
В пер. - На с. 363: «Изъ собраніе рукописей графа Завадовскаго и другихъ
собирателей. Переписано въ 1865 году». - Местонахождение: РНБ ОР.
Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. 2696.

Как это не удивительно, но список А2 «Твнь Баркова» уже опублш<ован.
Опублш<овал его Валершїт Ншсолаевич Сажш, даже не подозревая об этом,
в издании: Барков, И. С. Девичья игрушка/ И. Варков; [Составление и при-
мечания - Валерий Сажин; Редактор Владимир Кавторин]. - Санкт-
Петербург: [Изд-во библиотека ,,3везды”], 1992 (СПб.: АП ,,Светоч”). - 206,
[2] с.: [10] ил.; 13,3 × 10 см. - («Библиотека «Звезды». Художественно Уни-
кальное Издание; П). - В «Приложеъши» на с. 137-152: «А. Пушкт/ш. Тень
Баркова». Здесь нет строк 29, 78, 213-216, 219-220. См. подробное огшсаъше
в главе 5 наст. изд. на: 1992, май, Пушкин. Тень Баркова. Там же даны раз-
ночтения списка А2 от сшаска А. Во вступительной статье «От составителя»
(на с. 11) В.Н. Сажин пишет:
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Â Ïðèëîæåíèè ïå÷àòàåì òàêæå è êëàññè÷åñêèé òåêñò, ïîñâÿùåííûé 
ñà ìîìó Áàðêîâó. Çà îòñóòñòâèåì àâòîãðàôà «Òåíè Áàðêîâà» àâòîðñòâî 
Ïóøêèíà íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà âåêîâ îñòàåòñÿ ïîä çíàêîì âîïðîñà, 
îäíàêî ìíåíèå òàêîãî àâòîðèòåòíîãî ïóøêèíèñòà êàê Ì. Öÿâ ëîâñêèé, 
ïîäãîòîâèâøåãî ïîýìó äëÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóø  êè íà (êîð-
ðåêòóðà âñå-òàêè íå âûøåäøåãî òîìà õðàíèòñÿ â ÈÐËÈ), ïîáóæäàåò ïå-
÷àòàòü ýòîò òåêñò ïîä èìåíåì Ïóøêèíà.

Ê ñîæàëåíèþ, Â.Í. Ñàæèí íå ñîîáùàåò èñòî÷íèê, ïî êîòîðîìó îí íàïå÷à-
òàë òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» áåç ñòðîê 29, 78, 213—216, 219—220. Îáúÿñíèòü ýòî 
ìîæíî òîëüêî îäíèì: íà 1992 ã. òåêñòû ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ â ÐÍÁ ÎÐ 
åùå íå áûëè îáðàáîòàíû. Ýòèì æå ìû îáúÿñíÿåì è îøèáêó Â.Í. Ñàæèíà íà 
ñ. 9, ãäå îí ñîîáùàåò: «Òàê, íàïðèìåð, â 26-òîìíîì (òàê! — Ë.Á.) ðóêîïèñíîì 
ñîáðàíèè ýðîòèêè, ñîñòàâëåííîì â 1855 ãîäó (òàê! — Ë.Á.) (õðàíèòñÿ â Îò-
äåëå ðóêîïèñåé Ãîñóäàðñòâåííîé Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè èì. Ì.Å. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà), àâòîðñòâî Áàðêîâà ïðèäàíî <...>»; íà ñ. 10—11: «<...> óïî-
ìÿíóòîå ìíîé ñîáðàíèå ýðîòèêè â ÃÏÁ, êîòîðîå ñîñòàâëåíî â 1855 ãîäó 
(òàê! — Ë.Á.) è îõâàòûâàåò, êàê âèäíî, äîâîëüíî èñ÷åðïûâàþùå âñ¸ ìàëî-
ìàëü ñêè ïîïóëÿðíîå â ýòîì ðîäå, — «Ëóêè Ìóäèùåâà» íå ñîäåðæèò». Íèæå 
ìû ïîêàæåì, ÷òî ðå÷ü èäåò î êîìïëåêòå â: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Q 782 — 
Q 809 («Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú ... Âûïóñêú [1—28]») è ñîñòàâ-
ëåí íå â 1855 ã., à èþëå—äåêàáðå 1897 ã. Ýòà îøèáî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ: «ñîñòàâ-
ëåííîì â 1855 ãîäó» (ñ. 9) è «ñîñòàâëåíî â 1855 ãîäó» (ñ. 11) ñòàëà óæå òèðà-
æèðîâàòüñÿ. Ñîñòàâèòåëü èçäàíèÿ «Ïîä èìåíåì Áàðêîâà ...» (Ì., 1994. Ñ. 378) 
Íèêèòà Ñàïîâ ññûëàÿñü íà Â.Í. Ñàæèíà ïèøåò: «Ñ ñåðåäèíû XIX âåêà ìà-
òåðèàëû ðàçëè÷íûõ ñáîðíèêîâ îáúåäèíÿëèñü â áîëüøèå àíòîëîãèè: íà ïî äîá-
íîå ñîáðàíèå (ñîñòàâëåííîå â 1855 ã.) (òàê! — Ë.Á.) â ôîíäå áûâøåé ÃÏÁ 
óêà çûâàåò Â.Í. Ñàæèí â ïðåäèñëîâèè ê «Äåâè÷üåé èãðóøêå» (ÑÏá., 1992, 
ñ. 10)». Íà ñ. 347 (Òàì æå) Íèêèòà Ñàïîâ ïðèâîäèò åùå îäíó öèòàòó, ññûëàÿñü 
îïÿòü æå íà Â.Í. Ñàæèíà: «Êðîìå òîãî, åñòü è åùå íåñîìíåííîå äîêàçàòåëü-
ñòâî, ÷òî «Ëóêà Ìóäèùåâ» íàïèñàí, ïî êðàéíåé ìåðå, íå ðàíåå 70-õ ãîäîâ 
ïðîø ëîãî âåêà: óïîìÿíóòîå ìíîé ñîáðàíèå ýðîòèêè â ÃÏÁ, êîòîðîå ñîñòàâ-
ëåíî â 1855 ãîäó (òàê! — Ë.Á.) è îõâàòûâàåò, êàê âèäíî, äîâîëüíî èñ÷åðïû-
âà þùå âñ¸ ìàëî-ìàëüñêè ïîïóëÿðíîå â ýòîì ðîäå, — «Ëóêè Ìóäèùåâà» íå 
ñîäåðæèò. Äóìàþ, îí ê ýòîìó âðåìåíè è íå áûë íàïèñàí. Ïóáëèêóåìûé çäåñü 
òåêñò âîñïðîèçâîäèòñÿ ïî ñïèñêó êîíöà XIX — íà÷àëà XX âåêà èç ðóêîïèñ-
íûõ ôîíäîâ ÃÏÁ2» [ñíîñêà Í. Ñàïîâà]: (2 Áàðêîâ È. Äåâè÷üÿ èãðóøêà. ÑÏá. 
Áèáëèîòåêà «Çâåçäû», 1992, ñ. 10—11)».

Òàê ÷òî 28-òîìíîå (à íå 26-òîìíîå) ñîáðàíèå â ÐÍÁ ÎÐ Q 782 — Q 809 
(Âûïóñêè 1—28) ïîä çàãëàâèåì «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú <...> 
Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó» ñîñòàâëåíî íå â 1855 ã., à â èþëå—äåêàáðå 1897 ãî-
äà. Ñàìî âûðàæåíèå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú» À.Â. Ïàíîâ 
íà÷àë øèðîêî óïîòðåáëÿòü ñ èþëÿ 1896 ã.

ÒÐÅÒÜÈÌ, èçâåñòíûì íà ñåãîäíÿ ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ À.Â. Ïàíîâûì, ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò èç 12 «êíèã» ïîä çàãëàâèåì: 
«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîå|Ñòèõîòâîðåíiå.|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîñ-
ñiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, 

ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Êíèãà: 1ÿ [— 12ÿ]. Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî 
ãðàôà Çàâàäîâñêàãî62 è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Íà 
îáîðîòàõ òèò. ñòðàíèö: «Íàïèñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëî-
ãîâú è áèáëiîôèëîâú». Íà ïåðåïëåòàõ íàêëåéêà: «Äàìàìú íè-íè!». Ïàãèíà-
öèÿ ñòðàíèö è íóìåðàöèÿ òåêñòîâ ïðîäîëæàþùàÿ (ñ. 1—1056 è ¹ 1—485) â 
«êíèãàõ» 1—12. Äî çàïèñûâàíèÿ òåêñòîâ, êàæäàÿ èç 12 «êíèã», ñîäåðæàùàÿ 
44 ë. èëè 88 ñ., áóäó÷è âñòàâëåííîé â òåìíîçåëåíûé ïåðåïëåò, áûëà êóïëåíà 
â êàíöåëÿðñêîì ìàãàçèíå (ðàçìåð 22 × 18 ñì). Áóìàãà âî âñåõ 12 «êíèãàõ» 
èìååò ñëåäóþùóþ ôèëèãðàíü: «ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎÌÚ|
ÔÀÁÐÈ×ÍÛÉ ÇÍÀÊÚ. [ïî âíåøíåé ñòîðîíå êðóãà ââåðõó]|TRADE 
MARK [ïî âíåøíåé ñòîðîíå êðóãà ñíèçó]|ÀÊÖ. ÊÎÌÏ. ÐÈÆÑÊ. ÏÈÑ-
×ÅÁÓÌ. ÔÀÁÐÈÊÚ. [ïî âíóòðåííåé ñòîðîíå êðóãà âíèçó]|[Ãðèôôîí â 
êðóãå ñïðàâà, îïèðàþùèé íà òþê ñ äàòîé (ñëåâà): «1858» [äàòà îñíîâàíèÿ 
êîì ïàíèè, íî íå îòëèâêè áóìàãè]» (Â ñïðàâî÷íèêàõ Ñ.À. Êëåïèêîâà 1959 
è 1978 ãã. íå îòìå÷åíà, áëèçêî ê íåé ôèëèãðàíü: «ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÚ <...>» 
(ò. å. íà êîíöå «ú», à íå «î»), ñì.: Êëåïèêîâ 1978: ¹ 930 (èçîáðàæåíèå íà 
ñ. 176)). Ïðîäîëæåíèåì êîìïëåêòà èç 12 «êíèã» ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò èç «êíèã» 
¹ 13—22 ñ ïðîäîëæàþùåéñÿ ïàãèíàöèåé (ñ. 1057—3903) è íóìåðàöèåé òåêñ-
òîâ (¹ 486—1449). Â «êíèãàõ» 13—22 ïî 92 ë. èëè 184 ñ. (â «êíèãàõ» 1—12 ïî 
44 ë. èëè 88 ñ.). Äî çàïèñûâàíèÿ òåêñòîâ ýòè «êíèãè» â ïåðåïëåòàõ áûëè 
êóïëåíû â êàíöåëÿðñêèõ ìàãàçèíàõ è áóìàãà â íèõ èìååò òó æå âûøåïðèâå-
äåííóþ ôèëèãðàíü. Ðàçìåð 22 × 18 ñì. Íà ïåðåïëåòàõ òàêàÿ æå íàêëåéêà: 
«Äàìàìú íè-íè!». Çàãëàâèå íà òèò. ñ. íà «êíèãàõ» 13—22 èíîå (÷åì íà «êíè-
ãàõ» 1—12): «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàí-
íûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé 
äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Êíèãà: 13ÿ [— 22ÿ]. Èçú áó-
ìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 
1865 ãîäó». Íà îáîðîòàõ òèò. ñ.: Íàïèñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ 
àðõåîëîãîâú è áèáëiîôèëîâú».

Ýòè êîìïëåêòû («êíèãà» 1—12) è («êíèãà» 13—22) À.Â. Ïàíîâ ïîäãîòîâèë 
äëÿ Àëåêñåÿ Ïåòðîâè÷à Áàõðóøèíà (1853—1904). Â «êíèãàõ» 1—12, 13—22 
òåêñòû (¹ 1—1449 íà ñ. 1—3903) âïèñàíû â äâà ñòîëáöà ñ ìèíèìàëüíûìè 
ïîëÿìè. Ýòî, áåçóñëîâíî, áûëî ïîæåëàíèå À.Ï. Áàõðóøèíà: íà ìåíüøåé 
ïëîùàäè áóìàãè âïèñàòü êàê ìîæíî áîëüøå òåêñòîâ. Âî âñåõ îñòàëüíûõ 
ñëó÷àÿõ À.Â. Ïàíîâ çàïîëíÿë â òåòðàäè ïîëîâèíó ïëîùàäè, âïèñûâàÿ òåêñò 
â ðàìêè 13 × 13 ñì) (íà ëèñòå 22 × 18 ñì). Ïîñëå ñìåðòè À.Ï. Áàõðóøèíà åãî 
êîëëåêöèÿ ñîãëàñíî çàâåùàíèÿ ïîñòóïèëà â ÃÈÌ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â 
ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 1 (À.Ï. Áàõðóøèí). Êðàòêàÿ îïèñü ¹ 2 (ñîñòàâèëà 1.10.2007 ã. 

62 Îòìåòèì ÷òî áîëåå ðàííèå âûïóñêè À.Â. Ïàíîâà èìåëè ïîäçàãîëîâîê: «Èçú ðóêî-
ïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî» è áåç ñëîâ «âú Ðîññiè». Äàæå äàòà ñìåðòè À.Ï. Çàâàäîâñêîãî 
(1794—1856) äîëãîå âðåìÿ áûëà íåèçâåñòíà. Íàïðèìåð, â âîñïîìèíàíèÿõ Îñèïà Àíòîíîâè-
÷à Ïðæåöëàâñêîãî (1799—1879) (Ðóññêàÿ Ñòàðèíà. ÑÏá., 1883. Àâãóñòú. Ñ. 386 («Ïåðå¼õàëú 
íà ïîñòîÿííîå æèòåëüñòâî âú Òàãàíðîãú, ãä¼ âú 1850-õ ãîäàõú óìåðú îäèíîêèìú»); ñì. 
òî÷íîå óêàçàíèå äàòû ñìåðòè: Ðóññêié Àðõèâú. Ì., 1887. Êí. 1. Ñ. 127 («<...> ðîä. 178... ã., 
† 27 îêò. 1856 ã. âú ñåë¼ Åëèñàâåòîâê¼ Íîâî-Ìîñêîâñêàãî óåçäà, Åêàòåðèíîñëàâñêîé ãóáåð-
íiè è ñõîðîíåíú âú òàìîøíåé Ïîêðîâñêîé öåðêâè»). Âèäèìî, óïîòðåáëåíèå À.Â. Ïàíîâûì 
âûðàæåíèÿ «ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî» êàê-òî ñâÿçàíî ñ âûøåïðèâåäåííîé äàòîé åãî 
ñìåðòè â æóðíàëå «Ðóññêié Àðõèâú» çà 1887 ã.
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В Приложении печатаем также и классический текст, посвященный
самому Баркову. За отсутствием автографа «Тени Баркова» авторство
Пушкина на протяжении полутора веков остается под знаком вопроса,
однако мнение такого авторитетного пушкиниста как М. Цявловскшїі,
подготовившего поэму для полного собрания сочгшеш/пїт Пущк1×ша (кор-
ректура все-таки не вышедшего тома храъшгся в ИРАИ), побуждает пе-
чатать этот текст под именем Пушкина.

К сожалеъшю, В.Н. Сажин не сообщает источъшк, по которому он напеча-
тал текст «Тень Баркова» без строк 29, 78, 213-216, 219-220. Объясъшть это
можно только одъшм: на 1992 г. тексты эротического содержания в РНБ ОР
еще не были обработаны. Этим же мы объясняем и ошибку В.Н. Сажина на
с. 9, где он сообщает: «Так, например, в 26-томном (так! - ./1.Б.) рукошсном
собрании эротики, составленном в 1855 году (так! - ./1.Б ) (хранигся в От-
деле рукописей Ґосударственной Публичной библиотеки им. М.Е. Салты-
кова-Щедрина), авторство Баркова придано <...>»; на с. 10-11: «<...> упо-
мянутое мной собрание эротики в ҐПБ, которое составлено в 1855 году
(так! - ./1.Б.) и охватывает, как видно, довольно исчерпывающе всё мало-
мальски популярное в этом роде, - «Ауки Мудищева» не содержиг». Ниже
мы покажем, Что речь идет о комплекте в: РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ц782 -
Ц809 («Еблематическоскабрезньпй Альманахъ Выпускъ [1-28]») и сосгав-
лен не в 1855 г., а июле-декабре 1897 г. Эта ошибочная гшформация: «сосгав-
ленном в 1855 году» (с. 9) и «составлено в 1855 году» (с. 11) стала уже тира-
жироваться. Сосгавигель издания «Под именем Баркова ...›› (М., 1994. С. 378)
Никита Сапов ссылаясь на В.Н. Сажина пишет: «С середины ХІХ века ма-
териалы различных сборы/шов объедІ/шялись в большие антологии: на подоб-
ное собраъше (составленное в 1855 г.) (так! - АБ.) в фонде бывшей ГПБ
указывает В.Н. Сажин в предисловии к «Девичьей игрушке» (СПб., 1992,
с. 10)». На с. 347 (Там же) Никита Сапов приводиг еще одну цитату, ссылаясь
опять же на В.Н. Сажина: «Кроме того, есть и еще несомненное доказатель-
ство, что «Аука Мудищев» написан, по крайней мере, не ранее 70-х годов
прошлого века: упомянутое мной собрание эротики в ҐПБ, которое состав-
лено в 1855 году (так! - ./1.Б.) и охватывает, как видно, довольно исчерпы-
вающе вс'е мало-мальски популярное в этом роде, - «Ауки Мудщева>> не
содержиг. Думаю, он к этому времеъш и не был нагщсан. Публикуемьпїт здесь
текст воспроизводится по списку конца ХІХ - начала ХХ века из рукопис-
ных фондов ГПБ2» [сноска Н. Сапова]: (2 Барков И. Девичья игрушка. СПб.
Библиотека «Звезды», 1992, с. 10-11)».

Так что 28томное (а не 26-томное) собрание в РНБ ОР Ц 782 - Ц 809
(Выпуски 1-28) под заглавием «Еблематическо-скабрезный Альманахъ <...>
Переписано въ 1865 году» сосгавлено не в 1855 г., а в июле-декабре 1897 го-
да. Само выражение «Еблематическо-скабрезньпїт Альманахъ» А.В. Панов
начал широко употреблять с июля 1896 г.

ТРЕТЬИМ, известным на сегодня по времеъш написания и распростра-
нения А.В. Пановым, является комплект из 12 «книг» под заглавием:
«Еблематическо-скабрезное | Стихотвореніе. | Собраніе неизданныхъ въ Рос-
сіи тайныхъ хронимыхъ рукописей знаменитЬйшихъ писателей древности,
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средъшхъ ввковъ и новаго времени. | Книга: 1Я [- 12Я]. Изъ бумагь покойнаго
графа Завадовскаго62 и другихъ собирателей. Переписано въ 1865 году». На
оборотах тит. страниц: «Написано какъ ріэдкость единственно для археоло
говъ и библіофиловъ». На переплетах наклейка: «Дамамъ ни-ни!». Пагина-
ция страниц и нумерация текстов продолжающая (с. 1-1056 и По 1-485) в
«кншах» 1-12. До записывания текстов, каждая из 12 «къшг», содержащая
44 л. или 88 с., будучи вставленной в темнозеленый переплет, была куплена
в канцелярском магазине (размер 22 × 18 см). Бумага во всех 12 «книгах»
имеет следующую филигрань: «УТВЕРЖДЕНО ПРАВИТЕАЬСТВОМЪ |
ФАБРИЧНЬІИ ЗНАКЪ. [по внешней стороне круга вверху] ІТКАІЭЕ
МАВК [по внешней стороне круга снизу] ІАКЦ. КОМП. РИЖСК. ПИС-
ЧЕБУМ. ФАБРИКЪ. [по внутренней стороне круга внизу] | [Гриффон в
круге справа, опирающшїт на тюк с датой (слева): «1858» [дата основания
компании, но не отливки бумаги] ›› (В справочниках С.А. Клепикова 1959
и 1978 гг. не отмечена, близко к ней филигрань: «УТВЕРЖДЕНЪ <...>»
(т. е. на конце «ъ», а не «о»), см.: Клепиков 1978: По 930 (изображение на
с. 176)). Продолжеъшем комплекта из 12 «къшг» является комплект из «къшг»
По 13-22 с продолжающейся пагинацией (с. 1057-3903) и нумерацией текс-
тов (Ыо 486-1449). В «къшгах» 13-22 по 92 л. или 184 с. (в «книгах» 1-12 по
44 л. или 88 с.). До записывания текстов эти «книги» в переплетах были
куплены в канцелярских магазинах и бумага в них имеет ту же вышеприве-
денную филигрань. Размер 22 × 18 см. На переплетах такая же наклейка:
«Дамамъ ни-ни!». Заглавие на тит. с. на «книгах» 13-22 иное (чем на «кни-
гах» 1-12): «Еблематическо-скабрезный | Альманахъ | Собраніе неиздан-
ныхъ въ Россіи тайныхъ хроъшмыхъ рукописей знаменитъйъш/Іхъ Шсателей
древносги, средъшхъ ввковъ и новаго времеъш. |Къшга: 13Я [- 22я]. Изъ бу-
матъ покойнаго графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Переписано въ
1865 году». На оборотах тиг. с.: Написано какъ рьдкость единственно для
археологовъ и библіофиловъ».

Эти комплекты («книга» 1-12) и («къшга» 13-22) АВ. Панов подготовил
для Алексея Петровича Бахрушна (1853-1904). В «книгах» 1-12, 13-22
тексты (По 1-1449 на с. 1-3903) вписаны в два столбца с минимальными
полями. Это, безусловно, было пожелание А.П. Бахрушина: на меньшей
площади бумаги вписать как можно больше текстов. Во всех остальных
случаях АВ. Панов заполнял в тетради половину площади, вписывая текст
в рамки 13 × 13 см) (на листе 22 >< 18 см). После смерти А.П. Бахрушина его
коллекция согласно завещания поступила в ГИМ. В настоящее время в
ГИМ ОШ/І. Ф. 1 (А.П. Бахрущин). Краткая огщсь По 2 (сосгавила 1.10.2007 г.

62 Отметим что более ранние выпуски А.В. Панова имели подзаголовок: «Изъ руко-
писей графа Завадовскаго» и без слов «въ Россіи». Даже дата смерти А.П. Завадовского
(1794-1856) долгое время была неизвестна. Например, в воспоминаниях Осипа Антонови-
ча Пржецлавского (1799-1879) (Русская Старина. СПб., 1883. Августъ. С. 386 («ПереЪхалъ
на постоянное жительство въ Таганрогъ, гдъ въ 1850-х годахъ умеръ одинокимъ››); см.
точное указание даты смерти: Русскій Архивъ. М., 1887. Кн. 1. С. 127 («<...> род. 178... г.,
']' 27 окт. 1856 г. въ селв Елисаветовкв Ново-Московскаго уезда, Екатеринославской губер-
ніи и схороненъ въ тамошней Покровской церкви»). Видимо, употребление А.В. Пановым
выражения «покойнаго графа Завадовскаго» как-то связано с вышеприведенной датой его
смерти в журнале «Русскій Архивъ» за 1887 г.
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Èðèíà Âàëåíòèíîâíà Áåëîçåðîâà). Åä. õð. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) õðàíÿòñÿ 
èç êîìïëåêòà 12 «êíèã» ñîîòâåòñòâåííî: Êíèãà: 3ÿ; 8ÿ; 9ÿ; 10ÿ; 11ÿ; 12ÿ 

(Â îïèñè ¹ 2 ñòûäëèâî è íåòî÷íî: «Ñáîðíèêè íåöåíçóðíûõ ïðîèçâåäåíèé 
«Äàìàì íè-íè!», «ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïè-
ñåé çíàìåíèòåéøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìå-
íè» «Èç áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðå-
ïèñàíî âú 1865 ãîäó» <...>. Ðóêîïèñü. 1865 ã.».) è ïîä Åä. õð. 33 (Â îïèñè ¹ 2: 
«Êàòàëîã ê ñáîðíèêàì íåöåíçóðíûõ ïðîèçâåäåíèé «Äàìàì íè-íè!» 1865 ã. 
Ïåðåïëåò äåðìàíòèíîâûé. 1865. 24 ë.»), íî íà òèò. ñ. (ñ. 1) ñàìîé ðóêîïèñè 
íàïèñàíî: «Êàòàëîãú|«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûõú|Ñòèõîòâîðåíié.|Ñîáðà
íiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðî=|íèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼é-
øèõú ïèñàòåëåé|äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âú êíè ãàõú.|
Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú|ñîáèðàòåëåé. Ïåðå-
ïè ñàíî âú 1865 ãîäó». Íà îáîðîòå òèò. ñ. (ñ. 2): «Íàïèñàíî êàê ð¼äêîñòü 
åäèíñòâåííî äëÿ|àðõåîëîãîâú è áèáëiîôèëîâú». 48 ñ. (ïàã. À.Â. Ïàíîâà); 
11 × 17,3 ñì. Íà ñ. 1 ôèîëåòîâîé îáë. íàêëåéêà: «Êàòàëîãú Äàìàìú íè-íè!». 
Âñòàâëåíî â ïåðåïëåò.

Â ñàìîì «Êàòàëîãå» äàíà ïîäðîáíàÿ ðîñïèñü ñîäåðæàíèÿ «êíèã» 1—12 
ñ óêàçàíèåì çàãëàâèé (¹ 1—485) è óêàçàíèåì ñòðàíèö (ñ. 1—1056).

Â ÃÈÌ ÎÏÈ íåò 6 «êíèã» èç 12 (1ÿ; 2ÿ; 4ÿ; 5ÿ; 6ÿ; 7ÿ ). Î ñîäåðæàíèè îò-
ñóòñòâóþùèõ 6 «êíèã» (1, 2, 4—7) ìû ìîæåì ñóäèòü ïî ñîõðàíèâøåìóñÿ ê 
íèì «Êàòàëîãó» (Åä. õð. 33). Èíòåðåñóþùàÿ íàñ «Ò¼íü Áàðêîâà. Áàëëàäà» çíà-
÷èòñÿ â «Êíèãà 1ÿ» ïîä ¹ 7 (èç 16 òåêñòîâ) è çàíèìàåò ñ. 68—76. Â «êíèãå 1ÿ» 
çàïèñàíû òàêæå «Öàðü Íèêèòà — ñêàçêà» (¹ 2, ñ. 20—25); «Îïàñíûé ñî-
ñ¼äú. — Ñàòèðà» (¹ 5, ñ. 47—53) è äð.

Íà 1916 ã. â ÃÈÌå â êîëëåêöèè À.Ï. Áàõðóøèíà óæå íå áûëî 6 âûøå-
óêàçàííûõ «êíèã». Îá ýòîì ãîâîðèò ðîñïèñü ÷åðíèëàìè (ïî îðôîãðàôèè 
äî 1918 ã.) ñîäåðæàíèÿ «êíèã» 1, 2, 4—7 ïî «Êàòàëîãó» è ðîñïèñü ñîäåðæà-
íèÿ «êíèã» 3, 8—12 íåïîñðåäñòâåííî, ïî ñàìèì «êíèãàì», ïåðåïèñàííàÿ 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêèì è (áîëüøàÿ ÷àñòü) Í.Í. Êðþ÷åíêîâûì â 1916 ã., ïîäàðåí-
íàÿ Ì.À. Öÿâ ëîâñêèì Í.Â. Ñêîðîäóìîâó è õðàíÿùàÿñÿ íûíå â ÐÃÁ ËÑÏ. 
Ðàáî÷èé øèôð Ýñð 116. Ë. 1—21; 23 × 18,5 ñì. Íà ë. 1 ðóêîé Í.Â. Ñêîðîäóìî-
âà (êàðàíäàøîì): «2 òåòðàäè Öÿâëîâñêàãî|ñïèñàíû èì â Èñòîð. ìóç. èç|
ñîáð. Áàõðóøèíà». Ñîäåðæàíèå êí. 1 ïî «Êàòàëîãó» ïåðåïèñàíî ðóêîé 
Í.Í. Êðþ÷åíêîâà, ïåðåä ðîñïèñüþ òåêñòîâ ïîìåòà: “Êíèãà 1-àÿ (í¼òú åÿ]”. 
Ïåðåä òåì, êàê îòäàòü ýòè 2 òåòðàäè (íàïèñàííûå áîëüøåé ÷àñòüþ Í.Í. Êðþ-
÷åíêîâûì) Í.Â. Ñêîðîäóìîâó Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñ íèõ ñäåëàë êîïèþ, êîòî-
ðàÿ ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â ÐÃÀËÈ. Ô. 2558 (Öÿâëîâñêèå Ì.À. è Ò.Ã.). Îï. 2. Åä. 
õð. 28 (Ì.À. Öÿâëîâñêèé. “Ðóêîïèñíûé Ïóøêèí”, “Íåöåíçóðíûå ñòèõè 
Ïóøêèíà” <...>). Ë. 1—8; 22 × 18 ñì. Ðóêîé Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé íà ñ. 1 îáë. ïåð-
âîé òåòðàäè (13 ë.): «Òåòðàäü ñ ñïèñêàìè|íåöåíçóðíûõ ïðîèçâåäåíèé|ïî 
ðóêîïèñíûì êíèãàì.|1910-å».

Â ÃÈÌ ÎÏÈ (Ô. 1. Îï. 2. Åä. õð. 27 (èíâ. ¹ 42904)) â «Êíèãà: 3ÿ» (òåêñòû 
¹ 55—63, ïî ïàã. À.Â. Ïàíîâà ñ. 177—263 / àðõ. ë. 2—44) íà ñ. 178—256 çàïè-
ñàí òåêñò ïîä ¹ «55.|Ãîðå îòú óìà.|Êîìåäiÿ âú 4õ ä¼éñòâiÿõú|Ãðèáî¼äîâà.|
ïåðåä¼ëàííàÿ|(Ñòðóæêèíûìú)». Ê ñîæàëåíèþ, ê ýòîé Åä. õð. 27 îøèáî÷íî 
ïðèñîåäèíåíû 2 ëèñòà ñ òåêñòîì: «Ãîðå îòú óìà —|ä¼éñòâiå ïåðâîå» è íà 

îáëîæêå åä. õð. ó÷èíåíà àðõèâíàÿ íàäïèñü: «Ïðèëîæåíà çàïèñêà ñî ñòèõà-
ìè Í.Ñ. Ñòðóæêèíà (òàê! — Ë.Á.)|ïàðîäèåé íà êîìåäèþ À.Ñ. Ãðèáîåäîâà 
“Ãîðå îò óìà” ÷. I,|ïðèïèñàíî: “Ïîêîðíåéøå ïðîøó Ïåòðà Èâàíî|âè÷à Ùóê-
èíà äîñòàâèòü ýòîò ïàêåò Ïàâëó|Ëóêè÷ó Ïèêóëèíó â ñîáñòâåííûå ðóêè|
÷åðåç ñâîåãî ïîñëàííîãî èëè ëè÷íî|— ïðè ñâèäàíèè”.». Ýòà «çàïèñêà ñî 
ñòèõàìè Í.Ñ. Ñòðóæêèíà» ïîëó÷èëà àðõèâíóþ íóìåðàöèþ: Ë. 46—47. Ïîñëå 
2009 ã. ïî íàøåé ðåêîìåíäàöèè ýòè 2 ëèñòà ñ òåêñòîì «Ãîðå îòú óìà — ä¼é-
ñòâiå ïåðâîå» áûëè ïåðåäàíû â: Ôîíä 265 (Ï.È. Ùóêèí; 1853—1912). Åä. 
õð. 223 (Ï.Â. Øóìàõåð; 1817—1891). Ë. 76—77.

Ïðèâîäèì ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î «ïàðîäiè íà Ãîðå îòú óìà» èç èçäà-
íèÿ: Øóìàõåð, Ïåòð Âàñèëüåâè÷ (1817 — 11 ìàÿ 1891). Ïèñüìà è çàïèñêè 
Ï.Â. Øó ìàõåðà Ï.È. Ùóêèíó, è ñòèõè Øóìàõåðà. // Ùóêèíñêié ñáîðíèêú.: 
[â 10 âûï.] / Èçäàíiå Îòä¼ëåíiÿ Èìïåðàòîðñêàãî Ðîññiéñêàãî Èñòîðè÷åñêàãî 
Ìóçåÿ èìåíè Èìïåðàòîðà Àëåêñàíäðà III — Ìóçåÿ Ï.È. Ùóêèíà. — Ìîñêâà: 
Òèïîãðàôiÿ Òîâàðèùåñòâà À.È. Ìàìîíòîâà. Ëåîíòüåâñêié ïåð., ä. ¹ 5, 
1907. — Âûïóñêú ñåäüìîé. — Ñ. 118—272; 35 × 26 ñì. — Òèðàæ 200 ýêç. — Èç 
ïèñüìà îò 16 ìàðòà 1884 ã. (ñ. 161—163) â êîíöå ïèñüìà íà ñ. 163: «Äàëè ìí¼ 
ïàðîäiþ íà Ãîðå îòú óìà, êàêîãî-òî àêòåðà Äîëüñêàãî. Ãîâîðÿòú|äàæå, ÷òî 
Ìèíàåâà [Ä.Ä. (1835—1889)]. Ñêåëåòú ñòèõîñëîæåíüÿ íå Ìèíàåâà, ïîòîìó 
÷òî æåíñêiÿ è|ìóæñêiÿ ðèôìû íåïðàâèëüíî è íå ôîíè÷åñêè ðàñïðåä¼ëåíû, 
÷åãî óì¼ëûé ñòè|õîòâîðíûõú ä¼ëú ìàñòåðú íå äîïóñòèòú. Áóäüòå äîáðû ïå-
ðåäàéòå èëè ïåðå|øëèòå Ïàâëó Ëóêè÷ó [Ïèêóëèíó; 1822—1885. — Ë.Á.]». 
Ýòà ÷àñòü ïèñüìà áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê áûëà îïóáëèêîâàíà Íèêèòîé 
Ñà ïîâûì [ïñåâäîíèì] â èçä.: Ñòèõè íå äëÿ äàì: Ðóññêàÿ íåöåíçóðíàÿ ïîýçèÿ 
âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Ðàí÷èí è Í. Ñàïîâ. — 
Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», 1994 (Âîëîãäà: ÒÎÎ 
ÏÔ «Ïîëèãðàôèñò», ñäàíî â íàáîð 10.05.94, ïîäï. â ïå÷àòü 26.10.94). — 
Ñ. 149. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 3]). — (411, [5] ñ.: ôðîíò. (ïîðòð.); 
20,5 × 13 ñì. Â ïåð. 25 000 ýêç.); — Òî æå. — [2-å èçä., èñïð.]. — Ì.: ÍÈÖ 
«ËÀÄÎÌÈÐ»: «ÀÑÒ», [1997] (Òóëà: Òóëüñêàÿ òèï., ïîäï. â ïå÷àòü 01.12.97). — 
Ñ. 149. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 3. 2-å èçä., èñïð.]). — 10 000 ýêç. — 
Èñïðàâëåíî â çàãîëîâêå 1-ãî èçä. íà ñ. 154 îøèáî÷íîå ñëîâî «øóòêè» íà 
«øòóêè»63. Â ïóáëèêàöèè ñàìîãî ïèñüìà îò 16.03.1884 ã. â èçäàíèè 1907 ã. è 
â ïóáëèêàöèè îòðûâêà èç ýòîãî ïèñüìà â èçäàíèÿõ 1994, 1998 ãã. íå óêàçàíî 
êîëè÷åñòâî äåéñòâèé â ïàðîäèè «Ãîðå îò óìà»: ìîæíî äóìàòü (òàê è äóìà-
ëè!), ÷òî Ï.Â. Øóìàõåð ïîëó÷èë ïàðîäèþ âñåõ 4-õ äåéñòâèé. Íà ñàìîì äåëå 
Ï.Â. Øóìàõåð ïîëó÷èë òîëüêî 1-þ ñîêðàùåííóþ ðåäàêöèþ (122 ñòðîêè) 
1-ãî äåéñòâèÿ ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà», ñî÷èíåííîé íå ðàíåå 1875 ã. Â íà÷àëå 
èþëÿ 2009 ã. â Îòäåëå ïèñüìåííûõ èñòî÷íèêîâ Ãîñóäàðñòâåííîãî Èñòîðè÷å-
ñêîãî Ìóçåÿ íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü ýòîò òåêñò «Ãîðå îòú óìà —|ä¼éñòâiå 
ïåðâîå», ïåðåïèñàííûé ðóêîé (÷åðíèëàìè) Ï.Â. Øóìàõåðà íà òðåõ ñòðàíè-

63 Â ìíîãî÷èñëåííûõ «ïèðàòñêèõ» ïåðåïå÷àòêàõ, íàïðèìåð, òàêèå òîâàðèùè êàê Ï¸òð 
Ô¸äîðîâè÷  Àë¸øêèí (1949—), (ïèñàòåëü, èçäàòåëü, äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê (2012 ã.), âû-
ñòóïèâøèé ïîä ïñåâäîíèìîì «ñîñòàâèòåëü-ðåäàêòîð ïðîôåññîð Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Àõ-
ìåòîâà» â ìíîãîòîìíîé ýðîòè÷åñêîé (13 ò.) ñåðèè «Óñòàìè íàðîäà» èçäàòåëüñòâà «Êîëîêîë-
ïðåññ» â 1997—2000 ãîäàõ è Ìèõàèë Ëüâîâè÷ Âîëüïå (1951—) ýòó îïå÷àòêó ðàñòèðàæèðî âàëè, 
íå óòðóæäàÿ ñåáÿ îáðàùåíèåì ê îðèãèíàëó.
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Ир1×ша Валентиновна Велозерова). Ед. хр. 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33) хранятся
из комплекта 12 «книг» соответственно: Книга: 3Я; 8Я; 9Я; 10Я; 11Я; 12Я
(В описи 1\ї9 2 стыдливо и неточно: «Сборъшки нецензурных произведеъшй
«Дамам ни-ни!», «собраъше неизданных в России тайных хранимых рукопи-
сей знаменигейшихъ писателей древности, средних веков и нового време-
ни» «Из бумаг покойного графа Завадовского и других собирателей. Пере-
Шсано въ 1865 году» <...>. Рукогшсь. 1865 г.››.) и под Ед. хр. 33 (В оШси Ме 2:
«Каталог к сборникам нецензурных произведений «Дамам ни-ни!» 1865 г.
Переплет дермантиновьпїт. 1865. 24 л.››), но на тит. с. (с. 1) самой рукописи
нашсано: «Каталогь | «Еблематическо-скабрезныхъ | Стихотвореній. | Собра
ніе неизданныхъ въ Россіи тайныхъ хро: | нимыхъ рукописей знаменитЬй-
шихъ писателей | древности, среднихъ въковъ и новаго времеъш. |Въ къшгахъ. |
Изъ бумагь покойнаго графа Завадовскаго и другихъ | собирателей. Пере-
писано въ 1865 году». На обороте тит. с. (с. 2): «Написано как різдкость
единственно для | археологовъ и библіофиловъ». 48 с. (паг. А.В. Панова);
11 × 17,3 см. На с. 1 фиолетовой обл. наклейка: «Каталогь Дамамъ ни-ъш!».
Вставлено в переплет.

В самом «Каталоге» дана подробная роспись содержания «книг» 1-12
с указанием заглавий (Не 1-485) и указанием страниц (с. 1-1056).

В ГИ1\/І ОПИ нет 6 «къшг» из 12 (1Я; 2Я; 4Я; 5Я; 6я; 7Я). О содержании от-
сутствующих 6 «книг» (1, 2, 4-7) мы можем судить по сохранившемуся к
ним «Каталогу» (Ед. хр. 33). Интересующая нас «Тізнь Баркова. Баллада» зна-
чится в «Книга 1Я» под 1\ї9 7 (из 16 текстов) и занимает с. 68-76. В «книге 1Я»
записаны также «Царь Никита - сказка» (Ме 2, с. 20-25); «Опасный со
съдъ. - Сатира» (Ме 5, с. 47-53) и др.

На 1916 г. в ГИМе в коллекции А.П. Бахрушина уже не было 6 выше-
указанных «книг». Об этом говорит роспись чернилами (по орфографии
до 1918 г.) содержания «книг» 1, 2, 4-7 по «Каталогу» и роспись содержа-
ния «книг» 3, 8-12 непосредственно, по самим «книгам», переписанная
М.А. Цявловским и (большая Часть) Н.Н. Крючеъшовым в 1916 г., подарен-
ная М.А. Цявловским Н.В. Скородумову и хранящаяся ньше в РГБ АСП.
Рабочшїт шифр Эср 116. А. 1-21; 23 × 18,5 см. На л. 1 рукой Н.В. Скородумо-
ва (карандашом): «2 тетради Цявловскаго | списаны им в Истор. муз. из|
собр. Бахрушина». Содержание кн. 1 по «Каталогу» переписано рукой
Н.Н. Крючеъшова, перед росписью текстов помета: “Книга 1-ая (нътъ ея] ”.
Перед тем, как отдать эти 2 тетради (нагшсаъшые большей частью Н.Н. Крю
ченковым) Н.В. Скородумову М.А. Цявловский с них сделал копию, кото-
рая сейчас храъштся в РГААИ. Ф. 2558 (Цявловские М.А. и Т.Г.). Оп. 2. Ед.
хр. 28 (М.А. Цявловский. “Рукописный Пушкин”, “Нецензурные стихи
Пушкина” <...>). А. 1-8; 22 × 18 см. Рукой Т.Г. Цявловской на с. 1 обл. пер-
вой тетради (13 л.): «Тетрадь с списками | нецензурных произведений | по
рукописным книгам. | 1910-е».

В ГИМ ОПИ (Ф. 1. Оп. 2. Ед. хр. 27 (инв. 1\ї9 42904)) в «Книга: 3Я» (тексты
Ме 55-63, по паг. А.В. Панова с. 177-263 / арх. л. 2-44) на с. 178-256 зашт-
сан текст под Ме «55. | Горе оть ума. |Комедія въ 4Х дъйствіяхъ | Грибовдова. |
передвланнаяІ (Стружкинымъ)». К сожалению, к этой Ед. хр. 27 ошибочно
присоединены 2 листа с текстом: «Горе оть ума -|д15йствіе первое» и на
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обложке ед. хр. учинена архивная надпись: «Приложена записка со стиха-
ми Н.С. Стружкина (так! - АБ.) |пародией на комедию А.С. Грибоедова
“Горе от ума” ч. І, | приписано: “Покорнейше прошу Петра Ивано | вичаЩук-
ина доставить этот пакет Павлу | Аукичу Пикулину в собственные рукиІ
через своего посланного или лично | - при свидании”.››. Эта «записка со
стихами Н.С. Стружкт/ща» получила архивную нумерацию: А. 46-47. После
2009 г. по нашей рекомендации эти 2 листа с текстом «Горе отъ ума - двй-
ствіе первое» были переданы в: Фонд 265 (П.И. Щукин; 1853-1912). Ед.
хр. 223 (П.В. Шумахер; 1817-1891). А. 76-77.

Приводим следующие сведения о «пародіи на Горе отъ ума» из изда-
ния: Шумихер, Петр Висилъевич (1817 - 11 мая 1891). Письма и записки
П.В. Шумахера П.И. Щукину, и стихи Шумахера. //ЩукІ/шскій сборш/Ікъ.:
[в 10 вьш.] /Изданіе Отдвленія Императорскаго Россійскаго Историческаго
Музея имеш/І Императора Александра ІП -Музея П.И. Щукша. -Москва:
Типографія Товарищества А.И. Мамонтова. Аеонтьевскій пер., д. 1\ї9 5,
1907. - Выпускъ седьмой. - С. 118-272; 35 × 26 см. - Тираж 200 экз. - Из
письма от 16 марта 1884 г. (с. 161-163) в конце письма на с. 163: «Дали мнъ
пародію на Горе отъ ума, какого-то актера Дольскаго. Говорятъ | даже, что
Минаева [Д.Д. (1835-1889)]. Скелетъ стихосложенья не Минаева, потому
что женскія и | мужскія рифмы неправильно и не фоъшчески распредълены,
чего ум'Ьлый сти | хотворныхъ дълъ мастеръ не допустить. Будьте добры пе-
редайте или пере | шлите Павлу Аукичу [Пикулину; 1822-1885. - ./1.Б.]».
Эта часть письма без указания на источник была опубликована Никитой
Саповым [псевдоъшм] в изд.: Стихи не для дам: Русская нецензурная поэзия
второй половт/шы ХІХ века / издание подготовили А. РанчІ/ш и Н. Сапов. -
Москва: Научно-издательский центр «ААДОМИР», 1994 (Вологда: ТОО
ПФ «Полиграфист», сдано в набор 10.05.94, подп. в печать 26.10.94). -
С. 149. - (Русская потаеъшая литература; [т. 3]). - (411, [5] с.: фронт. (портр.);
20,5 × 13 см. В пер. 25 000 экз.); - То же. - [2-е изд., испр.]. - М.: НИЦ
«ААДОМИРЖ «АСТ», [1997] (Тула: Тульская тип., подп. в печать 01.12.97). -
С. 149.- (Русская потаеъшая литература; [т. 3. 2е изд., испр.]). - 10 000 экз. -
Исправлено в заголовке 1-го изд. на с. 154 ошибочное слово «шутки» на
<<шгуки>>63. В публикации самого письма от 16.03.1884 г. в издании 1907 г. и
в публикации отрывка из этого письма в изданиях 1994, 1998 гг. не указано
количество действий в пародии «Горе от ума››: можно думать (так и дума-
ли!), что П.В. Шумахер получил пародию всех 4-х действий. На самом деле
П.В. Шумахер получил только 1-ю сокращенную редакцию (122 строки)
1-го действия пародш/І «Горе отъ ума», сочиненной не ранее 1875 г. В начале
июля 2009 г. в Отделе письменных источнш<ов Государственного Историче-
ского Музея нам удалось обнаружить этот текст «Горе отъ ума - | двйствіе
первое», переписаъшый рукой (чернилами) П.В. Шумахера на трех страни-

63 В многочисленных «пиратских» перепечатках, например, такие товарищи как Пётр
Фёдорович Алёшкин (1949-), (писатель, издатель, доктор исторических наук (2012 г.), вы-
ступивший под псевдонимом «составитель-редактор профессор Татьяна Васильевна Ах-
метова» в многотомной эротической (13 т.) серии «Устами народа» издательства «Колокол-
пресс» в 1997-2000 годах и МихаилАьвович Вольпе (1951-) эту опечатку растиражировали,
не утруждая себя обращением к оригиналу.



370 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 3  Îïèñàíèå ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 371

öàõ (ñ. 1—3) äâîéíîãî ëèñòà ðàçìåðîì 35 × 22 ñì (áóìàãà áåç ôèëèãðàíåé). 
Äâîéíîé ëèñò áûë ñëîæåí 4 ðàçà ðàçìåðîì äî 9,5 × 18 ñì, îáðàçîâàâ «ïà-
êåò», è íà ïóñòîé ñ. 4 ðóêîé Ï.Â. Øóìàõåðà íàïèñàíî: «Ïîêîðí¼éøå ïðîøó 
Ïåòðà Èâàíîâè÷à|Ùóêèíà äîñòàâèòü ýòîòú ïàêåòú|Ïàâëó Ëóêè÷ó Ïèêó ëè-
íó âú ñîá-|ñòâåííûå ðóêè ÷ðåçú ñâîåãî ïî-|ñëàííàãî èëè ëè÷íî, — ïðè ñâè-
äàíiè». Êàê âèäèì «ïàêåòú» áûë àäðåñîâàí åùå æèâîìó Ï.Ë. Ïèêóëèíó (óìåð 
â 1885 ã.). Íà «ïàêåòå» íîìåð îáðàáîò÷èêà ôîíäà Ï.È. Ùóêèíà: «Ù —1311». 
Îðèãèíàë âûøåïðèâåäåííîãî ïèñüìà îò 16 ìàðòà 1884 ã. â ÃÈÌ ÎÏÈ îáíà-
ðóæèòü íå óäàëîñü, íàéäåí òîëüêî êîíâåðò ñî øòåìïåëåì 16 ìàðòà 1884 ã. 
ïî ôîðìàòó ñîîòâåòñòâóþùèé «ïàêåòó» (ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 265 (Ï.È. Ùóêèí). 
Åä. õð. 72. Ë. 20îá.) è âîò íàéäåí ñàì «ïàêåò», íî ýòîò «ïàêåòú» ñ òåêñòîì 
«Ãîðå îòú óìà|ä¼éñòâiå ïåðâîå» áûë îøèáî÷íî ïðèñîåäèíåí â ÃÈÌ ÎÏÈ 
ê ôîíäó 1 (À.Ï. Áàõðóøèí). Îï. 2. Åä. õð. 27. Ë. 46—47.

Ïî ñâåäåíèÿì, èäóùèì îò Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ïåðå-
äàííûì íàì ëè÷íî Âèêòîðîì Âàñèëüåâè÷åì Ñîðîêèíûì (1910 — 09.06.2006), 
ðàáîòàâøèì âìåñòå ñ Í.Â. Ñêîðîäóìîâûì, è êîòîðûé îñòàâèë Â.Â. Ñîðîêèíó 
ñâîè âîñïîìèíàíèÿ) ïðåäïîëàãàåìûì àâòîðîì ýðîòè÷åñêîé ïàðîäèè «Ãîðå 
îòú óìà» ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûé àêòåð ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà Ìèõàèë Ïðî-
âîâè÷ Ñàäîâñêèé (1847—1910), 1-å äåéñòâèå êîòîðîé îí ïàðîäèðîâàë ïîñëå 
1875 ãîäà. Òîãäà æå áûëè íàðèñîâàíû ðàçíûìè õóäîæíèêàìè äâà âàðèàíòà 
10 öâåòíûõ ýðîòè÷åñêèõ àêâàðåëåé (21 × 27,5 ñì) ê 1-ìó äåéñòâèþ. Ì.Ï. Ñà-
äîâñêèé áûë èçâåñòåí è êàê õóäîæíèê. Ñóùåñòâóåò â ìîñêîâñêîì ìóçåå 
À.Í. Îñ òðîâñêîãî (1823—1886) ïîðòðåò çíàìåíèòîãî äðàìàòóðãà íàïèñàííûé 
ìàñëîì Ì.Ï. Ñàäîâñêèì. Îêîëî 1876—1877 ãîäà áûë íàðèñîâàí ïåðâîíà-
÷àëüíûé âàðèàíò èç 10 öâåòíûõ àêâàðåëåé (ñîõðàíèëèñü òðè èç íèõ — ÐÃÁ 
ËÑÏ. Ýñðèñ 514). Çàòåì ïîñëå 1887 ã. ïî ñþæåòó ïåðâîíà÷àëüíîãî âàðèàí-
òà äðóãèì õóäîæíèêîì (ìåíåå âûðàçèòåëüíî) áûë íàðèñîâàí êîìïëåêò èç 
10 öâåòíûõ àêâàðåëåé íà áóìàãå «WHATMAN|1885» è ïîçäíåå (ñ îòäåëü-
íûì òèòóëüíûì ðèñîâàííûì ëèñòîì òóøüþ ñ çàãëàâèåì «Ãîðå îòú óìà») 
âñòàâëåí â ïåðåïëåò, íà ïåðåäíåé êðûøêå êîòîðîãî òèñíåíèå çîëîòîì «Ãîðå 
îòú óìà» è íèæå «Ä.Ñ. ÑÅÌÀØÊÎ-ÎÐËÎÂÚ» (òèñíåíèå ñòåðòî, íî ôàìè-
ëèÿ è èíèöèàëû ïðî÷èòûâàþòñÿ). Êîìïëåêò õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ) è èìååò íàêëåéêó ñ åãî íàäïèñüþ: «Àëüáîìú “Ãîðå îòú|
óìà, ïðèíàäëåæàëú|àðò. Ñåìàøêî-Îðëîâó|10 àêâàð. è 1 òèòóë. ëèñòú ðèñ. 
÷åðíèëàìè». Ñåìàøêî-Îðëîâ, Äìèòðèé Ñåâåðèíîâè÷ (?—1914), àêòåð, àíòðå-
ïðåíåð, ðåæèññåð; òâîð÷åñêèé ïóòü íà÷àë â ïðîâèíöèàëüíûõ òåàòðàõ; îðãà-
íèçîâàë â 1890-õ ãîäàõ àíòðåïðåíåðñêîå òóðíå ñ ãðóïïîé àêòåðîâ îò Òèôëèñà 
äî Âëàäèâîñòîêà. Âïîñëåäñòâèè ñëóæèë â Àëåêñàíäðèíñêîì òåàòðå (ÑÏá.) 
è çàòåì â ìîñêîâñêèõ òåàòðàõ. Ñì. î íåì: Ïåðåñòèàíè, Èâàí Íèêîëàåâè÷ 
(1870—1959). 75 ëåò â èñêóññòâå / È.Í. Ïåðåñòèàíè; [Îòâ. ðåä. è àâòîð âñòóï. 
ñòàòüè Ã.[Ï.] ×àõèðüÿí (1907—1985)]. — Ì.: Èñêóññòâî, 1962. — 348 ñ., 16 ë. èë.; 
21 ñì. Ñì. î íåì òàêæå: Èñêðû: Èëëþñòðèðîâàííûé õóäîæåñòâåííî-ëèòå-
ðàòóðíûé æóðíàëú ñú êàðèêàòóðàìè: âûõîäèòú åæåíåäåëüíî ïðè ãàçåò¼ 
“Ðóññêîå Ñëîâî”. — [Ìîñêâà: Èçäàòåëü Ò-âî È.Ä. Ñûòèíà, 1914]. — Ãîä ÷å-
òûðíàäöàòûé, ¹ 6, Âîñêðåñåíüå 9 ôåâðàëÿ 1914 ãîäà. — Ñ. 41—48: èë.; 26 ñì. 
Íà ñ. 46: Òåàòðú ðàáî÷èõú («Âú Ìîñêâ¼ íà Ïðå÷èñòåíñêèõú êóðñàõú äëÿ ðà -
áî÷èõú, ñä¼ëàíú áëàãîé ïî÷èíú. Òàìú òîëüêî ÷òî îáðàçîâàëàñü ãðóïïà ðà-

áî÷èõú, ëþáèòåëåé äðàìàòè÷åñêàãî èñêóññòâà. <...> 2 ôåâðàëÿ òàìú áûëà 
ïîñòàâëåíà êîìåäiÿ Îñòðîâêàãî «Á¼äíîñòü íå ïîðîêú».  <...> Ðåæèññèðîâàëú 
ñïåêòàêëü àðòèñòú Èìïåðàòîðñêèõú òåàòðîâú Ä.Ñ. Ñåìàøêî-Îðëîâ» — 
14 ñòðîê); íà èë. ñïðàâà áîëüøîé ãðóïïîâîé ñíèìîê «Ïåðåäú íà÷àëîìú ñïåê-
òàêëÿ. Ãðóïïà èñïîëíèòòåëåé [27 ÷åëîâåê] ñú ðåæèññåðîìú Ä.Ñ. Ñåìàøêî-
Îðëîâûìú âî ãëàâ¼ (õ)» (â öåíòðå ïîìå÷åí çíàêîì «õ» ãðóçíûé ïîæèëîé 
Ä.Ñ. Ñåìàøêî-Îðëîâ). Âñïîìíèì, ÷òî â òîì æå 1914 ãîäó âûøëî èññëåäîâà-
íèå Í.Â. Ñêîðîäóìîâà î íàðîäíûõ òåàòðàõ: Ñêîðîäóìîâ, Í.Â. Íîâûé ìåòîäú 
óïðîùåííûõ ïîñòàíîâîêú: (óñòðîéñòâî ñöåíû è äåêîðàöié) / Í.Â. Ñêîðîäó-
ìîâú; Ñú ïðèëîæåíiåìú ñòàòåé è ýñêèçîâú äåêîðàöié àêàäåìèêà Â.Ä. Ïî-
ë¼íîâà [1844—1927]; Ìîñêîâñêîå îáùåñòâî íàðîäíûõú óíèâåðñèòåòîâú, Ñåê-
öiÿ ñîä¼éñòâiÿ óñòðîéñòâó äåðåâåíñêèõú è ôàáðè÷íûõú òåàòðîâú. — [Ì.]: 
Èçäàíiå Ò-âà È.Ä. Ñûòèíà, [1914] (Ìîñêâà: Òèïîãðàôiÿ Ò-âà È.Ä. Ñûòèíà, 
Ïÿòíèöêàÿ óëèöà, ñâîé äîìú, 1914). — 71, [1] ñ., [20] ë. òåìíûõ ïàñïîðòó ñ 
[48] ë. íàêëååííûõ èë.; 26,5 × 20 ñì. Â îáë. Íà ñ. 1 îáë. ðèñóíîê À.Ì. Âàñíåöîâà 
(1856—1933) ñ òåêñòîì «Íàðîäíûé òåàòðú». Ïîëàãàåì, ÷òî èíòåðåñû ê íàðîä-
íîìó òåàòðó Í.Â. Ñêîðîäóìîâà è Ä.Ñ. Ñåìàøêî-Îðëîâà êàê-òî ïåðåñåêàëèñü 
è, âîçìîæíî, îíè ëè÷íî áûëè çíàêîìû, à àëüáîì Ä.Ñ. Ñåìàøêî-Îðëîâà ñ 
îðèãèíàëüíûìè öâåòíûìè àêâàðåëÿìè 1885 ãîäà ê 1-ìó äåéñòâèþ ýðîòè÷å-
ñêîé ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà» ïîïàë ê Í.Â. Ñêîðîäóìîâó óæå ïîñëå ñìåïðòè 
â 1914 ã. àðòèñòà. Íå ÿñíî, êàê ïîïàëè ýòè öâåòíûå àêâàðåëè 1885 ã. â àëüáîì 
Ä.Ñ. Ñåìàøêî-Îðëîâà.

Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà õðàíÿòñÿ íåñêîëüêî ñïèñêîâ «Ãîðå îòú 
óìà», äâà èç íèõ ñîäåðæàò âñå 4 äåéñòâèÿ è èìåþò çàãëàâèå: «Ãîðå îòú Óìà»|
Ãðèáî¼äîâà|Ïåðåëîæåíî Ñàäîâñêèìú» (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 48) è «Ãîðå îòú óìà|
Ïåðåä¼ëêà Ñàäîâñêàãî» (ïîñëåäíåå çàïèñàíî ðóêîé Âëàäèìèðà Åãîðîâè÷à 
Øìàðîâèíà (1852—1924) â åãî áîëüøóþ ðóêîïèñü ýðîòè÷åñêèõ òåêñòîâ (ÐÃÁ 
ËÑÏ. Ýñð 120. Ñ. 527—568. Ìîñêâà, îêîëî 1897 ã.), êóïëåííóþ Í.Â. Ñêîðî äó-
ìîâûì ïîñëå ñìåðòè Â.Å. Øìàðîâèíà ó åãî âäîâû Ñîôüè Íèêîëàåâíû Ëåí-
òîâñêîé-Øìàðîâèíîé (1868—1944))64. Âèäèìî, óïîìèíàíèå ôàìèëèè Ñà äîâ-

64 Ñì. î êîëëåêöèè ýðîòèêè ó Â.Å. Øìàðîâèíà â èçä.: Áàõðóøèí, À.Ï. Èçú çàïèñíîé 
êíèæêè À.Ï. Áàõðóøèíà. / Ïðèì¼÷àíiÿ ñîñòàâèòåëú Ì. Öÿâëîâñêié.; Ñú 35 ôîòîòèïiÿìè. — 
Ìîñêâà: Èçäàëú Ë.Ý. Áóõãåéìú., 1916 (Òèïî-ëèòîãð. Ò-âà È.Í. Êóøíåðåâú è Ê°, Ïèìåíîâ-
ñêàÿ óë.. ñîá. ä. Ìîñêâà — 1916). — [2], 168, [2] ñ., [35] ë. ïîðòð.; 23 × 16 (íàáîð 14,4 × 9) ñì. — 
Íà ñ. 1 îáë.: «Èçú|Çàïèñíîé|Êíèæêè|À.Ï. Áàõðóøèíà|Êòî ÷òî|ñîáèðàåòú.». — Íà ñ. 14—
15: «8) Øìàðîâèíú Âëàäèìèðú Åãîðîâè÷ú <...>». Â.Å. Øìàðîâèí ñîñòàâèë òàêæå ðóêîïèñü 
ïîä çàãëàâèåì: «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ:|Ïîñëîâèöû,|Ïîãîâîðêè,|Ñêîðîãîâîðêè,|Ïðèãîâîðêè,|
Ïðèñêàçêè,|Ïðèáàóòêè,|Ïðè÷èòàíèÿ,|Ïîáàñåíêè,|Ïîâ¼ðüÿ,|Ïðèì¼òû,|Çàãîâîðû,|Ïîääåâ
êè,|Øóòêè,|(Ïîâ¼ðüÿ.)»: ¹ 1—3563 (Ì., îêîëî 1903 ã. 100 ë. / [205] ñ.; 36 × 22,5 ñì). Ìåñòîíà-
õîæäåíèå: ÐÃÀËÈ. Ô. 1420. Îï. 1. Åä. õð. 15. Â îïèñè îøèáî÷íî: «Ëåíòîâñêàÿ-Øìàðîâèíà.|
Ñáîðíèê ïîñëîâèö, ïîãîâîðîê,|ïðèñêàçîê, ïîâåðèé, ïðèìåò è|äð.|Àâòîãðàô [òàê! — Ë.Á.]. 
|1910-å|100 ë.». Ñ.Í. Ëåíòîâñêàÿ-Øìàðîâèíà íå ñîñòàâèòåëü ðóêîïèñè (è íå åå ðóêîé îíà 
çàïèñàíà, à ðóêîé Â.Å. Øìàðîâèíà), îíà âñåãî ëèøü â 1933 ã. ïðîäàëà ýòó ðóêîïèñü çà 300 ð. 
Ãîñëèòìóçåþ (ñì.: ÃËÌ. Êíèãà ïîñòóïëåíèé 1 ñ ¹ 1—5267 (íà÷àòà ñ ìàÿ 1932 ã. — îêîí÷åíà 
21/IV 1937 ã.). Ïîä ¹ 887: «Ðóññêèå çàâåòíûå ïîñëîâèöû è ïð., ïðèîáð.<åòåíû>|ó Ñ.Í. Ëåí-
òîâñêîé-Øìàðîâèíîé.|Âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ — 19.IX.1933|300 ð.». Ïî÷åðê Â.Å. Øìàðîâèíà â 
ýòîé ðóêîïèñè, à òàêæå â âûøåóêàçàííîé ðóêîïèñè â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà óñòàíîâëåí 
íàìè ïóòåì ñëè÷åíèÿ ìíîãî÷èñëåííûõ äîêóìåíòîâ, íàïèñàííûõ è ïîäïèñàííûõ Â.Å. Øìà-
ðîâèíûì, õðàíÿùèõñÿ â ÐÃÀËÈ (Ô. 685 («Õóäîæåñòâåííûé êðóæîê “Ñðåäà”»). Îï. 1. Åä. 
õð. 3 («Îò÷åòû <...>»). 240 ë.).
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цах (с. 1-3) двойного листа размером 35 × 22 см (бумага без филиграней).
Двойной лист был сложен 4 раза размером до 9,5 × 18 см, образовав «па-
кет», и на пустой с. 4 рукой П.В. Шумахера написано: «Покорнвйше прошу
Петра Ивановича | Щукина доставить этоть пакетъ | Павлу Аукичу Пикули-
ну въ соб- | ственные руки чрезъ своего по- | сланнаго или лично, - при сви-
даніи». Как видим «пакетъ» был адресован еще живомуП.]\. ПикулІ/шу (умер
в 1885 г.). На «пакете» номер обработчика фонда П.И. Щукина: «Щ -1311».
Оригинал вышеприведенного письма от 16 марта 1884 г. в ГИМ ОПИ обна-
ружить не удалось, найден только конверт со штемпелем 16 марта 1884 г.
по формату соответствующий «пакету» (ГИМ ОПИ. Ф. 265 (П.И. Щукин).
Ед. хр. 72. А. 2006.) и вот найден сам «пакет», но этот «пакетъ» с текстом
«Горе отъ ума | двйствіе первое» был ошибочно присоединен в ГИ1\/І ОПИ
к фонду 1 (А.П. Бахрушин). Оп. 2. Ед. хр. 27. А. 46-47.

По сведениям, идущим от М.А. Цявловского и Н.В. Скородумова (пере-
даштым нам лично Виктором Васильевичем Сорокштым (1910 - 09.06.2006),
работавшим вместе с Н.В. Скородумовым, и которьпїт оставил В.В. СорокІ/шу
свои воспоминаъшя) предполагаемым автором эротической пародии «Горе
огь ума» является извесгньпй актер московского Малого театраМихаил Про-
вович Садовский (1847-1910), 1-е действие которой он пародировал после
1875 года. Тогда же были нарисованы разными художъшками два варианта
10 цветных эротических акварелей (21 × 27,5 см) к 1-му действию. МП. Са-
довский был известен и как художник. Существует в московском музее
А.Н. Островского (1823-1886) портрет знамеъштого драматурга наш/Ісаьщьпїт
маслом М.П. Садовским. Около 1876-1877 года был нарисован первона-
чальньпїт вариант из 10 цветных акварелей (сохраъшлись три из ъшх - РГБ
АСП. Эсрис 514). Затем после 1887 г. по сюжету первоначального вариан-
та другим художъшком (менее выразительно) был нарисован комплект из
10 цветных акварелей на бумаге «ШНАТМАЫІ 1885» и позднее (с отдель-
ным титульным рисованным листом тушью с заглавием «Горе отъ ума››)
вставлен в переплет, на передней крышке которого тиснение золотом «Горе
отъ ума» и ъшже «Д.С. СЕМАШКО-ОРАОВЪ» (тиснение стерто, но фами-
лия и иъшциалы прочитываются). Комплект храъштся в коллекции Н.В. Ско
родумова (РГБ АСП) и имеет наклейку с его надш/Ісью: «Альбомъ “Горе отъ|
ума, принадлежалъ | арт. Семашко-ОрловуІ 10 аквар. и 1 титул. листъ рис.
черъшлами». Семашко-Орлов, Дмитршй Севершювич (?-1914), актер, антре-
пренер, режиссер; творческшй путь начал в провинциальных театрах; орга-
ъшзовал в 1890х годах антрепренерское турне с группой актеров от Тифлиса
до Владивостока. Впоследствии служил в Александринском театре (СПб.)
и затем в московских театрах. См. о нем: Перестиини, Иван Николаевич
(1870-1959). 75 лет в искусстве /И.Н. Перестиани; [Отв. ред. и автор вступ.
статьи Г.Ш.] Чахирьян (1907-198Ы] -М.: Искусство, 1962. - 348 с., 16 л. ил.;
21 см. См. о нем также: Искры: Иллюстрированньпй художественно-лите-
ратурный журналъ съ карикатурами: выходитъ еженедельно при газетъ
“Русское Слово”. - [Москва: Издатель Т-во И.Д. Сытина, 1914]. - Год че-
тырнадцатьпй, Не 6, Воскресенье 9 февраля 1914 года. - С. 41-48: ил.; 26 см.
На с. 46: Театръ рабочихъ («Въ Москвв на Пречисгенскихъ курсахъ для ра-
бочихъ, сдвланъ благой починъ. Тамъ только что образовалась группа ра-
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бочихъ, любителей драматическаго искусства. <...> 2 февраля тамъ была
поставлена комедія Островкаго «Бвдность не порокъ». <...> Режиссировалъ
спектакль артистъ Императорскихъ театровъ Д.С. Семашко-Орлов» -
14 строк); на ил. справа большой групповой съшмок «Передъ началомъ спек-
такля. Группа испольштгелей [27 человек] съ режиссеромъ Д.С. Семашко-
Орловымъ во главв (х) » (в Центре помечен знаком «х» грузный пожилой
Д.С. Семашко-Орлов). Вспомъшм, что в том же 1914 году вышло исследова-
ние Н.В. Скородумова о народных театрах: Скородумов, Н.В. Новый методъ
упрощенных постановокъ: (устройство сцены и декорацій) / Н.В. Скороду-
мовъ; Съ приложеніемъ статей и эскизовъ декорацій академика В.Д. По-
лвнова [1844-1927]; Московское общество народныхъ уъшверситетовъ, Сек-
ція содъйствія устройству деревенскихъ и фабричныхъ театровъ. - [М.:]
Изданіе Т-ва И.Д. Сытина, [1914] (Москва: Типографія Т-ва И.Д. Сытшта,
Пятницкая улица, свой домъ, 1914). - 71, [1] с., [20] л. темных паспорту с
[48] л. наклеенных ил.; 26,5 × 20 см. В обл. На с. 1 обл. рисунокА.М. Васнецова
(1856-1933) с текстом «Народный театръ». Полагаем, что Штересьт к народ-
ному театру Н.В. Скородумова и Д.С. СемашкоОрлова как-то пересекались
и, возможно, они лично были знакомы, а альбом Д.С. Семашко-Орлова с
оригинальными цветными акварелями 1885 года к 1-му действию эротиче-
ской пародии «Горе отъ ума» попал к Н.В. Скородумову уже после смепрти
в 1914 г. артиста. Не ясно, как попали эти цветные акварели 1885 г. в альбом
Д.С. Семашко-Орлова.

В коллекции Н.В. Скородумова хранятся несколько списков «Горе отъ
ума», два из ьшх содержат все 4 действия и имеют заглавие: «Горе огь Ума» |
Грибовдова | Переложено Садовскимъ» (РГБ АСП. Эср 48) и «Горе огь ума|
Передвлка Садовскаго» (последнее записано рукой Владимира Егоровича
Шмаровина (1852-1924) в его большую рукопись эротических текстов (РГБ
АСП. Эср 120. С. 527-568. Москва, около 1897 г.), куплеьшую Н.В. Скороду-
мовым после смерти В.Е. Шмаровина у его вдовы Софьи Николаевны Аен-
товской-Шмаровиной (1868-1944))64. Видимо, упоминание фамилии Садов-

64 См. о коллекции эротики у В.Е. Шмаровина в изд.: Бихрушин, А.П. Изъ записной
къшжки АП. Бахруцпша. / Примвчанія составителъ М. Цявловскій.; Съ 35 фототипіями. -
Москва: Издалъ АЭ. Бухгеймъ., 1916 (Типо-литогр. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко, Пименов-
ская ул.. соб. д. Москва - 1916). - [2], 168, [2] с., [35] л. портр.; 23 × 16 (набор 14,4 >< 9) см. -
На с. 1 обл.: «Изъ | 3аписной|Книжки|А.П. БахруцшнаІКто что | собираетъ.». - На с. 14-
15: «8) Шмаровинъ Владимиръ Егоровичъ <...>». В.Е. Шмаровин составил также рукопись
под заглавием: «Русскія завЪтныя: |Пословицы, | Поговорки, | Скороговорки, | Приговорки,|
Присказки, | Прибаутки, | Причитания, | Побасенки, | Повърья, | Примътът, | Заговоры, | Поддев
ки, | Шутки, | (Повърья.)»: Не 1-3563 (М., около 1903 г. 100 л. / [205] с.; 36 × 22,5 см). Местона-
хождеъше: РГААИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 15. В оШси ошибочно: «Аентовская-Шмаровина.|
Сборник пословиц, поговорок, |присказок, поверий, примет и | др. |Автограф [так! - АБ]

| 1910-е| 100 л.». С.Н. Аентовская-Шмаровина не составитель рукописи (и не ее рукой она
записана, а рукой В.Е. Шмаровина), она всего лишь в 1933 г. продала эту рукоШ/Ісь за 300 р.
Гослитмузею (см.: ГАМ. Кшпа поступлений 1 с Не 1-5267 (начата с мая 1932 г. - окончена
21/І\/ 1937 г.). Под Не 887: «Русские заветные пословицы и пр., приобр.<етены> | у С.Н. Аен-
товской-Шмаровшюй. | Время поступления - 19.ІХ.1933 | 300 р.››. Почерк В.Е. Шмаровгша в
этой рукоШси, а также в вышеуказаъшой рукогшси в коллекцІ/ШН.В. Скородумова установлен
нами путем сличеъшя многочисленных документов, наш/юанных и подгшсанньтх В.Е. Шма-
ровиным, хранящихся в РГААИ (Ф. 685 («Художественный кружок “Среда”»). Оп. 1. Ед.
хр. 3 («Отчеты <...>»). 240 л.).
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ñêîãî â äâóõ ïîëíûõ ñïèñêàõ «Ãîðå îòú óìà» è ðåïóòàöèÿ àêòåðà Ì.Ï. Ñà äîâ-
ñêîãî êàê àâòîðà «ìàòåðíûõ» ýïèãðàìì ÿâèëèñü äëÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà è 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îñíîâàíèåì ïîñ÷èòàòü Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî è àâòîðîì ïîë-
íîé ýðîòè÷åñêîé ïàðîäèè íà «Ãîðå îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáîåäîâà.

Â ìíîãî÷èñëåííûõ òèðàæèðóåìûõ âûïóñêàõ À.Â. Ïàíîâ íèãäå íå óïî-
ìèíàåò Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî êàê àâòîðà ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà». (À.Â. Ïàíîâ 
ðàáîòàë âìåñòå ñ Ì.Ï. Ñàäîâñêèì â ìîñêîâñêîì Ìàëîì òåàòðå. Â Ãîñóäàð-
ñòâåííîì öåíòðàëüíîì òåàòðàëüíîì ìóçåå èì. À.À. Áàõðóøèíà [1865—1929] 
(ÃÖÒÌ) â ôîíäå 240 (Ñàäîâñêèå) õðàíèòñÿ ñïèñîê ðóêîé Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî 
«Àêòåðû ñú êîòîðûìè ñëóæèëú», â êîòîðîì óêàçàí «Àôàíàñié Ïàíîâú». 
Çà ýòè ñâåäåíèÿ, íàøà ïðèçíàòåëüíîñòü ìîñêîâñêîìó ñîáèðàòåëþ è èññëå-
äîâàòåëþ ýðîòè÷åñêèõ òåêñòîâ Âëàäèìèðó Âàñèëüåâè÷ó Ô¸äîðîâó, êîòîðûé 
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ãîòîâþò ïóáëèêàöèþ ïîä íàçâàíèåì: «Ì.Ï. Ñàäîâñêèé: 
«ñòèõîá¼ñiå» àêòåðà». Â.Â. Ô¸äîðîâó óäàëîñü òàêæå îáíàðóæèòü â ÃÖÒÌ â 
ôîíäå 240 (Ñàäîâñêèå) ïîä ãðèôîì «íå âûäàâàòü» áîëüøóþ òåòðàäü (146 ë.) 
ïîä çàãëàâèåì «Ïðîèçâåäåíiÿ ìåñòíûõú ïièòîâú», ïðèíàäëåæàùóþ ðåæèñ-
ñåðó Ìàëîãî òåàòðà Àëåêñåþ Ìèõàéëîâè÷ó Êîíäðàòüåâó (1846—1913), êóäà 
îêàçàëèñü âïèñàíû îêîëî 52 ñòèõîòâîðåíèé è ýïèãðàìì Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî 
ñ «ìàòåðíîé» ëåêñèêîé. Â êà÷åñòâå àâòîðà ïàðîäèè À.Â. Ïàíîâ íàçûâàë 
ñíà÷àëà (äî 1889 ã.) À.Ñ. Ïóøêèíà (ñì., íàïðèìåð, â: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). 
Îï. 2. Åä. õð. Q 697 (Âûï. 14—15). Ñ. 225—253 («80. Ãîðå îòú óìà.|Êîìåäiÿ 
Ãðèáî¼äîâà|ïåðåä¼ëàííàÿ (À. Ïóøêèíûìú). Ä¼éñòâiå 1å [ÿâëåíiå 1å—6å] — 
Ä¼éñòâiå 2å [ÿâëåíiå 1å—4å]». Ñóäÿ ïî øòåìïåëþ áóìàãè ýòîò òåêñò âïèñàí 
îêîëî 1888 ã.); ñì. òàêæå â: ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 96: («Ãîðå îòú óìà»|Êîìåäiÿ 
âú 4-õ Ãðèáî¼äîâà|ïåðåä¼ëàííàÿ|À.Ñ.|Ïóøêèíûìú». Ñóäÿ ïî øòåìïåëþ 
áóìàãè âïèñàí òàêæå îêîëî 1888 ã.), ñì. òàì æå: Ýñð 110, Ýñð 111). Â.Å. Øìà-
ðîâèí, çíàêîìûé ñ àðòèñòàìè Ìàëîãî òåàòðà, óâåêîâå÷èë èìÿ Ì.Ï. Ñàäîâ-
ñêîãî êàê àâòîðà ïàðîäèè íà «Ãîðå îòú óìà» â ñâîåì âûøåóêàçàííîì ðóêî-
ïèñíîì ñáîðíèêå, òàê êàê ýòà ðóêîïèñü íå ïðåäíàçíà÷àëàñü äëÿ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ â îòëè÷èå îò âûïóñêîâ À.Â. Ïàíîâà. Èìÿ Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî åùå íå 
ñâÿçûâàëîñü ñ 1-ì äåéñòâèåì «Ãîðå îòú óìà», îíî ïîÿâèëîñü òîëüêî â ïàðîäèè 
âñåõ 4-õ äåéñòâèé. Åñëè èìÿ À.Ñ. Ïóøêèíà êàê àâòîðà ýðîòè÷åñêîé ïàðîäèè 
«Ãîðå îòú óìà» À.Â. Ïàíîâ èñïîëüçîâàë ñîçíàòåëüíî äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ ïî-
êó ïàòåëåé ñâîèõ âûïóñêîâ, òî â ðóêîïèñíûõ «êíèãàõ», ñîñòàâëåííûõ èì â 
1896—1897 ãîäàõ äëÿ À.Ï. Áàõðóøèíà, ôèãóðèðóåò îäèí èç âîçìîæíûõ íà-
ñòîÿùèõ àâòîðîâ ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà»: ýòî ïîýò è àêòåð Ñòðóæêèí (ïñåâ-
äîíèì; íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ Êóêîëåâñêèé), Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (1842 — 
08.02.1889). Íèæå ïðèâîäèì òåêñò íåêðîëîãà ñ áèîãðàôè÷åñêèìè ñâåäåíèÿìè 
î Í.Ñ. Ñòðóæêèíå íåóñòàíîâëåííîãî àâòîðà (áåçóñëîâíî ìíîãî ëåò çíàâ øåãî 
ïîêîéíîãî) èç ãàçåòû «Òåàòðú i Æèçíü» (Ì., 1889. 10 ôåâðàëÿ (¹ 270). Ñ. 2). 
Ñðàçó îòìåòèì èç íåêðîëîãà ðàíåå íåèçâåñòíûé ôàêò: «Ïîìèìî ýòîãî èìú 
ñä¼ëàíú ñòîëü ðàñïðîñòðàíåííûé ïèêàíòíàãî ñâîéñòâà ïåðèôðàçú Ãðèáî¼äîâ-
ñêàãî “Ãîðå îòú óìà”» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). À.Â. Ïàíîâ èìåííî áëàãîäàðÿ 
ýòîìó íåêðîëîãó îò 08.02.1889 ã. ñôîðìóëèðîâàë ñâîå ñëîâîñî÷åòàíèå «ïåðå-
ä¼ëàííàÿ (Ñòðóæêèíûìú)». Îáðàòèì òàêæå âíèìàíèå íà ôðàçó íåóñòàíîâ-
ëåííîãî àâòîðà íåêðîëîãà Í.Ñ. Ñòðóæêèíà: «ñòîëü ðàñïðîñòðàíåííûé» — 
ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî àâòîð, íå ïîñòàâèâøèé ñâîþ ïîäïèñü ïîä íåêðîëîãîì, 

âîçìîæíî, ïðè÷àñòåí ê ðàñïðîñòðàíåíèþ ýòîé ïàðîäèè. Îêàçûâàåòñÿ, çà ïÿòü 
ëåò (ñ 1884 ã. ïî ôåâðàëü 1889 ã.) îí çíàë, ÷òî ïàðîäèÿ íà÷àëà øèðîêî ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ, õîòÿ 1-å äåéñòâèå áûëî ñî÷èíåíî íå ðàíåå 1875 ã. Áûëè ïîäãî-
òîâëåíû äâà èëëþñòðèðîâàííûõ èçäàíèÿ (â 1885—1887 ãîäàõ) îãðàíè÷åííûì 
òèðàæîì, íóæíî áûëî íàéòè òèïîãðàôèþ è ëèòîãðàôèþ, íàéòè õóäîæíèêà 
äëÿ ïå÷àòíûõ ôîðì èëëþñòðàöèé, íàêîíåö íàéòè ïîêóïàòåëåé ýòèõ ýêçåì-
ïëÿðîâ è ýòî òîëüêî äëÿ 1-ãî äåéñòâèÿ. Ê òîìó æå â 1888 ã. ïîÿâèëèñü íîâàÿ 
ðàñøèðåííàÿ ðåäàêöèÿ 1-ãî äåéñòâèÿ è äîïîëíèòåëüíî 2-å—4-å äåéñòâèÿ.

Òåêñò íåêðîëîãà Í.Ñ. Ñòðóæêèíà:

† Í.Ñ. Ñòðóæêèíú.|Âú íî÷ü íà 8-å ôåâðàëÿ ñêîí÷àëñÿ îäèíú|èç âûäà-
þùèõñÿ ä¼ÿòåëåé ðóññêîé ñöåíû,|àðòèñòú è ïîýòú Í.Ñ. Ñòðóæêèíú. 
Í.Ñ. Ñòðóæêèíú ñûíú ìåëêîïîì¼ñòíàãî ïîì¼ùèêà|Âîðîíåæñêîé ãóáåð-
íiè Ñ.È. Êóêîëåâñêàãî.|Ïåðâîíà÷àëüíîå âîñïèòàíiå ïîêîéíûé ïîëó-|
÷èëú âú Îðëîâñêîìú Êàäåòñêîìú êîðïóñ¼,|ãä¼ âïåðâûå ñêàçàëñÿ åãî 
àðòèñòè÷åñêié è ïî-|ýòè÷åñêié òàëàíòú. Åùå áóäó÷è âú îäíîìú|èçú íèæ-
íèõú êëàññîâú êîðïóñà îíú íà÷àëú|ïèñàòü ñòèõîòâîðåíiÿ, êîòîðûÿ îáðà-
òèëè íà|ñåáÿ âíèìàíiå ó÷èòåëÿ ðóññêàãî ÿçûêà ã. Ãà-|ðóñîâà [È.Ä. (1824—
1893)] è îíú îäíî èçú íèõú ïîì¼ñòèëú ïîäú|èìåíåìú Ñòðóæêèíà âú 
ì¼ñòíûõ ãóáåðí-|ñêèõú â¼äîìîñòÿõú. Ñòðàñòü êú òåàòðó ñêà-|çàëàñü âú 
Í.Ñ. òîæå âú ñàìûõú þíûõú ë¼òàõú. ×óòü ëè íå êàæäûé ïðàçäíèêú 
óñòðàè-|âàëú îíú âú êîðïóñ¼ ñî ñâîèìè òîâàðèùà-|ìè ñïåêòàêëè, äëÿ 
êîòîðûõú ïèñàëú ñàìú|äàæå ïüåñû... Ïî âûõîä¼ èç êîðïóñà Í.Ñ.|
íå äîëãî ñëóæèëú âú âîåííîé ñëóæá¼, à|çàò¼ìú, ïî âûõîä¼ âú îòñòàâêó, 
âåñü îò-|äàëñÿ òåàòðó. Îíú äåáþòèðîâàëú 10 ôåâ-|ðàëÿ 1864 ã. íà ñöåí¼ 
Âîðîíåæñêàãî òå-|àòðà â ðîëè Ïîäõàëþçèíà è ñðàçó çàâîå-|âàëú ñåá¼ 
ì¼ñòî âèäíàãî àêòåðà. Çàò¼ìú|îíú ñëóæèëú âú Ñìîëåíñê¼, Îðåíáóðã¼, 
Êà-|çàíè, Ñàðàòîâ¼, Õàðüêîâ¼, Êiåâ¼, Îäåññ¼|è í¼ñêîëüêî ñåçîíîâú ñðÿ-
äó âú Ìîñêâ¼ íà-|ñöåí¼ Àðòèñòè÷åñêàãî Êðóæêà, òåàòðà Ïóø-|êèíà, 
ñöåí¼ Í¼ìåöêàãî êëóáà. Ã. Ñòðóæ-|êèíú, åñëè è íå áûëú êðóïíûìú òà-
ëàíòîìú, |òî âî âñÿêîìú ñëó÷à¼ áûëú äàëåêî àêòåðú íå|çàóðÿäíûé. Îí 
ÿâëÿëú ñîáîþ òèïú, î÷åíü|ð¼äêî âñòð¼÷àþùàãîñÿ íà Ðóñè — åñëè òàêú|
ìîæíî âûðàçèòüñÿ — àêòåðà-èíòåëëèãåíòà.|Ïðåêðàñíî çíàÿ ÿçûêè è âëà-
ä¼ÿ ëèòåðàòóð-|íûìú òàëàíòîìú ã. Ñòðóæêèíú âú ïîñë¼äíåå|âðåìÿ âåñü 
îòäàëñÿ èçó÷åíiþ òåîðiè äðàìà-|òè÷åñêàãî èñêóññòâà, ëåêöiè êîòîðîé 
îíú|÷èòàëú âú Ìîñêîâñêîì àðòèñòè÷åñêîìú|êðóæê¼ è âú Ìîñêîâñêîìú 
îáùåñòâ¼ ëþáè|òåëåé ñöåíè÷åñêàãî èñêóññòâà. Ïîñë¼ íåãî|îñòàëîñü 
ö¼ëîå íå èçäàííîå ðóêîâîäñòâî ïî-|òåîðiè äðàìàòè÷åñêàãî èñêóññòâà, 
÷àñòü êî-|òîðàãî áûëà íàïå÷àòàíà ïîäú íàçâàíiåìú|“Çàïèñêè àêòåðà” 
âú æóðíàë¼ “Òåàòðàëü-|íîé áèáëiîòåêè” ã. Ñåëèâàíîâà. Òðóäú ýòîòú|î÷åíü 
ïî÷òåííûé. Ã. Ñòðóæêèíú ðàáîòàëú|òàêæå è äëÿ ñöåíû, îíú ïåðåâåëú 
êîìåäiþ|Ã¸òå “Ñîâèíîâíèêè” øåäøóþ ñú áîëüøèìú|óñï¼õîìú íà ñöåí¼ 
Ìîñêîâñêàãî àðòèñòè÷å-|ñêàãî êðóæêà. Êðîì¼ ýòîãî èìú íàïèñàíà|äðàìà 
“Ïàäøié àíãåëú” íå îäîáðåííàÿ êú|ïðåäñòàâëåíiþ òåàòðàëüíîþ öåíçó-
ðîþ. Ïî-|ìèìî ýòîãî èìú ñä¼ëàíú ñòîëü ðàñïðîñòðà-|íåííûé ïèêàíòíàãî 
ñâîéñòâà ïåðèôðàçú Ãðèáî-|¼äîâñêàãî “Ãîðå îòú óìà” (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). 
Ïîêîéíûé áûëú|âåñüìà îñòðîóìíûé, õîòÿ í¼ñêîëüêî æåë-|÷íûé ÷åëî-
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ского в двух полных списках «Горе отъ ума» и репутация актера М.П. Садов-
ского как автора «матерных» эпиграмм явились для Н.В. Скородумова и
М.А. Цявловского основанием посчитать М.П. Садовского и автором пол-
ной эротической пародии на «Горе оть ума» А.С. Грибоедова.

В многочисленных тиражируемых выпусках А.В. Панов нигде не упо-
минает М.П. Садовского как автора пародии «Горе отъ ума». (А.В. Панов
работал вместе с М.П. Садовским в московском Малом театре. В Государ-
ствеъшом центральном театральном музее им. А.А. Бахрушина [1865-1929]
(ГЦТМ) в фонде 240 (Садовские) хранится список рукой М.П. Садовского
«Актеры съ которыми служилъ», в котором указан «Афанасій Пановъ».
За эти сведения, наша признательность московскому собирателю и иссле-
дователю эротических текстов Владимиру Васильевичу Фёдорову, которьпїт
в настоящее время готовют публикацию под названием: «М.П. Садовский:
«стихобвсіе» актера». В.В. Фёдорову удалось также обнаружить в ГЦТМ в
фонде 240 (Садовские) под грифом «не выдавать» большую тетрадь (146 л.)
под заглавием «Произведенія местныхъ піитовъ», принадлежащую режис-
серу Малого театра Алексею Михайловичу Кондратьеву (1846-1913), куда
оказались вписаны около 52 стихотворений и эпиграмм М.П. Садовского
с «матерной» лексикой. В качестве автора пародии А.В. Панов называл
сначала (до 1889 г.) А.С. Пушкина (см., например, в: РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК).
Оп. 2. Ед. хр. Ц697 (Вьпт. 14-15). С. 225-253 («80. Горе отъ ума. ІКомедія
Грибовдова | передвланная (А. Пушкинымъ). Двйствіе 1е [явленіе 16-69] -
Двйствіе 2е [явленіе 19-461». Судя по штемпелю бумаги Этот текст вписан
около 1888 г.); см. также в: РГБ АСП. Эср 96: («Горе отъ ума» |Комедія
въ 4-х Грибовдова | передвланная | А.С. | Пушкинымъ». Судя по штемпелю
бумаги вшсан также около 1888 г.), см. там же: Эср 110, Эср 111). В.Е. Шма-
ровин, знакомый с артистами Малого театра, увековечил имя МП. Садов-
ского как автора пародии на «Горе отъ ума» в своем вышеуказанном руко-
писном сборнш<е, так как эта рукопись не предназначалась для распростра-
нения в отличие от выпусков А.В. Панова. Имя М.П. Садовского еще не
связывалось с 1-м действием «Горе отъ ума», оно появилось только в пародІ/ш
всех 4х действшїт. Если имя А.С. Пушкина как автора эротической пародии
«Горе оть ума» А.В. Панов использовал сознательно для привлечения по-
купателеи своих выпусков, то в рукописных «книгах», составлеъшых им в
1896-1897 годах для А.П. БахрушІ/ша, фигурирует один из возможных на-
стошцих авторов пародии «Горе отъ ума››: это поэт и актер Стружкин (псев-
доним; настоящая фамилия Куколевский), Николай Сергеевич (1842 -
08.02.1889). Ниже приводим текст некролога с биографическими сведеъшями
о Н.С. Сгружкгше неустановлешюго автора (безусловно много лет знавшего
покоїшого) из газеты «Театръ і Жизнь» (М., 1889. 10 февраля (На 270). С. 2).
Сразу отметим из некролога ранее неизвестный факт: «Помимо этого имъ
сдіэланъ столь распространенный пикантнаго свойства псрифразъ Грибсёдсв-
скаго “Горе отъ ума”» (курсив наш. - А.Б.). А.В. Панов именно благодаря
этому некрологу от 08.02.1889 г. сформулировал свое словосочетание «пере-
двланная (Стружкинымъ)». Обратим также въшмание на фразу неустанов-
ленного автора некролога Н.С. Стружкина: «сто/съ распространенный» -
это говорит о том, что автор, не поставившии свою подгщсь под некрологом,
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возможно, причастен к распространению этой пародии. Оказывается, за пять
лет (с 1884 г. по февраль 1889 г.) он знал, что пародия начала широко рас-
пространяться, хотя 1е действие было сочшено не ранее 1875 г. Были подго
товлены два иллюстрироваъшых издания (в 1885-1887 годах) ограниченным
тиражом, нужно было найти типографию и литографию, найти художника
для печатных форм иллюстрацшїт, наконец найти покупателей этих экзем-
пляров и это только для 1-го действия. К тому же в 1888 г. появились новая
расширенная редакция 1-го действия и дополнительно 2-е-4-е действия.

Текст некролога Н.С. Стружкина:

Т Н.С. Стружкинъ. |Въ ночь на 8е февраля скончался одинъ | из выда-
ющихся двятелей русской сцены, | артистъ и поэть Н.С. Стружкинъ.
Н.С. Сгружкгшъ сьшъ мелкопомвстнаго помвщика | Воронежской губер-
ніи С.И. Куколевскаго. ІПервоначальное воспитаніе покойный полу-І
чилъ въ Орловскомъ Кадетскомъ корпусв, | гдіз впервые сказался его
артистическій и поІ этическій талантъ. Еще будучи въ одномъ | изъ ъшж-
ъшхъ классовъ корпуса онъ началъ | писать стихотворенія, которыя обра-
тили на | себя въшманіе учителя русскаго язьша г. Га- | русова [И.Д. (1824-
1893)] и онъ одно изъ нихъ помвстилъ подъ | именемъ Стружкина въ
мьстных губерн- | скихъ ввдомостяхъ. Страсть къ театру ска- | залась въ
Н.С. тоже въ самыхъ юныхъ лвтахъ. Чуть ли не каждый праздникъ
устраи- | валъ онъ въ корпусь со своими товарища- | ми спектакли, для
которыхъ писалъ самъ | даже пьесы... По выходіэ из корпуса Н.С. |
не долго служилъ въ воеъшой службв, а | затЬмъ, по выходь въ отставку,
весь от- | дался театру. Онъ дебютировалъ 10 фев- | раля 1864 г. на сценв
Воронежскаго те-Іатра в роли Подхалюзина и сразу завое- | валъ себв
мвсто виднаго актера. ЗатЬмъ | онъ служилъ въ Смоленскв, Оренбургв,
Ка- | зани, Саратовв, Харьковв, Кіевв, Одессв | и нвсколько сезоновъ сря-
ду въ Москвв на- | сценв Артистическаго Кружка, театра Пуш- | кина,
сценв Нвмецкаго клуба. Г. Струж- | кинъ, если и не былъ крупнымъ та-
лантомъ, |то во всякомъ случав былъ далеко актеръ не | заурядный. Он
являлъ собою типъ, очень | рьдко встрвчающагося на Руси - если такъ|
можно выразиться - актера-Штеллигента. | Прекрасно зная язьши и вла-
двя литератур- | нымъ талантомъ г. Сгружкгшъ въ послвднее | время весь
отдался изученію теоріи драма- | тическаго искусства, лекціи которой
онъ | читалъ въ Московском артистическомъ | кружкв и въ Московскомъ
обществв люби | телей сценическаго искусства. Послв него | осталось
цьлое не изданное руководство по- | теоріи драматическаго искусства,
часть ко- | тораго была напечатана подъ названіемъ | “Записки актера”
въжурналь “Театраль- | ной библіотеки” г. Селиванова.Трудъ этотъ | очень
почтеъшьпй. Г. Стружкинъ работалъ | также и для сцены, онъ перевелъ
комедію | Гёте “Совшювш/ши” шедшую съ больцшмъ |успвхомъ на сценв
Московскаго артистиче- | скаго кружка. Кромв этого имънагщсана | драма
“Падшій ангелъ” не одобренная къ | представленію театральною цензу-
рою. Пс- |мим0 Этого и/иъ сдшанъ сто/съраспростра- | нснный пикантнагс
свойства псрифразъ Грибс- | здовскаго “Горе отъу/иа” (курсив наш. - ./1.Б..)
Покойньпїт былъ | весьма остроумньпїт, хотя нвсколько жел- | чньпїт чело-
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â¼êú. Èçäàâàâøiéñÿ èìú ðóêîïèñ-|íûé Àðòèñòè÷åñêîé Ñàòèðè÷åñêîé 
Ëèñòîêú “Øïèëüêà” ë¼òú ïÿòíàäöàòü òîìó íàçàäú,|ïî ñâîåé õëåñòêî-
ñòè è ì¼òêîñòè ìîæåòú|áûòü ïðè÷èñëåíú êú ëó÷øèìú åãî ñàòèðè÷å-|
ñêèìú ïðîèçâåäåíiÿìú, êîòîðûõú èìú áûëî|íàïèñàíî âåñüìà ìíîãî, 
îíè ïîì¼ùàëèñü âú|“Èñêð¼”, âú “Áóäèëüíèê¼”, âú|“Çðèòå-|ë¼» è “Îñêîë-
êàõú”.|Ñòèõîòâîðåíiÿ Í.Ñ. Ñòðóæêèíà èçäàíû|îòä¼ëüíûìú òîìîìú äâà 
ãîäà òîìó íàçàäú. / [Áåç ïîäïèñè] // ÒÅÀÒÐÚ I ÆÈÇÍÜ: åæåäíåâíîå 
èçäàíiå. [ãàçåòà òåàòðàëüíàÿ, ìóçûêàëüíàÿ è ëèòåðàòóðíàÿ] / ðåäàêöiÿ è 
ãëàâíàÿ êîíòîðà ó Áîëüøàãî Òåàòðà, ä. ãð.<àôà> Íîñòèöà.; [íà ñ. 3: Ðå-
äàêòîðú-èçäàòåëü Ѳ.Ä. Ãðèäíèíú (1846—1916]. — [Ìîñêâà, 1889] (íà ñ. 4: 
Äîçâîëåíî öåíçóðîþ. Ìîñêâà, 9 ôåâðàëÿ 1889 ã.; Òèïîãðàôiÿ Â.ß. Áàð-
áåé. Ìÿñíèöêàÿ Çëàòîóñò. ïåð., ä. Âîåéêîâîé). — Ãîäú ïÿòûé, ¹ 270, 
Ïÿò íèöà 10 Ôåâðàëÿ 1889 ã. — Ñ. 2 (ñòîëáöû 3—4, â ðóáðèêå «Õðîíèêà»); 
(11,7 × 15,3) × 6,8 ñì. — (4 ñ. ïî 4 ñòîëáöà); 47 × 32 ñì).

Ñì. òàêæå íåêðîëîã èç ãàçåòû «Íîâîå Âðåìÿ (ÑÏá., 1889. 13 ôåâðàëÿ):

Íåêðîëîãú. 8-ãî ôåâðàëÿ ñêîí÷àëñÿ âú|Ìîñêâ¼, îòú ïàðàëè÷à ñåðäöà, 
àðòèñòú Í.Ñ.|Ñòðóæêèíú. Ïîêîéíûé ïðîèñõîäèëú èçú ñåìüè|âîðîíåæ-
ñêèõú ïîì¼ùèêîâú Êóêîëåâñêèõú è ïî|âîñïèòàíiþ ïðåäíàçíà÷àëú ñåáÿ 
äëÿ âîåííîé|ñëóæáû, íî òåàòðàëüíîå ïðèçâàíiå âçÿëî âåðõú.|Âú òàëàí -
ò¼ ñâîåìú îíú óá¼äèëñÿ íà ëþáèòåëü-|ñêèõú ñïåêòàêëÿõú, à çàò¼ìú 
îêîí÷àòåëüíî ïå-|ðåøåëú íà ïðîôåññiîíàëüíóþ ñöåíó. Ïñåâäî-|íèìú 
Ñòðóæêèíà äîñòàëñÿ åìó áëàãîäàðÿ øóò-|ëèâîìó ïðåäñêàçàíiþ, ÷òî îíú 
áóäåòú «ñòðóæ-|êîé» îòú «ùåïêè», ò. å. îòú Ùåïêèíà. Âú|ñòðàíñòâîâàíiÿõú 
ñâîèõú Íèêîëàé Ñåðã¼åâè÷ú|èñêîëåñèëú âñþ Ðîññiþ è âåçä¼ èì¼ëú áîëü-|
øîé óñï¼õú. Ìîñêâà òàêæå çíàëà è ö¼íèëà|åãî, æäàëè óâèä¼òü åãî âú 
÷èñë¼ àðòèñòîâú|Ìàëîãî òåàòðà ïîñë¼ ñìåðòè Øóìñêàãî; ìå÷-|òàëú, 
îáú ýòîìú è ñàìú ïîêîéíûé, íî ìå÷òà îñòàëàñü ìå÷òîé. Îòëè÷íî çíàÿ 
ñöåíó íà ïðàê-|òèê¼, Ñòðóæêèíú óñåðäíî çàíèìàëñÿ åþ è âú|òåîðiè. 
Îíú ÷èòàëú ëåêöiè äðàìàòè÷åñêàãî|èñêóññòâà, ïèñàë ñòàòüè âú ñïåöiàëü-
íûõú èç-|äàíiÿõú è, êàê ñëûøíî, îñòàâèëú ïîñë¼ ñåáÿ| ãîòîâîå êú ïå÷à-
òè ðóêîâîäñòâî äëÿ àêòåðîâú.|Íå ÷óæäà åìó áûëà è îáùàÿ ëèòåðàòóðà. 
Îñòðî-|óìíûé, õîðîøî âëàä¼þùié ñòèõîìú, îíú áûëú|ö¼ííûìú ñî-
òðóäíèêîìú äëÿ þìîðèñòè÷åñêèõú|æóðíàëîâú / [Áåç ïîäïèñè] // Íîâîå 
Âðåìÿ: [åæåäíåâíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà] / [íà ñ. 4. Ðå-
äàêòîðú Ì.Ï. Ôåäîðîâú]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: [Èçäàòåëü À.Ñ. Ñóâîðèíú, 
1889] (Òèïîãðàôiÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà, Ýðòåëåâú ïåð., ä. 11-2). — ¹ 4656, 
Ïîíåäåëüíèêú 13-ãî (25-ãî) Ôåâðàëÿ 1889 ãîäà. — Ñ. 3 (ñòîëáåö 4, â ðóáðè-
êå «Õðîíèêà»); 8,3 × 6,2 ñì. — (4 ñ. ïî 8 ñòîëáöîâ; 64 × 55 ñì).

Ñì. òàêæå íåêðîëîã èç æóðíàëà «Èñòîðè÷åñêié Â¼ñòíèêú» (ÑÏá., 1889. Ìàé. 
Ñ. 467 (ïàã. 2)): 

† Âú Ìîñêâ¼, îòú ïàðàëè÷à ñåðäöà, àðòèñòú Íèêîëàé Ñåðã¼åâè÷ú Ñòðóæ-
êèíú. Îíú ïðîèñõîäèëú èçú ñåìüè âîðîíåæñêèõú ïîì¼ùèêîâú Êóêîëåâ-
ñêèõú è ïî âîñïèòàíiþ ïðåäíàçíà÷àëú ñåáÿ äëÿ âîåííîé ñëóæáû, íî 
òåàòðàëüíîå ïðèçâàíiå âçÿëî âåðõú. Âú òàëàíò¼ ñâîåìú îíú óá¼äèëñÿ íà 

ëþáèòåëüñêèõú ñïåêòàêëÿõú, à çàò¼ì îêîí÷àòåëüíî ïåðåøåëú íà ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ ñöåíó. Ïñåâäîíiìú Ñòðóæêèíú äîñòàëñÿ åìó áëàãîäàðÿ 
øóòëèâîìó ïðåäñêàçàíiþ, ÷òî îíú áóäåòú «ñòðóæêîé» îò«ùåïêè», ò. å. îòú 
Ùåïêèíà. Âú ñòðàíñòâîâàíiÿõú ñâîèõú îíú èñêîëåñèëú âñþ Ðîññiþ è 
âåçä¼ èì¼ëú áîëüøîé óñï¼õú. Ìîñêâà òàêæå çíàëà è ö¼íèëà åãî; æäàëè 
óâèä¼òü åãî âú ÷èñë¼ àðòèñòîâú Ìàëàãî òåàòðà ïîñë¼ ñìåðòè Øóìñêîãî; 
ìå÷òàëú îáú ýòîìú è ñàìú ïîêîéíûé, íî ìå÷òà îñòàëàñü ìå÷òîé. [Äàëåå 
êàê â ãàçåòå ”Íîâîå Âðåìÿ“ îò 13 ôåâð. 1889 ã.: ”Îòëè÷íî çíàÿ <...>“ 
[òîëüêî íåò ñëîâ:] ”êàêú ñëûøíî“] / [Áåç ïîäïèñè] // Èñòîðè÷åñêié Â¼ñò-
íèêú: Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé æóðíàëú / [Ðåäàêòîðú Ñ.Í. Øóáèíñêié 
(1834—1913)]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: [Èçäàòåëü À.Ñ. Ñóâîðèí (1834—1912)]: 
òèïîãðàôiÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà, Ýðòåëåâú ïåð. ä. 11-2, 1889. — Ãîäú äåñÿòûé, 
Òîìú XXXVI, Ìàé 1889. — Ñ. 467 ([Îòäåëú] XIV: Ñì¼ñü); 24 × 15 ñì. 
Â îòäåëå «Ñì¼ñü» 6 íåêðîëîãîâ.

Ñì. òàêæå ñïðàâêó íåóêàçàííîãî àâòîðà î Í.Ñ. Ñòðóæêèíå: Ýíöèêëîïå-
äè ÷åñêié Ñëîâàðü. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàòåëè: Ô.À. Áðîêãàóçú (Ëåéïöèãú): 
È.À. Åôðîíú (Ñ.-Ïåòåðáóðãú), 1901. — Òîìú XXXIÀ: Ñòàòèêà — Ñóäîóñòðîé-
ñòâî. — Ñ. 836.

Ñì. òàêæå áèîãðàôè÷åñêóþ ñïðàâêó Â. Ãðåêîâà î Í.Ñ. Ñòðóæêèíå â 
«Ðóññêîì áèîãðàôè÷åñêîì ñëîâàðå» ïîä ðåäàêöèåé Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðî-
âè÷à Ïîëîâöîâà (Ïîëîâöåâà) (1832—1909):

Ñòðóæêèíú (ñöåíè÷åñêîå èìÿ, íàñòîÿùåå — Êóêîëåâñêié), Íèêîëàé 
Ñåðã¼åâè÷ú, àðòèñòú è ïîýòú, óìåðú 8 ôåâðàëÿ 1889 ã. âú Ìîñêâ¼. Ñûíú 
ìåëêîïîì¼ñòíàãî ïîì¼ùèêà Âîðîíåæñêîé ãóáåðíiè Ñ.È. Êóêîëåâñêàãî, 
îíú ïîëó÷èëú ïåðâîíà÷àëüíîå îáðàçîâàíiå âú Îðëîâñêîìú êàäåòñêîìú 
êîðïóñ¼. Óæå âî âðåìÿ ïðåáûâàíiÿ âú êîðïóñ¼ ñòàëè ïðîÿâëÿòüñÿ âú 
íåìú ëèòåðàòóðíûå è àðòèñòè÷åñêiå çàäàòêè: åùå ñú ìëàäøèõú êëàñ-
ñîâú îíú ñòàëú ïèñàòü ñòèõîòâîðåíiÿ, à ïîçæå ÷óòü ëè íå êàæäûé ïðàçä-
íèê óñòðàèâàëú âì¼ñò¼ ñú òîâàðèùàìè ó÷åíè÷åñêiå ñïåêòàêëè, äëÿ êî-
òîðûõú íåð¼äêî ñàìú æå ïèñàëú è ïüåñû. Ïî âûõîä¼ èçú êîðïóñà Ñ. 
ïîñòóïèëú íà âîåííóþ ñëóæáó, íî ñêîðî âûøåëú âú îòñòàâêó. Óá¼äèâ-
øèñü íà ìíîãî÷èñëåííûõ ëþáèòåëüñêèõú ñïåêòàêëÿõú âú ñâîèõú ñöåíè-
÷åñêèõú ñïîñîáíîñòÿõú, îíú âú ôåâðàë¼ 1864 ã. äåáþòèðîâàëú íà ñöåí¼ 
Âîðîíåæñêàãî òåàòðà è ñêîðî çàíÿëú âèäíîå ì¼ñòî âú åãî òðóïï¼. Ïñåâ-
äîíèìú «Ñòðóæêèíú», ïîä êîòîðûìú îíú âñþ æèçíü âûñòóïàëú êàêú íà 
ñöåí¼, òàêú è âú ëèòåðàòóð¼, îáÿçàíú ñâîèìú ïðîèñõîæäåíiåìú øóòëè-
âîìó ïðåäñêàçàíiþ, ÷òî îíú áóäåòú «ñòðóæêîé îòú ùåïêè», ò. å. îòú Ùåï-
êèíà. Âú ñë¼äîâàâøiå çàò¼ìú ãîäû Ñ. ñòðàíñòâîâàëú ïî âñåé Ðîññiè, âåçä¼ 
ïîëüçóÿñü âûäàþùèìñÿ óñï¼õîìú: áûëú âú Ñìëåíñê¼, Îðåíáóðã¼, Êà-
çàíè, Ñàðàòîâ¼, Õàðüêîâ¼, Êiåâ¼, Îäåññ¼. Âú òå÷åíiå í¼ñêîëüêèõú ñåçî-
íîâ îíú èãðàëú âú Ìîñêâ¼ íà ñöåí¼ Àðòèñòè÷åñêàãî êðóæêà, òåàòðà 
Ïóøêèíà è íà ñöåí¼ Í¼ìåöêàãî êëóáà; âú Ìîñêâ¼ îíú òàêæå ïîëüçîâàë-
ñÿ áîëüøèìú âíèìàíiåìú ïóáëèêè è áûëú ö¼íèìú åþ. Ïðåêðàñíî çíà-
êîìûé ñú ïðàêòèêîé ñöåíè÷åñêàãî èñêóññòâà, Ñ. ìíîãî âðåìåíè ïîñâÿ-
ùàëú è èçó÷åíiþ òåîðiè åÿ. Îíú, ìåæäó ïðî÷èìú, ÷èòàëú ëåêöiè òåîðiè 
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въкъ. Издававшійся имъ рукопис- | ный Артистической Сатирической
Аистокъ “Шпилька” ліэтъ пятнадцать тому назадъ, |по своей Хлестко-
сти и мъткости можетъ | быть причисленъ къ лучшимъ его сатириче-І
скимъ произведеніямъ, которыхъ имъ было | написано весьма много,
оъш помъщались въ | “Искръ”, въ “Вудильъшкъ”, въ | “Зриге- | ль» и “Оскол-
кахъ”. | Стихотворенія Н.С. Огружкгша изданы | отдъльнымъ томомъ два
года тому назадъ. / [Без подписи] // ТЕАТРЪ І ЖИЗНЬ: ежедневное
изданіе. [газета театральная, музыкальная и литературная] / редакція и
главная контора у Большаго Театра, д. гр.<афа> Ностица.; [на с. 3: Ре-
дакторъ-издатель Эд. Гриднинъ (1846-1916]. - [Москва, 1889] (на с. 4:
Дозволено цензурою. Москва, 9 февраля 1889 г.; Типографія В.Я. Бар-
бей. Мясницкая Златоуст. пер., д. Воейковой). - Годъ пятый, Ме 270,
Пятница 10 Февраля 1889 г. - С. 2 (столбцы 3-4, в рубрике «Хроника»);
(11,7 × 15,3) × 6,8 см. - (4 с. по 4 столбца); 47 × 32 см).

также некролог из газеты «Новое Время (СПб, 1889. 13 февраля):

Некрологь. 8го февраля скончался въ | Москвъ, отъ паралича сердца,
артистъ Н.С. | Стружкинъ. Покойньпїт происходилъ изъ семьи | воронеж-
скихъ помвщиковъ Куколевскихъ и по | воспитанію предназначалъ себя
для военной | службы, но театральное призваніе взяло верхъ. |Въ талан-
тъ своемъ онъ убвдился на любитель- | скихъ спектакляхъ, а затъмъ
окончательно пе- | решелъ на профессіональную сцену. Псевдо- | нимъ
Стружкша достался ему благодаря щут- | ливому предсказанію, Что онъ
будетъ«струж- | кой» отъ«щепки»,т. е. отъЩепкІ/ша.Въ | странствованіяхъ
своихъ Нш<олай СергЬевичь | исколесилъ всю Россію и вездъ имвлъ боль- |
шой успъхъ. Москва также знала и цъъшла | его, ждали увидіэть его въ
числъ артистовъ | Малого театра послЪ смерти Шумскаго; меч- | талъ,
объ этомъ и самъ покойный, но мечта осталась мечтой. Отлично зная
сцену на прак- | тикЪ, Стружкинъ усердно занимался ею и въ |теоріи.
Онъ читалъ лекціи драматическаго | искусства, писал статьи въ спеціаль-
ныхъ из- | даніяхъ и, как сльпшю, оставилъ послъ себя | готовое къ печа-
ти руководство для актеровъ. | Не чужда ему была и общая литература.
Остро- | умный, хорошо владвющій стихомъ, онъ былъ |ц15ннымъ со-
трудникомъ для юмористическихъ | журналовъ / [Без подписи] //Новое
Время: [ежедневная политическая и литературная газета] / [на с. 4. Ре-
дакторъ М.П. Федоровъ] - С.-Петербургь: [Издатель АС. Суворинъ,
1889] (Типографія АС. Суворина, Эртелевъ пер., д. 11-2). - Не 4656,
Понедельникъ 13го (25-го) Февраля 1889 года. - С. 3 (столбец 4, в рубри-
ке «Хроника»); 8,3 × 6,2 см. - (4 с. по 8 столбцов; 64 × 55 см).

также некролог из журнала «Историческій ВЪстникъ» (СПб, 1889. Май.
с. 467 (паг. 2));

Т Въ Москвіз, отъ паралича сердца, артистъ Николай СергЬевичъ Огруж-
кгшъ. Онъ происходилъ изъ семьи воронежскихъ помізщиковъ Куколев-
скихъ и по воспитанію предназначалъ себя для военной службы, но
театральное призваніе взяло верхъ. Въ талантіз своемъ онъ убіэдился на

Описание списков «Тёнъ Биркови» 375

любительскихъ спектакляхъ, а затЬм окончательно перешелъ на про-
фессиональную сцену. Псевдонімъ Стружкинъ достался ему благодаря
шутливому предсказанію, что онъ будетъ «стружкой» ог<<щепки››, т. е. огь
Щепкина. Въ странствованіяхъ своихъ онъ исколесилъ всю Россію и
вездв имвлъ большой успвхъ. Москва также знала и цвнила его; ждали
увидвть его въ числъ артистовъ Малаго театра послъ смерти Шумского;
мечталъ объ этомъ и самъ покойный, но мечта осталась мечтой. [Далее
как в газете ”Новое Время“ от 13 февр. 1889 г.: ”Отлично зная <...>“
[только нет слов:] ”какъ слышно“] / [Без подписи] //Историческій ВЪст-
никъ: Историко-литературный журналъ / [Редакторъ С.Н. Шубинскій
(1834-1913)]. - С.-Петербургь: [Издатель АС. Суворин (1834-1912)]:
типографія АС. Суворша, Эртелевъ пер. д. 11-2, 1889. - Годъ десятый,
Томъ ХХХУІ, Май 1889. - С. 467 ([Отделъ] ХІУ: Смъсь); 24 × 15 см.
В отделе «Смізсь» 6 некрологов.

См. также справку неуказанного автора о Н.С. Стружкине: Энцшлопе-
дическій Словарь. - С.-Петербургь: Издатели: СПА. Брокгаузъ (Аейпцитъ):
И.А. Ефронъ (С.-Петербургь), 1901. - Томъ ХХХІА: Статш<а- Судоустрой-
ство. - С. 836.

См. также биографическую справку В. Ґрекова о Н.С. Стружкине в
«Русском биографическом словаре» под редакциейАлександраАлександра
вича Половцова (Половцева) (1832-1909):

Стружкинъ (сценическое имя, настоящее - Куколевскій), Николай
Ссргёевичъ, артистъ и поэтъ, умеръ 8 февраля 1889 г. въ МосквЪ. Сьшъ
мелкопомъстнаго поміэщгща Воронежской губерніи С.И. Куколевскаго,
онъ получилъ первоначальное образованіе въ Орловскомъ кадетскомъ
корпусіэ. Уже во время пребыванія въ корпусъ стали проявляться въ
немъ литературные и артистическ1е задатки: еще съ младшихъ клас-
совъ онъ сталъ писать стихотворен1я, а позже чуть ли не каждыи празд-
нш< устраивалъ вмЪстЬ съ товарищами ученическіе спектакли, для ко-
торыхъ нервдко самъ же писалъ и пьесы. По выходв изъ корпуса С.
постушлъ на военную службу, но скоро вышелъ въ отставку. Убъдив-
шись на многочислеъшых любительскихъ спектакляхъ въ своихъ сцени-
ческихъ способностяхъ, онъ въ февраль 1864 г. дебютировалъ на сценъ
Воронежскаго театра и скоро занялъ видное мъсто въ его труппъ. Псев-
доъшмъ «Стружкинъ», под которымъ онъ всю жизнь выступалъ какъ на
сценъ, такъ и въ лигературъ, обязань своимъ происхожденіемъ шутли-
вому предсказанію, что онъ будеть «стружкой отъ щетки», т. е. отъ Щеп-
кгша. Въ слъдовавшіе затЬмъ годы С. странствовалъ по всей Россіи, вездіэ
пользуясь выдающимся успвхомъ: былъ въ Смленскв, Оренбургъ, Ка-
зани, Саратовіз, Харьковв, Кіевіз, Одессіз. Въ теченіе нЪсколькихъ сезо-
нов онъ игралъ въ Москвъ на сценъ Артистическаго кружка, театра
Пуцщина и на сценіз Нъмецкаго клуба; въ МосквЪ онъ также пользовал-
ся большимъ въшманіемъ публики и былъ цвъшмъ ею. Прекрасно зна-
комьп`×і съ практикой сценическаго искусства, С. много времеш/І посвя-
щалъ и изученію теоріи ея. Онъ, между прочимъ, читалъ лекціи теоріи
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äðàìàòè÷åñêàãî èñêóññòâà âú ìîñêîâñêîìú Àðòèñòè÷åñêîìú êðóæê¼ è 
âú ìîñêîâñêîìú îáùåñòâ¼ ëþáèòåëåé ñöåíè÷åñêàãî èñêóññòâà. Ïîñë¼ 
åãî ñìåðòè îñòàëîñü ãîòîâîå êú ïå÷àòè ðóêîâîäñòâî òåîðiè äðàìàòè÷å-
ñêàãî èñêóññòâà, ÷àñòü êîòîðàãî áûëà íàïå÷àòàíà ïîäú çàãëàâiåìú "Çà ïèñ-
êè àêòåðà" âú æóðíàë¼ «Òåàòðàëüíàÿ Áèáëiîòåêà». Ñ. áûëú ðàçíîñòî-
ðîííå îáðàçîâàííûìú ÷åëîâ¼êîìú è ïðåêðàñíî çíàëú ìíîãiå ÿçûêè. Åìó, 
ìåæäó ïðî÷èìú, ïðèíàäëåæèòú ïåðåâîäú êîìåäiè Ã¸òå «Ñîâèíîâíèêè», 
øåäøåé íà ñöåí¼ ìîñêîâñêàãî Àðòèñòè÷åñêàãî êðóæêà. Ñàìú îíú íà-
ïèñàëú îðèãèíàëüíóþ äðàìó «Ïàäøié àíãåëú», òåàòðàëüíîé öåíçóðîé, 
îäíàêî, êú ïðåäñòàâëåíiþ íå îäîáðåííóþ. Êàêú ïîýòú, Ñ. èçâ¼ñòåíú ïðå-
èìó ùåñòâåííî ñâîèìè þìîðèñòè÷åñêèìè ñòèõîòâîðåíiÿìè, õîòÿ ó íåãî 
åñòü íå ìàëî è ëèðè÷åñêèõú. Þìîðèñòè÷åñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ ïå÷àòà-
ëèñü, ãëàâíûìú îáðàçîìú, âú “Èñêð¼», «Áóäèëüíèê¼»,«Çðèòåë¼» è «Îñêîë-
êàõú». Ñòèõú ó Ñ. îòëè÷àåòñÿ ëåãêîñòüþ è ì¼òêîñòüþ. Âú ñâîå âðå ìÿ 
áîëüøèìú ðàñïðîñòðàíåíiåìú ïîëüçîâàëñÿ åãî þìîðèñòè÷åñêié ïåðè-
ôðàçú «Ãîðÿ îòú óìà» Ãðèáî¼äîâà. Í¼êîòîðîå âðåìÿ (âú 1870-õú ã.ã.) 
Ñ. èçäàâàëú ðóêîïèñíûé  ñàòèðè÷åñêié æóðíàëú «Øïèëüêà», âú êîòî-
ðîìú ïîÿâëÿëèñü ëó÷øiÿ åãî þìîðèñòè÷åñêiÿ ïðîèçâåäåíiÿ. Âú 1886 ã. 
ñòèõîòâîðåíiÿ Ñ. âûøëè âú Ìîñêâ¼ îòä¼ëüíûìú èçäàíiåìú; êíèãà ðàç-
ä¼ëÿåòñÿ íà äâ¼ ÷àñòè; «Ïåðåæèòîå» (ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ) è «Ìåæ-
äó ä¼ëîìú» (þìîðèñòè÷åñêiÿ). Âú ÷àñòíîé æèçíè Ñ. áûëú âåñüìà îñòðî-
óìíûìú ñîáåñ¼äíèêîìú, õîòÿ îòëè÷àëñÿ í¼ñêîëüêî æåë÷íûìú õàðàêòå-
ðîìú. 

Èñòî÷íèêè: “Òåàòðú è Æèçíü”, 1889 ã., ¹ 270. — “Èñòîðè÷åñê. Â¼ñòíèêú”, 
1889 ã., êí. 5, ñòð. 467. — “Íîâîå Âðåìÿ”, 1889 ã., ¹ 4656. — “Âñåîáùié 
Êàëåíäàðü” Ãîïïå íà 1890 ã. — “Ýíöèêëîïåäè÷åñê. ñëîâ.” Áðîêãàóçú-Åôðîíà, 
s. v. — Í. Ñòðóæêèíú. “Ñòèõîòâîðåíiÿ”, Ì., 1886 ã. [ïîä ïèñü:] Â. Ãðåêîâú // 
Ðóññêié Áiîãðàôè÷åñêié Ñëîâàðü / Èçäàíú ïîäú íàáëþäåíiåìú ïðåäñ¼äàòåëÿ 
Èìïåðàòîðñêàãî Ðóññêàãî Èñòîðè÷åñêàãî Îáùåñòâà À.À. Ïîëîâöåâà. — 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ òîâàðèùåñòâà “Îáùåñòâåííàÿ Ïîëüçà”, Á. Ïîäú-
ÿ÷åñêàÿ, 39, 1909. — [Ò. XIX]: Ñì¼ëîâñêié-Ñóâîðèíà. — Ñ. 562—563. Àâòîð 
ýòîé çàìåòêè, ñîòðóäíèê ðåäàêöèè, Â. Ãðåêîâ èñïîëüçîâàë â îñíîâíîì ñâåäå-
íèÿ èç ãàçåòû «Òåàòðú ï Æèçíü» (Ì., 1889. 10 ôåâðàëÿ). Îáðàùàåì âíèìàíèå 
íà ôðàçó: «Âú ñâîå âðåìÿ áîëüøèìú ðàñïðîñòðàíåíiåìú ïîëüçîâàëñÿ åãî þìî-
ðèñòè÷åñêié ïåðèôðàçú «Ãîðÿ îòú óìà» Ãðèáîåäîâà» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ñëî-
âîñî÷åòàíèå «ïèêàíòíàãî ñâîéñòâà» (Èç ãàçåòû «Òåàòðú i Æèçíü») Â. Ãðå êîâ 
îïóñòèë.

Âûðèñîâûâàþòñÿ äâà ïðåòåíäåíòà íà àâòîðñòâî ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà»: 
Ì.Ï. Ñàäîâñêèé è Í.Ñ. Ñòðóæêèí. Ìèõàèë Þðüåâè÷ Îñîêèí ñîâåðøåííî 
íåîáîñíîâàííî îáúÿâëÿåò:

Ñêîðåå âñåãî, àâòîðîì áûë Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé 
èç òðóïïû òîâàðèùåñòâà ðóññêèõ àêòåðîâ — ïîñðåäñòâåííûé äðàìàòè-
÷åñêèé àðòèñò, «íåâðàñòåíè÷åñêóþ íàäðûâíîñòü» êîòîðîãî êðèòèêà 1900 ã. 
íàçûâàëà «àíòèõóäîæåñòâåííîé» <...>. Òàê æå àíòèõóäîæåñòâåííî îí ïå-
ðå ëîæèë «Ãîðå îò óìà» <...>.

Òàêîé âûâîä Ì.Þ. Îñîêèí äåëàåò èç ïðèâîäèìîãî âûøå ïèñüìà 
Ï.Â. Øó ìàõåðà ê Ï.È. Ùóêèíó îò 16.03.1884 ã.: «Äàëè ìí¼ ïàðîäiþ íà Ãîðå 
îòú óìà, êàêîãî-òî àêòåðà Äîëüñêàãî. Ãîâîðÿòú äàæå, ÷òî Ìèíàåâà». Ïðàâäà, 
Ì.Þ. Îñîêèí ïî÷åðïíóë ýòè ñâåäåíèÿ èç óêàçàííîãî âûøå èçäàíèÿ «Ñòèõè 
íå äëÿ äàì: Ðóññêàÿ íåöåíçóðíàÿ ïîýçèÿ âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà...» (Ì.: 
Ëàäîìèð, 1994. Ñ. 149), áåç ññûëêè íà íåãî. Íèæå ìû ïðèâîäèì âûäåðæêè 
èç ñòàòüè Ì.Þ. Îñîêèíà èç Èíòåðíåòà îò 15 èþëÿ 2011 ã. 

Îñîêèí, Ìèõàèë Þðüåâè÷. «Ãîðå çëó»: Íà ñìåðòü «Òàãàíêè» / Ìèõàèë Îñî-
êèí — ÏÎËÈÒ. ÐÓ // polit.ru/article/2011/07/15/taganka/15 èþëÿ 2011, 11:47.

Èç ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè:

Êíÿçü Ä.[Ï.] Ãîð÷àêîâ [1758—1824] â «Ïîñëàíèè ê êíÿçþ Ñ.Í. Äîëãî-
ðóêîìó [1769—1829]» ïî-ìàòåðíîìó íàïàäåò íà íåïðèñòîéíîñòè òåàòðà: 
«È ñêó÷íûõ ñâîáîäÿñü èçäðåâëå ÷òèìûõ ìóç|×åì ïðåâîñõîäåí ñòàë î÷è-
ùåííûé íàø âêóñ.|Ê áëàãîïðèñòîéíîñòè ïóñòóþ áðîñèâ âåðó|Íàì 
á<ëÿäñòâî> íà òåàòð âûâîäÿò äëÿ ïðèìåðó». (öèòèðóþ ïî ïóáëèêàöèè 
À.Ë. Òîëìà÷åâà â «Âåñòíèêå àðõèâèñòà» çà 2002. ¹ 2. Ñ. 212; âî âñåõ äðó-
ãèõ äâà ïîñëåäíèõ ñòèõà âûìàðûâàëèñü áåç óêàçàíèÿ êóïþðû). Ôðàçó 
Ïóøêèíà «Ñîôüÿ íà÷åðòàíà íåÿñíî: íå òî áëÿäü, íå òî ìîñêîâñêàÿ êó-
çèíà» âñå ïîìíÿò ñ äåòñòâà <...>. Ïóøêèí íå ëþáèë (è íå ïîíèìàë) ðî-
ìà íèñòèêó ðîêîêî: «íåÿñíî» òóò äëÿ íåãî çíà÷èò «ïëîõî», à äëÿ ðîêîêî 
«íå ÿñíî» — çíà÷èò ñêàíäàëüíî-äâóñìûñëåííî, èãðèâî-äâîéñòâåííî <...>. 
Ðîêàéëüíîñòü ñöåíû íå â íåïðèëè÷èè, à èìåííî â äâóñìûñëåííîñòè: çà-
íÿòèÿ Ñîôüè ñ Ìîë÷àëèíûì ïîçâîëèòåëüíî èñòîëêîâàòü â äâå ñòîðîíû 
îäíîâðåìåííî («íå òî..., íå òî...»), èìåííî ýòèì è çàíèìàëèñü çðèòåëè. 
Ïðè ýòîì «Ìîë÷àëèí, ãóëÿþùèé âîçëå æåíñêèõ ñïàëåí» (129), — òàê â 
ðàí íåé ðåäàêöèè çâó÷àëà õðåñòîìàòèéíàÿ ôðàçà «Íåëüçÿ ëè äëÿ ïðîãó-
ëîê ïîäàëüøå âûáðàòü çàêîóëîê» <...>. «Äåâè÷üþ ÷åñòü» Ñîôüè Ôàìó-
ñî âîé îáåëÿëè, â îñíîâíîì ëèòåðàòóðîâåäû <[òðè ïðèìåðà]>. Ðåøàåòñÿ 
ýòîò, ïî âûðàæåíèþ À.Ð. Êóãåëÿ [1864—1928], «àêàäåìè÷åñêèé âîïðîñ» 
ýëåìåíòàðíî. Ñîôüÿ, êîíå÷íî, áëÿäü (ýòî ó íåå íàñëåäñòâåííîå, Ôàìóñîâ 
î åå ìàòåðè ãîâîðèò: «÷óòü âðîçü... — óæ ãäå-íèáóäü ñ ìóæ÷èíîé», ñ. 237), 
íî â ôèçèîëîãè÷åñêîì ñìûñëå, ñêîðåå âñåãî, äåâñòâåííèöà. Â ñöåíå íî÷-
íî ãî ñâèäàíèÿ èç åå ñïàëüíè «ñëûøíî ôîðòîïèÿíî ñ ôëåéòîþ, êîòîðûå 
ïî òîì óìîëêàþò». «Èãðà íà ôëåéòå» — ýâôåìèçì fellatio, âîñõîäÿùèé, 
âèäèìî, ê ìåòàôîðå «chuixia» èç «Çàïàäíîãî ôèëèãåëÿ» Âàíà Øèôó, êè-
òàéñêîãî äðàìàòóðãà XIII â. [äàëåå òåêñò çàãë. íà àíãë. ÿç. 1995. Ð. 96], 
à «èãðà íà ôîðòåïèàíî» â òàêîì ñëó÷àå — êóííèëèíãóñ èëè êàêàÿ-òî 
ìàíóàëüíàÿ ñòèìóëÿöèÿ áåç ïåíåòðàöèè. <...> «íå òî..., íå òî...». (Ñìûñëû 
ýòè ñòîëü î÷åâèäíû <...>).

Êîíñïåêò äâóñìûñëåííîñòåé Ãðèáîåäîâà ñîñòàâëåí â ïðîëîãå ê îá-
ñöåí íîé ïàðîäèè íà «Ãîðå îò óìà» âòîðîé âîëîâèíû XIX â., ðîäèâøåéñÿ, 
ìåæäó ïðî÷èì, â òåàòðàëüíðîé ñðåäå. Ñàòèðèê Ïåòð Øóìàõåð, ñàì ñî-
÷èíÿâøèé ïîõàáíûå ñòèõè, ïðèïèñûâàë åå â ïèñüìå Ï.È. Ùóêèíó îò 
1884 ã. «êàêîìó-òî àêòåðó Äîëüñêîìó». Ýòî íå ìîã áûòü Ìàìîíò Âèêòî-
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драматическаго искусства въ московскомъ Артистическомъ кружкъ и
въ московскомъ обществъ любителей сценическаго искусства. Послъ
его смерти осталось готовое къ печати руководство теоріи драматиче-
скаго искусства, Часть котораго была напечатана подъ заглавіемъ "Защ/Іс-
ки актера" въ журналъ «Театральная Библіотека». С. былъ разносто-
роъше образоваъшымъ человъкомъ и прекрасно зналъ многіе язьши. Ему,
между прочимъ, принадлежитъ переводъ комедіи Гёте «Совштовнт/ши»,
шедшей на сценъ московскаго Артистическаго кружка. Самъ онъ на-
писалъ оригинальную драму «Падшій ангелъ», театральной цензурой,
однако, къ представленію не одобренную. Какъ поэтъ, С. извъсгенъ пре-
имущественно своими юмористическими стихотвореніями, хотя у него
есть не мало и лирическихъ. Юмористическія его стихотворенія печата-
лись, главнымъ образомъ, въ “Искръ», «Будильшакъ»,«3ригелъ» и «Оскол-
кахъ». Стихъ у С. отличается легкостью и мъткостью. Въ свое время
большимъ распространеніемъ пользовался его юмористическій пери-
фразъ «Горя отъ ума» Грибоъдова. Нъкоторое время (въ 1870хъ г.г.)
С. издавалъ рукописный сатирическій журналъ «Шпилька», въ кото-
ромъ появлялись лучшія его юмористическія произведенія. Въ 188б г.
стихотворенія С. вышли въ Москвъ отдъльнымъ изданіемъ; книга раз-
двляется на двіз Части; «Пережигое» (лирическія сгихотворенія) и «Меж-
ду дъломъ» (юмористическія). Въ частной Жизни С. былъ весьма остро-
умньтмъ собесъдникомъ, Хотя отличался нъсколько желчнымъ характе-
ромъ.

Источш/пси: “Театръ иЖизнь”, 1889 г., По 270. - “Историческ Въсгъп/шъ”,
1889 г., кн. 5, стр. 467. - “Новое Время”, 1889 г., По 4656. - “Всеобщій
Календарь” Гоппе на 1890 г. - “Энциклопедическ слов.” Брокгаузъ-Ефрона,
Ѕ. у. - Н. Стружкштъ. “Стихотворенія”, М., 1886 г. [подпись:] В. Ґрековъ //
Русскій Біографическій Словарь/Изданъ подъ наблюденіемъ предсъдателя
Императорскаго Русскаго Историческаго Общества А.А. Половцева. -
С.-Петербургь: Тт/Шографія товаршесгва “Обществеъшая Польза”, Б. Подъ-
яческая, 39, 1909. - [Т. ХІХ]: Смьловскій-Суворина. - С. 562-563. Автор
этой заметки, сотрудъшк редакции, В. Ґреков использовал в основном сведе-
ъшя из газеты «Театръ ї Жизнь» (М., 1889. 10 февраля). Обращаем внимание
на фразу: «Въ свое время большимъ распространеніемъ полъзовался его юмо-
ристическій исрифразъ «Горя отъума>> Грибоедова» (курсив наш. - /1.Б..) Сло-
восочетание «пикантнаго свойства» (Из газеты «Театръ і Жизнь») В. Греков
опустил.

Вырисовываются два претендента на авторство пародии «Горе оть ума»:
М.П. Садовский и Н.С. Стружкшт. Михаил Юрьевич Осокин совершенно
необоснованно объявляет:

Скорее всего, автором былМихаил Михайлович Михайлович- ольскшїт
из труппы товарищества русских актеров - посредственный драмати-
ческий артист, «неврасгеъшческую надрьтвносгь» которого критш<а 1900 г.
называла «ангихудожесгвеъшой» <...>. Так же ангихудожесгвеъщо он пе-
реложил «Горе от ума» <...>.
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Такой вывод М.Ю. Осокин делает из приводимого выше письма
П.В. Шумахера к П.И. Щукину от 16.03.1884 г.: «Дали мнъ пародію на Горе
отъ ума, какого-то актера Дольскаго. Говорятъ даже, что Минаева». Правда,
М.Ю. Осокгш почерпнул эти сведеъшя из указанного выше издания «Стихи
не для дам: Русская нецензурная поэзия второй половгшы ХІХ века...» (М.:
Аадомир, 1994. С. 149), без ссылки на него. Ниже мы приводим выдержки
из статьи М.Ю. Осокина из Интернета от 15 июля 2011 г.

Осокин, Михаи/с Юрьевич. «Горе злу»: На смерть «Таганки» /Михаил Осо
кшт - ПОАИТ. РУ // роІіілт/апісІе/201 1/07/15/га5апЬа/15 июля 2011, 11:47.

Из содержания статьи:

Князь Д.[П.] Горчаков [1758-1824] в «Послании к князю С.Н. Долго-
рукому [1769-1829] » по-матерному нападет на непристойности театра:
«И скучных свободясь издревле чгимых муз | Чем превосходен стал очи-
Щенный наш вкус. | К благопристойности пустую бросив веру | Нам
б<лядство> на театр выводят для примеру». (Цитирую по публикации
А.А. Толмачева в «Вестъшке архивиста» за 2002. По 2. С. 212; во всех дру-
гих два последних стиха вымарывались без указания купюры). Фразу
Пушкина «Софья начертана неясно: не то блядь, не то московская ку-
зина» все помнят с детства <...>. Пушкин не любил (и не понимал) ро-
манисгику рококо: «неясно» тут для него значит «плохо», а для рококо
«неясно» - значит скандально-двусмысленно, игриво-двойственно <...>.
Рокайльность сцены не в неприличии, а именно в двусмысленности: за-
нятия Софьи с Молчалиньтм позволительно истолковать в две стороны
одновременно («не то..., не то...››), именно этим и занимались зрители.
При этом «Молчалт/ш, гуляюЩт/пїт возле женских спален» (129), - так в
раъшей редакции звучала хрестоматшїтная фраза «Нельзя ли для прогу-
лок подальше выбрать закоулок» <...>. «Девичью честь» Софьи Фаму-
совой обеляли, в основном литературоведы <[три примера]>. Решается
этот, по выражению А.Р. Кугеля [1864-1928], «академический вопрос»
элементарно. Софья, конечно, блядь (это у нее наследствештое, Фамусов
о ее матери говорит: «чуть врозь... - уж где-нибудь с мужчиной», с. 237),
но в физиологическом смысле, скорее всего, девствешпща. В сцене ноч-
ного свидаъшя из ее спальъш «сльштно фортогшяно с флейгою, которые
потом умолкают». «Игра на флейте» - эвфемизм їеІІаїіо, восходшций,
видимо, к метафоре «с1111іхіа» из «Западного филигеля» Вана Шифу, ки-
тайского драматурга ХПІ в. [далее текст загл. на англ. яз. 1995. Р. 9б],
а «игра на фортепиано» в таком случае - куннилингус или какая-то
мануальная стимуляция без пенетрацтш. <...> «не то..., не то...››. (Смьтслы
эти столь очевидны <...>).

Конспект двусмыслештостей Грибоедова составлен в прологе к об-
сцеъшой пародии на «Горе от ума» второй воловшты ХІХ в., родившейся,
между прочим, в театральнрой среде. Сатирт/ш Петр Шумахер, сам со
чинявший похабные стихи, приписывал ее в письме П.И. Щукину от
1884 г. «какому-то актеру Дольскому». Это не мог быть Мамонт Викто-
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ðî âè÷ Äîëüñêèé (Äàëüñêèé, íàñò. ôàì. Íååëîâ; 1865—1918), ïîòîìó ÷òî 
îí íå «êàêîé-òî». Ñêîðåå âñåãî, àâòîðîì áûë Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷ Ìè-
õàé ëî âè÷-Äîëüñêèé èç òðóïïû òîâàðèùåñòâà ðóññêèõ àêòåðîâ — ïîñðåä-
ñòâåííûé äðàìàòè÷åñêèé àðòèñò, «íåâðàñòåíè÷åñêóþ íàäðûâíîñòü» êî-
òîðîãî êðèòèêà 1900 ã. íàçûâàëà «àíòèõóäîæåñòâåííîé» (Âåðèãèíà Â.Ï. 
Âîñïîìèíàíèÿ. Ë.: Èñêóññòâî, 1974. Ñ. 223). Òàê æå àíòèõóäîæåñòâåííî 
îí ïåðåëîæèë «Ãîðå îò óìà» è, ïîäðàæàÿ Áàðêîâó, íåèçîáðåòàòåëüíî 
îáûãðàë è ôëåéòó («Âîò ó Ìîë÷àëèíà åëäà!.. / Íó, ïðàâî, áîëüøå íàøåé 
ôëåéòû!» è fellatio («Òû ïðèãîòîâü ìíå øåìèçåòêó, / À ìû åùå â ïîñëåä-
íèé ðàç / Ñ Ìîë÷àëèíûì ïðîäåëàåì ìèíåòêó») («øåìèçåòêà», êîòîðîé 
íåò â äåôèíèòíîì òåêñòå ÃÎÓ, ïðèøëà, âèäèìî, èç ãàðóñîâñêîãî èçäà-
íèÿ: «Ó âñåõ çàïà÷êàíû, èçìÿòû øåìèçåòêè»; çíà÷èò, ïàðîäèÿ íàïèñàíà, 
ñêîðåå âñåãî, íå ðàíåå 1876 ã.). [Äàëåå î ñïåêòàêëå Þ.Ï. Ëþáèìîâà (1917—
2014) â «Òàãàíêå»]. Â êîíöå: NB îò ðåäàêöèè: ýòà ñòàòüÿ Ìèõàèëà Þðü-
åâè ÷à Îñîêèíà îáåçîáðàæåíà öåíçóðîé. [Âñåãî â èíòåðíåòå [358] ñòðîê].

Îá óêàçàííîì àêòåðå (Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé (íàñòîÿùàÿ ôàìèëèÿ: ×åð-
íûøåâ), Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷) óäàëîñü ñîáðàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1). Áðóøòåéí, Àëåêñàíäðà ßêîâëåâíà (1884—1968). Ñòðàíèöû ïðîøëîãî / 
Àëåêñàíäðà Áðóøòåéí; [Ïðåäèñëîâèå Í.[Í.] ×óøêèíà (1906—1977).]. — Ìî ñê-
âà: «Èñêóññòâî», 1952. — 288 ñ.; 21 ñì. Îíà æå. Òî æå. — Èçäàíèå ïåðåðàá. è 
äîï. — Ìîñêâà: «Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü», 1956. — 396 ñ.; 21 ñì. Â ãëàâå «Ïðîâèí-
öèàëüíûé òåàòð» ÷èòàåì: «Ñåçîí 1897/98 ãîäà [â Âèëüíî] îòêðûëè «Ïîñëåäíåé 
æåðòâîé» Îñòðîâñêîãî. <...> Ðîëü Äóëü÷èíà èñïîëíÿë â ýòîì ñïåêòàêëå 
Ì.Ì. Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé. Ýòî áûë óìíûé, èíòåðåñíûé àêòåð. Ê ñîæàëå-
íèþ, ñîâñåì ìîëîäûì, ëåò òðèäöàòè ñ íåáîëüøèì, ñêîí÷àâøèéñÿ íåñêîëüêî 
ëåò ñïóñòÿ îò ÷àõîòêè. Äóëü÷èíà îí èãðàë îòêðîâåííûì ïðîõîäèìöåì, — êðà-
ñèâûì, ýëåãàíòíûì, öèíè÷íûì è íàãëûì».

2). ßêîáñîí, Âèêòîð Ïåòðîâè÷ (1937—1993). Ïàâåë Ñàìîéëîâ [1866—1931]: 
Ñöåíè÷åñêàÿ áèîãðàôèÿ åãî ãåðîåâ / Â.Ï. ßêîáñîí. — Ëåíèíãðàä: «Èñêóñ-
ñòâî», Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1987. — 203, [3] ñ., [16] ë. èë.; 21 ñì. — Â ãëàâå «Ïðî-
âèí öè àëüíûå ìàðøðóòû» íà ñ. 23 ÷èòàåì: «Â âèëåíñêîé òðóïïå [ó àíòðåïðå-
íåðà Íåçëîáèíà, Ê.Í. (1857—1930)] áûëî ìíîãî ìîëîäåæè <...>. Çäåñü æå íà-
÷èíàë [â 1894—1898 ãîäàõ] íà âòîðûõ ðîëÿõ Ì.Ì. Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé, 
êî òîðûé î÷åíü ñêîðî çàâîþåò øèðîêóþ ïîïóëÿðíîñòü â ïðîâèíöèè â îðëåíåâ-
ñêîì ðåïåðòóàðå».

3). ×åõîâ, À.Ï. (1860—1904). Èìåíà è íàçâàíèÿ èç ïèñåì À.Ï. ×åõîâà. 
«Äîëü ñêèé-Ìèõàéëîâè÷ — Äîëüñêèé-Ìèõàéëîâè÷ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, àêòåð 
òðóïïû òîâàðèùåñòâà ðóññêèõ àêòåðîâ, èñïîëíèòåëü ðîëè Àñòðîâà â ïüåñå 
«Äÿäÿ Âàíÿ», Èâàíîâà â «Èâàíîâå», Òðåïëåâà â «×àéêå». Ïèñüìà ×åõîâà ê 
Ì.Ì. Äîëüñêîìó íåèçâåñòíû; îäíî ïèñüìî Äîëüñêîãî ê ×åõîâó (1900) õðàíèò-
ñÿ â ÃÁË». [Ïèñüìî â ÃÁË (ÐÃÁ) áåç äàòû, íî  ìîæíî âïîëíå îïðåäåëåííî åãî 
äàòèðîâàòü ëåòîì 1898 ã. — ñì. çäåñü ¹ 5].

4). ×åõîâ, Àíòîí Ïàâëîâè÷ (1860—1904). Äÿäÿ Âàíÿ: Ñöåíû èç äåðåâåíñêîé 
æèçíè â ÷åòûðåõ äåéñòâèÿõ // ×åõîâ, À.Ï. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé è 
ïè ñåì: â 30 ò. Ñî÷èíåíèÿ: â 18 ò. / À.Ï. ×åõîâ; ÀÍ ÑÑÑÐ, Èí-ò ìèðîâîé ëèò. 
èì. À.Ì. Ãîðüêîãî. — Ì.: Íàóêà, 1978. — Ò. 13: Ïüåñû. 1895—1904. — Ñ. 61—

116. — Èç «Êîììåíòàðèåâ» (3): «Ïî ïîâîäó ïîñòàíîâêè ïüåñû â Ïàâëîâñêîì 
òåàòðå ïîä Ïåòåðãîôîì ëåòîì 1898 ã. ê ×åõîâó îáðàòèëñÿ àêòåð Ì.Ì. Äîëü-
ñêèé-Ìèõàéëîâè÷. Îí ðåêîìåíäîâàë ñåáÿ «íåäóðíûì èñïîëíèòåëåì è òîëêî-
âàòåëåì òèïîâ, Âàìè âûâîäèìûõ, êàê íàïðèìåð, Èâàíîâ, Àñòðîâ è Òðåïëåâ», 
è ïðîñèë ðàçðåøèòü ïîñòàíîâêó «Äÿäè Âàíè» â åãî áåíåôèñ: «Ìíå ñêàçàëè, 
÷òî áåç îñîáîãî Âàøåãî ðàçðåøåíèÿ ìû Âàøó ïüåñó èãðàòü íå ìîæåì» (ïèñü ìî 
áåç äàòû. — ÃÁË)». «Ñïåêòàêëü òðóïïû òîâàðèùåñòâà ðóññêèõ àêòåðîâ ïîä ðó-
êîâîäñòâîì Ê.Ï. Ëàðèíà [1863—1940-å] ñîñòîÿëñÿ â Ïàâëîâñêå 30 èþëÿ 1898 ã. 
Ëåîíòüåâ (Ùåãëîâ) [È.Ë. (1856—1911)] ïðèñëàë ×åõîâó ïðîãðàììó ýòî ãî ñïåê-
òàêëÿ, íàïèñàâ íà íåé: «Ïîëíûé óñïåõ!!!». Ê ôàìèëèè àðòèñòêè Ë.Í. Êà ðå íè-
íîé, èñïîëíÿâøåé ðîëü Ñîíè, îí ïðèïèñàë: «Î÷åíü õîðîøà è íåæíà â ïîñëåä-
íåì ìîíîëîãå», à ê ôàìèëèè Äîëüñêîãî, èñïîëíèòåëÿ ðîëè Àñòðîâà, — «Î÷åíü 
õîðîø!!!» (ÃÁË; ñì. îòâåò ×åõîâà â ïèñüìå 7 àâãóñòà 1898 ã.; ôîòî — ñòð. 65)».

5). Ðîëü Èâàíîâà â ïüåñå À.Ï. ×åõîâà «Èâàíîâ» 28 ÿíâàðÿ 1899 ãîäà â ßðî-
ñëàâëå (â àíòðåïðèçå À.Ì. Êàðàëëè—Òîðöîâà) èñïîëíÿë Ì.Ì. Ìèõàéëîâè÷-
Äîëüñêèé.

6). Âåðèãèíà, Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà (1882—1974). Âîñïîìèíàíèÿ. / Â.Ï. Âå-
ðè ãèíà; [Àâòîð âñòóï. ñòàòüè (ñ. 5—16) Ñ.Ë. Öèìáàë [1907—1978]; Ïðèìå÷àíèÿ 
(1—219 íà ñ. 223—237) Ò.Â. Ëàíèíîé]. — Ëåíèíãðàä: «Èñêóññòâî», Ëåíèíãð. 
îòä-íèå, 1974. — 246, [2] ñ.: ïîðòð., [12] ë. èë.; 21 ñì. — (Òåàòðàëüíûå ìåìóà-
ðû). — Ñïèñîê ëèòåðàòóðû â ïðèìå÷.: ñ. 223—237; Èìåííîé óêàçàòåëü: 
ñ. 238—245. — 15 000. Â ïåð. Âîò ÷òî ñîîáùàåò ñàìà Â.Ï. Âåðèãèíà íà ñ. 21:

Â ïåðâûé èç óïîìÿíóòûõ ñåçîíîâ ñàìûì áîëüøèì óñïåõîì â Êàçàíè 
ïîëüçîâàëñÿ Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé1. [Ñîäåðæàíèå ñíîñêè 1 íà ñ. 223 â 
ïðè ìå÷àíèÿõ Òàòüÿíû Âàëåíòèíîâíû Ëàíèíîé ñì. â êîíöå àáçàöà.] Îí 
áûë èñêëþ÷èòåëüíî òàëàíò ëèâ. ß âèäåëà åãî â ðîëè Ôåäîðà Èîàííîâè÷à 
è î÷åíü ñêîðî ìîãëà ñðàâ íèòü åãî ñ Ìîñêâèíûì [È.Ì. (1874—1946)]. 
Â èñïîëíåíèè îáîèõ àðòèñòîâ áûëî ìíîãî îáùåãî. Ïðåæäå âñåãî, âåðîÿò-
íî, îíè ñîâïàäàëè â òîëêîâàíèè ðî ëè, îòñþäà ñõîæåñòü íåêîòîðûõ ìî-
ìåíòîâ èãðû. Íå äóìàþ, ÷òîáû Ìèõàé ëî âè÷ ÷òî-íèáóäü âçÿë ó Ìîñêâèíà: 
åäâà ëè îí åãî âèäåë. Îñîáåííî çàïîì íèëîñü ïåðâîå ïîÿâëåíèå Ôåäîðà. 
Ìèõàéëîâè÷ âûõîäèë ñòðåìèòåëüíî, ïî÷òè áåãîì, ñ õëûñòîì â ðóêå, 
ëåãêîé, êàê áû íàýëåêòðèçîâàííîé ïîõîä êîé. <...> Ñàìûé çâóê åãî ðîâíî-
ãî ëàñêîâîãî òåíîðà ñðàçó î÷àðîâûâàë. Îí ãîâîðèë ïî-äåòñêè íåãîäóþ-
ùå, áåç èñòåðè÷íîñòè, êîòîðîé «áëèñòàëè» âñåãäà «íåâðàñòåíèêè». <...> 
È ÷óäåñíûå, ãðîìàäíûå ñèíå-ñåðûå ãëàçà, êî òîðûå âûðàæàëè áîëüøå, 
÷åì ñëîâà. Ïî îáùèì îòçûâàì Ìèõàéëîâè÷ èçó ìèòåëüíî èãðàë â «Èäè-
îòå» Äîñòîåâñêîãî, íî ìíå, ê ñîæàëåíèþ, íå ïðè øëîñü âèäåòü åãî â ýòîé 
ðîëè, òàê êàê èíñòèòóòêàì áûëî çàïðåùåíî õîäèòü íà ýòîò ñïåêòàêëü. 
<...> Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé áûë óæå òîãäà ñåðü åçíî áîëåí òóáåðêóëåçîì. 
Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Êà÷àëîâ [1875—1948], òîæå èãðàâøèé â òî âðåìÿ â 
Êàçàíè, ðàññêàçûâàë ìíå ïîòîì, êàê îäíàæ äû îíè îáà âîçâðàùàëèñü íà 
ðàññâåòå èç ðåñòîðàíà. Ìèõàéëîâè÷ áûë â ïî âûøåííîì íàñòðîåíèè, ìíî-
ãî ñìåÿëñÿ, íî âðåìÿ îò âðåìåíè êàøëÿë è ïîäíîñèë ïëàòîê ê ãóáàì, ïî-
òîì çàêàøëÿëñÿ ñèëüíåå, è Âàñèëèé Èâà íî âè÷ óâèäåë êðîâü. Îí î÷åíü 
çàáåñïîêîèëñÿ, à Ìèõàéëîâè÷ ñêàçàë ñìåÿñü: «Ïóñòÿêè. Ýòà çåìëÿíèêà.» 
(Çà óæèíîì åëè ÿãîäû). Îíè ïðîäîëæàëè áîë òàòü, íî íàñòðîåíèå Êà÷à-
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рович Дольскшїт (Дальский, наст. фам. Неелов; 1865-1918), потому что
он не «какой-то». Скорее всего, автором был Михаил Михайлович Ми-
хайлович-Дольский из труппы товаргштества русских актеров - посред-
ственныи драматическии артист, «неврастеническую надрывность» ко
торого критика 1900 г. называла «антихудожественной» (Вершина В.П.
Воспоминания. А.: Искусство, 1974. С. 223). Так же антихудожественно
он иереложил «Горе от улла» и, подражая Баркову, неизобретательно
обыграл и флейгу («Вот у Молчалгша елда!.. /Ну, право, больше Нашей
флейты!›› и їеІІаііо («Ты приготовь мне шемизетку, /А мы еще в послед-
ншїт раз / С Молчалиньтм проделаем мгшетк ») («шемизетка», которой
нет в дефинигном тексте ГОУ, пришла, видимо, из гарусовского изда-
ния: «У всех запачканьт, измятьт шемизетки»; значит, пародия написана,
скорее всего, не ранее 1876 г.). [Далее о спектакле Ю.П. Аюбимова (1917-
2014) в «Таганке››]. В конце: МВ от редакции: эта статья Михаила Юрь-
евича Осокина обезображена Цензурой. [Всего в интернете [358] строк]

Об указаъшом актере (Михайлович- ольскшїт (настоящая фамилия: Чер-
нышев), Михаил Михайлович) удалось собрать следующие сведения:

1). Бруштейн, Александра Яковлевна (1884-1968). Страъшцы прошлого /
Александра Брушгетїш; [Предисловие Н..[Н] Чушкина (1906-1977) ] -Моск-
ва: «Искусство», 1952. - 288 с.; 21 см. Она же. То же. - Издание перераб. и
доп. -Москва: «Советский писатель», 1956. - 396 с.; 21 см. В главе «Провин-
циальный театр» читаем: «Сезон 1897/98 года [в Вильно] открыли «Последней
жертвой» Островского. <...> Роль Дульчина исполнял в этом спектакле
М.М. Михайлович-Дольский. Это был умньпїі, интересньпїт актер. К сожале-
ш/тю, совсем молодым, лет тридцати с небольшим, скончавшшїтся несколько
лет спустя от чахотки. Дульчтша он играл огкровештым проходимцем, - кра-
сивым, элегантным, циничным и наглым».

2). Якобсон, Виктор Петрович (1937-1993). Павел Самойлов [1866-1931]:
СцениЧеская биография его героев / В.П. Якобсон. - Аенинград: «Искус-
ство», Аент/шгр. отд-ъше, 1987. - 203, [3] с., [16] л. ил.; 21 см. - В главе «Про-
винциальньте маршруты» на с. 23 читаем: «В виленской труппе Ь/ антрепре-
нера Незлобтша, К.Н. (1857-1930)] было много молодежи <...>. Здесь же на-
чинал [в 1894-1898 годах] на вторых ролях М.М. Михайлович- ольскшїт,
который очень скоро завоюет широкую популярность в провиъщгш в орленев-
ском репертуаре».

3). Чехов, А.П. (1860-1904). Имена и назваъшя из Шсем А.П. Чехова.
«Дамский-Михайлович - Дольский-Михайлович Михаил Михайлович, акгер
труппы товарищества русских актеров, исполтшгель роли Астрова в пьесе
«Дядя Ваня», Иванова в «Иванове», Треплева в «Чайке». Письма Чехова к
М.М. Дольскому неизвестны; одно Шсьмо Дольского к Чехову (1900) храъшт-
ся в ҐБА». [Письмо в ГБА (РГБ) без даты, но можно вполне определеъщо его
датировать летом 1898 г. - см. здесь По 5].

4). Чехов,Антон Павлович (1860-1904). Дядя Ваня: Сцены из деревенской
жизни в четырех действиях // Чехов, А.П. Полное собрание сочинений и
писем: в 30 т. Сочинения: в 18 т. /А.П. Чехов; АН СССР, Ин-т мировой лит.
им. А.М. Горького. - М.: Наука, 1978. - Т. 13: Пьесы. 1895-1904. - С. 61-
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116. - Из «Комментариев» (3): «По поводу постановки пьесы в Павловском
театре под Пегергофом летом 1898 г. к Чехову обратился актер М.М. Доль-
скт/пїт-МІ/Шайлович. Он рекомендовал себя «недурным исполтшгелем и толко
вателем тт/Шов, Вами выводимых, как например, Иванов, Астров и Треплев»,
и просил разрешить постановку «Дяди Вани» в его бенефис: «Мне сказали,
чго без особого Вашего разрешеъшя мы Вашу пьесу играть не можем» (Штсьмо
без даты. - ГБ/1)››. «Спектакль труппы товарищества русских актеров под ру-
ководством К.П. Аартша [1863-1940е] состоялся в Павловске 30 июля 1898 г.
Аеонтъев (Щеглов) [И.А. (1856-1911)] прислал Чехову программу этого спек-
такля, написав на ней: «Полньпїт успех!!!». К фашлии артистки А.Н. Кареъш-
ной, исполнявшей роль Сони, он приттисал: «Очень хороша и нежна в послед-
нем монологе», а к фамилии Дольского, исполъшгеля роли Астрова, - «Очень
хорош!!!» (ГБ/1; см. ответ Чехова в Шсьме 7 августа 1898 г.; фото - стр. бы».

5). Роль Иванова в пьесе А.П. Чехова «Иванов» 28 января 1899 года в Яро
славле (в антрепризе А.М. Каралли-Торцова) исполнял М.М. Михайлович-
Дольский.

6). Веригина, Валентина Петровна (1882-1974). Воспоминания. /В.П. Ве-
ригина; [Автор вступ. статьи (с. 5-16) С../\. Цимбал [1907-1978];Пр1×11\/течаъп×1я
(1-219 на с. 223-237) Т.В. Ааниной] - Аенинград: «Искусство», Аеъшнгр.
отд-ние, 1974. - 246, [2] с.: портр., [12] л. ил.; 21 см. - (Театральные мемуа-
ы). - Список литературы в примеч.: с. 223-237; Именной указатель:

с. 238-245. - 15 000. В пер. Вот что сообщает сама В.П. Веригина на с. 21:

В первый из упомянутых сезонов самым большим успехом в Казани
пользовался Михайлович- ольскшїтІ. [Содержание сноски 1 на с. 223 в
прш/течаниях Татьяны Валентиновны Ааниной см. в конце абзаца.] Он
был исключительно таланглив. Я видела его в роли Федора Иоаъщовича
и очень скоро могла сравнить его с Москвиным [И..М (1874-1946)].
В исполнешш обоих артистов было много общего. Прежде всего, вероят-
но, оъш совпадали в толкованшт роли, отсюда схожесть некоторых мо
менгов игры. Не думаю, чтобы Михайлович чтоъшбудь взял у Москвт/ша:
едва ли он его видел. Особеъшо запомнилось первое появление Федора.
Михайлович выходил стремительно, почти бегом, с хлыстом в руке,
легкой, как бы наэлектризоваъшой походкой. <...> Самьпїт звук его ровно-
го ласкового тенора сразу очаровывал. Он говорил по-детски негодуто
ще, без истеричности, которой «блистали» всегда «неврасгеники». <...>
И чудесшяе, громадные сине-серые глаза, которые выражали больше,
чем слова. По общим отзывам Михайлович изутх/п/тгельно играл в «Иди-
оте» Достоевского, но мне, к сожалению, не пришлось видеть его в этой
роли, так как институткам было запрещено ходить на этот спектакль.
<...> Михайлович-Дольскшїт был уже тогда серьезно болен туберкулезом.
Василий Иванович Качалов [1875-1948], тоже игравший в то время в
Казани, рассказывал мне потом, как однажды оъш оба возвращались на
рассвете из ресторана. Михайлович был в повышенном настроении, мнсъ
го смеялся, но время от времеъш кашлял и подносил платок к губам, по
том закашлялся сильнее, и Василий Иванович увидел кровь. Он очень
забеспокоился, а Михайлович сказал смеясь: «Пусгяки. Эта землянгша»
(За ужином ели ягоды). Оъш продолжали болтать, но настроение Кача-



380 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 3  Îïèñàíèå ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 381

ëîâà âñå ïàäàëî. Ìèõàéëîâè÷ êàøëÿë, è ïëàòêà áûëî óæå íåäîñòàòî÷-
íî, ïðèõîäèëîñü âûïëåâûâàòü êðîâü íà çåìëþ. Êà÷àëîâ áåñïîêîèëñÿ 
âñå áîëüøå è áîëüøå, íî Ìèõàéëîâè÷ ïðîäîëæàë óâåðÿòü, ÷òî ýòî çåì-
ëÿíèêà. Êàðüåðà Ìèõàéëîâè÷à-Äîëüñêîãî áûëà î÷åíü êîðîòêîé: îí ñêîðî 
óìåð, íå óñïåâ ïîïàñòü íà ñòîëè÷íóþ ñöåíó. Êà÷àëîâ â Êàçàíè íå çàíèìàë 
ïåðâîãî ïîëîæåíèÿ, îäíàêî ïóáëèêà åãî çàìåòèëà. [Íà ñ. 223 â ïðèìå÷à-
íèÿõ Ò.Â. Ëàíèíîé ÷èòàåì: «1 Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé Ì.Ì. — äðàìàòè-
÷åñêèé àðòèñò. Â åãî èñêóññòâå ïðîÿâëÿëîñü îòêðûòîå ïîäðàæàíèå 
Ï.Í. Îð ëåíåâó [1869—1932]. Êðèòèêà îòìå÷àëà íåâðàñòåíè÷åñêè-íàäðûâ-
íûé õàðàêòåð èãðû Ìèõàéëîâè÷à-Äîëüñêîãî, ñ÷èòàÿ, ÷òî íåêîòîðûå îá-
ðàçû, ñîçäàííûå  àðòèñòîì, íàïðèìåð â «Êðàñíîì öâåòêå» Â.[Ì.] Ãàð øè-
íà [1855—1888], — àíòèõóäîæåñòâåííû.».] (Ñì.: «Òåàòð è èñêóññòâî», 1900, 
¹ 7, ñ. 153—154).

7). Øèëîâ, Êîíñòàíòèí Âëàäèìèðîâè÷ (1945—). «Ìîè êðàñêè—íàïå-
âû...»: [Ñàðàòîâñêèå ãîäû õóäîæíèêà Â.Ý. Áîðèñîâà-Ìóñàòîâà (1870—1905)] / 
Ê.Â. Øè ëîâ. — Ñàðàòîâ: Ïðèâîëæñêîå êí. èçä-âî, 1979. — 150 ñ.: èë.,  [8] ë. èë.; 
20 ñì. — (Èõ èìåíà â èñòîðèè êðàÿ). — Â ãëàâå «Ãîäû ðàñöâåòà (1901—1903)» 
(ñ. 74—142) íà ñ. 98—99 ÷èòàåì:

Åñëè áû ìîæíî áûëî îïðîñèèò âñåõ îáðàçîâàííûõ ñàðàòîâöåâ ïåðâûõ 
ëåò íàøåãî [ÕÕ] ñòîëåòèÿ, çíàêîìî ëè èì èìÿ Ìèõàéëîâè÷à-Äîëüñêîãî, 
îòâåòû áûëè áû óòâåðäèòåëüíûå áåç èñêëþ÷åíèÿ. Êòî íå áûë â âîñòîðãå, 
îñîáåííî ìîëîäåæü, îò èãðû àêòåðà Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à ×åðíûøåâà, 
ïî ñöåíå — Ìèõàéëîâè÷à-Äîëüñêîãî! Ñîáûòèåì ñòàëî èñïîëíåíèå Äîëü-
ñêèì (èãðàâøèì â òðóïïå àíòðåïðåíåðà Ì.Ì. Áîðîäàÿ [1853—1929]) äâóõ 
åãî «êîðîííûõ» ðîëåé: «...Âñïîìíèë Ìèõàéëîâè÷à-Äîëüñêîãî â ðîëè êíÿ-
çÿ Ìûøêèíà, — ðàññêàçûâàåò îäèí èç ñàðàòîâñêèõ ñòàðîæèëîâ ñïóñ òÿ 
ïîë âåêà. — Âûõîäèò íà ñöåíó ìîëîäîé ÷åëîâåê, â ñâåòëîì êîñòþìå, â ñâåò-
ëîì ïàðèêå, ñ îãðîìíûìè ãëàçàìè, ðàñòåðÿííîé è îáâîðîæèòåëüíîé 
óëûáêîé, è ñðàçó ïîêîðÿåò ñâîåé îáîÿòåëüíîñòüþ òåàòð. Åãî óñïåõ ðîñ ñ 
êàæäûì àêòîì, â êîíöå ñïåêòàêëÿ ïðåâðàòèâøèñü â äàâíî íåâèäàííûå 
îâàöèè... Òàê è íå ïîìåðêëà åãî ñëàâà äî ìîìåíòà åãî îòúåçäà â Ôèíëÿí-
äèþ íà ëå÷åíèå. Îí òàê æå áûë áåñïîäîáåí â ðîëè öàðÿ Ôåäîðà. <...>

Ñì. òàì æå íà ñ. 100:

Â ïîñëåäíèõ ÷èñëàõ ñåíòÿáðÿ 1900 ãîäà ñóïðóãè Êîðíååâû ïîëó÷èëè ñëå-
äóþùåå øóòî÷íîå ïîñëàíèå [îò Â.Ý. Áîðèñîâà-Ìóñàòîâà]: ”<...> À â ñêî-
ðîì, ñëûøíî, âðåìåíè Öàðü Ôåîäîð Èîàííîâè÷. Â èãðå àðòèñòà Äîëü ñêî-
ãî íà ñöåíå áóäåò äàí, íå ïîñìîòðåòü êîòîðîãî íå òîëüêî ñòûä è ñðàì — 
Ýðèíèè çàìó÷àþò è ñî ñâåòó ñæèâóò. <...>“. Åñòåñòâåííî, ÷òî óåäèíåíèå 
<...> ãîñòåïðèèìíî ðàñïàõíóëîñü è äëÿ Äîëüñêàãî, ñ êîòîðûì Ìóñàòîâ 
âñêîðå ñäðóæèëñÿ. Îáñòîÿòåëüñòâà íå äàëè èõ îòíîøåíèÿì áûòü îñîáî 
äëèòåëüíûìè, íî ýòî íè÷óòü íå îòðàçèëîñü íà ãëóáèíå âçàèìíîé ñèìïà-
òèè. Îá ýòîì è ñêàçàë Äîëüñêèé â ñåðäå÷íîé äàðñòâåííîé íàäïèñè Ìó-
ñà òîâó íà ñâîåé ôîòîãðàôèè â ìîìåíò èõ ïðîùåíèÿ. Óìíûé, ìûñëÿùèé 
õóäîæíèê, íåèçìåííûé Ëþáèìåö ïóáëèêè, Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé 
ÓÌÅÐ åùå ìîëîäûì â ßËÒÅ â êîíöå 1901 ãîäà îò ñêîðîòå÷íîé ÷àõîòêè.

Â êíèãå Ê.Â. Øèëîâà ïðèâåäåíà ôîòîãðàôèÿ àêòåðà: Ì. ×åðíûøåâ. Çíàÿ 
òî÷íóþ äàòó ñìåðòè è ïðèìåðíûé âîçðàñò («ëåò òðèäöàòè ñ íåáîëüøèì» — 
ñì. ¹ 1), ìîæíî âïîëíå îïðåäåëåííî ãîâîðèòü, ÷òî ×åðíûøåâ, Ìèõàèë 
Ìèõàé ëîâè÷ (ïî ñöåíå: Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé, Ì.Ì.) (1869? — êîíåö 1901, 
ßëòà) íå ìîã ÿâëÿòüñÿ àâòîðîì ýðîòè÷åñêîé ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà» (Äåé-
ñòâèå 1-å), ñòàâøåé èçâåñòíîé èç ïèñüìà Ï.Â. Øóìàõåðà îò 16.03.1884 ã. 
Ê òîìó æå, êàê ñ÷èòàåò Ì.Þ. Îñîêèí «ïàðîäèÿ íàïèñàíà, ñêîðåå âñåãî, íå 
ðàíåå 1876 ã.»: çíà÷èò Ì.Ì. Ìèõàéëîâè÷ó-Äîëüñêîìó â òî âðåìÿ íå áûëî è 
äåñÿòè ëåò.

Îòìåòèì íåêîòîðûå íåòî÷íîñòè â ñòàòüå Ì.Þ. Îñîêèíà:
1) Ì.Â. Äàëüñêèèé (Äîëüñêèé (1865—1918) â 1884 ã. áûë åùå íåèçâåñòåí 

è ïîòîìó ìîã áûòü âïîëíå «êàêèì-òî».
2) Àêòðèñà Â.Ï. Âåðèãèíà (1882—1974) ïèøåò (íà ñ. 21): «...ñàìûì áîëü-

øèì óñïåõîìè â Êàçàíè ïîëüçîâàëñÿ Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé. Îí áûë èñ-
êëþ÷èòåëüíî òàëàíòëèâ». Ïðèâîäèìàÿ õàðàêòåðèñòèêà åãî èãðû Ì.Þ. Îñî-
êèíûì äàíà íå Â.Ï. Âåðèãèíîé, à ñîñòàâèòåëåì ïðèìå÷àíèé (ñ. 223) Ò.Â. Ëà-
íèíîé.

3) Ì.Þ. Îñîêèí ïðèâîäèò öèòàòó èç 1-ãî äåéñòâèÿ ïàðîäèè «Ãîðå îòú 
óìà» ïî èñêàæåííîìó òåêñòó â èçäàíèè: Ïîä èìåíåì Áàðêîâà: Ýðîòè÷åñêàÿ 
ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà XIX [ò. å. ÕÕ] âåêà / èçäàíèå ïîäãîòîâèë Í. Ñàïîâ 
[ïñåâäîíèì]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», 1994 
(Âîëîãäà: Ïô «Ïîëèãðàôèñò», ñäàíî â íàáîð 25.01.94 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 
16.03.94 ã.). — 395, [5] ñ.: [9] ôàêñ. (íà ñ. 379—385); 20,5 × 13 ñì. — (Ðóññêàÿ ïî-
òàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 2]). — Â ïåð. 30 000 ýêç. — Íà ñ. 1 ïåðåïëåòà òî÷íîå 
çà ãëàâèå: Ïîä èìåíåì Áàðêîâà. Ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà ÕÕ âå -
êà. — Òî æå. — [2-å èçä.]. —  Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ»: 
«ÀÑÒ», [1998] (Òóëà: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â Òóëüñêîé òè-
ïîãðàôèè, ñäàíî â íàáîð 02.02.98, ïîäï. â ïå÷àòü 28.02.98). — 395, [5] ñ.: 
[9] ôàêñ.; 20,5 × 13 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 2. 2-å èçä.]). — 
Â ïåð. 10 000 ýêç. — Íà ñ. 1 ïåðåïëåòà òîò æå òî÷íûé òåêñò; íà òèò. ñ. 3 íå èñ-
ïðàâëåíî «íà÷àëà XIX [íàäî: ÕÕ] âåêà».

Íà  ñ. 169—209: «Ãîðå îò óìà | êîìåäèÿ â ÷åòûðåõ äåéñòâèÿõ, â ñòèõàõ|
ïîýòà Áàðêîâà | Ïàðîäèÿ íà êîìåäèþ Ãðèáîåäîâà»; èç «Ïðèìå÷àíèé» íà ñ. 386: 
«...Òåêñò ïîëó÷èë ðóêîïèñíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñ êîíöà XIX â. (ñðàâíè ñâè-
äåòåëüñòâî À.È. Êóïðèíà â «ßìå»); â íà÷àëå ÕÕ â. âûøëî íàñêîëüêî îò-
äåëüíûõ è-çäàíèé «Ðåíåññàíñà», òåêñòîëîãè÷åñêè íå î÷åíü ñîâåðøåííûõ. Èç-
âåñò íà ñåðèÿ èç 20 èëëþñòðàöèé [íàäî: èõ 10 öâåòíûõ àêâàðåëåé] ê òåêñòó 
êî ìå äèè. <...>». Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò ïàðîäèè «Ãîðå îòú óìà» â èçäà-
òåëüñòâå «Ëàäîìèð» (1994, 1998) ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíè.: ”ÃÎÐÅ ÎÒÚ ÓÌÀ“|
Êîìåäiÿ â ÷åòûðåõú ä¼éñòâiÿõú, | âú ñòèõàõú | Ïîýòà | ÁÀÐÊÎÂÀ. | Ïàðîäiÿ 
íà êîìåäiþ ÃÐÈÁÎ¼ÄÎÂÀ. — [íà ñ. 1. îáë.:] Âàðøàâà: [èçä. ôèðìû ”Ðå-
íåñàíñú“ (ñ îäíîé «ñ»), Âàðøàâà, Ñîëüíàÿ, 8], [íà ñ. 1 îáë.:] 1907 ã. — [5], 6—
80 ñ.: [10] èë. (íà ñ. 5, 11, 17, 23, 29,35, 41, 47, 53, 59); 13,4 × 10,6 (íàáîð 10,3 ×
× 7) ñì. — Íà ñ. 1 æåëòîé èë. îáëîæêå â ðàìêå òåêñò: «Êîìåäiÿ âú ÷åòûðåõú 
ä¼éñòâiÿõú,|âú ñòèõàõú.|”ÃÎÐÅ ÎÒÚ|ÓÌÀ“.|Âàðøàâà,|1907 ã.». — Âñå 
10 èë ëþñòðàöèé îòíîñÿòñÿ ê ïåðâîé ðåäàêöèè 1-ãî äåéñòâèÿ, íà îáîðîòàõ 
10 èë. íàïå÷àòàí äîïîëíèòåëüíî ñîêðàùåííûé òåêñò ïåðâîé ðåäàêöèè (îêî-
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лова все падало. Михайлович кашлял, и платка было уже недостаточ-
но, приходилось выплевывать кровь на землю. Качалов беспокоился
все больше и больше, но Михайлович продолжал уверять, что это зем-
лятшка. КарьераМихайловича-Дольского была очень короткой: он скоро
умер, не успев попасть на столичную сцену. Качалов в Казаъш не занимал
первого положеъшя, однако публш<а его заметила. [На с. 223 в примеча-
ниях Т.В. Ааниной Читаем: «1 Михайлович-Долъский М.М. - драмати-
ческий артист. В его искусстве проявлялось открытое подражание
П.Н. Орленеву [1869-1932] Критика отмечала неврастеъшчески-надрыв-
ный характер игры Михайловича-Дольского, считая, что некоторые об-
разы, созданные артистом, например в «Красном Цветке» В..[М] Гарши-
на [1855-1888], - антихудожествеъшы.».] (См.: «Театр и искусство», 1900,
Мо 7, с. 153-154).

7). Шилов, Константин Владимирович (1945-). «Мои краски-напе-
вы...»: [Саратовские годы художника ВЭ. Борисова-Мусатова (1870-1905)] /
К.В. Шилов. - Саратов: Приволжское кн. изд-во, 1979.- 150 с.: ил., [8] л. ил.;
20 см. - (Их имена в истории края). - В главе «Годы расцвета (1901-1903)»
(с. 74-142) на с. 98-99 читаем:

Если бы можно было опросииг всех образованных саратовцев первых
лет нашего [ХХ] столетия, знакомо ли им имя Михайловича- ольского,
ответы были бы утвердительные без исключения. Кто не был в восторге,
особеъшо молодежь, отШры актераМихаилаМихайловичаЧернышева,
по сцене -Михайловича-Дольского! Событием стало исполнение Доль-
ским (Шравшим в труппе антрепренера М.М. Бородая [1853-1929]) двух
его «коронных» ролей: «...Вспомнил Михайловича-Дольского в роли кня-
зя Мышкина, - рассказывает один из саратовских старожилов спустя
полвека. - Выходит на сцену молодой человек, в светлом костюме, в свет-
лом парике, с огромными глазами, растерянной и обворожительной
улыбкой, и сразу покоряет своей обоятельностью театр. Его успех рос с
каждым актом, в конце спектакля превратившись в давно невиданные
овации... Так и не померкла его слава до момента его отъезда в Финлян-
дию на лечеъше. Он так же был бесподобен в роли царя Федора. <...>

См. там же на с. 100:

В последъшх числах сентября 1900 года супруги Корнеевы получили сле-
дующее шуточное послание [от ВЭ. Борисова-Мусатова]: ”<...> А в ско-
ром, сльшшо, времеъш Царь Феодор Иоаъшович. В Шре артиста Дольско
го на сцене будет дан, не посмотреть которого не только стыд и срам -
Эрштии замучают и со свету сживут. <...>“. Естественно, что уединение
<...> гостеприимно распахнулось и для Дольскаго, с которым Мусатов
вскоре сдружился. Обстоятельства не дали их отношениям быть особо
длительными, но это ничуть не отразилось на глубгше взаимной симпа-
тии. Об этом и сказал Дольский в сердечной дарственной надписи Му-
сатову на своей фотографии в момент их прощеьшя. Умньнїт, мысліпцшїі
художник, неизменный Аюбимец публики, Михайлович- ольский
УМЕР еще молодым в ЯАТЕ в конце 1901 года от скоротечной чахотки.
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В къшге К.В. Шилова приведена фотография актера: М. Черньшіев. Зная
точную дату смерти и примерный возраст («лет тридцати с небольшим» -
см. По 1), можно вполне определенно говорить, что Чернышев, Михаил
Михайлович (по сцене: Михайлович-Дольский, ММ.) (1869? - конец 1901,
Ялта) не ллог являться автором эротической пародии «Горе отъ ума» (Дей-
ствие 1-е), ставшей известной из письма П.В. Шумахера от 16.03.1884 г.
К тому же, как считает М.Ю. Осокин «пародия написана, скорее всего, не
ранее 1876 г.»: значит М.М. Михайловичу-Дольскому в то время не было и
десяти лет.

Отметим некоторые неточности в статье М.Ю. Осокина:
1) М.В. Дальскиий (Дольский (1865-1918) в 1884 г. был еще неизвестен

и потому мог быть вполне «каким-то».
2) Актриса В.П. Вериттша (1882-1974) пишет (на с. 21): «...самым боль-

шим успехоми в Казани пользовался Михайлович-Дольский. Он был ис-
ключительно талантлив». Приводимая характеристика его ШрыМ.Ю. Осо-
ктшым дана не В.П. Веригиной, а составителем пршиечаштй (с. 223) Т.В. Аа-
нштои.

3) М.Ю. Осоктш приводит цитату из 1-го действия пародии «Горе отъ
ума» по искаженному тексту в издаьши: Под именем Баркова: Эротическая
поэзия ХУПІ - начала ХІХ [т. е. ХХ] века / издание подготовил Н. Сапов
[псевдоним]. - Москва: Научно-издательский центр «ААДОМИР», 1994
(Вологда: Пф «Полиграфист», сдано в набор 25.01.94 г., подп. в печать
16.03.94 г.). - 395, [5] с.: [9] факс. (на с. 379-385); 20,5 × 13 см. - (Русская по-
таенная литература; [т. 2]). - В пер. 30 000 экз. - На с. 1 переплета точное
заглавие: Под именем Баркова. Эротическая поэзияШ - начала ХХ ве-
ка. -Тоже. - [2-е изд.]. - Москва: Научно-издательскшїт центр «ААДОМІ/ІР»:
«АСТ», [1998] (Тула: Отпечатано с готовых диапозитивов в Тульской ти-
пографии, сдано в набор 02.02.98, подп. в печать 28.02.98). - 395, [5] с.:
[9] факс.; 20,5 × 13 см. - (Русская потаенная литература; [т. 2. 2-е изд.]). -
В пер. 10 000 экз. - На с. 1 переплета тот же точньп`×і текст; на тит. с. 3 не ис-
правлено «начала ХІХ [надо: ХХ] века».

На с. 169-209: «Горе от ума | комедия в четырех действиях, в стихахІ
поэта Баркова | Пародия на комедию Г1оио'оедова»; из «Примечаншй» на с. 386:
«...Текст получил рукописное распространение с конца ХІХ в. (сравъш сви-
детельство А.И. Куприна в «Яме»); в начале ХХ в. вышло насколько от-
дельных и-здаъшй «Ренессанса», текстологически не очень совершенных. Из-
вестна серия из 20 иллюстраций [надо: их 10 цветшях акварелей] к тексту
комедии. <...>». Сверка показала, что текст пародии «Горе отъ ума» в изда-
тельстве «Аадоь/Шр» (1994, 1998) печатается по издаъш.: ”ГОРЕ ОТЪ УМА“|
Комедія в четырехъ двйствіяхъ, | въ стихахь | Поэта | БАРКОВА. ІПародія
на комедио ГРИБОЁДОВА. - [на с. 1. обл.:] Варшава: [изд. фирмы ”Ре-
несансъ“ (с одной «с»), Варшава, Сольная, 8], [на с. 1 обл.:] 1907 г. - [5], 6-
80 с.: [10] ил. (на с. 5, 11, 17, 23, 29,35, 41, 47, 53, 59); 13,4 × 10,6 (набор 10,3 ×
× 7) см. - На с. 1 желтой ил. обложке в рамке текст: «Комедія въ четырехъ
двйствіяхъ,|въ стихахъ. | ”ГОРЕ ОТЪІУМА“. |Варшава, | 1907 г.». - Все
10 иллюстраций относятся к первой редакции 1-го действия, на оборотах
10 ил. напечатан дополъштельно сокращенный текст первой редакцш/І (око-
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ëî 1876—1877 ãã.) 1-ãî èçäàíèÿ. — Â 1-é ðåäàêöèè 1-ãî äåéñòâèÿ (òàê è â ñïèñ-
êå Ï.Â. Øóìàõåðà) áûëî: «Âîòú, ó Ìîë÷àëèíà — åëäà!..|Íó ïðàâî, áîëüøå, 
íåæåëè ôëåéòà...»; «Ñåé÷àñú! Òû ïðèãîòîâü ìí¼ øåìèçåòêó;|À ìû åùå, âú 
ïîñë¼äíié ðàçú,|Ñú Ìîë÷àëèíûìú ïðîä¼ëàåìú ìèíåòêó». — Âñåãî â èçä-âå 
«Ðåíåñàíñú» áûëî òðè èçäàíèÿ 4-õ äåéñòâèé «Ãîðå îòú óìà».

4) ...èç ãàðóñîâñêîãî èçäàíèÿ... Èç íåêðîëîãà Í.Ñ. Ñòðóæêèíà â ãàçåòå «Òå-
àòðú i Æèçíü» (Ì., 1889. 10 ôåâðàëÿ (¹ 270)) èçâåñòíî, ÷òî Ãàðóñîâ, Èâàí 
Äå  ìåíòüåâè÷ (1824—1893) áûë ïðåïîäàâàòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà â Îðëîâñêîì 
êàäåòñêîì êîðïóñå è äàæå îïóáëèêîâàë ñòèõîòâîðåíèå Í.Ñ. Ñòðóæíèêà â 
«Îðëîâñêèõ ãóáåðíñêèõ âåäîìîñòÿõ». È.Ä. Ãàðóñîâ òàêæå îïóáëèêîâàë íå-
ñêîëüêî ó÷åáíûõ ïîñîáèé ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû è ðóññêîìó ÿçûêó. Ñì. òàê-
æå: Ãîðå îòú óìà. Êîìåäiÿ âú ÷åòûðåõú ä¼éñòâiÿõú, | âú ñòèõàõú, Àëåêñàíäðà 
Ñåðã¼åâè÷à Ãðèáî¼äîâà. (Òèôëèñú 1822, Ìîñêâà 1823). Ïî ñ÷åòó ñîðîêîâîå, 
ïî ñîäåðæàíiþ ïåðâîå ïîëíîå èçäàíiå, ñîäåðæàùåå, ïðè íîâîé ðåäàêöiè òåêñ-
òà, 129 íè ãä¼ äî ñèõú ïîðú íå íàïå÷àòàííûõú ñòèõîâú, âñ¼ äîñåë¼ èçâ¼-
ñòíûå âàðüÿíòû êîìåäiè, îö¼íêó âñ¼õú èçäàíié è ðóêîïèñåé «Ãîðå îòú óìà» 
è áóê âàëüíî-òî÷íûé òåêñò ðóêîïèñè, ïîäàðåííîé Ãðèáî¼äîâûìú Áóëãàðè-
íó. / Ðå äàêöiÿ ïîëíàãî òåêòñà [ò. å. òåêñòà], ïðèì¼÷àíiÿ è îáúÿñíåíiÿ ñîñòàâ-
ëåíû È.Ä. Ãàðóñîâûì. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå ”Ðóññêîé êíèæíîé òîðãîâ-
ëè“: Òèïîãðàôiÿ Ï.Ï. Ìåðêóëüåâà..., 1875. — [8], 552 ñ.; 18 × 13  (íàáîð 14,2 ×
× 10) ñì. Êàê ïîçäíåå óñòàíîâèë Ïèêñàíîâ, Í.Ê. (1878—1969), È.Ä. Ãàðóñîâ 
â îñíîâó ñâîåãî ïå÷àòíîãî òåêñòà «Ãîðå îòú óìà» ïîëîæèë ôàëüñèôèöèðîâàí-
íûé ñïèñîê. ×òî æå êàñàåòñÿ ôðàçû èç ïèñüìà Ï.Â. Øóìàõåðà îò 16.03.1884: 
«Äàëè ìí¼ ïàðîäiþ íà Ãîðå îòú óìà, êàêîãî-òî àêòåðà Äîëüñêàãî. Ãîâîðÿòú 
äàæå, ÷òî Ìèíàåâà», òî ìû ïîëàãàåì: ïîä àêòåðîì Äîëüñêèì ñêðûâàåòñÿ íå 
àâòîð ïàðîäèè, à åå ðàñïðîñòðàíèòåëü. Â ïåðåïèñêå Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî â ÃÖÒÌ 
Â.Â. Ô¸äîðîâ îáíàðóæèë äâà ïèñüìà àêòåðà «Â. Äîëüñêîãî» êîíöà 1870-õ ãî-
äîâ íà èìÿ Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî. Õàðàêòåð ïèñåì ãîâîðèò î äîâåðèòåëüíûõ îòíî-
øåíèÿõ àêòåðîâ: Â. Äîëüñêèé ïðîñèò äëÿ ñâîåãî áåíåôèñà ó Ì.Ï. Ñàäîâñêîãî 
êàêóþ-ëèáî ïüåñó; ïåðåäàåò ïðèâåò åãî ñóïðóãå Îëüãå Îñèïîâíå Ñàäîâñêîé 
(1849—1919), ñ êîòîðîé Â. Äîëüñêèé èãðàë â ñïåêòàêëÿõ «Àðòèñòè÷åñêîãî 
Êðóæêà» (1865—1883).

Ñîçäàíèå ýðîòè÷åñêîé ïàðîäèè íà «Ãîðå îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáîåäîâà, åå 
ðàñ ïðîñòðàíåíèå è áûòîâàíèå íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùèì.

Ñíà÷àëà áûëà íàïèñàíà ïàðîäèÿ íà 1-å äåéñòâèå, ïðè÷åì èìÿ ×àöêîãî â 
íåé íå óïîìèíàëîñü, çàêàí÷èâàëàñü îíà óõîäîì Ôàìóñîâà è Ìîë÷àëèíà ðàç-
áèðàòü áóìàãè.

Â ñàìîì ðàííåì èçâåñòíîì íàì ñïèñêå (ÐÃÁ ËÑÏ. Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâà. Ýñð-45. 2 îòä. ëèñòà; 35,5 × 22,3 ñì) 121 ñòðîêà, 13 ðåìàðîê è 36 ðàç 
íàçâàíû äåéñòâóþùèå ëèöà. Ðóêîïèñü íå èìååò çàãëàâèÿ è íå ñîäåðæèò äå ëå-
íèÿ íà ÿâëåíèÿ. Íà÷àëî: «Ëèçà (âñòàåòú ñú êðåñëà)|×òî çà åáåíà ìàòü!... 
Êàêú ñêîðî íî÷ü ìèíóëà!»; îêîí÷àíèå: «Äà ïîäòèðàé ãîñïîäñêiÿ âñå ññàêè!|
Çàíàâ¼ñú». Øòåìïåëü áóìàãè: «ÔÀÁÐÈÊÈ|¹ 4|ÑÅÐÃ¼ÅÂÀ». Ïî ñïðàâî÷-
íèêó: Êëåïèêîâ 1959: ¹ 181 — èçãîòîâëÿëàñü â Ïåíçå äî 1876 ã.

Ðàíåå 1875 ã. ïàðîäèÿ íà «Ãîðå îòú óìà» íå ìîãëà áûòü ñîçäàíà. Â ïàðîäèè 
óïîòðåáëåíî ñëîâî «øåìèçåòêà», êîòîðîå âïåðâûå ïîÿâèëîñü, êàê ïðàâèëü-
íî îòìåòèë Ì.Þ. Îñîêèí â «ãàðóñîâñêîì» èçäàíèè «Ãîðå îòú óìà». Ñì. âû-

øå îïèñàíèå ýòîãî ôàëüñèôèöèðîâàííîãî èçäàíèÿ 1875 ã., ïîäãîòîâëåííîå 
È.Ä. Ãàðóñîâûì. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àâòîðîì ïàðîäèè ÿâëÿåòñÿ ó÷å-
íèê È.Ä. Ãàðóñîâà Í.Ñ. Ñòðóæêèí, êîòîðûé «ñëóæèëú» àêòåðîì â Ñàðàòîâå 
(÷òî ðÿäîì ñ Ïåíçîé), òî Í.Ñ. Ñòðóæêèí ìîã èñïîëüçîâàòü áóìàãó ñ óêàçàí-
íûì ïåíçåíñêèì øòåìïåëåì è â 1876—1877 ãîäàõ â Ñàðàòîâå, ñî÷èíÿÿ ýðîòè-
÷åñêóþ ïàðîäèþ íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà». Â òî æå âðåìÿ, 1876—1877 ãã., 
áûëà íàðèñîâàíà ñåðèÿ èç 10 öâåòíûõ àêâàðåëåé (ñîõðàíèëèñü òðè èç 10 àê-
âàðåëåé: ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñðèñ 514 (1—3); 21 × 27,5 ñì. Èç íåêðîëîãà Í.Ñ. Ñòðóæ-
êèíà èçâåñòíî, ÷òî îí èãðàë «í¼ñêîëüêî ñåçîíîâú ñðÿäó âú Ìîñêâ¼ íà  ñöåí¼ 
Àðòèñòè÷åñêàãî Êðóæêà, òåàòðà Ïóøêèíà, ñöåí¼ Í¼ìåöêàãî êëóáà». Èç-
âåñòíî, ÷òî è Â. Äîëüñêèé èãðàë òàêæå â ñïåêòàêëÿõ Àðòèñòè÷åñêîãî êðóæ-
êà. Âîçìîæíî, ïî èíèöèàòèâå Â. Äîëüñêîãî ñ ñåðåäèíû 1880-õ ãîäîâ è íà-
÷àëîñü ðàñïðîñòðàíåíèå ïàðîäèè íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà». 16.03.1884 ã. 
ñïèñîê «Ãîðå îòú óìà ä¼éñòâiå ïåðâîå» ïîëó÷èë è ïåðåïèñàë Ï.Â. Øóìàõåð. 
Â 1885—1886 ãîäàõ â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ òàéíî â òèïî-
ãðàôèè áûëà îòïå÷àòàíà ïàðîäèÿ íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà», ïðè÷åì 
áåç çàãëàâèÿ è áåç îáîçíà÷åíèÿ ÿâëåíèé: [Ãîðå îòú óìà: ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäiÿ 
íà 1-å ä¼éñòâiå «Ãîðå îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáî¼äîâà] («Ëèçà (âñòàåòú ñú êðåñëà).|
×òî çà åáåíà ìàòü!..... Êàêú ñêîðî íî÷ü ìèíóëà! <...> [122 ñòðîêè, 19 ðåìà-
ðîê, 38 ðàç äåéñòâóþùèå ëèöà] <...> Äà ïîäòèðàé ãîñïîäñêiÿ âñå ñöàêè!| 
ÇÀÍÀÂ¼ÑÚ.»). — [Ìîñêâà, 1885—1886?]. — [10] ë. òåêñòà, [10] ë. èë.; 13,5 ×
× 21,5 ñì. Ýòî èçäàíèå ñîäåðæèò 10 ëèñòîâ èëëþñòðàöèé, ïå÷àòíàÿ ôîðìà 
êîòîðûõ ñäåëàíà ïî ðèñóíêó êàðàíäàøîì íåèçâåñòíîãî õóäîæíèêà ïî ñþæå-
òó ïåðâîíà÷àëüíûõ öâåòíûõ àêâàðåëåé, ïðè÷åì â õóäîæåñòâåííîì îòíîøå-
íèè ýòè èëëþñòðàöèè (ïî ðèñóíêàì êàðàíäàøîì) áîëåå âûðàçèòåëüíû, ÷åì 
öâåòíûå àêâàðåëè. Ôîòîêîïèÿ ýòîãî èçäàíèÿ 1885—1886 ãã. èìååòñÿ â: ÐÃÁ 
ËÑÏ. Ýñ 4255; ñì. òàì æå ðóêîïèñü ñ ñîêðàùåííûì òåêñòîì 1-ãî äåéñòâèÿ 
(¹ 1à, 1 — 9 = 24 ñòðîêè) ñ òåìè æå 10-þ èëëþñòðàöèÿìè (ÐÃÁ ËÑÏ. 
Ýñð 47). Ýêçåìïëÿð ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ 1885—1886 ãã. ïîïàë â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã ê êîëëåêöèîíåðó è ðàñïðîñòðàíèòåëþ ýðîòèêè Í.À. Ôðîëîâó (ñì. î 
íåì âûøå  ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ý). Îí âêëþ÷èë òåêñò ïàðîäèè 1-ãî äåéñòâèÿ 
â ñáîðíèêè «Ýðîòèêà» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 7) è 
â «Àëüáîìú Âåíåðû. Ïóøêèíú, Áàðêîâú et cetera. 1886» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. 
Îï. 2. Q 685). Í.À. Ôðîëîâ èçãîòîâèë äëÿ Ã.Â. Þäèíà äâå ðóêîïèñíûå ïà-
ðîäèè íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. 
Åä. õð. 22 è Åä. õð. 23 (ñ 11-þ ðèñóíêàìè êàðàíäàøîì)). Â ýòî æå âðåìÿ 
(1885—1886 ãã.) áûëè íàðèñîâàíû 10 öâåòíûõ àêâàðåëåé ê 1-ìó äåéñòâèþ ïî  
ñþæåòó ïåðâîíà÷àëüíûõ öâåòíûõ àêâàðåëåé íà áóìàãå «WHATMAN| 
1885». (ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñðèñ 515 (1—10). 21 × 27,5 ñì. Àëüáîì «Ä.Ñ. Ñåìàøêî-
Îðëîâú». Ïðè÷åì ê ýòîìó àëüáîìó áûë íàðèñîâàí òóøüþ èëëþñòðèðîâàí-
íûé òèòóëüíûé ëèñò «Ãîðå îòú óìà»). Ïî ñþæåòó ýòèõ 10 àêâàðåëåé áûëè 
íàðèñîâàíû íåèçâåñòíûì õóäîæíèêîì 10 ðèñóíêîâ ïåðîì è òóøüþ, êîòî-
ðûå ïîñëóæèëè ïå÷àòíîé ôîðìîé äëÿ ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ ðóêî-
ïèñíîãî òåêñòà 1-ãî äåéñòâèÿ «Ãîðå îòú óìà», íî òàêæå áåç çàãëàâèÿ è áåç 
îáîçíà÷åíèÿ ÿâëåíèé: [Ãîðå îòú óìà: ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäiÿ íà 1-å ä¼éñòâiå  
«Ãîðå îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáî¼äîâà] («Ëèçà [âñòàåòú ñú êðåñëà]|×òî çà åáåíà 
ìàòü! Êàêú ñêîðî íî÷ü ìèíóëà! <...> [117 ñòðîê, 13 ðåìàðîê, 35 ðàç äåé-
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ло 1876-1877 гг.) 1-го издания. - В 1-й редакции 1-го действия (так и в сгщс-
ке ПБ. Шумахера) было: «Вотъ, у Молчалгша - елда!.. |Ну право, больше,
нежели флейта...»; <<Сейчасъ! Ты приготовь мнъ шемизетку; |А мы еще, въ
послЪдній разъ, | Съ Молчалинымъ продълаемъ минетк ››. - Всего в изд-ве
«Ренесансъ» было три издания 4-х действий «Горе отъ ума».

4) ...из гарусоеского издания... Из некролога Н.С. Стружкина в газете «Те-
атръ і Жизнь» (М., 1889. 10 февраля (Ме 270)) известно, Что Гарусов, Иван
Дементьевич (1824-1893) был преподавателем русского языка в Орловском
кадетском корпусе и даже опублш<овал стихотворение Н.С. Стружника в
«Орловских губернских ведомостях». ИД. Гарусов также опублш<овал не-
сколько учебных пособшїт по истории литературы и русскому языку. См. так-
же: Горе отъ ума. Комедія въ Четырехъ дъйствіяхъ, | въ стихахъ, Александра
Сергвевича Грибоьдова. (Тифлисъ 1822, Москва 1823). По счету сороковое,
по содержанію первое полное изданіе, содержащее, при новой редакціи текс-
та, 129 ни гдЪ до сихъ поръ не напечатанныхъ стиховъ, всъ доселъ извъ~
стные варьянты комедіи, оцънку всъхъ изданій и рукописей «Горе отъ ума»
и буквально-точньпїт текст рукописи, подареъшой Грибоъдовымъ Булгари-
ну. / Редакція полнаго тектса [т. е. текста], примъчанія и объясненія состав-
лены ИД. Гарусовым. - С.-Петербургь: Изданіе ”Русской книжной торгов-
ли“: Типографія ПП. Меркульева..., 1875. - [8], 552 с.; 18 × 13 (набор 14,2 ×
× 10) см. Как позднее установил Пш<санов, Н.К. (1878-1969), ИД. Гарусов
в основу своего печатного текста «Горе отъ ума» положилфальсифицирован-
ньпїІ сшсок. Что же касается фразы из письма ПБ. Шумахера от 16.03.1884:
«Дали мнв пародію на Горе отъ ума, какого-то актера Дольскаго. Говорять
даже, что Минаева», то мы полагаем: под актером Дольским скрывается не
автор пародгш, а еераспространители В перегшске МП. Садовского в ЩТМ
ВБ. Фёдоров обнаружил два Шсьма актера «Б. Дольского» конца 1870х го-
дов на имяМП. Садовского. Характер Шсем говорит о доверительных отно
шеъшях актеров: В. Дольский просит для своего бенефисауМП. Садовского
какую-либо пьесу; передает привет его супруге Ольге Осиповне Садовской
(1849-1919), с которой В. Дольский играл в спектаклях «Артистического
Кружка» (1865-1883).

Создание эротической пародии на «Горе отъ ума» А.С. Грибоедова, ее
распространеъше и бытование нам представляется следующим.

Сначала была написана пародия на 1-е действие, причем имя Чацкого в
ней не упоминалось, заканчивалась она уходом Фамусова и Молчалгша раз-
бирать бумаги.

В самом раннем известном нам списке (РГБ АСП. Коллекция НБ. Ско
родумова. Эср-45. 2 отд. листа; 35,5 × 22,3 см) 121 строка, 13 ремарок и 36 раз
названы действующие лица. Рукогшсь не имеет заглавия и не содержит деле-
ния на явления. Начало: «Аиза (встаетъ съ кресла) |Что за ебена мать!...
Какъ скоро ночь мгшула!››; окончаъше: «Да подтирай господскія все ссаки!|
занавъсъ». Штемпель бумаги; «фАвРики |1×ь 4 | свРгЪЕвА». по Справоч-
нику: Клепш<ов 1959: Ме 181 - изготовлялась в Пензе до 1876 г.

Ранее 1875 г. пародия на «Горе отъ ума» не могла бьпь создана. Б пародии
употреблено слово «шемизетка», которое впервые появилось, как правиль-
но отметил М.Ю. Осокин в «гарусовском» издаъши «Горе огь ума». См. вы-
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ше ош/Ісание этого фальсифицированного издания 1875 г., подготовленное
ИД. Гарусовым. Если предположить, что автором пародии является уче-
нш< ИД. Гарусова Н.С. Стружкгш, которьй «служилъ» актером в Саратове
(что рядом с Пензой), то Н.С. Стружкин мог использовать бумагу с указан-
ным пензенским штемпелем и в 1876-1877 годах в Саратове, соЧШяя эроти-
ческую пародию на 1-е действие «Горе отъ ума». В то же время, 1876-1877 гг.,
была нарисована серия из 10 цветных акварелей (сохраъшлись три из 10 ак-
варелей: РГБ АСП. Эсрис 514 (1-3); 21 × 27,5 см. Из некролога Н.С. Струж-
кгша известно, Что он играл «нъсколько сезоновъ сряду въ Москвъ на сценв
Артистическаго Кружка, театра Пушкина, сценъ Нізмецкаго клуба». Из-
вестно, что и В. Дольский играл также в спектаклях Артистического круж-
ка. Возможно, по инициативе В. Дольского с середины 1880-х годов и на-
чалось распространеъше пародии на 1-е действие «Горе огь ума». 16.03.1884 г.
список «Горе отъ ума дъйствіе первое» получил и перегшсал ПБ. Шумахер.
В 1885-1886 годах в ограниченном количестве экземпляров таїшо в типо-
графии была отпечатана пародия на 1-е действие «Горе отъ ума», причем
без заглавия и без обозначеъшя явлений: [Горе отъ ума: эротическая пародія
на 1е двйствіе «Горе отъ ума» А.С. Грибоіздова] («Аиза (встаеть съ кресла). |
Что за ебена мать! ..... Какъ скоро ночь минула! <...> [122 строки, 19 рема-
рок, 38 раз действующие лица] <...> Да подтирай господскія все сцаки! |
ЗАНАВЁСЪ.»). - [Москва, 1885-1886?]. - [10] л. текста, [10] л. ил.; 13,5 ×
× 21,5 см. Это издание содержит 10 листов иллюстраций, печатная форма
которых сделана по рисушсу карандашом неизвестного художника по сюже
ту первоначальных цветных акварелей, причем в художественном отноше-
нш/І эти иллюстрации (по рисункам карандашом) более выразительны, чем
цветные акварели. Фотокопия Этого издания 1885-1886 гг. имеется в: РГБ
АСП. Эс 4255; см. там же рукопись с сокращеъшым текстом 1-го действия
(Не 1а, 1 - 9 = 24 строки) с теми же 10-ю иллюстрациями (РГБ АСП.
Эср 47). Экземпляр печатного издания 1885-1886 гг. попал в Санкт-Петер-
бург к коллекционеру и распространителю эротики Н.А. Фролову (см. о
нем выше при описаъши списка Э). Он включил текст пародии 1-го действия
в сборники «Эротика» (ИРАИ РО. Ф. Спецхранение. Оп. 2. Ед. хр. 7) и
в «Альбомъ Венеры. Пушинъ, Барковъ е'с сеіега. 1886» (РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. Ц685). Н.А. Фролов изготовил для Г.В. Юдина две рукописные па-
родии на 1-е действие «Горе отъ ума» (ИРАИ РО. Ф. Спецхранеъше. Оп. 2.
Ед. хр. 22 и Ед. хр. 23 (с 11-ю рисунками карандашом)). В это же время
(1885-1886 гг.) были нарисованы 10 цветных акварелей к 1-му действию по
сюжету первоначальных цветных акварелей на бумаге «ШНАТМАЫ |
1885». (РГБ АСП. Эсрис 515 (1-10). 21 × 27,5 см. Альбом «Д.С. Семашко-
Орловъ». Причем к этому альбому был нарисован тушью иллюстрирован-
ный титульньпїт лист «Горе отъ ума»). По сюжету этих 10 акварелей были
нарисованы неизвестным художником 10 рисунков пером и тушью, кото-
рые послужили печатной формой для литографированного издания руко-
писного текста 1-го действия «Горе отъ ума», но также без заглавия и без
обозначения явлений: [Горе отъ ума: эротическая пародія на 1-е дізйствіе
«Горе отъ ума» А.С. Грибоіэдова] («Аиза [встаеть съ кресла] |Что за ебена
мать! Какъ скоро ночь минула! <...> [117 строк, 13 ремарок, 35 раз дей-
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ñòâóþùèå ëèöà] <...> «Èäåìú áóìàãè ðàçáèðàòü! [Óõîäÿòú]»). — [Ìîñêâà, 
1887?]. — [4], 27, [7 ïóñòûõ] ñ.: [10] èë.; 11 × 16,5 ñì. Â îáë. Èëëþñòðàöèè íà 
ñ. 2, 4, 7, 9, 13, 16, 18, 22, 25, 27.

Âèäÿ ïîïóëÿðíîñòü ïàðîäèè íà 1-å äåéñòâèå «Ãîðå îòú óìà» àâòîð ýòîé 
ïàðîäèè ïåðåðàáîòàë 1-å äåéñòâèå: äîáàâèë «Îòú Àâòîðà» (â ðàçíûõ ñïèñ-
êàõ îò 30, 42 äî 50 ñòðîê), ïåðå÷åíü äåéñòâóþùèõ ëèö, ðàçáèë íà 8 ÿâëåíèé, 
âìåñòî 122 ñòðîê â íîâîé ðåäàêöèè 1-ãî äåéñòâèÿ ñòàëî (â ðàçíûõ ñïèñêàõ) 
îò 146 äî 194 ñòðîê. Áûëè ñîçäàíû ïàðîäèè íà 2-å, 3-å è 4-å äåéñòâèÿ «Ãîðå 
îòú óìà». Ïîÿâëåíèå ïàðîäèé íà âñå 4 äåéñòâèÿ â ñïèñêàõ äàòèðóåòñÿ 1888—
1889 ãîäàìè. Åñëè ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àâòîðîì ïàðîäèé íà âñå 4 äåéñòâèÿ 
ÿâ ëÿåòñÿ Í.Ñ. Ñòðóæêèí, òî âñ¸ ñõîäèòñÿ. Í.Ñ. Ñòðóæêèí â 1886 ã. ïîäãî-
òî âèë è âûïóñòèë: Ñòèõîòâîðåíiÿ. / Í.Ñ. Ñòðóæêèíà. — Ìîñêâà: Òèïîãðàôiÿ 
Í.È. Ïàñ òóõîâà, 1886. — [4], 228, IV ñ.; 23 ñì. — 8 ôåâðàëÿ 1889 ã. Í.Ñ. Ñòðóæ-
êèí óìèðàåò. Çíà÷èò, â 1887—1888 ãîäàõ áûëà çàêîí÷åíà ïàðîäèÿ íà âñå 
4 äåé ñòâèÿ «Ãîðå îòú óìà». Èëëþñòðàöèé ê äåéñòâèÿì 2—4 íå ñóùåñòâóåò. 
Âñåãî íàì èçâåñòíî îêîëî 10 âàðèàíòîâ èëëþñòðàöèé ê 1-ìó äåéñòâèþ ïàðî-
äèè «Ãîðå îòú óìà». Â 1907 ã. èçäàòåëüñòâî «Ðåíåñàíñú» (ñ îäíîé «ñ») â Âàð-
øàâå âûïóñòèëî òðè èçäàíèÿ ýðîòè÷åñêîé ïàðîäèè íà âñå 4 äåéñòâèÿ «Ãîðå 
îòú óìà» À.Ñ. Ãðèáîåäîâà.

Ìû ñòîëü ïîäðîáíî îñòàíîâèëèñü íà ýòîì, ïîòîìó ÷òî ïî ñòåïåíè ìíîãî-
÷èñëåííîñòè è ïîïóëÿðíîñòè â ñáîðíèêàõ ðóêîïèñåé ïàðîäèÿ íà «Ãîðå îòú 
óìà», â òî âðåìÿ (1880-å ãîäû) íå èìåëà ñåáå ðàâíûõ. Çíàìåíèòûé «Ëóêà Ìó-
äèùåâ» â ðóêîïèñÿõ ñòàë ïîÿâëÿòüñÿ òîëüêî íà÷èíàÿ ñ 1896 ãîäà.

Âûøå ìû óæå óêàçàëè, ÷òî ïðîäîëæåíèåì êîìïëåêòà «Åáëåìàòè÷åñêî-
ñêàáðåçíîå Ñòèõîòâîðåíiå» («Êíèãà: 1ÿ —12ÿ») (òåêñòû ¹ 1—485 íà ñ. 1—1056) 
ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêò «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú» («Êíèãà: 13ÿ—
22ÿ» (òåêñòû ¹ 486—1449 íà ñ. 1057—3903).

Èç ïîñëåäíåãî êîìïëåêòà («êíèãà» 13—22) ñîõðàíèëèñü â êîëëåêöèè 
Í.Â. Ñêî ðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ) òîëüêî «êíèãè» 16, 19, 21, 22:

«Êíèãà: 16ÿ» (¹ 1035—1048 íà ñ. 2721—2902; íà íàõçàöå äàòà îêîí÷àíèÿ 
âïèñûâàíèÿ òåêñòîâ: «26.X.1896»);

«Êíèãà: 19ÿ» (¹ 1173—1249 íà ñ. 3267—3448; íà íàõçàöå äàòà: «24.II.1897»);
«Êíèãà: 21ÿ» (¹ 1316—1430 íà ñ. 3631—3812; íà íàõçàöå äàòà: «18.IV.1897»);
«Êíèãà: 22ÿ» (¹ 1431—1449 íà ñ. 3813—3903; íà íàõçàöå äàòà: «24.V.1897»);
Ïîñëåäíÿÿ 22-ÿ «êíèãà», êàê âèäèì, çàêîí÷åíà 21 ìàÿ 1887 ã.
Èñõîäÿ èç äàò íà íàõçàöàõ îñòàëüíûõ «êíèã», ìîæíî âûñ÷èòàòü ÷òî «êíè-

ãà: 13ÿ» äîëæíà áûòü íà÷àòà â èþíå 1896 è ýòèì âðåìåíåì ìîæíî äàòèðî-
âàòü íà÷àëî øèðîêîãî óïîòðåáëåíèÿ À.Â. Ïàíîâûì çàãëàâèÿ «Åáëåìàòè÷åñêî-
ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú». Ñîîòâåòñòâåííî êîìïëåêò «Êíèãà 1ÿ — 12ÿ» è ê 
íèì «Êàòàëîãú» äîëæíû áûòü ñîñòàâëåíû â ÿíâàðå—èþëå 1896 ã.

Âûøå ìû îòìå÷àëè, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà. Áàëëàäà» áûëà âêëþ÷åíà â «Êíè-
ãà: 1ÿ » (ñ. 68—76).

Ëþáîïûòíî, ÷òî â ïîñëåäíåé «Êíèãà: 22ÿ» íà ñ. 3876—3887 ïîä ¹ 1439 
(ò. å. çà 10 íîìåðîâ äî êîíöà) çàïèñàí òåêñò «Ïðåäàíiå î òîìú, êàêú Ëóêà|
Ìóäèùåâú çàåáú êóï÷èõó è|óáèëú õóåìú ñâàõó, êîòîðàÿ|îòîðâàëà åìó ÿéöû, 
÷åðåçú|÷òî Ëóêà è ñàìú èçäîõú.|Ñî÷èíåíiå|(Íåêðàñîâà)|Ãëàâà: 1ÿ <...> 
Ãëàâà: 11ÿ. Ýïèëîãú [368 ñòðîê â 2 ñòîëáöà]».

Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ê À.Â. Ïàíîâó, êîòîðûé ñêðóïóëåçíî ñîáèðàë âñå ýðî-
òè÷åñêèå òåêñòû, «Ëóêà Ìóäèùåâ» ïîñòóïèë â ïîñëåäíþþ î÷åðåäü («Êíè-
ãà: 22ÿ» çàêîí÷åíà 21 ìàÿ 1897 ã), òàê êàê áûë ñî÷èíåí íåçàäîëãî äî ýòîãî. 
Â âûïóñêàõ À.Â. Ïàíîâà, ñîñòàâëåííûõ äî 21 ìàÿ 1897 ã., «Ëóêà Ìóäèùåâ» 
íå çíà÷èòñÿ. Ïîäðîáíîå çàãëàâèå è ïñåâäîíèì «Íåêðàñîâà» ýòî, êîíå÷íî, 
ïðèäóìàíî À.Â. Ïàíîâûì.

«Ëóêà Ìóäèùåâ» ïîä áîëåå òî÷íûì çàãëàâèåì «Òðè æåðòâû ñëàäîñòðàñ-
òiÿ» (òîò æå òåêñò 368 ñòðîê) áûë çàïèñàí â òî æå âðåìÿ è íà òàêîé æå áóìà-
ãå Â.Å. Øìàðîâèíûì â åãî âûøåóêàçàííîé áîëüøîé ðóêîïèñè (õðàíèòñÿ â 
êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà â ÐÃÁ ËÑÏ).

Ïî ñâåäåíèÿì, èäóùèì îò Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è Í.Â. Ñêîðîäóìîâà, àâòî-
ðîì «Ëóêè Ìóäèùåâà» êàê è ïàðîäèè íà «Ãîðå îòú óìà» ÿâëÿåòñÿ èçâåñòíûé 
àêòåð Ìàëîãî òåàòðà Ì.Ï. Ñàäîâñêèé. Ïî íàøåìó ïðåäïîëîæåíèþ «Ëóêà 
Ìóäèùåâ» ñî÷èíåí îêîëî 1896 ã. Ðàíåå ýòîãî âðåìåíè îí â ñïèñêàõ íå âñòðå÷à-
åòñÿ (â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà èìååòñÿ øåñòü ðàçíûõ ñïèñêîâ «Ëóêè 
Ìóäèùåâà» ïîä ðàçíûìè çàãëàâèÿìè).

Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà íàõîäèòñÿ íåïîëíàÿ ñåðèÿ èç 4-õ ðèñóí-
êîâ «Âäîâà —|èëè|òðè æåðòâû|ñëàäîñòðàñòüÿ» (áóìàãà, òóøü, ïåðî, áåëàÿ 
àê âàðåëü; 27 × 21,2 ñì). Íà îäíîì èç ðèñóíêîâ ïîäïèñü: «Åãîðüåâ». Ýòî õóäîæ-
íèê Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ Åãîðüåâ (1860—1908). Í.Í. Åãîðüåâ áûë õîðîøî 
çíà êîì ñ Â.Å. Øìàðîâèíûì, áûâàë íà åãî «Ñðåäàõ» ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ. 
(ñì.: Êèñåëåâà, Åêàòåðèíà Ãåîðãèåâíà. ”Ñðåäû” ìîñêîâñêèõ õóäîæíèêîâ / 
Å. Êèñåëåâà. — Ëåíèíãðàä: ”Õóäîæíèê ÐÑÔÑÐ”, 1967 (Ðèãà: Òèï. ¹ 2 «Ñî-
âåò ñêàÿ Ëàòâèÿ», ïîäï. ê ïå÷àòè 22/III 1967). — 153, [3] ñ., [8] ë.: [30] èë.; 17 ×
× 13 ñì. — Â ïåð. 10 000 ýêç. — Ïî óêàçàòåëþ íà ñ. 147 (12 óïîìèíàíèé)).

Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ðèñóíîê Í.Í. Åãîðüåâà ñ çàãëàâèåì.
Èç èçäàííûõ â Ðîññèè 10 èçäàíèé â 1905—1918 ãã. îòìåòèì äâà: 1) Ëóêà 

Ìóäèùåâú.: (Äðàìà áåçú ìóäú, âú 5 ä¼éñòâiÿõú). — [Âàðøàâà: Ðåíåñàíñú, 
1905—1906]. — 16, [2] ñ.; 11,4 × 7,8 ñì. — Íà ñ. 1 îáë. ïîñëå ñëîâ «Ëóêà Ìóäè-
ùåâú» äîïîëíåíî: «Äâîðÿíèíú». — Íà îá. òèò. ñ.: «Èñòåíà 70 ãîäîâú, âú|
öàðñòâîâàíiå áîëüøèõú|åëäàêîâú»; 2) Ëóêà Ìóäèùåâú.: (Äðàìà áåçú ìóäú, 
âú 5 ä¼éñòâiÿõú). — [2-å èçä., èñïð.]. — [Âàðøàâà: Ðåíåñàíñú, 1906—1907]. — 
15, [1] ñ.; 12,1 × 8,8 ñì. — Íà ñ. 1 îáë. äîïîëíåíî: «Äâîðÿíèíú». — Íà îá. òèò. ñ.: 
«Èñòèíà 70 ãîäîâú, âú öàðñòâî|âàíiå áîëüøèõú åëäàêîâú».

Ïî÷åìó-òî íèêòî íå îáðàòèë âíèìàíèÿ, ÷òî ñëîâà «Èñòèíà 70 ãîäîâú <...>» 
îçíà÷àåò íå âðåìÿ íàïèñàíèÿ, ñîçäàíèÿ «Ëóêè Ìóäèùåâà» (íå â 1870-å ãîäû, 
è íå â 1770-å ãîäû!), à âðåìÿ ïðîèñõîäÿùèõ è îïèñûâàåìûõ â «äðàìå» ñî-
áûòèé â 1870-å ãîäû.

Ñðàâíèòå â ñòàòüå: Çàïàäîâ, Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ (1907—1998). Áàðêî âèà-
íà è Äåðæàâèí!? / À.Â. Çàïàäîâ // XVIII âåê / Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èí-
ñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì). — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ”Íàóêà“, 
1996. — Ñáîðíèê 20. — Ñ. 87—94. — Íà ñ. 94 ÷èòàåì:

Â çàêëþ÷åíèå ïîâòîðþ, ÷òî íàèáîëåå âåðîÿòíîå âðåìÿ ñîçäàíèÿ «Ëóêè» 
ýòî 2-ÿ ïîëîâèíà 1850-õ ãã., à ïðåäïîëàãàåìûé àâòîð åå — «Ôðèâîë» êðóæ-
êà «÷åðíîêíèæíèêîâ» È.È. Ïàíàåâ [1812—1862]».
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ствующие лица] <...> «Идемъ бумаги разбирать! [Уходятъ]»). - [Москва,
1887?]. - [4], 27, [7 пустых] с.: [10] ил.; 11 × 16,5 см. В обл. Иллюстрации на
с. 2, 4, 7, 9, 13, 16, 18, 22, 25, 27.

Видя популярность пародии на 1-е действие «Горе отъ ума» автор этой
пародии переработал 1-е действие: добавил «Оть Автора» (в разных спис-
ках от 30, 42 до 50 строк), перечень действующих лиц, разбил на 8 явлений,
вместо 122 строк в новой редакции 1-го действия стало (в разных списках)
от 146 до 194 строк. Были созданы пародии на 2-е, 3-е и 4~е действия «Горе
отъ ума». Появление пародий на все 4 действия в списках датируется 1888-
1889 годами. Если предположить, Что автором пародшїі на все 4 действия
является Н.С. Стружкин, то всё сходится. Н.С. Стружкин в 1886 г. подго-
товил и выпустил: Стихотворенія. /Н.С. Огружкша. - Москва: ТІ/Шографія
Н.И. Пасгухова, 1886. - [4], 228, Ш с.; 23 см. - 8 февраля 1889 г. Н.С. Струж-
кгш умирает. Значит, в 1887-1888 годах была закончена пародия на все
4 действия «Горе отъ ума». Иллюстраций к действиям 2-4 не существует.
Всего нам известно около 10 вариантов иллюстраций к 1-му действию паро-
дии «Горе оть ума». В 1907 г. издательство «Ренесансъ» (с одной «с››) в Вар-
шаве выпустило три издания эротической пародш/І на все 4 действия «Горе
отъ ума» А.С. Грибоедова.

Мы столь подробно остановились на этом, потому что по степеъш много-
численности и популярности в сборъшках рукописей пародия на «Горе оть
ума», в то время (1880е годы) не имела себе равных. Знамеъштъпй «Аука Му-
дищев» в рукописях стал появляться только начиная с 1896 года.

Выше мы уже указали, что продолжением комплекта «Еблематическсъ
скабрезное Стихотвореніе» («Книга: 1Я -12Я») (тексты По 1-485 на с. 1-1056)
является комплект «Еблематическо-скабрезньпїі Альманахъ» («Книга: 13Я-
22Я» (тексты По 486-1449 на с. 1057-3903).

Из последнего комплекта («книга» 13-22) сохранились в коллекции
Н.В. Скородумова (РГБ АСП) только «къшги» 16, 19, 21, 22:

«Книга: 16Я» (По 1035-1048 на с. 2721-2902; на нахзаце дата окончания
вписывания текстов: «26.Х. 1896»);

«Книга: 19Я» (По 1173-1249 на с. 3267-3448; на нахзаце дата: «24.П. 1897»);
«Кы/Іга: 21Я» (По 1316-1430 на с. 3631-3812; на нахзаце дата: <<18.І\/.1897»);
«Книга: 22Я» (По 1431-1449 на с. 3813-3903; на нахзаце дата: «24.\/.1897»);
Последняя 22-я «книга», как видим, закончена 21 мая 1887 г.
Исходя из дат на нахзацах остальных «къшг», можно высчитать что «къш-

га: 13Я» должна быть начата в июне 1896 и этим временем можно датиро-
вать начало широкого употреблеъщя А.В. Пановым заглавия «Еблематическо-
скабрезный Альманахъ». Соответственно комплект «Книга 1Я - 12Я» и к
ним «Каталогь» должны быть составлены в январе-июле 1896 г.

Вьш1е мы отмечали, что «Твнь Баркова. Баллада» была включена в «КШ/І-
га: 1Я» (с. 68-76).

Аюбопытно, что в последней «Книга: 22Я» на с. 3876-3887 под По 1439
(т. е. за 10 номеров до конца) записан текст «Преданіе о томъ, какъ АукаІ
Мудищевъ заебъ купчиху и | убилъ хуемъ сваху, которая | оторвала ему яїщы,
черезъ|что Аука и самъ издохъ. | Сочиненіе | (Некрасова) |Глава: 1Я <...>
Глава: 11Я. Эпилогь [368 строк в 2 столбца] ».
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Это означает, что к А.В. Панову, которьпїт скрупулезно собирал все эро-
тические тексты, «Аука Мудищев» поступил в последнюю очередь («Къш-
га: 22Я» закончена 21 мая 1897 г), так как был сочинен незадолго до этого.
В выпусках А.В. Панова, составленных до 21 мая 1897 г., «Аука Мудшев>>
не значится. Подробное заглавие и псевдоним «Некрасова» это, конечно,
придумано А.В. Пановым.

«АукаМудищев» под более точшям заглавием «Три жертвы сладострас-
тія» (тот же текст 368 строк) был заШ/тсан в то же время и на такой же бума-
ге В.Е. Шмаровиным в его вышеуказанной большой рукописи (храъштся в
коллекцш/І Н.В. Скородумова в РГБ АСП).

По сведениям, идущим от М.А. Цявловского и Н.В. Скородумова, авто-
ром «Ауки Мудищева» как и пародІ/ш на «Горе отъ ума» является извесгньпїі
актер Малого театра М.П. Садовский. По нашему предположеъшю «Аука
Мудищев» сочт/шен около 1896 г. Ранее этого времеъш он в списках не встреча-
ется (в коллекции Н.В. Скородумова имеется шесть разных списков «Ауки
Мудищева» под разными заглавиями).

В коллекции Н.В. Скородумова находится неполная серия из 4~х рисун-
ков «Вдова - | или|три жертвы | сладострастья» (бумага, тушь, перо, белая
акварель; 27 × 21,2 см). На одном из рисунков подШ/тсь: «Егорьев». Это худож-
ник Николай Николаевич Егорьев (1860-1908). Н.Н. Егорьев был хорошо
знаком с В.Е. Шмаровиным, бывал на его «Средах» московских художъшков.
(см.: Киселева, Екатерина Георгиевна. ,,Среды” московских художников /
Е. Киселева. - Аеъшнград: ,,Художник РСФСР”, 1967 (Рига: Тип. По 2 «Со-
ветская Аатвия», подп. к печати 22/ІП 1967). - 153, [3] с., [8] л.: [30] ил.; 17 ×
× 13 см. - В пер. 10 000 экз. - По указателю на с. 147 (12 упоминаний)).

Воспроизводи/и факсимилъно рисунок Н.Н. Егорьева с заглавием.
Из изданных в России 10 издаъшй в 1905-1918 гг. отметим два: 1) Аука

Мудищевъ.: (Драма безъ мудъ, въ 5 дЪйствіяхъ). - [Варшава: Ренесансъ,
1905-1906]. - 16, [2] с.; 11,4 × 7,8 см. - На с. 1 обл. после слов «Аука Муди-
щевъ» дополнено: «Дворянинъ». - На об. тит. с.: «Истена 70 годовъ, въ|
царствованіе большихъ | елдаковъ»; 2) Аука Мудищевъ.: (Драма безъ мудъ,
въ 5 двйствіяхъ). - [2-е изд., испр.]. - [Варшава: Ренесансъ, 1906-1907]. -
15, [1] с.; 12,1 × 8,8 см. -На с. 1 обл. дополнено: «Дворянт/шъ». - На об. тит. с.:
«Истина 70 годовъ, въ царство | ваніе большихъ елдаковъ».

Почему-то ш/што не обратил въшмаъшя, что слова «Исттша 70 годовъ <...>»
означает не время написания, создания «Ауки Мудищева» (не в 1870-е годы,
и не в 1770-е годы!), а время происходящих и описываемых в «драме» со-
бытий в 1870е годы.

Сравните в статье: Западов, Александр Васи/съевич (1907-1998). Барковиа-
на и Державт/ш!? /А.В. Западов //Швек / Россшїтская академия наук, Ин-
ститут русской литературы (Пушкинскшїт дом). - Саъшт-Петербург: ,,Наука“,
1996. - Сборш/Ік 20. - С. 87-94. - На с. 94 читаем:

В заключение повторю, что наиболее вероятное время создания «Ауки»
это 2-я половшта 1850-х гг., а предполагаемьпїт автор ее - «Фривол» круж-
ка «чернокнижников» И.И. Панаев [1812-1862] ».
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Èë. 47

Àâòîð íàñòîÿùåãî èññëåäîâàíèÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ãîòî-
âèò ê ïóáëèêàöèè òàêîå æå îáøèðíîå òåêñòîëîãè÷åñêîå è èñòîðèîãðàôè÷å-
ñêîå èññëåäîâàíèå î «Ëóêå Ìóäèùåâå» ñ ïðèâëå÷åíèåì âñåõ èçâåñòíûõ íà 
ñåãîäíÿ ñïèñêîâ, èçäàíèé (íà÷èíàÿ ñ 1905 ã.) è óïîìèíàíèé â ïå÷àòè. Â ñâÿçè 
ñ ýòèì ïðèâåäåì çäåñü ëþáîïûòíûé îòâåò Ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèòåòà ïî êóëüòó ðå 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ñòà-
íèñëàâà Ñåðãååâè÷à Ãîâîðóõèíà (1936—), îçâó÷åííûé èì 12 àïðåëÿ 2013 ã. âî 
âðåìÿ ñâîåãî âûñòóïëåíèÿ â Ãîñäóìå ïî âíåñåííîìó èì çàêîíîïðîåêòó î «çà-
ïðåòå ìàòà íå òîëüêî â ÑÌÈ, íî è â êèíî, òåàòðå è ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäå-
íèÿõ». Íà âîïðîñ áûâøåãî æóðíàëèñòà åäèíîðîññà Áîðèñà Ëüâîâè÷à Ðåç-
íè êà (1940—), êîòîðûé çàÿâèë, ÷òî ”íå âèäèò íèêàêîé ëîãèêè“ â ìàðêèðîâêå 
”Îñòîðîæíî ìàò“ ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà: «”Åñëè Âû ãîâîðèòå î ïðî-
èçâåäåíèè Ïóøêèíà ïîä íàçâàíèåì ”Ëóêà Ìóäèùåâ“, òî ýòî åùå íå òâåðäî 
äîêàçàíî, Áàðêîâ ýòî èëè Ïóøêèí“, — ïàðèðîâàë ãîñïîäèí Ãîâîðóõèí — 
ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà ïî Êóëüòóðå Ãîñäóìû».  Ñìîòðèòå ïóáëèêàöèþ: Èâà-
íîâ, Ìàêñèì; Áàêáóëàòîâà, Òàèñèÿ. Äåïóòàòû íå ñòåñíÿþòñÿ â âûðàæåíèÿõ. 
Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí ïðåäëîæèë ðàñøèðåííûé çàïðåò íåíîðìàòèâíîé ëåê-
ñèêè. Â÷åðà Ãîñäóìà îäîáðèëà â ïåðâîì ÷òåíèè çàïðåò íà íåöåíçóðíóþ áðàíü 
íå òîëüêî â ÑÌÈ, íî è â êèíî, òåàòðå è ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Ïðåä-
ñå äàòåëü êîìèòåòà ïî êóëüòóðå ðåæèññåð Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí (”Åäèíàÿ 
Ðî ñ ñèÿ“) ñìîã óáåäèòü 441 èç 450 êîëëåã, ÷òî ”áåç íðàâñòâåííîé öåíçóðû íå 
æèâåò íè îäíî óâàæàþùåå ñåáÿ ãîñóäàðñòâî“. Îäíàêî ìåæäó åäèíîðîññàìè 
âñïûõíóë ñïîð, äîëæíà ëè öåíçóðà êîñíóòüñÿ òàêèõ íåöåíçóðíûõ ”êëàññè÷å-
ñêèõ“ ïðîèçâåäåíèé, êàê ”Ëóêà Ìóäèùåâ“. / Ìàêñèì Èâàíîâ, Òàèñèÿ Áàêáó-
ëà òîâà // Êîììåðñàíòú: ðîññèéñêàÿ åæåäíåâíàÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷å-
ñêàÿ ãàçåòà ñ óñèëåííûì äåëîâûì áëîêîì. — Ìîñêâà: ÈÄ «Êîììåðñàíòú», 
2013. — 13 àïðåëÿ, ñóááîòà (¹ 65). — Ñ. 3. — Êàê âèäèì, Ñ.Ñ. Ãîâîðóõèí ñ÷è-
òàåò, ÷òî àâòîðîì «Ëóêè Ìóäèùåâà» ìîæåò áûòü òîëüêî îäèí èç äâóõ: èëè 
È.Ñ. Áàðêîâ (1732?—1768) èëè À.Ñ. Ïóøêèí (1799—1837). Íå èíà÷å êàê Ñòà-
íèñëàâ Ñåðãååâè÷ çàãëÿíóë äî ýòîãî â Èíòåðíåò, ãäå åñòü ôîðóì: «”Ëóêà 
Ìó äèùåâ“ êòî åå íàïèñàë Áàðêîâ èëè Ïóøêèí».

×ÅÒÂÅÐÒÛÌ, èçâåñòíûì íà ñåãîäíÿ ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ è ðàñïðî-
ñòðàíåíèÿ À.Â. Ïàíîâûì, ÿâëÿåòñÿ íåïîëíûé êîìïëåêò ïîä çàãëàâèåì (íà 
òèò. ñ. 1): «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú 
âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâ-
íîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñêú: [íîìåðà íåò]. Èçú áó-
ìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 
1865 ãîäó». Íà îá. òèò. ñ.: «Íàïèñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåî-
ëîãîâú è áèáëiîôèëîâú». Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2 Åä. õð. 
Q 782 — Q 809 ([28] íåíóìåðîâàííûõ âûïóñêîâ, íóìåðàöèÿ àðõèâíàÿ ïðîèç-
âîëüíàÿ). Ýòî íåáîëüøèå âûïóñêè-òåòðàäè ïî 24—36 ñòðàíèö òåêñòà, ðàç-
ìåðîì 22 × 18 ñì, òåêñò â ðàçëèíîâàííûõ â 16 ëèíèé ðàìêàõ (13 × 12/13 ñì). 
Òîëüêî îäèí âûïóñê ñ ïðîèçâîëüíûì íîìåðîì 8 èìååò 74 ñ. òåêñòà: «Íàêà-
çàí íûé áëÿäóíú.|Êîìåäiÿ.|âú 4-õ ä¼éñòâiÿõú|ñî÷èíåíiå|À.Ñ.|(Ïóøêèíà)». 
Íà âåðõó øìóöòèòóëà «Ñòèõîòâîðåíèå» (ñ. 3) çàïèñü êàðàíäàøîì, âèäèìî, 
ñàìîãî Ã.Â. Þäèíà èëè åãî äîâåðåííîãî ëèöà: «31 iþëÿ 1897.|Îòú Áîëüøà-
êîâà.». Ýòîò íåïîëíûé êîìïëåêò, â êîòîðîì íåò «Ò¼íè Áàðêîâà» (â ïîëíîì 
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Автор настоящего исследования о «Твни Баркова» А.С. Пушкина гото-
вит к публш<ац1×ш такое же обширное текстологическое и историографиче-
ское исследование о «Ауке Мудищеве» с привлечением всех известных на
сегодня списков, изданий (начиная с 1905 г.) и упоминаний в печати. В связи
с этим приведем здесь любопьпньй ответ Председателя Коштета по культуре
Государствеъшой Думы Федерального собрания Россшїтской Федерацш/І Ста-
ъшслава Сергеевича Ґоворухина (1936-), озвучеъщьпїт им 12 апреля 2013 г. во
время своего выступления в Госдуме по внесеъщому им законопроекту о «за-
прете мата не только в СМИ, но и в кшто, театре и литературных произведе-
ниях». На вопрос бывшего журналиста единоросса Бориса Аьвовича Рез-
нш<а (1940-), который заявил, Что ”не видит нш<акой логики“ в маркировке
”Осторожно мат“ собраншїт сочт/шений Пушина: «”Если Вы говорите о про-
изведении Пушкина под названием ”]\ука Мудищев“, то это еще не твердо
доказано, Барков это или Пушкин“, - парировал господин Говорухин -
председатель Комитета по Культуре Госдумы». Смотрите публт/шацию: Иви-
нов, Микси/и; Бикдўлитови, Таисия. Депутаты не стесняются в выражеъшях.
Стаъшслав Говорухт/ш предложил расширенный запрет ненормативной лек-
сики. Вчера Госдума одобрила в первом чтеъпш запрет на нецензурную брань
не только в СМИ, но и в кино, театре и литературных произведениях. Пред-
седатель комитета по культуре режиссер Станислав Говорухин (”Единая
Ро ссия“) смог убедить 441 из 450 коллег, что ”без нравственной цензуры не
живет ш/І одно уважающее себя государство“. Однако между единороссами
вспыхнул спор, должна ли цензура коснуться таких нецензурных ,›классиче
ских“ произведеъшй, как ”./\ука Мудищев“. /Максим Иванов, Таисия Бакбу-
латова // Коммерсантъ: российская ежедневная общественно-политиче-
ская газета с усилеъшым деловым блоком. - Москва: ИД «Коммерсангь»,
2013.- 13 апреля, суббота (Ме 65). - С. 3. - Как видим, С.С. Говорухин счи-
тает, что автором «Ауки Мудщева>> может быть только один из двух: или
И.С. Барков (1732?-17б8) или А.С. Пушкт/ш (1799-1837). Не иначе как Ста-
ъшслав Сергеевич заглянул до этого в Интернет, где есть форум: «”./\ука
Мудищев“ кто ее написал Барков или Пушкин».

ЧЕТВЕРТЬІМ, известным на сегодня по времени нашсания и распро-
странения А.В. Пановым, является неполный комплект под заглавием (на
тит. с. 1): «Еблематическо-скабрезньпїт | Альманахъ | Собраніе неиздаъшыхъ
въ Россіи тайныхъ хронимыхъ рукописей знаменитЬйшихъ писателей древ-
ности, среднихъ въковъ и новаго времени. |Выпускъ: [номера нет]. Изъ бу-
магь покойнаго графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Переписано въ
1865 год ››. На об. тит. с.: «Написано какъ рЪдкость единственно для архео-
логовъ и библіофиловъ». Местонахождеъше: РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2 Ед. хр.
@782 - Ц809 ([28] ненумерованных выпусков, нумерация архивная произ-
вольная). Это небольшие выпуски-тетради по 24-36 страниц текста, раз-
мером 22 × 18 см, текст в разлинованных в 16 линий рамках (13 × 12/13 см).
Только один выпуск с произвольным номером 8 имеет 74 с. текста: «Нака-
занный блядунъ. |Комедія. |въ 4-х двйствіяхъ | сочиненіе |А.С. | (Пушша)››.
На верху шмуцтитула «Стихотворение» (с. 3) запись карандашом, видимо,
самого Ґ.В. Юдина или его доверенного лица: «31 іюля 1897. | Отъ Больша-
кова.››. Этот неполный комплект, в котором нет «ТЪш/т Баркова» (в полном
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êîìïëåêòå îíà äîëæíà áûòü îáÿçàòåëüíî), ïîïàë ê Ã.Â. Þäèíó ÷åðåç èçâå-
ñò íîãî ìîñêîâñêîãî êíèãîòîðãîâöà ðóêîïèñÿìè Ñåðãåÿ Òèõîíîâè÷à Áîëüøà-
êîâà (1842—1906). Âðåìÿ íàïèñàíèÿ À.Â. Ïàíîâûì ýòîãî íåáîëüøîãî êîìï-
ëåê òà ìû äàòèðóåì ñåðåäèíîþ 1897 ã. À.Â. Ïàíîâ èìåííî â ýòî âðåìÿ íà÷àë 
øèðîêîå êîììåð÷åñêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñâîèõ âûïóñêîâ. Îí è äàë íà ðåà-
ëèçàöèþ Ñ.Ò. Áîëüøàêîâó ýòîò êîìïëåêò, êîòîðûé âìåñòå ñ äðóãèìè ðóêî-
ïèñÿìè áûë ïðèîáðåòåí ñàìèì Ã.Â. Þäèíûì èëè åãî äîâåðåííûì ëèöîì.

Ñì.: Êðàòêié óêàçàòåëü àðõèâàìú [, áóìàãàìú è ïèñüìàìú] ðàçíûõú ëèöú 
è ó÷ðåæäåíié, ñîáðàííûìú ñú 1894-ãî ïî 1906-îé ãîäú Ã.Â. Þäèíûìú.: 
[ñú ïðèëîæåíiåìú ïÿòè ôîòîòèïè÷åñêèõú ñíèìêîâú èñïîëíåííûõú ôèð-
ìîþ «È.À. Êîðäîâñêié è À.Ѳ. Äðåññëåðú»] / [ïðåäèñëîâiå [ñ. 1—12 è ñîñòàâ-
ëåíèå] Ï. Ñèìîíè]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäå-
ìiè Íàóêú, 1907. — [6], 12, 210 ñ., , [6] ë. èë.; 15,7 × 10 × 1,5 ñì. — Íà ñ. 4 îáë.: 
«Íàïå÷àòàíî äâ¼ñòè ýêçåìïëÿðîâú,»; íà ñ. 2,3 îáë. èçäàíèÿ Ã.Â. Þäèíà íà 
åãî ñðåäñòâà. — Âñåãî: ¹ 1—5901. — Ïîä ¹ «519. Áîëüøàêîâú Ñåðã¼é Òèõî-
íî âè÷ú». — Òàì æå íà ñ. 135 ïîä ¹ «3789. Ïàíîâú: Íèêîëàé».

ÏßÒÛÌ, èçâåñòíûì íà ñåãîäíÿ ïî âðåìåíè íàïèñàíèÿ è ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ À.Â. Ïàíîâûì, ÿâëÿåòñÿ äâîéíîé ðàçäåëüíûé êîìïëåêò (ïðîçû è ñòèõî-
òâî ðåíèé ñ êàòàëîãàìè ê íèì), õðàíÿùèéñÿ â ÐÍÁ ÎÐ (Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2):

1) Q 702 — Q 735. Íà òèò. ñ.: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|
Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìå íè-
ò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñêú: 
[íîìåðîâ íà òèò. ñ. íåò; îíè óêàçàíû êàðàíäàøîì íà ñ. [1] ]|. Èçú áóìàãú 
ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 
1865 ãî äó». Íà îá. òèò. ñ.: «Íàïèñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àð-
õåî ëîãîâú è áèáëiîôèëîâú». Íà íåíóìåðîâàííûõ À.Â. Ïàíîâûì ñòðàíèöàõ 
(ñ. [1]) ïåðåä òèò. ñ. êàðàíäàøîì åãî ðóêîé óêàçàíû íîìåðà â òàêîé ôîðìå: 
«Ïðîçà = 33 òåòðàäè|¹ 1 <...> ¹ 33». Âñåãî âûïóñêîâ-òåòðàäåé: 1—18, 19à, 
19á, 20—33. Áîëüøèíñòâî ýòèõ âûïóñêîâ-òåòðàäåé èìååò îò 90 äî 100 ñòðàíèö, 
ðàçìåð 22 × 18 ñì, òåêñò â ðàçëèíîâàííûõ â 16 ëèíèé ðàìêàõ (13 × 12/13 ñì). 
Âñå âûïóñêè èìåþò øìóöòèòóëû «ïðîçà». Âåñü ýòîò êîìïëåêò ñîäåðæèò 
òîëüêî ïðîçó. Áóìàãà èìååò øòåìïåëè: «¹ [äâóãëàâûé îðåë] 5|ÃÎÂÀÐÄÀ» 
è «¹ [äâóãëàâûé îðåë] 4|ÃÎÂÀÐÄÀ| 2-ð». Â ¹ 11 åñòü òåêñò: «Íåâ¼ðîÿòíîå 
èçòÿçàíiå. (Èçú ãàçåòû ”Ìîñêîâñêié ëèñòîêú“ çà 1886 ã. 19 Àâã. ¹ 229)»; 
â ¹ 14: «Êðåéöåðîâà Ñîíàòà (ïîâ¼ñòü)|Ãðàôú Ë. Òîëñòîé» [íà÷àëà ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ ñ 1890 ã]. Ðàíåå 1890 ã. ýòîò êîìïëåêò ïðîçû íå ìîã áûòü ñîñòàâëåí.

2) Q 736. Ê ýòîìó êîìïëåêòó ïðîçû À.Â. Ïàíîâ ñîñòàâèë îòäåëüíûé êà-
òàëîã: «Êàòàëîãú|Ïðîçà. = 357. [äîïîëíåíî êàðàíäàøîì] = 33 òåòðàäè» [íå-
ïîëíûé; ñîäåðæèò òîëüêî òåòðàäè 1—24]. 28, [4] ñ.; 22 × 18 ñì.

Ìû äàòèðóåì íà÷àëî ñîñòàâëåíèÿ ýòîãî êîìïëåêòà Q 702 — Q 735 ïðîçû 
è êàòàëîãà ê íåìó (Q 736) ñåðåäèíîé 1897 ãîäà. Êîíå÷íî, â êîìïëåêòå ïðîçû 
«Ò¼íè Áàðêîâà» íåò.

3) Q 742 — Q 780. Â äîïîëíåíèå è ïðîäîëæåíèå ê êîìïëåêòó ïðîçû  
À.Â. Ïà íîâ ñðàçó æå ñîñòàâèë êîìïëåêò ñòèõîòâîðåíèé (Q 742 — Q 780).

Òèòóëüíûå ñòðàíèöû êîìïëåêòà ñòèõîòâîðåíèé èìåþò òàêîå æå çàãëà-
âèå êàê êîìïëåêò ïðîçû (Q 702 — Q 735). Íà íåíóìåðîâàííûõ À.Â. Ïàíîâûì 
ñòðàíèöàõ ïåðåä òèò. ñ. êàðàíäàøîì åãî ðóêîé óêàçàíû íîìåðà â òàêîé ôîð ìå: 

«Ñòèõè = 43 òåòðàäè.|¹ 1 <...> 43». Âñåãî âûïóñêîâ-òåòðàäåé ¹ 1—8, 14—39, 
40 (÷. 1—5). Áîëüøèíñòâî ýòèõ âûïóñêîâ-òåòðàäåé èìåþò îò 80 äî 120 ñòðà-
íèö, ðàçìåð 22 × 18 ñì; òåêñò â ðàçëèíîâàííûõ â 16 ëèíèé ðàìêàõ (13 ×
× 12/13 ñì). Íåò, êàê âèäèì, ¹ 9—13. Âñå âûïóñêè èìåþò øìóöòèòóëû: 
«Ñòèõîòâîðåíiå». Áóìàãà èìååò òå æå øòåìïåëè. 

4) Q 781. Ê êîìïëåêòó ñòèõîòâîðåíèé ïîä òàêèì çàãëàâèåì ñîñòàâëåí:
«Êàòàëîãú|1119 ñòèõîòâîðåíié [äîïîëíåíî êàðàíäàøîì]

[2], 76, [2] ñ.; 22 × 18 ñì.

Îòìåòèì, ÷òî â ïðåäûäóùåì îïèñàíèè åäèíîãî êîìïëåêòà «êíèãà: 1—12» 
è «êíèãà: 13—22», ïîñëåäíÿÿ 22ÿ êíèãà, çàêîí÷åííàÿ 21 ìàÿ 1897 ã., ñîäåð-
æèòñÿ 1449 òåêñòîâ.

Ìû äàòèðóåì îäíèì è òåì æå âðåìåíåì ñîñòàâëåíèå êîìïëåêòà ïðîçû 
(Q 702 — Q 735 ñ êàòàëîãîì Q 736) è êîìïëåêòà ñòèõîòâîðåíèé (Q 742 — 
Q 780 ñ êàòàëîãîì Q 780) — ñðàçó ïîñëå ñåðåäèíû 1897 ãîäà.

Íèæå ìû äàåì ïîäðîáíîå îïèñàíèå Åä. õð. Q 769, ãäå íàõîäèòñÿ íà ñ. 83—
103 / ë. 43—53 ïîä ¹ «11|Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà|(À. Ïóøêèíà)». Íà òèò. ñ. 1 /
ë. 2: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú [äà-
ëåå íà÷àòî è çà÷åðêíóòî: «Ìîñê»] Ðîññiè òàéíûõú õðîíè|ìûõú ðóêîïèñåé 
çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè,|ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|
Âûïóñêú: [¹ 33].|Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú|
ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó.». Íà îá. òèò. ñ. (ñ. 2 / ë. 2îá.): «Íà ïè-
ñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëî-|ãîâú è áèáëiîôèëîâú». Íà 
íå íóìåðîâàííîé À.Â. Ïàíîâûì ñòðàíèöå ïåðåä òèò. ñ. (ñ. [1] / ë. 1) ðóêîé 
À.Â. Ïàíîâà êàðàíäàøîì ïî ñåðåäèíå óêàçàí íîìåð: «Ñòèõè|¹ 33.». Íà ñ. 3 /
ë. 3 øìóöòèòóë: «Ñòèõîòâîðåíiå». Áëîê èç 3 òåòðàäåé: 1-ÿ (ñ. [1—2], 1—30 =
= 16 ë.); 2-ÿ (ñ. 31—78 = 24 ë.); 3-ÿ (ñ. 79—116, [2] = 20 ë.). Øòåìïåëü áóìàãè: 
«¹ [äâóõãëàâûé îðåë] 4|ÃÎÂÀÐÄÀ [ïî äóãå â ãíóòîì ïðÿìîóãîëüíèêå] 
(ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 102 (¹ 44—48)). Ïàãèíàöèÿ À.Â. Ïàíîâà: [2], 116, [2] ñ.; 
22 × 18 ñì. Òåêñòû â ðàçëèíîâàííîé â 16 ëèíèé ðàìêå (13 × 12/13 ñì). Àð-
õèâ íàÿ íóìåðàöèÿ 59 ë. (â êîíöå ëèñò ïóñòîé íåíóìåðîâàí). Ñîäåðæàíèå: 
1. Çîëîòîå âðåìÿ. Ïàñòóøåñêàÿ ï¼ñíÿ (Áàðêîâà). Ñ. 5; 2. Ï¼ñíÿ ä¼âóøåê 
(Ìèõàéëîâà). Ñ. 6—10; 3. Ïðîâ¼äó ÿ òðîïó. Ï¼ñíÿ (Èâ-à). Ñ. 11—13; 4. Íå ïî-
ýòú (È. Áàðêîâà). Ñ. 14—15; 5. Âú ñòàðèíó æèâàëè áëÿäè. Ï¼ñíÿ (Ïîëåæàåâà). 
Ñ. 16—17; 6. Ñàøà. Ïîýìà âú 2-õ ÷àñòÿõú. Ñî÷èíåíiå (Ïîëåæàåâà). Ñ. 18—74; 
7. Âú Àëåêñàíäðîâñêèìú ñàäó. Ïåòåðáóðãñêiÿ ìîòèâû (Ñëàäîñòðàñòíàãî ïî-
ýòà). Ñ. 74—76; 8. Ñåðåíàäà. Ïåòåðáóðãñêiÿ ìîòèâû (Ñëàäîñòðàñòíàãî ïîýòà). 
Ñ. 77—78: 9. Íå ãëÿäè ÷òî áûëî. Ï¼ñíÿ (Ï-à). Ñ. 80—81; 10. Âñïîìíèìú è ïèç-
äû äàâíî ïîçàáûòàÿ. Ï¼ñíÿ (Ï-à). Ñ. 82; 11|Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà|(À. Ïóø-
êèíà). Ñ. 83—103 / Ë. 43—53; 12. ß ïî ïåðâîìó ñí¼æêó. Ï¼ñíÿ (Ðîçàíîâà). 
Ñ. 104—111; 13. Ñîëíöà íà çàêàò¼. Ï¼ñíÿ (Ïåòðîâà). Ñ. 112—114; Îãëàâëåíiå. 

 = 43 òåòðàäè
è 357 ïðîçà = 33 òåòðàäè

Âñåãî — 1476 ñòàòåé 76 òåòðàäåé
 è 2 êàòàëîãà».
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комплекте она должна быть обязательно), попал к Ґ.В. Юдину Через изве-
сгного Московского книготорговца рукошсшии Сергея Тихоновича Больша-
кова (1842-1906). Время написания А.В. Пановым Этого небольшого комп-
лекта мы датируем серединою 1897 г. А.В. Панов именно в это время начал
широкое коммерческое распространение своих выпусков. Он и дал на реа-
лизацию С.Т. Большакову этот комплект, которьнїт вместе с другими руко-
писями был приобретен самим Г.В. Юдгшым или его доверенным лицом.

См.: Краткій указатель архивамъ [, бумагамъ и письмамъ] разныхь лицъ
и учрежденій, собраннымъ съ 1894-го по 1906-ой годъ Ґ.В. Юдинымъ.:
[съ приложеніемъ пяти фототипическихъ снимковъ исполненныхъ фир-
мою «И.А. Кордовскій и А.(Э. Дресслеръ››] / [предисловіе [с. 1-12 и состав-
леъше] П. Симони]. - Санктпетербургь: Типографія Императорской Акаде-
міи Наукъ, 1907.- [6], 12, 210 с., , [6] л. ил.; 15,7 × 10 × 1,5 см. - На с. 4 обл.:
«Напечатано дввсти экземпляровъ,››; на с. 2,3 обл. издания Г.В. Юдгша на
его средства. - Всего: Ме 1-5901. - Под 1\ї9 «519. Большаковъ Сергвй Тихо-
новичъ». - Там же на с. 135 под Ме «3789. Пановъ: Николай».

ПЯ'ІЪІМ, известным на сегодня по времеъш написаъшя и распростране-
ъшя А.В. Пановым, является двойной раздельньпїт комплект (прозы и сгихо-
твореншїт с каталогами к ъшм), хранящийся в РНБ ОР (Ф. 905 (НСРК). Оп. 2):

1) Ц702 - Ц735. На тит. с.: «Еблематическо-скабрезньнїт | АльманахъІ
Собраніе неизданныхъ въ Россіи тайныхъ хронимыхъ рукописей знамеш/т-
т*ЬйшихъШсателей древности, средъшхъ ввковъ и новаго времеъш. | Выпускъ:
[номеров на тит. с. нет; они указаны карандашом на с. [1]] |. Изъ бумагь
покойнаго графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Переписано въ
1865 году». На об. тит. с.: «Написано какъ рвдкость единственно для ар-
хеологовъ и библіофиловъ». На ненумерованных А.В. Пановым страш/Іцах
(с. [1]) перед тиг. с. карандашом его рукой указаны номера в такой форме:
«Проза = 33 тетради|1\19 1 <...> Ме 33». Всего выпусков-тетрадей: 1-18, 19а,
196, 20-33. Большшсгво этих выпусков-тетрадей имеет от 90 до 100 страъшц,
размер 22 × 18 см, текст в разлиноваъшых в 16 линий рамках (13 × 12/13 см).
Все выпуски имеют шмуцтитулы «проза». Весь этот комплект содержит
только прозу. Бумага имеет штемпели: «Ис [двуглавьпїі орел] 5 | ГОВАРДА»
и «Ыц [двуглавьпїт орел] 4 | ГОВАРДАІ 2-р». В Не 11 есть текст: «Неввроятное
изтязаніе. (Изъ газеты ”Московскій листокъ“ за 1886 г. 19 Авг. Не 229)››;
в 1\ї9 14: «Креі/'Щерова Соната (поввсгь) |Ґрафъ А. Толстой» [начала распро-
страняться с 1890 г]. Ранее 1890 г. этот комплект прозы не мог быть составлен.

2) Ц736. К этому комплекту прозы А.В. Панов составил отдельный ка-
талог: «Каталогь | Проза. = 357. [дополнено карандашом] = 33 тетради» [не-
полньпїт; содержит только тетради 1-24]. 28, [4] с.; 22 × 18 см.

Мы датируем начало составления этого комплекта Ц702 - Ц735 прозы
и каталога к нему (Ц736) серединой 1897 года. Конечно, в комплекте прозы
«Твни Баркова» нет.

3) Ц 742 - Ц 780. В дополнеъше и продолжение к комплекту прозы
А.В. Панов сразу же составил комплект стихотворений (Ц 742 - Ц780).

Титульные страницы комплекта стихотворений имеют такое же загла-
вие как комплект прозы (Ц702 - Ц735). На ненумерованных А.В. Пановым
странт/Щах перед тит. с. карандашом его рукой указаны номера в такой форме:
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«Стихи = 43 тетради. |1\19 1 <...> 43». Всего выпусков-тетрадей Ме 1-8, 14-39,
40 (ч. 1-5). Большинство этих выпусков-тетрадей имеют от 80 до 120 стра-
ниц, размер 22 × 18 см; текст в разлинованных в 16 линий рамках (13 ×
× 12/13 см). Нет, как видим, Ме 9-13. Все выпуски имеют шмуцтитулы:
«Стихотвореніе». Бумага имеет те же штемпели.

4) Ц 781. К комплекту стихотворений под таким заглавием составлен:
«КаталогьІ 1119 стихотвореній [дополнено карандашом]

= 43 тетради

и 357 проза = 33 тетради
Всего - 1476 статей 76 тетрадей

и 2 каталога».
[2], 76, [2] с.; 22 × 18 см.

Отметим, что в предыдущем ошсаъши едШого комплекта «книга: 1-12»
и «книга: 13-22», последняя 22Я книга, законченная 21 мая 1897 г., содер-
жится 1449 текстов.

Мы датируем одъшм и тем же временем составлеъше комплекта прозы
(Ц 702 - Ц 735 с каталогом Ц 736) и комплекта стихотвореъшй (Ц 742 -
Ц780 с каталогом Ц780) - сразу после середины 1897 года.

Ниже мы даем подробное оштсаъше Ед. хр. Ц769, где находится на с. 83-
103 / л. 43-53 под Ме «11 ІТЪнь Баркова | балладаІ (А Пушкина)». На тит. с. 1/
л. 2: «Еблематическо-скабрезный | Альманахъ | Собраніе неизданныхъ въ [да-
лее начато и зачеркнуто: «Моск››] Россіи тайныхъ хрони | мыхъ рукописей
знаменитвйшихъ Щсателей древности, | средъшхъ ввковъ и новаго времеъш. |
Выпускъ: [Ме 33]. |Изъ бумагь покойнаго графа Завадовскаго и другихъІ
собирателей. Переписано въ 1865 году.». На об. тит. с. (с. 2 / л. 206.): «Напи-
сано какъ рвдкость единственно для археоло- | говъ и библіофиловъ». На
ненумерованной А.В. Пановым странице перед тит. с. (с. [1] / л. 1) рукой
А.В. Панова карандашом по середине указан номер: «Стихи | 1\ї9 33.». На с. 3 /
л. 3 шмуцтитул: «Стихотвореніе». Блок из 3 тетрадей: 1-я (с. [1-2], 1-30 =
= 16 л.); 2-я (с. 31-78 = 24 л.); 3-я (с. 79-116, [2] = 20 л.). Штемпель бумаги:
«Не [двухглавый орел] 4 | ҐОВАРДА [по дуге в гнутом прямоугольнике]
(см.: Клепиков 1959: 102 (Ме 44-48)). ПагинаЦия А.В. Панова: [2], 116, [2] с.;
22 × 18 см. Тексты в разлинованной в 16 линий рамке (13 × 12/13 см). Ар-
хивная нумерация 59 л. (в конце лист пустой ненумерован). Содержание:
1. Золотое время. Пастушеская пвсня (Баркова). С. 5; 2. Пвсня дввушек
(Михайлова). С. 6-10; 3. Проввду я тропу. Пвсня (Ив-а). С. 11-13; 4. Не по-
эть (И. Баркова). С. 14-15; 5. Въ старину живали бляди. Пвсня (Полежаева).
С. 16-17; 6. Саша. Поэма въ 2-х частяхъ. Сочиненіе (Полежаева). С. 18-74;
7. Въ Александровскимъ саду. Петербургскія мотивы (Сладострастнаго по-
эта). С. 74-76; 8. Серенада. Петербургскія мотивы (Сладострастнаго поэта).
С. 77-78: 9. Не гляди что было. Пвсня (П-а). С. 80-81; 10. Вспомъшмъ и пиз-
ды давно позабыгая. Пвсня (П-а). С. 82; 11 |Т15нь Баркова | балладаІ (А. Пуш-
кина). С. 83-103 / А. 43-53; 12. Я по первому снвжку. Пвсня (Розанова).
С. 104-111; 13. Солнца на закатв. Пвсня (Петрова). С. 112-114; Оглавленіе.
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Ñ. 115—116 [íîìåðà 1—13, çàãëàâèÿ áåç àâòîðîâ, ñòðàíèöû]; [Ïóñòûå â êîíöå]. 
Ñ. [1—2].

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì òèòóëüíóþ ñòðàíèöó âûïóñêà (ñ. 1) è ñ. 83 
ñ çà ãîëîâêîì è òåêñòîì ïåðâûõ 12 ñòðîê: «11|Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà|
(À. Ïóøêèíà)».

Ýòî òàê íàçûâàåìûé ñïèñîê À

1

. Ñìîòðèòå ïîëíóþ ðîñïèñü ñïèñêà À1 
â ãëàâå 4 «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ...» íàñò. èçä. Ñðàâíåíèå ñïèñêà À1 «Ò¼íü 
Áàð êîâà» ñî ñïèñêîì À è À2 ïîêàçûâàåò, ÷òî îíè ïåðåïèñàíû ñ îäíîãî è òîãî 
æå ýêçåìïëÿðà (âàðèàíòà) ñïèñêà Ì, áûâøåãî â ðàñïîðÿæåíèè À.Â. Ïàíîâà.

Â ñïèñêå À1, êàê è â ñïèñêàõ À è À2, íåò ñòðîê 29, 78, 213—216, 219—220. 
Â ýòèõ ñïèñêàõ, êàê â ñïèñêå Ì, ñòðîêè 16—20 èäóò â òàêîì ïîðÿäêå: 16, 19, 
18, 17, 20.

Îòìåòèì, ÷òî âñå òåêñòû (¹ 1—13) ýòîé ðóêîïèñè (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. 
Îï. 2. Åä. õð. 769), ñîñòàâëåííîé À.Â. Ïàíîâûì îêîëî ñåðåäèíû 1897 ã., ïîë-
íîñòüþ ñîîòâåòñòâóþò òåêñòàì ¹ 4—16 (èç ¹ 1—24) ðóêîïèñè (ÐÃÁ ËÑÏ. 
Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. Ýñð 97), ñîñòàâëåííîé À.Â. Ïàíîâûì îêîëî 
1900 ã. Ïîýòîìó ñïèñîê «Ò¼íè Áàðêîâà» À1 (ñåðåäèíû 1897 ã.) äîëæåí ñîîò-
âåòñòâîâàòü ñïèñêó À (1900 ã.).

Êàê ñïèñîê À, òàê è ñïèñêè À1 è À

2

, À.Â. Ïàíîâ ïåðåïèñûâàë ñ îäíîãî è 
òîãî æå ñïèñêà Ì, íî ïðè ýòîì ïîçâîëÿë ñåáå âíîñèòü â ýòè ñïèñêè íåçíà÷è-
òåëüíûå êîíúåêòóðû.

Íèæå ìû äàåì ñâîäíóþ òàáëèöó ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ À, À1, À2. «Ò¼íè 
Áàðêîâà» (áåç ó÷åòà ïóíêòóàöèè À.Â. Ïàíîâà â ýòèõ ñïèñêàõ). Ýòè ñïèñêè çà-
íîâî ïðîâåðåíû íàìè, ïîýòîìó âîçìîæíû íåñîîòâåòñòâèÿ â ïå÷àòíûõ ðå-
äàêöèÿõ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è Ì.È. Øàïèðà — È.À. Ïèëüùèêîâà (â èõ ðåäàê-
öèè «Òåêñò ñâåðèë Â.Í. Ïîïîâ»). Ïåðâûìè äëÿ ñðàâíåíèÿ äàíû ñëîâà èç 
ñïèñ êà Ì, âòîðûìè èäóò ñëîâà èç ñòðîê ïî ñïèñêó À, òðåòüèìè — ïî ñïèñêó 
À1, ÷åòâåðòûìè — ïî ñïèñêó À2. Õîòÿ õðîíîëîãè÷åñêè òåêñò À2 çàïèñàí â êîí-
öå 1880-õ ãîäîâ, òåêñò À1 — â ñåðåäèíå 1897 ãîäà, òåêñò À — îêîëî 1900 ã. Èòàê: 
2 («Âú áàðäåëè» — «Âú áàðäåë¼» — «Âú áàðäåëè» (À1, À2)); 7 («È òðåòié» — 
«È òðåòüåé» — «È òðåòié» (À1, À2)); 15 («Ïèçäó êóðü÷àâàþ» — «Ïèçäó êóäðÿ-
âóþ» (À, À1, À2)); 16 («ñòîëïú» — «ñòîëáú» — «ñòîëïú» — «ñòîëáú»); 18 («Áëÿ-
äóíú» — «Áëÿäóí» (À, À1, À2)); 19 («ðàñòðèãà» — «ðàñòðèãà» (À, À1, À2)); 
24 («Íî õóé» — «È õóé» — «Íî õóé» (À1, À2)); 32 («È âóñú åãî» — «È âú óñú 
åãî» — «È âú óñú ïîïà» (À1, À2)); 34 («âúòÿæêàé áðîíè» — «òÿæñêîé áðàíè» — 
«òÿæêîé áðàíè» (À1, À2)); 39 («ïîëóíà÷íûõú» — «ïîëóíî÷íûõú» (À, À1, À2)); 
87 («Ïàñëóøàé èçú âñåõú ïåâöîâú» — «Ïîñëóøàé! ïðàâäó ãîâîðè,|Ñêàæè 
èçú âñ¼õú» (À, À1), — «Ïîñëóøàé! ïðàâäó ãîâîðè,|Èçú âñ¼õú» (À2)); 88 («Íè-
êòî ìåíÿ íè ñëàâèëú» — «Åùå ìåíÿ êòî ñëàâèëú?» (À, À1) — «Åùå ìåíÿ íè-
êòî íå ñëàâèëú?» (À2)); 91 («óñëóãú ÿ æäó» — «óñëóãú ÿ æäó. —» (À, À2) — «óñëó-
ãè æäó. —» (À1)); 94 («íåïàïàëî» — «íå ïîïàëî» (À, À2) — «íè ïîïàëî,» (À1); 
103 («Ïîñë¼äóé Ëèøü» — «Ïîñë¼äóé ëèøü» — «Ïîñë¼äóé ìí¼» (À, À2)); 
127 («Âú òðàêòèðàõú, êàáàêàõú» — «Âú òðàêòèðàõú, âú êàáàêàõú» (À, À2) — 
«Âú òðàêòèðàõú, êàáàêàõú» (À1); 134 («Íàíèñêàé» — «Ïîäú íèçêîé» — «Íàäú 
íèçêîé» (À1, À2)); 135 («È òàìú» — «Òàìú» (À, À2) — «È òàìú» (À1)); 144 («Äèâ-
÷åíêè» — «Ä¼â÷îíêè» (À, À2) — «Ä¼â÷åíêè» (À1)); 159 (Â ñïèñêå Ì íåò — «æåñò-
êàÿ» — «æåíñêàÿ» (À, À2)); 171 («È âú äîì¼ ñòðàæäóùié ñêàçàëú» — «— Íå 
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С. 115-116 [Номера 1-13, заглавия без авторов, страницы]; [Пустые в коъще].
С.1-2

[Файсшиилъно воспроизводим титулъную страницу выпуска (с. 7) и с. 83
с заголовком и текстом первых 72 строк: «77 | Тёнъ Баркова | бамадаІ
(А. Пушкина)».

Это так называемый список А . Смотрите полную роспись списка А1
в главе 4 «Разночтения списков...» наст. изд. Сравнение списка А1 «Твнь
Баркова» со списком А и А2 показывает, Что они переписаны с одного и того
же экземпляра (варианта) списка М, бывшего в распоряженІ/ш А.В. Панова.

В сшске А1, как и в сгшсках А и А2, нет строк 29, 78, 213-216, 219-220.
В Этих списках, как в сшске М, строки 16-20 идут в таком порядке: 16, 19,
18, 17, 20.

Отметим, Что все тексты (Ы9 1--13) этой рукописи (РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. Ед. хр. 76,9) составленной А.В. Пановым около середины 1897 г. п,ол-
ностью соответствуют текстам Ы9 4-16 (из Ы9 1-24) рукописи (РГБ АСП.
Коллекция Н.В. Скородумова. Эср 97), составлеъшой А.В. Пановым около
1900 г. Поэтому список «Твни Баркова» А1 (середгшы 1897 г.) должен соот-
ветствовать списку А (1900 г.).

Как сш/Ісок А, так и списки А1 и А , А.В. Панов переписывал с одного и
того же списка М, но при этом позволял себе вносить в эти списки незначи-
тельные конъектуры.

Ниже мы даем сводную таблицу разночтений списков А, А1, А2. «Твъш
Баркова» (без учета пуъштуацш/І А.В. Панова в этих сшсках). Эти сгшски за-
ново проверены нами, поэтому возможны несоответствия в печатных ре-
дакциях М.А. Цявловского и М.И. Шагшра - И.А. Пильщшсова (в их редак-
ции «Текст сверил В.Н. Попов››). Первыми для сравнения даны слова из
списка М, вторыми идут слова из строк по списку А, третьими - по списку
А1, четвертыми - по списку А2. Хотя хронологически текст А2 записан в кон-
це 1880-х годов, текстА1- в середІ/ще 1897 года, текстА- около 1900 г. Итак:
2 («ВЪ бардели» - «ВЪ барделЪ» - «ВЪ барДЄлИ» (А1, А2)); 7 («И ТреТій» -
«И третьей» - «И третій» (А1,А2)); 15 («Пизду курьЧаваю» - «Пизду кудря-
ВуЮ» (А, А1, А2)); 16 («СТОлПЪ» - «сТОлбЪ» - «СТОлПЪ» - «сТОлбЪ»); 18 («Бля-
дунъ» - «Блядун» (А, А1, А2)); 19 («растрига» - «растрига» (А, А1, А2));
24 («НО Хуй» - «И Хуй» - «НО Хуй» (А1, А2)); 32 («И ВуСЪ его» - «И ВЪ усъ
его» - «И въ усъ попа» (А1, А2)); 34 («вътяжкай броъш» - «тяжской брани» -
«тяжкой брани» ( 1, А2)); 39 («полуначныхъ» - «полуночныхъ» (А, А1, А2));
87 («Паслушай изъ всехъ певцовъ» - «Послушай! правду говори, | Скажи
изъ всвхъ» (А, А1), - «Послушай! правду говори, | Изъ всвхъ» (А2)); 88 («Ни-
кто меня ш/І славилъ» - «Еще меня кто славилъ?» (А, А1) - «Еще меня ъш-
кто не славилъ?» (А2)); 91 («услугь я жду» - «услугь я жду. -» (А, А2) - «услу-
Ги Жду. _» ( 1)); 94 («НеПаПалО» - «Не ПОПалО» (А, А2) - «НИ ПОПал0,» ( 1);
103 («ПОсл'Ьдуй АИШЬ» - «ПОСл'Ьдуй лИШЬ» - «ПОСлЪдуй МНЪ» (А, А2));
127 («Въ трактирахъ, кабакахъ» - «Въ трактирахъ, въ кабакахъ» (А, А2) -
«Въ трактирахъ, кабакахъ» (А1); 134 («Наъшскай» - «Подъ низкой» - «Надъ
ЪШЗКОЙ» ( 1, А2)); 135 («И ТаМЪ» - «ТаМЪ» (А, А2) - «И ТаМЪ» ( 1)); 144 («Див-
Чешси» - «Дввчоъши» (А, А2) - «Дввчеъпси» ( 1)); 159 (В сШске М нет- «жест-
кая» - «женская» (А, А2)); 171 («И въ домв страждущій сказалъ» - «_ Не
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Èë. 50

âçûùè! ñòðàæäóùåé ñêàçàëú,» (À, À2) — «— Íå âçûùèòå! ñòðàæäóùié ñêà-
çàëú,» (À2)); 180 («Êàêú æåðòâó» — «Íà æåðòâó Àñìîä¼ÿ. » (À) — «Êàêú æåðò-
âó Àñìîä¼ÿ!...» (À1, À2)); 188 («ïàñèäåëó» — «ïîñèä¼ëó» (À, À2) — «ïîñèä¼ëó» 
(À1)); 207 («áóòòî» — «ñîëíöå» (À) — «ñîëíöà» (À1, À2)); 211 («Ìóä¼ ñèá¼» — 
«Ìóä¼ ñâîè» (À, À1) — «ìóä¼ ñåá¼» (À2); 217 («ñúêðûïú» — «ñêðåïÿ» (À, À1) — 
«ñêðèïÿ» (À1); 261 («Áàðêîâà ïëåøú» — «Ïîïîâà ïëåøü» (À, À1) — «Áàðêîâà 
ïëåøü» (À2)); 266 («Äâåðü ñúãðîìîìú àòâàðèëàñü» — «Äâåðü ñú øóìîìú îò-
âîðèëàñü,» (À, À1, À2) [Â âåðñòêå «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñòðîêà 
266 â ñïèñêå À ïðîïóùåíà]; 275 («Òð¼ïåùèòü ìó÷èòñÿ âú ñëåçàõú» — «Òðåïå-
ùåòü, ìó÷èòñÿ âú ñëåçàõú,» (À, À1, À2) [Â âåðñòêå ñòðîêà 275 â ñïèñêå À òàê æå 
ïðîïóùåíà]; 283 («çàäîáðûÿ» — «äîáðûå» (À) — «äîáðûÿ» (À1, À2)).

Ìû èñõîäèì èç òîãî, ÷òî àêòåð Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâ áåçóñëîâíî 
ãðàìîòíûé ÷åëîâåê. Ïîýòîìó âîçìîæíûå ïðè ñêîðîïèñè íåòî÷íîñòè (â íà-
ïèñàíèè íåêîòîðûõ áóêâ, íàïð. «à» èëè «î», «ú» èëè «ü», ñëèòíîãî èëè ðàç-
äåëüíîãî íàïèñàíèÿ ïðåäëîãîâ, ñîþçîâ, ÷àñòèö è ò. ä.) ïðè ñîñòàâëåíèè äàí-
íîé òàáëèöû íàìè íå ó÷èòûâàëèñü. Òî÷íîå âîñïðîèçâåäåíèå (âìåñòå ñ ðàç-
ëè÷íîé ïóíêòóàöèåé À.Â. Ïàíîâà) âñåõ ñòðîê ñïèñêîâ À, À1, À2 ñì. â ãëàâå 
4 íàñò. èçä.

Âïåðâûå â ïå÷àòè ñïèñîê À1 áûë îïèñàí â «Àðõåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå» 
â èçäàíèè: ÒÁ 2002: 151. «À1 — ÐÍÁ, ô. 905 (Íîâîå ñîáðàíèå ðóêîïèñíîé êíè-
ãè), îï. 2, åä. õð. Q 769, ë. 43—53. Ñáîðíèê, ñîäåðæàùèé ñïèñîê «Òåíè Áàð-
êî âà», — îäèí èç òåõ, ÷òî â êîíöå XIX — íà÷àëå XX â. èçãîòàâëèâàë À.Â. Ïà-
íîâ (ñì. «Êîììåíòàðèè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íà ñ. 177—179). Íà òèòóëüíîì 
ëèñòå çàãëàâèå: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú: Ñîáðàíiå íåèçäàí-
íûõú âú [Ìîñê<â¼>] Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú 
ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè. Âûïóñêú: <íå ïðî-
ñòàâëåí.>. Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòå-
ëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó» (ë. 2). Íà îáîðîòå òèòóëà ïðåäóâåäîìëåíèå: 
«Íàïèñàíî êàêú ð¼äêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëîãîâú è áèáëiîôèëîâú» (ë. 2îá.). 
Òåêñò, îçàãëàâëåííûé: «Ò¼íü Áàðêîâà: áàëëàäà: (À. Ïóøêèíà)», — çàíèìàåò 
ñ. 83—103 (ïî ïàãèíàöèè ñáîðíèêà). Ñïèñîê îïóáëèêîâàí (ñ íåòî÷íîñòÿìè è 
â ìîäåðíèçèðîâàííîé îðôîãðàôèè): À. Ïóøêèí, ‘Òåíü Áàðêîâà’, È. Áàðêîâ, 
Äåâè÷üÿ èãðóøêà, Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ Â. Ñàæèíà, Ñ.-Ïåòåðáóðã 1992, 
137—152. Äëÿ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ òåêñò ñâåðèë Â.Í. Ïîïîâ.». Ïî ëèñòó èñ-
ïîëüçîâàíèÿ â ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 769 Â.Í. Ïîïîâ ñâåðèë òåêñò 
29.VIII. 2001. Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêà À1 ñî ñïèñêîì À îòðàæåíû â èçä.: ÒÁ 2002 
íà ñ. 304—308 â ïðèìå÷àíèÿõ: ¹ 49, 57, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 75, 87, 93, 96, 97, 
103, 106, 108, 110, 117, 126, 127, 129. Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêà À1, óêàçàííûå â ïðè-
ìå÷àíèÿõ 62 (ñòðîêà 15), 65 (ñòðîêà 18), 66 (ñòðîêà 19), 75 (ñòðîêà 39), 126 (ñòðî-
êà 266), 127 (ñòðîêà 275) íå ïîäòâåðæäàþòñÿ ñâåðêîé ñàìèõ ñïèñêîâ À è À1. 
Â «Àðõåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå» (ÒÁ 2002: 151) ñîäåðæèòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, 
îøèáî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ: «Ñïèñîê îïóáëèêîâàí (ñ íåòî÷íîñòÿìè è â ìîäåðíè-
çèðîâàííîé îðôîãðàôèè): À. Ïóøêèí, ‘Òåíü Áàðêîâà’, È. Áàðêîâ, Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà, Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ Â. Ñàæèíà, Ñ.-Ïåòåðáóðã 1992, 137—152». 
Ýòà æå îøèáî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïîâòîðåíà è â ïðèìå÷àíèè 49 íà ñ. 304 (Òàì 
æå): ««Íåñîâåðøåííûé», ïî ñëîâàì Öÿâëîâñêîãî, ñïèñîê «Åáëåìàòè÷åñêî-
ñêàáðåçíîãî Àëüìàíàõà» (ïî ýêçåìïëÿðà ÐÍÁ) áûë ïîëîæåí â îñíîâó ïóá-
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взыщи! страждущей сказалъ,» (А, Ш) - «_ Не взыщите! страждущій ска-
залъ,» (А2)); 180 («Какъ жертву» - «На жертву Асмодвя. ›› (А) - «Какъ жерт-
ву Асмодвя!...›› (А1, А2)); 188 («пасиделу» - «посидіэлу» (А, А2) - «посидълу»
( 1)); 207 («буТТ0» - «СОлНЦЄ» (А) - «СОлНЦа» (А1, А2)); 211 («МудЪ сИбЪ» -
«Мудв свои» (А, А1) - «мудв себіэ» (А2); 217 («съкрыпъ» - «скрепя» (А, А1) -
«скрипя» ( 1); 261 («Баркова плешъ» - «Попова плешь» (А, А1) - «Баркова
плешь» (А2)); 266 («Дверь съгромомъ атварилась» - «Дверь съ шумомъ от-
ворилась,» (А, А1, А2) [В верстке «Комментариев» М.А. Цявловского строка
266 в списке А пропущена]; 275 («Тр15пещить мучигся въ слезахъ» - «Трепе-
Щетъ, мучится въ слезахъ,›› (А, А1, А2) [В версгке строка 275 в сгщске А также
пропущена]; 283 («задобрыя» - «добрые» (А) - «добрыя» (А1, А2)).

Мы исходим из того, Что актер Малого театра А.В. Панов безусловно
грамотный человек. Поэтому возможные при скорописи неточности (в на-
писании некоторых букв, напр. «а» или «о», «ъ» или «ь», слитного или раз-
дельного написания предлогов, союзов, частиц и т. д.) при составленгш дан-
ной таблицы нами не учитывались. Точное воспроизведение (вместе с раз-
личной пунктуацией А.В. Панова) всех строк списков А, А1, А2 см. в главе
4 наст. изд.

Впервые в печати список А1 был описан в «Археографической справке»
в издаъцш: ТБ 2002: 151. «А1 - РНБ, ф. 905 (Новое собрание рукописной кни-
ги), оп. 2, ед. хр. 2769, л. 43-53. Сборник, содержащий список «Тени Бар-
кова», - одгш из тех, что в конце ХІХ - начале ХХ в. изготавливал А.В. Па-
нов (см. «Комментарии» М.А. Цявловского на с. 177-179). На титульном
листе заглавие: «Еблематическо-скабрезный Альманахъ: Собраніе неиздан-
ныхъ въ [1\/10ск<в15>] Россіи таі/'шыхъ хроъшмыхъ рукошсей знаменитізйшихъ
писателей древности, среднихъ ввковъ и новаго времени. Выпускъ: <не про-
ставленў. Изъ бумагь покойнаго графа Завадовскаго и другихъ собирате-
лей. Переписано въ 1865 году» (л. 2). На обороте титула предуведомление:
«Написано какъріэдкостъ единственно для археологовъ и бибиіофи/швъ» (л. 2об.).
Текст, озаглавленный: «Твнь Баркова: баллада: (А. Пушкина) », - занимает
с. 83-103 (по пагинации сборника). Список опубликован (с неточностями и
в модернизированной орфографш/І): А. Пушкин, сТень Барковаэ, И. Барков,
Девинъя игрушка, Составление и примечания В. Сажина, С.-Петербург 1992,
137-152. Для настоящего издания текст сверил В.Н. Попов.››. По листу ис-
пользования в РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. Ц769 В.Н. Попов сверил текст
29.\/1П. 2001. Разночтения списка А1 со сш/Іском А отражены в изд.: ТБ 2002
на с. 304-308 в примечаниях: Не 49, 57, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 75, 87, 93, 96, 97,
103, 106, 108, 110, 117, 126, 127, 129. Разночтения списка А1, указанные в при-
мечаниях 62 (строка 15), 65 (строка 18), 66 (строка 19), 75 (строка 39), 126 (стро
ка 266), 127 (строка 275) не подтверждаются сверкой самих списков А и А1.
В «Археографической справке» (ТБ 2002: 151) содержится, к сожалению,
ошибочная гщформация: «Сшасок опублгжован (с неточностями и в модеръш-
зироваъшой орфографии): А. Пушкин, сТень Баркова,, И. Барков, Девииъя
игрушка, Сосгавлеъше и примечаъшя В. Сажша, С.-Петербург 1992, 137-152».
Эта же ошибочная информация повторена и в примечаъши 49 на с. 304 (Там
же): <<<<Несовершеш1ьп`21», по словам Цявловского, список «Еблематическо-
скабрезного Альманаха» (по экземпляра РНБ) был положен в основу пуб-
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ëèêàöèè, ïîäãîòîâëåííûé Â.Í. Ñàæèíûì (1992 à)». Äåëî â òîì, ÷òî Â.Í. Ñà-
æèí òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïóáëèêîâàë â 1992 ãîäó íå ïî ñïèñêó À1 (ñ ýòèì 
ñïèñêîì îí ðàáîòàë 18.09.97 ã.), à ïî ñïèñêó À2. Ïðàâäà, Â.Í. Ñàæèí, ê ñîæà-
ëåíèþ, íå óêàçàë èñòî÷íèêà ñâîåé ïóáëèêàöèè, íî ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî èìåí-
íî ïî ñïèñêó À2

 ïå÷àòàëñÿ òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» â 1992 ã.
Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» ïî ñïèñêó À1: 

Ïóøêèí, À.Ñ. «Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà» [Ðóêîïèñü: ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—
212, 217—218, 221—288] / «(À. Ïóøêèíà)»; [ïåðåïèñ÷èê À.Â. Ïàíîâ] // «Åáëå-
ìà òè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú [äàëåå íà÷à-
òî è çà÷åðêíóòî: «Ìîñê»] Ðîññiè òàéíûõú õðîíè|ìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíè-
ò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè,|ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Èçú 
áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú|ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñà-
íî âú 1865 ãîäó.» [Ðóêîïèñü]. — [Ìîñêâà, ñåðåäèíà 1897 ã.]. — «Âûïóñêú:» 
[¹ 33]. — Ñ. 83—103/Ë. 43—53 (¹ 11); 22 × 18 (òåêñò â ðàìêå) ñì. — Ìåñòî-
íàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. åä. õð. Q 769.

Â ìíîãî÷èñëåííûõ âûïóñêàõ À.Â. Ïàíîâà ïðåîáëàäàþùåé ÿâëÿåòñÿ 
ôðàçà «Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. 
Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó». Â áîëåå ðàííèõ âûïóñêàõ (êîíåö 1880-õ ãîäîâ): «Èçú 
ñîáðàíiå(ÿ) ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïè-
ñàíî âú 1865 ãîäó». Èçâåñòíûå íà ñåãîäíÿ âûïóñêè, ñóäÿ ïî øòåìïåëÿì áó-
ìàãè è äàòèðîâêå çàïèñàííûõ òåêñòîâ, áûëè ñîñòàâëåíû íå ðàíåå êîíöà 
1880-õ ãîäîâ. Ìû âûøå óæå óêàçûâàëè, ÷òî íà íåêîòîðûõ âûïóñêàõ À.Â. Ïà-
íîâà âñòðå÷àåòñÿ ôðàçà: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 
1855 ãî äà è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1860 ãîäó» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. 
Îï. 2. Åä. õð. Q 691; Åä. õð. Q 813; ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 85). Âîçìîæíî, À.Â. Ïà-
íîâó áûëî ñîîáùåíî, ÷òî äàòû 1855, 1860 ÿâëÿþòñÿ ãîäàìè ïåðâè÷íîãî ïåðå-
ïèñûâàíèÿ òåêñòîâ èç êîëëåêöèè ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî, à äàòà 1865 — 
ãîäîì ïîñëåäóþùåãî ïåðåïèñûâàíèÿ òåêñòîâ ñàìèì À.Â. Ïàíîâûì. Êîíå÷-
íî, ôðàçà «ãðàôà Çàâàäîâñêàãî» ýòî îòãîëîñîê óñòíîé òðàäèöèè, âïåðâûå 
ïèñü ìåííî çàôèêñèðîâàííîé À.Â. Ïàíîâûì.

Ñïèñîê Í (îáîçíà÷åí íàìè óñëîâíî). Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 
(ÍÑÐÊ). Îï. 2. Q 812. 84 ë. Â îïèñè 2 àðõèâíàÿ çàïèñü 1994 ã.: «Ñáîðíèê ñî-
÷èíåíèé ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. XIX â. 84 ë. (ë. 77—84 — òåòðàäü âëîæå-
íà â îñí. ðóêîïèñü). Â êàðò. ïåð. (êðûøêè îòîðâàíû)». Ðóêîïèñü ïîñòóïèëà 
â ÃÏÁ ÎÐ â 1938 ã., íà ñ. 165 ïîìåòà: «Ã.Ï.Á. â Ëíãð|ð. 1938 ã.|À ¹ 1 îï/1».

Íàøå îïèñàíèå: [«Ãîøïèòàëü» è äðóãèå ýðîòè÷åñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ]. Ñî-
ñòàâíàÿ ðóêîïèñü òðåõ ïî÷åðêîâ ÷åðíèëàìè. Ñîõðàíèëàñü âëàäåëü÷åñêàÿ 
ïàãèíàöèÿ: [2], 1—150, 151—165, [1] âòîðûì ïî÷åðêîì.

I. Ïåðâûì ïî÷åðêîì ïî îðôîãðàôèè äî 10.10.1918 ã. çàïèñàíû íèæå-
ñëåäóþùèå òåêñòû íà ñ. 1—114 (èõ çàïèñü ìû äàòèðóåì ïîñëå 1907 ã.). Òåêñ-
òû áûëè çàïèñàíû ïîñëå 1907 ã. â êàíöåëÿðñêóþ òåòðàäü, êóïëåííóþ â ìà-
ãàçèíå. Áóìàãà áåç ôèëèãðàíè è øòåìïåëÿ, ëèíîâàíà ëèíèÿìè. Ðàçìåð 21,5 ×
× 16 ñì. Çàïîëíåíû áûëè ïåðâûå 114 ñ., ïåðâûì ïî÷åðêîì, îñòàëüíûå ñòðà-
íèöû îñòàâàëèñü ïóñòûìè è áûëè çàïîëíåíû äðóãèìè òåêñòàìè â 1920-å ãî-
 äû âòîðûì ïî÷åðêîì.

[1]. «Ãîøïèòàëü| (Ñî÷. Ëåðìîíòîâà, èçä. Ìàðêñà, 1891 ã. ò. II, ñòð. 346)». 
Ñ. 1—9 [ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò çàïèñàí áåç êóïþð ïî èçä.: «Ðóññêié ýðîòú 
íå äëÿ äàì» (Æåíåâà, 1887—1896)];

[2]. «Ëóêà Ìóäèùåâú. Ïîýìà. I—VII («Äîìú òðåõýòàæíûé çàíèìàÿ,|
Ó íàñú â Ìîñêâ¼ æèëà-áûëà ... 369? ñòðîê ... Íà óòðî òàìú íàøëè òðè ò¼ëà:|
Âäîâà ñîâñ¼ìú îêî÷åí¼ëà,|Ìàòðåíà ðàñïðîñòåðëàñü íèöú,|Ëåæàëú Ìóäè-
ùåâú áåçú ÿèöú»). Ñ. 10—28/ë. îá. — 15îá.;

[3]. «Öàðü Íèêèòà. Ñêàçêà Ïóøêèíà» [îòðûâîê 76 ñòðîê]. Ñ. 29—32;
[4]. «Ëèçà. Ïåðåâîäú èçú ñòèõ. Áåðàíæå» [32 ñòðîêè]. Ñ. 33—34;
[5]. «Ãàìëåòú. Òðàãåäiÿ. Êàðòèíà I—III». Ñ. 35—54; 
[6]. «Ýêñïðîìò Þ. Ëåðìîíòîâà íà êíÿãèíþ Ùåðáàòîâó è Áàðàíòà («Àõ, 

êàê ìèëà ìîÿ êíÿãèíÿ! ...)». Ñ. 54 [òåêñò âïèñàí ïîçäíåå â 1920-å ãîäû âòîðûì 
ïî÷åðêîì];

[7]. «Ãîðå îòú óìà.|Êîìåäiÿ âú 4-õú äåéñòâiÿõú|Ñî÷. Áàðêîâà». Ñ. 55—114 
[Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò çàïèñàí ïî èçä.: ”Ãîðå îòú óìà“: Êîìåäiÿ âú ÷å-
òûðåõú äåéñòâiÿõú, âú ñòèõàõú: Ïàðîäiÿ íà êîìåäiþ Ãðèáî¼äîâà / Ïîýòà Áàð-
êîâà. — [íà ñ. 1 îáë.: Âàðøàâà: [Ðåíåñàíñ], 1907 ã.]. — 80 ñ.: [10] èë.; 13,4 × 10,6 ñì. 
Èìåííî ýòà äàòà «1907 ã.» äàåò íàì îñíîâàíèå äàòèðîâàòü äàííóþ ðóêîïèñü 
(ñ. 1—114) ïîñëå 1907 ã.]. 

II. Âòîðûì ïî÷åðêîì â 1920-å ãîäû ïî íîâîé îðôîãðàôèè çàïèñàíû íè-
æåñëåäóþùèå òåêñòû â òó æå ñàìóþ êàíöåëÿðñêóþ òåòðàäü íà ñ. 115—150 
(ïðè÷åì ïàãèíàöèÿ ïðîñòàâëåíà âòîðûì ïî÷åðêîì):

[8]. Ïåòåðãîôñêèé ïðàçäíèê. Ñ. 115—122;
[9]. Óëàíøà. Þ. Ëåðìîíòîâ 1834. Ñ. 123—128;
[10]. Ñîí ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà Ïîïîâà. Ñàòèðè÷åñêàÿ ïîýìà ãðàôà À.Ê. 

Òîëñòîãî. ¹ 1—142. Ñ. 129—147;
[11]. Ãîëóáè-ïîáåäèòåëè / Ê.Ð. Ñ. 147—148;
[12]. Ëåâ è îñëû / Ê.Ð. Ñ. 149—150.
III. Òðåòüèì ïî÷åðêîì â íà÷àëå XX âåêà ïî ñòàðîé îðôîãðàôèè çàïè-

ñàíû íèæåñëåäóþùèå òåêñòû â äðóãóþ, ó÷åíè÷åñêóþ, òåòðàäü (ëèíîâàíà â 
êëåòêó) â [8] ëèñòîâ, ðàçìåð 21,5 × 18 ñì. Ýòà òåòðàäü â [8] ëèñòîâ áûëà â 
1920-å ãîäû (äî 1938 ã.) ïðèêëååíà ïîñëå ñ. 150 â ïåðâîé êàíöåëÿðñêîé òåò-
ðàäè ëèöîì ñî âòîðûì ïî÷åðêîì.

[13]. Ïîêàÿíiå ä¼âóøêè. Ñ. 151—154;
[14]. Ñòðåêîçà. Áàñíÿ. Ñ. 155—156;
[15]. Ôàíòàçiÿ («Àõú, êàêîâú ñòàëú íûí÷å ñâ¼òú ...»). Ñ. 157—158;
[16]. [5 òåêñòîâ ïî 4 ñòðîêè]: Ýêñïðîìòú; Êú ïèçä¼; Àëüìàíàõú; Ìèëûìú 

<...> ðåöåïòú. Ñ. 152;
[17]. Ò¼íü Áàðêîâà [ñòðîêè 1—192, 217—278 (èç 288)]. Ñ. 159—165 /Ë. 81—84.
Âòîðûì ïî÷åðêîì â ñàìóþ ïîñëåäíþþ î÷åðåäü óæå â 1920-å ãîäû ñîñòàâ-

ëåíî «Îãëàâëåíèå» (ñ. [1—2]) è ïðèêëååíî îòäåëüíî â ñàìîì íà÷àëå ñîñòàâíîé 
ðóêîïèñè. Â ýòîì «Îãëàâëåíèè» óêàçàíû çàãëàâèÿ òåêñòîâ (ïî íîâîé îðôî-
ãðàôèè) è ñòðàíèöû (ñ. 1—159).

Îïèñàíèå òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà» íà ñ. 159—165/ë. 81—84; 21,5 × 18 ñì. Èç 
288 ñòðîê íåò 193—246, 279—288. Òåêñò çàïèñàí áåç âûäåëåíèÿ ñòðîô. Ñâåðêà 
ïîêàçàëà, ÷òî ýòîò òåêñò âîñõîäèò ê îäíîìó èç ñïèñêîâ, ñîñòàâëåííîìó íà 
îñíîâå áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì, ñ ïðèâëå÷åíèåì äðóãîãî ñïèñêà è ñ êîíúåê-
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ликацІ/Ш, подготовлеъщьпїт В.Н. Сажиным (1992 а) ››. Дело в том, Что В.Н. Са-
жин текст «Тени Баркова» публиковал в 1992 году не по списку А1 (с этим
сШском он работал 18.09.97 г.), а по сгщску А2. Правда, В.Н. Сажин, к сожа-
леъшю, не указал исгочш/ша своей публикации, но сверка показала, чго имен-
но по списку А2 печатался текст «Тени Баркова» в 1992 г.

Приводим библиографическое описание «ТЫШ Баркова» по сШску А1:
Пушкин, А. С. «Твнь БарковаІ баллада» [Рукопись: строки 1-28, 30-77, 79-
212, 217-218, 221-288] / «(А. Пущкина)››; [переписчик А.В. Панов] // «Ебле-
матическо-скабрезньпй | Альманахъ | Собраніе неизданныхъ въ [далее нача-
то и зачеркнуто: «Моск»] Россіи тайныхъ хрони | мыхъ рукописей знамени-
тЬйшихъ писателей древности, | среднихъ ввковъ и новаго времени. |Изъ
бумагь покойнаго графа Завадовскаго и другихъ | собирателей. Переписа-
но въ 1865 году.›› [Рукопись] - [Москва, середина 1897 г.]. - «Выпускъ:››
[Ме 33] - С. 83-103/А. 43-53 (Не 11); 22 × 18 (текст в рамке) см. - Место-
нахождение: РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. ед. хр. 2769.

В многочисленных выпусках А.В. Панова преобладающей является
фраза «Изъ бумагь покойнаго графа Завадовскаго и другихъ собирателей.
Перешсано в 1865 году». В более раъших выпусках (конец 1880-х годов): «Изъ
собраніе (я) рукописей графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Перепи-
сано въ 1865 году». Известные на сегодня выпуски, судя по штемпелям бу-
маги и датировке записанных текстов, были составлены не ранее конца
1880х годов. Мы выше уже указывали, что на некоторых выпусках А.В. Па-
нова встречается фраза: «Изъ собраніе рукописей графа Завадовскаго
1855 года и других собирателей. Переписано въ 1860 году» (РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. Ед. хр. 2691; Ед. хр. @813; РГБ АСП. Эср 85). Возможно, А.В. Па-
нову было сообщено, что даты 1855, 1860 являются годами первичного пере-
писывания текстов из коллекции графа А.П. Завадовского, а дата 1865 -
годом последующего переписывания текстов самим А.В. Пановым. Конеч-
но, фраза «графа Завадовскаго» это отголосок устной традиции, впервые
Шсьменно зафиксированной А.В. Пановым.

Список Н (обозначен нами условно). Местонахождение: РНБ ОР. Ф. 905
(НСРК). Оп. 2. Ц812. 84 л. В ошси 2 архивная заш/Ісь 1994 г.: «Сборъшк со
чинеъшй эротического содержания. ХІХ в. 84 л. (л. 77-84 - тетрадь вложе-
на в осн. рукопись). В карт. пер. (крышки оторваны)››. Рукопись поступила
в ҐПБ ОР в 1938 г., на с. 165 помета: «Ґ.П.В. в Ангр | р. 1938 г. |А Ме 1 оп/1».

Наше ош/Ісание: [«Ґошпигаль» и другие эротические стихотворения] Со
ставная рукопись трех почерков чернилами. Сохранилась владельческая
пагинация: [2], 1-150, 151-165, [1] вторым почерком.

І. Первым почерком по орфографии до 10.10.1918 г. записаны ниже-
следующие тексты на с. 1-114 (их запись мы датируем после 1907 г.). Текс-
ты были записаны после 1907 г. в канцелярскую тетрадь, купленную в ма-
газІ/ше. Бумага без филитраъш и шгемпеля, лшчована линия1х/щ. Размер 21,5 ×
× 16 см. Заполнены были первые 114 с., первым почерком, остальные стра-
ницы оставались пустыми и были заполнены другими текстами в 1920е го-
ды вторым почерком.

Описание списков «Тёиъ Баркова» 395

[1]. «ГошпитальІ (Соч. Аермонтова, изд. Маркса, 1891 г. т. П, стр. 346)».
С. 1-9 [сверка показала, что текст зашсан без купюр по изд.: «Русскій эрогь
не для дам» (Женева, 1887-1896)];

[2]. «Аука Мудищевъ. Поэма. І-УП («Домъ трехэтажный занимая, |
У насъ в Москвв жила-была 369? строк На утро тамъ нашли три тЬла: |
Вдова совсіэмъ окоченвла, |Матрена распростерлась ницъ, ІАежалъ Муди-
щевъ безъ яицъ»). С. 10-28/л. об. - 1506.;

[3]. «Царь Никита. Сказка Пушкина» [отрывок 76 строк] С. 29-32;
[4]. «Аиза Переводъ изъ стих. Беранже» [32 строки]. С. 33-34;
[5]. «Гамлеть. Трагедія. Картина І-ІІІ». С. 35-54;
[6]. «Экспромт Ю. Аермонгова на княгиню Щербатову и Баранта («Ах,

как мила моя княгиня! ...)››. С. 54 [текст вгшсан позднее в 1920е годы вторым
почерком];

[7]. «Горе отъ ума. ІКомедія въ 4-хъ действіяхъ | Соч. Баркова». С. 55-114
[Сверка показала, что текст загщсан по изд.: ,,Ґоре огь ума“: Комедія въ че-
тырехь действіяхъ, въ сгихахъ: Пародія на комедію Грибовдова /Поэга Бар-
кова. - [на с. 1 обл.: Варшава: [Ренесанс], 1907 г.]. - 80 с.: [10] ил.; 13,4 × 10,6 см.
Именно эта дата «1907 г.›› дает нам основание датировать данную рукопись
(с. 1-114) после 1907 г.].

П. Вторым почерком в 1920-е годы по новой орфографии записаны ни-
жеследующие тексты в ту же самую канцелярскую тетрадь на с. 115-150
(причем пагинация проставлена вторым почерком):

8]. Петергофский праздъшк. С. 115-122;
9.] Уланша. Ю. Аермонгов 1834. С. 123-128;
:10]. Сон статского советнш<а Попова. Сатирическая поэма графа А.К.

Толстого. Ме 1-142. С. 129-147;
:11]. Голуби-победители / К.Р. С. 147-148;
:12]. Аев и ослы / К.Р. С. 149-150.
ПІ. Третьим почерком в начале ХХ века по старой орфографии запи-

саны нижеследующие тексты в другую, ученическую, тетрадь (лшювана в
клетку) в [8] листов, размер 21,5 × 18 см. Эта тетрадь в [8] листов была в
1920-е годы (до 1938 г.) приклеена после с. 150 в первой канцелярской тет-
ради лицом со вторым почерком.

[13]. Покаяніе дввушки. С. 151-154;
[14]. Стрекоза. Басня. С. 155-156;
[15]. Фантазія («Ахъ, каковъ сталъ нынче сввтъ ...»). С. 157-158;
[16]. [5 текстов по 4 строки]: Экспромтъ; Къ ш/тздв; Альманахъ; Милымъ

<...> рецептъ. С. 152;
[17]. Тънь Баркова [строки 1-192, 217-278 (из 288)]. С. 159-165/А. 81-84.
Вторым почерком в самую последнюю очередь уже в 1920-е годы состав-

лено «Оглавлеъше» (с. [1-2]) и приклеено отдельно в самом начале составной
рукошси. В этом «Оглавленгш» указаны заглавия текстов (по новой орфо-
графии) и страницы (с. 1-159).

Ошсание текста «Твнь Баркова» на с. 159-165/л. 81-84; 21,5 × 18 см. Из
288 строк нет 193-246, 279-288. Текст загшсан без выделения строф. Сверка
показала, что этот текст восходит к одному из сш/Ісков, составлеъшому на
основе безграмотного списка М, с привлечением другого сшаска и с конъек-
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òóðàìè ïåðåïèñ÷èêà. Ïîëíàÿ ðîñïèñü âñåõ ñòðîê ñïèñêà Í ïðåäñòàâëåíà â 
ãë. 4 «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ íàñò. èçä.

Çäåñü óêàæåì ëèøü ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêà Í ñî ñïèñêîì Ì, ñ êîòîðûì ìíî-
ãî ñîâïàäåíèé: 7 («òðåòüåé»); 20 («Ïðèÿòíî æðåöú ðåòèâûé» =); 21 («ïóñòèë»); 
23 («Âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû» = Ñ); 24 («È õóé» = Ñ); 25 («Ïîâèñ! âîòùå»); 
26 («Åëäó Ìàòðåøêà»); 28 («êëîêî÷åòú» = Ñ); 32 («Âú óñòà (è âú óñú) ïîïà»); 
36 («âú ò¼ñíîé ÿìå»); 39 («È äî»); 56 («îòâèñøèìè»); 60 («ãëàçàìè» = Ý); 
65 («Õóé ìîé»); 67 («Ïî÷òî-æü»); 69 («Íî êòî æå òû?»); 76 («Êú ïîäíîæiþ 
Áàðêîâà»); 81 («Ïîäè! åáè, Ìàòðåíó»); 83 («êèïèòú âú ìóäèùàõú» = Ý); 
96 («Óò¼õú âú òåá¼»); 97 («Íî ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú áàðêîâú»); 98 («Íå 
ñëàäêèìú âñå òóòú ñëîãîìú»); 99 («Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú»); 
101 («Êú ÷åìó áåçú ñìûñëà»); 102 («Áåçñìûñëåííûìú»); 103 («Ïîñëóøàé» = 
= Ý); 104 («Ìîéìú áîëüøèìú»); 105 («È èçú ï¼âöîâú — ï¼âåöú»); 106 («ñâîåé»); 
108 («Íå âçäðåìëþòú»); 112 («Ëèøü ìÿãêàÿ»); 113 («Ïîäú æèðíîé æîïîé»); 
114 («Íå ðàçú èçìÿëàñü»); 116 («Íàñèëó ñú íèìú»); 118 («Áàðêîâà»); 119 («ßâè-
ëîñü ñîëíöå çà ãîðîé»); 121 («È ñòàëú ïîýòîìú»); 122 («Ïî¸òú»); 124 («ñàìú»); 
126 («ñì¼ë¼å»); 128 («ñëàâí¼å»); 130 («Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè,»); 
133 («âûâ¼ñêîé åëäàêú»); 134 («Íà òîíêîé»); 135 («òîëüêî»); 146 («êàòàòüñÿ»); 
152 («Íàäú ñîííûìè ïèçäàìè»); 153 («Ó ñòàðèöú»); 154 («Çàðä¼ëñÿ, çàì¼òàë-
ñÿ»); 156 («È ïëåííûìú ïîïú»); 159 («Êðîâàòü òàìú æîñòêàÿ âú ïûëè,» — 
â ñïèñêå Ì ñòðîêè 159 íåò); 163 («È âîòú èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú» — â ñïèñ-
êå Ì ñòðîêè 163 íåò); 166 («È ùåëü»); 169 («×åñòíóþ ìàòåðü»); 174 («À! à! 
êàêóþ ñûíú, êàêóþ?»); 177 («Òû áóäåøü òîëüêî»); 186 («Òû ä¼âó» = Ý); 
187 («Òû áëÿäü óñåðäüåìú íàñì¼øèøü»); 191 («íåæíûÿ»); [Äàëåå â ñïèñ-
êå Í íåò ñòðîê 193—216]; 217 («È âîòú»); 218 («ïîäõîäèòú»); 221 («È âú ðóêó 
õóé! íî îíú ëåæèòú!»); 222 («È òðåïëåòú — íå ÿðèòñÿ!»); 223 («Ùåêî÷åòú, 
í¼æèòú — òùåòíî! ñïèòú»); 226 («È âìèãú èçú ãëàçú ñîêðûëàñü»); 230 («ñèëü-
íî»); 231 («À âðåìÿ»); 232 («È òåìíî óæú»); 233 («È íî÷ü ñú îáâîäíîþ ëóíîé»); 
235 («Óæú áëÿäü»); 245 («È â¼òåðú õëàäíûé»); 246 («Âî òüì¼ óãðþìîé»); 
247 («Áàðêîâà ïðèçíàêú òóòú» = ß); 251 («Ñú õóèíîé»; â ñòðîêå 55: «Ñú åëäè-
íîé»); 253 («Ñêàæè, ÷òî äüÿâîëú íå âåëåëú?»); 257 («ñòàëú ìóäå»); 261 («Ïë¼øü 
Åáàêîâà îãíåìú ãîðèòü»); 264 («È ïûøåòú õóé áîëüøîé, ìîõíàòûé»); 
265 («Âäðóãú íà÷àëú ùåëêàòú»); 270 («Ïûëàåòú»); 271 («Íî åáëþ ãðîçíàãî 
ï¼âöà»); 273 («Îíà óçð¼ëà»); 275 («Òðåïåùåòú á¼äíàÿ»); 276 («È ñú äóõîìú»); 
278 («Ñêàçàëà ò¼íü»); [Äàëåå â ñïèñêå Í íåò ñòðîê 279—288].

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ñïèñêà Í: «Ò¼íü Áàðêîâà» [Ðó-
êîïèñü: 254 ñòðîêè èç 288, íåò ñòðîê: 193—216, 279—288] / [àâòîð íå óêàçàí] // 
[«Ãîøïèòàëü» è äðóãèå ýðîòè÷åñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ] [Ðóêîïèñü] / [ñîñòàâè-
òåëü (ïåðåïèñ÷èê) íå óñòàíîâëåí]. — [Ñàíêòïåòåðáóðã, 1907—1917]. — Ë. 81—84/
Ñ. 159—165; 21,5 × 18 ñì. Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. 
Q 812. 84 ë.

Ñïèñîê Ê (îáîçíà÷åíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). Âîò êàê åãî îïèñûâàåò Ì.À. 
Öÿâëîâñêèé: «Ïÿòûé ïîëíûé òåêñò áàëëàäû èìååòñÿ â ñáîðíèêå, ñîñòàâëåí-
íîì â XX â. Ñáîðíèê ýòîò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ êîïèè, ñäåëàííûå ñîñòàâè-
òåëåì ñ òåêñòîâ ðàçíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ. Ê ñîæàëåíèþ, ñíèìàâøèé êîïèè 

íå òîëüêî íå îïèñûâàë èìåâøèõñÿ â åãî âðåìåííîì ïîëüçîâàíèè ñáîðíèêîâ, 
íî è íå ïîìå÷àë, èç êàêîãî èìåííî ñáîðíèêà ñíÿòà òà èëè äðóãàÿ êîïèÿ. 
Òåêñò ïîäïèñè íå èìååò. Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà÷åí: Ê.» (ÒÁ ÊÖ 1996:170; 
ÒÁ 2002: 179. Â èçä. 2002 ã. ê áóêâå «Ê» ïðèìå÷àíèå È.À. Ïèëüùèêîâà ïîä 
¹ 40, îòñûëàþùåãî ê ñ. 303 («Íûíåøíåå ìåñòîíàõîæäåíèå ðóêîïèñè óñòà-
íîâèòü íå óäàëîñü»)). Äàëåå Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïèøåò: «Êàê óæå óêàçàíî, 
õóäøèì íóæíî ïðèçíàòü òåêñò Ù; òåêñòû Ñ, À ëó÷øå, íî âñ¸ æå íåñîâåð-
øåííû, ëó÷øèìè ÿâëÿþòñÿ Ê è Ð. Â îñíîâó ïå÷àòàåìîãî íàìè â êà÷åñòâå 
ïîäëèííîãî ïîëîæåí òåêñò Ê, íî ñî ñëåäóþùèìè îòñòóïëåíèÿìè <...>» (ÒÁ 
ÊÖ 1996: 171; ÒÁ 2002: 181). Â èçä. 2002 ã. ê áóêâàì «Ê è Ð» ñäåëàíî ïðè-
ìå÷àíèå È.À. Ïèëüùèêîâà ïîä ¹ 50, îòñûëàþùåå ê ñ. 304 («Ñóæäåíèå 
Öÿâëîâñêîãî îøèáî÷íî: ñïèñêè Ê è Ð äàþò êîíòàìèíèðîâàííóþ ðåäàêöèþ 
áàëëàäû. Êðîìå òîãî, ñïèñîê Ê ÷àñòî äàåò î÷åâèäíûå èñêàæåíèÿ îðèãèíà-
ëà, ñîâïàäàþùèå ñ ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêà Ñ»)).

Ïîëàãàåì, ÷òî ïîä ñèãëîé «Ê»65 Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñêðûë ôàìèëèþ: 
Êðþ÷åíêîâ, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷. Â ñïðàâî÷íèêå: Âñÿ Ìîñêâà 1912. Ñ. 276: 
«Êðþ÷åíêîâ Íèê. Íèê. êðã [êîëåæñêèé ðåãèñòðàòîð]. Öâåòíîé áóë., ä. 
Òîðîïîâà, êâ. 3. Êîíò. Ìîñê. Ãîñóä. ñáåð. êàññû»; Âñÿ Ìîñêâà 1913. Ñ. 301: 
« Êðþ÷åíêîâ Íèê. Íèê. ãóá. ñåêð. — Ñàìîòå÷íûé ïåð. 16. Êîíò. Ìîñê. Ãîñóä. 
ñáåð. êàññû». Í.Í. Êðþ÷åíêîâ áûë çíàòîêîì ýðîòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ (êíè-
ãè, ãðàâþðû, ëèòîãðàôèè, ðóêîïèñè) è èõ ðàñïðîñòðàíèòåëåì. Îí çíàë, êòî 
â Ìîñêâå è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå ñîáèðàåò òàêîãî ðîäà òåêñòû è èëëþñòðàöèè. 
Â áèáëèîãðàôè÷åñêèõ çàïèñÿõ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ) ìû íàøëè ìíî-
ãî óêàçàíèé íà ïðèîáðåòåíèå ýðîòè÷åñêèõ, îñîáåííî, ðóêîïèñåé ó «Í.Í.Ê». 
Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà íàõîäèòñÿ ñïèñîê «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ïîñëî-
âèöû è ïîãîâîðêè» [Â.È. Äàëÿ], ïåðåïèñàííûé ðóêîé Í.Í. Êðþ÷åíêîâà 
(î ÷åì ãîâîðèò ïîìåòà Í.Â. Ñêîðîäóìîâà: ”òåòðàäü Í.Í. Êðþ÷åíêîâà”) ñî ñïèñ-
êà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, êîòîðûé ñàì ëè÷íî ïåðåïèñàë ñ ðóêîïèñè èç ñîáðà íèÿ 
À.Ï. Áàõðóøèíà (1853—1904) â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå (Ìîñêâà) 4/II <19>16 ã. 
(Ñì. ðóêîïèñü â ñîáðàíèè À.Ï. Áàõðóøèíà (ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 1 (À.Ï. Áàõðó-
øèí). Îï. 2 (ñîñòàâëåíà 1.10.2007 ã.). Åä. õð. 34. 56 ë.). Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâà òàêæå õðàíèòñÿ îãëàâëåíèå (2 òåòðàäè) êîìïëåêòà ðóêîïèñåé ïîä 
îáùèì çàãëàâèåì «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîå ñòèõîòâîðåíiå» êíèãà 1—12 
[ÿíâ. 1896 — èþëü 1896], ïåðåïèñàííîå Ì.À. Öÿâëîâñêèì è Í.Í. Êðþ÷åíêîâûì 
â 1916 ã. èç ñîáðàíèÿ À.Ï. Áàõðóøèíà â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå. Ýòè äâå òåòðà-
äè Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïîäàðèë Í.Â. Ñêîðîäóìîâó. Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì ïðè 
îïèñàíèè ñïèñêà À. Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà åñòü íåñêîëüêî òåêñòîâ, 
ïåðåïèñàííûõ ðóêîé Í.Â. Êðþ÷åíêîâà. Â ÐÃÀËÈ (Ô. 375 (Ïèñåìñêèé, 
Àëåêñåé Ôåîôèëàêòîâè÷; 1821—1881). Îï. 2. Åä. õð. 1 («Ýðîòè÷åñêiÿ ïðè-
êëþ ÷åíiÿ|îäíîé âåñüìà ïî÷òåííîé áàðûíè|ïîâåñòü âú 2 ÷àñòÿõú»). 135 ë.; 
36 × 23 ñì. 7 îòä. òåòðàäåé) õðàíèòñÿ äàííûé ñïèñîê, ïåðåïèñàííûé ðóêîé 
Í.Í. Êðþ÷åíêîâà íà áóìàãå ñî øòåìïåëåì, äàòèðóåìûì 1883—1891 ãîäàìè. 
Çàãëàâèå íà ë. 1 ïîä òåêñòîì, òàì æå ÷óòü íèæå çàãëàâèÿ õèìè÷åñêèì 
êàðàíäàøîì ðóêîé Í.Í. Êðþ÷åíêîâà: «Ñî÷. Ïèñåìñêàãî». Ýòîò ñïèñîê 

65 È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ðàñêðûâàþò èíà÷å: «ñèãíàòóðà Ê — êîïèÿ íà÷àëà 
XX â.» (ÒÁ 2002: 42).
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турами переписЧика. Полная роспись всех строк списка Н представлена в
гл. 4 «Разночтеъшя сш/Ісков Наст. изд.

Здесь укажем лишь разночтеъшя списка Н со сШском М, с которым мно
го совпадеш/пїт: 7 («третьей»); 20 («ПриятНо жрецъ ретивый» =); 21 («пустил››);
23 («Въ Четвертый разъ ты» = С); 24 («И хуй» = С); 25 («Повис! вотЩе››);
26 («Елду Матрешка»); 28 («клокочетъ» = С); 32 («Въ уста (и въ усъ) попа»);
36 («въ тъсной яме››); 39 («И до»); 56 («отвисшими››); 60 («глазами» = Э);
65 («Хуй мой››); 67 («ПоЧто-жь»); 69 («Но кто же ты?»); 76 («Къ подножію
Баркова»); 81 («Поди! еби, Матрену»); 83 («кипитъ въ мудищахъ» = Э);
96 («УтЬхъ въ тебъ»); 97 («Но пой лишь такъ, какъ пълъ барковъ»); 98 («Не
сладкимъ все туть слогомъ››); 99 («Шихматовъ, Палицынъ, Хвостовъ»);
101 («Къ Чему безъ смысла»); 102 («БезсмыслеННымъ»); 103 («Послушай» =
= Э); 104 («Моймъ большимъ»); 105 («И изъ пъвцовъ- пъвецъ»); 106 («своей»);
108 («Не вздремлютъ»); 112 («Аишь мяткая››); 113 («Подъ жирной жопой››);
114 («Не разъ измялась»); 116 («Насилу съ Нимъ»); 118 («Баркова»); 119 («Яви-
лОСЬ СОлНЦе За Г0р0й»); 121 («И сТалЪ ПОЭТОМЪ»); 122 («ПОёТЬ»); 124 («саМЪ››);
126 (<<см15л15е››); 128 («славнъе»); 130 («Съ гудкомъ, смычкомъ, мудами,››);
133 («вывъской елдакъ»); 134 («На тонкой››); 135 («только»); 146 («кататься»);
152 («Надъ соННыми пиздами››); 153 («У старицъ»); 154 («Зардълся, заміэтал-
ся››); 156 («И плеННымъ попъ››); 159 («Кровать тамъ жосткая въ пыли,» -
в списке М строки 159 Нет); 163 («И вотъ игуменья съ попомъ» - в спис-
ке М строки 163 Нет); 166 («И щель››); 169 («Честную матерь››); 174 («А! а!
какую сыНъ, какую?»); 177 («Ты будешь только››); 186 («Ты двву» = Э);
187 («Ты блядь усердьемъ Насмъшишь»); 191 («Нежныя››); [Далее в спис-
ке Н Нет строк 193-216]; 217 («И вотъ»); 218 («подходить››); 221 («И въ руку
Хуй! Но оНъ лежитъ!»); 222 («И треплетъ - Не ярится!››); 223 («Щекочетъ,
Нъжитъ - тщетно! сш/пъ»); 226 («И вмшъ изъ глазъ сокрылась››); 230 («силь-
Но»); 231 («А время››); 232 («И темно ужъ››); 233 («И Ночь съ обводною луной»);
235 («Ужъ блядь››); 245 («И вътеръ Хладный»); 246 («Во тьмъ угрюмой»);
247 («Баркова признакъ туть» = Я); 251 («Съ хуиной»; в строке 55: «Съ елди-
Ной»); 253 («Скажи, Что дьяволъ Не велелъ?››); 257 («сталъ муде››); 261 («Плъшь
Ебакова огнемъ гори'ть»); 264 («И пышетъ хуй большой, мохнатый››);
265 («Бдругь Началъ щелкатъ»); 270 («Пылаетъ»); 271 («Но еблю грознаго
пъвца››); 273 («Она узръла»); 275 («Трепещетъ бьдная»); 276 («И съ духомъ»);
278 («Сказала тЬнь››); [Далее в списке Н Нет строк 279-288].

Приводим библиографическое описаш/Іе списка Н: «Тьнь Баркова» [Ру-
копись: 254 строки из 288, Нет строк: 193-216, 279-288] / [автор Не указан] //
[«Гошпи'таль» и другие эротические стихотворения] [Рукопись] / [состави-
тель (переш/ІсЧІ/ш) Не установлен]. - [Санктпетербурц 1907-1917]. -А. 81-84/
С. 159-165; 21,5 × 18 см. Местонахождеъше: РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2.
Ц812. 84 л.

Список К (обозначеъше М.А. Цявловского). Вот как его описывает М.А.
Цявловскшй: «Пятьпїт полньпїт текст баллады имеется в сборнике, составлен-
Ном в ХХ в. Сборнш< этот представляет собою кош/Іи, сделаъшые состави-
телем с текстов разного происхождеъшя. К сожалению, съшмавший кош/Іи
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Не только Не ошсьшал имевшихся в его времеъшом пользоваъши сборнш<ов,
Но и Не помеЧал, из какого именно сборника снята та или другая копия.
Текст подписи Не имеет. Этот текст дальше обозначен: К. ›› (ТБ КЦ 1996:170;
ТБ 2002: 179. В изд. 2002 г. к букве «К» примечание И.А. Пильщикова под
Ме 40, отсылающего к с. 303 («Ньщешнее местонахождение рукописи уста-
Новить Не удалось»)). Далее М.А. Цявловский пишет: «Как уже указано,
худшим нужно признать текст Щ; тексты С, А лучше, Но всё же Несовер-
шенны, лучшими являются К и Р. В основу печатаемого нами в качестве
подлиъшого положен текст К, но со следующими отступлениями <...>›› (ТБ
КЦ 1996: 171; ТБ 2002: 181). В изд. 2002 г. к буквам «К и Р» сделано при-
мечание И.А. Пильщикова под Ме 50, отсылающее к с. 304 («Суждение
Цявловского ошибочно: списки К и Р дают контамиъшрованную редакцию
баллады. Кроме того, список К часто дает очевидные искажения оригина-
ла, совпадающие с разночтениями списка С››)).

Полагаем, Что под сиглой «К»65 М.А. Цявловский скрыл фамилию:
Крюченков, Николай Николаевич. В справочнике: Вся Москва 1912. С. 276:
«Крюченков Ник. Ник. крг [колежский регистратор]. Цветной бул., д.
Торопова, кв. 3. Конт. Моск. Госуд. сбер. кассы››; Вся Москва 1913. С. 301:
« Крюченков Ник. Ник. губ. секр. - Самотечный пер. 16. Конт. Моск. Госуд.
сбер. кассы». Н.Н. Крюченков был знатоком эротических документов (кни-
ги, гравюры, литографии, рукописи) и их распространителем. ОН знал, кто
в Москве и Санкт-Петербурге собирает такого рода тексты и иллюстрации.
В библиографических загшсях НВ. Скородумова (РГБ АСП) мы Нашли мно
го указаний На приобретение эротических, особенно, рукотщсей у «Н.НК».
В коллекции НВ. Скородумова находится список «Русскія завътныя посло-
вицы и поговорки» [В.И. Даля], переписанный рукой Н.Н. Крюченкова
(о чем говорит пометаНВ. Скородумова: ,,теградь Н.Н. Крюченкова”) со сшас-
ка М.А. Цявловского, которьпїт сам лично перетшсал с рукошси из собрания
А.П. Бахрушгша (1853-1904) в Историческом музее (Москва) 4/П <19>16 г.
(См. рукопись в собранІ/ш А.П. БахрушІШа (ҐИ1\/1 ОПИ. Ф. 1 (А.П. Бахру-
Ш). Оп. 2 (составлена 1.10.2007 г.). Ед. хр. 34. 56 л.). В коллекции НВ. Ско
родумова также хранится оглавление (2 тетради) комплекта рукописей под
общим заглавием «Еблематическо-скабрезНое стихотвореніе» книга 1-12
(янв. 1896-июль 1896] , перешсаъшоеМ.А.ЦявловскимиН.Н. Крюченковым
в 1916 г. из собрания А.П. Бахрушина в Историческом музее. Эти две тетра-
ди М.А. Цявловскшїт подарил НВ. Скородумову. См. подробнее об этом при
описанш/І списка А. В коллекцгш НВ. Скородумова есть Несколько текстов,
переписанных рукой Н.В. Крюченкова. В РҐААИ (Ф. 375 (Писемский,
Алексей Феофилактович; 1821-1881). Оп. 2. Ед. хр. 1 («Эротическія при-
ключенія | одной весьма почтеъшой барыъш | повесть въ 2 Частяхъ››). 135 л.;
36 × 23 см. 7 отд. тетрадей) Хранится данный список, переписанный рукой
Н.Н. Крюченкова На бумаге со штемпелем, датируемым 1883-1891 годами.
Заглавие На л. 1 под текстом, там же Чуть Ниже заглавия химическим
карандашом рукой Н.Н. Крюченкова: «Соч. Писемскаго». Этот список

65 И.А. Пильщиков и М.И. Шапир раскрывают иначе: «сигнатура К - копия Начала
ХХ В.›› (ТБ 20022 42).
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Í.Í. Êðþ ÷åíêîâ ïåðåïèñàë ñ ðóêîïèñè (çàïèñàíà êàðàíäàøîì îêîëî ñåðå-
äèíû XIX âåêà), êîòîðàÿ âïîñëåäñòâèè áûëà ïðèîáðåòåíà Í.Â. Ñêîðîäó ìî-
âûì (ñì.: ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð-22: «Ýðîòè÷åñêiÿ ïðèêëþ÷åíiÿ|îäíîé âåñüìà ïî-
÷òåííîé áàðûíè.|ïîâåñòü âú 2 ÷àñòÿõú». 328 ñ.; 33,8 × 21,5 ñì. Â ïåðåïëåòå. 
Â êîíöå íà íàõçàöå (ë. IV) ðóêîé Í.Â. Ñêîðîäóìîâà ïî îðôîãðàôèè ïîñëå 
1918 ã. çàïèñàíà: «Ñî÷èíåíèå ïðèïèñûâàåòñÿ|Ïèñåìñêîìó». Ñïèñîê â ÐÃÀËÈ 
áûë ïåðåïèñàí Í.Í. Êðþ÷åíêîâûì äëÿ Ã.È. Êíîñïå, à ïîñëå ñìåðòè Ã.È. Êíî-
ñïå â 1932 ã. âñ¸ åãî ðóêîïèñíîå ñîáðàíèå ýðîòèêè áûëî ïðîäàíî ÷åðåç áóêè-
íèñòà À.Ã. Ìèðîíîâà â Ãîñëèòìóçåé, îòêóäà â 1941 ã. ïîñòóïèëî â ÖÃÀËÈ 
(ÐÃÀËÈ) è ãäå áûëî ðàñôîðìèðîâàíî ïî ðàçíûì ôîíäàì. Äî 1992 ã. óêàçàí-
íûé ñïèñîê â ÐÃÀËÈ íàõîäèëñÿ â òàê íàçûâàåìîì «ñïåöõðàíå». 

Ñâîé ñïèñîê Ê Í.Í. Êðþ÷åíêîâ ñîñòàâèë òîëüêî èç äâóõ ñïèñêîâ: ñïè-
ñîê Ñ è ñïèñîê À. Îáà ñïèñêà Ñ è À íàõîäÿòñÿ â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. 
Ñïèñîê Ñ íàõîäèòñÿ â ðóêîïèñè ïîä çàãëàâèåì: «”Æàëîáà“ è äðóãèå ïðîèçâå-
äåíèÿ» [1835—1840 ãã ?] (ÐÃÁ ËÑÏ Ðàáî÷èé øèôð: Ýñð 20). Ñïèñîê À íàõî-
äèòñÿ â ðóêîïèñè ïîä çàãëàâèåì: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú ... 
Âûïóñêú: [¹ 18]» ([Ìîñêâà, îêîëî 1900] (ÐÃÁ ËÑÏ. Ðàáî÷èé øèôð Ýñð 97). 
Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýòèõ ñïèñêîâ â ãë. 3 íàñò. èçä. Ðóêîïèñü ïîä çàãëà-
âèåì «”Æàëîáà“ ...» Í.Â. Ñêîðîäóìîâ, âèäèìî, êóïèë ó ðîäñòâåííèêîâ èëè: 
Âèêåíòèÿ Âèêåíòüåâè÷à Ïàøóêàíèñà (1879 — ðàñòðåëÿí 20.01.1920); èëè: 
Âëàäèìèðà Åãîðîâè÷à Øìàðîâèíà (1852—1924) (íà ýòîé ðóêîïèñè íåò ýêñëèá-
ðèñà Í.Â. Ñêîðîäóìîâà; îáû÷íî ýêñëèáðèñû îí íå ñòàâèë íà äîêóìåíòàõ, ïðè-
 îáðåòåííûõ ïîñëå 1919 ã.).

«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûå Àëüìàíàõè» Í.Â. Ñêîðîäóìîâ ïîêóïàë 
ó Í.Í. Êðþ÷åíêîâà åùå äî 1919 ã. (íà íåêîòîðûõ èç íèõ ïîìåòà «Í.Í.Ê.»). 
Í.Í. Êðþ ÷åíêîâ ñâîé ñïèñîê Ê ñîñòàâèë òîëüêî èç äâóõ ñïèñêîâ. Îí âçÿë è 
ïåðåïèñàë òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» èç «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî Àëüìàíà-
õà» (ñïèñîê À); îí ïåðåïèñàë òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ðóêîïèñè ïîä çàãëà-
âèåì «”Æàëîáà“ ...» (ñïèñîê Ñ), íàõîäèâøåìñÿ â òî âðåìÿ â ðàñïîðÿæåíèè 
îäíîãî èç äâóõ âûøåóêàçàííûõ áèáëèîôèëîâ. Èç ýòèõ ñïèñêîâ Í.Í. Êðþ÷åí-
êîâ êîíòàìèíèðîâàë ñâîé ñïèñîê Ê è çàïèñàë â ñâîé ñáîðíèê ïîäîáíûõ òåêñ-
òîâ (ñîçíàòåëüíî íå óêàçûâàÿ îòêóäà è ó êîãî îí ýòî âçÿë). Âðåìÿ çàïèñûâà-
íèÿ ìû îïðåäåëÿåì: 1920—1924 ãîäà. Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî Í.Í. Êðþ÷åíêîâ 
íå ïîçâîëèë ñåáå ââåñòè êàêèå-ëèáî êîíúåêòóðû â ñïèñîê Ê (îí òîëüêî âû-
áèðàë òå ñëîâà è ñòðîêè, êîòîðûå åìó êàçàëèñü íàèáîëåå ïðåäïî÷òèòåëüíû-
ìè). Â òî âðåìÿ, êàê àêòåð À.Â. Ïàíîâ ñâîé ñïèñîê À (íà îñíîâå áåçãðàìîòíî-
ãî ñïèñêà Ì) áåñïàðäîííî äîïîëíÿë ñâîèìè êîíúåêòóðàìè. Ýòîò ñáîðíèê ñî 
ñïèñêîì Ê ïîñòóïèë ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå â 1929 ã., 
êîãäà îí íà÷àë ñîñòàâëÿòü ñâîè «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Ò¼íè Áàðêîâà», âè-
äèìî, óæå ïîñëå ñìåðòè Í.Í. Êðþ÷åíêîâà. Ì.À. Öÿâëîâñêèé äîáðîñîâåñòíî 
(à â òî÷íîñòè Í.Í. Êðþ÷åíêîâà îí ìîã óáåäèòñÿ, äîâåðÿÿ åìó ïåðåïèñêó äî-
êóìåíòîâ â Èñòîðè÷åñêîì ìóçåå) ðàçíåñ ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà» èç ñïèñêà Ê 
â ñâîè «Ðàçíî÷òåíèÿ» è âåðíóë îáðàòíî óêàçàííûé ñáîðíèê Í.Í. Êðþ÷åíêîâà. 
Ìåñòîíàõîæäåíèå ýòîãî ñáîðíèêà â íàñòîÿùåå âðåìÿ íåèçâåñòíî: åãî íåò â 
êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà, íåò åãî è â ôîíäå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. 373). 

Ìû ïðîâåëè ñïëîøíóþ ñâåðõó ñïèñêîâ Ñ è À è ñðàâíèëè èõ ñî ñïèñêîì Ê 
ïî «Ðàçíî÷òåíèÿì ñïèñêîâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ íîìåðà ñòðîê ñïèñêà Ê, êîòîðûå çàèìñòâîâàíû èç 
ñïèñêà À: 1—28, 32, 36, 37, 39, 42, 44—50, 52—54, 56—58, 61, 67—70, 73, 77, 79, 
80, 82—84, 90, 93, 94, 101—104, 106—112, 118, 120, 124, 136—138, 147, 149—153, 
158, 160, 162, 163, 165, 168, 170, 174, 175, 181, 182, 184—186, 188, 191, 196, 199—
202, 204—206, 222—225, 227, 229, 234, 236—240, 242—244, 246—250, 254—256, 
260, 263, 267—274, 280, 282, 285, 287, 288. Èòîãî 147 èç ñïèñêà À.

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ íîìåðà ñòðîê ñïèñêà Ê, êîòîðûå çàèìñòâîâàíû èç 
ñïèñêà Ñ: 29, 30, 33—35, 38, 41, 43, 51, 55, 59, 62—66, 71, 72, 74—76, 78, 86—89, 
91, 92, 95—98, 100, 105, 113, 114, 116, 117, 119, 121—123, 125—129, 131—135, 139, 
140, 142—144, 146, 148, 154—157, 159, 164, 166, 167, 172, 173, 176, 177, 179, 183, 
189, 190, 192—195, 197, 198, 203, 207—221, 226, 228, 230—233, 235, 241, 251, 253, 
257—259, 261, 262, 264—266, 275—279, 281, 283, 284, 286. Èòîãî 124 èç ñïèñêà Ñ. 
Çàãëàâèå «Ò¼íü Áàðêîâà» (áåç ñëîâ «áàëëàäà» è «(À. Ïóøêèíà)») âçÿòû èç 
ñïèñ êà Ñ, à íå èç ñïèñêà À.

Íèæå ïðèâîäÿòñÿ íîìåðà ñòðîê ñïèñêà Ê, íåêîòîðûå ñëîâà êîòîðûõ çà-
èìñòâîâàíû èç ñïèñêà À, à äðóãèå — èç ñïèñêà Ñ: 40, 60, 81, 85, 99, 115, 130, 141, 
145, 161, 169, 171, 178, 180, 187, 245, 252. Èòîãî 17 èç îáåèõ ñïèñêîâ. Ïîêàçà-
òåëü íà êîíñòðóêöèÿ ñòðîêè 99 â ñïèñêå Ê («Êðàïîòêèíú, Øàõîâñêîé, Õâîñ-
òîâú»), èìåíà «Êðàïîòêèíú», «Õâîñòîâú» âçÿòû èç ñïèñêà À, à èìÿ «Øàõîâ-
ñêîé» — èç ñïèñêà Ñ.

Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé îïðîìåò÷èâî äîâåðèëñÿ òî÷íîñòè ñïèñ-
êà Ê, ñîñòàâëåííîìó, êàê îêàçàëîñü, òîëüêî èç äâóõ ñïèñêîâ, ïðè÷åì, êàê ìû 
ïîêàçàëè ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À, ýòîò ñïèñîê àêòåð À.Â. Ïàíîâ ïåðåïèñàë 
èç ñàìîãî áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì è äîïîëíèë ñëîâàìè ñîáñòâåííîãî èçîáðå-
òåíèÿ.

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» ïî ñïèñêó Ê: 
«Ò¼íü Áàðêîâà» [Ðóêîïèñü: ñòðîêè 1—288: êîíòàìèíèðîâàííûé ñïèñîê èç 
ñïèñêîâ À è Ñ] / [àâòîð íå óêàçàí; ïåðåïèñ÷èê Í.Í. Êðþ÷åíêîâ] // [Ñáîðíèê 
ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé] [Ðóêîïèñü] / [ñîñòàâèòåëü Í.Í. Êðþ÷åíêîâ]. — 
[Ìîñêâà, 1920—1924]. Ìåñòîíàõîæäåíèå ñáîðíèêà íåèçâåñòíî. Îïèñàíî ïî 
«Ðàçíî÷òåíèþ ñïèñêîâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî.

Ñïèñîê Ö (íàøå îáîçíà÷åíèå ðåêîíñòðóêöèè òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà», ñî-
ñòàâëåííîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèì). Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì â ãë. 6 íàñò. èçä. 
Çäåñü îòìåòèì, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî (07.01.1929 ã.) Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñ÷èòàë, 
÷òî áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà» ñîäåðæèò 12 ñòðîô — 144 ñòðîêè (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373. [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà». «Òåíü 
Áàðêîâà: Êîíòàìèíàöèÿ äâóõ òåêñòîâ ...». 7 ë.]). Çàòåì â ÷åðíîâîì àâòîãðà-
ôå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ÿíâ. 1929 — 25.10.1931) ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» 
(òåðìèí Ì.À. Öÿâëîâñêîãî) òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà áûëà 
äàíà â âèäå çàãëàâíûõ ñòðîê íàä ðîñïèñüþ ðàçíî÷òåíèé êàæäîé èç 288 ñòðîê 
èç èçâåñòíûõ íà òî âðåìÿ ñïèñêîâ (Ã, Ñ, À, Ê, Ù) (Òàì æå. Ë. 28—56). Â òà-
êîé æå ôîðìå ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» ñ ðîñ-
ïèñüþ ñïèñêîâ (Ã, Ñ, À, Ê, Ù, Ð, Ð1, Ð2, Ã1, êðîìå Ì) áûëà ïðåäñòàâëåíà â 
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Н.Н. Крюченков переписал с рукописи (зашсана карандашом около сере-
дины ХІХ века), которая впоследствии была приобретена Н.В. Скородумо-
вым (см.: РГБ АСП. Эср-22: «Эротическія приключенія | одной весьма по-
чтенной барыш/І. |повесть въ 2 частяхъ». 328 с.; 33,8 × 21,5 см. В переплете.
В конце на нахзаце (л. ІУ) рукой Н.В. Скородумова по орфографии после
1918 г. зашсана: «СочІ/шеъше приписывается | Писемскому». Сшсок в РҐААИ
был переШсан Н.Н. Крюченковым для Ґ.И. Кноспе, а после смерти Ґ.И. Кно
спе в 1932 г. всё его рукогщсное собраъше эротики было продано Через буки-
ниста А.Г. Миронова в Гослитмузей, откуда в 1941 г. поступило в ЦҐААИ
(РГААИ) и где было расфорь/Шровано по разным фондам. До 1992 г. указан-
ньпй список в РГААИ находился в так называемом «спецхране».

Свой список К Н.Н. Крюченков составил только из двух списков: спи-
сок Си сШсокА. Оба сгшскаСиАнаходятся в коллекцииН.В. Скородумова.
Сшасок С находится в рукошси под заглавием: «,,Жалоба“ и другие произве-
дения» [1835-1840 гг ?] (РГБ АСП Рабочий шифр: Эср 20). Список А нахо-
дится в рукошси под заглавием: «Еблематическоскабрезный Альманахъ
Выпускъ: [По 18] ›› ([Москва, около 1900] (РГБ АСП. Рабочий шифр Эср 97).
См. подробное описание этих списков в гл. 3 наст. изд. Рукопись под загла-
вием «,,Жалоба“ ...›› Н.В. Скородумов, видимо, купил у родственнш<ов или:
Викентия Викентьевича Пашуканиса (1879 - растрелян 20.01.1920); или:
Владиъ/Шра ЕгоровичаШмаровина (1852-1924) (на этой рукописи нет экслиб-
риса Н.В. Скородумова; обычно экслибрисы он не ставил на документах, при-
обретенных после 1919 г.).

«Еблематическо-скабрезные Альманахи» Н.В. Скородумов покупал
у Н.Н. Крюченкова еще до 1919 г. (на некоторых из ъшх помета «Н.Н.К.››).
Н.Н. Крюченков свой список К составил только из двух списков. Он взял и
переписал текст «Твни Баркова» из «Еблематическо-скабрезного Альмана-
ха» (список А); он перешсал текст «Твни Баркова» из рукописи под загла-
вием «,,Жалоба“ ...›› (список С), находившемся в то время в распоряжеъши
одного из двух вышеуказаншях библиофилов. Из этих сшсков Н.Н. Крючен-
ков контаминировал свой список К и загшсал в свой сборник подобных текс-
тов (сознательно не указывая откуда и у кого он это взял). Время записыва-
ния мы определяем: 1920-1924 года. Следует отметить, что Н.Н. Крюченков
не позволил себе ввести какие-либо конъектуры в список К (он только вы-
бирал те слова и строки, которые ему казались наиболее предпочтительны-
ми). В то время, как актер А.В. Панов свой список А (на основе безграмотно-
го списка М) беспардонно дополнял своими конъектурами. Этот сборник со
списком К постуШ/Іл к М.А. Цявловскому во времеъщое пользование в 1929 г.,
когда он начал составлять свои «Разночтеъшя сгшсков» «Тыш Баркова», ви-
димо, уже после смерти Н.Н. Крюченкова. М.А. Цявловский добросовестно
(а в точности Н.Н. Крюченкова он мог убедится, доверяя ему перегщску до
кументов в Историческом музее) разнес строки «Тыш Баркова» из сш/Іска К
в свои «Разночтеъшя» ивернул обратно указаъщьпй сборншсН.Н. Крючеъшова.
Местонахождеъше Этого сборники в настоящее время неизвестно: его нет в
коллекции Н.В. Скородумова, нет его и в фонде М.А. Цявловского (ИРАИ
РО. Ф. 373).
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Мы провели сплошную сверху сШсков С иАи сравъшли их со сШском К
по «Разночтениям списков» М.А. Цявловского

Ниже приводятся номера строк списка К, которые заимствованы из
списка А: 1-28, 32, 36, 37, 39, 42, 44-50, 52-54, 56-58, 61, 67-70, 73, 77, 79,
80, 82-84, 90, 93, 94, 101-104, 106-112, 118, 120, 124, 136-138, 147, 149-153,
158, 160, 162, 163, 165, 168, 170, 174, 175, 181, 182, 184-186, 188, 191, 196, 199-
202, 204-206, 222-225, 227, 229, 234, 236-240, 242-244, 246-250, 254-256,
260, 263, 267-274, 280, 282, 285, 287, 288. Итого 147 из списка А.

Ниже приводятся номера строк списка К, которые заимствованы из
списка С: 29, 30, 33-35, 38, 41, 43, 51, 55, 59, 62-66, 71, 72, 74-76, 78, 86-89,
91, 92, 95-98, 100, 105, 113, 114, 116, 117, 119, 121-123, 125-129, 131-135, 139,
140, 142-144, 146, 148, 154-157, 159, 164, 166, 167, 172, 173, 176, 177, 179, 183,
189, 190, 192-195, 197, 198, 203, 207-221, 226, 228, 230-233, 235, 241, 251, 253,
257-259, 261, 262, 264-266, 275-279, 281, 283, 284, 286. Итого 124 из списка С.
Заглавие «Твнь Баркова» (без слов «баллада» и « (А. Пушкї/Ша)») взяты из
сШска С, а не из списка А.

Ниже приводятся номера строк сгщска К, некоторые слова которых за-
имствованы из сШска А, а другие - из сшска С: 40, 60, 81, 85, 99, 115, 130, 141,
145, 161, 169, 171, 178, 180, 187, 245, 252. Итого 17 из обеих сшсков. Показа-
тельна конструкция строки 99 в списке К («Крапоткинъ, Шаховской, Хвос-
товъ»), имена «Крапоткинъ», «Хвостовъ» взяты из списка А, а имя «Шахов-
ской» - из списка С.

К сожалению, М.А. Цявловский опрометчиво доверился точности спис-
ка К, составлеъшому, как оказалось, только из двух сшсков, причем, как мы
показали при описанш/І списка А, этот список актер А.В. Панов переписал
из самого безграмотного сш/Іска М и дополнил словами/1 собствеъшого изобре-
тения.

Приводим библиографическое описание «Твни Баркова» по сшску К:
«Твнь Баркова» [Рукопись: строки 1-288: контаминированный список из
списков А и С] / [автор не указан; переписчик Н.Н. Крюченков] // [Сборник
эротических стихотворений] [Рукопись] / [составитель Н.Н. Крюченков]. -
[Москва, 1920-1924]. Местонахождение сборника неизвестно. Ошсано по
«Разночтению списков» М.А. Цявловского.

Список Ц (наше обозначение реконструкцш/І текста «Тень Баркова», со-
ставленного М.А. Цявловским). См. подробнее об этом в гл. 6 наст. изд.
Здесь отметим, что первоначально (07.01.1929 г.) М.А. Цявловский считал,
что баллада «Тень Баркова» содержит 12 строф - 144 строки (ИРАИ РО.
Ф. 373. [Фонд не обработан. Конверт с документами о «Теъш Баркова». «Тень
Баркова: Контаминация двух текстов ...››. 7 л..]) Затем в черновом автогра-
фе М.А. Цявловского (янв. 1929 - 25.10.1931) реконструкция «подлинного»
(термин М.А. Цявловского) текста «Тень Баркова» А.С. Пушкина была
дана в виде заглавных строк над росШ/тсью разночтеншй каждой из 288 строк
из известных на то время списков (Ґ, С, А, К, Щ) (Там же. А. 28-56). В та-
кой же форме реконструкция «подлинного» текста «Тень Баркова» с рос-
писью списков (Г, С, А, К, Щ, Р, Р1, Р2, Г1, кроме М) была представлена в
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èçäàòåëüñòâî â êîíöå 1936 ã. — íà÷àëå 1937 ã. (Òàì æå. 32 îòä. ëèñòà). Â òàêîì 
âèäå ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» ñóùåñòâîâàëà äî 
16 ìàðòà 1937 ã. Íàáîðíàÿ âåðñòêà îòäåëüíîãî òåêñòà (288 ñòðîê) ñ ðóêîïèñ-
íûì çàãëàâèåì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «À.Ñ. Ïóøêèí.|«Òåíü Áàðêîâà».|(Ëè-
öåé|1815)» è åãî ðåçîëþöèåé «Èñïðàâèâ, ìîæíî |ïå÷àòàòü.|Ì. Öÿâëîâñêèé|
13.IV.937» õðàíèòñÿ â (ÃÌÏ. ÊÏ 8057. Ñ. 5—16/Ë. 1—12).

Ñîõðàíèëàñü âòîðàÿ êîððåêòóðíàÿ âåðñòêà (íåïðàâëåííàÿ Ì.È. Öÿâëîâ-
ñêèì) ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà 
è «Êîììåíòàðèè» ê íåé íå ðàíåå èþíÿ 1937 ã.. (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Êîð-
ðåêòóðíàÿ âåðñòêà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è «Êîììåíòàðèè» ê íåé 
Ì.È. Öÿâëîâñêîãî]. Ñ. 5—16 ([«Òåíü Áàðêîâà»]), Ñ. 17—128 («Êîììåíòàðèè»). 
Äåôåêòû: óòðà÷åíû åùå äî 10.02.1940 ã. ñ. 122—126, ñ. 121 îáðåçàíà, ñ. [127 
è 128] èìåþò äåôåêòû. Òåêñò è ïàãèíàöèÿ íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòîâ).

Â âåðñòêå «Êîììåíòàðèåâ» è â ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
ñî îáùàåò: «Â îñíîâó ïå÷àòàåìîãî íàìè â êà÷åñòâå ïîäëèííîãî ïîëîæåí 
òåêñò Ê, íî ñ ñëåäóþùèìè îòñòóïëåíèÿìè: â âîñåìíàäöàòè ñòèõàõ (7, 60, 61, 
76, 85, 87, 91, 97—101, 103 [ò. å. 108] (â ÷åðíîâîé ðóêîïèñè åùå: 106, 108), 111, 
281, 283, 286 è 288), òåêñò êîòîðûõ ó Ê ðàñõîäèòñÿ ñ òåêñòîì Ã, âçÿò ïîñëåä-
íèé; êðîìå ýòîãî, ïÿòü ñòèõîâ (73, 89, 103, 107 è 284) âçÿòû ïî Ã1, ÷åòûðíà-
äöàòü ïî Ð (11, 20, 25, 33, 51, 117, 122, 128, 143, 144, 153, 169, 177 è 226), îäèí 
ñòèõ (28) — ïî Ñ, îäèí (197) — ïî À, è â îäèí (106) ìíîþ ââåäåíà êîíúåêòóðà» 
(ÒÁ ÊÖ 1996: 171; ÒÁ 2002: 181). Â ÷åðíîâîé ðóêîïèñè èçëîæåíî èíà÷å (ñì. 
ïîäðîáíåå îá ýòîì â ãë. 6 íàñò. èçä.).

Âïåðâûå ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà áûëà èçäàíà òèðàæîì 200 ýêçåìïëÿðîâ â ôåâðàëå 1991 ã. Ïóø-
êèíñêèì Äîìîì (ÈÐËÈ) ñ ïðåäèñëîâèåì Ñ.À. Ôîìè÷åâà.

Ñì. äðóãèå ïåðåèçäàíèÿ ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òåêñòà «Òåíü 
Áàðêîâà» â ãë. 5 íàñò. èçä.

Ñïèñîê ÏØ (íàøå îáîçíà÷åíèå «ðåêîíñòðóêöèè òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà 
è Ì.È. Øàïèðà» «Ò¼íü Áàðêîâà. Áàëëàäà» À.Ñ. Ïóøêèíà). Îòñûëàåì ÷èòà-
òåëÿ ê èçäàíèþ ÒÁ 2002: 33—41:

Ïîëüçóÿñü ñëó÷àåì ïðèâîäèì íèæå ñâåäåíèÿ î ðóêîïèñÿõ ýðîòè÷åñêîãî 
ñîäåðæàíèÿ èç îïèñè: ÐÍÁ ÎÐ. Ôîíä 905 (Íîâîå Ñîáðàíèå Ðóêîïèñíîé Êíè-
ãè = ÍÑÐÊ). Îïèñü 2: Ðóêîïèñè â ÷åòâåðòóþ äîëþ ëèñòà (íà 21.12.1994 ã. 
çíà÷èòñÿ âñåãî â Îïèñè 2 817 åä. õð.).

Îïèñü I ôîíäà 905: Ðóêîïèñè ëèñòîâîãî ôîðìàòà (íà 28.05.1992 ã. çíà-
÷èòñÿ âñåãî â Îïèñè I 579 åä. õð.). Â îïèñè I â óêàçàííûõ åäèíèöàõ õðàíåíèÿ 
òåðìèí «ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ» íå âñòðå÷àåòñÿ. Â 1929 ã. ëåíèíãðàäñêèé 
àíòèêâàð À.Ñ. Ìîë÷àíîâ (1880—1940) ïðèâåç èç Êðàñíîÿðñêà öåëûé êîìï-
ëåêò ðóêîïèñåé ýðîòè÷åñêàãî ñîäåðæàíèÿ èç îñòàòêîâ êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà. 
Âñå ýòè ðóêîïèñè áûëè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ÃÏÁ ÎÐ è ÁÀÍ ÎÐ. Èç ÁÀÍ 
ÎÐ ýòè ðóêîïèñè â 1930—1931 ãîäàõ áûëè ïåðåäàíû â ñïåöèàëüíîå õðàíåíèå 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ý «Ò¼íü [Áàðêîâà]» ìû ïðèâåëè ñïèñîê 
åäèíèö õðàíåíèÿ 1—49 ïî îïèñè 2 «ñïåöõðàíåíèÿ» ÈÐËÈ ÐÎ (òàì â òîì ÷èñ-
ëå óêàçàíû è ðóêîïèñè èç êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà).

Â ÃÏÁ ÎÐ íà ïîñòóïèâøèå â 1929 ãîäó ðóêîïèñè ýðîòè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ â êîíöå èõ áûëè ïðîñòàâëåíû èíâåíòàðíûå íîìåðà 653, 727—744, 
745/1—12, 746/1—34, 747/1—34, 748/1—28, 749/1—5, 750—752 ïî ôîðìå «727/29» 
<...> «752/29». Áûëè ñîñòàâëåíû îòäåëüíûå êàðòî÷êè íà êàæäóþ ðóêîïèñü 
(â Êíèãó Ïîñòóïëåíèé çà 1929 ãîä îíè, âèäèìî, íå áûëè çàïèñàíû). Òîëüêî 
â ïåðèîä 1992—1994 ãã. ýòè ðóêîïèñè áûëè îïèñàíû. Â îïèñè 2 ôîíäà 905 
ÎÐ ÐÍÁ îíè áûëè îïèñàíû ñ ïðèñâîåíèåì øèôðîâ: Q 679—811, 813—814. 
Ñîñòàâèòåëü îïèñàíèÿ Åëåíà Àëåêñååâíà Ïåðåæîãèíà (1951—).

Íèæå ïðèâîäèì êðàòêîå îïèñàíèå ðóêîïèñåé ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ 
èç (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2) ñ óêàçàíèåì â ñêîáêàõ èíâåíòàðíûõ íîìåðîâ:

Q 679. ”Àëüáîì äëÿ ìàëåíüêèõ äåòåé“. Ñîäåðæèò ðèñóíêè ýðîòè÷åñêîãî 
õàðàêòåðà. Ïåðåïëåò êàðòîííûé. XIX â. 5 ë. [1929. 653].

Q 680. ”Ïðåëåñòíåéøèå ïðîäàâùèöû, èëè Ëþáîâíûå ïðèêëþ÷å-
íèÿ Þëèè è Ãåðòðóäû íà Ëåéïöèãñêîé ÿðìàðêå. Ñî÷èíåíèå ýðîòè÷åñêîãî 
ñî äåðæàíèÿ. ×àñòü ïåðâàÿ. XIX â. 140 ë. [1929. 727à]. Â òåêñòå ðåäàêòîðñêàÿ 
ïðàâêà. Ïåð. êàðòîí. ñ çîëîòûì òèñíåíèåì. Íà ë. I øòàìï êîëëåêöèè 
Ã.Â. Þäèíà.

Q 681. Òî æå. ×àñòü âòîðàÿ. XIX â. 188 ë. [1929. 727Â]. Íà ë. 2 øòàìï êîë-
ëåêöèè Ã.Â. Þäèíà.

Q 682. Ðóêîïèñü ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå. Â êàð-
òîííîì ïåðåïëåòå. XIX â. 89 ë. [1929. 730].

Q 683. Òî æå, ÷åðíîâîé âàðèàíò (?). XIX â. 70 ë. Â êàðò. ïåð. [1929. 731].
Q 684. Ñáîðíèê ñî÷èíåíèé ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Íà ðóñ. è íåì. ÿç.

Â êàðòîííîì ïåðåïëåòå. Íà ë. 1 øòàìï êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà. Ïîäïèñàíî 
âíèçó: «Moscau 29 Febr. 1836. R.H.». [1929. 732?].

Q 685. ”Àëüáîìú Âåíåðû. Ïóøêèí, Áàðêîâ et cetera“. Ñáîðíèê ñî÷èíå-
íèé ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ïåðåïëåò ñàôüÿí. (ñ ðèñóíêàìè). XIX â. 259 ë. 
[1929. 733]. [Íà òèò. ñ. ðóêîïèñè äàòà: 1886].

Q 686. Áàðêîâ È.Ñ. Ñî÷èíåíèÿ Ñêîðîïèñü ðàçíûõ ïî÷åðêîâ. Íà ë. 2 
øòàìï êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà. 1802. 160 ë. [1929. 737; 1943. 67]. [Íà ë. 1: «Ñî-
áðà íïå|Ðàçíûõú Ñî÷èíåíïé|Ã. Áàðêîâà.|1802 ãîäà. Äìè ò ðïÿ Àëÿáüåâà»].

Q 687. Îòðûâîê ðóêîïèñè, ñîäåðæàùèé ñî÷èíåíèÿ Áàðêîâà è äð. àâòî-
ðîâ ýðîò. õàðàêòåðà. Ñøèòàÿ òåòðàäü. Âîçìîæíî ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ ðóêîïèñè 
ÎÑÐÊ, Q XVII. 312. XIX â. 25 ë. [1929. 738; 1918. 154].

Q 688. ”Áàðêîâùèíà“. Ñáîðíèê ñî÷èíåíèé ýðîò. õàðàêòåðà. Ñêîðîïèñü. 
Â êàðòîí. ïåð. Íà ë. 1, 2 è äð. øòàìï. êîëë. Ã.Â. Þäèíà. XIX â. 32 ë. [1929. 
739].

Q 689. ”Ðàçãîâîð ìåæäó äâóìÿ ïðèÿòåëüíèöàìè Þëèåé è Ìàãäàëèíîþ“. 
Ñî÷èíåíèå ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. Ñêîðîïèñü. Ñøèòûå ëèñòû. Áåç ïåðå-
ïëåòà  XIX â. 8 ë. [1929. 742].

Q 690. ”Ìîå  ñîáðàíèå“. Ñáîðíèê ñî÷èíåíèé ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà. 
Âûï. 1—2. 1865. 158 ë. Íà ë. 158 òåì æå ïî÷åðêîì ÷òî è âñå ðóêîïèñè: ”Èç ñî-
áðàíèÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî 
â 1865 ãîäó“. Íà ë. 1, 2 øòàìï êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà. Òàêèå æå øòàìïû íà 
îñòàëüíûõ òîìàõ (Q 691—701). Â êàðòîííûõ ïåðåïëåòàõ, óãëû êðàñíûé ñàôü-
ÿí. [1929. 745/1].
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издательство в конце 1936 г. - начале 1937 г. (Там же. 32 отд. листа). В таком
виде реконструкция «подлиъшого» текста «Тень Баркова» существовала до
16 марта 1937 г. Наборная верстка отделъного текста (288 строк) с рукопис-
ным заглавием М.А. Цявловского: «АС. Пушкин. | «Тень Баркова». | (Аи-
цей | 1815)» и его резолюцией «Исправив, можно | печатать. | М. Цявловскшїі |
13.І\7.937» хранится в (ҐМП. КП 8057. С. 5-16/А. 1-12).

Сохранилась вторая корректурная верстка (неправлеъшая М.И. Цявлов-
ским) реконструкции «подлинного» текста «Тень Баркова» А.С. Пушкина
и «Комментарии» к ней не ранее июня 1937 г.. (ИРАИ РО. Ф. 373. [Кор-
ректурная верстка «Тень Баркова» А.С. Пушкгша и «Комментарии» к ней
М.И. Цявловското]. С. 5-16 ([«Тень Баркова»]), С. 17-128 («Комментар1×ш»).
Дефекты: утрачены еще до 10.02.1940 г. с. 122-126, с. 121 обрезана, с. [127
и 128] имеют дефекты. Текст и пагинация на одной стороне листов).

В верстке «Комментариев» и в печатных изданиях М.А. Цявловскшїі
сообщает: «В основу печатаемого нами в качестве подлинного положен
текст К, но с следующими отступлениями: в восемнадцати стихах (7, 60, 61,
76, 85, 87, 91, 97-101, 103 [т. е. 108] (в черновой рукописи еще: 106, 108), 111,
281, 283, 286 и 288), текст которых у К расходится с текстом Ґ, взят послед-
ний; кроме этого, пять стихов (73, 89, 103, 107 и 284) взяты по Ґ1, четырна-
дцать по Р (11, 20, 25, 33, 51, 117, 122, 128, 143, 144, 153, 169, 177 и 226), один
стих (28) - по С, одгш (197) - по А, и в один (106) мною введена конъектура»
(ТБ КЦ 1996: 171; ТБ 2002: 181). В черновой рукописи изложено Шаче (см.
подробнее об этом в гл. 6 наст. изд.).

Впервые реконструкция М.А. Цявловското текста «Тень Баркова»
А.С. Пушкина была издана тиражом 200 экземпляров в феврале 1991 г. Пуш-
кинским Домом (ИРАИ) с предисловием С.А. Фомичева.

См. другие переиздания реконструкции М.А. Цявловското текста «Тень
Баркова» в гл. 5 наст. изд.

СписокПШ (наше обозначеъше «реконструкции текстаИ.А. Пильщикова
и М.И. Шапира» «Тьнь Баркова. Баллада» А.С. Пушкина). Отсылаем чита-
теля к изданию ТБ 2002: 33-41:

Пользуясь случаем приводим ниже сведеъшя о рукош/Ісях эротического
содержаъшя из оШ/Іси: РНБ ОР. Фонд 905 (Новое Собрание Рукописной Кни-
ги = НСРК). Опись 2: Рукописи в четвертую долю листа (на 21.12.1994 г.
значится всего в Описи 2 817 ед. хр.).

Опись І фонда 905: Рукописи листового формата (на 28.05.1992 г. зна-
чится всего в Описи І 579 ед. хр.). В описи І в указаншях единицах хранения
термгш «эротического содержаъшя» не встречается. В 1929 г. лешппрадский
антиквар А.С. Молчанов (1880-1940) привез из Красноярска цельпй комп-
лект рукошсей эротическаго содержания из остатков коллекции Ґ.В. Юдина.
Все эти рукописи были распределены между ГПБ ОР и БАН ОР. Из БАН
ОР эти рукописи в 1930-1931 годах были переданы в специальное хранение
ИРАИ РО. При описании списка Э «ТЪнь [Баркова]» мы привели список
единтщ хранеъшя 1-49 по описи 2 «спецхранеъшя» ИРАИ РО (там в том 1шс-
ле указаны и рукописи из коллекции Ґ.В. Юдгша).
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В ГПБ ОР на поступившие в 1929 году рукописи эротического содер-
жания в конце их были проставлены инвентарные номера 653, 727-744,
745/1-12, 746/1-34, 747/1-34, 748/1-28, 749/1-5, 750-752 по форме «727/29»
<...> «752/29». Были составлены отдельные карточки на каждую рукопись
(в Книгу Поступлений за 1929 год они, видимо, не были записаны). Только
в период 1992-1994 гг. эти рукописи были описаны. В описи 2 фонда 905
ОР РНБ они были описаны с присвоением шифров: О679-811, 813-814.
Составитель огшсания Елена Алексеевна Пережогина (1951-).

Ниже приводим краткое ошсание рукошсей эротического содержания
из (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2) с указанием в скобках инвентарных номеров:

2679. ”Альбом для маленьких детей“. Содержит рисунки эротического
характера. Переплет картонньпїі. ХІХ в. 5 л. [1929. 6531.

О 680. ”Прелестнейшие продавщицы, или Аюбовные приключе-
ния Юлии и Гертруды на Аейпцигской ярмарке. Сочгшение эротического
содержания. Часть первая. ХІХ в. 140 л. [1929. 727а]. В тексте редакторская
правка. Пер. картон. с золотым тиснением. На л. І штамп коллекции
Г.В. Юдина.

О681. То же. Часть вторая. ХІХ в. 188 л. [1929. 727В]. На л. 2 штамп кол-
лекции Ґ.В. Юдина.

О682. Рукопись эротического содержания. На фраъщузском язьше. В кар-
тонном переплете. ХІХ в. 89 л. [1929. 7301.

2683. То же, черновой вариант (Р). ХІХ в. 70 л. В карт. пер. [1929. 731].
2684. Сборник сочинений эротического содержания. На рус. и нем. яз.

В картонном переплете. На л. 1 штамп коллекцгш Ґ.В. Юдина. Подписано
внизу: «МоЅсаи 29 РеЬт. 1836. В.Н.». [1929. 732?].

2685. ”Альбомъ Венеры. Пушкгш, Барков ег сеїега“. Сборник сочине-
ншїт эротического характера. Переплет сафьіщ. (с рисунками). ХІХ в. 259 л.
[1929. 733]. [На тит. с. рукописи дата: 18861.

О 686. Барков И.С. Сочинеъшя Скорошсь разных почерков. На л. 2
штамп коллекции Ґ.В. Юдша. 1802. 160 л. [1929. 737; 1943. 67]. Ща л. 1: «Со
бранїе | Разныхъ Сочиненїй | Г. Баркова. | 1802 года. Дмитрїя Алябьева»].

О687. Отрывок рукописи, содержащий сочинения Баркова и др. авто-
ров эрот. характера. Сшитая тетрадь. Возможно является частью рукописи
ОСРК, ОХУІІ. 312. ХІХ в. 25 л. [1929. 738; 1918. 154].

О688. ”Барковщш1а“. Сборник сочинений эрот. характера. Скорошсь.
В картон. пер. На л. 1, 2 и др. штамп. колл. Г.В. Юдина. ХІХ в. 32 л. [1929.
739].

О689. ”Разговор между двумя приятельницамиЮлией и Магдалшюю“.
Сочинение эротического характера. Скоропись. Сшитые листы. Без пере-
плета ХІХ в. 8 л. [1929. 742].

О 690. ”Мое собрание“. Сборник сочинений эротического характера.
Вып. 1-2. 1865. 158 л. На л. 158 тем же почерком что и все рукописи: ”Из со
браъшя рукописей графа Завадовского и других собирателей. Переписано
в 1865 году“. На л. 1, 2 штамп коллекции Г.В. Юдина. Такие же штампы на
остальных томах (О691-701). В картонных переплетах, углы красный сафь-
ЯН. [1929. 745/11.
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Q 691. Òî æå. Âûï. 3—4. 1860. 141 ë. [1929. 745/2]; Q 692. Òî æå. Âûï. 5—6. 
1865. 117 ë. [745/3]; Q 693. Âûï. 7—8. [1865]. 133 ë. [745/4]; Q 694. Âûï. 9. 1865. 
98 ë. [745/5]; Q 695. Âûï. 10—11. 1865. 129 ë. [745/6]; Q 696. Âûï. 12—13. 1865. 
183 ë. [745/7]; Q 697. Âûï. 14—15. [1865]. 156 ë. [745/8]; Q 698. Âûï. 16—
17. [1865]. 152 ë. [745/9]; Q 699. Âûï. 18—19. [1865]. 159 ë. [745/10]; Q 700. 
Âûï. 20. [1865]. 99 ë. [745/11]; Q 701. Âûï. 21. [1865]. 220 ë. [745/12]. [Ñì. ïî-
äðîáíîå îïèñàíèå Q 690 — Q 701 è äðóãèõ øèôðîâ ïðè îïèñàíèè ñïèñêîâ 
À, À1, À2].

Q 702. ”Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñåé çíà-
ìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè“. Ñáîð-
íèê ñî÷èíåíèé ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà (”Èç ñîáðàíèÿ ãðàôà Çàâàäîâñêîãî 
è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé“). Ïðîçà. Òåòðàäü 1-ÿ. Áåç ïåðåïëåòà. 1865. 44 ë. Ñî-
äåð æàíèå êàæäîé òåòðàäè ñìîòðèòå â êàòàëîãå (Q 736). [1929. 746/1].

Q 703. Òî æå. Òåòðàäü 2-ÿ. 1865. 47 ë. [1929. 746/2];
Q 704 — Q 735. Òî æå. Òåòðàäü 3, 4, 5, 6...18, 19-ÿ/à, 19-ÿ/á, 20, 21...33-ÿ. 

[Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ â êàæäîé îò 44 äî 90]. [1929. 746/3 — 1929. 746/33]. [Àðõè-
âèñòû ÎÐ ÐÍÁ ïðè îïèñàíèè â 1992—1994 ãã. ðóêîïèñåé ñ øèôðàìè Q 702 — 
Q 735 (òåòðàäè 1—35) ñòûäëèâî íå ïðèâåëè îñíîâíîå çàãëàâèå íà âñåõ 35 âû-
ïóñêàõ: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú»].

Q 736. Êàòàëîã ñîáðàíèÿ ýðîòè÷åñêîé ïðîçû (Q 702 — Q 735). 1865. 14 ë. 
[1929. 746/34].

Q 737. “Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñòåé 
çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè. Èç 
ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. 
Âûï. 4. ”Äåêàìåðîí“ Áîêêà÷èî. Ñøèòûå òåòðàäè áåç ïåðåïëåòà. 1865. 64 ë. 
[1929/?].

Q 738. Òî æå. Âûï. 31.1865. 78 ë. ”Ïîçîðèùå ñòðàííûõ, ñìåøíûõ è ïîõàá-
íûõ îáðÿäîâ ïðè áðàêîñî÷åòàíèÿõ ðàçíûõ ÷óæåçåìíûõ, à òàêæå â Ðîññèè 
îáèòàþùèõ íàðîäîâ. Ñî÷èíåíèå Ã.Ã.“ [1929/?].

Q 739. Òî æå. Âûï. 46. ”Èç Äåêàìåðîíà, Ïîâåñòü äîí Áóãðà, ñî÷èíåíèå 
Áîêêà÷èî“. 1865. 62 ë. [1929/?].

Q 740. Òî æå. Âûï. 48. ”Íîâûé Ôîáëàç, èëè Ïðèêëþ÷åíèÿ Ôëîðáåëÿ“. 
1865. 52 ë. [1929/?].

Q 741. Òî æå. Âûï. 50. ×óëêîâ. Ïðèãîæàÿ ïîâàðèõà. 1865. 86 ë. [1929/?].
Q 742 — Q 775; Q 776 — Q 780. “Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ 

õðàíèìûõ ðóêîïèñòåé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ 
è íîâîãî âðåìåíè. (Èç áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáè-
ðàòåëåé)”. Ñòèõîòâîðåíèÿ. Òåòðàäü 1-ÿ. Áåç ïåðåïëåòà. Ñîäåðæàíèå êàæäîé 
òåòðàùäè ñìîòðèòå â êàòàëîãå (Q 781). [1865]. [1929. 747/1].

Òî æå. Òåòðàäè 2—8, 14—39, 40 (÷àñòè 1—5). Îò 80 äî 120 ñòðàíèö ïî ïà-
ãèíàöèè âëàäåëüöà [Â îïèñè ðàñïèñàíû âñå òåòðàäè è óêàçàíî êîëè÷åñòâî 
ëèñòîâ â êàæäîé èç íèõ]. Äàòû â ôîðìå [1865]. [1929. 747/2 (òåòðàäü 2) — 
1929. 747/34 (òåòðàäü 39) = Q 742 — Q 775; 1929. 749/1 —1929. 749/5 (òåò-
ðàäü 40 (÷. 1—5)) = Q 776 — Q 780].

Q 781. Êàòàëîã ñòèõîòâîðåíèé, âõîäÿùèõ â ñîáðàíèå (åä. õð. Q 742 — 
Q 780). [1865]. 39 ë. Áåç ïåðåïëåòà. [1929. 752].

Q 782 — Q 809. “Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè [äàëåå òàêæå êàê â Q 742—
Q 780]. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó”. Òåòðàäè 1-ÿ — 28-ÿ. Áåç ïåðåïëåòîâ. [1929. 
748/1 — 1929. 748/28]. 1865. [Óêàçàíû êîëè÷åñòâî ëèñòîâ â òåòðàäÿõ 1—28]. 
Â òåòðàäè 8 (Q 789) íà ë. 2 çàïèñè êàðàíäàøîì: ”31 èþëÿ 1897. Îò Áîëüøà-
êîâà“.

Q 810. Ðóêîïèñü ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Íà ôðàíö. ÿç. XIX â. 49 ë. 
Çîëîòîé ñàôüÿí çåëåíûé. [1929/?].

Q 811. ”Òàéíûå ïèðøåñòâà Ìàíôðåäà“. Ñî÷èíåíèå ýðîòè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ XIX â. 37 ë. Ïåð. êàðòîí. Øòàìï êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà. [1929/?].

Q 812. Ñáîðíèê ñî÷èíåíèé ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. XIX â. 84 ë. (ë. 77—
84 — òåòðàäü âëîæåíà â êàðòîí. ïåðåïëåò (êðûøêè îòîðâàíû). [Ïîñòóïèëà 
â ÃÏÁ ÎÐ â 1938 ã.].

Q 813. ”Êàòàëîã íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñåé ïðî-
çû è ñòèõçîòâîðåíèé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ 
è íîâîãî âðåìåíè. Â äâóõ ÷àñòÿõ. ×àñòü 1-ÿ. Ïðîçà. ×àñòü 2-ÿ. Ñòèõîòâîðåíèÿ. 
Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïè-
ñàíî â 1860 ãîäó“. Â êàðòîí. ïåðåïëåòå àëüáîìíîãî ôîðìàòà. Ë. I — âêëàä-
íîé. 1860. 63 + I ë. [1929. 750].

Q 814. Ðóêîïèñü ýðîò. ñîäåðæàíèÿ. Íà ôðàíö. ÿç. XIX â. 111 ë. Òåêñò êà-
ðàíäàøîì. [1929. 751]. Â êàðòîí. ïåð.

Q 815. ”Ïîñëåäíèé ãîä øêîëû. Îêòÿáðü 1837 ãîäà“. Ðóêîïèñíûé æóð-
íàë. Èìåþòñÿ ðèñóíêè ÷åðíèëàìè è àêâàðåëüþ. Ñîäåðæèò â ÷èñëå ïðî÷èõ 
íåñêîëüêî ñî÷èíåíèé ýðîò. õàðàêòåðà. 1837. 67 ë. [1944. 223].

Îêàçàëîñü, ÷òî íå âñå ðóêîïèñè ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ áûëè îïèñà-
íû â 1992—1994 ãã.

Â ìàå 2012 ã. ìíå áûëî ïîçâîëåíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàøèíîïèñüþ (ñ. 85—
86), ãäå ïîä íîìåðàìè 732—745 çàïèñàíû íèæåñëåäóþùèå ðóêîïèñè, â òîì 
÷èñëå ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ (â ñêîáêàõ ïðèâåäåíû øèôðû, ïîä êîòî-
ðûìè îíè áóäóò îïèñàíû â: (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. I) è èíâåíòàðíûå 
íîìåðà):

«ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îïèñü I (ôîðìàò F)».
«732. Ñáîðíèê ëèòåðàòóðíîãî ñîäåðæàíèÿ (ñòèõîòâîðåíèÿ, ïåðåâîäû, 

ïðî çàè÷åñêèå îòðûâêè)|3-ÿ ÷åòâ. XIX â.|77 ë.|(ÍÑÐÊ. F. 732)».
«733. Ì.Í. Ïàðãàìèí. Ïîëîâîé ìèð ìóæ÷èí è æåíùèí ïî äàííûì àíà-

òîìèè, ôèçèîëîãèè è ïàòîëîãèè. Â 4-õ ÷àñòÿõ|1892|II + 345|(ÍÑÐÊ. F. 733.|
1929. 725)».

«734. Ïðèêëþ÷åíèå Äîí-Áóãðà, ïðèâðàòíèêà Êîðòåçèàíñêîãî ìîíàñòû-
ðÿ, ïèñàííîå èì ñàìèì. Ïåð. ñ ôð. (Ýðîòèêà).|Íà÷. XIX â.|III + 176|(ÍÑÐÊ. 
F. 734.|1929. 734)».

«735. «Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè ðàçíûå|ñòèõîòâîðåíèÿ, ñîáðàííûå äëÿ| 
÷òåíèÿ îò ñêóêè». (Ýðîòèêà)|1770-å — 1780-å ãã.|II + 135|(ÍÑÐÊ. F. 735| 
1929. 736)».

«736. «Íàêàçàííûé áëÿäóí. Êîìåäèÿ â 4-õ äåéñòâèÿõú». (Ýðîòèêà)|
Êîí. XIX — íà÷. ÕÕ â.|II + 43|(ÍÑÐÊ. F. 736|1929. 740)».

«737. Ñáîðíèê ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. Ñòèõîòâðåíèÿ è ïüåñû È. Áàð-
êîâà|Êîí. XVIII â.|I + 104 ë.|(ÍÑÐÊ. F. 737|Â êí. ïîñò. òðèæäû: 1929. 737 (?); 
1943. 67; 1949. 68/1)».
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2691. То же. Вьш. 3-4. 1860. 141 л. [1929. 745/2]; 2692. То же. Бьш. 5-6.
1865. 117 л. [745/3]; 2693. Бып. 7-8. [1865]. 133 л. [745/4]; 2694. Вьш. 9. 1865.
98 л. [745/5]; 2695. Вып. 10-11. 1865. 129 л. [745/6]; 2696. Вып. 12-13. 1865.
183 л. [745/7]; 2697. Вып. 14-15. [1865]. 156 л. [745/8]; 2698. Вып. 16-
17. [1865]. 152 л. [745/9]; 2699. Вып. 18-19. [1865]. 159 л. [745/10]; 2700.
Вып. 20. [1865]. 99 л. [745/11]; 2701. Вып. 21. [1865]. 220 л. [745/12]. [См. по
дробное описание 2690 - 2 701 и других шифров при описании списков
А, А1, А2].

2702. ”Собраъше неиздаъшых в Россгш тайных храъшмых рукописей зна-
меъштейших писателей древности, средних веков и нового времени“. Сбор-
ник сочиненшїі эротического характера (”Из собрания графа Завадовского
и других собирателей“). Проза. Тетрадь 1-я. Без переплета. 1865. 44 л. Со-
держание каждой тетради смотрите в каталоге (2736). [1929. 746/1].

2703. То же. Тетрадь 2-я. 1865. 47 л. [1929. 746/2];
2704 - 2735. То же. Тетрадь 3, 4, 5, 6...18, 19-я/а, 19-я/б, 20, 21...33-я.

[Количество листов в каждой от 44 до 90]. [1929. 746/3 - 1929. 746/33]. [Архи-
висты ОР РНБ при ошсаъпш в 1992-1994 гг. рукошсей с шифрами 2702 -
2735 (тетради 1-35) стыдливо не привели основное заглавие на всех 35 вы-
пусках: «Еблематическо-скабрезный | Альманахъ»].

2736. Каталог собраъшя эротической прозы (2702 - 2735). 1865. 14 л.
[1929. 746/34].

2 737. “Собрание неизданных в России тайных хранимых рукопистей
знаменитейших писателей древности, средних веков и нового времени. Из
собрания рукописей покойного графа Завадовского и других собирателей.
Вып. 4. ”Декамерон“ Боккачио. Сшитые тетради без переплета. 1865. 64 л.
[1929/?].

2738. То же. Бып. 31.1865. 78 л. ”Позорище странных, смешных и похаб-
ных обрядов при бракосочетаниях разных чужеземных, а также в России
обитающих народов. Сочгшение Ґ.Ґ.“ [1929/?].

2739. То же. Бьш. 46. ”Из Декамерона, Повесть дон Бугра, сочинение
Боккачио“. 1865. 62 л. [1929/?].

740. То же. Вьш. 48. ”Новьп`51 Фоблаз, или Приключеъшя Флорбеля“.
1865. 52 л. [1929/?].

2741. То же. Бып. 50. Чулков. Пригожая повариха. 1865. 86 л. [1929/?].
2742 - 2775; 2776 - 2780. “Собрание неизданных в РоссШІ тайных

храъшмых рукош/Істей знаменитейших писателей древности, средних веков
и нового времени. (Из бумаг покойного графа Завадовского и других соби-
рателей)”. Стихотвореъшя. Тетрадь 1-я. Без переплета. Содержание каждой
тетращди смотрите в каталоге (2781). [1865]. [1929. 747/1].

То же. Тетради 2-8, 14-39, 40 (части 1-5). От 80 до 120 страниц по па-
гинацш/т владельца [В описи расписаны все тетради и указано количество
листов в каждой из них]. Даты в форме [1865]. [1929. 747/2 (тетрадь 2) -
1929. 747/34 (тетрадь 39) = 2742 - 2 775; 1929. 749/1 -1929. 749/5 (тет-
радь 40 (ч. 1-5)) = 2776 - 2780].

2 781. Каталог стихотворений, входящих в собрание (ед. хр. 2 742 -
2780). [1865]. 39 л. Без переплета. [1929. 752].
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2782-2809. “Собраъше неизданных в России [далее также как в 2742-
2780]. Перешсано в 1865 году”. Тетради 1-я - 28я. Без переплетов. [1929.
748/1 - 1929. 748/28]. 1865. [Указаны количество листов в тетрадях 1-28].
В тетради 8 (2789) на л. 2 записи карандашом: ”31 июля 1897. От Больша-
кова“.

2810. Рукопись эротического содержания. На франц. яз. ХІХ в. 49 л.
Золотой сафьян зеленый. [1929/?].

2811. ”Тайные пиршества Манфреда“. Сочинение эротического содер-
жания ХІХ в. 37 л. Пер. картон. Штамп коллекции Ґ.В. Юдина. [1929/?].

2812. Сборы/ш сошеъп/пй эротического содержания. ХІХ в. 84 л. (л. 77-
84 - тетрадь вложена в картон. переплет (крышки оторваны). [Поступила
в ГПБ ОР в 1938 г.].

2813. ”Каталог неизданных в России татїшых хранимых рукописей про-
зы и стихзотворений знаменитейших Шсателей древности, средних веков
и нового времеъш. В двух частях. Часть 1-я. Проза. Часть 2-я. Стихотвореъшя.
Из собрания рукописей графа Завадовского и других собирателей. Перепи-
сано в 1860 году“. В картон. переплете альбомного формата. А. І - вклад-
ной. 1860. 63 + І л. [1929. 750].

2814. Рукошсь эрот. содержащая. На франц. яз. ХІХ в. 111 л. Текст ка-
рандашом. [1929. 751]. В картон. пер.

2 815. ”Последний год школы. Октябрь 1837 года“. Рукописный жур-
нал. Имеются рисунки чернилами и акварелью. Содержит в числе прочих
несколько сочинений эрот. характера. 1837. 67 л. [1944. 223].

Оказалось, что не все рукописи эротического содержания были описа-
ны в 1992-1994 гг.

В мае 2012 г. мне было позволено ознакомиться с машиноШСЬЮ (с. 85-
86), где под номерами 732-745 записаны нижеследующие рукописи, в том
числе эротического содержания (в скобках приведены шифры, под кото-
рыми они будут описаны в: (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. І) и инвентарные
номера):

«РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Опись І (формат Р)».
«732. Сборник литературного содержания (стихотворения, переводы,

прозаические отрывки) | 3-я четв. ХІХ в. | 77 л. | (НСРК. Р. 732)».
«733. М.Н. Паргамин. Половой мир мужчгш и женщин по данным ана-

томш/т, физиологшт и патологш/І. В 4~х частях| 1892 | П + 345| (НСРК. Р. 733. |
1929. 725)».

«734. Приключение Дон-Бугра, привратника Кортезианского монасты-
ря, Шсаъщое им самим. Пер. с фр. (ЭротІ/ша). |Нач. ХІХ в. |ПІ + 176 | (НСРК.
Р. 734. | 1929. 734)».

«735. «Девичья игрушка, или разные | стихотворения, собранные для|
чтения от скуки». (Эротика) | 1770-е - 1780-е гг. ІП + 135 | (НСРК. Р. 735 |
1929. 736)».

«736. «Наказанный блядун. Комедия в 4-х действияхъ». (Эротика) |
Кон. ХІХ - нач. ХХ в. |ІІ + 43 | (НСРК. Р. 736| 1929. 740)».

«737. Сборъшк эротического содержаъшя. Стихотвреъшя и пьесы И. Бар-
кова | Кон.Шв. ІІ + 104 л. | (НСРК. Р. 737 | Б кн. пост. трижды: 1929. 737 (?);
1943. 67; 1949. 68/1)».
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«738. «Ãîðå îò óìà». Ïàðîäèÿ ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà|XIX — íà÷. ÕÕ â.|
I + 12|(ÍÑÐÊ. F. 738|1929. 5850 (?))».

«739. Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé, â òîì ÷èñëå ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ.| 
Êîí. 1810-õ — 1820-å|32|(ÍÑÐÊ. F. 739|1989. 17/4 (÷àñòü 1))».

«740. «Íåïîáåäèìàÿ àðìàäà». Ñòèõîòâîðåíèå ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ.|
1920-å — 1930-å.|3 ë.|(1989. 17/4 (÷àñòü 2))».

«741. «Ìîé èäåàë». Ñòèõîòâîðåíèå ñêàáðåçíîãî ñîäåðæàíèÿ|1840-å — 
1850-å.|2 ë.|(ÍÑÐÊ. F. 741|1989. 17/4 (÷àñòü 3))».

Îáíàðóæåíà ðóêîïèñü (Íèãäå íå îïèñàííàÿ): «Èçú Êîëåêöiè|Ñòèõîâú 
Ãðàôà|Çàâàäîâñêàãî» — ýòî 13 òåòðàäîê ðàçìåðîì 16,5 × 10 ñì, ïî 10 ëèñòîâ 
â êàæäîé. Èíâåíòàðíûé íîìåð: «743a/<19>29... 743n/<19>29». Ñì. èõ îïèñà-
íèå ïðè îïèñàíèè ñïèñêîâ À, À1, À2.

Â ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 550 (ÎÑÐÊ). Q XIV.14 õðàíèòñÿ ñ 1814 ã. ðóêîïèñü, íà 
øìóöòèòóëå (ñ. 3—4) êîòîðîé íàäïèñü: «Ä¼âè÷åñêàÿ èãðóøêà|Èëè Ñîáðàíïå 
ñî÷èíåíïé Ãíà|Áàðêîâà|=|×àñòü ïåðâàÿ|[íèæå ïîäïèñàíî:] Ñiÿ ðóêîïèñü 
[çà÷åðêíóòî ñëîâî: «ïîäàðåíà»] ïðèíåñåíà âú äàðú Èìïåðàòîðñêîé| Ïóáëè÷-
íîé Áèáëiîòåêå Ã.ì Ïîìîùíèêîìú Áèáëiîòåêàðÿ|Òèòóëÿðíûìú Ñîâ¼òíè-
êîìú Ïîïîâûìú âú 1814ì ã.». Òèòóëüíûé ëèñò (ñ. 1—2) áûë âûðâàí íàìåðåí-
íî Ï.Ï. Ïîïîâûì (1771—1820), òàê êàê íà íåì áûëà, âèäèìî, äàòà íàïèñà-
íèÿ ðóêîïèñè îêîëî 1798—1803 ãã. (ñóäÿ ïî ôèëèãðàíè), ÷òî ïðîòèâîðå÷èëî 
äàòå îòêðûòèÿ Ïóáëè÷íîé Áèáëèîòåêè â 1814 ã. è äàòå äàðåíèÿ. Íà òèòóëü-
íîé ñòðàíèöå, âèäèìî, òàêæå áûëî íàïèñàíî: «Âú òðåõú ÷àñòÿõú», òàê êàê 
â ðóêîïèñè èìåþòñÿ òðè øìóöòèòóëà ê êàæäîé ÷àñòè. Ê ñîæàëåíèþ, íèêòî 
èç ðàáîòàâøèõ ñ äàííîé ðóêîïèñüþ è ññûëàâøèõñÿ íà íåå, íå óâèäåë îòñóò-
ñòâèÿ òèò. ëèñòà, à çà òèò. ëèñò ïðèíèìàëè øìóöòèòóë «×àñòü ïåðâàÿ», îïó-
ñêàÿ ïðè ýòîì óïîìèíàíèå î íåé.

Â ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 550. Q XIV.109 õðàíèòñÿ òàêæå ïèñàðñêàÿ êîïèÿ ðóêîïè-
ñè Q XIV.14.

1

1 Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðàçíûõ ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» ñìîòðèòå â ïðåäûäóùåé ãëàâå 
íà ñòîÿùåãî èçäàíèÿ. Ðîñïèñü ïî ñòðîêàì ñïèñêîâ Ñ, Ù, Ì, Ð, Ð1, Ð2, Ã, Ã1, À, Ê (ïî êëàññèôè-
êàöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî) è òåêñòû ñïèñêîâ Á, Ô, Ö (Öÿâëîâñêèé), ÏØ (Ïèëüùèêîâ. Øàïèð) 
ñìîòðèòå â èçä.: ÒÁ 2002: 33—41, 42, 123—150, 151—152, 181—212. Òàì æå â «Ïðèìå÷àíèè» íà 
ñ. 299—336 (ïðèìå÷. 1—388) ïðèâåäåíû âàðèàíòû ñïèñêà À1 (ðóêîé À.Â. Ïàíîâà) è ðàçíî÷òå-
íèÿ ñ ïå÷àòíîé ðîñïèñüþ ñïèñêà Ì. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî áåëîâîé àâòîãðàô «Ðàçíî÷òå-
íèÿ ñïèñêîâ» (ë. 1—32) áûë îòäàí Ì.À. Öÿâëîâñêèì â íàáîð â ñàìóþ ïîñëåäíþþ î÷åðåäü 
(ïîñ ëå 13.03.1937 ã.), ïîýòîìó îí íå ïîïàë â ïåðâûå ãðàíêè (ñìîòðèòå ìàøèíîïèñü 1937 ã. ñ ïåð-
âûõ ãðàíîê ÒÁ ÊÖ îò 13.04.1937 ã. â: ÃÌÏ. ÊÏ 8057/ÑÏ 174) è âî âòîðûå ãðàíêè, à ñðàçó íà-
áðàí â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (ñ. 30—57) (êîòîðàÿ ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373, ïî íå÷åòêîé 
ôîòîêîïèè ñ êîòîðîé áûëè äâå ïîëíûå ïóáëèêàöèè â 1996 è 2002 ãã.). Ïîýòîìó «ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» â ñóùåñòâóþùåé Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ñ. 30—57) íå ñâåðÿëèñü Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñ èõ áå-
ëîâûì àâòîãðàôîì (îáíàðóæåí íàìè â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåí-
òàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Áåëîâîé àâòîãðàô [Öÿâëîâñêèé, Ì.À., ñîñòàâèòåëü. 
Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåí¼ Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿ-
ìè ñïèñêîâ» êàê åäèíîå öåëîå] [Áåëîâîé àâòîãðàô]. — [Ìîñêâà, íà÷àòî â êîíöå 1936 — îêîí÷å-
íî 16 ìàðòà 1937]. — 32 îòä. ëèñòà; 29,5 × 20,5 ñì. — Äàëåå ñîêðàùåííî äëÿ ãëàâû 4: Áåëî-
âîé àâ òîãðàô «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» (ë. 1—32)]). Îí ñîäåðæàò ìíîãî÷èñëåííûå íåòî÷íîñòè. 
ßðêîå ñâèäåòåëüñòâî òîìó äàåò ñòðîêà 15. Íàìè ïåðåïðîâåðåíû òåêñòû ñïèñêîâ Ñ è À (ðóêîé 
À.Â. Ïàíîâà) â êîëëåêöèè Íèêîëàÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ñêîðîäóìîâà (13(25).04.1887—16.11.1947) 
èç Ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ “Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
áèáëèîòåêà” (ÐÃÁ) Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ãðóïïà ëèòåðàòóðû äëÿ 
ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ (ÃËÑÏ) Îòäåëà õðàíåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ Óïðàâëåíèÿ ñèñòåìîé 
ôîíäîâ Êîìïëåêñà áèáëèîòå÷íûõ ðåñóðñîâ), òåêñòû ñïèñêîâ Á è Ì èç ÐÃÀËÈ (Ôîíä 74), 
òåêñò ñïèñêà Ô èç ÐÃÁ ÍÈÎÐ (Ôîíä 178. ¹ 1024) è âíåñåíû ñîîòâåòñòâóþùèå èçìåíåíèÿ â 
íèæåñëåäóþùèå «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ». Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ïå÷àòàþòñÿ òàêæå òåêñòû ñà-
ìûõ ðàííèõ íîâîíàéäåííûõ, ðàíåå íåèçâåñòíûõ ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà»: ñïèñîê Áå (Àëåê-
ñåÿ Áåëè÷åâà, äàòèðîâàí 13 ôåâðàëÿ 1820 ã., Ïàðãàëîâî) èç ÐÃÀËÈ (Ôîíä 561. Îïèñü 3. Eä. 
xp. 79) è ñïèñîê ß (ôèëèãðàíü áóìàãè ßÌÔÄß 1816) èç ÐÃÀÄÀ (Ôîíä 188. Îïèñü 1. Eä. xp. 758), 
êîòîðûå êðîìå ýòîãî âîñïðîèçâîäÿòñÿ è ôàêñèìèëüíî ïîëíîñòüþ. Â ÈÐËÈ ÐÎ ïåðåïðîâå-
ðåí ñïèñîê Ù (Ôîíä ¹ Ñïåö. õð<àíåíèå>. Îïèñü ¹ 2. Eä. xp. 5 («Ñòèõîòâîðåíiÿ.|1852 ãîäà» 
[à íå 1832 ã., êàê îøèáî÷íî óêàçûâàëîñü ðàíåå, íà÷èíàÿ ñ èçä.: Ëåðíåð 1929: 8]). Îáíàðóæåí, 
ñðàâíåí ñ ïå÷àòíûì òåêñòîì è âïåðâûå ðàñïèñàí áåëîâîé ñïèñîê Ã èç ðóêîïèñè ñòàòüè 1863 ã. 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Oï. 17. Eä. xp. 54. Ë. 22à). Îáíàðóæåíà  
íåâîñòðåáîâàííàÿ ïóøêèíèñòàìè ñî âðåìåí ñìåðòè 22.01.1931 ã. Ï.Å. Ùåãîëåâà âûðåçêà 
ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî èç äâóõ íîìåðîâ æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» çà 1863 ã. ñ åãî ðóêîïèñíû-
ìè çàïèñÿìè 1887 ã. [âñåãî 48 çàïèñåé (180 ñòðîê) íà 25 ëèñòàõ (32 ñ.) èç 58 âïëåòåííûõ ëèñ-
òîâ] (ÈÐËÈ. Ïóøêèíñêèé êàáèíåò. Øèôð 38

 
 3
101). Õàðàêòåð 48 äîïîëíèòåëüíûõ çàïèñåé è

ìíîãî÷èñëåííûõ èñïðàâëåíèé â ïå÷àòíîì òåêñòå 1863 ã. ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé 
â 1887 ã. (óìåð 02.03.1888 ã.) ãîòîâèë 2-å èñïð. è äîï. èçä. ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., êóäà îáÿçàòåëüíî 
õîòåë âêëþ÷èòü 53 ñòðîêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà, ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèâ êóïþðû 
â øåñòè ñòðîêàõ. Â.Ï. Ãàåâñêèé, íå ñîìíåâàÿñü â àâòîðñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà «Ò¼íè Áàðêîâà», ðå-

ÃËÀÂÀ 4

ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß ÑÏÈÑÊÎÂ
«Ò¼¼ÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ»1

Çàãîëîâîê: «Ò¼íü|Áîðêîâà.» (Áå), «Ò¼íü Áàðêîâà. —» (ß), «Òåíü áîð êî-
âà|áàëëàäà» (Á), «Áàëëàäà.|Ò¼íü Áàðêîâà» (Ô), «Ò¼íü Áàðêîâà.|(Áàëëàäà).» 
(Ñ), «Ò¼íü Áàðêîâà.» (Ù), «Òåíü Áàðêîâà» (Ì), «Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäà» (Ã), 
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«738. «Горе от ума». Пародия эротического характера | ХІХ- нач. ХХ в. |
І + 12| (НСРК. Г. 738| 1929. 5850 (?))››.

«739. Сборник стихотвореншй, в том числе эротического содержания. |
Кон. 1810х - 1820-е | 32| (НСРК. Г. 739| 1989. 17/4 (часть 1))››.

«740. «Непобедимая армада». Стихотворение эротического содержания. |
1920-е - 1930-е. | 3 л. | (1989. 17/4 (часть 2))››.

«741. «Мой идеал». Стихотворение скабрезного содержанияІ 1840-е -
1850-е. | 2 л. | (НСРК. Г. 741 | 1989. 17/4 (часть 3))››.

Обнаружена рукопись (Нигде не описанная): «Изъ КолекціиІ Стиховъ
Графа | Завадовскаго» - это 13 тетрадок размером 16,5 × 10 см, по 10 листов
в каждой. Инвентарньпїт номер: «743а/<19>29... 743“/<19>29». См. их ош/Іса-
ъше при описании списков А, А1, А2.

В РНБ ОР. Ф. 550 (ОСРК). 2ХІУ.14 Хранится с 1814 г. рукопись, на
шмуцтитуле (с. 3-4) которой надпись: «Дввическая игрушка | Или Собранїе
сочиненїй ГНа | Баркова | = | Часть первая| [ниже подписано:] Сія рукопись
[зачеркнуто слово: «подарена»] принесена въ даръ Императорской | Публич-
ной Библіотеке Г.М Помощникомъ Библіотекаря | Титулярнымъ Соввтни-
комъ Поповымъ въ 1814М г.››. Титульньпїі лист (с. 1-2) был вырван намерен-
но П.П. Поповым (1771-1820), так как на нем была, видимо, дата написа-
ния рукописи около 1798-1803 гг. (судя по филиграни), Что противоречило
дате открытия Публичной Библиотеки в 1814 г. и дате дарения. На титуль-
ной странице, видимо, также было написано: «Бъ трехъ частяхъ», так как
в рукош/Іси имеются три шмуцтитула к каждой части. К сожалению, ъшкто
из работавших с данной рукописью и ссылавшихся на нее, не увидел отсут-
ствия тит. листа, а за тит. лист пргшимали шмуцтитул «Часть первая», опу-
ская при этом упоминаъше о ней.

В РНБ ОР. Ф. 550. ОХІУ.109 храъштся также писарская копия рукопи-
си ОХІУ.14.

ГААБА 4

РАзночтЕния списков
«тізнь вАРковА»1

Заголовок: «Твнь | Боркова.›› (Бе), «Твнь Баркова. -›› (Я), «Тень борко-
ва | баллада» (Б), «Баллада |Твнь Баркова» (Ф), «Твнь Баркова. | (Баллада).»
(С), «Твнь Баркова» (Щ), «Тень Баркова» (М), «Твнь Баркова, баллада» (Г),

1 Подробное ош/Ісание разных сшсков «Твнь Баркова» смотрите в предыдущей главе
настоящего издания. Росгшсь по строкам списков С, Щ, М, Р, Р1, Р2, Г, Г1, А, К (по классифи-
кацІ/ШМ.А. Цявловского) и тексты списков Б, Ф, Ц (Цявловский), ПШ (Пильщиков. Шашр)
смотрите в изд.: ТБ 2002: 33-41, 42, 123-150, 151-152, 181-212. Там же в «Примечании» на
с. 299-336 (примеч. 1-388) приведены варианты списка А1 (рукой А.Б. Панова) и разночте-
ния с печатной росШ/Ісью списка М. Следует иметь в виду, Что беловой автограф «Разночте-
ния сгшсков›› (л. 1-32) был отдан М.А. Цявловским в набор в самую последнюю очередь
(после 13.03.1937 г.), поэтому он не попал в первые гранки (смотрите машиногп/Ісь 1937 г. с пер
вых гранок ТБ КЦ от 13.04.1937 г. в: ГМП. КП 8057/СП 174) и во вторые гранки, а сразу на-
бран в Верстку ТБ КЦ (с. 30-57) (которая сейчас находится в ИРАИ РО. Ф. 373, по нечеткой
фотокопии с которой были две полные публикации в 1996 и 2002 гг.). Поэтому «разночтения
сшсков>> в существующей Берстке ТБ КЦ (с. 30-57) не сверялись М.А. Цявловским с их бе-
ловым автографом (обнаружен нами в: ИРАИ РО. Ф. 373 (Редакция академического изда-
ния собрания соІп/Шений А.С. Пушкина (1933-1949)). [Фонд не обработан. Конверт с докумен-
тами о «Тени Баркова» А.С. Пушкина. Беловой автограф [Павловский МА., составитель.
Реконструкция «подлинного» текста «Тень Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтения-
ми сшсков>> как единое целое] [Беловой автограф]. - [Москва, начато в конце 1936 - оконче-
но 16 марта 1937]. - 32 отд. листа; 29,5 × 20,5 см. - Далее сокращеъшо для главы 4: Бело
вой автограф «Разночгения списков» (л. 1-32)]). Он содержат многочисленные неточности.
Яркое свидетельство тому дает строка 15. Нами перепроверены тексты списков С и А (рукой
А.В. Панова) в коллекцІ/ШНиколая Владимировича Скородумова (13(25).04.1887-16.11.1947)
из Федерального государственного бюджетного учреждения “Российская государственная
библиотека” (РГБ) Министерства культуры Российской Федерации (Группа литературы для
служебного пользования (ГАСП) Отдела хранения основных фондов Управления системой
фондов Комплекса библиотечных ресурсов), тексты списков Б и М из РГААИ (Фонд 74),
текст списка Ф из РГБ НИОР (Фонд 178. По 1024) и внесены соответствующие изменения в
нижеследующие «Разночгения сШсков››. В настоящем издании печатаются также тексты са-
мых ранних новонайденных, ранее неизвестных списков «Тьнь Баркова»: список Бе (Алек-
сея Беличева, датирован 13 февраля 1820 г., Паргалово) из РГААИ (Фонд 561. Опись 3. Ед.
хр. 79) и сгщсок Я (филитрань бумаги ЯЪДФДЯ 1816) из РГАДА (Фонд 188. ОгШсь 1. Ед. хр. 758),
которые кроме этого воспроизводятся и факсимильно полностью. В ИРАИ РО перепрове-
рен сгшсок Щ (Фонд Ме Спец. хр<анение>. Опись По 2. Ед. хр. 5 («Стихотворенія. | 1852 года»
[а не 1832 г., как ошибочно указывалось ранее, начиная с изд.: Аернер 1929: 8]). Обнаружен,
сравнен с печатным текстом и впервые расшсан беловой сгшсок Г из рукоШ/Іси статьи 1863 г.
В.П. Гаевского (ИРАИ РО. Ф. 244 (А.С. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54. А. 22а). Обнаружена
невостребованная пушкинистами со времен смерти 22.01.1931 г. П.Е. Щеголева вырезка
статьи Б.П. Гаевского из двух номеров журнала «Современникъ» за 1863 г. с его рукописны-
ми записями 1887 г. [всего 48 записей (180 строк) на 25 листах (32 с.) из 58 вплетеъшых лис-
тов] (ИРАИ. Пушкинский кабинет. Шифр 38 ГОІ). Характер 48 дополъштельных записей и
многочисленных исправлеъшй в печатном тексте 1863 г. свидетельствуют, что В.П. ГаевскІ/пїі
в 1887 г. (умер 02.03.1888 г.) готовил 2-е испр. и доп. изд. своей статьи 1863 г., куда обязательно
хотел включить 53 строки из «Тьни Баркова» А.С. Пушкина, частично восстановив купюры
в шести строках. Б.П. Гаевский, не сомневаясь в авторстве А.С. Пушкина «ТЪШ/І Баркова», ре-
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«Ò¼íü Áàðêîâà» (ïåðâûì èäåò â îòäåëå «Áàëëàäû») (Ð, âàðèàíòû Ð1, Ð2), 
«Ò¼íü.|Áàëëàäà.» (Ý), «Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà|(À. Ïóøêèíà)» (À, À1), 
«Ò¼íü Áàðêîâà|(À. Ïóøêèíà)» (À2), «Ò¼íü Áàðêîâà» (Í, Ê), «À.Ñ. Ïóø êèí|
Òåíü Áàðêîâà|Áàëëàäà» (Ö — ðåêîíñòðóêöèÿ òåêñòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî), 
«[À.Ñ. Ïóøêèí]. Ò¼íü Áàðêîâà|Áàëëàäà» (ÏØ — ðåêîíñòðóêöèÿ òåêñòà 
È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà). Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî 
èìÿ «Áàðêîâú» (Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 20).

Çàãëàâèå â ñïèñêàõ Áå, Á: «Ò¼íü Áîðêîâà». Â ñëóæåáíûõ äîêóìåíòàõ 
XVIII âåêà, â ðóêîïèñíûõ ñïèñêàõ è äàæå â ïîäïèñÿõ ñàìîãî È.Ñ. Áàðêîâà 
âñòðå÷àåòñÿ äâîÿêîå íàïèñàíèå ôàìèëèè. Õàðàêòåðèñòèêà ëèòåðàòóðíîãî 
æàíðà «Áàëëàäà» ó À.Ñ. Ïóøêèíà îòñóòñòâîâàëà. Îá ýòîì ãîâîðÿò ñïèñêè 
Áå, ß, Ì.

1. «Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú» (Áå), «Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åð-
êîìú» (ß), «Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú,» (Á), «Îäíàæäû, çèìíèìú âå-
÷åðêîìú,» (Ô → «Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú,» (Ð èç Ô è Ì)), «Îäíàæäû 
çèìíèìú âå÷åðêîìú,» (Ñ), «Îäíàæäû âú çèìíié âå÷åðîêîìú,» (Ù [ïåðâîíà-

øèë õîòÿ áû âî 2-ì èçä. ñâîåé ñòàòüè â 1887 ã. âêëþ÷èòü 53 ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà», ïîñêîëü-
êó, íà÷èíàÿ ñ èñêëþ÷åíèÿ åå èç îñíîâíîãî ñîñòàâà ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà èç ò. 1 èçäàíèÿ 
1880 ã. Ï.À. Åôðåìîâûì, íèêòî èç èçäàòåëåé íå ðåøàëñÿ âêëþ÷èòü îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêî-
âà» â ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà. Ðåäàêöèÿ ñòðîê ñïèñêà Ã1, èçâëå÷åííàÿ èç ýòèõ 
çàïèñåé Â.Ï. Ãàåâñêîãî, íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ðåäàêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Âêëþ÷åí è 
âïåðâûå ðàñïèñàí ñïèñîê Ý (âìåñòå ñ êàðàíäàøíûìè èñïðàâëåíèÿìè ïî íå óêàçàííîìó ñïèñ-
êó) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä ¹ Ñïåö. õð. Îïèñü ¹ 2. Eä. xp. 7 («Ýðîòèêà. Ñáîðíèê <...> èç ñîáðàíèÿ 
Ã.Â. Þäèíà. 1870-å ãã»)). Â äåéñòâèòåëüíîñòè ñáîðíèê «Ýðîòèêà» çàïèñàí íå ðàíåå 1886 ã., îá 
ýòîì ãîâîðèò íàëè÷èå â ñáîðíèêå òåêñòà «Ãîð¼ îòú óìà. Ä¼éñòâiå I» (ë. 94îá. — 98). Ã.Â. Þäè-
íó ñáîðíèê «Ýðîòèêà» áûë ïðîäàí â ÿíâàðå 1890 ã. èëè â èþíå 1892 ã. åãî õîðîøèì çíàêîìûì, 
ñàíêòïåòåðáóðãñêèì êîëëåêöèîíåðîì ýðîòèêè Í.À. Ôðîëîâûì (?—1923), ñûíîì äåêàáðèñòà 
À.Ô. Ôðîëîâà. Â ÐÍÁ ÎÐ ïåðåïðîâåðåí ñïèñîê À1 (íàïèñàí òîæå ðóêîé À.Â. Ïàíîâà) (ÐÍÁ 
ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Oï. 2. Eä. xp. Q 769 (Âûï. 33). Ë. 43—53 / Ñ. 83—103). Â ÐÍÁ ÎÐ îáíàðóæåí 
åùå îäèí âàðèàíò ñïèñêà À (òàêæå íàïèñàí ðóêîé À.Â. Ïàíîâà) «Ò¼íü Áàðêîâà» â êîìïëåê-
òå ðóêîïèñåé ïîä íàçâàíèåì «Ìîå ñîáðàíiå» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. Åä. õð. Q 696 
(«Âû ïóñêú 12—13»). Ë. 126îá. — 136 / Ñ. 250—269). Ñóäÿ ïî çàãîëîâêó ðóêîïèñè, øòåìïåëþ áó-
ìàãè (¹—6|ÃÎÂÀÐÄÀ) è íàëè÷èþ òåêñòà â âûï. 18—19 (ñ. 62—64), äàòèðîâàííîìó «àâãóñòîì 
1886 ãîäà ýòîò ñïèñîê À2 «Ò¼íü Áàðêîâà» îòíîñèòñÿ ê êîíöó 1880-õ ãîäîâ, ê îäíîìó èç ðàííèõ 
êîìïëåêòîâ, íàïèñàííûõ ðóêîé À.Â. Ïàíîâà. Â êîìïëåêòå 21 âûïóñê â 12 ïåðåïëåòàõ, îíè 
èìåþò øòåìïåëü êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà (1840—1912): «G.V.YUDIN.». Ýòîìó ñïèñêó ìû äàåì 
ñèãëó À2. Â íèæåñëåäóþùèå «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» ìû âêëþ÷èëè òîëüêî ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ-
êîâ À1 è À2 ñî ñïèñêîì À. Åñëè â äàííûõ ðàçíî÷òåíèÿõ ñòðîê óêàçàí òîëüêî ñïèñîê À, òî ýòî 
îçíà÷àåò, ÷òî è â ñïèñêàõ À1 è À2 äàííàÿ ñòðîêà äàíà â òàêîé æå ðåäàêöèè, êàê è â ñïèñêå À. 
Â ÐÍÁ ÎÐ (Ô. 905. Îï. 2. Q 812. Ë. 81—84 / Ñ. 159—165) õðàíèòñÿ òðåòèé ñïèñîê «Ò¼íü Áàð-
êîâà» (íåò ñòðîê 193—216, 279—288); îí âîñõîäèò ê îäíîìó èç ñïèñêîâ, ñîñòàâëåííîìó íà îñíî-
âå ñïèñêà Ì; ýòîò ñïèñîê ìû äàòèðóåì ïîñëå 1907 ã. (ïîñòóïèë â ÃÏÁ ÎÐ â 1938 ã.). Îáîçíà÷åí 
ýòîò òðåòèé ñïèñîê èç ÐÍÁ ÎÐ ñèãëîé «Í». Ñóäüáà ñïèñêà Ð èç ðóêîïèñè «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è 
öèíèêà...» (ò. 2) îñòàåòñÿ íåèçâåñòíîé. Â íàñòîÿùèõ «Ðàçíî÷òåíèÿõ» ïðè ðàñïîëîæåíèè ñòðîê 
ó÷èòûâàëàñü ïî âîçìîæíîñòè õðîíîëîãèÿ ïåðåïèñàííûõ ñïèñêîâ. Çíàê «→» ïîêàçûâàåò, ÷òî 
ðàçíûå ýêçåìïëÿðû ñïèñêà Ì ïîñëóæèëè èñõîäíûì äîêóìåíòîì äëÿ ñïèñêîâ Ð, Ã, À; ïðè 
ñîñòàâëåíèè ñïèñêà Ð èñïîëüçîâàëñÿ, êðîìå ñïèñêà Ì, òàêæå ñïèñîê Ô; ñïèñêè À, À1, À2 ñî-
ñòàâëåíû íà îñíîâàíèè òîëüêî ñïèñêà Ì (ñ ìíîãî÷èñëåííûìè ïðîèçâîëüíûìè êîíúåêòóðàìè 
àêòåðà Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâà, êîòîðûé ñ ìàÿ 1888 ã. íà÷àë êîììåð÷åñêîå ðàñïðîñòðàíå-
íèå ñâîèõ âûïóñêîâ), à ñïèñîê Ê ñîñòàâëåí â 1920—1924 ãã. Í.Í. Êðþ÷åíêîâûì èç ñïèñêîâ Ñ 
è À. Çíàê ïóíêòóàöèè â êðóãëûõ ñêîáêàõ ïðè ñèãëàõ ñïèñêîâ îáîçíà÷àåò, ÷òî ýòèì çíàêîì 
îêàí÷èâàåòñÿ äàííûé ñïèñîê; îòñóòñòâèå çíàêà â ñêîáêàõ îçíà÷àåò, ÷òî â êîíöå ñòðîêè íåò 
çíàêà ïóíêòóàöèè.

÷àëüíî áûëî: «âå÷åðîêú»]), «Àäíàæäû Çèìíèìú âå÷åðêîìú» {Ì → «Îä-
íàæäû, çèìíèìú âå÷åðêîìú» (Ã), «Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú,» (À → 
→ Ê → Ö()), (Í)}, «Îäíàæäû, çèìíèìú âå÷åðêîìú,» (Ý), «Îäíàæäû çèì-
íèìú âå÷åðêîìú,» (ÏØ).

2. «Âú Áîðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé» (Áå), «Âú áîðäåë¼ íà Ìåùàíñêîé» (ß), 
«âú áàðä¼ë¼ íà ìåùàíñêîé» (Á), «Âú áàðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé,» (Ô), «Âú áàð-
äåë¼ íà Ìåùàíñêîé» (Ñ), «Âú áîðä¼ëè íà ìåùàíñêîé,» (Ù), «Âú áàðäåëè 
íàì¼ùàíñêîé» {Ì → «Âú áîðäåëè íà Ì¼ùàíñêîé.» (Ð èç Ô è Ì), «Âú áàð-
äåëè íà Ì¼ùàíñêîé» (Í), «Âú áàðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé,» (À), (À → Ê → 
«Â áîðäåëè íà Ìåùàíñêîé» (Ö), «Âú áàðäåëè íà Ì¼ùàíñêîé» (À1), «Âú áàð-
ä¼ëè <...>,» (À2))}, «Âú áàðäåëè íà Ì¼ùàíñêîé» (Ý), «Âú áîðäåëè íà Ìå ùàí-
ñêîé,» (ÏØ).

3. «Ñîøëèñü ñú ðàçñòðèæåíûìú [ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì çà÷åðêíóòî 
îêîí÷àíèå «æåíûìú» â ýòîì ñëîâå è ñâåðõó íàäïèñàíî «ãîþ»] Ïîïîìú» (Áå), 
«Ñîøëèñü ñú ðîçñòðèãîþ Ïîïîìú» (ß), «Ñî øëèñü — ñú ðàçñòðèæåííûì<ú> 
ïîïîìú,» (Á), «Ñîøëèñü, ñú ðàçñòðèæåííûìú Ïîïîìú:» (Ô), «Ñîøëèñü ñú 
ðàñòðåïàííûìú ïîïîìú» (Ñ), «Ñàøëèñü ñúðàñòðèæèíàìú ïàïîìú» {Ì →
→ «Ñîøëèñü ñú ðàçñòðèæåííûìú ïîïîìú» (Ð èç Ô è Ì), «Ñîøëèñü ñú ðàñòðè-
æåííûìú ïîïîìú, —» (À → «<...> ñú ðàçñòðèæåííûìú ïîïîìú» (Ê → «<...> 
ñ ðàññòðèæåííûì ïîïîì» (Ö)), (Í)}, «Ñîøëèñü ñú ðàçñòðèãîþ Ïîïîìú» (Áå 
[ïîçäíèé âàðèàíò]), «Ñîøëèñü ñú ðàçñòðûãîþ Ïîïîìú,» (Ù), «Ñîøëèñü ñú 
ðàñòðèãîþ ïîïîìú, —» (À [ïîçäíèé âàðèàíò: â ñëîâå «ðàñòðèæåííûìú» äðó-
ãèì ïî÷åðêîì, êàðàíäàøîì, çà÷åðêíóòî îêîí÷àíèå «æåííûìú» è ñâåðõó 
íàäïèñàíî «ãîþ»]), «Ñîøëèñü ñú ðàçñòðèãîþ ïîïîìú» (Ý[â ñïèñêå Ý ïîçäíåå 
êàðàíäàøîì â ñëîâå «ðàçñòðèãîþ» çà÷åðêíóòî «ãîþ» è ñâåðõó íàäïèñàíî 
«æåííûìú»]), «Ñîøëèñü, ñú ðàçñòðèæåííûìú ïîïîìú,» (ÏØ).

4. «Ïîýòú, Êàðíåòú óëàíñêîé» (Áå), «Ïîýòú, Êîðíåòú óëàíñêîé» (ß), 
«Ïîýòü, êîðíåòü óëàíñêîé,» (Á), «Ïîýòú, Êîðíåòú Óëàíñêîé,» (Ô), «Ïîýòú, 
êîðíåòú óëàíñêîé,» (Ñ, Ù()), «Ïîåòú êàðíåòú óëàíñêàé» {Ì → «Ïîýòú, êîð-
íåòú óëàíñêié,» (Ã), «<...> óëàíñêîé,» (Ð èç Ô è Ì), «Ïîýòú, êîðíåòú óëàíñêié,» 
(À → Ê → Ö), (Í)}, «Ïîýòü, êîðíåòú óëàíñêié,» (Ý), «Ïîýòú, êîðíåòü óëàí-
ñêîé,» (ÏØ).

5. «Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîäåöú» (Áå), «Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëî-
ä¼öú.» (ß), «Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîäåöú,» (Á), «Ìîñêîâñêié ìîäíûé ìî-
ëîäåöü,» (Ô, Ñ, Ù), «Ìîñêîâñêàé Ìîäíàé Ìàëàäåöú» {Ì → «Ìîñêîâñêié 
ìîäíûé ìîëîäåöú,» (Ã), «Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîäåöú,» (Ð), «Ìîñêîâñêié 
ìîäíûé ìîëîäåöú,» (À → Ê → Ö), (Í)}, «Ìîñêîâñêié ìîäíûé ìîëîäåöú,» (Ý), 
«Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîäåöú,» (ÏØ).

6. «Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà» (Áå), (Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà.» (ß), «Ïîäüÿ÷åé — 
èçú ñ¼íàòà» (Á), «Ïîäüÿ÷ié èçú Ñåíàòà» (Ô), «È ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà» (Ñ), 
«Ïîäú ÿ÷ié èçú ñåíàòà» (Ù), «Ïàäüÿ÷ié èçú Ñèíàòà» {Ì → «Ïîäúÿ÷ié èçú 
ñåíàòà,» (Ã), «Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà,» (Ð èç Ô è Ì), «Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà» 
(À → Ê → «Ïîäüÿ÷èé èç Ñåíàòà» (Ö)), (Í)}, «Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà,» (Ý), 
«Ïîäüÿ÷ié èçú ñåíàòà» (ÏØ).

Â Âåðñòêå â «ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» (ñ. 3—57) â ñòðîêàõ 1—6 íåò óêàçà-
íèÿ íà ñïèñîê Ì. Îáúÿñíåíèå ýòîìó ïîäðîáíî ñìîòðèòå â ãëàâå 6 íàñò. èçä., 
ïîñâÿùåííîé ðàáîòå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íàä «Òåíüþ Áàðêîâà».
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«ТЪнь Баркова» (первым идет в отделе «Баллады») (Р, варианты Р1, Р2),
<<Т1_=›нь. |Баллада.» (Э), «Твнь Баркова | балладаІ (А. Пушкина)» (А, А1),
«Твнь БарковаІ (А. Пушкина)» (А2), «Твнь Баркова» (Н, К), «А.С. Пу1ш<ин|
Тень Баркова | Баллада» (Ц - реконструкция текста М.А. Цявловского),
«[А.С. Пушкин). Тіэнь Баркова | Баллада» (ПШ - реконструкция текста
И.А. Пильщикова и М.И. Шапира). В поэме «Монахъ» будет использовано
имя «Барковъ» (ПЪснь 1, строка 20).

Заглавие в списках Бе, Б: «Твнь Боркова». В служебных документах
ХУІП века, в рукописных списках и даже в подписях самого И.С. Баркова
встречается двоякое написание фамилии. Характеристика литературного
жанра «Баллада» у А.С. Пушкина отсутствовала. Об этом говорят сгшски
Бе, Я, М.

1. «Однажды зимнимъ вечеркомъ» (Бе), «Однажды зимнимъ вечер-
комъ» (Я), «Однажды зимнимъ вечеркомъ,›› (Б), «Однажды, зимнимъ ве-
черкомъ,›› (Ф -› «Однажды зимнимъ вечеркомъ,›› (Р из Ф и М)), «Однажды
зимнимъ вечеркомъ,›› (С), «Однажды въ зимній веЧерокомъ,›› (Щ [первона-

цШл хотя бы во 2-м изд. своей статьи в 1887 г. включить 53 строки «ТЪни Баркова», посколь-
ку, начиная с исключения ее из основного состава произведеъшй А.С. Пушкина из т. 1 издания
1880 г. П.А. Ефремовым, нш<то из издателей не решался включить отрывки из «Твни Барко-
ва» в собрание сочинений А.С. Пушкина. Редакция строк списка Ґ1, извлеченная из этих
записей В.П. Гаевского, несколько отличается от редакции М.А. Цявловского. Включен и
впервые расписан список Э (вместе с карандашными исправлениями по не указанному спис-
ку) (І/[РАИ РО. Фонд 1\19 Спец. хр. Опись 1\19 2. Ед. хр. 7 («Эротика. СборнІ/Ш <...> из собрания
РВ. Юдина. 1870е гг»)). В действительности сборник «Эротика» записан не ранее 1886 г., об
этом говорит наличие в сборнике текста «ГорЪ отъ ума. Дъйствіе І» (л. 94об. - 98). РВ. Юди-
ну сборник «Эротика» был продан в январе 1890 г. или в июне 1892 г. его хорошим знакомым,
санктпетербургским коллекционером эротики Н.А. Фроловым (?-1923), сыном декабриста
А.Ф. Фролова. В РНБ ОР перепроверен список А1 (нагшсан тоже рукой А.В. Панова) (РНБ
ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Ед. хр. О769 (Вып. 33). А. 43-53/С. 83-103). В РНБ ОР обнаружен
еще один вариант списка А (также наш/Ісан рукой А.Б. Панова) «ТЪнь Баркова» в комплек-
те рукописей под названием «Мое собраніе» (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Ед. хр. О696
(«Выпускъ 12-13»). А. 12606. - 136/ С. 250-269). Судя по заголовку рукоШ/Іси, шгемпелю бу-
маги (1\19-6 | ГОВАРДА) и наличию текста в вып. 18-19 (с. 62-64), датированному «августом
1886 года этот сгшсок А2 «Тънь Баркова» относится к концу 1880х годов, к одному из ранъшх
комплектов, написанных рукой А.В. Панова. В комплекте 21 выпуск в 12 переплетах, оъш
имеют штемпель коллекции РВ. Юдина (1840-1912): «СУХШЭШ» Этому сш/Іску мы даем
сиглу А2. В нижеследующие «Разночтения списков» мы включили толъко разночтения спис-
ков А1 и А2 со списком А. Если в данных разночтениях строк указан только список А, то это
означает, что и в списках А1 и А2 данная строка дана в такой же редакции, как и в списке А.
В РНБ ОР (Ф. 905. Оп. 2. О812. А. 81-84/ С. 159-165) хранится третий список «Твнь Бар-
кова» (нет строк 193-216, 279-288); он восходит к одному из сшсков, составленному на осно
ве сгшска М; этот список мы датируем после 1907 г. (постушл в ҐПБ ОР в 1938 г.). Обозначен
этот третшїт список из РНБ ОР сиглой «Н». Судьба списка Р из рукописи «Русская пріапея и
циника...» (т. 2) остается неизвестной. В настоящих «Разночтениях» при расположеъши строк
учитывалась по возможности хронология перешсанньш сгшсков. Знак «-››› показывает, что
разные экземпляры списка М послужили исходным документом для списков Р, Ґ, А; при
составлении списка Р использовался, кроме сгшска М, также сш/Ісок Ф; списки А, А1, А2 со
ставлены на основании только списка М (с многочисленными произвольными конъектурами
актера Малого театра А.В. Панова, который с мая 1888 г. начал коммерческое распростране-
ние своих вьШусков), а список К составлен в 1920-1924 гг. Н.Н. Крючеъшовым из списков С
и А. Знак пуъщтуации в круглых скобках при сиглах списков обозначает, что этим знаком
оканчивается данный список; отсутствие знака в скобках означает, что в конце строки нет
знака пунктуации.
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чально было: «вечерокъ»]), «Аднажды Зимнимъ вечеркомъ» {М -› «Од-
нажды, зимнимъ вечеркомъ» (Ґ), «Однажды зимнимъ вечеркомъ,›› (А -›
-› К -› Ц()), (Н) }, «Однажды, зимнимъ вечеркомъ,›› (Э), «Однажды зим-
нимъ вечеркомъ,›› (П

2. «Въ Борделв на Мъщанской» (Бе), «Въ бордель на Мещанской» (Я),
«въ бардвлв на мещанской» (Б), «Въ барделв на Мъщанской,» (Ф), «Въ бар-
делЪ на Мещанской» (С), «Въ бордвли на мещанской,» (Щ), «Въ бардели
намъщанской» {М -› «Въ бордели на Мвщанской.» (Р из Ф и 1\/І), «Бъ бар-
дели на Мвщанской» (Н), «Въ барделв на Мвщанской,» (А), (А -› К -›
«В бордели на Мещанской» (Ц), «Въ бардели на Міэщанской» (А1), «Въ бар-
двли <...>,» (А2)) }, «Въ бардели на Мізщанской» (Э), «Въ бордели на Мещан-
ской,» (ПШ).

3. «Сошлись съ разстриженымъ [позднее другим почерком зачеркнуто
окончание «женымъ» в этом слове и сверху надписано «гою»] Попомъ» (Бе),
«Сошлись съ розстригою Попомъ» (Я), «Со шлись - съ разстриженным<ъ>
попомъ,» (Б), «Сошлись, съ разстриженнымъ Попомъ:» (Ф), «Сошлись съ
растрепаннымъ попомъ» (С), «Сашлись сърастрижинамъ папомъ» {М -›
-› «Сошлись съ разстрижеъшымъ попомъ» (Р из Ф и М), «Сошлись съ растри-
женнымъ попомъ, -» (А -› «<...> съ разстриженнымъ попомъ» (К -› «<...>
с расстриженным попом» (Ц)), (Н) }, «Сошлись съ разстригою Попомъ» (Бе
[поздний вариант]), «Сошлись съ разстрыгою Попомъ,» (Щ), «Сошлись съ
растригою попомъ, -» (А [поздншїі вариант: в слове «растриженнымъ» дру-
гим почерком, карандашом, зачеркнуто окончание «женнымъ» и сверху
надписано «гою»]), «Сошлись съ разстригою попомъ» (Э[в списке Э позднее
карандашом в слове «разстригою» зачеркнуто «гою» и сверху надписано
«женнымъ»]), «Сошлись, съ разстриженнымъ попомъ,» (ПШ).

4. «Поэтъ, Карнетъ уланской» (Бе), «Поэть, Корнетъ уланской» (Я),
«Поэть, корнетъ уланской,» (Б), «Поэтъ, Корнеть Уланской,›› (Ф), «Поэтъ,
корнетъ уланской,» (С, Щ()), «Поетъ карнетъ уланскай» {М -› «Поэтъ, кор-
нетъ уланскій,» (Ґ), «<...> уланской,» (Р из Ф иМ), «Поэтъ, корнетъ уланскій,››
(А -› К -› Ц), (Н)}, «Поэть, корнетъ уланскій,» (Э), «Поэтъ, корнетъ улан-
ской,» (ПШ).

5. «Московской модной молодецъ» (Бе), «Московской модной моло-
двцъ.» (Я), «Московской модной молодецъ,›› (Б), «Московскій модньпёі мо-
лодець,» (Ф, С, Щ), «Московскай Моднай Маладецъ» {М -› «Московскій
модный молодецъ,›› (Г), «Московской модной молодецъ,›› (Р), «Московскій
модньпїт молодецъ,›› (А -› К -› Ц), (Н) }, «Московскій модньпїі молодець,» (Э),
«Московской модной молодецъ,›› (ПШ).

6. «Подъячій изъ Сената» (Бе), (Подъячій изъ Сената» (Я), «Подьячей -
изъ свната» (Б), «Подьячій изъ Сената» (Ф), «И пьяныхъ два солдата» (С),
«Подъячій изъ сената» (Щ), «Падьячій изъ Сината» {М -› «Подъячій изъ
сената,» (Ґ), «Подъячій изъ Сената,» (Р из Ф и М), «Подъячій изъ Сената»
(А -› К -› «Подьячий из Сената» (Ц)), (Н) }, «Подъячій изъ Сената,» (Э),
«Подьячій изъ сената» (ПІП).

В Верстке в «разночтениях списков» (с. 3-57) в строках 1-6 нет указа-
ния на сш/Ісок М. Объяснение этому подробно смотрите в главе 6 наст. изд.,
посвященной работе М.А. Цявловского над «Тенью Баркова».



408 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 4  Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 409

7. «È òðåòié Ãèëüäiè Êóïåöú» (Áå), «È òðåòåé Ãèëüäiè Êóïåöú.» (ß), 
«È òðå òåé ãèëäÏè êóïåöú» (Á), «È òðåòüåé ãèëüäiè Êóïåöú,» (Ô), «È òðåòåé 
ãèëüäiè êóïåöú» (Ñ), «È òðåòié ãèëäiè êóïåöú» (Ù), «È òðåòié Ãèëüäiè êó-
ïåöú» {Ì → «Äà òðåòüåé ãèëüäiè êóïåöú,» (Ã → Ö), «È òðåòüåé ãèëüäiè 
êóïåöú,» (Ð èç Ô è Ì), «È òðåòié <...>,» (À1, À2), «È òðåòüåé ãèëüäiè êóïåöú,» 
(À → Ê), (Í)}, «Äà òðåòüåé ãèëüäiè êóïåöú» (Ý), «È òðåòåé ãèëüäiè êóïåöú,» 
(ÏØ).

8. «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà» (Áå), «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà. —» (ß), «Äà 
ïüÿíûõú, äâà ñàëäàòà» (Á), «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà.» (Ô, Ù()), «Ïîäúÿ÷ié 
èç ñåíàòà» (Ñ), «Ä àïüÿíûõú äâà Ñàëäàòà» {Ì → «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäà-
òà.» (Ã), «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà.» (Ð èç Ô è Ì), «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà.» 
(À → Ê → Ö), (Í)}, «È ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà.» (Ý), «Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäà-
òà.» (ÏØ).

9. «Âñÿêú Ïóíøó îñóøèâú áàêàëú» (Áå), «Âñÿêú ïóíøó îñóøèâú áà-
êàëú» (ß), «âñÿêú, ïóíøó îñóøèâú áàêàëú» (Á), «<...> áîêàëú,» (Ô), «Âñÿêú 
ïóíøó îñóøèëú ñòàêàíú» (Ñ), «<...> áîêàëú» (Ù), «Â ñÿêú Ïóíüøó àñóøèâú 
áàêàëú» {Ì → «Âñÿêú ïóíøó îñóøèâú áîêàëú,» (Ð èç Ô è Ì), «Âñÿêú ïóíøó 
îñóøèâü áîêàëú,» (À → Ê → «Âñÿê, ïóíøó <...>,» (Ö)), (Í)}, «Âñÿêú ïóíøó 
îñóøèâú áîêàëú» (Ý), «Âñÿêú ïóíøó îñóøèâú áîêàëú,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ñ 
ñëîâî «ïóíøó» íàïèñàíî òåì æå ïî÷åðêîì ïîâåðõ äðóãîãî íåðàçáîð÷èâîãî 
ñëîâà.

10. «Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîé» (Áå), «Ë¼ãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîþ. —» (ß), 
«Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîé,» (Á), «Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîþ,» (Ô), «Ëåãú ñú 
áëÿäüþ ìîëîäîé» (Ñ, Ù), «Ëåãú ñú áëÿäüþ Ìàëàäîþ» {Ì → «Ëåãú ñú 
áëÿäüþ ìîëîäîþ,» (Ð èç Ô è Ì), «Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîþ,» (À → Ê → Ö()), 
(Í)}, «Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîþ,» (Ý), «Ëåãú ñú áëÿäüþ ìîëîäîþ,» (ÏØ).

11. «È íà ïîðÿäê¼ îòêà÷àëú» (Áå), «È íà ïîðÿäê¼ îòêàòàëú» (ß), «È íà 
ïîñë¼äîêú îòêà÷àëú —» (Á), «È íà ïîñòåë¼ îòêà÷àëú» (Ô), «È íàïîñòåë¼ îò-
êà÷àëú» (Ñ), «È íà ïîñòåëè îòêà÷àëú» (Ù), «È íàïîñòåë¼ àòêà÷àëú» {Ì →
→ «È íà ïîñòåë¼ îòêàòàëú» (Ð → «È íà ïîñòåëè îòêàòàë» (Ö)), «È íà ïîñòå-
ëè îòêà÷àëú» (Í), «È íà ïîñòåë¼ îòì¼÷àëú» (À → Ê)}, «È íà ïîñòåëè îòêà-
òàëú» (Ý), «È íà ïîñòåë¼ îòêà÷àëú» (ÏØ). Ñðàâíèòå «îòêà÷àëú» — îòêàòàëú» 
â ñòðîêå 169.

«Íà ïîðÿäê¼», â çíà÷åíèè «èçðÿäíî». Ñì.: Äàëü 1905/2: 1182: «Íàïî -
ðÿäêàõú — íàð<¼÷iå> ïîðÿäî÷íî, èçðÿäíî, íå õóäî, íåìàëî»; ÑÑÐËß 1958/7: 
402: «Íåïîðÿäêàõ, íàðå÷<èå> îáë<àñòíîå>. Ñèëüíî, èçðÿäíî; ìíîãî». Ññûë-
êà íà «Ñëîâàðü» Â.È. Äàëÿ è ïðèâåäåíû òðè ïðèìåðà èç ïðîèçâåäåíèé 
«Ñòà ðóõà» (1861 ã.) Í.Â. Óñïåíñêîãî (1837—1889), «Ëåñíàÿ ãëóøü» (1871 ã.) 
Ñ.Â. Ìàêñèìîâà (1831—1901), «Íàøè çàáàâíèêè» (1879 ã.) Í.À. Ëåéêèíà 
(1841—1906). Âûðàæåíèå «È íà ïîðÿäê¼» ïåðåïèñ÷èêè ìåíÿëè (íå ïîíÿâ 
èëè ïðîèçâîëüíî) íà áîëåå ïîíÿòíîå «íà ïîñòåë¼», íî ìåíåå âûðàçèòåëüíîå. 
Â ñïèñêå ß ïåðåïèñ÷èê ïðîèçâîëüíî èçìåíèë «îòêà÷àëú» íà «îòêàòàëú» (áîë-
åå ïîäðîáíî î ïðîèçâîëüíûõ êîíúåêòóðàõ ïåðåïèñ÷èêà ñïèñêà ß ñìîòðèòå 
ïðè îïèñàíèè ñàìîãî ñïèñêà).

12. «Ãîðÿ÷åþ Åëäîþ.» (Áå), «Ãîðå÷åþ åëäîþ. —» (ß), «Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.» 
(Á), «Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.» (Ô), «<...> åëäîþ.» (Ñ), «Ãîðå÷åþ ¼ëäîþ» (Ù), «Ãàðÿ-

÷åþ Åëäîþ» {Ì → «Ãîðÿ÷åþ åëäîþ!» (Ð èç Ô è Ì), «Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.» (À →
→ Ê → Ö), (Í)}, «Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.» (Ý), «Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.» (ÏØ).

13. «Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú?» (Áå), «Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åá¸òú.» (ß), 
«Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú» (Á), «Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòü?» (Ô), «Êòî 
âñ¼õú çàäîðí¼å ¼áåòú» (Ñ), «Êòî âñÿêú çàäîðí¼å ¼áåòú?» (Ù), «Êòî âñåõú 
Çàäîðíiÿ Åáåòú» {Ì → «Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú?» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Êòî 
âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú,» (À → Ê → «Êòî âñåõ çàäîðíåå åáåò?» (Ö), «<...> 
åáåòú?» (À1), «<...> åáåòú,» (À2))}, «Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú?» (Ý), «Êòî 
âñ¼õú çàäîðí¼å åáåòú?» (ÏØ).

14. «×åé õóé ñðåäü áèòâû ïüÿíîé [ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì ýòî ñëîâî 
èñïðàâëåíî íà «ðüÿíîé»]» (Áå), «×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé» (ß), «×åé õóé 
ñðåäü áèòâû ðüÿíîé,» (Á), «×åé Õóé, ñðåäü áèòâû ðüÿíîé,» (Ô), «×åé õóé 
ñðåäü áèòâû ðüÿíîé,» (Ñ), «×åé õóé ñðåäú áèòâû ðüÿíîé,» (Ù), «×åé õóé 
ñúðåòü áèòâû ðüÿíîé» {Ì → «×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé,» (Ð èç Ô è Ì), 
«<...> ðüÿíûé» (Í), «×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé,» (À → Ê → Ö(), À2(), 
À1(,))}, «×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé» (Ý), «×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé» 
(ÏØ).

15. «Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåòú» (Áå), «Ïèçäó êóð÷àâóþ äåð¸òú» (ß), «Ïèçäó 
êóð÷àâóþ äåðåòú? —» (Á), «Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåòú,» (Ô), «Ïèçäó êóð÷àâóþ 
äåðåòú,» (Ñ), «Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåòú,» (Ù), «Ïèçäó êóðü÷àâàþ äèðåòú» 
{Ì → «Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåò,» (Ð èç Ô è Ì), «Ïèçäó êóäðÿâóþ äåðåòú,» 
(À → Ê → Ö, À1, À2), (Í)}, «Ïèçäó êóäðÿâóþ äåðåòú,» (Ý), «Ïèçäó êóð÷àâóþ 
äåðåòú» (ÏØ).

Ñâåðêà áåëîâîãî àâòîãðàôà «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» (ë. 1—32) «Òåíè Áàð-
êîâà» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) ñ Âåðñòêîé ýòèõ «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» (ñ. 30—57) 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), ïðîâåäåííàÿ íàìè, ïîêàçàëà, ÷òî ñòðîêà 15 â Âåðñòêå 
íàáðàíà íåïðàâèëüíî («15 Ïèçäó êóäðÿâóþ äåðåòú, Ù|Ïèçäó êóð÷àâóþ äå-
ðåòú, À Ê|Ïèçäó êóðá÷àâóþ (òàê! — Ë.Á.) äèðåòú Ì» (ñð. ïóáëèêàöèþ 
Âåðñòêè: ÒÁ ÊÖ 1996: 173; ÒÁ 2002: 183)). Â áåëêîâîì àâòîãðàôå ñòðîêà 15 
íàïèñàíà èíà÷å: «Ïèçäó êóäðÿâóþ äåðåòú, À Ê|Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåòú, 
Ñ Ð Ù|Ïèçäó êóðü÷àâàþ äèðåòú Ì» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). Êàê âèäèì, â Âåð-
ñòêå â ñòðîêå 15 íå óêàçàíû ñïèñêè Ñ è Ð, à â áåëîâîì àâòîãðàôå îíè óêà-
çàíû. Ïîýòîìó ïðèìå÷àíèå È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà îá îòñòóïëå-
íèè Ì.À. Öÿâëîâñîãî îò ñïèñêà Ê íå êîððåêòíî (ÒÁ 2002: 304 (ïðèìå÷. 53)).

16. «Ãîðÿ êàêú ñòîëïú ðóìÿíîé» (Áå), «Ãîðÿ êàêú ñòîëáú ì¼äÿíîé» (ß), 
«Ãîðÿ êàêú ñïîëáú [òàê!] ðóìÿíîé!» (Á), «Ãîðÿ, êàêú ñòîëáú ðóìÿíîé? —» 
(Ô), «Ãîðÿ êàêú ñòàíú ðóìÿíûé» (Ñ), «Ãîðÿ êàú ñòîëáú áàãðÿíîé» (Ù), «Ãàðÿ 
êàêú ñòîëïú ðóìÿíàé!» {Ì → «Ãîðÿ êàê ñòîëáú ðóìÿíîé?» (Ð èç Ô è Ì), 
«Ãîðÿ êàêú ñòîëáú ðóìÿíûé?» (Í), «Ãîðÿ êàêú ñòîëáú áàãðÿíûé?» (À → Ê → 
→ Ö, «Ãîðÿ êàêú ñòîëïú <...>?» (À1), «Ãîðÿ, êàêú ñòîëáú <...>?» (À2)}, «Ãîðÿ, 
êàêú ñòîëáú ðóìÿíûé?» (Ý), «Ãîðÿ êàêú ñòîëáú áàãðÿíîé?» (ÏØ).

Â ñïèñêàõ Ì, À, À1, À2 è Ê ñòðîêè èäóò â òàêîì ïîðÿäêå: 16, 19, 18, 17, 
20 — ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ñïèñêè À è Ê âîñõîäÿò ê ñïèñêó Ì. À.Ñ. Ïóøêèí â 
«Êîëüíå», ñî÷èíåííîé íå ïîçäíåå àïðåëÿ 1814 ã., óæå ïîñëå «Ò¼íè Áàðêîâà», 
èñïîëüçîâàë òàêèå ñòðîêè «<...> çàðÿ áàãðÿíà <...> òâåðäü ðóìÿíà» (Ïóøêèí 
1999/1: 30, ñòðîêè 98, 100).
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7. «И третій Ґильдіи Купецъ» (Бе), «И третей Ґильдіи Купецъ.» (Я),
«И третей гилдПи купецъ» (Б), «И третьей гильдіи Купецъ,» (Ф), «И третей
гильдіи купеЦъ» (С), «И третій гилдіи купеЦъ» (Щ), «И третій Ґильдіи ку-
пецъ» {М -› «Да третьей тильдіи купеЦъ,›› (Ґ -› Ц), «И третьей тильдіи
купецъ,» (Р из Ф и 1\/І), «И третій <...>,» ( 1, А2), «И третьей тильдіи купецъ,»
(А -› К), (Н)}, «Да третьей гильдіи купецъ» (Э), «И третей гильдіи купецъ,»
ПШ .

8. «Да пьяныхъ два солдата» (Бе), «Да пьяныхъ два солдата. -›› (Я), «Да
пьяныхъ, два салдата» (Б), «Да пьяныхъ два солдата» (Ф, Щ()), «Подъячій
из сената» (С), «Д апьяныхъ два Салдата» {М -› «Да пьяныхъ два солда-
та.» (Ґ), «Да пьяныхъ два солдата» (Р из Ф и М), «Да пьяныхъ два солдата.»
(А -› К -› Ц), (Н) }, «И пьяныхъ два солдата.» (Э), «Да пьяныхъ два солда-
Та.» (ПШ).

9. «Всякъ Пуншу осушивъ бакалъ» (Бе), «Всякъ пуншу осушивъ ба-
калъ» (Я), «всякъ, пуншу осушивъ бакалъ» (Б), «<...> бокалъ,» (Ф), «Всякъ
пуншу осушилъ стаканъ» (С), «<...> бокалъ» (Щ), «В сякъ Пуньшу асушивъ
бакалъ» {М -› «Всякъ пуншу осушивъ бокалъ,» (Р из Ф и М), «Всякъ пуншу
осушивь бокалъ,›› (А -› К -› «Всяк, пуншу <...>,» (Ц)), (Н)}, «Всякъ пуншу
осушивъ бокалъ» (Э), «Всякъ пуншу осушивъ бокалъ,» (ПШ). В списке С
слово «пуншу» написано тем же почерком поверх другого неразборчивого
слова.

10. «Аегь съ блядью Молодой» (Бе), «Аьгь съ блядью молодою. -›› (Я),
«Аегь съ блядью молодой,» (Б), «Аегь съ блядью молодою,›› (Ф), «Аегь съ
блядью молодой» (С, Щ), «Аегь съ блядью Маладою» {М -› «Аегъ съ
блядью молодою,›› (Р из Ф и М), «Аегь съ блядью молодою,›› (А -› К -› Ц()),
(Н) }, «Аегь съ блядью молодою,›› (Э), «Аегь съ блядью молодою,›› (ПШ).

11. «И на порядкь откачалъ» (Бе), «И на порядкь откаталъ» (Я), «И на
посльдокъ откачалъ -» (Б), «И на постель откачалъ» (Ф), «И напостель от-
качалъ» (С), «И на постели откачалъ» (Щ), «И напостель аткачалъ» {М -›
-› «И на постель откаталъ» (Р -› «И на постели откатал» (Ц)), «И на посте-
ли откачалъ» (Н), «И на постель отмьчалъ» (А -› К)}, «И на постели отка-
талъ» (Э), «И на постель откачалъ» (ШЦ). Сравъште «откачалъ» - откаталъ»
в строке 169.

«На порядкь», в значении «изрядно». См.: Даль 1905/2: 1182: «Напо-
рядкахъ - нар<ьчіе> порядочно, изрядно, не худо, немало››; ССРАЯ 1958/7:
402: «Непорядках, нареч<ие> обл<астное>. Сильно, изрядно; много». Ссыл-
ка на «Словарь» В.И. Даля и приведены три примера из произведений
«Старуха» (1861 г.) Н.В. Успенского (1837-1889), «Аесная глушь» (1871 г.)
С.В. Максимова (1831-1901), «Наши забавники» (1879 г.) Н.А. Аейкина
(1841-1906). Выражение «И на порядкь» переписчики меняли (не поняв
или произвольно) на более понятное «на постель», но менее выразительное.
В сШске Я перешсчтш произвольно измеъшл «откачалъ» на «откаталъ» (бол-
ее подробно о произвольных конъектурах переписчика списка Я смотрите
при описаъши самого сш/Іска).

12. «Горячею Елдою.» (Бе), «Горечею елдою. -» (Я), «Горячею елдою.»
(Б), «Горячею елдою.» (Ф), «<...> елдою.» (С), «Горечею ьлдою» (Щ), «Гаря-
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чею Елдою» {М -› «Горячею елдою!» (Р из Ф и М), «Горячею елдою.» (А -›
-› К -› Ц), (Н)}, «Горячею елдою.» (Э), «Горячею елдою.» (ШЦ).

13. «Кто всьхъ задорнье ебетъ?» (Бе), «Кто всьхъ задорнье еб'етъ.» (Я),
«Кто всьхъ задорнье ебетъ» (Б), «Кто всьхъ задорнье ебеть?» (Ф), «Кто
всьхъ задорнье ьбетъ» (С), «Кто всякъ задорнье ьбетъ?» (Щ), «Кто всехъ
Задорнія Ебетъ» {М -› «Кто всьхъ задорнье ебетъ?» (Р из Ф и М), (Н), «Кто
всьхъ задорнье ебетъ,›› (А -› К -› «Кто всех задорнее ебет?» (Ц), «<...>
ебетъ?» ( 1), «<...> ебетъ,›› ( 2))}, «Кто всьхъ задорнье ебетъ?›› (Э), «Кто
всьхъ задорнье ебетъ?» (ПШ).

14. «Чей хуй средь битвы пьяной [позднее другим почерком Это слово
исправлено на «рьяной››]» (Бе), «Чей хуй средь битвы рьяной» (Я), «Чей хуй
средь битвы рьяной,›› (Б), «Чей Хуй, средь битвы рьяной,›› (Ф), «Чей хуй
средь битвы рьяной,›› (С), «Чей хуй средъ битвы рьяной,›› (Щ), «Чей хуй
съреть битвы рьяной» {М -› «Чей хуй средь битвы рьяной,›› (Р из Ф и 1\/І),
«<...> рьяный» (Н), «Чей хуй средь битвы рьяной,›› (А -› К -› Ц(), А2(),
А1(,))}, «Чей хуй средь битвы рьяной» (Э), «Чей хуй средь битвы рьяной»

15. «Пизду курчавую деретъ» (Бе), «Пизду курчавую дереть» (Я), «Пизду
курчавую дереть? _» (Б), «Пизду курчавую деретъ,» (Ф), «Пизду курчавую
деретъ,» (С), «Пизду курчавую деретъ,» (Щ), «Пизду курьчаваю диретъ»
{М -› «Пизду курчавую дерет,» (Р из Ф и М), «Пизду кудрявую деретъ,»
(А -› К -› Ц, А1, А2), (Н) }, «Пизду кудрявую деретъ,» (Э), «Пизду курчавую
дереть» (ПШ).

Сверка беловото автографа «Разночтеъшя списков» (л. 1-32) «Теъш Бар-
кова» (ИРАИ РО. Ф. 373) с Версткой Этих «разночтеншїт списков» (с. 30-57)
(ИРАИ РО. Ф. 373), проведенная нами, показала, Что строка 15 в Верстке
набрана неправильно («15 Пизду кудрявую деретъ, Щ | Пизду курчавую де-
реть, А К|Пизду курбчавую (так! - ./1.Б.) диретъ М» (ср. публикацию
Верстки: ТБ КЦ 1996: 173; ТБ 2002: 183)). В белковом автографе строка 15
написана иначе: «Пизду кудрявую деретъ, А К | Пизду курчавую деретъ,
С Р Щ | Пизду курьчаваю диретъ М» (ИРАИ РО. Ф. 373). Как видим, в Вер-
стке в строке 15 не указаны списки С и Р, а в беловом автографе они ука-
заны. Поэтому примечание И.А. Пильщикова и М.И. Шапира об отступле-
нии М.А. Цявловсото от сШ/Іска К не корректно (ТБ 2002: 304 (примеч. 53)).

16. «Горя какъ столпъ румяной» (Бе), «Горя какъ столбъ мьдяной» (Я),
«Горя какъ сполбъ [так!] румяной!» (Б), «Горя, какъ столбъ румяной? _»
(Ф), «Горя какъ станъ румяный» (С), «Горя каъ столбъ багряной» (Щ), «Гаря
какъ столпъ румянай!» {М -› «Горя как столбъ румяной?» (Р из Ф и М),
«Горя какъ столбъ румяный?» (Н), «Горя какъ столбъ багряный?» (А -› К -›
-› Ц, «Горя какъ столпъ <...>?» (А1), «Горя, какъ столбъ <.. .>?» (А2)}, «Горя,
какъ столбъ румяный?» (Э), «Горя какъ столбъ багряной?» (ППІ).

В сшсках М, А, А1,А2 и К строки идут в таком порядке: 16,19,18,17,
20 - Это означает, что списки А и К восходят к списку М. А.С. Пушктш в
«Кольне», сочгшеъшой не позднее апреля 1814 т., уже после «Тьъш Баркова»,
использовал такие строки «<...> заря багряна <...> твердь румяна» (Пушкин
1999/1: 30, строки 98, 100).
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17. «Î çåìëåì¼ðú è ïèçäú è æîïú» (Áå, ß), «Î! Çåìë¼ìåðú òû ïèçäú 
èæîïú! —» (Á), «Î, çåìëåì¼ðú è Ïèçäú è Æîïú!» (Ô), «Î çåìëåì¼ðú òû 
ïèçäú è æîïú» (Ñ), «Î çåìëåìåðú è ïèçäú, è æîïú» (Ù), «È ç¼ìëåìåðú 
èïèçäú èæîïú» {Ì → «Î çåìëåì¼ðú è ïèçäú, è æîïú,» (Ð èç Ô è Ì), «... è 
ïèçäú, è æîïú» (Í), «Î çåìëåì¼ðú è ïèçäú, è æîïú,» (À → Ê → «<...> è ïèçä 
è æîï,» (Ö), «Î çåìëåì¼ðú è ïèçäú è æîïú,» (À2), «Î çåìëåì¼ðú <...>,» 
(À1))}, «<...> è ïèçäú è æîïú,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêè 17 è 18 ïðîïóùåíû, 
ïîçäíåå êàðàíäàøîì âïèñàíû: «Î, çåìëåì¼ðû ïèçäú è æîïú|Áëÿäóíú òðó-
äîëþáèâûé».

18. «Áëÿäóíú òðóäîëþáèâûé.» (Áå, ß()), «Áëÿäóíú òðóäîëþáèâîé!» (Á), 
«Áëÿ äóíú òðóäîëþáèâûé!» (Ô), «Áëÿäóíú òðóäîëþáèâûé,» (Ñ), «Áëåäóíú 
<...>» (Ù), «Áëÿäóíú òðóäóëþáèâàé» {Ì → «Áëÿäóíú òðóäîëþáèâûé,» (Ð èç 
Ô è Ì), (Í), (À → Ê → Ö)}, «Áëÿäóíú òðóäîëþáèâîé!» (ÏØ). Â ðîñïèñè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â ñïèñêå À îøèáî÷íî: «Áëåäóíú», íàäî: «Áëÿäóíú» (êàê 
â ñàìîì ñïèñêå).

19. «Õâàëà òåá¼ ðàçòðèãà Ïîïú» (Áå), «Õâàëà òåá¼ ðîçñòðèãà ïîïú» (ß), 
«Õâàëà! òåá¼, ðàçñòðèãà ïîïú!» (Á), «Õâàëà òåá¼, Ðàçñòðèãà-Ïîïú,» (Ô), 
«Õâàëà òåá¼ ðàñòðèãà ïîïú,» (Ñ), «Õâàëà òåá¼ ðàñòðèãà Ïîïú,» (Ù), «Õâàëà 
òåá¼ ðàñòðèãà Ïîïú» {Ì → «Õâàëà òåá¼ ðàçñòðèãà ïîïú,» (Ð èç Ô è Ì), 
«<...> ðàñòðèãà ïîïú,» (À → «Õâàëà òåáå ðàçñòðèãà ïîïú,» (Ê → «Õâàëà òåáå, 
ðàññòðèãà ïîï,» (Ö)), (Í)}, «Õâàëà òåá¼ ðàçñòðèãà ïîïú» (Ý), «Õâàëà òåá¼, 
ðàçñòðèãà ïîïú,» (ÏØ).

Â ñàìèõ ñïèñêàõ Ñ è À: «ðàñòðèãà». Â áåëîâîì àâòîãðàôå «Ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» (ë. 1—32) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) ïåðâîíà÷àëüíî áûëî «ðàçñòðèãà», 
çàòåì áóêâà «ç» áûëà ñòåðòà è íà îáðàçîâàâøåìñÿ ïðîáåëå áûë ïîñòàâëåí 
êîððåêòóðíûé çíàê  (óìåíüøèòü ïðîáåë ìåæäó áóêâàìè»), êîòîðûé íà-
áîðùèê âåðñòêè ïðèíÿë çà áóêâó «ò», òàê â Âåðñòêå (ñ. 32) ïîÿâèëîñü îøè-
áî÷íîå ñëîâî «ðàòñòðèãà» ïåðåøåäøåå â ñîâðåìåííûå ïóáëèêàöèè (ÒÁ ÊÖ 
1996: 173; ÒÁ 2002: 183).

20. «Ïðiÿïà æðåöú ðåòèâîé!» (Áå), «Ïðiÿïà æðåöú ð¼òèâûé» (ß), «Ïð¿àïà 
æðåöú ðåòèâîé» (Á), «Ïðiàïà æðåöú ðåòèâûé!» {Ô → «Ïðiàïà æðåöú ðåòè-
âûé!» (Ð → «Ïðèàïà æðåö ðåòèâûé.» (Ö))}, «Ïðiÿòíî æðåöú ð¼òèâûé» (Ñ), 
«Ïðiÿòíî æðåöú ðåòèâûé» (Í), «Ïðiÿíà æðåöú ðåòèâûé» (Ù), «Ñiÿíà Ñè-
ðè÷ü ðèòèâàé!» {Ì → «Ïðèì¼ðíûé æðåöú ðåòèâûé!» (À → Ê), À1(...), 
À2(!..)}, «Ïèëàòà æðåöú ðåòèâûé» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî 
«Ïèëàòà» íà «Ïðiàïà»]), «Ïðiàïà æðåöú ðåòèâîé!» (ÏØ). Â èçä. ÒÁ 2002: 183 
îïå÷àòêà â ïåðâîé ñòðîêå «Ïðiàïà æðåöú <...>»: âìåñòî Ì íàäî Ð (â èçä. ÒÁ 
ÊÖ 1996: 173 ïðàâèëüíî).

21. «Âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû ïëåøü âïóñòèëú» (Áå), «âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû 
ïëåøü âñàäèëú» (ß), «Âú ÷åòâåðòîé ðàçú — òû ïë¼øú âïóñòèëú» (Á), «Âú ÷åò-
âåðòûé ðàçú òû ïë¼øü âïóñòèëú» (Ô), «×åòâåðòûé ðàçú òû ïë¼øü âïóñ-
òèëú» (Ñ), «Âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû ïëåøü âïóñòèëú» (Ù), «Âú ÷èòâåðòàé ðàçú 
òû ïëåøú âú ïóñòèëú» {Ì → «Âú ÷åòâåðòûé ðàçú òû ïë¼øü âïóñòèëú» (Ð èç 
Ô è Ì), «<...> ïóñòèëú» (Í), «<...> ïëåøü <...>,» (À → «<...> ïë¼øú <...>» (Ê →
→ «... ïëåøü...» (Ö))}, «Âú ÷åòâåðòûé ðàçú îíú ïëåøü âîòêíóëú» (Ý[ïîçäíåå 
êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî (çà÷åðêíóòî è íàäïèñàíî ñâåðõó): «<...> òû ïëåøü 
âïóñòèëú»]), «Âú ÷åòâåðòîé ðàçú òû ïë¼øü âïóñòèëú» (ÏØ).

22. «È ñå íîâó ùåëü ðàçäâèíóëú» (Áå), «È ñú íîâà ù¼ëü ðàçäâèíóëú» (ß), 
«È ñíîâà ùåëü ðàçäâèíóëú —» (Á), «È, ñíîâà, ùåëü ðàçäâèíóëú,» (Ô → 
→ «È ñíîâà ùåëü ðàçäâèíóëú» (Ð)), «È ñíîâà ùåëü ðàçäâèíóëú» (Ù), «È ñíî-
âà ùåëü çàäâèíóëú» (Ñ), «È ñú íîâà ùåëü çàäâèíóëú» {Ì → «È ñíîâà ùåëü 
ðàçäâèíóëú» (À → Ê → Ö(,), À1(,), À2(,)), (Í)}, «È ñíîâà ùåëü ðàçäâèíóëú» (Ý), 
«È ñíîâà ùåëü ðàçäâèíóëú,» (ÏØ).

23. «Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú âêîëîòèëú» (Áå), «âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú âêî-
ëîòèëú. —» (ß), «Â÷åòâåðòîé — âïÿòèëú, âêîëîòèëú,» (Á), «Âú ÷åòâåðòûé ïðè-
íÿëú, âêîëîòèëú...» (Ô → «Âú ÷åòâåðòûé ïðèïåðú, âêîëîòèëú...» (Ð)), «×åò-
âåðòûé ðàçú [«òû» — çà÷åðêíóòî] âêîëîòèëú» (Ñ), «×èòâåðòàé ïðè¸ìú òû âú 
êàëàòèëú» {Ì → «Âú ïðiåìú ÷åòâåðòûé âêîëîòèëú» (Ð1), «Âú ÷åòâåðòûé ðàçú 
òû âêîëîòèëú,» (Í), «Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú, âêîëîòèëú» (À → Ê → Ö, À1(,), 
À2(, —))}, «Âú ÷åòâåðòûé ðàçú âñàäèëú (Ý), «Âú ÷åòâåðòîé — ïðèãíàëú, âêî-
ëîòèëú...» (ÏØ). Â ñïèñêå Ù ñòðîêè 23 íåò.

Âûðàæåíèå «Â ÷åòâåðòûé ïðèíÿë <...>» îçíà÷àåò: «Â ÷åòâåðòûé íà÷àë 
<...>», èìåííî íà òàêîå çàáûòîå çíà÷åíèå óêàçûâàåò Â.È. Äàëü (Äàëü/3: 1127 
(«Ïðèíÿëú», ñ îòñûëêîé ê: «Ïðèíèìàòü»), 1124—1125 («Ïðèíÿòüñÿ çà ä¼ëî, 
âçÿòüñÿ, ïðèñòóïèòü, íà÷àòü»)). È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð óêàçûâà-
þò, ÷òî çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà «íå ÿñíî», ïðèçûâàÿ â êà÷åñòâå àâòîðèòåòà 
À.À. Ëàöèñà. Ñì.: ÒÁ 2002: 46 («Îòíîñèòåëüíîå áîëüøèíñòâî ñïèñêîâ (Ô, 
À, Ê) äàåò ÷òåíèå ïðèíÿëú, íî çíà÷åíèå ýòîãî ñëîâà â êîíòåêñòå äàííîãî ñòèõà 
íå ÿñíî (ñð. Ëàöèñ 1992, 121)»). Àëåêñàíäð Ëàöèñ äåéñòâèòåëüíî òàê ñ÷èòà-
åò («Âìåñòî íåâíÿòíîãî ïðî÷òåíèÿ “Â ÷åòâåðòûé ïðèíÿë...” ìîæíî ïðåäïî-
ëîæèòü “ïðÿíóë”, èëè äàæå “âñïðÿíóë”») (Ëàöèñ 1992: 121). «Ôèëîëîãè÷åñêè 
ìàëîãðàìîòíûé» Â.Ì. Åñèïîâ (âûðàæåíèå È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øà-
ïèðà, ñì.: Ïèëüùèêîâ. Øàïèð 2005: 46) ïèøåò: «Â ÷åòâåðòûé ïðèíÿë, âêîëî-
òèë...|Îáðàòèì âíèìàíèå íà ãëàãîë «ïðèíÿë». ×òî «ïðèíÿë» ðàññòðèãà? Ñëî-
âî ÿâíî íå èìååò âðàçóìèòåëüíîãî ñìûñëà.» (Åñèïîâ 2003: 78; Åñèïîâ 2006: 
305). Â íîâîé ðåäàêöèè ñâîåé ðàáîòû Â.Ì. Åñèïîâ åùå áîëåå îçàäà÷èëñÿ «ÿâ-
íîé íåñîîáðàçíîñòüþ» ýòîãî ñëîâà, çàêóðñèâèâ åãî ñî çíàêîì âîïðîñà: 
«Â ÷åòâåðòûé ïðèíÿë(?), âêîëîòèë...» (Åñèïîâ 2005: 26). Áóäåì æäàòü: êàêîå 
æå íåïðèÿòèå è íåïîíèìàíèå ó íàøèõ èññëåäîâàòåëåé, âðîäå Â.Ì. Åñèïîâà, 
ìîæåò âûçâàòü ñòðîêà: «È íà ïîðÿäê¼ îòêà÷àë»?

24. «È õóé ïîâèñøié âûíóëú» (Áå), «È õóé ïîâèñøié âûíóëú.» (ß), «È õóé 
ïîâèñùié âûíóëú.» (Á), «È õóé ïîâèñøié âûíóëú! —» (Ô), «È õóé ïîâèñøié 
âû íóëú! (Ñ), «Íî õóé ïîâèñøié âûíóëú!» {Ì → «Íî õóé ïîâèñøié âû-
íóëú!» (Ð), «È õóé ïîâèñøié âûíóëú!» (À → Ê → Ö), «Íî õóé <...>.» (À1, 
À2(!..))}, «È õóé ïîâèñøié âûíóëú.» (Ý, Í), «È õóé ïîâèñøié âûíóëú.» (ÏØ). 
Â ñïèñêå Ù ñòðîêè 24 íåò.

25. «Ïî âèñú!....âîòùå ñâîåé ðóêîé» (Áå), «Ïîâèñú. — âîòùå ðóêîé» (ß), 
«Ïîâèñú!...âî òù¼ ñâîåé ðóêîé —» (Á), «Ïîâèñú! — Âîòùå ñâîåé ðóêîé» (Ô →
→ «Ïîâèñú! âîòùå <...>» (Ð → Ö)), «Ïîâèñú âîòù¼ ñâîåé ðóêîé» (Ñ), 
«Ïîâèñú! âîòùå ñâîåé ðóêîé» (Ù), «Ïîâåðü âàòùå ñâàåé ðóêîé» {Ì → 
→ «Ïîâèñú! ñâîåé ðóêîé» (À → Ê, «Ïîâèñú! — ñâîåé ðóêîé,» (À1), «Ïîâèñú!.. 
ñâîåé ðóêîé,» (À2)), «Ïîâèñú! âîòùå ñâîåé ðóêîé» (Í)}, «Ïîâèñú...âîòùå 
ñâîåé ðóêîé» (Ý), «Ïîâèñú!...âîòùå ñâîåé ðóêîé» (ÏØ).

410 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 4

17. «О землемъръ и пиздъ и жопъ» (Бе, Я), «О! Землвмеръ ты пиздъ
ижопъ! _» (Б), «0, землемвръ и Пиздъ и Жопъ!» (Ф), «О землемвръ ты
пиздъ и жопъ» (С), «О землемеръ и пиздъ, и жопъ» (Щ), «И звмлемеръ
ипиздъ ижопъ» {М -› «О землемвръ и пиздъ, и жопъ,» (Р из Ф и М), «... и
пиздъ, и жопъ» (Н), «О землемвръ и пиздъ, и жопъ,›› (А -› К -› «<...> и пизд
и жоп,» (Ц), «О землемвръ и пиздъ и жопъ,» (А2), «О землемвръ <...>,››
( 1))}, «<...> и пиздъ и жопъ,» (ҐПЦ). В списке Э строки 17 и 18 пропущены,
позднее карандашом вписаны: «0, землемьры пиздъ и жопъ| Блядунъ тру-
ДОлЮбИВЫй».

18. «Блядунъ трудолюбивьпй» (Бе, Я()), «Блядунъ трудолюбивой!» (Б),
«Блядунъ трудолюбивый!» (Ф), «Блядунъ трудолюбивый,» (С), «Бледунъ
<...>›› (Щ), «Блядунъ трудулюбивай» {М -› «Блядунь трудолюбивый,›› (Р из
Ф и М), (Н), (А -› К -› Ц)}, «Блядунъ трудолюбивой!» (ПШ). В росписи
М.А. Цявловского в сШ/Іске А ошибочно: «Бледунъ», надо: «Блядунъ» (как
в самом списке).

19. «Хвала тебЪ разтрига Попъ» (Бе), «Хвала тебь розстрига попъ» (Я),
«Хвала! тебіз, разстрига попъ!» (Б), «Хвала тебв, Разстрига-Попъ,» (Ф),
«Хвала тебв растрига попъ,›› (С), «Хвала тебв растрига Попъ,» (Щ), «Хвала
тебіэ растрига Попъ» {М -› «Хвала тебв разстрига попъ,›› (Р из Ф и М),
«<...> растрига попъ,›› (А -› «Хвала тебе разстрига попъ,›› (К -› «Хвала тебе,
расстрига поп,» (Ц)), (Н)}, «Хвала тебіэ разстрига попъ» (Э), «Хвала тебЪ,
разстрига попъ,›› (ПШ).

В самих списках С и А: «растрига». В беловом автографе «Разночтеъшя
списков» (л. 1-32) (ИРАИ РО. Ф. 373) первоначально было «разстрига»,
затем буква «з» была стерта и на образовавшемся пробеле был поставлен
корректурный знак ,Г (уменьшить пробел между буквами»), которьпїт на-
борщик верстки принял за букву «т», так в Верстке (с. 32) появилось оши-
боЧное слово «ратстрига» перешедшее в современные публикации (ТБ КЦ
1996: 173; ТБ 2002: 183).

20. «Пріяпа жрецъ ретивой!» (Бе), «Пріяпа жрецъ рЪтивьпїІ» (Я), «Прїапа
жрецъ ретивой» (Б), «Прїапа жрецъ ретивьпїт!» {Ф -› «Прїапа жрецъ рети-
вьп`×іЁ» (Р -› «Приапа Жрец ретивьп71.» (Ц))}, «Пріятно жрецъ рЬтивьпїІ» (С),
«Пріятно жрецъ ретивый» (Н), «Пріяна жрецъ ретивый» (Щ), «Сіяна Си-
риЧь ритивай!›› {М -› «Примърный жрецъ ретивый!» (А -› К), А1(...),
Ш(!..)}, «Пилата жрецъ ретивый» (Э[позднее карандашом исправлено
«Пилата» на «Пріапа»]), «Пріапа жрецъ ретивой!›› (ШЦ). В изд. ТБ 2002: 183
опечатка в первой строке «Пріапа жрецъ <...>››: вместо М надо Р (в изд. ТБ
КЦ 1996: 173 правильно).

21. «Въ Четвертъпїт разъ ты плешь впустилъ» (Бе), «въ четвертъпїт разъ ты
плешь всадилъ» (Я), «Въ Четвертой разъ - ты плвшъ впустилъ» (Б), «Въ Чет-
вертый разъ ты плъшь впустилъ» (Ф), «Четвертый разъ ты плъшь впус-
тилъ» (С), «Въ Четвертый разъ ты плешь впустилъ» (Щ), «Въ Читвертай разъ
ты плешъ въ пустилъ» {М -› «Въ четвертьпїт разъ ты плвшь впустилъ» (Р из
Ф И 1\/І), «<...> пуСГИлЪ» (Н), «<...> ПлеШЬ <...>,›› (А _) «<...> ПлЪШЪ <...>›› (К _)
-› «... плешь...›› (Ц)) }, «Въ Четвертьпїт разъ онъ плешь воткнулъ» (Э[позднее
карандашом исправлено (зачеркнуто и надписано сверху): «<...> ты плешь
впустилъ»]), «Въ четвертой разъ ты плъшь впустилъ» (ПШ).
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22. «И се нову Щель раздвинулъ» (Бе), «И съ нова ЩЪль раздвинулъ» (Я),
«И снова щель раздвинулъ -» (Б), «И, снова, Щель раздвинулъ,» (Ф -›
-› «И снова щель раздвІ/шулъ» (Р)), «И снова Щель раздвинулъ» (Щ), «И сно-
ва Щель задвинулъ» (С), «И съ нова Щель задвинулъ» {М -› «И снова Щель
раздвинулъ» (А -› К -› Ц(,), А1(,), А2(,)), (Н) }, «И сноваЩель раздвинулъ» (Э),
«И снова Щель раздвинулъ,» (ПШ).

23. «Въ четвертъпїт прштялъ вколотилъ» (Бе), «въ Четвертый пргшялъ вко-
лотилъ. _» (Я), «Вчетвертой - впятилъ, вколотилъ,» (Б), «Въ Четвертьпїї при-
нялъ, вколотилъ...›› (Ф -› «Въ Четвертьпїт приперъ, вколотилъ...›› (Р)), «Чет-
вертьп`×і разъ [«ты» - зачеркнуто] вколотилъ» (С), «Читвертай приёмъ ты въ
калатилъ» {М -› «Въ пріемъ Четвертъпїі вколотилъ» (Р1), «Въ четвертъпїт разъ
ты вколотилъ,» (Н), «Въ Четвертый пршялъ, вколотилъ» (А -› К -›Ц, А1(,),
А2(, -))}, «Въ Четвертьп`71 разъ всадилъ (Э), «Въ Четвертой - пршналъ, вко-
лотилъ...›› (ҐПЦ). В списке Щ строки 23 нет.

Выражение «В Четвертый принял <...>›› означает: «В Четвертый начал
<...>››, именно на такое забытое значение указывает В.И. Даль (Даль/3: 1127
(«Принялъ», с отсылкой к: «Приъшмать»), 1124-1125 («Приняться за дЪло,
взяться, приступить, начать››)). И.А. Пильщиков и М.И. Шапир указыва-
ют, Что значение этого слова «не ясно», призывая в качестве авторитета
А.А. Аациса. См.: ТБ 2002: 46 («Относительное большинство списков (Ф,
А, К) дает Чтение принят», но значеъше этого слова в контексте даьшого стиха
не ясно (ср. Аацис 1992, 121)»). Александр Аацис действительно так счита-
ет («Вместо невнятного прочтения “В четвертый принял...” можно предпо-
ложить “прянул”, или даже “вспрянул”») (Аацис 1992: 121). «Филологически
малограмотный» В.М. Есипов (выражение И.А. Пильщикова и М.И. Ша-
пира, см.: Пильщиков. Шапир 2005: 46) пишет: «В четвертый принял, вколо-
тил... | Обратим въшмаъше на глагол «прштял». Что «прІ/шял» расстрига? Сло
во явно не имеет вразумительного смысла» (Есипов 2003: 78; Есипов 2006:
305). В новой редакции своей работы В.М. Есипов еще более озадачился «яв-
ной несообразностью» этого слова, закурсивив его со знаком вопроса:
«В Четвертьпїт принял(?), вколотил...›› (Есипов 2005: 26). Будем ждать: какое
же неприятие и непонимание у наших исследователей, вроде В.М. Есипова,
может вызвать строка: «И на порядкё откаЧал»?

24. «И хуй повисшій вынулъ» (Бе), «И хуй повисшій вьшулъ.›› (Я), «И хуй
повисшій вынулъ.» (Б), «И хуй повисшій вьшулъ! _» (Ф), «И хуй повисшій
вынулъ! (С), «Но хуй повисшій вынулъ!» {М -› «Но хуй повисшій вы-
нулъ!» (Р), «И хуй повисшій вынулъ!›› (А -› К -› Ц), «Но хуй <...>.›› (А1,
А2(!..)) }, «И хуй повисшій вьШулъ.» (Э, Н), «И хуй повисшій вьШулъ.» (ПШ).
В списке Щ строки 24 нет.

25. «По висъ!....вотще своей рукой» (Бе), «Повисъ. - вотще рукой» (Я),
«Повисъ!...во тщіз своей рукой -›› (Б), «Повисъ! - Вотще своей рукой» (Ф -›
-› «Повисъ! вотще <...>›› (Р -› Ц)), «Повисъ вотщв своей рукой» (С),
«Повисъ! вотще своей рукой» (Щ), «Поверь ватще сваей рукой» {М -›
-› «Повисъ! своей рукой» (А -› К, «Повисъ! - своей рукой,» (А1), «Повисъ!..
своей рукой,» (А2)), «Повисъ! вотще своей рукой» (Н)}, «Повисъ...вотще
своей рукой» (Э), «Повисъ!...вотще своей рукой» (ПШ).
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26. «Åëäó Ïàðàøêà äðî÷èòú» (Áå), «Åëäó Ìàëàøêà äðî÷èòü. —»(ß), «Åë-
äó — Ìàëàøêà äðî÷èòú,» (Á), «Åëäó Ìàëàøêà äðî÷èòú,» (Ô → «Åëäó ìî-
ëîäêà äðî÷èòú» (Ð)), «Åëäó Ìàëàøêà äðî÷èòü,» (Ñ), «Åìó ìàëþòêà äðî-
÷èòú» (Ù), «Åãî Ìèëàøêà äðî÷èòú» {Ì → «Åìó ìèëàøêà äðî÷èòú,» (À →
→ Ê → Ö), «Åëäó Ìàòðåøêà äðî÷èòú» (Í)}, «Åëäó Ìàëàøêà äðî÷èòú,» (Ý), 
«Åëäó Ìàëàøêà äðî÷èòú,» (ÏØ).

Ó À.Ñ. Ïóøêèíà èìÿ «Ïàðàøà» âñòðå÷àåòñÿ â ïðîèçâåäåíèÿõ «Ãðàôú 
Íó ëèíú» (1825 ã.), «Äîìèêú âú Êîëîìí¼» (1830 ã.), «Ìåäíûé âñàäíèêú» (1833 ã.), 
â âàðèàíòå íàáðîñêà «Íà óãëó ìàëåíüêîé ïëîùàäè» (1830 ã.); ïðèñëóãà ó Ïóø-
êèíûõ — Ïàðàøà (ñì.: Ïèñüìî ê æåíå îò 2 ñåíò. 1833 ã., ¹ 841). Îáúÿñíåíèå 
òîìó, ïî÷åìó À.Ñ. Ïóøêèí äàë èìÿ «ãåðîèíå» «Ïàðàøêà» (à âñå ïåðåïèñ÷è-
êè îò íåãî øàðàõàëèñü è çàìåíÿëè) ñì. â ïðèìå÷àíèÿõ ê îïèñàíèþ ñïèñ-
êà Áå â ãëàâå 3 íàñò. èçä.

27. «È ïë¼øü ñæèìàåòú ïÿòåðíîé.» (Áå), «È ïë¼øü ñæèìàåòú ïåòÿð-
íåé» (ß), «È ïë¼øú çæèìàåòú ïÿòåðíåé» (Á), «È ïë¼øü ñæèìàåòú ïÿòåð-
í¸é,» (Ô), «<...> ïåòåðíåé» (Ñ), «È ïëåøü ñæèìàåòú ïÿòåðíåé» (Ù), «È ïëåøú 
ñúæèìàåòú ïèò¼ðíåé» {Ì → «È ïë¼øü ñæèìàåòú ïÿòåðíåé» (Ð èç Ô è Ì), 
«È ïëåøü ñæèìàåòú ïÿòåðíåé» (À → Ê → Ö(,), À1(,), À2(,)), (Í)}, «È ïëåøü 
ñæèìàåòú ïÿòåðíåé» (Ý), «È ïë¼øü ñæèìàåòú ïÿòåðíåé,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý 
ïðîïóùåíû ñòðîêè 27 è 28, âïèñàíû ïîçäíåå êàðàíäàøîì: «È ïëåøü ñæè-
ìàåòú ïÿòåðíåé|È âîëîñû åðîøèòú.».

28. «È âîëîñû Åðîøèòú» (Áå), «È âîëîñû åðîøèòü. —» (ß), «È âîëîñû 
åðîøèòú!» (Á), «È âîëîñû åðîøèòú.» (Ô), «È âîëîñû êëîêî÷åòú» (Ñ → Ö(;), 
«È âîëîñû êëîêî÷åòú» (Í), «È âîëîñû åðøèòú» (Ù), «È âîëîñû åðîøèòú» 
{Ì → «È âîëîñû åðîøèòú! —» (Ð èç Ô è Ì), «È âîëîñû åðîøèòú» (À → Ê, 
À1(...), À2(...))}, «È âîëîñû åðîøèòú» (Ý), «È âîëîñû åðîøèòú!» (ÏØ). Â ñïèñ-
êå Ý ïðîïóùåíû ñòðîêè 27 è 28, âïèñàíû ïîçäíåå êàðàíäàøîì.

29. «Âîòùå ïîäú á¼øåíûìú Ïîïîìú» (Áå, ß - -), «Âî òù¼! ïîäú á¼øåíûìú 
ïîïîìú,» (Á), «Âîòùå, ïîäú á¼øåíûìú Ïîïîìú,» (Ô), «Âîòù¼ ïîäá¼øåííûìú 
ïîïîìú» {Ñ → «Âîòùå! ïîäú á¼øåííûìú ïîïîìú» (Ê → «Âîòùå! Ïîä áåøå-
íûì ïîïîì» (Ö)}, «Âàòù¼ ïîäáåøèíàìú ïàïîìú» {Ì → «Âîòùå ïîäú á¼ øå-
íûìú ïîïîìú» (Ð èç Ô è Ì), (Í)}, «Âîòùå ïîäú á¼øåíûìú ïîïîìú,» (Ý), 
«Âîòùå! ïîäú á¼øåííûìú ïîïîìú» (Ù), «Âîòùå ïîäú á¼øåíûìú ïîïîìú» 
(ÏØ). Â ñïèñêàõ À, À1, À2 íåò.

30. «Ë¼æèòü îíà òîñêóåòú» (Áå, ß), «Ëåæèòú îíà òîñêóåòú» (Á), «Ëåæèòú 
îíà, òîñêóåòú,» (Ô), «Ëåæèòú îíà, òîñêóåòú» (Ñ → Ê → Ö), (Ù), «Ëåæèòú 
îíà òàñêóåòú» {Ì → «Ëåæèòú îíà, òîñêóåòú» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Ëåæèòú! — 
îíà òîñêóåòú,» (À)}, «Ëåæèòú îíà, òîñêóåòú» (Ý), «Ëåæèòú îíà, òîñêóåòú» 
(ÏØ).

31. «È ¼çäèòú ïî áðþõó â¼ðüõîìú» (Áå), «È ¼çäèòú ïî áðþõó â¼ðüõîìú» 
(ß), «È ¼çäèòú ïî áðþõó âåðüõîìú» (Á), «È ¼çäèòú ïî áðþõó âåðõîìú» (Ô), 
«È ¼çäèòü ïî áðþõó âåðõîìú,» (Ñ, Ù), «È åçäèòú ïî áðþõó âåðüõîìú» {Ì →
→ «È ¼çäèòú ïî áðþõó âåðüõîìú,» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «<...> âåðõîìú,» (À →
→ Ê → Ö, À1(), À2())}, «È ¼çäèòú ïî áðþõó âåðõîìú» (Ý), «È ¼çäèòú ïî áðþ-
õó âåðõîìú,» (ÏØ).

32. «È âú Óñú åãî öåëóåòú» (Áå), «È âú óñú åãî ö¼ëóåòú. —» (ß), «<...> öå-
ëóåòú;» (Á), «<...> ö¼ëóåòú.» (Ô, Ñ), «È âú óñú åãî öàëóåòú» (Ù), «È âóñú åãî 

öåëóåòú» {Ì → «È âú óñú åãî ö¼ëóåòú!» (Ð èç Ô è Ì), «È âú óñú åãî ö¼ëóåòú» 
(À → Ê → Ö(.), «È âú óñú ïîïà ö¼ëóåòú...» (À1, À2)), «È âú óñòà (è âú óñú) ïîïà 
ö¼ëóåòú.» (Í)}, «È âú õóé åãî ö¼ëóåòú.» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì ñëîâà «õóé» 
èñïðàâëåíî ñâåðõó íà «óñú»]), «È âú óñú åãî ö¼ëóåòú!» (ÏØ).

33. «Âîòùå!...Åëäàêú ëèøèëñÿ ñèëú» (Áå), «Âîòùå åëäàêú ëèøèëñÿ 
ñèëú.» (ß), «Âîòù¼! åëäàêú ëèøèëñÿ ñèëú —» (Á), «Âîòùå! — Åëäàêú ëèøèë-
ñÿ ñèëú,» (Ô → «Âîòùå! åëäàêú ëèøèëñÿ ñèëú!» (Ð → «Âîòùå! Åëäàê ëèøèë-
ñÿ ñèë;» (Ö)), «Âîòù¼ åëäàêú ëèøèëñÿ ñèëú,» (Ñ → «Âîòùå <...> ñèëú» (Ê)), 
«Âîòùå <...>» (Ù), «Âàòù¼ åëäàêú ëèø¼ííàé ñèëú» {Ì → «È îò÷å âñòàëú 
ëèøåííûé ñèëú,» (À), «Âîòùå åëäàêú ëèøåííûé ñèëú» (Í)}, «Âîòùå... åë-
äàêú ëèøèëñÿ ñèëú,» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì â ñëîâå «ëèøèëñÿ» çà÷åðê-
íóòî «èëñÿ» è âïèñàíî ñâåðõó: «åííûé», ò. å. «ëèøåííûé», òàê â ñïèñêå Ì]), 
«Âî òùå! — Åëäàêú ëèøèëñÿ ñèë,» (ÏØ).

34. «Êàêú âîèíú âú òÿæêîé áðàíè» (Áå, ß), «Êàêú âîèíú — âú òÿæêîé 
áðàíè;» (Á), «Êàêú âîèíú, âú òÿæêîé áðàíè,» (Ô), «Êàêú âîèíú âú òÿæêîé 
áðàíè» (Ù), «Êàêú âîèíú âú òÿæêîé áðàíè» (Ñ → Ê → Ö(,)), «Êàêú âîèíú 
âúòÿæêàé áðîíè» {Ì → «Êàêú âîèíú âú òÿæêîé áðàíè» (Ð èç Ô è Ì), (Í), 
«Êàêú âîèíú òÿæñêîé áðàíè...» (À), «<...> òÿæêîé áðàíè,» (À1, À2)}, «Êàêú âî-
èíú âú òÿæêîé áðàíè» (Ý), «Êàêú âîèíú âú òÿæêîé áðàíè;» (ÏØ).

35. «Îíú ïàëú! — Ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú» (Áå, ß), «Îíú ïàëú! — ãëàâó ñâîþ 
ñêëîíèëú —» (Á), «<...> ñêëîíèëú» (Ô), «Îíú ïàëú, ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú» 
(Ñ → Ê → Ö), «Îíú ïàëú, ãëàâó ñâîþ ñêëàíèëú» (Ù), «Îíú ïàëú ãëàâó ñâàþ 
ñúêëîíèëú» {Ì → «Îíú ïàëú, ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú» (Ð èç Ô è Ì), (Í), 
«Óïàëú...ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú,» (À), «Óïàëú, <...>» (À1), «Óïàëú.. <...>» (À2)}, 
«Îíú ïàëú, ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú» (Ý), «Îíú ïàëú, ãëàâó ñâîþ ñêëî-
íèëú» (ÏØ).

36. «È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëîíè» (Áå), «È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëà-
íè. —» (ß), «È ïëà÷åòú âú íåæíîé äëàíè» (Á), «È — ïëà÷åòú, âú í¼æíîé äëà-
íè!...» (Ô), «È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëàíè.» (Ñ), «<...> íåæíîé äëàíè.» (Ù), 
«È ïëà÷åòú âúíåæíàé äëàíè» {Ì → «È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëàíè!» (Ð èç Ô 
è Ì), «<...> âú òåñíîé ÿì¼» (Í), «È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëàíè.» (À → Ê →
→ Ö), «<...> âú íåæíîé <...>.» (À1), «<...> âú í¼æíîé <...>.» (À2)}, «È ïëà÷åòú 
âú í¼æíîé äëàíè.» (Ý), «È ïëà÷åòú âú í¼æíîé äëàíè.» (ÏØ).

37. «Êàêú èíîãäà Ïîýòú Õâîñòîâú» (Áå), «Êàêú èíîãäà Ïîåòú Õâîñ-
òîâú» (ß), «Òàêú èíîãäà ïîýòú Õâîñòîâú —» (Á), «Êàêú èíîãäà Ïîýòú Õâîñ-
òîâú,» (Ô). «Êàêú èíîãäà ïîýòú Õâîñòîâú» (Ñ), «Òàêú èíîãäà ïîýòú Õâàñ-
òîâú» (Ù), «Êàêú èíîãäà ïàåòú õâàñòîâú» {Ì → «Òàêú èíîãäà ïîýòú Õâîñ-
òîâú,» (Ð), «Êàêú èíîãäà ïîýòú Õâîñòîâú» (À → Ê → Ö(,), À1(,), À2(,)), (Í)}, 
«Òàêú è êîãäà ïîåòú Õâîñòîâú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî: «Òàêú 
èíîãäà ïîåòú <...>»]), «Êàêú èíîãäà ïîýòú Õâîñòîâú,» (ÏØ).

38. «Îáèæåííîé ïðèðîäîé» (Áå), «Îáèæåн̄ûé2 ïðèðîäîé» (ß), «Îáèæåí-
íîé ïðèðîäîé,» (Á), «Îáèæåííûé ïðèðîäîé,» (Ô), «Îáèæåííûé ïðèðîäîé» 
(Ñ → Ê → Ö(,)), «Îáèæåííûé <...>» (Ù), «Îáèæèííàé ïðèðîäîé» {Ì →
→ «Îáèæåííûìú ïðèðîäîé» (Ã), «Îáèæåííûé ïðèðîäîé» (Ð èç Ô è Ì), (Í), 
«Îáëè÷åíú ïðèðîäîé,» (À)}, «Îáèæåííûé ïðèðîäîé» (Ý), «Îáèæåííîé ïðè-
ðîäîé,» (ÏØ).

2 Óäâîåííîå «íí» çäåñü è äàëåå â ñïèñêå ß îáîçíà÷àåòñÿ êàê «í−».
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26. «Ехду Парашка дрочитъ» (Бе), «Елду Малашка дрочить. _»(Я), «Ел-
ду _ Малашка дрочитъ,» (Б), «Елду Малашка дрочитъ,» (Ф _› «Елду мо-
лодка дрочить» (Р)), «Елду Малашка дрочить,» (С), «Ему малютка дро-
читъ» (Щ), «Его Милашка дрочить» {М _› «Ему милаша дрочить,» (А _›
_› К _› Ц), «Елду Матрешка дрочить» (Н) }, «Елду Малашка дрочить,» (Э),
«Елду Малашка дрочитъ,» (ПШ).

У А.С. Пушкина имя «Параша» встречается в произведеъшях «Графъ
Нулшть» (1825 г.), «Дошжъ въ Коломнъ» (1830 г.), «Медньпїі всадникъ» (1833 г.),
в варианте наброска «На углу маленькой площади» (1830 г.); прислуга у Пуш-
киных _ Параша (см.: Письмо к жене от 2 сент. 1833 г., Ис 841). Объяснение
тому, почему А.С. Пушкин дал имя «героине» «Парашка» (а все переш/Ісчи-
ки от него шарахались и заменяли) см. в примечаниях к описанию спис-
ка Бе в главе 3 наст. изд.

27. «И плъшь сжимаеть пягерной.» (Бе), «И плъшь сжимаетъ петяр-
ней» (Я), «И плъшъ зжимаеть пятерней» (Б), «И плъшь сжимаетъ пятер-
н'ей,» (Ф), «<...> петерней» (С), «И плешь сжимаеть пятерней» (Щ), «И плешъ
съжимаетъ питЬрней» {М _› «И плъшь сжимаетъ пятерней» (Р из Ф и М),
«И плешь сжимаеть пятерней» (А _› К _› Ц(,), А1(,), А2(,)), (Н)}, «И плешь
сжимаетъ пятерней» (Э), «И пліэшь сжимаетъ пятерней,» (ШЦ). В сшске Э
пропущены строки 27 и 28, вписаны позднее карандашом: «И плешь сжи-
маетъ пятерней | И волосы ерошитъ.».

28. «И волосы Ерошигь» (Бе), «И волосы ерошить. _» (Я), «И волосы
ерошить!» (Б), «И волосы ерошить» (Ф), «И волосы клокочетъ» (С _› Ц(;),
«И волосы клокочетъ» (Н), «И волосы ершитъ» (Щ), «И волосы ерошитъ»
{М _› «И волосы ерошитъ! _» (Р из Ф и М), «И волосы ерошить» (А _› К,
А1(...), А2(...))}, «И волосы ерошитъ» (Э), «И волосы ерошигь!» (ПЦІ). В сш/Іс-
ке Э пропущены строки 27 и 28, вписаны позднее карандашом.

29. «Вотще подъ бъшенымъ Попомъ» (Бе, Я - -), «Во тщъ! подъ бъшенымъ
попомъ,» (Б) , «Вотще, подъ бъшенымъПопомъ,» (Ф), «Вотщъ подбъшеннымъ
попомъ» {С _› «Вотще! подъ бъшеннымъ попомъ» (К _› «Вотще! Под беше-
ным попом» (Ц) }, «Ватщъ подбеплшамъ папомъ» {М _› «Вотще подъ бъше-
нымъ попомъ» (Р из Ф и М), (Н)}, «Вотще подъ бъшенымъ попомъ,» (Э),
«Вотще! подъ бъшеъшымъ попомъ» (Щ), «Вотще подъ бъшенымъ попомъ»
(ПШ). В списках А, А1, А2 нет.

30. «Аъжить она тоскуеть» (Бе, Я), «Аежитъ она тоскуеть» (Б), «Аежитъ
она, тоскуетъ,» (Ф), «Аежитъ она, тоскуетъ» (С _› К _› Ц), (Щ), «Аежитъ
она таскуетъ» {М _› «Аежитъ она, тоскуетъ» (Р из Ф и М), (Н), «Аежитъ! _
она тоскуетъ,» (А) }, «Аежитъ она, тоскуетъ» (Э), «Аежитъ она, тоскуетъ»
ПШ .

( 31. «И ъздитъ по брюху върьхомъ» (Бе), «И вздитъ по брюху върьхомъ»
(Я), «И ъздитъ по брюху верьхомъ» (Б), «И ъздитъ по брюху верхомъ» (Ф),
«И ъздить по брюху верхомъ,» (С, Щ), «И ездитъ по брюху верьхомъ» {М _›
_› «И ъздитъ по брюху верьхомъ,» (Р из Ф и 1\/І), (Н), «<...> верхомъ,» (А _›
_› К _› Ц, А1(), А2()) }, «И ъздить по брюху верхомъ» (Э), «И Ъздитъ по брю
ху верхомъ,» (ШЦ).

32. «И въ Усъ его Целуеть» (Бе), «И въ усъ его Цълуетъ. _» (Я), «<...> Це-
луетъ;» (Б), «<...> Цълуетъ» (Ф, С), «И въ усъ его Цалуетъ» (Щ), «И вусъ его

Разночтения списков «Тёнъ Баркова» 413

Целуетъ» {М _› «И въ усъ его Цълуетъ!» (Р из Ф и 1\/І), «И въ усъ его Цълуетъ»
(А _› К _› Ц(.), «И въ усъ попа Цълуетъ...» (А1, А2)), «И въ уста (и въ усъ) попа
Цълуетъ» (Н) }, «И въ хуй его Ціэлуеть.» (Э [позднее карандашом слова «Хуй»
исправлено сверху на «усъ»]), «И въ усъ его Цълуетъ!» (ППІ).

33. «Вотще!...Елдакъ лишился силъ» (Бе), «Вотще елдакъ лишился
силъ.» (Я), «ВотщЫ елдакъ лишился силъ _» (Б), «Вотще! _ Елдакъ лишил-
ся силъ,» (Ф _› «Вотще! елдакъ лишился силъ!» (Р _› «Вотще! Елдак лишил-
ся сил;» (Ц)), «Вотщъ елдакъ лишился силъ,» (С _› «Вотще <...> силъ» (К)),
«Вотще <...>» (Щ), «Ватщъ елдакъ лишъннай силъ» {М _› «И отче всталъ
лишеъшьпй силъ,» (А), «Вотще елдакъ лишенньпїі силъ» (Н) }, «Вотще... ел-
дакъ лишился силъ,» (Э[позднее карандашом в слове «лишился» зачерк-
нуто «ился» и вш/Ісано сверху: «енньпй», т. е. «лишенный», так в сш/Іске М]),
«Вотще! _ Елдакъ лишился сил,» (ПШ).

34. «Какъ воинъ въ тяжкой брани» (Бе, Я), «Какъ воинъ _ въ тяжкой
брани;» (Б), «Какъ воинъ, въ тяжкой брани,» (Ф), «Какъ воинъ въ тяжкой
брани» (Щ), «Какъ воинъ въ тяжкой брани» (С _› К _› Ц(,)), «Какъ воІ/шъ
вътяжкай броъш» {М _› «Какъ воинъ въ тяжкой брани» (Р из Ф и М), (Н),
«Какъ вогшъ тяжской браъш...» (А), «<...> тяжкой брат/1,» (А1, А2)}, «Какъ во
инъ въ тяжкой брани» (Э), «Какъ воинъ въ тяжкой брани;» (ШЦ).

35. «Онъ палъ! _ Главу свою склонилъ» (Бе, Я), «Онъ палъ! _ главу свою
склонилъ _» (Б), «<...> склонилъ» (Ф), «Онъ палъ, главу свою склонилъ»
(С _› К _› Ц), «Онъ палъ, главу свою скланилъ» (Щ), «Онъ палъ главу сваю
съклонилъ» {М _› «Онъ палъ, главу свою склонилъ» (Р из Ф и 1\/І), (Н),
«Упалъ...главу свою склоъшлъ,» (А), «Упалъ, <...>» ( 1), «Упалъ.. <...>» (А2)},
«Онъ палъ, главу свою склонилъ» (Э), «Онъ палъ, главу свою скло-
НИлЪ» (ПШ).

36. «И плачетъ въ нъжной длони» (Бе), «И плачетъ въ нъжной дла-
ни. _» (Я), «И плачетъ въ нежной длани» (Б), «И _ плачетъ, въ нвжной дла-
ни!...» (Ф), «И плачетъ въ нъжной длани.» (С), «<...> нежной длани.» (Щ),
«И плачетъ вънежнай длани» {М _› «И плачетъ въ нъжной длаъш!» (Р из Ф
и М), «<...> въ тесной ямъ» (Н), «И плачетъ въ нъжной длани.» (А _› К _›
_› Ц), «<...> въ нежной <...>.» ( 1), «<...> въ нъжной <...>.» (А2)}, «И плачеть
въ нъжной длани.» (Э), «И плачетъ въ нъжной длани.» (ПШ).

37. «Какъ иногда Позтъ Хвостовъ» (Бе), «Какъ иногда Поетъ Хвос-
товъ» (Я), «Такъ шюгда поэтъ Хвостовъ _» (Б), «Какъ иногда Позтъ Хвос-
товъ,» (Ф). «Какъ иногда поэтъ Хвостовъ» (С), «Такъ иногда позть Хвас-
товъ» (Щ), «Какъ иногда паетъ хвастовъ» {М _› «Такъ иногда поэтъ Хвос-
товъ,» (Р), «Какъ иногда поэтъ Хвостовъ» (А _› К _› Ц(,), А1(,), А2(,)), (Н)},
«Такъ и когда поетъ Хвостовъ» (Э [позднее карандашом исправлено: «Такъ
иногда поетъ <...>»]), «Какъ Шогда позтъ Хвостовъ,» (ПШ).

38. «Обиженной природой» (Бе), «Обижейый2 природой» (Я), «Обижен-
ной природой,» (Б), «Обиженный природой,» (Ф), «Обиженный природой»
(С _› К _› Ц(,)), «Обиженный <...>» (Щ), «Обижиннай природой» {М _›
_› «Обиженнымъ природой» (Ґ), «Обиженный природой» (Р из Ф и 1\/[), (Н),
«Обличенъ природой,» (А) }, «Обижеъшьпй природой» (Э), «Обижеъшой при-
рОДОЙ,›› (ШЦ).

2 УДВОЄННОЄ «НН» ЗДЄСЬ И ДаАЄЄ В СПИСКЄ Я ОбОЗНаЧаЄТСЯ Как «Н».
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39. «Âî òì¼ ïîëóíîùíûõú ÷àñîâú» (Áå), «âî òì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷à-
ñîâú» (ß), «Âî òüìå <...>,» (Ô), «Âîòùå ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú,» (Á), «Âî òüì¼ 
ïîë óíî÷íûõú ÷àñîâú,» (Ñ), «Âî òì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú» (Ù), «Âàòüì¼ 
ïîëóíà÷íûõú ÷èñîâú» {Ì → «Âî òüì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú,» (Ð èç Ô è Ì), 
«È äî ïîëóíî÷íûõú <...>» (Í), «Âî òüì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú,» (À → Ê → 
→ «Âî òüìå ïîëóíî÷íûõ ÷àñîâ» (Ö)}, «Ñðåäè ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú» (Ð1), 
«Âî òüì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú» (Ý), «Âî òì¼ ïîëóíîùíûõú ÷àñîâú» (ÏØ).

Â áåëîâîì àâòîãðàôå «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» (ë. 1—32) (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373) ñòðîêà 39 «Âî òì¼ ïîëóíî÷íûõú ÷àñîâú,» óêàçàíà â ñïèñêàõ Ñ, À, Ê, Ð. 
Â Âåðñòêå (ñ. 34) íèêåì íåîòìå÷åííàÿ îïå÷àòêà: âìåñòî «ïîëóíî÷íûõ» îøè-
áî÷íî áûëî íàáðàíî «ïîëóíîùíûõ», ñ óêàçàíèåì òåõ æå ñïèñêîâ Ñ, À, Ê, Ð 
(ÒÁ ÊÖ 1996: 175; ÒÁ 2002: 186). Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî òîëüêî îäèí ñïèñîê Áå äàåò 
ïðàâèëüíîå ÷òåíèå «ïîëóíîùíûõú». Íàïèñàíèå ýòîãî ñëîâà ÷åðåç «ù» îòìå-
÷åíî â ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà ëèöåéñêîãî ïåðèîäà: «Êîçàêú» (1814 ã., 
ñòðîêà 1), «Ãîðîäîêú» (1815 ã., ñò. 274), «Êú Æóêîâñêàìó» (1816 ã., ñò. 40). 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé çíàë ñïèñêè, ãäå òîëüêî íàïèñàíèå «ïîëóíî÷íûõú», ïîýòî-
ìó â åãî ðåêîíñòðóêöèè «Òåíè Áàðêîâà» èìåííî ýòî âûðàæåíèå èñïîëüçî-
âàíî. Ïîýòîìó çàìå÷àíèå È.À. Ïèëüùèêîâà î òîì, ÷òî «Â ðåêîíñòðóèðîâàí-
íîì òåêñòå Öÿâëîâñêèé îòñòóïàåò, íå îãîâàðèâàÿ ýòîãî, îò ñïèñêà Ê: ïîëó-
íî÷íûõú», íåïðàâèëüíî (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 175, 270 (ïðèìå÷. 45); ÒÁ 1996: 138; 
ñð.: ÒÁ 2002: 142, 186, 305 (ïðèìå÷. 75)). Òàêîé íåïðàâèëüíûé âûâîä íàø 
êîììåíòàòîð ñäåëàë èç-çà îøèáêè â Âåðñòêå (ñ. 34), ãäå ñòðîêà 39 â ñïèñêå Ê 
óêàçàíà êàê «ïîëóíîùíûõ» è çàÿâëåíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î òîì, ÷òî 
«Â îñíîâó ïå÷àòàåìîãî íàìè â êà÷åñòâå ïîäëèííîãî ïîëîæåí òåêñò Ê» (ÒÁ 
ÊÖ 1996: 171; ÒÁ 2002: 181), à â ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêèì òåêñòà 
«Òåíè Áàðêîâà» â ñòðîêå 39 çíà÷èòñÿ «ïîëóíî÷íûõ» (ÒÁ 1996: 138; ÒÁ 2002: 
142): Ì.À. Öÿâëîâñêèé èñïîëüçîâàë íå îøèáî÷íûå «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» 
â Âåðñòêå, à ñàì áåëîâîé àâòîãðàô, ãäå â ñòðîêå 39: «ïîëóíî÷íûõú», à íå 
«ïîëóíîùíûõú». Íóæíî îòäàòü äîëæíîå È.À. Ïèëüùèêîâó è Ì.È. Øàïèðó, 
îïèðàÿñü íà îïå÷àòêè «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» ñòðîêè 39 â Âåðñòêå è íà èñ-
ïîëüçîâàíèå ñëîâà «ïîëóíîùíûõú» (÷åðåç «ù» À.Ñ. Ïóøêèíûì â ðàííèõ 
ëè öåéñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ, îíè âêëþ÷èëè â ñâîþ ðåêîíñòðóêöèþ «Ò¼íè Áàð-
êîâà» ñòðîêó 39 ïóøêèíñêîé ðåäàêöèè: «ïîëóíîùíûõú» (ÒÁ 2002: 34, 49, 
186). Ìû ñòîëü ïîäðîáíî îñòàíîâèëèñü íà ýòîì ñëó÷àå, êàê ÿðêîì ïðèìåðå, 
êîãäà îïå÷àòêà â îäíîé áóêâå (âìåñòî «÷» — «ù») ìîæåò ïðèâåñòè ê íåîæè-
äàííûì ïîñëåäñòâèÿì.

40. «Êîðïèòü íàäú õëàäíîé îäîé» (Áå), «Êàðïèòü íàäú õëàäíîé îäîé» (ß), 
«Êîðïèòü íàäú õëàäíîé îäîé.» (Á), «Êðÿãòèòú íàäú õëàäíîé Îäîé.» (Ô), 
«Êðåõòèòú íàäú õëàäíîé îäîé;» (Ð èç Ô è Ì)), «Êîðïèòü íàäú õëàäîé îäîé» 
(Ñ → «Êîðïèòü íàäú õëàäíîé îäîé» (Ê èç Ñ è À) → Ö(;)), «Êîðïèòü íàäú 
õëàäíîé îäîé» (Ù), «Êðèõòèòú íàäú ñëàäêîé îäàé» {Ì → «Êðÿõòèòú íàäú 
ñëàäêîé îäîé» (Í), «Êðÿõòèòú íàäú õëàäíîé îäîé...» (À, À1(...), À2(,))}, 
«Êîðïèòü íàäú õëàäíîé îäîé» (Ð1), «Êîðïèòü íàäú õëàäíîé îäîé,» (Ý), «Êîð-
ïèòü íàäú õëàäíîé îäîé;» (ÏØ).

41. «Ïðåäú íèìú íåùàñòíîå äèòÿ!» (Áå), «Ïðåäú íèìú íåùàñòíîå äè-
òÿ. —» (ß), «<...> äèòÿ» (Á), «Ïðåäú íèìú — íåñ÷àñòíîå äèòÿ,» (Ô → «Ïðåäú 
íèìú íåñ÷àñòíîå äèòÿ:» (Ð)), «Ïðåäú íèìú íåñ÷àñòíîå äèòÿ» (Ñ → Ê → 

→ Ö(—)), «Ïðåäú íèìú íåñ÷àñòíîå äèòÿ...» (Ù), «Ïàãðîì÷¼ ñî÷èíèòü õîòÿ» 
{Ì → «Ïîãðîì÷å ñî÷èíèòü õîòÿ,» (Ð2), «Ïîãðîì÷å ñî÷èíÿòü õîòÿ» (Í), «Ïî 
ãðîì÷å ñî÷èíÿòü õîòÿ, —» (À), «Ïîãðîì÷å ñî÷èíÿòü õîòÿ» (À1, À2(, —))}, 
«Ïðåäú íèìú íåñ÷àñòíîå ïåðî» (Ð1), «Ïðåäú íèìú íåñ÷àñòíîå äèòÿ» (Ý[ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì çà÷åðêíóòî è ñâåðõó íàäïèñàíî: «Ïåðî íåñ÷àñòíîå âåðòÿ»]), 
«Ïðåäú íèìú íåùàñòíîå äèòÿ,» (ÏØ).

42. «È âú êðèâü! è âú êîñü è ïðÿìî» (Áå), «È âú êðèâü, è âú êîñü, è ïðÿ-
ìî. —» (ß), «È âú êðèâü — è âêîñü — è âïðÿìî» (Á), «È âêðèâü, è âêîñü, è ïðÿ-
ìî,» (Ô), «È âú êðèâú è âú êîñü è âïðÿìú» (Ñ), «È âú áðîâú è êîñü [ñíà÷àëà 
áûëî «íîñú», çàòåì çà÷åðêíóòî] è ïðÿìî» (Ù), «È âúêðèâü èâú êîñü èïðÿ-
ìî» {Ì → «È âêðèâü, è âêîñü, è ïðÿìî,» (Ð èç Ô è Ì), «È âêðèâü, è âêîñü 
è ïðÿìî,» (Í), «È âêðèâü, è âêîñü è ïðÿìî,» (À → Ê → «<...> è âêîñü, è 
ïðÿìî» (Ö))}, «È âú êðèâü è âú êîñü è ïðÿìî,» (Ý), «È âú êðèâú è âú êîñú è 
ïðÿìî» (ÏØ).

43. «Îíú ñëîâî çâó÷íîå êðåõòÿ» (Áå), «Îíú ñëîâî çâó÷íîå êðÿõòÿ» (ß), 
«<...> êðåõòÿ,» (Á), «Îíú, ñëîâî çâó÷íîå êðåãòÿ,» (Ô), «Îíú ñëîâî çâó÷íîå 
êð¼õòÿ» {Ñ → «<...> êðåõòÿ» (Ê → «<...> çâó÷íîå, êðÿõòÿ,» (Ö))}, «<...> êðåõ-
òÿ» (Ù), «Îíú ñëîâî çâó÷íî¼ âåðòèòú» {Ì → «Îíú ñëîâî çâó÷íîå âåð-
òÿ,» (Ð), «Îáëîêîòÿñÿ íà áþðî,» (Ð1), «Îíú ñëîâî çâó÷íîå âåðòÿ,» (À, À2(,), 
À1())}, «Îíú ñëîâî çâó÷íîå êðåõòÿ» (Ý), «Îíú ñëîâî çâó÷íîå êðåõòÿ» (ÏØ). 
Â ñïèñêå Í íåò.

44. «Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿìîé.» (Áå), «Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿìûé. —» (ß), 
«<...> óïðÿìî. —» (Á), «Ëîìàåòú ñòèõú óïðÿìîé. —» (Ô), «Ëîìàåòú âú ñòèõú 
óïðÿìî,» (Ñ), «<...> óïðÿìûé» (Ù), «Ëîìàåòú ñòèõú óïðÿìîé» (Ð1), «Ëàìàåòú 
âúñòèãú åãî óïðÿìî» {Ì → «Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿìî,» (Ð), «Ëîìàåòú âú 
ñòèõú óïðÿìî,» (À → Ê → Ö(, —), À1(.), À2(.))}, «Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿ-
ìûé» (Ý), «Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿìî:» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

45. «Òàêú áëÿäú òðóäèëàñü ïîäú Ïîïîìú» (Áå), «Òàêú áëÿäü òðóäèëàñü 
ïîäú ïîïîìú» (ß), «Òàêú, áëÿäü òðóäèëàñü ïîäú ïîïîìú;» (Á), «Òàêú áëÿäü 
òðóäèëàñü ïîäú ïîïîìú;» (Ô), «Òàêú áëÿäü òðóäèëàñü íàäú ïîïîìú,» (Ñ), 
«Òàêú áëÿòü òðóäèëàñü íàäïàïîìú» {Ì → «Òàêú áëÿäü òðóäèëàñü íàäú ïî-
ïîìú,» (Ð), (Í), (À → Ê → Ö)}, «Òàêú áëÿäü òðóäèëàñü íàäú ïîïîìú;» (ÏØ). 
Â ñïèñêå Ý ñòðîêà 45 ïðîïóùåíà, âïèñàíà ïîçäíåå êàðàíäàøîì: «Òàêú áëÿäü 
òðóäèëàñü ïîäú ïîïîìú».

46. «Íî íå áûëî óñï¼õó» (Áå), «Íî íåáûëî óñï¼õà.» (ß), «Íî íåáûëî 
óñï¼õà —» (Á), «Íî íå áûëî óñï¼õó.» (Ô), «Íî íå áûëî óñï¼õà,» (Ñ), «Í îíå-
áûëî óñüïåõà» {Ì → «Íî íåáûëî óñï¼õó,» (Ð èç Ô è Ì), «Íî íå áûëî 
óñï¼õà,» (À → Ê → Ö, À1(.), À2(...)), (Í(.))}, «Íî íå áûëî óñï¼õà» (Ý), «Íî íå 
áûëî óñï¼õà —» (ÏØ).

47. «È íå ñòàíîâèëñÿ ïëóòú äûáîìú» (Áå), «Íå ñòàíîâèëñÿ õóé äû-
áîìú. —» (ß), «Íå ñòàíîâèòñÿ õóé äûáîìú,» (Á), «Íå ñòàíîâèëñÿ ïëóòú äû-
áîìú,» (Ô), «<...> õóé äûáîìú» (Ñ), «Íè ñòàíîâèëñÿ õóé äûáîìú» {Ì → «Íå 
ñòàíîâèëñÿ õóé äûáîìú» (Ð), (Í), «Õóé íåâñòåòú íèêàêú äûáîìú» (Ð1), «Õóé 
íå ñòàíîâèòñÿ ñòîëáîìú» (À → «Íå ñòàíîâèëñÿ õóé ñòîëáîìú,» (Ê → «<...> 
ñòîëáîì» (Ö), «Õóé íå ñòàíîâèòñÿ ñòîëáîìú,» (À1, À2))}, «Íå ñòàíîâèòñÿ 
ïëóòú äûáîìú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì âìåñòî «ïëóòú» ñâåðõó ïîäïèñàíî 
«õóé»]), «Íå ñòàíîâèëñÿ õóé äûáîìú» (ÏØ).
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39. «Во тмъ полунощныхъ Часовъ» (Бе), «во тмЪ полуночныхъ ча-
совъ» (Я), «Во тьме <...>,›› (Ф), «Вотще полуночныхъ Часовъ,» (Б), «Во тьмв
полуночныхъ Часовъ,» (С), «Во тмъ полуночныхъ Часовъ» (Щ), «Ватьмъ
полуначныхъ чисовъ» {М _› «Во тьмъ полуночныхъ часовъ,» (Р из Ф и 1\/І),
«И до полуночныхъ <...>» (Н), «Во тьмъ полуночныхъ часовъ,» (А _› К _›
_› «Во тьме полуночных Часов» (Ц) }, «Среди полуночныхъ часовъ» (Р1),
«Во тьмъ полуночныхъ часовъ» (Э), «Во тмъ полунощныхъ Часовъ» (ПШ).

В беловом автографе «Разночтения списков» (л. 1_32) (ИРАИ РО.
Ф. 373) строка 39 «Во тміз полуночныхъ Часовъ,›› указана в сгшсках С, А, К, Р.
В Верстке (с. 34) никем неотмеченная опечатка: вместо «полуночных» оши-
бочно было набрано «полунощных», с указаъшем тех же списков С, А, К, Р
(ТБ КЦ 1996: 175; ТБ 2002: 186). Получается, Что только одІ/ш сгшсок Бе дает
правильное Чтение «полунощныхъ». Написание Этого слова Через «Щ» отме-
Чено в произведеъшях А.С. Пушкина лицейского периода: «Козакъ» (1814 г.,
строка 1), «Ґородокъ» (1815 г., ст. 274), «Къ Жуковскаму» (1816 г., ст. 40).
М.А. Цявловский знал сШски, где только написание «полуночныхъ», поэто-
му в его реконструкции «Тени Баркова» именно это выражение использо-
вано. Поэтому замечание И.А. Пильщикова о том, Что «В реконструирован-
ном тексте Цявловский отступает, не оговаривая этого, от списка К: полу-
ночныхъ», неправильно (см.: ТБ КЦ 1996: 175, 270 (примеч. 45); ТБ 1996: 138;
ср.: ТБ 2002: 142, 186, 305 (примеч. 75)). Такой неправильный вывод наш
комментатор сделал из-за ошибки в Верстке (с. 34), где строка 39 в списке К
указана как «полунощных» и заявления М.А. Цявловского о том, что
«В основу печатаемого нами в качестве подлиъшого положен текст К» (ТБ
КЦ 1996: 171; ТБ 2002: 181), а в реконструкции М.А. Цявловским текста
«Тени Баркова» в строке 39 значится «полуночных» (ТБ 1996: 138; ТБ 2002:
142): М.А. Цявловский использовал не ошибочные «разночтеъшя списков»
в Верстке, а сам беловой автограф, где в строке 39: «полуночныхъ», а не
«полунощныхъ». Нужно отдать должное И.А. Пильщикову и М.И. Шагшру,
опираясь на опечатки «разночтений списков» строки 39 в Верстке и на ис-
пользование слова «полунощныхъ» (через «щ» А.С. Пушкиным в ранъшх
лицейских произведеъшях, оъш включили в свою реконструкцию «Тыш Бар-
кова» строку 39 пушкинской редакции: «полунощныхъ» (ТБ 2002: 34, 49,
186). Мы столь подробно остановились на этом случае, как ярком примере,
когда опечатка в одной букве (вместо «Ч» _ «Щ») может привести к неожи-
данным последствиям.

40. «Корш/Іть надъ хладной одой» (Бе), «КарШ/пь надъ хладной одой» (Я),
«Корпигь надъ хладной одой.» (Б), «Крягтить надъ хладной Одой.» (Ф),
«Крехтитъ надъ хладной одой;» (Р из Ф и М)), «Корпить надъ хладой одой»
(С _› «Корпить надъ хладной одой» (К из С и А) _› Ц(;)), «Корпить надъ
хладной одой» (Щ), «Крихтитъ надъ сладкой одай» {М _› «Кряхтитъ надъ
сладкой одой» (Н), «Кряхтитъ надъ хладной одой...›› (А, А1(...), А2(,))},
«КорШ/пь надъ хладной одой» (Р1), «Корпигь надъ хладной одой,» (Э), «Кор-
пить надъ хладной одой;» (ПШ).

41. «Предъ нимъ нещастное дитя!›› (Бе), «Предъ нимъ нещастное ди-
тя. _» (Я), «<...> дитя» (Б), «Предъ нимъ _ несчастное дитя,» (Ф _› «Предъ
нимъ несчастное дитя:›› (Р)), «Предъ нимъ несчастное дигя» (С _› К _›
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_› Ц(_)), «Предъ нимъ несчастное дитя...» (Щ), «ПагромчЪ сочинигь хотя»
{М _› «Погромче сочинить хотя,» (Р2), «Погромче сочІШЯТЬ Хотя» (Н), «По
громче сочинять хотя, _» (А), «Погромче сочинять хотя» (А1, А2(, _))},
«Предъ ъшмъ несчастное перо» (Р1), «Предъ ъшмъ несчастное дитя» (Э[позд-
нее карандашом зачеркнуто и сверху надшсано: «Перо несчастное вертя»]),
«Предъ нимъ нещастное дигя,» (ПШ).

42. «И въ кривь! и въ кось и прямо» (Бе), «И въ кривь, и въ кось, и пря-
мо. _» (Я), «И въ кривь _ и вкось _ и впрямо» (Б), «И вкривь, и вкось, и пря-
мо,›› (Ф), «И въ кривъ и въ кось и впрямъ» (С), «И въ бровъ и кось [сначала
было «носъ», затем зачеркнуто] и прямо» (Щ), «И въкривь ивъ кось ипря-
мо» {М _› «И вкривь, и вкось, и прямо,›› (Р из Ф и 1\/І), «И вкривь, и вкось
и прямо,›› (Н), «И вкривь, и вкось и прямо,›› (А _› К _› «<...> и вкось, и
прямо» (Ц)) }, «И въ кривь и въ кось и прямо,›› (Э), «И въ кривъ и въ косъ и
прямо» (ПШ).

43. «Онъ слово звучное крехгя» (Бе), «Онъ слово звучное кряхгя» (Я),
«<...> крехтя,» (Б), «Онъ, слово звучное креггя,» (Ф), «Онъ слово звучное
крЪхтя» {С _› «<...> крехгя» (К _› «<...> звучное, кряхтя,» (Ц))}, «<...> крех-
тя» (Щ), «Онъ слово звучноіз вертитъ» {М _› «Онъ слово звучное вер-
тя,›› (Р), «Облокотяся на бюро,» (Р1), «Онъ слово звучное вертя,›› (А, А2(,),
А_ ())}, «Онъ слово звучное крехгя» (Э), «Онъ слово звучное крехтя» (ШЦ).
В списке Н нет.

44. «Аомаетъ въ стихъ упрямой.» (Бе), «Аомаетъ въ стихъ упрямьпїт. _» (Я),
«<...> упрямо. _» (Б), «Аомаетъ стихъ упрямой. _» (Ф), «Аомаетъ въ стихъ
уПрЯМО,» (С), «<...> уПрЯМЬПїІ» (Щ), «Аомаетъ стихъ упрямой» (Р1), «АаМаетъ
въстигь его упрямо» {М _› «Аомаетъ въ стихъ упрямо,» (Р), «Аомаеть въ
стихъ упрямо,» (А _) К _› Ц(, _), А1(.), Ш(.))}, «Аомаетъ въ стихъ упря-
мьпй» (Э), «Аомаетъ въ стихъ упрямо:» (ПШ). В списке Н нет.

45. «Такъ блядъ трудилась подъ Попомъ» (Бе), «Такъ блядь трудилась
подъ попомъ» (Я), «Такъ, блядь трудилась подъ попомъ;» (Б), «Такъ блядь
трудилась подъ попомъ;» (Ф), «Такъ блядь трудилась надъ попомъ,» (С),
«Такъ блять трудилась надпапомъ» {М _› «Такъ блядь трудилась надъ по-
помъ,» (Р), (Н), (А _› К _› Ц) }, «Такъ блядь трудилась надъ попомъ;» (ПШ).
В сгшске Э строка 45 пропущена, вписана позднее карандашом: «Такъ блядь
трудилась подъ попомъ».

46. «Но не было успъху» (Бе), «Но небыло успЪха.» (Я), «Но небыло
успізха _» (Б), «Но не было успьху.» (Ф), «Но не было успЪха,›› (С), «Н оне-
было усьпеха» {М _› «Но небыло успЪху,» (Р из Ф и М), «Но не было
успізха,» (А _› К _› Ц, А1(.), А2(...)), (Н(.))}, «Но не было успьха» (Э), «Но не
было успЪха _» ( .

47. «И не становился плуть дыбомъ» (Бе), «Не становился хуй ды-
бомъ. _›› (Я), «Не становится хуй дыбомъ,» (Б), «Не становился плуть ды-
бомъ,» (Ф), «<...> хуй дыбомъ» (С), «Ни становился хуй дыбомъ» {М _› «Не
становился хуй дыбомъ» (Р), (Н), «Хуй невстетъ никакъ дыбомъ» (Р1), «Хуй
не становится столбомъ» (А _› «Не становился хуй столбомъ,» (К _› «<...>
столбом» (Ц), «Хуй не становится столбомъ,» (А1, А2)) }, «Не становится
плуть дыбомъ» (Э [позднее карандашом вместо «плуть» сверху подписано
«Хуй»]), «Не СТаНОВИлСЯ Хуй дыбомъ» (ШЦ).
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48. «Êàêú áóäòî áû íà ñì¼õú» (Áå), «Êàêú áóäòîáû äëÿ ñì¼õà. —» (ß), 
«Êàêú áóäòî áû äëÿ ñì¼õà.» (Á), «Êàêú áóäòî áû äëÿ ñì¼õó.» (Ô), «<...> äëÿ 
ñì¼õà!..» (Ñ), «Êàêú áóòòî áû äëÿ ñüìåõà» {Ì → «Êàêú áóäòî-áû äëÿ 
ñì¼õó.» (Ð èç Ô è Ì), «Âäðóãú áóäòî áû äëÿ ñì¼õó.» (Ð1), «Êàêú áóäòî áû 
äëÿ ñì¼õà!..» (À → Ê → Ö(.)), (Í)}, «Êàêú áóäòî áû äëÿ ñì¼õà» (Ý), «Êàêú 
áóäòî áû äëÿ ñì¼õà.» (ÏØ).

Â ïîýìå «Ðóñëàíú è Ëþäìèëà» À.Ñ. Ïóøêèíà åñòü ñòðîêà «Êàêú áû íà 
ñì¼õú åÿ ñóïðóãó,» (Ï¼ñíü òðåòiÿ, ñòðîêà 8).

49. «Çàðäåëèñü ùåêè, áë¼äíîé ëîáú» (Áå), «Çàðä¼ëèñü ù¼êè, áë¼äíîé 
ëîáú.» (ß), «Çàðäåëèñü ùîêè, áë¼äíîé ëîáú» (Á), «Çàðä¼ëèñü ùåêè, áë¼äíûé 
ëîáú» (Ô, Ñ), «Çàðüäåëèñü ùåêè áëÿòöêié ëîïú» {Ì → «Çàðä¼ëèñü ùåêè, 
áë¼äíûé ëîáú» (Ð1 èç Ô è Ì), «<...> áëÿäñêié ëîáú» (Í), «<...> ïîòíûé 
ëîáú» (Ð), «<...>, ñìóãëûé ëîáú» (Ð2), «Çàðä¼ëèñü ùåêè, áë¼äíûé ëîáú» (À →
→ Ê → Ö)}, «Çàðä¼ëèñü ùåêè, ñìóãëûé ëîáú» (Ý)[ïîçäíåå êàðàíäà-
øîì âìåñ òî «ñìóãëûé» íàäïèñàíî «áë¼äíîé»]), «Çàðä¼ëèñü ùåêè, áë¼äíîé 
ëîáú» (ÏØ).

50. «Ñòûäîìú âîñïëàìåíèëñÿ» (Áå), «Ñòûäîìú âîñïëàì¼íèëñÿ» (ß), 
«Ñòûäîìú âîñïëàìåíèëñÿ,» (Á), «Ñòûäîìú âîñïëàìåíèëñÿ;» (Ô), «Ñòûäîìú 
âîñïëàìåíèëñÿ,» (Ñ), «Ñòûäîìú âàñïëàìåíèëñÿ» {Ì → «Ñòûäîìú âîñïëàìå-
íèëñÿ,» (Ð èç Ô è Ì), (Í), (À → Ê → Ö(;))}, «Ñòûäîìú âîñïëàìåíèëñÿ,» (Ý), 
«Ñòûäîìú âîñïëàìåíèëñÿ;» (ÏØ).

51. «Ãîòîâú ñú ïîñò¼ëè ñïðÿíóòü Ïîïú» (Áå), «Ãîòîâú ñú ïîñò¼ëè âñïðÿ-
íóòü ïîïú» (ß), «... ñïðûãíóòü ïîïú» (Á), «Ãîòîâú ññêî÷èòü ñú ïîñòåëè 
Ïîïú —» (Ô), «Ãîòîâú ñú ïîñòåëè âñïðûãíóòü ïîïú,» (Ñ → Ê), «Ãàòîâú ñú 
ïîñòåëè ãðÿíóòü ïîïú» {Ì → «Ãîòîâú ñú ïîñòåëè ïðÿíóòü ïîïú,» (Ð → Ö), 
«<...> ãðÿíóòü ïîïú,» (Í), «Ãîòîâú ñú ïîñòåëè ïðûãíóòü ïîïú,» (À)}, «Ãîòîâú 
ñú ïîñòåëè ñïðûãíóòü ïîïú» (Ý), «Ãîòîâú ñú ïîñòåëè ïðÿíóòü ïîïú —» (ÏØ).

Âûðàæåíèå «ñïðÿíóòú» â çíà÷åíèè «ñïðûãíóòü» óïîòðåáèë À.Ñ. Ïóø-
êèí â ïîýìå («ïîâ¼ñòè») «Êàâêàçñêié ïë¼ííèêú» (1820—1821 ãã., ñòðîêà 313: 
«È ñïðÿíóâú ñú â¼ðíàãî êîíÿ,»). Ýòî ñëîâî êàê óñòàðåâøåå ôèêñèðóåòñÿ â 
èçä.: Ñëîâàðü ðóññêîãî ÿçûêà: â 4 ò. / ÀÍ ÑÑÑÐ, Èí-ò ðóñ. ÿçûêà. — Èçä. âòî-
ðîå, èñïð. è äîï. / [ãë. ðåä. âòîðîãî èçä. À.Ï. Åâãåíüåâà]. — Ì.: Èçä-âî «Ðóñ-
ñêèé ÿçûê», 1984. — Ò. IV: Ñ—ß. — Ñ. 233.

52. «È âäðóãú îñòàíîâèëñÿ!........» (Áå), «È âäðóãú îñòàíîâèëñÿ. —» (ß), 
«Íî âäðóãú îñòàíîâèëñÿ» (Á), «È âäðóãú îñòàíîâèëñÿ....» (Ô), «Íî âäðóãú 
îñòàíîâèëñÿ...» (Ñ), «Íî âúäðóãú àñòàíîâèëñÿ» {Ì → «Íî âäðóãú îñòàíîâèë-
ñÿ:» (Ð), «Íî âäðóãú îñòàíîâèëñÿ...» (À → Ê → Ö(.)), (Í),}, «Íî, âäðóãú îñòà-
íî âèëñÿ....» (Ý), «Íî âäðóãú îñòàíîâèëñÿ....» (ÏØ).

53. «Îíú âèäèòú âú â¼òõîìú ñ¼ðòóï¼» (Áå), «Îíú âèäèòú â¼òõîìú ñåð-
òóê¼» (ß), «Îíú âèäèòú: «âú â¼òõîìú ñåðòóê¼» (Á), «Îíú âèäèòú: — âú â¼ò õîìú 
ñåðòóê¼,» (Ô), «Îíú âèä¼ëü âú â¼òõîìú ñþðòóêå» (Ñ), «Îíú âèäèòú âúâåò-
õîìú ñèðòóê¼» {Ì → «Îíú âèäèòú: âú âåòõîìú ñþðòóê¼,» (Ð èç Ô è Ì), (Í), 
«Îíú âèäèòú: âú â¼òõîìú ñþðòóê¼,» (À → «<...> âåòõîìú ñþðòóê¼,» (Ê → 
→ «Îí âèäèò — â âåòõîì ñþðòóêå» (Ö)))}, «Îíú âèäèòú âú âåòõîìú ñþð-
òóê¼» (Ý), «Îíú âèäèòú: âú âåòõîìú ñåðòóê¼,» (ÏØ).

54. «Ñú îïóùåííûìè øòàíàìè» (Áå), «Ñú ñïóùåíûìè øòàíàìè.» (ß), 
«Ñú ðàñïóùåííûìè øòàíàìè» (Á), «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè,» (Ô), «Ñïó-

ùåн̄ûìè øòàíàìè» (Ñ), «Ñú ïóù¼ííàìè øòàíàìè» {Ì → «Ñú ñïóùåííûìè 
øòàíàìè,» (Ð), (Í), (À → Ê → Ö)}, «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè,» (Ý), «Ñú ñïó-
ùåííûìè øòàíàìè,» (ÏØ).

55. «Ñú Õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼» (Áå), «Ñú õóèíîé äëèн̄îþ âú ðóê¼» (ß), 
«Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼ —» (Á), «Ñú Õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼,» (Ô →
→ Ð1), «Ñú õóèíîé òîëñòîþ âú ðóê¼,» (Ñ → Ê → Ö), «Ñúåëäèíàé äëèííàþ 
âúðóê¼» {Ì → «Ñú åëäèíîé äëèííîþ âú ðóê¼» (Ð), (À, À1(,), À2(,)), (Í)}, «Ñú 
õóè íîé äëèííîþ âú ðóê¼» (Ý), «Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼,» (ÏØ).

56. «Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè» (Áå), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè.» (ß), «Ñú îò-
âèñ ëûìè ìóäÿìè.» (Á), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè —» (Ô), «Ñú îòâèñèñòûìè ìó-
äÿìè» (Ñ), «Ñúàòâèñëàìè ìóäÿìè» {Ì → «Ñú îòâèñøèìè ìóäàìè, —» (Ð èç 
Ô è Ì), (Í), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè» (Ð[1]), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè, —», 
(À → «Ñú îòâèñøèìè ìóäàìè» (Ê → Ö))}, «Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè,» (Ý), 
«Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè» (ÏØ).

57. «ßâèëàñü ò¼íü!.........èäåòú êú íåìó» (Áå), «ßâèëàñü ò¼íü! Èä¼òú êú 
íåìó» (ß), «ßâèëàñü ò¼íü — èäåòú êú íåìó» (Á), «ßâèëàñü Ò¼íü. — Èäåòú êú 
íåìó» (Ô), «ßâèëàñü ò¼íü, èäåòú êú íåìó» (Ñ), «ßâèëàñü òåíü èäåòú êúí¼ìó» 
{Ì → «ßâèëàñü ò¼íü, èäåòú êú íåìó» (Ð, Ã èç Ô è Ì), (Í), «ßâèëàñü ò¼íü...
èäåòú êú íåìó» (À → «ßâèëàñü ò¼íü, èäåòú êú íåìó» (Ê → «ßâèëàñü òåíü — 
èäåò ê íåìó» (Ö))}, «ßâèëàñü ò¼íü...èäåòú êú íåìó» (Ý), «ßâèëàñü ò¼íü — èäåòú 
êú íåìó» (ÏØ).

58. «Äðîæàùèìè ñòîïàìè» (Áå), «Äðîæàùèìè ñòîïàìè. —» (ß), «Äðà-
æàùèìè ñòîïàìè,» (Á), «Äðîæàùèìè ñòîïàìè,» (Ô, Ñ), «Äðàæàùèìè Ñòî-
ïàìè» {Ì → «Äðîæàùèìè ñòîïàìè,» (Ð, Ã), (Í), (À → Ê → Ö)}, «Äðîæàùèìè 
ñòîïàìè,» (Ý), «Äðîæàùèìè ñòîïàìè,» (ÏØ).

59. «Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (Áå), «Ñiÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (ß), «Áëè-
ñ òàÿ ñêâîçü íî÷üíóþ òüìó» (Á), «Ñiÿÿ, ñêâîçü íî÷íóþ òüìó,» (Ô → «Ñiÿÿ 
ñêâîçü íî÷íóþ òîìó» (Ã)), «Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (Ñ → Ê → Ö), «Áëèñòàÿ 
ñúêâîñü íà÷íóþ òüìó» {Ì → «Áëèñòàÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (Ð, Í, À, À2(,))}, 
«Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (Ý), «Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (ÏØ).

60. «Îãíèñòûìè î÷àìè.» (Áå), «Îãíèñòûìè î÷àìè. —» (ß), «Îãíèñòûìè 
î÷àìè» (Á), «Îãíèñòûìè î÷àìè.» (Ô), «Îãíåííûìè ëó÷àìè» (Ñ), «Îãíèñòàìè 
à÷àìè» {Ì → «Îãíèñòûìè î÷àìè.» (Ð èç Ô è Ì), (Ã → Ö), À}, «Îãíèñòûìè 
ëó ÷àìè» (Ê èç Ñ è À), «<...> ãëàçàìè» (Í), «Ñâîèìè ñòðàøíûìè ãëàçàìè.» 
(Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà÷åðêíóòû «Ñâîèìè ñòðàøíûìè» è âìåñòî íèõ 
íàäïèñàíî «Áëåñòÿùèìè»]), «Îãíèñòûìè î÷àìè.» (ÏØ).

61. «×òî ñä¼ëàëîñü?.....ä¼òèí¼ òóòú» (Áå), «×òî ñä¼ëàëîñü? - - ä¼òèí¼ 
òóòú - -» (ß), “«×òî çä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóòú?»” (Á), “«×òî ñä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ 
òóòú?»” (Ô), «×òî çä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóòú?» (Ñ), “«×òî ñä¼ëàëîñü?» — ä¼òèí¼ 
òóòú” (Ð èç Ô è Ì), «×òî çä¼ëàëîñü äèòèí¼ òóòú» {Ì → “«×òî ñä¼ëàëîñü ñú 
ä¼òèíîé òóòú?»” (Ã → Ö), «— ×òî ñä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóòú?» (À → Ê), (Í)}, 
«“×òî ñä¼ëàëîñü?” ä¼òèí¼ òóòú» (Ý), “«×òî ñä¼ëàëîñü ä¼òèí¼ òóòú?»” (ÏØ).

62. «Â¼ùàëî ïðèâèäåíüå» (Áå), «Â¼ùàëî ïðèâèäåíüå. —» (ß), «Âñêðè÷àëî 
ïðèâèäåíüå! —» (Á), «Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå.» (Ô), «Â¼ùàëî ïðèâèäåíüå» (Ñ →
→ «Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå.» (Ê → Ö)). [Â ñïèñêå Ñ ïåðâîå ñëîâî áûëî íàïèñà-
íî íåðàçáîð÷èâî, ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì, êàðàíäàøîì, íàäïèñàíî ñâåðõó 
«Â¼ùàëî». Â 1920—1924 ãîäàõ Í.Í. Êðþ÷åíêîâ, ãîòîâÿ ñâîé ñïèñîê Ê ïî ñïèñ-
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48. «Какъ будто бы на смЪХъ» (Бе), «Какъ будтобы для смЪХа. _» (Я),
«Какъ будто бы для смЪХа.» (Б), «Какъ будто бы для смЪХу.» (Ф), «<...> для
смвха!..›› (С), «Какъ бутто бы для сьмеха» {М _) «Какъ будто-бы для
смЪХу.» (Р из Ф и М), «Вдругь будто бы для смЪХу.» (РІ), «Какъ будто бы
для смЪХа!..›› (А _) К _) Ц(.)), (Н)}, «Какъ будто бы для смЪха» (Э), «Какъ
будто бы для смвха.» (ШЦ).

В поэме «Русланъ и Аюдмила» А.С. Пушкина есть строка «Какъ бы на
смвхъ ея супругу,» (ПЪсНь третія, строка 8).

49. «Зарделись щеки, бліэдной лобъ» (Бе), «Зардвлись щвки, блвдной
лобъ.» (Я), «Зарделись щоки, бліэдной лобъ» (Б), «Зардіэлись щеки, бліэдньпй
лобъ» (Ф, С), «Зарьделись щеки блягцкій лопъ» {М _) «Зардълись щеки,
блЪдный лобъ» (Р1 из Ф и М), «<...> блядскій лобъ» (Н), «<...> потный
лобъ» (Р), «<...>, смугльп`71 лобъ» (Р2), «Зардълись щеки, бльдньпїї лобъ» (А _)
_) К _) Ц) }, «Зардізлись щеки, смуглый лобъ» (Э) [позднее каранда-
шом вместо «смуглый» надписано «блвдной»]), «Зардълись щеки, блъдной
лОбЪ» (ПШ).

50. «Стыдомъ воспламенился» (Бе), «Стыдомъ воспламвнился» (Я),
«Стыдомъ воспламенился,» (Б), «Стыдомъ воспламеъшлся;» (Ф), «Стыдомъ
воспламеъшлся,» (С), «Стыдомъ васпламеъшлся» {М _) «Стыдомъ воспламе-
нился,» (Р из Ф и М), (Н), (А _) К _) Ц(;)) }, «Стыдомъ воспламенился,» (Э),
«Стыдомъ воспламенился;» (

51. «Готовъ съ постЬли спрянуть Попъ» (Бе), «Готовъ съ постЬли вспря-
нуть попъ» (Я), «... спрыгнуть попъ» (Б), «Готовъ сскочить съ постели
Попъ _» (Ф), «Готовъ съ постели вспрыгнуть попъ,›› (С _) К), «Ґатовъ съ
постели грянуть попъ» {М _) «Готовъ съ постели прянуть попъ,›› (Р _) Ц),
«<...> грянуть попъ,›› (Н), «Готовъ съ постели прыгнуть попъ,›› (А) }, «Готовъ
съ постели спрыгнуть попъ» (Э), «Готовъ съ постели прянуть попъ _» (ШЦ).

Выражение «спрянуть» в значении «спрыгнуть» употребил А.С. Пуш-
кин в поэме («поввсти») «Кавказскій плЪнникъ» (1820-1821 гг., строка 313:
«И спршувъ съ вврнаго коня,»). Это слово как устаревшее фІ/шсируется в
изд.: Словарь русского язьша: в 4 т. /АН СССР, Ин-т рус. языка. _ Изд. вто
рое, испр. и доп. / (гл. ред. второго изд. А.П. Евгеньева]. _ М.: Изд-во «Рус-
ский язык», 1984. _ Т. Ш: С_Я. _ С. 233.

52. «И вдругь остановился! ........ ›› (Бе), «И вдругь остановился. _» (Я),
«Но вдруїъ остановился» (Б), «И вдругь остановился....» (Ф), «Но вдругь
остановился...» (С), «Но въдругь астановился» {М _) «Но вдругь остановил-
ся:» (Р), «Но вдругь остановился...» (А _) К _) Ц(.)), (Н),}, «Но, вдругь оста-
новился....» (Э), «Но вдругь остановился....» (П .

53. «Онъ видитъ въ вЪтХомъ съртупъ» (Бе), «Онъ видитъ вЪтХомъ сер-
тукЬ» (Я), «Онъ видигь: «въ вЪтХомъ сертукъ» (Б), «Онъ видитъ: _ въ вътхомъ
сертукЪ,» (Ф), «Онъ видЪль въ вЪтХомъ сюртуке» (С), «Онъ видитъ въвет-
Хомъ сиртукъ» {М _) «Онъ видитъ: въ ветхомъ сюртукъ,» (Р из Ф и 1\/І), (Н),
«Онъ видить: въ вЪтхомъ сюртукв,» (А _) «<...> ветхомъ сюртукЪ,» (К _)
_) «Он видит _ в ветХом сюртуке» (Ц)))}, «Онъ видитъ въ ветхомъ сюр-
тукЪ» (Э), «Онъ видитъ: въ ветхомъ сертукіэ,» (П

54. «Съ опущенными штанами» (Бе), «Съ спущеными штанами» (Я),
«Съ распущенными штанами» (Б), «Съ спущенными штанами,» (Ф), «Спу-
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щеными штанами» (С), «Съ пущіэннами штанами» {М _) «Съ спущенными
шганами,» (Р), (Н), (А _) К _) Ц)}, «Съ спущеъшыми шганами,» (Э), «Съ спу-
щеъшыми штанами,» (ПШ .

55. «Съ Хушюй длинною въ рукіз» (Бе), «Съ Хуиной длиною въ рукв» (Я),
«Съ хуиной длиъшою въ рукъ _» (Б), «Съ Хуиной длиъшою въ рукЪ,» (Ф _)
_) Р1), «Съ хуиной толстою въ рукіэ,›› (С _) К _) Ц), «Съелдгшай длиннаю
върукіэ» {М _) «Съ елдиной длинною въ рукъ» (Р), (А, А1(,), А2(,)), (Н)}, «Съ
ХуШюй длинною въ рукъ» (Э), «Съ хуиной длинною въ рукв,» (ПШ .

56. «Съ отвисшми мудями» (Бе), «Съ отвислыми мудами.» (Я), «Съ от-
вислыми мудя1\/п×1.» (Б), «Съ отвислыми мудами _» (Ф), «Съ отвисистыми му-
дями» (С), «Съатвислами мудями» {М _) «Съ отвис1ш×1ми мудами, _» (Р из
Ф и М), (Н), «Съ отвислыми мудами» (Р[1]), «Съ отвислыми мудами, _»,
(А _) «Съ отвисшими мудами» (К _) Ц)) }, «Съ отвисшими мудями,›› (Э),
«Съ отвислыми мудами» (ПШ).

57. «Явилась тЬнь! .........идеть къ нему» (Бе), «Явилась твнь! Идіэтъ къ
нему» (Я), «Явилась тЬнь _ идетъ къ нему» (Б), «Явилась Твнь. _ Идеть къ
нему» (Ф), «Явилась тЬнь, идетъ къ нему» (С), «Явилась тень идетъ кънЪму»
{М _) «Явилась тЬнь, идетъ къ нему» (Р, Г из Ф и М), (Н), «Явилась тЬнь...
идетъ къ нему» (А _) «Явилась тЬнь, идетъ къ нему» (К _) «Явилась тень _
идет к нему» (Ц)) }, «Явилась тЬнь...идетъ къ нему» (Э), «Явилась тЬнь_ идеть
къ нему» (ШЦ).

58. «Дрожащими стопами» (Бе), «Дрожащими стопами. _» (Я), «Дра-
жащими стопами,» (Б), «Дрожащими стопами,» (Ф, С), «Дражащими Сто-
пами» {М _) «Дрожащими стопами,» (Р, Ґ), (Н), (А _)К _)Ц) }, «Дрожащими
стопами,» (Э), «Дрожащими стопами,» (ПШ).

59. «Сіяя сквозь ночную тьму» (Бе), «Сія сквозь ночную тьму» (Я), «Бли-
стая сквозь ночьную тьму» (Б), «Сіяя, сквозь ночную тьму,» (Ф _) «Сіяя
сквозь ночную тому» (Ґ)), «Сіяя сквозь ночную тьму» (С _) К _) Ц), «Блисгая
съквось начную тъму» {М _) «Блистая сквозь ночную тьму» (Р, Н, А, Ры(,)) },
«Сіяя сквозь ночную тьму» (Э), «Сіяя сквозь ночную тьму» (ПШ).

бО. «Огнистыми очами.» (Бе), «Огнистыми очами. _» (Я), «Огнистыми
очами» (Б), «Огъшстыми очами.» (Ф), «Огненными лучами» (С), «Огнистами
аЧаМИ» {М _) «ОГНИСТЫМИ ОЧаМІ/Ь» (Р из Ф и 1\/І), (Ґ _) Ц), А}, «ОГНиСГЫМи
лучами» (К из С и А), «<...> глазами» (Н), «Своими страшными глазами.»
(Э [позднее карандашом зачеркнуты «Своими страшными» и вместо них
Надписано «Блестящими»]), «Огнистыми очами.» (ПШ).

61. «Что сдіэлалось?.....дЪтинЪ тутъ» (Бе), «Что сдвлалось? - - дътинъ
- -» (Я), “«Что здЪлалось дЪтинЪ тутъ?»” (Б), “«Что сдвлалось двтиніэ

?»” (Ф), «Что здълалось двтинъ тутъ?» (С), “«Что сдвлалось?» _ двтинв
туть” (Р из Ф и М), «Что здвлалось дитинъ тутъ» {М _) “«Что сдЪлалось съ
дЪтиной тутъ?»” (Ґ _) Ц), «_ Что сдълалось дЪтинЪ туть?» (А _) К), (Н) },
«“Что сдвлалось?” двтинъ тутъ» (Э), “«Что сдвлалось двтинв тутъ?»” (ҐШІ).

62. «Въщало привиденье» (Бе), «Ввщало привиденье. _» (Я), «Вскричало
привиденье! _» (Б), «Ввщало привидвнье» (Ф), «Въщало привиденье» (С _)
_) «Ввщало привидьнье» (К _) Ц)). [В списке С первое слово было написа-
Но неразборчиво, позднее другим почерком, карандашом, надШсано сверху
«Бізщало». В 1920-1924 годах Н.Н. Крючеъшов, готовя свой сш/Ісок К по спис-
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êàì Ñ è À, âêëþ÷èë ýòî êàðàíäàøíîå èñïðàâëåíèå â ñòðîêó 62 ñïèñêà Ê]. 
«Âå ùàëî ïðèâèäåíüÿ!..» {Ì → «Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå. —» (Ð èç Ô è Ì), «<...> 
ïðèâ¼äåíüå.» (Í), «Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå.» (Ã), «Ñïðîñèëî ïðèâ¼äåíüå.» (À)}, 
«Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå.» (Ý), «Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå.» (ÏØ).

63. «Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú» (Áå), «Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú. —» (ß), 
«<...> ìóäú» (Á), «— Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú,» (Ô), «Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ 
ìóäú,» (Ñ → Ê → Ö), «Ëèøèëñÿ ïûëêàñòè ÿ ìóäú» {Ì → «Ëèøèëñÿ ïûëêî-
ñòè ÿ ìóäú!» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «— Ëèøèëñÿ ïûøíîñòè ÿ ìóäú,» (À)}, «“Ëè-
øèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú,» (Ý), «— Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóäú,» (ÏØ).

64. «Åëäàêú âú èçíåìîæåíüè» (Áå), «Åëäàêú âú èçíåìîæåíüè - -» (ß), 
«Åëäàêú âú èçíåìîæåíüå;» (Á), «Åëäàêú âú èçíåìîæåíü¼;» (Ô), «Åëäàêú âú 
èçíåìîæåíüè...» (Ñ), «Åëäàêú âú èçú íåìîæåíüè» {Ì → «Åëäàêú âú èçíåìî-
æåíüè!» (Ð èç Ô è Ì), «<...> âú èçíåìîæåíüè,» (Í), «Åëäàêú âú èçíåìî-
æåíüè...» (À → Ê → Ö(,))}, «“Åëäàêú âú èçíåìîæåíüè;» (Ý), «Åëäàêú âú èç-
íåìîæåíüè;» (ÏØ).

65. «Ïðåäåòåëü êèëîé èçì¼íèëú» (Áå), «Õèëîé ïðåäàò¼ëü èçì¼íèëú. —» (ß), 
«Ïðåäàò¼ëü õèëûé èçìåíèëú —» (Á), «Ïðåäàòåëü õèëûé èçì¼íèëú,» (Ô), «Ëè-
õîé ïðåäàòåëü èçì¼íèëú» (Ñ → Ê, Ö(,)), «Ïðèäàòåëü Õèëàé èçú ìåíèëú» 
{Ì → «Ïðåäèòåëü õèëûé èçì¼íèëú!» (Ð èç Ô è Ì), «Õóé ìîé èçì¼íèëú» (Í), 
«Ïðåäàòåëü ìèëûé èçíåìîãú,» (À)}, «“Ïðåäàòåëü õèëûé èçì¼íèëú» (Ý), 
«Ïðåäàòåëü õèëîé èçì¼íèëú,» (ÏØ).

66. «Íå õî÷åòú óæú ÿðèòñÿ. —» (Áå, ß), «Íå õî÷åòú óæú ÿðèòñÿ.» (Á), «Íå 
õî÷åòú óæü ÿðèòüñÿ! —» (Ô → «Íåõî÷åòú óæú ÿðèòñÿ! —» (Ð)), “Íå õî÷åòú õóé 
ÿðèòüñÿ!»” (Ñ → Ê → “Íå õî÷åò õóé ÿðèòüñÿ».” (Ö)), «Íåõî÷åòú óæú ÿðèò-
ñÿ!..» {Ì → «Íå õî÷åòú óæú ÿðèòüñÿ!» (À, «<...> óæú ÿðèòüñÿ...» (À1), À2(!..)), 
(Í)}, «“Íå õî÷åòú óæú ÿðèòñÿ!”» (Ý), «Íå õî÷åòú óæú ÿðèòüñÿ! —» (ÏØ).

67. «“Ïî÷òîæú, åáåíà Ìàòü çàáûëú» (Áå), «Ïî÷òîæú åáåíà ìàòü çà-
áûëú - -» (ß), “«Íî ÷òî æú? åáåíà ìàòü çàáûëú,” (Á), “«Ïî÷òî æú, Åáåíà ìàòü, 
çàáûëú” (Ô), «“Ïî÷òîæú ¼áåíà ìàòü çàáûëú» (Ñ), «Íî÷òîæú åáåíà ìàòü çà-
áûëú» {Ì → «— Ïî÷òî-æú, åáåíà ìàòü, çàáûëú» (Ð èç Ô è Ì), (Í), (À → Ê →
→ “«Ïî÷òî æ, åáåíà ìàòü, çàáûë” (Ö), «<...> çàáûëú,» (À1, À2))}, «“Ïî÷òî æú 
åáåíà ìàòü çàáûëú» (Ý), “«Ïî÷òîæú, åáåíà ìàòü, çàáûëú” (ÏØ).

68. «“Òû ìí¼ âú áåä¼ ìîëèòñÿ?» (Áå), «Òû ìí¼ âú áåä¼ ìîëèòñÿ - -» (ß), 
“«Âú á¼ä¼ òû ìí¼ ìîëèòñÿ?” (Á), “Òû ìí¼ âú á¼ä¼ ìîëèòüñÿ?»” (Ô), «“Òû 
ìí¼ âú áåä¼ ìîëèòñÿ?» (Ñ [ïîñëåäíåå ñëîâî íàïèñàíî ñíà÷àëà «ïîìîëèòñÿ», 
ñðàçó æå çà÷åðêíóòû áóêâû «ïî»]), «Òû ìí¼ âú áèä¼ ìàëèòñÿ!» {Ì → «Òû 
ìí¼ âú á¼ä¼ ìîëèòüñÿ?» (Ð), (Í), (À → Ê → “Òû ìíå â áåäå ìîëèòüñÿ?».” (Ö)}, 
«“Òû ìí¼ ìîëèòñÿ?”» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì ïîñëå ñëîâà «Òû» íàäïèñàíî 
«âú á¼ä¼»]), “«Òû ìí¼ âú á¼ä¼ ìîëèòüñÿ?»” (ÏØ).

69. «— Íî êòî òû? âñêëèêíóëú Åáèêîâú» (Áå), «Íî êòî òû? âñêðèêíóëú 
Åáèêîâú. —» (ß), «Íî êòî òû? âñêðèêíóëú Åáàêîâú —» (Á), «— Íî êòî òû? — 
âñêðèêíóëú Åáèêîâú,» (Ô), «Íî êòî òî âñêðèêíóëú ¼áàêîâú”!» (Ñ), «Íîêòî 
âàñ êëèêíóëú Åáàêîâú» {Ì → «Êòî òû? âîñêëèêíóëú Åáàêîâú,» (Ð èç Ô è Ì), 
«Íî êòî æå òû? âîñêëèêíóëú Åáàêîâú,» (Í), «— Íî êòî òû? âñêðèêíóëú Åáà-
êîâú» (À → Ê → “— «Íî êòî òû?» âñêðèêíóë Åáàêîâ,” (Ö), «<...> Åáàêîâú, —» 
(À1, À2) }, «“Êòî òû?” âîñêëèêíóëú Åáàêîâú,» (Ý), «— Íî êòî òû? âñêðèêíóëú 
Åáàêîâú,» (ÏØ).

Ñòðîêà â ñïèñêå Áå äîñëîâíî ïàðîäèðóåò ñòðîêó «“Íî êòî òû? ”âñêëèê-
íóëú Ãðîìîáîé» (Æóêîâñêèé 1811: 256); â èçäàíèè 1816 ã. â äðóãîé ðåäàêöèè: 
«“Êòî òû? âîñêëèêíóëú Ãðîìîáîé» (Æóêîâñêèé 1816: 275). Â ñïèñêàú À è Ê 
ñíîñêà: «Åáàêîâú — ôàìèëiÿ ïîïà ðàñòðèãè».

70. «Âçäðîãíóâú îòú óäèâëåíüÿ.» (Áå, ß (. —)), «Âçäðîãíóâú îòú óäèâ-
ëåíüÿ!» (Á), «Âçäðîãíóâú îòú óäèâëåíüÿ.» (Ô), «Âçäðîãíóëú îòú óäèâëåíüÿ.» (Ñ), 
«Âú çäðîãíóâú àòî óäèâëåíüÿ» {Ì → «Âçäðîãíóâú îòú óäèâëåíüÿ! —» (Ð èç Ô 
è Ì), (Í (.)), «<...> îòú óäèâëåíüÿ.» (À → Ê → Ö)}, «Âçäðîãíóâú îòú óäèâ-
ëåíüÿ.» (Ý), «Âçäðîãíóâú îòú óäèâëåíüÿ. —» (ÏØ).

71. «“Òâîé äðóãú, òâîé Ãåíié ÿ áîðêîâú» (Áå), «Òâîé äðóãú, òâîé Ãåíié ÿ 
Áàðêîâú» (ß), “«Òâîé äðóãú! — òâîé ãåíié! ÿ Áîðêîâú!” (Á), “«Òâîé äðóãú, 
òâîé Ãåíié, ÿ Áàðêîâ!»” (Ô → “Òâîé äðóãú! òâîé ãåíié ÿ Áàðêîâú!»” (Ð)), 
«Òâîé äðóãú! òâîé ãåíié ÿ Áàðêîâú» (Ñ → Ê → “«Òâîé äðóã, òâîé ãåíèé ÿ — 
Áàðêîâ!»” (Ö)), «Òâîé äðóãú Ñïàñèòåëü ÿ áàðêîâú» {Ì → «— ß äðóãú, ñïà-
ñèòåëü òâîé — Áàðêîâú!» (À), «<...> òâîé, — Áàðêîâú!..» (À2), «Òâîé äðóãú, 
ñïàñèòåëü ÿ Áàðêîâú!» (Í)}, «“Òâîé äðóãú, òâîé ãåíié; ÿ Áàðêîâ,”» (Ý), 
“«Òâîé äðóãú! òâîé Ãåíié! ÿ Áàðêîâú!»” (ÏØ). Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñ-
ïîëüçîâàíî èìÿ «Áàðêîâú» (Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 20).

72. «Ñêàçàëî ïðèâèäåíüå.» (Áå), «Ñêàçàëî ïðèâèä¼íüå. —» (ß), “Ñêàçàëî 
ïðè âèäåíüå. —»” (Á), «Ñêàçàëî Ïðèâèä¼íüå.» (Ô → «Ñêàçàëî ïðèâèä¼íüå,» (Ð)), 
«Ñêàçàëî ïðèâèäåíüå.» (Ñ → Ê → Ö), «Âåùàëî ïðèâ¼äåíüÿ!» {Ì → «Â¼ùàëî 
ïðèâèä¼íüå.» (À), (Í)}, «Ñêàçàëî ïðèâèä¼íüå.» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà-
÷åðêíóòî ñëîâî «Ñêàçàëî» è ñâåðõó íàäïèñàíî «Â¼ùàëî»]), «Ñêàçàëî ïðè-
âèä¼íüå.» (ÏØ).

73. «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé Ïîïú» (Áå), «È ñòðàõîìú ïîðàæåн̄ûé 
ïîïú» (ß), «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ïîïú» (Á), «Òóòú ñòðàõîìú ïîðàæåííûé 
Ïîïú» (Ô), «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ïîïú,» (Ñ), «È ñòðàõîìú ïàðàæåííàé 
ïîïú» {Ì → «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ïîïú,» (Ð), «È ñòðàõîìú ïîðàæåí-
íûé....,», (Ã → «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ïîïú,» [çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
1887 ã.; ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Ë. Á.] (Ã1 → «È ñòðàõîìú <...> ïîï» (Ö), 
«È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ïîïú,» (À → Ê), (Í)}, «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé 
ïîïú» (Ý), «È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé ïîïú» (ÏØ).

74. «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà» (Áå), «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà. —» (ß), 
«Íåìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà, —» (Á), «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà;» (Ô → «Íå ìîãú 
ñêàçàòü íè ñëîâà,» (Ð → Ã)), «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà,» (Ñ → Ê → Ö), 
«Íèãîâàðÿ íèñëîâà» {Ì → «Íå ãîâîðÿ íè ñëîâà,» (À), (Í)}, «Íå ìîãú ñêà-
çàòü íè ñëîâà,» (Ý), «Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà;» (ÏØ).

75. «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî ñêîòú» (Áå), «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî 
ñíîïú» (ß), «Ñâàëèëñÿ íàïîëú — áóäòî ñíîïú —» (Á), «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú, áóä-
òî ñíîïú,» (Ô → «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî ñíîïú» (Ð → «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú, 
áóäòî ñíîïú,» (Ã)), «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî ñíîïú» (Ñ → Ê → Ö), «Óïàëú 
êúïàñòåëè áóòòî ñúíîïú» {Ì → «Ñú ïîñòåëè íà ïîëú áóäòî ñíîïú» (À), «Ñú 
ïîñòåëè íàïîëú, áóäòî ñíîïú,» (À2), «Óïàëú ñú ïîñòåëè áóäòî ñíîïú» (Í)}, «Ñâà-
ëèëñÿ íà ïîëú, òî÷íî ñíîïú» (Ý), «Ñâàëèëñÿ íà ïîëú áóäòî ñíîïú» (ÏØ).

76. «Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà» (Áå), «Êú íîæèùàìú îíú Áàðêîâà. —» (ß), 
«Êú íîæèùàìú îíú Áîðêîâà.» (Á), «Êú íîãàìú Ò¼íè Áàðêîâà.» (Ô), «Êú ñòî-
ïàìú áåçúñìåðòíàãî Áàðêîâà» (Ñ → Ê), «Êú ìóäèùàìú òóòú Áàðêîâà!» (Ð), 
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кам С и А, включил это карандашное исправлеъше в строку 62 сшска К].
«Вещало привиденья!..›› {М _› «Въщало привидънье. _» (Р из Ф и М), «<...>
привъденье» (Н), «Въщало привидвнье» (Г), «Спросило приввденье.» (А) },
«Въщало привидвнье» (Э), «Въщало привидънье» (ПШ).

63. «Аишился пылкосги я мудъ» (Бе), «Аишился пылкосги я мудъ. _» (Я),
«<...> мудъ» (Б), «_ Аишился пылкости я мудъ,» (Ф), «Аишился пылкости я
мудъ,» (С _› К _› Ц), «Аишился пылкасти я мудъ» {М _› «Аишился пылко-
сти я мудъ!» (Р из Ф и 1\/І), (Н), «_ Аишился пышности я мудъ,» (А) }, «“]\и-
шился пылкости я мудъ,›› (Э), «_ Аишился пылкости я мудъ,» (ПШ).

64. «Елдакъ въ изнеможеньи» (Бе), «Елдакъ въ изнеможеньи - -» (Я),
«Елдакъ въ изнеможенье;» (Б), «Елдакъ въ изнеможеньъ;» (Ф), «Елдакъ въ
изнеможеньи...» (С), «Елдакъ въ изъ неможеньи» {М _› «Елдакъ въ изнемо-
Женьи!›› (Р из Ф и М), «<...> въ изнеможеньи,» (Н), «Елдакъ въ изнемо-
Женьи...» (А _› К _› Ц(,))}, «“Елдакъ въ изнеможеньи;» (Э), «Елдакъ въ из-
неможеньи;» (ПШ).

65. «Предетель килой измънилъ» (Бе), «Хилой предатЬль измъъшлъ. _» (Я),
<<ПредатЬль Хильнїі измеъшлъ _» (Б), «Предатель Хильпїі измъъшлъ,» (Ф), «Аи-
хой предатель измънилъ» (С _› К, Ц(,)), «Придатель Хилай изъ менилъ»
{М _› «Предигель Хилый измънилъ!» (Р из Ф и М), «Хуй мой измЪъшлъ>> (Н),
«Предатель милый изнемогъ,» (А) }, «“Предатель хилый измънилъ» (Э),
«Предатель Хилой измънилъ,» (ГПЦ).

бб. «Не Хочетъ ужъ ярится. _» (Бе, Я), «Не Хочетъ ужъ ярится.» (Б), «Не
Хочеть ужь яригься! _» (Ф _› «Нехочетъ ужъ яригся! _» (Р)), “Не Хочеть Хуй
яриться!»” (С _› К _› “Не Хочет хуй яриться».” (Ц)), «Нехочеть ужъ ярит-
ся!..» {М _› «Не Хочетъ ужъ яриться!›› (А, «<...> ужъ яриться...» ( 1), А2(!..)),
(Н)}, «“Не Хочетъ ужъ ярится!”» (Э), «Не Хочетъ уЖъ яригься! _» (П

67. «“ПоЧто>къ, ебена Мать забылъ» (Бе), «Почтожъ ебена мать за-
былъ - -» (Я), “«Но Что жъ? ебена мать забылъ,” (Б), “«Почто жъ, Ебена мать,
забылъ” (Ф), «“Почто>къ Ъбена мать забылъ» (С), «Ночтожъ ебена мать за-
былъ» {М _› «_ Почтожъ, ебена мать, забылъ» (Р из Ф и М), (Н), (А _› К _›
_› “«Почто ж, ебена мать, забыл” (Ц), «<...> забылъ,›› (А1, А2)) }, «“Почто жъ
ебена мать забылъ» (Э), “«Почтожъ, ебена мать, забылъ” (ПШ).

б8. «“Ты мнъ въ бедъ молится?» (Бе), «Ты мнъ въ бедъ молится - -» (Я),
“«Въ бъдъ ты мнъ молигся?” (Б), “Ты мнъ въ бЪдЬ молиться?»” (Ф), «“Ты
мнв въ бедъ молится?» (С [последнее слово написано сначала «помолится»,
сразу Же зачеркнуты буквы «по»]), «Ты мнъ въ бидв малигся!» {М _› «Ты
мнъ въ бъдъ молиться?›› (Р), (Н), (А _› К _› “Ты мне в беде молиться?».” (Ц) },
«“Ты мнъ молится?”» (Э [позднее карандашом после слова «Ты» надписано
«въ бъдіэ»]), “«Ты мнЬ въ бЪдЬ молиться?»” (ШЦ).

69. «_ Но кто ты? вскликнулъ Ебиковъ» (Бе), «Но кто ты? вскрикнулъ
Ебиковъ. _» (Я), «Но кто ты? вскрикнулъ Ебаковъ _» (Б), «_ Но кто ты? _
вскрикнулъ Ебиковъ,» (Ф), «Но кто то вскрикнулъ Ъбаковъ”!» (С), «Нокто
васкликнулъ Ебаковъ» {М _› «Кто ты? воскликнулъ Ебаковъ,» (Р из Ф и М),
«Но кто же ты? воскликнулъ Ебаковъ,» (Н), «_ Но кто ты? вскрикнулъ Еба-
ковъ» (А _› К _› “_ «Но кто ты?» вскрикнул Ебаков,” (Ц), «<...> Ебаковъ, _»
(А1, А2) }, «“Кто ты?” воскликнулъ Ебаковъ,›› (Э), «_Но кто ты? вскрикнулъ
ЕбаКОВЪ,» (ШЦ).
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Строка в списке Бе дословно пародирует строку «“Но кто ты? ”всклик-
нулъ Громобой» (Жуковскшїт 1811: 256); в издаъши 1816 г. в другой редакции:
«“Кто ты? воскликнулъ Ґромобой» (Жуковский 1816: 275). В спискаъ А и К
сноска: «Ебаковъ _ фамилія попа растриги».

70. «Вздрогнувъ отъ удивленья.» (Бе, Я (. _)), «Вздрогнувъ отъ удив-
ленья!» (Б), «Вздрогнувъ отъ удивленья.» (Ф), «Вздротнулъ отъ удивленья.›› (С),
«Въ здрогнувъ ато удивленья» {М _› «Вздрогнувъ оть удивленья! _» (Р из Ф
и М), (Н (.)), «<...> отъ удивленья.» (А _› К _› Ц)}, «Вздрогнувъ отъ удив-
ленья.» (Э), «Вздрогнувъ отъ удивленья. _» (ПШ).

71. «“Твой другь, твой Геній я борковъ» (Бе), «Твой другь, твой Геній я
Барковъ» (Я), “«Твой другь! _ твой геній! я Борковъ!” (Б), “«Твой другь,
твой Геній, я Барков!»” (Ф _› “Твой другъ! твой геній я Барковъ!»” (Р)),
«Твой другь! твой геній я Барковъ» (С _› К _› “«Твой друг, твой геншїі я _
Барков!»” (Ц)), «Твой другъ Спаситель я барковъ» {М _› «_ Я другь, спа-
ситель твой _ Барковъ!» (А), «<...> твой, _ Барковъ!..» (А2), «Твой другь,
спаситель я Барковъ!» (Н)}, «“Твой друтъ, твой геній; я Барков,”» (Э),
“«Твой друтъ! твой Геній! я Барковъ!»” (ПІП). В поэме «Монахъ» будет ис-
пользовано имя «Барковъ» (Пъснь 1, строка 20).

72. «Сказало привиденье.›› (Бе), «Сказало привидънье. _» (Я), “Сказало
привиденье. _»” (Б), «Сказало Привидънье» (Ф_› «Сказало привидьнье,» (Р)),
«Сказало привиденье.» (С _› К _› Ц), «Вещало привіэденья!» {М _› «Ввщало
привидънье» (А), (Н)}, «Сказало привидьнье» (Э [позднее карандашом за-
Черкнуто слово «Сказало» и сверху надписано «Вьщало»]), «Сказало при-
видЪнье.» (ПШ).

73. «И страхомъ пораженный Попъ» (Бе), «И страхомъ поражейый
попъ» (Я), «И страхомъ пораженньнїі попъ» (Б), «Туть сграхомъ поражеъшьнїі
Попъ» (Ф), «И страхомъ пораженньнїт попъ,›› (С), «И страхомъ параженнай
попъ» {М _› «И страхомъ пораженньнїі попъ,›› (Р), «И страхомъ поражен-
ный....,», (Г _› «И страхомъ пораженный попъ,›› [запись ВП. Гаевского
1887 г., редакция М.А. Цявловского. _ А. Б] (Ґ1 _› «И страхомъ <...> поп» (Ц),
«И страхомъ пораженньнїі попь,» (А _› К), (Н) }, «И страхомъ пораженный
попъ» (Э), «И страхомъ пораженный попъ» (

74. «Не могь сказать ни слова» (Бе), «Не могь сказать ни слова. _» (Я),
«Немогь сказать ъш слова, _» (Б), «Не могь сказать ъш слова;» (Ф _› «Не могь
сказать ни слова,» (Р _› Ґ)), «Не могь сказать ни слова,›› (С _› К _› Ц),
«Ниговаря нислова» {М _› «Не говоря ни слова,» (А), (Н) }, «Не могь ска-
зать ни слова,» (Э), «Не могь сказать ни слова;›› (ШЦ).

75. «Свалился на полъ будто скотъ» (Бе), «Свалился на полъ будто
снопъ» (Я), «Свалился наполъ _ будто снопъ _» (Б), «Свалился на полъ, буд-
то снопъ,» (Ф _› «Свалился на полъ будто снопъ» (Р _› «Свалился на полъ,
будто снопъ,» (Ґ)), «Свалился на полъ будто снопъ» (С _› К _› Ц), «Упалъ
къпастели бутго сънопъ» {М _› «Съ постели на полъ будто снопъ» (А), «Съ
постели наполъ, будго снопъ,» (А2), «Упалъ съ постели будто снопъ» (Н) }, «Сва-
лился на полъ, точно снопъ» (Э), «Свалился на полъ будто снопъ» (ШЦ).

76. «Къ ножищамъ онъ Баркова» (Бе), «Къ ножшамъ онъ Баркова. _» (Я),
«Къ ножищамъ онъ Боркова.» (Б), «Къ ногамъ Тъни Баркова.» (Ф), «Къ сто-
памъ безъсмертнаго Баркова» (С _› К), «Къ мудищамъ тутЪ Баркова!» (Р),



420 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 4  Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ «Ò¼íü Áàðêîâà» 421

«Êú ìóäèùàìú îíú Áàðêîâà!» (Ð1 → «Êú ïîðòèùàìú îíú Áàðêîâà.» (Ã → Ö)), 
«Óïàëú êúíàãàìú áàðêîâà» {Ì → «Óïàëú êú íîãàìú Áàðêîâà.» (À), «Êú ïîä-
íîæiþ Áàðêîâà» (Í)}, «Êú ìóäèùàìú îíú Áàðêîâà.» (Ý), «Êú ïîðòèùàìú îíú 
Áàðêîâà.» (ÏØ).

Â èçä. ÒÁ ÊÖ 1996: 179 è ÒÁ 2002: 190 â «ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» ñòðî-
êè 76 íå óêàçàí â ñïèñîê Ñ. Ê ñîæàëåíèþ, íåîáîñíîâàííóþ êîíúåêòóðó 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî «ïîðòèùàìú» âìåñòî «ìóäèùàìú», êîòîðóþ òîò ââåë â ñâîé 
ïå÷àòíûé òåêñò èç öåíçóðíûõ ñîîáðàæåíèé (åå áîëüøå íåò íè â îäíîì ñïèñ-
êå), Ì.À. Öÿâëîâñêèé, È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð âêëþ÷èëè â ñâîè êîí-
òàìèíèðîâàííûå ñïèñêè áàëëàäû.

77. «“Âîçñòàíü! ëþáåçíûé Åáèêîâú» (Áå), «Âîçñòàíü ëþáåçíûé Åáè-
êîâú —» (ß), “«Âîñòàíü! Ëþáåçíûé Åáàêîâú!” (Á), “«Âîçñòàíü, ëþáåçíûé Åáè-
êîâú!” (Ô), «“Âîçñòàíü ëþáåçíûé ¼áàêîâú» (Ñ), «Âàñòàíü ëþáåçíàé Åáàêîâú» 
{Ì → «— Âîçñòàíü, ëþáåçíûé Åáàêîâú!» (Ð), «— Âîçñòàíü, ëþáåçíûé Åáà-
êîâú,» (À → Ê → “«Âîññòàíü, ëþáåçíûé Åáàêîâ,” (Ö), «— Âîçñòàíü, ëþáåç-
íûé Åáàêîâú!...» (À2), (Í))}, «“Âîçñòàíü! ëþáåçíûé Åáàêîâú!» (Ý), “«Âîñòàíü, 
ëþáåçíûé Åáàêîâú!” (ÏØ). Â ñïèñêå À ñòðîêè èäóò â òàêîì ïîðÿäêå: 77, 80, 
79, 81. Ñòðîêè 78 íåò.

78. «“Âîçñòàíü ïîâåë¼âàþ» (Áå), «Âîçñòàíü ïîâ¼ëåâàþ —» (ß), “«Âîñòàíü! — 
ïîâåëåâàþ!” (Á), «Âîçñòàíü!.. Ïîâåë¼âàþ!» (Ô), «“Âîñòàíü ïîâåë¼âàþ» (Ñ →
→ «Âîçñòàíü, ïîâåë¼âàþ» (Ê → «Âîññòàíü, ïîâåëåâàþ,» (Ö)), «Âî ñòàíü Ïà-
âåëèâàþ» {Ì → «Âîçñòàíü, ïîâåë¼âàþ!» (Ð èç Ô è Ì), «Âîçñòàíü, ïîâåë¼-
âàþ.» (Í)}, «“Âîñòàíü, ïîâ¼ëåâàþ;» (Ý), “«Âîñòàíü! ïîâåë¼âàþ!” (ÏØ). Â ñïèñ-
êå À, À1, À2 íåò.

79. «“Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõú Õóåâú» (Áå), «Âñþ ÿðîñòü ïðàâ¼äíûõú õó-
åâú» (ß), “«Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõú õóåâú” (Á), «Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõú 
Õó¸âú» (Ô), «“Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõú õóåâú,» (Ñ), «Âñþ ÿðîñòü ïëàìåííûõú 
õóiîâú» (Ð), «Âñþ ÿðîñüòü ïðàâ¼äíûõú õóåâú» {Ì → «Âñþ ÿðîñòü ïðàâåä-
íûõú õóåâú» (À → Ê → Ö, À2(...)), (Í)}, «“Âñþ ÿðîñòü ïëàìåííûõú õóåâú» (Ý), 
“«Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõú õóåâú” (ÏØ).

80. «“Òåá¼ ÿ âîçâàùàþ.» (Áå), «Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ. —» (ß), “«Òåá¼ ÿ âîç-
âðàùàþ. —” (Á), «Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ:» (Ô), «“Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ.» (Ñ), «Òèá¼ 
ÿ âîçâðàùàþ» {Ì → «Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ!» (Ð), «Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ.» (À → 
→ Ê → Ö), (Í)}, «“Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ.» (Ý), “«Òåá¼ ÿ âîçâðàùàþ. —” (ÏØ).

81. «“Ïîäè Åáè Ïàðàøêó âíîâü!..» (Áå), «Ïîäè, åáè Ìàëàøêó âíîâü. —» (ß), 
“«Ïîäè åáè Ìàëàøêó âíîâü.»” (Á), “Ïîäè, åáè Ìàëàøêó âíîâü!...»” (Ô), 
«“Ïîäè ¼áè Ìàëàøêó âíîâü» (Ñ), “Èäè, åáè ìîëîäêó âíîâü!» —” (Ð), «Èäè åáè 
Ìèëàøêó âúíîâü!» {Ì → «Èäè, åáè ìèëàøêó âíîâü!» (À → “Ïîäè, åáè ìè-
ëàøêó âíîâü!»” (Ê → Ö), À2(!..)) «Ïîäè! åáè Ìàòðåøêó âíîâü! —» (Í)}, 
«“Ïîäè åáè Ìàëàøêó âíîâü.”» (Ý), “«Ïîäè åáè Ìàëàøêó âíîâü!»” (ÏØ).

82. «Î ÷óäî! Õóé åäðåíîé» (Áå), «Î ÷óäî Õóé åäðåíûé» (ß), «Î ÷óäî! õóé 
ÿäðåíîé,» (Á), «Î ÷óäî!.. Õóé ÿäð¸íûé» (Ô), «Î ÷óäî? õóé ÿäðåííûé» (Ñ), 
«Î! ×óäî õóé ÿäðåíàé» {Ì → «Î ÷óäî! Õóé ÿäðåíûé!» (Ð èç Ô è Ì), «Î, 
÷óäî! õóé ÿäðåíûé» (À → Ê → «Î ÷óäî! Õóé ÿäðåíûé» (Ö)), (Í)}, «Î, ÷óäî! 
õóé ÿäðåíûé» (Ý), «Î ÷óäî! õóé ÿäðåíîé» (ÏØ).

83. «Âñòàåòú, êèïèòü âú ìóäèùàõú Êðîâü» (Áå), «Âñòàåòú, êèïèòú âú ìó-
äèùàõú êðîâü. —» (ß), «Âñòàåòú êèïèòü âú ìóäèùàõú êðîâü» (Á), «Âñòàåòú, 

êèïèòü âú ìóäèùàõú êðîâü,» (Ô → «Âñòàåòú, êèïèòü âú ìóäÿõú óæú 
êðîâü,» (Ð)), «Âñòàëú êèïèòü âú ìóäèùàõú êðîâü,» (Ñ), «Âú ñòàåòú êðàñíåèòú 
ïëåøú êàêú êðîâü» {Ì → «»Êðàñí¼åòú ïë¼øü, âú ìóäÿõú áü¸òú êðîâü,» (Ð1), 
«Âñòàåòú, êðàñí¼åòú ïëåøü êàêú êðîâü,» (À → «<...> ïë¼øü êàêú êðîâü,» 
(Ê → Ö)}, «Âñòàåòú, êèïèòü âú ìóäèùàõú êðîâü,» (Ý, Í), «Âñòàåòú, êèïèòü âú 
ìóäèùàõú êðîâü,» (ÏØ).

84. «È Êîëú òîð÷èòú âúçúÿðåííîé.» (Áå), «È êîëú ñòîèòü âçúÿðåíûé. —» (ß), 
«È êîëú òîð÷èòú âçüÿðåííîé.» (Á), «È êîëú òîð÷èòú âçúÿðåíûé!...» (Ô), 
«Êàêú êîëü òîð÷èòú âçúÿðåííûé,» (Ñ), «Êàêú êîëú ñòîèòú âçúÿðåííûé!» (Ð), 
«Òàð÷èòú êàêú êîëú âúçúÿðåíàé» {Ì → «Êàêú êîëú òîð÷èòú âçúÿðåí-
íûé» (Í), «Òîð÷èòú êàêú êîëú âîíçåííûé.» (À → Ê → Ö), À2(...)}, «Êàêú 
êîëú ñòîèòú âçúÿðåííûé;» (Ý), «È êîëú òîð÷èòú âçúÿðåííîé.» (ÏØ).

85. «“Òû âèäèøü ïðîäîëæàëú Áàðêîâú» (Áå), «Òû âèäèøü ïðîäîëæàëú 
Áàðêîâú. —» (ß), “«Òû âèäèøú ïðîäîëæàëú Áîðêîâú” (Á), “«Òû âèäèøü, ïðî-
äîëæàëú Áàðêîâú: —” (Ñ), “«Òû âèäèøü, — ïðîäîëæàëú Áàðêîâú, —” (Ô →
→ “«Òû âèäèøü, ïðîäîëæàëú Áàðêîâú: —” (Ð → Ã → “«<...> Áàðêîâ,” (Ö)), 
«Òû âèäåëú ïðàäîëæàëú áàðêîâú» {Ì → «Òû âèäèøü — ïðîäîëæàëú Áàð-
êîâú» (Í), «— Òû âèä¼ëü, ãîâîðèòú Áàðêîâú, —» (À → “«Òû âèäèøü», ãîâî-
ðèòú Áàðêîâú,”(Ê èç Ñ è À), «— Òû âèä¼ëü, — ãîâîðèòú Áàðêîâú, —» (À2))}, 
«“Òû âèäèøü,” ïðîäîëæàëú Áàðêîâú» (Ý), “«Òû âèäèøü, ïðîäîëæàëú Áàð-
êîâú,” (ÏØ).

86. «“ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèëú» (Áå), «ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèëú - -» (ß), 
“«ß âìèãú òåáÿ èçáàâèëú,” (Á), «ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèëú;» (Ô), «ß âú ìèãú 
òåáÿ èçáàâèëú» (Ñ → Ê → «ß âìèã òåáÿ èçáàâèë,» (Ö)), «ß âú ìèãú òåáÿ 
èçú áàâèëú» {Ì → «ß âìèãú òåáÿ èçáàâèëú?» ((Ð èç Ô è Ì) → «<...> èçáà-
âèëú,» (Ã)), «ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèëú...» (Í), «Êàêú ÿ òåáÿ èçáàâèëú...» (À)}, 
«“ß âú ìèãú òåáÿ èçáàâèë ...» (Ý), “«ß âìèãú òåáÿ èçáàâèëú;” (ÏØ).

87. «“Íî ñëóøàé èçîâñ¼õú ï¼âöîâú» (Áå), «Íî ñëóøàé, èçî âñ¼õú ï¼â-
öîâú» (ß), “«Íî; ñëóøàé ÿ èçú âñ¼õú ï¼âöîâú —” (Á), «Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú 
Ï¼âöîâú» (Ô → «Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú ï¼âöîâú» (Ð → Ã → Ö)), «Ïîñëóøàé 
èçî âñ¼õú ï¼âöîâú» (Ñ → «Ïîñëóøàé! èçî âñ¼õú ï¼âöîâú» (Ê)), «Ïàñëóøàé 
èçú âñåõú ïåâöîâú» {Ì → «Ïîñëóøàé! ïðàâäó ãîâîðè,|Ñêàæè èçú âñ¼õú âà-
øèõú ï¼âöîâú» (À), «Ïîñëóøàé! ïðàâäó ãîâîðè:|Ñêàæè, èçú âñ¼õú âàøèõú 
ï¼âöîâú,» (À1), «Ïîñëóøàé...ïðàâäó ãîâîðè...!|Èçú âñ¼õú âàøèõú ï¼â-
öîâú,» (À2), «Ïîñëóøàé! Èçî âñ¼õú ï¼âöîâú|Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú» (Í)}, “Íî, 
ñëóøàé! èçî âñ¼õú ï¼âöîâú» (Ý), “«Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú ï¼âöîâú” (ÏØ).

88. «“Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú» (Áå), «Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú. —» (ß), 
“«Íèêòî! ìåíÿ íå ñëàâèëú!” (Á), «Íè êòî ìåíÿ íå ñëàâèëú!» (Ô), «Íèêòî ìå íÿ 
íå ñëàâèëú:» (Ñ → Ê → Ö(.)), «Íèêòî ìåíÿ íè ñëàâèëú» {Ì → «Íèêòî ìåíÿ 
íå ñëàâèëú:» ((Ð èç Ô è Ì) → Ã), «Åùå ìåíÿ íèêòî íå ñëàâèëú?» (À2), «Åùå 
ìåíÿ êòî ñëàâèëú?» (À, À1)}, «“Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú.» (Ý), “«Íèêòî ìåíÿ 
íå ñëàâèëú!” (ÏØ).

89. «“Íèêòî, òàêú Ìàòü ÿ èõú âú ïèçäó» (Áå), «Íèêòî. — Òàêú ìàòü æå èõú 
âú ïèçäó.» (ß), “«Íèêòî! — òàêú ìàòü ÿ èõú âú ïèçäó! —” (Á), «Íè êòî! — Òàêú 
ìàòü ÿ èõú âú ïèçäó!» (Ô), «Íèêòî òàêú ìàòü æå èõú âú ïèçäó» (Ñ), «Íèêòî 
òàêú ÿ Ìàòü èõú âú ïèçäó» {Ì → “«Íèêòî» — «Òàêú ìàòü æå èõú âú ïèç-
äó!»” ((Ð èç Ô è Ì) → «Íèêòî! òàêú......!» (Ã → [«Íèêòî! òàêú ìàòü æå èõú 
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«Къ мудищамъ онъ Баркова!» (Р _) «Къ портгщамъ онъ Баркова.» (Ґ _) Ц)),
«Упалъ кънагамъ баркова» {М _) «Упалъ къ ногамъ Баркова.» (А), «Къ под-
ножію Баркова» (Н)}, «Къ мудщамъ онъ Баркова. ›› (Э), «Къ портищамъ онъ
Баркова. ›› (ППІ).

В изд. ТБ КЦ 199б: 179 и ТБ 2002: 190 в «разноЧтениях списков» стро-
ки 76 не указан в список С. К сожалению, необоснованную конъектуру
В.П. Гаевского «портищамъ» вместо «мудищамъ», которую тот ввел в свой
печатный текст из Цензурных соображений (ее больше нет ъш в одном спис-
ке), М.А. ЦявловскшїІ, И.А. Пильщиков и М.И. Шашр включили в свои кон-
таминированные списки баллады.

77. «“Возстань! любезный Ебиковъ» (Бе), «Возстань любезный Еби-
ковъ _» (Я), “«Востань! Аюбезньпїї Ебаковъ!” (Б), “«Возстань, любезньп`51 Еби-
ковъ!” (Ф), «“Возстань любезньпїт Ьбаковъ» (С), «Вастань любезнай Ебаковъ»
{М _) «_ Возстань, любезный Ебаковъ!» (Р), «_ Возстань, любезный Еба-
ковъ,» (А _) К _) “«Восстань, любезньпй Ебаков,” (Ц), «_ Возстань, любез-
ньп`71 Ебаковъ!...» ( 2), (Н))}, «“Возстань! любезный Ебаковъ!›› (Э), “«Востань,
любезный Ебаковъ!” (ҐПЦ). В списке А строки идут в таком порядке: 77, 80,
79, 81. Строки 78 нет.

78. «“Возстань повелъваю» (Бе), «Возстань повълеваю _» (Я), “«Востань! _
повелеваю!” (В), «Возстань!.. Повелъваю!» (Ф), «“Востань повелъваю» (С _)
_) «Возстань, повелъваю» (К _) «Восстань, повелеваю,» (Ц)), «Во стань Па-
веливаю» {М _) «Возстань, повелъваю!» (Р из Ф и М), «Возстань, повелъ~
ваю.›› (Н)}, «“Востань, повълеваю;» (Э), “«Востань! повелъваю!” (ҐПЦ). В сш/Іс-
ке А, А1, А2 нет.

79. «“Всю ярость праведныхъ Хуевъ» (Бе), «Всю ярость правъдныхъ ху-
евъ» (Я), “«Всю ярость праведныхъ хуевъ” (Б), «Всю ярость праведныхъ
Хуёвъ» (Ф), «“Всю ярость праведныхъ хуевъ,›› (С), «Всю ярость пламенныхъ
Хуіовъ» (Р), «Всю яросьть правъдныхъ хуевъ» {М _) «Всю ярость правед-
ныхъ хуевъ» (А _) К _)Ц, А2(...)), (Н) }, «“Всю ярость пламенныхъ хуевъ» (Э),
“«Всю ярость праведныхъ хуевъ” (ҐПЦ).

80. «“Тебъ я возващаю.» (Ве), «Тебіз я возвращаю. _» (Я), “«Тебъ я воз-
вращаю. _” (В), «Тебъ я возвращаю:» (Ф), «“Тебъ я возвращаю» (С), «Тибъ
я возвращаю» {М _) «Тебіэ я возвращаю!» (Р), «Тебіз я возвращаю» (А _)
_) К _) Ц), (Н) }, «“Тебъ я возвращаю» (Э), “«Тебіз я возвращаю. _” (ШЦ).

81. «“Поди Еби Парашку вновь!. .›› (Бе), «Поди, еби Малашку вновь. _» (Я),
“«Поди еби Малашку вновь.››” (Б), “Поди, еби Малашку вновь!.. .››” (Ф),
«“Поди Ъби Малашку вновь» (С), “Иди, еби молодку вновь!» _”Р( ), «Иди еби
Милашку въновь!›› {М _) «Иди, еби милашку вновь!» (А _) “Поди, еби ми-
лашку вновь!»” (К _) Ц), А2(!..)) «Поди! еби Матрешку вновь! _» (Н)},
«“Поди еби Малашку вновь.”» (Э), «Поди еби Малашку вновь!»” (ҐПЦ).

82. «О чудо! Хуй едреной» (Бе), «О Чудо Хуй едреньпїі» (Я), «О Чудо! хуй
ядреной,» (В), «О Чудо!.. Хуй ядрёный» (Ф), «О Чудо? Хуй ядренньпїІ» (С),
«О! Чудо Хуй ядренай» {М _) «О Чудо! Хуй ядреный!›› (Р из Ф и 1\/[), «0,
Чудо! хуй ядреньш» (А _) К _) «О Чудо! Хуй ядреньп/І» (Ц)), (Н)}, «0, Чудо!
хуй ядреный» (Э), «О Чудо! хуй ядреной» (ПШ).

83. «Встаетъ, кипить въ мудищахъ Кровь» (Бе), «Встаеть, кипитъ въ му-
дищахъ кровь. _» (Я), «Встаеть кипить въ мудшахъ кровь» (В), «Встаетъ,
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кипить въ мудищахъ кровь,›› (Ф _) «Встаетъ, кипить въ мудяхъ ужъ
кровь,›› (Р)), «Всталъ киш/Іть въ мудищахъ кровь,›› (С), «Въ стаетъ краснеитъ
плешъ какъ кровь» {М _) «»Красн15етъ плъшь, въ мудяхъ бьёть кровь,›› (Р1),
«Встаетъ, краснъетъ плешь какъ кровь,›› (А _) «<...> плъшь какъ кровь,››
(К _) Ц)}, «Встаетъ, кипить въ мудищахъ кровь,›› (Э, Н), «Встаетъ, кипитъ въ
мудщахъ кровь,›› (ПШ).

84. «И Колъ торчитъ възъяреъшой» (Бе), «И колъ стоить взъяреньпїї. _» (Я),
«И колъ торчить взьяренной.» (В), «И колъ торчитъ взъяреный!...» (Ф),
«Какъ коль торчить взъяренньпїІ,» (С), «Какъ колъ стоитъ взъяренный!» (Р),
«Тарчитъ какъ колъ възъяренай» {М _) «Какъ колъ торчить взъярен-
ный» (Н), «Торчитъ какъ колъ вонзенньпїт» (А _) К _) Ц), Ш(...)}, «Какъ
колъ стоить взъяренный;» (Э), «И колъ торчитъ взъяренной.» (ШЦ).

85. «“Ть1 видишь продолжалъ Барковъ» (Бе), «Ты видишь продолжалъ
Барковъ. _» (Я), “«ТЫ видишъ продолжалъ Борковъ” (Б), “«Ты видишь, про-
должалъ Барковъ: _” (С), “«ТЫ видишь, _ продолжалъ Барковъ, _” (Ф _)

“«Ты видишь, продолжалъ Барковъ: _” (Р _) Ґ _) “«<...> Варков,” (Ц)),
«Ты виделъ прадолжалъ барковъ» {М _) «Ты видишь _ продолжалъ Бар-
ковъ» (Н), «_ Ты видъль, говоритъ Барковъ, _» (А _) “«ТЫ видишь», гово-
ритъ Барковъ,” (К из С и А), «_ Ты видъль, _ говоритъ Барковъ, _» (А2))},
«“Ть1 видишь,” продолжалъ Барковъ» (Э), “«Ты видишь, продолжалъ Бар-
ковъ,” (ПШ).

86. «“Я въ мигь тебя избавилъ» (Бе), «Я въ мшъ тебя избавилъ - -» (Я),
“«Я вмигь тебя избавилъ,” (В), «Я въ мигь тебя избавилъ;» (Ф), «Я въ мигь
тебя избавилъ» (С _) К _) «Я вмиг тебя избавил,» (Ц)), «Я въ мигь тебя
изъ бавилъ» {М _) «Я вмигъ тебя избавилъ?» ((Р из Ф и М) _) «<...> изба-
вилъ,›› (Ґ)), «Я въ мшъ тебя избавилъ...›› (Н), «Какъ я тебя избавилъ...» (А) },
«“Я въ мшъ тебя избавил ...» (Э), “«Я вмиІъ тебя избавилъ;” (ПШ).

87. «“Но слушай изовсъхъ пъвцовъ» (Бе), «Но слушай, изо всъхъ пъв-
Цовъ» (Я), “«Но; слушай я изъ всъхъ пъвцовъ _” (Б), «Но слушай: изо всъхъ
Пъвцовъ» (Ф _) «Но слушай: изо всъхъ пъвцовъ» (Р _) Ґ _) Ц)), «Послушай
изо всъхъ пъвцовъ» (С _) «Послушай! изо всъхъ пъвцовъ» (К)), «Паслушай
изъ всехъ певцовъ» {М _) «Послушай! правду говори, | Скажи изъ всізхъ ва-
шихъ пъвцовъ» (А), «Послушай! правду говори: | Скажи, изъ всъхъ вашихъ
пъвцовъ,» (А1), «Послушай...правду говори...! |Изъ всъхъ вашихъ пъв-
цовъ,» (А2), «Послушай! Изо всъхъ пъвцовъ | Ншсго меня не славилъ» (Н) }, “Но,
слушай! изо всъхъ пъвцовъ» (Э), “«Но слушай: изо всъхъ пъвцовъ” (ПШ).

88. «“Никто меня не славилъ» (Бе), «Никто меня не славилъ. _» (Я),
“«Никто! меня не славилъ!” (Б), «Ни кто меня не славилъ!» (Ф), «Никто меня
не славилъ:» (С _) К _) Ц(.)), «Никто меня ни славилъ» {М _) «Никто меня
не славилъ:» ((Р из Ф и М) _) Г), «Еще меня никто не славилъ?» (А2), «Еще
меня кто славилъ?» (А, А1)}, «“Никто меня не славилъ.» (Э), “«Никто меня
не славилъ!” (ПШ).

89. «“Никто, такъ Мать я ихъ въ пизду» (Бе), «Никто _Такъ мать же ихъ
въ пизду.» (Я), “«Никто! _ такъ мать я ихъ въ пизду! _” (В), «Ни кто! _ Такъ
мать я ихъ въ пизду!» (Ф), «Никто такъ мать же ихъ въ пизду» (С), «Никто
такъ я Мать ихъ въ пизду» {М _) “«Никто» _ «Такъ мать же ихъ въ пиз-
ду!»” ((Р из Ф и М) _) «Никто! такъ ...... !›› (Ґ _) [«Никто! такъ мать же ихъ
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âú ï.!» (çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1887 ã. — Ë.Á.)] → «Íèêòî! òàêú ìàòü æå èõú 
âú ïèçäó!» (Ã1 → «Íèêòî! òàê ìàòü æå èõ â ïèçäó,» (Ö)), «— Íèêòî.|— Òàêú 
ìàòü æå èõú âú ïèçäó,» (À → «Íèêòî» — «Òàêú ìàòü æå èõú âú ïèçäó!» (Ê), 
«— Íèêòî!.|— <...>,» (À2), (Í)}, «“Íèêòî, òàêú ìàòü æå èõú ïèçäó,» (Ý), 
“«Íèêòî! — Òàêú ìàòü æå èõú âú ïèçäó!” (ÏØ).

90. «“Õâàëû èõú ìí¼ íå íóæíû» (Áå), «Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû,» (ß), 
“«Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû —” (Á), «Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû!» (Ô), «Õâàëû 
ìí¼ èõú íå íóæíî» (Ñ), «Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû» {Ì → «Õâàëû ìí¼ èõú 
íå íóæíû;» ((Ð èç Ô è Ì) → «<...> íå íóæíû.» (Ã)), «Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæ-
íû,» (À → Ê(.) → «<...> íåíóæíû,» (Ö)), (Í)}, «“Õâàëà ìí¼ èõú íå íóæíà —» 
(Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî íà: «Õâàëû» <...> «íå íóæíû»]), “«Õâàëû 
ìí¼ èõú íå íóæíû.” (ÏØ).

91. «“Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó» (Áå), «Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó.» (ß), 
“«Ëèøàòü òåáÿ óñëóãú ÿ æäó” (Á), «Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó:» (Ô), 
«Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó,» ((Ñ → Ê), Ù), «Ëèøü àòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó» 
{Ì → «Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó:» ((Ð èç Ô è Ì) → «Ëèøü îòú òåáÿ óñëó-
ãè æäó —» (Ã → Ö)), «Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó, —» (À, À2, «<...> óñëóãè 
æäó, —» (À1)), (Í)}, «“Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãú ÿ æäó,» (Ý), “«Ëèøü îòú òåáÿ 
óñëóãú ÿ æäó:” (ÏØ).

92. «“Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû» (Áå), «Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû. —» (ß), 
“«Ïèøè — âú ÷àñû äîñóæíû. —” (Á), «Ïèøè, âú ÷àñû äîñóæíû.» (Ô), «Ïèøè 
âú ÷àñû äîñóæíû.» (Ñ → Ê → Ö(!)), «Ïèøè âú òèøè äîñóæíû» (Ù), «Ïèùè 
âú ÷èñû äàñóæíû» {Ì → «Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû!» (Ð → Ã), «<...> äîñóæ-
íû!..» (À, À1(!....), À2(!..)), (Í)}, «“Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû.» (Ý), “«Ïèøè âú 
÷à ñû äîñóæíû.” (ÏØ).

93. «“Âîçüìè çàäîðíîé ìîé Ãóäîêú» (Áå), «Âîçüìè çàäîðíîé ìîé Ãó-
äîêú. —» (ß), “«Âîçìè çàäîðíîé ìîé ãóäîêú” (Á), «Âîçüìè çàäîðíûé ìîé 
ãóäîêú,» (Ô), «Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóáîêú» [îïèñêà, íàäî: «ãóäîêú»; â ðîñ-
ïèñè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íåòî÷íî: «÷óáîêú»] (Ñ), «Âåçüìè âú çàäîðíîé ìîé 
èç äîêú» (Ù), «Âàçüìè çàäîðíàé Ìîé Ãóäîêú» {Ì → «Âîçüìè çàäîðíûé ìîé 
ãóäîêú,» ((Ð èç Ô è Ì) → Ã), «<...> ãóäîêú,» (À → Ê → Ö), (Í)}, «“Âîçüìè çà-
äîðíûé ìîé ãóäîêú» (Ý), “«Âîçüìè çàäîðíîé ìîé Ãóäîêú,” (ÏØ).

94. «“Èãðàé êàêú íè ïîïàëî» (Áå), «Èãðàé êàêú íè ïîïàëî. —» (ß), “«Èã-
ðàé, — êàêú íè ïîïàëî,” (Á), «Ãóäè, êàêú íè ïîïàëî;» (Ô → «Ãóäè êàêú íè 
ïî ïàëî!» (Ð)), «Èãðàé êàêú íè ïîïàëî» (Ñ), «<...> íè ïîïàëà» (Ù), «Èãðàé! 
êàêú íåïàïàëî!» {Ì → «Èãðàé êàêú íè ïîïàëî» (Ð1 → «Èãðàé, êàêú íè ïî-
ïàëî!» (Ã)), «Èãðàé êàêú íå ïîïàëî» (À → Ê → «Èãðàé êàê íè ïîïàëî!» (Ö), 
«<...> íèïîïàëî,» (À1), «<...> íå ïîïàëî...» (À2)), (Í)}, «“Ïèøè êàêú íè ïîïà-
ëî,» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî «Ïèøè» íà «Èãðàé»]), “«Èãðàé êàêú 
íè ïîïàëî!” (ÏØ).

95. «“Âîòú çâîíêè ñòðóíû âîòú ñìû÷åêú» (Áå), «Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú 
ñìû÷åêú - -» (ß), “«Âîòú çâîíêè ñòðóíû — âîòú ñìû÷îêú,” (Á), «Âîòú çâîíêè 
ñòðóíû, âîòú ñìû÷îêú;» (Ô → «<...> ñìû÷îêú:» (Ð → «<...> ñìû÷îêú,» (Ã)), 
«Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú ñìû÷åêú,» (Ñ → Ê → «<...> ñìû÷îê,» (Ö)), «<...> 
ñòðóíû, âîòú ñìû÷åêú» (Ù), «Âîòú ñòðóíû âîòú ñìû÷îêú» {Ì → «Âîòú 
çâîíêè ñòðóíû, âîòú ñìû÷îêú,» (À, À1(—), À2(—)), (Í)}, “Âîòú çâîíêè ñòðóíû, 
âîòú ñìû÷åêú,» (Ý), “«Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú ñìû÷îêú;” (ÏØ).

96. «“Âú òåá¼ óìà óæåëü íå ñòàëî.» (Áå), «Óìà âú òåá¼ íå ìàëî. —» (ß), 
“«Óìàëü âú òåá¼ íå ñòàëî.” (Á), «Óìà âú òåá¼ íå ìàëî!» (Ô), «Óìà âú òåá¼ 
íå ìàëî.» ((Ñ → Ê → Ö), Ù), «Âú òåá¼ óìà íå ìàëî» {Ì → «Óìà âú òåá¼ íå 
ìàëî!» ((Ð èç Ô è Ì) → «<...> íå ìàëî.» (Ã)), «Âú òåá¼ óìà íå ìàëî;» (À, À2, 
À1(...))}, «Óò¼õú âú òåá¼ íå ìàëî.» (Í), «“Óìà âú òåá¼ íå ìàëî.» (Ý), “«Óìà 
âú òåá¼ íå ìàëî.” (ÏØ).

97. «“Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú áîáðîâú» (Áå), «Íå ïîé ëèøü òàêú, 
êàêú ï¼ëú Áîáðîâú» (ß), “«Íå ïîé ìåíÿ, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú —” (Á), “«Íî 
ïîé òû òàêú, êàêú ï¼ëú Áàðêîâú,” (Ô), «Ïîé æå òàêú|Êàêú ï¼ëú Áàðêîâú» 
(Ñ → «Íî ïîé <æå?>òàêú, êàêú ï¼ëú Áàðêîâú» (Ê)), «Íå ïîé ìåíÿ, êàêú ï¼ëú 
Áîáðîâú» (Ù), «Íåïîé Ëèøü òàêú êàêú ïåëú Ëàìïðîâú» {Ì → «Íå ïîé 
ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú,» (Ð → Ã → Ö), «Íî ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú 
áàðêîâú» (Í), «È ñïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú Øàòðîâú,» (À, «<...> òàêú, êàêú 
<...>» (À2))}, «“Íå ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú Áàðêîâú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäà-
øîì èñïðàâëåíî «Áàðêîâú» íà «Áîáðîâú»]), “«Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú 
Áîáðîâú,” (ÏØ).

À.Â. Ïàíîâ, àêòåð ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà, ñîñòàâëÿÿ ñâîé ñïèñîê À 
â êîíöå 1880-õ ãîäîâ çàìåíèë â ñïèñêå Ì â ýòîé ñòðîêå ÿâíî âûìûøëåí-
íóþ ôàìèëèþ «Ëàìïðîâ» íà áîëåå èçâåñòíóþ åìó «Øàòðîâ». Ôàìèëèÿ 
Í.Ì. Øàò ðîâà (1767—1841) áûëà èçâåñòíà À.Â. Ïàíîâó ïî ñòèõîòâîðåíèþ êíÿ-
çÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî «Ñðàâíåíiå Ïåòåðáóðãà ñú Ìîñêâîé», îïóáëèêîâàííîìó â 
èçäàíèè «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà XIX ñòîë¼òiÿ ...» (Ëîíäîíú, 1861. 
Ñ. 193—194), ãäå íà ñ. 193 åñòü òàêèå ñòðîêè «Ó âàñú Õâîñòîâú,|Ó íàñú Øàò-
ðîâú.». Ýòî ñòèõîòâîðåíèå êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî À.Â. Ïàíîâ ïåðåïèñàë â 
ñâîé «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú. Êíèãà: 19-ÿ» (â êîíöå êíè-
ãè 19 äàòà îêîí÷àíèÿ âïèñûâàíèÿ òåêñòîâ «24.II.1897» — ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 107. 
Ñ. 3378—3379 (¹—1180)). Ïðàâäà, è çäåñü À.Â. Ïàíîâ äàë ñâîþ ðåäàêöèþ 
«Ó âàñú Øàòðîâú,|Ó íàñú Êàòêîâú». Â ïîýìå «Ìîíàõú» À.Ñ. Ïóøêèíûì áó-
äåò èñïîëüçîâàíà ñòðîêà «×òîáú óñûïèòü, Áîáðîâà ñòàëú ÷èòàòü» (Ï¼ñíü 1, 
ñòðîêà 106).

98. «“Íè Øàëèâîâà [ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì èñïðàâëåíî íà «Øàëè êî-
âà»] ñëîãîìú» (Áå), «Èëü Øàëèõîâà ñëîãîìú —» (ß), “«Íå øàëèêîâà ñëî-
ãîìú” (Á), «Íå Øàëèêîâà ñëîãîìú.» (Ô → «Íè Øàëèêîâà <...>» (Ð)), «Íå Øà-
ëèêîâà ñëîãîìú» (Ñ → Ê), (Ù), «Íåìàëîâàæíûìú òîíîìú» {Ì → «Íè Øà-
ëèêîâà òîíîìú;» (Ð1), «Íè Øåëåõîâà òîíîìú,» (Ã → Ö(.), «Íå Øàëèêîâûìú 
òîíîìú,» (À, À2, À1(...))}, «Íå ñëàäêèìú âñå òóòü ñëîãîìú» (Í), «“È íå Ìàø-
êîâà ñëîãîìú» (Ý), “«Íè Øàëèêîâà ñëîãîìú;” (ÏØ).

99. «“Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé, [ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì äîïîëíåíî è 
ïîëó÷èëñÿ âàðèàíò: «Øèõìàòîâú, èëè Øàõîâñêîé, Øèøêîâú»]» (Áå), «Øàõ-
ìàòîâú èëè Øàõîâñêîé» (ß), “«Øàõìàòîâú, Øàõîâñêîé, Øèøêîâú,” (Á), «Øàõ-
ìàòîâú, Øàõîâñêié, Øèøêîâú» (Ô → «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé, Øèø-
êîâú» (Ð)), «Øàëèêîâú, Øàõîâñêîé, Õâîñòîâú» (Ñ), «Øàõìàòîâú, Øàõîâ-
ñêîé, Øèøêîâú» (Ù), «Øèõìàòîâú ïàëèöûíú õâàñòîâú»{Ì → «Øèõìàòîâú, 
Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú,» (Ã → Ö()), «Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú» (Í), 
«Êðàïîòêèíú, Øàõìàòîâú, Õâîñòîâú, —» (À → «Êðàïîòêèíú, Øàõîâñêîé 
[ïî ñïèñêó Ñ], Õâîñòîâú» (Ê))}, “«Øèõìàòîâú, Øèõîâñêîé, Øèøêîâú” (ÏØ). 

422 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 4

въ п.!» (запись В.П. Ґаевского 1887 г. _ ./1.Б.)] -› «Никто! такъ мать же ихъ
въ пизду!›› (Ґ1 _› «Никто! так мать же их в пизду,» (Ц)), «_ Никто. |- Такъ
мать же ихъ въ пизду,» (А _› «Никто» _ «Такъ мать же ихъ въ пизду!» (К),
«_ Никто!. |- <...>,›› (А2), (Н)}, «“Никто, такъ мать же ихъ пизду,» (Э),
“«Никто! _ Такъ мать же ихъ въ пизду!” (ПШ).

90. «“Хвалы ихъ мнЬ Не Нужны» (Бе), «Хвалы мнъ ихъ Не Нужны,›› (Я),
“«Хвалы мнъ ихъ Не Нужны _” (Б), «Хвалы мНЪ ихъ Не Нужны!» (Ф), «Хвалы
мНъ ихъ Не Нужно» (С), «Хвалы мнъ ихъ Не Нужны» {М _› «Хвалы мНЪ ихъ
Не Нужны;» ((Р из Ф и 1\/1) _) «<...> Не Нужны.» (Г)), «Хвалы мнъ ихъ не Нуж-
Ны,›› (А _› К(.) _› «<...> ненужны,» (Ц)), (Н)}, «“Хвала мнъ ихъ не Нужна _»
(Э [позднее карандашом исправлено на: «Хвалы» <...> «не Нужны››]), “«Хвалы
мнъ ихъ Не Нужны” (ШЦ).

91. «“./\І×Ш1ь Шъ тебя услугь я жду» (Бе), «Аишь отъ тебя услугь я жду.» (Я),
“«Аишать тебя услугъ я жду” (Б), «Аишь отъ тебя услугь я жду:» (Ф),
«Аишь отъ тебя услутъ я жду,» ((С _› К), Щ), «Аишь атъ тебя услугь я жду»
{М -› «Аишь отъ тебя услугь я жду:» ((Р из Ф и М) -› «Аишь огь тебя услу-
ги жду _» (Ґ _› Ц)), «Аишь отъ тебя услутъ я жду, _» (А, А2, «<...> услуги
жду, _» ( 1)), (Н)}, «“.7\ишь оть тебя услутъ я жду,» (Э), “«Аишь отъ тебя
услугь я жду:” (ППІ).

92. «“Пиши въ Часы досужны» (Бе), «Пиши въ Часы досужны. _» (Я),
“«Пиши _ въ Часы досужны. _” (В), «Пиши, въ Часы досужны.» (Ф), «Пицш
въ Часы досужны.» (С _› К _› Ц(!)), «Пиши въ тиши досужны» (Щ), «Пищи
въ Чисы дасужны» {М _› «Пиши въ Часы досужны!» (Р _) Ґ), «<...> досуж-
ны!..» (А, А1(!....), А2(!..)), (Н)}, «“Пиши въ Часы досужны.» (Э), “«Пиши въ
Часы досужны.” (П

93. «“Возьми задорной мой Гудокъ» (Бе), «Возьми задорНой мой Гу-
докъ. _» (Я), “«Возми задорной мой гудокъ” (Б), «Возьми задорный мой
гудокъ,» (Ф), «Возьми задорньпїт мой губокъ» [описка, надо: «гудокъ»; в рос-
писи М.А. Цявловского НетоЧно: «Чубокъ»] (С), «Везьми въ задорНой мой
издокъ» (Щ), «Вазьми задорнай Мой Гудокъ» {М _› «Возьми задорный мой
гудокъ,» ((Р из Ф и М) -› Ґ), «<...> гудокъ,›› (А -› К -› Ц), (Н)}, «“Возьми за-
дорньпїт мой гудокъ» (Э), “«Возьми задорной мой Гудокъ,” (ПШ).

94. «“Играй какъ ни попало» (Бе), «Играй какъ ъш попало. _» (Я), “«Иг-
рай, _ какъ ни попало,” (В), «Гуди, какъ ни попало;» (Ф _› «Гуди какъ Ни
попало!›› (Р)), «Играй какъ ни попало» (С), «<...> ни попала» (Щ), «Играй!
какъ непапало!» {М -› «Играй какъ ни попало» (Р1 -› «Играй, какъ ни по-
пало!» (Г)), «Играй какъ не попало» (А -› К -› «Играй как ни попало!» (Ц),
«<...> НИПОПал0,» ( 1), «<...> Не ПОПалО...» (А2)), (Н)}, «“ПИШИ Какъ ни Попа-
ло,›› (Э [позднее карандашом исправлено «Пиши» на «Играй»]), “«Играй какъ
ни попало!” (ПШ).

95. «“Воть звоъши струны вотъ смыЧекъ» (Бе), «Воть звош<и струны, вогь
смыЧекъ - -» (Я), “«Вотъ звонки струны _ вотъ смыЧокъ,” (В), «Воть звонки
струны, вотъ смыЧокъ;›› (Ф _› «<...> смыЧокъ:» (Р _) «<...> смыЧокъ,» (Г)),
«Воть звонки струны, вотъ смыЧекъ,» (С _› К _› «<...> смыЧок,» (Ц)), «<...>
струны, вотъ смыЧекъ» (Щ), «Вотъ струны вотъ смыЧокъ» {М _› «Вотъ
звонки струны, воть смыЧокъ,» (А, А1 (_), А2(-)), (Н) }, “Вотъ звонки струны,
вотъ смыЧекъ,» (Э), “«Вотъ звоъши струны, вотъ смьгЧокъ;” (ШЦ).
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96. «“Въ тебъ ума ужель не стало.» (Бе), «Ума въ тебіэ не мало. _» (Я),
“«Умаль въ тебъ Не стало.” (В), «Ума въ тебъ не мало!» (Ф), «Ума въ тебъ
не мало.» ((С _› К -› Ц), Щ), «Въ тебіз ума не мало» {М _› «Ума въ тебЪ не
мало!» ((Р из Ф и М) -› «<...> не мало.» (Г)), «Въ тебіз ума не мало;» (А, А2,
А1(...))}, «УтЬхъ въ тебъ не мало.» (Н), «“Ума въ тебъ не мало.›› (Э), “«Ума
въ тебъ не мало.” (ПШ).

97. «“Не пой лишь такъ какъ пълъ бобровъ» (Бе), «Не пой лишь такъ,
какъ пълъ Бобровъ» (Я), “«Не пой меня, какъ пълъ Бобровъ _” (Б), “«Но
пой ты такъ, какъ пълъ Варковъ,” (Ф), «Пой же такъ | Какъ пълъ Варковъ»
(С -› «Но пой <же?>такъ, какъ пълъ Варковъ» (К)), «Не пой меня, какъ пълъ
Бобровъ» (Щ), «Непой Аишь такъ какъ пелъ Аампровъ» {М _› «Не пой
лишь такъ, какъ пълъ Бобровъ,» (Р _› Ґ _› Ц), «Но пой лишь такъ, какъ пълъ
барковъ» (Н), «И спой лишь такъ какъ пълъ Шатровъ,» (А, «<...> такъ, какъ
<...>» (А2))}, «“Не пой лишь такъ, какъ пълъ Варковъ» (Э[позднее каранда-
шом исправлено «Варковъ» На «Бобровъ»]), “«Не пой лишь такъ какъ пълъ
Бобровъ,” (ПШ).

А.В. Панов, актер московского Малого театра, составляя свой список А
в конце 1880-Х годов заменил в списке М в этой строке явно вымышлен-
Ную фамилию «Аампров» На более известную ему «Шатров». Фамилия
Н.М. Шатрова (1767-1841) была известнаАВ.Панову по сгихогвореъшю кня-
зя П.А. Вяземского «Сравненіе Петербурга съ Москвой», опубликованному в
издании «Русская потаенная литература ХІХ столътія ...›› (Аондонъ, 1861.
С. 193-194), где На с. 193 есть такие строки «У васъ Хвостовъ, |У насъ Шат-
ровъ.». Это стихотвореъше князя П.А. Вяземского А.В. Панов переписал в
свой «ЕблематиЧеско-скабрезный АльмаНаХъ. Книга: 19-я» (в конце кНи-
ги 19 дата окончаъшя вписывания текстов «24.11.1897» _ РГБ АСП. Эср 107.
С. 3378-3379 (Мо-1180)). Правда, и здесь А.В. Панов дал свою редакцию
«У васъ Шатровъ, |У Насъ Катковъ». В поэме «Монахъ» А.С. Пуцп<иным бу-
дет использована строка «Чтобъ усыпить, Боброва сталъ Читать» (Пъснь 1,
строка 106).

98. «“Ни Шаливова [позднее другим поЧерком исправлено на «Шалико-
ва»] слогомъ» (Ве), «Иль Шалихова слогомъ _» (Я), “«Не шаликова сло-
гомъ” (Б), «Не Шалш<ова слогомъ.» (Ф _› «Ни Шалушова <...>» (Р)), «Не Ша-
ликова слогомъ» (С -› К), (Щ), «Немаловажнымъ тоНомъ» {М _› «Ни Ша-
ликова тономъ;» (Р1), «Ни Шелехова тономъ,» (Ґ _› Ц(.), «Не Шаликовымъ
тономъ,» (А, А2, А1(...))}, «Не сладкимъ все туть слогомъ» (Н), «“И не Маш-
кова слогомъ» (Э), “«Ни Шаликова слогомъ;” (ШЦ).

99. «“Шихматовъ, Шаховской, [позднее другим поЧерком дополнено и
получился вариант: «Шихматовъ, или Шаховской, Шишковъ»]» (Ве), «Шах-
матовъ илиШаховской» (Я), “«Шахматовъ, Шаховской,Шшовъ,” (Б), «Шах-
матовъ, Шаховскій, Шишковъ» (Ф _› «Шихматовъ, Шаховской, Шиш-
ковъ» (Р)), «Шаликовъ, Шаховской, Хвостовъ» (С), «Шахматовъ, Шахов-
ской,Шишковъ» (Щ) , «Шихматовъ палицьшъХвасговъ»{М _› «Шихматовъ,
Палицынъ, Хвостовъ,» (Ґ _› Ц()), «Шихматовъ, Палицынъ, Хвостовъ» (Н),
«Крапоткинъ, Шахматовъ, Хвостовъ, _» (А _› «Крапоткинъ, Шаховской
[по сшску С], Хвостовъ» (К)) }, “«Шихматовъ, Шиховской, Шишковъ” (ПЦІ).
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Â ñïèñêå Ý ïðîïóøåíû ñòðîêè 99 è 100, ïîçäíåå êàðàíäàøîì âïèñàíî: «Øèõ-
ìàòîâú, Øàõîâñêîé, Øàøêîâú|Ïðîêëÿòû Ѳèâñêèìú áîãîìú».

Â îòíîøåíèè ñïèñêà À, êîòîðûé áûë ñîñòàâëåí àêòåðîì ìîñêîâñêîãî 
Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâûì â êîíöå 1880-õ ãîäîâ íà îñíîâå òîëüêî ñïèñ-
êà Ì, ñ÷èòàåì ñêàçàòü ñëåäóþùåå. À.Â. Ïàíîâ, çíàÿ, ÷òî ñòðîêà 99 â ñïèñ-
êå Ì ñîâïàäàåò ïî òåêñòó ñ ýòîé æå ñòðîêîé â ïóáëèêàöèè ñòàòüè Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî â 1863 ã. (ñòàòüþ Â.Ï. Ãàåâñêîãî À.Â. Ïàíîâ ÷èòàë, èìåííî èç íåå îí 
çàèìñòâîâàë àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà) è æåëàÿ ïðèäàòü ñâîåìó ñïèñêó (ìíî-
ãîêðàòíî ðàñïðîñòðàíÿåìîìó â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ) íåêîå îòëè÷èå è íîâèç-
íó, ïðîñòî ïðîèçâîëüíî çàìåíèë â ñïèñêå Ì ôàìèëèþ «Ïàëèöûíú» íà ïåð-
âóþ ïðèøåäøóþ íà óì ôàìèëèþ «Êðàïîòêèíú», áóäó÷è, ïî îáûêíîâåíèþ, 
â ïîäïèòèè. Âîçìîæíî, ýòî äàæå èçâåñòíûé òåîðåòèê àíàðõèçìà, êíÿçü Ïåòð 
Àëåêñååâè÷ Êðîïîòêèí (1842—1921); â íàïèñàíèè À.Â. Ïàíîâà áóêâû «à» è 
«î» òðóäíî ðàçëè÷èìû. Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî À.Â. Ïàíîâ àíîíèìíûå 
òåêñ òû ïîäïèñûâàë ìíîãî÷èñëåííûìè âûìûøëåííûìè èìåíàìè. Í.Í. Êðþ-
÷åíêîâ, êîòîðûé ñîñòàâèë ñâîé ñïèñîê Ê èç ñïèñêà Ñ è À, ïðîñòî âçÿë èìÿ 
«Êðàïîòêèíú» èç ñïèñêà À, à îñòàëüíûå äâå ôàìèëèè èç ñïèñêà Ñ.

100. «“Ïðîêëÿòûìú [ïîçäíåå èñïðàâëåíî íà: «Ïðîêëÿòûõú»] Ôèôèêîìú 
áîãîìú» (Áå), «Ïðîêëÿòûé Ѳèâñêèìú Áîãîìú - -» (ß), “«Ïðîêëÿòûé Ѳèâ-
ñêèìú áîãîìú.” (Á), «Ïðîêëÿòû Ѳèâñêèìú áîãîìú.» (Ô → Ð), «Ïðîêëÿ-
òû Ѳèâñêèìú Áîãîìú» (Ñ → Ê), «Ïðîêëÿòûé Ѳèàìñêèìú Áîãîìú» (Ù), 
«Ïðàêëÿòû àïïàëîíîìú» {Ì → «Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîìú.» (Ã → Ö), «Ïðî-
êëÿòû Àïïîëîíîìú.» (À), (Í)}, “«Ïðîêëÿòû Ѳèâñêèìú áîãîìú.” (ÏØ). Â ïî-
ý ìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «... ïðîêëÿòûé Àïîëëîíîì,» 
(Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 17).

101. «“Êú ÷åìóæü áåçú ñìûñëà ïîäðàæàòü» (Áå), «Êú ÷åìó áåçú ñìûñëà 
ïîäðàæàòü» (ß), “«Êú ÷¼ìó áåçú ñìûñëà ïîäðàæàòü —” (Á), «Êú ÷åìó, áåçú 
ñìûñëà, ïîäðàæàòü» (Ô → «Êú ÷åìó áåçú ñìûñëó ïîäðàæàòü» (Ð1)), «Êú ÷å-
ìó áåçú ñìûñëà ïîäðàæàòü» (Ñ), «Êú ÷¼ìó <...>» (Ù), «Êú ÷åìó ìîé ìèëàé 
ïîäðàæàòü» {Ì → «<...> ìîé ìèëîé ïîäðàæàòü» (Ð), «<...> ìîé ìèëûé ïîäðà-
æàòü» (À → Ê, À2(,)), «È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü» (Ã → Ö)}, «“Êú ÷åìó áåçú 
ñìûñëà ïîäðàæàòü» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì ñëîâî «ñìûñëà» çà÷åðêíóòî è 
ñâåðõó íàäïèñàíî «íóæäû»], Í), “«Êú ÷åìó áåçú ñìûñëà ïîäðàæàòü” (ÏØ).

102. «“Áåçñìûñë¼ííûìú ïîýòîìú» (Áå), «Áåçñìûñëåн̄ìú ïîýòàìú.» (ß), 
“«Áåçú ñìûñëåííûìú ïîýòàìú;” (Á), «Áåçñìûñëåííûìú Ïîýòàìú?» (Ô), 
«Êú áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú» (Ñ), «Áåçñìûñëåííûìú ïîýòîìú» (Ù), «Áèñ-
÷èñë¼ííàìú ïîåòàìú?» {Ì → «Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú?!» ((Ð èç Ô 
è Ì) → «<...> ïîýòàìú?» (Ã)), «Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú?» (À → Ê → 
→ «Áåñ ñìûñëåííûì ïîýòàì?» (Ö), À2(?), À1(,)), (Í)}, «“Áåçñìûñëåííûìú ïîý-
òàìú.» (Ý), “«Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú?” (ÏØ).

103. «“Ïîñë¼äóé ëèøü Åáåíà Ìàòü» (Áå), «Ïîñë¼äóé ëèøü åáåíà ìàòü» (ß), 
“«Ïîñë¼äóé ëèøú åáåíà ìàòü” (Á), «Ïîñëóøàé ëèøü, — Åáåíà ìàòü! —» (Ô), 
«Ïîñë¼äóé ëèøü, åáåíà ìàòü» (Ñ, Ù), «Ïîñë¼äóé Ëèøü åáåíà ìàòü,» {Ì → 
→ «Ïîñë¼äóé ëèøü, åáåíà ìàòü» (Ð), «Ïîñë¼äóé òû,.....» (Ã→ [«Ïîñë¼äóé òû, 
å. ì.» (çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1887 ã. — Ë.Á.)] → «Ïîñë¼äóé òû, åáåíà ìàòü,» 
(Ã1 → Ö)), «Ïîñë¼äóé ìí¼, åáåíà ìàòü,» (À1, À2), «Ïîñë¼äóé ëèøü, åáåíà 

ìàòü» (À → Ê)}, «“Ïîñëóøàé ëèøü åáåíà ìàòü» (Ý), (Í), “«Ïîñë¼äóé ëèøü, 
åáåíà ìàòü,” (ÏØ).

104. «“Áëàãèìú ìîèìú ñîâ¼òîìú» (Áå), «Áëàãèìú ìîèìú ñîâ¼òàìú. —» (ß), 
“«Áëàãèìú ìîèìú ñîâ¼òàìú:” (Á), «Áëàãèìú ìîèìú Ñîâ¼òàìú,» (Ô), «Áëà ãèìú 
ìîèìú ñîâ¼òîìú» (Ù), «Ìîèìú áëàãèìú ñîâ¼òàìú» (Ñ), «Ìàèìú áëàãèìú 
ñàâåòàìú!» {Ì → «Ìîèìú áëàãèìú ñîâ¼òàìú!» ((Ð èç Ô è Ì) → Ã), «<...> ñî-
â¼òàìú ...» (À → Ê(,) → Ö(,), À1(,), À2(,))}, «Ìîèìú áîëüøèìú ñîâ¼òàìú,» (Í), 
«“Ìîèõú áëàãèõú ñîâ¼òîâú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî íà: «Ìî-
èìú áëàãèìú ñîâ¼òàìú»]), “«Ìîèìú áëàãèìú ñîâ¼òàìú,” (ÏØ).

105. «“È áóäåøü èçú Ï¼âöîâú, ïåâåöú» (Áå), «È áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼-
âåöú.» (ß), “«È áóäåøú èçú ï¼âöîâú, ï¼âåöú,” (Á), «È áóäü òû èçú Ï¼âöîâú — 
Ï¼âåöú!» (Ô), «Áóäü èçú ïåâöåìú ïåâåöú» (Ù), «È áóäåøü èçú ï¼âöîâú 
ï¼âåöú,» (Ñ → Ê → Ö), «Í¼èäèíú ïåâåöú èçú ïåâöîâú» {Ì → «È áóäåøü 
èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú,» ((Ð èç Ô è Ì) → Ã), «<...> ï¼âåöú,» (À → Ê → Ö), 
«È áó äåøü èçú ï¼âöîâú — ï¼âåöú,» (À1, À2)), (Í)}, «“È áóäåøü èçú ï¼âöîâú — 
ï¼âåöú,» (Ý), “«È áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú,” (ÏØ).

106. «“Êëÿíóñü ñâîåé Åëäîþ.» (Áå), «Êëÿíóñü òåá¼ åëäîþ» (ß), “«Êëÿíóñü! 
ñâîåé åëäîþ” (Á), «Êëÿíóñü ñâîåé åëäîþ!» (Ô), «Êëÿíóñü ìîåé åëäîþ» (Ù), 
«Êëèíóñü ìàåé åëäîþ» {Ì → «Êëÿíóñü ìîåé åëäîþ!» (Ð èç Ô è Ì) → 
→ «Êëÿíóñü......!» (Ã → «Êëÿíóñü ÿ âú òîìú ï.» ([çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
1887 ã. — Ë. Á.] → «Êëÿíóñü ÿ âú òîìú ïèçäîþ» (Ã1), «Êëÿíóñü ìîåé åëäîþ,» 
(À → Ê), «Êëÿíóñü ìîåé åëäîþ...» (À2), «Êëÿíóñü ñâîåé åëäîþ,» (Í)}, «“Êëÿ-
íóñü ìîåé åëäîþ;» (Ý), «Êëÿíóñü ÿ â òîì åëäîþ —» (Ö), “«Êëÿíóñü ìîåé åë-
äîþ!” (ÏØ). Â ñïèñêå Ñ íåò ñòðîêè 106.

107. «“Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðíåöú» (Áå), «Íè ÷îðòü, íè ä¼âêà, íè ÷åðü-
íåöú» (ß), “«Íè ÷îðòú! íèä¼âêà! — íè ÷åðíåöú!” (Á), «Íè ÷åðòú, íè ä¼âêà, íè 
÷åðíåöú» (Ô), «Íè ÷åðòú, íè ä¼âî íè ÷åðíåöú» (Ñ), «Íè ÷åðíûé íè ä¼âêè, 
íè ÷åðíåöú» (Ù), «Íè÷¸ðòú íèä¼âêà íè÷èðíåöú» {Ì → «Íè ÷îðòú, íè ä¼â êà, 
íè ÷åðíåöú» ((Ð èç Ô è Ì) → «Íè ÷îðòú, íè.......,» (Ã → «Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, 
íè ÷åðíåöú» ([çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1887ã.; ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — 
Ë. Á.] Ã1 → Ö)), «Íè ÷åðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðíåöú» (À → Ê), «<...> íè ÷åð-
íåöú,» (À2), «Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðíåöú» (À1), (Í)}, «“Íè ÷åðòú, íè 
ä¼â êà, íè ÷åðíåöú» (Ý), “«Íè ÷îðòú, íè ä¼âêà, íè ÷åðíåöú” (ÏØ).

108. «“Íå âçäðåìëåòü ïîäú òîáîþ.» (Áå), «Íå âçäðåìë¼òü ïîäú òî-
áîþ. —» (ß), “«Íå çäðåìëåòú ïðåäú òîáîþ!!! —”(Á), “Íå âçäðåìëþòú ïðåäú 
òîáîþ!»” (Ô), «Íè âúçäðåìë¼òú ïîäú òîáîþ.» (Ñ), «Íå âçäðåìëþòü ïîäú òî-
áîþ» (Ù), «Í¼âú çäðîãíåòú ïàòòàáîþ» {Ì → “Íå âçäðåìëåòü ïîäú òîáîþ!»” 
((Ð èç Ô è Ì) → “Íå âçäðåìëþòü íàäú òîáîþ».” (Ã → Ö)), «Íå âçäðåìëþòü 
ïîäú òîáîþ!» (À → Ê(), «<...> ïîäú òîáîþ!....» (À1), «<...> ïîäú òîáîþ!...» (À2)), 
(Í)}, «“Íå âçäðîãíóòú ïîäú [ñíà÷àëà áûëî: ïðåäú] òîáîþ,” «(Ý[ïîçäíåå êà-
ðàíäàøîì èñïðàâëåíî «âçäðîãíóòú» íà «âçäðåìëþòú»]), “«Íå âçäðåìëþòú 
ïîä òîáîþ!»” (ÏØ).

Ïîëàãàåì, ÷òî êîíúåêòóðà «íàäú òîáîþ» â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïðîñòî 
óñòóïêà öåíçóðå â 1863 ã.

109. «— Áîðêîâú!...äîâîëåíú áóäåøü ìíîé» (Áå), «Áàðêîâú! — äîâîëåíú 
áóäåøú ìíîé» (ß), «Áîðêîâú! Äîâîëåíú áóäåøú ìíîé,» (Á), «— Áàðêîâú äî-
âîëåíú áóäåòú ìíîé! —» (Ô), «—Áàðêîâú! äîâîëåíú áóäåøü ìíîé. —» (Ñ), 
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В списке Э пропушены строки 99 и 100, позднее карандашом вписано: «Ших-
матовъ, Шаховской, Шашковъ |Прокляты (Эивскимъ богомъ».

В отношении списка А, которьпїт был составлен актером московского
Малого театра А.В. Пановым в конце 1880-Х годов на основе только спис-
ка М, считаем сказать следующее. А.В. Панов, зная, Что строка 99 в спис-
ке М совпадает по тексту с этой же строкой в публикации статьи В.П. Га-
евского в 1863 г. (статью В.П. Гаевского А.В. Панов читал, именно из нее он
заимствовал авторство А.С. Пушкина) и желая придать своему списку (мно
гократно распространяемому в коммерческих Целях) некое отличие и новиз-
ну, просто произвольно заменил в списке М фамилию «Палицьшъ» на пер-
вую пришедшую на ум фамилию «КрапоткІ/шъ», будучи, по обыкновению,
в подпитІ/ш. Возможно, Это даже извесгньпїт теоретик анархизма, князь Петр
Алексеевич Кропоткин (1842-1921), в нашсаъш А.В. Панова буквы «а» и
«о» трудно различимы. Следует иметь в виду, что А.В. Панов аноъшмные
тексты подШсьІвал многочисленньшш вымышленными и1\/тенами. Н.Н. Крю
ченков, которьпїт составил свой список К из списка С и А, просто взял имя
«Крапоткгшъ» из списка А, а остальные две фамилш/І из списка С.

100. «“Проклятымъ [позднее исправлено на: «Проклятыхъ»] Фификомъ
богомъ» (Бе), «Проклятый Эивскимъ Богомъ - -» (Я), “«Проклятый Эив-
скимъ богомъ.” (Б), «Прокляты Эивскимъ богомъ.›› (Ф _› Р), «Прокля-
ты (Эивскимъ Богомъ» (С _› К), «Проклятый Эиамскимъ Богомъ» (Щ),
«Пракляты аппалономъ» {М _› «Прокляты Аполлономъ.» (Ґ _› Ц), «Про-
кляты Апполономъ.» (А), (Н) }, “«Прокляты (Эивскимъ богомъ.” (ППІ). В по
Эме «Монахъ» будет использовано выражение «... проклятьпїт Аполлоном,››
(Пвснь 1, строка 17).

101. «“Къ чемужь безъ смысла подражать» (Бе), «Къ чему безъ смысла
подражать» (Я), “«Къ чвму безъ смысла подражать _” (Б), «Къ чему, безъ
смысла, подражать» (Ф _› «Къ чему безъ смыслу подражать» (Р1)), «Къ че-
му безъ смысла подражать» (С), «Къ чвму <...>» (Щ), «Къ чему мой милай
подражать» {М _› «<...> мой милой подражать» (Р), «<...> мой мильпїт подра-
жать» (А _› К, А2(,)), «И что за нужда подражать» (Г _› Ц) }, «“Къ чему безъ
смысла подражать» (Э[позднее карандашом слово «смысла» зачеркнуто и
сверху надписано «нужды››], Н), “«Къ чему безъ смысла подражать” (ҐПЦ).

102. «“Безсмыслвннымъ поэтомъ» (Бе), «Безсмысленмъ поэтамъ.» (Я),
“«Безъ смысленнымъ поэтамъ;” (Б), «Безсмысленнымъ Позтамъ?» (Ф),
«Къ безсмысленнымъ поэтамъ» (С), «Безсмысленнымъ поэтомъ» (Щ), «Бис-
числвннамъ поетамъ?» {М _› «Безсмысленнымъ поэтамъ?!» ((Р из Ф
и М) _› «<...> поэтамъ?» (Ґ)), «Безсмысленнымъ поэтамъ?» (А _› К _›
_› «Бессмысленным поэтам?›› (Ц), А2(?), А1(,)), (Н)}, «“Безсмыслеъшымъ поз
тамъ.» (Э), “«Безсмыслеъшымъ поэтамъ?” (ПШ).

103. «“Послвдуй лишь ЕбенаМать» (Бе), «Послвдуй лишь ебена мать» (Я),
“«Послвдуй лишъ ебена мать” (Б), «Послушай лишь, _ Ебена мать! _» (Ф),
«Посліздуй лишь, ебена мать» (С, Щ), «Послвдуй Аишь ебена мать,›› {М _›
_› «Послвдуй лишь, ебена мать» (Р), «Послвдуй ты, ..... » (Г_› [«Послвдуй ты,
е. м.» (запись В.П. Гаевского 1887 г. _ А.Б.)] _› «Послвдуй ты, ебена мать,››
(Ґ1 _› Ц)), «Послвдуй мнв, ебена мать,›› (А1, А2), «Послвдуй лишь, ебена
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мать» (А _› К)}, «“Послушай лишь ебена мать» (Э), (Н), “«Послвдуй лишь,
ебена мать,” (ШЦ).

104. «“Благимъ моимъ соввтомъ» (Бе), «Благимъ моимъ соввтамъ. _» (Я),
“«Благимъ моимъ соввтамъ:” (Б), «Благимъ моимъ Соввтамъ,» (Ф), «Благимъ
моимъ соввтомъ» (Щ), «Моимъ благимъ соввтамъ» (С), «Маимъ благимъ
саветамъ!›› {М _› «Моимъ благимъ соввтамъ!›› ((Р из Ф и М) _› Ґ), «<...> со-
ввтамъ ...» (А _› К(,) _› Ц(,), А1(,), А2(,))}, «Моимъ большимъ соввтамъ,» (Н),
«“Моихъ благихъ соввтовъ» (Э[позднее карандашом исправлено на: «Мо-
имъ благимъ соввтамъ»]), “«Моимъ благимъ соввтамъ,” (ПШ).

105. «“И будешь изъ ПЪвЦовъ, певецъ» (Бе), «И будешь изъ пЪвЦовъ пЪ~
вецъ.» (Я), “«И будешъ изъ пЪвЦовъ, пЪвеЦъ,” (Б), «И будь ты изъ ПЪвЦовъ _
ПЬвеЦъ!» (Ф), «Будь изъ певцемъ певецъ» (Щ), «И будешь изъ пввцовъ
пЪвеЦъ,» (С _› К _) Ц), «Нвидинъ певеЦъ изъ певцовъ» {М -› «И будешь
изъ пЪвЦовъ пввецъ,» ((Р из Ф и М) -› Ґ), «<...> пввецъ,» (А _› К -› Ц),
«И будешь изь пввцовъ _ пввецъ,» (А1, А2)), (Н)}, «“И будешь изь пввцовъ _
пЬвеЦъ,» (Э), “«И будешь изъ пЪвЦовъ пввецъ,” (ШЦ).

106. «“Клянусь своей Елдою.›› (Бе), «Клянусь тебіз елдою» (Я), “«Клянусь!
своей елдою” (Б), «Клянусь своей елдою!›› (Ф), «Клянусь моей елдою» (Щ),
«Клинусь маей елдою» {М _› «Клянусь моей елдою!» (Р из Ф и М) _›
_› «Клянусь...... !» (Ґ _› «Клянусь я въ томъ п.» ([запись В.П. Гаевского
1887 г. _ А. Б] _› «Клянусь я въ томъ пиздою» (Г1), «Клянусь моей елдою,››
(А _› К), «Клішусь моей елдою...» (Ы), «Клянусь своей елдою,›› (Н) }, «“Кля-
нусь моей елдою,›› (Э), «Клянусь я в том елдою _» (Ц), “«Клянусь моей ел-
дою!” (ПШ). В списке С нет строки 106.

107. «“Ни чортъ, ъш дввка, ъш чернецъ» (Бе), «Ни чорть, ш/І дввка, ш/І черь-
нецъ» (Я), “«Ни чортъ! нидввка! _ ни чернецъ!” (Б), «Ни чертъ, ни дввка, ъш
чернецъ» (Ф), «Ни чертъ, ни двво ни чернецъ» (С), «Ни черный ъп/І дЪвки,
ни чернецъ» (Щ), «Ничёрть Ш/ІдввкаШ/Ічирнецъ» {М -› «Ни чортъ, ъш дввка,
ни чернецъ» ((Р из Ф и 1\/І) _› «Ни чортъ, ни ....... ,» (Ґ -› «Ни чортъ, ни дЬвка,
ни чернецъ» ([запись В.П. Гаевского 1887г.; редакция М.А. Цявловского. _
./1. Б] Ґ1 _) Ц)), «Ни черт'ь, ни дввка, ни чернецъ» (А -› К), «<...> ни чер-
нецъ,» (А2), «Ни чортъ, ъш дввка, ъш чернецъ» ( 1), (Н)}, «“Ни чертъ, ъш
дввка, ни чернецъ» (Э), “«Ни чорт'ь, ни дЪвка, ни чернецъ” (ПШ).

108. «“Не вздремлеть подъ тобою.» (Бе), «Не вздремлвть подъ то-
бою. _» (Я), “«Не здремлетъ предъ тобою!!! _” (Б), “Не вздремлють предъ
тобою!»” (Ф), «Ни въздремлвть подъ тобою.» (С), «Не вздремлють подъ то
бою» (Щ), «Нввъ здрогнеть паттабою» {М _› “Не вздремлеть подъ тобою!»”
((Р из Ф и М) _› “Не вздремлють надъ тобою».” (Г _› Ц)), «Не вздремлють
подъ тобою!» (А _› К(), «<...> подъ тобою!....» ( 1), «<...> подъ тобою!...» (А2)),
(Н)}, «“Не вздрогнутъ подъ [сначала было: предъ] тобою,” « (Э [позднее ка-
рандашом исправлено «вздрогнут'ь» на «вздремлютъ››]), “«Не вздремлютъ
под тобою!»” (ПШ).

Полагаем, что конъектура «надъ тобою» в статье В.П. Гаевского просто
уступка Цензуре в 1863 г.

109. «_ Борковъ!...доволенъ будешь мной» (Бе), «Барковъ! _ доволенъ
будешъ мной» (Я), «Борковъ! Доволенъ будешъ мной,» (Б), «_ Барковъ до-
воленъ будетъ мной! _» (Ф), «_Барковъ! доволенъ будешь мной. _» (С),
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«Áàðêîâú äîâîëåíú áóäåòú ìíîþ» (Ù), «Áàðêîâú äàâîë¼íú áóäåøú ìíîé» 
{Ì → «— Áàðêîâú! äîâîëåíú áóäåøü ìíîé! —» (Ð → Ã), (À → Ê → “— «Áàð-
êîâ! äîâîëåí áóäåøü ìíîé!» —” (Ö)), (Í)}, «“Áàðêîâú! äîâîëåíú áóäåøü 
ìíîé,» (Ý), «— Áîðêîâú! äîâîëåíú áóäåøü ìíîé!» (ÏØ). Â ïîýìå «Ìîíàõú» 
áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «Ïðîñòè ìåíÿ, äîâîëåíú áóäåøü ìíîþ,» 
(Ï¼ñíü òðåòiÿ, ñòðîêà 80)

110. «Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà» (Áå), «Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà. —» (ß), «<...> 
ä¼òèíà.» (Á, Ô, Ñ), «Ïðåâîçãëàñèëú äåòèíà» (Ù), «Ïðàâàçãëàñèëú äåòèíà» 
{Ì → «Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà;» ((Ð èç Ô è Ì) → Ã(.)), (À(,) → Ê(.) → Ö(,), 
À1(,), À2(, —)), (Í)}, «Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà,» (Ý), «Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òè-
íà.» (ÏØ).

111. «È âú ìèãú èç÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé» (Áå, ß), «È âú ìèãú èç÷åçú ïðè-
çðàêú íî÷íîé;» (Á), «Èç÷åçú ïðèçðàêú ïîëóíàãîé....» (Ô), «È âú ìèãú è ñ÷åòú 
ïðèçðàêú íî÷íîé» (Ñ), «È âäðóãú èç÷åñú <...>» (Ù), «È âú Ìèãú èçú ÷åçú ïðè-
çðàêú íà÷íîé» {Ì → «È âìèãú èñ÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé!» (Ð → Ã(,) → Ö(,)), 
«È âìèãú èñ÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé,» (Í), «È ïðèçðàêú âìèãú èñ÷åçú íî÷-
íîé,» (À → Ê)}, «È âú äðóãú èç÷åçëà ò¼íü...» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâ-
ëåíî è íàäïèñàíî: «<...> èç÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé»]), «È âìèãú èç÷åçú ïðè-
çðàêú íî÷íîé;» (ÏØ).

112. «È ìÿãêàÿ ïåðèíà» (Áå), «È ìÿãêàÿ ïåðèíà - -»(ß), «È ìÿõêàÿ ïåðå-
íà,» (Á), «È ìÿãêàÿ ïåðèíà,» (Ô), «<...> ïåðèíà» (Ñ, Ù), «È ìÿõêàÿ ïåðèíà» 
{Ì → «È ìÿãêàÿ ïåðèíà» (Ð èç Ô è Ì), (À → Ê → Ö)}, «Ëèøü ìÿãêàÿ ïå-
ðèíà» (Í), «È ìÿãêàÿ ïåðèíà,» (Ý), «È ìÿãêàÿ ïåðèíà» (ÏØ).

113. «Ïîäú ìèëîé æîïîé êðàñîòû» (Áå), «Ïîäú ìèëîé æîïîé Êðàñî-
òû» (ß), «Ïîäìèëîé æîïû êðàñîòû» (Á), «Ïîäú ìèëîé æîïîé êðàñîòû,» 
(Ô → «Ïîäú æîïîé ìèëîé êðàñîòû» (Ð)), «Ïîäú ìèëîé æîïîé êðàñîòû» 
(Ù), (Ñ → Ê → Ö), «Ïîïú æèðíàé æîïû êðàñîòû» {Ì → «Ïîäú ìèëîé æî-
ïîé êðàñîòû» (À), «Ïîäú æèðíîé æîïîé êðàñîòû» (Í)}, «Ïîäú ìÿãêîé 
æîïû êðàñîòû» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïð.: «ìèëîé æîïû»]), «Ïîäú ìè-
ëîé æîïîé êðàñîòû» (ÏØ).

114. «Íå ðàçú ïîòîìú èçìÿëàñü» (Áå), «Íå ðàçú ïîïîìú èçìÿëàñü - -» (ß), 
«Íåðàçú ïîòîìú èçìÿëàñü;» (Á), «Íå ðàçú ïîòîìú èçìÿëàñü;» (Ô → «Íå ðàçú 
ïîïîìú èçìÿëàñü» (Ð)), «Íå ðàçú ïîòî èçìÿëàñü» (Ù), «Íå ðàçú ïîïîìú èç-
ìÿëàñü» (Ñ → Ê → Ö(,)), «Íåðàçú ïàòîìú àáíÿëàñü» {Ì → «Íå ðàçú åùå 
èçìÿëàñü,» (À), «Íå ðàçú èçìÿëàñü» (Í)}, «Íå ðàçú ïîïîìú èçìÿëàñü,» (Ý), 
«Íå ðàçú ïîïîìú èçìÿëàñü;» (ÏØ).

115. «È áëÿäú âî áëåñê¼ íàãîòû» (Áå), «È áëÿäü âî áë¼ñê¼ íàãîòû.» (ß), 
«È áëÿäü âî áëåñê¼ íàãîòû» (Á), «È áëÿäü, âî áëåñê¼ íàãîòû,» (Ô), «È áë¼ä-
íà âú áëåñê¼ íàãîòû» (Ñ), «È áëÿäü âî áëåñê¼ êðàñîòà» (Ù), «È áëÿòú 
âàáë¼ñê¼ íàãîòû» {Ì → «È áëÿäü âî áëåñê¼ íàãîòû» (Ð èç Ô è Ì), (Í), 
«È áëÿäü âî áëåñê¼ êðàñîòû,» (À → «È áëÿäü âî áëåñê¼ íàãîòû» (Ê èç 
Ñ è À) → Ö}, «È áëÿäü âî áëåñê¼ íàãîòû [ñíà÷àëà áûëî: êðàñîòû]» (Ý), 
«È áëÿäü âî áëåñê¼ íàãîòû» (ÏØ).

116. «Íà ñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü» (Áå), «Íàñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü. —» (ß), 
«Íà ñèëó ñú íèìú ðàñòàëàñü.» (Á), «Íà ñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü.» (Ô → «<...> 
ðàçñòàëàñü!» (Ð)), «Íàñèëó ñú íèìú ðàñòàëàñü;» (Ñ → «<...> ðàñòàëàñü.» (Ê → 
→ Ö)), «Åäâà ñúïàïîìú ðàñòàëàñü» {Ì → «Åäâà ñú ïîïîìú ðàñòàëàñü.» (Ð1?), 

(À)}, «Íàñèëó ñú íèìú ðàñòàëàñü» (Í), «Íà ñèëó ñú íèìú ðàçòàëàñü» (Ý), 
«Íàñèëó ñú íèìú ðàçñòàëàñü.» (ÏØ).

117. «Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú äíåâíîé» (Áå, ß), «Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú 
äíåâíîé,» (Á), «Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú äíåâíîé,» (Ô), «Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú 
äåííîé» (Ñ → Ê), «Íîâîòú ÿñíåèòú ñâåòú äíåâíîé» {Ì → «Íî âîòú ÿñí¼åòú 
ñâ¼òú äíåâíîé» ((Ð èç Ô è Ì) → Ö(,)), (À), À1(,), À2(,), (Í)}, «Íî âîòú ÿñí¼åòú 
ñâ¼òú äíåâíîé» (Ý), «Íî âîòú ÿñí¼åòú ñâ¼òú äíåâíîé,» (ÏØ).

118. «È áóäòî ïë¼øü áàãðîâà» (Áå, ß), «Êàêú áóäòî ïë¼øú áàãðîâà,» (Á), 
«Êàêú áóäòî ïë¼øü áàãðîâà,» (Ô), «È áóäòî ò¼íü Áàðêîâà» (Ñ), «È áóòòî 
Ïëåøü áàãðîâà» {Ì → «È áóäòî ïë¼øü Áàðêîâà» (Ð), «È áóäòî ïëåøü Áàð-
êîâà» (À → «È áóäòî ïë¼øü Áàðêîâà» (Ê → Ö(,)), (Í)}, «È áóäòî ïëåøü áàã-
ðîâà,» (Ý), «È áóäòî ïë¼øü áàãðîâà» (ÏØ).

119. «ßâèëîñü ñîëíöå çà ãîðîé» (Áå), «ßâèëîñü ñîëíö¼ çà ãîðîé» (ß), 
«<...> çà ãîðîé —» (Á), «ßâèëîñü Ñîëíöå çà ãîðîé,» (Ô → Ð), «ßâèëîñü ñîëíöå 
çà ãîðîé,» (Ñ → Ê → Ö()), «Âàñõîäèòú Ñîíö¼ íàäú ãàðîé» {Ì → «Âûõîäèòú 
ñîëíöå çàãîðîé» (À), «Âûõîäèòú ñîëíöà çà ãîðîé,» (À1, À2)}, «ßâèëîñü ñîëí-
öå çà ãîðîé» (Ý, Í), «ßâèëîñü ñîëíöå çà ãîðîé» (ÏØ).

120. «Ñðåäú íåáà Ãîëóáîâà .....» (Áå), «Ñðåäü í¼áà ãîëóáîâà. —» (ß), «Ñðåäü 
íåáà ãîëóáîâà. —» (Á), «<...> ãîëóáîâà.» (Ô, Ñ), «Ñúðåòü íåáà ãàëóáîâà!» {Ì →
→ «Ñðåäü íåáà ãîëóáîâà.» (Ð èç Ô è Ì), Í, À1(...), À2(.), (À(,) → Ê → «<...> 
ãîëóáîãî.» (Ö))}, «Ñðåäü íåáà ãîëóáîãà.» (Ý), «Ñðåäü íåáà ãîëóáîâà.» (ÏØ).

121. «È ñòàëú ïîýòîìú Åáèêîâú» (Áå), «È ñòàëú ïîýòîìú Åáèêîâú.» (ß), 
«È ñòàëú ïîýòîìú Åáàêîâú» (Á), «È ñòàëú òðóäèòüñÿ Åáèêîâú,» (Ô → Ì), 
«È ñòàëú ïîýòîìú Åáàêîâú» (Ñ → Ê → Ö(;)), «È ñòàëú ïièòîìú Åáàêîâú:» (Ð), 
«È ñòàëú òðóäèòñÿ Åáàêîâú» {Ì → «È ñòàëú òðóäèòüñÿ Åáàêîâú,» (À)}, 
«È ñòàëú ïîýòîìú Åáàêîâú,» (Ý, Í), «È ñòàëú òðóäèòüñÿ Åáàêîâú,» (ÏØ).

122. «Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú» (Áå), «Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú.» (ß), «Ïîåòú, äà 
ïðèïåâàåòú» (Á), «Åáåòú, äà ïðèï¼âàåòú.» (Ô), «Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú» (Ñ → Ê), 
«Åáåòú äàïðèï¼âàåòú» {Ì → «Åáåòú äà ïðèï¼âàåòú» ((Ð èç Ô è Ì) → Ö(,)), 
À(,)}, «Ïî¸òú, äà ïðèï¼âàåòú» (Í), «Åáåòú äà ïðîñëàâëÿåòú;» (Ý[ïîçäíåå êà-
ðàí äàøîì çà÷åðêíóòî è ñâåðõó íàäïèñàíî: «Ïîåòú äà ïðèï¼âàåòú»]), «Åáåòú 
äà ïðèï¼âàåòú;» (ÏØ).

123. «Âåçä¼ ãëàñèòú: Âåëèêú Áàðêîâú» (Áå, ß), «<...> âåëèêú Áîðêîâú!» (Á), 
«Âåçä¼ ãëàñèòú: Âåëèêú Áàðêîâú!» (Ô), «Ãëàñèòú âåçä¼, âåëèêú Áàðêîâú» 
{Ñ → “Ãëàñèò âåçä¼ «Âåëèêú Áàðêîâú!»” (Ê → “Ãëàñèò âåçäå: «Âåëèê Áàð-
êîâ!»” (Ö)}, «Â¼çä¼ Ãëàñèòú âåëèêú áàðêîâú» {Ì → “Âåçä¼ ãëàñèòú: «âåëèêú 
Áàðêîâú!»”. (Ð èç Ô è Ì), «Ãëàñèòú âåçä¼: <...>» (Í), «Âåçä¼ õâàëèòú: “âåëèêú 
Áàðêîâú!”» (À), «<...> “âåëèêú Áàðêîâú”!» (À1), «<...> “âåëèêú Áàðêîâú!..”» (À2)}, 
«Âåçä¼ ãëàñèòú: “âåëèêú Áàðêîâú!”» (Ý), “Âåçä¼ ãëàñèòú: «âåëèêú Áàðê-
îâú!»” (ÏØ).

124. «Ïîïà ñàìú Ôåáú âåí÷àåòú.» (Áå), «Ïîïà ñàìú Ôåáú â¼í÷àåòú.» (ß), 
«Ïîïà ñàìú Ôåáú âåí÷àåòú» (Á), «Ïîïà ñàìú ѳåáú â¼í÷àåòú.» (Ô), «Ïîêà 
ñàìú Ôåáú — â¼í÷àåòú» (Ñ), «Ïàïà íàøú Ôåáú âåí÷àèòú» {Ì → «Ïîïà ñàìú 
Ôåáú â¼í÷àåòú:» (Ð èç Ô è Ì), «Ïîïà ñàìú Ôåáú â¼í÷àåòú;» (À → Ê → Ö, 
À1(.), À2(.)), (Í)}, «Ïîïà ñàìú Ôåáú â¼í÷àåòú,» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñ-
ïðàâëåíî: «Ïîïó ñàìú Ôåáú âíèìàåòú»]), «Ïîïà ñàìú ѳåáú â¼í÷àåòú.» (ÏØ).
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«Барковъ доволенъ будетъ мною» (Щ), «Барковъ даволънъ будешъ мной»
{М _› «_ Барковъ! доволенъ будешь мной! _» (Р _› Г), (А _› К _› “_ «Бар-
ков! доволен будешь мной!» _” (Ц)), (Н)}, «“Барковъ! доволенъ будешь
мной,» (Э), «_ Борковъ! доволенъ будешь мной!» (ПШ). В поэме «Монахъ»
будет использовано выражение «Прости меня, доволенъ будешь мною,»
(Пъснь третія, строка 80)

110. «Провозгласилъ дътина» (Бе), «Провозгласилъ дътина. _» (Я), «<...>
дътина.» (Б, Ф, С), «Превозгласилъ детина» (Щ), «Правазгласилъ детина»
{М -› «Провозгласилъ дътина;» ((Р из Ф и Щ -› Г(.)), (А(,) -› К(.) -› Ц(,),
А1(,), А2(, _)), (Н)}, «Провозгласилъ дътина,» (Э), «Провозгласилъ дъти-
На.» (ПШ).

111. «И въ мигъ изЧезъ призракъ ночной» (Бе, Я), «И въ мшъ изчезъ при-
зракъ ночной;» (Б), «Изчезъ призракъ полунагой....» (Ф), «И въ мшъ и счетъ
призракъ ночной» (С), «И вдругь изЧесъ <...>» (Щ), «И въ Мигь изъ Чезъ при-
зракъ наЧной» {М _› «И вмшъ исчезъ призракъ ночной!» (Р -› Ґ(,) -› Ц(,)),
«И вмигь исчезъ призракъ ночной,» (Н), «И призракъ вмигь исчезъ ноч-
ной,» (А _› К) }, «И въ другь изчезла тЬнь...» (Э [позднее карандашом исправ-
лено и надш/Ісано: «<...> изчезъ призракъ ночной»]), «И вмигъ изчезъ при-
зракъ ночной;» (ШЦ).

112. «И мягкая перина» (Бе), «И мягкая перина - -››(Я), «И мяхкая пере-
на,›› (Б), «И мягкая перина,» (Ф), «<...> перина» (С, Щ), «И мяхкая перина»
{М _› «И мягкая перина» (Р из Ф и М), (А _› К _› Ц)}, «Аишь мягкая пе-
рина» (Н), «И мягкая перина,» (Э), «И мягкая перина» (ПШ).

113. «Подъ милой жопой красоты» (Бе), «Подъ милой жопой Красо-
ты» (Я), «Подмилой жопы красоты» (Б), «Подъ милой жопой красоты,»
(Ф -› «Подъ жопой милой красоты» (Р)), «Подъ милой жопой красоты»
(Щ), (С -› К -› Ц), «Попъ жирнай жопы красоты» {М -› «Подъ милой жо-
пой красоты» (А), «Подъ жирной жопой красоты» (Н) }, «Подъ мягкой
жопы красоты» (Э[позднее карандашом испр.: «милой жопы»]), «Подъ ми-
лой жопой красоты» (ПШ).

114. «Не разъ потомъ измялась» (Бе), «Не разъ попомъ измялась - -» (Я),
«Неразъ потомъ измялась;» (Б), «Не разъ потомъ измялась;» (Ф -› «Не разъ
попомъ измялась» (Р)), «Не разъ пото измялась» (Щ), «Не разъ попомъ из-
мялась» (С _› К _› Ц(,)), «Неразъ патомъ абнялась» {М _› «Не разъ еще
измялась,» (А), «Не разъ измялась» (Н) }, «Не разъ попомъ измялась,» (Э),
«Не разъ попомъ измялась; ›› (ШЦ).

115. «И блядъ во блескв наготы» (Бе), «И блядь во блъскъ наготы.» (Я),
«И блядь во блескъ наготы» (Б), «И блядь, во блескъ наготы,» (Ф), «И блъд-
на въ блескъ наготы» (С), «И блядь во блескіэ красота» (Щ), «И блять
ваблъскъ наготы» {М -› «И блядь во блескъ наготы» (Р из Ф и М), (Н),
«И блядь во блескъ красоты,» (А -› «И блядь во блескъ наготы» (К из
С и А) _› Ц}, «И блядь во блескъ наготы [сначала было: красоты]» (Э),
«И блядь во блескв наготы» (ПШ).

116. «На силу съ нимъ разсгалась» (Бе), «Насилу съ нимъ разсгалась. _» (Я),
«На силу съ нимъ расталась.» (Б), «На силу съ нимъ разсталась.» (Ф _› «<...>
разсталась!» (Р)), «Насилу съ ъшмъ расталась;» (С _› «<...> расталась» (К _›
_› Ц)), «Едва съпапомъ расталась» {М _› «Едва съ попомъ расталась» (Р1?),
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(А) }, «Насилу съ нимъ расталась» (Н), «На силу съ нимъ разталась» (Э),
«Насилу съ ш/Імъ разсталась.›› (ПШ).

117. «Но вотъ яснветъ свъть дневной» (Бе, Я), «Но вотъ яснъетъ свъть
дневной,» (Б), «Но вотъ яснъеть свътъ дневной,» (Ф), «Но вогь яснъетъ свътъ
денной» (С -› К), «Новотъ яснеитъ светъ дневной» {М _) «Но вотъ яснветь
свътъ дневной» ((Р из Ф и 1\/І) -› Ц(,)), (А), А1(,), А2(,), (Н) }, «Но вотъ яснъетъ
свъть дневной» (Э), «Но вотъ яснъетъ свътъ дневной,» (ШЦ).

118. «И будто плъшь багрова» (Бе, Я), «Какъ будто плъшъ багрова,» (Б),
«Какъ будто плъшь багрова,» (Ф), «И будто тЬнь Баркова» (С), «И бутго
Плешь багрова» {М -› «И будто плъшь Баркова» (Р), «И будто плешь Бар-
кова» (А _› «И будто плъшь Баркова» (К _› Ц(,)), (Н) }, «И будто плешь баг-
рова,» (Э), «И будто пліэшь багрова» (ШЦ).

119. «Явилось солнце за горой» (Бе), «Явилось солнцъ за горой» (Я),
«<...> за горой _» (Б), «Явилось Солнце за горой,›› (Ф _› Р), «Явилось солнце
за горой,›› (С _› К _› Ц()), «Васходитъ Сонцъ надъ гарой» {М _› «Выходитъ
солнце загорой» (А), «Выходитъ солнца за горой,›› (А1, А2) }, «Явилось солн-
це за горой» (Э, Н), «Явилось солнце за горой» (ПШ).

120. «Средъ неба Ґолубова .....» (Бе), «Средь нъба голубова. _» (Я), «Средь
неба голубова. _» (Б), «<...> голубова.» (Ф, С), «Съреть неба галубова!» {М _›
_› «Средь неба голубова.» (Р из Ф и М), Н, А1(...), А2(.), (А(,) _› К _› «<...>
голубого.» (Ц)) }, «Средь неба голубога.» (Э), «Средь неба голубова.» (ПШ).

121. «И сталъ поэтомъ Ебиковъ» (Бе), «И сталъ поэтомъ Ебиковъ.» (Я),
«И сталъ поэтомъ Ебаковъ» (Б), «И сталъ трудиться Ебиковъ,» (Ф -› М),
«И сталъ поэтомъ Ебаковъ» (С -› К _› Ц(;)), «И сталъ піигомъ Ебаковъ:» (Р),
«И сталъ трудится Ебаковъ» {М -› «И сталъ трудиться Ебаковъ,» (А)},
«И сталъ поэтомъ Ебаковъ,» (Э, Н), «И сталъ трудиться Ебаковъ,» (ШП).

122. «Поетъ да припъваетъ» (Бе), «Поетъ да прІ/Шъваетъ» (Я), «Поетъ, да
припеваетъ» (Б), «Ебетъ, да припъваетъ» (Ф), «Поетъ да припъваетъ» (С _› К),
«Ебетъ даприпъваетъ» {М _› «Ебетъ да припъваетъ» ((Р из Ф и М) _) Ц(,)),
А(,)}, «Поетъ, да прштъваетъ» (Н), «Ебетъ да прославляетъ;» (Э[позднее ка-
рандашом зачеркнуто и сверху надписано: «Поетъ да припъваетъ»]), «Ебетъ
да припъваетъ;» (ПШ).

123. «Вездъ гласить: Велш<ъ Барковъ» (Бе, Я), «<...> великъ Борковъ!» (Б),
«Вездъ гласитъ: Великъ Барковъ!» (Ф), «Ґласить вездъ, великъ Барковъ»
{С _› “Гласиг вездъ «Великъ Барковъ!»” (К _› “Гласит везде: «Велик Бар-
ков!»” )}, «Въздъ Гласитъ великъ барковъ» {М _› “Вездъ гласитъ: <<велш<ъ
Барковъ!»”. (Р из Ф и М), «Гласитъ вездъ: <...>» (Н), «Вездъ хвалитъ: “велгшъ
Барковъ!”» (А), «<...> “велІ/жъ Барковъ”!» (А1), «<...> “великъ Барковъ!..”» (А2)},
«Вездъ гласитъ: “великъ Барковъ!”» (Э), “Вездъ гласитъ: «великъ Барк-
ОВЪ!»” (ПШ).

124. «Попа самъ Фебъ венчаетъ.» (Бе), «Попа самъ Фебъ вънчаетъ» (Я),
«Попа самъ Фебъ венчаетъ» (Б), «Попа самъ оебъ вънчаетъ» (Ф), «Пока
самь Фебъ _ ввнчаеть» (С), «Папа нашъ Фебъ венчаитъ» {М _› «Попа самъ
Фебъ вънчаетъ:» (Р из Ф и М), «Попа самъ Фебъ вънчаеть;» (А -› К -› Ц,
А1(.), А2(.)), (Н)}, «Попа самъ Фебъ вънчаеть,» (Э [позднее карандашом ис-
правлено: «Попу самъ Фебъ внимаетъ»]), «Попа самъ еебъ вънчаетъ» (ҐПЦ).
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125. «Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú Åëäîé.» (Áå), «Ï¼ðîìú âëàä¼åò êàêú åë-
äîé» (ß), «Ïåðîìú âëàä¼åòú, êàêú åëäîé, —» (Á), «Ïåðîìú âëàä¼åòú, êàêú 
åëäîé,» (Ô), «Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú åëäîé,» (Ñ → Ê → Ö), «Ïåðîìú âëàäå-
èòú êàêú åëäîé» {Ì → «Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú åëäîé,» (Ð èç Ô è Ì), (À), (Í)}, 
«Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú åëäîé,» (Ý), «Ïåðîìú âëàä¼åòú êàêú åëäîé,» (ÏØ).

126. «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å» (Áå, ß), «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å;» 
(Ô), «Ï¼âåöú, îíú âñ¼õú ñèëüí¼å.» (Á), «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å,» (Ñ → 
→ Ê → Ö(;)), «Ï¼âåöú îíú âñåõú Ñëàâíåÿ» {Ì → «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâ-
í¼å,» (Ð èç Ô è Ì), «Ï¼â¼öú îòú âñ¼õú ñëàâí¼å, —» (À), «Ï¼âåöú îòú âñ¼õú 
ñëàâí¼å,» (À1, À2 (, —)), «Ï¼âåöú îíú âñ¼õú ñì¼ë¼å,» (Í)}, «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú 
ñëàâí¼å.» (Ý), «Ï¼âöîâú îíú âñ¼õú ñëàâí¼å,» (ÏØ).

127. «Âú òðàêòèðàõú âú Êàáàêàõú ãåðîé» (Áå), «Âú òðàêòèðàõú âú êàáà-
êàõú Ãåðîé» (ß). Â ñïèñêå Á íåò. «Âú òðàêòèðàõú, âú êàáàêàõú Ãåðîé;» (Ô), 
«Âú òðàêòèðàõú, êàáàêàõú ãåðîé» (Ñ → Ê → Ö(,)), «Âú òðàêòèðàõú, êàáà-
êàõú ãåðîé» {Ì → «Âú òðàêòèðàõú, âú êàáàêàõú ãåðîé» (Ð èç Ô è Ì), («Âú 
òðàêòèðàõú, âú êàáàêàõú ãåðîé» (À), «<...>, âú êàáàêàõú, — ãåðîé,» (À2), 
«Âú òðàêòèðàõú, êàáàêàõú ãåðîé,» (À1)), «<...>, êàáàêàõú ãåðîé,» (Í)}, 
«Âú òðàêòèðàõú, âú êàáàêàõú, ãåðîé» (Ý), «Âú òðàêòèðàõú, âú êàáàêàõú Ãå-
ðîé,» (ÏØ).

128. «Íà âèçãè [ïîçäíåå äðóãèì ïî÷åðêîì èñïðàâëåíî íà: «áèðæ¼»] âñ¼õú 
ñèëüí¼ÿ» (Áå), «Íà áèðæ¼ âñ¼õú ñèëüí¼å. —» (ß). Â ñïèñêå Á íåò. «Íà áèðæ¼ 
âñ¼õú ñèëüí¼å!» (Ô), «Íî â¼ðíî âñ¼õú ñèëüí¼å» (Ñ → Ê), «Íà áèðüæ¼ âñåõú 
âàæíåÿ» {Ì → «Íà áèðæ¼ — âñ¼õú ñèëüí¼å!» (Ð èç Ô è Ì) → «Íà áèðæå 
âñåõ ñèëüíåå.» (Ö), «Íà áèðæè âñ¼õú ñèëüí¼å!» (À), «<...> ñèëüí¼å.» (À1), «Íà 
áèðæ¼ âñ¼õú ñèëüí¼å!..» (À2)), «<...> ñëàâí¼å.» (Í)}, «Íà áèðæ¼, âñ¼õú ñëàâ-
í¼å» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà÷åðêíóòî è íàäïèñàíî «Íà äðàê¼, âñ¼õú ñèëü-
í¼å»]), «Íà áèðæ¼ âñ¼õú ñèëüí¼å!» (ÏØ).

129. «È ñòàëú õîäèòú èçú Êðàÿ âú Êðàé» (Áå), «È ñòàëú õîäèòü èçú êðàÿ 
âú êðàé» (ß), «<...> êðàé,» (Á), «<...> êðàé» (Ô), «<...> êðàé» (Ñ → Ê → Ö), 
«È ñòàëü õîäèòü èçú êðàÿ âú êðàé» {Ì → «<...> èçú êðàþ âú êðàé» (Ð èç 
Ô è Ì), «<...> èçú êðàÿ âú êðàé,» (À), (Í)}, «È ñòàëú õîäèòü èçú êðàÿ âú 
êðàé» (Ý), «È ñòàëú õîäèòü èçú êðàÿ âú êðàé» (ÏØ).

130. «Ñú Ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè» (Áå), «Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, 
ñú ìóäàìè.» (ß), «<...> ñú ìóäÿìè,» (Á), «Ñú ãóäêîìú, ñú ñìû÷êîìú, ñú ìóäà-
ìè,» (Ô), «Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú [ñíà÷àëà áûëî «ñó÷êîìú», çàòåì èñïðàâ-
ëåíî «ñó» íà «ñìû»], ìóäàìè» (Ñ), «Ñú Ãóäêîìú õóåìú ñúñìû÷üêàìè» {Ì →
→ «Ñú ãóäêîìú, ñú ñìû÷êîìú, ñú ìóäàìè» (Ð èç Ô è Ì), («Ñú ãóäêîìú, ñú 
ñìû÷êîìú, ñú ìóäàìè,» (À), «<...>, ñú ìóäàìè, —» (À2), «<...>, ìóäàìè,» (À1)),
«Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè,» (Í), «Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè» 
((Ê èç Ñ è À) → «Ñ ãóäêîì, ñìû÷êîì, ìóäàìè.» (Ö))}, «Ñú ãóäêîìú, ñú ñìû÷-
êîìú, ñú ìóäÿìè» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì âìåñòî «ìóäÿìè» íàäïèñàíî 
«ñòðó íàìè»]), «Ñú ãóäêîìú, ñìû÷êîìú, ìóäàìè,» (ÏØ).

131. «È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé» (Áå, ß, Ô), «È íàðóñè — âêóøàåòú ðàé!» (Á), 
«È íà Ðóñè [ïåðâîíà÷àëüíî áûëî «ðóñè»] âîçâàëú îíú ðàé» {Ñ → «È íà Ðóñè 
<...>» (Ê) → «È íà Ðóñè âîççâàë îí ðàé» (Ö))}, «È íàðóñè âúêóøàåòú ðàé» 
{Ì → «È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé» (Ð èç Ô è Ì), «È íà ðóñè âêóøàåòú ðàé,» 
(À), (Í)}, «È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé,» (Ý), «È íà Ðóñè âêóøàåòú ðàé» (ÏØ).

132. «Áóìàãîé è ïèçäàìè.» (Áå), «Áóìàãîé è ïèçäàìè. —» (ß), «Áóìàãîé — 
è ïèçäàìè.» (Á), «Áóìàãîé è ïèçäàìè.» (Ô), «Áóìàãîé è ïèçäàìè» (Ñ → Ê →
→ Ö(.)), «Áóìàãàé è ïèçäàìè» {Ì → «Áóìàãîé è ïèçäàìè!» (Ð èç Ô è Ì), 
(Í), «Ñú áóìàãîé è ïèçäàìè,» (À, À2(;))}, «Áóìàãîé è ïèçäàìè.» (Ý[ïîçäíåå 
êàðàíäàøîì âìåñòî «ïèçäàìè» íàäïèñàíî «ìóäÿìè»]), «Áóìàãîé è ïèçäà-
ìè.» (ÏØ).

133. «È òàìú ãä¼ âûâ¼ñêîé Åëäàêú.» (Áå), «È òàìú ãä¼ âûâ¼ñêîé åë-
äàêú» (ß), «È òàìú —ãä¼ âûâåñêà åëäàêú» (Á), «È òàìú, ãä¼ âûâ¼ñíûé åë-
äàêú» (Ô), «È òàìú ãä¼ âûâåñêîé åëäàêú» (Ñ → «È òàìú, ãä¼ âûâ¼ñêîé 
åëäàêú» (Ê → Ö)), «È òàìú ãä¼ âûâ¼ñêà åáàêú» {Ì → «È òàìú, ãä¼ âûâ¼ñêà 
åáàêú» (Ð), «È òàìú ãä¼ âûâ¼øåíú åëäàêú» (À, À1), «<...> âûâåøåíú åë-
äàêú,» (À2)), «È òàìú ãä¼, âûâ¼ñêîé åëäàêú» (Í)}, «È òàìú, ãä¼ âûâåñêà åë-
äàêú» (Ý), «È òàìú, ãä¼ âûâ¼ñêà åëäàêú» (ÏØ). Â ñïèñêå Ì ñòðîêà 133 çàïè-
ñàíà äâàæäû.

134. «Íà íèçêîé â¼òõîé Êðîâë¼» (Áå), «Íà íèçêîé â¼òõîé êðîâë¼,» (ß), 
«Íà íèñêîé â¼òõîé êðîâë¼,» (Á), «Íà íèçêîé â¼òõîé êðîâë¼;» (Ô), «Íà íèç-
êîé â¼òõîé êðîâë¼» {Ñ → «<...> âåòõîé êðîâë¼» (Ê → Ö(,))}, «Ïîäú ñâ¼ñîìú 
âåòõîé êðîâëè,» (Ð), «Íàíèñêàé âåòõàé êðîâë¼» {Ì → «Íàäú íèçêîé â¼òõîé 
êðîâëåé» (À2, À1(,)), «Ïîäú <...> êðîâëåé» (À), «Íà òîíêîé â¼òõîé êðîâë¼» (Í)}, 
«Ïîäú òèõîé, â¼òõîé êðîâëåé;» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì âìåñòî «òèõîé» 
íàäïèñàíî «íèçêîé»]), «Íà íèçêîé âåòõîé êðîâë¼» (ÏØ). Â ñïèñêå Ì ñòðî-
êà 134 çàïèñàíà äâàæäû.

135. «È òàìú ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú» (Áå, ß), «È òàìú — ãä¼ òîëüêî 
ñïèòú ìàíàõú» (Á), «È òàìú, ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú,» (Ô), «È òàìú, ãä¼ òîëü-
êî ñïèòú ìîíàõú» (Ñ → Ê → Ö(,)), «È òàìú ãä¼ ñú áëÿäüþ ñïèòú ìàíàõú,» 
{Ì → «È òàìú ãä¼ ñú áëÿäüþ ñïèòú ìîíàõú,» (Ð), (À1), «Òàìú ãä¼ ñú áëÿäüþ 
ñïèòú ìîíàõú,» (À, À2)}, «È òàìú, ãä¼ òîëüêî ñïèòú ìîíàõú» (Í, Ý[ïîçäíåå 
êàðàíäàøîì íàäïèñàíî: «È òàìú, ãä¼ ïðåæäå áûëú êàáàêú»]), «È òàìú, ãä¼ 
òîëüêî ñïèòú ìîíàõú,» (ÏØ).

136. «È âú Êàïèùàõú òîðãîâëè» (Áå, ß), «È âú êàïèù¼, òîðãîâë¼,» (Á), 
«È âú êàïèùàõú òîðãîâëè,» (Ô), «È âú ñêîïèùàõú òîðãîâëè,» (Ñ), «È âú ñêî-
ïèùàõú òàðãîâëè» {Ì → «È âú êàïèùàõú òîðãîâëè:» (Ð èç Ô è Ì), «È âú ñêî-
ïèùàõú òîðãîâëè, —» (Í), «È âú ñêîïèùàõú òîðãîâëè,» (À2), «È âú ñêîïè-
ùàõú òîðãîâëè, —» (À1), «È âú ñêîïèùàõú òîðãîâëè, —» (À → «<...> òîðãîâëè,» 
(Ê → Ö))}, «È âú êàïèùàõú òîðãîâëè,» (Ý), «È âú êàïèù¼ òîðãîâëè:» (ÏØ).

137. «Âåçä¼ çàò¼éëèâîé ïîýòú» (Áå), «Âåçä¼ çàòåéëèâîé ïîýòú» (ß), «Âåç-
ä¼ çàò¼èëèâîé ïîýòú» (Á), «Âåçä¼ çàò¼éëèâûé Ïièòú» (Ô), «Âåçä¼ <...>» (Ñ), 
«Â¼çä¼ çàòåéëèâàé ïåâåöú» {Ì → «Âåçä¼ çàò¼éëèâûé ïièòú» (Ð èç Ô è Ì), 
«Âåçä¼ çàò¼éëèâîé ï¼âåöú» (Í), «Âåçä¼ çàò¼éëèâûé ïîýòú» (À1, À2), «Âåçä¼ 
çàò¼éëèâûé ïîýòú,» (À → «Âåçä¼ çàò¼éëèâûé ïièòú» (Ê → «<...> ïèèò» (Ö))}, 
«Âåçä¼ çàò¼éëèâûé ïîýòú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì âìåñòî «ïîýòú» íàäïè-
ñàíî «ïièòú»]), «Âåçä¼ çàò¼éëèâîé ïièòü» (ÏØ).

138. «Ïà¸òü ñâîè Êóïëåòû» (Áå), «Ïîåòü ñâîè êóïëåòû. —» (ß), «Ïîåòü, 
ñâîè êóïë¼òû;» (Á), «Ïîåòü ñâîè êóïëåòû,» (Ô), «Ïîåòü ñâîè êóïë¼òû» (Ñ), 
«Ïî åòü ñâàè êóïëåòû» {Ì → «Ïîåòü ñâîè êóïëåòû,» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Ïî åòü 
ñâîè êóïëåòû,» (À → Ê → «<...> êóïëåòû» (Ö))}, «Ïîåòü ñâîè êóïë¼òû;» (Ý), 
«Ïîåòü ñâîè êóïëåòû,» (ÏØ).
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125. «Перомъ владЪетъ какъ Елдой.» (Бе), «Пъромъ владъет какъ ел-
дой» (Я), «Перомъ владъеть, какъ елдой, _» (Б), «Перомъ владъеть, какъ
елдой,» (Ф), «Перомъ владветь какъ елдой,» (С _› К _› Ц), «Перомъ владе-
игь какъ елдой» {М _› «Перомъ владъетъ какъ елдой,» (Р из ФиМ), (А), (Н) },
«Перомъ владЪетъ какъ елдой,›› (Э), «Перомъ владЪетъ какъ елдой,» (ПШ).

126. «Пъвцовъ онъ всЪхъ славнъе» (Бе, Я), «Пввцовъ онъ всіэхъ славнве;»
(Ф), <<ПЪвеЦъ, онъ всвхъ сильнъе.» (Б), «Пввцовъ онъ всіэхъ славнъе,» (С _›
_› К _› Ц(;)), «Пввецъ онь всехъ Славнея» {М _› «ПЪвЦовъ онъ всъхъ слав-
нЪе,» (Р из Ф и 1\/1), «ПЪвЪЦъ оть всЪхъ славнве, _» (А), «ПЪвеЦъ отъ всЪхъ
славнЪе,» (А1, А2 (, _)), «Пввецъ онъ всъхъ смЪлЪе,» (Н) }, «Пъвцовъ онъ всЪхъ
славніэе» (Э), «Пъвцовъ онъ всвхъ славнЪе,» (ШЦ).

127. «Въ трактирахъ въ Кабакахъ герой» (Бе), «Въ трактирахъ въ каба-
кахъ Герой» (Я). В списке Б нет. «Въ трактирахъ, въ кабакахъ Герой;›› (Ф),
«Въ трактирахъ, кабакахъ герой» (С _› К _› Ц(,)), «Въ трактирахъ, каба-
кахъ герой» {М _› «Въ трактирахъ, въ кабакахъ герой» (Р из Ф и М), («Въ
трактирахъ, въ кабакахъ герой» (А), <<<...>, въ кабакахъ, _ герой,›› ( 2),
«Въ трактирахъ, кабакахъ герой,›› (А1)), <<<...>, кабакахъ герой,›› (Н)},
«Въ трактирахъ, въ кабакахъ, герой» (Э), «Въ трактирахъ, въ кабакахъ Ге-
рОй,» (

128. «На визги [позднее другим почерком исправлено на: «биржъ»] всіэхъ
сильнъя» (Бе), «На биржъ всъхъ сильнъе. _» (Я). В списке Б нет. «На биржтэ
всЪхъ сильніэе!» (Ф), «Но вЪрно всЪхъ сильнЪе» (С -› К), «На бирьжтэ всехъ
важнея» {М _› «На биржв _ всъхъ сильнъе!» (Р из Ф и М) _› «На бирже
всех сильнее» (Ц), «На биржи всвхъ сильнве!» (А), «<...> сильнЪе.» ( 1), «На
биржъ всъхъ сильнЪе!..›› (А2)), «<...> славнізе.» (Н)}, «На биржъ, всЪхъ слав-
нізе» (Э [позднее карандашом зачеркнуто и надгщсано «На дракв, всвхь силь-
нЪе»]), «На биржъ всвхъ сильнве!›› (ШЦ).

129. «И сталъ Ходить изъ Края въ Край» (Бе), «И сталъ ходить изъ края
ВЪ край» (Я), «<...> край,›› (Б), «<...> Край» (Ф), «<...> Край» (С _) К _) Ц),
«И сталь ходить изъ края въ край» {М _› «<...> изъ краю въ край» (Р из
Ф и М), «<...> изъ края въ край,›› (А), (Н)}, «И сталъ ходить изъ края въ
край» (Э), «И сталъ ходитъ изъ края въ край» (

130. «Съ Ґудкомъ, смычкомъ, мудами» (Бе), «Съ гудкомъ, смычкомъ,
съ мудами» (Я), «<...> съ мудями,» (Б), «Съ гудкомъ, съ смычкомъ, съ муда-
ми,» (Ф), «Съ гудкомъ, смычкомъ [сначала было «сучкомъ», затем исправ-
лено «су» на «смы»], мудами» (С), «Съ Ґудкомъ хуемъ съсмьІЧькаЬ/Ш» {М _›
_› «Съ гудкомъ, съ смычкомъ, съ мудами» (Р из Ф и М), («Съ гудкомъ, съ
смычкомъ, съ мудами,» (А), <<<...>, съ мудами, _» (А2), <<<...>, мудаш,›› ( 1)),
«Съ гудкомъ, смычкомъ, мудами,» (Н), «Съ гудкомъ, смычкомъ, мудами»
((К из С и А) _› «С гудком, смычком, мудами» (Ц)) }, «Съ гудкомъ, съ смыч-
комъ, съ мудями» (Э[позднее карандашом вместо «мудями» надписано
«струнами»]), «Съ гудкомъ, смычкомъ, мудами,» (ПШ).

131. «И на Руси вкушаетъ рай» (Бе, Я, Ф), «И наруси_ вкушаетъ рай!» (Б),
«И на Руси [первоначально было «руси››] возвалъ онъ рай» {С _) «И на Руси
<...>» (К) _› «И на Руси воззвал он рай» (Ц))}, «И наруси въкушаетъ рай»
{М _› «И на Руси вкушаеть рай» (Р из Ф и М), «И на руси вкушаеть рай,»
(А), (Н)}, «И на Руси вкушаетъ рай,» (Э), «И на Руси вкушаетъ рай» (ШЦ).
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132. «Бумагой и пиздами» (Бе), «Бумагой и Шздаш. _» (Я), «Бумагой _
и пиздами» (Б), «Бумагой и гшздами.» (Ф), «Бумагой и пиздами» (С _› К _›
_› Ц(.)), «Бумагай и пиздами» {М _› «Бумагой и пиздами!» (Р из Ф и М),
(Н), «Съ бумагой и пиздами,» (А, А2(;)) }, «Бумагой и пиздами» (Э[позднее
карандашом вместо «пиздами» надписано «мудями»]), «Бумагой и пизда-
МИ.» (ПШ).

133. «И тамъ гдіэ вывЪской Елдакъ.» (Бе), «И тамъ гдЪ вывЪской ел-
дакъ» (Я), «И тамъ _гдЪ вывеска елдакъ» (Б), «И тамъ, гдв вывъсньнй ел-
дакъ» (Ф), «И тамъ гдЪ вывеской елдакъ» (С _› «И тамъ, гдіэ выввской
елдакъ» (К -› Ц)), «И тамъ гдЪ вывЪска ебакъ» {М -› «И тамъ, гдЪ вывЪска
ебакъ» (Р), «И тамъ гдъ вывъшенъ елдакъ» (А, А1), «<...> вывешенъ ел-
дакъ,» (А2)), «И тамъ гдЪ, выввской елдакъ» (Н)}, «И тамъ, гдъ вывеска ел-
дакъ» (Э), «И тамъ, гдв вывъска елдакъ» (ҐПЦ). В списке М строка 133 запи-
сана дважды.

134. «На низкой вътхой Кровлъ» (Бе), «На ъшзкой ввтхой кровлЪ,» (Я),
«На ш/Іской ввтхой кровлЪ,» (Б), «На низкой вЪтхой кровлЬ;» (Ф), «На низ-
кой вЪтхой кровлЪ» {С _› «<...> ветхой кровлв» (К _› Ц(,)) }, «Подъ свъсомъ
ветхой кровли,» (Р), «Нанискай ветхай кровлъ» {М _› «Надъ низкой вЪтхой
кровлей» (А2, А1(,)), «Подъ <...> кровлей» (А), «На тоъшой ввтхой кровлв» (Н)},
«Подъ тихой, ввтхой кровлей;›› (Э[позднее карандашом вместо «тихой»
надгшсано «ъшзкой»]), «На ъшзкой ветхой кровлЪ» (ШЦ). В сшске М стро
ка 134 записана дважды.

135. «И тамъ гдЪ только спитъ монахъ» (Бе, Я), «И тамъ _ гдЪ только
сгшть манахъ» (Б), «И тамъ, гдЬ только сш/пъ монахъ,›› (Ф), «И тамъ, гдЪ толь-
ко спитъ монахъ» (С _› К _› Ц(,)), «И тамъ гдЪ съ блядью спитъ манахъ,»
{М _› «И тамъ гдв съ блядью спитъ монахъ,›› (Р), (А1), «Тамъ гдЪ съ блядью
спить монахъ,›› (А, А2) }, «И тамъ, гдъ только спитъ монахъ» (Н, Э[позднее
карандашом надписано: «И тамъ, гдв прежде былъ кабакъ»]), «И тамъ, гдв
только спитъ монахъ,›› (ПШ).

136. «И въ Капищахъ торговли» (Бе, Я), «И въ капищъ, торговлъ,» (Б),
«И въ кагшщахъ торговли,» (Ф), «И въ скогп/Іщахъ торговли,» (С), «И въ ско
пищахъ тарговли» {М _› «И въ кагшщахъ торговли:» (Р из Ф и М), «И въ ско
пищахъ торговли, _» (Н), «И въ скопищахъ торговли,» (А2), «И въ скопи-
Щахь торговли, _» ( 1), «И въ скоШ/Іщахъ торговли, _» (А _› «<...> торговли,»
(К _› Ц)) }, «И въ капищахъ торговли,» (Э), «И въ капищъ торговли:» (ҐПЦ).

137. «Вездіз затЬйливой поэть» (Бе), «Вездъ затейливой поэтъ» (Я), «Вез-
діз затЬиливой поэтъ» (Б), «Вездв затЬйливый Піить» (Ф), «Вездіз <...>» (С),
«ВЪздЪ затейливай певеЦъ» {М _› «Вездъ затЬйливьпїі піитъ» (Р из Ф и М),
«Вездв затЬйливой пввецъ» (Н), «ВездЪ затЬйливьпїі поэтъ» (А1, А2), «Вездъ
затЬйливый поэть,» (А _› «Вездъ затЬйливый піитъ» (К _› «<...> пиит» (Ц)) },
«Вездв затЬйливьнїІ поэтъ» (Э[позднее карандашом вместо «поэть» надпи-
сано «піитъ»]), «Вездъ затЬйливой піить» (ПШ).

138. «Па'еть свои Куплеты» (Бе), «Поеть свои куплеты. _» (Я), «Поеть,
свои куплъты;» (Б), «Поеть свои куплеты,» (Ф), «Поеть свои куплвты» (С),
«Поеть сваи куплеты» {М _› «Поеть свои куплеты,» (Р из Ф и М), (Н), «Поеть
свои куплеты,» (А _› К _› «<...> куплеты» (Ц))}, «Поетъ свои куплЪты;» (Э),
«Поеть свои куплеты,» (ШЦ).
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139. «È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú» (Áå, ß), «<...> òâåðäèòú,» (Á), 
«È âñÿêié äåíü âú óì¼ òâåðäèòú» (Ô), «È âñÿêié Áîæié äåíü òâåðäèòú» (Ñ → 
→ Ê → Ö), «È âñÿêàé äåíü [âú óì¼] òâåðäèòú» {Ì → «È âñÿêîé áîæié äåíü 
òâåðäèòú» (Ð), «È âñÿêié äåíü âú óì¼ òâåðäèòú» (À), (Í)}, «È êàæäîìó òâåð-
äèòú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì íàäïèñàíî: «È âñÿêié äåíü è íî÷ü òâåðäèòú»]), 
«È âñÿêîé äåíü âú óì¼ òâåðäèòú» (ÏØ).

140. «Áîðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû» (Áå), «Áàðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû. —» (ß), «Áîðêîâà âñ¼ 
ñîâ¼òû.» (Á), «Áàðêîâà âñ¼ Ñîâ¼òû.» (Ô), «Áàðêîâà îíú ñîâ¼òû» (Ñ → Ê →
→ Ö(.)), «Áàðêîâà âñ¼ ñàâ¼òû» {Ì → «Áàðêîâà âñ¸ ñîíåòû.» (Ð1), «Áàðêîâà îíú 
ñîíåòû.» (Ð), «Áàðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû» (À), (Í)}, «Áàðêîâà îíú ñîâ¼òû.» (Ý[ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî «îíú» íà «âñ¼»]), «Áàðêîâà âñ¼ ñîâ¼òû.» (ÏØ).

141. «È áàáû è õóèñòîé ïîëú» (Áå), «È áàáû è õóèñòûé ïîëú —» (ß), 
«È áà áû — è õóèñòîé ïîëú,» (Á), «È áàáû, è Õóèñòûé ïîëú,» (Ô), «È áàáû 
è õóèíîé ïîïú» (Ñ), «È áàáû è õóèñòàé ïîïú» {Ì → «È áàáû è õóÿñòûé 
ïîëú» (Ð), «<...> è õóèíîé ïîëú» (Ð1), «<...> è õóÿòûé ïîëú» (Ð2), «È áàáû, 
è õóÿñòûé ïîëú,» (À), (Í), «È áàáû è õóèíûé ïîëú» ((Ê èç Ñ è À) → Ö)}, 
«È áàáû, è õóèíûé ïîëú» (Ý), «È áàáû è õóèñòûé ïîëú» (ÏØ).

142. «Äðîæà åìó âíèìàëè» (Áå), «Äðîæà åìó âíèìàëè. —» (ß), «Äðîæà 
åìó âåùàëè: —» (Á), «Äðîæà, åìó âíèìàëè;» (Ô), «Äðîæà åìó âíèìàëè» (Ñ →
→ Ê → Ö(,)), «Äðàæà åìó âúíèìàëè» {Ì → «Äðîæà åìó âíèìàëè» (Ð èç 
Ô è Ì), «Äðîæà, åìó âíèìàþòú,» (À2), «Äðîæà åìó âíèìàþòú,» (À, À1), (Í)}, 
«Äðîæà åìó âíèìàëè,» (Ý), «Äðîæà åìó âíèìàëè,» (ÏØ).

143. «È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïàäàëú» (Áå), «È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïî-
äîëú» (ß, Á, Ô), (Ñ → Ê), «È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïàäîëú» {Ì → «È òîëüêî 
ïåðåäú íèìú ïîäîëú» (Í), «È äàæå ïåðåäú íèìú ïîäîëú» (Ð → Ö), À)}, «È äà -
æå ïåðåäú íèìú ïîäîëú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì âìåñòî «äàæå» íàäïèñàíî 
«òîìíî»]), «È òîëüêî ïåðåäú íèìú ïîäîëú» (ÏØ).

144. «Ä¼â÷îíêè ïîäûìàëè.» (Áå), «Ä¼â÷åíêè ïîäûìàëè. —» (ß), «Ä¼â-
÷îíêè ïîäûìàëè» (Á), «Ä¼â÷îíêè ïîäíèìàëè.» (Ô), «Ä¼âèöû ïîäûìàëè» 
(Ñ → «Ä¼âèöû ïîäíèìàëè» (Ê)), «Äèâ÷åíêè ïàäûìàëè» {Ì → «Ä¼â÷îíêè 
ïîäûìàëè.» (Ð → Ö), «Ä¼â÷îíêè ïîäûìàþòú.» (Í), (À), «Ä¼â÷îíêè ïîäûìà-
þòú,» (À2), «Ä¼â÷åíêè <...>,» (À1)}, «Ä¼â÷åíêè çàãîëÿëè.» (Ý), «Ä¼â÷îíêè 
ïîäûìà ëè.» (ÏØ). Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî ñëîâî «..: ä¼â÷îí-
êè» (Ï¼ñíü 2, ñòðîêà 110)

145. «È ñòàëú ðàçñòðèãà áîãàòûðú» (Áå), «È ñòàëú ðîçñòðèãà áîãàòûðü» (ß), 
«È ñòàëú ðàçñòðèãà áîãàòûðü,» (Á), «È ñòàëú Ðàçñòðèãà-áîãàòûðü,» (Ô), 
«È ñòàëú ðàñòðèãà áîãàòûðü,» (Ñ), «Èòàêú ðàñòðèãà áàãàòûðü» {Ì → «È ñòàëú 
ðàçñòðèãà áîãàòûðü» (Ð èç Ô è Ì), «È ñòàëú ðàñòðèãà áîãàòûðü,» (À, À1(), 
À2()), (Í), «È ñòàëú ðàçñòðèãà áîãàòûðü» ((Ê èç Ñ è À) → «È ñòàë ðàññòðèãà-
áîãàòûðü» (Ö))}, «È ñòàëú ðàçñòðèãà-áîãàòûðü» (Ý), «È ñòàëú ðàçñòðèãà áî-
ãàòûðü,» (ÏØ).

146. «Êàêú âú ìàñë¼ Ñûðú êàòàòñÿ» (Áå), «Êàêú âú ìàñë¼ ñûðú êàòàòü-
ñÿ. —» (ß), «<...> êàòàòñÿ;» (Á), «<...> ñûðú, êàòàòüñÿ.» (Ô), «Êàêú âú ìàñë¼ 
ñûðú êàòàòüñÿ...» (Ñ → Ê → Ö(.)), «Êàêú âúìàñë¼ ñûðú êóïàëñÿ» {Ì → «Êàêú 
âú ìàñë¼ ñûðú êóïàòüñÿ!» (Ð), «Êàêú âú ìàñë¼ ñûðú êàòàòüñÿ...» (À, (Í))}, 
«Êàêú âú ìàñë¼ ñûðú êàòàòñÿ,» (Ý), «Êàêú âú ìàñë¼ ñûðú êàòàòüñÿ....» (ÏØ).

147. «Îäíàæäû âú æåíñêîé Ìîíàñòûðü» (Áå), «Îäíàæäû âú æåíñêîé 
ìîíàñòûðü» (ß, Á), «Îäíàæäû, âú Æåíñêié Ìîíàñòûðü,» (Ô), «Îäíàæäû âú 
æåíñêîé ìîíàñòûðü,» (Ñ), «Àäíàæäû âú æ¼íñêàé ìàíàñòûðü» {Ì → «Îä-
íàæ äû âú æåíñêîé ìîíàñòûðü,» (Ð), «Îäíàæäû âú æåíñêié ìîíàñòûðü,» (Í), 
(À2), «Îäíàæäû, âú æåíñêié ìîíàñòûðü,» (À → Ê → Ö)}, «È äàæå âú æåí-
ñêié ìîíàñòûðü» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çàìåíåíî «È äàæå» íà «Îäíàæ-
äû»]), «Îäíàæäû âú æåíñêîé ìîíàñòûðü» (ÏØ).

148. «Êàêú íà÷àëî ñì¼ðêàòñÿ» (Áå), «Êàêú íà÷àëî ñì¼ðüêàòüñÿ» (ß), 
«<...> ñìåðêàòñÿ,» (Á), «<...> ñìåðêàòüñÿ,» (Ô → Ð), «Êàêú íà÷àëî ñì¼ðêàòü-
ñÿ» (Ñ), «Íåäóìàÿ çàáðàëñÿ» {Ì → «Êàêú íà÷àëî ñìåðêàòüñÿ,» (À → Ê → Ö), 
(Í)}, «Ïðèøëîñü åìó ïðîáðàòüñÿ.» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà÷åðêíóòî è íàä-
ïèñàíî ñâåðõó «Êàêú íà÷àëî ñìåðêàòñÿ»]), «Êàêú íà÷àëî ñìåðêàòüñÿ» (ÏØ).

149. «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáèêîâú» (Áå), «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáèêîâú. —» (ß), 
«Ïðèõîäèòú òàèíî Åáàêîâú» (Á), «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáèêîâú» (Ô), «Ïðèõî-
äèòú òîëüêî åáàêîâú» (Ñ), «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáàêîâú» {Ì → (Ð), (À → Ê →
→ Ö), «Ïðèõîäèò òàéíî Åáàêîâú,» (À1, À2), (Í)}, «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáà-
êîâú» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý âìåñòî ñòðîê 149 è 150 ñòðîêà: «Ïðèøåëú è çâîíêè-
ìè ñòðóíàìè», êîòîðàÿ ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà÷åðêíóòà è ñâåðõó íàäïèñà-
íû: «Ïðèõîäèòú òàéíî Åáàêîâú|È çâîíêèìè ñòðóíàìè».

150. «È çâîíêèìè ñòðóíàìè» (Áå, ß, Ñ), «... ñòðóíàìè,» (Á), «È, çâîíêèìè 
ñòðóíàìè,» (Ô), «Èçâîíêèìè ñòðóíàìè» {Ì → «È çâîíêèìè ñòðóíàìè» (Ð èç 
Ô è Ì), (À(,)→ Ê → Ö), «È çâîíêèìè ñòðóíàìè,» (À2), «<...> ñòðóíàìè» (À1), 
(Í)}, «È çâîíêèìè ñòðóíàìè» (ÏØ).

151. «Âîçï¼ëú ïîá¼äó Åëäàêîâú» (Áå), «Âîñï¼ëú ïîá¼äó åëäàêîâú» (ß), 
«<...> åëäàêîâú,» (Á), «<...> åëäàêîâú» (Ô), «<...> åëäàêîâú» (Ñ), «Âàñï¼ëú 
ïîá¼äó åëäàêîâú» {Ì → «Âîñï¼ëú ïîá¼äó åëäàêîâú» (Ð èç Ô è Ì), (À → Ê →
→ Ö), (Í)}, «Âîñï¼ëú ïîá¼äó Åáàêîâú» (Ý)[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çàìåíåíî 
«Åáàêîâú» íà «åëäàêîâú»], «Âîñï¼ëú ïîá¼äó åëäàêîâú» (ÏØ).

152. «Íàäú þíûìè ïèçäàìè» (Áå), «Íàäú þíûìè ïèçäàìè. —» (ß), «Íàäú 
þíûìè ïèçäàìè; —» (Á), «<...> Ïèçäàìè.» (Ô), «Íàäú þíûìè ïèçäàìè.» (Ñ), 
«Íàòú þíàìè ïèçäàìè» {Ì → «Íàäú þíûìè ïèçäàìè!» (Ð èç Ô è Ì), «<...> 
ïèçäàìè.» (À → Ê → Ö)}, «Íàäú ñîííûìè ïèçäàìè.» (Í), «Íàäú þíûìè ïèç-
äàìè;» (Ý), «Íàäú þíûìè ïèçäàìè.» (ÏØ).

153. «È ñòàðåöú íåæíîé ñåêåëåêú» (Áå), «È ñòàð¼öú í¼æíûé ñåê¼ë¼êú» (ß), 
«È ñòàðîé íåæíîé ñèêèëåêú» (Á), «È Ñòàðèöú í¼æíûõú Ñåêåë¸êú» {Ô →
→ «Ó ñòàðèöú í¼æíûé ñåêåë¸êú» (Ð → «Ó ñòàðèö íåæíûé ñåêåëåê» (Ö))}, 
«È ñòàðåöú í¼æíûé ñèêèëåêú» (Ñ), «È ñòàðåöú íåæíàé ñèêèëåêú» {Ì →
→ «È ñòàðåöú í¼æíûé ñåêåëåêú» (À → Ê)}, «Ó ñòàðèöú í¼æíûé ñèêåëåêú» 
(Ý, Í («ñèêèëåêú»)), «È ñòàðèöú í¼æíîé ñåêåë¸êú» (ÏØ).

Ñìûñë ñòðîêè: «Í¼æíîé ñåêåëåêú» ñòàðûé, ò. å. îí «ñòàðåöú». Ýòîìó ñìûñ-
ëó ñîîòâåòñòâóþò ñïèñêè Áå, ß, Á, Ì, Ñ, À, Ê. Íî Ì.À. Öÿâëîâñêèé, È.À. Ïèëü-
ùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ñëåäóþò íåïðàâèëüíîìó ïðî÷òåíèþ: «Ó ñòàðèöú», «ñòà-
ðèöú», ò. å. ó íèõ (ìîíàõèíü). Òàêîìó ÷òåíèþ ñëåäóþò êîíúåêòóðà â ñïèñêå Ô 
è ñîîòâåòñòâåííî â ñïèñêå Ð, êîòîðûé ïåðåïèñàí áûë â íîâîé ðåäàêöèè ñî 
ñïèñêà Ô.

154. «Çàíûëú è çàøàòàëñÿ» (Áå), «Çàíûëú è çàøàòàëñÿ - -» (ß), «Çàíûëú 
è çàøàòàëñÿ, —» (Á), «Çàíûëú è çàøàòàëñÿ....» (Ô → «<...> è çàìîòàëñÿ,» (Ð)), 
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139. «И всякой день въ умъ твердитъ» (Бе, Я), «<...> твердитъ,» (Б),
«И всякій день въ умъ твердитъ» (Ф), «И всякій Божій день твердитъ» (С -›
-› К -› Ц), «И всякай день [въ умъ] твердитъ» {М -› «И всякой божій день
твердитъ» (Р), «И всякій день въ умв твердитъ» (А), (Н) }, «И каждому твер-
дигь» (Э [позднее карандашом надшсано: «И всякій день и ночь твердитъ»]),
«И всякой день въ умв твердигь» (ПШ).

140. «Боркова всъ совъты» (Бе), «Баркова всв совъты. -» (Я), «Боркова всъ
соввты.» (Б), «Баркова всъ Совъты» (Ф), «Баркова онъ соввты» (С -› К -›
-› Ц(.)), «Баркова всъ савъты» {М -› «Баркова всё сонеты.» (Р1), «Баркова онъ
сонеты.» (Р), «Баркова всъ совъты» (А), (Н) }, «Баркова онъ совъты» (Э[позд-
нее карандашом исправлено «онъ» на «всъ»]), «Баркова всъ совъты» (ПШ).

141. «И бабы и хуистой полъ» (Бе), «И бабы и хуистый полъ _» (Я),
«И бабы - и хуистой полъ,» (Б), «И бабы, и Хуистьпїі полъ,» (Ф), «И бабы
и Хуиной попъ» (С), «И бабы и хуистай попъ» {М -› «И бабы и Хуястый
полъ» (Р), «<...> и хуиной полъ» (Р1), «<...> и хуятый полъ» (Р2), «И бабы,
и хуястый полъ,›› (А), (Н), «И бабы и хуиный полъ» ((К из С и А) -› Ц)},
«И бабы, и хуиный полъ» (Э), «И бабы и хуистый полъ» (ПШ).

142. «Дрожа ему внимали» (Бе), «Дрожа ему внимали. -» (Я), «Дрожа
ему вешали: -» (Б), «Дрожа, ему внимали;» (Ф), «Дрожа ему внимали» (С -›
-› К -› Ц(,)), «Дража ему вънимали» {М -› «Дрожа ему внимали» (Р из
Ф и М), «Дрожа, ему внимаютъ,» (А2), «Дрожа ему внимають,» (А, А1), (Н) },
«Дрожа ему внимали,» (Э), «Дрожа ему внимали,» (

143. «И только передъ нимъ падалъ» (Бе), «И только передъ нимъ по-
долъ» (Я, Б, Ф), (С -› К), «И только передъ нимъ падолъ» {М -› «И только
передъ нимъ подолъ» (Н), «И даже передъ ъшмъ подолъ» (Р -› Ц), А)}, «И да-
же передъ нимъ подолъ» (Э [позднее карандашом вместо «даже» надшсано
«томно»]), «И только передъ нимъ подолъ» (ПШ).

144. «Дъвчонки нодымали.» (Бе), «Дъвченки нодымали. _» (Я), «Дъв-
чонки подымали» (Б), «Дъвчонки поднимали.» (Ф), «Дввицы подымали»
(С -› «Дъвицы поднимали» (К)), «Дивченки падымали» {М -› «Дъвчонки
нодымали.» (Р -› Ц), «Дъвчонки подымаютъ.›› (Н), (А), «Дъвчонки подыма-
ють,» (А2), «Дъвченки <...>,›› ( 1)}, «Дввченки заголяли.» (Э), «Дъвчонки
нодымали.» (ПШ). В поэме «Монахъ» будет использовано слово «..: дЪвчон-
ки» (Пъснь 2, строка 110)

145. «И сталъ разстрига богатыръ» (Бе), «И сталъ розстрита богатырь» (Я),
«И сталъ разстрига богатырь,›› (Б), «И сталъ Разстрига-богатырь,» (Ф),
«И сталъ растрига богатырь,›› (С), «Итакъ растрига багатырь» {М -› «И сталъ
разстрига богатырь» (Р из Ф и М), «И сталъ растрига богатырь,›› (А, А1(),
А2()), (Н), «И сталъ разстрига богатырь» ((К из С и А) -› «И стал расстрига-
богатырь» (Ц))}, «И сталъ разстрига-богатырь» (Э), «И сталъ разстрига бо-
гатырь,›› (ШЦ).

146. «Какъ въ маслв Сыръ кататся» (Бе), «Какъ въ маслъ сыръ катать-
ся. -» (Я), «<...> кататся;›› (Б), «<...> сыръ, кататься» (Ф), «Какъ въ маслъ
сыръ кататься...» (С -› К -› Ц(.)), «Какъ въмаслъ сыръ купался» {М -› «Какъ
въ маслъ сыръ купаться!» (Р), «Какъ въ маслъ сыръ кататься...» (А, (Н)) },
«Какъ въ маслъ сыръ кататся,» (Э), «Какъ въ маслв сыръ кататься....›› (ШЦ).
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147. «Однажды въ женской Монастырь» (Бе), «Однажды въ женской
монастырь» (Я, Б), «Однажды, въ Женскій Монастырь,» (Ф), «Однажды въ
женской монастырь,» (С), «Аднажды въ жънскай манастырь» {М -› «Од-
нажды въ женской монастырь,» (Р), «Однажды въ женскій монасІъІрь,» (Н),
(А2), «Однажды, въ женскій монастырь,» (А -› К -› Ц) }, «И даже въ жен-
скій монастырь» (Э[позднее карандашом заменено «И даже» на «Однаж-
ды»]), «Однажды въ женской монастырь» (ПШ).

148. «Какъ начало смъркатся» (Бе), «Какъ начало смърькаться» (Я),
«<...> смеркатся,» (Б), «<...> смеркаться,» (Ф -› Р), «Какъ начало смвркать-
ся» (С), «Недумая забрался» {М -› «Какъ начало смеркаться,» (А -› К -› Ц),
(Н) }, «Пришлось ему пробраться» (Э [позднее карандашом зачеркнуто и над-
писано сверху «Какъ начало смеркатся»]), «Какъ начало смеркаться» (ППІ).

149. «Приходитъ таїшо Ебш<овъ>> (Бе), «Приходитъ тайІю Ебшсовъ. -» (Я),
«Приходитъ ташю Ебаковъ» (Б), «Приходитъ тайно Ебшсовъ» (Ф), «Прихо-
дитъ только ебаковъ» (С), «Приходить тайно Ебаковъ» {М -› (Р), (А -› К -›
-› Ц), «Приходит тайно Ебаковъ,» (А1, А2), (Н) }, «Приходитъ тайно Еба-
ковъ» (ПШ). В списке Э вместо строк 149 и 150 строка: «Пришелъ и звонки-
ми струнами», которая позднее карандашом зачеркнута и сверху надписа-
ны: «Приходитъ тайно Ебаковъ | И звонкими струнами».

150. «И звонкими струнами» (Бе, Я, С), «... струнами,» (Б), «И, звонкими
ами,» (Ф), «Извошсими струнами» {М -› «И звошсими струнами» (Р из

Ф и 1\/І), (А(,)-› К -› Ц), «И звонкими струнами,» (А2), «<...> струнами» ( 1),
(Н) }, «И звонкими струнами» (ШЦ).

151. «Возпълъ побъду Елдаковъ» (Бе), «Воспълъ побъду елдаковъ» (Я),
«<...> елдаковъ,» (Б), «<...> елдаковъ» (Ф), «<...> елдаковъ» (С), «Васпълъ
побъду елдаковъ» {М -› «Воспвлъ побъду елдаковъ» (Р из Ф и М), (А -›К -›
-› Ц), (Н) }, «Воспълъ побъду Ебаковъ» (Э) [позднее карандашом заменено
«Ебаковъ» на «елдаковъ»], «Воспълъ побъду елдаковъ» (ШЦ).

152. «Надъ юными пиздами» (Бе), «Надъ юными пиздами. -» (Я), «Надъ
юными пиздами; -» (Б), «<...> Пиздами.» (Ф), «Надъ юными пиздами.» (С),
«Натъ юнами пиздами» {М -› «Надъ юными пиздами!» (Р из Ф и М), «<...>
пиздами.» (А -› К -› Ц) }, «Надъ соъшыми Ш/Іздаь/п/І» (Н), «Надъ юными пиз-
дами;» (Э), «Надъ юными пиздами.» (ПШ).

153. «И старецъ нежной секелекъ» (Бе), «И старъцъ нъжньпїі секълізкъ» (Я),
«И старой нежной сикилекъ» (Б), «И Старицъ нвжныхъ Секел'екъ» {Ф -›
-› «У старицъ нъжный секелёкъ» (Р -› «У стариц нежньнй секелек» (Ц)) },
«И старецъ нъжный сикилекъ» (С), «И старецъ нежнай сикилекъ» {М -›
-› «И старецъ нъжньнїі секелекъ» (А -› К) }, «У старицъ нъжньпй сикелекъ»
(Э, Н («сикилекъ»)), «И старицъ нвжной секелёкъ» (ПШ).

Смысл строки: «Нъжной секелекъ» старый, т. е. он «старецъ». Этому смыс-
лу соответствуют сшаски Бе, Я, Б, М, С, А,К НоМ.А. Цявловскшй, И.А. Пиль-
Щш<ов и М.И. Шатшр следуют неправильному прочтеъшю: «У старицъ», «ста-
ргщъ», т. е. у ъшх (монахинь). Такому чтеъшю следуют конъектура в сШске Ф
и соответствеъшо в списке Р, который переписан был в новой редакшш со
списка Ф.

154. «Занылъ и зашатался» (Бе), «Занылъ и зашатался - -» (Я), «Занылъ
и зашатался, -» (Б), «Заньълъ и зашатался....» (Ф -› «<...> и замотался,» (Р)),
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«Çàðä¼ëú è çàøàòàëñÿ» (Ñ → Ê → Ö(,)), «Çàïåëú èçàïîñòèëñÿ» {Ì → «Çà-
ï¼ëú — è çàøàòàëñÿ ... » (À), «Çàï¼ëú è çàøàòàëñÿ...» (À1), «Çàï¼ëú ... è çà-
øàòàëñÿ...» (À2)), «Çàðä¼ëñÿ, çàì¼òàëñÿ» (Í), «Çàíûëú è çàìîòàëñÿ,» (Ý), «Çà-
íûëú è çàøàòàëñÿ....» (ÏØ).

155. «È âäðóãú! — âîðîòû íà çàìîêú» (Áå), «È âäðóãú. — âîðîòû íà çà-
ïîðú —» (ß), «È âäðóãú, âàðîòà íà çàïîðú —» (Á), «È âäðóãú âîðîòû íà çà-
ìîêú,» (Ô), «Êàêú âäðóãú âîðîòà íà çàìîêú» (Ñ → Ê → Ö(,)), «È âúäðóãú 
âî ðîòà íàçàìîêú» {Ì → «È âäðóãú âîðîòà íà çàìîêú» (Ð èç Ô è Ì), 
«È âäðóãú âîðîòà íà çàìîêú,» (À), «È âäðóãú, <...>» (À1), «È âäðóãú — <...>» 
(À2), «Íî âäðóãú <...>» (Í)}, «È âäðóãú âîðîòà íà çàìîêú —» (Ý), «È âäðóãú 
âîðîòû íà çàìîêú,» (ÏØ).

156. «È ïë¼ííûìú Ïîïú îñòàëñÿ.» (Áå), «È ïë¼н̄ûìú ïîïú ïîïàëñÿ. —» (ß), 
«È ïë¼ííûìú ïîïú îñòàëñÿ.» (Á), «È ïë¼ííûìú Ïîïú îñòàëñÿ.» (Ô → «... ïîïú 
îñòàëñÿ!» (Ð), «È ïë¼ííèêîìú îñòàëñÿ!» (Ð1)), «È ïë¼ííûìú ïîïú îñòàëñÿ.» 
(Ñ → Ê → Ö), «È ïîïú âúïëåíó àñòàëñÿ» {Ì → «È ïîïú âú ïë¼íó îñòàëñÿ.» (À), 
«È ïîïú âú ïë¼íó îñòàëñÿ,» (À1), «È ïîïú, <...>» (À2)), «È ïëåííûìú ïîïú îñòàë-
ñÿ,» (Í)}, «Îíú ïë¼ííèêîìú îñòàëñÿ!» (Ý), «È ïë¼ííûìú ïîïú îñòàëñÿ.» (ÏØ).

157. «È âú Ê¼ëüþ ä¼âû ïîâåëè» (Áå), «È âú ê¼ëüþ ä¼âû ïîâ¼ëè» (ß), «È 
ä¼âû âú êåëüþ ïîâåëè» (Á), «È âú êåëüþ Ä¼âû ïîâåëè» (Ô), «Âîòú âú ê¼ëüþ 
ä¼âû ïîâåëè» (C → «<...> êåëüþ <...>» (Ê → Ö)), «È ä¼âû âúêåëüþ ïîâåëè» 
{Ì → «È ä¼âû âú êåëëiþ ââåëè» (Ð èç Ô è Ì), «Âîòú ä¼âû âú êåëüþ ïîâå-
ëè» (À), «È âú êåëüþ ä¼âû ïîâåëè» (Í)}, «È ä¼âû âú êåëiþ ââåëè» (Ý), «È ä¼âû 
âú êåëüþ ïîâåëè» (ÏØ).

158. «Ïîýòà Åáèêîâà» (Áå), «Ïîýòà Åáèêîâà - -» (ß), «Ïîýòà Åáàêîâà,» (Á), 
«Ïîýòà Åáèêîâà;» (Ô), «Ïîýòà åáàêîâà» (Ñ), «Ïàåòà Åáàêîâà» {Ì → «Ïîýòà 
Åáàêîâà...» (Ð(,)), (Í), (À → Ê → Ö(.))}, «Ïîýòà Åáàêîâà;» (Ý), «Ïîýòà Åáà-
êîâà;» (ÏØ).

159. «Ïîñòåëü òàìú ìàòêàÿ âú ïûëè» (Áå), «Ïîñò¼ëü òàìú ìÿãêàÿ âú ïû-
ëè» (ß), «Ïîñòåëü òàìú øàòêàÿ âú ïûëè» (Á), «Ïîñòåëü òàìú øàòêàÿ, âú 
ïûëè,» (Ô), «Êðîâàòü òàìú ìÿãêàÿ âú ïûëè» (Ñ → Ê → Ö). Â ñïèñêå Ì 
ñòðîêè 159 íåò. «Ïîñòåëü òàìú è êðîâàòü âú ïûëè» (Ð, Ý), «Êðîâàòü òàìú 
æîñòêàÿ âú ïûëè,» (Í), «Êðîâàòü òàìú æåñòêàÿ âú ïûëè,» (À), «<...> æåí-
ñêàÿ <...>» (À1, À2), «Ïîñòåëü òàìú øàòêàÿ âú ïûëè» (ÏØ).

160. «ßâëÿåòñÿ äóáîâà» (Áå), «ßâëÿåòñÿ äóáîâà —» (ß), «ßâèëàñÿ äóáî-
âà;» (Á), «ßâëÿåòñÿ äóáîâà.» (Ô → Ð), (Ý(,)), (Í), «ßâëÿåòñÿ Äóáîâà» (Ñ). Â ñïèñ-
êå Ì ñòðîêè 160 íåò. «ßâëÿåòñÿ äóáîâà.» (À → Ê → Ö), (ÏØ).

161. «È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøîìú» (Áå), «È ïîïú âú ïîñò¼ëþ íàãè-
øåìú» (ß), «È ïîïú âú ïîñòåë¼ íàãèøîìú —» (Á), «È Ïîïú âú ïîñòåëþ íàãè-
øîìú» (Ô), «È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøåìú» (Ñ), «È ïîïú âúïàñòåë¼ íàãè-
øîìú» {Ì → «È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøîìú» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Ïîïú âú 
ïîñòåëþ íàãèøîìú» (À → «È Ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøîìú» (Ê èç Ñ è À) →
→ Ö)}, «È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøåìú» (Ý), «È ïîïú âú ïîñòåëþ íàãèøîìú» 
(ÏØ).

162. «Ëîæèòñÿ ïî í¼âîëè» (Áå), «Ëîæèòñÿ ïî íåâîë¼.» (ß), «Ëàæèòñÿ ïî 
íåâîë¼;» (Á), «Ëîæèòñÿ, ïî íåâîë¼.» (Ô → «<...>, ïî íåâîë¼» (Ð)), «Ëîæèòüñÿ 
ïîíåâîë¼» (Ñ), «Ëåæèòú îíú ïàíåâîë¼» {Ì → «Ëîæèòñÿ ïî íåâîë¼,» (À →

→ Ê()→ «<...> ïîíåâîëå,» (Ö), (Í))}, «Ëîæèòñÿ ïîíåâîë¼,» (Ý), «Ëîæèòñÿ ïî 
íåâîë¼;» (ÏØ).

163. «È âîòú Èãóìåíüÿ ñú Ïîïîìú» (Áå), «È âîòú èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú» (ß), 
«È âîòú Èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú» (Á), «È âîòú Èãóìåíüÿ ñú Ïîïîìú» (Ô → Ð), 
«È âîòú èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú» ((Ñ), (À → Ê → Ö), «È âîòú, <...>» (À2), (Í)), 
«È âîòú èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú» (Ý), «È âîòú Èãóìåíüÿ ñú ïîïîìú» (ÏØ). 
Â ñïèñ êå Ì ñòðîêè 163 íåò.

164. «Âú îáøèðíîìú Åáëè ïîë¼! —» (Áå), «Âú îáøèðíîìú åáëè ïîë¼. —» (ß), 
«Âú îáøèðíîìú åáë¼ ïîë¼; —» (Á), «Âú îáøèðíîìú åáëè ïîë¼:» (Ô → «<...> 
ïîë¼!» (Ð)), «Âú îáøèðíîìú åáëè ïîë¼.» (Ñ → Ê → Ö), «Âúàáøèðíîìú åáë¼ 
ïîï¼!» {Ì → «Âú îáøèðíîìú åáë¼ ïîë¼.» (À), (Í)}, «Âú îáøèðíîìú åáëè 
ïîë¼!» (Ý), «Âú îáøèðíîìú åáëè ïîë¼.» (ÏØ).

165. «Îòâèñëè òèòêè äî Ïóïà .....» (Áå), «Îòâèñëè òèòüêè äî ïóïà» (ß), 
«Îòâèñëè òèòüêè äî ïóïà,» (Á), «Îòâèñëû òèòüêè äî ïóïêà» (Ô), «Îòâèñëè 
òèòüêè äî ïóïà,» (Ñ), «Îòú âèñëè òèòüêè äàïóïà» {Ì → «Îòâèñëè òèòüêè äî 
ïóïà,» (Ð èç Ô è Ì), (À → Ê → Ö), (Í)}, «Îòâèñëè òèòüêè äî ïóïà» (Ý), 
«Îòâèñëè òèòüêè äî ïóïà,» (ÏØ).

166. «È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà» (Áå), «È ù¼ëü èä¼òú âú äîëü áðþ-
õà.» (ß), «È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà —» (Á), «È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà;» 
(Ô → «<...> áðþõà» (Ð)), «À ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà» (Ñ → Ê → Ö(,)), 
«Ïèçäà èäåòú âú äîëü áðþõà» {Ì → «Ïèçäà èäåòú âäîëü áðþõà,» (À)}, 
«È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà,» (Ý, (Í)), «È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà;» (ÏØ).

167. «Òèðàíú äëÿ á¼äíàãî Ïîïà» (Áå), «Òèðàíú äëÿ á¼äíàãî Ïîïà» (ß), 
«Òèðàíú, äëÿ á¼äíàãî ïîïà» (Á), «Òèðàíú äëÿ á¼äíàãî Ïîïà» (Ô → Ð), «Òè-
ðàíú äëÿ á¼äíàãî ïîïà» (Ñ → Ê → Ö), «Òèðàíèòú á¼äíàãî ïîïà» {Ì → «Òè-
ðà íèòú á¼äíàãî ïîïà» (Ð1), «Òèðàíêà á¼äíàãî ïîïà,» (À)}, «Òèðàíú äëÿ á¼ä-
íàãî ïîïà» (Ý, (Í)), «Òèðàíú äëÿ á¼äíàãî ïîïà» (ÏØ).

168. «Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà.» (Áå), «Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà. —» (ß), «Ïðîêëÿòàÿ 
ñòàðóõà! —» (Á), «Ïðîêëÿòàÿ Ñòàðóõà!» (Ô). Â ñïèñêå Ñ íåò. «Ïðàêëÿòàÿ ñòà-
ðóõà» {Ì → «Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà!» (Ð èç Ô è Ì), (Í), (À, À1(!...), À2(!..)) → 
→ Ê → Ö)}, «Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà.» (Ý), «Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà!» (ÏØ).

169. «×åñòíóþ Ìàòåðü îòêà÷àëú» (Áå), «×åñòíóþ ìàòåðü îòêàòàëú» (ß), 
«×åñíóþ Ìàòåðü îòêà÷àëú» (Á), «×åñòíóþ ìàòåðü îòêà÷àëú» (Ô), «×¼ñòíóþ 
ìàòåðü îòêà÷àëú» (Ñ), «×óäíóþ ìàòü òóòú àòêàòàëú» {Ì → «×åñòíóþ ìà-
òåðü îòêàòàëú» ((Ð èç Ô è Ì) → Ö)), (Í), «×åñòíóþ ìàòåðü îòêà÷àëú» (À → 
→ (Ê èç Ñ è À))}, «×åñòíóþ ìàòåðü îòêàòàëú» (Ý), «×åñòíóþ ìàòåðü îòêà-
÷àëú» (ÏØ).

170. «Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâûé» (Áå), «Ïðèøë¼öú áëàãî÷åñòèâûé. —» (ß), 
«Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâîé,» (Á, Ô), «Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâûé ...» (Ñ), 
«Ïðè øëåöú áëàãî÷èñòèâàé» {Ì → «Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâûé...» (Ð èç Ô 
è Ì), (Í), (À → Ê → Ö)(,)}, «Ïðèøëåöú áëàãî÷åñòèâûé,» (Ý), «Ïðèøëåöú 
áëàãî÷åñòèâîé,» (ÏØ).

171. «È âåäüì¼ ñòðàæäóùåé â¼ùàëú» (Áå), «È âåäüì¼ ñòðàæäóùåé â¼-
ùàëú» (ß), «...âåùàëú» (Á), «È â¼äüì¼ ñòðàæäóùåé â¼ùàëú» (Ô), «È âú äóì¼ 
ñòðàæäóùié â¼ùàëú» (Ñ), «È âú äîì¼ ñòðàæäóùié ñêàçàëú» {Ì → «È â¼äüì¼ 
ñòðàæäóùåé ñêàçàëú» (Ð èç Ô è Ì), «È âú äîì¼ ñòðàæäóùèìú ñêàçàëú» (Í), 
«— Íå âçûøèòå! ñòðàæäóùié ñêàçàëú,» (À2), «— Íå âçûùè! ñòðàæäóùåé ñêà-
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«Зардвлъ и зашатался» (С _› К _› Ц(,)), «Запелъ изапостился» {М _› «За-
пЪлъ _ и зашатался ›› (А), «Запвлъ и зашатался..» ( 1), «Запвлъ и за-
шатался...» (А2)), «3ард15лся, замізтался» (Н), «Занылъ и замотался» (Э), «За-
Нылъ и зашатался....» (ПШ

155. «И вдругъ! _ вороты на замокъ» (Бе), «И вдругъ. _ вороты на за-
поръ _» (Я), «И вдругь, варота на запоръ _» (Б), «И вдругь вороты На за-
мокъ,» (Ф), «Какъ вдругь ворота На замокъ» (С _› К _› Ц(,)), «И въдруІъ
ворота Назамокъ» {М _› «И вдругъ ворота На замокъ» (Р из Ф и М),
«И вдрутъ ворота на замокъ,» (А), «И вдругь, <...>›› ( 1), «И вдруІъ _ <...>››
(А2), «Но вдрутъ <...>›› (Н)}, «И вдрутъ ворота На замокъ _» (Э), «И вдругь
вороты на замокъ,» ( .

156. «И плвннымъ Попъ остался» (Бе), «И плъйымъ попъ попался. _» (Я),
«И плъъшымъ попъ остался» (Б), «И плвннымъ Попъ остался» (Ф _› «... попъ
остался!» (Р), «И плвъшикомъ остался!» (Р1)), «И плъннымъ попъ остался»
(С_›К_›Ц), «И попъ въплену астался» {М _› «И попъ въ плъну остался» (А),
«И попъ въ плвну остался» ( 1), «И попъ, <...>›› (А2)), «И плеъшымъ попъ остал-
ся,›› (Н)}, «Онъ плвъщгшомъ остался!» (Э), «И плъъщымъ попъ остался» (ШП).

157. «И въ Квлыо дъвы повели» (Бе), «И въ квлью дввы повъли» (Я), «И
дввы въ келью повели» (Б), «И въ келью Дъвы повели» (Ф), «Вотъ въ квлью
дЪвы повели» (С _› «<...> келью <...>›› (К _› Ц)), «И дъвы въкелью повели»
{М _› «И дввы въ келлію ввели» (Р из Ф и М), «Вотъ дъвы въ келью пове-
ли» (А), «Ивъ келью дввы повели» (Н) }, «И дъвы въ келію ввели» (Э), «И дввы
въ келью повели» (ПШ).

158. «Поэта Ебгшова» (Бе), «Поэта Ебикова - -›› (Я), «Поэта Ебакова,» (Б),
«Поэта Ебикова;» (Ф), «Поэта ебакова» (С), «Паета Ебакова» {М _› «Поэта
Ебакова..» (Р(,)), (Н), (А _› К _› Ц(.))}, «Поэта Ебакова;» (Э), «Поэта Еба-
кова;» (ШЦ).

159. «Постель тамъ маткая въ пыли» (Бе), «ПосгЬль тамъ мягкая въ пы-
ли» (Я), «Постель тамъ шаткая въ пыли» (Б), «Постель тамъ шаткая, въ
пыли,» (Ф), «Кровать тамъ мягкая въ пыли» (С _› К _› Ц). В списке М
строки 159 Нет. «Постель тамъ и кровать въ пыли» (Р, Э), «Кровать тамъ
Жосткая въ пыли,» (Н), «Кровать тамъ жесткая въ пыли,» (А), «<...> Жен-
ская <...>›› (А1, А2), «Постель тамъ шаткая въ пыли» (ШЦ).

160. «Является дубова» (Бе), «Является дубова _» (Я), «Явилася дубо-
ва;» (Б), «Является дубова» (Ф _› Р), (Э(,)), (Н), «Является Дубова» (С). В сш/Іс-
ке М строки 160 нет. «Является дубова» (А _› К _› Ц), (ПШ).

161. «И попъ въ постелю нагишомъ» (Бе), «И попъ въ постълю наги-
шемъ» (Я), «И попъ въ постель нагишомъ _» (Б), «И Попъ въ постелю наги-
шомъ» (Ф), «И попъ въ постелю нагишемъ» (С), «И попъ въпастелъ наги-
шомъ» {М _› «И попъ въ постелю Нагишомъ» (Р из Ф и М), (Н), «Попъ въ
постелю Нагишомъ» (А _› «И Попъ въ постелю Нагишомъ» (К из С и А) _›
_› Ц) }, «И попъ въ постелю нагишемъ» (Э), «И попъ въ постелю Нагишомъ»
(ПШ).

162. «Аожится по нъволи» (Бе), «Аожится по неволв» (Я), «Аажится по
неволв;» (Б), «Аожится, по неволъ» (Ф _› «<...>, по Неволв» (Р)), «Аожиться
поневолъ» (С), «Аежитъ онъ паневолв» {М _› «Аожится по неволв» (А _›

Разночтения списков «Тёнъ Баркова» 433

_› К()_› «<...> поневоле» (Ц), (Н)) }, «Аожится поневолъ» (Э), «Аожится по
неволв;» (ПШ).

163. «И воІъ ИгуМенья съ Попомъ» (Бе), «И воІъ иІуМенья съ попомъ» (Я),
«И вотъ ИгуМеНья съ попомъ» (Б), «И воть ИІуМеНья съ Попомъ» (Ф -› Р),
«И вотъ игуМеНья съ попомъ» ((С), (А _› К _› Ц), «И вотъ, <...>›› (А2), (Н)),
«И вотъ игуМеНья съ попомъ» (Э), «И вотъ ИгуМенья съ попомъ» (ПШ).
В списке М строки 163 Нет.

164. «Въ обцшрномъ Ебли полв! _» (Бе), «Въ обпшрномъ ебли полв. _» (Я),
«Въ обширномъ ебліэ полв; _» (Б), «Въ обширномъ ебли полв» (Ф _› «<...>
полы» (Р)), «Въ обширномъ ебли полв» (С _› К _› Ц), <<Въабшрномъ еблв
попы» {М _› «Въ обширномъ еблв полв» (А), (Н)}, «Въ обширномъ ебли
полы» (Э), «Въ обширномъ ебли полъ» (ПШ).

165. «Отвисли титки до Пупа ..... ›› (Бе), «Отвисли титьки до пупа» (Я),
«Отвисли титьки до пупа,» (Б), «Отвислы титьки до пупка» (Ф), «Отвисли
титьки до пупа,» (С), «Отъ висли титьки дапупа» {М -› «Отвисли титьки до
пупа,» (Р из Ф и М), (А _› К _› Ц), (Н)}, «Отвисли титьки до пупа» (Э),
«Отвисли титьки до пупа,» (ШЦ).

Ібб. «И Щель идетъ вдоль брюха» (Бе), «И Щвль идвтъ въ доль брю-
ха» (Я), «И щель идетъ вдоль брюха _» (Б), «И Щель идетъ вдоль брюха;»
(Ф _› «<...> брюха» (Р)), «А Щель идетъ вдоль брюха» (С _› К _› Ц(,)),
«Пизда идетъ въ доль брюха» {М _› «Пизда идетъ вдоль брюха,» (А)},
«И Щель идетъ вдоль брюха,» (Э, (Н)), «И Щель идетъ вдоль брюха;» (ПШ)

167. «Тиранъ для бвднаго Попа» (Бе), «Тиранъ для бъднаго Попа» (Я),
«Тиранъ, для бвднаго попа» (Б), «Тиранъ для бвднаго Попа» (Ф _› Р), «Ти-
ранъ для бъднаго попа» (С _› К _› Ц), «Тираъшть бвднаго попа» {М _› «Ти-
анитъ бвднаго попа» (Р1), «Тиранка бвднаго попа,» (А) }, «Тиранъ для бвд-

Наго попа» (Э, (Н)), «Тиранъ для бвднаго попа» (ШЦ).
168. «Проклятая старуха» (Бе), «Проклятая старуха. _» (Я), «Проклятая

старуха! _» (Б), «Проклятая Старуха!›› (Ф). В списке С нет. «Праклятая ста-
руха» {М _› «Проклятая старуха!» (Р из Ф и М), (Н), (А, А1(!...), А2(!..)) _›
_› К _› Ц)}, «Проклятая старуха» (Э), «Проклятая старуха!» (ПШ).

169. «Честную Матерь откачалъ» (Бе), «Честную матерь откаталъ» (Я),
«Чесную Матерь откачалъ» (Б), «Честную матерь откачалъ» (Ф), «Чъстную
матерь откачалъ» (С), «Чудную мать тутъ аткаталъ» {М _› «Честную ма-
терь откаталъ» ((Р из Ф и М) _› Ц)), (Н), «Честную матерь откачалъ» (А _›
_› (К из С и А))}, «Честную матерь откаталъ» (Э), «Честную матерь отка-
Чалъ» (ПШ).

170. «Пришлецъ благочестивьпїІ» (Бе), «Пришлвцъ благочестивьпїі. _» (Я),
«Пришлецъ благочестивой,» (Б, Ф), «Пришлецъ благочестивый ...» (С),
«Пришлецъ благочистивай» {М _› «Пришлецъ благочестивый...» (Р из Ф
и М), (Н), (А _› К _› Ц) (,)}, «Пришлецъ благочестивьп71,» (Э), «Пришлецъ
благочестивой» (ПШ).

171. «И ведьмв страждущей въщалъ» (Бе), «И ведьмв страждущей вв~
Щалъ» (Я), «...вещалъ» (Б), «И ввдьмъ страждущей ввщалъ» (Ф), «И въ думъ
сграждущій вЬЩалъ» (С), «И въ домъ страждущій сказалъ» {М _› «И ввдьмъ
страждущей сказалъ» (Р из Ф и М), «И въ домв страждущимъ сказалъ» (Н),
«_ Не взышите! страждущій сказалъ» (А2), «_ Не взыщи! страждущей ска-
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çàëú,» (À, À1), «È âú äóì¼ ñòðàæäóùié ñêàçàëú» ((Ê èç Ñ è À) → Ö)}, «È â¼äü-
ì¼, ñòðàæäóùåé ñêàçàëú» (Ý), «È â¼äüì¼ ñòðàæäóùåé â¼ùàëú» (ÏØ).

172. «Îíú ñú ðîáîñòúþ ñòûäëèâîé» (Áå), «Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé» 
(ß), «Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîè:» (Á), «Îíú, ñú ðàäîñòüþ ñòûäëèâîé:» (Ô), 
«Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé» (Ñ → Ê → Ö(:)), «Îíú âú ðîáàñòè ñòûäëèâàé» 
{Ì → «Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé» (Ð), (Í), «Ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé:» (À)}, 
«Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé:» (Ý), «Îíú ñú ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé:» (ÏØ).

173. «“Êàêóþæú Ïëàòó âîñïðèìó?....» (Áå), «Êàêóþæü ïëàòó âîñïðè-
ìó?. —» (ß), “«Êàêóþ ïèùó âîñïðèìó?»” (Á), «— Êàêóþ ïëàòó âîñïðèìó? —» (Ô), 
«Êàêóþ ïëàòó âîñïðåìó?» {Ñ → “<...> âîñïðèìó?»”(Ê → “— «Êàêóþ ïëàòó 
âîñ ïðèìó?».”(Ö))}, «Êàêóþæú ïëàòó âàñïðèìó» {Ì → «Êàêóþ ïëàòó âîñïðè-
ìó?...» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Êàêóþ-æú ïëàòó âîñïðèìó?» (À), «<...> âîñïðè-
ìó?» (À1), «<...> âîñïðèìó?...» (À2)}, «“Êàêóþ ïëàòó âîñïðîøó?”» (Ý[ïîçäíåå 
êàðàíäàøîì çàìåíåíî «âîñïðîøó» íà «âîñïðèìó»]), “«Êàêóþ ïëàòó âîñïðè-
ìó?»” (ÏØ).

174. «À, à ìîé Ñûíú êàêóþ?» (Áå), «Àãà ìîé ñûíú, êàêóþ?» (ß), «À! À! ìîé 
ñâ¼òú êàêóþ!» (Á), «À, à! ìîé ñâ¼òú!.. Êàêóþ?” (Ô → “<...> ñâ¼òú, êàêóþ?!” (Ð)), 
«À! ìîé ñûíú! êàêóþ?» (Ñ), «Àãà! cûíú! Ìîé êàêóþ?» {Ì → «À âîòú, ìîé 
ñûíú, êàêóþ:» (À → Ê → “«À âîò, ìîé ñûí, êàêóþ:” (Ö), (À1), «À âîòú, ìîé 
ñûíú, êàêóþ:» (À2)), «À! à! êàêóþ ñûíú êàêóþ?» (Í)}, «— À, à! ìîé ñâ¼òú! 
êàêóþ?» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêà 174 ïðîïóùåíà, âïèñàíà ïîçäíåå êàðàíäà-
øîì: «À âîòú ìîé äðóãü êàêóþ».

175. «Ïîñëóøàé ñêîðî òâîåìó» (Áå), «Ïîñëóøàé ñêîðî òâîåìó - -» (ß), 
«Ïî ñëóøàé, ñêîðî òâîåìó» (Á), «Ïîñëóøàé: ñêîðî òâîåìó» (Ô → «Ïîñëóøàé! 
<...>» (Ð)), «Ïîñëóøàé! ñêîðî òâîåìó» (Ñ), «Ïàñëóøàé òâàåìó» {Ì → «Ïî-
ñëóøàé ñêîðî òâîåìó» (À → Ê → «Ïîñëóøàé, ñêîðî òâîåìó» (Ö), «Ïîñëóøàé, 
ñêîðî òâîåìó,» (À1, À2)), (Í)}, «“Ïîñëóøàé, ñêîðî òâîåìó» (Ý), «Ïîñëóøàé: 
ñêîðî òâîåìó» (ÏØ).

176. «Íå áóäåòú ñèëû Õóþ» (Áå), «Íå ñòàíåòú ñèëû õóþ. —» (ß), «Íåáóäåòú 
ñèëû õóþ.» (Á), «Íå áóäåòú ñèëû Õóþ;» (Ô), «Íå áóäåòú ñèëû õóþ!» (Ñ → Ê →
→ Ö), «Í¼áóäåòú ñèëû õóþ» {Ì → «Íå ñòàíåòú ñèëû õóþ:» (Ð èç Ô è Ì), «Íå 
áóäåòú ñèëû õóþ.» (Í), «Êîíåöú íàñòàíåòú õóþ!» (À), «<...> õóþ...» (À1), «<...> 
õóþ!..» (À2)}, «“Íåáóäåòú ñèëû õóþ,» (Ý), «Íå áóäåòú ñèëû õóþ!» (ÏØ).

177. «Òîãäà òû áóäåøü Êàïëóíîìú» (Áå), «Òîãäà òû áóäåøü êàïëó-
íîìú.» (ß), «Òîãäà òû áóäåøú êàïëóíîìú,» (Á), «Òîãäà òû áóäåøü êàïëó-
íîìú» (Ô), «Òîãäà òû áóäåøü ïîëóïîïú» (Ñ → Ê), «Òàãäà òû áóäåøú êàïëó-
íîìú» {Ì → «Òîãäà òû áóäåøü êàïëóíîìú!» ((Ð èç Ô è Ì) → Ö(,)), «<...> 
êàïëóíîìú,» (À), «Òû áóäåøü òîëüêî êàïëóíîì,» (Í)}, «“Òîãäà òû áóäåøü 
êàï ëóíîìú» (Ý), «Òîãäà òû áóäåøü êàïëóíîìú,» (ÏØ).

178. «È ìû ïðåëþáîä¼ÿ» (Áå), «È ìû ïðåëþáîä¼ÿ - -» (ß), «À ìû ïðå-
ëþáîä¼ÿ —» (Á), «È ìû ïðåëþáîä¼ÿ» (Ô), «À ìû ïðåëþáîäåè» (Ñ → «À ìû 
ïðåëþáîäåÿ» (Ê → Ö)), «È ìû ïðèëþáàä¼ÿ» {Ì → «È ìû ïðåëþáîä¼ÿ» 
(Ð èç Ô è Ì), (À), (Í)}, «“È ìû ïðåëþáîä¼ÿ,» (Ý), «À ìû ïðåëþáîä¼ÿ» (ÏØ).

179. «Çàêèíåìú âú íóæíèêú âå÷åðêîìú» (Áå, ß), «Çàêèíåìú âå÷åð-
êîìú,» (Á), «Çàêèíåìú âú íóæíèêú, âå÷åðêîìú,» (Ô), «Çàêèíåìú âú íóæíèêú 
âå÷åðêîìú» (Ñ → Ê → Ö), «Çàêèíèìú âúíóæíèêú âå÷åðêîìú» {Ì → «Çà-

êèíåìú âú íóæíèêú âå÷åðêîìú,» (Ð èç Ô è Ì), (À)}, «“Çàêèíåìú âú íóæíèêú 
âå÷åðêîìú» (Ý), «Çàêèíåìú âú íóæíèêú âå÷åðêîìú,» (ÏØ).

180. «Êàêú æåðòâó Àñìîä¼ÿ» (Áå), «Êàêú æåðòâó Àñìîäåÿ. —» (ß), «Êàêú 
æåðòâó îñìàä¼ÿ.» (Á), “Êàêú æåðòâó Àñìîä¼ÿ!»” (Ô), «Êàêú æåðòâó îñìî-
ä¼ÿ» (Ñ), «Êàêú æåðòâó àñìàäåÿ» {Ì → «Êàêú æåðòâó Àñìîäåÿ! —» (Ð èç Ô 
è Ì), «Íà æåðòâó Àñìîä¼ÿ.» (À), «Êàêú æåðòâó Àñìîä¼ÿ!..» (À1, À2), «Êàêú 
æåðòâó Àñìîäåÿ» (Ê èç Ñ è À) → “Êàê æåðòâó Àñìîäåÿ».” (Ö)}, «“Êàêú æåðò-
âó Àñìîä¼ÿ.”» (Ý), «Êàêú æåðòâó Àñìîäåÿ. —» (ÏØ).

181. «Î, Óæàñú! á¼äíîé ìîé ï¼âåöú!» (Áå), «Î óæàñú! á¼äíîé ìîé ï¼-
â¼öú.» (ß), «Î! óæàñú á¼äíîé ìîé ï¼âåöú,» (Á), «Î, óæàñú! á¼äíûé ìîé 
Ï¼âåöú!» (Ô), «Î, óæàñú! á¼äíûé ìîé ï¼âåöú!» (Ñ), «Î! óæàñú á¼äíàé ìîé 
ïåâåöú» {Ì → «Î, óæàñú! á¼äíûé ìîé ï¼âåöú!» (Ð èç Ô è Ì), «<...> ï¼âåöú!» 
(À → Ê → «Î óæàñ! áåäíûé ìîé ïåâåö,» (Ö)), «Î, óæàñú! <...>!..» (À2), «Î, 
óæàñú! <...>,» (À1)}, «Î, óæàñú! á¼äíûé ìîé ï¼âåöú,» (Ý), «Î óæàñú! á¼äíîé 
ìîé ï¼âåöú!» (ÏØ).

182. «×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ» (Áå), «×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ.» (ß), «×òî ñòà-
íåòñÿ ñú òîáîþ —» (Á), «×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ?» (Ô), «×òî ñòàíåìñÿ ñú òî-
áîþ?» (Ñ), «×òî ñòàíåòñÿ ñú òàáîþ» {Ì → «×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ?!» (Ð èç 
Ô è Ì), «×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ?» (À → Ê → Ö), (Í)}, «×òî ñòàíåòñÿ ñú 
òîáîþ?» (Ý), «×òî ñòàíåòñÿ ñú òîáîþ?» (ÏØ).

183. «Óæú áëèçîêú äíåé òâîèõú Êîíåöú» (Áå), «Óæú áëèçîêú äíåé òâî-
èõú êîí¼öú» (ß), «Óæú áëèñêî äí¼é òâîèõ<ú> êîíåöú,» (Á), «Óæü áëèçîêú 
äíåé òâîèõú êîíåöú!» (Ô), «Óæú áëèçîêú äíåé òâîèõú êîíåöú» (Ñ → Ê → 
→ Ö(,)), «Óæú áëèçîêú äíåé òâàèõú êàíåöú» {Ì → «Óæú áëèçîêú äíåé òâî-
èõú êîíåöú» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Óæú áëèçîêú äåíü — òåá¼ êîíåöú,» (À)}, «Óæú 
áëèçîêú äíåé òâîèõú êîíåöú,» (Ý), «Óæú áëèçîêú äíåé òâîèõú êîíåöú,» 
(ÏØ). Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «È äíåé êú êîí-
öó...» (Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 34).

184. «Óæú íîæèêú ïîäú — Åëäîþ! —» (Áå), «Óæú íîæèêú íàäú åë-
äîþ. —» (ß), «Óæú íîæèêú íàäú åëäîþ;» (Á), «Óæü íîæèêú íàäú åë-
äîþ!...» (Ô), «Óæú êîíèêú íàäú åëäîþ» (Ñ), «Óæú íîæèêú ïàäúåëäîþ!» 
{Ì → «Óæú íîæèêú ïîäú åëäîþ!» (Ð), «Óæú íîæèêú íàäú åëäîþ...» (À →
→ Ê → «<...> íàä åëäîþ!» (Ö)), (Í)}, «Óæú íîæèêú íàäú åëäîþ.» (Ý), «Óæú 
íîæèêú íàäú åëäîþ!» (ÏØ).

185. «Íàïðàñíî Åòü óñåðäíî ìíèøü» (Áå), «Íàïðàñíî åòü óñåðäíî 
ìíèøü» (ß), «Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü —» (Á), «Íàïðàñíî ¼òü óñåðäíî 
ìíèøü» (Ô → Ð), «Íàïðàñíî ïëåøü [áûëî «åøü» (ò. å. «åòü»), çàòåì ñâåðõó 
âïèñàíî «ïë»] óñåðäíî ìíèøü» (Ñ), «Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü» {Ì →
→ «Íà ïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü» (À → Ê → Ö), «<...> ìíèøü...» (À1), «<...> 
ìíèøü,» (À2), (Í)}, «Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü» (Ý), «Íàïðàñíî åòü óñåðä-
íî ìíèøü» (ÏØ).

186. «Ä¼âèöó ïðåñòàð¼ëó» (Áå), «Ä¼âèöó ïðåñòàð¼ëó.» (ß), «Äåâèöó ïðå-
ñòàðåëó,» (Á), «Ä¼âèöó ïðåñòàð¼ëó;» (Ô), «Ä¼âèöó ïîñèä¼ëó» (Ñ), «Äèâèöó 
ïðè ñòàðåëó» {Ì → «Òû ä¼âó ïðåñòàð¼ëó!» (Ð èç Ô è Ì), (Í), «Ä¼âèöó ïðå -
ñòà ð¼ëó» (À → Ê → Ö(,))}, «Òû ä¼âó ïðåñòàð¼ëó,» (Ý), «Ä¼âèöó ïðåñòàð¼-
ëó;» (ÏØ).
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залъ,» (А, А1), «И въ дум-Ь страждущій сказалъ» ((К из С и А) _› Ц)}, «И въдь-
мъ, страждушей сказалъ» (Э), «И въдьмв страждущей въщалъ» (ШЦ).

172. «0нъ съ робостъю стыдливой» (Бе), «0нъ съ робостью стыдливой»
(Я), «0нъ съ робостью стьІдливои:» (Б), «0нъ, съ радостью стыдливой:» (Ф),
«0нъ съ робостью стыдливой» (С _› К _› Ц(:)), «0нъ въ робасти стыдливай»
{М _› «0нъ съ робостью стыдливой» (Р), (Н), «Съ робостью стыдливой:» (А)},
«0нъ съ робостью стьІдливой:» (Э), «0нъ съ робостъю стыдливой:» (ПШ).

173. «“Какуюжъ Плату восприму?....» (Бе), «Какуюжь плату воспри-
му?. _» (Я), “«Какую гшщу восприму?»” (Б), «_ Какую плату восприму? _» (Ф),
«Какую плату воспрему?» {С _› “<...> восприму?»”(К _› “_ «Какую плату
восприму?».”(Ц)) }, «Какуюжъ плату васприму» {М -› «Какую плату воспри-
му?...» (Р из Ф и М), (Н), «Какую-жъ плату восприму?» (А), «<...> воспри-
му?» ( 1), «<...> восприму?...» (А2)}, «“Какую плату воспрошу?”» (Э[позднее
карандашом заменено «воспрошу» на «восприму»]), “«Какую плату воспри-
Му?»” (ПШ).

174. «А, а Мой СЫНЪ КаКуЮ?» (Бе), «Ага МОЙ СЫНЪ, КаКуЮ?» (Я), «А! А! Мой
свътъ какую!›› (Б), «А, а! мой свдізтъ!П Какую?” (Ф _› “<...> свізтъ, какую?!” (Р)),
«А! мой сынъ! какую?» (С), «Ага! сьшъ! Мой какую?» {М _› «А вотъ, мой
сьшъ, какую:›› (А -› К _) “«А вот, мой сын, какую:” (Ц), (АІ), «А вотъ, мой
сьшъ, какую:›› (А2)), «А! а! какую сынъ какую?» (Н)}, «_ А, а! мой сввтъ!
какую?» (ШЦ). В списке Э строка 174 пропущена, вШсана позднее каранда-
шом: «А вотъ мой другь какую».

175. «Послушай скоро твоему» (Бе), «Послушай скоро твоему - -» (Я),
«Послушай, скоро твоему» (Б), «Послушай: скоро твоему» (Ф _› «Послушай!
<...>» (Р)), «Послушай! скоро твоему» (С), «Паслушай тваему» {М _› «По-
слушай скоро твоему» (А _›К _› «Послушай, скоро твоему» (Ц), «Послушай,
скоро твоему,» (А1, А2)), (Н)}, «“Послушай, скоро твоему» (Э), «Послушай:
скоро твоему» (ПШ).

176. «Не будетъ силыХую» (Бе), «Не станетъ силы Хую. _» (Я), «Небудеть
силы Хую.» (Б), «Не будетъ силы Хую;›› (Ф), «Не будетъ силы Хую!» (С _›К _›
_› Ц), «Нъбудетъ силы Хую» {М _› «Не станетъ силы хую:›› (Р из Ф и М), «Не
будетъ силы Хую.›› (Н), «Конецъ настанетъ Хую!» (А), «<...> хую...» (А1), «<...>
хую!..» (А2)}, «“Небудетъ силы Хую,» (Э), «Не будетъ силы Хую!» (ПШ).

177. «Тогда ты будешь Каплуномъ» (Бе), «Тогда ты будешь каплу-
номъ.›› (Я), «Тогда ты будешъ каплуномъ,›› (Б), «Тогда ты будешь каплу-
номъ» (Ф), «Тогда ты будешь полупопъ» (С -› К), «Тагда ты будешъ каплу-
номъ» {М -› «Тогда ты будешь каплуномъ!›› ((Р из Ф и М) -› Ц(,)), «<...>
каплуномъ,›› (А), «Ты будешь только каплуном,» (Н) }, «“Тогда ты будешь
каплуномъ» (Э), «Тогда ты будешь каплуномъ,›› (ПШ).

178. «И мы прелюбодъя» (Бе), «И мы прелюбодъя - -›› (Я), «А мы пре-
любодъя _» (Б), «И мы прелюбодъя» (Ф), «А мы прелюбодеи» (С -› «А мы
прелюбодея» (К _› Ц)), «И мы прилюбадъя» {М _› «И мы прелюбодъя»
(Р из Ф иМ), (А), (Н) }, «“И мы прелюбодъя,» (Э), «А мы прелюбодъя» (ШЦ).

179. «Закинемъ въ нужникъ вечеркомъ» (Бе, Я), «Закинемъ вечер-
комъ,» (Б), «Закинемъ въ нужникъ, вечеркомъ,» (Ф), «ЗакШеМЪ въ нужъшкъ
вечеркомъ» (С _› К _› Ц), «ЗакІ/шимъ вънужъшкъ вечеркомъ» {М _› «За-
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кІ/шемъ въ нужъп/шъ вечеркомъ,» (Р из Ф и 1\/І), (А) }, «“3ак1×щемъ въ нужъп/шъ
вечеркомъ» (Э), «Закинемъ въ нужш/Ікъ вечеркомъ,» (ПШ).

180. «Какъ жертву Асмодъя» (Бе), «Какъ жертву Асмодея. _» (Я), «Какъ
жертву осмадъя» (Б), “Какъ жертву Асмодіэя!»” (Ф), «Какъ жертву осмо-
дъя» (С), «Какъ жертву асмадея» {М _› «Какъ жертву Асмодея! _» (Р из Ф
и Щ, «На жертву Асмодіэя.» (А), «Какъ жертву АсмодЪя!..›› (А1, А2), «Какъ
жертву Асмодея» (К из С и А) _› “Как жертву Асмодея».” (Ц) }, «“Какъ жерт-
ву АсмодЪя.”» (Э), «Какъ жертву Асмодея. _» (ШЦ).

181. «0, Ужасъ! бЬдной мой пъвецъ!» (Бе), «0 ужасъ! бъдной мой пв-
вЪЦъ.» (Я), «0! ужасъ бъдной мой пъвецъ,» (Б), «0, ужасъ! бъдный мой
Пъвецъ!» (Ф), «0, ужасъ! бъдный мой пъвецъ!» (С), «0! ужасъ бъднай мой
певецъ» {М -› «0, ужасъ! бъдный мой пъвеЦЪЁ» (Р из Ф и 1\/І), «<...> пъвецъ!»
(А _› К _› «0 ужас! бедный мой певец,» (Ц)), «0, ужасъ! <...>!..» (А2), «0,
ужасъ! <...>,» (А1)}, «0, ужасъ! бъдньпїі мой пьвецъ,» (Э), «0 ужасъ! бъдной
мой пъвецъ!» (ПШ).

182. «Что станется съ тобою» (Бе), «Что станется съ тобою.›› (Я), «Что ста-
нется съ тобою _» (Б), «Что станется съ тобою?» (Ф), «Что станемся съ то-
бою?» (С), «Что станется съ табою» {М _› «Что станется съ тобою?!» (Р из
Ф и М), «Что станется съ тобою?» (А _› К _› Ц), (Н) }, «Что станется съ
тобою?›› (Э), «Что станется съ тобою?» (ШЦ).

183. «Ужъ близокъ дней твоихъ Конецъ» (Бе), «Ужъ близокъ дней тво-
ихъ конъцъ» (Я), «Ужъ блиско днъй твоих<ъ> конецъ,›› (Б), «Ужь близокъ
дней твоихъ конецъ!» (Ф), «Ужъ близокъ дней твоихъ конецъ» (С -› К -›
_› Ц(,)), «Ужъ близокъ дней тваиХъ канецъ» {М _› «Ужъ близокъ дней тво-
ихъ конецъ» (Р из ФиМ), (Н), «Ужъ близокъ день_ тебъ конецъ,›› (А) }, «Ужъ
близокъ дней твоихъ конецъ,›› (Э), «Ужъ близокъ дней твоихъ конецъ,››
(ПШ). В поэме «Монахъ» будет использовано выражение «И дней къ кон-
Цу...» (Піэснь 1, строка 34).

184. «Ужъ ножикъ подъ _ Елдою! _» (Бе), «Ужъ ножикъ надъ ел-
дою. _» (Я), «Ужъ ножикъ надъ елдою;» (Б), «Ужь ножикъ надъ ел-
дою!...» (Ф), «Ужъ коникъ надъ елдою» (С), «Ужъ ножикъ падъелдою!››
{М _› «Ужъ ножш<ъ подъ елдою!» (Р), «Ужъ ножикъ надъ елдою...›› (А _›
_› К _› «<...> над елдою!» (Ц)), (Н)}, «Ужъ ножикъ надъ елдою.» (Э), «Ужъ
ножикъ надъ елдою!» (ПШ).

185. «Напрасно Еть усердно мнишь» (Бе), «Напрасно еть усердно
мнишь» (Я), «Напрасно еть усердно мнишь _» (Б), «Напрасно Ъть усердно
мнишь» (Ф _› Р), «Напрасно плешь [было «ешь» (т. е. «еть»), затем сверху
вписано «пл»] усердно мнишь» (С), «Напрасно еть усердно мнишь» {М -›
-› «Напрасно еть усердно мнишь» (А _) К _› Ц), «<...> мъшшь...» ( 1), «<...>
мъшшь,» (А2), (Н) }, «Напрасно еть усердно мнишь» (Э), «Напрасно еть усерд-
но мнишь» (ШЦ).

186. «Дъвицу престарълу» (Бе), «Діэвицу престарълу.» (Я), «Девицу пре-
старелу,›› (Б), «Дъвицу престарълу;» (Ф), «Дъвицу посидълу» (С), «Дивицу
пристарелу» {М -› «Ты дъву престарълу!» (Р из Ф и 1\/І), (Н), «Дъвицу пре-
старълу» (А -› К -› Ц(,)) }, «Ты дъву престарълу,» (Э), «Дъвицу престаръ~
Ау;» (ПШ).
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187. «Òû áëÿäü óñåðäúåìú íå ñìÿã÷èøü» (Áå), «Òû áëÿäü óñåðüäüåìú íå 
ñìÿã÷èøü» (ß), «Òû áëÿäü óñåðäüåìú íå ïëåíèøú,» (Á), «Òû áëÿäü óñåðäiåìú 
ñìÿã÷èøü,» (Ô), «Òû áëÿäü óñåðäíî íå ñìÿã÷èøü» (Ñ), «Óñåðüäüåìú òû áëÿòü 
íè ñìÿõ÷èøü» {Ì → «Óñåðäüåìú áëÿäü òû íå ñìÿã÷èøü» (Ð), «Íàäñàäîé 
áëÿäü òû íå ñìÿã÷èøü» (Ð1), «Óñåðäüåìú áëÿäü òû íå ñìÿã÷èøü» (À → «Òû 
áëÿäü óñåðäüåìú íå ñìÿã÷èøü» (Ê èç Ñ è À) → Ö), «Óñåðäüåìú <...>,» (À1), 
«Óñåðäüåìú <...>, —» (À2), «Òû áëÿäü óñåðäüåìú íàñì¼øèøü,» (Í)}, «Òû áëÿäü 
óñåðäüåìú íå ñìÿã÷èøü» (Ý), «Òû áëÿäü óñåðäüåìú íå ñìÿã÷èøü,» (ÏØ).

188. «Íàäú Õóåìú ïîñåä¼ëó. —» (Áå), «Íàäú õóåìú ïîñ¼ä¼ëó.» (ß), «Ïîäú 
õóåìú ïîñåäåëó.» (Á), «Íàäú Õóåìú ïîñ¼ä¼ëó!» (Ô), «Ïî õóåìú ïîñèä¼ëó» (Ñ), 
«Ïàäú õóåìú ïàñèäåëó» {Ì → «Ïîäú õóåìú ïîñ¼ä¼ëó!» (Ð), «Ïîäú õóåìú 
ïî ñåä¼ëó.» (À → «Ïîäú õóåìú ïîñ¼ä¼ëó» (Ê → «<...> ïîñåäåëó.» (Ö)), «Ïîäú 
õó åìú ïîñèä¼ëó.» (À1), «Ïîäú õóåìú ïîñåä¼ëó.» (À2), «Ïîäú õóåìú ïîñèä¼-
ëó» (Í)}, «Ïîäú õóåìú ïîñòàð¼ëûìú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì â ïîñëåäíåì 
ñëîâå çà÷åðêíóòî «òàð¼ëûìü» è ñâåðõó íàäïèñàíî «¼äåëûìú», ò.å. «ïîñ¼ äå-
ëûìú]), «Ïîäú õóåìú ïîñ¼ä¼ëó.» (ÏØ).

189. «Êëÿíè çà¸áèíû îòöà» (Áå), «Êëÿíè çàåáèíû îòöà» (ß), «Êëÿíè çà 
åáèíû îòöà!» (Á), «Êëÿíè çàåáèíà îòöà» (Ô), «Êëÿíè çàåáèíû îòöà» (Ñ → 
→ Ê → Ö), «Êëèíè çàåáèíû àòöà» {Ì → «Êëÿíè çàiîáèíû îòöà» (Ð), «Êëÿíó 
çàåáèíû îòöà» (À), (Í)}, «Êëÿíè çàáâåíiå îòöà» (Ý), «Êëÿíè çàåáèíû îò-
öà» (ÏØ).

190. «È ìàòåðè ïðîð¼õó! —» (Áå), «È ìàòåðüíó ïðîð¼õó.» (ß), «È ìàòå-
ðè — ïðîð¼õó —» (Á), «È ìàòåðè ïðîð¼õó!» (Ô → Ð), «È ìàòåðíó ïðîðåõó» 
(Ñ → «<...> ïðîð¼õó!» (Ê → «<...> ïðîðåõó.» (Ö)), «È ìàòåðè ïðàðåõó» {Ì → 
→ «È ìàòåðè ïðîð¼õó. —» (À), «È ìàòåðè ïðîðåõó...» (À1, À2), (Í)}, «È ìà-
òåðè ïðîð¼õó;» (Ý), «È ìàòåðè ïðîð¼õó!» (ÏØ).

191. «Âîñïëà÷òå í¼æíûÿ ñåðäöà» (Áå), «Âîñïëà÷òå í¼æíûÿ ñåðäöà. —» (ß), 
«Âîñïëà÷ò¼ — íåæíûå ñåðäöà!» (Á), «Âîñïëà÷òå, í¼æíûÿ ñåðäöà,» (Ô →
→ «Âîñïëà÷üòå í¼æíûÿ ñåðäöà» (Ð)), «Âîñïëà÷òå í¼æíûå ñåðäöà» (Ñ), «Âàñ-
ïëà÷üò¼ ìèëàè ñèðöà» {Ì → «Âîñïëà÷üòå í¼æíûÿ ñåðäöà, —» (À → Ê →
→ «Âîñïëà÷üòå, íåæíûå ñåðäöà,» (Ö)), (À1), «Âîñï<ë>à÷üòå íåæíûÿ ñåðä-
öà. —» (À2), (Í)}, «Âîñïëà÷òå í¼æíûå ñåðäöà» (Ý), «Âîñïëà÷üòå, í¼æíûÿ ñåðä-
öà!» (ÏØ).

192. «Ñä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó» (Áå), «Ñä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó.» (ß), «Çä¼ñü 
ä¼ëî íå äî ñì¼õó.» (Á), «Çä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó!» (Ô → Ð), «Çä¼ñü ä¼ëî íå 
äî ñì¼õó...» (Ñ → Ê → «<...> ñìåõó!» (Ö)), «Çä¼ñü äåëî í¼äîñüìåõó» {Ì →
→ «Çä¼ñü ä¼ëî íå äî ñì¼õó!..» (À), «Òóòú ä¼ëî íå äî ñì¼õó.» (Í)}, «Çä¼ñü 
ä¼ëî íå äî ñì¼õó.» (Ý), «<...> ñì¼õó.» (ÏØ).

193. «Ïðîõîäèòú äåíü çà íèìú äðóãîé» (Áå), «Ïðîõîäèòú äåíü çà íèìú 
äðóãîé» (ß), «Ïðîõîäèòú, äåíü-äðóãîé,» (Á), «Ïðîõîäèòú äåíü, çà íèìú äðó-
ãîé,» (Ô → Ð), (Ñ → Ê → Ö), «Ïðàõîäèòú äåíü çàíèìú äðóãîé» {Ì → «Ïðî-
õîäèòú äåíü, çàò¼ìú äðóãîé,» (À), «<...> äðóãîé,”» (À2)}, «Ïðîõîäèòú äåíü, 
çà íèìú äðóãîé,» (Ý), «Ïðîõîäèòú äåíü, çà íèìú äðóãîé,» (ÏØ). Â ñïèñêå Í 
íåò. Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «Ïðîõîäèò äåíü...» 
(Ï¼ñíü 2, ñòðîêà 21).

194. «Íåä¼ëÿ ïðîòåêàåòú» (Áå), «Íåä¼ëÿ ïðîò¼êàåòú —» (ß), «Íåäåëÿ ïðî-
òåêàåòú,» (Á), «Íåä¼ëÿ ïðîòåêàåòú;» (Ô → Ð), «<...> ïðîòåêàåòú,» (Ñ → Ê → 

→ Ö), «Íåäåëÿ ïðîòåêàèòú» {Ì → «Íåä¼ëÿ ïðîòåêàåòú» (À), «Íåä¼ëÿ ïðî-
òåêàåòú — ,» (À1), «<...> ïðîòåêàåòú...» (À2)}, «Íåä¼ëÿ ïðîòåêàåòú;» (Ý), «Íå-
ä¼ëÿ ïðîòåêàåòú,» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

195. «À Ïîïú âú îáèòåëè ñâÿòîé» (Áå), «À ïîïú âú îáèò¼ë¼ ñâÿòîé» (ß), 
«À ïîïú âú îáèòåëè ñâÿòîé» (Á), «À Ïîïú, âú îáèòåëè Ñâÿòîé,» (Ô → «À ïîïú 
âú îáèòåëè ñâÿòîé» (Ð)), «À ïîïú âú îáèòåë¼ ñâÿòîé» (Ñ → «<...> âú îáèòåëè 
ñâÿòîé» (Ê → Ö)), «À âúàáèòåëè ñâÿòîé» {Ì → «À ïîïú âú îáèòåëè ñâÿ-
òîé» (À)}. «À ïîïú âú îáèòåëè ñâÿòîé» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêè 195—204 
çàïèñàíû â òàêîé ñîêðàùåííîé ðåäàêöèè: «Íî ïîïú ïîäú ñòðàæåé îáèòà-
åòú.|Åáåòú èãóìåíüþ ñ¼äóþ,|Íî ïëàìåííûé åãî åëäàêú|Ñëàá¼åòú, êàê 
îñåí íèé çëàêú|Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» Ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà÷åðê-
íóòî è âïèñàíà ñëåäóþùàÿ ðåäàêöèÿ ñòðîê 195—204: «Íî ïîïú âú îáèòåëè 
ñâÿòîé|Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú.|Î âèäú óãîäíûé íåáåñàìú.|Èãóìåíüþ 
ñåäóþ|Åáåòú ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú|Âú ïèçäó åÿ ñ¼äóþ.|Åáåòú, íî ïëàìåí-
íûé åãî åëäàêú|Ñëàá¼åòú áîë¼, áîë¼.|Îíú âÿíåòú, êàêú îñåííèé çëàêú|
Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» Â ñïèñêå Í íåò.

196. «Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú» (Áå), «Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú.» (ß), «Ïîäú 
ñòðàæåé îáèòàåòú. —» (Á), «Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú.» (Ô → «<...> îáèòà-
åòú!» (Ð)), «Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú!» (Ñ), «Ïîïú ïàòñòðàæåé îáèòàåòú» {Ì →
→ «Ïîäú ñòðàæåé ïðåáûâàåòú...» (À → Ê → Ö(.)), «<...> ïðåáûâàåòú.» (À2)}, 
«Ïîäú ñòðàæåé îáèòàåòú.» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 195. Â ñïèñêå Í 
íåò.

197. «Î âèäú óãîäíûé íåáåñàìú.» (Áå), «Î âèäú óãîäíûé íåá¼ñàìú» (ß), 
«Î! âèäú óãîäíûé íåáåñàìú» (Á), «Î, âèäú, óãîäíûé Íåáåñàìú!» (Ô), «È áóäü 
óãîäíî íåáåñàìú» (Ñ → Ê), «Î! âîòú óãîäíàé íèá¼ñàìú» {Ì → «Î âèäú íå-
ãîäíûé íåáåñàìú,» (Ð), «Î âèäú, óãîäíûé íåáåñàìú!» (À → Ö), «Î âèäú, óãîä-
íûé íåáåñàìú,» (À1), «Î, âèäú, óãîäíûé íåáåñàìú!..» (À2)}, «Î âèäú, óãîäíûé 
íåáåñàìú!» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 195. Â ñïèñêå Í íåò.

198. «Èãóìåíüþ ñ¼äóþ» (Áå), «Èãóìåíüþ ñåäóþ» (ß), «Èãóìåíüþ ÷åñ-
íóþ,» (Á), «Èãóìåíüþ ñ¼äóþ» (Ô), «Èãóìåíüþ ÷¼ñòíóþ» (Ñ → «<...> ÷åñò-
íóþ» (Ê → Ö)), «Èãóì¼íüþ ñèäóþ» {Ì → «Èãóìåíüþ ñâÿòóþ» (Ð), «Èãóìåíüþ 
ñ¼äóþ» (À), À2(,)}, «Èãóìåíüþ ÷åñòíóþ» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 195. 
Â ñïèñêå Í íåò.

199. «Åáåòú ïî öåëûìú îíú ÷àñàìú» (Áå), «Ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú» (ß), 
«Åáåòú ïîöåëûì<ú> îíú ÷àñàìú» (Á), «Åáåòú ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú» (Ô →
→ Ð), «¼áåòú ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú» (Ñ), «Åáåòú ïàöåëîìú îíú ÷èñàìú» 
{Ì → «Åáåòú ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú» (À → Ê → Ö)}, «Åáåòú ïî ö¼ëûìú îíú 
÷àñàìú» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 195. â ñïèñêå Í íåò.

200. «Âú ïèçäó âú ñâÿòóþ» (Áå), «Åá¸òú âú ïèçäó ñâÿòóþ. —» (ß), «Âú ïèç-
äó åÿ ñ¼äóþ.» (Á), «Âú ïèçäó å¸ êðèâóþ!...» (Ô → «Âú ïèçäó åÿ êðèâóþ» (Ì)), 
«Âú ïèçäó å¸ çëàòóþ.» (Ñ), «Âú ïèçäó åÿ êðèâóþ» {Ì → «Âú ïèçäó åÿ ñ¼-
äóþ!» (Ð), «Âú ïèçäó åÿ êðèâóþ» (À → Ê → «... åå êðèâóþ,» (Ö)), «Âú ïèçäó 
åÿ êðèâóþ...» (À1), «<...> êðèâóþ, —» (À2)}, «Âú ïèçäó åÿ ñ¼äóþ.» (ÏØ). Î ñïèñ-
êå Ý ñì. â ñòðîêå 195. Â ñïèñêå Í íåò.

201. «Åáåòú! — íî ïëàì¼ííûé Åëäàêú» (Áå), «Åá¸òú — Íî ïëàì¼ííûé åë-
äàêú» (ß), «Åáåòú — íî ïëàìåííîé åëäàêú —» (Á), «Åáåòú; — íî ïëàìåííûé 
åëäàêú» (Ô → «Åáåòú, íî <...>» (Ð)), «¼áåòú; íî ïëàìåííûé åëäàêú» (Ñ), «Åáåòú 
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187. «Ты блядь усердъемъ не смягчишь» (Бе), «Ты блядь усерьдьемъ Не
смягчишь» (Я), «Ты блядь усердьемъ Не плеъшшъ,» (Б), «Ты блядь усердіемъ
смятЧишь,» (Ф), «Ты блядь усердно Не смягчишь» (С), «Усерьдьемъ ты блять
Ни смяхчишь» {М _› «Усердьемъ блядь ты Не смягчишь» (Р), «Надсадой
блядь ты Не смягчишь» (Р1), «Усердьемъ блядь ты Не смятЧишь» (А -› «Ты
блядь усердьемъ Не смятЧишь» (К из С и А) _› Ц), «Усердьемъ <...>,» ( 1),
«Усердьемъ <...>, _» (А2), «Ты блядь усердьемъ Насмъшшць,» (Н) }, «Ты блядь
усердьемъ Не смягчишь» (Э), «Ты блядь усердьемъ Не смягчишь,» (ПІП).

188. «Надъ Хуемъ поседълу. _» (Бе), «Надъ хуемъ посвдвлу» (Я), «Подъ
хуемъ поседелу.» (Б), «Надъ Хуемъ посвдвлу!» (Ф), «По хуемъ посидвлу» (С),
«Падъ хуемъ пасиделу» {М _› «Подъ хуемъ посвдвлу!» (Р), «Подъ хуемъ
поседвлу.» (А _› «Подъ хуемъ посвдвлу» (К _› «<...> поседелу.» (Ц)), «Подъ
Хуемъ посидвлу» (АІ), «Подъ Хуемъ поседвлу.» (А2), «Подъ хуемъ посидв-
лу» (Н) }, «Подъ хуемъ постаріэлымъ» (Э[поздНее карандашом в последнем
слове зачеркнуто «тарвлымь» и сверху НадписаНо «ъделымъ», т.е. «посвде-
лымъ]), «Подъ хуемъ посвдвлу» (ПШ).

189. «Кляни заёбиНы отца» (Бе), «Кляни заебиНы отца» (Я), «Кліши за
ебиНы отца!» (Б), «КляНи заебиНа отца» (Ф), «КляНи заебиНы отца» (С _›
_›К _› Ц), «КлиНи заебиНы атца» {М _› «Кляни заіобшты отца» (Р), «Кляну
заебиНы отца» (А), (Н)}, «Кляни забвеНіе отца» (Э), «КляНи заебиНы от-
Ца» (ПШ).

190. «И матери прорвху! _» (Бе), «И матерьну прорвху» (Я), «И мате-
ри _ прорвху _» (Б), «И матери прорвху!» (Ф _› Р), «И матерну прореху»
(С _› «<...> прорЪХуЁ» (К _› «<...> прореХу.» (Ц)), «И матери прареху» {М _›
_› «И матери прорвху. _» (А), «И матери прореху...» (А1, А2), (Н)}, «И ма-
тери прорвху;» (Э), «И матери прорЪХу!» (ПШ).

191. «Восплачте Нвжныя сердца» (Бе), «Восплачте Нвжныя сердца. _» (Я),
«ВосплаЧтЬ _ Нежные сердца!» (Б), «Восплачте, НЪжНыя сердца,» (Ф _›
_› «Восплачьте Нвжныя сердца» (Р)), «Восплачте Нвжные сердца» (С), «Вас-
плачьтъ милаи сирца» {М _› «Восплачьте НЪжНыя сердца, _» (А _› К _›
_› «Восплачьте, Нежные сердца,» (Ц)), ( 1), <<Восп<л>ачьте НежНыя серд-
ца. _» (А2), (Н) }, «Восплачте Нвжные сердца» (Э), «Восплачьте, нвжныя серд-
Ца!›› (ПШ).

192. «Сдвсь двло Не до смвху» (Бе), «Сдвсь дъло Не до смъху.» (Я), «Здвсь
двло Не до смвху.» (Б), «Здвсь двло Не до смъху!» (Ф _› Р), «Здвсь двло Не
до смвху...» (С _› К _› «<...> смеху!» (Ц)), «Здвсь дело Нвдосьмеху» {М _›
_› «Здвсь двло Не до смъху!..›› (А), «Туть двло Не до смвху.» (Н)}, «Здвсь
двло Не до смвху» (Э), «<...> смвху» (ПШ).

193. «Проходитъ деНь за ш/Імъ другой» (Бе), «Проходитъ деНь за ш/Імъ
другой» (Я), «Проходитъ, день-другой,» (Б), «Проходитъ деНь, за ъшмъ дру-
гой,» (Ф _› Р), (С _› К _› Ц), «Праходитъ деНь занимъ другой» {М _› «Про-
Ходитъ деНь, затъмъ другой,» (А), «<...> другой,”» (А2) }, «Проходить день,
за Нимъ другой,» (Э), «Проходитъ деНь, за ъшмъ другой,» (ШЦ). В списке Н
нет. В поэме «Монахъ» будет использовано выражеъше «Проходит день...»
(Пвснь 2, строка 21).

194. «Недвля протекаеть» (Бе), «Недвля прогЬкаетъ _» (Я), «Неделя про
текаетъ,» (Б), «Недвля протекаетъ;» (Ф _› Р), «<...> протекаетъ,» (С _› К _›
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_› Ц), «Неделя протекаить» {М _› «Недвля протекаетъ» (А), «Недъля про-
текаеть _ ,» (А1), «<...> протекаеть...» (А2)}, «Недвля протекаетъ;» (Э), «Не-
двля протекаетъ,» (ГПЦ). В списке Н Нет.

195. «А Попъ въ обители святой» (Бе), «А попъ въ обитЬлЪ святой» (Я),
«А попъ въ обители святой» (Б), «А Попъ, въ обители Святой,» (Ф _› «А попъ
въ обители святой» (Р)), «А попъ въ обитель святой» (С _› «<...> въ обители
святой» (К _› Ц)), «А въабители святой» {М _› «А попъ въ обители свя-
той» (А) }. «А попъ въ обители святой» (ПШ). В списке Э строки 195-204
записаны в такой сокраЩеННой редакции: «Но попъ подъ стражей обита-
етъ. | Ебетъ игумеНью свдую, | Но пламенный ето елдакъ| Слабветъ, как
осеННшїт злакъ| СкошеННьпїІ въ Чистомъ полв» Позднее карандашом зачерк-
нуто и вписаНа следующая редакция строк 195-204: «Но попъ въ обители
святой | Подъ стражей обитаетъ. ІО видъ угодНый Небесамъ. |ИгумеНью
седую | Ебетъ по цвлымъ оНъ Часамъ | Въ пизду ея свдую. | Ебетъ, Но пламен-
Ный ето елдакъ | Слабветъ боль, боль. | ОНъ вяНетъ, какъ осеННий злакъ|
СкошеННьпїт въ Чистомъ полв» В списке Н Нет.

196. «Подъ стражей обитаеть» (Бе), «Подъ стражей обитаетъ.» (Я), «Подъ
стражей обитаетъ. _» (Б), «Подъ стражей обитаетъ.» (Ф _› «<...> обита-
етъ!» (Р)), «Подъ стражей обитаетъ!» (С), «Попъ патстражей обитаетъ» {М _›
_› «Подъ стражей пребываеть...» (А _› К _› Ц(.)), «<...> пребываетъ.» (А2)},
«Подъ стражей обитаетъ.» (ПШ). О списке Э см. в строке 195. В списке Н
Нет.

197. «О видъ угодНьп`×і Небесамъ.» (Бе), «О видъ угодНьп`×і Небвсамъ» (Я),
<<О! видъ угодНьпїІ Небесамъ» (Б), «0, видъ, угодНьп`×і Небесамъ!» (Ф), «И будь
угодНо Небесамъ» (С _› К), «О! вотъ угодНай Нибвсамъ» {М _› «О видъ Не-
тодньпїт Небесамъ,» (Р), «О видъ, угодНьпїІ Небесамъ!» (А _› Ц), «О видъ, угод-
Ный небесамъ,» (А1), «0, видъ, угодНьпїт Небесамъ!..» (А2) }, «О видъ, угодньпїт
Небесамъ!» (ШЦ). О списке Э см. в строке 195. В сшске Н Нет.

198. «ИгумеНью свдую» (Бе), «Игуменью седую» (Я), «ИгумеНью Чес-
ную,» (Б), «ИгумеНью свдую» (Ф), «ИгумеНью ЧЪстную» (С _› «<...> Чест-
Ную» (К _›Ц)), «Итумвнью сидую» {М _› «ИтумеНью святую» (Р), «ИгумеНью
свдую» (А), А2(,)}, «ИгумеНью Честную» (ШЦ). О списке Э см. в строке 195.
В списке Н Нет.

199. «Ебетъ по целымъ оНъ Часамъ» (Бе), «По цвлымъ онъ Часамъ» (Я),
«Ебеть поцелым<ъ> оНъ Часамъ» (Б), «Ебеть по цълымъ оНъ Часамъ» (Ф _›
_› Р), «Ъбетъ по цълымъ онъ Часамъ» (С), «Ебетъ пацеломъ оНъ Чисамъ»
{М _› «Ебетъ по цълымъ оНъ Часамъ» (А _›К _›Ц) }, «Ебетъ по цвлымъ онъ
Часамъ» (ШЦ). О сш/Іске Э см. в строке 195. в списке Н Нет.

200. «Въ пизду въ святую» (Бе), «Еб'етъ въ пизду святую. _» (Я), «Въ Шз-
ду ея свдую.» (Б), «Въ пизду её кривую!...» (Ф _› «Въ пизду ея кривую» (М)),
«Въ пизду е'е златую.» (С), «Въ пизду ея кривую» {М _› «Въ пизду ея св~
дую!» (Р), «Въ пизду ея кривую» (А _› К _› «... ее кривую,» (Ц)), «Въ пизду
ея кривую...» ( 1), «<...> кривую, _» (А2)}, «Въ тщзду ея свдую.» (ҐПЦ). О спис-
ке Э см. в строке 195. В списке Н Нет.

201. <<Ебеть! _ Но пламвъшьпїі Елдакъ» (Бе), «Ебёть _ Но пламвННьп/і ел-
дакъ» (Я), «Ебеть _ Но пламеННой елдакъ _» (Б), «Ебетъ; _ но пламенный
елдакъ» (Ф _› <<Ебетъ, Но <...>» (Р)), <<'Ьбетъ; Но пламеъшьпїт елдакъ» (С), «Ебетъ
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íîïëàìåííàé åëäàêú» {Ì → «Åáåòú, íî ïëàìåííûé åëäàêú» (À → Ê →
→ «Åáåò... íî ïëàìåííûé åëäàê» (Ö)), (À1), «Åáåòú... íî ïëàìåííûé åë-
äàêú» (À2)}, «Åáåòú — íî ïëàìåííîé åëäàêú» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðî-
êå 195. Â ñïèñêå Í íåò. Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå 
«È ïëàìåííà, äðîæàùàÿ ðóêà» (Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 148).

202. «Ñëàá¼åòú, áîë¼, áîë¼, è áîë¼å» (Áå), «Ñëàá¼åòú áîë¼, áîë¼. —» (ß), 
«Ñëàá¼åòú — áîë¼ — áîë¼ —» (Á), «Ñëàá¼åòú áîë¼, áîë¼,» (Ô → «Ñëàá¼åòú 
áîë¼, áîë¼,» (Ð)), «Ñëàá¼åòú áîë¼...áîë¼... —» (Ñ), «Ñëàáåèòú, áîëi¼ èáîë¼» 
{Ì → «Ñëàá¼åòú áîë¼...áîë¼...» (À → Ê → «Ñëàáååò áîëå, áîëå,» (Ö)), (À2), 
«Ñëàá¼åòú áîë¼ — áîë¼,» (À1)}, «Ñëàá¼åòú áîë¼ .... áîë¼ ....» (ÏØ). Î ñïèñ-
êå Ý ñì. â ñòðîêå 195. Â ñïèñêå Í íåò.

203. «Îíú âÿíåòú êàêú âåñåн̄ié çëàêú» (Áå), «Îíú âÿíåòú êàêú âåñåн̄èé 
çëàêú» (ß), «Îíú âÿíåòú, êàêú âåñåííiè çíîé» (Á), «Îíú âÿíåòú, êàêú âåñåííié 
çëàêú,» ((Ô), (Ñ → Ê → Ö)), «È âÿíåòú êàêú â¼ñåííié çëàêú» {Ì → «È âÿ-
íåòú êàêú îñåííié çëàêú» (Ð), «È âÿíåòú êàêú âåñåííié çëàêú,» (À)}, «Îíú 
âÿíåòú, êàêú âåñåííié çëàêú» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 195. Â ñïèñêå Í 
íåò.

204. «Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» (Áå), «Ñêîøåн̄ûé âú ÷èñòîìú ïî-
ë¼. —» (ß), «Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» (Á), «Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïî-
ë¼.» (Ô → «<...> ïîë¼! —» (Ð)), «Ñêîïëåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» (Ñ), «Ñú 
êàø¼ííàé âú ÷èñòîìú ïîë¼» {Ì → «Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» (À →
→ Ê → Ö)}, «Ñêîøåííûé âú ÷èñòîìú ïîë¼.» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðî-
êå 195. Â ñïèñêå Í íåò.

205. «Óâû! íàñòàëú óæàñíûé äåíü!» (Áå), «Óâû íàñòàëú óæàñíûé 
äåíü. —» (ß), «Óæå íà ñòàëú æåëàííûé äåíü,» (Á), «Óâû! íàñòàëú óæàñíûé 
äåíü!» (Ô), «Óâû íàñòàëú óæàñòíûé äåíü» (Ñ), «Óâû íàñòàëú ïîñë¼äíåé 
äåíü» {Ì → «Óâû! íàñòàëú ïîñë¼äíié äåíü,» (Ð), «Óâû! íàñòàëú óæàñíûé 
äåíü!» (À → Ê → «Óâû, íàñòàë óæàñíûé äåíü.» (Ö), (À1(,))}, «Óâû! íàñòàëú 
óæàñ íûé äåíü» (Ý), «Óâû! íàñòàëú óæàñíûé äåíü!» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

206. «Óæú óòðî ïðîáóäèëîñü» (Áå), «Óæú óòðî ïðîáóäèëîñü.» (ß), «Óæú 
óòðî ïðîáóäèëîñü —» (Á), «Óæü óòðî ïðîáóäèëîñü» (Ô, Ñ(,)), «Óæú óòðî ïðî-
áóäèëîñü,» {Ì → (Ð èç Ô è Ì), «Óæú óòðî ïðîáóäèëîñü,» (À → «Óæú <...>» 
(Ê → «Óæ <...>» (Ö))}, «Óæü óòðî ïðîáóäèëîñü» (Ý), «Óæú óòðî ïðîáóäè-
ëîñü,» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

207. «È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü» (Áå), «È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ 
ò¼íü. —» (ß), «È ñîíö¼ âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü» (Á), «È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ 
ò¼íü» (Ô → Ð(,)), (Ñ(,) → Ê(,) → Ö), «È áóòòî âú Ñóìðà÷íàþ ò¼íü» {Ì →
→ «È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü,» (À), «È ñîëíöà âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü,» (À1, 
À2)}, «È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü» (Ý), «È ñîëíöå âú ñóìðà÷íóþ ò¼íü» (ÏØ). 
Â ñïèñêå Í íåò.

208. «Ëó÷àìè âîîðóæèëîñü» (Áå), «Ëó÷àìè âîðóæèëîñü» (ß), «Ëó÷àìè âî-
ä âîðèëîñü;» (Á), «Ëó÷àìè âîäðóæèëîñü.» (Ô), «Ëó÷àìè âîäðóçèëîñü» {Ñ → 
→ «Ëó÷àìè âîäðóçèëîñü» (Ê → Ö(,))}, «Ëó÷àìè ïàãðóçèëàñü» {Ì →  «Ëó-
÷àìè ïîãðóçèëîñü!» (Ð), (À(...), À1(...), À2(!...))}, «Ëó÷àìè ïîãðóçèëîñü.» (Ý), 
«Ëó÷àìè âîäðóçèëîñü;» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

209. «Íî Õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú» (Áå), «Íî õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú» (ß), 
«Íî õóé äåòèíû íå âñòàåòú, —» (Á), «Íî õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú!..» (Ô → «Íî 

õóé ä¼òèíû íåâñò<à>¸òú» (Ð)), ««Íî õóé ä¼òèíèíú íå âñòàåòú,» (Ñ → Ê → 
→ Ö(.)),»Íî õóé ïàâèñøié íèâñòàåòú» {Ì → «Íî õóé ïîïîâñêié íå âñòà-
åòú,» (À)}, «Íî õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú» (Ý), «Íî õóé ä¼òèíû íå âñòàåòú!...» 
(ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

210. «Íåùàñòíûé óñòðàøèëñÿ!» (Áå), «Íåñ÷àñòíûé óñòðàøèëñÿ. —» (ß), 
«Íåùàñòíîé! — óñòðàøèëñÿ,» (Á), «Íåñ÷àñòíûé óñòðàøèëñÿ!» (Ô → «<...> óñòðà-
øèëñÿ:» (Ð)), «Íåñ÷àñòíûé óñòðàøèëñÿ,» (Ñ → Ê → Ö), «Íèùàñòíàé óñòðå-
ìèëñÿ» {Ì → «Íåñ÷àñòíûé óñòðàøèëñÿ,» (À), À1(), À2(...))}, «Íåñ÷àñòíûé 
óñòðàøèëñÿ,» (Ý), «Íåùàñòíîé óñòðàøèëñÿ,» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò. Â ïîýìå 
«Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî ñëîâî «Íåùàñòíûé! ...» (Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 115).

211. «Âîòùå Ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú» (Áå), «Âîòùå ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú —» (ß), 
«Âîòù¼ ìóä¼ ñåá¼ òðÿñåòú» (Á), «Âîòùå ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú,» (Ô → «Âîòùå 
ìóä¼ ñåá¼ òðÿñ¸òú,» (Ð)), «Âîòùå ìóäå ñâîè òðÿñåòú,» (Ñ → Ê → Ö), «Âàòù¼ 
Ìóä¼ ñèá¼ òðèñåòú» {Ì → «Îò÷å ìóä¼ ñåá¼ òðÿñåòú, —» (À2), «Îò÷å ìóä¼ ñâîè 
òðÿñåòú, —» (À, À1)}, «Âîòùå ìóäå ñåá¼ òðÿñåòú» (Ý), «Âîòùå ìóäå ñåá¼ òðÿ-
ñåòú:» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

212. «Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ» (Áå), «Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ. —» (ß), 
«Íà ïðàñíî ëèøú òðóäèëñÿ;» (Á), «Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ.» (Ô → «<...> òðó-
äèëñÿ!» (Ð)), «Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ!..» (Ñ → Ê → Ö(:)), «Íàïðàñíî îíú 
òðóäèëñÿ» {Ì → «Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ!..» (À, À1(...), À2(,))}, «Íàïðàñíî 
ëèøü òðóäèëñÿ.» (Ý), «Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ!...» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

213. «Íàäóëñÿ Õóé! ðîñòåòú......ðîñòåòú» (Áå), «Íàäóëñÿ õóé, ðîñòåòú, ðîñ-
òåòú» (ß), «Íàäóëñÿ õóé ðàñòåòú, — ðàñòåòú —» (Á), «Íàäóëñÿ õóé ðîñòåòú, 
ðîñòåòú,» (Ô → «Íàäóëñÿ õóé, ðîñò¸òú, ðîñò¸òú,» (Ð)), «Íàäóëñÿ õóé, ðîñ-
òåòú, ðîñòåòú,» (Ñ → «Íàäóëñÿ õóé ðàñòåòú — ðàñòåòú» (Ê → «Íàäóëñÿ õóé, 
ðàñòåò, ðàñòåò,» (Ö)), «Íàäóëñÿ õóé ðàñòåòú — ðàñòåòú» (Ì), «Íàäóëñÿ õóé; 
ðàñòåòú, ðàñòåòú,» (Ý), «Íàäóëñÿ õóé, ðîñòåòú, ðîñòåòú,» (ÏØ). Â ñïèñêå À, 
À1, À2 íåò. Â ñïèñêå Í íåò.

214. «Ïîäúåìëåòñÿ ëåíèâî» (Áå), «Ïîäúåìëåòñÿ ë¼íèâî» (ß), «Ïîäûìåòñÿ 
ëåíèâî —» (Á), «Ïîäúåìëåòñÿ ë¼íèâûé,» (Ô), «Âçäûìàåòñÿ ëåíèâî» {Ñ →
→ «<...> ë¼íèâî» (Ê → «<...> ëåíèâî... » (Ö))}, «Ïàäúåìëèòñÿ ëèíèâî» {Ì →
→ «Ïîäúåìëèòñÿ ëåíèâî,» (Ð)}, «Ïîäíèìåòñÿ ë¼íèâî,» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäà-
øîì èçìåíåíî: «Ïîäúåìëåòñÿ <...>»]), «Ïîäúåìëåòñÿ ë¼íèâî —» (ÏØ). Â ñïèñ-
êå À, À1, À2 íåò. Â ñïèñêå Í íåò.

215. «È ñú íîâà Ïàëú.....è íå âñòàåòú» (Áå), «È ñú íîâà ïàëú è íå âñòà-
åòú» (ß), «È ñíîâà ïàëú — è íå âñòàåòú,» (Á), «È ñíîâà ïàëú, è íå âñòà-
åòú, —» (Ô), «Îíú ñíîâà ïàëú è íå âñòàåòú» (Ñ → Ê → Ö(,)), «È ñíîâà ïàëú 
è í¼âñòàåòú» {Ì → «<...> è íåâñòåòú,» (Ð)}, «È ñíîâà ïàëú è íå âñòàåòú» (Ý), 
«È ñíîâà ïàëú è íå âñòàåòú,» (ÏØ). Â ñïèñêå À, À1, À2 íåò. Â ñïèñêå Í íåò.

216. «Ñìèðèëñÿ Ãîðäåëèâîé! —» (Áå), «Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâûé.» (ß), «Ñìó-
òÿñÿ ãîðäåëèâî.» (Á), «Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâûé!....» (Ô → «Ñìèðèëñÿ ãîðäåëè-
âî.» (Ð)), «Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâî!» (Ý), «Ñìóòèëñÿ ãîðäåëèâî» (Ñ → Ê → Ö(.)), 
«Ñú ìîðüùèëñÿ ãàðüä¼ëèâî» (Ì), «Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâîé.» (ÏØ). Â ñïèñ-
êå À, À1, À2 íåò. Â ñïèñêå Í íåò.

217. «È âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü» (Áå), «È âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü 
äâ¼ðü» (ß), «Íî âîòú, — ñêðèïÿ îòâ¼ðçëàñü äâ¼ðü,» (Á), «Ñî ñêðûïîìú âäðóãú 
øàòíóëàñü äâåðü,» (Ô), «Àõú âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü» (Ñ → «Àõ âîòú 
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нопламеннай елдакъ» {М _) «Ебеть, но пламенный елдакъ» (А _) К _)
_) «Ебет... но пламенный елдак» (Ц)), (АІ), «Ебетъ... но пламенный ел-
дакъ» (А2) }, «Ебетъ _ но пламенной елдакъ» (ПШ). О списке Э см. в стро-
ке 195. В списке Н нет. В поэме «Монахъ» будет использовано выражение
«И пламенна, дрожащая рука» (Пьснь 1, строка 148).

202. «Слабьеть, боль, боль, и болье» (Бе), «Слабьеть боль, боль. _» (Я),
«Слабьетъ _ боль _ боль _» (Б), «Слабьетъ боль, боль,» (Ф _) «СлабЪеть
боль, боль,» (Р)), «Слабьетъ боль...боль... _» (С), «Слабеитъ, боліь иболь»
{М _) «Слабьетъ боль...боль...» (А _) К _) «Слабеет боле, боле,» (Ц)), (А2),
«Слабіэеть боль _ боль,» ( 1)}, «Слабьетъ боль боль ....» (ПШ). О сш/Іс-
ке Э см. в строке 195. В списке Н нет.

203. «Онъ вянетъ какъ весейій злакъ» (Бе), «Онъ вянеть какъ весений
злакъ» (Я), «Онъ вянетъ, какъ весенніи зной» (Б), «Онъ вянетъ, какъ весеъшій
злакъ,» ((Ф), (С _) К _) Ц)), «И вянетъ какъ въсенній злакъ» {М _) «И вя-
нетъ какъ осенній злакъ» (Р), «И вянетъ какъ весенній злакъ,» (А) }, «Онъ
вішетъ, какъ весеъшій злакъ» (ПЦІ). О сшаске Э см. в строке 195. В списке Н
нет.

204. «Скошенный въ чистомъ ноль» (Бе), «Скошейый въ чистомъ по-
лЪ. _» (Я), «Скошенньпїі въ чистомъ полв» (Б), «Скошенный въ чистомъ по
ль» (Ф _) «<...> ноль! _» (Р)), «Скопленный въ чистомъ полв» (С), «Съ
кашьъшай въ чистомъ ноль» {М _) «Скошенньпёі въ чистомъ полв» (А _)
_) К _) Ц) }, «Скошенный въ чистомъ ноль» (ПШ). О списке Э см. в стро-
ке 195. В сшске Н нет.

205. «Увы! насталъ ужасный день!» (Бе), «Увы насталъ ужасный
день. _» (Я), «Уже на сталъ желанный день,» ( ), «Увы! насталъ ужасньпїт
день!» (Ф), «Увы насталъ ужастный день» (С), «Увы насталъ послъдней
день» {М _) «Увы! насталъ послъдній день,» ( ), «Увы! насталъ ужасньнїІ
день!» (А _) К _) «Увы, настал ужасный день.» (Ц), (А1(,))}, «Увы! насталъ
ужасньнїІ день» (Э), «Увы! насталъ ужасньп`×і день!» (ПШ). В списке Н нет.

206. «Ужъ утро пробудилось» (Бе), «Ужъ утро пробудилось.» (Я), «Ужъ
утро пробудилось _» (Б), «Ужь утро пробудилось» (Ф, С(,)), «Ужъ утро про-
будилось,» {М _) (Р из Ф и Щ, «Ужъ утро пробудилось,» (А _) «Ужъ <...>››
(К _) «Уж <...>›› (Ц))}, «Ужь утро пробудилось» (Э), «Ужъ утро пробуди-
лось,» (ҐПЦ). В списке Н нет.

207. «И солнце въ сумрачную тЪнь» (Бе), «И солнце въ сумрачную
тЬнь. _» (Я), «И сонціз въ сумрачную тЬнь» (Б), «И солнце въ сумрачную
тЬнь» (Ф _) Р(,)), (С(,) _) К(,) _) Ц), «И бутто въ Сумрачнаю тЬнь» {М _)
_) «И солъще въ сумрачную т*Ьнь,» (А), «И солъща въ сумрачную тыщ» (А1,
А2) }, «И солъще въ сумрачную тЬнь» (Э), «Исолнце въ сумрачную тЬнь» (ШЦ).
В списке Н нет.

208. «Аучами вооружилось» (Бе), «Аучами воружилось» (Я), «Аучаь/ш во
дворилось;» (Б), «Аучами водружилось.›› (Ф), «Аучами водрузилось» {С _)
_) «Аучами водрузилось» (К _) Ц(,)) }, «Аучами пагрузилась» {М _) «Ау-
чами погрузилось!» (Р), (А(...), А1(...), А2(!...))}, «Аучами погрузилось.» (Э),
«Аучами водрузилось;» (ПШ). В списке Н нет.

209. «Но Хуй дътины не встаетъ» (Бе), «Но хуй дътины не встаеть» (Я),
«Но хуй детины не встаетъ, _» (Б), «Но Хуй двтгшы не встаетъ!..›› (Ф _) «Но

Разночтения списков «Тёнъ Баркова» 439

хуй дЪтины невст<а>°етъ>> (Р)), ««Но хуй дьтІ/шинъ не встаетъ,» (С _) К _)
_) Ц(.)),››Но хуй пависшій нивстаетъ» {М _) «Но хуй поповскій не вста-
етъ,» (А)}, «Но хуй дьтины не встаетъ» (Э), «Но хуй дЪтины не встаетъ!...»
(ПШ). В списке Н нет.

210. «Нещастный устрашился!›› (Бе), «Несчастный устрашился. _» (Я),
«Нещастной! _ устрацшлся,» (Б), «Несчастный устрашился!» (Ф _) «<...> устра-
шился:» (Р)), «Несчастный устрашился,» (С _) К _) Ц), «Нищастнай устре-
мился» {М _) «Несчастный устрашился,» (А), А1(), Ры(...))}, «Несчастный
устрашился,» (Э), «Нещастной устрашился,›› (ПШ). В списке Н нет. В поэме
«Монахъ» будет использовано слово «Нещастный! ...» (Пьснь 1, строка 115).

211. «Вотще Муде себь трясетъ» (Бе), «Вотще муде себіз трясеть _» (Я),
«Вотщь мудь себь трясетъ» (Б), «Вотще муде себіз трясетъ,» (Ф _) «Вотще
мудЪ себіз трясетъ,» (Р)), «Вотще муде свои трясетъ,» (С _) К _) Ц), «Ватщь
Мудъ сибь трисеть» {М _) «Огче мудь себь трясетъ, _» (А2), «Отче мудъ свои
трясетъ, _» (А, А1)}, «Вотще муде себіэ трясеть» (Э), «Вотще муде себь тря-
сетъ:» (ПШ). В сш/Іске Н нет.

212. «Напрасно лишь трудился» (Бе), «Напрасно лишь трудился. _» (Я),
«На прасно лишь трудился;›› (Б), «Напрасно лишь трудился.» (Ф _) «<...> тру-
дился!» (Р)), «Напрасно лишь трудился!..» (С _) К _) Ц(:)), «Напрасно онъ
трудился» {М _) «Напрасно лишь трудился!..» (А, А1(...), А2(,)) }, «Напрасно
лишь трудился.» (Э), «Напрасно лишь трудился!...» (ПШ). В списке Н нет.

213. «Надулся Хуй! ростетъ ......ростетъ» (Бе), «Надулся хуй, ростетъ, рос-
теть» (Я), «Надулся хуй растетъ, _ растетъ _» (Б), «Надулся хуй ростеть,
ростетъ,» (Ф _) «Надулся хуй, ростётъ, ростётъ,» (Р)), «Надулся хуй, рос-
тетъ, ростетъ,» (С _) «Надулся хуй растетъ _ растетъ» (К _) «Надулся хуй,
растет, растет,» (Ц)), «Надулся хуй растетъ _ растетъ» (М), «Надулся хуй;
растетъ, растетъ,» (Э), «Надулся хуй, ростетъ, ростетъ,» (ШЦ). В списке А,
А1, А2 нет. В списке Н нет.

214. «Подъемлется леъшво» (Бе), «Подъемлется лвъшво» (Я), «Подымется
лениво _» (Б), «Подъемлется льнивый,» (Ф), «Вздымается лениво» {С _)
_) «<...> лЪНИВО» (К _) «<...> леНИВО... ›› (Ц))}, «ПадЪеМлИГся лиНиВо» {М _)
_) «Подъемлится лениво,» (Р) }, «Поднимется льниво,» (Э[позднее каранда-
шом изменено: «Подъемлется <...>››]), «Подъемлется льниво _» (ШП). В сти/Іс-
ке А, А1, А2 нет. В списке Н нет.

215. «И съ нова Палъ .....и не встаетъ» (Бе), «И съ нова палъ и не вста-
еть» (Я), «И снова палъ _ и не встаетъ,» (Б), «И снова палъ, и не вста-
етъ, _» (Ф), «Онъ снова палъ и не встаетъ» (С _) К _) Ц(,)), «И снова палъ
и ньвстаетъ» {М _) «<...> и невстетъ,» (Р) }, «И снова палъ и не встаетъ» (Э),
«И снова палъ и не встаетъ,» (ПІЦ). В списке А, А1, А2 нет. В сШске Н нет.

216. «Смирился Горделивой! _» (Бе), «Смирился горделивый.» (Я), «Сму-
тяся горделиво.» (Б), «Смирился гордешвьй!....›› (Ф _) «Смирился гордели-
во.» )), «Смирился горделиво!» (Э), «Смутился горделиво» (С _) К _) Ц(.)),
«Съ морьщился гарьдъливо» (М), «Смирился горделивой.» (ПШ). В спис-
ке А, А1, А2 нет. В списке Н нет.

217. «И вотъ скрыпя шатнулась дверь» (Бе), «И вотъ скрьшя шатнулась
двърь» (Я), «Но вотъ, _ скр1×шя отвЪрзлась двърь,» (Б), «Со скрьшомъ вдругь
шатнулась дверь,» (Ф), «Ахъ вотъ скрыпя шатнулась дверь» (С _) «Ах вотъ
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ñêðèïÿ <...> äâåðü,» (Ê → «Àõ, âîò <...>» (Ö)), «Âîòú ñúêðûïú øèòíóëàñü 
äâåðü» {Ì → «Íî âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü,» (Ð èç Ô è Ì), «Íî âîòú 
ñêðåïÿ øàòíóëàñü äâåðü,» (À, À2), «<...> ñêðèïÿ <...>» (À1), «È âîòú ñêðèïÿ 
<...>» (Í)}, «Íî âîòú ñêðèïÿ øàòíóëàñü äâåðü» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñ-
ïðàâëåíî: «Íî âäðóãú <...>»]), «Íî âîòú ñêðûïÿ øàòíóëàñü äâåðü,» (ÏØ).

218. «Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú» (Áå), «Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú.» (ß), «Èãóìåíüÿ 
ïîäõîäèòú —» (Á), «Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú;» (Ô → «<...> ïîäõîäèòú» (Ð)), «Èãó-
ìåíüÿ ïîäõîäèòú» (Ñ → Ê → Ö(,)), «Èãóìåíüÿ ïðèõîäèòú» {Ì → «Èãó ìåíüÿ 
ïðèõîäèòú» (Ð1), «Èãóìåíüÿ ñòðåìèòñÿ,» (À), «Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú» (Í)}, 
«Èãóìåíüÿ ïðèõîäèòú,» (Ý), «Èãóìåíüÿ ïîäõîäèòú;» (ÏØ).

219. «Ãëàñèòü: åùå ïèçäó èçì¼ðü» (Áå), «Ãëàñèòú: åùå ïèçäó èçì¼ðü» (ß), 
«Ãëàñèòú: åùå ïèçäó èçìåðü, —» (Á), “Ãëàñèòú: «Åùå ïèçäó èçì¼ðü!»” (Ô →
→ “Ãëàñèòú: «åùå <...>!»” (Ð)), “Ãëàñèòú: «åùå ïèçäó èçì¼ðü!»”, (Ñ → Ê → 
→ “Ãëàñèò: «Åùå ïèçäó èçìåðü»” (Ö)), «Ãëàñèòú åù¼ ïèçäó èçúìåðü» (Ì), 
«Ãëàñèòú: “åùå ïèçäó èçì¼ðü!”» (Í), «Ãëàñèòú: “åùå ïèçäó èçìåðü,”» (Ý), 
“Ãëàñèòú: «åùå ïèçäó èçì¼ðü!»” (ÏØ). Â ñïèñêå À, À1, À2 íåò.

220. «È âçîðàìè ïîâîäèòú» (Áå), «È âçîðàìè ïîâîäèòú» (ß), «È âçîðàìè 
ïîâîäèòú;» (Á), «È âçîðàìè ïîâîäèòú,» (Ô → Ð), (Ñ → Ê → Ö), «È âúçîðà-
ìè ïàâîäèòú» (Ì), «È âçîðàìè ïîâîäèòú» (Í), «È âçîðàìè ïîâîäèòú.» (Ý), 
«È âçî ðàìè ïîâîäèòú,» (ÏØ). Â ñïèñêå À, À1, À2 íåò.

221. «È âú ðóêó Õóé!....íî îíú ëåæèòú» (Áå), «È âú ðóêó õóé...íî îíú ëå-
æèò —» (ß), «È âú ðóêó õóé íî îíú ëåæèòú» (Á), «È âú ðóêó Õóé; — íî îíú 
ëåæèòú;» (Ô → «È âú ðóêó õóé, íî îíú ëåæèòú,» (Ð)), «<È> âú ðóêó õóé, íî 
àõú ëåæèòú» (Ð1), «Ïîïú âú ðóêè õóé, íî îíú ëåæèòú,» (Ð2), «È âú ðóêè õóé 
íî îíú ëåæèòú» (Ñ → Ê → «È â ðóêè õóé... íî îí ëåæèò,» (Ö)), «Âúçÿâú âú ðó-
êè õóé — ðàñòåòú ðàñò¼òú|Ïàäúåìëèòñÿ ëèíèâî» {Ì → «È âú ðóêó õóé áå-
ðåòú, — íî îíú» (À), «È âú ðóêó õóé! íî îíú ëåæèòú!» (Í)}, «È âú ðóêè õóé, 
íî îíú ëåæèòú,» (Ý), «È âú ðóêó õóé — íî îíú ëåæèòú,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ì 
òîëüêî ïåðâàÿ ïîëîâèíà ñòðîêè, äàëåå çàïèñàíû âòîðîé ðàç âòîðàÿ ïîëîâèíà 
ñòðîêè 213 è âòîðîé ðàç âñÿ ñòðîêà 214.

222. «Òðåñåòú — è íå ÿðèòñÿ» (Áå), «Òðÿñåòú - - è íå ÿðèòñÿ» (ß), «Òðÿ-
ñåòú — íå ÿðèòñÿ» (Á), «Òðÿñåòú; — îíú íå ÿðèòñÿ;» (Ô → «Òðÿñåòú, îíú íå ÿðèò-
ñÿ;» (Ð1), «Òðÿñåòú, à íå ÿðèòñÿ;» (Ð)), «Òðÿñåòú èí¼ÿðèòñÿ» {Ì → «Ëåæèòü 
è íå ÿðèòñÿ...» (À → Ê → Ö(,), (À2), «Ëåæèòü è íå ÿðèòñÿ,» (À1), «È òðåï-
ëåòú — íå ÿðèòñÿ!» (Í)}, «Òðÿñåòú, îíú íå ÿðèòñÿ;» (Ý), «Òðÿñåòú — îíú íå 
ÿðèòñÿ,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ñ íåò.

223. «Ùåêîòèòú!.....í¼æèòú!.....òùåòíî ñïèòú.» (Áå), «Ùåêîòèòú, í¼æèòú - -
òùåòíî, ñïèòú —» (ß), «Ùåêîòèòú íåæíî — òùåòíî, ñïèòú,» (Á), «Ùåêîòèòú, í¼-
æèòú.... Òùåòíî! — Ñïèòú,» (Ô → «Ùåêîòèòú, í¼æèòú, òùåòíî: ñïèòú,» (Ð1), 
«Ùåêî÷åòú, ...,» (Ð)), «Òðÿñåòú, ëåæèòú — òùåòíî ñïèòú» (Ñ), «Ùèêîòèòú 
÷¼ñòíî ãëàäèòú» {Ì → «Îíà ùåêîòèòú — íî îíú ñïèòú,» (À → Ê → «Îíà 
ùåêî÷åò, íî îí ñïèò,» (Ö), (À2), «Îíà ùåêî÷åòú — íî îíú ñïèòú,» (À1), «Ùå êî-
÷åòú, í¼æèòú — òùåòíî! ñïèòú» (Í)}, «Ùåêîòèòú, í¼æèòü, òùåòíî ñïèòú» (Ý), 
«Ùåêîòèòú, í¼æèòü — òùåòíî: ñïèòú,» (ÏØ).

224. «Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ» (Áå), «Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ. —» (ß), «Äû-
áîìú íå ñòàíîâèòñÿ.» (Á), «Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ.» (Ô → «Äûáîìú íå ñòàíî-
âèòñÿ!» (Ð)), «Äûáîìú íå ñòàíîâèòüñÿ» (Ñ), «Äûáîìú íè ñòàíîâèòñÿ» {Ì → 

→ «Äûáî íå ñòàíîâèòñÿ.» (À → «Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ.» (Ê → Ö(...),«Äûáî 
íå ñòàíîâèòñÿ.» (À1), «Äûáî íå ñòàíîâèòñÿ...» (À2), «Äûáîìú íå ñòàíîâèò-
ñÿ.» (Í)}, «Äûáîìú íåñòàíîâèòñÿ.» (Ý), «Äûáîìú íå ñòàíîâèòñÿ.» (ÏØ).

225. «Äîáðî! Èãóìåíüÿ ð¼êëà» (Áå), «Äîáðî! Èãóìåíüÿ ð¼êëà» (ß), «Äîáðî! 
èãóìåíüÿ ð¼êëà,» (Á), “«Äîáðî! Èãóìåíüÿ ðåêëà —” (Ô → «— Äîáðî! èãó-
ìåíüÿ ð¼êëà,» (Ð)), «Äîáðî èãóìåíüÿ ð¼êëà» (Ñ), «Äàáðî èãóìåíüÿ ðåêëà» 
{Ì → «— Äîáðî! èãóìåíüÿ ðåêëà,» (À2), «— Äîáðî èãóìåíüÿ ðåêëà,» (À1), (Í), 
(À «Äîáðî! èãóìåíüÿ ð¼êëà,» (À → Ê → “«Äîáðî», èãóìåíüÿ ðåêëà»” (Ö))}, 
«“Äîáðî!” èãóìåíüÿ ðåêëà,» (Ý), “«Äîáðî!» Èãóìåíüÿ ðåêëà —” (ÏØ).

226. «È âú ìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñü» (Áå), «È âú ìèãú îòú ãëàçú ñîêðû-
ëàñü. —» (ß), «È âìèãú îòú ãëàçú èç÷åçëà,» (Á), «È âú ìèãú èçú ãëàçú ñîêðû-
ëàñü;» (Ô → «È âìèãú èçú ãëàçú ñîêðûëàñü;» (Ð → «È âìèã èç ãëàç ñî-
êðûëàñü.» (Ö)), «È âú ìèãú îòú ãëàñú ñîêðûëàñü» (Ñ → «<...> îòú ãëàçú ñîêðû-
ëàñü» (Ê)), «È ñú ãíåâîìú óäàëèëàñü!» {Ì → «È ñú ãí¼âîìú óäàëèëàñü;» (Ð
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), 
«È ñú ãíåâîìú óäàëèëàñü...» (À), «È âìèãú èçú ãëàçú ñîêðûëàñü» (Í)}, «È âú 
òîòú æå ìèãú ñîêðûëàñü;» (Ý), «È âìèãú îòú ãëàçú ñîêðûëàñü;» (ÏØ). Â ïî-
ýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «Îòú âçîðîâú âäðóãú ñîêðû-
ëàñÿ îíà» (Ï¼ñíü 2, ñòðîêà 5).

227. «Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà» (Áå), «Äóøà âú ä¼òèí¼ çàì¼ðëà» (ß), «Äó-
øà ä¼òèíû çàìåðëà,» (Á), «Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà —» (Ô → «... çàìåð-
ëà» (Ð)), «Äóøà âú ¼áàê¼ çàìåðëà» (Ñ), «Äóøà âú äèòèí¼ çàìåðëà» {Ì →
→ «Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà,» (À → Ê → «Äóøà â äåòèíå çàìåðëà,» (Ö), 
(Í)}, «Äóøà âú ðàçñòðèã¼ çàìåðëà» (Ý), «Äóøà âú ä¼òèí¼ çàìåðëà,» (ÏØ).

228. «È Êðîâü îñòàíîâèëàñü.» (Áå), «È êðîâú îñòàíîâèëàñü.» (ß, Á), 
«È êðîâü îñòàíîâèëàñü.» (Ô → Ð()), (Ñ → Ê → Ö), «È êðîâü àñòàíîâèëàñü» 
{Ì → «È êðîâü îñòàíîâèëàñü.» (À), (Í)}, «È êðîâü îñòàíîâèëàñü.» (Ý), «È êðîâü 
îñòàíîâèëàñü.» (ÏØ).

229. «Ðàçòðèãó ìó÷åëà Ïå÷àëü» (Áå), «Ðîçñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü» (ß), «Ðàç-
ñòðèãó ìó÷èëà ï¼÷àëü,» (Á), «Ðàçñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü» (Ô → «<...> ïå-
÷àëü,» (Ð)), «Ðàñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü» (Ñ), «Ðàñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü» {Ì → 
→ À → «Ðàçñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü,» (Ê → «Ðàññòðèãó <...>» (Ö)), «Ðàñòðèãó 
ìó÷èëà ïå÷àëü,» (À1, À2), (Í)}, «Ðàçñòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü,» (Ý), «Ðàçñòðèãó 
ìó ÷èëà ïå÷àëü,» (ÏØ).

230. «È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü» (Áå), «È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü» (ß), «È ñåðä -
ö¼ ñèëüíî áèëîñü;» (Á), «È ñåðäöå òîìíî áèëîñü;» (Ô → «È ñåðäöå ñèëüíî áè-
ëîñü,» (Ð)), «È ñåðäö¼ ñèëüíî áèëîñü» (Ñ → «È ñåðäöå ñèëüíî áèëîñü,» (Ê →
→ Ö)), «È ñåðö¼ áîëüíî áèëîñü» {Ì → «È ñåðäö¼ áîëüíî áèëîñü...» (À, À1), 
«È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü...» (À2), «È ñåðäö¼ ñèëüíî áèëîñü» (Í)}, «È ñåðäöå 
ñèëüíî áèëîñü —» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêà 230 ïðîïóùåíà. Ïîçäíåå êàðàí-
äàøîì âïèñàíî: «È ñåðäöå ñèëüíî áèëîñü».

231. «Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü âú äàëü» (Áå), «Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷à-
ëîñü âú äàëü» (ß), «Íî âðåìÿ ì÷àëîñü áûñòðî âäàëü,» (Á), «Íî âðåìÿ áûñò-
ðî ì÷àëîñü âäàëü...» (Ô → «... âäàëü, —» (Ð)), «Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü 
âäàëü, —» (Ñ → Ê → Ö(,)), «Íîâðåìÿ ì÷àëî âú äàëü» {Ì → «Íî âðåìÿ áû-
ñòðî ì÷àëîñü âú äàëü, —» (À), «À âðåìÿ <...>» (Í)}, «Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷à-
ëîñü âäàëü,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêè 231—232 çàïèñàíû â òàêîé ðåäàêöèè: 
«Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü,|È òåìíà ñòàíîâèëàñú äàëü|Âñ¸ ìðàêîìú ïîêðû-

440 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 4

скрипя <...> дверь,» (К _› «АХ, вот <...>» (Ц)), «Вотъ съкрыпъ шитнулась
дверь» {М _› «Но вотъ скрыпя шатнулась дверь,» (Р из Ф и М), «Но воть
скрепя шатнулась дверь,» (А, А2), «<...> скрипя <...>» (АІ), «И вотъ скрипя
<.. .>›› (Н)}, «Но вотъ скрипя шатнулась дверь» (Э[позднее карандашом ис-
правлено: «Но вдрутъ <. ..>››]), «Но воть скрыпя шатнулась дверь, ›› (ШЦ).

218. «Игуменья подходитъ» (Бе), «ИгумеНья подходить. ›› (Я), «Итуменья
подходитъ _» (Б), «ИІумеНья подходитъ;» (Ф _› «<...> подходить» (Р)), «Игу-
менья подходить» (С _› К _› Ц(,)), «ИІумеНья приходить» {М _› «ИІумеНья
приходить» (Р1), «Игуменья стремится,» (А), «Игуменья подходить» (Н) },
«Итуменья приходитъ,» (Э), «Игуменья подходитъ;» (ҐПЦ).

219. «Ґласить: еще пизду измърь» (Бе), «Гласить: еще пизду измърь» (Я),
«Гласить: еще пизду измерь, _» (Б), “Гласитъ: «Еще пизду измврь!»” (Ф _›
_› “Гласитъ: «еще <...>!»” (Р)), “Гласитъ: «еще Шзду измізрь!»”, (С _› К _›
_› “Гласит: «Еще пизду измерь»” (Ц)), «Ґласигь ещъ пизду изъмерь» (1\/[),
«Ґласитъ: “еще пизду измърь!”» (Н), «Гласитъ: “еще пизду измерь,”›› (Э),
“Гласить: «еще пизду измврь!»” (ПШ). В сШске А, А1, А2 Нет.

220. «И взорами поводитъ» (Бе), «И взорами поводитъ» (Я), «И взорами
поводитъ;›› (Б), «И взорами поводитъ,» (Ф _› Р), (С _› К _› Ц), «И възора-
ми паводитъ» (М), «И взорами поводитъ» (Н), «И взорами поводить» (Э),
«И взорами поводигь,» (ПШ). В списке А, А1, А2 Нет.

221. «И въ руку Хуй!....но оНь лежитъ» (Бе), «И въ руку Хуй...Но оНъ ле-
Жит _» (Я), «И въ руку хуй но оНъ лежитъ» (Б), «И въ руку Хуй; _ но онъ
лежигь;» (Ф _› «И въ руку хуй, Но оНъ лежигь,» (Р)), «<И> въ руку хуй, Но
ахъ лежитъ» (Р1), «Попъ въ руки Хуй, но оНъ лежитъ,» (Р2), «И въ руки хуй
Но онь лежитъ» (С _› К _› «И в руки хуй... но он лежит, ›› (Ц)), «Възявъ въ ру-
ки Хуй- растетъ раствтъ | Падъемлится лиНиво» {М _› «И въ руку Хуй бе-
реть, _ но оНъ» (А), «И въ руку Хуй! Но онъ лежитъ!» (Н) }, «И въ руки Хуй,
Но оНъ лежитъ,» (Э), «И въ руку Хуй _ но оНъ лежить, ›› (ПІЦ). В списке М
только первая половІ/ща строки, далее заш/Ісаны второй раз вторая половина
строки 213 и второй раз вся строка 214.

222. «Тресетъ _ и Не ярится» (Бе), «Трясеть - - и Не ярится» (Я), «Тря-
сетъ _ Не ярится» (Б), «Трясеть; _ оНъ Не ярится;›› (Ф _› «Трясетъ, оНъ Не ярит-
ся;›› (Р1), «Трясетъ, а Не ярится;›› (Р)), «Трясетъ иНЪярится» {М _› «Аежить
и Не ярится...» (А _› К _› Ц(,), (А2), «Аежить и Не ярится,» ( 1), «И треп-
летъ _ Не ярится!» (Н) }, «Трясетъ, оНъ Не ярится;›› (Э), «Трясеть _ оНъ Не
ярится,» (ПІП). В списке С Нет.

223. «Щекотитъ! .....нвжигь! .....тщетно стать» (Бе), «Щекотитъ, нвжигь - -
тщетно, сш/пъ _» (Я), «Щекотитъ Нежно-тщетно, сштъ,›› (Б), «Щекотитъ, нв~
Жить.... ТщетНо! _ Спить,» (Ф _› «Щекотитъ, Нъжить, тщетно: сш/пъ,» (Р1),
«Щекочетъ, ...,» (Р)), «Трясетъ, лежитъ _ тщетно спитъ» (С), «Щикотитъ
чъстно гладитъ» {М _› «Она щекотитъ _ но оНъ спитъ,›› (А _› К _› «Она
щекочет, но он спит,» (Ц), (А2), «Она щекочетъ _ Но онъ спитъ,›› ( 1), «Щеко
четъ, нвжитъ _ тщетно! сшгь>> (Н) }, «Щекотигь, нвжить, тщетно сШГЬ» (Э),
«Щекотитъ, Нвжить _ тщетно: спитъ,›› (ҐШІ).

224. «Дыбомъ Не становится» (Бе), «Дыбомъ не становится. _» (Я), «Ды-
бомъ не становится» (Б), «Дыбомъ Не становится.» (Ф _› «Дыбомъ Не стано-
вится!» (Р)), «Дыбомъ Не становиться» (С), «Дыбомъ Ни становится» {М _›
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_› «Дыбо Не становится» (А _› «Дыбомъ Не становится.» (К _› Ц(...),«Дыбо
Не становится.» ( 1), «Дыбо Не стаНовится...» ( 2), «Дыбомъ Не становит-
ся.›› (Н) }, «Дыбомъ Нестановится.» (Э), «Дыбомъ Не становится.» (ПШ).

225. «Добро! ИгуМеНья рвкла» (Бе), «Добро! ИгуМеНья рвкла» (Я), «Добро!
игуменья рвкла,» (Б), “«Добро! Игуменья рекла _” (Ф _› «_ Добро! игу-
менья ръкла,›› (Р)), «Добро игуменья рвкла» (С), «Дабро игуменья рекла»
{М _› «_ Добро! игуменья рекла,›› (А2), «_Добро итуменья рекла,›› ( 1), (Н),
(А «Добро! игуменья рвкла,» (А _› К _› “,«Добро» игуменья рекла»” (Ц))},
«“Добро!” итуменья рекла, ›› (Э), «Добро!›› Игуменья рекла _”.(ГПЦ)

226. «И въ мшъ оть глазъ сокрылась» (Бе), «И въ мигь отъ глазъ сокры-
лась. _» (Я), «И вмшъ отъ глазъ изчезла,» (Б), «И въ мигь изъ глазъ сокры-
лась;» (Ф _› «И вмигь изъ глазъ сокрылась;» (Р _› «И вмиг из глаз со-
крылась.›› (Ц)), «И въ митъ отъ гласъ сокрылась» (С _› «<...> оть глазъ сокры-
лась» (К)), «И съ гНевомъ удалилась!» {М _› «И съ гНЪвомъ удалилась;» (Р ),
«И съ гНевомъ удалилась...›› (А), «И вмитъ изъ глазъ сокрылась» (Н) }, «И въ
тотъ Же митъ сокрылась;» (Э), «И вмитъ огь глазъ сокрылась;» (ШЦ). В по
эме «Монахъ» будет использовано выражение «Отъ взоровъ вдрутъ сокры-
лася она» (Пвснь 2, строка 5).

227. «Душа въ двтІ/Шъ замерла» (Бе), «Душа въ двтшгЬ замърла» (Я), «Ду-
ша дътиНы замерла,›› (Б), «Душа въ дътинв замерла _» (Ф _› «... замер-
ла» (Р)), «Душа въ Ъбакв замерла» (С), «Дуща въ дитинъ замерла» {М _›
_› «Дуща въ дътинъ замерла,›› (А _› К _› «Душа в детиНе замерла,›› (Ц),
(Н) }, «Дуща въ разстригв замерла» (Э), «Дуща въ дътинъ замерла,›› (ПШ).

228. «И Кровь остановилась.» (Бе), «И кровъ остановилась.» (Я, Б),
«И кровь остановилась» (Ф _› Р()), (С _› К _› Ц), «И кровь астановилась»
{М _› «И кровь остановилась» (А), (Н)}, «И кровь остановилась» (Э), «И кровь
остановилась. ›› (ШЦ.

229. «Разтригу мучела Печаль» (Бе), «Розсгригу мучила печаль» (Я), «Раз-
стригу мучила пвчаль, ›› (Б), «Разстригу мучила печаль» (Ф _› «<...> пе-
чаль,›› (Р)), «Растригу мучила печаль» (С), «Растригу мучила печаль» {М _›
_› А _› «Разстригу мучила печаль,›› (К _› «Расстригу <...>» (Ц)), «Растригу
мучила печаль,›› (А1, А2), (Н)}, «Разстригу мучила печаль,›› (Э), «Разстригу
мучила печаль,›› ( .

230. «Исердце больно билось» (Бе), «И сердце больно билось» (Я), «И серд-
цъ сильно билось;›› (Б), «И сердце томНо билось;›› (Ф _› «И сердце сильно би-
лось,›› (Р)), «И сердцв сильно билось» (С _› «И сердце сильно билось,›› (К _›
_› Ц)), «И серцъ больно билось» {М _› «И сердцъ больно билось...›› (А, А1),
«И сердце больно билось...›› (Ы), «И сердцъ сильно билось» (Н) }, «И сердце
сильно билось _» (ПШ). В сш/Іске Э строка 230 пропущена. Позднее каран-
дашом вписано: «И сердце сильно билось».

231. «Но время быстро мчалось въ даль» (Бе), «Но время быстро мча-
лось въ даль» (Я), «Но время мчалось быстро вдаль,» (Б), «Но время быст-
ро мчалось вдаль...» (Ф _› «... вдаль, _» (Р)), «Но время быстро мчалось
вдаль, _» (С _› К _› Ц(,)), «Новремя мчало въ даль» {М _› «Но время бы-
стро мчалось въ даль, _» (А), «А время <...>» (Н)}, «Но время быстро мча-
лось вдаль,» (ПШ). В списке Э строки 231-232 записаны в такой редакцш:
«Но время быстро мчалось, | И темна становиласъ даль | Всё мракомъ покры-
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âàëîñü». Ïîçäíåå êàðàíäàøîì ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà çà÷åðêíóòà è èñïðàâëåíî: 
«Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü âäàëü,|Óæú òåìíî ñòàíîâèëîñü».

232. «È òåìíî ñòàíîâèëîñü.» (Áå), «È ò¼ìíî ñòàíîâèëîñü» (ß), «È òåìíî 
ñòàíîâèëîñü.» (Á), «Òåìíî óæü ñòàíîâèëîñü» (Ô), «È òåìíî ñòàíîâèëîñü,» 
(Ñ → Ê → Ö(.)), «È òåìíî ñòàíîâèëîñü,» (Ð), «Òåìíî óæú ñòàíîâèëîñü» 
{Ì → «Òåìíî óæü ñòàíîâèëîñü...» (À, À1(,), À2(.)), «È òåìíî óæú <...>» (Í)}, 
«È òåìíî ñòàíîâèëîñü.» (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 231. Â ïîýìå «Ìî íàõú» 
áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «Óæú òåìíà íî÷ü...» (Ï¼ñíü 1, ñòðîêà 87).

233. «È íî÷ü ñú Åáëèâîþ ëóíîé» (Áå), «È íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé» (ß), 
«Óæú íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé,» (Á), «È íî÷ü, ñú åáëèâîþ ëóíîé,» (Ô), «Óæú 
íî÷ü ñú ¼áëèâîþ ëóíîé» (Ñ → «Óæú íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé» (Ê → Ö)), «È íî÷ü 
ñúåáëèâîþ ëóíîé» {Ì → «È íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé» (Ð), «È íî÷ü ñú åáëèâîþ 
ëóíîé» (À), «È íî÷ü ñú îáâîäíîþ ëóíîé» (Í)}, «È íî÷ü ñú åáëèâîþ ëóíîé» 
(Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî: «Óæú íî÷ü <...>»]), «Óæú íî÷ü ñú åáëè-
âîþ ëóíîé» (ÏØ).

234. «Íà íåáî íàñòóïàëà» (Áå), «Íà íåáî âûñòóïàëà. —» (ß), «Íà íåáî íà 
ñòó ï<à>ëà» (Á), «Íà íåáî íàñòóïàëà.» (Ô), «Íà íåáî íàñòóïàëà» (Ñ), «Íàíåá¼ 
âûñòóïàëà» {Ì → «Íà íåáî âûñòóïàëà,» (Ð), «Íà íåáî íàñòóïàëà,» (À → Ê →
→ Ö), «Íà íåá¼ âûñòóïàëà» (Í)}, «Íà íåá¼ âûñòóïàëà» (Ý), «Íà íåáî íà-
ñòóïàëà;» (ÏØ).

235. «Óæú áëÿäú âú ïîñòåë¼ Ïóõîâîé» (Áå), «È áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõî-
âîé» (ß), «Óæú áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõîâîé» (Á), «Óæü áëÿäü, âú ïîñòåë¼ ïóõî-
âîé,» (Ô), «Óæü áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõîâîé» (Ñ → «Óæú áëÿäü âú ïîñòåëè 
ïóõîâîé» (Ê → Ö)), «È áëÿòü âúïàñòåë¼ ïóõàâîé» {Ì → «È áëÿäü âú ïîñòå ë¼ 
ïóõîâîé» (Ð), «È áëÿäü âú ïîñòåëè ïóõîâîé» (À), «È áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõî-
âîé,» (À1, À2), «Óæú áëÿäü <...>» (Í)}, «È áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïóõîâîé» (Ý[ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì èñïðàâëåíî: «Óæú áëÿäü <...>»]), «Óæú áëÿäü âú ïîñòåë¼ ïó- 
õîâîé» (ÏØ).

236. «Ñú Ìîíàõîìú çàñûïàëà» (Áå), «Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà» (ß), «Ñú ìà-
íàõîìú çàñûïàëà;» (Á), «Ñú Ìîíàõîìú çàñûïàëà;» (Ô), «Ñú ìîíàõîìú çàñû-
ïàëà;» (Ñ) «Ñú ìàíàõîìú çàñûïàëà» {Ì → «Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà» (Ð èç 
Ô è Ì), «<...> çàñûïàëà;» (À → Ê → Ö(,)), «Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà.» (À2, 
À1(...)), (Í)}, «Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà.» (Ý), «Ñú ìîíàõîìú çàñûïàëà;» (ÏØ).

237. «Êóïåöú óæú Ëàâêó çàïèðàëú» (Áå), «Êóïåöú óæú ëàâêó çàïèðàëú» (ß), 
«Êóïåöú, óæú ëàâêó çàïèðàëú,» (Á), «Êóïåöú óæü ëàâêó çàïèðàëú;» (Ô), 
«Êîíåöú óæü ëàâêó çàïèðàëú» (Ñ), «Êóïåöú óæú ëàâêè çàïèðàëú» {Ì →
→ «Êóïåöú óæú ëàâêó çàïèðàëú:» (Ð èç Ô è Ì), «Êóïåöú óæü ëàâêó çàïè-
ðàëú,» (À → «Êóïåöú óæú <...>,» (Ê → Ö)), (À1), «Êóïåöú óæú <...>...» (À2), 
(Í)}, «Êóïåöú óæü ëàâêó çàïèðàëú,» (Ý), «Êóïåöú óæú ëàâêó çàïèðàëú;» (ÏØ).

238. «Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè» (Áå), «Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè» (ß), «Ïîýòû 
ëèøú íå ñïàëè —» (Á), «Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè» (Ô), «Ïîýòû ëèøü íå ñïà-
ëè,» (Ñ), «Ïîåòû ëèøú íè ñïàëè» {Ì → «Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè,» (Ð èç Ô è Ì), 
«<...> íå ñïàëè,» (À → Ê → Ö()), (Í)}, «Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè» (Ý), «Ïîýòû ëèøü 
íå ñïàëè» (ÏØ).

239. «È âîäêîþ íàëèâú áàêàëú» (Áå), «È âîäêîþ íàëèâú áîêàëú» (ß), 
«È âîäêîþ íàëèâú áàêàëú» (Á), «È, âîäêîþ íàëèâú áîêàëú,» (Ô), «È âîäêîþ 
íàëèâú áàêàëú» (Ñ), «È âîäêàþ íàëèâú áàêàëú» {Ì → «È âîäêîþ íàëèâú 

áîêàëú,» (Ð èç Ô è Ì), «<...> áîêàëú,» (À → Ê → «È, âîäêîþ íàëèâ áîêàë,» 
(Ö))}, «È âîäêîþ íàëèâú áîêàëú,» (Ý), «È âîäêîþ íàëèâú áîêàëú,» (ÏØ).

240. «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.» (Áå), «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.» (ß), «Áàëëàäû ñî÷è-
íÿëè» (Á), «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.» (Ô, Ñ), «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.» {Ì → «Áàë-
ëàäû ñî÷èíÿëè, —» (Ð), «... ñî÷èíÿëè.» (À → Ê → Ö), «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè!...» 
(À1, À2), (Í)}, «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.» (Ý), «Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.» (ÏØ).

241. «È âú Êåëü¼ òèøèíà áûëà!...» (Áå), «È âú ê¼ëü¼ òèøèíà áûëà» (ß), 
«È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà;» (Á), «È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà...» (Ô), «È âú êåëü¼ 
òèøèíà áûëà» {Ñ → «È âú êåëüè òèøèíà áûëà» (Ê → «È â êåëüå òèøèíà 
áûëà.» (Ö))}, «È âú êåëüè òèøèíà áûëà» {Ì → «È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà,» 
(Ð èç Ô è Ì), «À âú êåëü¼ òèøèíà áûëà...» (À), «À âú êåëü¼ <...>...» (À1), «À âú 
êåëüè <...>...» (À2), «È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà» (Í)}, «È âú êåëü¼ òèøèíà áû-
ëà,» (Ý), «È âú êåëü¼ òèøèíà áûëà....» (ÏØ).

242. «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü!» (Áå), «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíó-
ëèñü» (ß), «Âäðóãú, — ñò¼íû ïîøàòíóëèñü,» (Á), «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíó-
ëèñü,» (Ô), «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü,» (Ñ), «Âú äðóãú ñòåíû ïàøèòíóëèñü» 
{Ì → «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü,» (Ð èç Ô è Ì), «... ïîøàòíóëèñü,» (À →
→ Ê → Ö), (Í)}, «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíóëèñü» (Ý), «Âäðóãú ñò¼íû ïîøàòíó-
ëèñü,» (ÏØ).

243. «Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà» (Áå), «Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà» (ß), «Óïàëè 
ñâÿòöû ñîñòîëà» (Á), «Óïàëè Ñâÿòöû ñî ñòîëà,» (Ô), «Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòî-
ëà» (Ñ), «Óïàëè ñâÿòöû ñàñòîëà» {Ì → «Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà» (Ð èç Ô è Ì), 
«<...> ñî ñòîëà» (À → Ê → Ö(,), À1(,), À2(,)), (Í)}, «Óïàëà êíèãà ñî ñòîëà,» (Ý[ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì èçìåíåíî: «Óïàëè ñâÿòöû <...>»]), «Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòî-
ëà,» (ÏØ).

244. «Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü!» (Áå), «Ëèñòû ïåðåâ¼ðíóëèñü. —» (ß), «Ëèñ-
òû ïåðåâåðíóëèñü.» (Á), «Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü...» (Ô), «Ëèñòû ïåðèâèðíó-
ëèñü» {Ì → «Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü!» (Ð èç Ô è Ì), «<...> ïåðåâåðíóëèñü,» 
(À → Ê → Ö), À1, À2(, —)), (Í)}, «Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü.» (Ý), «Ëèñòû ïåðå-
âåðíóëèñü....» (ÏØ).

245. «È âåòåðú õëàäíîé ïðîá¼æàëú» (Áå), «È â¼òåðú õëàäíûé ïðîá¼-

æàëú» (ß), «È â¼òåðú õëàäíîé ïðîá¼æàëú —» (Á), «È â¼òåðú õëàäíûé ïðî-
á¼æàëú» (Ô → Ð), «È âåòåðú õëàäíûé áåçú ãðåõà» (Ñ), «Õàëîäíàé âåòåðú 
ïðàáåæàëú» {Ì → «Õîëîäíûé â¼òåðú ïðîá¼æàëú,» (À → «È â¼òåðú õëàä-
íûé ïðîá¼æàëú» (Ê èç Ñ è À) → «È âåòåð õëàäíûé ïðîáåæàë» (Ö))}, «È â¼ -
òåðú õëàäíûé ïðîá¼æàëú» (Ý, Í), «È â¼òåðú õëàäíûé ïðîá¼æàëú» (ÏØ).

246. «Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è» (Áå), «Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è. —» (ß), «Âú 
òåìè óãðþìîé íî÷è;» (Á), «Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è...» (Ô → «<...> íî÷è;» (Ð)), 
«Âú ò¼íè óãðþìîé íî÷è» (Ñ), «Ïàòüì¼ õîëîäíàé íî÷è» {Ì → «Âî òüì¼ óãðþ-
ìîé íî÷è,» (À → Ê → Ö(.), À1, À2(...)), (Í)}, «Âú òèøè óãðþìîé íî÷è,» (Ý[ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì çà÷åðêíóòî ñëîâî «òèøè» è ñâåðõó íàäïèñàíî «òåíè»]), «Âú 
ò¼íè óãðþìîé íî÷è....» (ÏØ).

247. «Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú» (Áå), «Áàðêîâà ïðèçðàêú òóòú 
ïðåäñòàëú» (ß), «Áîðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú —» (Á), «Áàðêîâà ïðè-
çðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú» (Ô), «Áàðêîâà ïðèçðàêú âäóãú ïðåñòàëú» (Ñ), «Áàð-
êîâà ïðèçðàêú âúäðóãú ïðèòñòà» {Ì → «Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåä-
ñòàëú,» (Ð èç Ô è Ì) → «<...> ïðåäñòàëú,» (Ã), «Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú 
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валось». Позднее карандашом последняя строка зачеркнута и исправлено:
«Но время быстро мчалось вдаль, ІУжъ темно становилось».

232. «И темно становилось.» (Бе), «И тьмно становилось» (Я), «И темно
становилось.» (Б), «Темно ужь становилось» (Ф), «И темно становилось,»
(С _› К _› Ц(.)), «И темно становилось,» (Р), «Темно ужъ становилось»
{М _› «Темно ужь становилось...» (А, А1(,), А2(.)), «И темно ужъ <...>» (Н)},
«И темно становилось» (ППІ). О стшске Э см. в строке 231. В поэме «Монахъ»
будет использовано выражеъше «Ужъ те'мна ночь...» (Пьснь 1, строка 87).

233. «И ночь съ Ебливою луной» (Бе), «И ночь съ ебливою луной» (Я),
«Ужъ ночь съ ебливою луной,» (Б), «И ночь, съ ебливою луной,» (Ф), «Ужъ
ночь съ ьбливою луной» (С _› «Ужъ ночь съ ебливою луной» (К_›Ц)), «И ночь
съебливою луной» {М _› «И ночь съ ебливою луной» (Р), «И ночь съ ебливою
луной» (А), «И ночь съ обводною луной» (Н)}, «И ночь съ ебливою луной»
(Э [позднее карандашом исправлено: «Ужъ ночь <...>››]), «Ужъ ночь съ ебли-
вою луной» (ПШ).

234. «На небо наступала» (Бе), «На небо выступала. _» (Я), «На небо на
ступ<а>ла>> (Б), «На небо наступала» (Ф), «На небо наступала» (С), «Нанебь
выступала» {М _› «На небо выступала,» (Р), «На небо наступала,» (А _› К _›
_› Ц), «На небь выступала» (Н)}, «На небь выступала» (Э), «На небо на-
ступала;» (ПШ).

235. «Ужъ блядъ въ постель Пуховой» (Бе), «И блядь въ постель пухо-
вой» (Я), «Ужъ блядь въ постель пуховой» (Б), «Ужь блядь, въ постель пухо-
вой,» (Ф), «Ужь блядь въ постель пуховой» (С _› «Ужъ блядь въ постели
пуховой» (К _› Ц)), «И блять въпастель пухавой» {М _› «И блядь въ постель
пуховой» (Р), «И блядь въ постели пуховой» (А), «И блядь въ постель пухо-
вой,» (А1, А2), «Ужъ блядь <...>» (Н) }, «И блядь въ постель пуховой» (Э[позд-
нее карандашом исправлено: «Ужъ блядь <...>››]), «Ужъ блядь въ постель пу-
ХОВОЙ» (ПШ).

236. «Съ Монахомъ засьшала» (Бе), «Съ монахомъ засьшала» (Я), «Съ ма-
нахомъ засыпала;» (Б), «Съ Монахомъ засыпала;» (Ф), «Съ монахомъ засы-
пала;» (С) «Съ манахомъ засыпала» {М _› «Съ монахомъ засыпала» (Р из
Ф и М), «<...> засыпала;» (А _› К _› Ц(,)), «Съ монахомъ засыпала.» (А2,
А1(...)), (Н) }, «Съ монахомъ засыпала.» (Э), «Съ монахомъ засыпала;» (ШП).

237. «Купецъ ужъ Аавку зашралъ>> (Бе), «Купецъ ужъ лавку затщралъ» (Я),
«Купецъ, ужъ лавку запиралъ,» (Б), «Купецъ ужь лавку запиралъ;» (Ф),
«Конецъ ужь лавку запиралъ» (С), «Купецъ ужъ лавки запиралъ» {М _›
_› «Купецъ ужъ лавку затшралъ:›› (Р из Ф и М), «Купецъ ужь лавку заш-
ралъ,» (А _› «Купецъ ужъ <...>,» (К _› Ц)), (АІ), «Купецъ ужъ <...>...» (А2),
(Н) }, «Купецъ ужь лавку заШралъ,›› (Э), «Купецъ ужъ лавку затшралъ;» (ПІЦ).

238. «Поэты лишь не спали» (Бе), «Поэты лишь не спали» (Я), «Поэты
лишъ не спали _» (Б), «Поэты лишь не спали» (Ф), «Поэты лишь не спа-
ли,» (С), «Поеты л1×ш1ъ ъш спали» {М _› «Поэты лишь не спали,» (Р из Ф и М),
«<...> не спали,» (А_›К_›Ц()), (Н) }, «Поэты лишь не спали» (Э), «Поэты лишь
Не спали» ( .

239. «И водкою наливъ бакалъ» (Бе), «И водкою наливъ бокалъ» (Я),
«И водкою наливъ бакалъ» (Б), «И, водкою наливъ бокалъ,» (Ф), «И водкою
наливъ бакалъ» (С), «И водкаю наливъ бакалъ» {М _› «И водкою наливъ
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бокалъ,» (Р из Ф и М), «<...> бокалъ,» (А _› К _› «И, водкою налив бокал,»
(Ц))}, «И водкою наливъ бокалъ,» (Э), «И водкою наливъ бокалъ,» (ПШ).

240. «Баллады сот/пыли» (Бе), «Баллады сочиняли» (Я), «Баллады сочи-
няли» (Б), «Баллады сочиняли.» (Ф, С), «Баллады сочиняли.» {М _› «Бал-
лады сочиняли, _» (Р), «... сочиняли.» (А _› К _› Ц), «Баллады сочиняли!...»
(А1, А2), (Н)}, «Баллады сочиняли» (Э), «Баллады сочиняли» (ПШ).

241. «И въ Кельь тишина была!...» (Бе), «И въ кьльь тишина была» (Я),
«И въ кельь тишІ/ша была;» (Б), «И въ кельь тишІ/ша была...» (Ф), «И въ кельь
тишшта была» {С _› «И въ кельи тишина была» (К _› «И в келье тишина
была.» (Ц)) }, «И въ кельи тишина была» {М _› «И въ кельь тишина была,»
(Р из Ф и М), «А въ кельь тишІ/ша была...» (А), «А въ кельь <...>...» ( 1), «А въ
кельи <...>...» (Аа), «И въ кельь тишІ/ша была» (Н)}, «И въ кельь тишІ/ша бы-
ла,» (Э), «И въ кельь тишина была....» (ГПЦ).

242. «Вдрутъ стьны пошатнулись!» (Бе), «Вдрутъ стьны пошатну-
лись» (Я), «Вдругь, _ стьны пошатнулись,» (Б), «Вдругь стьны пошатну-
лись,» (Ф), «Вдрутъ стьны пошатнулись,» (С), «Въ другь стены паштнулись>>
{М -› «Вдрутъ стьны пошатнулись,» (Р из Ф и 1\/І), «... пошатнулись,» (А _)
-› К -› Ц), (Н) }, «Вдруть стьны пошатнулись» (Э), «Вдрутъ стьны пошатну-
лИсЬ,» (ШЦ).

243. «Упали святцы со стола» (Бе), «Упали святцы со стола» (Я), «Упали
святцы состола» (Б), «Упали Святцы со стола,» (Ф), «Упали святцы со сто-
ла» (С), «Упали святцы састола» {М _› «Упали святцы со стола» (Р из Ф и М),
«<...> со стола» (А_›К_›Ц(,),Ри(,),А2(,)), (Н)}, «Упала книга со стола,» (Э[позд-
нее карандашом изменено: «Упали святцы <...>»]), «Упали святцы со сто-
ла,» (ПШ).

244. «Аисты перевернулись!» (Бе), «Аисты перевьрнулись. _» (Я), «Аис-
ты перевернулись.» (Б), «Аисты перевернулись...» (Ф), «Аисты перивирну-
лись» {М _› «Аисты перевернулись!» (Р из Ф и М), «<...> перевернулись,»
(А _› К _› Ц), А1, А2(, _)), (Н)}, «Аисты перевернулись.» (Э), «Аисты пере-
вернулись....» (ПШ).

245. «И ветеръ Хладной пробьжалъ>> (Бе), «И вьтеръ Хладный пробь'
жаль» (Я), «И вьтеръ Хладной пробьжалъ _» (Б), «И вьтеръ хладный про-
бьжалъ» (Ф _› Р), «И ветеръ Хладный безъ греха» (С), «Халоднай ветеръ
прабежалъ» {М _› «Холодный вьтеръ пробьжалъ,» (А _› «И вьтеръ хлад-
ньпїт пробьжалъ» (К из С и А) _› «И ветер Хладшэпїі пробежал» (Ц))}, «И вь~
теръ хладный пробьжалъ>> (Э, Н), «И вьтеръ хладный пробьжалъ» (ҐПЦ).

246. «Бъ тьни утрюмой ночи» (Бе), «Въ тьни утрюмой ночи. _» (Я), «Въ
теми утрюмой ночи;» (Б), «Въ тьни утрюмой ночи...›› (Ф _› «<...> ноЧи;» (Р)),
«Бъ тьъш утрюмой ночи» (С), «Патьмь Холоднай ночи» {М _› «Во тьмь утрю
мой ноги/1,» (А _›К _› Ц(.), А1, А2(...)), (Н) }, «Въ тиши утрюмой ночи,» (Э[позд-
нее карандашом зачеркнуто слово «тиши» и сверху надписано «тени»]), «Въ
тьни утрюмой ночи....» (ПШ).

247. «Баркова призракъ вдрутъ предсталъ» (Бе), «Баркова призракъ тутъ
предсталъ» (Я), «Боркова призракъ вдрутъ предсталъ _» (Б), «Баркова при-
зракъ вдругь предсталъ» (Ф), «Баркова призракъ вдугь престалъ» (С), «Бар-
кова призракъ въдругь притста» {М _› «Баркова призракъ вдругь пред-
сталъ,» (Р из Ф и М) _› «<...> предсталъ,» (Г), «Баркова призракъ вдругь
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ïðåäñòàëú,» (À → Ê → Ö(), «Áàðêîâà ïðèçðàêú òóòú <...>,» (Í)}, «Áàðêîâà 
ïðè çðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú» (Ý), «Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú» (ÏØ).

248. «Ñâÿùåííèêà ïðåäú î÷è» (Áå), «Ñâÿùåн̄èêà ïðåäú î÷è - -» (ß), 
«Ñâÿùåííèêó ïðåäú î÷è:» (Á), «Ñâÿùåííèêà ïðåäú î÷è:» (Ô), «Ñâÿùåííèêó 
ïðåäú î÷è:» (Ñ), «Ñâÿù¼ííèêà ïðåòú î÷è» {Ì → «Ñâÿùåííèêó ïðåäú î÷è:» 
(Ð èç Ô è Ì), «<...> î÷è:» (À → Ê → Ö), «Ñâÿùåííèêà <...>» (Í)}, «Ñâÿùåííèêó 
ïðåäú î÷è.» (Ý), «Ñâÿùåííèêó ïðåäú î÷è:» (ÏØ). Ñìûñë ôðàçû: ïðåäñòàë 
ïðåä î÷àìè ñâÿùåííèêà, à íå ïðåäñòàë ñâÿùåííèêó ïðåä î÷àìè.

249. «Âú çåë¼íîìú â¼òõîìú ñåðòóê¼» (Áå), «Âú çåë¼íîìú â¼òõîìú ñåðòó -
ê¼» (ß), «(Âçåëåíîìú â¼òõîìú ñåðòóê¼» (Á), «Âú çåëåíîìú â¼òõîìú ñåðòó-
ê¼,» (Ô), «Âú çåëåíîìú â¼òõîìú ñþðòóê¼,» (Ñ), «Âú çåëåíîìú âåòõîìú ñèð-
òóê¼» {Ì → «Âú çåëåíîìú âåòõîìú ñþðòóê¼,» (Ð èç Ô è Ì), «Âú çåëåíîìú 
â¼òõîìú ñþðòóê¼,» (À → «Âú çåëåíîìú âåòõîìú ñþðòóê¼,» (Ê → Ö)), (Í)}, 
«Âú çåëåíîìú âåòõîìú ñþðòóê¼» (Ý), «Âú çåëåíîìú âåòõîìú ñåðòóê¼,» (ÏØ).

250. «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè» (Áå), «ñú ñïóùåн̄ûìè øòàíàìè —» (ß), 
«Ñú ðàñïóùåííûìè øòàíàìè» (Á), «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè,» (Ô), «Ñïó-
ùåíûìè øòàíàìè» (Ñ), «Ñú ñïóùåííàìè øòàíàìè» {Ì → «Ñú ñïóùåííûìè 
øòàíàìè,» (Ð èç Ô è Ì), «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè,» (À → Ê → Ö), (Í)}, 
«Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè,» (Ý), «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè,» (ÏØ).

251. «Ñú Õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼» (Áå), «ñú õóèíîé äëèн̄îþ âú ðóê¼» (ß), 
«Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼» (Áå), «Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼,» (Ô →
→ «<...> âú ðóê¼.» (Ð)), «Ñú õóèíîé òîëñòîþ âú ðóê¼» (Ñ → Ê → «<...> â ðó-
êå,» (Ö)), «Ñú åëäèíàé äëèííàþ âúðóê¼» {Ì → «Ñú åëäèíîé äëèííîþ âú 
ðóê¼,» (À)}, «Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼» (Ý, Í), «Ñú õóèíîé äëèííîþ âú 
ðóê¼,» (ÏØ).

252. «Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè» (Áå), «ñú îòâèñëûìè ìóäàìè» (ß), «Ñú îò-
âèñëûìè ìóäÿìè.)» (Á), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè!» (Ô), «Ñú îòâèñøèìè ìó-
äÿìè» (Ñ), «Ñúàòâèñëàìè ìóäÿìè» {Ì → «Ñú îòâèñøèìè ìóäàìè!» (Ð èç Ô 
è Ì), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè.» (À → «Ñú îòâèñøèìè ìóäàìè» (Ê èç Ñ 
è À) → Ö(.))}, «Ñú îòâèñøèìè ìóäÿìè!» (Ý, Í), «Ñú îòâèñëûìè ìóäàìè.» 
(ÏØ). Ñðàâíèòå ñòðîêó 56.

253. «Ñêàæè ÷òî äúÿâîëú ïîâåë¼ëú?» (Áå), «Ñêàæè ÷òî äüÿâîëú ïîâ¼-
ëåëú?» (ß), “«Ñêàæè; ÷òî äüÿâîëú ïîâåëåëú,” (Á), «— Ñêàæè, ÷òî äüÿâîëú 
ïîâåë¼ëú? —» (Ô), «Ñêàæè, ÷òî äüÿâîëú ïîâ¼ë¼ëú?» {Ñ → «<...> ïîâåë¼ëú?» 
(Ê → “— «Ñêàæè, ÷òî äüÿâîë ïîâåëåë.»” (Ö))}, «Ñú êàæè ×òî ñòðàøíàé ïî-
âåëåëú» {Ì → “«Ðàçâ¼ çàáûëú, ÷òî ÿ âåë¼ëú?” (Ð), «— Ñêàæè, ÷òî ñòðàøíûé 
ïîâåë¼ëú?» (À), «Ñêàæè, ÷òî äüÿâîëú íå âåë¼ëú?» (Í)}, «“Ñêàæè, ÷òî äüÿ-
âîëú ïîâåë¼ëú?» (Ý), «Ñêàæè ÷òî Äüÿâîëú ïîâåë¼ëú?»” (ÏØ). Â ÏØ â 
ñòðîêàõ 253—256 ïåðåïóòàíû â äèàëîãå òèðå è êàâû÷êè.

254. «“Íàä¼éñÿ — è ñòðàøèñÿ» (Áå), «“Íàä¼éñÿ è ñòðàøèñÿ - -» (ß), “Íà ä¼è-
ñÿ íå ñòðàøèñÿ —»” (Á), “«Íàä¼éñÿ è ñòðàøèñÿ!»” (Ô), «“Íàäåéñÿ — íå ñòðà-
øèñÿ”» (Ñ), «Íàäåèñÿ í¼ñòðàøèñü» {Ì → «— Íàä¼éñÿ, íå ñòðàøèñÿ! —» (Ð), 
«— Íàä¼éñÿ, íå ñòðàøèñÿ!» (À → Ê → “— «Íàäåéñÿ, íå ñòðàøèñÿ».” (Ö), À1, 
À2(!...)), (Í)}, «“Íàä¼éñÿ íå ñòðàøèñÿ!» (Ý), «— Íàä¼éñÿ, íå ñòðàøèñÿ! —» (ÏØ).

255. «Óâû! ÷òî ìí¼ äàíî âú óä¼ëú?» (Áå), «Óâû, ÷òî ìí¼ äàíî âú 
óä¼ëú?» (ß), «Óâû! ÷òî ìí¼ äàíî âú óä¼ëú» (Á), «— Óâû! ÷òî ìí¼ äàíî âú 
óä¼ëú?» (Ô), «— Óâû! ÷òî ìí¼ äàâíî âú óä¼ëú» (Ñ), «Óâû ÷òî ìí¼ äàíî 

âóäåëú» {Ì → «Óâû! âîòú ÷òî äàíî âú óä¼ëú! —» (Ð), «— Óâû! ÷òî ìí¼ äàíî 
âú óä¼ëú?» (À → Ê → “— «Óâû, ÷òî ìíå äàíî â óäåë?” (Ö)), (Í)}, “«Óâû! ÷òî 
ìí¼ äàíî âú óä¼ëú?” (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêè 255—256 çàïèñàíû â òàêîé 
ðåäàêöèè: «“Óâû, ÷òî ä¼ëàòü ìí¼?”|“Äðî÷èñÿ!”». Ïîçäíåå êàðàíäàøîì çà-
ïèñàíà äðóãàÿ ðåäàêöèÿ ñòðîê 255—256: «“Óâû, ÷òî ìí¼ äàíî âú óä¼ëú|×òî 
ä¼ëàòü ìí¼?” “Äðî÷èñÿ!”».

256. «×òî ä¼ëàòü ìí¼? — äðî÷è» (Áå), «×òî ä¼ëàòü ìí¼? — “Äðî÷èñÿ - -» (ß), 
“×òî ä¼ëàòü ìí¼! «Äðî÷èñÿ.” (Á), “×òî æðåáié ìîé? — «Äðî÷èñÿ!»” (Ô), «×òî 
ä¼ëàòü ìí¼» “Äðî÷èñÿ”» (Ñ), «×òî äåëàòü ìí¼ äðà÷èñÿ! —» {Ì → «×òî ä¼-
ëàòü ìí¼? — Äðî÷èñÿ!» (Ð), «×òî ä¼ëàòü ìí¼?|— Äðî÷èñÿ!» (À → «×òî ä¼ëàòü 
ìí¼? — Äðî÷èñÿ!» (Ê) → “×òî äåëàòü ìíå?» — «Äðî÷èñÿ!»” (Ö)), (Í)}, “«×òî 
ä¼ëàòü ìí¼?» — Äðî÷èñÿ! —” (ÏØ). Î ñïèñêå Ý ñì. â ñòðîêå 256.

257. «È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóä¼ òðÿñòè» (Áå), «È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóäå òðÿñ-
òè» (ß), «È ãðåøíèêú ñòàëú ìóä¼ òðÿñòè,» (Á). Â ñïèñêå Ô òàêîé ñòðîêè íåò. 
Ïîä ¹ 257 â ñïèñêå Ô çíà÷èòüñÿ ñòðîêà ¹ 258 äðóãèõ ñïèñêîâ. «È ãðåø-
íûé ñòàëú ìóäå òðÿñòè» {Ñ → «È ãð¼øíûé <...>» (Ê → Ö(.))}, «È ãðåøíèêú 
Ñòàëú åëäàêú òðÿñòè» {Ì → «È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóä¼ òðÿñòè,» (Ð), «È ãð¼ø-
íèêú ñòàëú åëäàêú òðÿñòè,» (À)}, «È ãðåøíèêú ñòàëú ìóäå òðÿñòè,» (Ý, Í), 
«È ãð¼øíèêú ñòàëú ìóäå òðÿñòè,» (ÏØ).

258. «Òðÿñú, Òðÿñú è âäðóãú ïðîâîðíî» (Áå), «Òðÿñú, òðÿñú, è âäðóãú ïðî-
âîðíî - -» (ß), «Òðÿñú, òðÿñú — è âäðóãú ïðîâîðíî» (Á), «Òðÿñåòú, òðÿñåòú — 
è âäðóãú ïðîâîðíî» (Ô), «Òðåñú-òðåñú, è âäðóãú ïðîâîðíî» (Ñ → Ê → «Òðÿñ, 
òðÿñ, <...>» (Ö)), «Òðÿñåòú èâú äðóãú ïðàâîðíî» {Ì → «Òðÿñåòú è...âäðóãú 
ïðîâîðíî» (Ð èç Ô è Ì), «Òðÿñåòú è...âäðóãú ïðîâîðíî» (À), «Òðÿñú, òðÿñú... 
è âäðóãú ïðîâîðíî» (Í)}, «Òðÿñåòú, è âäðóãú ïðîâîðíî» (Ý), «Òðåñú, òðåñú — 
è âäðóãú ïðîâîðíî» (ÏØ). Â ñïèñêå Ô ïîä ¹ 258 çíà÷èòñÿ ñòðîêà ¹ 259 
äðóãèõ ñïèñêîâ.

259. «Ñòàëú Õóé âñå âú âåðüõú ðîñòè.» (Áå), «Ñòàëú õóé âñå âú â¼ðüõú 
ðîñòè - -» (ß), «Ñòàëú õóé âñå ââåðõú, äà ââåðõú ðàñòè,» (Á), «Ñòàëú Õóé âñå 
ââåðõú, äà ââåðõú ðîñòè;» (Ô → «Ñòàëú õóé âñ¸ ââåðüõú, äà ââåðüõú ðîñ-
òè,» (Ð)), «Ñòàëú õóé âñå ââ¼ðõú è ââ¼ðõú|ðàñòè» {Ñ → «Ñòàëú õóé âñå ââåðõú 
è ââåðõú ðàñòè,» (Ê → «Ñòàë õóé âñ¸ ââåðõ è ââåðõ ðàñòè,» (Ö))}, «Ñòàëú õóé 
âñ¼ âúâåðüõú ðàñòè» {Ì → «Ñòàëú õóé âñå ââåðõú äà ââåðõú ðîñòè,» (À), 
«<...> âñå ââåðõú, âñå ââåðõú ðîñòè,» (Í)}, «Ñòàëú õóé âñå ââåðõú, äà ââåðõú 
ðîñòè,» (Ý), «Ñòàëú õóé âñå ââåðõú äà ââåðõú ðîñòè,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ô ïîä 
¹ 259 çíà÷èòñÿ ñòðîêà ¹ 260 äðóãèõ ñïèñêîâ.

260. «Òîð÷èòú Åëäàêú çàäîðíî! —» (Áå), «Òîð÷èòú åëäàêú çàäîðíî!» (ß), 
«È êîëú òîð÷èòú çàäîðíî,» (Á), «Òîð÷èòú îïÿòü åëäàêú çàäîðíî,» (Ô), 
«Òîð÷èòú åëäàêú çàäîðíî...» (Ñ), «Òàðú÷èòú åëäàêú çàäîðíî» {Ì → «Òîð-
÷èòú åëäàêú çàäîðíî!» (Ð), «<...> çàäîðíî...» (À → Ê → Ö(.)), (Í)}, «Òîð÷èòú 
åëäàêú çàäîðíî.» (Ý), «Òîð÷èòú åëäàêú çàäîðíî.» (ÏØ). Â ñïèñêå Ô ïîñëå 
óêàçàííîé ñòðîêè èäåò ïîä ¹ 260 ñòðîêà «È ìîæåòú îíú îïÿòü ¼òè:», êîòî-
ðîé íåò â äðóãèõ ñïèñêàõ.

261. «Áîãðîâà ïëåøü îãíåìú Ãîðèòú» (Áå), «Áîãðîâà ïë¼øü îãíåìú ãî-
ðèòú» (ß), «Áàãðîâà ïë¼øú îãíåìú ãàðèòú» (Á), «Áàãðîâà ïë¼øü îãíåìú ãî-
ðèòú,» (Ô → «<...> ãîðèòú» (Ð)), «Æàðêî ïë¼øü îãíåìú ãîðèòú» (Ñ → «È æàð-
êî ïë¼øü îãíåìú ãîðèòú,» (Ê → Ö)), «Áàðêîâà ïëåøú àãíåìú ãàðèòú» {Ì →
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предсталъ,» (А _› К _› Ц(), «Баркова призракъ тутъ <...>,» (Н)}, «Баркова
призракъ вдругь предсталъ» (Э), «Баркова призракъ вдругь предсгалъ» (ҐПЦ).

248. «Священника предъ очи» (Бе), «Священика предъ очи - -» (Я),
«Свщеннику предъ очи:›› (Б), «Священъшка предъ очи:›› (Ф), «Священнику
предъ очи:›› (С), «Свящвнника претъ очи» {М _› «Священнику предъ очи:››
(Р изФиМ), «<...> очи:›› (А _›К _›Ц), «Священш/ша <...>›› (Н) }, «Священнт/шу
предъ очи.» (Э), «Свящеъшику предъ очи:›› (ПШ). Смысл фразы: предстал
пред очами священника, а Не предстал свящеъшику пред очами.

249. «Въ зелвномъ ввтхомъ сертукв» (Бе), «Въ зелвномъ ввтхомъ серту-
кв» (Я), «(Взеленомъ ввтхомъ сертукв» (Б), «Въ зеленомъ ввтхомъ серту-
кв,» (Ф), «Бъ зеленомъ ввтхомъ сюртукв,» (С), «Въ зеленомъ ветхомъ сир-
тукв» {М _› «Въ зеленомъ ветхомъ сюртукв,» (Р из Ф и М), «Въ зеленомъ
ввтхомъ сюртукв,» (А _› «Въ зеленомъ ветхомъ сюртукв,» (К _› Ц)), (Н) },
«Въ зеленомъ ветхомъ сюртукв» (Э), «Въ зеленомъ ветхомъ сертукв,››

250. «Съ спущенными штанами» (Бе), «съ спущеными штанами _» (Я),
«Съ распущенными шганами» (Б), «Съ спущенными штанами,›› (Ф), «Спу-
Щеными шганами» (С), «Съ спущеннами шганами» {М _› «Съ спуЩенньшти
шганами,» (Р из Ф и М), «Съ спущенными штанами,» (А _› К _› Ц), (Н)},
«Съ спущенными штанами,» (Э), «Съ спуЩенными штанами,» (ПІП).

251. «Съ Хуиной длинною въ рукв» (Бе), «съ хугшой длиною въ рукв» (Я),
«Съ хуиной длинною въ рукв» (Бе), «Съ хуиной длинною въ рукв,» (Ф _›
_› «<...> въ рукв.» (Р)), «Съ хуиной толстою въ рукв» (С _› К _› «<...> в ру-
ке,›› (Ц)), «Съ елдинай длиннаю върукв» {М _› «Съ елдиной длинною въ
рукв,» (А) }, «Съ хуиной длинною въ рукв» (Э, Н), «Съ хуиной длгшною въ
руКЪ,» (ПШ).

252. «Съ отвисшими мудями» (Бе), «съ отвислыми мудами» (Я), «Съ от-
вислыми мудями.)» (Б), «Съ отвислыми мудами!» (Ф), «Съ отвисшими му-
дями» (С), «Съатвислами мудями» {М _› «Съ отвисшими мудами!» (Р из Ф
и М), «Съ отвислыми мудами.» (А _) «Съ отвисшими мудами» (К из С
и А) _) Ц(.))}, «Съ отвисшими мудями!» (Э, Н), «Съ отвислыми мудами.»
(ПШ). Сравните строку 56.

253. «Скажи что дъяволъ повелвлъ?» (Бе), «Скажи что дьяволъ повв~
лелъ?» (Я), “«Скажи, что дьяволъ повелелъ,” (Б), «_ Скажи, что дьяволъ
повелвлъ? _» (Ф), «Скажи, что дьяволъ поввлвлъ?» {С _› «<...> повелвлЪР»
(К _› “_ «Скажи, что дьявол повелел.››” (Ц)) }, «Съ кажи Что страшнай по-
велелъ» {М _› “«Развв забылъ, что я велвлъ?” (Р), «_ Скажи, что страшньпїт
повелвлЪР» (А), «Скажи, что дьяволъ не велвлъ?›› (Н) }, «“Скажи, что дья-
волъ повелвлЪР» (Э), «Скажи что Дьяволъ повелвлъ?»” (ПШ). В ПШ в
строках 253-256 перепутаны в диалоге тире и кавычки.

254. «“Надвйся_ и страшися» (Бе), «“Надвйся и страшися - -» (Я), “Надви-
ся не страшися _»” (Б), “«Надвйся и страшися!»” (Ф), «“Надейся _ не стра-
шися”» (С), «Надеися нвстрашись» {М _› «_ Надвйся, не страшися! _» (Р),
«_ Надвйся, не страшся!» (А _› К _› “_ «Надейся, не страшися».” (Ц), А1,
А2(!...)), (Н) }, «“Надвйся не сграшися!» (Э), «_Надіэйся, не страшися! _» (ШЦ).

255. «Увы! что мнв дано въ удвлъ?» (Бе), «Увы, что мнв дано въ
удвлъ?» (Я), «Увы! что мнъ дано въ удвлъ» (Б), «_ Увы! что мнв дано въ
удЪлЪР» (Ф), «_ Увы! что мнв давно въ удвлъ» (С), «Увы что мнв дано
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вуделъ» {М _› «Увы! воть что дано въ удвлъ! _» (Р), «_ Увы! что мнв дано
въ удвлЪР» (А _› К _› “_ «Увы, что Мне дано в удел?” (Ц)), (Н) }, “«Увы! что
мнв дано въ удвлъ?” (ПШ). В списке Э строки 255-256 записаны в такой
редакции: «“Увы, что двлать мнв?” | “Дрочися!”». Позднее карандашом за-
писана другая редакция строк 255-256: «“Увь1, что мнв дано въ удвлъ | Что
двлать мнв?” “Дрочися!”».

256. «Что двлать ЫЩЪ? _ дрочи» (Бе), «Что двлать ЫШЪ? _ “Дроьшся - -›› (Я),
“Что двлать мнъ! «Дрочися.” (Б), “Что жребій мой? _ «Дрочися!»” (Ф), «Что
двлать мнв» “Дрочися”» (С), «Что делать мнв драчися! _» {М _› «Что дв~
латъ мнв? _ Дрочися!» (Р), «Что двлать мнв? | _ Дрочися!» (А _› «Что двлать
мнв? _ Дрочися!» (К) _› “Что делать мне?» _ «Дрочися!»” (Ц)), (Н) }, “«Что
двлать мнв?» _ Дрочися! _” (ПШ). О списке Э см. в строке 256.

257. «И грвшъшкъ сгалъ мудв трясти» (Бе), «И грвшникъ сгалъ муде тряс-
ти» (Я), «И грешикъ сталъ мудв трясти,» (Б). В списке Ф такой строки нет.
Под Ыэ 257 в списке Ф значигься строка Не 258 других списков. «И греш-
ньнїт сталъ муде трясти» {С _› «И грвшьтй <...>›› (К _) Ц(.)) }, «И грешнш<ъ
Сталъ елдакъ трясги» {М _› «И грвшникъ сталъ мудв трясти,» (Р), «И грвш-
никъ сталъ елдакъ трясти,» (А)}, «И грешникъ сталъ муде трясти,» (Э, Н),
«И грвшникъ сталъ муде трясти,» (ПШ).

258. «Трясъ, Трясъ и вдругь проворно» (Бе), «Трясъ, трясъ, и вдругь про
ворно - -» (Я), «Трясъ, трясъ _ и вдругь проворно» (Б), «Трясетъ, трясетъ _
и вдругь проворно» (Ф), «Тресъ-тресъ, и вдругь проворно» (С _› К _› «Тряс,
тряс, <...>›› (Ц)), «Трясетъ ивъ другь праворно» {М _› «Трясетъ и...вдрутъ
проворно» (Р из Ф и М), «Трясетъ и...вдругь проворно» (А), «Трясъ, трясъ...
и вдругь проворно» (Н)}, «Трясетъ, и вдругь проворно» (Э), «Тресъ, тресъ _
и вдругь проворно» (ПШ). В списке Ф под Не 258 значигся строка На 259
других списков.

259. «Сталъ Хуй все въ верьхъ рости.» (Бе), «Сталъ хуй все въ вврьхъ
рости - -›› (Я), «Сталъ хуй все вверхъ, да вверхъ расти,» (Б), «Сталъ Хуй все
вверхъ, да вверхъ рости,›› (Ф -› «Сталъ хуй всё вверьхъ, да вверьхъ рос-
ти,›› (Р)), «Сталъ хуй все ввврхъ и ввврхъ | расти» {С _› «Сгалъ хуй все вверхъ
и вверхъ расти,» (К _› «Стал хуй всё вверх и вверх расти,» (Ц)) }, «Сталъ хуй
всЬ въверьхъ расти» {М -› «Сталъ хуй все вверхъ да вверхъ рости,›› (А),
«<...> все вверхъ, все вверхъ рости,›› (Н) }, «Сталъ хуй все вверхъ, да вверхъ
рости,›› (Э), «Сталъ хуй все вверхъ да вверхъ рости,›› (ШЦ). В списке Ф под
1\Ь 259 значигся строка Ме 260 других списков.

260. «Торчитъ Елдакъ задорно! _» (Бе), «Торчитъ елдакъ задорно!» (Я),
«И колъ торчитъ задорно,» (Б), «Торчить опять елдакъ задорно,» (Ф),
«Торчитъ елдакъ задорно...» (С), «Таръчитъ елдакъ задорно» {М _› «Тор-
чить елдакъ задорно!» (Р), «<...> задорно...» (А _› К _› Ц(.)), (Н)}, «Торчитъ
елдакъ задорно.» (Э), «Торчить елдакъ задорно.» (ГПЦ). В списке Ф после
указаъшой строки идет под Ме 260 строка «И можетъ онъ опять вти:», кото-
рой нет в других списках.

261. «Богрова плешь огнемъ Горитъ» (Бе), «Богрова плвшь огнемъ го-
ритъ» (Я), «Багрова плвшъ огнемъ гаритъ» (Б), «Багрова плвшь огнемъ го-
ригь,» (Ф _› «<...> горить» (Р)), «Жарко плвшь огнемъ горитъ» (С _› «И жар-
ко плвшь огнемъ горитъ,» (К _› Ц)), «Баркова плешъ агнемъ гаритъ» {М _›
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→ «Áàðêîâà ïëåøü ãîðèòú,» (À2), «Ïîïîâà ïëåøü ãîðèòú,» (À, À1), «Ïë¼øü 
Åáàêîâà îãíåìú ãîðèòú,» (Í)}, «Áàãðîâà ïëåøü îãíåìú ãîðèòú,» (Ý[ïîçäíåå 
êà ðàíäàøîì èñïðàâëåíî «Áàãðîâà» íà «Áàðêîâà»]), «Áàãðîâà ïë¼øü îãíåìú 
ãîðèòú,» (ÏØ).

262. «Ìóä¼ êëóáÿòñÿ ñæàòû» (Áå), «Ìóäå êëóáÿòñÿ ñæàòû —» (ß), «Ìóä¼ 
êëóáÿòñÿ ñú æàðîìú» (Á), «Îïÿòü ìóäå êëóáÿòñÿ ñæàòû,» (Ô), «Ìóä¼ êëóáÿò-
ñÿ ñæàòû,» (Ñ), «Ìóä¼ êëóáÿòñÿ ñæàòû» {Ì → «Ìóä¼ êëóáÿòñÿ ñæàòû,» (Ð), 
«Ìóä¼ êëóáÿòñÿ ñæàòû,» (À → «Ìóäå <...>» (Ê → Ö)), (Í)}, «Ìóäå êëóáÿòñÿ 
ñæàòû,» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêà 262 ïðîïóùåíà, ïîçäíåå êàðàíäàøîì âïè-
ñàíî: «Ìóäå êëóáÿòñÿ ñæàòû».

263. «Âú ìîãó÷èõú æèëàõú Êðîâü êèïèòú» (Áå), «Âú ìîãó÷èõú æèëàõú 
Êðèâü Êèïèòú» (ß), «Âú ìîãóùèõú æèëàõú êðîâü êèïèòú.» (Á), «Âú ìîãóùèõú 
æèëàõú êðîâü êèïèòü —» (Ô), «È âú ìóäèùàõú îêèìèõú êðîâü|êèïèòü» (Ñ), 
«Âú ìîãó÷èõú æèëàõú êðîâü êèïèòú,» {Ì → «Âú ìîãó÷èõú æèëàõú êðîâü 
êè ïèòú,» (Ð), «<...> êèïèòú,» (À → Ê → Ö), (Í)}, «Âú ìîãó÷èõú æèëàõú êðîâü 
êèïèòú.» (Ý), «Âú ìîãóùèõú æèëàõú êðîâü êèïèòü,» (ÏØ).

264. «È ïûøåòú Êîðíü ìîõíàòîé.» (Áå), «È ïûøåòú Êîðíü ìàõíàòûé» (ß), 
«È êîëú âîñòàëú ìîõíàòîé!...» (Á), «È ïûøåòú Õóé ìîõíàòûé!...» (Ô), «È ïû-
øåòú êåð÷ü ìîõíàòûé! (Ñ → Ê → Ö(.)), «È ïûøèòú õóé ìàõíàòàé» {Ì →
→ «È ïûøåòú õóé ìîõíàòûé.» (Ð), «<...> ìîõíàòûé!» (À), «È ïûøåòú õóé ìîõ-
íàòûé...» (À1, À2), «È ïûøåòú õóé áîëüøîé, ìîõíàòûé...» (Í)}, «È ïûøåòú 
õóé ìîõíàòûé!» (ÏØ). Â ñïèñêå Ý ñòðîêà 264 ïðîïóùåíà, ïîçäíåå êàðàíäà-
øîì âïèñàíî: «È ïûøåòú êîðíü ìîõíàòûé.».

265. «Âäðóãú íà÷àëú ùîëêàòü Êëþ÷ü âú çàìê¼» (Áå), «Âäðóãú íà÷àëú ùåë-
êàòü êëþ÷ü âú çàìê¼.» (ß), «Âäðóãú....ñòàëú ùîëêàòü êëþ÷ü, âú çàìê¼ —» (Á), 
«Âäðóãú íà÷àëú ùåëêàòü êëþ÷ü âú çàìê¼;» (Ô), «Âäðóãú íà÷àëú ùåëêàòü 
êëþ÷ú âú çàìê¼,» (Ñ → Ê → «<...> êëþ÷ â çàìêå,» (Ö)), «Íîâîòú çàùåëê-
íóëú êëþ÷ü âúçàìê¼» {Ì → «Íî âîòú çàùåëêàëú êëþ÷ú âú çàìê¼,» (Ð), «Íî 
âîòú <...>» (À), «Âäðóãú íà÷àëú ùåëêàëú êëþ÷ü âú çàìê¼,» (Ð)}, «Âäðóãú 
ñòàëú ùåëêàòü êëþ÷ü,» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì â êîíöå äîïèñàíî «âú çàì-
ê¼]), «Âäðóãú íà÷àëú ùåëêàòü êëþ÷ü âú çàìê¼;» (ÏØ).

266. «Äâåðü ñú ãðîìîìú îòâîðèëàñü» (Áå), «Äâ¼ðü ñú ãðîìîìú îòâîðè-
ëàñü —» (ß), «Ñîñòóêîìú äâ¼ðü îòêðûëàñü» (Á), «Äâåðü ñú ãðîìîìú îòâîðè-
ëàñü...» (Ô), «Äâ¼ðü ãðîìêî îòâîðèëàñü» {Ñ → «Äâåðü ...» (Ê → Ö(,))}, 
«Äâåðü ñúãðîìîìú àòâàðèëàñü» {Ì → «Äâåðü ñú øóìîìú ðàñòâîðèëàñü» 
(Ð èç Ô è Ì), «Äâåðü ñú øóìîìú îòâîðèëàñü,» (À), «Äâåðü ñú ãðîìîìú îòâî-
ðèëàñü,» (Í)}, «Äâåðü ñú øóìîìú îòâîðèëàñü» (Ý), «Äâåðü ñú ãðîìîìú îò-
âîðèëàñü,» (ÏØ). Â âåðñòêå «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñòðîêà 266 
â ñïèñêå À ïðîïóùåíà.

267. «È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼» (Áå), «È ñú îñòðûìú íîæèêîìú 
âú ðóê¼» (ß), «È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼» (Á), «È, ñú îñòðûìú íîæè-
êîìú âú ðóê¼,» (Ô), «È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼,» (Ñ), «È ñî ñòðàìú 
íîæèêîìú âúðóê¼» {Ì → «È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼,» (Ð èç Ô è Ì), 
«<...> âú ðóê¼,» (À → Ê → Ö()), (À2), «È <ñú> îñòðûìú <...>,» (À1), (Í)}, «È ñú 
îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼» (Ý), «È ñú îñòðûìú íîæèêîìú âú ðóê¼» (ÏØ).

268. «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü! —» (Áå), «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü.» (ß), «Èãóìåíüÿ ÿâè-
ëàñü.» (Á), «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü.» (Ô), «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü...» (Ñ), «Èãóìåíüÿ ÿâè-

ëàñü...» {Ì → «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü.» (Ð èç Ô è Ì), «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü...» (À → 
→ Ê → Ö(.)), (Í)}, «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü.» (Ý), «Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü.» (ÏØ).

269. «ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà» (Áå), «ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà» (ß), 
«ßâëÿåòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà» (Á), «ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà,» (Ô, Ñ), «ßâ-
ëÿþòú ãíåâú ÷åðòû ëèöà» {Ì → «ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà,» (Ð èç Ô è Ì), 
«<...> ëèöà,» (À → Ê → Ö), (Í)}, «ßâëÿþòú ãí¼âú ÷åðòû ëèöà,» (Ý), «ßâëÿþòú 
ãí¼âú ÷åðòû ëèöà,» (ÏØ).

270. «Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié! —» (Áå), «Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié» (ß), «Ïû-
ëàåòú âçîðú ñîáà÷åé,» (Á), «Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié;» (Ô), «Ïûëàåòú âçîðú ñî-
áà÷ié...» (Ñ), «Áðàñàåòú âúçîðú ñàáà÷ié» {Ì → «Áðîñàåòú âçîðú ñîáà÷ié» (Ð), 
«Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié...» (À → Ê → Ö(.), À2(...), À1(,)), (Í)}, «Ïûëàåòú 
âçîðú ñîáà÷ié;» (Ý), «Ïûëàåòú âçîðú ñîáà÷ié;» (ÏØ).

271. «Íî Åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà» (Áå), «Íî åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà —» (ß), «Íî 
åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà» (Á), «Íî åáëè ãðîçíàãî ï¼âöà» (Ô), «Íî åáëè ãðîçíàãî 
ï¼âöà» (Ñ), «È âú äðóãú íàãðîçíàãî ïåâöà» {Ì → «È âäðóãú íà ãðîçíàãî ï¼â-
öà,» (Ð), «Íî âäðóãú íà ãðîçíàãî ï¼âöà» (À → Ê → «<...> ãðîçíîãî ïåâ-
öà» (Ö), «Íî åáëþ ãðîçíàãî ï¼âöà» (Í)}, «Íà åëäó ãð¼øíàãî ï¼âöà» (Ý[ïîçä-
íåå êàðàíäàøîì çàìåíåíî «ãð¼øíàãî» íà «ãðîçíàãî»]), «Íî åáëè ãðîçíàãî 
ï¼âöà» (ÏØ).

272. «È Õóé Ïîïà ñòîÿ÷ié» (Áå), «È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié» (ß), «È õóé íàøëà 
ñòîÿ÷ié.» (Á), «È õóé Ïîïà ñòîÿ÷ié» (Ô), «È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié» (Ñ), «È õóé ïàïà 
ñòàÿ÷ié» {Ì → «È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié!» (Ð èç Ô è Ì), «È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié» 
(À → Ê → Ö), (Í)}, «È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié!» (Ý), «È õóé ïîïà ñòîÿ÷ié» (ÏØ).

273. «Îíà Óçð¼ëà<,> Ïàëà âú ïðàõú» (Áå), «Îíà óçð¼ëà- - Ïàëà âú 
ïðàõú —» (ß), «Îíà óçð¼ëà — ïàëà âú ïðàõú!» (Á), «Îíà óçð¼ëà...ïàëà âú 
ïðàõú...» (Ô, Í), «Îíà óçð¼ëà ïàëà âú ñòðàõú» (Ñ), «Îíà âúçãëèíóëà ïàëà 
âúïðàõú» {Ì → «Îíà âçãëÿíóëà...ïàëà âú ïðàõú,» (Ð), «Îíà âçãëÿíóëà...ïàëà 
âú ïðàõú,» (À → Ê → «Îíà âçãëÿíóëà, ïàëà â ïðàõ,» (Ö))}, «Óçð¼âú ñiå óïà-
ëà âú ïðàõú» (Ý), «Îíà óçð¼ëà....ïàëà âú ïðàõú,» (ÏØ). Â ñïèñêå Áå çàïÿòàÿ 
ïîñòàâëåíà ïîçäíåå.

274. «Ñî ñòðàõà îáîñðàëàñü» (Áå), «Ñî ñòðàõà îáîñðàëàñü» (ß), «Ñî ñòðà-
õó — îáîñðàëàñü.....» (Á), «Ñî ñòðàõó îáîñðàëàñü;» (Ô), «Ñî ñòðàõó îáîñðà-
ëàñü,» (Ñ), «Ñîñòðàõó àáàñðàëàñü» {Ì → «Ñî ñòðàõó îáîñðàëàñü,» (Ð èç Ô è Ì), 
(Í), «Ñî ñòðàõó îáîñðàëàñü,» (À → Ê → Ö), À1, À2(...)}, «Ñî ñòðàõó îáîñðà-
ëàñü...» (Ý), «Ñî ñòðàõó îáîñðàëàñü....» (ÏØ).

275. «Òðåïåùåòú á¼äíàÿ âú ñëåçàõú» (Áå), «Òðåï¼ùåòú á¼äíàÿ âú ñë¼-
çàõú» (ß), «Òðåïåùåòú á¼äíàÿ âú ñë¼çàõú» (Á), «Òðåïåùåòú á¼äíàÿ âú ñëå-
çàõú...» (Ô → «<...> ñëåçàõú» (Ð)), «Òðåï¼ùåòú á¼äíàÿ âú ñëåçàõú» (Ñ →
→ «Òðåïåùåòú <...>» (Ê → Ö), (Í)), «Òð¼ïåùèòú ìó÷èòñÿ âú ñëåçàõú» {Ì → 
→ «Òðåïåùåòú, ìó÷èòñÿ âú ñëåçàõú, —» (À)}, «Òðåïåùåòú áë¼äíàÿ âú ñë¼-
çàõú» (Ý), «Òðåïåùåòú á¼äíàÿ âú ñëåçàõú....» (ÏØ). Â âåðñòêå «Êîììåí òà-
ðè åâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñòðîêà 275 â ñïèñêå À ïðîïóùåíà.

276. «È ñú äóõîìú òóòú ðàñòàëàñü.» (Áå), «È ñú äóõîìú òóòú ðàçñòà-
ëàñü. —» (ß), «È ñú äóõîìú òóòú ðàñòàëàñü.» (Á), «È ñú äóõîìú òóòú ðàçñòà-
ëàñü! —» (Ô → «È ñú äóõîìú òóòú ðàçñòàëàñü!» (Ð)), «È ñú äóõîìú òóòú ðàñ-
òàëàñü» {Ñ → «È ñú äóõîìú òóòú ðàçñòàëàñü» (Ê → «<...> ðàññòàëàñü.» (Ö))}, 
«È ñú æèçíüþ òóòú ðàñòàëàñü» {Ì → «È ñú æèçíüþ ðàñïðîùàëàñü!» (À, 
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_› «Баркова плешь горитъ,» (А2), «Попова плешь горитъ,» (А, А1), «Плвшь
Ебакова огнемъ горигь,» (Н)}, «Багрова плешь огнемъ горигь,» (Э [позднее
карандашом исправлено «Багрова» на «Баркова»]), «Багрова плвшь огнемъ
горитъ,» (ПІЦ).

262. «Мудъ клубятся сжаты» (Бе), «Муде клубятся сжаты _» (Я), «Мудъ
клубягся съ Жаромъ» (Б), «Опять муде клубятся сжаты,» (Ф), «Мудъ клубяг-
ся сжаты,» (С), «Мудв клубятся сжаты» {М _› «Мудъ клубятся сжаты,» (Р),
«Мудъ клубятся сжаты,» (А _› «Муде <...>›› (К _› Ц)), (Н) }, «Муде клубятся
сжаты,» (ПШ). В списке Э строка 262 пропущена, позднее карандашом впи-
сано: «Муде клубятся сжаты».

263. «Въ могучихъ жилахъ Кровь кипигь» (Бе), «Въ могучихъ жилахъ
Кривь Кигп/пъ» (Я), «Въ могущихъ Жилахъ кровь кипитъ.» (Б), «Въ могуЩиХъ
жилахъ кровь кипигь _» (Ф), «И въ мудищахъ окимихъ кровь | кипить» (С),
«Въ могучихъ Жилахъ кровь кипить,» {М -› «Въ могучихъ жилахъ кровь
кипить,» (Р), <<<...> кипить,» (А _› К _› Ц), (Н)}, «Бъ могучихъ Жилахъ кровь
кипитъ.›› (Э), «Въ могущихъ жилахъ кровь кипить,» (ШЦ).

264. «И пышетъ Корнь мохнатой.» (Бе), «И пьшіеть Корнь махнатьпїі» (Я),
«И колъ восгалъ мохнатой!...» (Б), «И пышеть Хуй мохнатьпй!...›› (Ф), «И пы-
шетъ керчь мохнатьнїї! (С -› К _› Ц(.)), «И пышитъ Хуй махнатай» {М _›
_› «И пышеть Хуй мохнатьпїі» (Р), <<<...> мохнатьпїі!» (А), «И пьш1етъ хуй мох-
натьпїІ...» (А , А ), «И пышетъ хуй большой, мохнатьпїі...» (Н)}, «И пышетъ
хуй мохнатый!» (ПШ). В списке Э строка 264 пропущена, позднее каранда-
шом вписано: «И пышетъ корнь мохнатьнїї».

265. «Вдругь началъ Щолкать Ключь въ замкв» (Бе), «Вдругь началъ Щел-
кать ключь въ замкв» (Я), <<Вдругь....сталъ Щолкать ключь, въ замкв _» (Б),
«Вдругъ началъ Щелкать ключь въ замкв;» (Ф), «Вдругь началъ Щелкать
ключъ въ замкв,» (С _› К _› <<<...> ключ в замке,›› (Ц)), «Новотъ защелк-
нулъ ключь възамкв» {М _› «Но вотъ защелкалъ ключъ въ замкв,» (Р), «Но
вотъ <...>›› (А), «Вдругъ началъ щелкалъ ключь въ замкв,» (Р)}, «Вдругь
сталъ щелкать ключь,» (Э [позднее карандашом в конце дописано «въ зам-
кв]), «Вдругъ началъ щелкать ключь въ замкв;» (ПШ).

266. «Дверь съ громомъ отворилась» (Бе), «Двврь съ громомъ отвори-
лась _» (Я), «Состукомъ двврь открылась» (Б), «Дверь съ громомъ отвори-
лась...» (Ф), «Двврь громко отворилась» {С _› «Дверь ...» (К _› Ц(,)) },
«Дверь съгромомъ атварилась» {М _› «Дверь съ шумомъ растворилась»
(Р из Ф и М), «Дверь съ шумомъ отворилась,» (А), «Дверь съ громомъ отво-
рилась,›› (Н)}, «Дверь съ шумомъ отворилась» (Э), «Дверь съ громомъ от-
ворилась,» (ПШ). В верстке «Комментариев» М.А. Цявловского строка 266
в списке А пропущена.

267. «И съ острымъ ножикомъ въ рукв» (Бе), «И съ осгрымъ ножикомъ
въ рукъ» (Я), «И съ острымъ ножІ/шомъ въ рукъ» (Б), «И, съ острымъ ножи-
комъ въ рукъ,» (Ф), «И съ острымъ ножикомъ въ рукв,» (С), «И со страмъ
ножикомъ върукъ» {М -› «И съ острымъ ножикомъ въ рукъ,» (Р из Ф и 1\/1),
<<<...> Въ руКЪ,» (А _) К _) Ц()), (А2), «И <СЪ> ОсТрЫМъ <...>,›› (А1), (Н)}, «И СЪ
острымъ ножІ/шомъ въ рукъ» (Э), «И съ острымъ ножикомъ въ рукъ» (ШЦ).

268. «Игуменья явилась! _» (Бе), «Игуменья явилась» (Я), «Игуменья яви-
лась.» (Б), «Игуменья явилась» (Ф), «Игуменья явилась...» (С), «Игуменья яви-
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лась...» {М _› «Игуменья явилась» (Р из Ф и М), «Игуменья явилась...» (А _›
_› К _› Ц(.)), (Н)}, «Игуменья явилась.» (Э), «Игуменья явилась» (ШЦ).

69. «Являютъ гнізвъ черты лица» (Бе), «Являютъ гнввъ черты лица» (Я),
«Являетъ гнввъ черты лица» (Б), «Являютъ гнввъ черты лица,›› (Ф, С), «Яв-
ляють гневъ черты лица» {М _› «Являюгь гнввъ черты лица,›› (Р из Ф и М),
<<<...> лица,›› (А _› К _› Ц), (Н) }, «Являютъ гнввъ черты лица,›› (Э), «Являютъ
гнввъ черты лица,›› (ШЦ).

270. «Пылаеть взоръ собачій! _» (Бе), «Пылаетъ взоръ собачій» (Я), «Пы-
лаетъ взоръ собачей,» (Б), «Пылаетъ взоръ собачій;» (Ф), «Пылаетъ взоръ со-
бачій...» (С), «Брасаетъ възоръ сабачій» {М _› «Бросаетъ взоръ собачій» (Р),
«Пылаеть взоръ собачій...» (А _› К _› Ц(.), Ш(...), А1(,)), (Н)}, «Пылаетъ
взоръ собачій;» (Э), «Пылаетъ взоръ собачій;›› (ШЦ).

271. «Но Ебли грознаго пввца» (Бе), «Но ебли грознаго пввца _» (Я), «Но
ебли грознаго пввца» (Б), «Но ебли грознаго пввца» (Ф), «Но ебли грознаго
пввца» (С), «И въ другь нагрознаго певца» {М _› «И вдругь на грознаго пЪв-
Ца,» (Р), «Но вдругъ на грознаго пъвца» (А _› К _› <<<...> грозного пев-
Ца» (Ц), «Но еблю грознаго пввца» (Н) }, «На елду грвшнаго пввца» (Э [позд-
нее карандашом заменено «грвшнаго» на «грознаго»]), «Но ебли грознаго
пъвца» (ПШ).

272. «И Хуй ПОПа СТОЯЧій» (Бе), «И Хуй ПОПа СТОЯЧій» (Я), «И Хуй Нашла
СТОЯЧій.» (Б), «И Хуй ПОПа СГОЯЧій» (Ф), «И Хуй ПОПа СГОЯЧій» (С), «И Хуй Папа
стаячій» {М _› «И Хуй попа сгоячій!» (Р из Ф и М), «И Хуй попа стоячій»
(А _› К _› Ц), (Н) }, «И хуй попа стоячій!» (Э), «И Хуй попа стоячій» (ШЦ).

273. «Она УзрдЬлао> Пала въ прахъ» (Бе), «Она узрвла- - Пала въ
прахъ _» (Я), «Она узръла _ пала въ прахъ!›› (Б), «Она узрвла...пала въ
прахъ...» (Ф, Н), «Она узрвла пала въ страхъ» (С), «Она възглинула пала
въпрахъ» {М _› «Она взглянула...пала въ прахъ,» (Р), «Она взглянула...пала
въ прахъ,» (А _› К _› «Она взглішула, пала в прах,» (Ц)) }, «Узрввъ сіе упа-
ла въ прахъ» (Э), «Она узрвлампала въ прахъ,» (ПШ). В списке Бе запятая
поставлена позднее.

274. «Со страха обосралась» (Бе), «Со страха обосралась» (Я), «Со стра-
Ху _ обосралась ..... » (Б), «Со страху обосралась;» (Ф), «Со страху обосра-
лась,» (С), «Состраху абасралась» {М _› «Со страху обосралась,» (Р изФиМ),
(Н), «Со страху обосралась,» (А _› К _› Ц), А1, А2(...)}, «Со страху обосра-
лась...» (Э), «Со страху обосралась....» (ПШ).

275. «Трепещетъ бъдная въ слезахъ» (Бе), «Трепвщетъ бвдная въ слв-
захъ» (Я), «Трепещетъ бвдная въ слвзахъ» (Б), «Трепещетъ бвдная въ сле-
захъ...» (Ф _› <<<...> слезахъ» (Р)), «Трепвщетъ бвдная въ слезахъ» (С _›
_› «Трепещетъ <...>›› (К _› Ц), (Н)), «Трвпещигь мучигся въ слезахъ» {М _›
_› «Трепещетъ, мучигся въ слезахъ, _» (А) }, «Трепещетъ блвдная въ слв~
захъ» (Э), «Трепещетъ бвдная въ слезахъ....» (ПШ). В верстке «Коммента-
риев» М.А. Цявловского строка 275 в списке А пропущена.

276. «И съ духомъ туть расталась» (Бе), «И съ духомъ тутъ разста-
лась. _» (Я), «И съ духомъ туть расталась» (Б), «И съ духомъ тутъ разста-
лась! _» (Ф _› «И съ духомъ туть разсталась!» (Р)), «И съ духомъ туть рас-
талась» {С _› «И съ духомъ тутъ разсталась» (К _› <<<...> рассталась» (Ц)) },
«И съ жизнью туть расталась» {М _› «И съ жизнью распрощалась!» (А,
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À1(...), À2(...))}, «È ñú äóõîìú òóòú ðàçñòàëàñü.» (Ý, Í), «È ñú äóõîìú òóòú ðàç-
ñòàëàñü.» (ÏØ).

277. «Òû äíåñü ñâîáîäåíú Åáèêîâú!» (Áå), «Òû äíåñü ñâîáîäåíú Åáè-
êîâú» (ß), “«Òû äí¼ñü ñâîáîäåíú Åáàêîâú, —” (Á), “«Òû äíåñü ñâîáîäåíú, Åáè-
êîâú! —” (Ô), «— Òû äíåñü ñâîáîäåíú ¼áàêîâú!» {Ñ → «— Òû äíåñü ñâîáîäåíú 
Åáàêîâú» (Ê → “— «Òû äíåñü ñâîáîäåí, Åáàêîâ!” (Ö))}, «Òû çä¼ñü ñâàáîäåíú 
Åáàêîâú» {Ì → «— Òû äíåñü ñâîáîäåíú Åáàêîâú! —» (Ð èç Ô è Ì), «— Òû äíåñü 
ñâîáîäåíú Åáàêîâú!» (À, À2(!..)), (Í)}, «“Òû äí¼ñü ñâîáîäåíú Åáàêîâú!”» (Ý), 
“«Òû äíåñü ñâîáîäåíú, Åáàêîâú!” (ÏØ).

278. «Ñêàçàëà ò¼íü ðàçñòðèã¼» (Áå), «Ñêàçàëà ò¼íü ðîçñòðèã¼.» (ß), «Ñêà-
çàëà ò¼íü ðàçñòðèã¼:» (Á), «Â¼ùàëà Ò¼íü Ðàçñòðèã¼: —» (Ô → «Â¼ùàëà ò¼íü 
ðàçñòðèã¼;» (Ð → «Â¼ùàëà ò¼íü ðàçñòðèã¼,» (Ý)), «Ñêàçàëà ò¼íü ðàñòðèã¼» 
{Ñ → «<...> ðàçñòðèã¼» (Ê → «<...> ðàññòðèãå.» (Ö))}, «Ñú êàçàëú ïðèçðàêú 
ðàñòðèã¼» {Ì → «Ñêàçàëú ïðèçðàêú ðàñòðèã¼:» (À, À1(...:), À2(.)), «Ñêàçàëà 
ò¼íü ðàñòðèã¼.» (Í)}, «Ñêàçàëà ò¼íü ðàçñòðèã¼:» (ÏØ).

279. «Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú» (Áå), «Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàéòè 
Áàðêîâú» (ß), “«Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàèòè Áîðêîâú” (Á), «Ìîé äðóãú! óñï¼ëú 
íàéòè Áàðêîâú» (Ô → «Ìîé äðóãú, óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú» (Ð)), «Ìîé äðóãú, 
óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú» (Ñ → Ê → Ö), «Ìîé äðóãú óìåëú íàéòè áàðêîâú» 
{Ì → «Ìîé äðóãú, óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú» (À), «Ìîé äðóãú! <...>» (À1, À2)}, 
«“Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú» (Ý[ïîçäíåå êàðàíäàøîì çàìåíåíî 
«óñï¼ëú» íà «óì¼ëú»]), “«Ìîé äðóãú! óñï¼ëú íàéòè Áàðêîâú” (ÏØ). Â ñïè-
ñêå Í íåò.

280. «Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼.» (Áå), «Ðàçúâÿçêó ñåé èíòðèã¼.» (ß), “«Ðàç âÿñ-
êó ñåé èíòðèã¼;” (Á), «Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼.» (Ô), «Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼.» (Ñ), 
«Ðàçâÿñêó ñåé èíòðèã¼!» {Ì → «Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼!» (Ð èç Ô è Ì), «Ðàç-
âÿçêó ñåé èíòðèã¼!» (À → Ê → «<...> èíòðèãå.» (Ö), (À1(!..), À2(!..))}, «“Ðàçâÿçêó 
ñåé èíòðèãè.» (Ý), “«Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèã¼.” (ÏØ). Â âåðñòêå «Êîììåíòàðèåâ» 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â ñòðîêå 280 â ñïèñêå Ì ïðîïóùåíî ñëîâî «ñåé». Â ñïèñ-
êå Í íåò.

281. «Á¼ãè (îòêðûòà äâåðü áûëà)» (Áå), «Á¼ãè (îòêðûòà äâ¼ðü áûëà)» (ß), 
“«Á¼ãè! îòêðûòà äâ¼ðü áûëà) —” (Á), «Á¼ãè! — (îòêðûòà äâåðü áûëà)» (Ô → 
→ «Á¼ãè (îòêðûòà äâåðü áûëà)» (Ð)), «Áåãè, (îòêðûòà äâåðü áûëà)» (Ñ → «Á¼-
ãè (îòêðûòà äâåðü áûëà)» (Ê)), «Áåãè! àòâåðñòà äâåðü áûëà» {Ì → «Ïîäè! 
(îòâåðçòà äâåðü áûëà),» (Ã → Ö), «Á¼ãè, îòâåðñòû âîðîòà» (À), «Á¼ãè... îò-
âåðñòû âîðîòà» (À2), «Á¼ãè, — îòâåðñòû âîðîòà» (À1)}, «“Á¼ãè!” îòêðûòà äâåðü 
áûëà;» (Ý), “«Á¼ãè! (îòêðûòà äâåðü áûëà)” (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

282. «Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú» (Áå), «Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú» (Á), “«Òåá¼ íå 
ïîìåøàþòú; —” (Á), «Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú;» (Ô), «Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú,» (Ñ), 
«Òåá¼ íåïàìèøàþòú» {Ì → «Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú!» (Ð, Ã), «Òåá¼ íå ïî ì¼-
øàþòú,» (À → Ê → Ö)}, «“Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú,» (Ý), “«Òåá¼ íå ïîì¼øà-
þòú;” (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

283. «Ïîçíàé êàêú äîáðûÿ ä¼ëà» (Áå), «Ïîçíàé êàêú äîáðûÿ ä¼ëà» (ß), 
“«Íî çíàé êàêú äîáðûå ä¼ëà, —” (Á), «Íî çíàé, ÷òî äîáðûÿ ä¼ëà» (Ô), «Íî 
çíàé, êàêú äîáðûÿ ä¼ëà» (Ñ → Ê), «Çíàé ÷òî çàäîáðûÿ äåëà» {Ì → «Íî 
çíàé, êàêú äîáðûÿ ä¼ëà» (Ð èç Ô è Ì), «Íî çíàé, ÷òî äîáðûÿ ä¼ëà» (Ã → «<...> 
äîáðûå äåëà» (Ö)), «È çíàé, ÷òî äîáðûå ä¼ëà,» (À), «<...> äîáðûÿ ä¼ëà,» (À1, 

À2)}, «“È çíàé çà äîáðûÿ ä¼ëà» (Ý), “«Íî çíàé êàêú äîáðûÿ ä¼ëà” (ÏØ). 
Â ñïèñ êå Í íåò.

284. «Ñâÿòûÿ íàãðàæäàþòú» (Áå), «Ñâÿòûå íà ãðàæäàþòú» (ß), “«Ñâÿòûå 
íà ãðàæäàþòú.”» (Á), «Ñâÿòûå íàãðàæäàþòú:» {Ô → «Ñâÿòûå íàãðàæäà-
þòú:» (Ð), «.......íàãðàæäàþòú:» (Ã → «Ñâÿòûå íàãðàæäàþòú:» ([çàïèñü Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî 1887 ã.; ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Ë. Á.] Ã1 → «Ñâÿòûå íàãðàæ-
äàþò.» (Ö))}, «Ñâÿòûÿ íàãðàæäàþòú.» (Ñ → «Ñâÿòûå íàãðàæäàþòú» (Ê)), 
«Åáàêú óñåðäíî íàãðàæäàþòú» {Ì → «Åáàêè íàãðàæäàþòú...» (À), À1(...), 
À2(,)}, «“Êàêú ùåäðî íàãðàæäàþòú.» (Ý), “«Ñâÿòûå íàãðàæäàþòú.” (ÏØ). 
Â ñïèñ êå Í íåò.

285. «Óñ¼ðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ» (Áå), «Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ» (ß), 
“«Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ,” (Á), «Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ —» (Ô), «Óñåðä-
íî òû âîñï¼ëú ìåíÿ,» (Ñ), «Óñåðäíî òû âàñïåëú ìåíÿ» {Ì → «Óñåðäíî òû 
âîñï¼ëú ìåíÿ, —» ((Ð èç Ô è Ì) → «Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ,» (Ã)), «Óñåðäíî 
òû âîñï¼ëú ìåíÿ,» (À → Ê → Ö)}, «“Óñåðäíî âîñï¼ëú òû ìåíÿ,» (Ý[ïîçäíåå 
êàðàíäàøîì èçìåíåíî: «<...> òû âîñï¼ëú ...»]), “«Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìå-
íÿ —” (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

286. «È âîòú! çà òî íàãðàäà!» (Áå), «È âîòú çà òî íàãðàäà - -» (ß), “«È âîòú 
òåá¼ íàãðàäà»” (Á), “È — âîòú òåá¼ íàãðàäà!»” (Ô), “È âîòú òåá¼ íàãðàäà!»” 
(Ñ → Ê), «È âîòú çàòî íàãðàäà!» {Ì → “È âîòú çà òî íàãðàäà!» —” (Ð → Ã →
→ “È âîò çà òî íàãðàäà!»” (Ö)), «È âîòú çà òî íàãðàäà!» (À), À1(!...), À2(!...)}, 
«“È âîòú òåá¼ íàãðàäà....”» (Ý), “«È âîòú òåá¼ íàãðàäà!»” (ÏØ). Â ñïèñêå Í 
íåò. Â ïîýìå «Ìîíàõú» áóäåò èñïîëüçîâàíî âûðàæåíèå «Çà âñ¸ ïðî âñ¸ ãî-
òîâà óæú íàãðàäà» (Ï¼ñíü òðåòiÿ, ñòðîêà 105).

287. «Ñêàçàëú, èç÷åçú è ñäåñü äðóçüÿ» (Áå), «Ñêàçàëú, èç÷åçú, è — äíåñü 
äðóçüÿ» (ß), «Ñêàçàëú: — èç÷åçú! — è çä¼ñü äðóçüÿ! —» (Á), «Ñêàçàëú, — èç-
÷åçú. — È çä¼ñü, Äðóçüÿ,» (Ô), «Ñêàçàëú — èç÷åçú — è çä¼ñü äðóçüÿ» (Ñ), 
«Ñúêàçàëú èñú ÷åçú èçú ä¼ñü äðóçüÿ» {Ì → «Ñêàçàëú, èñ÷åçú, — è çä¼ñü, 
äðóçüÿ,» (Ð → Ã), «Ñêàçàëú, èñ÷åçú, — è çä¼ñü, äðóçüÿ,» (À → Ê → «Ñêàçàë, 
èñ÷åç — è çäåñü, äðóçüÿ,» (Ö), «Ñêàçàëú èñ÷åçú... è çä¼ñü äðóçüÿ,» (À1, À2))}, 
«Ñêàçàëú, èñ÷åçú...è çä¼ñü äðóçüÿ» (Ý), «Ñêàçàëú — èç÷åçú. — È çä¼ñü, 
äðóçüÿ,» (ÏØ). Â ñïèñêå Í íåò.

288. «Îêîí÷èëàñú Áàëëàäà.» (Áå), «Îêîí÷èëàñü Áàë̄àäà.» (ß), «Îêîí ÷è-
ëàñü áàëëàäà! —» (Á), «Îêîí÷èëàñü Áàëëàäà!» (Ô), «Ñêîí÷àëàñü áàëëàäà.» (Ñ), 
«Îêîí÷èëàñü áàëëàäà!» {Ì → «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà!» (Ð èç Ô è Ì) → «Êîí-
÷àåòñÿ áàëëàäà.» (Ã → Ö), «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà.» (À → Ê) → «Îêîí÷èëàñü 
Áàëëàäà!..» (À1, À2)}, «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà.» (Ý), «Îêîí÷èëàñü áàëëàäà!» (ÏØ). 
Â ñïèñêå Í íåò.

Ñïèñîê Áå çàêàí÷èâàåòñÿ ñëîâîì «Êîíåöú». Â êîíöå òåêñòîâ èìåþòñÿ 
ïîäïèñè: Â êîíöå ñïèñêà Ñ ïîäïèñü ÷åðíèëàìè «Áàðêîâú», çàòåì îíà çà÷åðê-
íóòà è ñâåðõó äðóãèì ïî÷åðêîì êàðàíäàøîì íàäïèñàíî «Ïóøêèíú». Ïîëà-
ãà åì, ÷òî â ñïèñêå Ñ ïîäïèñü «Ïóøêèíú» ìîãëà ïîÿâèòüñÿ ïîñëå âûõîäà 
ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1863 ãîäó. Â êîíöå ñïèñêà Ð, êîòîðûé áûë ñîñòàâëåí 
îêîëî 1864 ã. íà îñíîâå ñïèñêà Ì (èñïîëüçîâàí òàêæå ñïèñîê Ô), ñíà÷àëà 
áû ëî äâå ïîäïèñè: «À. Ïóøêèíú è ßçûêîâú». Âèäèìî, Äæ. Äæóñòèíèàíè 
(1807/1810—1866), ñîñòàâèòåëþ ñïèñêà Ð, áûëî ñêàçàíî, ÷òî ñïèñîê Ì ïðî-
èñõîäèò èç ñîáðàíèÿ ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî, ìíîãîëåòíåãî çíàêîìîãî 
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А1(...), А2(...)) }, «И съ духомъ туть разсталась.» (Э, Н), «И съ духомъ тутъ раз-
сталась.» (ПШ).

277. «Ты дНесь свободеНъ Ебиковъ!» (Бе), «Ты дНесь свободенъ Еби-
ковъ» (Я), “«Ты дньсь свободенъ Ебаковъ, _” (Б), “«Ты дНесь свободенъ, Еби-
ковъ! _” (Ф), «_ Ты днесь свободеНъ Ъбаковъ!›› {С _› «_ Ты дНесь свободеНъ
Ебаковъ» (К -› “_ «Ты дНесь свободен, Ебаков!” (Ц)) }, «Ты здізсь свабоденъ
Ебаковъ» {М -› «_Ты дНесь свободеНъ Ебаковъ! _» (Р из ФиМ), «_Ты дНесь
свободенъ Ебаковъ!›› (А, А2(!..)), (Н) }, «“Ты дНЪсь свободеНъ Ебаковъ!”» (Э),
“«Ты дНесь свободеНъ, Ебаковъ!” (ПШ).

278. «Сказала тЬНь разстригь» (Бе), «Сказала тЬНь розстригЬ» (Я), «Ска-
зала тЬНь разстригЬ:» (Б), «Вьщала ТьНь Разстрить: _» (Ф _› «Вьщала тЬНь
разстригЬ;» (Р _› «Вьщала тЬНь разстршь,» (Э)), «Сказала тЬНь растрить»
{С -› «<...> разстрить» (К -› «<...> расстрите.» (Ц))}, «Съ казалъ призракъ
растрить» {М -› «Сказалъ призракъ растригь:» (А, А1(...:), А2(.)), «Сказала
тЬНь растригЬ.» (Н)}, «Сказала тЬНь разстригь:» ( .

279. «Мой другь! успьлъ Найти Барковъ» (Бе), «Мой другь! успьлъ Найти
Барковъ» (Я), “«Мой другь! успЪлъ Наити Борковъ” (Б), «Мой другь! успьлъ
Найти Барковъ» (Ф -› «Мой другь, успьлъ Найти Барковъ» (Р)), «Мой другь,
успьлъ Найти Барковъ» (С -› К -› Ц), «Мой другь умелъ Найти барковъ»
{М -› «Мой другь, успьлъ Найти Барковъ» (А), «Мой другь! <...>» (А1, А2) },
«“Мой другь! успізлъ Найти Барковъ» (Э[позднее карандашом замеНеНо
«успЪлъ» На «умЪлъ»]), “«Мой другь! успЪлъ Найти Барковъ” (ШЦ). В сш/І-
ске Н Нет.

280. «Развязку сей интрить» (Бе), «Разъвязку сей интригь» (Я), “«Развяс-
ку сей ШпригЬ;” (Б), «Развязку сей интригЬ» (Ф), «Развязку сей І/ШтригЬ» (С),
«Развяску сей Щиты» {М -› «Развязку сей интригЪ!» (Р из Ф и Щ, «Раз-
вязку сей интригЬ!» (А -› К -› «<...> интрите» (Ц), (А1(!..), &(!..))}, «“Развязку
сейШприти.» (Э) , “«Развязку сей интригЬ.” (ШЦ). В верстке «Комментариев»
М.А. Цявловското в строке 280 в списке М пропуЩеНо слово «сей». В спис-
ке Н Нет.

281. «Бьти (открыта дверь была) » (Бе), «Бьти (открыта двьрь была) ›› (Я),
“«Бьти! открыта двьрь была) _” (Б), «Бьти! _ (открыта дверь была)» (Ф -›
-› «Бьти (открыта дверь была) ›› (Р)), «Бети, (открыта дверь была) » (С -› «Бь-
ги (открыта дверь была)›› (К)), «Бети! атверста дверь была» {М _› «Поди!
(отверзта дверь была),›› (Ґ -› Ц), «Бьти, отверсты ворота» (А), «Бьтиш от-
версты ворота» (А2), «Бьти, _ отверсты ворота» (А1)}, «“Бьти!” открыта дверь
была;›› (Э), “«Бьти! (открыта дверь была) ” (ПШ). В списке Н Нет.

282. «Тебь Не помЪшаютъ» (Бе), «Тебь Не помьшають» (Б), “«Тебь Не
помешають; _” (Б), «Тебь Не помьшають;» (Ф), «Тебь Не помьшають,» (С),
«Тебь Непамишають» {М -› «Тебь Не помьшаютъ!» (Р, Ґ), «ТебЪ Не помь-
шають,» (А -› К -› Ц)}, «“Тебь Не помьшаю'тъ,» (Э), “«Тебь Не помьша-
Ютъ;” (ПШ). В списке Н Нет.

283. «Познай какъ добрыя дьла» (Бе), «Познай какъ добрыя дьла» (Я),
“«Но зНай какъ добрые дьла, _” (Б), «Но знай, Что добрыя дьла» (Ф), «Но
знай, какъ добрыя дьла» (С -› К), «Знай Что задобрыя дела» {М -› «Но
знай, какъ добрыя дЪла» (Р из Ф и М), «Но знай, Что добрыя дьла» (Ґ _› «<...>
добрые дела» (Ц)), «И знай, Что добрые дЪла,» (А), «<...> добрыя дьла,›› (А1,
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А2)}, «“И знай за добрыя дьла» (Э), “«Но знай какъ добрыя дьла” (ПШ).
В сш/Іске Н Нет.

284. «Святыя Награждають» (Бе), «Святые На граждають» (Я), “«Святые
Награждаютъ.”» (Б), «Святые Натраждаюты» {Ф -› «Святые Натражда-
ють:» (Р), « .......Натраждають:›› (Ґ -› «Святые Награждають:» ([затшсь ВП. Га-
евското 1887 т.; редакция М.А. Цявловското. _ А. Б] Ґ1-› «Святые Награж-
дают.›› (Ц))}, «Святыя Натраждають.» (С -› «Святые Награждають» (К)),
«Ебакъ усердно Натраждаю'тъ» {М _› «Ебаки Натраждають...» (А), А1(...),
А2(,)}, «“Какъ Щедро Натраждаютъ.» (Э), “«Святые Награждаютъ.” (ПШ).
В списке Н Нет.

285. «Усьрдно ты воспьлъ меНя» (Бе), «Усердно ты воспіэлъ меня» (Я),
“«Усердно ты воспьлъ меНя,” (Б), «Усердно ты воспьлъ меня _» (Ф), «Усерд-
Но ты воспьлъ меНя,›› (С), «УсердНо ты васпелъ меня» {М -› «Усердно ты
воспьлъ меня, _» ((Р из Ф иМ) -› «Усердно ты воспьлъ меНя,›› (Ґ)), «Усердно
ты воспьлъ меНя,›› (А _› К _› Ц) }, «“УсердНо воспьлъ ты меНя,›› (Э [позднее
карандашом изменено: «<...> ты воспьлъ ...»]), “«Усердно ты воспьлъ ме-
Ня _” (ҐПЦ). В списке Н Нет.

286. «И воть! за то Награда!›› (Бе), «И воть за то Награда - -›› (Я), “«И воть
тебЪ Натрада»” (Б), “И _ воть тебь Натрада!››” (Ф), “И вотъ тебь Награда!››”
(С -› К), «И воть зато Награда!» {М -› “И воть за то Награда!» _” (Р -› Г -›
-› “И вот за то Награда!››” (Ц)), «И вотъ за то Награда!» (А), А1(!...), А2(!...)},
«“И воть тебь Натрада....”» (Э), “«И воть тебь Награда!»” (ПШ). В списке Н
Нет. В поэме «МоНахъ» будет использовано выражение «За вс'е про всё то-
това ужъ Награда» (Пьснь третія, строка 105).

287. «Сказалъ, изЧезъ и сдесь друзья» (Бе), «Сказалъ, изЧезъ, и _ днесь
друзья» (Я), «Сказалъ: _ изЧезъ! _ и здьсь друзья! _» (Б), «Сказалъ, _ из-
Чезъ. _ И здьсь, Друзья,» (Ф), «Сказалъ _ изЧезъ _ и здьсь друзья» (С),
«Съказалъ исъ Чезъ изъ дьсь друзья» {М _› «Сказалъ, исЧезъ, _ и здіэсь,
друзья,›› (Р -› Ґ), «Сказалъ, исЧезъ, _ и здіэсь, друзья,›› (А -› К -› «Сказал,
исЧез _ и здесь, друзья,›› (Ц), «Сказалъ исЧезъ... и здьсь друзья,›› (А1, А2))},
«Сказалъ, исЧезъ...и здьсь друзья» (Э), «Сказалъ _ изЧезъ. _ И здіэсь,
друзья,›› (ПШ). В списке Н Нет.

88. «ОкоНЧиласъ Баллада» (Бе), «Окончилась Балада.» (Я), «Окончи-
лась баллада! _» (Б), «Окончилась Баллада!» (Ф), «СкоНЧалась баллада.›› (С),
«ОкоНЧилась баллада!» {М _› «Окончилась баллада!» (Р из Ф и М) _› «КоН-
Чается баллада.›› (Г -› Ц), «Окончилась баллада.›› (А -› К) -› «Окончилась
Баллада!..» (А1, А2) }, «ОкоНЧилась баллада.›› (Э), «Окончилась баллада!›› (ШЦ).
В списке Н Нет.

Список Бе заканчивается словом «Конецъ». В конце текстов имеются
подтшси: В конце списка С подпись Чернилами «Барковъ», затем оНа заЧерк-
нута и сверху другим поЧерком карандашом Надписано «Пушкинъ». Пола-
таем, Что в списке С подпись «Пушкинъ» могла появиться после выхода
статьи ВП. Гаевското в 1863 году. В коНце списка Р, которьпй был составлен
около 1864 т. На осНове сшска М (использован также сшасок Ф), сНаЧала
было две подписи: «А. ПушкиНъ и Языковъ». Видимо, Дж. ДжустиНиаНи
(1807/1810-1866), составителю списка Р, было сказано, Что список М про-
исходит из собрания графа А.П. Завадовского, мНоголетНето знакомого
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À.Ñ. Ïóøêèíà. Â.Ï. Ãàåâñêèé, êîòîðîìó Äæ. Äæóñòèíèàíè ïîêàçàë ñïèñ-
êè Ì è Ô, ïîäòâåðäèë, ÷òî àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà» ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí 
(îá ýòîì åìó ñêàçàë Ì.Ë. ßêîâëåâ) è îïóáëèêîâàë ýòè ñâåäåíèÿ â ïå÷àòè â 
1863 ã. Âèäèìî, ïåðâîíà÷àëüíî â ÷åðíîâîì ñïèñêå Ð Äæ. Äæóñòèíèàíè áûëà 
îäíà ôàìèëèÿ «ßçûêîâú», à ïîñëå ïóáëèêàöèè ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1863 ã, 
îí äîïîëíèë è ïîñòàâèë ïåðâîé â êîíöå áåëîâîãî ñïèñêà Ð â ñáîðíèêå «Ðóñ-
ñêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà» (1864. ò. 2) ôàìèëèþ «À. Ïóøêèíú». Òîëüêî òàê ìîæ-
íî îáúÿñíèòü íàëè÷èå äâóõ ôàìèëèé â êîíöå ñïèñêà Ð. Âîçìîæíî, çà÷åðêè-
âàíèå ïîäïèñè «À. Ïóøêèíú» ïðîèçîøëî ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ïîñëåäóþùå-
ãî âëàäåëüöà ñïèñêà Ð ñ ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. «Ñî÷èíåíèé» À.Ñ. Ïóøêèíà, ãäå 
ðåäàêòîð Ï.À. Åôðåìîâ êàòåãîðè÷íî îòâåðã àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. ×òî 
êàñàåòñÿ ôàìèëèè «À. Ïóøêèíà» â çàãîëîâêå ñïèñêà À, òî À.Â. Ïàíîâ, ñî-
ñòàâèòåëü ñïèñêà À, òàêæå ïîçàèìñòâîâàë åå èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Òàê 
÷òî âñå «äîðîãè» âåäóò ê ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. Â êîíöå ñïèñêà Ý âî-
îáùå ïîäïèñü: «Ïàâëóøêà Åðíèêú».

ÃËÀÂÀ 5

«Ò¼¼ÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ»
Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ ÇÀ 1816—1928 ÃÎÄÛ:

ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

1772
Íîâèêîâ, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1744—1818). Îïûòú èñòîðè÷åñêàãî ÑËÎÂÀÐß 

î ðîññiéñêèõú ÏÈÑÀÒÅËßÕÚ.: Èçú ðàçíûõú ïå÷àòíûõú è ðóêîïèñíûõú 
êíèãú, ñîîáùåííûõú èçâ¼ñòié, è ñëîâåñíûõú ïðåäàíié / Ñîáðàëú Íèêîëàé 
Íî âèêîâú. — Âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼: [Èçäàíèå àâòîðà-ñîñòàâèòåëÿ], 1772 ãîäà 
([Òèï. Àêàäåìèè íàóê]). — [14], 264 ñ.; 18,5 × 11 × 2 (íàáîð ñ. 2 — 12,3 × 7,5) ñì. — 
606 ýêç.

Íà ñ. 15—16:

ÁÀÐÊÎÂÚ, ÈÂÀÍÚ, áûëú ïåðåâîä÷èêîìú ïðè Èìïåðàòîðñêîé Àêà-
äåìïè Íàóêú; óìåðú 1768 ãîäà âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼. Ñåé áûëú ÷åëîâ¼êú 
îñòðûé è îòâàæíûé, èñêóñíûé ñîâåðøåííî âú Ëàòèíñêîìú è Ðîññïéñêîìú 
ÿçûê¼, è í¼ñêîëüêî âú Èòàëïÿíñêîìú. Îíú ïåðåâåëú âú ñòèõè Ãîðàöïåâû 
Ñàòèðû, Ôåäðîâû áàñíè ñú Ëàòèíñêàãî, äðàììó Ìèðú Ãåðîåâú è äðóãïÿ í¼êî-
òîðûÿ ñú Èòàëïÿíñêàãî, êîè âñ¼ íàïå÷àòàíû âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼ âú ðàç-
íûõú ãîäàõú, à Ñàòèðû ñú êðèòè÷åñêèìè åãî íà îíûÿ ïðèì¼÷àíïÿìè; òàê-
æå ïèñàëú ìíîãî ñàòèðè÷åñêèõú ñî÷èíåíïé, ïåðåâîðîòîâú, è ìíîæåñòâî 
ö¼ëûõú è ì¼ëêèõú ñòèõîòâîðåíïé âú ÷åñòü Âàêõà è Àôðîäèòû, êú ÷åìó 
âåñåëûé åãî íðàâú è áåçïå÷íîñòü ìíîãî ñïîñîáñòâîâàëè. Âñ¼ ñïè ñòèõî-
òâîðåíïè íå íàïå÷àòàíû, íî ó ìíîãèõú õðàíÿòñÿ ðóêîïèñíûìè. [êîíåö 
ñ. 15]. Îíú ñî÷èíèëú òàêæå Êðàòêóþ Ðîññïéñêóþ Èñòîðïþ, îòú Ðþðèêà äî 
âðåìåíú ÏÅÒÐÀ ÂÅËÈÊÀÃÎ; íî îíà íå íàïå÷àòàíà; òàêæå ñî÷èíèëú îíú 
îïèñàíïå æèçíè Êíÿçÿ Àíòïîõà Êàíòåìèðà, è íà ñàòèðû åãî ïðèì¼÷àíïÿ. 
Âîîáùå, ñëîãú åãî ÷èñòú è ïðïÿòåíú, à ñòèõîòâîðíûÿ è ïðîçàè÷åñêïÿ 
ñàòèðè÷åñêïÿ ñî÷èíåíïè âåñüìà ìíîãî ïîõâàëÿþòñÿ çà îñòðîòó.

1802
[Êàðàìçèí, Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷ (1766—1826)]. Ïàíòåîíú ðîññiéñêèõú àâ-

òîðîâú. ×àñòü ïåðâàÿ: [â 4 òåòðàäÿõ] [Àâòîð î÷åðêîâ Í.Ì. Êàðàìçèí; Èçäà-
íèå Ïëàòîíà Ïåòðîâè÷à Áåêåòîâà (1761—1836)]. — Ìîñêâà: Âú Òèïîãðàôiè 
Ïëàòîíà Áåêåòîâà, 1802. — Òåòðàäü 4. âú êîòîðîé: [Ñ.Ï.] Êðàøåíèííèêîâú 
[1711—1755]. [È.Ñ.] Áàðêîâú [1732—1768]. Ãåäåîíú [Êðèíîâñêèé, Ã.À. (1726—
1763), â ìîíàøåñòâå: Ãåäåîí]. Äèìèòðié Ñ¼÷åíîâú [Ñå÷åíîâ, Äàíèèë Àíä-
ðååâè÷ (1709—1767), â ìîíàøåñòâå: Äèìèòðèé (Ñå÷åíîâ)]. [Ì.Â.] Ëîìîíîñîâú 
[1711—1765]. / Ñú äîçâîëåíiÿ Ìîñêîâñêàãî Ãðàæäàíñêàãî Ãóáåðíàòîðà. — 
[5] ë. òåêñòà íà îäíîé ñòîðîíå (íà ë. [5] òåêñò ñ îáåèõ ñòîðîí), [5] ë. ãðàâ. 
ïîðòð.; 37 × 24 ñì (íàáîð òåêñòà 20 × 13 ñì.; ãðàâ ïîðòð.: 10 × 8 ñì, îáæèì 
18 × 12 ñì). — Îïèñàíî ïî ñ. 1 îáëîæêè. — Áåç òèò. ëèñòà. — Àâòîð òåêñòà (íå-
áîëüøèå áèîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè) Í.Ì. Êàðàìçèí â èçäàíèè íå óêàçàí, óñòà-
íîâëåí ïî áèáëèîãðàôè÷åñêèì èñòî÷íèêàì.
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А.С. Пушкина. В.П. Гаевский, которому Дж. Джустиниани показал спис-
ки М и Ф, подтвердил, Что автором «Тъни Баркова» является А.С. ПушкІ/ш
(об этом ему сказал М.А. Яковлев) и опубликовал Эти сведения в печати в
1863 г. Видимо, первоначально в черновом сшлске Р Дж. Джусгшшаъш была
одна фамилия «Язьшовъ», а после публгжации статьи В.П. Гаевского в 1863 г,
он дополнил и поставил первой в конце белового списка Р в сборнике «Рус-
ская пріапея и циника» (1864. т. 2) фамилию «А. Пушкинъ». Только так мож-
но объяснигь наличие двух фамилий в конце списка Р. Возможно, зачерки-
вание подписи «А. Пушкинъ» произошло после ознакомлеъшя последующе
го владельца списка Р с т. 1 издания 1880 г. «Сочинений» А.С. Пушкина, где
редактор П.А. Ефремов категорично отверг авторство А.С. Пушкина. Что
касается фамилии «А. Пушкина» в заголовке списка А, то А.В. Панов, со
ставитель списка А, также позаимствовал ее из статьи В.П. Гаевского. Так
что все «дороги» ведут к сгатье В.П. Гаевского 1863 г. В коъще списка Э во
обще подпись: «Павлушка Ернш<ъ».

ГААВА 5

«тізнь вАРковА»
в докУмЕнтАх зА 1з1в_1928 годы:
хРонологичЕскии ЭкскУРс

1772
Новиков,НиколайИванович (1744-1818). Опьпъисторическаго САОВАРЯ

о россійскихъ ПИСАТЕАЯХЪ.: Изъ разныхъ печатныхъ и рукописныхъ
кншъ, сообщенныхъ извъстій, и словесныхъ преданій / Собралъ Николай
Новиковъ. - Въ Санктпетербургъ: [Издание автора-составителя], 1772 года
([Тип. Академии наук]). - [14], 2б4 с.; 18,5 × 11 × 2 (набор с. 2- 12,3 × 7,5) см. -
бОб экз.

На с. 15-16:

БАРКОВЪ, ИВАНЪ, былъ переводчикомъ при Императорской Ака-
демїи Наукъ; умеръ 17б8 года въ Санктпетербургъ. Сей былъ человЪкъ
острьпїІ и отважный, искусньпїІ совершеъшо въ Аатшскомъ и Россїйскомъ
языкъ, и нъсколько въ Италїянскомъ. Онъ перевелъ въ стихи Гораиїевы
Сатиры, Федровы басни съ Аатинскаго, драммуМиръ Героввъ и другїя нъко
торыя съ Италїянскаго, кои всъ напечатаны въ СанктпетербургЬ въ раз-
ныхъ годахъ, а Сатиры съ критическими его на оныя прш/Іъчанїями; так-
же писалъ много сатирическихъ сочинен1и, переворотовъ, и множество
цвлыхъ и мълкихъ стихотворенїй въ честь Вакха и Афродиты, къ чему
веселый его нравъ и безпечность много способствовали. Всъ сїи стихо-
творенїи не напечатаны, но у многихъ хранятся рукописными. [конец
с. 15]. Онъ сочиъшлъ также Краткую Роосійокую Иоторїю, отъ Рюрика до
временъ ПЕТРА ВЕАИКАГО; но она не напечатана; также сочшшлъ онъ
описанїе жизни Князя Антїоха Кантемира, и на сатиры его примізчанїя.
Вообще, слогь его чистъ и прїятенъ, а стихотворныя и прозаическїя
сатирическ1я сочинен1и весьма много похваляются за остроту.

1802
[Кара/азии, НиколайМихайлович (17бб-182б)]. Пантеонъ россійскихъ ав-

торовъ. Часть первая: [в 4 тетрадях] [Автор очерков Н.М. Карамзин; Изда-
ние Платона Петровича Бекетова (1761-1836)]. - Москва: Въ Типографіи
Платона Бекетова, 1802. - Тетрадь 4. въ которой: [С.П.] Крашениъшиковъ
[1711-1755]. [ИНС] Варковъ [1732-1768]. Гедеонъ [Криновский, Г.А. (1726-
1763), в монашестве: Гедеон]. Димитрій Съченовъ [Сеченов, Даниил Анд-
реевич (1709-1767), в монашестве: Димитршй (Сеченов)]. [МВ] Аомоносовъ
[1711-1765]. / Съ дозволенія Московскаго Гражданскаго Губернатора. -
[5] л. текста на одной стороне (на л. [5] текст с обеих сторон), [5] л. грав.
портр.; 37 × 24 см (набор текста 20 × 13 см.; грав портр.: 10 × 8 см, обжим
18 × 12 см). - Огшсано по с. 1 обложки. - Без тит. листа. - Автор тексга (не-
большие биографические очерки) Н.М. КарамзІ/ш в издании не указан, усга-
новлен по библиографическим источникам.
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Íà ëèöåâîé ñòîðîíå (ë. [2]) òåêñò (12 × 13 ñì):

ÁÀÐÊÎÂÚ (ÈÂÀÍÚ). Ïåðåâîä÷èêú ïðè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íà-
óêú. Êîãäà ðîäèëñÿ íå èç â¼ñòíî, óìåðú âú 1768 ãîäó. Ïåðåâåëú Ãîðàöiåâû 
Ñàòèðû è Ôåäðîâû áàñíè, íî áîë¼å ïðîñëàâèëñÿ ñîáñòâåííûìè çàìûñ-
ëîâàòûìè è øóòî÷íûìè ñòèõîòâîðåíiÿìè, êîòîðûÿ õîòÿ è íèêîãäà íå 
áûëè íàïå÷àòàíû, íî ð¼äêîìó íåèçâ¼ñòíû. Îíú åñòü Ðóññêîé Ñêàððîíú, 
è ëþáèëú îäí¼ Êàððèêàòóðû. Ðàçñêàçûâàþòú, ÷òî íà âîïðîñú Ñóìîðî-
êîâà: “Êòî ëó÷øié Ïîýòú âú Ðîññiè?“ Ñòóäåíòú Áàðêîâú èì¼ëú ñì¼ëîñòú 
îòâ¼÷àòú åìó: “Ïåðâîé Ëîìîíîñîâú, à âòîðîé ÿ!“ Ó âñÿêîãî ñâîé òàëàíòú: 
Áàðêîâú ðîäèëñÿ êîíå÷íî ñú äàðîâàíiåìú; íî äîëæíî çàì¼òèòü, ÷òî ñåé 
ðîäú îñòðîóìiÿ íå âåäåòú êú òîé ñëàâ¼, êîòîðàÿ áûâàåòú ö¼ëiþ è íàãðà-
äîþ èñòèííàãî Ïîýòà.

Íàïðîòèâ ëèñòà ñ òåêñòîì (ñëåâà îò íåãî) ëèñò ñ ãðàâèðîâàííûìè ïîðòðå-
òîì è ïîäïèñüþ: «ãðàâ. À. [À.] Îñèïîâú [1770?—1850] |È.Ñ. Áàðêîâú».

Óêàæåì íà ðàñòèðàæèðîâàííóþ è íèêåì íå îòìå÷åííóþ îøèáêó Ñ.À. Âåí-
ãåðîâà:

Áàðêîâú, Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú èëè Ñòåïàíîâè÷ú, ïåðåâîä÷èêú è ïîðíî-
ãðàôè÷åñêié ïîýòú *[ñíîñêà ñ óêàçàíèåì ¹ 1—11 áèáëèîãðàôè÷åñêèõ 
èñòî÷íèêîâ]. Èì¼þùiÿñÿ áiîãðàôè÷åñêiÿ ñâ¼ä¼íiÿ î íåìú ñêóäíû. Íå 
óñòàíîâëåíî äàæå ñú äîñòîâ¼ðíîñòüþ êàêú åãî îò÷åñòâî. Íîâèêîâú âú 
ñâîåìú ñëîâàð¼ çîâåòú åãî ïðîñòî Áàðêîâú, Èâàíú. <...> Âú Áåêåòîâñêîìú 
«Ïàíòåîí¼ ðóññêèõú àâòîðîâú» ïîäú ïîðòðåòîìú Áàðêîâà ïîäïèñàíî 
Èâàíú Ñòåïàíîâè÷ú (òàê! — Ë.Á), <...> (ñì.: Âåíãåðîâ, Ñåì¸í Àôàíàñüåâè÷ 
(1855—1920). Êðèòèêî-áiîãðàôè÷åñêié ñëîâàðü ðóññêèõú ïèñàòåëåé è ó÷å-
íûõú: (îòú íà÷àëà ðóññêîé îáðàçîâàííîñòè äî íàøèõú äíåé).: [â 6 ò.] / 
Ñ.À. Âåíãåðîâú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Ñåìåíîâñêàÿ Òèïî-Ëèòîãðàôiÿ 
(È. [À.] Åôðîíà [1847—1917]). Ôîíòàíêà, 92, 1891. — Òîìú II, Âûïóñ-
êè 22—30: Áàáàäæàíî-Áåíçåíãðú. — [4], 422, [14] ñ; 24 × 15 (íàáîð ñ. 148 — 
19 × 11,6) ñì. (Âïåðâûå: Âåíãåðîâ, Ñ.À. Êðèòèêî-áiîãðàôè÷åñêié ñëîâàðü 
ðóññêèõú ïèñàòåëåé è ó÷åíûõú: (îòú íà÷àëà ðóññêîé îáðàçîâàííîñòè äî 
íàøèõú äíåé).: [â îòä. âûïóñêàõ] / Ñ.À. Âåíãåðîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Ñå-
ìåíîâñêàÿ Òèïî-Ëèòîãðàôiÿ (È.À. Åôðîíà). Ôîíòàíêà, 92, 1890. — 
Âûïóñêú 25. — Ñ. 145—192. — Îïèñàíî ïî ñ. 1 îáë.). — Íà ñ. 148—154: «Áàð-
êîâú, Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú èëè Ñòåïàíîâè÷ú.» Óêàçàííàÿ öèòàòà íà ñ. 148).

Êàê âûøå óêàçàíî, ïîä ïîðòðåòîì È.Ñ. Áàðêîâà ïîäïèñàíî «È.Ñ. Áàðêîâú», 
à íå «Èâàíú Ñòåïàíîâè÷ú». Â äðóãèõ òðóäàõ Ñ.À. Âåíãåðîâà ýòà îøèáêà ïî-
âòîðÿåòñÿ.

Óêàæåì åùå íà îäíó, íåîòìå÷åííóþ, íåòî÷íîñòü Ñ.À. Âåíãåðîâà. Â èçäà-
íèè: Ðóññêàÿ ïîýçiÿ: ñîáðàíiå ïðîèçâåäåíié ðóññêèõú ïîýòîâú: ÷àñòüþ 
âú ïîëíîìú ñîñòàâ¼, ÷àñòüþ âú èçâëå÷åíiÿõú, ñú âàæí¼éøèìè êðèòèêî-
áiîãðàôè÷åñêèìè ñòàòüÿìè, áè<áëi>îãðàôè÷åñêèìè ïðèì¼÷àíiÿìè è ïîð-
òðåòàìè. / Èçäàåòñÿ ïîäú ðåäàêöiåþ Ñ.À. Âåíãåðîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïî-
ëèòîãðàôiÿ À.Ý. Âèíåêå, 1897. — Òîìú I. (Âûïóñêú 1—6). Ñú 23 ïîðòðåòàìè. 
XVIII â¼êú. Ýïîõà êëàññèöèçìà. — XXXIV, [4], 74, 8, 75—150, 12, [4], 151—294, 

18, 295—452, [4], 453—602, [4], 603—776, [2], 777—886, [2], 134, [2], 135—412 ñ.; 
27 × 19 ñì. — Âûïóñê V: 20. Ìóðàâüåâú, Ìèõàèëú [Í.; 1757—1807] <...>. 
21. Íèêîëåâú [Í.Ï.; 1758—1815] <...>. 22. Îñèïîâú [Í.Ï.; 1751—1799] <...>. 
23. Ïîïîâñêié [Í.Í.; 1726/1728—1760] <...>. 24. Ðàäèùåâú, Àëåêñàíäðú [Í.; 
1749—1802] <...>. 25. Ôîíú-Âèçèíú [Ä.È.; 1743/1745—1792] <...>. 26. ×óë-
êîâú [Ì.Ä.; 1743/1744—1792] <...>. Îòäåëú III [c. 1—134 (ïàã. 2)]. Ìåëêiå ïîý-
òû 18 â¼êà, äîïîëíåíiÿ è áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ ïðèì¼÷àíiÿ. 1) Àáëåñè-
ìîâú [À.Î.; 1742—1783]. Ïåðå÷åíü ñòàòåé î íåì. 2) Àëåêñ¼åâú, Ïåòðú [À.; 
1731—1801]. 3) Áàëäàíè, Ãåîðãié [ðîä. â 1760-õ ãã.]. 4) Áàðêîâú [È.Ñ.; 1732—
1768]. Âîñïðîèçâåäåíû ñòàòüè î íåìú: Øòåëèíà [ß.ß.; 1709—1785]; Äìèò-
ðåâñêàãî [È.À.; 1736—1821]; Íîâèêîâà [Í.È.; 1744—1818]; Êàðàìçèíà [Í.Ì.; 
1766—1826]; Åâãåíiÿ [Áîëõîâèòèíîâ, Å.À.; 1767—1837]; Ãðå÷à [Í.È.; 1787—
1867]; Ïóøêèíà [À.Ñ.; 1799—1837]; Áàíòûøú-Êàìåíñêàãî [Í.Í.; 1737—1814]; 
Áèëÿðñêàãî [Ï.Ñ.; 1819—1867], Ïåêàðñêàãî [Ï.Ï.; 1827—1872], Ïðåäèñëîâiå íåèç-
â¼ñòíàãî àâòîðà ïðè èçäàíiè 1872 ã. [ßêîâëåâ, Ñ.Ï.; 1837—1906]; Â.Ç., Ãåííà-
äè [Ã.Í.; 1826—1880]; Ðîâèíñêàãî [Ä.À.; 1824—1895]; Ãóáåðòè [Í.Â.; 1818—1896]. 
5) Áàðñîâú, Àíòîíú [À.; 1730—1791]. <...>. 29) Äåðæàâèíú [Ã.Ð.; 1743—1816]. 
Ñòàòüè î íåìú <...>. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Ñêëàä èçäàíiÿ <...>, 1895 (Òèïîãðàôiÿ 
À.Ý. Âèíåêå). — [2], 777—886, [2], 134 ñ. — Íà ñ. 3 (ïàã. 2) âûïóñêà V ÷èòàåì: 
«5. Åâãåíèé, Ñëîâàðü ñâ¼òñêèõú ïèñàòåëåé. (Ïåðâîíà÷àëüíî âú «Äðóãú 
Ïðîñâ.» 1805 ã.). Áàðêîâú, Èâàíú Èâàíîâè÷ú, áûâøié ïåðåâîä÷èêú ïðè 
Ñ.-Ïå òåðáóðãñêîé Àêàäåìiè Íàóê, <...> 3) Èçâ¼ñòí¼å-æå âñåãî âåñüìà ìíîãiÿ 
Áàê õàíàëüíûÿ è Ýðîòèêî-ïðiàïåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ, à òàêæå ìíîãiÿ 
ñðàìíûÿ ïàðîäiè íà òðàãåäiè Ñóìàðîêîâà è äðóãiÿ, êîòîðûÿ âñ¼ ñîñòàâëÿþòú 
âú ðóêîïèñÿõú í¼ñêîëüêî òîìîâú. <...> Áàðêîâú ñêîí÷àëñÿ âú Ñ.-Ïåòåðáóðã¼, 
1768 ãîäà.». Ïàðàãðàô 5 ïîìåùåí ìåæäó ïàðàãðàôàìè «3. Íîâèêîâú. Îïûòú 
Èñòîðè÷åñêàãî Ñëîâàðÿ. Ñïá. 1772» è «4. Êàðàìçèíú. Ïàíòåîíú ðóññêèõú ïè-
ñàòåëåé. (1802).», ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Ñ.À. Âåíãåðîâ îøèáî÷íî îòíåñ áèîãðàôè-
÷åñêóþ ñïðàâêó î È.Ñ. Áàðêîâå ê 1805 ã. ê æóðíàëó «Äðóãú ïðîñâ¼ùåíiÿ», 
ãäå äåéñòâèòåëüíî â 1805—1806 ãîäàõ (1805. ×. 1, ¹ 1—12 — 1806. ×. 1, ¹ 1—12) 
ïå÷àòàëñÿ: [Åâãåíié (Áîëõîâèòèíîâ, Å.À.)] «Íîâûé îïûòú èñòîðè÷åñêàãî ñëî-
âàðÿ î ðîññiéñêèõú ïèñàòåëÿõú», íî áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà î È.È. [ò. å. Ñ.] 
Áàðêîâå òóäà íå áûëà âêëþ÷åíà. Âûøåïðèâåäåííóþ áèîãðàôè÷åñêóþ ñïðàâ-
êó (ïîëíîñòüþ) Ñ.À. Âåíãåðîâ ïðèâîäèò ïî èçäàíèþ 1845 ã. áåç óêàçàíèÿ íà 
ýòî. Ñì.: Åâãåíèé (Áîëõîâèòèíîâ, Åâôèìèé Àëåêñååâè÷; 1767—1837). Ñëîâàðü 
ðóññêèõú ñâ¼òñêèõú ïèñàòåëåé, ñîîòå÷åñòâåííèêîâú è ÷óæåñòðàíöåâú, ïè-
ñàâøèõú âú Ðîññiè, [: â 2 ò.] / ñî÷èíåíiå ìèòðîïîëiòà Åâãåíiÿ. — Ìîñêâà: 
Èçäàíiå Ìîñêâèòÿíèíà [Ì.Ï. Ïîãîäèíà (1800—1875)]: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé 
Òèïîãðàôiè, 1845. — Òîìú I: [íà ñ. 1 îáë.: îòú À äî Ê.]. — [2], II, V—VI, 20, 
328 c.; 21 × 13,5 × 4 ñì. — Â îáë. — Íà ñ. I—II: Ïðåäèñëîâiå èçäàòåëÿ. / Ìèõà-
èëú Ïîãîäèíú, Ôåâðàëÿ 15, 1845 (Èç ïðåäèñëîâèÿ: «Ñëîâàðü ýòîòú êîí÷åíú 
áûëú ïåðâîíà÷àëüíî âú 1812 ãîäó...»); íà ñ. V—VI: Ïðåäèñëîâiå ñî÷èíèòåëÿ; 
íà ñ. 1—20 (ïàã. 1): Áiîãðàôiÿ Åâãåíiÿ Ìèòðîïîëiòà Êèåâñêàãî. 1835 ãîäà; íà 
ñ. 19—20 (ïàã. 2): «Áàðêîâú Èâàíú Èâàíîâè÷ú, <...>».

Ñì. áîëåå ðàííþþ è ìåíåå èçâåñòíóþ ñïðàâêó ìèòðîïîëèòà Åâãåíèÿ î 
È.È. [ò. å. Ñ.] Áàðêîâå â èçä. 1838 ã.: Åâãåíèé (Áîëõîâèòèíîâ, Å.À.). Ñëîâàðü 
ðóññêèõú ñâ¼òñêèõú ïèñàòåëåé, ñîîòå÷åñòâåííèêîâú è ÷óæåñòðàíöåâú, ïè-
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На лицевой стороне (л. [2]) текст (12 × 13 см):

БАРКОВЪ (ИВАНЪ). Переводчш<ъ при Императорской Академіи На-
укъ. Когда родился не извъстно, умеръ въ 1768 году. Перевелъ Гораціевы
Сатиры и Федровы басни, но болъе прославился собственными замыс-
ловатыми и шуточными стихотворен1ями, которыя Хотя и Никогда не
были напечатаны, но різдкому неизвъстны. Онъ есть Русской Скарронъ,
и любилъ однъ Каррикатуры. Разсказываютъ, Что на вопросъ Суморо
кова: “Кто лучшій Поэтъ въ Россіи?“ Студенть Барковъ имълъ смълостъ
огвъчатъ ему: “Первой Аомоносовъ, а второй я!“ У всякого свой талантъ:
Барковъ родился конечно съ дарованіемъ; но должно замізтить, Что сей
родъ остроумія не ведетъ къ той славъ, которая бываетъ цълію и награ-
дою истиннаго Поэта.

Напротив листа с текстом (слева от него) лисг с гравированньпх/ш портре-
том и подписью: «грав. А. [А.] Осиповъ [1770?-1850] |И.С. Барковъ».

Укажем на растиражироваъщую ишшем не отмеченную ошибку С.А. Вен-
ГЄрОВаІ

Барковъ, Иванъ Семеновичъ или Степановичъ, переводчикъ и порно-
графическій поэть *[сноска с указанием По 1-11 библиографических
источников] Имъющіяся біографическія свъдънія о немъ скудны. Не
установлено даже съ достовърностью какъ его отчество. Новиковъ въ
своемъ словарь зоветъ его просто Барковъ, Иванъ. <...> Въ Бекетовскомъ
«Пантеонъ русскихъ авторовъ» подъ портретомъ Баркова подписано
Иванъ Степановичъ (так! - АБ), <...> (см.: Венгеров, Семён Афанасъевич
(1855-1920). Криггжобіографическій словарь русскихъ Шсателей и уче-
ныхъ: (отъ начала русской образованности до нашихъ дней).: [в 6 т.] /
С.А. Венгеровъ. - С.-Петербургъ: Семеновская Типо-Аитографія
(И. [А.] Ефрона [1847-1917]). Фонтанка, 92, 1891. - Томъ П, Выпус-
ки 22-30: Бабаджано-Бензентръ. - [4], 422, [14] с; 24 × 15 (набор с. 148 -
19 × 11,6) см. (Впервые: Венгеров, СА. Критико-біографическій словарь
русскихъ писателей и ученыхъ: (отъ начала русской образованности до
нашихъ дней).: [в отд. выпусках] / С.А. Венгерова. - С.-Петербургь: Се-
меновская Типо-Аитографія (И.А. Ефрона). Фонтанка, 92, 1890. -
Выпускъ 25. - С. 145-192. - Ошсано по с. 1 обл.). - На с. 148-154: «Бар-
ковъ, Иванъ Семеновичъ или Степановичъ.» Указаъшая Цитата на с. 148).

Как выше указано, под портретом И.С. Баркова подписано «И.С. Барковъ»,
а не «Иванъ Степановичъ». В других трудах С.А. Венгерова Эта ошибка по
вторяется.

Укажем еще на одну, неотмеченную, неточность С.А. Венгерова. В изда-
нии: Русская поззія: собраніе произведеній русскихъ поэтовъ: частью
въ полномъ составъ, частью въ извлеченіяхъ, съ важнъйшими критико-
біографическими статьями, би<блі>ографическими примъчаніями и пор-
третами. /Издается подъ редакціею С.А. Венгерова. - С.-Петербургь: Типо
литографія АЭ. Винеке, 1897. - Томъ І. (Выпускъ 1-6). Съ 23 портретами.
ХУІП въкъ. Эпоха классицизма. -ХХХІУ, [4], 74, 8, 75-150, 12, [4], 151-294,
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18, 295-452, [4], 453-602, [4], 603-776, [2], 777-886, [2], 134, [2], 135-412 с.:
27 × 19 см. - Выпуск У: 20. Муравьевъ, Михаилъ [Н.; 1757-1807] <...>.
21. Николевъ [Н.П.; 1758-1815] <...>. 22. Осиповъ [Н.П.; 1751-1799] <...>.
23. Поповскій [Н..Н; 1726/1728-1760] <...>. 24. Радищевъ, Александръ [Н.;
1749-1802] <...>. 25. Фонъ-Визинъ [ДНИ; 1743/1745-1792] <...>. 26. Чул-
ковъ [М.Д.; 1743/1744-1792] <...>. Отделъ ПІ [с. 1-134 (паг. 2)] Мелкіе поэ-
ты 18 въка, дополненія и библіографическія примъчанія. 1) Аблеси-
мовъ [А.С.; 1742-1783] Перечень статей о нем. 2) Алексъевъ, Петръ [А.;
1731-1801] 3) Балдани, Ґеоргій [род. в 1760-х гг.]. 4) Барковъ [И.С.; 1732-
1768] Воспроизведены статьи о немъ: Штелина [Я.Я.; 1709-1785]; Дмит-
ревскаго [И.А.; 1736-1821]; Новикова [Н..И; 1744-1818]; Карамзина [Н..М;
1766-1826]; Евгенія [Болховитинов, Е.А.; 1767-1837]; Г1оеиа [Н..И; 1787-
1867]; Пушкина [А.С.; 1799-1837]; Бантъгшъ-Ка/иенскаго [Н..Н; 1737-1814];
Билярскаго [П.С.; 1819-1867], Пекарскаго [П.П.; 1827-1872], Предисловіе неиз-
вестнаго автора при изданіи 1872 г. [Яковлев, С.П.; 1837-1906]; 13.3., Генна-
ди [Г.Н.; 1826-1880]; Ровинскаго [Д.А.; 1824-1895]; Гуоерти [Н.В.; 1818-1896]
5) Барсовъ, Ангонъ [А.; 1730-1791] <...>. 29) Державинъ [Г.Р.; 1743-1816]
Статьи о немъ <...>. - С.-Петербургь: Склад изданія <...>, 1895 (Типографія
АЭ. Винеке). - [2], 777-886, [2], 134 с. - На с. 3 (паг. 2) вьШуска У читаем:
«5. Евгений, Словарь свътскихъ писателей. (Первоначально въ «Другъ
Просв.›› 1805 г.). Барковъ, Иванъ Ивановичъ, бывшій переводчикъ при
С.-Петербургской Академіи Наук, <...> 3) ИзвъстнЪе-же всего весьма многія
Бакханальныя и Эротико-пріапейскія его стихотворенія, а также многія
сра/иныя пародг'и на трагедг'и Сумарокова и другія, которыя всъ составляють
въ рукописяхъ нъсколько томовъ. <...> Барковъ скончался въ С.-Петербург15,
1768 года.». Параграф 5 помещен между параграфами «3. Новш<овъ. Опьпъ
Историческаго Словаря. Спб. 1772» и «4. Карамзшть. Пангеонъ русскихъ гш-
сателей. (1802)», это означает, что С.А. Венгеров ошибочно отнес биографи-
ческую справку о И.С. Баркове к 1805 г. к журналу «Другь просвЪЩенія»,
где действительно в 1805-1806 годах (1805. Ч. 1, По 1-12 - 1806. Ч. 1, По 1-12)
печатался: [Евгеній (Болховитинов, Е.А.)] «Новый опыгь историческаго сло-
варя о россійскихъ гщсателяхъ», но биографическая справка о И.И. [т. е. С.]
Баркове туда не была включена. Вышеприведенную биографическую справ-
ку (полностью) С.А. Венгеров приводит по изданию 1845 г. без указания на
это. См.: Евгений (Болховитинов, Евфи/иии' Алексеевич; 1767-1837). Словарь
русскихъ свътскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, пи-
савшихъ въ Россіи, [: в 2 т.] / сочиненіе митрополіта Евгенія. - Москва:
Изданіе Москвитянина [М.П. Погодина (1800-1875)]: Въ Уъшверситетской
Типографіи, 1845. - Томъ І: [на с. 1 обл.: отъ А до К] - [2], П, У-УІ, 20,
328 с., 21 × 13,5 × 4 см. - В обл. - На с. І-П: Предисловіе издателя. /Миха-
илъ Погодинь, Февраля 15, 1845 (Из предисловия: «Словарь Этотъ конченъ
былъ первоначально въ 1812 году...»); на с. У-УІ: Предисловіе сочинителя;
на с. 1-20 (паг. 1): Біографія Евгенія Митрополіта Киевскаго. 1835 года; на
с. 19-20 (паг. 2): «Барковъ Иванъ Ивановичъ, <...>».

См. более раннюю и менее известную справку митрополита Евгения о
И.И. [т. е. С.] Баркове в изд. 1838 г.: Евгений (Болховитинов, ЕА.). Словарь
русскихъ свътскихъ писателей, соотечественниковъ и чужестранцевъ, пи-
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ñàâøèõú âú Ðîññiè, ñëóæàùèé äîïîëíåíiåìú êú Ñëîâàðþ ïèñàòåëåé äóõîâ-
íàãî ÷èíà, / ñîñòàâëåííîìó ìèòðîïîëiòîìú Åâãåíiåìú.; Èçäàíiå È.[Ì.] Ñíå-
ãè ðåâà [1793—1868]. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè: [Èæäèâå-
íiåìú À.Ñ. Øèðÿåâà (?—15.02.1841)], 1838. — Òîìú I: îòú À. äî Ã. — XXVIII, 
[8], 367, [1] c.; 21 × 13 (íàáîð 16 × 9,5) ñì. — Íà ñ. 54—56:

Áàðêîâú, Èâàíú Èâàíîâè÷ú, <...> 3) Èçâ¼ñòí¼å æå âñåãî âåñüìà ìíîãiÿ 
Áàêõàíàëüíûÿ è Åðîòèêî-Ïðiàïåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ, à òàêæå ìíîãiÿ 
ñðàìíûÿ ïàðîäiè íà Òðàãåäiè Ñóìàðîêîâà, è äðóãiÿ, êú ñòûäó åãî è ñîáëàçíó 
þíîøåñòâà (âûäåëåííûå ñòðîêè â èçä. 1845 ã. íå âîøëè. — Ë.Á.), âñ¼ ñî-
ñòàâëÿþòú âú ðóêîïèñÿõú í¼ñêîëüêî òîìîâú. <...> Áàðêîâú ñêîí÷àëñÿ âú 
Ñ.-Ïåòåðáóðã¼ 1768 ã.

Ñì. òàêæå: Áàíòûø-Êàìåíñêèé, Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ (1788—1850). 
Ñëîâàðü äîñòîïàìÿòíûõú ëþäåé ðóññêîé çåìëè, ñîäåðæàùiè âú ñåá¼ æèçíü 
è ä¼ÿíiÿ çíàìåíèòûõú ïîëêîâîäöåâú, ìèíèñòðîâú è ìóæåé ãîñóäàðñòâåí-
íûõú, âåëèêèõú iåðàðõîâú ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, îòëè÷íûõú ëèòòåðàòîðîâú 
è ó÷åíûõú, èçâ¼ñòíûõú ïî ó÷àñòiþ âú ñîáûòiÿõú îòå÷åñòâåííîé èñòîðiè, / 
ñîñòàâëåííûé Äìèòð. Áàíòûøú-Êàìåíñêèìú è èçäàííûé Àëåêñàíäðîìú 
[Ñ.] Øèðÿåâûìú [?–1841] âú ïÿòè ÷àñòÿõú. — Ìîñêâà: âú òèïîãðàôiè Àâãóñòà 
[È.] Ñåìåíà [1781?—1862] ïðè Èìïåðàòîðñêîé Ìåäèêî-Õèðóðãè÷åñêîé Àêà-
äå ìiè, 1836. — ×àñòü ïåðâàÿ: À.Â. — [10], VII, [1], 388, [2] c.; 22 × 13,5 (íàáîð 
ñ. 4 — 16,1 × 9,4) ñì. — Öåíçóðíîå ðàçðåøåíèå: Ìîñêâà, Îêòÿáðÿ 30-ãî äíÿ 
1836 ãîäà. «Öåíçîðú è Êàâàëåðú Èâàíú [Ì.] Ñíåãèðåâú [1793—1868]». — Íà 
ñ. 94—95:

Áàðêîâú, Èâàíú Ñåìåíîâè÷ú, Ïåðåâîä÷èêú ïðè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäå-
ìiè Íàóêú, íå ñòîëüêî èçâ¼ñòåíú ñî÷èíåííûìú èìú Îïèñàíiåìú æèçíè 
êíÿçÿ Àíòèîõà Êàíòåìèðà ñú ïðèìå÷àíiÿìè íà åãî Ñàòèðû è ïåðåâîäàìè 
Ãîðàöiåâûõú Ñàòèðú (ÑÏá., 1763) è Áàñíåé Ôåäðîâûõú (ÑÏá., 1764) — 
êàêú ñòèõîòâîðåíiÿìè, âðåäíûìè äëÿ óìà è ñåðäöà, ïðîòèâíûìè íðàâ-
ñòâåííîñòè. Îíú ìîæåòú ðàâíòüñÿ ñú Ïèðîíîìú, êîòîðàãî, áëàãîäàðÿ 
ïðîñâ¼ùåíiþ, ïå÷àòàþòú âú ÷óæûõú êðàÿõú; ìåæäó ò¼ìú, êàêú ó íàñú âú 
Ðîññiè, åùå íåîáðàçîâàííîé, õðàíÿòú ïîäú çàìêàìè, ðóêîïèñè Áàðêîâà è 
òî îäíè îõîòíèêè ïîäîáíîãî ÷òåíèÿ! —Íàøú Ïîýòú óì¼ëú ö¼íèòü ñâîè 
äàðîâàíiÿ: åùå áóäó÷è Ñòóäåíòîìú, íà âîïðîñú Ñóìàðîêîâà: “Êòî ëó÷-
øié Ñòèõîòâîðåöú âú Ðîññiè?” — èì¼ëú ñì¼ëîñòü îòâ¼÷àòü åìó: “Ïåðâûé 
Ëîìîíîñîâú, à âòîðîé ÿ!” Àíåêäîòú ñåé ïåðåäàíú íàìú áåçñìåðòíûìú 
Êàðàìçèíûìú âú Ïàíòåîí¼ Ðîññiéñêèõ Àâòîðîâú. — Áàðêîâú ñêîí÷àëñÿ 
âú 1768 ãîäó.

Îòìåòèì, ÷òî ñàìîå ðàííåå èç èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ ïîëíîå óïîìèíàíèå 
È.Ñ. Áàðêîâà (1732—1768) íàì âñòðåòèëîñü â ðóêîïèñè (ôèëèãðàíü: ßÌÑß|
[ãåðá ßðîñëàâëÿ, îñîáûé òèï — 1774 ã.]) «Òðàãåäiÿ|Ñî÷èíåíiÿ Èâàíà Ñåìå-
íîâè÷à Áàðêîâà» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 622 (Í.Ï. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé). Êàðòîí 1. 
Åä. õð. 22 («2. Ñêðîìíûå Ñî÷èíåíiÿ» [ñîñòàâëåíèå àäìèðàëà Ã.Ã. Êóøåëåâà 
(1754—1833)]). Ë. 28—50; 4î (22 × 17,5 ñì)). Áóäóùèå ïåðåïèñ÷èêè äàëè ýòîé 

«Òðàãåäèè» íàçâàíèå «Äóðíîñîâú è Ôàðíîñú» èëè «Äóðíîñîâú è Ôàðíîñîâú». 
Ìû îïðåäåëÿåì ýòèì ãîäîì (1774 ã.) ñî÷èíåíèå (ñîçäàíèå) íåóñòàíîâëåí-
íûì ïîýòîì äàííîé «Òðàãåäèè», íî íå èìåþùåé ê È.Ñ. Áàðêîâó, óìåðøåìó 
â 1768 ã., íèêàêîãî îòíîøåíèÿ. — Âûðàæåíèå «ñðàìíûÿ ïàðîäiè íà Òðàãåäiè 
Ñóìàðîêîâà» íàì èçâåñòíû òîëüêî èç èçäàíèé 1838 ã. è 1845 ã. ìèòðîïîëèòà 
Åâãåíèÿ (Áîëõîâèòèíîâ, Å.À.; 1767—1837). Í.È. Íîâèêîâ (1744—1818) â 1772 ã. 
íè î êàêèõ «ïàðîäèÿõ íà Òðàãåäèè Ñóìàðîêîâà» íå ãîâîðèò (ïîòîìó ÷òî «Òðà-
ãåäiÿ» («Äóðíîñîâú è Ôàðíîñú») áûëà ñîçäàíà ïîñëå (1772 ã.). Í.Ì. Êàðàìçèí 
â 1802 ã. òàêæå íå ñîîáùàåò î «ïàðîäèÿõ íà Òðàãåäèè».

1807
Ïàëèöûí, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (êîí. 1740-õ / íà÷. 1750-õ ãã. — 1816). 

Ïîñëàíiå êú ÏÐÈÂ¼Ò¼, èëè âîñïîìèíàíiå î í¼êîòîðûõú ðóñêèõú ïèñàòå-
ëÿõú ìîåãî âðåìåíè. / [â êîíöå òåêñòà íà ñ. 63 óêàçàí àâòîð:] Àëåêñàíäðú 
Ïàëèöûíú. — Âú Õàðüêîâ¼: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè, 1807 ãîäà. — 
70, [2] c.; 20,5 × 13 (íàáîð ñ. 4 — 16,2 × 9,5) ñì. — Â íåìîé îáë. — Ñîäåðæàíèå: 
Ïîñëàíiå êú Ïðèâ¼ò¼. Ñ. 3—63; Ïðèì¼÷àíiÿ (¹ 1—22). Ñ. 65—70. — Íà ñ. 8 
î È.Ñ. Áàðêîâå:

Äàðû ïðèðîäû ÷òÿ, íåëüçÿ çàáûòü Áàðêîâà,|Õîòÿ îíú èõú ïðåçð¼ëú:|
Îíú íàìú Ãîðàöiÿ è Ôåäðà ïåðåâåëú.|Íî, òàêú æå ãîâîðèøü òû, ïëîõî 
èõú îä¼ëú,|Êàêú æàëü, ÷òî îíú íå øåëú|Çà íèìè êú Ãåëèêîíó,|À ïðå-
ñìûêàëñÿ âú ñë¼äú Ñêàðîíó!|Åãî áû Ëèðíîé ãëàñú|Ìîãú ñëàâèòü íàøú 
Ïàðíàññú.

Ê 1813 ã. ìîëîäîé À.Ñ. Ïóøêèí, ïîìèìî óñòíûõ ïðåäàíèé, èìåííî èç 
ïå÷àòíûõ èçäàíèé 1772, 1802, 1807 ãîäîâ ìîã ïî÷åðïíóòü ñâåäåíèÿ î «øóò-
ëèâûõ îäàõ» È.Ñ. Áàðêîâà (òàê À.Ñ. Ïóøêèí èõ ïîçäíåå îïðåäåëÿë, ÿâíî 
çàèìñòâóÿ âûðàæåíèå «øóòî÷íûìè» Í.Ì. Êàðàìçèíà, â ñâîåì ñòèõîòâîðå-
íèè 1822 ã. «Ïîñëàíiå öåíñîðó»).

1811, ôåâðàëü
Æóêîâñêèé, Âàñèëèé Àíäðååâè÷ (1783—1852). Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú.: 

Ðóñêàÿ Áàëëàäà.: Àë. Àí. Ïðàò...âîé / [â êîíöå:] Â. Æ. // Â¼ñòíèêú Åâðîïû, / 
èçäàâàåìûé Ìèõàèëîìú [Ò.] Êà÷åíîâñêèìú [1775—1842]. — Ìîñêâà : Âú Óíè-
âåð ñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, 1811. — ×àñòü LV, ¹ 4, ôåâðàëü 1811. — Ñ. 254—
283 (I. Èçÿùíàÿ ñëîâåñíîñòü. Ñòèõîòâîðåíiÿ); 21 × 15 ñì. — Â èçä. 1817 ã. ýòîò 
òåêñò ïîëó÷èò íóìåðàöèþ «×àñòü ïåðâàÿ» ñ ÷àñòíûì çàãëàâèåì «Ãðîìîáîé».

Â ñâîåì ñòèõîòâîðåíèè «Ò¼íü Áàðêîâà», íàïèñàííîì â ìàå 1813 ã.,
À.Ñ. Ïóøêèí ñïàðîäèðîâàë îòäåëüíûå ìåñòà èç âûøåóêàçàííîé áàëëàäû 
Â.À. Æóêîâñêîãî. Ñìîòðèòå íåêîòîðûå ñëîâà è ñòðîêè èç áàëëàäû, êîòî-
ðûå À.Ñ. Ïóøêèí çàèìñòâîâàë â «Ò¼íè Áàðêîâà»; îíè ïðèâåäåíû Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèì â «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» ïî åãî ðåêîíñòðóêöèè òåêñòà 
(ÒÁ ÊÖ 1992: 199—204) è äîïîëíåíû È.À. Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øàïèðîì 
ïî èõ ðåêîíñòðóêöèè «Ò¼íü Áàðêîâà | Áàëëàäà» (ÒÁ ÊÖ 1996: 231—235 (ïðè-
ìå÷. 185—190); ÒÁ 2002: 56, 57, 59—61, 64 (ïðèìå÷. 119, 130, 184, 205, 214, 216, 
273, 281); ÒÁ 2002: 256—261 (ïðèìå÷. 207, 299—307)).
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савшихъ въ Россіи, служащий дополненіемъ къ Словарю писателей духов-
наго чшїа, / составлеъшому митрополітомъ Евгеніемъ., Изданіе И. [М] Сне-
гирева [1793-1868] - Москва: Въ Университетской Типографіи: [Иждиве-
ніемъ А.С. Ширяева (?-15.02.1841)], 1838. - Томъ І: отъ А. до Ґ. - ХХУІП,
[8], 367, [1] с.; 21 × 13 (Набор 16 × 9,5) см. - На с. 54-56:

Барковъ, Иванъ Ивановичъ, <...> 3) Изввстнье же всего весьма многія
Бакканалънъся и Еротико-Пріанейскія его стихотворенія, а также многія
сра/иныя пародіи на їрагедіи Сумарокова, и другія, къ стыду его и соблазну
юношества (выделеъшые строки в изд. 1845 г. не вошли. - А.Б.), всь со-
ставляють въ рукописяхъ нвсколько томовъ. <...> Барковъ скончался въ
С.-Петербург15 1768 г.

См. также: Бантъсш-Каменский, Дмитрий Николаевич (1788-1850).
Словарь достопамятшяхъ людей русской земли, содержащіи въ себв жизнь
и двянія знаменитыхъ полководцевъ, министровъ и мужей государствен-
ныхъ, велш<ихъ іерарховъ православной церкви, отличныхъ литтераторовъ
и ученыхъ, изввстныхъ по участію въ событіяхъ отечественной исторіи, /
составленный Дмитр. Бантышъ-Каменскимъ и изданный Александромъ
[С.] Ширяевымъ [?-1841] въ пяти частяхъ. -Москва: въ типографіи Августа
[И.] Семена [1781?-1862] при Императорской Медико-Хирургической Ака-
деміи, 1836. - Часть первая: АБ. - [10], УП, [1], 388, [2] с.; 22 × 13,5 (набор
с. 4 - 16,1 × 9,4) см. - Цензурное разрешение: Москва, Октября 30-го дня
1836 года. «Цензоръ и Кавалеръ Иванъ [М.] Снегиревъ [1793-1868]». - На
с. 94-95:

Барковъ, Иванъ Семеновичъ, Переводчикъ при Императорской Акаде-
міи Наукъ, не столько изввстенъ сочиненнымъ имъ Онисаніемъ жизни
князяАнтиока Кантемира съ нри/иечанія/ии на его Сатиры и переводами
Гораціевыхъ Сатиръ (СПб., 1763) и Басней Федровыхъ (СПб., 1764) -
какъ стихотвореніями, вредными для ума и сердца, протившями нрав-
ственности. Онъ можеть равнться съ Пирономъ, котораго, благодаря
просвіэщенію, печатаютъ въ чужыхъ краяхъ; между тЬмъ, какъ у насъ въ
Россіи, еще неооразованной, хранятъ подъ замками, рукописи Баркова и
то одш/І охотники подобного чтения! -Нашъ Поэтъ умвлъ цвнить свои
дарованія: еще будучи Студентомъ, на вопросъ Сумарокова: “Кто луч-
шій Стикотвореиъ въ Россіи?” - имьлъ сміэлость отвьчать ему: “Первый
Аомоносовъ, а второй я!” Анекдотъ сей переданъ намъ безсмертнымъ
Карамзгшымъ въ Пантеонв Россійских Авторовъ. - Барковъ скончался
въ 1768 году.

Отметим, что самое раннее из известных на сегодня полное упомІ/шаъше
И.С. Баркова (1732-1768) нам встретилось в рукогщси (филигрань: Я1\/ІСЯ|
[герб Ярославля, особый тип - 1774 г.]) «Трагедія | Сочиненія Ивана Семе-
новича Баркова» (РГБ ЪП/ІОР. Ф. 622 (Н.П. Сьшрнов-Сокольскшй). Картон 1.
Ед. хр. 22 («2. Скромные Сочгшенія» [составление адмирала Ґ.Г. Кушелева
(1754-1833)]). А. 28-50; 4О (22 × 17,5 см)). Будущие переписчики дали этой
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«Трагедш/І» назваъше «Дурносовъ и Фарносъ» или «Дурносовъ иФарносовъ».
Мы определяем Эти/и годом (1774 г.) сочинение (создание) неустановлен-
ным поэтом данной «ТрагедІ/ш», но не имеющей к И.С. Баркову, умершему
в 1768 г., никакого отношения. - Выражение «срамныя пародіи на Трагедіи
Сумарокова» нам известны только из изданий 1838 г. и 1845 г. митрополита
Евгеъшя (БолховитІШОВ, Е.А.; 1767-1837). Н.И. Новиков (1744-1818) в 1772 г.
ни о каких «пародиях на ТрагедІ/Ш Сумарокова» не говорит (потому что «Тра-
гедія» («Дурносовъ и Фарносъ››) была создана после (1772 г.). Н.М. Карамзин
в 1802 г. также не сообщает о «пародиях на Трагедии».

1807
Палииын, Александр Александрович (кон. 1740х / нач. 1750-х гг. - 1816).

Посланіе къ ПРИБ'ЬТ'Ь, или воспоминаніе о нвкоторыхъ рускихъ писате-
ляхъ моего времени. / [в конце текста на с. 63 указан автор:] Александръ
Палицынъ. - Въ Харьковв: Въ Университетской типографіи, 1807 года. -
70, [2] с.; 20,5 × 13 (набор с. 4 - 16,2 × 9,5) см. - В немой обл. - Содержаъше:
Посланіе къ ПриввтЬ. С. 3-63; Примвчанія (По 1-22). С. 65-70. - На с. 8
о И.С. Баркове:

Дары природы чтя, нельзя забыть Баркова, |Хотя онъ ихъ презрвлъ: |
Онъ намъ Горація и Федра перевелъ. |Но, такъ же говоришь ты, плохо
ихъ одвлъ, | Какъ жаль, что онъ не шелъ | За ш/Іми къ Ґеликону, ІА пре-
смьшался въ слвдъ Скарону! | Его бы Аирной гласъ | Могь славить нашъ
Парнассъ.

К 1813 г. молодой А.С. Пушкин, помимо устных преданий, именно из
печатных изданий 1772, 1802, 1807 годов мог почерпнуть сведеъшя о «шут-
ливых одах» И.С. Баркова (так А.С. Пушкин их позднее определял, явно
заимствуя выражеъше «шуточными» Н.М. Карамзина, в своем стихотворе-
нш/І 1822 г. «Посланіе ценсору››).

1811, февраль
Жуковский, Василий Андреевич (1783-1852). Двьнадцать спящихъ дввъ.:

Руская Баллада.: Ал. Ан. Прат...вой / [в конце:] В. Ж. // Вьстникъ Европы, /
издаваемый Михаиломъ [Т.] Каченовски/иъ [1775-1842] - Москва : Въ Уъш-
верситетской Типографіи, 1811. - Часть ЬУ, По 4, февраль 1811. - С. 254-
283 (І. Изящная словесность. Стихотворенія); 21 × 15 см. - В изд. 1817 г. Этот
текст получит нумерацию «Часть первая» с частным заглавием «Громобой».

В своем стихотворении «Твнь Баркова», написанном в мае 1813 г.,
А.С. Пушкин спародировал отдельные места из вышеуказанной баллады
В.А. Жуковского. Смотрите некоторые слова и строки из баллады, кото-
рые А.С. ПушкІ/ш заимствовал в «Твни Баркова», они приведены М.А. Цяв-
ловским в «Комментариях» к «Тени Баркова» по его реконструкции текста
(ТБ КЦ 1992: 199-204) и дополнены И.А. Пильщиковым и М.И. Шашром
по их реконструкции «Твнь Баркова | Баллада» (ТБ КЦ 1996: 231-235 (при-
меч. 185-190); ТБ 2002: 56, 57, 59-61, 64 (примеч. 119, 130, 184, 205, 214, 216,
273, 281); ТБ 2002: 256-261 (примеч. 207, 299-307)).
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Â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà», âîñõîäÿùåìó ê àâòîãðàôó 
À.Ñ. Ïóøêèíà, âûøåóêàçàííûå ïàðàëëåëè íóæäàþòñÿ â êîððåêöèè.

1811, ìàðò — íà÷àëî àïðåëÿ
Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷ (1766—1830), äÿäÿ À.Ñ. Ïóøêèíà, ñî÷èíÿåò 

ñàòèðó «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». Î ðàííåì çíàêîìñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà ñ ýòîé ñà-
òèðîé åùå äî Ëèöåÿ â ïå÷àòè âïåðâûå ñîîáùèë Ï.È. Áàðòåíåâ. Êàê îòìå-
÷àë Â.Ï. Ãàåâñêèé, «Ìàñòåðñêîå ïðîèçâåäåíiå äÿäè ïîýòà áûëî î÷åíü (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) ðàñïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼» (Ãàåâñêèé 1863/VIII: 356). Òîò æå 
Â.Ï. Ãàåâñêèé ïèñàë:

Óâëå÷åííûé óñï¼õîìú òàëàíòëèâàãî è îñòðîóìíàãî ïðîèçâåäåíiÿ äÿäè, 
Â.Ë. Ïóøêèíà, Îïàñíûé Ñîñ¼äú, êîòîðîå õîäèëî òîãäà âú ðóêîïèñè è ñú 
æàäíîñòiþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü, ïëåìÿííèêú ïóñòèëñÿ âú òîòú 
æå ðîäú, è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, 
èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú.» (Ãàåâñêèé 1863/VII: 155).

Ñîáûòèå ïðîèñõîäèò â áîðäåëå, êàê è â ñàòèðå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú»; ñîçíà-
òåëüíî íåîêîí÷åííàÿ ñòðîêà 99 «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé» îòñûëàåò ê ñòðî-
êàì 26 è 50 ñàòèðû, ãäå ÿâñòâåííî óçíàþòñÿ êíÿçü Ñ.À. Øèðèíñêèé-Øèõìà-
òîâ è êíÿçü À.À. Øàõîâñêîé.

Ê ñîæàëåíèþ, íè îäèí ñïèñîê «Îïàñíîãî Ñîñ¼äà» èç Ëèöåÿ íå èçâåñòåí.

1812 — íà÷àëî 1813
Â 1809 ã. Ê.Í. Áàòþøêîâ ñî÷èíÿåò ëèòåðàòóðíóþ ñàòèðó «Âèä¼íiå íà 

áåðåãàõú Ëåòû», ãäå åñòü òàêèå ñòðîêè «È òû, ÷òî ñîòâîðèëú îáèäû Âåíåð¼ 
ä¼âñòâåííîé, Áàðêîâú!». Ïîëàãàåì, ÷òî ñàìî íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» ïîä-
ñêàçàíî À.Ñ. Ïóøêèíó â ìàå 1813 ã. èìåííî ýòèìè ñòðîêàìè è ñþæåòîì ýòîé 
ñàòèðû. Ñàòèðà áûëà ïîçäíåå âïåðâûå îïóáëèêîâàíà â ëèòåðàòóðíîì ñáîð-
íèêå (Ðóññêàÿ Áåñ¼äà.: ñîáðàíiå ñî÷èíåíié ðóññêèõú ëèòåðàòîðîâú.: [â 3 ò.] / 
èçäàâàåìîå âú ïîëüçó À.Ô. Ñìèðäèíà [1795—1857]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú, 1841 
(Âú Òèïîãðàôiè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú). — Òîìú I. — [674] ñ. ðàçä. 
ïàã.; 20 ñì. — Öåíçóðíîå ðàçðåøåíèå: ÑÏá. 30 ñåíòÿáðÿ 1841 ã. Öåíñîðú 
À.[Â.] Íèêèòåíêî [1805—1877]. — Íà ñ. 1—10 (ïàã. 4): Âèä¼íiå íà áåðåãàõú ëåòû / 
[â êîíöå] Ê. Áàòþøêîâú. — Ñòðîêà ñ óïîìèíàíèåì Áàðêîâà èñêëþ÷åíà). Íî 
ñàòèðà íà÷àëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ â ñïèñêàõ. À.Ñ. Ïóøêèí áåçóñëîâ-
íî ÷èòàë åå åùå äî íàïèñàíèÿ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íè Áàðêîâà» ïî ëèöåéñêîìó 
ñïèñêó (ðóêîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà). Ñìîòðèòå: ÃÀÐÔ. Ô. 828 (À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâ). Îï. 1. Åä. õð. 88. 8 ë.(ë. 8îá. ïóñòîé); 4î (22 × 17,2 ñì). Íà ë. 1 íàä òåêñ-
òîì çàãëàâèå: «Ñòðàøíûé ñóäú ðóñêèõú ïèiòîâú èëè âèä¼íiå íà|áåðåãàõú 
Ëåòû äîíú Èïîòàñà äå Ðîòòè.» Âîçìîæíî, òàêèì áûëî ïåðâîíà÷àëüíîå çà-
ãëàâèå ýòîé ñàòèðû Ê.Í. Áàòþøêîâà. Ïîëíûé ôàáðè÷íûé ëèñò ñèíåé áóìà-
ãè èìååò ôèëèãðàíü â öåíòðå: ëåâàÿ ñòîðîíà «ÌÎÊÔ 181»|ïðàâàÿ ñòîðîíà 
«2  Å [ãåðá Áàòàøåâûõ] Á», ò. å. áóìàãà èçãîòîâëåíà â 1812 ã.

Äâà ïîëíûõ ëèñòà ñôàëüöîâàíû (ñîãíóòû) â 4-þ äîëþ ëèñòà, âëîæåíû 
äðóã â äðóãà, îáðàçîâàâ òåòðàäü èç 8 ëèñòîâ. Ëèíèÿ ðàçðåçà ïðîøëà ìåæäó 
öèôðàìè «1» è «2», ÷òî çàòðóäíèëî äëÿ ïóøêèíèñòîâ îïðåäåëåíèå äàòèðîâ-

êè áóìàãè «1812 ã.». Ôèëèãðàíü ïðîõîäèò ïî êîðåøêîâîìó ñãèáó. Òåòðàäü 
èç 8 ëèñòîâ òåêñòà âëîæåíà â ñåðåäèíó ïóñòîãî ïðàâîãî ïîëóëèñòà ñ òîé æå 
ïðàâîé ñòîðîíîé ôèëèãðàíè ñ öèôðîé «2». Ìû äàòèðóåì âïèñûâàíèå êíÿ-
çåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì ýòîé ñàòèðû 1812 ã. — íà÷àëîì 1813 ã.

Ïðèíîñèì èñêðåííóþ áëàãîäàðíîñòü ñîòðóäíèêàì ÃÀÐÔ «ðàñøèâøèì» 
ðóêîïèñü, ÷òî ïîçâîëèëî âïåðâûå îïðåäåëèòü ëèòåðû è äàòû ôèëèãðàíè.

Ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 53 («¹ 357 ëåâàÿ ñòîðîíà ÌÎÊÔ .... [ãîä]|ïðàâàÿ 
ñòîðîíà Å [ãåðá Áàòàøåâûõ] Á|ãîäû 1812 è 1817|Ìîñêîâñêîé Îêðóãè Êîï-
íèíñêàÿ Ôàáðèêà Åëèçàâåòû [Îñèïîâíû] Áàòàøåâîé [1759—1833]»); Êëå-
ïèêîâ 1959: 16 (èçîáðàæåíèå ãåðáà Áàòàøåâûõ); Êëåïèêîâ 1978: 32 (¹ 456); 
Ó÷àñòêèíà 1962: 805 (1813 ã.).

Ä.Ä. Áëàãîé ñ÷èòàë, ÷òî

Áîëüøå òîãî «Âèäåíèå» îêàçàëà íåñîìíåííîå âîçäåéñòâèå è íà òâîð÷å-
ñòâî ñàìîãî Ïóøêèíà. Íåêîòîðûå ìåñòà «Âèäåíèÿ» îòðàçèëèñü â îòðî-
÷åñêîé ïîýìå Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». (ñì.: 1934 Áëà ãîé: 538).

Òàì æå â: (ÃÀÐÔ. Ô. 828 (À.Ì. Ãîð÷àêîâ). Îï. 1. Åä. õð. 87. 6 ë. (ë. 5îá., 6, 
6îá. — ïóñòûå); 4î (22,3 × 17,2 ñì)) õðàíèòñÿ åùå îäèí ñïèñîê (ðóêîé êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà) äðóãîé ñàòèðû Ê.Í. Áàòþøêîâà (ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàé-
ëîâà). Íà ë. 1 íàä òåêñòîì çàãëàâèå: «Ï¼âåöú âú áåñ¼ä¼ ëþáèòåëåé Ðóñêàãî 
ñëîâà». Ïîëíûé ôàáðè÷íûé ëèñò ñèíåé áóìàãè èìååò ôèëèãðàíü â öåíòðå: 
ÌÎÔÅÁ9,|1814. Îäèí ïîëíûé ëèñò ñîãíóò â 4-þ äîëþ ëèñòà, ëèíèÿ ðàçðåçà 
ïðîõîäèò ìåæäó áóêâîé «Á» è öèôðîé «1» è åùå îäèí ïîëóëèñò ñ äàòîé 
«1814». Ñì.: Êëåïèêîâ 1978: 33 («461|Ëåâàÿ ñòîðîíà ÌÎÔÅÁ283

9|ïðàâàÿ ñòî-
ðîíà.... ãîä|äàòà 1813»); Êëåïèêîâ 1978: 80 («283. Ìîñêîâñêîé Îêðóãè Ôàá-
ðèêà Åëèçàâåòû Áàòàøåâîé»). Öèôðà «9» îáîçíà÷àåò íîìåð ìàñòåðà. Â èç-
äàíèè (Êëåïèêîâ 1959) ýòîé ôèëèãðàíè íåò.

Òàê êàê À.Ñ. Ïóøêèí íàïèñàë «Ò¼íü Áàðêîâà» â ìàå 1813 ã., òî, åñòå-
ñò âåííî, èç ýòîãî ñïèñêà «Ï¼âöà» îí íå ìîã çàèìñòâîâàòü äëÿ ïàðîäèðîâà-
íèÿ ñòðîêó «Ñú “Òèëåìàõiäîþ” âú ðóê¼» (ñïèñîê çàïèñàí íå ðàíåå 1814 ã.). 
Â «Ò¼íè Áàðêîâà» ñòðîêè 55, 251 («Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼») êîùóí-
ñòâåííî ïàðîäèðóþò ñòðîêó 166 (Ñî êðåñòîìú ñâîèìú â ðóê¼») èç áàëëàäû 
Â.À. Æóêîâñêîãî «Ñâ¼òëàíà» (îïóáëèêîâàíà 27 ìàðòà 1813 ã.) â æóðíàëå: 
«Â¼ñòíèêú Åâðîïû» (Ì., 1813. ×àñòü LXVII, ¹ 1 è 2, ÿíâàðü 1813. Ñ. 67—75).

1813, àïðåëü—ìàé
Ïî íàøåé ãèïîòåçå À.Ñ. Ïóøêèí èìåííî â ýòî âðåìÿ âïåðâûå çíàêîìèò-

ñÿ ñ îäàìè È.Ñ. Áàðêîâà, â êîòîðûõ óïîòðåáëÿþòñÿ ñëîâà «õóé, ïèçäà, åáàòü» 
è äðóãèå. Îçíàêîìëåíèå ñ òàêèìè ïîýòè÷åñêèìè îäàìè ïðîèçâåëî îøåëîì-
ëÿþùåå âîçäåéñòâèå íà ïîäðîñòêà À.Ñ. Ïóøêèíà è îí ðåøàåò ïîïðîáîâàòü 
ñî÷èíèòü ÷òî-íèáóäü â ïîäîáíîì ðîäå.

Ñ ôðàíöóçñêîé ýðîòè÷åñêîé ïîýçèåé XVIII âåêà îí áûë çíàêîì åùå äî 
ïîñòóïëåíèÿ â Ëèöåé.

Åùå äî ñîçäàíèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèí â ðàçãîâîðàõ ñ ëèöåèñòà-
ìè áðàâèðîâàë «ìàòåðíîé» ëåêñèêîé, î ÷åì ðàñïåâàëîñü â «íàöiîíàëüíîé ï¼ñ-
í¼»: «À íàøú Ôðàíöóçú|ñâîé õâàëèòú âêóñú|È ì......ó ïîðèòú».

456 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 5

В связи с публикацией текста «Тънь Баркова», восходящему к автографу
А.С. Пушкина, вышеуказанные параллели нуждаются в коррекцгш.

1811, март - начало апреля
Пушкин, Василий Аьвович (1766-1830), дядя А.С. Пушкина, сочиняет

сатиру «Опасньпй Сосъдъ». О раннем знакомстве А.С. Пушкина с этой са-
тирой еще до Аицея в печати впервые сообщил П.И. Бартенев. Как отме-
чал В.П. Ґаевскшй, «Мастерское произведеніе дяди поэта было очснъ (курсив
наш. - АБ.) распространено въ лицеъ» (Гаевский 1863/\/ІІІ: 356). Тот же
В.П. Гаевский писал:

Увлеченный успъхомъ талантливаго и остроумнаго произведенія дяди,
В../\. Пушкина, Опасный Сосёдъ, которое ходило тогда въ рукошси и съ
жадност1ю читалось и перечитывалось, племянникъ пустился въ тотъ
же родъ, и кромъ упомянутой поэмы нашсалъ: Тёнъ Баркова, балладу,
извъстную по нъсколькимъ спискамъ.» (Гаевский 1863/\/П: 155).

Собьпие происходит в борделе, как и в сатире «Опасньпїт Сосіэдъ»; созна-
тельно неоконченная строка 99 «Шихматовъ, Шаховской» отсылает к стро-
кам 26 и 50 сатиры, где явственно узнаются князь С.А. Ширинский-Шихма-
тов и князь А.А. Шаховской.

К сожалеъшю, ни одгш список «Опасного Сосъда» из Аицея не известен.

1812 - начало 1813
В 1809 г. К.Н. Батюшков сочиняет литературную сатиру «Видъніе на

берегахъ Аеты», где есть такие строки «И ты, что сотворилъ обиды Венеръ
дъвственной, Барковъ!». Полагаем, что само название «Тънь Баркова» под-
сказано А.С. Пуцп<ину в мае 1813 г. имеъшо этими строкаЬ/Ш и сюжетом этой
сатиры. Сатира была позднее впервые опубликована в литературном сбор-
нике (Русская Бесъда.: собраніе сочиненій русскихъ литераторовъ.: [в 3 т.] /
издаваемое въ пользу АФ. Смирдшта [1795-1857]. - Санктпетербургь, 1841
(Въ Типографіи Императорской Академіи Наукъ). - Томъ І. - [674] с. разд.
паг.; 20 см. - Цензурное разрешение: СПб. 30 сентября 1841 г. Ценсоръ
А.Ш] Никитеъшо [1805-1877]. -На с. 1-10 (паг. 4): Видъніе на берегахъ леты/
[в конце] К. Баттошковъ. - Строка с упоминанием Баркова исключена). Но
сатира начала широко распространяться в списках. А.С. Пушкин безуслов-
но читал ее еще до написания в мае 1813 г. «Тъни Баркова» по лицейскому
списку (рукой князя А.М. Горчакова). Смотрите: ГАРФ. Ф. 828 (А.М. Ґорча-
ков). Оп. 1. Ед. хр. 88. 8 л.(л. 8об. пустой); 4о (22 × 17,2 см). На л. 1 над текс-
том заглавие: «Страшньпїт судъ рускихъ пиітовъ или видъніе на | берегахъ
Аеты донъ Ипотаса де Ротги.» Возможно, таким было первоначальное за-
главие этой сатиры К.Н. Батюшкова. Полный фабричньпїт лист синей бума-
ги имеет филигрань в Центре: левая сторона «МОКФ 181» | правая сторона
«2 Е [герб Баташевых] Б», т. е. бумага изготовлена в 1812 г.

Два полных листа сфальцованы (согнуты) в 4~ю долю листа, вложены
друг в друга, образовав тетрадь из 8 листов. Аиния разреза прошла между
Цифрами «1» и «2», что затруднило для пушкинистов определеъше датиров-
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ки бумаги «1812 г.››. Филигрань проходит по корешовому сгибу. Тетрадь
из 8 листов текста вложена в середину пустого правого полулиста с той же
правой стороной филиграни с Цифрой «2». Мы датируем вписывание кня-
зем А.М. Ґорчаковым этой сатиры 1812 г. - началом 1813 г.

Приносим искреъшую благодарность сотрудникам ГАРФ «расшивпшм»
рукопись, что позволило впервые определить ли'теры и даты филиграъш.

См.: Клешков 1959: 53 (<<1\19 357 левая сторона МОКФ [год] |правая
сторона Е [герб Баташевых] Б |годы 1812 и 1817 | Московской Округи Коп-
нинская Фабрика Елизаветы [Осиповны] Баташевой [1759-1833] ››); Кле-
пш<ов 1959: 16 (изображение герба Баташевых); Клепш<ов 1978: 32 (Не 456);
Участкина 1962: 805 (1813 г.).

ДД. Благой считал, что

Больше того «Видение» оказала несомненное воздействие и на творче-
ство самого Пушкина. Некоторые места «Видеъшя» отразились в отро-
ческой поэме Пушкина «Тень Баркова». (см.: 1934 Благой: 538).

Там же в: (ҐАРФ. Ф. 828 (А.М. Ґорчаков). Оп. 1. Ед. хр. 87. 6 л. (л. 5об., 6,
боб. - пустые); 4о (22,3 × 17,2 см)) хранится еще один список (рукой князя
А.М. Горчакова) другой сатиры К.Н. Батюшкова (при участии А.Е. Измай-
лова). На л. 1 над текстом заглавие: «Пъвецъ въ бесъдъ любителей Рускаго
слова». Полньпй фабричный лист синей бумаги имеет филигрань в Центре:
МОФЕБЭ, | 1814. Один полный лист согнут в 4~ю долю листа, лгшия разреза
проходит между буквой «Б» и Цифрой «1» и еще один полулист с датой
«1814». См.: Клепиков 1978: 33 («461 ІАевая сторона МОФЕБ2839 | правая сто
рона.... год | дата 1813»); Клепиков 1978: 80 («283. Московской Округи Фаб-
рика Елизаветы Баташевой››). Цифра «9» обозначает номер мастера. В из-
дании (Клепиков 1959) этой филиграни нет.

Так как А.С. Пушкин написал «Тънь Баркова» в мае 1813 г., то, есте-
ственно, из этого списка «Пъвца» он не мог заимствовать для пародирова-
ния строку «Съ “Тилемахідою” въ рукъ» (список записан не ранее 1814 г.).
В «Тъни Баркова» строки 55, 251 («Съ хуиной длинною въ рукъ») кощун-
ственно пародируюг строку 166 (Со крестомъ своимъ в рукъ») из баллады
В.А. Жуковского «Свътлана» (опубликована 27 марта 1813 г.) в журнале:
«Въстъшкъ Европы» (М., 1813. Часть ЬХУП, Не 1 и 2, январь 1813. С. 67-75).

1813, апрель-май
По нашей гштотезе А.С. Пушкин имеъшо в это время впервые знакомит-

ся с одами И.С. Баркова, в которых употребляются слова «хуй, Шзда, ебать»
и другие. Ознакомление с такими поэтическими одами произвело ошелом-
ляющее воздействие на подростка А.С. Пушкина и он решает попробовать
сочинить что-нибудь в подобном роде.

С французской эротической поэзией ХУПІ века он был знаком еще до
поступлеъшя в Аицей.

Еще до создания «Тъни Баркова» А.С. Пушкин в разговорах с лицеиста-
ми бравировал «матерной» лексІ/шой, о чем распевалось в «національной пъс-
нъ»: «А нашъ Французъ | свой хвалитъ вкусъ | И м......у поритъ».
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1813, àïðåëü
Ïî íàøåé ãèïîòåçå À.Ñ. Ïóøêèí â àïðåëå 1813 ãîäà ñî÷èíÿåò ýïèãðàì-

ìó «Îòú âñåíîùíîé âå÷îðú èäÿ äîìîé...», ãäå ïðåäïîñëåäíþþ ñòðîêó ïðî-
÷åë âñëóõ ïîäîøåäøåìó ê À.Ñ. Ïóøêèíó è È.È. Ïóùèíó àäúþíêò-ïðîôåñ-
ñîðó èñòîðè÷åñêèõ íàóê Öàðñêîñåëüñêîãî ëèöåÿ È.Ê. Êàéäàíîâó (1782—
1845) (ñòàðøåìó íà 17 ëåò) â òàêîé ðåäàêöèè («Âú ÷óæîé ùåëè ñîëîìèíêó 
òû âèäèøü,|À ó ñåáÿ íå âèäèøü è áðåâíà»). Â àâòîðèòåòíîé êîïèè È.È. Ïó-
ùèíà ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ â ïðåäïîñëåäíåé ñòðîêå ñòîÿò ÷åòûðå òî÷êè, ÷òî 
áîëüøå ñîîòâåòñòâóåò ñëîâó «ùåëè», à íå ñëîâó «ïèçäå», ê ÷åìó íàñ ïîäòàë-
êèâàåò êóïþðà èç ïÿòè òî÷åê â íîâîì àêàäåìè÷åñêîì èçäàíèè «Ïîëíîãî ñî-
áðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà (Ïóøêèí 1999/1: 298). 
«Ãåíèàëüíî ïðîñòàÿ» äîãàäêà, ÷òî çäåñü äîëæíî áûòü ñëîâî «ùåëè», à íå «ïèç-
äå» è íå «äûðå» ïîñåòèëà íàñ â èþíå 2007 ã. Ðåäàêöèÿ «ùåëè» íàì ðàíåå íè ãäå 
íå âñòðå÷àëàñü. Ñëîâî «ùåëü», ÿâíî çàèìñòâîâàííîå À.Ñ. Ïóøêèíûì èç ïî-
õàáíûõ îä XVIII âåêà, ñ êîòîðûìè îí âïåðâûå ïîçíàêîìèëñÿ â òî âðåìÿ â 
Ëèöåå, áûëî èì äâàæäû óïîòðåáëåíî â ìàå 1813 ã. ïðè íàïèñàíèè ñòèõîòâî-
ðåíèÿ «Ò¼íü Áàðêîâà» (ñòðîêà 22: «È ñú íîâó ùåëü ðàçäâèíóëú»; ñòðîêà 166: 
«È ùåëü èäåòú âäîëü áðþõà»).

1813, âûøëà â Ìîñêâå â ñâåò 27 ìàðòà
Æóêîâñêèé, Â.À. Ñâ¼òëàíà.: (Àë. Àí. Ïð....âîé) / [â êîíöå :] Â. Æ. // Â¼ñò-

íèêú Åâðîïû, / èçäàâàåìûé Ìèõàèëîìú Êà÷åíîâñêèìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåð-
ñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, 1813. — ×àñòü LXVII, ¹ 1 è 2, ÿíâàðü 1813. — 
Ñ. 67—75 (I. Èçÿùíàÿ ñëîâåñíîñòü. Ñòèõîòâîðåíiÿ); 21 × 15 (íàáîð 14,8 × 
× 6,5) ñì. — Íà ñ. 2: «Ïå÷àòàòü äîçâîëÿåòñÿ <...> Ìîñêâà, Ìàðòà 18 äíÿ 1813 ãî-
äà. Îðäèíàðíûé ïðîôåññîðú Àëåêñ¼é Ìåðçëÿêîâú». Ñäâîåííûéÿ íîìåð 1 è 2 
âûøåë â ñâåò òîëüêî 27 ìàðòà 1813 ãîäà (ñì.: Ìîñêîâñêiÿ Â¼äîìîñòè. — ¹ 24. 
1813 ãîäà. Ñóááîòà, ìàðòà 22 äíÿ. — Ñ. 687; 25 × 20,5 ñì (2-é ñòîëáåö âíèçó 
â ðóáðèêå «Î Ðîññiéñêèõú êíèãàõú»: «Ïåðâûé è âòîðûé Íóìåðà Â¼ñòíèêà 
Åâðîïû çà ñåé 1813é ãîäú, èçäàâàåìàãî Ì. Êà÷åíîâñêèìú, ðàçäàâàòüñÿ áó-
äóòú âú ÷åòâåðòîêú, ñåãî Ìàðòà 27ãî.»). Â Ëèöåé áàëëàäà «Ñâ¼òëàíà» ìîãëà 
ïîñòóïèòü íå ðàíåå àïðåëÿ 1813 ã.

Èìåííî èç «Ñâ¼òëàíû», ñî÷èíÿÿ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà», À.Ñ. Ïóø-
êèí çàèìñòâîâàë ñëîâà èç ñòðîê: «Ðàçú âú Êðåùåíñêîé âå÷åðîêú» (1), «îáè-
òåëü» (39), «Ñú òàéíîé ðîáîñòüþ îíà» (59), «Òåìíî» (61), «âú ìèãú» (141), 
«Äâåðü øàòíóëàñÿ... ñêðûïèòú...|Òèõî ðàñòâîðèëàñü.» (153—154), «Âõîäèòú ñú 
òðåïåòîìú, âú ñëåçàõú» (163), «Ïðåäú èêîíîé ïàëà âú ïðàõú» (164), «áàëëàäó» 
(254, 261) è äðóãèå. Âûðàæåíèå «ïàëà âú ïðàõú» â «Ãðîìîáîå» îòñóòñòâóåò.

Íî ñàìîå èíòåðåñíîå, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí â ñòðîêàõ 55 è 251 («Ñú õóèíîé 
äëèííîþ âú ðóê¼») â «Ò¼íè Áàðêîâà», îêàçûâàåòñÿ, êîùóíñòâåííî è ïîõàá-
íî ïàðîäèðóåò ñòðîêó 166 èç «Ñâ¼òëàíû»: «(Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼,» 
(ñ 1835 ã. â ðåäàêöèè: «È ñú êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼»).

Ì.À. Öÿâëîâñêèé, ê ñîæàëåíèþ, ïðèøåë ê äðóãîìó âûâîäó:

Íåñîìíåííî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), îïèñàíèå «Òåíè» Áàðêîâà âíóøåíî 
îïÿòü-òàêè «Ïåâöîì â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà» Áàòþøêîâà, 
ãäå òàê îïèñûâàåòñÿ «Òåíü» Òðåäüÿêîâñêîãî: «<...> Ñ ”Òåëåìàõèäîþ“ â 
ðóêå <...>» (ÒÁ 2002: 241).

Ïîñêîëüêó À.Ñ. Ïóøêèí ìîã ïîçíàêîìèòñÿ â Ëèöåå ñ òåêñòîì «Ïåâöà...» 
ïî ñïèñêó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñ ôèëèãðàíüþ «1814», òî ýòî, ïî ìíåíèþ 
Ì.À. Öÿâëÿâñêîãî, îäíî èç îñíîâàíèé îòíåñòè ñîçäàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» 
ïîñ ëå 1814 ã. Ýòîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ Ì.È. Øàïèð è È.À. Ïèëü-
ùèêîâ.

1813, ìàé
Ïî íàøåé ãèïîòåçå â ìàå 1813 ãîäà À.Ñ. Ïóøêèí «íàïèñàëú: Ò¼íü Áàð-

êîâà» (ïî òåðìèíîëîãèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «îäíî ïðîèçâåäåíiå» — «ñòèõî-
òâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà»). Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå â ãëàâå 1 
íàñò. èçä.

Çäåñü ìû âêðàòöå èçëîæèì ñóòü íàøåé ãèïîòåçû. Òîë÷êîì ê íàïèñà-
íèþ «Ò¼íè Áàðêîâà» ó ãåíåòè÷åñêè ãèïåðñåêñóàëüíîãî À.Ñ. Ïóøêèíà, 
âñòóïèâøåãî â ïåðèîä èíòåíñèâíîãî ïîëîâîãî ðàçâèòèÿ, ïîñëóæèëî ïåð-
âè÷íîå îçíà êîìëåíèå â òî âðåìÿ ñ ïîõàáíûìè îäàìè È.Ñ. Áàðêîâà, ãäå 
èñïîëüçîâàíû ñëîâà «õóé, ïèçäà, åáàòü», è À.Ñ. Ïóøêèí ðåøèë ïîïðîáî-
âàòü ñî÷èíèòü ÷òî-ëèáî â ýòîì æàíðå. À.Ñ. Ïóøêèí ïîêàçàë íàïèñàííóþ 
èì «Ò¼íü Áàðêîâà» òîëüêî Ì.Ë. ßêîâëåâó, ñêàçàâ, ÷òî ïåðåäàëè ñ «âîëè» 
êàê ñî÷èíåííîå êíÿçåì Ï.À. Âÿçåìñêèì. Êòî-òî èç ëèöåèñòîâ ïåðåïèñàë 
«Ò¼íü Áàðêîâà», íå çíàÿ, ÷òî àâòîðîì åå ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí. Âîçìîæíî, 
êòî-òî èç ëèöåèñòîâ, çíàÿ î ïðèñòðàñòèè À.Ñ. Ïóøêèíà ê «ìàòåðùèíå», ïî-
êàçàë åìó òåêñò «Ò¼íè Áàð êîâà»; òàê ïîýò óçíàë ÷òî «îíà ïîëüçóåòñÿ áîëü-
øèìú óñï¼õîìú». Òîëüêî òîãäà îí ïðèçíàëñÿ â ñâîåì àâòîðñòâå Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâó è ïîêàçàë åå êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó, îæèäàÿ îò òîãî ïîõâàëû. Âìåñòî 
ýòîãî, îøàðàøåííûé òàêèì ìàññèðîâàííûì íàïîðîì «ìàòåðíîé» ëåêñèêè, 
êíÿçü, êàê îí âñïîìèíàë îñåíüþ 1881 ã., ñêàçàë À.Ñ. Ïóøêèíó, ÷òî ýòî 
«ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàá ð¸çíàãî ñâîéñòâà» è «íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñ-
íàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå» 
(Ãîð÷àêîâ 1883: 164). Òàê àâòîãðàô «Ò¼íü Áàðêîâà» áûë óíè÷òîæåí ñà-
ìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì ïî ñîâåòó è â ïðèñóò ñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. 
Ñðàçó ïîñëå ýòîãî, îñòàâàÿñü â ïëåíó ïëîòñêî-÷óâñòâåííûõ îáðàçîâ, À.Ñ. Ïóø-
  êèí â èþíå—èþëå 1813 ã. ñî÷èíÿåò ïîýìó «Ìîíàõú» è, ïîêàçàâ åå Ì.Ë. ßêîâ-
ëåâó, îòäàåò íà ïðî÷òåíèå êíÿçþ À.Ì. Ãîð  ÷àêîâó, êàê áû ðåàáèëèòè-
ðóÿ ñåáÿ çà óíè÷òîæåííóþ â åãî ïðèñóòñòâèè «Ò¼íü Áàðêîâà». Íî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ «âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú». Òàêèì îáðàçîì, â Ëèöåå 
òîëüêî äâîå (Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ) çíàëè, ÷òî «Ò¼íü Áàð-
êîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí. Äëÿ äðóãèõ ëèöåèñòîâ, ÷èòàâøèõ èëè ïåðå-
ïèñàâøèõ åå, ýòî áûë àíîíèìíûé òåêñò â äóõå È.Ñ. Áàðêîâà ñî ñëîâàìè «õóé, 
ïèçäà, åáàòü».

Ïîëàãàåì, ÷òî íåêîòîðûå èç ëèöåèñòîâ, âûïóùåííûå â àðìèþ â èþíå 
1817 ã., è ìîãëè âûíåñòè ñïèñêè «Ò¼íè Áàðêîâà».

Îäíèì èç òàêèõ ñïèñêîâ, ïåðåïèñàííûõ â ìàå 1813 ã. íåïîñðåäñòâåííî 
ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà (â òî÷íîñòè!) è áûë ñïèñîê, âûíåñåííûé â èþíå 
1817 ã. è ïîïàâøèé â Ïàðãàëîâî, ãäå åãî îáíàðóæèë è ïåðåïèñàë 13 ôåâðà-
ëÿ 1820 ã. Àëåêñåé Áåëè÷åâ. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: 
Ñïèñîê Áå.
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1813, апрель
По нашей гипотезе А.С. Пушкин в апреле 1813 года сочшяет эпиграм-

Му «Отъ всеношной вечоръ идя домой...», где предпоследнюю строку про-
чел вслух подошедшему к А.С. Пушкину и И.И. Пушину адъюнкт-профес-
сору исторических Наук Царскосельского лицея И.К. Кайданову (1782-
1845) (старшему на 17 лет) в такой редакции («Въ Чужой щели соломинку
ты видишь, |А у себя не видишь и бревна»). В авторитетной кош/Ш И.И. Пу-
шина этого стихотворения в предпоследнеи строке стояг Четыре точки, Что
больше соответствует слову «щели», а не слову «пизде», к Чему нас подтал-
кивает купюра из пяти точек в новом академическом издаъши «Полного со
брания сочгшений в двадцати томах» А.С. Пушкина (Пушкин 1999/1: 298).
«Геъшально простая» догадка, что здесь должно бьпъ слово «щели», а не «пиз
де» и не «дыре» посетила нас в июне 2007 г. Редакция «шели» нам ранее ъшгде
не встречалась. Слово «шель», явно заимсгвованное А.С. Пуцп<иным из по-
хабных од ХУПІ века, с которыми он впервые познакомился в то время в
Аицее, было им дважды употреблено в мае 1813 г. при написании стихотво-
рения «Твнь Баркова» (строка 22: «И съ нову шель раздвинулъ», строка 166:
«И шель идетъ вдоль брюха››).

1813, вышла в Москве в свет 27 марта
Жуковский, ВА. Свьтлана.: (Ал. Ан. Пр....вой) / [в конце :] В. Ж. // Вьст-

нш<ъ Европы, /издаваемьпїхМихиилолль Каченовскилль. -Москва: Въ Универ-
ситетской Типографіи, 1813. - Часть ЬХУП, М 7 и 2, январь 78 73. -
С. 67-75 (І. Изяшная словесность. Стихотворенія); 21 × 15 (набор 14,8 ×
× 6,5) см. - На с. 2: «Печатать дозволяется <...> Москва, Марта 18 дня 1813 го
да. Ординарньсй профессорь Алексьй Мерзляковь». Сдвоенныйя номер 1 и 2
вьш1ел в свет только 27 марта 1813 года (см.: Московскія Ввдомосги. - 1\ї9 24.
1813 года. Суббота, марта 22 дня. - С. 687; 25 × 20,5 см (2-й столбец внизу
в рубрике «О Россійскихъ книгахъ»: «Первьпїі и вторый Нумера Вьстники
Европьс за сей 1813й годъ, издаваемаго М. Каченовскилль, раздаваться бу-
дуть въ четвертокъ, сего Марта 27го.»). В Аицей баллада «Сввтлана» могла
поступить не ранее апреля 1813 г.

Имешю из «Сввтланы», сочгшяя в мае 1813 г. «Тънь Баркова», А.С. Пуш-
кшт заимствовал слова из сгрок: «Разъ въ Крещенской вечерокъ» (1), «оби-
ТелЬ» (39), «СЪ ТаЙНОй рОбОСТЬЮ ОНа» (59), «Те'МНо» (61), «въ МИІЪ» (141),
«Дверь шатнулася... скрыпигь... | Тихо расгворилась.» (153-154), «Входить съ
трепетомъ, въ слезахъ» (163), «Предъ иконой пала въ прахъ» (164), «балладу»
(254, 261) и другие. Выражеъше «пала въ прахъ» в «Громобое» отсутствует.

Но самое интересное, что А.С. Пушкин в строках 55 и 251 («Съ хуиной
длинною въ рукъ») в «Тъни Баркова», оказывается, кошунствеъшо и похаб-
но пародирует строку 166 из «Свътланы»: «(Со крестомъ своимъ въ рук ,››
(с 1835 г. в редакции: «И съ крестомъ своимъ въ рукъ»).

М.А. Цявловский, к сожалению, пришел к другому выводу:

Несомненно (курсив наш. - ./1.Б.), описание «Тени» Баркова внушено
опять-таки «Певцом в Беседе любителей русского слова» Батюшкова,
где так описывается «Тень» Тредьяковского: «<...> С ,,Телемахидою“ в
руке <...>» (ТБ 2002: 241).
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ПосколькуА.С. Пушкин мог познакомится в Аицее с текстом «Певца...»
по списку князя А.М. Горчакова с филигранью «1814», то это, по мнению
М.А. Цявлявского, одно из оснований отнести создание «Твни Баркова»
после 1814 г. Этого же мнения придерживаются М.И. Шапир и И.А. Пиль-
шиков.

1813, май
По нашей гипотезе в мае 1813 года А.С. Пушкин «написалъ: Тънь Бар-

кова» (по терминологии князя А.М. Горчакова «одно произведеніе» - «стихо-
твореніе довольно скаоре'вниго свойстви»). См. об этом подробнее в главе 1
наст. изд.

Здесь мы вкратце изложим суть нашей гипотезы. Толчком к написа-
нию «Тъни Баркова» у генетически гиперсексуального А.С. Пушкина,
вступившего в период интенсивного полового развития, послужило пер-
вичное ознакомление в то время с похабными одами И.С. Баркова, где
использованы слова «хуй, пизда, ебать», и А.С. Пушкин решил попробо-
вать сочинить что-либо в этом жанре. А.С. Пушкин показал написанную
им «Тьнь Баркова» только МА. Яковлеву, сказав, что передали с «воли»
как сочиненное князем П.А. Вяземским. Кто-то из лицеистов переписал
«Твнь Баркова», не зная, что автором ее является А.С. Пушкин. Возможно,
кто-то из лицеистов, зная о пристрастии А.С. Пушкина к «матершгше», по-
казал ему текст «Тъни Баркова»; так поэт узнал что «она пользуется боль-
шимъ успьхомъ». Только тогда он признался в своем авторстве М.А. Яков-
леву и показал ее князю А.М. Горчакову, ожидая от того похвалы. Вместо
этого, ошарашенныи таким массированным напором «матернои» лексики,
князь, как он вспоминал осенью 1881 г., сказал А.С. Пушкину, что это
«стихотворение довольно скиоре'знаго свойства» и «недостойно его прекрас-
наго таланта. Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе»
(Горчаков 1883: 164). Так автограф «Тънь Баркова» был уничтожен са-
мим А.С. Пушкиным по совету и в присутствии князя А.М. Горчакова.
Сразу после этого, оставаясь в плену плотскочувствеъшых образов, А.С. Пуш-
кшт в июне-июле 1813 г. сочгшяет поэму «Монахъ» и, показав ее М.А. Яков-
леву, отдает на прочтение князю А.М. Горчакову, как бы реабилити-
руя себя за уничтоженную в его присутствии «Тьнь Баркова». Но князь
А.М. Горчаков «взялъ ее на прочтеніе и сжегъ». Таким образом, в Аицее
только двое (М.А. Яковлев и князь А.М. Горчаков) знали, что «Тьнь Бар-
кова» написал А.С. Пушкин. Для других лицеистов, читавших или пере-
гшсавших ее, это был аноъшмный текст в духе И.С. Баркова со словами «хуй,
пизда, ебать».

Полагаем, что некоторые из лицеистов, выпущенные в армию в июне
1817 г., и могли вынести списки «Твни Баркова».

Одъшм из таких сгшсков, перешлсанных в мае 1813 г. непосредствешю
с автографа А.С. Пушкина (в точности!) и был список, вынесенный в июне
1817 г. и попавший в Паргалово, где его обнаружил и переписал 13 февра-
ля 1820 г. Алексей Беличев. См. подробное описание в гл. 3 наст. изд. на:
Список Бе.
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1813, ìàé
Ïî íàøåé ãèïîòåçå, íåóñòàíîâëåííûé ëèöåèñò â ìàå 1813 ã. ïåðåïèñàë â 

òî÷íîñòè íåïîñðåäñòâåííî ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà (íå çíàÿ îá ýòîì!) ñòè-
õîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», ñïèñîê ýòîò ïðîëåæàë â áóìàãàõ ëèöåèñòà äî 
èþíÿ 1817 ã., äàòû âûïóñêà èç Ëèöåÿ, çàòåì áûë èì ïåðåâåçåí â Ïàðãàëîâî, 
ãäå è áûë îáíàðóæåí è ïåðåïèñàí 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. Àëåêñååì Áåëè÷åâûì. 
Ñì. ïîäðîáíåå îïèñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Áå. Îñîáî ñëåäóåò îò-
ìåòèòü, ÷òî À. Áåëè÷åâ â òî÷íîñòè ïåðåïèñàë ýòîò ñïèñîê «Ò¼íè Áàðêîâà», 
íå ïîçâîëèâ ñåáå ââåñòè â íåãî êàêèå-ëèáî êîíúåêòóðû. Â òî âðåìÿ êàê âñå 
èçâåñò íûå íà ñåãîäíÿ ñïèñêè «Ò¼íè Áàðêîâà» ñîäåðæàò òàêèå êîíúåêòóðû.

1816—1817 (äî èþíÿ)
Ïî íàøåé ãèïîòåçå íåóñòàíîâëåííûé ïîâçðîñëåâøèé ëèöåèñò â ïàìÿòü 

î ïðåáûâàíèè â Ëèöåå â 1816—1817 ãã. (äî èþíÿ 1817 ã. — äàòû âûïóñêà èç 
Ëèöåÿ) ïåðåïèñàë ñòèõîòâîðåíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» ñ ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñêà, 
ïåðåïèñàííîãî â ñâîþ î÷åðåäü ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà â ìàå 1813 ã. Óáåæ-
äåíû, ÷òî ëèöåèñò, ïåðåïèñàâøèé â ìàå 1813 ã. ñ àâòîãðàôà À.Ñ. Ïóøêèíà, 
è íåóñòàíîâëåííûé ëèöåèñò, ïåðåïèñàâøèé ñ ýòîãî ïðîìåæóòî÷íîãî ñïèñ-
êà â 1816—1817 ãã. äàæå íå ïîäîçðåâàëè, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò 
À.Ñ. Ïóøêèíó. Ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè ñïèñêà ß (áóìàãà ñ ôèëèãðàíüþ 
«ßÌÔÄ 181|ß 6»). Ïîëàãàåì, ÷òî ñïèñîê ß áûë ïåðåïèñàí ñ òîãî æå ïðî-
ìåæóòî÷íîãî ñïèñêà (âûâåçåííîãî â èþíå 1817 ã. â Ïàðãàëîâî), ñ êîòîðîãî 
13 ôåâðàëÿ 1820 ã. Àëåêñåé Áåëè÷åâ ñíÿë ñâîþ êîïèþ (ñì. ñïèñîê Áå). Íî 
ñïèñîê ß (1816—1817), õîòÿ è áîëåå ðàííèé, ÷åì ñïèñîê Áå (13.02.1820), íå 
ìîæåò áûòü ïîëîæåí â îñíîâó ïóáëèêàöèè êàê ïóøêèíñêèé òåêñò, òàê êàê 
íåñåò ñëåäû «òâîð÷åñêîé» ïåðåðàáîòêè. Ýòîò ïîâçðîñëåâøèé ëèöåèñò, äàëå-
êèé îò ëèòåðàòóðíîãî êðóæêà À.Ñ. Ïóøêèíà, ïîçâîëèë ñåáå ââåñòè â òåêñò 
«Ò¼íü Áàðêîâà» êîíúåêòóðû ÿâíî ýðîòè÷åñêîãî õàðàêòåðà.

1820, 13 ôåâðàëÿ
Àëåêñåé Áåëè÷åâ 13 ôåâðàëÿ 1820 ãîäà íàõîäèò â Ïàðãàëîâî ñïèñîê 

«Ò¼íü Áàðêîâà», âûâåçåííûé â èþíå 1817 ã. êåì-òî èç ëèöåèñòîâ, è â òî÷íî-
ñòè (íå ïîçâîëÿÿ íèêàêèõ êîíúåêòóð) ïåðåïèñûâàåò åãî. Ñì. ïîäðîáíîå îïè-
ñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Áå.

1821?
Íåóñòàíîâëåííûé ïåðåïèñ÷èê ñîñòàâëÿåò êîìïëåêò ðóêîïèñåé èç òðåõ 

òåòðàäåé ïîä îáùèì çàãëàâèåì «Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà»: ¹ 1ÿ, ¹ 2ÿ, ¹ 3ÿ. 
Â êîíöå òåòðàäè «¹ 3ÿ» îí âïèñûâàåò òåêñò: «Òåíü áîðêîâà|áàëëàäà». Ñì. 
ïîäðîáíåå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Á.

1824
Ñîñòàâëåí ïèñàðñêèé ñáîðíèê «Ôëîðà. Ñîáðàíiå Îáðàçöîâûõú Ñòèõî-

òâîðåíié. 1824. ×àñòü ïåðâàÿ», êóäà âêëþ÷åí (íà ë. 110—117îá./ñ. 213—228) 
òåêñò «Áàëëàäà.|Ò¼íü Áàðêîâà». Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. 
íà: Ñïèñîê Ô.

1830-å ãîäû (ïîñëå 1834 ã.)
Ñîñòàâëåíû 11 ðóêîïèñíûõ òåòðàäåé «Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà», ïðåäïîëîæè-

òåëüíî, ãðàôîì À.Ï. Çàâàäîâñêèì (1794—1856), ãäå â òåòðàäè ¹ 2 áûë çà-
ïèñàí òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà». Ñ ýòèõ òåòðàäåé áûëè ñäåëàíû áåçãðàìîòíûå 
êîïèè â 1855—1860 ãîäàõ è â òåòðàäè ¹ 2 äî íàñ äîøåë ñïèñîê Ì «Òåíü 
Áàðêîâà». Ñì. ïîäðîáíåå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Ì.

1835—1840?
Íåóñòàíîâëåííûé ïåðåïèñ÷èê (èç ñðåäû âîåííûõ) â ýòè ãîäû íà÷àë ñî-

ñòàâëÿòü ñáîðíèê ýðîòè÷åñêèõ òåêñòîâ áåç çàãëàâèÿ (îïèñàí ïî ïåðâîìó ñòè-
õîòâîðåíèþ «Æàëîáà»), êóäà áûë âïèñàí òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà.|(Áàëëàäà).» 
ïî îáùåìó ñ÷åòó [¹ 22]. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: 
Ñïèñîê Ñ.

1837—1840
Øåëãóíîâ, Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (1824—1891), Øåëãóíîâà, Ëþäìèëà Ïåòðîâ-

íà (1832—1901), Ìèõàéëîâ, Ìèõàèë Ëàðèîíîâè÷ (1829—1865). Âîñïîìèíàíèÿ â 
äâóõ òîìàõ / Í.Â. Øåëãóíîâ, Ë.Ï. Øåëãóíîâà, Ì.Ë. Ìèõàéëîâ; [Âñòóï. ñò. 
(â ò. 1, ñ. 5—46) Ý.[Ñ.] Âèëåíñêîé [1909—1988] è Ë.[È.] Ðîéòáåðã; Ïîäãîò. 
òåêñòà è ïðèìå÷. Ý.[Ñ.] Âèëåíñêîé è äð.]. — [Ì.]: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðà-
òóðà», 1967. — 2 ò.; 21 ñì. — (Ñåðèÿ ëèòåðàòóðíûõ ìåìóàðîâ). — 

Ò. 1: Âîñïîìèíàíèå Í.Â. Øåëãóíîâà. — 510 ñ., [10] ë. èë.
Ò. 2: Âîñïîìèíàíèå Ë.Ï. Øåëãóíîâîé è Ì.Ë. Ìèõàéëîâà. — 634 ñ., 

[10] ë. èë.
Â ò. 1 íà ñ. 63 ñëåäóþùèé òåêñò (îòíîñÿùèéñÿ ê 1837—1840 ãã.:

È âîò, çàïåðøèñü â êëàññå, ìû ïåðåäðàçíèâàëè íàøå íà÷àëüñòâî, ïåëè 
ïàðîäèè íà ìîëèòâû, ñëóæèëè îáåäíè è ìîëåáíû, ïåëè ñîëäàòñêèå íå-
ïðèñòîéíûå ïåñíè â áàðêîâñêîì ñòèëå (èç êàêîé êàçàðìû îíè ê íàì 
ïîïàëè, íå çíàþ), äåêëàìèðîâàëè òðàãåäèè Áàðêîâà. <...> Ôîáëàç è áàð-
êîâùèíà òîæå íè÷åìó íå ïîìåøàëè. Äîëæíî áûòü, ýòîò ïðîìåæóòîê â 
íàøåé æèçíè áûë âðîäå êàìåííîãî ïåðèîäà, êîòîðûé òîæå íå îñòàâèë 
íà ñîâðåìåííîì ÷åëîâå÷åñòâå íèêàêèõ ñëåäîâ.

1852
Íåóñòàíîâëåííûé ñîñòàâèòåëü âïèñûâàåò â ñâîþ ðóêîïèñü «Ñòèõîòâî-

ðåíiÿ.|1852 ãîäà» òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» (ñòðîêè 1—22, 25—44, 91—115. Âñåãî 
67 ñòðîê). Ñì. ïîäðîáíåå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Ù.

1855—1860
Áåçãðàìîòíûì ïåðåïèñ÷èêîì ïåðåïèñàíû 11 òåòðàäåé «Ñî÷èíåíiÿ Áàð-

êîâà» èç ñîáðàíèÿ, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî (1794—1856), 
ãäå â òåòðàäè ¹ 2 ïåðåïèñàí êðàéíå áåçãðàìîòíî òåêñò «Òåíü Áàðêîâà». Ïå-
ðåïèñàíû äëÿ êîììåð÷åñêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ. Ñì. ïîäðîáíåå â ãë. 3 íàñò. 
èçä. íà: Ñïèñîê Ì.
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1813, май
По нашей гипотезе, неустановленный лицеист в мае 1813 г. переписал в

точности непосредствешю с автотрафа АС. ПущкІ/Ша (Не зная об этом!) сти-
хотвореъше «Твнь Баркова», список этот пролежал в бумагах лицеиста до
июня 1817 г., даты выпуска из Аицея, затем был им перевезен в Паргалово,
где и был обнаружен и переписан 13 февраля 1820 г. Алексеем Беличевым.
См. подробнее описание в гл. 3 наст. изд. на: Список Бе. Особо следует от-
метить, Что А. Беличев в точности переписал этот список «Твни Баркова»,
не позволив себе ввести в него какие-либо конъектуры. В то время как все
известные на сегодня списки «Тыш Баркова» содержат такие конъектуры.

1816-1817 (до июня)
По нашей гипотезе неустановленньпїт повзрослевший лицеист в память

о пребываъши в Аицее в 1816-1817 гг. (до июня 1817 г. - даты выпуска из
Аицея) перегщсал стихотворение «Твнь Баркова» с промежуточного сш/Іска,
переш/юаъщого в свою очередь с автографаА.С. Пушкина в мае 1813 г. Убеж-
дены, что лицеист, переписавший в мае 1813 г. с автографа А.С. Пушкина,
и неустановленныи лицеист, переписавшии с этого промежуточного спис-
ка в 1816-1817 гг. даже не подозревали, что «Твнь Баркова» принадлежит
АС. Пушкину. См. подробнее при ош/Ісаъши сШскаЯ (бумага с филитранью
«ЯМФД 181 ІЯ 6››). Полагаем, что список Я был переписан с того же про-
межуточного списка (вывезенного в июне 1817 г. в Паргалово), с которого
13 февраля 1820 г. Алексей Беличев снял свою копию (см. сшсок Ве). Но
сш/Ісок Я (1816-1817), Хотя и более ранъшй, чем список Бе (13.02.1820), не
может быть положен в основу публикации как пушкинский текст, так как
несет следы «творческой» переработки. Этот повзрослевший лицеисг, дале-
кий от литературного кружка АС. Пушкина, позволил себе ввести в текст
«Твнь Баркова» конъектуры явно эротического характера.

1820, 13 февраля
Алексей Беличев 13 февраля 1820 года находит в Паргалово список

«Твнь Баркова», вывезенньпїт в июне 1817 г. кем-то из лицеисгов, и в точно-
сти (не позволяя никаких конъектур) переписывает его. См. подробное опи-
сание в гл. 3 наст. изд. на: Список Бс.

1821 ?
Неустановленньпїт переписчик составляет комплект рукописей из трех

тетрадей под общим заглавием «Сочиненія боркова»: Мо 1Я, По 2Я, По 3Я.
В конце тетради «По 3Я» он вписывает текст: «Тень боркова | баллада». См.
подробнее в гл. 3 наст. изд. на: Список Б.

1824
Составлен Шсарский сборъшк «Флора Собраніе Образцовыхъ Стихо-

твореній. 1824. Часть первая», куда включен (на л. 110-117об./с. 213-228)
текст «Баллада |Т15нь Баркова». См. подробное описаъше в гл. 3 наст. изд.
на: Список Ф.
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1830-е годы (после 1834 г.)
Составлены 11 рукош/Існых тетрадей «Сочштенія Баркова», предположи-

тельно, графом А.П. Завадовским (1794-1856), где в тетради По 2 был за-
писан текст «Твнь Баркова». С этих тетрадей были сделаны безграмотные
копии в 1855-1860 годах и в тетради Мо 2 до нас дошел список М «Тень
Баркова». См. подробнее в гл. 3 наст. изд. на: Список М.

1835-1840?
Неустановленный переписчш< (из среды военных) в эти годы начал со-

ставлять сборншс эротических текстов без заглавия (описан по первому сти-
хотвореъшю «Жалоба››), куда был вписан текст «Твнь Баркова. | (Баллада).»
по общему счету [По 22]. См. подробное описание в гл. 3 наст. изд. на:
Список С.

1837-1840
Шслгунов, Николай Васильевич (1824-1891), Шелгунова, Аюдллила Петров-

на (1832-1901), Михайлов, Михаил Аарионович (1829-1865). Воспоминания в
двух томах / Н.В. Шелгунов, А.П. Шелгунова, М.]\. Михайлов; [Вступ. ст.
(в т. 1, с. 5-46) Э..[С] Виленской [1909-1988] и А..[И] Ройтберг; Подгот.
текста и примеч. Э..[С] Виленской и др.]. - [М.:] «Художественная литера-
тура», 1967. - 2 т.; 21 см. - (Серия литературных мемуаров). -

Т. 1: Воспоминание Н.В. Шелгунова. - 510 с., [10] л. ил.
Т. 2: Воспоминание А.П. Шелгуновой и М.]\. Михайлова. - 634 с.,

[10] л. ил.
В т. 1 на с. 63 следующий текст (относящийся к 1837-1840 гг.:

И вот, запершись в классе, мы передразнивали наше начальство, пели
пародии на молитвы, служили обедни и молебны, пели солдатские не
пристойные песни в барковском стиле (из какой казармы они к нам
попали, не знаю), декламировали трагедии Баркова. <...> Фоблаз и бар-
ковщина тоже ничему не помешали. Должно быть, этот промежуток в
нашей жизни был вроде каменного периода, который тоже не оставил
на совремеъшом человечестве ъшкаких следов.

1852
Неустановленньпёі составитель вписывает в свою рукопись «Стихотво-

ренія. | 1852 года» текст «Твнь Баркова» (строки 1-22, 25-44, 91-115. Всего
67 строк). См. подробнее в гл. 3 наст. изд. на: Список Щ.

1855-1860
Безграмотным переписчшюм переписаны 11 тетрадей «Сочиненія Бар-

кова» из собрашя, предположительно, графаА.П. Завадовского (1794-1856),
где в тетради По 2 перешасан краі/'ще безграмотно текст «Тень Баркова». Пе-
реписаны для коммерческого распространеъшя. См. подробнее в гл. 3 наст.
изд. на: Список М.
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1858—1861
Ñ.Ï. ßêîâëåâ (1838—1906) ïîêóïàåò êîìïëåêò áåçãðàìîòíî ïåðåïèñàí-

íûõ â 1855—1860 ãîäàõ ðóêîïèñåé «Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà» â 11 òåòðàäÿõ, ïðåä-
ïîëîæèòåëüíî èç ñîáðàíèÿ ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî (1794—1856), ãäå â òå-
òðàäè ¹ 2 çàïèñàí òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» (ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 4. 
Ë. 4îá. — 11îá.). Â ýòè æå ãîäû Ñ.Ï. ßêîâëåâ ïîêóïàåò êîìïëåêò òðåõ ðóêî-
ïèñåé ïîä îáùèì çàãëàâèåì «Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà»: ¹ 1ÿ, ¹ 2ÿ, ¹ 3ÿ (ôèëè-
ãðàíü áóìàãè: ÃÔÁÓ|1821), ãäå â êîíöå òåòðàäè «¹ 3ÿ» òåêñò «Òåíü áîðêî-
âà|áàëëàäà» (ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 13. Ë. 17îá. — 22). Íåïîëíûé 
êîìïëåêò ðóêîïèñåé èç ñîáðàíèÿ Ñ.Ï. ßêîâëåâà áûë êóïëåí 20.02.1936 ã. 
Êíèæíîé ëàâêîé ïèñàòåëåé (Ìîñêâà) äëÿ Ãîñëèòìóçåÿ è â èþëå—àâãóñòå 
1941 ã. ïåðåäàí â ÖÃËÀ (ñ 1954 ã. — ÖÃÀËÈ, ñ 1992 ã. — ÐÃÀËÈ). Ñì. ïîäðîá-
íåå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Á; Ñïèñîê Ì.

1858—1861
Äæ. Äæóñòèíèàíè (1807/1810—1866) ïðèîáðåòàåò êîìïëåêò áåçãðàìîòíî 

ïåðåïèñàííûõ â 1850—1860 ãîäàõ ðóêîïèñåé «Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà» â 11 òå-
òðàäÿõ, ïðåäïîëîæèòåëüíî èç ñîáðàíèÿ ãðàôà À.Ï. Çàâàäîâñêîãî (1794—
1856), ãäå â îäíîé èç òåòðàäåé íàõîäèò «Òåíü Áàðêîâà».

1864, êîíåö
Äæ. Äæóñòèíèàíè (1807/1810—1866) ñîñòàâèë äâóõòîìíèê «Ðóññêàÿ ïði-

à ïåÿ è öèíèêà...», ãäå â ò. 2 â îòäåëå «Áàëëàäû» çàïèñàë òåêñò «Ò¼íü Áàð-
êîâà», ñîñòàâëåííûé èì íà îñíîâå ÷åòûðåõ ñïèñêîâ (ñïèñêè Ì, Ô, Ð1, Ð2). Ýòîò 
êîíòàìèíèðîâàííûé òåêñò Ì.À. Öÿâëîâñêèé îáîçíà÷èë ñèãëîé «Ð». Ñì. ïî-
äðîáíåå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Ð.

1863, ïîñëå 30 ìàÿ
Â.Ï. Ãàåâñêèé ëåòîì 1863 ã. çíàêîìèòñÿ ó Äæ. Äæóñòèíèàíè ñî ñïèñêà-

ìè Ì è Ô. Íà îñíîâå ýòèõ ñïèñêîâ, ââåäÿ ñâîè êîíúåêòóðû, Â.Ï. Ãàåâñêèé 
ñîñòàâëÿåò ñâîé âàðèàíò èç 53-õ ñòðîê (â 6 êóïþðû) òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà», 
îïóáëèêîâàâ åãî â æóðíàëå «Ñîâðåìåííèêú».

1863, èþëü—àâãóñò
Ãàåâñêèé, Âèêòîð Ïàâëîâè÷ (1826 — 02.03.1888). Ïóøêèíú âú Ëèöå¼ è ëè-

öåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ. [Ïðåäèñëîâèå. Ãë.] I—II / [â êîíöå:] Â. Ãàåâñêié // 
Ñîâðåìåííèêú: æóðíàëú ëèòåðàòóðíûé è ïîëèòè÷åñêié / èçäàâàåìûé 
Í.À. Íå êðàñîâûìú [1821—1877]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: âú òèïîãðàôiè Êàðëà 
[È.] Âóëüôà [?—1860], 1863. — Òîìú XCVII, [íà ñ. 1 îáë.: ¹ VII iþëü]. — 
Ñ. 129—177 ([Îòä.<åë> I: Ñëîâåñíîñòü, íàóêè è õóäîæåñòâà]); 25,5 × 16 (íàáîð 
18,5 × 11,3) ñì. — Îïèñàíî ïî òèòóëüíîé ñòðàíèöå òîìà XCVII. Êàæäûé òîì 
ñîñòîÿë èç äâóõ åæåìåñÿ÷íûõ íîìåðîâ. ¹ VII iþëü è ¹ VIII àâãóñòú îáðà-
çóþò Òîìú XCVII. Ê ¹ VII iþëü ïðèêëåèâàëèñü 4 ñòðàíèöû: àâàíòèòóë ñ. 1: 
«Ñîâðåìåííèêú», ñ. 2 ïóñòàÿ, ñ. 3 — òèò. ñ., íà îáîðîòå òèò. ñ. (ñ. 4): «Äîçâîëåíî 
öåíçóðîþ. Ñàíêòïåòåðáóðãú, iþëÿ 5-ãî äíÿ 1863 ãîäà». — Íà ñ. 1 îáë.: Ñîâðå-

ìåííèêú|1863|¹ VII iþëü|Ñàíêòïåòåðáóðãú|âú òèïîãðàôiè Êàðëà Âóëüôà|
(Íà Ëèòåéíîé, áëèçú Íåâñêàãî ïðîñïåêòà, äîìú Çûáèíîé ¹ 60); íà ñ. 2 è 
3 îáë. ðàñïèñàíî ñîäåðæàíèå íîìåðà çà èþëü áåç óêàçàíèÿ çàãëàâèÿ 1-ãî îò-
äå ëà [«Îòä. I. Ñëîâåñíîñòü, íàóêè è õóäîæåñòâà»] è ñ çàãëàâèåì 2-ãî îòäåëà 
ñ îòäåëüíûìè íóìåðàöèåé è ïàãèíàöèåé «Ñîâðåìåííîå Îáîçð¼íiå»; íà ñ. 3 
îáë. (âíèçó): «Äîçâîëåíî öåíçóðîþ. Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 31-ãî iþëÿ 1863 ãîäà». — 
«¹ VII iþëü» âûøåë â ñâåò òîëüêî 11 àâãóñòà 1863 ã. (ñì.: Áîãðàä 1959: 426). — 
Íà ñ. 155—157 óïîìèíàíèå î «Ò¼íè Áàðêîâà» è 53 ñòðîêè òåêñòà áàëëàäû 
(â 6-òè êóïþðû);

Îí æå. Òî æå. [Îêîí÷àíèå. Ãë.] III—IV // [íà ñ. 1 îáë.: Ñîâðåìåííèêú| 
1863|¹ VIII àâãóñòú | Ñàíêòïåòåðáóðãú | âú òèïîãðàôiè Êàðëà Âóëüôà| 
<...>. — Ñ. 349—399 ([Îòä.<åë> I: ...]); 25,5 × 16 ñì. — Ê ¹ VIII àâãóñòú íå ïðè-
êëåèâàëèñü 4 ñ. ñî ñâåäåíèÿìè î Ò. XCVII. — Íà ñ. 2, 3 îáë. òàêæå ðàñïèñàíî 
ñîäåðæàíèå íîìåðà çà àâãóñò, à íà ñ. 3 îáë. âíèçó: «Äîçâîëåíî öåíçóðîþ. 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 7-ãî ñåíòÿáðÿ 1863 ãîäà». — Â êîíöå ¹ VIII ïðèêëåèâàëèñü 
2 ñ.: «Îãëàâëåíiå äåâÿíîñòî ñåäüìàãî òîìà» (çà èþëü è àâãóñò ñ çàãëàâèÿìè 
îáåèõ îòäåëîâ). Â êîíöå ñ. 2 òàêæå: «Äîçâîëåíî öåíçóðîþ. Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 
7 ñåíòÿáðÿ 1863 ãîäà». — «¹ VIII àâãóñòú» âûøåë â ñâåò òîëüêî 13 ñåíòÿáðÿ 
1863 ã. (ñì.: Áîãðàä 1959: 427). — Íà îáëîæêàõ íîìåð òîìà íå óêàçûâàëñÿ. — 
Â ñèãíàòóðå òåòðàäåé: «Ò. XCVII. Îòä. I» è «Ò. XCVII. Îòä. II». — Íà ñ. 356, 
362—363 óïîìèíàíèå î «Ò¼íè Áàðêîâà». — Ñòîëü ïîäðîáíîå îïèñàíèå äàíî, 
òàê êàê îáëîæêè ïðè ïåðåïëåòåíèè âûáðàñûâàëèñü è â ïÿòè ýêçåìïëÿðàõ 
ÐÃÁ íè â îäíîì èç ¹ VII è VIII íåò ïåðåäíèõ îáëîæåê.

Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ. 129, 154—157 
(¹ VII) è ñ. 356—357, 362—363 (¹ VIII).

Ñì. ÷åðíîâîé àâòîãðàô ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. (ÐÃÀËÈ. Ô. 191 
(Ï.À. Åôðåìîâ). Îï. 2. Åä. õð. 23. Ë. 8—79îá.); ñì. áåëîâîé àâòîãðàô — 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54). Ñì. ïîäðîáíîå îïè-
ñàíèå îáåèõ àâòîãðàôîâ â ãëàâå 3 «Îïèñàíèå ñïèñêîâ» íàñò. èçä.

Â 1887 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé â âûðåçêó ñâîåé ñòàòüè èç îáåèõ íîìåðîâ æóð-
íàëà «Ñîâðåìåííèêú» çà 1863 ã. âïëåë 58 ÷èñòûõ ëèñòîâ áóìàãè è íà 25 ëèñ-
òàõ (32 ñ.) ñäåëàë 48 ðóêîïèñíûõ çàïèñåé (180 ñòðîê). Ñóäÿ ïî õàðàêòåðó 
çàïèñåé 1887 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé íàìåðåâàëñÿ ïðåäïðèíÿòü äîïîëíåííîå è èñ-
ïðàâëåííîå ïåðåèçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Ìåñòî õðàíåíèÿ âûðåçêè ñòàòüè 
ñ ðóêîïèñíûìè çàïèñÿìè: (ÈÐËÈ. Ïóøêèíñêèé êàáèíåò. Øèôð 38 3/101). 
Ýòè ðóêîïèñíûå çàïèñè îêàçàëèñü íåâîñòðåáîâàííûìè ñ 1931 ã. è áûëè 
íàìè îáíàðóæåíû â èþíå 2009 ã., áëàãîäàðÿ ïîìîùè çàâåäóþùåé Ïóøêèí-
ñêèì êàáèíåòîì ÈÐËÈ Ëþáîâè Àíàòîëüåâíû Òèìîôååâîé, çà ÷òî è âûðà-
æà åì åé íàøó ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå èõ â íàñò. 
ãëàâå íà: 1887 Ãàåâñêèé.

Ê ñîæàëåíèþ, â èçäàíèå (Ïóøêèí 1999/1:797) â «Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ» 
âêðàëàñü îïå÷àòêà: «Ãàåâñêèé <...> Ò. 107 <...>», íàäî: «Ãàåâñêèé <...> Ò. 97 <...>» 
(XCVII=97). Ýòà îïå÷àòêà (Ò. 107, âìåñòî: Ò. 97) óæå ñòàëà òèðàæèðîâàòü-
ñÿ. Ñ.Â. Áåðåçêèíà â ñâîèõ ïðèìå÷àíèÿõ ê èçäàíèþ: (Ñåìåâñêèé, Ì.È. Ïðî-
ãóëêà â Òðèãîðñêîå... ÑÏá., 2008) óêàçàííûé òîì óïîðíî íóìåðóåò ïîä 
¹ 107.
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1858-1861
С.П. Яковлев (1838-1906) покупает комплект безграмотно переписан-

ных в 1855-1860 годах рукописей «Сочгшенія Баркова» в 11 тетрадях, пред-
положительно из собрания графа А.П. Завадовского (1794-1856), где в те-
тради По 2 записан текст «Тень Баркова» (РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 4.
А. 4об. - 110б.). В эти же годы СП. Яковлев покупает комплект трех руко
писей под общим заглавием «Сочиненія боркова»: По 1Я, Мо 2Я, По 3Я (фили-
грань бумаги: ГФБУІ 1821), где в конце тетради «По 3Я» текст «Тень борко-
ва|баллада» (РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 13. А. 17об. - 22). Неполный
комплект рукописей из собрания С.П. Яковлева был куплен 20.02.1936 г.
Книжной лавкой писателей (Москва) для Гослитмузея и в июле-августе
1941 г. передан в ЦҐАА (с 1954 г. -ЦҐААИ, с 1992 г. - РҐААИ). См. подроб-
нее в гл. 3 наст. изд. на: Список Б; Список М.

1858-1861
Дж. Джустшиаъш (1807/1810-1866) приобретает комплект безграмотно

переписанных в 1850-1860 годах рукописей «Сочиненія Баркова» в 11 те-
традях, предположительно из собрания графа А.П. Завадовского (1794-
1856), где в одной из тетрадей находит «Тень Баркова».

1864, конец
Дж. Джустшиаш (1807/1810-1866) составил двухтомъшк «Русская прі-

апея и циника...››, где в т. 2 в отделе «Баллады» записал текст «Тънь Бар-
кова», составлеъшьпїт им на основе четырех сгщсков (сгщски М, Ф, Р1, Р2). Этот
кошамшированньтй текст М.А. Цявловский обозначил сиглой «Р». См. по-
дробнее в гл. 3 наст. изд. на: Список Р.

1863, после 30 мая
ВП. Ґаевский летом 1863 г. знакомится у Дж. Джустштиаъш со сш/Іска-

ми М и Ф. На основе Этих сш/Ісков, введя свои конъектуры, ВП. Ґаевский
составляет свой вариант из 53-х строк (в 6 купюры) текста «Твнь Баркова»,
опубликовав его в журнале «Современьшкъ».

1863, июль-август
Ґаевский, Виктор Павлович (1826 - 02.03.1888). Пушкинъ въ Аицеь и ли-

цейскія его стихотворенія. (Предисловие. Ґл.] І-П / [в конце:] В. Ґаевскій //
Современникъ: журналъ литературный и политическій / издаваемый
Н.А. Некрасовымъ [1821-1877]. - Санктпетербургь: въ типографіи Карла
[И.] Вульфа [?-1860], 1863. - Томъ ХСУП, [на с. 1 обл.: По УП іюль]. -
С. 129-177 ([Огд.<ел> І: Словесность, науки и художества]); 25,5 × 16 (набор
18,5 × 11,3) см. - Описано по титульной странице тома ХСУП. Каждьпїт том
состоял из двух ежемесячных номеров. По УП іюль и По УПІ августь обра-
зуют Томъ ХСУП. К По УП іюль приклеивались 4 страницы: авангигул с. 1:
«СовремеНШЖЪ», с. 2 пустая, с. 3 - тит. с., на обороте тит. с. (с. 4): «Дозволено
цензурою. Санктпетербургь, іюля 5-го дня 1863 года». - На с. 1 обл.: Совре-

«Тёнъ Баркова» в документах за 7876- 7.928 годы: к)/ооиологичоскииІ экскурс 463

меъшикъ | 1863 | По УП іюль | Санкгпетербургь | въ типографіи Карла Вульфа|
(На Аитейной, близъ Невскаго проспекта, домъ Зыбиной По 60); на с. 2 и
3 обл. расШ/тсано содержаъше номера за июль без указаъшя заглавия 1-го от-
дела [«Отд. І. Словесность, науки и художества»] и с заглавием 2-го отдела
с отдельными нумерацией и пагинацией «Современное Обозрвніе»; на с. 3
обл. (въшзу): «Дозволено цензурою. С.-Петербургь, 31-го іюля 1863 года». -
«По УП іюль» вышел в свет только 11 августа 1863 г. (см.: Боград 1959: 426). -
На с. 155-157 упоминание о «Твни Баркова» и 53 строки текста баллады
(в б-ти купюры);

Он же. То же. [Окончание Ґл.] ПІ-ІУ // [на с. 1 обл.: СовременникъІ
1863 |1\19 ЧІП августь | Санктпетербургь | въ типографіи Карла ВульфаІ
<...>. - С. 349-399 ([Отд.<ел> І: ...]); 25,5 × 16 см. - К По УІП августъ не при-
клеивались 4 с. со сведениями о Т. ХСУП. - На с. 2, 3 обл. также расписано
содержание номера за август, а на с. 3 обл. внизу: «Дозволено цензурою.
С.-Петербургь, 7-го сентября 1863 года». - В конце По УПІ приклеивались
2 с.: «Оглавленіе девяносто седьмаго тома» (за июль и август с заглавиями
обеих отделов). В конце с. 2 также: «Дозволено цензурою. С.-Петербургь,
7 сентября 1863 года». - «По УПІ августъ» вышел в свет только 13 сентября
1863 г. (см.: Боград 1959: 427). - На обложках номер тома не указывался. -
В сигнатуре Тетрадей: «Т. ХСУП. Отд. І» И «Т. ХСШІ. Отд. П». - На с. 356,
362-363 упоминание о «Твни Баркова». - Столь подробное описаъше дано,
так как обложки при переплетении выбрасывались и в пяти экземплярах
РГБ ни в одном из По УП и УПІ нет передних обложек.

Воспроизводи/и факсимилъно из статъи ВЛ. Гаевского с. 729, 754- 757
(По УП) и с. 356-357, 362-363 (По УПІ).

См. черновой автограф статьи ВП. Гаевского 1863 г. (РҐААИ. Ф. 191
(П.А. Ефремов). Оп. 2. Ед. хр. 23. А. 8-79об.); см. беловой автограф -
(ИРАИ РО. Ф. 244 (АС. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54). См. подробное опи-
сание обеих автографов в главе 3 «Описание списков» наст. изд.

В 1887 г. В.П. Ґаевский в вырезку своей статьи из обеих номеров жур-
нала «Современш/шъ» за 1863 г. вплел 58 чистых листов бумаги и на 25 лис-
тах (32 с.) сделал 48 рукописных записей (180 строк). Судя по характеру
записей 1887 г. ВП. Ґаевский намеревался предпринять дополненное и ис-
правлеъшое переиздаъше своей статьи 1863 г. Место хранеъшя вырезки статьи
с рукописными записями: (ИРАИ. ПушкІ/шский кабинет. Шифр 38 3/101).
Эти рукописные записи оказались невостребованными с 1931 г. и были
нами обнаружены в июне 2009 г., благодаря помощи заведующей Пушкин-
ским кабинетом ИРАИ Аюбови Анатольевны Тимофеевой, за что и выра-
жаем ей нашу сердечную признательность. См. подробное ош/Ісаш/Іе их в насг.
главе на: 1887 Ґаевский.

К сожалению, в издание (Пушкин 1999/1:797) в «Условные сокращения»
вкралась опечатка: «Ґаевскшїт <...> Т. 107 <...>», надо: «ГаевскІ/Ій <...> Т. 97 <...>»
(ХСУП=97). Эта опечатка (Т. 107, вместо: Т. 97) уже стала тиражировать-
ся. С.В. Березкина в своих примечаниях к изданию: (Семсвский, М.И. Про-
гулка в Тригорское... СПб., 2008) указанный том упорно нумерует под
Мо 107.
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пїшнннъ въ лпцнт.
Епшшп пп птцпшшц..

їчрдшыи гиды Пїшипнд __'тжи ш.- рпгпь иипиыипмць пниыіш
Май-йа. 'І.`І' нпгь гинпршш: пгъ ЕїпгІши-іпнъ пштп. нншппшьщъ
П.. Н. Бартнппьшъ [мыипппвипіп Шоппинг 1551 г. ЕЩЁ-ПШ.
і _П В. дшшппинып {Щичпппніп Пушншшг. іэщ. 13.':'›Е:'1›'гч т. 1:1; ІІ'Ь
іПцшгшпі нш'шгі ппцрншрпнпш ццшшравппти ищи ци 1555-
івёїшд'ьн, гд'І: нішшшны ЗІшпврт'ин ди.: нитирш'и иицы н Від-
'гіщфіп Егп дпрщтпр: Ыншппшнагп ц иршєиппроаъ Нппшпинагп,
Щ'дшцьша п Барда-ва: и. Зависит Н. Нддуінннп ІІ-і'п'нгїі- 1559:.
ЗЕ- Б п нП. 3.- ІВБІ г.], пыананшпгь пшгЬтъ-дн В: память інрнип
длрцщцрп Лмшгшнпрєкшп Цпрєшсыьснтп мщгн Л. Б'. Линии-
дтп [-Рдццнїіі Ниныщ'ь- 1551г., 3-й ІЗЦ. и другии-ъ нїрнщь-
цып- птітъпгр. Нінпнвц-ь, пп мгшю ёпы'Іъ-гвиіі гишвпшны лицея.
“15151 г., шсныниъ, в: пгщгщиін пршидщпстнппци тишин-
-Іьтігь дштьпп.. 1:-гп -Нш'прпчесній пчпїшън. прщптдщншщіі йіпгрц-
Фпчшіін Ц'іц'ініп П ЛППГЩ'Ь -шццъ . уішлпппииып. ть придани-
-нпіІ тітъ-Ь. Па типу зш тылу втрї ен нппищены нзішптпрые нате-
рімы ивппщьвп внутренний иеп-Фвпцімьнпй жизни ипцин. 1:1- шта-
*рпп ивпавп инчщпдитпратїрнпІІ д'Ьнтшьиинти Ііїшншаа и шттшри-
;щд.цдцгп дшгїна. извини: инцціівніи Бумаги [НН-І 811 _п. спсгпдщі:
ш Егниішппынъ. птчлсгп пвищшчнтдшшшъ шчпивнііі. пдрпмшп.
аппрнипп. ивррцїщръ и прнч.. тршнщїпнв _ч. тацпрпща давит. и..
І. 'дима-и; пїнгд. штпншішд щ: шар-ш пшшьш принт-пра ц-
:цп Е Д. Виндьгдрдтіг Ирэнпппгны: зщгътнп діїгпгп-тидрщц!

1:. Ііїц. Птьїд і '

1.5.* ІІІШІІ'ЁМІ! ІІ ІЛІІЁ'ІЪ.

-ЁЕЦЪ'ДВ-і' Іпїтыишь ничт-ипіі ліштшьпппгшдмъпигп-цгп Нрцщцддщгщ
ШШ. =1Іипсчнтнииуннгн ІСІ-цгіі Нтнчщїшп ІЅІТІ'.. ипиіишр _тіч'пїпи,

-.п1#_|т+ Шщшш ппрнмп пичпшшіп ншчыьиширп цщиии- пъ-печдтп пи
рідітііп ЩІ'ІІ ным. Стишттршііп Дыьіпгиі тп'нъ-ди финиш дпцёйпніа
-Шт' пщишіп "_тшшшп. _Н.І.1пчспвнпгц п Нншынии. Ішчптпшіїтіп д'т'.:
Ши. г.. п [тащить щ'рпмнъ. _тннъшиы ш. ийтишшчшшнн [Ей-'і и.
Щ 2. щштш. $111- їді-ЧЁ) п нПгшшитишшпш-ь Зимин-і” іНБЗ г.
д ійьгтішъ. птр.1ё!8},ц питпиу пи пцршшшмшш пч'ьАІирниш щи пти-
щитиирші'щ ЕшкшъЩ-ипрв. Щгрпнни на живому ц Нм'ш: “Інттіищщ
ІІІІЩ-'Іптииы (гъ Ішшппьш Лщыыыш щ. -Аишїпи'пщ шпитІпш-Іипи'ь
-дщшїі ЗЫРЩІНЩЩ щ 1815 г. Чип. Щ. В'ь внешний. Щш-щгйт
ІШ'ІЬ лІп-пшъ шт ли лициііинигь цтптшпщшиіп Іішпыьишшрпі
--1іпііЩІІІІт-ц1›_ пъ _ШШ г.: Кафе (ч. І. цччщимп, Іщп Ш у п Зима (ч. І]і
'Липпи 1,111; БЩ.. Ыїи сп. ищппиъш-Лн.шн.ть.ш Нтпмі'емръ.

іі'ІиІІИЩІЕи п'Ь печати. Цюишпиии лицніїииішпд'рішлы и тнрыишш
ЁЁ--Щ'ъ чщдцниитп БМ'ІН: шпришн: нпприиш. йныи "прими-п шн-
І'ЅЦН'І-тд'ЬІшшї-ь пнытщп. п ипггчрпдриьшч. ингіпиъ- н'н чщшшншїі
'ЩТІІЧЦЕЩ д'Іштщыгщггн.

ищипиишінчнинин интим: ітцитпинміі пппним. 1- пги нкгны: пн'ь
щипйш Епыты.-пінппцы пиццы і! Ныніім ІІ шщдщіцп шпи-
` и ш-пшь -н-шщпшщп- ишщцъ. '

щчштіп Іідгщншш 1:1- шіппіп-._нп'ш|шигь шиь машин-ми.. ниши
п'црці'цшгі' ип -иш ирциппщтшіцщц ппшшпшщиич. мышечную
птіогрміш.. Шцншщїіі ипрыншцнп-ми'лпы'ь. [мшчіишиідн шт,
щі',щ1'1_308], чтп 'ніідгщншгь игь іш'Іьч'і- лрщшшгнцииишнть ищу
итд птшипптел иицшщ тішш. чта пш- нп: ирпшщцшишп. ъшшш
шіщпш пп-ииш-пиипыш. ршщтшцъегп ш± тшыш наш.- Інщтн; пи
нити-пп. ш. т'їцп.. пан-І. *цьшц'іши и принты-рам Птшчшрниї'п пт
-гІІшш-инпиппт пийптплтыьпыип ш'и =нп:ши. нпшшпы ы. шт:-
Щіишгшїшиіі итъ шип. ъіпшішшпш-п и иттншншш цищ Цптпнї.
фнттліиг пиппгп д-рцлгутішїц ншіі шншн. 'мы йз'дцч'и Щишьішицшш
І'инирцтп. пт-Ьт. п другщ'ь. Іш пгт-плен. цишнпщъг т'гЩН'ъ-и шшччшї:
пишиішшт'іії Щпійшіи и пшгши ш'и-Ішшіш Нїндшчи нтщ Ш ижщищип
Ц'ЬЩн'щчщ'ід шштишшіі и'пггьп. тн Ігщнпцж тмиишиш шаишищш
дШтшч-л., ші іштирьшш. тш'н шинный: шина шт. щиты-ш Щ.
ті-іігт. щ'і'шш- истины-п., п. ишщипш. дпь'и'п шцн-п'стмттш “тишина-
Іїіітдьштнї-пдїчициичші ирина н'ь чпч'гнични'ь Ц пщрпдиргтншц

птшншгь пт.- дпцвт и мшпіішїщ нии пиши. 155
кш'щим, по Щщдтмщ пт ти прнш Біш'ипппчпснпщ ,шишщпи ш!
-ишци Пьпш тринутш гииіымши'ъ -н'шпшпн'ь

Щи: шіі шшшшшп'п п Щьтнптыьнштп. нптирннн пшї: Пущ-
-иннп птиц ш. перпытъ же знать-ип. итш-ицпсъ пт'ь пиниіп иш Приг-
ишптшииннины мп. цпчил--Ігичпиить шъ чужим-н ныпіъ- и пп чїтііігп
шпиц; 'І'рппцдиннви нипиптпиіи. пиддгчишши ипплщипшищний,
-Ппмп- приишшш, что Ішрпьш шчцитнирньш ппытн ІІїІппЩ.- _]'ппніч
тииъш П. В. Ідьпшш[шишш-І- ц'ъ Щш'рлфіи пинтп (стр. 13). пшнн па-
шрищпиип ппын'Іъ. нитирынт ин'ь ыміц'ъ. при иисгрншіі- зи
лицей. ,пиши ч'Іигп русинннъ. Нч. .|пц|т1і, щ'і мгІі пи'Ь-ш нии при--
атм. типнрігщп иршпмп Принцип фринцуиима, нпимнів, нитирпв.
праці ппшішнн, щи: пптріитичпгнииъ Інстіюпніи нъышч Ішпнтвіл
чрппцупип'н. пм'їып ищи уииритыннпи пишшиін. Эти нпшштпніе І Щ*-
Аштатинъ тпип'Ьиїл, чтийы ирпщшіть иириыпррнппш рїспнпііир-
спшпцін. піищпш. иным причинам, ч'ги Пушншп. ишицъ пп рус-
пп: препнгцшгипиип нрипинз _.:и 'ІЕЦ тим. и уже съ ноги Ірниш:
ппЧщ-ппвщчнтшьшъ пиццы ипниіи. Пит иришпчщщъ-ш'и ппыч
чтит. пич'ш ппччп'п пи '_ьцїм-Іыи нрщіі- Ішбшншпги щ'рьшпп шиит-
цпн. пипенптпшшгп и. .\|шшишиыц-н тгь біигрпц'ъп иштп (стр.Н-ЁТЪ
На. пп ртнншит тппнршгщг! ига. тп., ш. пгрпьш мы щи лицпішмііі
иєшши. ипипспм рпгчпиъ тп- ирщі: Пышма п пнъстіг- съ Ы. 4, 'Липп-
жныиъ ппнщіш: Тина “дитя и голыми. при-лпшппчаищуншп м: ,ш-
пшцнпгп тшптрп. [ІпшІг тп. ипппппъ. ппъ начни ниш'ліп ш. __пш-
Іцп.: шщишфа, и нптпрпі'і _тнпициншпт. Ігъ ипппсдпгп. инппчптпииып
и'ь-щ'п Піигршїп г. Ашшппииищъ- 'при гг: пи спчиппшь шіцнідин
д'Ніптніп. пшМ'Ё-П- гП- пщимї труду и їпп'п'пппыъ ппшшпннви. Ё'ь 'ш
иш цпшіп щп. цичшш-гп. гц ищрщнннів Бярнинї. ииии] Щппш-. ни-
тпшш -пшцп їншппщплц ци спи'їігу щиигп наги снипы. тинирщцвїі;
Ъ'щшшипыіі ішщпш. тмдцпнипгп д иитриуииы'и иринннщшіп дяди,
П”- .'. Пушни'ии. Пниєнш'і Синди, нп'гири-ь: мшци тигдн и шипнцш
ц щ. ищьииптш шп'идшь п щшрвчн'пшшпь. Іышпшшп'и путин: и
тпт-ь Нш дол. п нрпшт уппшщгтаіі ирашы нцищмъ: Лишь Вадима,
пцдпдч пиціпь-тщщ ни н'Ішншьшш. ширина... ІІищ-Імппш щ ды...
дппы'ц- Шшшнп ппчнпниін нпцип Ватт-кита.. нп гаишники.. шрп пил
пшпщшд Іїи.ни|иш..усп'шпшцпрцшщіг-ІІ. чти ипнщип ценим, Эти
птштиирыіїь. нпдпііпш ниидн'ІІ 1.15 Іш'штп. прнг'щІЦЩ-І'ЪШИН
птщіш м тим-гщ туники-*пис- Ігшшпим шип ипчцмши: шшпл'-
шшш.т ник-ь

_ ОДНІЩЫ. ишпнні- двиг-шт
лишили-

Лщтм. мирнш _уддпппїіі;
'Ншмпнш нщиин тише-ш...
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156 шагвмншшнъ.

Паа'ьпчііі пагъ сената,
да третьей гшыін купец'ъ,

,Іа пьапып. ,на сената.

Гераш адмады. натараге Пушкина. ерашшваеть ет. ппатенъ Кле-
етеньш'ъ, цабпженньшъ прирщаііа,

Япщаеь т-Ьнъ, ндеть пт. пен:
Дрпаєащпнп етепанн,

Сіпя еншаь ппчнїш так]
Огннетынн пчанп.

В.
пЧтп едінашеь еъ д'їэтпнеіі тут-ь?-

В'Ізщаш прнвпдізньц
і- 1 і І І. 1. І І І. -і

н
ІІ

І-І страхом-ь поражениыіі- ....
Не пап. енааать ни шеи,

Спаднаел на пел., будто еиппъ,
Еъ ппртнщан'ь енъ Барпепа.

і І І і І І -І і і 11 І' ІІ

8.

пТы шцншь, прщшянм'ъ Бара'ппг-
Я нцагъ тебя нагіашп,

Не шушаіі: наа пеіш. папаша
Никто неші не ставил:

НантПІтан'ъ . . . . . ,І
Банды нп'Іг- нп. не нужны.

-Іншь пгь тебя уеаїгн ину-
Ппщн въ часы ааеуэнпы!

Веаьнп ааапрныіі нпіі гд'дпнъ,
Пграіі, панъ шт попала!

Воть авгдннп етрїпы, вать еныченъ,
їна въ тебі: не наш.

9.

Не ппіі лишь такт., пан-ь п'Ьаъ Байреаъ,
Ни ІІІеаетааа танец-ь,

птшнпшь въ лиш-га п щщеііенш его етахпта. 151

Шахматы-ь, Пашцын'ъ. їнеетевъ,
Цренааты Аппашнеаъ.

ІІ чта а: прыа ііадрангать
Беаеныеаенньшъ паатащъ?

Цаеаіадуіі ты. . . . . .
Ыепшь баагшгь еаа-Ътаи'а!

ІІ Будешь паъ п'ЪпІшвъ п'ЬІец'Ь.
І'ідпщ'еь. . _ . . ф1

Енчпртъ,пп. . . а . . .
Не пїцрещюп пад-ь табешн.

10.

- Барепп! дпшденъ будешь дней! -
Прававпаешъ дітпаа.

Н шип. печеаъ призрак-ь начнеіі,
і і і І І І І ІІ І 1-

Впащдіъдетаін, наша гераіі Баааады панацея въ б'Ъдї, предъ 'штан-
елена

Барнпна прнаранъ пруд-*ь предстал,

аеапбаш'ь его паъпадъ стражи п сказал-ь на прещанъе :.

ьІІпдп! (атнерата дверь Пыль
ТеІН: не _ппніашашп'.

Не анаіі, чтп дпбрыа діца
_ . . . . , награшшп'гъ:

Уеердпе ты епепІід'ь цепи,
ІІ шгъ аа тп наградам-

Скааап., печеа'ь.-н аа'Ъеь, друзья,
Нпнчаетен балааа.

Вто Пнрадааснае напраыепіе. которому етдаап дань пачтп всі аа-
'иічатеаьные поэты. п натарыаъ заменен Ц-тц-а'їзтнііі Пушкин-ь, дала
певщъ енааать а пеьгь въ щнаІІ лат. инаціенадьнытъ и'Ьееа-ы :

А наша фр нцїаъ
Ёыэіі тнаантъ ннїеъ.
Ц ы... гму пнретъ.

Всі атп пить пршпаеаепіїі. не ешываа'ь товарищей цента, еечп-
пены п 1812. 1313 п на паьне [31.1 гща. прежде їпеицпаешеіі въ
ега ааппеаат'ъ п ражнааашшїі г. Анненнпвьш'ь н'ь ега біеграфіп (1:11:1
23 п 'ЕЕ-1) напечнпїі енаанн* Фатима н..ш разума амешчееш'а, также
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òîðà.). — [4], VI, 552, LIII, [3], 24 ñ., [2] ë. ãðàâ., ïîðòð.; 22 × 14 (íàáîð ñ. VIII — 
16,5 × 9) ñì. — Íà ñ. I—VI: Îòú èçäàòåëÿ / ß. Èñàêîâú, Íîÿáðÿ 18|1870 ãîäà. — 
Íà ñ. 1 îáë. äàòà âûïóñêà â ñâåò: 1871. — Òîì 1 âûøåë â ñâåò 24 ôåâðàëÿ 
(8 ìàðòà) 1871 ã. Ñìîòðèòå îá ýòîì: Ñ.-Ïåòåðáóðãñêiÿ Â¼äîìîñòè : ãàçåòà 
ïîëèòè÷åñêàÿ è ëèòåðàòóðíàÿ : åæåäíåâíîå èçäàíiå / Âðåìåííûé ðåäàêòîðú 
Ý.[Ê.] Âàòñîíú [1839—1891]. — [ÑÏá., 1871] (Ïå÷àòàíî âú òèïîãðàôiè Èìïå-
ðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú). — ¹ 55, ñåðåäà, 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871. — 
6 ñ.; 66 × 48 ñì. Íà ñ. 5 (ñòîëáåö 1): «Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié Àëåêñàíäðà 
Ñåðã¼åâè÷à Ïóøêèíà. Íîâîå èçäàíiå 1870—71 ãã., îòïå÷àòàííîå áåç ïðåäâà-
ðèòåëüíîé öåíçóðû, ïîäú ïðåæíåé ðåäàêöiåé Ã.Í. Ãåííàäè, ñú çíà÷èòåëüíû-
ìè äîïîëíåíiÿìè è èçì¼íåíiÿìè. 6 òîìîâú», 196 ïå÷àòíûõú âú 8-þ äîëþ 
ëèñòîâú, 3, 136 [= 3136] ñòðàíèöú, íà õîðîøåé áóìàã¼, ñú äâóìÿ âíîâü ãðàâè-
ðîâàííûìè ïîðòðåòàìè àâòîðà. Öåíà 7 ð. 50 ê., âú ïåðåïëåò¼ îòú 11 äî 30 ð., 
Ãã. èíîãîðîäíèìú çà ïåðåñûëêó íè÷åãî íå ïðèëàãàòü». Ýòî îáúÿâëåíèå áóäåò 
åùå ïîâòîðåíî â íîìåðàõ ãàçåòû: ¹ 56 îò 25.02.1871 ã. è ¹ 57 îò 27.02.1871 ã.; 
Ñìîòðèòå òàêæå: Ïðàâèòåëüñòâåííûé Â¼ñòíèêú: âûõîäèòú åæåäíåâíî, êðî-
ì¼ äíåé ñë¼äóþùèõú çà âîñêðåñíûìè. — [ÑÏá., 1871] (Ïå÷àòàíî âú òèïî ãðà-
ôiè Ìèíèñòåðñòâà Âíóòðåííèõú Ä¼ëú). — ¹ 50. Ñóááîòà, 27-ãî ôåâðàëÿ 
(11-ãî ìàðòà) 1871 ã. — 2 ñ.; 60 × 45 ñì. — Íà ñ. 2 â ðóáðèêå «Îáúÿâëåíiÿ» (â äâà 
áîëüøèõ ñòîëáöà 19 × 28 ñì ñ ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé îò èçäàòåëÿ: «Ïîë íîå 
ñîáðàíiå ñî÷èíåíié Àëåêñàíäðà Ñåðã¼åâè÷à Ïóøêèíà. Íîâîå èçäàíiå 1870—
1871 ãã. <...>. 6 òîìîâú <...>». Â ïåðèîäè÷åñêèõ «Áèáëiîãðàôè÷åñêèõú óêàçà-
òåëÿõú» «Ïðàâèòåëüñòâåííàãî Â¼ñòíèêà» â ¹ 45, 51, 57 ýòî èçäàíiå À.Ñ. Ïóø-
êèíà íå çíà÷èòñÿ. — Â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ êú òîìó I ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» 
íà ñ. VI—IX â ðóáðèêå «Ïðèì¼÷àíiÿ. 1812 ãîäú»: «<...> Êñòàòè âûïèñûâàåìú 
ñë¼äóþùåå ì¼ñòî èçú ïåðâîé ñòàòüè Â. Ãàåâñêàãî (ñòð. 155—159) î ïåðâûõú 
ñòèõîòâîðíûõú îïûòàõú Ïóøêèíà». Äàëåå ñëåäóåò íà ñ. VI—IX (ïðèâîäèì 
ôàê ñèìèëüíî ýòè ñòðàíèöû) äëèííàÿ öèòàòà èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî èç 
æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» (1863. Ò. XCVII, ¹ VII iþëü. Ñ. 155—158) íà÷èíàÿ 
îò ñëîâ: «Ïóøêèíú ïèñàëú ïî-ðóññêè <...> « çàêàí÷èâàÿ ñëîâàìè «<...> ñïðî-
ñèëú: — ubi sum ? è ò. ä.», â òîì ÷èñëå ôðàçû «Âú òî æå âðåìÿ îíú ñî÷èíèëú 
âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî 
ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé. <...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íà-
ïèñàëú: Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú». Òàì 
æå íà ñ. VII—IX ïðèâåäåí òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» 53 ñòðîêè (ñ êóïþðàìè) èç 
ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Îòðûâîê â 53 ñòðîêè èç áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» 
Ã.Í. Ãåííàäè ïðèâåë â êîíöå òîìà 1 â ïðèìå÷àíèÿõ, îí åãî íå âêëþ÷èë â 
îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, êàê ýòî 
ñäåëàë Ï.À. Åôðåìîâ â 1880 ã. (ïðèçíàâ íåñîìíåííîå àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóø-
êèíà è òåì ñàìûì âûçâàë èñêëþ÷åíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» èç îñíîâíîãî ñîñòàâà 
ò. 1 ñî ñòîðîíû öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî (1821—1887)). — Êàê îòìå÷àë Âëà-
äè ìèð Èçìàéëîâè÷ Ìåæîâ (1830—1894) â ñâîåé «Puschkiniana» 1886 ã. èçäà-
íèÿ: «(Ïî çàì¼÷àíiþ Ã.Í. Ãåííàäè [1826—1880] ðåäàêöiÿ ýòàãî èçäàíiÿ ïðèíàä-
ëåæèòú íå åìó, à À.Í. [1821—1897] è Ë.Í. [1839—1900] Ìàéêîâûìú» (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) (ñì. äàëåå íà: 1886 Ìåæîâ: 135, ¹ 2228). — Ê ñîæàëåíèþ, â ò. 1 
íîâîãî àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ â «Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ» (Ïóøêèí 1999/1: 
797) âêðàëàñü îïå÷àòêà, âìåñòî îøèáî÷íîãî: «Ãåíí. 1869—71 — Ïóøêèí À.Ñ. 

1863, èþëü
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837) [Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäà]: [îòðûâîê: 53 ñòðîêè 

(â 6-òè êóïþðû): ñòðîôà 1 (ñòðîêè 1, 4—8), ñòðîôà 4 (ñòðîêà 38), ñòðîôà 5 
(ñòðîêè 57—60), ñòðîôà 6 (ñòðîêè 61—62), ñòðîôà 7 (ñòðîêè 73—76), ñòðî-
ôà 8 (ñòðîêè 85—96), ñòðîôà 9 (ñòðîêè 97—108), ñòðîôà 10 ñòðîêè 109—111), 
ñòðîôà 21 (ñòðîêà 247), ñòðîôà 24 (ñòðîêè 281—288)] // Ãàåâñêèé, Â.Ï. Ïóø-
êèíú âú Ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ. [Ãë.] I-II / Â. Ãàåâñêèé // 
Ñîâðåìåííèêú: æóðíàëú ëèòåðàòóðíûé è ïîëèòè÷åñêié / èçäàâàåìûé 
Í.À. Íåêðàñîâûìú. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: âú òèïîãðàôiè Êàðëà Âóëüôà, 
1863. — Òîìú XCVII, [íà ñ. 1 îáë.: ¹ VII iþëü]. — Ñ. 155—157 ([Îòä. I: 
Ñëîâåñíîñòü, íàóêè è õóäîæåñòâà]); 25,5 × 16 ñì. — Íà ñ. 3 îáë.: «Äîçâîëåíî 
öåíçóðîþ. Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 31-ãî iþëÿ 1863 ãîäà». — Âûøåë â ñâåò òîëüêî 
11 àâãóñòà 1863 ã. — Íà ñ. 155—157 óïîìèíàíèå î «Ò¼íè Áàðêîâà» è 53 ñòðî-
êè òåêñòà, â 6-òè ñòðîêàõ êóïþðû: 73, 89, 103, 106, 107, 284. Óêàçàíû òîëüêî 
íîìåðà ñòðîô: 6, 7, 8, 9 è 10; íîìåðà ñòðîê íå óêàçàíû. Â 1887 ã. Â.Ï. Ãà åâ-
ñêèé âîññòàíîâèë ýòè êóïþðû â ñâîåì ýêçåìïëÿðå âûðåçêè ñòàòüè 1863 ã.: 
â ñòðîêàõ 73, 103, 284 íåïîñðåäñòâåííî â ïå÷àòíîì òåêñòå; âîññòàíîâëåíèå 
ñëîâ âìåñòî ìíîãîòî÷èé â ñòðîêàõ 89, 106, 107 Â.Ï. Ãàåâñêèé ñäåëàë íà âïëå-
òåííîì ëèñòå ìåæäó ñ. 156 è 157. Ïðè÷åì âîññòàíîâèë îí ýòè êóïþðû íå 
ïîëíîñòüþ: «Ìàòü æå èõú âú ï.» (89); «ÿ âú òîìú ï.» (106). Âîçìîæíî, â òà-
êîì âèäå ýòè êóïþðû Â.Ï. Ãàåâñêèé íàìåðåâàëñÿ îïóáëèêîâàòü â èñïðàâ-
ëåííîì èçäàíèè ñâîåé ñòàòüè 1863 ãîäà. Åñëè áû Â.Ï. Ãàåâñêèé íå ñîáèðàë-
ñÿ ãîòîâèòü íîâîå èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., îí ìîã áû â ýòèõ ðóêîïèñ-
íûõ äîïîëíåíèÿõ ïîëíîñòüþ ðàñêðûòü êóïþðû: «...âú ïèçäó»; «...ïèçäîé». 
Ñì. ïîëíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1887 Ãàåâñêèé. Îòñóòñòâèå â ñòàòüå 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî óêàçàíèÿ íà îáùåå êîëè÷åñòâî 288 ñòðîê â áàëëàäå (õîòÿ 
Â.Ï. Ãàåâñêèé èñïîëüçîâàë îäèí èç ýêçåìïëÿðîâ ñïèñêà Ì, ãäå 288 ñòðîê) 
ïðèâåëî Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â íåîïóáëèêîâàííîé ðóêîïèñíîé ñòàòüå (îò 
07.01.1929 ã.) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåí-
òàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà]) ê ïåðâîíà÷àëüíîìó îøèáî÷íîìó 
óòâåðæäåíèþ: «Áûëî ïî ìîåìó ìíåíèþ âñåãî minimum äâåíàäöàòü ñòðîô 
(144 ñòðîêè)».

1865
Ïàíîâ, Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ (1849—02.10.1910), áóäó÷è âîñïèòàííèêîì 

Ìîñêîâñêîãî Òåàòðàëüíîãî Ó÷èëèùà (àðòèñò áàëåòíîé òðóïïû, â 1883—
1887 ãã. àðòèñò äðàìàòè÷åñêîé òðóïïû Ìàëîãî òåàòðà) â 1865 ã. ïðèîáðåòàåò 
è ïåðåïèñûâàåò îäèí èç êîìïëåêòîâ èç 11 ðóêîïèñíûõ òåòðàäåé ïîä îáùèì 
çàãëàâèåì «Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà», ãäå íàõîäèòñÿ òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà. Áàë ëà-
äà». Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Ì.; Ñïèñêè À, À1, À2.

1870, âûøåë 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã.
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà.: 

[â 6 ò.]. — Èçäàíiå âòîðîå, / ïîäú ðåäàêöiåþ Ã.Í. Ãåííàäè [1826—1880]. — 
Ñàíêòïåòåðáóðãú: Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà [1811—1881], 1870 
(íà ñ. 1 îáë.: 1871) (Âú òèïîãðàôiè [Å.(Ã.) Â.] Ãîãåíôåëüäåíà [1828—1908] 
è Êî.). — Òîìú ïåðâûé.: Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ. (ñú äâóìÿ ïîðòðåòàìè àâ-
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1863, июль
Пушкин, А.С. (1799-1837) [Твнъ Баркова, баллада]: [отрывок: 53 строки

(в 6-ти купюры): строфа 1 (строки 1, 4-8), строфа 4 (строка 38), строфа 5
(строки 57-60), строфа 6 (строки 61-62), строфа 7 (строки 73-76), стро-
фа 8 (строки 85-96), строфа 9 (строки 97-108), строфа 10 строки 109-111),
строфа 21 (строка 247), строфа 24 (строки 281-288)] // Гаевский, В.П. Пуш-
кинъ въ Аицев и лицейскія его стихотворенія. [Ґл.] І-П / В. Гаевский //
Современникъ: журналъ литературный и политическій / издаваемый
Н.А. Некрасовымъ. - Санктпетербургъ: въ типографіи Карла Вульфа,
1863. - Томъ ХСУП, [на с. 1 обл.: По УП іюль]. - С. 155-157 ([Отд. І:
Словесность, науки и художества]); 25,5 × 16 см. - На с. 3 обл.: «Дозволено
цензурою. С.-Петербургъ, 31-го іюля 1863 года». - Вышел в свет только
11 августа 1863 г. - На с. 155-157 упоминание о «Твни Баркова» и 53 стро-
ки текста, в 6-ти строках купюры: 73, 89, 103, 106, 107, 284. Указаны только
номера строф: 6, 7, 8, 9 и 10; номера строк не указаны. В 1887 г. В.П. Гаев-
ский восстановил эти купюры в своем экземпляре вырезки статьи 1863 г.:
в строках 73, 103, 284 непосредственно в печатном тексте; восстановление
слов вместо многоточий в строках 89, 106, 107 В.П. Гаевский сделал на впле-
тенном листе между с. 156 и 157. Причем восстановил он эти купюры не
полностью: «Мать же ихъ въ п.›› (89); «я въ томъ п.›› (106). Возможно, в та-
ком виде эти купюры В.П. Гаевский намеревался опубликовать в исправ-
ленном издании своей статьи 1863 года. Если бы В.П. Гаевский не собирал-
ся готовить новое издание своей статьи 1863 г., он мог бы в этих рукопис-
ных дополнениях полностью раскрыть купюры: «...въ пизду››; «...пиздой».
См. полное описание в наст. главе на: 1887 Гаевский. Отсутствие в статье
В.П. Ґаевского указания на общее количество 288 строк в балладе (хотя
В.П. Гаевский использовал один из экземпляров списка М, где 288 строк)
привело М.А. Цявловского в неопубликованной рукописной статье (от
07.01.1929 г.) (ИРАИ РО. Ф. 373. [Фонд не обработан. Конверт с докумен-
тами о «Тени Баркова» А.С. Пушкина]) к первоначальному ошибочному
утверждению: «Было по моему мнению всего шінінннн двенадцать строф
(144 строки) ››.

1865
Панов, Афанасий Василъввии (1849-02.10.1910), будучи воспитанником

Московского Театрального Училища (артист балетной труппы, в 1883-
1887 гг. артист драматической труппы Малого театра) в 1865 г. приобретает
и перешсьшает одгш из комплектов из 11 рукошлсных тетрадей под общим
заглавием «Сочтшенія Баркова», где находится текст «Твнь Баркова. Балла-
да». См. подробное ошсаъше в гл. 3 наст. изд. на: Список М., Списки А, А 1, Аг.

1870, вышел 24 февраля (8 марта) 1871 г.
Пушкин, А.С. (1799-1837). Полное собраніе сочиненій А.С. Пушкина.:

[в 6 т.]. - Изданіе второе, / подъ редакціею Г.Н. Геннади [1826-1880]. -
Санктпетербургь: Изданіе книгопродавца Я.А. Исакова [1811-1881], 1870
(на с. 1 обл.: 1871) (Въ типографіи [Е.(Ґ.) В.] Ґогенфельдена [1828-1908]
и Ко.). - Томъ первьнїт.: Аирическія стихотворенія. (съ двумя портретами ав-
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тора.). - [4], УІ, 552, ІШ, [3], 24 с., [2] л. грав., портр., 22 × 14 (набор с.Ш -
16,5 × 9) см. - На с. І-УІ: Отъ издателя/Я. Исаковъ, Ноября 18| 1870 года. -
На с. 1 обл. дата выпуска в свет: 1871. - Том 1 вышел в свет 24 февраля
(8 марта) 1871 г. Смотрите об этом: С.-Петербургскія Ввдомости : газета
политическая и литературная : ежедневное изданіе /Временный редакторъ
Э..[К] Ватсонъ [1839-1891]. - [СПб., 1871] (Печатано въ типографіи Импе-
раторской Академіи Наукъ). - По 55, середа, 24 февраля (8 марта) 1871. -
6 с.; 66 × 48 см. На с. 5 (столбец 1): «Полное собраніе сочиненій Александра
СергЬевича Пушкина. Новое изданіе 1870-71 гг., отпечатанное без предва-
рительной цензуры, подъ прежней редакціей Г.Н. Геннади, съ значительны-
ми дополненіями и измвненіями. 6 томовъ», 196 печатныхъ въ 8ю долю
листовъ, 3, 136 [= 3136] страницъ, на хорошей бумагв, съ двумя вновь грави-
роваъшыми портретами автора. Цена 7 р. 50 к., въ переплетЬ отъ 11 до 30 р.,
Гг. штогородъшмъ за пересылку ъшчего не прилагать». Это объявлеъше будет
еще повторено в номерах газеты: По 56 от 25.02.1871 г. и По 57 от 27.02.1871 г.:
Смотрите также: Правительствеъшьнїт Ввстникъ: выходитъ ежедневно, кро-
мв дней слвдующихъ за воскресными. - [СПб., 1871] (Печатано въ типогра-
фіи Министерства Внутреннихъ Двлъ). - По 50. Суббота, 27-го февраля
(11-го марта) 1871 г. - 2 с.; 60 × 45 см. - На с. 2 в рубрІ/ше «Объявленія» (в два
больших столбца 19 × 28 см с подробной тшформацией от издателя: «Полное
собраніе сочиненій Александра СергЬевича Пушкина. Новое изданіе 1870-
1871 гг. <...>. 6 томовъ <...>». В периодических «Вибліографическихъ указа-
теляхъ» «Правительствеъшаго Ввстш/ша» в По 45, 51, 57 это изданіе А.С. Пуш-
к1×ша не значится. - В главе «Примвчанія къ тому І сочтшеній А.С. Пушкт/Ша»
на с. Ш-ІХ в рубрике «Примвчанія 1812 годъ››: «<...> Кстати вьшисываемъ
слвдующее мвсто изъ первой статьи В. Ґаевскаго (стр. 155-159) о первыхъ
стихотворныхъ опытахъ Пушкина». Далее следует на с. І/І-ІХ (нриводилл
факсимилъно эти страницы) длинная иитата из статьи ВЛ. Ґаевского из
журнала «Современникъ» (1863. Т. ХСШІ, По УП іюль. С. 155-158) начиная
от слов: «Пушкинъ писалъ по-русски <...> « заканчивая словами «<...> спро-
силъ: - иЬі Ѕшп ? и т. д.››, в том числе фразы «Въ то же время онъ сочинилъ
въ подражаніе Баркову, поэму Монахъ, которую также уничтожилъ, по
совіэту одного изъ своихъ товарищей. <...> и кромв упомянутой поэмы на-
писалъ: Тонъ Баркова, балладу, изввстную по нвсколькимъ спискамъ». Там
же на с. УП-ІХ приведен текст «Твни Баркова» 53 строки (с купюрами) из
статьи В.П. Ґаевского. Отрывок в 53 строки из баллады «Твнь Баркова»
Г.Н. Геннади привел в конце тома 1 в примечаниях, он его не включил в
основной состав (курсив наш. - ./1.Б.) произведений А.С. Пушкина, как это
сделал П.А. Ефремов в 1880 г. (признав несомненное авторство А.С. Пущ-
кина и тем самым вызвал исключение «Твни Баркова» из основного состава
т. 1 со стороны цензора Н.А. Ратьшского (1821-1887)). - Как отмечал Вла-
димир Измайлович Межов (1830-1894) в своей <<РцЅс111<ініана>> 1886 г. изда-
ния: « (По замвчанію Г.Н. Геннади [1826-1880] редакиія этаго изданія нринад-
лежитъ не сллу, а А.Н. [1821-1897] и А.Н. [1839-1900] Майковымъ» (курсив
наш. - ./1.Б.) (см. далее на: 1886 Межов: 135, По 2228). - К сожалеш/по, в т. 1
нового академического издания в «Условные сокращения» (Пушкин 1999/1:
797) вкралась опечатка, вместо ошибочного: «Генн. 1869-71 - Пушкин А.С.
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Ïîëí. ñîáð. ñî÷. / Ïîä ðåä. Ã.Í. Ãåííàäè. ÑÏá.: Èçä. ß.À. Èñàêîâà, 1869—
1871 (1869. Ò. 1; 1870. Ò. 2—4; 1871. Ò. 5—6)», íàäî: «<...> Èçä. ß.À. Èñàêîâà, 
1869—1871 [ò. å. âñå òîìà: 1871] (1870. Ò. 1 [íà ñ. 1 îáë.: 1871]; 1869. Ò. 2—4 [íà 
ñ. 1 îáë. ò. 2—4: 1871]; 1871. Ò. 5—6)». Òà æå îïå÷àòêà è â «ïðîáíîì» òîìå (Ïóø-
êèí 1994: 693). Ôàêòè÷åñêè âñå Ò. 1—6 âûøëè â ñâåò îäíîâðåìåííî (ïîñòó-
ïèëè êàê îáÿçàòåëüíûå ýêçåìïëÿðû â ñîîòâåòñòâóþùèå áèáëèîòåêè (òîãäà 
èõ áûëî âñåãî 4) è â ïðîäàæó) 24.02 (08.03) 1871 ãîäà.

1870, âûøåë 24 ôåâðàëÿ (8 ìàðòà) 1871 ã.
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). [Ò¼íü Áàðêîâà, áàëëàäà]: [îòðûâîê: 53 ñòðîêè 

(â 6-òè êóïþðû): ïî òåêñòó ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (Ñîâðåìåííèêú. Ñàíêò-
ïåòåðáóðã, 1863. Ò. XCVII, ¹ VII iþëü. Ñ. 155—157)] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîë-
íîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà.: [â 6 ò.]. — Èçäàíiå âòîðîå, / ïîäú ðå-
äàêöiåþ Ã.Í. Ãåííàäè. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñà-
êîâà, 1870 (íà ñ. 1 îáë.: 1871) (Âú òèïîãðàôiè Ãîãåíôåëüäåíà è Êî.). — Òîìú 
ïåðâûé.: Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòâîðåíiÿ. (ñú äâóìÿ ïîðòðåòàìè àâòîðà.). — 
Ñ. VII—IX (ïàã. 4) (= ïàãèíàöèÿ 4-ÿ ïî ñ÷åòó); 22 × 14 (íàáîð 16,5 × 9) ñì). — 
Íà ñ. I—VI (ïàã. 2): Îòú èçäàòåëÿ / ß. Èñàêîâú, Íîÿáðÿ 18|1870 ãîäà. — 
Â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ êú òîìó I ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà», â ðóáðèêå «Ïðè-
ì¼ ÷àíiÿ. 1812 ãîäú» (ñ. VI—IX).

Èñïðàâëåíà ñòðîêà: «Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó» (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî áûëî 
«òîìó»). Íåçíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ â îðôîãðàôèè (âìåñòî «Íèêòî» — «Íè 
êòî») è ïóíêòóàöèè.

1871, 20 àïðåëÿ (îòïðàâëåíèå ïèñüìà); áóäåò îïóáëèêîâàíî òîëüêî â ìàå 
1883 ã. ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà

Óðóñîâ, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (êíÿçü; 1843—1900). Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷à-
êîâú î Ïóøêèí¼.: (Èçú ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêàãî Àð-
õèâà). Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 20 Àïð¼ëÿ 1871. / [â êîíöå:] Êíÿçü Óðóñîâú // Ðóññêié 
Àðõèâú / èçäàâàåìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé 
òèïîãðàôiè (Ì.[Í.] Êàòêîâú [1818—1887]), 1883. — Ãîäú äâàäöàòü ïåðâûé, 
1883 — êíèãà âòîðàÿ, [íà ñ. 1 îáë.: [âûï.] 3]. — Ñ. 205—206; 26 × 17 ñì. — 
Ïèñüìî ñðàçó íà÷èíàåòñÿ ñ îáðàùåíèÿ êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ 
Ï.È. Áàðòåíåâó:

Ñï¼øó èñïîëíèòü îá¼ùàíiå, äàííîå ìíîþ åùå âú ïðîøëîìú ãîäó. 
ß òîëüêî ÷òî âåðíóëñÿ äîìîé îòú êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà è õî÷ó íåìåä-
ëåííî âîçñòàíîâèòü âú ïàìÿòè âñå, ÷ò‹ îíú ìí¼, ñú êðàéíåþ îáÿçàòåëü-
íîñòüþ, ñîîáùèëú î çíà÷åíiè äâóõú ñòèõîâú Ïóøêèíà âú Ëèöåéñêîé Ãî-
äîâøèí¼:|Íåâçíà÷àé ïðîñåëî÷íîé äîðîãîé|Ìû âñòð¼òèëèñü è áðàòñêè 
îáíÿëèñü.

Âû èíòåðåñîâàëèñü âîïðîñîìú, ïðåäñòàâëÿþòú ëè ýòè ñòèõè òîëüêî 
àëëåãîðè÷åñêié îáîðîòú ð¼÷è èëè ñîäåðæàòú óêàçàíiå íà ä¼éñòâèòåëüíûé 
ñëó÷àé âú æèçíè Ïóøêèíà? ß ïðîñèëú êíÿçÿ ñîîáùèòü ìí¼ ñâîè âîñïî-
ìèíàíiÿ ïî ýòîìó ïðåäìåòó, îáúÿñíèâú åìó, ÷òî ýòè ñâ¼ä¼íiÿ íóæíû ìí¼ 
äëÿ èçäàòåëÿ «Ðóññêàãî Àðõèâà». — «ß ïîñòîÿííî åãî ÷èòàþ», ñêàçàëú 
ìèíèñòðú, [«]è ñîâåðøåííî ÿñíî ïîìíþ, êú ÷åìó îòíîñèëèñü ýòè ñòèõè».

Âîòú ÷òî óäàëîñü ìí¼ çàïèñàòü âú ïàìÿòíóþ êíèæêó âú òî âðåìÿ, 
êîãäà êíÿçü Ãîð÷àêîâú, ñú ñâîéñòâåííîþ åìó æèâîñòüþ è èçÿùíîé êðà-
ñîòîþ ÿçûêà, ðàçñêàçûâàëú ñâîè âîñïîìèíàíiÿ î äðóæá¼ ñú Ïóøêè-
íûìú — âîñïîìèíàíiÿ, êîòîðûìè îíú âèäèìî äîðîæèòú.

<...> Âú 1825 ãîäó, êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú âîçâðàòèëñÿ âú 
Ðîññiþ èçú Ñïà, ãä¼ ë¼÷èëñÿ. <...> Óçíàâú î ïði¼çä¼ êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, 
Ïóø êèíú òîò÷àñú ïði¼õàëú èçú Ìèõàéëîâñêàãî âú Ëÿìîíîâî è çä¼ñü, 
íà ïðîñåëî÷íîé äîðîã¼, äðóçüÿ ä¼éñòâèòåëüíî âñòð¼òèëèñü è «áðàòñêè 
îáíÿëèñü». Ö¼ëûé äåíü ïðîâåëú Ïóøêèíú ó Ïåùóðîâà è, ñèäÿ íà ïî-
ñòåë¼ âíîâü çàõâîðàâøàãî êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, ÷èòàëú åìó îòðûâêè èçú 
«Áîðèñà Ãîäóíîâà» è ìåæäó ïðî÷èìú íàáðîñêè ñöåíû ìåæäó Ïèìåíîìú 
è Ãðèãî ðiåìú. «Ïóøêèíú âîîáùå ëþáèëú ÷èòàòü ìí¼ ñâîè âåùè», 
çàì¼òèëú êíÿçü ñú óëûáêîþ, «êàêú Ìîëüåðú ÷èòàëú êîìåäiè ñâîåé êó-
õàðê¼». Âú ýòîé ñöå í¼ êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîìíèòú, ÷òî áûëî í¼ñêîëüêî 
ñòèõîâú, âú êîòîðûõú ïðîãëÿäûâàëà êàêàÿ-òî èçûñêàííàÿ ãðóáîñòü è 
ãîâîðèëîñü ÷òî-òî î «ñëþíÿõú». Îíú çàì¼òèëú Ïóøêèíó, òî òàêàÿ èñ-
êóññòâåííàÿ òðèâiàëüíîñòü äîâîëüíî íåïðiÿòíî îòä¼ëÿåòñÿ îòú îáùàãî 
òîíà è ñëîãà, êîòîðûìú ïèñà íà ñöåíà... — «Âû÷åðêíè, áðàòåöú, ýòè ñëþ-
íè. Íó êú ÷åìó îí¼ òóòú?» — «À ïîñìîòðè ó Øåêñïèðà è íå òàêiÿ åùå 
âûðàæåíiÿ ïîïàäàþòñÿ», âîçðà çèëú Ïóøêèíú. — «Äà; íî Øåêñïèðú 
æèëú íå âú XIX â¼êå è ãîâîðèëú ÿçû êîìú ñâîåãî âðåìåíè» çàì¼òèëú 
êíÿçü. Ïóøêèíú ïîäóìàëú è ïåðå ä¼ëàëú ñâîþ ñöåíó.

Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî 
óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü|ïÿòíî íà åãî 
ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».|Êíÿçü Ãîð÷àêîâú 
âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó,|÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî 
èìåíè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).

Ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòiå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, åãî ëþáîâü êú èñêóññòâó (îíú 
ñîñòàâèëú ñåá¼ ïðåâîñõîäíóþ êîëëåêöiþ êàðòèíú, âú ÷èñë¼ êîòîðûõ, ïî 
îòçûâó çíàòîêîâú, í¼òú ïîñðåäñòâåííîñòåé) äîëæíû áûëè äàòü åìó çíà-
÷èòåëüíûé â¼ñú âú ãëàçàõú ÷óòêàãî è âîñïðièì÷èâàãî ïîýòà.

Ñì. ïîëíîñòüþ ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåííîå ïèñüìî êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà 
îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. èç æóðíàëà (ñ. 205—206) â íàñò. ãëàâå íà: 1883, ìàé, Ãîð-
÷àêîâ. Â ãëàâå 1 íàñò. èçä. ìû ïîëíîñòüþ ïå÷àòàåì ýòî ïèñüìî è ïîäðîáíî 
àíàëèçèðóåì ïåðâîå âîñïîìèíàíèå â ñîîòâåòñòâóþùåì ïàðàãðàôå.

Â òðåõ ïðåäëîæåíèÿõ, âûäåëåííûõ íàìè êóðñèâîì, ñîâåðøåííî î÷åâèä-
íî, ÷òî ðå÷ú èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ðå÷ü 
èäåò îá «îäíîìú ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ À.Ñ. Ïóøêèíà 
«ïîáóäèëú óíè÷òîæèòü», ò. å. åãî óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí — ýòî è åñòü, 
ïî íàøåìó ìíåíèþ, «Ò¼íü Áàðêîâà». Â äâóõ ïîñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèÿõ 
ðå÷ü èäåò óæå î ïîýìå «Ìîíàõú», ñîçäàííîé ïîçæå («íàïèñàëú áûëî») è êî-
òîðóþ ÿêîáû ñæåã êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Ðàññêàçàë âñå ýòî êíÿçü À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâ êíÿçþ À.È. Óðóñîâó 20 àïðåëÿ 1871 ã. Âñïîìíèì, òîëüêî ÷òî 24.02 (08.03) 
1871 ã. âûøåë ò. 1 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ïîä ðåä. 
Ã.Í. Ãåí íåäè (ïðåäèñëîâèå èçäàòåëÿ ß.À. Èñàêîâà ïîäïèñàíî 18 íîÿáðÿ 
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Полн. собр. соч. / Под ред. Г.Н. Геннади. СПб.: Изд. Я.А. Исакова, 1869-
1871 (1869. Т. 1; 1870. Т. 2-4; 1871. Т. 5-б)», надо: «<...> Изд. Я.А. Исакова,
1869-1871 [т. е. все тома: 1871] (1870. Т. 1 [на с. 1 обл.: 1871]; 1869. Т. 2-4 [на
с. 1 обл. т. 2-4: 18711; 1871. Т. 5-б)». Таже опечатка и в «пробном» томе (Пуш-
кин 1994: 693). Фактически все Т. 1-б вышли в свет одновременно (посту-
пили как обязательные экземпляры в соответствующие библиотеки (тогда
их было всего 4) и в продажу) 24.02 (08.03) 1871 года.

1870, вышел 24 февраля (8 марта) 1871 г.
Пушкин, А.С. (1799-1837). [Тънь Баркова, баллада]: [отрывок: 53 строки

(в б-ти купюры): по тексту статьи В.П. Гаевского (Современникъ. Санкт-
петербург, 1863. Т. ХСУП, По УП іюль. С. 155-157)] // Пушкин, А.С. Пол-
ное собраніе сочиненій А.С. Пушкина.: [в б т.]. - Изданіе второе, / подъ ре-
дакціею Г.Н. Геъшади. - Санктпетербургь: Изданіе книгопродавца Я.А. Иса-
кова, 1870 (на с. 1 обл.: 1871) (Въ типографіи Гогенфельдена и Ко). - Томъ
первый.: Аирическія стихотворенія. (съ двумя портретами автора). -
С. УП-ІХ (паг. 4) (= пагІ/шация 4~я по счету); 22 × 14 (набор 16,5 × 9) см). -
На с. І-УІ (паг. 2): Отъ издателя / Я. Исаковъ, Ноября 18|1870 года. -
В главе «Примъчанія къ тому І сочгшеній А.С. ПушкІ/ша», в рубрике «При-
мъчанія. 1812 годъ» (с. Ш-ІХ).

Исправлена строка: «Сіяя сквозь ночную тьму» (у В.П. Ґаевского было
«тому»). Незначительные изменения в орфографии (вместо «Никто» - «Ни
кто››) и пунктуации.

1871, 20 апреля (отправление письма); будет опубликовано только в мае
1883 г. после смерти князя А.М. Горчакова

Урусов, Александр Иванович (князь, 1843-1900). Канцлеръ князь Горча-
ковъ о Пушкинъ.: (Изъ писъма князя А.И. Урусова къ издателю Русскаго Ар-
хива). С.-Петербургь, 20 Апръля 1871. / [в конце:] Князь Урусовъ // Русскій
Архивъ/издаваемьпїтПетромъБартеневымъ. -Москва: ВъУъшверсигетской
типографіи (М [Н] Катковъ [1818-18871), 1883. - Годъ двадцать первый,

883 - книга вторая, [на с. 1 обл.: [вып.] 31. - С. 205-206; 26 × 17 см. -
Письмо сразу начинается с обращения князя А.И. Урусова к издателю
П.И. Бартеневу:

Спвшу исполнить объщаніе, данное мною еще въ прошломъ году.
Я только что вернулся домой отъ князя А.М. Горчакова и Хочу немед-
леъшо возстановить въ памяти все, что онъ мнъ, съ крайнею обязатель-
носгью, сообщилъ о значеніи двухъ сгиховъ Пуцп<ина въ Аицейской Го-
довшинъ: |Невзначай проселочной дорогой | Мы встрътились и братски
обнялись.

Вы интересовались вопросомъ, представляютъ ли эти стихи только
аллегорическій оборотъ ріэчи или содержатъ указаніе надвйсгвительшзнїт
случай въ Жизни Пушкина? Я просилъ князя сообщить мнЪ свои воспо-
мІ/шанія по Этому предмету, объясъпгвъ ему, что эти свъдънія нужны ЫШЪ
для издателя «Русскаго Архива». - «Я постоянно его читаю», сказалъ
миъшсгръ, [«]и совершенно ясно помню, къ чему относились эти стихи».
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Вотъ что удалось мнв записать въ памятную книжку въ то время,
когда князь Горчаковъ, съ свойственною ему живостью и изящной кра-
сотою языка, разсказывалъ свои воспоминанія о дружбіз съ Пушки-
нымъ - воспоминан1я, которыми онъ видимо дорожить.

<...> Въ 1825 году, князь Александръ Михайловичъ возвратился въ
Россію изъ Спа, гдіэ лъчился. <...> Узнавъ о пріъздъ князя Горчакова,
Пушкинъ тотчасъ пріъхалъ изъ Михайловскаго въ Аямоново и здізсь,
на проселочной дорогв, друзья дъйствительно встрътились и «братски
обнялись». Цълый день провелъ Пушкинъ у Пещурова и, сидя на по-
стель вновь захворавшаго князя Горчакова, читалъ ему отрывки изъ
«Бориса Годунова» и между прочимъ наброски сцены между Пименомъ
и Григоріемъ. «Пушкинъ вообще любилъ читать мніэ свои вещи»,
замътилъ князь съ улыбкою, «какъ Мольеръ читалъ комедіи своей ку-
харкъ». Въ этой сценъ князь Горчаковъ помнитъ, что было нвсколько
стиховъ, въ которыхъ проглядывала какая-то изысканная грубость и
говорилось что-то о «слюняхъ». Онъ замътилъ Пушкину, то такая ис-
кусственная тривіальность довольно непріятно отдъляется отъ общаго
тона и слога, которымъ писана сцена... - «Вычеркни, братецъ, эти слкъ
ни. Ну къ чему онъ туть?» - «А посмотри у Шекспира и не такія еще
выраженія попадаются», возразилъ Пушкинъ. - «Да; но Шекспиръ
жилъ не въ ХІХ въке и говорилъ языкомъ своего времени» замътилъ
князь. Пушкинъ подумалъ и передълалъ свою сцену.

Полъзуясъ свопмъ вліяніемъ на Пушкина, князъ Горчаковъ пооудилъ его
уничтожитъ одно произведеніе, «которое могло ды оставитъ | пятно на его
памяти». Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ». ІКнязъ Горчаковъ
взялъ ее на пронтеніе и сжегъ, ооїьявивъ автору, | что Это недостойно его
имени (курсив наш. - АБ).

Эстетическое развитіе князя Горчакова, его любовь къ искусству (онъ
сосгавилъ себъ превосходную коллекцію картштъ, въ числв которых, по
отзыву знатоковъ, нвтъ посредственностей) должны были дать ему зна-
чительньпй въсъ въ глазахъ чуткаго и воспріимчиваго поэта.

См. полностыо факсимилъно воспроизведенное писамо князя А.И. Урусова
от 20 апреля 7877 г. из журнала (с. 205-206) в наст. главе на: 7883, май, Гор-
чаков. В главе 1 наст. изд. мы полностью печатаем это письмо и подробно
анализируем первое воспомгшание в соответствующем параграфе.

В трех предложеъшях, выделенных нами курсивом, совершеъшо очевид-
но, что речъ идет о двух разных произведениях. В первом предложении речь
идет об «одномъ произведеніи», которое князь А.М. Горчаков А.С. Пушкина
«побудилъ уничтожить», т. е. его уничтожил сам А.С. Пушкин - это и есть,
по нашему мнению, «Твнь Баркова». В двух последующих предложеш/Іях
речь идет уже о поэме «Монахъ», созданной позже («написалъ было››) и ко-
торую якобы сжег князь А.М. Горчаков. Рассказал все это князь А.М. Горча-
ков князю А.И. Урусову 20 апреля 1871 г. Вспомним, только что 24.02 (08.03)
1871 г. вышел т. 1 «Полного собранія сочиненій АС. Пушкина» под ред.
Г.Н. Геннеди (предисловие издателя Я.А. Исакова подписано 18 ноября
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1870 ã.), ãäå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèë (óæå âòîðîé ðàç) 
ñëåäóþùèå öèòàòû èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã.:

Âú òî æå âðåìÿ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ñî÷èíèëú âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó, 
ïîý ìó Ìîíàõú, êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú 
òîâàðèùåé. <...> è êðîì¼ óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàëú Ò¼íü Áàðêîâà, 
áàëëàäó, èçâ¼ñòíóþ ïî í¼ñêîëüêèìú ñïèñêàìú.

Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ êàê äèïëîìàò äèïëîìàòè÷íî íàìåêíóë, ÷òî îí âñåãî 
ëèøü À.Ñ. Ïóøêèíà «ïîáóäèëú óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå» íå íàçûâàÿ 
åãî (èç öèòàòû Â.Ï. Ãàåâñêîãî è òàê ÿñíî, ÷òî ðå÷ü èäåò î «Ò¼íè Áàðêîâà») 
è À.Ñ. Ïóøêèí ñàì åãî óíè÷òîæèë, à âîò ÷òî êàñàåòñÿ ïîýìû «Ìîíàõú», êî-
òîðóþ ïî Â.Ï. Ãàåâñêîìó ÿêîáû óíè÷òîæèë À.Ñ. Ïóøêèí «ïî ñîâ¼òó îäíî-
ãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîíÿë, ÷òî ðå÷ü èäåò î íåì), 
òî çäåñü êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ïîïðàâëÿåò 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî: à âîò êîãäà «Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü 
Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú.

Êàê âèäèì, âçÿòûå íàìè â êóðñèâ ñëîâà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëî-
æåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà (âñåãî ïÿòü ñòðîê) íàïðÿìóþ âîîáùå íå ñâÿçàíû ñ 
âîïðîñîì î äâóõ ñòèõîòâîðíûõ ñòðîêàõ, èíòåðåñîâàâøèõ åùå â 1870 ã. èçäà-
òåëÿ «Ðóññêîãî àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâà. Ê îïèñàíèþ âñòðå÷è â 1825 ã. êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ âïîëíå ñîçíàòåëüíî ïðèñîåäèíèë â êîíöå ñïåöèàëüíóþ âñòàâ-
êó èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé. Ïðè÷åì, ñîîáùàÿ, ÷òî «Ïóøêèíú íàïèñàëú 
áûëî ïîýìó «Ìîíàõú».», êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íè÷åãî íå ãîâîðèò î ìåñòå è 
âðå ìåíè íàïèñàíèÿ ïîýìû «Ìîíàõú», òåì ñàìûì îòñûëàÿ èìåííî çíàþùåãî 
÷èòàòåëÿ ê ïóáëèêàöèÿì Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. è îñîáåííî ê ò. 1 èçä. 1870 ã., 
ãäå ïðèâåäåíû íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» (â òîì ÷èñëå 53 ñòðîêè) 
è îøèáî÷íûå î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú». Òàêèì îáðàçîì, âçÿòûå â êóðñèâ 
ñëî âà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà — ýòî åãî íåïîñðåäñòâåííûé îòêëèê íà ïóáëè-
êàöèþ ñâåäåíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., êàê î «Ò¼íè Áàðêîâà», òàê 
è î ïîýìå «Ìîíàõú» (îøèáî÷íî!) (ñ ïðèâåäåíèåì áîëåå òî÷íûõ äàííûõ, ÷åì 
ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî). Áîëåå ïîäðîáíûé àíàëèç ýòîé âñòàâêè-îòêëèêà êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñìîòðèòå â ãëàâå 1 íàñò. èçä. Âîçìîæíûå âîïðîñû: 1) ×òî 
äî ñëîâíî çàïèñàë â ñâîþ «ïàìÿòíóþ êíèæêó» êíÿçü À.È. Óðóñîâ; 2) Ñîõðà-
íèëîñü ëè ïîëíîñòüþ ïèñüìî êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. ê èçäà-
òåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâó.

1880, 8 ìàÿ (ñîñòîÿëàñü áåñåäà àêàäåìèêà ß.Ê. Ãðîòà ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð-
÷àêîâûì; âïåðâûå îïóáëèêîâàíà â êîíöå îêòÿáðÿ 1887 ã., óæå ïîñëå ñìåðòè 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà)

Ãðîò, ßêîâ Êàðëîâè÷ (1812—1893). Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è 
íàñòàâíèêè. / í¼ñêîëüêî ñòàòåé ß. Ãðîòà ñú ïðèñîåäèíåíiåìú è äðóãèõú 
ìàòåðiàëîâú. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íà-
óêú, 1887 (Íàïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíiþ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú. 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú, Îêòÿáðü 1887 ãîäà). — [2], IV, 320, 39, [1[ ñ.; 24 × 15 (íàáîð 
18,4 × 10,8) ñì. — (Ñáîðíèêú Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú; òîìú XLII, ¹ 4). — Íà ñ. 1—39 (ïàã. 2): 

«Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü èìåíú è ïðåäìåòîâú, âú XLII òîì¼ Ñáîðíèêà Îò-
ä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè». — Çàãëàâèå ñåðèè è íîìåð óêàçàíû 
ââåðõó òèò. ñ.

Îí æå. Òî æå [ïî òîìó æå íàáîðó]. — 1887 (Íàïå÷àòàíî...). — [2], IV, 320 ñ.; 
24 × 15 ñì. — Î âûõîäå â ñâåò ñì.: Ñïèñîêú èçäàíié, âûøåäøèõú âú Ðîññiè 
âú 1887 ãîäó. [ÑÏá., 1888]. — Ñ. 24-ãî ïî 31-å îêòÿáðÿ [1887 ã.]. — Ñ. 168. — Òè-
ðàæ 510 ýêç.

Â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ, äîïîëíåíiÿ, ïîïðàâêè.» íà ñ. 296 â äîïîëíåíèè ê 
ñ. 21 ñòàòüè «I. Ïóøêèíú âú öàðñêîñåëüñêîìú ëèöå¼» (ñ. 1—34) ïðèâåäåíî 
èçëîæåíèå áåñåäû ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì 8 ìàÿ 1880 ã. (ñìîòðèòå äàëåå 
íà: 1887 Ãðîò ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòîé ñòðàíèöû):

21. Ïåðåäú îòú¼çäîìú âú Ìîñêâó íà îòêðûòiå ïàìÿòíèêà Ïóøêèíó, èìåí-
íî 8-ãî ìàÿ 1880 ã., ÿ ïîñ¼òèëú êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà. Îíú áûëú íå ñîâñ¼ìú 
çäîðîâú; ÿ çàñòàëú åãî âú ïîëóëåæà÷åìú ïîëîæåíiè íà êóøåòê¼ èëè äëèí-
íîìú êðåñë¼; íîãè åãî è íèæíÿÿ ÷àñòü òóëîâèùà áûëè îêóòàíû îä¼ÿ-
ëîìú. Îíú ïðèíÿëú ìåíÿ î÷åíü ëþáåçíî, âûðàçèëú ñîæàë¼íiå, ÷òî íå 
ìîæåòú áûòü íà òîðæåñòâ¼ âú ÷åñòü ñâîåãî òîâàðèùà, è, ïðî÷èòàâú íà 
ïàìÿòü áîëüøóþ ÷àñòü ïîñëàíiÿ åãî «Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñú Àïîëëîíîìú», 
ðàñïðîñòðàíèëñÿ î ñâîèõú îòíîøåíiÿõú êú Ïóøêèíó. Ìåæäó ïðî÷èìú 
îíú ãîâîðèëú, ÷òî áûëú äëÿ íàøåãî ïîýòà ò¼ìú æå, ÷¼ìú la cuisiniåre 
de Moliåre äëÿ ñëàâíàãî êîìèêà, êîòîðûé íè÷åãî íå âûïóñêàëú âú ñâ¼òú 
íå ïîñîâ¼òîâàâøèñü ñú íåþ; ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó 
íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.); 
÷òî çàñòàâèëú åãî âûáðîñèòü èçú îäíîé ñöåíû Áîðèñà Ãîäóíîâà ñëîâî 
ñëþíè, êîòîðîå òîòú õîò¼ëú óïîòðåáèòü èçú ïîäðàæàíiÿ Øåêñïèðó; ÷òî 
âî âðåìÿ ññûëêè Ïóøêèíà âú Ìèõàéëîâñêîå êíÿçü çà íåãî ïîðó÷èëñÿ 
ïñêîâñêîìó ãóáåðíàòîðó1 ...Ïåðåéäÿ ïîòîìú êú ïîëèòèê¼, îíú êîñíóëñÿ 
ïîñë¼äíåé òóðåöêîé âîéíû è óïîìÿíóëú, ÷òî âîâñå íå õîò¼ëú åÿ. Ïðî-
ùàÿñü ñî ìíîé, îíú ïîðó÷èëú ìí¼ ïåðåäàòü ëèöåèñòàìú, êîòîðûå áó-
äóòú ïðèñóòñòâîâàòü ïðè îòêðûòiè ïàìÿòíèêà åãî çíàìåíèòîìó òîâà-
ðèùó, ê‚êú ñî÷óâñòâóåòú îíú îêîí÷åííîìó òàêú áëàãîïîëó÷íî ä¼ëó è 
êàêú åìó æàëü, ÷òî îíú ëèøåíú âîçìîæíîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòiå âú òîð-
æåñòâå.

Êàê âèäèì, âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 8 ìàÿ 1880 ã. âî ìíî-
ãîì ïîâòîðÿþò åãî æå âîñïîìèíàíèÿ îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. â èçëîæåíèè êíÿ-
çÿ À.È. Óðóñîâà. Ïîäðîáíûé àíàëèç ýòîãî âòîðîãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð  ÷àêîâà ñìîòðèòå â ãëàâå 1 íàñò. èçä.

Îòìåòèì çäåñü, ÷òî ýòî ïîâòîðåíèå íå çàáûâ÷èâîñòü êíÿçÿ. Ïðîñòî, êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ îïàñàëñÿ, ÷òî åãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçþ À.È. Óðóñîâó (íà 
8 ìàÿ 1880 ã. âñå åùå íåîïóáëèêîâàííûå) ìîãóò âîîáùå çàòåðÿòüñÿ. Íî êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ äåéñòâèòåëüíî çàáûë, ÷òî îí â 1871 ã. êíÿçþ À.È. Óðóñîâó 
óæå çàÿâëÿë, ÷òî «ñæåãú» ïîýìó «Ìîíàõú», íî ïðîâåðèòü, ÷òî îí ãîâîðèë òî-
ãäà áûëî íåëüçÿ, òàê êàê âîñïîìèíàíèÿ íå áûëè åùå îïóáëèêîâàíû. Ïîýòî-
ìó êíÿçü óïîòðåáèë íîâîå ñëîâîñî÷åòàíèå «ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ». Ñì. 
ôàêñèìèëå ñ. 296 â íàñò. ãëàâå íà: 1887, îêòÿáðü, Ãðîò.

476 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 5

1870 г.), где князь А.М. Горчаков с удивлением обнаружил (уже второй раз)
следующие цитаты из статьи В.П. Гаевского 1863 г.:

Въ то же время онъ [А.С. Пушкин] сочинилъ въ подражаніе Баркову,
поэму Монахъ, которую также уничтожилъ, по соввту одного изъ своихъ
товарищей. <...> и кромЪ упомянутой поэмы написалъ Твнъ Баркова,
балладу, извъсгную по нвсколькимъ спискамъ.

Князь А.М. Горчаков как дипломат дипломатично намекнул, Что он всего
лишь АС. Пушкина «побудилъ уничтожить одно произведеніе» не называя
его (из цитаты В.П. Гаевского и так ясно, Что речь идет о «Твни Баркова»)
и АС. Пушкин сам его уничтожил, а вот Что касается поэмы «Монахъ», ко-
торую по В.П. Гаевскому якобы уничтожил А.С. Пушкин «по соввту одно-
го изъ своихъ товарищей» (князь А.М. Горчаков понял, Что речь идет о нем),
то здесь князь А.М. Горчаков в изложении князя А.И. Урусова поправляет
В.П. Гаевского: а вот когда «Пушкинъ нагшсалъ было поэму «Монахъ». Князь
Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь.

Как видим, взятые нами в курсив слова князя А.М. Горчакова в изло-
жеъши князя А.И. Урусова (всего пягь строк) напрямую вообще не связаны с
вопросом о двух стихотворных строках, Штересовавших еще в 1870 г. изда-
теля «Русского архива» П.И. Бартенева. К описанию встречи в 1825 г. князь
А.М. Горчаков вполне сознательно присоедиъшл в конце специальную всгав-
ку из лицейских воспоминаний. Причем, сообщая, Что «Пушкинъ написалъ
было поэму «Монахъ».», князь А.М. Горчаков ничего не говорит о месте и
времеъш нагщсаъшя поэмы «Монахъ», тем самым огсылая имешю знающего
ъштателя к публикациям В.П. Гаевского 1863 г. и особеъшо к т. 1 изд. 1870 г.,
где приведены неточные сведения о «Твни Баркова» (в том Числе 53 строки)
и ошибочные о судьбе поэмы «Монахъ». Таким образом, взятые в курсив
слова князя А.М. Горчакова - это его непосредствеъшьнїт отклик на публи-
кацию сведений В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г., как о «Твни Баркова», так
и о поэме «Монахъ» (ошибочно!) (с приведением более точных данных, Чем
у Б.П. Гаевского). Более подробный анализ этой вставки-отклика князя
А.М. Горчакова смотрите в главе 1 наст. изд. Возможные вопросы: 1) Что
дословно записал в свою «памятную книжку» князь А.И. Урусов; 2) Сохра-
нилось ли полностыо Шсьмо князя А.И. Урусова от 20 апреля 1871 г. к изда-
телю «Русского архива» П.И. Бартеневу.

1880, 8 мая (состоялась беседа академикаЯ.К. Грота с князем А.М. Гор-
Чаковым; впервые опубликована в конце октября 1887 г., уже после смерти
князя А.М. Горчакова)

Грот, Яков Карлович (1812-1893). Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и
наставники. / ніэсколько статей Я. Грота съ присоединеніемъ и другихъ
матеріаловъ. - Санктпетербургь: Типографія Императорской Академіи На-
укъ, 1887 (Напечатано по распоряженію Императорской Академіи Наукъ.
С.-Петербургь, Октябрь 1887 года). - [2], Ш, 320, 39, [1] с.; 24 × 15 (набор
18,4 × 10,8) см. - (Сборникъ Отдізленія русскаго языка и словесности
Императорской Академіи Наукъ; томъ ХЬІІ, По 4). - На с. 1-39 (паг. 2):
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«Алфавигньпїт указатель именъ и предметовъ, въ ХЦІ томъ Сборника От-
дЪленія русскаго язьша и словесности». - Заглавие серии и номер указаны
вверху тит. с.

Он же. То же [по тому же набору]. - 1887 (Напечатано...). - [2], ІУ, 320 с.;
24 × 15 см. - О выходе в свет см.: Списокъ изданій, вышедшихъ въ Россіи
въ 1887 году. [СПб., 1888]. - С. 24~го по 31-е октября [1887 г.]. - С. 168. - Ти-
раж 510 экз.

В главе «Примвчанія, дополненія, поправки» на с. 296 в дополнении к
с. 21 статьи «1. Пушкинъ въ царскосельскомъ лицеіэ» (с. 1-34) приведено
изложение беседы с князем А.М. Горчаковым 8 мая 1880 г. (смотрите далее
на: 7887Грот факсимилъное воспроизведение этой страницы):

21. Передъ отьвздомъ въ Москву на открьп'іе памягш/шаПушкину, имен-
но 8го мая 1880 г., я посвтилъ князя Горчакова. Онъ былъ не совсвмъ
здоровъ; я засталъ его въ полулежачемъ положеніи на кушеткъ или длин-
номъ кресліэ; ноги его и нижняя Часть туловища были окутаны одвя-
ломъ. Онъ принялъ меня очень любезно, выразилъ сожалвніе, Что не
можетъ быть на торжествв въ Честь своего товарища, и, прочитавъ на
память большую Часть посланія его «Пускай, не знаясь съ Аполлономъ»,
распространился о своихъ отношеніяхъ къ Пушкину. Между прочимъ
онъ говорилъ, Что былъ для нашего поэта твмъ же, Чъмъ 1а спіЅіпіеге
(іе МоІіе'ге для славнаго комика, который ничего не выпускалъ въ свътъ
не посоввтовавшись съ нею; что онъ, князъ, когда-то помвшалъ Пушкину
напечатать дурную поэму, раворвавъ три пвсни ея (курсив наш. - ./1.Б.);
Что заставилъ его выбросить изъ одной сцены Бориса Годунова слово
смони, которое тотъ хотЬлъ употребить изъ подражанія Шекспиру; Чго
во время ссылки Пушкина въ Михайловское князь за него поручился
псковскому губернатору1 ...Перейдя потомъ къ политикв, онъ коснулся
послъдней турецкой войны и упомянулъ, Что вовсе не хотЬлъ ея. Про-
щаясь со мной, онъ поручилъ мнв передать лицеистамъ, которые бу-
дуть присутствовать при открыт1и памятника его знаменитому това-
рищу, какъ сочувствуетъ онъ оконченному такъ благополучно двлу и
какъ ему жаль, Что онъ лишенъ возможности принять участ1е въ тор-
жестве.

Как видим, воспоминания князя А.М. Горчакова от 8 мая 1880 г. во мно-
гом повторяют его же воспошшания от 20 апреля 1871 г. в изложешш кня-
зя А.И. Урусова. Подробньпй анализ этого второго воспоминания князя
АМ. Горчакова смотрите в главе 1 наст. изд.

Отметим здесь, что это повтореъше не забывчивосгь князя. Просто, князь
А.М. Горчаков опасался, что его воспоминания князю А.И. Урусову (на
8 мая 1880 г. все еще неопубликованные) могут вообще затерягься. Но князь
А.М. Горчаков действительно забыл, что он в 1871 г. князю А.И. Урусову
уже заявлял, Чго «сжегь» поэму «Монахъ», но проверить, Что он говорил то
гда было нельзя, так как воспомІ/шания не были еще опублш<ованы. Поэто-
му князь употребил новое словосочетание «разорвавъ три пъсни ея». См.
факсимиле с. 296 в наст. главе на: 788 7, октяоръ, Грот.
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1880, 30 ìàÿ — 6 (18) èþëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà.: [â 6 ò.]. — Èçäàíiå 

òðåòüå, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå, / ïîäú ðåäàêöiåé Ï.À. Åôðåìîâà. — 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà, 1880 (Âú òèïîãðàôiè 
Â. Áåçîáðàçîâà è êîìï. Âàñ. Îñòð., 8 ëèí., ¹ 45). — Òîìú ïåðâûé.: Ñòèõî òâî-
ðåíiÿ 1811—1824 ãîäîâú. Ðóñëàíú è Ëþäìèëà. Êàâêàçñêié ïë¼ííèêú. Áðàòüÿ 
ðàçáîéíèêè. Áàõ÷èñàðàéñêié ôîíòàíú. Öûãàíû. — VIII, 55, 58—584 ñ., [2] ë. 
ãðàâ. (Å.[È.] Ãåéòìàíà [1798—1829] è Í.È. Óòêèíà [1780—1863]); 26 × 17 (íàáîð 
16 × 9,8) ñì. — Òîì ïåðâûé âûøåë îäíîâðåìåííî ñ òîìîì øåñòûì 6 (18) èþëÿ 
1880 ã. (ñì.: Ïðàâèòåëüñòâåííûé Â¼ñòíèê: Âûõîäèòú åæåäíåâíî, êðîì¼ 
ïî íå ä¼ëüíèêîâú è äíåé, ñë¼äóþùèõú çà áîëüøèìè ïðàçäíèêàìè / Èñïðàâ-
ëÿþùié äîëæíîñòü Ãëàâíàãî Ðåäàêòîðà Ã.[Ï.] Äàíèëåâñêié [1829—1890]. — 
[ÑÏá., 1880] (Ïå÷àòàíî âú òèïîãðàôiè Ìèíèñòåðñòâà Âíóòðåííèõú Ä¼ëú). — 
¹ 151. Âîñêðåñåíüå, 6-ãî (18-ãî) iþëÿ 1880. — 6 ñ.; 60 × 45 ñì. Íà ñ. 6 ïîä ðóá ðè-
êîé «Îáúÿâëåíiÿ» (ââåðõó ñïðàâà òåêñò 11,5 × 14 ñì): «À.Ñ. Ïóøêèíú. <...> 
íà ïðiîáð¼òåíiå Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà, èçäàíiå òðåòüå 
1880 ãîäà, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå ïîäú ðåäàêöiåé Ï.À. Åôðåìîâà, 
øåñòü òîìîâú, ö¼íà 10 ðóá. <...> ïîäïèñêà âú ðàçñðî÷êó. <...> íåìåäëåííî ïî 
ïîëó÷åíiè ñïèñêîâú áóäóòú äîñòàâëåíû I è VI òîìû ñî÷èíåíié Ïóøêèíà 
<...> ñë¼äóþùiå òîìû áóäóòú äîñòàâëåíû ïî âûõîä¼ èçú ïå÷àòè: òîìú II âú 
ïîëîâèí¼ iþëÿ, òîì III âú ïîëîâèí¼ àâãóñòà, òîìú IV è V êú 1-ìó îêòÿáðÿ ñåãî 
ãîäà. Êíèãîïðîäàâåöú èçäàòåëü ß. Èñàêîâú». — Â ðóáðèêå «Ñâ¼ä¼íiÿ è 
ðàñïîðÿæåíiÿ ïî ä¼ëàìú ïå÷àòè. Íîâûå êíèãè, âûøåäøiÿ âú Ðîññiè» â ãàçå-
òå «Ïðàâèòåëüñòâåííûé Â¼ñòíèêú â ¹ 152, 157, 177, 186 («Ñú 1-ãî ïî 15-å iþíÿ» 
<...> Ñú 16-ãî ïî 23-å iþëÿ») ò. 1 è ò. 6 «Ïîëíîãî ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóø-
êèíà» èçäàíèÿ 1880 ã. íå çíà÷àòñÿ. Ñìîòðèòå òàêæå íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ â èçä.: 
Ðîññiéñêàÿ áèáëiîãðàôiÿ: Â¼ñòíèêú Ðóññêîé Ïå÷àòè. / Èçäàòåëü Ýìèëü [Ê.] 
Ãàðòüå [1849—1911]. — [ÑÏá., 1880]. — Ãîäú II, Îòä. I, 15 (27) iþíÿ 1880. — 
Ñ. 112 («Ïóøêèíú. 3-å èçä. Ñî÷. Ò. 1 è 6»)).

Íà ñ. 55 â ðóáðèêå «1814» â êîíöå ñòèõîòâîðåíèÿ «Ãîðîäîêü» (19-å ïî ñ÷å-
òó) ê ñòðîêå «Ìîëåáåíú îòñëóæó» çíàê ñíîñêè è âíèçó ïîëîñû ñàìà ñíîñêà 
â ôîðìå ïîäñòðî÷íîãî ïðèìå÷àíèÿ Ï.À. Åôðåìîâà:

Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú 
áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàä-
ëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>.

Ïàãèíàöèÿ ñòðàíèö íàðóøåíà: ïîñëå êîëîíöèôðû 55 èäåò êîëîíöèôðà 58, 
íåò êîëîíöèôð 56 è 57. Â «Îãëàâëåíiè I-ãî òîìà» íà ñ. 576 ñîõðàíåíû ñâå-
äåíèÿ: «Ò¼íü Áàðêîâà. Îòðûâêè èçú áàëëàäû ..... ñòðàí. 55; Ýïèãðàì-
ìû: Àðèñòú íàìú îá¼ùàëú... 57 [â òåñòå: ñ. 55]; Ñóïðóãîþ òâîåé ÿ òàêú 
ïë¼íèëñÿ... [ò. å. ñ. 57; â òåêñòå: ñ. 55]. Â ðàçäåëå «Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ ïðè-
ì¼÷àíiÿ» ñîõðà íåíî íà ñ. 511—512 ïðèìå÷àíèå (18 ñòðîê) ê: «Ò¼íü Áàðêîâà 
[ñòð. 55]»:

Ò¼íü Áàðêîâà [ñòð. 55] — îòðûâêè âïåðâûå íàïå÷àòàíû âú ñòàòü¼ 
ã. Ãàåâñêàãî «Ïóøêèíú âú ëèöå¼». Àâòîðú ãîâîðèòú, ìåæäó ïðî÷èìú, ÷òî 
âú ïåðâûå ãîäû ëèöåéñêîé æèçíè Ïóøêèíú ïèñàëú è âú ïðîç¼ [ðîìàíú: 

Öûãàíú, êîìåäiþ: Òàêú âîäèòñÿ âú ñâ¼ò¼ è äð.], íî ÷òî ýòèõú îïû-
òîâú íå ñîõðàíèëîñü. Ïîñë¼ ýòîãî íà÷àëú êîìåäiþ âú ñòèõàõú: Ôèëî-
ñîôú, íî îñòàíîâèëñÿ íà 2 ä¼éñòâiÿõú, êîòîðûÿ è óíè÷òîæèëú, ðàâíî 
êàêú è ïîýìó Ìîíàõú, íàïèñàííóþ âú ïîäðàæàíiå Áàðêîâó. Âú «Ò¼íè 
Áàðêîâà» îíú ïîäðàæàëú «Îïàñíîìó ñîñ¼äó» ñâîåãî äÿäè Âàñèëiÿ Ëüâî-
âè÷à, è ñíà ÷àëà âûäàâàëú ñâîþ áàëëàäó çà ñòèõè êí. Âÿçåìñêàãî. — Ïîñ ë¼ 
ýòîãî Ïóøêèíú íàïèñàëú âú ïðîç¼, òîæå íå ñîõðàíèâøóþñÿ, âîñòî÷íóþ 
ñêàçêó: «Ôàòàìà èëè ðàçóìú ÷ åëîâ¼÷å ñê i é»: ñóïðóãè ïðîñèëè ó 
ñóäüáû ñûíà ñàìàãî ðàçóìíàãî, <í>î êàêú âú ïðèðîä¼ âñå ðàçâèâàåòñÿ 
âú òó èëè äðóãóþ ñòîðîíó, òî èìú è áûëî îá¼ùàíî ðîæäåíiå íåîáûêíî-
âåííî óìíàãî ñû íà, ñú óñëîâiåìú, ÷òî ñú ë¼òàìè áóäåòú òåðÿòü ñïîñîá-
íîñòè è îáðàòèòü ñÿ íàêîíåöú âú ä¼òñòâî. Ä¼éñòâèòåëíî ðîäèâøiéñÿ, åäâà 
âûãëÿíóëú íà ñâ¼òú, óæå ñïðîñèëú ïî-ëàòûíè: ubi sum? è ò. ä. — Âú òåêñ ò¼ 
«áàëëàäû» ìû çàì¼íèëè íåóäîáíûÿ êú ïå÷àòè ñëîâà äðóãèìè, íàáðàí-
íûìè ðàçáîð êîé âú øðèôò¼.

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì èç öåíçóðèðîâàííîãî òîìà 1 èçä. 1880 ã. ñ. 55, 
511, 512, 576.

Îäíàêî, ñîõðàíèëèñü ïîëíûå ýêçåìïëÿðû 1-ãî òîìà èçäàíèÿ 1880 ã., ãäå 
íà ñ. 55—57 íàïå÷àòàíû 55 ñòðîê «Ò¼íè Áàðêîâà». Âïåðâûå òàêîé ýêçåìïëÿð 
îáíàðóæèë Ñåðãåé Èãîðåâè÷ Ïàíîâ â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå À.Ñ. Ïóøêèíà 
(ã. Ìîñêâà) â 1993 ã., ãäå îí òîãäà ðàáîòàë è ïåðåïèñàë òåêñò 55-è ñòðîê áàë-
ëàäû. Èíôîðìàöèåé îá ýòîì Ñ.È. Ïàíîâ ïîäåëèëñÿ ñî Ñòåôàíî Ãàðäçîíèî, 
êîòîðûé èñïîëüçîâàë åå â ñâîåé ñòàòüå íà ðóññêîì ÿçûêå ïîä çàãëàâèåì 
«Îá èçäàòåëüñêîé ñóäüáå áàëëàäû Òåíü Áàðêîâà» (Russica Romana. Roma, 
1994. Vol. I. P. 209—218). Íà ñ. 212 â ïðèìå÷àíèè 10 Ñ. Ãàðäçîíèî â îòíîøåíèè 
«Êîì ìåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: 
«<...> ÿ ïîëüçóþñü ìàøèíîïèñíîé êîïèåé ðàáîòû Öÿâëîâñêîãî ëþáåçíî ïðå-
äîñòàâëåííîé ìíå Ñ.È. Ïàíîâûì». Íà ñ. 211 â ñòàòüå Ñ. Ãàðäçîíèî ÷èòàåì:

×åðåç íåñêîëüêî ëåò, èçäàòåëü Ïóøêèíà Åôðåìîâ ðåøèë âêëþ÷èòü 
òåêñò áàëëàäû, èëè ëó÷øå ñêàçàòü íåñêîëüêî ‘íåâèííûõ’ îòðûâêîâ åå, 
â íîâîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, âûøåäøåå â 1880 ã. Ïîëíîé è òî÷íîé èí-
ôîðìàöèè îá èñòîðèè ýòîãî èçäàíèÿ íåò. Îáû÷íî, íà îñíîâå óêàçàíèÿ 
Ëåðíåðà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Åôðåìîâ ñíà÷àëà âêëþ÷èë íåñêîëüêî ñòðîô 
áàëëàäû â èçäàíèå, à ïîòîì ïåðåäóìàë è ðåøèë èõ èçúÿòü, çàáûâ î óæå 
âêëþ÷åííûõ ê íèì ïðèìå÷àíèÿõ6. [ñíîñêà]6 (Í.Î. Ëåðíåð, Òåíü Áàðêîâà 
â êí. Í.Î. Ëåðíåð, Ðàññêàçû î Ïóøêèíå, Ë., 1929, ñ. 49. Ñòàòüÿ Ëåðíåðà 
áûëà âïåðâûå íàïå÷àòàíà â æ. “Îãîíåê” (1929, ò. 5)). Èòàê, ïåðâûé òîì 
ïóø êèíñêîãî ñîáðàíèÿ 1880 ãîäà âûãëÿäèò î÷åíü ñòðàííî: â ïàãèíàöèè íå 
õâàòàåò 55—57 ñòðàíèö (îøèáêà; íåò â ïàãèíàöèè êîëîíöèôð 56—57. — 
Ë.Á.), ãäå áûëè íàïå÷àòàíû îòðûâêè èç áàëëàäû, à â êîíöå îñòàëàñü âñÿ 
èíôîðìàöèÿ î òåêñòå. Íà ñàìîì äåëå, — è ýòîò ôàêò íå çàìå÷åí íè Ëåð-
íåðîì, íè Öÿâëîâñêèì, íè áîëåå ïîçäíèìè èññëåäîâàòåëÿìè òåêñòà (íà-
ìåê ìîæíî íàéòè òîëüêî ó Ùåãîëåâà7) [ñíîñêà Ñ. Ãàðäçîíèî]7 (Ï.Å. Ùå-
ãîëåâ, Ïîýìà “Ìîíàõ”, â êí. Ï.Å. Ùåãîëåâ, Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóø-
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1880, 30 мая - б (18) июля
Пушкин, А.С. (1799-1837). Сочиненія А.С. Пушкшта.: [в б т.]. - Изданіе

третье, исправленное и дополненное, / подъ редакціей П.А. Ефремова. -
С.-Петербургь: Изданіе книгопродавца Я.А. Исакова, 1880 (Бъ типографіи
В. Безобразова и комп. Вас. Остр., 8 лІ/ш., Мо 45). - Томъ первьпй.: Стихотво
ренія 1811-1824 годовъ. Русланъ и Аюдмила. Кавказскій плъъшикъ. Братья
разбойъшки. Бахчисарайскій фонтанъ. Цыганы. - УІП, 55, 58-584 с., [2] л.
грав. (Е..[И] Гейтмана [1798-1829] и Н.И. Уткшта [1780-18631); 26 × 17 (набор
16 × 9,8) см. -Том первый вышел одновремеъщо с томом шестым б (18) июля
1880 г. (см.: Правительственный Въстник: Выходитъ ежедневно, кромъ
понедъльні/шовъ и дней, слъдующихъ за большими праздниками / Исправ-
ляющій должность Главнаго Редактора Ґ. [П] Данилевскій [1829-1890]. -
[СПб., 1880] (Печатано въ тгшографіи Мшшстерства Внутренъшхъ Дълъ). -
По 151. Воскресенье, бго (18го) іюля 1880. - б с.; 60 × 45 см. На с. б под рубри-
кой «Объявленія» (вверху справа текст 11,5 × 14 см): «А.С. Пушкинъ. <...>
на пріобрътеніе Полного собранія сочиненій А.С. Пушкина, изданіе третье
1880 года, исправленное и дополненное подъ редакціей П.А. Ефремова,
шесть томовъ, цъна 10 руб. <...> подписка въ разсрочку. <...> немедленно по
полученіи списковъ будуть доставлены І и УІ томы сочиненій Пушкина
<...> слъдующіе томы будуть доставлены по выходъ изъ печати: томъ П въ
половинъ іюля, томШ въ половІ/Шъ августа, томъ ІУ и У къ 1-му октября сего
года. Книгопродавецъ издатель Я. Исаковъ». - В рубрике «Свъдънія и
распоряженія по дъламъ печати. Новые кнши, вышедшія въ Россіи» в газе-
те «Правительствеъшьнїт Въсппшъ в По 152, 157, 177, 18б («Съ 1-го по 15е іюня»
<...> Съ Ібго по 23-е іюля››) т. 1 и т. б «Полного собранія сошшеній А.С. Пуш-
кІ/ша» издаъщя 1880 г. не значатся. Смотрите также неточные сведеъшя в изд.:
Россійская библіографія: Въстъшкъ Русской Печати. / Издатель Эмиль [К]
Гартье [1849-1911]. - [СПб., 1880]. - Годъ П, Отд. І, 15 (27) іюня 1880. -
С. 112 («ПушкІ/шъ. З-е изд. Соч. Т. 1 и б››)).

На с. 55 в рубрике «1814» в конце стихотвореъшя «Городокь» (19-е по сче-
ту) к строке «Молебенъ отслужу» знак сноски и внизу полосы сама сноска
в форме подстрочного примечания П.А. Ефремова:

Вслъдъ за этимъ стихотвореніемъ нами помъщены были отрывки изъ
баллады. Между тЬмъ оказалось, Что эта баллада Пушкину не принад-
лежитъ, почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>.

Пагшацш страниц нарушена: после колонцифры 55 идет колонцифра 58,
нет колонцифр 5б и 57. В «Оглавленіи І-го тома» на с. 576 сохранены све-
дения: «Тънь Баркова. Отрывки изъ баллады ..... стран. 55; Эпиграм-
мы: Аристъ намъ объщалъ... 57 [в тесте: с. 55]; Супругою твоей я такъ
плънился... [т. е. с. 57; в тексте: с. 55]. В разделе «Библіографическія при-
мъчанія» сохранено на с. 511-512 примечание (18 строк) к: «Тънь Баркова
[стр 55]»:

ТЪнь Б ар к о в а [стр. 55] - отрывки впервые напечатаны въ статьъ
г. Гаевскаго «Пушкт/Шъ въ лицеъ». Авторъ говоритъ, между прочимъ, что
въ первые годы лицейской жизъш Пушкинъ Шсалъ и въ прозъ [романъ:
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Цыганъ, комедію: Такъ водится въ свътъ и др.], но что этихъ опы-
товъ не сохранилось. Послъ Этого началъ комедію въ стихахъ: Фило-
софъ, но остановился на 2 дъйствіяхъ, которыя и уничтожилъ, равно
какъ и поэму Монахъ, нашсаннуто въ подражаніе Баркову. Въ «Тъни
Баркова» онъ подражалъ «Опасному сосъду» своего дяди Василія Аьво-
вича, и сначала выдавалъ свою балладу за стихи кн. Вяземскаго. - Послъ
этого Пушкинъ нагшсалъ въ прозъ, тоже не сохранившуюся, восточную
сказку: «Фатама или разумъ человъческійж супруги просилиу
судьбы сьша самаго разумнаго, <н>о какъ въ природъ все развивается
въ ту или другую сторону, то имъ и было объщано рожденіе необыкно-
венно умнаго сьша, съ условіемъ, что съ лътами будетъ терять способ-
ности и обратиться наконецъ въ дътство. Дъйствително родившійся, едва
выглянулъ на свътъ, уже спросилъ по-латъши: иЬі 511111? и т. д. - Въ текстЬ
«баллады» мы замънили неудобныя къ печати слова другими, набран-
ными разборкой въ шрифтЬ.

Факсимиаъно воспроизводи/и из иензурированного тома 7 изд. 7880 г. с. 55,
577, 572, 576.

Однако, сохранились полные экземпляры 1-го тома издания 1880 г., где
на с. 55-57 напечатаны 55 строк «Тъни Баркова». Впервые такой экземпляр
обнаружил Сергей Игоревич Панов в Государственном музее А.С. Пушкина
(г. Москва) в 1993 г., где он тогда работал и перешсал текст 55-и строк бал-
лады. Информацией об этом С.И. Панов поделился со Стефано Гардзонио,
которыи использовал ее в своеи статье на русском языке под заглавием
«Об издательской судьбе баллады Тснъ Баркова» (Киззіса Кошапа. Кота,
1994. УоІ. І. Р. 209-218). На с. 212 в пршиечании 10 С. Гардзоъшо в отношеъши
«Комментариев» М.А. Цявловского к «Теъш Баркова» сообщает следующее:
«<...> я пользуюсь машошсной кошей работы Цявловского любезно пре-
доставлешюй мне С.И. Пановым». На с. 211 в статье С. Ґардзоъшо читаем:

Через несколько лет, издатель Пушкина Ефремов решил включить
текст баллады, или лучше сказать несколько “невинных, отрывков ее,
в новое собраш/Іе сочштений, вышедшее в 1880 г. Полной и точной ин-
формации об истории этого издания нет. Обычно, на основе указания
Аернера считается, что Ефремов сначала включил несколько строф
баллады в издание, а потом передумал и решил их изъять, забыв о уже
включенных к ним примечанияхб. [сноска]6 (Н.О. Аернер, Тенъ Баркова
в кн. Н.О. Аернер, Рассказы о Пушкине, А., 1929, с. 49. Статья Аернера
была впервые напечатана в ж. “Огонек” (1929, т. 5)). Итак, первьнїт том
пушкІ/Шского собраъшя 1880 года выглядит очень страшю: в пагшацш не
Хватает 55-57 страниц (оншбка, нет в пагинации колонцифр 56-57. -
./1.Ь`.), где были напечатаны отрывки из баллады, а в конце осталась вся
гшформация о тексте. На самом деле, - и этот факт не замечен ъш Аер-
нером, ъш Цявловским, ни более поздними исследователями текста (на-
мек можно найти только у Щеголева7) [сноска С. Гардзонио]7 (П.Е. Ще-
голев, Поэма “Монах”, в кн. П.Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пуш-
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оиа эшгшнп, во

А оь шпш врюшватн!
Пошчоооїі варод'ь,
Лишь ааотшо богатой
Н обеды оплотъ.
Но, дрїгъ под, если аоаоріъ
ївввїсь а съ тобоп,
То он уходить горе
За чаше! круговой;
Тогда, шпїоь богато
[И моно уж'ь одераШ,
Я оъ полосками оооанн
Модобоаъ отодгщ. *

НПИГРАМЫЫ.
1,

Арно-ть- ош об'Ьщцъ трагодіш тааїло,
Что вас-Ъ оть шалоого о'ь тонтр'а аарваут-ь,
Что олова оратшоа ріъпого потопа-ь...

Мн задала дранї нодотїоо.
И что шо? дождалооь- о ночого оказать.,
Доогошоп-аааг он польза убаоать аіоу:
Пт, право, їдалооь Ароотдг написать

Прожалоотну оіоої.

2.
оодгщшь* огаоцгаоцоіга

Пїпругою тоооа а ташь оаішпоо,
Что она оъ тро въ удіцъ досталось Щ,
Подобона ао вовнъ твооа воть,
То дароя'ь даїхч. а бъ отдать оатаніъ,
Чтооъ третью лишь продать он'ь оогааош.

* Бщід'і он отин'ь отнхопороніопъ под: оон-оцени они отрноц
'въ ошадн. Ноощг тон-ь оооаааооь, что ата «он-плода Прошу по ориг
продан», потоп и цшычоцо.. П. Н.
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оаапоггаоочшаш ооочочащо. 511

тоіщ а* Бои- шаш пилота, п извини-Ь Шштш Пточнтооп-
нить Про: но 15:11 года, Птшп потап они пооооращп отоп-
оРонион ,ші нашіа опоцп отпонорооіїі ІВШБ г., Іо по аоонп, І
анчорцарч. Мото оъ ї-п нцоіоип по отиотоороаіап, поооиш
и. тотоць: Подоконіо, На под, Ъ'аоніо, Воопопоці: оч- Царощь
Поло, Вито, Новом о їон. Г. апоннооь говори-ь, 1Ігго широ-
нїто Бодо В онооъ, по по порнот; оршдопшп ц-ь шшіі оши-
оаотоа только В Іт. І, ото. 321. Зшчаоіо по ого, отдто норші пд-
тнь шроонотіндъ и оон-дном поди-Ьони огни, ноооаодоці ш
рпфІї-оъ шпоньои онна гипноз, шторы! г. Анноопои І шоо'о
и.. тоаоть - воошіъ аооооолашъао, оотонї что ото-го отпо- принцип-
:он-п. нноггно и. оооооочоши ооооаонць опор: н во гоаоті донотон
допинга, ,они Іїщот'ь п Н шпон., тоцІ що и оотцопнп оп
Внп. Ііаоропоъ г. Іаонооооо'а но оооравцп надолго їоононръ, что
и. Б чадо-го В-ІІ она-ь шооооь оооцоопши подаоіоп ооотцп шт-
:оопоо, по аотороіі он-ь н они вооотанощооь въ Боодіогр. Ецононан
[ШІІІ І', Іі 101, отцов оооонооонъ “На и: пнн'ІІоІпіН топоп.

Ноо рот-они [щиІ 41] - они оооошопн иаополонт шприц
ооота, Бар. Пащт Нодоооошціг І'роооонцт, о они" оаоочатапн и Шан-
ти ІЕШ г. ч, В, о-ьоороіодонч. П.Еоооааооа. Поордца и. 1-11. пуп-
аот-І: папа оца ш отатьо г, Гаоооцго: пІІїшкооч- аь пцо'Іін

Горного [отоІ до] оаоочаташа о-ь ароод'оаоан и. «Рооо Іщог-
;ші: 1315, Не т, а оцо оь оощш ороцонанн порошон и ооонооноо
о одоцІ-Щід Щодід. Тооорь гооотанопонь подано гоноть по Ноііоіош4
Вшноцн 1581, г. Н: Н. Вь оодотрочацаъ оранощінп цоцац нш
нщші Щдоноііід

Тон Бардин. [ого+ об] -отонпо опоршо напечатана н онтьі'.
г. І'цооошо єПтпанн-ь и. нцоіь. аиорч. гонорш, ищу прочно-ь,
что Іъ ооршо года днцоІіопоІІ дном: Пдшшп'ь оцооп о и. ороо'і [ро-
шът Цигаль, цоццдіш: Тан аода'гоо и світі о до. , по что они.
ошпоп но ооіропщооь. ПооІ-І: этого пошъ Іонодіп и отнщ'ь: іч-
аооофа, по оотановпо: шь В діІіоиіцъ, ооторщ к уничтожил, они
оно о аооц Монах-ь, оапноаоатп въ оодрщпіо Нарколог. В-ь стан:
Бартон: ооъ оодрщоъ Щоаооощг оооідг оооого да: Воонаіо дно-
Ііцдощчщ щццъ овощ Іішщ он они до. Винницы-Пон*
итого Щшш пшоагь а-ь проц-і, тоао по оохоанншуш, 'потоп-ро
ошц: оііатііа и: рнрі'ь щодончооцідн огорїгн нішоші 1
оідооа онна оного опорного, но пцч- п нрарщо ооо ринит и.
т: пан дщі'гд'п оторопг. то онъ н они ооіцооо роцоііо Ішбнгооіоіпо
,тішшо они, от- :ошіоп, что оч. даши они: торт. шооооаооц и опро-
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тнаъаа тада а-ь итоги. діаот'лнтелъпо родалціш. алла Іішла'їлн
на сайта, но спросила по-латннл: вы наш? н т. д. -Нъ *Інші 1611--
лцщнлш лаІІънцн надобно: и начш Щ" лршц, влд'рапілні
Мгц и- шрифта. _

В:праці н' [0119. дтп-парни; ,ні они напечатана: и Шона. Цїг
порвал. 1815, 15 11 три слщшшн и. ушанпан шпа палка г. Тина
ппц.: Б-а тобщоналшойипщ. -шварлщоп поата В. В. Наш-
они, которнп їлащкіграп анонимность пришаанопнм-Піпцау.

1815_
Вооаонанааін лъ Царалонъ Соло [на ой] напаш. 'в'ъ гРооо.

Ыущгьг 1816, Ю 4, щит чаи. п парада рана аналаоа ІЩШ Цад-
ннгь: Цилиндр-г. Лунин-н, до того щімшалол Маши
Брин ила цфрцщ При шшъ пша линооц. падаш: При: 131
доотацвніе они подарка благодарит царапин родственников-ь нош-
лаю мата, латорш таланта ни. многа пацан-ш. даша лиш:
поданш тп: лозпеооа Шппи - но. Ішъ графї А. І'_ Органы
О тпіп этого стихотворвпіл па ллцеісшіъ низшей. и аращтопін
Державина, сохранились нано-ш: одного Пушкина, поніщоннш! п от-
дал-Ъ ілроаш оаотошаш авцпіа.

Еапагі [стр Ы] ванн. п. сРош. Птннр-Ъъ 1515, Іі В, ті по:-
ніпно: 1.1 _ __ _ Іі-Ши, а и Вншїогр. 311. 1855, К: Ш, Билл. отбцвна
-паовоааншнал ролмщіл по границ, соарааашвйн г _Щгцпп, ті-
прп аилціа они принцип: «Палрщаніо шортаііианр, а п папа*-
лгірааторнц подана: Ц. _. аннаіїалъ-ІІїпнні, Лпбинонунцдї
Ипполит Пудлнр. Тшаніо на ато стажа шолнш львина-
Еллнолшго и Шоп] [В арии. ІВЕІ, К: [0]; 'Паціпоііа 11- [ІІІШІНІ-
'_Пїщша напиши посла Я-го пилота са ораатщапшо Е-т:

Нашла шва даша
Панин: панно;

В! грудь портал борцов,
Б'адюилъ довод-ь..

'пша 4-11 авт-ваш:
добра! пан остановила,

Наші то от:
310161111! Шт- пнт'ндщ

Ващ- пд борт.
дь-нш М ппц-тн! аплап послании пома- йщ. и есть -т-

шланга ларіапш, калории на на прилоднъ ш пп титанкіолъноннг.
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êèíà, Ì.-Ë. 1931, ñ. 30—31)1*, — Åôðåìîâó íå óäàëîñü óñòðàíèòü òåêñò 
áàëëàäû èç âñåõ ýêçåìïëÿðîâ ïåðâîãî òîìà, ïóøêèíñêîãî ñîáðàíèÿ. Ïîñ-
ëå äîëãèõ ðàçûñêàíèé â áèáëèîòåêàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà 
ìíå óäà ëîñü íàéòè ïîëíûé ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ â Ëèòåðàòóðíîì ìóçåå 
èì. Ïóøêèíà íà Ïðå÷èñòåíêå (òàê! — Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À.Ñ. Ïóø-
êèíà (ã. Ìîñêâà, óë. Ïðå÷èñòåíêà, ä. 12/2). — Ë.Á.). Äàííûé ïå÷àòíûé 
âàðèàíò òåêñòà, ðàíüøå íèêîãäà íå çàìå÷åííûé, áóäåò çäåñü íàçâàí “Å”8. 
[ñíîñêà]8 (Â ïðèìå÷àíèÿõ (ñ. 511—<5>12) óêàçàíî, ÷òî îòðûâêè ïå÷àòàþò-
ñÿ ïî òåêñòó “Ã” (Ãàåâñêèé. — Ë.Á.). Äàëüøå Åôðåìîâ óòâåðæäàåò: “Â òåêñ-
òå áàëëàäû ìû çàìåíèëè íåóäîáíûå ê ïå÷àòè ñëîâà äðóãèìè, íàáðàííû ìè 
ðàçáîðêîé â øðèôòå” (ñ. 512). Âîò êàê âûãëÿäèò íà÷àëî òåêñòà: “Îä íàæäû 
ïîçäíèì âå÷åðêîì,|Â ïðèþòå íà Ìåùàíñêîé,|Ñîøëèñü íå÷àÿííî ñ Ï-ì:|
Ïîýò, êîðíåò óëàíñêîé...” (ðàçíî÷òåíèÿ ìíîþ ïîä÷åðêíóòû, Ñ.Ã.)).
1* Äëÿ ÿñíîñòè çäåñü è äàëåå â ãë. 5 àñòåðèñêàìè (*) ïîìå÷åíû íàøè ïîäñòðî÷íûå ïðè-

ìå÷àíèÿ.
Ïðèâîäèì öèòàòó (ïîäñòðî÷íàÿ ñíîñêà) èç ñòàòüè 1931 ã. Ï.Å. Ùåãîëåâà íà ñ. 30:

Ëþáîïûòíà ñóäüáà «Òåíè Áàðêîâà» â ïóøêèíñêîé ëèòåðàòóðå. Ñòàòüÿ Ãàåâñêîãî ñ îòðûâ-
êàìè áàëëàäû ïîÿâèëàñü â 1863 ãîäó.  Áëèæàéøåå èçäàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà âûøëî 
â 1870 ãîäó. Ðåäàêòîð åãî, Ã.Í. Ãåííàäè, íàïå÷àòàë îòðûâêè â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïåðâîìó 
òîìó. Âñëåä çà ýòèì èçäàíèåì âûøëî â 1880 ãîäó èçäàíèå, ðåäàêòèðîâàííîå Ï.À. Åôðå-
ìîâûì (ïåðâîå, èì ðåäàêòèðîâàííîå). Çäåñü Åôðåìîâ ââåë «Òåíü Áàðêîâà» â òåêñò ïîä 
1814 ãîäîì (ò. I, ñ. 55), íî â ñëåäóþùåì, âòîðîì ñâîåì èçäàíèè, âûøåäøåì â 1882 ãîäó, 
îí èñêëþ÷èë «Òåíü Áàðêîâà». Ìîòèâû èñêëþ÷åíèÿ èçëîæåíû èì äâàæäû: â 1903 ãîäó 
â ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèí» (Íîâîå âðåìÿ, 2 àâãóñòà 1903 ãîäà, ¹ 9845) è íåñêîëüêî 
èíà÷å â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïÿòîìó, èì ðåäàêòèðîâàííîìó è èçäàííîìó À.Ñ. Ñóâîðèíûì, 
èçäàíèþ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (ÑÏá., 1905, ò. VIII, ñ. 18). Åôðåìîâ ïåðåäàåò, ÷òî, êîãäà 
îí ñîîáùèë Ãàåâñêîìó î ïðèíàäëåæíîñòè «Òåíè Áàðêîâà» äðóãîìó àâòîðó, íå Ïóøêèíó, 
Ãàåâñêèé ñàì óæå «âñòðåòèë åãî îòêàçîì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåäïîëîæåíèÿ». Òóò æå 
Åôðåìîâ äîáàâëÿåò: «êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèë åìó òàêèõ ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûå áû-
ëè ïðèâåäåíû ïðè íàïå÷àòàíèè èì îòðûâêîâ «Òåíè Áàðêîâà». Î÷åâèäíî, ó Åôðåìîâà 
îñòàâàëàñü êàêàÿ-òî äîçà ñîìíåíèÿ â îòðèöàíèè àâòîðñòâà Ïóøêèíà. À Ãàåâñêèé â ñâîåì 
ýêçåìïëÿðå ñòàòüè «Ïóøêèí â ëèöåå», ïåðåïëåòåííîì ñ ïðèëîæåííûìè ñòðàíèöàìè è 
íàõîäÿùåìñÿ íûíå â ìîåì ðàñïîðÿæåíèè, çàïèñàë: «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà, 
«Òåíü Áàðêîâà» — íå Ïóøêèíà». Òàêèì îáðàçîì, îí òîëüêî êîíñòàòèðîâàë ìíåíèå Åôðå-
ìîâà, íî íå âûñêàçàë ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê íåìó.

Ñîâåðøåííî îïðåäåëåííî, ÷òî ýòî íå «íàìåê» Ï.Å. Ùåãîëåâà, à ïîëüçîâàëñÿ îí ïîëíûì 
ýêçåìïëÿðîì, íå ïîäîçðåâàÿ î òîì, ÷òî èç âñåãî òèðàæà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» áûëè èñ-
êëþ÷åíû èç îñíîâíîãî òåêñòà ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. Íå çíàë è íå ÷èòàë ïîýòîìó Ï.Å. Ùåãîëåâ 
ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà íà ñ. 55 ò. 1: «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼ùåíû áûëè 
îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, 
ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.Å.»

Ïîýòîìó âñå ïîñëåäóþùèå âûâîäû Ï.Å. Ùåãîëåâà ñäåëàíû èì áåç ó÷åòà ýòîé ñíîñêè 
Ï.À. Åôðåìîâà.

Íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü ïîëíûé ýêçåìïëÿð ò. 1 èçä. 1880 ã., ïðèíàäëåæàùèé Ï.Å. Åô-
ðåìîâó, â Áèáëèîòåêå ÈÐËÈ (äàæå íå â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå). Èìåííî ýòèì ïîëíûì ýê-
çåìïëÿðîì è ïîëüçîâàëñÿ Ï.Å. Ùåãîëåâ. Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå äàëåå. Çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêî-
ãî «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼íü Áàðêîâà íå Ïóøêèíà.» èìååò ïðîäîëæåíèå: 
«(Ñî÷. Ïóøê. èçä. 1880 ã. ò. 1, ñòð. 55<)>», êîòîðîå Ï.Å. Ùåãîëåâ ñîçíàòåëüíî îïóñòèë, òàê 
êàê â ïîëíîì ýêçåìïëÿðå Ï.Å. Ùåãîëåâà â ò. 1 íà ñ. 55 áûëè íàïå÷àòàíû îòðûâêè èç áàëëà-
äû, à öåíçóðèðîâàííîãî ò. 1 (ãäå áûëà ñíîñêà Ï.À. Åôðåìîâà) îí íå âèäåë. Ïîýòîìó Ï.Å. Ùå-
ãîëåâ ðåøèë, ÷òî çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî ýòî ðåçóëüòàò ëè÷íîé âñòðå÷è òîãî ñ Ï.À. Åôðåìî-
âûì, ãäå Ï.À. Åôðåìîâ ÿêîáû è «ñîîáùèë Ãàåâñêîìó î ïðèíàäëåæíîñòè «Òåíè Áàðêîâà» 
äðóãîìó àâòîðó, íå Ïóøêèíó».

Ýêçåìïëÿð ò. 1 Ãîñ. ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà èìååò ïàãèíàöèþ: VIII, 584 ñ. 
Íà îá. òèò. ñ. øòåìïåëü: Á-êà ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà. ¹ 7041. Ñòàðûå øòåì-
ïåëÿ: «Èçú áèáëiîòåêè ÑÏÁóðãñêîé äóõîâíîé àêàäåìiè»; «Àíòèðåëèãèîçíîå 
îòäåëåíèå ãîñ. ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè».

Â ïîëíûõ ýêçåìïëÿðàõ ïîä ðóáðèêîé «1814» (ñ. 5—58), 26 ñòèõîâ, 19-ì ïî 
ñ÷åòó èäåò «Ãîðîäîêú» (ñ. 42—55); íà ñ. 55 ñòðîêè èç «Ãîðîäêà»: «À ñú íèìè 
êðþ÷êîâàòûé ... < âñåãî 12 ñòðîê> ... Ìîëåáåíú îòñëóæó». Ïîñëå ïîñëåäåíé 
ñòðîêè èç «Ãîðîäêà» èäåò æèðíûì øðèôòîì (íà ñ. 55): «Îòðûâêè èçú áàëëà-
äû:|<. Äàëåå:> Ò¼íü Áàðêîâà.|1.|Îäíàæäû ïîçäíèìú âå÷åðêîìú,|<...>». Ôàêñè-
ìèëå è ïîëíûé ïàðàëëåëüíûé òåêñò «Îòðûâêîâ...» ñì. íèæå íà ñ. 488–493.

Ñòðîêè íàïå÷àòàíû ñ îòñòóïîì â 1 ñì; íà ñ. 55 è 56 êîëîíòèòóë: «1814. 
Ò¼íü Áàðêîâà.» Äàëåå íà ñ. 57 èäåò ðóáðèêà «Ýïèãðàììû» — ïðèâåäåíû ïîä 
¹ 1 («Àðèñòú íàìú îá¼ùàëú òðàãåäiþ òàêóþ,...» — 18 ñòðîê) è ïîä ¹ 2 
«Ïîäðàæàíiå ôðàíöóçñêîìó» («Ñóïðóãîþ òâîåé ÿ òàêú ïë¼íèëñÿ,...» — 
5 ñòðîê). Â îáû÷íûõ ýêçåìïëÿðàõ äâå ýïèãðàììû ñî ñòðàíèöû 57 áûëè ïå-
ðåâåðñòàíû íà ñ. 55 íà ìåñòî òåêñòà «Ò¼íè Áàðêîâà» (ãäå áûëî 14 ñòðîê). 
Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííîãî òåêñòà, Ï.À. Åôðåìîâ óêàçûâàåò íîìåðà ñòðîô: 
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî — íîìåðà 6, 7, 8, 9, 10), äàåò 55 ñòðîê èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà» (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî — 53 ñòðîêè). Ââåäåíû îòñóòñòâóþùèå ó 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñòðîêè 2, 3, 112 â ðåäàêöèÿõ, óäîáíûõ äëÿ ïå÷àòè. Íåò ñòðî-
êè 38 («Îáèæåííûé ïðèðîäîé»). Ïîìèìî ñëîâ, ââåäåííûõ Ï.À. Åôðåìîâûì 
èñõîäÿ èç öåíçóðíûõ òðåáîâàíèé (â ñòðîêàõ 2, 3, 73, 89, 103, 106, 107, 112, 
284), èì òàê æå ââåäåíû íåîáîñíîâàííûå êîíúåêòóðû: â ñòðîêå 1 âìåñòî «çèì-
íèìú» — «ïîçäíèìú», â ñòðîêå 93 âìåñòî «ìîé» — «ñâîé», â ñòðîêå 105 âìåñ-
òî «È» — «Òû». Îáîñíîâàííî çàìåíåíî «Øåëåõîâà» íà «Øàëèêîâà» â ñòðî-
êå 98. Êîíå÷íî, Ï.À. Åôðåìîâ âçÿë ñòðîêè 2 è 3 èç ïîëíîãî ðóêîïèñíîãî 
ñïèñêà Â.Ï. Ãàåâñêîãî, êîòîðûé ó òîãî áûë.

Êàê ïèøóò È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð:

Ïðåäïîëîæåíèå Öÿâëîâñêîãî î òîì, ÷òî áàëëàäà áûëà èñêëþ÷åíà èç 
óæå ñâåðñòàííîé êíèãè, áåçóñëîâíî ïîäòâåðäèëîñü: ñîõðàíèëèñü ñáðî-
øþ ðîâàííûå ýêçåìïëÿðû èçäàíèÿ 1880 ã. ñ îòðûâêàìè èç «Òåíè Áàð êî-
âà» (îäèí èç òàêèõ ýêçåìïëÿðîâ õðàíèòñÿ â Íàó÷íîé áèáëèîòåêå Ìîñêîâ-
ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (øèôð 1Ðê 376à); î äðóãîì ýêçåìï-
ëÿðå ñì. Ãàðäçîíèî 1994, 211) [: Ãàðäçîíèî, Ñòåôàíî. Îá èçäàòåëüñêîé 
ñóäüáå áàëëàäû Òåíü Áàðêîâà: êðèòè÷åñêèé îáçîð // Russica Romana. 
Roma, 1994. Vol. I. P. 211] (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 267 (ïðèìå÷. 12); ÒÁ 2002: 
169, 300 (ïðèìå÷. 13)).

Íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü åùå îäèí ïîëíûé ýêçåìïëÿð ò. 1 èçäàíèÿ 
1880 ã. — ýòî ýêçåìïëÿð ñàìîãî Ï.À. Åôðåìîâà. Ìû íàøëè åãî â èþíå 2009 ã. 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â ÈÐËÈ, — èç ÷åòûðåõ ýêçåìïëÿðîâ (òðè â Ïóøêèíñêîì 
êàáèíåòå, îäèí â Áèáëèîòåêå ÈÐËÈ), èìåííî ýòîò ïîñëåäíèé è îêàçàëñÿ ïîë-
íûì (Áèáëèîòåêà ÈÐËÈ (Ïóøêèíñêèé Äîì) ÀÍ ÑÑÑÐ. Øèôð 1 4/12 (èíâ. 
117205)2*. Íà ñ. 2 æåëòîé îáëîæêè äàðñòâåííàÿ íàäïèñü ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè:

2* Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü çàâåäóþùåé Ïóøêèíñêèì êàáèíåòîì ÈÐËÈ 
Ëþáîâè Àíàòîëüåâíå Òèìîôååâîé çà ïîìîùü â ïîèñêå ýòèõ èçäàíèé.
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кина, М.-.7\. 1931, с. 30-31)1*, - Ефремову не удалось устранить текст
баллады из всех экземпляров первого тома, пуцпошского собраъшя. Пос-
ле долгих разысканий в библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга
мне удалось найти полшяй экземпляр издаъшя в Аитературном музее
им. Пуцп<ина на Пречистенке (так! - Государственный музей А.С. Пуш-
кина (г. Москва, ул. Пречистенка, д. 12/2). - А.Б.). Данный печатньнй
вариант текста, раньше никогда не замеченньпїт, будет здесь назван “Е”8.
[сноска]8 (В примечаъшях (с. 511-<5>12) указано, Что отрывки печатают-
ся по тексту “Ґ” (Ґаевскшй. - ./1.Б ) Дальше Ефремов утверждает: “В текс-
те баллады мы замеъшли неудобные к печати слова другими/1, набранньпх/ш
разборкой в шрифте” (с. 512). Вот как выглядит начало текста: “Однажды
поздним вечерком, |В пршоте на Мещанской, | Сошлись нечаянно с П-м: |
Поэт, корнет уланской...” (разночтеъшя штою подчеркнуты, С.Ґ.)).

1* Для ясности здесь и далее в гл. 5 астерисками (*) помечены нацш подстрочные при-
мечания.

Приводим цитату (подстрочная сноска) из статьи 1931 г. П.Е. Щеголева на с. 30:
Аюбопьпна судьба «Теъш Баркова» в пушкІ/Шской литературе. Статья Гаевского с отрыв-
ками баллады появилась в 1863 году. Ближайшее издание сочинеъшй ПушкІ/Ша вышло
в 1870 году. Редактор его, Ґ.Н. Ґеъптади, напечатал отрывки в примечаниях к первому
тому. Вслед за этим изданием вышло в 1880 году издание, редактированное П.А. Ефре-
мовым (первое, им редактированное). Здесь Ефремов ввел «Тень Баркова» в текст под
1814 годом (т. І, с. 55), но в следующем, втором своем издании, вышедшем в 1882 году,
он исключил «Тень Баркова». Мотивы исключения изложены им дважды: в 1903 году
в статье «Мнимый Пушкин» (Новое время, 2 августа 1903 года, По 9845) и несколько
иначе в примечаниях к пятому, им редактированному и изданному А.С. Сувориным,
издаъшю сочинений Пушкина (СПб., 1905, т. УПІ, с. 18). Ефремов передает, что, когда
он сообщил Ґаевскому о прІ/Шадлежности «Теъш Баркова» другому автору, не Пуцпо/Шу,
Гаевский сам уже «встретил его отказом от своего прежнего предположеъшя››. Тут же
Ефремов добавляет: «кто же, однако, наговорил ему таких подробностей, которые бы-
ли приведены при напечатании им отрывков «Тени Баркова». Очевидно, у Ефремова
оставалась какая-то доза сомнения в отрицании авторства Пушкина. А Гаевскшїт в своем
экземпляре статьи «Пушкин в лицее», переплетеъпюм с приложенными страницами и
находящемся ныне в моем распоряжеъпш, записал: «По удостоверению П.А. Ефремова,
«Тень Баркова» - не Пушкшта». Таким образом, он только констатировал мнеъп/Іе Ефре-
мова, но не высказал своего отношения к нему.
Совершенно определенно, что это не «намек» П.Е. Щеголева, а пользовался он полным

экземпляром, не подозревая о том, что из всего тиража отрывки из «ТЪЪШ Баркова» были ис-
ключены из основного текста т. 1 издаъшя 1880 г. Не знал и не читал поэтому П.Е. Щеголев
сноску П.А. Ефремова на с. 55 т. 1: «ВслЪдъ за этимъ стихотвореніемъ нами помвщены были
отрывки изъ баллады. Между тЬмъ оказалось, что эта баллада Пуцпо/Шу не прштадлежить,
почему и исключена. П.Е.»

Поэтому все последующие выводы П.Е. Щеголева сделаны им без учета этой сноски
П.А. Ефремова.

Нам удалось обнаружить полный экземпляр т. 1 изд. 1880 г., принадлежащий П.Е. Еф-
ремову, в Библиотеке ИРАИ (даже не в Пушкинском кабинете). Именно этим полным эк-
земпляром и пользовался П.Е. Щеголев. См. об этом подробнее далее. Запись В.П. Ґаевско-
го «По удостовъренію П.А. Ефремова, Твнь Баркова не Пушкина» имеет продолжение:
«(Соч. Пушк. изд. 1880 г. т. 1, стр. 55<)>», которое П.Е. Щеголев сознательно опустил, так
как в полном экземпляре П.Е. Щеголева в т. 1 на с. 55 были напечатаны отрывки из балла-
ды, а цензурироваъшого т. 1 (где была сноска П.А. Ефремова) он не видел. Поэтому П.Е. Ще-
голев решил, что загп/Ісь В.П. Гаевского это результат личной встречи того с П.А. Ефремо-
вым, где П.А. Ефремов якобы и «сообщил Ґаевскому о принадлежности «Тени Баркова»
другому автору, не ПушкІ/Шу».
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Экземпляр т. 1 Гос. музея АС. Пушкина имеет пагІ/шацию: УІП, 584 с.
На об. тит. с. штемпель: Б-ка музея АС. Пушкина. По 7041. Старые штем-
пеля: «Изъ библіотеки СПБургской духовной академіи»; «Антирелигиозное
отделение гос. публичной библиотеки».

В полных экземплярах под рубрикой «1814» (с. 5-58), 26 стихов, 19-м по
счету идет «Городокъ» (с. 42-55); на с. 55 строки из «Ґородка»: «А съ ними
крючковатьпй < всего 12 строк> Молебенъ отслужу». После последешй
строки из «Ґородка» идет жирным шрифтом (на с. 55): «Отрывки изъ балла-
ды: | <. Далее:> Твнь Баркова. | 1. | Однажды поздъшмь вечеркомъ, | <...>››. Факси-
л/шле и полный параллельный текст «Отрывков...›› см. ниже на с. 488-493.

Строки напечатаны с отступом в 1 см; на с. 55 и 56 колонтитул: «1814.
Твнь Баркова» Далее на с. 57 идет рубрш<а «Эпиграммы» - приведены под
По 1 («Аристь намъ обвщалъ трагедію такую,...» - 18 строк) и под По 2
«Подражаніе французскому» («Супругою твоей я такъ пліэнился,...» -
5 строк). В обычных экземплярах две эпиграммы со страницы 57 были пе-
реверстаны на с. 55 на место текста «Твни Баркова» (где было 14 строк).
Как видно из приведеъшого текста, П.А. Ефремов указывает номера строф:
1, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (у В.П. Гаевского - номера 6, 7, 8, 9, 10), дает 55 строк из
«Твни Баркова» (у В.П. Гаевского - 53 строки). Введены отсутствующие у
В.П. Гаевского строки 2, 3, 112 в редакциях, удобных для печати. Нет стро-
ки 38 («Обиженньпй природой»). Помимо слов, введеъшых П.А. Ефремовым
исходя из цензурных требований (в строках 2, 3, 73, 89, 103, 106, 107, 112,
284), им так же введены необосноваъщые конъектуры: в строке 1 вместо «зим-
нимъ» - «поздъшмъ», в строке 93 вместо «мой» - «свой», в строке 105 вмес-
то «И» - «Ты». Обосноваъщо заменено «Шелехова» на «Шаликова» в стро
ке 98. Конечно, П.А. Ефремов взял строки 2 и 3 из полного рукописного
списка В.П. Гаевского, который у того был.

Как пишут И.А. Пильщиков и М.И. Шапир:

Предположение Цявловского о том, что баллада была исключена из
уже сверстанной книги, безусловно подтвердилось: сохранились сбро-
шюрованные экземпляры издания 1880 г. с отрывками из «Тени Барко-
ва» (одшт из таких экземпляров храъштся в Научной библиотеке Москов-
ского государственного университета (шифр 1Рк 376а); о другом экземп-
ляре см. Гардзонио 1994, 211) [: Гардзонио, Стефано. Об издательской
судьбе баллады Тенъ Баркова: критический обзор // Виззіса Вотапа.
Кота, 1994. УоІ. І. Р. 211] (см.: ТБ КЦ 1996: 267 (примеч. 12); ТБ 2002:
169, 300 (примеч. 13)).
Нам удалось обнаружить еще один полный экземпляр т. 1 издания

1880 г. - это экземпляр самого П.А. Ефремова. Мы нашли его в июне 2009 г.
в Санкт-Петербурге, в ИРАИ, - из четырех экземпляров (три в ПушкІ/Шском
кабІ/щете, одшт в Библиотеке ИРАИ), имеъщо этот последш/пй и оказался пол-
ным (Библиотека ИРАИ (Пушкинский Дом) АН СССР. Шифр 1 4/12 (инв.
117205)2*. На с. 2 желтой обложки дарствеъшая надпись черными черъшлами:

2* Выражаем сердечную признательность заведующей Пушкинским кабштетом ИРАИ
Аюбови Анатольевне Тимофеевой за помощь в поиске этих изданий.
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Ã. Ðåäàêòîðó ìîåãî 3ãî èçäàíiÿ Ñî÷èíåíié Àëåêñàíäðà|Ñåðã¼åâè÷à Ïóø-
êèíà, Ïåòðó Àëåêñàíäðîâè÷ó Åôðåìîâó,|êàêú çíàêú ìîåãî ãëóáî÷àé-
øàãî óâàæåíiÿ è áëàãîäàðíîñòè çà|ïðèâåäåíiå âú ïîðÿäîêú è ïðîñìîòðú 
âñåõú ïðîèçâåäåíié âåëèêàãî|ïîýòà ïðèíîøó ýêç. åãî Ñî÷èíåíié| 
Èçäàòåëü ß. Èñàêîâú|30 Ìàÿ 1880 ã. 

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ýòó äàðñòâåííóþ íàäïèñü.
Òàê ÷òî, 30 ìàÿ 1880 ã. ìîæíî ñ÷èòàòü íà÷àëîì âûõîäà â ñâåò ò. 1. Òîëü-

êî ïîñëå ýòîãî Ï.À. Åôðåìîâ îáðåçàë áëîê è âñòàâèë â ïåðåïëåò (25,5 × 17 ×
× 3,5 ñì): êàðòîí îêëååí ÷åðíîé áóìàãîé, óãëû è êîðåøîê èç êðàñíîé êîæè. 
Íà êîðåøêå òèñíåíèå çîëîòîì: «Ñî÷èíåíiÿ|Ïóøêèíà.|1.|Ï.Å.». Íà ôîð-
çàöå (ë. 1) ñëåâà ââåðõó ïå÷àòíàÿ íàêëåéêà çåëåíîãî öâåòà: «Èçú êíèãú|
Ï.À. Åôðåìîâà.) ¹ Øê. Ïîë.» (5,3 × 9 ñì). Íèæå åùå îäíà ïå÷àòíàÿ íà-
êëåéêà æåëòîãî öâåòà (ýêñëèáðèñ): «Áèáëiîòåêà Ïóøêèíñêàãî äîìà.|Èçú 
êíèãú Ï.À. Åôðåìîâà.» (10,5 × 9 ñì). Èìåþòñÿ êàðàíäàøíûå èñïðàâëåíèÿ 
ðóêîé Ï.À. Åôðåìîâà: íà ñ. 198, 203—204, 206, 327, 329, 372, 506, 580. Êàêèõ-
ëèáî äîïîëíåíèé è èñïðàâëåíèé â îòíîøåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» íå îáíàðóæå-
íî. Ï.Å. Ùåãîëåâ ðàáîòàë èìåííî ñ ýòèì ýêçåìïëÿðîì ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. 
Ïî äàííîìó ýêçåìïëÿðó ìû âîñïðîèçâîäèì ñ. 55—57, êîòîðûå â îáû÷íûõ 
ýêçåìïëÿðàõ áûëè öåíçóðèðîâàíû. 

Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 55—57 ïî ïîëíîìó ýêçåìïëÿðó ñ ïàðàëëåëü-
íûì òåêñòîì; ñ. 55, 511—512, 576 ïî öåíçóðèðîâàííîìó ýêçåìïëÿðó ñì. íà 
ñ. 480—483 íàñò. èçä.
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Г. Редактору моего 3Г° изданія Сочиненій Александра | СергЬевича Пуш-
кина, Петру Александровичу Ефремову, | какъ знакъ моего глубочай-
шаго уваженія и благодарности за | приведеніе въ порядокъ и просмотръ
всехъ произведеній великаго | поэта приношу Экз. его СочиненійІ
Издатель Я. Исаковъ | 30 Мая 1880 г.

Факсимилъно воспроизводим Эту даротоенную надпись.
Так Что, 30 мая 1880 г. можно считать началом выхода в свет т. 1. Толь-

ко после Этого П.А. Ефремов обрезал блок и вставил в переплет (25,5 × 17 ×
× 3,5 см): картон оклеен Черной бумагой, углы и корешок из красной кожи.
На корешке тиснение золотом: «Сочиненія | Пушкина. | 1. |П.Е.››. На фор-
заце (л. 1) слева вверху печатная наклейка зеленого цвета: «Изъ книгь|
П.А. Ефремова.) По Шк. Пол.›› (5,3 × 9 см). Ниже еще одна печатная на-
клейка желтого Цвета (экслибрис): «Библіотека Пушкинскаго дома. |Изъ
кнш'ь П.А. Ефремова» (10,5 × 9 см). Имеются карандашные исправления
рукой П.А. Ефремова: на с. 198, 203-204, 206, 327, 329, 372, 506, 580. Каких-
либо дополнений и исправлеъшй в отношении «Твни Баркова» не обнаруже-
но. П.Е. Щеголев работал именно с этим Экземпляром т. 1 издания 1880 г.
По данному Экземпляру мы воспроизводим с. 55-57, которые в обычных
Экземплярах были Цензурированы.

Воспроизводим фокои/ишъно о. 55-57 по полному Экземшяру о пароме/и;-
ным текстом; о. 55, 5 7 7-5 72, 57б по цензурированному экземшяру ом. на
о. 480-483 наот. изд.
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ÎÒÐÛÂÊÈ ÈÇÚ ÁÀËËÀÄÛ:

Ò¼ÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ.

1.

Îäíàæäû ïîçäíèìú âå÷åðêîìú,
Âú ïðiþò¼  íà Ì¼ùàíñêîé,

Ñîøëèñü íå÷àÿííî ñú Ï—ìú:
Ïîýòú, êîðíåòú óëàíñêîé,

Ìîñêîâñêié ìîäíûé ìîëîäåöú,
Ïîäúÿ÷ié èçú ñåíàòà,

Äà òðåòüåé ãèëüäiè êóïåöú,
Äà ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà...

5.

ßâèëàñü ò¼íü, èäåòú êú íåìó
Äðîæàùèìè ñòîïàìè,

Ñiÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó
Îãíèñòûìè î÷àìè...

6.

«×òî ñä¼ëàëîñú ñú ä¼òèíîé òóòú?»
Â¼ùàëî ïðèâèä¼íüå

Èë. 63

1811. - ШШІОПЬ

д еъ ннпн врпшеетнн
Цешчеееін народе.
Лншъ нентненн бога-ш!
ІІ нбедн ещш-ь.
Не, друге ней, еел ееІер'Ъ
їенщеь я еъ тобен,
Те нн унешъ горе
За чешен нршнен;
Тогда, пннїеь бегали
[Н шт тп шип,
Л еъ ееіъенш пененн
Ещебенъ ошуву.

птененн ш ведени-
'тънь вызове;

І.

Пднцш нееднннъ нечерміъ,
Въ нрішті не Ы'Ъщансшн,

_ Пешцеь нечаннне еъ ІІ-н'ь:
' Пееть, нернетъ ранены,

Щескеееіін нпднні нщедецъ,
Ппдші! неъ сената..

Де третье! шьдіе купецъ,
де пьннщъ два еоцете...

б.
ценнее т'Ьнъ, цетъ въ нед:

~ Дрошщннн степени,
Бінн еннееь ночную тьну

Пшнетпнн оченн...

В.
гЧ-ге ед'Ьдцееь еь д-Ьтннпн тгпїг

В-Іъщме превыше...
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ОТРЬІВКИ ИЗЪ БААААДЬІІ

тень БАРковА.

1.

Однажды нозднимъ вечеркомъ,
Въ пріютіэ на МЪЩанской,

СошАись нечаянно съ П-Мъ:
Поэтъ, корнеть уАанской,

Московскій модный молодецъ,
Подъячій изъ сената,

Да третьей гиАьдіи купецъ,
Да пьяныхъ два соАдата...

5.

ЯвиАась ҐгЬнь, идетъ къ Нему
Дрожащими стопами,

Сіяя сквозь ночную тьму
Огнистыми оЧаМи...

6.

«Что сдЪАаАосъ съ дЪтиной туть?»
ВЪЩаАо привидънье
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7.

È ñòðàõîìú ïîðàæåííûé Ï—ú,
Íå ìîãú ñêàçàòü íè ñëîâà,

Ñâàëèëñÿ íà ïîëú, áóäòî ñíîïú,
Êú ïîðòèùàìú îíú Áàðêîâà...

8.

«Òû âèäèøü, ïðîäîëæàë Áàðêîâú:
ß âìèãú òåáÿ èçáàâèëú,

Íî ñëóøàé: èçî âñ¼õú ï¼âöîâú
Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèëú;

Íèêòî! òàêú êú äúÿâîëó óéäó!
Õâàëû ìí¼ èõú íå íóæíû!

Ëèøü îòú òåáÿ óñëóãè æäó—
Ïèøè âú ÷àñû äîñóæíû!

Âîçüìè çàäîðíûé ñâîé ãóäîêú,
Èãðàé, êàêú íè ïîïàëî!

Âîòú çâîíêè ñòðóíû, âîòú ñìû÷îêú,
Óìà âú òåá¼ íåìàëî.

9.

«Íå ïîé ëèøü òàêú, êàêú ï¼ëú Áîáðîâú,
Íè Øàëèêîâà òîíîìú;

Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú
Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîìú.

È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü
Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú.

Ïîñë¼äóé òû, ìîãó ñêàçàòü,
Ìîèìú áëàãèìú ñîâ¼òàì!

Òû áóäåøü èçú ï¼âöîâú ï¼âåöú,
Êëÿíóñü òåá¼, ãåðîþ;

Íè ÷îðò, íè äîáðûé ìîëîäåöú
Íå âçäðåìëþòú íàäú òîáîþ!»

Èë. 64

55 пп. пиши. 1814..

Т..

'ІІ стрит поражении! П'--ь,
На нога шить нп ном,

Овшш на пшъ, будто лишь.
Ш портщшъ оп. Ваши...

В.

с'І'п видишь., прадшшъ Баршвъ:
Л пвп. тебя нпбшдъ,

Нл щїшап: пвп всіпъ п'Ьвцпвъ
Вита иена: не шпъ;

Нптп! тш въ дъдвпц уйду!
ЩІпгЬ пп. н'е пїшш!

Лишь он. тебя ущгн щу-
ІІшІш ш. чаш досушІ

Вин: шарик сваи гудш,
Ш.ш пн полна!

Вт наш пруды, воть Шоп,
їшъ щ. Ш наш. '

9.

пНп ппі: лппъ тцъ, вал-ь п-Бп Бобров-ь,
На Шпшвв тонет.:

Шпштпвъ. Пщпшппъ, Евпшпь
Пшштп Апшшшнъ

П что на. ища. подрштъ
Базпшщшщъ поншъ.

Пишу! тн, ногу плавать.
Наш бшпъ шъ'Ьтш!

'І'н будешь изъ п-Іъвцпвъ пінщъ,
Іілннїпъ тебя, терпит,

Ни чщн-ъ, нп днбрпя цшцвцъ
Не вырвать нцъ шипы:
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7.

И страхомъ пораженньпїт П-ъ,
Не могь сказать ни слова,

Свалился На полъ, будто снопъ,
Къ портищамъ онъ Баркова...

8.

«Ты видишь, продолжал Барковъ:
Я вмигь тебя избавилъ,

Но слушай: изо всьхъ пввцовъ
Нш<то Меня Не славилъ;

Никто! такъ къ дъяволу уйду!
Хвалы мнв ихъ Не Нужны!

Аишь отъ тебя услуги жду-
Пиши въ Часы досужНы!

Возьми задорньпёі свой гудокъ,
Играй, какъ ни попало!

Вотъ звонки струны, воть смычокъ,
Ума въ тебь Немало.

9.

«Не пой лишь такъ, какъ пьлъ Бобровъ,
Ни Шаликова тономъ;

Шихматовъ, Палицьшъ, Хвостовъ
Прокляты Аполлономъ.

И Что за нужда подражать
Безсмысленнымъ поэтамъ.

Послвдуй ты, могу сказать,
Моимъ благимъ соввтам!

Ты будешь изъ пввцовъ пЪвеЦъ,
Клянусь тебь, г е р ою;

Ни Чорт, Ни добрый молодецъ
Не вздремлютъ надъ тобою!››
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10.
— Áàðêîâú, äîâîëåíú áóäåøü ìíîé!

Ïðîâîçãëàñèëú ä¼òèíà.
È âìèãú èñ÷åçú ïðèçðàêú íî÷íîé,

È ïîäíÿëàñü ñêîòèíà...
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Áàðêîâà ïðèçðàêú âäðóãú ïðåäñòàëú
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Ïîäè! [îòâåðñòà äâåðü áûëà]—

Òåá¼ íå ïîì¼øàþòú!
Íî çíàé, ÷òî äîáðûÿ ä¼ëà

Ïîâñþäó íàãðàæäàþòú:
Óñåðäíî òû âîñï¼ëú ìåíÿ,

È âîòú çà òî íàãðàäà!»
Ñêàçàëú, èñ÷åçü — è çä¼ñü, äðóçüÿ,

Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.»
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10.
- Барковъ, доволенъ будешь мной!

ПровозгАасиАъ дЪтина.
И вмигь исчезъ призракъ ночной,

И подняАась скотина...
1314. ешгьш. Ё'І

ш. Баркова Призракъ ВдруІЪ предстаАъ
- “НРШ1 ШШШ “тм “шт ........................

Пришеееььь летние,
Н винт-ь еечее'ь презреьєь вещей, «ПОДИЁ [ОТВЄрСТа Дверь быть]-

Н “пить “Шина-'- Тебіэ не помьшають!
Берьеьа. прнереьт. ьдрїгь прецетедь І НО 3НаИ, ЧТО дОбрЫЯ ДЪАа

, , . . _ . . , . . Повсюду награждають:
*П'ші' [ЩЩ'Щ дщъ Ешц'- 4 Усердно ты воспЪАъ меня,

Тебь не пен'їъшпшть! '

Не еще, ате ,перед дела И воть за то награда»
ППМШ-ї ШГРЩНШ СказаАъ, исчезь - и здьсь, друзья,

їеерьне тн впеп-Ълъ меняън вт за ш штат, Кончается бамада»
Бизе-ть, печень-е ед'Іэсе,дрїеън.

Ііеьенетен бшеде.

ШШІ'РЩЫЬІ.
| ]__ 1

деееть вещь еб-Іъщезь трашдіш тент,
Чте веь еть шпетп ьь театрі еереьїть,
Чте едеен зрителей рьішш петеьїть...

_Ып цше девы епьетдгш.
Е 1тте не? дещшеь-е нечего ееееньчн.чг
деетееншнї ее нелыш їбеенть пьет;
Нї, праве, удален. Арнетї шнпнгть

Преведпетеї піееї.

2.
еедешшш егенцтншіеп.

Пупщтпю твоей л тает. пгьнцее,
Чтн еелн Пт. трп ьь їд'їъд'ь детеь интїі,
Педеіїшш не ьеец'ь шее ненїг.,
Те дереш. дет ц Ет- етдеі'ь еетші,
Чтпбь трепет Іпш:|ь пршть ен'ь епщішшш.

_
`
.

_
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Ï.À. Åôðåìîâ êàê ðåäàêòîð âïåðâûå âêëþ÷èë â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â 
ò. 1 â 1880 ã. (äî ýòîãî Ã.Í. Ãåííàäè âêëþ÷èë ýòè æå îòðûâêè òîëüêî â 
ïðèìå÷àíèÿ ò. 1 â 1870 ã.). Ï.À. Åôðåìîâ òåì ñàìûì ïðèçíàë íåñîìíåííîå 
àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïîñëå îòïå÷àòàíèÿ ïîëíîãî òèðàæà êíèãè â íå-
ñêîëüêî òûñÿ÷ (áðîøþðîâêè è íàêëåèâàíèÿ îáëîæêè) ãîòîâûé ýêçåìïëÿð 
Ï.À. Åôðåìîâ ïðåäñòàâèë â Ñàíêòïåòåðáóðãñêèé öåíçóðíûé êîìèòåò öåí-
çîðó Í.À. Ðàòûíñêîìó, ÷òîáû ïîëó÷èòü «áèëåò» — äîçâîëåíèå öåíçóðû íà 
âûïóñê ò. 1 â ïðîäàæó. Ýòî ïðîèçîøëî ïîñëå 30 ìàÿ 1880 ã.

Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, îçíàêîìèâøèñü ñ ñîäåðæàíèåì ò. 1, óâèäåë, ÷òî 
ðåäàêòîð Ï.À. Åôðåìîâ âêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé 
ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è òåì ñàìûì ïðè-
çíàë íåñîìíåííîå àâòîðñòâî ïîýòà. Öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé, âîçìîæíî, ÷è-
òàë ïîëíûé ñïèñîê «Ò¼íè Áàðêîâà» è çíàë, ñ òî÷êè çðåíèÿ öåíçóðû, î «ïîõàá-
íîì è êîùóíñòâåííîì» õàðàêòåðå áàëëàäû, âîçìîæíî äàæå äîïóñêàë àâòîð-
ñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà, íî âêëþ÷èòü îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé 
ñî ñòàâ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà îí ïîçâîëèòü íå ìîã. Òî÷íî òàê æå êàê 
ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Ãàâðèëiàäà» íèêîãäà íå ìîãëà áûòü îïóáëèêîâàíà â 
Ðîññèéñêîé èìïåðèè ïîëíîñòüþ è áîëüøèì òèðàæîì. Íî äàâàòü îôèöèàëü-
íûé õîä äåëó Í.À. Ðàòûíñêèé íå ñòàë. Ïåðåä Ï.À. Åôðåìîâûì îí ìîã ðàçûã-
ðàòü ñëåäóþùóþ ñöåíó: Í.À. Ðàòûíñêèé çàÿâèë, ÷òî Öåíçóðíûé êîìèòåò 
ðàñïîëàãàåò íåîïðîâåðæèìûìè è ÿâíûìè, áåçóñëîâíûìè è àáñîëþòíûìè äîêà-
çàòåëüñòâàìè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðèíàäëåæíîñòè áàëëàäû «Ò¼íü Áàð-
êîâà» ïîýòó À.È. Ïîëåæàåâó, à ïîòîìó ñëåäóåò íåìåäëåííî èñêëþ÷èòü èç 
âñåõ îòïå÷àòàííûõ ýêçåìïëÿðîâ ò. 1 îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», êàê íå ïðè-
íàäëåæàùèå À.Ñ. Ïóøêèíó. Ï.À. Åôðåìîâ ýòî ïðåäïèñàíèå, êîíå÷íî, èñ-
ïîëíèë: âî âñåõ îòïå÷àòàííûõ ýêçåìïëÿðàõ áûë âûíóò äâîéíîé ëèñò (ñ øèòü-
åì ïî ñåðåäèíå, ÷òî îáëåã÷àëî èçúÿòèå) ñ. 55/56 è 57/58, èñêëþ÷åíû îòðûâêè 
èç «Ò¼íè Áàðêîâà», ïåðåâåðñòàí îñòàâøèéñÿ òåêñò íà îäèí ëèñò ñ ïàãèíàöèåé 
êîëîíöèôð «55» è «58» è ïðèêëååí ê ñ. 59. Ýòî ïðîèçîøëî â ïåðèîä ñ 30 ìàÿ 
ïî 6(18) èþëÿ 1880 ã.

Èìåííî â æóðíàëå «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà», âûøåäøåì 1 èþëÿ 1880 ã., ïîÿâè-
ëàñü ðåöåíçèÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî íà ò. 1, ãäå òîò âïåðâûå íàïå÷àòàë àáñóðäíóþ 
ñíîñêó, ÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» (ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) «íåñîìí¼ííî 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó. Ñì. îá ýòîé ðåöåíçèè ïîäðîáíåå 
ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì ñíîñêè â íàñò. ãëàâå íà: 1880 Ñåìåâñêèé. 
Íî ñàìîå ñòðàííîå â ýòîé èñòîðèè ñëåäóþùåå: äî ðàçãîâîðà ñ öåíçîðîì 
Í.À. Ðàòûíñêèì Ï.À. Åôðåìîâ áûë óáåæäåí, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» 
ïðè íàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó (âêëþ÷èë æå îí îòðûâêè èç åå â îñíîâíîé ñî-
ñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)!), òåïåðü æå Ï.À. Åôðåìîâ ðåçêî èçìåíèë ñâîå 
ìíå íèå íà ïðîòèâîïîëîæíîå. Ìû äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî àðãóìåíòàöèÿ öåí-
çîðà áûëà íàñòîëüêî äîêàçàòåëüíà è âïå÷àòëÿþùà, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ âû-
íóæäåí áûë ïðèçíàòü, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïî-
ëå æàåâó è, ñîîòâåòñòâåííî, À.Ñ. Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèò. Äëÿ òîãî, ÷òî-
áû â îäíî÷àñüå ïåðåóáåäèòü Ï.À. Åôðåìîâà àðãóìåíòàöèÿ öåíçîðà äîëæíà 
áûëà áûòü èç ðÿäà âîí âûõîäÿùàÿ. Âêëþ÷åííîå â ñíîñêó íà ñ. 55 ò. 1 óòâåðæ-
äåíèå Ï.À. Åôðåìîâà «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó 

íå ïðèíàäëåæèòú» îçíà÷àåò òîëüêî îäíî, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ ïîëó÷èë êàêèå-
òî íåîïðîâåðæèìûå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) íà âçãëÿä åãî è öåíçîðà Í.À. Ðà-
òûíñêîãî, äîêàçàòåëüñòâà, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú». Ïðàâäà, 
ó Ï.À. Åôðåìîâà õâàòèëî óìà íå óêàçàòü òóò æå, ÷òî áàëëàäà ïðèíàäëå-
æèò À.È. Ïîëåæàåâó: âèäèìî, êàêèå-òî ñîìíåíèÿ â îòíîøåíèè àâòîðñòâà 
À.È. Ïîëåæàåâà ó Ï.À. Åôðåìîâà âñå æå áûëè. Â ýòîì ëîæíîì óáåæäåíèè, 
íàâÿçàííîì öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðè-
íàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó è òîëüêî åìó, Ï.À. Åôðåìîâ ïðåáûâàë ñ 1880 ã. 
ïî 1889 ã., êîãäà, ðåäàêòèðóÿ «Ñòèõîòâîðåíiÿ À.È. Ïîëåæàåâà» (Ïîëåæàåâ 
1889: 544) ïîíÿë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» À.È. Ïîëåæàåâó íå ïðèíàäëåæèò. 
Èìåíà öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî è À.È. Ïîëåæàåâà âïåðâûå áûëè íàçâàíû 
Ï.À. Åôðåìîâûì â âûøåóêàçàííîì èçäàíèè â 1889 ã.; íà ñ. 544 ÷èòàåì: 

<...> ïèøóùié ýòè ñòðîêè òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêà-
çàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî (êóðñèâ íàø, Í.À. Ðàòûíñêèé óìåð â 1887 ã. — 
Ë.Á.), ñòèõîòâîðåíiå «Ò¼íü Áàðêîâà», ñú èìåíåìú Ïóøêèíà æå íàïå÷à-
òàííîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú.

Èòàê, â 1889 ã. óòâåðæäåíèå Ï.À. Åôðåìîâà 1880 ãîäà î òîì, ÷òî «áàëëàäà 
Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» (ïîòîìó, ÷òî îíà ïðèíàäëåæàëà À.È. Ïîëå-
æàåâó «ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî»!) ïåðåñòàëî áûòü èñ-
òèííûì. Ï.À. Åôðåìîâ ïîíÿë, ÷òî åãî îáìàíóëè. À.È. Ïîëåæàåâ íå ÿâëÿ-
åòñÿ àâòîðîì «Ò¼íè Áàðêîâà». Ìû ïîëàãàåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ ïîñëå ýòîãî 
â ñâîåì âíóòðåííåì óáåæäåíèè âåðíóëñÿ ê ñâîåìó ïåðâîíà÷àëüíîìó ìíå-
íèþ: «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí, êàê íà ýòî óêàçàë âïåðâûå åùå 
â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé. Âîò òóò áû Ï.À. Åôðåìîâó íóæíî áûëî è â ïå÷àòè 
çàÿâèòü î ñâîåé îøèáêå. Íî íå òóò-òî áûëî. Òàêîé îøèáêè Ï.À. Åôðåìîâ 
ïðèçíàòü íå ìîã. Îí ïîíèìàë, ÷òî áóäóùèìè ïîêîëåíèÿìè èññëåäîâàòåëåé 
åãî êàòåãîðè÷íûé âûâîä 1880 ã. î òîì, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëå-
æèòú» áóäåò âîñïðèíèìàòüñÿ êàê åãî ñàìîñòîÿÿòåëüíîé è îêîí÷àòåëüíîé (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.), îí îòëè÷íî ïîìíèë, ÷òî ñ åãî ïîäà÷è ðåäàêòîð-èçäàòåëü 
æóð íàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé â ñâîåé ñíîñêå ê ðåöåíçèè íà 
ò. 1 èçä. 1880 ã. ïðÿìî çàïèñàë

<...> èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), 
ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå («ïîäðàæàíiå Áàðêîâó») [ò. å. 
«Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.] íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå 
Ïóøêèíó <...> (ñì.: Ðóññêàÿ Ñòàðèíà. ÑÏá., 1880. Iþëü. Ñ. 592). 

È Ï.À. Åôðåìîâ íà÷àë ïðèäóìûâàòü ðàçíûå äîâîäû â çàùèòó ñâîåãî áåç-
äîêàçàòåëüíîãî è ïîñïåøíîãî óòâåðæäåíèÿ 1880 ã. Â 1903 ã. â ñâîåé ñòàòüå 
«Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è èçîáðàæåíèÿõú» (ñì.: Åôðåìîâ 
1903: 6—7) îí çàÿâèë î êàêèõ-òî ìîñêîâñêèõ «ïîäðîáíîñòÿõú», ÿêîáû äîêàçû-
âàþùèõ, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» ñîçäàíà íå â Ïåòåðáóðãå, à â Ìîñêâå. Â 1905 ã. 
(ñì.: Ïóøêèí 1905/VIII:18) ïîíèìàÿ, ÷òî ìîñêîâñêèå «ïîäðîáíîñòè» íå èäóò 
íè â êàêîå ñðàâíåíèå ñ «ïîäðîáíîñòÿìè» Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ñòàðåþùèé Ï.À. Åô-
ðåìîâ çà äâà ãîäà äî ñâîåé ñìåðòè è ÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
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П.А. Ефремов как редактор впервые включил в основной состав (курсив
наш. - АБ.) произведений АС. Пушкина отрывки из «Тъни Баркова» в
т. 1 в 1880 г. (до этого РН. Ґеннади включил эти же отрывки только в
примечания т. 1 в 1870 г.). П.А. Ефремов тем самым признал несомненное
авторства АС. Пушкина. После отпечатания полного тиража книги в не-
сколько тысяч (брошюровки и наклеивания обложки) готовый экземпляр
П.А. Ефремов представил в Санктпетербургскшїі цензурный комитет цен-
зору Н.А. Ратьшскому, Чтобы получить «билет» - дозволение цензуры на
выпуск т. 1 в продажу. Это произошло после 30 мая 1880 г.

Цензор Н.А. Ратьшский, ознакомившись с содержанием т. 1, увидел, Что
редактор П.А. Ефремов включил отрывки из «Тъни Баркова» в основной
состав (курсив наш. - /1.Б ) произведений А.С. Пушкина и тем самым при-
знал несомнеъшое авторство поэта. Цензор Н.А. Ратынский, возможно, чи-
тал полный список «Тъни Баркова» и знал, с точки зрения цензуры, о «похаб-
ном и кощунствеъшом» характере баллады, возможно даже допускал автор-
ство А.С. Пушкина, но включить отрывки из «Тъни Баркова» в основной
состав произведеъшй А.С. Пушктша он позволить не мог. Точно так же как
поэма А.С. Пушкина «Гавриліада» никогда не могла быть опублш<ована в
Россшїтской импертш полностью и большим тиражом. Но давать официаль-
ньпїт ход делу Н.А. Ратьшскшїт не стал. Перед П.А. Ефремовым он мог разыг-
рать следующую сцену: Н.А. Ратынский заявил, Что Цензурный комитет
располагает неопровержимыми и явными, оезусловнъы/си и абсолютно/ми дока-
зателъствами (курсив наш. - /1.Б.) принадлежности баллады «Тънь Бар-
кова» поэту А.И. Полежаеву, а потому следует немедлеъшо исключить из
всех отпечатанных экзеь/Шляров т. 1 отрывки из «Тъш/І Баркова», как не при-
надлежащие А.С. Пушкину. П.А. Ефремов это предписание, конечно, ис-
полъшл: во всех отпечатаъшых экземплярах был вынут двоі/'шой лист (с шить-
ем по середине, что облегчало изъятие) с. 55/56 и 57/58, исключены отрывки
из «Тыш Баркова», переверстан оставшшїіся текст на одгш лист с пагинацией
колонцифр «55» и «58» и приклеен к с. 59. Это произошло в период с 30 мая
по б(18) июля 1880 г.

Именно в журнале «Русская Старшта», вышедшем 1 июля 1880 г., появи-
лась рецензия М.И. Семевского на т. 1, где тот впервые напечатал абсурдную
сноску, что «подражаніе Баркову» (т. е. «Тънь Баркова». - ./1.Б ) «несомнъъшо
пргшадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину. См. об этой рецензии подробнее
с факсимильным воспроизведением сноски в наст. главе на: 7880 Семевский.
Но самое странное в этой истории следующее: до разговора с цензором
Н.А. Ратьшским П.А. Ефремов был убежден, что баллада «Тънь Баркова»
принадлежит А.С. Пуцп<ину (включил же он отрывки из ее в основной со-
став (курсив наш. - ./1.Б.)!), теперь же П.А. Ефремов резко измеъшл свое
мнение на противоположное. Мы должны признать, что аргументация цен-
зора была настолько доказательна и впечатляюща, что П.А. Ефремов вы-
нужден был признать, что баллада «Тънь Баркова» принадлежит А.И. По-
лежаеву и, соответственно, АС. Пушкину не принадлежит. Для того, что-
бы в одночасье переубедить П.А. Ефремова аргументация цензора должна
была бьпь из ряда вон выходящая. Включешюе в сноску на с. 55 т. 1 утверж-
дение П.А. Ефремова «Между тЬмъ оказалось, что эта баллада Пушкину
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не прІ/шадлежить» означает только одно, что П.А. Ефремов получил какие-
то неопровержимые (курсив наш. - /1.Б ) на взгляд его и цензора Н.А. Ра-
тьшского, доказательства, что «балладаПушкину не пртшадлежитъ». Правда,
у П.А. Ефремова хватило ума не указать тут же, что баллада принадле-
жит А.И. Полежаеву: видимо, какие-то сомнения в отношеъши авторства
А.И. Полежаева у П.А. Ефремова все же были. В этом ложном убеждении,
навязанном цензором Н.А. Ратынским, что баллада «Тънь Баркова» при-
надлежит А.И. Полежаеву и только ему, П.А. Ефремов пребывал с 1880 г.
по 1889 г., когда, редактируя «Стихотворенія А.И. Полежаева» (Полежаев
1889: 544) понял, что «Тънь Баркова» А.И. Полежаеву не пртшадлежит.
Имена цензора Н.А. Ратынского и А.И. Полежаева впервые были названы
П.А. Ефремовым в вышеуказанном издании в 1889 г.; на с. 544 читаем:

<...> Шшуцпй эти строки тоже приписалъ Полежаеву, по голословномуука-
занію НА. Ратынскаго (курсив наш, Н.А. Ратынский умер в 1887 г. -
./1.Б.), стихотвореніе «Тънь Баркова», съ именемъ Пушкина же напеча-
танное В.П. Ґаевскимъ.

Итак, в 1889 г. утверждеъше П.А. Ефремова 1880 года о том, что «баллада
Пушкину не принадлежитъ» (потому, что она принадлежала А.И. Поле-
жаеву «по голословному указанію Н.А. Ратынскаго»!) перестало быть ис-
тинным. П.А. Ефремов понял, что его обманули. А.И. Полежаев не явля-
ется автором «Тъни Баркова». Мы полагаем, Что П.А. Ефремов после этого
в своем внутреннем убеждении вернулся к своему первоначальному мне-
нию: «Тънь Баркова» наш/кал А.С. Пушкин, как на это указал впервые еще
в 18б3 г. В.П. Ґаевский. Вот тут бы П.А. Ефремову нужно было и в печати
заявить о своей ошбке. Но не тут-то было. Такой ошибки П.А. Ефремов
признать не мог. Он поъшмал, что будущими поколеъщями исследователей
его категоричный вывод 1880 г. о том, что «баллада Пушкину не принадле-
жить» будет воспрт/щиматься как его самостояятелъной и окончателъной (кур-
сив наш. - /1.Б.), он отлично помъшл, что с его подачи редактор-издатель
журнала «Русская Старина» М.И. Семевский в своей сноске к рецензии на
т. 1 изд. 1880 г. прямо записал

<...> исключенія сдъланы самимъ г. Ефремовымъ (курсив наш. - ./1.Б.),
пришедшимъ къ заключенію, что первое («подражаніе Баркову››) [т. е.
«Тънь Баркова». - ./1.Ь`.] несомнънно принадлежитъ Полежаеву, а не
Пушкину <...> (см.: Русская Старина. СПб., 1880. Іюль. С. 592).

И П.А. Ефремов начал придумывать разные доводы в защиту своего без-
доказательного и поспешного утверждения 1880 г. В 1903 г. в своей статье
«Мнимый Пушкинъ въ стихахъ, прозъ и изображенияхъ» (см.: Ефремов
1903: 6-7) он заявил о каких-то московских «подробностяхъ», якобы доказы-
вающих, что «Тънь Баркова» создана не в Петербурге, а в Москве. В 1905 г.
(см.: Пушкин 1905/“11:18) понимая, что московские «подробности» не идут
ни в какое сравнеъше с «подробностями» В.П. Гаевского, стареющий П.А. Еф-
ремов за два года до своей смерти и через 17 лет после смерти В.П. Гаевского
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ïîøåë íà áåñïðåöåäåíòíûé îáìàí: îí çàÿâèë, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé (óìåð 
02.03.1888 ã.) «<...> ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî 
ïðåäïîëîæåíiÿ». Ïî ñëîâàì Ï.À. Åôðåìîâà, ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ îò 
ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà». Òîëüêî ïîäîçðèòåëüíî 
íåïðàâäîïîäîáíûì âûãëÿäèò òàêîå çàÿâëåíèå Ï.À. Åôðåìîâà îá îòêàçå 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ». Ïî÷åìó-òî Ï.À. Åô-
ðåìîâ îá ýòîì íå çàÿâèë íè â 1889 ã., íè â 1903 ã., õîòÿ îá ÿêîáû îòêàçå 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî äîëæåí áûë çíàòü åùå äî ñìåðòè ïîñëåäíåãî â 1888 ã. Ïî-
äðîáíåå î «êàçóñå» Ï.À. Åôðåìîâà ñìîòðèòå â ãëàâå. 2 íàñò. èçä.

1880, 30 ìàÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Îòðûâêè èçú áàëëàäû: Ò¼íü Áàðêîâà: 

[55 ñòðîê èç 288: ¹ 1—8, 57—60, 61—62, 73—76, 85—96, 97—108, 109—112, 247, 
281—288] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà.: [â 6 ò.]. — Èçäàíiå òðåòüå, 
èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå, / ïîäú ðåäàêöiåé Ï.À. Åôðåìîâà. — Ñ.-Ïå-
òåðáóðãú: Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà, 1880 (Âú òèïîãðàôiè Â. Áåç-
îáðàçîâà è êîìï. Âàñ. Îñòð., 8 ëèí., ¹ 45). — Òîìú ïåðâûé.: Ñòèõîòâîðåíiÿ 
1811—1824 ãîäîâú. Ðóñëàíú è Ëþäìèëà. Êàâêàçñêié ïë¼ííèêú. Áðàòüÿ ðàç-
áîéíèêè. Áàõ÷èñàðàéñêié ôîíòàíú. Öûãàíû. — Ñ. 55—57. — (VIII, 584 ñ.; 
26 × 17 ñì). — Îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» ïðèâåäåíû òîëüêî â ïîëíûõ ýê-
çåìïëÿðàõ. — Òåêñò â 55 ñòðîê âîñïðîèçâîäèòñÿ ôàêñèìèëüíî íàìè ïðè ïî-
äðîáíîì îïèñàíèè ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» 1880 ã.

1880, 1 èþëÿ
Ñåìåâñêèé, Ìèõàèë Èâàíîâè÷ (1837—1892). [Ðåöåíçèÿ:] ««ÑÎÁÐÀÍIÅ 

ÑÎ×ÈÍÅÍIÈ À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ»|âûøåäøåå âú 1880 ãîäó.|Ñî÷èíåí iÿ 
À .Ñ .  Ïóøêèíà. Èçäàíiå òðåòüå, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå, ïîäú ðå-
äàê öiåé Ï.À. Åôðåìîâà. Ñïá. 1880 ã. âú 8-þ ä.<îëþ ëèñòà.> Èçäàíiå êíèãî-
ïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà:|Òîìú ïåðâûé. IV + 584 ñòð. Ñòèõîòâîðåíiÿ 1811—
1824 ãîäîâ. — Ðóñëàíú è Ëþäìèëà. — Êàâêàçñêié Ïë¼ííèêú. — Áðàòüÿ 
Ðàçáîéíèêè. — Áàõ÷èñàðàéñêié Ôîíòàíú. — Öûãàíû.|Òîìú  øåñòîé. 
Èñòîðiÿ Ïóãà÷åâ ñêàãî áóíòà. — Èñòîðè÷åñêiå ìàòåðiàëû. — 490 + V ñòð. è 
îäèíú ïëàíú.» / [â êîíöå:] Ðåä. [ò. å. Ì.È. Ñåìåâñêèé] Ïàâëîâñêú. 1880 ã. // 
[íà ñ. 1 îáë.:] Ðóñ ñêàÿ Ñòàðèíà: åæåì¼ñÿ÷íîå èñòîðè÷åñêîå èçäàíiå / [íà ñ. 4 
îáë.:] Èçäàòåëü-ðåäàêòîðú Ì.È. Ñåìåâñêié. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 
Â.Ñ. Áàëàøåâà, Åêàòåðèíèíñêié êàíàëú, ìåæäó Âîçíåñåíñêèìú è Ìàðièí-
ñêèìú ìîñòàìè, ¹ 90—1, 1880. — Ãîäú îäèííàäöàòûé, iþëü—1880 ãîäú, [íà 
òèò. ë. íîìåð òîìà:] òîìú XXVIII. — Ñ. 585—592; 24 × 15 (íàáîð 19 × 11,3) 
ñì. — Îïèñàíî ïî îáëîæêå. Íà ñ. 1 îáë. òàêæå: «Ñîäåðæàíiå», ãäå ïîä ðó-
áðèêîé «Õ. Îáçîðú íîâàãî èçäàíiÿ «Ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà», 
1880 ã. ...... 585». Íà ñ. 1 îáë. âíèçó: «VII-ÿ êíèãà “Ðóññêîé Ñòàðèíû” âûøëà 
1-ãî iþëÿ <...>». Íà òèò. ëèñòå òîìà: Ðóññêàÿ Ñòàðèíà|åæåìåñÿ÷íîå èñòîðè÷å-
ñêîå èçäàíiå|1880|ãîäú îäèííàäöàòûé|òîìú XXVIII. — Â æóðíàëå çà «àâ-
ãóñòú 1880» íàïå÷àòàíî: «Îãëàâëåíiå XXVIII-ãî òîìà «Ðóññêîé Ñòàðèíû»: 
”Ðóññêàÿ Ñòàðèíà“ èçä. 1880 ãîäà|òîìú äâàäöàòü âîñüìîé.|ìàé, iþíü, iþëü, 
àâãóñòú.» (VIII ñ.), íà ñ. V â ðóáðèêå «Èñòîðiÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû» íàïå÷à-
òàíî ïîä ¹ «Õ. Îá çîðú íîâàãî èçäàíiÿ «Ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà 

1880 ã.», òîìû I è VI, ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. Ñòàòüÿ Ì.Ñ.». — 
Íà ñ. 587—589 ïåðåïå÷àòàíî (â 2 ñòîëáöà ìåëêèì øðèôòîì) «Ïðåäèñëîâiå 
[Ï.À. Åôðåìîâà] êú «Ñîáð. ñî÷. Ïóøêèíà» èçä. 1880 ã. [ê ò. 1]».

Â êîíöå ðåöåíçèè íà ñ. 592:

Âú çàêëþ÷åíiå, ïðèâ¼òñòâóÿ âûøåäøiå äâà òîìà «Ñîáðàíiÿ ñî÷èíåíié 
Ïóøêèíà», ïîæåëàåìú âîçìîæíî ñêîð¼éøàãî âûõîäà âú ñâ¼òú îñòàëü-
íûõú ÷åòûðåõú òîìîâú è ïîðàäóåìñÿ, ÷òî öåíçîðñêiÿ íîæíèöû âïåðâûå, 
âïîëí¼ êú ÷åñòè íàøåãî âðåìåíè, íå ïðèêîñíóëèñü êú ñîáðàíiþ ñî÷è-
íåíié âåëè÷àéøàãî è ëþáèì¼éøàãî ïîýòà Ðîññiè1. [Ñíîñêà âíèç íàáîðíîé 
ïîëîñû â ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå çà ïîäïèñüþ «Ðåä.» ò. å. Ì.È. Ñåìåâ-
ñêîãî]1 «Èçú âñåãî ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü 
«ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå 
èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, 
÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼ä-
íåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó.». (Êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.). Â êîíöå ñíîñêè ïîäïèñü: «Ðåä.».

Ñìîòðèòå ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ñ. 585 è 592.
Êàê èçâåñòíî, Ï.À. Åôðåìîâ, èñêëþ÷èâ îòðûâêè áàëëàäû «Ò¼íü Áàð-

êîâà» èç ò. 1 èçä. 1880 ã., â ñíîñêå íà ñ. 55 îòìåòèë (ñì. åå ôàêñèìèëüíîå âîñ-
ïðîèçâåäåíèå íà ñ. 480 íàñò. èçä.):

Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõî òâî ðåíiåìú («Ãîðîäîêú». — Ë.Á.) íàìè ïîì¼ùåíû 
áûëè îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà 
Ïóø êèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>.

Ïðè ýòîì Ï.À. Åôðåìîâ, êàòåãîðè÷íî çàÿâëÿÿ, ÷òî «áàëëàäà Ïóøêèíó íå 
ïðèíàäëåæèòú», âñå æå íå íàçâàë À.È. Ïîëåæàåâà (1804—1838) êàê àâòîðà 
«Ò¼íè Áàðêîâà» (íàâÿçàííîãî åìó «ãîëîñëîâíî» öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì). 
Íî ðåäàêòîðó-èçäàòåëþ «Ðóññêîé Ñòàðèíû» Ì.È. Ñåìåâñêîìó, àâòîðó âû-
øåóêàçàííîé ðåöåíçèè, Ï.À. Åôðåìîâ â óñòíîì ïîðÿäêå ñîîáùèë, ÷òî «Ò¼íü 
Áàðêîâà» «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Ïðîèçî-
øåë ýòîò ðàçãîâîð â ïåðèîä îò 30 ìàÿ 1880 ã. (äàòû îêîí÷àíèÿ ïå÷àòàíèÿ 
ò. 1) äî 1-ãî èþëÿ 1880 ã. (ðåöåíçèÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïîÿâèëàñü â æóðíà-
ëå, êîòîðûé âûøåë 1-ãî èþëÿ 1880 ã.). Êàê ÿâñòâóåò èç ñíîñêè-çàÿâëåíèÿ 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî (ïðî÷òåì ýòó ñíîñêó åùå ðàç âíèìàòåëüíåå), öåíçóðà íå 
âìåøèâàëàñü,

Òî (ò. å. «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» = «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) è äðó ãîå (ò. å. 
«íè÷ òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ». — Ë.Á.) èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñà-
ìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå (ò. å. 
«Òî» = «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» = «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) íåñîìí¼ííî ïðè-
íàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼äíåå (ò. å. «äðóãîå» èñêëþ-
÷åíèå = «íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ». — Ë.Á.) âåñüìà ñîìíè-
òåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó.

Êîíå÷íî, âñå ýòè ïîäðîáíîñòè, îñîáåííî îá èñêëþ÷åíèè ÷åòâåðîñòèøèÿ 
Ï.È. Ïåñòåëþ [1793—1826] («Ñíåñåì èëü íåò ãëàâó òâîþ...»), ìîãëè áûòü 
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пошел на беспрецедентный обман: он заявил, что В.П. Гаевский (умер
02.03.1888 г.) «<...> самъ ужъ встрвтилъ меня отказомъ отъ своего прежняго
предположенія». По словам П.А. Ефремова, сам В.П. Гаевскшїт огказался от
признания пушкинского авторства «Твни Баркова». Только подозригельно
неправдоподобным выглядит такое заявление П.А. Ефремова об отказе
В.П. Ґаевского «отъ своего прежняго предположенія». Почему-то П.А. Еф-
ремов об этом не заявил ни в 1889 г., ни в 1903 г., хотя об якобы отказе
В.П. Ґаевского должен был знать еще до смерти последнего в 1888 г. По-
дробнее о «казусе» П.А. Ефремова смотрите в главе. 2 наст. изд.

1880, 30 мая
Пушкин, А.С. (1799-1837). Отрывки изъ баллады: Тънь Баркова:

[55 строк из 288: По 1-8, 57-60, 61-62, 73-76, 85-96, 97-108, 109-112, 247,
281-288] //Пушкин, А.С. Сочиненія А.С. Пуцп<ина.: [в б т.]. -Изданіе третъе,
исправленное и дополненное, / подъ редакціей П.А. Ефремова. - С.-Пе-
тербургь: Изданіе къшгопродавца Я.А. Исакова, 1880 (Въ тгшографіи В. Без-
образова и комп. Вас. Остр., 8 лин., По 45). - Томъ первьпїт.: Стихотворенія
1811-1824 годовъ. Русланъ и Аюдмила. Кавказскій плънш/Ікъ. Братья раз-
бойники. Бахчисарайскій фонтанъ. Цыганы. - С. 55-57. - (УПІ, 584 с.:
26 × 17 см). - Отрывки из «Тъни Баркова» приведены только в полных эк-
земплярах. - Текст в 55 строк воспроизводигся факсимилъно на/ии при по-
дробно/и описании т. 7 «Соииненій А.С. Пушкина» 7880 г.

1880, 1 июля
Семевский, Михаил Иванович (1837-1892). [Рецензия:] ««СОБРАНІЕ

СОЧИНЕНІИ А.С. ПУШКИНА» | вышедшее въ 1880 году. | Сочиненія
А.С. Пушкина. Изданіе третье, исправленное и дополненное, подъ ре-
дакціей П.А. Ефремова. Спб. 1880 г. въ 8ю д.<олю листа.> Изданіе книго-
продавца Я.А. Исакова: |Томъ п е р вый. ІУ + 584 стр. Стихотворенія 1811-
1824 годов. - Русланъ и Аюдмила. - Кавказскій Плвнникъ. - Братья
Разбойники. - Бахчисарайскій Фонтанъ. - Цыганы. |Томъ шестой.
Исторія Пугачевскаго бунта. - Историческіе матеріалы. - 490 + У стр. и
одинъ планъ.›› / [в конце:] Ред. [т. е. М.И. Семевский] Павловскъ. 1880 г. //
[на с. 1 обл.:] Русская Старина: ежемъсячное историческое изданіе / [на с. 4
обл.:] Издатель-редакторъ М.И. Семевскій. - С.-Петербургь: Типографія
В.С. Балашева, Екатерининскій каналъ, между Вознесенскимъ и Маріин-
скимъ мостами, По 90-1, 1880. - Годъ одиннадцатьпїт, іюль-1880 годъ, [на
тит. л. номер тома:] томъ ХХУПІ. - С. 585-592; 24 × 15 (набор 19 × 11,3)
см. - Описано по обложке. На с. 1 обл. также: «Содержаніе», где под ру-
брикой «Х. Обзоръ новаго изданія «Собраніе сочиненій А.С. Пушкина»,
1880 г. ...... 585». На с. 1 обл. внизу: «УП-я книга “Русской Старины” вышла
1-го іюля <...>››. На тиг. лисге тома: Русская Старт/ща | ежемесячное историче-
ское изданіеІ 1880 | годъ одиннадцатый | томъ ХХУПІ. - В журнале за «ав-
густъ 1880» напечатано: «Оглавленіе ХХУПІ-го тома «Русской Старины»:
”Русская Старина“ изд. 1880 года | томъ двадцать восьмой. |май, іюнь, іюль,
августь.›› (УПІ с.), на с. У в рубрш<е «Исгорія русской литературы» напеча-
тано под По «Х. Обзоръ новаго изданія «Собранія сочт/шеній А.С. Пуцп<ина
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1880 г.››, томы І и УІ, подъ редакціею П.А. Ефремова. Статья М.С.››. -
На с. 587-589 перепечатано (в 2 столбца мелким шрифтом) «Предисловіе
[П.А. Ефремова] къ «Собр. соч. Пушкина» изд. 1880 г. [к т. 1]».

В конце рецензии на с. 592:

Въ заключеніе, привътствуя вышедшіе два тома «Собранія сочІ/шеній
Пушкина», пожелаемъ возможно скоръйшаго выхода въ свъть осталь-
ныхъ четырехъ томовъ и порадуемся, чго цензорскія ножшщы впервые,
вполнъ къ чести нашего времени, не прикоснулись къ собранію сочи-
неній величайшаго и любимъйшаго поэта Россіи1. [Сноска въшз наборной
полосы в подстрочное примечаъше за подписью «Ред.» т. е. М.И. Семев-
ского]1 «Изъ всего перваго тома по отпечатаніи его исключено лишь
«подражаніе Баркову» и ничтожное четверостишіе Пестелю. То и другое
исключенія сдъланы самимъ г. Ефремовымъ, пришедшимъ къ заключенію,
что первое несомнвнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину, а послъд-
нее весьма сомнительно, чтобы принадлежало Пушкину». (Курсив
наш. - ./1.Б..) В конце сноски подпись: «Ред.».

Смотрите факсимилъное воспроизведение с. 585 и 592.
Как известно, П.А. Ефремов, исключив отрывки баллады «Тънь Бар-

кова» из т. 1 изд. 1880 г., в сноске на с. 55 отметил (см. ее факсимилъное вос-
произведение на с. 480 наст. изд.):

Вслъдъ за этимъ стихотвореніемъ («Ґородокъ». -АБ.) нами помъщены
были отрывки изъ баллады. Между тЬмъ оказалось, что эта баллада
Пушкинуне прштадлежить, почемуиисключена. П.<етръ>Е.<фремовъ>.

При этом П.А. Ефремов, категорично заявляя, что «баллада Пушкину не
принадлежитъ», все же не назвал А.И. Полежаева (1804-1838) как автора
«ТЪш/І Баркова» (навязанного ему «голословно» цензором П.А. Ратынским).
Но редактору-издателю «Русской Старины» М.И. Семевскому, автору вы-
шеуказаъшой рецензии, П.А. Ефремов в устном порядке сообщил, что «Тънь
Баркова» «несомнънно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину». Произо-
шел этот разговор в период от 30 мая 1880 г. (даты окончания печатания
т. 1) до 1-го июля 1880 г. (рецензия М.И. Семевского появилась в журна-
ле, которьпїт вышел 1-го июля 1880 г.). Как явсгвует из сноски-заявления
М.И. Семевского (прочтем эту сноску еще раз внимательнее), цензура не
вмешивалась,

То (т. е. «подражаніе Баркову» = «Тънь Баркова». - /1.Б.) и другое (т. е.
«ничтожное четверостишіе Пестелю». - АБ.) исключенія сдъланы са-
мимъ г. Ефремовымъ, пришедшимъ къ заключенію, что первое (т. е.
«То» = «подражаніе Баркову» = «Тънь Баркова». - АБ.) несомнъъшо при-
надлежитъ Полежаеву, а не Пушкину, а послъднее (т. е. «другое» исклю-
чение = «ничтожное четверостишіе Пестелю». - ./1.Б.) весьма сомни-
тельно, чтобы принадлежало Пушкину.

Конечно, все эти подробности, особенно об исключении четверостишия
П.И. Пестелю [1793-1826] («Снесем иль нет главу твою...››), могли бьпъ
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«БФВРиШЕ ШШНЕНІ-Ц и. О. ПШННА:

. шишее въ ІВШ года

Сочииеиіи А. С. Пушкине. Недеиіе третье, испрещеииое и
дополненное, иодъ редаиціеи П. А. Ефреиове. Спб. 1830 т. въ

В-ю д. Иедоиіе ииигоиродовци Я. А. Ясенево:

Тоиъ порции. ІЧ+1584 стр. Стихотвореиіи 1811-1824 годом.:-
Рушщ в. дети-наведитепипец-Братья Россош-
Вакчисерапсиій Фоитеиъ.-Цнтаии.

'І'оиъ шестой. Неторіи Пугачеисиего суеты-Исторически пе
теріш.-490+ї стр. и одинъ пдинъ. '

Между еовреиеиииии статьями и ееи-Ьтиеии, виееаиши от-
ирнтіеиъ пииитиина Пушиииу. несоии'ииио швиізйшинъ, иушинъ
шпион великое, посту ищиетсидоеое собрапіе его собствен-
шъ твереиіі. Внщло поие, две. тени, но они являются преиресишсъ
оногоиъ того, что все ето иедииіе бїдетъ значительно прево-
сходить предщущія и явится ноионецъ достоиициъ геиіииьи'Ьйшаго
пеети нашего отечества. Высказываеиъ ето предположеніетёнъсъбеиь-
шею Мреиисстъш, что иерици тоиъ-иншедшіи уже въ світъ-ФВВЪ
ш'Ьишиго ссни'Ьиіи, синий трудный для редакторе.. Разобраться въ
иассй иеинш (по объеиу) стихотвореиіи, еостещишшъ одиаио въ
Ьодьщииствіъ драгод'Ъииішпіе иерш иоееіи Пушкина; сдичить исп-і
дт Ш ПШ ее ве'Іши редоиш'лии, из. шип. они шее еще
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Ё ТЕБЕ: с. пишеш.-и. и. гитдичъ.

Въ еииишчеиіе, прииитстиїи вишедшіе две. тона єсебрсніи сочи-
иеиіі П'їшиинит, поцедиеиъ воинские еиор'ЬІшиго выходе. иїї- світі-

і остидъиииъ четнрешъ тоиоеъ и поредїееси, что цеиеорснін иош--
ин впервые, ипоІи'Ь и-ъ чести иешего щгиеше-ниІ не прииосинисъ щ-

І› собреиіш сочииеиіі величайшего и ишбии-Ъішато почте. Россш Пт.
Подписи. ' РЦ.

ІЁВВ' г.

с ІІ

І ь Вссп-роитъ
Ъ .. 4 все. л. І _1
ъ І Почсїи ие есть иецсстео, _ 1

Но отпечатоиті 'всей души; 1
Еииъ хочешь ионншн,

Не чтобы говорите честном..

і. Лпісчре'иъ

дюоеенен сестриї

1
-1

1
*
-

Пеопиъ їиоиъ и ие богат-ь.
Но съ вин и чїшиъ готов-ь и- под-Ьптьсд;
д если опять ннт счостшиіе сдїчетсіт,
їецпте, что а, тоерднтпшіп есть бротъ
И іїчшштъ всшнъ дштъси съ вони реп. .

Н.. Гцідичъ.

ч.

І
'І
'

'р
-

-п-

'І

'Ішп ЕВ-Шг' 'Ё
ІЕЩ г.:

' Птбщ. педииииип ІІ. І'шщці.. і

_
-
.
_
.
-
_
_
_
,
_
_

_
_

_
_
-
.
-
_

о.

'1 Ні'ъ всего псрщш тпід пе етиечнтапіи его исцшчеип лишь -педшіпіе
-Бприоер и почтовое четоероетишіе Пест'епо. То До дщгое подписи-І;-
чдіцен-оцинъ с Ефреионш, прошедшим -иъ еепшеиіщ что переое ие-
еоиеіиио принадлежать Подщевт, о не Пушкину, о последнее иесъіц ео:-
Інотенио, чтобы привидение Пїшииит; Ред..
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ñîîáùåíû Ï.À. Åôðåìîâûì óñòíî. Ïðè ýòîì Ï.À. Åôðåìîâ âîîáùå íå ñêà-
çàë Ì.È. Ñåìåâñêîìó, ÷òî àâòîðñòâî À.È. Ïîëåæàåâà áûëî ãîëîñëîâíî íàâÿ-
çàíî öåíçîðîì Í.À. Ðàòûíñêèì (îá ýòîì îí çàÿâèò â ïå÷àòè ëèøü â 1889 ã.) 
è ïðåïîäíåñ Ì.È. Ñåìåâñêîìó êàê ÿêîáû ðåçóëüòàò ñîáñòâåííîãî «çàêëþ-
÷åíiÿ».

Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêîìó íå áûëî èçâåñòíî, ÷òî óæå 1-ãî èþëÿ 
1880 ã. Ì.È. Ñåìåâñêèé ñ ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà ïðÿìî çàïèñàë: «ïåðâîå 
(«ïîäðàæàíiå Áàðêîâó», ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) íåñîìí¼ííî ïðèíàäëå-
æèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó». Êàê õîðîøî âèäíî íà ôàêñèìèëüíî âîñ-
ïðîèçâåäåííîé ñ. 592 ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî ïðÿìî â ãëàçà íå áðîñàåòñÿ: ìåæäó 
îêîí÷àíèåì ðåöåíçèè è òåêñòîì ñíîñêè (ðàññòîÿíèå îêîëî 14 ñì) âêëèíè-
ëèñü äâà ñòèõîòâîðåíèÿ: (À.À. Ïèñàðåâ (1780—1848) — 4 ñòðîêè; Í.È. Ãíåäè÷ 
(1784—1833) — 5 ñòðîê), ê òîìó æå â ñíîñêå «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðÿìî íå íàçâàíà. 
Ïîýòîìó ýòà ñíîñêà ïðîøëà ìèìî âíèìàíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, Í.Î. Ëåð-
íåðà è Ï.Å. Ùåãîëåâà. Îíè ìîãëè ÷èòàòü ñàìó ðåöåíçèþ Ì.È. Ñåìåâñêîãî, 
íî àáñóðäíóþ ñíîñêó íå çàìåòèëè èëè æå «ïðîáåæàâ ãëàçàìè» è, íå íàéäÿ 
òàì «Ò¼íè Áàðêîâà», âîîáùå íå ïîíÿëè ñìûñëà ýòîé ñíîñêè.

Çàìåòèì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåé ñíîñêå — ïîäñòðî÷íîì ïðèìå÷àíèè 
â ò. 1 èçä. 1880 ã. íå ïðèâîäèò íàçâàíèå áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà», Ì.È. Ñå-
ìåâñêèé òàêæå íàçûâàåò åå ïðîñòî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó».

Ýòà ðåöåíçèÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåðåèçäàíà, ñì.: Ñåìåâñêèé, Ì.È. Ïðî-
ãóëêà â Òðèãîðñêîå... ÑÏá., 2008. Ñì. ïîäðîáíåå ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèç-
âåäåíèåì ñ. 242—243 è ïðèìå÷àíèÿ íà ñ. 386 äàëåå â ãë. 7 íàñò. èçä. íà: 2008 
Ñåìåâñêèé. Çäåñü æå îòìåòèì, ÷òî ñîñòàâèòåëü Ñâåòëàíà Âåíèàìèíîâíà 
Áåðåçêèíà â ñâîèõ ïðè ìå ÷àíèÿõ íà ñ. 386 (ê ñ. 243) îøèáî÷íî ïðîêîììåíòè-
ðîâàëà ñíîñêó — ïîäñòðî÷ íîå ïðèìå÷åíèå Ì.È. Ñåìåâñêîãî, ïðèïèñàâ åìó 
óòâåðæäåíèå, ÷òî ÿêîáû ýïèãðàììà «Ïåñòåëþ» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëå-
æàå âó, íå ïîíÿâ, ÷òî âûðàæå íèå Ì.È. Ñåìåâñêîãî «íåñîìíåííî ïðèíàäëåæèò 
Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» îòíîñèòñÿ ê «ïîäðàæàíèþ Áàðêîâó» (ò. å. ê «Ò¼íè 
Áàðêîâà»), à íå ê «Ïåñ òåëþ».

Âîò ÷àñòü ïðèìå÷àíèÿ Ñ.Â. Áåðåçêèíîé: «Èìååòñÿ â âèäó ýïè ãðàììà» 
Ïåñòåëþ» («Ñíåñåì èëü íåò ãëàâó òâîþ...»); ïðèíàäëåæíîñòü åå À.È. Ïîëå-
æàåâó (òàê! — Ë.Á.) íå äîêàçàíà. <...>» (Ñåìåâñêèé 2008: 386 (ïðèìå÷. 22)).

1880, àâãóñò
Ìèëëåð, Îðåñò Ô¸äîðîâè÷ (1833—1889). [Ðåö. íà:] «Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóø êè-

íà. Èçäàíiå òðåòüå, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå, ïîäú ðåäàêöiåé Ï.À. Åôðå-
ìîâà. Òîìú I, ñòèõîòâîðåíiÿ 1811—1824 ã. Òîìú VI, Èñòîðiÿ Ïóãà÷åâñêàãî 
áóíòà. Èñòîðè÷åñêiå ìàòåðiàëû» / Îð. Ìèëëåðú // [íà ñ. 1 îáë.:] Èñòîðè÷åñêié 
Â¼ñòíèêú: èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé æóðíàëú. — [Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 
À.Ñ. Ñóâîðèíà, Ýðòåëåâú ïåð., ä. ¹ 11—2, 1880]. — Ãîäú ïåðâûé. [Òîìú II,] 
Àâãóñòú, 1880. — Ñ. 789—790; 24 × 15 ñì. — Îïèñàíî ïî ñ. 1 îáë. — Âûõîäíûå 
äàííûå è íîìåð òîìà óêàçàíû íà òèò. ëèñòå ò. II, ïðèêëååíîì ê íîìåðó çà ìàé 
(íîìåðà çà ìàé, èþíü, èþëü, àâãóñò îáðàçóþò ò. II). Â íà÷àëå íîìåðà çà àâãóñò 
ïðèêëååíî «Ñîäåðæàíiå âòîðîãî òîìà (ìàé, iþíü, iþëü, àâãóñòú 1880)» (ñ. IV). 
Íîìåð òîìà íà îáëîæêàõ íå óêàçûâàëñÿ, íà ñ. 2 îáëîæåê ðàñïèñàíî òàêæå 
ñîäåðæàíèå íîìåðîâ. Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåíà ñ. 790 ðåöåíçèè Î.Ô. Ìèëëåðà. Èë. 68
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сообщены П.А. Ефремовым устно. При этом П.А. Ефремов вообще Не ска-
зал М.И. Семевскому, Что авторство А.И. Полежаева было голословно навя-
зано цензором П.А. Ратьшским (об этом он заявит в печати лишь в 1889 г.)
и преподнес М.И. Семевскому как якобы результат собственного «заклю-
ЧЄНІЯ».

К сожалению, М.А. Цявловскому не было известно, Что уже 1-го июля
1880 г. М.И. Семевский с подачи П.А. Ефремова прямо записал: «первое
(«подражаніе Баркову», т. е. «Твнь Баркова». - /1.Б.) несомньнно принадле-
житъ Полежаеву, а не Пушкину». Как хорошо видно на фикси/иилъно вос-
произведенной е. 592 сноскаМ.И. Селлевекого прямо в глаза не бросается: между
окончанием рецензии и текстом сноски (расстояние около 14 см) вклини-
лись два стихотворения: (А.А. Писарев (1780-1848) - 4 строки; Н.И. Гнедич
(1784-1833) - 5 строк), к тому же в сноске «Твнь Баркова» прямо не названа.
Поэтому эта сноска прошла мимо внимания М.А. Цявловского, Н.О. Аер-
нера и П.Е. Щеголева. Они могли Читать саму рецензию М.И. Семевского,
но абсурдную сноску не заметили или же «пробежав глазами» и, не найдя
там «Твни Баркова», вообще не поняли смысла Этой сноски.

Заметим, Что П.А. Ефремов в своей сноске - подстрочном примечаъши
в т. 1 изд. 1880 г. не приводит название баллады «ТЪнь Баркова», М.И. Се-
мевский также называет ее просто «подражаніе Баркову».

Эта рецензия в настоящее время переиздана, см.: Семевекий, М.И. Про
гулка в Тригорское... СПб., 2008. См. подробнее с фиксиллилъны/и воспроиз-
ведением с. 242-243 и примечания на е. 386 далее в гл. 7 наст. изд. на: 2008
Семевский. Здесь же отметим, Что составитель Светлана Вениаминовна
Березкшта в своих примечаъшях на с. 386 (к с. 243) ошибочно прокомменги-
ровала сноску - подстрочное примеЧение М.И. Семевского, пришсав ему
утверждение, Что якобы Эпиграмма «Пестелю» принадлежит А.И. Поле-
жаеву, не поняв, чго выражеъше М.И. Семевского «несомнеъшо прштадлежиг
Полежаеву, а не Пушкину» относится к «подражанию Баркову» (т. е. к «ТЪш/І
Баркова»), а не к «Пестелю».

Вот Часть примечания С.В. Березкиной: «Имеется в виду Эпиграмма»
Пестелю» («Снесем иль нет главу твою.. .»;) принадлежность ее А.И. Поле-
жаеву (так!- А.Б.) не доказана.<...>» (Семевский 2008: 386 (примеч. 22)).

1880, август
Миллер, Ореет Федорович (1833-1889). [Рец. на:] «Сочштенія А.С. Пушки-

на. Изданіе третье, исправлештое и дополнеъшое, подъ редакціей П.А. Ефре-
мова. Томъ І, стихотворенія 1811-1824 г. Томъ УІ, Исторія Пугачевскаго
бунта. Историческіе матеріалы» /Ор. Миллеръ // [на с. 1 обл.:] Историческій
Ввстникъ: историко-литературньпїі журналъ. - [С.-Петербургь: Типографія
А.С. Суворина, Эртелевъ пер., д. По 11-2, 1880]. - Годъ первьнїт. [Томъ 11,]
Августъ, 1880. - С. 789-790; 24 × 15 см. - Описано по с. 1 обл. - Выходные
данные и номер тома указаны на тиг. лисге т. П, приклееном к номеру за май
(номера за май, июнь, июль, август образуют т. П). В начале номера за август
приклеено «Содержаніе второго тома (май, іюнь, іюль, августъ 1880)» (с. ІУ).
Номер тома на обложках не указывался, на с. 2 обложек расписано также
содержагше номеров. Фиксиллилъно воепроизеедени е. 790реиеизии ОФ. Миллера.

'М -_~ Ери-тииа и Вибдіотрафіа _-

Еіа но оиаинииитти ,Тани Варшаад, о 'поторой однако зао траитрш надра--
и-ъиииіигь. Но т. Ефроиоиъ аапоисаъ їбшаси, что ота пьсса-ио Пуштипоаащ
и ироптсиъ аа иъ текста сиииатса иипсдиото иоиато иоцщста иоаачионъиъ
прораиіисъооиашстр. Ачтоссаии ищу иъссаии. ищтаииши аъ
тсастъ, ииосд-Ьдстиіи окажутся таиіа во аиоирифитосиіи, ааа-ь ата, сначала
иривианааа родааторсиъ ,.Т'Ьнь Бариоиа“? Пусть ииигь псшшд
графа на Мтїт па пишїщато эти строки и на ааи'Інаиъо Другого роды
На чореаъ тур-ь ли узаь строго относится оит. ат. т. Аинсиаоаї, за иоторш
аси по остается чсстъ первого осинсасииаго издаиіи Пушкина? Проши ї
т. Аииоииоиа иооониипио сити, лишь это асио иаъ прпиачаиіі г. Ефрсиоиа.
По года соисршоиио Пост. ироиатоит. ив обошлось и иастоищос надаиіо. Ероии
,Тани Барноиа“, осташшшой свой незаконный стада и-ъ прин'Ь-таиінн. т; а.
прог! атои ошибки. тив-ъ и оставшейся ионоираааоииош, встріатаотси. на»
щші-Ьрт- ошпбии въ тент-'Ь на стр. '206, ааахшчатпщиса ат. ироиааиіи оообоп
ааотісш того. что оиаониоотси только отрисаоиъ пить послаиіи, до сити.
порт. исудобиаго ,иди иашоп печати потому что въ итоиъ иостаиіи-ц'адоо
обращоиъо и-ъ свобода Въ этоат. г Ефреиоиъ убрдиїси уже ио отиотиаиіи
1 тона, иа оспорииін поздно иит. полученной рукописи, о которой оиъ нога
попить тоаьио въ прни'Ьчаиіах'ь. Но спасибо сну, что опт. напочатш 'от
па ааиистаоааиищ-ь пот. этого посаииіи стиха. аааашчашщиаъ ит- ообтъ обра-
щоаіа ш» отачествї съ уиаааиіои'ь па иииинх'ь ошіоиъ ого:

Вт. иигь слеаъ'иит-ь ,ин твоих-ь начатой,
Шт п'Ьоенъ ,на таоахъ поищи.

Благо ин позваиошись съ зтпип стптани. иаиъ. иоисчао. продсгаинтса
и тоисръ ио шо иду-гасит. паи повторить. Но иииишоиъ иъщштсиьоа поп
ип і,а.татіиэ'Н т. о. отрииоп.. аааашчаэощіи и-ъ собі; иаиа от праці.

тЕфреиош, обрвщсиіа-ужъ иоиочио по а'а “даша оорддадц
О ти, которая ить д-Ьост'ва
Завода ао ииіъ сиищаипні парт.,
При коей сноснн аипаии бадстиа
Беаъ коса счастьс- тщстинй дары *
Л оаучиъшъ стросиъ насоса новин

-

Тоби прпи'атствоиать дарощ'ц
В штат» иоачаиьс спать страшн-

ЦЧ'ХЪ НПЧ'І'ОШНЁІІЪ їОПЩШІЦ'і.
Услншотт. писнь мою потомки

що отдалониіііішна'п в'Ьиоаъ
лиш тордцо обло'иш:

Пошэнпаїтъ иЬпаи Мтьсгецоиъ
Но ис. что на аІиа-бибаіогршрпчссаіо пріоии щапіи оплат НМ

Шцщш и'Ьаааъ, ии'їпст'с съ отиии аодоши пиши. и при, ищдщъ съ
'бравпоиъ п сиитиоіі или ту характеристику таардсисапхъ офицероиъ, ди: ио-
торои шо аоасо но нужно било родиться иоотоиъ?

01). Цашръ.

Іоша на радио! иооаіи. Оборщт- подъ родащіои 0 Е. Попо-
парт 01111880.

Наш ис отисстисъ оооїистаснио иъ шслп редактора под книжка-со-
брать ао иоииощиоотн ооо, что инсиаааио на иашси пооиіи адроинаирт
стоанці ат. одиоиъ иааии иотороіі по саоааа'ъ иоота, таит ниош ,ды
руссааш стадось'ї Е сааоіі другой тородъ въ аашааъ атоосстии нога
щсиитить' руссаоо сощцс и щохноататъ татаита нааъ по ота Біаоааиснш

Ил. 68
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Íà ñ. 789—790:

<...> Ñïàñèáî ðåäàêòîðó è çà ò¼ òùàòåëüíûÿ ðîçûñêàíiÿ, ïðè ïîìîùè 
êîòîðûõú îíú èñêëþ÷èëú âñå òî, ÷òî òîëüêî ïðèïèñûâàëîñü  Ïóø-
êèíó. Íî åùå áîëüøåå áû ñïàñèáî ìîæíî áûëî ñêàçàòü åìó âú òîìú 
ñëó÷à¼, åñëè áû îíú èñêëþ÷èëú èç òåêñòà  èçäàíiÿ ìíîãîå, õîòÿ è ïðè-
íàäëåæàùåå Ïóøêèíó, íî òàêîå, ÷åãî áû íèêîãäà íå íàïå÷àòàëú ñàìú 
ïîýòú, íàïðè ì¼ðú ìîëèòâó ãâàðäåéñêiõú îôèöåðîâú, êóìóøåêú, ðàç-
ãîâàðèâàþùèõ î áðåâí¼ è ñïè÷ê¼ è ò. ï. Âñ¼ òàêiÿ øóòêè èëè äàæå øà-
ëîñòè ïåðà, âñòð¼ ÷à þùiåñÿ è ó âåëèêèõú ïèñàòåëåé äðóãèõú ñòðàíú, ëþ-
áîïûòíû òîëüêî êàêú ìàòåðiàëú äëÿ áiîãðàôiè, è ã. Àííåíêîâú íå áåç 
îñíîâàíiÿ âêëþ÷èëú ìíîãîå òàêîå âú ñâîè ”Ìàòåðiàëû“ (à ìíîãàãî è òóäà 
íå âêëþ÷àëú). Ìîæíî áûëî ïîäîáíûìú ïüåñàìú îòâåñòè ì¼ñòî âú 
ïðèì¼÷àíiÿõú èëè ïðèëî æåíiÿõú (ñú ñîõðàíåíiåìú òîãî æå ñòðîãî-õðî-
íîëîãè÷åñêàãî ïîðÿäêà), íî íèêàêú íå âú òåêñò¼, êîòîðûé âú I ò. íàñòîÿ-
ùàãî èçäàíiÿ äî òîãî çàãðî ìîæäåíú ïîäîáíûìú ìàòåðüÿëîìú, ÷òî ÷òåíiå 
åãî ëèöîìú åùå íå çíàþùèìú Ïóøêèíà, ïðîèçâåëî áû íåèçá¼æíîå 
âïå÷àòë¼íiå ðàçî÷àðîâûâàþùåå è âûçûâàþùåå âîïðîñú: íåóæåëè ýòî 
âåëèêié ïèñàòåëü?1 [ñíîñêà Î.Ô. Ìèëëåðà]1 (Íåâîëüíî ïðèïîìèíàþòñÿ 
ñëîâà ïîêîéíîé À.Ì. Êàðà òûãèíîé [1802—1880] âú åÿ âîñïîìèíàíiè î 
Ïóøêèí¼: ”Ñòèõè, êîòîðûõú îíú âïîñë¼äñòâiè ñàìú ñòûäèëñÿ, íå äîëæ-
íû âõîäèòü âú ñîáðàíiå åãî ñî ÷è íåíié, êàê áû ìû íè äîðîæèëè åãî ïà-
ìÿòüþ. Ñêàæó áîë¼å: ñàìîå óâà æå íiå êú ïàìÿòè Ïóøêèíà òðåáó-
åòú óìîë÷àíüÿ î ò¼õú èçú åãî ìåëêèõú ñòèõîòâîðåíié, êîòîðûìú îíú 
ñàìú íå ïðèäàâàëú íèêàêîé ö¼íû.“ (”Ðóñ ñêàÿ Ñòàðèíà“, iþëü, ñòð. 566)). 
Èñòèííûå ïåðëû ÿâëÿþòñÿ âú I ò. ïîëîæèòåëüíî çàòåðÿííûìè ñðåäè 
øàëîâëèâàãî ìóñîðà, ä¼ëàþùàãî ýòî èçäàíiå íå êëàññè÷åñêèìú, è íå 
êëàññíûìú (ïðè òàêîìú åãî õàðàêòåð¼ ïîëîæèòåëüíî íåîáõîäèìî äðó-
ãîå). Ñàì ã. Åôðåìîâú ñú äðóãîé ñòîðîíû íå âêëþ÷èëú â òåêñòú ”Ðóñëàíà 
è Ëþäìèëû“ ìíîãèõú ñòèõîâú, âûêëþ÷åííûõú Ïóøêèíûìú èçú 2-ãî èç -
äà íiÿ, è îòâåëú èìú ì¼ñòî âú ïðèì¼÷àíiÿõú. Òî÷íî òàêæå ñë¼äîâàëî áû 
ïîñòóïèòü è ñú ö¼ëûìè ïüåñàìè, êîòîðûÿ íè êàêú áû íå âûäåðæàëè ñòðî-
ãîé èçäàòåëüñêîé öåíçóðû ñàìîãî ïîýòà. Êú ñ÷àñòiþ, âú òåêñò¼ íàñòîÿ-
ùàãî èçäàíiÿ íå îêàçûâàåòñÿ ”Ò¼íè Áàð êîâà“, î êîòîðîé îäíàêî æå òðàê-
òó åòñÿ âú â ïðèì¼÷àíiÿõú. Íî ã. Åôðå ìîâú íàêîíåöú óá¼äèëñÿ, ÷òî ýòà 
ïüåñà íå Ïóøêèíñêàÿ, è ïðîïóñêú åÿ âú òåêñò¼ ñêàçàëñÿ íàêëåéêîþ íî-
âàãî ïîëóëèñòà è ñêà÷êîìú âú íóìåðàöiè ñú 55 íà 58 ñòð. À ÷òî åñëè è 
ìåæäó ïüåñàìè, âêëþ÷åííûìè âú òåêñòú, âïîñë¼äñòâiè îêàæóòñÿ òàêiÿ  
æå àïîêðèôè÷åñêiÿ, êàêú ýòà, ñíà÷àëà ïðèçíàííàÿ ðåäàêòîðîìú ”Ò¼íü 
Áàðêîâà“? Ïóñòü íàøú ïî÷òåííûé áèáëiîãðàôú íå ïîñ¼òóåòú íà ïèøóùà-
ãî ýòè ñòðîêè è çà çàì¼÷àíüå äðóãàãî ðîäà. Íå ÷åðåçú ÷óðú ëè óæü ñòðî-
ãî îòíîñèòñÿ îíú êú ã. Àííåíêîâó, çà êîòîðûìú âñå æå îñòàåòñÿ ÷åñòü 
ïåð âàãî îñìûñëåííàãî èçäàíiÿ Ïóøêèíà? Ïðîìàõè ó ã. Àííåíêîâà íå-
ñîìí¼ííî áûëè, êàêú ýòî ÿñíî èçú ïðèì¼÷àíié ã. Åôðåìîâà. Íî â¼äü ñî-
âåðøåííî áåçú ïðîìàõîâú íå îáîøëîñü è íàñòîÿùåå èçäàíiå. Êðîì¼ 
”Ò¼íè Áàðêîâà“, îñòàâèâøåé ñâîé íåçàêîííûé ñë¼äú âú ïðèì¼÷àíiÿõú, 
ò. å. êðîì¼ ýòîé îøèáêè, òàêú è îñòàâøåéñÿ íåèñïðàâëåííîþ, âñòð¼÷à-

åòñÿ, íàïðèì¼ðú îøèáêà âú òåêñò¼ íà ñòð. 206, çàêëþ÷àþùàÿñÿ âú ïðî-
çâà íiè îñîáîþ ýëåã i åþ òîãî, ÷òî îêàçûâàåòñÿ òîëüêî îòðûâêîìú èçú 
ïîñëàí iÿ, äî ñèõú ïîðú íåóäîáíàãî äëÿ íàøåé ïå÷àòè, ïîòîìó ÷òî âú 
ýòîìú ïîñëàíiè — ö¼ëîå îáðàùåíüå êú ñâîáîä¼. Â ýòîìú ã. Åôðåìîâú 
óá¼äèëñÿ óæå ïî îòïå÷àòàíiè 1 òîìà, íà îñíîâàíiè ïîçäíî èìú ïîëó÷åí-
íîé ðóêîïèñè, î êîòîðîé îíú ìîãú çàÿâèòü òîëüêî âú ïðèì¼÷àíiÿõú. <...> 
Íî íà ÷òî æå ultra-áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ ïðiåìû èçäàíiÿ ñèëÿòñÿ ïåðåäàòü 
ãðÿäóùèìú â¼êàìú, âì¼ñò¼ ñú ýòèìè çîëîòûìè ñòèõàìè, è äâóõú êóìó-
øåêú ñú áðåâíîìú è ñïè÷êîé, èëè òó õàðàêòåðèñòèêó ãâàðäåéñêèõú 
îôèöåðîâú, äëÿ êîòîðîé äàæå âîâñå íå íóæíî áûëî ðîäèòñÿ ïîýòîìú?

1881, îñåíü — 1882, âåñíà: Ãîð÷àêîâ
Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ (1798—27.02.1883) îñåíüþ 1881 ã. â Íèööå (Ôðàíöèÿ) 

íà÷àë äèêòîâàòü ñâîè «ðàçñêàçû èçú ïðîøëàãî», êîòîðûå çàïèñûâàë ðåäàê-
òîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé. Çàïèñü ðàññêà-
çîâ áûëà ïðîäîëæåíà âåñíîé 1882 ã. è çàêîí÷åíà 27 àïðåëÿ 1882 ã. Ïóá-
ëèêàöèÿ ýòèõ ðàññêàçîâ ïîä ¹ II—XXVI ñîñòîÿëàñü â îêòÿáðå 1883 ã. Ñì.: 
Ãîð÷àêîâ, Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ (1798—27.02.1883). Êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìè-
õàéëîâè÷ú Ãîð÷àêîâú âú åãî ðàçñêàçàõú èçú ïðîøëàãî. / [â êîíöå:] Çàïèñ. è 
ñîîáù. âú 1882 ã. Ì.—ñêié (ò. å. Ì.È. Ñåìåâñêèé) // [íà ñ. 1 îáë.:] Ðóññêàÿ Ñòà-
ðèíà: åæåì¼ñÿ÷íîå èñòîðè÷åñêîå èçäàíiå / [íà ñ. 4 îáë.:] èçäàòåëü-ðåäàêòîðú 
Ìèõ. Èâ. Ñåìåâñêié. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Â.Ñ. Áàëàøåâà, Ñðåäíÿÿ 
Ïîäúÿ÷åñêàÿ, ä. ¹ 1, 1883. — Ãîäú ÷åòûðíàäöàòûé, îêòÿáðü-1883 ãîäú, [íà 
òèò. ë. íîìåð òîìà:] òîìú XL. — Ñ. 159—180; 24 × 15 (íàáîð 19 × 11,3) ñì. — 
Îïèñàíî ïî îáëîæêå. Íà ñ. 1 îáë. òàêæå «Ñîäåðæàíiå». — Â æóðíàëå çà «äå-
êàáðü 1883» íàïå÷àòàíî: «Îãëàâëåíiå XL òîìà «Ðóññêîé Ñòàðèíû», èçä. 1883 ã.: 
”Ðóññêàÿ Ñòàðèíà“ èçä. 1883 ãîäà.|òîìú ñîðîêîâîé.|îêòÿáðü, íîÿáðü, äå-
êàáðü.» (VI ñ.), íà ñ. II â ðóáðèêå «Çàïèñêè è Âîñïîìèíàíiÿ» ïîä ¹ «Õ. Êíÿçü 
Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð÷àêîâú âú åãî ðàçñêàçàõú èçú ïðîøëàãî. 
Çàï. è ñîîáù. Ðåä. 159—180». — Íà ñ. 159:

<...> Âú âèäó ýòîãî, ìû ïîì¼ùàåìú íà ñòðàíèöàõú ”Ðóññêîé Ñòàðè-
íû“ í¼ñêîëüêî ðàçñêàçîâú ñâ¼òë¼éøàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à 
Ãîð÷àêîâà, èçú ÷èñëà íàìè çà íèìú çàïèñàííûõú, âú Íèöö¼, âåñíîþ 
1882 ãîäà. Åñëè, êàêú è âñ¼ óñòíûå ðàçñêàçû, îíè íå âñåãäà äîñòàòî÷íî 
òî÷íû âú óêàçàíiÿõú ñîáñòâåííî õðîíîëîãè÷åñêèõú äàííûõú, ò¼ìú íå 
ìåí¼å îíè èì¼þòú èíòåðåñú è çíà÷åíiå äëÿ áóäóùàãî áiîãðàôà ýòîãî 
çàì¼÷àòåëüíàãî ãîñóäàðñòâåííàãî ìóæà. Íèööà 27-ãî àïð¼ëÿ 1882 ã. 
Ì.—ñêié.

Äàëåå â ðóáðèêå «I» íà ñ. 159—160 ïðåäúóâåäîìëåíèå ïóáëèêàòîðà 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî:

I. Îñåíüþ 1881 ã. è âåñíîþ 1882 ã., èìåííî âú àïð¼ë¼ ì¼ñÿö¼, ìí¼ 
ñëó÷àëîñü äîâîëüíî ÷àñòî ïîñ¼ùàòü ñâ¼òë¼éøàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâè÷à Ãîð÷àêîâà  âú Íèöö¼. <...> Êíÿçü ïðîâîäèëú âðåìÿ âåñü-
ìà ðåãóëÿðíî: <...>; çàò¼ìú äîâîëüíî ìíîãî ÷èòàëú — ïðåèìóùåñòâåííî 
êíèãè è æóðíàëû èñòîðè÷åñêiå, è âðåìÿ îòú âðåìåíè ä¼ëàëú âèçèòû íå-

502 /1.В. Бессмертных. Комментарии. Глава 5

На с. 789-790:

<...> Спасибо редактору и за тЬ тщательныя розысканія, при помощи
которыхъ онъ исключилъ все то, что только приписыв ало сь Пуш-
кину. Но еще большее бы спасибо можно было сказать ему въ томъ
случаіз, если бы онъ исключилъ из текста изданія многое, хотя и при-
надлежащее Пушкину, но такое, Чего бы никогда не напечаталъ самъ
поЭть, напримвръ молитву гвардейскіхъ офицеровъ, кумушекъ, раз-
говаривающих о бревнв и спичкв и т. п. Всв такія шутки или даже ша-
лости пера, встрвчающіеся и у великихъ писателей другихъ странъ, лю
бопытны только какъ матеріалъ для біографіи, и г. Аъшеъшовъ не без
основанія включилъ 1\/щогое такое въ свои ”Матеріалы“ (а многаго и туда
не включалъ). Можно было подобнымъ пьесамъ отвести мЪсто въ
примвчаніяхъ или приложеніяхъ (съ сохраненіемъ того же строго-хро-
нологическаго порядка), но ъшкакъ не въ текстЬ, которьпїІ въ І т. насгоя-
щаго изданія до того загроможденъ подобнымъ матерьяломъ, что чтеніе
его лицомъ еще не знающимъ Пушкина, произвело бы неизбЪжное
впечатлъніе разочаровывающее и вызывающее вопросъ: неужели Это
великій писатель?1 [сноска О.Ф. Миллера]1 (Невольно припоминаюгся
слова покойной А.М. Каратыгиной [1802-1880] въ ея воспоминаніи о
Пушкинв: ”Стихи, которыхъ онъ впослвдствіи самъ сгыдился, не долж-
ны входить въ собраніе его сочгшеній, как бы мы ъш дорожили его па-
мятью. Скажу болве: самое уваженіе къ памяти Пушкина требу-
етъ умолчанья о твхъ изъ его мелкихъ стихотвореній, которымъ онъ
самъ не придавалъ никакой цвны.“ (”Русская СтарІ/ща“, іюль, стр. 566)).
Исгшшые п е рлы являются въ І т. положительно затерянными среди
шаловливаго мусора, двлающаго Это изданіе не классическимъ, и не
класснымъ (при такомъ его характерв положительно необходимо дру-
гое). Сам г. Ефремовъ съ другой стороны не включилъ в текстъ ”Руслана
и Аюдмилы“ многихъ сгиховъ, вьп<лючеъшыхъ Пушкинымъ изъ 2-го из-
данія, и отвелъ имъ мвсто въ примвчаніяхъ. Точно также сліздовало бы
посгугшть и съ цвлыми пьесами, когорыя ъш какъ бы не выдержали стро
гой издательской цензуры самого поЭта. Къ счастію, въ тексгЬ настоя-
щаго изданія не оказывается ”Твъш Баркова“, о которой однако же трак-
туется въ в примвчаніяхъ. Но г. Ефремовъ наконецъ убвдился, что Эта
пьеса не Пушкинская, и пропускъ ея въ текстЬ сказался наклейкою но-
ваго полулиста и скачкомъ въ нумераціи съ 55 на 58 стр. А что если и
между пьесами, включенными въ тексть, впослвдствіи окажутся такія
же апокрифическія, какъ Эта, сначала признанная редакторомъ ”Т15нь
Баркова“? Пусгь нашъ почтенньпїІ библіографъ не посвтуетъ наШшуща-
го Эти строки и за замвчанье другаго рода. Не черезъ чуръ ли ужь стро
го относится онъ къ г. Аннеъшову, за которымъ все же остается честь
перваго осмысленнаго изданія Пушкина? Промахи у г. Анненкова не-
сомнъъшо были, какъ Это ясно изъ примвчаній г. Ефремова. Но въдь со
вершенно безъ промаховъ не обошлось и настоящее изданіе. Кромь
”Тіэни Баркова“, оставившей свой незаконньпїі слвдъ въ примъчаніяхъ,
т. е. кромв Этой ошибки, такъ и оставшейся неисправленною, встрвча-
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ется, напримвръ ошибка въ текстЬ на стр. 206, заключающаяся въ про-
званіи особою Элегіею того, что оказывается только отрывкомъ изъ
по сланія, до сихъ поръ неудобнаго для нашей печати, потому что въ
Этомъ посланіи - цвлое обращенье къ св о б одЪ. В Этомъ г. Ефремовъ
убіэдился уже по отпечатаніи 1 тома, на основаніи поздно имъ получен-
ной рукописи, о которой онъ могь заявить только въ приміэчаніяхъ. <...>
Но на что же цІіга-библіографическія пріемы изданія силятся передать
грядущимъ ввкамъ, вмвсгв съ Этими золотыми стихами, и двухъ куму-
шекъ съ бревномъ и спичкой, или ту характеристику гвардейскихъ
офицеровъ, для которой даже вовсе не нужно было родится поЭтомъ?

1881, осень - 1882, весна: Горчаков
КнязьА.М. Горчаков (1798-27.02.1883) осенью 1881 г. в Ницце (Франция)

начал диктовать свои «разсказы изъ прошлаго», которые записывал редак-
тор-издатель журнала «Русская Старина» М.И. Семевскшй. Запись расска-
зов была продолжена весной 1882 г. и закончена 27 апреля 1882 г. Пуб-
ликация Этих рассказов под Ыэ П-ХХУІ состоялась в октябре 1883 г. См.:
Горчаков, Александр Михайлович (1798-27.02.1883). Князь Александръ Ми-
хайловичъ Горчаковъ въ его разсказахъ изъ прошлаго. / [в конце:] Запис. и
сообщ. въ 1882 г. М.-скій (т. е. М.И. СемевскшїІ) // [на с. 1 обл.:] Русская Ста-
рина: ежемъсячное историческое изданіе / [на с. 4 обл.:] издатель-редакторъ
Мих. Ив. Семевскій. - С.-Петербургь: Типографія В.С. Балашева, Средняя
Подъяческая, д. Ме 1, 1883. - Ґодъ четырнадцатьпй, октябрь-1883 годъ, [на
тиг. л. номер тома:] томъ ХЬ. - С. 159-180; 24 >< 15 (набор 19 × 11,3) см. -
Огщсано по обложке. На с. 1 обл. также «Содержаніе». - В журнале за «де-
кабрь 1883» напечатано: «Оглавленіе ХЬтома «Русской Сгарины», изд. 1883 г.:
”Русская Старина“ изд. 1883 года. |томъ сороковой. | октябрь, ноябрь, де-
кабрь.» М с.), на с. П в рубр1×п<е «Защ/Іски и Воспошшанія» под Не «Х. Князь
Александръ Михайловичъ Горчаковъ въ его разсказахъ изъ прошлаго.
Зап. и сообщ. Ред. 159-180». - На с. 159:

<...> Въ виду Этого, мы помвщаемъ на страъшцахъ ”Русской Стари-
ны“ нвсколько разсказовъ сввтлвйшаго князя АлександраМихайловича
Горчаков а, изъ числа нами за нимъ записанныхъ, въ Ниццв, весною
1882 года. Если, какъ и всіэ устные разсказы, они не всегда достаточно
точны въ указаніяхъ собственно хронологическихъ данныхъ, твмъ не
менве они имвютъ интересъ и значеніе для будущаго біографа Этого
замвчательнаго государственнаго мужа. Ницца 27-го апрізля 1882 г.
М.-скій.

Далее в рубрике «І» на с. 159-160 предъуведомление публикатора
М.И. Семевского:

І. Осенью 1881 г. и весною 1882 г., именно въ апрвлв мвсяцъ, мнъ
случалось довольно часто посвщать сввтлізйшаго князя Александра
Михайловича Г о р ч ако в а въ НиццЪ. <...> Князь проводилъ время весь-
ма регулярно: <...>; затЬмъ довольно много читалъ - преимущественно
кнши и журналы исгорическіе, и время отъ времеъш двлалъ визиты не-
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áîëüøîìó êðóæêó çíàêîìûõú èçú ðóññêîé êîëîíiè. Âú 11 ÷àñîâú óòðà 
ÿ îáûêíîâåííî çàñòàâàëú åãî çà êíèãîþ âú ðóêàõú, ñèäÿùèìú íà äè-
âàí¼, <...> êíÿçü âñòð¼÷àëú ìåíÿ âñåãäà ðàäóøíî, è âèäèìî ðàäú áûëú 
ïîáåñ¼äîâàòü î ñòàðèí¼. ×àñú, äðóãîé íåçàì¼òíî ïðîá¼ãàëè âú ðàçãîâî ð¼, 
âú êîòîðîìú, âïðî÷åìú, ìí¼ äîâîäèëîñü ëèøü âñòàâëÿòü í¼ñêîëüêî 
ôðàçú, ñêîð¼å — âîïðîñîâú, à ñëîâî îñòàâàëîñü çà íèìú. Êíèãà îòêëà-
äûâàëàñü âú ñòîðîíó, ïðè÷åìú íåð¼äêî ñàìîå ÷òåíiå æóðíàëà (îáûêíî-
âåííî ”Ðóññêàÿ Ñòàðèíà“ èëè ”Ðóññêié Â¼ñòíèêú“) äàâàëè åìó òåìó äëÿ 
áåñ¼äû. <...> âñå, ÷òî îòíîñèëîñü äî ñîáûòié ïåðâîé ïîëîâèíû åãî æèç-
íè, îíú ïåðåäàâàëú ñú çàì¼÷àòåëüíîþ ïîäðîáíîñòiþ è îò÷åòëèâîñòiþ; 
<...> Ïðèâåäó í¼ñêîëüêî ðàçñêàçîââú ñâ¼òë¼éøàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâè÷à, âïðî÷åìú âú ðàçäðîáü, êàêú èõú ñëûøàëú îòú íåãî, è 
ïðèòîìú ïåðåäàâàÿ ëèøü ñóùíîñòü ýòèõú ðàçñêàçîâú âú òîìú âèä¼, 
êàêú îíè òîãäà æå âíåñåíû âú ìîåé çàïèñíîé êíèæê¼3*.

Äàëåå íà ñ. 161—179 ïðèâåäåíû ïðîäèêòîâàííûå êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêî-
âûì ðàññêàçû îò ñâîåãî ëèöà ïîä ¹ II—XXVI. Íà ñ. 164:

VII.|Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèëú| 
è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî| 
èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, î ÷åìú ñóæó ïî ñë¼äóþùåìó|ñëó÷àþ.|

Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äî|âîëüíî 
ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî|íåäîñòîéíî åãî 
ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|

Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå.|Âñêîð¼, ïî âû-
õîä¼ èçú ëèöåÿ, ÿ ïîñ¼òèëú äîðîãîãî íàøåãî|ïîýòà. Îíú áûëú áîëåíú, 
ëå æàëú âú ïîñòåë¼, êú íåìó íå äî|ïóñêàëè. Ìí¼ íå óäàëîñü ñú íèìú ïðî-
ñòèòüñÿ. ß ó¼õàëú çà ãðà|íèöó íà ñëóæáó.

Ïîëàãàåì è óáåæäåíû, ÷òî âûøåïðèâåäåííûå òîëüêî 12 íåïîëíûõ ñòðîê 
î À.Ñ. Ïóøêèíå âûçâàíû ñëåäóþùèìè îáñòîÿòåëüñòâàìè. Ï.À. Åôðåìîâ 
30 ìàÿ 1880 ã. èñêëþ÷èë èç ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» èçä. 1880 ã. 
«Îòðûâêè èçú áàëëàäû: Ò¼íü Áàðêîâà» è ñäåëàë ñíîñêó âíèçó íàáîðíîé 
ïîëîñû (ñ. 55) â ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå: «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú 
(«Ãîðîäîêú». — Ë.Á.) íàìè ïîì¼ùåíû áûëè îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó 
ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñ-
êëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>.». (Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå 
íà: 1880/1 Ïóøêèí). Çàìåòèì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåé ñíîñêå íå ïðèâîäèò 
íàçâàíèå: «Ò¼íü Áàðêîâà» (õîòÿ â êîíöå ò. 1 ñîõðàíèëèñü ïðèìå÷àíèÿ ê «Ò¼-
íè Áàðêîâà»). ×åðåç ìåñÿö, 1 èþëÿ 1880 ã., ðåäàêòîð æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòà-
ðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé ñ ÿâíîé ïîäà÷è Ï.À. Åôðåìîâà îïóáëèêîâàë ñâîþ 
ðå öåíçèþ çà ïîäïèñüþ «Ðåä.» íà ò. 1 «Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» (Ñåìåâñêèé 
1880: 585—592), ãäå îïîâåñòèë (â ñíîñêå íà ñ. 592), ÷òî «Èçú âñåãî ïåðâàãî òîìà 
ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå ÷åò-

3* Çàïèñíûå êíèæêè õðàíÿòñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 274 (Ì.È. Ñåìåâñêèé). 825 åä. õð. Çàïèñíûå 
êíèæêè Ì.È. Ñåìåâñêîãî ñ ðàññêàçàìè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 1881—1882 ãîäîâ â ôîíäå 274 
íå îáíàðóæåíû. Íå îáíàðóæåíî ñëåäîâ ýòèõ çàïèñíûõ êíèæåê è â ôîíäå 265 (æóðíàë «Ðóñ-
ñêàÿ Ñòàðèíà»).

âåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíiÿ ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, 
ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, 
à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼äíåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóø-
êèíó.» (Êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Çàìåòèì, ÷òî è Ì.È. Ñåìåâñêèé íå ïðèâîäèò 
íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà» è çàìåíÿåò åãî íà «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó». Ê ñîæà-
ëåíèþ, ýòà àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî (÷òî «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» 
[ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêè-
íó») îñòàëàñü íåèçâåñòíà íè Í.Î. Ëåðíåðó, íè Ï.Å. Ùåãîëåâó, íè Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîìó. (Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1880 Ñåìåâñêèé). Íî 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çíàë îá èñêëþ÷åíèè èç ò. 1 èçä. 1880 ã. îòðûâêà èç «Ò¼-
íè Áàðêîâà» è îá îòðèöàíèè Ï.À. Åôðåìîâûì ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà áàë-
ëàäû. Íî áîëåå âñåãî ïîðàçèëî êíÿçÿ êàòåãîðè÷íîñòü è àáñóðäíîñòü çàÿâëå-
íèÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî î íåñîìíåííîé ïðèíàäëåæíîñòè åå À.È. Ïîëåæàåâó. 
Îêàçûâàåòñÿ, â Ëèöåå îíè ÷èòàëè «Ò¼íü Áàðêîâà» äåâÿòèëåòíåãî À.È. Ïîëå-
æàåâà (îí ðîäèëñÿ â 1804 ã.). Òî ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ÷èòàë «Ðóññêóþ 
Ñòà ðèíó» ïîäòâåðæäàåò è ñàì Ì.È. Ñåìåâñêèé («<...> ïðè÷åìú íåð¼äêî ñàìî
÷òåíiå æóðíàëà (îáûêíîâåííî ”Ðóññêàÿ Ñòàðèíà“ èëè ”Ðóññêié Â¼ñò íèêú“) 
äàâàëè åìó òåìó äëÿ áåñ¼äû.»). (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ïîýòîìó ñïåöèàëü íî äëÿ 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ è ïðîäèêòîâàë ýòè âûøå ïðè âå-
äåííûå 12 ñòðîê î À.Ñ. Ïóøêèíå, ãäå äèïëîìàòè÷íî, íå îáèæàÿ Ì.È. Ñå ìåâ-
 ñêîãî, íàìåêíóë íà «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», êîòîðîå 
À.Ñ. Ïóøêèí «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú». Ïðè ýòîì êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ïðè-
âåë íàçâàíèå «Ò¼íü Áàðêîâà», òàêæå ýòî ñäåëàëè È.À. Åôðåìîâ è Ì.È. Ñå-
ìåâñêèé.

Ó÷èòûâàÿ õðîíîëîãèþ ðàññêàçîâ èç ïðîøëîãî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ïîä 
¹ II—XXVI, ãäå 12 ñòðîê î ëèöåéñêèõ ãîäàõ À.Ñ. Ïóøêèíà èäóò ïîä ¹ VII, 
ìû ïîëàãàåì: ýòîò ðàññêàç áûë çàïèñàí Ì.È. Ñåìåâñêèì îñåíüþ 1881 ãîäà 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî ðå÷ü â ýòèõ 12 ñòðîêàõ èäåò íå î ïîýìå «Ìî-
íàõú», õîòÿ íà÷èíàÿ ñ Í.À. Ãàñòôðåéíäà (1912 ã.), Í.Î. Ëåðíåðà (1928 ã.) è 
Ï.Å. Ùåãîëåâà (1929 ã.) ïóøêèíèñòû, îòìå÷àÿ ïðîòèâîðå÷èâîñòü òðåõ âîñïî-
ìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà è ññûëàÿñü íà åãî ñòàð÷åñêóþ çàáûâ÷èâîñòü, 
òåì íå ìåíåå ñ÷èòàëè, ÷òî ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú». Íèêòî èç 
ïóøêèíèñòîâ íå îòìåòèë, ÷òî â ýòèõ 12 ñòðîêàõ ìîæåò èäòè ðå÷ü è î «ñòè õî-
òâîðåíiè äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» — «Ò¼íè Áàðêîâà».

Ì.È. Ñåìåâñêèé â ïîñëåäíåé ðóáðèêå «XXVII» (íà ñ. 180) ïèøåò ñëåäóþ-
ùåå:

Èçâ¼ñòíî, ÷òî ïîêîéíûé êàíöëåðú ìàñòåðñêè äèêòîâàëú, äèêòîâàëú îõîò-
íî, ñú óâëå÷åíiåìú, ïðåêðàñíî, íî òåðïåòü íå ìîãú ïèñàòü (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.). Âñ¸, ÷òî ãîâîðÿòú î ñóùåñòâîâàíiè åãî çàïèñîêú, — êàêú óâåðÿëú 
ñàìú êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâú, — åñòü ÷èñòåéøié âçäîðú. Ó íåãî òùàòåëüíî 
ñîáðàíû è ïåðåïëåòåíû âú í¼ñêîëüêî òîìîâú âñ¼ èìú íàïèñàííûå íîòû 
è ïðî÷iå äîêóìåíòû äèïëîìàòè÷åñêîé ïåðåïèñêè, íî ëè÷íûõú ìåìóàðîâ 
î ñîáûòiÿõú èçú åãî æèçíè è åãî çíàêîìûõú — íå ñóùåñòâîâàëî è íå ñóùå-
ñòâóåòú.
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большому кружку знакомыхъ изъ русской колоніи. Въ 11 Часовъ утра
я обыкновенно заставалъ его за книгою въ рукахъ, сидящимъ на ди-
ванъ, <...> князь встрьчалъ Меня всегда радушно, и видимо радъ былъ
побесвдовать о старштв. Часъ, другой незамвтно пробіэгали въ разговоръ,
въ которомъ, впрочемъ, мнъ доводилось лишь вставлять нъсколько
фразъ, скорве - вопросовъ, а слово оставалось за нимъ. Книга откла-
дывалась въ сторону, причемъ нервдко самое Чтеніе журнала (обыкно-
венно ”Русская Старина“ или ”Русскій Ввстнгшъ“) давали ему тему для
бесъды. <...> все, Что относилось до собьп`ій первой половины его жиз-
ни, онъ передавалъ съ замъчательною подробностію и отчетливостію;
<...> Приведу нвсколько разсказоввъ сввтлвйшаго князя Александра
Михайловича, впрочемъ въ раздробь, какъ ихъ слышалъ отъ него, и
притомъ передавая лишь сущность этихъ разсказовъ въ томъ видъ,
какъ они тогда же внесены въ моей записной книжкв3*.

Далее на с. 161-179 приведены продиктованные князем А.М. Горчако
вым рассказы от своего лица под По П-ХХУІ. На с. 164:

УП. | Славнаго лицеиста, нашего поэта Пушкшта я весьма любилъ|
и былъ взаимно имъ любимъ. Съ удовольствіемъ вспоминаю, Что |
имълъ на него нъкоторое вліяніе, о Чемъ сужу по слвдующему | случаю. |

Однажды, еще въ лицеъ, онъ мнь показалъ стихотвореніе до | вольно
скабр'езнаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, Что оно | недостойно его
прекраснаго таланта. |

Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе. | Вскорв, по вы-
ходь изъ лицея, я посътилъ дорогого нашего | поэта. Онъ былъ боленъ,
лежалъ въ постель, къ нему не до | пускали. Мнь не удалось съ ъшмъ про
ститься. Я у'Ьхалъ за гра | ницу на службу.

Полагаем и убеждены, Что вьштеприведенные только 12 неполных строк
о АС. Пушкине вызваны следующими обстоятельствами. П.А. Ефремов
30 мая 1880 г. исключил из т. 1 «Сочиненій А.С. Пушкина» изд. 1880 г.
«Отрывки изъ баллады: Тънь Баркова» и сделал сноску внизу наборной
полосы (с. 55) в подстрочное примечаъше: «Вслвдъ за этимъ стихотвореніемъ
(«Городокъ». - АБ.) нами помвщены были отрывки изъ баллады. Между
тЬмъ оказалось, Что эта баллада Пушкину не прштадлежитъ, почему и ис-
ключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>.». (См. подробное описание в наст. главе
на: 1880/1 Пушкин). Заметим, что П.А. Ефремов в своей сноске не приводит
назваъше: «Тьнь Баркова» (Хотя в конце т. 1 сохраъшлись примечания к <<ТЪ~
ни Баркова»). Через месяц, 1 июля 1880 г., редактор журнала «Русская Ста-
ршта» М.И. Семевскшїт с явной подачи П.А. Ефремова опублш<овал свою
ецензию за подписью «Ред.›› на т. 1 «СочІ/шеній А.С. Пушкшта» (Семевский

1880: 585-592), где оповестил (в сноске на с. 592), Что «Изъ всего перваго тома
по отпечатаніи его исключено лишь «подражаніе Баркову» и ничтожное Чет-

3* Защ/юные книжки Хранятся в ИРАИ РО. Ф. 274 (МНИ Семевский). 825 ед. Хр. Записные
книжки М.И. Семевского с рассказами князя А.М. Горчакова 1881-1882 годов в фонде 274
не обнаружены. Не обнаружено следов этих записных книжек и в фонде 265 (журнал «Рус-
ская Старина»).
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веростишіе Пестелю. То и другое исключенія сделаны самимъ г. Ефремовымъ,
нришедшимъ къ заключенію, что первое несомнённо нринадлежитъ Полежаеву,
а не Пушкину, а посліэднее весьма сомнительно, Чтобы принадлежало Пущ-
кину.» (Курсив наш. - ./1.Б.). Заметим, Что и М.И. Семевский не приводит
название «Твнь Баркова» и заменяет его на «подражаніе Баркову». К сожа-
лению, эта абсурдная сноска М.И. Семевского (что «подражаніе Баркову»
[т. е. «Тънь Баркова»] «несомнънно принадлежить Полежаеву, а не Пушки-
ну››) осталась неизвестна ъш Н.О. Аернеру, ни П.Е. Щеголеву, ни М.А. Цяв-
ловскому. (См. подробное ошсание в наст. главе на: 1880 Семевский). Но
князь А.М. Горчаков знал об исключешш из т. 1 изд. 1880 г. отрывка из <<Т15~
ни Баркова» и об отрицании П.А. Ефремовым пушкинского авторства бал-
лады. Но более всего поразило князя категоричность и абсурдность заявле-
ния М.И. Семевского о несомненной принадлежности ее А.И. Полежаеву.
Оказывается, в Аицее оъш Читали «Твнь Баркова» девятилетнего А.И. Поле-
жаева (он родился в 1804 г.). То что князь А.М. Горчаков читал «Русскую
Старину» подтверждает и сам М.И. Семевскшїт («<...> причемъ нервдко само
чтеніе журнала (обыкновенно ”Русская Старина“ или ”Русскій Въстникъ“)
довеми ему тему для оесёды.»). (курсив наш. - ./1.Б..) Поэтому специально для
М.И. Семевского князь А.М. Горчаков и продиктовал эти вышеприве-
деъшые 12 строк о АС. Пушкине, где дтшломатично, не обижая М.И. Семев-
ского, намекнул на «стихотвореніе довольно скабрёзнаго свойства», которое
АС.Пушкин «немедленно разорвалъ». При этом князьАМ. Горчаков не при-
вел назваъше «Тънь Баркова», также это сделали И.А. Ефремов и М.И. Се-
мевский.

Учитывая хронологию рассказов из прошлого князя А.М. Горчакова под
По П-ХХУІ, где 12 строк о лицейских годах АС. Пушкина идут под По УП,
мы полагаем: этот рассказ был затшсан М.И. Семевским осеныо 7887 года
(курсив наш. - ./1.Б.).

Совершенно очевидно, Что речь в этих 12 строках идет не о поэме «Мо-
нахъ», хотя начиная с Н.А. Гастфрейнда (1912 г.), Н.О. Аернера (1928 г.) и
П.Е. Щеголева (1929 г.) пушкштисты, отмечая противоречивость трех воспо-
мштаъшй князя А.М. Горчакова и ссылаясь на его старческую забывчивость,
тем не менее считали, Что речь идет только о поэме «Монахъ». Никто из
пуцп<штистов не отметил, что в этих 12 строках может идти речь и о «стиха
твореніи довольно скабрёзнаго свойства» - «Твни Баркова».

М.И. Семевскшй в последней рубрш<е «ХХУП» (на с. 180) пишет следую-
щее:

Извъстно, что покойньпїт канцлеръ мастерски диктовсмъ, днктовсмъ охот-
но, съ увлеченіемъ, прекрасно, но тернетъ не могъ нисатъ (курсив наш. -
./1.Б..) Всё, Что говорятъ о существованіи его записокъ, - какъ уверялъ
самъ князь А.М. Горчаковъ, - есть Чистейшій вздоръ. У него тщательно
собраны и переплетены въ нвсколько томовъ всь имъ наш/Ісанные ноты
и прочіе документы дтшломатической переписки, но личныхъ мемуаров
о собьпіяхъ изъ его жизъш и его знакомыхъ - не существовало и не суще
ствуеть.
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Õîðîøî èçâåñòíî (è ýòî ïîäòâåðæäàþò ñîâðåìåííèêè), ÷òî Ì.È. Ñåìåâ-
ñêèé îáëàäàë ñïîñîáíîñòüþ áûñòðî è òî÷íî çàïèñûâàòü. Òàê ÷òî íå ïðèõîäèò-
ñÿ ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî ïðîäèêòîâàííûå êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì ñòðîêè îá 
À.Ñ. Ïóøêèíå áûëè òî÷íî çàïèñàíû Ì.È. Ñåìåâñêèì.

1882, 27 àïðåëÿ, Íèööà
Ðåäàêòîð-èçäàòåëü æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêèé çàêîí-

÷èë çàïèñûâàòü «ðàçñêàçû èçú ïðîøëàãî» êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, êîòîðûå 
òîò ïðîäèêòîâàë â Íèööå îñåíüþ 1881 ã. è âåñíîþ 1882 ã. Áûëè îíè îïóáëè-
êîâàíû òîëüêî â îêòÿáðå 1883 ã. óæå ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

1883, ìàé (ïóáëèêàöèÿ ïèñüìà îò 20 àïðåëÿ 1871)
Óðóñîâ, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (êíÿçü; 1843—1900). Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷à-

êîâú î Ïóøêèí¼.: (Èçú ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêàãî 
Àðõèâà). Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 20 Àïð¼ëÿ 1871. / [â êîíöå:] êíÿçü Óðóñîâú // Ðóññêié 
Àðõèâú / èçäàâàåìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé 
òèïîãðàôiè (Ì. Êàòêîâú), íà Ñòðàñòíîìú áóëüâàð¼, 1883. — Ãîäú äâàäöàòü 
ïåðâûé, 1883- êíèãà âòîðàÿ, [íà ñ. 1 îáë.: [âûï.] 3]. — Ñ. 205—206; 26 × 17 (íà-
áîð 20 × 12,5) ñì. — Îïèñàíèå æóðíàëà ïî òèò. ñòðàíèöå «1883-êíèãà âòîðàÿ» 
(ñ. 3); íà àâàíòèòóëå (ñ. 1): «Ðóññêié Àðõèâú.|ãîäú äâàäöàòü ïåðâûé.|1883—2.»; 
íà îáîðîòå àâàíòèòóëà (ñ. 2): «Ðóññêié Àðõèâú èçäàåòñÿ øåñòüþ âûïóñêàìè 
âú ãîäú. Êàæäûå äâà âûïóñêà ñîñòàâëÿþòú êíèãó ñú îñîáûìú ñ÷åòîìú ñòðà-
íèöú». — Íà ñ. 1 îáë.: «Ðóññêié Àðõèâú|ãîäú äâàäöàòü ïåðâûé.|1883|[âû-
ïóñê] 3.|[ñîäåðæàíèå âûï. 3, â ò. ÷. ïîä] «10. Ðàçñêàçû êàíöëåðà êíÿçÿ Ãîð ÷à-
êîâà îáú À.Ñ. Ïóøêèí¼ (ïèñüìî êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ð. Àð õè-
âà)...... 205». Íà ñ. 1 îáë. òå æå âûõ. äàííûå, ÷òî è íà òèò. ñòðàíèöå (ñ. 3). — 
Ê ñîæàëåíèþ, èíîãäà ññûëêè íà ýòî èçäàíèå íåòî÷íû, íàïðèìåð, â èçä.: 
Ñåìåâñêèé 2008: 387 (ïðèìå÷àíèå Ñ.Â. Áåðåçêèíîé) íàõîäèì òàêóþ ñíîñêó: 
«(ÐÀ. 1883. Êí. 1, âûï. 6. Ñ. 205—206)»! — Èç ñîäåðæàíèÿ íà ñ. 206 (ñïåöè-
àëüíàÿ âñòàâêà èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëî-
æåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà): «<...> Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, 
êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîã-
ëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó 
«Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, 
÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè. <...>». Çäåñü ïðèâîäèì ïîëíîñòüþ ôàêñèìèëüíî 
ïèñüìî êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà èç æóðíàëà (ñ. 205—206).
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Хорошо известно (и это подтверждают современники), Что М.И. Семев-
ский обладал способностью бысІро и точно зашсьІвать. Так Что не приходит-
ся сомневаться, Что продиктованные князем А.М. Горчаковым строки об
АС. Пушкине были точно записаны М.И. Семевским.

1882, 27 апреля, Ницца
Редактор-издатель журнала «Русская Старша» М.И. Семевский закон-

чил записывать «разсказы изъ прошлаго» князя А.М. Горчакова, которые
тот продиктовал в Ницце осенью 1881 г. и весною 1882 г. Были оъш опубли-
кованы только в октябре 1883 г. уже после смерти князя А.М. Горчакова.

1883, май (публикация письма от 20 апреля 1871)
Урусов, Александр Иванович (князь, 1843-1900). Канцлеръ князь Горча-

ковъ о Пушкинъ.: (Изъ писал/га князя А.И. Урусова къ издателю Русскаго
Архива). С.-Петербургь, 20 Апрьля 1871. / [в конце:] князь Урусовъ //Русскій
Архивъ/издаваемьпїІ ПетромъБартеневымъ. -Москва: ВъУниверситетской
типографіи (М. Катковъ), на Страстномъ бульварв, 1883. - Годъ двадцать
первьпїІ, 1883- книга вторая, [на с. 1 обл.: [вьш.] 3]. - С. 205-206; 26 × 17 (на-
бор 20 × 12,5) см. - Описание журнала по тит. странице «1883-книга вторая»
(с. 3); на авантитуле (с. 1): «Русскій Архивъ. | годъ двадцать первый. | 1883-2.»;
на обороте авантитула (с. 2): «Русскій Архивъ издается шестью выпусками
въ годъ. Каждые два выпуска составляюгь книгу съ особымъ сЧетомъ стра-
ницъ». - На с. 1 обл.: «Русскій Архивъ | годъ двадцать первый. | 1883| [вы-
пуск] 3. | [содержание вып. 3, вт.Ч под] «10. Разсказы канцлера князя Горча-
кова объ А.С. Пушкинъ (письмо князя А.И. Урусова къ издателю Р. Архи-
ва) ...... 205». На с. 1 обл. те же вых. данные, Что и на тит. странице (с. 3). -
К сожалению, иногда ссылки на это издание нетоЧны, например, в изд.:
Семевский 2008: 387 (примечание СВ. Березкиной) находим такую сноску:
«(РА. 1883. Кн. 1, вып. 6. С. 205-206)»! - Из содержания на с. 206 (специ-
альная вставка из лицейских воспомгшаншїі князя А.М. Горчакова в изло-
жеъши князя А.И. Урусова): «<...> Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина,
князь Горчаковъ побудиль его уъшчтожигь одно произведеніе, «которое мог-
ло бы оставить пятно на его памяти». Пушкинъ написалъ было поэму
«Монах». Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ автору,
что это недостоїшо его имени. <...>››. Здесъ привода/и нояностъю факса/ишъно
пива/ив князя А.И. Уруєоза из журнала (с. 205-206).

_
ъ
д

.
-
_
-
-

ШЦІЕРЪ ІІІІЁЗЬ ГВРЧЩЮЕҐЬ П ІІГІІІКІІІЪ..
(НдШинков А. И. 'Уруоооогішмадшвыю Дот-потоками); '

Е.~Пото1|¦іїргь, М Мр'пп Ш'І'І...

Овщ- пополнить обвщавіо, доввоо иного вщооъ ирошопвъ Мп'у.
-Я тоіъво что ворцїдов домой отъ вннзв А. М. Горчакова нчшчу' но!
помовн'о- вопошовщъ въ швтв вов, что ооъ- вш'в, оъ. 'крайнего обо*
готовностью, оообщвп о вночонів дну-въ ошовъ Пущино въ дв-
цайовой Годощцвпъг

Ешиочоі нрооопочпой дорогйі
Ни поглотить в Бранко Мишин

Вы шорооовшов втшроосошъІІ продщошяшь дв отнотш толь»-
во шоторвчоовід оборотъ ръчв -шш подорвать увооовіо' но ,Ігіъіітїон-Р
што случай въ шнзнв Пушкина? Я прооплъ князя ооойщнтл- што
-Ёвон вооповннопів по отонї вроднотї, объвош'в опї, Что отіг онідаїі'ч
він вувнш нв-в для водителя «Русского Арманд-«Н пооговино ого
чптвшэ, овввш нвввотръ, в ооворшовво вово повнш, нъ -чонї они*
ошоь нтв отвввг.

Воть что удопооъ вов ввпвоотв въ швтвуш вшпнвївътовровн,
іогдц пвввь Го'лров'аьвовгьІ оъ овойогвовнощ он; Шоотвіо и: нопщноіі
драоотош ванна, рвяовввнвовъ овов воопошшаніп о друщбв оъ Пуш-
вввннъ-воопошонів, которш. онъ впптш дорожит-ъ.

Въ 1825 году, вновь Александр-ь Михайловвчъ поворотная. въ
Роооію ввъ Бла, гдз двчвдоя. Овъ пооъшъ овоого дядю, Пчгпцїршт.І
острый пт въ ото вронв- въ оноой вотчпнв, ІІшововой гїборві'н, от
мова шовов'въ Пощуровъ прввшшп. большое їчоотіо въ оупъб'іі
Пушщш, эвввш'нго въ ввшонін въ дороввв, въ наввотпонъ Иной*
дововоцъ.. По прішзд'в его нвъ Одоооы, въ поэту было прпотонлопш-
ващейоіій чвноввіпвъ оъ опщіолнош -обва'овнооп-ю отдать, что-.-
-бн Пушвъ. ввчого во цвет вродооїднтодьпош... Понятно, вп'къ
газпрожш Птшввва ототь вторъ. Пощтровъ, изъ любов ш.- попу,
'тошноты т цит- Пошччп _(шгдшшзг РШШШгонит

Ил. 69
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1883, îêòÿáðü 
Ãîð÷àêîâ, Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ (êíÿçü; 1798—27.02.1883). Êíÿçü Àëåê-

ñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð÷àêîâú âú åãî ðàçñêàçàõú èçú ïðîøëàãî. / [â êîí-
öå:] Çàïèñ.<àë> è ñîîáù.<èë> âú 1882 ã. Ì.—ñêié [ò. å. Ì. Ñåìåâñêèé] // [íà 
ñ. 1 îáë.:] Ðóññêàÿ Ñòàðèíà: åæåì¼ñÿ÷íîå èñòîðè÷åñêîå èçäàíiå / [íà ñ. 4 
îáë.:] èçäàòåëü-ðåäàêòîðú Ìèõ. Èâ. Ñåìåâñêié. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 
Â.Ñ. Áàëàøåâà, Ñðåäíÿÿ Ïîäúÿ÷åñêàÿ, ä. ¹ 1, 1883. — Ãîäú ÷åòûðíàäöàòûé, 
îêòÿáðü—1883 ãîäà, [íà òèò. ë. íîìåð òîìà:] òîìú XL. — Ñ. 159—180; 24 × 15 
(íàáîð 19 × 11,3) ñì. — Îïèñàíî ïî îáëîæêå. Íà ñ. 1 îáë. òàêæå «Ñîäåðæà-
íiå». — Â æóðíàëå çà «äåêàáðü 1883» íàïå÷àòàíî: «Îãëàâëåíiå XL òîìà 
«Ðóññêîé Ñòàðèíû», èçä. 1883 ãîäà»|òîìú ñîðîêîâîé.|Îêòÿáðü, íîÿáðü, äå-
êàáðü.» (VI c.), íà ñ. II â ðóáðèêå «Çàïèñêè è Âîñïîìèíàíiÿ» ïîä ¹ «Õ. Êíÿçü 
Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð÷àêîâú â åãî ðàçñêàçàõú èçú ïðîøëàãî. Çàï. 
è ñîîáù. Ðåä. 159—180». — Íà ñ. 159: «<...> ìû ïîì¼ùàåìú íà ñòðàíèöàõú 
“Ðóññêîé Ñòàðèíû” í¼ñêîëüêî ðàçñêàçîâú ñâ¼òë¼éøàãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà 
Ìèõàéëîâè÷à Ãîð÷àêîâà, èçú ÷èñëà íàìè çà íèìú çàïèñàííûõú, âú Íèöö¼, 
âåñíîþ 1882 ãîäà <...> Íèööà 27-ãî àïð¼ëÿ 1882 ã. Ì.—ñêié.». — Ñîáñòâåííî 
ðàññêàçû êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà çàíèìàþò ¹ II—XXVI. — Ðàññêàç êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà î À.Ñ. Ïóøêèíå ïðèâåäåí íà ñ. 164 (12 íåïîëíûõ ñòðîê). Èç 
25 ðàññêàçîâ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íåñïðîñòà îòâåë À.Ñ. Ïóøêèíó âñåãî 
12 íåïîëíûõ ñòðîê.

Íà ñ. 164: 

VII.|Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèëú|
è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî|
èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, î ÷åìú ñóæó ïî ñë¼äóþùåìó ñëó÷àþ.

Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äî|âîëüíî 
ñêàá ð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî|íåäîñòîéíî åãî 
ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|

Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).
Âñêîð¼, ïî âûõîä¼ èçú ëèöåÿ, ÿ ïîñ¼òèëú äîðîãîãî íàøåãî|ïîýòà. 

Îíú áûëú áîëåíú, ëåæàëú âú ïîñòåë¼, êú íåìó íå äî|ïóñêàëè. Ìí¼ íå 
óäàëîñü ñú íèìú ïðîñòèòüñÿ. ß ó¼õàëú çà ãðà|íèöó íà ñëóæáó.

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî âî âçÿòîé íàìè â êóðñèâ ñòðîêå ðå÷ü èäåò íå 
î ïîýìå «Ìîíàõú», à î «Ò¼íè Áàðêîâà». Ïîëàãàåì, ÷òî ýòî çàìå÷àíèå êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà âûçâàíî òåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ îòâåðã àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóø-
êèíà è èñêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» èç îñíîâíîãî òåêñòà ò. 1 èçäà-
íèÿ 1880 ã., à Ì.È. Ñåìåâñêèé (ýòî îí çàïèñûâàë ðàññêàçû êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷à êîâà îñåíüþ 1881 ã. — âåñíîé 1882 ã.) âîîáùå êàòåãîðè÷íî ïðèïå÷àòàë 
1-ãî èþëÿ 1881 ã.: «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîìí¼ííî 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» (ñì.: Ñåìåâñêèé 1880: 592).

Ëþáîïûòíî, ÷òî Ì.È. Ñåìåâñêèé, çàïèñûâàÿ ýòîò ðàññêàç êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà îñåíüþ 1881 ã. — âåñíîé 1882 ã., óæå áûë óáåæäåí, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü 
Áàðêîâà» «íåñîìí¼ííî (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå 
Ïóøêèíó», îá ýòîì îí ïðÿìî çàÿâèë 1-ãî èþëÿ 1880 ã. â ñâîåé ñíîñêå ê ðå-
öåíçèè íà ò. 1 «Ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» èçäàíèÿ 1880 ã. â æóðíàëå 
«Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» (ÑÏá., 1880. Ò. XXVIII, iþëü. Ñ. 592). Ñì. ïîäðîáíåå 
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'2013 иквщьнь квлть гогчкнсчь о нтншннт.

губарнатора) о тои'ь, чтобы атоть иадноръ Быть снять,- а Пушкин-ь-
отдан'ь сну на порулн, ойвщал, что ность внчсго, дурного 'нс ванн-
шагь. Ходатайство ни'ьл'о уснвл'ь, и Пушнннъ вздохнуть свободны.

їаиав'ь о врі'Ьад'Ь кнвнн Горъчвлтаова,г Пушкнн'ь тотчпсъ прі'вкаль
изъ Михайловского въ Іниононо и нд'воь, на проточной дорога,
друзья Іто!стшти'шьво встратнлнсь н тбротснн обннлнсьэ. Ц-ІъшІІ донь
нровслъ Пущвввъ у Псщурова н, сиди на поставь вновь вторни-
щаго антон Горчакова, чнтал'ь сну отрьшни изъ «Бориса Годунова:
в ищу. прочли-ь наброски сцснн ввиду Пннононъ н Грш-оріан-ь. тІІуш-
кин-ь вообще любила читать квт свои вощнъ, саніътил'ь князь с'ь улыб-
коит, єианъ Нольсръ чнтал'ь коиндік свооіі кухарквэ. Вт. это!
сцсв'і князь Горчаков-ь ноиннть, что было насколько стшншьш н'ь
которьнть нроглндьшала канал-то изысканнак грубость н говори-
лось что-то о ссшш'ьэ. Пнъ наи'Ьтвл'ь Пушкину, что талон искус-
стваниан триніальность довольно нсврінтно шдшшсв отт- общаго тона
н слота, которынъ ннсаьа сцсна...›- тВычарьвв, ІЅрат-оц'ь,г нтн слшпв.
Ну къ чсиу опт: тутъ?т - на пошло-три у Шекспира и но танін сщс
выразиснін новадаштслэ, вонроннл'ь Пучннштн.~-м гда; во Шснсниіть
шь ис вт. ХІХ плит и говорил. ванноиъ спссго послании», аси-Ътнль
ннань. Пушншть покупал-ъ и псрсд'вналь свою сцону.

Пользуясь снони'ь нлілвіси'ь на Пушкина, ннвнь Горчвионъ нсбу-
_днл'ь ого уничтожить одно нроивандсвіс, «которое могло бы оставить
внтно на сто наилтиэ. Пушкин-ь написать было ванну «Молот-э.
Енквь Горчаковъ вопль со на врочтсніо и сжать, объввннь автору,
'что ото нсдостойно ого ниснн. Естнтнчссиоо раннитіо квввв Горчакова,
ато любовь иъ искусству (си-ь составила саб-в превосходную коллек-
ці'л: лартннь, в'ь чнслт. которьшь, но оташзу знатоков-ь, вать посред-
ст'нсиностаі) должны бььлн дать сну значительный н-нсъ вт. глазах-ь чут-
лато н носпріничнваго поста,

ІІнІаь Урусонъ,
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1883,октябрь
Горчаков, Александр Михайлович (князь; 1798-27.02.1883). Князь Алек-

сандръ Михайловичъ Горчаковъ въ его разсказахъ изъ прошлаго. / [в кон-
це:] Загшс.<ал> и сообш.<ил> въ 1882 г. М.-скій [т. е. М. Семевскшїт] // [на
с. 1 обл.:] Русская Старина: ежемьсячное историческое изданіе / [на с. 4
обл. :] издатель-редакторъ Мих. Ив. Семевскій. - С.-Петербургь: Тштографія
ВС. Балашева, Средняя Подъяческая, д. По 1, 1883. - Годъ Четырнадцатый,
октябрь-1883 года, [на тит. л. номер тома:] томъ ХЬ. - С. 159-180; 24 × 15
(набор 19 × 11,3) см. - Описано по обложке. На с. 1 обл. также «Содержа-
ніе». - В журнале за «декабрь 1883» напечатано: «Оглавленіе ХЬ тома
«Русской Старины», изд. 1883 года» |томъ сороковой. | Октябрь, ноябрь, де-
кабрь.» М с.), на с. П в рубрІ/же «Заш/Іски и ВоспомІ/шанія» под По «Х. Князь
Александръ Михайловичъ Горчаковъ в его разсказахъ изъ прошлаго. Зап.
и сообш. Ред. 159-180». - На с. 159: «<...> мы помьщаемъ на страницахъ
“Русской Старины” ньсколько разсказовъ свьтльйшаго князя Александра
Михайловича Горчакова, изъ числа нами за нимъ загшсанныхъ, въ Ниццв,
весною 1882 года <...> Ницца 27-го апрвля 1882 г. М.-скій.». - Собственно
рассказы князя А.М. Горчакова занимают По П-ХХУІ. - Рассказ князя
А.М. Горчакова о АС. Пушкине приведен на с. 164 (12 неполных строк). Из
25 рассказов князь А.М. Горчаков неспроста отвел А.С. Пушкину всего
12 неполных строк.

На с. 164:

УП. | Славнаго лицеиста, нашего поэта Пушктша я весьма любилъІ
и былъ взаимно имъ любимъ. Съ удовольствіемъ вспоминаю, что|
имьлъ на него нькоторое вліяніе, о чемъ сужу по сльдуюшему случаю.

Однажды, еще въ хииеь, онъ мнь показа/съ стихотвореніе до |волъно
скаоре'знаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно |недостойно его
прекраснаго таланта. |

Пушкинъ немедленноразорвааъ это стихотвореніе (курсив наш. - ./1.Б.).
Вскорь, по выходь изъ лицея, я посьтилъ дорогого нашего | поэта.

Онъ былъ боленъ, лежалъ въ постель, къ нему не до | пускали. Мнь не
удалось съ ьшмъ проститься. Я у'Ьхалъ за гра | ницу на службу.

Совершеьшо очевидно, что во взятой нами в курсив строке речь идет не
о поэме «Монахъ», а о «Тьни Баркова». Полагаем, что это замечание князя
А.М. Горчакова вызвано тем, что П.А. Ефремов отверг авторство АС. Пуш-
кина и исключил отрывки из «Тьни Баркова» из основного текста т. 1 изда-
ния 1880 г., а М.И. Семевскшїі (это он записывал рассказы князя А.М. Гор-
чакова осенью 1881 г. - весной 1882 г.) вообше категорично припечатал
1-го июля 1881 г.: «подражаніе Баркову» [т. е. «Твнь Баркова»] «несомнвьшо
принадлежитъ Полежаеву, а Не Пушкину» (см.: Семевский 1880: 592).

Любопытно, что М.И. Семевсктй, зашсьшая этот рассказ князя А.М. Гор
чакова осенью 1881 г. - весной 1882 г., уже был убежден, что баллада «Тьнь
Баркова» «несомненно (курсив наш. - ./1.Б.) принадлежитъ Полежаеву, а не
Пушкину», об этом он прямо заявил 1-го июля 1880 г. в своей сноске к ре-
цензтш на т. 1 «Собраніе сочиненій АС. Пуцп<ина>> издаьшя 1880 г. в журнале
«Русская Старина» (СПб., 1880. Т. ХХУПІ, іюль. С. 592). См. подробнее
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âûøå íà: 1880 Ñåìåâñêèé. Ïîëàãàåì, ÷òî è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ÷èòàë ýòó 
ðåöåíçèþ è îáðàòèë âíèìàíèå íà ñíîñêó, ãäå êàêîé-òî òàì Ïîëåæàåâ, êîòîðî-
ìó â 1813 ã. áûëî âñåãî 9 ëåò, îêàçûâàåòñÿ, íàïèñàë «Ò¼íü Áàðêîâà». È êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ äèïëîìàòè÷íî, íå îáèæàÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî, íàìåêíóë åìó 
(äàëåå ïðèâåë âûøåóêàçàííóþ öèòàòó), ïðè ýòîì íå âûäàë íàçâàíèå «Ò¼íü 
Áàðêîâà» (Ì.È. Ñåìåâñêèé âåäü òîæå íàïèñàë ïðîñòî: «ïîäðàæàíiå Áàðêî-
âó»). Èñõîäÿ èç çäðàâîãî ñìûñëà, Ì.È. Ñåìåâñêèé äîëæåí áûë õîòÿ áû ïî-
èíòåðåñîâàòüñÿ íàçâàíèåì «ñòèõîòâîðåíiÿ äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà». 
Èç 12 íåïîëíûõ ñòðîê, ïîñâÿùåííûõ À.Ñ. Ïóøêèíó, êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
íåñïðîñòà óïîìÿíóë òîëüêî «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà», 
äåëàÿ óïîð íà ñëîâî «äîâîëüíî».

Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1881, îñåíü — 1882, âåñíà: Ãîð-
÷àêîâ. Çäåñü ïðèâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 159, 160, 164 èç æóðíàëà.
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выше на: 1880 Семевский. Полагаем, Что и князь А.М. Горчаков Читал эту
рецензию и обратил въшмаъше на сноску, где какой-то там Полежаев, которо
Му в 1813 г. было всего 9 лет, оказывается, нагшсал «Твнь Баркова». И князь
А.М. Горчаков дипломатично, не обижая М.И. Семевского, намекнул ему
(далее привел вышеуказанную Цитату), при этом не выдал название «Твнь
Баркова» (МНИ Семевский ведь тоже написал просто: «подражаніе Барко-
ву››). Исходя из здравого смысла, М.И. Семевскшїі должен был хотя бы по-
интересоваться названием «стихотворенія довольно скабрёзнаго свойства».
Из 12 неполных строк, посвшценных АС. Пушкину, князь А.М. ҐорЧаков
неспроста упомянул только «стихотвореніе довольно скабр'езнаго свойства»,
делая упор на слово «довольно».

См. подробное огщсание в наст. главе на: 1881, осень - 1882, весна: Гор-
Чаков. Здесь приводим факсимилъно с. 759, 760, 764 из журнала.

г?

въ'ш рисшш арсшш..
государсшпшп двигать, аист псторачсскіі. треп цсртшыт

щит ІІ Нщднл І в: Алслсшцра. П-вп.. д. Ы. І'с'рч'алсвъ Щит
щсш сщщі ш» н'стсріп сщъ впслъ. На всшвцъ врсцспп лшп'г обш-
вссп ссйрш птсріш и.т біпгрсфс'л, лщсш шсшс ц лиш вп'п-
сгідспін.

,Рут Пнрпнс“,- прсдпш шнсшссвіл пиши. щсслщ государ-
ссшш діашсі стоп пссдідпъ Мп, пшспдс ш бісгръфіі. лрь
Щ щ свпштшп штсрідш ц ссрш и. Щщш- пшсс шла-.-
щцсціиъ І пбснріпіцъ шсудсрсшпнсі діяшсст: гшш спс-
дщвъ гтш'ъ тшгчі-

Въ-цдустсго, зш понтізщсснъ нс стрсспцш ,Русской Старт” пшшпс
рсссшсвъ свіп-Ьішсш шсл Алслсснлра Ыпа'пдсшс. І'срчнсн, лвъ
чнсц шт: вс нии саппсанвщъ, въ Ницціъ, всснсш 1882 пдд.. Если, шт
ІІМ устпн'с рассказы. пвп пе вссгдн. достаточна-типы въШапир- саб-
спснвс Ірппслпппссзш дщщъ, І'ЬІІЪ пв-Іспіс-ппп 'Шли-Ь лвтсрссъ д
шссвіс дл будут бісграфс. этого шічатщъпсш гсснсрсшащюЩ.

'Ещс вт-ш -шр-ъц тв г. н' Щ
__'

І.
Осенью 1881 г. нвссясю 1882 г., пенис -въапрілй- цісяцті,

Щслучалось довольно часто посЫцатъ- св'їшййшагс князя: Але.-
.щндш Михайловича. Горчакова въ Ніщц'і. Князь Шлъ
Ма -спрощю квартиру съ видят мы “На МісЬсІ-зцг
Іс Ьспістлгй' ОатлЬассІ,-чстпрс лсшш, п пп дс-Ш-спршс,
*под лавъ устриц тсгда въ средь русской вслспін Нщцш, дисс-
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160 шатл-ваш! анввь а. н. говчьпоа'ъ

объдъ ввавь нолучалъ отъ одного ввъ н'Іютннаъ аушатвровъ,
ннввво Лаля, вушотера ввоьна новредотввннаго, откуда. щ
нравоонлн об'Ъдъ въ оудвааъ.

Пра аняв'Ь Алваоандр'в Малайловнчъ бнлъ нанврдвнеръ а, въ
, ролн онд'Ълан, ореднняъ л-Ьггь женщина-наш.

Ввяаь нроводвлъ вреня ввоьва регулярно: въ нвв'Ъотнна наош
вотавалъ, аатънъ отнравлялоя на прогдгглауг въ оопрововвдвнін
овоей андълан нлн аанврдннора; ватвнъ довольно иного ввтавъ-ч
нравиущвотвввно апвгв п лъдгрпалы поторвчооаіо, в арена отъ
врвввнн д'Ьлалъ ввввть: нвчїїольшощіг вргпау ааааоннаъ авъ рус-
оаон волонін.

Въ 11 васовт. 'утра я оонвноввнно яаотавалъ его ва штат.
въ руаааъ, овдвщннъ на даван'в, въ длнннонъ овортуа'вг- родъ
араалува, н съ шановаов, родъ ярнолан, на голова. Тщательно
внбрвтнй, розовый, въ унньшъ н врнввтлввннъ ввгладонъ боль--
шахъ аарнаъ главъ, гляд'ввшввъ оавовь очан, ввяаь ввтръчалъ нова
всегда радушно, н внднно радъ онлъ нобеовдовать о отарннъ.
Чаоъ, другой веванътно нроо'вгалн въ разговор-Ь, въ аоторонъ,
внроввнъ, ннъ доводнлооь лншъ вставлять н'воаольао фравъ, оао-
ръе-вопрооовъ, а слово оставалось ва аннъ. Енага -отъладнвалаоь
въ сторону, нрнчвнъ нвргЬдао ванов втвніа журнала (обыкновенно
,Руооаая Старина” нлв ,Рувоаін ВъотннаъЧ давала ему твну
для беоъд'н.

Должно ваъгвтнть, что н въ разовававъ аняав Аяваоапдра Ни-
ааілоанча Горчакова, нрн вввн овїшвотн его уна н нанятн,
обнарузанвалооь обнанов ввлввїа, во отношваіво въ лвцааъ -вво
врввлоннаго вовраота (ВВ года), а внввно: вов, 1вто отвооваооь до
ооо'нтій нервой нововннн вго шнвнн, онъ парадавалъ съ ошча-
теаьново нодробностіво н отчвтянвоотіхо; все, 1что было арайна над
давно, онъ _вононнналъ аъ большвлш _тонліввн н даже вврдвоь на
то, вто нанять ему ванънвла. Тааъ, панрншвръ, однажды онъ вн-
аааъ но ногъ воноввнть наввавів того нъота въ Молдавін, гд'Ъ въ
продолнеш'н ноагвднвй' руооао-турацвон войны (1877-1878 гг.)-
онъ нроаалъ довольно долго, вавъатоя, Уш'вньт въ Молдавін.

Првведу в'ізсвольао равоаавовь оввтлъвшаго авава Алоааандра
Ышвловнча, внрочвнъ въравдробь, аааъ ваъ олвшъ отънвш, н
врвтоцъ передавая лннсь оущнооть втввъ равоаавовь въ тоаъ внд'Ь,
аавъ она тогда во внаввнн вь нові! ванаонов шить.
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ІДЩЁІЩ ІІЩ до Н. І'Щ'Чіщ

ТП;

-. ~ Бяавваго лвцвввта, вашего вввта Птшавва явовьва вводов
` -в- 'бнвъ вааннно ннъ вщоннъ.. 'Бъ удововьотвівнъ вопонввавв,1 что;

-ан-Ішъ ва ного нъвоторов- вліянів, о ввнъ вуду но овъддпвщвнї
ШЕ-

Одвавдн, ещо въ лвцеъ, онъ вв'в вовававъ втнаотворвнів дові
вольно ваабровнаго ововотва. -Н' внг вапрвван оаавалъ, что оно-
вадоотоіно вго нрвараоваго таланта.

Пвшввнъ ввнвдлввво раворвалъ вто вгввотворввів..
Воворъ, но вваодъ нвъ лнцвв, а воо-втнлъ дорогого нашвга

вовтаг О'нъ бняъ болввъ, лаагалъ въ ввотагв, въ. вов-,31І вв до-
вуовалв, Ывъ но гдалооь оъ ввнъ вроотнтьоя- Я въаалъ два-гра.
'Щ вв щъбг- =

""
"д
п-
г".

-
-Ч

'1
-

ЩПі
Вононвнаво ощв новвву, во врввв вріъвда новговвъ Лондона

въ Мооввї в въ Потароїргъ въ 1825 году, на однвъ н'въ нощ'ь
'товарищей но Цароаоовльовову янцвш, влвновъ таннаго оощввтва,
на ваговарнвалъ во нното о д'вяавъ овго общвотва. Потонг, вто
вовнъ н ващдону нвъ ннаъ я твврднлъ, что ннтонцанъ вшц'аа,+
оонованна'го ввввра'торонъ Алв'аоандронъ 'Павлова-двп, поводов
ваш, вв 'вряно, на: аовввнно, вдтв нротавъ авггвтвншаго овног-
ватавв того вавадввія, авторов? вв во'Ьвъ- обязаны.

Щ.

Доотовво _внвнавїв, вто нрвдъ вавввъ 14-нъ дваабрв І'НЁБ.
года я _бплъ въ Шоовв'в. Здъоь анявь Дантрій Вдадшіроввн'ъ
Г-оанцнн'ь, невду нровннъ, ввоьна-нн-ї; аватнлъ ноаво товарища
но-Цврововвльоаону яацавв, Ивана Ивановича П'ущцца, вагона--ц
шаго въ то арена въ Мооавъ, въгголовнон палат-ъ, в воввавшаво
нровввъ ввятоаъ.

Енавь Голвцннъ, ввиду нроввнъ, вродяоав'аяъ ннъ, внав, что
в двд въ Потерорргъ, ъхавь въ одво'в воляовъ оъ Пгщігвв'въ,
під, вааъ ввооаідтів вавволовь, овъшввшаго во дгЕлааъ тавї-
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1885, àâãóñò
Êðåíêå, Âèêòîð Äàíèëîâè÷ (1816—1893). Áûòú ñàïåðîâú 50 ëåòú íàçàäú.: 

(Îòðûâîêú èçú âîñïîìèíàíié ãåíåðàëú-ëåéòåíàíòà Â.Ä. Êðåíêå). / Â. Êðåí-
êå // Èñòîðè÷åñêié Â¼ñòíèêú: èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé æóðíàëú. / [Ðåäàêòîðú 
Ñ.Í. Øóáèíñêié (1834—1913)]. — [ÑÏá.: Èçäàòåëü À.Ñ. Ñóâîðèí, 1885] (Òèïî-
ãðàôiÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà, Ýðòåëåâú ïåð., ä. 11—2). — Ãîäú øåñòîé, Àâãóñòú, 
1885. — Ñ. 265—294; 24 × 15 (íàáîð 19 × 11,2) ñì. Îïèñàíî ïî îáëîæêå ñ. 1 è 
ñ. 4). — Íà ñ. 290:

Äåêëàìèðîâàëè âñåãäà íàèçóñòü èçú ñî÷èíåíié Ïóøêèíà, Æóêîâñêàãî, 
Ôîíú-Âèçèíà, îò÷àñòè Äåðæàâèíà è íàèáîë¼å Ðûë¼åâà, à òàêæå èçú ðó-
êî ïèñíûõú ñòèõîòâîðåíié, íå äîïóñêàâøèõñÿ âú ïå÷àòü. Êú ñîæàë¼íiþ, 
äåêëà ìàöiÿ ïðåèìóùåñòâåííî âðàùàëàñü íà öèíè÷åñêèõú ñî÷èíåíiÿõú. 
Èçâ¼ñòíî, ÷òî èìïåðàòîðú Íèêîëàé, âñêîð¼ ïî âîöàðåíiè ñâîåìú, ïî-
ðó ÷èëú Ïóøêèíó èçëîæèòü ìûñëè «î íàðîäíîìú âîñïèòàíiè». Çàïèñêà 
Ïóø êèíà ïî ýòîìó ïðåäìåòó ïðåäñòàâëåíà áûëà èìïåðàòîðó, âú äå-
êàáð¼ 1826 ãîäà, ÷åðåçú ãðàôà Áåíêåíäîðôà. Âú ýòîé çàïèñê¼ Ïóøêèíú, 
ìåæäó ïðî÷èìú, ñêàçàëú, ÷òî âú êàäåòñêèõú êîðïóñàõú, ìåæäó êàäåòàìè, 
ñèëüíî ðàñïðîñòðàíåíû öèíè÷åñêiÿ ðóêîïèñè, è ïðåäëàãàëú çà ýòî òÿã÷àé-
øåå íàêàçàíiå. Íèêîëàé I ïðèíÿëú ð¼øèòåëüíûÿ ì¼ðû êú èñêîðåíåíiþ 
ýòîãî çëà, íî ÷¼ìú ñòðîæå êîðïóñíîå íà÷àëüñòâî ïðåñë¼äîâàëî ýòè ðóêî-
ïèñè, ò¼ìú áîë¼å êàäåòû óõèòðÿëèñü ñîõðàíÿòü èõú è ïðiîáð¼òàòü âíîâü. 
Â ìîå ïðàïîðùè÷üå âðåìÿ, êàæäûé îôèöåðú ïðèâîçèëú ñú ñîáîþ èçú 
êîðïóñà ö¼ëûÿ òåòðàäè ýòèõú ñî÷èíåíié, ó í¼êîòîðûõú áûëè äàæå áîëü-
øiå òîìû, è íå òîëüêî ñú ìåëêèìè ñòèõîòâîðåíiÿìè, íî è ñú ö¼ëûìè äðà-
ìàòè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíiÿìè, êîìåäiÿìè, âîäåâèëÿìè è ïð.; âñå ýòî ñëû-
ëî ïîäú îáùèìú èìåíåìú «áàðêîâùèíû». Õîðîøî òîëüêî, ÷òî âú ñàïåð-
íîìú áàòàëiîí¼ áàðêîâùèíà ïðåðâàëàñü ìîìåíòàëüíî, ïðè ïîëó÷åíiè 
èçâ¼ñòiÿ î ñìåðòè Ïóøêèíà. Òîãäà äîëãî íå õîò¼ëè íè÷åãî áîë¼å ÷èòàòü, 
êàêú òîëüêî Ïóøêèíà, çàó÷èâàëè âñ¼ òâîðåíiÿ åãî íàèçóñòü è êú áàðêîâ-
ùèí¼ óæú íå âîçâðàòèëèñü.

1886, ñåíòÿáðü
Puschkiniana: áèáëiîãðàôè÷åñêié óêàçàòåëü ñòàòåé î æèçíè À.Ñ. Ïóø êè-

íà, åãî ñî÷èíåíié è âûçâàííûõú èìè ïðîèçâåäåíié ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà /
 Ñîñòàâèëú Â.È. Ìåæîâú [1830—1894]; èçäàíiå Èìïåðàòîðñêàãî Àëåê-
ñàí äðîâñêàãî ëèöåÿ. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Â. Áåçîáðàçîâà è êîìï., 
1886. — [4], V, [I], II, 405, [1] ñ.; 21,5 × 14,5 (íàáîð 18,7 × 10,8) ñì. Íà îá. òèò. 
ñ.: Ïå÷àòàíî ïî îïðåä¼ëåíiþ Ñîâ¼òà Èìï. Àëåêñàíäðîâñêàãî Ëèöåÿ. 1886 ã. 
Ñåíòÿáðÿ 10-ãî”.

Íà ñ. 135: «¹ 2228. Îòðûâîêú èçú áàëëàäû: «Ò¼íü Áàðêîâà». (1814). 
Ñîâðåìåííèêú. 1863. (Âú ïåðâûé ðàçú íàïå÷àòàí âú ñòàòü¼ «Ïóøêèíú âú 
Ëèöå¼». Â.Ï. Ãàåâñêàãî).». Â ðàçäåëå «III. Àçáó÷íûé óêàçàòåëü ñî÷èíåíié è 
èçäàíié À.Ñ. Ïóøêèíà.» íà ñ. 374 íå çíà÷èòñÿ.

Íà ñ. 138 ïîä «1869»: «*2263. Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà. 
6 òîìîâú. Èçä. 2-å, ïîäú ðåä. Ã.Í. Ãåííàäè. Ò. 1. Ëèðè÷åñêiÿ ñòèõîòîâîðåíiÿ 
<...> [äàëåå óêàçàíû çàãëàâèÿ ò. 2—6]. Ñïá. Âú òèï. Ãîãåíôåëüäåíà è Áåç-
îáðà çîâà. Èçä. ß.È. Èñàêîâà. 1869—1871 ã. 8°. Âú 1-ìú ò. VI, 552, LIII, II í. 

è 24 ñòð. <...> [äàëåå óêàçàíû ñòðàíèöû ò. 2—6]. (Íàïå÷. 10,000 ýêç.). 
(Ïî çàì¼÷àíiþ Ã.Í. Ãåííàäè ðåäàêöiÿ ýòàãî èçäàíiÿ ïðèíàäëåæèòú íå åìó, 
à À.Í. è Ë.Í. Ìàéêîâûìú)» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). — Äàòà âûïóñêà â ñâåò óñòà-
íîâëåíà ïî ñïðàâî÷íèêó: Ñïèñîêú èçäàíié, âûøåäøèõú âú Ðîññiè âú 1886 ãî-
äó: [Èçú ãàçåòû «Ïðàâèò. Â¼ñòíèêú» 1886—87 ãîäà]. — [ÑÏá., 1887] (ïå÷àòàíî 
âú òèïîãðàôiè Ìèíèñòåðñòâà Âíóòð. Ä¼ëú). — Ñú 9-ãî ïî 15-å ñåíòÿáðÿ. — 
Ñ. 124 (Ìåæîâú, Â.È. «Puschkiniana» <...>). Òèðàæ 800 ýêç.

1887
Ãàåâñêèé, Âèêòîð Ïàâëîâè÷ (1826 — 02.03.1888). [Ïîäãîòîâèòåëüíûå äî-

êóìåíòû äëÿ âòîðîãî èñïðàâëåííîãî è äîïîëíåííîãî èçäàíèÿ ñâîåé ñòàòüè 
1863 ã. «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ»: Ðóêîïèñíûå çà-
ïèñè: 48 äîïîëíèòåëüíûõ çàïèñåé (180 ñòðîê) íà 25 ëèñòàõ (32 ñòðàíèöû) èç 
58 âïëåòåííûõ ëèñòîâ áóìàãè â âûðåçêó åãî ñòàòüè «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è 
ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ» èç äâóõ íîìåðîâ æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» çà 
1863 ã. (ò. XCVII, ¹ VII è ¹ VIII) è ìíîãî÷èñëåííûå èñïðàâëåíèÿ â ïå÷àò-
íîì òåêñòå 1863 ã.]. — ÑÏá., ëåòî 1887. — Ìåñòî õðàíåíèÿ: ÈÐËÈ. Ïóø êèí-
ñêèé êàáèíåò. Øèôð 38 3/101. — Â 1887 ã. ê 50-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. Ïóø-
êèíà è ïîñëå âûõîäà â ñâåò íåñêîëüêèõ èçäàíèé åãî «Ñîáðàíié ñî÷èíåíié», 
â òîì ÷èñëå ÷åòûðåõ (òîëüêî â îäíîì 1887 ã.) ïîä òðåòüåé ðåäàêöèåé Ï.À. Åô- -
ðåìîâà: (Ïîëíîå ñîáðàíiå åãî ñî÷èíåíié: [â 7 ò.] / À.Ñ. Ïóøêèíú; ïîäú ðå-
äàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå Â.Â. Êîìàðîâà [1838—
1907]: Òèï. Â.Â. Êîìàðîâà, 1887) Â.Ï. Ãàåâñêèé ðåøàåò âíåñòè â ñâîþ ñòàòüþ 
1863 ã. äîïîëíåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ è ò. ä. è ïåðåèçäàòü å¸ âòîðûì òèñíåíèåì. 
Òîëüêî ñìåðòü 02.03.1888 ã. ïîìåøàëà Â.Ï. Ãàåâñêîìó îñóùåñòâèòü âòîðîå 
èç äàíèå åãî ñòàòüè 1863 ã. Äëÿ ýòîãî îí âçÿë êîìïëåêò æóðíàëà «Ñîâðå-
ìåííèêú» çà 1863 ã. (ò. XCVII), âûðåçàë èç íåãî òåòðàäêè ¹ 9—12 (ñ. 129—
178) è 23—26 (ñ. 347—410), ãäå íà ñ. 129—177, 349—399 íàõîäèëàñü åãî ñòàòüÿ, 
ðàñïëåë ýòè òåòðàäêè è âñòàâèë 58 ëèñòîâ ÷èñòîé áåëîé áóìàãè, òàê ÷òî ìåæ-
äó êàæäûìè äâóìÿ ñòðàíèöàìè òåêñòà îêàçàëñÿ îäèí ÷èñòûé ëèñò. Îòäàë 
âñ¸ ýòî â ïåðåïëåòíóþ ìàñòåðñêóþ, ãäå ñøèëè, îáðåçàëè (21 × 15 ñì) è âñòà-
âèëè â êàðòîííûé ïåðåïëåò, ïîêðûòûé òåìíîçåëåíîé ïîä «ìðàìîð» áóìà-
ãîé, íà òåìíîì êîæàíîì êîðåøêå âûòåñíèëè çàãëàâèå «Ïóøêèíú âú ëèöå¼». 
Íà ôîðçàöå ïå÷àòíàÿ íàêëåéêà: «Áèáëiîòåêà|Â.Ï. Ãàåâñêàãî.|Øêàïú. Ï| 
Ïîëêà. V|¹ ...49|(ëèò. À. Âå÷èíêèíà. Ñ.Ï.Á.)». Äàòèðîâêà âñåõ çàïèñåé 
èìåí íî 1887 ãîäîì îïðåäåëÿåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè ññûëêàìè íà ò. I—VII 
âûøåóêàçàííîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 1887 ã.

Íà âïëåòåííîì ÷èñòîì ëèñòå, ïðîòèâîïîëîæíîì ñ. 155, ãäå ðå÷ü èäåò î 
ïðîèçâåäåíèè «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà è î áàëëàäå «Ò¼íü Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà, Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1887 ã. ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè ó÷èíèë ñëåäó-
þùèå çàïèñè: 

Áóÿíîâà, ïðîèçâåäåíiå Â.Ë. Ïóøêèíà, À. Ïóøêèíú|íàçûâàëú ”äâîþðîä-
íûìú áðàòîìú“.|”Ìîé áðàòú äâîþðîäíûé, Áóÿíîâú,|Âú ïóõó, âú êàð-
òóç¼ ñú êîçûðüêîìú“ (Îí¼ãèíú, ãë. 5, ñòð. 333,|èçä. 1887.

Íèæå íà äâà ñàíòèìåòðà äðóãàÿ çàïèñü, ñäåëàííàÿ îäíîâðåìåííî ñ ïåðâîé, 
ò. å. òîæå â 1887 ã.:
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1885, август
Кренко, Виктор Данилович (1816-1893). Быть саперовъ 50 летъ назадъ.:

(Отрывокъ изъ воспоминаній генералъ-лейтенанта ВД. Креъже). / В. Крен-
ке //Историческій Въстнгжъ: историко-литературньнїт журналъ. / [Редакторъ
С.Н. Шубшсюй (1834-1913)]. - [СПб.: Издатель А.С. Суворшт, 1885] (Тшто-
графія А.С. Суворина, Эртелевъ пер., д. 11-2). - Годъ шестой, Августъ,
1885. - С. 265-294; 24 >< 15 (Набор 19 × 11,2) см. Описано по обложке с. 1 и
с. 4). - На с. 290:

Декламировали всегда наизусть изъ сочиненій Пушкина, Жуковскаго,
Фонъ-Визшта, отчасти Державшта и наиболізе Рыліэева, а также изъ ру-
кош/тсныхъ стихотвореній, не допускавшихся въ печать. Къ сожалънію,
декламац1я преимущественно вращалась на циниЧескихъ соЧинен1яхъ.
Извъстно, Что императоръ Николай, вскоръ по воцареніи своемъ, по-
ручилъ Пушкину изложить мысли «о народномъ воспитаніи». Записка
Пушкина по этому предмету представлена была императору, въ де-
кабріэ 1826 года, Черезъ графа Беъшендорфа. Въ этой заШ/тскъ Пушкштъ,
между прощшъ, сказалъ, Что въ кадетскихь корпусахъ, между кадетами,
сильно распространены циниЧеск1я рукошси, и предлагалъ за это тягЧаи-
шее наказаніе. Николай І принялъ ръшительныя мъры къ искорененію
Этого зла, но чъмъ строже корпусное начальство преслъдовало эти руко
Шси, тЬмъ болъе кадеты ухитрялись сохранять ихъ и пріобрвтать вновь.
В мое прапорщичье время, каждый офицеръ привозилъ съ собою изъ
корпуса цълыя тетради этихъ соЧІ/шеній, у нъкоторыхъ были даже боль-
шіе томы, и не только съ мелкими стихотворенішии, но и съ цвлыми дра-
матическими произведен1я1х/ш, комедтями, водевилями и пр., все это слы-
ло подъ общимъ именемъ «барковщины». Хорошо только, Что въ сапер-
номъ баталіоніэ барковщина прервалась моментально, при полученіи
извЪстія о смерти Пушкина. Тогда долго не хотЬли ъшЧего болъе Читать,
какъ только Пушкгша, заучивали всъ творенія его наизусть и къ барков-
Щинъ ужъ не возвратились.

1886, сентябрь
РиЅсЫопіапа: библіографическій указатель статей о жизни А.С. Пушки-

на, его соЧт/шеній и вызваъшыхъ и1\/ш произведеній литературы и искусства /
Составилъ В.И. Межовъ [1830-1894]; изданіе Императорскаго Алек-
сандровскаго лицея. - С.-Петербургь: Типографія В. Безобразова и комп.,
1886. - [4], У, [1], ІІ, 405, [1] с.; 21,5 × 14,5 (набор 18,7 × 10,8) см. На об. тит.
с.: ПеЧатано по опредіэленію Совъта Имп. Александровскаго Аицея. 1886 г.
Сентября 10-го”.

На с. 135: «По 2228. Отрывокъ изъ баллады: «Тънь Баркова». (1814).
Современникъ. 1863. (Въ первый разъ напечатан въ статьъ «Пушкинъ въ
Аицеъ». В.П. Гаевскаго).››. В разделе «ІП. Азбучный указатель сочиненій и
изданій А.С. Пушкина» на с. 374 не значится.

На с. 138 под «1869»: <<*2263. Полное собраніе сочиненій А.С. Пушкина.
6 томовъ. Изд. 2-е, подъ ред. Ґ.Н. Геннади. Т. 1. Аирическія стихотоворенія
<...> [далее указаны заглавия т. 2-6]. Спб. Въ тип. Гогенфельдена и Без-
образова. Изд. Я.И. Исакова. 1869-1871 г. 8°. Въ 1-мъ т. УІ, 552, ЦП, ІІ н.
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и 24 стр. <...> [далее указаны страницы т. 2-6]. (НапеЧ. 10,000 экз.).
(По зшёчанію ГН. Геннади редакщ'я этого изданія принадлежитъ не ему,
аАН. и АН. Майковъшъ)›› (курсив наш. - ./1.Б..) - Дата выпуска в свет уста-
новлена по справочнику: Списокъ изданій, вышедшихь въ Россіи въ 1886 го
ду: [Изъ газеты «Правит. Въстникъ» 1886-87 года]. - [СПб., 1887] (печатано
въ типографіи Министерства Внутр. Діэлъ). - Съ 9-го по 15-е сентября. -
С. 124 (Межовъ, В.И. <<Р11$с111<ініапа>> <...>). Тираж 800 экз.

1887
Ґаевский, Виктор Павлович (1826 - 02.03.1888). [Подготовительные до-

кументы для второго исправлеъшого и дополненного издания своей статьи
1863 г. «Пушкинъ въ лицеіз и лицейскія его стихотворенія»: Рукописные за-
писи: 48 дополнительных записей (180 строк) на 25 листах (32 страницы) из
58 вплетенных листов бумаги в вырезку его статьи «Пушкинъ въ лицеъ и
лицейскія его стихотворенія» из двух номеров журнала «Современнгжъ» за
1863 г. (т. ХСЧП, По УП и По УПІ) и многочисленные исправления в пеЧат-
ном тексте 1863 г.]. - СПб., лето 1887. - Место хранения: ИРАИ. Пушкин-
ский кабштет. Шифр 38 3/101. - В 1887 г. к 50летию со дня смерти А.С. Пуш-
к1×ша и после выхода в свет нескольких издаъшй его «Собраній сочиненій»,
в том Числе четырех (только в одном 1887 г.) под третьей редакцией ПАЕф-
ремова: (Полное собраніе его сочиненій: [в 7 т.] / А.С. Пушкинъ; подъ ре-
дакціею П.А. Ефремова. - С.-Петербургь: Изданіе ВВ. Комарова [1838-
1907]: Тип. ВВ. Комарова, 1887) В.П. Ґаевский решает внести в свою статью
1863 г. дополнения, исправления и т. д. и переиздать её вторым тиснением.
Только смерть 02.03.1888 г. помешала В.П. Гаевскому осуществить второе
издание его статьи 1863 г. Для этого он взял комплект журнала «Совре-
менникъ» за 1863 г. (т. ХСУП), вырезал из него тетрадки По 9-12 (с. 129-
178) и 23-26 (с. 347-410), где на с. 129-177, 349-399 находилась его статья,
расплел эти тетрадки и вставил 58 листов чистой белой бумаги, так Что меж-
ду каждыми двумя страницами текста оказался один Чистьпїт лист. Отдал
всё это в переплетную мастерскую, где сшили, обрезали (21 >< 15 см) и вста-
вили в картонньш переплет, покрытый темнозеленой под «мрамор» бума-
гой, на темном кожаном корешке вытеснили заглавие «Пуцшинъ въ лицеъ».
На форзаце печатная наклейка: <<Библіотека|В.П. Ґаевскаго. |Шкапъ. П|
Полка. У | По ...49| (лит. А. Вечгшкина. С.П.Б.)››. Датировка всех записей
имеъшо 1887 годом определяется многочисленными ссылками на т. І-УП
вышеуказаъшого собрания сочгшений А.С. Пушкгша 1887 г.

На вплетенном Чистом листе, противоположном с. 155, где речь идет о
произведенш «Опасньпїт Сосвдъ» В..7\. Пушинаи о балладе «Твнь Баркова»
А.С. Пушкина, В.П. Ґаевский в 1887 г. черными Чернилами учинил следу-
ющие записи:

Буштова, произведеніе В.]\. Пушшта, А. Пуцп<инъ | называлъ ”двоюрод-
нымъ братомъ“. | ”Мой братъ двоюродный, Буяновъ, |Въ пуху, въ кар-
тузъ съ козырькомъ“ (Онізгинъ, гл. 5, стр. 333, |изд. 1887.

Ниже на два сантиметра другая запись, сделаъшая одновремешто с первой,
т. е. тоже в 1887 г.:
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Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼ÍÜ|ÁÀÐÊÎÂÀ íå Ïóøêèíà. (Ñî÷. 
Ïóøê. èçä.|1880 ã. ò. 1, ñòð. 55. (Ñì. ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ýòèõ 
äâóõ çàïèñåé è ïîäðîáíûé èõ àíàëèç â ãëàâå 2 íàñò. èçä.).

Ïîñëåäíÿÿ çàïèñü â óñå÷åííîì âèäå (áåç êîíöîâêè) áûëà âïåðâûå îïóáëè-
êîâàíà Ï.Å. Ùåãîëåâûì, íî íå ïîíÿâøèì ñìûñëà ýòîé çàïèñè (ñì.: Ùåãîëåâ 
1928: 171 (ïðèìå÷. 1)) è ïîâòîðåíà Ì.À. Öÿâëîâñêèì â åãî «Êîììåíòàðèÿõ» 
ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ñì.: ÒÁ 2002: 173). Íî Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
ñàìîé çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå âèäåë.

Ãîòîâÿ âòîðîå èçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã., Â.Ï. Ãàåâñêèé îäíîâðåìåííî 
â òîì æå 1887 ã. ÷àñòè÷íî âîññòàíîâèë ñëîâà, îòìå÷åííûå èì ìíîãîòî÷èÿìè 
â ïóáëèêàöèè îòðûâêîâ «Ò¼íè Áàðêîâà» â ýòîé ñòàòüå â æóðíàëå «Ñîâðå ìåí-
íèêú» çà 1863 ã. Ýòî ñòðîêè 73, 89, 103, 106, 107, 284. Â ñòðîêó 73 îí âïèñàë 
ïðÿìî â ïå÷àòíûéÿ òåêñò íà ñ. 156 ïîâåðõ ÷åòûðåõ òî÷åê ñëîâî «ïîïú», òî 
æå ñàìîå îí ñäåëàë ïî îòíîøåíèþ ñòðîêè 284, âïèñàâ â òåêñò íà ñ. 157 ñëî-
âî «ñâÿ òûå» ïîâåðõ øåñòè òî÷åê. Â ñòðîêó 103 íà ñ. 157 ïå÷àòíîãî òåêñòà 
Â.Ï. Ãà åâñêèé âïèñàë ïîâåðõ ïÿòè òî÷åê äâå áóêâû «å. ì.», Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
â «ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» â ñâîèõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» èõ 
íåîáîñíîâàííî ðàñêðûë êàê «åáåíà ìàòü». Âîññòàíîâëåíèå ñëîâ âìåñòî ìíî-
ãîòî÷èé â ñòðîêàõ 89, 106, 107 Â.Ï. Ãàåâñêèé ñäåëàë íà âïëåòåííîì ÷èñòîì 
ëèñòå ìåæäó ñ. 156 è ñ. 157: íà ëèöåâîé ñòîðîíå ÷èñòîãî ëèñòà ê ñòðîêå 89 
«Íè êòî! òàêú......!» îí âïèñàë «ìàòü æå èõú âú ï.» (Ì.À. Öÿâëîâñêèé íåîáîñíî-
âàííî ðàñêðûë êàê «<...> ïèçäó!»); íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ëèñòà ê ñòðîêå 106 
«Êëÿíóñü......!» — âïèñàë «ÿ âú òîìú ï.» (Ì.À. Öÿâëîâñêèé íåîáîñíîâàííî ðàñ-
êðûë êàê «<...> ïèçäîþ!»); òàì æå ê ñòðîêå 107 «Íè ÷îðòú, íè ......,» — âïèñàë 
«<...> ä¼âêà, íè ÷åðíåöú».

Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî â áåëîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
1863 ã. â òåêñòå «Ò¼íü Áàðêîâà» èç 53-õ ñòðîê â 6 ñòðîêàõ êóïþðû, ÷òî è â ïå-
÷àòíîì òåêñòå (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 17. Åä. õð. 54. Ë. 22à—22à îá.). Ýòî 
çíà÷èò, ÷òî òåêñò êóïèðîâàë ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé, ïðàâäà êîëè÷åñòâî òî÷åê 
íå ñîîòâåòñòâóåò ÷èñëó êóïèðîâàííûõ áóêâ. Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1863 ã. 53 ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà» âîîáùå îòñóòñòâóþò. — 
48 çàïèñåé (180 ñòðîê), ñäåëàííûå â 1887 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèì, ðàñïîëîæåíû íà 
25 ëèñòàõ (32 ñ.) ïðèëåãàþùèõ ê íèæåñëåäóþùèì ñòðàíèöàì ïå÷àòíîãî 
òåêñòà (â ñêîáêàõ óêàçàíî ÷èñëî ñòðîê): 130 (5 + 4), 131 (5), 139 (1), 149 (1 + 3), 
155 (4 + 3), 156 (1), 157 (2), 159 (1), 160 (2), 161 (5), 162 (3), 167 (6), 168 (4), 169 (3), 
170 (8 + 5 + 7 + 8 + 3 + 2), 174 (3), 175 (3 + 4), 176 (1), 177 (5 + 5 + 4), 349 (2 + 2), 
350 (8), 352 (3), 353 (4), 354 (4), 360 (8), 362 (8), 370 (3), 371 (3), 372 (6), 373 (2 + 2), 
374 (2), 393 (3), 357 (4), 399 (3 + 2).

Êðîìå ýòîãî, â ñàìîì ïå÷àòíîì òåêñòå ìíîãî èñïðàâëåíèé è äîïîëíåíèé. 
Ñóäÿ ïî õàðàêòåðó 48 çàïèñåé 1887 ã. è èñïðàâëåíèé, äîïîëíåíèé â ïå÷àòíîì 
òåêñòå Â.Ï. Ãàåâñêèé íàìåðåâàëñÿ ïðåäïðèíÿòü äîïîëíåííîå è èñïðàâëåííîå 
ïåðåèçäàíèå ñâîåé ñòàòüè 1863 ã. Â ñâÿçè ñ 50-ëåòèåì ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. Ïóø-
êèíà â 1886—1887 ãîäàõ âûøëî îêîëî 28 èçäàíèé è ïåðåèçäàíèé ñî÷èíåíèé 
ïîýòà, êóäà îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» íèêòî íå ðåøèëñÿ âêëþ÷èòü. Óáåæ-
äåíû, ðåøåíèå Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1887 ã. ïåðåèçäàòü ñâîþ ñòàòüþ 1863 ã. ñ îáÿ-
çàòåëüíûì âêëþ÷åíèåì òóäà îòðûâêîâ «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïðîäèê-

òîâàíî òàêæå è òåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ èñêëþ÷èë îòðûâêè «Ò¼íè Áàðêîâà» 
èç ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. è íèêòî èç èçäàòåëåé ïîñëå ýòîãî íå ðåøèëñÿ âêëþ÷èòü 
îòðûâêè «Ò¼íè Áàðêîâà» â ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà. Ñëåäîâàëî 
áû íàêîíåö îñóùåñòâèòü âòîðîå äîïîëíåííîå èçäàíèå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
1863 ãîäà ñ ó÷åòîì åãî 48 çàïèñåé è ìíîãî÷èñëåííûõ èñïðàâëåíèé. Âûøå óêà-
çàííûå ðóêîïèñíûå çàïèñè 1887 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî â âïëåòåííûõ ëèñòàõ åãî 
ñòàòüè 1863 ã. íàìè áûëè îáíàðóæåíû â èþíå 2009 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáè-
íåòå ÈÐËÈ. Â êàðòî÷íîì êàòàëîãå î íàëè÷èè ïîìåò Â.Ï. Ãàåâñêîãî â åãî 
ñòàòüå óêàçàíî íå íà ëèöåâîé ñòîðîíå êàðòî÷êè, à íà îáîðîòå. Ïî ýòîé ïðè÷è-
íå ñòàòüÿ Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî ðóêîïèñíûìè çàïèñÿìè îñòàëàñü ñ 1931 ã. íå 
âîñ òðåáîâàíà ïóøêèíèñòàìè. Íàì íåèçâåñòíû â ïóøêèíîâåäåíèè ñòàòüè, 
àíàëèçèðóþùèå ýòè çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî. Ïðèâîäèì øèôð: ÈÐËÈ. Ïóø-
êèíñêèé êàáèíåò. 38 3/101 (èíâ. 83204) (ñòàðûé øèôð: ÈÍËÈ 1932 Ê/389; 
ñòàðûé èíâ. 2883). Ìàøèíîïèñíàÿ íàêëåéêà íà ôîðçàöå (íèæå ïå÷àòíîé 
íàêëåéêè Â.Ï. Ãàåâñêîãî): Èç ïóøêèíèàíû|Ï.Å. Ùåãîëåâà.|ÈÐËÈ, 1932. 
Â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ èìååòñÿ òðè ýêçåìïëÿðà ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâ-
ñêîãî, îäèí èç íèõ èç áèáëèîòåêè À.Ê. Áîðîçäèíà [1863—1918] 38 3/102. Îí 
òîæå ïðèíàäëåæàë äî 1931 ã. Ï.Å. Ùåãîëåâó. Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ ïðèçíà-
òåëüíîñòü çàâåäóþùåé Ïóøêèíñêèì êàáèíåòîì ÈÐËÈ Ëþáîâè Àíàòîëüåâíå 
Òèìîôååâîé çà ïîìîùü â ïîèñêå ýòèõ äîêóìåíòîâ.

Â êàòàëîãå Ïóøêèíñêîãî êàáèíåòà ÈÐËÈ ñòîèò êàðòî÷êà ñ òàêèìè ñâå-
äåíèÿìè: Ãàåâñêié, Â.Ï. Ïóøêèíú âú Ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ. 
(Âûð¼ç. èçú æ. ”Ñîâðåìåííèêú“, 1863, ò. 97, ¹ 7, ñòð. 129—177; ò. 97, ¹ 8, 
ñòð. 349—399). Âú êîíö¼ òåêñòà: Â. Ãàåâñêié. Ñîäåðæàíèå: [ïîäðîáíî ðàñïè-
ñàíî íà 4-õ êàðòî÷êàõ]. Íà 1-é êàðòî÷êå óêàçàíû øèôðû: 38 3/11; 2) 38 3/63; 
3) 38 3/102; 4) 38 3/101; 1932á/193; 1932ê/389. Íà îáîðîòå 1-é êàðòî÷êè: 
ýêç. 38 3/63 — ïåð. ñ áåë. ëèñò; 38 3/11,63 èç á-êè Ï.Ì. (Ëèöåé); {38 3/101; 
38 3/102 — èç á-êè Ùåãîëåâà ñ ïîìåòàìè 1) Ãàåâñêîãî è 2) Ùåãîëåâà. Íà êàð-
òî ÷êå ýêçåìïëÿð ñ ðóêîïèñíûìè çàïèñÿìè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñòîèò ïî ñ÷åòó 4-ì, 
ê òîìó æå ñâåäåíèÿ î åãî çàïèñÿõ óêàçàíû íå íà ëèöåâîé ñòîðîíå êàðòî÷êè, 
à íà îáîðîòå. Ïî ýòèì ïðè÷èíàì äàííûé ýêçåìïëÿð îêàçàëñÿ íå âîñòðåáîâàí.

1887, êîíåö îêòÿáðÿ (ïóáëèêàöèÿ áåñåäû îò 8 ìàÿ 1880 ã.)
Ãðîò, ßêîâ Êàðëîâè÷ (1812—1893). Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è 

íàñòàâíèêè. / í¼ñêîëüêî ñòàòåé ß. Ãðîòà ñú ïðèñîåäèíåíiåìú è äðóãèõú 
ìàòåðiàëîâú. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè 
Íàóêú, 1887. (Íàïå÷àòíî ïî ðàñïîðÿæåíiþ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè 
Íàóêú. Ñ.-Ïåòåðáóðãú, Îêòÿáðü 1887 ãîäà). — [2], IV, 320, 39 [1] ñ.; 24 × 15 
(íàáîð 18,4 × 10,8) ñì. — (Ñáîðíèêú Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú; òîìú XLII, ¹ 4). — Íà ñ. 1—39 (ïàã. 2): 
«Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü èìåíú è ïðåäìåòîâú, âú XLII â òîì¼ Ñáîðíèêà 
Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè». Â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ, äîïîëíåíiÿ, 
ïîïðàâêè.» íà ñ. 296 â äîïîëíåíèè ê ñ. 21 ñòàòüè «I. Ïóøêèíú âú öàðñêîñåëü-
ñêîìú ëèöå¼» (ñ. 1—34) ïðèâåäåíî èçëîæåíèå áåñåäû ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð ÷à-
êîâûì 8 ìàÿ 1880 ã. Ñìîòðèòå ïîäðîáíûé «Àíàëèç âòîðîãî âîñïîìèíàíèÿ» 
â ãëàâå 1 íàñò. èçä. è â íàñò. ãëàâå íà: 1880, 8 ìàÿ, Ãðîò. Çäåñü ïðèâîäèì 
ôàêñèìèëå ñ. 296.
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По удостовъренію П.А. Ефремова, Т'ЬНЬ | БАРКОВА не ПущкІШа (Соч.
Пущк. изд. | 1880 г. т. 1, стр. 55. (См. факсимилъное воспроизведение этих
двух записей и подробный их анализ в главе 2 наст. изд).

Последняя запись в усеченном виде (без концовки) была впервые опубли-
кована П.Е. Щеголевым, но Не понявшим смысла этой записи (см.: Щеголев
1928: 171 (примеч. 1)) и повторена М.А. Цявловским в его «Комментариях»
к «Тени Баркова» А.С. Пушкина (см.: ТБ 2002: 173). Но М.А. Цявловский
самой записи В.П. Ґаевского не видел.

Готовя второе издание своей статьи 1863 г., ВП. Гаевский одновремеъшо
в том же 1887 г. Частично восстановил слова, отмеченные им многоточиями
в публш<ац1×Ш отрывков «Тьъш Баркова» в этой статье в журнале «Современ-
никъ» за 1863 г. Это строки 73, 89, 103, 106, 107, 284. В строку 73 он вписал
прямо в печатньпїІя текст на с. 156 поверх четырех точек слово «попъ», то
же самое он сделал по отношению строки 284, вписав в текст на с. 157 сло-
во «святые» поверх шести точек. В строку 103 на с. 157 печатного текста
ВП. Гаевский вписал поверх пяти точек две буквы «е. м.››, М.А. Цявловскшїт
в «разночтениях списков» в своих «Комментариях» к «Тени Баркова» их
необоснованно раскрыл как «ебена мать». Восстановление слов вместо мно-
готочшїт в строках 89, 106, 107 ВП. Гаевский сделал на вплетенном чистом
листе между с. 156 и с. 157: на лицевой стороне чистого листа к строке 89
«Ні/што! такъ...... !» он вшсал «мать же ихъ въ п.›› (М.А. Цявловскшїт необосно-
ванно раскрыл как «<...> пизду!››); на оборотной стороне листа к строке 106
«Клянусь...... !›› - вшсал «я въ томъ п.›› (М.А. ЦявловскІ/пїт необосноваъшо рас-
крыл как «<...> пиздою!››); там же к строке 107 «Ни чортъ, ни ...... ,›› - вписал
«<...> дьвка, ни чернецъ».

Следует иметь в виду, что в беловом автографе статьи ВП. Ґаевского
1863 г. в тексте «Тьнь Баркова» из 53х строк в 6 строках купюры, что и в пе-
чатном тексте (ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 17. Ед. хр. 54. А. 221-22а об.). Это
значит, что текст куш/тровал сам ВП. Ґаевскшїт, правда количество точек
не соответствует числу купированных букв. В черновом автографе статьи
ВП. Ґаевского 1863 г. 53 строки «Тьни Баркова» вообще отсутствуют. -
48 записей (180 строк), сделанные в 1887 г. ВП. Ґаевским, расположены на
25 листах (32 с.) прилегающих к нижеследующим страницам печатного
текста (в скобках указано число строк): 130 (5 + 4), 131 (5), 139 (1), 149 (1 + 3),
155 (4 + 3), 156 (1), 157 (2), 159 (1), 160 (2), 161 (5), 162 (3), 167 (6), 168 (4), 169 (3),
170 (8 + 5 + 7 + 8 + 3 + 2), 174 (3), 175 (3 + 4), 176 (1), 177 (5 + 5 + 4), 349 (2 + 2),
350 (8), 352 (3), 353 (4), 354 (4), 360 (8), 362 (8), 370 (3), 371 (3), 372 (6), 373 (2 + 2),
374 (2), 393 (3), 357 (4), 399 (3 + 2).

Кроме этого, в самом печатном тексте много исправлеъп/пїт и дополнеш/пїт.
Судя по характеру 48 загщсей 1887 г. и исправленшїт, дополнеш/пїт в печатном
тексте ВП. Ґаевскшїт намеревался предпрштять дополнеъщое и исправлеъшое
переиздаъше своей статьи 1863 г. В связи с 50летием со дня смерти АС. Пущ-
кина в 1886-1887 годах вышло около 28 изданшїт и переиздаъшй сочинеъшй
поэта, куда отрывки из «Тьни Баркова» ъшкто не решился включить. Убеж-
дены, решеъше ВП. Ґаевского в 1887 г. переиздатъ свою статью 1863 г. с обя-
зателъны/и включением туда отрывков «Тони Баркова»А.С. Пушкина продик-
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товано также и тем, что П.А. Ефремов исключил отрывки «Тьни Баркова»
из т. 1 издаъшя 1880 г. и ш/што из издателей после этого не решился вклюшатъ
отрывки «Тьни Баркова» в собрание сочинений АС. Пущина. Следовало
бы наконец осуществить второе дополненное издание статьи ВП. Ґаевского
1863 года с учетом его 48 заш/Ісей и многочислеъшых исправлеъшй. Вьшеука-
занные рукописные записи 1887 г. ВП. Ґаевского в вплетеъшых листах его
статьи 1863 г. нами были обнаружены в июне 2009 г. в Пушкинском каби-
нете ИРАИ. В карточном каталоге о наличии помет ВП. Ґаевского в его
статье указано не на лицевой стороне карточки, а на обороте. По этой приш-
не статья ВП. Ґаевского с его рукош/Ісными зашсяъди осталась с 1931 г. не
востребована пушкинистами. Нам неизвестны в пушкиноведении статьи,
анализирующие эти записи ВП. Ґаевского. Приводим шифр: ИРАИ. Пущ-
кинский кабинет. 38 3/101 (инв. 83204) (старый шифр: ИНАИ 1932 К/389;
старый инв. 2883). Машинописная наклейка на форзаце (ниже печатной
наклейки ВП. Ґаевского): Из пушкинианы | П.Е. Щеголева. | ИРАИ, 1932.
В Пушкинском кабинете ИРАИ имеется три экземпляра статьи ВП. Гаев-
ского, одгш из них из библиотеки А.К. Бороздина [1863-1918] 38 3/102. Он
тоже принадлежал до 1931 г. П.Е. Щеголеву. Выражаем сердечную призна-
тельность заведующейПущкгшским кабшетомИРАИЛюбовиАнатольевне
Тимофеевой за помощь в поиске этих документов.

В каталоге Пушкинского кабинета ИРАИ стоит карточка с такими све-
деъшями: Гаевскій, ВП. Пушкинъ въ Аицеь и лицейскія его стихотворенія.
(Выръз. изъ ж. ”Современникъ“, 1863, т. 97, По 7, стр. 129-177; т. 97, По 8,
стр. 349-399). Въ конць текста: В. Ґаевскій. Содержание: [подробно распи-
сано на 4х карточках]. На 1-й карточке указаны шифры: 38 3/11; 2) 38 3/63;
3) 38 3/102; 4) 38 3/101; 1932б/193; 1932к/389. На обороте 1-й карточки:
экз. 38 3/63 - пер. с бел. лист; 38 3/11,63 из б-ки П.М. (Аицей); {38 3/101;
38 3/102 - из б-ки Щеголева с пометами 1) Ґаевского и 2) Щеголева. На кар-
точке экземпляр с рукошсъшшш записями ВП. Ґаевского стоит по счету 4м,
к тому же сведеъшя о его загщсях указаны не на лшевой стороне карточки,
а на обороте. По этим причштам даъшьпїт экземпляр оказался не востребован.

1887, конец октября (публикация беседы от 8 мая 1880 г.)
Грот, Яков Карлович (1812-1893). Пушштъ, его лицейскіе товарищи и

наставники. / ньсколько статей Я. Грота съ присоединеніемъ и другихъ
матеріаловъ. - Санктпетербургь: Типографія Императорской Академіи
Наукъ, 1887. (Напечатно по распоряженію Императорской Академіи
Наукъ. С.-Петербургь, Октябрь 1887 года). - [2], Ш, 320, 39 [1] с., 24 × 15
(набор 18,4 × 10,8) см. - (Сборъшкъ Отдьленія русскаго язьша и словесности
Императорской Академіи Наукъ; томъ ШІ, По 4). - На с. 1-39 (паг. 2):
«Алфавитный указатель именъ и предметовъ, въ ШІ в томъ Сборника
Отдьленія русскаго язьп<а и словесности». В главе «Примьчанія, дополненія,
поправки» на с. 296 в дополнении к с. 21 статьи «1. Пушкинъ въ царскосель-
скомъ лицеіз» (с. 1-34) приведено изложение беседы с князем А.М. Горча-
ковым 8 мая 1880 г. Смотрите подробньпїт «Анализ второго воспоминаъшя»
в главе 1 наст. изд. и в наст. главе на: 1880, 8 мая, Грот. Здесъ приводим
факсими/се с. 296.
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1887, êîíåö îêòÿáðÿ (ïóáëèêàöèÿ áåñåäû îò 8 ìàÿ 1880 ã.)
Ãðîò, ßêîâ Êàðëîâè÷ (1812—1893). Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è 

íàñòàâíèêè. / í¼ñêîëüêî ñòàòåé ß. Ãðîòà ñú ïðèñîåäèíåíiåìú è äðóãèõú ìà-
òåðiàëîâú. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 
1887. (Íàïå÷àòíî ïî ðàñïîðÿæåíiþ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú. Ñ.-Ïå-
òåðáóðãú, Îêòÿáðü 1887 ãîäà). — [2], IV, 320 ñ.; 24 × 15 (íàáîð 18,4 × 10,8) ñì. — 
Î âûõîäå â ñâåò ñì.: Ñïèñîêú èçäàíié, âûøåäøèõú âú Ðîññiè âú 1887 ãîäó. — 
[ÑÏá., 1888]. — Ñ 24-ãî ïî 31-å îêòÿáðÿ [1887 ã.]. — Ñ. 168. — Òèðàæ 510 ýêç.

Êîíåö 1880-õ ãîäîâ
Ôðîëîâ, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ (?—1923), ñàíêòïåòåðáóðãñêèé êîëëåêöèî-

íåð ýðîòèêè â êîíöå 1880-õ ãîäîâ ñîñòàâëÿåò ñáîðíèê «Ýðîòèêà» (ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 7. 254 ë.), êóäà âïèñûâàåò òåêñò «Ò¼íü 
[Áàð êîâà]. Áàëëàäà». Ñì. ïîäðîáíåå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Ý.

1888, ìàé
Ïàíîâ, Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ (1849 — 02.09.1910), óâîëèâøèñü ñ ìàÿ 

1888 ã. èç Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà, íà÷èíàåò â êîììåð÷åñêèõ öåëÿõ 
øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿòü ýðîòè÷åñêèå òåêñòû â ò. ÷. è «Ò¼íü Áàðêîâà|áàëëàäà| 
(À. Ïóøêèíà)» (ñïèñîê À, ñîñòàâëåííûé íà îñíîâå áåçãðàìîòíîãî ñïèñêà Ì).

1888, âûøåë ìåæäó 24 è 30 íîÿáðÿ 1888 ã.
Ïîëåæàåâ, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (1804—1838). Ñòèõîòâîðåíiÿ À.È. Ïîëå-

æàåâà: ñú áiîãðàôè÷åñêèìú î÷åðêîìú [ñ. XI—LIV], ïîðòðåòîìú è ñíèìêàìè 
ñú ðóêîïèñåé. / ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå 
À.Ñ. Ñóâîðèíà: Òèïîãðàôiÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1889 [ò. å. êîíåö íîÿáðÿ 1888]. — 
LVI, [2], 546 ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), [3] ë. ôàêñ. (îäèí ëèñò ñëîæåí âòðîå); 
21,5 × 15 (íàáîð 16,5 × 10,3) ñì. — Íà ñ. 544 â ïàðàãðàôå «III. Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ 
ïðèì¼÷àíiÿ êú îòä¼ëüíûìú ñòèõîòâîðåíiÿìú». Ï.À. Åôðåìîâ ñîîáùàåò:

Âú çàêëþ÷åíiå óïîìÿíåìú î ñòèõîòâîðåíiÿõú, «ïðèïèñûâàåìûõú» 
Ïîëå æàåâó. Åìó ïðèïûñûâàþòñÿ ïðåæäå âñåãî âñ¼ áåçú èñêëþ÷åíiÿ ýðî-
òè ÷å ñêiÿ ïðîèçâåäåíiÿ, åñëè òîëüêî îíè íàïèñàíû ñëîãîìú áîë¼å íîâûìú, 
÷¼ìú Áàðêîâñêié, è ïðèïèñûâàíiå ýòî ä¼ëàåòñÿ ïî ïðîèçâîëó, êàêú êîìó 
âçäóìàåòñÿ, áåçú âñÿêèõú îñíîâàíié, åñëè íå ñ÷èòàòü îñíîâàíiåìú èçâ¼ñò-
íîå çàì¼÷àíiå Ïóøêèíà âú ïèñüì¼ êú êí. Âÿçåìñêîìó: «Âñ¼ âîçìóòèòåëü-
íûÿ ðóêîïèñè õîäèëè ïîäú ìîèìú èìåíåìú, êàêú âñ¼ ï..... õîäÿòú ïîäú 
èìåíåìú Áàðêîâà». Íà ýòîìú òîëüêî îñíîâàíiè Í. Ãåðáåëü ïðèïèñàëú 
Ïî ëåæàåâó «Âå÷åðíþþ ïðîãóëêó» è «Ïåðâóþ íî÷ü áðàêà», äîëãî áðîäèâ-
øóþ ñú èìåíåìú Ïóøêèíà; ïèøóùié ýòè ñòðîêè òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàå-
âó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî, ñòèõîòâîðåíiå «Ò¼íü 
Áàðêîâà», ñú èìåíåìú Ïóøêèíà æå íàïå÷àòàííîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) Ïðèïèñûâàëú âñÿêié, êîìó áûëî óãîäíî.

Äàòà âûïóñêà â ñâåò óñòàíîâëåíà ïî ñïðàâî÷íèêó: Ñïèñîêú èçäàíié, âûøåä-
øèõú âú Ðîññiè âú 1888 ãîäó: [Èçú «Ïðàâèòåëüñòâåííàãî Â¼ñòíèêà» 1888—Èë. 74

Ц

81.

*по пошчшо, допотнвоін, попвьввн.

По. ттонію днвонвовв. І'оннотн н т. Ефронон'о. оно овощ-тонн
ть тотоіпь они: '

Шо тобой товтуюоь быть чоновъо..
Во щвніп по шоротррнвто Фонд чнтаотгь:

вПъ тобой то бооъ чинов-оч.
Роннооть нтн. нронношто оть того, что в'ь ввтотроф'і, ноторнд- во-т-

што ноонронннодонъ нрн брошторі 25 тори ІВВЁ. ножной
Аншщроноптгь тоцоон'ь, нодчорннутоо отоно нвнповно нононо: вт.
нотть порнот пнонвн ботов нотодпть но о, чтоп по о: о топ М
отбоя-тот при, то н прннноов отгодннвто. что -тот'Ъхъ диод-тн
'поот'ь Слово мощного типо н'Ьтъ, но оно ношъ быть образо-
ннно,н въ нннчонін пыо съ вонъ-ннбудь точно, что чотоюоо. бото-

' бьт. вдооь Мотоо; отово пшоооотоол ооть, но оно обыкновенно упо-
-трнбпотон только нъ нрпн'Ьнонін въ ввртвн'ь: ворто вопниоишово:оо4
холода итоооолооъ (он. отопврь дни). Едва. то оно нот быть
унотробтоно от. ооноьіъ ввоввнвго погода, ногти рїъчъ втоть о-.ло-›
двп.. Внрочотпъ нродоотввтвю' ртшнть ототь вопрооъ тнцш, богіо
нонн онрдщннъ въ норточноб торвннототіо.

Породъ отъ'ввдоиъ въ Шоовоіг на. отнрнтіо овнвтнвно Пушкину,
панно В-то Іц_1889_г., н ноо'втнтн Інвон Горчовонн. Пн'ь бщ'ь
но ооноін-в здорово; н онотць ого н'ь потутшчонъ нотоаоніо но
пшотті нтн днннонт- врнотт; ного ого н нпцннн чноть тртовпщн-
бнцн рцтвнн од'вшон'ь. Он'ь принять нопн очень любовно, ннрог'-
внп ооМніо, что но пилот-ь быть но торзіоотнв въ чоо'гь оповго

*тонврнщц н, прочитано но ншть большую чооть ноотонін ого
ишшн, но онцоь о'ь Аноловош, рвонроотроннтон о овоон'ь-
отнотнонілтъ но Пуштнну. Нет прочая-ь онъ гонорнп, что они
до ношооо ноото т'Ьнъ во, ч'Ішъ Ів ооіьіпіото он ЫоІівго ,пн опо-
дого наивно, воторпн ннчого но оннровнтъ въ оо'вт'ь но нооовіто-
внвшноь оъ нот); что он'ь, вновь, когда-то оон-Ьшвгь Пушкину но-
ночотнтъ дурнуп повар, рвоорвввъ трп птонн он; Іагго овотнопно ого
нпброонтъ нв'ь одной оцени Бориса Годунова отово шт, ноторов
тот'в нот'іп употребить нн'ь подрвщонін Шовопнртї что но нроп:
оопцн Пущннв вт. Ышновоноо вновь вв ного 'норучпон поноъ
-онопу губорннтору І).... Порнбдн нототгь въ подошвы-оно ноонрдод
ноотвднон туроцвоі нобнп н унонннрт-ь, что вонон но нот-ви. он.
Прощиоь оо иной, онъ поручить нні породить тнцвнотнн'ь, ноторно
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1887, конец октября (публикация беседы от 8 мая 1880 г.)
Грот, Яков Карлович (1812-1893). Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и

наставники. /нъсколько статей Я. Ґрота съ присоединеніемъ и другихъ ма-
теріаловъ. - Саъштпетербургь: Типографія Императорской Академіи Наукъ,
1887. (Напечатно по распоряженію Императорской Академіи Наукъ. С.-Пе-
тербургь, Октябрь 1887 года). - [2], ІУ, 320 с.; 24 × 15 (Набор 18,4 × 10,8) см. -
О выходе в свет см.: Сгшсокъ изданій, вышедшихъ въ Россіи въ 1887 году. -
[СПб., 18881. - С 24~го по 31-е октября [1887 г.]. - С. 168. - Тираж 510 Экз.

Конец 1880-Х годов
фролов, НиколайАлександрович (?-1923), санктпетербургский коллекцио

нер эротики в конце 1880-х годов составляет сборник «Эротика» (ИРАИ
РО. Ф. Спецхранеъше. Оп. 2. Ед. хр. 7. 254 л.), куда вшсьшает тексг «Тънь
[Баркова]. Баллада». См. подробнее в гл. 3 наст. изд. на: Список Э.

1888, май
Панов, Афанасий Васильевич (1849 - 02.09.1910), уволившись с мая

1888 г. из Московского Малого театра, начинает в коммерческих целях
широко распространягь эротическиетексгыв т. ч. и «ТышБаркова | баллада |
(А. Пушкина)» (сгщсок А, сосгавлеъшьпїі на основе безграмотного сгшска М).

1888, вышел между 24 и 30 ноября 1888 г.
Полежаев, Александр Иванович (1804-1838). Стихотворенія А.И. Поле-

жаева: съ біографическимъ очеркомъ [с. ХІ-ЬЩ, портретомъ и снимками
съ рукописей. / подъ редакціею П.А. Ефремова. - С.-Петербургъ: Изданіе
А.С. Суворина: Типографія А.С. Суворшча, 1889 [т. е. конец ноября 18881. -
ЬУІ, [2], 546 с., [1] л. фронт. (портр.), [З] л. факс. (один лист сложен втрое);
21,5 × 15 (набор 16,5 × 10,3) см. -Нас. 544 в параграфе «111. Библіографическія
примъчанія къ отдъльнымъ стихотвореніямъ». П.А. Ефремов сообщает:

Въ заключеніе упомянемъ о стихотвореніяхъ, «п р ипи сыв а емыхъ»
Полежаеву. Ему припысываются прежде всего всъ безъ исключенія эро-
тическія произведенія, если только оъш нашсаъшт слогомъ болъе новымъ,
чъмъ Барковскій, и приписываніе это дълается по произволу, какъ кому

1] Чтоніо Бориса Годунов: в поручпоньотно пн. Горчакова должна быть
отпоонш нонвчно ть'ъ току Броши, нот-дн он'ь оцчвбно пооітндъ Пушкин: вт-
НціІ-Іоноіод'ъ, панно п оннтнІІірю 1825 годн. Въ нпоъніъ въ Вновиоконр отъ
В овшбрн понтъ говори-ъ: о орчонон'о доставит-'ъ тобі нов нноъно. На:
нотрітцноь н рнаотнпоь довольно тотодно, но нродпві нор-Ь о-ь нов! оторонш.
до І'ЪШторонів: 19тоПдщвп'ъ шпводшно нвбьн'ъ тонодноотн
этого шдцін І понннрп ого проврооноіо отроооі, поонящефі нннтноцт
товарщ (он. нише, отр._т). '

вздумается, безъ всякихъ основаній, если не считать основаніемъ извъсг-
ное замъчаніе Пушкт/Ша въ гщсьмъ къ кн. Вяземскому: «Всъ возмутитель-
ныя рукописи ходили подъ моимъ именемъ, какъ всъ п..... Ходятъ подъ
именемъ Баркова». На Этомъ только основаніи Н. Ґербель приписалъ
Полежаеву «Вечернюю прогулку» и «Первую ночь брака», долго бродив-
шую съ именемъ Пушкина; нишущій эти строки тоже нринисалъПолежае-
ву, но голословноллу указанію НА. Ратынскаго, стихотвореніе «Твнъ
Баркова», съ именемъ Пушкина же нанечатанное ВЛ. Гаевскиллъ (курсив
наш. - ./1.Б ) Пришсьшалъ всякій, кому было угодно.

-- ._ ' - -- З. Дата вьШуска в свет установлена по справочнш<у: Списокъ изданій, вышед-
И^, 74 шихъ въ Россіи въ 1888 году: [Изъ «Правительственнаго Въстника» 1888-
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1889 ãã.]. — [ÑÏá.: Ïå÷àòàíî âú òèïîãðàôiè Ìèíèñòåðñòâà Âíóòðåííèõú Ä¼ëú, 
1889]. — Ñú 24-ãî ïî 30-å íîÿáðÿ [1888]. — Ñ. 185 («Ïîëåæàåâú, À.È. Ñòèõî-
òâî ðåíiÿ <...>». Òèðàæ 2025 ýêç.).

Óêàçàííûé ïàññàæ Ï.À. Åôðåìîâà áûë ïðèâåäåí Å.À. Áîáðîâûì äâàæ-
äû â 1907 è 1910 ãîäàõ (ñì.: Áîáðîâ 1907: 448; Áîáðîâ 1910: 45).

Ïîêàçàòåëüíî, ÷òî öåíçóðà äàæå ñëîâî «ïîõàáíûÿ» íå ðàçðåøèëà íàïå-
÷àòàòü ïîëíîñòüþ. Çàìåòèì, ÷òî ïî çàÿâëåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà â 1905 ãîäó 
(ñì.: Ïóøêèí 1905/VIII:18) Â.Ï. Ãàåâñêèé, óìåðøèé 02.03.1888 ã., åùå ïðè 
ñâîåé æèçíè ÿêîáû îòêàçàëñÿ îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè 
Áàðêîâà». Ï.À. Åôðåìîâ çäåñü â 1889 ã., çíàÿ îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî åùå 
äî 1888 ã., ïî÷åìó-òî îá ýòîì íè÷åãî íå ñîîáùàåò. Áîëåå ïîäðîáíî î «êàçóñå» 
Ï.À. Åôðåìîâà ñìîòðèòå â ãëàâå 2. Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 544 èç 
ïðèìå÷àíèé Ï.À. Åôðåìîâà.

Èë. 75
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1889 гг.]. - [СПб.: Печатано въ типографіи Миъшсгерства Внутреъщихъ Діэлъ,
1889]. - Съ 24-го по 30-е ноября [1888]. - С. 185 («Полежаевъ, А.И. Стихо-
творенія <...>». Тираж 2025 экз.).

Указанньпїі пассаж П.А. Ефремова был приведен Е.А. Бобровым дваж-
ды в 1907 и 1910 годах (см.: Бобров 1907: 448; Бобров 1910: 45).

Показательно, Что Цензура даже слово «похабныя» не разрешила напе-
Чатать полностью. Заметим, Что по заявлеъшю П.А. Ефремова в 1905 году
(см.: Пушкин 1905/УІІІ:18) БП. Ґаевский, умерший 02.03.1888 г., еще при
своей жизни якобы отказался от признания пушкинского авторства «Твъш
Баркова». П.А. Ефремов здесь в 1889 г., зная об отказе ВП. Ґаевского еще
до 1888 г., почему-то об этом ничего не сообщает. Более подробно о «казусе»
П.А. Ефремова смотрите в главе 2. Воспроизводим факсимшъно с. 544 из
примечаний ПА. Ефремова.

-
_

544 шоггдошощя пшщнш въ щзотвопшоть.

ряд-ъ, пп, Ігшо што, торооъ попоошоо Пшонвощ провод-коп
топотоц, что виновато Бош: прщш Ішшт п- обтнп, тд;-
шів по три пот «Арфр (-1 парни] в «Часа Внодоропоніц.

Въ онцпчонін упонпшо отпотворопіпхъ, шрипонцоцнхъэ По-
Іщовї. ЕЦ прпппсшш прщн понш ні бваъ ноцшонїп вропчнпііл
пролнщопїп, они толко они пнпнгонп могоц-ъ бщіъо попить. чіпп- Нар-
іпиііі, п прпппонпанїо ото д'Ьлпптшт шо прошщу, пан-ъ шшї шт,
пооъ ооппп оопоооніі, они но интон- ошоооніоъп. понінчтноо Мчцніо '
Пущино въ п'поыго п пн. Впоцноцї: «Ной ноонутптшъпна шипов ко-
днш под шоп инопоиъ, жопы-Во..... ходи-ь поп пошъ Нарколог.
На отош- тохысо огпонмін Н. Горбодь прямом-ь Полотно; «Виши
прогулку в «Пороги ночь Бронза, долго бродпвшуп о-ь локоть Принц;
піщуціі от: отрпнн шо привод-въ Подшову, по шошоввоцу ушніп
Н. А. Ротнпокаго, ткотворопіе «Т'Ьяъ Порнощэ, съ полон Пущино
щпшатднпоо В. П. Гневоппп. Прппппнвагъ вспійд попу бшо подо. Вто-
роі разряд-1. -прпппонвооцнпъ тхопореній ооотопто поътїзкъ, поп пото-
ршш въ почв-п подписано: ні. ІІ.: пп шо просто сцъінаицоцъ тротіі
рирдп ооотоптъ п=гь отпотооропіі, под. которнп дш нопочошо: сд. По-
І'Вддввън, преіцущеотппо въ пдопшхъ шьішхщ'ъ І МЩІЪ, ц* Не.
гтіовлпоъ тот от меня, Пущино. н Жуковского поп вошло! ,тыщ
для пїръёоо призму одну пот. токпъ отлоотоі, подпишут и. дІІоооиоІ-ь
М: Н. Бобнлопв 1889 года. (стр. 117):

Когда душ перошптоо и шоп,
Когда иш тот по втянуть шов-ь,

Когда “дроп оордоопнй шпон.
Н Бит Ш то тот;

Тогц пооъну н при: боевую,
Трп рш политологи. и. ози- онортп пшочт

ІІ п'ЬоІъ поп-Вдали пшшуп
На до* НМПЪ

Н пнін'ь наш-ь провнні нп. прощат-
їпороцъ верного ноотъ ціру я поошо

П продогвзъноо отрцдонъо
Ториіпъопъ то.

_ '___д...__1'
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1899, ôåâðàëü
Ñàèòîâ, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (1849—1938). Ïðèì¼÷àíiÿ // Îñòàôüåâñêié 

Àðõèâú êíÿçåé Âÿçåìñêèõú. [Ò. I.] Ïåðåïèñêà êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêàãî ñú 
À.È. Òóðãåíåâûìú. 1812—1819. / Èçäàíiå ãðàôà Ñ.Ä. Øåðåìåòåâà [1844—
1918].; Ïîäú ðåäàêöiåé è ñú ïðèì¼÷àíiÿìè Â.È. Ñàèòîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: 
Òèïîãðàôiÿ Ì.Ì. Ñòàñþëåâè÷à [1826—1911], Âàñ. Îñòð., 5 ëèí., 28, 1899. — 
Ñ. 646 

(«(Ñòð. 323). Ïîäú ”Ìîíàõîìú“, áûòü ìîæåòú, ðàçóì¼åòñÿ ”Ðóñàëêà“, íà-
ïå÷àòàííàÿ âïåðâûå âú èçäàíiè 1826 ã., èëè æå ïîýìà ”Ìîíàõú“, êîòîðóþ 
êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâú ñæåãú, êàêú ïðîèçâåäåíiå, íåäîñòîéíîå èìåíè Ïóø-
êèíà (Ð. Àðõèâú 1883 ã., êí. II, ñòð. 206).») —

Â «Óêàçàòåëå» íà ñ. 705: «”Ìîíàõú“, ñòèõ. À.Ñ. Ïóøêèíà — 323, 646». — Íà 
ñ. 323 [ïèñüìî]: «230. Êíÿçü Âÿçåìñêié Òóðãåíåâó. 4-ãî îêòÿáðÿ. Âàðøàâà 
[1819]: «Ñä¼ëàé ìèëîñòü, ñêàæè ïëåìÿííèêó, ÷òîáû îíú äàëú ìí¼ êàêîãî-
òî ñâîåãî ”Ìîíàõà“ è ”Âêðóãú ÿ Ñòðóäçû õîæó“ è âñå, ÷òî åñòü íîâàãî».». — 
Äà òà âûïóñêà â ñâåò óñòàíîâëåíà ïî ñïðàâî÷íèêó: Ñïèñîêú èçäàíié, âû-
øåäøèõú âú Ðîññiè âú 1899 ãîäó: [èç «Ïðàâèòåëüñòâåííàãî Â¼ñòíèêà» 
1899—1900 ãã.]. — [ÑÏá., 1900]. — Ñú 16-ãî ïî 23-å ôåâðàëÿ [1899]. — Ñ. 56. — 
1200 ýêç.

1899, ìàé
Ãðîò, ßêîâ Êàðëîâè÷ (1812—1893). Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è 

íàñòàâíèêè. / ñòàòüè è ìàòåðiàëû ß. Ãðîòà. — Èçäàíiå âòîðîå, äîïîëíåííîå, 
ñú ïðèëîæåíiåìú íåèçäàííàãî ïèñüìà Ïóøêèíà, / ïîäú ðåäàêöiåé ïðîô. 
Ê.ß. Ãðîòà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: [íà îáë.: Òèïîãðàôiÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïóòåé 
Ñîîáùåíiÿ (Ò-âà È.Í. Êóøíåðåâú è Ê°)], 1899. — IV, [I]—IV, [2] [= VIII], 315, 
[1] ñ.; 25 × 16,5 (íàáîð 20 × 11,5) ñì. — Î âûõîäå â ñâåò ñì.: Ñïèñîêú èçäàíié, 
âûøåäøèõú âú Ðîññiè âú 1899 ãîäó. — [ÑÏá., 1900]. — Ñ 16-ãî ïî 23-å ìàÿ 
[1899 ã.]. — Ñ. 163. — Òèðàæ 515 ýêç. — Â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ è äîïîëíåíiÿ» 
(ñ. 267—301) íà ñ. 268: «21[îøèáî÷íî; íàäî: ê ñ. 16]. Ïåðåäú îòú¼çäîìú âú 
Ìîñêâó íà îòêðûòiå ïàìÿòíèêà Ïóøêèíó, èìåííî 8-ãî ìàÿ 1880 ã., ÿ ïîñ¼òèëú 
êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà. <...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷à-
òàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.); <...>». 
Ïîäðîáíåå ñì. ïðè îïèñàíèè íà: 1887, 8 ìàÿ. Ãðîò.

1903, 2 àâãóñòà
Åôðåìîâ, Ïàâåë Àëåêñàíäðîâè÷ (1830—1907). Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòè-

õàõú, ïðîç¼ è èçîáðàæåíiÿõú. I—II / Ï. Åôðåìîâú // Íîâîå Âðåìÿ: åæåäíåâ-
íàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà / ðåäàêòîðú Ѳ.È. Áóëãàêîâú [1852—
1908]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàòåëü À.Ñ. Ñóâîðèíú, 1903. — Ñóááîòà, 2-ãî 
(15-ãî) àâãóñòà 1903 ãîäà, ¹ 9845 (èçäàíèå ïåðâîå). — Ñ. 2; 24 × 51 ñì (â 8 ñòîëá-
öîâ âíèçó). Â êîíöå 8-ãî ñòîëáöà (â ñåðåäèíå ïàðàãðàôà II) ïîñëå ñëîâ «Êàêú 
íîâîñòü, ýòà ýïèãðàìà ïîÿâèëàñü ïîòîìú, ñú «ïðèëè÷íîé» îáñòàíîâêîé, âú «Ðóñ-
ñêîìú Àðõèâ¼» (Ñð. À.Ñ. Ïóøêèíú, II, ñòð. 153, Ì. 1885)» óêàçàíà ïîäïèñü 

àâ òîðà «Ï. Åôðåìîâú» è «(Îêîí÷àíiå ñë¼äóåòú)». — Ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè Áàð-
êî âà» íà ñ. 2 (âî 2-ì è 3-ì ñòîëáöàõ); Îí æå. Òî æå. [Îêîí÷àíèå. II—VIII] 
[Ñíîñêà:] (Ñì. «Íîâ. Âð.» ¹ 9845) // Òàì æå. — Ïÿòíèöà, 8-ãî (21-ãî) àâãóñòà 
1903 ãîäà, ¹ 9851 (èçäàíèå ïåðâîå). — Ñ. 2—3; (30,5 × 51; 30,5 × 13) ñì. — Àâ-
òîð óêàçàí â êîíöå ñòàòüè. Ñòàòüÿ Ï.À. Åôðåìîâà â 1903 ã. áóäåò íàïå÷àòà-
íà â îòäåëüíîì èçäàíèè ñ òîãî æå íàáîðà.

1903, ïîñëå 12 àâãóñòà
Åôðåìîâ, Ï.À. (1830—1907). Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è èçîáðà-

æåíiÿõú / [â êîíöå:] Ï. Åôðåìîâú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: [á. è.], 1903 (ÑÏá.: Òè-
ïîãðàôiÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà; Äîçâîëåíî öåíçóðîþ 12-ãî àâãóñòà 1903 ã.). — 
45, [3] ñ.; 18 × 12 (íàáîðíàÿ ïîëîñà 11,8 × 6,3) ñì. — Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî íà-
áîðó ñòàòüè â ãàçåòå (ñ ïåðåâåðñòêîé íàáîðíîé ïîëîñû). Â îáë. Íà îá. òèò. 
ñòðàíèöû (ñ. 2): «Èçú «Íîâàãî âðåìåíè» 2-ãî è 8-ãî àâãóñòà 1903 ã. ¹¹ 9845 
è 9851». Àâòîð óêàçàí â êîíöå íà ñ. 45. Íà ñ. 6—7 î «Ò¼íè Áàðêîâà»:

Ïîñë¼ ýòîãî áûëî òðè èçäàíiÿ ïîäú ìîåé ðåäàêöiåé, êàæåòñÿ, îñâî-
áîæäåííûÿ îòú ïîñòîðîííèõú ñòèõîòâîðåíié, ïîòîìó ÷òî ïîñë¼äóþùè-
ìè èçäàíiÿìè íè÷åãî íå áûëî îòêèíóòî. Íî ñàìú ÿ óæå ïî íàïå÷àòàíiè 
1-ãî èçú ýòèõú èçäàíié èñêëþ÷èëú èçú íåãî ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ, 
êú êîòîðîìó, êàêú îêàçàëîñü èçú íàïå÷àòàííûõú òîãäà îòðûâêîâú èçú 
«Äíåâ íèêà», Ïóøêèíú îòíîñèëñÿ âåñüìà íåáëàãîñêëîííî, òàêú ÷òî íèêàú 
íå ìîãú íàïèñàòü åìó ïîäîáíûõú ñòèõîâú. Åùå ÿ âûáðîñèëú îòðûâêè èçú 
ïîýìû4* «Ò¼íú Áàðêîâà», êîòîðûå âçÿëú-áûëî èçú ñòàòüè Ãàåâñêàãî âú 
Ñîâðåìåííèê¼, îáñòàâèâøàãî åãî òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè î âðåìåíè íà-
ïèñàíiÿ, ÷òåíiè ëèöåèñòàìú5* è ò. ï., ÷òî íå áûëî ñîìí¼íiÿ, ÷òî ýòî íà ïè-
ñàëú Ïóøêèíú. Íàéäÿ ïîëíóþ ïîýìó âú ðóêîïèñíîé òåðòàäè, ÿ óâè ä¼ëú, 
÷òî âú íåé ä¼ëî èäåòú íå î Ïåòåðáóðã¼, à î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîá-
íîñòÿìè, êîòîðûõú Ïóøêèíú íå ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ 
åùå ïî÷òè ðåáåíêîìú. Íå ñêàæó òåïåðü, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíiå ïðèíàäëå-
æèòú Ïîëåæàåâó, êàêú ÿ ñä¼ëàëú òîãäà, èñêëþ÷àÿ èçú ñâîåãî èçäàíiÿ ýòè 
ñòèõè, ïîòîìó ÷òî Ïîëåæàåâó ïðèïèñûâàëè, åùå ïðè æèçíè, ïî÷òè âñ¼ 
ýðîòè÷åñêiÿ ïðîèçâåäåíiÿ [Àëåêñåÿ] Äüÿêîâà*). [ñíîñêà âíèçó Ï.À. Åôðå-
ìîâà]*) (Ýòî áûëú ìîñêâè÷ú î÷åíü îñòðîóìíûé è òàëàíòëèâûé, ìíîãî 
ãð¼ øèâøié íåöåíçóðíûìè ñòèõîòâîðåíiÿìè, ñòðàøíûé ïîêëîííèêú òàí-
öîâøèöû [Å.À.] Ñàíêîâñêîé [1816—1878], ëèøèâøiéñÿ äàæå ì¼ñòà ó÷è-
òåëÿ ÷èñòîïèñàíiÿ âú ãèìíàçiè çà îäíó èçú âûõîäîêú íà åÿ áåíåôèñ¼. 
Êú ñî æàë¼íiþ, îíú âåëú ïîòîìú êðàéíå íå òðåçâóþ æèçíü, è ïîäú êîíåöú 
åÿ äàæå õâàëèëñÿ îäíàæäû, ÷òî ñîâñ¼ìú áðîñèëú âîäêó, à íà ïîçäðàâëå-
íiÿ ñú ýòèìú, îòâ¼òèëú: «íè÷åãî óæú êðîì¼ ðîìà íå ïüþ».)

Ïðèâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 6—7 îòäåëüíîãî îòòèñêà ñòàòüè Ï.À. Åôðåìîâà.

4* Äî ýòîãî Ï.À. Åôðåìîâ â îòíîøåíèè «Ò¼íè Áàðêîâà» óïîòðåáëÿë òåðìèí «áàëëàäà».
5* Â ñâîåé ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêèé íèãäå íå ãîâîðèò î òîì, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí ñàì ÷èòàë «Ò¼íü 
Áàðêîâà» ëèöåèñòàì; â Ëèöåå òîëüêî äâîå çíàëè, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóø-
êèí — ýòî Ì.Ë. ßêîâëåâ è êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, äëÿ äðóãèõ ëèöåèñòîâ — ýòî áûë àíîíèìíûé 
òåêñò.
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1899, февраль
Саитов, Владимир Иванович (1849-1938). Примъчанія // Остафьевскій

Архивъ князей Вяземскихъ. [Т. 1.] Переписка князя П.А. Вяземскаго съ
А.И. Тургеневымъ. 1812-1819. / Изданіе графа СД. Шереметева [1844-
1918].; Подъ редакціей и съ примъчаніями В.И. Саитова. - С.-Петербургь:
Типографія М.М. Стасюлевича [1826-1911], Вас. Остр., 5 лин., 28, 1899. -
С. 646

(«(Стр. 323). Подъ ”Монахомъ“, бьпъ можеть, разумъется ”Русалка“, на-
печатанная впервые въ изданіи 1826 г., или же поэма ”Монахъ“, которую
кн. А.М. Горчаковъ сжегь, какъ произведеніе, недосготїшое имеъш Пуш-
кшта (Р. Архивъ 1883 г., кн. П, стр. 206).») _

В «Указателе» на с. 705: «”Монахъ“, стих. АС. Пушкина - 323, 646». - На
с. 323 [письмо]: «230. Князь Вяземскій Тургеневу. 4го октября. Варшава
[1819]: «Сдълай милость, скажи племяннику, Чтобы онъ далъ мнв какого-
то своего ”Монаха“ и ”Вкругь я Огрудзы Хожу“ и все, Что есть новаго».». -
Дата выпуска в свет установлена по справочнику: Списокъ изданій, вы-
шедшихъ въ Россіи въ 1899 году: [из «Правительственнаго Въстника»
1899-1900 гг.]. - [СПб., 1900]. - Съ 16го по 23е февраля [1899]. - С. 56. -
1200 экз.

1899, май
Грот, Яков Карлович (1812-1893). Пушктшъ, его лицейскіе товарищи и

наставнш<и. / статьи и матеріальт Я. Грота. - Изданіе второе, дополненное,
съ приложеніемъ неизданнаго письма Пушкина, / подъ редакціей проф.
КЛ. Грота. - С.-Петербургъ: [на обл.: Типографія Министерства Путей
Сообщенія (Т-ва И.Н. Кушнеревъ и К°)], 1899. - ІУ, [І] -І\/, [2] [= УПЦ, 315,
[1] с.; 25 × 16,5 (набор 20 × 11,5) см. - О выходе в свет см.: Списокъ изданій,
вьтшедшихъ въ Россіи въ 1899 году. - [СПб., 1900]. - С 16-го по 23-е мая
[1899 г.]. - С. 163. - Тираж 515 экз. - В главе «Примъчанія и дополненія»
(с. 267-301) на с. 268: <<21[ошбочно; надо: к с. 16]. Передъ отьъздомъ въ
Москву на открытт'е памятникаПушину, имешто 8го мая 1880 г., я посътилъ
князя Горчакова. <...> что онъ, князъ, когда-то помвшалъ Пушкину напеча-
татъ дурную поэму, разорвавъ три пвсни ея (курсив наш. - ./1.Б.); <...>».
Подробнее см. при описании на: 1887, 8 мая. Грот.

1903, 2 августа
Ефремов, Павел Александрович (1830-1907). Мнимый Пушкинъ въ сти-

хахъ, прозъ и изображеніяхъ. І-П /П. Ефремовъ // Новое Время: ежеднев-
ная полигическая и литературная газета/редакторъ Э.И. Булгаковъ [1852-
1908]. - С.-Петербуртъ: Издатель А.С. Суворинъ, 1903. - Суббота, 2-го
(15-го) августа 1903 года, По 9845 (издаъше первое). - С. 2; 24 × 51 см (в 8 столб
цов внизу). В конце 8го столбца (в середине параграфа П) после слов «Какъ
новость, эта эшпрама появилась потомъ, сь «приличной» обстановкой, въ «Рус-
скомъ Архивъ» (Ср. АС. Пуцп<инъ, П, стр. 153, М. 1885)» указана подш/Ісь
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автора «П. Ефремовъ» и «(Окончаніе слвдуетъ)». - Сведеъшя о «Тъни Бар-
кова» на с. 2 (во 2-м и 3-м столбцах); Он же. То же. [Окончание П-УПІ]
[Сноска:] (См. «Нов. Вр.›› По 9845) //Там же. - Пятница, 8го (21-го) августа
1903 года, По 9851 (издание первое). - С. 2-3; (30,5 × 51; 30,5 × 13) см. - Ав-
тор указан в конце статьи. Статья П.А. Ефремова в 1903 г. будет напечата-
на в отдельном издании с того же набора.

1903, после 12 августа
Ефремов, ПА. (1830-1907). Мнимьпїт Пушкинъ въ сгихахъ, прозъ и изобра-

женіяхъ / [в конце:] П. Ефремовъ. - С.-Петербургь: [6. и.], 1903 (СПб: Ти-
пографія А.С. Суворина; Дозволено цензурою 12-го августа 1903 г.). -
45, [3] с.; 18 × 12 (наборная полоса 11,8 × 6,3) см. - Текст печатается по на-
бору статьи в газете (с переверсткой наборной полосы). В обл. На об. тит.
страницы (с. 2): «Изъ «Новаго времени» 2-го и 8го августа 1903 г. ЫеЫэ 9845
и 9851». Автор указан в конце на с. 45. На с. 6-7 о «Тъни Баркова»:

Послъ этого было три изданія подъ моей редакціей, кажется, осво
бождештыя оть постороннихъ стихотвореній, потому что послъдутощи-
ми изданіями ничего не было откинуто. Но самъ я уже по напечатаніи
1-го изъ этихъ изданій исключилъ изъ него четверостишіе Пестелю,
къ которому, какъ оказалось изъ напечатанныхъ тогда очрывковъ изъ
«Дневъшка», Пуцп<инъ относился весьма неблагосклоъщо, такъ что никаъ
не могь нагшсать ему подобньтхъ сгиховъ. Еще я выбросилъ отрывки изъ
поэмы4* «Твнъ Баркова», которые взялъ-было изъ статьи Гаевскаго въ
Современникъ, обставившаго его такими подробностями о времени на-
гшсанія, чтеніи лицеистамъ5* и т. п., что не было сомнънія, что Это напи-
салъ Пушкинъ. Найдя полную поэму въ рукописной тертади, я увидълъ,
что въ ней двло идеть не о Петербургъ, а о Москвъ, и съ такими подроб-
ностями, которыхъ Пушкинъ не могь о ней знать, вывезенньтй изъ нея
еще почти ребеъшомъ. Не скажу теперь, что это сгихотвореніе принадле-
житъ Полежаеву, какъ я сдвлалъ тогда, исключая изъ своего изданія эти
стихи, потому что Полежаеву приписывали, еще при жизни, почти всъ
эротическія произведенія [Алексея] Дъякова*). [сноска въшзу П.А. Ефре-
мова] *) (Это былъ москвичъ очень остроумный и талантливый, много
ъшившій нецензурными стихотвореніями, страшньпїт поклоштт/жъ тан-

цовшицы [ЕА.] Санковской [1816-1878], лишившійся даже мъста учи-
теля чистописанія въ гимназіи за одну изъ вьтходокъ на ея бенефисъ.
Къ сожалънію, онъ велъ погомъ крайне не трезвую жизнь, и подъ конецъ
ея даже хвалился однажды, что совсъмъ бросилъ водку, а на поздравле-
нія съ этимъ, отвътилъ: «ничего ужъ кромъ рома не пьЮ».)

Приводим факсимилъно с. 6-7 отделъного оттиска статъи ПА. Ефремова.

4* До этого П.А. Ефремов в отношении «ТЪШ/І Баркова» употреблял термин «баллада».
5* В своей статье В.П. Гаевский нигде не говорит о том, что А.С. Пушкин сам читал «Тънь
Баркова» лицеистам; в Аицее только двое знали, что «Тънь Баркова» написал А.С. Пуш-
ктш - это М../\. Яковлев и князь А.М. Ґорчаков, для других лицеисгов - это был анонимньпїт
текст.
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Â 1889 ã. Ï.À. Åôðåìîâ, ðåäàêòèðóÿ «Ñòèõîòâîðåíiÿ À.È. Ïîëåæàåâà» 
(Ïîëåæàåâ 1889: 544), óæå ïèñàë: «<...> ïèøóùié ýòè ñòðîè òîæå ïðèïèñàëú 
Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî». Â ñòàòüå «Ìíèìûé 
Ïóøêèíú...» îí åùå ðàç ïîäòâåðäèë: «Íå ñêàæó òåïåðü, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíiå 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, êàêú ÿ ñä¼ëàëú òîãäà (â ò. 1 èçäàíèÿ 1880 ã. — Ë.Á.), 
èñêëþ÷àÿ èçú ñâîåãî èçäàíiÿ ýòè ñòèõè, <...>». Çàìåòèì, ÷òî â óêàçàííîé 
ñòàòüå öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî Ï.À. Åôðåìîâ íå óïîìèíàåò, áåðÿ âñþ îò-
âåò ñòâåííîñòü íà ñåáÿ. Êàê èçâåñòíî, Ï.À. Åôðåìîâ âêëþ÷èë â ò. 1 èçäàíèÿ 
1880 ã. îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) 
ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, òåì ñàìûì ïðèçíàâ íåñîìíåííîå àâòîðñòâî 
ïîýòà. Öåíçîðó Í.À. Ðàòûíñêîìó, ïîòðåáîâàâøåìó èñêëþ÷èòü îòðûâêè èç 
«Ò¼íè Áàðêîâà», êàêèì-òî îáðàçîì óäàëîñü ïåðåóáåäèòü Ï.À. Åôðåìîâà â òîì, 
÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó è ñîîòâåòñòâåí-
íî íå ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó. Â ïîäñòðî÷íîì ïðèìå÷àíèè ê èñêëþ-
÷åííîìó òåêñòó Ï.À. Åôðåìîâ íàïå÷àòàë:

Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàë ëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú (Ïóø-
êèí 1880/1:55).

Ñ 1880 ã. ïî 1889 ã. Ï.À. Åôðåìîâ ïðåáûâàë â ëîæíîé óáåæäåííîñòè, ÷òî 
«Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó. Ëèøü â 1889 ã. îí óáåäèëñÿ, 
÷òî öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé îáìàíóë åãî. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ 
â ñâîåì âíóòðåííåì óáåæäåíèè âåðíóëñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ìíåíèþ: 
«Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí, êàê íà ýòî óêàçàë âïåðâûå åùå â 1863 ã. 
Â.Ï. Ãàåâñêèé. Â ïå÷àòè æå Ï.À. Åôðåìîâ ñâîåé îøèáêè ïðèçíàòü íå ìîã, 
è íà÷àë ïðèäóìûâàòü ðàçíûå äîâîäû â çàùèòó ñâîåãî áåçäîêàçàòåëüíîãî è 
ïîñïåøíîãî óòâåðæäåíèÿ. Â äàííîé ñòàòüå ìû èìååì èìåííî òàêîé âàðèàíò 
çàùèòû. Ñ «ïîëíîé ïîýìîé» Ï.À. Åôðåìîâ ïîçíàêîìèëñÿ ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî åùå 
â 1880 ã., êîãäà âêëþ÷èë ñòðîêè 2, 3, 112 èç åå ïîëíîãî ñïèñêà â ò. 1 (â ñòàòüå 
1863 ã. ýòèõ ñòðîê íå áûëî). Íèêàêèõ òàêèõ «ïîäðîáíîñòåé» î Ìîñêâå â ïîë-
íîì ñïèñêå íåò. Ñïðàøèâàåòñÿ, ïî÷åìó òàêîé ñìåõîòâîðíûé äîâîä èñïîëüçó-
åò Ï.À. Åôðåìîâ; îí ìîã áû â 1903 ã. ïðèâåñòè ïðÿìî-òàêè «óáèéñòâåííûé» 
äîâîä: îòêàç Â.Ï. Ãàåâñêîãî «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ», èìåííî 
ýòî ÿêîáû çàÿâèë Â.Ï. Ãàåâñêèé åùå ïðè ñâîåé æèçíè (óìåð îí 02.03.1888 ã.) 
Ï.À. Åôðåìîâó (ñì.: Ïóøêèí 1905/VIII: 18). Íî ýòîò «óáèéñòâåííûé» äîâîä 
Ï.À. Åôðåìîâ â 1903 ã. åùå íå ïðèäóìàë. Ñìîòðèòå ïîäðîáíåå î «êàçóñå» 
Ï.À. Åô ðåìîâà â ãëàâå 2.

1903
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ñî÷èíåíiÿ è ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà.: Êðèòè÷å-

ñêè ïðîâ¼ðåííîå è äîïîëíåííîå ïî ðóêîïèñÿìú èçäàíiå, ñú áiîãðàôè÷åñêèìú 
î÷åðêîìú, âñòóïèòåëüíûìè ñòàòüÿìè, îáúÿñíèòåëüíûìè ïðèì¼÷àíiÿìè è 
õóäîæåñòâåííûìè ïðèëîæåíiÿìè, ïîäú ðåäàêöiåé Ï.Î. Ìîðîçîâà [1854—
1920].: [â 8 ò.]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Êíèãîèçäàòåëüñêîå Ò-âî “Ïðîñâ¼ùåíiå”: 
Òè ïîãðàôiÿ Òîâàðèùåñòâà “Ïðîñâ¼ùåíiå”, 1903. — Òîìú ïåðâûé.: Ìåëêiÿ 
ñòèõîòâîðåíiÿ 1812—1824. — XXXIV, [2], 696, [10] ñ., [6] ë. ïîðò., ôàêñ.; 17 × 12 
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В 1889 г. П.А. Ефремов, редактируя «Стихотворенія А.И. Полежаева»
(Полежаев 1889: 544), уже Шсал: «<...> пишущій эти строи тоже приписалъ
Полежаеву, по голословному указанію Н.А. Ратьшскаго». В статье «Мнимьпїт
ПуЦшШъ...›› он еще раз подтвердил: «Не скажутеперь, Что это стихотвореніе
прІ/шадлежигь Полсжасву, какъ я сдвлалъ тогда (в т. 1 издаъшя 1880 г. - ./1.Б.),
исключая изъ своего изданія Эти стихи, <...>››. Заметим, Что в указанной
статье Цензора Н.А. Ратьшского П.А. Ефремов Не упомшает, беря всю от-
ветственность на себя. Как известно, П.А. Ефремов включил в т. 1 издания
1880 г. отрывки из «ТЫШ Баркова» в основной состав (курсив наш. - ./1.Б.)
произведений А.С. Пушкина, тем самым признав несомненное авторство
поэта. Цензору Н.А. Ратынскому, потребовавшему исключить отрывки из
«Тыш Баркова», каким-то образом удалось переубедить П.А. Ефремова в том,
что баллада «Твнь Баркова» принадлежит А.И. Полежаеву и соответствен-
но не принадлежит А.С. Пушкину. В подстрочном примечании к исклго
чеъшому тексту П.А. Ефремов напечатал:

Между тЬмъ оказалось, что эгта балладаПушкину не пршадлежшъ (Пуш-
кгш 1880/1:55).

С 1880 г. по 1889 г. П.А. Ефремов пребывал в ложной убеждеъшости, что
«Твнь Баркова» принадлежит А.И. Полежаеву. Аишь в 1889 г. он убедился,
что Цензор Н.А. Ратынский обманул его. Мы полагаем, что П.А. Ефремов
в своем внутреннем убеждении вернулся к первоначальному мнению:
«Твнь Баркова» наш/Ісал А.С. Пушкин, как на Это указал впервые еще в 18б3 г.
ВП. Гаевский. В печати же П.А. Ефремов своей опшбки признать не мог,
и начал придумывать разные доводы в защиту своего бездоказательного и
поспешного утверждения. В даъшой статье мы имеем имеъшо такой вариант
защиты. С «полной поз/ной» П.А. Ефремов познакомился у ВП. Гаевского еще
в 1880 г., когда включил строки 2, 3, 112 из ее полного списка в т. 1 (в статье
1863 г. Этих строк не было). Никаких таких «подробностей» о Москве в нол-
ном списке нет. Спрапшвается, почему такой смехотворный довод использу-
ет П.А. Ефремов; он мог бы в 1903 г. привести прямо-таки «убийственньпїі»
довод: отказ ВП. Гаевского «оть своего прежняго предположенія», шиеъщо
эгто якобы заявил ВП. Гаевскшїг еще при своей жизъш (умер он 02.03.1888 г.)
П.А. Ефремову (см.: Пуцп<ин 1905/УІІІ: 18). Но этот «убшїіственный» довод
П.А. Ефремов в 1903 г. еще не придумал. Смотрите подробнее о «казусе»
П.А. Ефремова в главе 2.

1903
Пушкин,А.С. (1799-1837). Сочиненія и письма А.С. ПушкІ/ша.: Критиче-

ски проввренное и дополнешюе по рукошсшиъ изданіе, съ біографическимъ
очеркомъ, вступительными статьями, объяснительными примвчаніями и
художественными приложеніями, подъ редакціей П.О. Морозова [1854-
1920].: [в 8 т.]. - С.-Петербургь: Книгоиздательское Т-во “Просввщеніе”:
Типографія Товарищества “Просввщеніе”, 1903. - Томъ первый.: Мелкія
стихотворенія 1812-1824. -ХХХІ\Ґ, [2], 696, [10] с., [б] л. порт., факс., 17 × 12
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(íàáîð 13,8 × 8,3) ñì. — Òèðàæ 10 000 ýêç. — Â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ» Ï.Î. Ìî-
ðîçîâà ê ñòèõîòâîðåíèþ 1814 ã. «Êú äðóãó ñòèõîòâîðöó» íà ñ. 394: «Âú îäíîé 
ðóêîïèñíîé áàëëàä¼ òîãî âðåìåíè, ïðèïèñûâàâøåéñÿ Ïóøêèíó (“Ò¼íü 
Áàðêîâà”) ãîâîðèòñÿ: Íå ïîé ëèøü òàêú êàêú ï¼ëú Áîáðîâú,|Íè Øàëèêîâà 
òîíîìú:|Øèõìàòîâú, Ïàëèöûíú, Õâîñòîâú|Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîìú!|È ÷òî 
çà íóæäà — ïîäðàæàòü|Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàìú? è ïð.».

1905, ÿíâàðü
Ïóøêèí, À.Ñ.(1799—1837). Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ 

Ï.À. Åôðåìîâà. — [ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1905 ([ÑÏá.]: Òèïîãðàôiÿ 
À.Ñ. Ñóâîðèíà, Ýðòåëåâú ïåð., ä. 13). — Òîìú VIII: Ïðèì¼÷àíiÿ, äîáàâëåíiÿ 
è ïîïðàâêè. Ñú ïðèëîæåíiåìú äâóõú ñíèìêîâú ñú ïî÷åðêà Ïóøêèíà. Âú 
êîíö¼ òîìà ïðèëàãàåòñÿ ñïèñîê ïîæåðòâîâàíié íà ïàìÿòíèêú Ïóøêèíà, ïî-
ñòóïèâøèõú âú ðåäàêöiþ «Íîâàãî âðåìåíè». — [4], 648, 104 ñ., [2] ë. ôàêñ.; 
22 × 15 (íàáîð 16 × 10) ñì. — Î âûõîäå â ñâåò ñì.: Ñïèñîêú êíèãú, âûøåäøèõú 
âú 1905 ãîäó. — ÑÏá., 1906. — Ñ 1-ãî ïî 31-å ÿíâàðÿ 1905 ã. — Ñ. 43 (¹ 556; 
îøèáî÷íî óêàçàíî: Ðåäàêöiÿ  Ï.À. Âåíãåðîâà [ò. å. Åôðåìîâà]). Òèðàæ 
5235 ýêç. — Íà ñ. 18 â ãëàâå «Ïðèì¼÷àíiÿ êú I-ìó òîìó» ê ñòèõîòâîðåíèþ 
«20. Ãîðîäîêú (ñòð. 61)» ïðèìå÷àíèå Ï.À. Åôðåìîâà:

Çä¼ñü êñòàòè áóäåòú çàì¼òèòü, ÷òî âú ñòàòü¼ ñâîåé Ãàåâñêié ïðèïèñàëú 
Ïóøêèíó ñòèõîòâîðåíiå: «Ò¼íú Áàðêîâà», è ïðèâåëú îáøèðíûÿ âûïèñêè. 
Îíú óêàçàëú, ÷òî Ïóøêèíú, íàïèñàâú ýòè ñòèõè âú ïîäðàæàíiå «Îïàñ-
íî ìó Ñîñ¼äó» ñâîåãî äÿäè, âûäàâàëú èõú ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíiå êí. Âÿçåì-
ñêàãî è èçú ïðèëè÷iÿ íàçûâàëú âú Ëèöå¼ ýòó áàëëàäó: «Ò¼íü Êîðàáëåâà» 
è ò. ä., íî, óâèä¼âú óñï¼õú, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàëú åå ñàìú. Íà ýòîìú 
îñíî âàíiè ÿ âçÿëú-áûëî îòðûâêè ýòè âú Èñàêîâñêîå èçäàíiå ñî÷èíåíié 
Ïóøêèíà, íî öåíçîðú ã. Ðàòûíñêié âîâðåìÿ óêàçàëú ìí¼, ÷òî ñòèõè ýòè 
ìîñêîâñêàãî ïðîèñõîæäåíiÿ, õîòÿ íåïðàâèëüíî ïðèïèñàëú èõú Ïîëå æàå-
âó. Îíè áûëè ìíîþ èñêëþ÷åíû èçú èçäàíiÿ, à ïîòîìú, âú Ìîñêâ¼, ìí¼ 
ïîïàëàñü ö¼ëàÿ òåòðàäü ïîäîáíûõú ïðîèçâåäåíié îäíîãî ìîñêâè÷à, ñî-
ñòîÿâøàÿ èçú ïåðåä¼ëîêú íà òàêîé æå ëàäú áàëëàäú è ïîýìú Æóêîâñêàãî, 
êàêú ýòà «Ò¼íü Áàðêîâà» (Ãðîìîáîé), «Ñú¼çæåíñêàÿ óçíèöà» (Øèëüîíñêié 
óçíèêú) è ïð. Ýòó òåòðàäü ÿ îòäàëú Â.Ï. Ãàåâñêîìó, à îíú è ñàìú óæú 
âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ. Êòî æå, 
îäíàêî, íàãîâîðèëú åìó òàêèõú ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûÿ áûëè ïðèâåäåíû 
ïðè íàïå÷àòàíiè èìú îòðûâêîâú «Ò¼íè Áàðêîâà»?

Ï.À. Åôðåìîâ, âïåðâûå ðåäàêòèðóÿ «Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà» â 1880 ãî-
äó â ò. 1, âêëþ÷èë îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â îñíîâíîé ñîñòàâ (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíèé ïîýòà, òåì ñàìûì ïðèçíàâ íåñîìíåííîå àâòîð-
ñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. Öåíçîðó Í.À. Ðàòûíñêîìó, ïîòðåáîâàâøåìó èñêëþ÷èòü 
îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà», êàêèì-òî îáðàçîì óäàëîñü ïåðåóáåäèòü 
Ï.À. Åô ðåìîâà â òîì, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëå-
æàå âó è ñîîòâåòñòâåííî íå ïðèíàäëåæèò À.Ñ. Ïóøêèíó. Â ñíîñêå ê èñêëþ-
÷åííîìó òåêñòó Ï.À. Åôðåìîâ íàïå÷àòàë: «Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà 
áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú» (Ïóøêèí 1880/1: 55). Ñ 1880 ã. ïî 1889 ã. 
Ï.À. Åôðåìîâ ïðåáûâàë â ëîæíîé óáåæäåííîñòè, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» 

ïðèíàäëåæèò À.È. Ïîëåæàåâó. Ëèøü â 1889 ã., ðåäàêòèðóÿ «Ñòèõîòâîðåíiÿ 
À.È. Ïî ëåæàåâà», Ï.À. Åôðåìîâ ïîíÿë, ÷òî áàëëàäà «Ò¼íü Áàðêîâà» 
À.È. Ïî ëåæàåâó íå ïðèíàäëåæèò. Èìåíà öåíçîðà Í.À. Ðàòûíñêîãî è À.È. Ïî-
ëåæàåâà âïåðâûå áûëè íàçâàíû Ï.À. Åôðåìîâûì â âûøåóêàçàííîì èçäà-
íèè â 1889 ã. (Ïîëåæàåâ 1889:544): «<...> ïèøóùié ýòè ñòðîêè òîæå ïðè-
ïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî (êóðñèâ íàø, 
Í.À. Ðàòûíñêèé óìåð â 1887 ã. — Ë.Á.), ñòèõîòâîðåíiå “Ò¼íü Áàðêîâà”, ñú èìå-
íåìú Ïóøêèíà æå íàïå÷àòàííîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú». Èòàê, â 1889 ã. Ï.À.. Åô-
ðåìîâ, óáåäèëñÿ, ÷òî öåíçîð Í.À. Ðàòûíñêèé îáìàíóë åãî. Ìû ïîëàãàåì, ÷òî 
Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåì âíóòðåííåì óáåæäåíèè âåðíóëñÿ ê ïåðâîíà÷àëüíîìó 
ìíåíèþ: «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí, êàê íà ýòî óêàçàë âïåðâûå 
åùå â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé. Â ïå÷àòè æå ñâîåé îøèáêè Ï.À. Åôðåìîâ ïðè-
çíàòü íå ìîã è íà÷àë ïðèäóìûâàòü ðàçíûå äîâîäû â çàùèòó ñâîåãî áåçäîêà-
çà òåëüíîãî è ïîñïåøíîãî óòâåðæäåíèÿ. Â ñâîåé ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèíú 
âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è èçîáðàæåíiÿõú» (Åôðåìîâ 1903: 6—7) îí çàÿâèë: «Íàéäÿ 
ïîëíóþ ïîýìó âú ðóêîïèñíîé òåòðàäè, ÿ óâèä¼ëú, ÷òî âú íåé ä¼ëî èäåòú íå î 
Ïåòåðáóðã¼, à î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êîòîðûõú Ïóøêèíú íå 
ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ åùå ïî÷òè ðåáåíêîìú. Íå ñêàæó òå-
ïåðü, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíiå ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, êàêú ÿ ñä¼ëàëú òîãäà, 
èñêëþ÷àÿ èçú ñâîåãî èçäàíiÿ ýòè ñòèõè, ïîòîìó ÷òî Ïîëåæàåâó ïðèïèñûâà-
ëè, åùå ïðè æèçíè, ïî÷òè âñ¼ ýðîòè÷åñêiÿ ïðîèçâåäåíiÿ Äüÿêîâà». «Ïîëíóþ 
ïîýìó» Ï.À. Åôðåìîâ âèäåë ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî åùå â 1880 ã., êîãäà âêëþ÷èë 
ñòðîêè 2, 3, 112 â îòðûâêè èç «Ò¼íè Áàðêîâà» â ò. 1, êîòîðûõ íåò â ïóáëèêà-
öèè 1863 ã. Òàê íàçûâàåìûå ìîñêîâñêèå «ïîäðîáíîñòè» â «ïîëíîé ïîýìå» íà-
ñòîëüêî ñìåõîòâîðíû è îíè ÿâíî íå ïåðåâåøèâàþò «ïîäðîáíîñòåé» Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ â 1905 ã. îòêàçàëñÿ îò íèõ (Ïóøêèí 1905/VIII:18). 
Ï.À. Åôðåìîâ çäåñü ïèøåò ñëåäóþùåå: «<...> íî öåíçîðú ã. Ðàòûíñêèé âîâðå-
ìÿ óêàçàëú ìí¼, ÷òî ñòèõè ýòè ìîñêîâñêàãî ïðîèñõîæäåíiÿ, õîòÿ íåïðàâèëü-
íî ïðèïèñàëú èõú Ïîëåæàåâó». Ñòàðåþùèé Ï.À. Åôðåìîâ çà äâà ãîäà äî 
ñâîåé ñìåðòè è ÷åðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïîøåë íà áåñïðå-
öå äåíòíûé îáìàí: îí çàÿâèë, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé (åùå ïðè æèçíè — óìåð 
02.03.1888 ã.) «<...> ñàìú óæú âñòð¼òèëú ìåíÿ îòêàçîìú îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî 
ïðåäïîëîæåíiÿ». Ïî ñëîâàì Ï.À. Åôðåìîâà, ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé îòêàçàëñÿ 
îò ïðèçíàíèÿ ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà «Ò¼íè Áàðêîâà». Â êîíöå ïðèìå÷àíèÿ 
Ï.À. Åôðåìîâ, «<...> ÿâíî ÷óâñòâóÿ âñþ øàòêîñòü ñâîèõ äîâîäîâ» (Ëåðíåð 
1929à: 50), çàäàåòñÿ âîïðîñîì: «Êòî æå, îäíàêî íàãîâîðèëú åìó òàêèõú ïî-
äðîáíîñòåé, êîòîðûÿ áûëè ïðèâåäåíû ïðè íàïå÷àòàíiè èìú îòðûâêîâú «Ò¼íè 
Áàðêîâà?» Ïî÷åìó-òî Ï.À. Åôðåìîâ çàäàëñÿ òàêèì âîïðîñîì â 1905 ã., ÷å-
ðåç 17 ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (â 1888 ã.), ðàçâå íå ìîã îá ýòèõ «ïî-
äðîá íîñòÿõ» óçíàòü ó ñàìîãî Â.Ï. Ãàåâñêîãî, îáùàÿñü ñ íèì ïîñòîÿííî?

Ïðèâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 17 è 18 èç «Ïðèì¼÷àíié êú I-ìó òîìó» Ï.À. Åô-
ðåìîâà.

Ïîäîçðèòåëüíî íåïðàâäîïîäîáíûì âûãëÿäèò çàÿâëåíèå Ï.À. Åôðåìîâà 
îá îòêàçå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «îòú ñâîåãî ïðåæíÿãî ïðåäïîëîæåíiÿ». Ïî÷åìó-
òî Ï.À. Åôðåìîâ îá ýòîì íå çàÿâèë íè â 1889 ã., íè â 1903 ã., õîòÿ îá îòêàçå 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî äîëæåí áûë çíàòü åùå äî ñìåðòè ïîñëåäíåãî â 1888 ã. Ñìî-
òðèòå ïîäðîáíåå î «êàçóñå» Ï.À. Åôðåìîâà â íàñò. èçä. â ãëàâå 2. 
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(набор 13,8 × 8,3) см. - Тираж 10 000 экз. - В главе «Примвчанія» П.О. Мо-
розова к стихотворению 1814 г. «Къ другу стихотворцу» на с. 394: «Въ одной
рукописной балладв того времени, приписывавшейся Пушкину (“Твнь
Баркова”) говорится: Не пой лишь такъ какъ пвлъ Бобровъ, | Ни Шаликова
тономъ: |Шихматовъ, Палицьщъ, Хвосговъ | Прокляты Аполлономъ! |И Что
за нужда - подражать | Безсмысленнымъ поэтамъ? и пр.».

1905, январь
Пушкин, А.С.(1799-1837). Сочиненія АС. Пушкина: [в 8 т.] / редакція

П.А. Ефремова. - [СПб.]: Изданіе А.С. Суворина, 1905 ([СПб.]: Типографія
АС. Суворина, Эртелевъ пер., д. 13). - Томъ УІП: Примвчанія, добавленія
и поправки. Съ приложеніемъ двухъ снимковъ съ почерка Пушкина. Въ
концв тома прилагается список пожертвованій на памятнш<ъ Пушкина, по-
ступившихъ въ редакцію «Новаго времени». - [4], 648, 104 с., [2] л. факс.;
22 × 15 (набор 16 × 10) см. - О выходе в свет см.: Списокъ къппъ, вьштедшихъ
въ 1905 году. - СПб., 1906. - С 1-го по 31-е января 1905 г. - С. 43 (По 556;
ошибочно указано: Редакція П.А. Венгерова [т. е. Ефремова]). Тираж
5235 экз. - На с. 18 в главе «Примъчанія къ І-му тому» к стихотворению
«20. Ґородокъ (стр. 61)» примечание П.А. Ефремова:

Здвсь кстати будетъ замвтить, что въ статьв своей Гаевскій приписалъ
Пушкину сгихогвореніе: «Твнъ Баркова», и привелъ обширныя выписки.
Онъ указалъ, что Пушкинъ, написавъ эти стихи въ подражаніе «Опас-
ному Сосвду» своего дяди, выдавалъ ихъ сначала за сочштеніе кн. Вязем-
скаго и изъ приличія называлъ въ Аицев эту балладу: «Твнъ Комолова»
и т. д., но, увидввъ успвхъ, признался, что нашсалъ ее самъ. На этомъ
основаніи я взялъ-было отрывки эти въ Исаковское изданіе сочиненій
Пушкина, но Цензоръ г. Ратынскій вовремя указалъ мнъ, что стихи эти
московскаго происхожденія, хотя неправильно приписалъ ихъ Полежае-
ву. Они были мною исключены изъ изданія, а потомъ, въ Москвв, мнв
попалась Цвлая тетрадь подобныхъ произведеній одного москвича, со-
стоявшаяизъ передвлокъ натакойжеладъ балладъ ипоэмъЖуковскаго,
какъ эта «Твнъ Баркова» (Громобой), «Съвзжснскаяузниии» (Шильонскій
узникъ) и пр. Эту тетрадь я отдалъ В.П. Гаевскому, а онъ и самъ ужъ
всгрвтилъ меня отказомъ отъ своего прежняго предположенія. Кто же,
однако, наговорилъ ему такихъ подробностей, которыя были приведены
при напечатаніи имъ отрывковъ «Твни Баркова»?

ПА Ефремов, впервые редакгируя «Сочштенія АС. Пушкина» в 1880 го-
ду в т. 1, включил отрывки из «Твни Баркова» в основной состав (курсив
наш. - /1.Б ) произведений поэта, тем самым признав несомненное автор-
ство А.С. Пушкина. Цензору Н.А. Ратьшскому, потребовавшему исключить
отрывки из «Твни Баркова», каким-то образом удалось переубедить
П.А. Ефремова в том, что баллада «Твнь Баркова» прштадлежиг А.И. Поле-
жаеву и соответственно не пргшадлежит А.С. Пушкину. В сноске к исклто
ченному тексту П.А. Ефремов напечатал: «Между твмъ оказалось, что эта
баллада Пушкину не прштадлежитъ» (Пушкин 1880/1: 55). С 1880 г. по 1889 г.
П.А. Ефремов пребывал в ложной убежденности, что «Твнь Баркова»
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принадлежит А.И. Полежаеву. Аишь в 1889 г., редакгируя «Стихотворенія
А.И. Полежаева», П.А. Ефремов понял, что баллада «Твнь Баркова»
А.И. Полежаеву не пргщадлежиг. Имена Цензора Н.А. Ратьшского и А.И. По
лежаева впервые были названы П.А. Ефремовым в вышеуказаъшом изда-
нии в 1889 г. (Полежаев 1889:544): «<...> пишущій эти строки тоже при-
писалъ Полежаеву, по голословному указанію НА. Ритынскаго (курсив наш,
Н.А. Ратынскшїт умер в 1887 г. - /1.Б.), сгихотвореніе “Твнь Баркова”, съ име-
немъ Пушкина же напечатаъшое В.П. Гаевскимъ». Итак, в 1889 г. П.А.. Еф-
ремов, убедился, что цензор Н.А. Ратьщскшй обманул его. Мы полагаем, что
П.А. Ефремов в своем внутреъшем убеждении вернулся к первоначальному
мнению: «Тънь Баркова» написал АС. Пушкин, как на это указал впервые
еще в 1863 г. В.П. Гаевский. В печати же своей ошибки П.А. Ефремов при-
знать не мог и начал придумывать разные доводы в защиту своего бездока-
зательного и поспешного утверждения. В своей статье «Мнимьнїт Пушкинъ
въ стихахъ, прозв и изображеніяхъ» (Ефремов 1903: 6-7) он заявил: «Найдя
полную поэму въ рукошсной тетради, я увидвлъ, что въ ней двло идетъ не о
ПетербургЬ, а о Москвъ, и съ такш/щ подробностями, которыхъ Пушкинъ не
могь о ней знать, вывезенньпїт изъ нея еще почти ребенкомъ. Не скажу те-
перь, что это сгихотвореніе пршадлежшъ Полежаеву, какъ я сдвлалъ тогда,
исключая изъ своего изданія эти стихи, потому что Полежаеву приписыва-
ли, еще при жизъш, почти всъ эротическія произведенія Дьякова». «Полную
поэму» П.А. Ефремов видел у В.П. Гаевского еще в 1880 г., когда включил
строки 2, 3, 112 в отрывки из «Твни Баркова» в т. 1, которых нет в публика-
цш/т 1863 г. Так называемые московские «подробности» в «полной поэме» на-
столько смехогворны и оъш явно не перевешиваюг «подробностей» В.П. Га-
евского, что П.А. Ефремов в 1905 г. отказался от них (Пушкин 1905/ИП: 18).
П.А. Ефремов здесь пишет следующее: «<...> но Цензоръ г. Ратьщскшїт вовре-
мя указалъ мнъ, что стихи эти московскаго происхожденія, хотя неправиль-
но приписалъ ихъ Полежаеву». Стареющий П.А. Ефремов за два года до
своей смерти и через 17 лет после смерти В.П. Гаевского пошел на беспре-
Цедентный обман: он заявил, что В.П. Гаевский (еще при жизни - умер
02.03.1888 г.) «<...> самъ ужъ встрвтилъ меня отказомъ отъ своего прежняго
предположенія». По словам П.А. Ефремова, сам В.П. Гаевский отказался
от признания пушкинского авторства «ТЫШ Баркова». В конце примечания
П.А. Ефремов, «<...> явно чувствуя всю шаткость своих доводов» (Аернер
1929а: 50), задается вопросом: «Кто же, однако наговорилъ ему такихъ по-
дробностей, которыя были приведешя при напечатаніи имъ отрывковъ «ТЪш/І
Баркова?» Почему-то П.А. Ефремов задался таким вопросом в 1905 г., че-
рез 17 лет после смерти В.П. Гаевского (в 1888 г.), разве не мог об этих «по
дробностях» узнать у самого В.П. Гаевского, общаясь с ним постоянно?

Приводим факсимилъно с. 77 и 78 из «Примвчаніи' къ І-му тому» ПА. Еф-
ремова.

Подозрительно неправдоподобным выглядит заявлеъше П.А. Ефремова
об отказе В.П. Гаевского «отъ своего прежняго предположенія». Почему-
то П.А. Ефремов об этом не заявил ъш в 1889 г., ъш в 1903 г., хотя об отказе
В.П. Гаевского должен был знать еще до смерти последнего в 1888 г. Смо-
трите подробнее о «казусе» П.А. Ефремова в наст. изд. в главе 2.
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1?

при пптоьгь: лІІїп:1::1|ш.гін.І1'ь дїннэп общоотно, о. ноштють
ото ноно'ш-нцнпол, кокт. истинный Ітнїи, Тикокь быть
лнолио иононнъ _ІІушкннт., кон-до нрноылшп. што порошо-
-отнки оион для ночктн. И топорь ощо кринво о, пониь плод-
иодъ, собстнонноручноо ниоьно его, нъ которон'ь он'ь нп.-
-поннппш'ь пп'Іа о тон'ь ип дно. н'їъоици до оптой онортн -.
Письмо ото до оикч. порт. по. почнтп но ноиолллооь.

20. іородока (тир. 61)-от оІ-*оооіиокои'ь Муноїн'їът
1815 г., М Т, от. подписью І... 1?-1-1, и от. большими про-
иуокоин, о н'ь нооиертнои'ь н олчъдуинцнк'ь иидинїнкъ про-
пуска были ощо увеличены. Они нополноньт от. лІ-іно'літ
грофн'н'оинкчь Зоннокпкт» [8151 г. но нїконноиой тотІнъди
гр, Іьоднїли, которого грьфъ охотно дтлилои, -токъ что ооо
было н ї Анкоикопш, и у І'оонокпто, и ї моно, но Л. ІІ.
Мнйковї было їэно сно- доотуннлъ, нпкъ он'ь ноодпократно
укиишнпоть п'ь академическом. нидинін.

В. П. Гоопокій подробно п тщательно їкооаш'ь- иск
и'їъо'пі., гд'їъ Пушкино. подрншшъ ІЦііошнъ нонптпк'ь: Ва-
тнъпшоип. Въ иочнолеиіи шо ниоотолоп Пушкино., попол-
ннвшикъ рукоипонїш тотродь, он'ь, кощотои, опрпщощлншъ
находить Бпркошъ, что нриниишзтъ Іиьтїъдч. он. ннн'ь н
Мопковъ, котк относить кь Воркощг только л токо (1|._
14 он БЕЗ-и отр.), о сл'Ьдуннціо иитїънь узко к'ь то. Хто-
пишу, у кошриго ноноо но было отнкотиороній. тннищгїъишнкч..
ночотьо, т. о. но подкоднишнкт. подо. ъгїъркї цонзїрш, о..
щн-ъчїл н-нкто Пь: но окш'ь ищю-инстинкт, н отцкин'їонноотн
1«члонь ртоокнкт. онлт.. дрогунокіи оолдотьт, нодлршни-ій.
от? тотрпдь Пїннншу. Пон тон'ь, от отои'ь но было н
нодобиооти, потощ,г что гр.. Хшютоиъ любила почитать
ошш проиннодоніл, н ткк'ь ккк'ь они но рпокодилисъ- от.
публики, то оии'ь -нокунолъ нкъ для подоркоит..зипконышь
Что ис'їа отикн пн. стр. ІіВ-Н, иичиноп о'ь 11-1'0, отноонтон

1 ЩІ'І. д. В. ІІІ'ІІІІІІ-ІН.. 'І'. Ъ'ІІІ. а
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кт, Іїпркоиї, понидикоиу, подтвщпкдиотол: н предположи-
піонъ В. Н. Ннкошлзкпго, что и'ь щнъдпоол'їэднопт. отик'І:
словами: «Быть тн, от. тонъ илнотьол рнд'ьл, нлоко рноиу-
шщипн от отнкоит.: «Не отпиу и носить-1, п'їъролтио, ино-
пинодонп потолки. котоокит титула», отоннптнш толгь он.
понять Ііпркони.

Зд'Ьоь кототи будить оон-Ьтпть, что н'ь отитиїъ оиоод
Гишшкід нриниоаш'ь Пушкину єтікопицтонїо: сТгьпь Бор-
коооэ, п приволъ обншринл выписки. Он'ь укгшаш'ъ, что
Пушкииъ, нштиопвт. оти стоки во. нодршкиніо 4тонлнноыу
Сос'Іздї» оооого дяди, индинил'ь окт. оипчолп на. оочнно-
иіо ки. Внзонокпго и но'ь нрплнчін шштлшьпт. Ігь ЛнштІ:
эту бпллпдї: тТтнь Корао'леооь н т. д., но, їиид'Іш-ь
усп'їзкъ, привнилон, что нпннолл'ь оо шоп.. По, отоп'ь осно-
пипіп л вопль-было отрывки отн н'ь Нопконокоо _иоднг-
ніо оочшшній Пушкино, но цонзоръ г. Рлтннокій во-иронн
їкоиилъ мн'їъ, что стихи отн моокооошно щъонокоиєдт-
ніп, кото неправильно нрпннспл'ь іпоь Полоіниону. О'ин
били иного поключонн но'ь иидопіи, о потоп-ь. н'ь Мо-
оки'Ь, нн'Ь понолооь Ігїълои тотридь нодойныкъ ионного:-
деній одного иоокончо, оостолшнии ни'ь ноіюд-Ішок'ь на
такой зоо лодъ бпллкдъ к поэт. Жїконокиш, кпн'ь ото. є 'Ло-но
Боркооот (Гропоо'ой), «С'агъзжонокол улитки (ІІІнлыні-
окій кипит.) и пр. Эту тетрадь л отдшп. ІІ. ІІ. І'шчиоконт,
о. оиъ и шшт. їлть оотр'їтгнл'ь пони отклошш. отч- оооош щичн-
илго нроднолоишніп. Ііто зоо, однако, ношншрнлч. оыу то-
кнкъ подробностей, которыи били нршктдонтл що: нлночо-
тииік шть отрьтнкоот- іт'Шнш Норконпь?

2 1 _ Казаки (опт. 'НЭ-но. «РоооійокоыъМ їиоїнчъэ 181 Іі г.,
М 3, от подппоыо 1.... 14- 16, о и'ь тотрпдн М. А.1їщ_н[и:.
они. почти но нніиьт-ь отлнчій оть иочитшнн токотп. Анто-
трофъ норионочольнапо наброски шкіошонт- было. Пущи-
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1906, èþíü
Ëåðíåð, Íèêîëàé Îñèïîâè÷ (1877—1934). [Ðåöåíçèÿ:] «Ñî÷èíåíiÿ Ïóøêèíà. 

Èçäàíiå Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè  Íàóêú. Òîìú âòîðîé. Ñïá. 1905.» / 
Í. Ëåðíåð // Áûëîå: æóðíàëú ïîñâÿùåííûé èñòîðèè îñâîáîäèòåëüíàãî 
äâèæåíiÿ / [ðåäàêòîðû Â.ß. Áîãó÷àðñêié [1861—1915], Ï.Å. Ùåãîëåâú]. — Ïå-
òåðáóðãú: [èçäàòåëü Í.Å. Ïàðàìîíîâú (1876—1951), 1906] (ÑÏá.: Êíèãîïå÷àò-
íÿ Øìèòäú). — Ãîäú ïåðâûi, ¹ 6 iþíü 1906. — Ñ. 301—307 (Èñòîðè÷åñêàÿ 
áèá ëiîãðàôiÿ). — Íà ñ. 304—305:

Ñëèøêîìú êàòåãîðè÷íî äâóêðàòíîå óòâåðæ äåíiå ã. ßêóøêèíà, ÷òî «Ìî-
íàõú» è «Ðóñàëêà» — îäíî è òî æå ñòèõîòâîðåíiå; ìîæåòú áûòü, «Ìî-
íàõú» — äðóãàÿ, íå äîøåäøàÿ äî íàñú ïüåñà Ïóøêèíà, êîòîðóþ îíú 
óíè÷òîæèëú ïî ñîâ¼òó ñâîåãî ëèöåéñêàãî òîâàðèùà, êíÿçÿ À.Ì. Ãîð -
÷à êîâà («Ðóññ. Àðõ.» 1883 ã., III, 206; «Îñòàôüåâñê. Àðõ.» I, 646; ïðèì. 
Â.È. Ñàè òîâà; «Ñîâðåìåííèêú» 1863 ã., ¹ 7, ñòð. 155, ñò. Â.Ï. Ãàåâñêàãî 
«Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî ñòèõîòâîðåíiÿ»).

Â ðåöåíçèè Í.Î. Ëåðíåðà â ïåðâîé âíóòðèòåêñòîâîé ññûëêå ðå÷ü èäåò î 
ñïå öèàëüíîé âñòàâêå èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â 
èçëî æåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. (ñì. 1883 Óðóñîâ: 206), 
ãäå ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ è î òîì, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷à-
êîâ «Ìî íàõà» ñæåã. Êàê âèäèì, Í.Î. Ëåðíåð ñ÷èòàåò, ÷òî â ðàññêàçå êíÿ-
çÿ À.È. Óðó ñîâà, ðå÷ü èäåò òîëüêî î «Ìîíàõå», îí äàæå íå ìîæåò ïîíÿòü: 
êòî æå óíè÷òîæèë «Ìîíàõà»: òî ëè À.Ñ. Ïóøêèí, òî ëè åãî ñæåã êíÿçü 
À.Ñ. Ãîð÷àêîâ?

1906, àâãóñò
[Ëåðíåð, Íèêîëàé Îñèïîâè÷ (1877—1934)]. [Ðåöåíçèÿ:] «Ñî÷èíåíiÿ Ïóø-

êèíà. Èçäàíiå Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú. Òîì âòîðîé. Ñ.-ÏÁ. 1905». / 
Í.Ë. // Ðóññêié Àðõèâú / èçäàâàåìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — Ìîñêâà: 
Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè, íà Ñòðàñòíîìú áóëüâàð¼, 1906. — Ãîäú 
ñîðîêú ÷åòâåðòûé, 1906 — êíèãà âòîðàÿ, [íà ñ. 1 îáë.: [âûï.] 8]. — Ñ. 602—604; 
26 × 17 (íàáîð 20,5 × 12,5) ñì. — [Èç ñîäåðæàíèÿ] (íà ñ. 603): 

“Ðóñàëêà” (“Íàäú îçåðîìú âú ãëóõèõú äóáðàâàõú...”) è “Ìîíàõú” ñî-
âñ¼ìú íå îäíî è òîæå: — “Ìîíàõú”, íåèçâ¼ñòíûé íàìú, áûëú óíè÷òîæåíú 
êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâûìú, ëèöåéñêèìú òîâàðèùåìú Ïóøêèíà, êàêú ðàç-
âðàòíîå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïðîèçâåäåíiå; ýòî áûëà ïîýìà âú í¼ñêîëü-
êèõú ï¼ñíÿõú (ñì. ñò. Â.Ï. Ãàåâñêàãî “Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî 
ñòèõîòâîðåíiÿ” âú <“>Ñîâðåìåííèê¼” 1863 ã., ¹ 7, ñòð. 155; “Ðóññ. Àð õèâú” 
1883 ã., III, 206; ß. Ãðîòú, “Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíè-
êè”, ÑÏÁ., 1899, ñòð. 268).

Â äâóõ ðåöåíçèÿõ íà îäèí è òîò æå ò. 2 «Ñî÷èíåíié Ïóøêèíà» Í.Î. Ëåðíåð, 
íàêîíåö, îïðåäåëèëñÿ (ïðèâëåêøè ß.Ê. Ãðîòà): «Ìîíàõà» óíè÷òîæèë êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Ñð. ðåöåíçèþ Í.Î. Ëåðíåðà îò: 1906, èþíü.

1907, âûøåë â ñâåò â äåêàáðå 1906 ã.
Ùåãîëåâ, Ïàâåë Åëèñååâè÷ (1877—1931). Êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâú è Ïóøêèíú / 

[â êîíöå:] Ï. Ùåãîëåâú // Ïóøêèíú: [ñáîðíèê: Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóø-
êèíà ñ êîììåíòàðèÿìè è èññëåäîâàíèÿ åãî æèçíè è òâîð÷åñòâà ðàçíûõ àâ-
òîðîâ: â 6 ò.]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå Áðîêãàóçú—Åôðîíà, 1907—1915. —  
27 × 19 (íàáîð 22 × 15 â äâà ñòîëáöà) ñì. — (Áèáëiîòåêà âåëèêèõú ïèñàòåëåé: 
[â 20 ò.] / ïîäú ðåäàêöiåé Ñ.À. Âåíãåðîâà; Ïóøêèíú. Ò. I [—VI]. — Ò. I: [Ñòè õî-
òâîðåíèÿ 1812—1819 ãã. ñ êîììåíòàðèÿìè: ¹ 1—211; èññëåäîâàíèÿ åãî æèçíè 
è òâîð÷åñòâà 1799—1819 ãã. ðàçíûõ àâòîðîâ]. — 1907 (Òèïîãðàôiÿ Àêö. Îáù. 
Áðîêãàóçú—Åôðîíú). — Ñ. 230—232, 234, 236, 238: ïîðòð. — (Áèáëiîòåêà âåëè-
êèõú ïèñàòåëåé / ïîäú ðåäàêöiåé Ñ.À. Âåíãåðîâà; Ïóøêèíú. Ò. I). — Çàãëàâèå 
ñáîðíèêà ñôîðìóëèðîâàíî íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé èç çàìåòêè «Îòú ðåäàê-
öiè» (ñ. III—VII) íà ñ. III.

Äàòà âûïóñêà â ñâåò óñòàíîâëåíà ïî ñïðàâî÷íèêó: Ñïèñîêú êíèãú, âûøåä-
øèõú âú Ðîññiè âú 1906 ãîäó: [Ïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíiþ Ãëàâíàãî Óïðàâ-
ëåíiÿ ïî ä¼ëàìú ïå÷àòè]. — [ÑÏá., 1907]. — Êíèãè, ïîñòóïèâøiÿ âú Ãëàâíîå 
Óïðàâëåíiå ïî ä¼ëàìú ïå÷àòè ñú 1-ãî ïî 31-å äåêàáðÿ 1906 ãîäà. — Ñòá. 
1229—1300 (¹ 17002: Ïóøêèíú. Ò. I. Ïîäú ðåäàêöiåé Ñ.À. Âåíãåðîâà <...> 
Òèðàæ 15 000 ýêç.).

Íà ñ. 236:

Âîòú ÷òî ðàçñêàçàëú âú 1871 ãîäó êíÿçü Ãîð÷àêîâú êí. À.Í. [ò. å. È.] Óðó-
ñîâó, çàïèñàâøåìó ñëîâà Ãîð÷àêîâà è ñîîáùèâøåìó èõú âú «Ðóññêié 
Àð õèâú»1 [ñíîñêà Ï.Å. Ùåãîëåâà]1 (Ðóññê. Àðõ. 1883, ò. II, ñòð. 205—206). 
Ðàçñêàçú âåäåòñÿ âú òðåòüåìú ëèö¼. «Âú 1825 ãîäó, êíÿçü Àëåêñàíäðú 
Ìèõàéëîâè÷ú âîçâðàòèëñÿ âú Ðîññiþ èçú Ñïà, ãä¼ ë¼÷èëñÿ. <...> [ïðîäîë-
æåíî íà ñ. 238] Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçú Ãîð÷à-
êîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû 
îñòà âèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». 
Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî 
ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè»1). [ñíîñêà Ï.Å. Ùåãîëåâà]1) (Ëþáîïûòíî, ÷òî 
è âú 1880 ãîäó Ãîð÷àêîâú òîæå ñàìîå ðàçñêàçûâàëú ß.Ê. Ãðîòó: «Ìåæäó 
ïðî÷èìú, — çàïèñàëú ß.Ê. Ãðîòú, — îíú ãîâîðèëú, ÷òî áûëú äëÿ íàøå-
ãî ïî ýòà ò¼ìú æå, ÷òî (â öèòàòå èíà÷å — «×¼ìú». — Ë.Á.) là cuisiniåre de 
Moliåre äëÿ ñâîåãî (â öèòàòå èíà÷å — «ñëàâíàãî». — Ë.Á.) êîìèêà, êîòî-
ðûé íè÷åãî íå âûïóñêàëú âú ñâ¼òú, íå ïîñîâ¼òîâàâøèñü ñú íèìú (òàê! êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.); ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå-
÷àòàòú äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...> (Ãðîòú, ðàá. öèò., 
ñòð. 268 [= ß. Ãðîòú. Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè. 
Èçä. 2-å. Ñïá., 1899. Ñòð. 268]). Äîáðîäóøíûé Ãðîòú íå ð¼øèëñÿ ñä¼ëàòü 
êàêiå-ëèáî êîììåíòàðiè êú ýòèìú îòêðîâåíiÿìú êíÿçÿ. <...>»).

Ï.Å Ùåãîëåâ âîñïðîèçâîäèò íå âåñü òåêñò âîñïîìàíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È Óðóñîâà îò 20 àïðåëÿ 1871 ã., îïóñòèâ ïåð-
âûå 21 ñòðîêó ñ çàãîëîâêîì, ãäå äàåòñÿ îáúÿñíåíèå ïîÿâëåíèÿ ñàìèõ âîñïî-
ìè íàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà î âñòðå÷å ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã. Èç ïðè-
âåäåííîé ÷àñòè âîñïîìèíàíèé ìû ïóáëèêóåì òàê íàçûâàåìóþ ñïåöèàëüíóþ 
âñòàâêó èç ëèöåéñêèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè 
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1906, июнь
Аернер, Николай Осипович (1877-1934). [Рецензия:] «Сочшіенія Пушкина.

Изданіе Императорской Академіи Наукъ. Томъ второй. Спб. 1905.» /
Н. Аернер // Былое: журналъ посвященный истории освободительнаго
движенія / [редакторы В.Я. Богучарскій [1861-1915], П.Е. Щеголевъ]. - Пе-
тербургь: [издатель П.Е. Парамоновъ (1876-1951), 1906] (СПб.: Книгопечат-
ня Шмитдъ). - Годъ первыі, По 6 іюнь 1906. - С. 301-307 (Историческая
библіографія). - На с. 304-305:

Слишкомъ категорично двукратное утвержденіе г. Якушкина, чго «Мо
нахъ» и «Русалка» - одно и то же стихотвореніе; можетъ быть, «Мо-
нахъ» - другая, не дошедшая до насъ пьеса Пушкина, которую онъ
уничтожилъ по совізту своего лицейскаго товарища, князя А.М. Гор-
чакова («Русс. Арх.›› 1883 г., ПІ, 206; «Остафьевск Арх.›› І, 646; прим.
В.И. Саитова; «Современникъ» 1863 г., По 7, стр. 155, ст. В.П. Гаевскаго
«Пушкинъ въ лицеіз и лицейскія его стихотворенія»).

В рецензии Н.О. Аернера в первой внутритекстовой ссылке речь идет о
специальной вставке из лицейских воспоминаний князя А.М. Горчакова в
изложении князя А.И. Урусова от 20 апреля 1871 г. (см. 1883 Урусов: 206),
где речь идет о двух разных произведениях и о том, что князь А.М. Горча-
ков «Монаха» сжег. Как видим, Н.О. Аернер считает, что в рассказе кня-
зя А.И. Урусова, речь идет только о «Монахе», он даже не может понять:
кто же уничтожил «Монаха»: то ли А.С. Пушкин, то ли его сжег князь
А.С. Горчаков?

1906, август
[Аернер, Николай Осипович (1877-1934)]. [Рецензия:] «Сочиненія Пуш-

кша. Изданіе Императорской Академіи Наукъ. Том второй. С.-ПБ. 1905». /
Н.]\. // Русскій Архивъ / издаваемый Петромъ Бартеневымъ. - Москва:
Въ Университетской типографіи, на Страстномъ бульваріз, 1906. - Годъ
сорокъ четвертый, 1906 - книга вторая, [на с. 1 обл.: [вып.] 8]. - С. 602-604;
26 × 17 (набор 20,5 × 12,5) см. - [Из содержащая] (на с. 603):

“Русалка” (“Надъ озеромъ въ глухихъ дубравахъ...”) и “Монахъ” со-
всъмъ не одно и тоже: - “Монахъ”, неизвъсгньпїт намъ, былъ уничтоженъ
кн. А.М. Ґорчаковымъ, лицейскимъ товарищемъ Пушкина, какъ раз-
вратное (курсив наш. - ./1.Б.) произведеніе; Это была поэма въ нЪсколь-
кихъ пьсняхъ (см. сг. В.П. Гаевскаго “Пушкинь въ лицеь и лицейскія его
сгихогворенія” въ <“>Современш×п<15” 1863 г., По 7, стр. 155; “Русс. Архивъ”
1883 г., ІП, 206; Я. Гроть, “Пушкш1ъ, его лицейскіе товарщи и наставни-
ки”, СПБ., 1899, стр. 268).

В двух рецензиях на один и тот же т. 2 «СочІ/шеній Пушкина» Н.О. Аернер,
наконец, определился (привлекши Я.К. Грота): «Монаха» уничтожил князь
А.М. Горчаков. Ср. рецензию Н.О. Аернера от: 1906, июнь.
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1907, вышел в свет в декабре 1906 г.
Щеголев, Павел Елисеевич (1877-1931). Кн. А.М. Горчаковъ и Пушкинъ /

[в коъще:] П. Щеголевъ //Пушкинъ: [сборник: Собраъше сочинеш/пїт А.С. Пуш-
к1×ша с комментариями и исследования его жизни и творчества разных ав-
торов: в 6 т.]. - С.-Петербургь: Изданіе Брокгаузъ-Ефрона, 1907-1915. -
27 × 19 (набор 22 × 15 в два столбца) см. - (Библіотека великихъ писателей:
[в 20 т.] / подъ редакціей СА. Венгерова; Пуцп<инъ. Т. І [-\/І]. - Т. І: [Стихо
твореъшя 1812-1819 гг. с комментариями: По 1-211; исследоваъшя его жизни
и творчества 1799-1819 гг. разных авторов]. - 1907 (Типографія Акц. Обш.
Брокгаузъ-Ефронъ). - С. 230-232, 234, 236, 238: портр. - (Библіотека вели-
кихъ писателей/ подъ редакціей С.А. Венгерова; Пушкинъ. Т. І). - Заглавие
сборъшка сформулировано на основании сведений из заметки «Оть редак-
ціи» (с. ПІ-УП) на с. ІП.

Дата выпуска в свет установлена по справочнику: СШсокъ книгь, вьштед-
шихъ въ Россіи въ 1906 году: [Печатано по распоряженію Главнаго Управ-
ленія по дьламъ печати]. - [СПб., 19071. - Книги, поступившія въ Главное
Управленіе по дьламъ печати съ 1-го по 31-е декабря 1906 года. - Стб.
1229-1300 (По 17002: Пушкинъ. Т. І. Подъ редакціей С.А. Венгерова <...>
Тираж 15 000 экз.).

На с. 236:

Вогь что разсказалъ въ 1871 году князь Горчаковъ кн. А.И. [т. е. И.] Уру-
сову, записавшему слова Горчакова и сообщившему ихъ въ «Русскій
Архивъ»1 [сноска П.Е. Щеголева]1 (Русск. Арх. 1883, т. П, стр. 205-206).
Разсказъ ведется въ третьемъ лиць. «Въ 1825 году, князь Александръ
Михайловичъ возвратился въ Россію изъ Спа, гдь льчился. <...> [продол-
жено на с. 238] Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князъ Горча-
ковъ побудилъ его уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы
оставить пягно на его памяти». Пушкгшъ нашсалъ было поэму «Монахъ».
Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ автору, что
это недостойно его имени››1)' [сноска П.Е. Щеголева] 1) (Аюбопыгно, что
и въ 1880 году Горчаковъ тоже самое разсказывалъ Я.К. Гроту: «Между
прочимъ, - зашсалъ Я.К. Гроть, - онъ говорилъ, что былъ для наше-
го поэта тЬмъ же, что (в цитате иначе - «ЧЪмъ». - АБ.) 1а сиіЅіпіеге (іе
МоІіеге для своего (в цитате Шаче - «славнаго». - /1.Б.) комика, кото-
рьпїт ъшчего не выпускалъ въ свътъ, не посовьтовавшись съ ниллъ (так! кур
сив наш. - /1.Б.); что онъ, князь, когда-то помъшалъ Пушкину напе-
чататъ дурную поэму, разорвавъ три пЪсни ея; <...> (Гротъ, раб. циг.,
стр. 268 [= Я. Гротъ. Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставники.
Изд. 2-е. Спб., 1899. Стр. 268]). Добродушньпїт Гротъ не рьшился сдЪлать
какіе-либо комментаріи къ этимъ откровеніямъ князя. <...>››).

П.Е Щеголев воспроизводит не весь текст воспомананий князя А.М. Гор-
чакова в изложении князя А.И Урусова от 20 апреля 1871 г., опустив пер-
вые 21 строку с заголовком, где дается объяснение появления самих воспо-
шшаъшй князя А.М. Горчакова о встрече с А.С. Пуцп<иным в 1825 г. Из при-
ведеъшой части воспоминаний мы публикуем так называемую специальную
вставку из лицейских воспоминаний князя А.М. Горчакова в изложении



532 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 5  «Ò¼íü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1816—1928 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 533

êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà. Â ýòîé âñòàâêå Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ðàñïîçíàë, ÷òî ðå÷ü 
èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ðå÷ü èäåò îá «îä-
íîìú ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ À.Ñ. Ïóøêèíà «ïîáó-
äèëú óíè÷òîæèòü», ò. å. åãî óíè÷òîæèë ñàì À.Ñ. Ïóøêèí — ýòî è åñòü, ïî 
íàøåìó ìíåíèþ, «Ò¼íü Áàðêîâà». Â äâóõ ïîñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèÿõ ðå÷ü 
èäåò óæå î ïîýìå «Ìîíàõú», ñîçäàííîé ïîçæå («íàïèñàëú áûëî») è êîòîðóþ 
ÿêîáû «ñæåãú» êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ.

Îøèáêà Ï.Å. Ùåãîëåâà ïðè öèòèðîâàíèè, èñêàæàþùàÿ âåñü ñìûñë öè-
òàòû: â ïåðâîì èçä. (1887 ã.) è âî 2-ì èçä. (1899 ã.) èç öèòàòû ß.Ê. Ãðîòà: 
«íå ïîñîâ¼òîâàâøèñü ñú íåþ» [ò. å. ñ êóõàðêîé = cuisiniåre]. Íåòî÷íî óêàçàíû 
òàêæå èíèöèàëû êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà. Ï.Å. Ùåãîëåâ òàêæå íå ïîíÿë, ÷òî 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ïî çàáûâ÷èâîñòè ïîâòîðèë òå æå ñâåäåíèÿ â 1880 ã. 
ß.Í. Ãðîòó, î êîòîðûõ îí ðàññêàçûâàë â 1871 ã. êíÿçþ À.È. Óðóñîâó, à òîëüêî 
ñ îäíîé öåëüþ, ÷òîáû ýòè ñâåäåíèÿ äîøëè äî ïóøêèíèñòîâ (íå äëÿ îáû÷íûõ 
ïî÷èòàòåëåé À.Ñ. Ïóøêèíà, à èìåííî äëÿ ïóøêèíèñòîâ) (ïîòîìó ÷òî ïðîøëî 
9 ëåò, íî îíè òàê è íå áûëè åùå îïóáëèêîâàíû è ìîãóò âîîáùå çàòåðÿòüñÿ). 
Òî, ÷òî ãîâîðèë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ êíÿçþ À.È. Óðóñîâó 20 àïðåëÿ 1871 ã., 
áóäåò îïóáëèêîâàíî òîëüêî â ìàå 1883 ã., óæå ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà. Íè÷åãî íå ãîâîðèò Ï.Å. Ùåãîëåâ â ñâîåé ñòàòüå 1907 ã. è î òðåòüåì 
âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ, õîòÿ îíî áûëî îïóáëèêîâàíî åùå â îêòÿáðå 1883 ã.

1907, âûøåë â ñâåò â äåêàáðå 1906 ã.
Ëåðíåð, Íèêîëàé Îñèïîâè÷ (1877—1934). Ëèòåðàòóðíûå çàìûñëû è ïðè-

ïèñûâàåìûÿ Ïóøêèíó ïðîèçâåäåíiÿ 1813—1815 ãã. / [â êîíöå:] Í. Ëåðíåðú // 
Ïóøêèíú: [ñáîðíèê: Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà ñ êîììåíòàðèÿìè 
è èññëåäîâàíèÿ åãî æèçíè è òâîð÷åñòâà ðàçíûõ àâòðîâ: â 6 ò.]. — Ñ.-Ïå-
òåðáóðãú: Èçäàíiå Áðîêãàóçú—Åôðîíà, 1907—1917. — 27 × 19 (íàáîð 22 × 15 
â äâà ñòîëáöà) ñì. — (Áèáëiîòåêà âåëèêèõú ïèñàòåëåé: [â 20 ò.] / ïîäú ðåäàê-
öiåé Ñ.À. Âåíãåðîâà; Ïóøêèíú. Ò. I[—VI]). — T. I: [Ñòèõîòâîðåíèÿ 1812—1819 ãã. 
ñ êîììåíòàðèÿìè: ¹ 1—211: èññëåäîâàíèÿ åãî æèçíè è òâîð÷åñòâà 1799—
1819 ãã. ðàçíûõ àâòîðîâ]. — 1907 (Òèïîãðàôiÿ Àêö. Îáù. Áðîêãàóçú—
Åô ðîíú). — Ñ. 302—304. — (Áèáëiîòåêà âåëèêèõú ïèñàòåëåé / ïîäú ðåäàêöiåé 
Ñ.À. Âåí ãåðîâà; Ïóøêèíú. Ò. I). — Çàãëàâèå ñáîðíèêà ñôîðìóëèðîâàíî íà 
îñíîâàíèè ñâåäåíèé èç çàìåòêè «Îòú ðåäàêöiè» (ñ. III—VII) íà ñ. III.

Íà ñ. 304:

×òî êàñàåòñÿ äî ïðèïèñàííîé Ïóøêèíó Â.Ï. Ãàåâñêèìú («Ñîâðåìåííèêú» 
1863 ã., ¹ 7, ñòð. 155—157) íåïðèëè÷íîé ïîýìû6* «Ò¼íü Áàðêîâà», òî íåïðè-
÷àñòíîñòü Ïóøêèíà êú ýòîé äîâîëüíî ïîñðåäñòâåííîé âåùè óñòàíîâëåíà 
Ï.À. Åôðåìîâûìú («Ìíèìûé Ïóøêèíú», l<oco> c<itata> [= ëàò. â óïîìÿ-
íóòîì, ïðîöèòèðîâàííîì ìåñòå], êîòîðûé «íàéäÿ ïîëíóþ ïîýìó (ó Ãà-
åâñêàãî ïðèâåäåíû ëèøü îòðûâêè) âú ðóêîïèñíîé òåòðàäè, óâèä¼ëú, ÷òî 
âú íåé ä¼ëî èäåòú î Ìîñêâ¼, è ñú òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êîòîðûõú 
Ïóøêèíú íå ìîãú î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èçú íåÿ åùå ïî÷òè ðåáåíêîìú».

6* Â.Ï. Ãàåâñêèé íèãäå â ñâîåé ñòàòüå íå íàçûâàåò «Ò¼íü Áàðêîâà» ïîýìîé («ïîýìîé» îí íà-
çûâàåò «Ìîíàõà»). Í.Î. Ëåðíåð çàèìñòâîâàë òåðìèí «ïîýìà» ïðèìåíèòåëüíî ê «Ò¼íè Áàð-
êîâà» ó Ï.À. Åôðåìîâà.

Ñðàâíèòå èçìåíåíèå ïîçèöèè Í.Î. Ëåðíåðà: 1929, 3 ôåâðàëÿ. Ëåðíåð: 
[8—9].

1907, ñåíòÿáðü
Áîáðîâ, Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (1867—1933). Èçú èñòîðiè ðóññêîé ëèòåðà-

òóðû XVIII è XIX ñòîë¼òié. XI—XVI. (Ïðîäîëæåíiå ñë¼äóåòú). / Åâãåíié Áîá-
ðîâú // Èçâ¼ñòiÿ Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé 
Àêàäåìiè Íàóêú 1907 ã. — Ñàíêòïåòåðáóðãú, 1907 (Òèïîãðàôiÿ èìï. Àêàäå-
ìiè Íàóêú, Ñ.-Ïåòåðáóðãú, ñåíòÿáðü 1907 ã.). — Òîìà XII-ãî êíèæêà 2-ÿ. — 
Ñ. 404—458; 24 × 16 (íàáîð ñ. 448 — 17,5 × 10,8) ñì. — Â ãëàâå «XVI. Î ñòèõî-
òâî ðåíiÿõú, ïðèïèñûâàåìûõú À.È. Ïîëåæàåâó» (ñ. 447—458) Å.À. Áîáðîâ 
ïèøåò íà ñ. 447:

Âîïðîñú î ñòèõîòâîðåíiÿõú, ïðèïèñûâàåìûõú À.È. Ïîëåæàåâó, áûëú 
ïîäíÿòú ðåäàêòîðîìú ñîáðàíiÿ åãî ñî÷èíåíié (1889 ã.), Ï.À. Åôðåìîâûìú. 

Äàëåå íà ñ. 448 Å.À. Áîáðîâ ïðîäîëæàåò:

Íà ñòð. 544 ã. Åôðåìîâú âîîáùå ðàçä¼ëÿåòú ñòèõîòâîðåíiÿ, ïðèïèñûâà-
åìûÿ Ïîëåæàåâó íà òðè ðàçðÿäà: 1) Åìó ïðåæäå âñåãî ïðèïèñûâàþòñÿ 
âñ¼ áåçú èñêëþ÷åíiÿ ýðîòè÷åñêiÿ ïðîèçâåäåíiÿ, åñëè òîëüêî îíè íàïèñà-
íû ñëîãîìú áîë¼å íîâûìú, ÷¼ìú Áàðêîâñêié, è ïðèïèñûâàíiå ýòî ä¼-
ëà åò ñÿ ïî ïðîèçâîëó, êàêú êîìó âçäóìàåòñÿ, áåçú âñÿêèõú îñíîâàíié... 
Í.Â. Ãåð áåëü ïðèïèñûâàëú Ïîëåæàåâó «Âå÷åðíþþ Ïðîãóëêó» è «Ïåðâóþ 
íî÷ü áðàêà», äîëãî áðîäèâøóþ ñú èìåíåìú Ïóøêèíà. Ñàìú Åôðåìîâú 
òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ Í.À. Ðàòûíñêàãî, 
ñòèõîòâîðåíiå «Òåíü Áàðêîâà», ñú èìåíåìú æå Ïóøêèíà íàïå÷àòàííîå 
Â.Ï. Ãàåâñêèìú. Ïðèïèñûâàëú âñÿêié, êîìó áûëî óãîäíî.

Âîéäåò â îòä. îòòèñê: ñì. 1910 Áîáðîâ.

1907
Íåóñòàíîâëåííûé ïåðåïèñ÷èê ñîñòàâèë ñâîé ñáîðíèê ýðîòè÷åñêèõ ñòè-

õîòâîðåíèé, êóäà âêëþ÷èë òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà», âîñõîäÿùèé ê ñïèñêó À. 
Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Í.

1908
Ëåðíåð, Í.Î. (1877—1934). Ïðèì¼÷àíiÿ. Íåäîøåäøiå è ïðèïèñûâàåìûå 

Ïóøêèíó ñòèõè 1817—1819 ãã. / [â êîíöå:] Í. Ëåðíåðú // Áèáëiîòåêà âåëèêèõú 
ïèñàòåëåé / ïîäú ðåäàêöiåé Ñ.À. Âåíãåðîâà. Ïóøêèíú. Ò. II. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: 
Èçäàíiå Áðîêãàóçú-Åôðîíú, 1908. — Ñ. 531—538; 27 × 19 (íàáîð 22 × 15 â äâà 
ñòîëáöà). —  Â ðàçäåëå «Ïðèì¼÷àíiÿ» ê ñòèõàì â ò. ÷. è èç 1-ãî òîìà: I [áåç 
íàçâàíèÿ] ê ¹ 131à, 159 (ò. 1), 160-à (ò. 1), 160-á, 176 (ò. 1), 177 (ò. 1), 178 (ò. 1), 
(ýòî I íà ñ. 531—534); íà ñ. 534—536: II. Ïðèïèñûâàåìûå Ïóøêèíó ñòèõè 
1818—1819 ãã. (¹ 179 (ò. 1), 203 (ò. 1), 204—205 (ò. 1), 206 (ò. 1), 207 (ò. 1), 208 
(ò. 1), 209, 210 (ò. 1), 210-à); íà ñ. 536—538: III. Íåñîõðàíèâøiÿñÿ ñòèõîòâîðåíiÿ 
1818—1819 ãã. (¹ 210-á, 210-â, 210-ã).
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князя А.И. Урусова. В этой вставке П.Е. Щеголев Не распознал, что речь
идет о двух разных произведениях. В первом предложении речь идет об «од-
номъ произведеніи», которое князь А.М. Горчаков А.С. Пушкина «побу-
дилъ уничтожить», т. е. его уничтожил сам А.С. Пушкин - это и есть, по
нашему мнеъшю, «Тыш Баркова». В двух последующих предложеъшях речь
идет уже о поэме «Монахъ», созданной позже («написалъ было») и которую
жобы «сжегь» князь А.М. Горчаков.

Ошибка П.Е. Щеголева при Цитироваш/Іи, искажающая весь смысл Ци-
таты: в первом изд. (1887 г.) и во 2-м изд. (1899 г.) из Цитаты Я.К. Ґрота:
«не посоввтовавшись съ нею» [т. е. с кухаркой = сиіЅіпіеге]. Неточно указаны
также инициалы князя А.И. Урусова. П.Е. Щеголев также не понял, что
князь А.М. Горчаков не по забывчивости повторил те же сведения в 1880 г.
Я.Н. Ґроту, о которых он рассказывал в 1871 г. князю А.И. Урусову, а только
с одной целью, чтобы эти сведения дошли до пушкинистов (не для обычных
почитателей А.С. Пушкина, а имеъщо для пушкинистов) (потому что прошло
9 лет, но они так и не были еще опубликованы и могут вообще затеряться).
То, что говорил князь А.М. Горчаков князю А.И. Урусову 20 апреля 1871 г.,
будет опублш<овано только в мае 1883 г., уже после смерти князя А.М. Гор-
чакова. Ничего не говорит П.Е. Щеголев в своей статье 1907 г. и о третьем
воспоминании князя, Хотя оно было опубликовано еще в октябре 1883 г.

1907, вышел в свет в декабре 1906 г.
Асрнвр, Николай Осипович (1877-1934). Аитературные замыслы и при-

писываемыя Пушкгшу произведенія 1813-1815 гг. / [в конце:] Н. Аернеръ //
Пушкинъ: (сборник: Собраъше сочинений АС. Пушкина с комментариями
и исследования его жизни и творчества разных автров: в 6 т.]. - С.-Пе-
тербургь: Изданіе Брокгаузъ-Ефрона, 1907-1917. - 27 × 19 (набор 22 × 15
в два столбца) см. - (Библіотека великихъ писателей: [в 20 т.] /подъ редак-
Ціей СА. Венгерова; Пушкинъ. Т. І[-\/1]). -Т. І: [Стихотворения 1812-1819 гг.
с комментариями: По 1-211: исследования его жизни и творчества 1799-
1819 гг. разных авторов]. - 1907 (Типографія АкЦ. Общ. Брокгаузъ-
Ефронъ). - С. 302-304. - (Библіотека велш<ихъ Шсателей / подъ редакціей
СА. Венгерова; Пушкгшъ. Т. І). - Заглавие сборника сформулировано на
основании сведеъшй из заметки «Оть редакціи» (с. ІП-УІІ) на с. ІП.

На с. 304:

Что касается до пригшсаъшой Пунжшу В.П. Гаевскимъ («СовремеШШЪ»
1863 г., По 7, стр. 155-157) неприличной поэмыб* «Тънь Баркова», то непри-
частность Пушкина къ этой довольно посредствеъшой вещи установлена
П.А. Ефремовымъ («Мішмьпїт Пушкинъ», 1<осо> с<ііаіа> [І лат. в упомя-
нутом, процитироваъшом месге], которьпїт «найдя полную поэму (у Га-
евскаго приведены лишь отрывки) въ рукошсной тетради, увидвлъ, что
въ ней дъло идетъ о Москвъ, и съ такими подробностями, которыхъ
Пушкинъ не могь о ней знать, вывезеъшьпїі изь нея еще почти ребеъпсомъ».

б* В.П. Ґаевский нигде в своей статье не называет «Тънь Баркова» поэмой («поэмой» он на-
зывает «Монаха››). Н.О. Аернер заимствовал термІ/Ш «поэма» применительно к «ТЪни Бар-
кова» у П.А. Ефремова.
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Сравните изменение позиции Н.О. Аернера: 1929, 3 февраля. Аернер:
[8-9].

1907, сентябрь
Бодров, Евгений Александрович (1867-1933). Изъ исторіи русской литера-

туры Х\їШ и ХІХ столътій. ХІ-ХУІ. (Продолженіе слвдуетъ). /Евгеній Боб-
ровъ // Извъстія Отдвленія русскаго языка и словесности Императорской
Академіи Наукъ 1907 г. - Санктпетербургь, 1907 (Типографія имп. Акаде-
міи Наукъ, С.-Петербургь, сентябрь 1907 г.). - Тома ХП-го книжка 2-я. -
С. 404-458; 24 × 16 (набор с. 448 - 17,5 × 10,8) см. - В главе «ХУЪ О стихо-
твореніяхъ, приписываемыхъ А.И. Полежаеву» (с. 447-458) Е.А. Бобров
пишет на с. 447:

Вопросъ о стихотвореніяхъ, приписываемыхъ А.И. Полежаеву, былъ
поднягь редакторомъ собранія его сочшешй (1889 г.), ПА. Ефремовъс/иъ.

Далее на с. 448 Е.А. Бобров продолжает:

На стр. 544 г. Ефремовъ вообще раздъляетъ стихотворенія, приписыва-
емыя Полежаеву на три разряда: 1) Ему прежде всего приписываются
всв безъ исключенія эротическія произведенія, если только они написа-
ны слогомъ болве новымъ, чвмъ Барковскій, и прштисьгваніе это дв~
лается по произволу, какъ кому вздумается, безъ всякихъ основаній...
Н.В. Гдров/съ приписывалъ Полежаеву «Вечернюю Прогулку» и «Первую
ночь брака», долго бродившую съ именемъ Пушкгша. Самъ Ефремовъ
тоже приписалъ Полежаеву, по голословномууказаніюНА. Ратынскаго,
стихотвореніе «Тень Баркова», съ именемъ же Пушкина напечатанное
ВЛ. Гаевскимъ. Приписывалъ всякій, кому было угодно.

Войдет в отд. оттиск: см. 1910 Бобров.

1907
Неустановленный переписчш< составил свой сборы/ш эротических сти-

Хотвореъшй, куда включил текст «Твнь Баркова», восходшцшїт к списку А.
См. подробное описание в гл. 3 наст. изд. на: Список Н.

1908
Асрнср, Н.О. (1877-1934). Примвчанія. Недошедшіе и приписываемые

Пупп<ину стихи 1817-1819 гг. / [в конце:] Н. Аернеръ //Библіотека велш<ихъ
писателей/подъ редакціей С.А. Вешерова. Пушкинъ. Т. П. - С.-Петербургь:
Изданіе Брокгаузъ-Ефронъ, 1908. - С. 531-538; 27 × 19 (набор 22 × 15 в два
столбца). - В разделе «Примвчанія» к стихам в т. ч. и из 1-го тома: І [без
назваъшя] к По 131а, 159 (т. 1), 160а (т. 1), 1606, 176 (т. 1), 177 (т. 1), 178 (т. 1),
(это І на с. 531-534); на с. 534-536: П. Приписываемые Пушкину стихи
1818-1819 гг. (По 179 (т. 1), 203 (т. 1), 204-205 (т. 1), 206 (т. 1), 207 (т. 1), 208
(т. 1), 209, 210 (т. 1), 210а); на с. 536-538: ПІ. Несохраъшвшіяся стихотворенія
1818-1819 гг. (По 2106, 210в, 210-г).
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Íà ñ. 538: «210 — ã. Ìîíàõú». [Ïðèâîäèì ôàêñèìèëüíî òåêñò çàìåòêè 
Í.Î. Ëåðíåðà è åå òåêñò ïîëíîñòüþ:]

Î äðóãîé íåèçâ¼ñòíîé åùå ïóøêèíñêîé ïüåñ¼ ãîâîðèòú êí. Ï.À. Âÿ-
çåìñêié, êîòîðûé 4 îêòÿáðÿ 1819 ã. âú ïèñüì¼ èçú Âàðøàâû ïðîñèëú 
À.È. Òóðãåíåâà ïðèñëàòü åìó ñòèõîòâîðåíiå Ïóøêèíà «Ìîíàõú» («Îñòàô. 
Àðõ. êí. Âÿçåìñêèõú», ò. 1, ñòð. 323). Â ïðèì¼÷àíiÿõú ê ýòîìó ïèñüìó 
ðåäàêòîðú «Îñòàô. Àðõèâà» Â.È. Ñàèòîâú çàì¼òèëú (Ibid., 646): «ïîäú 
«Ìîíàõîìú», áûòü ìîæåò, ðàçóì¼åòñÿ  «Ðóñàëêà», íàïå÷àòàííàÿ âïåð-
âûå âú èçäàíiè 1826 ã., èëè æå ïîýìà «Ìîíàõú», êîòîðóþ êí. À.Ì. Ãîð-
÷àêîâú ñæåã, êàêú ïðîèçâåäåíiå íåäîñòîéíîå èìåíè Ïóøêèíà («Ðóññ. 
Àðõ.», 1883 ã., III, 206)»7*. Ïî ìí¼íèþ Â.Å. ßêóøêèíà [1856—1912] (àêàä. 
èçä., ò. II. ïðèì., ñòð. 80), «Ìîíàõú — äðóãîå íàçâàíiå «Ðóñàëêè» (ñì. 
âûøå): «ìîæåòú áûòü ïåðâîíà÷àëüíî ïîýòú äàæå òàêú è íàçâàëú ñâîþ 
ïüåñó, à ïîòîìú èçìå¼íèëú çàãëàâiå ðàäè öåíçóðû» (ñì. Ibid, ñòð. 98). ×òî 
«Ìîíàõú» è «Ðóñàëêà» íå îäíî è òîæå, âèäíî èçú ðàññêàçà êí. Ãîð÷àêîâà, 
êîòîðûé ïåðåäàëú êí. À.È. Óðóñîâó («Ðóññ. Àðõ.» l. c. [óêàç. ñî÷.]), ÷òî 
ýòî ïðîèçâåäåíiå «ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà ïàìÿòè» Ïóøêèíà8*. 
Ïðàâäà, ÷òî öåíçóðà êîñèëàñü íà «Ðóñàëêó», íî åäâà ëè äàæå ÷èííûé Ãîð-
÷àêîâú ìîãú òàêú îòçûâàòüñÿ î íåé. ß.Ê. Ãðîòó («Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå 
òîâàðèùè è íàñòàâíèêè», Ñïá., 1899, ñòð. 268) Ãîð÷àêîâú ðàçñêàçàëú, 
÷òî «êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâú 
òðè ï¼ñíè åÿ». «Ïî ñëîâàìú Â.Ï. Ãàåâñêàãî («Ñîâðåìåííèêú» 1863 ã., 
¹ 7, ñòð. 155), Ïóøêèíú âú ëèöå¼, âú 1815—1816 ãã.9*, «ñî÷èíèëú âú ïîä-
ðà æàíiå Áàðêîâó ïîýìó «Ìîíàõú», êîòîðóþ óíè÷òîæèëú ïî ñîâ¼òó îäíî-
ãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé». Óæú íå îøèáñÿ ëè Ãàåâñêié, îòíåñÿ «Ìîíàõà» 
êú ëèöåéñêîìó ïåðiîäó? Âî âñÿêîìú ñëó÷à¼, âïîëí¼ ÿñíî, ÷òî «Ìîíàõú» 
âîâñå íå «Ðóñàëêà»: ýòî áûëà ïîýìà âú í¼ñêîëüêèõú ï¼ñíÿõú, íàïèñàí-
íàÿ âú ñòèë¼ Áàðêîâà. Ïî í¼êîòîðûìú èçâ¼ñòiÿìú, «Ìîíàõú» ñîõðàíèëñÿ 
äî íàøèõú äíåé, è âëàä¼þùåå ðóêîïèñüþ ëèöî äåðæèòú åå ïîäú ñïó-
äîìú».

7* Îñòàôüåâñêié Àðõèâú|êíÿçåé|Âÿçåìñêèõú.|Ïåðåïèñêà êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêàãî ñú À.È. Òóð-
ãåíåâûìú.|1812—1819.|Èçäàíiå ãðàôà Ñ.Ä. Øåðåìåòåâà.|Ïîäú ðåäàêöiåé è ñú ïðèì¼÷à-
íiÿìè Â.È. Ñàèòîâà.|Ñ.-Ïåòåðáóðãú.|Òèïîãðàôiÿ Ì.Ì. Ñòàñþëåâè÷à, Âàñ. Îñòð., 5 ëèí., 
28.|1899. — Íà ñ. 323 [ïèñüìî]: 230. Êíÿçü Âÿçåìñêié Òóðãåíåâó. 4-ãî îêòÿáðÿ. Âàðøàâà 
[1819]: «Ñä¼ëàé ìèëîñòü, ñêàæè ïëåìÿííèêó, ÷òîáû îíú äàëú ìí¼ êàêîãî-òî ñâîåãî “Ìîíàõà” 
è “Âêðóãú ÿ Ñòðóäçû õîæó” è âñå, ÷òî åñòü íàâàãà.». Íà ñ. 646 «Ïðèì¼÷àíiÿ» / [Â.È. Ñàè òîâ]: 
«(Ñòð. 323). Ïîäú “Ìîíàõîìú”, áûòü ìîæåòú, ðàçóì¼åòñÿ “Ðóñàëêà”, íàïå÷àòàííàÿ âïåð-
âûå âú èçäàíiè 1826 ã., èëè æå ïîýìà “Ìîíàõú”, êîòîðóþ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâú ñæåãú, êàêú 
ïðî èçâåäåíiå, íåäîñòîéíîå èìåíè Ïóøêèíà (Ð. Àðõèâú 1883 ã., êí. II, ñòð. 206).» Â «Óêàçàòå-
ëå» íà ñ. 705: “Ìîíàõ”, ñòèõ. À.Ñ. Ïóøêèíà — 323, 646.
8* Í.Î. Ëåðíåð â îòëè÷èå îò Â.È. Ñàèòîâà (êîòîðûé ñîâåðøåííî ïðàâèëüíî öèòèðóåò êíÿçÿ 
À.È. Óðóñîâà è ïðèâîäèò öèòàòó îòíîñÿùóþñÿ ê «Ìîíàõó»: «íåäîñòîéíî åãî [À.Ñ. Ïóøêèíà] 
èìåíè») äàåò öèòàòó, îòíîñÿùóþñÿ íå ê «Ìîíàõó», à ê «îäíîìó ïðîèçâåäåíiþ» [ò. å. ê «Ò¼íè 
Áàðêîâà»].
9* Í.Î. Ëåðíåð çäåñü îøèáàåòñÿ, â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî â 1863 ã. íà óêàçàííîé ñ. 155 òàêèå äà -
òû íå çíà÷àòñÿ; íà ñ. 157 òàì æå ÷èòàåì: «Âñ¼ ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíié (â ò. ÷. «Ìîíàõú». — 
Ë.Á.), ïî îòçûâàìú òîâàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû âú 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà, <...>». Èë. 79
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На с. 538: «210 - т. Монахъ». [Приводим факеимилъно текст заметки
Н.О. Аернера и ее текет полноетъю:]

О другой неизвъстной еще пушкинской пьесіз говоритъ кн. П.А. Вя-
земскій, который 4 октября 1819 т. въ письмъ изъ Варшавы просилъ
А.И. Тургенева прислать ему стихотвореніе ПуЦщШа «Монахъ» («Остаф.
Арх. кн. Вяземскихъ», т. 1, стр. 323). В примъчаніяхъ к этому письму
редакторъ «Остаср Архива» В.И. Саитовъ замвтилъ (ІЬіс1., 646): «подъ
«Монахомъ», быть может, разумвется «Русалка», напечатанная впер-
вые въ изданіи 1826 г., или же поэма «Монахъ», которую кн. А.М. Ґор-
чаковъ сжег, какъ произведеніе недостойное имени Пушкина («Русс.
Арх.», 1883 т., ПІ, 206)››7*. По мнвнию В.Е. Якушина [1856-1912] (акад.
изд., т. П. прим., стр. 80), «Монахъ - другое названіе «Русалки» (см.
выше): «можетъ быть первоначально поэтъ даже такъ и назвалъ свою
пьесу, а потомъ измевъшлъ затлавіе ради Цензуры» (см. ІЬіо, стр. 98). Что
«Монахъ» и «Русалка» не одно и тоже, видно изъ рассказа кн. Горчакова,
которьн`×і передалъ кн. А.И. Урусову («Русс. Арх.›› 1. с. Ь/каз. соч.]), Что
это произведеніе «могло бы оставить пятно на памяти» Пушкина8*.
Правда, Что Цензура косилась на «Русалку», но едва ли даже чиъшый Гор-
чаковъ могь такъ отзываться о ней. Я.К. Ґроту («ПушкІ/шъ, его лицейскіе
товарищи и наставники», Спб., 1899, стр. 268) Ґорчаковъ разсказалъ,
что «когда-то помвшалъ Пушкину напечатать дурную поэму, разорвавъ
три пъсни ея». «По словамъ ВП. Ґаевскаго («Современникъ» 1863 т.,
По 7, стр. 155), ПушкІ/шъ въ лицеъ, въ 1815-1816 гг.9*, «сочІ/шилъ въ под-
ражаніе Баркову поэму «Монахъ», которую уъшчтожилъ по совізту одно
то изъ своихъ товарищей». Ужъ не ошибся ли Ґаевскій, отнеся «Монаха»
къ лицейскому періоду? Во всякомъ случаъ, вполнв ясно, что «Монахъ»
вовсе не «Русалка››: это была поэма въ нъсколькихъ пъсняхъ, написан-
ная въ стилъ Баркова. По нъкоторымъ извъстіямъ, «Монахъ» сохраъшлся
до нашихъ дней, и владвющее рукотщсью лицо держитъ ее подъ спу-
домъ».

7* Остафьевскій Архивъ | князей | Бяземскихъ. | Перегшска князя П.А. Вяземскаго съ А.И. Тур-
геневымъ. | 1812-1819. |Изданіе графа СД. Шереметева. |Подъ редакціей и съ примъча-
ніями В.И. Саитова. | С.-Петербургь. |Типографія М.М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лин.,
28. | 1899. - На с. 323 [письмо]: 230. Князь Вяземскій Тургеневу. 4-го октября. Варшава
[1819]: «Сдълай милость, скажи племяъшику, чтобы онъ далъ мнъ какого-то своего “Монаха”
и “Вкругь я Струдзы Хожу” и все, что есть навага.››. На с. 646 «Примъчанія» / ШНИ Саитов]:
«(Стр. 323). Подъ “Монахомъ”, быть можетъ, разумъется “Русалка”, напечатанная впер-
вые въ изданіи 1826 т., или же поэма “Монахъ”, которую кн. А.М. Ґорчаковъ сжегь, какъ
произведеніе, недостойное имени Пушкина (Р. Архивъ 1883 г., кн. П, стр. 206).›› В «Указате-
ле» на с. 705: “Монах”, стих. А.С. Пушкина - 323, 646.
8* Н.О. Аернер в отличие от В.И. Саитова (которьпїі совершенно правильно Цитирует князя
А.И. Урусова и приводит Цитату относящуюся к «Монаху»: «недостоі/'Шо его [А.С. Пушина]
имени») дает цитату, относящуюся не к «Монаху», а к «одному произведенію» [т. е. к «Тъни
Баркова››].
9* НО. Аернер здесь оЦШбается, в статье ВП. Ґаевското в 1863 г. на указаъшой с. 155 такие да-
ты не значатся; на с. 157 там же читаем: «Всъ эти пять произведеній (в т. ч. «Монахъ». -
./1.Б.), по отзывамъ товаршей поэта, сочинены въ 1812, 1813 и не позже 1814 года, <...>».

'_
_

_
_
_
-

Пгнночшш. Нвдошвдшш в пгнпнсывдвнын Птшвпвт стщь

ЗМІ-г. МНПА Ё'Ъ.

О ,цъугоіі ионни'ІЪотноіі ощо пушншіопоіі цьоо'Іі
шоорит'ь шІ. ІІ. д.. Низононііі, который 4 октпб п
1819 г. въ шшьмЪ што Варшавы просил. А. І.
'І` н'оц'ооа пришить ому отнтотпороніе Пушкино
мй'онох'ъди (нОс'гшІъ. дрт. нп. “шепот-111.11, ті,
отр. 32231. В'ь нрпм'і'танїнтъ но этому пиоыпу ро-
дак-горъ тотаф. Архивы В. ІІ.11антов1› нам'І'ътцть
011111., 1546): «подъ нмонатоьгьн, Быть мошет'ь, ра-
нуи'їзотои иІ'уондшы, ншшчотаннан опорные Іго
изданіи 18215 г.. или шопоэмаммоцатьнщоторуш
нп. А. М. Горчонош. ознш'ь, нан'ь щ:он'дншкчмшіііе`
недостойное пмонп ІІ ушннно [иі'ушъ Арам, 1883 г..
І-ІІ. 2015)". По мн'їшіш В. Е.. Лнушшша (анадщзд,
т. Ц. прим., отр. Ш), “Монино-другое нпноаніо
иі'уоолина (ом. воины: имоэнот'о быть портит
'ІІЦЬІШ иоа'г'ь дани! таит. ІІ шштцъ свою пьесу, а
потомъ зшы'Бшыъ нашаоіо ради опзурып (он.
іЬіо, стр. НВ). Что «Монахъ" и иі'уоаднан не одно
и то шо, видно щгь Ітпзонозо нп. Го чанова, кото-
ыіі породами. нп. 4. Н. Урусову «Русь Арти,

. он), что ото нропноожніо «могло бы оотпвнть-
цлтно по помоги» Пушкино. Правда, что цшшурп-
косилась на «Ру-нишу», но одна _:и даша чинцыіі
Гор-шпона могь тан'о отзываться о поіі. Я. Н.
Грн-ту (Ціушшш'ь. ото дпдоііоніо тоощшщн и на-
отоошшип, Спб., ІННЕІ, отр. 5263) Горчцнош. рин-
онпноть. что иногда-то пом'Еншлъ Пушкину папо-
чптото дурнуш поэму, разорвавъ тон ц'ІЪшш он».
ІІп щовоыъ В. П. Гпоошшго (мВонромшшнк-ьм
18153 г . Ш: Т, отр. 1535), Ііушншп. ш. мщо'ІЪ, п'о
*815-1816 гг., «сочинил-ь п'ь подрашапіе Баркову
поэму нМонотъм. которуюуничтожить по соп'ІЪту
одного нн'ь попить товарнщоііз. Унгь но о_шнБоц
дн Гоонсцііі, отноон “Монахи” къ мщоііонону ш*-
ріоду? Во зоннонъ одїча'ІЪ, внодн'В лоно, что имп-
наты воооо но иііуоашощ ото было. поэма въ “13-
окод'ьнцть п'ІЪоцнт-ь. написанная въ отнд'ІЪ Бар-
кова. ІІо и'пноторьшъ инн'ІЪотінн'ь, ьМоішты оон
цшшцон до нншнтъ дней, н нладЪнзщсчо руин,
нитью лицо доршнтъ оо подъ тушить.

Н. Лврнеръ..

Ил. 79
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1910
Áîáðîâ, Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ (1867—1933). Èçú èñòîðiè ðóññêîé ëèòåðà-

òóðû XVIII è XIX ñòîë¼òié.: XXVI [ò. å. XI]—XXX. / Å.À. Áîáðîâú. — Ñ.-Ïå-
òåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú. Âàñ. Îñòð. 9 ëèí., 
¹ 12, 1910. — [2], 169, [1] ñ.; 24 × 16 (íàáîð 17,5 × 10,8) ñì. — Â îáë. — Íà îá. 
òèò. ñ. (ñ. [2]): «Îòä¼ëüíûé îòòèñêú èçú Èçâ¼ñòié Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà 
è ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, ò. XV (1910 ã.), êí. 1-ÿ». — 
Â ãëàâå «XVI. Î ñòèõîòâîðåíiÿõú, ïðèïèñûâàåìûõú À.È. Ïîëåæàåâó» 
(ñ. 44—55) Å.À. Áîáðîâ ïèøåò íà ñ. 44: «Âîïðîñú î ñòèõîòâîðåíiÿõú, ïðèïè-
ñûâàåìûõú À.È. Ïîëåæàåâó, áûëú ïîäíÿòú ðåäàêòîðîìú ñîáðàíiÿ åãî ñî÷è-
íåíié (1885 ã.), Ï.À. Åôðåìîâûìú». Äàëåå íà ñ. 45 Å.À. Áîáðîâ ïðîäîëæàåò: 

Íà ñòð. 544 ã. Åôðåìîâú âîîáùå ðàçä¼ëÿåòú ñòèõîòâîðåíiÿ, ïðèïèñûâà-
åìûÿ Ïîëåæàåâó íà òðè ðàçðÿäà: 1) Åìó ïðåæäå âñåãî ïðèïèñûâàþòñÿ 
âñ¼ áåçú èñêëþ÷åíiÿ ýðîòè÷åñêiÿ ïðîèçâåäåíiÿ, åñëè òîëüêî îíè íàïèñà-
íû ñëîãîìú áîë¼å íîâûìú, ÷åìú Áàðêîâñêié, è ïðèïèñûâàíiå ýòî ä¼ ëà-
åòñÿ ïî ïðîèçâîëó, êàêú êîìó âçäóìàåòñÿ, áåçú âñÿêèõú îñíîâàíèé... 
Í.Â. Ãåðáåëü [1827—1883] ïðèïèñûâàëú Ïîëåæàåâó «Âå÷åðíþþ Ïðîãóë-
êó» è «Ïåðâóþ íî÷ü áðàêà», äîëãî áðîäèâøóþ ñú èìåíåì Ïóøêèíà. 
Ñàìú Åôðåìîâú òîæå ïðèïèñàëú Ïîëåæàåâó, ïî ãîëîñëîâíîìó óêàçàíiþ 
Í.À. Ðàòûíñêàãî, ñòèõîòâîðåíiå «Ò¼íü Áàðêîâà», ñú èìåíåìú æå Ïóø-
êè íà íàïå÷àòàííîå Â.Ï. Ãàåâñêèìú. Ïðèïèñûâàëú âñÿêié, êîìó áûëî 
óãîäíî.

Âïåðâûå â èçä.: Èçâ¼ñòiÿ Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïå-
ðà òîð ñêîé Àêàäåìiè Íàóêú 1907 ã. — Ñàíêòïåòåðáóðã, 1907 (ÑÏá.: Òèï. èìï. 
Àêàäåìiè Íàóêú, ñåíòÿáðü 1907 ã.). — Òîìà XII-ãî êíèæêà 2-ÿ. — Ñ. 404—458; 
24 × 16 (íàáîð 17,5 × 10,8) ñì. — Ãëàâû XI—XVI. — Ãëàâà XVI íà ñ. 447—458. — 
Â âûøåóêàçàííîì èçäàíèè 1910 ã. íà òèò. ñ. îøèáî÷íî óêàçàíû ãëàâû XXVI—
XXX è èìåííî ýòèì ãëàâàì ñîîòâåòñòâóåò íà îáîðîòå òèò. ñ. ñâåäåíèÿ: 
«Îòä¼ëüíûé îòòèñêú èçú Èçâ¼ñòié <...> ò. XV (1910 ã.), êí. 1-ÿ». Íà ñàìîì 
äåëå âûøåóêàçàííîå èçäàíèå 1910 ã. ([2], 169, [1] ñ.) ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàç-
íûå îòòèñêè ãëàâ XI—XXX ñ íîâîé ïàãèíàöèåé, êîòîðûå ñíà÷àëà ïå÷àòà-
ëèñü â ÷åòûðåõ êíèæêàõ «Èçâ¼ñòié» ñ 1907 ã. ïî 1910 ã. Ãëàâû I—X áûëè 
íàïå÷àòàíû âïåðâûå â «Èçâ¼ñòiÿõú» (1906. Ò. XI, êí. 4).

1912, ÿíâàðü
Ãàñòôðåéíä, Íèêîëàé Àíäðååâè÷ (1854—1916). 1811—1911. Òîâàðèùè Ïóø-

êèíà ïî Èìïåðàòîðñêîìó Öàðñêîñåëüñêîìó Ëèöåþ: Ìàòåðiàëû äëÿ ñëîâàðÿ 
ëèöåèñòîâú Ïåðâîãî êóðñà 1811—1817 ã.: [â 3 ò.] / ñîáðàëú è èçäàëú Íèêîëàé 
Ãàñòôðåéíäú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: [Êíèãîèçäàòåëüñòâî Ï.Ï. Ñîéêèíà [1862—
1938]], 1912 (ÑÏá.: Òèï. Ï.Ï. Ñîéêèíà). — Ò. I: 1) Â.Ä. Âîëüõîâñêié [1798—
1841]. 2) Êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâú [1798—1883]. 3) Ä.Í. Ìàñëîâú [1799—1856]. 
4) Â.Ê. Êþõåëüáåêåðú [1797—1846], (îòä¼ëüíûé òîìú). 5) Ñ.Ã. Ëîìîíîñîâú 
[1799—1857]. 6) Í.À. Êîðñàêîâú [1800—1820]. 7) Ãð. Ì.À. Êîðôú [1800—1876]. 
8) Ô.Õ. Ñòåâåíú [1797—1851]. 9) Ñ.Ä. Êîìîâñêié [1798—1880]. 10) Áàð. Ï.Ô. 

Ãðåâåíèöú [1798—1847]. — XIX, [I], 563, [1], XII c., [6] ë. ïîðòð.; 24 × 16 (íàáîð 
21 × 12,5) ñì. — Äàòà âûõîäà â ñâåò è òèðàæ óñòàíîâëåíû ïî èçä.: (Êíèæíàÿ 
Ëåòîïèñü. — ÑÏá., 1912. — ¹ 4 (28 ÿíâ.), Ñú 17 ïî 24 ÿíâ. — Ñ. 6 (¹ 2522). — 
1000 ýêç.).

Íà ñ. 306 â ãëàâå «2. Êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð÷àêîâú» (ñ. 287—
355):

Îáú ýòîìú ýïèçîä¼ ñîõðàíèëèñü âîñïîìèíàíiÿ êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, èçëî-
æåííûÿ âú òðåòüåìú ëèö¼ àäâîêàòîìú êíÿçåìú À.Í. [ò. å. È.] Óðóñîâûìú, 
ïëåìÿííèêîìú æåíû êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà. Ãîð÷àêîâú êàêú èçâ¼ñòíî, èçá¼-
ãàëú ïèñàòü ñîáñòâåííîðó÷íî, ïîýòîìó ýòè ðàññêàçû áûëè çàïèñàíû ñú 
åãî ñëîâú âú 1871 ãîäó èëè, ëó÷øå ñêàçàòü, ïðîäèêòîâàíû êíÿçþ Óðó-
ñîâó, êîòîðûé ïîì¼ñòèëú èõú âú “Ðóññêîìú Àðõèâ¼”, ïîäú çàãëàâiåìú: 
“Êàíöëåðú Êíÿçü Ãîð÷àêîâú î Ïóøêèí¼”6 [ñíîñêà]6 (Èçú ïèñüìà êíÿçÿ 
À.Í. [ò. å. È.] Óðóñîâà êú èçäàòåëþ “Ðóññêàãî Àðõèâà”. ÑÏÁ. 20 àïð¼ëÿ 
1871 ãîäà. (Ñì.: “Ðóññê. Àðõèâú” 1883 ã., êíèãà III [ò. å. êíèãà 2, [Âûï.] 3], 
ñòð. 205 è 206)). Âîòú, ÷òî ãîâîðèòüñÿ âú ýòîìú ðàçñêàç¼. «Âú 1825 ãîäó 
Êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú âîçâðàòèëñÿ âú Ðîññiþ èçú Ñïà, ãä¼ ë¼-
÷èëñÿ. <...> [íà ñ. 307:] Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êí. Ãîð-
÷àêîâú ïîáóäèëú åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû 
îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». 
Êíÿçü Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî 
ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè»1 [ñíîñêà]1 (ß. Ãðîòú «Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå 
òîâàðèùè è íàñòàâíèêè», Ñïá., 1899 ã., ñòð. 268. — Ïî ïîâîäó ýòèõú ñòðîêú 
Ãðîòà îäèíú èçú íîâ¼éøèõú êîììåíòàòîðîâú Ïóøêèíà, Ï. Ùåãî-
ëåâú, ä¼ëàåòú ñë¼äóþùåå çàì¼÷àíiå: «Äîáðîäóøíûé Ãðîòú íå ð¼øèëñÿ 
ñä¼ ëàòü êàêiå-ëèáî êîììåíòàðiè êú ýòèìú îòêðîâåíiÿìú êíÿçÿ». (Ïóø-
êèíú. Ïîäú ðåäàêöiåþ À.Ñ. Âåíãåðîâà. Ò. II [ò. å. 1907. Ò. I], ñòð. 238))10*. 
[íà ñ. 308:] Òî æå ñàìîå ïîâòîðèëú Ãîð÷àêîâú, âú 1880 ã., àêàäåìèêó 
ßêîâó Êàðëîâè÷ó Ãðîòó11*. Ãðîòú ïèøåòú, ÷òî Ãîð÷àêîâú, «ïðî÷èòàâú íà 
ïàìÿòü áîëüøóþ ÷àñòü ïîñëàíiÿ åãî «Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñú Àïîëëîíîìú», 
ðàñïðîñòðàíèëñÿ î ñâîèõú îòíîøåíiÿõú êú Ïóøêèíó. Ìåæäó ïðî÷èìú 
îíú ãîâîðèëú, ÷òî áûëú äëÿ íàøåãî ïîýòà ò¼ìú æå, ÷¼ìú la cuisiniåre de 
Moliåre äëÿ ñëàâíàãî êîìèêà, êîòîðûé íè÷åãî íå âûïóñêàëú (ïðîïóùå-
íî â öèòàòå — «âú ñâ¼òú». — Ë.Á.) íå ïîñîâ¼òîâàâøèñü ñú íåþ; ÷òî îíú, 
êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçî-
ðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; ÷òî çàñòàâèëú åãî âûáðîñèòü èçú îäíîé ñöåíû «Áî-
ðèñà Ãîäóíîâà» ñëîâî «ñëþíè», êîòîðîå òîòú õîò¼ëú óïîòðåáèòü èçú 
ïîäðà æàíiÿ Øåêñïèðó; ÷òî âî âðåìÿ ññûëêè Ïóøêèíà âú Ìèõàéëîâñêîå 
êíÿçü çà íåãî ïîðó÷èëñÿ Ïñêîâñêîìó Ãóáåðíàòîðó1. [ñíîñêà]1 (Â¼ðîÿòíî, 

10* Ó Í.À. Ãàñòôðåéíäà çäåñü îïå÷àòêà; ýòà ñíîñêà 1 äîëæíà îòíîñèòüñÿ íå ê âûøåóêàçàííîé 
öèòàòå, à ê íèæåïðèâåäåííîé (íà ñ. 308). Â âûøåïðèâåäåííîé öèòàòå (áåç ïåðâûõ 18 ñòðîê) 
îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. Í.À. Ãàñòôðåéíä íå ðàñïîçíàë, ÷òî òàì ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèç-
âåäåíèÿõ.
11* Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â 1880 ã. «ïîâòîðèëú òî æå ñàìîå» ïîòîìó, ÷òî îïàñàëñÿ, ÷òî ñêà-
çàí íîå êíÿçþ À.È. Óðóñîâó â 1871 ã. (ñïóñòÿ 9 ëåò òàê è íå íàïå÷àòàííîå) âîîáùå ìîæåò êà -
íóòü â Ëåòó.
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1910
Бодров, Евгений Александрович (1867-1933). Изъ исторіи русской литера-

туры ХУПІ и ХІХ столътій.: ХХУІ [т. е. ХІ]-ХХХ. / Е.А. Бобровъ. - С.-Пе-
тербургь: Типографія императорской Академіи Наукъ. Вас. Остр. 9 лин.,
По 12, 1910. - [2], 169, [1] с.; 24 × 16 (набор 17,5 × 10,8) см. - В обл. - На об.
тит. с. (с. [2]): «Отдьльньпїі отгискъ изъ Извъстій Отдьленія русскаго языка
и словесности Императорской Академіи Наукъ, т. ХУ (1910 г.), кн. 1-я». -
В главе «ХУГ О стихотвореніяхъ, приписываемыхъ А.И. Полежаеву»
(с. 44-55) Е.А. Бобров Шшет на с. 44: «Вопросъ о стихотвореніяхъ, припи-
сываемыхъ А.И. Полежаеву, былъ поднятъ редакторомъ собранія его сочи-
неній (1885 г.), ПА. Ефремовы/иъ». Далее на с. 45 Е.А. Бобров продолжает:

На стр. 544 г. Ефремовъ вообще раздвляетъ стихотворенія, приписыва-
емыя Полежаеву на три разряда: 1) Ему прежде всего приписываются
всь безъ исключенія Эротические произведенія, если только они написа-
ны слогомъ болве новымъ, чемъ Барковскій, и прштисываніе это дъла-
ется по произволу, какъ кому вздумается, безъ всякихъ оснований...
Н.В. Героем; [1827-1883] приписывалъ Полежаеву «Вечернюю Прогул-
ку» и «Первую Ночь брака», долго бродившую съ именем Пушкина.
Самъ Ефремовъ тоже приписалъ Полежаеву, по голословному указанію
НА. Ратынскаго, стихотвореніе «Твнь Баркова», съ именемъ же Пуш-
кина напечатанное ВЛ. Гаевски/иъ. Приписывалъ всякій, кому было
уГОДНО.

Впервые в изд.: Изввстт'я Отдіэленія русскаго язьпса и словесности Импе-
раторской Академіи Наукъ 1907 г. - Саъштпетербург, 1907 (СПб.: Тип. имп.
Академіи Наукъ, сентябрь 1907 г.). - Тома ХІІ-го книжка 2-я. - С. 404-458;
24 × 16 (набор 17,5 × 10,8) см. - Главы ХІ-ХУІ. - Глава ХУІ на с. 447-458. -
В вышеуказаъшом издашш 1910 г. на тит. с. ошибочно указаны главыШІ-
ХХХ и именно этим главам соответствует на обороте тит. с. сведения:
«Отдъльный отгискъ изъ Извъстій <...> т. ХУ (1910 г.), кн. 1-я». На самом
деле вышеуказанное издание 1910 г. ([2], 169, [1] с.) представляет собой раз-
ные отгиски глав ХІ-ХХХ с новой пагинацией, которые сначала печата-
лись в четырех книжках «Извъстій» с 1907 г. по 1910 г. Главы І-Х были
напечатаны впервые в «Извъстіяхъ» (1906. Т. ХІ, кн. 4).

1912, январь
Гастфрейнд, НиколайАндреевич (1854-1916). 1811-1911. Товарщи Пуш-

кІ/ша по Императорскому Царскосельскому Ащею: Матеріалы для словаря
лицеистовъ Первого курса 1811-1817 г.: [в 3 т.] / собралъ и издалъ Николай
Гастфрейндъ. - С.-Петербургь: [Книгоиздательство П.П. Сойкина [1862-
1938]], 1912 (СПб.: Тип. П.П. Сойкина). - Т. І: 1) ВД. Вольховскій [1798-
1841]. 2) Кн. А.М. Горчаковъ [1798-1883]. 3) Д.Н. Масловъ [1799-1856].
4) В.К. Кюхельбекеръ [1797-1846], (отдвльньпй томъ). 5) С.Г. Аомоносовъ
[1799-1857]. 6) Н.А. Корсаковъ [1800-1820]. 7) Гр. М.А. Корфъ [1800-1876].
8) Ф.Х. Стевенъ [1797-1851] 9) СД. Комовскій [1798-1880]. 10) Бар. П.Ф.
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Ґревеницъ [1798-1847]. - ХІХ, [1], 563, [1], ХП с., [б] л. портр.; 24 × 16 (набор
21 × 12,5) см. - Дата выхода в свет и тираж установлены по изд.: (Книжная
Аетош/Ісь. - СПб., 1912. - По 4 (28 янв.), Съ 17 по 24 янв. - С. 6 (По 2522). -
1000 экз.).

На с. 306 в главе «2. Князь Александръ Михайловичь Горчаковъ» (с. 287-
355)

Обь этомъ эпизодіз сохранились воспомгшанія князя Горчакова, изло-
женныя въ третьемъ лиціэ адвокатомъ княземъА.И. [т. е. И.] Урусовымъ,
племяъшикомъ жены князя Горчакова. Горчаковъ какъ извьстно, избв~
галъ писать собственноручно, поэтому эти рассказы были записаны съ
его словъ въ 1871 году или, лучше сказатъ, продиктованы князю Уру-
сову, которьпїт помЪстилъ ихъ въ “Русскомъ Архивъ”, подъ заглавіемъ:
“Канцлеръ Князь Горчаковъ о ПушкинЪ”6 [сноска]б (Изъ письма князя
А.И. [т. е. И.] Урусова къ издателю “Русскаго Архива”. СПБ. 20 апрвля
1871 года. (См.: “Русск. Архивъ” 1883 г., книга ІП [т. е. къшга 2, [Вып] 3],
стр. 205 и 206)). Вотъ, что говориться въ этомъ разсказв. «Въ 1825 году
Князь Александръ Михайловичъ возвратился въ Россію изъ Спа, гдъ лв-
чился. <...> [на с. 307:] Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пуцп<ина, кн. Гор-
чаковъ побудилъ его уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы
оставить пяпю на его памяти». Пупп<1×щъ нашсалъ было поэму «Монахъ».
Князь Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ автору, что
это недостойно его имени»1 [сноска]1 (Я. Гротъ «Пушкинъ, его лицейскіе
товарищи и наставники», Спб., 1899 г., стр. 268. -По поводу этихъ сгрокъ
Грота одинъ изъ новъйшихъ комментаторовъ Пушкина, П. Щего-
левъ, двлаеть слъдующее замъчаніе: «Добродушный Гротъ не рЫш/Ілся
сдълать какіе-либо комментаріи къ этимъ откровеніямъ князя». (Пуш-
кгшъ. Подъ редакціею А.С. Венгерова. Т. П [т. е. 1907. Т. І], стр. 238))1°*.
[на с. 308:] То же самое повторилъ Горчаковъ, въ 1880 г., академику
Якову Карловичу Гроту11*. Гроть Шшетъ, что Горчаковъ, «прочигавъ на
память большую часть посланія его «Пускай, не знаясь съ Аполлономъ»,
распространился о своихъ отношеніяхъ къ Пушкину. Между прочимъ
онъ говорилъ, что былъ для нашего поэта тЬмъ же, чъмъ 1а сиіЅіпіеге (іе
МоІіеге для славнаго комика, которьпй ничего не выпускалъ (пропуще-
но в Цитате - «въ свътъ». - ./1.Б.) не посоввтовавшись съ нею; что онъ,
князь, когда-то помвшалъ Пушкину напечатать дурную поэму, разо-
рвавъ три пъсни ея; что заставилъ его выбросить изъ одной сцены «Бо-
риса Годунова» слово «слюни», которое тотъ хотьлъ употребить изъ
подражанія Шекспиру; что во время ссылки Пушина въ Михайловское
князь за него поручился Псковскому ГубернаторуІ. [сноска]1 (Вероятно,

Ю* У Н.А. Гастфрейнда здесь опечатка; эта сноска 1 должна относиться не к вышеуказанной
цитате, а к нижеприведенной (на с. 308). В вышеприведеъпюй Цитате (без первых 18 строк)
от 20 апреля 1871 г. Н.А. Гастфрейнд не распознал, что там речь идет о двух разных произ-
ведениях.
11* Князь А.М. Горчаков в 1880 г. «повторилъ то же самое» потому, что опасался, что ска-
занное князю А.И. Урусову в 1871 г. (спустя 9 лет так и не напечаташюе) вообще может ка-
нуть в Аету.
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îáú ýòîé ïîýì¼ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) âñïîìíèëú êíÿçü Ãîð÷àêîâú âåñíîþ 
1882 ã. âú Íèöö¼. Ýòè âîñïîìèíàíiÿ áûëè òîãäà æå çàïèñàíû Ì.—ñêiìú. 
Âîòú ÷òî âú íèõú ïåðåäàåòú íàìú Ãîð÷àêîâú: «Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íà-
øåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèëú è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. 
Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, 
î ÷¼ìú ñóæó ïî ñë¼äóþùåìó ñëó÷àþ.|Îäíàæäû, åùå âú Ëèöå¼, îíú ìí¼ 
ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáðåçíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿì-
êè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|Ïóøêèíú 
íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå12*.|Âñêîð¼ ïî âûõîä¼ èçú ëè-
öåÿ, ÿ ïîñ¼òèëú äîðîãîãî íàøåãî ïîýòà. Îíú áûëú áîëåíú, ëåæàëú âú 
ïîñòåëè, êú íåìó íå äîïóñêàëè. Ìí¼ íå óäàëîñü ñú íèìú ïðîñòèòüñÿ. 
ß ó¼õàëú çà ãðàíèöó íà ñëóæáó». (êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð-
÷àêîâú âú åãî ðàçñêàçàõú èçú ïðîøëàãî. Ì.—ñêié. — «Ðóññ. Ñòàð.» 1883 ã., 
îêòÿáðü, òîì XL, ñòð. 164)).

Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 307 èç êíèãè Í.À. Ãàñòôðåéíäà.

12* Ïðèâåäÿ ýòî òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (ãäå ðå÷ü ñîâåðøåííî ÿñíî èäåò 
íå î «Ìîíàõå» — ýòî ñòàëî î÷åâèäíûì ïîñëå îáíàðóæåíèÿ îñåíüþ 1927 ã. àâòîãðàôà «Ìîíà-
õà») Í.À. Ãàñòôðåéíä îñòîðîæíî âûñêàçàë ñîìíåíèå: «Â¼ðîÿòíî, îá ýòîé ïîýì¼ âñïîìíèëú 
êíÿçü Ãîð÷àêîâú âåñíîþ 1882 ã. âú Íèöö¼». Õîòÿ â 1912 ã. ñ÷èòàòü, ÷òî çäåñü èäåò î «Ìîíà-
õå», îñíîâàíèÿ áûëè: ñàì Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. ïèñàë, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí «<...> ïîýìó «Ìî-
íàõú», êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèëú, ïî ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé 1863/
VII: 155). Ïðàâäà, ïîñëå îáíàðóæåíèÿ àâòîãðàôà «Ìîíàõà» îñåíüþ 1927 ã. ýòè îñíîâàíèÿ 
(ñ÷èòàòü, ÷òî çäåñü ðå÷ü èäåò î «Ìîíàõå») îòïàëè: À.Ñ. Ïóøêèí «Ìîíàõà» íå ðàçðûâàë. Íî 
ñî âðåìåííûå ïóøêèíèñòû (äàæå ïîñëå 1927 ã.!) ïðîäîëæàþò ñ÷èòàòü, ÷òî â âîñïîìèíàíèè êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 1882 ã. ðå÷ü âñå òàêè èäåò î «Ìîíàõå». Í.À. Ãàñòôðåéíä ïåðâûì, íà÷èíàÿ 
ñ îêòÿáðÿ 1883 ã., ïðèâåë ýòè âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.
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06% Этой поз/ив (курсив наш. -АБ.) вспомнилъ князь Горчаковъ весною
1882 г. въ Ниццъ. Эти воспоминанія были тогда же записаныМ.-скімъ.
Вотъ что въ нихъ передаетъ намъ Горчаковъ: «Славнаго лиЦеиста, на-
шего поэта Пушкина я весьма любилъ и былъ взаимно имъ любимъ.
Съ удовольствіемъ вспоминаю, что имвлъ на него нвкоторое вліяніе,
о чвмъ сужу по слвдующему случаю. | Однажды, еще въ Агщев, онъ мнв
показалъ стихотвореніе довольно скабрезнаго свойства. Я ему напрям-
ки сказалъ, Что оно недостойно его прекраснаго таланта. |Пушкинъ
немедленно разорвалъ это стихотвореніе12*. |Вскор15 по выходъ изъ ли-
Цея, я посвтилъ дорогого нашего поэта. Онъ былъ боленъ, лежалъ въ
постели, къ нему не допускали. Мнв не удалось съ нимъ проститься.
Я у'ЬХалъ за граш/щу на службу». (князь Александръ Михайловичъ Гор-
чаковъ въ его разсказахъ изъ прошлаго. М.-скій. - «Русс. Стар.›› 1883 г.,
октябрь, том ХЬ, стр. 164)).

Воспроизводи/и факсимшъно с. 307 из книги НА. Гастфрейнда.

12* Приведя это третье воспомгшаъше князя А.М. Горчакова (где речь совершенно ясно идет
не о «Монахе» - это стало очевидным после обнаружения осенью 1927 г. автографа «Мона-
ха») Н.А. Гастфрейнд осторожно высказал сомнение: «Ввроягно, об этой поэмв вспомнилъ
князь Горчаковъ весною 1882 г. въ Ниццв». Хотя в 1912 г. считать, чго здесь идет о «Мона-
хе», основания были: сам ВП. Гаевский в 1863 г. писал, что А.С. ПушкІ/Ш «<...> поэму «Мо-
нахъ», которую также уъшчтожилъ, по соввту одного изъ своихъ товаршей>> (ГаевскШїІ 1863/
УП: 155). Правда, после обнаружения автографа «Монаха» осенью 1927 г. эти основания
(считать, что здесь речь идет о «Монахе») отпали: А.С. Пушкшт «Монаха» не разрывал. Но
совремеъшые пушкшчисгы (даже после 1927 г.!) продолжают считать, что в воспошшанІ/Ш кня-
зя А.М. Горчакова 1882 г. речь все таки идет о «Монахе». Н.А. Гастфрейнд первым, начиная
с октября 1883 г., привел эти воспоминания князя А.М. Горчакова.

д.:

»_-307-
'щурон'ь врвввшщ. большоо учоотіо въ оудьб-в Пушкин, пнощого въ чотнвнів'
вьдороввв, въ воввотвов'ь Ывховлоноьоп, По вріъвд'о ооо вв-ь Пдооов, вь поэту
они прпотовдовъ волнцоновіі чввоввввт. оъ опопіольвов обязанностью чо.-
-одщвтщ чтобы Пущвнн'ь. ввчого но пвовдъ продооуднтодьввго. Понятно,-
ввн'ь рввдрозволъ Пушкино ототъ нодноръ. Пощуровт, пвъ мобов въ ношу,-г
водвтоіотвоввлъ у ворвввв І-Івулуччп (тогдашнвго Рвжового говорил-губер-
натора) о топ, чтобы втотъ ноднор'ь быть оннт'ь, в Пушвнн'ь отдать ону
в: труп, обіщоч, что понть ннчнго дурного но нопншвть. їодотоіотно
'что уоп'нтъ, н Пушвнп'ь вздохнуть овободв'нов.

Увнон'ь о пріводв вннвн Горчакова, Пушвннъ тотчво'ь врі'отвлъ ввь
Ывщлоновнто въ Лнноново, н вдвоь, во проводочвоі дорого, друзья, дойотвн-
т'оньпо, вотр'Ьплвсь в сорвтовв обнялвоьь. Ц'Іъш! ,новь ороволъ Пушвввъ у
Поцуровв в, ондн во ноотодн вновь вохворовшвго вннвя Горчакова, что-ъ
вву отрнввв ввъ сБорнов Году-вновь в, ношу врочввъ, ввороовв вновь: чо-
:ду Поповонъ в Грнгоріогь.. тПушвнв'ь вооощв любовь читать ннв овон
доіцвь,-звв'отнд'ь вновь ть улновов,_<вввь Модьоргь читал-ь воввдів овооі
вухврв-вэ. Въ вто! оцон'о внвнь Горчаковъ понввть, что было ввовоньво отнтовь,
въ воторьш. -нроглвднвндн нннвн-то нвнопнвав груоооть н тонорпооь что-то
о толвннв'ьт. Овъ нонвтввь Пушвнну¦| что тонов новуоотвовввв трнвїщнооть
доноовно новрінтпо отдшнтон ото общнго тонн. в оного, ноторьпгь внопо
одном; тВнчнрввн. брвтнцъ, отн олпнв. Ну гь чону он'н тут'ьїо-оо ото-
овотрв у Шовоцврь в во тввін ощо внршонів вопвдвпотово, новранвгь Пуш-
внвъ.-1Дв, но Шовопнр'ь щно'ь но в'ь Ш ввв'о в говорит нвнвогь овоото
виноват, _ ноготтнъ нвннь. Пушнвн'ь нодуввгь н порнд'одьоъ овою оцову..

Подьвувоь овонвъ нніоніов'ь но. Пушкино, вв. Горчьвон'ь пооуди'ь ого
унвчтозввть одно врововодоніо, твотороо-вогдо бв оотавнть ввтно но ого ваг-
івтвт. Пушвввъ ннвново'ь-ощо ооону сцонотъэ. Квноь Горчввовъ ввод-ь во
во. врочтоніо н ожогь, оо'ьнвнн'ь автору, что вто нодоотоіно ото Інонно- І).

*) Я. Гро'гь. оПушннн-ь. ото _;твввіовіо товврвщп н ноотввннннт, Оно., 1899 т.,
отр. 268. д По поводу нтвть отровь Гротв одно-ь ввь нов-'вішнтъ вонионтотороп
Путь-нов, П. Щвгоонвь, д'олввть Щоушщон отчвніо: вдобродушннч Гротъ во пошив:
'стать вввІо-лвоо воввонторін но. отвиъ оторовввішп. вввовь. (Пушвввъ. Поль оо-
дпціоп о. С. Новгороц. Т. ІІ. отр. 238). Если что Мчвніо Щотонвш отноопш
п- трвїгеоін тВорно'ь І'одуновъэ, которую вь ровсввво Гротн. Щотоаов'ь подчоривоотъ,
то в'Ьт-ь нвчово поворотного, что Пушвнн'ь, овончнв-ь творцов: оооньш 1825 года;
-ногь во прочитать І'орчовову., который втоІ но ооовыо они., выводом, и. П'овопопоч
губорвін, ввв'ь о тон'ь¦І опрочонъ, онъ оооощвотъ шоп П. о. Вновновову, въ повят;
он воров! половины оон-творог 1825 о. (В. И. Сввтовь. Пушпвь. Порнововв. Топ І.
отр. 285}.-Ь въ опоъвв оть 13-15 оввтнорв того -воо года. Пушкин-ь оооощввтъ
Вношовову. что онъ вовчво'ь вторую чвоть -Бощ (тонн. до, стр. 289). ІІ. ва.-
:вовоц'ь, во октлоро того во года овь ооооцооть _ овову ооо овончввів ото! тра-
Ш'- (шъ жгт пр* 301)*

*І
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1920—1924
Êðþ÷åíêîâ, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ (?—óìåð îêîëî 1929 ã.) ñîñòàâèë â 1920—

1924 ãã. ñáîðíèê ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, êóäà âêëþ÷èë òåêñò «Ò¼íü 
Áàðêîâà», ñêîìïîíàâ åãî òîëüêî èç äâóõ ñïèñêîâ Ñ è Ì. Ñì. ïîäðîáíîå îïè-
ñàíèå â ãë. 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñîê Ê.

1926
Âåðåñàåâ, Âèêåíòèé Âèêåíòüåâè÷ (íàñò. ôàìèëèÿ: Ñìèäîâè÷; 1867—1945). 

Ïóøêèí â æèçíè: õàðàêòåð–íàñòðîåíèÿ–ïðèâû÷êè<–>íàðóæíîñòü–îäåæäà–
îáñòàíîâêà: (ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä ïîäëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííè-
êîâ): [â 4 âûï.] / Â.Âåðåñàåâ. — [Ìîñêâà]: [Àâòîíîìíûé ëèòåðàòóðíî–õóäîæå-
ñòâåííûé îòäåë “Íåäðà” èçäàòåëüñòâà Ìîññîâåòà] “Íîâàÿ Ìîñêâà”, 1926 
(Ì.: Îòïå÷àòàíî â 16-é òèïîãðàôèè «Ìîñïîëèãðàô»). — Âûïóñê I. — 146, 
[2] ñ.; 22,5 × 14,5 ñì. — (Ëèòåðàòóðíî–õóäîæåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà “Íåäðà”). — 
Â îáë. 4000 ýêç. — Ìåñòî èçäàíèÿ íà îáëîæêå. — Çàãëàâèå ñåðèè íàä àâòîðîì 
è çàãëàâèåì íà òèò. ñ. è îáë. — Íà ñ. 3—10: Ïðåäèñëîâèå / Â.Âåðåñàåâ. Ìîñêâà, 
7 ôåâðàëÿ 1926 ãîäà. — Íà ñ. 28:

<...> Â òîæå âðåìÿ îí ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõ, 
êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèë ïî ñîâåòó îäíîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé. Óâëå-
÷åííûé óñïåõîì ïðîèçâåäåíèÿ äÿäè, Â.Ë. Ïóøêèíà, Îïàñíûé Ñîñåä, ïëå-
ìÿííèê ïóñòèëñÿ â òîò æå ðîä è êðîìå óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàë Òåíü 
Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâåñòíóþ ïî íåñêîëüêèì ñïèñêàì. Ïîñëåäíþþ îí 
âûäàâàë ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíèå êí. Ï.À. Âÿçåìñêîãî, íî, óâèäåâ, ÷òî îíà 
ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óñïåõîì, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàë åå ñàì [ñíîñêà 
Â.Â. Âåðåñàåâà:] (Ïüåñà «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà íå Ïóøêèíûì. Ñì. Ñî÷. 
Ïóøêèíà ïîä ðåä. Ï.À. Åôðåìîâà, 1905, ò. VIII, ñòð. 18.) <...> Âñå ýòè ïÿòü 
ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òîâàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû â 1812, 1813 è íå 
ïîçæå 1814 ãîäà, ïðåæäå óïîìèíàåìîé â åãî çàïèñêàõ âîñòî÷íîé ñêàçêè: 
Ôàòàìà èëè ðàçóì ÷åëîâå÷åñêèé. (Â.Ï. Ãàåâñêèé. Ïóøêèí â ëèöåå. Ñîâðå-
ìåííèê, 1863, ¹ 7, ñòð. 140 [íàäî 155]).

Òàì æå, ñðàçó ïîä ýòîé öèòàòîé:

Ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êí. Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî óíè÷-
òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî 
ïàìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êí. Ãîð÷àêîâ âçÿë åå 
íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îá’ÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè. — 
(Êí. À.È. Óðóñîâ ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà13*. Ðóñ. Àðõ., 1883, II, 206)». 
Â.Â. Âåðåñàåâ íå çàìå÷àåò, ÷òî â ýòèõ òðåõ ïðåäëîæåíèÿõ «êí. À.È. Óðó-
ñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà» ðå÷ü èäåò íå îá îäíîé ïîýìå «Ìîíàõ», 
à î äâóõ ðàçíûõ ñî÷èíåíèÿõ: «îäíî ïðîèçâåäåíèå», êîòîðîå óíè÷òîæèë 
ñàì À.Ñ. Ïóøêèí, è î ïîýìå «Ìîíàõ», êîòîðóþ ÿêîáû ñæåã êí. À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ. Ýòè öèòàòû èç Â.Ï. Ãàåâñêîãî è èç «êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ 
êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà» áóäóò ïðèâåäåíû âî âñåõ 6-òè èçäàíèÿõ «Ïóøêèí 
â æèçíè» Â.Â. Âåðåñàåâà ñ 1926 ïî 1936 è â ñîâðåìåííûõ ïåðåèçäàíèÿõ 
ñ 1992 ïî 2007 ãîä. Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 28.

13* Çàãëàâèå ñòàòüè Â.Â. Âåðåñàåâ ïðèâîäèò íåïðàâèëüíî.
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1920-1924
Крюиенков, Николай Николаевич (Р-умер около 1929 г.) составил в 1920-

1924 гг. сборник эротических стихотворений, куда включил текст «Твнь
Баркова», скомпонав его только из двух сш/Ісков С и М. См. подробное опи-
сание в гл. 3 наст. изд. на: Список К.

1926
Вересаев, Викентий Викентъееич (наст. фамилия: Смидович; 1867-1945).

Пушкин в жизъш: характер-настроеъШя-привычки<->наружность-одежда-
обстановка: (систематический свод подлинных свидетельств современни-
ков): [в 4 вып.] /В.Вересаев. - [Москва]: [Автономньпїт литературно-художе-
ственный отдел “Недра” издательства Моссовета] “Новая Москва”, 1926
(М.: Отпечатано в 16-й типографии «Мосполиграф»). - Выпуск І. - 146,
[2] с.; 22,5 × 14,5 см. - (Аитературно-Художествеъшая библиотека “Недра”). -
В обл. 4000 экз. -Место издания на обложке. - Заглавие серии над автором
и заглавием на тит. с. и обл. -На с. 3-10: Предисловие /В.Вересаев. Москва,
7 февраля 1926 года. - На с. 28:

<...> В тоже время он сочинил, в подражание Баркову, поэму Монах,
которую также уничтожил по совету одного из своих товарищей. Увле-
ченный успехом произведения дяди, ВА. Пушкина, Опасный Сосед, пле-
мштнтж пустился в тот же род и кроме упомянутой поэмы написал Тенъ
Баркоеа, балладу, известную по нескольким спискам. Последнюю он
выдавал сначала за сочинеъше кн. П.А. Вяземского, но, увидев, Что она
пользуется большим успехом, признался, Что написал ее сам [сноска
ВВ. Вересаева:] (Пьеса «Тень Баркова» написана не Пушкиным. См. Соч.
Пушкина под ред. ПА. Ефремова, 1905, т. УПІ, стр. 18.) <...> Все эти пять
произведений, по отзывам товарищей поэта, сочинены в 1812, 1813 и не
позже 1814 года, прежде упоминаемой в его записках восточной сказки:
Фата/иа илиразум человеческий. (В.П. Гаевский. Пушкин в лицее. Совре-
менник, 1863, По 7, стр. 140 [надо 155]).

Там же, сразу под этой Цитатой:

Пользуясь своим влиянием на Пуцпо/Ша, кн. Горчаков побудил его унич-
тожить одно произведение, «которое могло бы оставить пятно на его
памяти». Пушкин написал было поэму «Монах». Кн. Горчаков взял ее
на прочтение и сжег, об,явив автору, что это недостойно его имени. -
(Кн. А.И. Урусов со слов кн. А.М. Горчакова13*. Рус. Арх., 1883, П, 206)».
ВВ. Вересаев не замечает, что в этих трех предложениях «кн. А.И. Уру-
сова со слов кн. А.М. Горчакова» речь идет не об одной поэме «Монах»,
а о двух разных сочинениях: «одно произведение», которое уничтожил
сам АС. Пушкин, и о поэме «Монах», которую якобы сжег кн. А.М. Гор-
чаков. Эти Цитаты из В.П. Ґаевского и из «кн. А.И. Урусова со слов
кн. А.М. Горчакова» будут приведены во всех 6-ти изданиях «Пушкин
в жизни» ВВ. Вересаева с 1926 по 1936 и в совремеъшых переиздаъшях
с 1992 по 2007 год. Вооироизводи/и факеимщъно о. 28.

13* Заглавие статьи В.В. Вересаев приводит неправильно.

(таза-статей

(Фистинг-лицевые: прозвище Пушкине.)
из лицаиских еницнонлльных

ЕЭЕЕЕШ. К. Я. Грот, Пуеоеонпше лицее,

По рассказам товарищей Пушкина, о_и, в первые два года
лицейской новини, написал роман в прозе: Цьиен и вместо
с М. Л. Нковлевы'м комедию: Тех водится не сеипс, предна-
значаашуюся для домашнего театра. После атих. отштовіон на-
чаи комедию в стихах: Философ, о которой упоминает в своих
записках; но, сочинив только два действия. охладел к своему
труду и уничтоишл написанное. В то-же время он сочинил,
в подражание Баркову, поаму Монах, которую также уничто~ '
ишл по совету одного из своих товарищей. Увлеченньіи успехом
произведения дяди. В. Л. Пушкина, Опасный Сосео, племянник
пустился а тот же род и кроме упомянутой поамы нагшсав Тень
Беркова, оалладу, известную по нескольким спискам. Послед-
нюю си выдавал сначала за сочинение кн. П. в. Вяземского,
но, уаощев, что она пользуется большим успехом, признался,
что написал ее сам *)... Все ати пять произведегшй, по от-І
зывам товарищей позгз, сочинены в 1812, 1813 и не позже
ІВМгода, прежде упоминаемой в его записках восгочной сказки:
Фетеме или разум челоеимсхитї.

Е. П. ГАЕВСКНЙ. Пушкин в лицее.
Соерсмшиих, 1863, М Т, стр. 140.

Пользуясь своим влиянием на Пушкина, ки.. Горчаков
побуш его утшчтоиоггь одно произведение, мастеров могло бы
оставить пятно на его памятка. Пушкин написал Было исаму'
емснааоо- Ни. Горчаков взял ее на прочтение и сокет, об'ивив
автору, что атс недостойно его имени.

НН. я.. И. УРУСОВ со слов ки. А. М., Гор:-
чакова. Рус. Арх., 1883, ІІ, Ш..

(І янв. 1814 г.) При малом приложении оказывает очень
хороша успехи, и. сие долокио приписать одним только пре-
красным его доровавиям.. В поведении реза; но менее противу
предшего.

Н. Н. КАНДАНОВ. из онедомоств о да-
рсвашвх, прилежании и успехах воспитан-
иииоа лицея по части тгріфп, всеобщее
и россошсхои историка В.. свсииі. сдель-
вип. Соершишх, Шозди 2, І'ІІ,отр, от..

а Пьеса ставь Борисова написана ве Пушкиным. Ем. Вы. Пианино
1. д.. и. Ефремов, што, т. иІІІ, стр. 18.тд

ВВ”-
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1927
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: (ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä 

ïîäëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ): [â 4 âûï.]. — Èçäàíèå âòîðîå, çíà÷è-
òåëüíî äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: [Èçäàòåëüñòâî Ìîññîâåòà “Íîâàÿ Ìîñêâà”], 
1927 (Ì.: Îòïå÷àòàíî â 16-é òèï. «Ìîñïîëèãðàô»). — Âûïóñê I. — 100 ñ.; 
22,5 × 15 ñì. — (Ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííàÿ áèáëèîòåêà “Íåäðà”). — 
Â îáë. 4000 ýêç. — Èçä-âî óêàçàíî íà ñ. 4 îáë; çàãëàâèå ñåðèè íà òèò. ñ. è îáë. 
íàä àâòîðîì è çàãëàâèåì. — Íà ñ. 3—9: Ïðåäèñëîâèå [ê 1-ìó èçä.] / Â. Âå ðå-
ñàåâ. Ìîñêâà, 7 ôåâðàëÿ 1926 ãîäà. Íà ñ. 10: Ïðåäèñëîâèå êî âòîðîìó èçäà-
íèþ / [Â. Âåðåñàåâ]. Ìîñêâà, 15 îêòÿáðÿ 1926 ã. Íà ñ. 31 ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè 
Áàð êîâà» èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïå÷àòàþòñÿ ïî 1-ìó èçä. 1926 ã. (ñ íå-
âåðíûì óêàçàíèåì ñòðàíèöû è ïîäñòðî÷íûì ïðèìå÷àíèåì, ÷òî «ïüåñà 
«Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà íå Ïóøêèíûì». Òàì æå öèòàòà èç âîñïîìèíàíèé 
«êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà».

1928
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: (ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä 

ïîäëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ): [â 4 âûï.] / Â.Âåðåñàåâ. — Èçäàíèå 
òðåòüå, äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Íåäðà», 1928 (Ì.: Îòïå÷àòàíî 
â 16-é òèï. «Ìîñïîëèãðàô»). — Âûïóñê I. — 170, [6] ñ.; 19 × 13 ñì. — 4000 ýêç. 
Â îáë. — Íà ñ. 3—14 «Ïðåäèñëîâèÿ» ê 1-ìó, 2-ìó è 3-ìó èçäàíèÿì. — Íà 
ñ. 35—36 òå æå ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà, ÷òî è â 1-ì è 2-ì èçäàíèÿõ 1926 ã. 
è 1927 ã. ñ óêàçàíèåì, ÷òî «Ïüåñà «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà íå Ïóøêèíûì», 
íî èñïðàâëåíà îøèáêà â ïàãèíàöèè â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî («ñòð. 155»). Òàì 
æå öèòàòà èç âîñïîìèíàíèé «êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà».

1928, 18 íîÿáðÿ
Íàéäåíà íîâàÿ ïîýìà Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“. (Èç Ìîñêâû ïî òåëåôîíó).

Ïî ïîëó÷åííûì â÷åðà Öåíòðîàðõèâîì ñâåäåíèÿì, â Ëåíèíãðàäå íàéäåíû 
íåîïóáëèêîâàííûå ñòèõè Ïóøêèíà, ðàçìåðîì îêîëî 500 ñòðîê. Âíîâü íàé-
äåííîå ïðîèçâåäåíèå ïðåäñòàâëÿåò ñîáîþ ïîýìó «Ìîíàõ», îïèñûâàþùóþ 
ïåðèîä æèçíè ïîýòà â ëèöåå. Ïîýìà ïåðåäàåòñÿ ÃÈÇ’ó, êîòîðûé èçäà-
åò åå â ñðî÷íîì ïîðÿäêå, ñ êîììåíòàðèÿìè âèäíûõ ïóøêèíîâåäîâ. |—| 
Ïî ïîâîäó íàõîäêè íåèçâåñòíîé ïîýìû Ïóøêèíà «Ìîíàõ», íàøåìó ñî-
òðóä íèêó â Ïóøêèíñêîì äîìå ñîîáùèëè ñëåäóþùåå: — Íåèçâåñòíàÿ ïîý-
 ìà Ïóøêèíà «Ìîíàõ» íàéäåíà ñîòðóäíèêàìè Öåíòðîàðõèâà ïðè ðàçáî-
ðå àðõèâà êíÿçÿ Ê.À. Ãîð÷àêîâà14* â Ëåíèíãðàäå. Ïóøêèíñêèé äîì âîçáó-
äèë õîäàòàéñòâî ïåðåä Öåíòðîàðõèâîì î ïåðåäà÷å åìó âíîâü íàéäåííîé 
ðóêîïèñè ïîýòà äëÿ åå èçäàíèÿ ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè êîììåíòàðèÿìè 
íàøèõ êðóïíåéøèõ ïóøêèíèñòîâ. Ïîýìà «Ìîíàõ» ïðèíàäëåæèò ê ðàí-
íèì ó÷åíè÷åñêèì ïðîèçâåäåíèÿì Ïóøêèíà è ïðåäñòàâëÿåò èíòåðåñ, êàê 
îäèí èç ïåðâûõ ïîýòè÷åñêèõ îïûòîâ âåëèêîãî ïîýòà. Ðàçóìååòñÿ ïåðå-

14* Ãîð÷àêîâ, Êîíñòàíòèí Àëåêñàíäðîâè÷ (êíÿçü; 1841—1926, Ïàðèæ), ñûí À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
(êíÿçÿ; 1798—1883).

äà÷à öåíòðîàðõèâîì íåèçäàííîãî ïðîèçâåäåíèÿ âåëèêîãî ïîýòà Ïóø-
êèí ñêîìó äîìó áûëà áû ÷ðåçâû÷àéíî æåëàòåëüíà, ò. ê. êàæäîå âíîâü 
íàé äåííîå ïîýòè÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå «ñîëíöà ðóññêîé ïîýçèè» äîëæíî 
áûòü èçäàíî ñ íàèâîçìîæíîé òùàòåëüíîñòüþ. // Êðàñíàÿ Ãàçåòà: âå-
÷åðíèé âûïóñê / èçäàíèå Ëåíèíãðàäñêîãî Ñîâåòà Ð. è Ê.Ä.; îòâ. ðåä. 
Ï.È. ×à ãèí [1898—1967]. — [Ëåíèíãðàä, 1928] (Ë.: Òèï. «Êðàñíîé Ãàçåòû» 
èì. [Â.] Âî ëîäàðñêîãî [1891—1918]). — 8-é ãîä èçä., Âîñêðåñåíüå, 18 íîÿ-
áðÿ 1928 ã. (¹ 318 (1988)). — Ñ. 1; 13 × 6,5 ñì.

1928, 19 íîÿáðÿ
Íàéäåíî 500 íåîïóáëèêîâàííûõ ñòðîê Ïóøêèíà. Ïîýìà Ïóøêèíà “Ìî-

íàõ” / À.<ëåêñàíäð> [Âëàäèìèðîâè÷] Êóò<óçîâ> [1892—1942] // Âå÷åðíÿÿ Ìîñê-
âà / îòâ. ðåä. Â.Í. Áàðêîâ [1890—1981]. — Ì.: Èçäàòåëü «Ðàáî÷àÿ Ìîñêâà», 
1928 (Ì.: 7-ÿ òèï. «Èñêðà ðåâîëþöèè»). — 19 íîÿáðÿ 1928 ã., ïîíåäåëüíèê 
(¹ 268 (1478)). — Ñ. 3; 15 × 17,5 ñì (âíèçó ñëåâà). Ñîäåðæàíèå: [1]. Ñîîáùåíèå 
òîâ. Äåìüÿíà Áåäíîãî

(«Òîâ. Äåìüÿí Áåäíûé ñîîáùèë íàì, ÷òî èì òîëüêî ÷òî ïîëó÷åíî èç 
Ëåíèíãðàäà ñîîáùåíèå î íàõîäêå â îäíîì ëåíèíãðàäñêîì àðõèâå íåèç-
âåñòíûõ äî ñèõ ïîð ñòèõîâ À.Ñ. Ïóøêèíà â êîëè÷åñòâå îêîëî 500 ñòðîê. 
Ñðåäè íàéäåííûõ ñòèõîòâîðåíèé — ïîýìà Ïóøêèíà «Ìîíàõ»)».

Ñîîáùåíèå Äåìüÿíà Áåäíîãî (íàñòîÿùåå èìÿ: Ïðèäâîðîâ, Åôèì Àëåê-
ñååâè÷; 1883—1945) çàíèìàåò 20 ñòðîê; 8,5 × 5,8 ñì; [2]. [Èíòåðâüþ ñ Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèì, ôàìèëèÿ åãî íå íàçâàíà]. Òåêñò â 2 ñòîëáöà (8,3 × 6; 14 × 6 ñì). Ñì. 
èñòîðèþ îáíàðóæåíèÿ â àðõèâå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà àâòîãðàôîâ À.Ñ. Ïóø-
êèíà: Öÿâëîâñêèé. Öÿâëîâñêàÿ 2000: 71—78, 240—242.

1928, 21 íîÿáðÿ
Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931). Åùå î íàõîäêå ïóøêèíñêèõ ðóêîïèñåé. Ðó-

êîïè ñè Ïóøêèíà íàäî îá’ÿâèòü ãîñóäàðñòâåííûì äîñòîÿíèåì / [ñîîáùåíèå 
Ï.Å. Ùåãîëåâà] // Âå÷åðíÿ Ìîñêâà... — 21 íîÿáðÿ 1928 ã., ñðåäà (¹ 270 
(1480)). — Ñ. 3; 14,5 × 12 ñì (âíèçó ñïðàâà).

1928, 22 íîÿáðÿ
Ëåðíåð, Í.Î. (1877—1934). “Ìîíàõ” Ïóøêèíà. / Í. Ëåðíåð // Êðàñíàÿ 

Ãàçåòà: âå÷åðíèé âûïóñê / èçäàíèå Ëåíèíãðàäñêîãî Ñîâåòà Ð. è Ê.Ä.; îòâ. 
ðåä. Ï.È. ×àãèí. — [Ëåíèíãðàä, 1928]. — 8-é ãîä èçä., ×åòâåðã, 22 íîÿáðÿ 
1928 ã. (¹ 322 (1992)). — Ñ. 5; 25 × 6,5 è 21 × 6,5 ñì (â 2õ ñòîëáöàõ, ââåðõó 
ñëå âà). Í.Î. Ëåðíåð ðàññêàçûâàåò îá îáíàðóæåííîé íåäàâíî â Ëåíèíãðàäå 
ïîýìå «Ìîíàõ», î ñâîåé ñòàòüå â èçäàíèè «Ïóøêèí» ïîä ðåä. Ñ.À. Âåíãåðîâà 
[ÑÏá.: Èçäàíiå Áðîêãàóçú-Åôðîíú, 1908. — Ò. II. — Ñ. 538 («210-ã. Ìîíàõú»]. 
Ó Í.Î. Ëåðíåðà îøèáî÷íî: «â ò. 2 (1907) Âåíãåðîâà», îí ïåðåïóòàë ñî ñâîåé 
ñòàòüåé â ò. I (1907. Ñ. 302—304). Óïîìèíàåòñÿ òàêæå î ïèñüìå êíÿçÿ Ï.À. Âÿ-
çåìñêîãî À.È. Òóðãåíåâó îò 4 îêò. 1819 ã. [«Ñä¼ëàé ìèëîñòü, ñêàæè ïëåìÿí-
íèêó, ÷òîáû îíú äàëú ìí¼ êàêîãî-òî ñâîåãî «Ìîíàõà» è «Âêðóãú ÿ Ñòðóäçû 
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1927
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: (систематический свод

подлинных свидетельств современъшков): [в 4 вьпт.]. -Издание второе, значи-
тельно дополненное. -Москва: [Издательство Моссовета “Новая Москва”],
1927 (М.: Отпечатано в 16-й тип. «Мосполиграф»). - Выпуск І. - 100 с.;
22,5 × 15 см. - (Аитературно-художественная библиотека “Недра”). -
В обл. 4000 экз. - Изд-во указано на с. 4 обл; заглавие серии на тит. с. и обл.
над автором и заглавием. - На с. 3-9: Предисловие [к 1-му изд.] / В. Вере-
саев. Москва, 7 февраля 1926 года. На с. 10: Предисловие ко второму изда-
нию / [В. Вересаев]. Москва, 15 октября 1926 г. На с. 31 сведеъшя о «ТЪш/І
Баркова» из статьи В.П. Гаевского печатаются по 1-му изд. 1926 г. (с не-
верным указанием страницы и подстрочным примечанием, Что «пьеса
«Тень Баркова» нагшсана не Пушкгшым». Там же цитата из воспоминаъшй
«кн. А.И. Урусова со слов кн. А.М. Горчакова».

1928
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: (систематический свод

подлинных свидетельств совремеъшиков): [в 4 вьпт.] /В.Вересаев. - Издание
третье, дополнешюе. -Москва: Издательство «Недра», 1928 (М.: Отпечатано
в 16-й тип. «Мосполиграф»). - Выпуск І. - 170, [6] с.; 19 × 13 см. - 4000 экз.
В обл. - На с. 3-14 «Предисловия» к 1-му, 2-му и 3-му изданиям. - На
с. 35-36 те же сведения о «Твни Баркова, Что и в 1-м и 2-м изданиях 1926 г.
и 1927 г. с указанием, Что «Пьеса «Тень Баркова» написана не Пушкиным»,
но исправлена ошибка в пагинации в статье В.П. Гаевского («стр. 155»). Там
же Цитата из воспоминаний «кн. А.И. Урусова со слов кн. А.М. Горчакова».

1928, 18 ноября
Найдена новая поэма Пушкина ”Монах“. (Из Москвы по телефону).

По полученным вчера Центроархивом сведеъшям, в Аенинтраде найдены
неонубликованнъге етики Пушкина, размером около 500 строк. Вновь най-
денное произведение представляет собою поэму «Монах», описьгвающую
период жизни поэта в лицее. Поэма передается ГИ3,у, которьпїт изда-
ет ее в срочном порядке, с комментариями видных пушкиноведов. |-|
По поводу находки неизвестной поэмы Пушкина «Монах», нашему со
трудъшку в Пушкинском доме сообщили следующее: - Неизвестная поэ
ма Пушкина «Монах» найдена сотрудниками Центроархива при разбо-
ре архива князя К.А. Горчаковаи* в Аенинтраде. Пушкшаскшїт дом возбу-
дил ходатайство перед Центроархивом о передаче ему вновь найденной
рукописи поэта для ее издания с соответствующими комментариями
наших крупнейших пушкиъшстов. Поэма «Монах» принадлежит к ран-
ним учеъшческим произведениям Пушкина и представляет интерес, как
один из первых поэтических опытов великого поэта. Разумеется пере-

14* Горчаков, Константин Александрович (князь, 1841-1926, Париж), сын А.М. Горчакова
(князя: 1798-1883).
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дача центроархивом неизданного произведения великого поэта Пуш-
кинскому дому была бы Чрезвычайно желательна, т. к. каждое вновь
найденное поэтическое произведение «солнца русской поэзии» должно
быть издано с наивозможной тщательностью. // Красная Газета: ве-
Черний выпуск / издание Ленинградского Совета Р. и К.Д.; отв. ред.
П.И.Чагин [1898-1967]. - [АенІ/Шград, 1928] (Ал Тип. «Красной Газеты»
им. [В] Володарского [1891-1918]). - 8й год изд., Воскресенье, 18 ноя-
бря 1928 г. (По 318 (1988)). - С. 1; 13 × 6,5 см.

1928, 19 ноября
Найдено 500 неопублш<оваъшых строк Пушкина. Поэма Пуцжша “Мо-

нах” /А.<лекса.ндр> [Владимирович] Кут<узов> [1892-1942] //Вечерняя Моск-
ва/ отв. ред. В.Н. Барков [1890-1981]. - М.: Издатель «Рабочая Москва»,
1928 (М.: 7-я тип. «Искра революции»). - 19 ноября 1928 г., понедельник
(По 268 (1478)). - С. 3; 15 × 17,5 см (внизу слева). Содержание: [1]. Сообщеш/Іе
тов. Демьяна Бедного

(«Тов. Демьян Бедньпй сообщил нам, Что им только Что получено из
Аенгшграда сообщение о находке в одном леъшнградском архиве неиз-
вестных до сих пор стихов А.С. Пушкгша в количестве около 500 строк.
Среди найденных стихотворений - поэма Пушкина «Монах»)».

Сообщение Демьяна Бедного (настоящее имя: Придворов, Ефим Алек-
сеевич; 1883-1945) заъшмает 20 строк; 8,5 × 5,8 см; [2]. [Интервью с М.А. Цяв-
ловским, фамилия его не названа]. Текст в 2 столбца (8,3 × 6; 14 × 6 см). См.
историю обнаружеъшя в архиве князя А.М. Горчакова автографов А.С. Пуш-
кгша: Цявловский. Цявловская 2000: 71-78, 240-242.

1928, 21 ноября
Щеголев, П.Е. (1877-1931). Еще о находке пушкинских рукописей. Ру-

кошси Пушкина надо об”явить государствеъшым достоянием / [сообщение
П.Е. Щеголева] // ВеЧерня Москва... - 21 ноября 1928 г., среда (По 270
(1480)). - С. 3; 14,5 × 12 см (внизу справа).

1928, 22 ноября
Аернер, Н.О. (1877-1934). “Монах” Пушкина. / Н. Аернер // Красная

Газета: вечерний выпуск / издание Аенинградского Совета Р. и КД., отв.
ред. П.И. Чагин. - [Аенинград, 19281. - 8й год изд., Четверг, 22 ноября
1928 г. (По 322 (1992)). - С. 5; 25 × 6,5 и 21 × 6,5 см (в 2Х сголбцах, вверху
слева). Н.О. Аернер рассказывает об обнаруженной недавно в Аеъшнграде
поэме «Монах», о своей статье в издангш «Пушкин» под ред. С.А. Вешерова
[СПб.: Изданіе Брокгаузъ-Ефронъ, 1908. - Т. П. - С. 538 («210-г. Монахъ»].
У Н.О. Аернера ошибочно: «в т. 2 (1907) Венгерова», он перепутал со своей
статьей в т. І (1907. С. 302-304). Упошщается также о Шсьме князя П.А. Вя-
земского А.И. Тургеневу от 4 окт. 1819 г. [«СдЪлай милость, скажи племян-
нику, Чтобы онъ далъ мніз какого-то своего «Монаха» и «Вкругь я Струдзы
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õîæó» è âñå, ÷òî åñòü íîâàãî»]. Ðàññêàçûâàåòñÿ òàêæå î íåóäà÷íûõ ïîïûò-
êàõ Í.Ä. ×å÷óëèíà (1863—1927) è Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî (1874—1928) îçíàêî-
ìèòñÿ ñ «Ìîíàõîì» ó íàñëåäíèêîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Äàëåå ïðèâåäåíà 
öèòàòà èç ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí («ñî÷èíèë, â ïîä-
ðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó «Ìîíàõ», êîòîðóþ óíè÷òîæèë ïî ñîâåòó îäíîãî èç 
ñâîèõ òîâàðèùåé»).

Ýòîò òîâàðèù è áûë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ, êîòîðûé áîëåå ïîëóñòîëåòèÿ 
ñïóñòÿ, â 1871 ã., áåñåäóÿ î Ïóøêèíå ñ êí. À.È. Óðóñîâûì, ðàññêàçàë åìó, 
÷òî, «ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü 
îäíî ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». 
Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êí. Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òå-
íèå è ñæåã, îá’ÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè» («Ðóññêèé Àð-
õèâ», 1883 ã., III, 206). Â 1880 ã. ïðåñòàðåëûé Ãîð÷àêîâ ðàññêàçûâàë àêà-
äåìèêó ß.Ê. Ãðîòó, ÷òî Ïóøêèí, âîîáùå, ñîâåòîâàëñÿ ñ íèì î ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ, êàê Ìîëüåð ñî ñâîåé êóõàðêîé, è ÷òî «îí, êíÿçü, êîãäà-òî 
ïîìåøàë Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ (!) ïîýìó, ðàçîðâàâ òðè ïåñíè åå» 
(ß. Ãðîò. «Ïóøêèí, åãî ëèöåéñêèå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè», èçä. 2-å, 
ñòð. 268). Â áåñåäå ñ äðóãèì ëèöîì, ïðîèñõîäèâøåé â 1881 èëè 1882 ã.ã., 
Ãîð÷àêîâ, ïî âèäèìîìó, âñïîìíèë ýòîò ñàìûé ñëó÷àé, êàê äîêàçàòåëü-
ñòâî ñâîåãî âëèÿíèÿ íà Ïóøêèíà: «îäíàæäû, åùå â ëèöåå, îí ìíå ïîêà-
çàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêà-
çàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî 
ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå» («Ðóññêàÿ Ñòàðèíà», 1883 ã., îêòÿáðü, 164). 
Ðàçíîâðåìåííûå ïîêàçàíèÿ Ãîð÷àêîâà íå âî âñåì ñîâïàäàþò ìåæäó ñî-
áîé: òî Ïóøêèí áóäòî áû ñàì óíè÷òîæèë ñâîå ïðîèçâåäåíèå, òî åãî óíè÷-
òîæèë Ãîð÷àêîâ, ïðè÷åì ñíà÷àëà «ñæåã», à ïîòîì «ðàçîðâàë». Î÷åâèäíî, 
Ãîð÷àêîâ íèêîìó íå õîòåë ñîçíàâàòüñÿ, ÷òî ïîýìà öåëà è õðàíèòñÿ ó íåãî...

Êàê âèäèì, Í.Î. Ëåðíåð ñ÷èòàåò, ÷òî âî âñåõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõú», õîòÿ è îòìå÷àåò, ÷òî 
«ðàçíîâðåìåííûå ïîêàçàíèÿ Ãîð÷àêîâà íå âî âñåì ñîâïàäàþò ìåæäó ñîáîé». 
Îïðåäåëåííî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî Í.Î. Ëåðíåð íå ÷èòàë àáñóðäíîé ñíîñêè 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî è íå ïîíÿë, ÷òî òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
îñåíüþ 1881 ãîäà ÿâëÿåòñÿ îïðîâåðæåíèåì ñíîñîê Ï.À. Åôðåìîâà è Ì.È. Ñå-
ìåâñêîãî è ðå÷ü èäåò òàì òîëüêî î ñòèõîòâîðåíèè «Ò¼íü Áàðêîâà», à íå î 
ïîýìå «Ìîíàõú».

1928, 26 íîÿáðÿ
Íîâûå ðóêîïèñè Ïóøêèíà. ×òî íàéäåíî â àðõèâå Ãîð÷àêîâûõ. — “Ìî-

íàõ” ïå÷àòàåòñÿ â “Êðàñíîì Àðõèâå”. — Ðóêîïèñè íàéäåíû åùå â ... 1927 ã. — 
Àðõèâèñò ñêðûâàë èõ îò Öåíòðàðõèâà. — Ðóêîïèñè Ïóøêèíà â öàðñêîé áèá-
ëèîòåêå. — Ó êîãî â Ìîñêâå åñòü ïóøêèíñêèå àâòîãðàôû // Âå÷åðíÿÿ Ìîñê-
âà... — 26 íîÿáðÿ 1928 ã., ïîíåäåëüíèê (¹ 274 (1484)). — Ñ. 3; 23 × 17,5 ñì 
(âíèçó ñëåâà). — Ñîäåðæàíèå: Ñîîáùåíèå Öåíòðàðõèâà (ïå÷àòàåòñÿ â ñî-
êðàùåííîì âèäå) / Öåíòðàðõèâ. 2,5 ñòîëáöà; [Ó êîãî â Ìîñêâå åñòü ïóøêèí-

ñêèå àâòîãðàôû: 6 èìåí] / À. Êóò<óçîâ>. — Â ñîîáùåíèè Öåíòðàðõèâà ïî-
äðîáíî ïðèâåäåíî ñîäåðæàíèå íàõîäîê.

Â ñóááîòó, 23 íîÿáðÿ, â Öåíòð àðõèâå, â ïðèñóòñòâèè ò. Ì.[Í.] Ïîêðîâñêîãî 
[1868—1932] áûëè âñêðûòû, ïîëó÷åííûå èç Ëåíèíãðàäà ïàêåòû ñ ëèòåðà-
òóðíûìè ìàòåðèàëàìè <...>.

1928
Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931). Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“... // Êðàñíûé 

Àðõèâ. Ì.; Ë..: Ãîñ. èçä-âî, 1928. Ñ. 160—175 — ñì. îïèñàíèå ýòîé ñòàòüè 
Ï.Å. Ùåãîëåâà â ãë. 6 íàñò. èçä. íà: 1929 Ùåãîëåâ, ò. ê. æóðíàë âûøåë îêî-
ëî 17 ôåâðàëÿ 1929 ã.
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хожу» и все, Что есть новаго»]. Рассказывается также о неудачных попыт-
ках НД. Чечулгша (1863-1927) и Б../\. Модзалевского (1874-1928) ознако-
мится с «Монахом» у наследъшков князя А.М. Горчакова. Далее приведена
Цитата из статьи 1863 г. В.П. Гаевского, чго А.С. Пушкин («сочиъшл, в под-
ражание Баркову, поэму «Монах», которую уничтожил по совету одного из
своих товарищей»).

Этот товарищ и был князь А.М. Горчаков, которьнй более полустолетия
спустя, в 1871 г., беседуя о Пушкине с кн. А.И. Урусовым, рассказал ему,
Что, «пользуясь своим влияъшем на Пушкина, побудил его уничтожить
одно произведение, которое могло бы оставить пятно на его памяти».
Пушкин нагшсал было поэму «Монах». Кн. Горчаков взял ее на прочте-
ъше и сжег, об,явив автору, Что это недостойшо его имеъш» («Русскшїі Ар-
хив», 1883 г., ПІ, 206). В 1880 г. престарельнїІ Горчаков рассказывал ака-
демику Я.К. ГроІу, Что Пушкин, вообше, советовался с ъшм о своих про
изведениях, как Мольер со своей кухаркой, и Что «он, князь, когда-то
помешал Пушкину напечатать дурную (!) поэму, разорвав три песни ее»
(Я. Грот. «Пушкин, его лицейские товарищи и наставники», изд. 2-е,
стр. 268). В беседе с другим лицом, происходившей в 1881 или 1882 г.г.,
Горчаков, по видимому, вспомнил этот самьнїІ случай, как доказатель-
ство своего влияния на Пуцп<ина: «однажды, еше в лицее, он мне пока-
зал стихотворение довольно скабрезного свойства. Я ему напрямки ска-
зал, Что оно недосгоіішо его прекрасного таланта. Пушкин немедлешю
разорвал это стихотворение» («Русская Старина», 1883 г., октябрь, 164).
Разновременные показаъшя Горчакова не во всем совпадают между со
бой: то Пушкин будто бы сам уничтожил свое произведеъше, то его унич-
тожил Горчаков, причем сначала «сжег», а потом «разорвал». Очевидно,
Горчаков ъшкому не хотел сознаватъся, что поэма цела и храъштся у него...

Как видим, Н.О. Аернер считает, Что во всех трех воспомІ/шаниях кня-
зя А.М. Горчакова речь идет только о поэме «Монахъ», хотя и отмечает, Что
«разновременные показаъшя Горчакова не во всем совпадают между собой».
Определенно можно сказать, Что Н.О. Аернер не Читал абсурдной сноски
М.И. Семевского и не понял, Что третье воспомшаъше князяА.М. Горчакова
осенью 1881 года является опровержение/14 сносок П.А. Ефремова и М.И. Се
мевского и речь идет там только о стихотворении «Твнь Баркова», а не о
поэме «Монахъ».

1928, 26 ноября
Новые рукогшси Пушша. Что найдено в архиве Горчаковых. - “Мо-

нах” печатается в “Красном Архиве”. - Рукошси найдены еше в 1927 г. -
Архивисг скрывал их от Центрархива. - РукоШси Пуцп<ина в Царской биб-
лиотеке. - У кого в Москве есть пушкинские автографы // Вечерняя Моск-
ва... - 26 ноября 1928 г., понедельник (По 274 (1484)). - С. 3; 23 × 17,5 см
(внизу слева). - Содержание: Сообщение Центрархива (печатается в со-
кращенном виде) /Центрархив. 2,5 столбца; [У кого в Москве есть пушкин-
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ские автографы: 6 имен] / А. Кут<узов>. - В сообщенш/І Центрархива по-
дробно приведено содержание находок.

В суббочу, 23 ноября, в Центрархиве, в присутствш/І т. М. [Н.] Покровского
[1868-1932] были вскрыты, полученные из Аенинграда пакеты с литера-
турными материалами <...>.

1928
Щеголев, П.Е. (1877-1931). Поэма А.С. Пушкина ,,Монах“... // Красньпёі

Архив. М.; АН: Гос. изд-во, 1928. С. 160-175 - см. описание этой статьи
П.Е. Щеголева в гл. 6 наст. изд. на: 1929 Щеголев, т. к. журнал вышел око-
ло 17 февраля 1929 г.
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ÐÀÁÎÒÀ Ì.À. ÖßÂËÎÂÑÊÎÃÎ 
ÍÀÄ ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÅÍÈÅÌ À.Ñ. ÏÓØÊÈÍÀ 

«ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ», «ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈßÌÈ» Ê ÍÅÌÓ 
È ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÎÉ ÈÕ Ê ÈÇÄÀÍÈÞ 
(1929, 7 ßÍÂÀÐß — 1938, 2 ÀÏÐÅËß), 

À ÒÀÊÆÅ «ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ» Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ 
ÇÀ 1929—1944 ÃÎÄÛ

1929, 7 ÿíâàðÿ
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. «Òåíü Áàðêîâà»: «Êîíòàìèíàöèÿ äâóõ òåê-

ñòîâ <...>» [Ðóêîïèñü] / [À.Ñ. Ïóøêèí; ïðåäèñëîâèå è ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî 92-õ ñòðîê èç 144-õ ïðåäïîëàãàåìûõ]. — [Ìîñêâà], 7 ÿíâàðÿ 1929. — 
7 îòä. ëèñòîâ; 35,5 × 22,5 ñì. — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðå äàê-
öèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). 
[Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà]. 
Íèæå ïðèâîäèòñÿ òåêñò ýòîé ðóêîïèñè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî.

Íà áåëîé ïèñ÷åé áóìàãå ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, ÷åðíèëàìè, íóìåðà-
öèÿ åãî æå ðóêîé ââåðõó ñïðàâà: 1—7. Íà ë. 7 âíèçó: «7.I.929. Ì. Öÿâëîâñêèé.». 
Òåêñò íà ëèöåâîé ñòîðîíå ëèñòîâ. Çàãëàâèå íàä òåêñòîì (íà ë. 1): «Òåíü Áàð-
êîâà» [ïîçäíåå äîáàâëåíî êàðàíäàøîì:] (Áàëëàäà).

Êîíòàìèíàöèÿ äâóõ òåêñòîâ: 1) äàâàåìîãî â èçâëå÷åíèÿõ Ãàåâñêèì 
(”Ïóøêèí â Ëèöåå è ëèåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ“ — ”Ñîâðåìåííèê“, 
1863 ã. ¹ 7, à òàêæå åãî ïðèïèñêè â ýêçåìïëÿðå ñòàòüè, èìåþùåìñÿ ó 
Ï.Å. Ùå ãîëåâà1*) è 2) íåïîëíûé, î÷åíü èñêàæåííûé ïåðåïèñ÷èêîì òåêñò 
â ðóêîïèñíîì ñáîðíèêå, ïðèíàäëåæàùåì Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîìó [ïîçäíåå 

1* Äëÿ ÿñíîñòè çäåñü è äàëåå â ãë. 6 àñòåðèñêàìè (*) ïîìå÷åíû íàøè ïîäñòðî÷íûå ïðè-
ìå÷àíèÿ.

Îá ýêçåìïëÿðå ñòàòüè 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî ðóêîïèñíûìè «ïðèïèñêàìè» (ïðèíàä-
ëåæàë â òî âðåìÿ Ï.Å. Ùåãîëåâó) âïåðâûå â ïå÷àòè ñîîáùèë ñàì Ï.Å. Ùåãîëåâ â ñâîåé ñòàòüå 
«Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“», íàïå÷àòàííîé â æóðíàëå «Êðàñíûé Àðõèâ» (Ì.; Ë., 1928. 
Ñ. 160—175), âûøåäøåì â ñâåò îêîëî 17 ôåâðàëÿ 1929 ã. (ñì.: Ùåãîëåâ [1929]: 171 (ïðèìå÷. 1)). 
Íà ñ. 171 (â ïðèìå÷àíèè 1): «À Ãàåâñêèé â ñâîåì ýêçåìïëÿðå ñòàòüè «Ïóøêèí â ëèöåå», ïåðå-
ïëåòåííîì ñ ïðèëîæåííûìè ñòðàíèöàìè è íàõîäÿùåìñÿ íûíå â ìîåì ðàñïîðÿæåíèè, çàïè-
ñàë: «Ïî óäîñòîâåðåíèþ Ï.À. Åôðåìîâà, «Òåíü Áàðêîâà» — íå Ïóøêèíà».». Ê ñîæàëåíèþ, 
Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ïîíÿë ñìûñëà ïðèâåäåííîé Â.Ï. Ãàåâñêèì öèòàòû, äàë åé ïðåâðàòíîå òîëêî-
âàíèå è îïóáëèêîâàë òîëüêî ÷àñòü å¸. Åùå äî ïóáëèêàöèè ñâîåé ñòàòüè Ï.Å. Ùåãîëåâ ñîîá-
ùèë Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îá èìåþùåìñÿ ó íåãî ýêçåìïëÿðå ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ «ïðèïèñêà-
ìè» ïîñëåäíåãî. Âîçìîæíî, ÷òî Ï.Å. Ùåãîëåâ è ïåðåïèñàë äëÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî èç ýòèõ 
«ïðèïèñîê» Â.Ï. Ãàåâñêîãî êóïèðîâàííûå øåñòü ñòðîê (73, 89, 103, 106, 107, 284), ïðè ýòîì 
ðàñ øèôðîâàâ èõ ïîëíîñòüþ (õîòÿ â «ïðèïèñêàõ» Â.Ï. Ãàåâñêîãî îíè äàíû â ñîêðàùåíèè). 
Â èþíå 2009 ã. â Ïóøêèíñêîì êàáèíåòå ÈÐËÈ íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü âûðåçêó ñòàòüè 1863 ã. 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî ñ åãî ðóêîïèñíûìè çàïèñÿìè 1887 ã. (èç 58 âïëåòåííûõ ëèñòîâ íà 25 ëèñòàõ (32 ñ.) 
48 çàïèñåé — 180 ñòðîê), ñ 1931 ã. ýòè çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî íå ïðèâëåêàëèñü ïóøêèíèñòàìè 
äëÿ èññëåäîâàíèÿ. Ñì. ïîäðîáíåå â ãëàâå 2, à òàêæå â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1887 Ãàåâñêèé.

äîáàâëåíî ñâåðõó êàðàíäàøîì: «íûíå â Ïóøê. Ä.»]. Ãàåâñêèé äàåò âñåãî 
52 ñòèõà2*. Èç åãî èçâëå÷åíèé âèäíî, ÷òî ”áàëëàäà“ íàïèñàíà äâåíàäöàòè-
ñòðî÷íûìè ñòðîôàìè, ïî÷åìó ÿ è òåêñò ñáîðíèêà Ìîäçàëåâñêîãî, íå ðàç-
äåëåííûé íà ñòðîôû, äåëþ íà òàêîâûå. Áûëî ïî ìîåìó ìíåíèþ âñåãî 
mini mum äâåíàäöàòü ñòðîô [ïîçäíåå äîáàâëåíî êàðàíäàøîì: 144 ñòð.]. 
Ñòèõîâ, íåèìåþùèõñÿ ó Ãàåâñêîãî, ñïèñîê Ìîäçàëåâñêîãî äàåò ñîðîê3*. 
Òàêèì îáðàçîì èç ïðåäïîëàãàåìûõ ìíîþ ñòà ñîðîêà ÷åòûðåõ ñòèõîâ áàë-
ëàäû ìû òåïåðü çíàåì ïîêà äåâÿíîñòî äâà, èëè 55%.

Äàëåå Ì.À. Öÿâëîâñêèé íà ë. 1—7 ïðèâîäèò ðîñïèñü âàðèàíòîâ ïî ñïèñ-
êàì Ã [Ãàåâñêèé] è Ì [Ìîäçàëåâñêèé; íå ïóòàòü ñ ïîçäíåå îáíàðóæåííûì 
(13 ìàðòà 1937 ã.) â Ëèòåðàòóðíîì ìóçåå ñïèñêîì Ì]: 1-ÿ ñòðîôà 12 ñòðîê, 
2 (1—10), 3 (1—12), 4 (1—8), 5 (9—12), 6 (1—2), 7 (1—4), 8 (1—12), 9 (1—12), 
10 (1—7), 11 (íåò), 12 (1, 4—12); ïîçäíåå Ì.À. Öÿâëîâñêèé íà ë. 1—7 âïèñàë 
êà ðàíäàøîì îòñóòñòâóþùèå ñòðîêè ïî ñïèñêó Í.Â. Ñêîðîäóìîâà, íå óêàçû-
âàÿ åãî ôàìèëèè. Ñïèñîê Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî ïîçäíåå îáîçíà÷èò Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé êàê ñïèñîê Ù.

Çà òî, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ïðîèçâåäåíèå Ïóøêèíà, ãîâîðèò:
1) îáñòîÿòåëüíûé ðàññêàç Ãàåâñêîãî, íà îñíîâàíèè, êîíå÷íî, êîãî-

íèáóäü èç áûâøèõ ëèöåèñòîâ, òîâàðèùåé Ïóøêèíà;
2) ìîòèâ îñìåÿíèÿ áåçäàðíûõ ïîýòîâ: Áîáðîâà, Øèõìàòîâà, Ïàëè-

öèíà è Õâîñòîâà (ñòðîôà 9-ÿ), îáû÷íàÿ òåìà ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèé;
3) ëåêñèêà — ”ñìû÷îê“, óïîòðåáëÿåìûé â ýòîì æå çíà÷åíèè â ”Ìî-

íà õå“;
4) ñòðîêè: ”Íè ÷îðò, íè äåâêà, íè ÷åðíåö|Íå âçäðåìëþò íàä òîáîé“. 

Â ”Ìîíàõå“ ÷îðò çàñûïàåò îò ÷òåíèÿ ñòèõîâ áåçäàðíîãî ïîýòà;
5) ÷åòâåðòàÿ ñòðîôà, ìíå êàæåòñÿ, ìîãëà áûòü íàïèñàíà ïîýòîì Ïóø-

êèíûì.
Âîîáùå æå «Òåíü Áàðêîâà» âåðñèôèêàöèîííî ñîâåðøåííåå ”Ìîíàõà“ 

è âåðîÿòíî áûëà íàïèñàíà ïîçäíåå ïîýìû (íî íå ïîçäíåå 1814—1815 ã.). 
7.I.929. Ì. Öÿâëîâñêèé.

Íà îáîðîòàõ ëèñòîâ 1—7 ïîçäíåå, ïîñëå ïîëó÷åíèÿ íèæåïðèâîäèìûõ 
ïèñåì îò Ë.Ý. Áóõãåéìà (08.01.1929) è îò Ã.È. Êíîñïå (ïîñëå 08.01.1929) è ñ 
óêà çàíèåì ïîñëåäíåãî íà ñóùåñòâîâàíèå «õîðîøåãî ñïèñêà» ó Í.Â. Ñêîðî-
äó ìîâà, êàðàíäàøîì çàïèñàíû (ïî ñïèñêó Í.Â. Ñêîðîäóìîâà, íå óêàçûâàÿ 
åãî ôàìèëèè) ñòðîêè è ñòðîôû ñ 11-îé ïî 24-þ ñòðîôû (ñòðîôû 1—10, âèäè-
ìî, çàïèñàíû áûëè íà äðóãèõ ëèñòàõ): 11-ÿ è 12-ÿ ñòðîôû íà ë. 7îá.; 13 è 14 
íà ë. 6îá.; 15 è 16 íà ë. 5îá.; 17, 18 è 19 (3 ñòðîêè) íà ë. 4îá.; 19 (ñòðîêè 4—12), 
20 (ñòðîêè 1—12) è 21 (1—8) íà ë. 3îá.; 21 (1—4), 22 (1—12), 23 (1—6) íà ë. 2îá.; 
23 (7—12), 24 (1—12) íà ë. 1îá. Íà îáîðîòàõ ëèñòîâ 1—7 íà ïîëÿõ ìíîãî äîïîë-

2* Â.Ï. Ãàåâñêèé ïðèâîäèò âñåãî 53 ñòðîêè (Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñòðîêó «îáèæåííûìú ïðè-
ðî äîé» (38-ÿ ïî ñ÷åòó, íå âûäåëåííàÿ êàê ñòèõîòâîðíàÿ ñòðîêà) ïîñ÷èòàë íå âõîäÿùåé â òåêñò 
«Ò¼íè Áàðêîâà».

3* Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé çäåñü îøèáñÿ: òàêèõ ñòðîê â ñïèñêå Á.Ë. Ìîäçàëåâñêî-
ãî (ïîçäíåå ýòî ñïèñîê Ù) — 20 ñòðîê, à íå — 40.

ҐААВА 6

РАБОТА м.А. цявловского
нАд стихотвоввнивм А.с. пУшкинА

«твнь вАРковА», «коммвнтАРиями» к нвмУ
и подготовкой их к издАнию
(1929, 7 янвАРя _ 1938, 2 АпРвля),

А тАкжв «твнь вАРковА» в докУмвнтАх
зА 1929_1944 годы

1929, 7 января
[Пушкищ А.С. (1799-1837)]. «Тень Баркова»: «Конгаминация двух тек-

стов <...>» [Рукош/Ісь] / [А.С. Пункт/Ш; предисловие и реконструкцияМАЦяв-
ловского 92-х строк из 144~х предполагаемых]. - [1\/Іосква], 7 января 1929. -
7 отд. листов; 35,5 × 22,5 см. - Местонахождение: ИРАИ РО. Ф. 373 (Редак-
ция академического издаъшя собраъшя сочинеш/пїі А.С. Пушкт/Ша (1933-1949)).
[Фонд не обработан. Конверт с документами о «Теги/1Баркова»А.С. Пушкгша].
Ниже приводится текст этой рукописи М.А. Цявловского.

На белой писчей бумаге рукой М.А. Цявловского, чернилами, нумера-
ция его же рукой вверху справа: 1-7. Нал. 7 въшзу: «7.1.929. М. Цявловскшй»
Текст на лгщевой стороне листов. Заглавие над текстом (на л. 1): «Тень Бар-
кова» [позднее добавлено карандашом:] (Баллада).

Контамштация двух текстов: 1) даваемого в извлечениях Гаевским
(”Пушкин в Аицее и лиейские его стихотворения“ - ”Современник“,
1863 г. Не 7, а также его приписки в экземпляре статьи, имеющемся у
П.Е. Щеголева1*) и 2) неполньпїт, очень искаженньпїт переписчиком текст
в рукошсном сборъшке, принадлежащем БА. Модзалевскому [позднее

1* Для ясности здесь и далее в гл. 6 астерисками (*) помечены нацш подстрочные при-
мечания.

Об экземпляре статьи 1863 г. ВП. Гаевского с его рукошсньши «прштисками» (пртшад-
лежал в то время П.Е. Щеголеву) впервые в печати сообщил сам П.Е. Щеголев в своей статье
«Поэма А.С. Путш<ина ”Монах“», напечатанной в журнале «Красный Архив» (М.; А., 1928.
С. 160-175), вышедшем в свет около 17 февраля 1929 г. (см.: Щеголев [1929]: 171 (примеч. 1)).
На с. 171 (в примечаншт 1): «А Гаевский в своем экземпляре статьи «Пушкин в лицее», пере-
плетеънюм с приложенными страницами и находящемся ныне в моем распоряжеънш, запи-
сал: «По удостовереъшю П.А. Ефремова, «Тень Баркова» - не Пущкина».». К сожалению,
П.Е. Щеголев не понял смысла приведеъшой ВП. Гаевским цитаты, дал ей превратное толко
ваш/те и опубликовал только часть её. Еще до публт/шации своей статьи П.Е. Щеголев сооб-
щил М.А. Цявловскому об имеющемся у него экземпляре статьи ВП. Гаевского с «прштиска-
ми» последнего. Возможно, что П.Е. Щеголев и переписал для М.А. Цявловского из этих
<<пршшсок>> ВП. Гаевского куш/трованные шесть строк (73, 89, 103, 106, 107, 284), при этом
расшифровав их полностью (хотя в <<притшсках>> ВП. Гаевского они даны в сокращении).
В июне 2009 г. в Пуцщшском кабтшете ИРАИ нам удалось обнаружить вырезку статьи 1863 г.
ВП. Гаевского с его рукошсъшшш затщсями 1887 г. (из 58 вплетеъшых листов на 25 листах (32 с.)
48 загшсей - 180 строк), с 1931 г. эти загщси БП. Гаевского не привлекались пушкитн/Істами
для исследования. См. подробнее в главе 2, а также в главе 5 наст. изд. на: 1887 Ґаевскшїт.
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добавлено сверху карандашом: «ньше в Пушк. Д.››]. Гаевский дает всего
52 сгиха2*. Из его извлеченшїт видно, что ”баллада“ наш/тсана двенадцати-
строчными строфаь/Ш, почему я и текст сбортшка Модзалевского, не раз
деленный на строфы, делю на таковые. Было по моему мнению всего
шіпітшшт двенадцать строф [позднее добавлено карандашом: 144 стр.].
Стихов, неимеющихся у Гаевского, список Модзалевского дает сорок3*.
Таким образом из предполагаемых мною ста сорока четырех стихов бал-
лады мы теперь знаем пока девяносто два, или 55%.

Далее М.А. Цявловскшїі на л. 1-7 приводит роспись вариантов по спис-
кам Г [Гаевский] и М [Модзалевский; не путать с позднее обнаруженным
(13 марта 1937 г.) в Аитературном музее списком М]: 1-я строфа 12 строк,
2 (1-10), 3 (1-12), 4 (1-8), 5 (9-12), 6 (1-2), 7 (1-4), 8 (1-12), 9 (1-12),
10 (1-7), 11 (нет), 12 (1, 4-12); позднее М.А. Цявловский на л. 1-7 вписал
карандашом отсутствующие строки по списку НВ. Скородумова, не указы-
вая его фамилии. Сгщсок БА. Модзалевского позднее обозначит М.А. Цяв-
ловскшїі как список Щ.

За то, что «Тень Баркова» произведение Пушкина, говорит:
1) обстоятельный рассказ Гаевского, на основании, конечно, кого-

ъшбудь из бывших лицеистов, товарищей Пушкина;
2) мотив осмеяния бездарных поэтов: Боброва, Шихматова, Пали-

цина и Хвостова (строфа 9-я), обычная тема лицейских произведений;
3) лексика - ”смычок“, употребляемьпїі в этом же значении в ”Мо-

нахе“;
4) строки: ”Ни чорт, ни девка, ни чернец | Не вздремлют над тобой“.

В ”Монахе“ чорт засыпает от чтения стихов бездарного поэта;
5) четвертая строфа, мне кажется, могла быть нашсана поэтом Пуш-

кштым.
Вообще же «Тень Баркова» версифгжациоъшо совершеъшее ”Монаха“

и вероятно была написана позднее поэмы (но не позднее 1814-1815 г.).
7.1.929. М. Цявловский.

На оборотах листов 1-7 позднее, после получения нижеприводимых
писем от АЭ. Бухгейма (08.01.1929) и от Г.И. Кноспе (после 08.01.1929) и с
указанием последнего на существование «хорошего списка» у НВ. Скоро-
думова, карандашом записаны (по списку НВ. Скородумова, не указывая
его фамилгш) строки и строфы с 11-ой по 24~ю строфы (строфы 1-10, види-
мо, записаны были на других листах): 11-я и 12-я строфы на л. 706.; 13 и 14
на л. 606.; 15 и 16 на л. 506.; 17, 18 и 19 (3 строки) на л. 406.; 19 (строки 4-12),
20 (строки 1-12) и 21 (1-8) на л. 306.; 21 (1-4), 22 (1-12), 23 (1-6) на л. 2об.;
23 (7-12), 24 (1-12) на л. 106. На оборотах листов 1-7 на полях много допол-

2* ВП. Гаевский приводит всего 53 строки (М.А. Цявловский строку «обиженнымъ при-
родой» (38я по счету, не выделеъшая как стихотворная строка) посчитал не входящей в текст
«Тыш Баркова».

3*К сожалеъшю, М.А. Цявловскшїт здесь ошибся: таких строк в сш/Іске БА. Модзалевско
го (позднее это стшсок Щ) - 20 строк, а не - 40.
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íåíèé è èçìåíåíèé ÷åðíûìè è  êðàñíûìè ÷åðíèëàìè. Âåðîÿòíî, äàííàÿ ðó-
êî ïèñü Ì.À. Öÿâëîâñêèì ãîòîâèëàñü ê ïóáëèêàöèè, íî ïóáëèêàöèÿ å¸ íå 
ñîñòîÿëàñü. 3 ôåâðàëÿ 1929 ã. â æóðíàëå «Îãîíåê» áûëà íàïå÷àòàíà ñòàòüÿ 
Í.Î. Ëåðíåðà «Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“» (73 ñòðî-
êè èç 288). Çàïîëó÷èâ îò Í.Â. Ñêîðîäóìîâà äâà ïîëíûõ ñïèñêà «Ò¼íè Áàð-
êî âà» Ì.À. Öÿâëîâñêèé íà÷èíàåò ìíîãîëåòíþþ ðàáîòó íàä «Ò¼íüþ Áàðêîâà».

1929, 8 ÿíâàðÿ
Àøóêèí, Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (1890—1972). Çàìåòêè î âèäåííîì è ñëûøàí-

íîì, 1914—1933. (Îêîí÷àíèå): 1928—1933 / Íèêîëàé Àøóêèí; Ïóáëèêàöèÿ è 
êîììåíòàðèé Å.À. Ìóðàâüåâîé // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå... Ì., 1999. 
¹ 38 (4/1999). Ñ. 180—211. Íà ñ. 198: «8 ÿíâàðÿ 1929. Áûë â “Ôåäåðàöèè”. 
<...> Âñòðåòèëñÿ òàì ñî Ùåãîëåâûì è Öÿâëîâñêèì. Ïîñëåäíèé â âîñòîðãå îò 
íàéäåííîé ôðèâîëüíîé ïîýìû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». Íà ñ. 199 ñîâðå-
ìåííûé êîììåíòàðèé Å.À. Ìóðàâüåâîé, ñì. â ãë. 7 íàñò. èçä. íà: 1999 Àøó-
êèí.

1929, 8 ÿíâàðÿ
Áóõãåéì, Ëåâ Ýäóàðäîâè÷ (1880—1942). Ïèñüìî èç Ìîñêâû â Ìîñêâó íà 

ïî÷ òîâîé êàðòî÷êå Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 8 ÿíâàðÿ 1929 ã. (Ìîñêâà. Çóáîâ-
ñêèé áóëüâàð. Íîâîêîíþøåííûé ïåð. ä. 13. êâ. 12. Ìñòèñëàâó Àëåêñàíäðîâè÷ó 
Öÿâëîâñêîìó) // ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387 (Àðõèâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). ¹ 101 (Áóõ-
ãåéì, Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, èçäàòåëü è áèáëèîôèë. Ïèñüìà (24) åãî ê Öÿâëîâ-
ñêî ìó, Ìñòèñëàâó Àëåêñàíäðîâè÷ó. 1927 ã., ÿíâàðÿ 3 — 1936 ã., äåêàáðÿ 16. 
45 ëë. (3 ÷èñò., 11 êîíâ.)). Ë. 4; 14,9 × 10,8 ñì. ×åðíèëà. «Äðàæàéøèé Ìñòè-
ñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷. Èñïîëíÿþ Âàøó ïðîñüáó è ñïåøó ñîîáùèòü, ÷òî âñÿ 
áèáëèîãðàôèÿ, êîòîðóþ ×åðíûøåâñêèé íàïèñàë â ”Ñîâðåìåííèêå“ 1856 ã. 
ñîáðàíà â 2-îì òîìå Ïîëí. ñîáð. ñî÷., à çà 1857 â 3-ì òîìå; â îãëàâëåíèè êàæ-
äîãî òîìà ïîäðîáíî ïåðå÷èñëåíû âñå ðåöåíçèð. êíèãè. ”Ñëîâàðü“ ñ ïèñüìîì 
Ïóøêèíà ê Ïîëåíîâó[, Â.À.; 1776—1851] ó ìåíÿ íà ñòîëå è æäåò Âàøåãî 
ïðèõîäà. Ñî â÷åðàøíåãî äíÿ íà÷àëà ó íàñ ðàáîòàòü ”êîìèññèÿ ïî ñîêðàùå-
íèþ“. Âñåãî õîðîøåãî. 8/I <19>29. Âàø Ë.Á.|Î ”òåíè Á<àðêîâà>“ Ã.<åðìàí> 
È.<âàíîâè÷> [Êíîñïå] ñêàæåò ïî òåëåôîíó.». — Âèäèìî, ýòîìó ïèñüìó ïðåä-
øåñòâîâàëà ïðîñüáà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê Ë.Ý. Áóõãåéìó î ñïèñêàõ «Òåíè 
Áàðêîâà». Ñì. íèæåñëåäóþùåå ïèñüìî Ã.È. Êíîñïå ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó 
[áåç äàòû, âñêîðå ïîñëå 8.01.1929 ã.] î «Òåíè Áàðêîâà».

1929, ñðàçó ïîñëå 8 ÿíâàðÿ
Êíîñïå, Ãåðìàí Èâàíîâè÷ (? — 27.X.1932). (Ìîñêâà). Ïèñüìî ê Öÿâëîâñêî-

ìó, Ìñòèñëàâó Àëåêñàíäðîâè÷ó (Ìîñêâà).
Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387 (Àðõèâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). ¹ 179. 

Íà îáë. åäèíèöû õðàíåíèÿ àðõèâíàÿ çàïèñü: «Êíîñïå, Ãåðìàí Èâàíîâè÷. 
Ïèñü ìî åãî ê Öÿâëîâñêîìó, Ì.À. Áåç îáðàùåíèÿ. Î ñòèõîòâîðåíèè ”Òåíü 
Áàð êîâà“. Êàðàíäàøîì. Á. ä. 1 ë.».

[Ìîñêâà]. Ïèñüìî íàïèñàíî êàðàíäàøîì íà îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòà áóìà-
ãè â êëåòêó. 1 ë; 22 × 17,7 ñì. Ïðåäïîëîæèòåëüíàÿ äàòèðîâêà: ñðàçó ïîñëå 
08.01.1929 ã. Îáîñíîâàíèå ñì. íèæå. Ïðèâîäèì òåêñò ïèñüìà:

I—VIII òò. Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà ï./ðåä. Ï.À. Åôðåìîâà. èçä. 
À.Ñ. Ñó  âî ðèíà 1905 ã., VIII ò. ñòð. 18. [Äàëåå ñëåäóåò äëèííàÿ öèòàòà èç 
èçä.: Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ Ï.À. Åôðåìîâà. — 
[ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1905. — Ò. VIII. — Ñ. 18:] ”Çäåñü êñòàòè 
áó äåò çàìåòèòü, ÷òî â ñòàòüå ñâîåé Ãàåâñêèé ïðèïèñàë Ïóøêèíó ñòèõî-
òâîðåíèå: «Òåíü Áàðêîâà» <...> Êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèë åìó òàêèõ ïî-
äðîá íîñòåé, êîòîðûÿ áûëè ïðèâåäåíû ïðè íàïå÷àòàíèè èì îòðûâêîâ 
«Òåíè Áàðêîâà»?“

(Ïðîñòèòå ÷òî êàðàíäàøîì è íà êëî÷êå ïèøó, õîòåë ïî òëô. (òåëå-
ôîíó. — Ë.Á.) ïåðåäàòü, íî ïîäóìàâ ðàçäóìàë).

Ìîè çàìåòêè: 1) òàêèõ òåòðàäåé õîäèëè îäíî âðåìÿ ïî Ìîñêâå ”ñîò-
íÿìè“, íàçûâàëèñü îíè “Åáëåìàòè÷åñêèå àëüìàíàõè”, ñîáðàííûå êí. Çà-
âà äîâñêèì. Íå äëÿ ïå÷àòè è ò. ä.

2) Ïèñàë ýòè “àëüìàíàõè” îäèí ïðîãîðåâøèé àðòèñò “Ìàëîãî òåàòðà”, 
ïüÿí÷óøêà êàêèõ ñâåò íå âèäåë. [êîíåö ë. 1.].

[Íà ëèñòå 1 îá.:] Îí ìíîãî ñàì ïåðåäåëûâàë è ïðîñòàâëÿë âûìûø-
ëåííûå èìåíà àâòîðîâ, êàê Ëÿñèíè, Óâàðîâà, ×óëêîâà, Áàðêîâà è ò. ä., 
áîëåå æå óäà÷íûå â ðèôìàõ ïðèïèñûâàë Ïóøêèíó, Ïîëåæàåâó, Ëåð-
ìîí òîâó è ïð. Ïðîäàâàë îí ýòè òåòðàäè (òùàòåëüíî è êàëèãðàôè÷åñêè 
ïåðåïèñàííûå) ïî 3—5 ðáë. øò. (ó ìåíÿ èõ áûëî áîëåå 20 øò.). ß ó íåãî 
ëè÷íî íåêîòîðûå ïîêóïàë, íà î÷åíü ñòàðîé áóìàãå ïåðåïèñàííûå, â êî-
òîðûõ óæå áûëè äîâîëüíî öåííûå ïî ñîäåðæàíèþ ñòèõè, êàê-òî: Òóðãå-
íåâà — “Ïîï”; Ïîëåæàåâà — “Äåâè÷üå ïîëå”, “Ñàøêà”, “Áàðèí øåë ïîä 
âå ÷åðîê”; Ëåðìîíòîâñêèå ñòèõè, è äîâîëüíî õîðîøèé ñïèñîê “Öàðü Íè-
êèòà” — Ïóøêèíà, — “Äîìèê â Êîëîìíå” ñ äîâîëüíî ïëà÷åâíûì îêîí-
÷àíèåì è ò. ä. Òàêèõ òåòðàäîê áûëî ó ìåíÿ âñåãî 6 øò. (â 2 ïåðåïëåòåííûõ 
òîìàõ). — Îñòàëüíûå òåòðàäè áûëè ìàêëàòóðíûå (òàê! — Ë.Á.). Ñî÷è íÿ-
ëè åìó èíîãäà è ïåðåäåëûâàëè åãî ñîáóòûëüíèêè ñ Òîëêó÷åãî èëè Õèò ðî-
âà ðûíêà. Ñåé÷àñ çàáûë êàê åãî ñàìîãî çâàòü, êîãäà ïðîñìîòðþ ñïèñîê 
âñåõ àðòèñòîâ Ìàëîãî òåàòðà âñïîìíþ. Îäíî ìîãó òîëüêî Âàì ñ óâå-
ðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî “Òåíü Áàðêîâà” íèêîãäà íå  áûëà è íå 
ìîæåò áûòü  äàæå “Òåíüþ Ïóøêèíà” íå ãîâîðÿ óæå î ïðèïèñêå åìó. 
Ñì. äàëåå “Ìíè ìûé Ïóøêèí” / ð.<åäàêòîð> Åôðåìîâ. ÑÏá., 1903 ã. — 
“Íîâîå âðåìÿ” 2 è 8 àâãóñòà 1903 ã. çà ¹ 9845 è 9851. Ñàìî ñòèõîòâîðå-
íèå ó ìåíÿ ñãîðå ëî, à îáíîâèòü ÿ, êàê íåèçâåñòí. àâòîðà è ïåðåâîäí. íå 
õî òåë, ó Ñêîðî äó ìîâà åñòü äîâîëüíî õîðîøèé ñïèñîê. Ñ ãëóáîêèì óâà-
æåíèåì Ã. Êíîñïå.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé âïåðâûå 7 ÿíâàðÿ 1929 ã. ñîñòàâèë êîíòàìèíèðîâàí-
íûé òåêñò «Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà äëÿ 12 ñòðîô (144 ñòðîêè), èìåí-
íî ñòîëüêî ñòðîê, ïî ìíåíèþ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, äîëæíà áûëà ñîäåðæàòü 
«Ò¼íü Áàðêîâà».

Ñì. åãî ðóêîïèñíóþ çàìåòêó îò 07.01.1929 ã., âîçìîæíî, ïðåäíàçíà÷åí-
íóþ äëÿ ïå÷àòè, ïðèâîäèìóþ âûøå â íàñò. èçä. Ì.À. Öÿâëîâñêèé îáðàòèë-
ñÿ ê ïîèñêó ïîëíûõ 144-õ ñòðîê. Îí ñâÿçàëñÿ ñ Ë.Ý. Áóõãåéìîì è Ë.Ý. Áóõ-
ãåéì 8.01.1929 ã. â ïî÷òîâîé îòêðûòêå íàïèñàë Ì.À. Öÿâëîâñêîìó: «Î “òåíè 
Á<àðêîâà>” Ã.<åðìàí> È.<âàíîâè÷> [Êíîñïå] ñêàæåò ïî òåëåôîíó» (ÈÐËÈ 
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неш/пїт и изменеш/пй черными и красными черъшлами. Вероятно, даъшая ру-
копись М.А. Цявловским готовилась к публикации, но публикация её Не
состоялась. 3 февраля 1929 г. в журнале «Огонек» была напечатана статья
Н.О. Аернера «Неизвестная баллада А. Пушкина ”Тень Баркова“» (73 стро
ки из 288). Заполучив от Н.В. Скородумова два полных списка «Твни Вар-
кова» М.А. Цявловский начгшает многолетнюю работу над «Твнью Баркова».

1929, 8 января
Ашукин, Николай Сергеевич (1890-1972). Заметки о виденном и слышан-

ном, 1914-1933. (Окончание): 1928-1933 /Николай Ашукин; Публикация и
комментарий Е.А. Муравьевой //Новое литературное обозрение... М., 1999.
По 38 (4/1999). С. 180-211. На с. 198: «8 января 1929. Был в “Федерации”.
<...> Встретился там со Щеголевым и Цявловским. Последш/пй в восторге от
найденной фривольной поэмы Пушкгша «Тень Баркова». На с. 199 совре-
меъшьпїі комментарий Е.А. Муравьевой, см. в гл. 7 наст. изд. на: 1999 Ашу-
кин.

1929, 8 января
Бухгейм, ./1ев Эдуардович (1880-1942). Письмо из Москвы в Москву на

почтовой карточке М.А. Цявловскому от 8 шваря 1929 г. (Москва. Зубов-
скшїг бульвар.НовоконюшенньпїІ пер. д. 13. кв. 12. МстиславуАлександров
Цявловскому) //ИРАИ РО. Ф. 387 (Архив М.А. Цявловского). По 101 (Бух-
гейм, Аев Эдуардович, издатель и библиофил. Письма (24) его к Цявлов-
скому, Мстиславу Александровичу. 1927 г., января 3 - 1936 г., декабря 16.
45 лл. (3 чист., 11 конв.)). А. 4; 14,9 × 10,8 см. Чернила. «Дражайтш/Ій Мсти-
слав Александрович. Исполняю Вашу просьбу и спешу сообщить, что вся
библиография, которую Чернышевский написал в ”Совремеъшике“ 1856 г.
собрана в 2ом томе Полн. собр. соч., а за 1857 в 3м томе; в оглавленш/І каж-
дого тома подробно перечислены все рецензир. книги. ”Словарь“ с Шсьмом
Пушкина к Поленову[, В.А.; 1776-1851] у меня на столе и ждет Вашего
прихода. Со вчерашнего дня начала у нас работать ”комиссия по сокраще-
нию“. Всего хорошего. 8/І <19>29. Ваш АБ. | О ”тени В<аркова>“ Г.<ерман>
И.<ванович> [Кноспе] скажет по телефону.». - Видимо, этому письму пред-
шествовала просьба М.А. Цявловского к АЭ. Вухгейму о списках «Тени
Баркова». См. нижеследующее письмо Г.И. Кноспе к М.А. Цявловскому
[без даты, вскоре после 8.01.1929 г.] о «Тени Баркова».

1929, сразу после 8 января
Кноене, Герман Иванович (? - 27.Х. 1932). (Москва). Письмо к Цявловско

му, Мстиславу Александровичу (Москва).
Местонахождеш/Іе: ИРАИ РО. Ф. 387 (Архив М.А. Цявловского). По 179.

На обл. единицы хранения архивная запись: «Кноспе, Герман Иванович.
Письмо его к Цявловскому, М.А. Без обращеъшя. О стихотворешш ”Тень
Баркова“. Карандашом. В. д. 1 л.››.

[Москва]. Письмо нагщсано карандашом на обеих сторонах листа бума-
ги в клетку. 1 л; 22 × 17,7 см. Предположительная датировка: сразу после
08.01.1929 г. Обоснование см. ш/Іже. Приводим текст Шсьма:
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І-УПІ тт. Сочиненія А.С. Пушкина п./ред. П.А. Ефремова. изд.
АС. Суворина 1905 г., УПІ т. стр. 18. [Далее следует длгшная Цитата из
изд.: Сочиненія А.С. Пушкина: [в 8 т.] / редакція П.А. Ефремова. -
[СПб.]: Изданіе А.С. Суворина, 1905. - Т. УІП. - С. 18:] ”3десь кстати
будет заметить, что в статье своей Гаевский приписал Пушкину стихо-
твореъше: «Тень Варкова» <...> Кто же, однако, наговорил ему таких по-
дробностей, которыя были приведены при напечатании им отрывков
«Тени Баркова»?“

(Простите что карандашом и на клочке пишу, хотел по тлф. (теле-
фону. - ./1.Б.) передать, но подумав раздумал).

Мои заметки: 1) таких тетрадей ходили одно время по Москве ”сот-
нями“, назывались они “Еблематические альманахи”, собранные кн. За-
вадовским. Не для печати и т. д.

2) Писал эти “альманахи” одгш прогоревцп/пй артист “Малого театра”,
пьянчугшса каких свет не видел. [конец л. 1.].

Щалисте 1 об.:] Он много сам п е р ед елыв ал и проставлял вымьшт-
ленные имена авторов, как Аясшш, Уварова, Чулкова, Варкова и т. д.,
более же удачные в рифмах приписывал Пушкину, Полежаеву, Аер-
монтову и пр. Продавал он эти тетради (тщательно и калиграфически
переписанные) по 3-5 рбл. шт. (у меня их было более 20 шт..) Я у него
лично некоторые покупал, на очень старой бумаге переписанные, в ко-
торых уже были довольно ценные по содержанию стихи, как-то: Турге-
нева - “Поп”; Полежаева - “Девичье поле”, “Сашка”, “Баргш шел под
вечерок”; Аермонтовские стихи, и довольно хороший список “Царь Ни-
кита” - Пушкина, - “Домик в Коломне” с довольно плачевным окон-
чаъшем и т. д. Таких тетрадок было у меня всего 6 шт. (в 2 переплетенных
томах). - Остальные тетради были маклатурные (так! - /1.Б..) Сочиня-
ли ему шюгда и переделывали его собутыльъшки с Толкучего или Хитро
ва рынка. Сейчас забыл как его самого звать, когда просмотрю список
всех артистов Малого театра вспомню. Одно могу только Вам с ув е-
ренностью сказать, что “Тень Баркова” никогда не была и не
может быть д аж е “Тенью Пушкина” не говоря уже о приписке ему.
См. далее “Мнимый Пушкин” / р.<едактор> Ефремов. СПб., 1903 г. -
“Новое время” 2 и 8 августа 1903 г. за По 9845 и 9851. Само стихотворе-
ние у меня сгорело, а обновить я, как неизвестн. автора и переводн. не
хотел, у Скородумова есть довольно хороший список. С глубоким ува-
жеъшем Ґ. Кноспе.

М.А. Цявловский впервые 7 января 1929 г. составил контаминирован-
ньнїІ текст «Твни Баркова» А.С. Пушкина для 12 строф (144 строки), имен-
но столько строк, по мнеъшю М.А. Цявловского, должна была содержать
«Твнь Баркова».

См. его рукогщсную заметку от 07.01.1929 г., возможно, предназначен-
ную для печати, приводимую выше в наст. изд. М.А. Цявловский обратил-
ся к поиску полных 144~х строк. Он связался с АЭ. Бухгеймом и АЭ. Бух-
гейм 8.01 . 1929 г. в почтовой открытке нагшсал М.А. Цявловскому: «О “теъш
В<аркова>” Г.<ерман> И.<ванович> [Кноспе] скажет по телефону» (ИРАИ
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ÐÎ. Ô. 387. ¹ 101. Ë. 4). Ã.È. Êíîñïå (ïî ñïðàâî÷íèêó «Ìîñêâà 1912»: «Êíîñïå 
Ãåðì. Èâ. — Ðóíîâñêèé, ä. 5. Èâàíîâà, êâ. 34. òëô. 264-35. Ñòðîèòåë<üíûé> 
ìàã<àçèí>»), íàïèñàë áîëüøîå ïèñüìî Ì.À. Öÿâëîâñêîìó, êîòîðîå çäåñü 
ïðèâîäèòñÿ.

Ïèñüìî Ã.È. Êíîñïå çàñòàâèëî Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îáðàòèòüñÿ ê Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâó [1887—1947], êîòîðîãî îí õîðîøî çíàë è ó êîòîðîãî îáíàðóæèë äâà 
äåéñòâèòåëüíî ïîëíûõ (288 ñòðîê) ñïèñêà «Ò¼íè Áàðêîâà» ( ñïèñîê Ñ è ñïè-
ñîê À). Òîãäà æå Ì.À. Öÿâëîâñêîìó ïîïàë è ñïèñîê Ê, ñîñòàâëåííûé èç ñïèñ-
êîâ À è Ñ Íèêîëàåì Íèêîëàåâè÷åì Êðþ÷åíêîâûì.

Îòìåòèì, ÷òî Ã.È. Êíîñïå â ýòîì ïèñüìå íå ïðèâîäèò íè ôàìèëèþ àêòå-
ðà Ìàëîãî òåàòðà, íè åãî èíèöèàëû. Ïðàâèëüíóþ ôàìèëèþ àêòåðà «Ïàíîâ», 
íî îøèáî÷íûå èíèöèàëû «Íèê. Âèêò.» è «Í.Â.» Ì.À. Öÿâëîâñêèé óñòàíàâ-
ëèâàë ñàì ïî àðõèâó Ìàëîãî òåàòðà. Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå ñìîã 
óñòàíîâèòü íàñòîÿùèå ëè÷íîå èìÿ, îò÷åñòâî è äàòû æèçíè àêòåðà Ìàëîãî 
òåàòðà: Ïàíîâ, Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ (1849—1910).

1929, ïîñëå 8 ÿíâàðÿ. Íà÷àëî ðàáîòû íàä «Òåíüþ Áàðêîâà»
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). [«Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà: «èñòîðèÿ 

âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”», îïèñàíèå 
ñïèñêîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà 
âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» êàê åäèíîå öåëîå, ñîáñòâåííî «Êîììåí òà-
ðèè»] [×åðíîâîé àâòîãðàô]. — [Ìîñêâà, íà÷àò ïîñëå 8 ÿíâàðÿ 1929 — çàêîí÷åí] 
25 îêòÿáðÿ 1931. — [156] îòä. ëèñòîâ; 21 × 15 (ë. 28—56 ïî 22 × 17,5) ñì. — Ìåñ-
òîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåí-
òàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà].

Ñì. ïîäðîáíåå î ÷åðíîâîì àâòîãðàôå äàëåå íà: 1931, 25 îêòÿáðÿ.

1929, 3 ôåâðàëÿ
Ëåðíåð, Íèêîëàé Îñèïîâè÷ (1877—1934). Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà 

”Òåíü Áàðêîâà“ / Í. Ëåðíåð // Îãîíåê: åæåíåäåëüíûé èëëþñòðèðîâàííûé 
æóðíàë / ðåäàêòîð Ìèõ.[Å.] Êîëüöîâ [1898—1942]. — Ìîñêâà: Àêöèîíåðíîå 
èçäàòåëüñêîå îáùåñòâî «Îãîíåê», 1929 (Ì.: Òèïî–ëèòîãð. Àêö. Èçä. î-âà 
“Îãî íåê”). — Ñåäüìîé ãîä èçä., ¹ 5 (305), 3 ôåâðàëÿ 1929 ã. — Ñ. [8—9]: 
[2] ïîðòð.; 30 × 23 ñì. Òåêñò â òðè ñòîëáöà. 450 000 ýêç. — Íèæå ïðèâîäèòñÿ 
ïîëíîñòüþ òåêñò ñòàòüè Í.Î. Ëåðíåðà. Ýòî ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ îòðûâêîâ 
«Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà â ñîâåòñêîé ïå÷àòè.

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÁÀËËÀÄÀ À. ÏÓØÊÈÍÀ
”ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ“

Ïóøêèí ñîçðåë î÷åíü ðàíî, è îá åãî äåòñòâå è ïåðâûõ åãî ïîýòè÷åñêèõ 
îïûòàõ ñîõðàíèëîñü ìàëî äîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé. Â ëèöåå îí ÿâëÿåòñÿ 
ïå ðåä íàìè óæå íàñòîÿùèì ïèñàòåëåì, íî ïåðâûå ãîäû åãî ëèòåðàòóð-
íîé þíîñòè îêóòàíû êàêèì-òî òóìàíîì. Â. Ï. Ãàåâñêèé, ñòàòüÿ êîòîðîãî 
”Ïóø êèí â ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ“ (”Ñîâðåìåííèê“, 1863 ã., 
¹¹ 7 è 8) íàâñåãäà îñòàíåòñÿ ñàìûì öåííûì ñîáðàíèåì ñâåäåíèé îá 
ýòîì ïåðèîäå æèçíè ïîýòà, — ñîîáùàåò ðÿä èíòåðåñíûõ ôàêòîâ. Ñîîá-

ùåíèÿ Ãàåâñêîãî òåì öåííåå, ÷òî ýòîò òî÷íûé, îñòîðîæíûé ðàáîòíèê 
ïîëüçîâàëñÿ ïîêàçàíèÿìè íåñêîëüêèõ òîâàðèùåé Ïóøêèíà.

”Ïî ðàññêàçàì òîâàðèùåé åãî, îí â ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèç-
íè íàïèñàë ðîìàí â ïðîçå ”Öûãàí“ è, âìåñòå ñ Ì. Ë. ßêîâëåâûì, êîìå-
äèþ ”Òàê âîäèòñÿ â ñâåòå“, ïðåäíàçíà÷àâøóþñÿ äëÿ äîìàøíåãî òåàòðà. 
Ïîñëå ýòèõ îïûòîâ îí íà÷àë êîìåäèþ â ñòèõàõ ”Ôèëîñîô“, î êîòîðîé 
óïîìèíàåò â ñâîèõ çàïèñêàõ, íî, ñî÷èíèâ òîëüêî äâà äåéñòâèÿ, îõëàäåë 
ê ñâîåìó òðóäó è óíè÷òîæèë íàïèñàííîå. Â òî æå âðåìÿ îí ñî÷èíèë,
 â ïîä ðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó ”Ìîíàõ“... Óâëå÷åííûé óñïåõîì òàëàíò-
ëèâîãî è îñòðîóìíîãî ïðîèçâåäåíèÿ äÿäè, Â.Ë. Ïóøêèíà, ”Îïàñíûé ñî-
ñåä“, êîòîðîå õîäèëî òîãäà â ðóêîïèñè è ñ æàäíîñòüþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷è-
òûâàëîñü, ïëåìÿííèê ïóñòèëñÿ â òîò æå ðîä è, êðîìå óïîìÿíóòîé ïîýìû, 
íàïèñàë ”Òåíü Áàðêîâà“, áàëëàäó, èçâåñòíóþ ïî íåñêîëüêèì ñïèñêàì. 
Ïî ñëåäíþþ îí âûäàâàë ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíèå êíÿçÿ Âÿçåìñêîãî, íî, óâè-
äåâ, ÷òî îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óñïåõîì, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàë åå 
ñàì... Âñå ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òîâàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíå-
íû â 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà“.

Íåäàâíî, êàê èçâåñòíî, îáíàðóæåí ”Ìîíàõ“, êîòîðûé âñêîðå áóäåò 
îïóáëèêîâàí. Î ”Öûãàíå“ è êîìåäèè ”Òàê âîäèòñÿ â ñâåòå“ íè÷åãî íåèç-
âåñò íî. Êîìåäèÿ â ñòèõàõ ”Ôèëîñîô“, íà êîòîðóþ ïîýò âîçëàãàë áîëüøèå 
íàäåæäû, äóìàÿ åþ ”îòêðûòü ñâîå ïîïðèùå ïî âûõîäå èç ëèöåÿ“, âåðîÿò-
íî íå áûëà îêîí÷åíà; îò íåå íè÷åãî íå äîøëî äî íàñ. Ïèñàëàñü îíà ïîçä-
íåå ýïîõè, óêàçûâàåìîé Ãàåâñêèì — â êîíöå 1815 è íà÷àëå 1816 ã., êàê 
âèäíî èç çàïèñîê ñàìîãî Ïóøêèíà è ïèñüìà åãî òîâàðèùà À.Ä. Èëëè÷åâ-
ñêîãî.

Â íåêîòîðîé ñâÿçè ñ ”Ìîíàõîì“ ñòîèò øóòî÷íàÿ áàëëàäà ”Òåíü Áàð-
êî âà“. Îíà íàñòîëüêî íåïðèñòîéíà, ÷òî äàëåêî íå âñå ñòèõè åå ìîãóò áûòü 
âîñïðîèçâåäåíû â ïå÷àòè. Íåñêîëüêî âûäåðæåê èç íåå ïðèâåë Ãàåâñêèé 
â ñâîåé ñòàòüå, èçâåñòíîé â íàøè äíè ëèøü ñïåöèàëèñòàì, â ñî÷èíåíèÿ æå 
Ïóøêèíà ïîñëå èçäàíèÿ Ã.Í. Ãåííàäè (1870 ã., ò. I, ïðèìå÷., ñòð. 8—9)4*, 
äàâíî çàáûòîãî, äàæå ýòè îòðûâêè íå áûëè âêëþ÷åíû. Âèíîâàò â ýòîì 
áûë Ï. À. Åôðåìîâ, òðè ðàçà ðåäàêòèðîâàâøèé èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóø-
êèíà (1880, 1882 è 1903—5 ãã.)5* è ñáèâøèé ñ òîëêó äðóãèõ èçäàòåëåé è 
èñ ñëåäîâàòåëåé.

Â îãëàâëåíèè ê I òîìó åãî èçäàíèÿ 1880 ã. (ñòð. 576) çíà÷èòñÿ: ”Òåíü 
Áàðêîâà“. Îòðûâêè èç áàëëàäû“, íî îíè íå ïîìåùåíû, è äàæå ñòðàíèöû, 
íà êîòîðûõ îíè äîëæíû áûëè íàõîäèòüñÿ (56—57), èñêëþ÷åíû èç íóìå-
ðàöèè, òàê êàê ”îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèò“. 
Ìíîãî ëåò ñïóñòÿ (â ñòàòüå ”Ìíèìûé Ïóøêèí â ñòèõàõ, ïðîçå è èçîáðà-
æåíèÿõ“ — ”Íîâîå Âðåìÿ“, 1903 ã., ¹ 9845) Åôðåìîâ îá’ÿñíèë, ïî÷åìó 
èç ïåðâîãî ñâîåãî èçäàíèÿ ”âûáðîñèë îòðûâêè èç ïîýìû ”Òåíü Áàðêîâà“, 
êîòîðûå âçÿë áûëî èç ñòàòüè Ãàåâñêîãî â ”Ñîâðåìåííèêå“, îáñòàâèâøåãî 

4* Íåòî÷íî; äîëæíî áûòü: ñ. VII—IX. Èñïðàâëåíî â: Ëåðíåð 1929à: 49 (ïðèìå÷. 1).
5* Íåòî÷íî; Ï.À. Åôðåìîâ ðåäàêòèðîâàë èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 4 ðàçà (1878—

1881, 1882, 1887 (1-å–3-å; 4-å — 1887—1888 (Ò. 1), 5-å — 1895; 6-å — 1900), 1903—1905 ãã.). Íå èñ-
ïðàâëåíî â: Ëåðíåð 1929à: 49.
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РО. Ф. 387. По 101. А. 4). Г.И. Кноспе (по справочнику «Москва 1912»: «Кноспе
Герм. Ив. - Руновскшїт, д. 5. Иванова, кв. 34. тлф. 26435. Строител<ьный>
маг<азин>»), написал большое письмо М.А. Цявловскому, которое здесь
приводится.

Письмо Г.И. Кноспе заставило М.А. Цявловского обратиться к Н.В. Око
родумову [1887-1947], которого он Хорошо знал и у которого обнаружил два
действительно полных (288 строк) списка «Твни Баркова» ( список С и сш-
сок А). Тогда же М.А. Цявловскому попал и список К, составлеъшьнїт из спис-
ков А и С Николаем Николаевичем Крюченковым.

Отметим, Что Г.И. Кноспе в этом письме не приводит ъш фамилию акте-
раМалого театра, ни его иъшциалы. Правильную фамилию актера «Панов»,
но ошибочные инициалы «Ник. Викг» и «Н.В.›› М.А. Цявловский устанав-
ливал сам по архиву Малого театра. К сожалеъшю, М.А. Цявловскшїт не смог
установить настоящие личное имя, отчество и даты жизни актера Малого
театра: Панов, Афанасий Васильевич (1849-1910).

1929, после 8 января. Начало работы над «Тенью Баркова»
Цявловский,МА. (1883-1947). [«Тень Баркова» А.С. Пушкина: «история

вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень Баркова”», описание
списков, реконструкция «подлиъшого» текста «Теъш Баркова»АС. Пушкт/Ша
вместе с «разночтеъшями сшасков» как едшюе целое, собствеъшо «Коммента-
рш×1››] [Черновой автограф]. - [Москва, начат после 8 января 1929 - закончен]
25 октября 1931. - [156] отд. листов; 21 × 15 (л. 28-56 по 22 × 17,5) см. -Мес-
тонахождение: ИРАИ РО. Ф. 373. [Фонд не обработан. Конверт с докумен-
тами о «Тени Баркова» АС. Пушкина].

См. подробнее о черновом автографе далее на: 1931, 25 октября.

1929, 3 февраля
Аернер, Николай Осипович (1877-1934). Неизвестная балладаА. Пушкгша

”Тень Баркова“ / Н. Аернер // Огонек: еженедельный иллюстрированный
журнал / редактор Мих. [Е] Кольцов [1898-1942]. - Москва: Акционерное
издательское общество «Огонек», 1929 (М.: Типо-литогр. Акц. Изд. о-ва
“Огонек”). - Седьмой год изд., По 5 (305), 3 февраля 1929 г. - С. [8-9]:
[2] портр.; 30 × 23 см. Текст в три столбца. 450 000 экз. - Ниже приводится
полностью текст статьи Н.О. Аернера. Это первая публш<ация отрывков
«Тыш Баркова» АС. Пушкина в советской печати.

НЕИЗВЕСТНАЯ БААААДА А. ПУШКИНА
”ТЕНЬ БАРКОВА“

Пушкш созрел очень рано, и об его детстве и первых его поэтических
опытах сохраъшлось мало достоверных сведеш/пїт. В лицее он является
перед нами уже настоящим писателем, но первые годы его литератур-
ной юности окутаны каким-то туманом. В. П. Гаевскшїт, статья которого
”Пуцжин в лщее и лщейские его стихотвореъшя“ (”Современш/ж“, 1863 г.,
1\Ь1\19 7 и 8) навсегда останется самым ценным собранием сведений об
этом периоде жизни поэта, - сообщает ряд интересных фактов. Сооб-
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щения Ґаевского тем ценнее, что этот точный, осторожный работник
пользовался показаъшями нескольких товарищей Пушкина.

”По рассказам товарищей его, он в первые два года лицейской жиз-
ни написал роман в прозе ”Цыган“ и, вместе с М. А. Яковлевым, коме-
дию ”Так водится в свете“, предназначавшуюся для домашнего театра.
После этих опытов он начал комедию в стихах ”Философ“, о которой
упомгшает в своих записках, но, сочгшив только два действия, охладел
к своему труду и уничтожил написанное. В то же время он сочштил,
в подражание Баркову, поэму ”Монах“... Увлеченньнїт успехом талант-
ливого и остроумного произведения дяди, В../\. Пушкина, ”Опасный со
сед“, которое ходило тогда в рукогщси и с жадносгью читалось и перечи-
тывалось, племянъшк пустился в тот же род и, кроме упомянутои поэмы,
написал ”Тень Баркова“, балладу, известную по нескольким сшскам.
Последнюю он выдавал сначала за сочІ/шеъше князя Вяземского, но, уви-
дев, что она пользуется большим успехом, признался, что написал ее
сам... Все эти пять произведений, по отзывам товарищей поэта, сочине-
ны в 1812, 1813 и не позже 1814 года“.

Недавно, как известно, обнаружен ”Монах“, которьпїт вскоре будет
опублшован. О ”Цьцане“ и комедІ/ш ”Так водится в свете“ ъшчего неиз-
вестно. Комедия в стихах ”Философ“, на которую поэт возлагал большие
надежды, думая ею ”открыть свое попрше по выходе из лицея“, вероят-
но не была окончена; от нее ьшчего не дошло до нас. Писалась она позд-
нее эпохи, указываемой Ґаевским - в конце 1815 и начале 181б г., как
видно из зашсок самого Пушгша иШсьма его товаршаАД. Илличев-
ского.

В некоторой связи с ”Монахом“ стоит шуточная баллада ”Тень Бар-
кова“. Она настолько непристоїша, что далеко не все стихи ее могут бьпъ
воспроизведены в печати. Несколько выдержек из нее привел Ґаевский
в своеи статье, известной в наши дьш лишь специалистам, в сочгшеъшя же
Пушкина после издания Ґ.Н. Ґеннади (1870 г., т. І, примеч., стр. 8-9)4*,
давно забытого, даже эти отрывки не были включены. Виноват в этом
был П. А. Ефремов, три раза редактировавшшїт издаъшя сочгшеншїт Пуш-
кина (1880, 1882 и 1903-5 гг.)5* и сбивцн/нїт с толку других издателей и
исследователей.

В оглавлении к І тому его издания 1880 г. (стр. 576) значится: ”Тень
Баркова“. Огрывки из баллады“, но оъш не помещены, и даже страшщы,
на которых ош/І должны были находиться (56-57), исключены из нуме-
рации, так как ”оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежит“.
Много лет спустя (в статье ”Мнимый Пушкин в стихах, прозе и изобра-
жеъшях“ - ”Новое Время“, 1903 г., По 9845) Ефремов обэяснил, почему
из первого своего издания ”выбросил отрывки из поэмы ”Тень Баркова“,
которые взял было из статьи Ґаевского в ”Совремешще“, обставившего

4* Неточно; должно быть: с. УП-ІХ. Исправлено в: Аернер 1929а: 49 (примеч. 1).
5* Неточно; П.А. Ефремов редактировал издаъшя сош/Шеншїт А.С. Пушктша 4 раза (1878-

1881, 1882, 1887 (1е-3-е; 4е - 1887-1888 (Т. 1), 5-е - 1895; бе - 1900), 1903-1905 гг.). Не ис-
правлено в: Аернер 1929а: 49.
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åãî (?) òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè î âðåìåíè íàïèñàíèÿ, ÷òåíèè ëèöåèñòàì 
è ò. ï., ÷òî íå áûëî ñîìíåíèÿ, ÷òî ýòî íàïèñàë Ïóøêèí. Íàéäÿ ïîëíóþ 
ïîý ìó â ðóêîïèñíîé òåòðàäè, ÿ óâèäåë, ÷òî â íåé äåëî èäåò íå î Ïåòåð-
áóðãå, à î Ìîñêâå, è ñ òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êîòîðûõ Ïóøêèí íå ìîã 
î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èç íåå åùå ïî÷òè ðåáåíêîì. Íå ñêàæó òåïåðü, 
÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïðèíàäëåæèò Ïîëåæàåâó, êàê ÿ ñêàçàë òîãäà, èñ-
êëþ÷àÿ èç ñâîåãî èçäàíèÿ ýòè ñòèõè“... Âñêîðå Åôðåìîâ äàë áîëåå ïî-
äðîáíîå îá’ÿñíåíèå (Ñî÷èí. Ïóøêèíà, èçä. Ñóâîðèíà, ò. VIII, 1905 ã., 
ñòð. 18): ”Ãàåâñêèé óêàçàë, ÷òî Ïóøêèí, íàïèñàâ ýòè ñòèõè, âûäàâàë èõ 
ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíèå êí. Âÿçåìñêîãî è èç ïðèëè÷èÿ íàçûâàë â ëèöåå ýòó 
áàëëàäó: ”Òåíü Êîðàáëåâà“ (ýòîé ïîäðîáíîñòè ó Ãàåâñêîãî íåò)6* è ò. ä., 
íî, óâèäåâ óñïåõ, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàë åå ñàì. Íà ýòîì îñíîâàíèè ÿ 
âçÿë-áûëî ýòè îòðûâêè â Èñàêîâñêîå èçäàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, íî 
öåíçîð Ðàòûíñêèé âî âðåìÿ óêàçàë ìíå, ÷òî ñòèõè ýòè ìîñêîâñêîãî ïðî-
èñõîæäåíèÿ, õîòÿ íåïðàâèëüíî ïðèïèñàë èõ Ïîëåæàåâó. Îíè áûëè 
ìíîþ èñêëþ÷åíû èç èçäàíèÿ, à ïîòîì, â Ìîñêâå, ìíå ïîïàëàñü öåëàÿ òåò-
ðàäü ïîäîáíûõ ïðîèçâåäåíèé îäíîãî ìîñêâè÷à, ñîñòîÿâøàÿ èç ïåðåäå-
ëîê íà òàêîé æå ëàä áàëëàä è ïîýì Æóêîâñêîãî, êàê ýòà ”Òåíü Áàðêîâà“ 
(”Ãðîìîâîé“), ”Ñ’åçæèíñêàÿ óçíèöà“ (”Øèëüîíñêèé óçíèê“) è ïð. Ýòó 
òåòðàäü ÿ îòäàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, à îí è ñàì óæ âñòðåòèë ìåíÿ îòêàçîì 
îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåäïîëîæåíèÿ“. Èç òðåõ ïðèâåäåííûõ ïîêàçàíèé 
åãî îòáðîñèì ïåðâîå, êàê ëèø¸ííîå êàêîé áû òî íè áûëî ìîòèâèðîâêè. 
×òî êàñàåòñÿ äâóõ îñòàëüíûõ, òî â íèõ çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü îäèí äîâîä, äà 
è òîò èçëàãàåòñÿ ðàçëè÷íî: â îäíîì ñëó÷àå ðå÷ü èäåò î ìîñêîâñêèõ ïî-
äðîáíîñòÿõ, â äðóãîì — î ìîñêîâñêîì ïðîèñõîæäåíèè áàëëàäû. Ìåæäó 
òåì, â íåé åñòü ëèøü îäíî óêàçàíèå íà ìåñòî äåéñòâèÿ, êîòîðîå êàòåãî-
ðè÷åñêè ïðèóðî÷åíî ê Ïåòåðáóðãó. Äåëî ïðîèñõîäèò â ïóáëè÷íîì äîìå 
íà Ìåùàíñêîé. Ýòà óëèöà ïðè íåâñêîé ñòîëèöû áîëåå ñòà ëåò áûëà, êàê 
âûðàçèëñÿ Ãîãîëü («Íåâñêèé ïðîñïåêò»), «óëèöåé ÷óõîíñêèõ íèìô» è 
ñðåäîòî÷èåì ïóáëè÷íûõ äîìîâ. Â «Ìîåé ðîäîñëîâíîé» Ïóøêèí ñìååò-
ñÿ íàä Áóëãàðèíûì:

Ðåøèë Ôèãëÿðèí âäîõíîâåííûé:
ß âî äâîðÿíñòâå ìåùàíèí.
×òî æ îí â ñåìüå ñâîåé ïî÷òåííîé?
Îí?.. Îí â ìåùàíñòâå äâîðÿíèí.

Ïðèâåäåì âûäåðæêè èç áàëëàäû, ïîëüçóÿñü äëÿ ýòîãî êàê ñòàòüåé 
Ãà åâñêîãî, òàê è îäíèì (ê ñîæàëåíèþ, íåïîëíûì) ñïèñêîì, íàõîäÿùèìñÿ 
â Ïóø êèíñêîì Äîìå (ñáîðíèê ”Ñòèõîòâîðåíèÿ“, 1832 ã., èç ñîáðàíèÿ 
Á.Ë. Ìîäçà ëåâñêîãî, ñòð. 206—208)7*.

6* Í.Î. Ëåðíåð çäåñü îøèáàåòñÿ, ýòà ïîäðîáíîñòü ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî åñòü (ñì.: Ñîâðåìåí-
íèê. 1863/VIII :356). Íå èñïðàâëåíî â: Ëåðíåð 1929à: 49 (ïðèìå÷. 4).

7* Â äàòèðîâêå «1832 ã.» Í.Î. Ëåðíåð îøèáñÿ. Âñå ïîñëåäóþùèå èññëåäîâàòåëè ýòó îøè-
áî÷íóþ äàòèðîâêó áóäóò öèòèðîâàòü. Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (òèòóë) ýòîãî ñáîðíèêà «Ñòèõî-
òâîðåíiÿ.|1852 ãîäà». Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. èçä. ãëàâó 3 «Îïèñàíèÿ ñïèñêîâ...» (ñïèñîê Ù).

Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì
Â . . . . íà Ìåùàíñêîé 

Ñîøëèñü ñ ðàññòðèãîþ-ïîïîì
Ïîýò, êîðíåò óëàíñêîé,

Ìîñêîâñêèé ìîäíûé ìîëîäåö,
Ïîä’ÿ÷èé èç ñåíàòà, 

Äà òðåòüåé ãèëüäèè êóïåö,
Äà ïüÿíûõ äâà ñîëäàòà. 

Âñÿê ïóíøó îñóøèë áîêàë...
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

”Âñåõ çàäîðíåå“ ïîâåë ñåáÿ íà ïîïðèùå ñëóæåíèÿ ”Àôðîäèòå âñå-
íàðîäíîé“ îòñòàâíîé ïðåäñòàâèòåëü äóõîâåíñòâà, è ïîýò ñëàâèò åãî:

Õâàëà òåáå, ðàññòðèãà-ïîï,
Ïðèàïà æðåö ðåòèâûé! 

Íî íå òàêîâ îêàçàëñÿ ãëàâíûé ãåðîé áàëëàäû, ïîýò.

. . . . . . ëèøèëñÿ ñèë
Êàê âîèí â òÿæêîé áðàíè,

Îí ïàë, ãëàâó ñâîþ ñêëîíèë
È ïëà÷åò â íåæíû äëàíè.

Òàê èíîãäà ïîýò Õâîñòîâ, 
Îáèæåííûé ïðèðîäîé, 

Âî òüìå ïîëóíî÷íûõ ÷àñîâ 
Êîðïèò íàä õëàäíîé îäîé. 

Ïðåä íèì íåñ÷àñòíîå äèòÿ:
È âêðèâü, è âêîñü, è ïðÿìî 

Îí ñëîâî çâó÷íîå, êðÿõòÿ, 
Òîëêàåò â ñòèõ óïðÿìîé. 

Íà ïîìîùü ãåðîþ ïðèõîäèò ïîêîéíèê Áàðêîâ, êîòîðûé äîñòàâëÿåò 
åìó òîðæåñòâî è ïîñðàìëÿåò ïîïà:

ßâèëàñü òåíü, èäåò ê íåìó
Äðîæàùèìè ñòîïàìè, 

Ñèÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó
Îãíèñòûìè î÷àìè. 

”×òî ñäåëàëîñü ñ äåòèíîé òóò?“ 
Âåùàëî ïðèâèäåíüå...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
È ñòðàõîì ïîðàæåííûé ïîï

Íå ìîã ñêàçàòü íè ñëîâà, — 
Ñâàëèëñÿ íà ïîë, áóäòî ñíîï,

Ê ïîðòèùàì îí Áàðêîâà.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— ”Òû âèäèøü,—ïðîäîëæàë Áàðêîâ, —

ß âìèã òåáÿ èçáàâèë.

АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

его (Р) такими подробностями о времеъш написаъшя, Чгении лицеистам
и т. п., Что не было сомнеъшя, Что это нагшсал Пушкин. Найдя полную
поэму в рукописной тетради, я увидел, Что в ней дело идет не о Петер-
бурге, а о Москве, и с такими подробностями, которых Пушкин не мог
о ней знать, вывезенный из нее еще почти ребенком. Не скажу теперь,
Что это сгихотвореъше пршадлежиг Полежаеву, как я сказал тогда, ис-
ключая из своего издания эти стихи“... Вскоре Ефремов дал более по-
дробное об”яснение (Сочин. Пушкина, изд. Суворина, т. ШП, 1905 г.,
сгр. 18): ”Ґаевскш`/і указал, Что Пушкин, написав эти стихи, выдавал их
сначала за сочинение кн. Вяземского и из приличия называл в лицее эту
балладу: ”Тень Кораблева“ (этой подробности у Ґаевского нет)6* и т. д.,
но, увидев успех, признался, Что написал ее сам. На этом основаъши я
взял-было эти отрывки в Исаковское издание сочиненшїі Пушкина, но
цензор Ратьшский во время указал мне, Что стихи эти московского про-
исхождения, хотя неправильно приписал их Полежаеву. Они были
мною исключены из издаъшя, а потом, в Москве, мне попалась целая тет-
радь подобных произведений одного москвича, состоявшая из переде-
лок на такой же лад баллад и поэмЖуковского, как эта ”Тень Баркова“
(”Громовой“), ”С,езжинская узница“ (”Шильонский узник“) и пр. Эту
тетрадь я отдал В.П. Ґаевскому, а он и сам уж встретил меня отказом
от своего прежнего предположения“. Из трех приведенных показаъшй
его отбросим первое, как лишённое какой бы то ни было мотивировки.
Что касается двух остальных, то в ъшх заключается лишь одгш довод, да
и тот излагается различно: в одном случае речь идет о московских по
дробностях, в другом - о московском происхождении баллады. Между
тем, в неи есть лишь одно указание на место деиствия, которое катего-
рически приурочено к Петербургу. Дело происходит в публичном доме
на Мешанской. Эта улица при невской столицы более ста лет была, как
выразился Гоголь («Невский проспект»), «улицей чухонских нимф» и
средоточием публичных домов. В «Моей родословной» Пушкгш смеет-
ся над Булгариным:

Решил Фиглярин вдохновенный:
Я во дворянстве мещанин.
Что ж он в семье своей почтенной?
Он?.. Он в мещанстве дворянин.

Приведем выдержки из баллады, пользуясь для этого как статьей
Ґаевского, так и одним (к сожалеъшю, неполным) сгщском, находящимся
в Пушкинском Доме (сборник ”Стихотворения“, 1832 г., из собрания
Б../\. Модзалевского, стр. 206-208)7*.

6* Н.О. Аернер здесь ошибается, эта подробность у В.П. Ґаевского есть (см.: Современ-
ник. 1863/\7ПІ :356). Не исправлено в: Аернер 1929а: 49 (примеч. 4).

7* В датировке «1832 г.» Н.О. Аернер ошибся. Все последующие исследователи эту ош-
бочную датировку будут цитировать. На титульной странице (титул) этого сборъшка «Стихо
творенія. | 1852 года». См. подробнее в насг. изд. главу 3 «Описания сгШсков...›› (сшсок Щ).
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Однажды зимним вечерком
В . . . . на Мещанской

Сошлись с расстригоюпопом
Поэт, корнет уланской,

Московский модный молодец,
Под,ячий из сената,

Да третьей гильдии купец,
Да пьяных два солдата.

Всяк пуншу осушил бокал...

”Всех задорнее“ повел себя на поприще служения ”Афродите все-
народной“ отставной представитель духовенства, и поэт славит его:

Хвала тебе, расстрига-поп,
Приапа жрец ретивьнїі!

Но не таков оказался главный герой баллады, поэт.

...... лишился сил
Как воин в тяжкой браъш,

Он пал, главу свою склонил
И плачет в нежны длани.

Так иногда поэт Хвостов,
Обиженный природой,

Во тъме полуночных часов
Корпит над хладной одой.

Пред ним несчастное дитя:
И вкривь, и вкось, и прямо

Он слово звучное, кряхтя,
Толкает в стих упрямой.

На помощь герою приходит покоі/'шик Барков, которьп`71 доставляет
ему торжество и посрамляет попа:

Явилась тень, идет к нему
Дрожащими стопами,

Сияя сквозь ночную тьму
Огнистыми очами.

”Что сделалось с детиной тут?“
Вещало привиденье...

И страхом пораженный поп
Не мог сказать ни слова, -

Свалился на пол, будто сноп,
К портищам он Баркова.

- ”Ты видишь,-продолжал Барков, -
Я вмиг тебя избавил.
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Íî ñëóøàé: èçî âñåõ ïåâöîâ
Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèë. 

Íèêòî! òàê. . . . . . . . . . . . . .!
Õâàëû ìíå èõ íå íóæíû.

Ëèøü îò òåáÿ óñëóãè æäó, —
Ïèøè â ÷àñû äîñóæíû!

Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîê,
Èãðàé êàê íè ïîïàëî. 

Âîò çâîíêè ñòðóíû, âîò ñìû÷îê, —
Óìà â òåáå íåìàëî. 

Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,
Íå Øåëåõîâà òîíîì. 

Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ
Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.

È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü
Áåññìûñëåííûì ïîýòàì?

Ïîñëåäóé òû, . . . . . . . . . . . . .
Ìîèì áëàãèì ñîâåòàì. 

È áóäåøü èç ïåâöîâ ïåâåö,
Êëÿíóñü ìîåé . . . . . . . . . . .!

Íè ÷îðò, íè äåâêà, íè ÷åðíåö 
Íå âçäðåìëþò íàä òîáîé!“

— Áàðêîâ! äîâîëåí áóäåøü ìíîé! —
Ïðîâîçãëàñèë äåòèíà.

È âìèã èñ÷åç ïðèçðàê íî÷íîé,
È ìÿãêàÿ ïåðèíà

Ïîä ìèëîé . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Íå ðàç ïîòîì èçìÿëàñü... 

Âïîñëåäñòâèè, êîãäà ãåðîé áàëëàäû ïîïàë â äðóãóþ áåäó, ïåðåä íèì 
ñíîâà|Áàðêîâà ïðèçðàê âäðóã ïðåäñòàë,|îñâîáîäèë åãî èç-ïîä ñòðàæè è 
ñêàçàë íà ïðîùàíüå:

”Ïîäè! (Îòïåðòà äâåðü áûëà).
Òåáå íå ïîìåøàþò. 
Íî çíàé, ÷òî äîáðûå äåëà
Ïî-öàðñêè íàãðàæäàþò;
Óñåðäíî òû âîñïåë ìåíÿ,
È âîò çà òî íàãðàäà!“
Ñêàçàë, èñ÷åç, — è çäåñü, äðóçüÿ,
Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.

Åôðåìîâ îïðîìåò÷èâî îòâåðã àâòîðñòâî Ïóøêèíà, à èç äðóãèõ ïóø-
êèíèñòîâ íè îäèí íè ðàçó íå îñòàíîâèëñÿ íà âîïðîñå î ïðèíàäëåæíîñòè 
Ïóøêèíó áàëëàäû, êîòîðûé íûíå âûäâèãàåòñÿ åå íåñîìíåííîé ñâÿçüþ ñ 
”Ìîíàõîì“ è êàòåãîðè÷åñêè ðåøàåòñÿ ïîëîæèòåëüíî. Íå òîëüêî ñîîáùå-
íèå Ãàåâñêîãî íå âûçûâàåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, íî è ïîëüçó àâòîðñòâà Ïóø-
êèíà ãîâîðÿò è ñàìè ñòèõè, êîòîðûõ íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðèïè-
ñàòü êîìó-ëèáî äðóãîìó èç òîãäàøíèõ ëèöåéñêèõ ïîýòîâ. Íè ó Äåëüâèãà, 

íè ó Èëëè÷åâñêîãî (íå ñòîèò ãîâîðèòü î Êþõåëüáåêåðå) ìû íå íàéäåì 
ñòèõîâ òàêîé ñèëû, ýíåðãèè è çðåëîñòè. Ïóøêèí áûñòðî øåë âïåðåä è âñåõ 
îáîãíàë. Åãî òîâàðèùè ìîãëè ëèøü óäèâëÿòüñÿ åìó. Äåëüâèã óæå è 1815 ã. 
ïèñàë î íåì, âûðàæàÿ ìíåíèå âñåãî ëèöåÿ:

Ïóøêèí! Îí è â ëåñàõ íå óêðîåòñÿ,
Ëèðà âûäàñò åãî ãðîìêèì ïåíèåì.
È îò ñìåðòíûõ âîñõèòèò áåññìåðòíîãî 
Àïîëëîí íà Îëèìï òîðæåñòâóþùèé..

Íà ðàçíóçäàííîñòü ñâîåãî ÿçûêà Ïóøêèí ñàì äâà ðàçà íàìåêàåò â 
ñâî èõ ïèñüìàõ, óïîìèíàÿ î ñëóãå Íèêèòû Âñåâîëîæñêîãî, Êàëìûêå, êî-
òîðûé íà äðóæåñêèõ ïèðóøêàõ ïðè êàæäîì íåñêðîìíîì ñëîâå ñîáåñåä-
íèêîâ ïðîâîçãëàøàë: ”Çäðàâèÿ æåëàþ!“ (”Æåëàé ìíå çäðàâèÿ, Êàë ìûê!“).

Íåêîòîðàÿ ïðèâåðæåííîñòü ê ïîäîáíûì âîëüíîñòÿì çàìå÷àëàñü â 
Ïóøêèíå è âïîñëåäñòâèè. Îäèí ïîëüñêèé ìåìóàðèñò âñïîìèíàë, ÷òî â 
ðå ÷è Ïóøêèíà ”÷àñòî ìåëüêàëè ãðóáûå âûðàæåíèÿ“. Îäíàæäû (1829 ã.) 
Ïóøêèí çàâòðàêàë ó Ì.Ï. Ïîãîäèíà âìåñòå ñ Ìèöêåâè÷åì, Ñ.Ò. Àêñàêî-
âûì, Õîìÿêîâûì, Ùåïêèíûì è äðóã., è Àêñàêîâ ñ óæàñîì ïèñàë ïîòîì, 
÷òî Ïóøêèí ”äåðæàë ñåáÿ óæàñíî, ãàäêî, îòâðàòèòåëüíî“. Ìèöêåâè÷ äâà 
ðàçà âûíóæäåí áûë ñêàçàòü ñîáåñåäíèêàì: ”Ãîñïîäà, ïîðÿäî÷íûå ëþäè 
è íàåäèíå, è ñàìè ñ ñîáîþ íå ãîâîðÿò î òàêèõ âåùàõ“.

×òî áàëëàäà íàïèñàíà íå ïîçäíåå 1814 ã., âïîëíå ïîäòâåðæäàåòñÿ 
ñâÿçüþ åå ñ äðóãèìè ñòèõàìè ýòîãî ãîäà. Ãàåâñêèé ïðàâèëüíî óêàçàë, ÷òî 
îíà ”ïðåäñòàâëÿåò ìåñòàìè ïàðîäèþ íà áàëëàäó ”Ãðîìîáîé“ Æóêîâ-
ñêîãî. Áûòîâûì æå ðåàëèçìîì ñâîèì îíà ðîäíèòñÿ ñ ”Îïàñíûì ñîñåäîì“ 
Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. Äåéñòâèå ”Îïàñíîãî ñîñåäà“ òàêæå ïðîèñ-
õîäèò â ïóáëè÷íîì äîìå, ãäå ñîáðàëàñü òàêàÿ æå ðàçíîøåðñòíàÿ ïóáëè-
êà, — ãóëÿêà è ìîò Áóÿíîâ, êîòîðîãî Ïóøêèí îõîòíî ïðèçíàâàë ñâîèì 
”äâî þ ðîäíûì áðàòîì“, àâòîð, êóïåö, äüÿ÷îê. Â ñàòèðó Â.Ë. Ïóøêèíà 
òàêæå âêðàïëåíû íàñìåøêè íàä ïèñàòåëÿìè ”ñëàâÿíñêîãî“ íàïðàâëå-
íèÿ — Øèøêîâûì è Øèõìàòîâûì, à òàêæå íàä Øàõîâñêèì. Íàä ýòîé 
”òðîéêîé çëîé“ ïîýò-ïëåìÿííèê åùå íåñêîëüêî ëåò íàñìåõàëñÿ, äàâíî ïå-
 ðåñòàâøè ñìåÿòüñÿ íàä Ñ.Ñ. Áîáðîâûì. Î Øåëåõîâå æå è Ïàëèöûíå îí 
áîëüøå íå óïîìÿíóë íè ðàçó, òàê êàê âñêîðå ïîíÿë, ÷òî î íèõ è ãîâîðèòü 
íå ñòîèò, â âèäó íåçíà÷èòåëüíîñòè èõ óäåëüíîãî âåñà; ê òîìó æå îíè áûñò-
ðî âûøëè èç ðÿäîâ äåéñòâóþùåé ëèòåðàòóðíîé àðìèè: è À.À. Ïàëèöûíà, 
è È.È. Øåëåõîâà (èçäàâàâøåãî â 1810 ã. äðÿííîé ”Æóðíàë äëÿ ñåðäöà 
è óìà“) óæå âî âòîðîì äåñÿòèëåòèè XIX âåêà ÷èòàòåëè ñòàëè çàáûâàòü. 
Î Ïàëèöûíå Ïóøêèí óïîìÿíóë åäâà ëè íå ïîòîìó ëèøü, ÷òî íàä íèì 
ìè ìîõîäîì ïîñìåÿëñÿ íåäàâíî Áàòþøêîâ â ñâîåé ñàòèðå ”Ïåâåö â áåñå-
äå ñëàâÿíîðîññîâ“ (1813 ã.). Â ïîñëàíèè ”Ê äðóãó ñòèõîòâîðöó“ (1814 ã.) 
Ïóøêèí îñìåèâàåò ”òâîðåíüÿ ãðîìêèå Ðèôìàòîâà, Ãðàôîâà“ (Øèõìà-
òîâà, ãð. Õâîñòîâà), êîòîðûå ”ñ òÿæåëûì Áèáðóñîì (Áîáðîâûì) ãíèþò ó 
Ãëàçóíîâà“, à òðè ãîäà ñïóñòÿ, â ”àðçàìàññêîì“ ïîñëàíèè ê Æóêîâñêîìó, 
ïîâòîðÿÿ íàñìåøêè íàä ïðîòèâíîé ëèòåðàòóðíîé ïàðòèåé, íàçûâàåò èõ 
”îòâåðæåííûìè Ôåáà“ è òóò æå ãîâîðèò î Ñóìàðîêîâå: ”ïðîêëÿòûé Ðà-
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Но слушай: изо всех певцов
Никто меня не славил.

Никто! так.............. !
Хвалы мне их не нужны.

Аишь от тебя услуги жду, -
Пиши в Часы досужны!

Возьми задорньпїт мой гудок,
Играй как ни попало.

Вот звонки струны, вот смычок, -
Ума в тебе немало.

Не пой лишь так, как пел Бобров,
Не Шелехова тоном.

Шихматов, Палицьш, Хвостов
Прокляты Аполлоном.

И Что за нужда подражать
Бессмысленным поэтам?

Последуй ты, .............
Моим благим советам.

И будешь из певцов певец,
Клянусь моей ........... !

Ни чорт, ни девка, ни чернец
Не вздремлют над тобой!“

- Барков! доволен будешь мной! -
Провозгласил детина.

И вмиг исчез призрак ночной,
И мягкая перина

Под милой ..................
Не раз потом измялась...

Впоследствт/ш, когда герой баллады попал в другую беду, перед ним
снова | Баркова призрак вдруг предстал, | освободил его из-под стражи и
сказал на прощанье:

”Поди! (Отперта дверь была).
Тебе не помешают.
Но знай, Что добрые дела
По-царски награждают;
Усердно ты воспел меня,
И вот за то награда!“
Сказал, исчез, - и здесь, друзья,
Кончается баллада.

Ефремов опрометчиво отверг авторство Пушкина, а из других пуш-
кт/шистов ни один ни разу не остановился на вопросе о принадлежности
Пушкину баллады, которьпїт ныне выдвигается ее несомнеъшой связью с
”Монахом“ и категорически решается положительно. Не только сообще-
ъше Гаевского не вызывает ншєакИХ сомнеш/пїт, но и пользу авторстваПуш-
кт/ша говорят и сами стихи, которых нет никакои возможности припи-
сать кому-либо другому из тогдаштшх лицейских поэтов. Ни у Дельвига,
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ни у Илличевского (не стоит говорить о Кюхельбекере) мы не найдем
стихов такой силы, энерггш и зрелости. Пушкин быстро шел вперед и всех
обогнал. Его товарищи могли лишь удивляться ему. Дельвиг уже и 1815 г.
писал о нем, выражая мнение всего лицея:

Пушкин! Он и в лесах не укроется,
Аира выдаст его громким пением.
И от смертных восхитит бессмертного
Аполлон на Олимп торжествуЮЩИй..

На разнузданносгь своего языка Пушкин сам два раза намекает в
своих гщсьмах, упоминая о слуге Никиты Всеволожского, Калмыке, ко-
торый на дружеских пирушках при каждом нескромном слове собесед-
ъшков провозглашал: ”3дравия желаю!“ (”Желай мне здравия, Калмьж!“).

Некоторая приверженность к подобным вольностям замечалась в
Пушкине и впоследствт/ш. Одгщ польскшїт мемуарист вспомт/шал, что в
речи Пушкина ”часто мелькали грубые выражения“. Однажды (1829 г.)
Пушкин завтракал у М.П. Погодина вместе с Мицкевичем, С.Т. Аксако-
вым, Хомяковым, Щепкиным и друг., и Аксаков с ужасом писал потом,
что Пуцп<ин ”держал себя ужасно, гадко, отвратительно“. Мгщкевич два
раза вынужден был сказать собеседнш<ам: ”Господа, порядочные люди
и наедине, и сами с собою не говорят о таких вещах“.

Что баллада написана не позднее 1814 г., вполне подтверждается
связью ее с другими стихами Этого года. Гаевскшїі правильно указал, что
она ”представляет местами пародию на балладу ”Ґромобой“ Жуков-
ского. Бытовым же реализмом своим она родъштся с ”Опасным соседом“
Василия Аьвовича Пушкина. Действие ”Опасного соседа“ также проис-
ходит в публичном доме, где собралась такая же разношерстная публи-
ка, - гуляка и мот Буянов, которого Пушкин охотно признавал своим
”двоюродным братом“, автор, купец, дьячок. В сатиру В.]\. Пушктша
также вкраплены насмешки над писателями ”славянского“ направле-
ния - Шишковым и Шихматовым, а также над Шаховским. Над этой
”тройкой злой“ поэт-племянник еще несколько лет насмехался, давно пе-
реставши смеяться над С.С. Бобровым. О Шелехове же и Палицыне он
больше не упомянул ни разу, так как вскоре понял, что о них и говорить
не стоит, в виду незначительности их удельного веса; к тому же оъш быст-
ро вышли из рядов действующей литературной армш/т: иА.А. Палицьша,
и И.И. Шелехова (издававшего в 1810 г. дрянной ”Журнал для сердца
и ума“) уже во втором десятилетии ХІХ века читатели стали забывать.
О Палицьше Пушкин упомянул едва ли не потому лишь, что над ъшм
1\/тимоходом посмеялся недавно Батюшков в своей сатире ”Певец в бесе-
де славянороссов“ (1813 г.). В послании ”К другу стихотворцу“ (1814 г.)
Пушкин осмеивает ”творенья громкие Рифматова, Ґрафова“ (Шихма-
това, гр. Хвостова), которые ”с тяжелым Бибрусом (Бобровым) гъшют у
Глазунова“, а три года спустя, в ”арзамасском“ послаъши к Жуковскому,
повторяя насмешки над противной литературной партией, называет их
”отверженными Феба“ и тут же говорит о Сумарокове: ”проклятьп`×'1 Ра-
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ñèíîì“, ÷òî íàïîìèíàåò ”ïðîêëÿòûõ Àïîëëîíîì“ â áàëëàäå î Áàðêîâå. 
Ïóùå âñåõ â ïîñëåäíåé äîñòàëîñü îò Ïóøêèíà ãðàôó Õâîñòîâó, ýòîé íå-
èç ìåííîé æåðòâå ëèòåðàòóðíûõ íàñìåøíèêîâ â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò. 
Â ïîñëàíèè ”Ìîåìó Àðèñòàðõó“ (1815 ã.) îí èçîáðàçèë Õâîñòîâà, êîòî-
ðûé ïèøåò ñâîé âçäîð ïî íî÷àì è ”êðÿõòÿ“.

Íî óæå â 1814 ã. þíûé ïîýò îòðåêàåòñÿ îò Áàðêîâà, ñâîåãî íåäàâíåãî 
ó÷èòåëÿ. Â ”Ãîðîäêå“ îí, ðàññêàçûâàÿ î ñâîåì ”êðóãå ÷òåíèÿ“, áåãëî èç-
ëàãàåò ñîäåðæàíèå ñïðÿòàííîé ó íåãî ”íà ñàìîé íèæíåé ïîëêå“, çà êíè-
ãàìè ðàçíûõ áåçäàðíûõ àâòîðîâ, çàâåòíîé ”ïîòàåííîé òåòðàäè“, äîñòàâ-
øåéñÿ åìó îò ”äâîþðîäíîãî áðàòà, äðàãóíñêîãî ñîëäàòà“: â íåé ñîáðàíû 
”ñî÷èíåíüÿ, ïðåçðåâøèå ïå÷àòü“, — ñàòèðû êí. Ä.Ï. Ãîð÷àêîâà, ”Âèäåíèå 
íà áåðåãàõ Ëåòû“ Áàòþøêîâà, êîìåäèÿ Êðûëîâà — ”Òðèóìô“8*, äÿäþø-
êèí ”Îïàñíûé ñîñåä“...

Íî íàçîâó ëü äåòèíó,
×òî äîáðîþ ïîðîé 
Òåòðàäè ïîëîâèíó
Íàïîëíèë ëèøü ñîáîé?”...

Íà ýòîò ðàç ïîýò íå îñìåëèâàåòñÿ ñëàâèòü Áàðêîâà, î êîòîðîì ïîäî-
áàåò ãîâîðèòü åãî æå ñëîãîì:

Íî óáèðàéñÿ ñ áîãîì!
Êàê òû, â òîì êëÿñòüñÿ ðàä,
Íå ñòàíó ÿ ïèñàòü.

Îäíîìó ïðîíèöàòåëüíîìó êðèòèêó ïëîõàÿ ýòà ðèôìà ïîäñêàçàëà 
ðåçîííóþ äîãàäêó, ÷òî íåóêëþæåå ”â òîì êëÿñòüñÿ ðàä“ — ÿâíàÿ âñòàâêà, 
è ÷òî çäåñü ïåðâîíà÷àëüíî êðàñîâàëñÿ òîò æå ”ðóññêèé òèòóë“. Áîëüøå 
Ïóøêèí Áàðêîâà ïî âåëè÷àë, è íåñîìíåííî, ÷òî ”Òåíü Áàðêîâà“ íàïèñà-
íà ðàíüøå ”Ãîðîäêà“. Ìåæäó îáîèìè ýòèìè ïðîèçâåäåíèÿìè çàìåòíî 
ñõîäñòâî íå òîëüêî â ëèòåðàòóðíûõ îöåíêàõ, íî è â îáùåñòâåííûõ âçãëÿ-
äàõ: Ïóøêèí â ”Ãîðîäêå“ áðàíèò ”èåðååâ, à ñ íèìè êðþ÷êîâàòûé ïîä’ÿ÷èé 
íàðîä“, à â ”Òåíè Áàðêîâà“ âûâîäèò ïîïà è ñåíàòñêîãî ïîä’ÿ÷åãî; äëÿ ìó-
 çû Áàðêîâà è ïðååìíèêà åãî çàâåòîâ ñàìàÿ ïîäõîäÿùàÿ ïóáëèêà — ”÷îðò, 
äåâêà è ÷åðíåö“. Ê ðàíî íàìå÷åííîìó îáðàçó âåñåëîãî ðîññèéñêîãî êëè-
ðèêà áëèçêî ïîäõîäÿò èçîáðàæåííûå â ”Áîðèñå Ãîäóíîâå“ áåñïóòíûå 
áðî äÿãè-÷åðíåöû Ìèõàèë è Âàðëààì.

Âïðî÷åì, è âïîñëåäñòâèè Ïóøêèí íå çàáûë Áàðêîâà, ñîâåðøåííî íå-
èñêëþ÷èìîãî èç ÷èñëà ó÷èòåëåé âåëèêîãî ïîýòà. Â ïîñëàíèè (1817 ã.) ê 
Æóêîâñêîìó îí áðàíèò íàäóòîãî, õîëîäíîãî Ñóìàðîêîâà: â ýòîì îí ñëå-
äóåò Áàðêîâó, êîòîðûé ÿçâèòåëüíî ïåðåñìåèâàë ”ðîññèéñêîãî Âîëüòåðà“. 
Â ”Ïåðâîì ïîñëàíèè öåíçîðó“ îí ñðàâíèë ñóäüáó íåêîòîðûõ ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèé ñ ñóäüáîé ñòèõîâ Áàðêîâà:

Áàðêîâ øóòëèâûõ îä ê òåáå íå ïîñûëàë...
È Ïóøêèíà ñòèõè â ïå÷àòè íå áûâàëè.
×òî íóæäû? Èõ è òàê èíûå ïðî÷èòàëè...

8* Îïå÷àòêà; íàäî: «Òðóìô», áóäåò èñïðàâëåíî â: Ëåðíåð 1929à: 55.

Â 1830-õ ãîäàõ îí çàïèñàë äâà çàáàâíûõ àíåêäîòà î ïðîäåëêàõ 
Áàðêîâà ñ Ñóìàðîêîâûì è òðóíèë íàä þíûì ñûíîì ñâîåãî äðóãà Âÿ-
çåìñêîãî: ”Âû íå çíàåòå ñòèõîâ Áàðêîâà è ñîáèðàåòåñü âñòóïèòü â óíè-
âåðñèòåò! Ýòî êóðüåçíî! Áàðêîâ — ýòî îäíî èç çíàìåíèòåéøèõ ëèö â 
ðóññêîé ëèòåðàòóðå... Äëÿ ìåíÿ ñîìíåíèé íåò, ÷òî ïåðâûå êíèãè, êîòî-
ðûå âûéäóò â Ðîññèè áåç öåíçóðû, áóäóò ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðå-
íèé Áàðêîâà”.

Â ”Òåíè Áàðêîâà“ Ïóøêèí íå ãîâîðèò ”÷èñòåéøèì ÿçûêîì î íå÷èñ-
òûõ âåùàõ“, íî ýòî ó íåãî èäåò íå îò ñêëîííîñòè íàòóðû è íå îò íåóìåíüÿ. 
Áàë ëàäà íàðî÷èòî èñïîëíåíà â ñòèëå Áàðêîâà, è êîíå÷íî — ”Áàðêîâñêèì 
äîëæíî ñëîãîì Áàðêîâà âîñïåâàòü“... Íà îòíîøåíèÿ Ïóøêèíà ê Áàðêîâó 
íóæíî ñìîòðåòü íå ñ ìîðàëüíîé, à ñ ëèòåðàòóðíî-ôîðìàëüíîé ñòîðîíû. 
Çàäà÷ó ñâîþ ìàëü÷èê-ïîýò íà ðóáåæå 14—15 ëåò èñïîëíèë ñ áåñïîäîá-
íûì óñïåõîì. Òàê áûë øèðîê äèàïàçîí ïóøêèíñêîãî ìàñòåðñòâà: îò Áàð-
êîâà äî Äàíòå!

1929, 3 ôåâðàëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [îòðûâîê: 73 ñòðîêè] // Ëåð-

íåð, Í.Î. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Ò¼íü Áàðêîâà“ / Í. Ëåðíåð // 
Îãîíåê: åæåíåäåëüíûé èëëþñòðèðîâàííûé æóðíàë / ðåäàêòîð Ìèõ. Êîëü-
öîâ. — Ìîñêâà: Àêöèîíåðíîå èçäàòåëüñêîå îáùåñòâî «Îãîíåê», 1929 (Ì.: 
Òèïî-ëèòîãð. Àêö. Èçä. î-âà ”Îãîíåê“). — Ñåäüìîé ãîä èçä., ¹ 5 (305), 3 ôåâ-
ðàëÿ 1929 ã. — Ñ. [8—9]; 30 × 23 ñì. 450 000 ýêç.

Í.Î. Ëåðíåð ïå÷àòàåò 73 ñòðîêè èç «Òåíè Áàðêîâà» ïî äâóì ñëåäóþùèì 
äîêóìåíòàì (íå âûäåëÿÿ ýòè ñòðîêè) ïî ñîâðåìåííîé îðôîãðàôèè:

1. Ïî ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî 53 ñòðîêè (1, 4—8, 38, 57—62, 73—76, 85—111, 
247, 281—288) (ñì.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 155—157).

2. Ïî ðóêîïèñè ñ òèòóëüíîé ñòðàíèöåé: «Ñòèõîòâîðåíiÿ.|1852 ãîäà». 
Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä ¹ Ñïåö. [Îñîáîå] õð<àíåíèå>. Îïèñü 
¹ 2. Åä. õð. 5. — [2], 1—257 ñ.; 38 × 24 ñì. Íà ôîðçàöå ðóêîïèñè àðõèâíàÿ ïî-
ìåòà: «¹ 447 ïîñò<óïëåíèå> 1926 ã. îò Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî». — Íà ñ. 206—
208: «Ò¼íü Áàðêîâà» (67 ñòðîê — 1—22, 25—44, 91—115). Â ñòàòüå Í.Î. Ëåðíåðà 
ýòà ðóêîïèñü îïèñàíà îøèáî÷íî: «ñáîðíèê ”Ñòèõîòâîðåíèÿ“, 1832 ã.». Îøè-
áî÷íàÿ äàòèðîâêà ðóêîïèñè «1832 ã.» âìåñòî ïðàâèëüíîé «1852 ã.» ïîâòîðå-
íà áûëà Ì.À. Öÿâëîâñêèì â åãî ïå÷àòíûõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêî-
âà» (ÒÁ 1996:170; ÒÁ 2002:180), à òàêæå è äðóãèìè èññëåäîâàòåëÿìè. Â ñâîèõ 
«Êîììåíòàðèÿõ» Ì.À. Öÿâëîâñêèé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» èç ýòîé ðóêîïè-
ñè îáîçíà÷èë áóêâîé «Ù» (ïî ôàìèëèè ïåðâîãî âëàäåëüöà Ï.Å. Ùåãîëå-
âà). Äàëåå ìû áóäåì ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé ñèãëîé. Ïî ýòîé ðóêîïèñè 1852 ã. 
Í.Î. Ëåð íåð íàïå÷àòàë 20 ñòðîê (ñ ðàçíî÷òåíèÿìè: 2, 3, 9, 13 (ôðàãìåíò), 19, 
20, 33—37, 39—44, 112—114). Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373. [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà». ×åð-
íîâîé àâòîãðàô ÒÁ ÊÖ. Ë. 27]) ïåðâîíà÷àëüíî â ïåðå÷åíü ñòðîê áûë âêëþ÷åí 
ôðàãìåíò ñòðîêè 13 — (”Âñåõ çàäîðíåå“) è èòîãîâàÿ öèôðà ñîîòâåòñòâåííî 
áûëà «äâàäöàòü», ïðè ïåðåíîñå ýòèõ ñâåäåíèé â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé íîìåð 13 â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå çà÷åðêíóë è íå âíåñ åãî â Âåðñòêó 
ÒÁ ÊÖ, à èòîãîâóþ öèôðó «äâàäöàòü» íå èñïðàâèë íà «äåâÿòíàäöàòü». Ïî-
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сином“, что напоминает ”проклятых Аполлоном“ в балладе о Баркове.
Пуще всех в последней досталось от Пушкина графу Хвостову, этой не-
изменнои жертве литературных насмешников в течение многих лет.
В послании ”Моему Аристарху“ (1815 г.) он изобразил Хвостова, кото-
рьпїт пишет свой вздор по ночам и ”кряхтя“.

Но уже в 1814 г. юный поэт отрекается от Баркова, своего недавнего
учителя. В ”Городке“ он, рассказывая о своем ”круге чтения“, бегло из-
лагает содержание спрятанной у него ”на самой нижней полке“, за кни-
гами разных бездарных авторов, заветной ”потаенной тетради“, достав-
шейся ему от ”двоюродного брата, драгунского солдата“: в ней собраны
”сочгшенья, презревшие печать“, - сатиры кн. Д.П. Горчакова, ”Видеъше
на берегах Аеты“ Батюшкова, комедия Крылова- ”Триумф“8*, дядюш-
кгш ”Опасньпїт сосед“...

Но назову ль детину,
Что доброю порой
Тетради половину
Наполнил лишь собой?”...

На этот раз поэт не осмеливается славить Баркова, о котором подо
бает говорить его же слогом:

Но убирайся с богом!
Как ты, в том клясться рад,
Не стану я писать.

Одному проницательному критику плохая эта рифма подсказала
резонную догадку, что неуклюжее ”в том клясться рад“ - явная вставка,
и что здесь первоначально красовался тот же ”русскшїт титул“. Больше
Пушкин Баркова по величал, и несомненно, что ”Тень Баркова“ написа-
на раньше ”Ґородка“. Между обоими этими произведениями заметно
сходство не только в литературных оцеъшах, но и в обществеъшых взгля-
дах: Пушкин в ”Ґородке“ браъшт ”иереев, а с ъшми крючковатьпїт под”ячш`×'1
народ“, а в ”Теъш Баркова“ выводит попа и сенатского под,ячего; для му-
зы Баркова и преемнт/ша его заветов самая подходшцая публш<а- ”чорт,
девка и чернец“. К рано намеченному образу веселого российского кли-
рика близко подходят изображенные в ”Борисе Годунове“ беспутные
бродяги-чернецы Михаил и Варлаам.

Впрочем, и впоследствш Пушкин не забыл Баркова, совершеъшо не-
исключимого из числа учителей великого поэта. В посланш/І (1817 г.) к
Жуковскому он браъшт надутого, холодного Сумарокова: в этом он сле-
дует Баркову, которьпїт язвительно пересмеивал ”российского Вольтера“.
В ”Первом посланш/І цензору“ он сравъшл судьбу некоторых своих про-
изведеъшй с судьбой стихов Баркова:

Барков шутливых од к тебе не посылал...
И Пушкина стихи в печати не бывали.
Что нужды? Их и так ишяе прочитали...

8* Опечатка; надо: «Трумф», будет исправлено в: Аернер 1929а: 55.
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В 1830-х годах он записал два забавных анекдота о проделках
Баркова с Сумароковым и трунил над юным сыном своего друга Вя-
земского: ”Вы не знаете стихов Баркова и собираетесь вступить в уъш-
верситет! Это курьезно! Барков - это одно из знаменитейших лиц в
русской литературе... Для меня сомнений нет, что первые книги, кото-
рые выйдут в России без цензуры, будут полное собрание стихотворе-
ний Баркова”.

В ”Тени Баркова“ Пушкин не говорит ”чистейшим языком о нечис-
тых вещах“, но это у него идет не от склоъшости натуры и не от неуменья.
Баллада нарочито исполнена в стиле Баркова, и конечно - ”Барковским
должно слогом Баркова воспевать“... На отношеъшя Пуцп<1×ша к Баркову
нужно смотреть не с моральной, а с литературно-формальной стороны.
Задачу свою мальчик-поэт на рубеже 14-15 лет исполнил с бесподоб-
ным успехом. Так был широк диапазон пушкинского мастерства: от Бар-
кова до Данте!

1929, 3 февраля
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [отрывок: 73 строки] // Аер-

нер, Н.О. Неизвестная баллада А. Пушкина ”Тіэнь Баркова“ / Н. Аернер //
Огонек: еженедельный иллюстрированньпїт журнал / редактор Мих. Коль-
цов. - Москва: Акционерное издательское общество «Огонек», 1929 (М.:
Типолитогр. Акц. Изд. ова ”Огонек“). - Седьмой год изд., По 5 (305), 3 фев-
раля 1929 г. - С. [8-9]; 30 × 23 см. 450 000 экз.

Н.О. Аернер печатает 73 строки из «Теъш Баркова» по двум следующщ/т
документам (не выделяя эти строки) по современной орфографии:

1. По статье В.П. Гаевского 53 строки (1, 4-8, 38, 57-62, 73-76, 85-111,
247, 281-288) (см.: Гаевский 1863/ШІ: 155-157).

2. По рукописи с титульной страницей: «Стихотворенія | 1852 года».
Местонахождеъше: ИРАИ РО. Фонд 1\ї9 Спец. [Особое] хр<анение>. Опись
1\ї9 2. Ед. хр. 5. - [2], 1-257 с.; 38 × 24 см. На форзаце рукошси архивная по-
мета: «Не 447 пост<упление> 1926 г. от БА. Модзалевского». - На с. 206-
208: «Тыш Баркова» (67 строк- 1-22, 25-44, 91-115). В статье Н.О. Аернера
эта рукопись описана ошибочно: «сборник ”Стихотворения“, 1832 г.››. Оши-
бочная датировка рукописи «1832 г.›› вместо правильной «1852 г.›› повторе-
на была М.А. Цявловским в его печатных «Комментариях» к «Тени Барко-
ва» (ТБ 1996: 170; ТБ 2002: 180), а также и другими исследователями. В своих
«Комментариях» М.А. Цявловский текст «Тени Баркова» из этой рукопи-
си обозначил буквой «Щ» (по фамилии первого владельца П.Е. Щеголе-
ва). Далее мы будем пользоваться этой сиглой. По этой рукописи 1852 г.
Н.О. Аернер напечатал 20 строк (с разночтеъшями: 2, 3, 9, 13 (фрагмент), 19,
20, 33-37, 39-44, 112-114). В черновом автографе ТБ КЦ (ИРАИ РО.
Ф. 373. [Фонд не обработан. Конверт с документами о «Тени Баркова». Чер-
новой автограф ТБ КЦ. А. 27]) первоначально в перечень строк был включен
фрагмент строки 13 - (”Всех задорнее“) и итоговая цифра соответственно
была «двадцать», при переносе этих сведений в Верстку ТБ КЦ М.А. Цяв-
ловскшїт номер 13 в черновом автографе зачеркнул и не внес его в Верстку
ТБ КЦ, а итоговую цифру «двадцать» не исправил на «девятнадцать». По-
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ýòî ìó â ïå÷àòíîì òåêñòå ÒÁ ÊÖ ìû âèäèì íåòî÷íîå «íàïå÷àòàë äâàäöàòü 
ñòèõîâ» âìåñòî ïðàâèëüíîãî «íàïå÷àòàë äåâÿòíàäöàòü ñòèõîâ» (ÒÁ 1996: 
170; ÒÁ 2002: 180). Íåòî÷íî óêàçàë Ì.À. Öÿâëîâñêèé è îáùåå êîëè÷åñòâî 
ñòðîê: «Âñåãî íàïå÷àòàíî â ñòàòüå Ëåðíåðà ñåìüäåñÿò îäèí ñòèõ» (ÒÁ 1996: 
170 (ïðèìå÷.*); ÒÁ 2002: 180 (ïðèìå÷.*)) — â ïåðå÷íå ñòðîê îí ïðîïóñòèë 
¹ 247.

Í.Î. Ëåðíåð ïî ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïðèâîäèò 53 ñòðîêè «Òåíè Áàð-

êîâà» (ñ ñêîáêàõ óêàçàíû ðàçíî÷òåíèÿ è íîâàÿ ðåäàêöèÿ Í.Î. Ëåðíåðà):
1, 4 (ñëîâî «óëàíñêîé» ïî ñïèñêó Ù), 5, 6 (çàìåíà «Ïîäúÿ÷ié» íà «Ïîä’ÿ÷èé»), 
7, 8, 38, 57, 58, 59 (èñïðàâëåíî îøèáî÷íîå ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî «òîìó» íà «òüìó»), 
60, 61, 62 (âìåñòî «ïðèâèä¼íüå.» êàê ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî íà «ïðèâèäåíüå...»), 
73 (ñ âîññòàíîâëåíèåì êóïþðû «ïîï»), 74, 75, 76, 85—88, 89 (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî 
êóïþðà â ïÿòü òî÷åê, çäåñü — â òðèíàäöàòü òî÷åê), 90—95, 96 (èñïðàâëåíî 
«íå ìàëî» íà «íåìàëî»), 97, 98 (çàìåíà «Íè Øåëåõîâà» íà «Íå Øåëåõîâà»), 
99—102, 103 (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî êóïþðà â ïÿòü òî÷åê, çäåñü — â äâåíàäöàòü 
òî÷åê), 104, 105, 106 (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Êëÿíóñü ......!», çäåñü: «Êëÿíóñü ìîåé 
..........!»; ñëîâî «ìîåé» âîññòàíîâëåíî ïî ñïèñêó Ù»), 107 (ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: 
«Íè ÷îðò, íè .......,», êóïþðû âîññòàíîâëåíû ïî ñïèñêó Ù), 108 (îïå÷àòêà: 
«òîáîé» âìåñòî ïðàâèëüíîãî «òîáîþ»; áóäåò èñïðàâëåíà â èçä.: Ëåðíåð 1929à: 
52), 109—111, 247, 281—283, 284 (Í.Î. Ëåðíåð ââåë íåâåðíóþ êîíúþíêòóðó 
«Ïî-öàðñêè», òàê êàê ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî íà ìåñòå ýòîãî ñëîâà êóïþðà â øåñòü 
òî÷åê, à â ñïèñêå Ù ýòîé ñòðîêè íåò), 285—288.

Ñëåäóþùèå 20 ñòðîê ïå÷àòàþòñÿ Í.Î. Ëåðíåðîì ïî ñïèñêó Ù: 2 (â ñïèñ-
êå Ù: «Âú áîðä¼ëè íà ìåùàíñêîé», çäåñü: «Â.... íà Ìåùàíñêîé»; áóäåò âîñ-
ñòàíîâëåíî: «Â áîðäåëè íà Ìåùàíñêîé» â èçä.: Ëåðíåð 1929à: 52), 3 (â ñïèñ-
êå Ù: «ðàçñòðèãîþ Ïîïîìú», çäåñü: «ðàññòðèãîþ-ïîïîì»), 9, 13 (â ñïèñêå Ù: 
«Êòî âñ¼õú çàäîðí¼å ¼áåòú?», çäåñü çàêîâû÷åííûé ôðàãìåíò êàê öèòàòà â 
ïðåäëîæåíèè: «Âñåõ çàäîðíåå» ïîâåë ñåáÿ...), 19 (â ñïèñêå Ù: «ðàñòðèãà 
Ïîïú», çäåñü: «ðàññòðèãà-ïîï»), 20 (èñïðàâëåíî «Ïðiÿíà» íà «Ïðèàïà»), 33 
(â ñïèñêå Ù: «Âîòùå åëäàêú ëèøèëñÿ ñèë», çäåñü: «...... ëèøèëñÿ ñèë»), 34, 
35, 36 (Í.Î. Ëåðíåð ââåë íåîáîñíîâàííóþ êîíúåêòóðó «íåæíû» âìåñòî «íåæ-
íîé» êàê â ñïèñêå Ù; ýòà æå êîíúåêòóðà ñîõðàíåíà â èçä.: Ëåðíåð 1935: 46 
(ïðèìå÷. 2)), 37 (èñïðàâëåíî «Õâàñòîâú» íà «Õâîñòîâ»), 39 (èñïðàâëåíî «Âî 
òì¼» íà «Âî òüìå»), 40, 41, 42 (â ñïèñêå Ù: «È âú áðîâú è êîñü [ñíà÷àëà áûëî 
«íîñú», íî çàòåì çà÷åðêíóòî] è ïðÿìî», çäåñü: «È âêðèâü, è âêîñü, è ïðÿìî), 
43 (èñïðàâëåíî «êðåõòÿ» íà «êðÿõòÿ»), 44 (Í.Î. Ëåðíåð ââåë íåîáîñíîâàííóþ 
êîíúåêòóðó: «Òîëêàåò â ñòèõ óïðÿìîé», â ñïèñêå Ù: «Ëîìàåòú âú ñòèõú óïðÿ-
ìûé»), 112, 113 (êóïþðà â òðèíàäöàòü òî÷åê), 114 (â ñïèñêå Ù: «Íå ðàçú 
ïîòîì èçìÿëîñü», çäåñü: «Íå ðàç ïîòîì èçìÿëîñü...»). Èòîãî êóïþðû â ñåìè 
ñòðîêàõ (2, 33, 89, 103, 106, 113, 114).

1929, 15 ôåâðàëÿ
Öÿâëîâñêèé, Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ (1883—1947). Íîâàÿ ïîýìà À.Ñ. Ïóø-

êèíà ”Ìîíàõ“ / Ì. Öÿâëîâñêèé // Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà / îòâ. ðåä. Â.Í. Áàð-
êîâ. — Ì.: Èçäàòåëü «Ðàáî÷àÿ Ìîñêâà», 1929. — 15 ôåâðàëÿ 1929 ã., ïÿòíèöà 
(¹ 38 (1550)). — Ñ. 3; 18,5 × 23,5 ñì (âíèçó ñëåâà). — Èç ñîäåðæàíèÿ: «Íà 
äíÿõ âûõîäèò 31-é òîì ”Êðàñíîãî Àðõèâà“ ñ ïåðâîé ïåñíüþ <...>». Ïðèâåäåíà 

öèòàòà èç «Ìîíàõà» î þáêå — 17 ñòðîê (¹ 125—141) («Êàê âêîïàííûé ïðåä 
áåëîé þáêîé ñòàë, <...> Ïîêîèòñÿ ìåæ ðîçîé è ëèëååé»). Ïîäðîáíî äàíî 
ñîäåðæàíèå âñåõ òðåõ ïåñåí. «Åñëè îòíîñèòü «Ìîíàõà» ê 1814 ãîäó (íå ëèøå-
íà âåðîÿòèÿ äàòèðîâêà è ïîñëåäíèìè ìåñÿöàìè 1813 ã.), òî ýòî ïåðâûé îïûò 
þíîãî ïîýòà â ýïè÷åñêîì ðîäå» [ýòà ñòðîêà íàïå÷àòàíà æèðíûì øðèôòîì]. 
«<...> þíîøåñêèé ýðîòèçì <...>». Ñîâðåìåííûé «ïîýò, ôèëîëîã» Âèêòîð 
Ìèõàéëîâè÷ Åñèïîâ, âîñïðîèçâîäÿ èìåííî ýòè ñòðîêè, äàæå ïîä÷åðêèâàåò, 
÷òî ñêàáðåçíîñòü ïîýìû «Ìîíàõ» î÷åâèäíà (Åñèïîâ 2005: 39; Åñèïîâ 2006: 
326).

1929, 16 ôåâðàëÿ
Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931). ”Ìîíàõ“ — íåèçäàííàÿ ïîýìà Ïóøêèíà / 

[â êîí öå:] Ï. Ùåãîëåâ // Êðàñíàÿ Ãàçåòà: âå÷åðíèé âûïóñê / Èçäàíèå Ëåíèí-
ãðàäñêîãî Ñîâåòà Ðàá. è Êð. Äåïóòàòîâ. — Ëåíèíãðàä, 1929. — 9-é ãîä èçä., 
Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 1929 ã. (¹ 43 (2071)). — Ñ. 2; 16,5 × 31,5 ñì (âíèçó â 
5 ñòîëáöîâ). — Èç ñîäåðæàíèÿ: «Â âûõîäÿùåé íà äíÿõ êíèãå “Êðàñíîãî 
Àðõèâà” äàåòñÿ ïîëíîå îïèñàíèå âñåõ íîâûõ ìàòåðèàëîâ è âîñïðîèçâîäèòñÿ 
òåêñò ïåðâîé ïåñíè <...>»; «áàðêîâùèíû â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà â ïîýìå 
íåò». Ïðèâåäåíà öèòàòà î þáêå — 15 ñòðîê (¹ 127—141) («Îãíþ ëþáâè åäèí-
ñòâåííà ïðåãðàäà <...> Ïîêîèòñÿ ìåæ ðîçîé è ëèëèåé»). Ïîäðîáíî ðàñêðûòî 
ñîäåðæàíèå ïîýìû. — Ñîâðåìåííûé «ïîýò è ôèëîëîã» Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ 
Åñèïîâ, âîñïðîèçâîäÿ ýòè ñòðîêè, ïðèçíàåò, ÷òî ñêàáðåçíîñòü ïîýìû «Ìî-
íàõ» î÷åâèäíà (Åñèïîâ 2005: 39; Åñèïîâ 2006: 326).

1929, 17 ôåâðàëÿ
Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931). ”Ìîíàõ“ — íåèçäàííàÿ ïîýìà Ïóøêèíà / 

[â êîí öå:] Ï. Ùåãîëåâ // Îãîíåê: åæåíåäåëüíûé èëëþñòðèðîâàííûé æóð-
íàë / Ðåäàêòîð Ìèõ. Êîëüöîâ. — Ìîñêâà: Àêöèîíåðíîå èçäàòåëüñêîå îáùå-
ñòâî ”Îãîíåê“, 1929 (Ì.: Òèïî-ëèòîãð. Àêö. Èçä. Î-âî ”Îãîíåê“). — Ñåäüìîé 
ãîä èçä., ¹ 7 (307), 17 ôåâðàëÿ 1929 ã. — Ñ. [8—10]:[5] èë.; 30 × 23 ñì. — Òåêñò 
â 3 ñòîëáöà. — 450 000 ýêç.

Íà ñ. [8]:

Âîçâåùåííîå â íîÿáðå ìåñÿöå ïðîøëîãî ãîäà îòêðûòèå íîâîé ïîýìû 
Ïóøêèíà «Ìîíàõ» âûçâàëî îæèâëåííûé øóì è íåòåðïåëèâîå îæèäàíèå, 
êîòîðîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ óäîâëåòâîðåííî. Â ïîÿâèâøåéñÿ íà äíÿõ 
31-é êíèãå «Êðàñíîãî Àðõèâà» áóäåò íàïå÷àòàíà ïåðâàÿ ïåñíü «Ìîíàõà», 
ñî âñòóïëåíèåì ïèøóùåãî ýòè ñòðîêè è ñî ñòàòüåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî — 
î íàõîäêå ïóøêèíñêèõ ñòèõîâ è ðóêîïèñåé â àðõèâå ñâåòëåéøèõ êíÿçåé 
Ãîð÷àêîâûõ. Â áëèæàéøåå æå âðåìÿ ïîëíûé òåêñò ïîýìû ïîÿâèòñÿ â îò-
äåëüíîì èçäàíèè Öåíòðàðõèâà. <...> Íî îòêàçó îò Áàðêîâà Ïóøêèí îñòàë-
ñÿ âåðåí. Â «Ìîíàõå» íåò íèêàêèõ ñëåäîâ áàðêîâøèíû. Ëó÷øåå òîìó 
äî êàçàòåëüñòâî — âåñü òåêñò ìîæåò áûòü íàïå÷àòàí ïîëíîñòüþ, áåç åäèíî-
ãî ïðîïóñêà. Ñîâñåì íå òî ñ áàëëàäîé «Òåíü Áàðêîâà», î êîòîðîé òîëüêî 
÷òî â ¹ 5 «Îãîíüêà» âïåðâûå ñîîáùèë Í.Î. Ëåðíåð. Ýòà áàëëàäà — åäèí-
ñòâåííàÿ äàíü Ïóøêèíà áàðêîâùèíå. È àáñîëþòíî íåâåðíûì ÿâëÿåòñÿ 
èäóùåå èç ëèöåéñêîé ñòàðèíû óòâåðæäåíèå î òîì, ÷òî «Ìîíàõ» íàïèñàí 
â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó.

558 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

этому в печатном тексте ТБ КЦ мы видим неточное «напечатал двадцать
стихов» вместо правильного «напечатал девятнадцать стихов» (ТВ 1996:
170; ТВ 2002: 180). Неточно указал М.А. Цявловский и общее количество
строк: «Всего напечатано в статье Аернера семьдесят один стих» (ТВ 1996:
170 (примеч. *); ТБ 2002: 180 (примеч. *)) - в перечне строк он пропустил
Мо 247.

Н.О. Аернер по статье В.П. Гаевского приводит 53 строки «Тени Вар-
кова» (с скобках указаны разночтения и новая редакция Н.О. Аернера):
1, 4 (слово «уланской» по сшскуЩ), 5, 6 (замена «Подъячій» на «Под,я<п×п`×і»),
7, 8, 38, 57, 58, 59 (исправлено ошибочное у В.П. Гаевского «тому» на «тьму»),
60, 61, 62 (вместо «привидізнье» как у В.П. Гаевского на «привиденье...»),
73 (с восстановлением купюры «поп»), 74, 75, 76, 85-88, 89 (у В.П. Гаевского
купюра в пять точек, здесь - в тринадцать точек), 90-95, 96 (исправлено
«не мало» на «немало»), 97, 98 (замена «Ни Шелехова» на «Не Шелехова»),
99-102, 103 (у В.П. Гаевского купюра в пять точек, здесь - в двенадцать
точек), 104, 105, 106 (у В.П. Гаевского: «Клянусь ......!››, здесь: «Клянусь моей
..........!»; слово «моей» восстановлено по списку Щ»), 107 (у В.П. Гаевского:
«Ни чорт, ни ....... ,››, купюры восстановлены по списку Щ), 108 (опечатка:
«тобой» вместо правильного «тобою»; будет исправлена в изд.: Аернер 1929 а:
52), 109-111, 247, 281-283, 284 (Н.О. Аернер ввел неверную конъюнктуру
«По-царски», так как у В.П. Гаевского на месте Этого слова купюра в шесть
точек, а в списке Щ этой строки нет), 285-288.

Следующие 20 строк печатаются Н.О. Аернером по спискуЩ: 2 (в спис-
ке Щ: «Въ бордЪли на мещанской», здесь: «В.... на Мещанской»; будет вос-
становлено: «В бордели на Мещанской» в изд.: Аернер 1929 а: 52), 3 (в спис-
ке Щ: «разстригою Попомъ», здесь: «расстригою-попом»), 9, 13 (в списке Щ:
«Кто всЪхъ задорнве Ъбеть?», здесь заковыченный фрагмент как цитата в
предложении: «Всех задорнее» повел себя...), 19 (в списке Щ: «растрига
Попъ», здесь: «расстрига-поп»), 20 (исправлено «Пріяна» на «Приапа»), 33
(в списке Щ: «Вотще елдакъ лишился сил», здесь: « ...... лишился сил»), 34,
35, 36 (Н.О. Аернер ввел необоснованную конъектуру «нежны» вместо «неж-
ной» как в списке Щ; эта же конъектура сохранена в изд.: Аернер 1935: 46
(примеч. 2)), 37 (исправлено «Хвастовъ» на «Хвостов»), 39 (исправлено «Во
тмв» на «Во тьме››), 40, 41, 42 (в списке Щ: «И въ бровъ и кось [сначала было
«носъ», но затем зачеркнуто] и прямо», здесь: «И вкривь, и вкось, и прямо),
43 (исправлено «крехтя» на «кряхтя»), 44 (Н.О. Аернер ввел необоснованную
конъектуру: «Толкает в стих упрямой», в сшске Щ: «Аомаеть въ стихь упря-
мый»), 112, 113 (купюра в тринадцать точек), 114 (в списке Щ: «Не разъ
потом измялось», здесь: «Не раз потом измялось...»). Итого купюры в семи
строках (2, 33, 89, 103, 106, 113, 114).

1929, 15 февраля
Цявловский, Мстислав Александрович (1883-1947). Новая поэмаА.С. Пуш-

кина ”Монах“ / М. Цявловский // Вечерняя Москва / отв. ред. В.Н. Бар-
ков. - М.: Издатель «Рабочая Москва», 1929. - 15 февраля 1929 г., пятъшца
(По 38 (1550)). - С. 3; 18,5 × 23,5 см (внизу слева). - Из содержания: «На
днях выходит 31-й том ”Красного Архива“ с первой песнью <...>». Приведена
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цитата из «Монаха» о юбке - 17 строк (По 125-141) («Как вкопанный пред
белой юбкой стал, <...> Покоится меж розой и лилеей»). Подробно дано
содержаъше всех трех песен. «Если относить «Монаха» к 1814 году (не лише-
на вероятия датировка и последними месяцами 1813 г.), то это первьпїт опыт
юного поэта в эпическом роде» [эта строка напечатана жирным шрифтом].
«<...> юношеский эротизм <...>». Современный «поэт, филолог» Виктор
Михайлович Есипов, воспроизводя имеъшо эти строки, даже подчеркивает,
что скабрезность поэмы «Монах» очевидна (Есипов 2005: 39; Есипов 2006:
326)

1929, 16 февраля
Щеголев, П.Е. (1877-1931). ”Монах“ - неизданная поэма Пушкина /

[в конце:] П. Щеголев // Красная Газета: вечерний выпуск /Издание Аеъшн-
градского Совета Раб. и Кр. Депутатов. - Аент/шград, 1929. - 9-й год изд.,
Суббота, 16 февраля 1929 г. (По 43 (2071)). - С. 2; 16,5 × 31,5 см (внизу в
5 столбцов). - Из содержания: «В выходящей на днях книге “Красного
Архива” дается полное описание всех новых материалов и воспроизводится
текст первой песни <...>››; «барковщины в прямом смысле слова в поэме
нет». Приведена цитата о юбке - 15 строк (По 127-141) («Огню любви един-
ственна преграда <...> Покоится меж розой и лилией››). Подробно раскрыто
содержание поэмы. - Совремеъшьпїт «поэт и филолог» Виктор Михайлович
Есипов, воспроизводя эти строки, признает, что скабрезность поэмы «Мо-
нах» очевидна (Есипов 2005: 39; Есипов 2006: 326).

1929, 17 февраля
Щеголев, П.Е. (1877-1931). ”Монах“ - неизданная поэма Пушкина /

[в конце:] П. Щеголев // Огонек: еженедельный иллюстрированный жур-
нал / Редактор Мих. Кольцов. - Москва: Акционерное издательское обще-
ство ”Огонек“, 1929 (М.: Типо-литогр. Акц. Изд. О-во ”Огонек“). - Седьмой
год изд., По 7 (307), 17 февраля 1929 г. - С. [8-10]:[5] ил., 30 × 23 см. - Текст
в 3 столбца. - 450 000 экз.

На с. [8]:
Возвещенное в ноябре месяце прошлого года открытие новой поэмы
Пуцп<ина «Монах» вызвало оживлеъшьпїт шум и нетерпеливое ожидаъше,
которое в настоящее время удовлетворенно. В появившейся на днях
31-й къшге «Красного Архива» будет напечатана первая песнь «Монаха»,
со вступлеъшем Шшущего эти строки и со статьей М.А. Цявловского -
о находке пушкинских стихов и рукописеи в архиве светлеиших князеи
Горчаковых. В ближайшее же время полньпїт текст поэмы появится в от-
дельном издании Центрархива. <...> Но отказу от Баркова Пушкин остал-
ся верен. В «Монахе» нет нш<аких следов барковшины. Аучшее тому
доказательство - весь текст может быть напечатан полностью, без едино
го пропуска. Совсем не то с балладой «Тень Баркова», о которой только
что в По 5 «Огонька» впервые сообщил Н.О. Аернер. Эта баллада- едгш-
ственная дань Пушкгша барковщине. И абсолютно неверным является
идущее из лицейской старины утверждеъше о том, что «Монах» написан
в подражание Баркову.
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Íà ñ. [10]:

Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ëþáèë ðàññêàçûâàòü â ïðåêëîííîé ñòàðîñòè î ëè-
öåéñêèõ ãîäàõ, î äðóæáå ñ Ïóøêèíûì, î ñâîåì âëèÿíèè íà Ïóøêèíà, 
âëèÿíèè, êîòîðîãî â äåéñòâèòåëüíîñòè íå áûëî. <...> Ñåìèäåñÿòèäâóõ-
ëåòíèé ñòàðåö ðàññêàçàë êíÿçþ Óðóñîâó, êàê îí ïîáóäèë Ïóøêèíà óíè÷-
òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïà-
ìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå 
íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî ïðîèçâåäåíèå «íåäîñòîéíî 
åãî èìåíè». Ñïóñòÿ äåñÿòü ëåò âîñüìèäåñÿòèäâóõëåòíèé ñòàðåö ðàññêà-
çûâàë ß.Ê. Ãðîòó, êàê îí, êíÿçü, êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü 
äóðíóþ ïîýìó è ðàçîðâàë òðè ïåñíè åå. È, íàêîíåö, íåçàäîëãî äî ñìåðòè 
Ãîð÷àêîâ ðàññêàçûâàë Ì.È. Ñåìåâñêîìó: “Îäíàæäû, åùå â ëèöåå, Ïóø-
êèí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó 
íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí 
íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå”. Êîíå÷íî, íåëüçÿ òðåáîâàòü 
òî÷íîñòè îò âîñïîìèíàíèé ñòàðöà íà äåâÿòîì äåñÿòêå ëåò, äàæå åñëè îí 
ãîñóäàðñòâåííûé êàíöëåð. Íå âàæíî, ñæåã èëè ðàçîðâàë, íî ñâåòëåéøèé 
êíÿçü âî âñåõ òðåõ âåðñèÿõ îäíî ïîìíèë òâåðäî è îäíî óòâåðæäàë êàòå-
ãîðè÷åñêè, ÷òî ðóêîïèñè íåò, ÷òî îíà óíè÷òîæåíà. <...> Ïîçâîëèòåëüíî 
ïîñòàâèòü âîïðîñ: 1) òàêàÿ ëè íåïðèëè÷íàÿ è ñêàáðåçíàÿ ïîýìà «Ìîíàõ» 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êàêîé îíà ïðåäñòàâëÿëàñü Ãîð÷àêîâó, è 2) èìåëî ëè 
õîòü êàêóþ-íèáóäü ðåàëüíóþ ïî÷âó ýñòåòè÷åñêîå è ìîðàëüíîå âîçìóùå-
íèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà? Íà îáà âîïðîñà ìîæíî îòâåòèòü òîëüêî êàòåãîðè-
÷åñêèì îòðèöàíèåì — íè÷åãî ïîäîáíîãî.

Êàê âèäèì, Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ñ÷èòàåò ïîýìó «Ìîíàõú» íåïðèëè÷íîé è 
ñêàáðåçíîé. Ï.Å. Ùåãîëåâ ñ÷èòàåò, ÷òî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ îøèáî÷íî ïðè-
äàë ñëîâó «ñêàáðåçíûé» ðàñøèðèòåëüíîå òîëêîâàíèå, êîãäà ÿêîáû çàÿâèë 
î ïîýìå «Ìîíàõú» êàê «ñòèõîòâîðåíèè äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà». Íî 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ òàêîå îïðåäåëåíèå äàâàë íå ïîýìå «Ìîíàõú», à «Ò¼í¼ 
Áàðêîâà». Ê ñîæàëåíèþ, ñîâðåìåííûå ïóøêèíèñòû âïîëíå ñåðüåçíî îïðå-
äåëÿþò «Ìîíàõà» êàê «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà», â îäíó 
öèòàòó îáúåäèíÿÿ äâà ðàçíûõ âûðàæåíèÿ ðàçíûõ ëåò êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, 
ñêàçàííûå î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ.

[1929, îêîëî 17 ôåâðàëÿ]
Ùåãîëåâ, Ïàâåë Åëèñååâè÷ (1877—1931). Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“. 

[Ãë.] I—VI / [â êîíöå:] Ï. Ùåãîëåâ // Êðàñíûé Àðõèâ: èñòîðè÷åñêèé æóðíàë: 
[âûõîäèò ðàç â 2 ìåñÿöà] / Öåíòðàëüíûé àðõèâ ÐÑÔÑÐ; [ïîä ðåäàêöèåé 
Â.Â. Àäîðàòñêîãî [1878—1945], Â.Â. Ìàêñàêîâà [1886—1964], Ì.Í. Ïîêðîâ-
ñêîãî [1868—1932] è Â.Ì. Ôðè÷å [1870—1929]]. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Ãîñó-
äàð ñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, 1928 [ò. å. îêîëî 17 ôåâð. 1929] (Ì.: Îòïå÷àòàíî 
â 1-é Îáðàçöîâîé òèïîãð. Ãîñèçäàòà). — Òîì øåñòîé (òðèäöàòü ïåðâûé), 
1928. — Ñ. 160—175; 25 × 17 ñì. — Â îáë. 1750 ýêç. — Íà ñ. 1 îáë.: «Êðàñíûé|
Àðõèâ|Èñòîðè÷åñêèé|æóðíàë|Òîì|Òðèäöàòü ïåðâûé|Ñîäåðæàíèå:|
ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà|”Ìîíàõ“ [è äð.].|Öåíòðàðõèâ|1928». Íèæå ïðèâî-
äèòñÿ â ñîêðàùåíèè òåêñò ñòàòüè Ï.Å. Ùåãîëåâà:

[Íà ñ. 160] Ïåðâîå èçâåñòèå î ïîýìå Ïóøêèíà «Ìîíàõ» ïîÿâèëîñü â 
ïå÷àòè øåñòüäåñÿò ïÿòü ëåò òîìó íàçàä, â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèí 
â ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ»1). Ñàì ëèöåèñò è ñîáèðàòåëü ëè-
öåéñêîé ñòàðèíû, Ãàåâñêèé â ñâîåé ðàáîòå øèðîêî âîñïîëüçîâàëñÿ óñòíû-
ìè ïðåäàíèÿìè — ðàññêàçàìè ëèöåéñêèõ òîâàðèùåé Ïóøêèíà. Âîò ÷òî 
îí óçíàë îò íèõ î ïåðâûõ ëèòåðàòóðíûõ îïûòàõ Ïóøêèíà: «Ïî ðàññêà-
çàì òîâàðèùåé Ïóøêèíà, îí â ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè2) íà-
ïèñàë ðîìàí â ïðîçå «Öûãàí» è âìåñòå ñ Ì.Ë. ßêîâëåâûì êîìåäèþ «Òàê 
âîäèòñÿ íà ñâåòå», ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ äîìàøíåãî òåàòðà. <...> Â òî æå 
âðåìÿ îí ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó «Ìîíàõ», êîòîðóþ 
òàêæå óíè÷òîæèë, ïî ñîâåòó îäíîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé. Óâëå÷åííûé 
óñïåõîì òàëàíòëèâîãî è îñòðîóìíîãî ïðîèçâåäåíèÿ äÿäè, Â.Ë. Ïóøêèíà, 
«Îïàñíûé ñîñåä», êîòîðîå õîäèëî òîãäà â ðóêîïèñè è ñ æàäíîñòüþ ÷è-
òàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü, ïëåìÿííèê ïóñòèëñÿ â òîò æå ðîä è êðîìå 
óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàë «Òåíü Áàðêîâà» — áàëëàäó, èçâåñòíóþ ïî 
íåñêîëüêèì ñïèñêàì... Âñå ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òîâàðè-
ùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû â 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ã....»3). Èòàê, ïî ñâèäå-
òåëüñòâó Ãàåâñêîãî, ïîýìà «Ìîíàõ» íàïèñàíà — â ïîäðàæàíèå Áàðêî-
âó — â íà÷àëüíûé ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ Ïóøêèíà â ëèöåå, âî âñÿêîì ñëó-
÷àå íå ïîçæå 1814 ã., è óíè÷òîæåíà ïî ñîâåòó îäíîãî èç òîâàðèùåé. [Êî-
íåö ñ. 160.]

[Íà ñ. 161] Äàëüíåéøèå ñîîáùåíèÿ î «Ìîíàõå» èäóò îò ëèöåéñêîãî 
òîâàðèùà Ïóøêèíà êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ñàì Ãîð÷àêîâ íè÷åãî íå 
çàïèñàë íè î «Ìîíàõå» íè î Ïóøêèíå — îí áûë ñëèøêîì ñàíîâåí è íå 
ìîã ñíèçîéòè äî çàïèñåé, à òîëüêî «ðàññêàçûâàë» ñâîèì ïî÷òèòåëüíûì 
ñëóøàòåëÿì. Åãî ðàññêàçû çàïèñàíû òðåìÿ ñëóøàòåëÿìè — êíÿçåì 
À.È. Óðó ñîâûì, àêàäåìèêîì ß.Ê. Ãðîòîì è ðåäàêòîðîì «Ðóññêîé ñòàðè-
íû» Ì.È. Ñåìåâñêèì.

Êíÿçü Óðóñîâ ïîñåòèë êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà 20 àïðåëÿ 1871 ã. è, âåðíóâ-
øèñü îò íåãî, òîò÷àñ æå èçëîæèë åãî ðàññêàç î Ïóøêèíå â ïèñüìå ê ðå-
äàêòîðó «Ðóññêîãî àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâó1) . Ñåìèäåñÿòèäâóõëåòíèé 
ñòàðèê, ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë è ãîñóäàðñòâåííûé êàíöëåð, òîëüêî 
÷òî ïîëó÷èâøèé «ñâåòëåéøåãî», Ãîð÷àêîâ ðàññêàçàë Óðóñîâó î òîì, ÷òî 
Ïóøêèí âîîáùå ëþáèë ÷èòàòü åìó ñâîè âåùè è âíèìàòåëüíî ïðèñëóøè-
âàëñÿ ê êðèòè÷åñêèì çàìå÷àíèÿì åãî, Ãîð÷àêîâà, è ïðèíèìàë èõ ê èñïîë-
íåíèþ. Ñî ñëîâ Ãîð÷àêîâà Óðóñîâ ñîîáùèë Áàðòåíåâó: «Ïîëüçóÿñü ñâî-
èì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü îäíî 
ïðîèçâåäåíèå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿòè». Ïóø-

1) [Çäåñü è äàëåå â ñòàòüå Ï.Å. Ùåãîëåâà öèôðàìè ñî ñêîáêîé óêàçàíû åãî ñíîñêè. 
Íà ñ. 160:] «Ñîâðåìåííèê» 1863, ¹ 7, ñòð. 155, 157.

2) Ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè çàõâàòûâàþò ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ 1811 ïî îê-
òÿáðü 1813 ã.

3) Ãàåâñêèé èç ïÿòè íàçâàííûõ èì ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà çíàë òîëüêî îäíî: áàëëàäó 
«Òåíü Áàðêîâà». Èç ýòîé «íåïðèëè÷íîé» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) áàëëàäû Ãàåâñêèé ìîã ïðè-
âåñòè ëèøü íåñêîëüêî ñòðîô ñ ðÿäîì ìíîãîòî÷èé.

1) [Íà ñ. 161:] Ï. È. Áàðòåíåâ íàïå÷àòàë îòðûâêè èç ýòîãî ïèñüìà â 1883 ãîäó, íà ñòðà-
íèöàõ «Ðóññêîãî àðõèâà», ò. III, ñòð. 205—206 [íàäî 1883. Êí. 2, [âûï. 3]. — Ë.Á.].
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На с. [10]:
Князь А.М. Горчаков любил рассказывать в преклонной старости о ли-
цейских годах, о дружбе с Пушкиным, о своем влиянии на Пушкина,
влИШШИ, которого в действительности не было. <...> Семидесятидвух-
летщ/пїІ старец рассказал князю Урусову, как он побудил Пушкгша уъшч-
тожигь одно произведение, которое могло бы оставить пятно на его па-
мяти». Пущкгш написал было поэму «Монах». Князь Горчаков взял ее
на прочтение и сжег, объявив автору, Что это произведение «недостойно
его имени». Спустя десять лет восьмидесятидвухлетъшй старец расска-
зывал Я.К. Гроту, как он, князь, когда-то помешал Пушкгшу напечатать
дурную поэму и разорвал три песни ее. И, наконец, незадолго до смерти
Горчаков рассказывал М.И. Семевскому: “Однажды, еще в лшее, Пуш-
кгш мне показал стихотвореъше довольно скабрезного свойства. Я ему
напрямки сказал, Что оно недостойно его прекрасного таланта. Пушкин
немедленно разорвал это стихотворение”. Конечно, нельзя требовать
точности от воспоминании старца на девятом десятке лет, даже если он
государственньпїІ канцлер. Не важно, сжег или разорвал, но светлейшшёі
князь во всех трех версиях одно помнил твердо и одно утверждал кате-
горически, что рукописи нет, что она уничтожена. <...> Позволительно
поставить вопрос: 1) такая ли непршичная и екаорезная поэма «Монах»
(курсив наш. - ./1.Б.), какой она представлялась Горчакову, и 2) имело ли
хоть какуъонибудь реальную почву эстетическое и моральное возмуще-
ние князя Горчакова? На оба вопроса можно ответить только категори-
ческим отрицанием - ничего подобного.

Как видим, П.Е. Щеголев не считает поэму «Монахъ» неприличной и
скабрезной. П.Е. Щеголев считает, что князь А.М. Горчаков ошибочно при-
дал слову «скабрезный» расширительное толкование, когда якобы заявил
о поэме «Монахъ» как «стихотворении довольно скабрезного свойства». Но
князь А.М. Горчаков такое определение давал не поэме «Монахъ», а «ТЪнЪ
Баркова». К сожалению, современные пушинисты вполне серьезно опре-
деляют «Монаха» как «дурную поэму довольно скабрезного свойства», в одну
цитату объедшяя два разных выражеъшя разных лет князя А.М. Горчакова,
сказанные о двух 1оазншс произведениях.

[1929, около 17 февраля]
Щеголев, Павел Елисеевич (1877-1931). Поэма А.С. Пушкина ,,Монах“.

[Гл.] І-УІ / [в конце:] П. Щеголев // Красный Архив: исторический журнал:
[выходит раз в 2 месяца] / Центральный архив РСФСР; [под редакцией
ВВ. Адоратского [1878-1945], ВВ. Максакова [1886-1964], М.И. Покров-
ского [1868-1932] и В.М. Фриче [1870-1929]]. - Москва-Аенинград: Госу-
дарственное издательство, 1928 [т. е. около 17 февр. 1929] (М.: Отпечатано
в 1-й Образцовой типогр. Госиздата). - Том шестой (тридцать первый),
1928. - С. 160-175; 25 × 17 см. - В обл. 1750 экз. - На с. 1 обл.: «КрасныйІ
Архив | Исторический | журнал | Том | Тридцать первый | Содержание: |
поэма А.С. ПушкиНаІ ,,М0нах“ [и др.]. |Центрархив| 1928». Ниже приво-
дится в сокращении текст статьи П.Е. Щеголева:
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[На с. 160] Первое известие о поэме Пушкина «Монах» появилось в
печати шестьдесят пять лет тому назад, в статье В.П. Гаевского «Пушкгш
в лицее и лицейские его сгихотвореъшя»1). Сам лицеисг и собиратель ли-
цейской старины, ГаевскшїІ в своей работе шроко воспользовался устны-
ми предаъшями - рассказами лицейских товарищей Пушкина. Вот что
он узнал от них о первых литературных опытах Пушкина: «По расска-
зам товарищей Пуцп<ина, он в первые два года лицейской жизни2) на-
гщсал роман в прозе «Цыган» и вместе с М../\. Яковлевым комедию «Так
водится на свете», предназначенную для домашнего театра. <...> В то же
время он сочинил, в подражание Баркову, поэму «Монах», которую
также уничтожил, по совету одного из своих товарищей. Увлеченный
успехом талантливого и остроумного произведеъщя дяди, В../\. Пуъшо/Ша,
«Опасньпїт сосед», которое ходило тогда в рукописи и с жадностью чи-
талось и перечитывалось, племянник пустился в тот же род и кроме
упомянутой поэмы написал «Тень Баркова» - балладу, известную по
нескольким спискам... Все эти пять произведений, по отзывам товари-
щей поэта, сочинены в 1812, 1813 и не позже 1814 г....»3). Итак, по свиде-
тельству Гаевского, поэма «Монах» написана - в подражание Барко-
ву - в начальный период пребывания Пушкина в лицее, во всяком слу-
чае не позже 1814 г., и уничтожена по совету одного из товарищей. [Ко
нец с. 160.]

[На с. 161] Дальнейшие сообщения о «Монахе» идут от лицейского
товарища Пушкина князя А.М. Горчакова. Сам Горчаков ничего не
записал ни о «Монахе» ни о Пушкине - он был слишком сановен и не
мог съшзойти до записей, а только «рассказывал» своим почтительным
слушателям. Его рассказы записаны тремя слушателями - князем
А.И. Урусовым, академиком Я.К. Гротом и редактором «Русской стари-
ны» М.И. Семевским.

Князь Урусов посетил князя Горчакова 20 апреля 1871 г. и, вернув-
шись от него, тотчас же изложил его рассказ о Пуцжше в гщсьме к ре
дактору «Русского архива» П.И. БартеневуІ) . Семидесятидвухлетний
старик, министр иностранных дел и государственный канцлер, только
что получивший «светлейшего», Горчаков рассказал Урусову о том, что
Пушкин вообще любил читать ему свои вещи и внимательно прислуши-
вался к критическим замечаъшям его, Горчакова, и принимал их к испол-
неъшю. Со слов Горчакова Урусов сообщил Бартеневу: «Пользуясь сво-
им влияъшем на Пушкгша, князь Горчаков побудил его уш/Ічтожигь одно
произведение, «которое могло бы оставить пятно на его памяти». Пуш-

1) [Здесь и далее в статье П.Е. Щеголева цифрами со скобкой указаны его сноски.
На с. 1602] «СовременнІ/ш» 1863, По 7, стр. 155, 157.

2) Первые два года лицейской жизни захватывают период с октября 1811 по ок-
тябрь 1813 г.

3) Гаевскшїт из пяти названных им произведеъп/пїі ПушкІ/Ша знал только одно: балладу
«Тень Баркова». Из этой «неприличной» (курсив наш. - АБ.) баллады ГаевскІ/пїі мог при-
вести лишь несколько строф с рядом многоточшїі.

1) [На с. 161:] П. И. Бартенев напечатал отрывки из этого Шсьма в 1883 году, на сгра-
ъШцах «Русского архива», т. ІП, стр. 205-206 [надо 1883. Кн. 2, [вьШ. 3]. - ./1.Б.].
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êèí íàïèñàë, áûëî, ïîýìó «Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òå-
íèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî ïðîèçâåäåíèå9* íåäîñòîéíî åãî èìå-
íè. Ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, åãî ëþáîâü ê èñêóññòâó (îí 
ñîñòàâèë ñåáå ïðåâîñõîäíóþ êîëëåêöèþ êàðòèí, â ÷èñëå êîòîðûõ, ïî 
îòçûâó çíàòîêîâ, íåò ïîñðåäñòâåííîñòåé) äîëæíû áûëè äàòü åìó çíà÷è-
òåëüíûé âåñ â ãëàçàõ ÷óòêîãî è âîñïðèèì÷èâîãî ïîýòà». Èòàê, ïî Ãàåâ-
ñêîìó, Ïóøêèí ïîñëóøàëñÿ ñîâåòà îäíîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé è ñàì 
óíè÷ òîæèë ïîýìó «Ìîíàõ». Ïî Ãîð÷àêîâó, îí ñàì, Ãîð÷àêîâ, âçÿë ðóêî-
ïèñü è ñæåã.

8 ìàÿ 1880 ã. àêàäåìèê ß.Ê. Ãðîò ïîñåòèë êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà ïåðåä îòú-
åçäîì ñâîèì íà îòêðûòèå ïàìÿòíèêà Ïóøêèíó â Ìîñêâå. Âîñüìèäåñÿòè-
äâóõëåòíèé ñâåòëåéøèé êíÿçü, óæå ïåðåâåðíóâøèé â ýòî âðåìÿ ñàìóþ 
òåìíóþ ñòðàíèöó ñâîåé ñëóæåáíîé êàðüåðû (òàê îí ñàì íàçûâàë ñâîþ 
ðà áîòó íà Áåðëèíñêîì êîíãðåññå), áûë íå ñîâñåì çäîðîâ. Ãðîò çàïèñàë: 
«Îí ïðèíÿë ìåíÿ î÷åíü ëþáåçíî, âûðàçèë ñîæàëåíèå, ÷òî íå ìîæåò áûòü 
íà òîðæåñòâå â ÷åñòü ñâîåãî òîâàðèùà, è, ïðî÷èòàâ íà ïàìÿòü áîëüøóþ 
÷àñòü ïîñëàíèÿ åãî «Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñ Àïîëëîíîì», ðàñïðîñòðàíèëñÿ 
î ñâîèõ îòíîøåíèÿõ ê Ïóøêèíó. Ìåæäó ïðî÷èì îí ãîâîðèë, ÷òî áûë äëÿ 
íàøåãî ïîýòà òåì æå, ÷åì la cuisiniåre de Moliåre (êóõàðêà Ìîëüåðà) äëÿ 
ñëàâíîãî êîìèêà, êîòîðûé íè÷åãî íå âûïóñêàë â ñâåò, íå ïîñîâåòîâàâ-
øèñü ñ íåþ; ÷òî îí, êíÿçü, êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóð-
íóþ ïîýìó, ðàçîðâàâ òðè ïåñíè åå...»2). Íîâàÿ âåðñèÿ: Ãîð÷àêîâ ðàçîðâàë 
òðè ïåñíè äóðíîé ïîýìû è òåì ïîìåøàë Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü åå.

Â 1881 ã. (îñåíüþ) è â 1882 ã. (âåñíîþ) íàâåùàë Ãîð÷àêîâà Ì.È. Ñå-
ìåâ ñêèé. Â ýòî âðåìÿ Ãîð÷àêîâ, óæå íà 83-ì ãîäó æèçíè, ñëîæèë ñëóæåá-
íîå áðåìÿ è æèë çà ãðàíèöåé, â Íèööå. Ñåìåâñêèé çàíåñ ñåé÷àñ æå ïî 
âûñëóøàíèè â ñâîþ çàïèñíóþ êíèæêó ñëåäóþùèé ðàññêàç Ãîð÷àêîâà: 
«Ñëàâíîãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà, ÿ âåñüìà ëþáèë è áûë âçà-
èìíî èì ëþáèì. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ, ÷òî èìåë íà íåãî íåêîòî-
ðîå âëèÿíèå, î ÷åì ñóæó ïî ñëåäóþùåìó ñëó÷àþ. Îäíàæäû, åùå â ëèöåå, 
îí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íà-
ïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí 
íå ìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå»3). Ðå÷ü, íàäî äóìàòü [êîíåö 
ñ. 161, íà÷àëî ñ. 162] èäåò î òîì æå «Ìîíàõå». Èòàê, òðåòüÿ âåðñèÿ: Ïóø-
êèí, ïî ñîâåòó Ãîð÷àêîâà, ñàì ðàçîðâàë ñâîå ñòèõîòâîðåíèå, èì íå îäî-
áðåííîå.

Êîíå÷íî, íåëüçÿ òðåáîâàòü òî÷íîñòè îò âîñïîìèíàíèé ñòàðöà íà 
âîñüìîì äåñÿòêå, äàæå åñëè îí ãîñóäàðñòâåííûé êàíöëåð. Íåâàæíî, ñæåã 
èëè ðàçîðâàë, íî ñâåòëåéøèé êíÿçü âî âñåõ òðåõ âåðñèÿõ îäíî ïîìíèë 
òâåðäî è îäíî óòâåðæäàë êàòåãîðè÷åñêè, ÷òî ðóêîïèñè íåò, ÷òî îíà óíè÷-
òîæåíà. À ìåæäó òåì ðóêîïèñü íåïðèëè÷íîãî «Ìîíàõà» âìåñòå ñ äðóãè-
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ìè àâòîãðàôàìè Ïóøêèíà è ëèöåéñêèìè ðåëèêâèÿìè ìèðíî õðàíèëàñü 
â àðõèâå Ãîð÷àêîâà. Íå ñòîèò ãàäàòü íà òåìó, ãîâîðèë ëè Ãîð÷àêîâ ýòó 
íå ïðàâäó óìûøëåííî èëè ïî ñòàð÷åñêîé çàáûâ÷èâîñòè. Ñâåòëåéøèé 
êíÿçü áûë ÷åëîâåê íåîáû÷àéíîãî òùåñëàâèÿ. Êîíå÷íî, òùåñëàâèå ïîáóæ-
äàëî åãî ê ðàññêàçàì î òîì, êàê Ïóøêèí öåíèë åãî ýñòåòè÷åñêèå è êðèòè-
÷åñêèå çàìå÷àíèÿ, ÷åãî â äåéñòâèòåëüíîñòè è íå áûëî. À ðàç ïîõâàñòàâ, 
÷òî ïî åãî ñîâåòó áûëà óíè÷òîæåíà ïîýìà Ïóøêèíà, êàê æå ìîæíî áûëî 
îáíàðóæèòü íàëè÷èå ðóêîïèñè â ñîáñòâåííîì àðõèâå!

Ñëåäóþùåå, ïÿòîå ïî ñ÷åòó, ñîîáùåíèå î «Ìîíàõå» ïîÿâèëîñü â 
1899 ã. — â ïåðâîì òîìå «Îñòàôüåâñêîãî àðõèâà êíÿçåé Âÿçåìñêèõ». Ýòî 
ïÿòîå — â äåéñòâèòåëüíîñòè ïåðâîå, õðîíîëîãè÷åñêè èçâåñòèå î «Ìîíàõå»: 
4 îêòÿáðÿ 1819 ã. êí. Ï.À. Âÿçåìñêèé èç Âàðøàâû ïèñàë À.È. Òóðãåíåâó. 
«Ñäåëàé ìèëîñòü, ñêàæè ïëåìÿííèêó, ÷òîáû îí äàë ìíå êàêîãî-òî ñâîåãî 
«Ìîíàõà» è «Âêðóã ÿ Ñòóðäçû õîæó» è âñå, ÷òî åñòü íîâîãî». Ïèñüìî Âÿ-
çåìñêîãî ïðèâëåêëî âíèìàíèå èññëåäîâàòåëåé ê «Ìîíàõó». Â.È. Ñàèòîâ, 
êîììåíòèðóÿ ýòî ïèñüìî, âûñêàçàëñÿ: «Ïîä «Ìîíàõîì», áûòü ìîæåò, 
ðàçóìååòñÿ «Ðóñàëêà», íàïå÷àòàííàÿ âïåðâûå â èçäàíèè 1826 ã., èëè æå 
ïîýìà «Ìîíàõ», êîòîðóþ Ãîð÷àêîâ ñæåã — êàê ïðîèçâåäåíèå, íåäîñòîéíîå 
èìåíè Ïóøêèíà»1). Íî «Ðóñàëêà» åñòü «Ðóñàëêà», à «Ìîíàõ» åñòü «Ìî-
íàõ». <...>

[Íà ñ. 163] Â 1908 ã. Í.Î. Ëåðíåð åùå ðàç ïåðåáðàë âñþ ëèòåðàòóðó 
î «Ìîíàõå» â ñïåöèàëüíîé çàìåòêå2), åùå ðàç êàòåãîðè÷åñêè âûñêàçàë-
ñÿ çà ðàçäåëüíîå ñóùåñòâîâàíèå «Ðóñàëêè» è «Ìîíàõà» è ñäåëàë âàæíîå 
ôàêòè÷åñêîå äîïîëíåíèå: «Ïî íåêîòîðûì èçâåñòèÿì, «Ìîíàõ» ñîõðàíèë-
ñÿ äî íàøèõ äíåé, è âëàäåþùåå ðóêîïèñüþ ëèöî äåðæèò åå ïîä ñïóäîì». 
Ýòî ïðèêðîâåííîå ñîîáùåíèå Í.Î. Ëåðíåð ðàçúÿñíèë òîëüêî ïîñëå ïî-
ÿâëåíèÿ â ïå÷àòè èçâåñòèé î íàõîäêå ïóøêèíñêèõ ðóêîïèñåé â àðõèâå 
Ãîð÷àêîâûõ. «ß çíàë, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõ» õðàíèòñÿ ó «ñâåòëåéøèõ êíÿçåé» 
Ãîð÷àêîâûõ, ïîòîìêîâ êàíöëåðà, â èõ äîìå íà Áîëüøîé Ìîíåòíîé óëè-
öå, è ñäåëàë ïîïûòêó ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íåþ ÷åðåç ïîñðåäñòâî èñòîðèêà 
Í.Ä. ×å÷óëèíà [1863—1927], áûâøåãî â äðóæåñêèõ ñíîøåíèÿõ ñ Ãîð÷àêî-
âûìè. ×å÷óëèí, ïî ìîåé ïðîñüáå, ãîâîðèë ñ âëàäåëüöåì ðóêîïèñè, íî 
êí. Ãîð÷àêîâ îòâåòèë, ÷òî íå ìîæåò èñïîëíèòü ìîå æåëàíèå, õîòÿ è âïîë-
íå ñî÷óâñòâóåò åìó, ïîòîìó ÷òî ñâÿçàí ðàñïîðÿæåíèåì äåäà, çàïðåòèâøå-
ãî ïîêàçûâàòü ðóêîïèñü êîìó áû òî íè áûëî èç «ïîñòîðîííèõ». Ìíå áû ëî 
ñîîáùåíî, ÷òî ðóêîïèñü íå ìîæåò áûòü ïîêàçàíà ìíå, íî è íèêîìó íèêî-
ãäà íå áóäåò ïîêàçàíà. Òàê æå íå óäàëàñü è ïîïûòêà, ïðåäïðèíÿòàÿ ïî -
òîì ïîêîéíûì Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèì»3). Äà, òðóäíåíüêî áûëî âåñòè äåëî ñ 
«ñâåòëåéøèìè». È ìíå ïðèøëîñü ÷åðåç òîãî æå ×å÷óëèíà õîäàòàéñòâî-
âàòü î ñîîáùåíèè ìíå àâòîãðàôîâ ïîñëàíèé Ïóøêèíà ê Ãîð÷àêîâó: ×å-
÷óëèí ëþáåçíî ñîîáùèë ìíå, ÷òî àâòîãðàôû èìåþòñÿ, íî ïîêàçàíû áûòü 

9* Ï.Å. Ùåãîëåâ íåòî÷íî öèòèðóåò. Ñëîâà «ïðîèçâåäåíèå» â öèòàòå íåò.
2) ß. Ê. Ãðîò, íàçâ. ðàáîòà, ñòð. 268.
3) «Ðóññêàÿ ñòàðèíà» 1883, îêòÿáðü, ñòð. 164, â ñòàòüå «Êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâ â åãî ðàñ-

ñêà çàõ èç ïðîøëîãî». Ñòàòüÿ ïîäïèñàíà «Ì.—ñêîé» [ò. å. «Ì.—ñêié» = Ì. Ñåìåâñêié. — 
Ë.Á.], íî â îãëàâëåíèè ýòîãî LI òîìà «Ðóññêîé ñòàðèíû» ñêàçàíî: «çàïèñàë è ñîîáùèë 
ðå äàêòîð» [ò. å. «Çàï. è ñîîáù. Ðåä.». — Ë.Á.], ò. å. Ñåìåâñêèé.

1) Îñòàôüåâñêèé àðõèâ êíÿçåé Âÿçåìñêèõ, ò. I, ÑÏÁ, 1899, ñòð. 323 è 646.
2) Ïóøêèí. Ñî÷èíåíèÿ. Ðåä. Ñ.À.Âåíãåðîâà, ò. II, ñòð. 538.
3) «Êðàñíàÿ ãàçåòà», âå÷åðíèé âûïóñê, ÷åòâåðã, 22 íîÿáðÿ 1928 ã., ¹322, çàìåòêà: 

«Ìîíàõ» Ïóøêèíà. Äëÿ ïîëíîòû îáçîðà ëèòåðàòóðû îòìåòèì, ÷òî ðàññêàçû Ãîð÷àêîâà 
ïîâòîðåíû â ñòàòüå Í.À. Ãàñòôðåéíäà â êíèãå «Òîâàðèùè Ïóøêèíà ïî èìïåðàòîðñêîìó 
öàðñêîñåëüñêîìó ëèöåþ», ò. I, ÑÏÁ, 1912 ã. Çäåñü äàí áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê Ãîð÷àêîâà.

АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

куш написал, было, поэму «Монах». Князь Горчаков взял ее на прочте-
ние и сжег, объявив автору, что это произведение9* недостойно его име-
ни. Эстетическое развитие князя Горчакова, его любовь к искусству (он
составил себе превосходную коллекцию картин, в числе которых, по
отзыву знатоков, нет посредственностей) должны были дать ему значи-
тельный вес в глазах чуткого и восприимчивого поэта». Итак, по Гаев-
скому, Пушктш послушался совета одного из своих товарщей и сам
уъшчтожил поэму «Монах». По Горчакову, он сам, Горчаков, взял руко
Шсь и сжег.

8 мая 1880 г. академик Я.К. Грот посетил князя Горчакова перед огь-
ездом своим на открытие памятника Пушкину в Москве. Восьмидесяти-
двухлетнии светлеишии князь, уже перевернувшии в это время самую
темную страницу своей служебной карьеры (так он сам называл свою
работу на Берлинском конгрессе), был не совсем здоров. Грот записал:
«Он пршял меня очень любезно, выразил сожалеъше, что не может бьпь
на торжесгве в чесгь своего товарища, и, прочитав на память большую
часть послания его «Пускай, не знаясь с Аполлоном», распространился
о своих отношеъшях к Пушкгшу. Между прочим он говорил, что был для
нашего поэта тем же, чем Іа сиіЅіпіеге (іе МоІіеге (кухарка Мольера) для
славного комика, которьш ничего не выпускал в свет, не посоветовав-
шись с нею; что он, князь, когда-то помешал Пушкгшу напечатать дур-
ную поэму, разорвав три песни ее...»2). Новая версия: Горчаков разорвал
три песни дурной поэмы и тем помешал Пушкину напечатать ее.

В 1881 г. (осенью) и в 1882 г. (весною) навещал Горчакова М.И. Се-
мевскшїт. В это время Горчаков, уже на 83-м году жизни, сложил служеб-
ное бремя и жил за границей, в Ницце. Семевский занес сейчас же по
выслушании в свою записную книжку следующий рассказ Горчакова:
«Славного лицеиста, нашего поэта Пушша, я весьма любил и был вза-
имно им любим. С удовольствием вспоминаю, что имел на него некото-
рое влияние, о чем сужу по следующему случаю. Однажды, еще в лшее,
он мне показал стихотвореъше довольно скабрезного свойства. Я ему на-
прямки сказал, что оно недостойно его прекрасного таланта. Пушкшт
немедленно разорвал это стихотворение»3). Речь, надо думать [конец
с. 161, начало с. 162] идет о том же «Монахе». Итак, третья версия: Пуш-
кгш, по совету Горчакова, сам разорвал свое стихотворение, им не одо-
бреъшое.

Конечно, нельзя требовать точности от воспоминаний старца на
восьмом десятке, даже если он государственньпїт канцлер. Неважно, сжег
или разорвал, но светлеишии князь во всех трех версиях одно помнил
твердо и одно утверждал категорически, чго рукогшси нет, что она уъшч-
тожена. А между тем рукопись неприличного «Монаха» вместе с други-

9* П.Е. Щеголев неточно цитирует. Слова «произведет/те» в цитате нет.
2) Я. К. Грот, назв. работа, стр. 268.
3) «Русская старина» 1883, октябрь, стр. 164, в статье «Кн. А.М. Горчаков в его рас-

сказах из прошлого». Статья подгп/Ісана «М.-ской» [т. е. «М.-скій» = М. Семевскій. -
/1.Б.], но в оглавлении этого Ы тома «Русской старины» сказано: «записал и сообщил
редактор» [т. е. «Зап. и сообщ. Ред.». - А.Б.], т. е. Семевскшїі.
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ми автографами Пушкина и лицейскими релш<виями мирно хранилась
в архиве Горчакова. Не сгоиг гадать на тему, говорил ли Горчаков эту
неправду умышленно или по старческой забывчивости. Светлейший
князь был человек необычайтюго тщеславия. Конечно, тщеславие побуж-
дало его к рассказам о том, как Пуцжшт цеъшл его эстетические и крити-
ческие замечания, чего в действительности и не было. А раз похвастав,
что по его совету была уничтожена поэма Пушкшіа, как же можно было
обнаружить наличие рукописи в собственном архиве!

Следующее, пятое по счету, сообщение о «Монахе» появилось в
1899 г. - в первом томе «Остафьевского архива князей Вяземских». Это
пятое - в действительности первое, хронологически известие о «Монахе»:
4 октября 1819 г. кН. П.А. Вяземский из Варшавы гшсал А.И. Тургеневу.
«Сделай милость, скажи племянш/шу, чтобы он дал мне какогото своего
«Монаха» и «Вкруг я Стурдзы хожу» и все, чго есть нового». Письмо Вя-
земского привлекло внимание исследователей к «Монаху». В.И. Саигов,
комментируя это письмо, высказался: «Под «Монахом», быть может,
разумеется «Русалка», напечатанная впервые в издаъши 1826 г., или же
поэма «Монах», которую Горчаков сжег- как произведеъше, недостойное
ИМеНИ ПуЩкИНа››1). НО «Русалка» есть «Русалка», а «МОНаХ» есть «МО-
НаХ». <...>

[На с. 163] В 1908 г. Н.О. Аернер еще раз перебрал всю литературу
о «Монахе» в специальной заметке2), еще раз категорически высказал-
ся за раздельное существоваъше «Русалки» и «Монаха» и сделал важное
фактическое дополнеъше: «По некоторьпх/т известиям, «Монах» сохранил-
ся до нашх днеи, и владеющее рукописью лицо держит ее под спудом».
Это прикровенное сообщение Н.О. Аернер разъяснил только после по-
явления в печати известии о находке пушкинских рукописеи в архиве
Горчаковых. «Я знал, чго поэма «Монах» храъшгся у «светлеїштих князей»
Горчаковых, потомков канцлера, в их доме на Большой Монетной ули-
це, и сделал попытку познакомиться с нею через посредство историка
Н.Д. Чечулгша [1863-1927] , бывшего в дружеских сношениях с Горчако-
выми. Чечулин, по моей просьбе, говорил с владельцем рукописи, но
кн. Горчаков ответил, что не может исполъшгь мое желаъше, хотя и впол-
не сочувствует ему, потому что связан распоряжеъшем деда, запретивше-
го показывать рукогщсь кому бы то ш/І было из «посторонъшх». Мне было
сообщено, что рукопись не может быть показана мне, но и ъшкому ъшко-
гда не будет показана. Так же не удалась и попытка, предпринятая по
том покойным Б../\. Модзалевским»3). Да, трудненько было вести дело с
«светлейшими». И мне пришлось через того же Чечулина ходатайство-
вать о сообщеъши мне автографов посланий Пушкина к Горчакову: Че-
чулІ/ш любезно сообщил мне, что автографы имеются, но показаны бьпь

1) Остафьевский архив князей Вяземских, т. І, СПБ, 1899, стр. 323 и 646.
2) Пушкин. Сочинения. Ред. С.А.Бенгерова, т. П, стр. 538.
3) «Красная газета», вечерний выпуск, четверг, 22 ноября 1928 г., Ы9322, заметка:

«Монах» Пуцп<ина. Для полноты обзора литературы отметим, что рассказы Горчакова
повторены в статье Н.А. Гасгфреі/'Шда в къшге «ТоварІ/Шти ПушкІ/Ша по императорскому
царскосельскому лицею», т. І, СПБ, 1912 г. Здесь дан биографический очерк Горчакова.
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íå ìîãóò. Âûõîäèëè, îäíî çà äðóãèì, èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, ãäå 
ïå÷àòàëèñü ïî íåèñïðàâíûì ñïèñêàì ïîñëàíèÿ ïîýòà ê Ãîð÷àêîâó; ãîñó-
äàðñòâåííûé êàíöëåð ëþáèë äåêëàìèðîâàòü èõ, íî íå ñíèçîøåë ê ïðîñü-
áàì èçäàòåëåé è èññëåäîâàòåëåé, õîòÿ ìåæäó íèìè áûëè äàæå è âîñïè-
òàííèêè òîãî ëèöåÿ, êîòîðûé áûë îêðóæåí îðåîëîì â âîñïîìèíàíèÿõ 
âñåõ ëèöåèñòîâ, — íå ñîáëàãîâîëèë äàæå ïîêàçàòü, òîëüêî ïîêàçàòü ýòè 
ðóêîïèñè. [Êîíåö ãëàâû I íà ñ. 163.] <...>

[Íà ñ. 164] Íåñêîëüêî ñëîâ î äåéñòâèòåëüíîñòè, ïèòàâøåé ýðîòèêó 
(çäåñü è äàëåå êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) 13—14-ëåòíåãî ìàëü÷èêà, âîñïèòàí-
íèêà çàêðûòîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ, êîòîðîå êàçàëîñü åìó ìîíàñòûðåì. 
×óâñòâåííûå âîæäåëåíèÿ, äàâøèå ðåàëüíóþ îñíîâó ýðîòèêå «Ìîíàõà», 
øëè îò ñöåíû äîìàøíåãî òåàòðà ãðàôà Âàðôîëîìåÿ Âàñèëüåâè÷à Òîë-
ñòî ãî [1754—1838]. <...> ßðêóþ õàðàêòåðèñòèêó ýðîòè÷åñêîãî óâëå÷åíèÿ 
Ïóøêèíà êðåïîñòíîé àêòðèñîé äàåò åãî «Ïîñëàíüå ê Íàòàëüå, ïîÿâèâ-
øååñÿ â ïå÷àòè â ïîëíîé ðåäàêöèè òîëüêî â 1905 ã. <...>

[Íà ñ. 165] Îíà åñòü ýðîòè÷åñêîå áðîäèëî â òâîð÷åñêîì ïðîöåññå ñî-
çäà íèÿ «Ìîíàõà». <...>

[Íà ñ. 166] Ýðîòèêà «Ìîíàõà» ëåãêî ñáëèæàåòñÿ ñ ýðîòèêîé «Ïîñëà-
íèÿ ê Íàòàëüå», è ýòà áëèçîñòü äàåò ïîâîä ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî è òî è äðó-
ãîå ïðîèçâåäåíèÿ ïèñàíû ïðèáëèçèòåëüíî â îäíî è òî æå âðåìÿ. ×òî íà-
ïèñàíî ðàíüøå, ïîñëàíèå èëè ïîýìà? Åñëè ñ÷åñòü àâòîáèîãðàôè÷åñêèì 
ìîìåíò îæèäàíèÿ Íàòàëüè, îïèñàííûé â ïîýìå, òî õðîíîëîãè÷åñêè ïåð-
âåíñòâî íàäî îòäàòü «Ìîíàõó». <...>

[Íà ñ. 168] Íåîáõîäèìî îñòàíîâèòüñÿ íà âñòóïëåíèè ê «Ìîíàõó», ñî-
äåðæàùåì îáðàùåíèå ê Âîëüòåðó è ... ê Áàðêîâó. <...>

[Íà ñ. 169] Ïóøêèí è Áàðêîâ — òåìà, åùå íå ïîñòàâëåííàÿ â ëèòåðà-
òó ðå. Ðå÷ü èäåò, ïîíÿòíî, íå î Áàðêîâå — Àêàäåìèè íàóê ïåðåâîä÷èêå, 
à î Áàðêîâå — îòöå áàðêîâùèíû, àâòîðå ïîðíîãðàôè÷åñêîé ñòèõîòâîðíîé 
ëèòåðàòóðû, äî ñèõ ïîð íå äîæäàâøåéñÿ ïå÷àòè. Èñòîðèêè ëèòåðàòóðû 
áðåçãëèâî îáõîäèëè ýòîò ðîä ëèòåðàòóðû, à â èçâåñòíîé ìåðå îí çàñëó-
æèâàåò âíèìàíèÿ, êàê âåñüìà âëèÿòåëüíûé, èáî óæ î÷åíü áîëüøèì ðàñ-
ïðîñòðàíåíèåì ïîëüçîâàëñÿ. Êàæåòñÿ, òîëüêî îäèí Ñ.À. Âåíãåðîâ ïðî-
áîâàë ðàçîáðàòüñÿ â áàðêîâùèíå, íî ñêâåðíîñëîâèå, êîòîðûì, äåéñòâè-
òåëüíî, óñíàùåíû ïðîèçâåäåíèÿ Áàðêîâà, ðàçäàâèëî èññëåäîâàòåëÿ. 
«Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî èç òîãî, ÷òî èì íàïèñàíî â íåöåíçóðíîì 
ðîäå, ñîñòîèò èç ñàìîãî ãðóáîãî êàáàöêîãî ñêâåðíîñëîâèÿ, ãäå âñÿ ñîëü 
çàêëþ÷àåòñÿ [êîíåö ñ. 169, íà÷àëî ñ. 170] â òîì, ÷òî âñÿêàÿ âåùü íàçû-
âàåòñÿ ïî èìåíè. Áàðêîâ ñ ïåðâûõ ñëîâ âûïàëèâàåò âåñü íåìíîãî÷èñëåí-
íûé àðñåíàë íåïðèëè÷íûõ âûðàæåíèé è, êîíå÷íî, äàëüøå åìó óæå îñòàåò-
ñÿ òîëüêî ïîâòîðÿòüñÿ. Äëÿ íåçíàêîìûõ ñ ãðÿçíîþ ìóçîþ Áàðêîâà ñëå-
äóåò ïðèáàâèòü, ÷òî â ñòèõàõ åãî, ëèøåííûõ âñÿêîãî îòòåíêà ãðàöèè è 
øàëîâëèâîñòè, íåò òàêæå òîãî ïî÷òè ïàòîëîãè÷åñêîãî ýëåìåíòà, êîòî-
ðûé ñîñòàâëÿåò ñóùíîñòü ïðîèçâåäåíèé çíàìåíèòîãî ìàðêèçà äå-Ñàä... 
Â Åâðîïå åñòü ïîðíîãðàôû â äåñÿòü ðàç áîëåå åãî áåçíðàâñòâåííûå è 
âðåä íûå, íî òàêîãî ñêâåðíîñëîâà íåò íè îäíîãî»1). Íî, êðîìå ñêâåðíî-

ñëîâèÿ, ñëåäîâàëî áû îòìåòèòü â Áàðêîâå ïðîñòîíàðîäíûé þìîð, ðåà-
ëèñòè÷åñêóþ ìàíåðó è êðåïêèé ÿçûê. Â òîé áîðüáå, êîòîðàÿ øëà â ëèòå-
ðàòóðå ïðîòèâ âûñîêîãî øòèëÿ, Áàðêîâó òîæå íàäî îòâåñòè ìàëåíüêîå 
ìåñòî. Ïóøêèí íå ñòàë ó÷åíèêîì Áàðêîâà: ïîìèìî åãî ñîáñòâåííîãî îò-
êà çà îò ïîäðàæàíèé Áàðêîâó, ìîæíî ñîñëàòüñÿ è íà òî, ÷òî áàðêîâùèíû, 
êàê ñêâåðíîñëîâíîé ñòðóè, âîîáùå â ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà íåò. Îò 
êðåïêîãî ñëîâöà, êîòîðîå âñòðå÷àåòñÿ ó Ïóøêèíà, íåëüçÿ âîñõîäèòü ê 
òåðìèíó áàðêîâùèíû. Êàæåòñÿ, â ëèöåéñêîé æèçíè Ïóøêèíà áûë ïå-
ðèîä áàðêîâñêîãî óêëîíà. Íåäàðîì ëèöåèñòû â îäíîé «íàöèîíàëüíîé» 
ïåñíå ïåëè ïðî Ïóøêèíà:

À íàø Ôðàíöóç
Ñâîé õâàëèò âêóñ
È ìàòåðùèíó ïîðåò...

Ìîæíî áûëî áû ñ áàðêîâñêèì ïåðèîäîì ëèöåÿ ñâÿçàòü «Òåíü Áàðêî-
âà», áàëëàäó, ñâèäåòåëüñòâî î êîòîðîé, èñõîäÿùåå îò Ãàåâñêîãî, ìû ïðè-
âåëè âûøå. Ê ñîæàëåíèþ, ìû íå çíàåì ïîëíîãî òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà». 
Ãàåâñêèé ïðèâåë òîëüêî îòðûâêè, à ñïèñêè, êîòîðûå áûëè èçâåñòíû è 
åìó è Ï.À. Åôðåìîâó, äî íàñ íå äîøëè, ïî êðàéíåé ìåðå, íå íàéäåíû 
ìíîé â ëåíèíãðàäñêèõ ðóêîïèñíûõ õðàíèëèùàõ. Íî ëþáîïûòíî, ÷òî è 
òóò àâòîð çàñòàâëÿåò Áàðêîâà ïðèçûâàòü ê ïîäðàæàíèÿì åìó, Áàðêîâó, 
è ïðåäëàãàòü ñâîþ ñêðûïèöó, ñâîé ñìû÷îê:

... èçî âñåõ ïåâöîâ
íèêòî òàê .....

Õâàëû ìíå èõ íå íóæíû.
Ëèøü îò òåáÿ óñëóãè æäó —

Ïèøè â ÷àñû äîñóæíû!
Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîê,

Èãðàé, êàê íè ïîïàëî!
Âîò çâîíêè ñòðóíû, âîò ñìû÷îê,

Óìà â òåáå íå ìàëî.
Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,

Íè Øàëèêîâà òîíîì,
Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ

Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.
È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü

Áåññìûñëåííûì ïîýòàì?
Ïîñëåäóé òû . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ìîèì áëàãèì ñîâåòàì!
È áóäåøü èç ïåâöîâ ïåâåö,

Êëÿíóñü. . . . . . . . . . . .!
Íè ÷îðò, íè äåâêà, íè ÷åðíåö

Íå âçäðåìëþò íàä òîáîþ!

[Êîíåö ñ. 170.]
1) Ñ.À. Âåíãåðîâ. Êðèòèêî-áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü ðóññêèõ ïèñàòåëåé è ó÷åíûõ. 
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АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

не могут. Выходили, одно за другим, издания сочинений ПушкІ/ша, где
печатались по неисправным спискам послания поэта к Горчакову; госу-
дарственньпїт канцлер любил декламировать их, но не съшзошел к прось-
бам издателей и исследователей, хотя между ними были даже и воспи-
танники того лицея, которьпїт был окружен ореолом в воспоминаниях
всех лицеистов, - не соблаговолил даже показать, только показать эти
рукописи. [Конец главы І на с. 163.] <...>

[На с. 164] Несколько слов о действительности, питавшей Эротику
(здесь и далее курсив наш. - ./1.Б.) 13-14-летнего мальчика, воспитан-
ника закрытого учебного заведения, которое казалось ему монастырем.
Чувственные вожделеъшя, давшие реальную основу эротике «Монаха»,
шли от сцены домашнего театра графа Варфоломея Васильевича Тол-
стого [1754-1838] <...> Яркую характеристику эротического увлечения
Пушкина крепостной актрисой дает его «Посланье к Наталье, появив-
шееся в печати в полной редакцгш только в 1905 г. <...>

[На с. 165] Она есть эротическое бродило в творческом процессе со
здаъшя «Монаха». <...>

[На с. 166] Эротика «Монаха» легко сближается с эротикой «Посла-
ния к Наталье», и эта близость дает повод к заключению, что и то и дру-
гое произведеъшя ш/Ісаны приблизительно в одно и то же время. Что на-
писано раньше, послание или поэма? Если счесть автобиографическим
момент ожидания Натальи, описанный в поэме, то хронологически нер-
венстео надо отдатъ «Монаху». <...>

[На с. 168] Необходимо остановиться на вступлении к «Монаху», со-
держащем обращение к Вольтеру и к Баркову. <...>

[На с. 169] Пушкин и Барков - тема, еще не поставлеъшая в литера-
туре. Речь идет, понятно, не о Баркове - Академии наук переводчике,
а о Баркове - отце даркоещинъг, авторе порнографической стихотворной
литературы, до сих пор не дождавшейся печати. Историки литературы
брезгливо обходили этот род литературы, а в известной мере он заслу-
живает внимания, как весьма влиятельньнїт, ибо уж очень большим рас-
пространением пользовался. Кажется, только один С.А. Венгеров про-
бовал разобраться в барковщине, но сквернословие, которым, действи-
тельно, уснащены произведения Баркова, раздавило исследователя.
«Подавляющее большинство из того, что им написано в нецензурном
роде, состоит из самого грубого кабацкого сквернословия, где вся соль
заключается [конец с. 169, начало с. 170] в том, что всякая вещь назы-
вается по имени. Барков с первых слов выпаливает весь немногочислен-
ный арсенал неприличных выражений и, конечно, дальше ему уже остает-
ся только повторяться. Для незнакомых с грязною музою Баркова сле-
дует прибавить, что в стихах его, лишенных всякого оттенка грацгш и
шаловливости, нет также того почти патологического элемента, кото-
рый составляет сущность произведений знаменитого маркиза де-Сад...
В Европе есть порнографы в десять раз более его безнравствеъшые и
вредные, но такого сквернослова нет ни одного››1). Но, кроме скверно-

1) С.А. Венгеров. Критикобиографический словарь русских писателей и ученых.
СПБ. 1891, т. П, стр. 152-153.
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словия, следовало бы отметить в Баркове простонародньнїт юмор, реа-
листическую манеру и крепкий язьш. В той борьбе, которая шла в лиге-
ратуре против высокого штиля, Баркову тоже надо отвести маленькое
место. Пушкин не стал учеником Баркова: помш/ю его собствеъшого от-
каза от подражаний Баркову, можно сослаться и на то, что дарковщины,
как сквернословной струи, вообще в произведениях Пушкина нет. От
крепкого словца, которое встречается у Пушкина, нельзя восходить к
термину барковщгшы. Кажется, в лицейской жизни Пушкина был пе-
риод барковского уклона. Недаром лицеисты в одной «национальной»
песне пели про Пушкина:

А наш Француз
Свой хвалит вкус
И матерщину порет...

Можно было бы с барковским периодом лицея связать «Тень Барко-
ва», балладу, свидетельство о которой, исходящее от Гаевского, мы при-
вели выше. К сожалению, мы не знаем полного текста «Тени Баркова».
Ґаевский привел только отрывки, а списки, которые были известны и
ему и П.А. Ефремову, до нас не дошли, по країшей мере, не найдены
мной в ленинградских рукописных хранилущах. Но любопытно, что и
тут автор заставляет Баркова призывать к подражаниям ему, Баркову,
и предлагать свою скрыгщцу, свой смычок:

изо всех певцов
никто так .....

Хвалы мне их не нужны.
Аишь от тебя услуги жду -

Пицш в часы досужны!
Возьми задорный мой гудок,

Играй, как ъш попало!
Вот звонки струны, вот смычок,

Ума в тебе не мало.
Не пой лишь так, как пел Бобров,

Ни Шаликова тоном,
Шихматов, Палицын, Хвостов

Прокляты Аполлоном.
И что за нужда подражать

Бессмысленным поэтам?
Последуй ты ...................

Моим благим советам!
И будешь из певцов певец,

Клянусь............ !
Ни чорт, ни девка, ни чернец

Не вздремлют над тобою!

[Конец с. 170.]
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[Íà÷àëî ñ. 171.] Âïðî÷åì, ãåðîé áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà» — ïîï; 
èðîíèÿ â òîì, ÷òî èìåííî ïîïó Áàðêîâ ïðåäëàãàåò ïåòü áàðêîâñêèì 
ñëîãîì1).

«Ìîíàõà» Ãàåâñêèé, íà îñíîâàíèè îòçûâîâ òîâàðèùåé, íàçâàë ïîý-
ìîé, ñî÷èíåííîé â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, íî è ñâèäåòåëüñòâî ñàìîãî 
Ïóøêèíà è ïîâåðõíîñòíîå äàæå çíàêîìñòâî ñ «Ìîíàõîì» íå ïîçâîëÿþò 
íàì ïðèíÿòü ýòîé íåâåðíîé õàðàêòåðèñòèêè. Îòìåòèì, ÷òî è â îáëàñòè 
îòêðîâåííî ïîðíîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðû Ïóøêèí ïðåäïî÷èòàë ôðàí-
öóçñêèå îáðàçöû è âûñîêî ñòàâèë âûäàþùåãîñÿ ïðåäñòàâèòåëÿ ýòîé 

1) Ëþáîïûòíà ñóäüáà «Òåíè Áàðêîâà» â ïóøêèíñêîé ëèòåðàòóðå. Ñòàòüÿ Ãàåâñêîãî 
ñ îòðûâêàìè áàëëàäû ïîÿâèëàñü â 1863 ãîäó. Áëèæàéøåå èçäàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêè-
íà âûøëî â 1870 ãîäó. Ðåäàêòîð åãî Ã.Í. Ãåííàäè íàïå÷àòàë îòðûâêè â ïðèìå÷àíèÿõ ê 
ïåðâîìó òîìó. Âñëåä çà ýòèì èçäàíèåì âûøëî â 1880 ãîäó èçäàíèå, ðåäàêòèðîâàííîå 
Ï.À. Åô ðåìîâûì (ïåðâîå, èì ðåäàêòèðîâàííîå). Çäåñü Åôðåìîâ ââåë «Òåíü Áàðêîâà» â 
òåêñò ïîä 1814 ãîäîì (ò. I, ñòð. 55—57), íî â ñëåäóþùåì, âòîðîì ñâîåì èçäàíèè, âû-
øåäøåì â 1882 ãîäó, îí èñêëþ÷èë «Òåíü Áàðêîâà»10*. Ìîòèâû èñêëþ÷åíèÿ èçëîæåíû èì 
äâàæ äû: â 1903 ãîäó â ñòàòüå «Ìíèìûé Ïóøêèí» («Íîâîå Âðåìÿ»1903 ã., 2 àâãóñòà, 
¹ 9845) è íåñêîëüêî èíà÷å â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïÿòîìó, èì ðåäàêòèðîâàííîìó è èçäàííîìó 
Ñóâîðèíûì, À.Ñ., èçäàíèþ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (ò. VIII, ÑÏÁ. 1905, ñòð. 18). Åôðåìîâ 
ïåðåäàåò, ÷òî, êîãäà îí ñîîáùèë Ãàåâñêîìó î ïðèíàäëåæíîñòè «Òåíè Áàðêîâà» äðóãîìó 
àâòîðó11*, íå Ïóøêèíó, Ãàåâñêèé ñàì óæå «âñòðåòèë åãî îòêàçîì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåä-
ïîëîæåíèÿ». Òóò æå Åôðåìîâ äîáàâëÿåò: «Êòî æå, îäíàêî, íàãîâîðèë òàêèõ ïîäðîá-
íîñòåé, êàêèå áûëè ïðèâåäåíû èì ïðè íàïå÷àòàíèè îòðûâêîâ «Òåíè Áàðêîâà»?» Î÷å-
âèäíî, ó Åôðåìîâà îñòàâàëàñü êàêàÿ-òî äîçà ñîìíåíèÿ â îòðèöàíèè àâòîðñòâà Ïóøêèíà. 
À Ãàåâñêèé â ñâîåì ýêçåìïëÿðå ñòàòüè «Ïóøêèí â ëèöåå», ïåðåïëåòåííîì ñ ïðèëîæåí-
íûìè ñòðàíèöàìè è íàõîäÿùåìñÿ íûíå â ìîåì ðàñïîðÿæåíèè, çàïèñàë: «Ïî óäîñòîâåðå-
íèþ Ï.À. Åôðåìîâà, «Òåíü Áàðêîâà» — íå Ïóøêèíà»12*. Òàêèì îáðàçîì, îí òîëüêî êîí  -
ñòàòèðîâàë ìíåíèå Åôðåìîâà, íî íå âûñêàçàë ñâîåãî îòíîøåíèÿ ê íåìó. Îïóáëèêîâàíèå 
«Ìîíàõà» äàåò ïîâîä ê ïîñòàíîâêå è ðàçðàáîòêå âîïðîñà îá àâòîðå «Òåíè Áàðêîâà». 
[Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 171 ñ ýòîé ñíîñêîé. Ïðè ïåðåèçäàíèè ýòîé ñòàòüè â 1931 ã. 
Ï.Å. Ùåãîëåâ âñòàâèò â êîíöå ñíîñêè öåëûé àáçàö î «ðàçðàáîòêå âîïðîñà îá àâòîðå» «Òå-
íè Áàðêîâà» Ì.À. Öÿâëîâñêèì.]

10* Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî Ï.Å. Ùåãîëåâ ïîëüçîâàëñÿ ïîëíûì ýêçåìïëÿðîì ò. 1 èçä. 1880 ã. èç 
êîëëåêöèè Ï.À. Åôðåìîâà (íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü ýòîò ïîëíûé ýêçåìïëÿð â èþíå 2009 ã. 
â áèáëèîòåêå ÈÐËÈ; íà ñåãîäíÿ èçâåñòíû âñåãî òðè ïîëíûõ ýêçåìïëÿðà). Ï.Å. Ùåãîëåâ âî-
îáùå íå çíàë è íå âèäåë öåíçóðèðîâàííîãî ýêçåìïëÿðà ò. 1 èçä. 1880 ã., ãäå ñî ñ. 55—57 èñêëþ-
÷åíû îòðûâêè èç áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà». Ïîýòîìó Ï.Å. Ùåãîëåâ íå ÷èòàë è ñíîñêó Ï.À. Åô-
ðåìîâà íà ñ. 55 â ò. 1 èçä. 1880 ã.: «Âñë¼äú çà ýòèìú ñòèõîòâîðåíiåìú íàìè ïîì¼ùåíû áûëè 
îòðûâêè èçú áàëëàäû. Ìåæäó ò¼ìú îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, 
ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà. Ï.<åòðú> Å.<ôðåìîâú>» (ñì. â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880/1, Ïóøêèí).

11* Ï.À. Åôðåìîâ íå âñòðå÷àëñÿ ñ Â.Ï. Ãàåâñêèé è Ï.À. Åôðåìîâ íè÷åãî íå ñîîáùàë 
Â.Ï. Ãà åâñêîìó. Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå â ãëàâå 2 íàñò. èçä. ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì 
çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî.

12* Âîò çàïèñü 1887 ã. Â.Ï. Ãàåâñêîãî: «Ïî óäîñòîâ¼ðåíiþ Ï.À. Åôðåìîâà, Ò¼íü|Áàðêîâà 
íå Ïóøêèíà. (Ñî÷. Ïóøê. èçä.|1880 ã. ò. 1, ñòð. 55 <)>». Ï.Å. Ùåãîëåâ ñîçíàòåëüíî îïóñêàåò 
êîíåö çàïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, òàê êàê â ïîëíîì ýêçåìïëÿðå ò. 1 èçä. 1880 ã., êîòîðûì ïîëüçî-
âàëñÿ Ï.Å. Ùåãîëåâ, íà ñ. 55—57 îïóáëèêîâàíû îòðûâêè èç áàëëàäû «Ò¼íü Áàðêîâà» â îñíîâ-
íîì ñîñòàâå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà. Íå çíàÿ ñíîñêè íà ñ. 55 Ï.À. Åôðåìîâà îá îòðèöàíèè 
èì ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà áàëëàäû, Ï.Å. Ùåãîëåâ ðåøèë, ÷òî áûëà âñòðå÷à Ï.À. Åôðåìîâà 
ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì, ãäå Ï.À. Åôðåìîâ è «óäîñòîâåðèë», ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íå Ïóøêèíà». Íà 
ñà ìîì äåëå âûøåïðèâåäåííàÿ â ãëàâå 2 (ïîëíîñòüþ âïåðâûå!) çàïèñü Â.Ï. Ãàåâñêîãî 1887 ã. 
ëèøü ñóõàÿ êîíñòàòàöèÿ ñíîñêè Ï.À. Åôðåìîâà 1880 ã.

È
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[Начало с. 171.] Впрочем, герой баллады «Тень Баркова» - поп;
ирония в том, что именно попу Барков предлагает петь барковским
слогом1).

«Монаха» Гаевский, на основании отзывов товарищей, назвал поэ-
мой, сочиненной в подражание Баркову, но и свидетельство самого
Пушкина и поверхностное даже знакомство с «Монахом» не позволяют
нам принять этой неверной характеристики. Отметим, Что и в области
откровенно порнографической литературы Пушкин предпочитал фран-
цузские образцы и высоко ставил выдающегося представителя этой

1) Аюбопыгна судьба «Тени Баркова» в пушкинской литературе. Статья Гаевского
с отрывками баллады появилась в 1863 году. Ближайшее издание сочинений Пушки-
на вьштло в 1870 году. Редактор его Ґ.Н. Ґеъшади напечатал отрывки в примечаъщях к
первому тому. Вслед за этим изданием вышло в 1880 году издание, редактированное
П.А. Ефремовым (первое, им редактироваъшое). Здесь Ефремов ввел «Тень Баркова» в
текст под 1814 годом (т. І, стр. 55-57), но в следующем, втором своем издании, вы-
шедшем в 1882 году, он исключил «Теъш Баркова>>10*. Мотивы исключения изложены им
дважды: в 1903 году в статье «Мнимый Пушкин» («Новое Время>>1903 г., 2 августа,
По 9845) и несколько иначе в примечаниях к пятому, им редактированному и издаъшому
Сувориным, А.С., изданию сочинений Пушкина (т. УПІ, СПБ. 1905, стр. 18). Ефремов
передает, что, когда он сообщил Ґаевскому о принадлежности «Тени Баркова» другому
автору1 1*, не Пушкину, Гаевский сам уже «встретил его отказом от своего прежнего пред-
положения». Тут же Ефремов добавляет: «Кто же, однако, наговорил таких подроб-
ностей, какие были приведены им при напечатании отрывков «Тени Баркова»?» Оче-
видно, у Ефремова оставалась какая-то доза сомнения в отрицании авторства Пушкина.
А Гаевский в своем экземпляре статьи «Пушкин в лицее», переплетенном с приложен-
ными страшщаш и находящемся ныне в моем распоряжении, записал: «По удостовере
нию П.А. Ефремова, «Тень Баркова» - не Пушкина»12*. Таким образом, он только кон-
статировал мнение Ефремова, но не высказал своего отношения к нему. Опублш<ование
«Монаха» дает повод к постановке и разработке вопроса об авторе «Тени Баркова».
[Воепроизеоди/и фокси/ищъно о. 77 7 о этой еноокой. При переиздании этой статьи в 1931 г.
П.Е. Щеголев вставиг в конце сноски целый абзац о «разработке вопроса об авторе» «Те-
ни Баркова» М.А. Цявловским.]

10* Это означает, что П.Е. Щеголев пользовался полным экземпляром т. 1 изд. 1880 г. из
коллекции П.А. Ефремова (нам удалось обнаружить этот полный экземпляр в июне 2009 г.
в библиотеке ИРАИ; на сегодня известны всего три полных экземпляра). П.Е. Щеголев во-
обще не знал и не видел цензурироваъшого экземпляра т. 1 изд. 1880 г., где со с. 55-57 исклю
чены оггрывки из баллады «Тънь Баркова». Поэтому П.Е. Щеголев не читал и сноску П.А. Еф
ремова на с. 55 в т. 1 изд. 1880 г.: «Вслвдъ за этимъ стихотвореніемъ нами помЪщены были
отрывки изъ баллады. Между тЬмъ оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежить,
почему и исключена. П.<етръ> Е.<фремовъ>» (см. в гл. 5 наст. изд. на: 1880/1, Пуцшин).

11* П.А. Ефремов не встречался с В.П. Гаевскшїт и П.А. Ефремов ничего не сообщал
В.П. Ґаевскому. См. об этом подробнее в главе 2 наст. изд. с факсимильные; воспроизведением
записи ВЛ. Гаевского.

12* Вот запись 1887 г. В.П. Гаевского: «По удостовізренію П.А. Ефремова, Твнь | Баркова
не Пушкина. (Соч. Пушк. изд. | 1880 г. т. 1, стр. 55 <)>››. П.Е. Щеголев сознательно опускает
конец записи В.П. Гаевского, так как в полном экземпляре т. 1 изд. 1880 г., которым пользо-
вался П.Е. Щеголев, на с. 55-57 опубликованы отрывки из баллады «Тізнь Баркова» в основ-
ном составе сочинений А.С. Пушкина. Не зная сноски на с. 55 П.А. Ефремова об отрицании
им пушкинского авторства баллады, П.Е. Щеголев решил, что была встреча П.А. Ефремова
с В.П. Ґаевским, где П.А. Ефремов и «удостоверил», что «Тізнь Баркова» не Пушкина». На
самом деле вышеприведенная в главе 2 (полностью впервые!) запись В.П. Гаевского 1887 г.
лишь сухая констатация сноски П.А. Ефремова 1880 г.
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ëèòåðàòóðû Àëåêñèñà Ïèðîíà. «Ïèðîí, — ïî ñëîâàì Ïóøêèíà, — õîðîø 
òîëüêî â òàêèõ ñòèõàõ, î êîòîðûõ íåâîçìîæíî íàìåêíóòü, íå îñêîðáëÿÿ 
áëàãîïðèñòîéíîñòü». Ïèðîí â èçâåñòíîì ñìûñëå ñòîèò Áàðêîâà. <...>

[Íà ñ. 174, íà÷àëî ãë. VI.] Ïîýìà «Ìîíàõ», òðè ïåñíè åå, ïî êðàéíåé 
ìåðå, íàì òåïåðü èçâåñòíû. Ïîçâîëèòåëüíî ïîñòàâèòü âîïðîñ: 1) òàêàÿ 
ëè ýòî ïëîõàÿ è òàêàÿ ëè ýòî ñêàáðåçíàÿ ïîýìà? (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)13* 
è 2) èìåëî ëè õîòü êàêóþ-íèáóäü ðåàëüíóþ ïî÷âó ýñòåòè÷åñêîå è ìî-
ðàëüíîå âîçìóùåíèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà? Íà ïåðâûé âîïðîñ ìîæíî îòâå-
òèòü òîëüêî êàòåãîðè÷åñêèì îòðèöàíèåì: â ðÿäó äðóãèõ ëèöåéñêèõ ïðî-
èçâåäåíèé ïîýìà çàéìåò íå ïîñëåäíåå ìåñòî ïî ôîðìàëüíûì äîñòèæå-
íèÿì — íàäî íå çàáûâàòü, ÷òî îíà ïðèíàäëåæèò ïåðó 13—14-ëåòíåãî 
ìàëü÷èêà. À åñëè ãîâîðèòü î ñêàáðåçíîñòè, òî çäåñü åå ìåíüøå, ÷åì âî 
ìíîãèõ äðóãèõ èçâåñòíûõ íàì ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ýòîãî ïåðèîäà. 
ßñåí ïî ýòèì æå ñîîáðàæåíèÿì îòâåò è íà âòîðîé âîïðîñ. Êîãäà ñåìè-
äåñÿòèäâóõëåòíèé Ãîð÷àêîâ îáëûæíî çàÿâèë, ÷òî îí óíè÷òîæèë «Ìî íà-
õà» è óñòðàíèë òåìíîå ïÿòíî íà òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà, îí, êîíå÷íî, èìåë 
â âèäó ñêàçàòü, ÷òî îí ñäåëàë ýòî äàâíî, ñåé÷àñ æå ïî ñîçäàíèè ïîýìû, 
â ëåòà äàëåêîé, ðîçîâîé þíîñòè. Íî åñëè ñòàðèêó-êàíöëåðó, ìîæåò áûòü, 
è áûëî ê ëèöó ïðþäíè÷åñòâî è ëèöåìåðíîå õàíæåñòâî, òî 15—16-ëåòíèé 
ëèöåèñò âîâñå íå ÷óæä áûë ëèöåéñêîìó ýðîòèçìó, êîòîðûé òàêèì êëþ-
÷îì áèë â Ïóøêèíå. Ìîæíî äóìàòü, ÷òî èìåííî ýðîòè÷åñêèå óâëå÷åíèÿ 
îáú åäèíÿëè ýòèõ, â ñóùíîñòè, ÷óæèõ äðóã äðóãó ëþäåé — Ïóøêèíà è 
Ãîð÷àêîâà1). Â àðõèâå Ãîð÷àêîâà îêàçàëèñü íàðÿäíûå àâòîãðàôû è «Ìî-
íàõà», è «Ïîñëàíèÿ ê Íàòàëüå», è ñòèõîòâîðåíèÿ «Ê ìîëîäîé âäîâå». 
Ãîð ÷àêîâ áûë ìèëîâèäåí â ñâîåé þíîñòè, ïî ñëîâàì Ïóøêèíà; åìó áû-
ëà äàíà íåæíàÿ êðàñà, ïî ñëîâàì Ïóøêèíà. Ïóøêèí ñîâåòîâàë 
Ãîð÷àêîâó:

Îíè ïðîøëè, òâîè çëàòûå ãîäû,
Îãíÿ ëþáâè ïðåëåñòíàÿ ïîðà!
Ñïåøè ëþáèòü — è, ñ÷àñòëèâûé â÷åðà,
Ñåãîäíÿ âíîâü áóäü ñ÷àñòëèâ îñòîðîæíî;
Àìóð âåëèò, — è çàâòðà, åñëè ìîæíî,
Âíîâü ìèðòàìè êðàñàâèöó âåí÷àé...

È äàæå êîí÷èíà Ãîð÷àêîâà ðèñîâàëàñü Ïóøêèíó â îñâåùåíèè 
ýðîòè÷åñêîì. Îí æåëàë åìó, ÷òîá â ñòðàñòíîì óïîåíèè è ñ òîìíîé ñëà-
äîñòüþ â î÷àõ

Èç ðóê ìëàäîãî Êóïèäîíà
Âñòóïàÿ â ìðà÷íûé ÷åëí Õàðîíà,
Óñíóë... Åðøîâîé íà ãðóäÿõ.

Ïóøêèí òî÷íî ïðåäñêàçàë ñåðäå÷íóþ æèçíü Ãîð÷àêîâà. Æåíîëþáèå 
åãî îòìå÷àþò ìíîãèå åãî ñîâðåìåííèêè. «Ïðåêðàñíûé ïîë ó êíÿçÿ Ãîð-
÷àêîâà èãðàë âîîáùå áîëüøóþ ðîëü» — âñïîìèíàë áàðîí À<ëåê ñàíäð> 
Å<ãîðîâè÷> Âðàíãåëü [1833—1915]. «Ïðîçîðëèâûé âçãëÿä Ãîð÷àêîâà ïðè-
âûê [êîíåö ñ. 174, íà÷àëî ñ. 175] óãàäûâàòü æåíñêóþ ïðåëåñòü è âñå åå 
çíà÷åíèå» — ïèñàë êíÿçü Âÿçåìñêèé. Åñëè áû ïåðåä íàìè è íå ëåæàëè 
òðè ïåñíè «Ìîíàõà», âñå-òàêè ìû íå ìîãëè áû, íå äîëæíû áû ïîâåðèòü 
òîìó, ÷òî þíîøà-ëèöåèñò ñ òàêèìè çàìàøêàìè ìîã óíè÷òîæèòü «Ìîíàõà» 
çà ýðîòèçì. Íåò, Ãîð÷àêîâ õðàíèë è ñîõðàíèë íå ñîâñåì íðàâñòâåííûå 
ñòèõîòâîðåíèÿ ñâîåãî ëèöåéñêîãî òîâàðèùà è â ñòàðîñòè ëåò ëåëåÿë 
ñâîè ëèöåéñêèå âîñïîìèíàíèÿ, äåêëàìèðóÿ ïîñëàíèå ñ óïîìèíàíèåì î 
ãðóäÿõ Åðøîâîé.

Âîò òóò Ïóøêèí îøèáñÿ — ñ ïîæåëàíèåì î ðîäå ñìåðòè, ïðèëè÷åñòâó-
þùåì «âåòðåíîìó ëþáîâíèêó è äðóãó èçìåíû». Îí óìåð íà 84-ì ãîäó 
æèçíè, ÷åðåç 46 ëåò ïîñëå ñìåðòè Ïóøêèíà. Îí îêàçàëñÿ òåì ïîñëåäíèì 
èç êðóãà ëèöåèñòîâ ïåðâîãî âûïóñêà, ïåðåæèâøèì âñåõ ñâîèõ òîâàðè-
ùåé, î êîòîðîì Ïóøêèí â 1825 ãîäó ïèñàë:

Êîìó èç íàñ ïîä ñòàðîñòü äåíü ëèöåÿ
Òîðæåñòâîâàòü ïðèäåòñÿ îäíîìó? 
Íåñ÷àñòíûé äðóã! Ñðåäü íîâûõ ïîêîëåíèé 
Äîêó÷íûé ãîñòü, è ëèøíèé, è ÷óæîé, 
Îí âñïîìíèò íàñ è äíè ñîåäèíåíèé, 
Çàêðûâ ãëàçà äðîæàùåþ ðóêîé...

...Âñïîìèíàë, íî áåç îñîáîé ñêîðáè, èáî áûë ñàìîäîâîëåí; ïóñòü, íà-
ïîëíåííûé ñàìîìíåíèåì, õâàñòàëñÿ ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà. Ìîæíî 
ïðîñòèòü ñìåøíîå è íàèâíîå õâàñòîâñòâî çà òî, ÷òî íå óíè÷òîæèë «äóðíîé 
è ñêàáðåçíîé» ïîýìû.

Ï. Ùåãîëåâ.

Â íàñòîÿùåì òîìå «Êðàñíîãî Àðõèâà» ïóáëèêóåòñÿ «Ïåñíü ïåðâàÿ» 
ïîýìû À.Ñ. Ïóøêèíà «Ìîíàõ». «Ïåñíè» âòîðàÿ è òðåòüÿ áóäóò íàïå÷àòà-
íû â ñëåäóþùåì òîìå íàøåãî æóðíàëà.

Ðåäàêöèÿ.
[Êîíåö ñ. 175.]

Æóðíàë «Êðàñíûé Àðõèâ» (ò. 6 (31)) âûøåë îêîëî 17 ôåâðàëÿ 1929 ã., 
õîòÿ íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå æóðíàëà ïðîñòàâëåíà äàòà: 1928. Ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ Êîìèññèè ïî èçäàíèþ ìàòåðèàëîâ àðõèâà À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 
8 ÿíâ. 1929 ã.:

äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ïåðåïå÷àòîê òåêñòà I ïåñíè «Ìîíàõà» â ãàçåòàõ ñåé-
÷àñ æå ïîñëå âûõîäà â ñâåò êí. «Êðàñíîãî àðõèâà» — ïîìåñòèòü â öåíò-
ðàëüíûõ ãàçåòàõ ñòàòüè î «Ìîíàõå» ñ óñëîâèåì, ÷òîáû âî âñåõ ñòàòüÿõ 
âìåñòå âçÿòûõ áûëî ïðèâåäåíî íå áîëåå 25 ñòèõîâ èç «Ìîíàõà». Ñòàòüè 
ïîðó÷åíî íàïèñàòü: Ùåãîëåâó â «Êðàñí.<îé> ãàçåòå» (Ëåíèíãðàä), ìíå 
[ò. å. Ì.À. Öÿâëîâñêîìó] â «Èçâåñòèÿõ» è Äåìüÿíó Áåäíîìó â «Ïðàâäå». 

13* Ñðàâíèòå ýòîò æå âîïðîñ â èíîé ðåäàêöèè: 1) òàêàÿ ëè íåïðèëè÷íàÿ è ñêàáðåçíàÿ 
ïîýìà «Ìîíàõ», êàêîé îíà ïðåäñòàâëÿëàñü Ãîð÷àêîâó <...>» (Ùåãîëåâ 1929: [10].

1) Îá îòíîøåíèÿõ Ïóøêèíà è Ãîð÷àêîâà ñì. ìîþ ñòàòüþ â èçäàíèè «Ñî÷èíåíèé 
Ïóø êèíà», ðåäàêöèÿ Ñ.À. Âåíãåðîâà, ò. I, ñòð. 230 è ñëåä.

АВ. Беоемертных. Комментарии. Глава б

литературы Алексиса Пирона. «Пирон, - по словам Пушкина, - хорош
только в таких стихах, о которых невозможно намекнуть, не оскорбляя
благопристойность». Пирон в известном смысле стоит Баркова. <...>

[На с. 174, начало гл. УЦ Поэма «Монах», три песни ее, по крайней
мере, нам теперь известны. Позволительно поставить вопрос: 1) такая
ли это плохая и такая ли это екафезнш поэма? (курсив наш. - АБ .)13*
и 2) имело ли хоть какую-нибудь реальную почву эстетическое и мо-
ральное возмущение князя Горчакова? На первый вопрос можно отве-
тить только категорическим отрицаъшем: в ряду других лицеиских про
изведений поэма займет не последнее место по формальным достиже-
ниям - надо не забывать, что она принадлежит перу 13-14-летнего
мальчика. А если говорить о екафезноети, то здесь ее менъше, чем во
многих других известных нам произведениях Пушк1×ша этого периода.
Ясен по этим же соображениям ответ и на второй вопрос. Когда семи-
десягидвухлетншй Горчаков облыжно заявил, что он уничтожил «Мона-
ха» и усгранил темное пятно на творчестве Пушкина, он, конечно, имел
в виду сказать, что он сделал это давно, сеичас же по создании поэмы,
в лета далекой, розовой юности. Но если старику-каъщлеру, может бьпъ,
и было к лицу прюдничество и лицемерное ханжество, то 15-16-летний
лицеист вовсе не чужд был лиаейекому эротизму, которьш таким клю
чом бил в Пушкине. Можно думать, что именно эротическиеувлечения
объединяли этих, в сущности, чужих друг другу людей - Пушкина и
ГорчаковаІ). В архиве Горчакова оказались нарядные автографы и «Мо-
наха», и «Послания к Наталье», и стихотвореъщя «К молодой вдове».
Горчаков был миловиден в своей юности, по словам Пушкина; ему бы-
ла дана нежная краса, по словам Пушкина. Пушкин советовал
Горчакову:

Они прошли, твои златые годы,
Огня любви прелестная пора!
Спеши любить - и, счастливьнёі вчера,
Сегодня вновь будь счастлив осторожно;
Амур велит, - и завтра, если можно,
Вновь миртами красавицу венчай...

И даже кончина Горчакова рисовалась Пушкину в освещении
эротическом. Он желал ему, чтоб в сграстном упоеъши и с томной сла-
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Пушкин точно предсказал сердечную жизнь Горчакова. Женолюбие
его отмечают многие его современники. «Прекрасньнй пол у князя Гор-
чакова играл вообще большую роль» - вспоминал барон А<лександр>
Е<горович> Врангель [1833-1915]. «Прозорливьпїт взгляд Горчакова при-
вык [конец с. 174, начало с. 175] угадывать женскую прелесть и все ее
значение» - писал князь Вяземскшїт. Если бы перед нами и не лежали
три песъш «Монаха», все-таки мы не могли бы, не должны бы поверить
тому, что юноша-лицеист с такими замашкаь/шмогуничтожить «Монаха»
за эротиам. Нет, Горчаков храъшл и сохранил не совсем нравственные
стихотворения своего лицеиского товарища и в старости лет лелеял
свои лицеиские воспоминания, декламируя послаъше с упоминаъшем о
грудях Ершовой.

Вот тутПушкин ошибся- с пожеланием о роде смерти, приличеству-
ющем «ветреному любовнику и другу измены». Он умер на 84~м году
жизъш, через 46 лет после смерти Пушкина. Он оказался тем последъшм
из круга лицеистов первого выпуска, пережившим всех своих товари-
щей, о котором Пушкин в 1825 году писал:

Кому из нас под старость день лицея
Торжествовать придется одному?
Несчастный друг! Средь новых поколений
Докучньпїт гость, и лишний, и чужой,
Он вспомнит нас и дни соединений,
Закрыв глаза дрожащею рукой...

...Вспомт/щал, но без особой скорби, ибо был самодоволен; пусть, на-
полненньпїІ самомнеъшем, хвастался своим влияъшем наПушкина. Можно
простить смешное и наивное хвастовсгво за то, что не уничтожил «дурной
и екаофезной» поэмы.

П. Щеголев.

В настоящем томе «Красного Архива» публикуется «Песнь первая»
поэмы А.С. Пуцп<ина «Монах». «Песъш» вторая и третья будут напечата-
ны в следующем томе нашего журнала.

Редакция.
[Конец с. 175.]

Журнал «Красньнїт Архив» (т. б (31)) вышел около 17 февраля 1929 г.,
дОСТЬЮ В ОЧаХ хотя на титульной странице журнала проставлена дата: 1928. Согласно по-

становления Комиссии по изданию материалов архива А.М. Горчакова от
ИЗ РУК Шадого КУПИ/дона 8 янв. 1929 г.:
Вступая в мрачньнїх челн Харона,
УСНУАШ ЕРШОВОЙ На ГРУДЯХ- для предотвращеъшя перепечаток текста І песъш «Монаха» в газетах сей-

час же после выхода в свет кн. «Красного архива» - поместить в цент-
ральных газетах статьи о «Монахе» с условием, чтобы во всех статьях
вместе взятых было приведено не более 25 стихов из «Монаха». Статьи
поручено написать: Щеголеву в «Красн.<ой> газете» (Аенинград), мне
[т. е. М.А. Цявловскому] в «Известиях» и Демьяну Бедному в «Правде».

13* Сравните этот же вопрос в иной редакции: 1) такая ли ненрн/шчная и скаорезная
поэма «Монах», какой она представлялась Горчакову <...>» (Щеголев 1929: [10].

1) Об отношениях Пушкина и Горчакова см. мою статью в издании «Сочинений
П а», едакция С.А. Венге ова, т. І, . 230 и след.УШКИН Р Р СЧ)
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Ñòàòüè ýòè äîëæíû ïîÿâèòüñÿ äî âûõîäà â ñâåò «Ìîíàõà». Ïî óâåðåíèþ 
Ùåãîëåâà, ãàçåòû, ïîìåñòèâ ýòè ñòàòüè, óæå íå ïîìåñòÿò òåêñòà «Ìîíàõ» 
<...> (ñì.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: [äíåâíè-
êè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâëîâñêàÿ; 
Èçä. ïîäãîò. Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå 
îáî çðåíèå, cop. 2000. Ñ. 77).

Ýòè ñòàòüè ñòàëè ïîÿâëÿòüñÿ â ãàçåòàõ ïîñëå 15 ôåâðàëÿ 1929 ã. Ñì. òàê æå: 
Ùåãîëåâ, Ï.Å. ”Ìîíàõ“ — íåèçäàííàÿ ïîýìà Ïóøêèíà / Ï. Ùåãîëåâ // Êðàñ-
íàÿ Ãàçåòà: âå÷åðíèé âûïóñê / Èçäàíèå Ëåíèíãðàäñêîãî Ñîâåòà Ðàá. è Êð. 
Äåïóòàòîâ. — Ë., 1929. — 9-é ãîä èçä., Ñóááîòà, 16 ôåâðàëÿ 1929 ã. (¹ 43 
(2071)). — Ñ. 2; Ùåãîëåâ, Ï.Å. ”Ìîíàõ“ — íåèçäàííàÿ ïîýìà Ïóøêèíà // Îãî-
íåê. — Ì., 1929. — ¹ 7 (307), 17 ôåâðàëÿ 1929 ã. — Ñ. [8—10] (íà ñ. [8]: «Â ïî-
ÿâèâ øåéñÿ íà äíÿõ 31-é êíèãå «Êðàñíîãî Àðõèâà» áóäåò íàïå÷àòàíà ïåðâàÿ 
ïåñíü «Ìîíàõà», ñî âñòóïëåíèåì ïèøóùåãî ýòè ñòðîêè <...>»).

Êàê âèäèì èç èçëîæåííîãî, âî âñåõ òðåõ ñîîáùåíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà ïî ìíåíèþ Ï.Å. Ùåãîëåâà ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõ». Ïðîòèâî-
ðå÷èâîñòü â ñîîáùåíèÿõ îáúÿñíÿåòñÿ çàáûâ÷èâîñòüþ ñòàðåþùåãî êíÿçÿ. 
Â êîíöå ñâîåé ñòàòüè Ï.Å. Ùåãîëåâ äàæå ïðèïèñàë À.Ì. Ãîð÷àêîâó òàêèå 
ñëîâà, âçÿòûå èì â êàâû÷êè, — «äóðíîé è ñêàáðåçíîé» ïîýìû, õîòÿ âûðàæå-
íèå À.Ì. Ãîð÷àêîâà «äóðíàÿ ïîýìà» îòíîñèòñÿ ê ïîýìå «Ìîíàõ», à âûðàæå-
íèå «ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» — ê äðóãîìó ïðîèçâå-
äåíèþ.

Ýòà ñòàòüÿ Ï.Å. Ùåãîëåâà áóäåò ïåðåïå÷àòàíà ñ íåáîëüøèìè èçìåíåíè-
ÿìè è äîïîëíåíèÿìè â èçä.: Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïîýìà «Ìîíàõ» // Ùåãîëåâ, Ï.Å. 
Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà. — Èçäàíèå òðåòüå èñïðàâëåííîå è äîïîë-
íåííîå. — Ì.; Ë., 1931. — Ñ. 18—38. — (Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïóøêèí.: èññëåäîâà-
íèÿ, ñòàòüè è ìàòåðèàëû; ò. 2).

[1929, îêîëî 17 ôåâðàëÿ]
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. Ìîíàõú. ï¼ñíü ïåðâàÿ.: Ñâÿòîé Ìîíàõú, 

Ãð¼õîïàäåíiå, þáêà. // Êðàñíûé Àðõèâ: èñòîðè÷åñêèé æóðíàë: [âûõîäèò ðàç 
â 2 ìåñÿöà] / Öåíòðàëüíûé àðõèâ ÐÑÔÑÐ; [ïîä ðåäàêöèåé Â.Â. Àäîðàòñêîãî 
[è äð., âñåãî 4 èìåíè]]. — Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî, 1928 [ò. å. îêîëî 17 ôåâð. 1929] 
(Ì.: Îòïå÷àòàíî â 1-é Îáðàçöîâîé òèïîãð. Ãîñèçäàòà). — Òîì øåñòîé (òðèä-
öàòü ïåðâûé), 1928. — Ñ. 177—195, 197—201; 25 × 17 ñì. — Â îáë. 1750 ýêç. — 
Ñîäåðæàíèå: Íà ñ. 175 (âíèçó: «Â íàñòîÿùåì òîìå «Êðàñíîãî Àðõèâà» ïóá-
ëèêóåòñÿ «Ïåñíü ïåðâàÿ» ïîýìû À.Ñ. Ïóøêèíà «Ìîíàõ». «Ïåñíè» âòîðàÿ è 
òðåòüÿ áóäóò íàïå÷àòàíû â ñëåäóþùåì òîìå íàøåãî æóðíàëà. Ðåäàêöèÿ»; 
ñ. 176 ïóñòàÿ; íà ñ. 177 [ôàêñèìèëå]: «Ìîíàõú.|Ï¼ñíü ïåðâàÿ»; ñ. 178 ïóñòàÿ; 
íà ñ. 179 [ôàêñèìèëå. Çàãëàâèå íàä òåêñòîì]: «Ï¼ñíü ïåðâàÿ.|Ñâÿòîé 
Ìîíàõú, Ãð¼õîïàäåíiå, þáêà.»; íà ñ. 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195 
ôàêñèìèëå òåêñòà «Ï¼ñíü ïåðâàÿ» (ñòðîêè 1—161); ñ. 180, 182, 184, 186, 188, 
190, 192, 194, 196 ïóñòûå. Íà ñ. 197—201 íàïå÷àòàí «ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ 
ãðàôè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé ïîäëèííèêà» òåêñò À.Ñ. Ïóøêèíà ïîä çàãëàâè-
åì «Ìîíàõú.|ï¼ñíü ïåðâàÿ.|Ñâÿòîé Ìîíàõú, Ãð¼õîïàäåíiå, þáêà.». Ñìîòðè-
òå ïðîäîëæåíèå:

[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Ìîíàõú. ï¼ñíü 
âòîðàÿ.|Ãîðüêiÿ ðàçìûøëåíiÿ, ñîíú, ñïàñèòåëüíàÿ|ìûñëü» [ñòðîêè 1—134]. 
«Ï¼ñíü òðåòiÿ|Ïîéìàííûé á¼ñú» [ñòðîêè 1—129] // Êðàñíûé Àðõèâ: èñòîðè-
÷åñêèé æóðíàë: [6 êíèã â ãîä] / Öåíòðàëüíûé àðõèâ ÐÑÔÑÐ; [ïîä ðåäàê-
öèåé: Â.Â. Àäîðàòñêîãî, Â.Â. Ìàêñàêîâà, Ì.Í. Ïîêðîâñêîãî, Â.Ì. Ôðè÷å]. — 
Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, 1929 (Ì.: Îòïå÷àòàíî 
â 1-é Îáðàçöîâîé òèïîãðàôèè Ãîñèçäàòà). — Òîì ïåðâûé (òðèäöàòü âòîðîé), 
1929. — Ñ. 183—190. — Â ïðèìå÷àíèè íà ñ. 183: «Âòîðàÿ è òðåòüÿ ïåñíè «Ìî-
íàõà», êàê è ïåðâàÿ, ïå÷àòàþòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì âñåõ ãðàôè÷åñêèõ îñîáåííî-
ñòåé ïîäëèííèêà». Ôàêñèìèëå «Ìîíàõú. Ï¼ñíü âòîðàÿ» è «Ìîíàõú. Ï¼ñíü 
òðåòiÿ» íå âîñïðîèçâåäåíû.

[1929, îêîëî 17 ôåâðàëÿ]
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). Íîâûå ïóøêèíñêèå ðóêîïèñè è ìàòåðèà-

ëû. / [â êîíöå:] Ì. Öÿâëîâñêèé // Êðàñíûé Àðõèâ: Èñòîðè÷åñêèé æóðíàë... 
Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî, 1928 [ò. å. îêîëî 17 ôåâð. 1929]. — Òîì øåñòîé (òðèäöàòü 
ïåðâûé), 1928. — Ñ. 155—159. — Íà ñ. 155 â ïåðâîì îòäåëå ïîä ðóáðèêîé 
«Àâòîãðàôû Ïóøêèíà» ÷èòàåì: «1. Òðè òåòðàäè â ÷åòâåðêó (ïî 12 ñòðàíèö 
êàæäàÿ) ñ ïîýìîé «Ìîíàõ». 2. Òåòðàäêà â ÷åòâåðêó (8 ñòð.) ñî ñòèõîòâî-
ðåíèåì  1814 ã.: «Ïîñëàíèå ê Íàòàëüè» («Òàê è ìíå óçíàòü ñëó÷èëîñü»).». 
Íà ñ. 156 âî âòîðîì îòäåëå ÷èòàåì: «Áàòþøêîâà Ê.Í. Ñòèõîòâîðåíèÿ: 
1809 ã. — 1. «Ñòðàøíûé ñóä  Ðóññêèõ  ïèèòîâ, èëè  âèäåíèå  íà 
áå  ðå  ãàõ  Ëåòû Äîí Èïîòàñà  äå  Ðîòòè <»> («Â÷åðà Áîáðîâûì óñû-
ïëåííûé»). <;> 1813 ã. — 2. «Ïåâåö â áåñåäå ëþáèòåëåé Ðóññêîãî ñëîâà». («Ïå-
âåö. Äðóçüÿ! âñå ïî äîìàì»).». Íà ñ. 158 â ïðèìå÷àíèè Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
óêà çàë, ÷òî «ñòèõîòâîðåíèÿ Áàòþøêîâà — ñïèñêè ðóêè À.Ì. Ãîð÷àêîâà».
Ê ñî æàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå óêàçàë ôèëèãðàíåé áóìàãè, íà êîòîðîé 
êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çàïèñàë ýòè ïðîèçâåäåíèÿ Ê.Í. Áàòþøêîâà. Ìû ïîäðîá-
íî èçó÷èëè ýòè ñïèñêè â: ÃÀÐÔ. Ô. 828 (À.Ì. Ãîð÷àêîâ). Îï. 1. Åä. õð. 88 è 
Åä. õð. 87.

Åä. õð. 88: «Ñòðàøíûé ñóäú ðóññêèõú ïèiòîâú èëè âèä¼íiå íà áåðåãàõú 
Ëåòû äîíú Èïîòàñà äå Ðîòòè.» («Â÷åðà Áîáðîâûìú óñûïëåííûé...»). 8 ë.; 
4° (22 × 17,2 ñì). Ë. 8îá. ïóñòîé. Âëîæåíû â ïóñòîé ïîëóëèñò òàêîé æå áó-
ìàãè. Ôèëèãðàíü ñèíåé áóìàãè: «ÌÎÊÔ 181|2 Å [ãåðá Áàòàøåâûõ] Á». Ëè-
íèÿ ðàçðåçà ôàáðè÷íîãî ëèñòà ïðîøëà ìåæäó öèôðàìè «1» è «2», ïîýòîìó 
öèôðà «2» îêàçàëàñü íà äðóãîé ïîëîâèíå ïîëóëèñòà, ÷òî çàòðóäíèëî äëÿ 
ïóøêèíèñòîâ îïðåäåëåíèå äàòèðîâêè áóìàãè «1812 ã.».

Ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 53  

¹ 357 ëåâàÿ ñòîðîíà ïðàâàÿ ñòîðîíà ãîäû
 ÌÎÊÔ.... [ãîä] Å [ãåðá Áàòàøåâûõ] Á     812 è 1817.

Ðàñøèôðîâêà ëèòåð: «Ìîñêîâñêîé Îêðóãè Êîïíèíñêàÿ Ôàáðèêà Åëèçàâåòû 
Áàòàøåâîé»; ñì. òàì æå íà ñ. 16 ðèñ. 15 (ïîä Ã): Îáðàçöû ëè÷íûõ ãåðáîâ âëà-
äåëüöåâ: Ä [ò. å. Ã] — Áàòàøåâûõ. Ñì. òàêæå: Êëåïèêîâ 1978: 32 (¹ 456).

Åä. õð. 87: «Ï¼âåöú âú áåñ¼ä¼ ëþáèòåëåé Ðóñêàãî ñëîâà.» («Ï¼âåöú| 
Äðóçüÿ! âñ¼ ãîñòè ïî äîìàìú...». 6 ë.; 4° (22.3 × 17,2 ñì). Òåòðàäü èç 6 ëèñòîâ; 
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Статьи эти должны появиться до выхода в свет «Монаха». По уверению
Щеголева, газеты, поместив эти статьи, уже Не поместят текста «Монах»
<...> (см.: Цявловский, МА., Цявловская, Т.Г. Вокруг Пушкина: [дневни-
ки, статьи, 1928-1965] / Мстислав Цявловский, Татьяна Цявловская;
Изд. подгот. К.П. Ботаевская и С.И. Панов. - М.: Новое литературное
обозрение, сор. 2000. С. 77).

Эти статьи стали появляться в газетах после 15 февраля 1929 г. См. так же:
Щеголев, П.Е. ”Монах“ - неизданная поэма Пушкина /П. Щеголев // Крас-
ная Газета: вечерний выпуск / Издание Аенинградского Совета Раб. и Кр.
Депутатов. - А., 1929. - 9-й год изд., Суббота, 16 февраля 1929 г. (По 43
(2071)). - С. 2; Щеголев, П.Е. ”Монах“ - неиздаъшая поэма Пущкгша // Ого-
нек. - М., 1929. - По 7 (307), 17 февраля 1929 г. - С. [8-10] (на с. [8]: «В по
явившейся на днях 31-й книге «Красного Архива» будет напечатана первая
песнь «Монаха», со вступлением пишущего эти строки <...>»).

Как видим из изложенного, во всех трех сообщениях князя А.М. Горча-
кова по мнению П.Е. Щеголева речь идет только о поэме «Монах». Противо-
речивость в сообщениях объясняется забывчивостью стареющего князя.
В конце своей статьи П.Е. Щеголев даже приписал А.М. Горчакову такие
слова, взятые им в кавычки, - «дурной и скабрезной» поэмы, хотя выраже-
ние А.М. Горчакова «дурная поэма» относится к поэме «Монах», а выраже-
ние «стихотворение довольно скабрезного свойства» - к другому произве-
дению.

Эта статья П.Е. Щеголева будет перепечатана с небольшими изменени-
ями и дополнениями в изд.: Щеголев, П.Е. Поэма «Монах» //Щеголев, П.Е.
Из жизни и творчества Пушкина. - Издание третье исправлеъшое и допол-
ненное. - М.; А., 1931. - С. 18-38. - (Щеголев, П.Е. Пушкин.: исследова-
ния, статьи и материалы; т. 2).

[1929, около 17 февраля]
[Пушкищ А.С. (1799-1837)]. Монахъ. пвснь первая.: Святой Монахъ,

Грвхопаденіе, юбка. //Красный Архив: историческшїт журнал: [выходит раз
в 2 месяца] /Центральньп`71 архив РСФСР; [под редакцией ВВ. Адоратского
[и др., всего 4 имени]]. - М.; А.: Гос. изд-во, 1928 [т. е. около 17 февр. 1929]
(М.: Отпечатано в 1-й Образцовой типогр. Госиздата). - Том шестой (трид-
цать первьпїт), 1928. - С. 177-195, 197-201; 25 × 17 см. - В обл. 1750 экз. -
Содержание: На с. 175 (внизу: «В настоящем томе «Красного Архива» пуб-
лш<уется «Песнь первая» поэмы А.С. Пушкина «Монах». «Песни» вторая и
третья будут напечатаны в следующем томе нашего журнала. Редакциящ
с. 176 пустая; на с. 177 [факсимиле]: «Монахъ. ІПЪснь первая»; с. 178 пустая;
на с. 179 [факсимиле. Заглавие над текстом]: «Пвснь первая. | Святой
Монахъ, Грьхопаденіе, юбка.»; на с. 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195
факсимиле текста «Пвснь первая» (строки 1-161); с. 180, 182, 184, 186, 188,
190, 192, 194, 196 пустые. На с. 197-201 напечатан «с соблюдением всех
графических особеъшостей подлинника» текст А.С. Пушкина под заглави-
ем «Монахъ. |п15снь первая. | Святой Монахъ, Грвхопаденіе, юбка.». Смотри-
те продолжеъше:
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[Пушкищ А.С. (1799-1837)]. Поэма А.С. Пушкина «Монахъ. пЪснь
вторая. |Ґорькія размышленія, сонъ, спасительная | мысль» [строки 1-134].
«Пвснь третїя | Пойманньпїт бвсъ» [строки 1-129] // Красньпїт Архив: истори-
ческий журнал: [6 книг в год] / Центральный архив РСФСР; [под редак-
цией: ВВ. Адоратского, ВВ. Максакова, М.Н. Покровского, В.М. Фриче] -
Москва; Аенинград: Государственное издательство, 1929 (М.: Отпечатано
в 1-й Образцовой типографии Госиздата). - Том первьпїт (тридцать второй),
1929. - С. 183-190. - В примечании на с. 183: «Вторая и третья песни «Мо-
наха», как и первая, печатаются с соблюдеъшем всех графических особешю-
стей подлгшника». Факсимиле «Монахъ. Пвснь вторая» и «Монахъ. ПЪснь
третія» не воспроизведены.

[1929, около 17 февраля]
Цявловский, МА. (1883-1947). Новые пущкинские рукописи и материа-

лы. / [в конце:] М. Цявловскшїт // Красный Архив: Исторический журнал...
М.; А.: Гос. изд-во, 1928 [т. е. около 17 февр. 1929]. - Том шестой (тридцать
первый), 1928. - С. 155-159. - На с. 155 в первом отделе под рубрикой
«Автографы Пушкина» читаем: «1. Три тетради в четверку (по 12 страниц
каждая) с поэмой «Монах». 2. Тетрадка в четверку (8 стр.) со стихотво-
рением 1814 г.: «По слани е к Натальи» («Так и мне узнать случилось»).».
На с. 156 во втором отделе читаем: «Батюшкова К.Н. Стихотворения:
1809 г. - 1. «Страшный суд Русских пиитов, или видение на
берегах Аеты Дон Ипотаса де Ротти <»> («Вчера Бобровым усы-
пленньпй»). <;> 1813 г. - 2. «Певец в беседе любителей Русского слова». («Пе-
вец. Друзья! все по домам»).››. На с. 158 в примечании М.А. Цявловский
указал, что «стихотворения Батюшкова - списки руки А.М. Горчакова».
К сожалению, М.А. Цявловский не указал филиграней бумаги, на которой
князь А.М. Горчаков загщсал эти произведеъшя К.Н. Батюшкова. Мы подроб-
но изучили эти списки в: ГАРФ. Ф. 828 (А.М. Горчаков). Он. 1. Ед. хр. 88 и
Ед. хр. 87.

Ед. хр. 88: «Страцшый судъ русскихъ Шітовъ или видвніе на берегахъ
Аеты донъ Ипотаса де Ротти.» («Вчера Бобровымъ усыпленный...»). 8 л.;
4° (22 × 17,2 см). А. 8об. пустой. Вложены в пустой полулист такой же бу-
маги. Филигрань синей бумаги: «МОКФ 181 |2 Е [герб Баташевых] Б». Аи-
ния разреза фабричного листа прошла между цифрами «1» и «2», поэтому
цифра «2» оказалась на другой половине полулиста, что затруднило для
пущкинистов определение датировки бумаги «1812 г.».

См.: Клепиков 1959: 53

По 357 левая сторона правая сторона годы
МОКФ.... [год] Е [герб Баташевых] Б 812 и 1817.

Расшифровка литер: «Московской Округи Копъшнская Фабргша Елизаветы
Баташевой»; см. там же на с. 16 рис. 15 (под Г): Образцы личных гербов вла-
дельцев: Д [т. е. Г] - Баташевых. См. также: Клепиков 1978: 32 (По 456).

Ед. хр. 87: «Пввецъ въ бесвдв любителей Рускаго слова.» («ПЪвецъІ
Друзья! всв гости по домамъ...». 6 л.; 4° (22.3 × 17,2 см). Тетрадь из 6 листов;
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òåêñò íà ë. 1–5; ëèñòû 5îá., 6, 6îá. — ïóñòûå. Ôèëèãðàíü ñèíåé áóìàãè: 
«ÌÎÔÅÁ|1814». Ñì.: Êëåïèêîâ 1978: 33 (¹ 461: ÌÎÔÅÁ|....ãîä|1813). Ðàñ-
øè ôðîâêà òàì æå (íà ñ. 80): «Ìîñêîâñêîé Îêðóãè Ôàáðèêà Åëèçàâåòû Áàòà-
øåâîé». Â èçä. (Êëåïèêîâ 1959) ýòîé ôèëèãðàíè íåò.

Ïîëàãàåì, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí â Ëèöåå ñ ýòèìè äâóìÿ ïðîèçâåäåíèÿìè 
Ê.Í. Áàòþøêîâà ïîçíàêîìèëñÿ ïî óêàçàííûì ñïèñêàì, ïåðåïèñàííûìè ðó-
êîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ «1812» è «1814».

[1929, îêîëî 17 ôåâðàëÿ]
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). [Òåíü Áàðêîâà: îòðûâîê: 21 ñòðîêà: ¹ 87, 

89—108 ñ èçìåíåíèÿìè è êóïþðàìè ïî òåêñòó ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (Ñî âðå-
ìåííèê. Ñàíêòïåòåðáóðã, 1863. Ò. XCVII, ¹ VII èþëü. Ñ. 155—157)] // Ùåãî-
ëåâ, Ï.Å. Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“. / Ï. Ùåãîëåâ // Êðàñíûé Àðõèâ: èñ-
òî ðè ÷åñêèé æóðíàë: [âûõîäèò ðàç â 2 ìåñÿöà] / Öåíòðàëüíûé àðõèâ ÐÑÔÑÐ; 
[ïîä ðåä. Â.Â. Àäîðàòñêîãî [è äð., âñåãî 4 èìåíè]]. — Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî, 1928 
[ò.å. îêîëî 17 ôåâð. 1929] (Ì.: Îòïå÷àòàíî â 1-é Îáðàçöîâîé òèïîãð. Ãîñ-
èçäà òà). — Òîì øåñòîé (òðèäöàòü ïåðâûé), 1928. — Ñ. 170. — Ñëåäóþùèå 
ñòðîêè äàíû â ðåäàêöèè, îòëè÷íîé îò Â.Ï. Ãàåâñêîãî: 87 («<...> èçî âñåõ ïåâ-
öîâ»), 89 («íèêòî òàê .....»), 94 («Èãðàé, êàê íè ïîïàëî!»), 98 («Íè Øàëèêîâà 
òîíîì,»), 103 («Ïîñëåäóé òû ................»), 106 («Êëÿíóñü ............»), 107 («Íè 
÷îðò, íè äåâêà, íè ÷åðíåö»).

1929à

Ëåðíåð, Íèêîëàé Îñèïîâè÷ (1877—1934). Çàáûòûå ïëîäû ëèöåéñêîé ìóçû. 
[I. Ãàðàëü è Ãàëüâèíà. II. ”Òåíü Áàðêîâà“] // Ëåðíåð, Í.Î. Ðàññêàçû î Ïóø êè-
íå / Í.Î. Ëåðíåð. — [Ë.]: Ïðèáîé, 1929 (Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èç-
äà òåëü ñòâî, òèïîãðàôèÿ «Ïå÷àòíûé Äâîð»). — Ñ. 38—47 (I), 47—56 (II); 20 × 
× 13 ñì. — Â ïåð. 5000 ýêç. — Íà ñ. 50—52 Í.Î. Ëåðíåð ïðèâîäèò 72 ñòðîêè 
(â 6-òè êóïþðû) èç «Òåíè Áàðêîâà»: èç íèõ 53 èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî è 
19 èç ñïèñêà Ù (ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè èçä.: Ëåðíåð 1929: [8—9]). Â òåêñò 
«Òåíè Áàðêîâà» äàííîãî èçäàíèÿ â ñðàâíåíèè ñ èçäàíèåì: Ëåðíåð 1929 âíå-
ñåíû ñëåäóþùèå íåçíà÷èòåëüíûå èñïðàâëåíèÿ â ñòðîêàõ (ïåðâûì äàí òåêñò 
ïî èçä. Ëåðíåð 1929, âòîðûì — ïî èçä. Ëåðíåð 1929à): 2 («Â....íà» — «Â áîð-
äåëè íà»), 6 («Ïîä’ÿ÷èé» — «Ïîäúÿ÷èé»), 62 («ïðèâèäåíüå...» — «ïðèâå-
äåíüå...»), 98 («Íå Øåëåõîâà» — «Íè Øåëåõîâà»), 89 (êóïþðà â 13 òî÷åê — 
êóïþðà â 9 òî÷åê), 103 (êóïþðà â 12 òî÷åê — êóïþðà â 9 òî÷åê), 106 (êóïþðà 
â 10 òî÷åê — êóïþðà â 5 òî÷åê), 108 («íàä òîáîé!» — «íàä òîáîþ!»), 113 (êóïþ-
ðà â 13 òî÷åê — êóïþðà â 10 òî÷åê), 114 (â êîíöå 3 òî÷êè — â êîíöå 5 òî÷åê). 
Êðîìå ýòîãî âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïóíêòóàöèþ òåêñòà.

Òåêñò ñàìîé ñòàòüè Í.Î. Ëåðíåðà ïå÷àòàåòñÿ ïî åãî æå ñòàòüå «Íåèçâåñò-
íàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“» â æóðíàëå «Îãîíåê» (Ì., 1929. 
¹ 5 (305), 3 ôåâðàëÿ 1929 ã. Ñ. [8—9]) ñ íåçíà÷èòåëüíûìè äîïîëíåíèÿìè: 
íà ñ. 48 â 1-ì àáçàöå ïîñëå ñëîâà «Ïóøêèíà» äîïîëíåíî: «Ññûëàÿñü èìåí-
íî íà íèõ, Ãàåâñêèé1 [ñíîñêà]1 («Ñîâðåìåííèê» 1863 ã., ò. XCVII, îòä. I, ñòð. 
155—157) ïåðåäàåò íåêîòîðûå äðàãîöåííûå ïîäðîáíîñòè î ðàííåì ëèöåéñêîì 
òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà»; íà ñ. 48 â íà÷àëå 3-ãî àáçàöà â ïåðâîé ñòðîêå ñíÿòî ïðî-
äîëæåíèå ôðàçû: «, êîòîðûé âñêîðå áóäåò îïóáëèêîâàí»; íà ñ. 49 Í.Î. Ëåð-

íåð íå èñïðàâèë ñâîþ íåòî÷íîñòü â æóðíàëå «Îãîíåê» îòíîñèòåëüíî öèòàòû 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Òåíü Êîðàáëåâà» ïîâòîðèâ îøèáî÷íóþ ñíîñêó4: «ýòîé ïî-
äðîáíîñòè ó Ãàåâñêîãî íåò» [íî ýòà ïîäðîáíîñòü åñòü ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî: Ñî-
âðå ìåííèê. ÑÏá., 1863. Ò. XCVII, ¹ VIII àâãóñò. Ñ. 356 (Îòä. I)]; íà ñ. 50 
â 6-é ñòðîêå ñâåðõó ïîñëå ñëîâà «ïðåäïîëîæåíèÿ» äîïîëíåíî:

Êòî æå îäíàêî íàãîâîðèë åìó òàêèõ ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûå áûëè ïðèâå-
äåíû ïðè íàïå÷àòàíèè èì îòðûâêîâ «Òåíè Áàðêîâà»?» — ïðèáàâèë Åô-
ðåìîâ, ÿâíî ÷óâñòâóÿ ñâîþ øàòêîñòü ñâîèõ äîâîäîâ. Âåðíåå — ó ýòîãî 
ãðóáîâàòîãî, ìåëî÷íî-ñàìîëþáèâîãî, íàó÷íî-íåâîñïèòàííîãî ðåäàêòîðà, 
íå ëþáèâøåãî ïðèçíàâàòüñÿ â ñâîèõ îøèáêàõ è äàæå íå âñåãäà ïðàâäèâî-
ãî, áûë ëèøü îäèí äîâîä, äà è òîò íå áûë ÿñåí åìó ñàìîìó»; íà ñ. 53 ïîñëå 
ñòèõîòâîðíîé ñòðîêè «Àïîëëîí íà Îëèìï òîðæåñòâóþùèé...» äîïîëíå-
íî: «À î òîì, íåäîëãîì âïðî÷åì, íàñòðîå åãî ëèðû, êîòîðûé ñêàçàëñÿ â 
«Ìîíàõå» è «Òåíè Áàðêîâà», ãîâîðèòüñÿ â îäíîé èç ëèöåéñêèõ «íàöèî-
íàëüíûõ ïåñåí», ãäå äàíà õàðàêòåðèñòèêà ÷óòü ëè íå âñåõ òîâàðèùåé: 
À íàø ôðàíöóç|Ñâîé õâàëèò âêóñ|È ìàòü ..... ïîðåò. Â ýòîì çàìå÷àíèè 
ïðèâåäåíî òî ñàìîå êðåïêîå ðóññêîå ñëîâöî, êîòîðîå âêëåèëà òåíü Áàð-
êî âà â ñâîé ñîâåò íå ïîäðàæàòü áåçäàðíûì ïîýòàì. Ýòîò æå, êàê âûðà-
çèëñÿ ïîýò, «ðóññêèé òèòóë» îí âïîñëåäñòâèè âñòàâèë â ñâîþ «Òåëåãó æèç-
íè»: Ñ óòðà ñàäèìñÿ ìû â òåëåãó,|Ìû ðàäû ãîëîâó ñëîìàòü|È, ïðåçèðàÿ 
ëåíü è íåãó,|Êðè÷èì: âàëÿé, .... .....»; íà ñ. 56 â ïîñëåäíåì àáçàöå ïîñëå 
ñëîâà «Ïóøêèí» äîïîëíåíî: «îòíþäü íå «auctor purissimae impuritatis», 
êàê âûðàçèëñÿ Þñò Ëèïñèé î Ïåòðîíèè,.

1929à

Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [îòðûâîê: 72 ñòðîêè] // Ëåð-
íåð, Í.Î. Çàáûòûå ïëîäû ëèöåéñêîé ìóçû. [II. ”Òåíü Áàðêîâà“] // Ëåð-
íåð, Í.Î. Ðàññêàçû î Ïóøêèíå / Í.Î. Ëåðíåð. — [Ë.]: Ïðèáîé, 1929 (Ë.: Ãîñ. 
èçä-âî, òèï. «Ïå÷àòíûé Äâîð»). — Ñ. 50—52; 20 × 13 ñì. — 5000 ýêç.

Òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî ñòàòüå Í.Î. Ëåðíåðà «Íåèçâåñòíàÿ 
áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“» â æóðíàëå «Îãîíåê» (Ì., 1929. ¹ 5 
(305), 3 ôåâðàëÿ 1929 ã. Ñ. [8—9]) ñ âíåñåíèåì íèæåñëåäóþùèõ íåçíà÷èòåëü-
íûõ èñïðàâëåíèé â ñòðîêè (ïåðâûì óêàçàí òåêñò ïî èçä.: Ëåðíåð 1929, âòî-
ðûì — ïî èçä.: Ëåðíåð 1929à): 2 («Â....íà» — «Â áîðäåëè íà»), 6 («Ïîä’ÿ÷èé» — 
«Ïîäúÿ÷èé»), 62 («ïðèâèäåíüå...» — «ïðèâåäåíüå...»), 89 (êóïþðà â 13 òî÷åê — 
êóïþðà â 9 òî÷åê), 98 («Íå Øåëåõîâà» — «Íè Øåëåõîâà»), 103 (êóïþðà â 
12 òî ÷åê — êóïþðà â 9 òî÷åê), 106 (êóïþðà â 10 òî÷åê — êóïþðà â 5 òî÷åê), 
108 («íàä òîáîé!» — «íàä òîáîþ!»), 113 (êóïþðà â 13 òî÷åê — êóïþðà â 10 òî-
÷åê), 114 (â êîíöå 3 òî÷êè — â êîíöå 5 òî÷åê). Êðîìå òîãî âíåñåíû íåáîëü-
øèå èçìåíåíèÿ â ïóíêòóàöèþ. Èòîãî êóïþðû â øåñòè ñòðîêàõ (33, 89, 103, 
106, 113, 114).

1929
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947, Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. (1897—1978). Âîêðóã Ïóø-

êèíà: äíåâíèê // Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: 
[äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâëîâñêàÿ; 
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текст на л. 1-5; листы 5об., 6, 606. - пустые. Филигрань синей бумаги:
«МОФЕБ | 1814». См.: Клепиков 1978: 33 (Не 461: МОФЕБ | ....год| 1813). Рас-
шифровка там же (на с. 80): «Московской Окрути Фабрика Елизаветы Бата-
шевой». В изд. (Клеш/Іков 1959) этой филиграни нет.

Полагаем, Что А.С. Пушкин в Аицее с Этими двумя произведениями
К.Н. Ватюшкова познакомился по указанным спискам, переписанными ру-
кой князя А.М. Горчакова на бумаге с филигранью «1812» и «1814».

[1929, около 17 февраля]
Пушкин, А.С. (1799-1837). [Тень Баркова: отрывок: 21 строка: Ме 87,

89-108 с изменениями и купюрами по тексту статьи В.П. Гаевского (Совре-
меъшик. Санктпетербург, 1863. Т. ХСУП, Ме УП июль. С. 155-157)] //Щего-
лев, П.Е. Поэма А.С. Пушкина ,,Монах“. /П. Щеголев // Красньпїт Архив: ис-
торический журнал: [выходит раз в 2 месяца] /Центральньпїт архив РСФСР;
[под ред. В.В. Адоратского [и др., всего 4 именин. -М.; А.: Гос. изд-во, 1928
[т.е. около 17 февр. 1929] (М.: Отпечатано в 1-й Образцовой типогр. Гос-
издата). - Том шестой (тридцать первый), 1928. - С. 170. - Следующие
строки даны в редакции, отличной от В.П. Гаевского: 87 («<...> изо всех пев-
цов»), 89 («ъшкто так ..... ››), 94 («Играй, как ни попало!»), 98 («Ни Шаликова
ТОНОМ,››), 103 («ПОследуй ТЫ ................ ››), 106 («КлЯНусЬ ............ ››), 107 («НИ
чорт, ъш девка, ни чернец»).

1929а
Аернер, Николии' Осипович (1877-1934). Забытые плоды лицейской музы.

[1. Гараль и Гальвина. П. ”Тень Баркова“] //Аернер, Н.О. Рассказы о Пушки-
не / Н.О. Аернер. - [А.]: Прибой, 1929 (Аенинград: Государственное из-
дательство, типография «Печатный Двор»). - С. 38-47 (І), 47-56 (П), 20 ×
× 13 см. - В пер. 5000 экз. - На с. 50-52 Н.О. Аернер приводит 72 строки
(в 6-ти купюры) из «Тени Баркова»: из них 53 из статьи В.П. Гаевского и
19 из сшскаЩ (см. подробнее при огшсании изд.: Аернер 1929: [8-9]). В текст
«Теъш Баркова» данного издания в сравнеъши с издаъшем: Аернер 1929 вне-
сены следующие незначительные исправления в строках (первым дан текст
по изд. Аернер 1929, вторым - по изд. Аернер 1929а): 2 («В....на» - «В бор-
дели на»), 6 («Под,ячий» - «Подъячий››), 62 («привиденье...» - «приве-
денье...»), 98 («Не Шелехова» - «Ни Шелехова»), 89 (купюра в 13 точек -
купюра в 9 точек), 103 (купюра в 12 точек - купюра в 9 точек), 106 (купюра
в 10 точек - купюра в 5 точек), 108 («над тобой!» - «над тобою!»), 113 (кутпо
ра в 13 точек - купюра в 10 точек), 114 (в конце 3 точки - в конце 5 точек).
Кроме этого внесены изменеъшя в пунктуацию текста.

Текст самой статьи Н.О. Аернера печатается по его же статье «Неизвест-
ная баллада А. Пушкина ”Тень Баркова“» в журнале «Огонек» (М., 1929.
Ме 5 (305), 3 февраля 1929 г. С. [8-9]) с незначительными дополнениями:
на с. 48 в 1-м абзаце после слова «Пушкина» дополнено: «Ссылаясь имен-
но на них, Гаевскшїі1 [сноска]1 («Современник» 1863 г., т. ХСУП, отд. І, стр.
155-157) передает некоторые драгоцеъшые подробности о раъшем лицейском
творчестве Пуцп<ина»; на с. 48 в начале 3го абзаца в первой строке снято про
должеъше фразы: «, которьпїт вскоре будет опубликован»; на с. 49 Н.О. Аер-
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нер не исправил свою неточность в журнале «Огонек» относительно цитаты
В.П. Гаевского «Тень Кораблева» повторив ошибочную сноску4: «этой по-
дробности у Гаевского нет» [но эта подробность есть у В.П. Гаевского: Со
временник. СПб., 1863. Т. ХСУП, Ма УІП август. С. 356 (Отд. І)]; на с. 50
В 6-й СТрОКЄ СВЄрХу ПОСАЄ САОВа «ПРЄДПОАОЖЄНИЯ» ДОПОАНЄНОІ

Кто же однако наговорил ему таких подробностей, которые были приве-
дены при напечатании им отрывков «Тени Баркова»?» - прибавил Еф-
ремов, явно чувствуя свою шаткость своих доводов. Вернее - у этого
грубоватого, мелочносамолюбивого, научноневоспиташюго редактора,
не любившего признаваться в своих ошибках и даже не всегда правдиво
го, был лишь одтш довод, да и тот не был ясен ему самому»; на с. 53 после
стихотворной строки «Аполлон на Олимп торжествующий...» дополне-
но: «А о том, недолгом впрочем, настрое его лиры, который сказался в
«Монахе» и «Тени Баркова», говориться в одной из лицейских «нацио
нальных песен», где дана характеристика чуть ли не всех товарищеи:
А наш француз | Свой хвалит вкус | И мать ..... порет. В этом замечании
приведено то самое крепкое русское словцо, которое вклеила тень Бар-
кова в свой совет не подражать бездарным поэтам. Этот же, как выра-
зился поэт, «русскшїі титул» он впоследствии вставил в свою «Телегу жиз-
ъш»: С утра садимся мы в телегу, |Мы рады голову сломать | И, презирая
лень и негу, |Кричим: валяй, .........»; на с. 56 в последнем абзаце после
слова «Пушкин» дополнено: «отнюдь не «аисїот рип'ЅЅішае ішригіїаііз»,
как выразился Юст Аипсшїт о Петронт/ш,

1929а
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [отрывок: 72 строки] // Аер-

нер, Н.О. Забытые плоды лицейской музы. [11. ”Тень Баркова“] // Аер-
нер, Н.О. Рассказы о Пушкгше /Н.О. Аернер. - [А.]: Прибой, 1929 (А.: Гос.
изд-во, тип. «Печатный Двор»). - С. 50-52; 20 × 13 см. - 5000 экз.

Текст «Тени Баркова» печатается по статье Н.О. Аернера «Неизвестная
баллада А. Пушкина ”Тень Баркова“» в журнале «Огонек» (М., 1929. Ме 5
(305), 3 февраля 1929 г. С. [8-9]) с внесением нижеследующих незначитель-
ных исправлений в строки (первым указан текст по изд.: Аернер 1929, вто-
рым - по изд.: Аернер 1929а): 2 («В....на›› - «В бордели на››), 6 («Под,я1п×п`71» -
«Подъячшїт»), 62 («привиденье...» - «приведенье...»), 89 (купюра в 13 точек -
купюра в 9 точек), 98 («Не Шелехова» - «Ни Шелехова»), 103 (купюра в
12 точек - купюра в 9 точек), 106 (купюра в 10 точек - купюра в 5 точек),
108 («над тобой!» - «над тобою!»), 113 (купюра в 13 точек - купюра в 10 то
чек), 114 (в конце 3 точки - в конце 5 точек). Кроме того внесены неболь-
ше изменения в пунктуацию. Итого купюры в шести строках (33, 89, 103,
106,113,114)

1929
Цявловский, МА. (1883-1947, Цявловская, Т.Г. (1897-1978). Вокруг Пуш-

кина: дневник // Цявловский, М.А., Цявловская, Т.Ґ. Вокруг Пушкина:
[дневники, статьи, 1928-1965] /Мстислав Цявловскшїі, Татьяна Цявловская,
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Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå ëèòåðà-
òóðíîå îáîçðåíèå, ñîð. 2000. — Ñ. 67—147, 236—280 (êîììåíòàðèè). — (Ôèëî-
ëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). — Íà ñ. 116 ïîä «7/XI 1945. <Ïîäêëååíû íåáîëüøèå çà-
ïèñêè:> <...> 2. <ðóêîé Ì.À.> <...> Èçìàéëîâà [Í.Â.; 1893—1981] ðàññêàçû. 
Ëåðíåð î «Òåíè Áàðêîâà». Èçìàéëîâ íå ñîìíåâ.<àåòñÿ>, ÷òî Ïóøêèíà.» 
[íà ñ. 263 â êîììåíòàðèè: «Ïîäêëååííûå çàïèñêè, âåðîÿòíî, îòíîñÿòñÿ ê 1929. 
<...> 2. Ñòàòüÿ Ëåðíåðà î «Òåíè Áàðêîâà» ïîÿâèëàñü â «Îãîíüêå» (1929. 
¹ 5); <...>»].

1929
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: (ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä 

ïîäëèíí ûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: [â 4 ÷.] / Â.Âåðåñàåâ. — Èçäàíèå ÷åò-
âåðòîå, äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñêîå òîâàðèùåñòâî ”Íåäðà“, 1929 
(Ì.: «Ìîñïîëèãðàô», 16-ÿ òèï.). — ×àñòü I. — 188 ñ.; 19 × 13 ñì. — 5000 ýêç. — 
Ïðåäèñëîâèå / Â. Âåðåñàåâ. Ìîñêâà, 7 ôåâðàëÿ 1926 ãîäà. Ñ. 5—12; Ïðåäè-
ñëîâèå êî âòîðîìó èçäàíèþ / [Â.Âåðåñàåâ]. Ìîñêâà 15 îêòÿáðÿ 1926 ã. Ñ. 12; 
Ïðåäèñëîâèå ê òðåòüåìó èçäàíèþ / [Â. Âåðåñàåâ]. Êîêòåáåëü. Èþíü 1926 ã. 
Ñ. 13—16. — Íà ñ. 39 

<...> Â òî æå âðåìÿ îí ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó Ìîíàõ, êî-
òî ðóþ òàêæå óíè÷òîæèë ïî ñîâåòó îäíîãî èç ñâîèõ òîâàðèùåé. Ïî ðàñ-
ñêàçàì òîâàðèùåé Ïóøêèíà... <...> Óâëå÷åííûé óñïåõîì ïðîèçâåäåíèÿ 
äÿäè, Â.Ë. Ïóøêèíà, Îïàñíûé ñîñåä, ïëåìÿííèê ïóñòèëñÿ â òîò æå ðîä è 
êðîìå óïîìÿíóòîé ïîýìû íàïèñàë Òåíü Áàðêîâà, áàëëàäó, èçâåñòíóþ 
ïî íåñêîëüêèì ñïèñêàì. Ïîñëåäíþþ îí âûäàë ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíèå 
êí. Ï.À. Âÿçåìñêîãî, íî, óâèäåâ, ÷òî îíà ïîëüçóåòñÿ áîëüøèì óñïåõîì, 
ïðè çíàëñÿ, ÷òî íàïèñàë ñàì... Âñå ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òî-
âàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû â 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà, ïðåæäå óïî-
ìèíàåìîþ â åãî çàïèñêàõ âîñòî÷íîé ñêàçêè: Ôàòàìà èëè ðàçóì ÷åëîâå÷å-
ñêèé. Â.Ï. Ãàåâñêèé. Ïóøêèí â ëèöåå. Ñîâðåìåííèê, 1863, ¹ 7, ñòð. 155.

 Òî åñòü ïðèâåäåíû òå æå ñâåäåíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà», ÷òî è â èçäàíèÿõ 1926, 
1927è 1928 ãîäîâ, íî óæå áåç ïîäñòðî÷íîãî ïðèìå÷àíèÿ ñî ññûëêîé íà 
Ï.À. Åôðåìîâà, ÷òî «Ïüåñà «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà íå Ïóøêèíûì». Òàì 
æå öèòàòà èç âîñïîìèíàíèé «êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà».

1929
ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 1120 (Êðîëåíêî, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷; 1889—1970). 

Åä. õð. 83. 2 ë.; 35 × 22 ñì. (Áóìàãà ñåðàÿ, 2 ïàðíûõ (ñìåæíûõ) ëèñòà; ÷åðíè-
ëà ñèíèå, òåêñò íà ë. 1 è ë. 2 (îáîðîòû ë. 1, 2 ïóñòûå). Íà ë. 1: Ðóññêàÿ ýðîòè-
÷åñêàÿ ïîýçèÿ|XVIII è XIX â.â.|Ñáîðíèê íåèçäàííûõ ìàòåðèàëîâ|ïîä ðå-
äàêöèåé è ñ âñòóïèò. ñòàòüÿìè Ã.À. Ãóêîâñêîãî è Â.Í. Îðëîâà.|[ýòî çàãëàâèå 
ïðåäëàãàåìîé ê èçäàíèþ êíèãè. — Ë.Á.]

Ïðåäëàãàåìîå èçäàíèå èìååò öåëüþ ïîïîëíèòü ïðîáåë â èñòîðèè ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû è ëèòåðàòóðíî-îáùåñòâåííîãî áûòà. Ñî÷èíåíèÿ «ïðå-
çðåâøèå ïå÷àòü», ñûãðàâøèå îãðîìíóþ ðîëü â ðàçâèòèè ðóññêîé ïîýçèè, 

íåðåäêî ïðèíàäëåæàùèå ïåðó êðóïíåéøèõú ïèñàòåëåé, — íèêîãäà íå 
áûëè ñîáðàíû è õðàíÿòñÿ â ãîñóäàðñòâåííûõ è ÷àñòíûõ àðõèâàõ Ìîñêâû 
è Ëåíèíãðàäà. Ïðåäñòàâëÿÿ çíà÷èòåëüíóþ õóäîæåñòâåííóþ öåííîñòü, 
ñî÷èíåíèÿ ýòè öåííû â òî æå âðåìÿ äëÿ õàðàêòåðèñòèêè ýïîõè XVIII è 
ïåðâîé ïîëîâèíû XIX âåêà. Â ýòîò ïåðèîä îíè íå ïðèíàäëåæàëè ê íèç-
êèì áóëüâàðíûì æàíðàì ñëîâåñíîãî èñêóññòâà,  à âõîäèëè â ÷èòàòåëüñêîå 
ñîçíàíèå ñîâðåìåííèêîâ êàê ïðîèçâåäåíèÿ ïîäëèííîé ïîýçèè. Ñî áðàí-
íûé íàìè ìàòåðèàë ïðåäñòàâëÿåò òàêæå çíà÷èòåëüíóþ öåííîñòü â îáùå-
ñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè (öåëûé ðÿä òåêñòîâ îáðàùåí ïðîòèâ 
öàðåé, äóõîâåíñòâà è ò. ä.). Â íåêîòîðûõ ïðîèçâåäåíèÿõ çàòðîíóòû òåìû 
îáùåñòâåííîãî áûòà (ëèòåðàòóðà, òåàòð è ò. ä.). Èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé 
èíòåðåñ ñîáðàííîãî íàìè ìàòåðèàëà ïîâûøàåòñÿ ÷åðòàìè ëèòåðàòóðíîé 
ïîëåìèêè (ïàðîäèÿ), ñîäåðæàùèõñÿ âî ìíîãèõ ïðîèçâåäåíèÿõ. Â ñîñòàâ 
ñáîðíèêà âîéäóò íåèçäàííûå ïðîèçâåäåíèÿ ìíîãèõ èçâåñòíûõ ïèñàòå-
ëåé êàê òî: Áàðêîâà, Äåðæàâèíà, Áîãäàíîâè÷à, Ìàðèíà, Äåíèñà Äàâû-
äî âà, Íååëîâà, Ñîáîëåâñêîãî, Ëîíãèíîâà (è äðóãèõ ”÷åðíîêíèæíèêîâ“) 
è ìí. äð. — íà ðÿäó ñ öåëûì ðÿäîì ïðîèçâåäåíèé, àâòîðîâ êîòîðûõ âîñ-
ñòàíîâèòü ïî ïîíÿòíû ì ïðè÷èíàì íåâîçìîæíî. Â êíèãó íå âîéäóò ýðîòè-
÷åñêèå ïðîèçâåäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà, ïðèãîòîâëÿåìûå ê ïå÷àòè Ì. Öÿâëîâ-
ñêèì (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). [íà ë. 2]: Èçäàíèå íàøå ðàññ÷èòàíî íå òîëüêî 
íà ñïåöèàëèñòîâ-ëèòåðàòóðîâåäîâ, íî è íà øèðîêèå êðóãè ÷èòàòåëåé, 
èíòåðåñóþùèõñÿ ïóøêèíñêîé ýïîõîé. Êíèãà ÿâèòñÿ íàó÷íûì èçäàíèåì, 
äàëåêèì îò ðàñ÷åòîâ íà äåøåâûé ðûíî÷íûé óñïåõ. Â êíèãó íå âîéäóò 
ïðî èçâåäåíèÿ ãðóáî-ïîðíîãðàôè÷åñêèå âûïàäàþùèå èç õóäîæåñòâåí-
íîé ëèòåðàòóðû. Ìàòåðèàë áóäåò ðàçáèò ïî ñëåäóþùèì ðàçäåëàì: 1. 
XVIII âåê. 2. Ïóøêèíñêàÿ ýïîõà (íà÷àëî XIX â.). 3. Ñîðîêîâûå ãîäû. 
Ìàòåðèàë áóäåò òùàòåëüíî ïðîâåðåí ïî âîçìîæíî áîëüøåìó ÷èñëó ðó-
êîïèñåé, õðàíÿùèõñÿ â Ïóøêèíñêîì Äîìå Àêàäåìèè Íàóê, Ïóáëè÷íîé 
áèáëèîòåêå, á. Ðóìÿíöåâñêîì ìóçåå è íåñêîëüêèõ ÷àñòíûõ Ìîñêîâñêèõ 
ñîáðàíèÿõ — è ñíàáæåí íåîáõîäèìûì êîììåíòàðèåì, ïî âîçìîæíîñòè 
êðàòêèì. Âñòóïèòåëüíûå ñòàòüè áóäóò ïîñâÿùåíû 1) âîïðîñàì áûòîâà-
íèÿ ýðîòè÷åñêîé ïîýçèè è åå íàó÷íîé õàðàêòåðèñòèêè, à òàêæå 2) îáçîðó 
èñòîðèè ýðîòè÷åñêèõ æàíðîâ â Ðîññèè. Îáúåì ñáîðíèêà ïðåäïîëîæè-
òåëüíî ðàâåí 10 ïå÷àòíûì ëèñòàì (8 ëèñòîâ òåêñòà è 2 ëèñòà — íà  ñòàòüþ 
è ïðèìå÷àíèÿ). Àäðåñ àâòîðîâ: Ëåíèíãðàä. Ïð. 25 îêòÿáðÿ 17, êâ. 1. — 
Â.Í. Îðëîâó (òåëåôîí 4-24-10) èëè: Ëåíèíãðàä. Ïëîùàäü Âîðîâñêîãî 5, 
Ãîñóä. èíñòèòóò Èñòîðèè Èñêóññòâ — Ã.À. Ãóêîâñêîìó. [Äàòû íåò].

Íà îáëîæêå åä. õð.: «Ô. 1120. Êðîëåíêî À.À. ¹ 83.|Ãóêîâñêèè Ãðèãî-
ðèé Àëåêñàíäðîâè÷|è Îðëîâ Â.Í.|”Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII è 
XIX â.“ / Àííîòàöèÿ ñáîðíèêà äëÿ èçä-âà ”Ôåäåðàöèÿ“|1929 ã.|Àâòîãðàô 
Â.Í. Îðëîâà (?)| 2 ëë.». Â îïèñè: Ô. 1120. Êðîëåíêî Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ 
(1889—1970). ¹ 83 èìåííî òàêàÿ çàïèñü. Èçäàíèå ñ òàêèì çàãëàâèåì íå ñî-
ñòîÿëîñü.

Äîêóìåíòû, ñîáðàííûå Ã.À. Ãóêîâñêèì è Â.Í. Îðëîâûì, áûëè èìè ÷àñ òè÷-
íî èñïîëüçîâàíû â èçäàíèè: Ãóêîâñêèé, Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (1902—1950), 

574 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

Издание подготовили К.П. Богаевская и С.И. Панов. - М.: Новое литера-
турное обозрение, сор. 2000. - С. 67-147, 236-280 (комментарии). - (Фило-
логическое наследие). - На с. 116 под «7/ХІ 1945. <Подклеены неболъгиие за-
писки:> <...> 2. <рукой МА.> <...> Измайлова [Н.В.; 1893-1981] рассказы.
Аернер о «Тени Баркова». Измайлов не сомнев.<ается>, Что Пушкина»
[на с. 263 в комментарии: «Подклеенные записки, вероятно, относятся к 1929.
<...> 2. Статъя ./1ернера о «Тени Баркова» появилась в «Огоньке» (1929.
Мо 5); <...>»].

1929
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: (систематический свод

подлинных свидетельств современников: [в 4 ч.] /В.Вересаев. - Издаше чет-
вертое, дополнеъшое. - Москва: Издательское товарищество ”Недра“, 1929
(М.: «Мосполиграф», 16я туши) - Часть І. - 188 с.; 19 × 13 см. - 5000 экз. -
Предисловие / В. Вересаев. Москва, 7 февраля 1926 года. С. 5-12; Преди-
словие ко второму изданию / [В.Вересаев]. Москва 15 октября 1926 г. С. 12;
Предисловие к третьему издаъшю / [В. Вересаев]. Коктебель. Июнь 1926 г.
С. 13-16. - На с. 39

<...> В то же время он сочшшл, в подражаъше Баркову, поэму Монах, ко
торую также уничтожил по совету одного из своих товарищей. По рас-
сказам товарищей Пушкина... <...> Увлеченный успехом произведения
дяди, В.]\. Пушкшта, Опасный сосед, племянъшк пустился в тот же род и
кроме упомянутой поэмы написал Тенъ Баркова, балладу, известную
по нескольким спискам. Последнюю он выдал сначала за сочинение
кн. П.А. Вяземского, но, увидев, что она пользуется большим успехом,
признался, что нашсал сам... Все эти пять произведений, по отзывам то
варищей поэта, сочштены в 1812, 1813 и не позже 1814 года, прежде упо
минаемою в его записках восточной сказки: Фатима илиразум человече-
ский. В.П. Гаевский. Пушкин в лицее. Современник, 1863, По 7, стр. 155.

То есть приведены те же сведения о «Теъш Баркова», что и в изданиях 1926,
1927и 1928 годов, но уже без подстрочного примечания со ссылкой на
П.А. Ефремова, что «Пьеса «Тень Баркова» написана не Пушкиным». Там
же Цитата из воспоминаний «кн. А.И. Урусова со слов кн. А.М. Горчакова».

1929
РНБ ОР. Ф. 1120 (Кроленко, Александр Александрович; 1889-1970).

Ед. хр. 83. 2 л.; 35 × 22 см. (Бумага серая, 2 парных (смежных) листа; черни-
ла синие, текст на л. 1 и л. 2 (обороты л. 1, 2 пустые). На л. 1: Русская эроти-
ческая поэзия | ХУІП и ХІХ в.в. | Сборник неизданных материалов | под ре-
дакцией и с вступит. статьями Г.А. Ґуковского и В.Н. Орлова. | [это заглавие
предлагаемой к изданию книги. - /1.Б.]

Предлагаемое издаъше имеет целью пополш/пъ пробел в исторІ/ш рус-
ской литературы и литературно-обществештого быта. СочІ/шения «пре-
зревшие печать», сыгравшие огромную роль в развип/ш русской поэзІ/ш,
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нередко принадлежащие перу крупнейшихъ писателей, - никогда не
были собраны и хранятся в государствеъшых и частных архивахМосквы
и Аенинграда. Представляя значительную Художественную ценность,
сочинения эти Ценны в то же время для характеристики эпохи ХУІП и
первой половшты ХІХ века. В этот период оъш не прштадлежали к ъшз-
ким бульварным жанрам словесного искусства, а входили в Ъп/гтательское
сознаъше современнш<ов как произведения подлинной поэзии. Собран-
ный наш материал представляет также значительную Цешюсть в обще
ственно-политическом отношении (Цельпїт ряд текстов обращен против
Царей, духовенства и т. д.). В некоторых произведеъшях затронуты темы
обществеъшого быта (литература, театр и т. д.). Историко-литературньпїт
тщтерес собранного нами материала повьштается чертамш литературной
полемики (пародия), содержащихся во многих произведениях. В состав
сборника войдут неизданные произведения многих известных писате-
лей как то: Баркова, Державина, Богдановича, Марина, Дениса Давы-
дова, Неелова, Соболевского, Аонгинова (и других ,эчернокъшжников“)
и мн. др. - на ряду с Целым рядом произведеъши, авторов которых вос-
становить по понятны м причинам невозможно. В книгу не войдут эроти-
ческие произведения АС. Пушкина, приготовляемые к печати М. Цявлов-
ским (курсив наш. -АБ.) [на л. 2]: Издание наше рассчитано не только
на специалистов-литературоведов, но и на широкие круги читателеи,
шттересующихся пушкинской эпохой. Книга явится научным издаъшем,
далеким от расчетов на дешевьпїт рыночный успех. В книгу не войдут
произведения грубо-порнографические выпадающие из художествен-
ной литературы. Материал будет разбит по следующим разделам: 1.
ХУІП век. 2. Пушкинская эпоха (начало ХІХ в.). 3. Сороковые годы.
Материал будет тщательно проверен по возможно большему числу ру-
кописей, хранящихся в Пущкинском Доме Академш/І Наук, Публичной
библиотеке, б. Румянцевском музее и нескольких частных Московских
собраниях - и снабжен необходимым комментарием, по возможности
кратким. ВстуШ/Ітельные статьи будут посвшцены 1) вопросам бытова-
ъшя эротической поэзІ/ш и ее научной характеристгжи, а также 2) обзору
истории эротических жанров в России. Объем сборника предположи-
тельно равен 10 печатным листам (8 листов текста и 2 листа - на статью
и примечания). Адрес авторов: Аенинград. Пр. 25 октября 17, кв. 1. -
В.Н. Орлову (телефон 4-24-10) или: Аенштград. Площадь Воровского 5,
Ґосуд. Штститут Истории Искусств - Г.А. Ґуковскому. [Даты нет].

На обложке ед. хр.: «Ф. 1120. Кроленко А.А. По 83. |Гуковскии Григо-
рий Александрович | и Орлов В.Н. | ”Русская эротическая поэзия ХУПІ и
ХІХ в.“ / Аннотация сборника для изд-ва ”Федерация“ | 1929 г. |Автограф
В.Н. Орлова (Р) | 2лл.». В оштси:Ф. 1 120. КролеъшоАлександрАлександрович
(1889-1970). По 83 имешто такая запись. Издаъше с таким заглавием не со-
стоялось.

Документы, собранные Г.А. Гуковским и В.Н. Орловым, были ими частич-
но использованы в издании: Гуковский, Григорий Александрович (1902-1950),
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Îðëîâ, Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷ (1908—1985). Ïîäïîëüíàÿ ïîýçèÿ 1770—1800-õ ãî-
äîâ / Ïóáëèêàöèÿ Ã. Ãóêîâñêîãî [ãë. I—VIII] è Â. Îðëîâà [ãë. IX—XIII] // 
Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî: Æóðíàëüíî-ãàçåòíîå îáúåäèíåíèå / [â êîíöå 
íà ñ. 521: Îòâ. ðåäàêòîð Ë. [Ë.] Àâåðáàõ [1903—1937]; Çàâ. ðåäàêöèè 
È. [Ñ.] Çèëüáåðøòåéí [1905—1980]]. — Ìîñêâà, 1933. — [Ò.] 9—10. — Ñ. 5—98: 
[26] èë. — ([4], 521, [7] ñ.: [139] èë., 1 ë. öâ. ïîðòð.; 27 × 17 ñì. Òèðàæ 7500 ýêç. 
Â ïåð.).

1930, àïðåëü
Áóõãåéì, Ë.Ý. (1880—1942). Ïèñüìî èç Ìîñêâû â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâëîâ-

ñêîìó [àïðåëü 1930 ã.]. Èç ïèñüìà:

Îäíî òîëüêî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî òåïåðåøíÿÿ öåíçóðà ñòî ðàç ñòðîæå öàð-
ñêîé ïî îòíîøåíèþ ê ïîõàáùèíå. Äàæå ó Ãåðáåëÿ â ”Áðàòñêîé ïîìîùè“ 
”Âèøíÿ“ è ”ß è òû“ íàïå÷àòàíû ïîëíîñòüþ. ”Âèøíÿ“ è ó Åôðåìîâà â èçä. 
Àíñêîãî, êàæåòñÿ, íàïå÷àòàíà ïîëíîñòüþ, à ó Âàñ ÷óòü ÷òî è - - - - - - - - -. 
×èñëî íå ñòàâëþ, òàê êàê íåèçâåñòíî, êîãäà Âàì ïåðåäàäóò ýòî ïèñü-
ìî (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 101. Ë. 6îá.; 21 × 13,5 ñì. Ïèñüìî íà ë. 6, 
6îá., 7). 

Ðå÷ü èäåò î ñòàòüå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: Çàáûòîå ñòèõîòâîðåíèå Ïóøêèíà ”Èñ-
ïîâåäü ñòèõîòâîðöà“ // Íîâûé ìèð. — Ì., 1930. — ¹ 4. — Ñ. 169—174.

1930, àïðåëü
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947).Çàáûòîå ñòèõîòâîðåíèå Ïóøêèíà ”Èñïî-

âåäü Ñòèõîòâîðöà“ / Ì. Öÿâëîâñêèé // Íîâûé ìèð: [åæåìåñ.] ëèòåðàòóðíî-
õóäîæåñòâåííûé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë / ïîä ðåä. À.Â. Ëó-
íà ÷àðñêîãî [1875—1933], À.Ã. Ìàëûøêèíà [1892—1938], Âÿ÷.[Ï.] Ïîëîíñêîãî 
[1886—1932], Ì.À. Ñàâåëüåâà [1884—1939] è Â.È. Ñîëîâüåâà [1890—1939]. — 
Ìîñêâà: [Èçäàòåëü «Èçâåñòèÿ ÖÈÊ ÑÑÑÐ è ÂÖÈÊ»], 1930. — (6-é ãîä èçä.). 
Êíèãà ÷åòâåðòàÿ, Àïðåëü. — Ñ. 169—174 (Èç ïðîøëîãî); 24 × 17 ñì.

Íà ñ. 172: «Ó Ïóøêèíà Õâîñòîâ îñìåÿí â öåëîì ðÿäå ëèöåéñêèõ ñòèõî-
òâîðåíèé: «Ê äðóãó-ñòèõîòâîðöó», «Ãîðîäêå», «Òåíè Áàðêîâà», «Ìîåìó Àðè-
ñòàðõó», «Ê Äåëüâèãó».»; íà ñ. 174: «Íàêîíåö, îòìåòèì ñëîâî «ïîäúÿ÷èé», âñòðå-
 ÷àþùååñÿ â «Òåíè Áàðêîâà» è â «Ãîðîäêå» — («ïîäúÿ÷åñêèé íàðîä»).». — 
Â èçäàíèè «Áèáëèîãðàôèÿ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è ëèòåðàòóðû î íåì, 
1918—1936» (Ë., 1973. ×. II. Ñ. 136 (¹ 1350)) ýòà ñòàòüÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îøè-
áî÷íî óêàçàíà êàê íàïå÷àòàííàÿ â æóðíàëå «Çâåçäà».

1931
Ùåãîëåâ, Ï.Å. [1877—1931]. Ïîýìà «Ìîíàõ». [Ãë.] I—VI // Ùåãîëåâ, Ï.Å. 

Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà / Ï.Å. Ùåãîëåâ. — Èçäàíèå òðåòüå èñïðàâëåí-
íîå è äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî 
õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 1931 (Ë.: Ãîñ. òèï. èì. Åâã. Ñîêîëîâîé [1901—
1920]). — Ñ. 18—38. — (Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ, ñòàòüè è ìàòåðè-
àëû; òîì âòîðîé: Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà). — (384, [4] ñ., [1] ë. ïîðòð., 
[8] ë. ôàêñ.; 23 × 15 ñì. 3000 ýêç.).

Ïå÷àòàåòñÿ ñ íåçíà÷èòåëüíûìè èñïðàâëåíèÿìè â ãë. III, ñ äîïîëíåíèÿìè 
â ãë. III, IV (çíà÷èòåëüíûìè) ïî òåêñòó ñòàòüè: Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïîýìà À.Ñ. Ïóø-
êèíà ”Ìîíàõ“ // Êðàñíûé Àðõèâ: èñòîðè÷åñêèé æóðíàë. — Ì.; Ë., 1928. — 
Ò. 6 (31). — Ñ. 160—175. — Â ïîäñòðî÷íîé ñíîñêå íà ñ. 31 ïîñëå ñëîâ: «Îïóá-
ëèêîâàíèå «Ìîíàõà» äàåò ïîâîä ê ïîñòàíîâêå è ðàçðàáîòêå âîïðîñà îá àâ-
òîðå «Òåíè Áàðêîâà» äîïîëíåí ñëåäóþùèé àáçàö:

Ïîñòàíîâêó âîïðîñà äàë Í.Î. Ëåðíåð â çàìåòêå «Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà 
À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» (Îãîíåê, 1929, ¹ 5, 3 ôåâðàëÿ). Îí êàòå-
ãîðè÷åñêè âûñêàçûâàåòñÿ çà àâòîðñòâî Ïóøêèíà. Ðàçðàáîòêîé âîïðîñà 
çàíÿò Ì.À. Öÿâëîâñêèé, â ðóêàõ êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ íåñêîëüêî ñïèñêîâ 
ïîëíîé ðåäàêöèè. Ëåðíåðó èçâåñòåí òîëüêî íåïîëíûé ñïèñîê (èç Ïóøêèí-
ñêîãî Äîìà). Ãàåâñêèé ïðèâåë â ñâîåé ñòàòüå òîëüêî îòðûâêè — öåëèêîì 
æå òåêñò íå ìîã áûòü îïóáëèêîâàí. Îòñóòñòâèå â ïå÷àòè ïîëíîãî òåêñòà 
çàòðóäíÿåò ðàáîòó èññëåäîâàòåëåé, è íàäî ïîæåëàòü, ÷òîáû òåêñò áûë 
îïóáëèêîâàí õîòÿ áû íà ïðàâàõ ðóêîïèñè, õîòÿ áû â ñàìîì îãðàíè÷åííîì 
÷èñëå ýêçåìïëÿðîâ.

Ïîäðîáíåå ñìîòðèòå ïðè îïèñàíèè ñòàòüè Ï.Å. Ùåãîëåâà 1928 ã.
Ï.Å. Ùåãîëåâ ñ÷èòàåò, ÷òî â òðåõ ñîîáùåíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, õîòÿ 

è ïðîòèâîðå÷èâûõ èç-çà çàáûâ÷èâîñòè êíÿçÿ, ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìî-
íàõ».

Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 18, 29—31.

1931
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). [Òåíü Áàðêîâà: îòðûâîê: 21 ñòðîêà: ¹ 87, 

89—108 c íåçíà÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè ïî òåêñòó ñòàòüè: Ùåãîëåâ, Ï.Å. 
Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“ // Êðàñíûé Àðõèâ: èñòîðè÷åñêèé æóðíàë. Ì.; 
Ë., 1928. Ò. 6 (31). Ñ. 170] // Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïîýìà «Ìîíàõ» // Ùåãîëåâ, Ï.Å. 
Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà. — Èçäàíèå òðåòüå èñïðàâëåííîå è äîïîëíåí-
íîå. — Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 1931. — Ñ. 29. — (Ùå-
ãîëåâ, Ï.Å. Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ, ñòàòüè è ìàòåðèàëû; ò. 2).

1931
Ýïèãðàììà è ñàòèðà: èç èñòîðèè ëèòåðàòóðíîé áîðüáû XIXãî âåêà: 

[â 2 ò.] / ñîñòàâèë Â. Îðëîâ; [Ðèñóíêè îáëîæêè, ïåðåïëåòà è òèòóëà À.Í. Ñà-
ìî õâàëîâà [1894—1971]]. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: ACADEMIA, MCM XXXI 
[1931] (Ë.: 4-ÿ òèïîãðàôèÿ ÎÃÈÇ’à). — Òîì I: 1800—1840. — XXIX, [I], 574, 
[2] ñ.: [31] èë.; 17,5 × 12 ñì. — Â ïåð. 5000 ýêç. — Íà ñ. V—XXI: Ïðåäèñëîâèå / 
Í. ßêîâëåâ; íà ñ. XXII—XXIX: Îò ñîñòàâèòåëÿ / Âë. Îðëîâ (Ëåíèíãðàä, ÿí-
âàðü 1930 ã.).

Íà ñ. 85 (¹ 48): «Èç áàëëàäû ”Òåíü Áàðêîâà“ («Òàê èíîãäà ïîýò Õâîñòîâ, 
... (8 ñòðîê) ... Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìî.»; «Íå ïîé ìåíÿ, êàê ïåë Áîáðîâ, ... 
(8 ñòðîê) ... Ïîñëåäóé òû, <..........> | Áëàãèì ìîèì ñîâåòàì!»). Â êîíöå îò-
ðûâêà óêàçàí àâòîð â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ: [À. Ïóøêèí]. Íà ñ. 146 â ïðèìå-
÷àíèÿõ Â.Í. Îðëîâà (1908—1985) î ñâîäíîé ðåäàêöèè ýòîãî îòðûâêà è èñòî÷-
íèêàõ ïóáëèêàöèè (10 ñòðîê). Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 85.
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Орлов, Владимир Николаевич (1908-1985). Подпольная поэзия 1770-1800х го
дов / Публикация Ґ. Ґуковского [гл. І-УПІ] и В. Орлова [гл. ІХ-ХПІ] //
Аитературное наследство: Журнально-газетное объединение / [в конце
на с. 521: Отв. редактор А. [А.] Авербах [1903-1937]; Зав. редакции
И. [С.] Зильберштеїш [1905-1980]]. - Москва, 1933. - [Т] 9-10. - С. 5-98:
[26] ил. - ([4], 521, [7] с.: [139] ил., 1 л. цв. портр.; 27 × 17 см. Тираж 7500 экз.
В пер.).

1930, апрель
Бухгейм, ./1.Э. (1880-1942). Письмо из Москвы в Москву к М.А. Цявлов-

скому [апрель 1930 г.]. Из письма:

Одно только могу сказать, Что теперешняя Цензура сто раз строже цар-
ской по отношению к похабщше. Даже у Ґербеля в ”Братской помощи“
”ВІ×ш1ня“ и ”Я и ты“ напечатаны полностью. ”Вишня“ и у Ефремова в изд.
Анского, кажется, напечатана полностью, а у Вас Чуть Что и ---------.
Число не ставлю, так как неизвестно, когда Вам передадут это пись-
мо (ИРАИ РО. Ф. 387. По 101. А. 60б.; 21 × 13,5 см. Письмо на л. 6,
боб., 7).

Речь идет о статье М.А. Цявловского: Забытое стихотвореъше Пуцп<ина ”Ис-
поведь стихотворца“ // Новьпїт мир. - М., 1930. - По 4. - С. 169-174.

1930, апрель
Цявловский, МА. (1883-1947).Забытое стихотвореъше Пушкина ”Испо-

ведь Стихотворца“ /М. Цявловский // Новый мир: [ежемес.] литературно-
художественньнїт и общественно-политический журнал / под ред. АВ. Ау-
начарского [1875-1933], А.Г. Малышкина [1892-1938], Вяч.[П.] Полонского
[1886-1932], М.А. Савельева [1884-1939] и В.И. Соловьева [1890-1939]. -
Москва: [Издатель «Известия ЦИК СССР и ВЦИК»], 1930. - (6-й год изд.).
Книга Четвертая, Апрель. - С. 169-174 (Из прошлого); 24 × 17 см.

На с. 172: «У Пушкгша Хвостов осмеян в целом ряде лицейских стихо-
твореъшй: «К другу-стихотворцу», «Городке», «Теъш Баркова», «Моему Ари-
старху», «К Дельвигу».››; на с. 174: «Наконец, отметим слово «подъяІп/нїт», встре-
чающееся в «Тени Баркова» и в «Городке» - («подъяческий народ››).». -
В издашш «Библиография произведеншїт А.С. Пуцп<ина и литературы о нем,
1918-1936» (А., 1973. Ч. П. С. 136 (По 1350)) эта статья М.А. Цявловского оши-
бОЧНО уКаЗаНа Как НаПЄЧаТаННаЯ В ЖурНаАЄ «ЗВЄЗДа».

1931
Щеголев, П.Е. [1877-1931]. Поэма «Монах». [Ґл.] І-УІ // Щеголев, П.Е.

Из жизъш и творчестваПушкина/П.Е. Щеголев. -Издаъше третье исправлен-
ное и дополненное. - Москва-Аенинград: Государственное издательство
Художественной литературы, 1931 (А.: Гос. тшт. им. Евг. Соколовой [1901-
1920]). - С. 18-38. - (Щеголев, П.Е. Пушкин: исследоваъшя, статьи и матери-
алы; том второй: Из жизъш и творчества Пушкина). - (384, [4] с., [1] л. портр.,
[8] л. факс.; 23 × 15 см. 3000 экз.).
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Печатается с незначительными исправлеъшями в гл. ІП, с дополнеъшями
в гл. Ш, ІУ (знашттельътьш) по тексту статьи: Щеголев,П.Е . ПоэмаА.С. Пуш-
кина ,,Монах“ // Красный Архив: исторический журнал. - М.; А., 1928. -
Т. 6 (31). - С. 160-175. - В подстрочной сноске на с. 31 после слов: «Опуб-
ликование «Монаха» дает повод к постановке и разработке вопроса об ав-
торе «Тени Баркова» дополнен следующий абзац:

Постановку вопроса дал Н.О. Аернер в заметке «Неизвестная баллада
А.С. Пушкина «Тень Баркова» (Огонек, 1929, По 5, 3 февраля). Он кате-
горически высказывается за авторство Пушкина. Разработкой вопроса
занят М.А. Цявловский, в руках которого находятся несколько списков
полной редакции. Аернеру известен только неполньй сгшсок (из Пушкин-
ского Дома). Гаевский привел в своей статье только отрывки- целиком
же текст не мог быть опубликован. Отсутствие в печати полного текста
затрудняет работу исследователей, и надо пожелать, чтобы текст был
опублушован хотя бы на правах рукошси, хотя бы в самом ограъшчеъшом
числе экземпляров.

Подробнее смотрите при ош/тсант/ш статьи П.Е. Щеголева 1928 г.
П.Е. Щеголев считает, что в трех сообщеъшях князя А.М. Горчакова, хотя

и противоречивых из-за забывчивосги князя, речь идет только о поэме «Мо
НаХ».

О «Теъш Баркова» на с. 18, 29-31.

1931
Пушкин, А.С. (1799-1837). [Тень Баркова: отрывок: 21 строка: По 87,

89-108 с незначительными изменениями по тексту статьи: Щеголев, П.Е.
Поэма А.С. Пушкина ,,Монах“ //Красньпїі Архив: историческшїі журнал. М.;
А., 1928. Т. 6 (31). С. 170] //Щеголев, П.Е. Поэма «Монах» //Щеголев, П.Е.
Из жизъш и творчестваПушкина. - Издаъше третье исправлеъшое и дополнен-
ное. -М.; А.: Гос. изд-во Художественной литературы, 1931. - С. 29. - (Ще-
голев, П.Е. Пушкин: исследования, статьи и материалы; т. 2).

1931
Эпиграмма и сатира: из истории литературной борьбы ХІХШ века:

[в 2 т.] /составил В. Орлов; [Рисунки обложки, переплета и титула А.Н. Са-
мохвалова [1894-1971]]. - Москва; Аенинград: АСАІЭЕМІА, МСМ ХХХІ
[1931] (А.: 4я типография ОГИЗ”а). - Том І: 1800-1840. - ХХІХ, [1], 574,
[2] с.: [31] ил.; 17,5 × 12 см. - В пер. 5000 экз. - На с. У-ХХІ: Предисловие/
Н. Яковлев; на с. ХХІІ-ХХІХ: От составителя / Вл. Орлов (Аенинград, ян-
варь 1930 г.).

На с. 85 (По 48): «Из баллады ”Тень Баркова“ («Так иногда поэт Хвостов,
(8 строк) Аомает в стих упрямо.››; «Не пой меня, как пел Бобров,

(8 строк) Последуй ты, < ..........> | Благим моим советам!»). В конце от-
рывка указан автор в квадратных скобках: [А. Пушкин]. На с. 146 в приме-
чаъшях В.Н. Орлова (1908-1985) о сводной редакцш/І этого отрывка и источ-
нш<ах публикации (10 строк). Воепроизводгмл факеиллилъно е. 85.
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1931
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. Èç áàëëàäû ”Òåíü Áàðêîâà“ [: îòðûâîê â 

16 ñòðîê] / [À. Ïóøêèí] // Ýïèãðàììà è ñàòèðà: èç èñòîðèè ëèòåðàòóðíîé 
áîðüáû XIXãî âåêà: [â ò. 2] / ñîñòàâèë Â. Îðëîâ. — Ì.; Ë.: ACADEMIA, 
MCM XXXI [1931] (Ë.: 4-ÿ òèïîãðàôèÿ ÎÃÈÇ’à). — Òîì I: 1800—1840. — 
Ñ. 85 (¹ 48); 17,5 × 12 ñì. Â êîíöå òåêñòà â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ: [À. Ïóøêèí].

Â ïðèìå÷àíèÿõ Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Îðëîâà (1908—1985) íà ñ. 146: 
«48. Ðåäàêöèÿ îòðûâêà — ñâîäíàÿ (ïî ñïèñêó â ðóêîïèñíîé òåòðàäè ýðîòè÷å-
ñêèõ ñòèõîòâîðåíèé [1832] (íà òèò. ñòðàíèöå ðóêîïèñè: «Ñòèõîòâîðåíiÿ. 
1852 ãîäà». — Ë.Á.), õðàíÿùåéñÿ â Ïóøêèíñêîì äîìå Àêàäåìèè íàóê è ïî ïå-
÷àòíîìó òåêñòó, îïóáëèêîâàííîìó Í.Î. Ëåðíåðîì â ¹ 5 “Îãîíüêà” çà 1929 ã. 
(ïåðåïå÷. â êíèãå Í.Î. Ëåðíåðà “Ðàññêàçû î Ïóøêèíå”, 1929, ñòð. 54. Ó Ëåð-
íåðà Øàëèêîâ çàìåíåí Èâ. Èâ. Øåëåõîâûì, íî âðÿä-ëè Ïóøêèí ìîã íàïè-
ñàòü: “Íå ïîé... Øåëåõîâà òîíîì”; È.È. Øåëåõîâ áûë ïðîçàèêîì (èçäàâàë 
â 1810 ã. “Æóðíàë äëÿ ñåðäöà è óìà”). Ïðèâîäèì òåêñò (íà ñ. 85): .....|Òàê 
èíî ãäà ïîýò Õâîñòîâ,|Îáèæåííûé ïðèðîäîé,|Âî òüìå ïîëóíî÷íûõ ÷àñîâ|
Êîðïèò íàä õëàäíîé îäîé.|Ïðåä íèì íåñ÷àñòíîå äèòÿ...|È âêðèâü, è âêîñü, 
è ïðÿìî|Îí ñëîâî çâó÷íîå, êðåõòÿ,|Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìî.|......|Íå ïîé 
ìåíÿ, êàê ïåë Áîáðîâ,|Íå Øàëèêîâà òîíîì,|Øèõìàòîâ, Øàõîâñêîé, Øèø-
êîâ,|Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.|È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü|Áåññìûñëåííûì 
ïîýòàì?|Ïîñëåäóé òû, <..........>|Áëàãèì ìîèì ñîâåòàì!|[À. Ïóøêèí]».

1931
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â øåñòè òîìàõ / 

À.Ñ. Ïóøêèí; ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Äåìüÿíà Áåäíîãî, À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî, 
Ï.Í. Ñàêóëèíà [1868—1930], Â.È. Ñîëîâüåâà, Ï.Å. Ùåãîëåâà. — Ìîñêâà; 
Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 
1931 (Ì.: Òèï. «Èçâåñòèé ÖÈÊ ÑÑÑÐ è ÂÖÈÊ»). — Òîì øåñòîé: Ïóòåâîäèòåëü 
ïî Ïóøêèíó: Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Êðàñíàÿ Íèâà» íà 1931 ãîä. — 398, 
[2] ñ.; 23 × 15 ñì. — Â îáë. 65 000 ýêç. — Íà îáë.: «À. Ïóøêèí. Êíèãà 12. Ïðè-
ëî æåíèå ê æóðíàëó «Êðàñíàÿ Íèâà» íà 1931 ãîä. Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëü-
ñòâî.» — Ñîäåðæàíèå: Îò ðåäàêöèè. Ñ. 5—7; Õðîíîëîãè÷åñêàÿ êàíâà áèî-
ãðàôèè À.Ñ. Ïóøêèíà / ñîñòàâèë Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Ñ. 9—23 [íà ñ. 9: «1813. 
Êîíåö ãîäà — 1814? Íàïèñàíà ïåðâàÿ äîøåäøàÿ äî íàñ ïîýìà ”Ìîíàõ“]; 
Ñïèñîê ñîòðóäíèêîâ «Ïóòåâîäèòåëÿ ïî Ïóøêèíó» [31 èìÿ]. Ñ. 24; Ñïèñîê 
âàæ íåéøèõ ñòàòåé «Ïóòåâîäèòåëÿ» ïî Ïóøêèíó. Ñ. 25—28; [Ïóòåâîäèòåëü] 
À—Ý. Ñ. 29—395; Îáùåå ñîäåðæàíèå òîìîâ I—VI. Ñ. 397—[399]. — Íà ñ. 51: 

Áàðêîâ, Èâàí (1732—1768) — ïîýò è ïåðåâîä÷èê. Èçâåñòåí ãëàâíûì îáðà-
çîì êàê àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ïîðíîãðàôè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, ïîëü-
çî âàâ øèõñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ è ðàñïðîñòðàíÿâøèõñÿ â ñïèñêàõ â XVIII â. 
è ïîçäíåå. Ïîçæå èìÿ Á. ñòàëî êàê áû ñîáèðàòåëüíûì îáîçíà÷åíèåì 
íåïðèñòîéíîé ïîýçèè âîîáùå («áàðêîâùèíà»). Ï.<óøêèíó> ïðèïèñûâà-
åòñÿ ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», îòíîñÿùàÿñÿ ê ëèöåéñêîìó ïåðèîäó. [Àâòîð 
çàìåòêè íå óêàçàí.]

Â êîíöå 1997 ã. èçäàòåëüñòâî «Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò» ïåðåèçäàëî «Ïóòå-
âîäèòåëü ïî Ïóøêèíó». «Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó» áûë òàêæå ïåðåèçäàí 
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47
[На А. С. Шишкина]

Щишнов но даром иорнеслов:
'Гоорню в собо он о практиков: пишет:
Писатель, вкусу щ и ш он пашет, °
А логике он строит но в.

[Аноним]

48

Ив баллады ,Тень Борисова"

ІІІІІ іі'І-ІІІ'І'ІОІІЦ'І. ІІ-І-Іі.

Так иногда поэт Рі'.ыог.~:.1т:|›в||
Обижоииый природой, г
Во тьме подуночиых часов
Корпит над хладной одой.
Пред; нии иосчоотноо дитя. . .
И вкривь, и вновь. и пряио
ОН слово звучное, крехтя,
Донает в стих упрямо.

Не пой меня. как пел Боброн,
Не Шаликова тоном, ,
Шихнатов. Шаховской, Шишкин.
Прокляты Аполлоном.

_ И что за нужда подражать
Бессмысленным повтаи?
Последуй ты, < ........ . . ІІ*
Благим моим советам!

[А . Пушкин]

Ил. 83

і
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1931
[Пушкищ АС. (1799-1837)]. Из баллады ”Тень Баркова“ [: отрывок в

16 строк] / [А. Пушкин] // Эпитрамма и сатира: из истории литературной
борьбы ХІХШ века: [в т. 2] / составил В. Орлов. - М.; А.: АСАВЕМІА,
МСМ ХХХІ [1931] (А. :4-я типография ОҐИ3,аа). - Том І: 1800-1840. -
С. 85 (По 48); 17,5 × 12 см. В коъще текста в квадратных скобках: [А. П

В примечаниях Владимира Николаевича Орлова (1908-1985) на с. 146:
«48. Редакция отрывка - сводная (по списку в рукописной тетради эротиче-
ских стихотворений [1832] (на тит. странице рукописи: «Стихотворенія
1852 года». - ./1.Б.), храншцейся в Пушкинском доме Академтш наук и по пе-
чатному тексту, опубликованному Н.О. Аернером в По 5 “Отонька” за 1929 т.
(перепеч. в кьште Н.О. Аернера “Рассказы о Пушкине”, 1929, стр. 54. У Аер-
нера Шаликов заменен Ив. Ив. Шелеховым, но вряд-ли Пушкин мог напи-
сать: “Не пой... Шелехова тоном”; И.И. Шелехов был прозашсом (издавал
в 1810 г. “Журнал для сердца и ума”). Приводим текст (на с. 85): ..... |Так
штогда поэт Хвостов, | Обиженный природой, |Во тьме полуночных часов |
Корпит над хладной одой. | Пред ьшм несчастное дитя... | И вкривь, и вкось,
и прямо | Он слово звучное, крехтя, ІАомает в стих упрямо.| ...... |Не пой
меня, как пел Бобров, | Не Шаликова тоном, |Шихматов, Шаховской, Шиш-
ков, | Прокляты Аполлоном. | И Что за нужда подражать | Бессмысленным
поэтам? | Последуй ты, < ..........> | Благим моим советам! | [А. Пушкин ››.

1931
Пушкин, АС. (1799-1837). Полное собрание сочштений в шести томах /

А.С. Пушкин; под общей редакцией Демьяна Бедного, А.В. Ауначарското,
П.Н. Сакулина [1868-1930], В.И. Соловьева, П.Е. Щеголева. - Москва;
Аенинтрад: Государственное издательство художественной литературы,
1931 (М.: Тип. «ИзвестшїіЦИКСССРиВЦІ/П<»). -Томшестой: Путеводитель
по Пушкину: Приложение к журналу «Красная Нива» на 1931 год. - 398,
[2] с.: 23 × 15 см. - В обл. 65 000 экз. - На обл.: «А. Пушкин. Книга 12. При-
ложение к журналу «Красная Нива» на 1931 год. Государственное издатель-
ство.» - Содержание: От редакции. С. 5-7; Хронологическая канва био-
трафІ/ш А.С. Пушкина / составил М.А. Цявловскшїі. С. 9-23 [на с. 9: «1813.
Конец года - 1814? Написана первая дошедшая до нас поэма ”Монах“];
Список сотрудников «Путеводителя по Пушкину» [31 имя]. С. 24; Список
важнейших статей «Путеводителя» по Пушкину. С. 25-28; [Путеводитель]
А-Э. С. 29-395; Общее содержание томов І-УІ. С. 397- [399]. - На с. 51:

Барков, Иван (1732-1768) - поэт и переводчик. Известен главным обра-
зом как автор многочислеьшых порнографических стихотвореншїї, полы
зовавшихся популярностью и распространявшихся в списках в ХУІП в.
и позднее. Позже имя Б. стало как бы собирательным обозначением
непристойной поэзии вообще («барковщина»). П.<ушкину> приписыва-
ется поэма «Тень Баркова», относящаяся к лицейскому периоду. [Автор
заметки не указан]

В конце 1997 т. издательство «Академическшїі проект» переиздало «Путе-
водитель по Пушкину». «Путеводитель по Пушкину» был также переиздан
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â ñîñòàâå ò. 19 «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà» (Ì.: Âîñêðåñåíüå, 
1997. Ò. 19. Ñ. 863—1344). Íà ñ. 920 ïîëíîñòüþ âîñïðîèçâåäåí òåêñò çàìåòêè: 
«Áàðêîâ Èâàí <...>». Òîì 19-é âûøåë â íà÷àëå 1998 ã.

1931, ñåíòÿáðü–îêòÿáðü
Ðåéñåð, Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷ (1905—1989). Ïèñüìà èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó 

ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 22.IX.1931 ã., 29.IX.1931 ã., 05.X.1931 ã., 08.Õ.1931 ã., 
12.X.1931 ã., 19.Õ.1931 ã., 24.Õ.1931 ã. Ïî ïðîñüáå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî Ñ.À. Ðåé-
ñåð ïåðåïèñàë îäû ¹ 1—20 èç ñáîðíèêà «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà...» (ò. I), õðàíèâ-
øåãîñÿ â Ïóøêèíñêîì äîìå (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 2). 
Òàì æå õðàíèòñÿ «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà...» (ò. II) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. 
Îï. 2. Åä. õð. 3). Ñì. îá ýòîì áîëåå ïîäðîáíî ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ð. 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé âêëþ÷èë â ñâîè «Êîììåíòàðèè» ê «Òåíè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà 8-þ «Îäó ïðiàïó» èç ò. I ýòîãî ñáîðíèêà. Â ÷åðíîâîì àâòîãðà-
ôå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Ïðèâîäèì åå òåêñò ïî ñáîðíèêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî»; 
â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ îøèáî÷íî: «Ïðèâîäèì åå òåêñò ïî ñáîðíèêó XVIII âåêà, 
ïðèíàäëåæàùåìó Í.Â. Ñêîðîäóìîâó». Ìåñòîíàõîæäåíèå ïèñåì: ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Òåêñòû ïèñåì ïðèâîäÿòñÿ â íàñò. èçäàíèè. Äî-
êóìåíòû, ïåðåñëàííûå â ïèñüìàõ, õðàíÿòñÿ íå â ÐÃÀËÈ, à â ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373 [Ôîíä íå îáðàáîòàí].

1931, 22 ñåíòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñîëîìîí Àáðàìîâè÷ (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó 

ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 22 ñåíòÿáðÿ 1931 ã.: «Ëä. 22.IX.1931. Óëèöà Äæåð-
æèíñêîãî 5, êâ. 6.|Ìíîãîóâàæàåìûé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷!|Ïðåä ëà-
ãàåìóþ Âàìè ðàáîòó ÿ áåðóñü ñäåëàòü: îäíàêî íå ìîãó Âàì îáåùàòü èñïîë-
íèòü åå ñðî÷íî. ß çàíÿò ïðåïîäàâàíèåì è äð. ðàáîòîé, îòíèìàþùåé ó ìåíÿ 
ìíîãî âðåìåíè. Óñòðàèâàåò-ëè Âàñ ïðèìåðíî 1—10 îêòÿáðÿ — ñðîê, ê êîòîðî-
ìó ÿ ìîã áû îêîí÷èòü ïåðåïèñêó îä. Ðàçìåð ãîíîðàðà ÿ ïðåäîñòàâëÿþ Âà-
øåìó óñìîòðåíèþ: ÿ ïðîñòî ñîîáùó Âàì ÷èñëî ÷àñîâ, óøåäøèõ íà ýòó ðà-
áî òó.|Ñòð. IV—XXXVI çàíÿòû îãëàâëåíèåì è ïðåäèñëîâèåì. Ïåðåïèñàòü 
ýòî òîæå èëè æå Âàì íóæíû òîëüêî ïåðâûå 20 îä?|Èçâåñòíî-ëè Âàì, ÷òî ðÿä 
ìàòåðèàëîâ î Áàðêîâå åñòü ó Ãð. Àë. Ãóêîâñêîãî (Êàíàë Ãðèáîåäîâà 24), ñïåöè-
àëüíî ðàáîòàâøåãî íàä íèì.|Ìíå ïåðåäàâàëè, ÷òî Á. ïîäãîòîâëÿåòñÿ Âàìè ê 
ïå÷àòè. Ìåíÿ-áû óñòðîèëî, åñëè áû Âû îáåùàëè ìíå â ñ÷åò ãîíîðàðà îäèí 
ýêçåìïëÿð.|Èñêðåííå óâàæàþùèé Âàñ Ñ. Ðåéñåð.|P. S. Íå ìîæåòå ëè ñîîá-
ùèòü êàêèì îáðàçîì ïîëó÷èòü ñëåäóåìóþ ìíå èç ÃÈÕË’à êàêóþ-òî ìåëî÷ü çà 
3 èëè 4 çàìåòêè â 11-îì âûï. Ïóøêèíà?» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. (Öÿâ ëîâñêèå, 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ è Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà). Îï. 2. Åä. õð. 498 (Ïèñüìà 
Ðåéñåðà Ñîëîìîíà Àáðàìîâè÷à Öÿâëîâñêîìó, Ì.À. Êðàé íèå äàòû 22 ñåíò. 
1931 — 2 íîÿá. 1946 ã. Êîëè÷åñòâî äîêóìåíòîâ 23. Êîëè ÷åñòâî ëèñòîâ 44). Ë. 1, 
2; 14,9 × 10,4 ñì. 2 îòä. ëèñòà, òåêñò íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòîâ, ÷åðíèëà). — Âû-
ðàæàåì ïðèçíàòåëüíîñòü Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó Ïàíîâó çà óêàçàíèå íà åä. õð. 498.

1931, 23 ñåíòÿáðÿ
Ãóêîâñêèé, Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (1902—1950). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â 

Ìîñêâó ê È.Ñ. Çèëüáåðøòåéíó (1905—1988) (ðåäàêöèÿ «Ëèòåðàòóðíîãî íàñëåä-
ñòâà») îò 23/IX 1931 ã. Ïðèâîäèì âûäåðæêó èç ïèñüìà:

<...> êàñàåòñÿ äðóãîãî êðûëà ïîäñïóäíîé ïîýçèè — ýðîòèêè, îò Áàðêîâà 
äî Ëîíãèíîâà. Â íàñò. âðåìÿ, êàê èçâåñòíî âåðîÿòíî è Âàì, Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêèé èçäàåò êîå-÷òî èç Áàð êîâà è ïñåâäî-Áàðêîâà. Êîíå÷íî, òàêîå èçäàíèå, 
êàê, íàïð., Ë. Íàñë., íå ìî æåò èìåòü äåëà ñ ïðÿìîé ïîðíîãðàôèåé; íî 
õîðîøî áûëî áû, âîîáùå ãîâîðÿ, òåì èëè èíûì ñïîñîáîì ââåñòè â íàó÷-
íûé îáîðîò ñâåäåíèÿ î ïîýòàõ è ïîýçèè, íåêîãäà èãðàâøèõ îãðîìíóþ 
ðîëü â ëèòåðàòóðíîé æèçíè, à íûíå âîâñå íåèçâåñòíûõ äàæå ñïåöèàëè-
ñòàì (ÐÃÀËÈ. Ô. 603. Îï. 1. Åä. õð. 67. Ë. 1îá.—2.).

Ýòî ïèñüìî îïóáëèêîâàë Ñ.È. Ïàíîâ â èçäàíèè: Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè 
Ñî ÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñà-
ïîâ. — Ìîñêâà: [ñîð. Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð»], 1992. — Ñ. 365. 
Ñìîòðèòå òàêæå äàëåå ïóáëèêàöèþ ïèñåì Ñ.À. Ðåéñåðà è Ã.À. Ãóêîâñêîãî 
ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó çà 1931—1932 ãã.

1931, 29 ñåíòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ ëîâ-

ñêîìó îò 29 ñåíòÿáðÿ 1931 ã.:

Ëä. 29.IX.1931. Äçåðæ. 5/6.|Ìíîãîóâà æàåìûé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðî-
âè÷!|Ïîñûëàþ Âàì ïåðâûå ïÿòü îä. Ïðîøó ïîäòâåðäèòü ïîëó÷åíèå 
ýòèõ äðàãîöåííûõ ìàíóñêðèïòîâ. Äëÿ áîëüøåé âåðíîñòè ïîñûëàþ çàêàç-
íûì ñ îáðàòíîé ðàñïèñêîé.|Ñïèñàòü ëè ”ïðåäèñëîâèå“ è ”ïðèíîøåíèå Áå-
ëàíäå“ èëè òîëüêî ïðåäèñëîâèå?|Ê 10/Õ, êàê îáåùàë, âûøëî îñòàëüíîå. 
Êîãäà ïåðåïèñûâàåøü Á—âà, õî÷åòñÿ êàæäûå ïîë÷àñà õî äèòü ìûòü ðóêè. 
Ðîññèÿ âîîáùå íå çíàåò íè ýðîòèêè íè ïîðíîãðàôèè, — åñòü òîëüêî ñêâåð-
íîñëî âèå. Âïðî÷åì ì. áûòü äëÿ XVIII â. ýòî äàæå è ñêâåðíîñëî âèåì íå 
áûëî.|Ñåðäå÷íûé ïðèâåò. Ñ. Ðåéñåð.|P. S. À ó íàñ î ÃÈÕËå ãîâîðÿò: 
”Ñå Çèôîâ òðóä è âñå ïîãèõëî“ (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 5; 
14,9 × 10,4 ñì. Ëèñò 5îá. ÷èñòûé.

1931, 5 îêòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâëîâ-

ñêîìó îò 5 îêòÿáðÿ 1931 ã.:

Ëåí-ä, 5.X.1931. Óë. Äçåðæèíñê. 5, êâ. 6.|Ìíî ãî óâàæàåìûé Ìñòèñëàâ 
Àëåêñàíäðîâè÷!|Ïîñûëàþ Âàì îñòàëüíûå (6—20 âêë.) îäû Áàðêîâà. 
Â îáùåì íà ïåðåïèñêó èõ (ñ÷èòàÿ è ñâåðêó òåêñòà ñî ñïèñàííûì) ó ìåíÿ 
óøëî îêîëî 18 èëè 20 ÷àñîâ. Ðàçìåð ãîíîðàðà Âû óñòà-íîâèòå ñàìè è 
âûøëèòå òî, ÷òî ìíå áóäåò ïî Â. ðàñ÷åòó ñëåäîâàòü, åñëè ÷òî-ëèáî îñòà-
íåòñÿ çà âû÷åòîì ñòîèìîñòè îäíîãî ýêçåìïëÿðà êíèãè.|Íàäî ëè ïå ðå-
ïèñûâàòü ïðåäèñëîâèå è ïîñâÿùåíèå Áåëàíäå? Ïåðâîå, êîíå÷íî, íå Áàð-
êîâà è âîîáùå î÷åíü ïîçäíåå: åäâà ëè íå âòîðîé ïîëîâèíû 19 â. Åñëè ïå-
ðåïèñàòü ýòî òîæå íàäî — èçâåñòèòå ìåíÿ — ÿ ïîñòàðàþñü ñäåëàòü ê 
15—20 îêòÿáðÿ. Èñêðåííå óâàæàþùèé Âàñ Ñ. Ðåéñåð (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. 
Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 6; 20 × 13,9 ñì. Íà äâîéíîì ñîãíóòîì ëèñòå, íà îäíîé 
ñòîðîíå 1-ãî ëèñòà, ëèñò 2-îé ÷èñòûé).

580 АВ. Беоемертных. Комментарии. Глава б

в составе т. 19 «Полного собрания сочгшений Пушкина» (М.: Воскресенье,
1997. Т. 19. С. 863-1344). На с. 920 полностью воспроизведен текст заметки:
«Барков Иван <...>». Том 19-й вышел в начале 1998 г.

1931, сентябрь-октябрь
Рейеер, СоломонАбрамович (1905-1989). Письма из Аеъшнтрада в Москву

к М.А. Цявловскому от 22.ІХ.1931 г., 29.ІХ.1931 г., 05.Х.1931 г., 08.Х.1931 г.,
12.Х.1931 г., 19.Х.1931 г., 24.Х.1931 г. По просьбе М.А. Цявловского С.А. Рей-
сер переписал оды По 1-20 из сборнш<а «Дьвичья игрушка...» (т. І), хранив-
шегося в Пушкинском доме (ИРАИ РО. Ф. Спецхранение. Оп. 2. Ед. хр. 2).
Там же хранится «Дввичья игрушка...›› (т. П) (ИРАИ РО. Ф. Спецхранение.
Оп. 2. Ед. хр. 3). См. об этом более подробно при описании списка Р.
М.А. Цявловский включил в свои «Комментарии» к «Тени Баркова»
А.С. Пушкина 8ю «Оду пріапу» из т. І этого сборника. В черновом автогра-
фе М.А. Цявловского: «Приводим ее текст по сборнику М.И. Семевского»;
в Верстке ТБ КЦ ошибочно: «Приводим ее текст по сборнику ХУІП века,
принадлежащему Н.В. Скородумову». Местонахождение писем: РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. Хр. 498. Тексты писем приводятся в наст. издании. До-
кументы, пересланные в письмах, хранятся не в РҐААИ, а в ИРАИ РО.
Ф. 373 [Фонд не обработан].

1931, 22 сентября
Рейеер, СоломонАбрамович (1905-1989). Письмо из Аеъшнграда в Москву

к М.А. Цявловскому от 22 сентября 1931 г.: «Ад. 22.1Х.1931. Улица Джер-
жинского 5, кв. б. |Многоуважаемый Мстислав Александрович! |Предла-
гаемую Вами работу я берусь сделать: однако не могу Вам обещать испол-
нить ее срочно. Я занят преподаванием и др. работой, отнимающей у меня
много времени. Устраивает-ли Вас примерно 1-10 октября - срок, к которо
му я мог бы окончить переписку од. Размер гонорара я предоставляю Ва-
шему усмотрению: я просто сообщу Вам число часов, ушедших на эту ра-
боту. | Стр. ІУ-ХХХУІ заняты оглавлением и предисловием. Переписать
это тоже или же Вам нужны только первые 20 од? | Известноли Вам, что ряд
материалов о Баркове есть у Гр. Ал. Гуковского (Канал Грибоедова 24), специ-
ально работавшего над ним. |Мне передавали, что Б. подготовляется Вами к
печати. Меня-бы устроило, если бы Вы обещали мне в счет гонорара один
экземпляр. |Искреъше уважающшїі Вас С. Рейсер. |Р. Ѕ. Не можете ли сооб-
щить каким образом получить следуемую мне из ҐИХА,а какуюто мелочь за
3 или 4 заметки в 11-ом вып. ПуцжШа?›› (РҐААИ. Ф. 2558. (Цявловские,
Мстислав Александрович и Татьяна Григорьевна). Оп. 2. Ед. хр. 498 (Письма
Рейсера Соломона Абрамовича Цявловскому, М.А. Крайъше даты 22 сент.
1931 - 2 нояб. 194б г. Количество документов 23. Количество листов 44). А. 1,
2; 14,9 × 10,4 см. 2 отд. листа, текст на одной стороне листов, черъшла). - Вы-
ражаем признательность Сергею Игоревичу Панову за указаъше на ед. хр. 498.

1931, 23 сентября
Гукоеекий, Григорий Александрович (1902-1950). Письмо из Аенинграда в

Москву к И.С. Зильберштеі/'Шу (1905-1988) (редакция «Аитературного наслед-
ства››) от 23/ІХ 1931 г. Приводим выдержку из Шсьма:

Работа МА. Цявловского и «Тенъ Баркова» е документах за 7929-7944 годы 581

<...> касается другого крыла подспудной поэзии - эротики, от Баркова
до Аонгинова. В наст. время, как известно вероятно и Вам, М.А. Цявлов-
ский издает кое-что из Баркова и псевдоБаркова. Конечно, такое издаъше,
как, напр., А. Насл., не может иметь дела с прямой порнографией; но
хорошо было бы, вообще говоря, тем или шіым способом ввести в науч-
ньпїт оборот сведеъшя о поэтах и поэзгш, некогда игравших огромную
роль в литературной жизни, а ныне вовсе неизвестных даже специали-
стам (РтАли. Ф. 603. оп. 1. Ед. Хр. 67. л. 106._2.).
Это письмо опубликовал С.И. Панов в издании: Девичья игрушка, или

Сочинения господина Баркова / издание подготовили А. Зорин и Н. Са-
пов. -Москва: [сор. Научно-издательскшїт центр «Аадомир»], 1992. - С. 365.
Смотрите также далее публикацию писем С.А. Рейсера и Ґ.А. Гуковского
к М.А. Цявловскому за 1931-1932 гг.

1931, 29 сентября
Рейеер, СА. (1905-1989). Письмо из Аеъшнтрада в Москву к М.А. Цявлов-

скому от 29 сентября 1931 г.:

Ад. 29.1Х. 1931. Дзерж. 5/б. |Многоуважаемый Мстислав Александро-
вич! |Посылаю Вам первые пять од. Прошу подтвердить получение
этих драгоценных манускриптов. Для большей верности посылаю заказ-
ным с обратной распиской. |СШ×1сать ли ”предисловие“ и ”приношеъше Бе-
ланде“ или только предисловие? | К 10/Х, как обещал, вьш1л0 остальное.
Когда переписываешь Б-ва, хочется каждые полчаса ходить мыть руки.
Россия вообще не знает ни эротики ни порнографии, - есть только сквер-
нословие. Впрочем м. быть дляШ в. это даже и сквернословием не
было. | Сердечный привет. С. Рейсер. | Р. Ѕ. А у нас о ҐИХАе говорят:
”Се Зифов труд и все погихло“ (РҐААИ. Ф. 2558. ОП. 2. Ед. хр. 498. А. 5;
14,9 × 10,4 см. Аист боб. чистый.

1931, 5 октября
Рейеер, СА. (1905-1989). Письмо из Аеъп/Інтрада в Москву к М.А. Цявлов-

скому от 5 октября 1931 г.:

Аен-д, 5.Х.1931. Ул. Дзержгшск. 5, кв. б. |Многоуважаемый Мстислав
Александрович! |Посылаю Вам остальные (6-20 вкл.) оды Баркова.
В общем на переписку их (считая и сверку текста со списанным) у меня
ушло около 18 или 20 часов. Размер гонорара Вы уста-новиге сами и
вышлите то, что мне будет по В. расчету следовать, если что-либо оста-
нется за вычетом стоимости одного экземпляра книги. ІНадо ли пере-
гщсывать предисловие и посвшцение Беланде? Первое, конечно, не Бар-
кова и вообще очень позднее: едва ли не второй половины 19 в. Если пе-
реписать это тоже надо - известите меня - я постараюсь сделать к
15-20 октября. Искренне уважающий Вас С. Рейсер (РҐААИ. Ф. 2558.
Оп. 2. Ед. хр. 498. А. б; 20 × 13,9 см. На двоі'шом согнутом листе, на одной
стороне 1-го листа, лист 2-ой чистый).
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1931, 8 îêòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî (îòêðûòêà) èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê 

Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 8 îêòÿáðÿ 1931 ã.: «Ëä. 8.X.1931. Ìíîãîóâàæàåìûé 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷!|ß ïðîñìîòðåë îáà òîìèêà è íåêîò. äðóãèå òåêñòû 
ñîáðàíèÿ Ï Äîìà óêàçàííûå ìíå Ãð. Àë. Ãóêîâñêèì, íî íè÷åãî ïîõîæåãî íà 
Ñàâîñüêó íå íàøåë. Ãð. Àë—÷ òîæå òàêîãî ñò-íèÿ íå çíàåò, à îí äîëãîå âðå-
ìÿ ñïåöèàëüíî èçó÷àë Áàðêîâà. Åñëè âñòðåòèòñÿ ãäå-ëèáî ñîîáùó Âàì. Ïðå-
äèñëîâèå è ïîñâÿùåíèå ñåãîäíÿ íà÷àë ïåðåïèñûâàòü. Äóìàþ êîí÷èòü ê 
15—20. Âñåãî äîáðîãî. Óâàæ. Âàñ. Ñ. Ðåéñåð.» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. 
õð. 498. Ë. 7; 10,5 × 15 ñì (Îòêðûòêà)). — Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ÷åðíîâîì àâòî-
ãðàôå «ñâîåé ðàáîòû î ”Òåíè Áàðêîâà“», â îáåèõ ãðàíêàõ, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ 
è â ïå÷àòíûõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ÒÁ ÊÖ 
1996: 244; ÒÁ 2002: 972) ïðèâîäèò èç âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ Ïàâëà Ïåòðîâè÷à 
Âÿçåìñêîãî (1820—1888) (êîãäà À.Ñ. Ïóøêèí â 1836 ã. ó øåñòíàäöàòèëåòíåãî 
êíÿçÿ âîïðîøàåò): «<...> ”Âû íå çíàåòå ñòèõîâ îäíîôàìèëüöà Áàðêîâà? Âû 
íå çíàåòå çíàìåíè òîãî ÷åòâåðîñòèøèÿ... (îáðàùåííîãî ê Ñàâîñüêå)*** è ñîáè-
ðàåòåñü ïîñòóïàòü â óíèâåðñèòåò? Ýòî êóðüåçíî. Áàðêîâ — ýòî îäíî èç çíàìå-
íèòåéøèõ ëèö â ðóññêîé ëèòåðàòóðå; <...>». Ì.À. Öÿâëîâñêèé ê ñëîâó «Ñà-
âîñü êå» äåëàåò ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå: «*** Â èçâåñòíûõ ìíå ñïèñêàõ ñòèõî-
òâîðåíèé Áàðêîâà ÿ íå íàøåë ýòîãî ÷åòâåðîñòèøèÿ». Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
ïî ïðîñèë â Ëåíèíãðàäå ïîèñêàòü ýòîãî «Ñà âîñüêó» Ñ.À. Ðåéñåðà. È Ñ.À. Ðåé-
ñåð áåçóñïåøíî «ðüÿíî» ïûòàëñÿ ÷òî-ëèáî ðàçûñêàòü î «Ñàâîñüêå», ñîîáùàÿ 
îá ýòîì â ñâîèõ ïèñüìàõ: îò 08.10.1931 ã., îò 12.10.1931 ã., îò 12.12.1933 ã., îò 
31.12.1933 ã. Ìû îáíàðóæèëè â ïÿòè ðàçíûõ ðóêîïèñÿõ ñëåäóþùèé òåêñò: 
«Ðàçãîâîðú áëÿäè ñú Ñàâîñüêîé|(Íåèçâåñò íàãî)|Áëÿäü|Åáåíà Ìàòü, Ñà-
âîñüêà!|Åáàëú ëè òû áëÿäåé?|Ñàâîñüêà.|Åáàëú ÿ âàøó áðàòüþ,|Åáåíûõú 
ìàòåðåé!» (ñì.: Ìîå ñîáðàíiå. Âûïóñêú 10é è 11é. Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé 
ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ã. / [Ñîñòà-
âèë àêòåð Ìàëîãî òåàòðà â Ìîñêâå Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ Ïàíîâ (1849—
1910) â êîíöå 1880-õ ãîäîâ] // ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. Åä. õð. Q 695. 
Ñ. 52 (¹ 26) — ïîäðîáíåå ñì. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À; Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàá-
ðåçíûé Àëüìàíàõú. Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðàíèìûõú 
ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåä íèõú â¼êîâú è íîâàãî 
âðåìåíè. Âûïóñêú: [íå îáîçíà÷åí] (Èçú áóìàãú ïîêîé íàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 
è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó. / [Ñîñòàâèë àêòåð Ìàëîãî 
òåàòðà â Ìîñêâå À.Â. Ïàíîâ (1849—1910) â êîíöå 1890-õ ãîäîâ (íå ðàíåå ñåðå-
äèíû 1897 ã.)] // ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 744. Ñ. 26 (¹ 11); Åáëåìàòè÷å-
ñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú. Ñîáðàíiå... ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó. / [Ñîñòàâèë 
àêòåð Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâ â êîíöå 1890-õ ãîäîâ] // ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. 
Îï. 2. Åä. õð. Q 770. Ñ. 26 (¹ 11); Êàòàëîãú: 1119 ñòèõîòâîðåíié (43 òåòðàäè) 
è 357 ïðîçà (33 òåòðàäè). Âñåãî 1476 ñòàòåé (76 òåòðàäåé) / [Ñîñòàâèë àêòåð 
Ìàëîãî òåàòðà â Ìîñêâå À.Â. Ïàíîâ (1849—1910) â êîíöå 1890-õ ãîäîâ (íå 
ðàíåå ñåðåäèíû 1897 ã.)] // ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 781. Ñ. 13, 70) è ñì. 
â äðóãîé ðåäàêöèè: «Åáåíà ìàòü Ñà âîñòü êà [â «Îãëàâëåíiè»: Ñàâîñüêà]!|Åáàëú-
ëè òû ñâèíåé?|Åáàëú Âàøó áðàòüþ,|Åáåíûõú ìàòåðåé!» (ñì.: Ýðîòèêà: 
[ñáîðíèê ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîâ è ïðîçû / ñîñòàâèòåëü Í.Â. Ôðîëîâ (?—1923)]. 

[ÑÏá., íå ðàíåå 1886 ã.] // ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 7. Ë. 201 
(¹ 162)). Ïîëàãàåì, ÷òî ïðèâåäåííûé òåêñò î «Ñàâîñüêå» ñî÷èíåí â ïåðâîé 
÷åòâåðòè XIX âåêà è íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê È.Ñ. Áàðêîâó (1732—1768) íå 
èìååò. À.Ñ. Ïóøêèí ñ ýòèì «çíàìåíèòûì» (?) ÷åòâåðîñòèøèåì ìîã îçíàêî-
ìèòüñÿ â îäíîé èç 11 òåòðàäåé ïîä çàãëàâèåì «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà» èç ñîáðà-
íèÿ ñâîåãî áëèçêîãî çíàêîìîãî ïî êàð òî÷íîé èãðå ãðàôà Â.Ï. Çàâàäîâñêîãî 
(1794—1856).

1931, 12 îêòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî (îòêðûòêà) èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê 

Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 12 îêòÿáðÿ 1931 ã.: «Ëä. 12.X.31. Ìíîãîóâàæàåìûé 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷!|Âû, êîíå÷íî, çíàåòå, ÷òî ìóç. èíñòðóìåíò, íàä 
ñîçäàíèåì êîòîðîãî áèëñÿ Îäîåâñêèé[, Â.Ô.; 1803—1869], íàçûâàëñÿ Ñåáà-
ñòèîí, à ìåæäó äðóçüÿìè øóòÿ «Ñàâîñüêîé». Ìîæåò-áûòü çäåñü íå øóòî÷-
íîå ïðîèçâîäñòâî îò Ñåáàñòèîíà, à ïîíÿòíàÿ â òî âðåìÿ àññîöèàöèÿ ñ «Ñà-
âîñüêîé» Áàðêîâà, ïîêà ìíîþ íå îáíàðóæåííûì. Íå ïðèãîäèòñÿ ëè Âàì ýòî 
íàïîìèíàíèå.|Ñ ïðèâåòîì. Ñ. Ðåéñåð.|P. S. Ïðåäèñëîâèå ïåðåïèñûâàþ, íî 
ìåäëåííî. Äî ÷åãî îíî ãëóïî!» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 8; 
10,5 × 15 ñì (Îòêðûòêà)).

1931, 12 îêòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Îòêðûòêà èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 12 îêòÿáðÿ 1931 ã.: «12.X.31. Ëä.|Äåñÿòü ìèíóò íàçàä îïóñòèë 
îòêðûòêó Âàì, à òîëüêî ÷òî ïîëó÷èë Âàøå ïèñüìî, Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷. 
ß ïîñòàðàþñü îêîí÷èòü ïåðåïèñêó â áëèæàéøèå 4—5 äíåé. Âñåãî äîáðîãî. 
Ñ. Ðåéñåð.» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 9; 10,5 × 15 ñì).

1931, 19 îêòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 19 îêòÿáðÿ 1931 ã.: «Ëä. 19.X.31. Ìíîãîóâàæàåìûé Ìñòèñëàâ 
Àëåêñàíäðîâè÷!|Âîò ”Ïðèí<îøåíèå> Áåëàíäå“. Ïðåäèñëîâèå äîøëþ ÷åðåç 
1—2 äíÿ. ×åñòíîå ñëîâî. Âñåãî õîðîøåãî. Óâ. Âàñ. Ñ. Ðåéñåð» (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Ë. 10; 10,5 × 7,6 ñì. Ïèñüìî íà êàòàëîæíîé êàðòî÷êå).

1931, 24 îêòÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ ëîâ-

ñêîìó îò 24 îêòÿáðÿ 1931 ã.: «Ëä. 24.X.31. Óë. Äçåðæ. 5, êâ. 6. Ìíîãîóâàæàåìûé 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷! ”Îêîí÷åí òðóä çàâåùàííûé... ìíå ãðåøíîìó!.. 
Âîò ïðåäèñëîâèå. ”Ïîñâÿùåíèå Áåëàíäå“ ÿ âûñëàë íåñêîëüêî äíåé íàçàä ïðî-
ñòûì ïèñüìîì. Íàäåþñü ïîëó÷èëè? Ïðèâåòñòâóþ Âàñ. Ñ. Ðåéñåð.» (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Ë. 13; 20 × 13,8 ñì. Íà äâîéíîì ëèíîâàíîì ëèñòå, íà îäíîé 
ñòîðîíå (8 ñòðîê). Â ïèñüìå áûëî ïîñëàíî ïðåäèñëîâèå (íà êîíâåðòå: «Çà êàç-
íîå ñ îáðàòíîé ðàñïèñêîé»). — Ñ.À. Ðåéñåð ïåðåïèñàë èç ñáîðíèêà «Ä¼âè÷üÿ 
èãðóøêà. Òîìú Iûé» ñëåäóþùèå òåêñòû: Îãëàâëåíiå (ò. I). Ñ. V—X; Ïðåäèñëî-
âiå. Ñ. XI—XXXVIII; Ïðèíîøåíiå Á¼ëàíä¼ / Ñîáèðàòåëü, èëè ñî÷èíèòåëè 
âñ¼õú ñòèõîâú. Ñ. 1—7; Îäû (¹ 1—20). Ñ. 8 è äàëåå. Èç: «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà. 
Òîìú IIîé»: Îãëàâëåíèå (ò. II). Ñ. V—X. Â ÈÐËÈ ÐÎ (Ô. 373) â êîíâåðòå ñ 
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1931, 8 октября
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо (открытка) из Аенгшграда в Москву к

М.А. Цявловскому от 8 октября 1931 г.: «Ад 8.Х.1931. Многоуважаемый
Мстислав Александрович! ІЯ просмотрел оба томика и некот. другие тексты
собрания П Дома указанные мне Ґр. Ал. Гуковским, но ничего похожего на
Савоську не нашел. Ґр. Ал-ч тоже такого ст-ния не знает, а он долгое вре-
мя специально изучал Баркова. Если встретится где-либо сообщу Вам. Пре-
дисловие и посвящение сегодня начал переписывать. Думаю кончить к
15-20. Всего доброго. Уваж. Вас. С. Рейсер.›› (РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед.
хр. 498. А. 7; 10,5 × 15 см (Открытка)). -М.А. Цявловский в черновом авто-
графе «своей работы о ”Тени Варкова“››, в обеих гранках, в Верстке ТВ КЦ
и в печатных «Комментариях» к «Тени Баркова» А.С. Пушкина (ТБ КЦ
1996: 244; ТВ 2002: 972) приводит из воспоминаний князя Павла Петровича
Вяземского (1820-1888) (когда А.С. ПушкШ в 1836 г. у шестнадцатилетнего
князя вопрошает): «<...> ”Вы не знаете стихов однофамильца Баркова? Вы
не знаете знаменитого четверостишия... (обращенного к Савоське)*** и соби-
раетесь поступать в уъшверситет? Это курьезно. Барков - это одно из знаме-
нитейших лиц в русской литературе; <...>». М.А. Цявловский к слову «Са-
воське» делает подстрочное примечаъше: «*** В известных мне сШ/тсках стихо-
творений Варкова я не нашел этого четверостишия». М.А. Цявловскшїт
попросил в Аеш/Штраде поискать этого «Савоську» С.А. Рейсера. И С.А. Рей-
сер безуспешно «рьяно» пытался что-либо разыскать о «Савоське», сообщая
об этом в своих письмах: от 08.10.1931 г., от 12.10.1931 г., от 12.12.1933 г., от
31.12.1933 г. Мы обнаружили в пяти разных рукошсях следующшїт текст:
«Разговоръ бляди съ СавоськойІ (Неизвестнаго) |Блядь | Ебена Мать, Са-
воська! ІЕбалъ ли ты блядей? | Савоська. ІЕбалъ я вашу братью, | Ебеныхъ
матерей!» (см.: Мое собраніе. Вьптускъ 10й и 11й. Изъ собранія рукописей
графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Переписано въ 1865 г. / [Соста-
вил актер Малого театра в Москве Афанасий Васильевич Панов (1849-
1910) в коъще 1880-х годов] // РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Ед. хр. 2695.
С. 52 (Ма 26) - подробнее см. при описаъши списка А; Еблематическо-скаб-
резньпй Альманахъ. Собраніе неизданныхъ въ Россіи тайныхъ хранимыхъ
рукогщсей знамеъштЬйшихъ Шсателей древности, среднихъ въковъ и новаго
времеъш. Выпускъ: [не обозначен] (Изъ буматъ покотїшаго графаЗавадовскаго
и другихь собирателей. Перегщсано въ 1865 году. / [Составил актер Малого
театра в Москве А.В. Панов (1849-1910) в конце 1890х годов (не ранее сере-
дгшы 1897 г.)] //РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. 2744. С. 26 (Ме 11); Еблематиче
ско-скабрезньпїт Альманахъ. Собраніе... перешсано въ 1865 году. / [Составил
актер Малого театра А.В. Панов в конце 1890-х годов] // РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. Ед. хр. Ц770. С. 26 (Ыэ 11); Каталогь: 1119 стихотвореній (43 тетради)
и 357 проза (33 тетради). Всего 1476 статей (76 тетрадей) / [Составил актер
Малого театра в Москве А.В. Панов (1849-1910) в конце 1890-х годов (не
ранее середины 1897 г.)] //РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр. 2781. С. 13, 70) и см.
вдругойредакцш/І: «ЕбенаматъСавосгька [в «Оглавленіи››: Савоська]! | Ебалъ-
ли ты свиней?|Ебалъ Вашу братью,|Ебеныхъ матерей!» (см.: Эротика:
[сборы/тк эротических стихов и прозы / составитель Н.В. Фролов (?-1923)].
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[СПб., не ранее 1886 г.] //ИРАИ РО. Ф. Спецхранеъше. Он. 2. Ед. хр. 7. А. 201
(Ма 162)). Полагаем, что приведенный текст о «Савоське» сочгшен в первой
четверти ХІХ века и никакого отношения к И.С. Баркову (1732-1768) не
имеет. А.С. Пуцп<1×щ с этим «знамеъштым» (?) четверостишием мог ознако-
миться в одной из 11 тетрадей под заглавием «Соьп/щеніе Баркова» из собра-
ния своего близкого знакомого по карточной итре графа В.П. Завадовского
(1794_1856).

1931, 12 октября
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо (открытка) из Аенинграда в Москву к

М.А. Цявловскому от 12 октября 1931 г.: «Ад 12.Х.31. Многоуважаемьпїт
Мстислав Александрович! |Вы, конечно, знаете, что муз. инструмент, над
созданием которого бился Одоевский[, В.Ф.; 1803-1869], назывался Себа-
стион, а между друзьями шутя «Савоськой». Может-быть здесь не шуточ-
ное производство от Себастиона, а понятная в то время ассоциация с «Са-
воськой» Варкова, пока мною не обнаруженным. Не пригодится ли Вам это
напомт/шание. | С приветом. С. Рейсер. |Р. Ѕ. Предисловие переписьтваю, но
медленно. До чего оно глупо!» (РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 8;
10,5 × 15 см (Открытка)).

1931, 12 октября
Рейсер, СА. (1905-1989). Открытка из Аеъшшрада в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 12 октября 1931 г.: «12.Х.31. Ад. ІДесять мшут назад опустил
открыткуВам, атолько что получилВашеШсьмо,МстиславАлександрович.
Я постараюсь окончить переписку в ближайшие 4-5 дней. Всего доброго.
С. Рейсер.›› (РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 9; 10,5 × 15 см).

1931, 19 октября
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо из Аеъшнграда в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 19 октября 1931 г.: «Ад 19.Х.31. Многоуважаемый Мстислав
Александрович! | Вот ”Прш1<ошение> Веланде“. Предисловие дошлю через
1-2 дня. Честное слово. Всего хорошего. Ув. Вас. С. Рейсер» (РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. А. 10; 10,5 × 7,6 см. Письмо на каталожной карточке).

1931, 24 октября
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо из Аенинтрада в Москву к М.А. Цявлов-

скомуот24октября 1931 г.: «Ад 24.Х.31.Ул.Дзерж. 5, кв. 6. Многоуважаемый
Мстислав Александрович! ”Окончен труд завещанный... мне грешному!..
Вот предисловие. ”Посвящеъше Веланде“ я выслал несколько дней назад про
стым письмом. Надеюсь получили? Приветствую Вас. С. Рейсер.›› (РГААИ.
Ф. 2558. ОП. 2. А. 13; 20 × 13,8 см. На двойном линованом листе, на одной
стороне (8 строк). В письме было послано предисловие (на конверте: «Заказ-
ное с обратной распиской»). - С.А. Рейсер перешсал из сборника «Дввичья
игруша. Томъ Іый» следующие тексты: Оглавленіе (т. І). С. У-Х; Предисло-
віе. С. ХІ-ХХХУПІ; Приношеніе Ввландв / Собиратель, или сочинители
всъхъ стиховъ. С. 1-7; Оды (Ме 1-20). С. 8 и далее. Из: «Дввичья игрушка.
Томъ ІІ°и››: Оглавление (т. П). С. У-Х. В ИРАИ РО (Ф. 373) в конверте с
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äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà îáíàðóæåíû òîëüêî «Îãëàâ-
ëåíèå» ê ò. I è ò. II, îñòàëüíûå òåêñòû, âèäèìî, íàõîäÿòñÿ â êîðîáêàõ íåîáðà-
áîòàííîãî ôîíäà 373.

1931, 21 îêòÿáðÿ—25 îêòÿáðÿ
Ì.À. Öÿâëîâñêèé çàêîí÷èë «ñâîþ ðàáîòó î “Òåíè Áàðêîâà”» À.Ñ. Ïóø-

êèíà. Ðàáîòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ïðåäâàðÿåòñÿ ïðåäèñëîâèåì (25 ñòðîê), ïîä-
ïèñàííûì «25.Õ.931. Ì. Öÿâëîâñêèé», ãäå âûñêàçàíî åãî íàìåðåíèå:

<...> ïå÷àòàåòñÿ ìíîþ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ óçêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ. 

Äàííîå ïðåäèñëîâèå âïåðâûå âîñïðîèçâîäèòñÿ ôàêñèìèëüíî. Â ñâîèõ «Êîì-
ìåíòà ðèÿõ» Ì.À. Öÿâëîâñêèé âîîáùå íå óïîìèíàåò òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

1931, 25 îêòÿáðÿ (íà÷àëî ïîñëå 8 ÿíâàðÿ 1929 — îêîí÷àíèå 25 îêòÿáðÿ 
1931 ã.) [â òåêñòå ñîêðàùåííî: ×åðíîâîé àâòîãðàô ÒÁ ÊÖ]

Öÿâëîâñêèé, Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ (1883—1947). [«Òåíü Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà: «èñòîðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü 
Áàðêîâà”», îïèñàíèå ñïèñêîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» êàê åäèíîå öåëîå, 
ñîáñòâåííî «Êîììåíòàðèè»] [×åðíîâîé àâòîãðàô]. — [Ìîñêâà: íà÷àòî ïîñëå 
8 ÿíâàðÿ 1929 ã. — çàêîí÷åíî] 25 îêòÿáðÿ 1931 ã. — [156] îòäåëüíûõ ëèñòîâ; 
21 × 15 ñì. (ë. 28 [ïàã. 2], 29 (ïàã. 2) — 56 ïî 22 × 17,5 ñì). — Ìåñòîíàõîæäåíèå: 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷è-
íåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêó-
ìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà]. — ×åðíîâîé àâòîãðàô íàïèñàí 
÷åðíèëàìè ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íà áåëîé ïèñ÷åé áóìàãå (íåêîòîðûå ëèñ-
òû ëè íîâàíû). Òåêñò â îñíîâíîì íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòîâ. Ìíîãî÷èñëåí-
íûå äîïîëíåíèÿ, èñïðàâëåíèÿ, çà÷åðêèâàíèÿ, íàäïèñûâàíèÿ, ïîäêëåèâàíèÿ 
è ò. ä.

Íåíóìåðîâàííûé [1] ëèñò (21 × 15 ñì; òåêñò íà îäíîé ñòîðîíå) ñ ïðåäèñëî-
âèåì, äàòîé îêîí÷àíèÿ è ïîäïèñüþ àâòîðà âíèçó: «25.Õ.931. Ì. Öÿâëîâñêèé» 
íàïèñàí ïîñëåäíèì, íî îòêðûâàåò íà÷àëî ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà.

Íóìåðàöèÿ ïî ëèñòàì àâòîðñêàÿ ââåðõó ñïðàâà êàðàíäàøîì: [1], 1—17, 
17à, 17á, 18—27, 28 [ïàã. 1], 29 [ïàã. 1], 28 [ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56, 571, 582, 593, 
604, 615, 626, 637, 648, 659, 6610, 6711, 6812, 69[13], 70[14], 7115, 72, 73, 731, 732, 733, 734, 
735, 736—7315, 74—99, ëèñò ñ íóìåðàöèåé 100—104, 105, 1051, 106—108, 108à, 
109—131, 131à, 1311, 1312, 132 [= 156 ë.]. Ëèñòû âëîæåíû â ñèíþþ îáâåò-
øàâøóþ îáëîæêó ó÷åíè÷åñêîé òåòðàäè. — Çàãëàâèå ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà 
ñôîðìóëèðîâàíî íàìè èñõîäÿ èç åãî ñîäåðæàíèÿ è ñ ó÷åòîì òåðìèíîëîãèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî.

Äàííîå ïðåäèñëîâèå ïóáëèêóåòñÿ íàìè âïåðâûå è âîñïðîèçâîäèòñÿ ôàêñè-
ìèëüíî.

Íà÷àëî ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà îòêðûâàåòñÿ ïðåäèñëîâèåì áåç çàãîëîâêà 
íà íåíóìåðîâàííîì [1] ëèñòå:

Èë. 84

584 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

документами о «Тени Баркова» АС. Пушкина обнаружены только «Оглав-
леъше» к т. І и т. П, остальные тексты, видимо, находятся в коробках необра-
ботанного фонда 373.

1931, 21 октября-25 октября
М.А. Цявловский закончил «свою работу о “Тени Баркова”›› АС. Пуш-

кгша. Работа М.А. Цявловского предваряется предисловием (25 строк), под-
писанным «25.Х.931. М. Цявловский», где высказано его намерение:

<...> ПЄЧаТаЄТСЯ МНОЮ ИСКАІОЧИТЄАЬНО ДАЯ уЗКОГО Круга СПЄЦИаАИСТОВ.

Данное предисловие впервые воспроизводится факсимильно. В своих «Ком-
ментариях» М.А. Цявловский вообще не упомІ/шает трех воспошшаъшй кня-
зя А.М. Горчакова.

1931, 25 октября (начало после 8 января 1929 - окончание 25 октября
1931 г.) [в тексте сокращенно: Черновой автограф ТБ КЦ]

Цявловский, Мстислав Александрович (1883-1947). [«Тень Баркова»
А.С. ПушкІ/Ша: «история вопроса о принадлежности Пушкшіу баллады “Тень
Баркова”››, описание списков, реконструкция «подлинного» текста «Тени
Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтениями списков» как единое иелое,
собственно «Комментарии››] [Черновой автограф] - [Москва: начато после
8 января 1929 г. - закончено] 25 октября 1931 г. - [156] отдельных листов;
21 × 15 см. (л. 28 [паг. 2], 29 (паг. 2) - 56 по 22 × 17,5 см). -Местонахождеъше:
ИРАИ РО. Фонд 373 (Редакция академического издания собрания сочи-
нений А.С. Пушкина (1933-1949)). [Фонд не обработан. Конверт с доку-
ментами о «Теъш Баркова» А.С. Пушкина] - Черновой автограф написан
чернилами рукой М.А. Цявловского на белой Шсчей бумаге (некоторые лис-
ты лшованьт). Текст в основном на одной стороне листов. Многочислен-
ные дополнения, исправления, зачеркивания, надшсьшания, подклеиваъшя
и т. д.

Ненумероваъшый [1] лист (21 × 15 см; текст на одной стороне) с предисло-
вием, датой окончаъшя и подшсью автора въшзу: «25.Х.931. М. Цявловскшїі»
написан последним, но открывает начало чернового автографа.

Нумерация по листам авторская вверху справа карандашом: [1], 1-17,
17 а, 175, 18-27, 28 [паг. 1], 29 [паг. 1], 28 [паг. 2], 29 [паг. 2] - 56, 571, 582, 595,
604, 615, 625, 637, 648, 659, 6610, 6711, 6812, 691151, 701141, 7115, 72, 73, 731, 732, 735, 734,
735, 735-7315, 74-99, лист с нумерацией 100-104, 105, 1051, 106-108, 1085,
109-131, 1315, 1311, 1312, 132 [= 156 л.]. Аисты вложены в синюю обвет-
шавшую обложку ученической тетради. - Заглавие чернового автографа
сформулировано нами исходя из его содержаъшя и с учетом терминологии
М.А. Цявловского.

Данное предисловие публикуется налли впервые и воспроизводится факси-
милъно.

Начало чернового автографа открывается предисловием без заголовка
на ненумерованном [1] листе:
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Â 1937 ãîäó èñïîëíèòñÿ ñòî ëåò ñ òîãî äíÿ, êîãäà Â.À. Æóêîâñêèé ïî-
ëîæèë íà÷àëî èçó÷åíèþ ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ Ïóøêèíà. Çà ýòî âðå-
ìÿ òðóäàìè ïóøêèíèñòîâ íåñêîëüêèõ ïîêîëåíèé áûëî îïóáëèêîâàíî íå-
ìàëîå êîëè÷åñòâî ðàçíîãî ðîäà òåêñòîâ âåëèêîãî ïîýòà, íà÷èíàÿ ñ “Ìåä-
íîãî âñàäíèêà” è êîí÷àÿ çàïèñêàìè â íåñêîëüêî ñëîâ.

Ïîñëåäíèå ãîäû îñîáåííî áîãàòû íàõîäêàìè íîâûõ òåêñòîâ Ïóøêè-
íà. “Îòêðûòèå” îäíîãî èç íèõ, òåêñòà ëèöåéñêîé íåîêîí÷åííîé ïîýìû 
“Ìî íàõ” â àðõèâå êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ïîäòâåðäèâøåå óêàçàíèå Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî îá ýòîé ïîýìå, ñäåëàííîå åùå â 1863 ãîäó, çàñòàâèëî îòíåñòèñü 
òåïåðü ñ áîëüøèì âíèìàíèåì, ÷åì ýòî áûëî ñäåëàíî ðàíüøå, ê ñîîáùå-
íèþ òîãî æå Ãàåâñêîãî, ÷òî Ïóøêèíûì â ëèöåå áûëà íàïèñàíà áàëëàäà 
“Òåíü Áàðêîâà”.

Ïåðåñìîòð âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó ýòîé áàëëàäû è îñî-
áåííî èçó÷åíèå åå òåêñòà ïðèâåëî ìåíÿ ê ïîëíîé óâåðåííîñòè, ÷òî “Òåíü 
Áàðêîâà” — ïðîèçâåäåíèå Ïóøêèíà.

Òåêñò áàëëàäû, ñîâåðøåííî íåâîçìîæíûé äëÿ îáû÷íîãî îïóáëèêîâà-
íèÿ, ïå÷àòàåòñÿ ìíîþ èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ óçêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ.

Ïóáëèêàöèÿ è èçó÷åíèå òåêñòà “Òåíè Áàðêîâà” çàñòàâèëè ìåíÿ ðàñ-
ñìîòðåòü ðÿä âîïðîñîâ â æèçíè è òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà, îáû÷íî çàìàë÷è-
âàåìûõ.

Ñ÷èòàþ äîëãîì ïðèíåñòè áëàãîäàðíîñòü Í.Â. Ñêîðîäóìîâó è 
Ã.È. Êíîñïå, ëþáåçíî ïðåäîñòàâèâøèì ìíå â ïîëüçîâàíèå ðÿä êíèã è ðó-
êî ïèñåé.

25.Õ.931. Ì. Öÿâëîâñêèé.

×åðíîâîé àâòîãðàô ñðàçó îòêðûâàåòñÿ ñëîâàìè íà ë. 1: «Åäèíñòâåííîå 
óêàçàíèå íà ïðèíàäëåæíîñòü áàëëàäû ”Òåíü Áàðêîâà“ Ïóøêèíó...». — Èìåí-
íî ïî ýòîìó ÷åðíîâîìó àâòîãðàôó (â ñèíåé îáëîæêå) Ì.À. Öÿâëîâñêèé äâàæ-
äû â Ìîñêâå (25 îêòÿáðÿ 1931 ã. è 24 íîÿáðÿ 1931 ã.), à 13 ìàÿ 1933 ã. â Ëå-
íèíãðàäå (ïîñëå îêîí÷àíèÿ Âñåñîþçíîé êîíôåðåíöèè ïóøêèíèñòîâ) îðãàíè-
çîâàë ÷òåíèå «ñâîåé ðàáîòû» î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

Ðåêîíñòðóèðîâàííûé Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííûé» òåêñò «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïåðâîíà÷àëüíî áûë äàí â âèäå çàãëàâíûõ ñòðîê (êðàñ-
íûìè ÷åðíèëàìè è ïî íîâîé îðôîãðàôèè) íàä ðîñïèñüþ ðàçíî÷òåíèé êàæ-
äîé èç 288-é ñòðîê (÷åðíûìè ÷åðíèëàìè è ïî ñòàðîé îðôîãðàôèè) èç èç-
âåñò íûõ íà òî âðåìÿ ñïèñêîâ, ïðåäñòàâëÿÿ ñîáîé êàê åäèíîå öåëîå âìåñòå ñ ðîñ-
ïèñüþ ðàçíî÷òåíèé è íàõîäèëñÿ â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ëèñòàõ 28 [ïàã. 2], 
29 [ïàã. 2] — 56. Ýòè ëèñòû 28—56 âûøå è øèðå îñòàëüíûõ ëèñòîâ è áûëè 
âñòàâ ëåíû â àâòîãðàô ïîçäíåå. Ïîçäíåå (äî 20 ÿíâàðÿ 1937 ãîäà) áûëî ðåøå-
íî äàòü ðåêîíñòðóèðîâàííûé Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííûé» òåêñò «Òåíè 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (288 ñòðîê) îòäåëüíî è âûíåñòè åãî â íà÷àëî èññëåäî-
âàíèÿ.

Íà ë. 1—17, 17à, 17á, 18—21 ðàññìàòðèâàëàñü «èñòîðèÿ âîïðîñà î ïðèíàä-
ëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”» («ñðàâíè: ÒÁ 2002: 164—175); 
íà ë. 22—28 [ïàã. 1], 29 [ïàã. 1] îïèñàíèå 4-õ ñïèñêîâ è ïå÷àòíîãî òåêñòà 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ñð.: ÒÁ 2002: 175—181; íà ë. 57/1 è äàëåå ñîáñòâåííî «Êîììåí-

òàðèè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, íà÷èíàÿ ñî ñëîâ «Ïåðâîå, ÷òî ïîðàæàåò ïðè ÷òå-
íèè áàëëàäû, ýòî åå ÷ðåçâû÷àéíî êðåïêîå ñêâåðíîñëîâèå», ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò â èçä. ÒÁ 2002 ñòðàíèöàì 212 è äàëåå.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 22:

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû, êðîìå íàïå÷àòàííûõ Â.Ï. Ãàåâñêèì â åãî ñòàòüå 
ïÿòèäåñÿòè òðåõ ñòèõîâ áàëëàäû, ðàñïîëàãàåì ÷åòûðüìÿ åå ñïèñêàìè, 
èç êîòîðûõ òðè çàêëþ÷àþò â ñåáå ïîëíûé òåêñò, à ÷åòâåðòûé — îòðûâîê 
â øåñòüäåñÿò ñåìü ñòèõîâ.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå îïèñàíû ïÿòü ñïèñêîâ (Ã. Ñ. À. Ê. Ï.). Çäåñü íåò 
åùå ñïèñêîâ Ð è Ì. Ñïèñîê Ð (è åãî âàðèàíòû Ð1 è Ð2) Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
ïîëó÷èò îò Ã.À. Ãóêîâñêîãî èç Ëåíèíãðàäà â ïåðèîä ìåæäó 26.01.1932 è 
17.03.1932 ã. è âïèøåò èõ ïî ñòðîêàì íà ëèñòû 28 [ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56 â 
«ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ». Â ìàå 1933 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé âïèøåò â «ðàçíî÷òå-
íèÿ ñïèñêîâ» øåñòü ñòðîê âàðèàíòà Ã1. Òî÷íî òàê æå è òóäà æå áóäåò ðàñïè-
ñàí ñïèñîê Ì ïîñëå 13 ìàðòà 1937 ã. ïîñëå îáíàðóæåíèÿ åãî â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Ëèòåðàòóðíîì ìóçåå. Ñïèñîê Ï ïîñëå 11 ìàÿ 1933 ã. ïîëó÷èò îáîçíà÷åíèå 
Ù (îò Ï.Å. Ùåãîëåâà).

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 29 ÷èòàåì:

Â îñíîâó ïå÷àòàåìîãî íàìè â êà÷åñòâå ïîäëèííîãî ïîëîæåí òåêñò Ê, íî 
ñ ñëåäóþùèìè îòñòóïëåíèÿìè: â äâàäöàòè ñòèõàõ (7, 60, 61, 76, 85, 87, 
91, 97—101, 103, 106, 108, 111, 281, 283, 286 è 288), òåêñò êîòîðûõ ó Ê ðàñ-
õîäèòñÿ ñ òåêñòîì Ã, âçÿò ïîñëåäíèé; êðîìå ýòîãî, ÷åòûðå ñòèõà (11, 25, 
28 è 81), âçÿòû ïî Ñ, äâà (177 è 197) ïî À è â ïÿòè (20, 26, 42, 51 è 128) ñòè-
õàõ íàìè ââåäåíû êîíúåêòóðû, òàê êàê, ïî íàøåìó ìíåíèþ, íè îäèí èç 
òåêñòîâ íå äàåò ïðàâèëüíîãî ÷òåíèÿ. Çà âñåì òåì ïî êðàéíåé ìåðå äâà 
ñòèõà 128 è 132, ñîìíèòåëüíû. Ìîæåò áûòü äëÿ ïåðâîãî èç íèõ ÷òåíèå À: 
”Íà áèðæ¼ âñ¼õú ñèëüí¼å“ ïðàâèëüíåå ïðåäëàãàåìîãî íàìè ÷òåíèÿ: 
Íàâåðíî âñåõ ñèëüíåå. Ìîæåò áûòü òóò ðå÷ü èäåò î êàêîé-íèáóäü ”áèð-
æå“, ãäå ïðîèñõîäèëè êóëà÷íûå áîè? Òîëüêî íîâûå ñïèñêè, êîòîðûå, êî-
íå÷íî, âñåãäà íàéòèñü, âåðîÿòíî, ðàçðåøàò ñîìíåíèÿ, íî è òåïåðü, íàäî 
ïîëàãàòü, ìû èìååì òåêñò áàëëàäû â âïîëíå óäîâëåòâîðèòåëüíîì âèäå. 

Â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ïîñëå èþíÿ 1937 ã.) è â èçä. ÒÁ 2002: 181 ðåäàêöèÿ ýòîãî 
îòðûâêà (íà 25.10.1931 ã.) ñîâåðøåííî ïåðåðàáîòàíà ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïèñ-
êîâ Ð è Ì.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 734 çàïèñàí ïàññàæ îá èçäàíèè «Ðóññêèé 
ýðîò íå äëÿ äàì», êîòîðûé Ì.À. Öÿâëîâñêèé âêëþ÷èò â ïåðâûå ãðàíêè, íî 
âû÷åðêíåò èç âòîðûõ ãðàíîê è ïîòîìó ýòîò ïàññàæ íå âîéäåò â Âåðñòêó ÒÁ 
ÊÖ, íàõîäÿùóþñÿ òåïåðü â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. Â èçäàíèè ÒÁ 2002 ýòîò òåêñò 
äîëæåí áûë áû ñëåäîâàòü íà ñ. 230 ïîñëå ôðàçû: «Íè î êàêîì êóëüòèâèðî-
âàíèè Ïóøêèíûì æàíðà íåïðèñòîéíûõ ïðîèçâåäåíèé ãîâîðèòü íåëüçÿ». Íà 
ë. 734 â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå è â ìàøèíîïèñè 1937 ã. ñ ïåðâûõ ãðàíîê îò 
13.IV.1937 ã. (ìåñòîíàõîæäåíèå: Ãîñóäàðñòâåííûé Ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà 
(Ìî ñêâà) — äàëåå ÃÌÏ. ÊÏ (Êíèæíîå Ïîñòóïëåíèå) 8057/ÑÏ (Ñîáðàíèå 
È.À. Ïîëîíñêîãî) 174) ÷èòàåì: «Èíîå äåëî ñêàæåì, Ëåðìîíòîâ, àâòîð òðåõ 
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В 1937 году исполъшгся сго лет с того дня, когда В.А. Жуковскшїі по-
ложил начало изучению литературного наследия Пункт/ща. За это вре
мя трудами пуцжшшсгов нескольких поколений было опубликовано не-
малое количество разного рода текстов великого поэта, начшая с “Мед-
ного всадника” и кончая зашсками в несколько слов.

Последние годы особеъшо богаты находками новых текстов Пушки-
на. “Открытие” одного из них, текста лицейской неоконченной поэмы
“Монах” в архиве кн. А.М. Горчакова, подтвердившее указание В.П. Га-
евского об этой поэме, сделанное еще в 1863 году, заставило отнестись
теперь с большим внимаъшем, чем это было сделано раньше, к сообще-
нию того же Гаевского, что Пушкиным в лицее была написана баллада
“Тень Баркова”.

Пересмотр вопроса о прІ/шадлежносги Пуцшшу этой баллады и осо-
беъшо изучение ее текста привело меня к полной уверенности, что “Тень
Баркова” - произведеъше Пушкина.

Тексг баллады, совершеъшо невозможньнїт для обычного опубликова-
ния, печатается мною исключигельно для узкого круга специалистов.

Публикация и изучение текста “Тени Баркова” заставили меня рас-
смотреть ряд вопросов в жизни и творчестве Пуцпоша, обычно замалчи-
ваемых.

Считаю долгом принести благодарность НВ. Скородумову и
Г.И. Кноспе, любезно предоставившим мне в пользоваъше ряд къшг и ру-
кошсей.

25.Х.931. М. Цявловский.

Черновой автограф сразу открывается словами на л. 1: «ЕдІ/шствеъшое
указаъше на пргшадлежносгь баллады ”Тень Баркова“ Пущкшту...». - Имен-
но по этому черновому автографу (в сшей обложке) М.А. Цявловский дваж-
ды в Москве (25 октября 1931 г. и 24 ноября 1931 г.), а 13 мая 1933 г. в Ае-
нишраде (после окончания Всесоюзной конференцгш пущкІ/Шистов) оргаъш-
зовал чтение «своей работы» о «Тени Баркова» А.С. Пушина.

Реконструированньнїт М.А. Цявловским «подлиъшьнїт» текст «Теъш Бар-
кова» А.С. Пушкина первоначально был дан в виде заглавных строк (крас-
ными черъшлаь/щ и по новой орфографІ/ш) над росписью разночтеш/нй каж-
дой из 288й строк (черными чернилами и по старой орфографии) из из-
вестных на то время списков, представляя собой как единое целое вместе с рос-
писью разночтений и находился в черновом автографе на листах 28 [паг. 2],
29 [паг. 2] - 56. Эти листы 28-56 выше и шире остальных листов и были
вставлены в автограф позднее. Позднее (до 20 января 1937 года) было реше-
но дать реконструированный М.А. Цявловским «подлшннэпїт» текст «Теъш
Баркова» А.С. Пуцп<Ша (288 строк) отдельно и вьшесги его в начало исследо
ваш/тя.

На л. 1-17, 17а, 176, 18-21 рассматривалась «история вопроса о пршад-
лежности Пушкину баллады “Тень Баркова”›› («сравни: ТБ 2002: 164-175);
на л. 22-28 [паг. 1], 29 [паг. 1] описание 4-х списков и печатного текста
В.П. Гаевского (ср.: ТБ 2002: 175-181; на л. 57/1 и далее собствешю «Коммен-
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тарш/І» М.А. Цявловского, начиная со слов «Первое, что поражает при чте-
шш баллады, это ее чрезвычайно крепкое сквернословие», что соответству-
ет в изд. ТБ 2002 страницам 212 и далее.

В черновом автографе на л. 22:

В настоящее время мы, кроме напечатаъшых В.П. Гаевским в его статье
пятидесяти трех стихов баллады, располагаем четырьмя ее списками,
из которых три заключают в себе полньнїт текст, а четвертый - отрывок
в шестьдесят семь стихов.

В черновом автографе описаны пять списков (Г. С. А. К. П.). Здесь нет
еще списков Р и М. Список Р (и его варианты Р1 и Р2) М.А. Цявловский
получит от Ґ.А. Ґуковского из Аенинграда в период между 26.01.1932 и
17.03.1932 г. и впишет их по строкам на листы 28 [паг. 2], 29 [паг. 2] - 56 в
«разночтения списков». В мае 1933 г. М.А. Цявловский впишет в «разночте-
ния списков» шесть строк варианта ГІ. Точно так же и туда же будет распи-
сан сш×1с0кМпосле 13марта 1937 г. после обнаружеъшя его в Государствеъшом
Аитературном музее. Сгщсок П после 11 мая 1933 г. получит обозначеъше
Щ (от П.Е. Щеголева).

В черновом автографе на л. 29 читаем:

В основу печатаемого нами в качестве подлиъшого положен текст К, но
с следующими отступлениями: в двадцати стихах (7, 60, 61, 76, 85, 87,
91, 97-101, 103, 106, 108, 111, 281, 283, 286 и 288), текст которых у К рас-
ходится с текстом Ґ, взят последний; кроме этого, четыре стиха (11, 25,
28 и 81), взяты по С, два (177 и 197) по А и в пяти (20, 26, 42, 51 и 128) сти-
хах нами введены конъектуры, так как, по нашему мнеъшю, ни один из
текстов не дает правильного чтения. За всем тем по краі/'шей мере два
стиха 128 и 132, сомш/ггельшя. Может быть для первого из ъшх чтение А:
”На биржв всвхъ сильнве“ правильнее предлагаемого нами чтения:
Наверно всех сильнее. Может быть тут речь идет о какой-нибудь ”бир-
же“, где происходили кулачные бои? Только новые сшски, которые, ко-
нечно, всегда наитись, вероятно, разрешат сомнеъшя, но и теперь, надо
полагать, мы имеем текст баллады в вполне удовлетворительном виде.

В Верстке ТБ КЦ (после июня 1937 г.) и в изд. ТБ 2002: 181 редакция этого
отрывка (на 25.10.1931 г.) совершенно переработана с привлечением спис-
ков Р и М.

В черновом автографе на л. 734 записан пассаж об издании «Русский
эрот не для дам», которьнїт М.А. Цявловский включит в первые гранки, но
вычеркнет из вторых гранок и потому этот пассаж не войдет в Верстку ТБ
КЦ, находящуюся теперь в: ИРАИ РО. Ф. 373. В изданш/І ТБ 2002 этот текст
должен был бы следовать на с. 230 после фразы: «Ни о каком культивиро-
ваъши Пуцп<иным жанра непристойных произведений говорить нельзя». На
л. 734 в черновом автографе и в машинописи 1937 г. с первых гранок от
13.І\/.1937 г. (местонахождение: Государственный Музей А.С. Пушкина
(Москва) - далее ГМП. КП (Книжное Поступление) 8057/СП (Собрание
И.А. Полонского) 174) читаем: «Иное дело скажем, Аермонтов, автор трех
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öèíè÷íûõ ïîýì, ñîäåðæàùèõ â ñåáå 445 ñòèõîâ2 [ñíîñêà Ì.À. Öÿâëîâñêî-
ãî]2 («Â çàãðàíè÷íîì èçäàíèè ”Ðóññêèé ýðîò íå äëÿ äàì“ íàïå÷àòàíû êàê Ëåð-
ìîíòîâñêèå åùå äâà íåöåíçóðíûõ ñòèõîòâîðåíèÿ: ”Òèçåíãàóçåíó“ (”Íå âîäè 
òàê òîìíî îêîì”) è ”Îäà íóæíèêó“». Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì: Áåññìåðò-
íûõ, Ë.Â. Î íåêîòîðûõ èçäàíèÿõ ýðîòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà 
è Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà / Ë.Â. Áåññìåðòíûõ // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå... 
Ì., 1994. ¹ 6 (1993—94). Ñ. 296—305. — Èñïðàâëåííûå, äîïîëíåííûå ñâåäå-
íèÿ ñ âîñïðîèçâåäåíèåì òèòóëüíûõ ñòðàíèö è îáëîæåê èçäàíèé «Ðóññêié ýðîòú 
íå äëÿ äàìú» (4 æåíåâñêèõ èçäàíèÿ 1887—1896 ãã., âàðøàâñêîå èçä. 1905 ã., 
äâà àìåðèêàíñêèõ — 1988 ã. è 1995 ã.) ñìîòðèòå â: [Áåññìåðòíûõ, Ë.Â. Îá èç-
äà íèÿõ «Ðóññêié ýðîòú íå äëÿ äàìú». 1887—1905] // Õèëè, Äàí (Healey, Dan). 
Ãîìîñåêñóàëüíîå âëå÷åíèå â ðåâîëþöèîííîé Ðîññèè: Ðåãóëèðîâàíèå ñåêñó-
àëüíî-ãåíäåðíîãî äèññèäåíòñòâà / Äàí Õèëè; Èçäàíèå ïîäãîòîâèë Ë.Â. Áåñ-
ñìåð òíûõ; [Ïåðåâîä÷èêè ñ àíãëèéñêîãî Ò.Þ. Ëîãà÷åâà, Â.È. Íîâèêîâ; Íà-
ó÷íûé ðåäàêòîð Ë.Â. Áåññìåðòíûõ]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð 
«Ëàäîìèð», ñîð. 2008 (×åáîêñàðû: ÃÓÏ «ÈÏÊ ”×óâàøèÿ“», ïîäï. â ïå÷àòü 
25.09. 2007). — Ñ. 550—562: [10] ôàêñ. òèò. ñ. è îáë. (âîñïðîèçâåäåíû âïåð-
âûå). — (614, [10] ñ.: ôàêñ. (íà ñ. 560—562), [12] ë.: [34] èë. (ìåæäó ñ. 256/257); 
20,5 × 13 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 41]). — Â ïåð. 1000 ýêç. — 
Ïðèìå÷àíèÿ (ñ áèáëèîãð. ññûëêàìè): ñ. 317—483; Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ñïè-
ñêè...: ñ. 484—602 ([403] àâòîðà è çàãëàâèÿ íà ðóñ. ÿç. è [395] — íà èíîñòð. 
ÿçû êàõ); Èìåííîé óêàçàòåëü: ñ. 603—615)).

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 737—7315 ÷èòàåì îá «îòâðàòèòåëüíîì» ïî-
ñòóïêå À.Ñ. Ïóøêèíà â îòíîøåíèè ïðîôåññîðà Ìîñêîâñêîãî Óíèâåðñèòåòà, 
èçäàòåëÿ «Ìîñêîâñêîãî Âåñòíèêà» Ìèõàèëà Ïåòðîâè÷à Ïîãîäèíà (1800—
1875) è î «ìåðçåéøèõ» ñòèõàõ À.Ñ. Ïóøêèíà, ïðèâåäåííûõ Ì.À. Öÿëîâñêèì 
ïî äîñåëå íåèçâåñòíûì ðàññêàçàì Ïåòðà Èâàíîâè÷à Áàðòåíåâà (1829—1912), 
çàïèñàííûõ åãî ñûíîì Ñåðãååì Ïåòðîâè÷åì (1863—1930) è âíóêîì Âëàäèìè-
ðîì Ñåðãååâè÷åì (1890—1930). Ýòè ñâåäåíèÿ (â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå îíè çà-
íèìàþò 9 ëèñòîâ) Ì.À. Öÿâëîâñêèé âîîáùå íå âêëþ÷èò â ïîäãîòàâëèâàåìîå 
èçäàíèå.

Íèæå ìû ðåøèëè îïóáëèêîâàòü ýòîò òåêñò èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà.
Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 84 ïàññàæ î êíÿçüÿõ Òðóáåöêèõ, êîòîðûé 

áûë âêëþ÷åí â ïåðâûå ãðàíêè, íî âû÷åðêíóò èç âòîðûõ ãðàíîê è ïîòîìó 
íå âîéäåò â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 130 (ñðàâíè ÒÁ 2002: 275) ÷èòàåì: «Äîâîëüíî 
ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå îá ýòèõ îäàõ äàåò 8-àÿ îäà ”Ïðèàïó“. Ïðèâîäèì åå 
òåêñò ïî ñáîðíèêó Ì.È. Ñåìåâñêîãî» [â îáîèõ ãðàíêàõ è â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ 
îøèáî÷íî: «...ïî ñáîðíèêó XVIII âåêà, ïðèíàäëåæàùåìó Í.Â. Ñêîðîäóìîâó»]. 
Òåêñòà 8-îé îäû «Ïðèàïó» ((«Ïðèàï! Òâîðèòåëü ïèçä, õóåâ...» 34/8 = 272 ñòðî-
êè) â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íåò, îíà íà 25.Õ.1931 ã. ñóùåñòâîâàëà íà îòäåëü-
íûõ ëèñòàõ, ïåðåïèñàííûõ äëÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî Ñîëîìîíîì Àáðàìîâè÷åì 
Ðåéñåðîì (1905—1989) ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå Ãðèãîðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Ãó êîâ-
ñêîãî (1902—1950) èç ñáîðíèêà «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà. Òîìú Iûé» (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ôîíä: Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 2. Ñ. 43—57 (¹ 8. Ïðiàïó)). Èìåííî ïî 
ýòîìó ñáîðíèêó ïðèâîäèòñÿ òåêñò 8-îé îäû «Ïðèàïó» â îáîèõ ãðàíêàõ è â Âåð-
ñò êå ÒÁ ÊÖ. Âîçìîæíî, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïîíÿë íåïðåçåíòàáåëüíîñòü ïóá-

ëèêàöèè ýòîé îäû ïî ñáîðíèêó «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà...», çàïèñàííîìó â 1865 ãî-
äó, è ðåøèë äàòü òåêñò ïî ñáîðíèêó XVIII âåêà èç êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäó-
ìîâà â ðóêîïèñè êîíöà XVIII âåêà (ôèëèãðàíü: JMWSI|1796) ïîä çàãëàâèåì: 
«Äåâè÷üÿ èãðóøêà èëè èçáðàííûå öâ¼òû ñàäîâú ïðiÿïîâûõú» (ÐÃÁ ÃËÑÏ. 
Ýñð 1) íà ñ. 277—292 â òåêñòå «Îäà ÏÐÏßÏÓ» äàæå 1-ÿ ñòðîêà â äðóãîé ðå-
äàêöèè: «Ïðïÿïú ïðàâèòåëü ïèçäú, õóii

∧

îâ,».
Â ÈÐËÈ ÐÎ â íåîáðàáîòàííîì ôîíäå 373 â êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàìè î 

«Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ìû òåêñòà 8-îé îäû «Ïðèàïó» íå îáíàðóæè-
ëè, âèäèìî, ýòà îäà â ÷èñëå äðóãèõ 20 îä, ïåðåïèñàííûõ Ñ.À. Ðåéñåðîì, íà õî-
äèòñÿ â äðóãèõ êîðîáêàõ íåîáðàáîòàííîãî ôîíäà 373.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 1311 ïîñëå ñëîâ: «Âîò òåêñò ýòîé çíàìåíèòîé 
îäû, èç-çà êîòîðîé åå àâòîð íå ìîã áûòü èçáðàííûì â Àêàäåìèþ» ñàìîãî 
òåêñòà «Ode à Priape» Àëåêñèñà Ïèðîíà (Piron, Alexis; 1689—1773) («Foutre 
des neuf Grâces du Pinde,...» 16/10 = 160 ñòðîê) âîîáùå íåò. Íà 25.Õ.1931 ã. 
ýòà îäà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå ñóùåñòâîâàëà íà ïÿòè îòäåëüíûõ ëèñòàõ 
(7 ñ. òåêñòà), ïåðåïèñàííûõ (êàðàíäàøîì) ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñ èçäà-
íèÿ 1865 ã. èç êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. Íà ñ. 1 ââåðõó ðóêîé Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî çàãëàâèå è ñïðàâà íà ïîëå: «Poésies badines et facetieuses D’Alexis 
Piron. A Cythère. Chez Cupidon, au Temple de Venus 5000800605. 148 ñòð. 8°». 
Äàííûé òåêñò íàõîäèòñÿ â êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» â: 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. Ñì. â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ÃËÑÏ. Ýñ-734): 
POÉSIES|BADINES & FACÉTIEUSES|D’ALEXIS PIRON. — A CYTHÈRE: 
Chez Cupidon, au Temple de Vénus, 5000800605 [i. e. Bruxelles: Vital Puissant, 
1865]. 147, [1] p., [40] f. sep. colorie litogr., [8] f. sep. grav.; 16,5 × 11,5 (íàáîð 
11,9 × 6,2) ñì. — Íà ñ. 9–14: ODE A PRIAPE (16 × 10 = 160 ñòðîê). — Ñâåðÿÿ 
òåêñò â íåèñïðàâëåííîé Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) ñ òåêñòîì èç-
äàíèÿ 1865 ã. ìû íàñ÷èòàëè 41 îïå÷àòêó (îðôîãðàôè÷åñêóþ è ïóíêòóàöèîí-
íóþ). — Äàííûé òåêñò íà ôð. ÿçûêå Ì.À. Öÿâëîâñêèé âêëþ÷èë â îáå ãðàíêè 
è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ. Â ìàøèíîïèñü 1937 ã. ñ ïåðâûõ ãðàíîê îò 13.IV.1937 ã. 
èç ÃÌÏ (ÊÏ 8057/ÑÏ 174. Ë. 1—110) ýòîò òåêñò íà ôð. ÿçûêå íå âêëþ÷åí (ïî 
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ â ïèøóùåé ìàøèíêå ëàòèíñêîãî øðèôòà).

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 1311 ïîñëå ñëîâ: «Òåêñò ïåðâîé îäû Áàðêî-
âà òàêîé:» ñàìîãî òåêñòà îäû «Ïðèàïó» («Ïàðíàññêèõ äåâîê ïðåçèðàþ!..» 
6/10 = 60 ñòðîê) íåò, íà 25.Õ.1931 ã. ýòà ïåðâàÿ îäà «Ïðèàïó» ñóùåñòâîâàëà 
íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ è áûëà ïåðåïèñàíà Ñ.À. Ðåéñåðîì èç âûøåïðèâåäåí-
íî ãî ñáîðíèêà «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà. Òîì Iûé» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô.: Ñïåöõðàíåíèå. 
Îï. 2. Åä. õð. 2. Ñ. Ñ. 11—14 (¹ 1. Ïðiàïó)). Ýòà 1-ÿ îäà «Ïðèàïó» âêëþ÷åíà 
áûëà â îáå ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ. (Â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ 
â (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) 1-ÿ îäà «Ïðèàïó» óòðà÷åíà (âûðåçàíû ëèñòû 122—126, 
ïîýòîìó òåêñò 1-îé îäû «Ïðèàïó» â èçäàíèè ÒÁ 2002: 289—291 ïóáëèêîâàëñÿ 
ïî ìàøèíîïèñè 1937 ã. ñ ïåðâûõ ãðàíîê îò 13. IV.1937 ã. èç (ÃÌÏ. ÊÏ 8057/
ÑÏ 174 [Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Êîììåíòàðèè ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà] 
[Ìàøèíîïèñü]. — [Ìîñêâà: ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937]. — Ë. 100—102; 30 × 20 ñì). 
Â ÈÐËÈ ÐÎ â ôîíäå 373 â êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà! 1-àÿ îäà 
«Ïðèàïó» íå îáíàðóæåíà; âèäèìî, ýòà îäà â ÷èñëå äðóãèõ 20 îä, ïåðåïèñàí-
íûõ Ñ.À. Ðåéñåðîì, íàõîäèòñÿ â äðóãèõ êîðîáêàõ íåîáðàáîòàííîãî ôîíäà 
373.

588 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

циничных поэм, содержащих в себе 445 стихов2 [сноска М.А. Цявловско-
го]2 («В заграъшчном издании ”Русскш71 эрот не для дам“ напечатаны как Аер-
монтовские еще два нецензурных стихотворения: ”Тизенгаузену“ (”Не води
так томно оком”) и ”Ода нужнику“››. См. подробнее об этом: Бессмерт-
ных, ./1.В. О некоторых изданиях эротических произведениях А.С. Пушина
и М.Ю. Аермонтова /АБ. Бессмертных //Новое литературное обозрение...
М., 1994. По 6 (1993-94). С. 296-305. - Исправленные, дополненные сведе-
ъшя с воспроизведеъшем титульных странтщ и обложек издагшй «Русскій эрогь
не для дамъ» (4 женевских издания 1887-1896 гг., варшавское изд. 1905 г.,
два амерш<анских - 1988 г. и 1995 г.) смотрите в: [Бесемертнъщ ./1.В. Об из-
даниях «Русскій эротъ не для дамъ». 1887-1905] //Хили, Дан (НеаІеу, Пан).
Гомосексуальное влечение в революциоъшой России: Регулирование сексу-
ально-гендерного диссидентства /Дан Хили; Издаъше подготовил АБ. Бес-
смертных; [Переводчики с английского Т.Ю. Аогачева, В.И. Новиков; На-
учный редактор АВ. Бессмертных] -Москва: Научно-издательский Центр
«Аадомир», сор. 2008 (Чебоксары: ГУП «І/ШК ”Чувашия“››, подп. в печать
25.09. 2007). - С. 550-562: [10] факс. тит. с. и обл. (воспроизведены впер-
вые). - (614, [10] с.: факс. (на с. 560-562), [12] л.: [34] ил. (между с. 256/257);
20,5 × 13 см. - (Русская потаенная литература; [т. 41]). - В пер. 1000 экз. -
Примечания (с библиогр. ссылками): с. 317-483; Библиографические спи-
ски...: с. 484-602 ([403] автора и заглавия на рус. яз. и [395] - на шюстр.
язьжах); Именной указатель: с. 603-615)).

В черновом автографе на л. 737-7315 читаем об «отвратительном» по-
стушсе А.С. Пушкина в отношеъши профессора Московского Уъшверсигета,
издателя «Московского Вестника» Михаила Петровича Погодина (1800-
1875) и о «мерзейших» стихах А.С. Пуцщина, приведеъшыхМ.А. Цяловским
по доселе неизвестным рассказам Петра Ивановича Бартенева (1829-1912),
загшсаъшых его сьшом Сергеем Петровичем (1863-1930) и внуком Владими-
ром Сергеевичем (1890-1930). Эти сведеъшя (в черновом автографе оъш за-
нимают 9 листов) М.А. Цявловский вообще не включит в подготавливаемое
издаъше.

Ниже мы решили опубликовать этот текст из чернового автографа.
В черновом автографе на л. 84 пассаж о князьях Трубецких, который

был включен в первые гранки, но вычеркнут из вторых гранок и потому
не войдет в Верстку 'ГБ КЦ.

В черновом автографе на л. 130 (сравни ТБ 2002: 275) читаем: «Довольно
полное представление об этих одах дает 8ая ода ”Приапу“. Приводим ее
текст по сборнику М.И. Семевского» [в обоих гранках и в Верстке ТБ КЦ
ошибочно: «...по сборъшку ХУІП века, пршадлежащему Н.В. Скородумову››].
Текста 8ой оды «Приапу» ((«Приап! Творигель Шзд, хуев...›› 34/8 = 272 стро-
ки) в черновом автографе нет, она на 25.Х.1931 г. существовала на отдель-
ных листах, переписаъшых дляМ.А. Цявловского Соломоном Абрамовичем
Рейсером (1905-1989) при посредъшчесгве Григория Александровича Гуков-
ского (1902-1950) из сборника «Дввичья игрушка. Томъ ІЬШ» (ИРАИ РО.
Фонд: Спецхранение. Оп. 2 Ед. хр. 2. С. 43-57 (Мо 8. Пріапу)). Имеъшо по
этому сборнику приводится текст 8ой оды «Приапу» в обоих гранках и в Вер-
сгке ТБ КЦ. Возможно, М.А. Цявловскшй понял непрезентабельность пуб-

Раоота МА. Цявловского и «Тенъ Баркова» в документах за 7929-7944 годы 589

лш<ации этой оды по сборнику «Дввичья Шруцжа...», записанному в 1865 го
ду, и решил дать текст по сборнш<у ХУІП века из коллекции Н.В. Скороду-
мова в рукописи концаХУІП века (филигрань: ]М\^їЅІ | 1796) под заглавием:
«Девичья игрушка или избраъшые цввты садовъ пріяповыхъ» (РГБ ГАСП.
Эср 1) на с. 277-292 в тексте «Ода ПР\ІЯПУ» даже 1-я строка в другой ре-
дакции: «Прїяпъ правитель пиздъ, хуііов,››.

В ИРАИ РО в необработаъшом фонде 373 в конверте с документами о
«Теъш Баркова» А.С. Пушкина мы текста 8ой оды «Приапу» не обнаружи-
ли, видимо, эта ода в числе других 20 од, переш/Ісаъшых С.А. Рейсером, нахо-
дится в других коробках необработанного фонда 373.

В черновом автографе на л. 1311 после слов: «Вот текст этой знаменитой
оды, из-за которой ее автор не мог быть избранным в Академию» самого
текста «Оде а Рп'аре» Алексиса Пирона (Рігоп, АІехіЅ; 1689-1773) («Гоиіге
(іеЅ пеиї Сгасез (111 Ріпде,...›› 16/10 = 160 строк) вообще нет. На 25.Х.1931 г.
эта ода на французском языке существовала на пяти отдельных листах
(7 с. текста), переписанных (карандашом) рукой М.А. Цявловского с изда-
ния 1865 г. из коллекции Н.В. Скородумова. На с. 1 вверху рукой М.А. Цяв-
ловского заглавие и справа на поле: «Рое'ЅіеЅ Ьадіпез ет їасеіііеиЅеЅ П1А1ехіЅ
Рігоп. А Суфеге. С11е2 Сиріооп, а11 ТещрІе с1е УепиЅ 5000800605. 148 стр. 80».
Данный текст находится в конверте с документами о «Тени Баркова»в .
ИРАИ РО. Ф. 373. См. в коллекции Н.В. Скородумова (РГБ ГАСП. Эс-734):
РОЕЅІЕЅ | ВАБІЫЕЅ & РАСЕТІЕПЅЕЅ | І) АЬЕХІЅ РІВОЫ.- А СУ'ГНЕКЕ:
С11е2 Сиріс10п, аи ТещрІе (іе Уе'пиз, 5000800605 [і. е. Вшхе11е5:\7ііа1 РиіЅЅапІ,
1865]. 147, [1] р., [40] ї. Ѕер. соІоп'е Іі'соёт., [8] ї. Ѕер. даун; 16,5 × 11,5 (набор
11,9 × 6,2) см. - На с. 9-14: ОВЕ А РШАРЕ (16 >< 10 = 160 строк). - Сверяя
текст в неисправленной Верстке ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373) с текстом из-
даъшя 1865 г. мы насчитали 41 опечатку (орфографическую и пунктуацион-
ную). - Данный текст на фр. языке М.А. Цявловский включил в обе гранки
и в Верстку ТБ КЦ. В машиногшсь 1937 г. с первых гранок от 13.1У.1937 г.
из ГМП (КП 8057/СП 174. А. 1-110) этот текст на фр. языке не включен (по
причине отсутствия в пишущей машинке латинского шрифта).

В черновом автографе на л. 1311 после слов: «Текст первой оды Барко-
ва такой:›› самого текста оды «Приапу» («Парнасских девок презираю!..»
6/10= 60 строк) нет, на 25.Х. 1931 г. эта первая ода «Приапу» существовала
на отдельных листах и была переписана С.А. Рейсером из вышеприведен-
ного сборника «Дввичья игрушка. Том ІЫИ» (ИРАИ РО. Ф.. Спецхранение.
Оп. 2. Ед. хр. 2. С. С. 11-14 (По 1. Пріапу)). Эта 1-я ода «Приапу» включена
была в обе гранки и в Верстку ТБ КЦ. (В Верстке ТБ КЦ, которая сейчас
в (ИРАИ РО. Ф. 373) 1-я ода «Приапу» утрачена (вырезаны листы 122-126,
поэтому текст 1-ой оды «Приапу» в издании ТБ 2002: 289-291 публиковался
по машнописи 1937 г. с первых гранок от 13. ІУ.1937 г. из (ГМП. КП 8057/
СП 174 [Цявловский МА. Комментарии к «Тени Баркова» А.С. Пушкина]
[Машинопись] - [Москва: после 13 апреля 1937] - А. 100-102; 30 × 20 см).
В ИРАИ РО в фонде 373 в конверте с документами/1 о «Тени Баркова! 1-ая ода
«Приапу» не обнаружена; видимо, эта ода в числе других 20 од, переписан-
ных С.А. Рейсером, находится в других коробках необработаъшого фонда
373.
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Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 1312 ïîñëå ñëîâ: «Òåêñò îäèííàäöàòîé îäû 
Áàðêîâà» ñàìîãî òåêñòà îäû «Åáëå» («Ðàçúåá ÿ áëÿäè âàñ Ïàðíàññêè,...» 
4/10 = 40 ñòðîê) íåò, íà 25.Õ.1931 ã.  Ýòà îäà «Åáëå» ñóùåñòâîâàëà íà îòäåëü-
íîì ëèñòå è áûëà ïåðåïèñàíà Ñ.À. Ðåéñåðîì èç âûøåóêàçàííîãî ñáîðíèêà 
«Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà. Òîìú Iûé» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 2. 
Ñ. 70—72 (¹ 11. Åáë¼)). Îäà «Åáëå» áûëà âêëþ÷åíà â îáîè ãðàíêè è â Âåð-
ñòêó ÒÁ ÊÖ, êîòîðàÿ ñåé÷àñ â (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), íî îäà «Åáëå» â íåé óòðà-
÷åíà (âûðåçàíû ëèñòû 122—126), ïîýòîìó òåêñò îäû «Åáëå» â èçäàíèè ÒÁ 
2002: 291—292 ïóáëèêîâàëñÿ ïî ìàøèíîïèñè 1937 ã. ñ ïåðâûõ ãðàíîê îò 
13.IV.1937 ã. èç (ÃÌÏ ÊÏ 8057/ÑÏ 174. [Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Êîììåíòàðèè... ]. 
Ë. 102—103).

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ë. 1312 ïîñëå ñëîâ «Òàêîâà, íàïðèìåð, â ñáîð-
íè êå Êèðøè Äàíèëîâà «ïîáûâàëüùèíà<»> ”Ñòàòü ïî÷èòàòü, ñòàòü ñêàçû-
âàòü“, — ïîëíîñòüþ åùå íåîïóáëèêîâàíà» ñàìîãî òåêñòà íåò, íà 25.Õ.1931 ã. 
(ýòîãî òåêñòà âîîáùå íå áûëî è îí òîëüêî 17.11.1933 ã. çàêàçàí è 02.12.1933 ã. 
áûë ñäåëàí Ñ.À. Ðåéñåðîì â âèäå êîïèè íà ðîòàïðèíòå íà ïÿòè ëèñòàõ ñ ðó-
êîïèñè, íàõîäèâøåéñÿ â ÃÏÁ â Ëåíèíãðàäå (íûíå: ÐÍÁ ÎÐ. F XIV. ¹ 68. 
Ë. 98—100). Ýòà «ïîáûâàëüùèíà» áûëà âêëþ÷åíà â ïåðâûå ãðàíêè ïîä îøèáî÷-
íûì çàãîëîâêîì (ïîä òåì æå îøèáî÷íûì çàãîëîâêîì è â ìàøèíîïèñè â ÃÌÏ 
(Ë. 105—108) è â èçäàíèè ÒÁ 2002: 293) â òàêîé ðåäàêöèè: «Òàêîâà, íàïðèìåð 
â ñáîðíèêå Êèðøè Äàíèëîâà «Ïîáûâàëüùèíà» — «À ñòàòü ïî÷èòàòü, ñòàòü 
ñêàçûâàòè», ïðåäñòàâëÿþùàÿ ñîáîþ áåñïîðÿäî÷íîå íàãðîìîæäåíèå öèíè÷-
íûõ, â XVII—XVIII ââ. çâó÷àùèõ, íàäî ïîëàãàòü, ëèøü êàê ôðèâîëüíûå, 
ïðè ñëîâèé è ïîãîâîðîê. «Ïåñíÿ» ýòà ïîëíîñòüþ <íå>íàïå÷àòàíà. Ïîëíûé 
òåêñò åå ÷èòàåòñÿ: <«> À ñòàòü ïî÷èòàòü, ñòàòü ñêàçûâàòè, à è ãîðîäû âñå,...».

Îòìåòèì, ÷òî Ñ.À. Ðåéñåð ñäåëàë ïÿòü ëèñòîâ «ðîòî-êîïèè» íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ ðóêîïèñè, à íå ñ êíèãè «Ñáîðíèêú Êèðøè Äàíèëîâà» (ÑÏá., 1901), 
ãäå íà ñ. 183—187 íàïå÷àòàí òåêñò ïîä çàãîëîâêîì «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêà-
çûâàòü», â êîòîðîì 122 ñëîâà êóïèðîâàíû è âìåñòî íèõ òî÷êè. Âûðàæåíèå 
«À ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçûâàòè» ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ñòðîêîé ýòîé ïåñíè. Ñì. 
ïîäðîáíåå îá èçäàíèè 1901 ã. äàëåå íà: 1933, 17 íîÿáðÿ. Ðåéñåð, Ñ.À.

Âî âòîðûõ ãðàíêàõ è â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé èñïðàâèë îøèáî÷íûé çàãîëîâîê â ïåðâûõ ãðàíêàõ, âîñïðîèçâåäÿ 
ïðà âèëüíûé çàãîëîâîê èç ÷åðíîâîãî (è áåëîâîãî!) àâòîãðàôîâ.

Ê ñîæàëåíèþ, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ òåêñò «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçûâàòü» 
âûðåçàí (íåò ëèñòîâ 124—126).

Ïîýòîìó ïóáëèêàòîðû «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàð-
êîâà» È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð, íå íàéäÿ â ôîòîêîïèè Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ 
(èç êîëëåêöèè Å.Ñ. Øàëüìàíà) âûøåóêàçàííîãî òåêñòà (â ñàìîé Âåðñòêå 
ÒÁ ÊÖ îí áûë âûðåçàí)), â ñâîèõ èçäàíèÿõ 1996 ã. è 2002 ã. ïðîñòî ïðèâåëè 
îøèáî÷íûé çàãîëîâîê èç ìàøèíîïèñè ÃÌÏ. Êñòàòè, âûðàæåíèå «Ïîáûâàëü-
ùèíà» (íà÷àòîå èìè ñ çàãëàâíîé áóêâû) â èçäàíèè «Ñáîðíèêú Êèðøè 
Äà íèëîâà» íå óïîòðåáëÿåòñÿ, ýòî ñëîâî — «ïîáûâàëüùèíà» ïðèíàäëåæèò 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó. Â. Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) îò âûøåóêàçàí-
íîãî òåêñòà íà ë. 127 ââåðõó îñòàëèñü øåñòü ñòðîê: «Êòî åå óåá, Ïîòàíêîé 
çîâóò...». Â ìàøèíîïèñè ÃÌÏ ýòà ñòðîêà îøèáî÷íî íàïå÷àòàíà: «Êòî åå óåá, 
Ìàòåéêîé çîâóò...». Âî âòîðûõ ãðàíêàõ è â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâñêèé 

èñïðàâèë «Ìàòåéêîé» íà «Ïîòàíêîé». Â ÈÐËÈ ÐÎ â ôîíäå 373 â êîíâåðòå 
ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïÿòü ëèñòîâ ðîòî-êîïèé èç 
Êèðøè Äàíèëîâà íå îáíàðóæåíû, âîçìîæíî, îíè â êîðîáêàõ íåîáðàáîòàííî-
ãî ôîíäà 373.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà íåêîòîðûõ ëèñòàõ (íàïðèìåð, íà ë. 130, 1311, 1312) 
åñòü íàäïèñè êðàñíûì êàðàíäàøîì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òèïà: «äî ñèõ ïîð íå 
ïåðåïèñàíî», «îòñþäà íà÷èíàÿ óæå ïåðåïèñàíî», «îòñþäà ñïèñàíî óæå», ñâè-
äåòåëüñòâóþùèå î ïåðåïèñûâàíèè íàáåëî ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà â ïðîöåññå 
ïîäãîòîâêè åãî ê ïóáëèêàöèè.

Åùå ðàç îòìåòèì, ÷òî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íà ëèñòàõ 28 [ïàã. 2], 
29 [ïàã. 2] — 56 íàõîäèòñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííîãî» 
òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» 
êàê åäèíîå öåëîå. Ñì. èõ îïèñàíèå íà: 1937, 13 ìàðòà.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå ñîñòàâëÿë ñâîåé ðåêîíñòðóê-
öèè îòäåëüíîãî «ïîäëèííîãî» òåêñòà (288 ñòðîê) «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñâîå èññëåäîâàíèå íàçûâàë: «ðàáîòà î ”Òåíè Áàðêî-
âà“» (ñì.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Ïèñüìî À.Ý. Áóõãåéìó îò 25.10.1931 ã. (ÐÃÁ 
ÍÈÎÐ Ô. 663. Êàðòîí 2. Åä. õð. 45. Ë. 9); ïóáëèêàöèþ ïèñüìà ñì. íà: 1931, 
21 îêòÿáðÿ).

Äàëåå ïðèâîäèì òåêñò èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà íà ë. 737—7315, êîòîðûé 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå ðåøèëñÿ âîîáùå âêëþ÷èòü íè â îáîè ãðàíêè, íè â Â
åð ñòêó ÒÁ ÊÖ. Â èçäàíèè ÒÁ 2002 ýòîò áîëüøîé òåêñò äîëæåí íàõîäèòüñÿ 
íà ñ. 232 ìåæäó ñëîâàìè: «...è òåì, ÷òî ïîýò ïèñàë íà èõ ÿçûêå.» è ñëîâàìè: 
«Âîç âðàòèìñÿ ê òåêñòó «Òåíè Áàðêîâà»:

[Ëèñò 737:] Ê ïðèâåäåííûì ñâèäåòåëüñòâàì î ðàñïóùåííîñòè Ïóø-
êèíà íóæíî ïðèñîåäèíèòü ðàññêàçû î íåì, äî ñèõ ïîð, ïî ñâîåé ñêàáðåç-
íîñòè, íåîïóáëèêîâàííûå.

Â ðóêîïèñíîì ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, íå âîøåäøèõ â ïåð-
âûå øåñòü òîìîâ èçäàíèÿ åãî ñî÷èíåíèé Ï.Â. Àííåíêîâà 1855 ã.,  ñîñòàâëåí-
íîì Ì.Í. Ëîíãèíîâûì [1823—1876] è èçâåñòíîì íàì â êîïèè, ñäåëàííîé 
â 1857 ã. ïî çàêàçó Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî [1808—1884] è õðàíÿùåéñÿ â ðó-
êî ïèñíîì îòäåëåíèè Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè Ñîþçà ÑÑÐ èì. Ëåíèíà 
(¹ 2603), íà ñòð. 249—250 íàïèñàíî ñëåäóþùåå:

“XCVIII.
Ïåñíÿ.

Çíàòü õîòèòå ëü, ãîñïîäà,
Êàê æèâåò íàø ñëàâíûé Ïóøêèí?
Çíàòü õîòèòå ëü, ãîñïîäà?
Òàê ïîæàëóéòå ñþäà!
 Òÿíåò õóé îí äî ïóïêà,
 Çàãîëÿñü, ó âñåõ îêîøåê
 Ãîëûé ïëÿøåò òðåïàêà,
 Â æîïå èùåò ìàíäàâîøåê!
Çíàòü õîòèòå ëü, ãîñïîäà è ïðî÷.

590 АВ. Беое/иертных. Комментарии Глава б

В черновом автографе на л. 1312 после слов: «Текст одиннадцатой оды
Баркова» самого текста оды «Ебле» («Разъеб я бляди вас Парнасски,...»
4/10 = 40 строк) нет, на 25.Х. 1931 г. Эта ода «Ебле» существовала на отдель-
ном листе и была переписана С.А. Рейсером из вышеуказанного сборъшка
«Дввичья игрушка. Томъ ІЫИ» (ИРАИ РО. Ф. Спецхранеъше. Оп. 2. Ед. хр. 2.
С. 70-72 (По 11. Еблв)). Ода «Ебле» была включена в обои гранки и в Вер-
стку ТБ КЦ, которая сейчас в (ИРАИ РО. Ф. 373), но ода «Ебле» в нейутра-
чена (вырезаны листы 122-126), поэтому текст оды «Ебле» в издании ТБ
2002: 291-292 публиковался по машинописи 1937 г. с первых гранок от
13.І\7.1937 г. из (ГМП КП 8057/СП 174. [Цявловский МА. Комментарии... ].
А. 102-103).

В черновом автографе на л. 1312 после слов «Такова, например, в сбор-
нт/ше Кирши Данилова «побывальщина<»> ”Стать почитать, стать сказы-
вать“, - полностью еще неопубликована» самого текста нет, на 25.Х.1931 г.
(этого текста вообще не было и он только 17.11.1933 г. заказан и 02.12.1933 г.
был сделан С.А. Рейсером в виде копии на ротапринте на пяти листах с ру-
кописи, находившейся в ГПБ в Аенинграде (ньше: РНБ ОР. Р ХІУ. По 68.
А. 98-100). Эта «побывальщина» была включена в первые гранки под ошибоч-
ны/и заголовком (под тем же ошибочны/и заголовком и в машшюписи в ГМП
(А. 105-108) и в издаъши ТБ 2002: 293) в такой редакции: «Такова, например
в сборнике Кирши Данилова «Побывальщгша» - «А стать почитать, стать
сказывати», представляющая собою беспорядочное нагромождеъше цинич-
ных, в ХУП-ХУІП вв. звучащих, надо полагать, лишь как фривольные,
присловий и поговорок. «Песня» эта полностью <не>напечатана. Полный
текст ее читается: <«> А стать почитать, стать сказывати, а и городы все,...››.

Отметим, что С.А. Рейсер сделал пять листов «рото-копии» непосред-
ственно с рукописи, а не с книги «Сборникъ Кирши Данилова» (СПб., 1901),
где на с. 183-187 напечатан текст под заголовком «Стать почитать стать ска-
зывать», в котором 122 слова купированы и вместо них точки. Выражение
«А стать почитать стать сказывати» является первой строкой этой песни. См.
подробнее об издаъши 1901 г. далее на: 1933, 17 ноября. Рейсер, С.А.

Во вторых гранках и в Верстке ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373) М.А. Цяв-
ловский исправил ошибочный заголовок в первых гранках, воспроизведя
правильный заголовок из чернового (и белового!) автографов.

К сожалению, в Верстке ТБ КЦ текст «Стать почитать стать сказывать»
вырезан (нет листов 124-126).

Поэтому публикаторы «Комментариев» М.А. Цявловского к «Теги/1 Бар-
кова» И.А. Пильщиков и М.И. Шагшр, не найдя в фотокошти Верстки ТБ КЦ
(из коллекции ЕС. Шальмана) вышеуказанного текста (в самой Верстке
ТБ КЦ он был вырезан)), в своих издаъшях 1996 г. и 2002 г. просто привели
ошибочный заголовок из машиногшси ГМП. Кстати, выражение «Побываль-
щина» (начатое ими с заглавной буквы) в издании «Сборникъ Кирши
Данилова» не употребляется, это слово - «побывальщина» принадлежит
М.А. Цявловскому. В. Верстке ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373) от вышеуказан-
ного текста на л. 127 вверху остались шесть строк: «Кто ее уеб, Потанкой
зовут...››. В машинописи ГМП эта строка ошибочно напечатана: «Кто ее уеб,
Матейкой зовут...››. Во вторых граъшах и в Верстке ТБ КЦМ.А. Цявловский
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исправил <<Мате1`7п<ой>> на «Потанкой». В ИРАИ РО в фонде 373 в конверте
с документами о «Теъш Баркова» А.С. ПушкІ/ша пять листов рото-копий из

шиДанилова не обнаружены, возможно, оъш в коробках необработанно-
го фонда 373.

В черновом автографе на некоторых листах (например, нал. 130, 1311, 1312)
есть надписи красным карандашом М.А. Цявловского типа: «до сих пор не
переписано», «отсюда начиная уже переписано», «отсюда списано уже», сви-
детельствующие о перегшсывании набело чернового автографа в процессе
подготовки его к публикации.

Еще раз отметим, что в черновом автографе на листах 28 [паг. 2],
29 [паг. 2] - 56 находится реконструкция М.А. Цявловским «подлштного»
текста «Тени Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтениями списков»
как единое целое. См. их описание на: 1937, 13 марта.

В черновом автографе М.А. Цявловский не составлял своей реконструк-
цтш отделъного «подлинного» текста (288 строк) «Тени Баркова» А.С. Пуш-
кгша. М.А. Цявловскшїт свое исследование называл: «работа о ”Тени Барко
ва“›› (см.: Цявловский, МА. Письмо АЭ. Бухгейму от 25.10.1931 г. (РГБ
НИОР Ф. 663. Картон 2. Ед. хр. 45. А. 9); публикацию письма см. на: 1931,
21 октября).

Далее приводим текст из чернового автографа на л. 737-7315, которьнїі
М.А. Цявловский не решился вообще включить ни в обои гранки, ни в В
ерстку ТБ КЦ. В издангш ТБ 2002 этот большой текст должен находиться
на с. 232 между словаьш: «...и тем, что поэт Шсал на их языке» и словами:
«Возвратимся к тексту «Тени Баркова»:

[Аист 737:] К приведенным свидетельствам о распущенности Пуш-
кина нужно присоединить рассказы о нем, до сих пор, по своей скабрез-
ности, неопубликованные.

В рукописном собрании сочинений Пушкина, не вошедших в пер-
вые шесть томов издаъшя его сочинешайП.В. Анненкова 1855 г., составлен-
ном М.И. Аонгиновым [1823-1876] и известном нам в копии, сделанной
в 1857 г. по заказу С.Д. Полторацкого [1808-1884] и хранящейся в ру-
кописном отделении Публичной библиотеки Союза ССР им. Аенина
(По 2603), на стр. 249-250 написано следующее:

“ХСУІІЪ
Песня.

Знать хотите ль, господа,
Как живет наш славньпїт ПушкІ/ш?
Знать хотите ль, господа?
Так пожалуйте сюда!

Тянет хуй он до пуШ<а,
Заголясь, у всех окошек
Гольц/'1 пляшет трепака,
В жопе ищет мандавошек!

Знать хотите ль, господа и проч.
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Ïðèìå÷àíèå.
Ýòó ïåñíþ Ïóøêèí íàïèñàë äëÿ îäíîé äåâêè Ëèçû, êîòîðóþ îí â 

1827-ì ãîäó âîçèë èç Ïåòåðáóðãà â Ìèõàéëîâñêîå. Îí áûë òîãäà â óæàñ-
íîé ìîäå, è ìîëîäåæü õîäèëà ê íåé áåñïðåñòàííî, ëþáîïûòñòâóÿ óçíàòü 
÷òî-íèáóäü î ìîäíîì ïîýòå. Ëèçà ïåëà ýòè ñòèõè, è ïîòîì  ñàì âîçâðà-
òèâøèéñÿ â Ïåòåðáóðã Ïóøêèí ðàñïåâàë ñ íåé ýòó øóòî÷íóþ ïåñíþ”.

Îäíèì èç âêëàä÷èêîâ â ñáîðíèê Ëîíãèíîâà áûë Ñ.À.  Ñîáîëåâñêèé 
[1803—1870], è ó íàñ íåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, ÷òî è òåêñò “ïåñíè” è ðàññêàç 
î íåé ñîîáùåí Ëîíãèíîâó Ñîáîëåâñêèì, êîòîðûé êàê ðàç áûë â Ïåòåð-
áóðãå, êîãäà òóäà Ïóøêèí [10—11 — çà÷åðêíóòî] 13[—14 — çà÷åðêíó-
òî] îêòÿáðÿ 1827 ã. ïðèåõàë èç Ìèõàéëîâñêîãî, ãäå îí æèë ñ àâãóñòà, 
ò. å. îêîëî äâóõ ñ ïîëîâèíîé ìåñÿöåâ.

Ýòîò æå ýïèçîä ðàññêàçûâàåòñÿ [âñÿ ôðàçà çà÷åðêíóòà].
Îá ýòîì æå ýïèçîäå ãîâîðèò íåîïóáëèêîâàííàÿ, íàõîäÿùàÿñÿ â íà-

øåì ðàñïîðÿæåíèè çàïèñü ðàññêàçà èçäàòåëÿ-ðåäàêòîðà æóðíàëà “Ðóñ-
ñêîãî àðõèâà” Ï.È. Áàðòåíåâà [1829—1912], ñäåëàííàÿ åãî ñûíîì Ñåðãååì 
Ïåòðîâè÷åì [1863—1930]:

“5 íîÿáðÿ 1911 ã. Ïàï¼ ãîâîðèëú Ïëåòíåâú[, Ï.À.; 1791—1866]. Ïóø-
êèíú, óæå æåíàòûé, ïî¼õàëú âú äåðåâíþ è âçÿëú èçú ïóáëè÷íîãî äîìà 
Îëüãó Ìàñîòú. ×åðåçú ì¼ñÿöú ïðèâåçú åå âú Ìîñêâó ñîâåðøåííî èñõó-
äàëóþ, îòâåçú âú áîðäåëü è íà ïðîùàíüå äàåòú åé äâóãðèâåííûé. Òà âú 
ÿðîñòè. “Òû íà áóìàæêó-òî ïîñìîòðè, ãîâîðèòú åé Ïóøêèíú, îíà òåá¼ 
ïðèíåñåòú äåíüãè. Íà íåé áûëî íàïèñàíî åãî ðóêîé:

’Çíàòü õîòèòå ëü, ãîñïîäà,
Êàêú æèâåòú íàø ñëàâíûé Ïóøêèíú?
Çíàòü õîòèòå ëü, ãîñïîäà,
Òàêú ïîæàëóéòå ñþäà.
Õóé îíú òÿíåò äî ïóïà,
Çàãîëÿ ó âñåõú îêîøåêú
Ïüÿíûé ïëÿøåòú òðåïàêà,
Âú æîï¼ èùåò ìàíäîâîøåêú”.

Ïóøêèíú ó¼õàëú, íå äàâú áîë¼å íè÷åãî. Îíú ïîòîìú ñî ñì¼õîìú 
ðàçñêà çûâàëú Ïëåòíåâó è ïðîñèëú åãî îòâåç- [êîíåö ëèñòà 738 ; íà÷àëî 
ëèñòà 739] òè Ìàñîòú 400 ðóáëåé, ÷òî òîòú è ñä¼ëàëú. Ïàïà ýòîãî íèãäå íå 
çàïèñàëú. Êî ãäà ÿ ñïðîñèëú: “ïî÷åìó?”, îíú îòâ¼òèëú “ß ñëèøêîìú ëþ-
áëþ Ïóøêèíà, íå õî÷ó, ÷òîáû îáú íåìú çíàëè òàêóþ ìåðçîñòü. Íî ñî-
âðåìåííèêè, ïîëüçóÿñü Îëüãîé  Ìàñîòú, âú òîìú ÷èñë¼ è ñàìú Ïëåòíåâú, 
÷èòàëè ýòè ñòèõè. Òåïåðü è äëÿ ïîòîìñòâà ýòîòú ýïèçîäú íå èñ÷åçíåòú”.

Ýòîò æå ðàññêàç Ï.È. Áàðòåíåâà çàïèñàí Â.ß. Áðþñîâûì [1873—1924] 
â 1898—1902 ãã. â òàêîì âèäå: “Ïóøêèí íåñîìíåííî ïîäîçðåâàë æåíó; 
Äàíòåñ áûë êðàñèâ è îñòðîóìåí (à îñòðîòû — îáû÷íîå îðóæèå ñàìîãî 
Ïóø êèíà ïåðåä æåíùèíàìè). Êðîìå òîãî, ñàì Ïóøêèí áûë ÷àñòî íåâå-
ðåí æåíå, ïðîäîëæàÿ ðàçâðàòíè÷àòü. Òàê, îäíàæäû îí (áûâ îäèí â èìå-
íèè) óâåç èç ïóáëè÷íîãî äîìà äåâóøêó è æèë ñ íåé íåñêîëüêî äíåé, ïî òîì 
ïðèâåç åå îáðàòíî è äàë åé òîëüêî äâóãðèâåííûé è çàïèñêó, à íà çàïèñêå 
áûëè íåïðèëè÷íûå ñòèõè:

“Çíàòü õîòèòå ëü, ãîñïîäà,
Çàíÿò ÷åì ïîýò âàø Ïóøêèí,
Òî ïîæàëóéòå etc.”

Âïðî÷åì âïîñëåäñòâèè Ïóøêèí ïðèñëàë ýòîé æå äåâóøêå 200 ðóá-
ëåé”1 [ñíîñêà]1 (×àñòü ýòîé çàïèñè (êîí÷àÿ ñëîâàìè: “...íåñêîëüêî äíåé”) 
îïóáëèêîâàíà Í.Ñ. Àøóêèíûì [1890—1972] â åãî êíèãå: “Ëèòåðàòóðíàÿ 
ìîçàèêà. Î÷åðêè. Íåèçäàííûå ìàòåðèàëû”. Èçä. Ìîñêîâñêîãî òîâàðè-
ùåñòâà ïèñàòåëåé. Ì. 1931, ñòð. 166.) [êîíåö ëèñòà 739].

[Ëèñò 7310:] Íàêîíåö ñóùåñòâóåò åùå ðàññêàç îá ýòîì â èçëîæåíèè ìó-
æà À.Î. Ñìèðíîâîé-Ðîññåò [1809—1882] Íèê. Ìèõ. Ñìèðíîâà [1807/1808—
1870]: “Â äåðåâíå îí [Ïóøêèí] âåë âñåãäà îäèíàêîâóþ æèçíü, âåñü äåíü 
ïðîâîäèë â ïîñòåëå ñ êàðàíäàøîì â ðóêàõ, çàíèìàëñÿ èíîãäà ïî 12 ÷àñîâ 
â äåíü, ïîóòðó îñâåæàëñÿ õîëîäíîþ âàííîþ; ïåðåä îáåäîì, íåñìîòðÿ äà-
æå íà íåïîãîäó, ñêàêàë íåñêîëüêî âåðñò âåðõîì, è êîãäà óñòàâøàÿ ïîä 
âå÷åð ãîëîâà òðåáîâàëà îòäûõà, îí èãðàë îäèí íà áèëüÿðäå èëè ïðèçûâàë 
ñ ðàññêàçàìè ñâîþ ñòàðóþ íÿíþ. Îäíàæäû îí âçÿë ñ ñîáîþ ëþáîâíèöó. 
“Íèêîãäà áîëåå íå âîçüìó íèêîãî ñ ñîáîþ”, ãîâîðèë îí ìíå ïîñëå, “áåä-
íàÿ Ëèçàíüêà åäâà íå óìåðëà ñî ñêóêè: ÿ ñ íåþ ïî÷òè òàì íå âèäåëñÿ”. 
Èáî, êàê ñêîðî ïðèåçæàë îí â äåðåâíþ è áðàëñÿ çà ïåðî, ëèõîðàäêà ïå-
ðåëèâàëàñü â åãî æèëû, è îí ïèñàë, íå çíàÿ íè äíÿ, íè íî÷è”1. [ñíîñêà]1 

(“Ðóññêèé àðõèâ”, 1882, ¹ 2, ñòð. 232.)
Ñðàâíåíèå ÷åòûðåõ [áûëî, íî çà÷åðêíóòî: òðåõ] ïðèâåäåííûõ çàïè-

ñåé âñêðûâàåò îøèáêè ïàìÿòè âîñüìèäåñÿòèäâóõëåòíåãî Ï.È. Áàðòåíåâà. 
Êîíå÷íî, îí íåâåðíî óòâåðæäàë, ÷òî âî âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ Ïóøêèíà ñ 
äåâóøêîé â äåðåâíå îí áûë æåíàò. Ó íàñ íåò îñíîâàíèé îòâåðãàòü äàòè-
ðîâ êó ýïèçîäà â çàïèñè Ëîíãèíîâà 1827 ãîäîì. ×òî ïîåçäêà ýòà áûëà â 
1827 ã. ïîäòâåðæäàåòñÿ è ñâèäåòåëüñòâîì Í.Ì. Ñìèðíîâà, çàïèñàííûì èì 
â 1842 ã. Ïîñëåäíèé ïî åãî ñëîâàì, ïîçíàêîìèëñÿ ñ Ïóøêèíûì â 1828 ã. 
è åñòåñòâåííî, ÷òî â ýòîì ãîäó Ïóøêèí è âñïîìèíàë ñâîþ ïîåçäêó â Ìè-
õàé ëîâñêîå îñåíüþ 1827 ã. Î ïîçäíåéøèõ òóäà ïîåçäêàõ (äâàæäû â 1835 ã. 
è îäèí ðàç â 1836 ã.) Ïóøêèí íå ìîã ðàññêàçûâàòü Í.Ì. Ñìèðíîâó, òàê 
êàê åãî íå áûëî â ýòî âðåìÿ â Ðîññèè. Çàòåì ñòàðèê Áàðòåíåâ íåâåðíî 
íàçâàë äåâóøêó Îëüãîé Ìàñîò2, [ñíîñêà] 2(Âîçìîæíî, ÷òî “Ìàñîò”, âìå-
ñòî “Ìàññîí” çàïèñàíî Ñåðãååì Ïåòðîâè÷åì, íå ðàññëûøàâøèì ÿñíî ôà-
ìèëèè) ñïóòàâ åå ñ Îëüãîé Ìàññîí, òîæå äåâèöåé ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ, 
ñ êîòîðîé Ïóøêèí áûë áëèçîê â Ïåòåðáóðãå äî ññûëêè ñâîåé íà þã â 
1820 ã. è êîòîðóþ âîñïåë â ñòèõîòâîðåíèÿõ: “Äîðèäà”, “Äîðèäå” è “Îëüãà, 
êðåñòíèöà Êèïðèäû”. Íåâåðíî è òî, ÷òî Ïóøêèí ïðèâåç äåâóøêó â 
Ìî ñêâó. Äåëî áûëî â Ïåòåðáóðãå, êàê ñêàçàíî â çàïèñè Ëîíãèíîâà è ÷òî 
ïîä òâåðæäàåòñÿ [êîíåö ëèñòà 7310, íà÷àëî ëèñòà 7311:] òåì îáñòîÿ-
òåëüñòâîì, ÷òî Ïëåòíåâ íèêîãäà íå áûë â Ìîñêâå. Çà âñåì òåì çàïèñü 
Ñ.Ï. Áàð òåíåâà, õîòÿ è ñäåëàííàÿ, âåðîÿòíî, íå ìåíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü-
äåñÿò ëåò, êàê Ïëåòíåâ ðàññêàçûâàë Ï.È. Áàðòåíåâó1 [ñíîñêà] 1 (Ðàññïðîñû 
Ï.È. Áàðòåíåâûì Ï.À. Ïëåòíåâà î Ïóøêèíå îòíîñÿòñÿ ê äåêàáðþ 1851 ã. 
Ñì. ìîþ êíèæêó “Ðàññêàçû î Ïóøêèíå, çàïèñàííûå ñî ñëîâ åãî äðóçåé 
Ï.È. Áàðòåíåâûì“, ñòð. 9), çàêëþ÷àåò â ñåáå ïîäðîáíîñòè, ñîîòâåòñòâó-
þùèå äåéñòâèòåëüíîñòè. Ñðàâíèòåëüíî õîðîøî ïîìíèë ñòàðèê Áàðòåíåâ 
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Примечаъше.
Эту песню Пушкин написал для одной девки Лизы, которую он в

1827-м году возил из Петербурга в Михайловское. Он был тогда в ужас-
ной моде, и молодежь ходила к ней беспрестаъшо, любопытствуя узнать
что-нибудь о модном поэте. Аиза пела эти стихи, и потом сам возвра-
тивцшйся в Петербург Пушкин распевал с ней эту шуточную песню”.

Одним из вкладчиков в сборник Аонгинова был С.А. Соболевский
[1803-1870], и у нас нет никаких сов/щеш/пїт, Что и текст “песъш” и рассказ
о ней сообщен Аонгинову Соболевским, который как раз был в Петер-
бурге, когда туда Пушкин [10-11 - зачеркнуто] 13[-14 - зачеркну-
то] октября 1827 г. приехал из Михайловского, где он жил с августа,
т. е. около двух с половинои месяцев.

Этот же Эпизод рассказывается [вся фраза зачеркнута]
Об этом же эпизоде говорит неопубликованная, находящаяся в на-

шем распоряжении запись рассказа издателя-редактора журнала “Рус-
ского архива” П.И. Бартенева [1829-1912], сделаъшая его сьшом Сергеем
Петровичем [1863-1930]:

“5 ноября 1911 г. Папв говорилъ Плетневъ[, П.А.; 1791-18бб]. Пуш-
кшїъ, уже женатьнй, поьхалъ въ деревню и взялъ изъ публичного дома
Ольгу Масотъ. Черезъ мізсяцъ привезъ ее въ Москву совершенно исху-
далую, отвезъ въ бордель и на прощанье даетъ ей двутривенный. Та въ
ярости. “Ты на бумажку-то посмотри, говоритъ ей Пушкинъ, она тебь
пргшесетъ деньги. На ней было написано его рукой:

,Знать хотите ль, господа,
Какъ живетъ наш славный Пушкинъ?
Знатъ хотите ль, господа,
Такъ пожалуйте сюда.
Хуй онъ тянет до пупа,
Заголя у всехъ окошекъ
Пьяный пляшеть трепака,
Въ жопъ ищет мандовошекъ”.

Пушкинъ у'Ьхалъ, не давъ болве ничего. Онъ потомъ со смЪхомъ
разсказывалъ Плетневу и просилъ его отвез- [конец листа 738; начало
листа 739] ти Масотъ 400 рублей, Что тотъ и сдвлалъ. Папа этого нигде не
записалъ. Когда я спросилъ: “почему?”, онъ отввтилъ “Я слишкомъ лто
блю Пушкина, не хочу, чтобы объ немъ знали такую мерзость. Но со
времешцши, пользуясь Ольгой Масоть, въ томъ числв и самъ Плетневъ,
читали эти стихи. Теперь и для потомства этоть эпизодъ не исчезнеть”.

Этот же рассказ П.И. Бартенева загшсан В.Я. Брюсовым [1873-1924]
в 1898-1902 гг. в таком виде: “Пушкин несомненно подозревал жену;
Дантес был красив и остроумен (а остроты - обычное оружие самого
Пушкгша перед женщинами). Кроме того, сам Пушкгш был часто неве-
рен жене, продолжая развратничать. Так, однажды он (быв один в име-
ъцш) увез из публичного дома девушку и жил с ней несколько дней, потом
привез ее обратно и дал ей только двугривенньпїт и заШску, а на записке
были неприличные стихи:
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“Знать хотите ль, господа,
Занят чем поэт ваш Пушкин,
То пожалуйте его”

Впрочем впоследствии Пушкин прислал этой же девушке 200 руб-
лей”1 [сноска]1 (Часть этой записи (кончая словами: “...несколько дней”)
опубликована Н.С. Ашукиным [1890-1972] в его книге: “Литературная
мозаика. Очерки. Неизданные материалы”. Изд. Московского товари-
щества писателей. М. 1931, стр. Ібб.) [конец листа 739]

[Аист 7310:] Наконец существует еще рассказ об этом в изложенш/І му-
жаА.О. Сшрновой-Россет [1809-1882] Ник. Мих. Смирнова [1807/1808-
1870]: “В деревне он [Пушкин] вел всегда одинаковую жизнь, весь день
проводил в постеле с карандашом в руках, занимался шюгда по 12 часов
в день, поутру освежался холодною ваъшою; перед обедом, несмотря да-
же на непогоду, скакал несколько верст верхом, и когда уставшая под
вечер голова требовала отдыха, он играл одгш на бильярде или призывал
с рассказами свою старую няню. Однажды он взял с собою любовницу.
“Никогда более не возьму ъшкого с собою”, говорил он мне после, “бед-
ная Аизанька едва не умерла со скуки: я с нею почти там не виделся”.
Ибо, как скоро приезжал он в деревню и брался за перо, лихорадка пе-
реливалась в его жилы, и он писал, не зная ни дня, ни ночи”1. [сноска]1
(“Русский архив”, 1882, Ме 2, стр. 232.)

Сравнение четырех [было, но зачеркнуто: трех] приведенных запи-
сей вскрывает ошибки памяти восьмидесятидвухлетнего П.И. Бартенева.
Конечно, он неверно утверждал, что во время пребывания Пушкина с
девуцп<ой в деревне он был женат. У нас нет основашІй отвергать дати-
ровку эпизода в загшси Аонгинова 1827 годом. Что поездка эта была в
1827 г. подтверждается и свидетельством Н.М. С1х/Шрнова, загшсанным им
в 1842 г. Последъшй по его словам, познакомился с Пушкиным в 1828 г.
и естествеъшо, что в этом году Пушкин и вспоминал свою поездку в Ми-
хайловское осенью 1827 г. О позднейших туда поездках (дважды в 1835 г.
и один раз в 183б г.) Пушкин не мог рассказывать Н.М. Смирнову, так
как его не было в это время в России. Затем старик Бартенев неверно
назвал девушку Ольгой Масот2, [сноска] 2(Возможно, что “Масот”, вме-
сго “Массон” заШсано Сергеем Петровичем, не расслышавшим ясно фа-
милии) спутав ее с Ольгой Массон, тоже девицей легкого поведения,
с которой Пушкин был близок в Петербурге до ссылки своей на юг в
1820 г. и которую воспел в стихотвореъшях: “Дорида”, “Дориде” и “Ольга,
крестница Киприды”. Неверно и то, что Пушкин привез девушку в
Москву. Дело было в Петербурге, как сказано в записи Аонгшюва и что
подтверждается [конец листа 7310, начало листа 7311:] тем обстоя-
тельством, что Плетнев ъшкогда не был в Москве. За всем тем загщсь
С.П. Бартенева, хотя и сделанная, вероятно, не менее чем через шесть-
десяг лет, как Плетнев рассказывалП.И. Бартеневу1 [сноска] 1 (Расспросы
П.И. Бартеневым П.А. Плетнева о Пушкине относятся к декабрю 1851 г.
См. мою къшжку “Рассказы о Пушкине, записанные со слов его друзей
П.И. Бартеневым“, стр. 9), заключает в себе подробности, соответству-
ющие действительности. Сравъшгельно хорошо помъшл сгаршс Бартенев
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Ýòîò ðàññêàç, áåç ñòèõîâ, íå ÿâëÿåòñÿ íîâîñòüþ â ïóøêèíèàíå. Â êíè-
ãå À.Ñ. Ïîëÿêîâà “Î ñìåðòè Ïóøêèíà. Ïî íîâûì äàííûì”, èçäàííîé â 
1922 ãîäó, áûë ïðèâåäåí îòðûâîê èç îäíîãî äîíåñåíèÿ 1840-ûõ ãîäîâ 
àãåíòà III Îòäåëåíèÿ Í.À. Êàøèíöîâà î Ïîãîäèíå. Ýòîò Êàøèíöåâ, ñàì 
ïîïèñûâàë âåðíîïîääàííè÷åñêèå ñòèøêè, òåðñÿ îêîëî ìîñêîâñêèõ ëèòå-
ðàòîðîâ è ðàáîòàë ó Äóáåëüòà[, Ë.Â.; 1792—1862] â êà÷åñòâå îñâåäîìèòå-
ëÿ ïî ëèòåðàòóðíîé ÷àñòè. Â ñâîåì äîíåñåíèè Êàøèíöåâ ìåæäó ïðî÷èì 
ïèñàë: [êîíåö ëèñòà 7313] [íà÷àëî ë. 7314] “Âîò ðàññêàç î ãàäêîì  ñòîëêíî-
âåíèè ñ íèì [Ì.Ï. Ïîãîäèíûì; 1800—1875] ïîýòà Ïóøêèíà. Ýòîò, êàê 
èç âåñòíî, òîðãîâàë â æóðíàëàõ ñòèõàìè. Ïîãîäèí ó íåãî ïîêóïàë è äàæå 
èìåë åãî â ÷àñòè â èçäàâàåìîì èì åùå òîãäà æóðíàëå, ïîìíèòñÿ, â “Ìîñ-
êîâñêîì âåñòíèêå”. Ïðèøëî âðåìÿ äåëèòü áàðûøè èçäàíèÿ. Ïóøêèí 
ÿñíî óâèäåë, ÷òî è åãî Ïîãîäèí îáñ÷èòàë, ÷òî åìó è âûñêàçàë ñ áðàíüþ 
áåç îáèíÿêîâ, íî òðåáîâàë, ïî êðàéíåé ìåðå, ÷òîáû îí ñäåëàë îáåä íà 
ñòîëü êî- òî ÷åëîâåê è ÷òîá âèíà áûëî âäîâîëü. Ïîãîäèí íå ñìåë óæå 
îò ýòîãî îòäåëàòüñÿ. Äåíü íàçíà÷åí, îáèëüíûé îáåä ãîòîâ, âèíà â âîëþ. 
ßâ ëÿåòñÿ Ïóøêèí ñ áóéíîé ïîëóëèòåðàòóðíîé òîëïîé, åäÿò, ïüþò, íà-
ïèëèñü, áåðóò çà ðóêè Ïîãîäèíà, ÷òîáû îí íå óøåë è ÷èòàþò åìó â ãëàçà 
ïàñêâèëüíûå ñêâåðíîñëîâíûå ñòèõè, óëè÷àþùèå åãî â îáñ÷åòå, ïîòîì 
åãî ñõâàòûâàþò, êëàäóò íà ïîë, äåðæàò åãî, ðàñòâîðÿþò åìó ðîò è êàæ-
äûé (ãàäêî âûìîëâèòü) ñåâ...”1 [ñíîñêà]1 (À.Ñ. Ïîëÿêîâ. “Î ñìåðòè Ïóø-
êèíà. Ïî íîâûì äàííûì”. ÏÁã. 1922, ñòð. 97—98)15*. Â çàïèñè Â.Ñ. Áàð-
òåíåâà íåâåðíî óêàçàíèå, ÷òî ðàññêàçûâàåìîå ïðîèñõîäèëî â äîìå Ïî-

è ñðàìíûå ñòèõè Ïóøêèíà, â àâòîðñòâå êîòîðîãî ýòîé “ïåñíè” íåëüçÿ, 
íàì êàæåòñÿ, ñîìíåâàòüñÿ.

Íàïðîòèâ, âåñüìà ìîæíî ñîìíåâàòüñÿ â ñî÷èíåíèè Ïóøêèíûì ìåð-
çåéøèõ ñòèõîâ, ñîîáùåííûõ òîìó æå Ï.È. Áàðòåíåâó Ñ.À. Ñîáîëåâñêèì. 
Â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè èìåþòñÿ äâå çàïèñè ðàññêàçà Ï.È. Áàðòåíåâà, 
îäíà ñäåëàííàÿ åãî ñûíîì Ñåðãååì Ïåòðîâè÷åì, äðóãàÿ — âíóêîì 
Âëàäèìèðîì Ñåðãååâè÷åì. Âîò ïåðâàÿ çàïèñü: [êîíåö ëèñòà 7311] [íà÷àëî 
ëèñòà 7312] “Ïîãîäèíú íà ñ÷åòú Ïóøêèíà ïðèãëàñèëú ñîòðóäíèêîâú íà 
óæèíú è çà óæèíîìú ä¼ëàëú âèäú, ÷òî óãîùàåòú èõú ñàìú. Ïîñë¼ óæèíà, 
êîãäà ãîñòè óøëè, Ïóøêèíú è Ñîáîëåâñêié ïîâàëèëè íà ïîëú Ïî ãîäèíà, 
è Ïóøêèíú ñòàëú ññàòü åìó âú ðîòú, èìïðîâèçèðóÿ ñë¼äóþùiå ñòèõè:
101112131415

“Æîïîîáðàçí¼éøié óðîäú,
Ñêàæè, êîëü ÿ îòâ¼òà ñòîþ,
Ïî÷òî ãîâíîòî÷èâûé ðîòú
Ñòîëü ñõîäåíú ñú áëÿäñêîþ ïèçäîþ?
Ïî÷òî ñðåäè ëèöà ïðèðîñú
Ìåæäó òîð÷àùèìè óøàìè,
Ãä¼ ó ëþäåé áûâàåòú íîñú,
Ñîáà÷ié êëÿïú ñú äâóìÿ ìóäàìè”.

Ïîãîäèí, êàêú èçâ¼ñòíî, èì¼ëú îñîáî áåçîáðàçíûé íîñú”.
Â.Ñ. Áàðòåíåâûì çàïèñàíî: [êîíåö ëèñòà 7312] [íà÷àëî ë. 7313]

“Æîïîîáðàçí¼éøié óðîäú,
Ñêàæè, êîëü ÿ îòâ¼òà ñòîþ,
Çà÷¼ìú ãîâíîòî÷èâûé ðîòú
Òàêú ñõîäåíú ñú áëÿäñêîþ ïèçäîþ.
Äëÿ ñõîäñòâà áîëüøàãî ñú ïèçäîé,
Ãä¼ íóæåíú íîñú ìåæäó ùåêàìè,
Òàìú ó òåáÿ íàðîñò äóðíîé,
Ñîáà÷ié êëÿïú ñú äâóìÿ ìóäÿìè.

Íàïèñàëú Ïóøêèíú íà Ïîãîäèíà ïîñë¼ òîãî, êàêú íàññàëú åìó âú 
ðîòú, ïîâàëèâøè åãî ñú Ñîáîëåâñêèìú, ïî îêîí÷àíiè îá¼äà, óñòðîåííàãî 
íà äåíüãè Ïóøêèíà; ýòîìó îá¼äó Ïîãîäèíú ïðèäàëú âèäú áóäòî ýòî îíú 
ñàìú äàåòú ñâîèìú ñîòðóäíèêàìú è çíàêîìûìú, ÷òî áûëî ò¼ìú áîë¼å 
ëåãêî, ò. ê. îíú ïðîèñõîäèëú âú åãî äîì¼ íà Ìÿñíèöêîé âú 1827 ãîäó. 
Ðàññêàçûâàëú ýòî ä¼äó Ñîáîëåâñêié”14*.
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14* Ñì. òàêæå: ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 1714. Ë. 16îá.: «Æîïîîáðàçí¼éøié 
óðîäú|Ñêàæè, êîëü ÿ îòâ¼òà ñòîþ|Çà÷¼ìú ãîâíîòî÷èâûé ðîòú|Òàêú ñúõîäåíú ñú áëÿäñêîþ 
ïèçäîþ.|Äëÿ ñõîäñòâà áîëüøàãî ñú ïèçäîé|Ãä¼ íóæåíú íîñú ìåæäó ùåêàìè|Òàìú ó òåáÿ 
íà ðîñòú äóðíîé|Ñîáà÷ié êëÿïú ñú äâóìÿ ìóäÿìè|

Íàïèñàëú Ïóøêèíú íà Ïîãîäè-|íà, ïîñë¼ òîãî, êàêú íàññàëú|åìó âú ðîòú, ïîâàëèâøè 
åãî|ñú Ñîáîëåâñêèìú, ïî îêîí÷àíiè|îá¼äà, óñòðîåííàãî íà äåíüãè Ïóø|êèíà; ýòîìó îá¼äó 
Ïîãîäèíú ïðè-|äàëú âèäú áóäòî ýòî îíú ñàìú|åãî äàåòú ñâîèìú ñîòðóäíè-|êàìú è çíàêî-
ìûìú, ÷òî áûëî|ò¼ìú áîë¼å ëåãêî, ò. ê. îíú ïðî|èñõîäèëú âú åãî äîì¼ íà Ìÿñíèöêîé|âú 
1827 ãîäó. Ðàçñêàçûâàëú ýòî|ä¼äó Ñîáîëåâñêié».

[Íà ïîëå ñëåâà òîé æå ðóêîé è òåìè æå òåìíûìè ÷åðíèëàìè:] «Ïóøêèíú|Ïîãîäèíú». 
Íà àðõ. îáë. åä. õð. 1714: «Â.Ñ. Áàðòåíåâ. Çàïèñè ðàññêàçîâ Ï.È. Áàðòåíåâà îá Àëåêñàíä--

ðå II, Ï.À. Âÿçåìñêîì, È.Ñ. Òóðãåíåâå, Â.Ô. Îäîåâñêîì è äð. Àâòîãðàô â òåòðàäè. 1906—
1909 ãã. 17 ëèñòîâ». Òåòðàäü êàíöåëÿðñêàÿ (ðàçìåðîì 22 × 17,5 ñì) ñ òèïîãðàôè÷åñêîé íà-
êëåéêîé. [Çàïèñàíî ÷åðíèëàìè íà íàêëåéêå]: «Ìîñêâà|Çàïèñêè Âëàäè-|ìèðà Ñåðã¼åâè÷à|
Áàðòåíåâà. 1905 ã.|1906. 1907. 1908. 1909».

15* Ýòî äîíåñåíèå Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Êàøèíöîâà (1799—1870) äàòèðóåòñÿ 1847 ã. è îïóá-
ëèêîâàíî â ïðèìå÷àíèÿõ íà ñ. 97—98 â èçäàíèè: Ïîëÿêîâ, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (10.11.1882—
4.10.1923). Î ñìåðòè Ïóøêèíà: (ïî íîâûì äàííûìú) / À.Ñ. Ïîëÿêîâú. — Ïåòåðáóðãú: Ãîñó-
äàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, 1922 (Ïåðâàÿ Ãîñóäàðñòâåííàÿ Òèïîãðàôiÿ, íàïå÷àòàíî ïî ðàñïî-
ðÿæåíiþ Ðîññiéñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, íîÿáðü 1921). — 115, [1] ñ., [4] ë. ôàêñ.; 22,5 × 15 ñì. — 
(Òðóäû Ïóøêèíñêàãî Äîìà ïðè Ðîññiéñêîé Àêàäåìiè Íàóêú). Íà ñ. 71—108 «Ïðèì¼÷àíiÿ» 
(¹ 1—192). Íà ñ. 96 óêàçàíî, ÷òî «äîêëàäû» Í.À. Êàøèíöîâà «ïîïàëè âú «Ä¼ëî îáú Óêðàèíî-
Ñëàâÿíñêîìú Îáùåñòâ¼ “(Àðõèâú III Îòä., ¹ 81, ÷àñòü 18)». Òåêñò äîíå ñåíèÿ ïóáëèêóåòñÿ 
«ïî ñòàðîé îðôîãðàôiè íà îñíîâàíiè ïîñòàíîâëåíiÿ II Îòä. Ðîññiéñêîé Àêàäåìiè Íàóêú îòú 
11 àâãóñ òà 1921 ã.» (ñ. 108, ïðèìå÷. 192).

Ýòî æå äîíåñåíèå îïóáëèêîâàíî (áåç êóïþð) â ñòàòüå: Êîøåëåâ, Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ 
(1950—). Êàê ïðàâèëüíî ïèñàòü äîíîñû / Âÿ÷åñëàâ Êîøåëåâ, ä-ð ôèëîë. íàóê (ã. ×åðåïîâåö) //
Ðîäèíà: ðîññèéñêèé èñòîðèêî-ïóáëèöèñòè÷åñêèé æóðíàë: âûõîäèò ñ ÿíâ. 1989 ã. / Ó÷ðåäè-
òåëü: Âåðõîâíûé Ñîâåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; ãë. ðåä. Â.Ï. Äîëìàòîâ [1948—]. — Ì.: Èçä-âî 
«Ðóññêàÿ êíèãà», 1992. — [¹] 8—9. — Ñ. 36—40: [2] èë.; 25,5 × 20 ñì. — 141 829 ýêç.

Â ñòàòüå óêàçàíî ìåñòîíàõîæäåíèÿ: «Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Îêòÿáðü-
ñêîé ðåâîëþöèè, ôîíä 109, III Îòäåëåíèå, 1 ýêñïåäèöèÿ, 1847, äåëî ¹ 81, ÷. 18»; äåëî ïîä 
íà çâàíèåì: «Î òàê íàçûâàåìûõ ñëàâÿíîôèëàõ»; «ïåðâîå èç äîíåñåíèé äàòèðîâàíî 10 ìàÿ 
1847 ãîäà, ïîñëåäíåå — 26 èþíÿ òîãî æå ãîäà...» «Ïåðâûé èç äîíîñîâ Êàøèíöîâà íàçûâà-
åòñÿ <...> “Èçâëå÷åíèå èç ñëóõîâ è ñåêðåòíûõ ñâåäåíèé äëÿ äîêëàäà ïî ïðåäïèñàíèþ çà 
¹ 641”». Íà÷èíàåòñÿ ïåðâîå äîíåñåíèå îò 10 ìàÿ 1847 ãîäà ñëîâàìè: «Åùå â 1840 ãîäó çäåñü 
áûëè òîëêè <...>» (ñ. 37). (Äàëåå ïðèâåäåí òåêñò öèòèðóåìûé Ì.À. Öÿâëîâñêèì è À.Ñ. Ïîëÿ-
êîâûì ñ âîññòàíîâëåíèåì êóïþðû ïîñëå ñëîâà «ñåâ»: «<...> çàäíèöåé íà åãî ðîò ñòðåëÿåò â 
íåãî. <Äóìàþ, ÷òî ýòî çíàåò Êñåíîôîíò [À.] Ïîëåâîé [1801—1867], æèâóùèé ó Âàñ â Ïåòåð-
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и срамные стихи Пушкгша, в авторстве которого этой “песни” нельзя,
нам кажется, сомневаться.

Напротив, весьма можно сомневаться в сочинении Пушкиным мер-
зейших стихов, сообщенных тому же П.И. Бартеневу С.А. Соболевским.
В нашем распоряжении имеются две записи рассказа П.И. Бартенева,
одна сделанная его сыном Сергеем Петровичем, другая - внуком
Владимиром Сергеевичем. Вот первая зашась: [конец листа 7311] [начало
листа 7312] “ПогодІ/шъ на счетъ Пушкина пригласилъ сотрудшшовъ на
ужгшъ и за ужшюмъ двлалъ видъ, Что угощаеть ихъ самъ. Послв ужгша,
когда гости ушли, Пушкинъ и Соболевскій повалили на полъ Погодша,
и Пушкинъ сгалъ ссать ему въ рогь, импровизируя слвдующіе стихи:

“Жопообразнъйшій уродъ,
Скажи, коль я отвЪта стою,
Почто говноточивьнїІ ротъ
Столь сходенъ съ блядскою пиздою?
Почто среди лица приросъ
Между торчащими ушами,
Гдв у людей бываетъ носъ,
Собачій кляпъ съ двумя мудами”.

ПогодІ/ш, какъ изввстно, имвлъ особо безобразньп`×і носъ”.
В.С. Бартеневым записано: [конец листа 7312] [начало л. 7313]

“Жопообразнъйшій уродъ,
Скажи, коль я отввта стою,
Зачъмъ говноточивый ротъ
Такъ сходенъ съ блядскою пиздою.
Для сходства большаго съ гшздой,
Гдв нуженъ носъ между щеками,
Тамъ у тебя нарост дурной,
Собачій кляпъ съ двумя мудями.

Написалъ Пушкинъ на Погодина послв того, какъ нассалъ ему въ
ротъ, поваливши его съ Соболевскимъ, по окончаніи обвда, устроеъшаго
на деньги Пушкина; этому обвду Погодинъ придалъ видъ будто это онъ
самъ даетъ своимъ сотрудникамъ и знакомымъ, Что было твмъ болве
легко, т. к. онъ происходилъ въ его домв на Мясницкой въ 1827 году.

° 7714*Рассказывалъ это двду Соболевскіи

14* См. также: РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 1714. А. Ібоб.: «Жопообразнвйшій
уродъ | Скажи, коль я отввта стою | Зачвмъ говноточивый ротъ | Такъ съХоденъ съ блядскою
пиздою. ІДля сходства большаго съ пиздой | Ґдв нуженъ носъ между Щеками | Тамъ у тебя
наростъ дурной | Собачій кляпъ съ двумя мудямиІ

Написалъ Пушкинъ на Погоди- | на, послъ того, какъ нассалъ | ему въ ротъ, поваливши
его | съ Соболевскимъ, по окончаніи | обвда, устроеннаго на деньги Пуш | кина; этому объду
Погодинъ при- | далъ видъ будто это онъ самъ | его даетъ своимъ сотрудни- | камъ и знако-
мымъ, что было | тЪмъ болве легко, т. к. онъ про | исходилъ въ его домв на Мясницкой | въ
1827 году. Разсказывалъ это | двду Соболевскій».

[На поле слева той же рукой и теми же темными Чернилами:] «Пушкинъ | Погодинъ».
На арх. обл. ед. хр. 1714: «В.С. Бартенев. Записи рассказов П.И. Бартенева об Александ-
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Этот рассказ, без стихов, не является новостью в пушкиниане. В къш-
ге А.С. Полякова “О смерти Пушкина. По новым данным”, изданной в
1922 году, был приведен отрывок из одного донесения 1840-ых годов
агента ПІ Отделения Н.А. Кашинцова о Погодине. Этот Кашинцев, сам
пошсьшал верноподдашшческие стишки, терся около московских лите
раторов и работал у Дубельта[, А.В.; 1792-1862] в качестве осведомите-
ля по литературной части. В своем донесении Кашинцев между прочим
писал: [конец листа 7313] [начало л. 7314] “Вот рассказ о гадком столкно-
вении с ним [М.П. Погодиным; 1800-1875] поэта Пушкина. Этот, как
известно, торговал в журналах стихами. Погодин у него покупал и даже
имел его в части в издаваемом им еше тогда журнале, помъштся, в “Мос-
ковском вестнике”. Пришло время делить барыши издания. Пушкин
ясно увидел, что и его Погодин обсчигал, что ему и высказал с бранью
без обиняков, но требовал, по крайней мере, чтобы он сделал обед на
столько-то человек и чтоб вина было вдоволь. Погодин не смел уже
от этого отделаться. День назначен, обильньпй обед готов, в1×ша в волю.
Является Пушкин с буйной полулитературной толпой, едят, пьют, на-
гшлись, берут за руки Погодша, чтобы он не ушел и Читают ему в глаза
пасквильные сквернословные стихи, уличающие его в обсчете, потом
его схватывают, кладут на пол, держат его, растворяют ему рот и каж-
дьп`71 (гадко вымолвигь) сев...”1 [сноска]1 (А.С. Поляков. “О смерти Пуш-
кина. По новым даъшым”. ПБг. 1922, стр. 97-98)15*. В записи В.С. Вар-
тенева неверно указаъше, что рассказываемое происходило в доме По-

ре П, П.А. Вяземском, И.С. Тургеневе, ВФ. Одоевском и др. Автограф в тетради. 1906-
1909 гг. 17 листов». Тетрадь канцелярская (размером 22 × 17,5 см) с типографической на-
клейкой. [Записано чернилами на наклейке]: «Москва | Записки Влади- | мира СергъевиЧаІ
Бартенева. 1905 г. | 1906. 1907. 1908. 1909».

15* Это донесение Николая Андреевича Кашинцова (1799-1870) датируется 1847 г. и опуб-
ликовано в примечаниях на с. 97-98 в издании: Поляков, Александр Сергеевич (10.11.1882-
4.10.1923). О смерти Пушкина: (по новым даннымъ) / А.С. Поляковъ. - Петербургь: Госу-
дарственное издательство, 1922 (Первая Государственная Типографія, напечатано по распо-
ряженію Россійской Академіи Наукъ, ноябрь 1921). - 115, [1] с., [4] л. факс.; 22,5 × 15 см. -
(Труды Пушкинскаго Дома при Россійской Академіи Наукъ). На с. 71-108 «Примвчанія»
(По 1-192). На с. 9б указано, что «доклады» Н.А. Кашиъщова «попали въ «Двло объ Украина
Славянскомъ Обшествв “(Архивъ ІП Отд., Ме 81, Часть 18)». Текст доне сения публикуется
«по старой орфографіи на основаніи постановленія ІІ Отд. Россійской Академіи Наукъ отъ
11 авгус та 1921 г.›› (с. 108, примеч. 192).

Это же донесение опубликовано (без купюр) в статье: Кошелев, Вячеслав Анатольевич
(1950-). Как правильно гшсать доносы / Вячеслав Кошелев, д-р филол. наук (г. Череповец) //
Родина: российский историко-публицистический журнал: выходит с янв. 1989 г. /Учреди-
тель: Верховный Совет Российской Федерации; гл. ред. В.П. Долматов [1948-]. -М.: Изд-во
«Русская книга», 1992. - [Ме] 8-9. - С. 36-40: [2] ил.; 25,5 × 20 см. - 141 829 экз.

В статье указано местонахождения: «Центральный государственный архив Октябрь-
ской революции, фонд 109, ІП Отделение, 1 экспедиция, 1847, дело По 81, Ч. 18»; дело под
названием: «О так называемых славянофилах»; «первое из донесений датировано 10 мая
1847 года, последнее - 26 июня того же года...›› «Первый из доносов Кашинцова называ-
ется <...> “Извлечение из слухов и секретных сведений для доклада по предписанию за
Мо б41”». Начинается первое донесение от 10 мая 1847 года словами: «Еще в 1840 году здесь
были толки <...>» (с. 37). (Далее приведен текст цигируемый М.А. Цявловским и А.С. Поля-
ковым с восстановлеъшем купюры после слова «сев››: «<...> задницей на его рот стреляет в
него. <Думаю, Что это знает Ксенофонт [А.] Полевой [1801-1867], живущий у Вас в Петер-
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ãîäèíà íà Ìÿñíèöêîé â 1827 ã.” Äîì íà Ìÿñíèöêîé (òî÷íåå íà óãëó Ìÿñ-
 íèöêîé è Çëàòîóñòîâñêîãî ïåðåóëêà, òåïåðü äîì ¹ 8) ó êí. Ï.È. Òþôÿ-
êèíà [1769—1845] Ì.Ï. Ïîãîäèí êóïèë ëèøü â àïðåëå 1830 ã., óæèí æå 
ó Ïîãîäèíà, î êîòîðîì [êîíåö ëèñòà 7314] [íà÷àëî ë. 7315] äîíîñèë Êà-
øèíöîâ è ðàññêàçûâàë Áàðòåíåâ, ìîã ïðîèçîéòè ëèøü â ïðîìåæóòîê 
âðåìåíè ìåæäó 19 äåêàáðÿ 1826 ã., äíåì ïðèåçäà Ïóøêèíà èç Ìèõàé-
ëîâñêîãî â Ìîñêâó è 20 ìàÿ 1827 ã., äíåì îòúåçäà åãî èç Ìîñêâû â Ïåòåð-
áóðã. Ïîýòîìó óêàçàíèå çàïèñè Â.Ñ. Áàðòåíåâà íà 1827 ã. ñîâåðøåííî 
ïðàâèëüíî: ïîñëå ïðåáûâàíèÿ Ïóøêèíà â Ìîñêâå â 1826—1827 ãã. îí ñ 
Ñîáîëåâñêèì áûë â Ìîñêâå ëèøü â àâãóñòå 1833 ã. Äîíåñåíèå Êàøèíöîâà 
ïîäòâåðæäàåìîå è ðàññêàçîì Ï.È. Áàðòåíåâà ñî ñëîâ Ñîáîëåâñêîãî ïðè-
õîäèòñÿ ïðèíÿòü. Èç äîêóìåíòîâ àðõèâà Ì.Ï. Ïîãîäèíà âèäíî, ÷òî â 
êà÷åñòâå ðåäàêòîðà îðãàíèçîâàííîãî â êîíöå 1826 ã. æóðíàëà “Ìîñêîâ-
ñêèé âåñòíèê”, çà ó÷àñòèå â êîòîðîì Ïóøêèíó ñëåäîâàëî ïîëó÷èòü äå-
ñÿòü òûñÿ÷, Ïîãîäèí âåë ñåáÿ ñàìîóïðàâíî è, êîíå÷íî, ñåáÿ íå îáìàíóë. 
×òî îí áûë òèïè÷íûé êóëàê â ëèòåðàòóðíî-èçäàòåëüñêèõ äåëàõ, ôàêò 
îáùåèçâåñòíûé. Ýòî, êîíå÷íî, íè â êîåé ìåðå íå îïðàâäûâàåò áåçîá-
ðàçíåéøåãî ïîñòóïêà Ïóøêèíà è Ñîáîëåâñêîãî. ×òî êàñàåòñÿ îòâðàòè-
òåëüíûõ ñòèõîâ, òî, âåðîÿòíî, îíè ñî÷èíåíèå Ñîáîëåâñêîãî, à íå Ïóøêèíà.

Çàïèñü Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Áàðòåíåâà (1890—1930) âìåñòå ñ âîñåìüþ 
ñòðîêàìè ñòèõîòâîðåíèÿ äîñëîâíî ïðèâîäèòñÿ â ñòàòüå: Ïàíîâ, Ñåðãåé Èãî-
ðåâè÷ (1964—). Ïóøêèí è Ñîáîëåâñêèé â 1826—1827 ãã.: (Ê ïóáëèêàöèè äâóõ 
ñòèõîòâîðåíèé) / Ñåðãåé Ïàíîâ // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è 
èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ. — Ì., 2001. — ¹ 52 (6’2001) 
(×åáîêñàðû: ÐÃÓÏ «×åáîêñàðñêàÿ òèï. ¹ 1»). — Ñ. 134—147 (Ïîäñòðî÷íûå 
ïðèìå÷. 1—26). — Òèð. 3000 ýêç. — Íà ñ. 144: «Ñðåäè êíèã è äîêóìåíòîâ, äî-
ñòàâøèõñÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîìó èç ñîáðàíèÿ ñåìüè Áàðòåíåâûõ áûëà è íåáîëü-
øàÿ òåòðàäü â 16 ë. ñ çàãîëîâêîì “Çàïèñêè Âëàäèìèðà Ñåðãååâè÷à Áàðòå íåâà. 
1905 ã., 1906, 1907, 1908, 1909”. Îíà çàïîëíåíà â îñíîâíîì ýïèãðàììàòè÷åñêè-

ìè ñòèõàìè è “èñòîðè÷åñêèìè àíåêäîòàìè”, êîòîðûå Â.Ñ. Áàðòåíåâ çàïè ñû-
âàë ñî ñëîâ ñâîåãî äåäà, Ïåòðà Èâàíîâè÷à. <...> Íî îäèí èç ïîñëåäíèõ òåêñ òîâ 
òåòðàäêè (ë. 16îá.) òàê è îñòàëñÿ íåîáíàðîäîâàííûì. Â ñòîëáöå òå ìàòè÷åñêèõ 
âûíîñîê íà ïîëÿõ Â.Ñ. Áàðòåíåâ îáîçíà÷èë åãî ãåðîåâ: “Ïóøêèí. Ïîãîäèí”. 
Ñàì òåêñò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòèõè ñ ïîÿñíèòåëüíûì êîììåíòà ðèåì:

Æîïîîáðàçíåéøèé óðîä [äàëåå òàêæå êàê â ðóêîïèñè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî].

Ñì. òàêæå: Øóìèõèí, Ñåðãåé Âèêòîðîâè÷ (1953 — 04.02.2014). Ðóêîïèñè ñåëà 
Âåíåö: (íåñîñòîÿâøàÿñÿ ýêñïåäèöèÿ 1938 ãîäà çà ïóøêèíñêèìè áóìàãà ìè) / 
Ñ.Â. Øóìèõèí // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòå ðàòó-
ðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ. — Ì., 1994 (Ì.: Ìîñê. òèï. ¹ 6, ñäàíî â íàáîð 
15.01.94, ïîäï. â ïå÷àòü 17.02.94). — ¹ 6 (1993—94) (íà îáë.: ¹ 6 (1994)). — 
Ñ. 157—165. — Â ñòàòüå íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ ÐÃÀËÈ (Ô. 612. Îï. 1. Åä. 
õð. 605) ïîäðîáíî èçëàãàåòñÿ èñòîðèÿ î òîì, êàê ëåñíîé ñìîòðèòåëü Àëåê-
ñàíäð Ïåòðîâè÷ Áåëîâ â 1916 ã., îáñëåäóÿ êàçåííûå ëåñà íà ãðàíè öå Ãîðáà-
òîâ ñêîãî è Àðäàòîâñêîãî óåçäîâ Íèæåãîðîäñêîé ãóáåðíèè â äåðåâíå Âåíåö 
ïîçíàêîìèëñÿ ñî «ñòàðóøêîé ãëóáîêî ïðåêëîííûõ ëåò», Ìàðüåé Îðåñ òîâíîé 
Èâàíîâîé, ïðîæèâàâøåé íà çåìëÿõ ãåíåðàëà Ï.Í. Äóðíîâî (1845—1915). 
À.Ï. Áåëîâ îáíàðóæèë ó íåå «ñóíäóê ñ áóìàãàìè åå îòöà. Â ÷èñëå ïîñëåäíèõ 
áûëî ìíîãî ëèñòêîâ Ïóøêèíà, Áàðàòûíñêîãî, Áàðîíà Äåëüâè ãà è åùå íåèç-
âåñòíûõ ìíå ëèö, íåñêîëüêî ñâÿçîê ïèñåì...». Îêàçàëîñü, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí 
«áûâàë ÷àñòî ó åå îòöà ïî äåëàì». Âòîðîé ðàç À.Ï. Áåëîâ áûë â òåõ ìåñòàõ 
â 1920—1922 ãîäàõ, Ì.Î. Èâàíîâà óæå óìåðëà çèìîé 1917 ã., à âñå åå áóìàãè 
ïðèîáðåë ãðàìîòíûé êðåñòüÿíèí äåðåâíè Âåíöû Äìèòðèé Ïîëèêàðïîâè÷ 
Êèëüäÿøêèí. Êàê ïèñàë À.Ï. Áåëîâ â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Èç âåñ òèÿ» â 1922 ã.:

ß óñïåë òîëüêî ñïèñàòü ÷åòûðå íàèáîëåå ÷åòêèõ ñòèõîòâî ðåíèÿ Ïóøêè-
íà, êîòîðûå è ïðèëàãàþ. Îñòàëîñü åùå äâåíàäöàòü ïèñåì Ïóøêèíà, åãî 
æå êàêèå-òî îòðûâêè â ñòèõàõ è ïðîçå, âåñüìà òðóäíî ðàçáèðàåìûå ïî 
ïðè÷èíå êðàéíå íåáðåæíîãî ïî÷åðêà è, íàêîíåö, òåòðàäü èçâåñòíûõ â 
ëè òåðàòóðå ñòèõîòâîðåíèé âåëèêîãî ïîýòà ñ ïå÷àòüþ è ðàçðåøåíèåì 
îò öåíçóðû. Âñå ýòè áóìàãè íàõîäÿòñÿ â îñîáîì êîíâåðòå ñ íàäïèñüþ 
À.Ñ. Ïóøêèí.

Äàëåå À.Ï. Áåëîâ â ñâîåì ïèñüìå ïðèâîäèò ÷åòûðå ñòèõîòâîðåíèÿ. Îäíî 
èç íèõ ïîä íîìåðîì 3 («Áëàæåí, êòî èçó÷èë îò ñêóêè|Íàçîíà ñëàäêèå íàó-
êè, <[12 ñòðîê]> Î, Ñîìîâ, áóäü ìîèì âîæàòûì|Îò àäñêîé áåçäíû äî íå-
áåñ») ïîäïèñàíî: «À. Ïóøêèí». Ïîä ¹ 4 â ïèñüìå À.Ï. Áåëîâà â ðåäàêöèþ 
ãàçåòû «Èçâåñòèÿ» çíà÷èòñÿ:

Ã.... òî÷èâàÿ äûðà,
Îòâåòü, êîëü ÿ âîïðîñû ñòðîþ
Çà÷åì............
Óêðàøåíà áë.... ï.....
È îò÷åãî, ñêàæè, ïðèðîñ
Ê ëèöó íàä æèðíûìè ùåêàìè,
Ãäå ó ëþäåé áûâàåò íîñ,
Ñîáà÷èé õ.. ñ äâóìÿ ì.....

áóðãå, õîòÿ òóò ýòîò ñêðîìíûé ÷åëîâåê áåç ñîìíåíèÿ íå ó÷àñòâîâàë>. Íå äëÿ ïðèêðûòèÿ ëè 
ýòîãî ìåðçêîãî ôàêòà Ïîãîäèí õîòåë ïîêàçàòü ñêîðáü ïî ñìåðòè Ïóøêèíà?» (ñ. 38).

Ýòîò æå ñëó÷àé èçëîæåí â äðóãîé ðåäàêöèè Í.À. Êàøèíöîâûì â äîíåñåíèè îò 1 ìàðòà 
1840 ã. îá ýòîì óïîìèíàåò è À.Ñ. Ïîëÿêîâ â ñâîåé ðàáîòå íà ñ. 98 («Ëþáîïûòíî, ÷òî ýòîòú 
ôàêòú èìú ðàçñêàçàíú ñú í¼êîòîðûìè âàðiàíòàìè è âú 1880 ã., êîãäà Êàøèíöîâú îïàñàëñÿ 
íà çíà÷åíiÿ Ïîãîäèíà âú âîñïèòàòåëè êú âåëèêîìó êíÿçþ. (Ñì. öèòèðóåìîå âûøå ä¼ëî çà 
¹ 82 ë. 27 è ñë.)»). Íèæå ìû ýòîò ôàêò ïðèâîäèì: «Òóò ñ îìåðçåíèåì ïðèïîìèíàþò öåëûé 
àíåêäîò, ðàññêàç, î êîòîðîì ÿ è íå ìîãó ñåáå ïîçâîëèòü îáëå÷ü â ôîðìó äîêëàäíîé çàïèñêè 
ïî ãàäîñòè åãî ñîäåðæàíèÿ: ÷òî îí â èçäàíèè Ìîñêîâñêîãî Âåñòíèêà îáñ÷èòàë ïîêîéíîãî Ïóø-
êèíà, ó÷àñòâîâàâøåãî â ýòîì æóðíàëå, ÷òî Ïóøêèí çàñòàâèë åãî çà òî óãðîçàìè ñäåëàòü ïî 
êðàéíåé ìåðå áîãàòûé îáåä çà óêðàäåííûå áàðûøè; ïðèåõàë íà îáåä ñ ñâîèìè ïðèÿòåëÿìè, 
íà êîòîðîì ïðîïåëè Ïîãîäèíó ðóãàòåëüíûå, ïðîñòî ìàòåðíûå êóïëåòû, ïîâàëèëè Ïîãîäèíà 
íà ïîë, äåðãàëè çà ðóêè è çà íîãè, çà ëèöî òàê, ÷òîá áûë îòêðûò ðîò, è êàæäûé ãîñòü ñàäèë-
ñÿ åìó íà ëèöî è ñòðåëÿë èç çàäíèöû ïðÿìî â ðîò Ïîãîäèíà, êîòîðûé ïðîñèë ïîùàäû îò òàêîé 
äðóæåñêîé øóòêè». (ñì.: Èëüèí-Òîìè÷, Àëåêñàíäð À. Åùå ðàç î äîíîñå 1840 ãîäà íà Ì.Ï. Ïî-
ãîäèíà // È âðåìÿ è ìåñòî: èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèé ñáîðíèê: ê øåñòèäåñÿòèëåòèþ Àëåê-
ñàíäðà Ëüâîâè÷à Îñïîâàòà / [ñîñòàâèòåëè: Ðîíàëüä Âðîîí [è äð., âñåãî 6 èìåí]. — [Ì.]: Íî-
âîå èçäàòåëüñòâî, ñîð. 2008 (Ìîñê. îáë. Õèìêè: 000 «Òèïîãðàôèÿ ìîìåíò», ïîäï. â ïå÷àòü 
14 ìàðòà 2008 ã.). — Ñ. 248—262 (öèòàòà íà ñ. 248). — (Íîâûå ìàòåðèàëû è èññëåäîâàíèÿ ïî 
èñòîðèè ðóññêîé êóëüòóðû; [âûï.] 05). — (637, [3] ñ.: ïîðòð.; 21 × 14,5 × 3,5 ñì).
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год1×ша на Мясницкой в 1827 г.” Дом на Мясшщкой (точнее на углу Мяс-
ницкой и Златоустовского переулка, теперь дом Мо 8) у кн. П.И. Тюфя-
кгша [1769-1845] М.П. Погодин купил лишь в апреле 1830 г., ужІ/ш же
у Погодина, о котором [конец листа 7314] [Начало л. 7315] доносил Ка-
шинцов и рассказывал Бартенев, мог произойти лишь в промежуток
времени между 19 декабря 1826 г., днем приезда Пушкина из Михай-
ловского в Москву и 20 мая 1827 г., днем отъезда его из Москвы в Петер-
бург. Поэтому указание записи В.С. Бартенева на 1827 г. совершенно
правильно: после пребывания Пушкина в Москве в 1826-1827 гг. он с
Соболевским был в Москве лишь в августе 1833 г. Донесеш/Іе Кашшщова
подтверждаемое и рассказом П.И. Бартенева со слов Соболевского при-
ходится принять. Из документов архива М.П. Погодина видно, Что в
качестве редактора организованного в конце 1826 г. журнала “Москов-
ский вестник”, за участие в котором Пушкину следовало получить де-
сять тысяч, Погодин вел себя самоуправно и, конечно, себя не обманул.
Что он был типичный кулак в литературно-издательских делах, факт
общеизвестный. Это, конечно, ни в коей мере не оправдывает безоб-
разнейшего поступка Пушкина и Соболевского. Что касается отврати-
тельных стихов, то, вероятно, оъш сочинеъше Соболевского, а не Пуцп<ина.

Запись Владимира Сергеевича Бартенева (1890-1930) вместе с восемью
оками стихотворения дословно приводится в статье: Панов, Сергей Иго-

ревич (1964-). ПушкІ/ш и Соболевскшїі в 1826-1827 гг.: (К публикации двух
стихотвореъшй) / Сергей Панов // Новое литературное обозрение: теория и
история литературы, критика и библиография. - М., 2001. - По 52 (6,2001)
(Чебоксары: РГУП «Чебоксарская тип. По 1››). - С. 134-147 (Подстрочные
примеч. 1-26). - Тир. 3000 экз. - На с. 144: «Среди къшг и документов, до
ставшихся М.А. Цявловскому из собрания семьи Бартеневых была и неболь-
шая тетрадь в 16 л. с заголовком “Защ/Іски Владиш/Іра Сергеевича Бартенева.
1905 г., 1906, 1907, 1908, 1909”. Она заполнена в основном эпитрамматически-

бурге, хотя тут этот скромньпїІ человек без сомнения не участвовал>. Не для прикрытия ли
этого мерзкого факта Погодин хотел показать скорбь по смерти Пушкина?» (с. 38).

Этот же случай изложен в другой редакции Н.А. Кашинцовым в донесеъши от 1 марта
1840 г. об этом упоминает и А.С. Поляков в своей работе на с. 98 («Аюбопытно, что этотъ
фактъ имъ разсказань съ нькоторьпх/Ш варіантами и въ 1880 г., когда Кашиъщовъ опасался
назначенія Погодина въ воспитатели къ великому князю. (См. цитируемое выше дЪло за
По 82 л. 27 и сл.)››). Ниже мы этот факт приводим: «Тут с омерзеъшем припоминают целый
анекдот, рассказ, о котором я и не могу себе позволить облечь в форму докладной записки
по гадости его содержащая: что он в издании Московского Вестника обсчитал покойного Пуш-
кина, участвовавшего в этом журнале, что Пу1ш<ин заставил его за то угрозами сделать по
крайней мере богатый обед за украдеъшые барыши; приехал на обед с своими приятелями,
на котором пропели Погодину ругательные, просто матерные куплеты, повалили Погодина
на пол, дергали за руки и за ноги, за лицо так, чтоб был открыт рот, и каждый гость садил-
ся ему на лицо и стрелял из задницы прямо в рот Погодина, который просил пощады от такой
дружеской шутки». (см.: Ильин-Томич, Александр А. Еще раз о доносе 1840 года на М.П. По-
година // И время и место: историко-филологический сборник: к шестидесятилетию Алек-
сандра Аьвовича Осповата / [составители: Рональд Вроон [и др., всего 6 имен]. - [М.:] Но
вое издательство, сор. 2008 (Моск. обл. Химки: 000 «Типография момент», подп. в печать
14 марта 2008 г.). - С. 248-262 (цитата на с. 248). - (Новые материалы и исследования по
истории русской культуры; [вьШ] 05). - (637, [3] с.: портр., 21 × 14,5 × 3,5 см).
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ш стихами и “историческими анекдотами”, которые В.С. Бартенев загщсы-
вал со слов своего деда, Петра Ивановича. <...> Но одІ/ш из последних текстов
тетрадки (л. 16об.) так и остался необнародоваъшым. В столбце тематических
вьщосок на полях В.С. Бартенев обозначил его героев: “Пушкин Погодин”.
Сам текст представляет собой стихи с поясъштельным комментарием:

Жопообразнейшшїт урод [далее также как в рукош/ІсиМ.А. Цявловского]

См. также: Щмихин, Сергей Викторович (1953 - 04.02.2014). Рукописи села
Венец: (несостоявшаяся экспедиция 1938 года за пушкинскими бумагами) /
С.В. Шумихин //Новое литературное обозреъше: теория и история литерату-
ры, критика и библиография. -М., 1994 (М.: Моск. тип. По 6, сдано в набор
15.01.94, подп. в печать 17.02.94). - По 6 (1993-94) (на обл.: По 6 (1994)). -
С. 157-165. - В статье на основании документов РҐААИ (Ф. 612. Оп. 1. Ед.
хр. 605) подробно излагается история о том, как лесной смотритель Алек-
сандр Петрович Белов в 1916 г., обследуя казенные леса на границе Горба-
товского и Ардатовского уездов Нижегородской губернии в деревне Венец
познакомился со «старуцпюй глубоко преклоъшых лет», Марьей Орестовной
Ивановой, проживавшей на землях генерала П.Н. Дурново (1845-1915).
А.П. Белов обнаружил у нее «сундук с бумагами ее отца. В числе последних
было много листков Пушкина, Баратьшского, Барона Дельвига и еще неиз-
вестных мне лиц, несколько связок писем...». Оказалось, что А.С. Пушкин
«бывал часто у ее отца по делам». Второй раз А.П. Белов был в тех местах
в 1920-1922 годах, М.О. Иванова уже умерла зимой 1917 г., а все ее бумаги
приобрел грамотный крестьянин деревни Венцы Дмитрий Поликарпович
Кильдяшкгш. Как Шсал А.П. Белов в редакцию газеты «Известия» в 1922 г.:

Я успел только списать четыре наиболее четких стихотворения Пушки-
на, которые и прилагаю. Осталось еще двенадцать писем Пушкина, его
же какие-то отрывки в стихах и прозе, весьма трудно разбираемые по
причІ/ше крайне небрежного почерка и, наконец, тетрадь известных в
литературе стихотворении великого поэта с печатью и разрешением
от цензуры. Все эти бумаги находятся в особом конверте с надписью
А.С. Пушкгш.

Далее А.П. Белов в своем Шсьме приводит четыре стихотвореъшя. Одно
из них под номером 3 («Блажен, кто изучил от скуки | Назона сладкие нау-
ки, <[12 строк]> О, Сомов, будь моим вожатым | От адской бездны до не-
бес») подписано: «А. ПушкІ/ш». Под По 4 в Шсьме А.П. Белова в редакцию
газеты «Известия» значится:

Ґ.... точивая дыра,
Ответь, коль я вопросы строю
Зачем............
Украшена бл.... п.....
И отчего, скажи, прирос
К лицу над жирными щеками,
Ґде у людей бывает нос,
Собачий х.. с двумя м .....
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Íèæå ïðèïèñàíî: “Âîò òåáå, ìèëûé Ëèäêå (?), ïëîäû ìîåãî óåäèíåííîãî 
ñîçåðöàíèÿ. Êàê òû õî÷åøü...” — äàëüøå ïî-ôðàíöóçñêè. Íà îáîðîòíîé 
ñòîðîíå íàïèñàíî: “Ìîñêîâñêîìó àìôèòðèîíó”. Òðåòüåé ñòðî÷êè ÿ âïîë-
íå ðàçîáðàòü íå ìîã. Ïðî÷èå äî êðàéíîñòè íåïðèëè÷íû è ìíå óäèâèòåëü-
íî, êàê ïîêîéíàÿ Ì.Î. Èâàíîâà èõ ìîãëà ó ñåáÿ äåðæàòü. Îäíàêî ÿ ðå-
øàþñü è èõ ïðåäàòü ïå÷àòè, òàê êàê Ä.Ï. Êèëüäÿøêèí ìíå ãîâîðèë, ÷òî 
â ïîëíûõ ñîáðàíèÿõ Ïóøêèíà ñâîáîäíî ïå÷àòàþò è òàêîãî ðîäà âåùè. 
Ìîå èñêðåííåå ìíåíèå, ÷òî âñå ýòè áóìàãè íåîáõîäèìî, íå òåðÿÿ âðåìå-
íè, ïðèîáðåñòè äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè èëè â Àêàäåìèþ íàóê. 
À. Áåëîâ.

Ñ.Â. Øóìèõèí, èñõîäÿ èç îò÷åñòâà Ì.Î. Èâàíîâîé «Îðåñòîâíà» è óïî-
ìèíàíèÿ ôàìèëèè «Ñîìîâ» â 3-ì ñòèõîòâîðåíèè, ïðåäïîëàãàåò, ÷òî ýòè áóìà-
ãè ìîãóò ïðîèñõîäèòü îò èçäàòåëÿ è ðåäàêòîðà ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è 
À.À. Äåëüâèãà Îðåñòà Ìèõàéëîâè÷à Ñîìîâà (1793—1833).

Â âûøåóêàçàííîé ñòàòüå Ñ.È. Ïàíîâà íà ñ. 145—147 âîñïðîèçâîäèòñÿ 
ñî ññûëêîé íà ñòàòüþ Ñ.Â. Øóìèõèíà òåêñò ¹ 4 èç ïèñüìà À.Ï. Áåëîâà è åãî 
ïî ÿñíåíèÿ:

Ïîëàãàåì, ÷òî àâòîðîì ïðèâåäåííûõ 8-è ñòðîê ÿâëÿåòñÿ À.Ñ. Ïóø-
êèí. Îíè àäðåñîâàíû, âèäèìî, Ñ.À. Ñîáîëåâñêîìó. Îá ýòîì ãîâîðèò çà-
ïèñü íà îáîðîòå: «Ìîñêîâñêîìó àìôèòðèîíó». Ïðèâîäèì ñïðàâêó èç èç-
äàíèÿ: Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó: Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Êðàñíàÿ 
íèâà» íà 1931 ãîä. Ì.; Ë.: ÃÈÕË, 1931. 400 ñ. («Àìôèòðèîí — ãðå÷åñêèé 
öàðü, ìóæ Àëêìåíû, îáìàíóòûé Þïèòåðîì, ïðèíÿâøèì âèä ñàìîãî À. 
Íà ýòîò ñþæåò Ìîëüåð íàïèñàë êîìåäèþ, ãäå èìåþòñÿ ñòèõè, âîøåäøèå 
ïîãîâîðêó: “Íàñòî ÿùèé Àìôèòðèîí — Àìôèòðèîí, ó êîòîðîãî îáåäàþò”. 
Îòñþäà ýòî ñëîâî ñòà ëî íàðèöàòåëüíûì äëÿ îáîçíà÷åíèÿ ëþáåçíîãî, 
ãîñ òå ïðèèìíîãî õîçÿèíà»). À.Ñ. Ïóøêèí, áóäó÷è â Ìîñêâå ñ 19 äåêàáðÿ 
1826 ã. äî îòúåçäà â Ïå òåðáóðã 19 ìàÿ 1827 ã., îñòàíàâëèâàëñÿ ó Ñ.À. Ñî-
áîëåâñêîãî. Ýòè 8 ñòðîê óñòíî ñèìïðîâèçèðîâàííûå À.Ñ. Ïóøêèíûì íà 
óæèíå Ì.Ï. Ïîãîäèíà, êàê «îòìùåíèå» ïîñëåäíåìó çà åãî íåäîáðîñîâåñò-
íûå äåíåæíûå ðàñ÷åòû, çàïîìíèëèñü Ñ.À. Ñîáîëåâñêîìó. À.Ñ. Ïóøêèí, 
íàõîäÿñü â Ìèõàéëîâñêîì ñ 29 èþëÿ ïî 13 îêòÿáðÿ 1827 ã., è çàïèñàë ýòè 
8 ñòðîê «êàê ïëîäû ìîåãî óåäèíåííîãî ñîçåðöàíèÿ.

1931, 21 îêòÿáðÿ—25 îêòÿáðÿ
Öÿâëîâñêèé, Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ (1883—1947). Ïèñüìî Áóõãåéìó, Ëüâó 

Ýäóàðäîâè÷ó (1880—1942) îò 21 îêòÿáðÿ 1931 ã.: «Äîðîãîé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, 
Ñâîþ ðàáîòó î “Òåíè Áàðêîâà” ÿ ÷èòàþ 25 îêòÿáðÿ ðîâíî â 7 ÷àñîâ â<å÷åðà>. 
Ïðîøó âàñ è Ãåðìàíà Èâàíîâè÷à, êîòîðîìó ïåðåäàéòå ìîå ïðèãëàøåíèå, 
ïðèé òè êî ìíå ê ýòîìó âðåìåíè. Âàø Ì. Öÿâëîâñêèé. 21.X.1931» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. 
Ô. 663 (Ë.Ý. Áóõãåéì). Êàðòîí 2. Åä. õð. 45. Ë. 9). Äâîéíîé ëèñò áóìàãè (15 ×
× 10,5 ñì). Òåêñò ÷åðíèëàìè íà ë. 9. Ïóñòûå — ë. 9îá., 10. Íà ë. 10îá. êàðàíäà-
øîì çàïèñü ðóêîé Ë.Ý. Áóõãåéìà î ÷òåíèè «Òåíè Áàðêîâà» è î ïðèñóòñòâó-
þùèõ ëèöàõ: «áûëè: Áëàãîé Ä. [Ä.; 1893—1983], Ãóäçèé Í.Ê. [1887—1965], 
Ëàïèí [À.À.], Áîíäè [Ñ.Ì.; 1892—1983], Èîíîâ [Áåðíøòåéí, Èëüÿ Èîíîâè÷; 

1887—1942, Ñåâëàã], Ðîçàíîâ È.Í. [1874—1959], Âèíîêóð [Ã.Î.; 1896—1947], 
Âèíîãðàäîâ [À.Ê.; 1888—1946], Êíîñïå Ã.È. [?—1932], Áóõãåéì Ë.Ý. [1880—
1942], Àøóêèí Í.Ñ. [1890—1972], Åæîâ-Áåëÿåâ [Èâàí Ñòåïàíîâè÷; 1880—
1959], Ñîêîëîâ Þ. [Ì.; 1889—1941], ×óëêîâ Ã.È. [1879—1939]. ×òåíèå ïðîäîë-
æàëîñü òðè ÷àñà; ïîòîì çàêóñêà è åùå ÷àñ ÷òåíèÿ. Íà÷àëîñü 7.10, êîí÷èëîñü 
â 11 ÷. Ïðåíèÿ äî 12 1/2».

Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ñì. â êîììåíòàðèÿõ: [Ïàíîâ, Ñ.È. Êîììåíòàðèè ê:] 
Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: äíåâíèêè // Öÿâëîâ-
ñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928—
1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâëîâñêàÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè 
Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, ñîð. 
2000. — Ñ. 251. — (Ôèëîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). — Íà ñ. 251:

Ñ. 98. 24 íîÿáðÿ 1931. Ñ òåêñòîì íåïðèñòîéíîé þíîøåñêîé ïîýìû 
Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà», ñîõðàíèâøåéñÿ ëèøü â íåìíîãî÷èñë. ñïèñêàõ, 
Ì.Ö. ïîçíàêîìèëñÿ, âåðîÿòíî, â íà÷. 1929 (ñð. äíåâí. çàïèñü Í.Ñ. Àøó-
êèíà 8.01.1929: «Áûë â «Ôåäåðàöèè», <...> âñòðåòèëñÿ òàì ñî Ùåãîëåâûì 
è Öÿâëîâñêèì. Ïîñëåäíèé â âîñòîðãå îò íàéäåííîé ôðèâîëüíîé ïîýìû 
Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“»; ÍËÎ. 1999. ¹ 38. Ñ. 198. Â 1929—1931 
Ì. Ö<ÿâëîâñêèé> ðåêîíñòðóèðîâàë òåêñò ïîýìû è ïîäãîòîâèë ïåðâûé 
âàð. èññëåäîâàíèÿ î íåé. Ñ ÷òåíèåì ýòîé ðàáîòû îí âûñòóïàë ïåðåä êîë-
ëåãàìè-ñïåöèàëèñòàìè. Íàïðèìåð, 25.10.1931 ñîñòîÿëîñü ÷òåíèå â êâàð-
òèðå Ì.Ö. (ñì. ïèñüìî Ì.Ö. 21.10.1931 Ë.Ý. Áóõãåéìó ñ ïðèãëàøåíèåì 
åãî è Ã.È. Êíîñïå íà ýòî ÷òåíèå. Áóõãåéì ñîñòàâèë ñïèñîê ïðèñóòñòâîâàâ-
øèõ: «Áûëè: Áëàãîé Ä., Ãóäçèé Í.Ê., Ëàïèí, Áîíäè, Èîíîâ, Ðîçàíîâ È.Í., 
Âèíîêóð, Âèíîãðàäîâ, Êíîñïå Ã.È., Áóõãåéì Ë.Ý., Àøóêèí Í.Ñ., Åæîâ-
Áåëÿåâ, Ñîêîëîâ Þ., ×óëêîâ Ã.È. ×òåíèå ïðîäîëæàëîñü 3 ÷àñà, ïîòîì 
çàêóñêà è åùå ÷àñ ÷òåíèÿ. Íà÷àëîñü 7.10, êîí÷èëîñü â 11 ÷. Ïðåíèÿ äî 
12 1/2»; ÐÃÁ. 663.2.44 (îøèáî÷íî; íàäî: 45. — Ë.Á.). Èçâåñòåí ñíèìîê, 
ñäåëàííûé 13.05.1933 íà àíàëîãè÷íîì ÷òåíèè Ì.Ö. â Ëåíèíãðàäå ó 
Ä.Ï. ßêó áîâè÷à [1897—1940]; íà ôîòîãðàôèè: Á.Â. Òîìàøåâñêèé [1890—
1957], È.Ã. ßì ïîëüñêèé [1903—1991] (îøèáî÷íî; íàäî: À.Ë. Ñëîíèìñêèé 
(1881—1964). — Ë.Á.), Ñ.À. Ðåéñåð [1905—1989], Ä.Ï. è Í.Ã. ßêóáîâè÷è, 
Ã.À. Ãóêîâñêèé [1902—1950], Ë.Á. Ìîçäàëåâñêèé [1902—1948], Ñ.Ì. Áîíäè 
[1892—1983], Þ.Ã. Îêñìàí [1895—1970], Ò.Ö., Þ.Í. Òûíÿíîâ [1894—1943], 
Ì.Ö (ñòð. 148 íàñò. èçä.). «Òåíü Áàðêîâà» ñ êîììåíò. Ì.Ö. ãîòîâèëàñü ê 
èçä. êàê ïðèëîæåíèå (íå äëÿ ïðîäàæè) ê àêàä. ñîáð. Ïóøêèíà, íî èçäà-
íà íå áûëà. Ïîëíóþ ïóáë. ðàáîòû Ì.Ö. ñì. â æóðí. «Philologica» (1996. 
Ò. 3. ¹ 5/7).

1931, 25 îêòÿáðÿ
×òåíèå ðàáîòû Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ñî-

ñòîÿëîñü íà åãî êâàðòèðå 25.10.1931 ã. Áûë çà÷èòàí ÷åðíîâîé àâòîãðàô, 
êîòîðûé â íàñòîÿùåå âðåìÿ õðàíèòüñÿ â (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Ôîíä íå ðàçî-
áðàí]). Ñì. ïóáëèêàöèþ ïèñüìà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê Ë.Ý. Áóõãåéìó îò 21 îê-
òÿáðÿ 1931 ã. â íàñò. èçä.
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Ниже приш/Ісано: “Вот тебе, мильнїІ Аидке (Р), плоды моего уедштеъшого
созерцания. Как ты хочешь...” - дальше по-французски. На оборотной
стороне нашсано: “Московскому амфитриону”. Третьей строчки я впол-
не разобрать не мог. Прочие до крайности неприличны и мне удивитель-
но, как покойная М.О. Иванова их могла у себя держать. Однако я ре-
шаюсь и их предать печати, так как Д.П. Кильдяшкгш мне говорил, что
в полных собраниях Пушкина свободно печатают и такого рода вещи.
Мое искреннее Мнение, что все эти бумаги необходимо, не теряя време-
ни, приобрести для Государствешюй библиотеки или в Академию наук.
А. Белов.

С.В. Шумихин, исходя из отчества М.О. Ивановой «Орестовна» и упо-
минаъшя фашлии «Сомов» в 3-м сгшсотворенш/І, предполагает, что эти бума-
ги могут происходить от издателя и редактора сочинеш/Ій А.С. Пушкина и
А.А. Дельвига Ореста Михайловича Сомова (1793-1833).

В вышеуказанной статье С.И. Панова на с. 145-147 воспроизводится
со ссылкой на статью С.В. Шумихина текст Ме 4 из Шсьма А.П. Белова и его
пояснеъшя:

Полагаем, что автором приведенных 8и строк является А.С. Пуш-
кшт. Оъш адресованы, видимо, С.А. Соболевскому. Об этом говорит за-
Шсь на обороте: «Московскому амфигриону». Приводим справку из из-
дания: Путеводитель по Пушкину: Приложение к журналу «Красная
нива» на 1931 год. М.; А.: ҐИХА, 1931. 400 с. («Амфигрион - греческий
Царь, ж Алкмены, обманутый Юпитером, принявцшм вид самого А.
На этот сюжет Мольер написал комедию, где имеются стихи, вошедшие
поговорку: “Насгоіпций Амфигрион-Амфитрион, у которого обедаюг”.
Отсюда это слово стало нарицательным для обозначения любезного,
гостеприимного хозяина››). А.С. Пушкин, будучи в Москве с 19 декабря
1826 г. до огьезда в Петербург 19 мая 1827 г., останавливался у С.А. Со
болевского. Эти 8 строк устно симпровизированные А.С. Пушкиным на
ужштеМ.П. Погодша, как «отмщение» последнему за его недобросовест-
ные денежные расчеты, запомъшлись С.А. Соболевскому. А.С. Пушкин,
находясь в Михайловском с 29 июля по 13 октября 1827 г., и записал эти
8 строк «как плоды моего уединенного созерцания.

1931, 21 октября-25 октября
Цявловский, МстиславАлександрович (1883-1947). Письмо Вушейму, Аьву

Эдуардовичу (1880-1942) от 21 октября 1931 г.: «Дорогой Аев Эдуардович,
Свою работу о “Теъш Баркова” я читаю 25 октября ровно в 7 часов в<ечера>.
Прошу вас и Германа Ивановича, которому передайте мое приглашение,
прийти ко мне к этому времеъш. ВашМ. Цявловскшїі. 21 .Х.1931›› (РГБ ЪП/ІОР.
Ф. 663 (АЭ. Бухгей1\/1). Картон 2. Ед. хр. 45. А. 9). Двоі/'шой лисг бумаги (15 ×
× 10,5 см). Текст черъшлами на л. 9. Пустые - л. 9об., 10. На л. 1006. каранда-
шом запись рукой АЭ. Бухгейма о чтении «Тени Баркова» и о присутству-
ющих лицах: «были: Благой Д. [Д.; 1893-1983], Ґудзий Н.К. [1887-1965],
Аапшт [А.А.], Вонди [С.М.; 1892-1983], Ионов [Бернштейн, Илья Ионович;
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1887-1942, Севлаг], Розанов И.Н. [1874-1959], Винокур [Ґ.О.; 1896-1947],
Виноградов [А.К.; 1888-1946], Кноспе Г.И. [?-1932], Бухгейм АЭ. [1880-
1942], Ашукин Н.С. [1890-1972], Ежов-Беляев [Иван Степанович; 1880-
1959], Соколов Ю. [М.; 1889-1941], Чулков Г.И. [1879-1939]. Чтеъше продол-
жалось три часа; потом закуска и еще час чтения. Началось 7.10, кончилось
в 11 ч. Прения до 12 1/2».

Информацию об этом см. в комментариях: [Панов, С.И. Комментаргш к:]
Цявловский, М.А., Цявловская, Т.Ґ. Вокруг Пушкина: дневники //Цявлов-
ский, М.А., Цявловская, Т.Ґ. Вокруг Пушкина: [дневники, статьи, 1928-
1965] / Мстислав Цявловский, Татьяна Цявловская, Издание подготовили
К.П. Вогаевская и С.И. Панов. - М.: Новое литературное обозрение, сор.
2000. - С. 251. - (Филологическое наследие). - На с. 251:

С. 98. 24 ноября 1931. С текстом непристойной юношеской поэмы
Пушкина «Тснъ Баркова», сохранившейся лишь в немногочисл. сшсках,
М.Ц. познакомился, вероятно, в нач. 1929 (ср. дневн. зашсь Н.С. Ашу-
кина 8.01.1929: «Был в «Федерации», <...> встретился там со Щеголевым
и Цявловским. Последншїт в восторге от найденной фривольной поэмы
Пушкина ”Тень Баркова“»; НАО. 1999. Ме 38. С. 198. В 1929-1931
М. Ц<явловский> реконструировал текст поэмы и подготовил первьпїі
вар. исследования о ней. С чтеъшем этой работы он выступал перед кол-
легами-специалистами. Например, 25.10.1931 состоялось чтение в квар-
тире М.Ц. (см. Шсьмо М.Ц. 21.10.1931 АЭ. Бухгейму с приглашением
его и Г.И. Кноспе на это чтеъше. Бухгейм составил сш/Ісок присутствовав-
ших: «Были: Благой Д., Гудзшїт Н.К., Аапин, Бонди, Ионов, Розанов И.Н.,
Винокур, Виноградов, Кноспе Г.И., Бухгейм АЭ., АшукІ/ш Н.С., Ежов-
Веляев, Соколов Ю., Чулков Г.И. Чтение продолжалось 3 часа, потом
закуска и еще час чтения. Началось 7.10, кончилось в 11 ч. Прения до
12 1/2››; РГБ. 663.2.44 (ошибочно; надо: 45. - ./1.Б.). Известен снимок,
сделанный 13.05.1933 на аналогичном чтении М.Ц. в Аенинграде у
Д.П. Якубовича [1897-1940]; на фотографгш: В.В. Томашевскшїт [1890-
1957], И.Ґ. Ямпольский [1903-1991] (ошибочно; надо: А.А. Слонимский
(1881-1964). - /1.Б.), С.А. Рейсер [1905-1989], Д.П. и Н.Г. Якубовичи,
Ґ.А. Гуковскшй [1902-1950], АБ. Моздалевскшїт [1902-1948], С.М. Вонди
[1892-1983], Ю.Ґ. Оксман [1895-1970], Т.Ц., Ю.Н. Тынянов [1894-1943],
М.Ц (стр. 148 наст. изд.). «Тень Баркова» с коммент. М.Ц. готовилась к
изд. как приложение (не для продажи) к акад. собр. Пушкина, но изда-
на не была. Полную публ. работы М.Ц. см. в журн. «РЬіІОІОЅіса» (1996.
Т. 3. Не 5/7).

1931, 25 октября
Чтение работы М.А. Цявловского о «Тени Баркова» А.С. Пушкина со-

стоялось на его квартире 25.10.1931 г. Был зачитан черновой автограф,
который в настоящее время храниться в (ИРАИ РО. Ф. 373. [Фонд не разо-
бран]). См. публикацию гщсьма М.А. Цявловского к АЭ. Бухгейму от 21 ок-
тября 1931 г. в наст. изд.
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1931, 24 íîÿáðÿ
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947), Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. (1897—1978). Âîêðóã 

Ïóøêèíà: äíåâíèê / Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ // Öÿâëîâñêèé, Ì.À., 
Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ 
Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâëîâñêàÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ 
è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, ñîð. 2000. — Ñ. 67—
147, 236—280 (êîììåíòàðèè). — (Ôèëîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). — Íà ñ. 98: 
«24/XI[1931] Ìñòèñëàâ áûë ó Àøóêèíà (÷èòàë «Ò.<åíü> Á.<àðêîâà>«). Òàì 
æå áûë Ïàâëåíêî [, Ï.À.; 1899—1951], ïèñàòåëü <...> [â êîíöå] (çàïèñàëà 
30/XI 1931.) [Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ]». [Íà ñ. 251 ñîâðåìåííûé êîììåíòàðèé 
Ñ.È. Ïà íîâà, ñì. òåêñò ýòîãî êîììåíòàðèÿ â ãë. 7 íàñò. èçä. íà: 2000 Öÿâ-
ëîâñêèé, Ì.À.].

1931, 29 íîÿáðÿ
Ãóêîâñêèé, Ãðèãîðèé Àëåêñàíäðîâè÷ (1902—1950). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â 

Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 29 íîÿáðÿ 1931 ã. Èç ïèñüìà:

×òî êàñàåòñÿ áàðêîâà, òî êàê ðàç îäàìè åãî ÿ çàíèìàëñÿ, ê ñîæàëå-
íèþ, ìåíåå âñåãî. Âî îáùå ãîâîðÿ, — ñáîðíèê ”Äåâè÷åñêàÿ èãðóøêà“ èç-
âåñòåí ìíå íå ìåíåå, ÷åì â 4 ñïèñêàõ ðàçíûõ ýïîõ è âåñüìà ðàçíîãî ñî-
ñòàâà. Äàæå â [(ìàëî)] íàèáîëåå êðàòêîé åãî ðåäàêöèè áàðêîâó ïðèíàä-
ëåæèò íèêàê íå áîëåå ïîëîâèíû âñåõ ïðîèçâåäåíèé (òàêîâî ìîå ìíåíèå). 
Ïîïàäàþòñÿ â ”Äåâ. èãð.“ äàæå âåùè Äåð æàâèíà (íåèçäàííûå), äàæå 
èçäàííûå ýïèãðàììû Ñóìàðîêîâà è ò. ä. Îäû, êàê è òðàãåäèÿ ”Åáèõóä“ 
(ì. á. è äðóãàÿ òðàãåäèÿ — ”Ïèçäðîíà“, èçâåñòíàÿ ìíå â ôîòîãðàôè÷å-
ñêîì èçäàíèè êîíöà XIX â. (?)16* — ïðèíàäëåæàò, âîîáùå ãîâîðÿ ê íàè-
áîëåå [áàðêîâ] íåñîìíåííûì áàðêîâñêèì âåùàì, õîòÿ ïîðó÷èò<ü>ñÿ çà 
ïðèíàäëåæíîñòü âñåõ èõ Áàðêîâó íèêîèì îáðàçîì íåëüçÿ. ß íå ïðîèçâî-
äèë ñïåöèàëüíîãî àíàëèçà èõ; Âû, âåðîÿòíî, ïîäîáðàëè ìàòåðèàë òåõ 
ïðîèçâåäåíèé, ñ êîòîðûìè îíè ñâÿçàíû ïàðîäèéíî; ýòî — íàèëó÷øèé ïóòü 
óñòàíîâëåíèÿ ïðèìåðíîé äàòèðîâêè èõ, à äàëåå — ïî ñòèëèñòè÷. ïðèçíà-
êàì — è àâòîðñòâà. Êàê âèäèòå, ÿ íè÷åãî íå ìîãó ñêàçàòü áîëåå òîãî, ÷òî 
õî ðîøî èçâåñòíî, êîíå÷íî, è Âàì. Íåêîòîðûå æå ñîîáðàæåíèÿ, êîòîðûå 
âîçíèêàëè ó ìåíÿ ïîïóòíî ïðè ÷òåíèè îä Áàðêîâà, ÿ îïàñàþñü âûñêàçû-
âàòü èç-çà íåòâåðäîñòè èõ. Èíîå äåëî, — íàïð. ïåñíè èëè äðàìàòè÷. ïðî-
èçâåäåíèÿ; çäåñü ÿ ìîãó ãîâîðèòü áîëåå óâåðåííî.

Â Ïóáë. áèáë. ”Äåâè÷. Èãðóøêà“ (î íåé ïèñàë Âåíãåðîâ) åñòü, — ñïè-
ñîê êîíöà XVIII âåêà17*. Êðîìå òîãî ñáîðíèêà ÈÍËÈ èç êîò., âûïèñûâàë 

16* Ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 1: Ïèçäðîíà: [ôîòîãðàôèè 
ðóêîïèñíîãî òåêñòà ÷åðíèëàìè è 11 ðèñ. ïåðîì] / Ïîýòú Áàðêîâú ñî÷èíèëú; Áèáëiîôèëú 
Ôðîëîâú ðèñîâàëú. — [ÑÏá.: èçãîòîâèë Í.À. Ôðîëîâ (?—1923)], 1890. — [8] ë. ôîòî (ðóêîïèñ-
íîãî òåêñòà è 11 ðèñ.) íàêëååíû íà 8 ë. êàðòîíà è ñêëååíû â àëüáîì; 50 × 33 ñì (êàðòîí); 
16,5 × 10 ñì. (ôîòî). Â ïåðåïëåòå. Íà ë. [1] / ë. 2: «Ïèçäðîíà. Èçäàíiå íåèçì¼ííîå. 1890 ãîäú. 
Ãåííàäiþ Âàñèëüåâè÷ó Þäèíó|âú çíàêú óâàæåíiÿ îòú èçäàòåëÿ|è èëëþñòðàòîðà|Ñ.Ï.Á.|
20 Iþíÿ 92 ã. Í. Ôðîëîâú»].

17* Ñì.: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 550 (ÎÑÐÊ). Q XIV.14: Ä¼âè÷åñêàÿ èãðóøêà|Èëè|Ñîáðàí¿å 
ñî÷èíåí¿é Ãíà Áàðêîâà: [Â òðåõ ÷àñòÿõ]. [ÑÏá., 1798—1803?]. 148 ë.; 23 × 18 ñì. Óòðà÷åí òèò. 
ëèñò; èìåþòñÿ øìóöòèòóëû ê ÷àñòÿì: Ïåðâàÿ — Òðåòüÿ. Èìåííî íà ýòó ðóêîïèñü ñ òàêèì çà-
ãëàâèåì âïåðâûå â 1890 ã. óêàçàë Ñ.À. Âåíãåðîâ.

Ñ.À. Ðåé ñåð18*, â ÈÍËÈ åñòü [ìí] ðÿä [ïîçäí] ñáîðíèêîâ ýðîòèêè, â êîò. 
ïîïàäàþòñÿ èçðåäêà âåùè XVIII âåêà19*. Íàêîíåö, ÿ çíàþ â ÷àñòíûõ ðó-
êàõ â Ëåíèíãðàäå îäèí õîðîøèé ñïèñîê Äåâè÷. èãð. ÕÕ âåêà (òåì íå ìå-
íåå èñïðàâíûé ò. ê., ïîâèäèìîìó, ñ õîðîøåãî ñïèñêà ñäåëàííûé)20* è â 
Ìîñêâå îäèí — XVIII âåêà21*.

Âàðèàíòû ê îäå ”Ïðèàïó“ ïî îäíîìó ñáîðíèêó ÈÍËÈ (1830õ ã.ã.)22* 
ê Âàì ïîñëàë Ñ.À. Ðåéñåð. Åñëè íå ïîçäíî, — ÿ ìîãó ïðèñëàòü âàðèàíòû, 
áóäå îíè åñòü, ïî ”Äåâè÷. Èãð.“ Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè. Âîò ïîêà ÷òî 
êðàò÷àéøèé îòâåò íà Âàøè âîïðîñû; êñòàòè, — Ñ.À. Ðåéñåð ãîâîðèë ìíå, 
÷òî Âàñ èíòåðåñóåò âîïðîñ î äàòå ñáîðíèêà ÈÍËÈ è ïðåäèñëîâèå ê 
íåìó, è Âû íå óâåðåíû â äàòèðîâêå åãî 60ìè ãîäàìè XIX â. Íå çíàþ, òàê 
ëè îáñòîèò äåëî; åñëè òàê, è Âàñ äåéñòâèòåëüíî èíòåðåñóåò ýòîò âîïðîñ, 
ÿ [ìîãó] ñ óäîâîëüñòâè åì íàïèøó Âàì ñâîè ñîîáðàæåíèÿ, — ïðèâîäÿùèå 
ê äàòå — íà÷àëî 60õ ãîäîâ —, êàê êàæåòñÿ äîâîëüíî òâåðäî23*.

Âîîáùå, — ÿ ãîòîâ ñ óñåðäèåì ñëóæèòü Âàì; íàäåþñü, ÷òî áëèæàé-
øèé ìåñÿö íå áóäåò äëÿ ìåíÿ òàêèì ìó÷èòåëüíî çàíÿòûì, êàê ïðåäûäó-
ùèé, — è ÿ ñìîãó áûñòðî îòâåòèòü Âàì â ñëó÷àå, åñëè Âàì ïîíàäîáèòñÿ 
äàòü ìíå òî èëè èíîå ïîðó÷åíèå.

Ïðåäàííûé Âàì Ãð. Ãóêîâñêèé. 29.XI.1931.

(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387 (Àðõèâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). ¹ 148 (Ãóêîâñêèé, Ãðèãîðèé 
Àëåêñàíäðîâè÷. Ïèñüìà (10) åãî ê Öÿâëîâñêîìó, Ìñòèñëàâó Àëåêñàíäðîâè-
÷ó. Â ïèñüìå îò 17-ãî ìàÿ 1929 ãîäà ïðèïèñêà Á.Â. Òîìàøåâñêîãî. 1929, 
ìàÿ 17—1939, íîÿáðÿ 23. 18 ëë. (1 ÷èñò., 5 êîíâ.)). Ë. 8, 8îá., 9; 21,5 × 17 ñì).

1932, ïîñëå 6-ãî [ÿíâàðÿ]
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947, Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. (1897—1978). Âîêðóã Ïóø-

êèíà: äíåâíèê // Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóøêèíà: [äíåâ-
íèêè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâëîâñêàÿ; 
Èç äàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå ëèòåðàòóð-
íîå îáîçðå íèå, ñîð. 2000. — Ñ. 67—147, 236—280 (êîììåíòàðèè). — (Ôèëî-
ëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). — Íà ñ. 99—100: «19 ÿíâàðÿ 1932 ã. Ñåãîäíÿ íàêîíåö 
çàêîí÷èëàñü ýïîïåÿ ñ ïå÷àòàíèåì ìàòåðèàëîâ î äíåâíèêå Ïóøêèíà, ñ ïîëíîé 
íàøåé ïîáåäîé. Ñòàòüÿ Êîçìèíà [Í.Ê.; 1873—1942] ñíÿòà. Âñå äåëî íà÷àëîñü 

18* [Ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 2 è Åä. õð. 3].
19* [Ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îïèñü 2. Ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ý â ãë. 3 íàñò. 

èçä. ìû ïðèâîäèì âïåðâûå ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ ¹ 1—49, âõîäÿùèõ â îïèñü 2].
20* [Î êàêîì ñïèñêå ÕÕ â. «Äåâè÷üåé èãðóøêè» èäåò ðå÷ü, óñòàíîâèèòü íå óäàëîñü].
21* [Âèäèìî, ðå÷ü èäåò î ñïèñêå «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» êîíöà XVIII â. èç êîëëåêöèè 

Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ)].
22* [Ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. 5: «Ñòèõîòâîðåíiÿ|1852 ãîäà». Ê ñîæà-

ëåíèþ, â îïèñè 2 åä. õð. 5 îïèñàíà Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèì îøèáî÷íî: «Ñáîðíèê ñòèõîòâîðåíèé 
ðàçíûõ àâòîðîâ. Â êðàñíîì êîæ. ïåðåïëåòå. (30-å ãîäû XIX â.). 258 ñòð. Ïîñò.<óïëåíèå> 1926 ã. 
¹ 447». Ã.À. Ãóêîâñêèé îøèáñÿ, äàòèðóÿ ýòîò ñáîðíèê 1852 ãîäà 1830-ìè ãîäàìè. Ñì. áîëåå 
ïîäðîáíî î ñáîðíèêå 1852 ã. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ù â ãë. 3 íàñò. èçä.].

23* [Ðå÷ü èäåò î ñáîðíèêå â äâóõ òîìàõ «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåöõðàíåíèå. 
Åä. õð. 2 (ò. 1); Åä. õð. 3 (ò. 2)). Ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ð â ãë. 3 íàñò. èçä. ìû äîêóìåíòàëüíî 
ïîäòâåðäèëè, ÷òî ñîñòàâëåíèå Ò. 2 áûëî çàêîí÷åíî Äæ. Äæóñòèíèàíè (1807/1810—1866) â 
1865 ã.].
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1931, 24 Ноября
Цявловский, МА. (1883-1947), Цявловская, Т.Г. (1897-1978). Вокруг

Пушкина: дневник /М.А. Цявловскшїі, Т.Г. Цявловская //Цявловскшїт, М.А.,
Цявловская, Т.Г. Вокруг Пушкина: [дневъшки, статьи, 1928-1965] /Мстислав
Цявловский, Татьяна Цявловская; Издание подготовили К.П. Вогаевская
и С.И. Панов. - М.: Новое литературное обозрение, сор. 2000. - С. 67-
147, 236-280 (комментарии). - (Филологическое наследие). - На с. 98:
«24/ХІ[1931] Мстислав был у Ашукина (читал «Т.<ень> Б.<аркова>«). Там
же был Павленко [, П.А.; 1899-1951], писатель <...> [в конце] (записала
30/ХІ 1931.) [Т.Ґ. Цявловская]». [На с. 251 современный комментарий
С.И. Панова, сМ. текст этого комментария в гл. 7 наст. изд. на: 2000 Цяв-
ловскшїі, М...А]

1931, 29 ноября
Гуковский, Григорий Александрович (1902-1950). Письмо из Аенинграда в

Москву к М.А. Цявловскому от 29 ноября 1931 г. Из гшсьма:

Что касается баркова, то как раз одами его я занимался, к сожале-
нию, менее всего. Вообще говоря, - сборник ”Девическая игрушка“ из-
вестен мне не менее, чем в 4 списках разных эпох и весьма разного со-
става. Даже в [(ммел наиболее краткой его редакции баркову принад-
лежит никак не более половины всех произведеш/пїї (таково мое Мнеъше).
Попадаются в ”Дев. игр.“ даже вещи Державина (неизданные), даже
изданные эпиграммы СуМарокова и т. д. Оды, как и трагедия ”Ебихуд“
(м. б. и другая трагедия - ”Пиздрона“, известная мне в фотографиче-
скоМ издании конца ХІХ в. (?)16* - принадлежат, вообще говоря к наи-
более [баркев] несомнеъшым барковским вещам, хотя поручит<ь>ся за
пргшадлежность всех их Баркову ъшкоим образом нельзя. Я не произво-
дил специального анализа их; Вы, вероятно, подобрали материал тех
произведении, с которыми оъш связаны пародшшо; это - наилучцши путь
установлеъшя примерной датировки их, а далее - по стилистич. призна-
кам - и авторства. Как видите, я ъшчего не могу сказать более того, Что
хорошо известно, конечно, и Вам. Некоторые же соображения, которые
возншсали у меня попутно при чтении од Варкова, я опасаюсь высказы-
вать из-за нетвердости их. Иное дело, - напр. песъш или драматич. про-
изведения; здесь я могу говорить более уверенно.

В Публ. библ. ”Девич. Игрушка“ (о ней писал Венгеров) есть, - спи-
сок коъща ХУШ века17*. Кроме того сборъшка ИНАИ из кот., выписывал

16* СМ.: ИРАИ РО. Фонд Спецхранение. Оп. 2. Ед. хр. 1: Пиздрона: [фотографии
рукописного текста чернилами и 11 рис. пером] / Поэть Барковъ сочинилъ; Библіофилъ
Фроловъ рисовалъ. - [СПб.: изготовил Н.А. Фролов (?-1923)], 1890. - [8] л. фото (рукопис-
ного текста и 11 рис.) наклеены на 8 л. картона и склеены в альбом; 50 × 33 см (картон);
16,5 × 10 сМ. (фото). В переплете. На л. [1] / л. 2: «Пиздрона Изданіе неизМЪнное. 1890 годъ.
Геннадію Васильевичу Юдину | въ знакъ уваженія отъ издателя | и иллюстратора | С.П.Б.|
20 Іюня 92 г. Н. Фроловъ»].

17* СМ.: РНБ ОР. Ф. 550 (ОСРК). Ц ХІУ.14: Дьвическая игрушкаІИли | Собранїе
сочІ/Шенїй Ґна Баркова: [В трех частях]. [СПб., 1798-1803?]. 148 л.; 23 × 18 сМ. Утрачен тиг.
лист; имеются щмуцтитулы к частям: Первая - Третья. Именно на эту рукопись с таким за-
главиеМ впервые в 1890 г. указал С.А. Венгеров.
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С.А. Рейсер18*, в ИНАИ есть [Мн] ряд [нездн] сборншсов эротики, в кот.
попадаются изредка вещи ХУІП века19*. Наконец, я знаю в частных ру-
ках в Аенинграде одІ/ш хороший список Девич. игр. ХХ века (тем не Ме-
нее исправньпїІ т. к., повидимому, с хорошего списка сделанньнїт)2°* и в
Москве один - ХУІП века21*.

Варианты к оде ”Приапу“ по одному сборнику ИНАИ (1830Х г.г.)22*
к Вам послал С.А. Рейсер. Если не поздно, - я могу прислать варианты,
буде они есть, по ”Девич. Игр.“ Публичной библиотеки. Вот пока что
кратчайший ответ на Ваши вопросы; кстати, - С.А. Рейсер говорил мне,
что Вас интересует вопрос о дате сборника ИНАИ и предисловие к
нему, и Вы не уверены в датировке его 60Ми годами ХІХ в. Не знаю, так
ли обстоит дело; если так, и Вас действительно интересует этот вопрос,
я [Могу] с удовольствием напишу Вам свои соображения, - приводшцие
к дате - начало 60Х годов -, как кажется довольно твердо23*.

Вообще, - я готов с усердием служить Вам; надеюсь, что ближай-
шшїі месяц не будет для меня таким мучительно занятым, как предыду-
щий, - и я смогу быстро ответить Вам в случае, если Вам понадобится
дать мне то или иное поручение.

Преданньпїт Вам Ґр. Гуковский. 29.ХІ.1931.

(ИРАИ РО. Ф. 387 (Архив М.А. Цявловского). По 148 (Ґуковскшїі, Григоршїі
Александрович. Письма (10) его к Цявловскому, Мстиславу Александрови-

. В письме от 17-го мая 1929 года приписка В.В. Томашевского. 1929,
мая 17-1939, ноября 23. 18 лл. (1 чист., 5 конв.)). А. 8, 8об., 9; 21,5 × 17 см).

1932, после 6-го [января]
Цявловский, МА. (1883-1947, Цявловская, Т.Г. (1897-1978). Вокруг Пуш-

кша: дневшш //ЦявловскшїІ, М.А., Цявловская, Т.Г. Вокруг Пушкина: [днев-
ники, статьи, 1928-1965] / Мстислав Цявловский, Татьяна Цявловская;
Издание подготовили К.П. Вогаевская и С.И. Панов. -М.: Новое литератур-
ное обозрение, сор. 2000. - С. 67-147, 236-280 (комментарии). - (Фило-
логическое наследие). - На с. 99-100: «19 января 1932 г. Сегодня наконец
закончилась эпопея с печатаъшем материалов о дневнш<е Пушкина, с полной
нашей победой. Статья Козмина [ННК; 1873-1942] снята. Все дело началось

18* [СМ.: ИРАИ РО. Ф. Спецхранение. Оп. 2. Ед. Хр. 2 и Ед. хр. 3].
19* [СМ.: ИРАИ РО. Ф. Спецхранение. Опись 2. При описании списка Э в гл. 3 насг.

изд. мы приводим впервые перечень документов По 1-49, входящих в опись 2].
20* [О каком списке ХХ в. «Девичьей игрушки» идет речь, установиить не удалось]
21* [ВидиМо, речь идет о списке «Девичья игрушка» конца ХУІП в. из коллекции

Н.В. СкородуМова (РГБ АСП)].
22* [СМ.. ИРАИ РО. Ф. Спецхранение. Оп. 2. Ед. хр. 5: «Сгихотворенія | 1852 года». К сожа-

лению, в огщси 2 ед. хр. 5 ош/Ісана А.М. Добровольским ошибочно: «Сборник сттшотворений
разных авторов. В красном кож. переплете. (30е годы ХІХ в.). 258 стр. Посг.<упление> 1926 г.
Мо 447». Ґ.А. Гуковский ошибся, датируя этот сборник 1852 года 1830Ми годами. СМ. более
подробно о сборнике 1852 г. при оШ/Ісаш/Ш сш/ІскаЩ в гл. 3 наст. изд.].

23* течь идет о сборнике в двух тоМах «Девичья Шруъшса» (ИРАИ РО. Ф. Спецхранеъше.
Ед. хр. 2 (т. 1); Ед. хр. 3 (т. 2)). При оШсании сгшска Р в гл. 3 наст. изд. Мы документально
подтвердили, что составление Т. 2 было закончено Дж. Джустиъшани (1807/1810-1866) в
1865 г.].
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â íà÷àëå íîÿáðÿ 1931 ã. Ïî ãîðîäó ñòàëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñëóõè î òîì, ÷òî 
âñêðûëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî çà ðóáåæîì èìååòñÿ äíåâíèê Ïóøêèíà â 1011 ñòðà-
íèö. Ìñòèñëàâó îá ýòîì ðàññêàçàëè â «Ìèðå» (ïîñëå 6-ãî, êîãäà îí ÷èòàë î 
«Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>») ñî ñëîâ Áðîäñêîãî [Í.Ë.; 1881—1951] <...>.» Íà ñ. 253 
â «Êîììåíòàðèÿõ» ôðàçà â ñêîáêàõ íå êîììåíòèðóþòñÿ. Âîçìîæíî, ïîñëå 
6 ÿíâàðÿ 1932 Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ìîñêîâñêîì êîîïåðàòèâíîì èçäàòåëüñòâå 
«Ìèð» ÷èòàë ñâîå èññëåäîâàíèå î «Òåíè Áàðêîâà», çàêîí÷åííîå 25 îêòÿáðÿ 
1931 ã.

1932, 11 ÿíâàðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 11.I.1932 ã.: «Ëä. 11/I 32. Ìíîãîóâàæàåìûé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíä-
ðîâè÷! Áëàãîäàðþ Âàñ çà ïåðåâîä 5 ð. Ïðèëàãàþ ïðîñèìóþ ðàñïèñêó. Êàê 
Áàðêîâ? Æäó ñ íåòåðïåíèåì. Óâàæàþùèé Âàñ Ñ. Ðåéñåð.» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. 
Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 16; 20,4 × 13 ñì).

1932, 26 ÿíâàðÿ
Ãóêîâñêèé, Ã.À. (1902—1950). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 26.I.1932 ã.

Ìíîãîóâàæàåìûé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷!
Ìíå óäàëîñü ðàçäîáûòü ðóêîïèñíûé ñáîðíèê ñåðåäèíû XIX â., â êî-

òîðîì åñòü ïîëíûé ñïèñîê Òåíè Áàðêîâà. Åñëè Âàñ èíòåðåñóåò ýòî äåëî, 
ïðèøëèòå ìíå Âàø òåêñò, è ÿ îòìå÷ó âñå ðàçíî÷òåíèÿ. Ìîæíî áû è 
öåëèêîì ñïèñàòü, äà ÿ íà áåäó î÷åíü óæ çàíÿò, — íåò âðåìåíè.

Ïðåäàííûé Âàì Ãð. Ãóêîâñêèé. 26.I.1932.

(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 148. Ë. 10). — Çà óêàçàíèå íà ýòîò äîêóìåíò âûðàæàåì 
ïðèçíàòåëüíîñòü Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó Ïàíîâó. — Ðå÷ü èäåò î äâóõòîìíîì ñáîð-
íèêå «Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà», ñîñòàâëåííîì Äæ. Äæóñòèíèàíè â 1864 ã., 
ãäå â ò. II íà ñ. 87—99 Ã.À. Ãóêîâñêèé è îáíàðóæèë ñïèñîê «Ò¼íü Áàðêîâà». 
Â ïåðèîä ñ 26.01.1932 ïî 17.03.1932 Ì.À. Öÿâëîâñêèé çàïîëó÷èë ýòîò ñïèñîê 
è âíåñ åãî â ñâîè «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» ïîä ñèãëîé Ð (âàðèàíòû Ð1 è Ð2).

1932, 17 ìàðòà
Ãóêîâñêèé, Ã.À. (1902—1950). Îòêðûòêà èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. 

Öÿâ ëîâñêîìó îò 17 ìàðòà 1932 ã. «Ëþáîïûòñòâóþ, — ïðèãîäèëñÿ ëè Âàì 
ìîé ñïèñîê Òåíè Áàðêîâà? Ïðåäàííûé Âàì Ãð. Ãóêîâñêèé. Ëåíèíãðàä. Êà-
íàë Ãðèáîåäîâà, 24, êâ. 5. 17 III 32» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 148. Ë. 11).

1932.4.09—1932.5.12
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). Çàïèñêè ïóøêèíèñòà / Ì.À. Öÿâëîâñêèé; 

çàïèñàëà ïîä äèêòîâêó Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ â äåñÿòü ïðèåìîâ ñ 04.09 ïî 5.12.1932 
â äåâÿòè øêîëüíûõ òåòðàäÿõ // Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã 
Ïóøêèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà 
Öÿâëîâñêàÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íî-
âîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, ñîð. 2000. — Ñ. 31—65, 206—235 (êîììåíòà-
ðèè). — (Ôèëîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). Íà ñ. 39—40:

Äî ñèõ ïîð áîëüøàÿ ðàáîòà î ïñåâäîïóøêèíèàíå îñòàåòñÿ íåîïóáëèêî-
âàííîé. Ëèøü ââåäåíèå äâàæäû ÿ ïóáëè÷íî ÷èòàë — â Îáùåñòâå, ó÷ðåæ-
äåííîì Ì.Í. Ñïåðàíñêèì [1863—1938], è â Îáùåñòâå äðóçåé êíèãè [1915—
1924 ãã.]. Ââåäåíèå ýòî, åñëè ïðèäåòñÿ ìíå íàïå÷àòàòü, êîíå÷íî, íóæíî 
áóäåò óâåëè÷èòü â íåñêîëüêî ðàç. Òåìà åãî — ðóêîïèñíûå ñáîðíèêè ïî-
òàåííîé ëèòåðàòóðû, èñòîðèÿ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñ êîíöà XVIII ïî êîíåö 
XIX âåêà. Äâà òèïà ñáîðíèêîâ — íåöåíçóðíûå â ïîëèòè÷åñêîì îòíîøå-
íèÿ è â ýðîòè÷åñêîì. Ñáîðíèêè ýòè — ÷èñòî ðóññêîå ÿâëåíèå. Ïðîèçâåäå-
íèÿ Ïóøêèíà è â òîì è â äðóãîì íàïðàâëåíèÿõ ýòîé ëèòåðàòóðû çàíè-
ìàþò î÷åíü çàìåòíîå ìåñòî. Çàìå÷ó ìåæäó ïðî÷èì, ÷òî îòêðûòèå ìíîþ 
«Òåíè Áàðêîâà» è èçó÷åíèå ñáîðíèêîâ ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ÷ðåçâû-
÷àéíî äîëæíî ðàñøèðèòü ìàòåðèàë è äàæå ïîñòðîåíèå ýòîãî ââåäåíèÿ. 
Ïîñëå ýòîãî ââåäåíèÿ ÿ ïðåäïîëàãàþ äàòü èñòîðèþ òåêñòà (êàê ðóêîïèñ-
íîãî, òàê è ïå÷àòíîãî) è àòðèáóöèè äëÿ êàæäîãî îòäåëüíîãî îïóñà, à òà-
êîâûõ, âåðîÿòíî, áóäåò íå ìåíåå 300. ß âñå-òàêè íàäåþñü, ÷òî ýòîò òðóä 
êîãäà-ëèáî íàïå÷àòàþ. Ñîáèðàòü ìàòåðèàëû ê íåìó ÿ, ñîáñòâåííî, íå ïðå-
êðàùàþ â òå÷åíèå 18 ëåò. Ïîëîæèòåëüíî ìîãó ñêàçàòü, ÷òî íè ó êîãî òà-
êîãî ïîëíîãî ó÷åòà ýòèõ ïðîèçâåäåíèé íåò [íà ñ. 214 â êîììåíòàðèÿõ 
Ñ.È. Ïàíîâà: «Ñîáðàííûé Ì. Ö<ÿâëîâñêèì> ìàòåðèàë, ó÷èòûâàþùèé 
áîëåå 300 òåêñòîâ ïñåâäîïóøêèíèàíû, ïîñëå ñìåðòè Ò.Ö<ÿâëîâñêîé> 
áûë ïåðåäàí Ê.Ï. Áîãàåâñêîé â Ïóøêèíñêèé äîì <...>.»].

1932, 27 íîÿáðÿ
Áóõãåéì, Ë.Ý. (1880—1942). (Ìîñêâà). Ïèñüìî ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó (Ìî-

ñêâà) îò 27 íîÿáðÿ 1932 ã.: «Äîðîãîé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷! Ãåðìàí 
Èâàíîâè÷ (Êíîñïå. — Ë.Á.) ñêîí÷àëñÿ 27 îêòÿáðÿ. Î÷åíü õîòåëîñü áû Âàñ 
âèäåòü. Êîãäà áóäåòå â Ìîñêâå, îòêëèêíåòåñü íà ýòó îòêðûòêó, ÷òîáû ÿ ìîã 
ê Âàì ïðèåõàòü. Áîðèñ (Ñàäîâñêîé, Áîðèñ Àëåêñàíäðîâè÷; 1881—1952. — Ë.Á.) 
ñëûøàë îò îäíîãî åìó çíàêîìîãî êíèæíîãî ÷åëîâåêà, ÷òî «Òåíü» âûøëà; 
áóä òî ýòîò ÷åëîâåê åå âèäåë. Ïðàâäà ëè ýòî? è åñëè ïðàâäà, òî íàäåþñü ìíå 
ýê çåìïëÿð îáåñïå÷åí. Âñåãî õîðîøåãî. Ë. Áóõãåéì. 27/XI 32.» (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 387. ¹ 101. Ë. 14; 10,5 × 15 ñì).

Î ñîáðàíèè Ã.È. Êíîñïå ñîîáùàåò Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ïèñüìå ê Ë.Ý. Áóõ-
ãåéìó îò 17 ìàðòà 1933 ã.: «<...> Âû ìíå êàê-òî ïèñàëè â ñâÿçè ñî ñìåðòüþ 
Ã.È., íî ÿ âàì òàê è íå îòâåòèë — óæ î÷åíü ÿ âñ¸ âïîïûõàõ íàõîæóñü <...>. 
Ó ìåíÿ íàõîäèòñÿ (âðåìåííî) ñîáðàíèå Ã.È. Ïðèåçæàéòå ïîñìîòðåòü. Ìíå 
íóæíî è îá ýòîì ñ âàìè ïîãîâîðèòü. 17.III.933» (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663 (Ë.Ý. Áóõ-
ãåéì). Êàðòîí 2. Åä. õð. 45. Ë. 11—12 (ë. 12îá. ïóñòîé)).

Àðõèâ Ã.È. Êíîñïå áûë ïðèîáðåòåí Ãîñóäàðñòâåííûì Ëèòåðàòóðíûì ìó-
çååì (ã. Ìîñêâà) (ñì.: Ãîñëèòìóçåé (Îòäåë ó÷åòà Ãîñëèòìóçåÿ. Òðóáíèêîâ-
ñêèé ïåð., ä. 17). Êíèãà ïîñòóïëåíèé — 1. Ñ. 92, ¹ 952: «Àðõèâ Êíîñïå, ïðè-
îáð. ó Ìèðîíîâà À.Ã. [ìåæäó] 7.Õ.1933 è 14.Õ.1933»; Ñ. 104, ¹ 1106 («Ìà-
òåðèàëû, ïðèîáð. ó À.Ã. Ìèðîíîâà. 16.XI.1933.|720 p.|¹ ïðîòîêîë 21/64»). 
Â 1941 ã. ïîñòóïèë â íûíåøíèé ÐÃÀËÈ, ãäå àðõèâ Ã.È. Êíîñïå áûë ðàñïðå-
äåëåí ïî ðàçíûì ôîíäàì. Àëåêñåé Ãðèãîðüåâè÷ Ìèðîíîâ (1892—1964) — 
èçâåñòíûé áóêèíèñò, äèðåêòîð áóêèíèñòè÷åñêîãî ìàãàçèíà ¹ 14 «Ïóø êèí-
ñêàÿ ëàâêà» (ã. Ìîñêâà).

602 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

в начале Ноября 1931 г. По городу стали распространяться слухи о том, что
вскрьтлись сведения, что за рубежом имеется дневник Пушкина в 1011 стра-
ниц. Мстиславу об этом рассказали в «Мире» (после 6-го, когда он читал о
«Т.<еш×т> Б.<аркова>») со слов Бродского [Н.А.; 1881-1951] <...>.» На с. 253
в «Комментариях» фраза в скобках не комментируются. Возможно, после
6 шваря 1932 М.А. Цявловский в московском кооперативном издательстве
«Мир» читал свое исследование о «Тени Баркова», законченное 25 октября
1931 г.

1932, 11 января
Райдер, СА. (1905-1989). Письмо из Аенинграда в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 11.1.1932 г.: «Ад 11/1 32. Многоуважаемьтй Мстислав Александ-
рович! Благодарю Вас за перевод 5 р. Прилагаю просимую расписку. Как
Барков? Жду с нетерпением. Уважающий Вас С. Рейсер.» (РГААИ. Ф. 2558.
Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 16; 20,4 × 13 см).

1932, 26 января
Ґуковский, ГА. (1902-1950). Письмо из Аеъшнтрада в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 26.1.1932 г.

Многоуважаемьтй Мстислав Александрович!
Мне удалось раздобыть рукош/тсньпїт сборъп/ш середины ХІХ в., в ко-

тором есть полньпїт список Тени Баркова. Если Вас Штересует это дело,
пришлите мне Ваш текст, и я отмечу все разночтения. Можно бы и
целиком списать, да я на беду очень уж занят, - нет времеъш.

Преданньпїт Вам Гр. Ґуковский. 26.1.1932.

(ИРАИ РО. Ф. 387. Ме 148. А. 10). - За указаъше на этот документ выражаем
признательность Сергею Игоревичу Панову. - Речь идет о двухтомном сбор-
нике «Русская пріапея и циника», составленном Дж. Джустгшиаш/т в 1864 г.,
где в т. П на с. 87-99 Г.А. Гуковский и обнаружил список «Твнь Баркова».
В период с 26.01.1932 по 17.03.1932 М.А. Цявловскшїт заполучил этот список
и внес его в свои «разночтения списков» под сиглой Р (варианты Р1 и Р2).

1932, 17 марта
Ґуковский, ГА. (1902-1950). Открытка из Аенинтрада в Москву к М.А.

Цявловскому от 17 марта 1932 г. «Аюбопытствую, - пригодился ли Вам
мой список Тени Баркова? Преданньнїт Вам Гр. Ґуковский. Аенинград. Ка-
нал Грибоедова, 24, кв. 5. 17 ІП 32» (ИРАИ РО. Ф. 387. Ме 148. А. 11).

1932.4.09-1932.5.12
Цявловскиіі, МА. (1883-1947). Записки пушкиниста /М.А. Цявловский;

зашсала под диктовку Т.Ґ. Цявловская в десять приемов с 04.09 по 5.12.1932
в девяти школьных тетрадях //Цявловскт/пїт, М.А., Цявловская, Т.Ґ. Вокруг
Пушкина: [дневники, статьи, 1928-1965] / Мстислав Цявловскшїт, Татьяна
Цявловская; Издание подготовили К.П. Богаевская и С.И. Панов. -М.: Но-
вое литературное обозрение, сор. 2000. - С. 31-65, 206-235 (коммента-
рии). - (Филологическое наследие). На с. 39-40:

Работа МА. Цявловского и «Тенъ Баркова» в документах за 7929-7944 годы 603

До сих пор большая работа о псевдопушкиниане остается неопублико-
ваъшой. Аишь введеъше дважды я публично читал- в Обществе, учреж-
деъшом М.Н. Сперанским [1863-1938], и в Общесгве друзей ктшги [1915-
1924 гг.]. Введение это, если придется мне напечатать, конечно, нужно
будет увеличить в несколько раз. Тема его - рукошсньте сборнш<и по-
таеъшой литературы, история их распространеъшя с концаШпо конец
ХІХ века. Два ттша сборников - нецензурные в политическом отноше-
ъшя и в эротическом. Сборъшки эти - чисто русское явление. Произведе
ния Пушкина и в том и в другом направлениях этой литературы зани-
мают очень заметное место. Замечу между прочим, что открытие мною
«Теъш Баркова» и изучетше сборы/шов эротического содержаъшя чрезвы-
чаино должно расширить материал и даже построение этого введения.
После этого введеъшя я предполагаю дать историю текста (как рукопис-
ного, так и печатного) и атрибуции для каждого отдельного опуса, а та-
ковых, вероятно, будет не менее 300. Я все-таки надеюсь, что этот труд
когда-либо напечатаю. Собиратъ материалы к нему я, собствеъшо, не пре-
крашаю в течение 18 лет. Положительно могу сказать, что ни у кого та-
кого полного учета этих произведений нет [на с. 214 в комментариях
С.И. Панова: «Собранный М. Ц<явловским> материал, учитывающий
более 300 текстов псевдопушкинианьт, после смерти Т.Ц<явловской>
бьтл передан К.П. Богаевской в Пушкинский дом <...>.››].

1932, 27 ноября
Бухгейм, /1.Э. (1880-1942). (Москва). Письмо к М.А. Цявловскому (Мо-

сква) от 27 ноября 1932 г.: «Дорогой Мстислав Александрович! Герман
Иванович (Кноспе. - ./1.Б.) скончался 27 октября. Очень хотелось бы Вас
видеть. Когда будете в Москве, откликнетесь на эту открытку, чтобы я мог
к Вам приехать. Борис (Садовской, Борис Александрович; 1881-1952. - ./1.Б.)
слышал от одного ему знакомого книжного человека, что «Тень» вышла;
будто этот человек ее видел. Правда ли это? и если правда, то надеюсь мне
экземпляр обеспечен. Всего хорошего. А. Бухгейм. 27/ХІ 32.» (ИРАИ РО.
Ф. 387. Ме 101. А. 14; 10,5 × 15 см).

О собрании Ґ.И. Кноспе сообщает М.А. Цявловскшїт в письме к АЭ. Бух-
гейму от 17 марта 1933 г.: «<...> Вы мне как-то писали в связи со смертью
Ґ.И., но я вам так и не ответил - уж очень я всё впопьтхах нахожусь <...>.
У меня находится (временно) собраш/те Ґ.И. Приезжайте посмотреть. Мне
нужно и об этом с ваш поговорить. 17.Ш.933›› (РГБ РП/ІОР. Ф. 663 (АЭ. Бух-
гет`×'т1\/т). Картон 2. Ед. хр. 45. А. 11-12 (л. 12об. пустой)).

Архив Ґ.И. Кноспе был приобретен Государствеъшьтм Аитературным му-
зеем (г. Москва) (см.: Гослитмузей (Отдел учета Гослитмузея. Трубы/жов-
ский пер., д. 17). Книга поступлений - 1. С. 92, Ме 952: «Архив Кноспе, при-
обр. у Миронова А.Г. [между] 7.Х.1933 и 14.Х.1933››; С. 104, Ме 1106 («Ма-
териальт, приобр. у А.Г. Миронова. 16.ХІ.1933. | 720 р. |1\19 протокол 21/64»).
В 1941 г. постуШл в ньшецшшїт РГААИ, где архив Г.И. Кноспе был распре-
делен по разным фондам. Алексей Григорьевич Миронов (1892-1964) -
известньнїт букинист, директор букшистшеского магазтша 1\ї9 14 «Пушкин-
ская лавка» (г. Москва).
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1932
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä ïîä-

ëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: ñ èëëþñòðàöèÿìè íà îòäåëüíûõ ëèñ-
òàõ: [â 2 ò., â îäíîì ïåðåïëåòå] / Â. Âåðåñàåâ. — Èçäàíèå ïÿòîå çíà÷èòåëüíî 
äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: «ACADEMIA», 1932 (Ì.: 16-ÿ òèïîãðà-
ôèÿ òðåñòà «Ïîëèãðàôêíèãà»). — 25,5 × 18 ñì. — Â ïåð. 6250 ýêç. — Ò. I è ò. II 
èìåþò îòäåëüíûå òèò. ëèñòû è îòäåëüíóþ ïàãèíàöèþ.

[Ò.] I: [Ãëàâû I—Õ]. — 291, [1] ñ.: 3 èë., [1] ë. ïîðòð., [14] ë.: [27] ïîðòð. — 
Ñîäåðæàíèå: Íà îá. òèò. ë. (ñ. 4): «Òèòóë, ïåðåïëåò è ðèñóíîê ôóòëÿðà íà 
êíèãó ðàáîòû õóäîæíèêà È.Ô. Ðåðáåðãà [1865—1938]. Íàñòîÿùåå èçäàíèå 
ïîäãîòîâëåíî ê ïå÷àòè èçäàòåëüñòâîì “Íåäðà” è îòïå÷àòàíî ñî ñòåðåîòèïà. 
Ìàòðèöû è ñòåðåîòèïû ñäåëàíû òèïîãðàôèåé “Ïðàâäà” ïî çàêàçó âûøåóêà-
çàííîãî èçäàòåëüñòâà»; Ïðåäèñëîâèå ê ïåðâîìó èçäàíèþ / Â. Âåðåñàåâ. Ìî-
ñêâà, 7 ôåâðàëÿ, 1926 ã. Ñ. 5—10; Ïðåäèñëîâèå êî âòîðîìó èçäàíèþ [7 ñòðîê] / 
[Â. Âåðåñàåâ]. Ìîñêâà, 15 îêòÿáðÿ 1926 ã. Ñ. 10; [Ïðåäèñëîâèå] ê òðåòüåìó 
èçäàíèþ / [Â. Âåðåñàåâ]. Êîêòåáåëü. Èþíü 1926 ã. Ñ. 10—12; [Ïðåäèñëîâèå] 
ê ïÿòîìó èçäàíèþ [3 ñòðîêè] / [Â. Âåðåñàåâ]. Ìîñêâà, íîÿáðü, 1930 ã. Ñ. 12; 
[Ãëàâû] I—X. Ñ. 13—291; Îãëàâëåíèå I òîìà. Ñ. [1]. — Íà ñ. 43 òå æå ñâåäåíèÿ 
î «Òåíè Áàðêîâà» èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî, ÷òî è â 4-ì èçäàíèè 1929 ã. Òàì 
æå öèòàòà èç âîñïîìèíàíèé «êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà».

[Ò.] II: [Ãë. XI—XVIII]. — 336, [4] ñ.: 4—10 èë., [1] ë. ïîðòð., [7] ë.: [13] 
ïîðòð. — Ñîäåðæàíèå: [Ãëàâû] XI—XVIII. Ñ. 3—331; Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü 
öèòèðóåìûõ àâòîðîâ [ê ò. I è II]. Ñ. 332—336, [1]; Ïåðå÷åíü ïîðòðåòîâ íà îò-
äåëüíûõ ëèñòàõ (â ñêîáêàõ óêàçàíû ñòðàíèöû) [ê ò. I è II]. Ñ. [2]; Îãëàâëåíèå 
II òîìà. Ñ. [3]; Çàìå÷åííûå îïå÷àòêè | Â I òîìå [2 îïå÷àòêè], Âî II òîìå [îäíà 
îïå÷àòêà]. Ñ. [3]; [Âûïóñêíûå äàííûå]. Ñ. [4].

1933, 8—11 ìàÿ
«Ñ 8 ïî 11 ìàÿ â ïîìåùåíèè Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû Àêàäåìèè 

íàóê ÑÑÑÐ ñîñòîÿëàñü Êîíôåðåíöèÿ ïóøêèíèñòîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âî-
ïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ àêàäåìè÷åñêèì èçäàíèåì ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà ê 
100-ëåòíåìó þáèëåþ äíÿ åãî ñìåðòè.» // Âåñòíèê Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. — 
Ëåíèíãðàä: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1933. — Ãîä èçäàíèÿ òðåòèé, ¹ 7. — Õðîíèêà 
íàó÷íîé æèçíè. Êîíôåðåíöèÿ ïóøêèíèñòîâ. — Ñ. 35—38: èë. (ãðóïïîâîé ïîðò-
ðåò). — Âïåðâûå íà ýòîé êîíôåðåíöèè áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå âêëþ÷èòü â 
ïåðâûé òîì: «à òàêæå áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà» (â îñîáîì ïðèëîæåíèè)». Îá 
ýòîì ñòàëî èçâåñòíî â ïå÷àòè òîëüêî â 1994 ã. â ñòàòüå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
«Èñ òî÷íèêè òåêñòîâ ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé» («VIII. Òåêñòû ëèöåéñêèõ 
ñòèõîòâîðåíèé»). Ñì.: Ïóøêèí 1994: 504:

Íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ êîíôåðåíöèåé ðåøåíèé Ðåäàêòîðñêèì êîìèòå-
òîì àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà 
áûëî ïîñòàíîâëåíî ïðåäîñòàâèòü ïåðâûé òîì èçäàíèÿ ëèöåéñêîìó òâîð-
÷åñòâó ïîýòà. Ïîýòîìó, â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ öåëüíîñòè è ñòðîéíîñòè êàð-
òèíû òâîð÷åñòâà ó÷åíè÷åñêèõ ãîäîâ Ïóøêèíà, ýòîò òîì äîëæåí, âî-
ïåðâûõ, çàêëþ÷àòü â ñåáå âñå ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå ïîýòîì â Ëè-

öåå, áåçîòíîñèòåëüíî ê èõ æàíðó, ò. å. êðîìå ñòèõîòâîðåíèé<,> ïîýìû 
«Ìîíàõ» è «Òåíü Ôîí-Âèçèíà», à òàêæå áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà» (â îñî-
áîì ïðèëîæåíèè); <...>.

Ñì. òî æå: Ïóøêèí 1999: 541; Ïóøêèí 1999/1: 556.
Â èçäàíèè (Ïóøêèí 1937/1: 434) ýòîò ïàññàæ Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðèâîäèò 

âî «Ââåäåíèè» ê «Ïðèìå÷àíèÿì», íî ôðàçà «à òàêæå áàëëàäó “Òåíü Áàð-
êîâà” (â îñîáîì ïðèëîæåíèè)» îêàçàëàñü âûáðîøåííîé (1-ÿ ñòðîêà ñâåðõó 
íà ñ. 434).

1933, 13 ìàÿ
Ôîòîãðàôèÿ (9,5 × 13 ñì.). Çà ñòîëîì ñèäÿò ñëåâà íàïðàâî: «Á.Â. Òîìà-

øåâ  ñêèé, À.Ë. Ñëîíèìñêèé, Ñ.À. Ðåéñåð, Ä.Ï. è Í.Ã. ßêóáîâè÷è, Ã.À. Ãó-
êîâ ñêèé, Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, Ñ.Ì. Áîíäè, Þ.Ã. Îêñìàí, Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ, 
Þ.Í. Òûíÿíîâ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé». Ïîä ôîòîãðàôèåé: «Ì. Öÿâëîâñêèé ÷è-
òàåò «Òåíü Áàðêîâà». Ëåíèíãðàä, äîìà ó ßêóáîâè÷åé. 13 ìàÿ 1933».

Îïóáëèêîâàíî â èçä.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóø-
êèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâ-
ëîâ ñêàÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå 
ëèòåðàòóðíîå îáðàçîâàíèå, ñîð. 2000. — Ñ. 148.

Â êîììåíòàðèè íà ñ. 251:

Èçâåñòåí ñíèìîê, ñäåëàííûé 13.05.1933 íà àíàëîãè÷íîì ÷òåíèè Ì.Ö. 
â Ëåíèíãðàäå ó Ä.Ï. ßêóáîâè÷à; íà ôîòîãðàôèè: Á.Â. Òîìàøåâñêèé, 
È.Ã. ßìïîëüñêèé (îøèáî÷íî; íàäî: À.Ë. Ñëîíèìñêèé. — Ë.Á.), Ñ.À. Ðåé-
ñåð, Ä.Ï. è Í.Ã. ßêóáîâè÷è, Ã.À. Ãóêîâñêèé, Ë.Á. Ìîäçà ëåâ ñêèé, 
Ñ.Ì. Áîí äè, Þ.Ã. Îêñìàí, Ò.Ö., Þ.Í. Òûíÿíîâ, Ì.Ö. (ñòð. 148 íàñò. èçä.). 
«Òåíü Áàðêîâà» ñ êîììåíò. Ì.Ö. ãîòîâèëîñü ê èçä. êàê ïðèëîæåíèå (íå 
äëÿ ïðîäàæè) ê àêàä. ñîáð. Ïóøêèíà, íî èçäàíà íå áûëà.

1933, 17 íîÿáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî (îòêðûòêà) èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê 

Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 17.XI.1933 ã.: «17.XI.1933 ã. Ëä.|Ìíîãîóâàæàåìûé 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷! Òàê <êàê> Âàì íàäî ïðî÷åñòü òåêñò ”íåáûâàëü-
ùèíû“, à íå âîñïðîèçâîäèòü åãî ôàêñèìèëå â êíèãå, ÿ çàêàçàë íå ôîòî, à 
ðîòî êîïèþ: ýòî ðàçà â 2 äåøåâëå, ÷åòêîñòü æå äëÿ ÷òåíèÿ äîñòàòî÷íàÿ. Ñíè-
ìîê áóäåò ãîòîâ äíåé ÷åðåç 7: íåìåäëåííî Âàì åãî è âûøëþ: â ”íåáûâàëü-
ùèíå“ 5 ñòðàíèö áîëüøîãî ôîðìàòà. Ïðîøó Âàñ ïåðåäàòü ñåðäå÷íûé ïðè-
âåò Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå. Óâàæàþùèé Âàñ Ñ. Ðåéñåð» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. 
Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 17; 10,5 × 15 ñì (Îòêðûòêà)). — Ðå÷ü èäåò î «íåáûâàëüùè-
íå» («ïîáûâàëüùèíå» — âûðàæåíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî) òåêñòå ïîä çàãîëîâ-
êîì «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçûâàòü» (ñ. 183—187) â èçäàíèè: Êèðøà Äà-
íèëîâ (ñåðåäèíà XVIII â.). Ñáîðíèêú|Êèðøè Äàíèëîâà|èçäàíiå|Èìïåðà-
òîðñêîé Ïóáëè÷íîé Áèáëiîòåêè|ïî ðóêîïèñè, ïîæåðòâîâàííîé âú Áèá ëiîòå-
êó|êíÿçåìú Ì.Ð. Äîëãîðóêîâûìú [1841—1916] ïîäú ðåäàêöiåþ [è «Ïðåäèñëî-
âiå ðåäàêòîðà», ñ. III—XLVI] Ï.Í. Øåôôåðà [1868—1942]|ñú ôîòîòèïè÷å-
ñêèìú ñíèìêîìú [ëèñòà 66îá. ìåæäó ñ. 124 è ñ. 125]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: òè-
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1932
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: систематическшїт свод под-

лиъшых свидетельств современников: с иллюстрациями на отдельных лис-
тах: [в 2 т., в одном переплете] / В. Вересаев. - Издание пятое значительно
дополненное. -Москва-Аенинград: «АСАІЭЕМІА», 1932 (М.:16-я типогра-
фия треста «Политрафкъшга»). - 25,5 × 18 см. - В пер. 6250 экз. - Т. І и т. П
имеют отдельные тит. листы и отдельную патинацию.

[Т.] І: [Главы І-Х]. - 291, [1] с.: 3 ил., [1] л. портр., [14] л.: [27] портр. -
Содержание: На об. тит. л. (с. 4): «Титул, переплет и рисунок футляра на
книгу работы художника И.Ф. Рерберга [1865-1938] Настоящее издание
подготовлено к печати издательством “Недра” и отпечатано со стереотипа.
Матрицы и стереотипы сделаны типографией “Правда” по заказу вышеука-
занного издательства»; Предисловие к первому изданию / В. Вересаев. Мо-
сква, 7 февраля, 1926 г. С. 5-10; Предисловие ко второму издатшю [7 строк] /
[В. Вересаев]. Москва, 15 октября 1926 г. С. 10; [Предисловие] к третьему
издаьшю / [В. Вересаев]. Коктебель. Июнь 1926 г. С. 10-12; [Предисловие]
к пятому изданию [3 строки] / [В. Вересаев]. Москва, ноябрь, 1930 г. С. 12;
[Главы] І-Х. С. 13-291; Оглавление І тома. С. [1]. - На с. 43 те же сведения
о «Тени Баркова» из статьи В.П. Гаевското, Что и в 4-м издании 1929 г. Там
же Цитата из воспоминаний «кн. А.И. Урусова со слов кн. А.М. Горчакова».

[Т.] П: [Гл. ХІ-ХУПІ] - 336, [4] с.: 4-10 ил., [1] л. портр., [7] л.: [13]
портр. - Содержание: [Главы] ХІ-ХУПІ. С. 3-331; Алфавитньпїт указатель
цитируемых авторов [к т. І и П]. С. 332-336, [1]; Перечень портретов на от-
дельных листах (в скобкахуказаны страницы) [к т. І и ІІ]. С. [2]; Оглавление
П тома. С. [3]; Замеченные опечатки | В Ітоме [2 опечатки], Во ІІ томе [одна
опечатка] С. [3]; [Выпускные даъшые] С. [4].

1933, 8-11 мая
«С 8 по 11 мая в помещении Института русской литературы Академии

наук СССР состоялась Конференция пушкинистов для обсуждения во-
просов, связанных с академическим изданием сочштений А.С. Пушкина к
100-летнему юбилею дня его смерти» // Вестник Академии наук СССР. -
Аентшград: Изд-во АН СССР, 1933. - Год издания третий, Не 7. - Хроника
научной жизтщ. Конференция пушкинистов. - С. 35-38: ил. (групповой порт-
рет). - Впервые на этой конференции было принято решение включить в
первый том: «а также балладу «Тень Баркова» (в особом приложении) ». Об
этом стало известно в печати только в 1994 г. в статье М.А. Цявловското
«Источники текстов лицейских стихотворений» («ШП. Тексты лицейских
стихотворений»). См.: Пушкин 1994: 504:

На основании принятых конференцией решеъшй Редакторским комите-
том академического издания полного собрания сочинений Пушкина
было постановлено предоставить первый том издания лицейскому твор-
честву поэта. Поэтому, в целях сохранеъшя цельности и строі/'шости кар-
тины творчества ученических годов Пушкина, этот том должен, во-
первых, заключать в себе все произведения, написанные поэтом в Аи-
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цее, безотносительно к их жанру, т. е. кроме стихотвореъшй<,> поэмы
«Монах» и «Тень Фон-Визина», а также балладу «Тень Баркова» (в осо-
бом приложении); <...>.

См. то же: Пушкин 1999: 541; ПушкІ/ш 1999/1: 556.
В издаъши (Пушкин 1937/1: 434) этот пассаж М.А. Цявловский приводит

во «Введении» к «Примечаниям», но фраза «а также балладу “Тень Вар-
кова” (в особом приложении) ›› оказалась выброшенной (1-я строка сверху
на с. 434).

1933, 13 мая
Фотография (9,5 × 13 см.). За столом сидят слева направо: «Б.В. Тома-

шевский, А.А. Слонимский, С.А. Рейсер, Д.П. и Н.Г. Якубовичи, Г.А. Гу-
ковский, АБ. Модзалевский, С.М. Вонди, Ю.Г. Оксман, Т.Г. Цявловская,
Ю.Н. Тьшянов, М.А. Цявловский». Под фотографией: «М. Цявловскшїт 1ш-
тает «Тень Баркова». Аенинград, дома у Якубовичей. 13 мая 1933».

Опубликовано в изд.: Цявловский, МА., Цявловская, Т.Г. Вокруг Пуш-
кшта: [дневники, статьи, 1928-1965] / Мстислав Цявловскшїі, Татьяна Цяв-
ловская; Издание подготовили К.П. Ботаевская и С.И. Панов. - М.: Новое
литературное образование, сор. 2000. - С. 148.

В комментарии на с. 251:

Известен снимок, сделанный 13.05.1933 на аналогичном чтении М.Ц.
в Аенинграде у Д.П. Якубовича; на фотографии: В.В. Томашевскшй,
И.Г. Ямпольскшїт (ошибочно; надо: А.А. Слош/шскшїт. - ./1.Б.), С.А. Рей-
сер, Д.П. и Н.Г. Якубовичи, Г.А. Гуковский, АБ. Модзалевский,
С.М. Вонди, Ю.Г. Оксман, Т.Ц., Ю.Н. Тьщянов, М.Ц. (стр. 148 наст. изд.).
«Тень Баркова» с коммент. М.Ц. тотовилось к изд. как приложение (не
для продажи) к акад. собр. Пушкина, но издана не была.

1933, 17 ноября
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо (открытка) из Аенинграда в Москву к

М.А. Цявловскому от 17.ХІ.1933 г.: «17.ХІ.1933 г. Ад. |Многоуважаемый
Мстислав Александрович! Так <как> Вам надо прочесть текст ”небываль-
Щины“, а не воспроизводить его факсимиле в книге, я заказал не фото, а
ро_то копию: это раза в 2 дешевле, четкость же для чтения достаточная. Съш-
мок будет готов дней через 7: немедлеъшо Вам его и вышлю: в ”небываль-
Щине“ 5 страниц большого формата. Прошу Вас передать сердечньпїт при-
вет Татьяне Григорьевне. Уважающий Вас С. Рейсер» (РГААИ. Ф. 2558.
Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 17; 10,5 >< 15 см (Открытка)). -Речь идет о «небывальши-
не» («побывальщине» - выражение М.А. Цявловското) тексте под заголов-
ком «Стать почитать стать сказывать» (с. 183-187) в издании: Кирша Да-
нилов (середина ХУПІ в.). Сборникъ | Кирши ДаниловаІизданіе | Импера-
торской Публичной Вибліотеки | по рукотп/Іси, пожертвоваъшой въ Вибліоте-
ку | княземъ М.Р. Долгоруковымъ [1841-1916] подъ редакціею [и «Предисло
віе редактора», с. ПІ-ХЬУІ] П.Н. Шеффера [1868-1942] |съ фототипиче-
скимъ снимкомъ [листа ббоб. между с. 124 и с. 125]. - Санктпетербургь: ти-



606 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 6  Ðàáîòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ... è ... «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1929—1944 ãîäû 607

ïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, Âàñ. Îñòð., 9 ëèí., ¹ 12, 1901. — 
[6], XLVI, [2], 284 ñ.: íîòû, òàáë., [1] ë. ôàêñ. (ë. 66îá. (33 × 22 ñì) ñëîæåí òðè 
ðàçà); 25 × 16 (íàáîðíàÿ ïîëîñà: 17,5 × 10,8) ñì. — Â îáë. — Íà îá. òèò. ñ.: 
«Íà ïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíiþ Äèðåêòîðà Èìïåðàòîðñêîé Ïóáëè÷íîé 
Áèáëiîòåêè», íèæå íàïå÷àòàíî: «¹ 1 — [100]» äëÿ íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿ-
ðîâ. — Íà ñ. I—II, ïîä çàãîëîâêîì «[Îòú Èìïåðàòîðñêîé Ïóáëè÷íîé Áèá-
ëiîòåêè]» ÷èòàåì:

Èì¼ÿ âú âèäó íàó÷íûé õàðàêòåðú èçäàíiÿ è óñòóïàÿ æåëàíiþ ñïåöià ëèñ-
òîâú, À.Ѳ. Áû÷êîâú ð¼øèëú íå çàì¼íÿòü òî÷êàìè íàèâíî-ãðóáûõú 
ì¼ñòàìè âûðàæåíié îðèãèíàëà: íî, òàêú êàêú äâ¼ ï¼ñíè îêàçàëîñü âñå-
òàêè ñîâåðøåííî íåâîçìîæíûìú íàïå÷àòàòü ö¼ëèêîìú, ñòðàíèöû 23 è 
183—187 íàïå÷àòàíû âú äâóõú âèäàõú: ñú áîëüøèìú êîëè÷åñòâîìú ïðî-
ïóñêîâú — äëÿ îáùåäîñòóïíûõú ýêçåìïëÿðîâú è ñ ìåíüøèìú — äëÿ ñòà 
íóìåðîâàííûõú ýêçåìïëÿðîâú, êîòîðûå íå ïîñòóïòú âú ïðîäàæó.

Íî äàæå â ýòèõ ñòà ýêçåìïëÿðàõ äâå ïåñíè íå áûëè íàïå÷àòàíû ïîë-
íîñòüþ.

Íà ñ. 23 â òåêñòå ïîä çàãîëîâêîì «Ñåðãåè õîðîøú» (ñ. 22—23) [ïÿòü] ñëîâ 
êóïèðîâàíî («åáåòú, óåáú, ïîåáøè, äîåáú»), ïðè÷åì â ñíîñêå (1) íà ñ. 22 óêà-
çàíî: «Ï¼ñíÿ ýòà ïî öåíçóðíûìú óñëîâiÿìú íå ìîãëà áûòü íàïå÷àòàíà ö¼ëè-
êîìú.|Ïðîïóùåííûÿ ñëîâà îáîçíà÷åíû ãðóïïàìè òî÷åêú, ïðè÷åìú ÷èñëî 
òî÷åêú âú|âú [!] ãðóïï¼ ðàâíÿåòñÿ ÷èñëó áóêâú âú ïðîïóùåííîìú ñëîâ¼».

Íà ñ. 183—187 â òåêñòå ïîä çàãîëîâêîì «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçû-
âàòü»1 (òåêñò ñíîñêè 1 òàêîé æå, êàê è â ñíîñêå 1 íà ñ. 22) êóïèðîâàíî [122] ñëî-
âà, âìåñòî íèõ òî÷êè. Ïðèâîäèì êîðíåâûå ñëîâà: õóé — 17 (õóÿìú, õóåâû, 
õóåêú, ïîëõóÿ); ïèçäà — 49 (ïèçäóøêà (3), ïèçäèøêà (2), ïèçäî÷îêú); åáàòü 
(åáú, åáåòú, åáóòú (4), åáåìú, åáèòå, åáàëú (3), åáàíàÿ, âûåáëè, ïðîåáàòü, 
óåáú (3), óåáåòü, óåáëàñü, ïîä<ú>åáàòè, åòè (5), ïîåòè (2), æîïó åòè, åá<ú>åÿ 
(ìàòü)); ìóäå (ìóä<ú>, ìóäàìú (2), ìóäåé, ìóäèøêè); ñåêåëü (ñåêåëåìú (2), 
ñåêåëÿ); ïîïú (ñóêèíú ñûíú.... [ïîïú], áëÿäèíú ñûíú.... [ïîïú]). Íàïå÷àòàíû 
ïîë íîñòüþ ñëîâà: íàñðàëú, çàñðàíà, æîïà(ó), ïåðäèòú, âú ãóçíå ãîâíî, ðà-
êîìú (2) ñòàíü, áëÿäèíú ñûíú, öåëêè (2), öåëî÷êè.

Ïîñêîëüêó äàæå â ñòà íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðàõ â äâóõ òåêñòàõ áûëè 
ñäåëàíû êóïþðû (íà ñ. 23 — ïÿòü ñëîâ, íà ñ. 183—187 — ñòî äâàäöàòü äâà ñëî-
âà) ðåäàêòîð èçäàíèÿ 1901 ã. Ï.Í. Øåôôåð ñäåëàë íåñêîëüêî ôîòîãðàôè÷å-
ñêèõ ñíèìêîâ ñ ýòèõ ñòðàíèö. Èçâåñòíî ïèñüìî Ï.Í. Øåôôåðà îò 23 ìàÿ 
1902 ã. Ìîäåñòó Èâàíîâè÷ó [Ïèñàðåâó (1844—1905) — àêòåðó, êðèòèêó, áèá-
ëèî ôèëó, ðåäàêòîðó Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Í. Îñòðîâñêîãî (1823—
1886) â 10 òîìàõ (ÑÏá., [1904—1909])]. Âîò ýòî ïèñüìî:

Íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ ÑÊÄ áûëî îòïå÷àòàíî âñåãî ñòî, è åùå äî 
âûõîäà â ñâåò îíè áûëè ðàñïðåäåëåíû Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêîþ ìåæäó 
ðàçëè÷íûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ñïåöèàëèñòàìè ïî èñòîðèè ðóññêîé ëèòå-
ðàòóðû è íåêîòîðûìè äðóãèìè ëèöàìè. Íî òàê êàê äàæå â íóìåðîâàííûõ 
ýêçåìïëÿðàõ òåêñò ñáîðíèêà íàïå÷àòàí ñ ïðîïóñêàìè, ÿ ñäåëàë ôîòî-
ãðàôè÷åñêèå ñíèìêè ñ òåõ ëèñòîâ îðèãèíàëà, òåêñò êîòîðûõ íåëüçÿ áûëî 
íàïå÷àòàòü öåëèêîì. Ïðè íàñòîÿùåì ïèñüìå ÿ ïîñûëàþ Âàì, âìåñòå ñ 

íóìåðîâàííûì ýêçåìïëÿðîì «Ñáîðíèêà», êîìïëåêò ýòèõ ñíèìêîâ, êî-
òîðûìè ÿ âîîáùå äåëþñü î÷åíü ñêóïî: îçíàêîìèâøèñü ñ èõ ãðóáîöèíè÷-
íûìè ìåñòàìè è ñîäåðæàíèåì ïåñåí, òåêñò êîòîðûõ âîñïðîèçâåäåí íà 
ñíèìêàõ, Âû ïîéìåòå ïî÷åìó. Êðàéíå íåæåëàòåëüíî èõ ðàñïðîñòðàíåíèå, 
è ïî÷åìó ÿ ñ÷èòàþ ñåáÿ âïðàâå çíàêîìèòü ñ íèìè ëèøü èñêëþ÷èòåëüíî 
ëþäåé, ñåðüåçíî èíòåðåñóþùèõñÿ íàðîäíîþ ïîýçèåþ» (ïèñüìî, âìåñòå 
ñ ýêçåìïëÿðîì ¹ 68, õðàíèòñÿ ó Á.Í. Ïóòèëîâà [1919—1997].

Ýòî ïèñüìî âîñïðîèçâåë Â.Ë. Êëÿóñ (1962—) â «Ïðèìå÷àíèè» (ñ. 543) ê ñâîåé 
ïóáëèêàöèè «Èç ïåñåííûõ ñáîðíèêîâ XVIII âåêà» (ñ. 32—50) â èçäàíèè: Ðóñ-
ñêèé Ýðîòè÷åñêèé Ôîëüêëîð: Ïåñíè. Îáðÿäû è îáðÿäîâûé ôîëüêëîð. Íà-
ðîä íûé òåàòð. Çàãîâîðû. Çàãàäêè. ×àñòóøêè / ñîñòàâëåíèå è íàó÷íîå ðåäàê-
òèðîâàíèå [âñòóï. ñò., ñ. 5—18] À.[Ë.] Òîïîðêîâà. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäà-
òåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», 1995 (Ì.: ÏÔ «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî 
â íàáîð 17.07.95, ïîäï. â ïå÷àòü 08.11.95). — 646, [10] ñ.: [6] ïîðòð. (íà ñ. 2); 
20,5 × 13 ñì. — ([Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; ò. 4]). — Â ïåð. 15 000 ýêç. — 
Íà ñ. 34—38 îïóáëèêîâàí òåêñò: «1. Ñòàòü ïî÷èòàòü, ñòàòü ñêàçûâàòü» (ñòðî-
êè 1—204) áåç êóïþð ïî ðóêîïèñè: ÐÍÁ ÎÐ. F XIV.68. Ë. 98, 98îá., 99, 99îá., 
100 (ðàçìåð 33 × 22 ñì); ê ñîæàëåíèþ, äîëæíû îòìåòèòü íåêîòîðûå èç íå-
òî÷íîñòåé, íàïðèìåð: â ñòðîêå 64: «... åáåÿ ìàòü...» (íàäî: «...åá åÿ ìàòü...»), 
â ñòðîêå 66: «Ïîä ñåêåëÿõ...» (íàäî: «Ïîä ñåêåëåì...»), â ñòðîêå 117: «À è õóå 
â æîïå...» (íàäî: «À è õóå-ò â æîïå...»), â ñòðîêå 130: «À õóÿ-ò ïëûâåò...» (íà äî: 
«À õóé-ò ïëûâåò...», òàê êàê â ðóêîïèñè: «à õóè [= õóé] òú ïëûâåòú...»), â ñòðî-
êå 132: «òóäà» (íàäî: «òóòà»), â ñòðîêå 165: «À çÿòü åñòü...» (íàäî: «À çÿòÿò 
åñòü...»). — Íà ñ. 40—42 îïóáëèêîâàí òåêñò: «3. Ñåðãåé õîðîø» (ñòðîêè [1—95]) 
áåç êóïþð ïî ðóêîïèñè: ÐÍÁ ÎÐ. F XIV.68. Ë. 11 (ðàçìåð 33 × 22 ñì); ïðî-
ïóùåíà ñòðîêà: «Îí áûêà çàäîâèë». — Â «Ïðèìå÷àíèè» Â.Ë. Êëÿóñà àäðåñàò 
óêàçàí â ôîðìå «íåêîåìó Ìîäåñòó Èâàíîâè÷ó», òî ÷òî ýòî Ì.È. Ïèñàðåâ 
ñîìíåíèé íå âûçûâàåò. Ì.È. Ïèñàðåâ èçâåñòåí èç ïèñåì Ïåòðà Ïåòðîâè÷à 
Êîí ÷àëîâñêîãî (1839—1904) ê àêàäåìèêó À.Í. Âåñåëîâñêîìó (1838—1906) 
(ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 45. Îï. 3. Åä. õð. 384. Ë. 60, 59, 37, 39, 39îá., 40), èç ýòèõ 
ïèñåì âèäíî, ÷òî Ì.È. Ïèñàðåâ, ïîëó÷èâ â 1894 ã. «áåçöåíçóðíûé» (èç 100) 
ýêçåìïëÿð «Äåêàìåðîíà» Äæ. Áîêêà÷÷î îò èçäàòåëÿ Ï.Ï. Êîí÷àëîâñêîãî, 
íå ïîæåëàë ïëàòèòü çà íåãî 100 ðóáëåé.

Âëàäåëüöû 100 íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ «Ñáîðíèêà Êèðøè Äàíè-
ëîâà» (èçä. 1901) îáû÷íî âïèñûâàëè ïîâåðõ òî÷åê íåíàïå÷àòàííûå ñëîâà 
(5 + 122) ïî òåêñòó ôîòîãðàôè÷åñêèõ ñíèìêîâ 2-õ ïåñåí (1 + 5 ëèñòîâ).

Â ïðèíàäëåæàùåì ìíå ýêçåìïëÿðå «¹ 98.» íà ñ. 2 îáëîæêè ÷åðíèëàìè 
çàïèñü íåóñòàíîâëåííîãî âëàäåëüöà: «Îäèíú èçú 100 îòòèñêîâú Ñáîðíèêà,|
íàïå÷àòàííûõú áåçú âûïóñêîâú 2 ï¼ñåíú.|Îáîçíà÷åííûÿ òî÷êàìè ñëîâà âïè-
ñàíû|ñú ôîòîãðàôè÷åñêàãî ñíèìêà (2-õú ï¼ñåíú)|ñú ïîäëèííîé ðóêîïèñè, 
õðàíÿùåéñÿ|âú Ïóáëè÷íîé Áèáëiîòåê¼».

Âïåðâûå èç ýòèõ äâóõ ïåñåí ñàìè êóïþðû (â òðàíñëèòåðàöèè ëàòèíèöåé) 
áûëè íàïå÷àòàíû â 1976 ã. â èçäàíèè: Rice, J.L. A Russian Bawdy Song of the 
Eighteenth Century / James L. Rice, University of Origon // Slavic and East Euro-
pean Journal: quarterly... / Published by the American Association of Teachers 
of Slavic and East European Languages, AATSEEL of the U.S.,  Inc. — Volume 20, 
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пографія Императорской Академіи Наукъ, Вас. Остр., 9 лущ., По 12, 1901. -
[6], ХЬУІ, [2], 284 с.: ноты, табл., [1] л. факс. (л. 6606. (33 × 22 см) сложен три
раза); 25 × 16 (наборная полоса: 17,5 × 10,8) см. - В обл. - На об. тит. с.:
«Напечатано по распоряженію Директора Императорской Публичной
Библіотеки», Ниже напечатано: «По 1 - [100]» для нумерованных экземпля-
ров. - На с. І-П, под заголовком «[Отъ Императорской Публичной Биб-
ліотеки]» Читаем:

Имъя въ виду научный характеръ изданія и уступая желанію спеціалис-
товъ, А.Э. Вычковъ ръшилъ не замънять точками наивно-грубыхъ
мЪстами выраженій оригинала: но, такъ какъ двЪ піэсни оказалось все-
таки совершенно невозможнымъ напечатать цъликомъ, страницы 23 и
183-187 напечатаны въ двухъ видахъ: съ большимъ количествомъ про-
пусковъ - для общедоступныхъ экземпляровъ и с меньшимъ - для ста
нумерованныхъ экземпляровъ, которые не поступть въ продажу.

Но даже в Этих ста экземплярах две песни не были напечатаны пол-
ностью.

На с. 23 в тексте под заголовком «Сергеи хорошъ» (с. 22-23) [пять] слов
купировано («ебетъ, уебъ, поебши, доебъ»), причем в сноске (1) на с. 22 ука-
зано: «Піэсня эта по цензурнымъ условіямъ не могла быть напечатана цЪли-
комъ. |Пропущеннь1я слова обозначены группами точекъ, причемъ число
точекъ въ | въ [!] гругшъ равняется числу буквъ въ пропущенномъ словъ».

На с. 183-187 в тексте под заголовком «Стать почитать стать сказы-
вать»1 (текст сноски 1такой же, как и в сноске 1 на с. 22) кушровано [122] сло
ва, вместо ъшх точки. Приводим корневые слова: хуй - 17 (хуямъ, хуевы,
хуекъ, полхуя); пизда - 49 (пиздушка (3), пиздишка (2), пиздочокъ); ебать
(ебъ, ебетъ, ебуть (4), ебемъ, ебите, ебалъ (3), ебаная, выебли, проебать,
уебъ (3), уебеть, уеблась, под<ъ>ебати, ети (5), поети (2), жопу ети, еб<ъ>ея
(мать)); муде (муд<ъ>, мудамъ (2), мудей, мудишки); секель (секелемъ (2),
секеля); попъ (сукІ/шъ сынъ.... [попъ], блядинъ сьшъ.... [попъ]). Напечатаны
полностью слова: насралъ, засрана, жопа(у), пердигь, въ гузне говно, ра-
комъ (2) стань, блядинъ сьщъ, целки (2), целочки.

Поскольку даже в ста нумерованных экземплярах в двух текстах были
сделаны купюры (на с. 23 - пять слов, на с. 183-187 - сто двадцать два сло-
ва) редактор издания 1901 г. П.Н. Шеффер сделал неоколъко фотографиче-
ских снимков с Этих страниц. Известно письмо П.Н. Шеффера от 23 мая
1902 г. Модесту Ивановичу [Писареву (1844-1905) - актеру, критику, биб-
лиофилу, редактору Полного собраъшя сочшіеншїт А.Н. Островского (1823-
1886) в 10 томах (СПб, [1904-1909])]. Вот это письмо:

Нумерованных экземпляров СКД было отпечатано всего сто, и еще до
выхода в свет они были распределены Публичной библиотекою между
различными учреждениями, специалистами по истории русскои лите-
ратуры и некоторыми другими л1×щами. Но так как даже в нумерованных
экземплярах текст сборника напечатан с пропусками, я сделал фото-
графические снимки с тех листов орштшала, текст которых нельзя было
напечатать целиком. При настоящем письме я посылаю Вам, вместе с
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нумерованным экземпляром «Сборника», комплект этих снимков, ко-
торыми я вообще делюсь очень скупо: ознакомившись с их грубоцинич-
ными местами и содержаъшем песен, текст которых воспроизведен на
сш/пх/шах, Вы поймете почему. Краі/'ше нежелательно их распространеъше,
и почему я считаю себя вправе знакомить с ними лишь исключительно
людей, серьезно интересующихся народною поэзиею» (письмо, вместе
с экземпляром По 68, хранится у ВН. Путилова [1919-1997]

Это письмо воспроизвел ВА. Кляус (1962-) в «Примечаъши» (с. 543) к своей
публикации «Из песенных сборников ХУІП века» (с. 32-50) в издании: Рус-
ский Эротический Фольклор: Песни. Обряды и обрядовый фольклор. На-
родньпїт театр. Заговоры. Загадки. Частушки/ составление и научное редак-
тирование [вступ. ст., с. 5-18] А.[А.] Топоркова. - Москва: Научно-изда-
тельский центр «ААДОМИР», 1995 (М: ПФ «Красньпй пролетарий», сдано
в набор 17.07.95, подп. в печать 08.11.95). - 646, [10] с.: [6] портр. (на с. 2);
20,5 × 13 см. - ([Русская потаеъшая литература; т. 4]). - В пер. 15 000 экз. -
На с. 34-38 опубликован текст: «1. Стать почитать, стать сказывать» (стро-
ки 1-204) без купюр по рукописи: РНБ ОР. Р ХІУ.68. А. 98, 98об., 99, 99об.,
100 (размер 33 × 22 см); к сожалеъшю, должны отметить некоторые из не-
точностей, например: в строке 64: «... ебея мать...›› (надо: «тео' ея матъ...»),
в строке 66: «Под секелях...›› (надо: «Под секелем...››), в строке 117: «А и хуе
в жопе...›› (надо: «А и хуе-т в жопе...››), в строке 130: «А хуя-т плывет...» (надо:
«А хуй-т плывет...››, так как в рукогщси: «а хуи [= хуй] тъ плыветъ...»), в стро
ке 132: «туда» (надо: «тута››), в строке 165: «А зять есть...›› (надо: «А зятят
есть...››). - На с. 40-42 опублІ/шован текст: «3. Сергей хорош» (строки [1-95])
без купюр по рукописи: РНБ ОР. Р ХІУ.68. А. 11 (размер 33 × 22 см); про-
пущена строка: «Он бьша задовил». - В «Примечании» ВА. Кляуса адресат
указан в форме «некоему Модесту Ивановичу», то что это М.И. Писарев
сомнений не вызывает. М.И. Писарев известен из писем Петра Петровича
Кончаловского (1839-1904) к академику А.Н. Веселовскому (1838-1906)
(см.: ИРАИ РО. Ф. 45. Оп. 3. Ед. хр. 384. А. 60, 59, 37, 39, 39об., 40), из этих
писем видно, что М.И. Писарев, получив в 1894 г. «безцензурный» (из 100)
экземпляр «Декамерона» Дж. Боккаччо от издателя П.П. Кончаловского,
не пожелал платить за него 100 рублей.

Владельцы 100 нумерованных экземпляров «Сборника Кирши Дани-
лова» (изд. 1901) обычно вписывали поверх точек ненапечатанные слова
(5 + 122) по тексту фотографических снимков 2-х песен (1 + 5 листов).

В принадлежащем мне экземпляре «По 98.» на с. 2 обложки чернилами
запись неустановленного владельца: «Одинъ изъ 100 отгисковъ Сборника, |
напечатанныхъ безъ выпусковъ 2 пъсенъ. | Обозначеъшыя точками слова впи-
саны | съ фотографическаго снимка (2-хъ пъсенъ) |съ подлинной рукописи,
хранящейся | въ Публичной Вибліотекъ».

Впервые из этих двух песен саша купюры (в транслитерацІ/Ш латшшцей)
были напечатаны в 1976 г. в издании: Кісе, 11,. А ВЦЅЅіап Вашсіу 50118 ої 'фе
ЕіЅІҐсеепф Сепшгу/Іашез Ь. Вісе, Ппіуегзігу 01 Оп'Ѕоп // ЅІауіс аші ЕаЅї Еиго-
реап _]оцгпаІ: ЧиагїегІу... / РиЬІіЅЬео Ьу фе Ашеп'сап АЅЅосіаїіоп 01 ТеасЬегЅ
ої ЅІауіс аші ЕаЅї Еигореап ЬапЅиаЅеЅ, ААТЅЕЕЬ 01фе 11.5., Іпс. -УоІише 20,
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Number 4, Winter 1976. — Ð. 353—370: fasc. (p. 355); 23 × 15 ñì. — Òåêñò íà àíãë. 
ÿç. — Íà ñ. 367 â «Notes» J.L. Rice ïðèâîäèò â ëàòèíèöå ïåðå÷åíü ñëîâ, êóïè-
ðîâàííûõ òî÷êàìè â èçäàíèè 1958 ã.: Äðåâíèå ðîññèéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ, 
ñîáðàííûå Êèðøåþ Äàíèëîâûì / Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.Ï. Åâãåíüåâà 
[1899—1985] è Á.Í. Ïóòèëîâ [1919—1997]. — Ì.; Ë.: Èçä-âî Àêàäåìèè Íàóê 
ÑÑÑÐ, 1958. — 665, [3] ñ.: èë. (íîòû); 22 ñì. — (Ëèòåðàòóðíûå ïàìÿòíèêè / 
ÀÍ ÑÑÑÐ, Îòäåëåíèå ëèòåðàòóðû è ÿçûêà). — Íà ñ. 501—504: «Ñòàòü ïî÷è-
òàòü, ñòàòü ñêàçûâàòü»; íà ñ. 633 â «Êîììåíòàðèÿõ»: «Ïåñíÿ íå ìîæåò áûòü 
íàïå÷àòàíà ïîëíîñòüþ ââèäó íåïðèñòîéíîãî õàðàêòåðà». Ôàêñèìèëüíî âîñ-
ïðîèçâîäèì ñ. 367 èç ñòàòüè J.L. Rice. Äëÿ ñðàâíåíèÿ âîñïðîèçâîäèì ïóáëèêà-
öèþ ýòîé ïåñíè (ñ. 354—356) èç 2-ãî èçäàíèÿ: Äðåâíèå ðîññèéñêèå ñòèõîòâî-
ðåíèÿ, ñîáðàííûå Êèðøåþ Äàíèëîâûì / Ïîäãîòîâèëè À.Ï. Åâãåíüåâà è 
Á.Í. Ïóòèëîâ. — 2-å èçä., äîï. — Ì.: Íàóêà, 1977. — 487 ñ.: èë. íîò.; 22 ñì. — 
(Ëèòåðàòóðíûå ïàìÿòíèêè / ÀÍ ÑÑÑÐ).

Ñ.À. Ðåéñåð äëÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî çàêàçàë 17.11.1933 ã. íå ôîòîêîïèþ, 
à «ðîòî-êîïèþ», è íå ñ èçäàíèÿ 1901 ã., à íåïîñðåäñòâåííî ñ ðóêîïèñè (ÐÍÁ 
(ÃÏÁ) ÎÐ. F XIV.68. Ë. 98, 98îá., 99, 99îá., 100 (ðàçìåð ëèñòîâ 33 × 22 ñì)) 
è ïåðåñëàë 02.12.1933 ã.

Ê ñîæàëåíèþ, ïóáëèêàòîðû èçäàíèÿ ÒÁ 2002 äîïóñòèëè îøèáêó, çàÿâ-
ëÿÿ íà ñ. 335 (â ïðèìå÷àíèè 379): «Òåêñò «Ïîáûâàëüùèíû», öèòèðóåìûé Öÿâ-
ëîâñêèì, âûïðàâëåí ïî ýòîìó èçäàíèþ [ýêçåìïëÿð ¹ 58 (ÌÊ ÐÃÁ, øèôð 
XII.À.6.à/4)], íî ñ ó÷åòîì äîïóùåííûõ â íåì îøèáîê è îïå÷àòîê [«Äàóëêîè» 
âìåñòî «äà Óëêîè», «íàáåëêè» âìåñòî «íàáåëÍè», «ñâå÷óøêè» âìåñòî «ñïå-
÷óøêè» (Øåôôåð 1901, 183—187)]». Òàê æå è â èçäàíèè ÒÁ ÊÖ 1996: 286 
(ïðèìå÷àíèå 251). Â äåéñòâèòåëüíîñòè, Ì.À. Öÿâëîâñêèé òåêñò «ïîáûâàëü-
ùèíû» «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçûâàòü» âûïðàâëÿë íå ïî èçäàíèþ 1901 ã. 
(ãäå äàæå â 100 íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ â ýòîì òåêñòå âìåñòî 122 ñëîâ 
òî÷êè), à ïî «ðîòî-êîïèè» ïÿòè ëèñòîâ ñàìîé ðóêîïèñè.

Ïîëó÷èâ ýòè ïÿòü ëèñòîâ «ðîòî-êîïèè» ðóêîïèñíîãî òåêñòà 1780-õ ãîäîâ 
(ôèëèãðàíü: ßÌÑß (1780) Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïåðåïå÷àòàë èõ íà ïèøóùåé ìà-
øèíêå è â ñîñòàâå áåëîâîãî îðèãèíàëà ïðåäîñòàâèë â èçäàòåëüñòâî ÀÍ ÑÑÑÐ 
â êîíöå 1936 ã., ãäå òåêñòû ýòèõ ïÿòè ëèñòîâ áûëè íàáðàíû â ïåðâûå ãðàíêè. 
Ýòè ãðàíêè ïîëó÷åíû Ì.À. Öÿâëîâñêèì îêîëî 1-ãî ôåâðàëÿ 1937 ã. âìåñòå 
ñ áåëîâûì îðèãèíàëîì äëÿ ñâåðêè ñ ïîñëåäíèì, íî ñâåðÿòü èõ îí ñòàë òîëü-
êî ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937 ã. Ñâåðåííûå òåêñòû áûëè íàáðàíû âî âòîðûå ãðàí-
êè, à ïîñëå èõ ñâåðêè ñâåðñòàíû. Â ïåðâûõ ãðàíêàõ âûøåóêàçàííûé òåêñò 
áûë íàáðàí ïîä îøèáî÷íûì çàãîëîâêîì «À ñòàòü ïî÷èòàòü, ñòàòü ñêàçûâà-
òè» (íà ñàìîì äåëå ýòî ïåðâàÿ ñòðîêà òåêñòà). Â ìàøèíîïèñè 1937 ã. â ÃÌÏ 
ñ ïåðâûõ ãðàíîê îò 13.04.1937 ã. (ñì. äàëåå îïèñàíèå ýòîãî äîêóìåíòà ïîä 
¹ 5 èç ÃÌÏ) îøèáî÷íûé çàãîëîâîê ïîâòîðåí. Ì.À. Öÿâëîâñêèé èñïðàâèë 
åãî âî âòîðûõ ãðàíêàõ è â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ïðàâèëüíûé çàãîëîâîê è â ÷åðíî-
âîì è â áåëîâîì àâòîãðàôå). Ê ñîæàëåíèþ, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ ýòîò òåêñò âû-
ðåçàí (ë. 124—126), è ïîýòîìó ïóáëèêàòîðû È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð 
â ñâîèõ èçäàíèÿõ 1996 ã. è 2002 ã. íàïå÷àòàëè ýòîò òåêñò ïî ìàøèíîïèñè ÃÌÏ, 
ïîâòîðÿÿ è îøèáî÷íûé çàãîëîâîê èç íåå.

Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå (è â áåëîâîì!) çàãîëîâîê ïðàâèëüíûé è â èíîé ðå-
äàêöèè: «Òàêîâà, íàïðèìåð, â ñáîðíèêå Êèðøè Äàíèëîâà «ïîáûâàëüùèíà<»> Èë. 85
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ЫишЬег 4, Шіпіет 1976. - Р. 353-370: їазс. (р. 355); 23 × 15 см. - Текст на англ.
яз. - На с. 367 в <<1\101е$››].Ь. Вісе приводит в латинице перечень слов, купи-
рованных точками в издании 1958 г.: Древние российские стихотворения,
собранные Киршею Даниловым /Издание подготовили А.П. Евгеньева
[1899-1985] и Б.Н. Путилов [1919-1997]. - М.; А.: Изд-во Академии Наук
СССР, 1958. - 665, [3] с.: ил. (ноты); 22 см. - (Аитературные памятъшки /
АН СССР, Отделеъше литературы и языка). - На с. 501-504: «Стать почи-
тать, стать сказывать»; на с. 633 в «Комментариях››: «Песня не может быть
напечатана полностью ввиду непристойното характера». Факсимилъно вос-
производи/и с. З67 из статъи 11,. Кісс. Для сравнения воспроизводи/и публика-
иию Этой песни (с. 354-356) из 2-20 издания: Древние российские стихотвсъ
рения, собранные Киршею Даниловым / Подготовили А.П. Евгеньева и
Б.Н. Путилов. - 2-е изд., доп. - М.: Наука, 1977. - 487 с.: ил. нот.; 22 см. -
(Литературные памятъшки /АН СССР).

С.А. Рейсер для М.А. Цявловского заказал 17.11.1933 г. не фотокопию,
а <<рото-коШю››, и не с издания 1901 г., а непосредственно с рукописи (РНБ
(ГПБ) ОР. Р ХІУ.68. А. 98, 98об., 99, 99об., 100 (размер листов 33 × 22 см))
и переслал 02.12.1933 г.

К сожалению, публикаторы издания ТБ 2002 допустили ошибку, заяв-
ляя на с. 335 (в примечании 379): «Текст «Побывальщины», цитируемый Цяв-
ловским, выправлен по этому изданию [экземпляр 1\19 58 (МК РГБ, шифр
ХІІ.А.6.а/4)], но с учетом допущенных в нем ошибок и опечаток [«Даулкои»
вместо «да Улкои», «набелки» вместо «набелНи», «свечушки» вместо «спе-
чушки» (Шеффер 1901, 183-187)]››. Так же и в издании ТБ КЦ 1996: 286
(примечание 251). В действительности, М.А. Цявловский текст «побываль-
Щш1ы» «Стать почитать стать сказывать» выправлял не по изданию 1901 г.
(где даже в 100 нумерованных экземпляров в этом тексте вместо 122 слов
точки), а по «рото-копии» пяти листов самой 1сукописи.

Получив эти пять листов «рото-копии» рукописного текста 1780-х годов
(филитрань: Я1\/ІСЯ (1780) М.А. Цявловскшїт перепечатал их на гшшущей ма-
шинке и в составе белового ориггшала предоставил в издательство АН СССР
в конце 1936 г., где тексты этих пяти листов были набраны в первые граъши.
Эти гранки получены М.А. Цявловским около 1-го февраля 1937 г. вместе
с беловым ориггшалом для сверки с последъшм, но сверять их он стал толь-
ко после 13 апреля 1937 г. Свереъшые тексты были набраны во вторые гран-
ки, а после их сверки сверстаны. В первых граъшах вышеуказанный текст
был набран под ошибочным заголовком «А стать почитать, стать сказыва-
ти» (на самом деле это первая строка текста). В машинописи 1937 г. в ГМП
с первых гранок от 13.04.1937 г. (см. далее описание этого документа под
1\19 5 из ГМП) ошибочный заголовок повторен. М.А. Цявловский исправил
его во вторых гранках и в Верстке ТБ КЦ (правильный заголовок и в черно-
вом и в беловом автографе). К сожалению, в Верстке ТБ КЦ этот текст вы-
резан (л. 124-126), и поэтому публикаторы И.А. Пильщиков и М.И. Шапир
в своих изданиях 1996 г. и 2002 г. напечатали этот текст по МашІ/щоШ/Іси ГМП,
повторяя и ошибочный заголовок из нее.

В черновом автографе (и в беловом!) заголовок правильньпїІ и в Шой ре-
дакции: «Такова, например, в сборъшке Кирши Даъшлова «побывальщина<»>
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кпп? ищу тип трішн 'грш ищи. пп Еві ¦ пщшш ршгннуннп пшлш
пингвин пир-ъ | _ _ _ щрып ппдъ щншпдї шдцтн ппд. _ _ _. | щнп
Видит. _ _ “Бар-сидим! _ _ _дндптшщ [._ _ _ _ _ пт. їшвчц ппннгзпъ даъ
_іїїтъ шдптъ | шаттла линк-ь цитат-ш дипнъ пали-ь вы., *дтн-1.
пшщп: ребята Бпгуп- пуш наши-ь |двцгшн1 щи. шпддшн:
щишут пьп* Іпщн пппапщт-ъ цдац втпрцнп пад: 1цшра|пш

_п. __ _ _ _ _ пшвирпцнд-ппчрдп |_ __ __ штьвадпрпщ пъдд-
пп пятна* ІБвНн линии. щи: М- твпрпп шпиц: чит |шір-дпъндп.. _ _ _ _.грпнт-пцнщцвшпдпп | _ раны-ь. _ _ _ _дшциь
І__.____Вітнп_|шптудпбрпа.____.нппппщицшдрп|цтщышнщцпрцнт шіпцш__.-птшъ шпиц:птиц шігщпп- лиш-ь импер- дппи принт. тыці-ш
“мы і'І:І:І: Шин Щїип'щн___ _'і -ааіє1цщ'ъ нщнііш

-тпн .Ш-пш пишу ___..._|Бпшщ _____ ршш щ.
тишина шмпгчвщша. шина-д _ _ _ _ _ _ _ дгщршп для: ам
нии мг: гршш шгшуп ширина впщшщл іпп _ _._._._._ _ _
..... шршпидвш ццту |_ _ _ _ _ ппдвшпъ губит пт _ _ _ ...__
шип* [што шдвдш пиши-ь пщш гшнаі | ш'ь гги'ш'п
шцу шрпщпъ дпцш: Ершпъ | ш: _ _ _ _ _ напиши Іпш наш.
мп пшпшшрпъ, шппбц ти душа ушньшна. .шротпш1ппяд~-і$
птдвпяп рубин слив шрдцв ,Винни паб-В г нашли душушт
винта* ибернвничнп" 4 нчвтнрп пппа данапщу _ _ _ _ _ дтн;
пшп шнаІнннватъ цбрнтцн шпш дпбрпїшн нп: дал-ш нш: І хин длин-ь
пбнпцшь сушит- пни'ъ лппъ ш | бляди-ъ шпъ пппъ уже _ . _ парит
ппннн тпщропъ ппбогп пабпрппъ ищи: дВблну эппщні втщбщ
їшгь тпщп падвші щи пшбплппп .. . _ _. _ Іщшп посиношдупацшщавъ шпиц падали вввнІншл: напиши нанял: пошинш _ _ _ _ _
_ _ _ | понпшп _ _ _ _ _ выскочила птанпбнда _ _ _ _ _ _ _. _. і нрндпщщ или
ШБН _ _ _ _ _ . _ _ на. .._._._._.. впрнгдунпдп Еппрд прпшдщ првщ
пбрш ..... шланга». _ ._ _ _ _ ти. _ _ _ _ . _штапить палат повн-
нть ппщддтъ «В нашим нивпцшші ш _____ татарш пикника!
апднушнп [шла а _-..|цшщнодпд1цп ш: ш мили Іашрі
баба шп они тип в _ _ _ __- щшщ 1 спада пмшчь помнили;
пшеница шыш [-чш ппц пиптп _ _ . птрн пшп-д тики пдв нашла іннр
цнъ а __ _ _ -_ шить тада _ _._._. дтн Інтіш тдрушип литра-ту титан пшодЅ Ії'рпп. ппдншътпнъ вами: хтщъ машин-
_ _ _ __ [Ешщщ ппппш принят. пацан-ъ под _ __ |тпрщъ
поппщрь ппопшп дп _ . _ . . _ _ _ [впЮяпъ адыа-шцъ защит :пц:ь
ваши-тп пл _ _ _ писала _ _ . _ а ..... обвддрн. шшощщш Щипц-
юнцц 1 ..... ящиріщя чврппдлцп вгїшвІпврп в днц ншш:
об: пнги джипа-грипп Іпалштщгъ щвптгш инет. період гпппішіъії
чтит Блбу .__ щугпи гонит-пи _ .._ . |_... _ иршш шарм-ппщшбанъ дл ..... Іврндщ пшндпнъ шввплгн ран: _ _ _ выг-
нпд ІІ швы-ь _ _ _ порта ниша-ъ шрннвршвлт н | _ _ _тъ пласт буш-ц-Ё _палочка н_ __ __тц |пдшвть Вуди шпчнд гдіэнп _ _ _тъ -ппдъ [тн
штринъщцд-ъгдп. _ __ _" шли Ітутъппнщп шло-гида . . _ _ _.нш'нь_|
црнжопші катать оргии партии Ершцть [ппппнпръ подбирать пптдъіш'і
при..... Івсидплд ппшя план пришли дцбрн начал І пш' ад
щпл _ _ _ _____ пшнршмтп Іципсшъ папа _ _ _ _ дцш-ьщщшъ»
пошлъ | пшъ пшлниъ пппцдщ принцип ан дм: ІШЩ М*наш. ..... апн___шдвдщ|цн___другуша ...... титан-І;
щщг БшпшВт бшниищи впг: Бщша Ігмпвц пить ппц дат
ширшц ппІпшм дщпшп упнпьцппм дтп дичи 1 кушштамп иршн ищи штпцё |тн _ _ - _ _ _ щчнц то краныш
-_--Іщшдл....... гшщпжчлппчпмппіппщпшъ
тдринннлтн: ___.__-_ Принцип ___ п ипбшї-ЩЫШІ'пи. пдд-пн наши шпиц* шин щи; шип шщрршп тщат-

_ пт
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г _

цш

Вышш-ЩШП
-Н'І'і

ж ВШМпишитн

-д-'д-ъ щытшш'ъ7 .щшнп Інднвщг _____._ __ нппднт. __ _ ___-____апп_ііт_'
Щ! --.___ Шдшъ тшпнъ пшпшн ІшшнпІЩпъ
ддшдшш дшштцлтъмшнныдпппдппрщъппшпш
_дідаг[___-_____ппдішяшпщ.._ ....... в_____пп1ш|цщд,дц
“шпиц ___~_~~~ ШВІІІ'І-ІППЦВ'І'І- 111115!!! шт эт
.т|1шнща при-вил 'Епвн пвп-пн шпиц: _ _ .[_ _ _ _ пддщпшдв
анн'інтъ щи похвалил* |шптп Епш добра Іпрпштг Ваши І'ипц
шш'шнщ цпщлрпзпн чппшь 'ища Ігри шдш пгїшв шип нпш
шргъ 'нппвнпв ниннш' Інвнн Бцндъ рп-птннплн ип. -Еппін 'Щи
ше | Башни 'тп типа шип Винни. тп анти иван Бмівлдъ нишу н'шп- _ _ _ _ _
итд п _ І. идти пшпІршш пщ тщп рппшл _ _ _ _ _ шп В

шшшн___штъ шнн___щршн _____ “для
інпшігщїпдр'ь -±-_- рпд'нп дплнпн'ы'пппгп пщппд _ . . . _ _ шпдщ
принципы нрштпІвпв ппдіш гида _ _ . . . . таня шпиц.: БМВВЧ [
ншншпиннннпп... пишдьшн|абпнрд__._.__йудташдъ.
щипцы-ъ нгитънвн | _ _ . _ _ Буцтп шин: амп-ъ цшшдьп др шпиц |
ршщшчццлш рангуашцднш шип-лм дн пнуфъш | ппднрдц __ _ _ _
пт тп ппшшц нпц нцщвш: | І'ішшъ пппвчршш цадпднчшні
так лишь 1 ппшїтпъпшпрптъпшвіівцпщть __ _ _ _ | ппрщнп.
так! тип дышдпчнп' їпплпшщтш -цпцнМртЕдвп-ь пиши.
шин нїлпшнщ | ппщъ . . __ _ цпщдпд щпппптптп Блин: нцдьІпнт-
щ или! ВШ прпшрцн мпдшщ .ш|пшпп рпбрв -птп пв- __ _.
пшнпі шип-ь пп'лнпнпі ина* | пн! три: . _ _ грипп нп:Щи діщ-
шн- шпшн | наши лдпшпнп рнйшц Ешпндпгш' штдъ- | щтгшд
Мгц шшппрш'- папы-ш 'ш ъ++ тд “щи “к иным
ппц' ...... #пїнппцп* цпп Е-рппптп Мира МЮІЦпд..._.___
ипнп -шщ- ппщ щпвьп в ..... |гпвпдп пппшп ппІ-пі Бин-ь тгпнн'ь-
ппкфин цпршън'

ЩТШШШШ'Ь Ш РШЩЁЬ

Нш' ' днцчд" " днішчі шптшъ-зіпдїі 'ч'ш киви! грицІппЩш
Інші" шё'тиїтцп півщнп' шщшагшптвръ шпиц-шприц _ г

:т_-Ьдщм-_Ешпдвп дни дшшпвпдщпнттщіді. ПІЦІЧІ-'Іі'і-
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612 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 6  Ðàáîòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ... è ... «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1929—1944 ãîäû 613

“Ñòàòü ïî÷èòàòü, ñòàòü ñêàçûâàòü”, — ïîëíîñòüþ åùå íåîïóáëèêîâàíà». Ñà-
ìîãî òåêñòà â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå íåò, îí áóäåò ïðèñëàí Ì.À. Öÿâëîâñêîìó 
02.12.1933 ã. è ïîÿâèòñÿ â áåëîâîì àâòîãðàôå, à çàòåì â îáîèõ ãðàíêàõ è â 
Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ. Ñì. òàêæå îïèñàíèå ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà â íàñò. ãëàâå íà: 
1931, 25 îêòÿáðÿ.

1933, 2 äåêàáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 2 äåêàáðÿ 1933: «Ïóáë. á-êà. 2.XII.1933. Ëä.|Ìíîãîóâàæàåìûé 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷! Ïîëüçóþñü ëþáåçíîñòüþ Èñààêà Ãðèãîðüåâè-
÷à ßìïîëüñêîãî è ïåðåñûëàþ ÷åðåç íåãî ðîòî-êîïèþ Ê.<èðøè> Äàíèëîâà 
[XVIII]. Ñòîèìîñòü çàêàçà — 15 ð. Äåíåã ìíå íå ïåðåñûëàéòå: ÿ ïðîñòî ïåðå-
äàì ñ÷åò Òàòüÿíå Ãðèãîðüåâíå. Âñåãî äîáðîãî. Óâàæàþùèé Âàñ Ñ. Ðåéñåð» 
(ÈÐËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 19; 10,8 × 8,9 ñì. Íà êàòàëîæíîé êàð-
òî÷êå).

1933, 12 äåêàáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Ïèñüìî èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 12 äåêàáðÿ 1933: «Ïóáë. á-êà. 12.XII.33.|Ìíîãîóâàæàåìûé 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷! Ðîòî Êèðøè Äàíèëîâà Âû, âåðîÿòíî, óæå ïîëó÷è-
ëè. Äîñòàòî÷íî ëè îíî ÷åòêîå? Òîëüêî ÷òî ìíå ïðèøëî â ãîëîâó ñëåäóþùåå: 
Â èçâåñòíîé ”àðìÿíñêîé àçáóêå“ åñòü òàêîå äâóñòèøèå:

Ñàâîñüêà ì÷èòñÿ áåç óçäû
Ñåëåäêîé ïàõíåò èç ïèçäû

Íå ýòî ëè èìååò â âèäó Âÿçåìñêèé? Íî ìîæåò áûòü ÿ ïèøó âçäîð — íàäî 
óñòàíîâèòü âðåìÿ ñîçäàíèÿ ”àðì. àçáóêè“. Ó÷òèòå. Âñåãî äîáðîãî. Óâ. Âàñ. 
Ñ. Ðåéñåð.|Ïðîñòèòå çà áóìàãó. Â á-êå äðóãîé ïîä ðóêîé íåò. Ñ.Ð.» (ÈÐËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 20; 16,5 × 11 ñì).

1933, 31 äåêàáðÿ
Ðåéñåð, Ñ.À. (1905—1989). Îòêðûòêà èç Ëåíèíãðàäà â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîìó îò 31 äåêàáðÿ 1933 ã.: «Âèäèòå êàê ðüÿíî ÿ èùó Ñàâîñüêó. Ïî-
ñìî ò ðèòå «Ðóññê. Àðõ.» çà 1864 ã. ñòð. 847—849 è Ä.[Â.] Ãðèãîðîâè÷à [1822—
1899] — Ëèò. âîñï. (â èçä. 1896 ã. Ò. XII, ñòð. 292), òàì êàê áóäòî åñòü íå÷òî 
ïîäõîäÿùåå èëè âî âñÿêîì ñëó÷àå íàòàëêèâàþùåå íà ñëåä. Îïèñàíèå èíñòðó-
ìåíòà ñì.: «Ðóññê. Ñòàð.», 1890, ò. 67, ñòð. 632 ñëä. Óâàæàþùèé Âàñ Ñ. Ðåé-
ñåð. 31.XII.1933. Ëä.» (ÈÐËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 498. Ë. 22; 10,5 × 15 ñì 
(Îòêðûòêà)).

1934, ïîñëå ìàÿ
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ñïóòíèêè Ïóøêèíà / Â. Âåðåñàåâ. — Ìîñêâà: 

Êîîïåðàòèâíîå èçäàòåëüñòâî Ìèð, 1934 (Ë.: Òèï. ”Êîìèíòåðí“ è øêîëà ÔÇÓ 
èì. ÊÈÌ’à, ñäàíî â ïðîèçâîäñòâî 9/III.1934 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 15/V.1934 ã.). — 
Âûïóñê I [: Ãë. I—VII]. — 267, [5] c.; 17,5 × 13 ñì. — Â îáë. 5000 ýêç. — Íà 
ñ. 3—4: Ïðåäèñëîâèå / Â. Âåðåñàåâ, ÿíâ. 1934 ã. — Íà ñ. 59 â ãë. II § «Èâàí Êóçü-
ìè÷ Êàéäàíîâ (1782—1845)» òàêèå ñòðîêè Â.Â. Âåðåñàåâà: «Ïóøêèí íàïèñàë 

ïîðíîãðàôè÷åñêîå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ñòèõîòâîðåíèå «Îò âñåíîùíîé âå÷îð, 
èäÿ äîìîé»... è ïðî÷åë åãî Ïóùèíó». — Íà ñ. 90—91 â ãë. III § «Êíÿçü Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ» Â.Â. Âåðåñàåâ ïèøåò:

Â 1814 ã. Ïóøêèí íàïè ñàë ïîðíîãðàôè÷åñêóþ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïîýìó 
«Ìîíàõ». Ãîð÷àêîâ ðàññêàçûâàåò, ÷òî, ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà 
Ïóøêèíà, îí ïîáóäèë åãî óíè÷òî æèòü ïîýìó: âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è 
ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîé íî åãî èìåíè. Ñîîáùåíèå íå ñî-
âñåì ñîîòâåòñòâóåò äåéñòâèòåëüíîñòè: îòîáðàòü — îòîáðàë, íî íå ñæåã. 
Íåäàâíî ïîýìà ñîáñòâåííîðó÷íî ïèñàííàÿ Ïóøêèíûì, áûëà íàéäåíà â 
áóìàãàõ Ãîð÷àêîâà è îïóáëèêîâàíà.

Â èçä. 1937 ã. áóäóò äîïîëíåíû ãë. VIII—XI.

1934, ÿíâàðü—îêòÿáðü
Ìîäçàëåâñêèé, Ëåâ Áîðèñîâè÷ (1902—1948). ”Òåíü Ôîíâèçèíà“: íåèçäàííàÿ 

ñàòèðè÷åñêàÿ ïîýìà Ïóøêèíà / Ñîîáùåíèå Ë. Ìîäçàëåâñêîãî // Ëèòåðà òóð-
íîå íàñëåäñòâî: ñåðèÿ îñíîâàíà â 1931 ãîäó È.Ñ. Çèëüáåðøòåéíîì [1905—
1988] è Ñ.À. Ìàêàøèíûì [1906—1989]. — Ìîñêâà: Æóðíàëüíî–ãàçåòíîå îáú-
åäèíåíèå, 1934 (Ì.: Îòïå÷àòàíî â Ãîñçíàêå, ñäàíî â íàáîð 15/I 1934 ã., ïîäï. 
ê ïå÷àòè 10/Õ 1934 ã.). — [Ò.] 16/18 [ / Ïëàí ïóøêèíñêîãî òîìà, îðãàíèçàöèÿ 
ìàòåðèàëà, ëèòåðàòóðíàÿ ðåäàêöèÿ, ïîäáîð èëëþñòðàöèé è îôîðìëåíèå: 
È.Ñ. Çèëüáåðøòåéí è È.Â. Ñåðãèåâñêèé [1905—1954]; îòâ., ðåä. Ï.È. Ëåáåäåâ-
Ïîëÿíñêèé [1882—1948]]. — Ñ. 815—824: [3] èë., ôàêñ.; 27 × 17,5 ñì. — Â ïåð., 
ñóïåðîáëîæêå, ôóòëÿðå. 10 000 ýêç. — «Â òîìå 1184 ñòðàíèöû, 328 èëëþ-
ñòðàöèé, 5 ÷åòûðåõöâåòîê è 4 ôîòîòèïèè». — Ïåðåèçäàíî ðåïðèíòîì: 
Ìîñêâà: ÈÌËÈ–«ÍÀÑËÅÄÈÅ», 1999. Íà ñ. 815: «Âñïîìíèì òàêèå íàõîäêè, 
êàê ïîýìà «Ìîíàõ», áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà» <...>. Î íàèáîëåå êðóïíûõ èç 
íèõ, êàê «Òåíü Áàðêîâà» è «Ìîíàõ», ñîõðàíèëèñü àâòîðèòåòíûå ñâèäåòåëü-
ñòâà ñîâðåìåííèêîâ, ïðè÷åì ïîýìà «Ìîíàõ» îáíàðóæåíà íåäàâíî â àâòîãðà-
ôå ïîýòà». Íà ñ. 816—817: «Òîò æå ïîðòðåò Õâîñòîâà äàí è â «Òåíè Áàðêîâà» 
(1814 ã.): Òàê èíîãäà ïîýò Õâîñòîâ|Îáèæåííûé ïðèðîäîé|Âî òüìå ïîëóíî÷-
íûõ ÷àñîâ|Êîðïèò íàä õëàäíîé îäîé». Íà ñ. 822: «Äëÿ ñâîåé ñàòèðè÷åñêîé 
ïîýìû-ïàìôëåòà Ïóøêèí èçáðàë òåìîé «Òåíü Ôîíâèçèíà», êàê óæå ïåðåä 
ýòèì îí èñïîëüçîâàë, íî â äðóãîì ïëàíå «Òåíü Áàðêîâà».».

Èç îáíàðóæåííîãî â 1934 ãîäó àâòîðèçîâàííîãî À.Ñ. Ïóøêèíûì ñïèñêà 
ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî ïîêà ëèöåèñòà ñ çàãîëîâêîì «Ò¼íü ôîíú-Âèçèíà| 
Ñî÷èíåíiå À<ëåêñàíäðà> Ï<óøêèíà>» Ì.À. Öÿâëîâñêèé âïèñàë â ÷åðíîâîé 
àâòîãðàô 14 ñòðîê, ñîâïàäàþùèõ ïî îòäåëüíûì ñëîâàì ñ åãî ðåêîíñòðóê-
öèåé «Òåíè Áàðêîâà». Ñì. ÒÁ 2002: 241, 243, 244, 245, 2462, 2472, 248, 2493, 
2502, 251. Íà ñ. 251:

Èç ñòèõîòâîðåíèé ïî ÷èñëó ñòèõîâ, ñõîæèõ ñî ñòèõàìè áàëëàäû, íà ïåð-
âîì ìåñòå ñòîèò «Ìîíàõ» (òðèäöàòü äâà ñòèõà), íà âòîðîì — «Òåíü Ôîí-
âèçèíà» (äâàäöàòü ñåìü ñòèõîâ) è íà òðåòüåì — «Ãîðîäîê» (ïÿòíàäöàòü 
ñòèõîâ). 1934, 4 íîÿáðÿ («Ñäàíî â íàáîð 4/XI 1934. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
8/Õ 1935»).

612 АВ. Бесе/иертных. Комментарии. Глава б

“Стать почитать, стать сказывать”, - полностью еще неопубликована». Са-
мого тексга в черновом автографе нет, он будет прислан М.А. Цявловскому
02.12.1933 г. и появится в беловом автографе, а затем в обоих гранках и в
Верстке ТВ КЦ. См. также описание чернового автографа в наст. главе на:
1931, 25 октября.

1933, 2 декабря
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо из Ленинграда в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 2 декабря 1933: «Публ. б-ка. 2.ХІІ.1933. Ад. |1\/Іногоуважаемый
Мстислав Александрович! Пользуюсь любезностью Исаака Григорьеви-
ча Ямпольского и пересылаю Через него рото-копию К.<ирши> Данилова
[ХУІП]. Стоимость заказа - 15 р. Денег мне не пересылайте: я просто пере-
дам счет Татьяне Григорьевне. Всего доброго. Уважающий Вас С. Рейсер»
(ИРАИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 19; 10,8 × 8,9 см. На каталожной кар-
точке) .

1933, 12 декабря
Рейсер, СА. (1905-1989). Письмо из Аенгшграда в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 12 декабря 1933: «Публ. б-ка. 12.ХП.33. | Многоуважаемый
Мстислав Александрович! Рото Кирши Даъшлова Вы, вероятно, уже получи-
ли. Достаточно ли оно четкое? Только что 1х/ще пришло в голову следующее:
В известной ”армянской азбуке“ есть такое двустишие:

Савоська мчится без узды
Селедкой пахнет из пизды

Не это ли имеет в виду Вяземскшїт? Но может бьпъ я Шщу вздор - надо
установить время создания ”арм. азбуки“. Учтите. Всего доброго. Ув. Вас.
С. Рейсер. |Простите за бумагу. В б-ке другой под рукой нет. С.Р.›› (ИРАИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 20; 16,5 × 11 см).

1933, 31 декабря
Рейсер, СА. (1905-1989). Открытка из Аенинграда в Москву к М.А. Цяв-

ловскому от 31 декабря 1933 г.: «Видите как рьяно я ищу Савоську. По-
смотрите «Русск. Арх.›› за 1864 г. стр. 847-849 и Д. [В] Ґригоровича [1822-
1899] - Аит. восп. (в изд. 1896 г. Т. ХП, стр. 292), там как будто есть нечто
подходшцее или во всяком случае наталкивающее на след. Описаъше инстру-
мента см.: «Русск. Стар», 1890, т. 67, стр. 632 слд. Уважающий Вас С. Рей-
сер. 31.ХІІ.1933. Ад» (ИРАИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 498. А. 22; 10,5 × 15 см
(Открытка)).

1934, после мая
Вересаев, В.В. (1867-1945). Спутники Пуцп<1×ша / В. Вересаев. - Москва:

Кооперативное издательство Мир, 1934 (Ал Тип. ”Комш1терн“ и школа ФЗУ
им. КИМ”а, сдано в производство 9/ІП.1934 г., подп. к печати 15/\/.1934 г.). -
Выпуск І [: Гл. І-УП]. - 267, [5] с.; 17,5 × 13 см. - В обл. 5000 экз. - На
с. 3-4: Предисловие /В. Вересаев, янв. 1934 г. -На с. 59 в гл. П ё «Иван Кузь-
мич Кайданов (1782-1845) ›› такие строки В.В. Вересаева: «Пушкин написал
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порнографическое (курсив наш. - ./1.Б.) стихотворение «От всенощной вечор,
идя домой»... и прочел его Пущину». - На с. 90-91 в гл. ІП ё «Князь Алек-
сандр Михайлович Горчаков» В.В. Вересаев пишет:

В 1814 г. Пушкин написал порнографичеекую (курсив наш. - ./1.Б.) поэму
«Монах». Горчаков рассказывает, что, пользуясь своим влиянием на
Пушкина, он побудил его уничтожить поэму: взял ее на прочтение и
сжег, объявив автору, что это недостойно его имеъш. Сообщение не со-
всем соответствует действительности: отобрать - отобрал, но не сжег.
Недавно поэма собственноручно писаъшая Пушкиным, была найдена в
бумагах Горчакова и опубликована.

В изд. 1937 г. будут дополнены гл. УПІ-ХІ.

1934, январь-октябрь
Модзмееекий , Аев Борисович (1902-1948). ”Тень Фонвизина“: неизданная

сатирическая поэма Пущкгша /Сообщение А. Модзалевского //Аитератур-
ное наследство: серия основана в 1931 году И.С. Зильберштейном [1905-
1988] и С.А. Макашиным [1906-1989]. - Москва: Журнально-газетное объ-
единение, 1934 (М.. Отпечатано в Госзнаке, сдано в набор 15/І 1934 г., подп.
к печати 10/Х 1934 г.). - [Т.] 16/18 [ /План пущкгшского тома, организация
материала, литературная редакция, подбор иллюстраций и оформление:
И.С. Зильберштеі'ш и И.В. Сергиевскшїт [1905-1954]; отв., ред. П.И. Аебедев-
Полянскшїт [1882-1948]]. - С. 815-824: [3] ил., факс.; 27 × 17,5 см. - В пер.,
суперобложке, футляре. 10 000 экз. - «В томе 1184 страницы, 328 иллю-
страций, 5 четырехцветок и 4 фототипии». - Переиздано репринтом:
Москва: ИМАИ-«НАСАЕДИЕ», 1999. На с. 815: «Вспомним такие находки,
как поэма «Монах», баллада «Тень Баркова» <...>. О наиболее крупных из
ъшх, как «Тень Баркова» и «Монах», сохранились авторитетные свидетель-
ства совремешншов, причем поэма «Монах» обнаружена недавно в автогра-
фе поэта». На с. 816-817: «Тот же портрет Хвостова дан и в «Теги/1 Баркова»
(1814 г.): Так иногда поэт Хвостов | Обижеъшый природой | Во тьме полуноч-
ных часов | Корпит над хладной одой». На с. 822: «Для своей сатирической
поэмы-памфлета Пушкин избрал темой «Тень Фонвизина», как уже перед
этим он использовал, но в другом плане «Тень Баркова››.››.

Из обнаружеъшого в 1934 году авторизованного А.С. Пушкиным сшаска
рукой неустановлеъшого пока лицеиста с заголовком «Тіэнь фонъ-ВизинаІ
Сочиненіе А<лександра> П<ушкина>>> М.А. Цявловский вписал в черновой
автограф 14 строк, совпадающих по отдельным словам с его реконструк-
цией «Тени Баркова». См. ТБ 2002: 241, 243, 244, 245, 2462, 2472, 248, 2493,
2502, 251. На с. 251:

Из стихотвореншїт по числу стихов, схожих со стихами баллады, на пер-
вом месте сгоиг «Монах» (тридцать два стиха), на втором - «Тень Фон-
визшта» (двадцать семь стихов) и на третьем - «Городок» (пятнадцать
стихов). 1934, 4 ноября («Сдано в набор 4/ХІ 1934. Подписано в печать
8/Х 1935»).
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Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â äåâÿòè òîìàõ / 
À.Ñ. Ïóøêèí; ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Þ.Ã. Îêñìàíà è Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — 
[Ì.]: ACÀDEMIA, 1935 (Ìîñêâà: Ãîçíàê, Ìûòíàÿ, 17, ñäàíî â íàáîð 4/XI 1934, 
ïîäï. â ïå÷àòü 8/Õ 1935). — Òîì II: Ñòèõîòâîðåíèÿ [1821—1830] / ïîäãîòîâ-
êà òåêñòà ñòèõîòâîðåíèé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî; êîììåíòàðèè ïîä ðåäàêöèåé 
Þ.Ã. Îêñìàíà è Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — 610, [4] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 13 × 9 ñì. — 
(Ê ñòîëåòèþ ñî äíÿ ãèáåëè 1837—1937). — Â ïåð. 20 300 ýêç. — Íà ñ. 270—273 
â ðóáðèêå «1827»: («Ñâîäíÿ ãðóñòíî çà ñòîëîì|<...>|Âñå òîëêíóëè --,|<...>| 
Îí ñ áëÿäÿìè öåëûé âåê,|<...>|[Áëÿäè] â êóõíþ [ðóêè ìûòü]|Êèíóëèñü 
ïðèæ êàìè|[Îáóâàòüñÿ, ïóêëè âçáèòü],|<...>|ß áëÿäåé èì âûâîæó,| ---, è ÷òî 
æå?|<...> |[×òî çà øëÿïêà!]|<...>|Âûáðàòü, òàê îáèäèøü,|[äàëåå 12 ÷åðòî-
÷åê ------------ — Ë.Á.]|Òîëüêî âàñ óâèäèøü|<...>|Õî÷åòå ëü Æàíåòó?|[äàëåå 
îïÿòü 12 ÷åðòî÷åê ------------ — Ë.Á.]. — Â ïðåäèñëîâèè «Îò ðåäàêöèè» óêàçàíî, 
÷òî «çà÷åðêíóòûå ñòðîêè è ñëîâà îòìå÷àþòñÿ â ïðÿìûõ ñêîáêàõ [ ]. Â ëîìà-
íûå ñêîáêè < > — ÷òåíèå ïðåäïîëîæèòåëüíîå». — Íè÷åãî íå ñêàçàíî î êóïè-
ðîâàíèè; êàê è â ò. I íè÷åãî íå ñîîáùàåòñÿ î «Òåíè Áàðêîâà». — Êàê âèäèì, 
ñëîâî «áëÿäü» íàïå÷àòàíî òðè ðàçà.

1934, àâãóñò—îêòÿáðü
Áëàãîé, Äèìèòðèé Äèìèòðèåâè÷ (1893—1984). Êîììåíòàðèè // Áàòþø-

êîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíèÿ / Ê.Í. Áàòþøêîâ; Ðåäàêöèÿ, ñòàòüÿ è êîììåíòàðèè 
Ä.Ä. Áëàãîãî. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: ACADEMIA, 1934 (Ë.: Îòïå÷àòàíî ñ ãî-
òîâûõ ìàòðèö â Ãîñ. òèï. ”Ëåí. Ïðàâäà“, ïîäï. ê ïå÷àòè 22/VIII 1934 ã., âûøëà 
â ñâåò Õ.1934 ã.). — Ñ. 433—608. — (Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà / ïîä îáùåé ðåäàêöèåé 
Ë.Á. Êàìåíåâà [Ðîçåíôåëüä; 1883—1936]; Ê.Í. Áàòþøêîâ (1787—1855). — 
(745, [3] c.: èë., [21] ë. ïîðòð., ôàêñ.; 19 × 13,5 ñì. — Â ïåð. 5300 ýêç.).

Ä.Ä. Áëàãîé, êîììåíòèðóÿ íà ñ. 527—539 ñòèõîòâîðåíèå Ê.Í. Áàòþøêîâà 
«Âèäåíèå íà áåðåãàõ Ëåòû» (ñ. 173—181), ïèøåò íà ñ. 538 ñëåäóþùåå: «Áîëü-
øå òîãî, «Âèäåíèå» îêàçàëî íåñîìíåííîå âîçäåéñòâèå è íà òâîð÷åñòâî ñàìî-
ãî Ïóøêèíà. Íåêîòîðûå ìåñòà «Âèäåíèÿ» îòðàçèëèñü â îòðî÷åñêîé ïîýìå 
Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà».».

Ä.Ä. Áëàãîé, êîììåíòèðóÿ â ðàçäåëå «Êîëëåêòèâíîå» ñòèõîòâîðåíèå 
Ê.Í. Áàòþøêîâà (ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà) «Ïåâåö â Áåñåäå ëþáèòåëåé 
ðóñ ñêîãî ñëîâà», íà ñ. 579—587 íè÷åãî íå ñîîáùàåò î âëèÿíèè ýòîãî ïðîèçâå-
äåíèÿ íà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

1935, 7 àïðåëÿ («Ñäàíî â íàáîð 7 àïðåëÿ 1935 ã. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 
9 ôåâ ðàëÿ 1937 ã.»).

Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: 
[â 17 ò., 21 êí.] / Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ; [ðåäàêöèîííûé êîìèòåò: 
Ìàêñèì Ãîðüêèé [1868 — 18.06.1936], Ä.Ä. Áëàãîé [1893—1984], Ñ.Ì. Áîíäè 
[1891—1983], Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷ [1873—1955], Ã.Î. Âèíîêóð [1896—1947], àêà-
äåìèê Í.Ï. Ãîðáóíîâ [1892 — 07.09.1938], àêàäåìèê À.Ì. Äåáîðèí [1881—
1963], Ï.È. Ëåáåäåâ-Ïîëÿíñêèé [1882—1948], Í.Ã. Ñâèðèí [1900 — àðåñòîâàí 
20.02.1937, ðàññòðåëÿí â 1938], Á.Â. Òîìàøåâñêèé [1890—1957], Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé [1883—1947], Ï.È. ×àãèí [1898—1967], Ä.Ï. ßêóáîâè÷ [1897—1940]; Çà-
âåäóþùèé ðåäàêöèåé Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷; Íàïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíèþ 

Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Íåïðåìåííûé ñåêðåòàðü àêàäåìèê Í. Ãîðáóíîâ, 
4 ôåâ ðàëÿ 1937 ã.]. — [Ì.; Ë.]: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1937 
(Íàïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè Èçäàòåëüñòâà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Ëåíèíãðàä, 
Â.Î., 9 ëèíèÿ, 12 <...>. Ñäàíî â íàáîð 7 àïðåëÿ 1935 ã. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 
9 ôåâðàëÿ 1937 ã. <...>). — Òîì ïåðâûé: Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ / [ðåäàêòî-
ðû ïåðâîãî òîìà: Ì.À. Öÿâëîâñêèé è Ò.Ã. Çåíãåð]. — XIV, [2], 531, [1] c., 
[1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), [5] ë. ôàêñ (ñëîæåíû âäâîå, âòðîå); 26 × 18 ñì. — Â ïåð. 
35 300 ýêç. — Íà ñ. V—XIV: Îò ðåäàêöèè. Ìîñêâà. 31 ÿíâàðÿ 1937 ã. — Â òî-
ìå 1 èçäàíèÿ 1937 ã. íèãäå íå óïîìèíàåòñÿ «Òåíü Áàðêîâà». — Òîì 1 ïî «Êíèæ-
íîé ëåòîïèñè» âûøåë èç ïå÷àòè â ñåðåäèíå ìàðòà 1937 ã. (¹ 13 ìàðò «Êíèæ-
íîé ëåòîïèñè» ñäàí â íàáîð 11/III—1937, ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 28/III—1937).

1935, ïîñëå èþëÿ
Ëåðíåð, Í.Î. (1877—1934). Ïóøêèíîëîãè÷åñêèå ýòþäû. [I: Îäèí èç ðàííèõ 

ó÷èòåëåé Ïóøêèíà] / Í.Î. Ëåðíåð // Çâåíüÿ: ñáîðíèêè ìàòåðèàëîâ è äîêó-
ìåíòîâ ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà è îáùåñòâåííîé ìûñëè XIX âå-
êà / ïîä ðåäàêöèåé Âëàä.[Ä.] Áîí÷-Áðóåâè÷à [1873—1955]. — Ìîñêâà—Ëåíèí-
ãðàä: «ACADEMIA», 1935 (Ì.: Ô-êà êíèãè «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â 
íàáîð 26.Õ.33, ïîäï. â ïå÷àòü 3.VI.35). — [Ò.] V. — Ñ. 44—48; 22 × 15 ñì. — Â ïåð. 
5300 ýêç. — Íà ñ. 46 î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ïðèâåäåíû ñòðîêè 
33—36) â ðåäàêöèè Í.Î. Ëåðíåðà). Íà ñ. 45—47:

Ðåçóëüòàòû çíàêîìñòâà Ïóø êèíà ñ «Åëèñååì» áûñòðî ñêàçàëèñü. Âîç-
äåé ñòâèå ïîýìû Ìàéêîâà çàìåòíî â äâóõ ðàííèõ þìîðèñòè÷åñêèõ ïîýìàõ 
Ïóøêèàíà — «Òåíè Áàðêîâà» è «Ìîíàõå». Â «Òåíè Áàðêîâà»1 [ñíîñêà 
Í.Î. Ëåðíåðà]1 (Ñì. î íåé ìîþ ñòàòüþ «Çàáûòûå ïëîäû ëèöåéñêîé ìó-
çû» («Ðàññêàçû î Ïóøêèíå», Ë. 1929)), íàðèñîâàí òîò æå ìèð ïåòåðáóðã-
ñêèõ äåøåâûõ ïðîñòèòóòîê è êàáàöêèõ çàâñåãäàòàåâ. Êàê Åëèñåé óãîæ-
äàåò ñâîåìó ïîêðîâèòåëþ Âàêõó íåóòîìèìîñòüþ â ïüÿíñòâå, òàê ãåðîé 
«Òåíè» óãîæäàåò ñâîåìó ïîêðîâèòåëþ Áàðêîâó óñåðäèåì â ñëóæåíèè Àô-
ðîäèòå Âñåíàðîäíîé. Åëèñåÿ, ïîïàâøåãî â ðóêè ïîëèöèè, âûðó÷àåò èç 
ó÷àñòêà áîã Åðìèé, — ãåðîÿ «Òåíè» ñïàñàåò â ïîäîáíîì ïîëîæåíèè òîæå 
ïîòóñòîðîííåå âìåøàòåëüñòâî, ïîÿâëåíèå ïðèçðàêà óñîïøåãî Áàðêîâà. 
Â «Òåíè Áàðêîâà», êàê è â «Åëèñåå», îáíàðóæèâàåòñÿ ñèëüíûé óêëîí â 
ñòî ðîíó ëèòåðàòóðíûõ èíòåðåñîâ2 [ñíîñêà Í.Î. Ëåðíåðà]2 (Â «Òåíè Áàð-
êîâà» Ïóøêèí, ìåæäó ïðî÷èì, ïàðîäèðóåò ãðåìåâøåãî òîãäà «Ïåâöà âî 
ñòàíå ðóññêèõ âîèíîâ» Æóêîâñêîãî. Ñ ãåðîåì Ïóøêèíà â äîâîëüíî íåóäî-
áîñêàçóåìîé îáñòàíîâêå ïðîèçîøëà íåïðèÿòíîñòü: ... ëèøèëñÿ ñèë.|Êàê 
âîèí â òÿæêîé áðàíè|Îí ïàë, ãëàâó ñâîþ ñêëîíèë|È ïëà÷åò â íåæíû 
äëàíè. Òóò ïåðåñìåøíèê Ïóøêèí îòðàçèë â ñâîåì êðèâîì çåðêàëå ñëå-
äóþùèå ñòèõè Æóêîâñêîãî: Ãäå Êóëüíåâ íàø, ðóøèòåëü ñèë,|Ñâèðåïûé 
ïëàìåíü áðàíè?|Îí ïàë, ãëàâó íà ùèò ñêëîíèë|È ñòèñíóë ìå÷ âî äëàíè. 
Ñòîëü æå íåîæèäàííî Ìàéêîâ â ïåðâîé ïåñíè «Åëèñåÿ» ïàðîäèðîâàë ñòè-
õè Â.Ï. Ïåòðîâà). Ëèðó îáîèì ïîýòàì çàìåíÿåò ñòàðèííûé ïðîñòîíàðîä-
íûé ãóäîê. Â íà÷àëå «Åëèñåÿ» Âàñ. Ìàéêîâ ïðèçûâàåò ñâîåãî ôðàíöóçñêî-
ãî ïðåäøåñòâåííèêà: À òû, î äóøå÷êà, âîçëþáëåííûé Ñêàððîí, <...> (äà-
ëåå ñëåäóþò åùå ÷åòûðå ñòðîêè. — Ë.Á.). Òàê è Ïóøêèí â íà÷àëå «Ìî -
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Пушкин, А.С. (1799-1837). Полное собраъше сочшіешай: в девяти томах/
А.С. ПушкШ; под общей редакцией Ю.Г. Оксмана и М.А. Цявловского. -
[М.:] АСАІЭЕМІА, 1935 (Москва: Гознак, Мытная, 17, сдано в набор 4/ХІ 1934,
подп. в печать 8/Х 1935). - Том ІІ: Стихотворения [1821-1830] / подготов-
ка текста стихотворений М.А. Цявловского; комментарии под редакцией
Ю.Г. Оксмана и М.А. Цявловского. - 610, [4] с., [1] л. портр.; 13 × 9 см. -
(К столетию со дня гибели 1837-1937). - В пер. 20 300 экз. - На с. 270-273
в рубрике «1827»: («Сводня грустно за столом | <...> | Все толкнули -, | <...>|
Он с блядями Целый век, | <...>| [Бляди] в кухню [руки мыть] |Кинулись
прижкамиІ [Обуваться, пукли взбить], | <...> ІЯ блядей им вывожу, | -, и Что
же? | <...> | [Что за шляпка!] |<...> | Выбрать, так обидишь, | [далее 12 Черто-
чек - АБ] |Только вас увидишь | <...> |Хочете ль Жанету?| [далее
опять 12 черточек - А.Б..] - В предисловии «От редакции» указано,
Что «зачеркнутые строки и слова отмечаются в прямых скобках []. В лома-
ные скобки < > - Чтение предположительное». - Ничего не сказано о купи-
роваъши; как и в т. І ничего не сообщается о «Тени Баркова». - Как видим,
слово «блядь» напечатано три раза.

1934, август-октябрь
Благой, Димитрий Дмитриевич (1893-1984). Комментарии // Батюш-

ков, К.Н. Сочинения /К..Н Батюшков; Редакция, статья и комментарии
ДД. Влагого. - Москва; Аеъшнтрад: АСАІЭЕМІА, 1934 (А.: Отпечатано с го-
товых матрІЩ в Гос. тип. ”Аен. Правда“, подп. к печати 22/\ПІІ 1934 г., вьштла
в свет Х.1934 г.). - С. 433-608. - (Русская литература/ под общей редакцией
АБ. Каменева [Розенфельд; 1883-1936]; К.Н. Батюшков (1787-1855). -
(745, [3] с.: ил., [21] л. портр., факс.; 19 × 13,5 см. - В пер. 5300 экз.).

ДД. Благой, комментируя на с. 527-539 стихотвореъше К.Н. Ватюцшова
«Видение на берегах Аеты» (с. 173-181), пишет на с. 538 следующее: «Воль-
ше того, «Видение» оказало несомненное воздействие и на творчество само-
го Пушша. Некоторые места «Видеъшя» отразились в отроческой поэме
Пуцп<1×ша «Тень Баркова».».

ДД. Благой, комментируя в разделе «Коллективное» стихотворение
К.Н. Ватюцшова (при участии А.Е. Измайлова) «Певец в Беседе любителей
русского слова», на с. 579-587 ничего не сообщает о влияъши этого произве-
дения на «Тень Баркова» А.С. Пушшта.

1935, 7 апреля («Сдано в набор 7 апреля 1935 г. Подписано к печати
9 февраля 1937 г.»).

Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Полное собрание сочтшений:
[в 17 т., 21 кн.] / Пушкин; Академия Наук СССР; [редакционньнй комитет:
Максим Горькшїі [1868 - 18.06.1936], ДД. Благой [1893-1984], С.М. Бонди
[1891-1983], ВД. ВонЧ-Бруевич [1873-1955], Г.О. Винокур [1896-1947], ака-
демик Н.П. Горбунов [1892 - 07.09.1938], академик А.М. Деборин [1881-
1963], П.И. Аебедев-Полянский [1882-1948], Н.Ґ. СвирІ/ш [1900 - арестован
20.02.1937, расстрелян в 1938], Б.В. Томашевский [1890-1957], М.А. Цявлов-
ский [1883-1947], П.И. Чагин [1898-1967], Д.П. Якубович [1897-1940]; За-
ведующий редакцией ВД. Бонч-Бруевич; Напечатано по распоряжению
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Академии Наук СССР, Непременный секретарь академик Н. Горбунов,
4 февраля 1937 г.]. - [М.; А.]: Издательство Академии Наук СССР, 1937
(Напечатано в ттшографтшИздательстваАкадемтшНаук СССР, Аенинтрад,
В.О., 9 линия, 12 <...>. Сдано в набор 7 апреля 1935 г. Подписано к печати
9 февраля 1937 г. <...>). - Том первый: Аицейские стихотвореъшя / [редакто-
ры первого тома: М.А. Цявловский и Т.Г. Зенгер] - ХІУ, [2], 531, [1] с.,
[1] л. фронт. (портр.), [5] л. факс (сложены вдвое, втрое); 26 × 18 см. - В пер.
35 300 экз. - На с. У-ХІУ: От редакции. Москва. 31 января 1937 г. - В то-
ме 1 издаъшя 1937 г. ъшгде не упомтщается «Тень Баркова». -Том 1 по «Книж-
ной летогшси» вышел из печати в середште марта 1937 г. (Ме 13 март «Книж-
ной летописи» сдан в набор 11/ПІ-1937, подписан к печати 28/ПІ-1937).

1935, после июля
./1ернер, Н.О. (1877-1934). Пушкшюлогические этюды. [1: ОдІ/ш из рантшх

учителей Пу1ш<ина] / Н.О. Аернер // Звенья: сборники материалов и доку-
ментов по истории литературы, искусства и общественной мысли ХІХ ве-
ка/ под редакцией Влад.[Д.] Вонч-Бруевича [1873-1955]. - Москва-Аеншт-
град: «АСАІЭЕМІА», 1935 (М.: Ф-ка книги «Красный пролетарий», сдано в
набор 26.Х.33, подп. в печать 3.\71.35). - [Т.] У. - С. 44-48; 22 × 15 см. -В пер.
5300 экз. - На с. 46 о «Тени Баркова» А.С. Пушкина (приведены строки
33-36) в редакции Н.О. Аернера). На с. 45-47:

Результаты знакомства Пушкина с «Елисеем» быстро сказались. Воз-
действие поэмыМаїшова заметно в двух ранних юмористических поэмах
Пушкиана - «Тени Баркова» и «Монахе». В «Тени Баркова»1 [сноска
Н.О. Аернера]1 (См. о ней мою статью «Забытые плоды лицейской му-
зы» («Рассказы о Пушкине», А. 1929)), нарисован тот же мир петербург-
ских дешевых проституток и кабацких завсегдатаев. Как Елисей угож-
дает своему покровителю Вакху неутомимостью в пьянстве, так герой
«Теъш» угождает своему покровителю Баркову усердием в служешшАф
родите Всенародной. Елисея, попавшего в руки полиции, выручает из
участка бог Ер1х/1ий, - героя «Теъш» спасает в подобном положешш тоже
потустороннее вмешательство, появлеъше призрака усопшего Баркова.
В «Тени Баркова», как и в «Елисее», обнаруживается сильный уклон в
сторону литературных интересов2 [сноска Н.О. Аернера]2 (В «Теъш Бар-
кова» Пушкин, между прочим, пародирует гремевшего тогда «Певца во
стане русских вошюв» Жуковского. С героем Пушкина в довольно неудо
босказуемой обстановке произошла неприятность: лишился сил. | Как
вот/ш в тяжкой браън/І | Он пал, главу свою склоъшл | И плачет в нежны
длани. Тут пересметшнш Пушкин отразил в своем кривом зеркале сле-
дующие стихиЖуковского: Где Кульнев наш, рушитель сил, | Свирепьнїт
пламень браъш? | Он пал, главу на щит склоъшл | И стиснул меч во длаъш.
Столь же неожиданно Маі/'шов в первой песъш «Елисея» пародировал сти-
хи В.П. Петрова). Аиру обоим поэтам заменяет старт/шньнїт простонарод-
ньнїт гудок. В начале «Елисея» Вас. Майков призывает своего французско
го предшествешн/жа: А ты, о душечка, возлюбленньнїт Скаррон, <...> (да-
лее следуют еще четыре строки. - ./1.Б.). Так и Пушкин в начале «Мо-
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íàõà», ïðèçíàâàÿ ñâîå áåññèëèå ñïðàâèòñÿ ñ «çëàòîé ëèðîé» àâòîðà «Îð-
ëåàíñêîé äåâñòâåííèöû», ïûòàåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê Áàðêîâó: À òû, ïîýò, 
ïðî êëÿòûé Àïîëëîíîì,|Èñïà÷êàâøèé ïðîñòåíêè êàáàêîâ,|Ïîä Ãåëè-
êîí óïàâøèé â ãðÿçü ñ Âèëüîíîì,|Íå ìîæåøü ëè òû ìíå ïîìî÷ü, Áàð-
êîâ?.. Áàðêîâ, áûë áû, ïîæàëóé, íå ïðî÷ü îêàçàòü ïîñèëüíóþ ïîìîùü 
ñâîå ìó þíîìó ñîáðàòó, íî òîò ñàì îòêàçûâàåòñÿ (äðóãîé îòêàç çàôèêñè-
ðîâàí â «Ãîðîäêå») îò åãî «ñêðûïèöû» è åãî «ìóçû-ïîëäåâèöû». Äåéñòâè-
òåëü íî, áåçîøèáî÷íîå ÷óâñòâî ìåðû è âåðíûé ëèòåðàòóðíûé òàêò óäåð-
æàëè Ïóøêèíà äàæå â ñàìóþ þíóþ åãî ïîðó îò ïàäåíèÿ «ïîä Ãåëèêîí, 
â ãðÿçü», è ïîðíîãðàôîì îí íèêîãäà íå áûë. Íî íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî áû îí 
ñîâñåì áûë âîçäåðæàí íà ÿçûê íå òîëüêî â îáûäåííîé æèçíè, íî è â ñâî-
èõ ñòèõàõ. Â òî ñàìîå âðåìÿ, êîãäà îí «÷èòàë îõîòíî Åëèñåÿ» è îäû Áàð-
êî âà, ëèöåéñêèå òîâàðèùè òàê èçîáðàçèëè åãî â ñâîåé «íàöèîíàëüíîé» 
ïåñåíêå: À íàø ôðàíöóç|Ñâîé õâàëèò âêóñ|È ìàòü .... ïîðåò. «Ïóøêèí, 
êàê èñòûé ðóññêèé ÷åëîâåê, — çàìåòèë È.Ñ. Òóðãåíåâ1, — íå ëþáèë ñòåñ-
íÿòüñÿ». [ñíîñêà Í.Î. Ëåðíåðà íà ñ. 47]1 (Ïðåäèñëîâèå ê ïèñüìàì Ïóø-
êè íà ê æåíå («Âåñòíèê Åâðîïû» 1878, ÿíâàðü, ñòð. 8). Ñðàâí. îòçûâ î íåì 
Ñìèðíîâîé (À.Î. Ñìèðíîâà-Ðîññåò [1809—1882], Àâòîáèîãðàôèÿ, Ì. 
1931, ñòð. 224)). Â ýòîì îòíîøåíèè ëèöåéñêèé «íàø ôðàíöóç» íàâñåãäà 
îñòàëñÿ èñòûì ðóññêèì ÷åëîâåêîì, êàê äîëæåí áûë ñôîðìèðîâàòüñÿ ðóñ-
ñêèé ÷åëîâåê â åãî «æåñòîêèé âåê», â óñëîâèÿõ íåîáóçäàííîãî áàðñòâà2. 
[ñíîñêà Í.Î. Ëåðíåðà]2 («Ðàññêàçû î Ïóøêèíå», ñòð. 53—54). Äàæå â òà êîì 
ôèëîñîôñêîì ðàçäóìüå, êàê «Òåëåãà æèçíè», Ïóøêèí íå ìîã îòêà çàòü-
ñÿ îò êðåïêîãî ñëîâöà, îáùåóïîòðåáèòåëüíåéøåãî, êî âñåìó ïðèëà ãà åìî-
ãî «ðóññêîãî òèòóëà», à â ïèñüìàõ åãî ñîõðàíèëîñü íåìàëî ïðèìå ðîâ êðàé-
íåé âîëüíîñòè ÿçûêà. Ýòà ÷åðòà äàëåêî íå áûëà åìó ïðîòèâíà â Áàðêî-
âå, è, êîíå÷íî, åãî íå îòòàëêèâàëè ãðóáûå íåïðèÿòíîñòè Âàñ. [È.] Ìàé-
êîâà [1728—1778]».

1935, èþëü—1994
Ãåññåí, Ñåðãåé ßêîâëåâè÷ (1903—1937). Íàõîäêà íîâîé ïîýìû À.Ñ. Ïóø-

êèíà «Òåíü Îíåãèíà» / Ã.Ñ.Í. [ïñåâä.]; Ïóáëèêàöèÿ [è ïîñëåñëîâèå ñ ïðèìå÷. 
(ñ. 169—171)] Òàòüÿíû [È.] Êðàñíîáîðîäüêî // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðå-
íèå... — Ì., [1994]. — ¹ 6 (1993—94) (íà îáë.: ¹ 6 (1994)). — Ñ. 166—171. — 
«Øóòëèâî-ïàðîäèéíàÿ ïîýìà» Ñ.ß. Ãåññåíà 1935 ã. — Íà ñ. 166: «Ïîìèìî 
òîãî, â ïîëüçó ïðèíàäëåæíîñòè ïîýìû Ïóøêèíó ñâèäåòåëüñòâóåò ïî÷òè äî-
ñëîâíîå çàèìñòâîâàíèå ðÿäà ñòèõîâ èç «Åâãåíèÿ Îíå ãè íà» è, íàêîíåö, ñàìîå 
íàçâàíèå, èçëþáëåííîå Ïóøêèíûì («Òåíü Áàð êî âà», «Òåíü Ôîíâèçèíà»)».

1936, ïîñëå ÿíâàðÿ
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä 

ïîäëèí íûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ ñ èëëþñòðàöèÿìè íà îòäåëüíûõ 
ëèñòàõ: [â 2 ò.]. — Èçäàíèå øåñòîå çíà÷èòåëüíî äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: Ñî-
âåòñêèé ïèñàòåëü, 1936 (Ì.: Êíèãà íàáðàíà, ïåðåïëåòåíà è îôîðìëåíà â òèïî-
ãðàôèè èì. Âîðîâñêîãî, óëèöà Äçåðæèíñêîãî, 18; ñäàíî â ïðîèçâîä<ñòâî> 
22/VII-35 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 5/I-36 ã.). — [Ò.] 1. — 446, [6] ñ., [37] ë. ïîðòð.; 22 ×
× 17 ñì. — 10 200 ýêç. — Âûõîäíûå ñâåäåíèÿ íà äâîéíîì òèò. ëèñòå. — Íà 

ñ. 5—12: Ïðåäèñëîâèå ê ïåðâîìó èçäàíèþ / Â. Âåðåñàåâ. Ìîñêâà, 7 ôåâðàëÿ 
1926 ã.; íà ñ. 13: Ïðåäèñëîâèå êî âòîðîìó èçäàíèþ / [Â. Âåðåñàåâ]. Ìîñêâà, 
15 îêòÿáðÿ 1926 ã.; íà ñ. 14—17: Ïðåäèñëîâèå ê òðåòüåìó èçäàíèþ / [Â. Âå ðå-
ñàåâ]. Êîêòåáåëü. Èþíü 1926 ã.; íà ñ. 445—[447]: Ïåðå÷åíü èëëþñòðàöèé. Òîì I 
(èëëþñòðàöèè ïîäîáðàíû Í.Ã. Ìàøêîâöåâûì [1887—1962]). — Íà îñíîâíîé 
òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. 3): Â. Âåðåñàåâ|Ïóøêèí â æèçíè|1|Ñîâåòñêèé ïèñà-
òåëü|1936; íà êîíòðòèòóëå (ñ. 2): Â. Âåðåñàåâ|Ïóøêèí â æèçíè|ñèñòåìàòè-
÷åñêèé|ñâîä ïîäëèííûõ|ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ|ñ èëëþñòðàöèÿìè|
íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ|Èçäàíèå øåñòîå|çíà÷èòåëüíî äîïîëíåííîå|Ñî-
âåò ñêèé ïèñàòåëü|Ìîñêâà. — Íà ñ. 69 òå æå ñâåäåíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» ïî 
ñòàòüå Â.Ï. Ãà åâñêîãî, ÷òî è â 5-ì èçäàíèè 1932 ã. Òàì æå âîñïîìèíàíèÿ 
«êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà».

1936, 20 ôåâðàëÿ
Êíèæíàÿ ëàâêà ïèñàòåëåé (Ìîñêâà) ÷åðåç ß.Å. Òàðíîïîëüñêîãî (1905—

1941) ïîêóïàåò 20.02.1936 ã. äëÿ Ãîñ. Ëèò. ìóçåÿ êîìïëåêò ðóêîïèñåé ïîä çà-
ãëàâèåì «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà» (7 òåòðàäåé èç 11) èç ñîáðàíèÿ (êàê ìû ïîçæå 
óñòàíîâèëè) Ñ.Ï. ßêîâëåâà (1838—1906), ãäå â «Òåòðàäü 2ÿ» çàïèñàí òåêñò 
«Òåíü Áàðêîâà» (ìåñòîíàõîæäåíèå: ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 4. Ë. 4îá.—
11îá.). Ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè ñïèñêîâ Á è Ì. — Ïîñëå îáðàáîòêè êîì-
ïëåêòà ýòèõ ðóêîïèñåé â ÃËÌ Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ â ÿíâàðå 1937 ã. ñîîáùèëà î 
íîâîì ñïèñêå Ì.À. Öÿâëîâñêîìó. Â ñâÿçè ñ ïîäãîòîâêîé ê ïå÷àòè â ôåâðàëå 
1937 ã. ò. 1 àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêèé òîëüêî 13 ìàðòà 1937 ã. ðàñïèñàë íîâûé ñïèñîê «Òåíü Áàðêîâà», îáî çíà-
÷èâ åãî ñèãëîé Ì, â ïðåäâàðèòåëüíî çàòðåáîâàííûé èç èçäàòåëüñòâà ÀÍ ÑÑÑÐ 
«îðèãèíàë» «ñâîåé ðàáîòû î “Òåíè Áàðêîâà”» (áûë âûñëàí 20 ÿíâàðÿ 1937 ã.).

1936, 23 àïðåëÿ
Áîãàåâñêàÿ, Êñåíèÿ Ïåòðîâíà (24.11.1911—04.07.2002). (Ìîñêâà). Ïèñüìî 

ê Áóõãåéìó, Ëüâó Ýäóàðäîâè÷ó (Ìîñêâà) îò 23 àïðåëÿ 1936 ã. «Ãëóáîêî-
óâàæàåìûé Ëåâ Ýäóàðäîâè÷, ïîæàéëóñòà, ïîñìîòðèòå â Âàøåé áèáëèîãðà-
ôèè èëè â ñèñòåìàòè÷åñêîì êàòàëîãå, íåò ëè ó Âàñ óêàçàíèé, ãäå îïóáëèêîâû-
âàëèñü (â ãàçåòàõ) äî “Êðàñíîãî àðõèâà” îòðûâêè èç “Ìîíàõà”? Ì. á. òàêæå 
Âû ñêàæåòå ìíå î ãàçåòíûõ ïóáëèêàöèÿõ “Òåíè ôîí-âèçèíà” è “Òåíè Áàð êî-
âà”. Íå áûëî ëè è èç íèõ îòðûâêîâ â ãàçåòàõ? Çàðàíåå áëàãîäàðíàÿ è óâàæà-
þùàÿ Âàñ Ê. Áîãàåâñêàÿ. 23.IV-36 ã.». (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 663 (Áóõãåéì, Ë.Ý.). 
Êàðòîí 1. Åä. õð. 17. Ë. 1 (19 × 14,7 ñì.). — Ê ñîæàëåíèþ, ìèìî Ë.Ý. Áóõãåéìà 
è Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ïðîøëà àáñóðäíàÿ ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî (Ðóññêñÿ Ñòà-
ðèíà. ÑÏá., 1880. Èþëü. Ñ. 592).

1936, ìàé
Öÿâëîâñêèé, Ì.À.(1883—1947). [Èç êîììåíòàðèåâ ê «Ìîíàõó» äëÿ ò. 1 

«Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» èçäàíèÿ 1937 ã.].

Èñêëþ÷èòåëüíî âàæíîå çíà÷åíèå èìååò îáðàùåíèå ê È.Ñ. Áàðêîâó â 
17—26 ñòèõàõ I ïåñíè. Êðàéíèé ïðåäñòàâèòåëü ãðóáîãî ýðîòèçìà, ãëàâà ðóñ-
ñêîé ”ïèðîíîâñêîé» øêîëû ïîýçèè, Áàðêîâ, ñîáëàçíÿþùèé þíîøó ïè-
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наха», признавая свое бессилие справится с «златой лирой» автора «Ор-
леанской девственъшцы», пытается обратиться к Баркову: А ты, поэт,
проклятьнїі Аполлоном, |Испачкавший простенки кабаков, |Под Гели-
кон упавший в грязь с Вильоном, |Не можешь ли ты мне помочь, Бар-
ков?.. Барков, был бы, пожалуй, не прочь оказать посильную помощь
своему юному собрату, но тот сам отказывается (другой отказ зафикси-
рован в «Ґородке») от его «скрыпицы» и его «музы-полдевицы». Действи-
тельно, безошибочное Чувство меры и верный литературньнїт такт удер-
жали ПушкІ/Ша даже в самую юную его пору от падения «под Ґеликон,
в грязь», и порнографом он ъшкогда не был. Но нельзя сказать, Что бы он
совсем был воздержан на язьш не только в обыдешюй жизъш, но и в сво
их стихах. В то самое время, когда он «читал охотно Елисея» и оды Бар-
кова, лицейские товарищи так изобразили его в своей «национальной»
песенке: А наш француз | Свой хвалит вкус | И мать порет. «Пушкин,
как истьнїт русский Человек, - заметил И.С. ТургеневІ, - не любил стес-
няться». [сноска Н.О. Аернера на с. 47]1 (Предисловие к письмам Пуш-
ктша к жене («Вестник Европы» 1878, январь, стр. 8). Сравн. отзыв о нем
Смирновой (А.О. Смир но в а-Ро с с ет [1809-1882] , Автобиография, М.
1931, стр. 224)). В этом отношении лицейский «наш француз» навсегда
остался истым русским человеком, как должен был сфоршроваться рус-
ский Человек в его «жестокшїт век», в условиях необуздаъшого барства2.
[сноска Н.О. Аернера]2 («Рассказы о Пуцп<ине», стр. 53-54). Даже в таком
философском раздумье, как «Телега жизни», Пушкин не мог отказать-
ся от креш<ого словца, общеупотребительнейшего, ко всему прилагаемо
го «русского титула», а в Шсьмах его сохраъшлось немало примеров краи-
ней вольности язьша. Эта черта далеко не была ему противна в Барко
ве, и, конечно, его не отталкивали грубые неприятности Вас. [И.] Май-
кова [1728_1778]».
1935, июль-1994
Геееен, Сергей Яковлевич (1903-1937). Находка новой поэмы А.С. Пуш-

ктша «Тень Онеггша» / Ґ.С.Н. [псевд.]; Публикация [и послесловие с примеч.
(с. 169-171)] Татьяны [И.] Краснобородько // Новое литературное обозре-
ние... - М., [1994]. - По 6 (1993-94) (на обл.: По 6 (1994)). - С. 166-171. -
«Шутливо-пародийная поэма» С.Я. Гессена 1935 г. - На с. 166: «Помимо
того, в пользу принадлежности поэмы Пушкину свидетельствует почти до
словное заимствование ряда стихов из «Евгения Онегина» и, наконец, самое
название, излюбленное Пушкиным («Тень Баркова», «Тень Фонвизина»)».

1936, после января
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: систематический свод

подлинных свидетельств современников с иллюстрациями на отдельных
листах: [в 2 т.]. - Издаъше шестое значительно дополненное. - Москва: Со
ветскшїт писатель, 1936 (М.: Книга набрана, переплетена и оформлена в типо
графии им. Воровского, улица Дзержинского, 18; сдано в производ<ство>
22/УП-35 г., подп. к печати 5/1-36 г.). - [Т.] 1. - 446, [6] с., [37] л. портр.; 22 ×
× 17 см. - 10 200 экз. - Выходные сведения на двойном тит. листе. - На
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с. 5-12: Предисловие к первому изданию/ В. Вересаев. Москва, 7 февраля
1926 г.; на с. 13: Предисловие ко второму изданию / [В. Вересаев]. Москва,
15 октября 1926 г.; на с. 14-17: Предисловие к третьему изданию / (В. Вере-
саев]. Коктебель. Июнь 1926 г.; на с. 445- [447]: Перечень иллюстрацшїт. Том І
(иллюстрацІ/ш подобраны Н.Ґ. Машковцевым [1887-19621). - На основной

льной странице (с. 3): В. Вересаев | Пушкгш в жизни | 1 | Советский писа-
тель| 1936; на контртитуле (с. 2): В. Вересаев | Пушкин в жизни | системати-
ческий | свод подлинных | свидетельств современников | с иллюстрациямиІ
на отдельных листах | Издание шестое | значительно дополненное | Со-
ветскшїт писатель | Москва. - На с. 69 те же сведеъшя о «Теъш Баркова» по
статье В.П. Ґаевского, что и в 5-м издании 1932 г. Там же воспоминания
«кн. А.И. Урусова со слов кн. А.М. Горчакова».

1936, 20 февраля
Книжная лавка писателей (Москва) через Я.Е. Тарнопольского (1905-

1941) покупает 20.02.1936 г. для Гос. Аит. музея комплект рукош/Ісей под за-
главием «Сочгшеніе Баркова» (7 тетрадей из 11) из собрания (как мы позже
установили) С.П. Яковлева (1838-1906), где в «Тетрадь 2Я» записан текст
«Тень Баркова» (местонахождение: РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 4. А. 4об.-
1106.). См. подробнее при ошсаъш сШсков Б и М. - После обработки ком-
плекта этих рукописей в ГАМ К.П. Богаевская в январе 1937 г. сообщила о
новом списке М.А. Цявловскому. В связи с подготовкой к печати в феврале
1937 г. т. 1 академического собраъшя сочтет/й А.С. Пуцп<ина, М.А. Цявлов-
ский только 13 марта 1937 г. расшсал новьнїт сш/Ісок «Тень Баркова», обозна-
чив его сиглойМ, в предварительно затребованньпїт из издательстваАН СССР
«оригІ/щал» «своей работы о “Теъш Баркова”» (был выслан 20 января 1937 г.).

1936, 23 апреля
Богаевская, Ксения Петровна (24.11.1911-04.07.2002). (Москва). Письмо

к Бухгейму, Аьву Эдуардовичу (Москва) от 23 апреля 1936 г. «Глубоко-
уважаемьнїт Аев Эдуардович, пожайлуста, посмотрите в Вашей библиогра-
фш/І или в систематическом каталоге, нет ли у Вас указаний, где опублшсовы-
вались (в газетах) до “Красного архива” отрывки из “Монаха”? М. б. также
Вы скажете мне о газетшях публикациях “Теъш фон-визшта” и “Теъш Барко
ва”. Не было ли и из ъшх отрывков в газетах? Заранее благодарная и уважа-
ющая Вас К. Богаевская. 23.І\/-36 г.». (РГБ ЪП/ІОР. Ф. 663 (Бухгеїш, АШЭ)
Картон 1. Ед. хр. 17. А. 1 (19 × 14,7 см.). -К сожалению, мимо АЭ. Бухгейма
и М.А. Цявловского прошла аоеурдная сноска М.И. Семевского (Русскся Ста-
рша. СПб., 1880. Июль. С. 592).

1936, май
Цявловекий, МА.(1883-1947). [Из комментариев к «Монаху» для т. 1

«Пушкин Полное собраъше сочинений» издаъшя 1937 т.].

Исключительно важное значение имеет обращение к И.С. Баркову в
17-26 стихах І песъш. Крайш/нй представитель грубого эротизма, глава рус-
ской ”пироновской» школы поэзии, Барков, соблазняющшїт юношу пи-
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ñàòü â åãî ñòèëå — îáðàç íå âûäóìàííûé, íå ñëó÷àéíûé. Ïóøêèí ïîääàë-
ñÿ èñêóøåíèþ è â 1814 ã. íàïèñàë ”áàëëàäó“ â äóõå çíàìåíèòîãî ñêâåðíî-
ñëîâà — ”Òåíü Áàðêîâà“ (ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54. Ë. 19 
(§ 5); ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 131. Ë. 37).

Î «Òåíè Áàðêîâà» Ì.À. Öÿâëîâñêèé åùå ðàç óïîìèíàåò â ñâîèõ êîììåí-
òàðèÿõ ê «Ìîíàõó» («Ïåñíü òðåòèÿ», ñòðîêà 6 — ...Íå çàñîðÿë áóìàãîþ ÷åð-
äàê, ...): «Îáðàç áåñòàëàííîãî ïîýòà, íà ÷åðäàêå êîðïÿùåãî íàä ñòèõàìè, èìå-
åòñÿ â ðÿäå ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé (”Òåíü Áàðêîâà“, ”Òåíü Ôîí-Âè çèíà“, 
”Èñïîâåäü áåäíîãî ñòèõîòâîðöà“, ”Ìîåìó Àðèñòàðõó“)» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. 
Îï. 27. Åä. õð. 54. Ë. 19; ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 131. Ë. 36).

1936, ìàé
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). [Èç êîììåíòàðèåâ ê «Ìîíàõó» äëÿ ò. 1 

«Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» èçäàíèÿ 1937 ã.]. Íà ëèñòå ãðàíîê 
(íó  ìåðàöèÿ ëèñòà 18 — àðõèâíàÿ, ë. 25 — À.Ì. Öÿâëîâñêîãî):

Ìîíàõ (ñòð. 248 è 000).
Âïåðâûå îïóáëèêîâàíî Ï.Å. Ùåãîëåâûì â ”Êðàñíîì Àðõèâå“, ò. 31 

(1928 ã.), ñòð. 197—201, è 32 (1929 ã.), ñòð. 183—190. <...> Â òåêñòå îðôîãðà-
ôè÷åñêèå îøèáêè: [54 ñëó÷àÿ ïðèâåäåíû].

Î ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà Â.Ï. Ãàåâñêèé ïèñàë: ”...ïî ðàñ-
ñêàçàì òîâàðèùåé åãî, îí, <...>. Â òî æå âðåìÿ îí ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå 
Áàðêîâó2, ïîýìó «Ìîíàõ», êîòîðóþ òàêæå óíè÷òîæèë, ïî ñîâåòó îäíîãî 
èç ñâîèõ òîâàðèùåé ”(ÃÏË, ¹ 7, ñòð. 155) [ñíîñêà Ì.À. Öÿâëîâñêî-
ãî]2 (íåâåðíîå óêàçàíèå, ÷òî ”Ìîíàõ“ íàïèñàí â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, 
îáú ÿñíÿåòñÿ, âåðîÿòíî, âî-ïåðâûõ òåì, ÷òî ñîîáùàâøèå ñâåäåíèÿ î ïîýìå 
ñìóòíî ïîìíèëè, ÷òî â íåé ðå÷ü øëà î Áàðêîâå, âî-âòîðûõ, òåì ïðåäïîëî-
æåíèåì, ÷åì ïîýìà áûëà óíè÷òîæåíà, êàê íåïðèñòîéíàÿ).

Ðàññêàçàâ çàòåì î ïîýìå ”Òåíü Áàðêîâà“ è ïðèâåäÿ èç íåå ïÿòüäåñÿò 
äâà ñòèõà, Ãàåâñêèé ïèñàë: ”Âñå ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òîâà-
ðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû â 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà“ (òàì æå, ñòð. 157). 
<...> Äî îáíàðóæåíèÿ â 1928 ã. òðåõ ïåñåí ïîýìû â àðõèâå À.Ì. Ãîð÷àêîâà, 
êðîìå ñîîáùåííîãî Ãàåâñêèì, ñâåäåíèÿ î íåé îãðàíè÷èâàëèñü ïîêàçàíèÿ-
ìè Ãîð÷àêîâà. Ïîñåòèâøèé åãî â 1871 ã. êí. À.È. Óðóñîâ ïèñàë ñî ñëîâ 
Ãîð ÷àêîâà, â ýòî âðåìÿ óæå êàíöëåðà, 20 àïðåëÿ Ï.È. Áàðòåíåâó: ”Ïîëü-
çóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë åãî óíè÷òî-
æèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà åãî ïàìÿ-
òè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâ âçÿë åå íà 
ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè“ (ñì. ÐÀ, 
1883, êí. II, ñòð. 206). Âòîðîé ðàç Ãîð÷àêîâ âñïîìíèë î ”Ìîíàõå“ â áåñåäå 
ñ ß.Ê. Ãðîòîì 8 ìàÿ 1880 ã. Ïî ñëîâàì Ãðîòà ”Ãîð÷àêîâ åìó ñîîáùèë, ÷òî 
”êîãäà-òî ïîìåøàë Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ ïîýìó, ðàçîðâàâ òðè 
ïåñíè åå“ (ñì. ñòð. 296 è ßÃË, ñòð. 268). Íàêîíåö, ïîñåùàâøèé â àïðåëå 
1882 ã. â Íèööå Ãîð÷àêîâà Ì.È. Ñåìåâñêèé òîãäà æå çàïèñàë ñ åãî ñëîâ 
ñëåäóþùèé ðàññêàç: ”Ñëàâíîãî ëèöåèñòà,  íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñü-
ìà ëþáèë è áûë âçàèìíî èì ëþáèì. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ: ÷òî 

èìåë íà íåãî íåêîòîðîå âëèÿíèå, î ÷åì ñóæó ïî ñëåäóþùåìó ñëó÷àþ. Îä-
íàæ äû, åùå â ëèöåå, îí ìíå ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáð¸ç-
íîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíî-
ãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå“ (Ñì. ÐÑ. 
1883, îêòÿáðü, ñòð. 164 è ñòð. II îãëàâëåíèÿ XL òîìà, ãäå óêàçàíî, ÷òî 
çàïèñü ïðèíàäëåæèò ðåäàêòîðó æóðíàëà). Êàæåòñÿ, ìîæíî íå ñîìíåâàòü-
ñÿ, ÷òî ñòàðèê Ãîð÷àêîâ, òðèæäû óòâåðæäàâøèé, ÷òî ”Ìîíàõ“ áûë óíè÷òî-
æåí (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), ïðîñòî çàáûë, êàê áûëî äåëî: òðè ïåñíè íå 
áûëè íè ðàçîðâàíû, íè ñîææåíû, à îñòàëèñü ó ñàìîãî Ãîð÷àêîâà. Âåðî-
ÿò íî, ïîñëåäíèé îòãîâîðèë Ïóøêèíà ïðîäîëæèòü ïîýìó, êîòîðàÿ, íàäî 
äóìàòü, è íå áûëà êîí÷åíà (Ë. 18).

Íà ë. 18îá.: 

Ýðîòèçì, ìåñòàìè ãðó áûé, âñ¸ ýòî Ïóøêèíûì çàèìñòâîâàíî èç çíàìåíè-
òîé ïîýìû [«Îðëåàí ñêàÿ Öåëêà»].

Íà ë. 19 â ïàðàãðàôå 5, ïîñâÿùåííîì êîììåíòàðèþ «Ìî íà õà» Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé ïèøåò:

Èñêëþ÷èòåëåíî âàæíîå çíà÷åíèå èìååò îáðàùåíèå ê È.Ñ. Áàðêîâó â 
17—26 ñòèõàõ I ïåñíè. Êðàéíèé ïðåäñòàâèòåëü ãðóáîãî ýðîòèçìà, ãëàâà 
ðóññêîé ”ïèðîíîâñêîé“ øêîëû ïîýçèè, Áàðêîâ, ñîáëàçíÿþùèé þíîøó 
ïèñàòü â åãî ñòèëå — îáðàç íå âûäóìàííûé, íå ñëó÷àéíûé. Ïóøêèí ïîääàë-
ñÿ èñêóøåíèþ è â 1814 ã. íàïèñàë ”Áàëëàäó“ â äóõå çíàìåíèòîãî ñêâåðíî-
ñëîâà — ”Òåíü Áàðêîâà“ (ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54 [íà îá-
ëîæêå åä. õð. àðõèâíàÿ íàäïèñü: «Ïóøêèí À.Ñ. Êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî ê ò. 1 èçäàíèÿ 1937 ã. Ââåäåíèå ê Êîììåíòàðèÿì. Âåðñòêà, 
ñòëá. 2—84. Êîììåíòàðèè ê ñòèõîòâîðåíèÿì, Ãðàíêè [ë. 12—54 àðõèâ-
íûå]». 84 ë. (íåñôàëüöîâàííûå ëèñòû âåðñòêè è ãðàíîê); îê. 65 × 50 ñì).

Â ÐÃÀËÈ (Ô. 2558 (Ì.À. è Ò.Ã. Öÿâëîâñêèå). Îï. 2. Åä. õð. 131) õðàíèòñÿ 
ìàøèíîïèñü ýòèõ æå êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñ åãî ïðàâêîé. Íà îá-
ëîæêå åä. õð. àðõèâíàÿ íàäïèñü: «Ì.À. Öÿâëîâñêèé. ”Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðå-
íèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà“. Êîììåíòàðèè (”Ê ñåñòðå“, ”Ìîíàõ“, ”Âîñïîìèíàíèÿ â Öàð-
ñêîì ñåëå“, ”Â àëüáîì Èëëè÷åâñêîìó“, ”Áåçâåðèå“, ”Ýêñïðîìò íà Îãà ðåâó“). 
Ìàøèíîïèñü ñ ïðàâêîé àâòîðà, èìåþòñÿ ïîÿñíèòåëüíûå çàïèñêè Ò.Ã. Öÿâ-
ëîâñêîé 1950-õ ãã. Äàòû: 1936—1948. 81 ëèñò». 30 × 22 ñì. Íà ë. 13—38: [Êîì-
ìåíòàðèè ê] ¹ 2. Ìîíàõ. Ë. 14 [ñòàðûå íîìåðà ëèñòîâ: 7 (êðàñíûå ÷åðíèëà) 
è 631] ... 38 [ñòàðûå íîìåðà: 24 (êðàñíûå ÷åðíèëà) è 648]. Íà ë. 13 çàïèñü ñè-
íèìè ÷åðíèëàìè, ìîæåò áûòü, ðóêîé Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé: «Õîðîøî áû, íî ÷óòü 
ëè íå ëèñò è íå ðàç î áàðêîâå è Òåíè áàðêîâà». Íà ë. 3: «¹ 9. Ê ñåñòðå», ñëå-
âà îò íàçâàíèÿ çàïèñü êàðàíäàøîì: «Âñå ãîòîâî. 15.V.<1>936. Ì.Ö.».

1936, ìàé
Ìîäçàëåâñêèé, Ëåâ Áîðèñîâè÷ (1902—1948). [Êîììåíòàðèé ê] Ò¼íü ôîíú-

Âèçèíà. [À.Ñ. Ïóøêèíà] / Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé // Ïóøêèí: Âðåìåííèê Ïóø-
êèí ñêîé êîìèññèè / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ëèòåðàòóðû; [ðåä. èçäà-
íèÿ Þ.Ã. Îêñìàí]. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê 
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сать в его стиле - образ не выдумаъщьпїг, не случайньпй. Пушкшт поддал-
ся искушеъшю и в 1814 г. написал ”балладу“ в духе знамеъштого скверно
слова - ”Тень Баркова“ (см.: ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54. А. 19
(ё 5); РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 131. А. 37).

О «Тени Баркова» М.А. Цявловский еще раз упоминает в своих коммен-
тариях к «Монаху» («Песнь третия», строка 6 - ...Не заоорял о_у/иагою чер-
дак, ...:) «Образ бесгалаъшого поэта, на Чердаке корпшцего над стихами, име-
ется в ряде лицейских стихотворений (”Тень Баркова“, ”Тень Фон-Визшїа“,
”Исповедь бедного стихотворца“, ”Моему Аристарху“)» (ИРАИ РО. Ф. 244.
Оп. 27. Ед. хр. 54. А. 19; РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. Хр. 131. А. 36).

1936, май
Цявловский, МА. (1883-1947). [Из комментариев к «Монаху» для т. 1

<<Пунп<ин Полное собрание сошеъшй» издания 1937 г.]. На листе гранок
(нумерация листа 18 - архивная, л. 25 - А.М. Цявловского):

Монах (стр. 248 и 000).
Впервые опубликовано П.Е. Щеголевым в ”Красном Архиве“, т. 31

(1928 г.), стр. 197-201, и 32 (1929 г.), стр. 183-190. <...> В тексте орфогра-
фические ошибки: [54 случая приведены].

О первых произведениях Пушкина В.П. Гаевский писал: ”...по рас-
сказам товарищей его, он, <...>. В то же время он соЧшшл, в подражаъше
Баркову2, поэму «Монах», которую также уничтожил, по совету одного
из своих товарищей ”(ГПА, По 7, стр. 155) [сноска М.А. Цявловско-
го]2 (неверное указание, Что ”Монах“ написан в подражание Баркову,
объясняется, вероятно, вопервых тем, Что сообщавшие сведеъшя о поэме
смутно помнили, Что в ней реЧь шла о Баркове, во-вторых, тем предполо-
жением, Чем поэма была уничтожена, как непристойная).

Рассказав затем о поэме ”Тень Баркова“ и приведя из нее пятьдесят
два стиха, Гаевский Шсал: ”Все эти пять произведеъшй, по отзывам това-
ршей поэта, соЧштены в 1812, 1813 и не позже 1814 года“ (там же, стр. 157).
<...> До обнаружения в 1928 г. трех песен поэмы в архиве А.М. Горчакова,
кроме сообщеъшого Гаевским, сведеъшя о ней ограничивались показания-
ми ГорЧакова. Посетивший его в 1871 г. кн. А.И. Урусов писал со слов
Горчакова, в это время уже канцлера, 20 апреля П.И. Бартеневу: ”Поль-
зуясь своим влиянием на Пушкина, князь ГорЧаков побудил его уничтсъ
жить одно произведеъше, «которое могло бы оставить пятно на его памя-
ти». Пушкин написал было поэму «Монах». Князь ГорЧаков взял ее на
проЧтеъше и сжег, объявив автору, Что это недостойно его имеъш“ (см. РА,
1883, кн. П, стр. 206). Второй раз ГорЧаков вспомъшл о ”Монахе“ в беседе
с Я.К. Гротом 8 мая 1880 г. По словам Грота ”ГорЧаков ему сообщил, Что
”когда-то помешал Пушкину напечатать дурную поэму, разорвав три
песни ее“ (см. стр. 296 и ЯГА, стр. 268). Наконец, посещавший в апреле
1882 г. в Ницце Горчакова М.И. Семевский тогда же зашсал с его слов
следующий рассказ: ”Славного лицеиста, нашего поэта Пунп<ина я весь-
ма любил и был взаимно им любим. С удовольствием вспоминаю: Что
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имел на него некоторое влияние, о Чем сужу по следующему случаю. Од-
нажды, еще в лицее, он мне показал стихотворение довольно скабр'ез-
ного свойства. Я емунапрямки сказал, Что оно недостоі'шо его прекрасно-
го таланта. Пушкин немедленно разорвал это стихотворение“ (См. РС.
1883, октябрь, стр. 164 и стр. П оглавления ХЬ тома, где указано, Что
заШсь прштадлежит редакторужурнала). Кажется, можно не сомневать-
ся, Что старш< Горчакое, триждыутверждавший, что ”Монах“ бъыуничто-
жен (курсив наш. - АБ), просто забыл, как было дело: три песни не
были ни разорваны, ни сожжены, а остались у самого Горчакова. Веро-
ятно, последний отговорил Пушкина продолжить поэму, которая, надо
думать, и не была конЧена (А. 18).

На л. 18об.:

Эротизм, местами грубьнїт, всё это Пушкгшым заимствовано из знамени-
той поэмы [«Орлеанская Целка››].

Нал. 19 в параграфе 5, посвященном комментарию «Монаха» М.А. Цявлов-
ский пишет:

Исключителено важное значение имеет обращение к И.С. Баркову в
17-26 стихах І песни. Крайний представитель грубого эротизма, глава
русской ”пироновской“ школы поэзии, Барков, соблазняющий юношу
гщсатъ в его стиле- образ не выдумагшьпїг, не случайньпй. Пушкин поддал-
ся искушению и в 1814 г. написал ”Балладу“ в духе знамеъштого скверно
слова - ”Тень Баркова“ (см.: ИРАИ РО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54 [на об-
ложке ед. Хр. архивная надШсь: «Пушкин А.С. Комментарш/І М.А. Цяв-
ловского к т. 1 издания 1937 г. Введение к Комментариям. Верстка,
стлб. 2-84. Комментарии к стихотворениям, Гранки [л. 12-54 архив-
ные] ››. 84 л. (несфальцованные листы верстки и гранок); ок. 65 × 50 см).

В РГААИ (Ф. 2558 (М.А. и Т.Г. Цявловские). Оп. 2. Ед. Хр. 131) Храъштся
машиногщсь этих же комментариев М.А. Цявловского с его правкой. На об-
ложке ед. хр. архивная надшсь: «М.А. Цявловскшїт. ”.7\ицейские стихотворе-
нияАС.Пушкина“. Комментаргш (”Ксестре“, ”Монах“, ”ВоспомІ/щаш×1я в Цар-
ском селе“, ”В альбом Илличевскому“, ”Безверие“, ”Экспромг на Огареву“).
Машинопись с правкой автора, имеются пояснительные записки Т.Г. Цяв-
ловской 1950-Х гг. Даты: 1936-1948. 81 лист». 30 × 22 см. На л. 13-38: [Ком-
ментарии к] По 2. Монах. А. 14 [старые номера листов: 7 (красные Чернила)
и 631] 38 [старые номера: 24 (красные Черъшла) и 648]. На л. 13 загшсь си-
ъшми Черъшлами, может бьпь, рукой Т.Г. Цявловской: «Хорошо бы, но чуть
ли не лист и не раз о баркове и Тени баркова». На л. 3: «По 9. К сестре», сле-
ва от названия запись карандашом: «Все готово. 15.\/.<1>936. М.Ц.».

1936, май
Модзалевский, Аее Борисович (1902-1948). [Комментарий к] Твнь фонъ-

Визина. [А.С. Пушкина] /АБ. Модзалевский // Пушкин: Временнш< Пуш-
кинской комиссии /Академия наук СССР, Институт литературы; [ред изда-
ния Ю.Г. Окоман]. - Москва-Аенинград: Издательство Академии Наук
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ÑÑÑÐ, 1936 (Ë.: Òèï. ÀÍ ÑÑÑÐ). — [Ò.] 1. — Ñ. 14, 15, 17, 22; 26 × 17,5 ñì. — 
Â êàðòîííîì ïåð. 15 000 ýêç. — Íà îá. òèò. ñ.: Íàïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíèþ 
Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Ìàé 1936 ã. —  Â ðàçäåëå «Íîâûå òåêñòû Ïóøêèíà»: 
Ò¼íü ôîíú-Âèçèíà / [À.Ñ. Ïóøêèí; êîììåíòàðèé: Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé]. 
Ñ. 3—25, [3] ë. ôàêñèìèëå (òèò. ëèñò, ñòðîêè 1—34, 290—320; äâà ëèñòà ñëîæå-
íû âòðîå). — Òåêñò À.Ñ. Ïóøêèíà (ïî îðôîãðàôèè îðèãèíàëà) íà ñ. 3—11. — 
Íà ñ. 13—14: «Åñëè âñïîìíèòü, ÷òî â 1813—1814 ãã. Ïóøêèí íàïèñàë ”Òåíü 
Áàð êîâà“ è ”Ìîíàõà“, ò.å. ïåðâûå êðóïíûå ëèòåðàòóðíûå ïðîèçâåäåíèÿ, ïðè-
÷åì ïðèíàäëåæíîñòü ïåðâîãî èç íèõ ïåðó Ïóøêèíà äîêàçàíà òîëüêî â íàøè 
äíè, à âòîðàÿ íàéäåíà íåñêîëüêî ëåò íàçàä <...>»; íà ñ. 14: «<...> íåò â íåì 
óêà çàíèé è íà ðàáîòó ïîýòà íàä ”Òåíü Áàðêîâà“ è ”Ìîíàõîì“, <...>»; íà ñ. 14:  
«Ðÿä ñòèõîòâîðåíèé — ”Ìîíàõ“, ”Òåíü Áàðêîâà“, ”Ê äðóãó ñòèõîòâîðöó“, ”Ãî-
ðî äîê“ <...> è äð. ïðîíèêíóòû ìîòèâàìè áîðüáû ñ ”áåñåäèñòàìè“.»; íà ñ. 15: 
«Íåçàäîëãî ïåðåä òåì îí âûâåë «òåíü Áàðêîâà» â îäíîèìåííîé áàëëàäå.»; 
íà ñ. 17: «Õâîñòîâà <...> îí ïî÷òè îäèíàêîâî óïîìÿíóë â ”Òåíè Áàðêîâà“ 
(1814 ã.): Òàê èíîãäà ïîýò Õâàñòîâ|Îáèæåííûé ïðèðîäîé|Âî òüìå ïîëóíî÷-
íûõ ÷àñîâ|Êîðïèò íàä õëàäíîé îäîé.»; íà ñ. 22: «Â ”Òåíè Áàðêîâà“ (1814) 
Áîáðîâ óïîìèíàåòñÿ â ìîíîëîãå Áàðêîâà: Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîá-
ðîâ|Íè Øåëåõîâà òîíîì,|Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ|Ïðîêëÿòû Àïîë-
ëîíîì.|È ÷òî çà íóæäà ïîäðàæàòü| Áåññìûñëåííûì ïîýòàì?». Â «Óêàçàòåëå 
ïðîèçâåäåíèè Ïóøêèíà» — «Òåíü Áàðêîâà 14, 17, 22» (íà ñ. 409).

1936, 8 èþëÿ («Ñäàíî â íàáîð 8/VII 36. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 5/XI 36»).
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â øåñòè òîìàõ / 

À.Ñ. Ïóøêèí; ïîä ðåäàêöèåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: 
ACADEMIA, 1936 (Ìîñêâà: 1-ÿ Îáðàçöîâàÿ òèï. ÎÃÈÇÀ ÐÑÔÑÐ òðåñòà «Ïî-
ëèãðàôêíèãà», ñäàíî â íàáîð 8/VII 36, ïîäï. ê ïå÷àòè 5/XI 36). — Òîì ïåð-
âûé: Ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1830 / À.Ñ. Ïóøêèí (1799—1837). — [10], 822, 
[6] ñ., [18] ë. èë.; 26 × 18 ñì. — (Ê ñòîëåòèþ ñî äíÿ ãèáåëè 1837—1937). — 
Â ïåð. 25 300 ýêç. — Íà ñ. 493—495 â ðóáðèêå «1827»: («Ñâîäíÿ ãðóñòíî çà 
ñòîëîì|<...>|Âñå òîëêíóëè --,|<...>|Îí ñ áëÿäÿìè öåëûé âåê,|<...>|[Áëÿäè] 
â êóõíþ [ðóêè ìûòü] <...>[äàëåå òàê æå è ñ òåìè æå êóïþðàìè êàê è â ò. II 
èçäàíèÿ «ACADEMIA (â 9 ò.) 1935 ã.]. — Íà ñ. [10] â ïðåäèñëîâèè «Îò ðåäàê-
öèè» óêàçàíî, ÷òî «çà÷åðêíóòûå ñòðîêè è ñëîâà îòìå÷àþòñÿ â ïðÿìûõ ñêîá-
êàõ [ ]. Â ëîìàíûå ñêîáêè < > — ÷òåíèå ïðåäïîëîæèòåëüíîå». — Íè÷åãî íå 
ñêà çàíî î êóïèðîâàíèè. — Íà ñ. 653 â êîììåíòàðèÿõ ê ïîýìå «Ìîíàõ»: «Ïåñíü 
ïåðâàÿ. Ñòò. 17—26 ïîñâÿùåíû È.Ñ. Áàðêîâó (1733—1768), ïîëó÷èâøåìó 
ãðîì êóþ èçâåñòíîñòü ñâîèìè ïîðíîãðàôè÷åñêèìè ïàðîäèÿìè íà êëàññè÷å-
ñêèå îäû». Íèêàêîãî óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà». Êàê âèäèì, ñëîâî «áëÿäü» 
íàïå÷àòàíî òðè ðàçà. — Äëÿ ñðàâíåíèÿ â èçäàíèè (Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). 
Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: [â 17 ò.] / Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ. — 
[Ì.; Ë.]: Èçä-âî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1948. — Òîì òðåòèé, [êí.] 1: Ñòèõî-
òâî ðåíèÿ 1826—1836. Ñêàçêè. — Ñ. 77—79) êóïþðû: «Âñå òîëêíóëè <----->,; Îí 
ñ á<------> öåëûé âåê,; [Á<----->] â êóõíþ [ðóêè ìûòü]; <...> ß á<-----> èì âûâîæó;| 
Êîí÷èëè, è ÷òî æå? (â èçä 1935 è 1936 ãã. êóïèðîâàíî ñëîâî «Êîí÷èëè». — 
Ë.Á.); [×òî çà øëÿïêà!]; Òàê íà âñåõ è <------- --->, (â èçä. 1935 è 1936 ãã. âñÿ 
ñòðîêà «Òàê íà âñåõ è âñòàíåò õóé» êóïèðîâàíà. — Ë.Á.).

1936, êîíåö — 1937, íà÷àëî
Òûíÿíîâ, Þðèé Íèêîëàåâè÷ (1894—1943). Ïóøêèí: [ðîìàí]. ×àñòè ïåðâàÿ 

è âòîðàÿ / Þðèé Òûíÿíîâ. — Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî 
«Õó äîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 1936 (Ë.: Íàáðàíî è îòïå÷àòàíî â òèï. èì. 
[Â.] Âî ëîäàðñêîãî, ñäàíî â íàáîð 28.Õ.36 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 30.XII.36 ã.). — 
590, [2] ñ; 17,5 × 11 × 4 ñì. — Â ïåð. 150 000 (1—50 òûñ.). — Íà ñ. 536:

Åãî àäñêàÿ ïîýìà î ìîíàõå áûëà ïî÷òè îêîí÷åíà. <...>. <...> è ìîùíûå 
êà áàöêèå çâóêè Áàðêîâà, èç îòöîâñêîãî òàéíèêà, âñïîìíèëèñü åìó. Îí áû 
îõîòíî, ìåæäó ñòðîê, íàðèñîâàë áû è Áàðêîâà, è Âèëüîíà [Âèéîí (Villon], 
Ôðàíñóà (1431/1432—?)] äà ïîðòðåòû êàáàöêèõ âèñåëüíèêîâ áûëè åìó 
íåèçâåñòíû. Îí âîîáðàæàë Áàðêîâà âûñîêèì äåòèíîþ ñ êðåïêèìè êóëà-
êàìè. 

Íà ñ. 538:

Êàêîå-òî áåñïîêîéñòâî íå äàâàëî åìó ñïàòü ïî íî÷àì; êðîâü ñòó÷àëà â 
âèñêè, ïðåóâåëè÷åííûå, äåðçêèå, áóéíûå ñòèõè ñíèëèñü åìó. Îí íàïèñàë 
ñâîåãî “Ïåâöà” â íåäåëþ. Åãî ïåâåö áûë äåòèíà, âûñîêèé, ñêóëàñòûé, 
ñ êðåïêèìè êóëàêàìè. Ñîäîì òâîðèëñÿ â ìîíàñòûðå, ïðåâðàùåííîì â 
êàáàê. Ëþáîâü è äðàêà áûëè â ýòîé ïîýìå èñòèííî êîíñêèå. Ïîùàäû íå 
áûëî íèêîìó, äàæå ñåäîé èãóìåíüå. Îí áûë òåïåðü ïîýò âïîëíå îòâåðæåí-
íûé. Äåâñòâåííîå òâîðåíèå Æóêîâñêîãî, åñëè åãî ïðî÷åñòü ïîñëå ýòèõ 
èñïîëíåííûõ îòâðàòèòåëüíîé ñèëû ñòèõîâ, ïîêàçàëîñü áû ÷óäîâèùíûì. 
Îí íèêîìó íå ïðî÷åë ñâîåé ïîýìû è, ñïðÿòàâ ïîä ìàòðàñ, ñ áüþùèìñÿ 
ñåðäöåì èíîãäà ïðîâåðÿë: íå èñ÷åçëà ëè. Îí çàáîëåë.

Íà ñ. 539:

Â áðåäó Àëåêñàíäð ãîâîðèë îá àäñêîé ïîýìå è øàðèë ïî ïîñòåëè, êàê áû 
èùà åå.

Íà ñ. 543—549:

Ïîñåòèë åãî è Ãîð÷àêîâ. <...> Àëåêñàíäð, åùå áëåäíûé, áîëüíîé, ñëóøàë 
Ãîð÷àêîâà — è âäðóã ïîáëåäíåë åùå áîëüøå: îí âñïîìíèë, ÷òî â åãî êåëüå 
îñòàëèñü îáå ïîýìû, ïðàâäà ñïðÿòàííûå. Îí ïðîñèë ïðèÿòåëÿ âçÿòü îáå 
ïîýìû ñåáå. <...> . Âå÷åðîì, ïåðåä ñíîì, Ãîð÷àêîâó óäàëîñü ê íåìó ïðî-
íèêíóòü <...>. Îáå ïîýìû áûëè ó Ãîð÷àêîâà. Îí ïðî÷åë èõ. Ïîýìû óæàñ-
íû, ïàãóáíû è ìîãóò íàâëå÷ü áåäñòâèå íå íà îäíîãî Ïóøêèíà. Â «Òåíè 
Áàðêîâà» îí íå ïîíèìàë äàæå ìíîãèõ ñëîâ. Åñëè áû íàøëè òàêóþ ïîýìó 
çäåñü, â çäàíèè äâîðöà, ïîä íîñîì ó èìïåðàòîðà, Ïóøêèíà îòäàëè áû â 
ñîëäàòû. Àëåêñàíäð ñïðîñèë, ñìóòÿñü: íåóæåëè îáå ïîýìû ïîêàçàëèñü 
åìó òàêèìè. «Òåíü Áàðêîâà» îí è ñàì ñ÷èòàë ñëèøêîì âîëüíîé, íî “Ìî-
íàõ” ïî îêîí÷àíèè è îòäåëêå îí õîòåë íàïå÷àòàòü. Òàê íåâçíà÷àé îí 
âû äàë Ãîð÷àêîâó ñâîå òàéíîå æåëàíèå: îí íàäåÿëñÿ óâèäåòü ïîýìó íà-
ïå÷àòàííîþ, çà òàéíîé ïîäïèñüþ: 1.14.16. Ãîð÷àêîâ ïîêà÷àë ãîëîâîé. Îí 
óäèâ ëÿëñÿ îïðîìåò÷èâîñòè ïðèÿòåëÿ. Îáå ïîýìû óæàñíû. Îí ñ òàéíûì 
íàñëàæ äåíèåì ñëåäèë çà ëèöîì ïðèÿòåëÿ: âïå÷àòëåíèå áûëî ïîëíîå. 
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СССР, 1936 (А.: Тип. АН СССР). - [Т.] 1. - С. 14, 15, 17, 22; 26 × 17,5 см. -
В картонном пер. 15 000 экз. - На об. тит. с.: НапеЧатано по распоряжению
Академии Наук СССР, Май 1936 г. - В разделе «Новые тексты Пущкина»:
Тьнь фонъ-Визина / [А.С. Пушкин; комментарий: АБ. Модзалевский]
С. 3-25, [3] л. факсимиле (тит. лисг, строки 1-34, 290-320; два листа сложе-
ны втрое). - Тексг А.С. Пушкина (по орфографш оригІ/шала) на с. 3-11. -
На с. 13-14: «Если вспомнить, Что в 1813-1814 гг. Пушкин написал ”Тень
Баркова“ и ”Монаха“, т.е. первые крушаые литературные произведеъшя, при-
Чем принадлежность первого из них перу Пушкина доказана только в наши
дни, а вторая найдена несколько лет назад <...>››; на с. 14: «<...> нет в нем
указаний и на работу поэта над ”Тень Варкова“ и ”Монахом“, <...>››; на с. 14:
«Ряд сгихотвореншїІ - ”Монах“, ”Тень Варкова“, ”К другу сгихотворцу“, ”Ґо-
родок“ <...> и др. проникнуты мотивами борьбы с ”беседистами“.»; на с. 15:
«Незадолго перед тем он вывел «тень Баркова» в одноименной балладе.»;
на с. 17: «Хвостова <...> он поЧти одинаково упомянул в ”Тени Варкова“
(1814 г.): Так иногда поэт Хвастов | Обижеъшьнїї природой | Во тьме полуноч-
ных Часов | Корпит над хладной одой.»; на с. 22: «В ”Тени Варкова“ (1814)
Бобров упоминается в монологе Баркова: Не пой лишь так, как пел Боб-
ров | НиШелехова тоном, |Шихматов, Палицьш, Хвостов | Прокляты Апол-
лоном. | ИЧто за нуждаподражать | Вессмыслеъшым поэтам?». В «Указателе
произведении Пушкина» - «Тень Баркова 14, 17, 22» (на с. 409).

1936, 8 июля («Сдано в набор 8/\/ІІ 36. Подписано к печати 5/ХІ 36»).
Пушкин, АС. (1799-1837). Полное собрание соЧинеъшй: в шести томах/

А.С. Пушкин; под редакцией М.А. Цявловского. - Москва-Аенинград:
АСАІЭЕМІА, 1936 (Москва: 1-я Образцовая тип. ОҐИЗА РСФСР тресга «По
лиграфкнига», сдано в набор 8/\/ІІ 36, подп. к печати 5/ХІ 36). - Том пер-
вый: Стихотворения 1813-1830 / А.С. Пушкин (1799-1837). - [10], 822,
[6] с., [18] л. ил.; 26 × 18 см. - (К столетию со дня гибели 1837-1937). -
В пер. 25 300 экз. - На с. 493-495 в рубрике «1827››: («Сводня грустно за
столом | <...> | Все толкнули -, | <...> | Он с блядями Целый век, | <...>| [Бляди]
в кухню [руки мыть] <...>[далее так же и с теми же купюрами как и в т. П
издания «АСАІЭЕМІА (в 9 т.) 1935 г.]. - На с. [10] в предисловІ/ш «От редак-
ции» указано, Что «заЧеркнутые строки и слова отмеЧаюгся в прямых скоб-
ках [ ]. В ломаные скобки < > - Чтеъше предположигельное». - Ничего не
сказано о кушроваъпш. -На с. 653 в комменгариях к поэме «Монах››: «Песнь
первая. Стт. 17-26 посвящены И.С. Баркову (1733-1768), получившему
громкую известность своими порнографическими пародиями на классиче-
ские оды». Никакого упомІ/щаъшя о «Тени Баркова». Как видим, слово «блядь»
напечатано три раза. - Для сравнения в издании (Пушкин, А.С. (1799-1837).
Полное собрание сочгшений: [в 17 т.] / Пушкин; Академия Наук СССР. -
[М.; А.]: Изд-во Академии Наук СССР, 1948. - Том третшїі, [кн.] 1: Стихо-
творения 1826-1836. Сказки. - С. 77-79) купюры: «Все толкнули <_>,; Он
с б<_> цельп71 век,; [Б<_>] в кухню [руки мыгь]; <...> Я б<_> им вывожу; |
Кончили, и Что же? (в изд 1935 и 1936 гг. купировано слово «Кончили». -
./1.Б.); [Что за шляпка!]; Так на всех и <_ ->, (в изд. 1935 и 1936 гг. вся
строка «Так на всех и встанет хуй» купирована. - А.Б..)
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1936, конец - 1937, начало
Тынянов, Юрий Николаевич (1894-1943). Пушкгш: [роман]. Части первая

и вторая / Юрий Тынянов. - Аеъшнград: Государствеъшое издательство
«Художествеъшая лигература», 1936 (Ал Набрано и отпечатано в тип. им.
[В] Володарского, сдано в набор 28.Х.36 г., подп. к печати 30.ХП.36 г.). -
590, [2] с; 17,5 × 11 × 4 см. - В пер. 150 000 (1-50 тыс.). - На с. 536:

Его адская поэма о монахе была почти оконЧена. <...>. <...> и мощные
кабацкие звуки Баркова, из огцовского таїнща, вспомнились ему. Он бы
охотно, между строк, нарисовал бы и Баркова, и Вильона [Вгйон (\/і110п],
Франсуа (1431/1432-?)] да портреты кабацких висельников были ему
неизвестны. Он воображал Баркова высоким детиною с крепкими кула-
ками.

На с. 538:

Какоето беспокойство не давало ему спать по ночам; кровь стучала в
виски, преувеличеъшые, дерзкие, буйные стихи съшлись ему. Он написал
своего “Певца” в неделю. Его певец был детина, высокий, скуластьнїі,
с крепкими кулаками. Содом творился в монастыре, превращенном в
кабак. Аюбовь и драка были в этой поэме истишю конские. Пощады не
было нш<ому, даже седой игуменье. Он был теперь поэт вполне огвержен-
ный. Девственное творение Жуковского, если его проЧесть после этих
исполнеъшых отвратигельной силы сгихов, показалось бы чудовгшнпям.
Он нш<ому не прочел своей поэмы и, спрятав под матрас, с бьющимся
сердцем иногда проверял: не исчезла ли. Он заболел.

На с. 539:

В бреду Александр говорил об адской поэме и шарил по постели, как бы
ища ее.

На с. 543-549:
Посетил его и ГорЧаков. <...> Александр, еще бледный, больной, слушал
Горчакова- и вдруг побледнел еще больше: он вспомнил, Что в его келье
остались обе поэмы, правда спрятанные. Он просил приятеля взять обе
поэмы себе. <...>. ВеЧером, перед сном, ГорЧакову удалось к нему про-
ъшкнуть <...>. Обе поэмы были у Горчакова. Он прочел их. Поэмы ужас-
ны, пагубны и могут навлеЧь бедствие не на одного Пушкина. В «Тени
Баркова» он не понимал даже многих слов. Если бы нашли такую поэму
здесь, в здании дворца, под носом у императора, Пушкина отдали бы в
солдаты. Александр спросил, смутясь: неужели обе поэмы показались
ему такими. «Тень Баркова» он и сам сЧитал слишком вольной, но “Мо-
нах” по окончании и отделке он хотел напечатать. Так невзначай он
выдал ҐорЧакову свое тайное желание: он надеялся увидеть поэму на-
печатаъшою, за таїщой подшсью: 1.14.16. ҐорЧаков покачал головой. Он
удивлялся опрометЧивости приятеля. Обе поэмы ужасны. Он с таїшьпи
наслаждением следил за лицом приягеля: впечатление было полное.
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Îí åùå ðàç ïîâòîðèë: åãî, ìîæåò áûòü, è íå îòäàëè áû â ñîëäàòû, íî ñî-
ñëàëè áû â îòäåëüíûé ìîíàñòûðü. Åãî âûõîäêè ïðîòèâ ñåäûõ èãóìåíèé 
è ìîíàõîâ ïðåñòóïíû. Åãî ïîñëàëè áû â ìîíàñòûðü, ãäå îí ñïàë áû íà 
êà ìåííûõ ïëèòàõ. À ëèöåé ðàçîãíàëè áû, çàêðûëè è âñå ïðîêëèíàëè áû 
ñàìîå åãî èìÿ. Ãîð÷àêîâ óâëåêñÿ. Ïðåñòóïëåíèå Àëåêñàíäðà áûëî âåëè-
êî, ïðîïàñòü, îòêðûâøàÿñÿ ïåðåä íèì óæàñíà. Îí, Ãîð÷àêîâ, ñïàñåò åãî 
â ïîñëåäíèé ðàç, áîëüøå íå óäàñòñÿ. Îáå ïîýìû îí ïðåäëàãàåò ïðåäàòü 
îãíþ íåìåäëÿ: îí ñóíåò èõ â ïå÷ü, êàê ñêîðî äÿäüêà åå çàòîïèò. Àëåê-
ñàíäð ñîãëàñèëñÿ, íèìàëî íå ðàçäóìûâàÿ. Êàðòèíû, êîòîðûå øîïîòîì 
ðàçâèâàë ïåðåä íèì Ãîð÷àêîâ, ïîëóìðàê, îäèíî÷åñòâî, ïîäåéñòâîâàëè íà 
íåãî. Îí áûë ïðåñòóïíèê. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ñìåÿëñÿ íàä ìîíàõà-
ìè, — îí íå òåðïåë èõ, òàê èì è íàäî, — íå ïîòîìó, ÷òî îñìåÿë æåíùèí, 
à ïîòîìó, ÷òî íåëüçÿ áûëî ñìåÿòüñÿ íàä ñòèõàìè, êîòîðûå áûëè ïðåëåñò-
íû è áåççàùèòíû, òîëüêî ÷óòü íàâÿç÷èâû, íàçîéëèâû. Ñàìàÿ ïàìÿòü åãî 
ìóòíûõ ïîýì áûëà åìó òÿæåëà. Ãîð÷àêîâ áûë ïðàâ: åãî ñîñëàëè áû. Îí 
ñòàë áû âòîðûì Âèëüîíîì, åãî èìÿ ñòàëî áû íåïðèëè÷íî, êàê èìÿ Áàð-
êî âà. Êóäà çàâëåêëî åãî ëþáîïûòñòâî, æåëàíèÿ, âîîáðàæåíèÿ, ïîòåðÿâ-
øåå óçäó! Ãîð÷àêîâ äîâîëüíî òèõî óäàëèëñÿ.

Íà ñ. 546—547:

Íà çàâòðà âñå áûëî êîí÷åíî. Ãîð÷àêîâ ÿâèëñÿ ñâåæèé, âåñåëûé, ðîçîâûé 
è âàæíî ñêàçàë ïðèÿòåëþ, ÷òî òîò ìîæåò ñïàòü ñïîêîéíî. Îáå ïîýìû 
ïðåäàíû îãíþ. Íèêòî, êðîìå íåãî, îá ýòîì íå çíàåò. Îí íåì, êàê ñìåðòü. 
Êàê ëþáèòåëü äåë, çàïóòàííûõ è íåãëàñíûõ Ãîð÷àêîâ ïîñòóïèë òàê: ïî-
ýìó “Òåíü Áàðêîâà” îí, äåéñòâèòåëüíî, áðîñèë â îãîíü; îäíàêî, ÷óâ-
ñò âóÿ, ÷òî åìó ïîðó÷åíà âàæíàÿ òàéíà è ÷òî ïðåëåñòü ýòîãî óòðàòèòñÿ, 
åñëè íèêòî, êðîìå íåãî è Ïóøêèíà, íå áóäåò îá ýòîì çíàòü, äî òîãî, êàê 
ñæå÷ü, îí ïîä ñòðîãèì ñåêðåòîì ïîêàçàë ïîýìó Ìèøå ßêîâëåâó, ïàÿñó. 
Æàäíûé âçãëÿä ïàÿñà, èçóìëåíèå, âîñòîðã è óæàñ ïðè ÷òåíèè “Òåíè” — 
âîçíàãðàäèëè åãî. Ó ßêîâëåâà áûëà ÷óäåñíàÿ ïàìÿòü, íî îí âçÿë ñ íåãî 
êëÿòâó çàáûòü è ñòèõè è ñàìîå èìÿ àâòîðà è âðåìåííîãî âëàäåëüöà ïî-
ýìû. Òàê ñ ýòîþ ïîýìîþ áûëî âñå êîí÷åíî. “Ìîíàõà” æå, êàê áîëåå íå-
âèííîãî, îí çàâåðíóë â òîëñòóþ áóìàãó è çàïå÷àòàë ñîáñòâåííûì ïåðñò-
íåì. <...> Îí æäàë ñåñòðû. Ñåñòðå îí ñîáèðàëñÿ ïåðåäàòü çàïå÷àòàííóþ 
ïîýìó, ïîä âèäîì ñåêðåòíûõ ñâîèõ çàïèñîê. Îíà äîëæíà áûëà äàòü åìó 
ñëîâî íå ðàñïå÷àòûâàòü ïàêåòà è õðàíèòü ó ñåáÿ äî åãî âîçâðàùåíèÿ èç 
ëèöåÿ èëè ñìåðòè. Îí îáîæàë òàéíû. Âïðî÷åì âñå áûëî îáäóìàíî. Åñëè 
áû òàéíà îáíàðóæèëàñü, îïàñíîñòü áûëà áû íå òàê âåëèêà: ñîäåðæàíèå 
âòîðîé ïîýìû áûëî ãîðàçäî íåâèííåå ïåðâîé. Âïå÷àòëåíèå, ïðîèçâåäåí-
íîå íà Ïóøêèíà ðàññêàçàëè î òþðüìå, ìîíàñòûðå, áóäóùåé ñóäüáå ëè-
öåÿ ëüñòèëî åìó. Âñåãäà ïîëåçíî õðàíèòü ïðèÿòåëüñêóþ òàéíó: ýòî äàåò 
êàêîå-òî âëèÿíèå, êàêóþ-òî âëàñòü íàä ïðèÿòåëåì. Ýòî î÷åíü ïðèÿòíî.

1937, 20 ÿíâàðÿ
Óïðàâëÿþùèé èçäàòåëüñòâîì ÀÍ ÑÑÑÐ Ï.È. ×àãèí (1898—1967) îò-

ïðàâëÿåò Ì.À. Öÿâëîâñêîìó ïèñüìî îò 20 ÿíâàðÿ 1937 ã. ñ ãðèôîì «Íå ïîä ëå-

æèò îãëàøåíèþ»: «Ïðèëàãàÿ ïðè ñåì ãðàíêè 1—15 è îðèãèíàë — ñòð. 2—52 — 
Âàøåé ðàáîòû “Òåíü Áàðêîâà”. <...>». — Ñì. äàëåå ïîëíóþ ïóáëèêàöèþ ýòîãî 
ïèñüìà è ôàêñèìèëå åãî. — Èç àíàëèçà ýòîãî ïèñüìà ñëåäóåò, ÷òî èçäàòåëü-
ñòâî (â êîíöå 1936 ã.) óæå íà÷àëî èçãîòàâëèâàòü ïå÷àòíûå ôîðìû äëÿ íàáîðà 
è ïå÷àòàòü ñ íèõ ãðàíêè. Óïîìèíàåìûå â ïèñüìå «ãðàíêè 1—15» ïðåäñòàâëÿ-
þò ñîáîé «èñòîðèþ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàð-
êîâà”» è îïèñàíèå ñïèñêîâ (÷òî ñîîòâåòñòâóåò ñ. 164—175—181 â èçä. ÒÁ 2002), 
à íå ãðàíêè ñàìîãî òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà».

1936, êîíåö — 1937, äî 8 ìàðòà
Ïîêà íå îáíàðóæåíî îôèöèàëüíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðè-

íÿòèå ðåøåíèÿ î âðåìåíè è óñëîâèÿõ èçäàíèÿ «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà 
ñ «Êîììåíòàðèÿìè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â «îñîáîì ïðèëîæåíèè» ê ò. 1 àêà-
äå ìè ÷åñêîãî èçäàíèÿ Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà â 1937 ã. 
(ðå äàêòîðû ïåðâîãî òîìà: Ì.À. Öÿâëîâñêèé è Ò.Ã. Çåíãåð). Â âûïóñêíûõ 
äàííûõ ò. 1 óêàçàíî: «Ñäàíî â íàáîð 7 àïðåëÿ 1935 ã. Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 
9 ôåâðàëÿ 1937 ã.». Â êðàòêîì ââåäåíèè ê ò. 1 (Ïóøêèí 1937/1: 433—434) 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêèé ïèñàë:

Âîïðîñ î òîì, êàê ïå÷àòàòü ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ, äî ïîñëåäíåãî âðå-
ìåíè ñ÷èòàëñÿ ñïîðíûì â ïóøêèíñêîé òåêñòîëîãèè. <...> Âîïðîñ ýòîò 
ÿâèëñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ ïðè îáñóæäåíèè ïëàíà àêàäåìè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà íà êîíôåðåíöèè ïóøêèíè-
ñòîâ â Ëåíèíãðàäå â ìàå 1933 ã. Íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ êîíôåðåíöèåé 
ðåøåíèé Ðåäàêòîðñêèì êîìèòåòîì àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ïîëíîãî 
ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà áûëî ïîñòàíîâëåíî ïðåäîñòàâèòü ïåðâûé 
òîì èçäàíèÿ ëèöåéñêîìó òâîð÷åñòâó ïîýòà. Â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ öåëüíî-
ñòè è ñòðîéíîñòè êàðòèíû òâîð÷åñòâà ó÷åíè÷åñêèõ ãîäîâ Ïóøêèíà, ýòîò 
òîì äîëæåí, âîïåðâûõ, çàêëþ÷àòü â ñåáå âñå ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå 
ïîýòîì â ëèöåå, áåçîòíîñèòåëüíî è èõ æàíðó, ò. å. êðîìå ñòèõîòâîðåíèé 
ïîýìû “Ìîíàõ” è “Òåíü Ôîíâèçèíà”, <...>.

Ñëåäóþùåå äàëåå ïðîäîëæåíèå «à òàêæå áàëëàäó “Òåíü Áàðêîâà” (â îñîáîì 
ïðèëîæåíèè);» áûëî âû áðîøåíî è âîññòàíîâëåíî òîëüêî â ïîëíîé ïóáëèêà-
öèè îáøèðíîãî èññëåäîâàíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî «Èñòî÷íèêè òåêñòîâ ëè-
öåé ñêèõ ñòèõîòâîðåíèé. [Ãëàâà] VIII. Òåêñòû ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé (ñì.: 
Ïóøêèí 1994: 504; Ïóøêèí 1999: 538; Ïóøêèí 1999/1: 556).

Íèæå ïóáëèêóåì è ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ïèñüìî óïðàâëÿþùåãî èçäà-
òåëüñòâîì ÀÍ ÑÑÑÐ â 1933—1938 ãîäàõ Ïåòðà Èâàíîâè÷à ×àãèíà (íàñò. 
ôàìèëèÿ: Áîëäîâêèí) (1898—1967) íà îôèöèàëüíîì áëàíêå èçäàòåëüñòâà 
Ïðîô. Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 20 ÿíâàðÿ 1937 ã. ñ ãðèôîì: «Íå ïîäëåæèò îãëà-
øåíèþ» (ìàøèíîïèñü):

622 АВ. Беоемертнъгх. Комментарии. Глава б

Он еще раз повторил: его, может бьпь, и не отдали бы в солдаты, но со-
слали бы в отдельный монастырь. Его выходки против седых игумеъшй
и монахов преступны. Его послали бы в монастырь, где он спал бы на
камеъшых плитах. А лицей разогнали бы, закрыли и все проклІ/щали бы
самое его имя. ҐорЧаков увлекся. Преступление Александра было вели-
ко, пропасть, открывшаяся перед ним ужасна. Он, Горчаков, спасет его
в последний раз, больше не удастся. Обе поэмы он предлагает предать
огню немедля: он сунет их в печь, как скоро дядька ее затопиг. Алек-
сандр согласился, нимало не раздумывая. Картины, которые шопотом
развивал перед ним Горчаков, полумрак, одшючесгво, подействовали на
него. Он был преступъшк. И не только потому, Что смеялся над монаха-
ми, - он не терпел их, так им и надо, - не потому, Что осмеял женщин,
а потому, Что нельзя было смеяться над стихами, которые были прелест-
ны и беззащитны, только Чуть навязчивы, назойливы. Самая память его
мутных поэм была ему тяжела. ҐорЧаков был прав: его сослали бы. Он
стал бы вторым Вильоном, его имя стало бы неприлично, как имя Бар-
кова. Куда завлекло его любопытство, желаъшя, воображения, потеряв-
шее узду! ҐорЧаков довольно тихо удалился.

На с. 546-547:
На завтра все было конЧено. ҐорЧаков явился свежий, весельпїІ, розовый
и важно сказал приятелю, Что тот может спать спокоїшо. Обе поэмы
преданы огню. НІ/жто, кроме него, об этом не знает. Он нем, как смерть.
Как любитель дел, запутаъшых и негласных ҐорЧаков поступил так: по
эму “Тень Баркова” он, действительно, бросил в огонь; однако, Чув-
ствуя, Что ему поручена важная тайна и Что прелесть этого утратится,
если ъшкто, кроме него и Пушкина, не будет об этом знать, до того, как
сжечь, он под строгим секретом показал поэму Мише Яковлеву, паясу.
Жадный взгляд паяса, изумление, восторг и ужас при Чтешш “Теъш” -
вознаградили его. У Яковлева была Чудесная память, но он взял с него
клятву забыгь и стихи и самое имя автора и временного владельца по
эмы. Так с эгою поэмою было все конЧено. “Монаха” же, как более не-
виъшого, он завернул в толстую бумагу и запеЧатал собственным перст-
нем. <...> Он ждал сестры. Сестре он собирался передать запечатанную
поэму, под видом секретных своих записок. Она должна была дать ему
слово не распечатывать пакета и хранить у себя до его возвращения из
лицея или смерти. Он обожал таїщы. Впрочем все было обдумано. Если
бы тайна обнаружилась, опасность была бы не так велика: содержание
второй поэмы было гораздо невиннее первой. Впечатление, произведен-
ное на Пушкина рассказали о тюрьме, монастыре, будущей судьбе ли-
цея льстило ему. Всегда полезно хранить приятельскую тайну: это дает
какое-то влияние, какугото власть над приятелем. Это очень приятно.

1937, 20 Шваря
Управляющий издательством АН СССР П.И. Чагин (1898-1967) от-

правляет М.А. ЦявловскомуШсьмо от 20 января 1937 г. с грифом «Не подле-
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жиг оглашению»: «Прилагая при сем гранки 1-15 и орип/щал - стр. 2-52 -
Вашей работы “Тень Варкова”. <...>». - См. далее полную публикацию этого
пиеълла и факеиллиле его. - Из анализа этого письма следует, Что издатель-
сгво (в конце 1936 г.) уже начало изготавливать печатные формы для набора
и печатать с ъшх гранки. Упоминаемые в письме «гранки 1-15» представля-
ют собой «исгорию вопроса о пргшадлежносги Пушкину баллады “Тень Бар-
кова”›› и ошсаъше списков (что соответствует с. 164-175-181 в изд. ТБ 2002),
а не гранки самого текста «Тени Баркова».

1936, конец - 1937, до 8 марта
Пока не обнаружено официальных документов, подтверждающих при-

нятие решеъшя о времени и условиях издаъшя «Теъш Баркова» А.С. Пуцпа/Ша
с «Комментариями» М.А. Цявловского в «особом приложении» к т. 1 ака-
демического издания Полного собрания сочгшеншїі А.С. Пушкина в 1937 г.
(редакторы первого тома: М.А. Цявловский и Т.Ґ. Зенгер). В выпускных
даъшых т. 1 указано: «Сдано в набор 7 апреля 1935 г. Подписано к печати
9 февраля 1937 г.››. В кратком введении к т. 1 (Пушкин 1937/1: 433-434)
М.А. Цявловский писал:

Вопрос о том, как печатать лицейские стихотвореъшя, до последнего вре-
мени считался спорным в пушкинской текстологии. <...> Вопрос этот
явился одним из основных при обсуждении плана академического изда-
ъшя полного собрания сочинений Пушкина на конференции пушкини-
стов в Аенинграде в мае 1933 г. На основангш принятых конференцией
решений Редакторским комитетом академического издания полного
собраъшя сочинений Пушкина было постановлено предоставить первьпй
том издания лицейскому творчеству поэта. В целях сохранения цельно-
сти и стройности картгшы творчества ученических годов Пущина, этот
том должен, вопервых, заключать в себе все произведения, написаъшые
поэтом в лицее, безотносительно и их жанру, т. е. кроме стихотвореншй
поэмы “Монах” и “Тень Фонвизина”, <...>.

Следующее далее продолжеъше «а также балладу “Тень Баркова” (в особом
приложеъши);» было выдуоошено и восстановлено только в полной публика-
ции обширного исследования М.А. Цявловского «Источники текстов ли-
цейских сп/шотворешІй. Клава] Ш. Тексты лщейских сгихотвореш/пй (см.:
Пушкин 1994: 504; Пушкин 1999: 538; Пушкин 1999/1: 556).

Ниже публикуем и факеиллилъно воепроизводилл пиеылоуправляющего изда-
телъетволл АН СССР в 7933- 7938 годах Петра Ивановича Чагина (наст.
фамилия: Болдовкин) (1898-1967) на официальном бланке издательства
Проф. М.А. Цявловскому от 20 января 1937 г. с грифом: «Не подлежит огла-
шению» (машинопись):
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ãðàíêè 1—15 è îðèãèíàë — ñòð. 2—52 — Âàøåé ðàáîòû|“Òåíü Áàðêîâà”, 
Èçäàòåëüñòâî ïðîñèò Âàñ èõ ïðîñìîòðåòü è ïî âîçìîæíîñòè|íå çàäåð-
æèâàòü. Îñîáåííî âàæíî ïîëó÷èòü áåç çàäåðæêè ñòð. 2—32 Âàøåãî| 
îðèãèíàëà äëÿ òîãî, ÷òîáû íàáðàòü ðàçíî÷òåíèÿ, êîòîðûå ïîéäóò â 
Âàøèõ|êîììåíòàðèÿõ.|Â áëèæàéøèå äíè Âàì áóäåò ïðåäñòàâëåí 
íàáîð îðèãèíàëà ñòð. 52—100.|Âåñü íàáîð Èçäàòåëüñòâî ðàññ÷èòûâàåò 
çàêîí÷èòü ê 1/ II-ñ.ã.|Ïå÷àòü ïðîåêòèðóåòñÿ â ôîðìàòå íîâîãî àêàäåìè-
÷åñêîãî èçäàíèÿ Ïóø-|êèíà íà òîé æå áóìàãå, íà êîòîðîé áóäåò ïå÷à-
òàòüñÿ è âåñü òåêñò Ïóøêèíà.|Óïðàâëÿþùèé Èçäàòåëüñòâîì|ÀÍ 
ÑÑÑÐ:|[ïîäïèñü] /Ï.È. ×àãèí/.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ýòîãî äîêóìåíòà: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Ôîíä íå îáðà-
áî òàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Âåðñòêà 
ÒÁ ÊÖ («Òåíü Áàðêîâà» (288 ñòðîê) À.Ñ. Ïóøêèíà è «Êîììåíòàðèè» ê íåé 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî)]. Ïèñüìî Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã. îêàçàëîñü âëîæå-
íî, âèäèìî, Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé â êîíöå ýòîé Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ.

Âïåðâûå íà ïèñüìî Ï.È. ×àãèíà óêàçàë Å.Ñ. Øàëüìàí (1929—2008) (â àð-
õèâå Å.Ñ. Øàëüìàíà èìååòñÿ êîïèÿ) (ñì.: Øàëüìàí 1996: 133, 154 (ïðèìå÷. 8)). 
Ïîëíîñòüþ ïèñüìî áûëî îïóáëèêîâàíî â èçä.: ÒÁ 2002: 158 ñ îøèáî÷íîé 
ññûë êîé íà íàëè÷èå ýòîãî ïèñüìà â íåòî÷íî îïèñàííîé Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ («ÒÁ, 
ë. [121]» = Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ (Ïóøêèíñêèé Äîì). Ðóêî ïèñ-
íûé îòäåë (Ñ.-Ïåòåðáóðã), ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðà-
íèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà), åä. õð. á.<åç> í.<îìåðà> «“Òåíü Áàðêîâà”: Áàë-
ëàäà Ïóøêèíà. Óñòàíîâëåíèå òåêñòà, âàðèàíòîâ è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî (1930—1931)»).

Íà ñàìîì äåëå â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ 120 àðõèâíûõ ëèñòîâ, òàê ÷òî òàê íàçû-
âà åìûé «ë. [121]» (ïèñüìî Ï.È. ×àãèíà) íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ 
íå èìååò, ê òîìó æå íàïå÷àòàííîé ÷åðåç ïîëãîäà (èþíü 1937 ã.) ïîñëå ïèñüìà.

Áîëåå ðàííèõ äîêóìåíòîâ, ÷åì ýòî ïèñüìî Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã. 
ïîêà íå îáíàðóæåíî. Èñõîäÿ èç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà ïîïûòàåìñÿ ðåêîíñòðóè-
ðîâàòü ïîäãîòîâêó Ì.À. Öÿâëîâñêèì àâòîðñêîãî ðóêîïèñíîãî (ë. 1—32) è ìà-
øèíîïèñíîãî (ë. 33—100) «îðèãèíàëà» äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ åãî â èçäàòåëüñòâî 
ÀÍ ÑÑÑÐ.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïåðåïèñàë, âèäèìî, âî âòîðîé ïîëîâèíå 1936 ã. íàáåëî 
÷åðíîâîé àâòîãðàô (íå âêëþ÷èâ òóäà ëèñòû 737—7315 î «ìåðçîïàêîñòíîì» ïî-
âåäåíèè è «ìåðçåéøèõ» ñòèõàõ À.Ñ. Ïóøêèíà), ó÷òÿ èñïðàâëåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ, âíåñåííûå â ÷åðíîâîé àâòîãðàô ïîñëå 25 îêòÿáðÿ 1931 ã., â òîì ÷èñëå 
äîïîëíèâ â 1932 ãîäó îïèñàíèå ñïèñêîâ îïèñàíèåì ñïèñêà Ð, à â «ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» ðàñïèñàâ ñïèñîê Ð è âàðèàíòû Ð1 è Ð2. Â ìàå 1933 ã. â «ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» áûëè âïèñàíû øåñòü ñòðîê âàðèàíòà Ã1. Èç îáíàðóæåííîãî â 1934 ã. 
àâòîðèçîâàííîãî À.Ñ. Ïóøêèíûì ñïèñêà ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî ïîêà ëèöå-
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+1[ІііЁо'ыіьідто.мы.:тео академии натн союза ооаеоокнх социалистических оесповлнн ИЗДаТеАЬСТВО Академии Наук Союза Советских СОЦИМИСТИЧЄСКИХ
[ “птщ'ш'ш "Шмшшщннв' *нн' "Щ' ї* щиты н' тыщ" 'ж - '_ Республш< | сокращеъшое наименоваъше: АРП/І. Москва, ул. Куйбьшева, 8.

по нет-ест ,_ 2..0 Шаг! ше? г. шифр › Телеф. 1-3858ІП0 вопросу “20 января 1937 г. ШифрІНе подлежит
Щшш_ 1 оглашению. |г. МоскваІПроф. М.А. ЦявловскомуІПрилагая при сем

ПРШШШ , г. Н о о а а а гранки 1-15 и оригинал - стр. 2-52 - Вашей работы | “Тень Баркова”,
Издательство просиг Вас их просмотреть и по возможности | не задер-

Пршшш “РП “в” граш 31-15] “МЫ " НР* 2'52 ' ЕЩЁ-Ё 1356055] живать. Особенно важно получить без задержки стр. 2-32 Вашего|
'ТЄНЪ ББРКФВН'. Издательство подо!!! ВВФ ІІ ПРПШП'ІРВН 1 Ш* БМНШПЩЁ оригинала для того, Чтобы набрать разночтения, которые пойдут в
не еедешпвать. ооооеано ашо вешать оеа еадершаа отр. 2-32 Вашего ВашихІкомментариях. |В ближайшие дни Вам будет представлен
оригинала для того, чтобы набрать раааочтеааа. аоторае пойдут а Ваша: набор оригинала стр. 52-100. |Весь набор Издательство рассчитывает
пшеницы, закончить к 1/П-с.г. |Печать проектируется в формате нового академи-

Б ближайшие дна Ван будет щщдотавлеа наоор оригинала етр, 52.1013: Ческого издания Пуш- | кина на тои же бумаге, на которои будет печа-
весь ннбпр издательства Вашим! анти к штщ- ] таться и весь текст Пушкина. |Управляющии ИздательствомІАН

.- 4 СССР: | [подпись] /П.И. Чагин/.д -Печать проектаотетоа а форнате. аоаого ападшнчеоаото подана: Шин
кааа на той же оїнаге, на которой будет печататъоа а аеоъ тонет Плюще-
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Местонахождение Этого документа: ИРАИ РО. Ф. 373. [Фонд не обра-
ботан. Конверт с документами о «Тени Баркова» А.С. Пущина. Верстка

[1 Ш _ ї н 9] ТБ КЦ («Тень Баркова» (288 строк) А.С. Пушкина и «Комментаргш» к неи
[МЕ шаг: ,гл/7 Д ,он _. пддвдв/ М.А. Цявловского)]. Письмо П.И. Чагина от 20.01.1937 г. оказалось вложе-

- ” :. - ` ' ' но, видимо, Т.Ґ. Цявловской в конце этой Верстки ТБ КЦ.
' ] Впервые на Шсьмо П.И. Чагина указал Е.С. Шальман (1929-2008) (в ар-

хиве Е.С. Шальмана имеется кошя) (см.: Шальман 1996: 133, 154 (примеч. 8)).
' Полностью письмо было опубликовано в изд.: ТБ 2002: 158 с ошибочной

ссылкой на наличие этого письма в неточно ошсаъшой Верстке гГБ КЦ («ТБ,
._ л. [121]» = Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукопис-
' ный отдел (С.-Петербург), ф. 373 (Редакция академического издания собра-

. -1 ъшя сочштеъшй А.С. Пушкина), ед. хр. б.<ез> н.<омера> «“Тень Баркова”: Бал-
лада Пушкина. Установление текста, вариантов и исследоваъше М.А. Цяв-
ловского (1930-1931)»).

На самом деле в Верстке ТБ КЦ 120 архивных листов, так что так назы-
ваемьнїї «л. [121]» (гшсьмо П.И. ЧагІ/ша) ш/шакого отношеъшя к Верстке ТБ КЦ

'1* І] не имеет, к тому же напечатаъшой через полгода (июъш 1937 г.) после гшсьма.
' Более раъших документов, чем Это письмо П.И. Чагина от 20.01.1937 г.
' пока не обнаружено. Исходя изШсьмаП.И. Чагина попытаемся реконструи-

ровать подготовку М.А. Цявловским авторского рукош/Існого (л. 1-32) и ма-
Шошсного (л. 33-100) «оригштала» для представлеъшя его в издательство
АН СССР.

у, М.А. Цявловскшїі переписал, видимо, во второй полов1×ше 1936 г. набело
× черновой автограф (не включив туда листы 737-7315 о «мерзопакосгном» по-

Ил. 88 ведешш и «мерзейших» стихах А.С. Пушкина), учгя исправлеъшя и дополне-
ния, внесенные в черновой автограф после 25 октября 1931 г., в том числе
дополъшв в 1932 году описаъше сШсков ошсаъшем сгщска Р, а в «разночтеъшя
списков» расписав список Р и варианты Р1 и Р2. В мае 1933 г. в «разночтения
сшсков>> были вш/Ісаны шесть сгрок варианта Г1. Из обнаружеъшого в 1934 г.
авторизоваъшого А.С. Пушкиным списка рукой неусгановлеъшого пока лице-
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èñòà ñ çàãîëîâêîì «Ò¼íü ôîíú-Âèçèíà|Ñî÷èíåíiå À<.........> Ï<......>» À.Ì. Öÿâ-
ëîâñêèé âïèñàë â ÷åðíîâîé àâòîãðàô 14 ñòðîê, ñîâïàäàþùèõ ïî îòäåëüíûì 
ñëîâàì ñ åãî ðåêîíñòðóêöèåé «Òåíè Áàðêîâà». Ýòè ñòðîêè òàêæå áûëè íàáå-
ëî ïåðåïèñàíû è çàòåì íàïå÷àòàíû íà ïèøóùåé ìàøèíêå äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ 
â èçäàòåëüñòâî ÀÍ ÑÑÑÐ. Ñïèñîê Ì â áåëîâîì àâòîãðàôå íå áûë îòðàæåí 
(îí ïîñòóïèë â Ãîñóäàðñòâåííûé Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé (ÃËÌ — ã. Ìîñêâà) 
ïîñëå 20.02.1936 ã. è ïåðåïèñàí áûë Ì.À. Öÿâëîâñêèì (ñíà÷àëà â ÷åðíîâîé 
àâòîãðàô òîëüêî 13 ìàðòà 1937 ã., à â ïåðèîä ñ 13.03. ïî 16.03.1937 ã. ñïèñîê Ì 
áóäåò ðàñïèñàí â àâòîðñêèé «îðèãèíàë» íà ëèñòû 2—32.

Ïåðâîíà÷àëüíî áåëîâîé àâòîãðàô èìåë ñëåäóþùóþ ñòðóêòóðó, ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ÷åðíîâîìó àâòîãðàôó, íî ñ íîâîé íóìåðàöèåé ëèñòîâ: «Èñòî-
ðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”» è îïèñà-
íèå ñïèñêîâ (áåç ñïèñêà Ì) îòêðûâàëè èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, çà-
íèìàÿ ëèñòû 1—21 (â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå — ëèñòû 1—17, 17à, 17á, 18—28, 29; 
ñð.: ÒÁ 2002: 164—175—181); ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (áåç ñïèñêà Ì) êàê 
åäèíîå öåëîå çàíèìàëà ëèñòû 22—48, 48à, 48á, 48â, 48ã, 48ä [= 22—53] (â ÷åðíî-
âîì àâòîãðàôå — ëèñòû 28 [ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56; ñð.: ÒÁ 2002: 181—212); 
ñîáñòâåííî «Êîììåíòàðèè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà», íà÷èíàÿ 
ñî ñëîâ «Ïåðâîå, ÷òî ïîðàæàåò ïðè ÷òåíèè áàëëàäû, ýòî åå ÷ðåçâû÷àéíî 
êðåï êîå ñêâåðíîñëîâèå» çàíèìàëè ëèñòû ñ ëèñòà 49 è äî êîíöà )â ÷åðíîâîì 
àâòîãðàôå — ëèñòû 571—132; ñð.: ÒÁ 2002: 212—299). Â áåëîâîé àâòîãðàô 
áûëè òàêæå ïåðåïèñàíû ðàçëè÷íûå îäû, ïîëó÷åííûå íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ 
èç Ëåíèíãðàäà îò Ñ.À. Ðåéñåðà îñåíüþ 1931 ã. è 1933 ã. Ñêîëüêî âñåãî ëèñ-
òîâ ïîëó÷èëîñü â áåëîâîì àâòîãðàôå ìû íå çíàåì. Íåèçâåñòíî òàêæå è ãäå 
íàõîäèòñÿ áåëîâîé àâòîãðàô. Ìåñòîíàõîæäåíèå ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà: 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373.

Äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â èçäàòåëüñòâî â êîíöå 1936 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïî-
ðó ÷èë ïåðåïå÷àòàòü áåëîâîé àâòîãðàô íà ïèøóùåé ìàøèíêå, ïðè÷åì ÷àñòü 
ñâîåãî «îðèãèíàëà» îí ïðåäñòàâèë â âèäå ðóêîïèñè (ýòî ëèñòû 1—32 — ðåêîí-
ñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè 
ñïèñ êîâ» (áåç ñïèñêà Ì) êàê åäèíîå öåëîå). Â ïðåäñòàâëåííûé â èçäàòåëüñòâî 
«îðèãèíàë» Ì.À. Öÿâëîâñêèé âíåñ èçìåíåíèÿ è ïåðåñòàíîâêè: èññëåäîâàíèå 
ñòàëî îòêðûâàòüñÿ ðóêîïèñíîé ðåêîíñòðóêöèåé «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (áåç ñïèñêà Ì) 
êàê åäèíîå öåëîå ñ çàìåíîé âûøåóêàçàííîé íóìåðàöèè ëèñòîâ 22—48, 48à...48ä 
íà ëèñòû 1—32 (ñð.: ÒÁ 2002: 181—212); âòîðûì øëà (ìàøèíîïèñíàÿ) «èñòî-
ðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”» è îïèñà-
íèå ñïèñêîâ (áåç ñïèñêà Ì) ñ çàìåíîé âûøåóêàçàííîé íóìåðàöèè ëèñòîâ 
1—21 íà 33—52 (ñð.: ÒÁ 2002: 164—175—181). Òàêîå ðàñïîëîæåíèå ñîîòâåòñòâó-
åò âûðàæåíèþ â ïèñüìå Ï.È. ×àãèíà: «îðèãèíàë — ñòð. 2—52 — Âàøåé ðàáî-
òû “Òåíü Áàðêîâà”». Äàëåå ìû ïîêàæåì ïî÷åìó «ñòð. 1» íå áûëà âîçâðàùåíà 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó. Íà ìàøèíîïèñíûõ ëèñòàõ 52—100 «îðèãèíàëà» áûëè ðàç-
ìåùåíû ñîáñòâåííî «Êîììåíòàðèè» ê «Òåíè Áàðêîâà», íà÷èíàÿ ñî ñëîâ «Ïåð-
âîå, ÷òî ïîðàæàåò ïðè ÷òåíèè...». Ïðè÷åì Ì.À. Öÿâëîâñêèé âêëþ÷èë ñþäà 
òåêñòû èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà: ïàññàæ îá èçäàíèè «Ðóññêèé ýðîò íå äëÿ äàì» 
è ïàññàæ î êíÿçüÿõ Òðóáåöêèõ, êîòîðûå íå âîéäóò â îêîí÷àòåëüíûé òåêñò 

Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ. Âêëþ÷èë ñþäà òàêæå òåêñòû: 8-ÿ îäà «Ïðèàïó» (272 ñòðî-
êè), «Ode à Priape (160 ñòðîê), îäà «Åáëå» (40 ñòðîê), «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü 
ñêàçûâàòü» Êèðøè Äàíèëîâà, êîòîðûõ íå áûëî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå, à áû-
ëè îíè çàïèñàíû íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, ïðè÷åì ïîñëåäíèé òàêñò áûë ïðè-
ñëàí Ñ.À. Ðåéñåðîì 02.12.1933 â âèäå «ðîòî-êîïèè» íà ïÿòè ëèñòàõ íåïîñðåä-
ñòâåííî ñ ðóêîïèñè (ÃÏÁ ÎÐ).

Òàêèì îáðàçîì, «îðèãèíàë» ïðåäñòàâëåííûé â èçäàòåëüñòâî, ðàñïîëàãàë-
ñÿ íà 100 ëèñòàõ (ë. 1—32 ðóêîïèñíûå, ë. 33—100 ìàøèíîïèñíûå). Ãäå íàõî-
äÿò ñÿ ìàøèíîïèñíûå ëèñòû 33—100 «îðèãèíàëà» íàì íåèçâåñòíî, íî ðóêî-
ïèñ íûå ëèñòû 1—32 «îðèãèíàëà» îáíàðóæåíû â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373.

Â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 â òîì æå êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» 
âìåñòå ñ ÷åðíîâûì àâòîãðàôîì íàì óäàëîñü îáíàðóæèòü ÷àñòü àâòîðñêîãî 
«îðèãèíàëà», ïðåäñòàâëÿâøåãîñÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèì â èçäàòåëüñòâî. Ïðèâî-
äèì åãî îïèñàíèå:

[Öÿâëîâñêèé, Ì.À., ñîñòàâèòåëü. Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíü 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (áåç ñïèñêà Ì) 
êàê åäèíîå öåëîå] [Áåëîâîé àâòîãðàô]. [Ìîñêâà, íà÷àòî â êîíöå 1936 — îêîí÷å-
íî äî 16 ìàðòà 1937]. — 32 îòäåëüíûõ ëèñòà; 29,5 × 20,5 ñì (äëÿ ñðàâíåíèÿ: 
ðàçìåð ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà 21 × 15 ñì, èç íèõ ë. 28—56 ïî 22 × 17,5 ñì). 
Çàãëàâèå ýòîé ñîñòàâíîé ÷àñòè àâòîðñêîãî «îðèãèíàëà» ñôîðìóëèðîâàíî íà-
ìè èñõîäÿ èç åãî ñîäåðæàíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì òåðìèíîëîãèè Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî. Áóìàãà ïîæåëòåâøàÿ, òîíêàÿ, çàãðÿçíåííàÿ. Ñîõðàíèëàñü ïåðâî-
íà÷àëüíàÿ (ïåðå÷åðêíóòàÿ) íóìåðàöèÿ ýòèõ ëèñòîâ ââåðõó ñïðàâà êðàñíûì 
êàðàíäàøîì ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: 29—48, 48à, 48á, 48â, 48ã, 48ä [= 32 ë.], 
ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî áåëîâîé àâòîãðàô íà÷èíàëñÿ ëèñòàìè 
1—21 è áûë ïåðåïèñàí ñ ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà, ãäå ñîîòâåòñòâóþùèé òåêñò 
áûë ðàñïîëîæåí íà ëèñòàõ: 1—17, 17à, 17á, 18—28 [ïàã. 1], 29 [ïàã. 1] [= 31 ë.].

Ñõåìà ðàñïîëîæåíèÿ ñâåäåíèé â äàííîé ÷àñòè «îðèãèíàëà» òàêàÿ æå êàê 
è â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå (ë. 28—56). Ïîä êàæäîé èç 288-è ñòðîê ðåêîíñòðóê-
öèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà áûëè ðàñïèñàíû 
ñòðîêè îäíà ïîä äðóãîé âñåõ ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ èçâåñòíûõ íà òî âðåìÿ. 
Ñïðàâà îò íèõ øëè âåðòèêàëüíûå ðÿäû áóêâåííûõ îáîçíà÷åíèé (ñèãëîâ) 
ýòèõ ñïèñêîâ ñòðîãî îäèí ïîä äðóãèì â òàêîì ïîðÿäêå: Ã. Ñ. À. Ê. Ð. Ù. (â ÷åð-
íîâîì àâòîãðàôå ñõåìà èíàÿ: Ã. Ê. À. Ñ. Ï [= Ù]), õîòÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü 
çàïèñè ñòðîê âàðèàíòîâ áûëà ïðîèçâîëüíà. Ñòðîêè 1—288 ðåêîíñòðóêöèè 
«ïîäëèííîãî» òåêñòà äàíû ïî íîâîé îðôîãðàôèè ïîñëå 1918 ã., ðàç íî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ — ïî ñòàðîé îðôîãðàôèè. Ñïèñîê Ì åùå íå ðàñïèñàí, íî ïî ÿâèëñÿ 
ñïèñîê Ð è åãî âàðèàíòû Ð1 è Ð2, à òàêæå âàðèàíò Ã1 òåêñòà Ã. Ñïèñîê Ì áóäåò 
ðàñïèñàí â àâòîðñêèé «îðèãèíàë» ïîçäíåå, â ïåðèîä ñ 13.03. ïî 16.03.1937 ã.

Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå ñ «ðàçíî÷-
òåíèÿìè ñïèñêîâ» (ñíà÷àëà áåç ñïèñêà Ì.) êàê åäèíîå öåëîå íàïèñàíû ðóêîé 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ÷åðíîé òóøüþ ïîä òèïîãðàôñêèå ëèòåðû â ôîðìå îðèãè-
íàë-ìàêåòà è ïðåäíàçíà÷åíû íåïîñðåäñòâåííî äëÿ íàáîðà.

Âûøå ìû óæå óêàçàëè ÷òî, ïåðåäàâàÿ «îðèãèíàë» â èçäàòåëüñòâî, 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé íåñêîëüêî èçìåíèë ñòðóêòóðó «îðèãèíàëà», ïîìåíÿâ ìåñòà-
ìè ïåðâîíà÷àëüíîå ðàñïîëîæåíèå ñâåäåíèé: èññëåäîâàíèå äîëæíî îòêðû-
âàòüñÿ ðóêîïèñíîé ðåêîíñòðóêöèåé «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» 
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иста с заголовком «ТЪнь фонъ-ВизинаІ Сочгшеніе А<.........> П<......>››А.М. Цяв-
ловскшїт вписал в черновой автограф 14 строк, совпадающих по отдельным
словам с его реконструкцией «Тени Баркова». Эти строки также были набе-
ло перетщсаны и затем напечатаны на пишущеи машиъше для представлеъшя
в издательство АН СССР. Список М в беловом автографе не был отражен
(он поступил в Государственньнїт Аитературньнй Музей (ҐАМ - г. Москва)
после 20.02.1936 г. и переписан был М.А. Цявловским (сначала в черновой
автограф только 13 марта 1937 г., а в период с 13.03. по 16.03.1937 г. сШсок М
будет расписан в авторский «оригинал» на листы 2-32.

Первоначально беловой автограф имел следующую структуру, соот-
ветствующую черновому автографу, но с новой нумерацией листов: «Исто-
рия вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень Баркова”» и ошса-
тше списков (без сш/тска М) открывали исследоваъше М.А. Цявловского, за-
нимая листьт 1-21 (в черновом автографе - листы 1-17, 17а, 176, 18-28, 29;
ср.: ТБ 2002: 164-175-181); реконструкция «подлинного» текста «Тени Бар-
кова» А.С. Пушкина вместе с «разночтениями списков» (без списка М) как
единое иелое занимала листы 22-48, 48а, 486, 483, 48Г, 48Д [= 22-53] (в черно
вом автографе - листы 28 [паг. 2], 29 [паг. 2] - 56; ср.: ТБ 2002: 181-212);
собственно «Комментарии» М.А. Цявловского к «Теъш Баркова», начиная
со слов «Первое, что поражает при чтении баллады, Это ее чрезвычайно
крепкое сквернословие» занимали листы с листа 49 и до конца )в черновом
автографе - листы 571-132; ср.: ТБ 2002: 212-299). В беловой автограф
были также переписаны различные оды, полученные на отдельных листах
из Аенинграда от С.А. Рейсера осенью 1931 г. и 1933 г. Сколько всего лис-
тов получилось в беловом автографе мы не знаем. Неизвестно также и где
находится беловой автограф. Местонахождение чернового автографа:
ИРАИ РО. Ф. 373.

Для представления в издательство в конце 1936 г. М.А. Цявловский по-
ручил перепечатать беловой автограф на пишущей машинке, причем часть
своего <<оригШала>> он представил в виде рукописи (Это листы 1-32 - рекон-
струкция «подлинного» текста «Тени Баркова» вместе с «разночтениями
списков» (без списка М) как единое иелое). В представлеъшьнїт в издательство
«оригинал» М.А. Цявловский внес изменения и перестановки: исследование
стало открываться рукописной реконструкцией «подлинного» текста «Тени
Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтеъшями списков» (без сшска М)
как единое иелое с заменой вышеуказанной нумерации листов 22-48, 48:1...48Д
на листы 1-32 (ср.: ТБ 2002: 181-212); вторым шла (машинописная) «исто-
рия вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень Баркова”» и ошса-
ние списков (без списка М) с заменой вышеуказанной нумерации листов
1-21 на 33-52 (ср.: ТБ 2002: 164-175-181). Такое расположение соответству-
ет выражению в письме П.И. Чагшта: «оригинал - стр. 2-52 - Вашей рабо-
ты “Тень Баркова”». Далее мы покажем почему «стр 1» не была возвращена
М.А. Цявловскому. Намашошсъшж листах 52-100 «оригинала» были раз-
мещены собствешто «Комтх/тентарт/ш» к «Теш/т Баркова», начтшая со слов «Пер-
вое, что поражает при чтеш/ти...». Причем М.А. Цявловский включил сюда
тексты из чернового автографа: пассаж об издаъши «Русскшй Эрот не для дам»
и пассаж о князьях Трубецких, которые не войдут в окончательньнїт текст
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Верстки ТБ КЦ. Включил сюда также тексты: 8я ода «Приапу» (272 стро-
ки), «Оое а Рп'аре (160 строк), ода «Ебле» (40 строк), «Стать почитать стать
сказьтвать» Кирши Даъшлова, которых не было в черновом автографе, а бы-
ли они записаны на отдельных листах, причем последний такст был при-
слан С.А. Рейсером 02.12.1933 в виде «рото-копии» на пяти листах непосред-
ственно с рукописи (ҐПБ ОР).

Таким образом, «оригинал» представленшшїт в издательство, располагал-
ся на 100 листах (л. 1-32 рукописные, л. 33-100 машшюписные). Где нахо-
дятся машинописные листы 33-100 «оригинала» нам неизвестно, но руко
Шсньте листы 1-32 «оригинала» обнаружены в ИРАИ РО. Ф. 373.

В ИРАИ РО. Ф. 373 в том же конверте с документами о «Тени Баркова»
вместе с черновьтм автографом нам удалось обнаружить часть авторского
«оригинала», представлявшегося М.А. Цявловским в издательство. Приво-
дим его описание:

[ЦявловскийМА., составитель. Реконструкция «подлинного» текста «Тень
Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтениями списков» (без списка М)
как единое целое] [Беловой автограф]. [Москва, начато в конце 1936 - оконче-
но до 16 марта 1937]. - 32 отдельных листа; 29,5 × 20,5 см (для сравнения:
размер чернового автографа 21 × 15 см, из них л. 28-56 по 22 × 17,5 см).
Заглавие этой составной части авторского «оригштала» сформулировано на-
ми исходя из его содержания с использованием терминологии М.А. Цяв-
ловского. Бумага пожелтевшая, тонкая, загрязненная. Сохраъшлась перво-
начальная (перечеркнутая) нумерация Этих листов вверху справа красным
карандашом рукой М.А. Цявловского: 29-48, 48а, 486, 483, 48Г, 48Д [= 32 л.],
Это означает, что первоначально беловой автограф начинался листами
1-21 и был переписан с чернового авто афа, где соответствующий текст
был расположен на листах: 1-17, 17а, 17 , 18-28 [паг. 1], 29 [паг. 1] [= 31 л.].

Схема расположения сведеш/нїт в данной части «оригинала» такая же как
и в черновом автографе (л. 28-56). Под каждой из 288и строк реконструк-
ции «подлинного» текста «Тени Баркова» А.С. Пушкина были расписаны
строки одна под другои всех разночтении сш/тсков известных на то время.
Справа от них шли вертикальные ряды буквенных обозначений (сиглов)
Этих сш/тсков строго один под другим в таком порядке: Ґ. С. А. К. Р. Щ. (в чер-
новом автографе схема тшая: Ґ. К. А. С. П [= Щ]), хотя последовательность
записи строк вариантов была произвольна. Строки 1-288 реконструкции
«подлинного» текста даны по новой орфографт/ш после 1918 г., разночтеъшя
сш/тсков - по старой орфографии. СШсок М еще не расписан, но появился
сш/тсок Р и его варианты Р1 и Р2, а также вариант Г1 текста Г. СШсок М будет
расшсан в авторскшїт «оригштал» позднее, в период с 13.03. по 16.03.1937 г.

Реконструкция «подлинного» текста «Тени Баркова» вместе с «разноч-
тениями списков» (сначала без стшска М.) как единое иелое написаны рукой
М.А. Цявловского черной тушью под титтографские литеры в форме ориги-
нал-макета и предназначены непосредственно для набора.

Выше мы уже указали что, передавая «оригинал» в издательство,
М.А. Цявловскшїт несколько измеъшл структуру «оригтшала», поменяв места-
ми первоначальное расположеш/те сведении: исследование должно откры-
ваться рукописной реконструкцией «подлинного» текста «Тени Баркова»
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âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (ïîêà áåç ñïèñêà Ì.) êàê åäèíîå öåëîå. Ïî-
ýòîìó ïåðâîíà÷àëüíàÿ íóìåðàöèÿ êðàñíûì êàðàíäàøîì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
èì æå áûëà ïåðå÷åðêíóòà è ïîñòàâëåíà íîâàÿ íóìåðàöèÿ ñëåâà îò ñòàðîé 
ïðîñòûì êàðàíäàøîì: 1—32 (òî åñòü âìåñòî: 22—48, 48à, 48á, 48â, 48ã, 48ä).

Óïðàâëÿþùèé èçäàòåëüñòâîì ÀÍ ÑÑÑÐ, îïûòíûé ðåäàêòîð, Ï.È. ×à-
ãèí íà âîçâðàùåííîì «îðèãèíàëå» ïîçäíåå (ïîñëå 19 ìàðòà 1937 ã.) ñèíèì êà-
ðàí äàøîì ïîäòâåðäèë íîâóþ íóìåðàöèþ: 1—32.

Îòêðûâàâøèå â ïåðâîíà÷àëüíîì âàðèàíòå «îðèãèíàëà» ìàøèíîïèñíàÿ 
«èñòîðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”» è 
îïè ñàíèå ñïèñêîâ (áåç ñïèñêà Ì) (ÒÁ 2002: 164—175—181), òåïåðü ïîëó÷èëè 
íî âóþ íóìåðàöèþ: ë. 33—52 (âìåñòî: ë. 1—21). Î òîì, ÷òî «îðèãèíàë», ïîñòó-
ïèâøèé â èçäàòåëüñòâî èìåë óæå èìåííî òàêóþ ñòðóêòóðó ãîâîðèò è âûðà-
æåíèå â ïèñüìå Ï.È. ×àãèíà îò 21.01.1937 ã.: «...îðèãèíàë — ñòð. 2—52 — Âàøåé 
ðàáîòû “Òåíü Áàðêîâà”».

Âèäèìî, îêîëî 20 ÿíâàðÿ 1937 ã. áûëî ðåøåíî âû÷ëåíèòü è ïåðåíåñòè ñ 
ðóêîïèñíûõ ëèñòîâ 1—32 «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» è ðàñïîëîæèòü èõ ïîñëå 
îïè ñàíèÿ ñïèñêîâ (ÒÁ 2002: 181) òàê, ÷òî èçäàíèå áóäåò îòêðûâàòüñÿ îñòàâøè-
ìèñÿ íà ë. 1—32 ñòðîêàìè 1—288 îòäåëüíîé ðåêîíñòðóêöèåé «ïîäëèííîãî» 
òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

Íàõîäÿùèåñÿ ðàíåå âìåñòå ñ íåé «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» äîëæíû áûòü 
ïå ðåíåñåíû è áóäóò ñëåäîâàòü çà îïèñàíèÿìè ñïèñêîâ, ò. å. íà ë. 52 è äàëåå. 
Íà ë. 1 òîãäà æå ïîÿâèëàñü íàäïèñü Ï.È. ×àãèíà íàáîðùèêó: «Âñå âàðèàíòû 
äîëæíû áûòü ïåðåíåñåíû â êîììåíòàðèè íà ñòð. 52», îá ýòîì æå ñîîáùàë 
Ï.È. ×àãèí â ïèñüìå îò 20.01.1937 ã.: «Îñîáåííî âàæíî ïîëó÷èòü áåç çàäåðæ-
êè ñòð. 2—32 Âàøåãî îðèãèíàëà, äëÿ òîãî ÷òîáû íàáðàòü ðàçíî÷òåíèÿ, êîòî-
ðûå ïîéäóò â Âàøèõ êîììåíòàðèÿõ».

Àíàëèç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã. ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäó-
þùèå âûâîäû. Èç ïèñüìà ÿñíî, ÷òî èçäàòåëüñòâî óæå íà÷àëî èçãîòàâëèâàòü 
ïå÷àòíûå ôîðìû äëÿ íàáîðà è ïå÷àòàòü ñ íèõ ãðàíêè, â ïèñüìå ýòîò ïðîöåññ 
íàçâàí ñëîâîì «íàáîð». Íå áûëè ëèøü èçãîòîâëåíû «íàáîð» è íå íàïå÷àòàíû 
ãðàíêè ñ ðóêîïèñíûõ ëèñòîâ 1—32 «îðèãèíàëà» (ò. å. ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèí-
íîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» è «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ», êîòîðûå îòíûíå äîëæ-
íû áûòü ðàçúåäèíåíû, íî áóäóò ðàçúåäèíåíû òîëüêî ïîñëå 19 ìàðòà 1937 ã.

Ðóêîïèñíûå ëèñòû 1—32 «îðèãèíàëà» çàòðåáîâàë îáðàòíî Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé, êîòîðîìó, âèäèìî, â ÿíâàðå 1937 ã. ñòàëî èçâåñòíî î ñïèñêå Ì â Ãîñ. 
Ëèò. ìóçåå (ÃËÌ — ã. Ìîñêâà), è îí íàìåðåâàëñÿ çàíåñòè íîâûé ñïèñîê Ì 
â «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ», à òàêæå, âîçìîæíî, âíåñòè èçìåíåíèÿ â «ïîäëèí-
íûé» òåêñò «Òåíè Áàðêîâà». Ì.À. Öÿâëîâñêîìó áûë âîçâðàùåí «îðèãèíàë — 
ñòð. 2—52», â òîì ÷èñëå ðóêîïèñíûå ëèñòû 2—32 «îðèãèíàëà» ñ ðåêîíñòðóê-
öèåé «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñ-
êîâ» (ïîêà ÷òî êàê åäèíîå öåëîå). Áûëè òàêæå âîçâðàùåíû äëÿ ñâåðêè ñ 
ïðè ñëàííûìè ïåðâûìè ãðàíêàìè ìàøèíîïèñíûå ëèñòû 33—52 «îðèãèíàëà» 
(«èñòîðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”» 
è îïèñàíèå ñïèñêîâ; ñð.: ÒÁ 2002: 164—175—181)). Äåëî â òîì, ÷òî ñ ìàøèíî-
ïèñíûõ ëèñòîâ 33—52 «îðèãèíàëà» áûëà èçãîòîâëåíà íàáîðíàÿ ïå÷àòíàÿ ôîð-
ìà è íàïå÷àòàíû ïåðâûå ãðàíêè åùå äî 20.01.1937 ã., ïîëó÷èâøèå íóìåðà-
öèþ 1—15, î ÷åì è ñîîáùèë Ï.È. ×àãèí 20.01.1937 ã.: «Ïðèëàãàÿ ïðè ñåì 

ãðàí êè 1—15 è îðèãèíàë — ñòð. 2—52 — Âàøåé ðàáîòû “Òåíü Áàðêîâà”». 
Ê ñî æàëåíèþ, È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð îøèáàþòñÿ, ðàñøèôðîâû-
âàÿ, ÷òî «...ãðàíêè 1—15 <ýòè ñòðàíèöû çàíÿòû òåêñòîì áàëëàäû. — È. Ï.<èëü-
ùèêîâ>, Ì.<àêñèì> Ø.<àïèð>» (ñì.: ÒÁ 2002: 158). Ñðàçó âèäíî, ÷òî 24 ñòðî-
ôû ïî 2 ñòðîôû (24 ñòðîêè) íà îäèí ëèñò çàéìóò 12, à íå 15 ëèñòîâ. Ê òîìó 
æå, â òîì ñëó÷àå íåïîíÿòíûì ñòàíîâèòñÿ èñ÷åçíîâåíèå èç ïèñüìà Ï.È. ×à-
ãèíà óïîìèíàíèÿ î íàáîðå ñòð. 33—52. Ãðàíîê ñàìîãî îòäåëüíîãî òåêñòà áàë-
ëàäû (288 ñòðîê) «Òåíü Áàðêîâà» (òî÷íåå åå ïåðâîé âåðñòêè) äî 16 ìàðòà 
1937 ã. íå ñóùåñòâîâàëî. Íåïðàâèëåí è íèæåñëåäóþùèé âûâîä È.À. Ïèëü-
ùè êîâà è Ì.È. Øàïèðà: «Âòîðóþ êîððåêòóðó íà÷àëüíîãî ðàçäåëà âåðñòêè 
àâòîð ïîäïèñàë â ïå÷àòü 13 àïðåëÿ 1937 ã. (ñì.: ÃÌÏ, ÊÏ 8057/ÑÏ 174, ë. 1)» 
(ñì.: ÒÁ 2002: 158 (1—2 ñòðîêè ñíèçó). Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå äàëåå ïðè îïè-
ñàíèè äîêóìåíòà ÃÌÏ ïîä íîìåðîì 2).

Êàê âèäèì èç ïèñüìà, ëèñò 1 «îðèãèíàëà» Ì.À. Öÿâëîâñêîìó íå áûë âîç-
âðàùåí (èç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà: «Ïðèëàãàÿ <...> îðèãèíàë — ñòð. 2—52 <...>).

Ýòîò ëèñò 1 «îðèãèíàëà» íàõîäèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñ 30 àâãóñòà 1978 ã. 
(ïî Êíèãå Ïîñòóïëåíèé (ÊÏ) 8057) â Ãîñóäàðñòâåííîì Ìóçåå À.Ñ. Ïóøêèíà 
(ã. Ìîñêâà) (ÃÌÏ) â ñîáðàíèè Èçîëüäà Àðêàäüåâè÷à Ïîëîíñêîãî24* (1914 —
22.04.1984) ïî øèôðó ÑÏ (Ñîáðàíèå Ïîëîíñêîãî) 174. Õðàíèòñÿ â ïàïêå 
(ñ äðóãèìè øåñòüþ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà) ñ âëàäåëü-
÷åñêîé íàêëåéêîé-øòåìïåëåì: «Èç ñîáðàíèÿ|È.À. Ïîëîíñêîãî». Ýòîò ëèñò 
íà 30 èþëÿ 2008 ã. íå èìåë íè àðõèâíîé íóìåðàöèè, íè ïå÷àòè ÃÌË, íè øèô-
ðà. Âñåãî â ñîñòàâå ñîáðàíèÿ È.À. Ïîëîíñêîãî â ÃÌÏ ïîñòóïèë êîìïëåêò èç 
øåñòè äîêóìåíòîâ î «Òåíè Áàðêîâà». Äàëåå ìû äîêàæåì, ÷òî ýòè øåñòü äî-
êóìåíòîâ î «Òåíè Áàðêîâà» áûëè êóïëåíû È.À. Ïîëîíñêèì â ïåðèîä ñ 1962 
ïî 1974 ãã. ó Ñ.Ï. Áëèçíèêîâñêîé (1901—1982), âäîâû çíàìåíèòîãî êîëëåê-
öèîíåðà Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (1898—1962). Ê Í.Ï. Ñìèðíîâó-Ñîêîëü-
ñêîìó ÷åòûðå äîêóìåíòà èç øåñòè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïîïàëè â 
1937 ã. îò ëèöà, âèäèìî, ñâÿçàííîãî ñ íàáîðîì ãðàíîê è âåðñòêè èõ.

Íèæå âîñïðîèçâîäèòñÿ ôàêñèìèëüíî ýòîò ëèñò (ìû îáîçíà÷àåì åãî êàê 
äîêóìåíò ¹ 1 èç ÃÌÏ) è ïðèâîäèòñÿ åãî îïèñàíèå:25*

24* Ñì.: [Êðåéí, Àëåêñàíäð Çèíîâüåâè÷ (1920—2000). «Íå äàðîì — íåò! — ïðîì÷àëàñü ÷åò-
âåðòü âåêà!»: Ãîñóäàðñòâåííîìó ìóçåþ À.Ñ. Ïóøêèíà — 25 ëåò / Ðåïîðòàæ âåëà Ò. Àðõàíãåëü-
ñêàÿ // Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà: îðãàí ïðàâëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ: âûõîäèò ïî ñðåäàì / 
ãë. ðåä. À.[Á.] ×àêîâñêèé [1913—1994]. — Ì., 1982. — Ãîä èçäàíèÿ 54-é, 20 îêòÿáðÿ, ñðåäà, 1982 ã., 
¹ 42 (4900). — Ñ. 6: ïîðòð. À.Ñ. Ïóøêèíà; 22 × 23,5 ñì. (« Áîëåå 300 ïîðòðåòîâ, êíèã è ïðåä-
ìåòîâ ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà ïóøêèíñêîé ýïîõè ïåðåäàë ìîñêâè÷ È.À. Ïîëîíñêèé»]. Áîëåå 
ïîäðîáíî ñì.: Ñâåòëîâà, Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà. Äàð È.À. è À.À. Ïîëîíñêèõ / Ã. Ñâåòëîâà, âåäó-
ùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà // Îêòÿáðü: íåçàâèñèìûé ëè-
òåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé è ïóáëèöèñòè÷åñêèé åæåìåñÿ÷íûé æóðíàë Ðîññèè: èçäàåòñÿ ñ ìàÿ 
1924 ãîäà / Ãë. ðåä. À.À. Àíàíüåâ. — Ì., 1996. — 6 èþíü. — Ñ. 175—180 (Ïîäàðêè Ïóøêèíó); 
25 ñì. 22 810 ýêç.

25* Âûðàæàåì íàøó ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Íàòàëüå Èâàíîâíå Ìèõàéëîâîé, çà-
ìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå Ãîñóäàðñòâåííîãî Ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà (ã. Ìîñêâà), 
äåéñòâèòåëüíîìó ÷ëåíó (ñ 1995 ã.) Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè Îáðàçîâàíèÿ çà ðàçðåøåíèå êîïè-
ðîâàíèÿ äàííîãî è äðóãèõ äîêóìåíòîâ. Âûðàæàåì òàêæå íàøó ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü 
Îëüãå Âëàäèìèðîâíå Àñíèíîé, çàâåäóþùåé îòäåëà êíèæíûõ ôîíäîâ ÃÌÏ è Íàòàëüå Ãåîð-
ãèåâíå ×èðâèíîé, ñòàðøåìó íàó÷íîìó ñîòðóäíèêó ÃÌÏ çà âîçìîæíîñòü ðàáîòû ñ êîìïëåê-
òîì äîêóìåíòîâ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà èç ñîáðàíèÿ È.À. Ïîëîíñêîãî.
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вместе с «разноЧтеъшями сшсков>> (пока без сшска М.) как единое целое. По
Этому первоначальная нумерация красным карандашом М.А. Цявловского
им же была перечеркнута и поставлена новая нумерация слева от старой
простым карандашом: 1-32 (то есть вместо: 22-48, 48а, 486, 483, 48Г, 48д).

Управляющшїт издательством АН СССР, опытный редактор, П.И. Ча-
ггш на возвращештом «оригІ/шале» позднее (после 19 марта 1937 г.) сиъшм ка-
рандашом подтвердил новую нумерацию: 1-32.

Открывавцше в первоначальном варианте «оригинала» машинописная
«история вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень Баркова”» и
ошсаъше сштсков (без сшска М) (ГБ 2002: 164-175-181), теперь получили
новую нумерацию: л. 33-52 (вместо: л. 1-21). О том, Что «оригинал», посту-
пившии в издательство имел уже именно такую структуру говорит и выра-
жеъше в Шсьме П.И. Чагина от 21.01.1937 г.: «...оригинал - стр. 2-52 - Вашей
работы “Тень Баркова”».

Видимо, около 20 января 1937 г. было решено вычленитъ и перенести с
рукописных листов 1-32 «разночгеъшя сшсков>> и расположить их после
описаъшя сш/Ісков (ТБ 2002: 181) так, Что издаъше будет открываться оставши-
мися на л. 1-32 строками 1-288 отдельной реконструкцией «подлинного»
текста «Тени Баркова» А.С. Пушша.

Находящиеся ранее вместе с ней «разночгеъшя сшсков>> должны быть
перенесены и будут следовать за ошсаниями списков, т. е. на л. 52 и далее.
На л. 1 тогда же появилась надшсь П.И. Чагина наборщгжу: «Все варианты
должны быть перенесены в комментарш/І на стр. 52», об Этом же сообщал
П.И. Чап/ш в Шсьме от 20.01.1937 г.: «Особеъшо важно получить без задерж-
ки стр. 2-32 Вашего оригинала, для того Чтобы набрать разноЧтения, кото-
рые пойдут в Ваших комментариях».

Анализ письма П.И. Чагина от 20.01.1937 г. позволяет сделать следу-
ющие выводы. Из письма ясно, Что издательство уже начало изготавливать
печатные формы для набора и печатать с ъшх граъши, в письме этот процесс
назван словом «набор». Не были лишь изготовлены «набор» и не напечатаны
гранки с рукописных листов 1-32 «оригинала» (т. е. реконструкция «подлшт-
ного» текста «Теъш Баркова» и «разноЧтеъшя сгщсков», которые отньще долж-
ны быть разъединены, но о_'удут разъединены только после 19 марта 1937 г.

Рукописные листы 1-32 «оригинала» затребовал обратно М.А. Цявлов-
ский, которому, видимо, в январе 1937 г. стало известно о списке М в Гос.
Аит. музее (ГАМ - г. Москва), и он намеревался занести новый список М
в «разноЧтения списков», а также, возможно, внести изменения в «подлин-
ньнїт» текст «Теъш Баркова». М.А. Цявловскому был возвращен «оригІ/шал -
стр. 2-52», в том числе рукописные листы 2-32 «оригинала» с реконструк-
цией «подлинного» текста «Тени Баркова» вместе с «разноЧтениями спис-
ков» (пока что как единое иелое). Были также возвращены для сверки с
присланными первыми гранками машинописные листы 33-52 «оригинала»
(«история вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень Баркова”»
и описаъше списков; ср.: ТБ 2002: 164-175-181)). Дело в том, Что с машино-
гшсных листов 33-52 «оригІ/щала» была изготовлена наборная печатная фор-
ма и напечатаны первые гранки еще до 20.01.1937 г., получившие нумера-
цию 1-15, о чем и сообщил П.И. Чагин 20.01.1937 г.: «Прилагая при сем
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гранки 1-15 и оригинал - стр. 2-52 - Вашей работы “Тень Баркова”».
К сожалению, И.А. Пильщиков и М.И. Шапир ошибаются, расцшфровы-
вая, что «...гранки 1-15 <зти страницы заняты текстом баллады. -И. П.<иль-
щиков>, М.<аксим> Ш.<аШ4р>» (см.: гГБ 2002: 158). Сразу видно, что 24 стро
фы по 2 строфы (24 строки) на одгш лист займут 12, а не 15 листов. К тому
же, в том случае непонятным становится исчезновение из письма П.И. Ча-
ггша упомт/щаъщя о наборе стр. 33-52. Гранок самого отдельного текста бал-
лады (288 строк) «Тень Баркова» (точнее ее первой верстки) до 16 марта
1937 г. не существовало. Неправилен и нижеследующшїт вывод И.А. Пиль-
щш<ова и М.И. Шапира: «Вторую корректуру начального раздела верстки
автор подписал в печать 13 апреля 1937 г. (см.: ГМП, КП 8057/СП 174, л. 1)»
(см.: ТБ 2002: 158 (1-2 строки съшзу). См. об этом подробнее далее при ошт-
сании документа ГМП под номером 2).

Как видим из гщсьма, лист 1 «оригштала» М.А. Цявловскому не был воз-
вращен (из письма П.И. Чагина: «Прилагая <...> оригинал - стр. 2-52 <...>).

Этот лист 1 «орип/щала» находится в настоящее время с 30 августа 1978 г.
(по Книге Поступлений (КП) 8057) в Государственном Музее А.С. Пушкина
(г. Москва) (ГМП) в собрании Изольда Аркадьевича Полонского24* (1914 -
22.04.1984) по шифру СП (Собрание Полонского) 174. Хранится в папке
(с другими шестью документами/1 о «Тени Баркова» А.С. Пушкина) с владель-
Ческой наклейкой-штемпелем: «Из собрания | И.А. Полонского». Этот лист
на 30 июля 2008 г. не имел ъш архивной нумерацгш, ъш печати ГМА, ъш шиф-
ра. Всего в составе собраъшя И.А. Полонского в ГМП постуШ/Іл комплект из
шести документов о «Теъш Баркова». Далее мы докажем, что Эти шесть до

ентов о «Теъш Баркова» были куплены И.А. Полонским в период с 19б2
по 1974 гг. у С.П. Близнтшовской (1901-1982), вдовы знамеъштого коллек-
ционера Н.П. Сштрнова-Сокольского (1898-1962). КН.П. Смирнову-Соколь-
скому Четыре документа из шести о «Теъш Баркова» А.С. Пушкина попали в
1937 г. от лица, видимо, связанного с набором гранок и верстки их.

Ниже воспроизводится факсиллилъно Этот лист (мы обозначаем его как
документ По 1 из ГМП) и приводится его описание:25*

24* См.: [Креин Александр Зиновьевич (1920-2000). «Не даром - нет! - промчалась Чет-
верть века!»: Государственному музею А.С. Пушкина- 25 лет/Репортаж вела Т. Архангелв
ская // Аитературная газета: орган правления Союза писателей СССР: выходит по средам /
гл. ред. АПШ] Чаковский [1913-1994]. -М., 1982. - Год издания 54й, 20 октября, среда, 1982 г.,
По 42 (4900). - С. б: портр. А.С. Пушкина; 22 × 23,5 см. (« Более 300 портретов, книг и пред-
метов прикладного искусства пушкинской Эпохи передал москвич И.А. Полонский»]. Более
подробно см.: Светлова, Галина Георгиевна. Дар И.А. и А.А. Полонских / Г. Светлова, веду-
щий научный сотрудник Государственного музея А.С. Пушкина // Октябрь: независимый ли-
тературнохудожественный и публицистический ежемесячный журнал России: издается с мая
1924 года/ Гл. ред. А.А. Ананьев. - М., 199б. - б июнь. - С. 175-180 (Подарки Пушкину);
25 см. 22 810 Экз.

25* Выражаем нашу сердечную признательность Наталье Ивановне Михайловой, за-
местителю директора по научной работе Государственного Музея А.С. Пушкина (г. Москва),
действительному Члену (с 1995 г.) Российской Академии Образования за разрешение копи-
рования данного и других документов. Выражаем также нашу сердечную признательность
Ольге Владимировне Асниной, заведующей отдела книжных фондов ГМП и Наталье Геор-
гиевне Чирвиной, старшему научному сотруднику ГМП за возможность работы с комплек-
том документов о «Тени Баркова» А.С. Пушкина из собраъшя И.А. Полонского.
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[Öÿâëîâñêèé, Ì.À., ñîñòàâèòåëü. Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà 
«Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» êàê 
åäèíîå öåëîå: ïåðâûå øåñòü ñòðîê èç 288-è ïî ñïèñêàì Ã. Ñ. À. Ê. Ð. Ù. 
(áåç ñïèñêà Ì)] [Áåëîâîé àâòîãðàô]. — [Ìîñêâà, êîíåö 1936]. — Ëèñò 1; 29,5 ×
× 20,5 ñì. — Çàãëàâèå ýòîãî ëèñòà ñôîðìóëèðîâàíî íàìè èñõîäÿ èç åãî ñî-
äåðæàíèÿ è ñ ó÷åòîì òåðìèíîëîãèè Ì.Ï. Öÿâëîâñêîãî. — Ýòî ïåðâûé ëèñò 
èç 32 ëèñòîâ áåëîâîãî àâòîãðàôà, ïðåäñòàâëåííîãî â èçäàòåëüñòâî â êîíöå 
1936 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèì, åãî ðóêîé çàïèñàííîãî ÷åðíîé òóøüþ ïîä òèïî-
ãðàôñêèå ëèòåðû â ôîðìå îðèãèíàë-ìàêåòà è ïðåäíàçíà÷åííîãî íåïîñðåä-
ñòâåííî äëÿ íàáîðà:

Òåíü Áàðêîâà.|Ò¼íü Áàðêîâà. Ñ À Ê Ð|(Áàëëàäà). Ñ À|À. Ïóøêè-
íà. À|×àñòü 1àÿ Ð|<1>|<1> Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì,| Îäíàæäû çèì-
íèìú âå÷åðêîìú, Ã Ñ À Ê Ð|Îäíàæäû âú çèìíié âå÷åðêîìú1 [âíèçó 
ïîäñòðî÷íàÿ ñíîñêà], Ù|<2> Â áîðäåëè íà Ìåùàíñêîé|Âú áîðäåëè 
íà Ì¼ùàí ñêîé. Ð|Âú áàðäåëè íà Ì¼ùàíñêîé, Ê|Âú áîðäåë¼ íà Ìåùàí-
ñêîé Ñ|Âú áîðä¼ëè íà ìåùàíñêîé, Ù|Âú áàðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé, À|
<...> <6> Ïîäúÿ÷èé èç Ñåíàòà|Ïîäúÿ÷ié èçú Ñåíàòà, À Ê Ð|Ïîäúÿ÷ié 
èçú ñåíàòà Ã Ù|È ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà Ñ|[âíèçó ïîäñòðî÷íàÿ ñíîñêà]1 
(Ïåðâîíà÷àëüíî áûëî: âå÷åðîêú).

Âñ¸ ýòî çàïèñàíî íà ëèñòå òîíêîé æåëòîâàòîé áóìàãè, îáâåòøàâøåé, 
ïîçäíåå íàêëååííîé íà áåëûé ëèñò. Ñîõðàíèëàñü ââåðõó ñïðàâà ïåðâîíà-
÷àëüíàÿ íå÷åòêàÿ íóìåðàöèÿ ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî êðàñíûì êàðàíäà-
øîì: 22, çàòåì ýòà öèôðà áûëà ïåðå÷åðêíóòà è ïðîñòûì êàðàíäàøîì èì 
æå íàïèñàíà öèôðà 1.

Ïîçäíåå (äî 20.01.1937 ã.) Ï.È. ×àãèí ñïðàâà ââåðõó ëèñòà ïîäòâåðäèë 
íóìåðàöèþ ëèñòà ñèíèì êàðàíäàøîì: «1». Íèæå íà ïîëå ïðîñòûì êàðàíäà-
øîì (äëÿ íàáîðùèêà) òîãäà æå Ï.È. ×àãèí çàïèñàë: «Âñå âàðèàíòû|äîëæíû 
áûòü ïå-|ðåíåñåíû â|êîììåíòàðèè|íà ñòð. 52». Ñðàçó íèæå òåì æå ïî÷åð-
êîì ê áóêâàì Ã Ñ À Ê Ð, îáîçíà÷àþùèì ðàçíûå ñïèñêè «Òåíè Áàðêîâà», 
óêàçàíèå: «Ýòè áóêâû|íàäî ñòàâèòü|òàê ÷òîáû|îäíà è òà|æå áóêâà|âñåãäà 
íà-|õîäèëàñü|îäíà ïîä|äðóãîé. [ïîäïèñü] Ï. ×àãèí». Êðîìå ýòîãî åñòü ïîìå-
òà òåì æå ïî÷åðêîì, óêàçûâàþùàÿ íà âàðèàíòû 1-îé è 2-îé ñòðîêè, î÷åð÷åí-
íûå ñèíèì êàðàíäàøîì, ñî ñëîâàìè: «ïðîïèñíîé ñâîé». Ñëåâà ñèíèì êàðàí-
äàøîì óêàçàíèÿ íà ïåðåñòàíîâêó íîìåðîâ ñòðîê <1> — <6>. Â êîíöå ñïðàâà 
îò âàðèàíòîâ ñòðîêè <6> íà ñâîáîäíîì ïðîñòðàíñòâå ñëàáûé îòòèñê ïðÿìî-
óãîëüíîãî øòåìïåëÿ (ðàçìåð 3,6 × 7 ñì) ñ ðåêâèçèòàìè èçäàòåëüñòâà ÀÍ 
ÑÑÑÐ. Òåêñò âíóòðè øòåìïåëÿ â ïÿòü ñòðîê ñëàáî îòòèñíóò è çà÷åðêíóò 
õè ìè÷åñêèìè ÷åðíèëàìè, çà÷åðêíóòû òàêæå è âåðòèêàëüíûå ëèíèè øòåì-
ïåëÿ; ÷èòàåòñÿ ñëîâî «Ïîäïèñü», íî ñàìà ïîäïèñü êðàñíûì êàðàíäàøîì 
Ï.È. ×àãèíà çà÷åðêíóòà. Çà÷åðêèâàíèå âñåõ ðåêâèçèòîâ øòåìïåëÿ áåçóñëîâ-
íî áûëî ïðîèçâåäåíî ïîçäíåå ëèöîì, ïîæåëàâøèì ðàññòàòüñÿ ñ ëèñòîì 1, 
ïðåæäå ÷åì ýòîò ëèñò ïîñòóïèò â ÃÌÏ. Âìåñòå ñ ëèñòîì 1 â ÃÌÏ ñîõðàíèë-
ñÿ îáâåòøàâøèé ëèñò áóìàãè (îäíà ñòîðîíà ñèíÿÿ, äðóãàÿ áåëàÿ), êîòîðûé 
ñëóæèë ïåðåäíåé îáëîæêîé äëÿ âñåãî «îðèãèíàëà» (ðóêîïèñíîãî è ìàøèíî-
ïèñíîãî), ïîñòóïèâøåãî â èçäàòåëüñòâî.
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Работа МА. Цявловского и «Тенъ Барнова» е документах за 7929-7944 годы 631

[Цявловекий, МА., составитель. Реконструкция «подлинного» текста
«Тени Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разноЧтениями списков» как
единое целое: первые шесть строк из 288и по спискам Г. С. А. К. Р. Щ.
(без списка М)] [Беловой автограф]. - [Москва, конец 1936]. - Аист 1; 29,5 ×
× 20,5 см. - Заглавие этого листа сформулировано нами исходя из его со-
держания и с учетом терминологии МП. Цявловского. - Это первый лист
из 32 листов белового автографа, представленного в издательство в конце
1936 г. М.А. Цявловским, его рукой записанного Черной тушью под типо-
графские литеры в форме оригинал-макета и предназначенного непосред-
сгвенно для набора:

Тень Баркова. ІТЪнь Баркова. С А К Р| (Баллада). С А | А. Пушки-
на. А | Часть 1гъЯ Р| <1> | <1> Однажды зимним вечерком, | Однажды зим-
нимъ веЧеркомъ, Ґ С А К Р | Однажды въ зимній веЧеркомъ1 [внизу
подстрочная сноска], Щ | <2> В бордели на Мещанской | Въ бордели
на Мъщанской. Р | Въ бардели на Мізщанской, К | Бъ бордель на Мещан-
ской С | Въ бордЪли на мещанской, Щ | Въ барделв на Мізщанской, А|
<...> <б> Подъячий из Сената | Подъячій изъ Сената, А К Р | ПодъяЧій
изъ сената Ґ Щ | И пьяныхъ два солдата С| [внизу подстрочная сноска]1
(Первоначально было: вечерокъ).
Вс'е это записано на листе тонкой желтоватой бумаги, обветшавшей,

позднее наклеенной на белый лист. Сохранилась вверху справа первона-
Чальная нечеткая нумерация рукой М.А. Цявловского красным каранда-
шом: 22, затем эта цифра была перечеркнута и простым карандашом им
же написана цифра 1.

Позднее (до 20.01.1937 г.) П.И. Чагин справа вверху листа подтвердил
нумерацию листа сгшим карандашом: «1». Ниже на поле простым каранда-
шом (для наборщгша) тогда же П.И. Чагин записал: «Все варианты | должны
бьггь пе- | ренесены в | комментарш/І | на стр. 52». Сразу ниже тем же поЧер-
ком к буквам Г С А К Р, обознаЧаЮЩим разные списки «Тени Баркова»,
указание: «Эти буквы | надо ставить | так чтобы | одна и та | же буква | всегда
на- | ходилась | одна под | другой. [подгщсь] П. Чагин». Кроме этого есгь поме-
та тем же поЧерком, указывающая на варианты 1-ой и 2-ой строки, оЧерЧен-
ные синим карандашом, со словами: «прописной свой». Слева синим каран-
дашом указания на перестановку номеров строк <1> - <б>. В конце справа
от вариантов строки <б> на свободном пространстве слабьпїі отгиск прямо-
угольного штемпеля (размер 3,6 × 7 см) с реквизитами издательства АН
СССР. Текст внутри штемпеля в пять строк слабо отгиснут и заЧеркнут
химическими чернилами, зачеркнуты также и вертгжальные линии шгем-
пеля; Читается слово «Подпись», но сама подпись красным карандашом
П.И. Чагина зачеркнута. ЗаЧеркиваьше всех реквизитов шгемпеля безуслов-
но было произведено позднее лицом, пожелавшим расстаться с листом 1,
прежде Чем этот лист поступит в ГМП. Вместе с листом 1 в ГМП сохраьшл-
ся обветшавший лист бумаги (одна сторона синяя, другая белая), которьп`×і
служил передней обложкой для всего «оригинала» (рукописного и машгшо-
писного), постушвшего в издательство.
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Èç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã. âèäíî, ÷òî ëèñò 1 «îðèãèíàëà» 
(áåëîâîãî àâòîãðàôà) Ì.À. Öÿâëîâñêîìó íå âûñûëàëñÿ: íà íåì óêàçàíèÿ 
Ï.È. ×àãèíà äëÿ íàáîðùèêà è øòåìïåëü-ïå÷àòü ñ ïîäïèñüþ. Ïî ýòîé ïðè-
÷èíå Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ýòîò ëèñò 1 íå ñìîã ðàñïèñàòü ñòðîêè 1—6 èç ñïèñ-
êà Ì (ýòî õîðîøî âèäíî èç ôàêñèìèëüíî ïðèâîäèìîãî ëèñòà 1), ñòðîêè 
æå 7—288 èç ñïèñêà Ì îí çàíåñ íà ëèñòû 2—32 âîçâðàùåííîãî áåëîâîãî àâ-
òîãðàôà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ëèñòû 2—32 ñ ðîñïèñüþ ñòðîê ñïèñêà Ì õðà-
íÿòñÿ â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà»]. 
Íà ïðèëàãàåìîì ëèñòå 1 èç ÃÌÏ îò÷åòëèâî âèäíî, ÷òî øåñòü ñòðîê «ïîä-
ëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» âüïèñàíû òóøüþ áîëåå êðóïíûìè áóêâà-
ìè, ÷åì âàðèàíòû «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ». Òî÷íî òàêèìè æå êðóïíûìè áóê-
âàìè òóøüþ âûäåëåíû è ñòðîêè 7—288 íà ëèñòàõ 2—32, õðàíÿùèõñÿ â ÈÐËÈ 
ÐÎ (Ô. 373).

Èçäàòåëüñòâî òàêæå äîëæíî áûëî èçãîòîâèòü íàáîðíûå ïå÷àòíûå ôîð-
ìû ìàøèíîïèñíûõ ëèñòîâ 52—100 (÷òî ñîîòâåòñòâóåò â ÒÁ 2002: 212—252) 
è íàïå÷àòàòü ñ íèõ ãðàíêè (èç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã.: «Â áëè-
æàéøèå äíè Âàì áóäåò ïðåäñòàâëåí íàáîð îðèãèíàëà ñòð. 52—100. Âåñü 
íàáîð Èçäàòåëüñòâî ðàññ÷èòûâàåò çàêîí÷èòü ê 1/II-ñ. ã.). Òàêèì îáðàçîì, 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé äîëæåí áûë ê 1 ôåâðàëÿ 1937 ã. ïîëó÷èòü ãðàíêè ñ ëèñòîâ 
52—100 «îðèãèíàëà» è ñàìè ìàøèíîïèñíûå «îðèãèíàëû» ëèñòîâ 52—100 (íà-
÷àëî: «Ïåðâîå, ÷òî ïîðàæàåò ïðè ÷òåíèè áàëëàäû...»; ñð.: ÒÁ 2002: 212—299), 
÷òîáû ñâåðèòü è èñïðàâèòü ïî íèì ãðàíêè. Ãðàíêè ñ ìàøèíîïèñíûõ ëèñòîâ 
33—52 «îðèãèíàëà» (íóìåðîâàííûõ êàê 1—15) è ñàìè ìàøèíîïèñíûå «îðè-
ãèíàëû» ëèñòîâ 33—52 îí ïîëó÷èë åùå 20.01.1937 ã.

Â ôåâðàëå 1937 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé áûë çàíÿò ïîäãîòîâêîé ê ïå÷àòè 
òîìà 1 àêàäåìè÷åñêîãî Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, ïîýòî-
ìó ïðàâèòü ãðàíêè ëèñòîâ 1—15 îí íà÷àë òîëüêî 8 ìàðòà è çàêîí÷èë 12 ìàð-
 òà 1937 ã., î ÷åì ñîîáùàåòñÿ â íèæåïðèâîäèìûõ âûïèñêàõ åãî ñåêðåòàðÿ 
Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé. Ïîñëå 12 ìàðòà 1937 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðàâèò ãðàíêè 
ëèñòîâ 16 è äàëåå, ñâåðÿÿ èõ ñ ëèñòàìè «îðèãèíàëà» 52—100; âñå ýòî áûëî 
ïîëó÷åíî èç èçäàòåëüñòâà åùå îêîëî 1 ôåâðàëÿ 1937 ã.

1937, 8 ìàðòà
Àíòîêîëüñêàÿ, Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà (1900—1985) (ñåêðåòàðü Ì.À. Öÿâ-

ëîâñêîãî â 1936—1941 ãã.). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 23/II—18/III 1937 ã.: «8/III—1937. 
Ì.<ñòèñëàâ> À.<ëåêñàíäðîâè÷> ÷èòàë êîðð.<åêòóðó> Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>» 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 2558 (Ì.À. è Ò.Ã. Öÿâëîâñêèå). Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 46îá.). — 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ôåâðàëå 1937 ã. ãîòîâèë ê ïå÷àòè ò. 1 àêàäåìè÷åñêîãî 
Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, ïîýòîìó ïðàâèòü ãðàíêè ëèñ-
òîâ 1—15 («èñòîðèÿ âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàð-
êîâà”» è îïèñàíèå ñïèñêîâ), âûñëàííûå ïèñüìîì Ï.È. ×àãèíà åùå îò 20 ÿíâà-
ðÿ 1937 ã., îí íà÷àë òîëüêî 8 ìàðòà 1937 ã. (Í.Ã. Àíòîêîëüñêàÿ ýòó ïðàâêó ãðà-
íîê íàçûâàåò «Ì.À. ÷èòàë êîðð. Ò. Á.») è ñâåðÿë èõ 9 è 12 ìàðòà 1937 ã.

1937, 9 ìàðòà
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 23/II—18/III 1937: 

«9/III<—1937>. Ì.À. — Êîðð.<åêòóðà> Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>. Ïîñëåäíèå ëèñ òû 

I ò. àêàä. èçä. äëÿ äîïå÷àòêè ñäàíû» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. 
Ë. 47). — Òîì 1 àêàäåìè÷åñêîãî Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêè-
íà («Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 9 ôåâðàëÿ 1937 ã.») âûøåë â ñâåò â ñåðåäèíå 
ìàðòà 1937 ã. (ñì.: Êíèæíàÿ ëåòîïèñü. 1937. ¹ 13, ìàðò (¹ 13 ñäàí â íàáîð 
11/III-1937, ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 28/ III 1937)).

1937, 12 ìàðòà
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 23/II—18/III 1937: 

«12/III<—1937>. Ì.À. — êîððåêòóðà Ò.<åíè> Á.<àðêîâà> (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. 
Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 48îá.).

1937, 13 ìàðòà
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 23/II—18/III 1937: 

«13/III<—1937>. Ì.<ñòèñëàâ> À.<ëåêñàíäðîâè÷>|Â Ðóê.<îïèñàííîì> 
îòä.<åëå> Ëèòåð.<àòóðíîãî> Ìóçåÿ|ðàáîò.<àë> ñ ðóêîïèñüþ Ò.<åíè> Á.<àð-
êîâà> (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 49). — Ì.À. Öÿâëîâñêèé ðàñ-
ïèñàë ñïèñîê Ì ñíà÷àëà â ÷åðíîâîé àâòîãðàô â ñâîè «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ êîâ» 
«Òåíè Áàðêîâà».

1937, 13 ìàðòà
Öÿâëîâñêèé, Ì.À.[, ñîñòàâèòåëü. Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà 

«Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (âêëþ÷àÿ 
ñïèñîê Ì) êàê åäèíîå öåëîå] [×åðíîâîé àâòîãðàô]. — [Ìîñêâà: íà÷àòî â ÿí âàðå 
1929 — çàêîí÷åíî 13 ìàðòà 1937]. — Ëèñòû 28/1—56/29; 22 × 17,5 ñì. Çàãëàâèå 
ýòîé ñîñòàâíîé ÷àñòè âñåãî ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà ðóêîïèñè ñôîð ìóëèðîâàíî 
íàìè èñõîäÿ èç åãî ñîäåðæàíèÿ è ñ ó÷åòîì òåðìèíîëîãèè Ì.À. Öÿâ ëîâñêî-
ãî. — Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ñàìîé ðóêîïèñè (ñì. åå îïèñàíèå âûøå íà: 1931, 
25 îêòÿáðÿ) ìåæäó ëèñòîì 29 [ïàãèíàöèÿ ïåðâàÿ (= ïàã. 1)] è ëèñòîì 571 
íàõîäÿòñÿ ëèñòû ñ íóìåðàöèåé (òî æå êàðàíäàøîì) 28 [ïàãèíà öèÿ âòîðàÿ 
(= ïàã. 2)], 29 [ïàã. 2] — 56, ýòè îòäåëüíûå ëèñòû íà 1 ñì âûøå è øèðå ëèñòîâ 
îñòàëüíîé ðóêîïèñè.

Ïîçäíåå, âèäèìî, â êîíöå 1936 ãîäà ïîñëå ïåðåïèñûâàíèÿ íàáåëî âñåãî 
÷åðíîâîãî àâòîãðàôà, ïåðåïå÷àòêè íà ïèøóùåé ìàøèíêå îñíîâíîé ÷àñòè 
áåëîâîé ðóêîïèñè è ïåðåäà÷è â èçäàòåëüñòâî ìàøèíîïèñíîãî (÷àñòè÷íî ðó-
êîïèñíîãî) «îðèãèíàëà» âñåãî ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ ñ èçìåíåííîé ñòðóêòóðîé 
ñîäåðæàíèÿ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé äîïîëíèòåëüíî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ýòîé 
ñîñòàâíîé ÷àñòè ïðîñòàâèë è íîâóþ íóìåðàöèþ (÷åðíèëàìè): 1—29.

Íà ë. 22 ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà âñåé ðóêîïèñè Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïèøåò: 

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìû, êðîìå íàïå÷àòàííûõ Â.Ï. Ãàåâñêèì â åãî ñòàòüå 
ïÿòèäåñÿòè òðåõ ñòèõîâ áàëëàäû, ðàñïîëàãàåì ÷åòûðüìÿ åå ñïèñêàìè, 
èç êîòîðûõ òðè çàêëþ÷àþò â ñåáå ïîëíûé òåêñò, à ÷åòâåðòûé — îòðûâîê 
â øåñòüäåñÿò ñåìü ñòèõîâ.

Ýòèì ñïèñêàì Ì.À. Öÿâëîâñêèé äàë áóêâåííûå îáîçíà÷åíèÿ (ñèãëû) ïî 
ôàìèëèè âëàäåëüöà, ñîñòàâèòåëÿ, ïî çàãëàâèþ è ìåñòó íàõîæäåíèÿ, ðàñïî-
ëàãàÿ ïðè îïèñàíèè â ñëåäóþùåé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: ñïèñîê Ñ (ïî ôàìè-
ëèè âëàäåëüöà: Ñêîðîäóìîâ, Í.Â.; â èçä. ÒÁ ÊÖ 1996: 270 (ïðèìå÷. 38) è â 
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Из письма П.И. Чагина от 20.01.1937 г. видно, что лист 1 «оригинала»
(белового автографа) М.А. Цявловскому не высылался: на нем указания
П.И. Чаггша для наборщика и штемпель-печать с подписью. По этой при-
чине М.А. Цявловский в этот лист 1 не смог расписать строки 1-6 из спис-
ка М (это хорошо видно из факсимильно приводимого листа 1), строки
же 7-288 из списка М он занес на листы 2-32 возвращенного белового ав-
тографа. В настоящее время листы 2-32 с росписью строк списка М хра-
нятся в: ИРАИ РО. Ф. 373. [Конверт с документами о «Тени Баркова»].
На прилагаемом листе 1 из ҐМП отчетливо видно, Что шесть строк «под-
линного» текста «Тени Баркова» вьшсаньт тушью более крутыми буква-
ми, Чем варианты «разночтений списков». Точно такими же крупными бук-
вами тушью выделены и строки 7-288 на листах 2-32, хранящихся в ИРАИ
РО (Ф. 373).

Издательство также должно было изготовить наборные печатные фор-
мы машинописных листов 52-100 (что соответствует в ТБ 2002: 212-252)
и напечатать с них гранки (из письма П.И. Чаггша от 20.01.1937 г.: «В бли-
жайшие дни Вам будет представлен набор оригинала стр. 52-100. Весь
набор Издательство рассчитывает закончить к 1/П-с. г.). Таким образом,
М.А. Цявловскшїт должен был к 1 февраля 1937 г. получить граъщи с листов
52-100 «оригинала» и сами машинописные «оригиналы» листов 52-100 (на-
чало: «Первое, что поражает при чтеъши баллады...»; ср.: ТБ 2002: 212-299),
чтобы сверить и исправить по ним гранки. Ґранки с машинош/Існых листов
33-52 «оригинала» (нумерованных как 1-15) и сами машинописные «ори-
гтшалы» листов 33-52 он получил еще 20.01.1937 г.

В феврале 1937 г. М.А. Цявловский был занят подготовкой к печати
тома 1 академического Полного собраъшя сочиненшїі А.С. Пушкина, поэто-

править граш<и листов 1-15 он начал только 8 марта и закончил 12 мар-
та 1937 г., о чем сообщается в нижеприводимых выписках его секретаря
Н.Ґ. Антокольской. После 12 марта 1937 г. М.А. Цявловский правит гранки
листов 16 и далее, сверяя их с листами «оригинала» 52-100; все это было
получено из издательства еще около 1 февраля 1937 г.

1937, 8 марта
Антоколъекая, Надежда Григоръевна (1900-1985) (секретарь М.А. Цяв-

ловского в 1936-1941 гг.). Календарь работ с 23/11-18/ПІ 1937 г.: «8/ІП-1937.
М.<стислав> А.<лександрович> читал корр.<ектуру> Т.<ени> Б.<аркова>»
(РҐААИ. Ф. 2558 (М.А. и Т.Ґ. Цявловские). Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 4боб.). -
М.А. Цявловскшїт в феврале 1937 г. готовил к печати т. 1 академического
Полного собраъшя сочт/шеш/пїт А.С. Пушкина, поэтому править граъши лис-
тов 1-15 («история вопроса о пргшадлежности Пушкину баллады “Тень Бар-
кова”›› и огщсаъше сш/Ісков), выслаъшые Шсьмом П.И. Чан/ща еще от 20 янва-
ря 1937 г., он начал только 8 марта 1937 г. (Н.Ґ. Антокольская эту правку гра-
нок называет «М.А. читал корр. Т. Б.») и сверял их 9 и 12 марта 1937 г.

1937, 9 марта
Антоколъекая, Н.Ґ. (1900-1985). Календарь работ с 23/11-18/111 1937:

«9/ІП<-1937>. М.А. - Корр.<ектура> Т.<ени> Б.<аркова>. Последние листы
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І т. акад. изд. для допечатки сданы» (РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288.
А. 47). - Том 1 академического Полного собрания сочинеъшй А.С. Пушки-
на («Подписано к печати 9 февраля 1937 г.») вышел в свет в середине
марта 1937 г. (см.: Книжная летопись. 1937. По 13, март (По 13 сдан в набор
11/ПІ-1937, подписан к печати 28/ПІ 1937)).

1937, 12 марта
Антоколъекая, Н.Ґ. (1900-1985). Календарь работ с 23/ІІ-18/ІП 1937:

«12/ПІ<-1937>. М.А. - корректура Т.<ени> Б.<аркова> (РГААИ. Ф. 2558.
Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 48об.).

1937, 13 марта
Антоколъекая, Н.Ґ. (1900-1985). Календарь работ с 23/11-18/111 1937:

«13/ПІ<-1937>. М.<стислав> А.<лександрович> | В Рук.<описанном>
отд.<еле> Аитер.<атурного> Музея | работ.<ал> с рукош/Ісью Т.<еъш> Б.<ар-
кова> (РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 49). - М.А. Цявловский рас-
писал список М сначала в черновой автограф в свои «разночтеъшя списков»
«Тени Баркова».

1937, 13 марта
Цявловский, МА.[, составитель. Реконструкция «подлинного» текста

«Тени Баркова» АС. Пушкгша вместе с «разночтениями сшсков>> (включая
сшсок М) как единое целое] [Черновой автограф]. - [Москва: начато в январе
1929 - закончено 13 марта 19371. -Аисты 28/1-56/29; 22 Ч 17,5 см. Заглавие
этой составной части всего чернового автографа рукописи сформулировано
нами исходя из его содержащая и с учетом термшюлогии М.А. Цявловско
го. - В черновом автографе самой рукотшси (см. ее огщсаъше выше на: 1931,
25 октября) между листом 29 [пагинация первая (= паг. 1)] и листом 571
находятся листы с нумерацией (то же карандашом) 28 [пагинация вторая
(= паг. 2)], 29 [паг. 2] - 56, эти отдельные листы на 1 см выше и шире листов
остальнои рукописи.

Позднее, видимо, в конце 1936 года после переписывания набело всего
чернового автографа, перепечатки на пишущей машинке основной части
беловой рукописи и передачи в издательство машинописного (частично ру-
кописного) «оригшіала» всего своего исследоваъшя с изменеъшой структурой
содержания, М.А. Цявловский дополнительно в черновом автографе этой
составной части проставил и новую нумерацию (чернилами): 1-29.

На л. 22 чернового автографа всей рукогшси М.А. Цявловский Шшет:

В настоящее время мы, кроме напечатанных В.П. Гаевским в его статье
пятидесяти трех стихов баллады, располагаем четырьмя ее списками,
из которых три заключают в себе полньнїт текст, а четвертый - отрывок
в шестьдесят семь стихов.

Этим спискам М.А. Цявловский дал буквенные обозначения (сиглы) по
фамилии владельца, составителя, по заглавию и месту нахождеъшя, распо-
лагая при описании в следующей последовательности: список С (по фами-
лш/І владельца: Скородумов, НВ.: в изд. ТБ КЦ 1996: 270 (примеч. 38) и в
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èçä. ÒÁ 2002: 42 ðàñøèôðîâàí êàê «ñòàðåéøèé»), ñïèñîê À (ïî çàãëàâèþ: 
«Åá ëå ìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ»), ñïèñîê Ê (ïî ôàìèëèè ñîñòàâèòå-
ëÿ: Êðþ÷åíêîâ, Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷; â èçä. ÒÁ ÊÖ 1996: 270 (ïðèìå÷. 38) 
è â èçä. ÒÁ 2002: 42 ðàñøèôðîâàí êàê «êîïèÿ íà÷àëà ÕÕ â.»), ñïèñîê Ï (ïî 
ìåñ òó íàõîæäåíèÿ: Ïóøêèíñêèé Äîì; ïîñëå 11 ìàÿ 1933 ã., êîãäà Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé ëè÷íî âî âðåìÿ Âñåñîþçíîé êîíôåðåíöèè ïóøêèíèñòîâ îçíàêîìèë-
ñÿ ñ ðóêîïèñüþ, ñîäåðæàùåé ýòîò ñïèñîê, îí ïîëó÷èë îáîçíà÷åíèå Ù ïî 
ôà ìèëèè ïåðâîãî âëàäåëüöà: Ùåãîëåâ, Ï.Å.), ïå÷àòíûé òåêñò Ã (ïî ôàìèëèè: 
Ãàåâñêèé, Â.Ï.), à «ðóêîïèñíûå ïðèïèñêè» Â.Ï. Ãàåâñêîãî â øåñòè ñòðîêàõ 
(73, 89, 103, 106, 107, 284), ñîîáùåííûå Ì.À. Öÿâëîâñêîìó Ï.Å. Ùåãîëåâûì 
åùå äî ñìåðòè ïîñëåäíåãî 22.01.1931 ã. — îáîçíà÷åíû Ã1.

Òàì æå íà ë. 29 [ïàã. 1] Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðîäîëæàåò:

Â îñíîâó ïå÷àòà åìîãî íàìè â êà÷åñòâå ïîäëèííîãî ïîëîæåí òåêñò Ê, íî 
ñ ñëåäóþùèìè îòñòóïëåíèÿìè...

Ðåêîíñòðóèðîâàííûé Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííûé» òåêñò «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ðàñïîëîæåí â îïèñûâàåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòè ÷åðíîâîãî 
àâòîãðàôà ñëåâà íà ëèñòàõ 28 [ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56 êàê íóìåðîâàííûå îò (1) 
äî (288) çàãëàâíûå ñòðîêè íàä ðîñïèñüþ ðàçíî÷òåíèé êàæäîé èç 288-è ñòðîê 
èç èçâåñòíûõ íà 25.Õ.1931 ã. ñïèñêîâ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îòëè÷íîé îò èõ 
îïèñàíèÿ â îñíîâíîì òåêñòå àâòîãðàôà, à èìåííî: Ã. Ê. À. Ñ. Ï. Ñëåäóþùèå 
ïîä êàæäîé ñòðîêîé «ïîäëèííîãî» òåêñòà âàðèàíòû ðàçíî÷òåíèé äàííîé 
ñòðîêè ïî óêàçàííûì ñïèñêàì ïðèâåäåíû äðóã ïîä äðóãîì ñîâåðøåííî ïðî-
èçâîëüíî, õîòÿ ñïðàâà èäóò âåðòèêàëüíûå ðÿäû îáîçíà÷åíèé ñòðîãî ïî ñõå-
ìå: Ã. Ê. À. Ñ. Ï. Ïðè÷åì ðåêîíñòðóèðîâàííûé «ïîäëèííûé» òåêñò «Òåíè 
Áàðêîâà» çàïèñàí ïî íîâîé îðôîãðàôèè êðàñíûìè ÷åðíèëàìè, ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ ïî ñòàðîé îðôîãðàôèè ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè (ñïèñîê Ñ ê 25.Õ.1931 ã. 
áûë, âèäèìî, ðàñïèñàí ïîñëåäíèì: ¹ 1—13 — ÷åðíèëàìè, ¹ 14—288 — 
êàðàíäàøîì); ê ñòðîêå ¹ 86 ñáîêó ïðèïèñêà: «äî ñèõ ïîð âûâåðåíî ïî Ñ». 
Âîò êàê âûãëÿäåëà ïåðâîíà÷àëüíî ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òå-
íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (ïîêà ÷òî êàê 
åäèíîå öåëîå) íà 25 îêòÿáðÿ 1931 ãîäà (íà÷èíàÿ ñ ëèñòà 28):

(1) Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì [êðàñíûìè ÷åðíèëàìè. — Ë.Á.]
 Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú, Ã. Ê. À. Ñ. [÷åðíûìè ÷åðíèëàìè. — Ë.Á.]
 Îäíàæäû âú çèìíèié âå÷åðîêîìú1 Ï. 1 ïåðâîíà÷àëüíî áûëî: âå÷åðîêú
(2) Â áîðäåëè íà Ìåùàíñêîé
 Âú áàðäåë¼ íà Ì¼ùàíñêîé, À.
 Âú áàðäåëè íà Ì¼ùàíñêîé, Ê.
 Âú áîðäåë¼ íà Ìåùàíñêîé  Ñ.
 Âú áîðä¼ëè íà ìåùàíñêîé, Ï.
(3) Ñîøëèñü ñ ðàññòðèæåííûì ïîïîì

 Ñîøëèñü ñú ðàñòðèæåííûìú ïîïîìú, —  Ê. À.
 Ñîøëèñü ñú ðàñòðåïàííûìú ïîïîìú Ñ.
 Ñîøëèñü ñú ðàçñòðèãîþ Ïîïîìú, Ï.

 [è ò. ä.] <...>

(288) Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.
 Êîí÷àåòñÿ áàëëàäà.  Ã.
 Îêîí÷èëàñü áàëëàäà.   À. Ê.
 Ñêîí÷àëàñü áàëëàäà.  Ñ.

Íèæå ìû ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ëèñò 28 [ïàã. 2] ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà 
(ñïðàâà âèäíû öèôðà íóìåðàöèè «28» êàðàíäàøîì è áîëåå ïîçäíÿÿ öèôðà 
÷åðíèëàìè «1.» ñ âêëþ÷åíèåì â íåãî ñòðîê 1—7 (êàðàíäàøîì) ñïèñêà Ì 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàð-
êîâà»]).

Âèäèìî, â ïåðèîä îò 26.01.1932 ã. äî 17.03.1932 ã., êîãäà Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
ïîëó÷èë îò Ã.À. Ãóêîâñêîãî èç Ëåíèíãðàäà ñïèñîê «Òåíè Áàðêîâà» èç ñáîð-
íèêà «Ðóññêàÿ ïðèàïåÿ è öèíèêà», íà ë. 28 [ïàã. 2] ââåðõó ÷åðíûìè ÷åðíèëàìè 
ïîÿâèëàñü íàäïèñü: «Ð = “Ðóññêàÿ ïðèàïåÿ” (ñáîðíèê ó Ãóêîâñêîãî). Ï = Ù) 
Ð1 è Ð2 = èìåþùèåñÿ â Ð â ñíîñêàõ|âàðèàíòû». Òîãäà æå ñïèñîê Ð è åãî âàðè-
àíòû Ð1 è Ð2 áûëè ðàñïèñàíû íà ëèñòàõ 28—56, à ïîñëå 11 ìàÿ 1933 ã. â ðîñ-
ïè ñè ðàçíî÷òåíèé «Ï» âåçäå ïåðå÷åðêíóòî è çàìåíåíî íà «Ù». Âèäèìî, â ýòî 
æå âðåìÿ â ÷åðíîâîé àâòîãðàô â «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» áûëè âêëþ÷åíû 
«ðóêîïèñíûå ïðèïèñêè» â øåñòè ñòðîêàõ Â.Ï. Ãàåâñêîãî êàê Ã1. Òîëüêî â 
ÿíâàðå 1937 ã. Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ ìîãëà ñîîáùèòü Ì.À. Öÿâëîâñêîìó, ÷òî â 
Ãîñóäàðñòâåííûé Ëèòåðàòóðíûé ìóçåé ïîñòóïèëî íåñêîëüêî òåòðàäåé «Ñî ÷è-
íåíiå Áàðêîâà». Ïîñòóïèëè ýòè òåòðàäè â ÃËÌ åùå 20.02.1936 ã. ÷åðåç Êíèæ-
íóþ ëàâêó ïèñàòåëåé (ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Á), íî îáðà áî òàíû 
áûëè â ÿíâàðå 1937 ã. (ñì.: ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 4—10). Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé îáíàðóæèë â îäíîé èç òåòðàäåé ñïèñîê «Òåíè Áàðêîâà» è ðàñïèñàë 
åãî â ÷åðíîâîé àâòîãðàô íà ëèñòû 28 [ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56, îáîçíà÷èâ åãî 
ñèãëîé Ì. Ýòî ïðîèçîøëî 13 ìàðòà 1937 ã. (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. 
õð. 288. Ë. 49. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñïèñêà Ì). Íà ë. 28 [ïàã. 2] Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêèé ââåðõó (ïîä ñïèñêîì Ð, Ð1 è Ð2) êàðàíäàøîì ñäåëàë íàäïèñü: 
«Ì = Ðóêîïèñü, õðàíÿùàÿñÿ â Öåíòð. Ëèòåð. Ìóçåå». Îáîçíà÷åíèå Ì ïðè-
ñâîåíî ïî ìåñòó õðàíåíèÿ: Ìóçåé (â èçä. ÒÁ ÊÖ 1996: 270 (ïðèìå÷. 38) è â 
èçä. ÒÁ 2002: 42 ðàñøèôðîâàíî Ì êàê «ìîñêîâñêèé ñïèñîê»). Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé ïåðåïèñàë è ðàçíåñ òåêñò ñïèñêà Ì â ÷åðíîâîé àâòîãðàô íà ëèñòû 28 
[ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56 íåïîñðåäñòâåííî â Ãîñ. Ëèò. ìóçåå 13 ìàðòà 1937 ã. 
(ñòðîêè 1—14 êàðàíäàøîì, ñòðîêè 15—288 ÷åðíèëàìè).

Â ðåçóëüòàòå â îïèñûâàåìîé ñîñòàâíîé ÷àñòè ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà íà 
ëèñòàõ 28 [ïàã. 2], 29 [ïàã. 2] — 56 ñ ÿíâàðÿ 1929 ã. ïî 20 ÿíâàðÿ 1937 ã. îêàçà-
ëèñü ðàñïèñàíû ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà âìåñòå ñ ðàçíî÷òåíèÿ-
ìè ñïèñêîâ â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: Ã. Ã1. Ê. À. Ñ. Ï [= Ù]. Ð. Ð1. Ð2, 
à 13 ìàðòà 1937 ã. âêëþ÷åí è ñïèñîê Ì. Ýòîò ïåðâûé ÷åðíîâîé âàðèàíò ðàç-
íî÷òåíèé ñïèñêîâ èìååò ìíîæåñòâî èñïðàâëåíèé, äîïîëíåíèé, çà÷åðêèâà-
íèé è ò. ä.

Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà äî 
16 ìàðòà 1937 ã. åùå íå ñóùåñòâîâàëà îòäåëüíî êàê åäèíûé òåêñò. Ïîä êàæ-
äîé èç 288-è ñòðîê ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå îêàçàëèñü ðàñïîëîæåíû ñòðîêè îäíà 
ïîä äðóãîé âñåõ ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ èçâåñòíûõ íà òî âðåìÿ, ñïðàâà îò íèõ 

634 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

изд. ТБ 2002: 42 расшифрован как «старейший»), сШсок А (по заглавию:
«Еблематическо-скабрезньпй Альманах»), список К (по фамилгш составите-
ля: Крюченков, Николай Николаевич; в изд. ТБ КЦ 1996: 270 (примеч. 38)
и в изд. ТБ 2002: 42 расшифрован как «копия начала ХХ в.››), список П (по
месту нахождения: Пушкинский Дом; после 11 мая 1933 г., когда М.А. Цяв-
ловский лично во время Всесоюзной конференции пушкинистов ознакомил-
ся с рукописью, содержащей этот список, он получил обозначеъше Щ по
фамилш/І первого владельца: Щеголев, П.Е.), печатньпїт текст Ґ (по фамилшп
Гаевский, В.П.), а «рукописные пришски>> В.П. Гаевского в шести строках
(73, 89, 103, 106, 107, 284), сообщенные М.А. Цявловскому П.Е. Щеголевым
еще до смерти последнего 22.01.1931 г. - обозначены Ґ1.

Там же на л. 29 [паг. 1] М.А. Цявловскшй продолжает:

В основу печатаемого нами в качестве подлинного положен текст К, но
с следующими отступлениями...

Реконструированный М.А. Цявловским «подлІ/шный» текст «Тени Вар-
кова» А.С. Пушкгша расположен в ошсьшаемой составной части чернового
автографа слева на листах 28 [паг. 2], 29 [паг. 2] - 56 как нумерованные от (1)
до (288) заглавные строки над росписью разночтеъшй каждой из 288и строк
из известных на 25.Х.1931 г. сш/Ісков в последовательности отличной от их
описаъшя в основном тексте автографа, а именно: Ґ. К. А. С. П. Следующие
под каждои строкои «подлинного» текста варианты разночтении даннои
строки по указаъшым спискам приведены друг под другом совершенно про
извольно, хотя справа идут вертикальные ряды обозначений строго по схе-
ме: Ґ. К. А. С. П. Причем реконструированный «подлинный» текст «Тени
Баркова» записан по новой орфографии красными черъшлами, разночтения
сшсков по старой орфографии черными черъшлами (сгщсок С к 25.Х.1931 г.
был, видимо, расписан последним: По 1-13 - чернилами, По 14-288 -
карандашом); к строке По 86 сбоку приписка: «до сих пор выверено по С».
Вот как выглядела первоначально реконструкция «подлинного» текста «Те
ъш Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтеъшями сгшсков» (пока что как
единое целое) на 25 октября 1931 года (начгшая с листа 28):

(1) Однажды зимним вечерком [красными черъшлами. - АБ]
Однажды згпшцмъ вечеркомъ, Ґ. К. А. С. [черными чернилами. -АБ]
Однажды въ зимниій вечерокомъ1 П. 1 первоначально было: вечерокъ

(2) В бордели на Мещанской
Въ барделв на Мвщанской, А.
Въ бардели на Мвщанской, К.
Въ бордель на Мещанской С.
Въ бордвли на мещанской, П.

(з) Сошлись с расстриженным попом
Сошлись съ растриженнымъ попомъ, - К. А.
Сошлись съ растрепаннымъ попомъ С.
Сошлись съ разстригою Попомъ, П.

[и т. д.] <...>
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(288) Кончается баллада.
Кончается баллада. Ґ.
Окончилась баллада. А. К.
Скончалась баллада. С.

Нижемы факсимиаъно еоопроизеоди/и лист 28 [паг. 2] чернового автографа
(справа видны цифра нумерации «28» карандашом и более поздняя цифра
чернилами «1.» с включением в него строк 1-7 (карандашом) списка М
(ИРАИ РО. Ф. 373. [Фонд не обработан. Конверт с документами о «Теъш Бар-
КОВа»]).

Видимо, в период от 26.01.1932 г. до 17.03.1932 г., когдаМ.А. Цявловскшїг
получил от Ґ.А. Гуковского из Аенинграда список «Тени Баркова» из сбор-
ника «Русская приапея и циника», на л. 28 [паг. 2] вверху черными черъшлами
появилась надпись: «Р = “Русская приапея” (сборъшк у Гуковского). П = Щ)
Р1 и Р2 = имеющиеся в Р в сносках | варианты». Тогда же сш/Ісок Р и его вари-
анты Р1 и Р2 были расгшсаны на листах 28-56, а после 11 мая 1933 г. в рос-
писи разночтеншй «П» везде перечеркнуто и заменено на «Щ». Видимо, в это
же время в черновой автограф в «разночтения списков» были включены
«рукописные приписки» в шести строках В.П. Гаевского как Ґ1. Только в
январе 1937 г. К.П. Богаевская могла сообщить М.А. Цявловскому, что в
Государственньпїг Аигературньпй музей постуш/Іло несколько тетрадей «Сочи-
неніе Баркова». ПостуШли эти тетради в ҐАМ еще 20.02.1936 г. через Книж-
ную лавку писателей (см. подробнее при описанш/І списка Б), но обработаны
были в январе 1937 г. (см.: РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 4-10). М.А. Цяв-
ловский обнаружил в одной из тетрадей список «Тени Баркова» и расписал
его в черновой автограф на листы 28 [паг. 2], 29 [паг. 2] - 56, обозначив его
сиглой М. Это произошло 13 марта 1937 г. (РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед.
хр. 288. А. 49. См. подробное описание сшска М). На л. 28 [паг. 2] М.А. Цяв-
ловский вверху (под списком Р, Р1 и Р2) карандашом сделал надпись:
«М = Рукопись, хранящаяся в Центр. Аитер. Музее». Обозначение М при-
своено по месту хранения: Музей (в изд. ТБ КЦ 1996: 270 (примеч. 38) и в
изд. ТБ 2002: 42 расшифровано М как «московский список»). М.А. Цяв-
ловский перегщсал и разнес текст сШскаМ в черновой автограф на листы 28
[паг. 2], 29 [паг. 2] - 56 непосредственно в Гос. Аит. музее 13 марта 1937 г.
(строки 1-14 карандашом, строки 15-288 чернилами).

В результате в описываемой составной части чернового автографа на
листах 28 [паг. 2], 29 [паг. 2] - 56 с января 1929 г. по 20 января 1937 г. оказа-
лись расписаны реконструкция «подлиъшого» текста вместе с разночтения-
ми списков в такой последовательности: Ґ. Ґ1. К. А. С. П [= Щ]. Р. Р1. Р2,
а 13 марта 1937 г. включен и список М. Этот первый черновой вариант раз-
ночтении списков имеет множество исправлении, дополнении, зачеркива-
нии и т. д.

Реконструкция «подлиъшого» текста «Тени Баркова» А.С. Пушкгша до
16 марта 1937 г. еще не существовала отдельно как единый текст. Под каж-
дой из 288и строк реконструкции «подлинного» текста «Тени Баркова»
А.С. Пушкина в черновом автографе оказались расположены строки одна
под другои всех разночтенгш сш/Ісков известных на то время, справа от них
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øëè âåðòèêàëüíûå ðÿäû áóêâåííûõ îáîçíà÷åíèé (ñèãë) ýòèõ ñïèñêîâ ñòðî-
ãî îäèí ïîä äðóãèì. Âîçìîæíî, Ì.À. Öÿâëîâñêèé îæèäàë îáíàðóæåíèÿ íî-
âûõ áîëåå ðàííèõ ñïèñêîâ «Òåíè Áàðêîâà».

Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îêàçàëèñü íåèçâåñòíû ñïèñîê Ô 
(1824 ã.) èç Îòäåëà ðóêîïèñåé ÃÁË (õðàíÿùåéñÿ òàì ñ 1869 ã.) è ñïèñîê Á, 
êîòîðûé íàõîäèëñÿ â êîìïëåêòå òåõ æå òåòðàäåé â ÃËÌ, ÷òî è ñïèñîê Ì. 
Ê ñîæàëåíèþ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðîøåë ìèìî è ñàìîãî àâòîðèòåòíîãî 
ñïèñ êà Áå, ïîñòóïèâøåãî â Ãîñ. Ëèò. ìóçåé â 1936 ã. â ñîñòàâå êîëëåêöèè 
Ï.Ï. Øèáàíîâà (1864—1935).

Ïîñëå òîãî, êàê Ì.À. Öÿâëîâñêèé 13 ìàðòà 1937 ã. â «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ-
êîâ» ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà âïèñàë ñïèñîê Ì, îí 16 ìàðòà 1937 ã. ïåðåïèñàë 
èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà â áåëîâîé àâòîãðàô «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» (çàòðå-
áîâàííûé èì èç èçäàòåëüñòâà ÀÍ ÑÑÑÐ è ïîëó÷åííûé 20.01.1937 ã.) ýòîò 
ñïèñîê Ì. 19 ìàðòà 1937 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé âîçâðàùàåò â èçäàòåëüñòâî 
äîïîëíåííûé ñïèñêîì Ì áåëîâîé àâòîãðàô (ë. 1—32) ðåêîíñòðóêöèè «ïîä-
ëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (ïîêà ÷òî 
êàê åäèíîå öåëîå).

1937, 19 ìàðòà
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 19 ìàðòà—12 àïðåëÿ 

1937 ã.: «19 ìàðòà. Ñäàíà êîðð.<åêòóðà> Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>» (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 53). — Ñäàíû îáðàòíî â èçäàòåëüñòâî ÀÍ ÑÑÑÐ 
áåëîâîé àâòîãðàô (ë. 1—32) ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (â òîì ÷èñëå ñïè-
ñîê Ì) ïîêà ÷òî êàê åäèíîå öåëîå è íà ë. 1 (íîâîì) çàïèñàíî: «Ïðîøó íàáè-
ðàòü|1—32 ñòðàíèöû.|Ì. Öÿâëîâñêèé|16.III.937» (ñì.: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. 
[Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà»]). Ëèñò 1 
(ñòàðûé) íàõîäèëñÿ ñ êîíöà 1936 ã. ïî èþíü 1937 â èçäàòåëüñòâå ÀÍ ÑÑÑÐ, 
ñåé÷àñ ëèñò 1 (ñòàðûé) ñ 30.08.1978 õðàíèòñÿ â (ÃÌÏ ÊÏ 8057 / Ñîáðàíèå 
È.À. Ïîëîíñêîãî 174. Äîêóìåíò ¹ 1).

1937, 6 àïðåëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 19 ìàðòà—12 àïðåëÿ 

1937 ã.: «6/IV. Ì.À. Ñ óòðà ðàáîòàë íàä êîððåêòóðîé ”Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>“» 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 62). Ïîñëå 12 ìàðòà 1937 ã. Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé íà÷àë ïðàâèòü ïåðâûå ãðàíêè ëèñòîâ «îðèãèíàëà» 52—100 (íà÷àëî: 
«Ïåðâîå, ÷òî ïîðàæàåò ïðè ÷òåíèè áàëëàäû...»; ñð.: ÒÁ 2002: 212—299), ïîëó-
÷åííûõ åùå îêîëî 1 ôåâðàëÿ 1937 ã.

1937, 11 àïðåëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 19 ìàðòà—12 àïðåëÿ 

1937 ã.: «11/IV. Çâîíèòü Ãàóñó î íàáîðå ”Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>“» (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 64îá.). — Ðå÷ü èäåò î ïåðâîé âåðñòêå [Ïóøêèí, 
À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. (Ëèöåé 1815). — Ìîñêâà: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, ïîñëå 
16.03.1937 (Òèïîãðàôèÿ ÍÊÂÄ)]. — Ë. 5—16/Ë. 1—12; 26,5 × 15,5 ñì. — Àâòîð 
è çàãëàâèå íà ë. 5/ë. 1 çàïèñàíû ÷åðíèëàìè Ì.À. Öÿâëîâñêèì, òàì åãî 
«âèçà»: «Èñïðàâèâ, ìîæíî|ïå÷àòàòü. Ì. Öÿâëîâñêèé|13.IV.937» (ñì.: ÃÌÏ 
ÊÏ 8057/ÑÏ 174. Äîêóìåíò ¹ 2). Êòî òàêîé «Ãàóñ» âûÿñíèòü íå óäàëîñü.Èë. 90
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Работа МА. Цявлоеокого и «Тенъ Беркова» е документах за 7929-7944 годы 637

шли вертикальные ряды буквенных обозначений (сшл) этих списков стро-
го одгш под другим. Возможно, М.А. Цявловскшїі ожидал обнаружения но-
вых более ранних списков «Тени Баркова».

К сожалению, М.А. Цявловскому оказались неизвестны список Ф
(1824 г.) из Отдела рукописей ҐБА (хранящейся там с 1869 г.) и список Б,
который находился в комплекте тех же тетрадей в ГАМ, Что и сш/Ісок М.
К сожалению, М.А. Цявловский прошел мимо и самого авторитетного
списка Бе, поступившего в Гос. Аит. музей в 1936 г. в составе коллекции
П.П. Шибанова (1864-1935).

После того, как М.А. Цявловский 13 марта 1937 г. в «разночтеъшя сгшс-
ков» чернового автографа вписал список М, он 16 марта 1937 г. переписал
из чернового автографа в беловой автограф «разночтений списков» (затре-
бованный им из издательства АН СССР и полученньпїі 20.01.1937 г.) этот
список М. 19 марта 1937 г. М.А. Цявловский возвращает в издательство
дополненньпїІ списком М беловой автограф (л. 1-32) реконструкцгш «под-
линного» тексга «Теъш Баркова» вмесге с «разночтеъшшии сшсков>> (пока что
как единое целое).

1937, 19 марта
Антоколъокая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с 19 марта-12 апреля

1937 г.: «19 марта. Сдана корр.<ектура> Т.<ени> Б.<аркова>» (РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 53). - Сданы обратно в издательство АН СССР
беловой автограф (л. 1-32) реконструкцш/І «подлинного» текста «Теъш Бар-
кова» А.С. Пушкина вместе с «разночтениями списков» (в том числе спи-
сок М) пока Что как единое целое и на л. 1 (новом) записано: «Прошу наби-
рать| 1-32 страницы. ІМ. ЦявловскийІ 16111937» (см.: ИРАИ РО. Ф. 373.
[Фонд не обработан. Конверт с документами о «Тени Баркова»]). Аист 1
(старый) находился с конца 1936 г. по июнь 1937 в издательстве АН СССР,
сейчас лист 1 (старый) с 30.08.1978 хранится в (ҐМП КП 8057 / Собрание
И.А. Полонского 174. Документ По 1).

1937, 6 апреля
Антоколъокая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с 19 марта-12 апреля

1937 г.: «6/І\7. М.А. С утра работал над корректурой ”Т.<ени> Б.<аркова>“»
(РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 62). После 12 марта 1937 г. М.А. Цяв-
ловский начал править первые гранки листов «оригинала» 52-100 (начало:
«Первое, что поражает при чгении баллады...»; ср.: ТБ 2002: 212-299), полу-
ченных еще около 1 февраля 1937 г.

1937, 11 апреля
Антоколъокая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с 19 марта-12 апреля

1937 г.: «ІІ/Ш. Звонить Гаусу о наборе Т.<ени> Б.<аркова>“›› (РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 6406.). - Речь идет о первой верстке [П
А.С. Тень Баркова. (Аицей 1815). - Москва: Изд-во АН СССР, после
16.03.1937 (Типография РШВДЛ. - А. 5-16/А. 1-12, 26,5 × 15,5 см. - Автор
и заглавие на л. 5/л. 1 записаны чернилами М.А. Цявловским, там его
«виза»: «Исправив, можно | печатать. М. ЦявловскийІ 13.І\7.937» (см.: ҐМП
КП 8057/СП 174. Документ По 2). Кто такой «Гаус» выясъшть не удалось.
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1937, 16 ìàðòà — ïîñëå 13 àïðåëÿ
Ïîëó÷èâ îáðàòíî èç èçäàòåëüñòâà ÀÍ ÑÑÑÐ åùå 20.01.1937 ã. ðóêîïèñ-

íûå ëèñòû 2—32 «îðèãèíàëà» Ì.À. Öÿâëîâñêèé òîëüêî 13 ìàðòà 1937 ã. â 
ÃËÌ ïåðåïèñàë â ÷åðíîâîé àâòîãðàô â «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíè 
Áàðêîâà» ñïèñîê Ì. 16 ìàðòà 1937 ã. îí èç ýòîãî ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà ñïè-
ñîê Ì ïåðåíåñ â áåëîâîé àâòîãðàô («îðèãèíàë»).

Ì.À. Öÿâëîâñêèé 16 ìàðòà 1937 ã. âîññîçäàë íîâûé ëèñò 1, âìåñòî íå-
âîçâðàùåííîãî, âûøå îïèñàííîãî, ëèñòà 1. Ýòîò ëèñò 1 â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
íàõîäèòñÿ âìåñòå ñ ëèñòàìè 2—32 áåëîâîãî àâòîãðàôà â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 
[Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà»]. Íèæå ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâî-
äèì íîâûé ëèñò 1 è ïðèâîäèì åãî îïèñàíèå:

[Öÿâëîâñêèé, Ì.À., ñîñòàâèòåëü. «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ»: ïåðâûå øåñòü 
ñòðîê èç 288-è ïî ñïèñêàì Ñ. À. Ê. Ð. Ù. Ã. Ì.] [Áåëîâîé àâòîãðàô]. — 
[Ìîñêâà, 16.03.1937]. — Ëèñò 1; 29,5 × 20,5 ñì. — Çàãëàâèå ýòîãî ëèñòà ñôîð-
ìóëèðîâàíî íàìè èñõîäÿ èç åãî ñîäåðæàíèÿ è ñ ó÷åòîì òåðìèíîëîãèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Íà ýòîì ëèñòå 1, íîâîì âîññîçäàííîì âçàìåí íåâîçâðà-
ùåííîãî ëèñòà 1, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïåðåíåñ ñâåäåíèÿ ë. 1 èç ÷åðíîâîãî àâòî-
ãðàôà, íî, ñàìîå ãëàâíîå, âêëþ÷èë ñþäà ñòðîêè 1—6 èç ñïèñêà Ì, êîòîðûõ 
íå áûëî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå. Ýòîò íîâûé âîññîçäàííûé ëèñò 1 âûãëÿäåë 
òàê: «Ò¼íü Áàðêîâà Ñ À Ê Ì Ð|(Áàëëàäà) Ñ À|À. Ïóøêèíà À|×àñòü 1àÿ Ð|
<1>|1. Îäíàæäû çèìíèìú âå÷åðêîìú [çà÷åðêíóòî: ÃÊÀ] Ñ À Ê Ð Ã|Îä-
íàæäû âú çèìíié âå÷åðêîìú1 [âíèçó ïîäñòðî÷íàÿ ñíîñêà] [çà÷åðêíóòî: Ï] 
Ù|Àäíàæäû [íà÷àòî: Ç] çèìíèìú âå÷åðêîìú Ì|<2. ...|3. ...|4. ...|5. ...>|
6. Ïîäú ÿ÷ié èçú Ñåíàòà ÀÊÐ|Ïîäúÿ÷ié èçú ñåíàòà [çà÷åðêíóòî: Ï] Ù Ã|
Ïàäúÿ÷ié èçú Ñè íàòà Ì|È ïüÿíûõú äâà ñîëäàòà Ñ|[âíèçó ïîäñòðî÷íàÿ ñíî-
ñêà]1 Ïåðâîíà ÷àëüíî áûëî: âå÷åðîêú».

Êàê âèäèì, ïåðâûå øåñòü ñòðîê ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà 
«Òåíè Áàðêîâà» Ì.À. Öÿâëîâñêèé íà âîññîçäàííûé íîâûé ëèñò 1 íå ñòàë 
âêëþ÷àòü, òàê êàê îíè áûëè íà ë. 1, îñòàâøåìñÿ â èçäàòåëüñòâå. Ýòîò íîâûé 
ëèñò 1 çàïèñàí ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî õèìè÷åñêèìè ÷åðíèëàìè îáû÷íûì 
ïî÷åðêîì (â îòëè÷èå îò ëèñòîâ 2—32, ãäå áóêâû ÷åòêî âûïèñàíû ïîä òèïî-
ãðàôñêèå ëèòåðû). Íà íîâîì ëèñòå 1 Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñëåâà ââåðõó íàïèñàë: 
«Ïðîøó íàáèðàòü|1—32 ñòðàíèöû.|Ì. Öÿâëîâñêèé|16.III.937».

Ýòîò íîâûé ëèñò 1 è ëèñòû 2—32 «îðèãèíàëà» (ñ ðàñïèñàííûì òóäà 
ñïèñêîì Ì) âåðíóëèñü îáðàòíî â èçäàòåëüñòâî òîëüêî 19 ìàðòà 1937 ã. (ñì.: 
ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 62: «19 ìàðòà. Ñäàíà êîðð. Ò, Á.»).

Ïðîèçîøëà çàäåðæêà â 55 äíåé (ñ 20.01 ïî 19.03.1937 ã.), âåäü Ï.È. ×àãèí 
â ïèñüìå îò 20.01.1937 ã. óêàçûâàë, ÷òî «Îñîáåííî âàæíî ïîëó÷èòü áåç çà-
äåðæêè ñòð. 2—32 Âàøåãî îðèãèíàëà...». Çàäåðæêà ýòà ñâÿçàíà ñ ïîäãîòîâ-
êîé è âûõîäîì â ñâåò â ôåâðàëå—ìàðòå 1937 òîìà 1 Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷è-
íåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, à ðåäàêòîðîì ò. 1 áûë Ì.À. Öÿâëîâñêèé («Ïîäïèñàíî 
ê ïå÷àòè 9 ôåâðàëÿ 1937»).

Òàê èëè èíà÷å, íî íàáîðíîé ïå÷àòíîé ôîðìû «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» 
(äàæå áåç ñïèñêà Ì) íå ñóùåñòâîâàëî äî 16 ìàðòà 1937 ã. è ñîîòâåòñòâåííî íå 
áûëî ñ íåå ãðàíîê ýòèõ «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ». Äî 16 ìàðòà 1937 ã. íå áûëè 
èç ãîòîâëåíû ïå÷àòíûå ôîðìû äëÿ ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òå- Èë. 91

638 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

1937, 16 марта - после 13 апреля
Получив обратно из издательства АН СССР еще 20.01.1937 г. рукопис-

ные листы 2-32 «оригинала» М.А. Цявловский только 13 марта 1937 г. в
ГАМ переписал в Черновой автограф в «разночтения списков» «Тени
Баркова» список М. 16 марта 1937 г. он из Этого Чернового автографа спи-
сок М перенес в беловой автограф («оригинал»).

М.А. Цявловский 16 марта 1937 г. воссоздал новый лист 1, вместо не-
возвращеъшого, выше описанного, листа 1. Этот лист 1 в настоящее время
находится вместе с листами 2-32 белового автографа в: ИРАИ РО. Ф. 373
[Конверт с документами о «Тени Баркова»]. Ниже факонмшъно воспроизво-
дн/и новый лист 7 и приводим его описание:

[Цявловский МА., составитель. «Разночтения списков»: первые шесть
строк из 288-и по спискам С. А. К. Р. Щ. Ґ. М.] [Беловой автограф]. -
[Москва, 16.03.1937]. - Аист 1; 29,5 × 20,5 см. - Заглавие этого листа сфор-
мулировано нами исходя из его содержания и с учетом терминологии
М.А. Цявловского. -На этом листе 1, новом воссозданном взамен невозвра-
Щенного листа 1, М.А. Цявловский перенес сведеъшя л. 1 из Чернового авто-
графа, но, самое главное, включил сюда строки 1-6 из списка М, которых
не было в Черновом автографе. Этот новый воссозданньпїі лист 1 выглядел
так: «Тьнь Баркова С А КМРІ (Баллада) СА ІА. Пу1ш<инаА |Часгь 1г'я РІ
<1>| 1. Однажды зимнимъ вечеркомъ [зачеркнуто: ГКА] С А К Р Г | Од-
нажды въ зимній вечеркомъ1 [внизу подстрочная сноска] [зачеркнуто: П]
ЩІ Аднажды [начато: 3] зимнимъ вечеркомъ М | <2. | 3. | 4. | 5. ...>|
6. Подъячій изъ Сената АКР | Подъячій изъ сената [зачеркнуто: П] ЩГ |
Падъячій изъ СинатаМ | И пьяныхъ два солдата С | [внизу подстрочная сно-
ска]1Первонача./1ъно было: вечерокъ».

Как видим, первые шесть строк реконструкции «подлинного» текста
«Теъш Баркова» М.А. Цявловскшїі на воссозданный новьй лист 1 не стал
включать, так как оъш были на л. 1, оставшемся в издательстве. Этот новый
лист 1 заш/Ісан рукой М.А. Цявловского химическими чернилами обычным
почерком (в отличие от листов 2-32, где буквы Четко выписаны под типо-
графские лигеры). На новом листе 1 М.А. Цявловскшй слева вверху нашсал:
«Прошу набирать| 1-32 страницы. |М. ЦявловскийІ 16.ПІ.937».

Этот новый лист 1 и листы 2-32 «оригинала» (с расписанным туда
списком М) вернулись обратно в издательство только 19 марта 1937 г. (см.:
РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 62: «19 марта. Сдана корр. Т, Б.»).

Произошла задержка в 55 дней (с 20.01 по 19.03.1937 г.), ведь П.И. Чагин
в Шсьме от 20.01.1937 г. указывал, Что «Особенно важно получить без за-
держки стр. 2-32 Вашего оригинала...». Задержка эта связана с подготов-
кой и выходом в свет в феврале-марте 1937 тома 1 Полного собрания сочи-
нений А.С. Пушкина, а редактором т. 1 был М.А. Цявловский («Подписано
к печати 9 февраля 1937»).

Так или иначе, но наборной печатной формы «разночтений списков»
(даже без сгщска М) не существовало до 16 марта 1937 г. и соответствеъшо не
было с нее гранок этих «разночтений списков». До 16 марта 1937 г. не были
изготовлены печатные формы для реконструкции «подлинного» текста «Те
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íè Áàðêîâà» è íå íàïå÷àòàíû ãðàíêè ñ íèõ, ò. ê. îæèäàëîñü, ÷òî âîçìîæíî 
âíåñåíèå èçìåíåíèé â «ïîäëèííûé» òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïî ñïèñêó Ì.

Ï.È. ×àãèí ïîñëå 19 ìàðòà 1937 ã. íà íîâîì ëèñòå 1 ïîñòàâèë ñèíèì êàðàí-
äàøîì öèôðó «1» è ó÷èíèë äëÿ íàáîðùèêà ñëåäóþùèå íàäïèñè: «Ïåòèò.| 
Îðôîãðàôèÿ|ñòàðàÿ.|Ýòè|áóêâû|òàêæå|ïåòèò». Ê ñîæàëåíèþ, ïðè íàáî-
ðå íàáîðùèê íàáèðàë ïî ñòàðîìó ëèñòó 1, ãäå íå áûëè ðàñïèñàíû ñòðî-
êè 1—6 ñïèñêà Ì, à ïîòîìó è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» ýòè 
ñòðîêè 1—6 ñïèñêà Ì íå âîøëè (ñð.: ÒÁ 2002: 181—182 (ñòðîêè 1—6), îò÷åò-
ëèâî âèäíî, ÷òî íåò ñòðîê èç ñïèñêà Ì). Ïî íîâîìó ëèñòó 1 íàáîðùèê íå íà-
áèðàë òàêæå è ïîòîìó, ÷òî íà íåì Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå óêàçàë ñòðîê 1—6 
ðå êîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà», òàê êàê îíè áûëè íà 
ñòàðîì ë. 1.

Ñëåäóåò èìåòü â âèäó, ÷òî «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» íå áûëè âêëþ÷åíû 
â ïåð âûå ãðàíêè, à âëîæåíû êàê ðóêîïèñü (ë. 1—32) âî âòîðûå ãðàíêè è íà-
ïå÷àòàíû áûëè åäèíñòâåííûé ðàç òîëüêî ïðè ñâåðñòâûâàíèè âòîðûõ ãðà-
íîê, òî åñòü â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (òîé, êîòîðàÿ ñåé÷àñ íàõîäèòñÿ â: ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373) è êîòîðàÿ íå ïðîøëà ñâåðêè ñî âòîðûìè ãðàíêàìè: Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
íåïðåìåííî áû óñòðàíèë ýòó îïëîøíîñòü, òàê êàê â íîâîì âîññîçäàííîì 
ëèñòå 1 ñòðîêè 1—6 ñïèñêà Ì èì áûëè ðàñïèñàíû. Êñòàòè, ýòî äîêàçûâàåò, 
÷òî «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» íàáèðàëèñü òîëüêî îäèí ðàç ïðè âåðñòêå âòîðûõ 
ãðàíîê, ò. å. Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ.

Ëþáîïûòíà ñóäüáà íîâîãî âîññîçäàííîãî ëèñòà 1 è ëèñòîâ 2—32 áåëîâî-
ãî àâòîãðàôà («îðèãèíàëà»): èìåííî èõ â 1943 ã. Ì. Öÿâëîâñêîìó ïðèíåñ-
ëà íåèçâåñòíàÿ ó÷èòåëüíèöà èç-ïîä Èñòðû (Ìîñêîâñêàÿ îáë.) (ñì.: Ôåéí-
áåðã 1990: 26; Øàëüìàí 1996: 134). Ïîëàãàåì, ÷òî âìåñòå ñ îáíàðóæåííûì 
â 1943 ã. áåëîâûì àâòîãðàôîì (ë. 1—32) äîëæíû áûëè õðàíèòüñÿ è âòîðûå 
ãðàíêè «Êîììåíòàðèåâ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà; èìåííî ïî âûøå-
óêàçàííûì îáîèì äîêóìåíòàì Ì.À. Öÿâëîâñêèé è ñîáèðàëñÿ ñâåðèòü íåèñ-
ïðàâëåííóþ Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373).

Âìåñòå ñ íèìè äîëæíû áûëè õðàíèòñÿ è ìàøèíîïèñíûé «îðèãèíàë» 
(ë. 33—100). À âîò ñàìà Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ äåéñòâèòåëüíî ìîãëà áûòü çàòðåáîâà-
íà íà÷àëüíèêîì Ãëàâëèòà Ñ.Á. Èíãóëîâûì ïîñëå èþíÿ 1937 ã. Ïîñëå ñìåðòè 
30.05.1978 ã. Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé ïî åå çàâåùàíèþ ñîãëàñíî àêòà îò 01.06.1978 ã. 
âñå äîêóìåíòû î «Òåíè Áàðêîâà» ïîñòóïèëè â: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373.

Ñòàðûé ëèñò 1 èç «îðèãèíàëà» ë. 2—32 ïîïàë âìåñòå ñ äðóãèìè äîêóìåí-
òàìè î «Òåíè Áàðêîâà» â ñîáðàíèå È.À. Ïîëîíñêîãî â ÃÌÏ. ÊÏ 8057 / ÑÏ 174.

Êàê ÿâñòâóåò èç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã., äî 1 ôåâðàëÿ 1937 ã. 
äîëæíû áûòü èçãîòîâëåíû âñå íàáîðíûå ïå÷àòíûå ôîðìû (êðîìå ðåêîí-
ñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è «ðàçíî-
÷òåíèé ñïèñêîâ») è äîëæíû áûòü íàïå÷àòàíû ãðàíêè ñ ëèñòîâ «îðèãèíà-
ëà» 52—100, êîòîðûå ïîñòóïèëè Ì.À. Öÿâëîâñêîìó äëÿ ñâåðêè è èñïðàâëåíèÿ 
èõ ñ âîçâðàùåííûì «îðèãèíàëîì». Ïðîöåññ ñâåðêè ãðàíîê ñ «îðèãèíàëîì» 
è èõ èñïðàâëåíèå çàòÿíóëñÿ è ïðîõîäèë â ïåðèîä ñ 08.03.1937 ã. ïî êîíåö 
àïðåëÿ 1937 ã.

Íàáîðíàÿ ïå÷àòíàÿ ôîðìà ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè 
Áàðêîâà» (ñòðîêè 1—288) áûëà èçãîòîâëåíà òîëüêî ïîñëå 19 ìàðòà 1937 ã., 
êî ãäà â èçäàòåëüñòâî Ì.À. Öÿâëîâñêèé âåðíóë ñâîé «îðèãèíàë» ëèñòû 1 (íî-

âûé) — 2—32, äîïîëíåííûé ðîñïèñüþ ñïèñêà Ì (ñàìà ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèí-
íîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» íå ïðåòåðïåëà èçìåíåíèé), ñ ïîäïèñüþ: «Ïðîøó 
íàáèðàòü 1—32 ñòðàíèöû. Ì. Öÿâëîâñêèé. 16.III.937».

Êàê ìû îòìå÷àëè âûøå, íà ëèñòàõ 1—2—32 áûëè çàïèñàíû êàê åäèíîå 
öåëîå: ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå ñ «ðàçíî-
÷òåíèÿìè ñïèñêîâ». Òîëüêî â ïåðèîä ñ 16.03 ïî 13.04.1937 èç ýòîãî åäèíîãî 
öå ëîãî, ãäå ïîä êàæäîé èç 288-è ñòðîê «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» 
áûëè ðàñïèñàíû ñòðîêè îäíà ïîä äðóãîé âñåõ «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ», áûëè 
âû÷ëåíåíû 288 ñòðîê «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà». Õîòÿ ðåøåíèÿ î 
âû÷ëåíåíèè 288 ñòðîê «ïîäëèííîãî òåêñòà» «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà 
áûëî ïðèíÿòî åùå äî 20 ÿíâàðÿ 1937 ã. (ñì. ïèñüìî Ï.È. ×àãèíà è åãî óêàçà-
íèå íàáîðùèêó íà ë. 1: «Âñå âàðèàíòû äîëæíû áûòü ïåðåíåñåíû â êîììåíòà-
ðèè íà ñòð. 52»).

Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå ïðåäñòàâëÿë â èçäàòåëüñòâî îòäåëüíîãî ðóêîïèñ-
íîãî èëè ìàøèíîïèñíîãî ñïèñêà ñâîåé ðåêîíñòðóêöèè «ïîäëèííîãî» òåêñòà 
(288 ñòðîê) «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Íàáîðùèê ïðè èçãîòîâëåíèè íà-
áîðíîé ïå÷àòíîé ôîðìû «Òåíè Áàðêîâà» ðóêîâîäñòâîâàëñÿ «îðèãèíàëîì» 
ðóêîïèñíûõ ëèñòîâ 1 (ñòàðûé)—2—32, ãäå ñòðîêè «Òåíè Áàðêîâà» 7—288 áû-
ëè îòìå÷åíû ÷åðòîé ñèíèì êàðàíäàøîì íà ë. 2—32. Ïåðåäàâàÿ 19.03.1937 ã. 
«îðèãèíàë» ë. 1 (íîâûé)—2—32, äîïîëíåííûé ñïèñêîì Ì ñî ñâîåé ðåçîëþ-
öèåé, Ì.À. Öÿâëîâñêèé, âèäèìî, ñîïðîâîäèë åãî íåáîëüøèì ïèñüìåííûì óêà-
çàíèåì, êàê «íàáèðàòü» ñòðîêè 1—288 «Òåíè Áàðêîâà: îòñòóï â ÷åòûðå çíàêà 
â ïîñëåäóþùåé ñòðîêå; íóìåðàöèÿ ñòðîê ñëåâà ÷åðåç «øåñòåðêó» íà÷èíàÿ ñ 
öèôðû 7 è ò. ä.; íóìåðàöèÿ ñòðîô ïî ñåðåäèíå îòäåëåíà çíàêîì <1> ... <24>.

Áûëà èçãîòîâëåíà íàáîðíàÿ ïå÷àòíàÿ ôîðìà «Òåíè Áàðêîâà» è íàïå÷à-
òàíà âïåðâûå ïåðâàÿ âåðñòêà «Òåíè Áàðêîâà» (ñòðîêè 1—288) íà îòäåëüíûõ 
ëèñòàõ ñ íóìåðàöèåé ëèñòîâ 5—16. Ýòà íóìåðàöèÿ â ïå÷àòíîì èçäàíèè äîëæ-
íà îáîçíà÷àòü ñ. 5—16, ñòðàíèöû 1—4 â ïå÷àòíîì èçäàíèè äîëæíû çàíèìàòü 
àâàíòèòóë èëè êîíòðòèòóë (ñ. 1—2) è òèòóëüíûé ëèñò (ñ. 3—4). Ýòà ïåð-
âàÿ âåðñòêà (ë. 5—16) «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå ñ ðóêîïèñíûì «îðèãèíàëîì» 
(ë. 1—32) âåðíóëèñü îáðàòíî ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó äëÿ ñâåðêè. Ñâåðèâ è âíå-
ñÿ èñïðàâëåíèÿ íà ë. 5—16 ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà», Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
íàïèñàë òåìíûìè ÷åðíèëàìè ââåðõó ëèñòà 5 íàä òåêñòîì çàãëàâèå áóäóùå-
ãî èçäàíèÿ (êñòàòè, È.À. Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øàïèðîì íå îòìå÷åííîå): 
«À.Ñ. Ïóøêèí.|Òåíü Áàðêîâà.|(Ëèöåé|1815)». Ñïðàâà ÷óòü íèæå åãî «âè-
çà» — ðåçîëþöèÿ (õèìè÷åñêèìè ÷åðíèëàìè): «Èñïðàâèâ, ìîæíî|ïå÷àòàòü.|
Ì. Öÿâëîâñêèé|13.IV.937.». Ñëåâà íèæå è ïîñëå çàïèñè çàãëàâèÿ óêàçàíèå 
íàáîðùèêó òîæå ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Ñäâèíóòü âñå|÷åòâåðîñòèøèÿ,|
êàê ýòî ñäåëàíî|íà ñòð. 12-îé.». Ýòà ïåðâàÿ âåðñòêà «Òåíè Áàðêîâà» ñ óñòà-
íîâëåííûì ðóêîïèñíûì çàãëàâèåì è «âèçîé» — ðåçîëþöèåé Ì.À. Öÿâëîâ ñêî-
ãî îò 13. IV.1937 ã. õðàíèòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÃÌÏ â ñîáðàíèè È.À. Ïî-
ëîíñêîãî (ÊÏ 8057/ÑÏ 174). Íèæå ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèòñÿ ëèñò 5 è ïðè-
âåäåíî îïèñàíèå ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà»:

[Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. (Ëèöåé 1815) / À.Ñ. Ïóøêèí] [Ñâåðñòàííûå 
îòäåëüíûå ëèñòû êîððåêòóðíûõ îòòèñêîâ: ïåðâàÿ âåðñòêà ñ «âèçîé» — ðåçî-
ëþöèåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî]. [Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 
ïîñëå 16.03.1937 — ïî 13.04.1937] (Òèïîãðàôèÿ ÍÊÂÄ). — Ë. 5—16 (êîëîí-
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ни Баркова» и не напечатаны граш<и с них, т. к. ожидалось, что возможно
внесение изменений в «подлиъшьпїт» текст «Тени Баркова» по списку М.

П.И. Чагин после 19 марта 1937 г. на новом листе 1 посгавил синим каран-
дашом цифру «1» и уЧинил для наборщика следующие надписи: «Петит.|
Орфография | старая. | Эти | буквы | также | петиг». К сожалеъшю, при набо
ре наборщик набирал по старому листу 1, где не были расписаны стро-
ки 1-6 списка М, а потому и в Верстку ТБ КЦ «разночтений списков» эти
строки 1-6 списка М не вошли (ср..' ТБ 2002: 181-182 (строки 1--6), отчет-
ливо видно, Что нет строк из сшска М). По новому лисгу 1 наборщик не на-
бирал также и потому, Что на нем М.А. Цявловский не указал строк 1-6
реконструкции «подлинного» текста «Теъш Баркова», так как они были на
старом л. 1.

Следует иметь в виду, Что «разночтения списков» не были включены
в первые гранки, а вложены как рукопись (л. 1-32) во вторые гранки и на-
печатаны были единственный раз только при сверствывании вторых гра-
нок, то есть в Верстке ТБ КЦ (той, которая сейчас находится в: ИРАИ РО.
Ф. 373) и которая не прошла сверки со вторыми гранками: М.А. Цявловскшїі
непременно бы устранил эту оплошность, так как в новом воссозданном
листе 1 строки 1-6 списка М им были расписаны. Кстати, Это доказывает,
Что «разночтения сгшсков» набирались только один раз при верстке вторых
гранок, т. е. Верстке ТБ КЦ.

Аюбопытна судьба нового воссоздаъшого листа 1 и листов 2-32 белово-
го автографа («оригинала»): именно их в 1943 г. М. Цявловскому принес-
ла неизвестная учительница из-под Истры (Московская обл.) (см.: Фейн-
берг 1990: 26; Шальман 1996: 134). Полагаем, Что вместе с обнаруженным
в 1943 г. беловым автографом (л. 1-32) должны были храниться и вторые
гранки «Комментариев» к «Тени Баркова» А.С. Пушкина; имеъшо по выше-
указанным обоим документам М.А. Цявловский и собирался сверить неис-
правленнуго Верстку ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373).

Вместе с ними должны были хранится и машинописный «оригинал»
(л. 33-100). А вот сама Верстка ТБ КЦ действительно могла быть затребова-
на начальником Ґлавлита С.Б. Ингуловым после июня 1937 г. После смерти
30.05.1978 г. Т.Ґ. Цявловской по ее завещанию согласно акга от 01.06.1978 г.
все документы о «Тени Баркова» поступили в: ИРАИ РО. Ф. 373.

Старьнїт лист 1 из «оригинала» л. 2-32 попал вместе с другими докумен-
тами о «Теъш Баркова» в собраъше И.А. Полонского в ҐМП. КП 8057/СП 174.

Как явствует из гщсьма П.И. Чагина ог 20.01.1937 г., до 1 февраля 1937 г.
должны бьггь изготовлены все наборные печатные формы (кроме рекон-
струкции «подлинного» текста «Тени Баркова» А.С. Пушкина и «разно-
чтений списков») и должны быть напечатаны гранки с листов «оригина-
ла» 52-100, которые постугшли М.А. Цявловскому для сверки и исправлеъшя
их с возвращенным «оригшталом». Процесс сверки гранок с «оригиналом»
и их исправление затянулся и проходил в период с 08.03.1937 г. по конец
апреля 1937 г.

Наборная печатная форма реконструкции «подлиъшого» текста «Тени
Баркова» (строки 1-288) была изготовлена только после 79 лифта 7937 г.,
когда в издательство М.А. ЦявловскІ/Ій вернул свой «ориггшал» листы 1 (но-
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вьп`×і) - 2-32, дополнеъшьпїт росШсью сш/ІскаМ (сама реконструкция «подлин-
ного» тексга «Теъш Баркова» не претерпела изменеш/пїт), с подписью: «Прошу
набирать 1-32 страницы. М. Цявловский. 16.ІП.937».

Как мы отмечали выше, на листах 1-2-32 были записаны как единое
иелое: реконструкция «подлиъшого» текста «Теъш Баркова» вместе с «разно-
чтениями списков». Только в период с 16.03 по 13.04.1937 из этого единого
иелого, где под каждой из 288и строк «подлишюго» текста «Тени Баркова»
были расписаны строки одна под другой всех «разночтений списков», были
въгиленены 288 строк «подлинного» текста «Тени Баркова». Хотя решеъшя о
въгиленении 288 строк «подлиъшого текста» «Тени Баркова» А.С. Пушкина
было принято еще до 20 января 1937 г. (см. письмо П.И. Чагина и его указа-
ъше наборщику на л. 1: «Все варианты должны быгь перенесены в коммента-
рии на стр. 52»).

М.А. Цявловский не представлял в издательство отдельного рукопис-
ного или машинописного списка своеи реконструкции «подлинного» текста
(288 строк) «Теъш Баркова» А.С. Пушкина. Наборщик при изготовлентш на-
борной печатной формы «Тени Баркова» руководствовался «оригиналом»
рукописных листов 1 (старый)-2-32, где строки «Теъш Баркова» 7-288 бы-
ли отмечены чертой сштим карандашом на л. 2-32. Передавая 19.03.1937 г.
«оригинал» л. 1 (новый)-2-32, дополненный списком М со своей резолю
цией,МАЦявловскІ/Ій, видимо, сопроводил его небольшим Шасьмеъшым ука-
занием, как «набирать» строки 1-288 «Теъш Баркова: отступ в четыре знака
в последующеи строке; нумерация строк слева через «шестерку» начиная с
цифры 7 и т. д.; нумерация строф по середине отделена знаком <1> <24>.

Была изготовлена наборная печатная форма «Тени Баркова» и напеча-
тана впервые первая верстка «Тени Баркова» (строки 1-288) на отдельных
лисгах с нумерацией лисгов 5-16. Эта нумерация в печатном издаъши долж-
на обозначать с. 5-16, страницы 1-4 в печатном издании должны занимать
авантитул или контртитул (с. 1-2) и титульный лист (с. 3-4). Эта пер-
вая верстка (л. 5-16) «Тени Баркова» вместе с рукописным «оригиналом»
(л. 1-32) вернулись обратно к М.А. Цявловскому для сверки. Сверив и вне-
ся исправлеъшя на л. 5-16 первой верстки «Тени Баркова», М.А. Цявловский
написал темными Чернилами вверху листа 5 над текстом заглавие будуще-
го издания (кстати, И.А. Пильщиковым и М.И. Шапиром не отмеченное):
«А.С. Пушкин. |Тень Баркова. | (АицейІ 1815)». Справа Чуть ниже его «ви-
за» - резолюция (химическими черъшлами): «Исправив, можно | печатать. |
М. ЦявловскшїтІ 13.І\/.937.». Слева ъшже и после записи заглавия указание
наборщІ/жу тоже рукой М.А. Цявловского: «Сдвинуть все | Четверостишия, |
как Это сделано | на стр. 12-ой.››. Эта первая верстка «Тени Баркова» с уста-
новлеъшым рукописным заглавием и «визой» - резолюцией М.А. Цявловско-
го ог 13. ІУ.1937 г. хранится в настоящее время в ГМП в собрании И.А. По-
лонского (КП 8057/СП 174). Ниже фокси/иилъно воспроизводится лист 5и при-
ведено описание нервой верстки «Тени Баркова»:

[Пушкин, А. С. Тень Баркова. (Аицей 1815) /А.С. Пушкин] [Сверстанные
отдельные листы корректурных отгисков: первая верстка с «визои» - резо
люцией М.А. Цявловского]. [Москва: Издательство Академии Наук СССР,
после 16.03.1937 - по 13.04.1937] (Типография НКВД). - А. 5-16 (колон-
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öèôðû íàïå÷àòàíû âíèçó ëèñòà: ñïðàâà íå÷åòíûå, ñëåâà ÷åòíûå; îáîðîòû 
ëèñòîâ ÷èñòûå) èëè Ë. 1—12 (íóìåðàöèÿ ëèñòîâ ââåðõó ñïðàâà ñèíèì êàðàí-
äàøîì ðóêîé Ï.È. ×àãèíà); 26,5 × 15,5 ñì (îáðåçàíû) (Íàáîðíàÿ ïîëîñà íà 
ë. 6/2 ðàçìåðîì 15,1 × 5,6 (îò êîëîíòèòóëà 18 × 5,6) ñì.

Îïèñàíèå ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà». Ìû îáîçíà÷àåì åå êàê äî-
êóìåíò ¹ 2 èç ÃÌÏ. Íà ë. 5/1 àâòîð è çàãëàâèå íå íàïå÷àòàíû, à íàïèñàíû 
ââåðõó ïå÷àòíîãî òåêñòà ðóêîé (òåìíûìè ÷åðíèëàìè) Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: 
«À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà.|(Ëèöåé|1815)». Íà ë. 6—16/2—12 ââåðõó êî-
ëîíòèòóëû: Òåíü Áàðêîâà. Êîëîíöèôðû ëèñòîâ 5—16 äîëæíû îáîçíà÷àòü 
ñòðàíèöû 5—16 áóäóùåãî èçäàíèÿ. Êîëîíöèôðà «13» îøèáî÷íî ïîâòîðåíà 
äâàæäû, âìåñòî êîëîíöèôðû «14». Íà êàæäîì ëèñòå ïî äâå ñòðîôû òåêñòà 
èç 12 ñòðîê. Ñòðîôû îáîçíà÷åíû: <1> ... <23>, îáîçíà÷åíèå ñòðîôû <24> íå 
ïðîïå÷àòàíî. Îáîçíà÷åíèå ñòðîê ÷åðåç «øåòåðêó», ò. å. 7, 13, 19, 25 <...> 265, 
271, 277, 283. Íà ë. 5—15/1—11 ñòðîôû íàáðàíû ïî òðåì ÷åòâåðîñòèøèÿì, 
íà ë. 16/12 ñòðîôû 23 è 24 ïî 12 ñòðîê. Íà ë. 5/1 íàä òåêñòîì ñëåâà ïîä çàãëà-
âèåì ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (õèìè÷åñêèìè ÷åðíèëàìè) çàïèñàíî: «Ñäâè-
íóòü âñå|÷åòâåðîñòèøèÿ,|êàê ýòî ñäåëàíî|íà ñòð. 12-îé». Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
èñïîëüçóåò ðóêîïèñíóþ íóìåðàöèþ ëèñòîâ Ï.È. ×àãèíà: ë. 1—12, ïî îøèáêå 
íàçûâàÿ «ñòð. 12-îé», õîòÿ íà ïîñëåäíåì ëèñòå ñòîèò êîëîíöèôðà «16» è òîëü-
êî íà ýòîì ëèñòå ñòðîôû íàáðàíû íå ïî ÷åòâåðîñòèøèÿì, à ïî 12 ñòðîê. Íà 
ë. 5/1 íàä òåêñòîì äðóãàÿ çàïèñü: «Èñïðàâèâ, ìîæíî ïå÷àòàòü.|Ì. Öÿâ -
ëîâ ñêèé|13.IV.937». Èñïðàâëåíèÿ âíåñåíû â âåðñòêó «Òåíè Áàðêîâà» ðóêîé 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è êàñàþòñÿ òîëüêî ïóíêòóàöèè â ñòðîêàõ: 28, 68, 71, 77, 
85, 109, 145, 170, 238, 257, 271, 277, 279; èñïðàâëåíà îøèáî÷íî ïîâòîðåííàÿ 
êîëîíöèôðà «13» íà «14». Ýòè 12 îòä. ëèñòîâ áûëè ñîãíóòû ïîïåðåê, îò÷åò-
ëèâî âèäíà ëèíèÿ ñãèáà, ÷òî óêàçûâàåò íà òàéíûé âûíîñ èõ èç òèïîãðàôèè 
ÍÊÂÄ â êàðìàíå ïèäæàêà äëÿ ïîñëåäóþùåãî ïå÷àòàíèÿ íà ïèøóùåé ìà-
øèíêå. Ïîñëåäíèé ëèñò èç 12 ëèñòîâ ïîòðåïàí è ïîäêëååí ñ îáåèõ ñòîðîí 
ãàçåòíîé áóìàãîé. Ïîñëå 1952 ã. ýòè 12 îòäåëüíûõ ëèñòîâ áûëè ñêëååíû, 
ñêðåïëåíû ìåòàëëè÷åñêîé ïðîâîëîêîþ â äâóõ ìåñòàõ, îáðåçàíû è âêëååíû 
â ñàìîäåëüíóþ áóìàæíóþ îáëîæêó (27,5 × 16 ñì). Íà âíóòðåííåé ñòîðîíå 
ýòîé îáëîæêè íàïå÷àòàíû âûõîäíûå ñâåäåíèÿ êàðòîãðàôè÷åñêîãî èçäàíèÿ: 
«Åâðîïà. Ýòíîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà. Ñîñòàâëåíî <...> â ñåíòÿáðå 1952 ã. Îò ïå-
÷àòàíî íà ôàáðèêå èì. [Â.Â.] Äóíàåâà». Íà ñ. 2 ýòîé îáëîæêè íàêëååíà ïî÷-
òîâàÿ îòêðûòêà: «Ïðèâåò èç Ëåíèíãðàäà!» ñ èçîáðàæåíèåì À.Ñ. Ïóøêè-
íà ðàáîòû õóäîæíèêà Ë.[À.] Îñêîðáèíà [1920—1977], ïîäïèñàíà ê ïå÷àòè 
24.IX.1958 ã. Íà ñ. 2—3 ýòîé îáëîæêè íàêëååíà ëèöåâîé ñòîðîíîé ñèíÿÿ îá-
ëîæêà ó÷åíè÷åñêîé òåòðàäè ïðîèçâîäñòâà «Ìîñêîâñêàÿ ôèðìà «Âîñõîä», 
öåõ ¹ 3, Îëñóôüåâñêèé ïåð., 10. III êâ. 1969 ã. ÃÎÑÒ 12063—66», íà êîòîðîé 
çàïèñü ÷åðíèëàìè: «Æóðíàë ó÷åíèöû 1 êë. Á øêîëû ¹ 12 Ãîðòèíñêîé Êàòè 
äëÿ îòìåòàê». Ñòðàíèöû 2—3 îáëîæêè ñ öåëüþ ñîêðûòèÿ íà ýòèõ ñòðàíèöàõ 
êàðòû 1952 ã. îêëååíû óæå ïîñëå 1969 ã. ëèöåâîé ñòîðîíîé ñèíåé îáëîæêè 
ó÷åíè÷åñêîé òåòðàäè è òîæå ñ öåëüþ ñîêðûòèÿ ðóêîïèñíûõ ñâåäåíèé íà ëè-
öåâîé ñòîðîíå ó÷åíè÷åñêîé òåòðàäè. Íà ñ. 1 ýòîé îáëîæêè (èç êàðòû 1952 ã.) 
÷åðíèëàìè çàïèñàíî (óæå ïîñëå 1952 ã.): «À.Ñ. Ïóøêèí|Òåíü Áàðêîâà| 
(Ëèöåé, 1815)|Ïðèëîæåíèå ê ò. I|àêàäåìè÷. ñîáð. ñî÷-èé [íèæå íà 6 ñì] ýêç. 
Ô.Ã.|Ìîë÷àíîâà|1937.». Ïðè÷åì äàòà «1937» ïðîñòàâëåíà áîëåå òåìíûìè Èë. 92

Однажды зшпшн ввчврнпн
В бордщ на Магаданской

Сошлись с рвептрнненннн полон
Поэт, порнот уданпкнйд

'зы-Нд*
Московский модный колодец.
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А на постели отнять-ц
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1' Кто все: задавать абы?
Чей. хуй вредь Битвы разно!

Пишу кудрявую при.
Гора как столб багрянні?

О Івнлвнєр н пщ ІІ пап,
Блядун тРїдпшБнші,

Хвам тебе, рев-стрип. пап,
Прнапа вред ретші.

1!

В четвертый 'раз тн наш пуст!!!
И снова. ддт Штат.

В. четвертый прнш, выплатил
И зуд попавший ща!
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Цифры напечатаны внизу листа: справа нечетные, слева четные; обороты
листов чистые) или А. 1-12 ( ерация листов вверху справа синим каран-
дашом рукой П.И. Чагина); 26,5 × 15,5 см (обрезаны) (Наборная полоса на
л. 6/2 размером 15,1 >< 5,6 (от колонтитула 18 × 5,6) см.

Описание первой верстки «Тени Баркова». Мы обозначаем ее как до-
кумент По 2 из ҐМП. На л. 5/1 автор и заглавие не напечатаны, а написаны
вверху печатного текста рукой (темными чернилами) М.А. Цявловского:
<<А.С. Пушкин. Тень Баркова. | (АицейІ 1815)». На л. 6-16/2-12 вверху ко-
лонтитулы: Тень Баркова. Колонцифры листов 5-16 должны обозначать
страницы 5-16 будущего издаъшя. Колонцифра «13» оцшбочно повторена
дважды, вместо колонцифры «14». На каждом листе по две строфы текста
из 12 строк. Огрофы обозначены: <1> <23>, обозначеъше строфы <24> не

опечатано. Обозначение строк через «шетерку», т. е. 7, 13, 19, 25 <...> 265,
271, 277, 283. На л. 5-15/1-11 строфы набраны по трем четверостишиям,
на л. 16/12 строфы 23 и 24 по 12 строк. На л. 5/1 над текстом слева под загла-
вием рукой М.А. Цявловского (химическими черъшлами) загшсано: «Сдви-
нуть все | четверостишия, |как Это сделано | на стр. 12-ой». М.А. Цявловский
использует рукописную нумерацию листов П.И. Чагина: л. 1-12, по ошибке
называя «сгр. 12сй», хотя на последнем листе стоит колонцифра « 16» и толь-
ко на Этом листе строфы набраны не по четверостишиям, а по 12 строк. На
л. 5/1 над текстом другая запись: «Исправив, можно печатать. ІМ. Цяв-
ловскийІ 13.І\/.937». Исправления внесены в верстку «Тени Баркова» рукой
М.А. Цявловского и касаются только пунктуации в строках: 28, 68, 71, 77,
85, 109, 145, 170, 238, 257, 271, 277, 279; исправлена ошибочно повторенная
колонцифра «13» на «14». Эти 12 отд. листов были согнуты поперек, отчет-
ливо видна линия сгиба, что указывает на тайньпй вьпюс их из типографии
НКВД в кармане Шджака для последующего печатаъшя на Шшущей ма-
шиъше. Последний лист из 12 листов потрепан и подклеен с обеих сторон
газетной бумагой. После 1952 г. Эти 12 отдельных листов были склеены,
скреплены металлической проволокою в двух местах, обрезаны и вклеены
в самодельную бумажную обложку (27,5 × 16 см). На внутренней стороне
этой обложки напечатаны выходные сведеъшя картографического издания:
«Европа Этнографическая карта. Составлено <...> в сентябре 1952 г. Отпе-
чатано на фабргше им. ШНВ] Дунаева». На с. 2 этой обложки наклеена поч-
товая открытка: «Привет из Аенинграда!» с изображением АС. Пушки-
на работы художника А. [А] Оскорбина [1920-1977], подписана к печати
24.1Х.1958 г. На с. 2-3 Этой обложки наклеена лицевой стороной синяя об-
ложка ученической тетради производства «Московская фирма «Восход»,
цех По 3, Олсуфьевский пер., 10. ІП кв. 1969 г. ГОСТ 12063-66», на которой
заШ/Ісь чернилами: «Журнал ученицы 1 кл. Б школы По 12 Гортшской Кати
для отметак». Страницы 2-3 обложки с целью сокрытия на Этих страъшцах
карты 1952 г. оклеены уже после 1969 г. лицевой стороной синей обложки
учеъшческои тетради и тоже с целью сокрьпия рукошсъшш сведешш на ли-
цевой стороне учеъшческой тетради. На с. 1 Этой обложки (из карты 1952 г.)
чернилами записано (уже после 1952 г.): «А. С. Пушкин | Тень БарковаІ
(Аицей, 1815) | Приложение к т. І|академич. собр. соч-ий [ниже на 6 см] экз.
ФГ. |Молчанова| 1937.». Причем дата «1937» проставлена более темными
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÷åðíèëàìè è ïîçäíåå. Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ýòó çàïèñü íà ñ. 1 îáëîæêè 
(èç êàðòû 1952 ã.). Ìû îáîçíà÷àåì åå êàê äîêóìåíò ¹ 3 èç ÃÌÏ. Ïîçäíåå 
íàì óäàëîñü óñòàíîâèòü ïóòåì ñðàâíåíèÿ ïî÷åðêîâ (ÐÃÁ ÍÈÎÐ (îòäåë ðó-
êîïèñåé). Ôîíä Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî), ÷òî âûøåïðèâåäåííàÿ çà-
ïèñü ÷åðíèëàìè âûïîëíåíà ðóêîé Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (1898—1962) 
ïîñëå 1952 ã. Åãî êîëëåêöèÿ (ñâûøå 10 òûñÿ÷ èçäàíèé) áûëà êóïëåíà çà 
100 000 ðóáëåé â 1974 ã. áèáëèîòåêîé ÃÁË (ÐÃÁ) ó âäîâû Ñîôüè Ïåòðîâíû 
Áëèç íèêîâñêîé (1901—1982). Îïðåäåëåííî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî È.À. Ïî-
ëîíñêèé â ïåðèîä ñ 1962 ã. ïî 1974 ã. êóïèë ó Ñ.Ï. Áëèçíèêîâñêîé ýòè äîêó-
ìåíòû î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà, êîòîðûå 30.08.1978 ã. ïîñòóïèëè â 
ÃÌÏ. ÊÏ. 8057/ÑÏ 174 â ñîñòàâå åãî ñîáðàíèÿ.

Òî, ÷òî øåñòü äîêóìåíòîâ î «Òåíè Áàðêîâà», íàõîäÿùèåñÿ ñåé÷àñ â ÃÌÏ, 
ðàíåå ïðèíàäëåæàëè Í.Ã. Ñìèðíîâó-Ñîêîëüñêîìó ïîäòâåðæäàåòñÿ è äðóãè-
ìè ôàêòàìè:

1. Â êîëëåêöèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî õðàíèòñÿ èçäàíèå: Ïóøêèí 
1937—1949, 1959/[Ò. 17]: Ñïðàâî÷íûé òîì: Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ. Óêà-
çà òåëè. Íà ýòîì «ñïðàâî÷íîì òîìå» äàðñòâåííûé àâòîãðàô Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé: 
«Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó Ñìèðíîâó-Ñîêîëüñêîìó — êíèãîëþáó, ñîáèðàòåëþ, 
ïóøêèíîâåäó, ïèñàòåëþ è àðòèñòó îò Ò. Öÿâëîâñêîé. 14 ôåâðàëÿ 1960» (ñì.: 
Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé, Í.Ï. (1898—1962). Ìîÿ áèáëèîòåêà: Áèáëèîãðàôè÷åñêîå 
îïèñàíèå: Â äâóõ òîìàõ / Íèê. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé; [Ïîäãîòîâèëè ê èçäà-
íèþ: È.Ì. Êàóôìàí [1887—1971] è Ë.Í. Ïëþøêèí ïðè ó÷àñòèè Â.È. Áåçú ÿçû÷-
íîãî [1925—1996], Å.È. Êàöïðæàê [1893—1972] è Ç.À. Ïîêðîâñêîé [1930—2012]; 
Îáùàÿ ðåäàêöèÿ È.Ì. Êàóôìàíà]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Êíèãà», 1969 
(Ì.: Òèï. «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â íàáîð 11/III—68 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 
26/XII—1968 ã.). — Òîì I. — Ñ. 406. — (531, [1] ñ.: 132 ôàêñ. òèò. ñ., [3] ë. èë., 
ïîðòð.; 22 × 17,5 ñì. Â ïåð., ñóïåðîáë. 9500 ýêç.).

Â êîëëåêöèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî õðàíÿòñÿ åùå äâà îòòèñêà ñòà-
òåé Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé ñ äàðñòâåííûìè íàäïèñÿìè: «Äîðîãîìó Íèêîëàþ Ïàâ-
ëîâè÷ó Ñìèðíîâó-Ñîêîëüñêîìó — ñ ïðèâåòîì, îò àâòîðà. 19 ìàÿ 1961» (Òàì 
æå. Ì., 1969 (Ì.: Òèï. «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â íàáîð 16/VIII 1968 ã., 
ïîäï. â ïå÷àòü 15/IV 1969 ã.). Òîì II. Ñ. 421) è «Äîðîãîé Ñîôüå Ïåò ðîâíå — 
â ïàìÿòü Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à — ñ óâàæåíèåì è ñåðäå÷íîé ïðèÿçíüþ — îò 
Ò. Öÿâëîâñêîé. 13 ÿíâàðÿ 1963.» (Òàì æå: Ò. II. Ñ. 421).

Âèäèìî, òîãäà æå, 14.02.1960 ã., Í.Ï. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé ðàññêàçàë è 
ïîêàçàë Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé ñâîé «ýêçåìïëÿð êîððåêòóðû «Òåíè Áàðêîâà» ñ âè-
çîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî» îò 13.04.1937 ã., î ÷åì îíà è óêàçàëà íà ìàøèíîïèñ-
íîì ëèñòå, âêëååííîì åþ â ïåðåïëåòåííóþ òîãäà æå Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (õðàíèò-
ñÿ ñ 1978 ã. â ÈÐËÈ ÎÐ. Ô. 373): «ýêçåìïëÿð êîððåêòóðû (èëè íàáîðíûé) — 
ñ âèçîé|Ì.À. Öÿâëîâñêîãî — õðàíèòñÿ â ñîáðàíèè|Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëü-
ñêîãî».

2. Å.Ñ. Øàëüìàí (1929—2008) â ñâîèõ ïðèìå÷àíèÿõ ê «Âñòóïèòåëüíîé 
çàìåòêå» ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà â æóðíàëå «Philologica» 
(Ì., 1996. Ò. 3, ¹ 5/7. Ñ. 155 (ïðèìå÷. 12)) òàêæå ïîäòâåðæäàåò: «Ïî ñîîáùå-
íèþ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, äðóãóþ ÷àñòü íàáîðíîé ðóêîïèñè îíà âèäåëà (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) â ñîáðàíèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî». Çàïèñü Í.Ï. Ñìèð-
íîâà-Ñîêîëüñêîãî íà îáîðîòíîé ÷èñòîé ñòîðîíå êàðòû 1952 ã., èñïîëüçîâàí- Èë. 93
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чернилами и позднее. Факошиилъно воопроизводши эту запись на о. 7 обложки
(из карты 1952 г.). Мы обозначаем ее как документ По 3 из ГМП. Позднее
нам удалось установить путем сравнения почерков (РГБ НИОР (отдел ру-
кописей). Фонд Н.П. Смирнова-Сокольского), Что вышеприведенная за-
пись Чернилами выполнена рукой Н.П. Смирнова-Сокольского (1898-1962)
после 1952 г. Его коллекция (свыше 10 тысяч изданий) была куплена за
100 000 рублей в 1974 г. библиотекой ҐБА (РГБ) у вдовы Софьи Петровны
Близниковской (1901-1982). Определенно можно утверждать, Что И.А. По-
лонский в период с 1962 г. по 1974 г. купил у С.П. Близниковской эти доку-
менты о «Тени Баркова» А.С. Пушкгша, которые 30.08.1978 г. поступили в
ГМП. КП. 8057/СП 174 в составе его собрания.

То, что шесть документов о «Тени Баркова», находящиеся сейчас в ГМП,
ранее принадлежали Н.Г. Смирнову-Сокольскому подтверждается и други-
ми фактами:

1. В коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского хранится издаъше: Пушкин
1937-1949, 1959/[Т. 17]: Справочный том: Дополнения и исправления. Ука-
затели. На этом «справочном томе» дарствеъшый автограф Т.Ґ. Цявловской:
«Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому - книголюбу, собирателю,
пушкиноведу, писателю и артисту от Т. Цявловской. 14 февраля 1960» (см.:
Смирнов-Соколъокий, Н.П. (1898-1962). Моя библиотека: Библиографическое
описание: В двух томах /Ник. Смирнов-Сокольский; [Подготовили к изда-
нию: ИМ Кауфман [1887-1971] и АН. Плюшкин при участгшВИ. Безъязыч-
ного [1925-1996], ЕИ. Кацпржак [1893-1972] и З.А. Покровской [1930-2012];
Общая редакция И.М. Кауфмана]. - Москва: Издательство «Книга», 1969
(М.: Тип. «Красньнїт пролетарий», сдано в набор 11/ПІ-68 г., подп. в печать
26/ХІІ-1968 г.). - Том І. - С. 406. - (531, [1] с.: 132 факс. тит. с., [3] л. ил.,
портр.: 22 × 17,5 см. В пер., суперобл. 9500 экз.).

В коллекции Н.П. Сьшрнова-Сокольского хранятся еще два оттиска ста-
тей ТТ. Цявловской с дарственными надгщсями: «Дорогому Николаю Пав-
ловичу Смирнову-Сокольскому - с приветом, от автора. 19 мая 1961» (Там
же. М., 1969 (М.: Тип. «Красный пролетарий», сдано в набор 16/УПІ 1968 г.,
подп. в печать 15/І\7 1969 г.). Том П. С. 421) и «Дорогой Софье Петровне -
в память Нш<олая Павловича - с уважеъшем и сердечной приязнью - от
Т. Цявловской. 13 января 1963.» (Там же: Т. П. С. 421).

Видимо, тогда же, 14.02.1960 г., Н.П. Смирнов-Сокольский рассказал и
показал Т.Ґ. Цявловской свой «экземпляр корректуры «Теъш Баркова» с ви-
зой М.А. Цявловского» от 13.04.1937 г., о Чем она и указала на машинош/Іс-
ном листе, вклеенном ею в переплетенную тогда же Верстку ТБ КЦ (хранит-
ся с 1978 г. в ИРАИ ОР. Ф. 373): «экземпляр корректуры (или наборный) -
с визой | М.А. Цявловского - хранится в собрании | Н.П. Смирнова-Соколь-
ского».

2. ЕС. Шальман (1929-2008) в своих примечаниях к «Вступительной
заметке» публикации «Теъш Баркова» А.С. Пуцп<ина в журнале «РЬіІоІоёіса»
(М., 1996. Т. 3, По 5/7. С. 155 (примеч. 12)) также подтверждает: «По сообще-
нию Т.Ґ. Цявловской, другую часть наборной рукописи она видела (курсив
наш. - ./1.Б.) в собранш/І Н.П. Смирнова-Сокольского». Запись Н.П. Смир-
нова-Сокольского на оборотной чистой стороне карты 1952 г., использован-
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íîé â êà÷åñòâå îáëîæêè äëÿ ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà» îò 13.04.1937 ã., 
óêàçûâàåò íà ôàêò ïðèîáðåòåíèÿ: «Ýêç.<åìïëÿð>| Ô.Ã.|Ìîë÷àíîâà|
1937.». Êòî ýòîò Ô.Ã. Ìîë÷àíîâ? — ìû íå çíàåì. Âðÿä ëè ýòî ñûí Ãåîðãèÿ 
Àíä ðååâè÷à Ìîë÷àíîâà (1897 — 09.10.1937) — êîìèññàðà ãîñáåçîïàñíîñòè 
2-ãî ðàíãà.

Òàêæå íå çíàåì, êàêàÿ ñâÿçü «Êàòè Ãîðòèíñêîé» (ó÷åíèöû 1-ãî êëàññà Á 
øêîëû ¹ 12 ã. Ìîñêâû 1969 ã.) ñ È.À. è À.À. Ïîëîíñêèìè, èëè ñ Ñ.Ï. Áëèç-
íèêîâñêîé, èëè ñ Í.Ï. Ñìèðíîâûì-Ñîêîëüñêèì? Â Èíòåðíåòå â «Îäíîêëàñ-
ñíèêàõ» (íà 31.04.2014) åñòü: «Ãîðòèíñêàÿ Åêàòåðèíà. 51 ãîä. Ðîññèÿ (Ìîñêâà), 
Áåëüãèÿ. Ðîäèëàñü 11 ñåíòÿáðÿ. Ãîðîä ïðîæèâàíèÿ — Ðîññèÿ (Ìîñêâà), Áåëü-
ãèÿ; 1265 øêîëà (ñ óãëóáëåííûì èçó÷åíèåì ôð. ÿç.). 1968—1979. Øêîëà 
¹ 1231 èì. Â.Ä. Ïîëåíîâà 1969—1979. Ðåêëàìíîå àãåíòñòâî NFQ 2000—2003».

Ïðè ïîñòóïëåíèè â ÃÌÏ 30.08.1978 ã. ïåðâîé âåðñòêè [À.Ñ. Ïóøêèí.| 
Òåíü Áàðêîâà.|(Ëèöåé|1815)] (ë. 5—16) íà ë. 12 îáîðîò âíèçó áûë ïîñòàâëåí 
øòåìïåëü â ôîðìå ýëëèïñà: ÃÌÏ. Êíèæíûé ôîíä ¹ [÷åðíèëàìè: ÊÏ 8057; 
íà ñ. 2 îáëîæêè êàðàíäàøîì: ÑÏ/ÊÏ 8057].

Ê ñîæàëåíèþ, È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð ïîñ÷èòàëè ýòó ïåðâóþ 
âåðñòêó «Òåíè Áàðêîâà» (ë. 5—16) êàê âòîðóþ âåðñòêó (ñì.: ÒÁ 2002: 158 («Âòî-
 ðóþ êîððåêòóðó íà÷àëüíîãî ðàçäåëà âåðñòêè àâòîð ïîäïèñàë â ïå÷àòü 13 àï-
ðåëÿ 1937 ã. (ñì.: ÃÌÏ, ÊÏ 8057/ÑÏ 174, ë. 1»). Ïåðâîé êîððåêòóðîé îíè îøè-
áî÷íî ïîñ÷èòàëè «ãðàíêè 1—15» èç ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà. Íà ñàìîì äåëå ýòî 
áûëè ãðàíêè «èñòîðèè âîïðîñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü 
Áàðêîâà”» è îïèñàíèÿ ñïèñêîâ.

Âûøå ìû óæå óêàçûâàëè, ÷òî ïåðâàÿ âåðñòêà «Òåíè Áàðêîâà» îò 
13.04.1937 ã. áûëà òàéíî âûíåñåíà èç òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ è ñ íåå íà ïèøóùåé 
ìàøèíêå íàïå÷àòàíà ìàøèíîïèñü. Ýòî áûëî ñäåëàíî ëèöîì, ñâÿçàííûì ñ 
íà áîðîì è ïå÷àòàíèåì ãðàíîê è âåðñòêè. Ýòîò ÷åëîâåê ïîíèìàë, ÷òî ðàññ÷è-
òûâàòü íà ïîëó÷åíèå ïå÷àòíîãî ýêçåìïëÿðà èç 200 áåñïîëåçíî. Ê òîìó æå, 
ñî   ãëàñíî èíñòðóêöèÿì ÍÊÂÄ ãðàíêè è âåðñòêà ñ ãðèôàìè «Íà ïðàâàõ ðó-
êîïèñè» ïîñëå èõ ñâåðîê ñ îðèãèíàëàìè, ïîäëåæàò óíè÷òîæåíèþ. Íî ïîëó-
÷èëîñü òàê, ÷òî, âèäèìî, âî âðåìÿ ïîæàðà (?) â òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ ýòîò ÷å-
ëîâåê âûíåñ íå òîëüêî ïåðâóþ âåðñòêó «Òåíè Áàðêîâà», íî è ëèñò 1 (ñòàðûé) 
«ðàç íî÷òåíèé ñïèñêîâ». Ïîýòîìó ó ýòîãî ÷åëîâåêà îêàçàëèñü è ïåðâàÿ âåð-
ñòêà «Òåíè Áàðêîâà» îò 13.04.1937 ã. è ìàøèíîïèñü ñ íåå, êîòîðûå â 1937 ã. 
ïî ñòóïèëè â ñîáðàíèå Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî.

Ïðèâîäèì îïèñàíèå ìàøèíîïèñè 1937 ã. ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà» 
îò 13.04.1937 ã., õðàíÿùåéñÿ â ÃÌÏ. ÊÏ 8057/ÑÏ 174.

Äàííóþ ìàøèíîïèñü ìû îáîçíà÷àåì êàê äîêóìåíò ¹ 4 èç ÃÌÏ.
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. Ëèöåé, 1815 ã.: [ñòðîôû 1—23—[24]: [288] ñòðîê] 

[Ìàøèíîïèñü] / À.Ñ. Ïóøêèí. — [Ìîñêâà, ïîñëå 13.04.1937]. — [12] îòäåëüíûõ 
íåíóìåðîâàííûõ ëèñòîâ; 30 × 20 ñì. Ìàøèíîïèñü íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà, 
èìå þùåãî îòíîøåíèå ê íàáîðó è ïå÷àòàíèþ ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà», 
äâóõ ãðàíîê «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ. Âòîðîé 
ýêçåìïëÿð ìàøèíîïèñè íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòîâ; íà ëèñòå ïî äâå ñòðîôû ïî 
12 ñòðîê; íóìåðàöèÿ ñòðîô: 1, 2, 3...23 [24 íå ïðîñòàâëåíà]; íóìåðàöèè ñòðîê 
íåò. Íàïå÷àòàíî íà ïèøóùåé ìàøèíêå ïî òåêñòó ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàð-
êîâà», íà êîòîðîé åñòü âèçà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «Èñïðàâèâ, ìîæíî ïå÷àòàòü.  

Ì. Öÿâëîâñêèé|13.IV.1937.». Çàãëàâèå íà ìàøèíîïèñè (ë. [1] âçÿòî ñ ëèñòà 5/1 
âåðñòêè «Òåíü Áàðêîâà», ãäå îíî íå íàïå÷àòàíî, à âïèñàíî ÷åðíûìè ÷åðíè-
ëàìè ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî.

Â ÃÌÏ õðàíèòñÿ òàêæå ìàøèíîïèñü, êîòîðóþ ìû îáîçíà÷àåì êàê äîêó-
ìåíò ¹ 5 èç ÃÌÏ. Ïðèâîäèì îïèñàíèå ýòîãî äîêóìåíòà. [Öÿâëîâñêèé, Ì.À. 
Êîììåíòàðèè áåç «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà 
ïî òåêñòó áåëîâîãî «îðèãèíàëà» êîíöà 1936 ã.] [Ìàøèíîïèñü]. — [Ìîñêâà, 
íà÷àòû ëèñòû 1—65 â ïåðèîä äî 20.01 ïî 01.02.1937 ã. — çàêîí÷åíû ëèñ-
òû 66—110 ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937]. — [1]—2—110 îòäåëüíûõ ëèñòîâ; 30/29 × 20 ñì. 
Ïåðâûé ýêçåìïëÿð. Çàãëàâèå ñôîðìóëèðîâàíî íàìè èñõîäÿ èç ñîäåðæàíèÿ 
ìàøèíîïèñè. Ìàøèíîïèñü íåóñòàíîâëåííîãî ëèöà, èìåþùåãî îòíîøåíèå ê 
íàáîðó è ïå÷àòàíèþ ïåðâîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà», äâóõ ãðàíîê «Êîììåí-
òà ðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ. Íàïå÷àòàíî íà òîé æå ïèøó-
ùåé ìàøèíêå, ÷òî è ìàøèíîïèñü «Òåíü Áàðêîâà» ([12] ë.). Òåêñò íà îäíîé 
ñòî  ðîíå ëèñòà; íà ëèñòå 29 ñòðîê (÷åðåç ïðîáåë); ñíîñêè íàïå÷àòàíû âíóòðè 
îñíîâíîãî òåêñòà; íà ë. 66—110 â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ òåêñò è ñíîñêè íàïå÷à-
òàíû áåç ïðîáåëîâ. Ðàçìåðû ëèñòîâ: 1—6, 19, 25, 28, 29, 92—110 ïî 30 × 20 ñì; 
îñòàëüíûå — ïî 29 × 20 ñì. Ëèñòû 29, 92—110 èç áóìàãè æåëòîâàòîãî öâåòà. 
Íà÷àëî ïå÷àòàíèÿ ìàøèíîïèñè íà ïèøóùåé ìàøèíêå îïðåäåëÿåòñÿ íà÷à-
ëîì íàáîðà ïåðâûõ ãðàíîê (ë. 1—15) äî 20.01.1937, òîãäà æå ãðàíêè (ë. 1—15) 
áûëè òàéíî âûíåñåíû èç òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ è ïåðåïå÷àòàíû. Ëèñòû ãðà-
íîê 1—15 ñîîòâåòñòâóþò â ìàøèíîïèñè ë. 1—22 (â èçäàíèè ÒÁ 2002: 164—181). 
Ëèñòû ãðàíîê 16—39 áûëè íàáðàíû îêîëî 01.02.1937 ã., òîãäà æå òàéíî âû-
íåñåíû èç òèïîãðàôèè è ïåðåïå÷àòàíû, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò â ìàøèíîïèñè 
ë. 23—65 (â èçä. ÒÁ 2002: 212—252). Ëèñòû ãðàíîê 40—64 áûëè íàáðàíû òàê-
æå îêîëî 01.02.1937 ã., íî ïî êàêîé-òî ïðè÷èíå íå áûëè âûíåñåíû òîãäà æå, 
à áûëè âûíåñåíû óæå ñâåðåííûå Ì.À. Öÿâëîâñêèì ãðàíêè ñ åãî «âèçîé» îò 
13.04.1937 ã., ÷òî ñîîòâåòñòâóåò â ìàøèíîïèñè ë. 66—90 (â èçä. ÒÁ 2002: 252—
275). Ëèñòû ãðàíîê 65 — äî êîíöà áûëè íàáðàíû òàêæå îêîëî 01.02.1937 ã., 
÷òî ñîîòâåòñòâóåò â ìàøèíîïèñè ë. 90—110 (â èçä. ÒÁ 2002: 275—299). Ýòè 
ãðàíêè, âèäèìî, òîæå áûëè âûíåñåíû ïîñëå 13.04.1937 ã. óæå ñâåðåííûìè 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì. Ëèñòû ìàøèíîïèñè 66—110 óêàçûâàþò íà íåêîòîðûå îò-
ëè÷èÿ îò ëèñòîâ 1—65 è îíè íàïå÷àòàíû ïîçäíåå. Â ìàøèíîïèñè ëèñòû 1—65 
(â èçä. ÒÁ 2002: 164—181; 212—252) ïåðåïå÷àòûâàëèñü ñ åùå íåñâåðåííûõ ãðà-
íîê (ë. 1—39). Ïîýòîìó ìû è íå íàõîäèì íà ëèñòàõ ìàøèíîïèñè 1—65 âèçû 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñ óêàçàíèåì «ãðàíêè èñïðàâèâ âåðñòàòü».

Íà ë. 66 (âíóòðè òåêñòà) åñòü ëþáîïûòíàÿ ñíîñêà I: «I Ïîìåòêà Ì. Öÿâ-
ëîâ ñêîãî: ãð. 40—64 èñïðàâèâ âåðñòàòü. Âåðñòêó ïðî|øó ïðèñëàòü íà ñâåðêó. 
13.IV.1937. Ì. Öÿâëîâñêèé”». Ëèñò 66 íàìè âîñïðîèçâîäèòñÿ. Îòìåòèì, ÷òî 
òà æå äàòà «13. IV.937» ñòîèò íà âèçå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê ïåðâîé âåðñòêå 
òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» (ñì. âûøå ïðèâåäåííîå ôàêñèìèëå ë. 5 íà ñ. 643). Ýòà 
ñíîñ êà â îñíîâíîì òåêñòå îòíîñèòñÿ ê ñëîâàì: «... ïðåæ äå âñåãî ìîæíî ðàçó-
ìåòü “Òåíü Áàðêîâà”.» (ñð.: ÒÁ 2002: 252). Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî ê ëèñòàì ïåð-
âûõ ãðàíîê 40—64 (íà ë. 40) áûëà óêàçàííàÿ âèçà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, çàïè-
ñàííàÿ èì ÷åðíèëàìè. Ëèöî, èìåþùåå îòíîøåíèå ê íàáîðó è ïå÷àòàíèþ 
ãðàíîê, âûíîñèò òàéíî èõ èç òèïîãðàôèè è ïåðåïå÷àòûâàåò äëÿ ñåáÿ íà 
ïèøóùåé ìàøèíêå è ïðè ýòîì ïî íåâíèìàòåëüíîñòè ïåðåïå÷àòûâàåò âûøå-
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ной в качестве обложки для первой верстки «Теъш Баркова» от 13.04.1937 т.,
указывает на факт приобретения: «Экз.<емпляр> | Ф.Г. |Молчанова|
1937.». Кто этот Ф.Ґ. Молчанов? - мы не знаем. Вряд ли это сын Георгия
Андреевича Молчанова (1897 - 09.10.1937) - комиссара госбезопасности
2-то ранга.

Также не знаем, какая связь «Кати Ґортинской» (ученицы 1-го класса Б
школы Не 12 г. Москвы 1969 т.) с И.А. и А.А. Полонскими, или с С.П. Близ-
никовской, или с Н.П. Смирновым-Сокольским? В Интернете в «Одноклас-
сниках» (на 31.04.2014) есть: «Ґортинская Екатерина. 51 год. Россия (Москва),
Бельгия. Родилась 11 сентября. Город проживания - Россия (Москва), Бель-
гия; 1265 школа (с углубленным изучением фр. яз.). 1968-1979. Школа
Ме 1231 им. ВД. Поленова 1969-1979. Рекламное агентство ЫР22000-2003».

При поступлении в ҐМП 30.08.1978 г. первой верстки [А.С. Пушкин.|
Тень Баркова. | (АицейІ 1815)] (л. 5-16) на л. 12 оборот въшзу был поставлен
штемпель в форме эллІ/шса: ҐМП. Книжньпїт фонд Ме [черъшламш КП 8057;
на с. 2 обложки карандашом: СП/КП 8057].

К сожалению, И.А. Пильщиков и М.И. Шапир посчитали эту первую
верстку «Теъш Баркова» (л. 5-16) как вторую верстку (см.: ТБ 2002: 158 («Вто-
рую корректуру начального раздела верстки автор подписал в печать 13 ап-
реля 1937 г. (см.: ҐМП, КП 8057/СП 174, л. 1››). Первой корректурой оъш оши-
бочно посчитали «гранки 1-15» из письма П.И. Чагина. На самом деле это
были гранки «исторш/І вопроса о принадлежности Пушкину баллады “Тень
Баркова”›› и описания списков.

Выше мы уже указывали, что первая верстка «Тени Баркова» от
13.04.1937 т. была тайно вынесена из типографии РШВД и с нее наШшущей
машитше напечатана машошсь. Это было сделано лицом, связанным с
набором и печатаъшем гранок и верстки. Этот человек поъшмал, что рассчи-
тывать на получение печатного экземпляра из 200 бесполезно. К тому же,
согласно Шшрукциям НКВД траъши и верстка с грифами «На правах ру-
кописи» после их сверок с оригиналами, подлежат уничтожению. Но полу-
чилось так, что, видщ/ю, во время пожара (Р) в типографтш РЩВД этот че-
ловек вьщес не только первую верстку «Теъш Баркова», но и лист 1 (старьпй)
«разночтений списков». Поэтому у этого человека оказались и первая вер-
стка «Теъш Баркова» от 13.04.1937 г. и машошсь с нее, которые в 1937 т.
поступили в собрание Н.П. Смирнова-Сокольското.

Приводим описание машошси 1937 г. первой верстки «Теъш Баркова»
от 13.04.1937 г., хранящейся в ҐМП. КП 8057/СП 174.

Данную машинопись мы обозначаем как документ 1\ї9 4 из ҐМП.
Пушкин,А. С. Тень Баркова. Ашей, 1815 г.: [строфы 1-23-[24]: [288] строк]

[Машинопись] /А.С. Пушкин. - [Москва, после 13.04.1937] - [12] отдельных
ненумерованных листов; 30 × 20 см. Машинопись неустановленното лица,
имеющего отношение к набору и печатанию первой верстки «Теъш Баркова»,
двух гранок «Комментариев» М.А. Цявловского и Верстки ТБ КЦ. Второй
экземпляр машошси на одной стороне листов; на листе по две строфы по
12 строк; нумерация строф: 1, 2, 3...23 [24 не проставлена]; нумерации строк
нет. Напечатано на пишущей машинке по тексту первой верстки «Теъш Бар-
кова», на которой есть виза М.А. Цявловского: «Исправив, можно печатать.

Работа МА. Цявловского и «Тенъ Баркова» в документах за 7929-7944 годы 647

М. Цявловскшїт | 13.І\/. 1937.». Заглавие намашошси (л. [1] взято с листа 5/1
верстки «Тень Баркова», где оно не напечатано, а вшсано черными черш/І-
лами рукой М.А. Цявловского.

В ҐМП хранится также машинопись, которую мы обозначаем как доку-
мент 1\І9 5 из ҐМП. Приводим описание этого документа. [Цявловский, МА.
Комментарии без «разночтений списков» к «Теъш Баркова» А.С. ПушкІ/ша
по тексту белового «оригинала» конца 1936 т.] [Машинопись] - [Москва,
начаты листы 1-65 в период до 20.01 по 01.02.1937 т. - закончены лис-
ты 66-110 после 13 апреля 1937] - [1]-2-110 отдельшях листов; 30/29 × 20 см.
Первьнй экземпляр. Заглавие сформулировано нами исходя из содержания
машинописи. Машинопись неустановленното лица, имеющего отношение к
набору и печатанию первой верстки «Тени Баркова», двух гранок «Коммен-
тариев» М.А. Цявловского и Верстки ТБ КЦ. Напечатано на той же Шшу-
щей машиъше, что и машошсь «Тень Баркова» ([12] л.). Текст на одной
стороне листа; на листе 29 строк (через пробел); сноски напечатаны внутри
основного текста; на л. 66-110 в некоторых случаях текст и сноски напеча-
таны без пробелов. Размеры листов: 1-6, 19, 25, 28, 29, 92-110 по 30 × 20 см;
остальные - по 29 × 20 см. Аисты 29, 92-110 из бумаги желтоватого цвета.
Начало печатания машинописи на пишущей машинке определяется нача-
лом набора первых транок (л. 1-15) до 20.01.1937, тогда же гранки (л. 1-15)
были тайно вьшесены из типографии НКВД и перепечатаны. Аисты тра-
нок 1-15 соответствуют в машІ/шош/Іси л. 1-22 (в издаъп/ш ТБ 2002: 164-181).
Аисты гранок 16-39 были набраны около 01.02.1937 т., тогда же таїшо вы-
несены из типографии и перепечатаны, что соответствует в машинописи
л. 23-65 (в изд. ТБ 2002: 212-252). Аисты гранок 40-64 были набраны так-
же около 01.02.1937 т., но по какой-то причине не были вьшесены тогда же,
а были вьшесены уже сверенные М.А. Цявловским гранки с его «визой» от
13.04.1937 г., что соответствует в машинотщси л. 66-90 (в изд. ТБ 2002: 252-
275). Аисты гранок 65 - до конца были набраны также около 01.02.1937 т.,
что соответствует в машинописи л. 90-110 (в изд. ТБ 2002: 275-299). Эти
гранки, видимо, тоже были вынесены после 13.04.1937 т. уже свереннъши
М.А. Цявловским. Аисты машинописи 66-110 указывают на некоторые от-
личия от листов 1-65 и оъш напечатаны позднее. В машинописи листы 1-65
(в изд. ТБ 2002: 164-181; 212-252) перепечатывались с еще несвереъшых гра-
нок (л. 1-39). Поэтому мы и не находим на листах машшюписи 1-65 визы
М.А. Цявловского с указанием «гранки исправив верстать».

На л. 66 (внутри текста) есть любопытная сноска І: «І Пометка М. Цяв-
ловского: гр. 40-64 исправив верстать. Верстку про | шу прислать на сверку.
13.І\/.1937. М. Цявловский”». Аист 66 нами воспроизводится. Отметим, что
та же дата «13. ІУ.937» стоит на визе М.А. Цявловского к первой верстке
текста «Тень Баркова» (см. вышеприведенное факсы/ища л. 5 на с. 643). Эта
сноска в основном тексте относится к словам: «... прежде всего можно разу-
меть “Тень Баркова”.» (ср.: ТБ 2002: 252). Это означает, что к листам пер-
вых транок 40-64 (на л. 40) была указанная виза М.А. Цявловского, запи-
санная им чернилами. Аицо, имеющее отношение к набору и печатанию
гранок, выносит тайно их из типографии и перепечатывает для себя на
пишущей машинке и при этом по невнимательности перепечатывает выше-
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óêàçàííóþ âèçó, ñíàáäèâ åå ñâîåé ôðàçîé «Ïîìåòêà Ì. Öÿâëîâñêîãî». Âðåìÿ 
ïåðåïå÷àòûâàíèÿ ýòîé âèçû äàòèðóåòñÿ òî÷íî: ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937 ã., õîòÿ 
ãðàíêè ëèñ òîâ ìàøèíîïèñíîãî «îðèãèíàëà» (ë. 52—100) áûëè âûñëàíû 
Ì.À. Öÿâëîâ ñêîìó îêîëî 01.02.1937 ã. Ñðàçó îòìåòèì, ÷òî âèçà Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî «ãð. 40—64 èñïðàâèâ âåðñòàòü» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) îòíîñèòñÿ ê 
èñïðàâëåíèþ îïå÷àòîê ïðè íàáîðå ãðàíîê ñ ìàøèíîïèñíîãî «îðèãèíàëà». 
Ýòè ãðàíêè «Êîììåíòàðèåâ» ÿâëÿþòñÿ ïî ñ÷åòó ïåðâûìè. Ê ñîæàëåíèþ, 
È.À. Ïèëü ùè êîâ è Ì.È. Øàïèð, ðàáîòàâøèå ñ äîêóìåíòàìè èç ÃÌÏ, íå çà-
ìåòèëè ýòîé ëþáîïûòíîé ñíîñêè íà ë. 66.

Èñòîðèÿ ïå÷àòàíèÿ ïåðâûõ íàáîðíûõ ãðàíîê «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïðåäñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùèé. Èç 
ïèñüìà Ï.È. ×àãèíà îò 20.01.1937 ã. èçâåñòíî, ÷òî åùå äî 20.01.1937 ã. áûëè 
íàáðàíû ãðàíêè (ëèñòû 1—15), âêëþ÷àþùèå «èñòîðèþ âîïðîñà î ïðèíàäëåæ-
íîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”» è îïèñàíèå ñïèñêîâ, ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò â «îðèãèíàëå» ìàøèíîïèñíûì ëèñòàì 33—52, à â ÒÁ 2002 ñòðàíè-
öàì 164—175—181. Ãðàíêè (ë. 1—15) è «îðèãèíàë» (ë. 33—52) áûëè âûñëàíû 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó 20.01.1937 ã. «Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» âìåñòå ñ ðåêîíñòðóê-
öèåé «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» êàê åäèíîå öåëîå (â «îðèãèíàëå» 
ýòî ðóêîïèñíûå ëèñòû 1—32, à â ÒÁ 2002 ñòðàíèöû 181—212) â ïåðâûõ ãðàí-
êàõ âîîáùå íå íàáèðàëèñü (îíè áûëè âëîæåíû âî âòîðûå ãðàíêè êàê ðóêî-
ïèñü (ë. 1—32) è íàïå÷àòàíû â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ â èþíå 1937 ã.) è áûëè òàêæå 
âûñëàíû Ì.À. Öÿâëîâñêîìó 20.01.1937 ã. äëÿ ðàñïèñûâàíèÿ ñïèñêà Ì. Ïîñ-
ëå 01.02.1937 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïîëó÷èë ãðàíêè «Êîììåíòàðèåâ» (ëèñ-
òû 16 è äî êîíöà) è èõ «îðèãèíàë» (ë. 52—100). Òîãäà æå (äî 20.01.1937 ã. 
è îêî ëî 01.02.1937 ã.) áûëè òàéíî âûíåñåíû èç òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ ãðàí-
êè 1—15, 16—39 è ïåðåïå÷àòàíû íà ïèøóùåé ìàøèíêå, ÷òî ñîîòâåòñòâóåò â 
ìàøèíîïèñè ëèñòàì 1—65. Ëèñòû ãðàíîê 40—64, 65 — äî êîíöà (óæå ñâåðåí-
íûå Ì.À. Öÿâëîâñêèì) áûëè âûíåñåíû èç òèïîãðàôèè è ïåðåïå÷àòàíû ïîçä-
íåå, ïîñëå 13.04.1937 ã., ÷òî ñîîòâåòñòâóåò â ìàøèíîïèñè ëèñòàì 66—110. 
Â ñâÿçè ñ çàíÿòîñòüþ â ôåâðàëå 1937 ã. ïîäãîòîâêîé ê ïå÷àòè ò. 1 àêàäåìè÷å-
ñêîãî Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, ñâåðêà è èñïðàâëåíèå 
ãðà íîê ë. 1—15 íà÷àëàñü òîëüêî ñ 08.03.1937. Â ìàøèíîïèñè ÃÌÏ ýòè ñâåäå-
íèÿ ñ ëèñòîâ 1—15 ïåðâûõ ãðàíîê íàõîäÿòñÿ íà ëèñòàõ 1—22. Â ìàøèíîïèñè 
íà ë. 22 ïîñëå îïèñàíèÿ ñïèñêîâ èäåò ôðàçà: «Äàåì ïîëíîñòüþ òåêñòû âñåõ 
ñïèñ êîâ». Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå è â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ ýòîé ôðàçû íåò, õîòÿ 
òåêñ òû ñïèñêîâ òàì ïðèâåäåíû. Ñàìè «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» â ìàøèíîïèñè 
íå ïðèâîäÿòñÿ. Îíè áûëè íàáðàíû òîëüêî îäèí ðàç íåïîñðåäñòâåííî â Âåð-
ñòêó ÒÁ ÊÖ: ýòî äîêàçûâàåòñÿ îòñóòñòâèåì â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ ðîñïèñè ïåð-
âûõ øåñòè ñòðîê ñïèñêà Ì. Â îáîèõ ãðàíêàõ «Êîììåíòàðèåâ» «ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» íå íàáèðàëèñü, ïîòîìó èõ íåò è â ìàøèíîïèñè ÃÌÏ. «Ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) çàíèìàþò ñ. 30—57 (ò. å. 27 ñ.), 
â èçäàíèè ÒÁ 2002: 181—212 (ò. å. 31 ñ.); â ìàøèíîïèñè «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» 
çàíÿëè áû íå ìåíåå 40 ñ. Êàê âèäèì, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñâåðåííûå è èñïðàâ-
ëåííûå ëèñòû ãðàíîê ïî ÷àñòÿì âûñûëàë â èçäàòåëüñòâî. Ïîëàãàåì, ÷òî áûëî 
÷åòûðå «÷àñòè» ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåðåííûõ ïåðâûõ ãðàíîê â èçäàòåëüñòâî. 
Íà÷àëî ñâåðêè ïåðâûõ ãðàíîê Ì.À. Öÿâëîâñêèì 08.03.1937 ã., îêîí÷àíèå — 
ïîñëå 13.04.1937 ã. Âèäèìî, êàæäàÿ «÷àñòü» èñïðàâëåííûõ ãðàíîê, îòïðàâ-
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указанную визу, снабдив ее своей фразой «Пометка М. Цявловского». Время
перепечатываьщя Этой визы датируется точно: после 13 апреля 1937 г., хотя
гранки листов машинописного «оригинала» (л. 52-100) были высланы
М.А. Цявловскому около 01.02.1937 г. Сразу отметим, Что виза М.А. Цяв-
ловского «гр. 40-б4 исправив веретатъ» (курсив наш. - АБ.) относится к
исправлению опечаток при наборе гранок с машинописного «оригинала».
Эти гранки «Комментариев» являются по счету первыми. К сожалению,
И.А. Пильщшюв и М.И. Шагшр, работавшие с документами/1 из ГМП, не за-
метили этой любопытной сноски на л. бб.

История печатаьшя первых наборных гранок «Комментариев» М.А. Цяв-
ловского к «Теъш Баркова» А.С. Пушкина представляется следующий. Из
письма П.И. Чагтша от 20.01.1937 г. известно, что еще до 20.01.1937 г. были
набраны граьп<и (листы 1-15), включающие «историю вопроса о принадлеж-
ности Пушкину баллады “Тень Баркова”» и ошсание списков, что соответ-
ствует в «оригинале» машинописным листам 33-52, а в ТБ 2002 страни-
цам 164-175-181. Гранки (л. 1-15) и «оригинал» (л. 33-52) были высланы
М.А. Цявловскому 20.01 . 1937 г. «Разночтения списков» вместе с реконструк-
цией «подлинного» текста «Тени Баркова» как единое целое (в «оригинале»
Это рукописные листы 1-32, а в ТБ 2002 страницы 181-212) в первых гран-
ках вообще не набирались (они были вложены во вторые гранки как руко-
пись (л. 1-32) и напечатаны в Верстке ТБ КЦ в июне 1937 г.) и были также
высланы М.А. Цявловскому 20.01.1937 г. для расписывания списка М. Пос-
ле 01.02.1937 г. М.А. Цявловский получил гранки «Комментариев» (лис-
ты 16 и до конца) и их «оригинал» (л. 52-100). Тогда же (до 20.01.1937 г.
и около 01.02.1937 г.) были тайно вынесены из типографии НКВД гран-
ки 1-15, 16-39 и перепечатаны на пишущей мани/иже, что соответствует в
машнописи листам 1-65. Аисты гранок 40-64, 65 - до конца (уже сверен-
ные М.А. Цявловским) были вьщесены из тшюграфтш и перепечатаны позд-
нее, после 13.04.1937 г., что соответствует в машинописи листам бб-110.
В связи с занятостью в феврале 1937 г. подготовкой к печати т. 1 академиче-
ского Полного собрания сочинений АС. Пушкина, сверка и исправление
гранок л. 1-15 началась только с 08.03.1937. В машшюписи ГМП эти сведе-
ния с листов 1-15 первых гранок находятся на листах 1-22. В машинописи
на л. 22 после описаьшя сшсков идет фраза: «Даем полностью тексты всех
сшсков››. В черновом автографе и в Верстке ТБ КЦ Этой фразы нет, хотя
тексты списков там приведены. Сами «разночтеьшя сгшсков» в машношси
не приводятся. Они были набраны только один раз непосредственно в Вер-
стку ТБ КЦ: Это доказывается отсутствием в Верстке ТБ КЦ росписи пер-
вых шести строк списка М. В обоих гранках «Комментариев» «разночтения
списков» не набирались, потому их нет и в маишнописи ҐМП. «Разночтения
сгшсков» в Верстке ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373) заъшмают с. 30-57 (т. е. 27 с.),
в издании ТБ 2002: 181-212 (т. е. 31 с.); в маип/щоШ/Іси «разночтеьшя стыков»
заняли бы не менее 40 с. Как видим, М.А. Цявловский сверенные и исправ-
ленные листы гранок по частям высылал в издательство. Полагаем, что было
четыре «части» представления еверенных первых гранок в издательство.
Начало сверки первых гранок М.А. Цявловским 08.03.1937 г., окончание -
после 13.04.1937 г. Видимо, каждая «часть» исправленных гранок, отправ-
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ëÿåìûõ â èçäàòåëüñòâî, èìåëà ñîîòâåòñòâóþùóþ âèçó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: 
«ãð. [íîìåðà ëèñòîâ] èñïðàâèâ âåðñòàòü. Âåðñòêó ïðîøó ïðèñëàòü íà ñâåðêó. 
[Äàòà è ïîäïèñü]».

Ìû ïðîâåëè àáñîëþòíî ïîëíóþ ñâåðêó òåêñòîâ â ìàøèíîïèñè â ÃÌÏ ñ 
Âåðñòêîé ÒÁ ÊÖ ïî èçäàíèþ ÒÁ 2002: 164—181, 212—299 è çàòåì ñ ÷åðíîâûì 
àâòîãðàôîì (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). Ðåçóëüòàòû ñâåðêè îêàçàëèñü íåñêîëüêî 
îáåñêóðàæèâàþùèå. Òåêñò â ìàøèíîïèñè ïå÷àòàëñÿ ïî íåñâåðåííûì ïåð-
âûì ãðàíêàì, êîòîðûå íàáèðàëèñü ïî ìàøèíîïèñíîìó «îðèãèíàëó» áåëîâî-
ãî àâòîãðàôà ñ òåêñòà ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà. Ôàêòè÷åñêè â ýòèõ ïåðâûõ ãðàí-
êàõ áûëè èñïðàâëåíû îïå÷àòêè ïðè èõ íàáîðå ñ ìàøèíîïèñíîãî «îðèãè-
íàëà». Â ìàøèíîïèñè ÃÌÏ íåò ñâåäåíèé î «ìåðçîïàêîñòíîì ïîâåäåíèè» 
À.Ñ. Ïóøêèíà è åãî «ìåðçåéøèõ» ñòèõîâ, êîòîðûå â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå 
çàíèìàþò 9 ëèñòîâ, è íå áûëè âêëþ÷åíû â áåëîâîé «îðèãèíàë». Íåò â ìàøèíî-
ïèñè ÃÌÏ è «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ», òàê êàê îíè íå íàáèðàëèñü â ãðàíêè 
(â èçäàíèè ÒÁ 2002 ýòîò òåêñò íà ñ. 181—212). Â ìàøèíîïèñè ÃÌÏ íåò â êîí-
öå òåêñòà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå «Ode à Priape» (160 ñòðîê), ïî ïðè÷èíå îò -
ñóòñòâèÿ ëàòèíñêîãî øðèôòà â ïèøóùåé ìàøèíêå.

Äàëåå ìû ïðèâåäåì íåêîòîðûå èç ìíîãî÷èñëåííûõ ñëó÷àåâ, ïðèñóòñòâó-
þùèå â ìàøèíîïèñè ÃÌÏ (è ñîîòâåòñòâåííî â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå), íî îò-
ñóòñòâóþùèå (èëè èçëîæåííûå â èíîé ðåäàêöèè) â îêîí÷àòåëüíîé Âåðñòêå 
ÒÁ ÊÖ. Ïåðâûìè äàíû ñâåäåíèÿ èç Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) ïî 
èçäàíèþ ÒÁ 2002, âòîðûìè (â ñêîáêàõ) — ïî ìàøèíîïèñè 1937 ã. ñ ïåðâûõ 
ãðà íîê «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî èç ÃÌÏ:

1. Ñ. 164: «...íàçâàòü Ìèõ. Ëóêüÿí. ßêîâëåâà (óì. â 1867 ã.)» [îøèáî÷-
íî. — Ë.Á.] (Ë. 1: «...íàçâàòü Ì.Ë. ßêîâëåâà (óì. â 1868 ã.)»).

2. Ñ. 167: «Ïÿòîå ñîîáùåíèå Ãàåâñêîãî ãîâîðèò î òîì ÷òî «â òî æå âðåìÿ 
Ïóøêèí ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó “Ìîíàõ”». Åñëè ñëîâà: «â òî 
æå âðåìÿ» ïîíèìàòü êàê: «â òî æå âðåìÿ, êîãäà ïèñàëàñü êîìåäèÿ “Ôèëî-
ñîô”», òî ýòî óòâåðæäåíèå íåâåðíî, òàê êàê «Ìîíàõ» íàïèñàí íåñîìíåííî 
â 1813 ã.5*» (Ë. 5: «Ïÿòîå ñîîáùåíèå <...> ïîýìó “Ìîíàõ”. Ñîãëàñíî ìîåìó 
ïîíèìàíèþ ïðåäøåñòâóþùåãî ñîîáùåíèÿ, “â òî æå âðåìÿ” ÿ ïîíèìàþ êàê 
óêà çàíèå íà òî, ÷òî “Ìîíàõ” íàïèñàí â ïåðèîä âðåìåíè ïîñëå îêòÿáðÿ 1813 ã.»).

3. Ñ. 168: «...÷òî êàñàåòñÿ îñòàëüíûõ ÷åòûðåõ ïðîèçâåäåíèé, òî ó íàñ íåò 
îñíîâàíèé îòâåðãàòü äàòèðîâêó Ãàåâñêîãî» (Ë. 6: «...÷òî êàñàåòñÿ “Ìîíàõà” 
è “Òåíè Áàðêîâà”, òî ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé îòâåðãàòü äàòèðîâêó Ãà-
åâñêîãî 1814 ãîäîì»).

4. Ñ. 172: «...íè Â.Â. Áàðàíîâó, ðåäàêòîðó ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïî-
ëåæàåâà â èçäàíèè «Academia»,...» (Ë. 11: «...íè Â.Â. Áàðàíîâó, äàâíî çàíèìà-
þùåìóñÿ Ïîëåæàåâûì è ïðèãîòîâèâøåìó ê ïå÷àòè ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷è-
íåíèé ýòîãî ïîýòà â èçäàíèè “Academia”»).

5. Ñ. 175: «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ <...> ðàñïîëàãàþ øåñòüþ åå ñïèñêàìè, èç 
êîòîðûõ ïÿòü çàêëþ÷àþò â ñåáå ïîëíûé òåêñò, à øåñòîé — îòðûâîê...» (Ë. 15: 
«Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ÿ <...> ðàñïîëàãàþ ÷åòûðüìÿ åå ñïèñêàìè, èç êîòîðûõ 
òðè çàêëþ÷àþò â ñåáå ïîëíûé òåêñò, à ÷åòâåðòûé — îòðûâîê...». [Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè â ìàøèíîïèñè îïèñàíî ïÿòü ñïèñêîâ, à íå ÷åòûðå]).

6. Ñ. 179: «×åòâåðòûé òåêñò <...> ïðèîáðåòåíà <...> â 1936 ã. <... [11 ñòðîê]>. 
Ýòîò òåêñò äàëüøå îáîçíà÷åí: Ì» (Ë. 20 [Â ïåðâûõ ãðàíêàõ è â ìàøèíîïè-

ñè îòñóòñòâóåò îïèñàíèå ñïèñêà Ì. Îïèñàíèå ñïèñêà Ì áóäåò âêëþ÷åíî âî 
âòîðûå ãðàíêè ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937 ã.]).

7. Ñ. 179: «Ïÿòûé ïîëíûé òåêñò áàëëàäû <...>» (Ë. 20: «×åòâåðòûé ïîë-
íûé òåêñò áàëëàäû <...>»).

8. Ñ. 179: «Øåñòîé òåêñò — îòðûâîê <...>» (Ë. 20: «Ïÿòûé òåêñò — îòðû-
âîê <...>»).

9. Ñ. 181: «...«Ñiÿìà»...» (Ë. 21 [â ìàøèíîïèñè íåò ñëîâà «Ñiÿìà»]*).
10. Ñ. 181—212: «...ìíîþ ââåäåíà êîíúåêòóðà. [Äàëåå íà ñ. 181—212 ïðè-

âåäåíû «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà»]» (Ë. 22: «...ìíîþ ââåäåíà 
êîíúåêòóðà. Äàëåå ïîëíîñòüþ òåêñòû âñåõ ñïèñêîâ» [Ïîñëå ýòèõ ïîñëåäíèõ 
ñëîâ â ìàøèíîïèñè «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» íå ïðèâåäåíû, íå ïðèâåäåíû «ðàç-
íî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» è â ïåðâûõ ãðàíêàõ, òàê êàê ïåðâûå ãðàíêè áûëè íàïå÷à-
òàíû è âûñëàíû Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îêîëî 01.02.1937. Ýòè «ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» áóäóò âëîæåíû êàê ðóêîïèñü (ë. 1—32) âî âòîðûå ãðàíêè è íàïå÷à-
òàíû òîëüêî îäèí ðàç â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373)]).

11. Ñ. 213 (â ïðèìå÷àíèè ***): «...Òåêñò ïèñåì êîí÷àÿ 1833 ã. ïðèâîäèòñÿ 
ïî èçäàíèÿì: Ïóøêèí. Ïèñüìà ïîä ðåä. è ñ ïðèì. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî, ò. I 
(1815—1825), 1926 è ò. II (1826—1830), 1928, Ãîñëèòèçäàò è «Ïóøêèí. Ïèñüìà» 
ïîä ðåä. Ë.Á. Ìîäçàëåâñêîãî, ò. III (1831—1833), 1935, Academia, à çà ñëåäó-
þùèå ãîäû ïî èçäàíèþ: Ñî÷èíåíiÿ Ïóøêèíà. Èçäàíèå Èìïåðàòîðñêîé Àêà-
äåìèè Íàóê. Ïåðåïèñêà ïîä ðåä. è ñ ïðèì. Â.È. Ñàèòîâà, ò. III (1833—1837), 
Ñïá. 1911.» (Ë. 23: «Òåêñò ïèñåì êîí÷àÿ 1830 ã. ïðèâîäèòñÿ ïî èçäàíèþ Ëåí-
ãèçà 1926—1928 ïîä ðåä. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî, à çà ñëåäóþùèå ãîäû ïî àêàäå-
ìè÷åñêîìó èçäàíèþ ïåðåïèñêè Ïóøêèíà»).

12. Ñ. 214 (â ïðèìå÷àíèè *): «...â ñòèõîòâîðåíèè Îò âñåíîùíîé âå÷îð 
(1814 — ìàé 1817 ãã.)» (Ë. 25: «...â ñòèõ. “Îò âñåíîùíîé âå÷îð” (1815)»).

12.1. Ñ. 214 (â ïðèìå÷àíèè *): «Ñì. Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, 
Ò.Ã. Çåíãåð. «Ðóêîþ Ïóøêèíà». [Èçä. «Academia», 1935], ñòð. 410)» (Ë. 25: 
«(Ñì. Ñîáð. ñî÷. Ïóøêèíà. Èçä. “Ïðîñâåùåíèå”, ò. II, ñòð. 591)»).

13. Ñ. 215: [Òî æå] (Ë. 26: [Òî æå]).
14. Ñ. 215: «...íå âûñðàëñÿ» (Ë. 26: «...íå âûñðàëñÿ». «Â ïèñüìå ê íåìó æå 

[êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó] îò íà÷àëà ÿíâàðÿ 18311» [ñíîñêà]1: «Ïèñüìî ýòî â 
Àêàäåìè÷åñêîì èçäàíèè ïåðåïèñêè ¹ 499 íåâåðíî äàòèðîâàíî âòîðîé ïî-
ëîâèíîé äåêàáðÿ 1830 ã.: “Ìàéêîâ, òðàãèê, âñòðåòÿ Ô. Âèçèíà, ñïðîñèë ó íåãî 
çàèêàÿñü ïî ñâîåìó îáûêíîâåíèþ: “Âèäåë òû ìîþ Àãðèîïó? — “Âèäåë! — 
“×òî-æ òû ñêàæåøü îá ýòîé òðàãåäèè?” Ñêàæó — Àãðèîïà, çàñðàííàÿ æîïà”. 
Îñòðî è íåîæèäàííî. Íåïðàâäà ëè? Ïîìåñòè ýòî â áèîãðàôèè, à ÿ ñêàæó 
ñïàñèáî”»). [Âî âòîðûå ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâñêèé ýòè äî-
ïîëíåíèÿ íå âêëþ÷èò].

15. Ñ. 216: «...èëè ïèçäàòåëþ Íåâñêîãî àëüìàíàõà*» (Ë. 26: «...èëè ïèçäà-
òåëþ Íåâñêîãî àëüìàíàõà*. Ïðî÷èòàé åãî äà äîñòàâü. Îí, êàíàëüÿ, ëæåò íà 
ìåíÿ â àôèøêàõ äà ìíå ïðèñûëàåò ñâîå âðàíüå—äîáðî»).

16. Ñ. 218: «Â ñòèõîòâîðåíèè «Ãîðîäîê» (1815 ã.)...» (Ë. 29: «Â ñòèõîòâî-
ðåíèè «Ãîðîäîê» 1814 ...»).

17. Ñ. 218: [ïðèìå÷àíèå *] (Ë. 29 (ýòîãî ïðèìå÷àíèÿ íåò)).
18. Ñ. 219 (â ïðèìå÷àíèè *): «...Ñì. Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé 

è Ò.Ã. Çåíãåð. «Ðóêîþ Ïóøêèíà» [Ì.; Ë.: Academia, 1935], ñòð. 408» (Ë. 29 

650 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава б

ляемых в издательство, имела соответствующую визу М.А. Цявловского:
«гр. [номера листов] исправив верстать. Верстку прошу прислать на сверку.
[Дата и подпись] ».

Мы провели абсолютно полную сверку текстов в машинописи в ГМП с
Версткой ТБ КЦ по изданию ТБ 2002: 164-181, 212-299 и затем с черновым
автографом (ИРАИ РО. Ф. 373). Результаты сверки оказались несколько
обескураживающие. Текст в машинописи печатался по несверенным пер-
вым гранкам, которые набирались по машшюписному «оригиналу» белово-
го автографа с текста чернового автографа. Фактически в этих первых гран-
ках были исправлены опечатки при их наборе с машинописного «ориги-
нала». В машинописи ГМП нет сведений о «мерзопакостном поведении»
А.С. Пушкина и его «мерзейших» стихов, которые в черновом автографе
заъшмают 9 листов, и не были включены в беловой «оригинал». Нет в машино
писи ГМП и «разночтений списков», так как они не набирались в гранки
(в издании ТБ 2002 Этот текст на с. 181-212). В машинописи ГМП нет в кон-
Це текста на фраъщузском язьше «Обе а Рп'аре» (160 строк), по причште от-
сутствия латинского шрифта в пишущей машинке.

Далее мы приведем некоторые из многочисленных случаев, присутству-
ющие в машошси Ґ1\/[П (и соответствеъщо в черновом автографе), но от-
сутствующие (или изложенные в иной редакции) в окончательной Верстке
ТБ КЦ. Первыми даны сведения из Верстки ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373) по
изданию ТБ 2002, вторыми (в скобках) - по машт/шош/Іси 1937 г. с первых
гранок «Комментариев» М.А. Цявловского из ГМП:

1. С. 164: «...назвать Мих. Аукьян. Яковлева (ум. в 1867 г.)» [ошибоч-
но. - ./1.Б.] (А. 1: «...назвать М.А. Яковлева (ум. в 1868 г.)››).

2. С. 167: «Пятое сообщение Гаевского говорит о том что «в то же время
Пушкин сочшшл, в подражаъше Баркову, поэму “Монах”». Если слова: «в то
же время» понимать как: «в то же время, когда писалась комедия “Фило-
соф”», то это утверждение неверно, так как «Монах» написан несомненно
в 1813 г.5*» (А. 5: «Пятое сообщение <...> поэму “Монах”. Согласно моему
пониманию предшествующего сообщеъщя, “в то же время” я понимаю как

азаъше на то, что “Монах” наш/[сан в период времеъш после октября 1813 г.››).
3. С. 168: «...что касается остальных четырех произведеъшй, то у нас нет

оснований отвергать датировку Гаевского» (А. 6: «...что касается “Монаха”
и “Тени Баркова”, то у нас нет никаких основаншїі отвергать датировку Га-
евского 1814 годом»).

4. С. 172: «...ъш ВВ. Баранову, редактору полного собрания сочинеш/пїт По-
лежаева в издаъши <<Аса<іеп1іа››,...» (А. 11: «...ъш ВВ. Баранову, давно занима-
ющемуся Полежаевым и приготовившему к печати полное собрание сочи-
неншїт этого поэта в издании “Асабешіа”»).

5. С. 175: «В настоящее время я <...> располагаю шестью ее сшскаш, из
которых пять заключают в себе полньпїт текст, а шестой - отрывок...» (А. 15:
«В настоящее время я <...> располагаю четырьмя ее списками, из которых
три заключают в себе полный текст, а четвертьпїт - отрывок...». [В действи-
тельности в машнописи описано пять сШсков, а не четыре]).

6. С. 179: «Четвертьпй текст <...> приобретена <...> в 1936 г. <... [11 строк]>.
Этот текст дальше обозначен: М» (А. 20 [В первых гранках и в машинопи-

Работа МА. Цявловского и «Тенъ Беркова» е документах за 7929-7944 годы 651

си отсутствует описание сшаска М. Описание списка М будет включено во
вторые гранки после 13 апреля 1937 г..])

7. С. 179: «Пятый полньпїт текст баллады <...>» (А. 20: «Четвертый пол-
ный текст баллады <...>»).

8. С. 179: «Шестой текст - отрывок <...>» (А. 20: «Пятый текст - отры-
ВОК <...>››).

9. С. 181: «...«СіЯМа»...» (А. 21 [В МаШИНОПИСИ Нет Слова «СіЯМа»]*).
10. С. 181-212: «...мною введена конъектура. [Далее на с. 181-212 при-

ведены «разночтения списков» «Тени Баркова»]» (А. 22: «...мною введена
конъектура. Далее полностью тексты всех списков» [После этих последних
слов в машинописи «разночтения списков» не приведены, не приведены «раз-
ночтения списков» и в первых гранках, так как первые граш<и были напеча-
таны и высланы М.А. Цявловскому около 01.02.1937. Эти «разночтения
списков» будут вложены как рукошсь (л. 1-32) во вторые гранки и напеча-
таны только один раз в Верстке ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373)]).

11. С. 213 (в примечании М): «...Текст писем кончая 1833 г. приводится
по изданиям: Пушкин. Письма под ред. и с прим. Б.]\. Модзалевского, т. І
(1815-1825), 1926 и т. ІІ (1826-1830), 1928, Гослитиздат и «Пушкин Письма»
под ред. АБ. Модзалевского, т. ІП (1831-1833), 1935, Асаоешіа, а за следу-
ющие годы по издаъшю: Сочгшенія Пушкина. Издаъше Императорской Ака-
демии Наук. Переписка под ред. и с прим. В.И. Саитова, т. ІП (1833-1837),
Спб. 1911.» (А. 23: «Текст Шсем кончая 1830 г. приводится по изданию Аен-
гиза 1926-1928 под ред. Б../\. Модзалевского, а за следующие годы по акаде-
мическому изданию перегшски Пушкина»).

12. С. 214 (в примечании *): «...в стихотворении От всенощной вечор
(1814 - май 1817 гг.)» (А. 25: «...в стих. “От всенощной вечор” (1815)»).

12.1. С. 214 (в примечаъши *): «См. М.А. Цявловскшй,АБ. Модзалевскшїі,
Т.Г. Зенгер. «Рукою Пушкина». [Изд. «Асадешіа», 1935], стр. 410)» (А. 25:
«(См. Собр. соч. Пушина. Изд. “Просвещение”, т. П, стр. 591)››).

13. С. 215: [То же] (А. 26: [То же]).
14. С. 215: «...не высрался» (А. 26: «...не высрался». «В письме к нему же

[князю П.А. Вяземскому] от начала января 18311» [сноска]1: «Письмо это в
Академическом издании переписки Ме 499 неверно датировано второй по-
ловшюй декабря 1830 г.: “Майков, тратІ/ш, встретя Ф. Визгша, спросил у него
заикаясь по своему обыкновению: “Видел ты мою Агриопу? - “Видел! -
“Что-ж ты скажешь об этой трагедии?” Скажу- Агриопа, засранная жопа”.
Остро и неожиданно. Неправда ли? Помести это в биографии, а я скажу
спасибо”»). [Во вторые граъши и в Верстку ТБ КЦ М.А. Цявловскшїт эти до-
полнения не включит].

15. С. 216: «...или пиздателю Невского альманаха*» (А. 26: «...или пизда-
телю Невского альманаха*. Прочитай его да доставь. Он, каналья, лжет на
меня в афишках да мне присылает свое вранье-добро»).

16. С. 218: «В стихотвореъши «Городок» (1815 г.)...» (А. 29: «В стихотво-
еНШ/І «Городок» 1814 ...››).

17. С. 218: [примечание *] (А. 29 (этого примечаъшя нет)).
18. С. 219 (в примечании *): «...См. М.А. Цявловский,АБ. Модзалевский

и Т.Г. Зенгер. «Рукою Пушкина» [М.; А.: Асасіешіа, 1935], стр. 408» (А. 29
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(â ïðèìå÷àíèè *): «Ñì. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà èçä. “Ïðîñâåùåíèÿ”, 
ò. II, ñòð. 235»).

19. Ñ. 220 (â ïðèìå÷. *): «Ñì. Ì. Öÿâëîâñêèé. «Ïóøêèí ïî äîêóìåíòàì 
àðõèâà Ì.Ï. Ïîãîäèíà». Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî, ¹ 16—18 [, 1934], 
ñòð. 69 <8>...» (Ë. 30 (â ïðèìå÷. *): «Ïðèâîäèì ïî ïîäëèííîìó, õðàíÿùåìóñÿ 
â àðõèâå Ì.Ï. Ïîãîäèíà (Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èì. Ëåíèíà). Ñð. 
Áàð ñóêîâ. “Æèçíü è òðóäû Ì.Ï. Ïîãîäèíà”, êí. âòîðàÿ, èçä. 2-îå, ÑÏÁ. 1904. 
ñòð. 183»).

20. Ñ. 221: «Êàê âû ïîëàãàåòå, ìàéí ãåðð <?>» (Ë. 32 (â ìàøèíîïèñè ê 
ýòîìó âûðàæåíèþ ñíîñêà): «Ïåðåâîä À.À. Ñìèðíîâà. Ñì. Ïóøêèí. Ïîëíîå 
ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â øåñòè òîìàõ. ÃÈÕË. Ì. 1931, ò. III. ñòð. 407»).

21. Ñ. 222: «...îí âñ¸ åùå ïîääðèñêèâàåò ãåêçàìåòðàìè*» [ñíîñêà]*: 
«Â Ïóøêèíñêîé çàïèñè ñâàäåáíîé ïåñíè: Ñâàò, ñâàò ìîëîäîé: Íå áåæàòü 
òåáå ëóãîì. Íå äðèñòàòü òåáå ãóæ¸ì. [Ñì.] Ðóêîþ Ïóøêèíà [Èçä. «Academia, 
1935], ñòð. 425» (Ë. 33: «...îí âñ¸ åùå ïîääðèñòûâàåò ãåêçàìåòðàìè*» 
[ñíîñêà]*: «<...> Ñì. “Ïåñíè, ñîáðàííûå Â.Ï. Êèðååâñêèì”. Íîâàÿ ñåðèÿ. 
Âûï. I. Ì. 1911, ñòð. XXII»).

22. Ñ. 223: «Îí îòâå÷àë, ÷òî ãîâíî òâîå, à íå åãî» (Ë. 34: «Îí îòâå÷àë, ÷òî 
ãîâíî òâîå, à íå åãî. Æåëàòåëüíî, ÷òîá äåëî íà ýòîì îñòàíîâèëîñü — îí êà-
æåòñÿ áîèòñÿ òâîåé ñàòèðè÷åñêîé ïàëèöû»).

23. Ñ. 224: «Ïîñòàâü ïðîíçèòåëüíûõ. Ýòî áóäåò íîâî» (Ë. 35: «Ïî-
ñòàâü ïðîíçèòåëüíûõ. Ýòî áóäåò íîâî. Äåëî â òîì, ÷òî ìîÿ ãðóçèíêà êóñàåò-
ñÿ, è ýòî íåïðåìåííî äîëæíî áûòü èçâåñòíî ïóáëèêå»).

24. Ñ. 224: «...ñïðîñèë ÿ, ÷òî òû ñäåëàåøü ñ âûáëÿäêîì?”» (Ë. 35: «...ñïðî-
ñèë ÿ, ÷òî òû ñäåëàåøü ñ âûáëÿäêîì?”1 [ñíîñêà]1: «Ñ. Áîíäè. “Íîâûå ñòðàíè-
öû Ïóøêèíà”. Èçä. “Ìèð”. Ì. 1931, ñòð. 112»).

25. Ñ. 224—225: «â ñòèõîòâîðåíèè «Ïðîêëÿòûé ãîðîä Êèøèíåâ (1823 ã.): 
«Ëèøü òîëüêî áóäåò ìíå äîñóã, ßâëþñÿ ÿ ïåðåä òîáîþ; Òåáå ñëóæèòü ÿ áóäó 
ðàä: Ñòèõàìè, ïðîçîé, âñåé äóøîþ, Íî Âèãåëü, ïîùàäè ìîé çàä!» (Ë. 36: 
«â ñòèõîòâîðåíèè «Ïðîêëÿòûé ãîðîä Êèøèíåâ (1823 ã.): «Íà âñÿêèé ñëó÷àé, 
ãðóñòíûé äðóã, Ëèøü òîëüêî áóäåò ìíå äîñóã — Ïðîùóñü ñ Îäåññîéþ øàëü-
íîþ, ñòèõàìè, ïðîçîþ, äóøîþ, Íî, Âèãåëü, ïîùàäè ìîé çàä!»).

26. Ñ. 225: «...âîò íîâàÿ äûðà» (Ë. 36: «...âîò ëèøíÿÿ äûðà»).
27. Ñ. 228: «Î ñëàâà òùåòíàÿ! î òëåíüÿ ãðîçíûé âèä —|<Õ>óé òâåðäûé 

Ïóùèíà çäåñü â ïåðâûé ðàç ëåæèò» (Ë. 39: «Î ñëàâà òùåòíàÿ! î òëåíüÿ ãðîç-
íûé âèä|— òâåðäûé Ïóùèíà çäåñü â ïåðâûé ðàç ëåæèò»).

28. Ñ. 228: «Áîâà» (1814 ã.)» (Ë. 39: «Áîâà» (1815)»).
29. Ñ. 228 (â ïðèìå÷. **): «...áûëè íàïå÷àòàíû â çàãðàíè÷íîì èçäàíèè 

<«Ð>óññêàÿ áèáëèîòåêà<»> 1858 ã., ò. I, à çàòåì ýòè æå ñòðîêè è ñëåäóþùèå 
ñòî ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå ñòèõà òîæå ïî íåèçâåñòíîìó ñïèñêó áûëè íàïå÷àòàíû 
Í.Â. Ãåðáåëåì â åãî áåðëèíñêîì ñáîðíèêå ñòèõîòâîðåíèé Ïóøêèíà 1861 ã.» 
(Ë. 40: «...áûëè íàïå÷àòàíû Í.Â. Ãåðáåëåì â åãî áåðëèíñêîì ñáîðíèêå ñòè-
õîòâîðåíèé Ïóøêèíà 1861 ã.»).

29.1. Ñ. 228 (â ïðèìå÷àíèè ***): «Âåðòîãðàä <...> — ýðîòè÷åñêàÿ ñèìâîëè-
êà. Ñì. Â.Â. Âèíîãðàäîâ. ßçûê Ïóøêèíà. Èçä. Academia, 1935, ñòð. 130» 
(Ë. 40 — â ìàøèíîïèñè íåò ññûëêè íà èçä. 1935 ã.).

30. Ñ. 228: «Ê òàêèì ñòèõîòâîðåíèÿì ìîæíî îòíåñòè êóïëåòû íà ñëîâà: 
«Ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü» (1816 ã.)...» (Ë. 40: «Ê òàêèì ñòèõîòâîðåíèÿì ìîæíî 
îòíåñòè “Ãîðîäîê” (1814), êóïëåòû íà ñëîâà “Ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü”»).

31. Ñ. 230 (11-ÿ ñòðîêà ñâåðõó): «...ãîâîðèòü íåëüçÿ.» (Ë. 42: «...ãîâîðèòü 
íåëüçÿ. Èíîå äåëî ñêàæåì, Ëåðìîíòîâ, àâòîð òðåõ öèíè÷íûõ ïîýì, ñîäåðæà-
ùèõ â ñåáå 445 ñòèõîâ2» [ñíîñêà]2: «Â çàãðàíè÷íîì èçäàíèè “Ðóññêèé ýðîò íå 
äëÿ äàì” íàïå÷àòàíû êàê ëåðìîíòîâñêèå åùå äâà íåöåíçóðíûõ ñòèõîòâîðå-
íèÿ: “Òèçåíãàóçåíó” (“Íå âîäè òàê òîìíî îêîì”) è “Îäà íóæíèêó”»). [Âî âòî-
ðûå ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâñêèé ýòî äîïîëíåíèå íå âêëþ-
÷èò].

32. Ñ. 236 (â ïðèìå÷. *): «Øåëåõîâ íàçâàí... [11 ñòðîê]... ó íàñ íåò îñíîâà-
íèé» (Ë. 48 — [â ìàøèíîïèñè ýòîãî ïðèìå÷àíèÿ (11 ñòðîê) íåò. Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé âíåñåò åãî âî âòîðûå ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) 
ïîñ ëå 13 àïðåëÿ 1937 ã.]).

33. Ñ. 238: «...î çíàìåíèòîì ðóññêîì öèíèêå:» (Ë. 50: «...î çíàìåíèòîì 
ðóññêîì ïîõàáíèêå:»).

34. Ñ. 238—239 (â ïðèìå÷. *): «Àâòîãðàôà ñòèõîòâîðåíèÿ Ãîðîäîê íå ñî-
õðàíèëîñü. Íàïå÷àòàíî îíî áûëî ïðè æèçíè Ïóøêèíà îäèí ðàç â Ðîññèéñêîì 
Ìóçåóìå 1815, ¹ 7. Çäåñü ôàìèëèÿ Áàðêîâà áûëà çàìåíåíà Ñâèñòîâûì, 
à ñòèõ: «Êàê òû, åáåíà ìàòü — Êàê òû, â òîì êëÿòüñÿ ðàä» (Ë. 51 (â ïðèìå÷à-
íèè): «Ðóêîïèñè ñòèõ. “Ãîðîäîê” íå ñîõðàíèëîñü. Ïüåñà áûëà íàïå÷àòàíà ïðè 
æèçíè Ïóøêèíà îäèí ðàç â “Ðîññèéñêîì Ìóçåóìå” 1815. ¹ 7. Òåêñò çäåñü 
ïîäâåðãàëñÿ èñêàæåíèÿì: áûëî âûêèíóòü â ðàçíûõ ìåñòàõ 22 ñòèõà. Â ïðèâå-
äåííûõ ìíîþ ñòèõàõ äåñÿòûé ñòèõ â “Ðîññ. ìóç.” ÷èòàåòñÿ: “Óáðàíñòâî ÷åð-
äàêîâ”, äâåíàäöàòûé — “Âåëèê, âåëèê Ñâèñòîâ”, ñåìíàäöàòûé — “Ñâèñòîâ-
ñêèì äîëæíî ñëîãîì”, âîñåìíàäöàòûé — “Ñâèñòîâà âîñïåâàòü” è äâàäöà-
òûé — “Êàê òû, â òîì êëÿñòüñÿ ðàä”. Â.Ï. Ãàåâñêèé âïåðâûå óêàçàë, ÷òî ïðè-
âåäåííûå ñòèõè îòíîñÿòñÿ ê Áàðêîâó (ñì. Ñîâðåìåííèê, 1863, ¹ 8 îòä. I, 
ñòð. 356), à â ñòàòüå, ïîñâÿùåííîé I òîìó àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ Ñîáðàíèÿ 
ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, Á.Â. Íèêîëüñêèé ïðåäëîæèë ïðèâåäåííûé ìíîþ òåêñò. 
Ñì. “Èñòîðè÷åñêèé âåñòíèê”, 1899, èþëü, ñòð. 204. Íåñìîòðÿ íà áåññïîð-
íîñòü êîí’åêòóðû Íèêîëüñêîãî, îíà íå ïðèíÿòà íè â îäíîì èç èçäàíèé, êðî-
ìå èçäàíèé Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà ÃÈÕË’à 1930—1931 ãã. (ïðèëîæå-
íèå ê “Êðàñíîé Íèâå” è îòäåëüíîå â øåñòè òîìàõ.)»). [Âî âòîðûå ãðàíêè è 
â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâñêèé ýòè äîïîëíåíèÿ íå âêëþ÷èò].

35. Ñ. 239: «Ïîñëåäíåå ñòèõîòâîðåíèå [«Ãîðîäîê»] íàïèñàíî íå ðàíåå 
íîÿáðÿ 1814 ã. è íå ïîçäíåå ìàðòà 1815 ã.** [ñíîñêà]**: («Î äàòèðîâêå Ãîðîäêà 
ñì. â òîìå êîììåíòàðèåâ ê àêàäåìè÷åñêîìó èçäàíèþ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé 
Ïóøêèíà»)|Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñõîäñòâî...» (Ë. 51—52: «Ïîñëåäíåå ñòèõî-
òâîðåíèå [«Ãîðîäîê»] Ï.Â. Àííåíêîâûì áûëî äàòèðîâàíî, áåç êàêèõ-ëèáî 
îáú ÿñíåíèé, 1815 ãîäîì, âåðîÿòíî, íà òîì ëèøü îñíîâàíèè, ÷òî áûëî íàïå÷à-
òàíî â ýòîì ãîäó. Â.Ï. Ãàåâñêèé, òîæå áåç ìîòèâèðîâîê, äàòèðîâàë “Ãîðîäîê” 
1814 ã.2 [ñíîñêà]2: («Ñîâðåìåííèê, 1863, ¹ 8, îòä. I, ñòð. 353»). Þ.Ã. Îêñìàí 
âåñüìà ïðàâäîïîäîáíî ñ÷èòàåò, ÷òî ýòî ñòèõîòâîðåíèå ÿâëÿåòñÿ ïîñëàíèåì 
ê äðóãó äåòñòâà Ïóøêèíà êí. Òðóáåöêîìó3 [ñíîñêà]3: («Ïóøêèí. Ñî÷èíåíèÿ. 
Èçä. 1930—1931 ãã. Ò. V, ñòð. 510. Ýòîò Òðóáåöêîé âåðîÿòíåå âñåãî îäèí èç 
ñûíîâåé êí. Èâàíà Íèêîëàåâè÷à (1760—1843) è Íàòàëüè Ñåðãååâíû (1775—
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(в примечании *): «См. Собрание сочгшеншїт Пушкина изд. “Просвещения”,
Т. П, стр. 2315»).

19. С. 220 (в примеч. *): «См. М. Цявловскшй. «Пушкин по документам
архива М.П. Погодина». Литературное наследство, Ме 16-18 [, 1934],
стр. 69 <8>...›› (А. 30 (в примеч. *): «Приводим по подлинному, хранящемуся
в архиве М.П. ПогодІ/ша (Публичная библиотека СССР им. Аеш/ша). Ср.
Барсуков. “Жизнь и труды М.П. Погодина”, кн. вторая, изд. 2-ое, СПБ. 1904.

.183».
Стр 20. С). 221: «Как вы полагаете, майн герр <?>» (А. 32 (в машинописи к
этому выражению сноска): «Перевод А.А. Смирнова. См. Пушкшт. Полное
собрание сочинеъшй в шести томах. ҐИХА. М. 1931, т. ПІ. стр. 407››).

21. С. 222: «...он всё еще поддрискивает гекзаметрами*» [сноска]*:
«В Пушкинской записи свадебной песни: Сват, сват молодой: Не бежать
тебе лугом. Не дристать тебе гужём. [См.] Рукою Пушкина [Изд. <<Аса<іеп1іа,
1935], стр. 425» (А. 33: «...он всё еще поддристывает гекзаметрами*»
[сноска]*: «<...> См. “Песни, собранные В.П. Киреевским”. Новая серия.
Вып. І. М. 1911, стр. ХХІІ»).

22. С. 223: «Он отвечал, Что говно твое, а не его» (А. 34: «Он отвечал, что
говно твое, а не его. Желательно, Чтоб дело на этом остановилось - он ка-
жется боится твоей сатирической палицы»).

23. С. 224: «Поставь пронзительных. Это будет ново» (А. 35: «По-
ставь пронзительных. Это будет ново. Дело в том, Что моя грузинка кусает-
ся, и это непременно должно быть известно публике»).

24. С. 224: «...спросил я, Что ты сделаешь с выблядком?”» (А. 35: «...спро-
сил я, Что ты сделаешь с выблядком'Р”1 [сноска]1: «С. Бонди. “Новые страни-
Цы Пушкина”. Изд. “Мир”. М. 1931, стр. 112››).

25. С. 224-225: «в стихотворении «Проклятый город Кишинев (1823 г.):
«Аишь только будет мне досуг, Явлюся я перед тобою; Тебе служить я буду
рад: Стихами, прозой, всей душою, Но Вигель, пощади мой зад!» (А. 36:
«в стихотворении «Проклятьнїт город Кишинев (1823 г.): «На всш<ий случай,
грустньпїт друг, Аишь только будет мне досуг - ПроЩусь с Одессойю шаль-
ною, стихами, прозою, душою, Но, Вигель, пощади мой зад!»).

26. С. 225: «...вот новая дыра» (А. 36: «...вот лишняя дыра››).
27. С. 228: «О слава тщетная! о тленья грозный вид - | <Х>уй твердый

Пущина здесь в первый раз лежит» (А. 39: «О слава тщетная! о тленья гроз-
ньн`×і вид | - твердьпїт Пущина здесь в первый раз лежит»).

28. С. 228: «БОВа» (1814 Г.)» (А. 39: «БОВа» (1815)»).
29. С. 228 (в примеч. Н): «...были напечатаны в заграничном издании

<«Р>усская библиотека<>>> 1858 г., т. І, а затем эти же строки и следующие
сто пятьдесят четыре стиха тоже по неизвестному списку были напечатаны
Н.В. Ґербелем в его берлинском сборнике стихотворений Пушкина 1861 г.››
(А. 40: «...были напечатаны Н.В. Ґербелем в его берлинском сборъшке сти-
хотвореъшй Пушкгша 1861 г.››).

29.1. С. 228 (в примечании М): «Вертоград <...> - эротическая символи-
ка. См. ВВ. Виноградов. Язык Пуъшсгша. Изд. Асасіешіа, 1935, стр. 130»
(А. 40 - в машшюписи нет ссылки на изд. 1935 г.).
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30. С. 228: «К таким стихотвореъшям можно отнести куплеты на слова:
«С позволеъшя сказать» (1816 г.)...›› (А. 40: «К таким стихотворениям можно
отнести “Городок” (1814), куплеты на слова “С позволения сказать”››).

31. С. 230 (11-я строка сверху): «...говорить нельзя.» (А. 42: «...говорить
нельзя. Иное дело скажем, Аермонтов, автор трех Циничшэтх поэм, содержа-
Щих в себе 445 стихов 2›› [сноска]2: «В заграничном издании “Русский эрот не
для дам” напечатаны как лермонтовские еще два нецензурных стихотворе-
ния: “Тизенгаузену” (“Не води так томно оком”) и “Ода нужнику”»). [Во вто-
рые гранки и в Верстку ТБ КЦ М.А. Цявловский это дополнение не вклю-
чит)

32. С. 236 (в примеч. *): «Шелехов назван... [11 строк]... у нас нет основа-
ш/пЙ» (А. 48 - [в маишношси этого примечаъщя (11 строк) нет. М.А. Цявлов-
скшїт внесет его во вторые граъши и в Верстку ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373)
после 13 апреля 1937 г..])

33. С. 238: «...о знаменитом русском Цинике:» (А. 50: «...о знаменитом
русском похабнике:»).

34. С. 238-239 (в примеч. *): «Автографа стихотвореъшя Городок не со-
храъшлось. Напечатано оно было при жизъшПушкина одІ/шраз в Россшїтском
Музеуме 1815, Ме 7. Здесь фамилия Баркова была заменена Свистовым,
а стих: «Как ты, ебена мать - Как ты, в том кляться рад» (А. 51 (в примеча-
нгш): «Рукописи стих. “Городок” не сохраъшлось. Пьеса была напечатана при
жизъш Пушкгша один раз в “Российском Музеуме” 1815. Ме 7. Текст здесь
подвергался искажеъшям: было вьжшуть в разных местах 22 стиха. В приве-
денных мною стихах десятьпїі стих в “Росс. муз.” читается: “Убранство чер-
даков”, двенадцатый - “Велик, велик Свистов”, семнадцатый - “Свистов-
ским должно слогом”, восемнадцатый - “Свистова воспевать” и двадца-
тьпй - “Как ты, в том клясться рад”. В.П. Гаевскшїт впервые указал, что при-
веденные стихи относятся к Баркову (см. Современник, 1863, Ме 8 отд. І,
стр. 356), а в статье, посвященной І тому академического издания Собрания
сочштеншїт Пушкина, Б.В. НІ/Ікольскшїт предложил приведеъшый мною текст.
См. “Исторический вестник”, 1899, июль, стр. 204. Несмотря на бесспор-
ность конэектуры Никольского, она не принята ни в одном из изданий, кро-
ме изданий Собрания сочинений Пушкина ҐИХА,а 1930-1931 гг. (приложе-
ние к “Красной Ниве” и отдельное в шести томах.)››). [Во вторые граъши и
в Верстку ТБ КЦ М.А. Цявловский эти дополнения не включит)

35. С. 239: «Последнее стихотворение [«Городок»] написано не ранее
ноября 1814 г. и не позднее марта 1815 г.** [сноска]**: («О датировке Городка
см. в томе комментариев к академическому издаъшю собрания сочинений
Пушшча») |Необходимо отметить сходство...» (А. 51-52: «Последнее стихо-
творение [«Ґородок»] П.В. Анненковым было датировано, без каких-либо
объяснеъшй, 1815 годом, вероятно, на том лишь основании, Что было напеча-
тано в этом году. В.П. Гаевскшїт, тоже без мотивировок, датировал “Городок”
1814 г.2 [сноска]2: («Современник, 1863, 1\ї9 8, отд. І, стр. 353››). Ю.Ґ. Оксман
весьма правдоподобно считает, что это стихотворение является послаъшем
к другу детства Пушкгша кн. Трубецкому3 [сноска]3: («Пушкин. Сочинения.
Изд. 1930-1931 гг. Т. У, стр. 510. Этот Трубецкой вероятнее всего один из
сьшовей кн. Ивана Николаевича (1760-1843) и Натальи Сергеевны (1775-
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1852) Òðóáåöêèõ. Êí. Èâ. Íèê. Òðóáåöêîé â 1780-ûõ ãã. áûë ïðîêóðîðîì 
Ìîñ êîâñêîãî Ìàãèñòðàòà, à â 1810—1814 — Äìèòðîâñêèì ïðåäâîäèòåëåì 
äâîðÿíñòâà. Åãî äîì áûë â çàìîñêâîðå÷üè áëèç Êàìåííîãî ìîñòà, íà óãëó 
Íàáåðåæíîé è Ìîíåòíîãî ïåðåóëêà. Ïðèÿòåëåì Ïóøêèíà áûë èëè êí. Ïåòð 
Èâàíîâè÷ (1798—1871) èëè, ÷òî âåðîÿòíåå, êí. Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1797—
1874), â 1860-õ ãã. — ïðåçèäåíò Ìîñêîâñêîé äâîðöîâîé êîíòîðû. Ïóøêèí 
ñ íèì ïîääåðæèâàë çíàêîìñòâî: â 1831 ã. åçäèë ñ íèì ê Âÿçåìñêèì â åãî 
Îñòàôüåâî»). Â íà÷àëå ïîñëàíèÿ Ïóøêèí ïðîñèò ïðîñòèòü åìó “äâóõëåòíåå 
ìîë÷àíüå”, òàê êàê “íà òðîéêå ïðåíåñåííûé èç ðîäèíû ñìèðåííîé â âåëèêèé 
ãðàä Ïåòðà” îí “îò óòðà äî óòðà äâà ãîäà âñå êðóæèëñÿ áåç äåëà â õëîïîòàõ”. 
Ñî âðåìåí ïðèåçäà èç Ìîñêâû â Ïåòåðáóðã äâà ãîäà èñïîëíèëîñü ëåòîì 
1813 ã. Êîíå÷íî, â ñëîâàõ Ïóøêèíà íåëüçÿ âèäåòü òî÷íîãî óêàçàíèÿ, è ïîòî-
ìó ñòèõîòâîðåíèå ìîãëî áûòü íàïèñàíî âî âòîðîé ïîëîâèíå 1813 ã. — ïåðâîé 
ïîëîâèíå 1814 ã., êîãäà åùå íå èñïîëíèëîñü ïîëíûõ òðåõ ëåò ñî äíÿ îòúåçäà 
Ïóøêèíà èç Ìîñêâû. Ê ýòîìó æå âðåìåíè íóæíî îòíåñòè è “Òåíü Áàðêîâà”»). 
[Âî âòîðûå ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâñêèé ýòè äîïîëíåíèÿ 
íå âêëþ÷èò].

36. Ñ. 241: «Íåñîìíåííî, îïèñàíèå «òåíè» Áàðêîâà âíóøåíî îïÿòü-òàêè 
«Ïåâöîì â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà» Áàòþøêîâà, ãäå òàê îïèñûâà-
åòñÿ «òåíü» Òðåäüÿêîâñêîãî: [äàëåå äàíû 8 ñòðîê ñòèõîâ]» (Ë. 54 [Â ìàøèíî-
ïèñè âñåãî ýòîãî òåêñòà â ýòîì ìåñòå íåò, ýòîò òåêñò ïåðåíåñåí íèæå]).

37. Ñ. 241: «278. Ñêàçàëà òåíü ðàñòðèãå. | Çàãëàâèå ïîýìû «Òåíü Ôîí-
âèçèíà»; ...» (Ë. 55: «Ñêàçàëà òåíü ðàñòðèãå. Íåñîìíåííî, îïèñàíèå «òåíè» 
Áàð êîâà... [äàëåå äàí âûøåïðèâåäåííûé òåêñò èç ¹ 36]»).

38. Ñ. 242 [è äàëåå]: «Ãîðîäîê» (1815 ã.), «Ìîíàõ» (1813 ã.)» (Ë. 55 [è äà-
ëåå]: «Ãîðîäîê» (1814), «Ìîíàõ» (1814)).

39. Ñ. 251: «Â ñòèõîòâîðåíèè «Ê Íàòàëüå (1813 ã.)» (Ë. 64: «À ñòèõ. “Ïî-
ñëàíèå ê Íàòàëüå” (1814)»).

40. Ñ. 251: «Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ñëè÷åíèé ìû èìååì ñòî äâà ñòèõà áàëëà-
äû <...> ñõîæèõ ñî ñòèõàìè ñîðîêà îäíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1816 ãã. Ïóø-
êèíà» (Ë. 65: «Â ðåçóëüòàòå ýòèõ ñëè÷åíèé ìû èìååì ñòî ÷åòûðå ñòèõà áàë-
ëàäû <...> ñõîæèõ ñî ñòà âîñåìüþäåñÿòüþ ñòèõàìè ñîðîêà îäíîãî ñòèõîòâî-
ðåíèÿ»).

41. Ñ. 251: «...íà âòîðîì — «Òåíü Ôîíâèçèíà» (äâàäöàòü ñåìü ñòèõîâ)...» 
(Ë. 65: «...íà âòîðîì “Òåíü Ôîíâèçèíà” (äâàäöàòü äåâÿòü ñòèõîâ)...»).

42. Ñ. 252 (â ïðèìå÷àíèè 4*): «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 
øåñòè òîìàõ. Èçäàíèå ÷åòâåðòîå Ãîñèçäàòà, 1936, ò. VI, ñòð. 116—117» (Ë. 66 
(â ïðèìå÷àíèè): «Ïóøêèí. Ñî÷èíåíèÿ. Èçä. 1930—1931, ò. V, ñòð. 346—347»).

43. Ñ. 252 (15-ÿ ñòðîêà ñâåðõó): «...ìîæíî ðàçóìåòü «Òåíü Áàðêîâà»5*. 
Ì.Â. Þçåôîâè÷ â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ î Ïóøêèíå...» (Ë. 66: «...ìîæíî 
ðàçóìåòü “Òåíü Áàðêîâà”1». «Ïîìåòêà Ì. Öÿâëîâñêîãî: <”> ãð.<àíêè> [ëèñ-
òîâ] 40—64 èñïðàâèâ âåðñòàòü. Âåðñòêó ïðîøó ïðèñëàòü íà ñâåðêó. 13.IV.1937. 
Ì. Öÿâëîâñêèé”. Ì.Â. Þçåôîâè÷ [äàëåå ïðîïóñê â ìàøèíîïèñè] îá À.Ñ. Ïóø-
êèíå...»). [Ýòîò òåêñò îçíà÷àåò, ÷òî ìàøèíîïèñü ïåðåïå÷àòûâàëàñü ñ íàáîð-
íûõ ãðàíîê ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937 ã., òàê êàê íà ëèñòå 40-ì ãðàíîê (óæå èñïðàâ-
ëåííûõ Ì.À. Öÿâëîâñêèì) áûëà èì ñäåëàíà âûøåóêàçàííàÿ çàïèñü. Ïî íå-

âíèìàòåëüíîñòè ëèöà, êîòîðûé âûíåñ èç òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ ãðàíêè è äîìà 
èõ ïåðåïå÷àòàë, ýòà çàïèñü ïîïàëà â ìàøèíîïèñü].

44. Ñ. 252 (1-ÿ ñòðîêà ñíèçó): «...îá îäíîé åãî áèáëåéñêîé ïîýìå...» (Ë. 66: 
«...îá îäíîé åãî ëèöåéñêîé ïîýìå...»).

45. Ñ. 253: «...÷òîá âçÿòü íàçàä íåêîòîðûå ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííûå 
èì â ïåðâîé ëåãêîìûñëåííîé ìîëîäîñòè.* [ñíîñêà]*: (Ñì. Ðóññêèé Àðõèâ, 
1880, [êí.] III[, ÷. 2], ñòð. 437—438)» (Ë. 66: «...÷òîá âçÿòü íàçàä òåêñò ñòèõîâ 
[äàëåå â ìàøèíîïèñè îñòàâëåíî ïóñòîå ìåñòî] ëåãêîìûñëåííîé ìîëîäîñòè»). 
[Áèáëèîãðàôè÷åñêîé ññûëêè â ìàøèíîïèñè íåò. Îíà ïîÿâèòñÿ âî âòîðûõ 
ãðàíêàõ ïîñëå 13.04.1937 ã.].

45.1. Ñ. 264 (â ïðèìå÷àíèè *): «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé 
â øåñòè òîìàõ. Èçäàíèå ÷åòâåðòîå Ãîñèçäàòà, 1936, ò. VI, ñòð. 141» (Ë. 76 — 
â ìàøèíîïèñè ññûëêè íà èçä. 1936 ã. íåò).

46. Ñ. 269 (ïðèìå÷àíèå * — òðè ñòðîêè ñî ññûëêîé: «...â Çâåíüÿõ [1935], 5, 
ñòð. 45—46») (Ë. 84 — â ìàøèíîïèñè ýòîãî ïðèìå÷àíèÿ íåò. Îíî ïîÿâèòñÿ 
âî âòîðûõ ãðàíêàõ ïîñëå 13.04.1937 ã.).

47. Ñ. 270: «Â ýòîì æå ñòèõîòâîðåíèè <...> ×òî çàâòðà âûäåò â ñâåò? Áàð-
êîâà ñî÷èíåíüÿ»*. [ñíîñêà]*: (Ñì. Ëèòåðàòóðíîå íàñëåäñòâî [1934], ¹ 16—18, 
ñòð. 285)» (Ë. 85 — â ìàøèíîïèñè ýòîãî òåêñòà (ñ 6-þ ñòèõàìè è ïðèìå÷à-
íèåì) íåò, îíè ïîÿâÿòñÿ âî âòîðûõ ãðàíêàõ ïîñëå 13.04.1937 ã.).

48. Ñ. 270: «Çàòåì Ïóøêèí äâàæäû âñïîìíèë Áàðêîâà â ñâÿçè ñ ñîáñòâåí-
íûìè ïðîèçâåäåíèÿìè» (Ë. 85: «Çàòåì Ïóøêèí òðèæäû âñïîìíèë Áàðêîâà 
â ñâÿçè ñ ñîáñòâåííûìè ïðîèçâåäåíèÿìè. Â ÷åðíîâèêàõ XL ñòðîôû II ãëàâû 
“Åâãåíèÿ Îíåãèíà” (1823 ã.) åñòü òàêèå ñòðîêè: “Èçîðâàííûé, â ïûëè è ñàæå| 
Ìîé íåäî÷èòàííûé ðàññêàç|Ñ Áàðêîâûì èçãíàí èç óáîðíîé”»).

49. Ñ. 271 (ïðèìå÷àíèå **): «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â øå-
ñòè òîìàõ. Èçäàíèå ÷åòâåðòîå Ãîñèçäàòà [1936], ò. IV, ñòð. 514» (Ë. 86 (ïðè-
ìå÷àíèå 2): «Ïóøêèí, ñî÷èíåíèÿ. Èçä. 1930—1931, ò. IV, ñð<àâíè> â êíèãå 
Ñ.Ì. Áîíäè “Íîâûå ñòðàíèöû Ïóøêèíà”. Èçä. Ìèð, 1931, ñòð. 201. Â ðóêî-
ïèñè Ïóøêèíà âìåñòî Áàðêîâà âî âòîðîì ñëó÷àå ñòîèò ëèøü “Á”, êàê Áà ðà-
òûíñêîãî. Òåïåðü îí ñîîáùèë ìíå, ÷òî îò ýòîé ðàñøèôðîâêè îòêàçûâàåòñÿ 
è ÷èòàåò “Á” êàê Áàðêîâà, ÷òî, êîíå÷íî, ïðàâèëüíî»).

50. Ñ. 272 (ïðèìå÷àíèå **): «Åùå îäíî óïîìèíàíèå ñî÷èíåíèé Áàðêîâà ó 
Ïóøêèíà: <... [âñåãî 8 ñòðîê]> Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Èçä. 
Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ò. VI, 1937, ñòð. 301» (Ë. 87 — â ìàøèíîïèñè ýòîãî ïðè-
ìå÷àíèÿ (8 ñòðîê) íåò, îíî ïîÿâèòñÿ âî âòîðûõ ãðàíêàõ ïîñëå 13.04.1937 ã.).

51. Ñ. 273—274 (ïðèìå÷àíèå ***): «Íàñêîëüêî ìíå èçâåñòíî, íè îäíî ïîäëèí-
íîå ïîõàáíîå ïðîèçâåäåíèå Áàðêîâà íè ðàçó íå áûëî íàïå÷àòàíî. <... [âñåãî 
21 ñòðîêà]> ñòð. 185 ïðèìå÷àíèé» (Ë. 88—89 — â ìàøèíîïèñè èç ýòîãî ïðè-
ìå÷àíèÿ (21 ñòðîêà) îòñóòñòâóþò 7 ñòðîê îò ñëîâ «Ï.Í. Áåðêîâûì îáíàðó-
æåíî, ÷òî â ñáîðíèêå Ñòàðèíà è íîâèçíà...» äî ñëîâ «Â òî âðåìÿ, êàê ïîäëèí-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ Áàðêîâà...»).

52. Ñ. 274 (4-ÿ ñòðîêà ñíèçó): «Ñáîðíèê ýòîò íóæíî îòíåñòè ê 1800-ûì ãî-
äàì» (Ë. 89: «Ñáîðíèê ýòîò íóæíî îòíåñòè ê 1860-ûì ãîäàì». Â ÷åðíîâîì 
àâòîãðàôå, â  ìàøèíîïèñè ÃÌÏ, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ è äàæå â èçä. 1992 ã. («Ëå-
òèòå ãðóñòè è ïå÷àëè...») ïðàâèëüíî: «ê 1860-ûì ãîäàì». Îøèáêà â ÒÁ 1996, 
â ÒÁ 2002 ïðîèçîøëà èç-çà ïëîõîé ôîòîêîïèè 1961 ãîäà ñ Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ).
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1852) Трубецких. Кн. Ив. Ник. Трубецкой в 1780-ых гг. был прокурором
Московского Магистрата, а в 1810-1814 - Дмитровским предводителем
дворянства. Его дом был в замоскворечьи близ Каменного моста, на углу
Набережной и Монетного переулка. Приятелем Пушкина был или кн. П
Иванович (1798-1871) или, Что вероятнее, кн. Николай Иванович (1797-
1874), в 1860-х гг. - президент Московской дворцовой конторы. Пушкин
с ним поддерживал знакомство: в 1831 г. ездил с ним к Вяземским в его
Остафьево»). В начале послания Пушкин просит простить ему “двухлетнее
молчанье”,так как “на троїше пренесеъщый из родгщы сшреъщой в велшшй
град Петра”о “от утра до утра два года все кружился без дела в хлопотах”.
Со времен приезда из Москвы в Петербург два года исполнилось летом
1813 г. Конечно, в словах Пушкина нельзя видеть точного указания, и пото-
му сгихотворение могло быть нашсано во второй половине 1813 г. - первой
половгше 1814 г., когда еще не исполнилось полных трех лет со дня отьезда
ПуъшошаизМосквы. К этомуже времеъш нужно отнести и “Тень Баркова”»).
[Во вторые гранки и в Верстку ТБ КЦ М.А. Цявловский эти дополнения
не включит]

36. С. 241: «Несомненно, описание «тени» Баркова внушено опять-таки
«Певцом в Беседе любителей русского слова» Батюшкова, где так описыва-
ется «тень» Тредьяковского: [далее даны 8 строк стихов] ›› (А. 54 [В машино-
писи всего этого текста в этом месте нет, этот текст перенесен ъшже]).

37. С. 241: «278. Сказала тень растриге. | Заглавие поэмы «Тень Фон-
визина»; ...» (А. 55: «Сказала тень растриге. Несомненно, описание «тени»
Баркова... [далее дан вышеприведенный текст из 1\ї9 36] »).

38. С. 242 [И далее]: «Городок» (1815 Г.), «МоНаХ» (1813 Г.)›› (А. 55 [И да-
лее]: «Городок» (1814), «Монах» (1814)).

39. С. 251: «В стихотворении «К Наталье (1813 г.)›› (А. 64: «А стих. “По-
слание к Наталье” (1814)››).

40. С. 251: «В результате этих сличений мы имеем сто два стиха балла-
ды <...> схожих со сгихаьш сорока одного стихотворения 1813-1816 гг. Пуш-
кина» (А. 65: «В результате этих сличеншїт мы имеем сто четыре стиха бал-
лады <...> схожих со ста восемьюдесятью стихами сорока одного стихотво
рения»).

41. С. 251: «...на втором - «Тень Фонвизина» (двадцать семь стихов)...»
(А. 65: «...на втором “Тень Фонвизина” (двадцать девять стихов)...»).

42. С. 252 (в примечании 4*): «Пушкин Полное собрание сочинений в
шести томах. Издание четвертое Ґосиздата, 1936, т. УІ, стр. 116-117» (А. 66
(в прщ/течаш/ш): «Пушкин СочІ/шеъшя. Изд. 1930-1931, т. У, сгр. 346-347»).

43. С. 252 (15-я строка сверху): «...можно разуметь «Тень Баркова››5*.
МВ. Юзефович в своих воспоминаниях о Пушкине...» (А. 66: «...можно
разуметь “Тень Барковат». «Пометка М. Цявловского: <”> гр.<анки> [лис-
тов] 40-64 исправив верстать. Версгку прошу прислать на сверку. 13.І\/.1937.
М. Цявловскшїї М.В. Юзефович [далее пропуск вмашописи] об А.С. Пуш-
кине...»). [Этот текст означает, что машинопись перепечатывалась с набор-
ных гранок после 13 апреля 1937 г., так как на листе 40-м гранок (уже исправ-
ленных М.А. Цявловским) была им сделана вышеуказаъщая загщсь. По не-
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внимательности лица, которьпїт вьшес из типографии НКВД граъши и дома
их перепечатал, эта запись попала в машинопись]

44. С. 252 (1-я строка снизу): «. ..об одной его библейской поэме.. .» (А. 66:
«. ..об одной его лицейской поэме.. ..»)

45. С. 253: «. ..чтоб взять назад некоторые стихотворения, написанные
им в первой легкомысленной молодости* [сноска]*: (См. Русский Архив,
1880, [кн.] ПІ[, ч. 2], стр. 437-438)» (А. 66: «...чтоб взять назад текст стихов
[далее в манлшогщси оставлено пустое место] легкомыслешюй молодости»).
[Библиографической ссылки в машинописи нет. Она появится во вторых
гранках после 13.04.1937 г.].

45.1. С. 264 (в примечании *): «Пушкин Полное собрание сочинеъшй
в шести томах. Издание четвертое Ґосиздата, 1936, т. УІ, стр. 141» (А. 76 -
в машинописи ссылки на изд. 1936 г. нет).

46. С. 269 (примечание * - три строки со ссылкой: «...в Звеньях [1935], 5,
стр. 45-46››) (А. 84 - в машинописи этого примечания нет. Оно появится
во вторых гранках после 13.04.1937 г.).

47. С. 270: «В этом же стихотворении <...> Что завтра выдет в свет? Бар-
кова сочиненья»*. [сноска]*: (См. Аитературное наследство [1934], Ме 16-18,
сгр. 285)» (А. 85 - в машнописи этого текста (с 6-ю стихами и примеча-
нием) нет, они появятся во вторых гранках после 13.04.1937 г.).

48. С. 270: «Затем Пушкин дважды вспомнил Баркова в связи с собствен-
ными произведениями» (А. 85: «Затем Пушкин трижды вспомнил Баркова
в связи с собствеъшыми произведениями. В черновиках ХЬ строфы П главы
“Евгеъшя ОнегІ/ша” (1823 г.) есть такие строки: “Изорванньш, в пыли и саже|
Мой недочитанньш рассказ | С Барковым изгнан из уборной”»).

49. С. 271 (примечание 9т): «Пушкин Полное собрание сочинеъшй в ше-
сти томах. Издание четвертое Ґосиздата [1936], т. ІУ, стр. 514» (А. 86 (при-
мечание 2): «Пушкин, сочинения. Изд. 1930-1931, т. ІУ, ср<авни> в книге
С.М. Бонди “Новые страъшцы Путш<1×ша”. Изд. Мир, 1931, стр. 201. В руко-
писи Пушкгша вместо Баркова во втором случае стоит лишь “Б”, как Бара-
тьшского. Теперь он сообщил мне, что от этой расшифровки отказывается
и читает “Б” как Баркова, что, конечно, правильно»).

50. С. 272 (примечание **): «Еще одно упоминание сочинений Баркова у
Пушкина: <... [всего 8 строк]> Пушкин. Полное собрание сочинений. Изд.
Академтш Наук СССР, т. УІ, 1937, сгр. 301» (А. 87 - в машошси этого при-
мечания (8 строк) нет, оно появится во вторых гранках после 13.04.1937 г.).

51. С. 273-274 (примечаъше ***): «Насколько мне известно, ъш одно подлин-
ное похабное произведеъше Баркова ни разу не было напечатано. <... [всего
21 строка]> стр. 185 примечаний» (А. 88-89 - в машинописи из этого при-
мечания (21 строка) отсутствуют 7 строк от слов «П.Н. Берковым обнару-
жено, что в сборъшке Старт/ща и новизна...›› до слов «В то время, как подлІ/ш-
ные произведения Баркова...»).

52. С. 274 (4~я строка съшзу): «Сборъшк этот нужно отнести к 18О0ЫМ го
дам» (А. 89: «Сборник этот нужно отнести к 1860-ым годам». В черновом
автографе, в машошси ҐМП, в Верстке ТБ КЦ и даже в изд. 1992 г. («Ае-
тите грусти и печали...») правилъно: «к 1860ым годам». Ошибка в ТБ 1996,
в ТБ 2002 произошла из-за плохой фотокопгш 1961 года с Верстки ТБ КЦ).
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53. Ñ. 275—283: «8. [Îäà] Ïðèàïó (34/8 = 272 ñòðîêè)» (Ë. 89—99: «8. [Îäà] 
Ïðèàïó (34/8 = 272 ñòðîêè). Â ñòðîôàõ è ñòðîêàõ åñòü íåâïå÷àòàííûå ñëîâà: 
1 (8 ñò.), 5 (1—2 ñò.), 9 (6 ñò.), 10 (5 ñò.), 14 (7 ñò.), 18 (5 ñò.), 24 (4 ñò.)). [«Îäà Ïðè-
àïó» â ÷åðíîâîé àâòîãðàô íå áûëà âêëþ÷åíà, íà 25.Õ.1931 ã. îíà ñóùåñòâî-
âàëà íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ].

54. Ñ. 283—284: «Î Âèëüîíå Ïóøêèí òàê ãîâîðèò â ñâîåé ñòàòüå «Î íè÷òî-
æåñòâå ëèòåðàòóðû ðóññêîé» <... [29 ñëîâ]>, à ó ôðàíöóçîâ Âèëüîí âîñïåâàë 
<...>» (Ë. 99: «Î Âèëüîíå Ïóøêèí òàê ãîâîðèò â ñâîåé ñòàòüå “Î ðóññêîé ëè-
òå ðàòóðå ñ î÷åðêîì ôðàíöóçñêîé”. Âî Ôðàíöèè òîãäà ïîýçèÿ âñå åùå ìëà-
äåí÷åñòâîâàëà. Ëó÷øèé ñòèõîòâîðåö Âèëüîí âîñïåâàë <...>»).

55. Ñ. 284: «...àâòîðîì íàïèñàííîé èì â þíîñòè (äî 1715 ã.) öèíè÷íîé 
«Îäû Ïèàïó»**» (Ë. 99: «...àâòîðîì íàïèñàííîé èì â þíîñòè öèíè÷íîé “Îäû 
Ïðèàïó”», ò. å. â ìàøèíîïèñè åùå íåò äàòû: (äî 1715 ã.)).

56. Ñ. 285—289: «Ode à Priape (16/10 = 160 ñòðîê)» (Ë. 100 — â ìàøèíîïè-
ñè ýòîé îäû íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå íåò ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ ëàòèíñêîãî 
øðèô òà â ìàøèíêå, íî â ïåðâûõ ãðàíêàõ îíà áûëà, â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå åå 
íåò, îíà áûëà ïåðåïèñàíà Ì.À. Öÿâëîâñêèì íà ïÿòè îòäåëüíûõ ëèñòàõ è 
âêëþ÷åíà â îáîè ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÖÊ).

57. Ñ. 289 (7-ÿ ñòðîêà ñíèçó): «Òåêñò ïåðâîé îäû Áàðêîâà òàêîé:...» (Ë. 100: 
«Òåêñò îäû Áàðêîâà òàêîé:...»).

58. Ñ. 289—291: «Ïðèàïó (6/10 = 60 ñòðîê)» (Ë. 101—102: «Ïðèàïó 
(6/10 = 60 ñòðîê)»). [Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ýòîé îäû «Ïðèàïó» íåò, îíà íà 
25.Õ.1931 ã. ñóùåñòâîâàëà íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, áûëà âêëþ÷åíà â îáîè ãðàí-
êè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ. Ê ñîæàëåíèþ, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) 
îäà «Ïðèàïó» âûðåçàíà (ëèñòû 121 (1—30 ñòðîêè) — 122 (31—60 ñòðîêè), ïðè 
ïåðåèçäàíèè Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ ýòà îäà ïå÷àòàëàñü ïî ìàøèíîïèñè ÃÌÏ].

59. Ñ. 291—292: «Òåêñò 11 îäû Áàðêîâà: Åáëå [4/10 = 40 ñòðîê]» (Ë. 102—
103 «Òåêñò 11 îäû Áàðêîâà: Åáëå [4/10 = 40 ñòðîê]»). [Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå 
îäû «Åáëå» íåò, îíà íà 25.Õ.1931 ã. ñóùåñòâîâàëà íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ, áû-
ëà âêëþ÷åíà â îáîè ãðàíêè è â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). Ê ñîæà-
ëå íèþ, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ îäà «Åáëå» âûðåçàíà (ëèñò 122—123), ïðè ïåðåèç-
äàíèè Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ ýòà îäà ïå÷àòàëàñü ïî ìàøèíîïèñè ÃÌÏ].

60. Ñ. 293: «Â ñáîðíèêå III (íà ñòð. 54—57) èìååòñÿ ïðèïèñàííàÿ Áàðêîâó 
«Îäà Ïðèàïó»...» (Ë. 104: «Â ñáîðíèêå III (íà ñòð. 54—57) èìååòñÿ ïðèïèñàí-
íàÿ Áàðêîâó «Îäà Ïðèàïó»...»). [Â ÷åðíîâîì àâòîãðàôå ïðàâèëüíî: «Â ñáîð-
íèêå Ù [ò. å. Ùåãîëåâà]...»; â îáîèõ ãðàíêàõ, â íåèñïðàâëåííîé Âåðñòêå ÒÁ 
ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), â ïåðåèçäàíèÿõ å¸ 1996 ã. è 2002 ã. îøèáî÷íî: «Â ñáîð-
íèêå III...»].

61. Ñ. 293—297 (Ë. 105—108). Î òåêñòå èç ñáîðíèêà Êèðøè Äàíèëîâà ñì. 
ïîäðîáíî â íàñò. ãëàâå îïèñàíèå ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà íà: 1931, 25 îêòÿáðÿ è 
îïèñàíèå íà: 1933, 17 íîÿáðÿ. Ðåéñåð, Ñ.À.

62. Ñ. 293 (â ïðèìå÷àíèè *): «Ñì. Ïóøêèí. Ñî÷èíåíèÿ. Èçä. 1930—1931, 
ò. IV, ñòð. 193» (Ë. 104: «Ñì. Ïóøêèí. Ñî÷èíåíèÿ. Èçä. 1930 — [îøèáî÷íî] 
1933, ò. IV, ñòð. 193»).

63. Ñ. 296 (1-ÿ ñòðîêà ñíèçó): «<Õ>òî åå óåá, Ïîòàíêîé çîâóò» (Ë. 108: «Êòî 
åå óåá, Ìàòåéêîé çîâóò»).

Ê ñîæàëåíèþ, ïóáëèêàòîðû èçäàíèé ÒÁ ÊÖ 1996 è ÒÁ 2002 È.À. Ïèëü-
ùèêîâ è Ì.È. Øàïèð èìåíóþò ýòó ìàøèíîïèñü 1937 ã. (ÿíâàðü—àïðåëü) 
êàê «Íåèñïðàâíàÿ ìàøèíîïèñíàÿ êîïèÿ 1950—1960-õ ãîäîâ (?)» (ÒÁ ÊÖ 1996: 
266 (ïðèìå÷. 1); ÒÁ 2002: 299 (ïðèìå÷. 1) óæå áåç âîïðîñà). Îíè ïîñ÷èòàëè 
ýòó «íåèñïðàâíóþ ìàøèíîïèñü 1950—1960-õ ãîäîâ» êîïèåé ñ Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ, 
õðàíÿùåéñÿ â (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), íå óäèâèâøèñü ñòîëü ìíîãî÷èñëåííûì 
«íåèñïðàâíîñòÿì» â êîïèè. Ñàìîå ïå÷àëüíîå, ÷òî ìèìî èõ âíèìàíèÿ ïðî-
øëà âûøåïðèâåäåííàÿ «ïîìåòêà» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íà ëèñòå 66 â ìàøèíî-
ïèñè ÃÌÏ.

Â ÃÌÏ ìû îáíàðóæèëè åùå îäèí äîêóìåíò, îáîçíà÷àåì åãî ¹ 6, ñ òàêèì 
òåêñòîì: «À.Ñ. Ïóøêèí|Ëèöåé, 1815 ã.|— Òåíü Áàðêîâà —|Èññëåäîâàíèÿ è 
êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî|Ìîñêâà, 1937|Îñîáîå äîïîëíåíèå [â] ê I ò. 
àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé|âåëèêîãî ðóññêîãî ïîýòà, íà÷àòîãî â 
1937 ã.|ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ãèáåëè À.Ñ. Ïóøêèíà|è çàâåðøåííîãî â 1949 ã.|
ê 150-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ — [Ìîñêâà],|ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé». 
Âçÿòûå â ñêîáêè [ ] ñëîâà çà÷åðêíóòû êðàñíûì êàðàíäàøîì.

Ýòè ñâåäåíèÿ íàïå÷àòàíû íà ïèøóùåé ìàøèíêå íà ëèñòå áåëîé áóìàãè 
(«âåðæå») ïî ñåðåäèíå. Ðàçìåð 29 × 20 ñì. Ýòîò ëèñò â ÃÌÏ íå èìåë íóìå-
ðàöèè; íà åãî îáîðîòå òîëüêî øòåìïåëü: êíèæíûé ôîíä ÃÌÏ ÊÏ 8057.

Ýòî ñâîåãî ðîäà «òèòóëüíûé ëèñò» ê äâóì ìàøèíîïèñÿì 1937 ã. «Òåíü 
Áàð  êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ë. [I—12] (äîêóìåíò ¹ 4) è «Êîììåíòàðèè» ê íåé 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ë. 1—110) (äîêóìåíò ¹ 5). Ýòîò «òèòóëüíûé ëèñò» áûë 
èçãîòîâëåí Í.Ï. Ñìèðíîâûì-Ñîêîëüñêèì îêîëî 1952 ã., êîãäà îí âêëåèë â 
êàðòîãðàôè÷åñêîå èçäàíèå 1952 ã. âåðñòêó «Òåíè Áàðêîâà» ñ âèçîé Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî îò 13.04.1937 ã. (äîêóìåíò ¹ 1), à íà ñ. 1 îáëîæêè êàðòû 1952 ã. íà-
ïèñàë ÷åðíèëàìè ïðèìåðíî òå æå ñâåäåíèÿ (äîêóìåíò ¹ 2).

1937, ïîñëå 13 àïðåëÿ — ïîñëå èþíÿ [â òåêñòå ñîêðàùåííî: Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ]
Èòàê, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937 ã. íàêîíåö-òî çàêîí÷èë  

ñâåðêó ñ «îðèãèíàëîì» ïåðâûõ ãðàíîê «Êîììåíòàðèåâ» ê «Òåíè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóø êèíà, ïðèñëàííûõ åùå îêîëî 1 ôåâðàëÿ 1937 ã.

Ñóäÿ ïî ëèñòó 66 ìàøèíîïèñè èç ÃÌÏ Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñäåëàë íà ëèñ-
òå 40-ì ïåðâûõ ãðàíîê òàêóþ «ïîìåòêó»: «ãð.<àíêè> 40—64 èñïðàâèâ âåð-
ñòàòü. Âåðñòêó ïðîøó ïðèñëàòü íà ñâåðêó. 13.IV.1937. Ì. Öÿâëîâñêèé». Íî 
ïåðâûå èñïðàâëåííûå ãðàíêè íå áûëè ñâåðñòàíû. Îêàçûâàåòñÿ, ïåðâûå ãðàí-
êè áûëè ïåðåðàáîòàíû óæå ïîñëå 13.04.1937 ã.: òîëüêî â ãðàíêàõ 40—64 
(â ìà øèíîïèñè ýòî ëèñòû 66—90, à â èçä. ÒÁ 2002: 252—275) ìû îáíàðóæèëè 
12 «ðàçíî÷òåíèé». Ýòî õîðîøî âèäíî ïî ïðèâåäåííîìó âûøå ïåðå÷íþ 
(¹ 43—45, 45.1, 46—52): ò. å. â ÒÁ 2002: 252—275 îáíàðóæèëèñü òåêñòû, êîòî-
ðûõ íåò â èñïðàâëåííûõ ïåðâûõ ãðàíêàõ è êîòîðûå äîëæíû áûòü ñâåðñòàíû. 
Òàêèì îáðàçîì, ìåæäó ïåðâûìè ãðàíêàìè è Âåðñòêîé ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373), ïî ôîòîêîïèè êîòîðîé è ïå÷àòàëîñü èçäàíèå 2002 ã., äîëæíà áûòü 
ïðîìåæóòî÷íàÿ ðåäàêöèÿ ïåðåðàáîòàííûõ ïåðâûõ ãðàíîê. Íå áûëî âåðñò-
êè ñâåðåííûõ ïåðâûõ ãðàíîê, íå áûëî, âèäèìî, è ïåðåíàáîðà ïåðâûõ èñïðàâ-
ëåííûõ, ñâåðåííûõ ãðàíîê.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïåðâûå ñâåðåííûå ãðàíêè ïîäâåðã ñëåäóþùåé ïåðåðà-
áîòêå â ìàå—èþíå 1937 ã.:
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53. С. 275-283: «8. [Ода] Приапу (34/8 = 272 строки) ›› (А. 89-99: «8. [Ода]
Приапу (34/8 = 272 строки). В строфах и строках есть невпечатанные слова:
1 (8 ст.), 5 (1-2 ст.), 9 (6 ст.), 10 (5 ст.), 14 (7 ст.), 18 (5 ст.), 24 (4 ст..)) [«Ода При-
апу» в черновой автограф не была включена, на 25.Х.1931 г. она существо-
вала на отдельных листах].

54. С. 283-284: «О Вильоне Пушкин так говорит в своей статье «О ъшчто-
жестве литературы русской» <... [29 слов]>, а у французов Вильон воспевал
<.. .>›› (А. 99: «О Вильоне Пушкин так говорит в своей статье “О русской ли-
тературе с очерком французской”. Во Франции тогда поэзия все еще мла-
денчествовала. Аучший стихотворец Вильон воспевал <. ...>››)

55. С. 284: «. .а.втором написанной им в юности (до 1715 г.) циничной
«Оды Пиапу»**» (А. 99: «...автором нашсанной им в юности цгшичной “Оды
Приапу”», т. е. в машинописи еще Нет даты: (до 1715 г..))

56. С. 285-289: «Обе а Рп'аре (16/10 = 160 строк)» (А. 100 - в машнопи-
си Этой оды на французском язьше нет по причине отсутствия латинского
шрифта в машиъше, но в первых гранках она была, в черновом автографе ее
нет, она была переписана М.А. Цявловским на пяти отдельных листах и
включена в обои граъщи и в Верстку ТБ ЦК).

57. С. 289 (7-я строка съшзу): «Текст первой оды Баркова такой:...» (А. 100:
«Текст оды Баркова такой:...››).

58. С. 289-291: «Приапу (6/10 = 60 строк)» (А. 101-102: «Приапу
(6/10 = 60 строк)››). [В черновом автографе Этой оды «Приапу» нет, она на
25.Х. 1931 г. существовала на отдельных листах, была включена в обои гран-
ки и в Верстку ТБ КЦ. К сожалению, в Верстке ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373)
ода «Приапу» вырезана (листы 121 (1-3-0 строки) - 122 (31-6-0 строки), при
переиздании Верстки ТБ КЦ Эта ода печаталась по машинописи

59. С. 291-292: «Текст 11 оды Баркова: Ебле [4/10 40 строк] » (А.102-
103 «Текст 11 оды Баркова: Ебле [4/10 40 строк] ››) [В черновом автографе
оды «Ебле» нет, она на 25.Х.1931 г. существовала на отдельных листах, бы-
ла включена в обои гранки и в Верстку ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373). К сожа-
лению, в Верстке ТБ КЦ ода «Ебле» вырезана (лист 122-123), при переиз-
даъши Верстки ТБ КЦ эта ода печаталась по машшюписи ГМҐЦ.

60. С. 293: «В сборнике ПІ (на стр. 54-57) имеется приписаъшая Баркову
«Ода Приапу››...» (А. 104: «В сборнике ПІ (на стр. 54-57) имеется приписан-
ная Баркову «Ода Приапу»...»). [В черновом автографе правильно: «В сбор-
нш<е Щ [т. е. Щеголева]...»; в обоих гранках, в неисправленной Верстке ТБ
КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373), в переиздаьшях её 1996 г. и 2002 г. ошибочно: «В сбор-
НИКе ІП...»].

61. С. 293-297 (А. 105-108). О тексте из сборника Кирши Даъшлова см.
подробно в наст. главе описаъше чернового автографа на: 1931, 25 октября и
описаъше на: 1933, 17 ноября. Рейсер, С.А.

62. С. 293 (в примечаш/Іи *): «См. Пушкин. Сочинения. Изд. 1930-1931,
т. ІУ, стр. 193» (А. 104: «См. Пушкин. Сочинения. Изд. 1930 - [ошибочно]
1933, т. ІУ, стр. 193»).

63. С. 296 (1-я строка съшзу): <<<Х>то ее уеб, Поташ<ой зовут» (А. 108: «Кто
ее уеб, Матейкой зовут››).
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К сожалению, публикаторы издаъшй ТБ КЦ 1996 и ТБ 2002 И.А. Пиль-
Щиков и М.И. Шапир именуют Эту машинопись 1937 г. (январь-апрель)
как «Неисправная машиноштсная когщя 1950-1960-х годов (?)» (ТБ КЦ 1996:
266 (примеч. 1); ТБ 2002: 299 (примеч. 1) уже без вопроса). Они посчитали
Эту «неисправную машинопись 1950-1960-х годов» кошей с Верстки ТБ КЦ,
хранящейся в (ИРАИ РО. Ф. 373), не удивившись столь многочисленным
«неисправностям» в копии. Самое печальное, что мимо их внимания про-
шла вышеприведенная «пометка» М.А. Цявловского на листе 66 в машино-
писи ҐМП.

В ГМПмы обнаружили еще одгш документ, обозначаем его Не 6, с таким
текстом: «А.С. Пушкин | Аицей, 1815 г. |- Тень Баркова - | Исследоваъшя и
комментарш/І М.А. Цявловского | Москва, 1937 | Особое дополнение [в] к І т.
академического издания сочинений | великого русского поэта, начатого в
1937 г. | к 100-летию со дня гибели А.С. Пушкина | и завершенного в 1949 г. |
к 150-летию со дня рождения - [Москва], | полного собрания сочинений».
Взятые в скобки [ ] слова зачеркнуты красным карандашом.

Эти сведения напечатаны на пишушей машинке на листе белой бумаги
(«верже››) по середине. Размер 29 × 20 см. Этот лист в ГМП не имел нуме-
рации; на его обороте только штемпель: къшжный фонд ГМП КП 8057.

Это своего рода «титульньпїт лист» к двум мацпшописши 1937 г. «Тень
Баркова» А.С. Пушкина (л. [І-12] (документ Не 4) и «Комментарии» к ней
М.А. Цявловского (л. 1-110) (документ Ме 5). Этот «титульньпїт лист» был
изготовлен Н.П. Смирновым-Сокольским около 1952 г., когда он вклеил в
картографическое издаъше 1952 г. верстку «Теъш Баркова» с визой М.А. Цяв-
ловского от 13.04.1937 г. (документ Ме 1), а на с. 1 обложки карты 1952 г. на-
писал чернилами примерно те же сведеъшя (документ 1\Ь 2).

1937, после 13 апреля- после июня [в тексте сокращеъшо: ВерсткаТБ КЩ
Итак, М.А. Цявловский после 13 апреля 1937 г. наконец-то закончил

сверку с «оригиналом» первых гранок «Комментариев» к «Тени Баркова»
А.С. Пушкина, прислаъшых еще около 1 февраля 1937 г.

Судя по листу 66 машинописи из ГМП М.А. Цявловскшй сделал на лис-
те 40-м первых гранок такую «пометку»: «гр.<анки> 40-64 исправив вер-
стать. Верстку прошу прислать на сверку. 13.І\/.1937. М. Цявловский». Но
первые исправлеъшые гранки не были сверстаны. Оказывается, первые гран-
ки были переработаны уже после 13.04.1937 г.: только в гранках 40-64
(в машшюписи Это листы 66-90, а в изд. ТБ 2002: 252-275) мы обнаружили
12 «разночтений». Это хорошо видно по приведенному выше перечню
(Из 43-45, 45.1, 46-52): т. е. в ТБ 2002: 252-275 обнаружились тексты, кото-
рых нет в исправлеъшых первых граъшах и которые должны быть сверстаны.
Таким образом, между первыми гранками и Версткой ТБ КЦ (ИРАИ РО.
Ф. 373), по фотокопш/І которой и печаталось издание 2002 г., должна быть
промежуточная редакция переработанных первых гранок. Не было верст-
ки свереъшых первых гранок, не было, видимо, и перенабора первых исправ-
ленных, сверенных гранок.

М.А. Цявловскшїт первые свереъшые гранки подверг следующей перера-
ботке в мае-июне 1937 г.:
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1. Â ïåðâûõ ãðàíêàõ áûëè âû÷åðêíóòû â 14 ñëó÷àÿõ ñâåäåíèÿ, îòìå÷åí-
íûå â íàøåì ïåðå÷íå âûøå: ¹ 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 48, 49, 51.

2. Èçìåíåíû ñâåäåíèÿ â ïåðâûõ ãðàíêàõ â 19 ñëó÷àÿõ: ¹ 2, 3, 4, 12, 12.1, 
13, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 33, 36, 37, 39, 44, 54, 57.

3. Äîïîëíåíû ñâåäåíèÿ â ïåðâûõ ãðàíêàõ â 22 ñëó÷àÿõ: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12.1, 18, 27, 29, 29.1, 32, 40, 41, 45, 45.1, 46, 47, 50, 55, 56. Ïåðåðàáîòàííûå òà-
êèì îáðàçîì ïåðâûå ñâåðåííûå ãðàíêè ìû áóäåì íàçûâàòü: âòîðûå ãðàíêè.

Â ýòè âòîðûå ãðàíêè áûëà âëîæåíà ðóêîïèñü (Ë. 1—32) «ðàçíî÷òåíèé 
ñïèñ êîâ» «Òåíè Áàðêîâà» äëÿ èõ íàáîðà (êîòîðûå íå áûëè íàáðàíû â ïåðâûõ 
ãðàíêàõ) è ìåñòî åé îïðåäåëåíî (â èçä. ÒÁ 2002: 181—212).

Â ïåðâûõ ãðàíêàõ ìû âñòðå÷àåì 11 áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê 1931 ã. 
(ñóäÿ ïî ìàøèíîïèñè ÃÌÏ, à â èçä. ÒÁ 2002 ýòî ñîîòâåòñòâåííî íà ñ. 166, 167, 
173, 1743, 231, 236, 267, 283, 291), îäíó ññûëêó 1933 ã. (ñ. 267) è 15 öèòàò èç 
«Òåíè Ôîíâèçèíà», îïóáëèêîâàííîé â 1934 ã. (â èçä. ÒÁ 2002 ã. íà ñ. 241, 243, 
244, 245, 2462, 2472, 248, 2493, 2502, 251).

Âî âòîðûõ ãðàíêàõ ìû íàõîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè 1934, 1935, 
1936 è 1937 ãîäîâ, êîòîðûõ íåò â ïåðâûõ ãðàíêàõ (ñóäÿ ïî ìàøèíîïèñè ÃÌÏ). 
Â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ è â èçäàíèè ÒÁ 2002 ã. ýòè ññûëêè îòìå÷åíû: çà 1934 ã. 
(ñ. 220, 270), 1935 ã. (ñ. 213, 214, 219, 2222, 228, 269), çà 1936 ã. (ñ. 179, 252, 264, 
271, 272), çà 1937 ã. (ñ. 272)

Â èçäàíèè ÒÁ 2002 ã. íà ñ. 272 (â ïðèìå÷àíèè **) ÷èòàåì: «Ñì. Ïóø-
êèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. Èçä. Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ò. VI, 1937, 
ñòð. 301». Âîò ýòî èçäàíèå: Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî-
÷èíåíèé: [â 17 ò., 21 êí.] / Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ; [ðåäàêöèîííûé 
êîìèòåò: Ìàêñèì Ãîðüêèé, Ä.Ä. Áëàãîé, Ñ.Ì. Áîíäè, Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷, 
Ã.Î. Âèíîêóð, àêàäåìèê Í.Ï. Ãîðáóíîâ, àêàäåìèê À.Ì. Äåáîðèí, àêàäåìèê 
Ï.È. Ëåáåäåâ-Ïîëÿíñêèé, Á.Â. Òîìàøåâñêèé, Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ï.È. ×à-
ãèí, Ä.Ï. ßêóáîâè÷; Çàâåäóþùèé ðåäàêöèåé Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷; Íàïå÷àòàíî 
ïî ðàñïîðÿæåíèþ Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Íåïðåìåííûé ñåêðåòàðü àêàäåìèê 
Í. Ãîðáóíîâ, 4 ôåâðàëÿ 1937 ã.]. — [Ì.; Ë.]: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê 
ÑÑÑÐ, 1937 (Íàïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè Èçäàòåëüñòâà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 
Ëåíèíãðàä, Â.Î., 9 ëèíèÿ, 12 <...>. Ñäàíî â íàáîð 29 äåêàáðÿ 1936 ã. Ïîäïè-
ñàíî ê ïå÷àòè 15 ôåâðàëÿ 1937 ã. <...>. — Òîì øåñòîé: Åâãåíèé Îíåãèí / [ðå-
äàê òîð øåñòîãî òîìà Á.Â. Òîìàøåâñêèé]. — [6], 691, [3] ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), 
[7] ë. ôàêñ.; 26 × 18 ñì. — Â ïåð. 35 300 ýêç. — Òîì 6 ïî «Êíèæíîé ëåòîïèñè» 
âûøåë èç ïå÷àòè â êîíöå ìàÿ 1937 ã. (ñì.: Êíèæíàÿ ëåòîïèñü. 1937. ¹ 26, 
èþíü. Ñ. 56—57. Âûïóñê «ÊË» ¹ 26 ñäàí â ïðîèçâîäñòâî 29/V-1937 ã., ïîäïè-
ñàí ê ïå÷àòè 4/VI-1937 ã., ò. å. îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð ò. 6 ìîã ïîñòóïèòü â 
êíèæíóþ ïàëàòó â êîíöå ìàÿ 1937 ã. Âìåñòå ñ ò. 6 â òîì æå âûïóñêå ¹ 26 îïè-
ñàíû òîìà 4 è 7. Òîì 1 îïèñàí â «Êíèæíîé ëåòîïèñè» â ¹ 13 (ìàðò) 1937 ã.).

Áîëåå ïîçäíèõ óïîìèíàíèé (÷åì êîíåö ìàÿ 1937 ã.) â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ, 
â èçäàíèè ÒÁ 2002 è ñîîòâåòñòâåííî âî âòîðûõ ãðàíêàõ ìû íå âñòðåòèëè.

Ïîýòîìó ìîæíî îäíîçíà÷íî óòâåðæäàòü, ÷òî îêîí÷àòåëüíîå îôîðìëå-
íèå âòîðûõ ãðàíîê ïðîèçîøëî â èþíå 1937 ã.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé â èþíå 1937 ã. îòäàë â èçäàòåëüñòâî ÷åòûðå äîêóìåíòà:
1) Ïåðâóþ âåðñòêó «Òåíü Áàðêîâà» (288 ñòðîê) ñî ñâîåé «âèçîé» — ðåçî-

ëþöèåé («Èñïðàâèâ, ìîæíî ïå÷àòàòü. Ì. Öÿâëîâñêèé. 13.IV.937»). Ýòà ïåð-

âàÿ âåðñòêà «Òåíè Áàðêîâà» ñåé÷àñ õðàíèòñÿ â ÃÌÏ (ñì. åå îïèñàíèå âû-
øå — êàê äîêóìåíò ¹ 2 â ÃÌÏ).

2) Âòîðûå ãðàíêè «Êîììåíòàðèåâ» ê «Òåíè Áàðêîâà» (ñì. èõ îïèñàíèå 
âûøå — ìåñòîíàõîæäåíèå íåèçâåñòíî).

3) Ðóêîïèñíûå ëèñòû «îðèãèíàëà» (1—32) [Ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèì «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî-
÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» (ñî ñïèñêîì Ì) êàê åäèíîå öåëîå], íî ñ âûäåëåíèåì îòäåëü-
íîãî òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» (êàê ïåðâàÿ âåðñòêà) è âëîæåíèåì îñòàâøèõñÿ 
«ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà» âî âòîðûå ãðàíêè (äëÿ èõ íàáîðà â 
ñîîòâåòñòâóþùåì ìåñòå — â èçäàíèè ÒÁ 2002 ýòî ñ. 181—212).

4) Ìàøèíîïèñíûå ëèñòû «îðèãèíàëà» (ë. 33—100). Ìåñòîíàõîæäåíèå èõ 
íåèçâåñòíî.

Òàê ïîñëå èþíÿ 1937 ã. ñîñòîÿëñÿ íàáîð Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373). Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé îòäåëüíûå ëèñòû ñ ïå÷àòíûìè 
òåêñòàìè íà îäíîé ñòîðîíå è ïàãèíàöèåé ëèñòîâ 5—128 è ðàçìåðîì íåîáðå-
çàííûõ ëèñòîâ 27,5 × 17 ñì. Çàãîëîâîê «Òåíü Áàðêîâà» íà ë. 5 íå áûë íàïå ÷à-
òàí (íà ë. 6—16 ââåðõó êîëîíòèòóëû «Òåíü Áàðêîâà»). Íà ë. 17 íàïå÷àòàí çà-
ãîëîâîê «Êîììåíòàðèè» (òàêîé æå êîëîíòèòóë ââåðõó ëèñòîâ 18—21, 31—81) 
áåç óêàçàíèÿ ôàìèëèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Íàáðàííàÿ Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ äîëæ-
íà áûëà âåðíóòüñÿ îáðàòíî Ì.À. Öÿâëîâñêîìó äëÿ ñâåðêè ñ ïåðâîé âåðñò-
êîé «Òåíè Áàðêîâà» è ñî âòîðûìè ãðàíêàìè «Êîììåíòàðèåâ» ê «Òåíè Áàð-
êîâà». Íî ýòîãî íå ïðîèçîøëî.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñ èþíÿ 1937 ã. ïî 10 ôåâðàëÿ 1940 ã. âîîáùå íå çíàë, 
ãäå íàõîäèòñÿ Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ è óêàçàííûå 4 äîêóìåíòà.

Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðåäïîëàãàë, ÷òî Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ è óêàçàííûå äîêó-
ìåíòû çàòðåáîâàë ê ñåáå íà÷àëüíèê Ãëàâëèòà Ñ.Á. Èíãóëîâ — ïîñëå åå íàáî-
ðà â èþíå 1937 ã. Âèäèìî, ïåðâàÿ âåðñòêà «Òåíü Áàðêîâà» (288 ñòðîê) ñ «âè-
çîé» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òàê è íå áûëà ïåðåäàíà Ñ.Á. Èíãóëîâó, à îñòàëàñü â 
òèïîãðàôèè.

Ïóáëèêóåìûå äàëåå äîêóìåíòû ïîêàçûâàþò, ÷òî Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
20 àâ ãóñòà 1937 ã. áûë â èçäàòåëüñòâå Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ è èíòåðåñîâàë-
ñÿ ïðîõîæäåíèåì íàáîðà Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ, 8 ôåâðàëÿ 1938 ã. áûë äàæå «ïîä-
ïèñàí äîãîâîð íà “Òåíü Áàðêîâà”», 2 àïðåëÿ 1938 ã. îí «ãîâîðèë ñ Áîí÷åì 
(Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷. — Ë.Á.) î ñóäüáå “ÒÁ”».

Ñ.Á. Èíãóëîâ áûë àðåñòîâàí 17.12.1937 ã., à 03.09.1938 ã. — ðàññòðåëÿí.
Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ ïðåäâàðèòåëüíî ñ èçúÿòûìè ïÿòüþ îòäåëüíûìè ëèñòà-

ìè 122—126 è çàòåì ñøèòàÿ) 7 ôåâðàëÿ 1940 ã. áûëà êåì-òî ñäàíà íà ïðîäà-
æó çà 500 ðóáëåé â Êíèæíóþ ëàâêó ïèñàòåëåé (ã. Ìîñêâà). Ì.À. Öÿâëîâñêîìó 
Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ âåðíóëàñü 10 ôåâðàëÿ 1940 ã. Â 1943 ã. íåèçâåñòíàÿ ó÷èòåëü-
íèöà èç-ïîä Èñòðû (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü) ïðèíåñëà Ì.À. Öÿâëîâñêîìó ðó-
êîïèñíûé «îðèãèíàë» (ëèñòû 1—32) «ðàçíî÷òåíèé ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà». 
Ïîëàãàåì, ÷òî òàì æå äîëæíû áûëè îáíàðóæèòüñÿ âòîðûå ãðàíêè «Êîì-
ìåí òàðèåâ» è ìàøèíîïèñíûé «îðèãèíàë» (ëèñòû 33—100) (ìîæåò áûòü äà÷à 
Ñ.Á. Èí ãóëîâà áûëà ïîä Èñòðîé?).

Â 1960—1962 ãîäàõ Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ âêëåèëà â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ íàïå÷àòàí-
íûé åþ íà ïèøóùåé ìàøèíêå ìàøèíîïèñíûé (íå ïå÷àòíûé!) ëèñò ñ íåòî÷ íû-
ìè ñâåäåíèÿìè è âñòàâèëà ýòîò ëèñò è ëèñòû 5—120, [121, 127—128] â ïåðåïëåò.
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1. В первых гранках были вычеркнуты в 14 случаях сведеъшя, отмечен-
ные в нашем перечне выше: По 14, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 30, 31, 34, 35, 48, 49, 51.

2. Изменены сведения в первых гранках в 19 случаях: По 2, 3, 4, 12, 12.1,
13, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 33, 36, 37, 39, 44, 54, 57.

3. Донолнены сведения в первых гранках в 22 случаях: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12.1, 18, 27, 29, 29.1, 32, 40, 41, 45, 45.1, 46, 47, 50, 55, 56. Переработанные та-
ким образом первые сверенные гранки мы будем называть: вторые гранки.

В эти вторые гранки была вложено рукопись (А. 1-32) «разночтений
сгщсков» «Тени Варкова» для их набора (которые не были набраны в первых
гранках) и место ей определено (в изд. ТБ 2002: 181-212).

В первых гранках мы встречаем 11 библиографических ссылок 1931 г.
(судя по машошси ГМП, а в изд. ТБ 2002 эго соответствешю на с. 166, 167,
173, 1743, 231, 236, 267, 283, 291), одну ссылку 1933 г. (с. 267) и 15 цитат из
«Тени Фонвизина», опубликоваъшой в 1934 г. (в изд. ТБ 2002 г. на с. 241, 243,
244, 245, 2462, 2472, 248, 2493, 2502, 251).

Во вторых граъшах мы находим библиографические ссылки 1934, 1935,
1936 и 1937 годов, которых нет в первых гранках (судя по машинописи ГМП).
В Верстке ТБ КЦ и в издании ТБ 2002 г. эти ссылки отмечены: за 1934 г.
(с. 220, 270), 1935 г. (с. 213, 214, 219, 2222, 228, 269), за 1936 г. (с. 179, 252, 264,
271, 272), за 1937 г. (с. 272)

В издании ТБ 2002 г. на с. 272 (в примечании Н) читаем: «См. Пуш-
кин. Полное собрание сочштешай. Изд. Академии Наук СССР, т. УІ, 1937,
стр. 301». Вот это издание: Пушкин, А. С. (1799-1837). Полное собраъше со
чиненшїт: [в 17 т., 21 кн.] / Пушкин; Академия Наук СССР; [редакционный
комитет: Максим Горький, Д.Д. Благой, С.М. Бонди, В.Д. Бонч-Бруевич,
Г.О. Винокур, академш< Н.П. Горбунов, академик А.М. Деборин, академик
П.И. Аебедев-Полянский, Б.В. Томашевский, М.А. Цявловский, П.И. Ча-
ггш, Д.П. Якубович; Заведующий редакцией ВД. Бонч-Бруевич; Напечатано
по распоряжению Академии Наук СССР, Непременный секретарь академш<
Н. Горбунов, 4 февраля 1937 г.]. - [М.; А.]: Издательство Академии Наук
СССР, 1937 (Напечатано в типографии Издательства Академгш Наук СССР,
Аенинград, ВО., 9 линия, 12 <...>. Сдано в набор 29 декабря 1936 г. Подпи-
сано к печати 15 февраля 1937 г. <...>. - Том шестой: Евгений Онегші / [ре-
дактор шестого тома Б.В. Томашевский]. - [6], 691, [3] с., [1] л. фронт. (портр.),
[7] л. факс; 26 × 18 см. - В пер. 35 300 экз. - Том 6 по «Книжной летописи»
вышел из печати в конце мая 1937 г. (см.: Книжная летопись. 1937. По 26,
июнь. С. 56-57. Выпуск «КА» По 26 сдан в производство 29/У-1937 г., подпи-
сан к печати 4/\/І-1937 г., т. е. обязательный экземпляр т. 6 мог поступить в
книжную палату в коъще мая 1937 г. Вместе с т. 6 в том же выпуске По 26 ош-
саны тома 4 и 7. Том 1 огшсан в «Къшжной летописи» в По 13 (март) 1937 г.).

Более поздних упоминаний (чем конец мая 1937 г.) в Верстке ТБ КЦ,
в издании ТБ 2002 и соответственно во вторых гранках мы не встретили.

Поэтому можно однозначно утверждать, что окончательное оформле-
ние вторых гранок произошло в июне 1937 г.

М.А. Цявловскшїт в июне 1937 г. отдал в издательство четыре документа:
1) Первую верстку «Тень Варкова» (288 строк) со своей «визой» - резо-

люцией («Исправив, можно печатать. М. Цявловскшїт. 13.І\7.937»). Эта пер-
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вая верстка «Теш/І Варкова» сейчас хранится в ГМП (см. ее ошсаъше вы-
ше - как документ По 2 в ГМП).

2) Вторые гранки «Комментариев» к «Тени Варкова» (см. их описание
выше - местонахождение неизвестно).

3) Рукописные листы «оригинала» (1-32) [Реконструкция М.А. Цявлов-
ским «подлинного» текста «Тени Варкова» А.С. Пушкина вместе с «разно-
чтениями сшасков» (со списком М) как единое целое], но с выделением отдель-
ного текста «Теъш Варкова» (как первая верстка) и вложением оставшихся
«разночтеншїт сшсков>> «Тени Варкова» во вторые гранки (для их набора в
соответствующем месте - в издании ТБ 2002 это с. 181-212).

4) Машинописные листы «оригинала» (л. 33-100). Местонахождение их
неизвестно.

Так после июня 1937 г. состоялся набор Верстки ТБ КЦ (ИРАИ РО.
Ф. 373). Верстка ТВ КЦ представляет собой отдельные листы с печатными
текстами на одной стороне и пагинацией листов 5-128 и размером необре-
занных листов 27,5 × 17 см. Заголовок «Тень Варкова» на л. 5 не был напеча-
тан (на л. 6-16 вверху колонтитулы «Тень Варкова»). На л. 17 напечатан за-
головок «Комментарии» (такой же колонтитул вверху листов 18-21, 31-81)
без указания фамилии М.А. Цявловского. Набранная Верстка ТБ КЦ долж-
на была вернуться обратно М.А. Цявловскому для сверки с первой верст-
кой «Тени Варкова» и со вторыми гранками «Комментариев» к «Тени Бар-
кова». Но этого не произошло.

М.А. Цявловский с июня 1937 г. по 10 февраля 1940 г. вообще не знал,
где находится Верстка ТБ КЦ и указанные 4 документа.

М.А. Цявловский предполагал, что Верстку ТБ КЦ и указаъшые доку-
менты затребовал к себе начальник Главлита С.В. Ингулов - после ее набо-
ра в июне 1937 г. Видимо, первая верстка «Тень Варкова» (288 строк) с «ви-
зой» М.А. Цявловского так и не была передана С.Б. Ингулову, а осталась в
типографии.

Публикуемые далее документы показывают, что М.А Цявловский
20 августа 1937 г. был в издательстве Академии Наук СССР и интересовал-
ся прохождением набора Верстки ТБ КЦ, 8 февраля 1938 г. был даже «под-
писан договор на “Тень Баркова”», 2 апреля 1938 г. он «говорил с Вончем
(В.Д. Бонч-Бруевич. - АБ.) о судьбе “ТБ”››.

С.Б. Ингулов был арестован 17.12.1937 г., а 03.09.1938 г. - расстрелян.
Верстка ТБ КЦ предварительно с изъятыми пятью отдельными листа-

ми 122-126 и затем сшитая) 7 февраля 1940 г. была кем-то сдана на прода-
жу за 500 рублей в Книжнуюлавку гшсателей (г. Москва). М.А. Цявловскому
Верстка ТБ КЦ вернулась 10 февраля 1940 г. В 1943 г. неизвестная учитель-
ница из-под Истры (Московская область) пргшесла М.А. Цявловскому ру-
кописньпїт «ориггшал» (листы 1-32) «разночтений списков» «Тени Варкова».
Полагаем, что там же должны были обнаружиться вторые гранки «Ком-
ментариев» и машІ/шогщсшяй «оригІ/шал» (листы 33-100) (может бьпь дача
С.Б. Ингулова была под Истрой?).

В 1960-1962 годах Т.Г. Цявловская вклеила в Верстку ТБ КЦ напечатан-
шэпїі ею наШшущей магш/шке манл/шогщсный (не печатный!) лист с неточны-
ми сведеъшями и вставила этот лист и листы 5-120, [121, 127-128] в переплет.
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Ïîñëå ñìåðòè Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé 30 ìàÿ 1978 ã. Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ âìåñòå ñ 
äðóãèìè äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» ïîñòóïèëà â Ïóøêèíñêèé Äîì.

Äàëåå ïðèâîäèì îïèñàíèå Âåðñòêè ÒÁ ÖÊ, õðàíÿùåéñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373.

[Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà. (Ëèöåé 1815): 
[ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííîãî» òåêñòà À.Ñ. Ïóøêèíà] / 
À.Ñ. Ïóøêèí; Êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî]. — [Ñâåðñòàííûå îòäåëüíûå 
ëèñòû êîððåêòóðíûõ îòòèñêîâ (òàê íàçûâàåìàÿ «Âåðñòêà», íåñâåðåííàÿ 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñî âòîðûìè ãðàíêàìè)]. — [Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî Àêàäå-
ìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîñëå èþíÿ 1937] (Ì.: Òèïîãðàôèÿ ÍÊÂÄ). — Îòäåëüíûå 
ëèñòû (ñ òåêñòîì íà îäíîé ñòîðîíå) 5—120, [121, 127—128]; 24,5 × 17 ñì (îá-
ðåçàíû) ((íàáîðíàÿ ïîëîñà «Òåíè Áàðêîâà» ë. 6 — 15,5 × 5,7 (îò êîëîíòèòóëà 
18 × 5,7) ñì êåãëåì 9 («Áîðãåñ»); íàáîðíàÿ ïîëîñà «Êîììåíòàðèåâ» ë. 18 — 
17,1 × 10,8 (îò êîëîíòèòóëà 18,1 × 10,8) ñì êåãëåì 8 («ïåòèò»), â ò. ÷. ïðèìå÷à-
íèÿ ïîäñòðî÷íûå êåãëåì 6 («íîíïàðåëü»)). — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóø-
êèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðàáîòàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Âåðñòêà [Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. (Ëèöåé 1815): 
[ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèì «ïîäëèííîãî» òåêñòà À.Ñ. Ïóøêèíà]; Êîì-
ìåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî].

Ñîäåðæàíèå. Íà ë. 5—16 òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà; íà ë. 5 
íàä òåêñòîì («<1> Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì...») àâòîð è çàãëàâèå íå íàïå-
÷àòàíû (îíè äîëæíû áûòü óêàçàíû íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. 3) áóäóùåãî 
èçäàíèÿ â ôîðìå «Òåíü Áàðêîâà|(Ëèöåé 1815)»). Íà ë. 6—16 ââåðõó — êîëîí-
òèòóëû «Òåíü Áàðêîâà» (íà ë. 5 ââåðõó êîëîíòèòóëà íåò). Íóìåðàöèÿ ëèñòîâ 
(â èçäàíèè ýòî áóäóò ñòðàíèöû) âíèçó ñïðàâà íå÷åòíàÿ (5, 7 ... 13, 15), âíèçó 
ñëåâà ÷åòíàÿ (6, 8 ... 14, 16). Íà ëèñòå ïî äâå ñòðîôû (èç 12-è ñòðîê) ñ íóìåðà-
öèåé ñòðîô <1> ... <24>, íóìåðàöèÿ ñòðîê ÷åðåç «øåñòåðêó»: 7, 13, 19, 25, 31, 
37, 43, ..., 265, 271, 277, 283. Ýòî âòîðàÿ âåðñòêà «Òåíè Áàðêîâà» (288 ñòðîê) 
è îíà ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó ïåðâîé âåðñòêè ñ ó÷åòîì èñïðàâëåíèé, âíåñåí-
íûõ â íåå Ì.À. Öÿâëîâñêèì è åãî «âèçîé» — ðåçîëþöèåé îò «13.IV.937» (ñì.: 
ÃÌÏ ÊÏ 8057 / ÑÏ 174 — äîêóìåíò ÃÌÏ ¹ 2). Íå ïîäòâåðæäàåòñÿ âûâîä 
È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà (ñì.: ÒÁ 2002: 152 («Âòîðóþ êîððåêòóðó, 
â êîòîðîé ó÷òåíû âñå âíåñåííûå èñïðàâëåíèÿ è ïðè ýòîì äîïóùåíà íîâàÿ 
îïå÷àòêà â 49-ì ñòèõå, ñì.: ÏÄ, ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ 
ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà), åä. õð. á. í. «“Òåíü Áàðêîâà”: Áàëëàäà 
Ïóø êèíà. Óñòàíîâëåíèå òåêñòà, âàðèàíòîâ è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
(1930—1931) [1929—1937. — Ë.Á.]», ë. 2—13»)). Íèêàêîé íîâîé îïå÷àòêè â ñòè-
õå 49-ì íåò; ïî ôîòîêîïèè Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ èç êîëëåêöèè Å.Ñ. Øàëüìàíà, ïî 
êîòîðîé ïå÷àòàëîñü èçäàíèå ÒÁ 1996: 138 (ñòðîêà 49-ÿ â òàêîé ðåäàêöèè «Çà-
ðäåëèñü ùåêè, áëåäíûé ëîá;»), ò. å. â êîíöå ñòîèò òî÷êà ñ çàïÿòîé (;), íî â 
èç äàíèè ÒÁ 2002: 142, êîòîðîå ñâåðÿëîñü ñ ïåðâîé âåðñòêîé «Òåíü Áàðêîâà» 
(ÃÌÏ ÊÏ 8057/ ÑÏ 174), òî÷êà ñ çàïÿòîé ñíÿòà. Ê ñîæàëåíèþ, ôîòîêîïèÿ 
Âåð ñòêè ÒÁ ÊÖ äàëà ëîæíîå ïðåäñòàâëåíèå î êîíöå 49-é ñòðîêè, òàê íàçû-
âàåìàÿ òî÷êà ñ çàïÿòîé â êîíöå 49-é ñòðîêè â ñàìîé Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. 373) îêàçàëàñü âñåãî ëèøü ïÿòíàìè ÷åðíîé êðàñêè ïî íåîñòîðîæíî-
ñòè çàíåñåííîé íàáîðùèêîì. Ïðèâîäèì ôàêñèìèëå ëèñòà 5 èç Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ.

Èë. 95
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После смерти Т.Г. Цявловской 30 мая 1978 г. Верстка ТБ КЦ вместе с
другими документами о «Тени Баркова» поступила в Пушкинский Дом.

Далее приводим описание Верстки ТВ ЦК, хранящейся в ИРАИ РО.
Ф. 373.

[Пушкиш Александр Сергеевич (1799-1837). Тень Баркова. (Аицей 1815):
[реконструкция М.А. Цявловским «подлинного» текста А.С. Пушкина] /
А.С. Пушкин; Комментаршт М.А. Цявловского]. - [Сверстанные отдельные
листы корректурных оттисков (так называемая «Верстка», несверенная
М.А. Цявловским со вторыми гранками)]. - [Москва: Издательство Акаде-
мии Наук СССР, после июня 1937] (М.: Типография НКВД). - Отдельные
листы (с текстом на одной стороне) 5-120, [121, 127-1281; 24,5 × 17 см (об-
резаны) ((наборная полоса «Тени Баркова» л. б - 15,5 × 5,7 (от колонтитула
18 × 5,7) см кеглем 9 («Боргес»); наборная полоса «Комментариев» л. 18 -
17,1 × 10,8 (от колонтитула 18,1 × 10,8) см кеглем 8 («петит»), в т. ч. примеча-
ния подстрочные кеглем б («нонпарель››)). - Местонахождение: ИРАИ РО.
Ф. 373 (Редакция академического издания собрания сочинений А.С. Пуш-
кина (1933-1949)). [Фонд не обработан. Конверт с документами о «Теъш Бар-
кова» А.С. Пушкина. Верстка [Пушкшщ А. С. Тень Баркова. (Аицей 1815):
[реконструкция М.А. Цявловским «подлинного» текста А.С. Пушкина]; Ком-
ментарии М.А. Цявловского].

Содержание. На л. 5-16 текст «Тень Баркова» А.С. Пушкина; на л. 5
над текстом («<1> Однажды зимним вечерком...››) автор и заглавие не напе-
чатаны (они должны быть указаны на титульной странице (с. 3) будущего
издаъшя в форме «Тень ВарковаІ (Аицей 1815) ››). На л. 6-16 вверху- колон-
титулы «Тень Баркова» (на л. 5 вверху колонтитула нет). Нумерация листов
(в издании это будут страницы) въшзу справа нечетная (5, 7 13, 15), въшзу
слева четная (б, 8 14, 16). На листе по две строфы (из 12-и строк) с нумера-
цией строф <1> <24>, нумерация строк Через «шестерку»: 7, 13, 19, 25, 31,
37, 43, ..., 2б5, 271, 277, 283. Это вторая верстка «Тени Баркова» (288 строк)
и она печатается по тексту первой верстки с учетом исправлений, внесен-
ных в нее М.А. Цявловским и его «визой» - резолюцией от «13.І\/.937» (см.:
ГМП КП 8057 /СП 174 - документ ГМП Ме 2). Не подтверждается вывод
И.А. Пильшикова и М.И. Шапира (см.: ТБ 2002: 152 («Вторую корректуру,
в которой учтены все внесенные исправления и при этом допущена новая
опечатка в 49-м стихе, см.: ПД, ф. 373 (Редакция академического издания
собрания сочинений А.С. Пушкина), ед. хр. б. н. «“Тень Баркова”: Баллада
Пуцп<ина. Установлеъше текста, вариантов и исследованиеМ.А. Цявловского
(1930-1931) [1929-1937. - /1.Б.]», л. 2-13››)). Никакой новой опечатки в сти-
хе 49-м нет; по фотокошш Верстки ТБ КЦ из коллекции ЕС. Шальмана, по
которой печаталось издаъше ТБ 199б: 138 (строка 49-я в такой редакции «За-
рделись Щеки, бледньй лоб;››), т. е. в конце стоит точка с запятой (;), но в
издании ТБ 2002: 142, которое сверялось с первой версткой «Тень Баркова»
(ГМП КП 8057/ СП 174), точка с запятой снята. К сожалению, фотокопия
Верстки ТБ КЦ дала ложное представлеъше о конце 49-й строки, так назы-
ваемая точка с запятой в конце 49-й строки в самой Верстке ТБ КЦ (ИРАИ
РО. Ф. 373) оказалась всего лишь пятнами черной краски по неосторожно-
сти занесеъщой наборшиком. Приводим факеи/ищелиста 5 из Веретки ТБКЦ.
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БДН щ ЗННІ'ІНН ВБЧВРЕОЕ'ІЁ

біердели не Мещененей
Се лиеь е рееетришенныи ненег'е

еьт,| нернет уленеииіі,
' Мееие ниіі недиыіі меледец.

Ґіельнчиіі из Сената
Де ре[гьеН гильдии купец.

а ньиньн: дне ееллать.
Бешт, нуишїіееушиь Бенел,

_ ег е Блидьш мелпдеш
Н не неетелн етиатал

ї[еречеъе елдепе.

Кте рееи еелернее ебет?

(25

-Чещ хуй _ередь Бнтьь: рьпнеіі

Пньду иїлриеую дерет.
Г:ер;и как етелб багрниый?

П зенліенер и пнзл н знепІ
Нл дїн труделпебнеый,

Халле Ее, рееетрнге пепІ
Пр ана, зерен ретиеый.

В Че[те ртыіі рез ты плешь гингчтггих'і
И иена щель раьлеинул.

В четвертый принял, енелетнл
И хуй неенешніі вынул!

і
-І
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Íà ëèñòàõ 17—128: «Êîììåíòàðèè»; íà ë. 17 íàä òåêñòîì çàãëàâèå — 
«Êîì ìåíòàðèè». Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ëèñò 17. Àâòîð èõ Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêèé çäåñü íå óêàçàí (îí äîëæåí áûòü óêàçàí íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå 
(ñ. 3) â ôîðìå «Êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî»). Ââåðõó ëèñòîâ 18—21, 
31—81 êîëîíòèòóëû — «Êîììåíòàðèè»; ââåðõó ë. 22—30, 82—128 ýòîãî êîëîí-
òèòóëà íåò. Íóìåðàöèÿ ëèñòîâ (â áóäóùåì èçäàíèè ýòî áóäóò ñòðàíèöû): 
âíè çó ñïðàâà — íå÷åòíûå: 17, 19, ..., 119, 121, 123, 125, 127; âíèçó ñëåâà — ÷åò-
íûå: 18, 20, ..., 120, 122, 124, 126, 128. Íà ë. 30—57 ïðèâåäåíû «ðàçíî÷òåíèÿ 
ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà». Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ëèñòû 30, 31. Â êîíöå 
«Êîììåíòàðèåâ» îòñóòñòâóþò ïÿòü ëèñòîâ 122—126 (îíè áûëè óäàëåíû åùå 
äî 10 ôåâðàëÿ 1940 ã. — äàòû ïîñòóïëåíèÿ Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîìó), à ë. 121, 127, 128 — äåôåêòíûå. Ëèñò 120 îêàí÷èâàåòñÿ 4-é ñòðîêîé 
16-é ñòðîôû èç «Ode à Priape» íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå: «Que tu pourrais 
foutre malheur:». Ñëåäóþùèé ë. 121 äåôåêòíûé: êîëîíöèôðà «121» îòîðâà-
íà, íî ýòî èìåííî ë. 121, òàê êàê îí ïðîäîëæàåò òåêñò ë. 120 è íà÷àò 5-é ñòðî-
êîé ñòðîôû 16-é èç «Ode à Priape» íà ôð. ÿçûêå: «Mais la mienne que rien 
n’alarme,», çàòåì ñëåäóþò îñòàëüíûå 6 ñòðîê îäû íà ôð. ÿçûêå. Äàëåå åùå 
5 ñòðîê, õàðàêòåðèçóþùèå ýòó îäó Àëåêñèñà Ïèðîíà (1689—1773). Âñåãî 
8,5 ñì â âåðõíåé ÷àñòè ë. 121. Ïîñëåäíÿÿ ôðàçà òàì: «Òåêñò ïåðâîé îäû Áàð-
êîâà òàêîé:» (ñð. ÒÁ 2002: 289). Îòñóòñòâóþùèå (îòîðâàííûå) äàëåå íà ëèñ-
òå 121 30 ñòðîê îäû Áàðêîâà âìåñòå ñ çàãîëîâêîì «Ïðèàïó» çàìåíåíû ñíèçó 
ïîäêëååííûì ïîæåëòåâøèì ëèñòîì áóìàãè (16 ñì). Îòîðâàíà òàêæå è êî-
ëîíöèôðà «121». Äàëåå â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ ïîëíîñòüþ îòñóòñòâóþò ïÿòü ëèñ-

òîâ 122—126. Íà íèõ äîëæíû ðàçìåùàòüñÿ ñëåäóþùèå òåêñòû: ñòðîêè 31—
60 îäû «Ïðèàïó», òåêñò 11-é îäû Áàðêîâà «Åáëå» (40 ñòðîê), òåêñò èç ñáîðíè-
êà Êèðøè Äàíèëîâà «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçûâàòü». Îò ïîñëåäíåãî òåêñòà 
íà ë. 127 ââåðõó îñòàëîñü 6 ñòðîê. Íà ë. 127 âíèçó ñëåâà îòîðâàí ïî äóãå 
(3,3 × 10 ñì) ôðàãìåíò ñ êîëîíöèôðîé «127». Ñëåäóþùèé ïîñëåäíèé ëèñò 128 
òàêæå âíèçó ñïðàâà èìååò îòîðâàííûé (3,5 × 14 ñì) ôðàãìåíò ñ êîëîíöèô-
ðîé «128», êðîìå ýòîãî íà ë. 128 ââåðõó îòîðâàíû (4,5 × 16 ñì) òðè ñòðîêè 
òåêñòà (¹ 202, 203, 214 — ñð.: ÒÁ 2002: 298). Îáîðîòû ëèñòîâ 127, 128 ãðÿç-
íûå. Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ëèñòû 127, 128.

Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), ãäå îòñóòñòâóþò 
ëèñòû 122—126, ëèñò 121 äåôåêòíûé, à íà ëèñòàõ 127, 128 ñîçíàòåëüíî ñðåçà-
íû êîëîíöèôðû, áûëà ïîõèùåíà â 1937 ã. âî âðåìÿ îáûñêà ó Ñ.Á. Èíãóëîâà 
(âòîðûå ãðàíêè «Êîììåíòàðèåâ» è ðóêîïèñíûå (ë. 1—32) «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ-
êîâ» â ýòî âðåìÿ íàõîäèëèñü, âèäèìî, íà äà÷å Ñ.Á. Èíãóëîâà ïîä Èñòðîé) 
è ïðîäàíà êàêîìó-òî «õîëîäíîìó» áóêèíèñòó, êîòîðûé è ñäàë åå 7 ôåâðàëÿ 
1940 ã. â Êíèæíóþ ëàâêó ïèñàòåëåé (ã. Ìîñêâà). Ïðåäâàðèòåëüíî îí îòîðâàë 
ñíèçó ëèñòà 121 ñòðîêè 1—30 îäû Áàðêîâà «Ïðèàïó» è èçúÿë ïÿòü îòäåëüíûõ 
ëèñòîâ 122—126 ñ «÷èòàáåëüíûìè» òåêñòàìè, îòîðâàë êîëîíöèôðû «121», 
«127» è «128», ïîïûòàâøèñü ñêðûòü òåì ñàìûì ôàêò èçúÿòèÿ ëèñòîâ. Èíòå-
ðåñ íî, ÷òî îäíà «8. Ïðèàïó» (34/8 = 272 ñòðîêè) â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ îêàçàëàñü 
íå èçúÿòà (ÒÁ 2008: 275—283): âèäèìî, òàêîé òåêñò ó ýòîãî áóêèíèñòà áûë. 
Ýòè ëèñòû 5—120, [121, 127—128] áûëè òàêæå è ñøèòû â äâóõ ìåñòàõ íà ðàñ-
ñòîÿíèè 2,5 ñì îò íèçà è âåðõà äî 07.02.1940 ã. (íî íå îáðåçàíû).
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На листах 17-128: «Комментарии», на л. 17 над текстом заглавие -
«Комментарии». Воспроизводи/и факты/гимна лист 77. Автор их М.А. Цяв-
ловский здесь не указан (он должен быть указан на титульной странице
(с. 3) в форме «Комментарии М.А. Цявловского»). Вверху листов 18-21,
31-81 колонтитулы - «КомментарІ/ш»; вверху л. 22-30, 82-128 этого колон-
титула нет. Нумерация листов (в будущем издаъши Это будут страъшцы):
внизу справа- нечетные: 17, 19, ..., 119, 121, 123, 125, 127; внизу слева- чет-
ные: 18, 20, ..., 120, 122, 124, 126, 128. На л. 30-57 приведены «разночтения
списков» «Тени Баркова». Воспроизводи/и факсимшъно листы 30, 3 7. В конце
«Комментариев» отсутствуют пять листов 122-126 (они были удалены еще
до 10 февраля 1940 г. - даты поступления Верстки ТВ КЦ М.А. Цявлов-
скому), а л. 121, 127, 128 - дефектшяе. Аист 120 оканчивается 4й строкой
16-й строфы из «О(1е а Рп'аре» на французском языке: «Оие ш роштаіЅ
Ґои'сге шаІЬеиг:». Следующий л. 121 дефектный: колонцифра «121» оторва-
на, но Это именно л. 121, так как он продолжает текст л. 120 и начат 5-й стро
кой строфы 16-й из «Обе а Рп'аре» на фр. язьже: «МаіЅ Іа шіеппе Чие п'еп
п,а1аш1е,», затем следуют остальные 6 строк оды на фр. язьше. Далее еще
5 строк, характеризующие Эту оду Алексиса Пирона (1689-1773). Всего
8,5 см в верхней Части л. 121. Последняя фраза там: «Текст первой оды Вар-
кова такой:›› (ср. ТВ 2002: 289). Отсутствующие (оторванные) далее на лис-
те 121 30 строк оды Баркова вместе с заголовком «Приапу» заменены снизу
подклеенным пожелтевшим листом бумаги (16 см). Оторвана также и ко-
лонцифра «121». Далее в Верстке ТВ КЦ полностью отсутствуют пять лис-
тов 122-126. На них должны размещаться следующие тексты: строки 31-
60 оды «Приапу», текст 11-й оды Баркова «Ебле» (40 строк), текст из сборни-
ка Кирши Даъшлова «Стать почитать стать сказывать». От последнего текста
на л. 127 вверху осталось 6 строк. На л. 127 внизу слева оторван по дуге
(3,3 × 10 см) фрагмент с колоъщифрой «127». Следующшїі последний лист 128
также внизу справа имеет оторванньпїт (3,5 × 14 см) фрагмент с колонциф-
рой «128», кроме Этого на л. 128 вверху оторваны (4,5 × 16 см) три строки
текста (Ме 202, 203, 214 - ср.: ТВ 2002: 298). Обороты листов 127, 128 гряз-
ные. Воспроизводши факсимщъно листы 72 7, 728.

Предполагаем, Что Верстка ТВ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373), где отсутствуют
листы 122-126, лист 121 дефектньпїт, а на листах 127, 128 сознательно среза-
ны колонцифры, была похищена в 1937 г. во время обыска у ОБ. Ингулова
(вторые гранки «Комментариев» и рукописные (л. 1-32) «разночтения сшс-
ков» в Это время находились, видимо, на даче ОВ. Ингулова под Истрой)
и продана какому-то «холодному» букгшисту, которьпїт и сдал ее 7 февраля
1940 г. в Книжную лавку писателей (г. Москва). Предварительно он оторвал
снизу листа 121 строки 1-30 оды Баркова «Приапу» и изъял пять отдельных
листов 122-126 с «читабельными» текстами, оторвал колонцифры «121»,
«127» и «128», попыгавшись скрыть тем самым факт изъятия листов. Инте-
ресно, что одна «8. Приапу» (34/8 = 272 строки) в Верстке ТВ КЦ оказалась
не изъята (ТБ 2008: 275-283): видимо, такой текст у Этого букиниста был.
Эти листы 5-120, [121, 127-128] были также и сшиты в двух местах на рас-
стоянии 2,5 см от низа и верха до 07.02.1940 г. (но не обрезаны).

І ІІ ЁЄ'ЁПЧЁ Ґ'. Н'ТЕРНН

= іІ

'Ешищш'шип іг-ыішттш мл щипцы-штат Епыцд Линь Впиши"
Пушкину ипштщ!в шин-г Н* П. Гпсненнгп нП'їшшш н мщш: ІІ міцгйсцнп
ип птнштппрыщп", цшшщ тє'шш-'зі п ММ Т и В чСІпььрпдшшннп" ап. ШБЗ г.
н п те: пир нннп дп. не Іггггысчттгнггнппіісн. С'гдтщ нтн, нлгп 1.3 т.- раба-
тдтш н. н. Гі'штп, принц-шина* ы. пшшпшшшжшш трудпн пдшншшнпдппнн
І пдд-*дни ддт-“і Ні! Гдг-шшіїп'ш: нстсщнцнпп наши: сщшпцй п Пушнпгш
И Л'ІІ'Н- Ріїптд |Ґпгпсг пгп ншшптш нп днцвііпни: Бїцпгм ШІІ - ІШТ гг.-
-ІЕЩІІНІЩШШН ,ї м 'ды [кпнмгнц пн Бумаги пршппн: мщпп и Іїнншпгп лІІРЩі'
тара лицам Е. д.Е!1±::-ц'дьг:1рд1 ц. пи змшсші- п Пушкина М. д. Нпрфг. ц пп рис*
линзы: п Пїшнвпі: п'гп 'гпппрнщнй. Так пан статья Гцпнчнпгп. как пн Інш
зданчантдшпнппп'п г.. пнттцсснтпдстпєцу шЕпдпю мщпя {чтп Іїшш Шпнтнбрв
13111 111. д г- тшчртн. ппппндппн сша ц ІЕЮ г., тп рассказы нтп птнпептпв
псрснтнн ц-аш ті НБП-15152 пг. На денн-ги тпнпршшзіі Пїщннпп. Ешппн:
й. ннаш, п пп ш,_.-:.- дддг. Пан.. Ппнупцц [311- 25 пнгїптп ШШ г~}. Піїі!ь
Ник. Мгпрцпн Щи. 3 ш: нБрп ШШ г.} н Ни. Бла. Нпшпшшшїі на. Ш фи-
ІІН-д ШЁЁ'І'ІІ, нп: наншїпп [ш п Пс'шіайдгргъ. ні прпппмцнплн н тиц. нати-
Ішп надежд-аи- ц Ґд-..:в;-..1ш сппнмн Ішпнпншшннннн п Пїшншш. Не при-
дЫЩ-'г-нь д: маг. І'.: др дд'ьнчц п ап. Д. М. Ґпрчпнпн [дп-ь 21 Цшнрвдп 1353121.
в Эта гранд уже Бывший іннщтгпы 1:1шс111дпнн: мы. На пстмьшп шггнІ
канун: кпп-н дфлпіцгдпппг п ҐІїшкнпв-днцппстщ пръ'тдп “на "Вы"
шина Мик. дуцглці. Г.І:1:І:.и.тші_[їы` п ІЕБ'І г.]. ,.мщейпнптп гпърнтї". на
ПШ їІҐд-ї-ІІШ-Ш. Іціїігігі'ггп :.;ш|н:н*.ш .-.|-ц\=іісштн Щи:и||І|1.н.ч.-.іі1 щнцшпніі' и. -цнт-
ді'І-ідїіій Щ-ттн ты. Щгд. мышц ншш Ёп, Ш ятптнйрп 'ШҐШ и). тпннш гпііц-
ГЛЗЦЁНП ІІ ІБЦІІШЩЦГП ПШЁМ'ІШЫІ: Міідпйпдпй старины 11. ним: пптпгрпфпп
Пїшпшп и ига тицръщеіі. Ншншіш, чтг, принц пик. Гпчг-гтщ' “ВБ Р'Ш*
тд'шдгглн п “_*щншіп ц мщпє: І'Тшньт. Нгрд. Дцпзшц '[їц. н 1|шн|нцп Шїп тп]
11 'Ёц'рг- дшітр. Наноненніі (дп. Е шщш ІЕБІ] г,}. Чтп нпсдщтп Бар, Мцд.
1'и-н'Р'- нйрп'ід (__їдч 2 ппвпрн 1515 1.*.`_І-І 'ш пп предсгпташм Глинпкпыу гнйш
шцзёшкпиппдгш записку п Пушншш н. цым ряд дамп-тыщ н сти-гы,
п 'пн рвчь лишив.

Нд ишіщшш звании нпрфп и уст-ны: рисками плавании: тчплрцщпі'і
Пдчг ншнг. І'ш дпшш Гшшньіі тм: Іншы п парни: прпніцмшшн: Пїшнішц.
“В щи, гдп він: 'шт-,мп пвп -прпнпнщщ товарищи пр-пннпш 'Пїшнпнц
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це, щита "Прими". в пшшп шин: Лидии-*3 ...Прішп", Рріац' д
_.. ,такий ет. 29 (Шппашд Пцщнп, Хит" , на, аиста Шнццшщ

я ду: тени стип- ,Кршшпъ"; енг-211, где, “ат фонде" вашим
1 "Птчвці пт 245 (ни шар Інші прибе:м"), преград-гиды.: "Н н-
р 'пр жидкий Баз грє:а“.

Как уже гвиана. гудит: нужно принятыми Щ: тнстн С. А ддт-ща,
на всі- :в пширшсвны. лучшпш длится К п Р.

Вщ шинами-п шин в качества што поищи инет Н, ш

'."~
І

ъ 'г Вмдїшщіін птстїпмпш: 1 швпщин стан: [7. Щ ы: 75- Б5Ь 37*
1 91- 93-'101. 103, '11. 233. 233, 2-36 и 238), шп- цщнп'у К ритм-тн.

п'нітп'ї". щит пщыппі: крона этого, пт ШЩ ($139: 103: 'ш
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Ш. 144. 153, 169, пт н ш), мы. мы. (за) »ы С, тыщ *ч д.
пт і от (106) шп-щви Мп:-

.кР1Ь.Тіп Біріпв С
(Бшцц) С

д- Пгш' _
Чцть 1-1 д

,Ъ
ІЬ

(1.3
і Цшмщш “кинь ынрпанъ, Г 'С А к Р
вдіщ Іъдл'дшіі Інчарпшц' -

Ё Бь Барда-ш на Щщцшпі. Ґ*
Вт Бдрдвдп нп Ыідщмпиоі, к
Еъ Бпрдм'Ъ на Магдалина! В т
Бъ Впрдідп на 'мешать Щ
-Въ Барды-Ь вв Ыіщаниоі, А

'І' Спшшеь съ рдшрндвшнъ цент К Р
, Спщнсь съ рщрпжвшнъ 1::~:н:|ш|'ш,--І А

Саши-2: въ растрппшшщ дамп С
Саши съ раштрпгш пот, *ш

Ё Пят, кара-т ушиб! І 44 Ак -
їїпэ'гъ. впрвтїмпщ с Р _:ш

, аизїі нпдшіщщп, _Г С 4 'Ё И
'т манит? наций-ним Р

Дмыячійнзъ Савин, _ 41 Ё Р
Ечдъдчііі щ -ппш' -Ґ
дН-льшъ ци,вт _Ё

Н'Іцшпщцпш ища-1.1
й

ПаббёшШинІ стоптип: *ст'ю (йпрппа при: рашні*),_

-!"
-'

хпшнтдвнн

_ї
'ч
г.

›.
`

'- діШ гщыіїд кулер Г
И траты! пцдів нить.
И три-ад щьдіп чит С
и триіі. Гндьдіп шт
Н трвтіі шыів вїпщгь

и д Да пышниь ш евццтц. Г
дн пьянш два ищи
Подъяш'і ш ештп С

і' Вшшь пушку мушки-ь Бшмъ,
* Баян щшщу псушщъ шип -С'
ъ Вцпкъ лїщ ппушшъ- Бпшъ '
'І Бани Пуньшу шут-ъ Биндщ

1* двп съ Бдядьш цпппдпщ, __
Лиц въ башни нпдпдпі 'С
дпгъ въ Блпдью пацан_

дн
и-

_
.

п и ВЦ ппптвдіі птцтщ
И и лиш птнічмъ
И м пвпыъі инъшъ
Н и шпиц имчцъ
И и ппстмі птицы.: 'С
И иппвші имчмъ

*
_
_
-
І
-

'_
_
-

11 Гарит ищю. С
Горит імоп.
Гврячш шоп

г. 11 'Нм “Вы идпрдёц абы-ь?
І Ёп під ндврніо Ъбпъ? С

' . Ни щи шрпів Ыш?
Ктп ина зцпрш'п пбптъ-

д Чу! 131 ерць Бшн ршпі Ё
Чай 'ці ермъ Битвы рта!
Чи! ці еьриь Бпш [Інші

и диз-тэг 'гг-шин пт
Нину нурчиую дрпъ,
Пнд курбчвлїш при*

и Гпрв пт шдбъ бары?
Гари щъ шпдбъ Бц'рппі
Гори мп ть ргшні Ё

'ъ ддыдд.дтттіншш=щіі.ІЁ-П.Йі
Н

ИА. 98

Щ

АКРЩ-

А Ю

31



Èë. 100Èë. 99

. _ _
1._ __ '1. _.г-|-- ,_І-._-гг -г т...т_ д. _

'_

.',.

Ф

Кю и 3:6, Пптмщпй зовут Под минаіі манит. ш; тремя -ж ун грозит, пач
иная дрпшчг, в ппшпв ммрт. н ,и нмпга рпБшанл Гшд шина.

Ох, ща, иптїшн.: спирт, дм на ппарпйшпд' мы: ш, чтп тпш ннмд Іш'-
дннп-цщі Б?,даша тип-,ай гіпп пизда с луки?шш п ъшчч.с'гн'нЧ-тй. Спнсдш
Щит под самыми стоя-т, и. шин пана »вины и иные гІш ци шпал, а шмь

-бнк три-ппц по компа вбр-вл.

ста Обвщышо, дадим: в "Царица". впадать Бдрпачц "бадцпзсщш" за
слоган Пушкин Бжптнщп пшшлрнд п ппппіі бпцп ш.

"Ёцшщекнй шюг" п бсцшдп'; внрпзндпн п ,їнпгрпймпнш то: гшпрндач-
Вы: шип, а нот-три: у щи: 'На Были. рвїш- ПШ: пиши (стр “ОДНО-10;
парыпшдпзпыа или [шпюпп В! прпнзпнпшш: Бардин. Крона того, пот
ряд ниша Бамцн Пушэпщд ннвющн: пкпдшп ш: стихами Баранина:-ІПушкин: Бардин:

І Пщцтдп птиц пн дарит (б. Эм 211
` Ёпцд или: на пи: дарпшъ (б. Т. ІЩ

Єрць шщ пират: н принты:

15- “Над *правую при

ПВ. 2. б)
16- Гпрн как таб Бпгрннні Чан Еще щпшьппгрпш: рдпнііі, 10.5)

53. шин цшапш я щд На Ьнмш: итд ТиІІ-дпгрпб П. 1. 10]

56. Ні пчп итд-*мп Прпщрншцй пущв ,чтй прптсл
(5- "1 а)
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_-ц--ц`
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Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ, êàê ìû âèäèì, íà÷èíàåòñÿ ñ ëèñòà 5 (îíà æå äîëæíà áûòü 
â áóäóùåì èçäàíèè ñòðàíèöåé 5). Ïîïðîáóåì âîññîçäàòü ñòðàíèöû 1—4 íå-
ñîñòîÿâøåãîñÿ èçäàíèÿ. Íà ñ. 1 äîëæíû áûòü â âåíêå äàíû 1837—1937 (êàê 
íà ñ. I ò. 1 èçäàíèÿ 1937 ã. Íà ñ. 2 (êîíòðòèòóë): Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ| 
Ïóø êèí|Ïîëíîå ñîáðàíèå|ñî÷èíåíèé|Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ|
1937 [èëè 1938] (êàê íà ñ. II ò. 1 èçä. 1937 ã.). Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ñ. 3): 
[ñïðàâà â óãëó] íà ïðàâàõ ðóêîïèñè|Ïóøêèí|Îñîáîå ïðèëîæåíèå ê òîìó 1| 
Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé|Òåíü Áàðêîâà|(Ëèöåé 1815)|Êîììåíòàðèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî|Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ|1937 [èëè 1938]. 
Íà îáîðîòå òèò. ñ. (ñ. 4) òå æå âûõîäíûå ñâåäåíèÿ, ÷òî è íà ñ. IV ò. 1 èçä. 
1937 ã. Òèðàæ 200 ýêç.

Â 1960—1962 ãîäàõ Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ íàïå÷àòàëà íà ïèøóùåé ìàøèíêå 
äâà ýêçåìïëÿðà âîñïðîèçâîäèìîãî íàìè ìàøèíîïèñíîãî ëèñòà, îäèí ýêçåìï-
ëÿð îíà ïðèêëåèëà ê ëèñòó 5 Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ, âòîðîé ýêçåìïëÿð îáíàðóæåí 
â êîíâåðòå ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). Áëîê Âåð-
ñò êè áûë ïåðåøèò â 14 ìåñòàõ, îáðåçàí (äî 24,5 × 17 ñì) è âñòàâëåí â ñåðûé 
ïàðóñèíîâûé êëååíûé ïåðåïëåò (ðàçìåð 25 × 17,5 ñì).

Ïðèêëååííûé ìàøèíîïèñíûé ëèñò Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé ñòàë âîñïðèíèìàòü-
ñÿ êàê òèòóëüíûé ëèñò Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ, õîòÿ íà ñàìîì äåëå òàêîâûì íå 
ÿâëÿåòñÿ. Äàæå âðåìåííûå ðàìêè áîëåå øèðîêèå: ÿíâàðü 1929 — èþíü 1937. 
Âîò êàê È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð îïèñûâàþò â ñâîåé «Áèáëèîãðàôèè» 
ýòó Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ: 

ÒÁ — Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ (Ïóøêèíñêèé Äîì). Ðóêîïèñ-
íûé îòäåë (Ñ.-Ïåòåðáóðã), ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñî-
áðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà), åä. õð. á. í. «“Òåíü Áàðêîâà”: Áàëëàäà 
Ïóøêèíà. Óñòàíîâëåíèå òåêñòà, âàðèàíòîâ è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî (1930—1931)». (ÒÁ 2002: 163, 299).

Âèäèìî, íè Ì.À. Öÿâëîâñêèé, íè Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ íå çàäàâàëèñü âîïðî-
ñîì: ñêîëüêî âñåãî ëèñòîâ â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ? Îíè ïðîñòî íà ïîñëåäíèõ ëèñ òàõ, 
ãäå îòîðâàíû êîëîíöèôðû: 121, 127, 128, ïîñòàâèëè íóìåðàöèþ êàðàíäà øîì: 
1, 2, 3. Íàëè÷èå â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ èìåííî 128 ëèñòîâ (128 ñòðàíèö â ãî òî âÿ-
ùåìñÿ èçäàíèè) îïðåäåëÿåòñÿ è ïî ðàñïîëîæåíèþ èçúÿòûõ ëèñòîâ ñ òåê ñ òà-
ìè, è òåì, ÷òî êîëè÷åñòâî ñòðàíèö â íåñîñòîÿâøåìñÿ èçäàíèè òåõíî ëîãè  ÷å-
ñêè äîëæíî áûòü êðàòíî 16-è, ò. å. 8 òåòðàäîê ïî 16 ñ. (8/16 = 128 ñ.).

Ïîñëå ïîñòóïëåíèÿ Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ â ÈÐËÈ ÐÎ â 1978 ã. àðõèâèñòû ïðî-
íóìåðîâàëè ïî ëèñòàì, ââåðõó ïðîñòàâèâ êàðàíäàøîì öèôðû: ë. 1 (= ìàøè-
íîïèñíûé ëèñò), ë. 2—13 (= ë. 5—16 «Òåíü Áàðêîâà»), ë. 14—117 (= ë. 17—120 
«Êîììåíòàðèè»), ë. 118, 119, 120 (= ë. [121, 127, 128]). Ñîõðàíåíà è ñòàðàÿ íó-
ìåðàöèÿ ëèñòîâ 118, 119, 120 (= 1, 2, 3).

Õðàíÿùàÿñÿ íûíå (â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373) Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ íå ñâåðÿëàñü 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñî âòîðûìè ãðàíêàìè «Êîììåíòàðèåâ». Íå ñâåðÿëèñü òàê-
æå â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà» (ë. 30—57), êî-
òîðûå âïåðâûå áûëè íàáðàíû ïðÿìî ïî ðóêîïèñíîìó (ë. 1—32) «îðèãèíàëó». 
Ìû ñâåðèëè ë. 1—32 «îðèãèíàëà» ñ ë. 30—57 Âåðñòêè è îáíàðóæèëè 105 íåòî÷-
íîñòåé, ïðîïóñêîâ, îïå÷àòîê è ò. ä. Íàïðèìåð, â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ (íà ë. 31) è 
â èçäàíèè ÒÁ 2002: 183 â ñòðîêå
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ВерсткаТБ КЦ, как мы видим, начІ/щается с листа 5 (она же должна бьпь
в будущем издании страницей 5). Попробуем воссоздать страницы 1-4 не-
состоявшегося издания. На с. 1 должны бьпъ в венке даны 1837-1937 (как
на с. І т. 1 издания 1937 г. На с. 2 (контртитул): Академия Наук СССРІ
Пушкин | Полное собраъше | сош/шеш/пїт | Издательство АкадемтшНаук СССР |
1937 [или 1938] (как на с. П т. 1 изд. 1937 г.). На титульной странице (с. 3):
[справа в углу] на правах рукописи | Пушкин | Особое приложение к тому 1 |
Полного собрания сочинений | Тень БарковаІ (Аицей 1815) |Комментарии
М.А. Цявловского | Издательство Академии Наук СССРІ 1937 [или 19381.
На обороте тит. с. (с. 4) те же выходные сведения, Что и на с. ІУ т. 1 изд.
1937 г. Тираж 200 Экз.

В 1960-1962 годах Т.Ґ. Цявловская напечатала на пишущей машинке
два экземпляра воспроизводимого нами машинописного листа, один Экземп-
ляр она приклеила к листу 5 Верстки ТБ КЦ, второй Экземпляр обнаружен
в конверте с документами о «Тени Баркова» (ИРАИ РО. Ф. 373). Блок Вер-
стки был перешит в 14 местах, обрезан (до 24,5 × 17 см) и вставлен в серьпёі
парусиновьнїт клееньнїт переплет (размер 25 × 17,5 см).

Приклеенньпїт машинош/Існьпїт лист Т.Ґ. Цявловской стал воспрштимать-
ся как титульный лист Верстки ТВ КЦ, хотя на самом деле таковым не
является. Даже временные рамки более широкие: штварь 1929 - июнь 1937.
Вот какИ.А. ПильшІ/шов иМ.И. ШаШр ошсьшают в своей «Библиографш/І»
Эту Верстку ТБ КЦ:

ТБ - Институт русской литературы РАН (Пушкинский Дом). Рукопис-
ньпїт отдел (С.-Петербург), ф. 373 (Редакция академического издаъшя со-
браъшя сочиненшй А.С. Пушкина), ед. хр. б. н. «“Тень Варкова”: Баллада
Пушкина. Установлеъше текста, вариантов и исследоваъше М.А. Цявлов-
ского (1930_1931)». (тв 2002; 163, 299).
Видимо, ъш М.А. Цявловскшїт, ъш Т.Ґ. Цявловская не задавались вопро-

сом: сколько всего листов в Верстке ТБ КЦ? Оъш просто на последних листах,
где оторвашя колонцифры: 121, 127, 128, поставили нумерацию карандашом:
1, 2, 3. Наличие в Верстке ТВ КЦ именно 128 листов (128 страниц в готовя-
Щемся издании) определяется и по расположеъшю изъятых листов с текста-
1\/ш, и тем, что количество страниц в несостоявшемся издаъши технологиче
ски должно быть кратно 16и, т. е. 8 тетрадок по 16 с. (8/16 = 128 с.).

После поступлеъшя Верстки ТБ КЦ в ИРАИ РО в 1978 г. архивисты про
нумеровали по листам, вверху проставив карандашом цифры: л. 1 (= маши-
нописньпїт лист), л. 2-13 (= л. 5-16 «Тень Баркова»), л. 14-117 (= л. 17-120
«Комментарии››), л. 118, 119, 120 (= л. [121, 127, 128]). Сохранена и старая ну-
мерация листов 118, 119, 120 (= 1, 2, 3).

Храняшаяся ньще (в ИРАИ РО. Ф. 373) Верстка ТВ КЦ не сверялась
М.А. Цявловским со вторьпх/ш транкаь/щ «Комментариев». Не сверялись так-
же в Верстке ТБ КЦ «разночтения списков» «Тени Баркова» (л. 30-57), ко-
торые впервые были набраны прямо по рукописному (л. 1-32) «оригиналу».
Мы сверили л. 1-32 «оригштала» с л. 30-57 Верстки и обнаружили 105 неточ-
ностей, пропусков, опечаток и т. д. Например, в Верстке ТБ КЦ (на л. 31) и
в издании ТБ 2002: 183 в строке
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  Âåðñòêà Îðèãèíàë
 15 Ïèçäó êóäðÿâóþ äåðåòú, Ù ÀÊ

 Ïèçäó êóð÷àâóþ äåðåòú, ÀÊ Ñ ÐÙ
 Ïèçäó êóðá÷àâóþ äèðåòú Ì Ì

È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð â èçäàíèè ÒÁ 2002 âîññòàíîâèëè ìíîãî-
÷èñëåííûå ÿâíûå îïå÷àòêè â Âåðñòêå ÒÁ ÊÖ.

1937, 20 àâãóñòà
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 1/VII 37—5/X 37: 

«20/VIII<—1937>. Ì.À. áûë â Akademia ïî ïîâîäó ôîòîòèïè÷.<åñêîãî> èç-
äàíèÿ. Áûë â èçä-âå Àê.<àäåìèè> Í.<àóê> î ”Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>“, î äåíüãàõ» 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 289. Ë. 23). — Âèäèìî, Ì.À. Öÿâëîâñêèé èí-
òåðåñîâàëñÿ ïðîõîæäåíèåì íàáîðà Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ.

1937, 29 ñåíòÿáðÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 1/VII 37—5/X 37: 

«29/IX—1937. Ïîëó÷åí îò Àáðàìîâà26* âûçîâ Ì.À. â Ùåêèíî ê íà÷-êó îòä. 
ÍÊÂÄ Íåðîáååâó» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 289. Ë. 27). Ïîñåëîê 
Ùåêèíî (Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Êëèíñêèé ðàéîí). Îòìåòèì, ÷òî èç îêðåñò-
íîñòåé ã. Èñòðû (Ìîñêîâñêîé îáëàñòè) íåèçâåñòíîé ó÷èòåëüíèöåé â 1943 ã. 
Ì.À. Öÿâëîâñêîìó áûëà äîñòàâëåíà ðóêîïèñü (ë. 1—32) — áåëîâîé àâòî-
ãðàô, «îðèãèíàë», ïðåäñòàâëÿâøèéñÿ â èçäàòåëüñòâî: [Ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîä-
ëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè 
ñïèñêîâ» (ñî ñïèñêîì Ì) êàê åäèíîå öåëîå]. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ õðàíèòñÿ â 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373.

1937
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ñïóòíèêè Ïóøêèíà: Ñ èëëþñòðàöèÿìè 

íà îòäåëüíûõ ëèñòàõ / Â. Âåðåñàåâ. — Ìîñêâà: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1937 
(Ì.: Òèï. ãàç. ”Ïðàâäà“ èì. Ñòàëèíà, ïîäï. ê ïå÷àòè 3 äåê. 1936 ã.). — 
[Òîì] 1[: Ãë. I—XI]. — [4], 400, [4] c., [46] ë. ïîðòð.; 21 × 17 ñì. — Â ïåð. 
10 000 ýêç. — Íà ñ. 1—4: Î ”Ñïóòíèêàõ Ïóøêèíà“ / Âèêòîð [À.] Ãðîññìàí 
[1887—1978]; íà ñ. 5: Ïðåäèñëîâèå / Â. Âåðåñàåâ, ÿíâ. 1934 ã. — Â ýòîì èçäàíèè 
ïî ñðàâíåíèþ ñ èçä. 1934 ã. äîïîëíåíû ãë. VIII—XI. — Íà ñ. 54 è ñ. 82 òå æå 
ñâå äåíèÿ, ÷òî è â èçä. 1934 ã. (íà ñ. 59, 90—91). Íà ñ. 54:

Ïóøêèí íàïèñàë ïîðíîãðàôè÷åñêîå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ñòèõîòâîðåíèå 
«Îò âñåíîùíîé âå÷îð, èäÿ äîìîé»... è ïðî÷åë åãî Ïóùèíó <...>;

íà ñ. 82:

Â 1814 ã. Ïóøêèí íàïèñàë ïîðíîãðàôè÷åñêóþ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ïîýìó 
«Ìîíàõ». <...>.

26* Àáðàìîâ Â.È. Â ÐÃÀËÈ (Ô. 2558) õðàíÿòñÿ 4 ïèñüìà (1936—1937 ãã.) Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî ê Â.È. Àáðàìîâó. 

1938, ïîñëå ÿíâàðÿ
Ïóøêèí â ïå÷àòè çà ñòî ëåò (1837—1937) / Âñåñîþçíàÿ áèáëèîòåêà 

èì. Â.È. Ëåíèíà; Ñîñòàâèëà Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ; Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêîãî. — Ìîñêâà: Ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå 
èçäàòåëüñòâî, 1938 (Ì.: 16-ÿ òèï. òðåñòà «Ïîëèãðàôêíèãà», ñäàíî â íàáîð 
20/III 1937 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 21/I 1938). — 188 ñ.; 25 × 17 ñì. — (Ðóññêàÿ 
ïóøêè íèàíà / Âñåñîþçíàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.È. Ëåíèíà; Âûïóñê II). — Â îáë. 
2200 ýêç. — Óêàçàòåëè: ñ. 126—188. — Íà ñ. 72 ïîä ¹ «543. èþíü»: [Ïóø-
êèí, À.Ñ.] «Òåíü Áàðêîâà| — Òàì æå [Â.Ï. Ãàåâñêèé «Ïóøêèí â ëèöåå è 
åãî ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ» — «Ñîâðåìåííèê» 1863, ¹ 7], ñòð. 155—157.| 
Ïîëíåå — Í.Î. Ëåðíåð «Íåèçäàííàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàð-
êîâà» — «Îãîíåê» 1929, ¹ 5». Â «Àëôàâèòíîì óêàçàòåëå ïðîèçâåäåíèé Ïóø-
êèíà» íà ñ. 147: «Òåíü Áàðêîâà — 543».

1938, 8 ôåâðàëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 17/III 38 ïî 2/V-38: 

«8/II<—1938>. Ïîäïèñàí äîãîâîð íà ”Òåíü Áàðêîâà“» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 289. Ë. 69îá.). — Òåêñò äîãîâîðà îáíàðóæèòü 
íå óäàëîñü.

1938, ïîñëå ìàðòà
×óëêîâ, Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ (1879—1939). Æèçíü Ïóøêèíà / Ãåîðãèé ×óë-

êîâ. — Ìîñêâà: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî ”Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòó-
ðà“, 1938 (Ì.: 17-ÿ ôàáðèêà íàö. ÎÃÈÇÀ ÐÑÔÑÐ òðåñòà ”Ïîëèãðàôêíèãà“, 
ñäàíî â ïðîèçâîäñòâî 11 îêò. 1937 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 3 ìàðòà 1938 ã.). — 338, 
[2] ñ.; 20 × 13 ñì. — Â ïåð. 10 000 ýêç. — Íà ñ. 39:

Èç ðàííèõ ïîýì äî íàñ äîøëà òîëüêî íåîêîí÷åííàÿ ïîýìà «Ìîíàõ» è ñî-
âåðøåííî íåïðèñòîéíàÿ — «Òåíü Áàðêîâà». <...> «Òåíü Áàðêîâà», ê ñîæà-
ëåíèþ, áûëà óæå ê ýòîìó âðåìåíè íàïèñàíà. Ïî-âèäèìîìó, ãîðÿ÷àÿ êðîâü 
ðàíî âîëíîâàëà ïîýòà, à ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà, ðàñïóùåííîñòü íðàâîâ 
òîãäàøíåé äâîðÿíñêîé ñðåäû è, â ñóùíîñòè, ïîëíàÿ áåñïðèçîðíîñòü â 
ëèöåå — âñå áëàãîïðèÿòñòâîâàëî ïðèñòðàñòèþ ê ñîáëàçíèòåëüíîé òåìà-
òèêå. Íàäî óäèâëÿòüñÿ íå òîìó, ÷òî ÷åòûðíàäöàòèëåòíèé Ïóøêèí ïèñàë 
íåïðèñòîéíûå ñòèõè, à òîìó, ÷òî îí â ýòè îòðî÷åñêèå ãîäû ñîõðàíèë ÷èñ-
òîòó ñåðäöà, íåñìîòðÿ íà âèäèìîñòü ÷óâñòâåííûõ óâëå÷åíèé è ãðóáûõ 
ñêàáðåçíûõ ñëîâ.

1938, 2 àïðåëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 17/III 38 ïî 2/V-38: 

«2 àïðåëÿ 1938 ã. Ì.À. ãîâîðèë ñ Áîí÷åì (Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷. — Ë.Á.) î ñóäü-
áå ”ÒÁ“» (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 289. Ë. 84).

1938, 29 àïðåëÿ
Áóõãåéì, Ë.Ý. (1880—1942). Ïèñüìî èç Ìîñêâû â Ìîñêâó ê Ì.À. Öÿâëîâ-

ñêîìó îò 29 àïðåëÿ 1938 ã. Èç ïèñüìà: «Äîðîãîé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷! 
Â÷åðà ïîëó÷èë Âàøå ïèñüìî è ñïåøó îòâåòèòü. <...> [Ðå÷ü èäåò î ðàçíûõ áèá-
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Верстка Оригинал
15 Пизду кудрявую дереть, Щ АК
Пизду курчавую дереть, АК С РЩ
Пизду курбчавую диреть М М

И.А. Пильщиков и М.И. Шапир в изданш/І ТВ 2002 восстановили много-
численные явные опечатки в Верстке ТВ КЦ.

1937, 20 августа
Антоколъекая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с І/УП 37-5/Х 37:

«20/\/ІП<-1937>. М.А. был в А1<а<1еп1іа по поводу фототипич.<еского> из-
даъщя. Был в изд-ве Ак.<адемї×ш> Н.<аук> о ”Т.<еш×1> В.<аркова>“, о деньгах»
(РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 289. А. 23). - Видимо, М.А. Цявловский Ш-
тересовался прохождением набора Верстки ТБ КЦ.

1937, 29 сентября
Антоколъекая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с І/УП 37-5/Х 37:

«29/ІХ-1937. Получен от Абрамова26* вызов М.А. в Щекино к нач-ку отд.
НКВД Неробееву» (РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 289. А. 27). Поселок
Щекино (Московская область, Клинский район). Отметим, Что из окрест-
ностей г. Истры (Московской области) неизвестной учительницей в 1943 г.
М.А. Цявловскому была доставлена рукопись (л. 1-32) - беловой авто-
граф, «оригинал», представлявшийся в издательство: [Реконструкция «под-
линного» текста «Тени Баркова» А.С. Пушкина вместе с «разночтениями
списков» (со списком М) как единое целое] В настоящее время хранится в
ИРАИ РО. Ф. 373.

1937
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Спутники Пушкина: С иллюстрациями

на отдельных листах / В. Вересаев. - Москва: Советский писатель, 1937
(М.: Тип. газ. ”Правда“ им. Сталина, подп. к печати 3 дек. 1936 г.). -
[Том] 1[: Гл. І-ХІ] - [4], 400, [4] с., [46] л. портр., 21 × 17 см. - В пер.
10 000 экз. - На с. 1-4: О ”Спутниках Пушкина“ / Виктор [А.] Гроссман
[1887-1978]; На с. 5: Предисловие /В. Вересаев, Шв. 1934 г. - В этом изданш/І
по сравнеъшю с изд. 1934 г. дополнены гл. ШП-ХІ. - На с. 54 и с. 82 те же
сведения, Что и в изд. 1934 г. (на с. 59, 90-91). На с. 54:

Пушкин написал норнографичеекое (курсив Наш. - ./1.Б.) стихотворение
«От всенощной вечор, идя домой»... и прочел его Пущину <...>;

на с. 82:

В 1814 г. Пушкин Написал норнографичеекую (курсив наш. - ./1.Б ) поэму
«МОНаХ». <...>.

26* Абрамов В.И. В РГААИ (Ф. 2558) хранятся 4 письма (1936-1937 гг.) М.А. Цявлов-
ского к В.И. Абрамову.

Работа МА. Цявловского и «Тенъ Баркова» е документах за 7929-7944 годы 671

1938, после января
Пушкин в печати за сто лет (1837-1937) / Всесоюзная библиотека

им. В.И. Аенина; Составила К.П. Богаевская; Под общей редакцией
М.А. Цявловского. - Москва: Государственное социально-экономическое
издательство, 1938 (М.:16-я тип. треста «Полиграфкнига», сдано в набор
20/ІП 1937 г., подп. к печати 21/1 1938). - 188 с., 25 × 17 см. - (Русская
пушкиниана/ Всесоюзная библиотека им. В.И. Аешша; Выпуск П). - В обл.
2200 экз. - Указатели: с. 126-188. - На с. 72 под По «543. июнь»: [Пуш-
кгш, А.С.] «Тень БарковаІ - Там же [В.П. Гаевский «Пушкин в лицее и
его лицейские стихотворения» - «Совремеьшик» 1863, По 7], стр. 155-157. |
Полнее - Н.О. Аернер «Неиздаьшая баллада А.С. Пушкина «Тень Бар-
кова» - «Огонек» 1929, По 5». В «Алфавитном указателе произведеш/пїт Пуш-
кШа>> на с. 147: «Тень Баркова - 543».

1938, 8 февраля
Антоколъекая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с 17/ІП 38 по 2/У-38:

«8/ІІ<-1938>. Подписан договор на ”Тенъ Баркоеа“» (курсив наш. - АБ.)
(РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 289. А. 69об.). - Текст договора обнаружить
не удалось.

1938, после марта
Чулкое, Георгий Иванович (1879-1939). Жизнь Пушкина / Георгий Чул-

ков. - Москва: Государственное издательство ”Художествеъшая литерату-
ра“, 1938 (М.:17-я фабршса нац. ОГИЗА РСФСР треста ,эПолиграфкнигаЁ
сдано в производство 11 окт. 1937 г., подп. к печати 3 марта 1938 г.). - 338,
[2] с., 20 × 13 см. - В пер. 10 000 экз. - На с. 39:

Из ранних поэм до нас дошла только неокончеъшая поэма «Монах» и со
вершенно непристойная - «Тень Баркова». <...> «Тень Баркова», к сожа-
лению, была уже к этому времеъш наШсана. Повидимому, горячая кровь
рано волновала поэта, а эротическая литература, распущеъшосгь нравов
тогдашней дворянской среды и, в сущности, полная беспризорность в
лицее - все благоприятствовало пристрастию к соблазнительной тема-
тІ/ше. Надо удивляться не тому, что четырнадцатилетш/пй Пуцп<ин гщсал
неприсгогшые стихи, а тому, что он в эти оІроческие годы сохранил чис-
тоту сердца, несмотря на видимость чувственных увлеченшй и грубых
скабрезных слов.

1938, 2 апреля
Антоколъекая, НГ. (1900-1985). Календарь работ с 17/ІП 38 по 2/У-38:

«2 апреля 1938 г. М.А. говорил с Бончем (ВД. Бонч-Бруевич. - ./1.Б.) о судь-
бе ”ТБ“» (РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 289. А. 84).

1938, 29 апреля
Бухгейм, АЭ. (1880-1942). Письмо из Москвы в Москву к М.А. Цявлов-

скому от 29 апреля 1938 г. Из письма: «Дорогой Мстислав Александрович!
Вчера получил Ваше гшсьмо и спешу ответить. <...> [Речь идет о разных биб-
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ëèî ãðàôè÷åñêèõ ñïðàâêàõ. Â êîíöå:] Âñåãî õîðîøåãî! Ïîêëîí Ò.Ã. Îáî-
æà þùèé Âàñ Ë. Áóõãåéì. 29/IV 38. P.S. Â 1939 ã. 25 ëåò êàê ïîêîéíûé 
[Ì.Î.] Ãåðøåíçîí [1869—1925] íàñ ñîñâàòàë!!! P.S.2 Êàê îáñòîèò äåëî ñ 
”Òåíüþ Áàðêîâà“???» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 387. ¹ 101. Ë. 25).

1939
[Ôåéíáåðã, È.Ë. (1905—1979):]

Â 1939-ì èëè â 1940-ì Öÿâëîâñêèé, Èðàêëèé6 [6 Èðàêëèé Ëóàðñàáîâè÷ 
Àíäðîííèêîâ [1908—1990]] è ÿ ïîåõàëè â Áàðâèõó íà äà÷ó ê Àëåêñåþ Íè-
êî ëà åâè÷ó Òîëñòîìó, è Öÿâëîâñêèé ïîâåç åìó ÷èòàòü ðóêîïèñü ïîýìû. 
Îïèñà íèå ýòîé ëþáîïûòíåéøåé ïîåçäêè è ÷òåíèå ïîýìû Òîëñòîìó, âå-
ñåëîãî îáåäà çà íèì è ïðî÷åå — êàðòèíà çàíèìàòåëüíàÿ, íî îñîáàÿ. Ïî-
åçä êà áûëà ñâÿçàíà ñ îðãàíèçàöèåé Âñåñîþçíîãî Ïóøêèíñêîãî îáùåñòâà 
(à áûëî ðàíüøå òîëüêî Ëåíèíãðàäñêîå)7 [7 Ëåíèíãðàäñêîå Ïóøêèíñêîå 
îáùåñòâî áûëî ñîçäàíî â 1931 ãîäó. Ïðîäîëæàëî ñâîþ ðàáîòó è ïîñëå 
Âå ëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Â 1939 ãîäó áûëî ðåøåíî ñîçäàòü Âñå ñî-
þç íîå Ïóøêèíñêîå îáùåñòâî]. Òîëñòîé ñòàë ïðåäñåäàòåëåì îðãêîìèòå-
òà. Öÿâëîâñêèé — åãî çàìåñòèòåëåì, à ÿ — ó÷åíûì ñåêðåòàðåì. // Ôåéí-
áåðã, È.Ë. Èñòîðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè: Ïóá ëè êóåì ôðàã ìåíò 
èç âîñïîìèíàíèé Èëüè Ëüâîâè÷à Ôåéíáåðãà (1905—1979) / Ïóáëèêàöèÿ 
è ïðèìå÷àíèÿ Ì.[È.] Ôåéí áåðã // ËÃ Äîñüå: ïðèëîæåíèå ê «Ëèòåðà òóð-
íîé ãàçåòå». — [Ì., 1990]. — Èþíü 1990 ã. — Ñ. 26; 42 × 30 ñì.

1940, 7 ôåâðàëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 20/VI 1939 ã. ïî 

26/VI 1940 ã.:

7/II<—1940 ã.>. Ñîáûòèå — êîëîññàëüíîå!|Â êí.<èæíîé> ëàâêå ïèñàòå-
ëåé|ïðîäàâàëàñü è äàæå ÷óòü íå|ïðîäàíà ïîëíàÿ âåðñòêà|Òåíè Áàðêî-
âà — çà 500 ð.|Âîëíåíèå — ñòðàøíîå. Äåíåã íåò, íî|è ïîêóïàòü âåäü ýòî 
íåëüçÿ. È ñòðàøíî|óïóñòèòü. Äî-çàâòðà Ì.À. îñòàâèë åå|çà ñîáîé, îáå-
ùàâ ïðèñëàòü äåíüãè è áèëåò Ñ.<îþçà> Ï.<èñàòåëåé>. Ãàíÿ (Âîëêîâ, 
Ãàâðèèë Àíäðååâè÷ (Ãàíÿ) (1902—1943), ïðèåìíûé ñûí Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî. — Ë.Á.), È.Ë. Ôåéíáåðã [1905—1979] — âîåííûé ñîâåò.|Ðåøåíî 
íàïèñàòü çàÿâëåíèå| â Ëèòôîíä î íåäîïóñòèìîñòè|ïðîäàæè è ñ 
ïðîñüáîé|ïðîñòî âîçâðàòèòü âåðñòêó Ì.À.|êàê àâòîðó.|Ì.À. è Ò.Ãð. ê 
Íîâèêîâó Èâ. Àë. [1877—1959]|êàê ïðåäñ.<åäàòåëþ> Ëèòôîíäà — äî-
ìîé.|Ïîäàíî çàÿâëåíèå, Íîâèêîâ ñîãëàñåí. (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. 
õð. 291. Ë. 61).

1940, 7 ôåâðàëÿ
[Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947)]. «Ðàññêàçû Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î Ãåðìà-

íå [À.] Ëîïàòèíå [1845—1918], Î [Íèêîëàå Íèêîëàåâè÷å] ×åðíîãóáîâå [1873—
1942], î âñòðå÷å ñ Ëåíèíûì» [îá àðõèâå [Ä.Â.] Âåíåâèòèíîâà [1805—1827], 
ðàññêàç îá À.Ì. Êîæåáàòêèíå [1884—1942] è äð.]: «Ìàòåðèàëû äëÿ ñîáñòâåí-
íîãî Table talk / çàïèñü Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé».

«ß âàì êàæ<åòñÿ> ðàññêàç<ûâàë>, ÷òî â êà÷<åñòâå> îñîáîãî, íå äëÿ 
ðàñ ïðîñòðàí<åíèÿ>, à êàê íàó÷<íûé> äîêóìåíò, ðåøåíî áûëî èçäàòü 
Òåíü Áàðêîâà ñ îáøèðíûì êîììåíòàðèåì. Â ñåêð<åòíîé> òèïîãðàôèè, 
â êîò<îðîé> ðàáîòàëè ìóæ è æåíà. Áûëî ýòî ïîñëàíî â îò<äåë> ïå÷àòè 
ÖÊ. Òàëü27* ÷èòàë ðóêîïèñü, îí çâîíèë ìíå ïî ïîâîäó ýòîãî ïî òåëåôîíó 
è òîðãîâàëñÿ ÷òî íå íàäî òàê ãóñòî öèòèðîâàòü Áàðêîâà â ïðåäèñëîâèè. 
Íî Áàðêîâ — ýòî ìèô, è åñëè ðàññì<àòðèâàòü> ïóøê<èíñêóþ> ïîýìó êàê 
ïàðîäèþ, íåîáõ<îäèìî> ïîêàçàòü ïåðâîèñòî÷íèê. Ïðîõîäèëà êîððåêòó-
ðà ñî øòàìïîì Îòäåëà Ïå÷<àòè> ÖÊ, è ÿ ïðàâèë åå îòñòóïàÿ îò îðèãèíà-
ëà ìàøèíîïèñè è ò<àêèì> îáð<àçîì> êîððåêò<óðà> â ãð<àíêàõ> è âåðñò-
êå ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíåé è ëó÷øåé ñòàäèåé ìîåé ðàáîòû. Ïî ïðèåçäå èç 
îòïóñêà ñåêð<åòàðü> ðåäàêöèè â êà÷<åñòâå> ãèïîòåçû [ñêàçàëà] ïðåäïîëî-
æèëà, ÷òî ïðè àðåñòå Èíãóëîâà28* ñòîÿùåãî âî ãëàâå Ãëàâëèòà ïðîïàëà 
è ìîÿ êîððåêòóðà è îðèãèíàë. Áîí÷29* ñêàçàë, ÷òî íè÷åãî ñäåëàòü íåëüçÿ, 
íàäî õëîïîòàòü î âòîðîì íàáîðå, è äëÿ ýòîãî ïðèâîäèòü â ïîðÿäîê îðèãè-
íàë, ò. å. ìíå ïðåäñòîÿëî äîðàáàòûâàòü ýòó ïåðâîíà÷<àëüíóþ> ðåäàêöèþ.

Ñåãîäíÿ 7.1.40 (îïèñêà â çàïèñè Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé; íàäî: 7.II.40. — 
Ë.Á.) çâîíèò Àéç<åíøòàäò> [, Äàâèä Ñàìîéëîâè÷ (1880—1947), äèðåêòîð 
ìîñêîâñêîé Êíèæíîé ëàâêè ïèñàòåëåé. — Ë.Á.] è ñïðàâø<èâàåò>, ñîõðà-
íèëàñü ëè ó âàñ âåðñòêà Ò.Á.? Îêàçûâàåòñÿ â Êí<èæíîé> Ëàâêå Ïèñ<àòå-
ëåé> ïðîäàåòñÿ ïîëíûé ýêç<åìïëÿð> âåðñòêè. Åå êóïèëà Áîãäàíîâà [Âå ðà 
Äìèòðèåâíà (? — äî 1989)], æåíà ìîëîäîãî áåëëåòðèñòà [Áîãäàíîâà, Í.Â.; 
1906—1989]. Ñîáðàë ïîñëåäíèå äåíüãè 170 ð., ì÷óñü, çíàêîìëþñü ñî âñåìè, 
â êàáèíåòèêå ïîçàäè ëàâêè ìíå ïîêàçûâàþò òîëñòåíüêóþ ñøèòóþ âåð-
ñòêó. Îêàçûâàåòñÿ îòíèìàëè ó Áîãäàíèõè âåðñòêó ïîñëå ãîëîñîâàíèÿ. 
Ñ ñîáîé íå îêàçàëîñü ÷ëåí<ñêîãî> áèëåòà è òîëüêî ïîýòîìó ÿ ñåé÷àñ 
æå íå óïëàòèë 400 ð. Â ýòî âðåìÿ Áîãäàíîâà ïðèõîäèë<à> çà êóïëåííîé 
âåùüþ. Ñòîÿ íà þðèäè÷<åñêî>-êàïèòàëèñòè÷<åñêîé> òî÷êå çðåíèÿ, îíà 

27* Òàëü, Áîðèñ Ìàðêîâè÷ (1898 — 17.09.1938) — ÷ëåí ÂÊÏ(á) ñ 1918 ã. Â 1929—1937 ãã. 
çàì. çàâ. Îòäåëîì àãèòàöèè è ïðîïàãàíäû, çàâ. ñåêòîðîì íàóêè êóëüòïðîïîòäåëà, çàâ. Îòäå-
ëîì ïå÷àòè è èçäàòåëüñòâ ÖÊ ÂÊÏ(á), ÷ëåí ðåäêîëëåãèè ãàçåòû «Ïðàâäà». Â 1933—1935 ãã. 
ðåäàê òîð ãàçåòû «Çà èíäóñòðèàëèçàöèþ». Ñ 1936 ã. çàì. ðåäàêòîðà ãàçåòû «Èçâåñòèÿ ÖÈÊ». 
Ðåïðåññèðîâàí, ðàññòðåëÿí 17 ñåíòÿáðÿ 1938 ã. 

28* Èíãóëîâ, Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ (1893 — 03.09.1938, ðàññòðåëÿí). Ðóêîâîäèë Ãëàâëèòîì ñ 
1935 ã. Àðåñòîâàí 17 äåêàáðÿ 1937 ã. — Ïîñêîëüêó Ñ.Á. Èíãóëîâ áûë àðåñòîâàí 17.12.1937 ã., 
òî ðàçãîâîð ñ ñåêðåòàðåì ðåäàêöèè ó ïðèåõàâøåãî èç ëåòíåãî îòïóñêà 1938 ã. Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî, ìîã ïðîèçîéòè ëåòîì 1938 ã. Ñ.Á. Èíãóëîâ ìîã çàòðåáîâàòü ê ñåáå âñå äîêóìåíòû è 
Âåð ñòêó ÒÁ ÖÊ, íàïå÷àòàííóþ ïîñëå èþíÿ 1937 ã. (ñåé÷àñ â ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373), ñðàçó ïîñëå 
åå íàïå÷àòàíèÿ. — È.Ë. Ôåéíáåðã â èþíå 1990 ã. òàêæå ïîäòâåðæäàë, ÷òî «...ñèãíàëüíûé ýê-
çåìïëÿð ïîñòóïèë â Ãëàâëèò, ê òîãäàøíåìó íà÷àëüíèêó åãî Èíãóëîâó. Íî øåë 1937 ãîä, è òîò 
áûë àðåñòîâàí» (ñì. â ãë. 7 íàñò. èçä. íà: 1990, èþíü. Ôåéíáåðã, È.Ë.). 

29* Áîí÷-Áðóåâè÷, Â.Ä. (1873—1955) — çàâåäóþùèé ðåäàêöèè èçäàòåëüñòâà Àêàäåìèè 
Íàóê ÑÑÑÐ. Ðàçãîâîð ñ Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷åì ïðîèçîøåë 2 àïðåëÿ 1938 ã. (ñì. â íàñò. ãëàâå 
íà: 1938, 2 àïðåëÿ: «2 àïðåëÿ 1938 ã. Ì.À. ãîâîðèë ñ Áîí÷åì î ñóäüáå “ÒÁ”»). — Åùå ðàíåå, 
8 ôåâ ðàëÿ 1938 ã. «Ïîäïèñàí äîãîâîð íà “Òåíü Áàðêîâà”» (ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 1938, 4 ôåâðà-
ëÿ). — Îòìåòèì, ÷òî â çàïèñÿõ îò 07.02.1940 ã. Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé ñî ñëîâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
íè÷åãî íå ñêàçàíî î ïîæàðå, âîçíèêøåì â òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ, ãäå ïå÷àòàëèñü îáîè ãðàíêè 
è Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ. 

Î ïîæàðå â òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ ðàññêàçàë Å.Ñ. Øàëüìàí â 1996 ã. ñî ñëîâ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé 
(1960 ãîäà), ãäå ÿêîáû «ñãîðåëî åå ïîìåùåíèå âìåñòå ñ ñîäåðæèìûì (ñì.: ÒÁ ÊÓ 1996: 134). 
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лиографических справках. В конце:] Всего Хорошего! Поклон Т.Г. Обо-
жающий Вас А. Бухгейм. 29/І\7 38. Р.Ѕ. В 1939 г. 25 лет как покойный
[М.О.] Ґершензон [1869-1925] нас сосватал!!! Р.Ѕ.2 Как обстоит дело с
”Тенью Баркова“???» (ИРАИ РО. Ф. 387. По 101. А. 25).

1939
тандем, Ил. (1905_1979);]
В 1939-м или в 1940-м Цявловский, ИраклІ/Ій6 [6 Ираклий Ауарсабович
Андронъшков [1908-1990]] и я поехали в Барвиху на дачу к Алексею Ни-
колаевичу Толстому, и Цявловский повез ему Читать рукопись поэмы.
Ошсание этой любопытнейшей поездки и чтеъше поэмы Толстому, ве-
селого обеда за ним и прочее - картина занимательная, но особая. По-
ездка была связана с организацией Всесоюзного Пушкинского общества
(а было раньше только Аенинградское)7 [7 Аенинградское Пушшское
общество было создано в 1931 году. Продолжало свою работу и после
Великой Отечественной войны. В 1939 году было решено создать Всесо-
юзное Пушкинское общество]. Толстой стал председателем оргкомите-
та. Цявловский - его заместителем, а я - ученым секретарем. // Файн-
оорг, И../1. История несостоявшейся публикации: Публикуем фрагмент
из воспоминаъшйИльи Аьвовича Фейнберга (1905-1979) /Публикация
и примечания М. [И.] Фейнберг //АГ Досье: приложение к «Аитератур-
ной газете». - [М., 1990]. - Июнь 1990 г. - С. 26; 42 × 30 см.

1940, 7 февраля
Антоколъокая, Н.Г. (1900-1985). Календарь работ с 20/\/І 1939 г. по

26/\/І 1940 г.:
7/П<-1940 г.>. Событие - колоссальное! |В кн.<ижной> лавке писате-
лей | продавалась и даже чуть не | продана полная верстка | Тени Барко-
ва - за 500 р. |Волнеъше - страшное. Денег нет, но | и покупать ведь это
нельзя. И страшно | упустить. До-завтра М.А. оставил ее | за собой, обе-
щав прислать деньги и билет С.<оюза> П.<исателей>. Ганя (Волков,
Гавриил Андреевич (Ґаня) (1902-1943), приемный сын М.А. Цявлов-
ского. - ./1.Б.), И../\. Фейнберг [1905-1979] - военный совет. |Решено
написать заявление| в Аитфонд о недопустимости | продажи и с
просьбой | просто возвратить верстку М.А. |как автору. |М.А. и Т.Гр. к
Новикову Ив. Ал. [1877-1959] |как предс.<едателю> Аитфонда - до-
мой. |Подано заявлеъше, Новиков согласен. (РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед.
хр. 291. А. 61).

1940, 7 февраля
[Цявловский МА. (1883-1947)]. «Рассказы М.А. Цявловского о Герма-

не [А.] Аопатине [1845-1918], О [Николае Николаевиче] Черногубове [1873-
1942], о встрече с Аениным» [об архиве [Д.В.] Веневитинова [1805-1827],
рассказ об А.М. КожебаткІ/ше [1884-1942] и др.]: «Материалы для собствен-
ного ТаЬІе Іа11</ загшсь Н.Г. Антокольской».

Работа МА. Цявловского и «Тенъ Баркова» в документах за 7929-7944 годы 673

«Я вам каж<ется> рассказ<ывал>, что в кач<естве> особого, не для
распростран<еш×1я>, а как науч<ньн`21> документ, решено было издать
Тень Баркова с обширным комментарием. В секр<етной> типографии,
в ког<орой> работали муж и жена. Было это послано в от<дел> печати
ЦК. Таль27* читал рукопись, он звоъшл мне по поводу этого по телефону
и торговался что не надо так густо Цитировать Баркова в предисловии.
Но Барков - это миф, и если рассм<атривать> пушк<инскую> поэму как
пародию, необх<одимо> показать первоисточник. Проходила корректу-
ра со штампом Отдела Печ<ати> ЦК, и я правил ее отступая от оригшта-
ла маштшописи и т<аким> обр<азом> коррект<ура> в гр<анках> и верст-
ке является последней и лучшей стадией моей работы. По приезде из
отпуска секр<етарь> редакции в кач<есгве> гипотезы [сказала] предполо-
жила, что при аресте Ингулова28* стоящего во главе Главлита пропала
и моя корректура и оригинал. Бонч29* сказал, что ъшчего сделать нельзя,
надо Хлопотать о втором наборе, и для этого приводить в порядок ориги-
нал, т. е. мне предстояло дорабатывать эту первонач<альную> редакцию.

Сегодня 7.1.40 (огшска в записи Н.Г. Антокольской; надо: 7.11.40. -
./1.Б.) звоъшт Айз<енштадт> [, Давид Самойлович (1880-1947), директор
московской Книжной лавки писателей. - ./1.Б.] и справш<ивает>, сохра-
ъшлась ли у вас верстка Т.Б.? Оказывается в Кн<ижной> Аавке Пис<ате-
лей> продается полньпїІ экз<емпляр> верстки. Ее куш/ща Богданова [Вера

иевна (? - до 1989)], жена молодого беллетриста фогданова, Н.В.;
1906-1989] Собрал последъще деньги 170 р., мчусь, знакомлюсь со всеми,
в кабинетике позади лавки мне показывают толстенькую сшитую вер-
стку. Оказывается отнимали у Богданихи верстку после голосования.
С собой не оказалось член<ского> билета и только поэтому я сейчас
же не уплатил 400 р. В это время Богданова приходил<а> за купленной
вещью. Стоя на юридич<еско>-капиталистич<еской> точке зрения, она

27* Таль, Борис Маркович (1898 - 17.09.1938) - член ВКП(б) с 1918 г. В 1929-1937 гг.
зам. зав. Отделом агитации и пропаганды, зав. сектором науки культпропотдела, зав. Отде-
лом печати и издательств ЦК ВКП(б), член редколлегии газеты «Правда». В 1933-1935 гг.
редактор газеты «За индустриализацию». С 1936 г. зам. редактора газеты «Известия ЦИК».
Репрессирован, расстрелян 17 сентября 1938 г.

28* Ингулов, Сергей Борисович (1893 - 03.09.1938, расстрелян). Руководил Ґлавлитом с
1935 г. Арестован 17 декабря 1937 г. - Поскольку С.Б. Ишулов был арестован 17.12.1937 г.,
то разговор с секретарем редакции у приехавшего из летнего отпуска 1938 г. М.А. Цявлов-
ского, мог произойти летом 1938 г. С.Б. Ингулов мог затребовать к себе все документы и
Верстку ТБ ЦК, напечатанную после июня 1937 г. (сейчас в ИРАИ РО. Ф. 373), сразу после
ее напечатания. - И.]\. Феїшберг в июне 1990 г. также подтверждал, что «...сигнальный эк-
земпляр постушл в Ґлавлит, к тогдашнему начальнику его Ингулову. Но шел 1937 год, и тот
был арестован» (см. в гл. 7 наст. изд. на: 1990, июнь. Фейнберг, И.]\..)

29* Бонч-Бруевич, В.Д. (1873-1955) - заведующий редакции издательства Академии
Наук СССР. Разговор с В.Д. Бонч-Бруевичем произошел 2 апреля 1938 г. (см. в наст. главе
на: 1938, 2 апреля: «2 апреля 1938 г. М.А. говорил с Бончем о судьбе “ТБ”››). - Еще ранее,
8 февраля 1938 г. <<ПодШ×1сан договор на “Тень Баркова”» (см. в наст. главе на: 1938, 4 февра-
ля). - Отметим, что в записях от 07.02.1940 г. Н.Г. Антокольской со слов М.А. Цявловского
ничего не сказано о пожаре, возникшем в типографии НКВД, где печатались обои гранки
и Верстка ТБ КЦ.

О пожаре в типографии НКВД рассказал Е.С. Шальман в 1996 г. со слов Т.Г. Цявловской
(1960 года), где якобы «сгорело ее помещение вместе с содержимым (см.: ТБ КУ 1996: 134).



674 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 6  Ðàáîòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ... è ... «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1929—1944 ãîäû 675

çàÿâëÿåò, ÷òî êí<èæíàÿ> ëàâêà íå èìååò ïðàâà ïåðåïðîäàâàòü êóï-
ëåí<íóþ> êíèãó. ß ðó÷àþñü ÷òî ýòî íå êíèãà, à ìîÿ ðóêîïèñü, ÿ èìåþ íà 
íåå êîíå÷íî ïðåèìóùåñòâ<åííîå> ïðàâî. Âñòóïèëñÿ Àøóêèí [Í.Ñ.; 
1890—1970], Àéçåíøòàäò è ìåíÿ óãîâîðèëè íå ïîäûìàòü ñêàíäàëà, à âåð-
ñòêó çà ìíîé îñòàâÿò, ÷òîáû ÿ çàâòðà åå ïîëó÷èë ïðè ïðåäúÿâëåíèè áè-
ëåòà è äåíåã.»

Îêîí÷àíèå ýòîé íîâåëëû — âåñüìà áëàãîïîëó÷íîå: Ëèòôîíä ðàñ-
ïîðÿäèëñÿ ïðîñòî îòäàòü áåñïëàòíî âåðñòêó. È îíà ïîëó÷åíà!!! (ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 183. Ë. 3, 3îá., 4; 21 × 17 ñì).

Íà ë. 4îá. «Ðàññêàç îá À.Ì. Êîæåáàòêèíå». Çàïèñàíî êàðàíäàøîì áûñòðûì 
ðàçìàøèñòûì ïî÷åðêîì ïî ðàññêàçó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 7 ôåâðàëÿ 1940 ã. 
ñàìîé Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé. Íà îáëîæêå îò ó÷åíè÷åñêîé òåòðàäè ðóêîé 
Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé áûëî åùå 2-ãî îêòÿáðÿ 1937 ã. çàïèñàíî: «Ðàññêàçû 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î Ãåðìàíå Ëîïàòèíå, Î ×åðíîãóáîâå, î âñòðå÷å ñ Ëå íè-
íûì. Ìàòåðèàëû äëÿ ñîáñòâåííîãî Table talk. Çàïèñü Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé». 
Ëèñòû 3—4 ñ ðàññêàçîì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î «Òåíè Áàðêîâà» ïåðâîíà÷àëüíî 
ñþäà íå âõîäèëè è áûëè âëîæåíû ïîçäíåå. Ðàññêàç î âñòðå÷å ñ Ëåíèíûì 
îò ñóòñòâóåò. Íà àðõèâíîé îáëîæêå åä. õð. 183 (9 ë.): «Ì.À. Öÿâëîâñêèé. 
”Î Ãåð  ìàíå Ëîïàòèíå“, ”Îá àðõèâå Âåíåâèòèíîâà“, ”Ðàññêàç îá À.Ì. Êîæå-
áàò êèíå“ è äð. Óñòíûå ðàññêàçû. Çàïèñü Í.Ã. Àíòîêîëüñêîé. Êðàéíèå äàòû: 
ÿíâ. 1941 ã.».

Âûðàæàåì èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü Ñåðãåþ Èãîðåâè÷ó Ïàíîâó çà óêà-
çàíèå íà ýòè äîêóìåíòû.

1940, 8 ôåâðàëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 20/VI 1939 ã. ïî 

26/VI 1940 ã.: «8/II<—1940 ã.> Î.Ì. Íîâèêîâà30* ñîîáùèëà, ÷òî âîïðîñ î|âåð-
ñòêå Ò.Á. íå áóäåò ñòàâèòüñÿ íà Ïðàâëåíèè|è îíà áóäåò äîñòàâëåíà Ì.À-÷ó» 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 291. Ë. 61îá.).

1940, 10 ôåâðàëÿ
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. (1900—1985). Êàëåíäàðü ðàáîò ñ 20/VI 1939 ã. ïî 

26/VI 1940 ã.: «10/II<—1940 ã.>. Ì.À. ÷óòü íå â 10 ÷. ïîøåë â Ìóçåé. Ðàññòàâëÿë 
êàðòî÷êè.|Ïîëó÷èë âåðñòêó ”Ò.Á.“ èç|êíèæíîé ëàâêè. Óðà!» (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.) (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 291. Ë. 62).

[1940]
Ãðîññìàí, Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ (1888—1965). Ïóøêèí / Ëåîíèä Ãðîññìàí. — 

Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», 1939 [ò. å. 1940]
(Ì.: Ôàáðèêà þíîøåñêîé êíèãè èçä-âà ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», 
ñäàíî â ïðîèçâîäñòâî 21/IV 1939 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 2/II 1940 ã.). — 645, [3] ñ.: 
èë., [14] ë. ïîðòð.; 17 × 12 ñì. — (Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé. Ñåðèÿ 
áèîãðàôèè / ïîä îáùåé ðåäàêöèåé àêàäåìèêà Â.Ë. Êîìàðîâà [1869—1945], 
Ìèõ.[À.] Ëèôøèöà [1905—1983], àêàäåìèêà Å.Â. Òàðëå [1874—1955] [è äð., 

30* Íîâèêîâà, Îëüãà Ìàêñèìèëüÿíîâíà (1882/1884—1949) — æåíà ïèñàòåëÿ È.À. Íîâè-
êîâà (1877—1959).

âñåãî íà êîíòðòèòóëå 9 èìåí]; âûïóñê 6—8[150—152]). — Â ïåð. 50 000 ýêç. — 
Èñòî÷íèêè: ñ. 639—644. — Íà ñ. 101—102:

Íî ñî ñòîðîíû ìîðàëüíî çäîðîâîé ñðåäû âîñïèòàííèêîâ ìðà÷íûå áîãî-
ñëîâñêèå òåíäåíöèè âñòðå÷àëè ðåøèòåëüíûé îòïîð. <...> Ñèëüíåå âñåãî, 
êîíå÷íî, ýòîò ïðîòåñò áûë âûðàæåí Ïóøêèíûì. Â åãî øóòëèâûõ ïîýìàõ 
1813—1814 ãîäîâ — «Òåíü Áàðêîâà», «Ìîíàõ», «Áîâà» — ùåäðî ðàññûïà-
íû ñàòèðè÷åñêèå øòðèõè ïðîòèâ ëèöåìåðíîé ïðîïîâåäè öåðêîâíîãî àñ-
êåòèçìà. Ðàííèå îïûòû Ïóøêèíà âñêðûâàþò ñî âñåé îò÷åòëèâîñòüþ ñâÿçü 
åãî âîççðåíèé ñ îñíîâíûìè òåíäåíöèÿìè çíàêîìîé åìó ñ äåòñêèõ ëåò 
ëè òåðàòóðû åâðîïåéñêîãî âîëüíîäóìñòâà. «Òåíü Áàðêîâà» — ïîäðàæà-
íèå «Îïàñíîìó ñîñåäó», íî áåç ñëîâåñíîé ñäåðæàííîñòè Â.Ë. Ïóøêèíà, 
íà ïðîòèâ, ñ þíîøåñêèì çàäîðíûì ïðèìåíåíèåì ê ñþæåòó çàïðåòíîãî â 
ïå÷àòè è ñâåòñêîé ðå÷è ëåêñèêîíà. Â ýòîì îòíîøåíèè ñòèõîòâîðåíèå âû-
äåðæàíî â äóõå áåççàñòåí÷èâîé ìóçû ñòàðîãî ïîýòà, íàçâàííîãî â åãî çà-
ãëàâèè. Èâàí Áàðêîâ áûë äàðîâèòûì ó÷åíûì è ñòèõîòâîðöåì ñåðåäèíû 
XVIII âåêà; îí íàïèñàë êðàòêóþ èñòîðèþ Ðîññèè îò Ðþðèêà äî Ïåòðà, 
ïå ðåâîäèë Ãîðàöèÿ, Ôåäðà è Ýçîïà. Íî ñâîåîáðàçíóþ ñëàâó åìó äîñòà-
âèëè «áàêõàíàëüíûå è ýðîòèêî-ïðèàïåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ», à òàêæå, 
êàê ãîâîðèëè ñîâðåìåííèêè, «ñðàìíûå ïàðîäèè» íà Ñóìàðîêîâà. Ëèòå-
ðà òóðíûå ñîâðåìåííèêè öåíèëè â Áàðêîâå «÷åëîâåêà îñòðîãî è îòâàæ-
íîãî» è îòìå÷àëè ÷èñòîòó åãî ñëîãà («Ñóìàðîêîâ î÷åíü óâàæàë Áàðêîâà, 
êàê ó÷åíîãî è îñòðîãî êðèòèêà», çàïèñàë âïîñëåäñòâèè Ïóøêèí); â êàðàì-
çèíñêóþ ýïîõó çà ýòèì ïîýòîì-öèíèêîì ïðèçíàâàëè «ðåäêóþ ñïîñîá-
íîñòü ê ñòèõîòâîðñòâó». Êàê è ïîýìà Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à, «Òåíü Áàðêî-
âà» — ëèòåðàòóðíàÿ ñàòèðà íà ñëàâÿíîðîññîâ; Øèõìàòîâ, Õâîñòîâ, Áîá-
ðîâ ôèãóðèðóþò â íåé â êà÷åñòâå «áåññìûñëåííûõ ïîýòîâ», êîòîðûå 
«ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì». Àíòèêëåðèêàëüíûé ìîòèâ çâó÷èò ðåç÷å, ÷åì â 
ïîýìå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à. («Õâàëà òåáå, ðàññòðèãà-ïîï — Ïðèàïà æðåö 
ðåòèâûé...»). Òåìà ïüÿíîãî èëè ðàñïóòíîãî ïàñòûðÿ âåñüìà õàðàêòåðíà 
äëÿ þíîãî Ïóøêèíà. Íî ïîñëå ïåðâîãî îïûòà â áàðêîâñêîì ñòèëå îí ðå-
øàåò èäòè áîëåå ïðèçíàííûìè ëèòåðàòóðíûìè ïóòÿìè. Â ïîýìå, íàïèñàí-
íîé, âèäèìî, âñêîðå ïîñëå «Òåíè Áàðêîâà», — «Ìîíàõå» — Ïóøêèí (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) óæå äåìîíñòðàòèâíî îòðåêàåòñÿ îò òàêîãî ðóêîâîäèòåëÿ. 
È äåéñòâèòåëüíî, ïðè âñåé ôðèâîëüíîñòè îïèñàíèÿ ýòè ïåñíè óæå âïîë-
íå óäîáíû äëÿ ïå÷àòè. Îòâåðæåíöà êíèæíîé ëèòåðàòóðû Áàðêîâà ñìåíÿ-
åò ãëàâà åâðîïåéñêîãî ïðîñâåùåíèÿ — Âîëüòåð.

1943
[Øàëüìàí, Å.Ñ. (1929—2008):]

Äðóãîé ðàññêàç Òàòüÿíû Ãðèãîðüåâíû — î òîì, êàê ê Öÿâëîâñêîìó 
âåðíóëàñü ÷àñòü åãî íàáîðíîé ðóêîïèñè. Â 1943 ã. â äâåðü êâàðòèðû Ìñòè-
ñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à è Òàòüÿíû Ãðèãîðüåâíû â Êîíþøåííîì ïåðå-
óë êå ïîñòó÷àëàñü ñêðîìíî îäåòàÿ æåíùèíà: «Çäåñü æèâåò Öÿâëîâñêèé» 
<...> Âîéäÿ â ñïàëüíþ, æåíùèíà çàìÿëàñü: «Ìíå íåëîâêî ãîâîðèòü... 
ó ìåíÿ îêà çàëàñü îäíà ðóêîïèñü — òàì ñòîèò Âàøà ôàìèëèÿ» <...> // Øàëü-
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заявляет, что кн<ижная> лавка не имеет права перепродавать куп-
лен<ную> книгу. Я ручаюсь что это Не къшга, а моя рукош/Ісь, я имею на
нее конечно преимуществ<енное> право. Вступился Ашукин [Н.С.;
1890-1970] , Айзенштадт и Меня уговорили не подымать скандала, а вер-
стку за мной оставят, Чтобы я завтра ее получил при предъявлешш би-
лета и денег.»

Окончание этой новеллы - весьма благополучное: Аитфонд рас-
порядился просто отдать бесплатно верстку. И она получена!!! (РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 183. А. 3, Зоб., 4; 21 × 17 см).

На л. 4об. «Рассказ об А.М. Кожебаткине». Записано карандашом быстрым
размашистым почерком по рассказу М.А. Цявловского 7 февраля 1940 г.
самой Н.Ґ. Антокольской. На обложке от ученической тетради рукой
Н.Ґ. Антокольской было еще 2-го октября 1937 г. записано: «Рассказы
М.А. Цявловского о Германе Аопатгше, О Черногубове, о встрече с Аеъш-
ным. Материалы для собственного ТаЬІе їа11<. Запись Н.Ґ. Антокольской».
Аисты 3-4 с рассказом М.А. Цявловского о «Тени Баркова» первоначально
сюда не входили и были вложешя позднее. Рассказ о встрече с Аениным
отсутствует. На архивной обложке ед. хр. 183 (9 л.): «М.А. Цявловский.
”О Германе Аопатине“, ”Об архиве Веневитшюва“, ”Рассказ об А.М. Коже-
баткине“ и др. Устные рассказы. Запись Н.Ґ. Антокольской. Крайъше даты:
ШВ. 1941 Г.».

Выражаем искреннюю благодарность Сергею Игоревичу Панову за ука-
зание на эти документы.

1940, 8 февраля
Антоколъекия, Н.Ґ. (1900-1985). Календарь работ с 20/\/І 1939 г. по

26/\/І 1940 г.: «8/ІІ<-1940 г.> О.М. Новшовазо* сообщила, что вопрос о | вер-
стке Т.В. не будет ставиться на Правленш/І | и она будет доставлена М.А-чу»
(РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 291. А. 61об.).

1940, 10 февраля
Антоколъекия, Н.Ґ. (1900-1985). Календарь работ с 20/\/І 1939 г. по

26/\/І 1940 г.: «10/ІІ<-1940 г.>. М.А. чуть не в 10 ч. пошел в Музей. Расставлял
карточки. |Получил веретку ”Т.Б.“ из | книжной лавки. Ури!›› (курсив наш. -
/1.Б.) (РГААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 291. А. 62).

1940
Вчроеодман, /1еонид Петрович (1888-1965). Пушкин / Аеонид Гроссман. -

Москва: Издательство ЦК ВАКСМ «Молодая гвардия», 1939 [т. е. 1940]
(М.: Фабрика юношеской книги изд-ва ЦК ВАКСМ «Молодая гвардия»,
сдано в производство 21/І\/ 1939 г., подп. к печати 2/П 1940 г.). - 645, [3] с.:
ил., [14] л. портр.; 17 × 12 см. - (Жизнь замечательных людей. Серия
биографии / под общей редакцией академика В../\. Комарова [1869-1945],
Мих. [А] Аифшица [1905-1983], академика Е.В. Тарле [1874-1955] [и др.,

30* Новикова, Ольга Максимильяновна (1882/1884-1949) - жена писателя И.А. Нови-
кова (1877-1959).
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всего на контртитуле 9 имен]; выпуск 6-8[150-152]). - В пер. 50 000 экз. -
Источнш<и2 с. 639-644. - На с. 101-102:

Но со стороны морально здоровой среды восшатанников мрачные бого-
словские тенденции встречали решительньнїт отпор. <...> Сильнее всего,
конечно, этот протест был выражен Пушкиным. В его шутливых поэмах
1813-1814 годов - «Тень Баркова», «Монах», «Вова» - Щедро рассыпа-
ны сатирические штрихи против лщемерной проповеди церковного ас-
кетизма. Ранние опыты Пуцп<ина вскрываюг со всей отчетливостью связь
его воззрений с основными тенденциями знакомой ему с детских лет
литературы европейского вольнодумства. «Тень Баркова» - подража-
ние «Опасному соседу», но без словесной сдержанности В../\. Пушкина,
напротив, с юношеским задорным применением к сюжету запретного в
печати и светской речи лексш<она. В этом отношешш стихотвореъше вы-
держано в духе беззасгенчивой музы старого поэта, назваъшого в его за-
главии. Иван Барков был даровитым ученым и стихотворцем середшты
ХУПІ века; он написал краткую историю России от Рюрика до Петра,
переводил Ґорация, Федра и Эзопа. Но своеобразную славу ему доста-
вили «бакханальные и эротико-приапейские стихотворения», а также,
как говорили совремеъшики, «срамные пародии» на Сумарокова. Аите-
ратурные современники ценили в Баркове «человека острого и отваж-
ного» и отмечали чистоту его слога («Сумароков очень уважал Варкова,
как ученого и острого криггша», загшсал впоследствш/І Пушкин); в карам-
зинскую эпоху за этим поэтом-циником признавали «редкую способ-
ность к стихотворству». Как и поэма Василия Аьвовича, «Тень Барко-
ва» - литературная сатира на славшюроссов; Шихматов, Хвостов, Боб-
ров фигурируют в ней в качестве «бессмысленных поэтов», которые
«прокляты Аполлоном». АнтІ/щлерикальный мотив звучит резче, чем в
поэме Василия Аьвовича. («Хвала тебе, расстрига-поп - Приапа жрец
ретивый...»). Тема пьяного или распутного пастыря весьма характерна
для юного Пушкина. Но после первого опыта в барковеком стиле он ре
шает идти более признанньпх/щ литературными путями. В поэме, написан-
ной, видимо, векоре поеле «Тени Баркова», - «Монихе» - Пушкин (курсив
наш. - АБ.) уже демонстративно отрекается от такого руководителя.
И действительно, при всей фривольности описаъшя эти песни уже впол-
не удобны для печати. Отвержеъща къшжной литературы Варкова сменя-
ет глава европейского просвещеъшя - Вольтер.

1943
[Ши/Ман, ЕС. (1929_2008);]

Другой рассказ Татьяны Григорьевны - о том, как к Цявловскому
вернулась часть его наборной рукошси. В 1943 г. в дверь квартиры Мсти-
слава Александровича и Татьяны Григорьевны в Конюшенном пере-
улке постучалась скромно одетая жеъщина: «Здесь живет Цявловский»
<...> Войдя в спальню, женщина замялась: «Мне неловко говорить...
у меня оказалась одна рукопись - там стоит Ваша фамилия» <...>//Шам;-
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ìàí, Å.Ñ. (1929—2008). Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà ê ïóáëèêàöèè: À. Ïóøêèí. 
Òåíü Áàðêîâà... // Philologica... Ì., 1996. — Òîì 3, ¹ 5/7. — Ñ. 134.

Ñì. ïîëíûé òåêñò â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1996, êîíåö. — Âîçâðàùåííàÿ ó÷è-
òåëüíèöåé â 1943 ã. ðóêîïèñü ïðåäñòàâëÿþò èç ñåáÿ îòäåëüíûå ëèñòû ñ íó-
ìåðàöèåé 1—32 è çàêëþ÷àþò «ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ» «Òåíè Áàðêîâà».

1944
[Ôåéíáåðã, È.Ë. (1905—1979):]

Â êîíöå âîéíû, òàê â ãîäó 1944-ì, ê Öÿâëîâñêîìó ïðèåõàëà èç Èñòðû ïî-
æèëàÿ ó÷èòåëüíèöà è ïðèâåçëà åìó ñïèñîê (ðóêîïèñíóþ êîïèþ — ñòà-
ðèííóþ) ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà». Âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà <...> // Ôåéí-
áåðã, È.Ë. Èñòîðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè... // ËÃ Äîñüå: ïðèëîæå-
íèå ê «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå». — Èþíü 1990 ã. — Ñ. 26.

Ñì. ïîëíûé òåêñò â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1990, èþíü. Ôåéíáåðã, È.Ë.

ÃËÀÂÀ 7

«ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ»
Â ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÕ ÇÀ 1947—2016 ÃÎÄÛ:

ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ

1947, îêòÿáðü
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). Ñîâåòñêîå ïóøêèíîâåäåíèå / Äîêòîð ôè-

ëî ëîãè÷åñêèõ íàóê Ì.À. Öÿâëîâñêèé // Þáèëåéíûé ñáîðíèê ïîñâÿùåííûé 
òðèäöàòèëåòèþ Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåâîëþöèè: 
â äâóõ ÷àñòÿõ / Àêàäåìèÿ íàóê Ñîþçà Ñîâåòñêèõ Ñîöèàëèñòè÷åñêèõ Ðåñ ïóá-
ëèê; [ðåäàêöèÿ: àêàäåìèê Ñ.È. Âàâèëîâ [1891—1951] (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 
7 èìåí]]. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 

1947 (Ì.: Íàáîð, âûñîêàÿ ïå÷àòü è ïåðåïëåòíûå ðàáîòû âûïîëíåíû 
Âòîðîé òèï. Èçä-âà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîäï. â ïå÷àòü 9/Õ 1947 ã.). — 
[×àñòü âòîðàÿ]. — Ñ. 794—805. — (834, [2] ñ.: èë., [22] ë. èë.; 26 × 20 × 5 ñì. Â ïåð. 
3000 ýêç.). — Íà ñ. 795:

Ñîâåòñêîå ïóøêèíîâåäåíèå îáîãàòèëîñü öåííåéøèìè íîâûìè äàííû-
ìè, îòíîñÿùèìèñÿ è ê ïåðâîíà÷àëüíîìó ïåðèîäó òâîð÷åñòâà ïîýòà. Áûëè 
îòêðûòû (ôàêò ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíûé â èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû) äâå ïîýìû — «Ìîíàõ» è «Òåíü Ôîíâèçèíà» è áàëëàäà ôðèâîëüíîãî 
õàðàêòåðà, â îáùåé ñëîæíîñòè ñîäåðæàùèå ñâûøå òûñÿ÷è ñòèõîâ Ïóø-
êèíà.

1950
Áëàãîé, Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷ (1893—1984). Òâîð÷åñêèé ïóòü Ïóøêèíà 

(1813—1826) / Ä.Ä. Áëàãîé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðû èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäå-
ìèè íàóê ÑÑÑÐ, 1950 (Ì.: 2-ÿ òèï. Èçä-âà ÀÍ ÑÑÑÐ; ïîäï. ê ïå÷<àòè> 
23/I 1950 ã.). — 578, [2] ñ.; 22 × 14 ñì. Â ïåð. 20 000 ýêç.

Â ãëàâå II «Äåòñêèå ãîäû Ïóøêèíà. Ëèöåéñêèé ïåðèîä (1811—1815)» 
(ñ. 40—118) íà ñ. 74:

Íàèáîëåå áëèçêèì è ñîçâó÷íûì èç âñåõ ñîâðåìåííûõ Ïóøêèíó ïîýòîâ 
îêàçûâàåòñÿ äëÿ íåãî â ïåðâûé ïåðèîä åãî ëèöåéñêîãî òâîð÷åñòâà íå îò-
ðåøåííûé îò çåìëè, áåñïëîòíûé ìå÷òàòåëü, ðîìàíòèê-èäåàëèñò Æóêîâ-
ñêèé è åãî «íåáåñíîé äóøîé», à îêðàøèâàþùèé ñâîè ñòèõè â ÿðêî ÷óâ-
 ñò âåí íûå òîíà, çåìíîé, «ÿçû÷åñêèé, «ðàäîñòè ïåâåö», «ïåâåö ëþáâè», 
ïå âåö çàáàâû», êàê ïîâòîðíî îïðåäåëÿåò åãî â ýòî âðåìÿ Ïóøêèí — 
Áàòþøêîâ. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòèì ñåáÿ ñàìîãî Ïóøêèí îáúÿâëÿåò «ïî-
ýòîì ñëàäî-ñòðàñòèÿ», «íàñëåäíèêîì», «Àíàêðåîíà, Øîëüå, Ïàðíè», 
«þíîøåé ìóäðåöîì», «ëåíèâûì ôèëîñîôîì» — ýïèêóðåéöåì, øóòÿ ìà-
ðàþùèì, — âçàìåí «íàïûùåííûõ» îä ñ èõ «íàáîðîì ãðîìêîçâó÷íûõ 
ñëîâ» è ñåíòèìåíòàëüíî-èäèëëè÷åñêèõ ñòèøêîâ î «ðó÷åéêàõ», «âàñèëå÷-
êàõ» è «âåòåðî÷êàõ», — «ëåòó÷èå ïîñëàíüÿ» äðóçüÿì è «âåòðåíûå ñòèõè»
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мин, Е. С. (1929-2008). Встугп/ггельная заметка к публикации: А. П
Тень Баркова... // РЬіІоІоЅіса... М., 199б. - Том 3, 1\ї9 5/7. - С. 134.

См. полньп`71 текст в главе 7 наст. изд. на: 199б, конец. - Возвращенная учи-
тельницей в 1943 г. рукопись представляют из себя отдельные листы с ну-
мерацией 1-32 и заключают «разночтения списков» «Тени Баркова».

1944
[фетиш Ил. (1905_1979);]
В конце войны, так в году 1944-м, к Цявловскому приехала из Исгры по-
жилая учительница и привезла ему список (рукописную копию - ста-
ринную) поэмы «Тень Баркова». Вот Что она рассказала <...> // Фейн-
62122, ИА. История несостоявшейся публш<ации... //АГ Досье: приложе-
ние к «Аигературной газете». - Июнь 1990 г. - С. 26.

См. полньпїі текст в главе 7 наст. изд. на: 1990, июнь. Фейнберг, И.А.

ГААВА 7

«ТЕНЬ БАРКОВА»
В ДОКУМЕНТАХ ЗА 1947-2016 ГОДЬІ:

ХРОНОАОГИЧЕСКИИ ЭКСКУРС

1947, октябрь
Цявловский, МА. (1883-1947). Советское пушкиноведение / Доктор фи-

лологических наук М.А. Цявловский //Юбилейньпїї сборъшк посвященный
тридцатилетию Великой Октябрьской Социалистической Революции:
в двух частях/Академия наук Союза Советских Социалистических Респуб-
лик; [редакция: академик С.И. Вавилов [1891-1951] (гл. ред.) [и др., всего
7 имен]]. - Москва-Аеъшнград: Издательство Академии Наук СССР,

1947 (М.: Набор, высокая печать и переплетные работы выполнены
Второй тип. Изд-ва Академии Наук СССР, подп. в печать 9/Х 1947 г.). -
[Часть вторая] - С. 794-805. - (834, [2] с.: ил., [22] л. ил.; 2б × 20 × 5 см. В пер.
3000 экз.). - На с. 795:

Советское пушкиноведение обогатилось Ценнейшими новыми данны-
ми, относящиъ/Шся и к первоначальному периоду творчества поэта. Были
открыты (факт совершеъшо исключительный в исторІ/ш русской литера-
туры) две поэмы - «Монах» и «Тень ФонвизІ/ща» и баллада фривольного
характера, в общей сложности содержащие свьш1е тысячи стихов Пуш-
кина.

1950
Блигой, Дмитрий Дмитриевич (1893-1984). Творческий путь Пушкина

(1813-1826) /Д.Д. Благой; Академия наук СССР, Институт мировой литера-
туры имени А.М. Горького. - Москва-Аенинград: Издательство Акаде-
мии наук СССР, 1950 (М.: 2-я тип. Изд-ва АН СССР; подп. к печ<ати>
23/1 1950 г.). - 578, [2] с., 22 × 14 см. В пер. 20 000 экз.

В главе П «Детские годы Пушкина. Аицейский период (1811-1815)»
(с. 40-118) на с. 74:

Наиболее близким и созвучным из всех современных Пушкину поэтов
оказывается для него в первьпй период его лицейского творчества не от-
решеъшый от земли, бесплотный мечтатель, романтгж-идеалистЖуков-
скш`71 и его «небесной душой», а окрашивающий свои стихи в ярко чув-
ственные тона, земной, «языческий, «радости певец», «певец любви»,
певец забавы», как повторно определяет его в это время Пушкин -
Батюшков. В соответствии с этим себя самого Пушкин объявляет «по-
этом сладо-страстия», «наследником», «Анакреона, Шолье, Парни»,
«юношей мудрецом», «ленивым философом» - эпикурейцем, шутя ма-
рающим, - взамен «напыщенных» од с их «набором громкозвучных
слов» и сентиментально-идиллических стишков о «ручейках», «василеч-
ках» и «ветерочках», - «летучие посланья» друзьям и «ветреные стихи»
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î ëþáâè38. [Â ïðèìå÷àíèè 38 íà ñ. 548 ïðîäîëæåíî:] Ñì. ñòèõîòâîðåíèÿ 
“Êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó” (“Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñ Àïîëëîíîì...”) 1814 ã.; 
“Ìîå ìó Àðèñòàðõó” 1815 ã. è “Ê Äåëüâèãó” (“Ïîñëóøàé ìóç íåâèííûõ”). 
Ê ÷èñëó ïàðîäèé ýòîãî âðåìåíè Ïóøêèíà íà Æóêîâñêîãî îòíîñèòñÿ è 
“Òåíü Áàðêîâà”, â êîòîðîé ïàðîäèðóåòñÿ ïåðâàÿ ÷àñòü “Äâåíàäöàòü ñïÿ-
ùèõ äåâ” — “Ãðîìîáîé”.

Â ãëàâå III. «Ëèöåéñêèé ïåðèîä (1815—1817)» (ñ. 119—144) íà ñ. 120: 

Ïîýçèÿ Æóêîâñêîãî, êîòîðàÿ, êàê ìû âèäåëè, äî ñèõ ïîð ñëóæèëà Ïóø-
êèíó, ãëàâíûì îáðàçîì â êà÷åñòâå ìàòåðèàëà äëÿ øóòëèâî-âåñåëîé, 
à ïîä÷àñ äàæå îçîðíîé ïàðîäèè (“Òåíü Áàðêîâà”)...

Óïîìèíàåòñÿ È.Ñ. Áàðêîâ íà ñ. 57, 70, 71.

1951, ïîñëå ÿíâàðÿ
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóø-

êèíà / Ì.À. Öÿâëîâñêèé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðà-
òóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 
1951 (Ì.: 2-ÿ òèï. Èçäàòåëüñòâà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîäï. ê ïå÷<àòè> 
27/I 1951 ã.). — [Ò.] I. — XVI, 875, [5] ñ., [13] ë. ïîðòð., ôàêñ.; 22,5 × 15 × 5 ñì. —
Â ïåð. 3000 ýêç. — Ïðåäèñëîâèå / Ò. Öÿâëîâñêàÿ. Ñ. III—XIV. — Íà ñ. 48: 
«1813. Öàðñêîå Ñåëî. Èþíü <?> — Èþëü <?>.|Ìîíàõ («Õî÷ó âîñïåòü, êàê äóõ 
íå÷èñòûé àäà»).|Ïî ñîâåòó Ãîð÷àêîâà Ïóøêèí ðåøàåò íå ïðîäîëæàòü ýòîé 
ïîýìû. Ì-ñêèé <Ì.È. Ñåìåâñêèé (ñì. ñòð. II îãëàâëåíèÿ XL òîìà)>. 
Êí. Àëåê ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî ðàññêàçàõ èç ïðîøëîãî. ÐÑ 1883, 
îêò., ñ. 164; Êí. À.È. Óðóñîâ. Êàíöëåð êí. Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå (Èç ïèñü-
ìà êí. À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî Àðõèâà»). ÐÀ 1883, êí. 2, ñ. 206; 
ßÃð Ï, ñ. 296*. [ñíîñêà]* (ñì. «Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ». Ñ. 823).» — Íà ñ. 68: 
«1814. Äåêàáðü <?> — 1815. Àïðåëü <?>.|Òåíü Áàðêîâà.|ÃâË, ¹ 7, ñ. 155—
157.». — Íà ñ. 798 â «Óñëîâíûõ ñîêðàùåíèÿõ»: «ÃâË — Ï [ò. å. Â]. Ãàåâñêèé. 
Ïóøêèí â ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ. — Ñâð [Ñîâðåìåííèê] 1863, 
èþëü, îòä. I, ñ. 129—177; àâã., îòä. I, ñ. 349—399.|Ãâ Ëðê — Òî æå — ÷åðíîâàÿ 
ðóêî ïèñü, á.ã. ÖÃËÀ [Öåíòðàëüíûé Ãîñóäàðñòâåííûé Ëèòåðàòóðíûé àðõèâ 
(Ìîñê âà); â 1941 ã. ÷åðíîâàÿ ðóêîïèñü ïåðåäàíà â ÖÃÀËÈ (ÐÃÀËÈ)]». — 
Â «Àë ôà âèò íîì óêàçàòåëå ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà» íà ñ. 835: «Òåíü Áàð êî-
âà — 68».

Óêàçàíî íà ñóùåñòâîâàíèå â ÖÃÀËÈ [ÐÃÀËÈ] ÷åðíîâîé ðóêîïèñè 
Â.Ã. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèí â ëèöåå...» [1862]. Âî âòîðîì èçäàíèè «Ëåòîïèñè æèç-
íè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà, 1799—1826» (Ë., 1991) óêàçàíèå íà ìåñòîíàõîæ-
äåíèå ÷åðíîâîé ðóêîïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ÖÃÀËÈ (ÐÃÀËÈ) îòñóòñòâóåò.

1952, ïîñëå ôåâðàëÿ
Äîáðîâîëüñêèé, Ëåâ Ìèõàéëîâè÷ (1901—1963), Ìîðäîâ÷åíêî, Íèêîëàé Èâà-

íî âè÷ (1904—1951). Áèáëèîãðàôèÿ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è ëèòåðàòó-
ðû î íåì, 1918—1936 / Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèé è Í.È. Ìîðäîâ÷åíî; [Îòâ. ðåä. 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé]; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû 
(Ïóø êèíñêèé Äîì). — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê 

ÑÑÑÐ, 1952 (Ë.: 1-ÿ òèï. Èçä-âà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîäï. ê ïå÷àòè 
6/II 1952 ã.). — ×àñòü I. — 282, [2] ñ.; 22 × 14 ñì. — Â ïåð. 3000 ýêç. — Â ðóáðèêå 
«Óêàçàòåëü ïðîèçâåäåíèé» (ñ. 263—280) íà ñ. 277: «Òåíü Áàðêîâà (ïðèïèñ.) 104, 
106». — Íà ñ. 38 ïîä ¹ 104: «Ëåðíåð Í. [Î.]. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóø-
êèíà «Òåíü Áàðêîâà». — Îãîíåê, Ì., 1929, ¹ 5 (305), ñòð. [8—9]. [Àííîòàöèÿ]: 
Îòðûâêè áàëëàäû, ïóáëèêóåìûå ïî ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî (Ñîâðåìåííèê, 
1863, êí. 7 è 8) è ïî ñïèñêó (Ñòèõîòâîðåíèÿ, 1832) Ïóøêèíñêîãî Äîìà. Ñâîä-
êà äàííûõ î ïðèíàäëåæíîñòè áàëëàäû Ïóøêèíó. Âêëþ÷åíî â î÷åðê «Çàáûòûå 
ïëîäû ëèöåéñêîé ìóçû. II. Òåíü Áàðêîâà» â êí.: Í.Î. Ëåðíåð. Ðàññêàçû î 
Ïóøêèíå. [Ë.], Ïðèáîé, 1929, ñòð. 47—56 (ñì. ¹ 106)». — Íà ñ. 38 ïîä ¹ 106: 
«Ëåðíåð Í.Î. Ðàññêàçû î Ïóøêèíå. [Ë.], Ïðèáîé, 1929, 222 ñòð. [Àííîòàöèÿ]: 
Ñòð. 38—56: Çàáûòûå ïëîäû ëèöåéñêîé ìóçû. I. Ãàðàëü è Ãàëüâèíà. II. Òåíü 
Áàðêîâà — ñì. ¹¹ 79 è 104». [Äàëåå ðàñïèñàíî ñîäåðæàíèå «Ðàññêàçîâ î Ïóø-
êèíå»].

1955
Ãðîññìàí, Ëåîíèä Ïåòðîâè÷ (1888—1965). Ñòèëü è æàíð ïîýìû «Ðóñëàí è 

Ëþäìèëà» / Ïðîôåññîð Ë.Ï. Ãðîññìàí // Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé ïåäàãî-
ãè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè Â.Ï. Ïîòåìêèíà. Ó÷åíûå çàïèñêè. Òîì XLVIII, 
Êà ôåäðà ðóññêîé ëèòåðàòóðû. Âûïóñê 5 / Ïîä ðåä. çàâ. êàôåäðîé ïðîô. 
À.È. Ðå âÿêèíà [1900—1983]. — Ìîñêâà, 1955. — Ñ. 143—192; 20,5 × 13,5 ñì. — 
Â ïåð. 1000 ýêç. — Íà ñ. 156:

Òàê áûëà íàïèñàíà â 1814 ã. «Òåíü Áàðêîâà», â êîòîðîé èçîáðàæåíû ëþ-
áîâ íûå ïîõîæäåíèÿ îäíîãî ïîïà-ðàññòðèãè ñíà÷àëà â ïðèòîíå ðàçâðàòà, 
à çàòåì è â æåíñêîì ìîíàñòûðå. Áëàãî÷åñòèâûå ýïèçîäû öåðêîâíîãî 
ñêàçàíèÿ îáûãðàíû Ïóøêèíûì ñ ïðåäåëüíûì îáíàæåíèåì ýðîòè÷åñêîé 
òåìàòèêè è âûðàæåíî îñîáîé âíåëèòåðàòóðíîé ðå÷üþ, íåïðèåìëåìîé äëÿ 
ïå÷àòè. Ïðè ýòîì ñîõðàíåí ðàçìåð è ñòðîôà Æóêîâñêîãî. Íî ñâÿòîé Íè-
êîëàé, ñïàñàþùèé Ãðîìîáîÿ, êîìè÷åñêè ïðåëîìëåí â îáðàçå ñòàðèííîãî 
ïîýòà-ïîðíîãðàôà Áàðêîâà, êîòîðûé â äóõå ñâîåé áåççàñòåí÷èâîé ìóçû 
íàñòàâëÿåò ðàñïóòíîãî ñëóæèòåëÿ öåðêâè íà åãî öèíè÷åñêèå ïîäâèãè. 
Þíûé Ïóøêèí ïðîÿâèë èñêëþ÷èòåëüíóþ ñìåëîñòü, îòðàçèâ «ñåðàôè÷å-
ñêóþ» ïîýçèþ Æóêîâñêîãî â êðèâîì çåðêàëå òàêîãî ñêàáðåçíîãî ñþæå-
òà, îôîðìëåííîãî ñàìûì «ïðîñòîðå÷íûì» ñëîãîì»1 [Ñíîñêà Ë.Ï. Ãðîñ-
ñìà íà:]1 (Îäèí èç ïåðâûõ ïóøêèíèñòîâ Â.Ï. Ãàåâñêèé <...> óêàçàë, ÷òî 
áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò Ïóøêèíó è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
íà ïèñàííóþ èì â 1814 ã. ïàðîäèþ íà áàëëàäó Æóêîâñêîãî «Ãðîìîáîé». 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé ñîïîñòàâèë òåêñòû è ïîêàçàë, êàê â ðÿäå ìåñò ñòèõè 
Ïóø êèíà äåéñòâèòåëüíî ïàðîäèðóþò ðåëèãèîçíûå îïèñàíèÿ Æóêîâñêîãî 
è ñîçäàþò «îäèí èç ñàìûõ çàìå÷àòåëüíûõ îáðàçöîâ ïàðîäèè â ðóññêîé 
ëèòåðàòóðå». — Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Òåíü Áàðêîâà [òåêñò «Òåíè Áàð êî-
âà» À.Ñ. Ïóøêèíà è êîììåíòàðèè ê íåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî], ñòð. 91—98. 
Öè òèðóþ ïî êîððåêòóðíûì ëèñòàì íå âûïóùåííîãî èçäàíèÿ, ëþáåçíî 
ïðå äî ñòàâëåííûì ìíå Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, êîòîðîé è ïðèíîøó ìîþ èñêðåí-
íþþ áëàãîäàðíîñòü).
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о любви38. [В примечаъши 38 на с. 548 продолжено:] См. стихотвореъшя
“Князю А.М. Ґорчакову” (“Пускай, не знаясь с Аполлоном...”) 1814 г.;
“Моему Аристарху” 1815 г. и “К Дельвигу” (“Послушай Муз невштных”).
К числу пародшїт этого времеъш Пушкина на Жуковского относится и
“Тень Баркова”, в которой пародируется первая Часть “Двенадцать спя-
щих дев” - “Громобой”.

В главе ПІ. «Аицейский период (1815-1817)» (с. 119-144) на с. 120:

Поэзия Жуковского, которая, как мы видели, до сих пор служила Пуш-
кину, главным образом в качестве материала для шутливо-веселой,
а подчас даже озорной пародии (“Тень Баркова”)...

Упоминается И.С. Барков на с. 57, 70, 71.

1951, после января
Цявловскии', МА. (1883-1947). Аетопись жизъш и творчества А.С. Пуш-

кина /М.А. Цявловский; Академия наук СССР, Институт мировой литера-
туры им. А.М. Горького. - Москва: Издательство Академии Наук СССР,
1951 (М.: 2-я тип. Издательства Академии Наук СССР, подп. к печ<ати>
27/І 1951 г.). - [Т.] І. - ХУІ, 875, [5] с., [13] л. портр., факс.; 22,5 × 15 × 5 см. -
В пер. 3000 экз. - Предисловие / Т. Цявловская. С. ПІ-ХІУ. - На с. 48:
« 78 73. Царское Село. Июнь <?> - Июль <?>. |Монак («Хочу воспеть, как дух
нечистьпїт ада››). | По совету Горчакова Пушкин решает не продолжать этой
поэмы. М-ский <М.И. Семевский (см. стр. П оглавления ХЬ тома)>.
Кн. Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из прошлого. РС 1883,
окт., с. 164; Кн. А.И. Урусов. Канцлер кн. Горчаков о Пушкине (Из пись-
ма кн. А.И. Урусова к издателю «Русского Архива»). РА 1883, кн. 2, с. 206;
ЯГр П, с. 296*. [сноска]* (см. «Условные сокращеъшя». С. 823).›› - На с. 68:
« 78 74. Декаоръ <?> - 78 75. Аирелъ <?>. | Тенъ Баркова. |Ге/1, По 7, с. 155-
157.››. - На с. 798 в «Условных сокращениях››: «Го/1 -П [т. е. В]. Ґ ае в с кий.
Пушкин в лицее и лицейские его стихотворения. - Сер [Совремеъшик] 1863,
июль, отд. І, с. 129-177; авг., отд. І, с. 349-399. |Ге ./1рк - То же - черновая
рукопись, 6.г. ЦГ./1А [Центральньпїт Ґосударственньпїт Аитературньпїт архив
(Москва); в 1941 г. черновая рукош/Ісь передана в ЦГААИ (РҐААИ)]». -
В «Алфавитном указателе произведеншїт Пушкина» на с. 835: «Тень Барко-
ва - 68».

Указано на существование в ЦҐААИ [РГААИ] черновой рукописи
В.Ґ. Гаевского «Пушкин в лицее...» [1862]. Бо втором издаъши «Аетописи жиз-
ъш и творчестваА.С. Пуцп<ина, 1799-1826» (А., 1991) указаъше наместонахож-
дение черновой рукописи В.П. Гаевского в ЦҐААИ (РГААИ) отсутствует.

1952, после февраля
Доороеолъскии', Аее Михайлович (1901-1963), Мордовченко, Николай Ива-

нович (1904-1951). Библиография произведеъшй А.С. Пушкина и литерату-
ры о нем, 1918-1936 /А.М. Добровольский и Н.И. Мордовчено; [Отв. ред.
Б.В. Томашевский]; Академия Наук СССР, Институт русской литературы
(Пушкинский Дом). - Москва-Аенинград: Издательство Академии Наук
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СССР, 1952 (А.: 1-я тип. Изд-ва Академии Наук СССР, подп. к печати
6/П 1952 г.). - Часть І. - 282, [2] с.; 22 × 14 см. - В пер. 3000 экз. - В рубрш<е
«Указатель произведеш/пїт» (с. 263-280) на с. 277: «Тень Баркова (припис) 104,
106». - На с. 38 под По 104: «Аернер Н. [ОП] Неизвестная баллада А.С. Пуш-
кшта «Тень Баркова». - Огонек, М., 1929, По 5 (305), стр. [8-9]. [Аннотация]:
Отрывки баллады, публикуемые по статье В.П. Гаевского (Современник,
1863, кн. 7 и 8) и по списку (Стихотворения, 1832) ПуцІкІШсКОГО Дома. Свод-
каданных о пршадлежносш балладыПуцп<ину. Включено в очерк «Забьпые
плоды лицейской музы. П. Тень Баркова» в кн.: Н.О. Аернер. Рассказы о
Пушкине. [А.], Прибой, 1929, стр. 47-56 (см. По 106)». - На с. 38 под По 106:
«Аернер Н.О. Рассказы о Пушкине. [А.], Прибой, 1929, 222 стр. [Аннотация]:
Стр. 38-56: Забытые плоды лицейской музы. І. Гараль и Гальвина. ІІ. Тень
Баркова- см.1\191\19 79 и 104». [Далее растщсано содержание «Рассказов о Пуш-
КІ/Ше»].

1955
Гроссман, Леонид Петрович (1888-1965). Стиль и жанр поэмы «Руслан и

Аюдмила» / Профессор А.П. Гроссман // Московский городской педаго-
гический институт имени В.П. Потемкина. Ученые записки. Том ХЬУПІ,
Кафедра русской литературы. Выпуск 5 / Под ред. зав. кафедрой проф.
А.И. Ревякина [1900-1983]. - Москва, 1955. - С. 143-192; 20,5 × 13,5 см. -
В пер. 1000 экз. - На с. 156:

Так была написана в 1814 г. «Тень Баркова», в которой изображены лю
бовные похождения одного попа-расстриги сначала в притоне разврата,
а затем и в женском монастыре. Благочестивые эпизоды церковного
сказаъшя обыграны Пушкиным с предельным обнажением эротической
тематтши и выражено особой внелитературной речью, неприемлемой для
печати. При этом сохранен размер и строфаЖуковского. Но святой Ни-
колай, спасающий Громобоя, комически преломлен в образе старшшого
поэта-порнографа Баркова, которьпїт в духе своей беззастенчивой музы
наставляет распутного служителя церкви на его цинические подвиги.
Юньпїт Пушкин проявил исключительную смелость, отразив «серафиче-
ск » поэзию Жуковского в кривом зеркале такого скабрезного сюже-
та, оформленного самым «просторечным» слотом»1 [Сноска А.П. Грос-
смана:]1 (Один из первых пушкинистов В.П. Гаевский <...> указал, что
баллада «Тень Баркова» принадлежит Пушкину и представляет собой
написанную им в 1814 г. пародию на балладу Жуковского «Громобой».
МА. Цявловскшїт сопоставил тексты и показал, как в ряде мест стихи
Пуцп<инадействительно пародируютрелигиозные описанияЖуковского
и создают «один из самых замечательных образцов пародт/ш в русской
литературе». - М.А. Цявлов ский. Тень Баркова [текст «Тени Барко
ва» А.С. Пушкина и комментарии к ней М.А. Цявловского], стр. 91-98.
Цитирую по корректурным листам не выпушеъшого издаъшя, любезно
предоставлеъшым мне Т.Ґ. Цявловской, которой и пршюшу мою искрен-
нюю благодарность).
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Èç ñíîñêè Ë.Ï. Ãðîññìàíà ñëåäóåò, ÷òî â 1955 ã. âåðñòêà («êîððåêòóð-
íûå ëèñòû íå âûïóùåííîãî èçäàíèÿ») åùå íå èìåëà ìàøèíîïèñíîãî ëèñòà, 
íà ïå÷àòàííîãî Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé îêîëî 1961—1962 ãã. è íå áûëà âñòàâëåíà â 
ïå ðåïëåò. Àâòîð è çàãëàâèå («Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Òåíü Áàðêîâà») ïðèäóìàíû 
Ë.Ï. Ãðîññìàíîì. Íàä òåêñòîì «Òåíè Áàðêîâà» äàæå íå áûëî çàãëàâèÿ. Íà-
÷àëüíûé ëèñò «Òåíè Áàðêîâà» èìåë âíèçó ñïðàâà êîëîíöèôðó: «5» (ñòðàíè-
öû 1—4 äîëæíû áûëè çàíèìàòü àâàíòèòóë è òèò. ëèñò èçäàíèÿ); êîëîíòèòó-
ëû «Òåíü Áàðêîâà» óêàçàíû òîëüêî íà ë. 6—16. Öèòèðóÿ ñ. 91—98 âåðñòêè, 
Ë.Ï. Ãðîññìàí âïåðâûå óêàçàë íà åå îáúåì.

1956, ïîñëå èþíÿ
Òîìàøåâñêèé, Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ (1890—1957). Ïóøêèí. Êíèãà ïåðâàÿ 

(1813—1824) / Á. Òîìàøåâñêèé; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëè-
òåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì). — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêà-
äåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1956 (Ë.: 1-ÿ òèï. Èçä-âà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîäï. ê 
ïå÷àòè 28 èþíÿ 1956 ã.). — 743, [1] ñ.; 23 × 16 ñì. — Â ïåð. 10 000 ýêç. — Íà 
ñ. 39—40 â ïàðàãðàôå «7. Íåäîøåäøèå ïðîèçâåäåíèÿ»:

Ê ÷èñëó âåùåé, îòñóò ñòâóþùèõ â ñîáðàíèÿõ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, ñëåäóåò 
ïðèñîåäèíèòü åùå îäíó ïîýìó. Ïóøêèí ñàì èìåíîâàë åå «Òåíü Êîðàá-
ëåâà», ñ÷èòàÿ, ÷òî ñàìîå èìÿ ãåðîÿ (Áàðêîâà) çâó÷èò íåïðèñòîéíî. Ýòî — 
ïàðîäèÿ íà «Ãðîìîáîé» Â. Æóêîâñêîãî. Ïðîèçâåäåíèå ýòî íåóäîáíî äëÿ 
öèòèðîâàíèÿ74. [ñíîñêà:]74 (Îòðûâêè èç íåãî áûëè äàíû Ãàåâñêèì â «Ñî-
âðåìåííèêå» (1863, ¹ 7, ñòð. 155—157) è íåñêîëüêî äîïîëíåíû Í.Î. Ëåð-
íåðîì â ñòàòüå «Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà Òåíü Áàðêîâà» (Îãî-
íåê, 1929, ¹ 5). Ñð.: Ï.Å. Ùåãîëåâ. Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà. 
Èçä. 3-å. Ì.—Ë., 1931, ïðèìå÷. íà ñòð. 30—31. Áàëëàäà äîøëà â ñïèñêàõ, 
íàõîäÿùèõñÿ â òåòðàäÿõ ëþáèòåëåé òàêîãî ðîäà ïðîèçâåäåíèé, â î÷åíü 
èñêàæåííûõ è ðàñõîäÿùèõñÿ òåêñòàõ). Ñâåðõôðèâîëüíûé ñþæåò, âû-
ðàæåííûé âïîëíå íåïðèíóæäåííî, ïåðåìåæàåòñÿ ñ ëèòåðàòóðíûìè âûïà-
äàìè, îïðåäåëÿþùèìè íàïðàâëåíèå àâòîðà. Òàê, ôèãóðèðóåò çäåñü Õâîñ-
òîâ: [äàëåå ïðèâåäåíû ñòðîêè 37—44, 97—102 ïî ñâîäíîé ðåäàêöèè]. Ýòî 
ïðîèçâåäåíèå «ïèðîíîâñêîãî íàïðàâëåíèÿ», êàê åãî îõàðàêòåðèçîâàë 
Â. Ãàåâñêèé, ïèñàíî, ïî-âèäèìîìó, â óãîäó íèçêîïðîáíîé ñëàâå. Ê ïîäîá-
íîãî ðîäà îçîðíûì òåìàì ïîçäíåå Ïóøêèí âîçâðàùàåòñÿ î÷åíü ðåäêî.

Êíèãà ïåðâàÿ (1813—1824) ïåðåèçäàíà â 2 òîìàõ: Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí: 
[2 ò.] / Á. Òîìàøåâñêèé. — Èçäàíèå âòîðîå. — Ì.: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòó-
ðà», 1990. — 21,5 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç. — Ò. 1: Ëèöåé, Ïåòåðáóðã. — 
367, [1] ñ.: ïîðòð. — Íà ñ. 37—38 î «Òåíè Áàðêîâà» ñî ñòðîêàìè 37—44, 97—102 
(òîò æå òåêñò, ÷òî è â èçä. 1956 ã.); Ò. 2: Þã, Ìèõàéëîâñêîå. — 380, [4] ñ.: ïîðòð.

1956, ïîñëå èþíÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). [Òåíü Áàðêîâà: îòðûâêè: ñòðîêè 37—44, 97—

102 ïî ñâîäíîé ðåäàêöèè] // Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí. Êíèãà ïåðâàÿ 
(1813—1824) / Á. Òîìàøåâñêèé; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èí-ò ðóñ. ëèò. (Ïóøêèí-
ñêèé äîì). — Ì.; Ë.: Èçä-âî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1956. — Ñ. 40. — Ñòðîêà 39 
Á.Â. Òîìàøåâñêèì äàíà â åãî ðåäàêöèè: «Âî òüìå ïîëóíîùíûõ ÷àñîâ». Ðå äàê-

öèÿ Á.Â. Òîìàøåâñêîãî ñîâïàëà ñ ðåäàêöèåé À.Ñ. Ïóøêèíà ïî ñïèñêó Áå — 
òîëüêî â ýòîì ñïèñêå «ïîëóíîùíûõú», â îñòàëüíûõ ñïèñêàõ «ïîëóíî÷íûõú». 
Ñòðîêà 44 «Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìûé», òàêóþ ðåäàêöèþ ñòðîêè 44 Á.Â. Òî-
ìàøåâñêèé ïîëíîñòüþ çàèìñòâîâàí èç ñïèñêà Ù (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. 
õð<àíåíèå>. Îï. 2. Åä. õð. 5. Ñ. 206—208). Äî 1956 ã. â òàêîé ðåäàêöèè ñòðî-
êà 44 íå ïóáëèêîâàëàñü. Ñòðîêà 98 äàíà â ðåäàêöèè, ïðåäëîæåííîé 
Ï.Å. Ùå ãîëåâûì,: «Íè Øàëèêîâà òîíîì» (Ñì.: Ùåãîëåâ 1929: 170). Îñòàëüíûå 
ñòðîêè ïå÷àòàþòñÿ ïî òåêñòó èçäàíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî (1863 ã.) è Í.Î. Ëåð-
íåðà (1929 ã.).

1958, ïîñëå ìàÿ
Ãðîññìàí, Ë.Ï. (1888—1965). Ïóøêèí / Ëåîíèä Ãðîññìàí. — [2-å èçä., 

ïåðåðàá.]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», 1958 
(Ì.: Òèï. «Êðàñíîå çíàìÿ» èçä-âà «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», ïîäï. ê ïå÷àòè 
4/V 1958 ã.). — 524, [4] ñ.: èë., [13] ë. ïîðòð.; 20 × 13 ñì. — (Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ ëþäåé. Ñåðèÿ áèîãðàôèé. Îñíîâàíà â 1933 ãîäó Ì. Ãîðüêèì; âûïóñê 6 
[253]). — Â ïåð. 90 000 ýêç. — Îñíîâíûå èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, è 
ëèòåðàòóðà î íåì: ñ. 521—523. — Íîìåð èçäàíèÿ óêàçàí â çàìåòêå «Îò àâòî-
ðà» íà ñ. 5.  — Íà ñ. 79:

Íî ñî ñòîðîíû ìîðàëüíî çäîðîâîé ñðåäû âîñïèòàííèêîâ ìðà÷íûå áîãî-
ñëîâñêèå òåíäåíöèè âñòðå÷àëè ðåøèòåëüíûé îòïîð. <...> Ñèëüíåå âñåãî, 
êîíå÷íî, ýòîò ïðîòåñò áûë âûðàæåí Ïóøêèíûì. È âñêîðå ýòî âîëüíî-
ìûñëèå íåóäåðæèìî ïðîðâàëîñü â ïåðâûõ îïûòàõ åãî ðàííåãî òâîð÷å-
ñòâà. Ëåòîì 1813 ãîäà áûëà íàïèñàíà ïåðâàÿ ïîýìà Ïóøêèíà «Ìîíàõ» — 
øóòëèâàÿ, âîëüòåðüÿíñêàÿ, ñàòèðè÷åñêàÿ. [Äàëåå 39 ñòðîê ïîñâÿùåíî 
ïîý ìå «Ìîíàõ»; íà ñ. 80—83 î ñîáûòèÿõ 1814 ã., î ïîýìå «Áîâà». Íà 
ñ. 83—84:] Â 1814 ãîäó áûëà íàïèñàíà ñàìàÿ ðåçêàÿ ïàðîäèÿ Ïóøêèíà íà 
ìèñò è÷åñêóþ ëèòåðàòóðó. Åùå â 1811 ãîäó â «Âåñòíèêå Åâðîïû» áûëà íà-
ïå÷à òàíà ïåðâàÿ ÷àñòü ïîýìû Æóêîâñêîãî «Äâåíàäöàòü ñïÿùèõ äåâ» — 
áàëëàäà «Ãðîìîáîé». <...> òàêîé «ìèñòåðèàëüíîé» òåìå ïÿòíàäöàòèëåòíèé 
Ïóøêèí ðåøèë ïðîòèâîïîñòàâèòü ñâîþ îçîðíóþ áàëëàäó, â êîòîðîé ñ 
ïðå äåëüíîé ðåçêîñòüþ ïàðîäèðîâàë äóøåñïàñèòåëüíóþ ëåãåíäó Æóêîâ-
ñêîãî. Òàê áûëà íàïèñàíà â 1814 ãîäó «Òåíü Áàðêîâà», â êîòîðîé èçîáðà-
æåíû ëþáîâíûå ïîõîæäåíèÿ îäíîãî ïîïà-ðàñòðèãè. Áëàãî÷åñòèâûå ýïè-
çîäû öåðêîâíîãî ñêàçàíèÿ îáûãðàíû Ïóøêèíûì ñ ïðåäåëüíûì îáíàæå-
íèåì ýðîòè÷åñêîé òåìàòèêè è âûðàæåíû îñîáîé, âíåëèòåðàòóðíîé ðå÷üþ, 
íåïðèåìëåìîé äëÿ ïå÷àòè. Ïðè ýòîì ñîõðàíåíû ðàçìåð è ñòðîôà Æó-
êîâ ñêîãî. Íî ñâÿòîé Íèêîëàé, ñïàñàþùèé Ãðîìîáîÿ, êîìè÷åñêè ïðåëîì-
ëåí â îáðàçå ñòàðèííîãî ïîýòà Áàðêîâà, êîòîðûé â äóõå ñâîåé áåççàñòåí-
÷èâîé ìóçû íàñòàâëÿåò ðàñïóòíîãî ñëóæèòåëÿ öåðêâè íà åãî öèíè÷åñêèå 
ïîäâèãè. Þíûé Ïóøêèí ïðîÿâèë èñêëþ÷èòåëüíóþ ñìåëîñòü, îòðàçèâ 
«ñåðàôè÷åñêóþ» ïîýçèþ Æóêîâñêîãî â êðèâîì çåðêàëå òàêîãî ñêàáðåç-
íîãî ñþæåòà, îôîðìëåííîãî ñàìûì «ïðîñòîðå÷íûì» ñëîãîì. Ïàðîäèÿ 
Ïóøêèíà — îò÷àñòè ïîäðàæàíèå «Îïàñíîìó ñîñåäó», íî áåç ñëîâåñíîé 
ñäåðæàííîñòè Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à. Êàê è ïîýìà î ïîõîæäåíèÿõ Áóÿíîâà, 
«Òåíü Áàðêîâà» — ñàòèðà íà «ñëàâÿíîðîññîâ»: Øèõìàòîâ, Õâîñòîâ, Áîá-
ðîâ ôèãóðèðóþò â íåé â êà÷åñòâå «áåññìûñëåííûõ ïîýòîâ», «ïðîêëÿòûõ 
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Из сноски А.П. Гроссмана следует, что в 1955 г. верстка («корректур-
ные листы не выпущенного издания››) еще не имела машинописного листа,
напечатанного Т.Ґ. Цявловской около 1961-1962 гг. и Не была вставлена в
переплет. Автор и заглавие («М.А. Цявловский. Тень Баркова») придуманы
А.П. Гроссманом. Над текстом «Теъш Баркова» даже Не было заглавия. На-
чальньнй лист «Тени Баркова» имел внизу справа колонцифру: «5» (страни-
цы 1-4 должны были занимать авантитул и тит. лист издания); колонтиту-
лы «Тень Баркова» указаны только на л. 6-16. Цитируя с. 91-98 верстки,
А.П. Гроссман впервые указал на ее объем.

1956, после июня
Томашевский, Борис Викторович (1890-1957). Пушкин. Книга первая

(1813-1824) / Б. Томашевскшїт; Академия Наук СССР, Институт русской ли-
тературы (Пушкинский дом). - Москва-Аенинград: Издательство Ака-
демии Наук СССР, 1956 (Ад 1-я тип. Изд-ва Академии Наук СССР, подп. к
печати 28 июня 1956 г.). - 743, [1] с.; 23 × 16 см. - В пер. 10 000 экз. - На
с. 39-40 в параграфе «7. Недошедшие произведеъшяж

К числу вещей, отсутствующих в собраниях сошешпїт Пушкина, следует
присоединить еще одну поэму. Пушкин сам именовал ее «Тень Кораб-
лева», считая, Что самое имя героя (Баркова) звучит непристоїщо. Это -
пародия на «Ґромобой» В. Жуковского. Произведение это неудобно для
цитированиям. [сноска:]74 (Отрывки из него были даны Ґаевским в «Со
времешпже>> (1863, По 7, стр. 155-157) и несколько дополнены Н.О. Аер-
нером в статье «Неизвестная баллада А.С. Пуцп<ина Тень Баркова» (Ого
нек, 1929, По 5). Ср.: П.Е. Щеголев. Из Жизни и творчества Пушкина.
Изд. 3-е. М.-]\., 1931, примеч. на стр. 30-31. Баллада дошла в списках,
находящихся в тетрадях любителей такого рода произведеншїт, в очень
искаженных и расходящихся текстах). Сверхфривольный сюжет, вы-
раженныи вполне непргшуждеъшо, перемежается с литературными выпа-
да1х/Ш, определяющими/1 направлеъше автора. Так, фигурирует здесь Хвос-
тов: [далее приведены строки 37-44, 97-102 по сводной редакции]. Это
произведение «пироновского направления», как его охарактеризовал
В. Ґаевский, Шсано, повидимому, в угоду ъшзкопробной славе. К подоб-
ного рода озорным темам позднее Пушкин возвращается очень редко.

Книга первая (1813-1824) переиздана в 2 томах: Томашсвский , Б.В. Пушкгш:
[2 т.] /Б. Томашевский. - Издание второе. -М.: «Художественная литерату-
ра», 1990. - 21,5 × 14,5 см. - В пер. 50 000 экз. - Т. 1: Аицей, Петербург. -
367, [1] с.: портр. - На с. 37-38 о «Теъш Баркова» со строками 37-44, 97-102
(тот же текст, что и в изд. 1956 г.); Т. 2: Юг, Михайловское. - 380, [4] с.: портр.

1956, после июня
Пушкин, А.С. (1799-1837). [Тень Баркова: отрывки: строки 37-44, 97-

102 по сводной редакции] // Томашевский, Б.В. Пушкин. Книга первая
(1813-1824) /Б. Томашевскшїт; Акаде1х/щяНаук СССР, Ин-т рус. лит. (ПушкШ-
скшїт дом). -М., А.: Изд-во Академии Наук СССР, 1956. - С. 40. - Сгрока 39
ББ. Томашевским дана в его редакцІ/Ш: «Во тьме полунои/,ных часов». Редак-

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 681

ция Б.В. Томашевского совпала с редакцией А.С. Пуцжша по сшску Бе -
только в этом сшске «полунощныхъ», в остальных списках «полуночныхъ».
Строка 44 «Аомает в стих упрямьнїт», такую редакцию строки 44 Б.В. То-
машевский полностью заимствован из списка Щ (ИРАИ РО. Ф. Спец.
хр<анеъше>. Оп. 2. Ед. хр. 5. С. 206-208). До 1956 г. в такой редакцІ/Ш стро
ка 44 не публиковалась. Строка 98 дана в редакции, предложенной
П.Е. Щеголевым,: «НиШалш<оватоном» (См.: Щеголев 1929: 170). Остальные

оки печатаются по тексту изданий В.П. Ґаевского (1863 г.) и Н.О. Аер-
нера (1929 г.).

1958, после мая
Гроссман, /1.П. (1888-1965). Пушкин / Аеонид Гроссман. - [2-е изд.,

перераб.]. - Москва: Издательство ЦК ВАКСМ «Молодая гвардия», 1958
(М.: Тип. «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия», подп. к печати
4/\/ 1958 г.). - 524, [4] с.: ил., [13] л. портр., 20 × 13 см. - (Жизнь замечатель-
ных людей. Серия биографий. Основана в 1933 году М. Горьким; выпуск 6
[253]). - В пер. 90 000 экз. - Основные издаъшя сочгщеш/пїт А.С. Пуцп<ина, и
литература о нем: с. 521-523. - Номер издания указан в заметке «От авто-
ра» на с. 5. - На с. 79:

Но со стороны морально здоровой среды воспитанников мрачные бого-
словские тенденции встречали решительный отпор. <...> Сильнее всего,
конечно, этот протест был выражен Пушкиным. И вскоре это вольно
мыслие неудержимо прорвалось в первых опытах его раннего творче-
ства. Аетом 1813 года была нагшсана первая поэма Пушкина «Монах» -
шутливая, вольтерьянская, сатирическая. [Далее 39 строк посвящено
поэме «Монах»; на с. 80-83 о событиях 1814 г., о поэме «Бова». На
с. 83-84:] В 1814 году была написана самая резкая пародия Пушкина на
мистическую литературу. Еще в 1811 году в «Вестш/ше Европы» была на-
печатана первая часть поэмы Жуковского «Двенадцать спящих дев» -
баллада «Громобой». <...>такой «мистериальной» теме пятнадцатилетш/пїт
Пушкин решил противопоставить свою озорную балладу, в которой с
предельной резкостью пародировал душеспасительную легендуЖуков-
ского. Так была написана в 1814 году «Тень Баркова», в которой изобра-
жены любовные похождения одного попа-растриги. Благочестивые эпи-
зоды церковного сказания обыграны Пушкиным с предельным обнаже-
ъшем эротической тематш<и и выражены особой, внелитературной речью,
неприемлемой для печати. При этом сохранены размер и строфа Жу-
ковского. Но святой Николай, спасающшїт Громобоя, комически прелом-
лен в образе стариъшого поэта Баркова, который в духе своей беззастен-
чивои музы наставляет распутного служителя церкви на его цинические
подвиги. Юный Пушкин проявил исключительную смелость, отразив
«серафическую» поэзию Жуковского в кривом зеркале такого скабрез-
ного сюжета, оформленного самым «просторечшям» слотом. Пародия
Пушкина - отчасти подражание «Опасному соседу», но без словесной
сдержанности Василия Аьвовича. Как и поэма о похождениях Буянова,
«Тень Баркова» - сатира на «славянороссов»: Шихматов, Хвостов, Боб-
ров фигурируют в ней в качестве «бессмыслеъшых поэтов», «проклятых
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Àïîëëîíîì». Àíòèêëåðèêàëüíûé ìîòèâ çâó÷èò ðåç÷å, ÷åì â «Îïàñíîì 
ñîñåäå»: Õâàëà òåáå, ðàññòðèãà-ïîï,|Ïðèàïà æðåö ðåòèâûé...

Âòîðîå èçäàíèå ñîâåðøåííî ïåðåðàáîòàíî. Åñëè â 1-ì èçä. 1939 ã. Ë.Ï. Ãðîñ-
ñìàí çàÿâëÿë, ÷òî «Â ïîýìå, íàïèñàííîé, âèäèìî, âñêîðå ïîñëå «Òåíè Áàð-
êîâà», — «Ìîíàõå» — <...>», òî îçíàêîìèâøèñü â 1955 ãîäó ñ âåðñòêîé «Òåíè 
Áàðêîâà» è «Êîììåíòàðèÿìè» ê íåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, ëþáåçíî ïðåäîñòàâ-
ëåííûìè Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé (ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 1955 Ãðîññìàí), Ë.Ï. Ãðîññìàí 
èç ìå íèë äàòèðîâêó «Òåíè Áàðêîâà» â ñîîòâåòñòâèè ñ ìíåíèåì Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêîãî: «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà â 1814 ã. ïîñëå «Ìîíàõà».

1960, 14 ôåâðàëÿ
Â êîëëåêöèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (1898—1962), õðàíÿùåéñÿ ñ 

1974 ã. â ÍÈÎÐÊ (ÌÊ) ÐÃÁ è äî ñèõ çàøòàáåëèðîâàííîé, íàõîäèòñÿ èçäà-
íèå: Ïóøêèí 1937—1949, 1959 / [Ò. 17]: Ñïðàâî÷íûé òîì: Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâ-
ëåíèÿ. Óêàçàòåëè. — Íà ýòîì «ñïðàâî÷íîì òîìå» çíà÷èòñÿ äàðñòâåííûé àâ òî-
ãðàô: «Ìíîãîóâàæàåìîìó Íèêîëàþ Ïàâëîâè÷ó Ñìèðíîâó-Ñîêîëüñêîìó — 
êíèãîëþáó, ñîáèðàòåëþ, ïóøêèíîâåäó, ïèñàòåëþ è àðòèñòó îò Ò. Öÿâëîâñêîé. 
14 ôåâðàëÿ 1960». Òåêñò ýòîé çàïèñè ïðèâîäèòñÿ â èçäàíèè: Ñìèðíîâ-Ñî êîëü-
ñêèé, Í.Ï. Ìîÿ áèáëèîòåêà: Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå: Â äâóõ òî ìàõ / Íèê. 
Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé.... — Ì.: Èçäàòåëüñòâî «Êíèãà», 1969. — Òîì I. — Ñ. 406.

Âèäèìî, òîãäà æå, 14.02.1960 ã., Í.Ï. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé ðàññêàçàë è 
ïîêàçàë Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé ñâîé «ýêçåìïëÿð êîððåêòóðû» «Òåíè Áàðêîâà», 
î ÷åì îíà è óêàçàëà íà ìàøèíîïèñíîì ëèñòå, âêëååííîì åþ â ïåðåïëåòåííóþ 
â 1960—1962 ãîäàõ Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373): «Ýêçåìïëÿð êîððåê-
òóðû (èëè íàáîðíûé) — ñ âèçîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî — íàõîäèòñÿ â ñîáðà-
íèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî». Ýòîò «ýêçåìïëÿð êîððåêòóðû» («ñ âèçîé 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêîãî» îò 13.04.1937 ã. âìåñòå ñ ìàøèíîïèñüþ 1937 ã. ñ ïåðâûõ 
ãðàíîê «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îò 13.04.1937 ã.) ïîñëå ñìåðòè â 
1962 ã. Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî ó åãî âäîâû Ñ.Ï. Áëèçíèêîâñêîé (1901—
1982) êóïèë â ïåðèîä 1962—1974 ãã. ìîñêîâñêèé áèáëèîôèë È.À. Ïîëîíñêèé 
(1914—1982), ïîäàðèâ åãî â 1978 ã. â Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà 
(Ìîñêâà), ãäå îí ñåé÷àñ è íàõîäèòñÿ (ÊÏ 8057 ÑÏ 174). Å.Ñ. Øàëüìàí (1929—
2008) â ñâîèõ ïðèìå÷àíèÿõ ê «Âñòóïèòåëüíîé çàìåòêå» ïóáëèêàöèè «Òåíè 
Áàðêîâà» À. Ïóøêèíà â æóðíàëå «Philologica» (Ì., 1996. Ò. 3, ¹ 5/7. Ñ. 155 
(ïðè ìå÷. 12)) ïîäòâåðæäàåò òàêæå: «Ïî ñîîáùåíèþ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, äðó-
ãóþ ÷àñòü íàáîðíîé ðóêîïèñè îíà âèäåëà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) â ñîáðàíèè 
Í.Ï. Ñìèð íîâà-Ñîêîëüñêîãî».

Âèäèìî, èìåííî òîãäà ïîñëå 14.02.1960 ã. Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ, óáåäèâøèñü 
â ñóùåñòâîâàíèè åùå îäíîé âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà» è ìàøèíîïèñè «Êîì ìåí-
òàðèåâ», ðàçðåøèëà Å.Ñ. Øàëüìàíó ñäåëàòü ôîòîêîïèþ âñåé âåðñòêè: «<...> 
(ýòó [ôîòî]êîïèþ ÿ ñíÿë â 1960 ã. ñ ðàçðåøåíèÿ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé)» (ñì.: Òàì 
æå. Ñ. 135).

1960, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ãðîññìàí, Ë.Ï. (1888—1965). Ïóøêèí / Ëåîíèä Ãðîññìàí. — [Òðåòüå èç-

äàíèå]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÂËÊÑÌ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», 1960 
(Ì.: Òèï. «Êðàñíîå çíàìÿ» èçä-âà «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», ïîäï. ê ïå÷<àòè> 

16/II 1960 ã.). — 526, [2] ñ.: èë., [13] ë. ïîðòð.: 20 × 13 ñì. — (Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ ëþäåé. Ñåðèÿ áèîãðàôèé. Îñíîâàíà â 1933 ãîäó Ì. Ãîðüêèì). — Íà îá. 
òèò. ëèñòà: «Òðåòüå èçäàíèå. Âòîðîå èçäàíèå, ñîâåðøåííî ïåðåðàáîòàííîå, 
âûøëî â ñåðèè «ÆÇË» â 1958 ãîäó (¹ 6 (253))». — Íà ñ. 80—81 òå æå ñâåäåíèÿ 
î ïîýìå «Ìîíàõ», ÷òî è âî 2-ì èçä. 1958 ã. (ñ. 79—80);íà ñ. 84—85 òå æå ñâåäå-
íèÿ î «Òåíè Áàðêîâà», ÷òî è âî 2-ì èçä. 1958 ã. (ñ. 83—84).

1961
Ìóçåéíîå ñîáðàíèå ðóêîïèñåé: îïèñàíèå / Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû 

ÐÑÔÑÐ, Ãîñ. á-êà ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà, Îòäåë ðóêîïèñåé; ïîä ðåä. 
È.Ì. Êóä ðÿâöåâà. — Ìîñêâà, 1961. — Òîì I: ¹ 1—¹ 3005. — 523, [1] ñ.: èë.; 
27 × 17,5 ñì. — Íà ñ. 168 ïîä ðóáðèêîé «Ïîñòóïëåíèÿ 1869 ã.» ïîä ¹ (156) çíà-
÷èòñÿ:

¹ 1024 «Ôëîðà. Ñîáðàíèå îáðàçöîâûõ ñòèõîòâîðåíèé 1824 ã.». Ðó-
êî ïèñü 1824 ã. (áóì. 1823 ã.). Ïèñàðñêàÿ. 120 ëë. (240 ñòð.). 16,5 × 20,5 ñì. 
Ïåðåïëåò-êàðòîí â êîæå ñ çîëîòûì òèñíåíèåì. Íà âåðõíåé êðûøêå 
íàêëåéêà èç êðàñíîé êîæè ñ âûòèñíåííûì çàãîëîâêîì: «Ôëîðà». Ñáîð-
íèê ñîñòîèò èç 4-õ ÷àñòåé: I. Îäû, II. Ïåñíè, III. Áàëëàäà. «Òåíü Áàðêîâà», 
ïðèïèñûâàåìàÿ íåêîòîðûìè èññëåäîâàòåëÿìè À.Ñ. Ïóøêèíó. Ñ îïóáëè-
êîâàííûìè îòðûâêàìè áàëëàäû òåêñò (â ýòîé ÷àñòè) èìååò íåçíà÷èòåëü-
íûå ðàçíî÷òåíèÿ. — Ñì. Â. Ãàåâñêèé. Ïóøêèí â ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî 
ñòè õîòâîðåíèÿ. — Ñîâðåìåííèê, ò. XCVII. ÑÏá., 1863, ñòð. 155—157; 
Í. Ëåðíåð. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». — Îãî-
íåê, 1929, ¹ 5, IV. Ñêàçêè. Âñå ïðîèçâåäåíèÿ ïîðíîãðàôè÷åñêèå. Òðè 
èç íèõ ïîäïèñàíû èìåíàìè Ñ. Þìàòîâà (ñòð. 27), Ê.Ä. Ãîð÷àêîâà (ñòð. 74) 
è Ìàìîíîâà (ñòð. 105). Â íà÷àëå îãëàâëåíèå (ñòð. 5—6). Ðóêîïèñü ïîñòó-
ïèëà èç Ìîñêîâñêîãî Îêðóæíîãî ñóäà.

Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñïèñêà Ô â ãëàâå 3 íàñò. èçä.

1962, ïîñëå ìàÿ
Öÿâëîâñêàÿ, Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà (1897—1978). Áèáëèîãðàôèÿ òðóäîâ 

Ì.À. Öÿâëîâñêîãî / Ñïèñîê ðàáîò Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñîñòàâëåí ìíîþ. Ïå÷à-
òà åòñÿ âïåðâûå. Ò.Ö. // Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Ñòàòüè î Ïóøêèíå / Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Îòäåëåíèå ëèòåðàòóðû è ÿçûêà; [ñîñòàâëå-
íèå ñáîðíèêà, ðåäàêöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé; îòâ. ðåä. Þ.Ã. Îêñ-
ìàí]. — Ìîñêâà: Èçä-âî Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, 1962 (Ì.: 2-ÿ òèï. èçä-âà ÀÍ 
ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 10/II—1962 ã. , ïîäï. ê ïå÷àòè 17/V—1962 ã.). — Ñ. 409—
419. — (433, [3] ñ., [7] ë. ïîðòð., ôàêñ.; 22 × 15 ñì. Â ïåð. 5000 ýêç.). — Íà ñ. 418: 

Êðîìå òîãî, îñòàëîñü â ðóêîïèñè. Èññëåäîâàíèÿ. — Ëèöåéñêîå òâîð÷å-
ñòâî Ïóøêèíà. Îêîëî 50 ïå÷. ë. Ïîäãîòîâëåíî â êà÷åñòâå êîììåíòàðèåâ 
ê ò. I Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ Ïóøêèíà. Áûëî íàáðàíî, îò÷àñòè ñâåðñòà-
íî, èçäàíèå íå ñîñòîÿëîñü. «Òåíü Áàðêîâà» Ïóøêèíà. Îñîáîå ïðèëîæåíèå 
ê ò. I Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ Ïóøêèíà (íà ïðàâàõ ðóêîïèñè, íå äëÿ ïðî-
äàæè). 8 ïå÷. ë. Áûëî íàáðàíî<,> ñâåðñòàíî, íî èçäàíèå íå ñîñòîÿëîñü.
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Аполлоном». Антиклерикальньпїт мотив звучит резче, Чем в «Опасном
соседе»: Хвала тебе, расстрига-поп, |Приапа жрец ретивый...

Второе издаъше совершеъшо переработано. Если в 1-м изд. 1939 г. А.П. Грос-
сман заявлял, Что «В поэме, написанной, видимо, вскоре после «Теъш Бар-
кова», - «Монахе» - <...>», то ознакомившись в 1955 году с версткой «Тени
Баркова» и «Комментариями» к ней М.А. Цявловского, любезно предостав-
ленными Т.Г. Цявловской (см. в насг. главе на: 1955 Гроссман), А.П. Гроссман
изменил датировку «Тени Баркова» в соответствии с мнением М.А. Цявлов-
ского: «Тень Баркова» написана в 1814 г. после «Монаха».

1960, 14 февраля
В коллекции Н.П. Смирнова-Сокольского (1898-1962), хранящейся с

1974 г. в ЪП/ІОРК (МК) РГБ и до сих заштабелированной, находится изда-
ъше: Пушкин 1937-1949, 1959/ [Т.17]: Справочньпй том: Дополнеъшя и исправ-
леъшя. Указатели. - На этом «справочном томе» значится дарсгвенньй авто
граф: «Многоуважаемому Николаю Павловичу Смирнову-Сокольскому -
къшголюбу, собирателю, пушкиноведу,Шсатемо и артисту отТ. Цявловской.
14 февраля 1960». Тексг этой загшси приводигся в издашш: Смирнов-Сокол-
ский,НЛМоя библиотека: Библиографическое огшсаъше: В двух томах/Ник.
Сьшрнов-Сокольскшй.... - М.: Издательство «Къшга», 1969. - Том І. - С. 406.

Видимо, тогда же, 14.02.1960 г., Н.П. Смирнов-Сокольский рассказал и
показал Т.Г. Цявловской свой «экземпляр корректуры» «Тени Баркова»,
о Чем она и указала на машшюписном лисге, вклеенном ею в переплетеъшую
в 1960-1962 годах Верстку ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373): «Экземпляр коррек-
туры (или наборный) - с визой М.А. Цявловского - находится в собра-
нии Н.П. Смирнова-Сокольского». Этот «экземпляр корректуры» («с визой
М.А. Цявловского» от 13.04.1937 г. вместе с машинописью 1937 г. с первых
гранок «Комментариев» М.А. Цявловского от 13.04.1937 г.) после смерти в
1962 г. Н.П. Смирнова-Сокольского у его вдовы С.П. Близъшковской (1901-
1982) купил в период 1962-1974 гг. московскшїт библиофил И.А. Полонский
(1914-1982), подарив его в 1978 г. в Государственньнїт музей А.С. Пушкина
(Москва), где он сейчас и находится (КП 8057 СП 174). Е.С. Шальман (1929-
2008) в своих примечаниях к «ВстуШ/Ітельной заметке» публикации «Тени
Баркова» А. Пушкина в журнале «Р11і101081'са» (М., 1996. Т. 3, 1\ї9 5/7. С. 155
(примеч. 12)) подтверждает также: «По сообщению Т.Г. Цявловской, дру-
гую Часть наборной рукописи она видела (курсив наш. - ./1.Б.) в собрании
Н.П. Смирнова-Сокольского».

Видимо, имеъшо тогда после 14.02.1960 г. Т.Г. Цявловская, убедившись
в сущесгвоваъши еще одной верстки «Теъш Баркова» и машшюписи «Коммен-
тариев», разрешила Е.С. Шальману сделать фотокопию всей верстки: «<...>
(эту [фото]копию я снял в 1960 г. с разрешеъшя Т.Г. Цявловской)» (см.: Там
же. С. 135).

1960, после февраля
Гросс/как, АП. (1888-1965). Пушкин / Аеонид Гроссман. - [Третье из-

дание] - Москва: Издательство ЦК ВАКСМ «Молодая гвардия», 1960
(М.: Тип. «Красное знамя» изд-ва «Молодая гвардия», подп. к печ<ати>

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 683

16/П 1960 г.). - 526, [2] с.: ил., [13] л. портр.: 20 × 13 см. - (Жизнь замечатель-
ных людей. Серия биографий. Основана в 1933 году М. Горьким). - На об.
тит. листа: «Третье издаъше. Второе издание, совершенно переработанное,
вьш1ло в серии «ЖЗА» в 1958 году (Не 6 (253))». -На с. 80-81 те же сведения
о поэме «Монах», Что и во 2-м изд. 1958 г. (с. 79-80);на с. 84-85 те же сведе-
ния о «Тени Баркова», Что и во 2-м изд. 1958 г. (с. 83-84).

1961
Музейное собрание рукописей: описание / Министерство культуры

РСФСР, Ґос. б-ка СССР им. В.И. Аенина, Отдел рукописей; под ред.
И.М. Кудрявцева. - Москва, 1961. - Том І: Ме 1-1\19 3005. - 523, [1] с.: ил.,
27 × 17,5 см. - На с. 168 под рубрш<ой «Посгуплеъшя 1869 г.» под Ме (156) зна-
ЧИТСЯІ

Не 1024 «Флора Собрание образцовых стихотворений 1824 г.». Ру-
копись 1824 г. (бум. 1823 г.). Писарская. 120 лл. (240 стр.). 16,5 × 20,5 см.
Пер еплет-картон в коже с золотым тиснением. На верхней крышке
наклейка из красной кожи с выгисненным заголовком: «Флора». Сбор-
ъшк состоит из 4-х Частей: І. Оды, П. Песъш, ПІ. Баллада. «Тень Баркова»,
приписываемая некоторыми исследователями А.С. Пушкину. С опубли-
коваъшыми отрывками баллады текст (в этой Части) имеет незначитель-
ные разночгеъщя. - См. В. Гаевскшй. Пушкт/Ш в лицее и лицейские его
стихотворения. - Современник, т. ХСУП. СПб., 1863, стр. 155-157;
Н. Аернер. Неизвестная баллада А.С. Пушкина «Тень Баркова». - Ого-
нек, 1929, Ме 5, ІУ. Сказки. Все произведения порнографические. Три
из ъшх подшсаъшт имена1\/Ш С. Юматова (стр. 27), КД. Горчакова (стр. 74)
и Мамонова (стр. 105). В начале оглавление (стр. 5-6). Рукопись посту-
Шла из Московского Окружного суда.

См. подробное ошсание списка Ф в главе 3 наст. изд.

1962, после мая
Цявловская, Татъяна Григоръевна (1897-1978). Библиография трудов

М.А. Цявловского /Сшсок работ М.А. Цявловского составлен мною. Печа-
тается впервые. Т.Ц. //Цявловский, М.А. Статьи о Пушкине /М.А. Цявлов-
ский; Академия наук СССР, Отделение литературы и языка; [составле-
ние сборъшка, редакция и примечания Т.Г. Цявловской; отв. ред. Ю.Ґ. Окс-
ман]. - Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1962 (М.: 2-я тип. изд-ва АН
СССР, сдано в набор 10/П-1962 г. , подп. к печати 17/\/-1962 г.). - С. 409-
419. - (433, [3] с., [7] л. портр., факс.; 22 × 15 см. В пер. 5000 экз.). - На с. 418:

Кроме того, осталось в рукописи. Исследования. - Аицейское творче-
ство Пушкина. Около 50 печ. л. Подготовлено в качестве комментариев
к т. ІАкадеь/тического издаъшя Пуцшша. Было набрано, огчасги сверсга-
но, издаъше не состоялось. «Тень Баркова» Пуцп<ина. Особое приложеъше
к т. ІАкадемического издаъшя Пушкина (на правах рукописи, не для про
дажи). 8 печ. л. Было набрано<,> сверстано, но издаъше не сосгоялось.
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1964
Krejši, Karel (1904—1979). Heroikomika v bàsnictvi Slovanu. — Praha: 

Makladatelstvi C… eskoslovenskå akademie vƒd, 1964. — 548, [3] s., [18] odd. l.: 
40 il.; 21 × 15 m. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 213.

1964, êîíåö
Ìàêîãîíåíêî, Ãåîðãèé Ïàíòåëåéìîíîâè÷ (1912—1986): «Âðàã ïàðíàññêèõ 

óç» / Ã. Ìàêîãîíåíêî // Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà: èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé æóð-
íàë: ãîä èçäàíèÿ ñåäüìîé: æóðíàë âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä / Àêàäåìèÿ íàóê 
ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì); Ðåäêîë.: Â.Ã. Áà-
çàíîâ [1911—1981] (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî íà îá. òèò. ë. 8 èìåí.]. — Ëåíèí-
ãðàä: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», 1964 (Ë.: 1-àÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ïîäï. ê ïå-
÷àòè 23/XI—1964 ã.). — ¹ 4. — Ñ. 136—148; 25 × 16,5 ñì. — 6215 ýêç. — Íà 
ñ. 141:

Â îäíîì èç ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà — íåçàêîí÷åííîé ïîýìå 
«Ìîíàõ» (1813) ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ èìåíåì Áàðêîâà. Îí îêàçûâàåòñÿ â îä-
íîì ðÿäó ñ Âîëüòåðîì è Âèíüîíîì — àâòîðàìè øóòî÷íûõ áóðëåñêíûõ 
ñî÷èíåíèé. Â 1813—1814 ãîäó Ïóøêèí ïèøåò áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», 
ãäå âûñìåèâàåò ëèòåðàòîðîâ øèøêîâîé îðèåíòàöèè; <...> [íà ñ. 147—
148:] ßâ íî èëè òàéíî Áàðêîâ «íàñòðàèâàë» ãóäîê ìíîãèì ïîýòàì êîíöà 
XVIII — íà÷àëà XIX âåêà, êîãäà îíè áðàëèñü çà ïàðîäèþ. Ñëåäîâàë ýòîé 
òðàäèöèè è Ïóøêèí—ëèöåèñò. Æåëàÿ íàíåñòè óäàð ëèòåðàòóðíûì ñòàðî-
âåðàì, îí íàïèñàë áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà». Þíûé àâòîð ïðèçûâàåò òåíü 
ïîìî÷ü ïîýòó-ãåðîþ áàëëàäû. ßâèâøàÿñÿ íà ïîìîùü òåíü Áàðêîâà ïðè-
çíàåòñÿ: Íî ñëóøàé: èç âñåõ ïåâöîâ|Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèë,|Íèêòî! òàê 
...............!|Õâàëû ìíå èõ íå íóæíû.|Ëèøü îò òåáÿ óñëóãè æäó –|Ïèøè 
â ÷àñû äîñóæíû!36 [ñíîñêà]36 (ñì.: Â. Ãàåâñêèé. Ïóøêèí â ëèöåå è ëèöåé-
ñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ. «Ñîâðåìåííèê», 1863, ò. XCVII, [¹ 7], îòä. I, 
ñòð. 156. Ñì. òàêæå: Í. Ëåðíåð. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà «Òåíü 
Áàðêîâà». «Îãîíåê», 1929, ¹ 5 (305) (ñòð. íåíóì.). Ïóøêèí îòëè÷íî ïî-
íÿë, ÷òî Áàðêîâ íå ðàññ÷èòûâàë íà ïîõâàëû è ïðèçíàíèå, à âñåãäà æåëàë 
òîëüêî îäíîãî, — ÷òîáû íîâûå ïîýòû, èñïîëüçóÿ åãî «ãóäîê», íèñïðîâåð-
ãàëè ëèòåðàòóðíûõ âðàãîâ: Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîê,|Èãðàé, êàê íè 
ïîïàëî!|Âîò çâîíêè ñòðóíû, âîò ñìû÷îê,|Óìà â òåáå íå ìàëî.|Íå ïîé 
ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,|Íå Øåëåõîâà òîíîì,|Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, 
Õâîñòîâ|Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.37 [ñíîñêà]37 (Òàì æå). <...> Òàê, â ðóêî-
ïèñíîé ëèòåðàòóðå ðÿäîì ñ «Äåâè÷üåé èãðóøêîé» Áàðêîâà ñòàë ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ ñáîðíèê «Ðóññêàÿ ïðèàïåÿ è öèíèêà». <...> «Òåíü Áàðêîâà» 
ïîñåùàëà ìíîãèõ ïîýòîâ — îò Ìàéêîâà äî Ïóøêèíà.

Áóäåò íàïå÷àòàíî ñ íåçíà÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè â èçä.: Ìàêîãîíåí-
êî, Ã.Ï. Îò Ôîíâèçèíà äî Ïóøêèíà... — Ì., 1969. — Ãë. 3: Ëèòåðàòóðíûå 
òå÷åíèÿ 1760-õ ãîäîâ, ïðîòèâîñòîÿùèå êëàññèöèçìó, § 6 [áåç íàçâàíèÿ]. — 
Ñ. 156—179; Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. Èçáðàííûå ðàáîòû: î Ïóøêèíå, åãî ïðåäøå-
ñòâåííèêàõ è íàñëåäíèêàõ. — Ë., 1987. — [Ãë. 3]: «Âðàã ïàðíàññêèõ óç»: 
(Î ïîýçèè Èâàíà Áàðêîâà). 1964. — Ñ. 149—170.

1964
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [îòðûâîê: ñòðîêè 87—100 ïî 

èçä.: Ëåðíåð, Í. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“ // Îãîíåê. 
1929. ¹ 5 (305). Ñ. [8—9]] // Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. «Âðàã ïàðíàññêèõ óç» // 
Ðóñ ñêàÿ ëèòåðàòóðà: èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé æóðíàë. — Ë., 1964. — ¹ 4. — 
Ñ. 147.

1969, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ìàêîãîíåíêî, Ãåîðãèé Ïàíòåëåéìîíîâè÷ (1912—1986). Îò Ôîíâèçèíà äî 

Ïóøêèíà: Èç èñòîðèè ðóññêîãî ðåàëèçìà / Ã. Ìàêîãîíåíêî. — Ìîñêâà: Èçäà-
òåëü ñòâî «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà». 1969 (Ì.: Ìîñêîâñêàÿ òèï. ¹ 20, ñäà-
íî â íàáîð 7/IX 1968 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 20/II 1969). — 508, [4] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — 
Â ïåð. 25 000 ýêç.

Â ãë. 3 «Ëèòåðàòóðíûå òå÷åíèÿ 1760-õ ãîäîâ, ïðîòèâîñòîÿùèå êëàññèöèç-
ìó» (ñ. 119—179) â ïàðàãðàôå 6 (áåç íàçâàíèÿ), ïîñâÿùåííûì È.Ñ. Áàðêîâó 
(ñ. 156—179), íà ñ. 163—164:

Â ïåðâîì æå äîøåäøåì äî íàñ ïðîèçâåäåíèè Ïóøêèíà 1813 ãîäà — íå-
çàêîí÷åííîé ïîýìå «Ìîíàõ» ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ èìåíåì Áàðêîâà. Îí îêà-
çûâàåòñÿ â îäíîì ðÿäó ñ Âîëüòåðîì è Âèíüîíîì — àâòîðàìè øóòî÷íûõ 
áóðëåñêíûõ ñî÷èíåíèé. Â 1813—1814 ãîäó Ïóøêèí ïèøåò áàëëàäó «Òåíü 
Áàðêîâà», ãäå ïîýò-ñàòèðèê ïðèçâàí íà ïîìîùü â áîðüáå ñ áåçäàðíûìè 
÷ëåíàìè øèøêîâñêîé «Áåñåäû». <...> [Íà ñ. 177—179:] ßâíî èëè òàéíî 
Áàðêîâ «íàñòðàèâàë» ãóäîê ìíîãèì ïîýòàì êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX âå-
êà, êîãäà îíè áðàëèñü çà ïàðîäèþ. Ñëåäîâàë ýòîé òðàäèöèè è Ïóøêèí-
ëè öå èñò. Æåëàÿ íàíåñòè óäàð ëèòåðàòóðíûì ñòàðîâåðàì, îí íàïèñàë áàë-
ëàäó «Òåíü Áàðêîâà». Þíûé àâòîð ïðèçûâàåò Òåíü ïîìî÷ü ïîýòó-ãåðîþ 
áàëëàäû — âûñìåÿòü ñâîèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîòèâíèêîâ. ßâèâøàÿñÿ íà 
ïîìîùü Òåíü Áàðêîâà ïðèçíàåòñÿ: Íî ñëóøàé: èçî âñåõ ïåâöîâ|Íèêòî 
ìåíÿ íå ñëàâèë,|Íèêòî! òàê ... ... ..!|Õâàëû èõ ìíå íå íóæíû.|Ëèøü îò 
òåáÿ óñëóãè æäó —|Ïèøè â ÷àñû äîñóæíû!

Ïóøêèí îòëè÷íî ïîíÿë, ÷òî Áàðêîâ íå ðàññ÷èòûâàë íà ïîõâàëû è 
ïðèçíàíèå, à âñåãäà æåëàë òîëüêî îäíîãî: ÷òî-áû íîâûå ïîýòû, èñïîëü-
çóÿ åãî «ãóäîê» íèñïðîâåðãàëè ëèòåðàòóðíûõ âðàãîâ: Âîçüìè çàäîðíûé 
ìîé ãóäîê,|Èãðàé êàê íè ïîïàëî!|Âîò çâîíêè ñòðóíû, âîò ñìû÷îê,| 
Óìà â òåáå íå ìàëî.|Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,|Íå Øåëåõîâà 
òîíîì,|Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ|Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì...1 [ñíîñ-
êà:]1 (Í. Ëåðíåð, Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». — 
Îãîíåê, 1929, ¹ 5 (305)). <...> Òàê, â ðóêîïèñíîé ëèòåðàòóðå, ðÿäîì ñ 
«Äåâè÷üåé èãðóøêîé» Áàðêîâà, ñòàë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñáîðíèê «Ðóññêàÿ 
ïðèàïåÿ è öèíèêà». <...> «Òåíü Áàðêîâà» ïîñåùàëà ìíîãèõ ïîýòîâ — 
îò Ìàéêîâà äî Ïóøêèíà.

Ïå÷àòàåòñÿ ñ íåçíà÷èòåëüíûìè èçìåíåíèÿìè ïî òåêñòó èçäàíèÿ: Ìàêî-
ãîí åíêî, Ã.Ï. «Âðàã ïàðíàññêèõ óç» // Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà: èñòîðèêî-ëèòåðàòóð-
íûé æóðíàë. — Ë., 1964. — ¹ 4. — Ñ. 136—148.
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1964
Кїеуўі, Кате] (1904-1979). Негоі1<он1і1<а у ЬаЅнісіуі ЅІоуашї. - РгаЬа:

МаЫаоаіеІЅ'а/і СеЅІ<оЅІоуеп51<е а1<а<іеп1іе уёо, 1964. - 548, [3] Ѕ., [18] ооо. 1.:
40 11.; 21 × 15 ш. - О «Теъш Баркова» на с. 213.

1964, конец
Макогоненко, Георгий Пантелеимоноеич (1912-1986): «Враг парнасских

уз» / Ґ. Макогоненко // Русская литература: историко-литературный жур-
нал: год издания седьмой: журнал выходит 4 раза в год / Академия наук
СССР, Институт русской литературы (Пушкинский дом); Редкол.: В.Ґ. Ба-
занов [1911-1981] (гл. ред.) [и др., всего на об. тит. л. 8 имен.]. - Аенин-
град: Издательство «Наука», 1964 (А.: 1-ая тип. изд-ва «Наука», подп. к пе-
чати 23/ХІ-1964 г.). - По 4. - С. 136-148; 25 × 16,5 см. - 6215 экз. - На
с. 141:

В одном из первых произведений Пушкина - незаконченной поэме
«Монах» (1813) мы встречаемся с именем Баркова. Он оказывается в од-
ном ряду с Вольтером и Виньоном - авторами шуточных бурлескных
сочинеъшй. В 1813-1814 году Пушкин пишет балладу «Тень Баркова»,
где высмеивает литераторов шишковой ориентации; <...> [на с. 147-
148:] Явно или тайно Барков «настраивал» гудок многим поэтам конца
ХУПІ - начала ХІХ века, когда они брались за пародию. Следовал этой
традгщии и Пушкгш-лгщеист. Желая нанести удар литературным старо-
верам, он написал балладу «Тень Баркова». Юньпїт автор призывает тень
помочь поэту-герою баллады. Явившаяся на помощь тень Баркова при-
знается: Но слушай: из всех певцов | Никто меня не славил, |Никто! так
...............! |Хвалы мне их не нужны. |Аишь от тебя услуги жду - | Пиши
в Часы досужны!36 [сноска]36 (см.: В. Ґ а е в ский. Пушкгш в лшее и лицей-
ские его стихотворения. «Современник», 1863, т. ХСУП, [По 7], отд. І,
стр. 156. См. также: Н. Аер н е р. Неизвестная балладаА. ПуЩШа «Тень
Баркова». «Огонек», 1929, По 5 (305) (стр. ненум.). Пушкин отлично по-
нял, что Барков не рассчитывал на похвалы и признаъше, а всегда желал
только одного, - чтобы новые поэты, используя его «гудок», ъшспровер-
гали литературных врагов: Возьми задорный мой гудок, | Играй, как ни
попало! |Вот звонки струны, вот смычок, |Ума в тебе не мало. |Не пой
лишь так, как пел Бобров, | Не Шелехова тоном, | Шихматов, Палицын,
Хвостов | Прокляты Аполлоном.37 [сноска]37 (Там же). <...> Так, в руко
писной литературе рядом с «Девичьей игрушкой» Баркова стал распро-
страняться сборник «Русская приапея и циника». <...> «Тень Баркова»
посещала многих поэтов - от Майкова до Пушкгша.

Будет напечатано с незначительными изменениями в изд.: Макогонен-
ко, Г.П. От Фонвизина до Пушкина... - М., 1969. - Ґл. 3: Аитературные
течения 1760-х годов, противостояшие классицизму, ё 6 [без названия]. -
С. 156-179; Макогоненко, Г.П. Избранные работы: о Пушкине, его предше
ственниках и наследниках. - А., 1987. - [Ґл. 3]: «Враг парнасских уз»:
(О поэзии Ивана Баркова). 1964. - С. 149-170.
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1964
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [отрывок: строки 87-100 по

изд.: ./1ернер, Н. Неизвестная баллада А. ПушкІ/ша ”Тень Баркова“ //Огонек.
1929. По 5 (305). С. [8-9]] // Макогоненко, Г.П. «Враг парнасских уз» //
Русская литература: историко-литературньй журнал. - А., 1964. - По 4. -
С. 147.

1969, после февраля
Макогоненко, Георгий Пантелеимоноеии (1912-1986). От Фонвизина до

Пушкина: Из истории русского реализма / Г. Макогоненко. - Москва: Изда-
тельство «Художественная литература». 1969 (М.: Московская тип. Мо 20, сда-
но в набор 7/ІХ 1968 г., подп. в печать 20/П 1969). - 508, [4] с.; 20,5 × 13 см. -
В пер. 25 000 экз.

В гл. 3 «Аитературные течеъшя 1760х годов, противостояшие классициз-
» (с. 119-179) в параграфе 6 (без названия), посвященным И.С. Баркову

(с. 156-179), на с. 163-164:

В первом же дошедшем до нас произведенгш Пушкина 1813 года - не-
закончеъшой поэме «Монах» мы встречаемся с именем Баркова. Он ока-
зывается в одном ряду с Вольтером и Вшьоном - авторами шуточных
бурлескных сочгшеншїт. Б 1813-1814 году Пушкгш пишет балладу «Тень
Баркова», где поэт-сатирик призван на помощь в борьбе с бездарными
членами шишковской «Беседы». <...> [На с. 177-179:] Явно или тайно
Барков «настраивал» гудок 1х/щогим поэтам коъщаШ - начала ХІХ ве-
ка, когда оъш брались за пародию. Следовал этой традиции и Пушкин-
лущеист. Желая нанести удар литературным староверам, он наш/Ісал бал-
ладу «Тень Баркова». Юньнїт автор призывает Тень помочь поэту-герою
баллады - высмеять своих литературных противников. Явившаяся на
помощь Тень Баркова признается: Но слушай: изо всех певцов | Никто
меня не славил, |Никто! так ..! |Хвалы их мне не нужны. |Аишь от
тебя услуги жду - | Пиши в часы досужны!

Пушкин отлично понял, что Барков не рассчитывал на похвалы и
признание, а всегда желал только одного: что-бы новые поэты, исполь-
зуя его «гудок» ниспровергали литературных врагов: Возьми задорный
мой гудок, | Играй как ни попало! |Вот звонки струны, вот смычок,|
Ума в тебе не мало. |Не пой лишь так, как пел Бобров, |Не Шелехова
тоном, |Шихматов, Палицын, Хвостов | Прокляты Аполлоном...1 [снос-
ка:]1 (Н. Аернер, Неизвестная баллада А. Пушкина «Тень Баркова». -
Огонек, 1929, По 5 (305)). <...> Так, в рукописной литературе, рядом с
«Девичьей игрушкой» Баркова, стал распространяться сборъшк «Русская
приапея и циника». <...> «Тень Баркова» посещала многих поэтов -
от Майкова до Пушкина.

Печатается с незначительными изменениями по тексту издания: Мако-
гоненко, Г.П. «Враг парнасских уз» //Русская литература: историко-литератур-
ный журнал. - А., 1964. - По 4. - С. 136-148.
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Ïàðàãðàô 6 (áåç íàçâàíèÿ) îïèñûâàåìîãî èçäàíèÿ, ïîñâÿùåííûé 
È.Ñ. Áàð êîâó, âîéäåò ïîëíîñòüþ ïîä çàãëàâèåì «“Âðàã ïàðíàññêèõ óç”: 
(Î ïîýçèè Èâàíà Áàðêîâà)» â èçä.: Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. Èçáðàííûå ðàáîòû: 
î Ïóøêèíå, åãî ïðåäøåñòâåííèêàõ è íàñëåäíèêàõ. — Ë., 1987. — Ñ. 149—170.

1969, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [îòðûâîê: ñòðîêè 87—100 ïî 

èçä.: Ëåðíåð, Í. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“ // Îãîíåê. 
1929. ¹ 5 (305). Ñ. [8—9]] //Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. Îò Ôîíâèçèíà äî Ïóøêèíà: 
Èç èñòîðèè ðóññêîãî ðåàëèçìà / Ã. Ìàêîãîíåíêî. — Ì., 1969. — Ãë. 3: Ëèòå-
ðàòóðíûå òå÷åíèÿ 1760-õ ãîäîâ, ïðîòèâîñòîÿùèå êëàññèöèçìó, § 6 [áåç íàçâà-
íèÿ]. — Ñ. 177—178.

1972
À.Ñ. Ïóøêèí|áåç|öåíçóðû|[London:] FLEGON PRESS [, 1972]. — [176] c.: 

[8] èë., ôàêñ.; 17 × 11 ñì. — Íà êîðè÷íåâîì ïåðåïëåòå â ðàìêå: À.Ñ. Ïóø-
êèí. — Îïèñàíî ïî òèò. ñ. (ñ. [1]). — Íà îá. òèò. ñ. [ñ. 2]: Copyright FLEGON 
PRESS 1972|406 Greek Street|London. W. 1. — Íà ñ. [5—6]: Îò ðåäàêòîðà / 
À. Ôëåãîí.

Ýòî èçäàíèå ÿâëÿåòñÿ ñáîðíèêîì ðåïðèíòíî âîñïðîèçâåäåííûõ öåíçó-
ðèðîâàííûõ (òî÷êàìè) ñòèõîòâîðåíèé è ïèñåì (ñ ñîõðàíåíèåì äàæå êîëîí-
öèôð ñòðàíèö) èç òîìîâ 1, 2, 3, 8 è 10 èçäàíèÿ: Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). 
Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â äåñÿòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ 
íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). — Èçäàíèå 
òðåòüå. — Ì.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1962—1966. — Ò. 1—10. — 16 × 11 ñì. — Èçä-âî 
ò. 5—6, 8—10: «Íàóêà». — Êóïþðû áûëè âîññòàíîâëåíû (çà÷àñòóþ íåòî÷íî) 
ìàøèíîïèñüþ â îðèãèíàëàõ òîìîâ. Âêëþ÷åíû òàêæå íåñêîëüêî ðåïðèíòíî 
âîñïðîèçâåäåííûõ ñòðàíèö ñ òåêñòàìè èç äðóãèõ èçäàíèé. Ðåïðèíòíî âîñïðî-
èçâåäåíà ìàøèíîïèñü (ñ. 1—15), ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåííàÿ ïî ôîðìàòó èç-
äàíèÿ, ñ çàãëàâèåì: «Ñòèõîòâîðåíèÿ Ïóøêèíà, íå âîøåäøèå â ïîëíîå ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé ÀÍ ÑÑÑÐ». Ñïëîøíîé ïàãèíàöèè èçäàíèå íå èìååò. Äàííîå 
èçäàíèå âêëþ÷åíî íàìè â õðîíîëîãè÷åñêóþ ðîñïèñü äîêóìåíòîâ î «Òåíè Áàð-
êîâà» ïî ñëåäóþùåé ïðè÷èíå. ×åçàðå Äæ. Äå Ìèêåëèñ â èçäàíèå (Puškin 
1990: 31) â ñíîñêå 1 ê ñâîåé çàìåòêå íà èòàë. ÿçûêå «Criteri di edizione» íåïðà-
âèëüíî óêàçàë íà íàëè÷èå â âûøåïðèâåäåííîì èçäàíèè ðåäàêöèè áàëëàäû 
«Òåíü Áàðêîâà»:

<...> abbamo inoltre notizia d’un volumetto, Puškin bez cenzury, edito a Londra 
nel 1972 da Flegon Press (di rinomata fama scandalistica) che conterrebbe 
una redazione — tarda, scorretta e lacunosa — della ballata: lo segnaliamo, 
pur non avendone potuto prender visione» (íàø ïåðåâîä: êðîìå ýòîãî èç-
âåñòíî èçäàíèå Ïóøêèí áåç öåíçóðû, îïóáëèêîâàííîå â Ëîíäîíå â 1972 ã. 
èçäàòåëüñòâîì Flegon Press (ïðîñëàâèâøååñÿ ñâîåé ñêàíäàëüíîñòüþ), êî-
òîðîå ñîäåðæèò ðåäàêöèþ — ïîçäíþþ, ñ îøèáêàìè è ïðîïóñêàìè, — 
áàëëàäû è íå ìîæåò áûòü ðåêîìåíäîâàíî äëÿ ñâåðêè òåêñòà).

Â áèáëèîòåêàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà èçäàíèå «À.Ñ. Ïóøêèí áåç 
öåíçóðû» ([London]: Flegon Press, [1972] íàìè íå îáíàðóæåíî. Áëàãîäàðèì 

ñåðäå÷íî çà ñîäåéñòâèå Íèêèòó Ãëåáîâè÷à Îõîòèíà [1949—] è Ãåîðèÿ Àõèë-
ëîâè÷à Ëåâèíòîíà [1948—], êîòîðûé ñïåöèàëüíî äëÿ íàñ ïðèâåç èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà â äåêàáðå 2009 ã. óêàçàííîå èçäàíèå. Â ïðîñìîòðåííîì de visu 
ýêçåìïëÿðå «Òåíü Áàðêîâà» íå çíà÷èòñÿ.

Àëåê Ôëåãîí (1924—2003) âêëþ÷èò «Òåíü Áàðêîâà» â ñâîþ êíèãó «Âîêðóã 
Ñîëæåíèöûíà» ([London]: Ôëåãîí Ïðåññ, cop. 1981. Ò. 1. Ñ. 372—375), ñì. 
îïèñàíèå íà: 1981 Ôëåãîí, À.

1973, ïîñëå ôåâðàëÿ
Áèáëèîãðàôèÿ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è ëèòåðàòóðû î íåì, 1918—

1936. ×àñòü II / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèí-
ñêèé äîì); [Ñîñòàâèòåëè: Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèé [1901—1963], Í.È. Ìîðäîâ÷åí-
êî [1904—1951], Ð.Â. Èåçóèòîâà [1935—], ß.Ë. Ëåâêîâè÷ [1920—2002], Â.Á. Ñàí-
äîìèðñêàÿ; ïîä ðåä. ß.Ë. Ëåâêîâè÷]. — Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», 
Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1973 (ã. ×åõîâ (Ìîñê. îáë.): Íàáðàíî íà ×åõîâñêîì ï/ê; 
Ë.: Îòïå÷àòàíî ñ ìàòðèö ×åõîâñêîãî ï/ê â 1-é òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â 
íàáîð 27/XII 1971 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 20/II 1973 ã.). — 295, [1] ñ.; 22 × 15 ñì. — 
Â ïåð. 5400 ýêç. — Íà ñ. 120 ïîä ¹: «1181. Ëåðíåð Í. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà 
Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». — Îãîíåê, 1929, ¹ 5, ñòð. 8—9; òî æå ñì. ¹ 1183. 
Ñð. ÷. I, ¹ 104. Îá àâòîðñòâå Ï. è âðåìåíè ñîçäàíèÿ»; — ïîä ¹: «1183. Ëåð-
íåð Í.Î. Ðàññêàçû î Ïóøêèíå. Ë., «Ïðèáîé», 1929, 222 ñòð. Ñð. ÷. I, ¹ 106. 
Ñîäåðæ.: Îò àâòîðà. — Ñåñòðà Ïóøêèíà [Î.Ñ. Ïóøêèíà]. — Ðàííÿÿ ëþáîâü 
Ïóøêèíà [Í.Ñ. Ñóøêîâà]. — Çàáûòûå ïëîäû ëèöåéñêîé ìóçû: I. Ãàðàëü è 
Ãàëüâèíà [ñì. ¹ 901]; II. «Òåíü Áàðêîâà» [ñì. ¹ 1181]». [Äàëåå ðàñïèñàíî ñî-
äåðæàíèå âñåãî ñáîðíèêà «Ðàññêàçû î Ïóøêèíå»]; íà ñ. 283 â ðóáðèêå «Óêà-
çà òåëü ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà»: «Òåíü Áàðêîâà 1181, 1183».

1974, ïîñëå ìàÿ
[Óðóñîâ, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (êíÿçü; 1843—1900)]. À.Ì. Ãîð÷àêîâ î Ïóø-

êèíå: (Èç ïèñüìà À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà») // À.Ñ. Ïóøêèí 
â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ: â äâóõ òîìàõ. — Ìîñêâà: [Èçä-âî] «Õóäîæå-
ñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 1974. — 2 ò.; 20,5 × 13,5 ñì. — (Ñåðèÿ ëèòåðàòóðíûõ ìå-
ìóàðîâ / Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Â.Â. Ãðèãîðåíêî, Ñ.À. Ìàêàøèíà [1906—
1989], Ñ.È. Ìàøèíñêîãî [1914—1978], Â.Í. Îðëîâà [1908—1985]). — Â ïåð. 
75 000 ýêç. — Òîì ïåðâûé / [Âñòóï. ñòàòüÿ Â.Ý. Âàöóðî; Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå-
÷àíèÿ Â.Ý. Âàöóðî, Ì.È. Ãèëëåëüñîíà, Ð.Â. Èåçóèòîâîé, ß.Ë. Ëåâêîâè÷; 
Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Â.[Â.] Ìàêñèíà [1928—2007]]. — 1974 (Ì.: Ìàòðèöû... 
Ïåðâîé Îáðàçöîâîé...; Ë.: Îòïå÷àòàíî... â Ëåíèíãð. òèï. ¹ 2..., ñäàíî â íà-
áîð 22/XI 1973 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 12/V 1974 ã.). — Ñ. 380—381 (ïðèìå÷. íà 
ñ. 514). — (541, [3] ñ., [1] ë. ïîðòð., [8] ë.: [46] ïîðòð., ôàêñ.).

Â «Ñîäåðæàíèè» íà ñ. 542 îøèáî÷íî: «À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Î Ïóøêèíå (Èç ïèñü-
ìà À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà»», ò. å. À.Ì. Ãîð÷àêîâ óêàçàí 
êàê àâòîð, õîòÿ àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ êíÿçü À.È. Óðóñîâ, èçëîæèâøèé ñâîèìè 
ñëîâàìè áåñåäó ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì.

Ïå÷àòàåòñÿ â ñîêðàùåíèè (áåç ïåðâûõ 19-òè ñòðîê) ïîä èçä.: Óðóñîâ, Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ (1843—1900). Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷àêîâú î Ïóøêèí¼: (Èçú 
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Параграф 6 (без названия) описываемого издания, посвященный
И.С. Баркову, войдет полностью под заглавием «“Враг парнасских уз”:
(О поэзии Ивана Баркова)» в изд.: Макогоненко, Ґ.П. Избранные работы:
о Пушкине, его предшественниках и наследъшках. - А., 1987. - С. 149-170.

1969, после февраля
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [отрывок: строки 87-100 по

изд.: ./1ернер, Н. Неизвестная баллада А. Пушкина ”Тень Баркова“ //Огонек.
1929. По 5 (305). С. [8-9]] //Макогоненко, Ґ.П. От Фонвизша до Пушкина:
Из истории русского реализма/ Г. Макогоненко. - М., 1969. - Гл. 3: Аите-
ратурные течеъшя 1760х годов, противостоящие классшизму, ё 6 [без назва-
ния]. - С. 177-178.

1972
А.С. Пушкин | без|цензуры| [Іоошіош] РЬЕСОЫ РВЕЅЅ [, 1972]. - [176] с.:

[8] ил., факс., 17 × 11 см. - На коричневом переплете в рамке: А.С. Пуш-
кин. - Ошсано по тит. с. (с. [1]). - На об. тит. с. [с. 2]: Соруп'ЅІҐс РЬЕСОЫ
РКЕЅЅ 1972 | 406 Сгее1< Ѕїгее'сІЬошіоп. Ш. 1. - На с. [5-6]: От редактора /
А. Флегон.

Это издание является сборником репринтно воспроизведенных цензу-
рированных (точками) стихотвореъшй и писем (с сохранением даже колон-
цифр страниц) из томов 1, 2, 3, 8 и 10 издания: Пушкин, А.С. (1799-1837).
Полное собрание сочинений: в десяти томах / А.С. Пушкин; Академия
наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). - Издание
третье. -М.: Изд-во АН СССР, 1962-1966. - Т. 1-10. - 16 × 11 см. - Изд-во
т. 5-6, 8-10: «Наука». - Купюры были восстановлены (зачастую неточно)
машношсью в оригиналах томов. Включены также несколько репрІШТНо
воспроизведеншях страниц с текстами из других издаъшй. Репринтно воспро
изведена машинопись (с. 1-15), специально подготовлеъшая по формату из-
даъшя, с заглавием: «Стихотвореъшя Пуцщша, не вошедшие в полное собра-
ние сочинений АН СССР». Сплошной пагинации издание не имеет. Данное
издаъше включено нами в хронологическую росгщсь документов о «Теги/1 Бар-
кова» по следующей причине. Чезаре Дж. Де Микелис в издание (Риёкіп
1990: 31) в сноске 1 к своей заметке на итал. язьже «Сп'іеп' (іі едіиіопе» непра-
ви/съно указал на наличие в вышеприведенном издании редакции баллады
«Тень Баркова»:

<...> аЬЬашо іноІтге потіиіа (1,1111 уоІшпейо, Риў/сін ое: сенгшу, еєііїо а Ьопсіга
пеІ 1972 с1а РІеЅоп РтеЅЅ ((11 нпошаш Ґаша ЅсашіаІіЅїіса) с11е сошеггеЬЬе
ина гесіаиіопе - їагєіа, Ѕсогге'сїа е ІасипоЅа - (1е11а ЬаПаіа: 10 ЅеЅнаІіашо,
риг поп ауепсіопе рошіо ртещіег уіЅіопе» (наш перевод: кроме этого из-
вестно издание Пушкин оез цензуры, опубликованное в Аондоне в 1972 г.
издательством РІеЅоп РгеЅЅ (прославившееся своей скандальностью), ко-
торое содержит редакцию - позднюю, с ошибками и пропусками, -
баллады и не может быть рекомендовано для сверки текста).
В библиотеках Москвы и Санкт-Петербурга издание «А.С. Пушкин без

цензуры» ([Ьошіоп]: РІеЅоп РтеЅЅ, [1972] нами не обнаружено. Благодарим
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сердечно за содействие Никиту Глебовича Охотина [1949-] и Геория Ахил-
ловича Аевинтона [1948-], который специально для нас привез из Саъшт-
Петербурга в декабре 2009 г. указанное издание. В просмотренном (іе уіЅи
экземпляре «Тень Баркова» не значится.

Алек Флегон (1924-2003) включит «Тень Баркова» в свою книгу «Вокруг
Солженицына» ([Ьопсіоп]: Флегон Пресс, сор. 1981. Т. 1. С. 372-375), см.
описаъше на: 1981 Флегон, А.

1973, после февраля
Библиография произведений А.С. Пушкина и литературы о нем, 1918-

1936. Часть П/Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкин-
скшй дом); [Составители: А.М. Добровольскшїт [1901-1963], Н.И. Мордовчен-
ко [1904-1951], Р.В. Иезуитова [1935-1, Я.А. Аевкович [1920-2002], ВБ. Сан-
домирская; под ред. Я.А. Аевкович]. - Аенгшград: Издательство «Наука»,
Аенингр. отд-ние, 1973 (г. Чехов (Моск. обл.): Набрано на Чеховском п/к;
А.: Отпечатано с матриц Чеховского п/к в 1-й тип. изд-ва «Наука», сдано в
набор 27/ХП 1971 г., подп. к печати 20/П 1973 г.). - 295, [1] с.; 22 × 15 см. -
В пер. 5400 Экз. - На с. 120 под По: «1181. Аернер Н. Неизвестная баллада
Пушкина «Тень Баркова». - Огонек, 1929, По 5, стр. 8-9; то же см. По 1183.
Ср. ч. І, По 104. Об авторстве П. и времени создания»; - под По: «1183. Аер-
нер Н.О. Рассказы о Пушкине. А., «Прибой», 1929, 222 стр. Ср. ч. І, По 106.
Содерж.: От автора. - Сестра Пушкина [О.С. Пушкина]. - Ранняя любовь
Пушкина [Н.С. Сушкова]. - Забытые плоды лицейской музы: І. Гараль и
Гальвгша [см. По 901]; П. «Тень Баркова» [см. По 1181]››. [Далее расшсано со-
держание всего сборника «Рассказы о Пушкине»]; на с. 283 в рубрике «Ука-
затель произведений А.С. Пушкгша»: «Тень Баркова 1181, 1183».

1974, после мая
[Урусов, Александр Иванович (князь: 1843-1900)]. А.М. Горчаков о Пуш-

кине: (Из нием/са А.И. Урусова к издателю «Русского архива») //А.С. Пушкин
в воспомштаъшях современъшков: в двух томах. -Москва: [Изд-во] «Художе-
ственная литература», 1974. - 2 т.; 20,5 × 13,5 см. - (Серия литературных ме-
муаров / Под общей редакцией ВВ. Ґригоренко, С.А. Макашина [1906-
1989], С.И. Машинского [1914-1978], В.Н. Орлова [1908-19851). - В пер.
75 000 Экз. -Том первьнїт / [Вступ. статья ВЭ. Вацуро; Составлеъше и приме-
чания ВЭ. Вацуро, М.И. Гиллельсона, Р.В. Иезуитовой, Я.А. Аевкович;
Оформлеъше художш/шаВ. [В.] Максгша [1928-2007]]. - 1974 (М.: Матрицы...
Первой Образцовой...; А.: Отпечатано... в Аенингр. тип. По 2..., сдано в на-
бор 22/ХІ 1973 г., подп. в печать 12/\7 1974 г.). - С. 380-381 (примеч. на
с. 514). - (541, [3] с., [1] л. портр., [8] л.: [46] портр., факс.).

В «Содержаш/ш» на с. 542 ошибочно: «А .М. Горчаков. ОПушкине (Из гшсь-
маА.И. Урусова к издателю «Русского архива››», т. е. А.М. Горчаков указан
как автор, хотя автором является князь А.И. Урусов, изложивший своими
словами беседу с князем А.М. Горчаковым.

Печатается в сокращешш (без первых 19-ти строк) под изд.: Урусов, Алек-
сандр Иванович (1843-1900). Канцлеръ князь Горчаковъ о Пушкиніэ: (Изъ
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ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêàãî Àðõèâà). Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 
20 Àïð¼ëÿ 1871. / êíÿçü Óðóñîâú // Ðóññêié àðõèâú / èçäàâàåìûé Ïåòðîìú 
Áàðòåíåâûìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè (Ì. Êàòêîâú), 
1883. — Ãîäú äâàäöàòü ïåðâûé, 1883 — êíèãà âòîðàÿ, [íà ñ. 1 îáë.: [âûï.] 3]. — 
Ñ. 205—206.

Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» íà ñ. 514 ññûëêà íà ïóáëèêàöèþ ñäåëàíà â òàêîé 
ôîðìå: «ÐÀ, 1883, êí. 2, ñ. 205—206», íå óêàçàíà äàòà ïèñüìà: «20 àïðåëÿ 
1871».

Íà ñ. 381: «<...> Ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ 
ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿò-
íî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð÷àêîâ 
âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìåíè3. 
<...> [Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» íà ñ. 514 ê ñíîñêå 3:] (Çàíèìàÿ âèäíûå ãîñóäàðñòâåí-
íûå ïîñòû, À.Ì. Ãîð÷àêîâ íå ìîã çàÿâèòü â ïå÷àòè î òîì, ÷òî õðàíèò ó ñåáÿ 
ðó êîïèñü àíòèêëåðèêàëüíîé ïîýìû Ïóøêèíà «Ìîíàõ» (1813), àâòîãðàô êî-
òîðîé áûë îáíàðóæåí â ñîñòàâå åãî àðõèâà ëèøü â 1928 ã. âèäíûì ïóøêèíè-
ñòîì Ï.Å. Ùåãîëåâûì (îáíàðóæåí îñåíüþ 1927 ã. Ï.À. Ñàäèêîâûì è Ï.Ê. Ñóç-
äàëåâûì; Ï.Å. Ùåãîëåâ ëèøü îïóáëèêîâàë. — Ë.Á.) (Ê<ðàñíûé> À<ðõèâ>, 
1928, ò. 31, ñ. 160—201; 1929, ò. 32, ñ. 183—190)).» Êîììåíòàòîðû íå îáðàòèëè 
âíè ìàíèÿ, ÷òî â ïðèâåäåííîé öèòàòå ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäå-
íèÿõ è î äâóõ ðàçíîâðåìåííûõ ñîáûòèÿõ. Â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè — «êíÿçü 
Ãîð÷à êîâ ïîáóäèë åãî [À.Ñ. Ïóøêèíà] óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå», 
ò. å. À.Ñ. Ïóøêèí ñàì óíè÷òîæèë «îäíî ïðîèçâåäåíèå», íå íàçâàííîå çäåñü 
êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâûì è ýòèì íå íàçâàííûì «îäíèì ïðîèçâåäåíèåì» è ÿâëÿåò-
ñÿ «Òåíü Áàðêîâà». Â ñëåäóþùèõ äâóõ ïðåäëîæåíèÿõ ðå÷ü èäåò î ñîáûòèè 
áîëåå ïîçäíåì («Ïóøêèí íàïèñàë áûëî») è î êîíêðåòíîé ïîýìå «Ìîíàõ», 
êî òîðóþ ÿêîáû ñæåã êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Åñëè ðå÷ü èäåò â ýòîé öèòàòå (èç 
òðåõ ïðåäëîæåíèé) òîëüêî îá îäíîé ïîýìå «Ìîíàõ», òî ïåðâîå ïðåäëîæåíèå 
ÿâíî ïðîòèâîðå÷èò äâóì îñòàëüíûì ïðåäëîæåíèÿì. Ñîêðàùåíèþ ïîäâåðã-
ëèñü ïåðâûå 21 ñòðîêà, ãäå êíÿçü À.È. Óðóñîâ, âûïîëíÿÿ îáåùàíèå äàííîå 
Ï.È. Áàðòåíåâó åùå â 1870 ã. âûÿñíèòü çíà÷åíèå äâóõ ñòèõîâ À.Ñ. Ïóøêèíà, 
âñòðåòèëñÿ ñïåöèàëüíî ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì. Âûøåïðèâåäåííûå ñòðî-
êè ÿâëÿþòñÿ ñïåöèàëüíîé âñòàâêîé — âîñïîìèíàíèåì èç ëèöåéñêèõ ëåò êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà íàïðÿìóþ âîîáùå íå ñâÿçàííîé ñî âñòðå÷åé ñ À.Ñ. Ïóø êè-
íûì â 1825 ã. Ýòà âñòàâêà — íåïîñðåäñòâåííûé îòêëèê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
íà ïóáëèêàöèþ îòðûâêîâ èç ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã., ãäå ðå÷ü 
èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ («Ò¼íè Áàðêîâà» è «Ìîíàõå»).

Âîñïîìèíàíèÿ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà â èçëîæåíèè êí. À.È. Óðóñîâà íå âî-
øëè â èçäàíèå 1936 ã.: Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ è ðàññêàçàõ ñîâðåìåííè-
êîâ / Ðåäàêöèÿ, âñòóï. ñòàòüÿ [ñ. 5—26] è ïðèìå÷àíèÿ Ñ.ß. Ãåññåíà [1903—
1937]. — Ëåíèíãðàä: Ãîñ. èçä-âî «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 1936 (Ë.: 
Íàáðàíî â òèï «Ïå÷àòíûé Äâîð»: Îòïå÷àòàíî ñ ìàòðèö â òèï. àðò. «Ïå÷àò-
íÿ», ñäàíî â íàáîð 7/VIII 1936 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 17/XII 1936 ã.). — 634, [2] ñ., 
[16] ë. ïîðòð.; 19 × 13 ñì. + Óêàçàòåëü èìåí ê êíèãå: «Ïóøêèí â âîñïîìèíà-
íèÿõ è ðàññêàçàõ ñîâðåìåííèêîâ» [âêëåèâàëñÿ â êîíöå êíèãè]. — XXII, [2] ñ.; 
18 × 11,5 ñì. — Â ïåð. 10 300 ýêç.

Íå âîøëè âîñïîìèíàíèÿ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà è â èçäàíèå: Ïóøêèí â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ / [Ðåäàêöèÿ òåêñòà À.Ë. Äûìøèöà [1910—1975] 
è Ä.È. Çîëîòíèöêîãî [1918—2005]; ïðåäèñëîâèå À.Ë. Äûìøèöà]. — [Ì.]: Ãîñ. 
èçä-âî Õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 1950 (Ë.: 2-ÿ òèï. «Ïå÷àòíûé Äâîð», 
ïîäï. ê ïå÷àòè 30/XII 1949). — 599, [1] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 20 × 13 ñì. — (Ñåðèÿ 
ëèòåðàòóðíûõ ìåìóàðîâ / Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé: Í.Ë. Áðîäñêîãî [1881—
1951], Ô.Â. Ãëàäêîâà [1883—1958], Ô.Ì. Ãîëîâåí÷åíêî [1899—1963], Í.Ê. Ãóä-
çèÿ [1887—1965]). — Â îáë. 50 000 ýêç. — Ñì. òàêæå èçä. 1985 ã. è 3-å äîï. èçä. 
1998 ã.

1978, 1 èþíÿ
Ïîñëå ñìåðòè 30 ìàÿ 1978 ã. Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé-Çåíãåð ñîãëàñíî àêòà îò 

1 èþíÿ 1978 ã., ïîäïèñàííîìó Ê.Ï. Áîãàåâñêîé (ñäàëà) è Â.Ý. Âàöóðî (ïðè-
íÿë), ÈÐËÈ ÐÎ ïîëó÷èë â òîì ÷èñëå «III. Âåðñòêó ïîýìû Ïóøêèíà ”Òåíü 
Áàð êîâà“ è ðàçíûå ìàòåðèàëû ê íåé (ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ, àâòîãðàô èññëå-
äîâàíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è ïðî÷åå)». Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. ãëàâå íà: 1996 
Øàëüìàí: 155—156.

1980
Â ÖÃÀÄÀ (ñ 1992 ã. ÐÃÀÄÀ) ê 1980 ã. áûëî äîïîëíåíî «Ðóêîïèñíîå ñîáðà-

íèå ÖÃÀÄÀ. Ôîíä 188. Îïèñü 1. 1829 åä. õð. XIII—XX ââ.» (äî 1980 ã. ýòî ñî-
áðà íèå âêëþ÷àëî âñåãî 149 åä. õð.). Â «Ñëóæåáíîì äåëå» ôîíäà 188 çíà÷èò-
ñÿ àêò îò 16 èþíÿ 1979 ã. ñîòðóäíèêà Á.Í. Ìîðîçîâà, î òîì ÷òî «ñ 5 ìàÿ 
1976 ã. ïî 16 èþíÿ 1979 ã. èì ïðîâîäèëàñü íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà 
ô. 188. Äëÿ îïèñàíèÿ áûëî ïîëó÷åíî 992 êí. è 2000 ëèñòîâ ðîññûïè XV—
XIX ââ. Ïîñëå ôîðìèðîâàíèÿ äåë èç ðîññûïè è îïèñàíèÿ îáúåì ôîíäà ñî-
ñòàâ ëÿåò 1576 åä. õð. (â ò. ÷. áûâøàÿ îï. 1 íà 149 åä. õð.)». Ïîÿâèëàñü íîâàÿ åä. 
õð. 758 ñ íåòî÷íûì îïèñàíèåì: «”Òåíü Áàðêîâà“ — íåïå÷àòíàÿ ïîýìà XIX â., 
ïåðâ. ÷åòâ., íå ðàíåå 1818 ã., â 1° ëë. 1—6, áåç ïåðåïëåòà». Àðõèâèñòû íå-
ïðà âèëüíî îïðåäåëèëè ôèëèãðàíü áóìàãè: «ßÌÔÄß|1816», ò. å. íå «íå ðàíåå 
1818 ã.», à íå ðàíåå 1816 ã., òåì ñàìûì ëèøèâ èññëåäîâàòåëåé âîçìîæíîñòè 
ñîîòíåñòè ýòîò òåêñò ñ ëèöåéñêèì ïåðèîäîì À.Ñ. Ïóøêèíà (ïóøêèíñêèé âû-
ïóñê èç Ëèöåÿ â èþíå 1817 ã.). Îòäåëüíûé ñïèñîê «Ò¼íü Áàðêîâà» íàõîäèëñÿ 
ñðåäè ýòèõ «2000 ëèñòîâ ðîññûïè»; ê ñîæàëåíèþ, íå óäàëîñü âûÿñíèòü: â ñî-
ñòàâ êàêîãî ñîáðàíèÿ è êîãäà ýòîò òåêñò ïîñòóïèë â àðõèâ. Ñì. ïîäðîáíåå â 
ãë. 3 íàñò. èçä. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà ß. Âûäâèãàåì ñåíñàöèîííîå ïðåäïîëî-
æåíèå: äàííûé ñïèñîê 1816 ã. çàïèñàí ðóêîé íåóñòàíîâëåííîãî (ïîêà!) ëèöå-
èñòà ïóøêèíñêîãî âûïóñêà.

1981, íà÷àëî
Æèâîâ, Âèêòîð Ìàðêîâè÷ (1945—17.04.2013). Êîùóíñòâåííàÿ ïîýçèÿ â ñè-

ñòåìå ðóññêîé êóëüòóðû êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX âåêà / Â.Ì. Æèâîâ // Ó÷å-
íûå çàïèñêè Òàðòóñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà: îñíîâàíû â 1893 ã. 
Âûïóñê 546. Ñåìèîòèêà êóëüòóðû. Òðóäû ïî çíàêîâûì ñèñòåìàì. XIII: [Íà 
ðóññêîì ÿçûêå] / [ðåäêîë.: Á.[Ì.] Ãàñïàðîâ [1940—], Á.[Ô.] Åãîðîâ [1926—], 
Âÿ÷.[Âñ.] Èâàíîâ [1929—], È. Êóëëü, Þ.[Ì.] Ëîòìàí (ïðåä.), ß.<àê>[Ð.] Ïûëü ä-
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ниеъма князя А.И. Уруеова къ издатемо Руеекаго Архива). С.-Петербургь,
20 Апріэля 1871. / князь Урусовъ // Русскій архивъ / издаваемый Петромъ
Бартеневымъ. - Москва: Въ Универсигетской типографіи (М. Катковъ),
1883. - Годъ двадцать первьпїт, 1883 - къшга вторая, [на с. 1 обл.: [вып.] 3]. -
С. 205-206.

В «Примечаниях» на с. 514 ссылка на публикацию сделана в такой
форме: «РА, 1883, кн. 2, с. 205-206», Не указана дата письма: «20 апреля
1871».

На с. 381: «<...> Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь Горчаков
побудил его уничтожигь одно произведеъше «которое могло бы оставить пяг-
но на его памяти». Пушкгш написал было поэму «Монах». Князь Горчаков
взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, Что это недостойно его имениз.
<...> [В «Примечаниях» на с. 514 к сноске 3:] (Занимая видные государствен-
ные посты, А.М. Горчаков не мог заявить в печати о том, Что хранит у себя
рукошсь антиклерикальной поэмы Пушкина «Монах» (1813), автограф ко-
торой был обнаружен в составе его архива лишь в 1928 г. видным пушкини-
стом П.Е. Щеголевым (обнаружен осенью 1927 г. П.А. Садгшовым и ПК. Суз-
далевым; П.Е. Щеголев лишь опубликовал. - ./1.Б.) (К<расный> А<рхив>,
1928, т. 31, с. 160-201; 1929, т. 32, с. 183-190)).» Комментаторы не обратили
внимания, что в приведенной цитате речь идет о двух разных произведе-
ниях и о двух разновременных событиях. В первом предложении - «князь
Горчаков побудил его [А.С. Пушкина] уничтожить одно произведение»,
т. е. А.С. Пушкин сам уничтожил «одно произведеъше», не названное здесь
кн. А.М. Горчаковым и эгим не назваъшым «одним произведеъшем» и являет-
ся «Тень Баркова». В следующих двух предложениях речь идет о собыгии
более позднем («Пушкин нагшсал было››) и о конкретной поэме «Монах»,
которую якобы сжег кн. А.М. Горчаков. Если речь идет в этой цитате (из
трех предложений) только об одной поэме «Монах», то первое предложение
явно противоречиг двум остальным предложениям. Сокращению подверг-
лись первые 21 строка, где князь А.И. Урусов, выполняя обещание данное
П.И. Бартеневу еще в 1870 г. выяснить значение двух стихов А.С. Пушкина,
встретился специально с князем А.М. Горчаковым. Вышеприведеъшые стро
ки являются специальнои всгавкои- воспоминанием из лицеиских лет князя
А.М. Горчакова напрямую вообще не связанной со встречей с А.С. Пушки-
ным в 1825 г. Эта вставка- непосредствеъшый отклик князя А.М. Горчакова
на публикацию отрывков из статьи В.П. Гаевского в т. 1 изд. 1870 г., где речь
идет о двух разных произведениях («Тьни Баркова» и «Монахе»).

Воспомгшаъшя кн. А.М. Горчакова в изложении кн. А.И. Урусова не во
шли в издание 1936 г.: ПушкІ/ш в воспоминаниях и рассказах современни-
ков / Редакция, вступ. статья [с. 5-26] и примечания С.Я. Гессена [1903-
1937] - Аенинград: Гос. изд-во «Художественная литература», 1936 (Ал
Набрано в тип «Печатньпїт Двор»: Отпечатано с матриц в тип. арт. «Печат-
ня», сдано в набор 7/\/ІП 1936 г., подп. к печати 17/ХП 1936 г.). - 634, [2] с.,
[16] л. портр.; 19 × 13 см. + Указатель имен к книге: «Пушкин в воспомина-
ниях и рассказах современъшков» [вклеивался в конце книги]. -ХХІІ, [2] с.;
18 × 11,5 см. - В пер. 10 300 экз.
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Не вошли воспошашя кн. А.М. Горчакова и в издание: Пушкин в вос-
помгшаниях современников / [Редакция текста А.]\. Дымшица [1910-1975]
и ДИ. Золотъшцкого [1918-2005]; предисловие А.]\. Дымшица] - [М.]: Гос.
изд-во Художественной литературы, 1950 (Ад 2-я тип. «Печатный Двор»,
подп. к печати 30/ХП 1949). - 599, [1] с., [1] л. портр.; 20 × 13 см. - (Серия
литературных мемуаров / Под общей редакцией: Н../\. Бродского [1881-
1951], ФВ. Гладкова [1883-1958], Ф.М. Головенченко [1899-1963], Н.К. Гуд-
зия [1887-1965]). - В обл. 50 000 экз. - См. также изд. 1985 г. и 3-е доп. изд.
1998 г.

1978, 1 июня
После смерти 30 мая 1978 г. Т.Г. Цявловской-Зенгер согласно акта от

1 июня 1978 г., подшсанному К.П. Богаевской (сдала) и ВЭ. Вацуро (при-
нял), ИРАИ РО получил в том числе «ІП. Верстку поэмы ПушкІШа ”Тень
Баркова“ и разные материалы к ней (разночгеъшя списков, автограф иссле-
дования М.А. Цявловского и прочее) ». См. подробнее в наст. главе на: 1996
Шальман: 155-156.

1980
В ЦГАДА (с 1992 г. РГАДА) к 1980 г. было дополнено «Рукош/Існое собра-

ние ЦГАДА. Фонд 188. Опись 1. 1829 ед. хр. ХШ-ХХ вв.» (до 1980 г. это со-
брание включало всего 149 ед. хр.). В «Служебном деле» фонда 188 значит-
ся акт от 16 июня 1979 г. сотрудника Б.Н. Морозова, о том что «с 5 мая
1976 г. по 16 июня 1979 г. им проводилась научно-техническая обработка
ф. 188. Для описания было получено 992 кн. и 2000 листов россыпи ХУ-
ХІХ вв. После формирования дел из россыпи и огщсания объем фонда со-
сгавляет 1576 ед. Хр. (в т. ч. бывшая оп. 1 на 149 ед. хр.)». Появилась новая ед.
хр. 758 с неточным описаъшем: «”Тень Баркова“ - непечатная поэма ХІХ в.,
перв. четв., не ранее 1818 г., в 1° лл. 1-6, без переплета». Архивисты не-
правильно определили филитрань бумаги: «Я1\/ІФДЯ| 1816», т. е. не «не ранее
1818 г.», а не ранее 1816 г., тем самым лишив исследователей возможности
соотнесги этог тексг с лицейским периодом АС. Пушкгша (пуцжинскшїт вы-
пуск из Аицея в июне 1817 г.). Отдельньпїт сшасок «Твнь Баркова» находился
среди эгих «2000 лисгов россыпи»; к сожалеъшю, не удалось выясъшть: в со
сгав какого собрания и когда этог тексг постугшл в архив. См. подробнее в
гл. 3 наст. изд. при описант/ш списка Я. Выдвигаем сенсационное предполо-
жеъше: данньпїт список 1816 г. записан рукой неустановленного (пока!) лице-
иста пушкинского выпуска.

1981, начало
Живое, ВикторМаркович (1945-17.04.2013). Кощунственная поэзия в си-

стеме русской культуры концаШ - начала ХІХ века/В.М. Живов //Уче-
ные загшски Тартуского государствеъшого универсигета: основаны в 1893 г.
Выпуск 546. Семиотика культуры. Труды по знаковым системам. ХІП: [На
русском языке] / [редкол.: Б..[М] Гаспаров [1940-], Б.[Ф.] Егоров [1926-],
Вяч. [Вс] Иванов [1929-], И. Кулль, Ю..[М] Аотман (пред.), Я.<ак>[Р.] Пыльд-



690 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7

ìÿý, Õ.<óíî>[Ê.] Ðÿòñåï, È.<ãîðü>[À.] ×åðíîâ; îòâ. ðåä. òîìà Þ. Ëîòìàí]. — 
Òàðòó: [Òàðòóñêèé ãîñ. óí-ò], 1981 (Òàðòó: Òèï. èì. Õ. Õåéäåìàííà, ñäàíî 
â íà áîð 10.05.79, ïîäï. ê ïå÷àòè 4.11.1980). — Ñ. 56—91; 21 ñì. — 1000 ýêç. 
Íà ñ. 63: 

Âåñüìà ÷àñòû êîùóíñòâà â ñàòèðè÷åñêèõ ñòèõàõ òèïà ìåöèïïåè (âêëþ-
÷àÿ ñþäà íîýëè) — ñì., íàïð., «Äîì ñóìàñøåäøèõ» À.Ô. Âîåéêîâà [1779—
1839], «Âèäåíèå íà áåðåãàõ Ëåòû» è «Ïåâöà â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññê-
ãî ñëîâà» Áàòþøêîâà, «Òåíü Ôîíâèçèíà» è «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà. 

Ñì. ïåðåèçäàíèå: Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê. Ôîëüêëîð. Ëèòåðàòó-
ðà / ñîñòàâèòåëü Í.[À.] Áîãîìîëîâ [1950—]. — Ìîñêâà: ÍÈÖ «ËÀÄÎÌÈÐ», 
1996. — Ñ. 196. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 5]).

1981
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. Òåíü Áàêîâà [òàê! — Ë.Á.] // Ôëåãîí, Àëåê. 

Âîêðóã Ñîëæåíèöûíà: [â 2 ò.] / À. Ôëåãîí. — [London]: Ôëåãîí Ïðåññ, cop. 
1981. — Òîì ïåðâûé. — Ñ. 372—375; 18 × 12 ñì. — (512 ñ.: èë., 1 ë. ïîðòð. Â îáë. 
1000 ýêç.). — Íà ñ. 371 ÷èòàåì:

Â ïðåäèñëîâèè îäíîãî èç ïîñëåâîåííûõ àêàäåìè÷åñêèõ èçäàíèé Ïóø-
êèíà óïîìèíàëàñü áàëëàäà ”Òåíü Áàðêîâà“ è öèòèðîâàëèñü ñëåäóþùèå 
ñòðîêè: Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîê,|Èãðàé êàê íè ïîïàëî!|Âîò çâîíêè 
ñòðóíû, âîò ñìû÷îê, —|Óìà â òåáå íå ìàëî.

Îäíàêî íè â îäíîì ÏÎËÍÎÌ ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà íå 
íàéòè ýòîé áàëëàäû. Ê ñîæàëåíèþ, ÿ íå ðàñïîëàãàþ ïîëíûì òåêñòîì ýòîé 
áàëëàäû, è ÿ óâåðåí, ÷òî èç ìîåãî òåêñòà îòñóòñòâóþò ñàìûå ñìåøíûå è 
íàèáîëåå óäà÷íûå ñòèõè. Òåì íå ìåíåå ÿ ïå÷àòàþ òî, ÷òî ó ìåíÿ èìååò-
ñÿ, òàê êàê ïî ìîåìó ìíåíèþ ðóññêèé íàðîä èìååò ïðàâî ÷èòàòü ïðîèçâå-
äåíèÿ ñâîèõ ëþáèìûõ ïîýòîâ.

Äàëåå À. Ôëåãîí1* íà ñ. 372—375 ïðèâîäèò 74 ñòðîêè, èç íèõ 73 ïî òåêñòó 
«Òåíü Áàðêîâà» èç èçäàíèÿ: Ëåðíåð 1929à: 50—52. Ìû ôàêñèìèëüíî âîñïðî-
èçâîäèì ñòðàíèöû 372—375. Êàê âèäèì, À. Ôëåãîí äàåò ñâîþ ðåäàêöèþ íå êî-
òî ðûì ñòðîêàì: 3 («...ñ åáàêîþ-ïîïîì»), 13 («Âñåõ çàäîðíåå...»), 19 («...åáàêà-
ïîï»), 89 («...íó èõ âñåõ â ïèçäó»), 101 («íóæäû» âìåñòî «íóæäà»), 103 («...åáå -
íà ìàòü»), 105 («Òû» âìåñòî «È»), 106 («...åëäîþ»), ìåæäó ñòðîêàìè 111 è 112 
À. Ôëåãîí âêëþ÷èë ñâîþ ñòðîêó («È ïîäíÿëàñü åëäèíà!»), 284 («Ïèçäîþ» 
âìåñòî ó Í.Î. Ëåðíåðà «Ïî-öàðñêè»).

1* Äëÿ ÿñíîñòè çäåñü è äàëåå â ãë. 7 àñòåðèñêàìè (*) ïîìå÷åíû íàøè ïîäñòðî÷íûå ïðè-
ìå÷àíèÿ.

Ôëåãîí, Àëåê. (Ôëåãîíò, Îëåã Âàñèëüåâè÷ (àíãë. Flegon, Alec); 20.01.1924, Áåññàðàáèÿ — 
15.05.2003, Ëîíäîí) — áðèòàíñêèé èçäàòåëü. Ó÷èëñÿ â Ëèòåðàòóðíîì èíñòèòóòå èì. Ãîðü êî  ãî 
â Ìîñêâå. Â 1956 ã. ýìèãðèðîâàë.

Äðóãèå ìàòåðèàëû èç ýòîãî èçäàíèÿ (Âîêðóã Ñîëæåíèöûíà: [â 2 ò.] ... — Ôëåãîí Ïðåññ ...) 
ñì. â íàñò. ãë. íà: 1991, êîíåö — 1992, íà÷àëî. «Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—
XIX ââ....», íà ñ. 743—744 â òåêñòå ïðèìå÷. 2*.
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мяэ, Х.<уно>П<.] Рятсеп, И.<горь>[А.] Чернов; отв. ред. тома Ю. Аогман]. -
Тарту: [Тартуский гос. ун-т], 1981 (Тарту: Тип. им. Х. Хейдемаъша, сдано
в Набор 10.05.79, подп. к печати 4.11.1980). - С. 56-91; 21 см. - 1000 экз.
На с. 63:

Весьма часты кощунства в сатирических стихах типа мециппеи (вклкъ
чая сюда ноэли) - см., напр., «Дом сумасшедших»АФ. Воейкова [1779-
1839], «Видение на берегах Аеты» и «Певца в Беседе любителей русск-
го слова» Ватюшкова, «Тень Фонвизина» и «Тень Варкова» А.С. Пуш-
кгша.

См. переиздание: Анти-мир русской культуры: Язьш. Фольклор. Аитерату-
ра / составитель Н. [А] Богомолов [1950-]. - Москва: НИЦ «ААДОМИР»,
1996. - С. 196. - (Русская потаенная литература; [т. 5]).

1981
[ПушкІШ, А.С. (1799-1837)]. Тень Бакова [так! - ./1.Б.] // Флегон, Алек.

Вокруг Солженицьша: [в 2 т.] /А. Флегон. - [Ьошіопг Флегон Пресс, сор.
1981. - Том первьпїІ. - С. 372-375; 18 × 12 см. - (512 с.: ил., 1 л. портр. В обл.
1000 экз.). - На с. 371 Читаем:

В предисловии одного из послевоенных академических изданий Пуш-
кина упоминалась баллада ”Тень Баркова“ и Цитировались следующие
строки: Возьми задорньпїт мой гудок, | Играй как ни попало! | Вот звонки
струны, вот смычок, - | Ума в тебе не мало.

Однако ни в одном ПОШОМ собрании сочинений Пушкина не
найти этой баллады. К сожалению, я не располагаю полным текстом этой
баллады, и я уверен, что из моего текста отсутствуют самые смешные и
наиболее удачные стихи. Тем не менее я печатаю то, что у меня имеет-
ся, так как по моему мнеъшю русскшїт народ имеет право читать произве-
деъшя своих любимых поэтов.

Далее А. ФлегонІ* на с. 372-375 приводит 74 строки, из них 73 по тексту
«Тень Варкова» из издания: Аернер 1929а: 50-52. Мы факсимшъно воспро-
изводи/и страницы З72-3 75. Как видим, А. Флегон дает свою редакцию неко-
торым строкам: 3 («...с ебакою-попом››), 13 («Всех задорнее...››), 19 («...ебака-
поп››), 89 («...ну их всех в Шзду››), 101 («нужды» вместо «нужда»), 103 («...ебе-
на мать»), 105 («Ты» вмесго «И››), 106 («...елдою»), между строками 111 и 112
А. Флегон включил свою строку («И поднялась елдина!»), 284 («Пиздою»
вместо у Н.О. Аернера «По-царски››).

1* Для ясности здесь и далее в гл. 7 астерисками (*) помечены нацш подстрочные при-
мечания.

Флегон, Алек. (Флегонт, Олег Васильевич (англ. Иеёоп, АІес); 20.01.1924, Вессарабия -
15.05.2003, Аондон) - британский издатель. Учился в Аитературном институте им. Горького
в Москве. В 1956 г. эмигрировал.

Другие материалы из этого издаъшя (Вокруг Солженицына: [в 2 т.] - Флегон Пресс ...)
см. в наст. гл. на: 1991, конец - 1992, начало. «Русская эротическая литература ХУІ-
ХІХ вв....», на с. 743-744 в тексте примеч. 2*,

т

“Мат 1'

ТЕНЬ БАКОВА

'Однажды зимним вечерним
В барды-и ни Мещанский
Опишииъ с зданию-папил-
Ппгг. играет элитной.
Московский модный мп'лодги.
Падълчий из Сената.
Ди третьей гильдии. купец,
Ди пьяных два солдат.

_
и
м
и

-
_
_
_
.

_
_
І
-
з

Видит пуишу асушил банан.
'.Пйзт пшиывавт'дапъша. ЧТО делала-ВинтММ*Лннщм-н Бардёпяг. г

,Баги зидарнгє
ебал пппм' поэт хвалит вгп '
Хайди-тебе, ебет-поп, '
Прииии жрец _решвый,

Самый_. 1 -нгїм' 'ї алый оказался поэт. Пушкинаш. _ _ш_ *ддт
-агй муш, пнрпднруя. Жуковского:

Где Кулънев наш, рушптепъ вил,
Свнрщшй пламенъ б'ршш.
Он пап., главу на щит скланнл
И пшенул меч ви длина.

Пнгип; во станерунетванная;

т. лишился сил. 1
Как-видя в тяжкий браки,
Он нии.. главу сито стати:-
Н- плачет в важны..дмщи..

13:12
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тшаг-гад матдаты;_ _ _ _ ддт-пт тёт-тчдэггпт* на. " 1:: дон 'ыг де ' -
'Мдыд ддцдпддй* - - НННШ'Ё “мы дд' '_Щііщ'? т Пшздъї'нїўщдїттгщпВадимащиты: чёт тян задать майштат; ушамшвтмы,Карддт над -хдпднйй 06011? Играйнік нп Наш-Ё '
Пред ним настипє-дит;'_ Н-їваг за то награда! -

Ивкривь. и в тгь.. д ддт.
до: звании стрїнНд ВОТІШНШЩ* Окт, исчез, - 'ц здесь друзья.,
Ума в тебе нв-мщш_

дн таза авучнпв, кража. КаншшМ
Толнавт в сти: упрдмай. _9 11'1 *- - Ч чг г _ Нг- - -' ~ _

_ _ _ Не пай лишь так, как НМ 50512001. _ЕФ Е* ' - Ей 1 _ - Ей Ей ' _
Поэт вуз-может справиться свашнкойн напцмащьн НиЩшвд шпон* . - - - І '
Ёщдр'цшштВаркпв' . Шикмпшв,дплицыщхватв

5 3:. Ёджтшзїжд ' шшдыд иышвкзІт-т
ЯВМШїтгні. идет Ё нему Ё Бессмўшленньщ-паэт? пндпш'тд 'щ 'ддт Ыпдшдм “мг І'Н'Мшт",Ёдащшщимц пшппццм_ 1,; Даш-едуй ты, єбєнд мать. задним Над 562"

- ш 93.5032* наЧн-'ҐЁЁ __? ' МОИМ блдгцм ЕПЕЕМ. -. _ _. _ _
Бгн'истыми ачпмц.. ё Ты будешь из певцов певец, цышїм Натан* _Щпмы 'і- *НМ
- -~ - * -ц- Юшкусь магй-елдою! Ёйїииід (93.721-

6 д Ни черт, ни ден кд, ни церкви. ш., чр. начат-еш-
_ * Назад ємлт над табака!

_Чп': сделалась і: дгшнай тут? ёё р
Нгщщіа привгдгнщ _-Епі ш

_ _ - ЕЕ. ё: -БдркрыдатыБудешь-мной! _ -
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Кппд'тдщдм пн Бддщдг Даг: ,Не раз лат-ам цамтшсцъй
“ннН--н-гнчнн-ч-Ш-г-т Ё-ё Ё шип-...шчины...-

-= _ а _ _ _
В Ё Ёнї' Придругой беде-появляется щ-шватенъ Бардин.

-- Ты видишь, _ продолжил Бармавг- ЁЁ _ . _ __ _ _ _ . -
-Явина гвбін пабдвдл, ` ё" _- _ Навка” прпарпкўдэуг предшг .
Нд слушай: изо вен: певцов- ЁЁ 3 Пн п-ав'пбопвл _егє; из пад; стражн *иетап*
Нант меня не платишь ад; " І _ І _ І
Нцнш! Так. ну и: вы: алла-ду! ад -дадщ '-- :(атвєўрзтд дегрь даши);
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1983, ïîñëå ìàÿ
Íåïîìíÿùèé, Âàëåíòèí Ñåìåíîâè÷ (1934—). Ïîýçèÿ è ñóäüáà: Ñòàòüè è 

çàìåòêè î Ïóøêèíå / Â. Íåïîìíÿùèé. — Ìîñêâà: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1983 
(Òóëà: Òóëüñêàÿ òèï., ñäàíî â íàáîð 09.08. 82, ïîäï. ê ïå÷àòè 20.05.83). — 365, 
[3] ñ.: ïîðòð. À.Ñ. Ïóøêèíà íà ôîðçàöå; 20,5 × 13,5 ñì. — Â ïåð. 20 000 ýêç. — 
Íà ñ. 302:

Îò «çàêàçíîãî» ñòèõîòâîðåíèÿ ê èìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó, ãäå îí, óñâîèâ 
îáðàç ìóäðîãî âèòèè, òóò æå îáíàðóæèâàåò â ñåáå çðåþùèé âêóñ ê ãî ñó-
äàðñòâåííîñòè, ê öàðñòâåííûì ìàñøòàáàì ìûøëåíèÿ, äî ðàçãóëüíîé è 
ïî-ñâîåìó äàæå ðîñêîøíîé íåïðèñòîéíîñòè «Òåíè Áàðêîâà» — âñå ýòî 
ñåðüåçíåéøàÿ èãðà...

1983, 19 èþëÿ
Ëîòìàí, Þðèé Ìèõàéëîâè÷ (1922—1993). Ïèñüìî Þ.Ì. Ëîòìàíà Âëàäè-

ìè ðó Íèêîëàåâè÷ó Òîïîðîâó (1928—2005) îò 19 èþëÿ 1983:

<...> À ãäå âçÿòü ãîä, êîòîðûé ìîæíî áûëî áû ñïîêîéíî ñèäåòü â Ïóø-
êèí ñêîì Äîìå? Ê òîìó æå ìíå ëè÷íî òóäà ñåé÷àñ õîäèòü, êàê ñïóñêàòüñÿ 
â êëîàêó (ïðîñòèòå çà íåàïïåòèòíîå ñðàâíåíèå!). Âåñíîé ìíå ïîòðåáîâà-
ëàñü ðóêîïèñü «Òåíè Áàðêîâà» Ïóøêèíà — ìåíÿ çàíèìàåò âîïðîñ çíà-
êîì ñòâà Ïóøêèíà ñ ïîýòàìè êðóãà Òåîôèëÿ äå Âèî [1590—1626], Ñåíò-
Àìà íà [1594—1661], Òðèñòàíà Ëåðìèòà [1601—1655], Ëå Ïòè [1638—1662] 
è äð. Êîå-÷òî óäàëîñü íàéòè, íî «Òåíü Áàðêîâà» (îòñóòñòâóþùàÿ â àêàäå-
ìè÷åñêîì èçäàíèè è äàæå íå óïîìÿíóòàÿ!) çäåñü âàæíà, êàê <áû?> «÷óâ-
ñòâóåòñÿ». Íå äàëè! È åùå ïðî÷ëè ëåêöèþ î òîì, êàê âûñîêî íàäî õðà-
íèòü ÷åñòü êëàññèêîâ è ïð., è ïð.

Îïóáëèêîâàíî â èçä.: Ëîòìàí, Þ.Ì. Ïèñüìà 1940—1993 / Þ.Ì. Ëîò-
ìàí; ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòà, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è êîììåíòàðèè 
Á.Ô. Åãîðîâà [1926—]. — Ìîñêâà: «ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû» [Èçäàòåëü 
À.[Ä.] Êîøåëåâ], 1997 (Ì.: 2-ÿ òèï. ÐÀÍ, ïîäï. â ïå÷àòü 20.04.97). — Ñ. 686 
(¹ 699); 24 × 17 ñì. — (ßçûê. Ñåìèîòèêà. Êóëüòóðà). — (787, [13] c.: [16] èë. 
(íà ñ. [2—7]), [7] ë.: [21] ïîðòð. Â ïåð. 3000 ýêç.). — Íà ïåðåïëåòå ôàìèëèè 
øåñòè îñíîâíûõ àäðåñàòîâ.

1983
Óñïåíñêèé, Áîðèñ Àíäðååâè÷ (01.03.1937—) Ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé 

ýêñïðåññèâíîé ôðàçåîëîãèè. (Ñòàòüÿ ïåðâàÿ) / Á.À. Óñïåíñêèé (Ìîñêâà) // 
STUDIA SLAVICA Academiae scientiarum Hungaricae / Adiuvantibus I. Fried, 
P. Kiràly, L. Kiss, I. Sipos, L. Sziklay, Zs. Zöldhelyi-Deàk; editionem curante 
A. Hollîs; redigit L. Hadrovics. — Budapest: Akadåmiai kiadî, 1983 (Printed in 
Hungary). — Tomus XXIX. — Old. 33—69 ([Ãë.] I (1—2), II (1—5), III (1—7)). — 
Öèòèðóåìûå èñòî÷íèêè (141 íàçâ.): Old. 65—69; 24 × 16,5 ñì. — Ïîñòðàíè÷íûå 
ñíîñêè (1—16). Íà ñ. 34:

Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: «Òåíü Áàðêî-
âà» âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çàìåíÿåòñÿ 

ìíîãîòî÷èÿìè1. [ñíîñêà Á.À. Óñïåíñêîãî]1 (Íåòàáóèðîâàííîñòü ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ âûðàæåíèé â ðå÷è Ïóøêèíà è åãî îêðóæåíèÿ â êàêîé-òî ñòåïå-
íè ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ åâðîïåéñêîé êóëüòóðíîé îðèåíòàöèåé). — (299, 
[11] ñ. Â îáë. Íà ñ. 1 îáë. òàêæå: Tomus XXIX, Fasciculi 1—4).

Ñì.: Îí æå. Òî æå. (Ñòàòüÿ âòîðàÿ) // Ibid. — 1987. — Tomus XXXIII. — 
Old. 37—76. Ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 1988 Óñïåíñêèé.

1984, ïîñëå îêòÿáðÿ
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä ïîä-

ëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: [òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ: Âåðå-
ñàåâ Â.Â. Ïóøêèí â æèçíè: Â 2-õ ò. Ì.: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1936. Ò. 1, 2]: 
[«ñî êðàùåí ïî÷òè íà ïîëîâèíó ñîäåðæàíèÿ (ïåðâûå äâàäöàòü ñåìü ëåò æèç-
íè ïîýòà!»] / [Â. Âåðåñàåâ; ïðåäèñë. Äì.[Ì.] Óðíîâà [1936—] è Âë.[À.] Ñàé-
òàíîâà; Âñòóï. çàìåòêè ê ãëàâàì, äîïîëíåíèÿ è êîììåíòàðèè Âë. Ñàéòàíî-
âà]. — Ìîñêâà: Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé, 1984 (Ì.: Òèï. «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», 
ñäàíî â íàáîð 05.03.84, ïîäï. ê ïå÷àòè 12.10.84). — 701, [3] ñ., [16] ë.: [65] 
ïîðòð; 21 × 13 ñì. — Â ïåð. 125 000 ýêç. — Óïîìèíàíèé î «Òåíè Áàðêîâà» 
íåò.

Îí æå. Òî æå. — Ìîñêâà: Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé, 1987. (Ì.: Òèï. «Êðàñíûé 
ïðîëåòàðèé», ïîäï. ê ïå÷àòè ñ ìàòðèö 12.02.87 ã.). — 701, [3] ñ., [16] ë.: [65] 
ïîðòð.; 21 × 13 ñì. — Â ïåð. 100 000 ýêç.

1985, ïîñëå ìàÿ
[Óðóñîâ, À.È.] (êíÿçü; 1843—1900). À.Ì. Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå: (Èç ïèñüìà 

À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà») // À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ 
ñîâðåìåííèêîâ: â äâóõ òîìàõ. — Ìîñêâà: [Èçä-âî] «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðà-
òóðà», 1985. — 2 ò.; 20,5 × 13 ñì. — (Ñåðèÿ ëèòåðàòóðíûõ ìåìóàðîâ / Ðåäêîë.: 
Â.Ý. Âàöóðî, Í.Ê. Ãåé [1923—], Ã.Ã. Åëèçàâåòèíà [è äð., âñåãî 8 èìåí]). — Â ïåð. 
100 000 ýêç. — Òîì ïåðâûé / [Âñòóï. ñòàòüÿ Â.Ý. Âàöóðî; Ñîñòàâëåíèå è ïðè-
ìå÷àíèÿ Â.Ý. Âàöóðî, Ì.È. Ãèëëåëüñîíà, Ð.Â. Èåçóèòîâîé, ß.Ë. Ëåâêîâè÷; 
îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Â. Ìàêñèíà]. — 1985 (Ë.: ÏÒÎ «Ïå÷àòíûé Äâîð», 
ñäàíî â íàáîð 10.09.84, ïîäï. ê ïå÷àòè 05.05.85). — Ñ. 402—403 (ïðèìå÷. íà 
ñ. 522). — (542, [2] ñ.: ôàêñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), [8] ë.: [44] ïîðòð.)

Â «Ñîäåðæàíèè» íà ñ. 542 îøèáî÷íî: «À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Î Ïóøêèíå (Èç 
ïèñüìà À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà», ò. å. À.Ì. Ãîð÷àêîâ óêà-
çàí êàê àâòîð, õîòÿ àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ êíÿçü À.È. Óðóñîâ, èçëîæèâøèé ñâîè-
ìè ñëîâàìè áåñåäó ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì.

Íà ñ. 403: «<...> Ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ 
ïîáóäèë åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü 
ïÿò íî íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó «Ìîíàõ». Êíÿçü Ãîð-
÷àêîâ âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî 
èìåíè <...>». Òåêñò (áåç ïåðâûõ 19-òè ñòðîê) è ïðèìå÷àíèÿ ïå÷àòàþòñÿ áåç 
èçìåíåíèé ïîä èçä.: À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ: â äâóõ 
òîìàõ. — Ì., 1974. — Ò. 1. — Ñ. 380—381 (ïðèìå÷. íà ñ. 514). — Ïîäðîáíåå ñì. 
â íàñò. ãëàâå îïèñàíèå èçäàíèÿ 1974 ã., à òàêæå 3-å äîï. èçäàíèå 1998 ã.
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1983, после мая
Неномнящий, Валентин Семенович (1934-). Поэзия и судьба: Статьи и

заметки о Пушкине / В. Непомнящий. - Москва: Советский писатель, 1983
(Тула: Тульская тип., сдано в набор 09.08. 82, подп. к печати 20.05.83). - 365,
[3] с.: портр. А.С. Пуцп<ина на форзаце; 20,5 × 13,5 см. - В пер. 20 000 экз. -
На с. 302:

От «заказного» стихотвореъшя к императору Александру, где он, усвоив
образ мудрого витии, тут же обнаруживает в себе зреющий вкус к госу-
дарствеъшости, к царственным масштабам мышления, до разгульной и
по-своему даже роскошной непристойности «Тени Баркова» - все это
серьезнеишая игра...

1983, 19 июля
Аот/иан, Юрий Михайлович (1922-1993). Письмо Ю.М. Аотмана Влади-

миру Николаевичу Топорову (1928-2005) от 19 июля 1983:

<...> А где взять год, которьпїт можно было бы спокоі/'шо сидеть в Пуш-
кгщском Доме? К тому же 1х/ще лично туда сейчас ходить, как спускаться
в клоаку (простите за неаппетитное сравнение!). Весной мне потребова-
лась рукопись «Тени Баркова» Пушкина - меня занимает вопрос зна-
комства Пушкина с поэтами круга Теофиля де Вио [1590-1626], Сент-
Амана [1594-1661], Тристана Аермита [1601-1655], Ае Пти [1638-1662]
и др. Кое-что удалось найти, но «Тень Баркова» (отсутствующая в акаде-
мическом издаш/Іи и даже не упомішутая!) здесь важна, как <бы?> «чув-
ствуется». Не дали! И еще прочли лекцию о том, как высоко надо хра-
ъшть честь классиков и пр., и пр.

Опубликовано в изд.: Аотман, Ю.М. Письма 1940-1993 / Ю.М. Аот-
ман; составлеъше, подготовка текста, вступительная статья и комментарии
БФ. Егорова [1926-]. - Москва: «Языки русской культуры» [Издатель
А. [Д] Кошелев], 1997 (М.: 2-я тип. РАН, подп. в печать 20.04.97). - С. 686
(По 699); 24 × 17 см. - (Язык. Семиотика. Культура). - (787, [13] с.: [16] ил.
(на с. [2-7]), [7] л.: [21] портр. В пер. 3000 экз.). - На переплете фамилии
ШЄСТИ ОСНОВНЫХ аДрЄСаТОВ .

1983
Успенский, БорисАндреевич (01 .03. 1937-) Мифологическшїт аспект русской

экспрессивной фразеологии. (Статья первая) / Б.А. Успенский (Москва) //
ЅТІШІА ЅЬАУІСА Асаоептіае Ѕсіенйашш НинЅагісае /АоінуапііЬнЅ І. Рп'ео,
Р. КігаІу, Ь. КіЅЅ, І. ЅіроЅ, Ь. ЅиіЫау, 25. ХбІоЬеІуі-Беак; еоі'сіопепт снганге
А. НоІІоЅ; гесІіЅі'с Ь. Наогоуісэ. - Висіарезї: Акаоешіаі Кіаоо, 1983 (Рп'пїео іп
Нннёагу). - ТопшЅ ХХІХ. - ОШ. 33-69 ([Гл.] І (1-2), П (1-5), ПІ (1-7)). -
Цитируемые источш/ши (141 назв.): ОІсІ. 65-69; 24 × 16,5 см. -Постраъшчные
сноски (1-16). На с. 34:

Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью: «Тень Барко-
ва» вообще не печатается, а в письмах Пушкина ряд слов заменяется

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 695

многоточиямиІ. [сноска Б.А. Успенского]1 (Нетабуированность соответ-
ствующих выражеъп/пїт в речи Пушкина и его окружеъшя в какой-то степе-
ни может объясняться европейской культурной ориентацией). - (299,
[11] с. В обл. На с. 1 обл. также: ТопшЅ ХХІХ, РаЅсіснІі 1-4).

См.: Он же. То же. (Статья вторая) // ІЬіо. - 1987. - ТоншЅ ХХХІП. -
ОШ. 37-76. См. в наст. главе на: 1988 Успенскшй.

1984, после октября
Вересаев, ВВ. (1867-1945). Пушкгш в жизни: Систематическшй свод под-

лиъшых свидетельств современников: [текст печатается по изданию: Вере-
саев ВВ. ПушкгШ в жизъш: В 2-х т. М.: Советскшїт Шсатель, 1936. Т. 1, 2]:
[«сокращен почти на половину содержания (первые двадцать семь лет жиз-
ни поэта!»] / [В. Вересаев; предисл. Дм..[М] Урнова [1936-] и Вл. [А] Сай-
танова; Вступ. заметки к главам, дополнения и комментарии Вл. Сайтано-
ва]. - Москва: Московский рабочий, 1984 (М.: Тип. «Красньнй пролетарий»,
сдано в набор 05.03.84, подп. к печати 12.10.84). - 701, [3] с., [16] л.: [65]
портр; 21 × 13 см. - В пер. 125 000 экз. - Упоминаний о «Тени Баркова»
нет.

Он же. То же. -Москва: Московский рабочшй, 1987. (М.: Тип. «Красный
пролетаршїт», подп. к печати с матриц 12.02.87 г.). - 701, [3] с., [16] л.: [65]
портр.; 21 × 13 см. - В пер. 100 000 экз.

1985, после мая
[Урусов, А.И.] (князь, 1843-1900). А.М. Горчаков о Пушкине: (Из нисъоиа

А.И. Урусооа к издателю «Русского аркива») //А.С. Пушкин в воспоминаниях
современников: в двух томах. -Москва: [Изд-во] «Художественная литера-
тура», 1985. - 2 т.; 20,5 × 13 см. - (Серия литературных мемуаров /Редкол.:
ВЭ. Вацуро, НК. Гей [1923-], Г.Г. Елизаветина [и др., всего 8 имен]). - В пер.
100 000 экз. - Том первьпй/ [Вступ статья ВЭ. Вацуро; Составлеъше и при-
мечания ВЭ. Вацуро, М.И. Гиллельсона, Р.В. Иезуитовой, Я.]\. Аевкович;
оформление Художника В. Максина]. - 1985 (Ал ПТО «Печатньпй Двор»,
сдано в набор 10.09.84, подп. к печати 05.05.85). - С. 402-403 (примеч. на
с. 522). - (542, [2] с.: факс., [1] л. фронт. (портр.), [8] л.: [44] портр.)

В «Содержании» на с. 542 ошибочно: «А.М. Горчаков. О Пушкине (Из
письма А.И. Урусова к издателю «Русского архива», т. е. А.М. Горчаков ука-
зан как автор, хотя автором является князь А.И. Урусов, изложившшїт свои-
ми словами беседу с князем А.М. Ґорчаковым.

На с. 403: «<...> Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь Горчаков
побудил его уничтожить одно произведеш/Іе, «которое могло бы оставить
пятно на его памяти». Пушкин написал было поэму «Монах». Князь Гор-
чаков взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что это недостоі'шо его
имеъш <...>». Текст (без первых 19-ти строк) и примечаъшя печатаются без
измененшй под изд.: А.С. Пушкин в воспоминаниях современников: в двух
томах. -М., 1974. - Т. 1. - С. 380-381 (примеч. на с. 514). - Подробнее см.
в наст. главе описание издания 1974 г., а также 3-е доп. издаъше 1998 г.
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1986
Âåíîê Âåíåðå: ðóññêèå íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðåíèÿ / ñîñòàâëåíèå è ïî-

ñëåñëîâèå È.Í. ßìàòîâñêîãî. — Òîêóî: APOLLO: [NAUKA LTD], cop. 1986 
(Printed in Japan). — [2], 194, [6] c.: [6] èë., [1] ë. ôàêñ. (ïðè ñ. 1); 18 × 12,5 ñì. — 
Â îáë. è ñóïåðîáëîæêå, íà êîòîðîé: Âåíîê Âåíåðå. Àïîëëîí. — È.Í. ßìà-
òîâ ñêèé — ýòî ïñåâäîíèì ÿïîíñêîãî ñëàâèñòà: Íàêàìóðà, ̈ ñèêàäçó (1932— ). 
Ýòè ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ ïèñüìîì ¨. Íàêàìóðû.

Ñîäåðæàíèå: [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ñ. [1]; [Îáîðîò òèò. ñ. ñ ïðèâåäåíè-
åì ñâåäåíèé íà ðóñ. è àíãë. ÿçûêàõ; íèæå © 1986 by NAUKA LTD è ìåñòî 
èçãîòîâëåíèÿ.]. Ñ. [2]; [Ôàêñèìèëå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú 
<...> Âûïóñêú: <...>»]. Ë. [1] (Îáîðîò ëèñòà ïóñòàÿ); [Øìóöòèòóë:] Ïîýòû. Ñ. 1; 
[Øìóöòèòóë:] È.Ñ. Áàðêîâ. Ñ. 3 (1. Ïèçäå. Îäà («Î! îáùÿÿ ëþäåé îòðàäà,... 
(10/10 = 100 ñò.) ...Ïîêà íå âíèäó â ñìåðòíûé îäð!»). Ñ. 5—8; 2. Ñêàçàíèå î 
Ïðå îáðàæåíñêîé ñòîðîíå è î íåêîåì ïðàâåäíîì è âåëèêîì ìóæå Èëüå Àëåê-
ñååâè÷å Êîâûëèíå, èëè Ïðåîáðàæåíñêèé êðàé (20/4 = 80 ñò.). Ñ. 9—12; 
3. Ê ñòàðûì áëÿäÿì («Ñ êàêèì-òî õîëîäîì ïðåçðåíèÿ... (14/4 = 56 ñò.)»). 
Ñ. 13—15; 4. Õîõîë Øóòêà («Õîõîë ëåíèâåö ñïàë äà åë,... (105 ñò.)»). Ñ. 16—20; 
5. Âîñïîìèíàíèå («Â áåçóìíîé þíîñòè ìîåé... (6/4 = 24 ñò.)»). Ñ. 21—22; 
6. Ìåëüíèê («Âå÷îð ìíå êðàñíûå äåâèöû... (4/4 = 16 ñò.)»). Ñ. 23; 7. Ýïèãðàììà 
(«Èâàí íàïèâøèñü ïüÿí è âîçâðàòÿñü äîìîé,... (5 ñò.)»). Ñ. 24; 8. Âî ñíå («— 
Àãà! êðè÷èò æåíà âî ñíå: Àãà!... (6 ñò.)»). Ñ. 25); [Øìóöòèòóë:] À.Ñ. Ïóøêèí. 
Ñ. 27 (9. Òû õî÷åøü çíàòü, î äåâà ìîëîäàÿ (4 ñò.). Ñ. 29; 10. Ê... («Ìíå íåò íè 
â ÷åì îò âàñ ïîòà÷êè... (9 ñò.)»). Ñ. 30; 11. Ï-ìó («Îí òðåòüåé ãèëüäèè êóïåö,... 
(4 ñò.)»). Ñ. 31; 12. Íàñòàâëåíèå («Åñëè åñòü ñîìíåíüå òóò,|×òî æåíó òâîþ 
åáóò,... (8 ñò.)»). Ñ. 32; 13. Ìîëèòâà ëåéá-ãóñàðñêèõ îôèöåðîâ (28 ñò.). Ñ. 33—34; 
14. Ïðîèñõîæäåíèå ëàôèòà («Ñïåëûõ ãðîçäèé ñîêîì ÷èñòûì... (10/4 = 
= 40 ñò.)»). Ñ. 35—36; 15. Ôîêèíà åáëÿ («— Êðàñàâåö ìîé, äðóæî÷åê,... 
(28 + 4 ñò.)»). Ñ. 37—38; 16. Îòðûâîê èç «Áëóäíèöû» («Îáâåòøàëûé êàëåí-
êîð,... (67 ñò.)»). Ñ. 39—41); [Øìóöòèòóë:] Ëÿñèíè. Ñ. 43 (17. Ïåðâàÿ ëþáîâü 
(«ß ïîìíþ âå÷åð òîò ÷óäåñíûé... (9/4 = 36 ñò.)»). Ñ. 45—46; 18. ß âàñ ñêîáëèë. 
Ðîìàíñ (8 ñò.). Ñ. 47; 19. Íå ãîâîðèòå ïðî íåå. Ðîìàíñ. (4/5 = 20 ñò.). Ñ. 48; 
20. Áëÿäè â Ðîññèè. Êóïëåòû («Ðîññèÿ î÷åíü âåëèêà... (3/8 = 24 ñò.)»). Ñ. 49—50; 
21. Ðóññêèé ÷åëîâåê («ß íå ôðàíöóç, íå àíãëè÷àíèí... (6/4 = 24 ñò.)»). Ñ. 51—52; 
22. Ñâàõà. Çàìîñêâîðåöêèé òèï («Ïî äîìàì êóïå÷åñêèì... (11/4 = 44 ñò.)»). 
Ñ. 53—54; 23. Ñ÷àñòëèâàÿ ñòðàíà («Åñòü êðàé; òàì ëþäè, òî÷íî áðàòüÿ,... 
(4/10 = 40 ñò.)»). Ñ. 55—56; 24. Ó çíàõàðêè. Èç íàðîäíûõ ìîòèâîâ («— Çäðàâ-
ñòâóé, áàáóøêà Âàðâàðóøêà,... (12/4 = 48 ñò.)»). Ñ. 57—59; 25. Ïîðà ëþáâè 
(«Mesdames! Ëþáâè â øåñòíàäöàòü ëåò... (6/4 = 24 ñò.)»). Ñ. 60—61; 26. Â íåïî-
ãî äó («Ãðîìêî ñòàâíÿìè âåòåð ñòó÷èò,... (5/4 = 20 ñò.)»). Ñ. 62; 27. Ïðèçûâ 
(«Ïðèäè êî ìíå, ìîé äðóã æåëàííûé,... (5/4 = 20 ñò.)»). Ñ. 63; 28. Ãèòàííà («Íå 
êîðè ìåíÿ â ðàçâðàòå... 13/4 = 52 ñò.»). Ñ. 64—66; 29. Ïðîñüáà («Äðóçüÿ ìîè! 
Íå ñìåéòåñü íàäî ìíîé,... (4/4 = 16 ñò.)»). Ñ. 67; 30. Äàëüíîçîðêàÿ æåíà («Ïðå-
äóñìîòðèòåëüíûõ, åáëèâûõ ìíîãî æåí... (27 ñò.)»). Ñ. 68—69; 31. Äåâå («×òî 
òû, äåâà, ÷òî ñ òîáîþ,... (3/4 = 12 ñò.)»). Ñ. 70; 32. Ñîþçíèêè («Îò Ëèçû ìèëîé, 
íî óïîðíîé,... (6/4 = 24 ñò.)»). Ñ. 71—72; 33. Êîìàðû («ß ñ êóçèíîé â ìèã ëþáâè... 
(5/4 = 20 ñò.)»). Ñ. 73; 34. Ñîí õîëîñòÿêà. Èç Ò. Ãóäà («ß ñäåëàë ïóíø, î÷åíü 

çàæåã,... (30/4 = 120 ñò.)»). Ñ. 74—79; 35. Âûáëÿäîê («Ìàëü÷èøêà âûáëÿäå-
íîê... (3/6 = 18 ñò.)»). Ñ. 80; 36. Ïðåâðàùåíèå («Òû áûëà ìîåé íåâåñòîé... (3/4 =
= 12 ñò.)»). Ñ. 81; 37. Êðàñàâèöà è ãåðîé («Â ñàäó êðàñàâèöà ãóëÿëà... (2/4 = 
= 8 ñò.)»). Ñ. 82; 38. Óíûëûé («Õî÷ó ëü ÿ åòü òåáÿ? Î, íåò, êîíå÷íî, íåò,... 
(4/5 = 20 ñò.)»). Ñ. 83; 39. Îïèñàíèå ðàçëè÷íîé åáëè («Åáëÿ òàê,... (44 + 6 ñò.)»). 
Ñ. 84—85); [Øìóöòèòóë:] Äðóãèå ïîýìû. Ñ. 87 (Ï.Æ. Áåðàíæå. 40. Àíåòà («Íå 
òîìè ìåíÿ, Àíåòà,... (6/5 = 30 ñò.)»). Ñ. 89—90; 41. Ï.Æ. Áåðàíæå. 41. Ïî öå ëóé 
(«Æàð êèé äåíü... Çäåñü ïîä òåíüþ... (24 ñò.)»). Ñ. 91; Ï.Æ. Áåðàíæå. 42. Ìåä-
âåäü è ñîáà÷êà. Áàñíÿ («Àõ, êàê ïðèÿòíî çðåòü,... (2/4 = 8 ñò.)»). Ñ. 92; À.È. Ïî-
ëåæàåâ. 43. Ïðîãðåññ («×èòàòåëü!|Áûë ó ìåíÿ ñòóäåíò ïðèÿòåëü... (19 ñò.)»). 
Ñ. 93; À.È. Ïîëåæàåâ. 44. Çàíÿòèå íàåäèíå, èëè äâå ãðàöèè («Äâå ãðàöèè, 
Ìèìè è Ëÿëè,... (138 ñò.)»). Ñ. 94—99; Íîåâ. 45. Íàøè áàáóøêè («Íàøè áà-
áóøêè ñåäûå,... (4/4 = 16 ñò.)»). Ñ. 100; Íîåâ. 46. Ðàäè ðèôìû («ß ëèêîâàë! 
Â äíè èþëÿ... (4 ñò.)»). Ñ. 101; Ï. 47. Ìû ñëó÷àéíî ñ òîáîé ïîâñòðå÷àëèñü. 
Ðîìàíñ (3/4 = 12 ñò.). Ñ. 102; Õàèí. Êðàñîòêà. Ðîìàíñ («Õî÷ó ëü âîñïåòü êðà-
ñîòêó... (3/8 = 24 ñò.)»). Ñ. 103—104; Êð. 49. Èíñòèòóòêà («Ëèøü òîëüêî ÿ èç 
èí ñòèòóòà... (10/4 = 40 ñò.)»). Ñ. 105—106; Íåèçâåñòíûé. 50. Þíîñòü («Þíîñòü, 
þíîñòü, âñÿ åáèñÿ... (6/4 = 24 ñò.)»). Ñ. 107—108; Áðûñêèí. 51. Äåâè÷üÿ äîëÿ. 
Èç íàðîäíûõ ìîòèâîâ («Òÿæåëà äåâè÷üÿ äîëÿ,... (15/4 = 60 ñò.)»). Ñ. 109—111; 
Ïð. 52. Ìóôòà («Âîò îäíàæäû ïðîñèäåëà... (11/4 = 44 ñò.)»). Ñ. 112—113; Ãðó-
çèíñêèé. 53. Çàâèñòü ê Êèòàþ («Êèòàé! Íå ñïîðþ ìíîãî òàì... (2/4 = 8 ñò.)»). 
Ñ. 114; Ëåòíåâ. 54. (40 = 20 + 20.) Àðèôìåòèêà ìîåãî ñîñåäà («Ñîñåä ìîé, ÷å-
ëîâåê áåç ïðàâèë... (13 ñò.)»). Ñ. 115; Çðàêîâ. 55. Íàïîëåîíó I («Ðàññóêèí ñûí, 
ïîãàíåö,... (11/4 = 44 ñò.)»). Ñ. 116—117; Ìèíàåâ. 56. Ýììà («— Ýììà! Òû óæ 
ïîäðàñòàåøü,... (3/4 + 2 + 2/4 + 5 + 2/4 + 2 = 37 ñò.)»). Ñ. 118—119; Âîðîíñêèé. 
57. Ìèíåò, èëè 69 («Îäíó â áóäóàðå, â ðîñêîøíîì íàðÿäå... (19/4 + 2 +
+ 16/4 = 142 ñò.)»). Ñ. 120—126; ßçûêîâ. 58. Âäîâà. Ïîýìà («I. Âäîâà («Â ñòàðèí-
íîì äîìå íàä ðåêîé,... (23/4 + 2 + 9/4 = 130 ñò.)». II. Çíàêîìñòâî (19/4 = 76 ñò.). 
III. Èþëüñêèé âå÷åð (26/4 + 6 = 110 ñò.) (âñåãî 316 ñò.)». Ñ. 127—140); [Øìóö-
òèòóë:] Ïåñíè. Ñ. 141 (59. Âî ïîëå áåðåçà ñòîÿëà (4/4 = 16ñò.). Ñ. 143; 60. Ïå-
÷àëü («×òî, õóå÷èê, ïëà÷åøü... (2/4 = 8 ñò.)»). Ñ. 144; 61. Ñòðàäàëåö («Ëèçà, 
Ëèçà, ÿ ñòðàäàþ... (2/4 = 8 ñò.)»). Ñ. 145; 62. Åäó, åäó ÿ â ñòîëèöó (3/4 = 12 ñò.). 
Ñ. 146; 63. Ëàñêó äåâèöû («Â÷åðà Ëèçà ìíå ñêàçàëà... (7/4 = 28 ñò.)»). Ñ. 147—
148; 64. Äðóçüÿì («Â òîì áîðäàêå ìåíÿ çàðîéòå... (7/4 = 28 ñò.)»). Ñ. 149—150; 
65. Íå øåé òû ìíå, ìàìåíüêà (18/4 = 72 ñò.). Ñ. 151—154; 66. Àõ, òîøíî ìíå 
(2/4 + 3 + 4 + 5 + 4 = 24 ñò.). Ñ. 155—156; 67. Êàê ïîä ëåñîì, ëåñîì (30 ñò.). 
Ñ. 157—158; 68. Æóðàâëü («Õîäèë æóðàâëü ïî áîëîòó,... (24 ñò.)»). Ñ. 159); 
[Øìóöòèòóë:] Àêðîñòèõè. Ñ. 161 (69—73 [íà ñëîâî: ÏÈÇÄÀ]. Ñ. 163—167); 
[Øìóöòèòóë:] Çàãàäêè. Ñ. 169 (74—75). Ñ. 171—172; [Øìóöòèòóë:] Ïîñëîâèöû. 
Ñ. 173 (76—121). Ñ. 175—184; Èñòî÷íèêè ñòèõîòâîðåíèé (Ðèìñêèìè öèôðà-
ìè îáîçíà÷åíû íîìåðà òåòðàäåé, à àðàáñêèìè — íîìåðà â êàæäîé òåòðàäè. 
Î òåòðàäÿõ ñì. ïîñëåñëîâèå). Ñ. 185—186; Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü ñòèõîòâî-
ðåíèé (öèôðàìè îáîçíà÷åíû íîìåðà, à íå ñòðàíèöû). Ñ. 187—189; Ïîñëå-
ñëîâèå / ßìàòîâñêèé. Ñ. 191—194; Îãëàâëåíèå. Ñ. [1—4]. Â ñáîðíèêå [6] ìåë-
êèõ èë. (ðóññêèé ëóáîê 4 × 3,5 ñì) íà ñ. 20, 50, 69, 79, 99, 158. Â «Ïîñëåñëîâèè» 
È.Í. ßìàòîâñêîãî íà ñ. 191—194 ñîîáùàåòñÿ, ÷òî
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1986
Венок Венере: русские нецензурные стихотворения / составление и по-

слесловие И.Н. Яматовского. - Токуо: АРОЬЬО: [ЫАПКА ЬТВ], сор. 1986
(Рп'шесі шІаран). - [2], 194, [6] с.: [6] ил., [1] л. факс. (при с. 1); 18 × 12,5 см. -
В обл. и суперобложке, на которой: Венок Венере. Аполлон. - И.Н. Яма-
товский - Это псевдоним японского слависта: Накамура, Ёсикадзу (1932- ).
Эти сведения подтверждаются письмом Ё. Накамуры.

Содержание: [Титульная страница]. С. [1]; [Оборот тит. с. с приведени-
ем сведеншїт на рус. и англ. язьшах; ниже © 1986 Ьу МАПКА ЬТІ) и место
изготовления.]. С. [2]; [Факсимиле «Еблематическо-скабрезный Альманахъ
<...> Выпускъ: <...>»]. А. [1] (Оборот листа пустая); [ПІь/туцтитул:] Поэты. С. 1;
[Шмуцтитул:] И.С. Барков. С. 3 (1. Пизде. Ода («О! общяя людей отрада,...
(10/10 = 100 ст.) ...Пока не вниду в смертньнїт одр!»). С. 5-8; 2. Сказание о
Преображенской стороне и о некоем праведном и великом муже Илье Алек-
сеевиче Ковылине, или Преображенский край (20/4 = 80 ст.). С. 9-12;
3. К старым блядям («С каким-то холодом презрения... (14/4 = 56 ст.)››).
С. 13-15; 4. Хохол ІПутка («Хохол ленивец спал да ел,... (105 ст.)››). С. 16-20;
5. Воспоминание («В безумной юности моей... (6/4 = 24 ст.)››). С. 21-22;
6. Мельш/ш («Вечор мне красные девицы... (4/4 = 16 ст.)››). С. 23; 7. Эпиграмма
(«Иван напившись пьян и возвратясь домой,... (5 ст.)››). С. 24; 8. Во сне («-
Ага! кричит жена во сне: Ага!... (6 ст.)››). С. 25); [Шмуцтитул:] А.С. Пушкин.
С. 27 (9. Ты Хочешь знать, о дева молодая (4 ст.). С. 29; 10. К... («Мне нет ни
в Чем от вас потачки... (9 ст.)››). С. 30; 11. П-му («Он третьей гильдии купец,...
(4 ст.)››). С. 31; 12. Наставление («Ёсли есть сомненье тут, |Что жену твою
ебут,... (8 ст.)››). С. 32; 13. Молитва лейб-гусарских офгщеров (28 ст.). С. 33-34;
14. Происхождение лафита («Спелых гроздий соком чистым... (10/4 =
= 40 ст.)››). С. 35-36; 15. Фокина ебля («- Красавец мой, дружочек,...
(28 + 4 ст.)››). С. 37-38; 16. Отрывок из «Блудницы» («Обветшальпїт кален-
кор,... (67 ст.)››). С. 39-41); [Шмуцтитул:] Аясгши. С. 43 (17. Первая любовь
(«Я помню вечер тот Чудесный... (9/4 = 36 ст.)››). С. 45-46; 18. Я вас скоблил.
Романс (8 ст.). С. 47; 19. Не говорите про нее. Романс. (4/5 = 20 ст.). С. 48;
20. Бляди в Россш/І. Кун/сеты («Россия очень велш<а... (3/8 = 24 ст.)››). С. 49-50;
21. Русский человек («Я не француз, не англичаъшн... (6/4 = 24 ст.)››). С. 51-52;
22. Сваха. Замосквореикий тип («По домам купеческим... (11/4 = 44 ст.)››).
С. 53-54; 23. Счастливая страна («Есть край; там люди, точно братья,...
(4/10 = 40 ст.)››). С. 55-56; 24. У знахарки. Из народных мотивов («- Здрав-
ствуй, бабушка Варварушка,... (12/4 = 48 ст.)››). С. 57-59; 25. Пора любви
(<<МеЅ(1ашеЅ! Аюбви в шестнадцать лет... (6/4 = 24 ст.)››). С. 60-61; 26. В непо-
году («Ґромко ставнями ветер стучит,... (5/4 = 20 ст.)››). С. 62; 27. Призыв
(«Приди ко мне, мой друг желаштьпй,... (5/4 = 20 ст.)››). С. 63; 28. Ґитанна («Не
кори меня в разврате... 13/4 = 52 ст.››). С. 64-66; 29. Просьба («Друзья мои!
Не смейтесь надо мной,... (4/4 = 16 ст.)››). С. 67; 30. Дальнозоркая жена («Пре-
дусмотрительных, ебливых много жен... (27 ст.)››). С. 68-69; 31. Деве («Что
ты, дева, что с тобою,... (3/4 = 12 ст.)››). С. 70; 32. Союзники («От Аизы милой,
но упорной,... (6/4 = 24 ст.)››). С. 71-72; 33. Комары («Я с кузшюй в миг любви...
(5/4 = 20 ст.)››). С. 73; 34. Сон холостяка. Из Т. Гуда («Я сделал пунш, очень
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зажег,... (30/4 = 120 ст.)››). С. 74-79; 35. Выблядок («Мальчицша выбляде-
нок... (3/6 = 18 ст.)››). С. 80; 36. Превращеъше («Ты была моей невестой... (3/4 =
= 12 ст.)››). С. 81; 37. Красавица и герой («В саду красавица гуляла... (2/4 =
= 8 ст.)››). С. 82; 38. Унылый («Хочу ль я еть тебя? О, нет, конечно, нет,...
(4/5 = 20 ст.)››). С. 83; 39. Оштсание различной ебли («Ебля так,... (44 + 6 ст.)››).
С. 84-85); [ЦІмуцтитум] Другие поэмы. С. 87 (П.Ж. Беранже. 40. Анета («Не
томи меня, Анета,... (6/5 = 30 ст.)››). С. 89-90; 41. П.Ж. Беранже. 41. Поцелуй
(«Жаркий день... Здесь под тенью... (24 ст.)››). С. 91; П.Ж. Беранже. 42. Мед-
ведь и собачка. Басня («АХ, как приятно зреть,... (2/4 = 8 ст.)››). С. 92; А.И. По
лежаев. 43. Прогресс («Читатель! ІБыл у меня студент приятель... (19 ст.)››).
С. 93; А.И. Полежаев. 44. Занятие наедине, или две грации («Две грации,
Мими и Аяли,... (138 ст.)››). С. 94-99; Ноев. 45. Наши бабушки («Наши ба-
бушки седые,... (4/4 = 16 ст.)››). С. 100; Ноев. 46. Ради рифмы («Я ликовал!
В дни июля... (4 ст.)››). С. 101; П. 47. Мы случайно с тобой повстречались.
Романс (3/4 = 12 ст.). С. 102; Хаин. Красотка. Романс («Хочу ль воспеть кра-
сотку... (3/8 = 24 ст.)››). С. 103-104; Кр. 49. Институтка («Аишь только я из
штститута... (10/4 = 40 ст.)››). С. 105-106; Неизвестньпїт. 50. Юность («Юносгь,
юность, вся ебися... (6/4 = 24 ст.)››). С. 107-108; Брыскин. 51. Девичья доля.
Ив народных мотивов («Тяжела девичья доля,... (15/4 = 60 ст.)››). С. 109-111;
Пр. 52. Муфта («Вот однажды просидела... (11/4 = 44 ст.)››). С. 112-113; Гру-
зинский. 53. Зависть к Китаю («Китай! Не спорю много там... (2/4 = 8 ст.)››).
С. 114; Аетнев. 54. (40 = 20 + 20.) Арифметика моего соседа («Сосед мой, че-
ловек без правил... (13 ст.)››). С. 115; Зраков. 55. НаполеонуІ («Рассукин сьш,
поганец,... (11/4 = 44 ст.)››). С. 116-117; Минаев. 56. Эмма («- Эмма! Ты уж
подрастаешь,... (3/4 + 2 + 2/4 + 5 + 2/4 + 2 = 37 ст.)››). С. 118-119; Воронскшїт.
57. Минет, или 69 («Одну в будуаре, в роскошном наряде... (19/4 + 2 +
+ 16/4 = 142 ст.)››). С. 120-126; Язьшов. 58. Вдова. Поэма («І. Вдова («В старин-
ном доме над рекой,... (23/4 + 2 + 9/4 = 130 ст.)››. П. Знакомство (19/4 = 76 ст.).
ПІ. Июльский вечер (26/4 + 6 = 110 ст.) (всего 316 ст.)››. С. 127-140); [Шмуц-
титул:] Песш/І. С. 141 (59. Во поле береза стояла (4/4 = 16ст.). С. 143; 60. Пе-
чаль («Что, хуечик, плачешь... (2/4 = 8 ст.)››). С. 144; 61. Страдалец («Аиза,
Аиза, я страдаю... (2/4 = 8 ст.)››). С. 145; 62. Еду, еду я в столицу (3/4 = 12 ст.).
С. 146; 63. Ааску девицы («Вчера Аиза мне сказала... (7/4 = 28 ст.)››). С. 147-
148; 64. Друзьям («В том бордаке меня заройте... (7/4 = 28 ст.)››). С. 149-150;
65. Не шей ты мне, маменька (18/4 = 72 ст.). С. 151-154; 66. Ах, тошно мне
(2/4 + 3 + 4 + 5 + 4 = 24 ст.). С. 155-156; 67. Как под лесом, лесом (30 ст.).
С. 157-158; 68. Журавль («Ходил журавль по болоту,... (24 ст.)››). С. 159);
[Шмуцтитул:] Акростихи. С. 161 (69-73 [на слово: ПИЗДА]. С. 163-167);
[Шмуцтитул:] Загадки. С. 169 (74-75). С. 171-172; [[Шмуцтитул:] Пословицы.
С. 173 (76-121). С. 175-184; Источники стихотворений (Римскими цифра-
ми обозначены номера тетрадей, а арабскими - номера в каждой тетради.
О тетрадях см. послесловие). С. 185-186; Алфавитный указатель стихотво-
рений (цифрами обозначены номера, а не страницы). С. 187-189; После-
словие /Яматовскшй. С. 191-194; Оглавление. С. [1-4]. В сборнике [6] мел-
ких ил. (русскшїт лубок 4 × 3,5 см) на с. 20, 50, 69, 79, 99, 158. В «ПослесловІ/ш»
И.Н. Яматовского на с. 191-194 сообщается, что
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Ïîêîéíûé ïðîô. Íàðóìè Êàíäçî áûë êðóïíûì áèáëèîôèëîì. Êîãäà îí 
óøåë èç æèçíè â 1974 ã. â âîçðàñòå 75 ëåò îò ðîäó, ïîñëå íåãî îñòàëîñü 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî — îêîëî äåñÿòè òûñÿ÷ — êíèã, îòíîñÿùèõñÿ ãëàâ-
íûì îáðàçîì ê ðóññêîé ëèòåðàòóðå, <...> Îêîí÷èâ îòäåëåíèå ðóññêîãî 
ÿçûêà Òîêèéñêîãî èíñòèòóòà èíîñòðàííûõ ÿçûêîâ, ìîëîäîé Íàðóìè â 
1927 ã. îòïðàâèëñÿ â Ñîâåòñêèé Ñîþç <...>. Ñ ýòîãî âðåìåíè ïî 1936 ã. îí 
æèë â ñòðàíå, î êîòîðîé äàâíî ìå÷òàë, è ïðåïîäàâàë ÿïîíñêèé ÿçûê â 
Ëå íèí ãðàäñêîì è Ìîñêîâñêîì óíèâåðñèòåòàõ. Â ýòîò ïåðèîä áûëà ïðè-
îáðåòåíà èì çíà÷èòåëüíàÿ è öåííåéøàÿ ÷àñòü åãî áèáëèîòåêè. Èç åãî 
äíåâ íèêà ìîæíî óçíàòü, ÷òî Íàðóìè âñòðå÷àëñÿ è áûë äðóæåí ñ òàêèìè 
êîðèôåÿìè ðóññêîé êóëüòóðû òîãî âðåìåíè êàê À.[À.] Àõìàòîâà [1889—
1966], À. Áåëûé [1880—1934], Å.[È.] Çàìÿòèí [1884—1937], Â.[Ý.] Ìåéåð-
õîëüä [1874—1940], Á.[À.] Ïèëüíÿê [1894—1938], Ï.[Í.] Ñàêóëèí [1868—
1930], Ä.[Ä.] Øîñòàêîâè÷ [1906—1975], è ò. ä. Âñå êíèãè ïðîô. Íàðóìè íà 
ðóññêîì ÿçûêå ïîñëå åãî êîí÷èíû ïîñòóïèëè â áèáëèîòåêó îäíîãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â Òîêèî. È íåäàâíî ñðåäè íèõ áûëà îáíàðó-
æåíà ðóêîïèñü ñ òàêèì íàçâàíèåì: ”Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé àëüìà-
íàõ. Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñåé, çíà-
ìå íèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè. Èç 
áó ìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíû 
â 1865 ãîäó“. Ðóêîïèñü âêëþ÷àåò 40 òåòðàäåé ôîðìàòîì 22,5 × 18 ñì è êàæ-
äàÿ òåòðàäü èìååò îáúåì îêîëî 70 ñòðàíèö. Îá ýòîé ðóêîïèñè ïðè æèçíè 
Íàðóìè íè÷åãî è íèêîìó íå ãîâîðèë. Òàê îäèí áîã çíàåò òåïåðü, êîãäà, 
ãäå è êàêèì ïóòåì îíà ïîïàëà ê íåìó â ðóêè. <...> Íàøà êíèãà — ñáîðíèê 
èçáðàííûõ ïðîèçâåäåíèé èç âûøåóêàçàííîé ðóêîïèñè. <...> Íà îáîðîòå 
òèòóëüíîãî ëèñòà êàæäîé ðóêîïèñíîé òåòðàäè èìååòñÿ ñëåäóþùåå ïðè-
ìå÷àíèå: ”Íàïèñàíî êàê ðåäêîñòü åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëîãîâ è áèáëèî-
ôèëîâ“.
Íà ëèñòå [1] ïðè ñ. 1 âîñïðîèçâåäåíà òèò. ñòðàíèöà îäíîãî èç [40] âûïó-

ñêîâ, íåíóìåðîâàííûõ («Âûïóñêú:») Ñóäÿ ïî ïî÷åðêó ýòîãî âûïóñêà, îí çàïè-
ñàí ðóêîé àêòåðà ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâà. Àíàëîãè÷íûé 
ïîëíûé êîìïëåêò À.Â. Ïàíîâà èìååòñÿ â ÐÍÁ ÎÐ (Ô. 905. Q 742—Q 780. 
Âûïóñêè 1—8, 14—39, 40 (×. 1—5)). Â òîì êîìïëåêòå åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà» 
(Q 769). Âî âñåõ ïîëíûõ êîìïëåêòàõ, ðàñïðîñòðàíÿåìûõ À.Â. Ïàíîâûì, îáÿ-
çàòåëüíî äîëæíà ïðèñóòñòâîâàòü «Ò¼íü Áàðêîâà», ïîýòîìó â ïîëíîì «ßïîí-
ñêîì» êîìïëåêòå (40 âûïóñêîâ) äîëæíà áûòü «Ò¼íü Áàðêîâà», ïðîñòî îíà íå 
áûëà âêëþ÷åíà â «Âåíîê Âåíåðå».

Ïóñòûå ñ.: 2, 4, 26, 28, 42, 44, 86, 88, 142, 160, 162, 168, 170, 174, 190, [5, 6]. 
Â êîíöå ïîñëåñëîâèÿ È.Í. ßìàòîâñêèé ïèøåò, ÷òî åñëè «<...> óâàæàå-

ìûå èññëåäîâàòåëè ÷åëîâå÷åñêîé íàòóðû òåïëî ïðèìóò íàøå èçäàíèå ìû ñ 
ãîòîâíîñòüþ ñïëåòåì äðóãîé âåíîê».

Êàê âèäèì, â ýòîì èçäàíèè 1986 ã. íåò «Òåíè Áàðêîâà». Â ïðîäîëæåíèå 
ýòî ãî ñáîðíèêà â 1992 ã. â Òîêèî âûøëî èçäàíèå «Óëûáêà Âåíåðû», ãäå «Òåíü 
Áàðêîâà» áûëà íàïå÷àòàíà.

Ñì. îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1992 Óëûáêà Âåíåðû.
Âîñïðîèçâîäèì òèòóëüíóþ ñòðàíèöó èçäàíèÿ 1986 ã. «Âåíîê Âåíåðå».
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Покоїщьпй проф. Наруми Кандзо был крушіым библиофилом. Когда он
ушел из жизни в 1974 г. в возрасте 75 лет от роду, после него осталось
большое количество - около десяти тысяч - книг, относящихся глав-
ным образом к русской литературе, <...> Окончив отделение русского
язьп<а Токийского института шюстраъшых язьшов, молодой Наруь/Ш в
1927 г. отправился в Советскшїт Союз <...>. С Этого времеьш по 1936 г. он
жил в стране, о которой давно мечтал, и преподавал японскшїт язьпс в
Аеншградском и Московском университетах. В этот период была при-
обретена им значительная и Ценнейшая часть его библиотеки. Из его
дневъшка можно узнать, что Наруми встречался и был дружен с такими
корифеями русской культуры того времени как А. [А.] Ахматова [1889-
1966], А. Бельпїт [1880-1934], Е..[И] Замяггш [1884-1937], В..[Э] Мейер-
хольд [1874-1940], Б.[А.] Пильняк [1894-1938], П..[Н] Сакулин [1868-
1930], Д. [Д] Шостакович [1906-1975], и т. д. Все къшги проф. Наруми на
русском языке после его кончины поступили в библиотеку одного госу-
дарствеъшого университета в Токио. И недавно среди них была обнару-
жена рукошсь с таким названием: ”Еблематическо-скабрезньп`71 альма-
нах. Собраъше неиздаъшых в Россш/І тайных храъшмых рукогшсей, зна-
менитейших писателей древности, средних веков и нового времеш/І. Из
бумаг покоі'шого графа Завадовского и других собирателей. Перешсаъшт
в 1865 году“. Рукошсь включает 40 тетрадей форматом 22,5× 18 см и каж-
дая тетрадь имеет объем около 70 страш/Щ. Об этой рукошси при жизъш
Наруми ничего и никому не говорил. Так один бог знает теперь, когда,
где и каким путем она попала к нему в руки. <...> Наша книга- сборъшк
избранных произведений из вышеуказанной рукошси. <...> На обороте
титульного листа каждой рукописной тетради имеется следующее при-
мечаъше: ”Нагщсано как редкость едгшственно для археологов и библио-
филов“.
На листе [1] при с. 1 воспроизведена тит. страница одного из [40] выпу-

сков, ненумерованных («Вьптускъ:») Судя по почерку этого выпуска, он запи-
сан рукой актера московского Малого театра А.В. Панова. Аналогичный
полный комплект А.В. Панова имеется в РНБ ОР (Ф. 905. Ц 742-@ 780.
Выпуски 1-8, 14-39, 40 (Ч. 1-5)). В том комплекте есть «Твнь Баркова»
(2769). Во всех полных комплектах, распространяемых АВ. Пановым, обя-
зательно должна присутствовать «Твнь Баркова», поэтому в полном «Япон-
ском» комплекте (40 выпусков) должна быть «Твнь Баркова», просто она не
была включена в «Венок Венере».

Пустые с.: 2, 4, 26, 28, 42, 44, 86, 88, 142, 160, 162, 168, 170, 174, 190, [5, 6].
В конце послесловия И.Н. Яматовский пишет, что если «<...> уважае-

мые исследователи человеческой натуры тепло примут наше издание мы с
готовностью сплетем другой венок».

Как видим, в этом издаъши 1986 г. нет «Теъш Баркова». В продолжеъше
этого сборъшка в 1992 г. в Токио вьш1ло издаъше «Улыбка Венеры», где «Тень
Баркова» была напечатана.

См. огшсание в наст. главе на: 1992 Улыбка Венеры.
Воспроизводим титулъную страницу издания 7986 г. «Венок Венере».

ВЄНОК ВЄНЄРЄ
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1986
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä ïîä-

ëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: [òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî ñîêðàùåííîìó èç-
äàíèþ: Âåðåñàåâ Â. Ïóøêèí â æèçíè. Ì.: Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé, 1984. 703 ñ.] / 
Â. Âåðåñàåâ. — Ìèíñê: «Ìàñòàöêàÿ ëiòàðàòóðà», 1986. — 683, [5] ñ., [16] ë: [65] 
ïîðòð.; 21 × 13 ñì. — Â ïåð. 200 000 ýêç.

Îí æå. Òî æå. — Ìèíñê: «Ìàñòàöêàÿ ëiòàðàòóðà», 1987 (Ìèíñê: ïîäï. ê 
ïå ÷àòè ñ ìàòðèö 18.03.1987). — 683, [5] ñ., [16] ë. ïîðòð.; 21 × 13 ñì. — Â ïåð. 
100 000 ýêç.

1987, ïîñëå ÿíâàðÿ
Ìàêîãîíåíêî, Ãåîðãèé Ïàíòåëåéìîíîâè÷ (1912—1986). «Âðàã ïàðíàññêèõ 

óç»: (Î ïîýçèè Èâàíà Áàðêîâà). 1964 // Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. Èçáðàííûå ðàáîòû: 
î Ïóøêèíå, åãî ïðåäøåñòâåííèêàõ è íàñëåäíèêàõ / Ã.Ï. Ìàêîãîíåíêî. — Ëå-
íèíãðàä: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëåíèå, 1987 
(Ë.: ÏÒÎ «Ïå÷àòíûé Äâîð», ñäàíî â íàáîð 26.06.86, ïîäï. â ïå÷àòü 19.01.87). — 
[Ãë. 3]. — Ñ. 149—170. — (638, [2] ñ., 1 ë. ïîðòð.; 20,5 × 13 ñì. Â ïåð. 20 000 ýêç.). — 
Íà ñ. 156:

Â ïåðâîì æå äîøåäøåì äî íàñ ïðîèçâåäåíèè Ïóøêèíà 1813 ãîäà — íåçà-
êîí÷åííîé ïîýìå «Ìîíàõ» — ìû âñòðå÷àåìñÿ ñ èìåíåì Áàðêîâà. Îí îêà-
çûâàåòñÿ â îäíîì ðÿäó ñ Âîëüòåðîì è Âèíüîíîì — àâòîðàìè øóòî÷íûõ 
áóðëåñêíûõ ñî÷èíåíèé. Â 1813—1814 ãîäó Ïóøêèí ïèøåò áàëëàäó «Òåíü 
Áàðêîâà», ãäå ïîýò-ñàòèðèê ïðèçâàí íà ïîìîùü â áîðüáå ñ áåçäàðíûìè 
ó÷àñòíèêàìè øèøêîâîé «Áåñåäû».». — Íà ñ. 168—170: «ßâíî èëè òàéíî 
Áàðêîâ «íàñòðàèâàë» ãóäîê ìíîãèì ïîýòàì êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX âå-
êà, êîãäà îíè áðàëèñü çà ïàðîäèþ. Ñëåäîâàë ýòîé òðàäèöèè è Ïóøêèí-
ëèöåèñò. Æåëàÿ íàíåñòè óäàð ëèòåðàòóðíûì ñòàðîâåðàì, îí íàïèñàë áàë-
ëàäó «Òåíü Áàðêîâà». Þíûé àâòîð ïðèçûâàåò Òåíü ïîìî÷ü Ïîýòó-ãåðîþ 
áàëëàäû — âûñìåÿòü ñâîèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîòèâíèêîâ. ßâèâøàÿñÿ íà 
ïîìîùü Òåíü Áàðêîâà ïðèçíàåòñÿ: Íî ñëóøàé: èçî âñåõ ïåâöîâ|Íèêòî 
ìåíÿ íå ñëàâèë,|Íèêòî! òàê ... ... ..!|Õâàëû èõ ìíå íå íóæíû.|Ëèøü îò 
òåáÿ óñëóãè æäó–|Ïèøè â ÷àñû äîñòóæíû! [sic!]

Ïóøêèí îòëè÷íî ïîíÿë, ÷òî Áàðêîâ íå ðàññ÷èòûâàë íà ïîõâàëû è ïðè-
çíàíèå, à âñåãäà æåëàë òîëüêî îäíîãî: ÷òî áû íîâûå ïîýòû, èñïîëüçóÿ åãî 
«ãóäîê», íèñïðîâåðãàëè ëèòåðàòóðíûõ âðàãîâ: Âîçüìè çàäîðíûé ìîé 
ãóäîê,|Èãðàé êàê íè ïîïàëî!|Âîò çâîíêè ñòðóíû, âîò ñìû÷îê,|Óìà â òåáå 
íåìàëî.|Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,|Íå Øåëåõîâà òîíîì,|
Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ|Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì...1 [ñíîñêà]1 (Ñì.: 
Ëåðíåð Í. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» // Îãîíåê. 
1929, ¹ 5 (305)). <...> Òàê, â ðóêîïèñíîé ëèòåðàòóðå, ðÿäîì ñ «Äåâè÷üåé 
èã ðóøêîé» Áàðêîâà, ñòàë ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñáîðíèê «Ðóññêàÿ ïðèàïåÿ 
è öèíèêà». <...> «Òåíü Áàðêîâà» ïîñåùàëà ìíîãèõ ïîýòîâ — îò Ìàéêîâà 
äî Ïóøêèíà.

Ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó èçä.: Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. Îò Ôîíâèçèíà äî Ïóøêèíà: 
Èç èñòîðèè ðóññêîãî ðåàëèçìà / Ã. Ìàêîãîíåíêî. Ì.: Èçä-âî «Õóäîæåñòâåííàÿ 

ëèòåðàòóðà», 1969. — Ãëàâà òðåòüÿ: Ëèòåðàòóðíûå òå÷åíèÿ 1760-õ ãîäîâ, 
ïðîòèâîñòîÿùèå êëàññèöèçìó, § 6 [áåç íàçâàíèÿ]. — Ñ. 156—179. — Âïåðâûå 
áûëî îïóáëèêîâàíî: Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. «Âðàã ïàðíàññêèõ óç» // Ðóññêàÿ ëèòå-
ðàòóðà: èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûé æóðíàë. — Ë., 1964. — ¹ 4. — Ñ. 136—148.

1987, ïîñëå ÿíâàðÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [îòðûâîê: ñòðîêè 87—100 ïî èçä.: 

Ëåðíåð, Í. Íåèçâåñòíàÿ áàëëàäà À. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“ // Îãîíåê. 1929. 
¹ 5 (305). Ñ. [8—9] // Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. «Âðàã ïàðíàññêèõ óç»: (Î ïîýçèè 
Èâàíà Áàðêîâà). 1964. // Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. Èçáðàííûå ðàáîòû: î Ïóøêèíå, 
åãî ïðåäøåñòâåííèêàõ è íàñëåäíèêàõ. — Ë., 1987. — Ñ. 169.

1987, ïîñëå àïðåëÿ
Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931). Ïîýìà «Ìîíàõ». [Ãë.] 1—6 // Ùåãîëåâ, Ï.Å. 

Ïåðâåíöû ðóññêîé ñâîáîäû / Ï.Å. Ùåãîëåâ; [Ñîñòàâëåíèå, âñòóï. ñòàòüÿ 
[ñ. 5—39] è êîììåíòàðèè [ñ. 406—463] Þ.Í. Åìåëüÿíîâà [1934—]; Ðåöåíçåíòû 
Â.È. Êîðîâèí [1932—], À.Ô. Ñìèðíîâ [1925—2009]]. — Ìîñêâà: [Èçä-âî] «Ñî-
âðå ìåííèê», 1987 (ã. Ýëåêòðîñòàëü (Ìîñê. îáë.): Êíèæíàÿ ô-êà ¹ 1, ñäàíî 
â íàáîð 07.08.87, ïîäï. ê ïå÷àòè 24.04.87). — Ñ. 285—307 (ïðèìå÷. íà ñ. 445—
448). — (Áèáëèîòåêà «Ëþáèòåëÿì ðîññèéñêîé ñëîâåñíîñòè». Èç ëèòåðàòóðíî-
ãî íàñëåäèÿ / îáùåñòâåííàÿ ðåäêîë.: ä-ð ôèëîë. íàóê Ô.Ô. Êóçíåöîâ [1931—], 
ä-ð ôèëîë. íàóê Í.Í. Ñêàòîâ [1931—], ä-ð èñò. íàóê À.Ô. Ñìèðíîâ [1925—2009], 
ä-ð ôèëîë. íàóê Ã.Ì. Ôðèäëåíäåð [1915—1995]). — (494, [2]ñ.: ïîðòð.; 20,5 ×
× 14,5 ñì. Â ïåð. 30 000 ýêç.). — Óêàçàòåëü èìåí: ñ. 464—493. — Ïå÷àòàåòñÿ ïî 
òåêñòó: Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïîýìà «Ìîíàõ». [Ãë.] I—VI // Ùåãîëåâ, Ï.Å. Èç æèçíè 
è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà. — Èçäàíèå òðåòüå èñïðàâëåíèå è äîïîëíåííîå. — Ì.; 
Ë.: Ãîñ. èçä-âî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 1931. — Ñ. 18—38. — (Ùåãî-
ëåâ, Ï.Å. Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ, ñòàòüè è ìàòåðèàëû; ò. 2). — Î «Òåíè 
Áàðêîâà» íà ñ. 286, 298—299. — Ñìîòðèòå ïîäðîáíîå îïèñàíèå â ãë. 6 íàñò. 
èçä. íà: 1928 Ùåãîëåâ; 1931 Ùåãîëåâ.

1987, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [îòðûâîê: 21 ñòðîêà: ¹ 87, 

89—108 ïî òåêñòó ñòàòüè: Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïîýìà «Ìîíàõ» // Ùåãîëåâ, Ï.Å. 
Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà. Èçä. 3-å, èñïð. è äîï. Ì.: Ë., 1931. Ñ. 30. — 
(Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ, ñòàòüè è ìàòåðèàëû; ò.2)] // Ùåãî-
ëåâ, Ï.Å. Ïîýìà «Ìîíàõ» // Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïåðâåíöû ðóññêîé ñâîáîäû. — 
Ì.: «Ñîâðåìåííèê», 1987. — Ñ. 298—299.

1987, ïîñëå ñåíòÿáðÿ
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. (1934—). Ïîýçèÿ è ñóäüáà: Íàä ñòðàíèöàìè äóõîâíîé 

áèîãðàôèè Ïóøêèíà / Â. Íåïîìíÿùèé. — Èçäàíèå âòîðîå, äîïîëíåííîå. — 
Ìîñêâà: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1987 (Òóëà: Òóëüñêàÿ òèï., ñäàíî â íàáîð 
12.11.86, ïîäï. ê ïå÷àòè 17.09.87). — 446, [2] ñ.: öâ. ïîðòð. À.Ñ. Ïóøêèíà íà 
ôîð çàöå; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç. — Íà ñ. 373 î «Òåíè Áàðêîâà» òîò 
æå òåêñò, ÷òî è â 1-ì èçä. 1983 ã.: «ðîñêîøíàÿ íåïðèñòîéíîñòü».
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Вереоаев, В.В. (1867-1945). Пушкин в жизни: Систематический свод под-

линных свидетельств современъшков: [текст печатается по сокращеъшому из-
даъшю: Верееаев В. Пушкин в жизъш. М.: Московский рабочшїі, 1984. 703 с.] /
В. Вересаев. -Минск: «Мастацкая літаратура», 1986. - 683, [5] с., [16] л: [65]
портр.; 21 × 13 см. - В пер. 200 000 экз.

Он же. То же. - Минск: «Мастацкая літаратура», 1987 (Минск: подп. к
печати с матриц 18.03.1987). - 683, [5] с., [16] л. портр.; 21 × 13 см. - В пер.
100 000 экз.

1987, после января
Макогоненко, Георгий Пантелеимонович (1912-1986). «Враг парнасских

уз»: (О поэзии Ивана Баркова). 1964 //Макогоненко, Г.П. Избранные работы:
о Пушкине, его предшественъшках и наследниках /Г.П. Макогоненко. - Ае-
нинград: «Художественная литература», Аенинградское отделение, 1987
(А.: ПТО «Печатный Двор», сдано в набор 26.06.86, подп. в печать 19.01.87). -
[Гл. 3]. - С. 149-170. - (638, [2] с., 1 л. портр.; 20,5 × 13 см. В пер. 20 000 экз.). -
На с. 156:

В первом же дошедшем до нас произведеъши Пушкшта 1813 года- неза-
кончеъшой поэме «Монах» - мы встречаемся с именем Баркова. Он ока-
зывается в одном ряду с Вольтером и Вгшьоном - авторами шуточных
бурлескных сочгшеъшй. В 1813-1814 году Пушкин пишет балладу «Тень
Баркова», где поэт-сатирик призван на помощь в борьбе с бездарными
участниками шишковой «Беседы».››. - На с. 168-170: «Явно или тайно
Барков «насграивал» гудок многим поэтам коъщаШ- начала ХІХ ве-
ка, когда оъш брались за пародию. Следовал этой традиции и Пушкин-
лгщеисг. Желая нанести удар литературным староверам, он нагшсал бал-
ладу «Тень Баркова». Юньпїт автор призывает Тень помочь Поэту-герою
баллады - высмеять своих литературных противъшков. Явившаяся на
помощь Тень Баркова признается: Но слушай: изо всех певцов | Никто
меня не славил, |Никто! так ..! |Хвалы их мне не нужны. |Аишь от
тебя услуги жду- | Пиши в часы достужны! [Ѕіе!]

Пуцп<ин отлично понял, что Барков не рассчитывал на похвалы и при-
знаъше, а всегда желал только одного: что бы новые поэты, используя его
«гудок», ниспровергали литературных врагов: Возьми задорный мой
гудок, | Играй как ни попало! | Вот звош<и струны, вот смычок, | Ума в тебе
немало. | Не пой лишь так, как пел Бобров, | Не Шелехова тоном, |
Шихматов, Палицын, Хвостов | Прокляты Аполлоном...1 [сноска]1 (См.:
Аернер Н. Неизвестная баллада А. Пушкина «Тень Баркова» //Огонек.
1929, По 5 (305)). <...> Так, в рукописной литературе, рядом с «Девичьей
игрушкой» Баркова, стал распространяться сборник «Русская приапея
и циъшка». <...> «Тень Баркова» посещала многих поэтов - от Майкова
до Пушкина.

Печатается по тексту изд.:Макогоненко, Г.П. ОтФонвизІШа до Пушкина:
Изисгоргшрусского реализма/ Ґ. Макогонеъшо. М.: Изд-во «Художествеъшая
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литература», 1969. - Глава третья: Аитературные течения 1760-х годов,
противостояшие классицизму, ё б [без назваъшя] - С. 156-179. - Впервые
было опубликовано: Макогоненко, Г.П. «Враг парнасских уз» //Русская лите
ратура: историко-литературньпїт журнал. - А., 1964. - По 4. - С. 136-148.

1987, после января
Пушкин,А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [отрывок: строки 87-100 по изд.:

Аернер, Н. Неизвестная баллада А. Пуцп<ина ”Тень Баркова“ //Огонек. 1929.
По 5 (305). С. [8-9] // Макогоненко, Г.П. «Враг парнасских уз»: (О поэзии
Ивана Баркова). 1964. //Макогонеъшо, Г.П. Избранные работы: о Пушкине,
его предшествеъшиках и наследниках. - А., 1987. - С. 169.

1987, после апреля
Щеголев, П.Е. (1877-1931). Поэма «Монах». [Гл.] 1-6 // Щеголев, П.Е.

Первенцы русской свободы / П.Е. Щеголев; [Составление, вступ. статья
[с. 5-39] и комментарии [с. 406-463] Ю.Н. Емельянова [1934-]; Рецензенты
В.И. Коровгш [1932-], А.Ф. Смирнов [1925-2009]]. - Москва: [Изд-во] «Со-
временъшк», 1987 (г. Электросталь (Моск. обл.): Книжная ф-ка По 1, сдано
в набор 07.08.87, подп. к печати 24.04.87). - С. 285-307 (примеч. на с. 445-
448). - (Библиотека «Аюбителям россшїтской словесности». Из литературно
го наследия/ обществеъшая редкол.: д-р филол. наук (РФ. Кузнецов [1931-],
д-р филол. наук Н.Н. Скатов [1931-], д-р исг. наукАФ. Сьшрнов [1925-2009],
д-р филол. наук Г.М. Фридлендер [1915-1995]). - (494, [2]с.: портр.; 20,5 ×
× 14,5 см. В пер. 30 000 экз.). - Указатель имен: с. 464-493. - Печатается по
тексту: Щеголев, П.Е. Поэма «Монах». [Гл.] І-УІ //Щеголев, П.Е. Из жизъш
и творчества Пушкина. - Издание третье исправление и дополнеъшое. -М.,
А.: Ґос. изд-во художественной литературы, 1931. - С. 18-38. - (Щего-
лев, П.Е. Пушкин: исследования, статьи и материалы; т. 2). - О «Тени
Баркова» на с. 286, 298-299. - Смотрите подробное ошасание в гл. 6 наст.
изд. на: 1928 Щеголев; 1931 Щеголев.

1987, после апреля
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [отрывок: 21 строка: По 87,

89-108 по тексту статьи: Щеголев, П.Е. Поэма «Монах» // Щеголев, П.Е.
Из жизъш и творчества Пушкина. Изд. 3е, испр. и доп. М.: А., 1931. С. 30. -
(Щеголев, П.Е. Пушкин: исследования, статьи и материалы; т.2)] // Щего-
лев, П.Е. Поэма «Монах» // Щеголев, П.Е. Первенцы русской свободы. -
М.: «Современник», 1987. - С. 298-299.

1987, после сентября
Неполлнящии', В.С. (1934-). Поэзия и судьба: Над страницами духовной

биографии Пушкина/ В. Непомнящшїт. - Издание второе, дополнеъшое. -
Москва: Советский писатель, 1987 (Тула: Тульская тип., сдано в набор
12.11.86, подп. к печати 17.09.87). - 446, [2] с.: цв. портр. А.С. Пуцп<1×Ша на
форзаце; 20,5 × 13 см. - В пер. 50 000 экз. - На с. 373 о «Тени Баркова» тот
же текст, что и в 1-м изд. 1983 г.: «роскошная непристойность».
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1988
Óñïåíñêèé, Áîðèñ Àíäðååâè÷ (1937—). Ðåëèãèîçíî-ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò 

ðóññêîé ýêñïðåññèâíîé ôðàçåîëîãèè (Ñåìàíòèêà ðóññêîãî ìàòà â èñòîðè-
÷åñêîì îñâåùåíèè) / Á.À. Óñïåíñêèé // UCLA Slavic Studies. Volume 17: 
Semioties and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman. Studies in Russi-
an / Editors: Morris Halleg, † Krystyna Pomorska, Elena Semeka-Pankratov, Boris 
Uspenskij; Advisory Committee: Cesare Sergå, Thomas Winner, Viktor Z… ivov. — 
Columbus (USA, Ohio): Slavica Publishers, Inc., cop. 1988. — C. 197—302; 
24 ñì. — UCLA = Univårsity of California, Los Angeles.

Ðàñøèðåííàÿ (íî îòíîñèòåëüíî áîëåå ðàííÿÿ) âåðñèÿ åãî èññëåäîâàíèÿ 
«Ìè ôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé ýêñïðåññèâíîé ôðàçåîëîãèè» (1983—
1987 ãã).

Íà ñ. 198: «Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: 
«Òåíü Áàðêîâà» âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çà-
ìåíÿåòñÿ ìíîãîòî÷èÿìè6». Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» (íà ñ. 250): «6 Íåòàáóèðîâàííîñòü 
ñîîòâåòñòâóþùèõ âûðàæåíèé â ðå÷è Ïóøêèíà è åãî îêðóæåíèÿ â êàêîé-òî 
ñòåïåíè ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ åâðîïåéñêîé êóëüòóðíîé îðèåíòàöèåé».

1988, êîíåö
Ñòåïàíîâ, Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (1935—2012). Áàðêîâ (Áîðêîâ) Èâàí Ñåìå-

íîâè÷ [1732—1768, Ïåòåðáóðã] / Â.Ï. Ñòåïàíîâ // Ñëîâàðü ðóññêèõ ïèñàòåëåé 
XVIII âåêà / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèí-
ñêèé Äîì); [Ðåäêîë.: Í.Ä. Êî÷åòêîâà [1938—], Ã.Í. Ìîèñååâà [1922—1993], 
Ñ.È. Íèêîëàåâ [1952—] (ñåêðåòàðü), À.Ì. Ïàí÷åíêî [1937—2002] (îòâ. ðåä.), 
Â.Ï. Ñòåïàíîâ (çàì. îòâ. ðåäàêòîðà)]. — Ëåíèíãðàä: «Íàóêà»., Ëåíèíãðàäñêîå 
îòäåëåíèå, 1988 (Ë.: Ïåðâàÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 14.12.87, ïîäï. 
ê ïå÷àòè 08.12.88). — Âûïóñê 1: (À—È). — Ñ. 57—62. — (356, [4] ñ.; 22 × 15 ñì. 
Â ïåð. 20 000 ýêç.). — Íà ñ. 62:

Ñâÿçü ñî ñáîðíèêàìè «áàðêîâèàíû» ïðîñëåæèâàåòñÿ â äðàìàòóðãèè 
È.À. Êðûëîâà («Òðóìô»), â ðàííåé ïîýçèè À.Ñ. Ïóøêèíà («Ìîíàõ», 
«Òåíü Áàðêîâà», «Öàðü Íèêèòà è ñîðîê åãî äî÷åðåé»), ó Â.Ë. Ïóøêèíà 
(«Îïàñ íûé ñîñåä»), À.È. Ïîëåæàåâà («Ñàøêà»), â «þíêåðñêèõ» ïîýìàõ 
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà è ò. ï.; íåêîòîðûå ìîòèâû âîøëè â øóòëèâóþ ïîýçèþ 
(«Åñëè á ìèëûå äåâèöû...» Ã.Ð. Äåðæàâèíà [1773—1816], «ñêîðîìíûå» ñêàç-
êè Ï.Ì. Êàðàáàíîâà [1764—1829] è äð.)».

1989, íà÷àëî
Ëîòìàí, Þðèé Ìèõàéëîâè÷ (1922—1993). Ïóøêèí: [Î÷åðê òâîð÷åñòâà] // 

Èñòîðèÿ âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû: â äåâÿòè òîìàõ / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èí-ò 
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî; ãëàâíàÿ ðåäêîë.: Þ.Á. Âèïïåð 
[1916—1991] (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 11 èìåí]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», 
1989 (Ì: Ìîñê. òèï. ¹ 2, ñäàíî â íàáîð 16.07.87, ïîäï. ê ïå÷àòè 22.02.88). — 
Ò. 6 / ðåäêîë. òîìà: È.À. Òåðòåðÿí [1933—1986] [è äð., âñåãî 10 èìåí]. — Ñ. 321—
338 (Ðàçäåë âòîðîé. Ëèòåðàòóðû Âîñòî÷íîé Åâðîïû. Ãëàâà ïåðâàÿ. Ðóññêàÿ 
ëèòåðàòóðà, § 6); 26,5 × 20 ñì. — Â ïåð. 60 000 ýêç. — Àâòîð óêàçàí â çàìåòêå 
«Îò ðåäêîëëåãèè òîìà» (íà ñ. 6) è â «Îãëàâëåíèè» (íà ñ. 877). — Íà ñ. 322: 

Åñëè äàæå íå ãîâîðèòü îá èíòåðåñå ê ôèëîñîôñêîé ïðîçå â äóõå XVIII â. 
(çàìûñåë ðîìàíà «Ôàòàìà»), â òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà ýòèõ ëåò îò÷åòëèâî 
ïðîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ ê ýïè÷åñêèì æàíðàì, è â îñîáåííîñòè ê ñàòèðè÷å-
ñêîé ïîýìå, ñîâåðøåííî âûïàäàþùåé èç ïîýòèêè êàðàìçèíèñòîâ. «Ìî íàõ» 
(1813), «Áîâà» (1814), «Òåíü Áàðêîâà» è «Òåíü Ôîíâèçèíà» (1815), «Ðóñ ëàí 
è Ëþäìèëà» (òàêæå íà÷àòà â ëèöåå) óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâó þò î õóäî-
æåñòâåííîé îðèåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ ñàòèðè÷åñêîé òðàäèöèåé XVIII â. è 
ïðîòèâîðå÷àùåé ñóáúåêòèâíî-ëèðè÷åñêîé óñòàíîâêå êàðàìçè íèñòîâ.

Ýòîò î÷åðê âîéäåò â èçä.: Ëîòìàí, Þ.Ì. Ïóøêèí: Áèîãðàôèÿ ïèñàòåëÿ. 
Ñòàòüè è çàìåòêè. 1960—1990. «Åâãåíèé Îíåãèí». Êîììåíòàðèé / Þ.Ì. Ëîò-
ìàí. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Èñêóññòâî—ÑÏÁ», 1995. — Ñ. 187—211. — (845, [3] ñ.: 
ïîðòð. (íà ñ. 2); 24 × 17 × 4,5 ñì. Â ïåð., ñóïåðîáë. 10 000 ýêç.).

1989, ïîñëå ÿíâàðÿ
Ñèäÿêîâ, Ëåâ Ñåðãååâè÷ (1932—2006). «Òåíü Ôîíâèçèíà» / Ë.Ñ. Ñèäÿêîâ // 

Âðåìåííèê Ïóøêèíñêîé êîìèññèè / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Îòäåëåíèå ëèòå-
ðàòóðû è ÿçûêà, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; [ðåäêîë.: àêàäåìèê Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ 
[1906—1999], Â.Ý. Âàöóðî [1935—2000], Ñ.À. Ôîìè÷åâ [1937—]; ðåöåíçåíòû: 
À.À. Êàðïîâ [1952?—], Ñ.À. Êèáàëüíèê [1957—]]. — Ëåíèíãðàä: «Íàóêà», Ëå-
íèíãðàäñêîå îòäåëåíèå, 1989 (Ë.: Ïåðâàÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 
27.06.88, ïîäï. ê ïå÷àòè 16.01.89). — Âûïóñê 23: ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ. — 
Ñ. 90—98 (Â ãëàâå «III. Çàìåòêè», â ðóáðèêå «Èç êîììåíòàðèåâ ê ëèðèêå Ïóø-
êèíà»). — 204, [4] ñ.: [11] èë.; 21 × 14 ñì. — Â îáë. 9300 ýêç.). — Óïîìèíàåòñÿ 
«Òåíü Áàðêîâà» íà ñ. 90—93, ïðèâåäåíû ñòðîêè 37—44 (ïî èçä.: Ëåðíåð, Í.Î. 
Ðàññêàçû î Ïóøêèíå. [Ë.]: Ïðèáîé, 1929. Ñ. 51).

1989, ïîñëå àâãóñòà
Óñïåíñêèé, Áîðèñ Àíäðååâè÷ (1937—). Ýêñïðåññèâíûå âûðàæåíèÿ è êóëüò 

ìàòåðè-çåìëè: [÷àñòü ðàáîòû «Ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé ýêñïðåññèâ-
íîé ôðàçåîëîãèè»] / Á. Óñïåíñêèé // ßçûê è ïðèðîäà. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî 
«Çíàíèå», 1989 (Êàëèíèí: Êàëèíèíñêèé ï/ê, ñäàíî â íàáîð 22.06.89, ïîäï. ê 
ïå ÷àòè 17.08.89). — Ñ. 10—48: [7] èë., ïîðòð.; 16,5 × 11,5 (íàáîð 13,6 × 8,5) ñì. — 
(Íàðîäíûé óíèâåðñèòåò: âûõîäèò åæåìåñ. ñ 1975 ãîäà. Ôàêóëüòåò «×åëîâåê 
è ïðèðîäà»; ¹ 10). — (95, [1] ñ.: èë. Â îáë. 58 614 ýêç.). — Íà ñ. 1 îáë.: «×èÏ. 
10/89. Çíàíèå. Íàðîäíûé óíèâåðñèòåò. ×åëîâåê è ïðèðîäà».

Íà ñ. 12: «Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: «Òåíü 
Áàðêîâà» âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çàìåíÿåòñÿ 
ìíîãîòî÷èÿìè. (Íåòàáóèðîâàííîñòü ñîîòâåòñòâóþùèõ âûðàæåíèé â ðå÷è 
Ïóøêèíà è åãî îêðóæåíèÿ â êàêîé-òî ñòåïåíè ìîæåò îáúÿñíÿòüñÿ åâðîïåé-
ñêîé êóëüòóðíîé îðèåíòàöèåé)».

1990, 14 ÿíâàðÿ — 28 ôåâðàëÿ
Â Ìîñêâå â «Êóëüòóðíîì öåíòðå» (Ïåòðîâñêèå ëèíèè, ä. 1/20) â ïåðèîä 

ñ 14 ÿíâàðÿ ïî 28 ôåâðàëÿ 1990 ã. ïðîõîäèëà âûñòàâêà «Èñòîðèÿ ýðîòèêè 
â ëèòåðàòóðå è èñêóññòâå îò àíòè÷íîñòè äî ñîâðåìåííîñòè èç êîëëåêöèè 
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1988
Успенский, Борис Андреевич (1937-). Религиозно-мифологический аспект

русской экспрессивной фразеологии (Семантика русского мата в истори-
ческом освещении) / Б.А. Успенский // ПСЬА ЅІауіс Ѕ'сшііеЅ. УоІнпте 17:
Ѕетпіотіез аші фе НіЅтоту ої СнІште: Іи Нопот ої]1пт°] Ьонпап. Ѕтщііез іп ВЦЅЅі-
ап /Еоітотз: Мопт'Ѕ НаПеЅ, ']' КгуЅгупа РоптотЅка, ЕІепа ЅешеКа-Ранктатоу, Воп'Ѕ
ПЅрепЅІ<і1; АсіуіЅоту Сопппійее: СеЅате ЅетЅе, ТЬоптаЅ Шіппег, Уікіот 2іуоу. -
СоІнптЬнЅ (ПЅА, ОЬіо): ЅІауіса РнЬІіЅЬетЅ, Іпс., сор. 1988. - С. 197-302;
24 см. - ПСЬА = Ппіуетзігу ої СаІіҐотпіа, ЬоЅ АнЅеІеЅ.

Расширенная (но относительно более ранняя) версия его исследования
«Мифологический аспект русской экспрессивной фразеологии» (1983-
1987 гг).

На с. 198: «Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью:
«Тень Баркова» вообще не печатается, а в письмах Пушкина ряд слов за-
меняетсямноготочиямиб». В «Примечаъшях» (на с. 250): «6Нетабуировашюсгь
соответствующих выражений в речи Пущкшта и его окружения в какой-то
степеъш Может объясняться европейской культурной ориентацией».

1988, конец
Степанов, Влади/мир Петрович (1935-2012). Барков (Борков) Иван Семе-

нович [1732-1768, Петербург] /В.П. Степанов // Словарь русских писателей
ХУІП века/Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкин-
ский Дом); [Редкол.: НД. Кочеткова [1938-], Г.Н. Моисеева [1922-1993],
С.И. Николаев [1952-] (секретарь), А.М. Панченко [1937-2002] (отв. ред.),
В.П. Степанов (зам. отв. редактора)]. -Аеъшнград: «Наука»., Аенинтрадское
отделеш/те, 1988 (А.: Первая тшт. изд-ва «Наука», сдано в набор 14.12.87, подп.
к печати 08.12.88). - Выпуск 1: (А-И). - С. 57-62. - (356, [4] с.; 22 × 15 см.
В пер. 20 000 экз.). - На с. 62:

Связь со сборниками «барковианьт» прослеживается в драматургии
ИА. Крылова («Трумф››), в ранней поэзии А.С. Пушкина («Монах»,
«Тень Баркова», «Царь Никита и сорок его дочерей»), у ВА. Пушкина
(«Опасньпїт сосед››), А.И. Полежаева («Сашка»), в «юъпсерских» поэмах
М.Ю. Аермонгова и т. п.; некоторые мотивы вошли в шутливую поэзию
(«Если б милые девшьт...›› Г.Р. Державина [1773-1816], «скоромные» сказ-
ки П.М. Карабанова [1764-1829] и др.)».

1989, начало
Аот/иан, Юрий Михайлович (1922-1993). Пущкшт: [Очерк творчества] //

История всемирной литературы: в девяти томах/Академия наук СССР, Ин-т
мировой литературы им. А.М. Горького; главная редкол.: Ю.Б. Виппер
[1916-1991] (гл. ред.) [и др., всего 11 имен]. -Москва: Издательство «Наука»,
1989 (М: Моск. тип. По 2, сдано в набор 16.07.87, подп. к печати 22.02.88). -
Т. 6/редкол. тома: И.А. Тертерян [1933-1986] [и др., всего 10 имен] - С. 321-
338 (Раздел второй. Аитературы Восточной Евроттьт. Глава первая. Русская
литература, ё 6); 26,5 × 20 см. - В пер. 60 000 экз. - Автор указан в заметке
«От редколлегии тома» (на с. 6) и в «Оглавленгш» (на с. 877). - На с. 322:

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 703

Если даже не говорить об шттересе к философской прозе в духеШв.
(замысел романа «Фатама››), в творчестве Пушкина этих лет отчетливо
проявляется Шгерес к эштческим жанрам, и в особештосги к сатириче
ской поэме, совершешто вьшадающей из поэттжи карамзштисгов. «Монах»
(1813), «Вова» (1814), «Тень Баркова» и «Тень Фонвизина» (1815), «Руслан
и Аюдь/шла» (также начата в лщее) убедительно свидетельствуют о худо
жествештой ориентации, связаштой с сатирической традшиейШ в. и
противоречащей субъективнолирической установке карамзшшсгов.

Этот очерк войдет в изд.: Аот/иан, Ю.М. Пушкин: Биография писателя.
Статьи и заметки. 1960-1990. «Евгений Онегин». Комментарий/Ю.М. Аот-
ман. - Саъшт-Петербург: «Искусство-СПБ», 1995. - С. 187-211. - (845, [3] с.:
портр. (на с. 2); 24 × 17 × 4,5 см. В пер., суперобл. 10 000 экз.).

1989, после января
Сидяков, /1ев Сергеевич (1932-2006). «Тень Фонвизина» /А.С. Сидяков //

Временъшк Пушкинской комиссшт /Академия наук СССР, Отделеъше лиге-
ратурьт и языка, Пушкинская комиссия; [редкол.: академик Д.С. Аихачев
[1906-1999], ВЭ. Вацуро [1935-2000], С.А. Фомичев [1937-]; рецензенты:
А.А. Карпов [1952?-], С.А. Кибальник [1957-]]. - Аенишрад: «Наука», Ае-
ъшнградское отделение, 1989 (А.: Первая тип. изд-ва «Наука», сдано в набор
27.06.88, подп. к печати 16.01.89). - Выпуск 23: сборник научных трудов. -
С. 90-98 (В главе «Ш. Заметки», в рубрш<е «Из комментариев к лиртше Пущ-
кшта»). - 204, [4] с.: [11] ил.; 21 × 14 см. - В обл. 9300 экз.). -Упошшается
«Тень Баркова» на с. 90-93, приведены строки 37-44 (по изд.: ./1ернер, Н.О.
Рассказы о Пушкине. [А.]: Прибой, 1929. С. 51).

1989, после августа
Успенский, Борис Андреевич (1937-). Экспрессивные выражения и культ

матери-земли: [часть работы «Мифологический аспект русской экспрессив-
ной фразеологш/І»] /Б. Успенскшїт //Язьп< и природа. -Москва: Издательство
«Знание», 1989 (Калинин: Калининский п/к, сдано в набор 22.06.89, подп. к
печати 17.08.89). - С. 10-48: [7] ил., портр.; 16,5 × 11,5 (набор 13,6 × 8,5) см. -
(Народный университет: выходит ежемес. с 1975 года. Факультет «Человек
и природа»; По 10). - (95, [1] с.: ил. В обл. 58 614 экз.). - На с. 1 обл.: «ЧиП.
10/89. Знание. Народньпїі уъШверситет. Человек и природа».

На с. 12: «Даже пущкштские тексты не воспроизводятся полностью: «Тень
Баркова» вообще не печатается, а в письмах Пушкина ряд слов заменяется
многоточиями. (Нетабуированность соответствующих выражений в речи
Пушкина и его окружения в какой-то степени может объясняться европей-
ской культурной ориентацией) ››.

1990, 14 января - 28 февраля
В Москве в «Культурном Центре» (Петровские линшт, д. 1/20) в период

с 14 января по 28 февраля 1990 г. проходила выставка «История эротш<и
в литературе и искусстве от античности до современности из коллекции
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Ë.Â. Áåññìåðòíûõ». Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû èëëþñòðàòèâíûå ìà-
òåðèàëû (ðèñóíêè, ãðàâþðû, ëèòîãðàôèè, ðåïðîäóêöèè) è ñîòíè êíèã ïî 
ñåêñîëîãèè è ýðîòîëîãèè. Ýêñïåðòèçó ïðîâîäèëè: äîêòîð ôèëîñîôñêèõ 
íàóê, ïðîôåññîð, àâòîð èññëåäîâàíèÿ «Ââåäåíèå â ñåêñîëîãèþ» È.Ñ. Êîí 
(1928—2011); êàíäèäàò èñêóññòâîâåä÷åñêèõ íàóê, êàíäèäàò ôèëîñîôñêèõ 
íàóê, èìåþùèé îïûò ïðîâåäåíèÿ áîëåå ñòà ýêñïåðòèç ïî ïîñòàíîâëåíèÿì 
ñëåäñòâåííûõ îðãàíîâ è Ïðîêóðàòóðû Ñîþçà ÑÑÐ Â.Þ. Áîðåâ (1953—); ñïå-
öèàëèñò ïî ïðîáëåìàì ñåêñîëîãèè, àâòîð êíèãè «Ìåä è ÿä ëþáâè» Þ.Á. 
Ðþðèêîâ (1928—2009). Îíè æå è îòêðûâàëè âûñòàâêó. Ñðåäè ñîòåí êíèã 
áûëè ïðåäñòàâëåíû è èçäàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. 
Âîñïðîèçâîäèòñÿ àôèøà âûñòàâêè (òèðàæ 100 ýêç., ðàçìåð 30 × 21 ñì).
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АВ. Бессмертных». На выставке были представлены иллюстративные ма-
териалы (рисунки, гравюры, литографии, репродукции) и сотни книг по
сексологии и Эротологии. Экспертизу проводили: доктор философских
Наук, профессор, автор исследования «Введение в сексологию» И.С. Кон
(1928-2011); кандидат искусствоведческих наук, кандидат философских
наук, имеющий опыт проведения более ста экспертиз по постановлениям
следственных органов и Прокуратуры Союза ССР В.Ю. Борев (1953-); спе-
Циалист по проблемам сексологии, автор книги «Мед и яд любви» Ю.Б.
Рюриков (1928-2009). Они Же и открывали выставку. Среди сотен книг
были представлены и издания о «Тени Баркова» А.С. Пушкина.
Воспроизводится афиша выставки (тираж 700 экз., размер 30 × 27 см).

д
Ашцнацни внешнеэкономической Сотрїдііичёёт* [

АСКО еИНТВГРАЛ»

иСТОРИЯ ЭРОТИКИ
в литературе и искусстве

от античности до современностиІ

ВЫСТАВКА
_ из коллекции
Л. В.. Бессмертных

Лица дп; ІЕ' 41!!- 1
нештат

В рамках культурной программы выставки демонстрируются:
Щенпреграммн. «_кЭротина н общество», яАнатомня ужасно
производство цНСНАэ н; «СМЕНАщ
Лекции н консультации читают нсКуеетеоведы, ос'гетіьшц1
психологи.

Выставка открыта е 14 января ШВОІ.
по адресу: Петрощне линии. л.. 13120 е-Кулщрпці центра
часы работы: о 11.00 до 20.00.16ее.ощдннм_

'Спреш плз-телефону 200-5441...

'Ііщ- Я; 1.11* 1.Щ
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1990, 23 ìàðòà
Âàíøåíêèí, Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷ (1925 — 15.12.2012). Öÿâëîâñêèé è 

Áàð êîâ / Ê. Âàíøåíêèí // Êíèæíîå îáîçðåíèå: îðãàí Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Êîìèòåòà ÑÑÑÐ ïî ïå÷àòè è Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà «Êíèãà»: âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 
1966 ã. / ãë. ðåä. Å.[Ñ.] Àâåðèí [1937—1998]; ðåäêîë.: À. Àâåëè÷åâ [è äð., âñåãî 
11 èìåí]. — Ìîñêâà, [1990] (Ì.: Òèï. èçä-âà «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — 23 ìàðòà 
1990 ã. (¹ 12 (1242)). — Ñ. 9; 13 × 9,5 ñì (â 2 ñòîëáöà). — 430 000 ýêç.

Ïðèâîäèì ïîëíîñòüþ ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèçâåäåíèåì òåêñò Ê.ß. 
Âàíøåíêèíà: 

Ýòó èñòîðèþ ïîâåäàë ìíå ìîé ïðîôåññîð, çàìå÷àòåëüíåéøèé ïóøêè-
íèñò Ñ.Ì. Áîíäè.

Ïðîèñõîäèë îí èç ôðàíöóçîâ, â ñâÿçè ñ ÷åì ôàìèëèÿ èìåëà óäàðå-
íèå íà êîíöå. Îäíàêî óäàðåíèå ïðèøëîñü ñ ïîñëåäíåãî ñëîãà ïåðåíåñòè, 
èáî ó ìíîãèõ çâó÷àíèå ôàìèëèè íåïðîèçâîëüíî àññîöèèðîâàëîñü ñî ñëî-
âîì «áàíäèò», ÷òî ñëèøêîì ÷àñòî óâîäèëî â ñòîðîíó. 

Îäíàêî ýòî ìåæäó ïðî÷èì.
Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ðàññêàçàë, ÷òî äî âîéíû ìàñòèòûå ïðîôåññîðà-

ëèòåðàòóðîâåäû èìåëè îáûêíîâåíèå ñîáèðàòüñÿ ïî î÷åðåäè äðóã ó äðóãà. 
×èòàëè âñëóõ îòðûâêè èç íîâûõ ðàáîò, äåëàëè ñîîáùåíèÿ. Æåí îáû÷íî 
çàíèìàëà õîçÿéêà — â äðóãîé êîìíàòå.

Ïîòîì — îáùèé óæèí.
Îäíî âðåìÿ ïðîôåññîð Öÿâëîâñêèé ïðè âñòðå÷àõ ñòàë ñïðàøèâàòü 

ó êîëëåã:
— Ó âàñ íåò íàäåæíîãî ìàøèíèñòà? Ìíå íóæåí ìàøèíèñò...
Êîëëåãè íåäîóìåâàëè, è îí îõîòíî îáúÿñíèë, ÷òî çàêîí÷èë ðàáîòó î 

Áàðêîâå (ìîæåò áûòü, íå î íåì îäíîì, à è î åãî âëèÿíèè íà ðóññêóþ ïî-
ý çèþ). È âîò íóæåí ìàøèíèñò. Íåëüçÿ æå ïîðó÷èòü ýòî ìàøèíèñòêå!

Íó, è íàøåë, êîíå÷íî.
Î÷åðåäíîé ñáîð áûë ó Öÿâëîâñêèõ. Ïðîôåññîðà ñèäåëè â êàáèíåòå. 

Äàìû â ãîñòèíîé, çà äâåðüþ.
Õîçÿèí ÷èòàë. Îí îáëàäàë ðàñêàòèñòûì ãîëîñîì, îñîáåííî ýòî ïðîÿâ-

ëÿëîñü, êîãäà îí óâëåêàëñÿ. Áûëî ìíîãî öèòàò.
Êîëëåãè òî è äåëî âêëèíèâàëèñü:
— Ò-ñ-ñ!
— Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, óìîëÿåì, òèøå!
— Òàì æå âñå ñëûøíî!..
Ðàáîòà ýòà, ñêàçàë Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, ñóùåñòâóåò. Íî êàê çàêðû-

òàÿ ðàáîòà. Âåäü ñóùåñòâóþò çàñåêðå÷åííûå ðàáîòû â îáëàñòè òî÷íûõ 
íàóê.

À Èâàí Áàðêîâ (îêîëî 1732—1768) è âïðàâäó óäèâèòåëüíàÿ ôèãóðà. 
Îí ïåðåâîäèë ñàòèðû Ãîðàöèÿ, íàïèñàë áèîãðàôèþ Êàíòåìèðà. Íî íàè-
áîëåå èçâåñòåí áûë ñâîèìè ôðèâîëüíûìè ñî÷èíåíèÿìè.

Ýòî áû, ðàçóìååòñÿ, íå èìåëî íèêàêîé öåííîñòè, åñëè áû íå ñàìûé 
åãî ñòèõ — íåâåðîÿòíîé ñâîáîäû è èçÿùåñòâà. Âîò öèòèðóþ ïî ïàìÿòè:
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1990, 23 марта
Виншенкин, Константин Яковлевич (1925 - 15.12.2012). Цявловский и

Барков / К. Ваншенкин // Книжное обозрение: орган Государственного
Комитета СССР по печати и Всесоюзного общества «Книга»: выходит с 5 мая
1966 г. /гл. ред. Е. [С] Авер1×ш [1937-1998]; редкол.: А. Авеличев [и др., всего
11 имен]. -Москва, [1990] (М.: Тип. изд-ва «Московская правда»). - 23 марта
1990 г. (По 12 (1242)). - С. 9; 13 × 9,5 см (в 2 столбца). - 430 000 экз.

Приводим нолноетъю е факсимильные: воспроизведением текст К.Я.
Ваншеннина:

Эту историю поведал мне мой профессор, замечательнейшшїт пушки-
нист С.М. Бонди.

Происходил он из французов, в связи с Чем фамилия имела ударе
ние на конце. Однако удареъше пришлось с последнего слога перенести,
ибо у многих звучаъше фамилии непроизвольно ассоциировалось со сло
вом «бандит», Что слишком Часто уводило в сторону.

Однако это между прочим.
Сергей Михайлович рассказал, Что до войны маститые профессора-

литературоведы имели обыкновеъше собираться по очереди друг у друга.
Читали вслух отрывки из новых работ, делали сообщеъшя. Жен обычно
занимала хозяйка - в другой комнате.

Потом - общий ужин.
Одно время профессор Цявловскшїт при встречах стал спрашивать

у коллег:
- У вас нет надежного машштиста? Мне нужен машинист...
Коллеги недоумевали, и он охотно объясъшл, Что закончил работу о

Баркове (может быть, не о нем одном, а и о его влияъши на русскую по-
эзию). И вот нужен машинист. Нельзя же поручить Это машинистке!

Ну, и нашел, конечно.
Очередной сбор был у Цявловских. Профессора сидели в кабинете.

Дамы в гостиной, за дверью.
Хозшш Читал. Он обладал раскатистым голосом, особешю это прояв-

лялось, когда он увлекался. Было много цитат.
Коллеги то и дело вклиш/Івались:
- Т-с-с!
- Мстислав Александрович, умоляем, тише!
- Там же все слышно!..
Работа Эта, сказал Сергей Михайлович, существует. Но как закры-

тая работа. Ведь существуют засекреченные работы в области точных
наук.

А Иван Барков (около 1732-1768) и вправду удивительная фигура.
Он переводил сатиры Ґорация, наш/Ісал биографию Кантемира. Но наи-
более известен был своими фривольными сочинениями.

Это бы, разумеется, не имело ш/жакой Цешюсги, если бы не самьпїт
его стих - невероятной свободы и изящества. Вот цитирую по памяти:

цявловский
и БАРков

' ТУ иоторичо поведал мне
мои профессор. замеча-
тельнейшии пушкинист С. М.

Бонди. Происходил он из фран-
цузов, в связи с чем фамилия
имела ударение на конце, Одна-
ко ударение пришлось с пос-
леднего слота перенести. ибо ї
мнопот звучание фамилии непро-
извольно ассоциировалось со
словом сбандитз, что- слишком
часто уводило в сторону.
Однако ато между прочим.
Сергей Михайлович рассказал.

что до войнымаститне профес-
сора - литературовадн имели
обыкновение собираться по оче-
реди друг у двига- Чтпч или*
отрывки из новых работ. делали
сообщения. Жен обычно занима-
ла хозяйка - в другой комнате.

Потом -- общий ужин.
Одно время профессор Цяв-

ловский при встречах стал спра-
шивать у коллег:
- ї вас нет надежного маши-

ниста? Мне нужен машинист...
Коллеги недоумевали. и он

охотно объяснил. что закончил
работу о Баркове (может быть.
не о Нвм одном. а и о его слив-'-
нии на русскую тезис). И вот
нужен машинист. Нельзя же по-
ртить зто- машинисткві

ПКЩ› ПРОФВЩШРЭ Стан І- 'Гд'
бинате. дамы в гостиной. 'до
дверью.
Хозяин читалІ ОН обладал ро-

скатистнм голосом. особоІчно
зто проявлялось. когда он И*
лекалея. Было много цитат
Коллаж то и дело еклинив'зі-

лись:
-- Т-с-сІ
- Мстислав Александрович,

умоляем, тишеІ
- Там же все слышно!"
Работа ета. сказал Сергей Мн*

кадлович. существует. Но как за*-
крнтая- работа. Ведь существу--
гот засеиреченнне работы в об*-
ласти точных наук.
д Иван Барков (около 1132-

ПН] и вправду удивительндя:
фигура. Он переводил оо'гнрц
ГорацияІ написал биографию.
Кантемира. Но наиболее износ-
тен был свети фривольными со*
чинениями.
Это бы. разумеется. не имело

никакой ценности. если бы не со-
мнп его стик - незероятнп!
свободи и изящества. Вот цитищ
ршо по памяти;

шиннй зонтик е
Никитин ищи-оно.:ц, купонн_ молодое, '
ином шпона и то.

Ш. -н навел. конечно. Кто бн еще мог так непиет-
ЩБШІ-їцет мпшекадопушщач ' "
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Äîì äâóõýòàæíûé çàíèìàÿ,
Ó íàñ â Ìîñêâå æèëà-áûëà
Âäîâà, êóï÷èõà ìîëîäàÿ,
Ëèöîì ðóìÿíà è áåëà.

Êòî áû åùå ìîã òàê íàïèñàòü çà ïîëâåêà äî Ïóøêèíà!»

Ïîýò Ê.ß. Âàíøåíêèí, ññûëàÿñü íà ïóøêèíèñòà Ñ.Ì. Áîíäè (1891—1983), 
âñå ïåðåïóòàë. ßêîáû ïóøêèíèñòû ñîáðàëèñü ó Ì.À. Öÿâëîâñîêãî è îí èì 
÷è òàë «ðàáîòó î Áàðêîâå». Íà ñàìîì äåëå, Ì.À. Öÿâëîâñêèé ÷èòàë «Òåíü Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è ñâîè êîììåíòàðèè ê íåé. Ñàìîå ñìåøíîå, ÷òî ïîýò 
Ê.ß. Âàíøåíêèí öèòèðóåò íå È.Ñ. Áàðêîâà (1732—1768), à ïåðâûå ñòðîêè 
«Ëó êè Ìóäèùåâà», ñî÷èíåííûå ÷åðåç 130 ëåò ïîñëå ñìåðòè È.Ñ. Áàðêîâà è 
÷åðåç 60 ëåò ïîñëå ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà ïðåäïîëîæèòåëüíî â 1896 ã.; ðàíåå 
1896 ã. «Ëóêà Ìóäèùåâú» â ðóêîïèñíûõ ñïèñêàõ íå âñòðå÷àåòñÿ.

Â òàêóþ æå êîìè÷íóþ ñèòóàöèþ ïîïàë ïîýò À.À. Âîçíåñåíñêèé. Ñìîò-
ðèòå: Âîçíåñåíñêèé, Àíäðåé Àíäðååâè÷ (1933—2010). Ìåìî Áàðêîâà: âèäåîìû /
Àíäðåé Âîçíåñåíñêèé // Îãîíåê: åæåíåäåëüíûé ïóáëèöèñòè÷åñêèé è ëèòå-
ðà òóðíî-õóäîæåñòâåííûé èëëþñòðèðîâàííûé æóðíàë: âûõîäèò ñ 1 àïðåëÿ 
1923 ãîäà / ó÷ðåäèòåëü — òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè æóðíàëà «Îãî-
íåê; ãë. ðåä. Ë.Í. Ãóùèí [1944—]. — Ì.: Èçä-âî ÎÃÈÇ, 1992 (Ì.: Òèï. 
èçä-âà «Ïðåññà», ñäàíî â íàáîð 16.09.92, ïîäï. ê ïå÷àòè 06.10.92). — ¹ 40—41 
(3402—3403) (3—17 îêòÿáðÿ). — Ñ. 32—33; 34 × 26 ñì. — 1 478 900 ýêç. — 
Íà ñ. 32:

Íà «Îíåãèíà» ïîâëèÿëà ëåãêîñòü è åñòåñòâåííîñòü áàðêîâñêîé èíòîíà-
öèè. À êàêàÿ ãðàöèîçíàÿ çâóêîïèñü, ïîêðåï÷å, ÷åì â áàëüìîíòîâñêîì 
«÷åðíîì ÷åëíå». «Íàóòðî íàøëè òðè òðóïà». Çäåñü çà÷àòîê çâóêîïèñè 
ôóòóðèñòîâ. Êàê ñêàçûâàþò, ïîýò ñêîí÷àëñÿ, çàëåçøè ñ ãîëîâîé â êàìèí, 
âûñòàâèâ íàðóæó ñâîå ãîëîå çàâåðøåíèå ñ âîòêíóòûì â íåãî ïîñëåäíèì 
ñòèõîòâîðåíèåì. Èçóìëåííûå ëàêåè, êðåñòÿñü, ðàçâåðíóëè ïîñëåäíèé 
ñòèõ áàðèíà: ”Æèë ãðåøíî è óìåð ñìåøíî“.

Ê ñîæàëåíèþ, ñòðîêà “Íàóòðî <òàì > íàøëè òðè òðóïà» íå È.Ñ. Áàðêîâà 
(1732—1768), à àâòîðà «Ëóêè Ìóäèùåâà», ñî÷èíåííîãî ïðèìåðíî ÷åðåç 60 ëåò 
ïîñëå ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà.

Ñì. îòâåò Ê.Ï. Áîãàåâñêîé â ãàçåòå «Ìîñêîâñêèé ëèòåðàòîð» (Ì., 1990. 
20 àïðåëÿ (¹19)) íà ýòó çàìåòêó Ê.ß. Âàíøåíêèíà.

1990, 26 ìàðòà
Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ Èëþøèí (1940 — 19.11.2016) äåëàåò äîêëàä: 

«ßðîñòü ïðàâåäíûõ: Áðàííîå ñëîâî ðóññêîé ïîýçèè» íà êîëëîêâèóìå 
«ßçûêè è òåêñòû» ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ 26 ìàðòà 1990 ã. — 
Îïóáëèêîâàíî ïîä ýòèì æå çàãëàâèåì â èçä.: Ðóññêàÿ àëüòåðíàòèâíàÿ ïîý-
òèêà... — Ì., 1990. — Ñ. 121—134. — Òèð. 250 ýêç. — Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå 
äàëåå ïîä: 1990, ïîñ ëå íîÿáðÿ, Èëþøèí.

1990, 9 àïðåëÿ
«Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì)|Àêàäåìèè íàóê 

ÑÑÑÐ | Ðóêîïèñíûé îòäåë | 195164, Ëåíèíãðàä, íàá. Ìàêàðîâà, 4, òåëåôîí 
18—08—02. — Íà îôèöèàëüíîì áëàíêå:

¹ 9 àïðåëÿ 1990 ã. Óòâåðæäàþ: çàì. äèðåêòîðà ÈÐËÈ
   êàíäèäàò ôèëîë. íàóê 
  À.Ô. Ëàï÷åíêî.

Àêò

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, è. î. ó÷åíîãî õðàíèòåëÿ Ðóêîïèñíîãî îò-
äå ëà ÈÐËÈ Ë.Í. Èâàíîâà, ó÷åíûé õðàíèòåëü Ïóøêèíñêîãî ôîíäà 
Ò.È. Êðàñ íîáîðîäêî — ñ îäíîé ñòîðîíû, è À.<ëåêñàíäð> Å.<âãåíüåâè÷> 
Òàðõîâ [1941—], ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà» èçäà-
òåëüñòâà ”Êíèãà“ — ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò â òîì, ÷òî 
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ äèðåêòîðà Èíñòèòóòà Í.Í. Ñêàòîâà îò 9 àï-
ðåëÿ 1990 ã. è ãàðàíòèéíîãî ïèñüìà èçäàòåëüñòâà ”Êíèãà“ (Ãëàâíûé ðåäàê-
òîð È.À. Ïðîõîðîâ) îò 19 ÿíâàðÿ 1990 ã. ïåðâûå âûäàëè, à ïîñëåäíèé 
ïðèíÿë íà âðåìåííîå õðàíåíèå âåðñòêó íåèçäàííîé ðàáîòû «À.Ñ. Ïóø-
êèí. Òåíü Áàðêîâà. Ïîäãîòîâêà è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî» äëÿ 
âîñïðîèçâåäåíèÿ â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ (îãðàíè÷åí-
íûì òè ðàæîì íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ) ê I òîìó Ñîáðàíèÿ ñî÷èíå-
íèé À.Ñ. Ïóø êèíà. Øèôð äîêóìåíòà: ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêî-
ãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà); ñîõðàííîñòü õðàíåíèÿ; 
120 ëèñòîâ â ïåðåïëåòå. Ìàòåðèàëû âûäàþòñÿ íà ñðîê ñ 9 àïðåëÿ ïî 15 äå-
êàáðÿ 1990 ã. 

Ìàòåðèàë ñäàëè: [ïîäïèñè] Ò. Êðàñíîáîðîäêî; Ë. Èâàíîâà.
Ìàòåðèàë ïðèíÿë: [ïîäïèñü] À. Òàðõîâ». 

[Âíèçó êàðàíäàøîì:] «Âîçâðàùåíî â èþëå 1991 ã.»

Êàê î íåóäà÷íîé ïîïûòêå ïóáëèêàöèè âåðñòêè «Òåíè Áàðêîâà» îá ýòîì 
àêòå óïîìèíàåòñÿ â èçä.: ÒÁ 2002: 159.

Â êîíöå 1980-õ — íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ áûëî ïðåäïðèíÿòî íåñêîëüêî íå-
óäà÷íûõ ïîïûòîê îïóáëèêîâàòü ýòîò ôóíäàìåíòàëüíûé òðóä. Â 1990 ã. 
Ïóøêèíñêèé Äîì âûäàë âåðñòêó âî âðåìåííîå ïîëüçîâàíèå ãðóïïå 
«Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà» (â èçäàòåëüñòâå «Êíèãà») «äëÿ âîñïðîèçâåäå-
íèÿ â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåí<è>ÿ (îãðàíè÷åííûì òèðàæîì íó-
ìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ) ê I òîìó Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà» 
(ÒÁ, ë. [122]). Èçäàòü áàëëàäó (è, âåðîÿòíî, «Êîììåíòàðèè») «îòäåëüíî 
â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ â îãðàíè÷åííîì ÷èñëå ýêçåìïëÿðîâ» ïîîáåùàë 
òàêæå ðåäàêòîð «ïðîáíîãî» òîìà íîâîãî àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷è-
íåíèé (Ïóøêèí 1994, 511) — ýòî åãî îáÿçàòåëüñòâî íå âûïîëíåíî è ïîíû-
íå (ñð. Ïóøêèí 1999, 564). Âûäåðæêè èç «Êîììåíòàðèåâ» Öÿâëîâñêîãî 
ãîòîâèëèñü äëÿ ïóáëèêàöèè â ñïåöèàëüíîì íîìåðå «Ëèòåðàòóðíîãî îáî-
çðåíèÿ» (1991, ¹ 11), ïîñâÿùåííîì «ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé 
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Дом двухэтажный занимая,
У нас в Москве жила-была
Вдова, купчиха молодая,
Аицом румяна и бела.

Кто бы еще мог так написать за полвека до Пушкина!››

Поэт К.Я. ВаншенкІ/Ш, ссылаясь на пуцжиъшсга С.М. Бонди (1891-1983),
все перепутал. Якобы пушкинисты собрались у М.А. Цявловсокго и он им
Читал «работу о Баркове». На самом деле, М.А. Цявловский Читал «Тень Бар-
кова» А.С. Пушкина и свои комментарш/І к ней. Самое смешное, Что поэт
К.Я. Ваншенкин цитирует не И.С. Баркова (1732-1768), а первые строки
«Ауки Мудищева», соЧиненные Через 130 лет после смерти И.С. Баркова и
Через 60 лет после смерти А.С. Пушкина предположительно в 1896 г.; ранее
1896 г. «Аука Мудищевъ» в рукописных списках не встречается.

В такую же комиЧную ситуацию попал поэт А.А. Вознесенский. Смот-
рите: Вознесенский, Андрей Андреевич (1933-2010). Мемо Баркова: видеомы /
Андрей Вознесенский // Огонек: еженедельный публицистиЧеский и лите-
ратурно-художественный иллюстрироваъшьнїт журнал: выходит с 1 апреля
1923 года / учредитель - трудовой коллектив редакции журнала «Ого-
нек; гл. ред. А.Н. Ґущин [1944-]. - М.: Изд-во ОҐИЗ, 1992 (М.: Тип.
изд-ва «Пресса», сдано в набор 16.09.92, подп. к печати 06.10.92). - По 40-41
(3402-3403) (3-17 октября). - С. 32-33; 34 × 26 см. - 1 478 900 экз. -
На с. 32:

На «Онегина» повлияла легкость и естественносгь барковской штгона-
ции. А какая граЦиозная звукопись, покрепЧе, Чем в бальмонтовском
«Черном Челне». «Наутро нашли три трупа». Здесь зачаток звукописи
футурисгов. Как сказывают, поэт скончался, залезши с головой в камІШ,
выставив наружу свое голое завершение с воткнутым в него последним
стихотворением. Изумленные лакеи, крестясь, развернули последний
стих барина: ”Жил грешно и умер смешно“.

К сожалеъшю, строка “Наутро <там > нашли три трупа» не И.С. Баркова
(1732-1768), а автора «АукиМудшева», соЧштеъшого примерно Через 60 лет
после смерти А.С. Пушкина.

См. ответ К.П. Богаевской в газете «Московский литератор» (М., 1990.
20 апреля (Ы919)) на эту заметку К.Я. Ваншенкина.

1990, 26 марта
Александр Анатольевич Илюшин (1940 - 19.11.2016) делает доклад:

«Ярость праведных: Бранное слово русской поэзии» на коллоквиуме
«Язьжи и тексты» филологического факультета МГУ 26 марта 1990 г. -
Опубликовано под этим же заглавием в изд.: Русская альтернативная поэ
тика... - М., 1990. - С. 121-134. - Тир. 250 экз. - См. подробное описаъше
далее под: 1990, после ноября, Илюшшт.

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 709

1990, 9 апреля
«Институт русской литературы (Пушкинский дом) |Академии наук

СССР | Рукописньпй отдел | 195164, Аенинград, наб. Макарова, 4, телефон
18-08-02. - На официальном бланке:

По 9 апреля 1990 г. Утверждаю: зам. директора ИРАИ
кандидат филол. наук
А.Ф. Аапченко.

Акт
Мы, нижеподписавшиеся, и. о. ученого хранителя Рукописного от-

дела ИРАИ А.Н. Иванова, ученый хранитель Пушкинского фонда
Т.И. Краснобородко - с одной стороны, и А.<лександр> Е.<вгеньевиЧ>
Тархов [1941-1, руководитель группы <<ПуЩ<Шская библиотека» изда-
тельства ”Книга“ - с другой стороны, составили настоящий акт в том, Что
на основаъши распоряжеъшя директора Института Н.Н. Скатова от 9 ап-
реля 1990 г. и гарантшїщого Шсьма издательства ”Къшга“ (Главньпїт редак-
тор И.А. Прохоров) от 19 января 1990 г. первые выдали, а последний
принял на временное хранеъше верстку неизданной работы «А.С. Пуш-
кин. Тень Баркова. Подготовка и исследование М.А. Цявловского» для
воспроизведения в качестве специального приложения (ограничен-
ным тиражом нумерованных экземпляров) к І тому Собраъшя соЧІ/ше-
ъшй А.С. Пушкина. Шифр документа: ф. 373 (Редакция академическо-
го издаъшя собраъшя сочІ/шеш/пїІ А.С. Пушкина); сохранность хранеъшя;
120 листов в переплете. Материалы выдаются на срок с 9 апреля по 15 де-
кабря 1990 г.

Материал сдали: [подписи] Т. Краснобородко; А. Иванова.
Материал принял: [подпись] А. Тархов».

[Въшзу карандашом:] «Возвращено в июле 1991 г.»

Как о неудачной попытке публикации верстки «Тени Баркова» об этом
акте упоминается в изд.: ТБ 2002: 159.

В конце 1980-х - начале 1990-х годов было предпринято несколько не-
удачных попыток опубликовать этот фундаментальный труд. В 1990 г.
Пушкинский Дом выдал верстку во временное пользование группе
«Пушкинская библиотека» (в издательстве «Книга») «для воспроизведе-
ъшя в качестве специального приложен<и>я (ограниченным тиражом ну-
мероваъщых экземпляров) к І тому Собраъшя сочшіеншїт А.С. ПушкІ/ша»
(ТБ, л. [122]). Издать балладу (и, вероятно, «Комментарш/І») «отдельно
в качестве приложения в ограниченном Числе экземпляров» пообещал
также редактор «пробного» тома нового академического собраъшя соЧи-
неъшй (Пушкин 1994, 511) - это его обязательство не выполнено и поны-
не (ср. Пушкин 1999, 564). Выдержки из «Комментариев» Цявловского
готовились для публикацгш в специальном номере «Аитературного обо
зреъшя» (1991, По 11), посвящеъшом «эротической традиции в русской
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ëè òåðàòóðå»; äåëî çàêîí÷èëîñü ñíÿòèåì ìàòåðèàëà è ïå÷àòíûì ïðî-
òåñòîì ïóáëèêàòîðà ïðîòèâ äåéñòâèé ðåäàêöèè æóðíàëà (ñì. Øàëüìàí 
1992).

Ññûëêà íà ë. [122] âåðñòêè îøèáî÷íà, ò. ê. àêò îò 09.04.1990 ã. ñëó÷àéíî 
îêàçàëñÿ âëîæåí â êîíåö âåðñòêè è íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê âåðñòêå íå èìååò. 
9 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà ïî íàøåìó ïðåäëîæåíèþ àêò áûë îòòóäà èçúÿò è íàõî-
äèòñÿ íà õðàíåíèè â ñåêòîðå íàó÷íîãî ñïðàâî÷íîãî àïïàðàòà è ó÷åòà Ðóêî-
ïèñíîãî îòäåëà ÈÐËÈ.

1990, 20 àïðåëÿ
Áîãàåâñêàÿ, Êñåíèÿ Ïåòðîâíà (1911—2002) «Âñå âçàïóñêè êî ìíå áåãóò» / 

Ê. Áîãàåâñêàÿ, ëèòåðàòóðîâåä // Ìîñêîâñêèé ëèòåðàòîð : îðãàí ïàðòêîìà è 
ïðàâëåíèÿ Ìîñêîâñêîé îðãàíèçàöèè Ñîþçà ïèñàòåëåé ÐÑÔÑÐ: ãàçåòà âûõî-
äèò ïî ïÿòíèöàì / Ðåäàêòîð Í.[È.] Äîðîøåíêî [1951—]; Ðåäêîë.: Ë.[Å.] Áåæèí 
[1949—] [è äð., âñåãî íà 4-é ñ. 11 èìåí]. — Ìîñêâà, 1990 (Òèï. «Ëèòåðàòóðíîé 
ãà çåòû»). — 20 àïðåëÿ 1990 ãîäà, ïÿòíèöà (¹ 19 (590)). — Ñ. 2; 9,5 × 19 ñì 
(â 4 ñòá.).

Çàìåòêà ïî ïîâîäó ïóáëèêàöèè Ê.ß. Âàíøåíêèíà «Öÿâëîâñêèé è Áàðêîâ» 
â ãàçåòå «Êíèæíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1990. 23 ìàðòà (¹ 12)). Â çàìåòêå îøè-
áî÷ íî: 22 ìàðòà. Ïðèâîäèì ôàêñèìèëüíî ýòó çàìåòêó ñ ïàðàëëåëüíûì òåêñ-
òîì.

«ÂÑÅ ÂÇÀÏÓÑÊÈ ÊÎ ÌÍÅ ÁÅÃÓÒ»

Â ¹ 12 «Êíèæíîãî îáîçðåíèÿ» îò 22 [ò. å. 23] ìàðòà íàïå÷àòàí î÷åðê 
Êîíñòàíòèíà Âàíøåíêèíà «Öÿâëîâñêèé è Áàðêîâ». Ìíå, ó÷åíèöå è áëèç-
êîìó äðóãó ãëàâû ñîâåòñêîãî ïóøêèíîâåäåíèÿ Ìñòèñëàâà Àëåêñàíäðî-
âè÷à Öÿâëîâñêîãî, íåîáõîäèìî ñêàçàòü, ÷òî ÿ äóìàþ î íàïèñàííîì.

Çäåñü ïîâåñòâóåòñÿ î òîì, êàê åùå äî âîéíû Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðèãëà-
øàë ê ñåáå «ìàñòèòûõ ïðîôåññîðîâ-ëèòåðàòóðîâåäîâ» è ÷èòàë èì ñâîå 
ñî ÷èíåíèå îá Èâàíå Ñåìåíîâè÷å Áàðêîâå â êàáèíåòå, — à äàìû áûëè â 
ãîñòèíîé, «çà äâåðüþ».

Âñå ýòî, ïèøåò Ê. Âàíøåíêèí, îí ïåðåäàåò ñî ñëîâ Ñåðãåÿ Ìèõàéëî-
âè÷à Áîíäè, ïî óòâåðæäåíèþ êîòîðîãî ðàáîòà Öÿâëîâñêîãî ñóùåñòâóåò, 
íî «êàê çàêðûòàÿ ðàáîòà». Èñòîðèÿ çàêàí÷èâàåòñÿ ÷åòûðüìÿ ñòèõàìè 
Áàð êîâà, âèäèìî, î÷åíü íðàâÿùèìèñÿ Ê. Âàíøåíêèíó, òàê êàê îí âîñêëè-
öàåò: «Êòî áû åùå ìîã òàê íàïèñàòü çà ïîëâåêà äî Ïóøêèíà!»

Íèêòî, ìîæåì ìû çàÿâèòü Ê. Âàíøåíêèíó. Ýòè ïîõàáíûå ñòèõè ñî÷è-
íåíû çíà÷èòåëüíî ïîçæå, è Áàðêîâ çäåñü íåïîâèíåí.

Â ñàìîé òåìå î÷åðêà Ê. Âàíøåíêèíà íè÷åãî ïðåäîñóäèòåëüíîãî íåò. 
Èìÿ çíàìåíèòîãî ñî÷èíèòåëÿ íåïðèñòîéíûõ ñòèõîâ Ïóøêèíûì íåîäíî-
êðàòíî óïîìèíàåòñÿ, åãî ñî÷èíåíèÿ íàøëè íåêîòîðîå îòðàæåíèå â òàêèõ 
þíîøåñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà, êàê ïîýìà «Ìîíàõ». Êàê ê èñòî-
ðèêî-ëèòåðàòóðíîé ïðîáëåìå — îòðàæåíèþ áàðêîâùèíû â íåèçâåñòíîé 
ðàíåå áàëëàäå «Òåíü Áàðêîâà» ïîäîøåë ê ñâîåé ðàáîòå Ì.À. Öÿâëîâñêèé. 

È
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АВ. Бесе/иертных. Комментарии. Глава 7

АИТЄраТурЄ»; ДЄАО ЗаКОНЧИАОСЬ СНЯТИЄМ МаТЄрИаАа И ПЄЧаТНЬІМ ПРО-

тестом публш<атора против действий редакции журнала (см. Шальман
1992у
Ссылка на л. [122] верстки ошибочна, т. к. акт от 09.04.1990 г. случайно

оказался вложен в конец верстки и ъшкакого отношения к версгке не имеет.
9 октября 2008 года по нашему предложению акт был оттуда изъят и нахо-
дится на хранении в секторе научного справочного аппарата и учета Руко
писного отдела ИРАИ.

1990, 20 апреля
Богиевекая, Ксения Петровна (1911-2002) «Все взапуски ко мне бегут» /

К. Богаевская, литературовед // Московский литератор : орган парткома и
правлеъшя Московской оргаъшзации Союза писателей РСФСР: газета выхо-
дит по пятьшцам /Редактор Н. [И] Дорошенко [1951-1; Редкол.: А.Ш.] Бежин
[1949-] [и др., всего на 4~й с. 11 имен]. - Москва, 1990 (Тип. «Аитературной
газеты››). - 20 апреля 1990 года, пятница (Ме 19 (590)). - С. 2; 9,5 >< 19 см
(в 4 стб.).

Заметка по поводу публш<ации К.Я. Ваншеъжина «Цявловскшїт и Барков»
в газете «Книжное обозреъше» (М., 1990. 23 марта (Ме 12)). В заметке оши-
бочно: 22 марта. Приводим факеимшъно Эту заметку е пирамелънъии текс-
том.

«ВСЕ ВЗАПУСКИ КО МНЕ БЕІ 'У' І '››

В Не 12 «Книжного обозрения» от 22 [т. е. 23] марта напечатан очерк
Константина Ваншеша/ша «Цявловскшїт и Барков». Мне, учешще и близ-
кому другу главы советского пушкиноведения Мстислава Александра
вича Цявловского, необходимо сказать, Что я думаю о написаъшом.

Здесь повествуется о том, как еще до войныМ.А. Цявловскшїт пригла-
шал к себе «масгигых профессоров-лигературоведов» и Читал им свое
сочинение об Иване Семеновиче Баркове в кабинете, - а дамы были в
гостштой, «за дверью».

Все это, пишет К. Ваншенкин, он передает со слов Сергея Михайло-
вича Бонди, по утверждеъшю которого работа Цявловского существует,
но «как закрытая работа». История заканчивается четырьмя стихами
Баркова, видш/ю, очень нравящш/Шся К. Ваншенкину, так как он воскли-
цает: «Кто бы еще мог так написать за полвека до Пушкина!››

Никто, можем мы заявить К. Ваншенкину. Эти похабные стихи сочи-
нены значительно позже, и Барков здесь неповинен.

В самой теме очерка К. Ваншенкина ничего предосудительного нет.
Имя знаменитого сочинителя непристойных стихов Пушкиным неодно-
кратно упоминается, его сочштеъшя нашли некоторое отражеъше в таких
юношеских произведеъшях Пушкина, как поэма «Монах». Как к исго
риколитературной проблеме - отражеъшю барковщины в неизвестной
ранее балладе «Тень Варкова» подошел к своей работеМ.А. Цявловскшїт.
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Îíà áûëà âûïîëíåíà â 30-õ ãîäàõ, íî â ñâåò íå âûøëà. Ðóêîïèñü ýòîãî 
òðóäà ñóùåñòâóåò, õðàíèòñÿ â Ïóøêèíñêîì Äîìå, è íèêàêîé «çàêðûòîé 
ðà áîòîé» íå ÿâëÿåòñÿ. Ðóêîïèñü ýòó ïåðåäàëà â Ïóøêèíñêèé Äîì ëè÷íî 
ÿ â 1978 ãîäó, ïîñëå ñìåðòè Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé.

Íî ìîãó çàñâèäåòåëüñòâîâàòü, ÷òî íèêàêèõ «÷òåíèé» Áàðêîâà Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêèé ó ñåáÿ íå óñòðàèâàë íèêàêèõ «äàì» íà íàó÷íûõ çàñåäàíèÿõ â äîì 
íå ÿâëÿëîñü. Ñóùåñòâîâàíèå ïîäîáíûõ «÷òåíèé» ïîëíîñòüþ ïðîòèâî-
ðå ÷èò êàê ëè÷íîñòè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, òàê è ñëîæèâøåìóñÿ óêëàäó åãî 
æèçíè.

Íóæíî ëè ïå÷àòàòü êíèãó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî? Áåçóñëîâíî. Áåäà â äðó-
ãîì: óâû, ìíîãèå ëþäè ïîäîéäóò ê òåêñòó, êàê ê «êëóáíè÷êå». È Ïóøêèí òà -
êèõ ÷èòàòåëåé âèäåë. Â ÷åðíîâèêå «Ïîñëàíèÿ ê öåíçîðó» (1822 ã.) ÷è òàåì: 

Ñåãîäíÿ ðàçðåøèë ñâîáîäó
íàì òèñíåíüÿ

×òî çàâòðà âûéäåò â ñâåò?
Áàðêîâà ñî÷èíåíüÿ.

Ê ñîæàëåíèþ, îáùåñòâî íå âñåãäà ïðàâèëüíî âèäèò õîä ëèòåðàòóðíî-
ãî ïðîöåññà, äà è íå èíòåðåñóåòñÿ ýòèì, è, âåðîÿòíî, ïå÷àòàòü åäèíñòâåí-
íóþ äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íåîïóáëèêîâàííóþ âåùü Ïóøêèíà, îòêðûòóþ 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì, äëÿ âñåõ íå íóæíî.

Ðàçóìååòñÿ, íå ñëóæèò äåëó è òî, ÷òî ðàññêàçàë Ê. Âàíøåíêèí.
Íå ñòîèò ïðîïàãàíäèðîâàòü êàê çàìå÷àòåëüíîå ïîýòè÷åñêîå ÿâëåíèå 

âèðøè, Áàðêîâó íå ïðèíàäëåæàùèå. Áàðêîâ ïèñàë â ñåðåäèíå XVIII âåêà, 
è ýòî áûë ÿçûê XVIII âåêà:

ß ìóêè àäà âñå ïðåñåê
È òåì âñåì áåäíûì äàë îòðàäó.
Êî ìíå âåñü àä ïîñïåøíî òåê, 
Âåëèêîìó ïîäîáÿñü ñòàäó.
Îñòàâÿ â òàðòàðå ñâîé òðóä,
È ãàðïèè è åâìåíèäû,
È äåìîíîâ ïðåñòðàøíû âèäû
Âñå âçàïóñêè êî ìíå áåãóò.

Íî òàê óæå ïîâåëîñü, ÷òî ó íàñ ëþáóþ íåïðèñòîéíîñòü îòíîñÿò íà 
ñ÷åò Áàðêîâà. Íåäàðîì Ïóøêèí ïèñàë â ïèñüìå 1826 ãîäà Ï.À. Âÿçåì ñêî-
ìó: «Âñå âîçìóòèòåëüíûå ðóêîïèñè õîäÿò ïîä ìîèì èìåíåì, êàê âñå ïî-
õàá íûå õîäÿò ïîä èìåíåì Áàðêîâà»*. [ñíîñêà Ê.Ï. Áîãàåâñêîé:]* (Íóæíî 
èìååò â âèäó, ÷òî â ïóøêèíñêóþ ýïîõó âìåñòî «ðåâîëþöèÿ» ïðèíÿòî áû-
ëî ãîâîðèòü — «âîçìóùåíèå: áóíò». «Âîçìóòèòåëüíûìè ðóêîïèñÿìè Ïóø-
êèí íàçûâàåò ïðîòèâîïðàâèòåëüñòâåííûå ñî÷èíåíèÿ).

Ê. ÁÎÃÀÅÂÑÊÀß,
ëèòåðàòóðîâåä. 

1990, àïðåëü
Puškin 1990 — Puškin, A.S. (Ïóøêèí, À.Ñ.; 1799—1837). L’OMBRA DI 

BARKÎ̀V: Ballata: con testo a fronte / Aleksandr Puškin; a cura [e tradotta] di 
Cesare G. De Michelis. — [PRIMA EDIZIONE: APRILE 1990]. — [IN VENEZIA]: 
Marsilio Editori, cop. 1990 ([â êîíöå íà ñ. [2]:] Finito di stampare nel mese di 
aprile 1990 per conto di Marsilio Editori in Venezia dalla Tipolito Poligrafica 
Moderna, Padova). — 91, [13] ð.; 18,3 × 12 ñì (íàáîð îñíîâíîãî òåêñòà 13,7 ×
× 8,5 ñì). — Â èë. ñèíåé îáë. Íà îáë. èë. õóäîæíèêà: Giulio Romano per i 
Sonetti lussuriosi Pietro Aretino. — Ñîäåðæàíèå: [Àâàíòèòóë:] Letteratura universale 
Marsilio. Ð. 1; [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ð. 3; [Îáîðîò òèò. ñ. ñ âûõ. ñâåäåíèÿìè]. 
Ð. 4; Indice [Îãëàâëåíèå]. Ð. 5; [Øìóöòèòóë:] lntroduzione. Ð. 7; [Òåêñò ïðåäè-
ñëîâèÿ — lntroduzione]. Ð. 9—30 [â ò. ÷. ïîäñòðî÷íûå ïðèìå÷. 1—31]; Criteri di 
edizione. Ð. 31—32; [Øìóöòèòóë:] L’OMBRA DI BARKOV  ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ. 
Ð. 33; [Òåêñò áàëëàäû íà ðóññêîì ÿçûêå ñ ïîäñòðî÷íûìè ïðèìå÷àíèÿìè 
âíèçó [1—82] ðåäàêöèé À, Â, Ñ íà ñ. 34, 36, 38, ... 80 [= 24 ñ.] (íà ÷åòíûõ ñòðà-
íèöàõ), íóìåðàöèÿ ñòðîô îò I äî XXIV ïî 12 ñòðîê íà îäíó ñòðàíèöó; òåêñò 
áàëëàäû íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå (ïåð. ñ ðóñ. íà èòàë.) íà ð. 35, 37, 39, ... 81
[= 24] (íà íå÷åòíûõ ñòðàíèöàõ), òàêîå æå ðàñïîëîæåíèå]. Ð. 34—81; Personaggi 
citati [Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ñïðàâêè î äåâÿòè àâòîðàõ]. P. 85—91 [â ò. ÷. øìóö-
òèò. íà ñ. 83]; [Âûïóñêíûå äàí.]. Ð. [2]; [Â êîíöå íà ñ. [4, 6, 8, 10, 12] ðåêëàìà 
ðàçíûõ èçäàíèé (îê. 73 íàçâàíèé)].

Â ñâîåé çàìåòêå íà èòàë. ÿçûêå «Êðèòåðèè èçäàíèÿ» («Criteri di edizione», 
ð. 31—32) ×åçàðå Äæóçåïïå Äå Ìèêåëèñ (De Michelis, Cesare Giuseppe; 
1944—) ñîîáùàåò, ÷òî òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» èì ñîñòàâëåí íà îñíîâå òðåõ ðå-
äàêöèé (redazione) — òðåõ äîêóìåíòîâ.

Ðåäàêöèÿ «À» —äîêóìåíò ïåðâûé — ìàøèíîïèñü, âîñõîäÿùàÿ ê 1980 ã., 
íà ïå÷àòàíî ïî ñîâðåìåííîé (ñ 1918 ã.) îðôîãðàôèè. Áîëüøå íèêàêèõ ñâåäå-
íèé îá ýòîé ìàøèíîïèñè ×.Äæ. Äå Ìèêåëèñ íå ñîîáùàåò. Ñâåðêà òåêñòîâ 
ïîêàçàëà, ÷òî ìàøèíîïèñíàÿ êîïèÿ ðåäàêöèè À âîñõîäèò ê ñïèñêó Ô (ÐÃÁ 
ÍÈÎÐ. Ô. 178 (Ìóçåéíîå ñîáðàíèå). ¹ 1024. Ë. 110—117îá. / Ñ. 213—228). 
Òîëü êî â ñïèñêå Ô åñòü ñòðîêà «È ìîæåòú îíú îïÿòü ¼òè» (èäåò ïîñëå ñòðî-
êè 260). Â èòàëüÿíñêîì èçäàíèè îíà âûíåñåíà â ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå êàê 
ðåäàêöèÿ À. Ìàøèíîïèñíàÿ êîïèÿ À ñïèñêà Ô ñîäåðæèò ìíîãî íåòî÷íîñòåé, 
â êîïèè À äàæå îòñóòñòâóåò öåëàÿ ñòðîôà IX (12 ñòðîê). Â êîíòàìèíèðîâàí-
íîì òåêñòå «Òåíè Áàðêîâà» èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ ðåäàêöèÿ À ïðåäñòàâëåíà 
â 70-òè ñòðîêàõ (11, 15, 26, 28, 47, 52, 53, 55, 64—66, 81, 83, 84, 118, 120, 121, 
123, 127, 130, 136, 140, 141, 143, 144, 153, 154, 157, 159, 166, 169, 171, 174, 178, 
188, 196, 198, 209, 211, 214—217, 221—223, 230, 232, 246, 248, 251, 254, 256, 261, 
263, 264, 266, 271, 273, 278), â òîì ÷èñëå â îäèííàäöàòè ñòðîêàõ íåòî÷íî 
(ïåðâûì èäåò òåêñò èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ, âòîðûì — òåêñò ñïèñêà Ô): 11 («ïî-
ñòåëè»—«ïîñòåëå»); 16 («ðóìÿíûé» — «ðóìÿíîé»); 51 («Ãîòîâ âñêî÷èòü ðàñ-
ñòðèãà-ïîï» — «Ãîòîâú ññêî÷èòü ñú ïîñòåëè Ïîïú»); 72 («Âåùàëî» — «Ñêà-
çàëî»); 117 («È âîò» — «Íî âîòú»); 119 («íàä ãîðîé» — «çà ãîðîé»); 122 («Åáåò 
è» — «Åáåòú, äà»); 133 («âûâåñíîé» — «âûâ¼ñíûé»); 153 («È ñòàðèö íåæíûé 
ñåêåëåê» — «È Ñòàðèöú í¼æíûõú Ñåêåë¸êú»); 192 («Òóò» — «Çä¼ñü»); 269 («ßâ-
ëÿåò» — «ßâëÿþòú»). Â ïîäñòðî÷íûõ ïðèìå÷àíèÿõ èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ 
óêàçàíû òàêæå 53 ñëó÷àÿ ðåäàêöèè À, èç íèõ â 12 ñëó÷àÿõ íåòî÷íîñòè (2, 4, 
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Она была выполнена в 30-х годах, но в свет не вышла. Рукопись этого
труда существует, хранится в Пушкинском Доме, и нш<акой «закрытой
работой» не является. Рукопись эту передала в Пушкинский Дом лично
я в 1978 году, после смерти Т.Г. Цявловской.

Номогу засвидетельсгвовать, что ншсакИХ «чтеш/пїІ» БарковаМАЦяв-
ловскшїт у себя не устраивал ъшкаких «дам» на научных заседаниях в дом
Не являлось. Существование подобных «чтений» полностью противо-
речит как личности М.А. Цявловского, так и сложившемуся укладу его
жизъш.

Нужно ли печатать книгу М.А. Цявловского? Безусловно. Беда в дру-
гом: увы, многие люди подойдут к тексту, как к «клубы/вже». И Пу1ш<ин та-
ких читателей видел. В черновш<е «Послания к цензору» (1822 г.) Штаем:

Сегодня разрешил свободу
нам тисненья

Что завтра вьп`×ідет в свет?
Баркова сочиненья.

К сожалеъшю, общество не всегда правильно видит ход лигературно
го процесса, да и не интересуется этим, и, вероятно, печатать единствен-
ную до сегодняшнего дня неопубликованную вещь Пушкгша, открытую
М.А. Цявловским, для всех не нужно.

Разумеется, не служит делу и то, Что рассказал К. Ваншенкгш.
Не стоит пропагандировать как замечательное поэтическое явлеъше

вирши, Баркову не принадлежащие. Барков Шсал в середине ХУШ века,
и это был язык ХУІП века:

Я муки ада все пресек
И тем всем бедным дал отраду.
Ко мне весь ад поспешно тек,
Великому подобясь стаду.
Оставя в тартаре свой труд,
И гарпии и евмениды,
И демонов престрашны виды
Все взапуски ко мне бегут.

Но так уже повелось, что у нас любую непристойность относят на
счет Баркова. Недаром Пушкин гщсал в гщсьме 1826 года П.А. Вяземско
му: «Все возмутительные рукописи ходят под моим именем, как все по
хабные ходят под именем Баркова»*. [сноска К.П. Богаевской:] * (Нужно
имеет в виду, что в пуцп<инскую эпоху вместо «революция» пршяго бы-
ло говорить - «возмущеш/Іе: бунт». «Возмутительными рукош/Ісями Пуш-
КИН НаЗЬІВаЄТ ПрОТИВОПраВІ/ІТЄАЬСТВЄННЬІЄ СОЧИНЄНИЯ).

К. БОГАЕВСКАЯ,
литературовед.
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1990, апрель
Риё1<іп 1990 - Риў/сіп, А.Ѕ. (Пушкин, А.С.; 1799-1837). ПОМВВА ВІ

ВАККОУ: ВаІІаіа: соп 'сеЅЮ а Ґгопїе / АІеІ<Ѕап<11^ Риёкіп; а сша [е падо'сїа] (11
СеЅаге С. Пе МісЬеІіЅ. - [РВІМАЕІЭІШОЫЕ: АРВПЕ 1990]. - [ПЧ УЕЫЕІІАГ
МагЅіІіо Еоііоп', сор. 1990 ([в конце на с. [2] :] Ріпііо (іі Ѕіашраге пеІ шеЅе (іі
арп'Іе 1990 рег соп'со (іі МагЅіІіо Еді'соп' іп Уепеиіа (іаІІа ТіроІіїо РоІіЅтаҐіса
Модегпа, Радоуа). - 91, [13] р.; 18,3 × 12 см (набор основного текста 13,7 ×
× 8,5 см). - В ил. синей обл. На обл. ил. художника: СіиІіо Кошапо рег і
Ѕопеш' Іиззитіозі Ріегго Агеііпо. -Содержание: [Авантитум] Ьейегашга ипіуегЅаІе
МагЅіІіо. Р. 1; [Титульная страница] Р. 3; [Оборот тит. с. с вых. сведениями]
Р. 4; Ішіісе [Оглавлеъше] Р. 5; [Шмуцтитул:] 1пігос1112іопе. Р. 7; [Текст преди-
словия -1пігоди2іопе]. Р. 9-30 [в т. ч. подстрочные примеч. 1-31]; Сп'геп' (іі
едіиіопе. Р. 31-32; ПЦмуцтитул:] ПОМВКАВІ ВАККОУ =ТЕНЬБАРКОВА.
Р. 33; [Текст баллады на русском языке с подстрочными примечаниями
въшзу [1-82] редакций А, В, С на с. 34, 36, 38, 80 [= 24 с.] (на четных стра-
ъшцах), нумерация строф от І до ХХІУ по 12 строк на одну страницу; текст
баллады на итальянском язьше (пер. с рус. на игал.) на р. 35, 37, 39, 81
[= 24] (на нечетных страницах), такое же расположеш/Іе] Р. 34-81; РегЅопаЅЅі
сішй [Библиографические справки о девяти авторах]. Р. 85-91 [в т. ч. шмуц-
тит. на с. 83]; [Выпускные дан.]. Р. [2]; [В конце на с. [4, 6, 8, 10, 12] реклама
разных изданий (ок. 73 названий)].

В своей заметке на итал. языке «Критерш/І издаш/Ія» («Сгі'сеп' (іі е(1і2іопе»,
р. 31-32) Чезаре Джузеппе Де Микелис (Ве МісЬеІіЅ, СеЅаге СіиЅерре;
1944-) сообщает, что текст «Теъш Баркова» им составлен на основе трех ре-
дакций (геда2іопе) - трех документов.

Редакция «А» -документ первый - машинопись, восходящая к 1980 г.,
напечатано по современной (с 1918 г.) орфографии. Больше никаких сведе-
ншїт об этой машиногшси Ч.Дж. Де Микелис не сообщает. Сверка текстов
показала, что машинописная копия редакции А восходит к списку Ф (РГБ
НИОР. Ф. 178 (Музейное собрание). Не 1024. А. 110-117об. / С. 213-228).
Только в списке Ф есть строка «И можеть онъ опять Ъти» (идет после стро-
ки 260). В итальіщском издании она вьшесена в подстрочное примечаъше как
редакция А. Машошсная когщя А сшаска Ф содержит 1\/щого неточностей,
в копии А даже отсутствует целая строфа ІХ (12 строк). В контаминирован-
ном тексте «Теъш Баркова» итальянского издания редакция А представлена
в 70-ти строках (11, 15, 26, 28, 47, 52, 53, 55, 64-66, 81, 83, 84, 118, 120, 121,
123,127,130,136,140,141,143,144,153,154,157,159,166,169,171,174,178,
188, 196, 198, 209, 211, 214-217, 221-223, 230, 232, 246, 248, 251, 254, 256, 261,
263, 264, 266, 271, 273, 278), в том числе в одиннадцати строках неточно
(первым идет текст итальянского издаъшя, вторым - текст сгщска Ф): 11 («по
стели»-«постеле»); 16 («румяный» - «румяной»); 51 («Готов вскочить рас-
стрига-поп» - «Готовъ сскочить съ постели Попъ»); 72 («Вещало» - «Ска-
Зал0››); 117 («И ВОТ» - «НО ВОТЪ»); 119 («Над Горой» - «За Г0р0й››); 122 («Ебет
и» - «ЕбетЪ, да»); 133 («вывесной» - «вывЪсный»); 153 («И стариц нежный
секелек» - «И Старицъ нЪжныхъ Секелёкъ»); 192 («Тут» - «3д15сь»); 269 («Яв-
ляет» - «Являють»). В подстрочных примечаниях итальянского издания
указаны также 53 случая редакции А, из них в 12 случаях неточности (2, 4,



714 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7

22, 232, 44, 56, 75, 93, 139, 252, 263). Ïîïóòíî îòìåòèì, ÷òî íå âêëþ÷åííûå â 
îñíîâíîé òåêñò 25 ñòðîê ðåäàêöèè À (íî îòðàæåíííûå â ïîäñòðî÷íûõ ïðè-
ìå÷àíèÿõ) íàøëè ïîäòâåðæäåíèå â ñïèñêå Áå (íàèáîëåå ïðèáëèæåííîì ê 
àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóøêèíà), âîò ýòè ñòðîêè: 2, 3, 7, 9, 36, 44, 61, 69, 77, 85, 89, 
91, 121, 131, 149, 155, 158, 190, 208, 214, 233, 277, 281, 284, 288.

Â êîíòàìèíèðîâàííîì òåêñòå «Òåíè Áàðêîâà «èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ 
ïðåä ñòàâëåíû êàê ðåäàêöèÿ «Â», äîêóìåíò âòîðîé — 72 ñòðîêè èç èçäàíèÿ: 
Ëåðíåð 1929à: 50—52. Ïðè÷åì ïîëíîñòüþ 64 ñòðîêè: 1—9, 19, 20, 34—43, 
57—62, 73—76, 86—88, 90—97, 99—102, 104—105, 107—112, 114, 247, 281—288. 
Ñîõðàíåíû íåâåðíûå êîíúåêòóðû Í.Î. Ëåðíåðà â ñòðîêàõ 36 («íåæíû äëà-
íè») è 284 («Ïî-öàðñêè»). Îñòàëüíûå 8 ñòðîê (33, 44, 85, 89, 98, 103, 106, 113), 
êîòîðûå ïðèâåäåíû ó Í.Î. Ëåðíåðà ñ êóïþðàìè èëè æå ñ åãî íåâåðíîé 
êîíú åêòóðîé (â ñòðîêå 44 — («Òîëêàåò â ñòèõ óïðÿìîé»), çäåñü âîññòàíîâëå-
íû ïî ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Ñòðîêà 103 ó Í.Î. Ëåðíåðà («Íè 
Øå ëåõîâà òîíîì») ïðèâåäåíà çäåñü â ðåäàêöèè «Íè Øàëèêîâà òîíîì» 
ñî ññûëêîé: «Âîññòàíîâëåíà Á.Â. Òîìàøåâñêèì». Ñòðîêà 85 ó Í.Î. Ëåðíåðà 
«— «Òû âèäèøü, — ïðîäîëæàë Áàðêîâ, —» íåòî÷íî ïðèâåäåíà â èòàëüÿíñêîì 
èçäàíèè: «... ïðîäîëæèë...», ïðè÷åì â ïîäñòðî÷íîé ïðèìå÷àíèè óêàçàíî: 
«À. ïðîäîëæèë». ×. Äæ. Äå Ìèêåëèñ â ñâîåé çàìåòêå òàêæå ñîîáùàåò, ññû-
ëàÿñü íà «Ðàññêàçû î Ïóøêèíå» Í.Î. Ëåðíåðà (Ë., 1929), ÷òî ïîñëåäíèé, 
ïðè âîäÿ 71 ñòðîêó (íà ñàìîì äåëå 72. — Ë.Á.) «Òåíè Áàðêîâà», èñïîëüçîâàë 
ðóêîïèñü 1832 ã. (íà ñàìîì äåëå Í.Î. Ëåðíåð îøèáàåòñÿ — ýòî ðóêîïèñü 
1852 ã. — Ë.Á.), ïðèíàäëåæàùóþ Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîìó è õðàíÿùóþñÿ â Ïóø-
êèíñêîì äîìå. Â ïîäñòðî÷íûõ ïðèìå÷àíèÿõ ðåäàêöèÿ «Â» óêàçàíà â 5 ñëó-
÷àÿõ â 4 ñòðîêàõ (3, 442, 98, 99).

Â êîíòàìèðîâàííîì òåêñòå «Òåíè Áàðêîâà» èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ ïðåä-
ñòàâëåí êàê ðåäàêöèÿ «Ñ», äîêóìåíò òðåòèé — 146 ñòðîê òåêñòà ðåêîíñòðó-
èðîâàííîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèì. Â ïîäñòðî÷íûõ ïðèìå÷àíèÿõ ðåäàêöèÿ «Ñ» 
óêàçàíà â 26 ñòðîêàõ.

Â ðåçóëüòàòå êîíòàìèíèðîâàííûé ×.Äæ. Äå Ìèêåëèñîì òåêñò «Òåíè 
Áàðêîâà» ñîñòàâëåí èç 70 ñòðîê ñïèñêà Ô (èç íèõ 11 ñ íåòî÷íîñòÿìè), èç 
72 ñòðîê èçäàíèÿ Ëåðíåð 1929à (èç íèõ â 8-ìè âîññòàíîâëåíû êóïþðû) è èç 
146 ñòðîê ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Ïî ñðàâíåíèþ ñî ñïèñêîì Áå 
(íàèáîëåå ïðèáëèæåííûì ê àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóøêèíà) íàìè îòìå÷åíû ðàç-
íî÷òåíèÿ â 167 ñëîâàõ â 136 ñòðîêàõ.

Ýòîò òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ñ ïðîèçâîëüíûìè êîíúåêòóðàìè Êîíñòàíòèíà 
Ãåííàäüåâè÷à Êðàñóõèíà [1962—] â âîñüìè ñòðîêàõ áóäåò ïåðåïå÷àòàí â èç-
äàíèè: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...» 1992: 133—143.

Îòìåòèì òàêæå íåòî÷íîñòü ×åçàðå Äæ. Äå Ìèêåëèñà: â ñâîåé çàìåòêå 
íà èòàë. ÿçûêå â ñíîñêå 1 íà ñ. 31 îí íåïðàâèëüíî óêàçàë íà íàëè÷èå ïîçäíåé 
ðåäàêöèè áàëëàäû ñ îøèáêàìè è ïðîïóñêàìè â èçäàíèè «À.Ñ. Ïóøêèí áåç 
öåíçóðû» ([London]: Flegon Press, [1972]). Â ïðîñìîòðåííîì de visu ýêçåìï-
ëÿðå ýòîãî èçäàíèÿ «Òåíü Áàðêîâà» íå çíà÷èòñÿ. Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. 
ãëàâå íà: 1972 «À.Ñ. Ïóøêèí...».

Íèæå âîñïðîèçâîäèòñÿ ôàêñèìèëüíî òèò. ñ. èòàë. èçäàíèÿ. Âûðàæàåì 
áëàãîäàðíîñòü Íèêèòå Ãëåáîâè÷ó Îõîòèíó çà äàðåíèå äàííîãî èçäàíèÿ â 
íàøó êîëëåêöèþ.
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22, 232, 44, 56, 75, 93, 139, 252, 263). Попутно отметим, что не включенные в
основной текст 25 строк редакцІ/ш А (но отраженнные в подстрочных при-
мечаниях) нашли подтверждение в списке Бе (наиболее приближенном к
автографу А.С. Пушкина), вот Эти строки: 2, 3, 7, 9, 36, 44, 61, 69, 77, 85, 89,
91,121,131,149,155,158,190,208,214,233,277,281,284,288.

В контаминированном тексте «Тени Баркова «итальянского издания
представлены как редакция «В», документ второй - 72 строки из издания:
Аернер 1929а: 50-52. Причем полностью 64 строки: 1-9, 19, 20, 34-43,
57-62, 73-76, 86-88, 90-97, 99-102, 104-105, 107-112, 114, 247, 281-288.
Сохранены неверные конъектуры Н.О. Аернера в строках 36 («нежны дла-
ни») и 284 («По-царски»). Остальные 8 строк (33, 44, 85, 89, 98, 103, 106, 113),
которые приведены у Н.О. Аернера с купюрами или же с его неверной
конъектурой (в строке 44 - («Толкает в стих упрямой››), здесь восстановле-
ны по реконструкции М.А. Цявловского. Строка 103 у Н.О. Аернера («Ни
Шелехова тоном») приведена здесь в редакции «Ни Шаликова тоном»
со ссылкой: «Восстановлена Б.В. Томашевским». Строка 85 у Н.О. Аернера
«_ «Ты видишь, - продолжал Барков, _» неточно приведена в итальіщском
издании: «... продолжил...››, причем в подстрочной примечании указано:
«А. продолжил». Ч. Дж. Де Микелис в своей заметке также сообщает, ссы-
лаясь на «Рассказы о Пушкште» Н.О. Аернера (А., 1929), что последншїт,
приводя 71 строку (на самом деле 72. - АБ.) «Тени Баркова», использовал
рукопись 1832 г. (на самом деле Н.О. Аернер ошибается - Это рукопись
1852 г. -АБ), принадлежащую Б.]\. Модзалевскому и хранящуюся в Пуш-
кинском доме. В подстрочных примечаниях редакция «В» указана в 5 слу-
чаях в 4 строках (3, 442, 98, 99).

В контамированном тексте «Теъш Баркова» итальянского издаъшя пред-
ставлен как редакция «С», документ третий - 146 строк текста реконстру-
ироваъшого М.А. Цявловским. В подстрочных примечаниях редакция «С»
указана в 26 строках.

В результате контаминированный Ч.Дж. Де Микелисом текст «Тени
Баркова» составлен из 70 строк списка Ф (из них 11 с неточностями), из
72 строк издаъшя Аернер 1929а (из них в 8-ми восстановлены купюры) и из
146 строк реконструкции М.А. Цявловского. По сравнеъшю со списком Бе
(наиболее приближенным к автографу А.С. Пушкина) нами отмечены раз-
ночтения в 167 словах в 136 строках.

Этоттекст «ТеъшБаркова» с произвольными конъектурамиКонстантина
Геннадьевича Красухина [1962-] в восьми строках будет перепечатан в из-
данш/І: <<]\етите, грусти и печали...» 1992: 133-143.

Отметим также неточность Чезаре Дж. Де Микелиса: в своей заметке
на итал. язьше в сноске 1 на с. 31 он неправильно указал на наличие поздней
редакции баллады с ошибками и пропусками в издании «А.С. Пушктш без
цензуры» ([Ьошіоп]: РІеЅоп РгеЅЅ, [1972]). В просмотреъшом (іе уіЅи экземп-
ляре этого издания «Тень Баркова» не значится. См. подробнее в наст.
главе на: 1972 «А.С. Пушкин...».

Ниже воспроизводится фокои/иилъно тит. о. итал. издания. Выражаем
благодарность Никите Глебовичу Охотину за дарение данного издания в
нашу коллекцию.

Ыекзапёг Рпёісііп
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1990, èþíü
Ôåéíáåðã, Èëüÿ Ëüâîâè÷ (1905—1979). Èñòîðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêà-

öèè: Ïóáëèêóåì ôðàãìåíò èç âîñïîìèíàíèé Èëüè Ëüâîâè÷à Ôåéíáåðãà 
(1905—1979) / Ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Ì.<àýëü> [Èñàåâíû] Ôåéíáåðã 
[1925—1994] // ËÃ Äîñüå: ïðèëîæåíèå ê «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå». — [Ìîñêâà, 
1990] (Ì.: Òèï. «Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû», Ìîñêâà. Ö. Öâåòíîé áóëüâàð, 30). — 
Èþíü 1990 ã.: Ìèð Ïóøêèíà / [íà ñ. 32: íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè ñîòðóäíèêè 
«Ëè òåðàòóðíîé ãàçåòû» À. Àáîåâ [è äð., âñåãî 16 èìåí]]. — Ñ. 26. — (32 ñ.: 
[36] èë.; 42 × 30 ñì. Òèðàæ íå óêàçàí). — Òåêñò ïåòèòîì â 2 ñòîëáöà (33 × 5,8; 
4,3 × 58 ñì); ïðèìå÷àíèÿ â 2 ñòîëáöà (4 × 5,8; 3,3 × 5,8 ñì). — Ïóáëèêàöèÿ ñî-
ïðîâîæäåíà èëëþñòðàöèåé: Í. äå Êóðòåéëü [Courteille, Nicolas de; 1768 — 
1830]. Ïóøêèí è Âÿçåìñêèé â Àðõàíãåëüñêîì. 1830.

«Òåíü Áàðêîâà». Èñòîðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè è ðóêîïèñü èç 
Èñòðû è ïîåçäêà â Áàðâèõó ê À.Í. Òîëñòîìó. Ñêàçàòü î ñàìîé ïîýìå. 
1816. Ïåðâàÿ óæå ñîâåðøåííàÿ ïî ñòèõó ïîýìà Ïóøêèíà. Ïóøêèí è Áàð-
êîâ1 [ñíîñêè äàþòñÿ â êîíöå ïóáëèêàöèè]. Çâîíîê Öÿâëîâñêîãî2.

Ýêçåìïëÿð ïå÷àòíûé â Ëàâêå ïèñàòåëåé. Êóïèëà æåíà ïèñàòåëÿ Áîã-
äà íîâà3 çà ïÿòüñîò ðóáëåé (äîâîåííûõ). Îñòàâèëà çàäàòîê è óøëà äîìîé 
çà äåíüãàìè, íî â Êíèæíîé ëàâêå óñîìíèëèñü. Ïîçâîíèëè Öÿâëîâñêîìó, 
èáî åãî èìÿ çíà÷èëîñü êàê ðåäàêòîðà. ß ïîçâîíèë Èâàíó Àëåêñååâè÷ó 
Íî âèêîâó4, êîòîðûé áûë òîãäà ïðåäñåäàòåëåì ïðàâëåíèÿ Ëèòôîíäà, è îí 
îñòàíîâèë ïî íàøåé ïðîñüáå ïðîäàæó ýêçåìïëÿðà.

Âåðíóëàñü Áîãäàíîâà ñ äåíüãàìè è î÷åíü ñåðäèëàñü, êîãäà åé âîçâðà-
òèëè çàäàòîê. Äîëãî åùå ñåðäèëàñü íà ìåíÿ, ñ÷èòàÿ âèíîâíèêîì ñâîåé 
íå óäà÷è.

ß ïðèåõàë äîìîé ê Öÿâëîâñêîìó, è îí ðàññêàçàë ìíå èñòîðèþ íåñî-
ñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè ïîýìû.

Êîãäà ãîòîâèëîñü Áîëüøîå àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå Ïóøêèíà ê þáè-
ëåþ <19>37-ãî ãîäà, ðåäàêöèÿ (ïî èíèöèàòèâå Öÿâëîâñêîãî) ïîëó÷èëà ðàç-
ðåøåíèå íàïå÷àòàòü «Òåíü Áàðêîâà» â êîëè÷åñòâå 300 ýêçåìïëÿðîâ äëÿ 
íàó÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ â âèäå ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ê òîìó 1-ìó Áîëü-
øîãî àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà. È ìîæåò áûòü , åå 
îòäàëè â ñïåöèàëüíóþ òèïîãðàôèþ. Ïî ñëîâàì Öÿâëîâñêîãî, â íåé ðàáî-
òàëè òîëüêî äâîå — ãëóõîíåìûå ìóæ è æåíà. Îíè è íàáèðàëè, è ïå÷àòàëè, 
è áðîøþðîâàëè, âûïîëíÿëè âñå ïðîèçâîäñòâåííûå îïåðàöèè («×òî îíè 
óæ äåëàëè äðóã ñ äðóãîì, íà÷èòàâøèñü ïîýìû, — äîáàâëÿë Öÿâëîâ-
ñêèé, — íå çíàþ»).

Ïîýìà áûëà íàïå÷àòàíà, è ñèãíàëüíûé ýêçåìïëÿð ïîñòóïèë â Ãëàâ-
ëèò, ê òîãäàøíåìó íà÷àëüíèêó åãî Èíãóëîâó5. Íî øåë 1937 ãîä, è òîò áûë 
àðåñòîâàí. Íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ-ðåäàêòîðîâ Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ íå 
ðåøèëñÿ õëîïîòàòü òîãäà î ïðîäîëæåíèè èçäàíèÿ ïîýìû, è âñå óìîëêëî.

È âîò äâåíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ (òàê! — ò. å. â 1949 ã.; ÿâíàÿ îøèáêà ïóá-
ëè êàòîðà. Ì.À. Öÿâëîâñêèé óìåð â 1947, à ðå÷ü èäåò î íåì êàê î æèâîì. 
Íà ñàìîì äåëå 2 ôåâðàëÿ 1940 ã. ÷óòü íå áûëà ïðîäàíà âåðñòêà «Òåíè 
Áàð êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ñ «Êîììåíòàðèÿìè» ê íåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
(ñì.: ÐÃÀËÈ. Ô. 2558 (Öÿâëîâñêèå). Îï. 2. Åä. õð. 291. Ë. 61) — Ë.Á.) êòî-

òî ïðîäàë ñáðîøþðîâàííûé ýêçåìïëÿð ïîýìû â Êíèæíóþ ëàâêó ïèñà-
òåëåé. Îòêóäà îí âçÿëñÿ — òðóäíî ñêàçàòü; ìîæåò áûòü ýòî áûë ãëàâëè-
òîâñêèé ýêçåìïëÿð, à ìîæåò áûòü, åùå êàêîé-íèáóäü, íåèçâåñòíî.

ß âûÿñíèë ïî òåëåôîíó, ÷òî âûõîäíûõ äàííûõ â ýòîì ýêçåìïëÿðå 
íåò. Çíà÷èò èçäàíèå â ñâåò íå âûøëî, ÿâëÿåòñÿ «âåùüþ, íàõîäÿùåéñÿ âíå 
ãðàæäàíñêîãî îáîðîòà». È êàê ñàìîëåò, íàïðèìåð, ïî äåéñòâóþùåìó ó 
íàñ ãðàæäàíñêîìó ïðàâó, íè ïðîäàíî, íè êóïëåíî áûòü íå ìîæåò. Ïåðå-
äàí, òî÷íåå ïðèíàäëåæàòü, ýêçåìïëÿð ìîæåò òîëüêî ðåäàêòîðó — â äàí-
íîì ñëó÷àå Öÿâëîâñêîìó. Åìó îí è áûë îòäàí òîãäà â Êíèæíîé ëàâêå 
Ëèò ôîíäà. Íî Öÿâëîâñêèé âñå-òàêè, õîòÿ îí ïî çàêîíó íå äîëæåí áûë 
ýòî ãî äåëàòü, çàïëàòèë Êíèæíîé ëàâêå èç ñâîèõ äåíåã 500 ðóáëåé, ÷òî-
áû ëàâêà íå ïîíåñëà óáûòêà.

Äàëåå.
Â 1939-ì èëè â 1940-ì Öÿâëîâñêèé, Èðàêëèé6 è ÿ ïîåõàëè â Áàðâèõó 

íà äà÷ó ê Àëåêñåþ Íèêîëàåâè÷ó Òîëñòîìó, è Öÿâëîâñêèé ïîâåç åìó ÷è-
òàòü ðóêîïèñü ïîýìû. Îïèñàíèå ýòîé ëþáîïûòíåéøåé ïîåçäêè è ÷òåíèå 
ïîýìû Òîëñòîìó, âåñåëîãî îáåäà çà íèì è ïðî÷åå — êàðòèíà çàíèìàòåëü-
íàÿ, íî îñîáàÿ.

Ïîåçäêà áûëà ñâÿçàíà ñ îðãàíèçàöèåé Âñåñîþçíîãî Ïóøêèíñêîãî îáùå-
ñòâà (à áûëî ðàíüøå òîëüêî Ëåíèíãðàäñêîå)7. Òîëñòîé ñòàë ïðåäñåäàòåëåì 
îðãêîìèòåòà, Öÿâëîâñêèé — åãî çàìåñòèòåëåì, à ÿ — ó÷åíûì ñåêðåòà ðåì.

Äàëüíåéøåå.
Â êîíöå âîéíû, òàê â ãîäó 1944-ì, ê Öÿâëîâñêîìó ïðèåõàëà èç Èñòðû 

ïîæèëàÿ ó÷èòåëüíèöà è ïðèâåçëà åìó ñïèñîê (ðóêîïèñíóþ êîïèþ — ñòà-
ðèííóþ) ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà». Âîò ÷òî îíà ðàññêàçàëà. Â Èñòðå ñòîÿëà 
íàøà òàíêîâàÿ ÷àñòü. Òàíêèñòû íàøëè íà ÷åðäàêå ñòàðîãî äîìà êàêóþ-
òî ðóêîïèñü ïîä íàçâàíèåì «Òåíü Áàðêîâà» ñ ïîäïèñüþ «À. Ïóøêèí». 
Ñî äåðæàíèå ýòîé ïîýìû èõ î÷åíü ïîðàäîâàëî. Ñíà÷àëà îíè ÷èòàëè åå 
äðóã äðóãó, à ïîòîì èñòðèíñêèì äåâóøêàì, çà êîòîðûìè óõàæèâàëè. Äå-
âóøêàì ïîýìà òîæå ïîíðàâèëàñü, à êîãäà îíè óâèäåëè ïîäïèñü «À. Ïóø-
êèí», ðåøèëè ïîêàçàòü ðóêîïèñü ñâîåé áûâøåé øêîëüíîé ó÷èòåëüíèöå. 
Òà ïðî÷ëà, î÷åíü ñòåñíÿÿñü, óáåäèëàñü, ÷òî â ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé Ïóø-
êèíà ýòà ïîýìà íå íàïå÷àòàíà, ðåøèëà, ÷òî ýòî ìîæåò áûòü íåèçâåñòíàÿ 
(õîòÿ è íåïðèñòîéíàÿ) ïîýìà Ïóøêèíà è ÷òî îíà öåííà è íóæíà äëÿ íà-
óêè. Òàíêèñòû ñîãëàñèëèñü âûìåíÿòü åå íà äâà ëèòðà âîäêè. Ó÷èòåëüíèöà 
äîñòàëà (ñ òðóäîì) äâà ëèòðà è ïîëó÷èëà ðåäêóþ ðóêîïèñü. Îíà îòâåçëà 
åå Öÿâëîâñêîìó è äàæå îòêàçàëàñü âçÿòü ó íåãî äâà ëèòðà âîäêè, êàêèå 
îòäàëà ñàìà çà ðóêîïèñü ïîýìû.

[Â êîíöå:] Ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Ì.[È.] Ôåéíáåðã [1925—1994].
1 Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ (1732—1768) — ïîýò è ïåðåâîä÷èê Ãîðàöèÿ. 

Àâòîð íåïðèñòîéíûõ ñòèõîòâîðåíèé, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿëèñü â ñïè-
ñêàõ. Ïóøêèí ïîçäíåå íàïèñàë â àëüáîì À.Ï. Êåðí: «Íå ñìåþ âàì ñòèõè 
Áàðêîâà|Áëàãîïðèñòîéíî ïåðåâåñòü,|È äàæå èìåíè òàêîãî|Íå ñìåþ 
ãðîìêî ïðîèçíåñòü!».

2 Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Öÿâëîâñêèé (1883—1947) — àâòîð ìíîãî-
÷èñëåííûõ ðàáîò ïî Ïóøêèíó è «Ëåòîïèñè æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóø-
êèíà» (ò. 1. Ì. 1951). Ó÷èòåëü È.Ë. Ôåéíáåðãà.
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1990, июнь
Фейносрг, Илья Аъвович (1905-1979). История несостоявшейся публика-

ции: Публикуем фрагмент из воспоминаний Ильи Аьвовича Фейнберга
(1905-1979) / Публикация и примечания М.<аэль> [Исаевны] Фейнберг
[1925-1994] //АГ Досье: приложение к «Аитературной газете». - [Москва,
1990] (М.: Тип. «Аитературной газеты», Москва. Ц. Цветной бульвар, 30). -
Июнь 1990 г.: Мир Пушкгша / [на с. 32: над выпуском работали сотрудъшки
«Аитературной газеты» А. Абоев [и др., всего 16 имен]]. - С. 26. - (32 с.:
[36] ил.; 42 × 30 см. Тираж не указан). - Текст петитом в 2 столбца (33 × 5,8;
4,3 × 58 см); примечаъщя в 2 столбца (4 × 5,8; 3,3 × 5,8 см). - Публш<ация со-
провождена иллюстрацией: Н. де Куртейль [СоигіеіІІе, ЫісоІаЅ де; 1768 -
1830]. Пушкин и Вяземский в Архангельском. 1830.

«Тень Баркова». История несостоявшейся публикации и рукогшсь из
Истры и поездка в Барвиху к А.Н. Толстому. Сказать о самой поэме.
1816. Первая уже совершеъшая по сгиху поэма Пушкина. Пушкин и Бар-
ков1 [сноски даются в конце публикацш/І] Звонок Цявловского2.

Экземпляр печатньпїт в Аавке Шсателей. Кушла жена гщсателя Бог-
дановаЗ за пятьсот рублей (довоенных). Оставила задаток и ушла домой
за деньгами, но в Книжной лавке усомъшлись. Позвонили Цявловскому,
ибо его имя значилось как редактора. Я позвонил Ивану Алексеевичу
Новикову4, которьпй был тогда председателем правлеъшя Аитфонда, и он
остановил по нашей просьбе продажу экземпляра.

Вернулась Богданова с деньгами и очень сердилась, когда ей возвра-
тили задаток. Долго еще сердилась на меня, считая виновником своей
неудачи.

Я приехал домой к Цявловскому, и он рассказал мне историю несо-
стоявшейся публикации поэмы.

Когда готовилось Большое академическое издаъше Пушкина к юби-
лею <19>37-го года, редакция (по инициативе Цявловского) получила раз-
решение напечатать «Теш» Баркова» в количестве 300 экземпляров для
научного пользоваъшя в виде специального приложения к тому 1-му Боль-
шого академического издания сочинений Пушкина. И может быть , ее
отдали в специальную типографию. По словам Цявловского, в ней рабо-
тали только двое - глухонемые муж и жена. Оьш и набирали, и печатали,
и брошюровали, выполняли все производствеъшые операции («Что они
уж делали друг с другом, начитавшись поэмы, - добавлял Цявлов-
ский, - не знаю››).

Поэма была напечатана, и сигналыпшїт экземпляр постугшл в Глав-
лит, к тогдашнему начальшшу его ИнтуловуБ. Но шел 1937 год, и тот был
арестован. Никто из пуцп<инистов-редакторов Академического издашя не
решился хлопотать тогда о продолжении издаъшя поэмы, и все умолкло.

И вот двенадцать лет спустя (так! - т. е. в 1949 г.; явная ошибка пуб-
ликатора. М.А. Цявловский умер в 1947, а речь идет о нем как о живом.
На самом деле 2 февраля 1940 г. чуть не была продана верстка «Тени
Баркова» А.С. Пушкина с «Комментариями» к ней М.А. Цявловского
(см.: РҐААИ. Ф. 2558 (Цявловские). Оп. 2. Ед. хр. 291. А. 61) - АБ.) кто
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то продал сбротшороваъшьнїт экземпляр поэмы в Книжную лавку писа-
телей. Откуда он взялся - трудно сказать; может быть это был главли-
товскшїт экземпляр, а может быть, еще какой-нибудь, неизвестно.

Я выяснил по телефону, что выходных даъшых в этом экземпляре
нет. Значит издание в свет не вьш1ло, является «вещью, находящейся вне
гражданского оборота». И как самолет, например, по действующему у
нас гражданскому праву, ни продано, ни куплено быть не может. Пере-
дан, точнее пргщадлежать, экземпляр может только редактору - в дан-
ном случае Цявловскому. Ему он и был отдан тогда в Книжной лавке
Аитфонда. Но Цявловский все-таки, хотя он по закону не должен был
этого делать, заплатил Книжной лавке из своих денег 500 рублей, что-
бы лавка не понесла убытка.

Далее.
В 1939-м или в 1940-м Цявловский, Ираклийби я поехали в Барвиху

на дачу к Алексею Николаевичу Толстому, и Цявловскшїт повез ему чи-
тать рукопись поэмы. Описание этой любопытнейшей поездки и чтение
поэмы Толстому, веселого обеда за ним и прочее - картгша заъшматель-
ная, но особая.

Поездка была связана с оргаъшзацией Всесоюзного Пушкинского обще
ства (а было раньше только Аенинтрадскоеу. Толстой стал председателем
оргкомитета, Цявловскшїт - его заместителем, а я - ученым секретарем.

Дальнейшее.
В конце воіішы, так в году 1944-м, к Цявловскому приехала из Истры

пожилая учительница и привезла ему список (рукош/Існую копию - ста-
ртшную) поэмы «Теш» Баркова». Вот что она рассказала. В Истре стояла
наша танковая часть. Танкисты нашли на чердаке старого дома какуто
то рукопись под названием «Тень Баркова» с подписью «А. Пушкин».
Содержание этой поэмы их очень порадовало. Сначала оьш читали ее
друг другу, а потом ишршсктш девушкам, за которыми ухаживали. Де
вуцп<ам поэма тоже понравилась, а когда оъш увидели подпись «А. Пуш-
кІШ», решили показать рукопись своей бывшей школьной учительнице.
Та прочла, очень стесняясь, убедилась, что в собраъши сочгшений Пуш-
ктша эта поэма не напечатана, решила, что это может быть неизвестная
(хотя и непристоїшая) поэма Пушкина и что она ценна и нужна для на-
уки. Таъшисты согласились выменять ее надвалитраводки. Учителышца
достала (с трудом) два литра и получила редкую рукопись. Она отвезла
ее Цявловскому и даже отказалась взять у него два литра водки, какие
отдала сама за рукопись поэмы.

[В конце:] Публикация и примечания М. [И] Фейнберг [1925-1994]
1 Иван Семенович Барков (1732-1768) - поэт и переводчик Горация.

Автор непристойных стихотворений, которые распространялись в спи-
сках. Пушкгш позднее написал в альбом А.П. Керн: «Не смею вам стихи
Баркова | Благопристойно перевесть, | И даже имени такого | Не смею
громко произнесть!».

2 Мстислав Александрович Цявловскшїт (1883-1947) - автор много-
численных работ по Пушкину и «Аетописи жизни и творчества Пуш-
кина» (т. 1. М. 1951). Учитель И..А. Фейнберга.
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3 Âåðà Äìèòðèåâíà Áîãäàíîâà [?—äî 1989] — ñîáèðàòåëüíèöà êíèæ-
íûõ ðàðèòåòîâ.

4 Èâàí Àëåêñååâè÷ Íîâèêîâ (1877—1959) — ïðîçàèê, àâòîð ðîìàíîâ 
«Ïóø êèí â Ìèõàéëîâñêîì» è «Ïóøêèí íà þãå».

5 Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Èíãóëîâ (1893 — [03.09.1938; àðåñòîâàí 17 äåêà-
áðÿ 1937 ã.; ðóêîâîäèë Ãëàâëèòîì ñ 1935 ã.]) — ëèòåðàòóðíûé êðèòèê. 
Ïå ÷àòàëñÿ â æóðíàëå «Íà ëèòåðàòóðíîì ïîñòó». Ñ 1928 ãîäà áûë ÷ëå-
íîì ðåäêîëëåãèè «Íîâîãî ìèðà».

6 Èðàêëèé Ëóàðñàáîâè÷ Àíäðîííèêîâ [1908—1990].
7 Ëåíèíãðàäñêîå Ïóøêèíñêîå îáùåñòâî áûëî ñîçäàíî â 1931 ãîäó. 

Ïðî äîëæàëî ñâîþ ðàáîòó è ïîñëå Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. 
Â 1939 ãîäó áûëî ðåøåíî ñîçäàòü Âñåñîþçíîå Ïóøêèíñêîå îáùåñòâî.

1990, ëåòî
Òîìàøåâñêèé, Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ (1890—1957). Ïóøêèí: [â 2 ò.] / Á. Òî-

ìà øåâ ñêèé. — Èçäàíèå âòîðîå. — Ìîñêâà: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 
1990. — 2 ò.; 21,5 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç.

Ì., 1990 (Êàëèíèí: Êàëèíèíñêèé ï/ê, ñäàíî â íàáîð 26.04.89, ïîäï. ê 
ïå÷àòè 05.04.90). — Ò. 1: Ëèöåé, Ïåòåðáóðã. — 367, [1] ñ: ïîðòð. — Íà ñ. 37—38 
î «Òåíè Áàðêîâà» ñ ïðèâåäåíèåì ñòðîê 37—44, 97—102 (òîò æå òåêñò, ÷òî è 
â èçä. 1956 ã.).

Ì., 1990 (Òâåðü: Òâåðñêîé ï/ê, ñäàíî â íàáîð 01.06.89, ïîäï. ê ïå÷àòè 
04.06.90). — Ò. 2: Þã, Ìèõàéëîâñêîå. — 380, [4] ñ.: ïîðòð.

Ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó: Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí. Êíèãà ïåðâàÿ (1813—
1824) / Á. Òîìàøåâñêèé; ÀÍ ÑÑÑÐ, Èí-ò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé 
äîì). — Ì.: Èçä-âî ÀÍ ÑÑÑÐ, 1956. — 743, [1] ñ. (íà ñ. 39—40).

1990, ëåòî
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). [Òåíü Áàðêîâà: îòðûâêè: ñòðîêè 37—44, 97—

102 ïî ñâîäíîé ðåäàêöèè] // Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí: [â 2 ò.] / Á. Òîìà-
øåâñêèé. — Èçäàíèå âòîðîå. — Ì.: «Õóäîæåñòâ. ëèò.», 1990. — Ò. 1: Ëèöåé, 
Ïåòåðáóðã. — Ñ. 38. Î ðåäàêöèÿõ ýòèõ ñòðîê ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè 
èçä. 1956 ã. Ñòðîêà 39 äàíà â ðåäàêöèè Á.Â. Òîìàøåâñêîãî, ñòðîêà 44 — ïî 
ñïèñêó Ù, ñòðîêà 98 — â ðåäàêöèè Ï.Å. Ùåãîëåâà (1929 ã.); îñòàëüíûå ñòðî-
êè ïî òåêñòó èçäàíèé Â.Ï. Ãàåâñêîãî (1863 ã.) è Í.Î. Ëåðíåðà (1929 ã.).

1990, 12 îêòÿáðÿ — 20 äåêàáðÿ
Â Ìîñêâå â ÄÊ «Ìåðèäèàí» (ìåòðî Êàëóæñêàÿ) â ïåðèîä ñ 12 îêòÿáðÿ 

ïî 20 äåêàáðÿ 1990 ã. ïðîõîäèëà âûñòàâêà «Ñåêñóàëüíîñòü. Ëþáîâü. Ýðîòè-
êà. Îò àíòè÷íîñòè äî ñîâðåìåííîñòè (â æèçíè, íàóêå, êóëüòóðå, ëèòåðàòóðå, 
èñêóññòâå, ôîòîãðàôèè) èç êîëëåêöèè Ë.Â. Áåññìåðòíûõ». Íà âûñòàâêå 
áûëî ïðåäñòàâëåíî îêîëî 2500 ðèñóíêîâ, ãðàâþð, ëèòîãðàôèé, ðåïðîäóê-
öèé è 500 êíèã ïî ñåêñîëîãèè è ýðîòîëîãèè. Â òîì ÷èñëå ñðåäè êíèã — è èç-
äàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Ýêñïåðòèçó âòîðè÷íî ïîäòâåðæ-
äàëè È.Ñ. Êîí, Â.Þ. Áîðåâ è Þ.Á. Ðþðèêîâ (êàê è íà âûñòàâêå 14.01—
28.02.1990 ã. íà Ïåòðîâñêèõ ëèíèÿõ). Âîñïðîèçâîäèòñÿ óìåíüøåííàÿ êîïèÿ 
àôèøè (òèðàæ 300 ýêç., ðàçìåð 90 × 60 ñì).
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3 Ве а Дм иевна Богданова ?-до 1989 - соби ательница къшж- 'НЫХ раІЁИТЄТОЁр [ 1 р Ґ машин шшншнпнпннчвгкпгп сптгглннчвсщл кпммвгчвсшц пггдннндннн ш
4 Иван Алексеевич Новиков (1877-1959) - прозаик, автор романов сЕксУ __

«Пушкин в Михайловском» и «Пушкин на юге». ААЬн0стЬ
5 Сергей Борисович Ингулов (1893 - [03.09.1938; арестован 17 дека- ' ___ І `

бря 1937 г., руководил Главлитом с 1935 г.]) - литературньй критик. '
Печатался в журнале «На литературном посту». С 1928 года был чле-М ЛЮБОВЬ. ЭРОТИКА.6 Ираклшїі Ауарсабович Андронников [1908-1990]. _ _

7 Аенинградское Пуцщшское общество было создано в 1931 году. -- пт Античности дп ЕОВРЕМЕННПЕТН --
Продолжало свою работу и после Великой Отечественной войны. (І -ІІШЗІІІІ "ИНН, “ПН-ТУРЫ ПІТВІІІТІРІІ МИНИ", фптпгрвфпн)д дада года адда аадада СОЗдаТЬ Ваааюаюе ПШШЄ Общества В ЬІ С 'І`АВк
1990, лето _
Томишевокий, Борис Викторович (1890-1957). Пушкин: [в 2 т.] / Б. То- "3 “пл-"иди" ла На Бвссмєртных ='-===

машевский. - Издание второе. - Москва: «Художественная литература», Высшим 'мгннмщ
- _Іп Екдвря Лица І 'принц и ІІ н" нІт

1990. _ 2 т., 21,5 × 14,5 см. _ в пер. 50 000 ака.. Е'ЗЁІЁҐЁШ ... Ё.. Мыши... тд...
М., 1990 (Калинин: Калининский п/к, сдано в набор 26.04.89, подп. к "мы наш-н -щ-а тада-дна чад» "да-“- И *т- дІН дтп* т “Нч-'Ш

печати 05.04.90). - Т. 1: Аицей, Петербург. - 367, [1] с: портр. - На с. 37-38 _--_--____.__ І. ...тм .. -Штшдимд =__т=
Тени Баркова» с приведением строк 37-44 97-102 (тот же текст что и _'-""" '_""“ и п “_ І .

О « 1956 ” ” волне шіпп ггдвюг. литпгРдФнН, Рнпгпдукцип мдлшшннстных
В Изд' Г' ° , .. пготичвсннх пгонзвєдвннп известных мдстнгпв;М., 1990 (Тверь. Тверскои п/к, сдано в набор 01.06.89, подп. к печати штнн Рнлннд книг по свкшлпгнн -Е'штдплд-,ІдниІ
04.06.90). - Т. 2: Юг, Михаиловское. - 380, [4] с.: портр. дшттнцвснсму искусству

Печатается по тексту: Томишевский, Б.В. Пушкин. Къшга первая (1813- _дндП-нкд дршнвн гршнн н 'итд нндшд ннтдд нпоннц “при н'гдшпді
1824) /Б. Томашевский; АН СССР, Ин-т русской литературы (Пушкинский ІІВРСНН. ІІЕРЭ':
дом). - М.: ИЗд-Во АН СССР, 1956. - 743, [1] с. (на с. З9_40). ..- гнпсндн эгптннд; шопинг: эг'пггнчнсжнъІ симки. зпнпчммы. чдшшнн.

МІВКДПТЬІ: БДРНПВ Н чБдРЁОВЩНІіАп. ПІІ'ІІЩІ'Ш.-ЛЕРМОН'П'-В. ЛПНП'ІНЩ
шттндєв, Рємнзпн. ІІіІІ'ЮЩ'ш. АРцъшдшВн. м. нузмнн а. -ндмнншпщ

1990, лето Ф. шшш'ув; художники: мадам знчн. н. снмпв. в. ггг нгыєн. нъгп'пднвв м ,тм-ми;
Пушкин, А;С. (1799-1837). [Тень Баркрва: отрывки: строки 37-44, 97- *тишины шантшдя Зютннд [Миши н тим ,щ шумит

102 по своднои редакции] // Томашевскии, Б.В. Пушкин: [в 2 т.] / Б. Тома- и тщтшд, д шт Шмидт другая);
шевский. - Издание второе. - М.: «Художеств. лит.››, 1990. - Т. 1: Аицей, __эютннд в шпршвннпд здпдднсн суды-грн;
Петербург. - С. 38. О редакциях Этих строк см. подробнее при описанІ/ш 1 __этчшндя штдфнн 1940 двд-ов;
изд. 1956 г. Строка 39 дана в редакции Б.В. Томашевского, строка 44 - по _этихд в тшгчштвв художников: Рдфдалд лвонд, 'ш м винды ддт,
СПИСКУ Щ, СТРОКа 98 _ В РЄДаКЦИИ П-Е ЩЄГОАЄВа (1929 Г-); ОСТЗАЬНЫЄ СТРО- юмднп. к ндггдччн, Рємвгдндт. вншв. фгдгпндг, хнгдгт. тян, ангп, днмьг...
ки по тексту изданий В.П. Ґаевского (1863 г.) и Н.О. Аернера (1929 г.). гд'вдРнн. нъ'РББ. МНЕ. Мдйоль. гпгъ'н. тїлїзлтгнн. ВЕРДШІН. МЕНЮ. Рнпг.

ПНМШІ. Клинт. ггосс. пт дннс. ддлн. мдггнтт. пышно. щдндднд,
г. пилинг. л. фннн н дата;

1990” 12 Октября _ 20 декабря *классики свксплпгнн н этологии: кгдфт нвннг. мышь. пнті-нль. пышно.
В Москве в ДК «Меридиан» (метро Калужская) в период с 12 октября гнршфгдьд Блан, фгнйд, Кннзи. МАСТЕРс н джпншн. гы. млин, пдфъгіщ

по 20 декабря 1990 г. проходила выставка «Сексуальность. Аюбовь. Эроти- ІІ. ІШдРН. ЛП дюнд 'і дрїт '
ка. От античности до современности (в жизни, науке, культуре, литературе, -.-.ІІ ІНОІ'ІІБ. ІІІЮШЕ. МІІІ'ІГПЕ дРЬ'І'пЕ.
искусстве, фотографии) из коллекции АВ. Бессмертных». На выставке
было представлено около 2500 рисунков, гравюр, литографий, репродук-
цшїі и 500 къшг по сексолопш и эротологш/І. В том числе среди книг - и из- Ь
дания о «Тени Баркова» А.С. Пушкина. Экспертизу вторично подтверж- і
дали И.С. Кон, В.Ю. Борев и Ю.Б. Рюриков (как и на выставке 14.01- Ил. 110
28.02.1990 г. на Петровских линиях). Вооироизводитоя уменьшением копия
афиши (тираж 300 Экз., размер 90 × 60 ом).
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1990, ïîñëå íîÿáðÿ
Èëþøèí, Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ (1940—). ßðîñòü ïðàâåäíûõ: Áðàííîå 

ñëîâî ðóññêîé ïîýçèè / Àëåêñàíäð Èëþøèí // Ðóññêàÿ àëüòåðíàòèâíàÿ ïîý-
òèêà: [Ñáîðíèê ñîñòàâëåí ïî ìàòåðèàëàì êîëëîêâèóìà ”ßçûêè è òåêñòû“ 
(Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ, 26 ìàðòà 1990 ã.), ñ Ïðèëîæåíèÿìè è Îò-
ñòóïëåíèÿìè] / Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíî-
ñîâà. — Ìîñêâà: [Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò ÌÃÓ èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà], 
1990 (Ì., Àâòîçàâîäñêàÿ 16: Ðîòàïðèíò ÌÀÑÈ (ÂÒÓÇ-ÇÈË), ïîäïèñàíî ê 
ïå ÷àòè 11.11.90 ã.). — Ñ. 121—134. — (159, [1] ñ.; 20 × 14,5 ñì. Áåñïëàòíî. Â îáë. 
Òèð. 250 ýêç.). — Íà ñ. 122—124 î «Òåíè Áàðêîâà» (ïåðåñêàçàíî ñîäåðæàíèå 
áàë ëàäû) è ïðèâåäåíû 51 ñòðîêà (1—12, 18, 53—72, 76—81, 197—200, 269—276) 
ïî ñïèñêó Ô (áåç óêàçàíèÿ íà ýòîò èñòî÷íèê). Ïðîèçâîëüíûå êîíúåêòóðû 
À.À. Èëþøèíà â ñòðîêàõ 53, 58, 59, 72. Íà ñ. 122—124:

Ìåíåå ïîïóëÿðíà äðóãàÿ âåùü — ”Òåíü Áàðêîâà“, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
îíà àòðèáóòèðîâàíà ñàìîìó Ïóøêèíó! Êîãäà ãîòîâèëîñü áîëüøîå àêàäå-
ìè÷åñêîå èçäàíèå åãî ïðîèçâåäåíèé [â 1937 ã.] ïóøêèíèñòû ìå÷òàëè íà-
ïå÷àòàòü åå õîòÿ áû ñàìûì ìàëûì òèðàæîì â äîïîëíèòåëüíîì ñïåö-
òîìå, íî è ýòî íå áûëî ïîçâîëåíî. Õîòåëîñü áû ïîêàçàòü íåêîòîðûå ôðàã-
ìåíòû òåêñòà — ðàçóìååòñÿ, ñ ñîæàëåíèåì ïî ïîâîäó íåäîñòàòî÷íîé 
àâ òîðèòåòíîñòè èçâåñòíûõ íàì ñïèñêîâ. Âîò ñàìîå íà÷àëî: [äàëåå ïðèâå-
äåíû ñòðîêè 1—12 áàëëàä; çàòåì ñëåäóåò àâòîðñêîå èçëîæåíèå ñîäåðæà-
íèÿ â 8 ñòðîê òåêñòà; äàëåå åùå — ñòðîêè 53—72 áàëëàäû; òðè ñòðîêè 
àâ òîðñêîãî òåêñòà; ñòðîêè 76—81 áàëëàäû; äåâÿòü ñòðîê àâòîðñêîãî èç-
ëîæåíèÿ; 197—200 ñòðîêè áàëëàäû; âîñåìü ñòðîê èçëîæåíèÿ; 269—
276 ñòðîêè áàëëàäû]. Íàâåðíîå, ýòà ïîýìà — âûñøàÿ òî÷êà â ðàçâèòèè 
áàð êîâñêîé òðàäèöèè. Îçîðíîå ñêâåðíîñëîâèå çäåñü âåñüìà àðòèñòè÷íî 
è â òî æå âðåìÿ ïðîñòîäóøíî. Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ê íåìó ïðèìåøèâà-
åò ñÿ íåêàÿ èäåéíîñòü — àíòèêëåðèêàëüíîãî òîëêà (âîò, ìîë, êàêîå ðàñ-
ïóòíîå äóõîâåíñòâî), íî êàêàÿ óæ òóò èäåéíîñòü! Ñêîðåå ïðîñòî øà-
ëîñòü.

1990, ïîñëå íîÿáðÿ
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: îòðûâêè: ñòðîêè 1—12, 18, 

53—72, 76—81, 197—200, 269—276 = 51] // Èëþøèí, À.À. ßðîñòü ïðàâåäíûõ: 
Áðàí íîå ñëîâî ðóññêîé ïîýçèè / Àëåêñàíäð Èëþøèí // Ðóññêàÿ àëüòåðíàòèâ-
íàÿ ïîýòèêà... — Ì., 1990. — Ñ. 122—124. — (159, [1] ñ.). — Ñòàòüÿ À.À. Èëþøèíà 
íà ñ. 121—134. Èñòî÷íèê öèòèðîâàíèÿ «Òåíè Áàðêîâà» À.À. Èëþøèí íå óêà-
çàë. Íà ìàðò 1990 ã. À.À. Èëþøèíó áûë èçâåñòåí òîëüêî îäèí ñïèñîê Ô: îí 
ñ íèì ðàáîòàë 7.IV.1965 ã. Â ëèñòàõ èñïîëüçîâàíèÿ äðóãèõ ñïèñêîâ ôàìèëèÿ 
À.À. Èëþøèíà íå çíà÷èòñÿ. Ïðîâåðêà ïîêàçûâàåò, ÷òî äåéñòâèòåëüíî â ýòîì 
èçäàíèè öèòèðóþòñÿ îòðûâêè «Òåíè Áàðêîâà» ïî ñïèñêó Ô è ïåðåñêàçûâà-
åòñÿ ñîäåðæàíèå áàëëàäû. Âîò ýòè 51 ñòðîêà (ïðè ðàçíî÷òåíèÿõ ïåðâûì óêà-
çàí òåêñò ñïèñêà Ô, âòîðûì — òåêñò äàííîãî èçäàíèÿ: 1, 2 («áàðäåë¼» — «áîð-
äåëå»), 3—6, 7 («È òðåòüåé» — «Äà òðåòüåé»: òàê è â èçä.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 
156), 8—10, 11 («íà ïîñòåë¼» — «íà ïîñòåëè»), 12, 18, 53 («Îíú âèäèòú: âú â¼ò-

õîìú ñåðòóê¼,» — «Â çåëåíîì âåòõîì ñþðòóêå,»: ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà 
À.À. Èëþøèíà), 54, 55, 56 («ìóäàìè» — «ìóäÿìè»), 57, 58 («Äðîæàùèìè ñòî-
ïàìè» — «Íåòâåðäûìè øàãàìè»: ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà À.À. Èëüþøèíà), 
59 («Ñiÿÿ, ñêâîçü» — «Áëèñòàÿ ñêâîçü»: ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà À.À. Èëþ-
øèíà), 60—71, 72 («Ñêàçàëî» — «Âåùàëî»: ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà 
À.À. Èëþøèíà), 76—81, 197—200, 269—271 («ãðîçíàãî» — «ãðîçíîãî»), 272, 
273, 274 («Ñî ñòðàõó» — «Ñî ñòðàõà»), 275, 276 («ðàçñòàëàñü!—» — «ðàññòà-
ëàñü.»).

1990, 17 äåêàáðÿ
«Â ãîðîäñêîé ñåêöèè áèáëèîôèëîâ [Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà] 17 äåêàáðÿ 

1990 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå íà òåìó: “íåèçäàííàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà” 
(ñîîáùåíèå Î.À. Çàìÿòèíà)» (ñì.: Çàìÿòèí, Î.À. (1929—2011). Âïåðâûå èç-
äàííàÿ ïîëíîñòüþ // Íåâñêèé áèáëèîôèë. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã]: Èçä-âî «Ñó-
äàðûíÿ», 1996. — Âûï. 1. — Ñ. 95 (ïðèìå÷. 2).

Î ïðåäñòîÿùåì ìèíèàòþðíîì èçäàíèè áàëëàäû À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü 
Áàðêîâà» Ïóøêèíñêèì äîìîì â ôåâðàëå 1991 ãîäà.

1991, ôåâðàëü
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà: [òåêñò [24] ñòðîôû, 

[288] ñòðîê] / À.Ñ. Ïóøêèí; [àâòîð ïðåäèñëîâèÿ (ñ. [1]): À.Ñ. [ò. å. Ñ.À.] Ôî-
ìè÷åâ. Îêò. 1990; Êàæäàÿ êíèãà íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ âûïîëíåíà è ïðîðàáî-
òàíà àêâàðåëüþ âðó÷íóþ õóäîæíèêîì Ýíãåëåì Íàñèáóëèíûì; Ïåðåïëåòíûå 
ðàáîòû Îðåñòà Çàìÿòèíà]. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [ÈÐËÈ (Ïóøêèíñêèé äîì)], 
ôåâðàëü 1991] (Òèï. íå óêàçàíà). — [46] ñ.: [19] èë.; 6,8 × 6,8 × 1 ñì. Íàáîðíàÿ 
ïîëîñà îñíîâíîãî òåêñòà â 12 ñòðîê (êåãëåì 8) 4,1 × 4,1 ñì. — Â ïåð.: öâ. õ/á 
òêàíü ñ íàêëåéêîé ïîðòðåòà À.Ñ. Ïóøêèíà. — Àêâàðåëüþ ïðîðàáîòàíû 
òîëüêî îðíàìåíòû êðóãîâ íà òèò. ñ. (ñ. [2]) è âûõ. ñâåäåíèÿ íà (ñ. [46]). — Òåêñò 
íà ñ. [6—8, 10, 12, 14, 16, 17, 20—22, 24—26, 28, 29, 32, 33, 36, 38—40, 42, 44] = 
= èòîãî [24] ñ. ïî îäíîé ñòðîôå â 12 ñòðîê íà ñòðàíèöå. — Èë. íà ñ. [3—5, 9, 
11, 13, 15, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 41, 43, 45] = èòîãî [19] ñ. — Íà ñ. [1] 
ïðåäèñëîâèå áåç íàçâàíèÿ:

Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà èì â ïîñëåäíèå ëèöåé-
ñêèå ãîäû. Îíà ïàðîäèðóåò ñòèëü áàëëàä Æóêîâñêîãî, ñáëèæàÿ åãî ñ 
ýðî òè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè Èâàíà Áàðêîâà. Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëü-
ñòâî çàòðóäíÿåò èçäàíèå è íàó÷íîå èçó÷åíèå òåêñòà. Ëèøü â 1930-å ãîäû 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðåäïðèíÿë òùàòåëüíîå èññëåäîâàíèå ïîýìû è äàë ê 
íåé èñ÷åðïûâàþùèé êîììåíòàðèé. Â õîäå ïîäãîòîâêè ïåðâîãî ñîâåòñêî-
ãî àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà ïðåäïîëàãàëîñü âûïó-
ñòèòü è ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà», êðàéíå îãðàíè÷åííûì òèðàæîì, èñêëþ-
÷èòåëüíî äëÿ íàó÷íûõ öåëåé. Èçäàíèå ýòî ñîõðàíèëîñü â êîððåêòóðå. 
Íàøà ïóáëèêàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì ïîëíûì èçäàíèåì ïîýìû è âîñïðî-
èçâîäèò âåðñòêó, ïîäãîòîâëåííóþ Ì.À. Öÿâëîâñêèì. Îíî âûïóñêàåòñÿ 
òè ðàæîì â 200 ïðîíóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ è ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ñïå-
öèàëèñòîâ, èçó÷àþùèõ ëèöåéñêîå òâîð÷åñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà. 
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1990, после Ноября
Илюшин, Александр Анатолъевич (1940-). Ярость праведных: Бранное

слово русской поэзии / Александр Илюшин // Русская альтернативная поэ-
тика: [Сборник составлен по материалам коллоквиума ”Языки и тексты“
(Филологический факультет МГУ, 26 марта 1990 г.), с Приложеъшяь/ш и Ог-
ступлеъшями] /Московский государственньпїт университет им. М.В. Аомоно-
сова. - Москва: [Филологический факультет МГУ им. М.В. Аомоносова],
1990 (М., Автозаводская 16: Ротапринт МАСИ (ВТУЗ-ЗИА), подписано к
печати 11.11.90 г.). - С. 121-134. - (159, [1] с.; 20 × 14,5 см. Бесплатно. В обл.
Тир. 250 экз.). - На с. 122-124 о «Теъш Баркова» (пересказано содержаъше
баллады) и приведены 51 строка (1-12, 18, 53-72, 76-81, 197-200, 269-276)
по списку Ф (без указания на этот источник). Произвольные конъектуры
А.А. ИлюЦШНа в строках 53, 58, 59, 72. На с. 122-124:

Менее популярна другая вещь - ”Тень Баркова“, несмотря на то, что
она атрибутирована самому Путшсину! Когда готовилось большое акаде-
мическое издание его произведеншїт [в 1937 г.] пушкинисгы мечтали на-
печатать ее хотя бы самым малым тиражом в дополнительном спец-
томе, но и это не было позволено. Хотелось бы показать Некоторые фраг-
менты текста - разумеется, с сожалением по поводу недостаточной
авторитетности известных нам списков. Вот самое начало: [далее приве-
дены строки 1-12 баллад; затем следует авторское изложение содержа-
ния в 8 строк текста; далее еще - строки 53-72 баллады; три строки
авторского текста; строки 76-81 баллады; девять строк авторского из-
ложения; 197-200 строки баллады; восемь строк изложения; 269-
276 строки баллады] Наверное, эта поэма - высшая точка в развип/ш
барковской традищш. Озорное сквернословие здесь весьма артистично
и в то же время простодушно. Можно подумать, что к нему примешива-
ется некая идетїшость - антиклершсального толка (вот, мол, какое рас-
путное духовенство), но какая уж тут идейность! Скорее просто ша-
лость.

1990, после ноября
[Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: отрывки: строки 1-12, 18,

53-72, 76-81, 197-200, 269-276 = 51] // Илюштш, А.А. Ярость праведных:
Браъщое слово русской поэзии /Александр Илюшин //Русская альтернатив-
Ная поэтика... -М., 1990. - С. 122-124. - (159, [1] с.). - СтатьяА.А. Илюштша
на с. 121-134. Источник Цитироваъшя «Теъш Баркова» А.А. Илюшгш не ука-
зал. На март 1990 г. А.А. Илюшину был известен только один список Ф: он
с ъшм работал 7.І\/. 1965 г. В листах использования других списков фамилия
А.А. Илюшгща не значится. Проверка показывает, что действительно в этом
издаъши Цигируются отрывки «Тени Баркова» по сшску Ф и пересказыва-
ется содержаъше баллады. Вот эти 51 строка (при разночгеъшях первым ука-
зан текст сшска Ф, вторым - текст даъщого издаъшя: 1, 2 («барделЪ» - «бор-
деле»), 3-6, 7 («И третьей» - «Да третьей»: так и в изд.: Гаевский 1863/УП:
156), 8-10, 11 («на постель» - «на постели»), 12, 18, 53 («Онъ видитъ: въ вЪт-

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 721

хомъ сертукв,» - «В зеленом ветхом сюртуке,»: произвольная конъектура
А.А. Илюъш/ша), 54, 55, 56 («мудаь/Ш» - «мудями»), 57, 58 («Дрожащими сто
пами» - «Нетвердыми шагами››: произвольная конъектураА.А. Ильюштша) ,
59 («Сіяя, сквозь» - «Блистая сквозь»: произвольная конъектура А.А. Илто
шина), 60-71, 72 («Сказало» - «Вещало»: произвольная конъектура
А.А. Илюшина), 76-81, 197-200, 269-271 («грознаго» - «грозного»), 272,
273, 274 («Со страху» - «Со страха»), 275, 276 («разсталась!-» - «расста-
лась. ››) .

1990, 17 декабря
«В городской секции библиофилов [Санкт-Петербурга] 17 декабря

1990 г. состоялось заседаъше на тему: “неизданная баллада А.С. Пушкина”
(сообщение О.А. 3амятгша)» (см.: Замятин, ОА. (1929-2011). Впервые из-
даъшая полностью //Невскшй библиофил. - [Санкт-Петербург]: Изд-во «Су-
дарьшя», 1996. - Вып. 1. - С. 95 (примеч. 2).

О предстоящем миниатюрном издании баллады А.С. Пушкина «Тень
Баркова» Пушкинским домом в феврале 1991 года.

1991, февраль
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: Баллада: [текст [24] строфы,

[288] строк] / А.С. Пушкин; [автор предисловия (с. [1]): А.С. [т. е. С.А.] Фо
мичев. Окт. 1990; Каждая книга настошцего издания вьшолнена и прорабо-
тана акварелью вручную художъшком ЭшелемНасибулшаым; Переплетные
работы Ореста Замяттша] - [Санкт-Петербург: [ИРАИ (Пушкинскшїт дом)],
февраль 1991] (Тип. не указана). - [46] с.: [19] ил.; 6,8 × 6,8 × 1 см. Наборная
полоса основного текста в 12 строк (кеглем 8) 4,1 × 4,1 см. - В пер.: Цв. х/б
ткань с наклейкой портрета А.С. Пушкина. - Акварелью проработаны
только орнаменты кругов на тиг. с. (с. [2]) и вых. сведеъшя на (с. [46]). - Текст
на с. [6-8, 10, 12, 14, 16, 17, 20-22, 24-26, 28, 29, 32, 33, 36, 38-40, 42, 44] =
= итого [24] с. по одной строфе в 12 строк на страъшце. - Ил. на с. [3-5, 9,
11, 13, 15, 18, 19, 23, 27, 30, 31, 34, 35, 37, 41, 43, 45] = итого [19] с. - На с. [1]
предисловие без названия:

Поэма А.С. Пушкина «Тень Баркова» написана им в последъше лицей-
ские годы. Она пародирует стиль баллад Жуковского, сближая его с
эротическими произведениями Ивана Баркова. Последнее обстоятель-
ство затрудняет издаъше и научное изучение текста. Аишь в 1930-е годы
М.А. Цявловский предпртшял тщательное исследование поэмы и дал к
ней исчерпывающий комментарий. В ходе подготовки первого советско-
го академического издания сочгшений Пушкина предполагалось выпу-
стить и поэму «Тень Баркова», крайне ограниченным тиражом, исклто
чительно для научных Целей. Издание это сохранилось в корректуре.
Наша публикация является первым полным изданием поэмы и воспро-
изводит верстку, подготовленную М.А. Цявловским. Оно выпускается
тиражом в 200 пронумерованньтх экземпляров и предназначено для спе-
циалистов, изучающих лицейское творчество А.С. Пушкина.
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Â êîíöå ïðåäèñëîâèÿ ôàêñèìèëå îôñåòíîé ïå÷àòüþ ðóêîïèñíîé ïîäïèñè: 
«À.Ñ. [ò. å. Ñ.À.] Ôîìè÷åâ. Îêò. 1990». — Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ñ. [2] òåêñò 
ðèñîâàííûìè áóêâàìè íàïå÷àòàí îôñåòíîé ïå÷àòüþ âíóòðè îðíàìåíòèðî-
âàííîãî êðóãà: «À.Ñ. Ïóøêèí|ÒÅÍÜ|ÁÀÐÊÎÂÀ|Áàëëàäà». Â êîíöå íà 
ñ.  [46]  ðóêîïèñíûé òåêñò îôñåòíîé ïå÷àòüþ â êðóãå: «Êàæäàÿ|êíèãà|íàñòî-
ÿùåãî èçäàíèÿ|âûïîëíåíà è ïðîðàáîòàíà|àêâàðåëüþ âðó÷íóþ|õóäîæíè-
êîì|Ýíãåëåì [Õàäèåâè÷åì] Íàñèáóëèíûì [1934—].|Ïåðåïëåòíûå ðàáî-
òû|Îðåñòà Çàìÿòèíà.|Òèðàæ 200|Ñàíêò-Ïåòåðáóðã|Ôåâðàëü|1991». Ââåð-
õó íàä êðóãîì ïðîñòàâëÿëñÿ íîìåð è öåíà «40.00 <ðóá.>». Êíèæíûé áëîê — 
24 äâîéíûõ ëèñòà, íà âíóòðåííèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ íàïå÷àòàíû ñòèõè è èë., 
âíåøíèå ñòîðîíû ëèñòîâ ñêëååíû äðóã ñ äðóãîì. — Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëü-
íî ñ. [1], [2], [3], [46] ïî ýêç. ¹ 62. Ðåöåíçèè:

Â ãîðîäñêîé ñåêöèè áèáëèîôèëîâ 17 äåêàáðÿ 1990 ã. ñîñòîÿëîñü çàñå-
äàíèå íà òåìó: “Íåèçäàííàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà” (ñîîáùåíèå 
Î.À. Çàìÿòèíà) (ñì.: Çàìÿòèí, Î.À. Âïåðâûå èçäàííàÿ ïîëíîñòüþ // 
Íåâñêèé áèáëèîôèë. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã]: Èçä-âî “Ñóäàðûíÿ”, 1996. — 
Âûï. 1. — Ñ. 95 (ïðèìå÷. 2)).

Ïîäãîòîâëåíà ê ïðåäñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ìèíèàòþðíîãî èçäàíèÿ Ïóøêèí-
ñêîãî äîìà â ôåâðàëå 1991 ãîäà.

Ãàíøèí, Âèêòîð Èâàíîâè÷ (1933 — 26.03.2012). «Íî ... ïèøó èíà÷å» / 
Â. Ãàíøèí // Ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè... — ÑÏá., 1992. — 3 ÿíâ. (¹ 2 
(101)). — Ñ. 6: [2] èë.; 19 × 9,2 ñì. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 
1992, 3 ÿíâ. Ãàíøèí, Â.È.

Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîðîäñêîì êëóáå ìèíèàòþðíîé êíèãè 17 ÿíâàðÿ 
1992 ã. ñîñòîÿëîñü ïðåäñòàâëåíèå ýòîé êíèãè, ñîîáùåíèå ÷ëåíà êëóáà 
Î.À. Çàìÿòèíà» (ñì.: Çàìÿòèí, Î.À. Âïåðâûå èçäàííàÿ ïîëíîñòüþ // Íåâ-
ñêèé áèáëèîôèë. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã], 1996. — Âûï. 1. — Ñ. 95 (ïðèìå÷. 2)).

Áÿëûé, Âèëåí ßêîâëåâè÷ (1924 — 29.09.2012). Ïóøêèíèàíà Ýíãåëÿ Íàñèáó-
ëèíà / Á [ò. å. Â]. ß. Áÿëûé // Êíèãà: èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû / Ðîññèéñêàÿ 
êíèæíàÿ ïàëàòà. — Ì.: «ÒÅÐÐÀ»—«TERRA», 1994. — Ñáîðíèê 68. — Ñ. 371—
377: [6] èë. Íà ñ. 376:

Êíèãà “Òåíü Áàðêîâà” (Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1992 [ò. å. 1991], 65 × 65 ìì, òèðàæ 
200 ýêç.) — î÷åðåäíîé ìèíèàòþðíûé øåäåâð, êîòîðûé ãîòîâèëñÿ õóäîæ-
íèêîì áîëåå äâóõ ëåò.

Ñìîòðèòå ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðåöåíçèè â íàñò. ãëàâå íà: 1994 Áÿëûé, Â.ß.
Çàìÿòèí, Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ (1928—2011). Âïåðâûå èçäàííàÿ ïîë-

íîñòüþ // Íåâñêèé áèáëèîôèë. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã]: Èçä-âî «Ñóäàðûíÿ», 
1996. — Âûï. 1. — Ñ. 88—95: [10] èë. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðåöåíçèè  â íàñò. 
ãëàâå íà: 1996. Çàìÿòèí, Î.À.
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В конце предисловия факсимиле офсетной печатью рукописной подписи: _ наш 'Ьг'д [ЁЁЁДЁЁЁЩ ад
<<А.С. [т. е. С.А.] Фомичев. Окт. 1990». - На титульной странице с. [2] текст І эшшдчпгтшёгШ _
рисованными буквами напечатан офсетной печатью внутри орнаментиро- 'ЁЁЁШЁШ' иЁшҐштЁмЁг 'тыщ-«щи
ванного круга: «А.С. ПушкинІТЕНЬ | ВАРКОВАІБаллада». В конце на ' Жаль ЁДЁЁЁЩ ыігїднш Т? и*_
с. [4б] рукописный текст офсетной печатью в круге: «Каждая | книга | насго- _ піъгїнёииъїёї'жёїшріт
ящего издания | выполнена и проработана | акварелью вручную | художни- ьидтдндддтшыинджьдды:
ком | Энгелем [Хадиевичем] Насибулиным [1934-]. |Переплетные рабо- . гшъїі Лтд т тггищч-
ты|Ореста Замятгша. |Тираж 200|Саш<т-Петербург|Февраль| 1991». Ввер- ж “МН "шт пт* ШИНи _ и ними и нширшндиг пісні,
ху над кругом проставлялся номер и цена «40.00 <руб.>». Книжньш блок - ' жднгддъі- _”Шш'щ
24 двоі/'шых листа, на внутренних сторонах листов напечатаны стихи и ил., ' щёщй'дїщгш'щщтё'дтётшї
внешние стороны листов склеены друг с другом. - Вооироизводи/и фокои/иилъ- мдф. и Н [_щ ,1 95%
но о. [7], [2], [3], [46] по Экз. По 62. Рецензгш:

В городской секции библиофилов 17 декабря 1990 г. состоялось засе-
дание на тему: “Неизданная баллада А.С. Пушкина” (сообщение ' Ь '_ щ - - '- _ _
О.А. Замятина) (см.: Зимятин, ОА. Впервые изданная полностью //
Невский библиофил. - [Санкт-Петербург]: Изд-во “Сударьщя”, 1996. -
Вып. 1. - С. 95 (примеч. 2)).

Подготовлена к предстоящей публикации миниатюрного издания Пушкин-
ского дома в феврале 1991 года. _ '

Ганшин, Виктор Иванович (1933 - 26.03.2012). «Но пишу иначе» / пдд* 5- С- 7щ]"-“"`-"-"1'"' 'пт ддт* _нииигини ии в пипедниг иицгдсш 'гады ВидВ. Ганшин // Санкт-петербургские ведомости... - СПб., 1992. - 3 янв. (По 2 _ддрддпддд “и” диддд днища*
(101)). - С. б: [2] ил.; 19 × 9,2 см. См. подробное описание в наст. главе на: тики.: до с зригинсииии признаниями

1992, 3 ЯНВ' Ганшин, В'И' їїїуъніїдп:Ёиигісгїънчитъътнїгїгигд
.. Лишь и НБП-г годы М. . НлмивсиииВ Саъшт-Петербургском городском клубе шлшапорнои книги 17 января ддддддддд ,щднддщ пдд-“даши” "пдд “_

1992 г. состоялось представление этой книги, сообщение члена клуба ига н: ип: исчерлнапщии каиигнгирии. Е двд:
О.А. Замягина» (см.: Зи/иятин, ОА. Впервые издаъшая полностью //Нев- 2:6:їтитїъчпїїїЁївдїгїтрёїїёїїїш іский библиофил. - [Санкт-Петербург], 1996. -Вып. 1.-С. 95 (примеч. 2)). выпустить и пизду с гнь Биркивиг, ирийн:

игриничгнинд тиражи. исключительно дл
Бялый, Вилен Яковлевич (1924 - 29.09.2012). Пушкиниана Энгеля Насибу- "ду'їдщ Чгдгд- “гад-ЧН 310 гдддддщдд*.. _ .. и аспирантуре. 'лина/В [т. е. В].Я.Вяльш//Книга.исследованияиматериалы/Россииская даша ддддцчщ или” МР'Щ “пдд

книжная палата. - М.: «ТЕРРА»-«ТЕВВА», 1994. - Сборник 68. - С. 371- издинигд пизды и иисдраиииидит верстки,
377: [6] ИА. На С_ 376; лайт' ценную М. А. Длинна-нии. Пни

шишки тирїзии и 200 игнуигдиіиннн:
сс а, Ішддн'дт' и П НПЗНПЧІ'ЁП ІІ Ёпіцдпдшд.І2<ОІЪШа '_Гень Варкова (С.-Петербур_г, 1992 [т. е. 1991],_65 × 65 мм, тираж __ддшщщ “дадим тишина д с дшш_

Экз. - очереднои мгшиатюрныи шедевр, которьш готовился худож- _ Б
_. 'ы'віф, .- ' єън*4вэпгником более двух лет.

Смотрите подробное оШ/Ісание рецензш/І в наст. главе на: 1994 Бялый, В.Я.
Зомятин, Ореот Александрович (1928-2011). Впервые изданная пол- ИА 111

ностью // Невский библиофил. - [Санкт-Петербург]: Изд-во «Сударьшя»,
199б. - Вып. 1. - С. 88-95: [10] ил. См. подробное ош/Ісаъше рецензІ/ш в наст.
главе на: 1996. Замятин, О.А.
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1991, ôåâðàëü
Ôîìè÷åâ, Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷ (14.06.1937—). [Ïðåäèñëîâèå ê èçäàíèþ 

«Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà] / À.Ñ. [ò. å. Ñ.À.] Ôîìè÷åâ. Îêò. 1990 // Ïóø-
êèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà / À.Ñ. Ïóøêèí. — [Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã: [ÈÐËÈ (Ïóøêèíñêèé äîì)], ôåâðàëü 1991]. — Ñ. [1]. — ([46] ñ.: [19] èë.; 
6,8 × 6,8 × 1 ñì. Â ïåð. 200 ýêç.). — Òåêñò ïðåäèñëîâèÿ ñì. íà ñ. 721 íàñò. èçä.

1991—2003
Ïðèâîäèì îïèñàíèÿ åùå ïÿòè ìèíèàòþðíûõ èçäàíèé «Òåíü Áàðêîâà» 

À.Ñ. Ïóøêèíà. Âûðàæàåì ñåðäå÷íóþ ïðèçíàòåëüíîñòü Àëåêñàíäðó Íèêî-
ëàå âè÷ó Ãðîìîâó (1941—) çà óêàçàíèÿ íà ýòè èçäàíèÿ.

1). Òåíü Áàðêîâà: Ðóññêèé ýðîñ. — Âèëüíþñ: Êàèíà, 1991. — 25 ñ.; 6,7 ×
× 4,1 ñì. — 200 ýêç. — Â ïåð.

2). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà / À.Ñ. Ïóøêèí; Õóäîæíèê Ý. Íàñèáóëèí. — 
[2-å èçä.]. — ÑÏá.: [Ý. Íàñèáóëèí], 1996. — [100] ñ.: öâ. èë.; 6,9 × 4,8 ñì. — 
30 ýêç. — Â ïåð.

3). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà / À.Ñ. Ïóøêèí; Õóäîæíèê Ý. Íàñèáóëèí. — 
2-å èçä. [3-å èçä.]. — ÑÏá.: [Ý. Íàñèáóëèí], 2001. — [100] ñ.: öâ. èë.; 70 × 
× 4,8 ñì. — 30 ýêç. — Â ïåð.

4). Òåíü Áàðêîâà: Ïîýìà / À.Ñ. Ïóøêèí. — Ìîñêâà: ÀÑ, 1999. — 31 ñ.: èë.; 
4,9 × 6,7 ñì. — 22 ýêç. — Â ïåð.

5). Òåíü Áàðêîâà: Ïîýìà / À.Ñ. Ïóøêèí. — [2-å èçä.]. — Ìîñêâà: ÀÑ, 
2003. — 31 ñ.: èë.; 5,2 × 6,8 ñì. — Òèðàæ íå óêàçàí. — Â ïåð.

Èíòåðåñíî, ÷òî âñå ýòè ïÿòü èçäàíèé ïå÷àòàëèñü ïî òåêñòó æóðíàëà «Ëè-
òåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11), ãäå ñòðîêà 286 «Òåíè Áàðêîâà» 
íàïå÷àòàíà îøèáî÷íî: âìåñòî ïðàâèëüíîãî «íàãðàäà» — îøèáî÷íîå «îòðàäà».

6). Òåíü Áàðêîâà / À.Ñ. Ïóøêèí; [Ðåä.-ñîñò. À. Íèêîëàåâ [ò. å. À.Í. Ãðî-
ìîâ]]; Ðèñóíêè [è îôîðìëåíèå] À.Â. Ïàâëåíêî. — Òîìñê: [ÒîìÑóâåíèð (ïðè 
ó÷àñòèè ÊàðìÀ+Ò)], 2016 (Ïîäï. â ïå÷àòü 17.06.2016). — 61, [3] ñ. : [24] èë.; 
10,2 × 7,4 ñì. Â ïåð., ñóïåðîáë. Òèðàæ 300 ýêç. Íà ñóïåðîáë. òàêæå: +18.

1991, 14 ôåâðàëÿ
Â Ìîñêâå â Öåíòðàëüíîì Äîìå Ëèòåðàòîðîâ èì. À.À. Ôàäååâà 

(óë. Ãåðöåíà, 53) â Ìàëîì çàëå 14 ôåâðàëÿ 1991 ã. ïðîøëî 211-å çàñåäàíèå 
Êëóáà Êíèãîëþáîâ ÖÄË (ïðåäñåäàòåëü Åâã. Îñåòðîâ): «Ýðîñ è Ïñèõåÿ. Ëó÷-
øèå êíèãè ïî ýðîòèêå. Âûñòóïàþò: Þ.Á. Ðþðèêîâ. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ» (íà-
÷àëî â 18 ÷àñ. 30 ìèí.). Ñðåäè ñîòíè êíèã ïðåäñòàâëåíû áûëè òàêæå èçäà-
íèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Âîñïðîèçâîäèòñÿ ïðèãëàñèòåëüíûé áè-
ëåò (8,5 × 25 ñì).

1991, ìàðò
×óïðûíèí, Ñåðãåé Èâàíîâè÷ (1947—). Ïåðåìåíà ó÷àñòè: Ðóññêàÿ ëèòåðàòó-

ðà íà ïîðîãå ñåäüìîãî ãîäà ïåðåñòðîéêè / Ñåðãåé ×óïðûíèí // Çíàìÿ: 
Åæåìåñÿ÷íûé ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé 
æóðíàë: Âûõîäèò ñ ÿíâàðÿ 1931 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëü — òðóäîâîé êîëëåêòèâ 
ðåäàêöèè æóðíàëà «Çíàìÿ»; Ãë. ðåä. Ã.ß. Áàêëàíîâ [1923—2009]; Îáùå ñòâåí-
íûé ñîâåò ðåäàêöèè: Ñ.Ñ. Àâåðèíöåâ [1937—2004], Ä.À. Âîëêî ãî íîâ [1928—

È
ë.

 1
14

726 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

1991, февраль
Фомичев, Сергей Александрович (14.06.1937-). [Предисловие к изданию

«Тень Баркова» А.С. Пушкина] /А.С. [т. е. С.А.] Фомичев. Окт. 1990 //Пуш-
кин, А.С. Тень Баркова: Баллада / А.С. Пушкин. - [Санкт-Петер-
бург: [ИРАИ (Пушкинский дом)], февраль 1991]. - С. [1]. - ([46] с.: [19] ил.;
6,8 × 6,8 × 1 см. В пер. 200 зкз.). - Текст предисловия см. на с. 721 наст. изд.

1991-2003
Приводим описания еще пяти миниатюрных изданий «Тень Баркова»

АС. Пушкина. Выражаем сердечную признательность Александру Нико-
лаевичу Громову (1941-) за указания на эти издания.

1). Тень Баркова: Русский Эрос. - Вильнюс: Каина, 1991. - 25 с.; 6,7 ×
× 4,1 см. - 200 Экз. - В пер.

2). Тень Баркова: Баллада /АС. П ин; Художник Э. Насибулин. -
[2-е изд.]. - СПб.: [3. Насибулин], 1996. - [100] с.: Цв. ил.; 6,9 × 4,8 см. -
30 экз. - В пер.

З). Тень Баркова: Баллада /АС. Пушкин; Художник Э. Насибулин. -
2-е изд. [З-е изд.]. - СПб.: [Э Насибулин], 2001. - [100] с.: Цв. ил.; 70 ×
× 4,8 см. - 30 Экз. - В пер.

4). Тень Баркова: Поэма/А.С. Пушкин. -Москва: АС, 1999. - 31 с.: ил.;
4,9 × 6,7 см. - 22 Экз. - В пер.

5). Тень Баркова: Поэма / А.С. Пушкин. - [2-е изд.]. - Москва: АС,
2003. - 31 с.: ил.; 5,2 × 6,8 см. - Тираж не указан. - В пер.

Интересно, что все згги пять изданий печатались по тексту журнала «Аи-
тературное обозрение» (М., 1991. Мо 11), где строка 286 «Тени Баркова»
напечатана ошибочно: вместо правильного «награда» - ошибочное «отрада».

6). Тень Баркова /А.С. Пушкин; [Ред-сост. А. Николаев [т. е. А.Н. Гро-
мов]]; Рисунки [и оформлеъше] А.В. Павленко. - Томск: [ТомСувеъшр (при
участии КармА+Т)], 2016 (Подп. в печать 17.06.2016). - 61, [3] с. : [24] ил.;
10,2 × 7,4 см. В пер., суперобл. Тираж 300 экз. На суперобл. также: +18.

1991, 14 февраля
В Москве в Центральном Доме Аитераторов им. А.А. Фадеева

(ул. Герцена, 53) в Малом зале 14 февраля 1991 г. прошло 211-е заседание
Клуба Кьшолтобов ЦДА (председатель Евг. Осетров): «Эрос и Психея. Ауч-
шие книги по Эротике. Выступаюг: Ю.Б. Рюриков. АВ. Бессмертных» (на-
чало в 18 час. 30 мин.). Среди сотни книг представлены были также изда-
ния о «Теъш Баркова» А.С. Пушкина. Вооироизводитоя иримаоителъный би-
лет (8,5 × 25 ом).

1991, март
Чупрынин, Сергей Иванович (1947-). Перемена участи: Русская литерату-

ра на пороге седьмого года перестройки / Сергей Чупрынин // Знамя:
Ежемесячный литературно-Художественньнїт и общественно-политический
журнал: Выходит с января 1931 года / Учредитель - трудовой коллектив
редакш/ш журнала «3намя»; Ґл. ред. Ґ.Я. Бакланов [1923-2009]; Обществен-
ньнїІ совет редакции: СС. Аверинцев [1937-2004], Д.А. Волкогонов [1928-

эр
пс

и
пс
н-
х-
Ь'
Я

.

дп
ш
н'
д

кн
нп
і

ла
аг
а

тн
кь

'
И

фе
вр
ал
я

19
91

-го
да

че
тв
ер
г-

П
Р
Д
М
Е
Н
Н
Е

Ц
ЕН

ТР
!

ЛЬ
НП

Ю
ЛО

НА
ЛН

ҐЕ
РД

ТВ
Ю
І

В
н
см

ул
а
ю
м

:

Ю.
Е.

Р
Ю
Р
Н
Ш
В

ц.
д.

д.
мд

єє
м

пр
и
гл
а
ш
а
е
м

Н
а:

п
о
ст
и
ть

ЕН
-в

ш
ей
пи
нг

КЛ
УБ

А
КН

НҐ
ПЛ

Ю
БО

В
ІЩ

Л
'

[Я]
Л.

В..
ЕЕ

С
С
М
ЕР

П
Ш
Й

Н
а
ш
а
:
Іг
ш

.3
0
д
п
н
-

М
ид
и!

за
.:

пр
и.

:
н.

г:
,'Н

ты
л-

...
ет

ви
нт
ов

и
..

н
и:

Ил
.

114



728 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 729

1995] [è äð., âñåãî 11 èìåí]. — Ì.: Èçä-âî «Ïðàâäà», 1991(Ñäàíî â íàáîð 
08.01.91, ïîäï. ê ïå÷àòè 01.02.91). — [¹] 3, ìàðò. — Ñ. 218—233; 26 × 16,5 ñì. — 
420 000 ýêç. — Íà ñ. 227 â ïàðàãðàôå «...Ïëþñ ýðîòèçàöèÿ âñåé ñòðàíû»: «Íó, 
à â îäíî÷àñüå ñòàâøèå èçâåñòíûìè íå òîëüêî óçêîìó êðóãó ïðîôåññèîíàëîâ-
ôèëîëîãîâ, íî è øèðîêîé ïóáëèêå «Çàâåòíûå ðóññêèå ñêàçêè» À. Àôà-
íàñüåâà, íó, à ïóøêèíñêàÿ «Òåíü Áàðêîâà», «þíêåðñêèå ïîýìû» Ëåðìîíòîâà, 
«Ëóêà Ìóäèùåâ», «Îïàñíûé ñîñåä», «Ñàíèí», «Íàâüè ÷àðû», íàáîêîâñêàÿ 
«Ëîëèòà», íàêîíåö, — ýòî òîæå íå ëèòåðàòóðà?»

1991, ïîñëå ìàðòà
Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà, 1799—1826 / Ñîñòàâèòåëü 

Ì.À. Öÿâëîâñêèé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóø-
êèíñêèé äîì). — Èçäàíèå âòîðîå, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå / [Îòâ. ðåä. 
ß.Ë. Ëåâêîâè÷; â ðàáîòå ïî äîïîëíåíèþ «Ëåòîïèñè» è ïîäãîòîâêå åå ê èçäà-
íèþ ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñîòðóäíèêè ñåêòîðà Ïóøêèíîâåäåíèÿ ÈÐËÈ Ñ.Â. Áå-
ðåçêèíà, À.Ñ. Êðó÷èíèíà, Ì.Ì. Ìàòðåíèíà; Ðåöåíçåíòû: Â.Á. Ñàíäî ìèð ñêàÿ, 
È Ñ. ×èñòîâà]. — Ëåíèíãðàä: «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòä-íèå, 1991 (Ë.: Ïåð-
âàÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 05.10.89, ïîäï. ê ïå÷àòè 25.02.91). — 
784, [1 íàõçàö] ñ.; 22 × 15 ñì. — Â ïåð. 18 000 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: Ïðåäèñëîâèå 
ê ïåðâîìó èçäàíèþ / Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ, ÿíâàðü 1951 ã. Ñ. 3—15; Ïðåäèñëîâèå 
êî âòîðîìó èçäàíèþ / ß.Ë. Ëåâêîâè÷. Ñ. 13—15; Êàê ïîëüçîâàòüñÿ Ëåòîïèñüþ 
æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà. Ñ. 16—17; [Ëåòîïèñü...]. Ñ. 18—638; Ïðèìå -
÷à íèÿ. Ñ. 639—687; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ [: Áèáëèî ãðà ôè ÷åñêèé ñïèñîê]. 
Ñ. 688—711; Óêàçàòåëü èìåí. Ñ. 712—747; Óêàçàòåëü ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. 
Ñ. 748—774; Óêàçàòåëü ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé 1-é òðåòè XIX â. è êíèã, ñî-
äåðæàùèõ ïðîèçâåäåíèÿ Ïóøêèíà è îòçûâû î íåì (1814—1826 ãã.). Ñ. 775—
777; Óêàçàòåëü ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé. Ñ. 778—784. [Óêàçàòåëè ñîñòàâè-
ëè: À.Ñ. Êðó÷èíèíà è Ë.À. Òèìîôååâà]; Ñî äåðæàíèå. Ñ. [1 íàõçàö]. — Íà 
ñ. 63: «1813. Öàðñêîå Ñåëî. Èþíü (?) — Èþëü (?). Ìîíàõ («Õî÷ó âîñïåòü, êàê 
äóõ íå÷èñòûé àäà»). Ïî ñîâåòó Ãîð÷àêîâà Ïóøêèí ðåøàåò íå ïðîäîëæàòü 
ýòîé ïîýìû. Ðóêîïèñü îñòàåòñÿ ó Ãîð÷àêîâà.|Ñì. ïðèìå÷àíèå 20. Ì-ñêèé 
<Ñåìåâñêèé Ì.È.>. Êí. Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî ðàññêà-
çàõ èç ïðîøëîãî // ÐÑ. 1883. Îêò. Ñ. 164; Óðóñîâ À.È. Êàíöëåð êí. Ãîð÷à-
êîâ î Ïóøêèíå: (Èç ïèñüìà êí. À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõè-
âà») // ÐÀ. 1883. ¹ 3. Ñ. 206; ß. Ãðîò. 3. Ñ. 268; Ñîëîâüåâà. ¹ 861—863.». Íà 
ñ. 641 â «Ïðèìå÷àíèÿõ»: « 20.1813. Ìàé (?)... Èþíü (?). Î äàòèðîâêå ñòèõ. 
«Ê Íàòàëüå» è «Ìîíàõ» ñì.: Öÿâëîâñêèé Ì.À. Õðîíîëîãèÿ ëèöåéñêèõ 
ñòèõîòâîðåíèé // Öÿâëîâñêèé. 19. Ñ. 83—84. Ðàçíèöà â äàòèðîâêå îáúÿñíÿåòñÿ 
èçîáðàæåíèåì â íèõ ðàçíûõ ýòàïîâ ëþáîâíûõ îòíîøåíèé. (Ò.Ö.).». Â «Óñëîâ-
íûõ ñîêðàùåíèÿõ» íà ñ. 708: «Öÿâëîâñêèé. 19 — Öÿâëîâñêèé Ì.À. Ñòàòüè 
î Ïóøêèíå. Ì., 1962.»; íà ñ. 694: «ß. Ãðîò. 3 — Ïóøêèí, åãî ëèöåéñêèå òî-
âàðèùè è íàñòàâíèêè: Ñòàòüè è ìàòåðèàëû ß. Ãðîòà / Ïîä ðåä. Ê.ß. Ãðîòà. 
2-å èçä., äîï. ÑÏá., 1899.».

Â ïðèìå÷àíèè â êîíöåíòðèðîâàííîì âèäå ÿâëåíî àáñîëþòíî ïîëíîå íå-
ïîíèìàíèå ñóùåñòâà òðåõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Â ãëàâå 1 â 
òðåõ ïàðàãðàôàõ íàñò. èçä. ìû ïîäðîáíî ïðîàíàëèçèðîâàëè âñå òðè âîñïî-

ìèíàíèÿ êíÿçÿ. Ïåðâîå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îò 20 àïðåëÿ 
1871 ã. â èçëîæåíèè êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà (îïóáëèêîâàíî â ìàå 1883 ã.) ÿâëÿåò-
ñÿ åãî ñïåöèàëüíîé âñòàâêîé ê îïèñàíèþ âñòðå÷è ñ À.Ñ. Ïóøêèíûì â 1825 ã., 
íåïîñðåäñòâåííûì îòêëèêîì íà íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ î «Ò¼íè Áàðêîâà» è îøè-
áî÷íûå î ñóäüáå ïîýìû «Ìîíàõú» â ïóáëèêàöèè îòðûâêîâ èç ñòàòüè Â.Ï. Ãà-
åâñêîãî â ò. 1 èçä. 1870 ã. (âûøåë â ñâåò 8 ìàðòà 1871 ã.). Ðå÷ü â ïåðâîì âîñ ïî-
ìèíàíèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ (ñíà÷àëà 
îá «îäíîì ïðîèçâåäåíiè» — ýòî è åñòü «Ò¼íü Áàðêîâà» è çàòåì î ïîýìå «Ìî-
íàõú»). 8 ìàÿ 1880 ã. êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîâòîðèë ïóøêèíèñòó ß.Ê. Ãðîòó 
ìíîãîå (â òîì ÷èñëå î «Ìîíàõå») èç òîãî, ÷òî ãîâîðèë êíÿçþ À.È. Óðóñîâó 
(÷òîáû íå ïðîïàëî, òàê êàê íà 8 ìàÿ 1880 ã. åùå íå áûëî îïóáëèêîâàíî). 
Âïåðâûå ß.Ê. Ãðîò âêëþ÷èë ýòè âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ â èçäàíèå 1887 ã. ×òî 
æå êàñàåòñÿ òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà îñåíüþ 1881 ã. â çàïè ñè 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî (îïóáëèêîâàíî â îêòÿáðå 1883 ã.), òî îíî âîîáùå íå èìååò 
îòíîøåíèÿ ê ïîýìå «Ìîíàõú». Ñòðàííî, ÷òî îíî â âûøåóêàçàííûõ ïðèìå-
÷àíèÿõ èäåò ïåðâûì. Ýòî òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ ÿâëÿåòñÿ îòêëèêîì-
îïðîâåðæåíèåì íà ñíîñêó Ï.À. Åôðåìîâà â ò. 1 èçä. 1880 ã. («Ìåæäó ò¼ìú 
îêà çàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèòú, ïî÷åìó è èñêëþ÷å-
íà. Ï.Å.») è íà àáñóðäíóþ ñíîñêó òîãî ñàìîãî Ì.È. Ñåìåâñêîãî â åãî ðåöåíçèè 
íà ò. 1 èçä. 1880 ã. («<...> «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» [ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà»] «íåñîì-
í¼ííî ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó»). È âîò ÷òî â îòâåò íà ýòè 
ñíîñ êè îòâåòèë òîìó æå Ì.È. Ñåìåâñêîìó êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ: «Îäíàæäû, 
åùå âú ëèöå¼, îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàá-
ð¸çíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñ-
íàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». ßñíî, ÷òî 
çäåñü ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», êîòîðóþ À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçðûâàë. 
Íà ñ. 85: «1814. Äåêàáðü (?)—1815. Àïðåëü (?). Òåíü Áàðêîâà. Ñì. ïðèìå÷à-
íèå 39. Ãàåâñêèé. 5. ¹ 7. Ñ. 155—157». Íà ñ. 643 â «Ïðèìå÷àíèÿõ»: «39. 1814. 
Äåêàáðü (?)—1815. Àïðåëü (?). Ëèöåéñêàÿ áàëëàäà Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» 
íèêîãäà ïîëíîñòüþ íå ïóáëèêîâàëàñü èç-çà åå íåöåíçóðíîñòè. Êðîìå óêàçàí-
íîé ñòàòüè Ãàåâñêîãî îòðûâêè áûëè íàïå÷àòàíû Í.Î. Ëåðíåðîì (Îãîíåê. 
1929. ¹ 5). Â àðõèâå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ÏÄ, ô. 387) õðàíèòñÿ åãî íåèçäàí-
íîå èññëåäîâàíèå «Òåíü Áàðêîâà». Òåêñò áàëëàäû — 88 [òàê! — ò. å. 288] ñòè-
õîâ. (Ò<àòüÿíà> Ö<ÿâëîâñêàÿ>)». Íà ñ. 766 â «Óêàçàòåëå ïðîèçâåäåíèé Ïóø-
êèíà»: «Òåíü Áàðêîâà 85, 643».

Ðàáîòà Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé íàä 2-ì èçäàíèåì ýòîé «Ëåòîïèñè» áûëà çàêîí-
÷åíà â 1976 ã. Óïîìèíàåìîå íà ñ. 643 íåèçäàííîå èññëåäîâàíèå «Òåíü Áàð-
êîâà» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (èìååòñÿ â âèäó ÷åðíîâîé àâòîãðàô è âåðñòêà) ïî-
ñòóïèëè â Ïóøêèíñêèé äîì òîëüêî ïîñëå ñìåðòè Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé â 1978 ã. 
è íå â ôîíä 387, à â åùå íåîáðàáîòàííûé ôîíä 373 (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðå-
äàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—
1949)). [Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà]).

1991, äî ìàÿ
Ñèíòàêñèñ: ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà, ïîëåìèêà / [æóðíàë ðåäàêòèðó-

åò Ì.Â. Ðîçàíîâà (1929—)]. — Ïàðèæ, 1991. — [¹] 30. — 215, [1] ñ.: èë.; 18,3 ×
× 12 ñì. — Â îáë. — Ðóáðèêà: Ñâîáîäó Ïóøêèíó! Ñ. 128—209 ([1]. Èç âîñïîìè-
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1995] [и др., всего 11 имен]. - М.: Изд-во «Правда», 1991(Сдано в Набор
08.01.91, подп. к печати 01.02.91). - [По] 3, март. - С. 218-233; 26 × 16,5 см. -
420 000 экз. - На с. 227 в параграфе «...Плюс эротизация всей страны»: «Ну,
а в одночасье ставшие известными не только узкому кругу профессионалов-
филологов, но и широкой публике «Заветные русские сказки» А. Афа-
насьева, ну, а пуцп<инская «Тень Баркова», «юъжерские поэмы» Аермонтова,
«Аука Мудищев», «Опасньпїт сосед», «Саъшн», «Навьи чары», набоковская
«Аолита», наконец, - это тоже не литература?»

1991, после марта
Аетопись жизни и творчества А.С. Пушкгша, 1799-1826 / Составитель

МАЦявловскшїт; Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пуш-
кинский дом). - Издание второе, исправленное и дополненное / [Отв. ред.
Я.А. Аевкович; в работе по дополнению «Аетописи» и подготовке ее к изда-
нию приняли участие сотруднш<и сектора Пуцп<иноведеш×1я ИРАИ С.В. Бе-
резкшта, А.С. Кручгшина, М.М. Матреъшна; Рецензеъпьт: В.Б. Сандоь/Шрская,
И С. Чистова]. - Аенинтрад: «Наука», Аенинтрадское отд-ъше, 1991 (Ад Пер-
вая тип. изд-ва «Наука», сдано в набор 05.10.89, подп. к печати 25.02.91). -
784, [1 нахзац] с.; 22 × 15 см. - В пер. 18 000 экз. - Содержаьше: Предисловие
к первому изданию /Т.Ґ. Цявловская, январь 1951 г. С. 3-15; Предисловие
ко второму издаьшю/Я.А. Аевкович. С. 13-15; Как пользоваться Аетописью
жизни и творчества Пушкина. С. 16-17; [Аетопись...]. С. 18-638; Приме-
чания. С. 639-687; Условные сокращения [: Библиографический список].
С. 688-711; Указатель имен. С. 712-747; Указатель произведений Пушкина.
С. 748-774; Указатель периодических изданий 1-й трети ХІХ в. и книг, со-
держащих произведения Пушкина и отзывы о нем (1814-1826 гг.). С. 775-
777; Указатель географических названий. С. 778-784. [Указатели состави-
ли: А.С. Кручинина и А.А. Тимофеева]; Содержание. С. [1 нахзац]. - На
с. 63: «1813. Царское Село. Июнь (?) - Июль (?). Монах («Хочу воспеть, как
дух нечистьпй ада»). По совету Горчакова Пушкин решает не продолжать
этой поэмы. Рукопись остается у Горчакова. | См. примечание 20. М-ский
<Семевский М.И.>. Кн. Александр Михайлович Горчаков в его расска-
зах из прошлого //РС. 1883. Окт. С. 164; Урусов А.И. Канцлер кн. Горча-
ков о Пушкине: (Из письма кн. А.И. Урусова к издателю «Русского архи-
ва») // РА. 1883. По 3. С. 206; Я. Грот. 3. С. 268; Соловьева. Мо 861-863». На
с. 641 в «Примечаниях››: « 20.1813. Май (?)... Июнь (?). О датировке стих.
«К Наталье» и «Монах» см.: Цявловский М.А. Хронология лицейских
стихотвореш/нїт //Цявловский. 79. С. 83-84. Разъшца в датировке объясняется
изображеъшем в ъшх разных этапов любовных отношеншїт. (Т.Ц.).››. В «Услов-
ных сокращеъшях» на с. 708: «Цявловский 7.9 -Цявло в ский М.А. Статьи
о Пушкине. М., 1962.»; на с. 694: «Я. Грот. 3 - Пушкин, его лицейские то-
варищи и наставники: Статьи и материалы Я. Гр ота/Под ред. К.Я. Грота.
2-е изд., доп. СПб., 1899.».

В примечаъши в концентрироваштом виде явлено абсолютно полное не-
поъшмание существа трех воспомштаншй князя А.М. Горчакова. В главе 1 в
трех параграфах наст. изд. мы подробно проанализировали все три воспо-
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минания князя. Первое воспоминание князя А.М. Горчакова от 20 апреля
1871 г. в изложеъши князя А.И. Урусова (опубликовано в мае 1883 г.) являет-
ся его специальной вставкой к описаъшю встречи с А.С. Пуцп<иным в 1825 г.,
непосредственным откликом на неточные сведеъшя о «Тыш Баркова» и оши-
бочнъсе о судьбе поэмы «Монахъ» в публш<ации отрывков из статьи В.П. Га-
евского в т. 1 изд. 1870 г. (вышел в свет 8 марта 1871 г.). Речь в первом воспо-
минании князя А.М. Горчакова идет о двух разных произведениях (сначала
об «одном произведении» - это и есть «Твнь Баркова» и затем о поэме «Мо
нахъ»). 8 мая 1880 г. князь А.М. Горчаков повторил пушкинисту Я.К. Гроту
многое (в том числе о «Монахе››) из того, что говорил князю А.И. Урусову
(чтобы не пропало, так как на 8 мая 1880 г. еще не было опубликовано).
Впервые Я.К. Грот включил эти воспоминания князя в издаъше 1887 г. Что
же касается третьего воспошшания князя Горчакова осенью 1881 г. в записи
М.И. Семевского (опубликовано в октябре 1883 г.), то оно вообще не имеет
отношеъшя к поэме «Монахъ». Страъшо, что оно в вышеуказанных приме-
чаниях идет первым. Это третье воспоминание князя является отклика/и-
опровержением на сноску П.А. Ефремова в т. 1 изд. 1880 г. («Между твмъ
оказалось, что эта баллада Пушкшту не принадлежить, почему и исключе-
на. П.Е.») и на ао'сурдную сноску того самого М.И. Семевского в его рецензии
на т. 1 изд. 1880 г. («<...> «подражаніе Баркову» [т. е. «Твнь Баркова»] «несом-
нвнно принадлежитъ Полежаеву, а не Пушкину). И вот что в ответ на эти
сноски ответил тому же М.И. Семевскому князь А.М. Горчаков: <<Однаждь1,
еще въ лицев, онъ [А.С. Пушкин] мнв показалъ стихотвореніе доволъно скао'-
ре'зного свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно недостоїшо его прекрас-
наго таланта. Пушкинъ немедлеъщо разорвалъ это стихотвореніе». Ясно, что
здесь речь идет не о поэме «Монахъ», которую А.С. Пушкин не разрывал.
На с. 85: «1814. Декабрь (?)-1815. Апрель (Р). Тенъ Баркова. См. примеча-
НИе 39. Гаевский. 5. Мо 7. С. 155-157». На С. 643 В <<ПрИМеЧаНИЯХ>>І «39. 1814.
Декабрь (?)-1815. Апрель (?). Аицейская баллада Пушкшта «Тень Баркова»
нш<огда полностью не публиковалась из-за ее нецензурности. Кроме указан-
ной статьи Гаевского отрывки были напечатаны Н.О. Аернером (Огонек.
1929. По 5). В архиве М.А. Цявловского (ПД, ф. 387) хранится его неиздан-
ное исследоваъше «Тень Баркова». Текст баллады - 88 [так! - т. е. 288] сти-
хов. (Т<атьяна> Ц<явловская>) ››. На с. 766 в «Указателе произведений Пуш-
КИНа>>І «ТеНЬ Баркова. 85, 643».

Работа Т.Г. Цявловской над 2-м изданием этой «Аетош/Іси» была закон-
чена в 1976 г. Упоминаемое на с. 643 неиздаъшое исследование «Тень Бар-
кова» М.А. Цявловского (имеется в виду черновой автограф и верстка) по-

в Пушкгшский дом только после смерти Т.Ґ. Цявловской в 1978 г.
и не в фонд 387, а в еще необработанньпїт фонд 373 (ИРАИ РО. Ф. 373 (Ре-
дакция академического издания собрания сочинений А.С. Пушкина (1933-
1949)). [Конверт с документами о «Тени Баркова» А.С. Пушкина]).

1991, до мая
Синтаксис: публицистика, критика, полемика / [журнал редактиру-

ет М.В. Розанова (1929-)]. - Париж, 1991. - [По] 30. - 215, [1] с.: ил.; 18,3 ×
× 12 см. - В обл. - Рубрика: Свободу Пушкину! С. 128-209 ([1]. Из воспоми-
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íàíèé Èëüè Ëüâîâè÷à Ôåéíáåðãà (1905—1979). ËÃ. èþíü 1990. [ôðàãìåíò, 
ñòîëáåö 35 ñòðîê (9,8 × 5,5 ñì) èç èçä.: Èñòîðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëè-
êàöèè: [èç âîñïîìèíàíèé È.Ë. Ôåéíáåðãà] / ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ 
Ì.[È.] Ôåéíáåðã [1925—1994] // ËÃ. Äîñüå. Ì., 1990. 26 èþíÿ]. Ñ. 128; [2]. Ê. Âàí-
øåíêèí. Öÿâëîâñêèé è Áàðêîâ. Êíèæíîå îáîçðåíèå. 23.3.90 [ôðàãìåíò, ñòîë-
áåö 63 ñòðîêè (ïðîïóùåíî 10 ñòðîê) (15,2 × 3,6 ñì) èç èçä.: Âàíøåíêèí, Êîí-
ñòàíòèí ßêîâëåâè÷ (1925—2012). Öÿâëîâñêèé è Áàðêîâ / Ê. Âàíøåíêèí // 
Êíèæíîå îáîçðåíèå. Ì., 1990. 23 ìàðòà (¹ 12). Ñ. 9]. Ñ. 128; [3]. ×åðíîâ, Àíä-
 ðåé Þðüåâè÷ (1953—). ”Òåíü Áàðêîâà“ èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæ-
êàõ / Àíäðåé ×åðíîâ. Ñ. 129 [â êîíöå äàòà íàïèñàíèÿ ñòàòüè: «1991»] (Òèõàÿ 
ñåíñàöèÿ ”ËÃ“. Ñ. 129—135; Òåíü Áàðêîâà [òåêñò 24 ñòðîôû, [288] ñòðîê]. 
Ñ. 135—139; Àâòîðèòåòû è àðãóìåíòû. Ñ. 139—144; Ìóêè ýðåêòè÷åñêîé ìóçû. 
Ñ. 144—152; Ìåäíûé âñàäíèê â çåðêàëå ìàðêèçîâîé ëóæè. Ñ. 152—164)); [4]. 
Ëåâèí, Ìèõàèë Ëüâîâè÷ (1921—1992). Ïðîãóëêè ñ Ïóøêèíûì. I—IV / Ì.Ë. Ëå-
âèí. Ñ. 165—209). — Ïåðâûå òðè äîêóìåíòà èç ðóáðèêè «Ñâîáîäó Ïóøêèíó!» 
áóäóò ïåðåïå÷àòàíû (â ñòàòüå À.Þ. ×åðíîâà ñîêðàòÿò 510 ñòðîê òåêñòà) ïîä 
îáùèì çàãëàâèåì «Ñâîáîäó Ïóøêèíó!» â èçäàíèè: Òåíü Áàðêîâà... — Ì.: 
«Àïîëëîí», 1991. — 32 ñ; 21 × 14,5 ñì. — Â îáë. 100 000 ýêç.

1991, äî ìàÿ
×åðíîâ, Àíäðåé Þðüåâè÷ (12.11.1953—). ”Òåíü Áàðêîâà“ èëè åùå î ïóøêèí-

ñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ / Àíäðåé ×åðíîâ // Ñèíòàêñèñ: ïóáëèöèñòèêà, êðè-
òèêà, ïîëåìèêà / [æóðíàë ðåäàêòèðóåò Ì.Â. Ðîçàíîâà]. — Ïàðèæ, 1991. — 
[¹] 30. — Ñ. 129—164 (â ðóáðèêå «Ñâîáîäó Ïóøêèíó!», èç ÷åòûðåõ äîêó-
ìåíòîâ ïî ñ÷åòó òðåòèé). — Íà ñ. 135—139 òåêñò «Òåíü Áàðêîâà». Èç ñòàòüè 
À.Þ. ×åðíîâà íà ñ. 135: «<...> âñå æå ñíà÷àëà îáðàòèìñÿ ê ñàìîìó áåññìåðò-
íîìó òåêñòó ”Òåíè Áàðêîâà“. Ìû âîñïðîèçâîäèì åãî ïî êíèãå Öÿâëîâñêîãî, 
îäíàêî ïîçâîëÿ<å>ì ñåáå çàïèñàòü íåñðàâíåííûå ÿìáû â ñòðîêó, à íå â ñòîë-
áèê». «<...> ñâèäåòåëüñòâóåò àííîòàöèÿ ê íàáîðíîìó ýêçåìïëÿðó, õðàíÿùå-
ìóñÿ â Ïóøêèíñêîì Äîìå â ñîáðàíèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (òàê! — 
åãî ñîáðàíèå õðàíèòüñÿ íå â Ïóøêèíñêîì Äîìå (ÈÐËÈ ÐÎ — ã. Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã), à â ÐÃÁ (Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé îòäåë ðåäêèõ êíèã (ÌÊ) — 
ã. Ìîñêâà). — Ë.Á.). Íà òèòóëüíîì ëèñòå ÷èòàåì: ”Òåíü Áàðêîâà“. Áàëëàäà 
Ïóøêèíà. Óñòàíîâëåíèå òåêñòà, âàðèàíòîâ è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî. 1930—1931”».

Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» â äåéñòâèòåëüíîñòè íàïå÷à-
òàí ïî âåðñòêå 1937 ã. (ò. å. ñâåðñòàííûå ëèñòû êîððåêòóðíûõ îòòèñêîâ), 
à íå ïî «êíèãå», êàê îøèáî÷íî óêàçàíî ó À.Þ. ×åðíîâà, õðàíÿùåéñÿ â 
ÈÐËÈ ÐÎ. Ïîäðîáíåå îá ýòîì ñìîòðèòå ïðè îïèñàíèè òåêñòà «Òåíü Áàð-
êîâà» èç ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà. Ýòî òàê íàçûâàåìàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêîãî òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

Ñîäåðæàíèå ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà: Òèõàÿ ñåíñàöèÿ ”ËÃ“. Ñ. 129—135; 
Òåíü Áàðêîâà [òåêñò 24 ñòðîôû, [288] ñòðîê]. Ñ. 135—139; Àâòîðèòåòû è 
àðãóìåíòû. Ñ. 139—144; Ìóêè ýðåêòè÷åñêîé ìóçû. Ñ. 144—152; Ìåäíûé âñàä-
íèê â çåðêàëå ìàðêèçîâîé ëóæè. Ñ. 152—164. — À.Þ. ×åðíîâ íå ïðèçíàåò 
àâòîðñòâî «Òåíè Áàðêîâà» çà À.Ñ. Ïóøêèíûì. Íà ñ. 162 ÷èòàåì:

Èòàê, ñêîðåå âñåãî, “Òåíü Áàðêîâà” ñî÷èíåíà â 1834 èëè â íà÷àëå 1835 ãî-
äà, ïðè÷åì åå àâòîð íàõîäèòñÿ ãäå-òî ïîáëèçîñòè îò ëèòåðàòóðíîãî êðó-
ãà Ïóøêèíà è Æóêîâñêîãî <...> Êòî æå ýòî? <...> Ýòî Àëåêñàíäð Ôå-
äîðîâè÷ Âîåéêîâ (1779—1839).

Ñì. îòâåò íà ñòàòüþ À.Þ. ×åðíîâà: Øàëüìàí, Å.Ñ. (1929—2008). À âñå-òàêè 
ýòî Ïóøêèí!..: (îòâåò À. ×åðíîâó) / Å. Øàëüìàí // Ñèíòàêñèñ. — Ïàðèæ, 
1991. — [¹] 31. — Ñ. 110—118: ôàêñ. — Ñòàòüÿ À.Þ. ×åðíîâà â ñîêðàùåíèè 
âìåñòå ñ òåêñòîì «Òåíü Áàðêîâà» è äâóìÿ äðóãèìè äîêóìåíòàìè ïîä îáùèì 
çàãëàâèåì «Ñâîáîäó Ïóøêèíó!» áóäåò îïóáëèêîâàíà â èçä.: Òåíü Áàðêî-
âà... — Ì.: «Àïîëëîí», 1991. — 32 ñ.; 21 × 14,5 ñì. Â îáë. 100 000 ýêç. — Ñòàòüÿ 
À.Þ. ×åðíîâà áóäåò ïîëíîñòüþ îïóáëèêîâàíà âìåñòå ñ òåêñòîì «Òåíü Áàð-
êîâà» êàê «Ïðèëîæåíèå» [1] â èçä.: Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà... — 
1992. — Ñ. 99—128. — Â ýòîì èçäàíèè íà ñ. 102—104 ïðèâåäåí òåêñò «Òåíü 
Áàðêîâà» (ñ ðàçíî÷òåíèÿìè—îïå÷àòêàìè â 17 ñòðîêàõ: 2, 7, 15, 18, 23, 26, 60, 
97, 100, 103, 127, 144, 171, 184, 223, 263, 286), ïðè÷åì ýòè ðàçíî÷òåíèÿ ïî íå-
âíèìàòåëüíîñòè çàèìñòâîâàíû èç äðóãîé ðåäàêöèè «Òåíè Áàðêîâà» â ýòîì 
æå ñáîðíèêå íà ñ. 62—67).

À.Þ. ×åðíîâ íå âêëþ÷èò ýòó ñòàòüþ â ñâîå èññëåäîâàíèå: Äëÿòñÿ íî÷è 
äåêàáðÿ. Ïîýòè÷åñêàÿ òàéíîïèñü: Ïóøêèí—Ðûëååâ—Ëåðìîíòîâ / Àíäðåé 
×åð íîâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; Ìîñêâà: Ëåòíèé ñàä, 2008 (ÑÏá., ïîäï. â ïå-
÷àòü 26.07.2007). — 301, [3] ñ.: [34] èë., [16] ë.: XXXII èë.; 22 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 
1000 ýêç. — Ïîñëå ïóáëèêàöèé ñïèñêîâ Á (1821 ã.) è Ô (1824 ã.) óòâåðæäàòü, 
÷òî «ñêîðåå âñåãî, ”Òåíü Áàðêîâà“ ñî÷èíåíà â 1834 èëè â íà÷àëå 1835 ãî-
äà <...>» ïðîñòî íåêîððåêòíî.

1991, äî ìàÿ 
Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] // ×åðíîâ, À.Þ. ”Òåíü Áàðêîâà“ 

èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ / Àíäðåé ×åðíîâ // Ñèíòàêñèñ: 
ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà, ïîëåìèêà / [æóðíàë ðåäàêòèðóåò Ì.Â. Ðîçàíîâà]. — 
Ïàðèæ, 1991. — [¹] 30. — Ñ. 135—139. — (129—164). — Íà ñ. 135: «<...> âñå æå 
ñíà÷àëà îáðàòèìñÿ ê ñàìîìó áåññìåðòíîìó òåêñòó “Òåíè Áàðêîâà”. Ìû âîñ-
ïðîèçâîäèì åãî ïî êíèãå Öÿâëîâñêîãî, îäíàêî ïîçâîëÿ<å>ì ñåáå çàïèñàòü 
íåñðàâíåííûå ÿìáû â ñòðîêó, à íå â ñòîëáèê». «<...> ñâèäåòåëüñòâóåò àííîòà-
öèÿ ê íàáîðíîìó ýêçåìïëÿðó, õðàíÿùåìóñÿ â Ïóøêèíñêîì Äîìå â ñîáðàíèè 
Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (òàê! — åãî ñîáðàíèå õðàíèòñÿ íå â Ïóøêèíñêîì 
Äîìå (ÈÐËÈ ÐÎ — ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã), à â ÐÃÁ (Íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé 
îòäåë ðåäêèõ êíèã (ÌÊ) — ã. Ìîñêâà). — Ë.Á.). Íà òèòóëüíîì ëèñòå ÷èòàåì: 
”Òåíü Áàðêîâà“. Áàëëàäà Ïóøêèíà. Óñòàíîâëåíèå òåêñòà, âàðèàíòîâ è èñ-
ñëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. 1930—1931”». Ýòî òàê íàçûâàåìàÿ ðåêîí-
ñòðóê öèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. À.Þ. ×åð-
íîâ ñ÷èòàåò, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ñî÷èíåíà â 1834 èëè â íà÷àëå 1835 ãîäà 
À.À. Âî åéêîâûì (1779—1839).

Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» â äåéñòâèòåëüíîñòè íàïå÷à-
òàí ïî âåðñòêå 1937 ã. (ò. å. ñâåðñòàííûå ëèñòû êîððåêòóðíûõ îòòèñêîâ), à íå 
ïî «êíèãå Öÿâëîâñêîãî», êàê îøèáî÷íî óòâåðæäàåò À.Þ. ×åðíîâ, õðàíÿ-
ùåéñÿ â ÈÐËÈ ÐÎ. Ôîíä 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ 
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наний Ильи Аьвовича Фейнберга (1905-1979). АГ. июнь 1990. [фрагмент,
столбец 35 строк (9,8 × 5,5 см) из изд.: История несостоявшейся публи-
кации: [из воспоминаний И..А. Фейнберга] / публикация и примечания
М. [И] Феїшберг [1925-1994] //АГ. Досье. М., 1990. 26 июня]. С. 128; [2]. К. Ван-
шенкІ/ш. Цявловскшїт и Барков. Книжное обозреъше. 23.3.90 [фрагменг, сгол-
бец 63 строки (пропущено 10 строк) (15,2 × 3,6 см) из изд.: Ваншенкин, Кон-
стантин Яковлевич (1925-2012). Цявловский и Барков / К. Ваншенкин //
Къшжное обозрение. М., 1990. 23 марта (По 12). С. 9]. С. 128; [3]. Чернов, Анд-
рейЮрьевич (1953-). ”Тень Баркова“ или еще о пуцжшских эротических нож-
ках /Андрей Чернов. С. 129 [в конце дата написания статьи: «1991»] (Тихая
сенсация ”АҐ“. С. 129-135; Тень Баркова [текст 24 строфы, [288] строк].
С. 135-139; Авторитеты и аргументы. С. 139-144; Муки эректической музы.
С. 144-152; Медньпїт всадник в зеркале маркизовой лужи. С. 152-164)); [4].
Левин, Михаил Аъвовии (1921-1992). Прогулки с Пущкгшым. І-ІУ /М.А. Ае
вшт. С. 165-209). - Первые три документа из рубрики «Свободу Пущкину!»
будут перепечатаны (в статье А.Ю. Чернова сократят 510 строк текста) под
общим заглавием «Свободу Пушкину!» в издании: Тень Баркова... - М.:
«Аполлон», 1991. - 32 с; 21 × 14,5 см. - В обл. 100 000 экз.

1991, до мая
Чернов, Андрей Юръевии (12.11.1953-). ”Тень Баркова“ или еще о пущкгш-

ских эротических ножках /Андрей Чернов // Сштгаксис: публицистика, кри-
тика, полемика / [журнал редактирует М.В. Розанова]. - Париж, 1991. -
[По] 30. - С. 129-164 (в рубрике «Свободу Пущкину!», из четырех доку-
ментов по счету третий). - На с. 135-139 текст «Тень Баркова». Из статьи
А.Ю. Чернова на с. 135: «<...> все же сначала обратимся к самому бессмерт-
ному тексту ”Тени Баркова“. Мы воспроизводим его по книге Цявловского,
однако позволя<е>м себе записать несравненные ямбы в строку, а не в стол-
бик». «<...> свидетельствует аннотация к наборному экземпляру, храняще-
муся в Пушкинском Доме в собрании Н.П. Смирнова-Сокольского (так! -
его собрание храниться не в Пушкинском Доме (ИРАИ РО - г. Санкт-
Петербург), а в РГБ (Научноисследовательский отдел редких книг (МК) -
г. Москва). - ./1.Б..) На титульном листе читаем: ”Тень Баркова“. Баллада
Пушкина. Установление текста, вариантов и исследование М.А. Цявлов-
ского. 1930-1931”››.

Сверка показала, что текст «Тень Баркова» в действительности напеча-
тан по верстке 1937 г. (т. е. сверстанные листы корректурных оттисков),
а не по «книге», как ошибочно указано у А.Ю. Чернова, хранящейся в
ИРАИ РО. Подробнее об этом смотрите при описании текста «Тень Бар-
кова» из статьи А.Ю. Чернова. Это так называемая реконструкция
М.А. Цявловского текста «Тень Баркова» А.С. Пушкина.

Содержание статьи А.Ю. Чернова: Тихая сенсация ”АГ“. С. 129-135;
Тень Баркова [текст 24 строфы, [288] строк]. С. 135-139; Авторитеты и
аргументы. С. 139-144; Муки эректической музы. С. 144-152; Медный всад-
ник в зеркале маркизовой лужи. С. 152-164. - А.Ю. Чернов не признает
авторство «Тени Баркова» за А.С. Пушкиным. На с. 162 читаем:

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологииеекий экскурс 731

Итак, скорее всего, “Тень Баркова” сошена в 1834 или в начале 1835 го
да, причем ее автор находится где-то поблизости от литературного кру-
га Пуцп<ина и Жуковского <...> Кто же это? <...> Это Александр Фе-
дорович Воейков (1779-1839).

См. ответ на статью А.Ю. Чернова: Шальман, ЕС. (1929-2008). А все-таки
это Пушкин!..: (ответ А. Чернову) / Е. Шальман // Синтаксис. - Париж,
1991. - [По] 31. - С. 110-118: факс. - Статья А.Ю. Чернова в сокращеъши
вместе с текстом «Тень Баркова» и двумя другими документами под общим
заглавием «Свободу Пушкину!» будет опубликована в изд.: Тень Барко-
ва... -М.: «Аполлон», 1991. - 32 с.; 21 × 14,5 см. В обл. 100 000 экз. - Статья
А.Ю. Чернова будет полностью опубликована вместе с тексгом «Тень Бар-
кова» как «Приложение» [1] в изд.: Три века поэзии русского Эроса... -
1992. - С. 99-128. - Б этом издании на с. 102-104 приведен текст «Тень
Баркова» (с разночтеъшями-опечатками в 17 строках: 2, 7, 15, 18, 23, 26, 60,
97, 100, 103, 127, 144, 171, 184, 223, 263, 286), причем эти разночтения по не-
въшмательности заимствованы из другой редакции «Тени Баркова» в этом
же сборнике на с. 62-67).

А.Ю. Чернов не включит эту статью в свое исследоваъше: Длятся ночи
декабря. Поэтическая тайнопись: Пущкин-Рылеев-Аермонтов / Андрей
Чернов. - Санкт-Петербург; Москва: Аетний сад, 2008 (СПб., подп. в пе-
чать 26.07.2007). - 301, [3] с.: [34] ил., [16] л.: ХХХІІ ил.; 22 × 14,5 см. - В пер.
1000 экз. - После публикаций списков Б (1821 г.) и Ф (1824 г.) утверждать,
что «скорее всего, ”Тень Баркова“ сочинена в 1834 или в начале 1835 го-
да <...>» просто некорректно.

1991, до мая
Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] //Чернов, А.Ю. ”Тень Баркова“

или еще о пущкинских эротических ножках /Андрей Чернов // Синтаксис:
лущистш<а, критика, полемш<а / [журнал редактирует М.В. Розанова]. -

Париж, 1991. - [По] 30. - С. 135-139. - (129-164). - На с. 135: «<...> все же
сначала обратшх/тся к самому бессмертному тексту “Теъш Баркова”. Мы вос-
производим его по книге Цявловского, однако позволя<е>м себе записать
несравненные ямбы в строку, а не в столбик». «<...> свидетельствует аннота-
ция к наборному экземпляру, хранящемуся в Пуцжшском Доме в собрашш
Н.П. Смирнова-Сокольского (так! - его собраъше храъштся не в Пуцпошском
Доме (ИРАИ РО - г. Санкт-Петербург), а в РГБ (Научноисследовательскшй
отдел редких книг (МК) - г. Москва). - ./1.Б.). На титульном листе читаем:
”Тень Баркова“. Баллада Пушкина. Установление текста, вариантов и ис-
следование М.А. Цявловского. 1930-1931”». Это так называемая рекон-
струкция М.А. Цявловского текста «Тень Баркова» А.С. Пушкина. А.Ю. Чер-
нов считает, что «Тень Баркова» сочинена в 1834 или в начале 1835 года
А.А. Воейковым (1779-1839).

Сверка показала, что текст «Тень Баркова» в действительности напеча-
тан по версгке 1937 г. (т. е. сверстанные лисгы корректурных оттисков), а не
по «книге Цявловского», как ошибочно утверждает А.Ю. Чернов, храня-
щейся в ИРАИ РО. Фонд 373 (Редакция академического издания собраъшя
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ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). Ôîíä íå îáðàáîòàí. Â ïåðèîä ñ 9 àï-
ðåëÿ 1990 ã. ïî èþëü 1991 âåðñòêà íàõîäèëàñü â Ìîñêâå ó ðóêîâîäèòåëÿ ãðóï-
ïû «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà» èçäàòåëüñòâà «Êíèãà» À.Å. Òàðõîâà (1941—). 
Íà ìàøèíîïèñíîì ëèñòå, íàïå÷àòàííîì íà ïèøóùåé ìàøèíêå Ò.Ã. Öÿâëîâ-
ñêîé ïîñëå 1960 ã. è ïðèêëååííîì ê âåðñòêå ïðè åå ïåðåïëåòåíèè, çíà÷àòñÿ 
ñëå äóþùèå ñâåäåíèÿ: ”Òåíü Áàðêîâà“|Áàëëàäà Ïóøêèíà|Óñòàíîâëåíèå òåê-
ñòà,|âàðèàíòîâ|è èññëåäîâàíèå|Ì.À. Öÿâëîâñêîãî|(1930—1931)|Êîð -
ðåê òóðà ïðåäïîëàãàâøåãîñÿ èçäàíèÿ|íà ïðàâàõ ðóêîïèñè (â êîëè÷åñòâå 
200 ýêç.)|Â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê òîìó I|Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ|Ñî-
áðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà.|[íèæå íà 4 ñì.:] Ýêçåìïëÿð êîððåêòóðû (èëè 
íàáîðíûé) — ñ âèçîé|Ì.À. Öÿâëîâñêîãî — íàõîäèòñÿ â ñîáðàíèè|Í.Ï. Ñìèð-
íîâà-Ñîêîëüñêîãî». Ýòî íå òèò. ëèñò ïðåäïîëàãàâøåãîñÿ èçäàíèÿ.

Ñîáðàíèå Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî (ïñåâä.; íàñò.: 
Ñìèðíîâ; 1898—1962) áûëî êóïëåíî â 1974 ã. ÃÁË (ñ 1992 ã. — ÐÃÁ) ó åãî âäî-
âû Ñîôüè Ïåòðîâíû Áëèçíèêîâñêîé (1901—1982) è çàøòàáåëèðîâàíî äî ñèõ 
ïîð â Îòäåëå ðåäêèõ êíèã (Ìóçåé êíèãè) ÐÃÁ (ã. Ìîñêâà), à íå õðàíèòñÿ â 
Ïóø êèíñêîì äîìå (ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) êàê óòâåðæäàåò À.Þ. ×åðíîâ. «Ýê-
çåìïëÿð êîððåêòóðû», î êîòîðîì ñîîáùàåò Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ (îíà åãî âèäåëà 
ó Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî 14 ôåâðàëÿ 1960 ã.) áûë êóïëåí ó Ñ.Ï. Áëèç-
íèêîâñêîé ïîñëå ñìåðòè ìóæà ìîñêîâñêèì áèáëèîôèëîì È.À. Ïîëîí-
ñêèì (1914—1982) â ïåðèîä 1962—1974 ãã. è áûë ïåðåäàí â 1978 ã. â Ãîñ. ìóçåé 
À.Ñ. Ïóøêèíà â Ìîñêâå, ãäå è íàõîäèòñÿ ñåé÷àñ â ñîáðàíèè È.À. Ïîëîíñêîãî 
(ÃÌÏ ÊÏ 8057).

Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» â ñîñòàâå ñîêðàùåííîé ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà áóäåò 
îïóáëèêîâàí â èçä.: Òåíü Áàðêîâà... — Ì.: «Àïîëëîí», 1991. — Ñ. 10—21. 
Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» â ñîñòàâå ïîëíîé ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà áóäåò íàïå÷à-
òàí â èçä.: Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà... — 1992. — Ñ. 102—104, ïðè÷åì 
â 17-òè ñòðîêàõ (2, 7, 15, 18, 23, 26, 60, 97, 100, 103, 127, 144, 171, 184, 223, 263, 
286) îòìå÷àþòñÿ ðàçíî÷òåíèÿ-îïå÷àòêè, êîòîðûå ïî íåâíèìàòåëüíîñòè çà-
èìñòâîâàíû èç äðóãîé ðåäàêöèè «Òåíè Áàðêîâà» â ýòîì æå ñáîðíèêå íà 
ñ. 62—67.

1991, äî ñåíòÿáðÿ
Poesjkin, À. (Ïóøêèí, À.Ñ.; 1799—1837). De schim van Barkîv / A. Poesjkin; 

(vertaling G. Poederooien) // De Tweede Ronde: tijdschhrift voor literatur / 
uitgeverij G.A. van Oorschot. — Amsterdam (Netherlands), 1991. — Jg. 12, 
¹ 2. — Blz. 72—81. — Ïåðåâîä «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà íà ãîëëàíäñêèé 
ÿçûê. — Ñì. èíòåðâüþ ñ íåíàçâàííûì ïåðåâîä÷èêîì: ×åðíîøêóð, Ë. Àé äà 
Ïóø êèí, àé äà ñóêèí ñûí... / Ë. ×åðíîøêóð (Íàø ñîá. êîðð.). Ãààãà // Êîìñî-
ìîëüñêàÿ ïðàâäà: Âñåñîþçíàÿ åæåäíåâíàÿ ãàçåòà: îñíîâàíà â ìàå 1925 ã. / 
Ó÷ðåäèòåëè: ÖÊ ÂËÊÑÌ è òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè; Ãë. ðåä. 
Â.[À.] Ôðî íèí [1952—]. — Ìîñêâà, [1991] (Òèï. èçä-âà «Ïðàâäà»). — 4 ñåíòÿ-
áðÿ 1991 ã., ñðåäà, ¹ 202 (20202). — Ñ. 4; 32,5 × 14 ñì. — (4 ñ.; 60 × 42 ñì. 
18 200 000 ýêç. — Â ðóáðèêå «Âîçâðàùàÿñü ê íåíàïå÷àòàííîìó», â òðè ñòîëá-
öà. Èç èíòåðâüþ ïåðåâîä÷èêà: «Òåêñò íè ðàçó íå îïóáëèêîâàííîé â Ðîññèè 
áàëëàäû Ïóøêèíà ÿ ïîëó÷èë îò ÷åëîâåêà, êîòîðûé çàíèìàåò âèäíûé ïîñò 
â ÌÃÓ. Îí íå õî÷åò, ÷òîáû óçíàëè åãî èìÿ. À åñëè íàçâàòü ìåíÿ, òî äîâîëüíî 

ëåãêî íàéòè åãî...». <...> «Íåäàâíî ÿ óçíàë, ÷òî ýòó áàëëàäó äî ìåíÿ ïåðå-
âåë è îïóáëèêîâàë îäèí èòàëüÿíåö. Ãîâîðÿò, îí íàïå÷àòàë è ðóññêèé òåêñò». 
Â èí òåðâüþ ïåðåâîä÷èê öèòèðóåò ñòðîêè «Òåíè Áàðêîâà» 1—9, 10; ïðè÷åì 
ñòðîêà 10 â ãàçåòå äàíà ñ ìíîãîòî÷èåì ðåäàêöèè: «Ëåã ñ... ìîëîäîþ...».

Â êîíöå ñîîáùåíèå îò ðåäàêöèè:

Æóðíàë «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» ãîòîâèò â ñâîåì 11-ì íîìåðå öåëóþ 
ïîäáîðêó ñî÷èíåíèé, îòíîñÿùèõñÿ ê ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé 
ëèòåðàòóðå, îêàçûâàåòñÿ, òàêàÿ òðàäèöèÿ åñòü. Òóäà âîéäóò, ïîìèìî Ïóø-
êèíà ñ åãî «Òåíüþ Áàðêîâà» (ýòî, êàê ïîäòâåðäèëè ýêñïåðòû, ïîäëèí-
íèê), è äðóãèå àâòîðû.

Óïîìèíàíèå ïåðåâîäà ñì.: Øàïèð, Ìàêñèì Èëüè÷ (1962—2006). Èç èñ-
òîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà“. 1. Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé / 
Ì. Øàïèð // Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê. Ôîëüêëîð. Ëèòåðàòóðà: 
[ñáîðíèê ñòàòåé] / ñîñòàâèòåëü Í.[À.] Áîãîìîëîâ. — Ì.: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé 
öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», 1996. — Ñ. 232, 266. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; 
[ò. 5]); Øàïèð, Ì.È. Ê ñåìàíòèêå «ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà»: («Òåíü 
Áàðêîâà) â êîíòåêñòå ïîëåìèêè î ñòàðîì è íîâîì ñëîãå) // Øàïèð, Ì.È. 
Universum versus: ÿçûê—ñòèõ—ñìûñë â ðóññêîé ïîýçèè XVIII—XX âåêîâ. 
Êíèãà ïåðâàÿ / Ì.È. Øàïèð. — Ì.: «ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû», 2000. — Ñ. 192, 
517. — (Philologica russica et speculativa; tomus I).

1991, ñåíòÿáðü
Çâåðåâ, Àëåêñåé Ìàòâååâè÷ (1939—2003). [Èç âûñòóïëåíèÿ íà áåñåäå â ðå-

äàêöèè, ïîñâÿùåííîé òåìå «Ýðîòèêà è ëèòåðàòóðà»] // Ýðîòèêà è ëèòåðàòó-
ðà: Èç áåñåä â ðåäàêöèè / Â íåé ïðèíÿëè ó÷àñòèå Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ 
Åðîôååâ [1947—], Äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ Çàòîíñêèé [1922—2009], Àëåêñåé 
Ìàòâååâè÷ Çâåðåâ [1939—2003], Âàëåðèÿ Ñïàðòàêîâíà Íàðáèêîâà [1958—], 
Àíòîí Áîðèñîâè÷ Íèêèòèí, Íèêîëàé Ìàêñèìîâè÷ Ïàëüöåâ, Êàðåí Àøî òî-
âè÷ Ñòåïàíÿí [1952—]. Âåë áåñåäó ãëàâíûé ðåäàêòîð æóðíàëà Âëàäèìèð 
ßêîâëåâè÷ Ëàêøèí [1933—1993] // Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà: íåçàâèñèìûé 
åæåìåñÿ÷íûé ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé è ïóáëèöèñòè÷åñêèé æóðíàë: 
èçäàåòñÿ ñ èþëÿ 1955 ãîäà / ãë. ðåä. Â.ß. Ëàêøèí; ðåäêîë.: Ñ.Ñ. Àâåðèíöåâ 
[1937—2004] [è äð., âñåãî 18 èìåí]; Ìåæäóíàðîäíûé îáùåñòâåííûé ñîâåò 
æóðíàëà «Èíîñòðàííàÿ ëèòåðàòóðà»: ×èíãèç [Ò.] Àéòìàòîâ [1928—2008] — 
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, Æîðæè Àìàäó [1912—2001] [è äð., âñåãî 18 èìåí]. — 
Ìîñêâà: Èçä-âî «Èçâåñòèÿ Ñîâåòîâ íàðîäíûõ äåïóòàòîâ ÑÑÑÐ», 1991 (Íî âî-
ñèáèðñê: Îòïå÷àòàí è èçãîòîâëåí òèðàæ â òèï. èçä-âà «Ñîâåòñêàÿ Ñèáèðü», 
ñäàíî â íàáîð 08.07.91, ïîäï. â ïå÷àòü 04.09.91). — [¹] 9, ñåíòÿáðü. — Ñ. 215—
218. — (214—230); 25,5 × 16,5 ñì. — 167 270 ýêç. — Íà ñ. 216:

Êîìó, íàïðèìåð, ïîïàäàëñÿ õîòÿ áû îäèí íå èçóðîäîâàííûé òåêñò Èâàíà 
Áàðêîâà? ×òî ìû âîîáùå î íåì çíàåì, êðîìå òîãî, ÷òî áûë îí àâòîðîì 
«ñðàìíûõ ñòèõîâ», íå ïå÷àòàâøèõñÿ, íî â óñòíîé òðàäèöèè èñêëþ÷è-
òåëüíî ïîïóëÿðíûõ? Äâà ãîäà íàçàä âûøåë ïåðâûé òîì î÷åíü ïîëíîãî 
ýíöèêëîïåäè÷åñêîãî ñëîâàðÿ «Ðóññêèå ïèñàòåëè». Áàðêîâ òàì íå óïîìÿ-
íóò âîîáùå, ñëîâíî îí íå ñóùåñòâîâàë.
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сочиненшїт А.С. Пушкина (1933-1949)). Фонд не обработан. В период с 9 ап-
реля 1990 г. по июль 1991 верстка находилась в Москве у руководителя груп-
пы «Пушкинская библиотека» издательства «Книга» А.Е. Тархова (1941-).
На машинописном листе, напечатанном на пишущей машинке Т.Ґ. Цявлов-
ской после 1960 г. и приклеешюм к верстке при ее переплетешш, значатся
следующие сведеъшя: ”Тень Баркова“ ІВаллада Пуцжша | Установлеъше тек-
ста, | вариантов | и исследование | М.А. Цявловского | (1930-1931) ІКор-
ректура предполагавшегося издания | на правах рукописи (в количестве
200 экз.) |В качестве приложения к тому ІІАкадемического издания | Со-
брания сочинений Пушкина. | [ниже на 4 см.:] Экземпляр корректуры (или
наборньнїІ) - с визой | М.А. Цявловского - находится в собрании | Н.П. Смир-
нова-Сокольского». Это не тит. лист предполагавшегося издаъшя.

Собрание Николая Павловича Смирнова-Сокольского (псевд.; наст.:
Смирнов; 1898-1962) было куплено в 1974 г. ҐБА (с 1992 г. - РГБ) у его вдо
вы Софьи Петровны Близниковской (1901-1982) и заштабелировано до сих
пор в Отделе редких кнш (Музей кнши) РГБ (г. Москва), а не хранится в
Пушкинском доме (г. Санкт-Петербург) как утверждает А.Ю. Чернов. «Эк-
земпляр корректуры», о котором сообщает Т.Ґ. Цявловская (она его видела
у Н.П. Смирнова-Сокольского 14 февраля 1960 г.) был куплен у С.П. Близ-
никовской после смерти мужа московским библиофилом И.А. Полон-
ским (1914-1982) в период 1962-1974 гг. и был передан в 1978 г. в Ґос. музей
А.С. Пу1ш<ина в Москве, где и находится сейчас в собранииИ.А. Полонското
(ҐМП КП 8057).

Текст «Тень Баркова» в составе сокращешюй статьи А.Ю. Чернова будет
опубликован в изд.: Тень Баркова... - М.: «Аполлон», 1991. - С. 10-21.
Текст «Теш» Баркова» в составе полной статьи А.Ю. Чернова будет напеча-
тан в изд.: Три века поэзии русского Эроса... - 1992. - С. 102-104, причем
в 17-ти строках (2, 7, 15, 18, 23, 26, 60, 97, 100, 103, 127, 144, 171, 184, 223, 263,
286) отмечаются разночтения-опечатки, которые по невнимательности за-
имствованы из другой редакции «Тени Баркова» в этом же сборнике на
с. 62-67.

1991, до сентября
Роезу'ісіп, А. (Пушкин, А.С.; 1799-1837). Ве Ѕс11іп1 уап Ваг1<оу /А. Роезікін;

(уегіаІінё С. Роеоегооіен) // Ве Тшееое Вопсіе: підзсыпій уоог Іігега'шг/
иі'сЅеуегі] С.А. уан ОогЅсЬоі. - АшЅїепіаш (ЫефегІашіЅ), 1991. - _]8. 12,
Ма 2. - В12. 72-81. - Перевод «Теъш Баркова» А.С. Пушкина на голландский
язык. - См. Штервью с неназванным переводчІ/шом: Черношкур, ./1. Ай да
Пушкгш, ай да сукгш сьш... /А. Черноцжур (Наш соб. корр.). Гаага //Комсо-
мольская правда: Всесоюзная ежедневная газета: основана в мае 1925 г. /
Учредители: ЦК ВАКСМ и трудовой коллектив редакции; Ґл. ред.
В.[А.] Фронгш [1952-]. - Москва, [1991] (Тип. изд-ва «Правда»). - 4 сентя-
бря 1991 г., среда, На 202 (20202). - С. 4; 32,5 × 14 см. - (4 с.; 60 × 42 см.
18 200 000 экз. - В рубрике «Возвращаясь к ненапечатанному», в три столб-
ца. Из Штервью переводчгша: «Текст ъш разу не опубликоваъшой в Россш/І
баллады Пушкгша я получил от человека, которьнїі занимает видный пост
в 1\/П`У. Он не хочет, чтобы узнали его имя. А если назвать меня, то довольно
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легко найти его...». <...> «Недавно я узнал, что эту балладу до меня пере-
вел и опубликовал одгш итальянец. Говорят, он напечатал и русскшїі текст».
В шттервью переводчик цитирует строки «Тени Баркова» 1-9, 10; причем
строка 10 в газете дана с многоточием редакции: «Аег с... молодою...».

В конце сообщение от редакции:

Журнал «Аитературное обозрение» готовит в своем 11-м номере целую
подборку сочинеъшй, относящихся к эротической традиции в русской
литературе, оказывается, такая традшия есть. Туда войдут, помимо Пуш-
кина с его «Тенью Баркова» (это, как подтвердили эксперты, подлин-
ш/Ік), и другие авторы.

Упоминание перевода см.: Шапир, Максим Илъич (1962-2006). Из ис-
тории ”пародического балладного стиха“. 1. Пером владеет как елдой /
М. Шапир // Анти-мир русской культуры: Язык. Фольклор. Аитература:
[сборъшк статей] / составитель Н. [А.] Богомолов. -М.: Научноиздательскшй
центр «ААДОМИР», 1996. - С. 232, 266. - (Русская потаенная литература;
[т. 5]); Шапир,М.И. К семантике «пародического балладного стиха»: («Тень
Баркова) в контексте полемики о старом и новом слоге) // Шапир, М.И.
Ппіуегзшп уегЅиЅ: язык-стих-смысл в русской поэзии ХУПІ-ХХ веков.
Книга первая/М.И. ШаШ/тр. -М.: «Языки русской культуры», 2000. - С. 192,
517. - (РЬіІоІоЅіса шЅЅіса еї ЅресиІаііуа; їошиЅ І).

1991, сентябрь
Зверев, Алексей Матвеевич (1939-2003). [Из выступления на беседе в ре-

дакцІ/ш, посвященной теме «Эротика и литература»] //Эротика и литерату-
ра: Из бесед в редакции / В ней приняли участие Виктор Владимирович
Ерофеев [1947-], Дмитрий Владимирович Затонский [1922-2009], Алексей
Матвеевич Зверев [1939-2003], Валерия Спартаковна Нарбикова [1958-],
Антон Борисович Никитин, Николай Максимович Пальцев, Карен Ашото-
вич Степанян [1952-]. Вел беседу главный редактор журнала Владимир
Яковлевич Аакшин [1933-1993] // Иностранная литература: независимый
ежемесячньпїт литературно-художественный и публицистический журнал:
издается с июля 1955 года/ гл. ред. В.Я. Аакшин; редкол.: С.С. Аверинцев
[1937-2004] [и др., всего 18 имен]; Международный общественный совет
журнала «Иностранная литература»: Чингиз [Т.] Айтматов [1928-2008] -
председатель Совета, Жоржи Амаду [1912-2001] [и др., всего 18 имен]. -
Москва: Изд-во «Известия Советов народных депутатов СССР», 1991 (Ново
сибирск: Отпечатан и изготовлен тираж в тип. изд-ва «Советская Сибирь»,
сдано в набор 08.07.91, подп. в печать 04.09.91). - [Ме] 9, сентябрь. - С. 215-
218. - (214-230); 25,5 × 16,5 см. - 167 270 экз. - На с. 216:

Кому, например, попадался хотя бы одші не изуродоваъшый текст Ивана
Варкова? Что мы вообще о нем знаем, кроме того, что был он автором
«срамных стихов», не печатавшихся, но в устнои традиции исключи-
тельно популярных? Два года назад вышел первьпїт том очень полного
энциклопедического словаря «Русские писатели». Барков там не упомя-
нут вообще, словно он не существовал.
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À îí ñóùåñòâîâàë, è èìåííî åìó ïîñâÿòèë ïîýìó Ïóøêèí. Òîëüêî 
íå ðàññ÷èòûâàéòå íàéòè ýòó ïîýìó â ñàìîì ôóíäàìåíòàëüíîì ñîáðàíèè 
ñî÷èíåíèé. Âîò óæå áåç ìàëîãî äâà âåêà «Òåíü Áàðêîâà» îñòàåòñÿ äëÿ 
÷èòàòåëÿ ïîëóëåãåíäàðíûì òâîðåíèåì ïóøêèíñêîé îçîðíîé ìóçû. 
Âèäèìî, îòå÷åñòâåííàÿ áóìàãà íå âûäåðæèâàåò òàêèõ òåêñòîâ, è ïîýìà 
õîäèò â ñïèñêàõ ñ äîáàâëåíèÿìè è ïðàâêàìè ñàìûìè ôàíòàñòè÷åñêèìè. 
Îíà î÷åíü çàñòåí÷èâàÿ, ýòà áóìàãà, è êîãäà íàäî íàïå÷àòàòü ïóøêèíñêóþ 
æå «Ðåïóòàöèþ ã-íà Áåðàíæåðà» (ñî÷èíåííóþ, çàìå÷ó, óæå íå îòðîêîì-
ëèöåèñòîì, íî àâòîðîì «Áîðèñà Ãîäóíîâà»), ñòðîêà, ðèôìóþùàÿñÿ ñ 
«Íå èç èíûõ ìû ïðî÷èõ, òàê ñêàçàòü», ïóáëèêóåòñÿ â ñëåäóþùåì âèäå: 
«Òû ïîìíèøü ëè, ñêàæè...», à ïîäâèãè, êîòîðûå ñîâåðøèë â Ïàðèæå «íàø 
êàçàê èëü ïîëêîâîé íàø ïîï», îïèñûâàþòñÿ òàê: «Ìîðî÷èë âàñ, ê âèíöó 
ïîäñåâ ïîáëèæå, È âàøèõ æåí ïîõâàëèâàë äà...». Î÷åíü áûëî ëþáîïûò-
íî âçãëÿíóòü, ñêàæåì, íà èçäàòåëÿ Ðàáëå, êîòîðûé âûñêðåáûâàåò èç 
«Ãàðãàíòþà è Ïàíòàãðþýëÿ» íå â ìåðó øàëîâëèâûå ñëîâå÷êè, à òî è öå-
ëûå ãëàâû. Ó íàñ æå, îáåðåãàÿ íðàâñòâåííîñòü, ïîäîáíûå âåùè äåëàþò 
íå äðîãíóâøåé ðóêîé. È ïðåáûâàþò â óâåðåííîñòè, ÷òî íàöèîíàëüíîìó 
ãå íèþ íå ïîäîáàåò âûñêàçûâàòüñÿ ïî-ìàòåðíó.

1991, îêòÿáðü
Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: åæåìåñ. îáùåñîþçíûé ëèòåðàòóðíî-êðèòè÷., 

õóäîæåñòâ. è îáùåñòâåííî-ïîëèò. æóðíàë... — Ìîñêâà: Èçä-âî «Ñîâåòñêèé 
ïèñàòåëü», 1991. — ¹ 10. — Íà ñ. 3 îáë.: «Ñëåäóþùèé íîìåð íàøåãî æóðíà-
ëà ïîñâÿùåí ïðîáëåìå îáñöåííîé è ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé ë
èòåðàòóðå. ×èòàéòå â íîìåðå: — Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» è 
ôðàãìåíòû íåîïóáëèêîâàííîãî êîììåíòàðèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê ïîýìå» 
[è äð.].

1991, 15 íîÿáðÿ
Øàëüìàí, Åâãåíèé Ñàìîéëîâè÷ (1929—2008). À âñå òàêè ýòî Ïóøêèí!...: 

(îòâåò À. ×åðíîâó*) [ñíîñêà]* (Ñì. “Ñèíòàêñèñ” ¹ 30) / Å. Øàëüìàí // Ñèí-
òàêñèñ: ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà, ïîëåìèêà / [æóðíàë ðåäàêòèðóåò Ì.Â. Ðî-
çàíîâà]. — Ïàðèæ, 1991. — [¹] 31. — Ñ. 110—118: ôàêñ. (â ðóáðèêå «Ñâîáîäó 
Ïóøêèíó!», èç äâóõ äîêóìåíòîâ âòîðûì ïî ñ÷åòó); 18 × 13 ñì. — Íà ñ. 116 
ôàêñèìèëå çàïèñêè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ïåðâîìó ìóæó Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé 
(Çåí ãåð) õóäîæíèêó ßêîâó Àëåêñååâè÷ó Ò¸ïèíó (1886—1953). Êàê êóðüåç 
Å.Ñ. Øàëü ìàí ïðèâîäèò òàêîé ñëó÷àé:

Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÂËÊÑÌ “Ìîëî äàÿ ãâàðäèÿ” ðàñïðîñòðàíèëî ïëàí èç-
äà íèÿ ñâîåé ëèòåðàòóðû â 1992 ã. Êàê îáû÷íî, ïå÷àòíûé ïëàí ïðåäâàðÿ-
åòñÿ ðåêîìåíäàöèÿìè Áèáëèîòåêè èì. Ëåíèíà — êàêîé áèáëèîòåêå ÷òî 
êîìïëåêòîâàòü. Áèáëèîòåêàì, îáñëóæèâàþùèì äåòåé, ðåêîìåíäóåòñÿ 
êíè ãà ïîä ¹ 114. Ïîä ýòèì íîìåðîì çíà÷èòüñÿ: “Áàðêîâ È.Ñ. Ñòèõî òâî-
ðåíèÿ. 3 ë. 2 ð. Òèðàæ 300 000 ýêç.” (“Ïîïóëÿðíàÿ ïîýòè÷åñêàÿ áèáëèîòå÷-
êà”). Â àííîòàöèè ñêàçàíî: “...÷èòàòåëü ìîæåò íàéòè â íåé è òå ïðîèçâåäå-
íèÿ, êîòîðûå ðàíåå íå ìîãëè áûòü íàïå÷àòàííûìè â íàøåé ñòðàíå. Äà, 
â íèõ åñòü âóëüãàðíûå ñëîâà...”.

Â ñòàòüå óïîìèíàþòñÿ Ï.Ï. Âÿçåìñêèé (1820—1888), Ê.ß. Âàíøåíêèí (1925—
2012), À.Ã. Áèòîâ (1937—). Â ðóáðèêå «Ñâîáîäó Ïóøêèíó!» ïåðâûì ïî ñ÷åòó 
äîêóìåíòîì ïå÷àòàåòñÿ: Òîëñòàÿ, Òàòüÿíà [Í.; 1951—]. Ñþæåò. Ñ. 100—109.

1991, íà÷àëî íîÿáðÿ
Áëþìèí, Ãåîðãèé Çèíîâüåâè÷ (äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð êóëü-

òóðîëîãèè). ”×òî çàâòðà âûäåò â ñâåò? Áàðêîâà ñî÷èíåíüÿ!“: [î÷åðê î È.Ñ. Áàð-
êîâå è îá îòíîøåíèè ê íåìó À.Ñ. Ïóøêèíà] / Ãåîðãèé Áëþìèí // Ìîñêîâñêèå 
âåäîìîñòè: Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1756 ãîäà: Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö / 
Ó÷ðåäèòåëè ãàçåòû: À/î «Îáúåäèíåíèå Ýëåêñ», èçäàòåëüñòâî «Êíèãà», Ìîñ-
êîâñêèé Ñîþç êîîïåðàòèâîâ, ÑÏ «Âñÿ Ìîñêâà», ôèðìà «Ñîöèííîâàöèÿ», áèá-
ëèîòåêà èì. Í.À. Íåêðàñîâà; Ãë. ðåä. Ëåîíèä [Ìèõàéëîâè÷] Êðàñíåð. — Ì., 
1991 (Ì.: Òèï. «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — Íîÿáðü 1991 ã. (¹ 21 (33)). — Ñ. 12—13 
(â ðóáðèêå: Ëèòåðàòóðíûé ñàëîí); 12 × 54 ñì (16 ñ.; 42 × 30 ñì. 50 000 ýêç.). — 
Íà ñ. 13 (â 4-ì ñòîëáöå): «Íåïóáëèêóåìàÿ ëèöåéñêàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà 
«Òåíü Áàðêîâà» âêëþ÷àåò ýïèçîä, êîãäà òåíü Èâàíà Ñåìåíîâè÷à ïðèçíàåòñÿ: 
Íî ñëóøàé: èçî âñåõ ïåâöîâ|Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèë,|Íèêòî! òàê íå õâàëè ï...! 
(òàê! — Ë.Á.)|Õâàëû ìíå èõ íå íóæíû.|Ëèøü îò òåáÿ óñëóãè æäó —|Ïèøè â 
÷àñû äîñóæíû!». — Íàðÿäó ñ äîñòîâåðíûìè áèîãðàôè÷åñêèìè äàííûìè î 
È.Ñ. Áàðêîâå Ãåîðãèé Áëþìèí ïðèâîäèò ëè÷íî èì âûäóìàííûå èñòîðèè î 
È.Ñ. Áàðêîâå. Íà ñ. 13 (5-é ñòîëáåö) Ã. Áëþìèí ïèøåò: «Ïî ïðåäàíèþ, Áàð-
êîâ áûë âûñëàí èç ñòîëèöû â ñâîþ ðîäîâóþ äåðåâåíüêó Áàðêîâêó, òóò ïèñàë 
ñòèõè ñâîè è íàïèñàë îäíàæäû ïîýìó î Åêàòåðèíå Âòîðîé è ãðàôå Ãðèãîðèè 
Îðëîâå.». Ã. Áëþìèí òóò æå íà ñ. 12—13 ïóáëèêóåò ýòó ïîýìó áåç óêàçàíèÿ 
àâòîðñòâà è çàãëàâèÿ ïîä ïðîñòûì íàçâàíèåì «Ïîýìà â 12 ïåñíÿõ» (I—XII, 
89 × 4 = 356 ñòðîê; 20,5 × 53 ñì). Â êîíöå òåêñòà ñòîèò äàòà ÿêîáû ñîçäàíèÿ 
È.Ñ. Áàðêîâûì ýòîé ïîýìû: «1767 ã.». Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè íå óêàçàí.

1991, íîÿáðü (âûøëî 20 íîÿáðÿ)
Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: åæåìåñÿ÷íûé îáùåñîþçíûé ëèòåðàòóðíî-êðè-

òè÷åñêèé, õóäîæåñòâåííûé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé æóðíàë: âûõîäèò 
ñ ÿíâàðÿ 1973 ã. / Ó÷ðåäèòåëü — Ñîþç ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ; Ãë. ðåä. — Ëåîíàðä 
[È.] Ëàâëèíñêèé [1930—2005]; Ðåäêîë.: Ëåâ [À.] Àííèíñêèé [1934—], Âèêòîð 
[Ï.] Àñòàôüåâ [1924—2001], Àëüáåðò [À.] Áîãäàíîâ [è äð., âñåãî 29 èìåí]. — 
Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü»: [«Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå»], 
[1991] (×åõîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: ×åõîâñêèé ïîëèãðàô. êîìáèíàò, ñäàíî 
â íàáîð 11.09.91, ïîäï. ê ïå÷àòè 15.10.91). — [¹] ’91 11: [íà ñ. 1 îáë.: Íîìåð 
ïîñâÿùåí ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå] / [íà ñ. 2: Ýòîò íî-
ìåð «Ëèòåðàòóðíîãî îáîçðåíèÿ» ïîäãîòîâëåí È.Ä. Ïðîõîðîâîé [1956—], 
Ñ.Þ. Ìàçóðîì, Ã.Â. Çûêîâîé. Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò À.Ë. Îñïîâàòà [1948—] 
è À.Å. Ïàðíèñà [1938—] çà ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè íîìåðà]. — 112 ñ.: [20] ýðîò. 
èë.; 26 × 20 ñì. Òåêñò â äâà ñòîëáöà. — Â èë. îáë. 25 240 ýêç. Öåíà 1 ðóáëü. — 
Íà ñ. 26—27: Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / À.Ñ. Ïóøêèí. — 
Î «Òåíè Áàðêîâà» ñìîòðèòå òàì æå â ñòàòüÿõ: Èëþøèí, À.À. ßðîñòü ïðàâåä-
íûõ: Çàìåòêè î íåïðèñòîéíîé ðóññêîé ïîýçèè XVIII—XIX ââ. Ñ. 7—14 
(58 ñòðîê íà ñ. 11); Çîðèí, À.Ë. Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: Ïðåäâàðèòåëüíûå çà-
ìå÷àíèÿ. Ñ. 18—21 (8 ñòðîê íà ñ. 18).
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А он существовал, и именно ему посвятил поэму Пушин. Только
не рассчитывайте найти эту поэму в самом фундаментальном собраъши
сочинений. Вот уже без малого два века «Тень Баркова» остается для
читателя полулегендарным творением пушкинской озорной музы.
Видимо, отечественная бумага не выдерживает таких текстов, и поэма
ходит в списках с добавлениями и правками самыми фантастическими.
Она очень застенчивая, эта бумага, и когда надо напечатать пуцп<инскую
же «Репутацию г-на Беранжера» (сочиненную, замечу, уже не отроком-
лицеистом, но автором «Бориса Годунова»), строка, рифмующаяся с
«Не из иных мы прочих, так сказать», публш<уется в следующем виде:
«Ты помнишь ли, скажи...», а подвиги, которые совершил в Париже «наш
казак иль полковой наш поп», описываются так: «Морочил вас, к втщцу
подсев поближе, И ваших жен похваливал да...». Очень было любопыт-
но взглянуть, скажем, на издателя Рабле, который выскребывает из
«Гаргантюа и Пантатрюэля» не в меру шаловливые словечки, а то и це
лые главы. У нас же, оберегая нравственность, подобные вещи делают
недрогнувшей рукой. И пребывают в уверенности, что национальному
геъшю не подобает высказываться поматерну.

1991,октябрь
Аитературное обозрение: ежемес. общесоюзный литературно-критич.,

художеств. и общественно-полит. журнал... - Москва: Изд-во «Советскшй
писатель», 1991. - По 10. - На с. 3 обл.: «Следующий номер нашего журна-
ла посвящен проблеме обсценной и эротической традиции в русской л
итературе. Читайте в номере: - Поэма А.С. Пушкина «Тень Баркова» и
фрагменты неопубликованного комментария М.А. Цявловского к поэме»
[и др.].

1991, 15 ноября
Шалъман, Евгений Самойлович (1929-2008). А все таки это Пушкин!...:

(ответ А. Чернову*) [сноска]* (См. “СІ/штаксис” По 30) / Е. Шальман // СШ-
таксис: публицистика, критика, полемика / [журнал редактирует М.В. Ро-
занова] - Париж, 1991. - [Мо] 31. - С. 110-118: факс. (в рубрике «Свободу
Пушкину!», из двух документов вторым по счету); 18 × 13 см. - На с. 116
факсимиле записки М.А. Цявловского первому мужу Т.Г. Цявловской
(Зенгер) художнику Якову Алексеевичу Тёпину (1886-1953). Как курьез
Е.С. Шальман приводит такой случай:

Издательство ЦК ВАКСМ “Молодая гвардия” распростраъшло план из-
дания своей литературы в 1992 г. Как обычно, печатный план предваря-
ется рекомендациями Библиотеки им. Аенина - какой библиотеке что
комплектовать. Библиотекам, обслуживающим детей, рекомендуется
книга под По 114. Под этим номером значиться: “Барков И.С. Стихотво-
рения. 3 л. 2 р. Тираж 300 000 экз.” (“Популярная поэтическая библиотеч-
ка”). В аштотацш/І сказано: “...читатель может найти в ней и те произведе-
ния, которые ранее не могли быть напечатанными в нашей стране. Да,
в них есть вульгарные слова...”.
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В статье упомштаются П.П. Вяземскшй (1820-1888), КЛ. Ваншенкин (1925-
2012), А.Г. Битов (1937-). В рубрике «Свободу Пушкину!» первым по счету
документом печатается: Толстая, Татъяна [Н.; 1951-]. Сюжет. С. 100-109.

1991, начало ноября
Блюмин, Георгий Зиновъевич (доктор технических наук, профессор куль-

турологтш). ”Что завтра выдет в свет? Баркова соииненья!“: [очерк о И.С. Вар-
кове и об отношении к нему А.С. Пуцщина] /Георгшїт Блюмин //Московские
ведомости: Газета выходит с 1756 года: Газета выходит два раза в месяц /
Учредители газеты: А/о «Объединеъше Элекс», издательство «Книга», Мос-
ковскшй Союз кооперативов, СП «Вся Москва», фирма «Социнновация», биб-
лиотека им. Н.А. Некрасова; Гл. ред. Аеонид [Михайлович] Краснер. -М.,
1991 (М.: Тип. «Московская правда››). -Ноябрь 1991 г. (По 21 (33)). - С. 12-13
(в рубрике: Аитературньпїт салон); 12 × 54 см (16 с.; 42 × 30 см. 50 000 экз.). -
На с. 13 (в 4-м столбце): «Непубликуемая лицейская баллада А.С. Пушкина
«Тень Баркова» включает эшзод, когда тень Ивана Семеновича признается:
Но слушай: изо всех певиовІНикто меня не славил, ІНикто! так не хвали н...!
(так! - ./1.Б.) ІХвалы мне их не нужны. І/1ишъ от тебя услуги жду -ІПиши в
часы досужны!». - Наряду с достоверными биографическими данными о
И.С. Баркове Георгий Блюмин приводит лично им выдуманные исторш/І о
И.С. Баркове. На с. 13 (5-й столбец) Г. Блюмин пишет: «По преданию, Бар-
ков был выслан из столицы в свою родовую деревеньку Барковку, тут гщсал
стихи свои и написал однажды поэму о Екатерине Второй и графе Григории
Орлове.». Г. Блюмин тут же на с. 12-13 публикует эту поэму без указания
авторства и заглавия под простым названием «Поэма в 12 песнях» (І-ХП,
89 × 4 = 356 строк; 20,5 × 53 см). В конце текста стоит дата якобы создания
И.С. Барковым этой поэмы: «1767 г.». Источник публикации не указан.

1991, ноябрь (вышло 20 ноября)
Аитературное обозреъше: ежемесячньпй общесоюзньпй литературнокри-

тический, художественньпй и общественно-политический журнал: выходит
с января 1973 г. /Учредитель - Союз писателей СССР; Гл. ред. - Аеонард
[И.] Аавлинский [1930-2005]; Редкол.: Аев [А.] Аннинский [1934-], Виктор
[П.] Астафьев [1924-2001], Альберт [А.] Богданов [и др., всего 29 имен] -
Москва: Издательство «Советскшй писатель»: [«Аитературное обозрение»],
[1991] (Чехов Московской области: Чеховский полиграф. комбІ/шат, сдано
в набор 11.09.91, подп. к печати 15.10.91). - [По] ,91 11: [на с. 1 обл.: Номер
посвящен эротической традиции в русской литературе] / [на с. 2: Этот но-
мер «Аитературного обозрения» подготовлен И.Д. Прохоровой [1956-],
С.Ю. Мазуром, Г.В. Зыковой. Редакция благодарит А.А. Осповата [1948-]
и А.Е. Парниса [1938-] за помощь в составлении номера] - 112 с.: [20] эрот.
ил.; 26 × 20 см. Текст в два столбца. - В ил. обл. 25 240 экз. Цена 1 рубль. -
На с. 26-27: Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] / А.С. Пушкин. -
О «Тени Баркова» смотрите там же в статьях: Илюшин,АА. Ярость правед-
ных: Заметки о непристойной русской поэзии ХУІП-ХІХ вв. С. 7-14
(58 строк на с. 11); Зорин, А../1. Варков и барковиана: Предварительные за-
мечания. С. 18-21 (8 строк на с. 18).
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Â ñâîåé ñòàòüå À.À. Èëþøèí ïóáëèêóåò íåñêîëüêî êðóïíûõ ýðîòè÷åñêèõ 
òåêñòîâ (ñì. èõ íàçâàíèÿ äàëåå â íàñò. ãëàâå íà: 1991 Èëþøèí). Íà ñ. 14—17 
(êàê ïðèëîæåíèå ê ñòàòüå À.À. Èëþøèíà): Èç «Äåâè÷üåé èãðóøêè»: Ðîíäî 
íà åáåíó ìàòü (13/4 = 52 ñò.); Ñîíåòû (1: «Åñòüëèá òàê õóè ëåòàëè... (6 ñò.)»); 
2. «Åñòüëèá ïëàâàëè ïèçäóøêè... (8 ñò.)»); Åïèãðàììû (1. «Ìóæ ñïðàøèâàë 
æåíû, êàêîå äåëàòü äåëî... (4 ñò.)»; 2. Ñòèõîòâîðöû (6 ñò.); 3. Äåâè÷üå ãîðå 
(4 ñò.); 4. Çàèêà ñ òîëìà÷îì (10 ñò.); 5. Ñàôðîí (10 ñò.); 6. Îòãîâîðêà (4 ñò.); 
7. Ïðåäîñòîðîæíîñòü (4 ñò.); 8. Ïðîçáà (8 ñò.); 9. Âåíåðèíî îðóæèå (4 ñò.); 
10. Ñïîð (8 ñò.)); Íàäïèñè (1. Àííå (4 ñò.); 2. Íàñòàñüå (4 ñò.)); Ýïèòàôèè 
(1. «Òàêîé ëåæèò çäåñü ìóæ — êîãäà îí óìèðàë... (6 ñò.)»; 2. «Íåùàñòíîé 
çäåñü ëåæèò... (2 ñò.)»); Ïåñíÿ («Ëèøü â Ãëóõîâå óçíàëè... (9/4 = 36 ñò.)»); 
Åáëèâàÿ âäîâà (12 ñò.); Ëåêàðñòâî («Âîò â ÷åì... (12 ñò.)»); Áàñíè (1. Íåóäà÷íîå 
ïîêóøåíèå (16 ñò.); 2. Ñòàðèê è ñîííàÿ ìîëîäêà (38 ñò.)); Îòðûâîê èç ýëåãèè. 
Ñåòîâàíèå õóÿ î ïëåøè (14 ñò.); Îòðûâîê èç ýïèñòîëû. Îò õóÿ ê ïèçäå (14 ñò.); 
Îòðûâîê èç îòâåòíîé ýïèñòîëû. Îò ïèçäû ê õóþ (7 ñò.); Îòðûâîê èç îäû. 
Íà äåíü ðîæäåíèÿ Òà<òüÿíû> Èâ<àíîâíû> (4/7 = 28 ñò.); Îäà îòöó Ãàëàêòèî-
íó (24 ñò.); Îòðûâîê èç îäû. Èñïîâåäè ìîíàõîì [ò. å. ìîíàõîâ] (3/8 = 24 ñò.).

Ê ñòàòüå Àíäðåÿ Çîðèíà ïðèìûêàþò òðè ýðîòè÷åñêèõ òåêñòà: È. Áàðêîâ. 
Îäà Ïðèàïó («Ïðèàï, ïðàâèòåëü ïèçä, õóåâ... (35/8 = 280 ñò.)»). Ñ. 22—23: 
[4] èë.; À.Â. Îëñóôüåâ [1721—1784]. Åëåãèÿ íà îòúåçä â äåðåâíþ Âàíþøêè Äà-
íè ëû÷à (122 ñò.). Ñ. 24—25; Ïðèíîøåíèå Áåëèíäå (62 ñòðîêè ïðîçû). Ñ. 25.

Íà ñ. 35—36: Òàðàíîâñêèé, Ê. [Ô.; 1911—1993]. Ðèòìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà ñêàí-
äàëüíî èçâåñòíîé ïîýìû «Ëóêà» / Ïåðåâîä ñ àíãë. È.Ä. Ïðîõîðîâîé; íà 
ñ. 36—38: [1] èë.: Ëóêà Ìóäèùåâ (Ïðîëîã (7/4 = 28 ñò.), Ãëàâà ïåðâàÿ (8/4 =
= 32 ñò.), Ãëàâà âòîðàÿ (9/4 = 36 ñò.), Ãëàâà òðåòüÿ (8/4 = 32 ñò.), Ãëàâà ÷åòâåð-
òàÿ (22/4 = 88 ñò.), Ãëàâà ïÿòàÿ (14/4 = 56 ñò.), Ãëàâà øåñòàÿ (26/4 = 104 ñò.), 
Ýïèëîã (6 ñò.) = 94/4 + 6 = 382 ñòðîêè).

Âûøåïðèâåäåííûå òåêñòû ñðàçó æå ñòàíóò «äîáû÷åé» íåäîáðîñîâåñòíûõ 
ñîñòàâèòåëåé, ïåðåïå÷àòûâàþùèõ èõ áåç âñÿêîé ññûëêè íà èñòî÷íèê çàèì-
ñòâîâàíèÿ.

Ñìîòðèòå ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå: Ýðîòèêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: 
Îò Áàðêîâà äî íàøèõ äíåé. Òåêñòû è êîììåíòàðèè... — Ì., 1992. — Ñïåöè-
àëüíûé âûïóñê. — 112 ñ.: [20] ýðîò. èë.; 26 × 20 ñì. — Â èë. îáë. 50 000 ýêç. — Ñì. 
çäåñü: 1992, ïîñëå èþíÿ.

Ñì. ðåöåíçèè íà æóðíàë «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå»: Ïîòàïîâ, Íèêîëàé 
Àëåêñàíäðîâè÷ (1929—). «Ñïèñîê ìåñòè», èëè Ïðåâðàòíîñòè ëþáâè: îïûò ðåêëà-
ìû æóðíàëüíîé ïðîçû / Íèêîëàé Ïîòàïîâ // Ïðàâäà: åæåäí. îáùåïîëèò. ãà-
çåòà / îðãàí ÖÊ ÊÏÑÑ. — Ì., 1992. — 11 ÿíâàðÿ (¹ 8 (26762)). — Ñ. 1, 3; 42 ×
× 29 ñì; Îòêëèê íà ñòàòüþ Í.À. Ïîòàïîâà: Áîíäàðåíêî, Îëåã. Êòî æå ïðèòåð-
ïåëñÿ ê çàïàõó êëîàêè?: íè÷òîæå ñóìíÿøåñÿ / Îëåã Áîíäàðåíêî // Ãîëîñ: 
îá ùåñòâåííî-ïîëèòè÷. åæåíåä.: ñâîáîäíàÿ òðèáóíà æóðíàëèñòîâ / Ó÷ðåäè-
òåëè: Êîíôåäåðàöèÿ æóðíàëèñòñêèõ ñîþçîâ è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè; ãë. ðåä. 
Èãîðü Èëüèí; ðåäêîë.: [15 èìåí]. — Ì., 1992. — ¹ 4 (54), 27 ÿíâ.—2 ôåâð.’92. — 
Ñ. 7; 21 × 13 ñì; Í.Ã. Ñàòàíèíñêîå çäîðîâüå / Í.Ã. // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà / Ó÷-
ðå äèòåëü — Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ; ãë. ðåä. Âè òà-
ëèé [Ò.] Òðåòüÿêîâ [1953—]. — Ì., 1992. — 21 ÿíâàðÿ 1992 ã., âòîðíèê (¹ 2 
(183)). — Ñ. 7 (Ãàçåòíûé ñòåíä); 7 × 14 ñì.; Øîõèíà, Âèêòîðèÿ Ëüâîâíà (1946—). 

Êâàäðàòóðà ñêàíäàëà / Âàø ëîöìàí â êíèæíîì ìîðå — Âèêòîðèÿ Øîõèíà // 
Ñåìüÿ: íåïîëèòè÷åñêàÿ åæåíåä. ãàçåòà: ãàçåòà èçäàåòñÿ ñ 1988 ãîäà. / Ó÷ ðå-
äè òåëü — Äåòñêèé ôîíä.; ãë. ðåä. Ñ.À. Àáðàìîâ [1944—]. — Ì., 1992 (Ì.: Òèï. 
èçä-âà «Èçâåñòèÿ...»). — ¹ 1 (209), 6—12 ÿíâ. 1992 ã. — Ñ. 22 (Ëàâêà ïèñà-
òåëåé); 28 × 8 ñì. — Òèðàæ 3 000 000 ýêç.; Ëèìîíîâ, Ýäóàðä Âåíèàìèíîâè÷ 
(1943—). Íåíîðìàòèâíûé Ýäè÷êà / Áåñåäîâàëà Þëèÿ [Ôåëèêñîâíà] Ðàõàåâà // 
Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö: ÌÊ: îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ìîëîäåæíàÿ ãà-
çåòà: èçäàåòñÿ ñ 11 äåêàáðÿ 1919 ãîäà: Ãàçåòà âûõîäèò 253 ðàçà â ãîä / Ó÷ðå-
äè òåëü — òðóäîâîé êîëëåêòèâ «Ìîñêîâñêîãî êîìñîìîëüöà»; ãë. ðåä. Ïà-
âåë [Í.] Ãóñåâ [1949—]. — Ì., 1992 (Ì.: Òèï. èçä-âà «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — 
20/II, ÷åòâåðã (¹ 34 (16284)). — Ñ. 4: ïîðòð.; 21 × 39 ñì. — Òèðàæ 1 707 851; 
Òðèôîíîâ, Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (1906—2000). Ëèòåðàòóðîâåä÷åñêàÿ ðåàáèëèòà-
öèÿ ïîõàáùèíû / Íèê. Òðèôîíîâ, äîêòîð ôèëîëîãèè // Ìîñêîâñêèé ëèòåðà-
òîð: Ãàçåòà ìîñêîâñêèõ ïèñàòåëåé: ãàçåòà îñíîâàíà â 1959 ã. / ãë. ðåä. Íèêî-
ëàé [È.] Äîðîøåíêî [1951—]. — Ì., 1992 (Ì.: Òèï. ÈÏÎ ïèñàòåëåé). — [¹] 9 
(653), ìàðò 1992 ãîäà. — Ñ. 5; 19 × 12,5 ñì.; Ãîâîðóõèí, Ñòàíèñëàâ Ñåðãååâè÷ 
(1936—). «Íàñ ðàçäàâèëî ñâîáîäîé» / Ñòàíèñëàâ Ãîâîðóõèí; Áåñåäó âåëà Åëå-
íà [Àëåêñååâíà] Êàðàêîëåâà // Òðóä: ãàçåòà ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ: âû-
õîäèò ñ 19 ôåâðàëÿ 1921 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëü: òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè 
ãàçåòû «Òðóä»; ãë. ðåä. À. Ïîòàïîâ. — Ì., 1992. — ×åòâåðã 14 ìàÿ 1992 ãîäà 
(¹ 78 (21602)). — Ñ. 4: ïîðòð.; 36 × 30 ñì.; Íåìçåð, Àíäðåé Ñåì¸íîâè÷ (1957—). 
Âîññòàíîâëåííàÿ íîðìà: ïîä ìàñêîé ãîñïîäèíà Áàðêîâà: Ôèëîëîãèÿ / Àíä-
ðåé Íåìçåð // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà / Ó÷ðåäèòåëü Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé Ñîâåò 
íàðîäíûõ äåïóòàòîâ; ãë. ðåä. Âèòàëèé Òðåòüÿêîâ. — Ì., 1992. — 26 äåêàáðÿ 
1992 ã., ñóááîòà (¹ 250 (421)). — Ñ. 7; 49 × 15 ñì. Òèð. 200 000 ýêç.; Ìèõàéëîâ, 
Ãåí íàäèé. Ïðàâäà ìàòà: ñóùåñòâóåò ëè îíà? / Ãåííàäèé Ìèõàéëîâ, ïðåïîäà-
âàòåëü è ïåðåâîä÷èê // Êíèæíîå îáîçðåíèå: The Book Review: âûõîäèò 
ñ 5 ìàÿ 1966 ã.: ãàçåòà âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä / Ó÷ðåäèòåëü: Ãîñ. êîìèòåò ÐÔ 
ïî ïå÷àòè è ÃÓÏ «Êíèæíîå îáîçðåíèå»; ãë. ðåä. Ñòàíèñëàâ [Â.] ßöåíêî 
[1943—]. — Ì., 1999. — 25 îêòÿáðÿ (¹ 43). — Ñ. 4—5: èë. (Î «Òåíè Áàðêîâà» îêî-
ëî 100 ñòðîê, àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà îòâåðãàåòñÿ ñî ññûëêîé íà À. ×åð íîâà).

1991, íîÿáðü (âûøëî 20 íîÿáðÿ)
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

À.Ñ. Ïóøêèí // Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: åæåìåñÿ÷íûé îáùåñîþçíûé ëè-
òåðàòóðíî-êðèòè÷åñêèé, õóäîæåñòâåííûé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé æóð-
íàë: âûõîäèò ñ ÿíâ. 1973 ã. / ó÷ðåäèòåëü — Ñîþç ïèñàòåëåé ÑÑÑÐ; Ãë. ðåä. — 
Ëåîíàðä Ëàâëèíñêèé. — Ì.: Èçä-âî «Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü»: [«Ëèòåðàòóðíîå 
îáîçðåíèå»], [1991] (×åõîâ Ìîñê. îáë.: ×åõîâñêèé ï/ê; ñäàíî â íàáîð 11.09.91; 
ïîäï. ê ïå÷àòè 15.10.91). — [¹] 11: [íà îáë.: Íîìåð ïîñâÿùåí ýðîòè÷åñêîé 
òðàäèöèè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå] / [Ýòîò íîìåð «Ëèòåðàòóðíîãî îáîçðåíèÿ» 
ïîäãîòîâëåí È.Ä. Ïðîõîðîâîé, Ñ.Þ. Ìàçóðîì, Ã.Â. Çûêîâîé. Ðåäàêöèÿ áëà-
ãîäàðèò À.Ë. Îñïîâàòà è À.Å. Ïàðíèñà çà ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè íîìåðà]. — 
Ñ. 26—27. — (112 ñ.: [20] ýðîò. èë.; 26 × 20 ñì. Â èë. îáë. 25 240 ýêç.). — Òåêñò — 
24 ñòðîôû ïî 12 ñòðîê, â 3 ñòîëáöà (êåãëü 8). — Ñì. òàêæå ñïåöâûïóñê:

Îí æå. Òî æå // Ýðîòèêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: Îò Áàðêîâà äî íàøèõ äíåé: 
Òåêñòû è êîììåíòàðèè. — [Ðåïðèíò. âîñïð. òåêñòà [è èë.] æóðíàëà «Ëèòåðà-
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В своей статье А.А. Илюшшт публикует несколько крупных эротических
текстов (см. их Названия далее в наст. главе на: 1991 Илюшин). На с. 14-17
(как приложение к статье А.А. Илюшина): Из «Девичьей игруцп<и»: Рондо
на ебену мать (13/4 = 52 ст.); Сонеты (1: «Естьлиб так хуи летали... (6 ст.)››);
2. «Естьлиб плавали пиздушки... (8 ст.)››); Епиграммы (1. «Муж спрашивал
Жены, какое делать дело... (4 ст.)››; 2. Стихотворцы (6 ст.); 3. Девичье горе
(4 ст.); 4. 3аш<а с толмачом (10 ст.); 5. Сафрон (10 ст.); 6. Отговорка (4 ст.);
7. Предосторожность (4 ст.); 8. Прозба (8 ст.); 9. Венерино оружие (4 ст.);
10. Спор (8 ст.)); Надписи (1. Анне (4 ст.); 2. Настасье (4 ст.)); Эпитафии
(1. «Такой лежит здесь муж - когда он умирал... (6 ст.)››; 2. «Нещастной
здесь лежит... (2 ст.)››); Песня («Аишь в Глухове узнали... (9/4 = 36 ст.)››);
Ебливая вдова (12 ст.); Аекарство («Вот в Чем... (12 ст.)››); Басъш (1. Неудачное
покушение (16 ст.); 2. Старик и сонная молодка (38 ст.)); Огрывок из элегии.
Сетоваъше хуя о плеши (14 ст.); Отрывок из эШстольт. От хуя к Шзде (14 ст.);
Отрывок из ответной эпистолы. От пизды к хую (7 ст.); Отрывок из оды.
На день рождения Та<тьяны> Ив<ановны> (4/7 = 28 ст.); Ода отцу Галактио-
ну (24 ст.); Отрывок из оды. Исповеди монахом [т. е. монахов] (3/8 = 24 ст.).

К статье Андрея Зорина примьшают три эротических текста: И. Барков.
Ода Приапу («Приап, правитель пизд, хуев... (35/8 = 280 ст.)››). С. 22-23:
[4] ил.; А.В. Олсуфъев [1721-1784]. Елегия на отъезд в деревню Ванюшки Да-
нилыча (122 ст.). С. 24-25; Приношение Белинде (62 строки прозы). С. 25.

На с. 35-36: Тарановский, К. [Ф.; 1911-1993] Ритмическая структура скан-
дально известной поэмы «Аука» / Перевод с англ. ИД. Прохоровой; на
с. 36-38: [1] ил.: Аука Мудищев (Пролог (7/4 = 28 ст.), Глава первая (8/4 =
= 32 ст.); Глава вторая (9/4 = 36 ст.), Глава третья (8/4 = 32 ст.), Глава четвер-
тая (22/4 = 88 ст.), Глава пятая (14/4 = 56 ст.), Глава шестая (26/4 = 104 ст.),
Эшлог (6 ст.) = 94/4 + 6 = 382 строки).

Вышеприведенные тексты сразу же станут «добычей» недобросовестных
составителей, перепечатывающих их без всякой ссылки на источнш< заим-
ствования.

Смотрите репрштное воспроизведение: Эротика в русской литературе:
От Баркова до наших дней. Тексты и коммешарш... - М., 1992. - Специ-
альньпїт вьптуск. - 112 с.: [20] эрот. ил.; 26 × 20 см. - В ил. обл. 50 000 экз. - См.
здесь: 1992, после июня.

См. рецензии на журнал «Аитературное обозрение»: Потапов, Николай
Александрович (1929-). «Сгщсок мести», или Превратности любви: опыт рекла-
мы журнальной прозы / Нш<олай Потапов // Правда: ежедн. общеполиг. га-
зета / орган ЦК КПСС. - М., 1992. - 11 января (По 8 (26762)). - С. 1, 3; 42 ×
× 29 см; Отклик на статью Н.А. Потапова: Бондаренко, Олег. Кто же притер-
пелся к запаху клоаки?: ничтоже сумняшеся / Олег Бондаренко // Голос:
общественно-политич. еженед.: свободная трибуна журналистов / Учреди-
тели: Конфедерация журналистских союзов и коллектив редакции; гл. ред.
Игорь Илыш; редкол.: [15 имен]. - М., 1992. - По 4 (54), 27 янв.-2 февр.,92. -
С. 7; 21 × 13 см; Н.Ґ. Сатанинское здоровье /Н.Г. //Независимая газета/Уч-
редитель - Московскшїт городской Совет народных депутатов; гл. ред. Вита-
лий [Т.] Третьяков [1953-]. - М., 1992. - 21 января 1992 г., вторник (По 2
(183)). - С. 7 (Газетный стенд); 7 × 14 см.; Шохина, Виктория Аъвовна (1946-).
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Квадратура скандала/ Ваш лоцман в книжном море - Виктория Шохина //
Семья: неполитическая еженед. газета: газета издается с 1988 года. /Учре-
дитель - Детский фонд.; гл. ред. С.А. Абрамов [1944-]. -М., 1992 (М.: Тип.
изд-ва «Известия...»). - По 1 (209), 6-12 янв. 1992 г. - С. 22 (Аавка писа-
телей); 28 × 8 см. - Тираж 3 000 000 экз.; Аиллонов, Эдуард Вениаллинович
(1943-). Ненормативньпїт Эдичка /БеседовалаЮлия [Феликсовна] Рахаева //
Московский комсомолец: МК: общественно-политическая молодежная га-
зета: издается с 11 декабря 1919 года: Газета выходит 253 раза в год/Учре-
дитель - трудовой коллектив «Московского комсомольца»; гл. ред. Па-
вел [Н.] Гусев [1949-]. - М., 1992 (М.: Тип. изд-ва «Московская правда»). -
20/П, Четверг (По 34 (16284)). - С. 4: портр.; 21 × 39 см. - Тираж 1 707 851;
Трифонов, НиколайАлексеевич (1906-2000). Аитературоведческая реабилита-
ция похабщины /Ник. Трифонов, доктор филологии //Московский литера-
тор: Газета московских писателей: газета основана в 1959 г. / гл. ред. Нико-
лай [И.] Дорошенко [1951-]. - М., 1992 (М.: Тип. ИПО писателей). - [По] 9
(653), март 1992 года. - С. 5; 19 × 12,5 см.; Говорухин; Станислав Сергеевич
(1936-). «Нас раздавило свободой» /Стаъшслав Говорухин; Беседу вела Еле-
на [Алексеевна] Караколева // Труд: газета профессиональных союзов: вы-
ходит с 19 февраля 1921 года/ Учредитель: трудовой коллектив редакцтш
газеты «Труд››; гл. ред. А. Потапов. - М., 1992. - Четверг 14 мая 1992 года
(Мо 78 (21602)). - С. 4: портр.; 36 × 30 см.; Немзер, Андрей Семенович (1957-).
Восстановленная норма: под маской господина Баркова: Филология / Анд-
рей Немзер //Независимая газета/Учредитель Московский городской Совет
народных депутатов; гл. ред. Виталшїі Третьяков. - М., 1992. - 26 декабря
1992 г., суббота (По 250 (421)). - С. 7; 49 × 15 см. Тир. 200 000 экз.; Михайлов,
Геннадий. Правда мата: существует ли она? / Геъшадшїт Михайлов, препода-
ватель и переводчик // Книжное обозрение: Т11е ВооІ< Кеуіеш: выходит
с 5 мая 1966 г.: газета выходит 52 раза в год / Учредитель: Гос. комитет РФ
по печати и ГУП «Книжное обозрение»; гл. ред. Станислав [В] Яцеш<о
[1943-]. -М., 1999. - 25 октября (По 43). - С. 4-5: ил. (О «Теъш Баркова» око
ло 100 строк, авторство А.С. ПушкІ/Ша отвергается со ссылкой наА. Чернова).

1991, ноябрь (вышло 20 ноября)
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] /

А.С. Пушкин // Аитературное обозрение: ежемесячный общесоюзный ли-
тературнокритическтй, художествеъшьнїт и обществешю-политическшй жур-
нал: выходит с янв. 1973 г. /учредитель - Союз писателей СССР; Гл. ред. -
Аеонард Аавлинский. - М.: Изд-во «Советскшїт писатель»: [«Аитературное
обозреъше»], [1991] (Чехов Моск. обл.: Чеховскшїт п/к; сдано в набор 11.09.91;
подп. к печати 15.10.91). - [По] 11: [на обл.: Номер посвящен эротической
традиции в русской литературе] / [Этот номер «Аитературного обозрения»
подготовлен И.Д. Прохоровой, С.Ю. Мазуром, Г.В. Зыковой. Редакция бла-
годарит А.А. Осповата и А.Е. Паръшса за помощь в составлешш номера]. -
С. 26-27. - (112 с.: [20] эрот. ил.; 26 × 20 см. В ил. обл. 25 240 экз.). -Текст -
24 строфы по 12 строк, в 3 столбца (кегль 8). - См. также спецвьптуск:

Он же. То же //Эроттша в русской литературе: ОтБаркова до на1ш×1х дней:
Тексты и комментаргш. - [РепрІ/шт. воспр. текста [и ил.] журнала «Аитера-
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òóðíîå îáîçðåíèå» ¹ 11 çà 1991 ã.]. — Ì., 1992. — Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. — 
Ñ. 26—27. — (112 ñ.: [20] ýðîò. èë.; 26 × 20 ñì. Â èë. îáë. 50 000 ýêç. Ïåðåâåðñòà-
íû ñ. 1—4 îáë., ñ. 1, 2, 112).

Â ðåäàêöèîííîì ïðåäóâåäîìëåíèè íà ñ. 26 ÷èòàåì:

Ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», òðàäèöèîííî ïðèïèñûâàþùàÿñÿ Ïóøêèíó, 
óæå äàâíî èçâåñòíà ñïåöèàëèñòàì ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû, íåîäíîêðàòíî 
óïîìèíàëàñü è öèòèðîâàëàñü â ðîññèéñêîé ïå÷àòè, à â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
áûëà èçäàíà è çà ðóáåæîì. Âïåðâûå î åå ñóùåñòâîâàíèè è ïðèíàäëåæíî-
ñòè Ïóøêèíó ñîîáùèë â 1863 ãîäó Â.Ï. Ãàåâñêèé, çàòåì ýòó àòðèáóöèþ 
ïîääåðæàëè òàêèå êðóïíûå ïóøêèíèñòû êàê Í.Î. Ëåðíåð è Ï.Å. Ùåãî-
ëåâ. Â 1930-å ãîäû ýòîé ïðîáëåìîé ñïåöèàëüíî çàíèìàëñÿ Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé, ïîñâÿòèâøèé «Òåíè Áàðêîâà» öåëóþ ìîíîãðàôèþ, â êîòîðîé îí íà 
îñíîâàíèè ìíîãî÷èñëåííûõ ñîïîñòàâëåíèé ïðèøåë ê îïðåäåëåííîìó 
âûâîäó îá àâòîðñòâå Ïóøêèíà. Ì.À. Öÿâëîâñêèì áûëî ïîäãîòîâëåíî 
ìàëîòèðàæíîå äëÿ ñïåöèàëèñòîâ èçäàíèå «Òåíè Áàðêîâà», íî òàê è íå 
óâè äåâøåå ñâåòà, îäíàêî ñòàâøåå øèðîêî èçâåñòíûì èññëåäîâàòåëÿì â 
ìíîãî÷èñëåííûõ êîïèÿõ. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ òî÷êó çðåíèÿ Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêîãî â î÷åíü ðåçêîé ôîðìå îñïîðèë À. ×åðíîâ, ïðåäïîëîæèâøèé, ÷òî 
àâòîðîì «Òåíè Áàðêîâà» áûë À.Ô. Âîåéêîâ («Ñâîáîäó Ïóøêèíó» // «Ñèí-
òàêñèñ», 1991, ¹ 30). Íèêàêèõ ñåðüåçíûõ àðãóìåíòîâ, îáîñíîâûâàþùèõ 
ýòó ãèïîòåçó, À. ×åðíîâ, âïðî÷åì, íå ïðèâîäèò. Ïëàíèðóÿ ïîçíàêîìèòü 
â íàñòîÿùåì íîìåðå îòå÷åñòâåííóþ ëèòåðàòóðíóþ îáùåñòâåííîñòü ñ 
ïîýìîé, ïðèíàäëåæíîñòü êîòîðîé Ïóøêèíó ïîäòâåðæäåíà äî ñèõ ïîð 
âñåìè êðóïíûìè ïóøêèíèñòàìè, ðåäàêöèÿ ðàññ÷èòûâàëà ïðåäïîñëàòü åé 
áîëüøîé ôðàãìåíò èç êíèãè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Ñ ýòîé ïðîñüáîé ìû 
îáðàòèëèñü ê Å.Ñ. Øàëüìàíó, ðàñïîëàãàþùåìó îäíîé èç êîïèé ðàáîòû. 
Îäíàêî èç-çà íåêîððåêòíîãî ïîâåäåíèÿ ïóáëèêàòîðà, áåç âñÿêèõ îñíîâà-
íèé ñíÿâøåãî ìàòåðèàë íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè ðàáîòû íàä íîìåðîì, 
ìû îêàçàëèñü ëèøåíû ýòîé âîçìîæíîñòè. Ðåäàêöèÿ îáåùàåò â îäíîì èç 
áëèæàéøèõ íîìåðîâ âîñïîëíèòü ýòîò ïðîáåë è îïóáëèêîâàòü âûäåðæ-
êè èç ýòîé ìîíîãðàôèè ïî äðóãèì èñòî÷íèêàì.

Ñì. îòâåò Å.Ñ. Øàëüìàíà: Øàëüìàí, Å.Ñ. Âîêðóã «Òåíè Áàðêîâà»: Ïèñü-
ìî ïî ïîâîäó... / Å.Ñ. Øàëüìàí // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà. — Ì., 1992. — 14 ÿíâà-
ðÿ (¹ 7). — Ñ. 8. — Ðåäàêöèÿ ñâîåãî îáåùàíèÿ íå ñäåðæàëà.

Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïóáëèêóåòñÿ ïî ôîòîêîïèè âåðñòêè èç êîëëåêöèè 
Åâãåíèÿ Ñàìîéëîâè÷à Øàëüìàíà (1929 — 5.02.2008) (ïðÿìî èñòî÷íèê íå óêà-
çàí) ñî ñëåäóþùèìè íåòî÷íîñòÿìè ïóíêòóàöèîííîãî õàðàêòåðà â ñòðîêàõ 29, 
66, 68, 81, 123, 166, 170, 173, 187, 253, 277, 286 (âìåñòî «íàãðàäà» îøèáî÷íî 
«îòðàäà»). — Îáúÿâëåíèå î ïðåäñòîÿùåì âûõîäå æóðíàëà ñìîòðèòå: Ëè òå-
ðàòóðíîå îáîçðåíèå. Ì., 1991. ¹ 10. Ñ. 3 îáë. («Ñëåäóþùèé íîìåð íàøåãî 
æóðíàëà ïîñâÿùåí ïðîáëåìå îáñöåííîé è ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðå. ×èòàéòå â íîìåðå: — Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêî-
âà» è ôðàãìåíòû íåîïóáëèêîâàííîãî êîììåíòàðèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê 
ïîýìå»).

1991, íîÿáðü (âûøëî 20 íîÿáðÿ)
Çîðèí, Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ (1956—). Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: Ïðåäâàðèòåëüíûå 

çàìå÷àíèÿ / Àíäðåé Çîðèí // Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå:... æóðíàë. — Ì.: Èçä-
âî «Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü», 1991. — [¹] 11. — Ñ. 18—21 (â äâà ñòîëáöà). — 
Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 18:

Â òðàäèöèîííî ïðèïèñûâàåìîé Ïóøêèíó ïîýìå «Òåíü Áàðêîâà» ðîäî-
íà÷àëüíèê ñðàìíîé ïîýçèè âûñòóïàåò â êà÷åñòâå ñâîåãî ðîäà áîãà Ïðèà-
ïà, ÿâëÿþùåãîñÿ ñòðàæäóùåìó ãåðîþ â ìîìåíò ìóæñêèõ çàòðóäíåíèé 
è òðåáóþùåãî çà ýòî ìîëèòâ è ïðîñëàâëåíèé. Âîçìîæíî, èìåííî ñ ýòèì 
ìèôîëîãè÷åñêèì ïðåâðàùåíèåì ñâÿçàíà îùóùàâøàÿñÿ Ïóøêèíûì íå-
ïðîèçíîñèìîñòü èìåíè Áàðêîâà: «Íî íàçîâó ëü äåòèíó, // ×òî äîáðîþ 
ïî ðîé // Òåòðàäè ïîëîâèíó // Çàïîëíèë ëèøü ñîáîé», — ãîâîðèòñÿ â «Ãîðîä-
êå» ïðè ïåðå÷èñëåíèè àâòîðîâ «ñî÷èíåíèé, ïðåçðåâøèõ ïå÷àòü». Ëþ-
áîïûòíî, ÷òî ïîçäíåå çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íåïå÷àòíîé ëèðèêè, íàðÿäó ñ 
Áàðêîâûì, ïðèïèñûâàëàñü Ïóøêèíó, êîòîðûé áåðåò íà ñåáÿ òó æå ìèôî-
ëîãè÷åñêóþ ôóíêöèþ. Áûòóþùèé â ìàññîâîì ñîçíàíèè îáðàç Ïóøêèíà, 
áåçóñëîâíî, âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìîòèâû ãèïåðòðîôèðîâàííîé ñåêñóàëüíî-
ñòè.

Ñòàòüÿ À.Ë. Çîðèíà áóäåò îïóáëèêîâàíà ïîä òåì æå çàãëàâèåì è ñ ýòèì 
æå ïàññàæåì î «Òåíè Áàðêîâà» â èçä.: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»... — Ì., 
1992. — Ñ. 38—49 (íà ñ. 39).

1991, íîÿáðü (âûøëî 20 íîÿáðÿ)
Èëþøèí, À.À. (1940—). ßðîñòü ïðàâåäíûõ: Çàìåòêè î íåïðèñòîéíîé ðóñ-

ñêîé ïîýçèè XVIII—XIX ââ. / À.À. Èëþøèí // Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå:
...æóðíàë. — Ì.: Èçä-âî «Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü», 1991. — [¹] 11. — Ñ. 7—14 
(â 2 ñòîëáöà, êåãëü 8). —  Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 11 (58 ñòðîê):

Â ñðàâíåíèè ñ ïðîñëàâëåííûì «Ëóêîé», äà è íå òîëüêî ñ íèì, ãîðàçäî 
ìå íåå ïîïóëÿðíà äðóãàÿ âåùü — áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà», íåñìîòðÿ íà 
òî, ÷òî îíà àòðèáóòèðîâàíà ñàìîìó Ïóøêèíó! Îíà è çà ãðàíèöåé íàïå-
÷àòàíà òîëüêî ÷òî (À.À. Èëþøèí, âèäèìî, íå çíàë, ÷òî â ôåâðàëå 1991 ã. 
Ïóøêèíñêèé Äîì èçäàë «Òåíü Áàðêîâà» òèðàæîì 200 ýêç. — Ë.Á.), è ó 
íàñ, íàñêîëüêî èçâåñòíî, íå èìåëà ñòîëü øèðîêîãî õîæäåíèÿ â ìàøèíî-
ïèñíûõ êîïèÿõ, õîòÿ ñïåöèàëèñòû çíàëè åå äàâíî. Êîãäà ãîòîâèëîñü 
áîëüøîå àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå ïóøêèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ñîñòàâèòå-
ëè ìå÷òàëè íàïå÷àòàòü íåïðèñòîéíóþ áàëëàäó õîòÿ áû ñàìûì ìàëûì 
òèðàæîì â äîïîëíèòåëüíîì ñïåöòîìå, íî è ýòî íå áûëî ïîçâîëåíî. Îôè-
öèàëüíûé è — øèðå — îáùåñòâåííûé êóëüò Ïóøêèíà ñâîåîáðàçíî ñî-
ñóùåñòâîâàë ñ çàïðåòíîñòüþ ýòîé åãî áàëëàäû è ñ öåíçóðíîãî õàðàêòåðà 
ïðîïóñêàìè â òåêñòàõ íåêîòîðûõ äðóãèõ åãî ïðîèçâåäåíèé: íå÷òî âðîäå 
ïÿòåí íà «ñîëíöå íàøåé ïîýçèè». Ñåé÷àñ ñíîâà âîçîáíîâèëèñü ïîïûòêè 
íàïå÷àòàòü «Òåíü Áàðêîâà» íà ðîäèíå åå àâòîðà, äëÿ ÷åãî, ïî-âèäèìîìó, 
òðåáóåòñÿ êîãî-òî óáåäèòü â òîì, ÷òî ýòî íå ïðîòèâîçàêîííàÿ ïîðíîãðà-
ôèÿ, à âåëèêàÿ êëàññèêà è ÷òî «êàæäàÿ ñòðîêà Ïóøêèíà äðàãîöåííà». 
Äóìàÿ ïðè ýòîì ïðî ñåáÿ: äà õîòü áû è íå áûëà äðàãîöåííîé äåéñòâèòåëü-

738 /1.В. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

турное обозрение» По 11 за 1991 г.]. - М., 1992. - Специальный выпуск. -
С. 26-27. - (112 с.: [20] эрот. ил.; 26 × 20 см. В ил. обл. 50 000 экз. Переверста-
ны с. 1-4 обл., с. 1, 2, 112).

В редакциоъшом предуведомлеъши на с. 26 Читаем:

Поэма «Тень Баркова», традиционно приписывающаяся Пушкину,
уже давно известна специалистам по исгории литературы, неоднократно
упоминалась и цитировалась в россиискои печати, а в последнее время
была издана и за рубежом. Впервые о ее существовант/ш и принадлежно-
сти Пушкину сообщил в 1863 году В.П. Гаевский, затем эту атрибуцию
поддержали такие крупные пушкинисты как Н.О. Аернер и П.Е. Щего-
лев. В 1930-е годы этой проблемой специально занимался М.А. Цявлов-
скшїІ, посвяшвцшй «Тени Баркова» целую монографию, в которой он на
основании многочисленных сопоставлении пришел к определенному
выводу об авторстве Пушкина. М.А. Цявловским было подготовлено
малотиражное для специалистов издаъше «Теъш Баркова», но так и не
увидевшее света, однако ставшее широко известным исследователям в
многочислеъшых копиях. В последнее время точку зрения М.А. Цявлов-
ского в очень резкой форме оспорил А. Чернов, предположивший, что
автором «Теъш Баркова» был АФ. Воейков («Свободу Пушкину» // «Ст/ш-
таксис», 1991, По 30). Никаких серьезных аргументов, обосновываюших
эту гипотезу, А. Чернов, впрочем, не приводит. Планируя познакомить
в настоящем номере отечественную литературную общественность с
поэмой, пргшадлежность которой Пушкину подтверждена до сих пор
всеми крупными пуцжшшсгаш, редакция рассчитывала предпослать еи
большой фрагмент из книги М.А. Цявловского. С этой просьбой мы
обратились к Е.С. Шальману, располагающему одной из копий работы.
Однако из-за некорректного поведения публикатора, без всяких основа-
ний снявшего материал на завершающей стадии работы над номером,
мы оказались лишены этой возможности. Редакция обещает в одном из
ближайших номеров восполнить этот пробел и опубликовать выдерж-
ки из этой монографии по другим источъшкам.

См. ответ Е.С. Шальмана: Ш(шаман, Е.С. Вокруг «Тени Баркова»: Пись-
мо по поводу... / Е.С. Шальман //Независимая газета. - М., 1992. - 14 янва-
ря (По 7). - С. 8. - Редакция своего обещания не сдержала.

Текст «Тень Баркова» публикуется по фотокопгш верстки из коллекцгш
Евгения СамойловичаШальмана (1929 - 5.02.2008) (прямо источъшк не ука-
зан) со следующим/1 неточносгями пункгуациоъшого характера в строках 29,
66, 68, 81, 123, 166, 170, 173, 187, 253, 277, 286 (вместо «награда» ошибочно
«отрада»). - Объявление о предстоящем выходе журнала смотрите: Аите-
ратурное обозрение. М., 1991. По 10. С. 3 обл. («Следующий номер нашего
журнала посвящен проблеме обсценной и эротической традиции в рус-
ской лигературе. Читайте в номере: - Поэма А.С. Пушкина «Тень Барко-
ва» и фрагменты неопубликованного комментария М.А. Цявловского к
поэме»).
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1991, ноябрь (вышло 20 ноября)
Зорин,АндрейЛеонидович (1956-). Барков и барковиана: Предварительные

замечания /Андрей Зорин //Аитературное обозреъше:... журнал. -М.: Изд-
во «Советский писатель», 1991. - [По] 11. - С. 18-21 (в два столбца). -
О «Тени Баркова» на с. 18:

В традиционно приписываемой Пушкину поэме «Тень Баркова» родо-
начальник срамной поэзии выступает в качестве своего рода бога Приа-
па, являющегося страждущему герою в момент мужских затруднении
и требующего за это молитв и прославлений. Возможно, именно с этим
мифологическим превращением связана ощущавшаяся Пушкгшым не-
произносимость имени Варкова: «Но назову ль детину, // Что доброю
порой //Тетради половину//Заполъшл лишь собой», - говорится в «Город-
ке» при перечислении авторов «сочинений, презревших печать». Акъ
бопыгно, что позднее значительная часть непечатной лирики, наряду с
Барковым, приписывалась ПушкШу, которьпїт берет на себя ту же мифо-
логическую функцию. Вытующшїт в массовом сознаъши образ Пушина,
безусловно, включает в себя мотивы гипертрофированной сексуально-
сти.

Статья А.А. Зорина будет опубликована под тем же заглавием и с этим
же пассажем о «Тени Баркова» в изд.: «Аетите, грусти и печали...»... - М.,
1992. _ с. 38_49 (На с. 39).

1991, ноябрь (вышло 20 ноября)
Илюшин, АА. (1940-). Ярость праведных: Заметки о непристойной рус-

ской поэзии ХУПІ-ХІХ вв. / А.А. Илюшин // Литературное обозрение:
ж...урнал - М.: Изд-во «Советский писатель», 1991. - [По] 11. - С. 7-14

(в 2 столбца, кегль 8). - О «Теъш Баркова» на с. 11 (58 строк):

В сравнеъши с прославленным «Аукой», да и не только с ним, гораздо
менее популярна другая вещь - баллада «Тень Баркова», несмотря на
то, что она атрибутирована самому Пушкину! Она и за граъшцей напе-
чатана только что (А.А. Илюшин, видимо, не знал, что в феврале 1991 г.
Пушкинский Дом издал «Тень Баркова» тиражом 200 экз. - АБ), и у
нас, насколько известно, не имела столь широкого хождения в машино-
писных копиях, хотя специалисты знали ее давно. Когда готовилось
большое академическое издание пушкинских произведеншїт, составите-
ли мечтали напечатать непристойную балладу хотя бы самым малым
тиражом в дополъшгельном спецтоме, но и это не было позволено. Офи-
циальный и - шире - общественный культ Пушкина своеобразно со-
существовал с запретностью этой его баллады и с цензурного характера
пропусками в текстах некоторых других его произведении: нечто вроде
пятен на «солнце нашей поэзии». Сейчас снова возобновились попытки
напечатать «Тень Баркова» на родине ее автора, для чего, по-видимому,
требуется кого-то убедить в том, что это не противозаконная порногра-
фия, а великая классика и что «каждая строка Пушина драгоценна».
Думая при этом про себя: да хоть бы и не была драгоцеъшой действитель-
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íî êàæäàÿ ñòðîêà — âñå ðàâíî, ïî÷åìó áû åå íå îïóáëèêîâàòü? Åùå â 
60-å ãîäû, íàâåäûâàÿñü â ñòîëè÷íûå è ïðîâèíöèàëüíûå àðõèâû è çíàêî-
ìÿñü òàì, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ñ ïàìÿòíèêàìè íåïðèñòîéíîé ïîýçèè XVIII—
XIX ââ., ÿ ïåðåïèñàë è òåêñò áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà». Êîíå÷íî, òîãäà 
íå ÷åãî áûëî è äóìàòü î åãî ïóáëèêàöèè. Êàçàëîñü áîëüøîé óäà÷åé òî, ÷òî 
ìîæíî îïóáëèêîâàòü äâà íàéäåííûå ìíîþ òîãäà æå íåèçâåñòíûå è âïîë-
íå ïðèëè÷íûå ñòðî÷êè èç ïîýìû «Áðàòüÿ ðàçáîéíèêè», ÷òî è áûëî ñäå-
ëàíî, à îáøèðíûé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» îñòàâàëñÿ ïîä ñïóäîì. Âðåìåíà 
íåñêîëüêî èçìåíèëèñü, è òåïåðü áîëåå âîçìîæíî òî, ÷òî âîâñå íå áûëî 
âîçìîæíî äëÿ áëåñòÿùèõ òåêñòîëîãîâ ïóøêèíèñòîâ 30-õ ãîäîâ, êîòîðûå 
ðàñïîëàãàëè îïòèìàëüíûìè, íàèáîëåå ñîâåðøåííûìè è àâòîðèòåòíû-
ìè ñïèñêàìè ïóøêèíñêîé áàëëàäû (Êàê ðàç íàîáîðîò: «ñîâåðøåííûå è 
àâòîðèòåòíûå ñïèñêè» íå áûëè èçâåñòíû. — Ë.Á.) è áûëè ãîòîâû ê åå ïóá-
ëèêàöèè. Ïîñêîëüêó íà ñòðàíèöàõ ýòîãî æóðíàëà ïðåäóñìîòðåíà ïå-
ðåïå÷àòêà «Òåíè Áàðêîâà», íåò ðåçîíà åå ïåðåñêàçûâàòü è öèòèðîâàòü. 
Çà ìå÷ó ëèøü, ÷òî â íåñêîëüêî ñòðàííîì íàçâàíèè ïðåäëàãàåìîé ñòàòüè 
èñ ïîëüçîâàíû ñëîâà îòòóäà («Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõ õóåâ // Òåáå ÿ âîç-
 âðà ùàþ»). Íàâåðíîå, ýòà áàëëàäà — âûñøàÿ òî÷êà â ðàçâèòèè áàðêîâ-
ñêîé òðàäèöèè. Îçîðíîå ñêâåðíîñëîâèå çäåñü âåñüìà àðòèñòè÷íî è â òî 
æå âðåìÿ ïðîñòîäóøíî. Ìîæíî ïîäóìàòü, ÷òî ê íåìó ïðèìåøèâàåòñÿ 
íåêàÿ èäåéíîñòü — àíòèêëåðèêàëüíîãî òîëêà (âîò, ìîë, êàêîå ðàñïóòíîå 
äóõîâåíñòâî), íî êàêàÿ óæ òóò èäåéíîñòü! Ñêîðåå ïðîñòî øàëîñòü.

Â ñâîþ ñòàòüþ À.À. Èëþøèí âêëþ÷èë íåêîòîðûå êðóïíûå ýðîòè÷åñêèå 
òåêñòû «ïîýòà êðóãà Áàðêîâà»: íà ñ. 8 «Ñóä ó õóÿ ñ ìóäàìè» («Ñ ìóäàìè ó õóÿ 
âåëèêèé áûë ðàçäîð... (58 ñò.)»); íà ñ. 9—10 «Êîçà è áåñ» («Ñëó÷èëîñÿ êîçå 
çàéòè êîãäà-òî â ëåñ... (34 ñò.)»); íà ñ. 12 «Êàëèïñà» À.È. Ïîëåæàåâà («Ïîëó íàã à, 
ïîëóâîçäóøíà... (28 ñò.)»; íà ñ. 12—13 «Äæåííè» åãî æå («— Ñàäèñü íà êîëåíè... 
(59 ñò.)»); íà ñ. 13 èç Í.À. Íåêðàñîâà («Íàêîíåö èç Êåíèãñáåðãà... (8 ñò.)»).

1991, 27 íîÿáðÿ
Ýðîòèêó ïîêàçàëè òîëüêî îäíàæäû / îòäåë êóëüòóðû // Êîììåðñàíòú: 

åæåíåäåëüíèê èíôîðìàöèîííîé ñëóæáû «Ôàêò»: îðãàí ÑÎÊ ÑÑÑÐ: âûõî-
äèò ïî ïîíåäåëüíèêàì: èçäàåòñÿ ñ 1909 ãîäà / ãë. ðåä. Âëàäèìèð [Å.] ßêîâëåâ 
[1959—]. — Ìîñêâà, 1991. — 25 íîÿáðÿ — 2 äåêàáðÿ 1991 ã. (¹ 46 (96)). — Ñ. 30; 
20 × 13 ñì. — Òèð. 450 000 ýêç. — Íà ñ. 30 (19 ñòðîê; 6,2 × 4 ñì):

27 íîÿáðÿ â Ìàëîì çàëå Öåíòðàëüíîãî äîìà ëèòåðàòîðîâ íàó÷íî èññëå-
äîâàëè ïîõàáùèíó. Áûëà ïðåäïðèíÿòà ïîïûòêà óñòàíîâèòü àâòîðñòâî 
ïîýìû ïîä íàçâàíèåì «Òåíü Áàðêîâà» (ïåðâûì êàíäèäàòîì â àâòîðû 
ïîýìû òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ À.Ñ. Ïóøêèí). Àêàäåìè÷åñêîå îáñóæäå-
íèå âðàùà ëîñü âîêðóã åäèíñòâåííîãî âîïðîñà: ñîîòâåòñòâóåò ëè õóäîæå-
ñòâåííûé óðî âåíü «ñðàìíîé ïîýçèè» ãåíèàëüíîñòè ïîýòà. Òåêñò ïîýìû 
íå îãëàøàëñÿ.

1991, 2—8 äåêàáðÿ
Áëþìèí, Ãåîðãèé Çèíîâüåâè÷. «×òî çàâòðà âûäåò â ñâåò: Áàðêîâà ñî÷è-

íåíüÿ»: îá ýðîòè÷åñêîé òåìå â ðóññêîé ïîýçèè / Ãåîðãèé Áëþìèí // Ãîëîñ: 

îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé åæåíåäåëüíèê: ñâîáîäíàÿ òðèáóíà æóðíàëè-
ñòîâ / Ó÷ðåäèòåëè: Ñîþç æóðíàëèñòîâ ÑÑÑÐ è êîëëåêòèâ ðåäàêöèè; ãë. ðåä. 
Èãîðü Èëüèí; ðåäêîë.: Íèêîëàé Áîíäðîâñêèé, Âèòàëèé Âîëêîâ, Ïàâåë Ãóñåâ 
[è äð., âñåãî 12 èìåí]. — Ì., 1991 (Ì.: Òèï. èçä-âà ”Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà“). — 
¹ 47, 2—8 äåêàáðÿ’91. — 16 ñ.; 42 × 30 ñì. — 100 000 ýêç. — Íà ñ. 11 â ðóáðèêå 
«Îò 16 è ñòàðøå» (19 × 22 + 17 × 8,5 ñì; 5 ñòá., â 4-ì ñòá.): «Åùå â Ëèöåå þíûì 
Ïóøêèíûì áûëà íàïèñàíà áàëëàäà ”Òåíü Áàðêîâà“, íå îïóáëèêîâàííàÿ äî 
ñèõ ïîð äàæå â àêàäåìè÷åñêîì ñîáðàíèè: Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì... [äà-
ëåå ïðèâåäåíû ñòðîêè 2—9, à ñòðîêà 10 äàíà â òàêîé ðåäàêöèè:] Ëåã ñ á... 
ìîëîäîþ...».

1991, 6 äåêàáðÿ
Êóçüìèíîâ, Ãåííàäèé Áîðèñîâè÷. Ïî ñëóõàì è îôèöèàëüíî / Ïîäãîòîâèë 

Ã. Êóçüìèíîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå: ãàçåòà âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä: âûõîäèò 
ñ 5 ìàÿ 1966 ã. / Ó÷ðåäèòåëè: Ì-âî èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÑÑÑÐ; Àññîöèàöèÿ 
ñîâåòñêèõ êíèãîèçäàòåëåé è Âñåñîþçíîå îáùåñòâî «Êíèãà»; Ãë. ðåä. Å. Àâå-
ðèí. — Ìîñêâà, 1991 (Ì.: Òèï. èçä-âà «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — 6 äåêàáðÿ 
1991 ã. (¹ 49 (1331)). — Ñ. 2; 34 × 5 ñì. — 244 242 ýêç. — Èç 5-è ïîäáîðîê 2-ÿ ïî 
ñ÷åòó (8 × 5 ñì.):

“ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ” — àíîíèìíàÿ ñêàáðåçíàÿ ïîýìà (90 % ëåêñèêè — 
îòáîðíûé ðóññêèé ìàò) ñòàëà ïðåäìåòîì îáñóæäåíèÿ íà î÷åðåäíîì çà-
ñåäàíèè êëóáà áèáëèîôèëîâ ÖÄË. Ñòîÿë ðåáðîì âîïðîñ àâòîðñòâà: 
«Ïóø êèí èëè íå Ïóøêèí». Äîêëàä÷èê — âåòåðàí íåôîðìàëüíîé ïóø-
êèíèñòèêè À.[À.] Ëàöèñ [1914—1999], îòñòàèâàÿ ïðèîðèòåòû Àëåêñàíäðà 
Ñåð ãååâè÷à, ïðîòèâîñòîÿë áîëåå ìîëîäîìó íåôîðìàëó, àâòîðó øèðîêî 
àðãóìåíòèðîâàííîé ñòàòüè «Òåíü Áàðêîâà», èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðî-
òè÷åñêèõ íîæêàõ» («Ñèíòàêñèñ». — Ïàðèæ, 1991. ¹ 30) À.[Þ.] ×åðíîâó 
[1953—]. Ðàçîøëèñü, êàê è ïðèíÿòî ó èíòåëëèãåíòíûõ ëþäåé, êàæäûé 
ïðè ñâîåì ìíåíèè. “Òåíü Áàðêîâà” áóäåò èçäàíà, êàê âûÿñíèëîñü ïî õîäó 
âñòðå÷è, äîâîëüíî ñêîðî. Èìÿ èçäàòåëÿ ïîêà äåðæèòñÿ â òàéíå.

1991, êîíåö
Òåíü Áàðêîâà: Íàïå÷àòàíî [â ñîêðàùåíèè] ïî èçäàíèþ «Ñèíòàêñèñ», 

¹ 30, Ïàðèæ, 1991 ã. / Õóäîæíèê Â<àëåðèé> È<ãîðåâè÷> Àì÷èñëàâñêèé. — 
Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Àïîëëîí», 1991 (Îòïå÷àòàíî â ÈÏÊ «Ìîñêîâñêàÿ 
ïðàâ äà», çàê. 751). — 32 ñ.; 21 × 14,5 ñì. — Â èë. öâ. îáë. 100 000 (1 çàâîä 50 000). 
Öåíà äîãîâîðíàÿ. — Íà îáë. çàãëàâèå: Òåíü Áàðêîâà. Íà êðàñíîãî öâåòà îáë. 
òàêæå ëóáî÷íàÿ èë. (ìóæ÷èíà è æåíùèíà ëåæàò íàêðûâøèñü êíèãîé «Ëóêà 
Ìóäèùåâú»). — Îïèñàíî ïî ñ. 2. — Ñîäåðæàíèå: [Àâàíòèòóë:] Òåíü Áàðêîâà. 
Ñ. 1; [Âûõîäíûå ñâåäåíèÿ ñ ìàðêîé èçä-âà — ñòàòóåé áîãà Àïîëëîíà]. Ñ. 2; 
Ñâîáîäó Ïóøêèíó! Ñ. 3—30 («ËÃ—Äîñüå». Èþíü, 1990. Èç âîñïîìèíàíèé 
Èëüè Ëüâîâè÷à Ôåéíáåðãà (1905—1979). Ñ. 3; «Êíèæíîå îáîçðåíèå». 23.03.90. 
Ê. Âàíøåíêèí. Öÿâëîâñêèé è Áàðêîâ. Ñ. 3—4; «Òåíü Áàðêîâà» èëè åùå î 
ïóø êèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ / Àíäðåé ×åðíîâ. Ñ. 5—30 (Òèõàÿ ñåíñà-
öèÿ «ËÃ». Ñ. 5—9; Òåíü Áàðêîâà [òåêñò 24 ñòðîôû, [288] ñòðîê]. Ñ. 10—21; 
Àâòîðèòåòû è àðãóìåíòû. Ñ. 22—23; Ìóêè ýðåêòè÷åñêîé ìóçû. Ñ. 24—25; 
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но каждая строка - все равно, почему бы ее не опубликовать? Еще в
60-е годы, наведываясь в столичные и провинциальные архивы и знако-
мясь там, в числе прочего, с памятниками непристойной поэзІ/ш ХУПІ-
ХІХ вв., я переписал и текст баллады «Тень Баркова». Конечно, тогда
нечего было и думать о его публш<ации. Казалось большой удачей то, что
можно опублш<овать два найдеъшые мною тогда же неизвестные и впол-
не приличные строчки из поэмы «Братья разбойнІ/ши», что и было сде-
лано, а обширный текст «Тени Баркова» оставался под спудом. Времена
несколько изменились, и теперь более возможно то, что вовсе не было
возможно для блестящих текстологов пушкинистов 30х годов, которые
располагали оптимальными, наиболее совершенными и авторитетны-
ми списками пуцп<инской баллады (Как раз наоборот: «совершенные и
авторитетные сгщски» не были известны. - ./1.Б ) и были готовы к ее пуб-
ликации. Поскольку на страницах этого журнала предусмотрена пе-
репечатка «Теъш Баркова», нет резона ее пересказывать и цитировать.
Замечу лишь, что в несколько страъшом назваъши предлагаемой статьи
использованы слова оттуда («Всю ярость праведных хуев // Тебе я воз-
вращаю»). Наверное, эта баллада - высшая точка в развитии барков-
ской традиции. Озорное сквернословие здесь весьма артисгично и в то
же время простодушно. Можно подумать, что к нему примешвается
некая идейность - антиклерикального толка (вот, мол, какое распутное
духовенство), но какая уж тут идейность! Скорее просто шалость.

В свою статью А.А. Илюшин включил некоторые крупные Эротические
тексты «поэта круга Баркова»: на с. 8 «Суд у хуя с мудами» («С мудаьш у хуя
велшєшїт был раздор... (58 сг.)››); на с. 9-10 «Коза и бес» («Случилося козе
зайти когда-то в лес... (34 сг.)››); на с. 12 «Калипса» А.И. Полежаева («Полунага,
полувоздуцша... (28 сг.)››; на с. 12-13 «Дженъш» его же («- Садись на колеъш...
(59 сг.)››); на с. 13 из Н.А. Некрасова («Наконец из Кенигсберга... (8 сг.)››).

1991, 27 ноября
Эротику показали только однажды / отдел культуры // Коммерсантъ:

еженедельник гшформациоъшой службы «Факт»: орган СОК СССР: выхо-
дит по понедельникам: издается с 1909 года/ гл. ред. Владимир [Е] Яковлев
[1959-]. - Москва, 1991. - 25 ноября - 2 декабря 1991 т. (По 46 (96)). - С. 30;
20 × 13 см. - Тир. 450 000 экз. - На с. 30 (19 строк; 6,2 × 4 см):

27 ноября в Малом зале Центрального дома литераторов научно иссле-
довали похабщину. Была предпринята попытка установить авторство
поэмы под названием «Тень Баркова» (первым кандидатом в авторы
поэмы традиционно считается А.С. Пушкин). Академическое обсужде-
ние вращалось вокруг едтшственного вопроса: соответствует ли художе-
ственный уровень «срамной поэзии» гениальности поэта. Текст поэмы
не оглашался.

1991, 2-8 декабря
Блю/кин, Георгий Зиновъович. «Что завтра выдет в свет: Баркова сочи-

ненья»: об эротической теме в русской поэзии / Георгий Блюмгш // Голос:

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 741

общественно-политический еженедельник: свободная трибуна журнали-
стов /Учредители: Союз журналистов СССР и коллектив редакции; гл. ред.
Игорь Ильгш; редкол.: Николай Бондровскшїт, Виталий Волков, Павел Гусев
[и др., всего 12 имен]. - М., 1991 (М.: Тип. изд-ва ”Московская правда“). -
По 47, 2-8 декабря,91. - 16 с.; 42 × 30 см. - 100 000 экз. - На с. 11 в рубрш<е
«От 16 и старше» (19 >< 22 + 17 × 8,5 см; 5 стб., в 4-м стб.:) «Еще в Аицее юным
Пушкиным была написана баллада ”Тень Баркова“, не опубликованная до
сих пор даже в академическом собрании: Однажды зимним вечерком... [да-
лее приведены строки 2-9, а строка 10 дана в такой редакции:] Аег с б...
молодою...».

1991, 6 декабря
Куза/иинов, Геннадий Борисович. По слухам и официально /Подготовил

Г. КузьмІ/Шов // Книжное обозрение: газета выходит 52 раза в год: выходит
с 5 мая 1966 г. /Учредители: М-во информацш/І и печати СССР; Ассоциация
советских книгоиздателей и Всесоюзное общество «Книга»; Гл. ред. Е. Аве-
ин. - Москва, 1991 (М.: Тип. изд-ва «Московская правда»). - 6 декабря

1991 г. (По 49 (1331)). - С. 2; 34 × 5 см. - 244 242 экз. - Из 5-и подборок 2-я по
счету (8 × 5 см.):

“ТЕНЬ БАРКОВА” - анонимная скабрезная поэма (90 % лексики -
отборньнїт русский мат) стала предметом обсуждения на очередном за-
седаъши клуба библиофилов ЦДА. Стоял ребром вопрос авторства:
<<Пу1ш<ин или не Пушкин». Докладчик - ветеран неформальной пуш-
кинистш<и А. [А] Аацис [1914-1999], отстаивая приоритеты Александра
Сергеевича, противостоял более молодому неформалу, автору широко
аргументированной статьи «Тень Баркова», или еще о пушкинских эро-
тических ножках» («Синтаксис». - Париж, 1991. По 30) А. [Ю] Чернову
[1953-1. Разошлись, как и принято у интеллигентных людей, каждьнїт
при своем мнеш/ш. “Тень Баркова” будет издана, как выясъшлось по ходу
встречи, довольно скоро. Имя издателя пока держится в тайне.

1991, конец
Тень Баркова: Напечатано [в сокращении] по изданию «Синтаксис»,

По 30, Париж, 1991 г. / Художъшк В<алерш`21> И<горевич> Ашшславскт/Ій. -
Москва: Издательство «Аполлон», 1991 (Отпечатано в ИГП< «Московская
правда», зак. 751). - 32 с.; 21 × 14,5 см. - В ил. цв. обл. 100 000 (1 завод 50 000).
Цена договорная. - На обл. заглавие: Тень Баркова. На красного цвета обл.
также лубочная ил. (мужчина и женщина лежат накрывшись къшгой «Аука
Мудищевъ»). - Ошсано по с. 2. - Содержаъше: [Авантитул:] Тень Баркова.
С. 1; [Выходные сведеъшя с маркой изд-ва - статуей бога Аполлона]. С. 2;
Свободу Пушкину! С. 3-30 («АГ-Досье». Июнь, 1990. Из воспоминаний
Ильи АьвовичаФеіішберга (1905-1979). С. 3; «Книжное обозреъше». 23.03.90.
К. Ваншенкин. Цявловский и Барков. С. 3-4; «Тень Баркова» или еще о
пушкинских эротических ножках / Андрей Чернов. С. 5-30 (Тихая сенса-
ция «АГ». С. 5-9; Тень Баркова [текст 24 строфы, [288] строк]. С. 10-21;
Авторитеты и аргументы. С. 22-23; Муки эректической музы. С. 24-25;
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Ìåäíûé âñàäíèê â çåðêàëå ìàðêèçîâîé ëóæè. Ñ. 26—30) [Íà ñ. 5 îò çàãî-
ëîâêà ïîäñòðî÷íàÿ ñíîñêà: «Èçëàãàåòñÿ â ñîêðàùåíèè», âûïóùåíî îêîëî 
510 ñòðîê, òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» íàïå÷àòàí ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóáëèêà-
öèåé åãî â «Ñèíòàêñèñå». Â êîíöå ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà (íà ñ. 30) äàòà åå íà-
ïèñàíèÿ: «1991»]; Îò ñîñòàâèòåëÿ. Ñ. 31—32. — Èìÿ ñîñòàâèòåëÿ íå óêàçàíî. 
Ýòî, âèäèìî, È.À. Àì÷èñëàâñêèé. (Èìåííî ôàìèëèè: «Ñîñòàâèòåëü È.À. Àì-
÷èñëàâñêèé; õóäîæíèê Â.È. Àì÷èñëàâñêèé» óêàçàíû íà îáîðîòå òèò. ëèñòà 
ìèíèàòþðíîãî èçäàíèÿ: Ïóøêèí, À.Ñ. Ìîíàõ. Âèøíÿ. Ãàâðèèëèàäà. Öàðü 
Íè êèòà è ñîðîê åãî äî÷åðåé / À.Ñ. Ïóøêèí. — Ì.: Èçäàòåëüñòâî «Àïîëëîí», 
1991 ã. — 71, [1] ñ.: [6] èë., ïîðòð.; 6,5 × 6,2 ñì. — Â ïåð. 10 000 ýêç. Öåíà 
10 ðóá.). — À.Þ. ×åðíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ñî÷èíåíà â 1834 è â íà-
÷àëå 1835 ãîäà À.Ô. Âîåéêîâûì (1779—1839). Àíîíèìíûé ñîñòàâèòåëü íà 
ñ. 32 ïèøåò: «... ñóäèòü îá àâòîðñòâå “Òåíè Áàðêîâà” ïî ïðåäñòàâëåííîìó ìà-
òå ðèàëó “ Ñèíòàêñèñà” ïðåäîñòàâèì è ÷èòàòåëþ». — Îïèñûâàåìîå èçäàíèå 
ïîÿâèëîñü â ïðîäàæå â ìîñêîâñêèõ êíèæíûõ ìàãàçèíàõ â íà÷àëå 1992 ã. ïî 
öåíå 15 ðóáëåé.

1991, êîíåö
Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] // ×åðíîâ, À.Þ. «Òåíü Áàðêîâà» 

èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ: [èçëàãàåòñÿ â ñîêðàùåíèè] / 
Àíäðåé ×åðíîâ // Òåíü Áàðêîâà: Íàïå÷àòàíî [â ñîêðàùåíèè] ïî èçäàíèþ 
«Ñèí òàêñèñ», ¹ 30, Ïàðèæ, 1991 ã. — Ì.: Èçä-âî «Àïîëëîí», 1991 (Îòïå÷à-
òàíî â ÈÏÊ «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — Ñ. 10—21; 21 × 14,5 ñì. — Â èë. öâ. îáë. 
100 000 ýêç. — À.Þ. ×åðíîâ ñ÷èòàåò, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ñî÷èíåíà â 1834 èëè 
â íà÷àëå 1835 ãîäà À.Ô. Âîåéêîâûì (1779—1839). Òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïå-
÷àòàåòñÿ (íà ñòðàíèöå ïî 2 ñòðîôû) ñòðîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóáëèêàöèåé 
åãî â «Ñèíòàêñèñå», â îòëè÷èå îò ïåðåèçäàíèÿ â ñáîðíèêå «Òðè âåêà ïîýçèè 
ðóññêîãî Ýðîñà» (Ì.; Òàðòó, 1992. Ñ. 102—104), ãäå â 17 ñòðîêàõ îïå÷àòêè.

Ýòî òàê íàçûâàåìàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òåêñòà «Òåíü 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Ïîñòóïèëà â ïðîäàæó â ìîñêîâñêèå êíèæíûå ìàãà-
çèíû â íà÷àëå 1992 ã. ïî öåíå 15 ðóáëåé.

1991, êîíåö — 1992, íà÷àëî
Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàííûå ñòðàíèöû / 

[ñîñòàâèòåëü — Àëåêñàíäð [Í.] Ùóïëîâ [1949—2006]; ðåäàêòîðû — Ë. Êóç íå-
öîâà, Ð. Ñàâè÷åâ, À.[È.] Êîáåíêîâ [1948—2006]; õóäîæíèê — À.[Å.] Øïèðêî 
[1955—1999]; ïðîäþñåð — À. Ëóøíèêîâ]. — Èðêóòñê: ”ÈÊÑÝÑ“, 1991 (Òèï. 
íå óêàçàíà; íåò âûïóñêíûõ äàííûõ). — 174, [2] ñ.: [7] ïîðòð. (íà ñ. 7, 8, 69, 111, 
117, 145, 161); 16,5 × 13 ñì. — (Ýðîñ. Ýðîòèêà â ìèðîâîé ëèòåðàòóðå). — Íà ñ. 1 
òåìíî-áåëîé èë. îáë. çàãë.: Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX â.â. — 
Áëîê èç 11 òåòðàäåé ïî 8 ë. (16 ñ.) ñ ïðèêëååííîé îáëîæêîé ñêðåïëåí äâóìÿ 
ìåòàëëè÷åñêèìè ñêîáàìè (ñâåðõó âíèç). — Ñîäåðæàíèå: [Ïóñòûå]. Ñ. 1—2; 
[Àâàíòèòóë ñ çàãëàâèåì ñåðèè ñ èçîáðàæåíèåì àìóðà ñî ñòðåëîé, öåëÿùå-
ãîñÿ â êðàñíîå ñåðäöå, íà îáåèõ ñòðàíèöàõ]. Ñ. 3—4; [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. 
Ñ. 5; [Çàãëàâèå, ñâåäåíèÿ îá îòâåòñòâåííîñòè, êîïèðàéò]. Ñ. 6; [Øìóöòèòóë:] 
×àñòü I. Ñ. 7; ×àñòü ïåðâàÿ [íà ñ. 9—116]. Âèêòîð Îçíîáèøèí. Ãîëîñ ãîëîé ïðàâ-
äû æèçíè. (Ñåêñóàëüíî-ýðîòè÷åñêèå ìîòèâû â ðóññêîé ñëîâåñíîñòè XVI—

XVIII â.â.). Ñ. 9—41 (1. Äüÿâîëüñêèé ñîáëàçí. Ñ. 10—12; 2. Äåðçîñòü ”ãîëÿí-
ñêîé áðàòèè“. Ñ. 12—16; 3. Ïîäàðîê ê ñâàäüáå. Ñ. 17—21; 4. Êàâàëåðñêàÿ 
äî áëåñòü. Ñ. 21—27; 5. Äåâè÷üÿ èãðóøêà. Ñ. 27—41 [íà ñ. 40: «...è ìîëîäîé 
À.Ñ. Ïóøêèí (“Ìîíàõ”, “Òåíü Áàðêîâà”, “Öàðü Íèêèòà è ñîðîê åãî íåâåñò”» 
(òàê! — ò. å. äî÷åðåé. — Ë.Á.)]); [Øìóöòèòóë:] Ïðèëîæåíèå. Ñ. 42; [Ïðåäèñëî-
âèå ê «Ïðèëîæåíèþ», ãäå óêàçàíû èñòî÷íèêè íèæåñëåäóþùèõ ïóáëèêàöèé 
íà ñ. 47—89]. Ñ. 43—46; Ñêîìîðîøèíà î ÷åðíåöå. 1—12. Ñ. 47—49; Ñåðãåé õî-
ðîø. Ñ. 50—53; Ñêàáðåçíûå ñêàçêè[: ïî èçä.: [Àôàíàñüåâ, À.Í., Äàëü, Â.È., 
ñî ñòàâèòåëè]. Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàçêè. — Âòîðîå èçäàíiå. — Âàëààìú: Òyïàð-
ñêèìú õóäîæåñòâîìú ìîíàøåñòâóþùåé áðàòiè, Ãîä ìðàêîá¼ñèÿ [ò. å. Æåíå-
âà: Èçäàòåëü Ã. Ãåîðã (H. Georg), 1878—1879 ([Òèï. À.Ä. Òðóñîâà])]. — XVI, 
232 ñ. (òåêñòû ¹ III, VII, XVI, XVII (á, â, ã, ä), XIX, XXXI)] (Ìåäâåäü è áàáà; 
Âîøü è áëîõà; Ãîðÿ÷èé êëÿï; Ïðèáàóòêè. 1—4; Ñåìåéíûå ðàçãîâîðû; Ïîñåâ 
õóåâ). Ñ. 54—61; [Øìóöòèòóë:] Ïðèëîæåíèå ê Ïðèëîæåíèþ. Ñ. 62 [ïîìå-
ùåííûé íà ñ. 62 ýòîò øìóöòèòóë — òèïîãð. îïå÷àòêà, åãî ìåñòî äîëæíî áûòü 
íà ñ. 90]; Èâàí Áàðêîâ (?). Ëóêà Ìóäèùåâ. Ïîýìà (Ïðîëîã (4 ñòðîêè); ×àñòü 
ïåðâàÿ (10/4 = 40 ñò.); ×àñòü âòîðàÿ (23/4 = 92 ñò.); ×àñòü òðåòüÿ (9/4 = 36 ñò.); 
×àñòü ÷åòâåðòàÿ (22/4 + 5 = 93 ñò.) = 66/4 + 1 = 265 ñòðîê). Ñ. 63—76 [Íà ñ. 45:

Ïîýìà “Ëóêà Ìóäèùåâ” ïå÷. ïî èçäàíèþ åå ÔËÅÃÎÍ ÏÐÅÑÑ, Ëîí-
äîí, 1980. Çäåñü, à òàêæå âî âñåõ äðóãèõ çàðóáåæíûõ è ñàìèçäàòîâñêèõ 
èçäàíèÿõ ïîýìû, îíà íåèçìåííî ïðèïèñûâàåòñÿ È.Ñ. Áàðêîâó. Îäíàêî 
æå ”Ëóêà“, êàê è ”Ïðîâ Ôîìè÷“, ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì ïðèíàäëåæèò íå 
XVIII âåêó, à 20-ì—40-ì ãã. XIX ñòîëåòèÿ»]2*;

2* Ïðèâîäèì òî÷íîå îïèñàíèå ýòîãî èçäàíèÿ ñ âûìûøëåííûìè âûõîäíûìè ñâåäåíèÿìè: 
Èâàí Áàðêîâ. Ëóêà Ìóäèùåâ. — 2-å Èçäàíèå. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÊÏÑÑ «Ãîñ-
ïîëèòèçàò», 1969 (Ìîñêâà (Ïð. Ëåíèíà 133) : Ïåðâàÿ îáðàçöîâàÿ òèïîãðàôèÿ èì. Êàëèíèíà, 
ñäàíî â íàáîð 22/IX 1968 ã., ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 31/I 1969 ã., òèðàæ 5000 ýêç., öåíà 11 êîï.). — 
80 ñ.: [6] ïîðòð. (íà ñ. 1 îáë., 21, 29, 35, 37, 47); 10,8 × 6,7 ñì. — Â îáë. — Íà îáë. ñ. 1 çàãë.: Ïîý-
çèÿ. — Íà îá. òèò. ñ. (ñ. 4): «Ïå÷àòàåòñÿ ïî ðåøåíèþ Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ îãðàíè÷åííûì 
òèðàæîì äëÿ ïàðòèéíûõ àêòèâèñòîâ — èññëåäîâàòåëåé ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäñòâà». Íà ñ. 5: 
«Áèáëèîòåêà ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäñòâà / Ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: Ê. Ôåäèí, À. Êîðíåé÷óê, 
À. Ñóðêîâ, Â. Êî÷åòîâ, À. Ìàðêîâ, Þ. Áàðàáàø, Ñ. Áàáàåâñêèé, Â. Àðäàìàòñêèé». Íà ñ. 6: 
«Ïîñâÿùàåòñÿ Ìèõàèëó Àëåêñàíäðîâè÷ó Øîëîõîâó». Íà ñ. 7: «Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÊÏÑÑ 
«Ãîñïîëèòèçäàò» [23 ñòðîêè òåêñòà]. Íà ñ. 8: «Îò ñîñòàâèòåëÿ» [11 ñòðîê] / Òàòüÿíà Òýññ. Íà 
ñ. 9—10: «Èâàí Áàðêîâ» [êðàòêàÿ ñïðàâêà — 38 ñòðîê] / Å. Ôóðöåâà, Íèêèòñêèå âîðîòà, Ìîñê-
âà. Íà ñ. 11 [øìóöòèòóë:] «Ëóêà Ìóäèùåâ|ïîýìà». Íà ñ. 13—64 [òåêñò ïîýìû «Ëóêà Ìóäè-
ùåâ»]. Íà ñ. 65—78: «Îòçûâû öåíòðàëüíîé ïå÷àòè î ïåðâîì èçäàíèè ýïîïåè Áàðêîâà» [ïðè-
âåäåíû 11 îòçûâîâ]. Äåéñòâèòåëüíûå âûõîäíûå ñâåäåíèÿ: Ëóêà Ìóäèùåâ / Èâàí Áàðêîâ 
[ïñåâä.]. — Ëîíäîí: Ôëåãîí Ïðåññ, 1969.

Âîò ÷òî ïèøåò Àëåê Ôëåãîí (Ôëåãîíò, Îëåã Âàñèëüåâè÷ (àíãë. Flegon, Alec); 20.01.1924, 
Áåññàðàáèÿ — 15.05.2003, Ëîíäîí) — áðèòàíñêèé èçäàòåëü. Ó÷èëñÿ â Ëèòåðàòóðíîì èíñòèòóòå 
èì. Ãîðüêîãî â Ìîñêâå. Â 1956 ã. ýìèãðèðîâàë.) â ñâîåé êíèãå Âîêðóã Ñîëæåíèöûíà: [â 2 ò.] / 
À. Ôëåãîí. — [London]: Ôëåãîí Ïðåññ, cop. 1981. — Òîì ïåðâûé. — 512 ñ.: èë., 1 ë. ïîðòð.; 18 ×
× 12 ñì. — Â îáë. 1000 ýêç.) íà ñ. 231:

Â 1969 ã. âûïóñòèë êíèæîíêó ”Ëóêà Ìóäèùåâ“. ×åðåç äåñÿòü ëåò èçäàòåëüñòâî ”Ãëîáóñ“ 
èç Ñàí-Ôðàíöèñêî, ôèíàíñèðóåìîå ÷àñòè÷íî ÖÐÓ, ïåðåïå÷àòàëî ýòó êíèãó áåç ìîåãî 
ðàçðåøåíèÿ è âûáðîñèëî íà àìåðèêàíñêèé ðûíîê. Òàê êàê êíèæîíêà ñîäåðæèò 25 ñòðà-
íèö, íàïèñàííûõ ìíîþ, òî ýòî è åñòü íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ, ò. å. ñíîâà ïèðàòñêàÿ 
äåÿ òåëüíîñòü ëþäåé ÖÐÓ. Â 1979 ã. èçäàòåëüñòâî Òåëü-Àâèâà ”Ðàññâåò“ âûïóñòèëî êíè-
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Медный всадник в зеркале маркизовой лужи. С. 26-30) [На с. 5 от заго-
ловка подстрочная сноска: «Излагается в сокращении», выпущено около
510 строк, текст «Тени Баркова» напечатан строго в соответствтш с публш<а-
цией его в «Сшттаксисе». В конце статьи А.Ю. Чернова (на с. 30) дата ее на-
писания: «1991»]; От составителя. С. 31-32. - Имя составителя не указано.
Это, видимо, И.А. Амчиславскшїт. (Имеъшо фашлии: «Составитель И.А. Ам-
числавский; художник В.И. Амчиславскшїі» указаны на обороте тит. листа
миниатюрного издания: Пушкин, АС. Монах. Вишня. Ґавриилиада. Царь
Никита и сорок его дочерей /А.С. Пущкгш. -М.: Издательство «Аполлон»,
1991 г. - 71, [1] с.: [6] ил., портр.; 6,5 × 6,2 см. - В пер. 10 000 экз. Цена
10 руб.). - А.Ю. Чернов считает, что «Тень Баркова» сочтшена в 1834 и в на-
чале 1835 года А.Ф. Воейковым (1779-1839). Анонимный составитель на
с. 32 пишет: «... судить об авторстве “Теъш Баркова” по представлеъщому ма-
териалу “ Синтаксиса” предоставим и читателю». - Описываемое издание
появилось в продаже в московских книжных магазинах в начале 1992 г. по
Цене 15 рублей.

1991, конец
Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] //Чернов, А.Ю. «Тень Баркова»

или еще о пушкинских эротических ножках: [излагается в сокращении] /
Андрей Чернов // Тень Баркова: Напечатано [в сокращении] по изданию
«СШТаксис», Не 30, Париж, 1991 г. - М.: Изд-во «Аполлон», 1991 (Отпеча-
тано в ИПК «Московская правда»). - С. 10-21; 21 × 14,5 см. - В ил. цв. обл.
100 000 экз. - А.Ю. Чернов считает, что «Тень Баркова» сочинена в 1834 или
в начале 1835 года А.Ф. Воеїшовым (1779-1839). Текст «Тени Баркова» пе-
чатается (на странице по 2 строфы) строго в соответствии с публикацией
его в «Сшттаксисе», в отличие от переиздаъшя в сборы/ше «Три века поэзІ/ш
русского Эроса» (М.; Тарту, 1992. С. 102-104), где в 17 строках опечатки.

Это так называемая реконструкция М.А. Цявловского текста «Тень
Баркова» А.С. Пущктша. ПостуШла в продажу в московские къшжные мага-
зины в начале 1992 г. по цене 15 рублей.

1991, конец - 1992, начало
Русская эротическая литература ХУІ-ХІХ вв.: избранные страницы /

[составитель - Александр [Н.] Щуплов [1949-2006]; редакторы - А. Кузне-
цова, Р. Савичев, А. [И] Кобенков [1948-2006]; художник - А. [Е] Шшрко
[1955-1999]; продюсер - А. Аущников] - Иркутск: ”ИКСЭС“, 1991 (Тип.
не указана; нет выпускных даъшых). - 174, [2] с.: [7] портр. (на с. 7, 8, 69, 111,
117, 145, 161); 16,5 × 13 см. - (Эрос. Эроттша в шаровой литературе). - На с. 1
тешю-белой ил. обл. загл.: Русская эротическая литература ХУІ-ХІХ в.в. -
Блок из 11 тетрадей по 8 л. (16 с.) с приклеенной обложкой скреплен двумя
металлическими скобами (сверху вниз). - Содержание: [Пустые] С. 1-2;
[Авантитул с заглавием серии с изображением амура со стрелой, целяще-
гося в красное сердце, на обеих страницах] С. 3-4; [Титульная страница]
С. 5; [Заглавие, сведеъшя об ответствеъшости, кошарайт] С. 6; Шмуцтитул]
Часть І. С. 7; Часть первая [на с. 9-116] Виктор ОзнобишІШ. Голос голой прав-
ды жизни. (Сексуально-эротические мотивы в русской словесности ХУІ-
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ХУПІ в.в.). С. 9-41 (1. Дьявольский соблазн. С. 10-12; 2. Дерзость ”голян-
ской братии“. С. 12-16; 3. Подарок к свадьбе. С. 17-21; 4. Кавалерская
доблесть. С. 21-27; 5. Девичья игрушка. С. 27-41 [на с. 40: «...и молодой

7, (СА.С. Пущкгш (“Монах”, “Тень Баркова , Царь Никита и сорок его невест”»
(так! - т. е. дочерей. - А.Б.)]); [[Шмуцтитул:] Приложеъше. С. 42; [Предисло-
вие к «Приложеъшю», где указаны источники нижеследующих публикаций
на с. 47-89] С. 43-46; Скоморошина о чернеце. 1-12. С. 47-49; Сергей хо-
рош. С. 50-53; Скабрезные сказки[: по изд.: [Афанасъев, АН., Даль, ВИ.,
составители] Русскія завьтныя сказки. - Второе изданіе. - Валаамъ: Т\(пар-
скимь художествомъ монашествующей брат'іи, Год мракобьсия [т. е. Жене-
ва: Издатель Г. Георг (Н. СеотЅ), 1878-1879 ([Тип. АД. Трусова])]. - ХУІ,
232 с. (тексты Ме ІП, УП, ХУІ, ХУП (б, в, г, д), ХІХ, ХХХІ)] (Медведь и баба;
Вошь и блоха; Горячшїі кляп; Прибаутки. 1-4; Семейные разговоры; Посев
хуев). С. 54-61; [Шмуцтитул:] Приложение к Приложению. С. 62 [поме-
щенный на с. 62 этот щмуцтитул - типогр. опечатка, его место должно быть
на с. 90]; Иван Барков (?). Аука МудІ/щев. Поэма (Пролог (4 строки); Часть
первая (10/4 = 40 ст.); Часть вторая (23/4 = 92 ст.); Часть третья (9/4 = 36 ст.);
Часть четвертая (22/4 + 5 = 93 ст.) = 66/4 + 1 = 265 строк). С. 63-76 [На с. 45:

Поэма “Аука Мудищев” печ. по изданию ее ФАЕГОН ПРЕСС, Аон-
дон, 1980. Здесь, а также во всех других зарубежных и самиздатовских
изданиях поэмы, она неизменно приписывается И.С. Баркову. Однако
же ”.Аука“, как и ”Пров Фомич“, по всем показателям принадлежит не
ХУІП веку, а 20-м-40-м гг. ХІХ столетия››]2*;

2* Приводим точное описаъше этого издания с вымышленными выходными сведеъшями:
Иван Барков. Аука Мудищев. - 2-е Издание. - Москва: Издательство ЦК КПСС «Гос-
политизат», 1969 (Москва (Пр. Аеъшна 133) : Первая образцовая типография им. Калишща,
сдано в набор 22/ІХ 1968 г., подписано к печати 31/І 1969 г., тираж 5000 экз., цена 11 коп.). -
80 с.: [6] портр. (на с. 1 обл., 21, 29, 35, 37, 47); 10,8 × 6,7 см. - В обл. - На обл. с. 1 загл.: Поэ-
зия. - На об. тит. с. (с. 4): «Печатается по рещеъшю Политбюро ЦК КПСС ограъшчеъшым
тиражом для партшїщых активистов - исследователей литературного наследства». На с. 5:
«Библиотека литературного наследства / Редакционная коллегия: К. Федин, А. Корнейчук,
А. Сурков, В. Кочетов, А. Марков, Ю. Барабащ, С. Бабаевскшїі, В. Ардаматскшїт». На с. 6:
«Посвящается Михаилу Александровичу Шолохову». На с. 7: «Издательство ЦК КПСС
«Госполитиздат» [23 строки текста] На с. 8: «От составителя» [11 строк] / Татьяна Тэсс. На
с. 9-10: «Иван Барков» [краткая справка - 38 строк] /Е. Фурцева, Никитские ворота, Моск-
ва. На с. 11 [щмуцтитул:] «Аука Мудищев | поэма». На с. 13-64 [текст поэмы «Аука Муди-
щев››]. На с. 65-78: «Отзывы центральной печати о первом изданІ/Ш эпопеи Баркова» [при-
ведены 11 отзывов] Действительные выходные сведения: Аука Мудищев / Иван Барков
[псевд.]. - Аондон: Флегон Пресс, 1969.

Вот что пишет Алек Флегон (Флегонт, Олег Васильевич (англ. ГІеЅоп, АІес); 20.01.1924,
Вессарабия - 15.05.2003, Аондон) - британский издатель. Уьшлся в Аитературном Штституте
им. Горького в Москве. В 1956 г. эмитрировал.) в своей къшге Вокруг Солжеъпщьша: [в 2 т.] /
А. Флегон. - [І.оп(іоп]: Флегон Пресс, сор. 1981. - Том первьп'їт. - 512 с.: ил., 1 л. портр.; 18 ×
× 12 см. - В обл. 1000 экз.) на с. 231:

В 1969 г. выпустил къШжонку ”Аука Мудищев“. Через десять лет издательство ”Глобус“
из Сан-Франциско, финансируемое частично ЦРУ, перепечатало эту книгу без моего
разрешения и выбросило на американскшїі рынок. Так как книжонка содержит 25 стра-
Шщ, нагшсаъшых штою, то это и есть нарущеъше авторских прав, т. е. снова гшратская
деятельность людей ЦРУ. В 1979 г. издательство Тель-Авива ”Рассвет“ выпустило къш-
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Èâàí Áàðêîâ (?). Ïðîâ Ôîìè÷. 1—7, Çàêëþ÷åíèå (72/4 + 2 = 290 ñòðîê) [íà 
ñ. 45: «Ïîýìà ”Ïðîâ Ôîìè÷“ ïå÷. ïî èçäàíèþ å¸ ÔËÅÃÎÍ ÏÐÅÑÑ, Ëîíäîí, 
1981. <...> Íàèáîëåå âåðîÿòíûì âðåìåíåì å¸ íàïèñàíèÿ ñëåäóåò ïðèçíàòü 
ïåðâóþ òðåòü XIX ñòîëåòèÿ»]. Ñ. 77—89; [Øìóöòèòóë:] Ïðèëîæåíèå ê Ïðè-
ëî æåíèþ [íà ñ. 91—106]. Ñ. 90; Îò ðåäàêòîðà [ê òåêñòàì íà ñ. 92—106]. Ñ. 91; 
Èâàí Áàðêîâ. Äèîíèñèÿ Êàòîíà äâóñòðî÷íûå ñòèõè î áëàãîíðàâèè ê ñûíó 
[10 íàçâ.] (1764 ã.). Ñ. 92—93; Èâàí Áàðêîâ (?). Ãðèãîðèé Îðëîâ (75/4 = 
300 ñòðîê). Ñ. 94—106; [Îò ðåäàêòîðà ïðåäèñëîâèå î Â.Ë. Ïóøêèíå]. Ñ. 107—
108; Âàñèëèé Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä (1811 ã.). Ñ. 108—116; [Øìóöòèòóë:] 
×àñòü II. Ñ. 117; ×àñòü âòîðàÿ [íà ñ. 119—174]. Àëåêñàíäð Ëàöèñ. Íà ÷òî ïà-
äà åò òåíü? Ñ. 119—143 [íà ñ. 125—136, 140—143 î «Òåíè Áàðêîâà»; ññûëêà íà 
äàòó 4 ñåíòÿáðÿ 1991 ã.]; Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà [[24] ñòðîôû, 
ñòðî ôû [2 è 3, 9 è 10] ñëèòû â îäíó, â ñòðîôå [22-é] 13 ñòðîê, èòîãî 289 ñòðîê]. 
Ñ. 144—156; [Øìóöòèòóë:] Ïðèëîæåíèå. Ñ. 157; Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Ïîýìà. 
Ìîíàõ: ïåñíü ïåðâàÿ — ïåñíü òðåòèÿ. Ñ. 158—[174]; Ñîäåðæàíèå. Ñ. [1] [â «Ñî-
ä åðæàíèè» âîîáùå íå óêàçàíà ÷. 2. Ñ. 117—174. Â «Ñîäåðæàíèè» òàêæå íåïðà-
âèëüíî óêàçàíà ïàãèíàöèÿ].

Èçäàíèå, âèäèìî, âûøëî â êîíöå 1991 ã. — íà÷àëå 1992 ã. Â ñòàòüå À.À. Ëà-
öèñà åñòü óïîìèíàíèå î ñòàòüå â «Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå» îò 4 ñåíòÿáðÿ 
1991 ã. Ìåñòíûìè âëàñòÿìè ã. Èðêóòñêà êíèãà áûëà çàïðåùåíà. Èçäàíèå íå 
ïîñòóïèëî â Êíèæíóþ ïàëàòó è ïîòîìó êàê îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð íå ïîñû-
ëàëàñü â áèáëèîòåêè. Ïîçäíåå ÿ ëè÷íî îòâåç îäèí ýêçåìïëÿð â Êíèæíóþ 
ïàëàòó è åùå îäèí ïîäàðèë â ôîíä «Ýðîòèêà» â ñïåöõðàíå ÐÃÁ. Ïåðâîå óïî-
ìèíàíèå î âûõîäå â ñâåò ïîÿâèëîñü â ãàçåòå «Êíèæíîå îáîçðåíèå» 10 àïðå-
ëÿ 1992 ã.

Ñì.: Íåèçâåñòíûé áåñòñåëëåð: Èðêóòñêîå èçäàòåëüñòâî «ÈÊÑÝÑ» âû-
ïóñòèëî êíèãó, âûçâàâøóþ ñåíñàöèþ íà êíèæíîì ðûíêå Îòå÷åñòâà: «Ðóññêàÿ 
ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ. Èçáðàííûå ñòðàíèöû». Â êíèãó âîøëè 
îáðàçöû ðóññêîé ýðîòè÷åñêîé ïðîçû è ïîýçèè: ñêîìîðîøèíû, ñêàçêè, ïåñ-
íè, ïîýìû, ïðèïèñûâàåìûå È. Áàðêîâó, à òàêæå âïåðâûå ïóáëèêóåìàÿ â 
êíèæíîì èçäàíèè íåàòðèáóòèðîâàííàÿ ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàð-
 êî âà»3*. Àâòîðû íå ñòàëè çàìåíÿòü ñëîâà, ïðè÷èñëÿåìûå ê íåíîðìàòèâíîé 
ëåê ñèêå, ìíîãîòî÷èÿìè è íà÷àëüíûìè áóêâàìè, ïðåâðàùàÿ òåêñò â ðåáóñ. / 

æîíêó ”Óòåõè èìïåðàòðèöû“. Ñòðàíèöà 7-ÿ ñïèñàíà ñëîâî â ñëîâî, çàïÿòàÿ çà çàïÿòîé ñî 
ñòðàíèöû 9-é ìîåé êíèæîíêè î ”Ëóêå Ìóäèùåâå“. Â 1975 ã. ÿ âûïóñòèë ñëîâàðü ñî ìíî-
ãèìè ðóññêèìè ÷àñòóøêàìè, êîòîðûå ïå÷àòàëèñü âïåðâûå;

íà ñ. 377—378:

Â èçäàòåëüñòâå “Ôëåãîí Ïðåññ” âûøëî íåñêîëüêî èçäàíèé ïîýìû Áàðêîâà “Ëóêà Ìóäè-
ùåâ”, êîòîðîå â êàòàëîãå Áðèòàíñêîãî ìóçåÿ ïðèïèñûâàåòñÿ èçäàòåëüñòâó “Ïîñåâ”. Ôîð-
ìà, â êîòîðîé âûøëà â ñâåò ýòà ïîýìà, áûëà âûñîêî îöåíåíà àíãëèéñêîé ïðåññîé è ìíîãèå 
óíèâåðñèòåòû Àíãëèè è ÑØÀ ââåëè ýòî ïðîèçâåäåíèå Áàðêîâà ñ îáúÿñíåíèÿìè Ôëåãîí 
Ïðåññ â ïðîãðàììó ðóññêîãî ÿçûêà. Äëÿ äîêàçàòåëüñòâà ÿ âîñïðîèçâîæó äâà ïèñüìà [ïðè-
âåäåíû äâå êñåðîêîïèè çàêàçîâ: èç Ibdiana University îò 8.04.1972 — 10 ýêç.; èç Virginia 
University — 17 ýêç.].

Òàê ÷òî äàòû àíãëèéñêîãî èçäàíèÿ «Ëóêè Ìóäèùåâà»: 1980 ã. è äàæå: 1982 ã. (ñì.: Èëþøèí 
1993/2: 137) — íå âåðíû.

3* Íà ìîìåíò ïóáëèêàöèè ýòîé ðåöåíçèè «Òåíü Áàðêîâà» óæå âûøëà â æóðíàëå «Ëèòå-
ðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27).

Ïóáëèêóåì áåñåäó íàøåãî êîððåñïîíäåíòà [À.Í. Ùóïëîâà] ñ îäíèì èç ðåäàê-
òîðîâ êíèãè, ïîýòîì Àíàòîëèåì [È.] Êîáåíêîâûì è åå ïðîäþñåðîì Àëåê-
ñàíä ðîì Ëóøíèêîâûì, ñ ïèñàòåëåì Ìèõàèëîì [Ì.] Æâàíåöêèì [1934—] 
è àðòèñòîì Åôèìîì [Ç.] Øèôðèíûì [1956—]. // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 
1992. — 10 àïðåëÿ (¹ 15). — Ñ. 7: èë. îáëîæêè; 37 × 27 ñì. Â êîíöå òåêñòà áå-
ñåäû: «Ñ ëþáåçíîãî ñîãëàñèÿ èçäàòåëåé ïóáëèêóåì âîøåäøèå â êíèãó ïðîèç-
âåäåíèÿ: «Ñêîìîðîøèíà î ÷åðíåöå» [1—12; 12/5 = 60 ñòðîê] (XVIII â.) è îò-
ðûâîê èç àíîíèìíîé ïîýìû XIX âåêà, ïðèïèñàííîé Èâàíó Áàðêîâó, «Ãðèãî-
ðèé Îðëîâ» [28 × 4 = 112 ñòðîê èç 300]». Ïðèâåäåí äëÿ îïòîâûõ ïîêóïàòåëåé 
òåëåôîí è àäðåñ (Èðêóòñêàÿ îáë., ã. Àíãàðñê). Òèðàæ 50 000 ýêç.

Åùå îäèí îòêëèê íà ýòî èçäàíèå ñì.: Ùóïëîâ, À.Í. Çàëåïóõà ñ «êëóáíè÷-
êîé»: Ïî ïîâîäó âûñòóïëåíèÿ â ãàçåòå «Ïðàâäà» 5 ÿíâàðÿ ñ. ã. äîêòîðà ôèëî-
ëîãè÷åñêèõ íàóê Í. Òðèôîíîâà ñî ñòàòüåé «Âûõîä íà ïîëÿíû ñ «êëóáíè÷-
êîé» / Àëåêñàíäð Ùóïëîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 1993. — 22 ÿíâàðÿ 
(¹ 4). — Ñ. 7; 17 × 27 ñì. Ñàìîå ñìåøíîå, ÷òî Í.À. Òðèôîíîâ (1906—2000) 
ïèøåò îá èçäàíèè, êîòîðîãî íå âèäåë, íî ñëûøàë, ïîòîìó À.Í. Ùóïëîâ, êàê 
ðåäàêòîð è ñîñòàâèòåëü, è ãîâîðèò «÷òî â ïðîäàæó èðêóòñêàÿ êíèãà... íå ïî-
ñòóïèëà. Âîîáùå!». Î ïðÿìîì çàïðåùåíèè ýòîãî èçäàíèÿ ðàññêàçûâàåò 
À.Í. Ùóï ëîâ â ñâîåé áåñåäå ñ À.À. Èëþøèíûì, ñì.: Èëþøèí, À.À. Îçîðñòâî, 
ïåðåèìåíîâàííîå â õóëèãàíñòâî... / Áåñåäó âåëè Àëåêñàíäð Ùóïëîâ è Ðîìàí 
Øàëàåâ // Ïîäìîñêîâüå: åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà... — Ì., 1992. — 28 íîÿáðÿ. — 
Ñ. 8; 40 × 29 ñì (4 ñòîëáöà). Ùóïëîâ, À.Í.:

Åñòü ëè ñåé÷àñ íåîáõîäèìîñòü â èçäàíèè Áàðêîâà è «áàðêîâèàíû»? 
Ïðèáàâëÿåò ëè ýòî ÷òî-íèáóäü ê íàøèì ïðåäñòàâëåíèÿì î ðîññèéñêîé 
èçÿùíîé ñëîâåñíîñòè? ß ñëûøàë, íàïðèìåð, ÷òî íåêîòîðûå áëþñòèòåëè 
íðàâñòâåííîñòè îòíîñÿòñÿ ê èçäàíèÿì òàêîãî ðîäà îäíîçíà÷íî: â Èðêóò-
ñêå àðåñòîâàí òèðàæ ñáîðíèêà ðóññêîé ýðîòè÷åñêîé ëèòåðàòóðû, êóäà 
âõîäèëè ïëåìåííèê è äÿäÿ: À.Ñ. Ïóøêèí è Â.Ë. Ïóøêèí. Âîò íîâîñòü! 
Ïóøêèíû àðåñòîâàíû!

1991, êîíåö — 1992, íà÷àëî
Ëàöèñ, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (1914—1999). Íà ÷òî ïàäàåò òåíü? / Àëåê-

ñàíäð Ëàöèñ // Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàííûå 
ñòðà íèöû / [ñîñòàâèòåëü — Àëåêñàíäð Ùóïëîâ...]. — Èðêóòñê: ”ÈÊÑÝÑ“, 
1991. — Ñ. 119—143. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 125—136, 140—143. — Íà ñ. 127:

Îäíàêî, ñîõðàíèëàñü âåðñòêà â àðõèâå ÈÐËÈ, òî åñòü â Èíñòèòóòå Ðóñ-
ñêîé Ëèòåðàòóðû, èçâåñòíîì òàêæå ïîä èìåíåì “Ïóøêèíñêèé Äîì”, 
â ëè÷íîì ôîíäå Ì. Öÿâëîâñêîãî. Äðóãîé ýêçåìïëÿð âåðñòêè — â Ìîñêâå, 
â ìóçåå Ïóø êèíà, â ñîñòàâå êîëëåêöèè ñîáèðàòåëÿ Ïîëîíñêîãî. Íà íåé 
ïîìåòêà: “Èñïðà âèâ, ìîæíî ïå÷àòàòü. Ì. Öÿâëîâñêèé. 13.IV.937”.

Ýòî ïåðâàÿ èíôîðìàöèÿ â ïå÷àòè î ìåñòîíàõîæäåíèè â Ãîñóäàðñòâåííîì 
Ìóçåå À.Ñ. Ïóøêèíà (ã. Ìîñê âû) â êíèæíîì ôîíäå â «Ñîáðàíèè È.À. Ïî-
ëîí ñêîãî» (ÑÏ), ïîñòóïèâøåé 30 àâãóñòà 1978 ã., òèïîãðàôñêîé êîððåêòóðíîé 
âåðñòêè: [«À.Ñ. Ïóø êèí.|Òåíü Áàðêîâà.|(Ëèöåé 1815)» — ýòè ñâåäåíèÿ íàä 
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Иван Барков (?). Пров Фомич. 1-7, Заключение (72/4 + 2 = 290 строк) [на
с. 45: «Поэма ”Пров Фомич“ печ. по изданию её ФАЕҐОН ПРЕСС, Аондон,
1981. <...> Наиболее вероятным временем её написания следует признать
первую треть ХІХ столетия››]. С. 77-89; [Шмуцтитул:] Приложение к При-
ложению [на с. 91-106]. С. 90; От редактора [к текстам на с. 92-106]. С. 91;
Иван Барков. Дионисия Катона двустрочные стихи о благонравии к сыну
[10 назв.] (1764 т.). С. 92-93; Иван Барков (?). Григорий Орлов (75/4 =
300 строк). С. 94-106; [От редактора предисловие о ВА. Пушкине]. С. 107-
108; Василий Пушкин. Опасный сосед (1811 т.). С. 108-116; [Шмуцтитул:]
Часть П. С. 117; Часть вторая [на с. 119-174]. Александр Аацис. На Что па-
дает тень? С. 119-143 [на с. 125-136, 140-143 о «Тени Баркова»; ссылка на
дату 4 сентября 1991 г.]; Александр Пушкин. Тень Баркова [[24] строфы,
строфы [2 и 3, 9 и 10] слиты в одну, в строфе [22-й] 13 строк, итого 289 строк].
С. 144-156; [Шмуцтитул:] Приложение. С. 157; Александр Пушкин. Поэма.
Монах: неснъ первая - неснъ третия. С. 158-[174]; Содержаъше. С. [1] [в «Со
держании» вообще не указана ч. 2. С. 117-174. В «Содержаъши» также непра-
вильно указана пагинация].

Издатше, видимо, вышло в коъще 1991 г. - начале 1992 г. В статье А.А. Аа-
циса есть упоминание о статье в «Комсомольской правде» от 4 сентября
1991 г. Местными властями г. Иркутска книга была запрещена. Издаъше не
постушло в Къшжную палату и потому как обязательный экземпляр не посы-
лалась в библиотеки. Позднее я лично отвез одтш экземпляр в Къшжную
палату и еще одтш подарил в фонд «Эротика» в спецхране РГБ. Первое упсъ
минание о выходе в свет появилось в газете «Книжное обозрение» 10 апре-
ля 1992 г.

См.: Неизвестный бестселлер: Иркутское издательство «ИКСЭС» вы-
пустило книгу, вызвавшую сенсацию на книжном рынке Отечества: «Русская
Эротическая литератураХУІ-ХІХ вв. Избранные страшщы». В книгу вошли
образцы русской эротической прозы и поэзии: скоморошгшы, сказки, пес-
ни, поэмы, приписываемые И. Баркову, а также впервые публикуемая в
книжном издании неатрибутированная поэма А.С. Пушкина «Тень Бар-
кова››3*. Авторы не стали заменять слова, причисляемые к ненормативной
лексике, многоточиями и начальными буквами, превращая текст в ребус. /

жонку ”Утехи императрицы“. Страшща 7-я сШсана слово в слово, запятая за запятой со
страъп/щы 9-й моей къШжонки о ”./\уке МудІ/Штеве“. В 1975 г. я вьШустил словарь со шо
гими русскими частушками, которые печатались впервые;

на с. 377-378:

В издательстве “Флегон Пресс” вышло несколько изданшїт поэмы Баркова “Аука Муди-
щев”, которое в каталоге Британского музея пригшсьтвается издательству “Посев”. Фор-
ма, в которой вышла в свет эта поэма, была высоко оценена англшїіской прессой и многие
уъцтверситетът АнглІ/Ш и США ввели это произведеъше Баркова с объяснениями Флегон
Пресс в программу русского языка. Для доказательства я воспроизвожу два Шсьма [при-
ведены две ксерокопии заказов: из ІЬоіапа Ппіуегзігу от 8.04.1972 - 10 экз.; из УігЅіпіа
Ппіуегзігу - 17 экз.].

Так что даты английского издания «Ауки Мудищева››: 1980 г. и даже: 1982 г. (см.: Илюцпш
1993/2: 137) - не верны.

3* На момент публикации этой рецензии «Тень Баркова» уже вышла в журнале «Аите-
ратурное обозрение» (М., 1991. По 11. С. 26-27).
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Публш<уем беседу нашего корреспондента [А.Н. Щуплова] с одъшм из редак-
торов книги, поэтом Анатолием [И.] Кобенковым и ее продюсером Алек-
сандром Аушниковым, с писателем Михаилом [М.] Жванецким [1934-]
и артистом Ефимом [3.] Шифришям [1956-]. // Книжное обозрение. - М.,
1992. - 10 апреля (По 15). - С. 7: ил. обложки; 37 × 27 см. В конце текста бе-
седы: «С любезного согласия издателей публикуем вошедшие в книгу произ-
ведения: «Скоморошина о чернеце» [1-12; 12/5 = 60 строк] (ХУПІ в.) и от-
рывок из анонимной поэмы ХІХ века, приписашюй Ивану Баркову, «Григо-
ршїт Орлов» [28 × 4 = 112 строк из 300] ». Приведен для оптовых покупателей
телефон и адрес (Иркутская обл., г. Ангарск). Тираж 50 000 экз.

Еще один отклик на это издаъше см.: Щуплов,А.Н. Залепуха с «клубнич-
кой»: По поводу выступлеъшя в газете «Правда» 5 января с. г. доктора фило
логических наук Н. Трифонова со статьей «Выход на поляны с «клубъшч-
кой» /Александр Щуплов // Книжное обозрение. - М., 1993. - 22 января
(По 4). - С. 7; 17 × 27 см. Самое смешное, что Н.А. Трифонов (1906-2000)
тшшет об издаш/ш, которого не видел, но слышал, потому А.Н. Щуплов, как
редактор и составитель, и говорит «что в продажу иркутская книга... не по-
ступила. Вообще!››. О прямом запрещении этого издания рассказывает
А.Н. Щуплов в своей беседе с А.А. Илюштшым, см.: Илюшин,АА. Озорство,
переименоваъшое в хулиганство... /Беседу вели Александр Щуплов и Роман
Шалаев // Подмосковье: еженедельная газета... - М., 1992. - 28 ноября. -
С. 8; 40 × 29 см (4 столбца). Щуплов, А.Н.:

Есть ли сейчас необходимость в издании Баркова и «барковианы»?
Прибавляет ли это что-нибудь к нашим представлениям о росстйской
изящной словесности? Я слышал, например, что некоторые блюстители
нравствеъшости относятся к изданиям такого рода однозначно: в Иркут-
ске арестован тираж сборъшка русской эротической литературы, куда
входили племеъшик и дядя: А.С. Пуцп<1×щ и БА. Пушктш. Вот новость!
Пуцп<ины арестованы!

1991, конец - 1992, начало
Аацис, Александр Александрович (1914-1999). На что падает тень? /Алек-

сандр Аацис // Русская эротическая литература ХУІ-ХІХ вв.: избраъшые
страницы / [составитель - Александр Щуплов...]. - Иркутск: ”ИКСЭС“,
1991. - С. 119-143. - О «Теъш Баркова» на с. 125-136, 140-143. - На с. 127:

Однако, сохранилась верстка в архиве ИРАИ, то есть в Институте Рус-
ской Аитературы, известном также под именем “Пушкинский Дом”,
в личном фонде М. Цявловското. Другой экземпляр верстки- в Москве,
в музее Пушкина, в составе коллекции собирателя Полонското. На ней
пометка: “Исправив, можно печатать. М. Цявловский. 13.І\7.937”.

Это первая тшформация в печати о местонахождении в Государственном
Музее А.С. Пушкина (г. Москвы) в книжном фонде в «Собрании И.А. По-
лонского» (СП), постушшшей 30 августа 1978 т., типографской корректурной
верстки: [«А.С. Пушкин. |Тень Баркова. | (Аицей 1815)» - эти сведения над
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òåêñòîì ÷åðíèëàìè ðóêîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî]. Ñâåðñòàííûå îòäåëüíûå ëè-
ñòû ñ òèïîãðàôñêîé ïà ãèíàöèåé âíèçó 5—16 (îáîðîòû ïóñòûå) èëè ðóêîïèñ-
íîé íóìåðàöèåé ñèíèì êàðàíäàøîì ââåðõó ñïðàâà ë. 1—12; 26,5 × 15,5 ñì. 
(ïîçäíåå ñêëååíû è ñêðåïëåíû â äâóõ ìåñòàõ ìåòàëëè÷åñêîé ïðîâîëîêîé; 
îáðåçàíû). Íà ñ. 131:

Îæèäàåòñÿ ïîÿâëåíèå ñðàçó äâóõ ïóáëèêàöèé. Îäíó èç íèõ ãîòîâèò, êòî 
áû âû äóìàëè? Ïóøêèíñêèé Äîì. Âíîâü, êàê ïîëâåêà íàçàä, íà ïðàâàõ 
èçäàíèÿ, äîñòóïíîãî äëÿ íåìíîãèõ, ÷óòü ëè íå íóìåðîâàííîãî. Åñëè èç 
äâóõ íà÷èíàíèé, õîòÿ áû îäíî áóäåò äîâåäåíî äî êîíöà, “Òåíü Áàðêîâà”, 
êîíå÷íî æå, ñòàíåò ïðåäìåòîì ïå÷àòíîãî îáñóæäåíèÿ.

Öèòèðóþòñÿ ñòðîêè «Òåíè Áàðêîâà»: 1—8 (íà ñ. 143), 281—283 (íà ñ. 143), 
285—288 (íà ñ. 143) (ïî èçä.: Ëåðíåð 1929à: 50—52); 9 (íà ñ. 143), 249—250 
(íà ñ. 134), 253—256 (íà ñ. 134), 284 (íà ñ. 143) (ïî âåðñòêå èç Ãîñ. ìóçåÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà èç ñîáðàíèÿ È.À. Ïîëîíñêîãî — Ê<íèæíîå> Ï<îñòóïëå-
íèå> 8057. Ë. 5—16). Ñòðîêà 256 äàíà ñ òàêîé êóïþðîé: «×òî äåëàòü ìíå» — 
«Ä.........». Íà ñ. 140:

Ïåðâîå ïðîèçâåäåíèå Ïóøêèíà, ïîòåðïåâøåå óðîí îò öåíçóðû — ïîñëà-
íèå ”Ãîðîäîê“ (”Ïðîñòè, ìîé ìèëûé äðóã“). Ïðè ïå÷àòàíèè â æóðíàëå 
”Ðóññêèé ìóçååì“ (1815, ¹ 7) â øåñòè ìåñòàõ áûëè ñäåëàíû âûìàðêè. 
Âñåãî áûëà èñêëþ÷åíà 21 ñòðîêà, è íàïîñëåäîê çàìåíåíà îäíà ôàìèëèÿ. 
Íà ñåì ïðèìåðå Ïóøêèí óáåäèëñÿ, ÷òî íè ïîä êàêèì âèäîì íåëüçÿ øóò-
ëè âî ïîìèíàòü ëþáûõ äóõîâíûõ ëèö, à òàêæå ÷èíîâíèêîâ, õîòÿ áû è â 
íåáîëüøèõ ÷èíàõ. Êðîìå òîãî, âîâñå íå äîçâîëåíî íàçûâàòü... Áàðêîâà! 
×òî ïðåäïðèíÿë ïîýò? Ïîñòóïèë íàïåðåêîð çàïðåòàì. Â òîì æå 1815 ãî äó 
ñî÷èíèë øóòî÷íîå ïðîèçâåäåíèå, â êîåì ôèãóðèðîâàëè ðàññòðèãà-ïîï, 
ïîäúÿ÷èé èç Ñåíàòà, à òàêæå ... Èâàí Áàðêîâ. Åñëè ìû âåðíî óñìîòðå-
ëè ñâÿçü ñîáûòèé, òî ïîýìà “Òåíü Áàðêîâà” âîçíèêàëà êàê âîçìåçäèå, êàê 
òâîð ÷åñêîå, ñòîêðàòíîå îòìùåíèå öåíçóðå.

Íà ñ. 143—143:

P.S. Íàáåæàëà äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ. Îæèäàåòñÿ ïîÿâëåíèå 
ñòàòüè, “îïðîâåðãàþùåé” àâòîðñòâî Ïóøêèíà. Ìåæäó òåì, 4 ñåíòÿáðÿ 
1991 ãîäà â “Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå” ïîÿâèëèñü ïðîòèâîïîëîæíûå 
ñâåäåíèÿ: êàêèå-òî íåíàçâàííûå ýêñïåðòû “ïîäòâåðäèëè ïîäëèííîñòü”. 
Ïî ëà ãàþ, ÷òî “ïîäòâåðæäàòü ïîäëèííîñòü” âîçìîæíî ëèøü â îáùåì è 
öåëîì. Âñÿ ñëîæíîñòü â òîì, ÷òî ñîõðàíèâøèåñÿ ðóêîïèñíûå ñïèñêè 
ñîäåð æàò íåìàëî ðàçíî÷òåíèé. Ïîýòîìó íå ïðèõîäèòñÿ íàñòàèâàòü íà 
òî÷íîñòè êàæäîé îòäåëüíî âçÿòîé ñòðîêè. Ïîñêîëüêó ÿ íå ïðèíèìàë ó÷àñ-
òèÿ â ýêñïåðèìåíòàõ, â êîíñóëüòàöèÿõ è íå ÿâëÿþñü Ïóáëèêàòîðîì äàí-
íîãî òåêñòà ïîýìû (çäåñü À.À. Ëàöèñ èìååò ââèäó òåêñò íà ñ. 144—156 â 
îïèñûâàåìîì èçäàíèè. — Ë.Á.), ÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé ïðàâî âïîñëåäñòâèè 
îñïîðèòü âåðíîñòü âîñïðîèçâåäåíèÿ òåõ èëè èíûõ ñòðîê.

Ñòàòüÿ À.À. Ëàöèñà ñ íåáîëüøèì ñîêðàùåíèåì áóäåò ïåðåèçäàíà ïîä òåì æå 
çàãëàâèåì â æóðíàëå: Êîëüöî «À» (Ì., 1999. ¹ 10. Ñ. 234—252).

1991, êîíåö — 1992, íà÷àëî
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [[24] ñòðîôû, [289] ñòðîê] / 

Àëåêñàíäð Ïóøêèí // Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàí-
íûå ñòðàíèöû / [ñîñòàâèòåëü — Àëåêñàíäð Ùóïëîâ...]. — Èðêóòñê: ”ÈÊÑÝÑ“, 
1991. — Ñ. 144—156: ïîðòð. — Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè òåêñòà íå óêàçàí. Ñâåðêà 
ïîêàçàëà, ÷òî À.Í. Ùóïëîâ êîíòàìèíèðîâàë òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» èç äâóõ 
ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ. Äåëî â òîì, ÷òî À.Í. Ùóïëîâ â òî æå âðåìÿ âûñòó-
ïàë ñîñòàâèòåëåì îäíîâðåìåííî ñ À.À. Èëþøèíûì èçäàíèÿ «Òðè âåêà ïîý-
çèè ðóññêîãî Ýðîñà» [Ì.; Òàðòó, ìàðò 1992]. À.À. Èëþøèí ïðåäîñòàâèë äëÿ 
ýòîãî èçäàíèÿ íåèñïðàâíóþ ìàøèíîïèñíóþ êîïèþ ñî ñïèñêà Ô (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. 
Ô. 178. ¹ 1024. Ë. 109—117îá.), ãäå ìû íàñ÷èòàëè 67 ðàçíî÷òåíèé ñî ñïèñ-
êîì Ô, à ñòðîêà 285 âîîáùå ïðîïóùåíà («Òðè âåêà...». Ñ. 62—67). À.Þ. ×åð-
íîâ ïðåäîñòàâèë äëÿ èçäàíèÿ «Òðè âåêà...» ñâîþ ñòàòüþ èç æóðíàëà «Ñèí-
òàê ñèñ» (Ïàðèæ, 1991. ¹ 30), êóäà áûëà èì âêëþ÷åíà ðåêîíñòðóêöèÿ 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïî âåðñòêå ÈÐËÈ 
ÐÎ, õîòÿ À.Þ. ×åðíîâ îòâåðãàåò àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà («Òðè âåêà...». 
Ñ. 102—104). Ïðè÷åì òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» â ñòàòüå À.Þ. ×åðíîâà â èçä. 
«Òðè âåêà...» íàïå÷àòàí ñ ðàçíî÷òåíèÿìè — îïå÷àòêàìè â 17-òè ñòðîêàõ, çà-
èìñòâîâàííûìè ïî íåâíèìàòåëüíîñòè ðåäàêòîðà èç äðóãîé ðåäàêöèè «Òåíè 
Áàðêîâà» â ýòîì æå èçäàíèè (íà ñ. 62—67). Âîò èç ýòèõ äâóõ íåèñïðàâíûõ 
ðåäàêöèé «Òåíè Áàðêîâà» ñîñòàâèòåòåëü ñáîðíèêà «Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëè-
òåðàòóðà XVI—XIX ââ.» À.Í. Ùóïëîâ è ñêîìïîíîâàë ñâîþ ðåäàêöèþ «Òåíè 
Áàðêîâà», ïðè÷åì îí íå òîëüêî âçàèìîçàìåíÿë ñòðîêè, íî è ïåðåñòàâëÿë 
îòäåëüíûå ñëîâà ñòðîê îäíîé ðåäàêöèè â äðóãóþ. Òåêñò «Òåêñò Áàðêîâà» 
â ðåäàêöèè À.Í. Ùóïëîâà âûðîñ äî 289 ñòðîê (îí ýòîãî äàæå íå çàìåòèë). 
Â ñòðîôå 22 íå 12 ñòðîê, à 13. Ñòðîêè 257 («È ãðåøíûé ñòàë ìóäå òðÿñòè.») 
À.Í. Ùóïëîâ âçÿë èç ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà, ãäå òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» äàí ïî 
ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, à ïîñëå ñòðîêè 260 âêëþ÷èë äîïîëíèòåëü-
íî ñòðîêó «È ìîæåò îí îïÿòü åòè:», êîòîðàÿ åñòü òîëüêî â ñïèñêå Ô, íåèñ-
ïðàâ íóþ ìàøèíîïèñíóþ êîïèþ ñ êîòîðîãî ïðåäîñòàâèë À.À. Èëþøèí. Ñòðî-
ôû [2 è 3, 9 è 10] ñëèòû. Ñòðîêà 23 äàíà â òàêîé ðåäàêöèè: «Â ÷åòâåðòûé 
âîò ïðèíÿë, âêëîòèë...» [òàê!]. Â ñïèñêå Ô ýòà 23-ÿ ñòðîêà â òàêîì âèäå: «Âú 
÷åòâåðòûé ïðèíÿëú, âêîëîòèëú...». Âî âòîðîé íåèñïðàâíîé ìàøèíîïèñíîé 
êî ïèè ñî ñïèñêà Ô, èç êîòîðîé çàèìñòâîâàíû 70 ñòðîê èòàëüÿíñêîãî èçäà-
íèÿ (ñì.: Puškin 1990), ýòà ñòðîêà êàê âàðèàíò ðåäàêöèè «À» äàíà îøèáî÷íî 
(«Â ÷åòâåðòûé ðàç ïðèíÿë, âêëîòèë»). Ïåðâàÿ íåèñïðàâíàÿ ìàøèíîïèñíàÿ 
êîïèÿ ñî ñïèñêà Ô áóäåò èñïîëüçîâàíà â èçäàíèè «Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêî-
ãî Ýðîñà» ([Ì.; Òàðòó, ìàðò 1992]. Ñ. 62—67). Íà ñ. 62 òàì òà æå îøèáî÷íàÿ 
23-ÿ ñòðîêà: «Â ÷åòâåðòûé ðàç ïðèíÿë, âêëîòèë...». Â îïèñûâàåìîì èçäàíèè 
ñîñòàâèòåëü À.Í. Ùóïëîâ â ýòîé îøèáî÷íîé ñòðîêå ïîìåíÿë ñëîâî «ðàç» íà 
«âîò». Ñëåäóþùèå 27 ñòðîê À.Í. Ùóïëîâ ñîâåðøåííî îïðåäåëåííî çàèì-
ñòâîâàë òîëüêî èç ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà: (28 («êëîêî÷åò»), 29, 40 («Êîðïèò»), 
41, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 71, 93 («ìîé»), 121, 130, 140, 141, 149, 153, 158, 188, 
257, 258, 259, 272 («ïîïà»), 277, 285, 288. Ñëåäóþùèå ñòðîêè ïðèâåäåíû ïî 
ïåðâîé íåèñïðàâíîé ìàøèíîïèñíîé êîïèè ñî ñïèñêà Ô, â òàêîé ðåäàêöèè 
ýòèõ ñòðîê íåò â ñàìîì ñïèñêå Ô, íî îíè åñòü â èçäàíèè «Òðè âåêà ïîýçèè ðóñ-
ñêîãî Ýðîñà» (ñ. 62—67): 11, 23, 69, 113, 155, 165, 189, 211, 217, 235, 248, 262. 
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текстом чернилами рукой М.А. Цявловского] Сверсгаъшые отдельные ли-
сты с типографской пагинацией въшзу 5-16 (обороты пустые) или рукопис-
ной нумерацией синим карандашом вверху справа л. 1-12; 26,5 × 15,5 см.
(позднее склеены и скреплены в двух местах металлической проволокой;
обрезаны). На с. 131:

Ожидается появление сразу двух публикацшїт. Одну из них готовит, кто
бы вы думали? Пушкинский Дом. Вновь, как полвека назад, на правах
издаъшя, достугщого для немногих, Чуть ли не нумероваъщого. Если из
двух начштаний, Хотя бы одно будет доведено до конца, “Тень Варкова”,
конечно же, станет предметом печатного обсуждения.

Цитируются строки «Тени Варкова»: 1-8 (на с. 143), 281-283 (на с. 143),
285-288 (на с. 143) (по изд.: Аернер 1929а: 50-52); 9 (на с. 143), 249-250
(на с. 134), 253-256 (на с. 134), 284 (на с. 143) (по верстке из Ґос. музея
А.С. Пушкина из собрания И.А. Полонского - К<нижное> П<оступле-
ние> 8057. А. 5-16). Строка 256 дана с такой купюрой: «Что делать мне» -
«Д......... ››. На с. 140:

Первое произведение Пушкина, потерпевшее урон от цензуры - посла-
ние ”Ґородок“ (”Прости, мой милый друг“). При печатании в Журнале
”Русский музеем“ (1815, Не 7) в шести местах были сделаны вымарки.
Всего была исключена 21 строка, и напоследок заменена одна фамилия.
На сем примере Пушкин убедился, Что ни под каким видом нельзя шут-
ливо поминать любых духовных лиц, а также чштовнт/шов, хотя бы и в
небольших чинах. Кроме того, вовсе не дозволено называть... Варкова!
Что предпринял поэт? Постуш/Іл наперекор запретам. В том же 1815 году
сочиъшл шуточное произведение, в коем фигурировали расстрига-поп,
подъячий из Сената, а также Иван Барков. Если мы верно усмотре-
ли связь собыгшїт, то поэма “Тень Баркова” возникала как возмездие, как
творческое, стократное отмщение цензуре.

На с. 143-143:

Р.Ѕ. Набежала дополнительная информация. Ожидается появление
статьи, “опровергающей” авторство Пушкина. Между тем, 4 сентября
1991 года в “Комсомольской правде” появились противоположные
сведения: какие-то неназванные Эксперты “подтвердили подлинность”.
Полагаю, что “подтверждать подлитшосгь” возможно лишь в общем и
целом. Вся сложность в том, что сохранившиеся рукописные списки
содержат немало разночгений. Поэтому не приходится настаивать на
точности каждой отдельно взятой строки. Поскольку я не прІ/шимал учас-
тия в экспериментах, в консультациях и не являюсь Публикатором дан-
ного текста поэмы (здесь А.А. Аацис имеет ввиду текст на с. 144-156 в
описываемом издании. -АБ), я оставляю за собой право впоследствии
оспорить верность воспроизведения тех или иных строк.

Статья А.А. Аациса с небольшим сокращеъшем будет переиздана под тем же
заглавием в журнале: Кольцо «А» (М., 1999. Ме 10. С. 234-252).
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1991, конец - 1992, начало
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Варкова: [[24] строфы, [289] строк] /

Александр Пушкин //Русская эротическая литератураХУІ-ХІХ вв.: избран-
ные страъшцы/ [составитель-Александр Щуплов...]. -Иркутск: ”ИКСЭС“,
1991. - С. 144-156: портр. - Источнш< публикации текста не указан. Сверка
показала, что А.Н. Щуплов конгаминировал текст «Тень Варкова» из двух
следующих документов. Дело в том, что А.Н. Щуплов в то же время высту-
пал составителем одновременно с А.А. Илюшиным издания «Три века поэ-
зии русского Эроса» [М.; Тарту, март 1992]. А.А. Илюшшт предоставил для
этого издаъшя неисправную машинописную копию со списка Ф (РГБ НИОР.
Ф. 178. Не 1024. А. 109-117об.), где мы насчитали 67 разночтений со сш/тс-
ком Ф, а строка 285 вообще пропущена («Три века...››. С. 62-67). А.Ю. Чер-
нов предоставил для издания «Три века...›› свою статью из журнала «Син-
таксис» (Париж, 1991. 1\ї9 30), куда была им включена реконструкция
М.А. Цявловского текста «Тень Варкова» А.С. Пушкина по верстке ИРАИ
РО, хотя А.Ю. Чернов отвергает авторство А.С. Пушкина («Три века...››.
С. 102-104). Причем текст «Тень Варкова» в статье А.Ю. Чернова в изд.
«Три века...›› напечатан с разночтениями - опечатками в 17-ти строках, за-
имствованными по невнимательности редактора из другой редакции «Тени
Варкова» в этом же издании (на с. 62-67). Вот из этих двух неисправных
редакций «Теъш Варкова» составитетель сборнш<а «Русская эротическая ли-
тература ХУІ-ХІХ вв.» А.Н. Щуплов и скомпоновал свою редакцию «Тени
Варкова», причем он не только взаимозаменял строки, но и переставлял
отдельные слова строк одной редакции в другую. Текст «Текст Варкова»
в редакции А.Н. Щуплова вырос до 289 строк (он этого даже не заметил).
В строфе 22 не 12 строк, а 13. Строки 257 («И грешньпїт стал муде трясти.››)
А.Н. Щуплов взял из статьи А.Ю. Чернова, где текст «Теъш Варкова» дан по
реконструкцииМ.А. Цявловского, а после строки 260 включил дополнитель-
но строку «И может он опять ети:››, которая есть только в списке Ф, неис-
правную машинош/Існую кош/Ію с которого предоставил А.А. Илюшшт. Сгро-
фы [2 и 3, 9 и 10] слиты. Строка 23 дана в такой редакции: «В четвертьпїт
вот принял, вклотил...›› [так!]. В списке Ф эта 23-я строка в таком виде: «Въ
четвертьпїт пргшялъ, вколотилъ...››. Во второй неисправной машштош/Існой
копии со списка Ф, из которой заимствованы 70 строк итальянского изда-
ния (см.: Рцё1<іп 1990), эта строка как вариант редакцгш «А» дана ошибочно
(«В четвертьпїт раз принял, вклотил»). Первая неисправная машинописная
кот/тя со сшаска Ф будет использована в издаъши «Три века поэзгш русско
го Эроса» ([М.; Тарту, март 1992]. С. 62-67). На с. 62 там та же ошибочная
23-я строка: «В четвертый раз принял, вклотил...››. В описываемом издании
составитель А.Н. Щуплов в этой ошибочной строке поменял слово «раз» на
«вот». Следующие 27 строк А.Н. Щуплов совершенно определенно заим-
ствовал только из статьи А.Ю. Чернова: (28 («клокочет»), 29, 40 («Корш×1т»),
41, 44, 46, 47, 48, 51, 52, 71, 93 («мой››), 121, 130, 140, 141, 149, 153, 158, 188,
257, 258, 259, 272 («попа»), 277, 285, 288. Следующие строки приведены по
первой неисправной машинописной копии со списка Ф, в такой редакции
этих строк нет в самом сш/Іске Ф, но они есть в издашш «Три века поэзгш рус-
ского Эроса» (с. 62-67): 11, 23, 69, 113, 155, 165, 189, 211, 217, 235, 248, 262.
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Ïðèâåäÿ ñòðîêè 69 è 67 ïî êîïèè ñïèñêà Ô, À.Í. Ùóïëîâ çàìåíèë â íèõ èìÿ 
«Åáèêîâ» íà «Åáàêîâ». Ñëåäóþùèå ñòðîêè À.Í. Ùóïëîâ äàë â òàêèõ ðåäàê-
öèÿõ: 97 («“Íî ïîé òû òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,»; ñð.: «“Íî ïîé òû òàê, êàê ïåë 
Áàðêîâ,» (ñ. 63); ñð. îøèáî÷íî: «“Íî ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,» (ñ. 103); 
ñð. ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî «Íå ïîé...»), 98 («Íè Øàëèêîâà ñëîãîì.»; ñð.: 
«Íå Øà ëèêîâà ñëîãîì.» (ñ. 64): ñð.: «Íå Øåëåõîâà òîíîì.» (ñ. 103)), 103 («Ïî-
ñëåäóé òû — åá¸íà ìàòü!–»; ñð.: «Ïîñëóøàé ëèøü — åáåíà ìàòü!–» (ñ. 64); 
ñð. îøèáî÷íî: «Ïîñëóøàé òû, åáåíà ìàòü,» (103); ñð. ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: 
«Ïî ñëåäóé òû, åáåíà ìàòü,»), 118 («Êàê áóäòî ïëåøü Áàðêîâà,» ñð.: «Êàê áóä-
òî ïëåøü áàãðîâà,» (ñ. 64); ñð.: «È áóäòî ïëåøü Áàðêîâà,» (ñ. 103)), 169 («×åñò-
íóþ ìàòåðü îòêà÷àë»; ñð. îøèáî÷íî: «×åñòíóþ ìàòü îòêà÷àë» (ñ. 65); ñð.: 
«×åñò íóþ ìàòåðü îòêàòàë» (ñ. 104)), 184 («Óæ íîæèê íàä åëäîþ!...»; ñð. îøè-
áî÷íî: «Óæ íîæèê ïîä åëäîþ!..» (ñ. 65); ñð. îøèáî÷íî: «Óæ íîæèê ïîä åë-
äîþ!..» (ñ. 104)), 208 («Ëó÷àìè âîäðóæèëîñü.»; ñð. îøèáî÷íî: «... âîäðóçèëîñü.» 
(ñ. 66); ñð.: «... âîäðóçèëîñü,» (ñ. 104)), 286 («ß âîò — òåáå íàãðàäà!”»; ñð.: 
«È âîò — òåáå íàãðàäà!» (ñ. 67); ñð. îøèáî÷íî: «È âîò — òåáå íàãðàäà!“» 
(ñ. 104); ñð. ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî: «...çà òî...»).

1992
Óëûáêà Âåíåðû: ðóññêèå íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðåíèÿ / ñîñòàâëåíèå è 

ïîñëåñëîâèå È.Í. ßìàòîâñêîãî. — Òîêóî: APOLLO, cop. 1992 (Printed in
 Japan). — [2], 200 ñ.; 18 × 12,5 ñì. — Â îáë. è ñóïåðîáëîæêå, íà êîòîðîé: 
Óëûá êà Âåíåðû. Àïîëëîí. — È.Í. ßìàòîâñêèé — ýòî ïñåâäîíèì ÿïîíñêîãî 
ñëàâèñòà: Íàêàìóðà, ¨ñèêàäçó (1932—). Ýòè ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäåíû ïèñü-
ìîì ¨. Íèêàìóðû.

Ñîäåðæàíèå: [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ñ. [1]; [Îáîðîò òèò. ñ. ñ ïðèâåäåíèåì 
ñâåäåíèé íà ðóñ. è àíãë. ÿçûêàõ; íèæå © Y.N. Yamatovsky, 1992 è ìåñòî èçãî-
òîâëåíèÿ]. Ñ. [2]; [Øìóöòèòóë:] È.Ñ. Áàðêîâ (¹ 1—8 ñ çàãëàâèÿìè òåêñòîâ). 
Ñ. 1—14; Ï.Æ. Áåðàíæå (¹ 9—12). Ñ. 15—22; À.Ñ. Ïóøêèí (¹ 13—23). Ñ. 23—
57; Í.Ì. ßçûêîâ (¹ 24—26). Ñ. 59—78; À.È. Ïîëåæàåâ (¹ 27—32). Ñ. 79—88; 
Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ (¹ 33—34). Ñ. 89—98; Ëÿñèíè (¹ 35—42). Ñ. 99—110; 
Ï.Â. Øóìàõåð (¹ 43—45). Ñ. 111—116; Äðóãèå ïîýòû (¹ 46—64). Ñ. 117—165; 
Àíîíèìíûå ñòèõîòâîðåíèÿ (¹ 65—80). Ñ. 167—190; Èñòî÷íèêè ñòèõîòâîðå-
íèé (Ðèìñêèìè öèôðàìè îáîçíà÷åíû íîìåðà òåòðàäåé, à àðàáñêèìè íîìå-
ðà â êàæäîé òåòðàäè). Ñ. 191; Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü ñòèõîòâîðåíèé. Ñ. 192—
193; Ïîñëåñëîâèå / ßìàòîâñêèé. Ñ. 195—196; Îãëàâëåíèå. Ñ. 197—200. — Ïóñ-
òûå ñ. 2, 16, 24, 58, 60, 80, 90, 100, 112, 118, 166, 168, 194.

Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì òèòóëüíóþ ñ. [1] è «Îãëàâëåíèå» (ñ. 197—200).
Ïîä ðóáðèêîé «È.Ñ. Áàðêîâ» âñå 8 ñòèõîòâîðåíèé ñîçäàíû óæå ïîñëå 

ñìåðòè ïîýòà â 1768 ã.. Ïîä ðóáðèêîé «À.Ñ. Ïóøêèí» (¹ 13—23) èç 11 ñòè-
õîòâîðåíèé À.Ñ. Ïóøêèíó ïðèíàäëåæàò ¹ 21 «Êíÿçþ Äóíäóêîâó» è ¹ 17 
«Ññîðà» («Îò âñåíîùíîé âå÷îð èäÿ äîìîé... (16 ñò.)»), ïðè÷åì ñòðîêà «Òû ñ 
êðåñòíèêîì Âàíþøêîþ øàëèëà?» äàíà â òàêîé ðåäàêöèè: «Òû êðåñòíèêó Âà-
íþøå õóé äðî÷èëà». Òåêñò «Âèøíÿ» (¹ 15) âõîäèò â ðàçäåë «Dubià». Î áàë-
ëàäå «Òåíü Áàðêîâà» (¹ 23) ñì. íèæå. Íà ñ. 148—157 ïîä ¹ 62 íàïå÷àòàí 
ïîëíûé òåêñò áåç êóïþð: «Â.Ë. Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä. Ñàòèðà [â êîíöå:] 
(1811 ãîäà)». Èç «Ïîñëåñëîâèÿ» È.Í. ßìàòîâñêîãî (ñ. 195—196):

Èë. 115
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Приведя строки 69 и 67 по кош/ш сгщска Ф, А.Н. Щуплов замеъшл в ъшх имя
«Ебшсов» на «Ебаков». Следующие строки А.Н. Щуплов дал в таких редак-
циях: 97 («“Но пой ты так, как пел Бобров,»; ср.: «“Но пой ты так, как пел
Барков,» (с. 63); ср. ошибочно: «“Но пой лишь так, как пел Бобров,» (с. 103);
ср. у М.А. Цявловского «Не пой...»), 98 («Ни Шаликова слогом.»; ср.:
«Не Шалш<ова слогом.» (с. 64): ср.: «Не Шелехова тоном.» (с. 103)), 103 («По
следуй ты - ебёна мать!-»; ср.: «Послушай лишь - ебена мать!-» (с. 64);
ср. ошибочно: «Послушай ты, ебена мать,›› (103); ср. у М.А. Цявловского:
«Последуй ты, ебена мать,››), 118 («Как будто плешь Баркова,›› ср.: «Как буд-
то плешь багрова,›› (с. 64); ср.: «И будто плешь Баркова,» (с. 103)), 169 («Чест-
ную матерь откачал»; ср. ошибочно: «Честную мать откачал» (с. 65); ср.:
«Честную матерь откатал» (с. 104)), 184 («Уж ножик над елдою!...»; ср. оши-
бочно: «Уж ножик под елдою!..» (с. 65); ср. ошибочно: «Уж ножик под ел-
дою!..» (с. 104)), 208 («Аучами водружилось.»; ср. ошибочно: «... водрузилось.»
(с. 66); ср.: «... водрузилось,» (с. 104)), 286 («Я вот - тебе награда!”»; ср.:
«И вот - тебе награда!» (с. 67); ср. ошибочно: «И вот - тебе награда!“»
(с. 104); ср. у М.А. Цявловского: «...за то...››).

1992
Улыбка Венеры: русские нецензурные стихотворения / составление и

послесловие И.Н. Яматовского. - Токуо: АРОЬЬО, сор. 1992 (Рп'шесі ін
Іарап). - [2], 200 с.; 18 × 12,5 см. - В обл. и суперобложке, на которой:
Улыбка Венеры. Аполлон. - И.Н. Яматовский - Это псевдоним японского
слависта: Накамура, Есикадзу (1932-). Эти сведения подтверждены пись-
мом Е. Никамуры.

Содержаъше: [Титульная страница] С. [1]; [Оборот тит. с. с приведеъшем
сведеъшй на рус. и англ. язьшах; ъшже © УП. Уаша'соувку, 1992 и место изго-
товления] С. [2]; [Шмуцтитул:] И.С. Барков (По 1-8 с заглавиями текстов).
С. 1-14; ПЖ. Беранже (По 9-12). С. 15-22; АС. Пушкин (По 13-23). С. 23-
57; Н.М. Язьжов (По 24-26). С. 59-78; А.И. Полежаев (По 27-32). С. 79-88;
М.Ю. Аермонтов (По 33-34). С. 89-98; Аясини (По 35-42). С. 99-110;
П.В. Шумахер (По 43-45). С. 111-116; Другие поэты (По 46-64). С. 117-165;
Анонимные стихотворения (По 65-80). С. 167-190; Источники стихотворе-
ний (Римскими цифрами обозначены номера тетрадей, а арабскими номе-
ра в каждой тетради). С. 191; Алфавитньпй указатель стихотвореншёі. С. 192-
193; Послесловие /Яматовский. С. 195-196; Оглавление. С. 197-200. - Пус-
тые с. 2, 16, 24, 58, 60, 80, 90, 100, 112, 118, 166, 168, 194.

Фокш/иилъно воопроизводи/и титулъную о. [7] и «Оглавление» (о. 797-200).
Под рубрикой «И.С. Барков» все 8 стихотворений созданы уже после

смерти поэта в 1768 г.. Под рубрикой «А.С. Пушкин» (По 13-23) из 11 сти-
хотвореш/Ій А.С. Пушкину пргшадлежат По 21 «Князю Дундукову» и По 17
«Ссора» («От всенощной вечор идя домой... (16 ст.)››), причем строка «Ты с
кресты/ком Ванюшкою шалила?» дана в такой редакции: «Ты крестнику Ва-
нюше хуй дрочила». Текст «Вишня» (Мо 15) входит в раздел «ІЭЦЬіа». О бал-
ладе «Тень Баркова» (По 23) см. ъшже. На с. 148-157 под По 62 напечатан
полный текст без купюр: «В..7\. Пушкин. Опасный сосед. Сатира [в конце:]
(1811 года)». Из «Послесловия» И.Н. Яматовского (с. 195-196):

УАЬШКА ВЕНЕРЬІ

Русскив нвцвнзурныв
стихотворвния

СОСТАВАЕНИЕ И ПОСАШОВИВ
И. Н. ЯМА'ІОВСКОГО

АРОЦО
ТОКУО
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 «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 753

Ïðîøëî ÷åòûðå ñ ëèøíèì ãîäà ñ òåõ ïîð, êàê ìû ñïëåëè ïåðâûé «Âåíîê 
Âåíåðå» (âûøåë â 1986 ã. — Ë.Á.). Áëàãîäàðÿ áîãàì, âåñü òèðàæ êíèãè ìî-
ìåí òàëüíî ðàçîøåëñÿ — èñ÷åç ñ êíèæíîãî ðûíêà. Íàñòîÿùàÿ êíèãà, òîæå 
ïîñâÿùàåòñÿ Âåíåðå, ÿâëÿÿñü âòîðûì ñáîðíèêîì ñòèõîòâîðíûõ ïðîèç-
âåäåíèé èç ”Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîãî àëüìàíàõà“, ñîõðàíèâøåãîñÿ äî 
ñèõ ïîð òîëüêî â ðóêîïèñè. ”Àëüìàíàõ“ ñîñòîèò èç 40 òåòðàäåé ôîðìà-
òîì 22,5 × 18 ñì è èìååò äëèííûé ïîäçàãîëîâîê: ”Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ 
â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñåé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâ-
íîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè. Èç áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâà-
äîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó“. <...> Ê íàøåìó 
áîëüøîìó ñîæàëåíèþ, ó íàñ íå áûëî âîçìîæíîñòè ïîäâåðãíóòü òåêñòû 
ñòèõîòâîðåíèé ñòðîãîìó ðàçáîðó è ñëè÷åíèþ ñ äðóãèìè ñïèñêàìè, áåç 
÷åãî îáû÷íî íå ìîæåò îáõîäèòñÿ ïóáëèêàöèÿ ëèòåðàòóðíûõ òâîðåíèé. 
Ïî ýòîìó ïðèøëîñü èçäàòü çàïèñü àíîíèìíîãî ïåðåïèñ÷èêà áåç ñåðüåçíûõ 
ïîïðàâîê. Â óñòðàíåíèè æå ÿâíûõ îøèáîê è ñìûñëîâîé ïðàâêè òåêñòà 
íàì ïîìîãëè ðóññêèé ïèñàòåëü Í.À. Ëåîíèäîâ è íåêîòîðûå ÿïîíñêèå 
äðóçüÿ, çà ÷òî ìû èì ãëóáîêî áëàãîäàðíû <...>.

Ñóäÿ ïî ôðàçå â «Ïîñëåñëîâèè» («Ïðîøëî ÷åòûðå ñ ëèøíèì ãîäà»), âòî-
ðîé ñáîðíèê «Óëûáêà Âåíåðû» íà÷àë ãîòîâèòüñÿ â 1991 ã.

Â ñáîðíèê «Âåíîê Âåíåðå» (1986 ã.) áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà» íå áûëà âêëþ-
÷åíà. Ñì. îïèñàíèå ñáîðíèêà â íàñò. ãëàâå íà: 1986 Âåíîê Âåíåðå.

Â íîâîì ñáîðíèêå «Óëûáêà Âåíåðû» (1992 ã.) ïîä ðóáðèêîé «À.Ñ. Ïóø-
êèí» íà ñ. 48—57 ïîä ¹ 23 íàïå÷àòàíà «Òåíü Áàðêîâà|Áàëëàäà». Ñì. äàëåå 
îïèñàíèå ýòîãî òåêñòà.

1992
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà [ñòðîêè 1—28, 30, 34—

212, 217, 218, 221—288 = 278 ñò.: ïî ðóêîïèñè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé 
Àëüìàíàõú <...>». [Ì., íà÷àëî ÕÕ â.]. Âûïóñêú [I]. ¹ 12] / À.Ñ. Ïóøêèí // 
Óëûáêà Âåíåðû: ðóññêèå íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðåíèÿ / ñîñòàâëåíèå è ïîñ ëå-
ñëîâèå È.Í. ßìàòîâñêîãî. — Òîêóî: APOLLO, cop. 1992 (Printed in Japan). — 
Ñ. 48—57; 18 × 12,5 ñì. — Ðàçáèâêè íà ñòðîôû íåò, ïðîáåëàìè îòäåëåíû: 
24 + 8 + 3/12 + 9 + 3 + 4/8 + 12 + 11 + 13 + 12 + 16 + 2/12 + 18 + 12 + 2/24.

Â «Ïîñëåñëîâèè» ñáîðíèêà «Óëûáêà Âåíåðû» (ñ. 195) ñîñòàâèòåëü 
È.Í. ßìà òîâñêèé ñîîáùàåò, ÷òî âñå òåêñòû (â òîì ÷èñëå è «Òåíü Áàðêîâà») 
ïå÷àòàþòñÿ ïî ðóêîïèñè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé àëüìàíàõ», â «Èñòî÷-
íèêàõ ñòèõîòâîðåíèé» (ñ. 191) óêàçàíû àðõèâíûé íîìåð âûïóñêà «I» è íîìåð 
òåêñòà «12» â âûïóñêå. Â ïåðâîì ñáîðíèêå, âûøåäøåì â 1986 ã. ïîä çàãëàâè-
åì «Âåíîê Âåíåðå» ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåíà òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà îäíî-
ãî ðóêîïèñíîãî íåíóìåðîâàííîãî âûïóñêà: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé 
Àëüìàíàõú <...> Âûïóñêú: <...>». Ñðàâíåíèå ñ àíàëîãè÷íûìè ìíîãî÷èñ-
ëåííûìè âûïóñêàìè ýòîãî «Àëüìàíàõà», õðàíÿùèìèñÿ â ÐÃÁ (êîëëåêöèÿ 
Í.Â. Ñêîðîäóìîâà) è ÐÍÁ ÎÐ, ïîêàçûâàåò, ÷òî âñå îíè íàïèñàíû ðóêîé àê-
òåðà ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâà. Åãî æå ðóêîé è â åãî ðåäàêöèè 
ïî ñïèñêó Ì âïèñûâàëàñü â ýòè «Àëüìàíàõè» è «Ò¼íü Áàðêîâà». Ñì. ïîäðîá-
íîå îïèñàíèå «Ò¼íè Áàðêîâà» â ðåäàêöèè À.Â. Ïàíîâà â ãëàâå 3 íà: «Ñïèñêè 
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«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 753

Прошло Четыре с лицшим года с тех пор, как мы сплели первьпїг «Венок
Венере» (вьшел в 1986 г. - ./1.Б..) Благодаря богам, весь тираж къшги мо
ментально разошелся - исчез с книжного рьпша. Настоящая къшга, тоже
посвящается Венере, являясь вторым сборником стихотворных произ-
ведеш/пїт из ,эЕблематическоюкабрезного альманаха“, сохранившегося до
сих пор только в рукогшси. ”Альманах“ состоит из 40 тетрадей форма-
том 22,5 × 18 см и имеет длгшный подзаголовок: ”Собрание неизданных
в России тайных хранимых рукописей знамеъштейших писателей древ-
ности, средних веков и нового времени. Из бумаг покойного графа Зава-
довского и других собирателей. Переписано в 1865 году“. <...> К нашему
большому сожалению, у нас не было возможности подвергнуть тексты
стихотворений строгому разбору и сличению с другими списками, без
Чего обычно не может обходится публикация литературных творений.
Поэтому пришлось издать заш/Ісь аноъшмного переписчшса без серьезных
поправок. В устранеъши же явных опшбок и смысловой правки текста
нам помогли русский писатель Н.А. Аеонидов и некоторые японские
друзья, за Что мы им глубоко благодарны <...>.

Судя по фразе в «Послесловш/І» («Прошло Четыре с лишним года»), вто-
рой сборъшк «Улыбка Венеры» начал готовиться в 1991 г.

В сборы/ш «Венок Венере» (1986 г.) баллада «Тень Баркова» не была вклю
чена. См. описание сборъшка в наст. главе на: 1986 Венок Венере.

В новом сборнІ/ше «Улыбка Венеры» (1992 г.) под рубрикой <<А.С. Пуш-
кшт» на с. 48-57 под Не 23 напечатана «Тень Баркова | Баллада». См. далее
описание этого текста.

1992
Пушкин, АС. (1799-1837). Тень Баркова: Бшада [строки 1-28, 30, 34-

212, 217, 218, 221-288 = 278 ст.: по рукописи «Еблематическо-скабрезньпїі
Альманахъ <...>». [М., Начало ХХ в.]. Выпускъ [1]. Ме 12] / А.С. Пушкин //
Улыбка Венеры: русские нецензурные сгихотвореъшя / сосгавлеъше и после-
словие И.Н. Яматовского. - Токуо: АРОЬЬО, сор. 1992 (Рп'п'сео іп Іаран). -
С. 48-57; 18 × 12,5 см. - Разбивки на строфы нет, пробелами отделены:
24+8+З/12+9+З+4/8+12+11+13+12+16+2/12+18+12+2/24.

В «Послесловии» сборника «Улыбка Венеры» (с. 195) составитель
И.Н. Яматовский сообщает, Что все тексты (в том числе и «Тень Баркова»)
печатаются по рукописи «Еблематическо-скабрезньпїі альманах», в «Источ-
ъп/шах стихотвореншїт» (с. 191) указаны архивньпїт номер выпуска «І» и номер
текста «12» в выпуске. В первом сборнике, вышедшем в 1986 г. под заглави-
ем «Венок Венере» факсимильно воспроизведена титульная страница одно-
го рукописного ненумерованного выпуска: «Еблематическо-скабрезный
Альманахъ <...> Выпускъ: <...>». Сравнение с аналогичными многочис-
ленными выпусками этого «Альманаха», хранящимися в РГБ (коллекция
Н.В. Скородумова) и РНБ ОР, показывает, что все они написаны рукой ак-
тера московского Малого театра А.В. Панова. Его же рукой и в его редакции
по списку М вш/Ісывалась в эти «Альманахи» и «Твнь Баркова». См. подроб-
ное описаъше «Твни Баркова» в редакции А.В. Панова в главе 3 на: «Списки
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À, À1, À2» è â ãëàâå 4 íàñò. èçä. Çäåñü ìû îòìåòèì òîëüêî ðàçíî÷òåíèÿ òåê-
ñòà «Òåíü Áàðêîâà» â èçä. «Óëûáêà Âåíåðû» â ñðàâíåíèè ñ âàðèàíòàìè À, 
À1, À2.

Ïåðâûìè äàíû ñëîâà èç èçä. «Óëûáêà Âåíåðû», âòîðûìè — èç ñïèñêîâ 
À, À1, À2: 24 («Íî õóé» — «È õóé» (À) — «Íî õóé» (À1, À2)); 25 («Ïîâèñ! åãî 
ñâîåé ðóêîé» — «Ïîâèñú! ñâîåé ðóêîé»); 27 («Ñâîåé ñëþíîþ ìî÷èò» — 
«È âîëîñû åðîøèòú»); 29 (íåò-íåò); 30 («Ëåæèò! Ëåæèò ëèøåííûé ñèë» — «Ëå-
æèòú! — îíà òîñêóåòú»); 31 (íåò — «È ¼çäèòú ïî áðþõó âåðõîìú»); 32 (íåò — 
«È âú óñú åãî ö¼ëóåòú» (À) — «È âú óñú ïîïà ö¼ëóåòú» (À1, À2)); 33 (íåò — 
«È îò÷å âñòàëú ëèøåííûé ñèëú»); 35 («Óïàë, è ãîëîâó ñâîþ ñêëîíèë» — 
«Óïàëú... ãëàâó ñâîþ ñêëîíèëú»); 37 («Òàê» — «Êàêú»); 38 («Îáèæåí çëîé 
ïðèðîäîé» — «Îáëè÷åíú ïðèðîäîé»); 47 («Íå ñòàíîâèëñÿ õóé ñòîëáîì» — 
«Õóé íå ñòàíîâèòñÿ ñòîëáîìú»); 54 («Ñ îòâåðñòûìè øòàíàìè» — «Ñú ñïóùåí-
íûìè øòàíàìè»); 56 («È âèñëûìè» — «Ñú îòâèñëûìè»); 66 («îí» — «óæú»); 
67 («íå ìîã» — «çàáûëú»); 72 («Âåùàåò» — «Â¼ùàëî»); 78 (íåò-íåò); 80 («Íà 
ïåð âûé ðàç — ïðîùàþ». — òàêîé ñòðîêè â ñïèñêàõ «Ò¼íè Áàðêîâà» âîîáùå 
íåò; ñòðîêè â ñïèñêàõ À èäóò â òàêîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè: 77, 80, 79, 81; ñòðî-
êè 78 â ñïèñêàõ À íåò); 87 («Ñêàæè, èç âàøèõ âñåõ ïåâöîâ» — «Ïîñëóøàé! 
ïðàâäó ãîâîðè,|Ñêàæè èçú âñ¼õú âàøèõú ï¼âöîâú»); 90 («èõ ìíå» — «ìí¼ 
èõú»); 91 («óñëóã ÿ æäó» — «óñëóãú ÿ æäó» (À, À2) — «óñëóãè æäó» (À1)); 
97 («Íî ïîé ëèøü òàê» — «È ñïîé ëèøü òàêú»); 102 («Áåñìûñëåííûì ïîý-
òîì?» (òàê! — Ë.Á.) — «Áåçñìûñëåííûìú ïîýòàì?»); 103 («Ïîñëåäóé ìíå» — 
«Ïîñë¼äóé ëèøü»); 108 («íàä òîáîþ» — «ïîäú òîáîþ»); 113 («Ïîä æîïîé ìè-
ëîé» — «Ïîä ìèëîé æîïîé»); 115 («È áëÿäü îò ýòîé ìàÿòû» — «È áëÿäü âî 
áëåñê¼ êðàñîòû»); 127 («â êàáàêàõ» — «êàáàêàõú»); 137 («ïèèò» — «ïîýòú»); 
140 («Áàðêîâñêèå ñîâåòû» — «Áàðêîâà âñ¼ ñîâåòû»); 153 («È ñòàðèö» — «È ñòà-
ðåöú»); 160 («æåñòêàÿ» — «æåñòêàÿ» (À) — «æåíñêàÿ» (À1, À2)); 161 («íà ïî-
ñòåëþ» — «âú ïîñòåëþ»); 167 («Òèðàíèò» — «Òèðàíêà»); 171 («— Íå âçûùè, — 
ñòðàæäóùèé ñêàçàë» — «Íå âçûùè! ñòðàæäóùåé ñêàçàëú» (À, À1) — «Íå âçû-
ùèòå! ñòðàæäóùié ñêàçàëú» (À2)); 172 («Åé ñ ðîáîñòüþ» — «Îíú ñú ðîáîñòüþ»); 
206 («Âîò óòðî» — «Óæú óòðî»); 211 («Íàïðàñíî ìóäè îí òðÿñåò» — «Îò÷å 
ìóä¼ ñâîè òðÿñåòú» (À, À1) — «<...> ñåá¼ òðÿñåòú» (À2)); 213—216 (íåò â èçä. 
«Óëûáêà Âåíåðû» — íåò â ñïèñêàõ À); 219—220 (íåò â èçä. «Óëûáêà Âåíå-
ðû» — íåò â ñïèñêàõ À); 221 («íî çâåðü» — «íî îíú»); 223 («îí æå ñïèò» — «íî 
îíú ñïèòú»); 250 («Ñ îòâåðçòûìè øòàíàìè» — «Ñú ñïóùåííûìè øòàíàìè»); 
252 («È ñòâèñëûìè» (òàê! — Ë.Á.) — «Ñú îòâèñëûìè»); 261 («Ïîïîâà ïëåøü 
îã íåì ãîðèò» — «Ïîïîâà ïëåøü ãîðèòú» (À, À1) — «Áàðêîâà ïëåøü ãîðèòú» 
(À2)); 264 («È ïûøåò õóé ìîñëàòûé» (òàê! — Ë.Á.) — «È ïûøåòú õóé ìîõíà-
òûé»); 284 («Åáàêà» — «Åáàêè»).

Êàê âèäèì èç «Ïîñëåñëîâèÿ» (ñ. 196): «Â óñòðàíåíèè æå ÿâíûõ îøèáîê è 
ñìûñëîâîé ïðàâêè òåêñòà íàì ïîìîãëè ðóññêèé ïèñàòåëü Í.À. Ëåîíèäîâ è 
íåêîòîðûå ÿïîíñêèå äðóçüÿ <...>». Ê ñîæàëåíèþ, êòî òàêîé Í.À. Ëåîíèäîâ 
âûÿñíèòü íå óäàëîñü.

1992, 3 ÿíâàðÿ
Ãàíøèí, Âèêòîð Èâàíîâè÷ (1933 — 26.03.2012). «Íî... ïèøó èíà÷å» / Â. Ãàí-

øèí // Ñàíêò-ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè / Ó÷ðåäèòåëè: òðóäîâîé êîëëåêòèâ 

ðåäàêöèè è ãîðîäñêàÿ ìýðèÿ; Ãë. ðåä. Î. Êóçèí. — Ñ.-Ïåòåðáóðã, 1992. — 
Ïÿòíèöà, 3 ÿíâàðÿ (¹ 2 (101)). — Ñ. 6: [2] èë.; 19 × 9,2 ñì (òåêñò â 2 ñòîëáöà; 
2 èë. õóäîæíèêà Ýíãåëÿ Íàñèáóëèíà). — 355 150 ýêç.

Ïóøêèí — êëàññèê íîìåð îäèí íàøåé ëèòåðàòóðû, ôèãóðà, íà êîòî-
ðóþ äåñÿòèëåòèÿìè íàâîäèëè õðåñòîìàòèéíûé ãëÿíåö. È, íàâåðíîå 
ïîýòîìó äî ñèõ ïîð íåò àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé ïîýòà, ãäå 
áûëî áû ïîëíîñòüþ ïðåäñòàâëåíî åãî òâîð÷åñòâî, à â ñóùåñòâóþùèõ èç-
äàíèÿõ íåðåäêè îòòî÷èÿ âìåñòî ñëîâ — ãåíèé äîëæåí áûòü «ñòåðèëü-
íûì». Ðàçâå îí ìîã ïîçâîëèòü ñåáå!..

Çíàåòå, ìîã è ïîçâîëÿë. Êîíå÷íî, â ó÷åáíèêàõ è êíèãàõ, àäðåñîâàí-
íûõ, ñêàæåì, äåòâîðå, íå ìåñòî ýòèì ñòèõàì è ôðàãìåíòàì èç ïèñåì. Íî 
çà÷åì ïðèãëàæèâàòü è «ïðîïàëûâàòü» ïîðîé îñòðóþ è êîëþ÷óþ ðå÷ü ïîý-
òà, èñêàæàÿ, îáåäíÿÿ åãî îáðàç? Äà, áûë îí è òàêèì: åðíèê, ÷óäàê, îçîð-
íèê, ëóêîâûé îñòðîñëîâ, ïîçâîëÿâøèé ñåáå âûðàæåíèÿ, êîòîðûå, ÷òî íà-
çûâàåòñÿ «íå âûáèðàþò».

È ìàñòåð êíèæíîé ìèíèàòþðû íàø çåìëÿê Ýíãåëü Íàñèáóëèí â ÷èñ-
ëå ïåðâûõ ðåøèë «çàêðûòü» ñåé äîñàäíûé ïðîáåë. Êîíå÷íî, ýòî — äåð-
çîñòü: èçäàòü íà ñâîé ñòðàõ è ðèñê, äà åùå è ïðîèëëþñòðèðîâàòü (!) áàë-
ëàäó À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». Ðàäåòåëåé âñÿ÷åñêèõ çàïðåòîâ õî÷ó 
ñðàçó óñïîêîèòü, à êîëëåêöèîíåðîâ è ïóøêèíèñòîâ îãîð÷èòü — òèðàæ 
âðó÷íóþ âûïîëíåííîãî èçäàíèÿ âñåãî äâåñòè ýêçåìïëÿðîâ.

Â êðàòêîì ïðåäèñëîâèè ê íåìó ó÷åíûé ñåêðåòàðü Ïóøêèíñêîé êî-
ìèññèè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Ñ.À. Ôî ìè-
÷åâ îòìå÷àåò: «Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà èì â ïî-
ñëåäíèå ëèöåéñêèå ãîäû. Îí ïàðîäèðóåò ñòèëü áàëëàä Æóêîâñêîãî, ñáëè-
æàÿ åãî ñ ýðîòè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè Èâàíà Áàðêîâà (1732—1768). 
Ïîñëåäíåå îáñòîÿòåëüñòâî çàòðóäíÿëî èçäàíèå è íàó÷íîå èçó÷åíèå òåê-
ñòà. Ëèøü â 1930-å ãîäû Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðåäïðèíÿë òùàòåëüíîå èññëå-
äîâàíèå ïîýìû è äàë ê íåé èñ÷åðïûâàþùèé êîììåíòàðèé».

Êðîøå÷íàÿ êíèæêà ðàçìåðîì â ëàäîíü, îáúåäèíèâøàÿ îêîëî òðåõ-
ñîò ñòèõîòâîðíûõ ñòðîê è äâà äåñÿòêà ðèñóíêîâ, íå îñíàùåíà êîììåí-
òàðèåì, êîòîðûé ïîäãîòîâèë øåñòüäåñÿò ëåò íàçàä Öÿâëîâñêèé. À â íåì 
íåìàëî èíòåðåñíûõ ìàòåðèàëîâ, ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ íàáëþäåíèé. Ó÷å-
íûé, â ÷àñòíîñòè, îáðàùàë âíèìàíèå è íà òàêîé ìîìåíò; ÷òîáû ïðàâèëü-
íî îöåíèòü ñòåïåíü íåïðèñòîéíîñòè ðÿäà âûðàæåíèé, íå ñëåäóåò çàáû-
âàòü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ, øîêèðóþùèå íàñ, â ïóøêèíñêîå âðåìÿ è ñðåäè 
îáðàçîâàííûõ ëþäåé çâó÷àëè ñîâñåì íå òàê öèíè÷íî, êàê òåïåðü.

Óïîòðåáëÿåìûå Ïóøêèíûì âóëüãàðèçìû ÷àñòî íå ïðîñòî ÷åðòà âðå-
ìåíè, à âïîëíå ñîçíàòåëüíûé ïðèåì, êîòîðûì îí ïîëüçîâàëñÿ â ãîäû 
çðåëîãî òâîð÷åñòâà. Âîò âåñüìà êðàñíîðå÷èâîå ïðèçíàíèå ïîýòà íà ñåé 
ñ÷åò. Â 1823 ãîäó Ïóøêèí ïèñàë Ï.À. Âÿçåìñêîìó: «ß íå ëþáëþ âèäåòü 
â ïåðâîáûòíîì íàøåì ÿçûêå ñëåäû åâðîïåéñêîãî æåìàíñòâà è ôðàíöóç-
ñêîé óòîí÷åííîñòè. Ãðóáîñòü è ïðîñòîòà áîëåå åìó ïðèñòàëè. Ïðîïîâåäóþ 
èç âíóòðåííåãî óáåæäåíèÿ, íî ïî ïðèâû÷êå ïèøó èíà÷å».

...Íàñèáóëèí èëëþñòðèðîâàë «Åâãåíèÿ Îíåãèíà», «Ðóñàëêó», ïðîèçâå-
äåíèÿ çíàìåíèòîé áîëäèíñêîé îñåíè 1830 ãîäà, ëèöåéñêóþ ëèðèêó Ïóø-
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А, А1, А2» и в главе 4 наст. изд. Здесь мы отметим только разночтения тек-
ста «Тень Баркова» в изд. «Улыбка Венеры» в сравнении с вариантами А,
А1, А2.

Первыми даны слова из изд. «Улыбка Венеры», вторыми - из сш/Ісков
А, А1, А2: 24 («НО Хуй» - «И Хуй» (А) - «НО Хуй» (А1, А2)); 25 («ПОВИС! ЄГО
своей рукой» - «Повисъ! своей рукой»); 27 («Своей слюною мочит» -
«И волосы ерошигь»); 29 (нет-нет); 30 («Аежиг! Аежит лишеъшый сил» - «Ае-
житъ! - она тоскуетъ»); 31 (нет - «И Ъздитъ по брюху верхомъ»); 32 (нет -
«И въ усъ его цълуетъ» (А) - «И въ усъ попа цЪлуетъ» (А1, А2)); 33 (нет -
«И отче всталъ лишеъшьпй силъ»); 35 («Упал, и голову свою склонил» -
«Упалъ... главу свою склонилъ››); 37 («Так» - «Какъ»); 38 («Обижен злой
природой» - «Обличенъ природой»); 47 («Не становился Хуй столбом» -
«Хуй не становится столбомъ»); 54 («С отверстыми штанами» - «Съ спущен-
ными штанами»); 56 («И вислыми» - «Съ отвислыми››); 66 («он» - «ужъ»);
67 («Не Мог» - «Забылъ»); 72 («ВеЩаеТ» - «ВЪЩал0»); 78 (Нет-Нет); 80 («На
первьпїІ раз - прощаю». - такой строки в списках «ТЫШ Баркова» вообще
нет; строки в сШсках А идут в такой последовательности: 77, 80, 79, 81; стро
ки 78 в списках А нет); 87 («Скажи, из ваших всех певцов» - «Послушай!
правду говори, | Скажи изъ всъхъ вашихъ пъвцовъ»); 90 («их мне» - «мнъ
ихъ»); 91 («услуг я жду» - «услугь я жду» (А, А2) - «услуги жду» (А1));
97 («Но пой лишь так» - «И спой лишь такъ»); 102 («Весмысленным поэ-
том?» (так! - ./1.Б.) - «Безсмыслеъшымъ поэтам?»); 103 («Последуй мне» -
«Послъдуй лишь»); 108 («над тобою» - «подъ тобою››); 113 («Под жопой ми-
лой» - «Под милой жопой››); 115 («И блядь от этой маяты» - «И блядь во
блескъ красоты»); 127 («в кабаках» - «кабакахъ››); 137 («пиит» - «поэть»);
140 («Барковские советы» - «Баркова всъ советы»); 153 («И старт/Щ» - «И ста-
рецъ»); 160 («жесткая» - «жесткая» (А) - «женская» (А1, А2)); 161 («на по-
СТелЮ» - «ВЪ ПОСГелЮ››); 167 («ТИраНИТ» - «Тиранка»); 171 («- Не взьпци, -
сграждущий сказал» - «Не взьщи! страждущей сказалъ» (А, А1) - «Не взы-
щиге! сграждущій сказалъ» (А2)); 172 («Ей с робостью» - «Онъ съ робостью»);
206 («Вот утро» - «Ужъ утро»); 211 («Напрасно муди он трясет» - «Отче
мудіэ свои трясетъ» (А, А1) - «<...> себіз трясетъ» (А2)); 213-216 (нет в изд.
«Улыбка Венеры» - нет в списках А); 219-220 (нет в изд. «Улыбка Вене-
ры» - нет в списках А); 221 («но зверь» - «но онъ»); 223 («он же спит» - «но
онъ спить»); 250 («С отверзтыми штанами» - «Съ спущенными штанами»);
252 («И ствислыми» (так! - ./1.Б.) - «Съ отвислыми»); 261 («Попова плешь
огнем горит» - «Попова плешь горитъ» (А, А1) - «Баркова плешь горить»
(А2)); 264 («И пышет хуй мослатый» (так! - ./1.Б.) - «И пышетъ хуй мохна-
ТЫй»); 284 («Ебака» - «ЕбаКИ»).

Как видим из «Послесловия» (с. 196): «В устранеъши же явных ошибок и
смысловой правки текста нам помогли русский писатель Н.А. Аеонидов и
некоторые японские друзья <...>». К сожалению, кто такой Н.А. Аеонидов
выяснить не удалось.

1992, 3 января
Ганшин, Виктор Иванович (1933 - 26.03.2012). «Но... гшшу штаче»/В. Ган-

1ш×1н // Санкт-петербургские ведомости / Учредители: трудовой коллектив
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редакции и городская мэрия; Гл. ред. О. Кузин. - С.-Петербург, 1992. -
Пятница, 3 января (По 2 (101)). - С. 6: [2] ил.; 19 × 9,2 см (текст в 2 столбца;
2 ил. художника Энгеля Насибулина). - 355 150 экз.

Пушкин - классик номер один нашей литературы, фигура, на кото-
рую десятилетиями наводили хрестоматийный глянец. И, наверное
поэтому до сих пор нет академического собрания сочштешай поэта, где
было бы полностью представлено его творчество, а в существующих из-
даниях нередки отточия вместо слов - гений должен быть «стериль-
ным». Разве он мог позволить себе!..

Знаете, мог и позволял. Конечно, в учебниках и книгах, адресован-
ных, скажем, детворе, не место этим стихам и фрагменгам из гшсем. Но
зачем приглаживать и «пропалывать» порой острую и колючую речь поэ
та, искажая, обедняя его образ? Да, был он и таким: ерник, чудак, озор-
шш, луковьпїт острослов, позволявшшїт себе выражения, которые, что на-
зывается «не выбирают».

И мастер къшжной мгщиатюры наш земляк Энгель Насибулш в чис-
ле первых решил «закрыть» сей досадньпїт пробел. Конечно, это - дер-
зость: издать на свой страх и риск, да еще и проиллюстрировать (!) бал-
ладу А.С. Пушкгша «Тень Баркова». Радетелей всяческих запретов хочу
сразу успокоить, а коллекционеров и пушкинистов огорчить - тираж
вручную выполненного издания всего двести экземпляров.

В кратком предисловии к нему ученьпїт секретарь Пушкинской ко-
миссгш Академии наук СССР доктор филологических наук С.А. Фоми-
чев отмечает: «Поэма А.С. Пушкина «Тень Баркова» нашсана им в по
следъше лицейские годы. Он пародирует стиль баллад Жуковского, сбли-
жая его с эротическими произведениями Ивана Баркова (1732-1768).
Последнее обстоятельство затрудняло издание и научное изучение тек-
ста. Аишь в 1930е годы М.А. Цявловскшїт предпринял тщательное иссле-
дование поэмы и дал к неи исчерпывающии комментарии».

Крошечная книжка размером в ладонь, объединившая около трех-
сот стихотворных строк и два десятка рисунков, не оснащена коммен-
тарием, которьнїт подготовил шестьдесят лет назад Цявловскшїт. А в нем
немало шттересных материалов, литературоведческих наблюдеш/пїт. Уче-
ньпїт, в частности, обращал внимаъше и на такой момент; чтобы правиль-
но оценить степень непристойности ряда выражений, не следует забы-
вать, что многие из них, шокирующие нас, в пущкинское время и среди
образованных людей звучали совсем не так цинично, как теперь.

Употребляемые Пушкиным вульгаризмы часто не просто черта вре-
мени, а вполне сознательныи прием, которым он пользовался в годы
зрелого творчества. Вот весьма красноречивое признание поэта на сей
счет. В 1823 году Пушкин писал П.А. Вяземскому: «Я не люблю видеть
в первобытном нашем язьп<е следы европейского жеманства и француз-
скойутончеъшости. Грубость ипростота более емупристали. Проповедую
из внутреъшего убеждения, но по привычке пишу гшаче».

...НасибулІШ иллюстрировал «Евгения ОнегІ/ша», «Русалку», произве-
дения знамеъштой болдинской осени 1830 года, лицейскую лирику Пущ-
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êèíà, åãî îòäåëüíûå ñòèõîòâîðåíèÿ — «ß ïîìíþ ÷óäíîå ìãíîâåíüå», 
«Ðîçà», «Âíîâü ÿ ïîñåòèë», «Çèìíèé âå÷åð». Íûíåøíåå åãî îáðàùåíèå ê 
òâîð÷åñòâó ãåíèÿ åùå ðàç äîêàçàëî, ÷òî õóäîæíèê, íàäåëåííûé òàëàí-
òîì è òàêòîì, ñïîñîáåí ñ ÷åñòüþ ïðîéòè äèñòàíöèþ, îòäåëÿþùóþ íàøå 
ñåãîäíÿ îò òîé äàëåêîé ïîðû, êîãäà ïóøêèíñêîå ïåðî ñòðåìèòåëüíî 
ñêîëüçèëî ïî áåëèçíå áóìàæíîãî ëèñòà.

1992, 11 ÿíâàðÿ
Ïîòàïîâ, Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ (1929—). «Ñïèñîê ìåñòè», èëè Ïðå âðàò-

íîñòè ëþáâè: îïûò ðåêëàìû æóðíàëüíîé ïðîçû / Íèêîëàé Ïîòàïîâ // Ïðàâ-
äà: åæåäí. îáùåïîëèò. ãàçåòà / îðãàí ÖÊ ÊÏÑÑ. — Ìîñêâà, 1992. — 11 ÿíâà-
ðÿ (¹ 8 (26762)). — Ñ. 1,3 (6 ñòîëáöîâ); 42 × 29 ñì. — Î «Òåíè Áàðêîâà» 
â 3-ì ñòîëá öå:

Äà è êàê ìîæåò áûòü èíà÷å ïðè âõîæäåíèè, ñêàæåì, â «Ñîðòèð», ãäå åäâà 
ëè íå íà ïîëíóþ ìîùü âûêëàäûâàåòñÿ îäèí èç ãðàíäîâ íàøåãî ïîñòìîäåð-
íèçìà Òèìóð [Þ.] Êèáèðîâ [1955—]. Åãî âìåñòå ñ ïóøêèíñêîé «Òåíüþ 
Áàðêîâà» ïðèãðåëî â óïîìÿíóòîì óæå íîìåðå «Ëèò-îáîçðåíèå».

1992, 14 ÿíâàðÿ
Øàëüìàí, Å.Ñ. [1929—2008]. Âîêðóã «Òåíè Áàðêîâà»: Ïèñüìî ïî ïîâî-

äó... / Å.Ñ. Øàëüìàí // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà / Ó÷ðåäèòåëü Ìîñêîâñêèé ãîðîä-
ñêîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ; ãë. ðåä. Âèòàëèé Òðåòüÿêîâ. — Ì., 1992. — 
14 ÿíâàðÿ (¹ 7 (178)). — Ñ. 8; 38,5 × 4,4 ñì.

Æóðíàë «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå», êàê óæå çíàþò ÷èòàòåëè «ÍÃ», 
ðåøèë ïîñâÿòèòü ñâîé ïðîøëîãîäíèé 11-é íîìåð, êàê îí âûðàçèëñÿ, «ýðî-
òè ÷åñêîé òðàäèöèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû». Ïî ïðåäëîæåíèþ ðåäàêöèè, 
äëÿ ýòîãî íîìåðà æóðíàëà ÿ ïðèãîòîâèë òåêñò èññëåäîâàíèÿ çàìå÷àòåëü-
íîãî ïóøêèíèñòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î åäèíñòâåííîì íåîïóáëèêîâàííîì 
(èç èçâåñòíûõ) ïîýòè÷åñêîì ïðîèçâåäåíèè Ïóøêèíà — áàëëàäå «Òåíü 
Áàðêîâà».

24 ñåíòÿáðÿ ñ.ã. ÿ ïîëó÷èë ãðàíêè ðàáîòû, èç êîòîðûõ óâèäåë, ÷òî ðå-
äàêöèÿ ïðîèçâåëà ñàìîâîëüíûå ñîêðàùåíèÿ òåêñòà ïðîòèâ ðàíåå îãîâî-
ðåííûõ ñî ìíîé. Ñîêðàùåíèÿ áûëè ñïåöèàëüíî îãîâîðåíû â ìîåé ââîä-
íîé çàìåòêå ê ïóáëèêàöèè òåêñòà ðàáîòû Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, è â ãðàíêàõ 
çàìåòêè âîñïðîèçâåäåí ìîé ðóêîïèñíûé òåêñò.

Îêàçàëîñü, ÷òî âñÿ íàó÷íàÿ àðãóìåíòàöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, â ÷àñò-
íî ñòè ñîïîñòàâëåíèå òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» ñ äðóãèìè ïðîèçâåäåíèÿìè 
Ïóøêèíà ëèöåéñêîãî ïåðèîäà, ïðèâåäåííûå ó÷åíûì äåñÿòêè ñëó÷àåâ 
ëåêñè÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñîâïàäåíèé ñòèõîâ áàëëàäû ñ äðóãèìè 
ñî÷èíåíèÿìè ïîýòà ëèöåéñêîãî ïåðèîäà ðåäàêöèåé îïóùåíû.

Òàêèì îáðàçîì, ìûñëü ó÷åíîãî — äîêàçàòü ïóòåì ïðèâåäåííûõ ñîâïà-
äåíèé ïðèíàäëåæíîñòü áàëëàäû Ïóøêèíó — áûëà îòñå÷åíà.

Ýòîãî ìàëî. Ðåäàêöèåé èñêëþ÷åíà âàæíåéøàÿ ÷àñòü òðóäà — îïðåäå-
ëåíèå «Òåíè Áàðêîâà» êàê ïàðîäèè íà áàëëàäó Æóêîâñêîãî «Ãðîìîáîé». 
Â èòîãå îïåðàöèè, ïðîâåäåííîé ðåäàêòóðîé æóðíàëà, ïîëó÷èëñÿ îáðó-
áîê, íå èìåþùèé íè÷åãî îáùåãî ñ çàìûñëîì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è ñâîäÿ-

ùèé ïóáëèêàöèþ åãî òðóäà ê ïîìåùåíèþ êàòàëîãà íåïðèëè÷íûõ ñëîâ 
è âûðàæåíèé.

Ýòî âûíóäèëî ìåíÿ íåìåäëåííî (ïî òåëåôîíó è ïèñüìåííî) äîâåñòè 
äî ñâåäåíèÿ ðåäàêòîðà È.[Ä.] Ïðîõîðîâîé è ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâ-
íîãî ðåäàêòîðà æóðíàëà Â.<àëåíòèíà> [Í.] Õìàðû [1931—] òðåáîâàíèå 
î ñíÿòèè ìàòåðèàëà èç ïå÷àòè.

Îòâåòà íà ñâîè íåîäíîêðàòíûå îáðàùåíèÿ ÿ íå ïîëó÷èë, íî â âûøåä-
øåì íîìåðå æóðíàëà óâèäåë ñâîþ ôàìèëèþ. Íà ñòð. 26 ÿ ïðî÷åë, ÷òî 
ðå äàêöèÿ áûëà íàìåðåíà ïðåäïîñëàòü ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà» 
«áîëüøîé ôðàãìåíò èç êíèãè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî». «Ñ ýòîé ïðîñüáîé, — 
ñêàçàíî äàëåå, — ìû îáðàòèëèñü ê Å.Ñ. Øàëüìàíó, ðàñïîëàãàþùåìó îä-
íîé èç êîïèé ðàáîòû. Îäíàêî èç-çà íåêîððåêòíîãî ïîâåäåíèÿ ïóáëèêà-
òîðà, áåç âñÿêèõ îñíîâàíèé ñíÿâøåãî ìàòåðèàë íà çàâåðøàþùåé ñòàäèè 
ðàáîòû .íàä íîìåðîì, ìû îêàçàëèñü ëèøåíû ýòîé âîçìîæíîñòè».

Åñëè òðåáîâàíèå î çàïðåùåíèè ïóáëèêàöèè òåêñòà, ãðóáî íàðóøà-
þùåå àâòîðñêóþ âîëþ (Ì.À. Öÿâëîâñêèé óìåð â 1947 ã. è ñàì íå ìîæåò 
çàùèòèòü ñâîå ïðàâî íà íåïðèêîñíîâåííîñòü ïðîèçâåäåíèÿ), ÿâëÿåòñÿ äî-
êàçàòåëüñòâîì ìîåé «íåêîððåêòíîñòè» — ÿ ýòî îáâèíåíèå ïðèíèìàþ.

Åñëè æåëàíèå âèäåòü â ïðîèçâåäåíèè ìàëü÷èêà Ïóøêèíà íå òîëüêî 
íàáîð ïîõàáíûõ ñëîâ, êàê ýòî ñ÷èòàåò ðåäàêöèÿ, íî è «âåùü áîëüøîãî 
ìàñ òåðñòâà», «ïðîèçâåäåíèå â áàðêîâñêîì äóõå íåïðåâçîéäåííîå» (ñëîâà 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî) åñòü ñâèäåòåëüñòâî ìîåé íåêîððåêòíîñòè — ÿ ýòî îá-
âèíåíèå ïðèíèìàþ.

Åñëè ìîå æåëàíèå, âñëåä çà Ì.À. Öÿâëîâñêèì, âèäåòü â «Òåíè Áàðêî-
âà» íå òîëüêî ïîõàáùèíó, íî ýòàï â òâîð÷åñêîì ðàçâèòèè ãåíèàëüíîãî 
þíîãî ïîýòà, åñòü ïðèçíàê «àâòîðñêîé íåêîððåêòíîñòè è ñâîåâîëèÿ» — 
ÿ ýòî îáâèíåíèå ïðèíèìàþ.

Ðåäàêöèÿ æóðíàëà äóìàåò èíà÷å, è ýòî åå ïðàâî. Êàæäûé âèäèò â ëè-
òåðàòóðíîì ïðîèçâåäåíèè òî, ÷òî åìó áëèæå. Íî çà÷åì æå ñ÷èòàòü äðó-
ãîãî íåïîðÿäî÷íûì, îáëåêàÿ ýòî â íåïîíÿòíîå ñëîâî «íåêîððåêòíîñòü»? 
Äåéñòâèÿ è ñëîâà ðåäàêöèè ÿ áû íàçâàë áîëåå ïðîñòî è äîõîä÷èâî — 
íå÷åñòíîñòü.

1992, 17 ÿíâàðÿ
«Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãîðîäñêîì êëóáå ìèíèàòþðíîé êíèãè 17 ÿíâà-

ðÿ 1992 ã. ñîñòîÿëîñü ïðåäñòàâëåíèå ýòîé êíèãè, ñîîáùåíèå ÷ëåíà êëóáà 
Î.À. Çàìÿòèíà» (ñì.: Çàìÿòèí, Î.À. Âïåðâûå èçäàííàÿ ïîëíîñòüþ // Íåâñêèé 
áèáëèîôèë. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã]: Èçä-âî ”Ñóäàðûíÿ“, 1996. — Âûï. 1. — Ñ. 95 
(ïðèìå÷. 2). — Ðå÷ü èäåò î ìèíèàòþðíîì èçäàíèè áàëëàäû À.Ñ. Ïóøêèíà 
«Òåíü Áàðêîâà» Ïóøêèíñêèì äîìîì â ôåâðàëå 1991 ãîäà.

1992, íà÷àëî
Ýðîòè÷åñêàÿ ëèðà: È.Ñ. Áàðêîâ. Îäà Ïðèàïó. Ëóêà Ìóäèùåâ. À.Ñ. Ïóø-

êèí. Òåíü Áàðêîâà. Ñòèõè, ñàòèðû, ýïèãðàììû. / [Ñîñòàâëåíèå è îôîðìëå-
íèå èçäàòåëüñòâà «Àïîëëîí»; õóäîæíèê Ë.À. ßìñêàÿ [1953—]]. — Ìîñêâà: 
èçäàòåëüñòâî «Àïîëëîí», 1992 (Òèï. íå óêàçàíà). — 32 ñ.: [9] èë.; 19,8 × 13 ñì. — 
100 000 ýêç. — Íà èë. îáë.: Ýðîòè÷åñêàÿ ëèðà. — Íà ñ. 21—28: Òåíü Áàðêîâà: 
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кина, его отдельные стихотворения - «Я помню чудное мгновенье»,
«Роза», «Вновь я посетил», «Зимний вечер». Нынешнее его обращение к
творчеству гения еще раз доказало, Что Художник, наделенньш талан-
том и тактом, способен с честью пройти дистанцию, отделяющую наше
сегодня от тои далекои поры, когда пушкинское перо стремительно
скользило по белизне бумажного листа.

1992, 11 Шваря
Потапов, Николай Александрович (1929-). «Список мести», или Преврат-

ности любви: опыт рекламы журнальной прозы /Николай Потапов //Прав-
да: ежедн. общеполиг. газета / орган ЦК КПСС. - Москва, 1992. - 11 ішва-
ря (По 8 (26762)). - С. 1,3 (б столбцов); 42 × 29 см. - О «Тени Баркова»
в 3-м столбце:

Да и как может быть штаче при вхождеъши, скажем, в «Сортир», где едва
ли не на полную мощь выкладывается один из грандов нашего посгмодер-
низма Тимур [Ю.] Кибиров [1955-1. Его вместе с пушкинской «Тенью
Баркова» пригрело в упомянутом уже номере «Аит-обозреъше».

1992, 14 января
Шалъоиан, ЕС. [1929-2008]. Вокруг «Тени Баркова»: Письмо по пово-

ду... /Е.С. Шальман //Независимая газета/Учредитель Московский город-
ской Совет народных депутатов; гл. ред. Виталий Третьяков. - М., 1992. -
14 января (По 7 (178)). - С. 8; 38,5 × 4,4 см.

Журнал «Аитературное обозрение», как уже знают Читатели «НГ»,
решил посвягить свой прошлогодш/пїІ 11-й номер, как он выразился, «эро-
тической традиции русской литературы». По предложению редакции,
для этого номера журнала я пршотовил текст исследоваъшя замечателв
ного пушкиниста М.А. Цявловского о единственном неопубликованном
(из известных) поэтическом произведении Пушкина - балладе «Тень
Баркова».

24 сенгября с.г. я получил граъжи работы, из которых увидел, чго ре-
дакция произвела самовольные сокращения текста против ранее огово
ренных со мной. Сокращения были специально оговорены в моей ввод-
ной заметке к публикации тексга рабогы М.А. Цявловского, и в граъшах
заметки воспроизведен мой рукописньпїг текст.

Оказалось, что вся научная аргуменгация М.А. Цявловского, в часг-
ности сопоставление текста «Тени Баркова» с другими произведеъшями
Пушкина лицейского периода, приведенные ученым десятки случаев
лексических и фразеологических совпадеъшй стихов баллады с другими
сочинениями поэта лицеиского периода редакциеи опущены.

Таким образом, мысль ученого - доказать путем приведеъшых совпа-
деншй принадлежность баллады Пушкину - была отсечена.

Этого мало. Редакцией исключена важнейшая часгь труда- опреде-
ление «Теъш Баркова» как пародш/І на балладуЖуковского «Громобой».
В итоге операции, проведенной редактурой журнала, получился обру-
бок, не имеющий ъшчего общего с замыслом М.А. Цявловского и сводя-
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щий публикацию его труда к помещеъшю каталога неприличных слов
и выраженгш.

Это вынудило меня немедленно (по телефону и Шсьменно) довести
до сведения редактора И.[Д.] Прохоровой и первого заместителя глав-
ного редактора журнала В.<алентина> [Н.] Хмары [1931-] требование
о снятии материала из печати.

Ответа на свои неоднократные обращеъшя я не получил, но в вышед-
шем номере журнала увидел свою фамилию. На стр. 2б я прочел, что
редакция была намерена предпослать публикации «Тени Баркова»
«большой фрагменг из книги М.А. Цявловского». «С этой просьбой, -
сказано далее, - мы обратились к Е.С. Шальману, располагающему од-
ной из копий работы. Однако из-за некорректного поведения публика-
тора, без всяких оснований снявшего материал на завершающей стадии
работы .над номером, мы оказались лишены этой возможности».

Если требование о запрещении публикации текста, грубо наруша-
ющее авторскую волю (М.А. Цявловский умер в 1947 г. и сам не может
защигигь свое право на неприкосновеъшосгь произведеъшя), является до
казательством моей «некорректности» - я это обвгшение принимаю.

Если желание видеть в произведенгш мальчика Пушкгша не только
набор похабшях слов, как это счигает редакция, но и «вещь большого
мастерства», «произведеъше в барковском духе непревзойдеъшое» (слова
М.А. Цявловского) есть свидетельство моей некорректности - я это об-
вгшение приъшмаю.

Если мое желаъше, вслед за М.А. Цявловским, видеть в «Теъш Барксъ
ва» не только похабщину, но этап в творческом развитии гениального
юного поэта, есть признак «авторской некорректности и своеволия» -
я это обвинение принимаю.

Редакция журнала думает иначе, и это ее право. Каждьпёі видиг в ли-
тературном произведении то, что ему ближе. Но зачем же считать дру-
гого непорядочным, облекая это в непонятное слово «некорректность»?
Действия и слова редакции я бы назвал более просто и доходчиво -
нечестность.

1992, 17 января
«В Санкт-Петербургском городском клубе миъшатюрной къшги 17 янва-

ря 1992 г. состоялось представление этой книги, сообщение члена клуба
О.А. ЗамягІ/ша» (см.: Замятин, ОА. Впервые изданная полностью //Невскшїі
библиофил. - [Санкт-Петербург]: Изд-во ”Сударьшя“, 199б. - Вып. 1.- С. 95
(примеч. 2). - Речь идет о миниатюрном издании баллады А.С. Пушкина
«Тень Баркова» Пушкинским домом в феврале 1991 года.

1992, начало
Эротическая лира: И.С. Барков. Ода Приапу. Аука Мудщев. А.С. Пуш-

кин. Тень Баркова. Стихи, сатиры, эпиграммы. / [Составление и оформле-
ние издательства «Аполлон», художник А.А. Ямская [1953-]]. - Москва:
издательство «Аполлон», 1992 (Тип. не указана). - 32 с.: [9] ил.; 19,8× 13 см. -
100 000 экз. - На ил. обл.: Эротическая лира. - На с. 21-28: Тень Баркова:
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[24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / À. Ïóøêèí. — Ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó æóðíàëà «Ëè-
òå ðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27). — Â ñòðîêå 286 òà æå 
îøèáêà: «È âîò çà òî îòðàäà!». — Íà ñ. 2 óêàçàíû ïÿòü èçäàíèé, ïî êîòîðûì 
ïå÷àòàþòñÿ äàííûå òåêñòû. — «Îäà Ïðèàïó» è «Ëóêà Ìóäèùåâ» òàêæå ïå-
÷àòàþòñÿ ïî æóðíàëó «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 22—24, 
36—38). — Â ïðîäàæå ñ ÿíâàðÿ 1992 ã.

1992, íà÷àëî
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / À. Ïóø-

êèí // Ýðîòè÷åñêàÿ ëèðà: È.Ñ. Áàðêîâ. Îäà Ïðèàïó. Ëóêà Ìóäèùåâ. À.Ñ. Ïóø-
êèí. Òåíü Áàðêîâà. Ñòèõè, ñàòèðû, ýïèãðàììû. — Ì.: Èçä-âî «Àïîëëîí», 
1992. — Ñ. 21—28; 19,8 × 13 ñì. — Â îáë. 100 000 ýêç. — Íà ñ. 2 óêàçàíî, ÷òî 
ïå ÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. 
Ñ. 26—27). — Â ñòðîêå 286 òà æå îøèáêà: «È âîò çà òî îòðàäà!».

1992, ôåâðàëü
Ðóññêàÿ íåöåíçóðíàÿ ïîýçèÿ: À. Ïóøêèí. È. Áàðêîâ. À. Îëñóôüåâ. Â. Áðþ-

ñîâ. ß (Çåëåíûé). Àíîíèìíûå àâòîðû / Russian cultural centre Prickstone [sic!] 
university. — [Reproducovano za orderom TSWW (Polska)] — Federal district 
Columbia: [Finley & Gowern], 1992. — 23, [1] ñ.; 20 × 14 ñì. — Â æåëòîé îáë. 
Íà îáë. çàãë. òàêæå íà àíãë. ÿç.: Russian unquotable Poetry XVII—XX centuries. 
Puschkin A. Barkov I. Olsufiev A. Brjusov V. I (Green). Anonymious poets. 
Federal district Columbia. Non-traditional Literature Studying Centre. — Íà ñ. 2 
ïàðàë. òèò. ñ. íà àíãë. — Íà ñ. [1] â êîíöå óêàçàíèÿ íà ðåïðîäóöèðîâàíèå 
(Polska). — Íà ñ. 3—5: Òåíü Áàðêîâà / À. Ïóøêèí. Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò 
ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. 
Ñ. 26—27). Âñå òåêñòû â äàííîì èçäàíèè (êðîìå ß (Çåëåíûé)) ïå÷àòàþòñÿ ïî 
óêàçàííîìó æóðíàëó. Ïðîäàâàëàñü â ã. Ìîñêâå â êîíöå ôåâðàëÿ 1992 ã. 
â ïîä çåìíîì ïåðåõîäå ìåòðî «Ïóøêèíñêàÿ».

ßâëÿåòñÿ âûïóñêîì ¹ 1, âûïóñê ¹ 2 âûøåë â 1993 ã.: Êëàññèêè ðóññêîé 
íåöåíçóðíîé ïîýçèè. N-2: Àâòîðû íåèçâåñòíûå. Áàðêîâ. Áëÿäîëàãà. Êàçàêîâ. 
Ïóøêèí. Òðóõà÷¸â. Øåâöîâ. ß / Russian cultural centre Princetone university. — 
Federal distrit Columbia, 1993. — [2], 28, [2] ñ.; 20,6 × 14,5 ñì. — Â ñâåòëî-çåëå-
íîé îáë. Îïèñàíî ïî ñ. 1 îáë. Íà òèò. ñ. òåêñò íà àíãë. ÿç. Èç Ñîäåðæàíèÿ: 
Åâãåíèé Îíåãèí [445 ñò.] / Àâòîðû íåèçâåñòíû. Ñ. 1—4; Áàðêîâ Èâàí Ñåì¸ íî-
âè÷ (Ñòèõè: («Æàðêèé äåíü ìåðöàåò ñëàáî... (16 ñò.)», «Ñòàÿ âîðîáûøêîâ ê 
þãó óì÷àëàñü... (4 ñò.)). Ñ. 5; Äåâè÷üè øàëîñòè («Øåë õóé ïî õóþ... (8 ñò.)», 
«Ïîíà÷àëó Àç äà Áóêè... (9 ñò.)», «Ó÷åíüå ñâåò... (2 ñò.)»). Ñ. 5.; Êîëûáåëü-
íàÿ (36 ñò.). Ñ. 5—6; Êîðîëü Áàðäàê-5 (õó¸âàÿ òðàãåäèÿ â ïÿòè äåéñòâèÿõ). 
Ñ. 6—8). Ñ. 5—8; Öàðü Íèêèòà è ñîðîê åãî äî÷åðåé / Ïóøêèí Àëåêñàíäð 
Ñåðãååâè÷. Ñ. 11—13.

1992, ôåâðàëü
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / À. Ïóø-

êèí // Ðóññêàÿ íåöåíçóðíàÿ ïîýçèÿ: À. Ïóøêèí. È. Áàðêîâ. À. Îëñóôüåâ. 
Â. Áðþ ñîâ. ß (Çåëåíûé). Àíîíèìíûå àâòîðû / Russian cultural centre Prickstone 
[sic!] university. — [Reproducovano za orderom TSWW (Polska)]. — Federal 

distriet Columbia: [Finley & Gowern], 1992. — Ñ. 3—5; 20 × 14 ñì. — Ñâåðêà ïî-
êàçàëà, ÷òî òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» 
(Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27). Òà æå îøèáêà â ñòðîêå 286: «È âîò çà òî îòðàäà!».

1992, âåñíà
Óðóñîâ, Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ (êíÿçü; 1843—1900). Êàíöëåð êíÿçü Ãîð÷àêîâ 

î Ïóøêèíå: Èç ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ Ðóññêîãî Àðõèâà. Ñ.-Ïå-
òåðáóðã, 20 àïðåëÿ 1871 // Áàðòåíåâ, Ï.È. Î Ïóøêèíå: Ñòðàíèöû æèçíè ïîý-
òà. Âîñïîìèíàíèÿ ñîâðåìåííèêîâ / Ï.È. Áàðòåíåâ; [Ñîñòàâèòåëü, àâòîð 
âñòóï. ñòàòüè (ñ. 5—34) è ïðèìå÷àíèé (ñ. 425—459) À.Ñ. Ãîðäèí; Ðåöåíçåíò — 
ä-ð ôèëîë. íàóê Ð.Â. Èåçóèòîâà]. — Ìîñêâà: Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ, 1992 (ã. Ýëåê-
òðîñòàëü Ìîñê. îáë.: Êíèæíàÿ ô-êà ¹ 1, ñäàíî â íàáîð 05.04.91, ïîäï. â 
ïå ÷àòü 18.11.91). — Ñ. 414—415, 458 (ïðèìå÷.); 20,5 × 13,5 ñì. — 50 000 ýêç. 
Ïå÷àòàåòñÿ ïîëíîñòüþ ïî èçä.: Óðóñîâ, À.È. Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷àêîâú î 
Ïóøêèí¼: (Èçú ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ Ðóññêàãî Àðõèâà). 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 20 Àïð¼ëÿ 1871. / Êíÿçü Óðóñîâú // Ðóññêié Àðõèâú / èçäàâà-
åìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè 
(Ì. Êàòêîâú), 1883. — Ãîäú äâàäöàòü ïåðâûé, 1883 — êíèãà âòîðàÿ, [íà ñ. 1 
îáë.: [âûï.] 3]. — Ñ. 205—206; 26 × 17 ñì. — Â ïðèìå÷àíèÿõ íà ñ. 458 èñòî÷íèê 
ïóáëèêàöèè óêàçàí â òàêîé ôîðìå: «ÐÀ». 1883. ¹ 2. Ñ. 205—206. — Èç ïðè-
ìå÷àíèé: «3 Ïîýìà «Ìîíàõ», íàïèñàííàÿ Ïóøêèíûì-ëèöåèñòîì â 1813 ãîäó, 
ñîõðàíèëàñü. Î ñêîëüêî-íèáóäü çíà÷èòåëüíîì âëèÿíèè Ãîð÷àêîâà íà Ïóø-
êèíà ãîâîðèòü íå ïðèõîäèòñÿ». Êàê âèäèì, ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé À.Ñ. Ãîð-
äèí òàêæå íå ðàñïîçíàë äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèé â âîñïîìèíàíèè êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà.

1992, ìàðò
Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ / [Ñîñòàâè-

òåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàêòîð: Ï.<àâåë> [Ôðàíêîâè÷] Òðàííóà 
[1963—]]. — [Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñêèé öåíòð [äðàìàòè÷åñêîãî] òåàòðà[–øêîëû] 
”Ïÿòü âå÷åðîâ“: [Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî ñîâìåñòíî ñ “Èíôîðìïðåñåðâèñ”: 
© Montage International Ltd., cop. 1992] ([â êîíöå íà ñ. [17]:] Òàðòóñêàÿ òèïîãðà-
ôèÿ). — 159, [17] ñ.: [14] èë.; 21 × 15 ñì. — Â ïåð. — Ñâåäåíèÿ, âçÿòûå â êâàäðàò-
íûå ñêîáêè, óêàçàíû íà îáîðîòå òèò. ñ., â òîì ÷èñëå â êîïèðàéò. Ìåñòî èç-
äàíèÿ óêàçàíî íà ñ. [16]. Â êîíöå èçäàíèÿ íà ñ. [2—15] èëëþñòðàöèè [14] «èç 
êíèãè “Ðóññêèé ëóáîê”». — Â êîíöå íà ñ. [17]: «Öåíà 20 ðóá. (ïî ïîäïèñêå)». 
Ñî äåðæàíèå: Îò ðåäàêòîðà. Ñ. 3; Èâàí Áàðêîâ è äðóãèå / Àëåêñàíäð Èëþ-
øèí. Ñ. 4—22 [î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà íà ñ. 11—12]; [Øìóöòèòóë:] 
Èç ñáîðíèêà ”Äåâè÷üÿ èãðóøêà“. Ñ. 23; [Òåêñòû èç ýòîãî ñáîðíèêà: 35 íàçâà-
íèé]. Ñ. 24—59; [Øìóöòèòóë:] À.Ñ. Ïóøêèí. ”Òåíü Áàðêîâà“. Ñ. 61; Òåíü Áàð-
êîâà / Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Ñ. 62—67 [Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè íå óêàçàí. Òåêñò 
ïå÷àòàåòñÿ ïî íåèñïðàâíîé ìàøèíîïèñíîé êîïèè ñî ñïèñêà Ô (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. 
Ô. 178. ¹ 1024 («Ôëîðà». 1824 ã.). Ë. 109—117îá.). À.À. Èëþøèí ðàáîòàë ñ 
ýòîé ðóêîïèñüþ 07.04.1965 ã. Â ïóáëèêàöèè 67 ñëó÷àåâ ðàçíî÷òåíèé (ïî îðôî-
ãðàôèè) ñî ñïèñêîì Ô è ïðîïóùåíà ñòðîêà 285]; [Øìóöòèòóë:] Èç àíîíèì-
íîé ïîýçèè XIX âåêà. Ñ. 69; [Òåêñòû:] (Ëóêà Ìóäèùåâ. Ïðîâ Ôîìè÷. Ãðè ãî-
ðèé Îðëîâ. Êîðîëü Áàðäàê Ïÿòûé). Ñ. 70—95; [Øìóöòèòóë:] Ïðèëîæåíèÿ. 
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[24 строфы, [288] строк] /А. Пушкгш. - Печатается по тексту журнала «Аи-
тературное обозрение» (М., 1991. По 11. С. 26-27). - В строке 286 та же
ошибка: «И вот за то отрада!». - На с. 2 указаны пять изданий, по которым
печатаются данные тексты. - «Ода Приапу» и «Аука Мудищев» также пе-
чатаются по журналу «Аитературное обозрение» (М., 1991. По 11. С. 22-24,
36-38). - В продаже с января 1992 г.

1992, начало
Пушкин,АС. (1799-1837). Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] /АПуш-

куш //Эротическая лира: И.С. Барков. ОдаПриапу. АукаМудищев. А.С. Пуш-
кин. Тень Баркова. Стихи, сатиры, эпиграммы. - М.: Изд-во «Аполлон»,
1992. - С. 21-28; 19,8 × 13 см. - В обл. 100 000 экз. - На с. 2 указано, что
печатается по тексту журнала «Аитературное обозрение» (М., 1991. По 11.
С. 26-27). - В строке 286 та же ошибка: «И вот за то отрада!».

1992, февраль
Русская нецензурная поэзия: А. Пушкин. И. Барков. А. Олсуфьев. В. Брю

сов. Я (Зеленый). Анонимные авторы/ ВЦЅЅіап сиІшгаІ сеніге Рп'скЅгопе [Ѕіс!]
иніуегзігу. - [Кергосіисоуапо 2а опіегош ТЅУЩМ (РоІЅка)] - РедетаІ (ііЅпт'сї
СоІшпЬіа: [РіпІеу & Сошегп], 1992. - 23, [1] с.; 20 × 14 см. - В желтой обл.
На обл. загл. также на англ. яз.: ВЦЅЅіап цпЧиоСаЬІе Роеїгу ХУП-ХХ сеншп'еЅ.
РиЅсЬкін А. Вагкоу І. ОІЅцҐіеу А. Втіизоу У. І (Єгееп). Анонутіоиз рое'сЅ.
РедетаІ (ііЅ'ш'сї СоІшпЬіа. Моп-їгадіііонаІ Ьігегашге Ѕпкіуінё Сеніге. - На с. 2
парал. тит. с. на англ. - На с. [1] в конце указания на репродуцирование
(РоІЅКа). - На с. 3-5: Тень Баркова/А. Пушкин. Сверка показала, что текст
печатается по издаъшю журнала «Аитературное обозрение» (М., 1991. Мо 11.
С. 26-27). Все тексты в данном издании (кроме Я (3еленьн`×'1)) печатаются по
указанному журналу. Продавалась в г. Москве в конце февраля 1992 г.
в подземном переходе метро «Пушкинская».

Является выпуском По 1, выпуск По 2 вышел в 1993 г.: КлассІ/ши русской
нецензурной поэзии. Ы-2: Авторы неизвестные. Барков. Блядолага. Казаков.
Пушкин. Трухачёв. Шевцов. Я/ ВиЅЅіап сиІшгаІ сеніге Рп'псеїопе ипіуегЅігу. -
РедетаІ (ііЅїгі'с СоІишЬіа, 1993. - [2], 28, [2] с.; 20,6 × 14,5 см. - В светло-зеле-
ной обл. Описано по с. 1 обл. На тит. с. текст на англ. яз. Из Содержания:
Евгеш/нїі ОнегІ/ш [445 ст.] /Авторы неизвестны. С. 1-4; Барков Иван Семёно
вич (Стихи: («Жаркий день мерцает слабо... (16 ст.)», «Стая воробышков к
югу умчалась... (4 ст.)). С. 5; Девичьи шалости («Шел хуй по хую... (8 ст.)»,
«Поначалу Аз да Буки... (9 ст.)», «Ученье свет... (2 ст.)»). С. 5.; Колыбель-
ная (36 ст.) С. 5-6; Король Бардак-5 (хуёвая трагедия в пяти действиях).
С. 6-8). С. 5-8; Царь Никита и сорок его дочерей / Пушкин Александр
Сергеевич. С. 11-13.

1992, февраль
Пушкин,А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] /А. Пуш-

кин // Русская нецензурная поэзия: А. Пушкин. И. Барков. А. Олсуфьев.
В. Брюсов. Я (Зеленьнїт). Анош/пх/Шые авторы/ВЦЅЅіап сиІшгаІ сеніте Рп'скзїоне
[Ѕіс!] ипіуегзігу. - [Вертодисоуано 2а отдетош ТЅУЩМ (РоІЅка)]. - РедетаІ
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(ііЅїп'еї СоІшпЬіа: [РінІеу & Сошеш], 1992. - С. 3-5; 20 × 14 см. - Сверка по-
казала, что текст печатается по издаъшю журнала «Литературное обозреъше»
(М., 1991. По 11. С. 26-27). Та же ошибка в строке 286: «И вот за то отрада!».

1992, весна
Урусов, Александр Иванович (князь; 1843-1900). Канцлер князь Горчаков

о Пушкине: Из иисъми князяА.И. Урусови к издатемо РусскогоАрхиви. С.-Пе-
тербург, 20 апреля 1871 // Бартенев, П.И. О Пушкине: Страшщы жизъш поэ
та. Воспоминания современников / П.И. Бартенев; [Составитель, автор
вступ. статьи (с. 5-34) и прІ/шечашай (с. 425-459) А.С. Гордин; Рецензент -
д-р филол. наук Р.В. Иезуитова] -Москва: Советская Россия, 1992 (г. Элек-
тросталь Моск. обл.: Книжная ф-ка По 1, сдано в набор 05.04.91, подп. в
печать 18.11.91). - С. 414-415, 458 (примеч.); 20,5 × 13,5 см. - 50 000 экз.
Печатается полностью по изд.: Урусов, А.И. Канцлеръ князь Горчаковъ о
Пушкинв: (Изъ писал/га князя А.И. Урусови к издатемо Русского Архиви).
С.-Петербургь, 20 Апрвля 1871. / Князь Урусовъ //Русскій Архивъ / издава-
емьнїт Петромъ Бартеневымъ. - Москва: Въ Университетской типографіи
(М. Катковъ), 1883. - Годъ двадцать первый, 1883 - книга вторая, [на с. 1
обл.: [вып.] 3]. - С. 205-206; 26 × 17 см. - В примечаниях на с. 458 источш/Ік
публикации указан в такой форме: «РА». 1883. По 2. С. 205-206. - Из при-
мечаний: «ЗПоэма «Монах», написанная Пушиным-лицеистом в 1813 году,
сохраш/Ілась. О сколько-нибудь значительном влиянии Горчакова на Пуш-
кина говорить не приходится». Как видим, составитель при1\/1еча.ш×1й А.С. Гор-
дин также не распознал двух разных произведений в воспоминании князя
А.М. Горчакова.

1992, март
Три века поэзІ/ш русского Эроса: публикацІ/ш и исследоваъшя / [Состави-

тели: А. Щуплов, А. Илюшин; Редактор: П.<авел> [Франкович] Траннуа
[1963-]]. - [Москва]: Издательский центр [драматического] театра[-школы]
”Пятъ вечеров“: [Издание подготовлено совместно с “Информпресервис”:
© МонгаЅе Інїеша'сіона1 Ысі., сор. 1992] ([в конце на с. [17] :] Тартуская тгшогра-
фия). - 159, [17] с.: [14] ил.; 21 × 15 см. - В пер. - Сведения, взятые в квадрат-
ные скобки, указаны на обороте тит. с., в том числе в копирайт. Место из-
дания указано на с. [16]. В конце издания на с. [2-15] иллюстрации [14] «из
книги “Русский лубок”››. - В конце на с. [17]: «Цена 20 руб. (по подписке) ››.
Содержание: От редактора. С. 3; Иван Барков и другие /Александр Илъо
шІШ. С. 4-22 [о «Тени Баркова» А.С. ПушкІ/ша на с. 11-12]; [Шмуцтитул:]
Из сборника ”Девичья игрушка“. С. 23; [Тексты из этого сборнгша: 35 назва-
ний]. С. 24-59; [Шмуцтитул:] А.С. Пушкин. ”Тень Баркова“. С. 61; Тень Бар-
кова/Александр Пушкгш. С. 62-67 [Источник публш<ации не указан. Текст
печатается по неисправной машшюписной копии со списка Ф (РГБ НИОР.
Ф. 178. По 1024 («Флора». 1824 г.). А. 109-117об.). А.А. Илюшгш работал с
этой рукош/Ісью 07.04.1965 г. В публикации 67 случаев разночтеншїІ (по орфо-
графии) со списком Ф и пропущена строка 285]; [Шмуцтитул:] Из аноъшм-
ной поэзш/І ХІХ века. С. 69; [Тексты:] (Аука Мудищев. Пров Фомич. Григо-
рий Орлов. Король Бардак Пятьпїт). С. 70-95; [ПІмуцтитум] Приложеъшя.
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Ñ. 97; Îò ðåäàêòîðà. Ñ. 98; ”Òåíü Áàðêîâà“ èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷å-
ñêèõ íîæêàõ / Àíäðåé ×åðíîâ. Ñ. 99—118 (â ò. ÷. íà ñ. 102—104 òåêñò «Òåíè 
Áàð êîâà»); Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìûñëà / Àëåêñàíäð Ëàöèñ. Ñ. 119—128; 
Ðóññêàÿ ÷àñòóøêà ÕÕ âåêà: Èç êîëëåêöèè Íèêîëàÿ [Ê.] Ñòàðøèíîâà [1924—
1998]. Ñ. 129—157; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 159. — Â êîíöå íà ñ. [2]—[15] ëóáî÷íûå 
èëëþñòðàöèè ñåðåäèíû XIX âåêà èç «êíèãè ”Ðóññêèé ëóáîê“ XVII—XIX ââ.» 
(Ì.; Ë., 1962). — Íà îá. òèò. ñ. (ñ. 2) ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ, çàêëþ÷åííûå â íà-
ñòîÿùåì îïèñàíèè â êâàäðàòíûå ñêîáêè, òàì æå: «© Montage International 
Ltd.|1992 ã.». — Òèïîãðàôèÿ óêàçàíà â êîíöå íà ñ. [17], òàì æå: öåíà 20 ðóá. 
(ïî ïîäïèñêå).

Â ñâîþ ñòàòüþ (ñ. 4—22) À.À. Èëþøèí âêëþ÷èë ñëåäóþùèå ýðîòè÷åñêèå 
òåêñòû (è îòðûâêè èç íèõ): íà ñ. 5 «Ñóä ó õóÿ ñ ìóäàìè» [îòðûâîê] («Ñ ìó-
äàìè ó õóÿ âåëèêèé áûë ðàçäîð... (10 ñò.)»); íà ñ. 8—9 «Êîçà è áåñ» («Ñëó÷èëîñÿ 
êîçå çàéòè êîãäà-òî â ëåñ... (34 ñò.)»); íà ñ. 15 îòðûâîê èç: «Ïèñüìî ê ñåñòðå» 
(«Î âîññòàíèè ñëàâÿí... (37 ñò.) ... Ìåíÿ äîëãî íå ñíèìàë»); íà ñ. 17—18 «Êà-
ëèïñà» À.È. Ïîëåæàåâà («Ïîëóíàãà, ïîëóâîçäóøíà... (28 ñò.)»); íà ñ. 18—19 
«Äæåííè» åãî æå («— Ñàäèñü íà êîëåíè... (59 ñò.)»); íà ñ. 21 èç Í.À. Íåêðàñîâà 
(«Íàêîíåö èç Êåíèãñáåðãà... (8 ñò.)»).

Íà ñ. 24—59 «Èç ñáîðíèêà ”Äåâè÷üÿ èãðóøêà“» âêëþ÷åíû ñëåäóþùèå 
òåêñòû: Îäà Ïðèàïó («Ïðèàï, ïðàâèòåëü ïèçä, õóåâ... (6/4 + 16 + 5/8 + 16 + 5/8 +
+ 16 + 5/8 + 16 + 40 = 272 ñò.»). Ñ. 24—29; Ñèìâîë ðàñêîëüíèêà («Â ðàþ êòî 
õî÷åò áûòü... (264 ñò.)»). Ñ. 29—34; Âûâåñêà ê áëÿäñêîìó äîìó («Ñåé äîì äóð-
íûì îòäåëàí ñêëàäîì... (25 ñò.)»). Ñ. 34—35; Ñóä õóÿ ñ ìóäàìè («Ñ ìóäàìè 
ó õóÿ âåëèêèé áûë ðàçäîð... (57 + 5 ñò.)»). Ñ. 35—36; Ññîðà ó õóÿ ñ ïèçäîé («Ïî-
ññîðèëèñü ïèçäà óæ ñ õóåì íàâñåãäà... (42 ñò.)»). Ñ. 36—37; Ñòàíñû. Ïðîèñ-
õîæäåíèå ïîäúÿ÷åâà, èëè èçúÿñíåíèå ïðèâû÷êè èõ áðàòü çà ðàáîòó («Ìîëâà â 
íàðîäå õîäèò... (197 ñò.)») / Ñî÷èíåíèå À.Ñ. Ñ. 37—41; Ïîåìà íà ïîáåäó ïðè-
àïîâîé äî÷åðè («Íå ñëàâíîãî ÿ çäåñü õî÷ó âîñïåòü Ïðèàïà... (222 ñò.)») / 
Ñî÷èíåíèå Ð.Á. Ñ. 41—45; Ëåêàðñòâî («Êðàñàâèöà, ïîçíàé òîñêè ìîåé ïðèò-
÷èíó... (21 ñò.)»). Ñ. 45; Íà àêòðèñó Ä. («Ãîñòåé ïîïîä÷èâàòü ïëþãàâêà ñîáðà-
ëàñÿ... (36 ñò.)») / Ñî÷èíåíèÿ À.Ñ. Ñ. 46; Ðàçãîâîð Ëþáîæîïà ñ Ëþáîïèçäîì 
(102 + 8 ñò.). Ñ. 46—48; Ðîíäî íà åáåíó ìàòü («Åáåíà ìàòü íå òî çíà÷èò, ÷òî 
ìàòü åáåíà... (13/4 = 52 ñò.)»). Ñ. 49—50; [Äàëåå íà ñ. 50—59 ïðèâîäÿòñÿ òåêñ-
òû ïîëíîñòüþ ñîîòâåòñòâóþùèå îïóáëèêîâàííûì â æóðíàëå «Ëèòåðàòóðíîå 
îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 14—17), ñì. èõ íàçâàíèÿ â íàñò. ãëàâå íà: 1991, 
íîÿáðü, Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå].

Íà ñ. 70—95 «Èç àíîíèìíîé ïîýçèè XIX âåêà»: Ëóêà Ìóäèùåâ. Ïîýìà 
(Ïðîëîã (4 ñò.), ×àñòü ïåðâàÿ (10/4 = 40 ñò.), ×àñòü âòîðàÿ (23/4 = 92 ñò.), ×àñòü 
òðåòüÿ (9/4 = 36 ñò.), ×àñòü ÷åòâåðòàÿ (23/4 + 1 = 93 ñò.) (= 265 ñò.). Ñ. 70—76 
[èñòî÷íèê íå óêàçàí, íî ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò «Ëóêà Ìóäèùåâ» ïå÷à-
òàåòñÿ (ñ 9-þ èçìåíåíèÿìè â òåêñòå) ïî èçä.: Ëóêà Ìóäèùåâ / Èâàí Áàðêîâ. — 
2-å Èçäàíèå. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÊÏÑÑ «Ãîñïîëèòèçäàò» [ò. å. Ëîí-
äîí: Ôëåãîí Ïðåññ], 1969. — Ñ. 11—64; 10,8 × 6,5 ñì]; Ïðîâ Ôîìè÷. 1—7, Çà-
êëþ ÷åíèå (250 ñòðîê). Ñ. 77—83 [èñòî÷íèê íå óêàçàí, íî ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä.: 
Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.... — Èðêóòñê: ”ÈÊÑÝÑ“, 
1991. — Ñ. 77—89]; Ãðèãîðèé Îðëîâ (300 ñòðîê). Ñ. 84—91 [ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä.: 
Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.... — Èðêóòñê, 1991. — Ñ. 94—

106]; Êîðîëü Áàðäàê Ïÿòûé (õóåâàÿ òðàãåäèÿ â íåñêîëüêèõ äåéñòâèÿõ). 
Ñ. 92—95 [èñòî÷íèê íå óêàçàí].

Èíôîðìàöèþ â ôîðìå («Èçäàòåëüñêèé öåíòð òåàòðà «Ïÿòü âå÷åðîâ». 
Íåçàâèñèìàÿ òâîð÷åñêàÿ êîìïàíèÿ «ÐÓÑÑÎ ÀÐÒ Ñî» âûïóñêàþò êíèãó 
«Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà...» <...>») î ïðåäñòîÿùåì èçäàíèè è ïîä-
ïèñêå íà íåãî (ñì.: Êíèæíîå îáîçðåíèå: âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 1966 ã.: ãàçåòà âû-
õîäèò 52 ðàçà â ãîä. / Ó÷ðåäèòåëè: Ì-âî èíôîðìàöèè è ïå÷àòè ÑÑÑÐ, Àñ-
ñîöèàöèÿ ñîâåòñêèõ êíèãîèçäàòåëåé è Âñåñîþçíîå îáùåñòâî «Êíèãà»; ãë. 
ðåä. Å. Àâåðèí. — Ì., 1991 (Ì.: Òèï. «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — 29 íîÿáðÿ 1991 
(¹ 48 (1330)). — Ñ. 14; 13,5 × 10,5 ñì. 244 210 ýêç.; Âå÷åðíÿÿ Ìîñêâà: 
Íåçàâèñèìàÿ íàðîäíàÿ ãàçåòà: âûõîäèò ñ 6 äåêàáðÿ 1923 ãîäà / Ó÷ðåäè-
òåëü — òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè; ãë. ðåä. À.È. Ëèñèí [1941—]. — Ì., 
1991. — Ïîíåäåëüíèê 9 äåêàáðÿ 1991 ãîäà (¹ 242 (20626)). — Ñ. 4; 11 × 9,5 ñì; 
Äîì Àêòåðà: ãàçåòà î òåàòðå. — Ì., 1991. — ¹ 4. — Ñ. 8; 13 × 7,5 ñì). Ñ ìàðòà 
1992 ã. ýòî èçäàíèå ïîñòóïèëî â ïðîäàæó è ïîäïèñ÷èêàì.

Î âûøåäøåì èçäàíèè ñì. áåñåäó À.À. Èëþøèíà è À.Í. Ùóïëîâà (Èëþ-
øèí, À.À. Îçîðñòâî, ïåðåèìåíîâàííîå â õóëèãàíñòâî... / Áåñåäó âåëè Àëåê-
ñàíäð Ùóïëîâ è Ðîìàí Øàëàåâ // Ïîäìîñêîâüå: åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà... — 
Ì., 1992. — 28 íîÿáðÿ. — Ñ. 8: èë.; 40 × 39 ñì).

1992, ìàðò
Èëþøèí, À.À. (1940—). Èâàí Áàðêîâ è äðóãèå / Àëåêñàíäð Èëþøèí // Òðè 

âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ / [Ñîñòàâèòåëè: 
À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàêòîð: Ï. Òðàííóà]. — [Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñêèé 
öåíòð [äðàìàòè÷åñêîãî] òåàòðà[–øêîëû] ”Ïÿòü âå÷åðîâ“: [Èçäàíèå ïîäãîòîâëå-
íî ñîâìåñòíî ñ ”Èíôîðìïðåñåðâèñ“, [cop.] 1992] (Òàðòóñêàÿ òèïîãðàôèÿ). — 
Ñ. 4—22; 21 × 15 ñì. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 11—12, òàì æå íà ñ. 11 ïðèâå-
äåíû ñòðîêè 249—251, 252 («Ñ îòâèñëûìè ìóäÿìè»), 57, 58 («Íåòâåðäûìè 
øàãàìè» — ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà À.À. Èëþøèíà), 59 («Áëèñòàÿ ñêâîçü 
íî÷íóþ òüìó» — ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà À.À. Èëþøèíà), 60. — Íà ñ. 11: 

...ýòà áàëëàäà ãîðàçäî ìåíåå ïîïóëÿðíà, íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî àòðèáóòèðî-
âàíà ñàìîìó Ïóøêèíó. Îíà è çà ãðàíèöåé íàïå÷àòàíà ñîâñåì íåäàâíî, 
è ó íàñ, íàñêîëüêî èçâåñòíî, íå èìåëà øèðîêîãî õîæäåíèÿ â ìàøèíîïèñ-
íûõ êîïèÿõ, õîòÿ ñïåöèàëèñòû çíàëè åå äàâíî. Êîãäà ãîòîâèëîñü áîëüøîå 
àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå ïóøêèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé, ñîñòàâèòåëè ìå÷òà-
ëè íàïå÷àòàòü íåïðèñòîéíóþ áàëëàäó õîòÿ áû ñàìûì ìàëûì òèðàæîì 
â äîïîëíèòåëüíîì ñïåöòîìå, íî è ýòî íå áûëî ïîçâîëåíî. <...> Êîãäà â 
ïî ñëåäíåå âðåìÿ ñíîâà âîçîáíîâèëèñü ïîïûòêè íàïå÷àòàòü «Òåíü Áàð-
êî âà» íà ðîäèíå åå àâòîðà, òðåáîâàëîñü ìîòèâèðîâàòü èõ òåì, ÷òî ýòî íå 
ïðîòèâóçàêîííàÿ ïîðíîãðàôèÿ, à âåëèêàÿ êëàññèêà è ÷òî ”êàæäàÿ ñòðîêà 
Ïóøêèíà äðàãîöåííà“. Åùå â 60-å ãîäû, íàâåäûâàÿñü â ñòîëè÷íûå è ïðî-
âèíöèàëüíûå àðõèâû è çíàêîìÿñü òàì, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ñ ïàìÿòíèêàìè 
íåïðèñòîéíîé ïîýçèè XVIII—XIX ââ., ÿ ïåðåïèñàë è òåêñò áàëëàäû ”Òåíü 
Áàðêîâà“. Êîíå÷íî, òîãäà íå÷åãî áûëî è äóìàòü î åãî ïóáëèêàöèè. <...> 
îáøèðíûé òåêñò ”Òåíè Áàðêîâà“ îñòàëñÿ ïîä ñïóäîì. Âðåìåíà íåñêîëü-
êî èçìåíèëèñü, è òåïåðü áîëåå âîçìîæíî òî, ÷òî âîâñå íå áûëî âîçìîæ-
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С. 97; От редактора. С. 98; ”Тень Баркова“ или еще о пущкинских эротиче-
ских ножках /Андрей Чернов. С. 99-118 (в т. ч. на с. 102-104 текст «Теъш
Баркова»); В поисках утраченного смысла / Александр Аацис. С. 119-128;
Русская частушка ХХ века: Из коллекции Николая [К.] Старшинова [1924-
1998]. С. 129-157; Содержание. С. 159. - В конце на с. [2]-[15] лубочные
иллюстрации середины ХІХ века из «кнши ”Русский лубок“ ХУП-ХІХ вв.»
(М.; А., 1962). - На об. тит. с. (с. 2) приведены сведения, заключенные в на-
стошцем описании в квадратные скобки, там же: <<© Мопіаёе Іпіегпап'опаІ
По. | 1992 г.››. - Типография указана в конце на с. [17], там же: цена 20 руб.
(по подписке).

В свою статью (с. 4-22) А.А. Илюшин включил следующие эротические
тексты (и отрывки из них): на с. 5 «Суд у хуя с мудами» [отрывок] («С му-
дами у хуя велию/пїі был раздор... (10 ст.)››); на с. 8-9 «Козаи бес» («Случилося
козе зайти когда-то в лес... (34 ст.)››); на с. 15 отрывок из: «Письмо к сестре»
(«О восстании славян... (37 ст.) Меня долго не снимал»); на с. 17-18 «Ка-
липса» А.И. Полежаева («Полунага, полувоздушна... (28 ст.)››); на с. 18-19
«Джеъши» его же («- Садись на колеъш... (59 ст.)››); на с. 21 из Н.А. Некрасова
(«Наконец из Кенигсберга... (8 ст.)››).

На с. 24-59 «Из сборника ”Девичья игрушка“» включены следующие
тексты: Ода Приапу («Приап, правитель пизд, хуев... (6/4 + 16 + 5/8 +16 +5/8 +
+ 16 + 5/8 + 16 + 40 = 272 ст.»). С. 24-29; Символ раскольнш<а («В раю кто
Хочет бьпь... (264 ст.)››). С. 29-34; Вывеска к блядскому дому («Сей дом дур-
ным отделан складом... (25 ст.)››). С. 34-35; Суд хуя с мудами («С мудами
у хуя велш<ш`×і был раздор... (57 + 5 ст.)››). С. 35-36; Ссора у хуя с гшздой («По
ссорились пизда уж с хуем Навсегда... (42 ст.)››). С. 36-37; Стансы. Проис-
хождение подъячева, или изъяснение привычки их брать заработу («Молва в
народе ходит... (197 ст.)››) / Сочинение А.С. С. 37-41; Поема на победу при-
аповой дочери («Не славного я здесь хочу воспеть Приапа... (222 ст.)››) /
Сочинение Р.Б. С. 41-45; Аекарство («Красавица, познай тоски моей прит-
чину... (21 ст.)››). С. 45; На актрису Д. («Гостей поподчивать плюгавка собра-
лася... (36 ст.)››) / Сочинеъшя А.С. С. 46; Разговор Аюбожопа с Аюбопиздом
(102 + 8 ст.). С. 46-48; Рондо на ебену мать («Ебена мать не то значит, что
мать ебена... (13/4 = 52 ст.)››). С. 49-50; [Далее на с. 50-59 приводятся текс-
ты полностью соответствующие опублш<оваъшым в журнале «Литературное
обозрение» (М., 1991. Не 11. С. 14-17), см. их названия в наст. главе на: 1991,
ноябрь, Аитературное обозрение].

На с. 70-95 «Из анонимной поэзии ХІХ века››: Аука Мудищев. Поэма
олог (4 ст.), Часть первая (10/4 = 40 ст.), Часть вторая (23/4 = 92 ст.), Часть

третья (9/4 = 36 ст.), Часть четвертая (23/4 + 1 = 93 ст.) (= 265 ст.). С. 70-76
[источник не указан, но сверка показала, что текст «Аука Мудищев» печа-
тается (с 9-ю изменеъшями в тексте) по изд.: Аука Мудгщев /Иван Барков. -
2-е Издаъше. -Москва: Издательство ЦК КПСС «Госполитиздат» [т. е. Аон-
дон: Флегон Пресс], 1969. - С. 11-64; 10,8 × 6,5 см]; Пров Фомич. 1-7, За-
ключение (250 строк). С. 77-83 [источъшк не указан, но печатается по изд.:
Русская эротическая литература ХУІ-ХІХ вв.... - Иркутск: ”ИКСЭС“,
1991. - С. 77-89]; Григоршїт Орлов (300 строк). С. 84-91 [печатается по изд.:
Русская эротическая литератураШ-Швв.... - Иркутск, 1991. - С. 94-
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106]; Король Бардак Пятый (хуевая трагедия в нескольких действиях).
С. 92-95 [источник не указан].

Информацию в форме («Издательский центр театра «Пять вечеров».
Независимая творческая компания «РУССО АРТ Со» выпускают книгу
«Три века поэзии русского Эроса...›› <...>») о предстоящем издании и под-
Шске на него (см.: Книжное обозрение: выходит с 5 мая 1966 г.: газета вы-
ходит 52 раза в год. /Учредители: М-во информации и печати СССР, Ас-
социация советских книгоиздателей и Всесоюзное общество «Книга»; гл.
ред. Е. Аверин. -М., 1991 (М.. Тип. «Московская правда»). - 29 ноября 1991
(Не 48 (1330)). - С. 14; 13,5 × 10,5 см. 244 210 экз.; Вечерняя Москва:
Независимая народная газета: выходит с 6 декабря 1923 года / Учреди-
тель - трудовой коллектив редакции; гл. ред. А.И. Аисин [1941-]. - М.,
1991. - Понедельъшк 9 декабря 1991 года (Ме 242 (20626)). - С. 4; 11 × 9,5 см;
Дом Актера: газета о театре. - М., 1991. - 1\Ь 4. - С. 8; 13 × 7,5 см). С марта
1992 г. это издание поступило в продажу и подписчикам.

О вышедшем издаъши см. беседу А.А. Илюшгша и А.Н. Щуплова (Илю-
шин, АА. Озорство, переименованное в хулиганство... / Беседу вели Алек-
сандр Щуплов и Роман Шалаев // Подмосковье: еженедельная газета... -
М., 1992. - 28 ноября. - С. 8: ил.; 40 × 39 см).

1992, март
Илюшин,АА. (1940-). Иван Барков и другие/Александр Илюшин //Три

века поэзии русского Эроса: публикации и исследования / [Составители:
А. Щуплов, А. Илюшгш; Редактор: П. Траннуа]. - [Москва]: Издательский
центр [драматического] театра[-школы] ”Пятъ вечеров“: [Издаъше подготовле
но совместно с ”Информпресервис“, [сор.] 1992] (Тартуская типография). -
С. 4-22; 21 × 15 см. - О «Тени Баркова» на с. 11-12, там же на с. 11 приве-
дены строки 249-251, 252 («С отвислыми мудями»), 57, 58 («Нетвердыми
шагами» - произвольная конъектура А.А. Илюшина), 59 («Блистая сквозь
ночную тьму» - произвольная конъектура А.А. Илюшина), 60. - На с. 11:

...эта баллада гораздо менее популярна, несмотря на то, что атрибутиро-
вана самому Пушкину. Она и за границей напечатана совсем недавно,
и у нас, насколько известно, не имела широкого хождеъшя в машиношас-
ных когщях, хотя специалисты знали ее давно. Когда готовилось большое
академическое издаъше пущкинских произведений, составители мечта-
ли напечатать непристойную балладу хотя бы самым малым тиражом
в дополнительном спецтоме, но и это не было позволено. <...> Когда в
последнее время снова возобновились попытки напечатать «Тень Бар-
кова» на родине ее автора, требовалось мотивировать их тем, что это не
противузакоъшая порнография, а велш<ая классш<а и что ”каждая строка
Пушкина драгоцеъша“. Еще в 60-е годы, наведываясь в столичные и про-
винциальные архивы и знакомясь там, в числе прочего, с памятнт/шами
непристоі/'шой поэзІ/шШ-Швв., я переписал и текст баллады ”Тень
Баркова“. Конечно, тогда нечего было и думать о его публикации. <...>
обширньпїт текст ”Теъш Баркова“ остался под спудом. Времена несколь-
ко измеъшлись, и теперь более возможно то, что вовсе не было возмож-



762 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 763

íî äëÿ áëåñòÿùèõ òåêñòîëîãîâ-ïóøêèíèñòîâ 30-õ ãîäîâ, êîòîðûå ðàñ-
ïî ëàãàëè îïòèìàëüíûìè, íàèáîëåå ñîâåðøåííûìè è àâòîðèòåòíûìè 
ñïèñêàìè ïóøêèíñêîé áàëëàäû è áûëè ãîòîâû ê åå ïóáëèêàöèè è îá ñòîÿ-
òåëü íåéøåìó êîììåíòèðîâàíèþ.

Ñðàçó îòìåòèì, ÷òî Ì.À. Öÿâëîâñêèé ðàñïîëàãàë íàèáîëåå íåñîâåðøåí-
íûìè è íåàâòîðèòåòíûìè ñïèñêàìè «Òåíè Áàðêîâà» (ñïèñêè Ñ, Ù, Ì, Ð, Ã, 
À, Ê), à ñòàðåéøèå è íàèáîëåå ïðèáëèæåííûå ê àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóøêèíà 
ñïèñ êè (Áå, ß, Á, Ô) íå áûëè èçâåñòíû Ì.À. Öÿâëîâñêîìó. Íàïîìíèì, ÷òî 
â ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 178. ¹ 1024) ñáîðíèêà «Ôëîðà. 1824» 
(ñïèñîê Ô) çíà÷èòñÿ ôàìèëèÿ À.À. Èëþøèí îò 7/IV—1965 ã.

1992, ìàðò
×åðíîâ, Àíäðåé Þðüåâè÷ (1953—). ”Òåíü Áàðêîâà“ èëè åùå î ïóøêèíñêèõ 

ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ / Àíäðåé ×åðíîâ // Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: 
ïóá ëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ / [Ñîñòàâèòåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàê-
òîð: Ï. Òðàííóà]. — [Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñêèé öåíòð [äðàìàòè÷åñêîãî] òåàòðà 
[-øêîëû] ”Ïÿòü âå÷åðîâ“, [cop 1992] (Òàðòóñêàÿ òèïîãðàôèÿ). — Ñ. 99—118; 
21 × 15 ñì. — Ñîäåðæàíèå: Òèõàÿ ñåíñàöèÿ ”ËÃ“. Ñ. 99—102; Òåíü Áàðêîâà 
[òåêñò 24 ñòðîôû]. Ñ. 102—104; Àâòîðèòåòû è àðãóìåíòû. Ñ. 105—107; Ìóêè 
ýðåêòè÷åñêîé ìóçû. Ñ. 108—112; Ìåäíûé âñàäíèê â çåðêàëå ìàðêèçîâîé 
ëóæè. Ñ. 112—118. — Òåêñò ñòàòüè ïå÷àòàåòñÿ (áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê) ïî 
æóðíàëó «Ñèíòàêñèñ» (Ïàðèæ, 1991. ¹ 30. Ñ. 129—164). À.Þ. ×åðíîâ îòâåð-
ãàåò àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà.

1992, ìàðò
Ëàöèñ, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (1914—1999). Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìû-

ñëà / Àëåêñàíäð Ëàöèñ // Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è 
èññëåäîâàíèÿ / [Ñîñòàâèòåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàêòîð: Ï. Òðàí-
íóà]. — [Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñêèé öåíòð [äðàìàòè÷åñêîãî] òåàòðà[-øêîëû] ”Ïÿòü 
âå÷åðîâ“, [cop. 1992] (Òàðòóñêàÿ òèïîãðàôèÿ). — Ñ. 119—128; 21 × 15 ñì. —
Ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà â îñíîâíîì ïîëåìèêå ñ ðàáîòîé À.Þ. ×åðíîâà «“Òåíü Áàð-
êîâà” èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ», îïóáëèêîâàííîé â òîì 
æå ñáîðíèêå (ñ. 99—118). À.Þ. ×åðíîâ îòâåðãàåò àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà.

1992, ìàðò
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [[24] ñòðîôû, [287] ñòðîê] / 

Àëåêñàíäð Ïóøêèí // Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è èññëå-
äîâàíèÿ / [Ñîñòàâèòåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàêòîð: Ï. Òðàííóà]. — 
[Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñêèé öåíòð [äðàìàòè÷åñêîãî] òåàòðà[-øêîëû] ”Ïÿòü âå÷å-
ðîâ“: [Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî ñîâìåñòíî ñ ”Èíôîðìïðåñåðâèñ“, ñîð. 1992] (Òàð-
òóñêàÿ òèïîãðàôèÿ). — Ñ. 62—67; 21 × 15 ñì. — Íà ñ. 61 øìóöòèòóë: «À.Ñ. Ïóø -
êèí. “ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ”». — Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè íå óêàçàí. Ñâåðêà ïî-
êàçûâàåò, ÷òî òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî ñïèñêó Ô (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. 
Ô. 178. ¹ 1024. Ë. 109—117îá.), òî÷íåå ïî ïåðâîé íåèñïðàâíîé ìàøèíîïèñ-
íîé êîïèè ñ ýòîãî ñïèñêà. Èç âòîðîé íåèñïðàâíîé ìàøèíîïèñíîé êîïèè 
ñî ñïèñêà Ô áûëè çàèìñòâîâàíû 70 ñòðîê äëÿ èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ (ñì.: 

Puškin 1990). Â îáåèõ ìàøèíîïèñíûõ êîïèÿõ ñïèñêà Ô îäíè è òåæå íåòî÷íî-
ñòè: íàïðèìåð, íåâåðíàÿ ñòðîêà 23 («Â ÷åòâåðòûé ðàç ïðèíÿë, âêëîòèë» ôè-
ãóðèðóåò â èòàëüÿíñêîì èçäàíèè êàê âàðèàíò ñïèñêà À., à â íàñòîÿùåì èçäà-
íèè — â îñíîâíîì òåêñòå íà ñ. 62. Â ñàìîì ñïèñêå Ô ýòà ñòðîêà äàíà â òàêîé 
ðåäàêöèè: « Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú, âêîëîòèëú...». Âñåãî â íàñòîÿùåì èçäà-
íèè îáíàðóæèâàåòñÿ 67 ðàçíî÷òåíèé ñî ñïèñêîì Ô, à îäíà ñòðîêà 285 âîîá-
ùå ïðîïóùåíà. Íóìåðàöèÿ ñòðîô íå îáîçíà÷åíà, äðóã îò äðóãà ñòðîôû îò-
äåëåíû ïðîáåëàìè, à ñòðîôû [2—3, 5—7, 8—9, 18—19] ñëèòû âîåäèíî.

1992, ìàðò
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñðîê] // 

×åðíîâ, À.Þ. ”Òåíü Áàðêîâà“ èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ / 
Àíäðåé ×åðíîâ // Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è èññëåäîâà-
íèÿ / [Ñîñòàâèòåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàêòîð: Ï. Òðàííóà]. — [Ìîñê-
âà]: Èçäàòåëüñêèé öåíòð [äðàìàòè÷åñêîãî] òåàòðà[-øêîëû] ”Ïÿòü âå÷åðîâ“, 
ñîð. 1992] (Òàðòóñêàÿ òèïîãðàôèÿ). — Ñ. 102—104; 21 × 15 ñì. — Òåêñò ñòàòüè 
À.Þ. ×åðíîâà è òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» â åãî ñòàòüå ïðèâîäÿòñÿ (õîòÿ ýòî è íå 
óêàçàíî) ïî èçäàíèþ: Ñèíòàêñèñ: ïóáëèöèñòèêà, êðèòèêà, ïîëåìèêà. — Ïà ðèæ, 
1991. — [¹] 30. — Ñ. 129—164 (íà ñ. 135—139: «Òåíü Áàðêîâà») — ñìîò ðèòå 
ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâà â «Ñèíòàêñèñå». À.Þ. ×åð íîâ 
îòâåðãàåò àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà è ñ÷èòàåò, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ñî÷è íåíà 
â 1834 èëè â íà÷àëå 1835 ãîäà À.Ô. Âîåéêîâûì (1779—1832). — Â ñáîð íè-
êå «Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà» òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïðè ñòàòüå 
À.Þ. ×åðíîâà íàïå÷àòàí ñ ðàçíî÷òåíèÿìè-îïå÷àòêàìè â 17-è ñòðîêàõ (2, 7, 
15, 18, 23, 26, 60, 97, 100, 103, 127, 144, 171, 184, 223, 263, 286), ïðè÷åì ýòè 
ðàçíî÷òåíèÿ ïî íåâíèìàòåëüíîñòè ðåäàêòîðà çàèìñòâîâàíû èç äðóãîé ðåäàê-
öèè «Òåíè Áàðêîâà» â ýòîì æå ñáîðíèêå íà ñ. 62—67.

Ïîýòîìó è ïîÿâèëñÿ â îáåèõ ðåäàêöèÿõ «Òåíè Áàðêîâà»ýòîãî ñáîðíèêà 
îäèíàêîâûé îøèáî÷íûé òåêñò, íàïðèìåð, â ñòðîêå 23 («Â ÷åòâåðòûé ðàç ïðè-
íÿë, âêëîòèë» âìåñòî ïðàâèëüíîãî «Â ÷åòâåðòûé ïðèíÿë, âêîëîòèë»), â ñòðî-
êå 60 («Îãíèñòûìè ëó÷àìè» âìåñòî ïðàâèëüíîãî «Îãíèñòûìè î÷àìè») è ò. ä.

1992 ìàðò—àïðåëü
«Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—

XIX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí [1962—]; [Ñîñòà-
âèòåëü [è ðåäàêòîð] Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ìîñêâà: Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå 
«ÈÈÈ»: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «LITTERA», 1992 (Òèï. íå óêàçàíà, ïîäïèñàíî 
ê ïå÷àòè 25.02.92). — 222, [2] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — 30 000 ýêç. Â èë. ïåðåïëåòå ðà-
áîòû õóäîæíèêà Ô.Å. Áàðáûøåâà. — Ñîäåðæàíèå : Îò ñîñòàâèòåëÿ. Ñ. 3—8 
[íà ñ. 4:

Áîëüøèì çíàòîêîì íàðîäíîé ðå÷è áûë À.Ñ. Ïóøêèí; â íàøåì ñáîðíè-
êå ïðåäñòàâëåíà îäíà èç ïåðâûõ ïóáëèêàöèé â Ðîññèè åãî þíîøåñêîé 
áàëëàäû ”Òåíü Áàðêîâà“. Â ïîñëåäíåå âðåìÿ îòäåëüíûå èññëåäîâàòåëè 
ñòàëè óòâåðæäàòü, ÷òî òåêñò ýòîé áàëëàäû íå ïðèíàäëåæèò Ïóøêèíó, 
íî â ïóáëèêóåìûõ íàìè ñ íåêîòîðûìè ñîêðàùåíèÿìè êîììåíòàðèÿõ 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî óáåäèòåëüíî äîêàçàíî îáðàòíîå;
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но для блестящих текстологов-пушкинистов 30-х годов, которые рас-
полагали оптимальными, наиболее совершенными и авторитетными
списками пушкинской баллады и были готовы к ее публикации и обстоя-
тельнейшему комментированию.

Сразу отметим, Что М.А. Цявловский располагал наиболее несовершен-
ными и неавторитетными списками «Тени Баркова» (списки С, Щ, М, Р, Ґ,
А, К), а сгарейшие и Наиболее приближенные к автографу А.С. Пу1ш<ина
сшски (Бе, Я, Б, Ф) не были известны М.А. Цявловскому. Напомним, Что
в листе использования (РГБ ЪП/ІОР. Ф. 178. По 1024) сборника «Флора. 1824»
(список Ф) значится фамилия А.А. Илюшгш от 7/1\/-1965 г.

1992, март
Черное, Андрей Юръевич (1953-). ”Тень Баркова“ или еше о пушкинских

эротических ножках / Андрей Чернов // Три века поэзии русского Эроса:
публикации и исследования/ [Составители: А. Щуплов, А. Илюшин; Редак-
тор: П. Траннуа]. - [Москва]: Издательский Центр [драматического] театра
[-школы] ”Пятъ вечерое“, [сор 1992] (Тартуская типография). - С. 99-118;
21 × 15 см. - Содержаъше: Тихая сенсация ”АГ“. С. 99-102; Тень Баркова
[текст 24 строфы] С. 102-104; Авторитеты и аргументы. С. 105-107; Муки
эректической музы. С. 108-112; Медный всадник в зеркале маркизовой
лужи. С. 112-118. - Текст статьи печатается (без указания на источъшк) по
журналу «Синтаксис» (Париж, 1991. По 30. С. 129-164). А.Ю. Чернов отвер-
гает авторство А.С. Пути/ща.

1992, март
Аацис, Александр Александрович (1914-1999). В поисках утрачеъшого смы-

сла / Александр Аацис // Три века поэзии русского Эроса: публикации и
исследования / [Составители: А. Щуплов, А. Илюшин; Редактор: П. Тран-
нуа]. -Москва] Издательскшїт цешр [драматического] театра[-школы] ”Пятъ
вечеров“, [сор. 1992] (Тартуская типография). - С. 119-128; 21 × 15 см. -
Статья посвящена в основном полемш<е с работой А.Ю. Чернова «“Тень Бар-
кова” или еше о пушкинских эротических ножках», опублш<ованной в том
же сборъшке (с. 99-118). А.Ю. Чернов отвергает авторство А.С. Пути/ща.

1992, март
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [[24] строфы, [287] строк] /

Александр Пушкин //Три века поэзии русского Эроса: публикаЦІШ и иссле-
дования / [Сосгавигели: А. Щуплов, А. ИлІошІ/ш; Редактор: П. Траннуа]. -
[Москва]: ИздательскшїІ центр [драматического] театра[-школы] ,эПятъ вече-
ров“: [Издаъше подготовлено совместно с ”Информпресервис“, сор. 1992] (Тар-
туская типография). - С. 62-67; 21 × 15 см. -На с. 61 шмуцтигул: «А.С. Пуш-
кин. “ТЕНЬ БАРКОВА”». - Источник публикации не указан. Сверка по-
казывает, что текст «Тени Баркова» печатается по списку Ф (РГБ НИОР.
Ф. 178. По 1024. А. 109-117об.), точнее по первой неисправной машиногшс-
ной копии с этого списка. Из второй неисправной машинописной копии
со списка Ф были заимствованы 70 строк для итальянского издания (см.:
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Риёкіп 1990). В обеих машинописных кошях списка Ф одни и теже неточно-
сти: например, неверная строка 23 («В четвертьпїт раз принял, вклотил» фи-
гурирует в игалышском издаъши как вариант сШска А., а в настошцем изда-
нгш - в основном тексте на с. 62. В самом сгщске Ф эта строка дана в такой
редакции: « Въ четвертый принялъ, вколотилъ...». Всего в настоящем изда-
нІ/ш обнаруживается 67 разночтеъшй со списком Ф, а одна строка 285 вооб-
ше пропущена. Нумерация строф не обозначена, друг от друга строфы от-
делены пробелами, а строфы [2-3, 5-7, 8-9, 18-19] слиты воедино.

1992, март
[Пушкин, А.С. (1799-1837)]. Тень Баркова: [24 строфы, [288] срок] //

Чернов, А.Ю. ”Тень Баркова“ или еше о пушкинских эротических ножках/
Андрей Чернов //Три века поэзии русского Эроса: публикации и исследова-
ъшя / [Сосгавигели: А. Щуплов, А. Имош; Редактор: П. Траннуа]. - [Моск-
ва]: Издательский Центр [драматического] театра[-школы] ”Пятъ еечеров“,
сор. 1992] (Тартуская типография). - С. 102-104; 21 × 15 см. - Текст статьи
А.Ю. Чернова и текст «Теъш Баркова» в его статье приводятся (хотя это и не
указано) по издаш/по: Синтаксис: публгщистгша, критш<а, полемІ/ша. -Париж,
1991. - [По] 30. - С. 129-164 (на с. 135-139: «Тень Баркова››) - смотрите
подробнее при огп/Ісаъши статьи А.Ю. Чернова в «Синтаксисе». А.Ю. Чернов
отвергает авторство А.С. Пушкина и считает, что «Тень Баркова» сочинена
в 1834 или в начале 1835 года А.Ф. Воеі/'шовьш (1779-1832). - В сборъш-
ке «Три века поэзии русского Эроса» текст «Тени Баркова» при статье
А.Ю. Чернова напечатан с разночтениями-опечатками в 17-и строках (2, 7,
15, 18, 23, 26, 60, 97, 100, 103, 127, 144, 171, 184, 223, 263, 286), причем эти
разночтения по невъшмательносги редактора заимствоваъш из другой редак-
цш/т «Тени Баркова» в этом же сборнике на с. 62-67.

Поэтому и появился в обеих редакциях «Тени Баркова>>этого сборника
одинаковьпїт ошибочньпїт текст, например, в строке 23 («В четвертьпїт раз при-
нял, вклотил» вместо правильного «В четвертьпїт принял, вколотил››), в стро
ке 60 («Огъшсгыми лучами/1» вместо правильного «Огъшсгыми очами») и т. д.

1992 март-апрель
«Аетите, грусти и печали...››: неподцензурная русская поэзия ХУПІ-

ХІХ вв. /издание подготовили А.А. Илюшші, КТ. Красухин [1962-]; [Сосга-
витель [и редактор] КТ. Красухин] - Москва: Международное объединеъше
«ИИИ››: Издательский центр «ШТЕВА», 1992 (Тип. не указана, подшсано
к печати 25.02.92). - 222, [2] с.; 20,5 × 13 см. - 30 000 экз. В ил. переплете ра-
боты Художнш<а Ф.Е. Барбышева. - Содержание : От составителя. С. 3-8
[на с. 4:

Большим знатоком народной речи был А.С. Пушкин; в нашем сборъш-
ке представлена одна из первых публикаций в России его Юношеской
баллады ”Тень Баркова“. В последнее время отдельные исследователи
стали утверждать, что текст этой баллады не принадлежит Пушкину,
но в публикуемых нами с некоторыми сокращениями комментариях
М.А. Цявловского убедительно доказано обратное;
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íà ñ. 7—8 óêàçàíî î ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà» (íà ñ. 133—143) «ïî èçäàíèþ: 
Aleksandr Puškin. L’ombra di Barkov / a cura di Cesare G. de Michelis. Venezia: 
Marsilio Editori, 1990 ã. (ïåðâîå ïîëíîå èçäàíèå òåêñòà7). [Ñíîñêà:]7 (Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ”Òåíü Áàðêîâà“ âìåñòå ñ êîììåíòàðèåì Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ãîòî-
âèòñÿ ê èçäàíèþ â ñîñòàâå ïåðâîãî òîìà íîâîãî Àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ 
ñî ÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà)»]; ×àñòü I. Ñ. 9—132 (Î ðóññêîé ”ôðèâîëüíîé“ 
ïîýçèè XVIII—XIX ââ. / À.À. Èëþøèí. Ñ. 9—37 [íà ñ. 22—23 î «Òåíè Áàðêîâà»; 
òàì æå ïðèâåäåíû ñòðîêè 249—251, 252 («Ñ îòâèñëûìè ìóäÿìè»), 57, 58 («Íå-
òâåðäûìè øàãàìè» — ïðîèçâîëüíàÿ êîíúåêòóðà À.À. Èëþøèíà), 59 («Áëèñ-
òàÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó»), 60. Ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå À.À. Èëþøèíà: 
«Âîññîçäàííûé çäåñü òåêñò íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ïóáëèêóåìîãî»; íà ñ. 23 
çàìå÷àíèå À.À. Èëþøèíà: «Åùå â 60-å ãîäû, íàâåäûâàÿñü â ñòîëè÷íûå è ïðî-
âèíöèàëüíûå àðõèâû è çíàêîìÿñü òàì, â ÷èñëå ïðî÷åãî, ñ ïàìÿòíèêàìè íå-
ïðèñòîéíîé ïîýçèè XVIII—XIX ââ., ÿ ïåðåïèñàë è òåêñò áàëëàäû “Òåíü Áàð-
êîâà”». Íàïîìíèì, ÷òî â ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 178. ¹ 1024) 
ñáîðíèêà «Ôëîðà. 1824» (ñïèñîê Ô) çíà÷èòüñÿ ôàìèëèÿ À.À. Èëþøèí îò 
7/IV—1965 ã.]; Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ / À.Ë. Çîðèí. 
Ñ. 38—49 [íà ñ. 39 óïîìèíàíèå «Òåíè Áàðêîâà»]; Èç ñáîðíèêà ”Äåâè÷üÿ 
èã ðóøêà“ [25 íàçâàíèé]. Ñ. 50—63; Îäà Ïðèàïó (34/8 = 272 ñò.) (Êîíåö 
XVIII â.) / È.Ñ. Áàðêîâ. Ñ. 64—73; Îïàñíûé ñîñåä (1811) / Â.Ë. Ïóøêèí. Ñ. 74—
79; Ñàøêà (1825—1826) / À.È. Ïîëåæàåâ. Ñ. 80—109; Ëóêà Ìóäèùåâ ([Ïðîëîã] 
(«Ìîè áîãèíè! Êîëü ñëó÷èòñÿ... (12 ñò.)»); I («Äîì äâóõýòàæíûé çàíèìàÿ... 
(96 ñò.)»); II (104 ñò.); III (56 ñò.); IV (108 ñò.); [Ýïèëîã («Âîò, íàêîíåö, è ïîõî-
ðîíû... (24 ñò.) ... ”Êóï÷èõà, ñâîäíÿ è Ëóêà“»)] = 400 ñò.) [â êîíöå âðåìÿ ñî-
çäàíèÿ:] «30—60-å ãîäû XIX â.» / [â êîëîíòèòóëàõ «Íåèçâåñòíûé àâòîð», 
â «Ñî äåðæàíèè» «(Íåèçâ. àâòîð)»]. Ñ. 110—122 [èñòî÷íèê íå óêàçàí]; Ïðîâ 
Ôîìè÷. 1—7, Çàêëþ÷åíèå (290 ñò.) [â êîíöå âðåìÿ ñîçäàíèÿ:] «70—80-å ãîäû 
XIX â.» / [â êîëîíòèòóëàõ «Íåèçâåñòíûé àâòîð», â «Ñîäåðæàíèè» — «(Íå-
èçâ. àâòîð)»]. Ñ. 123—132 [èñòî÷íèê íå óêàçàí, íî ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó èçä. 
«Òðè âåêà...» (ñ. 77—83)]); ×àñòü II. Òåíü Áàðêîâà (1814—1815) / À.Ñ. Ïóøêèí. 
Ñ. 133—143 [ñì. îòäåëüíîå îïèñàíèå ýòîé ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà»]; Êîì-
ìåíòàðèè [ê «Òåíè Áàðêîâà»] / [â êîíöå òåêñòà] Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Ñ. 144—
222 [êîììåíòàðèè ñèëüíî ñîêðàùåíû, íåò ðîñïèñè òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» 
ïî ñïèñêàì; â ñðàâíåíèè ñ èçäàíèåì ÒÁ 2002 íåò òåêñòîâ íà ñ. 177 (îò ñëîâ: 
«3. Íîâåëëû, ...») äî ñ. 212 (äî ñëîâ: «Ïåðâîå...»), íà ñ. 228 (â ïðèìå÷. ** ïðî-
ïóùåíû 2 ñòðîêè), íà ñ. 275—283 (ïðîïóùåíà îäà «Ïðèàïó»), íà ñ. 285—289 
(ïðîïóùåíû 141 ñòðîêà îäû Ïèðîíà «Ïðèàïó» íà ôð. ÿç.), íà ñ. 289—297 (ïðî-
ïóùåíû îäû «Ïðèàïó», «Åáëå» è äð.)].

Íà ñ. 9—37 ñòàòüÿ À.À. Èëþøèíà «Î ðóññêîé ”ôðèâîëüíîé“ ïîýçèè XVIII—
XIX ââ.» ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó åãî æå ñòàòüè «Èâàí Áàðêîâ è äðóãèå» â ñáîð-
íèêå (Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ / [Ñîñòà-
âèòåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí]. — [Ì.; Òàðòó, ìàðò 1992]. — Ñ. 4—22) ñ äî-
áàâëåíèåì íà÷àëüíîãî òåêñòà íà ñ. 9—11 (100 ñòðîê), êîòîðûõ íåò â èçä.: «Òðè 
âåêà...», ñ èñêëþ÷åíèåì òåêñòà (íà ñ. 14—15) «Ïèñüìî ê ñåñòðå» (38 ñòðîê). Èç 
êðóïíûõ ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé â ýòîé ñòàòüå: íà ñ. 13 «Ñóä ó õóÿ ñ ìó-
äàìè» (îòðûâîê — 10 ñò.); íà ñ. 18 «Êîçà è áåñ» (34 ñò.); íà ñ. 30—31 «Êàëèïñà» 

(28 ñò.) À.È. Ïîëåæàåâà; «Äæåííè» (59 ñò.) åãî æå; íà ñ. 35 èç Í.À. Íåêðàñîâà 
(«Íàêîíåö èç Êåíèãñáåðãà... (8 ñò.)»).

Íà ñ. 50—63: Èç ñáîðíèêà ”Äåâè÷üÿ èãðóøêà“ (Ðîíäî íà åáåíó ìàòü 
(13/4 = 52 ñò.). Ñ. 50—52; Ñîíåòû (1. «Åñòüëèá... 6 ñò.»; 2. «Åñòüëèá ïëàâàëè... 
(8 ñò.)»). Ñ. 52; Åïèãðàììû (1. «Ìóæ ñïðàøèâàë æåíû... (4 ñò.)»; 2. Ñòèõîòâîð-
öû (6 ñò.); 3. Äåâè÷üå ãîðå (4 ñò.); 4. Çàèêà ñ òîëìà÷îì (9 ñò.). Ñ. 53; 5. Ñàôðîí 
(10 ñò.); 6. Îòãîâîðêà (4 ñò.); 7. Ïðåäîñòîðîæíîñòü (4 ñò.). Ñ. 54; 8. Ïðîçáà 
(8 ñò.). Ñ. 54—55; 9. Âåíåðèíî îðóæèå (4 ñò.); 10. Ñïîð (8 ñò.). Ñ. 55); Íàäïèñè 
(1. Àííå (4 ñò.). Ñ. 55; 2. Íàñòàñüå (4 ñò.). Ñ. 56); Ýïèòàôèè (1. «Òàêîé ëåæèò... 
(6 ñò.)»; 2. «Íåùàñòíîé çäåñü ëåæèò... (2 ñò.)». Ñ. 56); Ïåñíÿ («Ëèøü â Ãëóõîâå 
óçíàëè... (9/4 = 36 ñò.)»). Ñ. 56—58; Åáëèâàÿ âäîâà (12 ñò.). Ñ. 58; Ëåêàðñòâî 
(àêðîñòèõ) («Âîò â ÷åì, ïðåêðàñíàÿ... (12 ñò.)»). Ñ. 58—59; Áàñíè (1. Íåóäà÷íîå 
ïîêóøåíèå (16 ñò.). Ñ. 59; 2. Ñòàðèê è ñîííàÿ ìîëîäêà (39 ñò.). Ñ. 59—60); 
Ñåòîâàíèå õóÿ î ïëåøè (Îòðûâîê èç ýëåãèè) (14 ñò.). Ñ. 61; Îò õóÿ ê ïèçäå (Îò-
ðûâîê èç ýïèñòîëû), (14 ñò.). Ñ. 61—62; Îò ïèçäû ê õóþ (Îòðûâîê èç îòâåòíîé 
ýïèñòîëû) (7 ñò.). Ñ. 62; Íà äåíü ðîæäåíèÿ Òà[òüÿíû] Èâ[àíîâíû] (îòðûâîê 
èç îäû) (28 ñò.) [â êîíöå ýòîãî òåêñòà âðåìÿ ñîçäàíèÿ:] «Êîíåö XVIII â.»). Ñ. 62—
63). [Òåêñòû íà ñ. 50—63 ïå÷àòàþòñÿ ïî òåêñòàì ñáîðíèêà «Òðè âåêà...» (ñ. 49—
58), à òàêæå ïî æóðíàëó «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 14—17)].

Èíôîðìàöèÿ î ïðåäñòîÿùåì èçäàíèè è ïîäïèñêå íà íåãî ïîÿâèëàñü â 
ãàçåòå «Êíèæíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1992. ¹ 1. Ñ. 15: «Ñáîðíèê “ïîòàåííîé” ðóñ-
ñêîé ïîýçèè ïðåäñòàâëåí èìåíàìè È.Ñ. Áàðêîâà, Â.Ë. Ïóøêèíà, À.È. Ïî-
ëåæàåâà è äð. Ïóáëèêóåòñÿ ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Òåíü Áàðêîâà“ è êîì-
ìåíòàðèè ê íåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, 
Ê.Ã. Êðà ñóõèí. <...> Ïîëó÷èòü êíèãó Âû ñìîæåòå ïî ïî÷òå â 1 êâ. 1992 ã., ïå-
ðå÷èñëèâ 26 ð. 25 ê. <...> Ïðèíèìàþòñÿ òîëüêî èíäèâèäóàëüíûå çàêàçû äî 
15 ôåâðàëÿ 1992 ã. Â îòêðûòóþ ïðîäàæó èçäàíèå íå ïîñòóïèò»).

1992, ìàðò—àïðåëü
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

À.Ñ. Ïóøêèí // «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ 
XVIII—XX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí; [Ñî-
ñòàâèòåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ì.: Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå «ÈÈÈ»: Èç-
äàòåëüñêèé öåíòð «LITTERA», 1992 (Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 25.02.92). — Ñ. 133—
143; 20,5 × 13 ñì. — 30 000 ýêç. — Â ïðåäèñëîâèè «Îò ñîñòàâèòåëÿ» Êîí ñòàíòèíà 
Ãåííàäüåâè÷à Êðàñóõèíà (1962.15.06—) íà ñ. 7 ÷èòàåì:

”Òåíü Áàð êî âà“ êàê íàèáîëåå êóëüòóðíî çíà÷èìûé è âìåñòå ñ òåì äèñêóñ-
ñèîííûé òåêñò âûíîñèòñÿ â ïîñëåäíèé ðàçäåë [×àñòü II]. Îí ïóáëèêóåò-
ñÿ íàìè ïî èçäàíèþ: Aleksandr Puškin. L’ombra di Barkov / a cura di Cesa-
re G. de Michelis. Venezia: Marsilio Editori, 1990 ã. (ïåðâîå ïîëíîå èçäàíèå 
òåêñòà). Â îñíîâó ýòîãî èçäàíèÿ ïîëîæåíû òðè ðóêîïèñè. Ïåðâàÿ èç íèõ 
äà òèðóåòñÿ 1980 ã.; îíà íàïèñàíà ïî íîâîé îðôîãðàôèè è îáîçíà÷àåòñÿ 
êàê À (ê ñîæàëåíèþ ×. Äå Ìèêåëèñ íå ãîâîðèò, êàê ê íåìó ïîïàëà ýòà ðó-
êî ïèñü). Äðóãàÿ ñîõðàíèëàñü â àðõèâå Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî â Ïóøêèíñêîì 
äîìå è èìåíóåòñÿ Á [â èòàëüÿíñêîì èçä. — «Â». — Ë.Á.] (â íåé îòñóòñòâó-
åò 71 ñòèõ èç 288).
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на с. 7-8 указано о публушации «Теги/1 Баркова» (на с. 133-143) «по издаъшю:
А1е1<Ѕашіг Риёкіп. ПошЬга (іі Ва1^1<оу / а сита (іі СеЅаге С. (іе МісЬеІіЅ. Уепеяіа:
МатЅіІіо Ефіоп, 1990 г. (первое полное издание текста7). [Сноска:]7 (В насто-
ящее время ”Тень Баркова“ вместе с комментарием М.А. Цявловского гото-
вится к изданию в составе первого тома нового Академического собрания
сочинений А.С. Пушкина) ››]; Часть І. С. 9-132 (О русской ”фривольной“
поэзии ХУПІ-ХІХ вв. /АА. Илюшин. С. 9-37 [на с. 22-23 о «Тени Баркова»;
там же приведены строки 249-251, 252 («С отвислыми мудя1\/Ш»), 57, 58 («Не-
твердыми шагами» - произвольная конъектура А.А. Илюшина), 59 («Блис-
тая сквозь ночную тьму››), 60. Подстрочное примечание А.А. Илюшина:
«Воссоздаъшьпїі здесь текст несколько отличается от публикуемого››; на с. 23
замечаъше А.А. Илюшшта: «Еще в 60е годы, наведываясь в столичные и про
виъщиальные архивы и знакомясь там, в числе прочего, с памятъшками не-
пристоі/'шой поэзии ХУПІ-ХІХ вв., я переписал и текст баллады “Тень Бар-
кова”››. Напомним, что в листе использования (РГБ НИОР. Ф. 178. По 1024)
сборника «Флора. 1824» (список Ф) значиться фамилия А.А. Илюшин от
7/1У-1965 г.]; Барков и барковиана: Предварителъные замечания/А./1. Зорин.
С. 38-49 [на с. 39 упоминание «Тени Баркова»]; Из сборника ”Девичья
игрушка“ [25 названий]. С. 50-63; Ода Приапу (34/8 = 272 ст.) (Конец
Шв.) /И.С. Барков. С. 64-73; Опасный сосед (1811) /В./1. Пушкин. С. 74-
79; Сашка (1825-1826) /А.И. Полежаев. С. 80-109; Аука Мудищев ([Пролог]
(«Мои богини! Коль случится... (12 ст.)››); І («Дом двухэтажный занимая...
(96 ст.)››); П (104 ст.); ІП (56 ст.); Ш (108 ст.); [Эш/Ілог («Вот, наконец, и похо-
роны... (24 ст.) ”Купчиха, сводня и Аука“»)] = 400 ст.) [в конце время со-
здания:] «30-60-е годы ХІХ в.» / [в колонтитулах «Неизвестный автор»,
в «Содержании» «(Неизв. автор)»]. С. 110-122 [источник не указан]; Пров
Фомич. 1-7, Заключеъше (290 ст.) [в конце время создаъшя:] «70-80-е годы
ХІХ в.» / [в колонтитулах «Неизвестный автор», в «Содержании» - «(Не-
изв. автор) ››]. С. 123-132 [источник не указан, но печатается по тексту изд.
«Три века...›› (с. 77-83)]); Часть П. Тень Баркова (1814-1815) /А.С. Пушкин.
С. 133-143 [см. отдельное описаъше этой публикации «Тени Баркова»]; Ком-
ментарии [к «Тени Баркова»] / [в конце текста] М.А. Цявловский. С. 144-
222 [комментарии сильно сокращены, нет росписи текста «Тени Баркова»
по сшскам; в сравнении с изданием ТБ 2002 нет текстов на с. 177 (от слов:
«3. Новеллы, ...››) до с. 212 (до слов: «Первое...»), на с. 228 (в примеч. ** про-
пущены 2 строки), на с. 275-283 (пропущена ода «Приапу»), на с. 285-289
(пропущены 141 строка оды Пирона «Приапу» на фр. яз.), на с. 289-297 (про-
пущены оды «Приапу», «Ебле» и др.)].

На с. 9-37 статьяА.А. Илюштща «О русской ”фривольной“ поэзш/І ХУШ-
ХІХ вв.›› печатается по тексту его же статьи «Иван Барков и другие» в сбор-
нике (Три века поэзии русского Эроса: публш<ации и исследования / [Соста-
вители: А. Щуплов, А. Илюштш] - [М.; Тарту, март 1992]. - С. 4-22) с до-
бавлеъшем начального текста на с. 9-11 (100 строк), которых нет в изд.: «Три
века...››, с исключением текста (на с. 14-15) «Письмо к сестре» (38 строк). Из
крупных эротических стихотвореш/пїт в этой статье: на с. 13 «Суд у хуя с му-
дами» (отрывок - 10 ст.); на с. 18 «Коза и бес» (34 ст.); на с. 30-31 «Калипса»
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(28 ст.) А.И. Полежаева; «Дженъш» (59 ст.) его же; на с. 35 из Н.А. Некрасова
(«Наконец из Кенигсберга... (8 ст.)››).

На с. 50-63: Из сборника ”Девичья игрушка“ (Рондо на ебену мать
(13/4 = 52 ст.). С. 50-52; Сонеты (1. «Естьлиб... 6 ст.»; 2. «Естьлиб плавали...
(8 ст.)››). С. 52; Ешпрашаьт (1. «Муж спрашивал жены... (4 ст.)››; 2. Стихотвор-
цы (6 ст.); 3. Девичье горе (4 ст.); 4. Заш<а с толмачом (9 ст.). С. 53; 5. Сафрон
(10 ст.); 6. Отговорка (4 ст.); 7. Предосторожность (4 ст.). С. 54; 8. Прозба
(8 ст.). С. 54-55; 9. Венерино оружие (4 ст.); 10. Спор (8 ст..) С. 55); Надшси
(1. Аъще (4 ст.). С. 55; 2. Настасье (4 ст.). С. 56); Эштафш/І (1. «Такой лежит...
(6 ст.)››; 2. «Нещастной здесь лежит... (2 ст.)››. С. 56); Песня («Аишь в Ґлухове
узнали... (9/4 = 36 ст.)››). С. 56-58; Ебливая вдова (12 ст.). С. 58; Аекарство
(акростик) («Вот в чем, прекрасная... (12 ст.)››). С. 58-59; Басъш (1. Неудачное
покушение (16 ст.). С. 59; 2. Старик и сонная молодка (39 ст.). С. 59-60);
Сетоваъше хуя о плеши (Отрывок из элвгии) (14 ст.). С. 61; От хуя к пизде (От-
рывок из Энистолы), (14 ст.). С. 61-62; От гшзды к хую (Отрывок из ответной
эниотолы) (7 ст.). С. 62; На день рождения Та[тьяны] Ив[ановны] (отрывок
из оды) (28 ст.) [в конце этого текста время создаъщя:] «КонецШв.»). С. 62-
63). [Тексты на с. 50-63 печатаются по текстам сборы/жа «Три века...›› (с. 49-
58), а также по журналу «Аитературное обозреъше» (М., 1991. По 11. С. 14-17)].

Информация о предстоящем издании и подписке на него появилась в
газете «Книжное обозреъше» (М., 1992.1\19 1. С. 15: «Сборы/ш “потаешюй” рус-
ской поэзии представлен именами И.С. Баркова, В../\. Пушкина, А.И. По-
лежаева и др. Публикуется поэма А.С. Пушкина ”Тень Баркова“ и ком-
ментаргш к ней М.А. Цявловского. Издание подготовили А.А. Илюшин,
К.Ґ. Красухин. <...> Получать книгу Вы сможете по почте в 1 кв. 1992 г., пе-
речислив 26 р. 25 к. <...> Принимаются только индивидуальные заказы до
15 февраля 1992 г. В открытую продажу издание не поступит»).

1992, март-апрель
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [ХХІУ строфы, [288] строк] /

А.С. Пушкин // «Аетите, грусти и печали...»: неподцензурная русская поэзия
ХУПІ-ХХ вв. / издание подготовили А.А. Илюцшн, К.Ґ. КрасухІ/ш; [Со-
ставитель К.Ґ. Красухин] - М.: Международное объедгшение «ИИИ»: Из-
дательскшїт центр «ЦТҐЕКА», 1992 (ПодШсано к печати 25.02.92). - С. 133-
143; 20,5 × 13 см. - 30 000 экз. - В предисловш «От составителя» Константгща
Геннадьевича Красухина (1962.15.06-) на с. 7 читаем:

”Тень Баркова“ как наиболее культурно значимьй и вместе с тем дискус-
сионньпїт текст вьшосится в последншїі раздел [Часть П] Он публикует-
ся нами по изданию: А1е1<Ѕапф^ Рцёкіп. ПошЬга (іі Ва1^1<оу/а сита ф' СеЅа-
ге С. (іе МісЬеІіЅ. Уепеяіа: МагЅіІіо Ефїоп', 1990 г. (первое полное издание
текста). В основу этого издания положены три рукописи. Первая из них
датируется 1980 г.; она написана по новой орфографии и обозначается
как А (к сожалению Ч. Де Микелис не говорит, как к нему попала эта ру-
копись). Другая сохраъшлась в архивеБ.]\.Модзалевского в Пуцп<инском
доме и именуется Б [в итальішском изд. - «В». - ./1.Б.] (в ней отсутству-
ет 71 стих из 288).
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Ñðàçó îòìå÷àåì íåòî÷íîñòè ïåðåâîäà ñîñòàâèòåëÿ Ê.Ã. Êðàñóõèíà ñ èòàëü-
ÿíñêîãî íà ðóññêèé: â èòàëüÿíñêîì èçäàíèè (Puškin 1990: 31—32) ðå÷ü èäåò 
íå î «òðåõ ðóêîïèñÿõ», à òðåõ ðåäàêöèÿõ («redazione»). Ïîä «äðóãàÿ» ÷åòêî 
íàçûâàþòñÿ «Ðàññêàçû î Ïóøêèíå» (Ë., 1929. Ñ. 50—52) Í.Î. Ëåðíåðà, ãäå 
ïî ñëåäíèé ïðèâîäèò 72 ñòðîêè (â èòàëüÿíñêîì èçäàíèè îøèáî÷íî — 71 ñòèõ) 
èç 288 ñòðîê «Òåíè Áàðêîâà», èñïîëüçóÿ ïðè ýòîì 53 ñòðîêè èç ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (Ãàåâñêèé 1863 / VII: 155—157) è âñåãî 19 ñòðîê èç óïîìÿíóòîé 
ðóêîïèñè Ïóøêèíñêîãî äîìà (â èòàëüÿíñêîì èçäàíèè îíà äàòèðóåòñÿ ïî 
îøèáêå Í.Î. Ëåðíåðà 1832 ãîäîì, õîòÿ íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ñàìîé ðó-
êîïèñè óêàçàíî: «Ñòèõîòâîðåíiÿ.|1852 ãîäà»). Â ðóêîïèñè «îòñóòñòâóåò» íå 
«71 ñòèõ» êàê ïåðåâîäèò Ê.Ã. Êðàñóõèí, à 221 ñòèõ, òàê êàê â íåé âñåãî 67 
ñòðîê (ÒÁ 1996: 170; ÒÁ 2002: 179)]. Äàëåå Ê.Ã. Êðàñóõèí ïèøåò:

Òðåòèé èñòî÷íèê ñîñòàâëåí Ì.À. Öÿâëîâñêèì íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ 
5 ðó êîïèñåé è èñïîëüçîâàí â åãî êîììåíòàðèè. Ýòîò òåêñò Â [â èòàëüÿí-
ñêîì èçäàíèè — «Ñ». — Ë.Á.]. Íà íàø âçãëÿä, ×. Äå Ìèêåëèñ äàë âïîëíå 
êîððåêòíîå èçäàíèå òåêñòà.

Çàòåì ñîñòàâèòåëü èçëàãàåò íåóäà÷íóþ ïîïûòêó ïóáëèêàöèè áàëëàäû â 
1937 ã. ïî ñòàòüå: Ôåéíáåðã, È.Ë. Èñòîðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè // 
ËÃ-Äîñüå. 1990. Èþíü. Ñ. 26. Ïðè ýòîì Ê.Ã. Êðàñóõèí, ññûëàÿñü íà È.Ë. Ôåéí-
áåðãà, ïðèïèñàë òîìó ëîæíóþ èí ôîðìàöèþ: «Â 1949 ã. ñîáèðàòåëüíèöà êíèã 
Â.Ä. Áîãäàíîâà îáíàðóæèëà ýòîò ýêçåìïëÿð â ”Êíèæíîé ëàâêå ïèñàòåëÿ“». 
Â ñòàòüå È.Ë. Ôåéíáåðãà öèôðà «1949» íå çíà÷èòñÿ. Íà ñàìîì äåëå ýòîò ñëó-
÷àé ïðîèçîøåë 7 ôåâðàëÿ 1940 ã. (ñì.: ÐÃÀËÈ. Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 291. 
Ë. 61). Â êîíöå ñîñòàâèòåëü ïèøåò: «Â çàêëþ÷åíèå õîòåëîñü áû èñêðåííå ïî-
áëàãîäàðèòü À.À. Èëþøèíà, À.À. Ëàöèñà è Ì.È. Øàïèðà çà áîëüøóþ ïî-
ìîùü â ïîäáîðêå òåêñòîâ è öåííûå ñîâåòû». Òàì æå íà ñ. 7 ïîäñòðî÷íàÿ ñíî-
ñêà: «Â íàñòîÿùåå âðåìÿ “Òåíü Áàðêîâà” âìåñòå ñ êîììåíòàðèåì Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêîãî ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ â ñîñòàâå ïåðâîãî òîìà íîâîãî Àêàäåìè÷åñêîãî 
ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà».

Êàê íàìè îòìå÷åíî ïðè îïèñàíèè èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ êîíòàìèíèðîâàí-
íûé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ×åçàðå Äæ. Äå Ìèêåëèñ ñîñòàâèë èç òðåõ ðàçíûõ 
ðåäàêöèé: 70 ñòðîê èç ñïèñêà Ô (èç íèõ 11 ñ íåòî÷íîñòÿìè), 72 ñòðîêè èç èç-
äàíèÿ Ëåðíåð 1929à (èç íèõ â 8-ìè âîññòàíîâëåíû êóïþðû) è 146 ñòðîê ïî 
ðå êîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. 

Êðîìå ýòîãî ñîñòàâèòåëü íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ Ê.Ã. Êðàñóõèí ïîçâîëèë 
ââåñòè â òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïðîèçâîëüíûå êîíúåêòóðû ñîáñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà â ñëåäóþùèõ âîñüìè ñòðîêàõ (ïåðâîé äàåòñÿ òåêñò â ðåäàêöèè 
Ê.Ã. Êðàñóõèíà, âòîðîé — ïî èòàëüÿíñêîìó èçäàíèþ): 62 («Ñïðîñèëî ïðèâå-
äåíüå.—» — «Âåùàëî ïðèâèäåíüå.»); 69 («<...> ìîëâèë Åáàêîâ,» — «<...> âñêðèê-
íóë Åáàêîâ»); 74 («Íå ñìîã» — «Íå ìîã»); 94 («Èãðàé âî ÷òî» — «Èãðàé 
êàê íè»); 108 («Íå âçäðåìëþò ïîä òîáîþ!”» — «Íå âçäðåìëþò íàä òîáîþ!”»); 
119 («<...> ïîä ãîðîé» — «<...> íàä ãîðîé»); 139 («Äåâ÷îíêè çàäèðàëè» — 
«Äåâ÷îíêè ïîäíèìàëè»); 229 («<...> ìó÷àåò» — «<...> ìó÷èëà»). Ê ñòðîôå IX, 
êîòîðîé â ðåäàêöèè À âîîáùå íå áûëî, íà èò. ÿçûêå ñíîñêà: «Omette l’intera 
strofa», ÷òî îçíà÷àåò â ïåðåâîäå íà ðóñ. ÿçûêå: «îòñóòñòâóåò ïîëíàÿ ñòðîôà», 

â íà ñòîÿùåì èçäàíèè ê ñòðîêå 97 ñòðîôû IX ñäåëàíà íåâíÿòíàÿ ñíîñêà: 
«óòåðÿíà ñðåäíÿÿ ñòðîôà». Îòìåòèì òàêæå, ÷òî â íàñòîÿùåì èçäàíèè èç-
ìåíåíà âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ïóíêòóàöèÿ èòàëüÿíñêîãî èçäàíèÿ è ïåðåïóòàíà 
â ïîäñòðî÷íûõ ñíîñêàõ íóìåðàöèÿ ðåäàêöèé. Â êîíöå òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» 
íà ñ. 143 ïðîñòàâëåíà äàòà ñîçäàíèÿ: «1814—1815», êîòîðîé íåò â èòàëüÿí-
ñêîì èçäàíèè.

Ïîñëå òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» íàïå÷àòàíû íà ñ. 144—222 «Êîììåíòàðèè», 
àâòîð êîòîðûõ «Ì.À. Öÿâëîâñêèé» óêàçàí â êîëîíòèòóëàõ è êîíöå íà ñ. 222. 
Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè «Êîììåíòàðèåâ» íå óêàçàí. Â ïðåäèñëîâèè «Îò ñî-
ñòàâèòåëÿ» íà ñ. 8 Ê.Ã. Êðàñóõèí ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

Â àðõèâå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñîõðàíèëàñü êîïèÿ âåðñòêè (íå êîïèÿ âåð-
ñòêè, à ñàìà òèïîãðàôñêàÿ âåðñòêà. — Ë.Á.) åãî îáñòîÿòåëüíåéøåãî (îáú-
åìîì 8 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ) êîììåíòàðèÿ ê “Òåíè Áàðêîâà”. Â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ ýòà êîïèÿ (ñàìà âåðñòêà. — Ë.Á.) õðàíèòñÿ â ðóêîïèñíîì îòäåëå 
Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì). Äðóãàÿ êîïèÿ (ìà-
øèíîïèñü 1937 ã. ïî ãðàíêàì ìàðòà 1937 ã. õðàíèòñÿ â êíèæíîì ôîíäå 
ÃÌÏ Ê<íèæíîå> Ï<îñòóïëåíèå> 8057. — Ë.Á.) íàõîäèòñÿ â ðóêîïèñíîì 
ôîíäå Ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà â Ìîñêâå. Â ñâÿçè ñ ãîòîâÿùèìñÿ íîâûì 
Àêà äåìè÷åñêèì ñîáðàíèåì ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà ðóêîâîäñòâî êàê ÈÐËÈ, 
òàê è ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà ïðåäïî÷èòàåò íå äîïóñêàòü îïåðåæàþùåé ïóá-
ëèêàöèè “Òåíè Áàðêîâà” è êîììåíòàðèÿ. Ïîýòîìó íàì ñòîèëî íåìàëîãî 
òðóäà ðàçäîáûòü êîïèþ âåðñòêè Öÿâëîâñêîãî. Ê ñîæàëåíèþ, êîïèÿ (ôî-
òîêîïèÿ âåðñòêè. — Ë.Á.) ïëîõî ïðîïå÷àòàíà è òðóäíà äëÿ ÷òåíèÿ; êðîìå 
òîãî, â íåé îòñóòñòâóþò íåêîòîðûå ôðàãìåíòû. Íî â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì 
áàëëàäû â ïåðåâîäå (ñì.: Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå. 1991. ¹ 11) íàì ïðåä-
ñòàâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì ñíàáäèòü åå êîììåíòàðèåì, ïðèíàäëåæàùèì 
ïåðó âûäàþùåãîñÿ ïóøêèíèñòà. Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî îðôîãðàôèÿ è 
ïóíêòóàöèÿ êîììåíòàðèåâ â öåëîì ñîõðàíåíà, à ñïðàâî÷íûé àïïàðàò îò-
ðåäàêòèðîâàí â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ óíèôèêàöèè áèáëèîãðàôè÷åñêîãî 
îïèñàíèÿ.

Ñâåðêà òåêñòà «Êîììåíòàðèåâ» ñ ïóáëèêàöèé èõ â èçäàíèè: ÒÁ 2002: 
164—299 ïîêàçàëà, ÷òî îòñóòñòâóþò ñëåäóþùèå ôðàãìåíòû: íåò ðîñïèñè òåê-
ñ òà «Òåíè Áàðêîâà» ïî ñïèñêàì îò ñ. 177 (îò ñëîâ: «3. Íîâåëëû, ...») äî ñ. 212 
(äî ñëîâ «Ïåðâîå...»), íà ñ. 228 â ïðèìå÷àíèè ** ïðîïóùåíû äâå ñòðîêè, íà 
ñ. 275—283 ïðîïóùåíà îäà «Ïðèàïó», íà ñ. 285—289 ïðîïóùåíû 141 ñòðîêà 
îäû Ïèðîíà «Ïðèàïó» íà ôð. ÿçûêå, íà ñ. 289—297 ïðîïóùåíû îäà «Ïðèàïó», 
îäà «Åáëå» è äð. Òåì íå ìåíåå ýòî ïåðâàÿ, õîòÿ è ñîêðàùåííàÿ, ïóáëèêàöèÿ 
òèðàæîì 30 000 ýêçåìïëÿðîâ «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè 
Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Èñòî÷íèêîì ïîñëóæèëà íåêà÷åñòâåííàÿ ôîòîêî-
ïèÿ âåðñòêè èç êîëëåêöèè Å.Ñ. Øàëüìàíà, ïðåäîñòàâëåííàÿ èì äëÿ íåñîñòî-
ÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè â æóðíàëå «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11).

1992, ìàðò—àïðåëü [â òåêñòå ñîêðàùåííî: ÒÁ ÊÖ 1992]
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). Êîììåíòàðèè [ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-

êèíà] / [â êîíöå è â êîëîíòèòóëàõ:] Ì.À. Öÿâëîâñêèé // «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå-
÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—XIX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòî-
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Сразу отмечаем неточности перевода составителя К.Ґ. Красухгша с италь-
янского на русский: в итальянском издангш (Риёкін 1990: 31-32) речь идет
не о «трех рукописях», а трех редакциях («ге(1а2і0не››). Под «другая» Четко
называются «Рассказы о Пушкине» (А., 1929. С. 50-52) Н.О. Аернера, где
последш/пїт приводит 72 строки (в итальянском издангш ошибочно - 71 стих)
из 288 строк «Тени Баркова», используя при этом 53 строки из статьи
В.П. Ґаевского (Ґаевский 1863 /\ҐП: 155-157) и всего 19 строк из упомянутой
рукописи Пушкинского дома (в итальянском издании она датируется по
ошибке Н.О. Аернера 1832 годом, Хотя на титульной странице самой ру-
кописи указано: «Стихотворенія | 1852 года»). В рукописи «отсутствует» не
«71 стих» как переводит К.Ґ. Красухин, а 221 стих, так как в ней всего 67
строк (ТБ 1996: 170; ТБ 2002: 179)]. Далее К.Ґ. Красухин пишет:

Третий источник составлен М.А. Цявловским на основании изучения
5 рукописей и использован в его комментаргш. Этот текст В [в итальян-
ском изданш/І - «С». - А.Б..] На наш взгляд, Ч. Де Мш<елис дал вполне
корректное издание текста.

Затем составитель излагает неудачную попытку публикации баллады в
1937 г. по статье: Фейнберг, И./1. История несостоявшейся публикации //
АГ-Досье. 1990. Июнь. С. 26. При этом К.Г. Красухгш, ссылаясь наИ.]\. Фейн-
берга, приписал тому ложную информацию: «В 1949 г. собирателььшца къшг
В.Д. Богданова обнаружила этот экземпляр в ”Кьп×1жной лавке гщсателя“».
В сгатье И../\. Феіїшберга цифра «1949» не значится. На самом деле эгог слу-
чай произошел 7 февраля 1940 г. (см.: РҐААИ. Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 291.
А. 61). В конце составитель гщшет: «В заключеъше хотелось бы искреъше по-
благодарить А.А. Илюшина, А.А. Аациса и М.И. Шапира за большую по-
мощь в подборке текстов и цеьшые советы». Там же на с. 7 подстрочная сно
ска: «В настоящее время “Тень Баркова” вместе с комментарием М.А. Цяв-
ловского готовится к издаъшю в составе первого томанового Академического
собрания сочинений АС. Пуцп<ина».

Какнами отмечено при ошсаъцшитальянского издаъшя конгамшшрован-
ньпїт текст «Тени Баркова» Чезаре Дж. Де Мш<елис составил из трех разных
редакцшй: 70 строк из списка Ф (из ьшх 11 с неточносгя1х/ш), 72 строки из из-
дания Аернер 1929а (из них в 8ми восстановлены купюры) и 146 строк по
реконструкции М.А. Цявловского.

Кроме этого составитель настоящего издания К.Г. Красухин позволил
ввести в тексг «Тени Баркова» произвольные конъектуры собсгвеъшого про
изводства в следующих восьми строках (первой дается текст в редакции
К.Ґ. Красухгша, второй - по итальянскому изданию): 62 («Спросило приве-
денье.-» - «Вещало привиденье.»); 69 («<...> молвил Ебаков,» - «<...> вскрик-
Нул ЕбаКОВ»); 74 («Не СМОГ» - «Не М0Г››); 94 («Играй ВО ЧТО» - «Играй
как ни»); 108 («Не вздремлют под тобою!”» - «Не вздремлют над тобою!”»);
119 («<...> под горой» - «<...> над горой››); 139 («Девчонки задирали» -
«Девчонки поднимали»); 229 («<...> мучает» - «<...> мучила»). К строфе ІХ,
которой в редакции А вообще не было, на ит. языке сноска: «Ошейе Гіп'сега
Ѕітоїа», что означает в переводе на рус. языке: «отсутствует полная строфа»,

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 767

в настоящем издании к строке 97 строфы ІХ сделана невнятная сноска:
«утеряна средняя строфа». Отметим также, что в настоящем издании из-
менена во многих случаях пунктуация итальянского издания и перепутана
в подстрочных сносках нумерация редакцшїт. В конце текста «Теъш Баркова»
на с. 143 проставлена дата создания: «1814-1815», которой нет в итальян-
ском издании.

После текста «Тень Баркова» напечатаны на с. 144-222 «Комментарии»,
автор которых «М.А. Цявловский» указан в колонтитулах и конце на с. 222.
Источник публикации «Комментариев» не указан. В предисловии «От со-
ставителя» на с. 8 К.Г. Красухин сообщает следующее:

В архиве М.А. Цявловского сохранилась кош/ІЯ верстки (не кошя вер-
стки, а сама типографская верстка. - ./1.Б ) его обстоятельнейшего (объ-
емом 8 печатных листов) комментария к “Тени Баркова”. В настоящее
время эта копия (сама верстка. - АБ.) хранится в рукописном отделе
Института русской литературы (Пушкинский дом). Другая копия (ма-
шинопись 1937 г. по гранкам марта 1937 г. хранится в книжном фонде
ГМП К<ьшжное> П<оступление> 8057. - ./1.Б.) находится в рукописном
фонде Музея А.С. ПушкШа в Москве. В связи с готовшцимся новым
Академическим собранием сошеъшй Пушкгша руководство как ИРАИ,
так и музея А.С. Пуцп<гша предпочитает не допускать опережающей пуб-
ликации “Теъш Баркова” и комментария. Поэтому нам стоило немалого
труда раздобыть копию верстки Цявловского. К сожалению, когщя (фо-
токопия верстки. -АБ.) плохо пропечатана и трудна для чтеьшя; кроме
того, в ней отсутствуют некоторые фрагменты. Но в связи с появлеъшем
баллады в переводе (см.: Литературное обозреъше. 1991. 1\ї9 11) нам пред-
ставляется необходимым снабдить ее комментарием, принадлежащим
перу выдающегося пушкиниста. Остается добавить, что орфография и
пушстуация комментариев в целом сохранена, а справочньш аппарат от-
редактирован в части, касающейся унификации библиографического
описания.
Сверка текста «Комментариев» с публикаций их в издании: ТБ 2002:

164-299 показала, что отсутствуют следующие фрагменты: нет росшси тек-
сга «Тени Баркова» по спискам от с. 177 (от слов: «3. Новеллы, ...») до с. 212
(до слов «Первое...»), на с. 228 в примечании ** пропущены две строки, на
с. 275-283 пропущена ода «Приапу», на с. 285-289 пропущены 141 строка
оды Пирона «Приапу» на фр. язьше, на с. 289-297 пропущены ода «Приапу»,
ода «Ебле» и др. Тем не менее это первая, хотя и сокращенная, публш<ация
тиражом 30 000 экземпляров «Комментариев» М.А. Цявловского к «Теьш
Баркова» АС. Пушкина. Источником послужила некачественная фотоко-
Шя верстки из коллекции ЕС. Шальмана, предоставлеъшая им для несосго-
явшейся публгшацш/І в журнале «Литературное обозреъще» (М., 1991. Ме 11).

1992, март-апрель [в тексте сокращенно: ТБ КЦ 1992]
Цявловский,М.А. (1883-1947). Комментарии [к «Теъш Баркова»АС.Пущ-

кша] / [в конце и в колонтитулах:] М.А. Цявловскшїт // «Аетите, грусти и пе-
чали...»: неподцензурная русская поэзия ХУІП-ХІХ вв. / издание подгото-
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âèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí; [Ñîñòàâèòåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ì.: Ìåæ-
äóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå «ÈÈÈ»: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «LITTERA», 1992 
(Òèï. íå óêàçàíà, ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 25.02.92). — Ñ. 144—222; 20,5 × 13 ñì. — 
30 000 ýêç. — Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè «Êîììåíòàðèåâ» íå óêàçàí. Â ïðåäèñëî-
âèè èçäàíèÿ «Îò ñîñòàâèòåëÿ» íà ñ. 8 Ê.Ã. Êðàñóõèí ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: 

Â àðõèâå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ñîõðàíèëàñü êîïèÿ âåðñòêè (òàê! ýòî íå êî-
ïèÿ âåðñòêè, à ñàìà òèïîãðàôñêàÿ âåðñòêà. — Ë.Á.) åãî îáñòîÿòåëüíåéøå-
ãî (îáúåìîì 8 ïå÷àòíûõ ëèñòîâ) êîììåíòàðèÿ ê «Òåíè Áàðêîâà». Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ýòà êîïèÿ (òàê! ñàìà âåðñòêà. — Ë.Á.) õðàíèòñÿ â ðóêîïèñíîì 
îòäåëå Èí ñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì). Äðóãàÿ êîïèÿ 
(òàê! ýòî ìà øèíîïèñü 1937 ã. ïî ãðàíêàì ìàðòà 1937 ã. õðàíèòñÿ â êíèæ-
íîì ôîíäå ÃÌÏ Ê<íèæíîå> Ï<îñòóïëåíèå> 8057. — Ë.Á.) íàõîäèòñÿ â 
ðóêîïèñíîì ôîíäå Ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà â Ìîñêâå. Â ñâÿçè ñ ãîòîâÿùèì-
ñÿ íîâûì Àêàäåìè÷åñêèì ñîáðàíèåì ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà ðóêîâîäñòâî 
êàê ÈÐËÈ, òàê è Ìóçåÿ À.Ñ. Ïóøêèíà ïðåäïî÷èòàåò íå äîïóñêàòü îïå-
ðåæàþùåé ïóáëèêàöèè ”Òåíè Áàðêîâà“ è êîììåíòàðèÿ. Ïîýòîìó íàì 
ñòîèëî íåìàëîãî òðóäà ðàçäîáûòü êîïèþ âåðñòêè Öÿâëîâñêîãî. Ê ñîæà-
ëåíèþ, êîïèÿ (òàê! ýòî áûëà ôîòîêîïèÿ âåðñòêè. — Ë.Á.) ïëîõî ïðîïå÷à-
òàíà è òðóäíà äëÿ ÷òåíèÿ; êðîìå òîãî, â íåé îòñóòñòâóþò íåêîòîðûå 
ôðàãìåíòû. Íî â ñâÿçè ñ ïîÿâëåíèåì áàëëàäû â ïåðåîäèêå9 [ñíîñêà Ê.Ã. 
Êðàñóõèíà]9 (Ñì.: Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå. 1991. ¹ 11) íàì ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ íåîáõîäèìûì ñíàáäèòü åå êîììåíòàðèåì, ïðèíàäëåæàùèì ïåðó 
âûäàþùåãîñÿ ïóøêèíèñòà. Îñòàåòñÿ äîáàâèòü, ÷òî îðôî ãðàôèÿ è ïóíê òó-
àöèÿ êîììåíòàðèåâ â öåëîì ñîõðàíåíû, à ñïðàâî÷íûé àïïàðàò îòðåäàêòè-
ðîâàí â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ óíèôèêàöèè áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ.

Ñâåðêà òåêñòà «Êîììåíòàðèåâ» ñ ïóáëèêàöèåé èõ â èçäàíèè: ÒÁ 2002: 
164—299 ïîêàçàëà, ÷òî îòñóòñòâóþò ñëåäóþùèå ôðàãìåíòû: íåò ðîñïèñè òåê-
ñòà «Òåíè Áàðêîâà» ïî ñïèñêàì îò ñ. 177 (îò ñëîâ: «3. Íîâåëëû,...») äî ñ. 212 
(äî ñëîâ «Ïåðâàÿ...»); íà ñ. 228 â ïðèìå÷àíèè ** ïðîïóùåíû äâå ñòðîêè; íà 
ñ. 275—283 ïðîïóùåíà îäà «Ïðèàïó» (272 ñòðîêè); íà ñ. 285—289 ïðîïóùå-
íà îäà À. Ïèðîíà «Ïðèàïó», îäà «Åáëå» (40 ñòðîê), 26 ñòðîê êîììåíòàðèÿ 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è òåêñò èç ñáîðíèêà Êèðøè Äàíèëîâà. Òåì íå ìåíåå ýòî 
ïåðâàÿ, õîòÿ è ñîêðàùåííàÿ, ïóáëèêàöèÿ òèðàæîì 30 000 ýêçåìïëÿðîâ «Êîì-
ìåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Èñòî÷íèêîì 
ïîñëóæèëà íåêà÷åñòâåííàÿ ôîòîêîïèÿ, ñíÿòàÿ â 1960 ã. Å.Ñ. Øàëüìàíîì ñ 
íåïðàâëåííîé Ì.À. Öÿâëîâñêèì âåðñòêè (ê òîìó æå èç âåðñòêè, èç ñ. 5—128, 
áûëè óòðà÷åíû ñ. 122—126 ñ ïåðâîé îäîé «Ïðèàïó» (60 ñòðîê), îäîé «Åáëå» 
(40 ñòðîê), 26 ñòðîê êîììåíòàðèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è òåêñò èç ñáîðíèêà Êèð-
øè Äàíèëîâà). Äàëåå ýòè «Êîììåíòàðèè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàð-
êîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà áóäóò îáîçíà÷àòüñÿ: ÒÁ ÊÖ 1992.

1992, ìàðò—àïðåëü
Èëþøèí, À.À. (1940—). Î ðóññêîé ”ôðèâîëüíîé“ ïîýçèè XVIII—XIX ââ. / 

À.À. Èëþøèí // «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîý-
çèÿ XVIII—XIX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí; 
[Ñî ñòàâèòåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ì.: Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå «ÈÈÈ»: 

Èçäàòåëüñêèé öåíòð «LITTERA», 1992 (Ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 25.02.92). — 
Ñ. 9—37; 20,5 × 13 ñì. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 22—23, ñâåäåíèÿ ñîîòâåòñòâó-
þò ñòàòüå À.À. Èëþøèíà «Èâàí Áàðêîâ è äðóãèå» â èçäàíèè «Òðè âåêà ïîý-
çèè ðóññêîãî Ýðîñà» ([Ì.: Òàðòó, ìàðò 1992]. Ñ. 11—12). Ïðèâåäåíû ñòðîêè 
249—252, 57—60 (ãäå â ñòðîêàõ 58 è 59 ïðîèçâîëüíûå êîíúåêòóðû À.À. Èëþ-
øèíà) ñ åäèíñòâåííûì íîâûì ïîäñòðî÷íûì ïðèìå÷àíèåì ê ýòèì ñòðîêàì: 
«Âîññîçäàííûé çäåñü òåêñò íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ îò ïóáëèêóåìîãî».

1992, ìàðò—àïðåëü
Çîðèí, À.Ë. (1956—). Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ / 

À.Ë. Çîðèí // «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ 
XVIII—XIX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí; [Ñî-
ñòàâèòåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ì., 1992. — Ñ. 38—49. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà 
ñ. 39. Íàïå÷àòàíî ïî òåêñòó åãî ñòàòüè ñ òàêèì æå çàãëàâèåì èç æóðíàëà 
«Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 18—21).

1992, àïðåëü
Èëþøèí, À.À. (1940—). Áðàííîå ñëîâî ðóññêîé ïîýçèè[: íà÷àëî] / Àëåê-

ñàíäð Èëþøèí, [àâãóñò 1991 ã.] // Êîììåíòàðèè: [æóðíàë / ãë. ðåä. Àëåêñàíäð 
Äàâûäîâ [íàñò.: Êàóôìàí, Àëåêñàíäð Äàâèäîâè÷ (1953—)]; ñîñòàâèòåëü 
Äàâûäîâ À.Á.]. — [Ìîñêâà]: ”ÈÍÒÅÐÊÎÌ“ ÌÏ, [1992] (Îïûòíî-ïîëèãðà-
ôè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå ÖÍÈÈÒÝÈëåãïðîì). — [1]. — Ñ. 123—130, 131—175 
(«Èâàí Áàðêîâ è äðóãèå àâòîðû. Èç êíèãè ”Äåâè÷üÿ èãðóøêà“»); 20 × 13,2 ñì. — 
Â îáë. — Íîìåð è äàòà èçä. óêàçàíû íà îáëîæêå. Âûøåë â àïðåëå 1992 ã. — 
Òèðàæ 25 000 [âûøëî 10 000 ýêç.]. — Íà ñ. 127—128 î «Òåíè Áàðêîâà» è íà 
ñ. 128 ïðèâåäåíû 4 ñòðîêè: 53 (ñ êîíúåêòóðîé À.À. Èëþøèíà), 54, 55, 56 — 
ïî òåêñòó èçäàíèÿ «Ðóññêîé àëüòåðíàòèâíîé ïîýòèêè» (Ì., 1990. Ñ. 123). 
Íà ñ. 127—128 À.À. Èëþøèí ñîîáùàåò:

Âûñøåé æå òî÷êîé â ðàçâèòèè áàðêîâñêîé òðàäèöèè ñòàëà, ïî-âèäèìîìó, 
áàëëàäà Ïóøêèíà “Òåíü Áàðêîâà”. Åé ïðèøëîñü äîëãî æäàòü ñâîåé ïóá-
ëè êàöèè. Êîãäà ãîòîâèëîñü áîëüøîå àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå Ïóøêèíà 
[â 1937 ã.], ñîñòàâèòåëè ìå÷òàëè íàïå÷àòàòü åå õîòÿ áû ñîâñåì ìàëûì òè-
ðàæîì â äîïîëíèòåëüíîì ñïåöòîìå, íî è ýòî íå áûëî ïîçâîëåíî. Ìíå 
óæå ïðèõîäèëîñü ïèñàòü î íåé è âîñïðîèçâîäèòü íåêîòîðûå ôðàãìåíòû 
òåêñòà (Ðóññêàÿ àëüòåðíàòèâíàÿ ïîýòèêà. Ì., 1990), âñêîðå ïîñëå ÷åãî åå 
èçäàëè â Èòàëèè, à ñåé÷àñ ïûòàþòñÿ íàïå÷àòàòü ó íàñ, áîðÿñü ñ íåèçáåæ-
íî âñòàþùèìè â ïîäîáíûõ ñèòóàöèÿõ ïðåïÿòñòâèÿìè. Ïðèìå÷àòåëüíî, 
÷òî Ïóøêèí íå òîëüêî ïåðåñêàçàë èçâåñòíûå íûíå áëàãîäàðÿ åìó àíåêäî-
òû î Áàðêîâå, íî è âîñïåë åãî â ñòèõàõ, èñïîëüçîâàâ ïðè ýòîì ñòèëü, îòâå-
÷à þùåé òåìå: «Â çåëåíîì âåòõîì ñþðòóêå, [äàëåå ñòðîêè 54—56]. Ýòîò 
ïðèçðàê Áàðêîâà, æåëàííûé ãîñòü âîëüíîé ðóññêîé ïîýçèè XIX âåêà.

Íà ñ. 129—130 À.À. Èëþøèí ïèøåò:

Ïî-âèäèìîìó, â ïðåäëàãàåìîþ ïîäáîðêó ñòèõîòâîðåíèé ïîïàäóò íå 
òîëüêî ïðèíàäëåæàùèå ïåðó ñàìîãî Áàðêîâà <...>. ×òî êàñàåòñÿ èñòî÷íè-
êîâ ïóáëèêóåìûõ òåêñòîâ, òî èç íèõ íàèáîëåå ïîëíûé — êîïèÿ ðóêîïèñ-
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вили А.А. Илюшгш, К.Ґ. Красухт/Ш; [Составитель К.Ґ. Красухин. -М.: Меж-
дународное объединение «ИИИ»: Издательский центр «ЫТТЕКА», 1992
(Тип. не указана, подписано к печати 25.02.92). - С. 144-222; 20,5 × 13 см. -
30 000 экз. - Источник публикации «Комментариев» не указан. В предисло-
вии издаъшя «От составителя» на с. 8 К.Ґ. Красухин сообщает следующее:

В архиве М.А. Цявловского сохраъшлась кош×1я верстки (так! это не ко-
пия верстки, а сама типографская верстка. - АБ.) его обстоятельнейше-
го (объемом 8 печатных листов) комментария к «Теъш Баркова». В насто-
ящее время эта кошя (так! сама верстка. - /1.Б.) храъштся в рукописном
отделе Института русской литературы (Пуштский дом). Другая копия
(так! это машинопись 1937 г. по транкам марта 1937 г. хранится в книж-
ном фонде ГМП К<нижное> П<оступление> 8057. - АБ.) находится в
рукошсном фонде Музея А.С. Пущкгша в Москве. В связи с готовящим-
ся новым Академическим собранием сочинений Пушкина руководство
как ИРАИ, так и Музея А.С. Пушкина предпочитает не допускать опе-
режающей публикации ”Тени Баркова“ и комментария. Поэтому нам
стоило немалото труда раздобыть копию верстки Цявловското. К сожа-
леъшю, копия (так! это была фотокопия верстки. - ./1.Б.) плохо пропеча-
тана и трудна для чтения; кроме того, в ней отсутствуют некоторые
фрагменты. Но в связи с появлением баллады в переодике9 [сноска К.Ґ.
Красухина]9 (См.: Аитературное обозрение. 1991. Ме 11) нам представля-
ется необходимым снабдить ее комментарием, принадлежащим перу
выдающегося пушкиниста. Остается добавить, что орфография и пункту-
ация комментариев в целом сохранены, а справочньпїі аппарат опредакти-
рован в части, касающейся унифгшацгш библиографического описаъщя.

Сверка текста «Комментариев» с публикацией их в издании: ТБ 2002:
164-299 показала, что отсутствуют следующие фрагменты: нет росписи тек-
ста «Тени Баркова» по спискам от с. 177 (от слов: «3. Новеллы,...››) до с. 212
(до слов <<Первая...»); на с. 228 в примечании ** пропущены две строки; на
с. 275-283 пропущена ода «Приапу» (272 строки); на с. 285-289 пропуще-
на ода А. Пирона «Приапу», ода «Ебле» (40 строк), 26 строк комментария
М.А. Цявловского и текст из сборника Кирши Данилова. Тем не менее это
первая, хотя и сокращеъшая, публш<ация тиражом 30 000 экземпляров «Ком-
ментариев»М.А. Цявловского к «ТеъшБаркова»А.С. Пушкина. Источъпшом
послужила некачественная фотокопия, снятая в 1960 г. ЕС. Шальманом с
неправленной М.А. Цявловским верстки (к тому же из верстки, из с. 5-128,
были утрачены с. 122-126 с первой одой «Приапу» (60 строк), одой «Ебле»
(40 строк), 26 строк комментария М.А. Цявловского и текст из сборы/ща Кир-
ши Даъшлова). Далее эти «Комментарии» М.А. Цявловского к «Тени Бар-
кова» А.С. Пушкина будут обозначаться: ТБ КЦ 1992.

1992, март-апрель
Илюшин, АА. (1940-). О русской ”фривольной“ поэзш/ІШ-Швв. /

А.А. Илюшин // <<.7\етите, грусти и печали...»: неподцензурная русская поэ
зия ХУПІ-ХІХ вв. / издание подготовили А.А. ИлюшІ/ш, К.Ґ. КрасухІ/Ш;
[Составитель К.Ґ. Красухш1]. - М.: Международное объединение «ИИИ»:

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 769

Издательский центр «ЫТТЕВА», 1992 (Подписано к печати 25.02.92). -
С. 9-37; 20,5 × 13 см. - О «Тени Баркова» на с. 22-23, сведения соответству-
ют статье А.А. Илюшина «Иван Барков и другие» в издашш «Три века поэ
зии русского Эроса» ([М.: Тарту, март 1992]. С. 11-12). Приведены строки
249-252, 57-60 (где в строках 58 и 59 произвольные конъектуры А.А. Илкъ
шина) с едгшственным новым подстрочным примечанием к этим строкам:
«Воссозданньнїт здесь текст несколько отличается от публикуемого».

1992, март-апрель
Зорин, А../1. (1956-). Барков и барковиана: Предварительные замечаъшя /

А.А. Зорин // «Аетите, грусти и печали...»: неподцензурная русская поэзия
ХУПІ-ХІХ вв. / издание подготовили А.А. Илюшин, К.Ґ. Красухин; [Со-
ставитель К.Ґ. Красухш]. - М., 1992. - С. 38-49. - О «Теъш Баркова» на
с. 39. Напечатано по тексту его статьи с таким же заглавием из журнала
«Литературное обозрение» (М., 1991. Ме 11. С. 18-21).

1992, апрель
Илюшин, АА. (1940-). Бранное слово русской поэзии[: начало] / Алек-

сандр Илюшин, [август 1991 г.] //Комментарш/І: [журнал/ гл. ред. Александр
Давыдов [наст.: Кауфман, Александр Давидович (1953-)]; составитель
Давыдов А.Б.]. - [Москва]: ”ИНТЕРКОМ“ МП, [1992] (Опытно-полигра-
фическое предприятие ЦНИИТЭИлегпром). - [1]. - С. 123-130, 131-175
(«Иван Барков и другие авторы. Из къшги ”Девичья итруцп<а“»); 20× 13,2 см. -
В обл. - Номер и дата изд. указаны на обложке. Вышел в апреле 1992 г. -
Тираж 25 000 [вышло 10 000 экз.]. - На с. 127-128 о «Тени Баркова» и на
с. 128 приведены 4 строки: 53 (с конъектурой А.А. Илюшина), 54, 55, 56 -
по тексту издания «Русской альтернативной поэтики» (М., 1990. С. 123).
На с. 127-128 А.А. Илюшин сообщает:

Высшей же точкой в развитии барковской традиции стала, повидимому,
баллада Пушкина “Тень Баркова”. Ей пришлось долго ждать своей пуб-
лш<ации. Когда готовилось большое академическое издание Пушкина
[в 1937 г.], составители мечтали напечатать ее хотя бы совсем малым ти-
ражом в дополнительном спецтоме, но и это не было позволено. Мне
уже приходилось Шсать о ней и воспроизводить некоторые фрагменты
текста (Русская альтернативная поэтика. М., 1990), вскоре после чего ее
издали в Италии, а сейчас пытаются напечатать у нас, борясь с неизбеж-
но встающими в подобных ситуациях препятствиями. Примечательно,
что Пуцп<ин не только пересказал известные ньше благодаря ему анекдо
ты о Баркове, но и воспел его в стихах, использовав при этом стиль, отве-
чающей теме: «В зеленом ветхом сюртуке, [далее строки 54-56]. Этот
призрак Баркова, желанный гость вольной русской поэзии ХІХ века.

На с. 129-130 А.А. Илюшин пишет:

По-видимому, в предлагаемою подборку стихотворений попадут не
только пргшадлежащие перу самого Баркова <...>. Что касается источъш-
ков публикуемых текстов, то из них наиболее полньнїт - копия рукошс-
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íîé êíèãè ”È. Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà èëè ðàçíûÿ ñòèõîòâîðåíèÿ, 
ñîáðàííûå äëÿ ÷òåíèÿ îò ñêóêè â Ñò-Ïåòåðáóðãå â 1777 ãîäó“ èç ñîáðà-
íèÿ Í.Ê. Ãîëåéçîâñêîãî4*. <...> Ïóáëèêóåìûå òåêñòû ñâåðÿëèñü ñ ðóêîïè-
ñÿìè äðóãèõ ñïèñêîâ (èç îòäåëà ðóêîïèñåé è ðåäêèõ êíèã Íàó÷íîé áèá-
ëèîòåêè èì. Í.È. Ëîáà÷åâñêîãî â Êàçàíè, èç ðóêîïèñíîãî îòäåëà Ïóá-
ëè÷íîé áèáëèîòåêè èì. Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà â Ëåíèíãðàäå. Âàðèàíò 
îáùåãî íàçâàíèÿ ñáîðíèêà (ïî ëåíèíãðàäñêîìó ñïèñêó) — ”Äåâè÷üÿ 
[Äåâè÷åñêàÿ. — Ë.Á.] èãðóøêà èëè ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Ã-íà Áàðêîâà”. 
Â îáîèõ ñïèñêàõ èìåþòñÿ âåñüìà ñóùåñòâåííûå ðàçíî÷òåíèÿ ñ íàøèì 
îñíîâíûì èñòî÷íèêîì; îíè, êîíå÷íî, ó÷èòûâàëèñü, ÷òî ïîçâîëèëî â ðÿäå 
ñëó÷àåâ îòêîððåêòèðîâàòü òåêñò, ïðåäïî÷òÿ íàèáîëåå âåðîÿòíûé â îòíî-
øåíèè äîñòîâåðíîñòè âàðèàíò»5*.

Íà ñ. 131—175 À.À. Èëþøèí ïðèâîäèò íèæåñëåäóþùèå òåêñòû ïîä çà-
ãëàâèåì: «Èâàí Áàðêîâ è äðóãèå àâòîðû. Èç êíèãè ”Äåâè÷üÿ èãðóøêà“»: Îäà 
ïèçäå («Î îáùàÿ ëþäåé îòðàäà! ... (9/10 + 8 + 10 = 108)»)6*. Ñ. 131—133; Îäà åé 
æå («Òðÿõíè ìóäàìè, Àïîëëîí... (17/10 = 170 ñò.)»). Ñ. 133—137; Îäà ïî-
õâàëüíàÿ àâòîðó ñåé îäû (3/10 = 30 ñò.). Ñ. 137; Îäà ñîáðàíèþ ïèçä (7/10 =
= 70 ñò.). Ñ. 137—139; Îäà VI. Íà ïðîåáàíèå öåëêè (13/10 = 130 ñò.). Ñ. 139—
142; Îäà IX. Êóëà÷íîìó áîéöó (24/10 = 240 ñò.). Ñ. 142—147; Îäà Õ. Îòöó Ãà-
ëàêòèîíó (3/8 = 24 ñò.). Ñ. 147; XIII. Îäà Ïðèàïó («Ïàðíàññêèõ äåâîê ïðå-
çèðàþ... (5/10 = 50 ñò.)»). Ñ. 148—149; Îäà XIV. Óòðåííåé çàðå (7/10 = 70 ñò.). 
Ñ. 149—150; Áàñíè. Ñ. 150—162 (1. Ïîäúÿ÷åñêàÿ æåíà è ïîï (61 ñò.). Ñ. 150—
151; II. Êîçà è áåñ (34 ñò.). Ñ. 152; IV. Áåñåäà (50 ñò.). Ñ. 152—153; VIII. Ïîæàð 
(36 ñò.). Ñ. 153—154; IX. Ãàðíèçîííûé ñîëäàò è íåìåö (69 ñò.). Ñ. 154—155; 
X. Íåóäà÷íîå ïîêóøåíèå (18 ñò.). Ñ. 156; XI. Çâîíàðü (54 ñò.). Ñ. 156—157; 
XV. ×åðêàñ è ìàëèíüêîé ñûí (41 ñò.). Ñ. 157—158; XVII. Âñòðå÷à (48 ñò.). 
Ñ. 158—159; XVIII. Äðàãóí â òåðåìå (41 ñò.). Ñ. 159—160; XIX. Âñàäíèê (69 ñò.). 
Ñ. 160—161; XX. Ïàñòóõ (43 ñò.). Ñ. 161—162); Ðàçíûÿ ïèåñû. Ñ. 162—166 (Òîð-
æåñòâóþùàÿ âàêõàíêà (35/4 = 140 ñò.) [â êîíöå:] «Ïåðåâåäåíî ñ Àðàáñêîãî». 
Ñ. 162—166; Íå÷àÿííîå âèäåíèå (6/4 = 24 ñò.). Ñ. 166; Åáëèâàÿ âäîâà (12 ñò.). 
Ñ. 166); Ñîíåò («Èòòè áûëî çà ðå÷êó... (6 ñò.)»). Ñ. 167; ëåêàðñòâî («Âîò â ÷åì, 
ïðåêðàñíàÿ,... (12 ñò.)»). Ñ. 167; Ýëåãèè. Ñåòîâàíèå õóÿ î ïëåøè (54 ñò.). 
Ñ. 167—168; Ýïèñòîëû (I. Îò õóÿ ê ïèçäå (36 ñò.). Ñ. 168—169; 2. Îò ïèçäû ê 

4* Ãîëåéçîâñêèé, Íèêèòà Êàñüÿíîâè÷ (04.02.1938—) — èñòîðèê èñêóññòâà. Ìû ïðîâåëè 
ñïåöèàëüíîå èññëåäîâàíèå. Ðóêîïèñü 1777 ã. â ÐÍÁ (ÃÏÁ) ÎÐ íå èìååò íà òèòóëå (ë. 2) çàïè-
ñè «È. Áàðêîâú». Â ïåðèîä ñ 1890 ïî 1912 ãã. (äî ïðîäàæè å¸ â Êðàñíîÿðñê Ã.Â. Þäèíó) ñ ðó-
êîïè ñè 1777 ã. áûëà ñíÿòà ðóêîïèñíàÿ êîïèÿ, â òî÷íîñòè ïîâòîðÿþùàÿ òåêñò ñàìîé ðóêîïèñè, 
î ÷åì åñòü îòìåòêà ïèñàðÿ â êîíöå êîïèè. Óæå ïîñëå 1918 ã. êòî-òî ââåðõó òèòóëà êîïèè çà-
ïèñàë «Áàðêîâ» (áåç áóêâû «ú» â êîíöå). Ïî ñâåäåíèÿì íà 1992 ã. êîïèÿ íàõîäèëàñü â êîëëåê-
öèè Í.Ê. Ãîëåéçîâñêîãî. À.À. Èëþøèí â ñâîåì öèòèðîâàíèè äîáàâèë èíèöèàë «È.». Ñì. â «Áèá-
ëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå ñîêðàùåííûõ...» îïèñàíèå ðóêîïèñè 1777 ã.

5* Ê ñîæàëåíèþ, À.À. Èëþøèí äàåò íåòî÷íîå îïèñàíèå äâóõ ðóêîïèñåé èç ÐÍÁ ÎÐ 
(Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 1. F 735 è Q XIV. 14). Ìû ïðèâîäèì èõ òî÷íîå îïèñàíèå ïðè ðàññìîòðå-
íèè èçäàíèÿ: Áàðêîâ 2004.

6* Ñòðîêà 10 â 8 ñòðîê («Î ïóòü ëþáåçí¼éøié íàìú!»), çà÷åðêíóòàÿ â «I. Îäà ïèçä¼» (ÐÍÁ 
ÎÐ. Ô. 905. Îï. 1. F 735) è îòíîñÿùàÿñÿ ê «V. Îäà Ïðèàïó» (ñòðîôà 25), À.À. Èëþøèíûì çäåñü 
îøèáî÷íî ïðèâåäåíà.

õóþ (28 ñò.). Ñ. 169—170); Ðîíäî íà åáåíó ìàòü (13/4 = 52 ñò.). Ñ. 170—171; 
Ñîíåòû (I. «Åñòüëèá òàê õóè ëåòàëè... (6 ñò.)»; 2. «Åñòüëèá ïëàâàëè ïèçäóø-
êè... (8 ñò.)»). Ñ. 171; Åïèãðàììû. Ñ. 171—173 (1. «Ìóæ ñïðàøèâàë æåíû, êà -
êîå äåëàòü äåëî... (4 ñò.)». Ñ. 171; 2. Ñòèõîòâîðöû (6 ñò.). Ñ. 172; 3. Äåâè÷üå 
ãîðå (4 ñò.). Ñ. 172; 5. Çàèêà ñ òîëìà÷îì (10 ñò.). Ñ. 172; 6. Ñàôðîí (10 ñò.). 
Ñ. 172; 7. Îòãîâîðêà (4 ñò.). Ñ. 172; 8. Ïðåäîñòîðîæíîñòü (4 ñò.). Ñ. 173; 
9. Ïðîçü áà (8 ñò.). Ñ. 173; 10. Âåíåðèíî îðóæèå (4 ñò.). Ñ. 173; 11. Ñïîð (8 ñò.). 
Ñ. 173); Íàäïèñè (Àííå (4 ñò.). Ñ. 173; Íàñòàñüå (4 ñò.). Ñ. 173—174); Ýïèòàôèè 
(I. «Òàêîé ëåæèò çäåñü ìóæ — êîãäà îí óìèðàë... (6 ñò.)». Ñ. 174; 2. «Íåùàñòíîé 
çäåñü ëåæèò, õóé áåäíîé, ãîðåìûêà... (2 ñò.)». Ñ. 174); Ïåñíè (1. «Êàáû çíàëà 
ÿ äà âåäàëà, ìëàäà... (21 ñò.)» Ñ. 174; 2. «Ëèøü â Ãëóõîâå óçíàëè... (36 ñò.)». 
Ñ. 175).

Ñì. ïðîäîëæåíèå ñòàòüè â «Êîììåíòàðèè» (Ì., 1993. ¹ 2. Ñ. 137—162). Ñì. 
èíòåðâüþ: Äàâûäîâ, Àëåêñàíäð Á. Æóðíàë «Êîììåíòàðèè» — çàíóäàì ÷èòàòü 
âîñïðåùàåòñÿ! / Áåñåäîâàë Àëåêñàíäð Ùóïëîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå: The Book 
Review: âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 1966 ã.: ãàçåòà âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä / Ó÷ðåäèòåëè: 
Ì-âî ïå÷àòè è èíôîðìàöèè Ðîññèè è òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÌÃÌÏ «Êíèæ-
íîå îáîçðåíèå»; ãë. ðåä. Å.Ñ. Àâåðèí. — Ì., 1992. — 3 àïðåëÿ 1992 ã. (¹ 14 
(1348)). — Ñ. 4; 29 × 15,6 ñì (â 3 ñòá). 218 995 ýêç.; Ðåöåíçèÿ: Âèíîêóðîâ, Àëåê-
ñåé. Áåé æëîáîâ — ñïàñàé êóëüòóðó! // Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö: îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêàÿ ìîëîäåæíàÿ ãàçåòà: èçäàåòñÿ ñ 11 äåêàáðÿ 1919 ãîäà / Ó÷ðå äè-
òåëü — òðóäîâîé êîëëåêòèâ «Ìîñêîâñêîãî êîìñîìîëüöà»; ãë. ðåä. Ïàâåë Ãó-
ñåâ. — Ì., 1992. — 16/VI, âòîðíèê (¹ 115 (16365)). — Ñ. 3; 15 × 6 ñì. 1 722 365 ýêç.

1992, 10 àïðåëÿ
«Íåèçâåñòíûé áåñòñåëëåð: Èðêóòñêîå èçäàòåëüñòâî «ÈÊÑÝÑ» âûïóñòèëî 

êíèãó, âûçâàâøóþ ñåíñàöèþ íà êíèæíîì ðûíêå Îòå÷åñòâà: «Ðóññêàÿ ýðîòè-
÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ. Èçáðàííûå ñòðàíèöû». Â êíèãó âîøëè îá-
ðàçöû ðóññêîé ýðîòè÷åñêîé ïðîçû è ïîýçèè: ñêîìîðîøèíû, ñêàçêè, ïåñíè, 
ïîýìû, ïðèïèñûâàåìûå È. Áàðêîâó, à òàêæå âïåðâûå ïóáëèêóåìàÿ â êíèæ-
íîì èçäàíèè íåàòðèáóòèðîâàííàÿ ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà». Àâ-
òîðû íå ñòàëè çàìåíÿòü ñëîâà, ïðè÷èñëÿåìûå ê íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêå, 
ìíîãîòî÷èÿìè èëè íà÷àëüíûìè áóêâàìè, ïðåâðàùàÿ òåêñò â ðåáóñ. / Ïóáëè-
êóåì áåñåäó íàøåãî êîððåñïîíäåíòà [À.Í. Ùóïëîâà] ñ îäíèì èç ðåäàêòîðîâ 
êíèãè, ïîýòîì Àíàòîëèåì Êîáåíêîâûì è åå ïðîäþñåðîì Àëåêñàíäðîì Ëóø-
íèêîâûì, ñ ïèñàòåëåì Ìèõàèëîì Æâàíåöêèì è àðòèñòîì Åôèìîì Øèôðè-
íûì» // Êíèæíîå îáîçðåíèå: The Book Review: Âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 1966 ã.: ãàçåòà 
âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä / Ó÷ðåäèòåëè: Ì-âî ïå÷àòè è èíôîðìàöèè Ðîññèè è 
òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÌÃÌÏ «Êíèæíîå îáîçðåíèå»; ãë. ðåä. Å.Ñ. Àâåðèí. — Ì., 
1992 (Ì.: Òèï. èçä-âà «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — 10 àïðåëÿ 1992 ã. (¹ 15 (1349)). — 
Ñ. 7: èë. îáëîæêè; 18,5 × 26,5 ñì (òåêñò áåñåäû â 5 ñòá.). — 219 015 ýêç. — 
Â êîíöå áåñåäû: «Ñ ëþáåçíîãî ñîãëàñèÿ èçäàòåëåé ïóáëèêóåì âîøåäøèå â 
êíèãó: «Ñêîìîðîøèíà î ÷åðíåöå» [1—12; 12/5 = 60 ñòðîê] (XVIII â.) è îòðûâîê 
èç àíîíèìíîé ïîýìû XIX âåêà, ïðèïèñàííîé Èâàíó Áàðêîâó, «Ãðèãîðèé Îð-
ëîâ». [28/4 = 112 ñòðîê èç 300]». — Îáà ïðîèçâåäåíèÿ çàíèìàþò îáúåì (18 ×
× 25 ñì (â 5 ñòá.)).
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ной книги ”И. Барков. Девичья игрушка или разныя стихотворения,
собраъшые для Чтения от скуки в Ст-Петербурге в 1777 году“ из собра-
ния Н.К. Ґолейзовского4*. <...> Публикуемые тексты сверялись с рукош-
сями других списков (из отдела рукописей и редких книг Научной биб-
лиотеки им. Н.И. Аобачевского в Казани, из рукописного отдела Пуб-
личной библиотеки им. М.Е. Салтьжова-Щедрша в Аенинтраде. Вариант
общего названия сборника (по ленинградскому списку) - ”Девичья
[Девическая - АБ] игрушка или собрание сочинений Ґ-на Баркова”.
В обоих списках имеются весьма существенные разночтения с нашим
основным источнтшом; оъш, конечно, учитывались, что позволило в ряде
случаев откорректировать текст, предпочтя наиболее вероятный в отно-
шенгш достоверности вариант››5*.

На с. 131-175 А.А. Илюшин приводит нижеследующие тексты под за-
главием: «Иван Барков и другие авторы. Из книги ”Девичья игрушка“»: Ода
пизде («О общая людей отрада! (9/10 + 8 + 10 = 108)››)6*. С. 131-133; Ода ей
же («Тряхни мудами, Аполлон... (17/10 = 170 ст.)››). С. 133-137; Ода по-
хвальная автору сей оды (3/10 = 30 ст.). С. 137; Ода собранию пизд (7/10 =
= 70 ст.). С. 137-139; Ода УІ. На проебание целки (13/10 = 130 ст.). С. 139-
142; Ода ІХ. Кулачному бойцу (24/10 = 240 ст..) С. 142-147; ОдаХ. Отцу Ґа-
лактиону (3/8 = 24 ст.). С. 147; ХІП. Ода Приапу («Парнасских девок пре-
зираю... (5/10 = 50 ст.)››). С. 148-149; Ода ХІУ. Утренней заре (7/10 = 70 ст.).
С. 149-150; Басни. С. 150-162 (1. Подъяческая Жена и поп (61 ст.). С. 150-
151; П. Коза и бес (34 ст.). С. 152; ІУ. Беседа (50 ст.). С. 152-153; УІП. Пожар
(36 ст.). С. 153-154; ІХ. Ґарнизонный солдат и немец (69 ст.). С. 154-155;
Х. Неудачное покушение (18 ст.). С. 156; ХІ. Звонарь (54 ст.). С. 156-157;
ХУ. Черкас и малинькой сын (41 ст.). С. 157-158; ХУП. Встреча (48 ст.).
С. 158-159; ХУШ. Драгун в тереме (41 ст.). С. 159-160; ХІХ. Всадш/ж (69 ст.).
С. 160-161; ХХ. Пастух (43 ст.) С. 161-162); Разныя пиесы. С. 162-166 (Тор-
жествующая вакханка (35/4 = 140 ст.) [в конце:] «Переведено с Арабского».
С. 162-166; Нечаянное видение (6/4 = 24 ст.). С. 166; Ебливая вдова (12 ст.).
С. 166); Сонет («Итти было за речку... (6 ст.)››). С. 167; лекарство («Вот в чем,
прекрасная,... (12 ст.)››). С. 167; Элегии. Сетование хуя о плеши (54 ст.).
С. 167-168; Эпистолы (І. От хуя к пизде (36 ст.). С. 168-169; 2. От пизды к

4* Ґолейзовский, Никита Касьянович (04.02.1938-) - историк искусства. Мы провели
специальное исследование. Рукош/Ісь 1777 г. в РНБ (ҐПБ) ОР не имеет на титуле (л. 2) запи-
си «И. Барковъ». В период с 1890 по 1912 гг. (до продажи её в Красноярск Ґ.В. Юдину) с ру-
когшси 1777 г. была снята рукописная копия, в точности повторяющая текст самой рукоШ/Іси,
о чем есть отметка Шсаря в конце кош/Ш. Уже после 1918 г. ктото вверху титула коШаи за-
Шсал «Барков» (без буквы «ъ» в конце). По сведениям на 1992 г. копия находилась в коллек-
цииН.К Ґолейзовского. А.А. Илюшин в своем цитировании добавил инициал «И.». Ом в «Биб
лиографическом списке сокращенных...» описание рукописи 1777 г.

5* К сожалению, А.А. Илюшин дает неточное описание двух рукописей из РНБ ОР
(Ф. 905 (НСРК). Оп. 1. Р 735 и ОХІУ. 14). Мы приводим их точное описаъше при рассмотре-
нтш издаъшя: Барков 2004.

6* Строка 10 в 8 строк («О путь любезньйшій намъ!»), зачеркнутая в «І. ОдаШ/Іздъ» (РНБ
ОР. Ф. 905. Оп. 1. Р 735) и относящаяся к «У. Ода Приапу» (строфа 25), А.А. Илюцшным здесь
оцшбочно приведена.
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хую (28 ст.). С. 169-170); Рондо на ебену мать (13/4 = 52 ст.). С. 170-171;
Сонеты (І. «Естьлиб так хуи летали... (6 ст.)››; 2. «Естьлиб плавали пиздуш-
ки... (8 ст.)››). С. 171; Епиграммы. С. 171-173 (1. «Муж спрашивал жены, ка-
кое делать дело... (4 ст.)››. С. 171; 2. Стихотворцы (6 ст.). С. 172; 3. Девичье
горе (4 ст.). С. 172; 5. Заика с толмачом (10 ст.). С. 172; 6. Сафрон (10 ст.).
С. 172; 7. Отговорка (4 ст.). С. 172; 8. Предосторожность (4 ст.). С. 173;
9. Прозьба (8 ст.). С. 173; 10. Венерино оружие (4 ст.). С. 173; 11. Спор (8 ст.).
С. 173); Надшси (Анне (4 ст.). С. 173; Настасье (4 ст.). С. 173-174); Эш/ттафш/І
(І. «Такойлежит здесьмуж- когда он умирал... (6 ст.) ». С. 174; 2. «Нещастной
здесь лежит, хуй бедной, горемьжа... (2 ст.)››. С. 174); Песни (1. «Кабы знала
я да ведала, млада... (21 ст.)›› С. 174; 2. «Аишь в Ґлухове узнали... (36 ст.)››.
С. 175 .

С1\/)1. продолжеъше статьи в «Ко1\/1ментар1×ш» (М., 1993. По 2. С. 137-162). См.
интервью: Давыдов, Александр Б. Журнал «Комментарии» - занудам читать
воспрещается!/Беседовал Александр Щуплов//Книжное обозреъше: Т11е ВооІ<
Веуіеш: выходит с 5 мая 1966 г.: газета выходит 52 раза в год /Учредители:
М-во печати и информации России и трудовой коллектив МҐМП «Книж-
ное обозрение»; гл. ред. Е.С. Аверин. - М., 1992. - 3 апреля 1992 г. (По 14
(1348)). - С. 4; 29 × 15,6 см (в 3 стб). 218 995 экз.; Рецензия: Винокуров, Алек-
сей. Бей жлобов - спасай культуру! //Московскшїт комсомолец: общественно-
политическая молодежная газета: издается с 11 декабря 1919 года /Учреди-
тель - трудовой коллектив «Московского комсомольца››; гл. ред. Павел Гу-
сев. _м., 1992. _ 16/\/1, Вторник (ьь 115 (16365)). _ с. 3; 15 × о см. 1 722 365 Экз.

1992, 10 апреля
«Неизвестньпїі бестселлер: Иркутское издательство «ИКСЭС» выпустило

книгу, вызвавшую сенсацию на къшжном рыъше Отечества: «Русская эроти-
ческая литература ХУІ-ХІХ вв. Избраъшые страницы». В книгу вошли об-
разцы русской эротической прозы и поэзии: скоморошины, сказки, песни,
поэмы, приписываемые И. Баркову, а также впервые публикуемая в книж-
ном издании неатрибутированная поэма АС. Пушкина «Тень Баркова». Ав-
торы не стали заменять слова, причисляемые к ненормативной лексике,
многоточиями или начальными буквами, превращая текст в ребус. /Публи-
куем беседу нашего корреспондента [А.Н. Щуплова] с одъшм из редакторов
книги, поэтом Анатолием Кобеъшовым и ее продюсером Александром Ауш-
никовым, с писателем МихаиломЖванецким и артистом ЕфимомШифри-
ным» //Книжное обозреъше: Т11е ВооІ< Веуіеш: Выходит с 5 мая 1966 г.: газета
выходит 52 раза в год / Учредители: М-во печати и информации России и
трудовой коллективМҐМП «Книжное обозреъше»; гл. ред. ЕС. Авергщ. -М.,
1992 (М.: Тип. изд-ва «Московская правда››). - 10 апреля 1992 г. (По 15 (1349)). -
С. 7: ил. обложки; 18,5 × 26,5 см (текст беседы в 5 стб.). - 219 015 экз. -
В конце беседы: «С любезного согласия издателей публикуем вошедшие в
книгу: «СкоморошІша о чернеце» [1-12; 12/5 = 60 строк] (ХУШ в.) и отрывок
из аноъшмной поэмы ХІХ века, приписашюй Ивану Баркову, «Ґршорий Ор-
лов». [28/4 = 112 строк из 300]». - Оба произведеъшя заъшмают объем (18 ×
× 25 см (в 5 стб.)).
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1992, ìàé
Áàðêîâ, È.Ñ. (1732—1768). Äåâè÷üÿ èãðóøêà / È. Áàðêîâ; [Ñîñòàâëåíèå è 

ïðèìå÷àíèÿ — Âàëåðèé [Íèêîëàåâè÷] Ñàæèí [1946—]; Ðåäàêòîð Âëàäèìèð 
[Âàñèëüåâè÷] Êàâòîðèí [1941 — 20.04.2011]; Õóäîæíèê Àíäðåé [Àíäðååâè÷] 
Âîéòåíêî]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Èçäàòåëüñòâî áèáëèîòåêà ”Çâåçäû“], 1992 
(Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ íà ÀÏ ”Ñâåòî÷“, çàêàç 172, Ñàíêò-Ïå-
òåð áóðã, óë. Á. Ïóøêàðñêàÿ, 10). — 206, [2] ñ.: [10] èë.; 13,3 × 10 ñì. — («Áèáëèî-
òåêà «Çâåçäû». Õóäîæåñòâåííî Óíèêàëüíîå Èçäàíèå; II). — Â ïåð. è â èë. öâ. 
ñóïåðîáëîæêå õóäîæíèêà Î<ëåãà> [Þðüåâè÷à] ßõíèíà (1945—). Íà ïåð.: 
È. Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà. Íà ñóïåðîáë.: Èâàí Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóø-
êà. — Âûøëà â ñâåò è ïîÿâèëàñü â ïðîäàæå â ìàå 1992. —Ñîäåðæàíèå: [Àâàí-
òèòóë:] «Áèáëèîòåêà «Çâåçäû». Ñ. 1; [Îò èçäàòåëüñòâà: «Äîðîãîé ÷èòàòåëü!» 
(18 ñòðîê)]. Ñ. 2; [Òèò. ñ.]. Ñ. 3; [Îáîðîò òèò. ñ.]. Ñ. 4; Îò ñîñòàâèòåëÿ. Ñ. 5—12; 
Äåâè÷üÿ èãðóøêà [øìóöòèòóë]. Ñ. 13—14; Ïðèíîøåíèå. Áåëèíäå. Ñ. 15—18; 
Îäû [øìóöòèòóë]. Ñ. 19—20; íà ñ. 21—98: Îäà ïèçäå («Î, îáùàÿ ëþäåé îò-
ðàäà!... (10/10 = 100 ñò.)»), Îäà ïîõâàëüíàÿ àâòîðó ñåé îäû, Îäà Ïðèàïó («Ïðè-
àï, ïðàâèòåëü ïèçä, õó¸â... (34/8 = 272 ñò.)»), Îäà íà âîñïîìèíàíèå ïðîøåä-
øåé ìîëîäîñòè, Êóëà÷íîìó áîéöó, Íà äåíü ðîæäåíèÿ Òàòüÿíû Èâàíîâíû, 
Áàõóñó, Îäà íà ðîæäåíèå ïèçäû, Îäà Ïðèàïó [Âòîðàÿ] («Ïàðíàññêèõ äåâîê 
ïðåçèðàþ... (5/10 = 50 ñò.)»), Óòðåííåé çàðå, Âèäåíèå èñïîâåäè ìîíàõîì, Îäà 
õóþ («Âîññòàíü... (12/10 = 120 ñò.)»); íà ñ. 99—134: Áàñíè (Êîçà è áåñ, Ãîñïîæà 
è ïàðèêìàõåð, Ïîæàð, Ïîïàäüÿ, Èñòèííîå ïîêàÿíèå); Ïðèëîæåíèå [øìóö-
òèòóë]. Ñ. 135—136; Òåíü Áàðêîâà / À. Ïóøêèí. Ñ. 137—152: èë. (íà ñ. 147); 
Ëó êà Ìóäèùåâ / Ïñåâäî-Áàðêîâ. Ñ. 153—171: èë. (íà ñ. 169); Áàðàê è áàðîêêî 
(Áàðêîâ è ìû) / Àíäðåé Áèòîâ. (7 íîÿáðÿ 1991 — 15 íîÿáðÿ 1991. Ìîñêâà—
Àìñòåðäàì). Ñ. 175—194; Óêàçàòåëü [øìóöòèòóë]. Ñ. 195—196; Óêàçàòåëü 
ìèôîëîãè÷åñêèõ è ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ è èíûõ íàçâàíèé [ñî-
ñòàâèë Â.Í. Ñàæèí]. Ñ. 197—206; Ñîäåðæàíèå. Ñ. [1—2]. — Â «Ïîñëåñëîâèè» 
Àíäðåÿ Ãåîðãèåâè÷à Áèòîâà (1937—) — íà ñ. 180 ÷èòàåì: «À âäðóã òî áûëà 
«Òåíü Áàðêîâà» ïîä èíûì èìåíåì?». — Âî âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå «Îò ñîñòà-
âèòåëÿ» (ñ. 11) Â.Í. Ñàæèí ñîîáùàåò:

Â Ïðèëîæåíèè ïå÷àòàåì òàêæå è êëàññè÷åñêèé òåêñò, ïîñâÿùåííûé ñà-
ìîìó Áàðêîâó. Çà îòñóòñòâèåì àâòîãðàôà «Òåíè Áàðêîâà» àâòîðñòâî Ïóø-
êèíà íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà âåêîâ îñòàåòñÿ ïîä çíàêîì âîïðîñà, îäíàêî 
ìíåíèå òàêîãî àâòîðèòåòíîãî ïóøêèíèñòà êàê Ì. Öÿâëîâñêèé, ïîäãîòî-
âèâøåãî ïîýìó äëÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (êîððåêòóðà 
âñå-òàêè íå âûøåäøåãî òîìà õðàíèòñÿ â ÈÐËÈ), ïîáóæäàåò ïå÷àòàòü 
ýòîò òåêñò ïîä èìåíåì Ïóøêèíà.

Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêî âà», ê ñîæàëåíèþ, Â.Í. Ñàæèí íå óêàçàë. 
Íà ñ. 137—152: «À. Ïóøêèí|Òåíü Áàðêîâà». Íà ñ. 147 èë. õóäîæíèêà Àíäðåÿ 
Âîéòåíêî ê ñòðîêàì 267—272. Ñðàâíåíèå òåêñòà ñ èìåþùèìèñÿ ñïèñêàìè ïî-
êàçàëî, ÷òî äàííûé òåêñò ïå÷àòàåòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, ïî îäíîìó èç òðåõ èç-
âåñò íûõ âàðèàíòîâ ñàìîãî íåèñïðàâíîãî ñïèñêà À (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). 
Îï. 2. Åä. õð. Q 696 («Ìîå ñîáðàíiå. Âûïóñêú 12—13»). Ë. 126îá.—136 / Ñ. 250—
269; 22 × 18 ñì). Ñì. îòäåëüíî ïîäðîáíîå îïèñàíèå ýòîãî ñïèñêà À (êîòîðî-
ìó ìû äàåì îáîçíà÷åíèå À2) äàëåå íà: 1992, ìàé, Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà.

Óêàæåì íà íåòî÷íîñòè: íà ñ. 8—9: «Òàê, íàïðèìåð, â 26-òîìíîì (òàê! — 
Ë.Á.) ðóêîïèñíîì ñîáðàíèè ýðîòèêè, ñîñòàâëåííîì â 1855 ãîäó (òàê! — Ë.Á.) 
(õðàíèòñÿ â îòäåëå ðóêîïèñåé Ãîñóäàðñòâåííîé Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè 
èì. Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà), àâòîðñòâî Áàðêîâà ïðèäàíî...»; íà ñ. 10—11: 

Êðîìå òîãî, åñòü è åùå íåñîìíåííîå äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî «Ëóêà Ìóäè-
ùåâ» íàïèñàí, ïî êðàéíåé ìåðå, íå ðàíåå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà: óïî-
ìÿíóòîå ìíîé ñîáðàíèå ýðîòèêè â ÃÏÁ, êîòîðîå ñîñòàâëåíî â 1855 ãî-
äó (òàê! — Ë.Á.) è îõâàòûâàåò, êàê âèäíî, äîâîëüíî èñ÷åðïûâàþùå âñ¸ 
ìàëî-ìàëüñêè ïîïóëÿðíîå â ýòîì ðîäå, — «Ëóêè Ìóäèùåâà» íå ñîäåð-
æèò (òàê! — Ë.Á.). Äóìàþ, îí ê ýòîìó âðåìåíè åùå è íå áûë íàïèñàí.

Íåòî÷íîñòè ýòè ëåãêî îáúÿñíèìû íåîáðàáîòàííîñòüþ è íåäîñòóïíîñòüþ 
ýðîòè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ â òî âðåìÿ (íà 1992 ã.). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÐÍÁ 
ÎÐ õðàíÿòñÿ ÷åòûðå êðóïíûõ êîìïëåêòà ýðîòè÷åñêèõ ðóêîïèñåé, çàïèñàí-
íûõ ðóêîé àêòåðà ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâà. Âñå îíè íàõîäÿò-
ñÿ â ÐÍÁ ÎÐ. Ôîíä 905 (ÍÑÐÊ). Îïèñü 2. Ñîñòàâëåíèå îïèñè ¹ 2 çàêîí÷åíî 
21.12.1994 ã.

Âîò ýòè ÷åòûðå êîìïëåêòà:
1. Q 690—Q 701. «Ìîå ñîáðàíiå. Âûïóñêú: 1—2, 3—4, 5—6, 7—8, 9é, 10é, 11é, 

12—13, 14—15, 16—17, 18—19, 20é, 21é».
Â êîíöå «Îãëàâëåíié» âûïóñêîâ (1, 2, 5, 6, 9, 10—11, 12—13): «Èçú ñîáðà-

íiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 
1865 ãîäó». Âûïóñêè 4, 7—8, 14—21 òàêîé îòñûëêè íå èìåþò. Ëèøü â êîíöå 
«Îãëàâëåíiÿ» âûï. 3 èíà÷å: «Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî 
1855 ãîäà è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî|âú 1860 ãîäó». Íà òèòóëüíûõ 
ñòðàíèöàõ øòåìïåëü êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà (1840—1912): «G.V. YUDIN». 
Â âûï. 20, 21 ïåðåïèñàíû «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûå ñêàçêè. Âòîðîå èçäàíiå...», êîòî-
ðîå áûëî îïóáëèêîâàíî â 1878—1879 ãã. (ñì.: Áåññìåðòíûõ 1997: 628—635). 
Â êîìïëåêòå «Ìîå ñîáðàíiå. Âûïóñêú 18—19» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. 
Q 699. Ñ. 62—64) ïîä ¹ 61 çàïèñàí ïðîçàè÷åñêèé òåêñò: «Íåâ¼ðîÿòíîå èñòÿ-
çàíèå. (Èçú ãàçåòû ”Ìîñêîâñêié ëèñòîêú, Àâãóñòà 19ãî âòîðíèêú 1886 ãîäà 
¹ 229)». Òàê ÷òî êîìïëåêò «Ìîå ñîáðàíiå» ðàíåå 1886 ã. íå ìîã áûòü ñîñòàâ-
ëåí ïðîñòî ôèçè÷åñêè (íó óæ íå â 1865 ã.!). Ñóäÿ ïî øòåìïåëþ áóìàãè: 
¹ [äâóãëàâûé îðåë] 6|ÃÎÂÀÐÄÀ (â ãíóòîì ïðÿìîóãîëüíèêå), áóìàãà ñ òàêèì 
øòåìïåëåì ïðèìåíÿëàñü â 1888—1895 ã. (ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 102 (¹ 44, 46). 
Ìû äàòèðóåì «Ìîå ñîáðàíiå» êîíöîì 1880-õ ãîäîâ. Âñå åãî òåêñòû âîøëè â 
«Êàòàëîãú|Íåèçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõ õðîíèìûõú ðóêîïèñåé ïðîçû è 
ñòèõîòâîðåíié çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú|
è íîâàãî âðåìåíè. Âú äâóõú ÷àñòÿõú.|×àñòü 1ÿ Ïðîçà. ×àñòü 2ÿ Ñòèõîòâîðåíiÿ| 
Èçú ñîáðàíiå ðóêîïèñåé ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïè-
ñàíî âú 1860 ãîäó.» (Q 813. 63 ë.; 11,5 × 20,5 ñì). Â ýòîì êàòàëîãå ïðîçà è ñòè-
õîòâîðåíèÿ ñîñòàâëÿþò îêîëî 1010 (193+817) íàçâàíèé. Íà êîíåö 1880-õ ãî-
äîâ À.Â. Ïàíîâ â ñâîåì ïåðâîì êîìïëåêòå ïîä íàçâàíèåì «Ìîå ñîáðàíiå» 
îòðàçèë òî, ÷òî ó íåãî èìåëîñü íà òî âðåìÿ. «Ò¼íü Áàðêîâà» íàõîäèòñÿ â âû-
ïóñêå 12—13 (Q 696) íà ñ. 250—269 / ë. 126îá.—136. Â ýòîì «Êàòàëîã¼» (Q 813) 
íà ë. 49 ïîä ¹ «532. Ò¼íü Áàðêîâà|Çàì¼÷àòåëüíîå èíòåðåñíîå|ëèòåðàòóðíîå 
ïðîèçâåäåíiå.|Îðèãèíàëú ðóêîïèñè âåñüìà öåííûé|À.Ñ. Ïóøêèíà». Â äàí-
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1992, май
Барков, И.С. (1732-1768). Девичья игрушка/И. Барков; [Составление и

примечания - Валерий [Николаевич] Сажин [1946-]; Редактор Владимир
[Васильевич] Кавторин [1941 - 20.04.2011]; Художник Андрей [Андреевич]
Войтенко] - Санкт-Петербург: [Издательство библиотека ”3везды“], 1992
(Отпечатано с готовых диапозитивов на АП ”Светоч“, заказ 172, Санкт-Пе-
тербург, ул. Б. Пушкарская, 10). - 206, [2] с.: [10] ил., 13,3 × 10 см. - («Библио-
тека «Звезды». Художественно Уникальное Издание; ІІ). - В пер. и в ил. цв.
суперобложке художника О<лега> [Юрьевича] Яхнина (1945-). На пер.:
И. Барков. Девичья игрушка. На суперобл.: Иван Барков. Девичья игруш-
ка. - Вышла в свет и появилась в продаже в мае 1992. -Содержание: [Аван-

л:] «Библиотека «Звезды». С. 1; [От издательства: «Дорогой читатель!»
(18 строк)]. С. 2; [Гит. с.]. С. 3; [Оборот тит. с.]. С. 4; От составителя. С. 5-12;
Девичья игрушка [шмуцтитул] С. 13-14; Приношеъше. Белинде. С. 15-18;
Оды [шмуцтитул] С. 19-20; на с. 21-98: Ода пизде («О, общая людей от-
рада!... (10/10 = 100 ст.)››), Ода похвальная автору сей оды, ОдаПриапу («При-
ап, правитель пизд, хуёв... (34/8 = 272 ст.)››), Ода на воспоминание прошед-
шей молодости, Кулачному бойцу, На день рождения Татьяны Ивановны,
Бахусу, Ода на рождение Шздьт, Ода Приапу [Вторая] («Парнасских девок
презираю... (5/10 = 50 ст.)››), Утреъшей заре, Видеъше исповеди монахом, Ода
хую («Восстань... (12/10 = 120 ст.)››); на с. 99-134: Басни (Коза и бес, Госпожа
и парикмахер, Пожар, Попадья, Истинное покаяние); Приложение [шмуц-
титул]. С. 135-136; Тень Баркова /А. Пушктш. С. 137-152: ил. (на с. 147);
Аука Мудищев /Псевдо-Барков. С. 153-171: ил. (на с. 169); Барак и барокко
(Барков и мы) /Андрей Битов. (7 ноября 1991 - 15 ноября 1991. Москва-
Амстердам). С. 175-194; Указатель [шмуцтитул] С. 195-196; Указатель
мифологических и собственных имен, географических и иных названий [со
ставил В.Н. Сажин]. С. 197-206; Содержание. С. [1-2]. - В «Послесловш/т»
Андрея Георгиевича Битова (1937-) - на с. 180 читаем: «А вдруг то была
«Тень Баркова» под иным именем?». - Во встуштельной статье «От соста-
вителя» (с. 11) В.Н. Сажин сообщает:

В Приложении печатаем также и классическшїт текст, посвящеъшьнїі са-
мому Баркову. За отсутствием автографа «Теш/т Баркова» авторство Пуш-
ктша на протяжеътшт полутора веков остается под знаком вопроса, однако
мнеъше такого авторитетного пушкиъшста как М. Цявловский, подгото-
вившего поэму для полного собрания сочиненшїт Пушкина (корректура
все-таки не вышедшего тома хранится в ИРАИ), побуждает печатать
этот текст под именем Пушкина.

Источнт/ш публикации «Теъш Баркова», к сожалеъшю, В.Н. Сажгш не указал.
На с. 137-152: «А. Пушкин | Тень Баркова». На с. 147 ил. художника Андрея
Войтенко к строкам 267-272. Сравнеъше текста с имеющшх/Шся стшскаь/Ш по-
казало, что данньпїт текст печатается, к сожалению, по одному из трех из-
вестных вариантов самого неисправного списка А (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК).
Оп. 2. Ед. хр. О696 («Мое собраніе. Выпускъ 12-13››). А. 12боб.-136/С. 250-
269; 22 × 18 см). См. отдельно подробное описание этого списка А (которо-
му мы даем обозначение А2) далее на: 1992, май, Пушкин. Тень Баркова.
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Укажем на неточности: на с. 8-9: «Так, например, в 26-томном (так! -
./1.Б.) рукописном собрании эротики, составленном в 1855 году (так! - ./1.Б.)
(хранится в отделе рукописей Государственной Публичной библиотеки
им. М.Е. Салтыкова-Щедрина), авторство Баркова придано...››; на с. 10-11:

Кроме того, есть и еще несомненное доказательство, что «Аука Муди-
щев» написан, по крайней мере, не ранее 70х годов прошлого века: упо

ое мной собрание эротики в ГПБ, которое составлено в 1855 го-
ду (так! - ./1.Б ) и охватывает, как видно, довольно исчерпывающе всё
маломальски популярное в этом роде, - «Ауки Мудищева» не содер-
жит (так! - ./1.Б..) Думаю, он к этому времени еще и не был написан.
Неточности эти легко объяснимы необработанностью и недостушюстью

эротических документов в то время (на 1992 г.). В настоящее время в РНБ
ОР хранятся четыре крупных комплекта эротических рукописей, записан-
ных рукой актера московского Малого театра А.В. Панова. Все оъш находят-
ся в РНБ ОР. Фонд 905 (НСРК). Опись 2. Составление отщси Ме 2 закончено
21.12.1994 г.

Вот эти четыре комплекта:
1. О690-О701. «Мое собраніе. Выпускъ: 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9й, 10й, 11й,

12-13, 14-15, 16-17, 18-19, 20и, 21и».
В конце «Оглавленій» вьшусков (1, 2, 5, 6, 9, 10-11, 12-13): «Изъ собра-

ніе рукописей графа Завадовскаго и другихъ собирателей. Переписано въ
1865 году». Выпуски 4, 7-8, 14-21 такой отсылки не имеют. Аишь в конце
«Оглавленія» вып. 3 иначе: «Изъ собраніе рукописей графа Завадовскаго
1855 года и другихъ собирателей. Переписано | въ 1860 году». На титульных
страницах штемпель коллекции Г.В. Юдина (1840-1912): <<С.У. УПБІЫ».
В вып. 20, 21 переписаны «Русскія завътные сказки. Второе изданіе...››, кото-
рое было опубликовано в 1878-1879 гг. (см.: Бессмертных 1997: 628-635).
В комплекте «Мое собраніе. Выпускъ 18-19» (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр.
О699. С. 62-64) под Ис 61 записан прозаический текст: «Неввроятное истя-
заш/те. (Изъ газеты ”Московскій листокъ, Августа 19ГО вторникъ 1886 года
Ис 229)». Так что комплект «Мое собраніе» ранее 1886 г. не мог быть состав-
лен просто физически (ну уж не в 1865 г.!). Судя по штемпелю бумаги:
Ис [двуглавый орел] 6 | ГОВАРДА (в гнутом прямоугольнике), бумага с таким
штемпелем применялась в 1888-1895 г. (см.: Клещ/Іков 1959: 102 (Не 44, 46).
Мы датируем «Мое собраніе» концом 1880-х годов. Все его тексты вошли в
«Каталогь | Неизданныхъ въ Россіи тайных хронимьтхъ рукописей прозы и
стихотвореній знаменитъйшихъ писателей древности, среднихъ ввковъІ
и новаго времеъш. Въдвухъ частяхъ. | Часть 1ЯПроза. Часть 2Я Стихотворенія |
Изъ собраніе рукописей графа Завадовскаго и других собирателей. Перепи-
сано въ 1860 году.» (О813. 63 л.; 11,5 × 20,5 см). В этом каталоге проза и сти-
хотворения составляют около 1010 (193+817) названий. На конец 1880-х го-
дов А.В. Панов в своем первом комплекте под названием «Мое собраніе»
отразил то, что у него имелось на то время. «Тьнь Баркова» находится в вы-
пуске 12-13 (2696) на с. 250-269/л. 12боб.-136. В этом «Каталогъ» (О813)
нал. 49 под 1\Ь «532. Тънь Баркова | ЗамъчательноеШтересное | литературное
произведеніе. |Ориг1×шалъ рукописи весьма ценный | А.С. Пушкина». В дан-
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íûé «Êàòàëîãú» òåêñò «Ëóêà Ìóäèùåâú» åùå íå áûë âêëþ÷åí, òàê êàê íà 
òî âðåìÿ (êîíåö 1880õ ãîäîâ) åùå íå áûë íàïèñàí. Äëÿ ñðàâíåíèÿ óêàæåì, 
÷òî «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîå ñòèõîòâîðåíiå» (êíèãè 1—12, âðåìÿ ñîñòàâ-
ëåíèÿ À.Â. Ïàíîâûì â ÿíâàðå—èþíå 1896 ã.) è èõ ïðîäîëæåíèå ïîä íàçâà-
íèåì «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú» (êíèãè 13—22, âðåìÿ ñîñòàâ-
ëåíèÿ èþëü 1896 ã. — 21 ìàÿ 1897 ã., äàòû îêîí÷àíèÿ çàïèñûâàíèÿ óêàçàíû 
â êîíöå (íà íàõçàöàõ) âêëþ÷àþò óæå 1449 òåêñòîâ íà 3903 ñòðàíèöàõ 
(Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÃÈÌ ÎÏÈ è ÐÃÁ ËÑÏ). Â êí. 1 (ÿíâ. 1896) «Ò¼íü Áàð-
êîâà. Áàëëàäà» íà ñ. 68—76; â êí. 22 (21.V.1897) íà ñ. 3876—3887 ïîä ¹ 1439: 
«Ïðåäàíiå î òîìú, êàêú Ëóêà|Ìóäèùåâú çàåáú êóï÷èõó è|óáèëú õóåìú 
ñâàõó, êîòîðàÿ|îòîðâàëà åìó ÿèöà, ÷åðåçú|÷òî Ëóêà è ñàì èçäîõú.| 
Ñî÷èíåíiå|(Íåêðàñîâà)» (Ãëàâû 1—11, Ýïèëîã; 368 ñòðîê; â 2 ñòîëáöà). «Ìîå 
ñîáðàíèå» ýòî ñàìîå ïåðâîå ñîáðàíèå À.Â. Ïàíîâà, à íå ñîáðàíèå Ã.Â. Þäèíà.

2. Q 782—Q 809. «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íå-
èçäàííûõú âú Ðîññiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïè-
ñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñêú: [áåç íîìå-
ðà]|Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé|. 
Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó.». Íåíóìåðîâàííûå âûïóñêè-òåòðàäè: [1—28]. Áó ìà-
ãà èìååò øòåìïåëü: ¹ [äâóãëàâûé îðåë] 5|ÃÎÂÀÐÄÀ|2—Ð (ñì.: Êëåïèêîâ 
1959: 102 (¹ 45, 48)). Â Q 789 (Âûï. [8]. Ë. 2) çàïèñü êàðàíäàøîì: «31 iþëÿ 
1897.|Îòú Áîëüøàêîâà.». Âûðàæåíèå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìà-
íàõú» À.Â. Ïàíîâ íà÷àë øèðîêî óïîòðåáëÿòü ñ èþëÿ 1896 ã. Ñì. îá ýòîì ïî-
äðîá íåå ïðè îïèñàíèè ñïèñêîâ À â ãëàâå 3 íàñò. èçä. íà: Ñïèñêè À. Êîìïëåêò 
Q 782—Q 809 íåïîëíûé, â íåì íåò òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà», ê íåìó íåò êàòà-
ëîãà. Ìû äàòèðóåì ñîñòàâëåíèå ýòîãî êîìïëåêòà ñåðåäèíîé 1897 ã.

3. Q 702—Q 735. Íà òèò. ëèñòàõ òî æå çàãëàâèå ñ ïîìåòîé «Ïåðåïèñàíî 
âú 1865 ãîäó». Íóìåðîâàííûå âûïóñêè-òåòðàäè: 1—18, 19à, 19á, 20—33. Øòåì-
ïåëè áóìàãè: ¹ [äâóãëàâûé îðåë] 4|ÃÎÂÀÐÄÀ|2-ð; ¹ [äâóãë. îðåë] 5|ÃÎÂÀÐÄÀ. 
Âêëþ÷àåò òîëüêî ïðîçó (¹ 1—357, òåòðàäè ¹ 1—33). Èìååòñÿ ê íåìó êàòà-
ëîã (Q 736): «Êàòàëîãú|Ïðîçà. (= 357 ñ. = 33 òåòðàäè)» (íåïîëíûé; òåòðàäè 
¹ 1—24). Äàòèðîâêà: ñåðåäèíà 1897 ãîäà. Â äàííûé êîìïëåêò (ïðîçà) «Ò¼íü 
Áàðêîâà»» íå âêëþ÷àëàñü. Â ¹ 11: «Íåâ¼ðîÿòíîå èçòÿçàíiå. Èçú ãàçåòû ”Ìîñ-
êîâ ñêié Ëèñòîêú çà 1886 ã. 19 Àâã. ¹ 229)»; â ¹ 14: «Êðåéöåðîâà Ñîíàòà 
(ïî â¼ñòü) Ãðàôú Ë. Òîëñòîé» [íà÷àëà ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ ñ 1890 ã.].

4. Q 742—Q 780. Íà òèò. ëèñòàõ òî æå çàãëàâèå ñ ïîìåòîé «Ïåðåïèñàíî 
âú 1865 ãîäó». Íóìåðîâàííûå âûïóñêè-òåòðàäè: 1—8, 14—39, 40 (÷. 1—5). Òå æå 
øòåìïåëè áóìàãè ÷òî è â êîìïëåêòå ïðîçû (Q 702—735). Âêëþ÷àåò òîëüêî 
ñòèõîòâîðåíèÿ, äîïîëíÿåò êîìïëåêò ïðîçû (33 òåòðàäè) (Q 702—735). Èìå-
åòñÿ êàòàëîã ê ýòîìó êîìïëåêòó: «Êàòàëîãú|1119 ñòèõîòâîðåíié (= 43 òåòðà-
äè)» (Q 781). Â Q 769 (Ë. 43—53 / Ñ. 83—103) «Ò¼íü Áàðêîâà», â êàòàëîãå ìû 
òàêæå åå íàõîäèì (Q 781. Ë. 36 / Ñ. 69). Âðåìÿ âïèñûâàíèÿ òåêñòîâ ïðîçû â 
êîìïëåêò Q 702—735 è ñòèõîòâîðåíèé â êîìïëåêò Q 742—780 è ñîñòàâëåíèÿ 
ê íèì êàòàëîãîâ Q 736 è Q 781 îäíî è òî æå. Ìû äàòèðóåì åãî íå ðàíåå ñåðå-
äèíû 1897 ãîäà (íå ðàíåå 1890 ã., âðåìåíè ðàñïðîñòðàíåíèÿ «Êðåéöåðîâîé 
Ñî íàòû».

Ïðèâåäÿ íàçâàíèÿ ÷åòûðåõ êîìïëåêòîâ èç ÐÍÁ ÎÐ, ìû âèäèì, ÷òî â çà-
ãëàâèå áîëüøèíñòâà âûïóñêîâ âõîäèò ïîìåòà «Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». 

Íå ÿñíî, îòêóäà Â.Í. Ñàæèí âçÿë âûðàæåíèå «<...> â 26-òîìíîì ðóêîïèñíîì 
ñîáðàíèè ýðîòèêè, ñîñòàâëåííîì â 1855 ãîäó (òàê! — Ë.Á.)». Âîçìîæíî, ýòî 
îøèáêà íàáîðùèêà, ïåðåïóòàâøåãî «1865» è «1855». ×òî êàñàåòñÿ «26-òîì-
íîãî», òî ñþäà áîëüøå ïîäõîäèò Q 782—Q 809 (Âûïóñêè 1—28). Òàê èëè èíà-
÷å, íî âûðàæåíèÿ «ñîñòàâëåííîì â 1855 ãîäó» (ñ. 9) è «ñîñòàâëåíî â 1855 ãîäó» 
(ñ. 11) ñòàëî òèðàæèðîâàòüñÿ. Ñîñòàâèòåëü èçäàíèÿ «Ïîä èìåíåì Áàðêîâà...» 
(Ì., 1994. Ñ. 378) Íèêèòà Ñàïîâ ññûëàÿñü íà Â.Í. Ñàæèíà ïèøåò: «Ñ ñåðå-
äèíû XIX âåêà ìàòåðèàëû ðàçëè÷íûõ ñáîðíèêîâ îáúåäèíÿëèñü â áîëüøèå 
àíòîëîãèè: íà ïîäîáíîå ñîáðàíèå (ñîñòàâëåííîå â 1855 ã.) (òàê! — Ë.Á.) â ôîí-
äå áûâøåé ÃÏÁ óêàçûâàåò Â.Í. Ñàæèí â ïðåäèñëîâèè ê «Äåâè÷üåé èãðóø-
êå» (ÑÏá., 1992, ñ. 10). Îñêîëêè ñõîæèõ êîìïëåêñîâ ïåðâîé òðåòè è ñåðåäèíû 
XIX âåêà ñîõðàíèëèñü â ÖÃÀËÈ (ñì. íàøå îïèñàíèå ñïèñêîâ ÖÃÀËÈ, åä. 
õð. 3—14 â «Äåâè÷üåé èãðóøêå». Ì., 1992, ñ. 379—380).». Íà ñ. 347 (Òàì æå) 
Íèêèòà Ñàïîâ ïðèâîäèò åùå îäíó öèòàòó, ññûëàÿñü îïÿòü æå íà Â.Í. Ñà æèíà: 

Êðîìå òîãî, åñòü è íåñîìíåííîå äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî «Ëóêà Ìóäèùåâ» 
íàïèñàí, ïî êðàéíåé ìåðå, íå ðàíåå 70-õ ãîäîâ ïðîøëîãî âåêà: óïîìÿíóòîå 
ìíîþ ñîáðàíèå ýðîòèêè â ÃÏÁ, êîòîðîå ñîñòàâëåíî â 1855 ãîäó (òàê! — 
Ë.Á.) è îõâàòûâàåò, êàê âèäíî, äîâîëüíî èñ÷åðïûâàþùå âñ¸ ìàëî-ìàëü-
ñêè ïîïóëÿðíîå â ýòîì ðîäå, — «Ëóêè Ìóäèùåâà» íå ñîäåðæèò. Äóìàþ, 
îí ê ýòîìó âðåìåíè è íå áûë íàïèñàí. Ïóáëèêóåìûé çäåñü òåêñò âîñïðî-
èçâîäèòñÿ ïî ñïèñêó êîíöà XIX — íà÷àëà XX âåêà èç ðóêîïèñíûõ ôîí-
äîâ ÃÏÁ»2 [ñíîñêà Í. Ñàïîâà]2 (Áàðêîâ È. Äåâè÷üÿ èãðóøêà. ÑÏÁ. Áèá-
ëèîòåêà «Çâåçäû», 1992, ñ. 10—11.).

Òàê ÷òî 28-òîìíîå (à íå «26-òîìíîå») ñîáðàíèå Q 782—Q 809 (Âûïóñ-
êè 1—28) ïîä çàãëàâèåì «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú <...> Ïå ðå-
ïèñàíî âú 1865 ãîäó» ñîñòàâëåíî íå â 1855 ã., à â ñåðåäèíå 1897 ã. Ñàìî âûðà-
æåíèå «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú» À.Â. Ïàíîâ íà÷àë øèðîêî óïî-
òðåáëÿòü ñ èþëÿ 1896 ã. Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèå ñïèñêîâ À 
â ãëà âå 3 íàñò. èçä. 

Ñì. ðåöåíçèè: Ïàíêðàòîâ, Ãåëèé. Ê èçäàíèþ Áàðêîâà / Ãåëèé Ïàíêðà-
òîâ // Ëèòåðàòîð: âûõîäèò ñ 21 îêòÿáðÿ 1989 ãîäà: Ïå÷àòàåòñÿ áåç ïîìîùè 
ñïîíñîðîâ è áåç äîòàöèé. / Ó÷ðåäèòåëü — êîëëåêòèâ ðåäàêöèè; Òâîð÷åñêîå 
îáúåäèíåíèå «Ëåíèíãðàäñêèé ëèòåðàòîð»; Ãë. ðåä. Ãåðìàí Áàëóåâ. — Ñ.-Ïå-
òåðáóðã, 1992 (ÑÏá.: Òèï. èì. Âîëîäàðñêîãî). — ¹ 24 (128), àâãóñò 1992 ã. — 
Ñ. 2; 5,5 × 9 ñì (14 + 12 ñòðîê) (Âñÿ ãàçåòà 41 × 29 ñì).

Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). «Õóäîæåñòâåííî-óíèêàëüíîå èçäàíèå», èëè 
«Äåâè÷üè øàëîñòè» ïóáëèêàòîðà: Ïå÷àëüíûé ñþæåò / Ìàêñèì Øàïèð // 
Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà. — Ì., 1992. — 14 îêòÿáðÿ (¹ 42 (5419)). — Ñ. 4; 25 × 25 ñì. 
Ïîäðîáíåå ñì. äàëåå â íàñò. ãëàâå íà: 1992, 14 îêòÿáðÿ. — Ñì. îòâåò: Ñà-
æèí, Â.Í. Ñ «Êàì÷àòêè» òðåáóþò ïîäðîáíîñòåé / Â. Ñàæèí // Ëèòåðàòóðíàÿ 
ãàçåòà. — Ì., 1992. — 9 äåêàáðÿ (¹ 50 (5427)). — Ñ. 5. (Ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 
1992, 9 äåêàáðÿ).

1992, ìàé
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà [ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—212, 

217, 218, 221—288] / À. Ïóøêèí // Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà / È. Áàðêîâ; 
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ньп`×і «Каталогь» текст «Аука Мудищевъ» еще Не был включен, так как на
то время (конец 1880х годов) еще не был написан. Для сравнения укажем,
что «Еблематическо-скабрезное стихотвореніе» (книги 1-12, время состав-
ления А.В. Пановым в январе-июне 1896 г.) и их продолжеъше под назва-
нием «Еблематическо-скабрезньпїт Альманахъ» (къшги 13-22, время состав-
ления июль 1896 г. - 21 мая 1897 г., даты окончания записывания указаны
в конце (на нахзацах) включают уже 1449 текстов на 3903 страницах
(Местонахождение: ГИМ ОПИ и РГБ АСП). В кн. 1 (янв. 1896) «Тънь Бар-
кова. Баллада» на с. 68-76; в кн. 22 (21.\7.1897) на с. 3876-3887 под Ме 1439:
«Преданіе о томъ, какъ Аука | Мудищевъ заебъ купчиху и | убилъ хуемъ
сваху, которая | оторвала ему яица, черезъ | что Аука и сам издохъ. |
Сочшеше | (Некрасова)» (Главы 1-11, Эпилог; 368 строк; в 2 столбца). «Мое
собрание» это самое первое собрание А.В. Панова, а не собраъше Г.В. ЮдІ/ша.

2. Ц782-2809. «Еблематическо-скабрезный | Альманахъ | Собраніе не-
изданныхъ въ Россіи тайныхъ хроъшмыхъ рукописей знамеъштъйшихъ шт-
сателей древности, среднихъ въковъ и новаго времени. |Выпускъ: [без номе-
ра] |Изъ бумагъ покойнаго графа Завадовскаго и другихъ собирателейІ.
Переписано въ 1865 году.». Ненумерованные выпуски-тетради: [1-28]. Бума-
га имеет штемпель: Ме [двуглавый орел] 5 | ГОВАРДА | 2-Р (см.: Клепиков
1959: 102 (Ме 45, 48)). В @789 (Вып. [8]. А. 2) запись карандашом: «31 іюля
1897. | Оть Большакова.». Выражение «Еблематическо-скабрезньпїт Альма-
нахъ» А.В. Панов начал широко употреблять с июля 1896 г. См. об этом по-
дробнее при описании списков А в главе 3 наст. изд. на: СпискиА. Комплект
Ц782-Ц809 неполньнїт, в нем нет текста «Твнь Баркова», к нему нет ката-
лога. Мы датируем составление этого комплекта серединой 1897 г.

3. Ц702-Ц 735. На тит. листах то же заглавие с пометой «Переписано
въ 1865 году». Нумерованные выпуски-тетради: 1-18, 19а, 196, 20-33. Штем-
пели бумаги: Ме [двуглавый орел] 4 | ГОВАРДА | 2-р; 1\Т9 [двугл. орел] 5 | ГОВАРдА.
Включает только прозу (Ме 1-357, тетради Ме 1-33). Имеется к нему ката-
лог (Ц 736): «Каталогь | Проза. (= 357 с. = 33 тетради)›› (неполньнїт, тетради
Ме 1-24). Датировка: середгша 1897 года. В данный комплект (проза) «Твнь
Баркова»» не включалась. В 1\ї9 11: «Невъроятное изтязаніе. Изъ газеты ”Мос-
ковскій Аистокъ за 1886 г. 19 Авг. Не 229)», в Ме 14: «Крейцерова Соната
(поввсть) Графъ А. Толстой» [начала распространяться с 1890 г.].

4. 2742-Ц 780. На тит. листах то же заглавие с пометой «Переписано
въ 1865 году». Нумерованные выпуски-тетради: 1-8, 14-39, 40 (ч. 1-5). Те же
штемпели бумаги что и в комплекте прозы (Ц 702-735). Включает только
стихотворения, дополняет комплект прозы (33 тетради) (а 702-735). Име-
ется каталог к этому комплекту: «Каталогь | 1119 стихотвореній (= 43 тетра-
ди)›› (Ц781). В 2769 (А. 43-53/ С. 83-103) «Тънь Баркова», в каталоге мы
также ее находим (Ц 781. А. 36 / С. 69). Время вписывания текстов прозы в
комплект Ц702-735 и стихотворений в комплект @742-780 и составления
к ъшм каталогов 2736 и Ц781 одно и то же. Мы датируем его не ранее сере-
дины 1897 года (не ранее 1890 г., времеъш распространеъшя «Крейцеровой
СОНаТЫ».

Приведя названия четырех комплектов из РНБ ОР, мы видим, что в за-
главие большинства выпусков входит помета «Переписано въ 1865 году».

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 775

Не ясно, откуда В.Н. Сажгш взял выражеъше «<...> в 26-томном рукописном
собрании эротики, составленном в 1855 году (так! - /1.Б.)». Возможно, это
ошибка наборщика, перепутавшего «1865» и «1855». Что касается «26-том-
ного», то сюда больше подходит Ц782-Ц809 (Выпуски 1-28). Так или ина-
че, но выражения «составлешюм в 1855 году» (с. 9) и «составлено в 1855 году»
(с. 11) стало тиражироваться. Составитель издаъшя «Под именем Варкова...»
(М., 1994. С. 378) Никита Сапов ссылаясь на В.Н. Сажина пишет: «С сере-
дины ХІХ века материалы различных сборников объединялись в большие
антологии: на подобное собрание (составлеъшое в 1855 г.) (так! - /1.Б.) в фон-
де бывшей ГПБ указывает В.Н. Сажин в предисловии к «Девичьей игруш-
ке» (СПб., 1992, с. 10). Осколки схожих комплексов первой трети и середины
ХІХ века сохранились в ЦГААИ (см. наше описаш/Іе списков ЦГААИ, ед.
хр. 3-14 в «Девичьей игрушке». М., 1992, с. 379-380).››. На с. 347 (Там же)
Никита Сапов приводит еще одну цитату, ссылаясь опять же на В.Н. Сажшта:

Кроме того, есть и несомнеъшое доказательство, что «Аука Мудщев»
нагшсан, по краі/'шей мере, не ранее 70х годов прошлого века: упомянутое
мною собрание эротики в ҐПБ, которое составлено в 1855 году (так! -
./1.Б.) и охватывает, как видно, довольно исчерпывающе всё мало-маль-
ски популярное в этом роде, - «Ауки Мудищева» не содержит. Думаю,
он к этому времени и не был написан. Публикуемый здесь текст воспро-
изводится по списку конца ХІХ - начала ХХ века из рукописных фон-
дов Г »2 [сноска Н. Сапова]2 (Варков И. Девичья игрушка. СПБ. Виб-
лиотека «Звезды», 1992, с. 10-11.).

Так что 28-томное (а не «26-томное») собрание @ 782-2 809 (Выпус-
ки 1-28) под заглавием «Еблематическо-скабрезньпїт Альманахъ <...> Пере-
писано въ 1865 году» составлено не в 1855 г., а в середине 1897 г. Само выра-
жеъше «Еблематическоскабрезньнїт Альманахъ»АВ. Панов начал широкоуно-
треблятъ е июля 7896 г. См. об этом подробнее при описание списков А
в главе 3 наст. изд.

См. рецензии: Панкратов, Гелий. К изданию Варкова / Гелий Панкра-
тов // Аитератор: выходит с 21 октября 1989 года: Печатается без помощи
спонсоров и без дотаций. /Учредитель - коллектив редакции; Творческое
объединение «Аенинградский литератор»; Гл. ред. Герман Валуев. - С.-Пе-
тербург, 1992 (СПб.: Тип. им. Володарского). - Не 24 (128), август 1992 г. -
С. 2; 5,5 × 9 см (14 + 12 строк) (Вся газета 41 × 29 см).

Шанир, М.И. (1962-2006). «Художественно-уникальное издание», или
«Девичьи шалости» публикатора: Печальный сюжет / Максим Шапир //
Литературная газета. -М., 1992. - 14 октября (Ме 42 (5419)). - С. 4; 25 × 25 см.
Подробнее см. далее в наст. главе на: 1992, 14 октября. - См. ответ: Са-
жин, ВН. С «Камчатки» требуют подробностей/В. Сажин //О7\итературная
газета. - М., 1992. - 9 декабря (Ме 50 (5427)). - С. 5. (См. в наст. главе на:
1992, 9 декабря).

1992, май
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова [строки 1-28, 30-77, 79-212,

217, 218, 221-288] /А. Пушкшт //Барков, И.С. Девичья игрушка/И. Барков;
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[Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ — Âàëåðèé Ñàæèí; Ðåäàêòîð Âëàäèìèð Êàâòî-
ðèí; õóäîæíèê Àíäðåé Âîéòåíêî]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Èçäàòåëüñòâî áèá-
ëèîòåêà ”Çâåçäû“], 1992 (Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ íà ÀÏ ”Ñâå-
òî÷“, çàêàç 172, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, óë. Á. Ïóøêàðñêàÿ, 10). — Ñ. 137—152: èë. 
(íà ñ. 147 ê ñòðîêàì 267—272); 13,3 × 10 ñì. — («Áèáëèîòåêà «Çâåçäû». Õóäî æå-
 ñòâåííî Óíèêàëüíîå Èçäàíèå; II). — Â ïåð. è èë. ñóïåðîáëîæêå õóäîæíèêà 
Î. ßõíèíà. — Â ïðåäèñëîâèè «Îò ñîñòàâèòåëÿ» Â.Í. Ñàæèí ñîîáùàåò (íà ñ. 11):

Â Ïðèëîæåíèè ïå÷àòàåì òàêæå è êëàññè÷åñêèé òåêñò, ïîñâÿùåííûé 
ñàìîìó Áàðêîâó. Çà îòñóòñòâèåì àâòîãðàôà «Òåíè Áàðêîâà» àâòîðñòâî 
Ïóøêèíà íà ïðîòÿæåíèè ïîëóòîðà âåêîâ îñòàåòñÿ ïîä çíàêîì âîïðîñà, 
îäíàêî ìíåíèå òàêîãî àâòîðèòåòíîãî ïóøêèíèñòà êàê Ì. Öÿâëîâñêèé, 
ïîäãîòîâèâøåãî ïîýìó äëÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (êîð-
ðåêòóðà âñå-òàêè íå âûøåäøåãî òîìà õðàíèòñÿ â ÈÐËÈ), ïîáóæäàåò ïå-
÷àòàòü ýòîò òåêñò ïîä èìåíåì Ïóøêèíà.

Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà» Â.Í. Ñàæèí íå óêàçàë.
Ñðàâíåíèå òåêñòà ñ èìåþùèìèñÿ ñïèñêàìè ïîêàçàëî, ÷òî äàííûé òåêñò 

«Òåíè Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, ïî ñàìîìó íåèñïðàâíîìó òåêñòó 
ñ ìíîãî÷èñëåííûìè íåîïðàâäàííûìè êîíúåêòóðàìè àêòåðà Ìàëîãî òåàòðà 
â Ìîñêâå Àôàíàñèÿ Âàñèëüåâè÷à Ïàíîâà (1849—1910). Ýêçåìïëÿð ýòîãî 
ñïèñêà èç êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ñ 1948 ã. â ÃÁË—ÐÃÁ) áûë îïèñàí 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì â 1929 ã. è ïîëó÷èë ïî åãî êëàññèôèêàöèè ñèãëó «À». Ñïè-
 ñîê À íàõîäèòñÿ â ðóêîïèñè, íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå êîòîðîé íàïèñàíî: 

Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîñ-
ñiè òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêî-|ïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâ-
íîñòè, ñðåäíèõú â¼êîâú|è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñêú: [íîìåð íå óêàçàí]|
Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáè-|ðàòåëåé. Ïå-
ðåïèñàíî <âú> 1865 ãîäó. (Ðàáî÷èé øèôð: ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð 97. Ñ. 93—113).

Ñóäÿ ïî øòåìïåëþ â âûòÿíóòîì ïðÿìîóãîëüíèêå (ÐÆÅÂÑÊÎÉ|¹ —4|ÔÀÁÐÈÊÈ) 
òàêàÿ áóìàãà èçãîòîâëåíà è óïîòðåáëÿëàñü â 1900 ã. (Ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 
108 (¹ 169). Èìåííî îêîëî 1900 ã. ñïèñîê À è áûë âïèñàí â óêàçàííóþ ðóêî-
ïèñü. Â ÐÍÁ ÎÐ õðàíÿòñÿ åùå äâà ñïèñêà À «Ò¼íè Áàðêîâà» è îáà òîæå çà-
ïèñàíû ðóêîé À.Â. Ïàíîâà.

1) Ñïèñîê À1 — ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. Åä. õð. Q 769 (Âûï. 33). 
Ë. 43—53 / Ñ. 83—103; 22 × 18 ñì. Íà òèò. ñ. ðóêîïèñè: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàá-
ðåçíûé|Àëüìàíàõú|Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú [äàëåå çà÷åðêíóòî: «Ìîñê»] 
Ðîññiè òàéíûõú õðîíè|ìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâ-
íî ñòè,|ñðåäíèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè.|Âûïóñêú: [áåç íîìåðà]|Èçú áó-
ìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú|ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî 
âú 1865 ãîäó.». Ìû óæå îòìå÷àëè âûøå ïðè îïèñàíèè ñáîðíèêà «Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà» (1992), ÷òî êîìïëåêòû Q 702—735 (ïðîçà) è Q 742—780 (ñòèõè) 
çàïèñàíû â îäíî è òî æå âðåìÿ — ýòî ñåðåäèíà 1897 ãîäà. Ýòîò ñïèñîê À1 
«Ò¼íè Áàðêîâà» è áûë âïèñàí â óêàçàííóþ ðóêîïèñü â ñåðåäèíå 1897 ã. 
Âïåðâûå â ïå÷àòè îí áûë îïèñàí â «Àðõåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå» â èçä.: ÒÁ 
2002: 151 è ïîëó÷èë ñèãëó «À1». Êàê óêàçàíî â ÒÁ 2002: 151 «Äëÿ íàñòîÿùåãî 

èçäàíèÿ òåêñò ñâåðèë Â.Í. Ïîïîâ». Ïî ëèñòó èñïîëüçîâàíèÿ â ÐÍÁ ÎÐ. 
Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. Q 769 Â.Í. Ïîïîâ ñâåðÿë òåêñò 29.VIII.2001; òàì æå 
óêàçàíî, ÷òî Â.Í. Ñàæèí ðàáîòàë ñ ýòèì òåêñòîì 18.09.97. Ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ-
êà À1 ñî ñïèñêîì À îòðàæåíû â èçä. ÒÁ 2002 íà ñ. 304—308 â ïðèìå÷àíèÿõ: 
49, 57, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 75, 87, 93, 96, 97, 103, 106, 108, 110, 117, 126, 127, 129. 
Â «Àðõåîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå» (ÒÁ 2002: 151) ñîäåðæèòñÿ, ê ñîæàëåíèþ, 
îøè áî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ: «Ñïèñîê îïóáëèêîâàí (ñ íåòî÷íîñòÿìè è â ìîäåðíè-
çèðîâàííîé îðôîãðàôèè): À. Ïóøêèí, ‘Òåíü Áàðêîâà’, È. Áàðêîâ, Äå âè÷üÿ 
èãðóøêà, Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ Â. Ñàæèíà. Ñ.-Ïåòåðáóðã 1992, 137—152». 
Ýòà æå îøèáî÷íàÿ èíôîðìàöèÿ ïîâòîðåíà è â ïðèìå÷àíèè 49 íà ñ. 304 (Òàì 
æå): 

«Íåñîâåðøåííûé», ïî ñëîâàì Öÿâëîâñêîãî, ñïèñîê «Åáëåìàòè ÷åñêî-ñêàá-
 ðåçíîãî Àëüìàíàõà» (ïî ýêçåìïëÿðó ÐÍÁ) áûë ïîëîæåí â îñíîâó ïóáëè-
êàöèè, ïîäãîòîâëåííîé Â.Í. Ñàæèíûì (1992à).

Äåëî â òîì, ÷òî Â.Í. Ñàæèí òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïóáëèêîâàë â 1992 ãîäó 
íå ïî Ñïèñêó À1 (ñ ýòèì ñïèñêîì îí ðàáîòàë 18.09.97 ã.), à ïî íèæåñëåäó-
þùåìó ñïèñêó (ìû åìó äàåì ñèãëó À2). Ïðàâäà, Â.Í. Ñàæèí, ê ñîæàëåíèþ, 
íå óêàçàë èñòî÷íèêà ñâîåé ïóáëèêàöèè, íî ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî èìåííî ïî ñïè-
ñêó À2 ïå÷àòàëñÿ òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» â 1992 ã. Âîò îïèñàíèå ýòîãî ñïè ñêà À2.

2) Ñïèñîê À2 — ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. Åä. õð. Q 696 (Âûï. 12—
13). Ë. 126îá.—136 / Ñ. 250—269; Íà òèò. ñ. ðóêîïèñè: «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêú 
12—13». Â êîíöå «Îãëàâëåíiÿ» íà ë. 183 / ñ. 363: «Èçú ñîáðàíiÿ ðóêîïèñåé 
ãðàôà Çàâàäîâñêàãî è äðó|ãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó.» Íà 
ë. 1 øòåìïåëü êîëëåêöèè: «G.V. YUDIN». Êîìïëåêò «Ìîå ñîáðàíiå» ñîñòîèò 
èç 21 âûïóñêà â 12 ïåðåïëåòàõ è áûë ñîñòàâëåí À.Â. Ïàíîâûì ñóäÿ ïî øòåì-
ïåëÿì áóìàãè è äàòèðîâêàì òåêñòîâ â êîíöå 1880-õ ãîäîâ. Â âûïóñêàõ 20, 21 
ïåðåïèñàíû «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàçêè. Âòîðîå èçäàíiå...» (¹ 1—LXXVII), 
êîòîðûå îïóáëèêîâàíû â 1878—1879 (ñì.: Áåññìåðòíûõ 1997: 628—635). 
Â êîìïëåêòå «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñêè 18—19» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Åä. õð. 
Q 699. Ñ. 62—64) ïîä ¹ 61 çàïèñàí ïðîçàè÷åñêèé òåêñò: «Íåâ¼ðîÿòíîå èñòÿ-
çàíiå. (Èçú ãàçåòû ”Ìîñêîâñêié ëèñòîêú, Àâãóñòà 19ãî âòîðíèêú 1886 ãîäà 
¹ 2291)». Òàê ÷òî êîìïëåêò «Ìîå ñîáðàíiå» ðàíåå 1886 ã. íå ìîã áûòü ñîñòàâ-
ëåí ïðîñòî ôèçè÷åñêè (íó óæ íå â 1865 ã.!). Ýòî ñàìûé ðàííèé êîìïëåêò, ñî-
çäàííûé À.Â. Ïàíîâûì. Çàòåì îí ñîçäàåò â ÿíâàðå—èþíå 1896 ã. â 12 êíèãàõ 
«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîå ñòèõîòâîðåíiå» è ñ èþëÿ 1896 ïî 21 ìàÿ 1897 ã. 
ïðîäîëæåíèå â êíèãàõ 13—22 ñ ïðîäîëæàþùåéñÿ íóìåðàöèåé íàçâàíèé 
(¹ 1—1449) è ïàãèíàöèåé ñòðàíèö (ñ. 1—3903) ñ íîâûì çàãëàâèåì: «Åáëåìàòè-
÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú» äëÿ êîëëåêöèè À.Ï. Áàõðóøèíà (1853—1904).

Íèæå ìû ïðèâîäèì ðàçíî÷òåíèÿ òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà|(À. Ïóøêèíà)» 
èç êîìïëåêòà «Ìîå ñîáðàíiå|Âûïóñê 12—13» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. 
Åä. õð. Q 696. Ë. 126îá.—136 / Ñ. 250—269) [îáîçíà÷èì ñèãëîé À2] â ñîïîñòàâ-
ëåíèè ñ òåêñòîì «À. Ïóøêèí|Òåíü Áàðêîâà» èç ïîäãîòîâëåííîãî Â.Í. Ñàæè-
íûì èçäàíèÿ: Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà... 1992. Ñ. 137—152. Ïåðâûìè 
ïðèâîäÿòñÿ ñëîâà èç ñòðîê èç ñïèñêà À2, âòîðûìè — ðåäàêöèÿ è êîíúåêòóðû 
Â.Í. Ñàæèíà (áåç ó÷åòà ïóíêòóàöèè è ñîâðåìåííîé îðôîãðàôèè): 2 («Âú áàð-
ä¼ëè» — «Â áîðäåëå»), 7 («È òðåòié» — «È òðåòüåé»), 37 («èíîãäà» — «íåêîãäà»), 
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[Составление и примечания - Валерий Сажин; Редактор Владимир Кавто
рин; Художник Андрей Войгенко]. - Санкт-Петербург: [Издательство биб-
лиотека ”3везды“], 1992 (Отпечатано с готовых диапозигивов на АП ”Све-
точ“, заказ 172, Санкт-Петербург, ул. В. Пушкарская, 10). - С. 137-152: ил.
(на с. 147 к строкам 267-272); 13,3 × 10 см. - («Библиотека «Звезды». Художе-
ствеъшо Уникальное Издание; П). - В пер. и ил. суперобложке художъшка
О.Яхнина. -Впредисловш/І «От составителя» В.Н. Сажин сообщает (на с. 11):

В Приложении печатаем также и классический текст, посвященный
самому Баркову. За отсутствием автографа «Тени Баркова» авторство
Пушкина на протяжении полутора веков остается под знаком вопроса,
однако мнение такого авторитетного пушкиниста как М. Цявловский,
подготовившего поэму для полного собрания сочинеъшй Пушкина (кор-
рекгура все-таки не вышедшего тома храъшгся в ИРАИ), побуждает пе-
чатать этот текст под именем Пушкина.

Источник публикации «Тени Баркова» В.Н. Сажин не указал.
Сравнение текста с имеющимися сгшсками показало, что данный текст

«Тени Баркова» печатается, к сожалению, по самому неисправному тексту
с многочисленными неоправданными конъектурами актера Малого театра
в Москве Афанасия Васильевича Панова (1849-1910). Экземпляр Этого
сшска из коллекции Н.В. Скородумова (с 1948 г. в ГВА-РҐБ) был описан
М.А. Цявловским в 1929 г. и получил по его классификаш/Ш сиглу «А». Спи-
сок А находится в рукописи, на титульной странице которой наШсано:

Еблематическо-скабрезный | Альманахъ | Собраніе неизданныхъ въ Рос-
сіи тайныхъ хрош/Імыхъ руко- | писей знаменитЬйшихъ писателей древ-
ности, среднихъ въковъ | и новаго времени. |Выпускъ: [номер не указан] |
Изъ бумагь покоі/'шаго графа Завадовскаго и другихъ соби- | рателей. Пе-
реписано <въ> 1865 году. (Рабочий шифр: РГБ АСП. Эср 97. С. 93-113).

Судя по шгемпелю в выгянутом прямоуголЬШШе (РЖЕВСКОЙ |1\19 -4 | ФАБРІ/ШИ)
такая бумага изготовлена и употреблялась в 1900 г. (См.: Клепиков 1959:
108 (Ис 169). Именно около 1900 г. список А и был вписан в указаьшую руко-
Шсь. В РНБ ОР хранятся еще два сШска А «Твш/І Баркова» и оба тоже за-
писаны рукой А.В. Панова.

1) Список А1 - РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Ед. хр. 2769 (Вып. 33).
А. 43-53 / С. 83-103; 22 × 18 см. На тит. с. рукописи: «Еблематическо-скаб-
резньнїг | Альманахъ | Собраніе неизданныхъ въ [далее зачеркнуто: «Моск»]
Россіи тайныхъ хрони | мыхъ рукописей знаменитъйшихъ писателей древ-
ности, | среднихъ въковъ и новаго времеъш. |Выпускъ: [без номера] |Изъ бу-
магь покойнаго графа Завадовскаго и другихъ | собирателей. Переписано
въ 1865 году.». Мы уже отмечали выше при описании сборника «Девичья
игрушка» (1992), что комплекты 2 702-735 (проза) и Ц 742-780 (стихи)
записаны в одно и то же время - это середина 1897 года. Этот список А1
«Тъни Баркова» и был вписан в указанную рукопись в середине 1897 г.
Впервые в печати он был описан в «Археографической справке» в изд.: ТВ
2002: 151 и получил сиглу «А1». Как указано в ТБ 2002: 151 «Для настоящего
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издания текст сверил В.Н. Попов». По листу использования в РНБ ОР.
Ф. 905. Он. 2. Ед. хр. Ц769 В.Н. Попов сверял текст 29.\/ПІ.2001; там же
указано, что В.Н. Сажин работал с этим текстом 18.09.97. Разночтения спис-
ка А1 со списком А отражены в изд. ТВ 2002 на с. 304-308 в примечаниях:
49, 57, 62, 63, 65, 66, 71, 73, 75, 87, 93, 96, 97, 103, 106, 108, 110, 117, 126, 127, 129.
В «Археографической справке» (ТВ 2002: 151) содержится, к сожалению,
оцшбочная гшформация: «Сшасок опубликован (с неточносгями и в модеръш-
зироваъшой орфографш): А. Пушкгш, сТень Баркова”, И. Барков, Девичъя
игрушка, Составление и примечаъшя В. Сажина. С.-Петербург 1992, 137-152».
Эта же ошибочная информация повторена и в примечанш/І 49 на с. 304 (Там
же):

«Несовершеъшьпїт», по словам Цявловского, сшасок «Еблематическоскаб-
резного Альманаха» (по экземпляру РНБ) был положен в основу публи-
кации, подготовлеъшой В.Н. Сажиным (1992а).

Дело в том, что В.Н. Сажин тексг «Теъш Баркова» публиковал в 1992 году
не по Списку А1 (с этим списком он работал 18.09.97 г.), а по нижеследу-
ющему списку (мы ему даем сиглу А2). Правда, В.Н. Сажин, к сожалению,
неуказал исгочъшка своей публикацгш, но сверка показала, что именно по сш-
скуА2 печатался тексг «Теъш Баркова» в 1992 г. Вот ошсаъше этого сгщска А2.

2) Список А2 - РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Ед. хр. Ц696 (Вып. 12-
13). А. 12боб.-136/С. 250-269; На тит. с. рукописи: «Мое собраніе | Выпускъ
12-13». В конце «Оглавленія» на л. 183 / с. 363: «Изъ собранія рукописей
графа Завадовскаго и дру | гихъ собирателей. Переписано въ 1865 году.» На
л. 1 шгемпель коллекции: <<С.\/. УПБШ». Комплект «Мое собраніе» сосгоиг
из 21 выпуска в 12 переплетах и был составлен А.В. Пановым судя по шгем-
пелям бумаги и датировкам текстов в конце 1880-х годов. В выпусках 20, 21
переписаны «Русскія завътныя сказки. Второе изданіе...» (Ме 1-ЬХХУП),
которые опубликованы в 1878-1879 (см.: Вессмертных 1997: 628-635).
В комплекте «Мое собраніе | Выпуски 18-19» (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 2. Ед. хр.
2699. С. 62-64) под 1\ї9 61 записан прозаический текст: «Невъроятное истя-
заніе. (Изъ газеты ”Московскій листокъ, Августа 19ГО вторникъ 1886 года
1\ї9 2291)». Так чго комплект «Мое собраніе» ранее 1886 г. не мог быть состав-
лен просго физически (ну уж не в 1865 г.!). Это самьпй раъший комплект, со
здаъшый А.В. Пановым. Затем он создает в январе-июне 1896 г. в 12 книгах
«Еблематическо-скабрезное стихотвореніе» и с июля 1896 по 21 мая 1897 г.
продолжение в книгах 13-22 с продолжающейся нумерацией названий
(Ме 1-1449) и паггшацией страъшц (с. 1-3903) с новым заглавием: «Еблемати-
ческоскабрезный Альманахъ» для коллекции А.П. Бахрушина (1853-1904).

Ниже мы приводим разночтения текста «Тънь ВарковаІ (А. Пушкина) »
из комплекта «Мое собраніе | Выпуск 12-13» (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2.
Ед. хр. 2696. А. 1260б.-136 /С. 250-269) [обозначим сиглой А2] в сопостав-
ленш/І с текстом «А. Пушкин | Тень Баркова» из подготовлеъшого В.Н. Сажи-
ным издания: Барков, И.С. Девичья игрушка... 1992. С. 137-152. Первыми
приводятся слова из строк из сШска А2, вторыми - редакция и конъектуры
В.Н. СажІ/ша (без учета пуъпсгуации и совремеъшой орфографш): 2 («Въ бар-
дЪлИ» - «В бОрДеле»), 7 («ИТретій» - «И Третьей»), 37 («ИНОГДа» - <<НЄК0ГДа››),
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38 («Îáëè÷åíú» — «Îáèæåííûé»), 40 («õëàäíîé îäîé» — «ñëàäêîé îäîé»), 
99 («Êðàïîòêèíú» — «Êðîïîòêèí»), 108 («ïîäú» — «íàä»), 120 («ãîëóáîâà» — 
«ãîëóáîãî»), 135 («Òàìú» — «È òàì»), 137 («ïîýòú» — «ïèèò»), 164 («åáë¼» — 
«åáëè»), 171 («— Íå âçûùèòå!» — «— Íå âçûøèòå!»), 207 («È ñîëíöà» — 
«È ñîëíöà»), 223 («ùåêîòèòú» — «ùåêî÷åò»), 224 («Äèáî» — «Äûáî»), 230 («áè-
ëîñü» — «áîëå»), 241 («À âú êåëüè» — «À â êåëüå»). Êàê â ñïèñêå À2, òàê è 
â èçä. 1992 ã. íåò ñòðîê ¹ 29, 78, 213—216, 219—220. Êîíå÷íî, ñëîâà â ñòðî-
êàõ 7, 38, 108, 135, 137, 223 çàèìñòâîâàíû Â.Í. Ñàæèíûì ÿâíî èç æóðíàëà 
“Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27). Ñëîâî «íåêîãäà» â ñòðî-
êå 37 íè â îäíîì ñïèñêå íå âñòðå÷àåòñÿ. Ñëîâà «ñëàäêîé îäîé» åñòü òîëüêî 
â ñïèñêàõ Ì è Í, ïîñëåäíèé ñïèñîê (Í) Â.Í. Ñàæèí ñìîòðåë, ñóäÿ ïî ëèñòó 
èñïîëüçîâàíèÿ, 4.09.1998 ã.

Íèæå ïðèâîäèì ðàçíî÷òåíèÿ òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» â âûøåóêàçàííîì 
èçäàíèè: Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà... 1992 (êàê ñïèñîê À2) â ñîïîñòàâëå-
íèè ñî ñïèñêîì À ïî èçä. ÒÁ 2002: 181—212 (ïåðâûì ïðèâîäèòñÿ âàðèàíò À2, 
âòîðûì — âàðèàíò À): 2 («Â áîðäåëå <...>» — «Âú áàðäåë¼ <...>»); 15 «Ïèçäó 
êóäðÿâóþ <...>» — «Ïèçäó êóð÷àâóþ <...>» (îøèáî÷íî â âåðñòêå, ïðàâèëüíî â 
àâòîãðàôå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî); 24 («Íî õóé <...>!» — «È õóé <...>!»); 32 («È â 
óñ ïîïà <...>» — «È âú óñú åãî <...>»); 37 («Êàê íåêîãäà <...>» — «Êàêú èíî-
ãäà <...>»), 38 («Îáèæåííûé <...>» — «Îáëè÷åíú <...>»); 40 («Êðÿõòèò íàä 
ñëàäêîé îäîé,» — «Êðÿõòèòú íàäú õëàäíîé îäîé...»); 88 («Åù¸ ìåíÿ íè-
êòî íå ñëàâèë?» — «Åùå ìåíÿ êòî ñëàâèëú?»); 103 («Ïîñëåäóé ìíå, <...>» — 
«Ïî ñë¼ äóé ëèøü, <...>»); 134 («Íàä íèçêîé <...>» — «Ïîäú íèçêîé <...>); 
137 («<...> ïè èò» — «<...> ïîýòú»); 159 («<...> æåíñêàÿ <...>» — «<...> æåñò-
êàÿ <...>»); 171 («— Íå âçûøèòå! — ñòðàæäóùèé ñêàçàë» — «— Íå âçûùè! 
ñòðàæäóùåé ñêàçàëú,»); 180 («Êàê <...>» — «Íà <...>»); 211 («Îò÷å ìóäå ñå-
áå òðÿñ¸ò, —» — «Îò÷å ìóä¼ ñâîè òðÿñåòú, —»); 230 («È ñåðäöå áîëå áè-
ëîñü...» — («È ñåðäö¼ áîëüíî áèëîñü...»); 261 («Áàðêîâà ïëåøü ãîðèò,» — 
«Ïîïîâà ïëåøü ãîðèòú,»). Â ñïèñêå À2 (êàê â ñïèñêå À è À1) íåò 8 ñòðîê 
(¹ 29, 78, 213—216, 219—220).

Â îïèñûâàåìîì èçäàíèè ñòðîôû íå íóìåðîâàíû, îòäåëåíû äðóã îò äðó-
ãà ïðîáåëàìè; íà ñòðîêè îíè ðàçáèòû íåïðàâèëüíî. Ñòðîêè òàêæå íå íóìå-
ðîâàíû.

1992, ïîñëå ìàÿ
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). [Ïóøêèí â æèçíè (â äâóõ òîìàõ) / Â. Âåðåñà-

åâ. — Ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçä.: Ì.—Ë.: ”ÀÊÀÄÅÌÈß“ 1932 ã. 
[òàê!] / õóäîæíèê Í.Ô. Ðàéòàðîâñêàÿ; Îðèãèíàëû äëÿ èëëþñòðàöèé ïðåäî-
ñòàâëåíû Ãîñóäàðñòâåííûì ìóçååì À.Ñ. Ïóøêèíà; ïîäáîð îðèãèíàëîâ è ñî-
ñòàâëåíèå ïîäðèñóíî÷íûõ ïîäïèñåé îñóùåñòâëåíû Ïàâëîâîé Å.Â. (ñîòðóä-
íèêîì ÃÌÏ). — Ìîñêâà: ÌÏ ”ÔÈÐÌÀ ÀÐÒ“: Ïðè ó÷àñòèè ÌÏ ”ÌÀÐ“ è 
ÍÏÊ ”Ôîðìóëà-êîìáè“, 1992 (Ìîæàéñê: Ìîæàéñêèé ï/ê, ïîäï. â ïå÷àòü 
06.05.92)]. — [Ò. I]. — [1] ë. ïîðòð., 3—296, [2] ñ. — Íà ñ. 292—[297]: Àëôàâèòíûé 
óêàçàòåëü öèòèðóåìûõ àâòîðîâ [ê îáåèì òîìàì [òàê!]]. — [Ò. II]. — [1] ë. 
ïîðòð., 330, [2] ñ., [4] ñ. [ñ âûõîäíûìè ñâåäåíèÿìè], [20] ë.: [39] èë.; 27 × 17 ñì. — 
Â ïåð. 10 000 ýêç. Îáà òîìà ïîä îäíèì ïåðåïëåòîì.

Èçäàíèå íå èìååò òèòóëüíîãî ëèñòà ðåïðîäóöèðîâàííîãî èçäàíèÿ. Ïðè-
âåäåíû òîëüêî òèò. ëèñòû îðèãèíàëà, ïðè÷åì íà òèò. ë. ò. I âîîáùå îòñóò-
ñòâóåò àâòîð «Â. Âåðåñàåâ». Âûõîäíûå ñâåäåíèÿ óêàçàíû â êîíöå ò. II íà íå-
íóìåðîâàííûõ ñ. [1—4]. Èçä-âî «ACADEMIA» óêàçàíî â ðóññêîì àëôàâèòå. 
Íà ñ. 43 ò. I òå æå ñâåäåíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà», ÷òî è â 5-ì èçäàíèè 1932 ã.

1992, ïîñëå èþíÿ
Ýðîòèêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: Îò Áàðêîâà äî íàøèõ äíåé: Òåêñòû è 

êîììåíòàðèè. [Ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå òåêñòà [è èëëþñòðàöèé] æóðíà-
ëà «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» ¹ 11 çà 1991 ãîä]. — Ìîñêâà: [Èçä-âî] «Ëè-
òåðàòóðíîå îáîçðåíèå», 1992 ã. (ã. ×åõîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: ×åõîâñêèé 
ïî ëèãðàô. êîìáèíàò, ïîäï. ê ïå÷àòè 21.05.92). — Ñïåöèàëüíûé âûïóñê [/ Ýòîò 
íîìåð «Ëèòåðàòóðíîãî îáîçðåíèÿ» ïîäãîòîâëåí È.Ä. Ïðîõîðîâîé, Ñ.Þ. Ìà-
çóðîì, Ã.Â. Çûêîâîé. Ðåäàêöèÿ áëàãîäàðèò À.Ë. Îñïîâàòà è À.Å. Ïàðíèñà 
çà ïîìîùü â ñîñòàâëåíèè íîìåðà]. — 112 ñ.: [20] ýðîò. èë.; 26 × 20 ñì. — Â èë. 
îáë. 50 000 ýêç. — Ïåðåâåðñòàíû ñ. 1—4 îáë., ñ. 1, 2, 112.

Íà ñ. 26—27: Òåíü Áàðêîâà / À.Ñ. Ïóøêèí. — Î «Òåíè Áàðêîâà» òàì æå 
â ñòàòüÿõ: Èëþøèí À.À. ßðîñòü ïðàâåäíûõ: Çàìåòêè î íåïðèñòîéíîé ðóñ-
ñêîé ïîýçèè XVIII—XIX ââ. Ñ. 11 (58 ñòðîê â 2 ñòîëáöà); Çîðèí, À.Ë. Áàðêîâ 
è áàðêîâèàíà: Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ. Ñ. 18 (8 ñòðîê).

1992, ïîñëå èþíÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

À.Ñ. Ïóøêèí // Ýðîòèêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: îò Áàðêîâà äî íàøèõ äíåé: 
Òåêñòû è êîììåíòàðèè. — [Ðåïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå òåêñòà [è èëëþñòðà-
öèé] æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» ¹ 11 çà 1991 ãîä]. — Ì.: [Èçä-âî] 
«Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå», 1992 ã. (ã. ×åõîâ Ìîñêîâñêîé îáëàñòè: ×åõîâñêèé 
ïîëèãðàô. êîìáèíàò, ïîäï. ê ïå÷àòè 21.05.92). — Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. — 
Ñ. 26—27 (â 3 ñòîëáöà, êåãëü 8). — Ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè æóðíàëà «Ëè-
òåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11).

1992, ïîñëå èþíÿ
Çîðèí, À.Ë. (1956—). Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ / 

Àíäðåé Çîðèí // Ýðîòèêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: Îò Áàðêîâà äî íàøèõ äíåé: 
Òåêñòû è êîììåíòàðèè. — [Ðåïðèíò. âîñïð. òåêñòà [è èë.] æóðíàëà «Ëèòåðà-
òóð íîå îáîçðåíèå» ¹ 11 çà 1991 ãîä]. — Ì., 1992. — Ñïåöèàëüíûé âûïóñê. — 
Ñ. 18—21. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 18 (8 ñòðîê).

1992, ïîñëå èþíÿ
Èëþøèí, À.À. (1940—). ßðîñòü ïðàâåäíûõ: Çàìåòêè î íåïðèñòîéíîé ðóñ-

ñêîé ïîýçèè XVIII—XIX ââ. / À.À. Èëþøèí // Ýðîòèêà â ðóññêîé ëèòåðàòóðå: 
Îò Áàðêîâà äî íàøèõ äíåé: Òåêñòû è êîììåíòàðèè. — [Ðåïðèíò. âîñïð. òåêñòà 
[è èë.] æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» ¹ 11 çà 1991 ãîä]. — Ì., 1992. — 
Ñïåöèàëüíûé âûïóñê.— Ñ. 7—14. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 11 (58 ñòðîê).

1992, 10 èþëÿ
Ñåâàñòüÿíîâ, Àëåêñàíäð Íèêèòè÷ (11.04.1954—). Êðóæîê ëþáèòåëåé ðóñ-

ñêèõ èçÿùíûõ èçäàíèé: Ê 90-ëåòèþ ñî äíÿ ñîçäàíèÿ / À. Ñåâàñòüÿíîâ, ýêñ-

778 /1.В. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

38 («ОблИЧеНЪ» - «ОбИЖеННЫй»), 40 («ХладНОй ОдОй» - «Сладкой одой»),
99 («Крапоткинъ» - <<Кропоткш››), 108 («подъ» - «над»), 120 («голубова» -
<<Г0лу60Г0»), 135 («ТаМЪ» - «И ТаМ››), 137 («пОЭТЪ» - «ПИИТ»), 164 («ебл'Ь» -
«еблИ››), 171 («- Не ВЗЫЩИТЄЁ» - «_ Не ВЗЫШИТе!»), 207 («И СОлНЦа» -
«И сОлНЦа››), 223 («ЩеКОТИТЬ» - «ЩеКОЧеТ››), 224 («Дибо» - «ДЬІбО»), 230 («бИ-
лось» - «боле»), 241 («А въ кельи» - «А в келье»). Как в списке А2, так и
в изд. 1992 г. нет строк По 29, 78, 213-216, 219-220. Конечно, слова в стро-
ках 7, 38, 108, 135, 137, 223 заимствованы В.Н. Сажиным явно из журнала
“Аитературное обозреъше» (М., 1991.1\19 11. С. 26-27). Слово «некогда» в стро
ке 37 ни в одном списке не встречается. Слова «сладкой одой» есть только
в списках М и Н, последний список (Н) В.Н. СажІ/ш смотрел, судя по листу
использоваъшя, 4.09.1998 г.

Ниже приводим разночтения текста «Тени Баркова» в вышеуказанном
издании: Барков, И.С. Девичья игрушка... 1992 (как списокШ) в сопоставле-
нии со списком А по изд. ТБ 2002: 181-212 (первым приводится вариант А2,
вторым - вариант А): 2 («В борделе <...>›› - «Въ барделв <...>››); 15 «Пизду
кудрявую <...>›› - «Пизду курчавую <...>›› (ошибочно в верстке, правильно в
автографе М.А. Цявловского); 24 («Но хуй <...>!» - «И хуй <...>!»); 32 («И в
ус попа <...>›› - «И въ усъ его <...>››); 37 («Как некогда <...>›› - «Какъ ино-
гда <...>››), 38 («Обиженный <...>›› - «Обличенъ <...>››); 40 («Кряхтит над
сладкой одой,» - «Кряхтить надъ хладной одой...››); 88 («Ещё меня ни-
кто не славил?» - «Еще меня кто славилъ?»); 103 («Последуй мне, <...>›› -
«Посліздуй лишь, <...>››); 134 («Над низкой <...>›› - «Подъ низкой <...>);
137 («<...> ПИИТ» - «<...> пОЭТЪ»); 159 («<...> ЖеНсКаЯ <...>›› - «<...> Жест-
кая <...>››); 171 («- Не взышите! - страждущий сказал» - «- Не взьш1и!
страждущей сказалъ,››); 180 («Как <...>›› - «На <...>››); 211 («Отче муде се-
бе тряс'ет, -» - «Отче мудв свои трясеть, -»); 230 («И сердце боле би-
лось...» - («И сердціэ больно билось...»); 261 («Баркова плешь горит,» -
«Попова плешь горить,»). В списке А2 (как в списке А и А1) нет 8 строк
(По 29, 78, 213-216, 219-220).

В описываемом издании строфы не нумерованы, отделены друг от дру-
га пробелами; на строки оъш разбиты неправильно. Строки также не нуме-
рованы.

1992, после мая
Всресасв, В.В. (1867-1945). [Пушкин в жизни (в двух томах) / В. Вереса-

ев. - Репринтное воспроизведение изд.: М.-А.: ”АКАДЕМИЯ“ 1932 г.
[так!] /Художник Н.Ф. Райтаровская; Оригиналы для иллюстраций предо-
ставлены Государственным музеем А.С. Пушкина; подбор оршшалов и со-
ставление подрисуночных подписей осуществлены Павловой Е.В. (сотруд-
ником ҐМП). - Москва: МП ”ФИРМА АРТ“: При участии МП ”МАР“ и
НПК ”Формула-комби“, 1992 (Можайск: Можайский п/к, подп. в печать
06.05.92)]. - [Т. І]. - [1] л. портр., 3-296, [2] с. -На с. 292-[297]: Алфавитньпїт
указатель цитируемых авторов [к обеим томам [так!]]. - [Т. П]. - [1] л.
портр., 330, [2] с., [4] с. [с выходными сведеъшями], [20] л.: [39] ил.; 27 × 17 см. -
В пер. 10 000 экз. Оба тома под одъшм переплетом.
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Издание не имеет титульного листа репродуцированного издания. При-
ведены только тит. листы оригинала, причем на тит. л. т. І вообще отсут-
ствует автор «В. Вересаев». Выходные сведения указаны в коъще т. П на не-
нумерованных с. [1-4]. Изд-во «АСАІЭЕМІА» указано в русском алфавите.
На с. 43 т. І те же сведения о «Тени Баркова», что и в 5-м издаъши 1932 г.

1992, после июня
Эротика в русской литературе: От Баркова до наших дней: Тексты и

комментарии. [Репринтное воспроизведение текста [и иллюстраций] журна-
ла «Аитературное обозрение» По 11 за 1991 год]. - Москва: [Изд-во] «Аи-
тературное обозрение», 1992 г. (г. Чехов Московской области: Чеховский
полиграф. комбинат, подп. к печати 21 .05.92). - Специальньпй выпуск [/Этот
номер «Аитературного обозрения» подготовлен ИД. Прохоровой, С.Ю. Ма-
зуром, Ґ.В. Зьшовой. Редакция благодарит А.А. Осповата и А.Е. Паръшса
за помощь в составлении номера]. - 112 с.: [20] эрот. ил.; 26 × 20 см. - В ил.
обл. 50 000 экз. - Переверстаны с. 1-4 обл., с. 1, 2, 112.

На с. 26-27: Тень Баркова /А.С. Пушкшъ - О «Теъш Баркова» там же
в статьях: Илюшин АА. Ярость праведных: Заметки о непристойной рус-
ской поэзш/І ХУІП-ХІХ вв. С. 11 (58 строк в 2 столбца); Зорин, А./1. Барков
и барковиана: Предварительные замечания. С. 18 (8 строк).

1992, после июня
Пушкин, АС. (1799-1837). Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] /

А.С. Пушкин // Эротика в русской литературе: от Баркова до наших дней:
Тексты и комментарІ/ш. - [Репринтное воспроизведение текста [и иллюстра-
цІ/Ій] журнала «Аитературное обозреъше» По 11 за 1991 год]. - М.: [Изд-во]
«Аитературное обозреъше», 1992 г. (г. Чехов Московской области: Чеховскшй
полиграф. комбинат, подп. к печати 21.05.92). - Специальный выпуск. -
С. 26-27 (в 3 столбца, кегль 8). - См. подробнее при ош/Ісании журнала «Аи-
тературное обозрение» (М., 1991. По 11).

1992, после июня
Зорин, А../1. (1956-). Барков и барковиана: Предварительные замечаъшя /

Андрей Зорин //Эротика в русской литературе: От Баркова до нашх дней:
Тексты и комментарш/І. - [Репринт. воспр. текста [и ил.] журнала «Аитера-
турное обозреъше» По 11 за 1991 год]. - М., 1992. - Специальньпй выпуск. -
С. 18-21. - О «Тени Баркова» на с. 18 (8 строк).

1992, после июня
Илюшин, АА. (1940-). Ярость праведных: Заметки о непристойной рус-

ской поэзии ХУІП-ХІХ вв. /А.А. Илюшгш //Эротика в русской литературе:
От Баркова до наших дней: Тексты и комментарии. - [Репринт воспр. текста
[и ил.] журнала «Аитературное обозреъше» По 11 за 1991 год]. - М., 1992. -
Специальный выпуск.- С. 7-14. - О «Теш/І Баркова» на с. 11 (58 строк).

1992, 10 июля
Севастъянов, Александр Никитич (11.04.1954-). Кружок любителей рус-

ских изящных издаъшй: К 90летию со дня создания / А. Севастьянов, Экс-
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ïåðò Ìóçåÿ êíèãè // Êíèæíîå îáîçðåíèå: The Book Review: âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 
1966 ã.: ãàçåòà âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä / Ó÷ðåäèòåëè: Ì-âî ïå÷àòè è èíôîðìà-
öèè Ðîññèè è òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÌÃÌÏ «Êíèæíîå îáîçðåíèå». — Ìîñêâà, 
1992. — 10 èþëÿ (¹ 28). — Ñ. 3; 36 × 26,5 ñì. 218 047 ýêç. («Ñðåäè èçäàíèé, ðà-
áîòà íàä êîòîðûìè óæå âåäåòñÿ, — «Èçáðàííîå» Ø. Áîäëåðà (õóä. Ë.Å. Êðî-
ïèâíèöêèé), «Òåíü Áàðêîâà» Ïóøêèíà (õóä. Ñ.<åðãåé> Â.<èêòîðîâè÷> Ìèê-
ëàøåâè÷ [1946—]), «Èçáðàííîå» Ô. Âèéîíà (õóä. Þ.Â. Øåñòàêîâ), à òàê-
æå çíàìåíèòûå «Ñîíåòû ëþññþðüîçè» Ïüåòðî Àðåòèíî, «Îïàñíûé ñîñåä» 
Â.Ë. Ïóøêèíà, ñòèõè ðûöàðåé Îðäåíà êóðòóàçíûõ ìàíüåðèñòîâ, «Þíêåð-
ñêèå ïîýìû» Ëåðìîíòîâà, èçáðàííûå ñòèõè Âåðëåíà, Ðîíñàðà, Ðåìáî, Õàé-
ÿìà è ìíîãîå äðóãîå.»). — Çàÿâëåííàÿ «Òåíü Áàðêîâà» â èçäàòåëüñòâå «Ïðî-
ñâåò» íå âûõîäèëà.

1992, 24 èþëÿ
Ëàñóíñêèé, Îëåã Ãðèãîðüåâè÷ (1936—) Áèáëèîôèëû ïðîòðóáèëè ñáîð / Îëåã 

Ëàñóíñêèé, ñîïðåäñåäàòåëü Âñåðîññèéñêîé àññîöèàöèè áèáëèîôèëîâ. ã. Âî-
ðîíåæ // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ìîñêâà, 1992. — 24 èþëÿ (¹ 30 (1364)). — 
Ñ. 2; 15,5 × 21 ñì («Õîðîøî áû âûïóñòèòü, íàïðèìåð, ïóøêèíñêóþ ëèöåé-
ñêóþ áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà» ñ ïîäðîáíåéøèìè êîììåíòàðèÿìè Ì.À. Öÿâ-
ëîâ  ñêîãî»).

1992, ïîñëå èþëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / Àëåê-

ñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí (1799—1837) // Øàëîñòè ãåíèåâ: ýðîòèêà è íåïðè-
ñòîéíîñòè â ðóññêîé ïîýçèè / [Ñîñòàâèòåëè è ðåäàêòîðû Â. Áóòêîâ, Â. Äó-
áîâ]. — Ðèãà [óë. Êð. Áàðîíà 2]: [Èçä-âî] «Àâèçå»: [© «LOCOS Ltd»], 1992 
(ã. Åëãàâà: Îòïå÷àòàíî â Åëãàâñêîé òèï. Ã/ï «Ïîëèãðàôèñò», ïîäï. â ïå÷àòü 
02.07.92). — Ñ. 30—38. — (124, [4] ñ.; 19,8 × 14 ñì). — Â èë. îáë. Íà ñ. 1 îáë. òàê-
æå: À.Ñ. Ïóøêèí|Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ|À.Ê. Òîëñòîé|È.Ñ. Áàðêîâ|è äð. — 
Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ (áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê) ïî æóðíàëó «Ëèòåðàòóðíîå îáî-
çðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27); òàêàÿ æå îïå÷àòêà â ñòðîêå 286 (âìåñòî 
«íàãðàäà» îøèáî÷íî «îòðàäà»).

1992, ïîñëå àâãóñòà
Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ / [Ñîñòàâèòåëü è àâ-

òîð ïðåäèñëîâèÿ «Ðóññêèé þìîð. Íåâèäèìàÿ ÷àñòü àéñáåðãà» (ñ. 5—33) Àëåê-
ñåé Ïåðîíîâ [ïñåâä.].; Ðèñóíêè Ëèëèè Êèñåëåâîé]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÒÎÎ 
”Ðîíäî“, 1992 (Îòïå÷àòàíî ÃÏ ”Ïîëýêñ“, Ñ.-Ïåòåðáóðã, ñäàíî â íàáîð 20.05.92, 
ïîäï. ê ïå÷àòè 4.08.92). — 149, [1] ñ.: [7] èë.; 19,8 × 13,7 ñì. — Â çåëåíîì ïåð. 
5000 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: Ðóññêèé þìîð. Íåâèäèìàÿ ÷àñòü àéñáåðãà / Àëåê-
ñåé Ïåðîíîâ. Ñ. 5—33; Èâàí Áàðêîâ (Îäà Ïðèàïó (15/8 + 8 + 19/8 = 280 ñò.). 
Ñ. 35—43; Ïîýìà íà ïîáåäó Ïðèàïîâîé äî÷åðè (222 ñò.). Ñ. 44—50; Óòðåííåé 
çàðå. Îäà (7/10 = 70 ñò.). Ñ. 51—53; Îäà ìîíàõó. 1—5 (3/8 + 6 + 8 = 38 ñò.). 
Ñ. 54—55; Îäà Áàõóñó (7/10 = 70 ñò.). Ñ. 56—58; Îäà íà òîðæåñòâåííûé äåíü 
ïðèøåñòâèÿ âî àä äóøè ïîäúÿ÷åãî, êîòîðûé ïðàçäíîâàí ó ñàòàíû ïîä çåìëåþ. 
1—5 (5/8 = 40 ñò.). Ñ. 59—60; Îäà êóëàøíîìó áîéöó. 1—24 (24/10 = 240 ñò.). 
Ñ. 61—69). Ñ. 34—69; Àíîíèìíàÿ áàðêîâèàíà. Èç ðóêîïèñíîãî ñáîðíèêà ”Äå-

âè÷üÿ èãðóøêà“ (Ïðèíîøåíèå Áåëèíäå. Ïðåäèñëîâèå. Ñ. 71—72; Îäà (Íà 
ïðî åáåíèå öåëêè (3/10 + 4 + 6/10 + 12 + 2/10 + 4 = 130 ñò.). Ñ. 73—76; Îäà Ôî-
ìèíó ïîíåäåëüíèêó (5/10 = 50 ñò.). Ñ. 77—78; Íà âèäåíèå èñïîâåäè (8/10 = 
= 80 ñò.). Ñ. 78—80; Îäà ïîõâàëüíàÿ àâòîðó ñåé îäû (30 ñò.). Ñ. 80—81; Íà 
äåíü ðîæäåíèÿ Òàòüÿíû Èâàíîâíû (10/7 = 70 ñò.). Ñ. 81—83). Ñ. 73—83; Ýïè-
ñòîëû (Îò õóÿ ê ïèçäå (36 ñò.); Îò ïèçäû ê õóþ (28 ñò.)). Ñ. 84—85; Ýëåãèÿ. 
Ñåòîâàíèå õóÿ î ïëåøè (54 ñò.). Ñ. 86—87; Ðàçíûå ñòèõîòâîðåíèÿ (Ðîíäî íà 
åáåíó ìàòü (13/4 = 52 ñò.). Ñ. 88—89; Ñóä ó õóÿ ñ ìóäàìè (58 ñò.). Ñ. 89—91; 
Ññîðà õóÿ ñ ïèçäîé (42 ñò.). Ñ. 91—92; Åáëèâàÿ âäîâà (12 ñò.). Ñ. 92—93; Ëå-
êàðñòâî. 1—3 (8 + 4 + 12 ñò.). Ñ. 93—94). Ñ. 88—94; Áàñíè (1. Íåóäà÷íîå èñêó-
øåíèå (16 ñò.); 2. Ñòàðèê è ñîííàÿ ìîëîäêà (37 ñò.); 3. Ïîäúÿ÷åñêàÿ æåíà è 
ïîï (62 ñò.); 4. Êîçà è áåñ (34 ñò.); 5. Ìîíàõèíè (59 ñò.); 6. Äðàãóí â òþðüìå 
(40 ñò.); 7. Ïðîåçæèé è ñîííàÿ ìîëîäêà (49 ñò.)). Ñ. 95—103; Ïåñíè (1. «Ëèøü 
â Ãëóõîâå óçíàëè...» (9/4 = 36 ñò.); 2 (6 ñò.); 3 (17 ñò.); 4 (4/5 = 20 ñò.); 5 (21 ñò.)). 
Ñ. 104—107; Åïèãðàììû. 1—10. Ñ. 108—110; Íàäïèñè. 1—2. Ñ. 111; Ýïèòà-
ôèè. 1—2. Ñ. 112; Ñîíåòû. 1—2. Ñ. 113). Ñ. 70—113; Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Òåíü 
Áàðêîâà. Áàëëàäà (288 ñòðîê). Ñ. 115—122; Àëåêñàíäð Ïîëåæàåâ. Ñàøêà. 
Ïîýìà. Ãëàâà ïåðâàÿ. 38 (ïðîïóùåííàÿ ñòðîôà) («Çàñÿäåì äðóæåñêèì ñîáî-
ðîì... (12 ñòðîê) ... Ñêàæó: ”Åé-áîãó, ìîëîäåö!“»). Ñ. 124; Ñòèõîòâîðåíèÿ (Äæåí-
íè (59 ñò.). Ñ. 125—126; Êàëèïñà (28 ñò.). Ñ. 127). Ñ. 125—127; Ìèõàèë Ëåð-
ìîíòîâ. Þíêåðñêèå ïîýìû (Ãîøïèòàëü (Ðàññêàç). [1]—7, [Ýïèëîã] (19 + 22 +
+ 20 + 18 + 44 + 16 + 14 + 8 = 161 ñò.). Ñ. 129—134; Ïåòåðãîôñêèé ïðàçäíèê 
(158 ñò.). Ñ. 134—138; Óëàíøà (125 ñò.). Ñ. 138—142). Ñ. 129—142; Þíêåðñêèå 
ñòèõîòâîðåíèÿ (À.À. Ôàääååâó (16 ñò.). Ñ. 143; Îäà íóæíèêó (10 + 8 + 4 + 8 + 
+ 16 = 46 ñò.). Ñ. 144—145; ÊÒ*** (18 ñò.). Ñ. 145—146). Ñ. 143—146; Ñîäåðæàíèå. 
Ñ. 147—149. — Èç ïðåäèñëîâèÿ íà ñ. 21:

Ñòèõîòâîðåíèÿ, àòðèáóòèðóåìûå Áàðêîâó â íàñòîÿùåì èçäàíèè, ïðèïè-
ñàíû åìó íà îñíîâàíèè ðàçíûõ ñîîáðàæåíèé è ñ ðàçíîé äîëåé âåðîÿòíî-
ñòè. Îäû ”Ïðèàïó“, ”Ïèçäå“, ”Êóëàøíîìó áîéöó“, ”Ìîíàõó“ è ”Ïîýìó 
íà ïîáåäó Ïðèàïîâîé äùåðè“ ñâÿçûâàþò ñ ñàìèì Áàðêîâûì ðóêîïèñíàÿ 
òðàäèöèÿ è ëèòåðàòóðíîå ïðåäàíèå. Òàê, â ñïèñêå ÃÏÁ (1929. 736) ”Ñâîå-
âîëüíûé Ïàðíàñ, èëè ðàçíûå ñòèõîòâîðåíèÿ, ñîáðàííûå äëÿ ÷òåíèÿ îò 
ñêóêè â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 1777 ãîäó“ [îïèñàíèå íåïðàâèëüíîå. — Ë.Á.], 
îäíîì èç ñàìûõ ðàííèõ ñïèñêîâ áàðêîâèàíû, ïðèíàäëåæàâøåì ”óñòþæ-
ñêîìó ïîìåùèêó Ëåâîíòèþ ßêîëè÷ó“, ïîä òåêñòîì ïåðâîãî è ïîñëåäíå-
ãî ïðîèçâåäåíèé ñòîèò ïîìåòà ”Ã.Á.“, ÷òî ñêîðåå âñåãî îçíà÷àåò ”Ãîñ-
ïî äèíà Áàðêîâà“.* [ñíîñêà À. Ïåðîíîâà]* (Òåêñòû Áàðêîâà è àíîíèìíîé 
áàð êîâèàíû â íàñòîÿùåì èçäàíèè ïðèâîäÿòñÿ ïî ýòîìó ñïèñêó. Â òåõ 
ñëó÷àÿõ, ãäå èìååò ìåñòî ïîð÷à òåêñòà â ðåçóëüòàòå ïåðåïèñêè (íàðóøå-
íèå ðèôìîâêè, ñòèõîòâîðíîãî ðèòìà), îí óòî÷íåí ïî áîëåå ïîçäíèì ñïèñ-
êàì ÃÏÁ — Q XIV.109, îçàãëàâëåííîìó ”Äåâè÷üÿ [íàäî: Äåâè÷åñêàÿ. — 
Ë.Á.] èãðóøêà, èëè Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Áàðêîâà” è Q XIV.14 ñ òåì æå 
çàãëàâèåì è ïîìåòîé: ”Ñèÿ ðóêîïèñü ïðèíÿòà â äàð Èìïåðàòîðñêîé 
Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè ã. ïîìîùíèêîì áèáëèîòåêàðÿ òèòóëÿðíûì ñîâåò-
íèêîì Ïîïîâûì â 1814-ì ãîäó».).
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перт Музея кнши //Книжное обозрение: Т11е ВооІ< Веуіеш: выходит с 5 мая
1966 г.: газета выходит 52 раза в год /Учредители: М-во печати и гшформа-
ции России и трудовой коллектив МҐМП «Книжное обозрение». - Москва,
1992. - 10 июля (Ме 28). - С. 3; 36 × 26,5 см. 218 047 экз. («Среди издаш/нїІ, ра-
бота над которыми уже ведется, - «Избраъшое» Ш. Бодлера (худ. АЕ. Кро
пивъшцкий), «Тень Баркова» Пушкина (худ. С.<ергей> В.<икторович> Мик-
лашевич [1946-]), «Избранное» Ф. Вийона (худ. ЮВ. Шестаков), а так-
же знаменитые «Сонеты люссюрьози» Пьетро Аретино, «Опасный сосед»
В../\. Пушкгша, стихи рыцарей Ордена куртуазных маньеристов, «Юнкер-
ские поэмы» Аермонтова, избранные стихи Верлена, Ронсара, Рембо, Хай-
яма и многое другое.»). - Заявленная «Тень Баркова» в издательстве «Про-
свет» не выходила.

1992, 24 июля
Ааєунский, Олег Григоръевич (1936-) Библиофилы прогрубили сбор/Олег

Аасунскшй, сопредседатель Всероссийской ассоциации библиофилов. г. Во-
ронеж // Книжное обозрение. - Москва, 1992. - 24 июля (Ме 30 (1364)). -
С. 2; 15,5 × 21 см («Хорошо бы выпустить, например, пушкинскую лицей-
скую балладу «Тень Баркова» с подробнейшими комментариями М.А. Цяв-
ловского») .

1992, после июля
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] /Алек-

сандр Сергеевич Пушкин (1799-1837) //Шалости геъшев: Эротика и непри-
стойности в русской поэзии / [Составители и редакторы В. Бутков, В. Ду-
бов]. - Рига Ь/л. Кр. Барона 2]: [Изд-во] «Авизе»: [© «ЬОСОЅ Ілі»], 1992
(г. Елгава: Отпечатано в Елгавской тип. Г/п «Полиграфист», подп. в печать
02.07.92). - С. 30-38. - (124, [4] с.; 19,8 × 14 см). - В ил. обл. На с. 1 обл. так-
же: А.С. ПушкинІМ.Ю. АермонтовІАК. Толстой|И.С. Барков|и др. -
Текст печатается (без указания на источъшк) по журналу «Литературное обо
зрение» (М., 1991. Не 11. С. 26-27); такая же опечатка в строке 286 (вместо
«награда» ошибочно «отрада»).

1992, после августа
Барков и барковиана: русская эротическая поэзия / [Составитель и ав-

тор предисловия «Русскшй юмор. Невада/мая частъ айсберга>> (с. 5-33) Алек-
сей Перонов [псевд.] .; Рисунки Аилии Киселевой]. - Санкт-Петербург: ТОО
”Рондо“, 1992 (Отпечатано ГП ”Полэкс“, С.-Петербург, сдано в набор 20.05.92,
подп. к печати 4.08.92). - 149, [1] с.: [7] ил.; 19,8 × 13,7 см. - В зеленом пер.
5000 экз. - Содержание: Русский юмор. Невада/мая часть айсберга / Алек-
сей Перонов. С. 5-33; Иван Барков (Ода Приапу (15/8 + 8 + 19/8 = 280 ст.).
С. 35-43; Поэма на победу Приаповой дочери (222 ст.). С. 44-50; Утренней
заре. Ода (7/10 = 70 ст.). С. 51-53; Ода монаху. 1-5 (3/8 + 6 + 8 = 38 ст.).
С. 54-55; Ода Бахусу (7/10 = 70 ст.). С. 56-58; Ода на торжественньпїІ день
пр1×ш1ествия во ад дуцш подъячего, который празднован у сатаны под землею.
1-5 (5/8 = 40 ст.). С. 59-60; Ода кулаъшюму бойцу. 1-24 (24/10 = 240 ст.).
С. 61-69). С. 34-69; Аноъшмная барковиана. Из рукошсного сборъшка ”Де-
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вичья игрушка“ (Приношение Белинде. Предисловие. С. 71-72; Ода (На
проебение целки (3/10 + 4 + 6/10 + 12 + 2/10 + 4 = 130 ст..) С. 73-76; Ода Фо-
мину понедельнику (5/10 = 50 ст.). С. 77-78; На видение исповеди (8/10 =
= 80 ст..) С. 78-80; Ода похвальная автору сей оды (30 ст.). С. 80-81; На
день рождения Татьяны Ивановны (10/7 = 70 ст.). С. 81-83). С. 73-83; Эпи-
столы (От хуя к пизде (36 ст.); От пизды к хую (28 ст..)) С. 84-85; Элегия.
Сетование хуя о плеши (54 ст.). С. 86-87; Разные стихотворения (Рондо на
ебену мать (13/4 = 52 ст.). С. 88-89; Суд у хуя с мудами (58 ст.). С. 89-91;
Ссора хуя с пиздой (42 ст.). С. 91-92; Ебливая вдова (12 ст.). С. 92-93; Ае-
карство. 1-3 (8 + 4 + 12 ст.). С. 93-94). С. 88-94; Басни (1. Неудачное иску-
шение (16 ст.); 2. Старик и сонная молодка (37 ст.); 3. Подъяческая жена и
поп (62 ст.); 4. Коза и бес (34 ст.); 5. Монахини (59 ст.); 6. Драгун в тюрьме
(40 ст.); 7. Проезжий и сонная молодка (49 ст..)) С. 95-103; Песни (1. «Аишь
в Ґлухове узнали...» (9/4 = 36 ст.); 2 (6 ст.); 3 (17 ст.); 4 (4/5 = 20 ст.); 5 (21 ст.)).
С. 104-107; Епиграммы. 1-10. С. 108-110; Надписи. 1-2. С. 111; Эпита-
фии. 1-2. С. 112; Сонеты. 1-2. С. 113). С. 70-113; Александр ПушкІШ. Тень
Баркова. Баллада (288 строк). С. 115-122; Александр Полежаев. Сашка.
Поэма. Глава первая. 38 (пропущенная строфа) («3асядем дружеским собо-
ром... (12 строк) Скажу: ”Ей-богу, молодец!“»). С. 124; Стихотворения (Джен-
ни (59 ст..) С. 125-126; Калипса (28 ст.). С. 127). С. 125-127; Михаил Аер-
монтов. Юнкерские поэмы (Гошпигаль (Рассказ). [1]-7, [Эгшлог] (19 + 22 +
+ 20 + 18 + 44 + 16 + 14 + 8 = 161 ст.) С. 129-134; Петергофский праздник
(158 ст.). С. 134-138; Уланша (125 ст..) С. 138-142). С. 129-142; Юъшерские
стихотворения (А.А. Фаддееву (16 ст.). С. 143; Ода нужш/Іку (10 + 8 + 4 + 8 +
+16 = 46 ст.). С. 144-145; К *** (18 ст.). С. 145-146). С. 143-146; Содержаъше.
С. 147-149. - Из предисловия на с. 21:

Стихотворения, атрибутируемые Баркову в настоящем издаъши, припи-
саны ему на основании разных соображений и с разной долей вероятно-
сти. Оды ”Приапу“, ”Пизде“, ”Кулашному бойцу“, ”Монаху“ и ”Поэму
на победу Приаповой дщери“ связывают с самим Барковым рукошсная
традиция и литературное предание. Так, в списке ГПБ (1929. 736) ”Свое-
вольньпїт Парнас, или разные стихотворения, собранные для чтения от
скуки в Санкт-Петербурге в 1777 году“ [описание неправильное. - /1.Б.],
одном из самых раъших списков барковианы, пргшадлежавшем ”успож-
скому помещш<у Аевонтию Яколичу“, под текстом первого и последне-
го произведений стоит помета ”Г.Б.“, что скорее всего означает ”Ґос-
подІ/ша Баркова“.* [сноска А. Перонова]* (Тексты Баркова и аноъшмной
барковианы в настоящем издании приводятся по этому списку. В тех
случаях, где имеет место порча текста в результате переписки (наруше-
ъше рифмовки, сгихотворного ритма), он уточнен по более поздним сгшс-
кам ГПБ - ОХІУ.109, озаглавленному ”Девичья [надо: Девическая. -
./1.Б.] игрушка, или Собрание сочинений Баркова” и ОХІУ.14 с тем же
заглавием и пометой: ”Сия рукопись принята в дар Императорской
Публичной библиотеки г. помошъшком библиотекаря титулярным совет-
ъшком Поповым в 1814м году».).
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Ïîä ïñåâäîíèìîì «Àëåêñåé Ïåðîíîâ» ñêðûëñÿ Êèáàëüíèê, Ñåðãåé 
Àêèìîâè÷ (1957—), ä-ð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê (ñ 2001 ã.), âåäóùèé íàó÷íûé 
ñîòðóäíèê ÈÐËÈ. Â Èíòåðíåòå âûëîæåí «Ñïèñîê ïóáëèêàöèé» Ñ.À. Êè-
áàëüíèêà: «Ïåðâàÿ ÷àñòü (1—55)» ïîä ¹ «13. Áàðêîâ è áàðêîâèàíà. Ðóññêàÿ 
ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ. ÑÏá.: «Ðîíäî», 1992. 149 ñ. (ïîä ïñåâäîíèìîì: À. Ïå ðî-
íîâ)». Ïðàâäà, â «Ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ» ðóêîïèñè 1777 ã. (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 
(ÍÑÐÊ). Îï. 1. F. 735) ôàìèëèÿ Ñ.À. Êèáàëüíèê íå çíà÷èòñÿ (ñ íåé ðàáîòàë: 
«25.XI.91. Ëåâèíñêèé»). Â «Ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ» ðóêîïèñè (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 550 
(ÎÑÐÊ). Q.XIV.14) ôàìèëèÿ Ñ.À. Êèáàëüíèêà òàêæå íå çíà÷èòñÿ (ñ íåé ðà-
áîòàë: «25.11.91. Ëåâèíñêèé»). Òî æå îòíîñèòñÿ è ê ðóêîïèñè (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 550. 
Q.XIV.109). Â àâòîðåôåðàòå íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè äîêòîðà ôèëîëî-
ãè÷åñêèõ íàóê: «Êèáàëüíèê, Ñåðãåé Àêèìîâè÷. Õóäîæåñòâåííàÿ ôèëîñîôèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà» (ÑÏá., 2001. 41, [3] ñ.) â ðóáðèêå «Ïóáëèêàöèè ïî òåìå äèññåð-
òàöèè» íà ñ. 39 óêàçàíî (ïîä ¹ 38): «Ðóññêèé þìîð. Íåâèäèìàÿ ÷àñòü àéñáåð-
ãà // Áàðêîâ è áàðêîâèàíà. Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ. ÑÏá., 1992. Ñ. 5—33».

1992, ïîñëå àâãóñòà
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà: [288 ñòðîê] / Àëåê ñàíäð 

Ïóøêèí // Áàðêîâ è áàðêîâèàíà: ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ / [Ñîñòàâèòåëü 
è àâòîð ïðåäèñëîâèÿ «Ðóññêèé þìîð. Íåâèäèìàÿ ÷àñòü àéñáåðãà» (ñ. 5—33) 
Àëåêñåé Ïåðîíîâ.; Ðèñóíêè Ëèëèè Êèñåëåâîé]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÒÎÎ 
”Ðîíäî“, 1992 (Ñ.-Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî ÃÏ ”Ïîëýêñ“, ñäàíî â íàáîð 20.05.92, 
ïîäï. ê ïå÷àòè 4.08.92). — Ñ. 114 (øìóöòèòóë ñ èë.), 115—122. — (149, [1] c.: 
[7] èë.; 19,8 × 13,7 ñì. Â ïåð. 5000 ýêç.). — Â ïðåäèñëîâèè íà ñ. 23—30 î÷åíü 
ïîäðîáíî è ïðîôåññèîíàëüíî î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Èñòî÷íèê 
ïóáëèêàöèè áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà» íå óêàçàí. Ñòðîôû íå âûäåëåíû, ñòðî-
êè ïå÷àòàþòñÿ ñ îòñòóïàìè â 1—2 ñì. Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò «Òåíü Áàð-
êîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ê ìàþ 1992 ã. ýòîò 
òåêñò áûë óæå îïóáëèêîâàí) ñ èçìåíåíèåì íèæåñëåäóþùèõ ñòðîê ïî ñïèñ-
êó Ð (ñïèñîê Ð ðàñïèñàí òîëüêî â «Ðàçíî÷òåíèÿõ ñïèñêîâ» â «Êîììåíòàðèÿõ» 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, íî ê ìàþ 1992 ã. îíè åùå íå áûëè îïóáëèêîâàíû), çíà÷èò 
À. Ïåðîíîâ (ò. å. Ñ.À. Êèáàëüíèê. — Ë.Á.) çàèìñòâîâàë ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñ-
êà Ð íåïîñðåäñòâåííî èç âåðñòêè. Èç ñïèñêà Ð âçÿòû ñëåäóþùèå ñëîâà â 
ñòðîêàõ: 26 («Åëäó ìîëîäêà»); 47 («äûáîì»); 55, 251 («åëäèíîé»); 56, 252 («îò-
âèñëûìè»); 81 («ìîëîäêó»); 98 («Øàëèêîâà»); 99 («Øàõîâñêîé, Øèøêîâ»); 
113 («æîïîé ìèëîé»); 134 («Ïîä ñâåñîì âåòõîé êðîâëè»); 136 («êàïèùàõ»). 
Â ñîâîêóïíîñòè ýòè ðàçíî÷òåíèÿ ïðåäñòàâëåíû òîëüêî â ñïèñêå Ð (îñîáåííî 
ñòðîêà 134). Îòìåòèì îïå÷àòêè: â ñòðîêàõ: 11 («îòêà÷àë», íàäî: «îòêàòàë»); 
173 («ïëàõó», íàäî: «ïëàòó»); 211 («ìóäû», íàäî: «ìóäå»).

1992
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà // «Áàðêîâ È.Ñ., Ïóøêèí À.Ñ. Äâå 

ïîýìû: Òåíü Áàðêîâà. Ëóêà Ìóäèùåâ. [Èâàíîâî]: Ðûáèíñêîå ïîäâîðüå, 
1992. 16 ñ.» (Öèò. ïî: Ïëóöåð-Ñàðíî, Àëåêñåé Þðüåâè÷. Áîëüøîé ñëîâàðü ìàòà. 
Òîì ïåðâûé. Îïûò ïîñòðîåíèÿ ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé áàçû äàí-
íûõ ëåêñè÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé ñëîâà «õóé»... / À. Ïëóöåð-
Ñàðíî; Âñòóï. ñòàòüè... À.Ä. Äóëè÷åíêî è... Â.Ï. Ðóäíåâà. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
Ëèìáóñ Ïðåññ, 2001. — Ò. 1. — Ñ. 315).

1992, ïîñëå ñåíòÿáðÿ
Íåïîìíÿùèé, Âàëåíòèí Ñåìåíîâè÷ (1934—). Ñ âåñåëûì ïðèçðàêîì ñâîáî-

äû: Èç äíåâíèêà ïóøêèíèñòà. Çàìåòêè ìåæäó äåëîì / Âàëåíòèí Íåïîìíÿùèé 
// Êîíòèíåíò: Ëèòåðàòóðíûé, ïóáëèöèñòè÷åñêèé è ðåëèãèîçíûé æóðíàë: 
Âûõîäèò ÷åòûðå ðàçà â ãîä: [îñíîâàòåëü-ó÷ðåäèòåëü æóðíàëà «Êîíòèíåíò» 
Âëàäèìèð [Åìåëüÿíîâè÷] Ìàêñèìîâ [1930—1995]] / [Ãë. ðåä. Èãîðü [Èâàíîâè÷] 
Âèíîãðàäîâ [1930—]; ðåäêîë.: Âàñèëèé [Ï.] Àêñåíîâ [1932—2009], Âèêòîð [Ï.] 
Àñòàôüåâ [1994—2001] [è äð., âñåãî 34 èìåíè]]. — Ìîñêâà; Ïàðèæ: Èçäà òåëü-
ñòâî «Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé», [1992] (Ì.: Ï/ô «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â 
íàáîð 25.08.92, ïîäï. â ïå÷àòü 14.09.92). — [¹] 3/73, <19>92. — Ñ. 270—293. — 
(318, [2] ñ.; 20 × 12,5 ñì. Â îáë. 10 000 ýêç.). — Íà ñ. 271:

Áîðüáà ñ õàíæåñòâîì — ýòî, ðàçóìååòñÿ, áîðüáà ñ òîòàëèòàðèçìîì. Ó íàñ 
òåïåðü âñå — áîðüáà ñ òîòàëèòàðèçìîì èëè çà ñâîáîäó. Ìàò íà ïå÷àòíûõ 
ñòðàíèöàõ è ïîðíîãðàôèÿ íà ýêðàíå è ñ ýñòðàäû — ýòî âñå áîðüáà çà ñâîáîäó. 
<...> Åùå ñîâñåì íåäàâíî âñå ýòî ïðèâîäèëî ìåíÿ â ÿðîñòü. Òåïåðü — íåò. 
Òå ïåðü ñìåøíî è òîñêëèâî. Ðàçâåðçàåòñÿ áåçäíà òåìíîòû è íåâåæåñòâà. 
È âñå — ïîä çíàêîì ñâîáîäû. «Ïî÷åìó íåëüçÿ, åñëè — ïîçâîëåíî?!». Âîò âñÿ 
ñâî áîäà7*. Ñâåðøèëîñü, ãîâîðþ ÿ (âïðî÷åì, ñ áîëüøèì çàïîçäàíèåì). 
Ñáûëîñü ïóøêèíñêîå ïðåäñêàçàíèå, õîòü è íå âî âñåì («ïîëíîå ñîáðàíèå 
ñòèõîòâîðåíèé») îáúåìå. Ïî÷òåííûé æóðíàë «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå». 
(¹ 11 çà ïðîøëûé ãîä) âåñü öåëèêîì ïîñâÿùåí «ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè 
â ðóññêîé ëèòåðàòóðå». Íî ïîãîäèòå... Åùå íå ïðî÷èòàâ, à òîëüêî ïîëè-
ñòàâ, ïðîáåæàâøèñü ïî «òåêñòàì» (èç «Äåâè÷üåé èãðóøêè» Áàðêîâà, åãî 
æå «Îäà Ïðèàïó», äàëüøå «Ëóêà...», «Òåíü Áàðêîâà», âñå ýòî ïîëíûì 
òåêñ òîì, «áåç òî÷åê», — ñâîáîäà), óæå ñ îáëîæêè — íåäîóìåíèå: òî åñòü 
êàê ýòî — «ýðîòè÷åñêîé»? «Ëóêà» — ýòî ÷òî, ýðîòèêà? È «Äåâè÷üÿ èã-
ðóø êà?» È äîâîëüíî òîïîðíàÿ «áàñíÿ» ïðî êîçó, êîòîðóþ êîëëåêòèâíî 
«òðàõ íóëè» â ëåñó, ñ âîñòîðãîì ïðèâîäèìàÿ â ñòàòüå À. Èëþøèíà, óâåðÿ-
þùåãî: «×èòàåøü áàñíþ “Êîçà è áåñ” è ... ðàäóåøüñÿ. Î÷åíü ñìåøíî (Íó 
äà?! — Â.Í.), õîòÿ êîçå è ïðèøëîñü õóäî», — ýòî òîæå ýðîòèêà? Íè÷åãî 
íå ïîíèìàþ. ß âñåãäà äóìàë, ÷òî ñëîâà «ýðîòèêà» ñâÿçàíî ñ ïîíÿòèåì 
ëþáâè — íó ïóñòü òîëüêî ïëîòñêîé, íî ëþáâè æå! È âîò, ïðî êîçó — îêà-
çû âàåòñÿ, òîæå... «ëþáîâíîå»? ×åì æå â òàêîì ñëó÷àå îòëè÷àåòñÿ ýòà 
«áàñíÿ» îò ýðîòè÷åñêèõ ñöåí èç «Ìåòàìîðôîç» («Çîëîòîãî îñëà») Àïóëåÿ 
(î íåæíîì ïðîñòîäóøèè «Äàôíèñà è Õëîè» óæå íå ãîâîðþ), «Ëóêà» — 
îò ïóñòü äàæå ñàìûõ «îòêðîâåííûõ» ñöåí Áóíèíà, à ïóøêèíñêàÿ «Òåíü 
Áàðêîâà» — îò çíàìåíèòûõ ñöåí «Ãàâðèèëèàäû»? Íåóæòî äîêòîðà è êàí-
äèäàòû ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê òàê òóãè íà óõî, ÷òî íå óìåþò ðàçëè÷èòü, 
ãäå ýðîòèêà, à ãäå íåïðèñòîéíîñòü è ïîõàáùèíà? Ðûíî÷íûé èíòåðåñ, 
ðåêëàìà? Òîãäà ÷òî ñòîèëî íàïèñàòü, ê ïðèìåðó: íîìåð ïîñâÿùåí «íå-
ïðèñòîéíîé ðóññêîé ñëîâåñíîñòè» èëè «íåïðèñòîéíîé è ýðîòè÷åñêîé»? 
Âåðíî, áûëî áû íå òàê êðàñèâî. Âêóñ, ñòàëî áûòü, íå ïîçâîëèë.

7* Çäåñü è äàëåå â ñòàòüå êóðñèâîì âûäåëåíû ñëîâà, êîòîðûå áóäóò Â.Ñ. Íåïîìíÿùèì 
èçúÿòû ïðè âêëþ÷åíèè è ïåðåðàáîòêå ýòîé ñòàòüè êàê ãëàâû ïîä òàêèì æå çàãëàâèåì â êíè ãó 
1999 ã.: Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. Ðóññêàÿ êàðòèíà ìèðà. — Ì.: «Íàñëåäèå», 1999. — Ñ. 384—411. — 
(Ïóøêèí â XX âåêå; VI). — Ñð. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1999 Íåïîìíÿùèé.
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Под псевдонимом «Алексей Перонов» скрылся Кибальник, Сергей
АкимовиЧ (1957-), д-р филологических наук (с 2001 г.), ведущий научный
сотрудник ИРАИ. В Интернете выложен «Список публикаций» С.А. Ки-
бальнш<а: «Первая Часть (1-55)» под По «13. Барков и барковиана. Русская
Эротическая поэзия. СПб.: «Рондо», 1992. 149 с. (под псевдонимом: А. Перо-
нов) ». Правда, в «Аисте использования» рукописи 1777 г. (РНБ ОР. Ф. 905
(НСРК). Оп. 1. Р. 735) фамилия С.А. Кибальник не значится (с ней работал:
«25.Ш.91..7\евинскш`їт»). В «Аисте использования» рукошси (РНБ ОР. Ф. 550
(ОСРК). ОХІУ.14) фамилия С.А. Кибальъшка также не значится (с ней ра-
ботал: «25.11.91. Аевшіскшїт»). То же относится и к рукошси (РНБ ОР. Ф. 550.
О.ХІ\/.109). В автореферате на соискание ученой степени доктора филоло-
гических наук: «Кибалъник, Сергей Акимович. Художественная философия
А.С. Пушкина» (СПб., 2001. 41, [3] с.) в рубрике «Публгжации по теме диссер-
таш/Ш» на с. 39 указано (под По 38): «Русскшїт юмор. Невидимая Часть айсбер-
га//Барков и барковиана. Русская Эротическая поэзия. СПб., 1992. С. 5-33».

1992, после августа
Пушкин,АС. (1799-1837). Тень Баркова: Баллада: [288 строк] /Александр

Пушктш //Барков и барковиана: русская эротическая поэзия/ [Составитель
и автор предисловия «Русский юмор. Невидимая частъ айсберга» (с. 5-33)
Алексей Перонов., Рисунки Аилии Киселевой]. - Санкт-Петербург: ТОО
”Рондо“, 1992 (С.-Петербург: ОтпеЧатано ГП ”Полэкс“, сдано в набор 20.05.92,
подп. к печати 4.08.92). - С. 114 (шмуцтитул с ил.), 115-122. - (149, [1] с.:
[7] ил., 19,8 × 13,7 см. В пер. 5000 экз.). - В предисловии на с. 23-30 очень
подробно и профессионально о «Тени Баркова» А.С. Пушкина. ИстоЧш/Ік
публш<ации баллады «Тень Баркова» не указан. Огрофы не выделены, стро
ки печатаются с отступаь/ш в 1-2 см. Сверка показала, что текст «Тень Бар-
кова» печатается по реконструкцш/І М.А. Цявловского (к маю 1992 г. этот
текст был уже опублш<ован) с изменеъшем нижеследующих строк по спис-
ку Р (сшлсок Р расписан только в «Разночтениях стыков» в «Комментариях»
М.А. Цявловского, но к маю 1992 г. оъш еще не были опублш<ованы), знаЧит
А. Перонов (т. е. С.А. Кибальник. - АБ.) заимствовал разночтения спис-
ка Р непосредственно из верстки. Из списка Р взяты следующие слова в
строках: 2б («Елду молодка»); 47 («дыбом»); 55, 251 («елдиной››); 56, 252 («от-
вислыми››); 81 («молодку»); 98 («Шаликова»); 99 («Шаховской, Шишков»);
113 («жопой милой»); 134 («Под свесом ветхой кровли»); 136 («капищах»).
В совокупности эти разночтения представлены только в списке Р (особенно
строка 134). Отметим опечатки: в строках: 11 («откаЧал», надо: «откатал»);
173 («плаху», надо: «плату››); 211 («муды», надо: «муде»).

1992
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова//«Барков И.С.,Пушкин А.С. Две

поэмы: Тень Баркова. Аука Мудищев. [Иваново]: Рыбинское подворье,
1992. 16 с.» (Цит. по: Плуиер-Сарно, Алексей Юръевич. Большой словарь мата.
Том первый. Опыт построения справоЧно-библиографической базы дан-
ных лексических и фразеологических значений слова «хуй»... /А. Плуцер-
Сарно; Вступ. статьи... А.Д. Дуличеъжо и... В.П. Руднева. - Санкт-Петербург:
Аимбус Пресс, 2001. - Т. 1. - С. 315).
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1992, после сентября
Непомнящий, Валентин Семенович (1934-). С веселым призраком свобо-

ды: Издневникапушкиниста. Заметкимеждуделом/ВаленттшНепомнящий
// Континент: Аитературный, публицистический и религиозный журнал:
Выходит Четыре раза в год: [основатель-учредитель журнала «Континент»
Владимир [ЕмельяновиЧ] Максимов [1930-1995]] / [Ґл. ред. Игорь [Иванович]
Виноградов [1930-]; редкол.: Василий [П.] Аксенов [1932-2009], Виктор [П.]
Астафьев [1994-2001] [и др., всего 34 имени]]. - Москва; Париж: Издатель-
ство «Московскшїі рабоЧшїт», [1992] (М.. П/ф «Красньпїт пролетаршїт», сдано в
набор 25.08.92, подп. в печать 14.09.92). - [По] 3/73, <19>92. - С. 270-293. -
(318, [2] с.; 20 × 12,5 см. В обл. 10 000 экз.). - На с. 271:

Боръба с ханжеством - это,разумеется, боръба с тоталитаризмом. Унас
теперъ все - боръба с тоталитаризмом или за свободу. Мат на печатных
странииах и порнография на экране и с эстрады - это все боръба за свободу.
<...> Еще совсем недавно все это приводило меня в яростъ. Теперъ - нет.
Теперъ смешно и тоскливо. Разверзается бездна темноты и невежества.
И все - под знаком свободы. «Почему нелъзя, если - позволено?!». Вот вся
свобода7*. Свершилось, говорю я (впрочем, с большим запозданием).
Сбылось пушкинское предсказаъше, хоть и не во всем («полное собрание
стихотворенш`×і») объеме. ПоЧтеъшьп/і журнал «Аитературное обозреъше».
(По 11 за прошлый год) весь Целш<ом посвящен «эротической традиции
в русской литературе». Но погодите... Еще не прочитав, а только поли-
став, пробежавшись по «текстам» (из «ДевиЧьей игрушки» Баркова, его
же «Ода Приапу», дальше «Аукат», «Тень Баркова», все это полным
текстом, «без тоЧек», - свобода), уже с обложки - недоумеъше: то есть
как это - «эротической»? «Аука» - это Что, эротика? И «ДевиЧья иг-
рушка?» И довольно топорная «басня» про козу, которую коллективно
«трахнули» в лесу, с восторгом приводимая в статье А. Илюштша, уверя-
ющего: «Читаешь басню “Коза и бес” и радуешься. ОЧеш› смешно (Ну
да?! -В.Н.), хотя козе и пришлось худо», - это тоже э р отик а? Ничего
не понимаю. Я всегда думал, Что слова «эротика» связано с понятием
люб в и - ну пусть только плотской, но любви же! И вот, про козу - ока-
зывается, тоже... «любовное»? Чем же в таком случае отличается эта
«басня» от эротических сиен из «Метаморфоз» («Золотого осла››) Апулея
(о нежном простодушии «Дафниса и Хлои» уже не говорю), «Аука» -
от пусть даже самых «откровенных» сцен Бунина, а пушкинская «Тень
Баркова» - от знаменитых сиен «Гавриилиады»? Неужто доктора и кан-
дидаты филологических наук так туги на ухо, Что не умеют различить,
где эротика, а где непристойность и похабщина? РыноЧный интерес,
реклама? Тогда Что стоило написать, к примеру: номер посвящен «не-
пристойной русской словесности» или «непристойшой и эротической»?
Верно, было бы не так красиво. Вкус, стало быть, не позволил.

7* Здесь и далее в статье курсивом выделены слова, которые будут В.С. Непомнящим
изъяты при включеъши и переработке этой статьи как главы под таким же заглавием в
1999 г.: Непомнящий, В.С. Русская картина мира. - М.: «Наследие», 1999. - С. 384-411. -
(Пушкин в ХХ веке; УТ). - Ср. подробное описание в наст. главе на: 1999 Непомнящий.
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Íà ñ. 273: «ïîðíîçâåçäà Ìàäîííà». Íà ñ. 275:

È ñðàçó õî÷åòñÿ îïðàâäàòüñÿ: äà íåò, ìîë, çíàþ ÿ, çíàþ, ÷òî òàêîå ñìåõî-
âàÿ êóëüòóðà, íèçîâàÿ êóëüòóðà, òåëåñíûé íèç, Ðàáëå, Áàõòèí è âñå òàêîå 
ïðî÷åå; è êîå-÷òî èç íûíå îïóáëèêîâàííîãî äàâíî çíàþ, è êîå-÷òî î ïðè-
ðîäå ýòîãî ïî÷òåííîãî æàíðà ïîíèìàþ; ÷òî æå äî «Òåíè Áàðêîâà», òî ... 
íå ñêàæó ëþáëþ, íî — ñìåþñü òàëàíòëèâîñòè ýòîãî þíîøåñêîãî îõàëü-
ñòâà, ïî êðàéíåé ìåðå, â íåêîòîðûõ ìåñòàõ: ÷åãî ñòîèò, íàïðèìåð, «È ñíî-
âà ïàë è íå âñòàåò — ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâûé!» (â ïóáëèêàöèè — äðóãîé âàðèàíò, 
äîâîëüíî áåññìûñëåííûé è íåëåïûé), — ÷òî ñðàçó íàïîìèíàåò «íàäìåííûé 
÷ëåí, êîòîðûì áåñ ãðåøèë» èç «Ãàâðèëèàäû». Ýòî ñìåøíî, ïîòîìó ÷òî... 
äà ïîòîìó ÷òî õóäîæåñòâåííî; â òàêèå ìîìåíòû ñþæåòíî-ïðåäìåò-
íàÿ ïîõàáíîñòü îñòàåòñÿ â ñòîðîíå, ïðåäìåòîì æå íàøåãî âíèìàíèÿ îêà-
çûâàåòñÿ î÷èùåííûé ôåíîì îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ, ÷èñòàÿ ñòèõèÿ þìî ðà. 
Ìàëü÷èøêà Ïóøêèí, è òóò Ïóøêèí, ÷òî áû òàì íè ñ÷èòàë À. ×åðíîâ... 
Âñå òàê.

Ýòà ñòàòüÿ Â.Ñ. Íåïîìíÿùåãî áóäåò ïîëíîñòüþ ïåðåïå÷àòàíà â æóðíàëå 
«Íàø ñîâðåìåííèê» (Ì., 1993. ¹ 5. Ñ. 164—177). Ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 1993, 
ìàé, Íåïîìíÿùèé.

1992, îñåíü
Áàðêîâ, È.Ñ. (1732—1768). Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé / È.Ñ. Áàðêîâ; [Ñîñòàâëå-

íèå è ïðåäèñëîâèå [:] Â.<èêòîð> Ê.<îíñòàíòèíîâè÷> Áîëîíäèíñêèé; Õóäîæ-
íèê Â.Â. Øàìàòóðà; Ðåäàêòîð Ã.À. Çàâîäîâñêèé; Êîððåêòîð Í.Ä. Ãóñàðî-
âà]. — Ïåòðîçàâîäñê: Êîìïüþòåðíî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ÇÅÐÊÀLÎ», 1992 (Îò-
ïå  ÷àòàíî â Ãðèãîðüåâñêîé òèïîãðàôèè ã. Ïåòðîçàâîäñê, óë. Êóéáûøåâà, 6À, 
ïîäï. ê ïå÷àòè 3.07.92). — 334, [2] ñ.: ïîðòð. (íà ñ. 2), êíèæ. óêðàøåíèÿ; 8 × 8 ×
× 1,8 (íàáîð 5,1 × 5,3) ñì. — Â ïåð. 3000 ýêç. — Íà ïåð.: Áàðêîâ. — Íà ñ. 1: 
èçä-âî è ìåñòî èçä.; íà ñ. 3: «Áàðêîâ|1992»; íà ñ. 4: «È.Ñ. Áàðêîâ|Ñîáðàíèå 
ñî÷èíåíèé» è íèæå âûïóñêíûå äàííûå; â êîíöå íà ñ. [2] óêàçàíû èìåíà ëèö 
(ñâåäåíèÿ îá îòâåòñòâåííîñòè). Ìèíèàòþðíîå èçäàíèå.

Ñîäåðæàíèå: I ÷àñòü [øìóöòèòóë, ñ. 5—6]. Ñ. 5—162 («Îäíî èç çíàìåíè-
òåéøèõ ëèö â ðóññêîé ëèòåðàòóðå» [: ïðåäèñëîâèå ñîñòàâèòåëÿ]. Ñ. 7—17; Îäà 
êóëàøíîìó áîéöó. 1—24. Ñ. 19—36; Îäà íà âñåðàäîñòíûé äåíü ðîæäåíèÿ åãî 
âåëè÷åñòâà áëàãî÷åñòèâåéøåãî ãîñóäàðÿ Ïåòðà Ôåîäîðîâè÷à, èìïåðàòîðà è 
ñàìîäåðæöà âñåðîññèéñêîãî è ïðî÷. è ïðî÷. è ïðî÷. Ñ. 37—47; <Ïîñâÿùåíèå 
Ã.Ã. Îðëîâó>. Ñ. 48—52; Ñàòèðà VIII êíèãè ïåðâîé Ãîðàöèÿ. Ïðèàï. Ñ. 53—58: 
Áàñíè Ôåäðà [5 íàçâ.]. Ñ. 59—66; Äèîíèñèÿ Êàòîíà äâóñòðî÷íûå ñòèõè î 
áëàãîíðàâèè ê ñûíó [25 íàçâ.]. Ñ. 67—79; Åãî ñèÿòåëüñòâó ãðàôó Ãðèãîðüþ 
Ãðè ãîðüåâè÷ó Îðëîâó <...>. C. 80—82; Ñàòèðà íà ñàìîõâàëà. Ñ. 83—84; Âðà÷ 
èç ñàïîæíèêà. Ñ. 85—87; Âëþáèâøàÿñÿ ñòàðóõà è äåâèöà. Ñ. 88—89; Èç «Äå-
âè÷üåé èãðóøêè» [øìóöòèòóë, ñ. 91—92]. Ñ. 91—161 (Ðîíäî íà åáåíó ìàòü. 
Ñ. 93—98; Ñîíåòû. 1—2. Ñ. 99—100; Åïèãðàììû. 1—10. Ñ. 101—108; Íàäïè-
ñè. 1—2. Ñ. 109; Ýïèòàôèè. 1—2. Ñ. 110; Ïåñíÿ («Ëèøü â Ãëóõîâå óçíàëè...»). 
Ñ. 111—113; Åáëèâàÿ âäîâà. Ñ. 114—115; Ëåêàðñòâî. Ñ. 116; Áàñíè (Íåóäà÷-
íîå ïîêóøåíèå. Ñòàðèê è ñîííàÿ ìîëîäêà. Ñóä ó õóÿ ñ ìóäàìè. Êîçà è áåñ). 
Ñ. 117—128; Îòðûâîê èç ýëåãèè. Ñåòîâàíèå õóÿ î ïëåøè. Ñ. 129—130; Îòðû-

âîê èç ýïèñòîëû. Îò õóÿ ê ïèçäå. Ñ. 131—132; Îòðûâîê èç îòâåòíîé ýïèñòî-
ëû. Îò ïèçäû ê õóþ. Ñ. 133; Îòðûâîê èç îäû. Íà äåíü ðîæäåíèÿ Òà<òüÿíû> 
Èâ<àíîâíû>. Ñ. 134—136; Îäà îòöó Ãàëàêòèîíó. Ñ. 137—138; Îòðûâîê èç 
îäû. Èñïîâåäè ìîíàõîì. Ñ. 139—140; Îäà Ïðèàïó. Ñ. 141—161)); II ÷àñòü 
[øìóöòèòóë, ñ. 163—164]. Ñ. 163—330 (Áàðêîâèàíà [: ïðåäèñëîâèå ñîñòàâèòå-
ëÿ]. Ñ. 165—168; «Ïîíà÷àëó Àç äà Áóêè...». Ñ. 169; «Ó÷åíüå — ñâåò...». Ñ. 169; 
Ñåëüñêèé âèä. Ñ. 170—171; «Ñòàÿ âîðîáóøêîâ ê þãó ïîì÷àëàñü...». Ñ. 172: 
«Øåë õóé ïî õóé...». Ñ. 173; «— Åáåíà ìàòü! — êðè÷àò, êîãäà øòóðìóþò...». 
Ñ. 174; Êîëûáåëüíàÿ. Ñ. 175—177; Ïèñüìî ê ñåñòðå. Ñ. 178—201; Èñïîâåäü. 
Ñ. 202—209; Ïîï Âàâèëà. Ñ. 210—221; Îòåö Ïàèñèé. Ñ. 222—228; Êîðîëü 
áàðäàê ïÿòûé. Ñ. 229—244; Ïðîâ Êóçüìè÷. Ñ. 245—250; Ãðèãîðèé Îðëîâ. 
Ïîýìà â 12 ïåñíÿõ. 1—12. Ñ. 251—282; Ëóêà Ìóäèùåâ. Ãåðîè÷åñêàÿ ïîýìà. 
(Ïðîëîã («Î, áîæèé ìèð, ÷òî â íåì òâîðèòñÿ! ... (10/4)»); ×àñòü ïåðâàÿ («Äîì 
äâóõýòàæíûé çàíèìàÿ... (24/4)»); ×àñòü âòîðàÿ (27/4); ×àñòü òðåòüÿ (20/4); 
×àñòü ÷åòâåðòàÿ (41/4) («...Ñî ñâåðõúåñòåñòâåííîé åëäîé!») (= 490 ñòðîê)). 
Ñ. 283—330; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 331—[335]. — Èñòî÷íèêè ïóáëèêàöèè òåêñòîâ íå 
óêàçàíû. Îá ýòîì ïèøåò è Â.Í. Ñàæèí â èçäàíèè (Áàðêîâ, È.Ñ. Ïîëíîå ñî-
áðàíèå ñòèõîòâîðåíèé / [Âñòóï. ñòàòüÿ, ñîñò., ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷. 
Âàëåðèÿ Ñàæèíà]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2004. — Ñ. 547), ãäå îí îòìåòèë, ÷òî

<...> ïåðñîíàëüíûå ñîáðàíèÿ òâîð÷åñòâà Áàðêîâà ïîÿâèëèñü òîëüêî (è 
óäè âèòåëüíûì îáðàçîì ïî÷òè îäíîâðåìåííî) â 1992 ã. Òàêèõ èçäàíèé 
áûëî òðè. Â ñåðåäèíå 1992 ã. âûøëà èç ïå÷àòè êíèãà: Áàðêîâ È. Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà / Ñîñò. è âñòóïèò. ñòàòüÿ Â. Ñàæèíà; ïîñëåñëîâèå À. Áèòîâà. ÑÏá., 
1992 (Áèáëèîòåêà «Çâåçäû»). Èçäàíèå îñíîâûâàëîñü íà âîñïðîèçâåäåíèè 
ôðàãìåíòîâ îäíîãî èç ñàìûõ ðàííèõ è, ÷òî èñêëþ÷èòåëüíî âàæíî, äàòè-
ðîâàííûõ ñïèñêîâ «Äåâè÷üåé èãðóøêè» (1777 ã.), îñòàâàâøåãîñÿ äî òîãî 
âðåìåíè íèêîìó íå èçâåñòíûì, èç çàêðûòîãî ïðåæäå ñîáðàíèÿ îòäåëà 
ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè (ÍÑÐÊ. 1929. 736. F). 
Äðóãîå èçäàíèå: Áàðêîâ È.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé / Ñîñò. è ïðåäèñëîâèå 
Â.Ê. Áîëîíäèíñêîãî. Ïåòðîçàâîäñê, 1992. Â íåãî âêëþ÷åíû íåêîòîðûå 
èç áåçóñëîâíî ïðèíàäëåæàùèõ Áàðêîâó îðèãèíàëüíûõ è ïåðåâîäíûõ 
ïðî èçâåäåíèé è èçáðàííûå òåêñòû èç «Äåâè÷üåé èãðóøêè» (â çàêëþ÷åíèå 
ïîìåùåí ðàçäåë «Áàðêîâèàíà»). Â èçäàíèè, ê ñîæàëåíèþ, îòñóòñòâóþò 
óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèêè ïóáëèêóåìûõ òåêñòîâ è êàêèå-ëèáî èíûå òåêñòî-
ëîãè÷åñêèå ïîÿñíåíèÿ.

Ìû ïðîäåëàëè îïðåäåëåííóþ ðàáîòó ïî âûÿâëåíèþ ýòèõ èñòî÷íèêîâ. 
Íèæå ïðèâîäèì åå ðåçóëüòàòû. Òåêñòû èç «Äåâè÷üåé èãðóøêè» íà ñ. 93—161 
ïå÷àòàþòñÿ ïî èçä.: Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå. Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 14—16, 8, 
9—10, 16—17. — Òåêñòû “Áàðêîâèàíà» íà ñ. 169—250 ïå÷àòàþòñÿ (ñ èñïð. è 
äîï.) ïî ñëåäóþùèì èçäàíèÿì:

1. Êîðîëü Áàðäàê V.: òðàãåäèÿ / È.Ñ. Áàðêîâ; [àíîíèìíîå ïðåäèñëî-
âèå] «Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ (áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà)» (41 ñòðîêà, 8 ×
× 9,5 ñì) // SEXY STAR: ñóïåðñåêñóàëüíîå ïîëîòíî [: ãàçåòà] / èçäàíèå Ëèãè 
ñåêñóàëüíîãî ïðîãðåññà; [ðåä. Âëàäèìèð Íîâàê?]. — [Á. ì.]: Àäðåñ ðåäàêöèè: 
198205, à/ÿ 777 [Ëåíèíãðàä], [íà÷àëî, äî àïðåëÿ 1991]. — ¹ 3. — Ñ. 5; 35 × 9,5 ñì 
â 2 ñòîëáöà. — (12 ñ.: [20] èë.; 41,8 × 29,5 ñì). — Â ïðåäèñëîâèè ïðèâåäåíû 
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На с. 273: «порнозвезда Мадонна». На с. 275:
И сразу хочется оправдаться: да нет, мол, знаю я, знаю, что такое смехо
вая культура, ъшзовая культура, телесньпй гшз, Рабле, Бахтин и все такое
прочее; и кое-Что из ныне опубликованного давно знаю, и кое-что о при-
роде этого почтенного жанра понимаю; Что же до «Тени Баркова», то
не скажу люблю, но - смеюсь талантливости этого юношеского охаль-
ства, по крайней мере, в некоторых местах: чего стоит, например, «И сно-
ва пал и не встает - смирился горделиеыи'!» (в публикации - другой вариант,
доволъно бессмысленный и нелепыи'), - что сразу напоминает «надменный
член, которым бес грешил» из «Гавриеиады». Это смешно, потому Что...
да потому Что худ ож е ств е нн о; в такие моменты сюжетно-предмет-
ная похабность остается в стороне, предметом же нашего въшмаъшя ока-
зывается очищенньпй феном образного мьштления, ІШстая стихия юмора.
Мальчишка Пушкин, и тут Пушкин, что бы там ни считал А. Чернов...
Все так.

Эта статья В.С. Непомнящего будет полностью перепечатана в журнале
«Наш современник» (М., 1993. По 5. С. 164-177). См. в наст. главе на: 1993,
май, Непомнящшй.

1992, осень
Барков, И.С. (1732-1768). Собрание сочинеъшй /И.С. Барков; [Составле-

ъше и предисловие [:] В.<ш<тор> К.<онстантинович> БолондІ/шскшй; Худож-
нш< В.В. Шаматура; Редактор Ґ.А. Заводовский; Корректор НД. Гусаро-
ва]. - Петрозаводск: Коштьютерноиздательскшй Центр «ЗЕРКАЬО», 1992 (От-
печатано в Ґригорьевской тгшографии г. Петрозаводск, ул. Куйбышева, 6А,
подп. к печати 3.07.92). - 334, [2] с.: портр. (на с. 2), къшж. украшеъшя; 8 × 8 ×
× 1,8 (набор 5,1 × 5,3) см. - В пер. 3000 экз. - На пер.: Барков. - На с. 1:
изд-во и место изд.; на с. 3: «БарковІ 1992»; на с. 4: «И.С. Барков | Собраъше
сочинений» и ниже выпускные данные; в конце на с. [2] указаны имена лиц
(сведения об ответственности). Миниатюрное издание.

Содержание: І Часть [шмуцтитул, с. 5-6]. С. 5-162 («Одно из знамени-
тейших лщ в русской литературе» [: предисловие составителя]. С. 7-17; Ода
кулашному бойцу. 1-24. С. 19-36; Ода на всерадостньпїт день рождеъшя его
величества благоЧестивейшего государя Петра Феодоровича, императора и
самодержца всероссийского и проч. и проЧ. и проч. С. 37-47; <Посвящение
Г.Г. Орлову>. С. 48-52; СатираШкъшги первой Горация. Приап. С. 53-58:
Басни Федра [5 назв.]. С. 59-66; Дионисия Катона двустроЧные стихи о
благонравии к сыну [25 назв.]. С. 67-79; Его сиятельству графу Ґригорью
Гршорьевичу Орлову <...>. С. 80-82; Сатира на самохвала. С. 83-84; Врач
из сапожника. С. 85-87; Влюбившаяся старуха и девица. С. 88-89; Из «Де-
вичьей игрушки» [шмуцтитул, с. 91-92]. С. 91-161 (Рондо на ебену мать.
С. 93-98; Сонеты. 1-2. С. 99-100; Епиграммы. 1-10. С. 101-108; Надпи-
си. 1-2. С. 109; Эпитафии. 1-2. С. 110; Песня («./\ишь в Глухове узнали...»).
С. 111-113; Ебливая вдова. С. 114-115; Лекарство. С. 116; Басни (Неудач-
ное покушение. Старик и сонная молодка. Суд у хуя с мудами. Коза и бес).
С. 117-128; Отрывок из элегии. Сетование Хуя о плеши. С. 129-130; Отры-
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вок из эпистолы. От хуя к пизде. С. 131-132; Отрывок из ответной эписто-
лы. От пизды к хую. С. 133; Огрьгвок из оды. На день рождения Та<тьяны>
Ив<ановны>. С. 134-136; Ода отцу Ґалактиону. С. 137-138; Отрывок из
оды. Исповеди монахом. С. 139-140; Ода Приапу. С. 141-161)); П Часть
[шмуцтитул, с. 163-164] С. 163-330 (Барковиана [: предисловие составите-
ля]. С. 165-168; «Поначалу Аз да Буки...». С. 169; «Ученье - свет...». С. 169;
Сельскшїт вид. С. 170-171; «Стая воробушков к югу помчалась...». С. 172:
«Шел хуй по хуй.. .›.› С. 173; «- Ебена мать! - кричат, когда штурмуют. ..».
С. 174, Колыбельная. С. 175-177; Письмо к сестре. С. 178-201, Исповедь.
С. 202-209; Поп Вавила. С. 210-221, Отец Паисий. С. 222-228, Король
бардак пятый. С. 229-244; Пров Кузьмич. С. 245-250; Григорий Орлов.
Поэма в 12 песнях. 1-12. С. 251-282; Аука Мудищев. Героическая поэма.
(Пролог («О, божий мир, Что в нем творится! (10/4)»); Часть первая («Дом
двухэтажный занимая... (24/4)»); Часть вторая (27/4); Часть третья (20/4);
Часть Четвертая (41/4) («...Со сверхъестественной елдой!») (= 490 строк)).
С. 283-330; Содержание. С. 331- [335]. - Источнш<и публш<ации текстов не
указаны. Об этом пишет и В.Н. СажІ/ш в издании (Барков, И.С. Полное со-
брание стихотворений / [Вступ. статья, сост., подготовка текста и примеч.
Валерия Сажина]. - Санкт-Петербург, 2004. - С. 547), где он отметил, Что

<...> персональные собрания творчества Баркова появились только (и
удивительным образом почти одновременно) в 1992 г. Таких изданий
было три. В середине 1992 г. вышла из печати книга: Барков И. Девичья
игрушка/Сост. и встуШ/гт. статья В. Сажшта; послесловиеА Битова. СПб.,
1992 (Библиотека «3везды»). Издаъше основывалось на воспроизведешш
фрагментов одного из самых ранъшх и, что исключительно важно, дати-
рованных списков «Девичьей игрушки» (1777 г.), остававшегося до того
времени никому не известным, из закрытого прежде собрания отдела
рукописей Российской национальной библиотеки (НСРК. 1929. 736. Р).
Другое издание: Барков И.С. Собрание сочинеъшй /Сост. и предисловие
В.К. Болондинского. Петрозаводск, 1992. В него включены некоторые
из безусловно принадлежащих Баркову оригинальных и переводных
произведеш/пїт и избраъшые тексты из «Девичьей игрушки» (в заключение
помещен раздел «Барковиана»). В издании, к сожалению, отсутствуют
указания на источники публикуемых текстов и какие-либо иные тексто-
логические пояснения.

Мы проделали определенную работу по выявлению этих источников.
Ниже приводим ее результаты. Тексты из «Девичьей игрушки» на с. 93-161
печатаются по изд.: Аитературное обозреъше. М., 1991. По 11. С. 14-16, 8,
9-10, 16-17. - Тексты “Барковиана» на с. 169-250 печатаются (с испр. и
доп.) по следующим изданиям:

1. Король Бардак У.: трагедия / И.С. Барков; [анонимное предисло-
вие] «Иван Семенович Барков (библиографическая справка) ›› (41 строка, 8 ×
× 9,5 см) // ЅЕХУ ЅТАВ: суперсексуальное полотно [: газета] /издание Лиги
сексуального прогресса; [ред. Владимир Новак?]. - [Б. м.]: Адрес редакцш/І:
198205, а/я 777 [Аенинтрад], [начало, до апреля 1991]. -Ыо 3. - С. 5; 35 ×9,5 см
в 2 столбца. - (12 с.: [20] ил.; 41,8 × 29,5 см). - В предисловии приведены
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âûìûøëåííûå ñâåäåíèÿ («áàñíè Ôåäîðà (1764)»; «Ïîëíîå èçäàíèå [È.Ñ. Áàð-
êîâà] áåç êóïþð è èñêàæåíèé âûøëî â Ðèãå, â 1932 ã. Ïîëíîå ñîáðàíèå íå-
ïå÷àòíûõ ïðîèçâåäåíèé Áàðêîâà õðàíèòñÿ â ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå ÑÑÑÐ 
èì. Ëåíèíà è èìååò íàçâàíèå ”Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà èëè æå äåâè÷å-
ñêàÿ èãðóøêà“»);

2. Ïèñüìî ê ñåñòðå: (274 ñòðîêè) / Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ (1732—1768); 
[àíîíèìíîå ïðåäèñëîâèå] «Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà» (35 ñòðîê, 9,5 × 11 ñì), 
èñïð. ïî âûøåóêàçàííîé ãàçåòå «SEXY STAR» // SEX-HIT: Íîâàÿ ýðîòè÷å-
ñêàÿ ñóïåðãàçåòà: îò 16 è ñòàðøå / ðåäàêòîð Ñ. Êíÿçåâ. — Ðèãà, [àâã.—ñåíò. 
1991]. — ¹ 1. — Ñ. 7 (â ðóáðèêå «Ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ»); 38 × 22 ñì â 4 ñòîëá-
öà. — (8 ñ.: [9] èë.; 44 × 30 ñì. 25 000 ýêç.). — Â ïðåäèñëîâèè âûìûøëåííûå 
ñâåäåíèÿ («Ïîëíîå ñîáðàíèå [È.Ñ. Áàðêîâà] íåïå÷àòàííûõ ïðîèçâáåç [òàê!] 
êóïþð è èñêàæåíèé, âûøëî â Ðèãå â 1932 ãîäó»);

3. Ïîï Âàâèëà / È.Ñ. Áàðêîâ // SEX-HIT: Íîâàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ãàçåòà: îò 16 
è ñòàðøå: [âûõîäèò ðàç â ìåñÿö] / ðåäàêòîð: Ñåðãåé [Ëåîíèäîâè÷] Êíÿçåâ; 
îòâ. çà âûïóñê è ðàñïðîñòðàíåíèå: Îëåã Ïåòóøêî. — Ðèãà, [äåê. 1991]. — 
¹ 4. — Ñ. 11 (â ðóáðèêå «Ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ»); 23 × 17,5 ñì â 3 ñòîëáöà. — 
(16 ñ.: [13 èë.]; 28 × 21 ñì. 25 000 ýêç.). — Â êîíöå íà ñ. 11: «Ó íàñ âûõîäèò áî-
ëåå ïîëíûé ñáîðíèê åãî ïðîèçâåäåíèé îòäåëüíîé áðîøþðîé!». Íà ñ. 16: «Íî-
âèíêè: È.Ñ. Áàðêîâ, ”Íåïðèëè÷íàÿ ïîýçèÿ“»;

4. Áàðêîâ, È.Ñ. Íåïðèëè÷íàÿ ïîýçèÿ / Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ; [àíîíèì-
íîå ïðåäèñëîâèå] «Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà» [íà ñ. 2 ïî òåêñòó ãàçåò «SEXY 
STAR» ([íà÷àëî 1991]. ¹ 3. Ñ. 5) è «SEX-HIT» ([àâã.—ñåíò. 1991]. ¹ 1. Ñ. 7)]. —
Ðèãà (Ëàòâèÿ): [Èçäàíèå ãàçåòû «SEX-HIT», äåê. 1991]. — 16 ñ.: [4] èë. â 
2 ñòîëáöà; 28 × 21 ñì. Áåç îáë. Íå ñáðîøþðîâàíî. Â êîíöå «Áèîãðàôè÷åñêîé 
ñïðàâêè» (íà ñ. 2) âûìûøëåííûå ñâåäåíèÿ «Ïîëíîå èçäàíèå, áåç êóïþð è èñ-
êàæåíèé, âûøëî â Ðèãå â 1932 ãîäó. Ïîëíîå ñîáðàíèå íåïå÷àòíûõ ïðîèçâå-
äåíèé Áàðêîâà õðàíèòñÿ â Ìîñêâå, â Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå èìåíè Ëåíè-
íà è èìååò íàçâàíèå ”Äåâè÷üÿ èãðóøêà“.». Ñîäåðæàíèå: Ëóêà Ìóäèùåâ 
[339 ñòðîê] (Ïðîëîã («Î âû, çàìóæíèå, î âäîâû,... (3/4 = 12 ñò.)»). Ê ïðîëîãó 
(äîïîëíåíèå) («Áëàæåí, êòî ñìîëîäó åáåò... (4/4 = 16 ñò.)»), ×àñòü ïåðâàÿ 
(«Äîì äâóõýòàæíûé çàíèìàÿ... (17/4 = 68 ñò.)»), ×àñòü âòîðàÿ (24/4 + 2 = 
= 98 ñò.), ×àñòü òðåòüÿ (12/4 = 48 ñò.), ×àñòü ÷åòâåðòàÿ (24/4 + 1 = 97 ñò.) «íî 
âñå <æ> ñ ïðîëîìàííîé áàøêîé!»). Ñ. 3—6; Ñòèõîòâîðåíèÿ (èç öèêëà ”Äå-
âè÷üè øàëîñòè“): «Ïîíà÷àëó ”Àç“ äà ”Áóêè“ (2 ñò.)», «Ó÷åíüå — ñâåò... (2 ñò.)», 
«Ñòàÿ âîðîáûøêîâ... (8 ñò.)», «Øåë õóé ïî õóþ... (8 ñò.)». Ñ. 6; Ñåëüñêèé âèä 
(4/4 = 16 ñò.). Ñ. 6; Êîëûáåëüíàÿ (9/4 = 36 ñò.). Ñ. 6; Èñïîâåäü (23/4 = 92 ñò.). 
Ñ. 6—7; Ïèñüìî ê ñåñòðå (50/4 + 2 + 2 + 9/4 + 2 + 8/4 = 274 ñò.). Ñ. 7—10; Ïîï 
Âàâèëà (45/4 = 180 ñò.). Ñ. 10—11; Îòåö Ïàèñèé (24/4 = 96 ñò.). Ñ. 11—12; Ïðîâ 
Êóçüìè÷ (20/4 = 80 ñò.). Ñ. 12—13; Ãðèãîðèé Îðëîâ (74/4 = 296 ñò.). Ñ. 13—15; 
íà ñ. 16: «Âûøåë â ñâåò òðåòèé íîìåð íîâîé ýðîòè÷åñêîé ãàçåòû SEX-HIT»;

5. Èñïîëüçîâàíî òàêæå èçäàíèå: Áàðêîâ, Èâàí. Ñòèõîòâîðíûå ïðîèçâåäå-
íèÿ / Èâàí Áàðêîâ; [àíîíèìíîå ïðåäèñëîâèå (18 ñòðîê, 6,3 × 9 ñì) íà ñ. [2] 
îáë. ïî íà÷àëó ïðåäèñëîâèÿ ãàçåòû «SEXY STAR» ([Á. ì., íà÷àëî 1991]. 
¹ 3. Ñ. 5)]. — [Á. ì.: á. è., äåêàáðü 1991]. — [1—2 îáë.], 5—60, [3—4 îáë.] âêëþ-
÷àÿ îáëîæêè; 20 × 14,5 ñì. Îïèñàíî ïî ñ. [1] îáë. Áåç òèò. ë. Îøèáêà â òèï. 
ïàãèíàöèè: íåò ñ. 1—4. Ñîäåðæàíèå: «Èâàí Áàðêîâ. Ñòèõîòâîðíûå ïðîèç-

âåäåíèÿ». Ñ. [1] îáë.; [Ïðåäèñëîâèå; â ïðåäèñë. òà æå îøèáêà: «áàñíè Ôåäîðà 
(1764)»]. Ñ. [2] îáë.; Ëóêà Ìóäèùåâ (407 ñòðîê). Ñ. 5—17; Ãðèãîðèé Îðëîâ 
(76/4 = 304 ñò.). Ñ. 18—27; Ñòèõîòâîðåíèÿ (èç öèêëà ”Äåâè÷üè øàëîñòè“): 
(«Ïîíà÷àëó ”àç“ äà ”áóêè“...», «Ó÷åíüå — ñâåò...», «Ñòàÿ âîðîáûøêîâ ê þãó 
ïðîì÷àëàñü...», «Øåë õóé ïî õóþ...»). Ñ. 28; Ñåëüñêèé âèä (16 ñò.). Ñ. 29; 
«— Åáåíà ìàòü, — êðè÷àò, êîãäà øòóðìóþò... (3/4 = 12 ñò.)». Ñ. 29; Êîëûáåëüíàÿ 
(36 ñò.). Ñ. 30—31; Èñïîâåäü (24/4 = 96 ñò.). Ñ. 32—34; Ïèñüìî ê ñåñòðå (50/4 + 
+ 2 + 2 + 9/4 + 2 + 8/4 = 274 ñò.). Ñ. 35—43; Ïîï Âàâèëà (45/4 = 180 ñò.). Ñ. 44—49; 
Îòåö Ïàèñèé (24/4 = 96 ñò.). Ñ. 50—52; Ïðîâ Êóçìè÷ (20/4 = 80 ñò.). Ñ. 53—55; 
Êîðîëü Áàðäàê Ïÿòûé (Õóåâàÿ òðàãåäèÿ â íåñêîëüêèõ äåéñòâèÿõ). Ñ. 56—
60 — ñ. [3] îáë.; Îãëàâëåíèå. Ñ. [4] îáë. Èìåííî èç èçäàíèÿ «Ñòèõîòâîðíûå 
ïðîèçâåäåíèÿ» çàèìñòâîâàíû òåêñòû «— Åáåíà ìàòü! — êðè÷àò, êîãäà øòóð-
ìóþò» (12 ñò.) è «Êîðîëü Áàðäàê ïÿòûé»).

Â èçäàíèè: Áàðêîâ, È.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé (Ïåòðîçàâîäñê, 1992) â ðàç-
äåëå «Áàðêîâèàíà» (íà ñ. 251—282) òåêñò «Ãðèãîðèé Îðëîâ. Ïîýìà â 12 ïåñ-
íÿõ» ïå÷àòàåòñÿ ïî ãàçåòå: Ìîñêîâñêèå âåäîìîñòè. — Ì., 1991. — Íîÿáðü 
1991 ã. (¹ 21 (33)). — Ñ. 12—13 (ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. ãëàâå íà: 1991, íîÿáðü, 
Áëþìèí). Òåêñò «Ëóêà Ìóäèùåâ. Ãåðîè÷åñêàÿ ïîýìà» (490 ñòðîê!) òàêæå ïóá-
ëèêóåòñÿ â ðàçäåëå «Áàðêîâèàíà» (íà ñ. 283—330) è ñîñòàâëåí îí èç ðàçíûõ 
ñïèñêîâ è äàæå èç ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèé.

Íèæå îòìåòèì, ÷òî â 1991—1992 ãîäàõ âûøëè ñëåäóþùèå èçäàíèÿ ñ óêà-
çàíèåì àâòîðñòâà È.Ñ. Áàðêîâà:

1. Áàðêîâ, Èâàí. Ïîýìà â 12 ïåñíÿõ / Èâàí Áàðêîâ. Ëþáîâíî-ýðîòè÷åñêèå 
÷àñòóøêè / Ñåìåí Ãðèíèí; [Ðåäàêòîð Ä. ×åäàí]. — ã. Ìîñêâà [Ñòàðîìîíåò-
íûé ïåð., 9]: ÍÏÂÏ ÑÊÌ, 1991 (Ñäàíî â íàáîð 06.12.91, ïîäï. ê ïå÷àòè 
09.12.91). — [1], 3—16, [1] ñ.; 20 × 14,5 ñì. Áåç îáë. Òèðàæ 10 000 ýêç. Îòïóñêíàÿ 
öåíà 3 ð. Íå ñáðîøþðîâàíî. Íà òèò. ñòðàíèöå (ñ. [1]) òðè èçîáðàæåíèÿ ôè-
ãóð ñ íàäïèñüþ: ÌÀÒ. Òèïîãðàôñêàÿ îøèáêà: íåò â ïàãèíàöèè ñ. 2. Ñîäåð-
æà íèå: Îò ðåäàêòîðà. Ñ. 3; Èâàí Áàðêîâ. Ïîýìà â 12 ïåñíÿõ. I—XII. Ñ. 4—13 
[ñâåðêîé óñòàíîâëåíî, ÷òî ýòîò òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî ãàçåòå: Ìîñêîâñêèå âå-
äîìîñòè. Ì., 1991. Íîÿáðü 1991 ã. (¹ 21 (33)). Ñ. 12—13]; Ñåìåí Ãðèíèí. Ëþ-
áîâíî-ýðîòè÷åñêèå ÷àñòóøêè. I—XVI. Ñ. 14—16; [Âûïóñêíûå ñâåäåíèÿ â êîí-
öå]. Ñ. [1].

2. Áàðêîâ, Èâàí. Ñòèõîòâîðåíèÿ è ïîýìû / Èâàí Áàðêîâ. — London—Ëîí-
äîí, 1989 [ò. å. Ìîñêâà, ÿíâàðü 1992]. — 60 ñ.; 9,4 × 6,4 (áëîê); 10,1 × 6,9 (ïåð.) ñì. 
Ìèíèàòþðíîå èçäàíèå. Íà ïåð. (õ/á òêàíü çåëåíàÿ): Èâàí Áàðêîâ. Ñòèõî òâî-
ðåíèÿ è ïîýìû. London. Ëîíäîí 1989. — Ñîäåðæàíèå: [Ïóñòàÿ]. Ñ. 1; Èâàí 
Áàðêîâ|London. Ëîíäîí|1989. Ñ. 2; Ñòèõîòâîðåíèÿ è ïîýìû. Ñ. 3; «Second 
edition.|Copyrigth © 1978 by H & R Publishers, Inc.» [âûìûøëåííûå ñâåäåíèÿ]. 
Ñ. 4; Ëóêà Ìóäèùåâ (ïîýìà) [343 ñòðîêè]. Ñ. 5—25; Ñòèõîòâîðåíèÿ («Ïîíà-
÷àëó ”àç“ äà ”áóêè“... (2 ñò.)», «— Åáåíà ìàòü! — êðè÷àò, êîãäà øòóðìóþò... 
(3/4 = 12 ñò.)»). Ñ. 26; Ïðîâ Êóçüìè÷ (20/4 = 80 ñò.). Ñ. 27—31; «Ñòàÿ âîðîáûø-
êîâ ê þãó ïðîì÷àëàñü... (4 ñò.)». Ñ. 31; Ñåëüñêèé âèä (4/4 = 16 ñò.). Ñ. 32; 
Ãðèãîðèé Îðëîâ (74/4 = 96 ñò.). Ñ. 33—49; Êîëûáåëüíàÿ (9/4 = 36 ñò.). 
Ñ. 49—51; Êîðîëü Áàðäàê Ïÿòûé (õóåâàÿ òðàãåäèÿ â íåñêîëüêèõ äåéñòâèÿõ). 
Ñ. 52—60. Òåêñòû ïå÷àòàþòñÿ (ñ èçì. è äîï.) ïî âûøåóêàçàííûì èçäàíèÿì 
«Íåïðèëè÷íàÿ ïîýçèÿ» è «Ñòèõîòâîðíûå ïðîèçâåäåíèÿ».
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вымышлеъшые сведеъшя («басъш Федора (1764)»; «Полное издаъше [И.С. Бар-
кова] без купюр и искажений вышло в Риге, в 1932 г. Полное собрание не-
печатных произведеншїі Баркова хранится в публичной библиотеке СССР
им. Аешша и имеет название ”Сочинеъшя господина Баркова или же девиче-
ская игрушка“»);

2. Письмо к сестре: (274 строки) /Иван Семенович Барков (1732-1768);
[аноъшмное предисловие] «Биографическая справка» (35 строк, 9,5 × 11 см),
испр. по вышеуказанной газете «ЅЕХУ ЅТАК» // ЅЕХ-НІТ: Новая эротиче-
ская супергазета: от 16 и старше / редактор С. Князев. - Рига, [авг.-сент.
1991]. - Ме 1. - С. 7 (в рубрике «Эротическая поэзия»); 38 × 22 см в 4 столб-
ца. - (8 с.: [9] ил.; 44 × 30 см. 25 000 экз.). - В предисловии вымышленные
сведеъшя («Полное собраъше [И.С. Баркова] непечатанных произвбез [так!]
купюр и искажений, вышло в Риге в 1932 году››);

3. Поп Вавила /И.С. Барков // ЅЕХ-ШГ: Новая Эротическая газета: от 16
и старше: [выходит раз в месяц] / редактор: Сергей [Аеонидович] Князев;
отв. за выпуск и распространение: Олег Петушко. - Рига, [дек. 1991]. -
Ме 4. - С. 11 (в рубрике «Эротическая поэзия»); 23 × 17,5 см в 3 столбца. -
(16 с.: [13 ил.]; 28 × 21 см. 25 000 экз.). - В конце на с. 11: «У нас выходит бо
лее полньй сборьшк его произведеъшй отдельной брошюрой!». На с. 16: «Но
винки: И.С. Барков, ”Неприличная поэзия“»;

4. Барков, И.С. Неприличная поэзия/Иван Семенович Барков; [аноним-
ное предисловие] «Биографическая справка» [на с. 2 по тексту газет «ЅЕХУ
ЅТАК» ([начало 1991].1\19 3. С. 5) и <<ЅЕХ-ШГ›› ([авг.-сенг. 1991].1\19 1. С. 7)]. -
Рига (Аатвия): [Издание газеты «ЅЕХ-НІТ», дек. 1991]. - 16 с.: [4] ил. в
2 столбца; 28 × 21 см. Без обл. Не сброшюровано. В конце «Биографической
справки» (на с. 2) вымышленные сведения «Полное издаъше, без купюр и ис-
кажений, вышло в Риге в 1932 году. Полное собрание непечатных произве-
дений Баркова хранится в Москве, в Публичной библиотеке имени Аени-
на и имеет название ”Девичья игрушка“.». Содержание: Аука Мудищев
[339 строк] (Пролог («О вы, замужьше, о вдовы,... (3/4 = 12 ст.)››). К прологу
(дополнение) («Блажен, кто смолоду ебет... (4/4 = 16 ст.)››), Часть первая
(«Дом двухэтажный занимая... (17/4 = 68 ст.)››), Часть вторая (24/4 + 2 =
= 98 ст.), Часть третья (12/4 = 48 ст.), Часть четвертая (24/4 + 1 = 97 ст.) «но
все <ж> с проломанной башкой!»). С. 3-6; Стихотворения (из цикла ”Де-
вичьи шалости“): «Поначалу ”Аз“ да ”Буки“ (2 ст.)››, «Ученье - свет... (2 ст.)››,
«Стая воробьнш<ов... (8 ст.)››, «Шел хуй по хую... (8 ст.)››. С. 6; Сельский вид
(4/4 = 16 ст..) С. 6; Колыбельная (9/4 = 36 ст.). С. 6; Исповедь (23/4 = 92 ст.)
С. 6-7; Письмо к сестре (50/4 + 2 + 2 + 9/4 + 2 + 8/4 = 274 ст.). С. 7-10; Поп
Вавила (45/4 = 180 ст.). С. 10-11; Отец Паисий (24/4 = 96 ст.). С. 11-12; Пров
Кузьмич (20/4 = 80 ст.). С. 12-13; Григорий Орлов (74/4 = 296 ст.). С. 13-15;
на с. 16: «Вышел в свет третий номер новой эротической газеты ЅЕХ-НІТ»;

5. Использовано также издание: Барков, Иван. Стихотворные произведе-
ъшя / Иван Барков; [анонимное предисловие (18 строк, 6,3 × 9 см) на с. [2]
обл. по началу предисловия газеты «ЅЕХУ ЅТАК» ([Б. м., начало 1991].
Не 3. С. 5)]. - [Б. м.: б. и., декабрь 1991]. - [1-2 обл.], 5-60, [3-4 обл.] вклъо
чая обложки; 20 × 14,5 см. Описано по с. [1] обл. Без тит. л. Ошибка в тип.
пагинации: нет с. 1-4. Содержание: «Иван Барков. Стихотворные произ-
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ведеъщя». С. [1] обл.; [Предисловие; в предисл. та же ошибка: «басни Федора
(1764)»]. С. [2] обл.; Аука Мудищев (407 строк). С. 5-17; Григорий Орлов
(76/4 = 304 ст.). С. 18-27; Стихотворения (из цикла ”Девичьи шалости“):
(«Поначалу ”аз“ да ”буки“...», «Ученье - свет...››, «Стая воробышков к югу
промчалась...», «Шел хуй по хую...››). С. 28; Сельский вид (16 ст.). С. 29;
«-Ебенамать, - кричат, когдаштурмуют... (3/4 = 12 ст.)››. С. 29; Колыбельная
(36 ст.). С. 30-31; Исповедь (24/4 = 96 ст.). С. 32-34; Письмо к сестре (50/4 +
+ 2 + 2 + 9/4 + 2 + 8/4 = 274 ст.). С. 35-43; Поп Вавила (45/4 = 180 сг.). С. 44-49;
Отец Паисий (24/4 = 96 ст.). С. 50-52; Пров Кузмич (20/4 = 80 ст.). С. 53-55;
Король Бардак Пятый (Хуевая трагедия в нескольких действиях). С. 56-
60 - с. [3] обл.; Оглавление. С. [4] обл. Именно из издания «Стихотворные
произведения» заимствованы тексты «- Ебена мать! - кричат, когда штур-
муют» (12 ст.) и «Король Бардак пятьп`71»).

В издаъши: Барков, И.С. Собраъше сош/шешпїт (Петрозаводск, 1992) в раз-
деле «Барковиана» (на с. 251-282) текст «Григорий Орлов. Поэма в 12 пес-
нях» печатается по газете: Московские ведомости. - М., 1991. - Ноябрь
1991 г. (Ме 21 (33)). - С. 12-13 (см. подробнее в наст. главе на: 1991, ноябрь,
БлюмІ/ш). Текст «АукаМудищев. Героическая поэма» (490 сгрок!) также пуб-
ликуется в разделе «Барковиана» (на с. 283-330) и составлен он из разных
списков и даже из разных произведеншїт.

Ниже отметим, что в 1991-1992 годах вышли следующие издаъшя с ука-
занием авторства И.С. Баркова:

1. Барков, Иван. Поэма в 12 песнях/Иван Барков. Аюбовно-эротические
частушки / Семен Гринин; [Редактор Д. Чедан]. - г. Москва [Старомонет-
ный пер., 9]: НПВП СКМ, 1991 (Сдано в набор 06.12.91, подп. к печати
09.12.91). - [1], 3-16, [1] с.; 20 × 14,5 см. Без обл. Тираж 10 000 экз. Огпускная
цена 3 р. Не сброшюровано. На тит. странице (с. [1]) три изображения фи-
гур с надшсью: МАТ. Типографская ошибка: нет в пагинации с. 2. Содер-
жание: От редактора. С. 3; Иван Барков. Поэма в 12 песнях. І-ХІІ. С. 4-13
[сверкой установлено, что этот текст печатается по газете: Московские ве-
домости. М., 1991. Ноябрь 1991 г. (Ме 21 (33)). С. 12-13]; Семен Гринин. Аю-
бовно-эротические частушки. І-ХУІ. С. 14-16; [Выпускные сведения в кон-
це . С. 1 .

1 2. Б[а,іков, Иван. Стихотворения и поэмы /Иван Барков. - Ьошіон-Аон-
дон, 1989 [т. е. Москва, январь 1992]. - 60 с.; 9,4×6,4 (блок); 10,1 × 6,9 (пер.) см.
Миниатюрное издаъше. На пер. (х/б ткань зеленая): Иван Барков. Стихотво-
рения и поэмы. Ьошіоп. Аондон 1989. - Содержание: [Пустая] С. 1; Иван
Барков | Ьошіоп. АондонІ 1989. С. 2; Стихотворения и поэмы. С. 3; «Ѕесоші
есііїіоп. | Сорун'ЅїЬ © 1978 ЬуН&ВРцЬІіЅЬегЅ, Іпс.» [вымышлеъшые сведения]
С. 4; Аука Мудищев (поэма) [343 строки] С. 5-25; Стихотворения («Пона-
чалу ”аз“ да ”буки“... (2 ст.)››, «- Ебена мать! - кричат, когда штурмуют...
(3/4 = 12 ст.)››). С. 26; Пров Кузьмич (20/4 = 80 ст.). С. 27-31; «Стая воробыш-
ков к югу промчалась... (4 ст.)››. С. 31; Сельский вид (4/4 = 16 ст.). С. 32;
Григорий Орлов (74/4 = 96 ст.). С. 33-49; Колыбельная (9/4 = 36 ст.).
С. 49-51; Король Бардак Пятьнїт (хуевая трагедия в нескольких действиях).
С. 52-60. Тексты печатаются (с изм. и доп.) по вышеуказанным издаъшям
«Неприличная поэзия» и «Стихотворные произведения».
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3. Áàðêîâ, È.Ñ. Íåïðèñòîéíàÿ ïîýçèÿ. Ïðîèçâåäåíèÿ ïîäëèííûå è ïðè-
ïèñûâàåìûå / Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ (1732—1768 ãã.). — Ìîñêâà: [á. è.], 
1992 ãîä. — [1], 1—18, [1] ñ.: èë. (íà òèò. ñ.); 21 × 15 ñì. Íà òèò. ñ. (ñ. [1]) òàêæå 
óâå äîìëåíèå: «Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè! Èçäàòåëè ïðåäóïðåæäàþò îá èñïîëü-
çîâàíèè àâòîðîì íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè è íå ðåêîìåíäóþò äàííîå èçäà-
íèå äëÿ ÷òåíèÿ ëèöàì, íå äîñòèãøèì ñîâåðøåííîëåòèÿ». Íà ñ. 18 â êîíöå: 
«© Ðèæñêèé èçäàòåëüñêèé êîîïåðàòèâ ”SIGULDA“ ã. Ðèãà 1992 ã.». Ñî äåð-
æàíèå: Ëóêà Ìóäèùåâ (339 ñòðîê). Ñ. 1—5; Ñòèõîòâîðåíèÿ (èç öèêëà ”Äå-
âè÷üè øàëîñòè“): «Ïîíà÷àëó ”Àç“ äà ”Áóêè“... (2 ñò.)», «Ó÷åíüå — ñâåò... 
(2 ñò.)», «Ñòàÿ âîðîáûøêîâ... (8 ñò.)», «Øåë õóé ïî õóþ... (8 ñò.)». Ñ. 5; Ñåëü-
ñêèé âèä (4/4 = 16 ñò.). Ñ. 5—6; Êîëûáåëüíàÿ (9/4 = 36 ñò.). Ñ. 6; Èñïîâåäü 
(23/4 = 92 ñò.). Ñ. 6—7; Ïèñüìî ê ñåñòðå (274 ñòðîêè). Ñ. 7—10; Ïîï Âàâèëà 
(45/4 = 180 ñò.). Ñ. 11—13; Îòåö Ïàèñèé (24/4 = 96 ñò.). Ñ. 13—14; Ïðîâ Êóçüìè÷ 
(20/4 = 8 ñò.). Ñ. 14—15; Ãðèãîðèé Îðëîâ (74/4 = 296 ñò.). Ñ. 15—18. Òåêñòû 
ïå÷àòàþòñÿ (ñ èçì.) ïî èçä.: Áàðêîâ, È.Ñ. Íåïðèëè÷íàÿ ïîýçèÿ. — Ðèãà: [Èç-
äàíèå ãàçåòû «SEX-HIT», äåê. 1991]. — 16 ñ.: [4] èë.; 28 × 21ñì.

1992, îñåíü
Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ / [Ñîñòàâè-

òåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí; Ðåäàêòîð: Ï. Òðàííóà]. — [Êñåðîêîïèÿ ñ èçä. 
1992, ìàðò]. — [Ìîñêâà: Èçãîòîâèòåëü íå óêàçàí, îñåíü 1992]. — 159, [1] ñ.; 
19,8 × 14 ñì. — Â îáë. Íà ñ. 1 ñèíåé îáëîæêè â êðàñíóþ êðàñêó: Òðè âåêà| 
ïîýçèè|ðóññêîãî|Ýðîñà|ïóáëèêàöèè è|èññëåäîâàíèÿ. — Ñêðåïëåíî ìåæäó 
ñ. 80/81 äâóìÿ ìåòàëëè÷åñêèìè ñêîáêàìè. — Ïî ñðàâíåíèþ ñ îðèãèíàëîì 
íå âêëþ÷åíû èë. íà ñ. [2—15] è ñ. [16] ñ ðåêëàìîé; ñ ïîñëåäíåé ñ. [17] îðèãè-
íàëà íå êñåðîêîïèðîâàíû: «Òàðòóñêàÿ òèïîãðàôèÿ. Öåíà 20 ðóá. (ïî ïîä-
ïèñêå)». Ïðîäàâàëàñü íà îïòîâîì êíèæíîì ðûíêå ã. Ìîñêâû («Îëèìïèé-
ñêèé»). Ñîäåðæàíèå òî æå, ÷òî è â îðèãèíàëå. Íà ñ. 62—67: ”Òåíü Áàðêîâà“ 
À.Ñ. Ïóø êèí; íà ñ. 99—118: ”Òåíü Áàðêîâà“ èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè-
÷åñêèõ íîæêàõ / Àíäðåé ×åðíîâ (â ò. ÷. íà ñ. 102—104 òåêñò «Òåíü Áàðêî-
âà» [24 ñòðîôû]); íà ñ. 119—128: Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìûñëà / Àëåêñàíäð 
Ëàöèñ.

1992, 14 îêòÿáðÿ
Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). «Õóäîæåñòâåííî-óíèêàëüíîå èçäàíèå», èëè 

«Äåâè÷üè øàëîñòè» ïóáëèêàòîðà: Ïå÷àëüíûé ñþæåò / Ìàêñèì Øàïèð // 
Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà: ãàçåòà îñíîâàíà â 1830 ã. ïðè ó÷àñòèè À.Ñ. Ïóøêèíà, 
èçäàíèå âîçîáíîâëåíî â 1929 ã.: ñâîáîäíàÿ òðèáóíà ïèñàòåëåé / Ó÷ðåäèòåëü: 
Òðóäîâîé êîëëåêòèâ ”Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòû“; ãë. ðåä. À.<ðêàäèé> [Ïåòðîâè÷] 
Óäàëüöîâ [1936—]. — Ìîñêâà, 1992. — 14 îêòÿáðÿ (¹ 42 (5419)). — Ñ. 4; 25 ×
× 25 ñì (4 ñòîëáöà). — Ðåöåíçèÿ íà èçä.: Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà / 
È. Áàðêîâ; [Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ — Âàëåðèé Ñàæèí; Ðåäàêòîð Âëà-
äèìèð Êàâòîðèí]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Èçä-âî áèáëèîòåêà ”Çâåçäû“], 
1992 (ÑÏá.: ÀÏ ”Ñâåòî÷“). — 206, [2] ñ.: [10] èë.; 13,3 × 10 ñì. — («Áèáëèîòåêà 
«Çâåç äû». Õóäîæåñòâåííî Óíèêàëüíîå Èçäàíèå; II). — Â ïåð. è â èë. ñóïåð-
îáëîæêå.

Èç ðåöåíçèè Ì.È. Øàïèðà:

Áàðêîâùèíå XIX â. ïîâåçëî åùå ìåíüøå. Îñîáåííî ïëîõ ïóáëèêóåìûé 
â «Ïðèëîæåíèè» ñïèñîê «Òåíè Áàðêîâà». Ïðîïóñêè ñòðîê è öåëûõ ÷åòâå-
ðîñòèøèé, èñïîð÷åííûé òåêñò, àíåêäîòè÷åñêàÿ áåññìûñëèöà íèêîèì 
îáðàçîì íå îãîâàðèâàþòñÿ — â ðåçóëüòàòå Ïóøêèí ïðåâðàùàåòñÿ â àâòî-
ðà ñëåäóþùèõ ñòèõîâ: — Òû âèäåë, — ãîâîðèò Áàðêîâ, —|Êàê ÿ òåáÿ 
èçáàâèë...|Ïîñëóøàé... ïðàâäó ãîâîðè... (Èç âñåõ âàøèõ ïåâöîâ|Åùå 
ìåíÿ íèêòî íå ñëàâèë? Â äåéñòâèòåëüíîñòè ýòî ìåñòî ó Ïóøêèíà âû-
ãëÿäåëî, ñêîðåå âñåãî òàê: Òû âèäèøü, ïðîäîëæàë Áàðêîâ,|ß âìèã 
òåáÿ èçáàâèë,|Íî ñëóøàé: èçî âñåõ ïåâöîâ|Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèë. 
Â 1930-å ãîäû Ì.À. Öÿâëîâñêèé, à â 1980-å — ×.Äæ. Äå Ìèêåëèñ ïðåäïðè-
íÿëè äâå ïîïûòêè — â öåëîì, áåçóñëîâíî, óäà÷íûå — âîññòàíîâèòü ïóø-
êèíñêèé òåêñò. Çà÷åì æå òîãäà Â. Ñàæèí ïðåïîäíîñèò ïîä èìåíåì 
Ïóøêèíà òâîð÷åñòâî àíîíèìíûõ êîïèèñòîâ, èñêàçèâøèõ îðèãèíàë äî 
íåóçíàâàåìîñòè: «Ïðèìåðíûé æðåö ðåòèâûé» âìåñòî «Ïðèàïà æðåö 
ðåòèâûé», «Êðÿõòèò íàä ñëàäêîé îäîé» âìåñòî «Êîðïèò íàä õëàäíîé 
îäîé», «Ïîãðîì÷å ñî÷èíÿòü õîòÿ» âìåñòî «Ïðåä íèì íåñ÷àñòíîå äèòÿ», 
«È ñïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Øàòðîâ» âìåñòî «Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë 
Áîáðîâ», «Áàðêîâà ïëåøü ãîðèò» âìåñòî «Áàãðîâà ïëåøü îãíåì ãîðèò» 
è ò. ä. è ò. ï.? Íî òåêñòîëîãèÿ â èçäàíèè Â. Ñàæèíà — íè÷òî ïî ñðàâíå-
íèþ ñ ôàêòîëîãèåé. Íå áåäà, ÷òî ñîñòàâèòåëü íå ñîîáùàåò íè òîãî <...>, 
÷òî Ïóøêèí íàïèñàë «Òåíü Áàðêîâà» åùå â ãîäû Ëèöåÿ.

Ñìîòðèòå â íàñò. ãëàâå îòâåòíóþ ðåïëèêó: Ñàæèí, Â.Í. Ñ «êàì÷àò-
êè» òðåáóþò ïîäðîá íîñòåé / Âàëåðèé Ñàæèí // Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà... Ì., 
1992. — 9 äåêàáðÿ (¹ 50). — Ñ. 5. íà: 1992, 9 äåêàáðÿ. Ñàæèí.

1992, 28 íîÿáðÿ
Èëþøèí, À.À. (1940—). Îçîðñòâî, ïåðåèìåíîâàííîå â õóëèãàíñòâî... / 

Áåñåäó âåëè Àëåêñàíäð Ùóïëîâ è Ðîìàí Øàëàåâ // Ïîäìîñêîâüå: åæåíå-
äåëüíàÿ ãàçåòà: èçäàåòñÿ ñ 1 ñåíòÿáðÿ 1990 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëü Ìîñêîâñêèé 
îáëàñòíîé Ñîâåò íàðîäíûõ äåïóòàòîâ; ãë. ðåä. Ä. Öèëþðèê. — Ìîñêâà: Èç-
äà òåëü èçä-âî «Ïîäìîñêîâüå», 1992 (Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÈÏÊ «Ìîñêîâñêàÿ 
ïðàâäà», íîìåð ïîäï. â ïå÷àòü 25 íîÿá. 1992 ã.). — 28 íîÿáðÿ. — Ñ. 8: èë.; 
40 × 29 ñì. — Òèðàæ 201 200 ýêç. — Î «Òåíè Áàðêîâà»:

Áàëëàäà Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ òàê æå áûëà âïåðâûå îïóá-
ëèêîâàíà çà ðóáåæîì, — òîìó ñâèäåòåëüñòâî. Â 30-å ãîäû íàøè ïóøêè-
íèñòû, êîãäà øëà ðàáîòà íàä áîëüøèì àêàäåìè÷åñêèì Ïóøêèíûì, 
õîòåëè â äîïîëíèòåëüíîì ìàëîòèðàæíîì ñïåöòîìå èçäàòü áàëëàäó Ïóø-
êè íà, ñîïðîâîäèâ åå, åñòåñòâåííî, îáñòîÿòåëüíûì êîììåíòàðèåì. Ó Öÿâ-
ëîâ ñêîãî áûëà íàïèñàíà è íàáðàíà öåëàÿ ìîíîãðàôèÿ. Â ïîñëåäíèé 
ìîìåíò ïóáëèêàöèþ çàïðåòèëè. Ïîëíîñòüþ áàëëàäà Ïóøêèíà áûëà 
îïóáëèêîâàíà â Èòàëèè, çàòåì âî Ôðàíöèè â æóðíàëå «Ñèíòàêñèñ» ñî 
ñòàòüåé Àíäðåÿ ×åðíîâà, â êîòîðîé, êñòàòè, îòðèöàåòñÿ àâòîðñòâî Ïóø-
êèíà. <...> Â ÷àñòíîñòè, Áîíäè, ñ êîòîðûì ìíå äîâåëîñü áåñåäîâàòü, áûë 
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3. Барков, И.С. Непристойная поэзия. Произведения подлиъшые и при-
писываемые / Иван Семенович Барков (1732-1768 гг.). - Москва: [б. и.],
1992 год. - [1], 1-18, [1] с.: ил. (на тит. с.); 21 × 15 см. На тит. с. (с. [1]) также
уведомление: «Уважаемые читатели! Издатели предупреждают об исполь-
зовании автором ненормативной лексики и не рекомендуют данное изда-
ние для чтения лицам, не достигшм совершеннолетия». На с. 18 в конце:
«© Рижский издательский кооператив ”ЅІСПША“ г. Рига 1992 г.». Содер-
жание: Аука Мудищев (339 строк). С. 1-5; Стихотворения (из цикла ”Де-
вичьи шалости“): «Поначалу ”Аз“ да ”Буки“... (2 ст.)», «Ученье - свет...
(2 ст.)», «Стая воробышков... (8 ст.)», «Шел Хуй по хую... (8 ст.)». С. 5; Сель-
ский вид (4/4 = 16 ст.). С. 5-6; Колыбельная (9/4 = 36 ст..) С. 6; Исповедь
(23/4 = 92 ст.). С. 6-7; Письмо к сестре (274 строки). С. 7-10; Поп Вавила
(45/4 = 180 ст.). С. 11-13; Отец Паисий (24/4 = 96 ст.). С. 13-14; Пров Кузьмич
(20/4 = 8 ст.). С. 14-15; Григорий Орлов (74/4 = 296 ст.). С. 15-18. Тексты
печатаются (с изм.) по изд.: Барков, И.С. Неприличная поэзия. - Рига: [Из-
дание газеты «ЅЕХ-ЪПТ», дек. 1991]. - 16 с.: [4] ил.; 28 × 21см.

1992, осень
Три века поэзии русского Эроса: публикации и исследования/ [Состави-

тели: А. Щуплов, А. Илюшин; Редактор: П. Траннуа] - [Ксерокош/тя с изд.
1992, март]. - [Москва: Изготовитель не указан, осень 1992]. - 159, [1] с.;
19,8 × 14 см. - В обл. На с. 1 сшей обложки в красную краску: Три века|
поэзш/т | русского | Эроса | публикации и | исследования. - Скреплено между
с. 80/81 двумя металлическими скобками. - По сравнению с оригиналом
не включены ил. на с. [2-15] и с. [16] с рекламой; с последней с. [17] ориги-
нала не ксерокопированы: «Тартуская типография. Цена 20 руб. (по под-
писке)››. Продавалась на оптовом книжном рынке г. Москвы («Олимпий-
скш`×і››). Содержаъше то же, что и в оригІ/щале. На с. 62-67: ”Тень Баркова“
А.С. Пушкин; на с. 99-118: ”Тень Баркова“ или еще о пушкинских эроти-
ческих ножках / Андрей Чернов (в т. ч. на с. 102-104 текст «Тень Барко-
ва» [24 строфы]); на с. 119-128: В поисках утраченного смысла/Александр
Аацис.

1992, 14 октября
Ш(тир, М.И. (1962-2006). «Художественно-уникальное издание», или

«Девичьи шалости» публикатора: Печальный сюжет / Максим Шапир //
Аитературная газета: газета основана в 1830 г. при участии А.С. ПушкІ/ша,
издание возобновлено в 1929 г.: свободная трибуна писателей /Учредитель:
Трудовой коллектив ”.7\итературной газеты“; гл. ред. А.<ркадий> [Петрович]
Удальцов [1936-]. - Москва, 1992. - 14 октября (Не 42 (5419)). - С. 4; 25 ×
× 25 см (4 столбца). - Рецензия на изд.: Барков, И.С. Девичья игрушка /
И. Барков; [Составлеъше и примечания - Валершїт СажІШ; Редактор Вла-
димир Кавторин] - Санкт-Петербург: [Изд-во библиотека ”3везды“],
1992 (СПб.: АП ”Светоч“). - 206, [2] с.: [10] ил.; 13,3 × 10 см. - («Библиотека
«Звезды». Художественно Уш/шальное Издаъше; П). - В пер. и в ил. супер-
обложке.
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Из рецензии М.И. Шаштра:

Барковщине ХІХ в. повезло еще меньше. Особеъшо плох публикуемьпїт
в «Приложенш/І» список «Теъш Баркова». Пропуски строк и целых четве-
ростиший, испорченный текст, анекдотическая бессмыслица никоим
образом не оговариваются - в результате Пуцп<ин превращается в авто
ра следующих стихов: - Ты видел, - говорит Барков, - | Как я тебя
избавил... |Послушай... правду говори... (Из всех ваших певцов | Еще
меня никто не славил? В действительности Это место у Пушкина вы-
глядело, скорее всего так: Ты видишь, продолжал Барков, |Я вмиг
тебя избавил, | Но слушай: изо всех певцов | Никто меня не славил.
В 1930-е годыМ.А. Цявловский, а в 1980-е-Ч.Дж. Де Микелис предпри-
няли две попытки - в целом, безусловно, удачные - восстановить пуш-
кинский текст. Зачем же тогда В. Сажин преподносит под именем
Пушкина творчество анонимных копиистов, исказивших оригинал до
неузнаваемости: «Примерный жрец ретивый» вместо «Приапа жрец
ретивый», «Кряхтит над сладкой одой» вместо «Корпит над хладной
одой», «Погромче сочинять хотя» вместо «Пред ним несчастное дитя»,
«И спой лишь так, как пел Шатров» вместо «Не пой лишь так, как пел
Бобров», «Баркова плешь горит» вместо «Багрова плешь огнем горит»
и т. д. и т. п.? Но текстология в издании В. СажІШа - ничто по сравне-
нию с фактологией. Не беда, что составитель не сообщает ни того <...>,
что Пушкин написал «Тень Баркова» еще в годы Аицея.

Смотрите в наст. главе ответную реплику: Сажин, В.Н. С «камчат-
ки» требуют подробностей / Валерий Сажин // Аитературная газета... М.,
1992. - 9 декабря (Ме 50). - С. 5. на: 1992, 9 декабря. Сажин.

1992, 28 ноября
Илюшин, АА. (1940-). Озорство, переименованное в хулиганство... /

Беседу вели Александр Щуплов и Роман Шалаев // Подмосковье: ежене-
дельная газета: издается с 1 сентября 1990 года / Учредитель Московский
областной Совет народных депутатов; гл. ред. Д. Цилюрик. - Москва: Из-
датель изд-во «Подмосковье», 1992 (Газета отпечатана в ИПК «Московская
правда», номер подп. в печать 25 нояб. 1992 г.). - 28 ноября. - С. 8: ил.;
40 × 29 см. - Тираж 201 200 Экз. - О «Тени Баркова»:

Баллада Пушкина «Тень Баркова», которая так же была впервые опуб-
лш<ована за рубежом, - тому свидетельство. В 30-е годы наши пушки-
нисты, когда шла работа над большим академическим Пушкиным,
хотели в дополъштельном малотиражном спецгоме издать балладу Пуш-
кгша, сопроводив ее, естествеъщо, обстоятельным комментарием. У Цяв-
ловского была написана и набрана целая монография. В последний
момент публикацию запретили. Полностью баллада Пушкина была
опубликована в Италии, затем во Франции в журнале «Синтаксис» со
статьей Андрея Чернова, в которой, кстати, отрицается авторство Пуш-
кшта. <...> В частности, Бонди, с которым мне довелось беседовать, был
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óáåæäåí, ÷òî èìåííî Ïóøêèí — àâòîð áàëëàäû. Ñåé÷àñ «Òåíü Áàðêîâà» 
îïóáëèêîâàíà è ó íàñ âïåðâûå â æóðíàëå «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» â 
ïðîøëîì ãîäó, çàòåì â äðóãèõ ñáîðíèêàõ.

Â áåñåäå ãîâîðèòñÿ îá èçäàíèè «Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà», î çà-
ïðåùåíèè â Èðêóòñêå èçäàíèÿ «Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—
XIX ââ.» (Èðêóòñê: ”ÈÊÑÝÑ“, 1991). Ëþáîïûòíûé äèàëîã ïðîèçîøåë ìåæ-
äó À.À. Èëþøèíûì è À.Í. Ùóïëîâûì:

[Ùóïëîâ, À.Í.]. Âïåðâûå, êàæåòñÿ «Ëóêà» áûë îïóáëèêîâàí ÒÀÌ? 
[Èëþøèí, À.À.]. Äà, â Àíãëèè. Çà ãðàíèöåé áûë îïóáëèêîâàí è «Ïðàâ 
Ôîìè÷», íå ãîâîðÿ îá èçäàíèÿõ XIX âåêà».

Èìååòñÿ â âèäó èçäàíèå ñ âûìûøëåííûìè âûõîäíûìè ñâåäåíèÿìè: Èâàí 
Áàðêîâ. Ëóêà Ìóäèùåâ. — 2-å Èçäàíèå. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÖÊ ÊÏÑÑ 
«Ãîñïîëèòèçäàò», 1969 [ò. å. Ëîíäîí: Ôëåãîí Ïðåññ, 1969]. — 80 ñ.: [6] ïîðòð.; 
10,8 × 6,6 ñì. — Â îáë. Íà ñ. 1 îáë.: Ïîýçèÿ. Ñìîòðèòå îá èñòîðèè ýòîãî èçäà-
íèÿ íàø êîììåíòàðèé â íàñò. ãëàâå íà: 1991, êîíåö — 1992, íà÷àëî. «Ðóññêàÿ 
ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ....» (Èðêóòñê, 1991).

Â äåéñòâèòåëüíîñòè â Ðîññèè â ïåðèîä ñ 1905 ïî 1918 ãîä âûøëî 10 ïå-
÷àòíûõ èçäàíèé «Ëóêè Ìóäèùåâà», â îñíîâíîì â èçäàòåëüñòâå «Ðåíåñàíñú», 
Âàðøàâà. Ñì. ïîäðîáíîå èõ îïèñàíèå: [Áåññìåðòíûõ, Ë.Â.]. Êîììåíòàðèè 
[ê òåêñòó:] Òðè æåðòâû ñëàäîñòðàñòèÿ, èëè Ïå÷àëüíàÿ ïîâåñòü î Ëóêå Ìóäè-
ùåâå // Ðóññêèé Ýðîñ. Áàíÿ: [Ñáîðíèê ýðîòè÷åñêîé ïîýçèè è ïðîçû] / [Ïîä-
áîð òåêñòîâ è èëëþñòðàöèé èç ëè÷íîé êîëëåêöèè Ëåîíèäà Áåññìåðòíûõ]. — 
Ìîñêâà: «Ìèñòåð Èêñ», 1994 (ã. Ìîæàéñê (Ìîñê. îáë.): Ìîæàéñêèé ïîëè-
ãðàôêîìáèíàò êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè, ïîäï. â ïå÷àòü 10.02.94). — Ñ. 405—
407. — (413, [3] ñ.: [16] èë.; 21,5 × 14,5 ñì. — (Ëèòåðàòóðíàÿ ñåðèÿ «Ñåêñ-ïèð. 
Æåì÷óæèíû èíòèìíîé ñëîâåñíîñòè». Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ êëàññèêà / Ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð ñåðèè Ëåîíèä [À.] Ìåçèíîâ [1938—]; Õóäîæåñòâ. îôîðìëåíèå 
Ãåíðèõà Êîìàðîâà; [ò. 4]). — Â ïåð. 50 000 ýêç. — Íà ïåðåïëåòå: Ñåêñ ïèð. 
Áàíÿ. Íà êîðåøêå: Ñåêñ ïèð. Ðóññêèé Ýðîñ.).

Íà îáîðîòàõ òèò. ñòðàíèö äâóõ âàðøàâñêèõ èçäàíèé 1905—1907 íàïå÷à-
òàíî: «Èñòèíà 70 ãîäîâú...», ÷òî îçíà÷àåò íå âðåìÿ íàïèñàíèÿ, ñîçäàíèÿ «Ëóêè 
Ìóäèùåâà» (1770-å èëè 1870-å ãîäû), à âðåìÿ ïðîèñõîäÿùèõ ñîáûòèé â ïîý-
ìå, ò. å. â 1870-å ãîäû. Â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (ÐÃÁ ËÑÏ) õðàíèòñÿ 
6 ñïèñêîâ «Ëóêè Ìóäèùåâà», ñ ïðåäïîëîæèòåëüíîé äàòîé ñî÷èíåíèÿ îêîëî 
1896 ã. Ðàíåå 1896 ã. ñïèñêîâ «Ëóêè Ìóäèùåâà» íå âñòðå÷àåòñÿ. Ñàìûé ðàí-
íèé è íàèáîëåå èñïðàâíûé ñïèñîê âñòðåòèëñÿ íàì â áîëüøîì ñáîðíèêå ýðî-
òè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, ïèñàííûõ ðóêîé Âëàäèìèðà Åãîðîâè÷à Øìàðî-
âèíà (1852—1924), ñâÿçàííîãî ñ Ìàëûì òåàòðîì. Ïîñëå åãî ñìåðòè, æåíà 
Ëåíòîâñêàÿ-Øìàðîâèíà, Ñîôüÿ Íèêîëàåâíà (1868—1944) ïðîäàëà Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâó ýòîò ñáîðíèê, 10 ýðîòè÷åñêèõ àêâàðåëåé ê 1-ìó äåéñòâèþ ïàðî-
äèè íà «Ãîðå îòú óìà», à òàêæå 4 ðèñóíêà ïåðîì, òóøüþ èç ñåðèè «Âäîâà —|
èëè|òðè æåðòâû ñëàäîñòðàñòüÿ» õóäîæíèêà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Åãîðü-
åâà (Åãîðîâà) (1860—1908) ñ åãî ìîíîãðàììîé «Í. Åãîðîâú». Ñì. ïîäðîáíåå 
îá ýòîì â ãëàâå 3 íàñò. èçä. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À.

1992, 9 äåêàáðÿ
Ñàæèí, Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷ (1946—). Ñ «êàì÷àòêè» òðåáóþò ïîäðîáíî-

ñòåé / Âàëåðèé Ñàæèí // Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà: ñâîáîäíàÿ òðèáóíà ïèñàòåëåé: 
ãàçåòà îñíîâàíà â 1830 ã. ïðè ó÷àñòèè À.Ñ. Ïóøêèíà, èçäàíèå âîçîáíîâëåíî 
â 1929 ã.: âûõîäèò ïî ñðåäàì / Ó÷ðåäèòåëü — òðóäîâîé êîëëåêòèâ «Ëèòåðà-
òóðíîé ãàçåòû»; Ãë. ðåä. À.[Ï.] Óäàëüöîâ; ðåäêîë. [íà ñ. 16—10 èìåí]; Îá-
ùå ñòâåííûé ñîâåò «ËÃ» [45 èìåí]. — Ì.: «Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà», 1992. — 
9 äåêàáðÿ 1992 ã. (¹ 50 (5427)). — Ñ. 5; 20 × 18 ñì (â 3 ñòá.); Íåîáõîäèìîå 
ïîñëå ñëîâèå / Ðåäàêöèÿ ðóññêîé ëèòåðàòóðû «ËÃ». Ñ. 5; 11,5 × 18,5 ñì 
(â 3 ñòá.) (Ðåçîíàíñ). — Íà ñ. 16: Íîìåð ïîäïèñàí ê ïå÷àòè 7.12.92. Òèðàæ 
510 000 ýêç.

Èç îòâåòíîé ðåïëèêè Â.Í. Ñàæèíà:

Òåì è îòëè÷àåòñÿ èçäàíèå, ïðåäïðèíÿòîå «Áèáëèîòåêîé «Çâåçäû», ÷òî 
îíî ñîñòàâëÿëîñü íå íà îñíîâå «èçóðîäîâàííûõ» ìíîãî÷èñëåííûìè ïåðå-
ïèñ÷èêàìè ñïèñêîâ, à ïî òåì, ÷òî èçãîòîâëåíû âî âðåìÿ, ìàêñèìàëüíî 
ïðè áëèæåííîå ê ïåðèîäó ñîçäàíèÿ: òåêñòû Áàðêîâà — ïî ñàìîé äðåâíåé 
èç èçâåñòíûõ íûíå ðóêîïèñåé 1777 ãîäà, «Òåíü Áàðêîâà» — ïî îäíîìó èç 
ñòà ðåéøèõ ñïèñêîâ 1855 ãîäà8* (òàê! — Ë.Á.), «Ëóêà Ìóäèùåâ» — ïî ñïèñ-
êó êîíöà XIX — íà÷. XX âåêà, òîæå, êàæåòñÿ, áîëåå ñòàðîãî íåò. Åñëè 
ãîâîðèòü îá óðîäîâàíèè òåêñòà, òî äëÿ òîãî èìååòñÿ òî÷êà îòñ÷åòà êðè-
òåðèÿ ïðàâèëüíîñòè — â òåêñòîëîãèè ïðåäïî÷òåíèå âñåãäà îòäàåòñÿ áîëåå 
äðåâíèì ñïèñêàì. È õîòÿ, êîíå÷íî, ýòîò ïðèíöèï (êàê è ëþáîé äðóãîé) 
íå ñëåäóåò àáñîëþòèçèðîâàòü, íî ãîâîðèòü î ïóáëèêàöèè ñàìûõ ðàííèõ 
èç èçâåñòíûõ ñïèñêîâ êàê îá «èçóðîäîâàâøèõ èñõîäíûé òåêñò» (îí åñòü 
ó Ìàêñèìà Øàïèðà?) áîëüøàÿ ñìåëîñòü, ñêàæåì òàê. Ïîýòîìó, ìíîãî-
÷èñëåííûå ïðèìåðû, ïðèâîäèìûå â ñòàòüå, åñëè íå ãîðÿ÷èòüñÿ, íàäî ðàñ-
ñìàòðèâàòü íå èíà÷å êàê ïóáëèêàöèþ âàðèàíòîâ ñïèñêîâ Ìàêñèìà Øà-
ïèðà. Íå áîëåå òîãî. Ïðîôåññèîíàëüíûå ïîçíàíèÿ ÷åì îáøèðíåå, òåì 
áîëåå ïîáóæäàþò ê îñòîðîæíîñòè â ñóæäåíèÿõ è âûâîäàõ. Ìàêñèìó Øà-
ïèðó ñîìíåíèÿ ÷óæäû. Åùå íå äîêàçàíî ñ àáñîëþòíîé íåñîìíåííîñòüþ, 
÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò ïåðó Ïóøêèíà, è ïóáëèêàöèÿ ïîýìû 
ïîä èìåíåì âåëèêîãî ïîýòà äàåòñÿ óñëîâíî, ñî ññûëêîé íà àâòîðèòåò ãè-
ïîòåçû Ì. Öÿâëîâñêîãî — Ìàêñèì Øàïèð çíàåò íå òîëüêî àâòîðà, íî è 
äàòó ñîçäàíèÿ ïîýìû, è òî, êàê, «ñêîðåå âñåãî», òî èëè èíîå ìåñòî òåêñòà 
âûãëÿäåëî ó Ïóøêèíà! Ïîýòîìó óâåðåííî ïîäñòàâëÿåò «íóæíûå», êàê îí 
âûðàæàåòñÿ, ðèôìû: Áàðêîâó, Ïóøêèíó, àíîíèìíîìó àâòîðó «Ëóêè» — 
è, áåçóñëîâíî, óâåðåí, ÷òî ïðàâèëüíî ïå÷àòàòü «Áàãðîâà ïëåøü», à íå 
«Áàðêîâà ïëåøü»... <...> Âïðî÷åì, è ó «êàì÷àòêè» áûâàþò óäà÷è: òðè îïå-
÷àòêè â êíèãå Ìàêñèì Øàïèð îòìåòèë òî÷íî.

8* [Ê ñîæàëåíèþ, Â.Í. Ñàæèí îïóáëèêîâàë òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñàìîìó íåèñïðàâ-
íîìó è ñàìîìó ïîçäíåìó ñïèñêó À2 êîíöà 1880-õ ãîäîâ (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. Åä. 
õð. Q 696 (Âûï. 12—13). Ë. 126îá.—136 / Ñ. 250—269). Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå â íàñò. ãëàâå ïðè 
îïèñàíèè ñáîðíèêà «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» (ÑÏá., 1992) íà: 1992, ìàé, Áàðêîâ.
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убежден, что именно Пушкин - автор баллады. Сейчас «Тень Баркова»
опубликована и у нас впервые в журнале «Литературное обозрение» в
прошлом году, затем в других сборъшках.

В беседе говорится об изданш/І «Три века поэзии русского Эроса», о за-
прещении в Иркутске издания «Русская эротическая литература ХУІ-
ХІХ вв.» (Иркутск: ”ИКСЭС“, 1991). Аюбопытный диалог произошел меж-
ду А.А. Илюшиным и А.Н. Щупловым:

[Шум/тв, АМН] Впервые, кажется «Аука» был опубликован ТАМ?
[Илюшищ АА.]. Да, в Англии. За границей был опубликован и «Прав
Фомич», не говоря об изданиях ХІХ века».

Имеется в виду издаъше с вымьштлеъшьпх/щ выходными сведеъшями: Иван
Барков. Аука Мудищев. - 2-е Издание. - Москва: Издательство ЦК КПСС
«Госполигиздат», 1969 [т. е. Аондон: Флегон Пресс, 1969]. - 80 с.: [6] портр.,
10,8 × 6,6 см. - В обл. На с. 1 обл.: Поэзия. Смотрите об истории Этого изда-
ния наш комментарий в наст. главе на: 1991, конец - 1992, начало. «Русская
эротическая литература ХУІ-ХІХ вв....» (Иркутск, 1991).

В действительности в России в период с 1905 по 1918 год вышло 10 пе-
чатных изданий «Ауки Мудищева», в основном в издательстве «Ренесансъ»,
Варшава. См. подробное их описание: [Беое/иертнык, А.В.]. Комментарии
[к тексту:] Три жертвы сладострасгия, или Печальная повесть о Ауке Муди-
Щеве // Русскшїі Эрос. Баня: [Сборник эротической поэзии и прозы] / [Под-
бор текстов и иллюстрацшїі из личной коллекции Аеоъшда Бессмертных]. -
Москва: «Мистер Икс», 1994 (г. Можайск (Моск. обл.): Можайский поли-
графкомбшат комитета РФ по печати, подп. в печать 10.02.94). - С. 405-
407. - (413, [3] с.: [16] ил.; 21,5 × 14,5 см. - (Аитературная серия «Секс-пир.
Жемчужгшы штгшиной словесности». Русская эротическая классика / Глав-
ньпїт редактор серии Аеонид [А.] Мезинов [1938-]; Художеств. оформление
Генриха Комарова; [т. 4]). - В пер. 50 000 экз. - На переплете: Секс пир.
Баня. На корешке: Секс пир. Русский Эрос.).

На оборотах тит. страниц двух варшавских изданий 1905-1907 напеча-
тано: «Исгшіа 70 годовъ...››, что означает не время нагщсаъшя, создания «Ауки
Мудищева» (1770-е или 1870-е годы), а время происходящих событий в поэ-
ме, т. е. в 1870-е годы. В коллекции Н.В. Скородумова (РГБ АСП) храъштся
6 сшасков «Ауки Мудищева», с предположительной датой сочинеъшя около
1896 г. Ранее 1896 г. списков «Ауки МудЩева>> не встречается. Самьпїі ран-
ш/пїІ и наиболее исправньпїт сгшсок встретился нам в большом сборнш<е эро-
тических стихотворений, писанных рукой Владимира Егоровича Шмаро-
вина (1852-1924), связанного с Малым театром. После его смерти, жена
Аенговская-Шмаровина, Софья Николаевна (1868-1944) продала Н.В. Ско-
родумову этот сборник, 10 эротических акварелей к 1-му действию паро-
дш/І на «Горе отъ ума», а также 4 рисунка пером, тушью из серш/І «Вдова -|
или | три жертвы сладострастья» художника Николая Николаевича Егорь-
ева (Егорова) (1860-1908) с его монограммой «Н. Егоровъ». См. подробнее
об этом в главе 3 наст. изд. при описаш/Іи списка А.

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 791

1992, 9 декабря
Сажин, Валерий Николаевич (1946-). С «камчатки» требуют подробно-

стей /Валершїї Сажгш //Аитературная газета: свободная трибуна Шсателей:
газета основана в 1830 г. при участш/І А.С. Пушкгша, издание возобновлено
в 1929 г.: выходит по средам / Учредитель - трудовой коллектив «Аитера-
турной газеты», Гл. ред. А. [П] Удальцов; редкол. [на с. 16-10 имен]; Об-
Щественный совет «АГ» [45 имен]. - М.: «Аитературная газета», 1992. -
9 декабря 1992 г. (По 50 (5427)). - С. 5; 20 × 18 см (в 3 стб.); Необходимое
послесловие / Редакция русской литературы «АГ». С. 5; 11,5 × 18,5 см
(в 3 стб.) (Резонанс). - На с. 16: Номер подписан к печати 7.12.92. Тираж
510 000 экз.

Из ответной реплики В.Н. Сажина:

Тем и отличается издаъше, предпринятое «Виблиотекой «Звезды», что
оно сосгавлялось не на основе «изуродованных» многотп/тслештыми пере
писчиками списков, а по тем, что изготовлены во время, максимально
приближенное к периоду создания: тексты Баркова - по самой древней
из известных ньше рукоШ/Ісей 1777 года, «Тень Баркова» - по одному из
старейших списков 1855 года8* (так! - /1.Б.), «Аука Мудищев» - по спис-
ку конца ХІХ - нач. ХХ века, тоже, кажется, более старого нет. Если
говорить об уродовании текста, то для того имеется точка отсчета кри-
терия правильности - в тексгологии предпочтеъше всегда отдается более
древъшм сш/Іскам. И хотя, конечно, этот принцип (как и любой другой)
не следует абсолютизировать, но говорить о публикации самых ранних
из известных списков как об «изуродовавших исходный текст» (он есть
у Максима Шапира?) большая смелость, скажем так. Поэтому, много-
числеъшые примеры, приводимые в статье, если не горячиться, надо рас-
сматривать не гшаче как публш<ацию вариантов сгшсков Максима Ша-
пира. Не более того. Профессиональные познания чем обширнее, тем
более побуждают к осторожности в суждеъшях и выводах. Максиму Ша-
пиру сомнения чужды. Еще не доказано с абсолютной несомненностью,
что «Тень Баркова» принадлежит перу Пушкгша, и публикация поэмы
под именем великого поэта дается условно, со ссылкой на авторитет ги-
потезы М. Цявловского - Максим Шашр знает не только автора, но и
дату создаъшя поэмы, и то, как, «скорее всего», то или иное место текста
выглядело у Пушкгша! Поэтому уверенно подставляет «нужные», как он
выражается, рифмы: Варкову, Пушкину, анонимному автору «Ауки» -
и, безусловно, уверен, что правильно печатать «Багрова плешь», а не
«Варкова плешь»... <...> Впрочем, и у «камчатки» бывают удачи: три опе-
чатки в книге Максим Шапир отметил точно.

8* [К сожалению, В.Н. Сажин опубликовал текст «ТЪнь Баркова» по самому неисправ-
ному и самому позднему сш/Іску Аз конца 1880-х годов (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2. Ед.
хр. Ц696 (Вып. 12-13). А. 12606.-136 / С. 250-269). См. об этом подробнее в наст. главе при
огшсаъпш сборника «Девичья игруцп<а>> (СПб., 1992) на: 1992, май, Барков.
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Èç «Íåîáõîäèìîãî ïîñëåñëîâèÿ» ðåäàêöèè:

Ñòîèò ëè óäèâëÿòüñÿ òîìó, ÷òî Ì. Øàïèð ïðåäïî÷åë òåêñòó «Òåíè Áàð-
êîâà», èçäàííîé «Áèáëèîòåêîé «Çâåçäû» è èçîáèëóþùåé íàðóøåíèÿ ìè 
ðàçìåðà, ðèôìîâêè è ëîãèêè, òåêñòû, ïîäãîòîâëåííûå Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêèì è ×.Äæ. äå Ìèêåëèñîì, ñâîáîäíûå îò ýòèõ íåäîñòàòêîâ?

1992, äåêàáðü
Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà / èçäàíèå ïîäãî-

òîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ; [Õóäîæíèê Ä. Øèìèëèñ; Ðåäàêòîð Þ.À. Ìè-
õàéëîâ]. — Ìîñêâà: [Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð»], 1992 ([Ì.: Òèï. 
«Êðàñíûé ïðîëåòàðèé»], ñäàíî â íàáîð 20.09.92, ïîäï. ê ïå÷àòè 23.10.92). — 
411, [5] ñ.: ïîðòð. (íà ñ. 2), ôàêñ. (íà ñ. 52); 20,5 × 13,5 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ 
ëèòåðàòóðà; [ò. 1]). — Â ïåð. 30 000 ýêç. — Âûøëà â ñâåò â äåêàáðå 1992 ã. — 
Ñîäåðæàíèå: Èâàí Áàðêîâ — èñòîðèÿ êóëüòóðíîãî ìèôà [(21) ñíîñêà] / 
Àíäðåé Çîðèí. Ñ. 5—16; Èâàí Áàðêîâ: áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê [(63) ñíîñêè] / 
Íèêèòà Ñàïîâ. Ñ. 17—36; Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàð-
êîâà [øìóöòèòóë]. Ñ. 37—38; [Òåêñòû]: (Ïðèíîøåíèå Áåëèíäå; Îäû I—XVII; 
Ñðàæåíèå ìåæäó õóåì è ïèçäîþ î ïåðâåíñòâå: Ïîåìà; Åïèñòîëû. I—II; Ïèñü-
ìî Ïðèàïó; Åëåãèè. I—VII; Áàñíè è ïðèò÷è [22 íàçâàíèÿ]; Åïèãðàììû. 1—30; 
Íàäïèñè. 1—15; Ïîðòðåòû [6]; Áèëåòû. I—XLVII; Åïèòàôèè. 1-àÿ—6-àÿ; 
Ñîíåòû. 1—24; Ðåöåïòû. 1—5; Çàãàòêè. 1—19; Ïåñíè. I—XIV; Ðàçíûå ïèåñû 
[7 íà çâàíèé]; Äðàìàòè÷åñêèå ïèåñû (Åáèõóä <...>. Ñ. 262—275; Äóðíîñîâ è 
Ôàðíîñ <...>. Ñ. 276—318)). Ñ. 39—318; Äîïîëíåíèÿ [øìóöòèòóë]. Ñ. 319—320; 
[Òåêñòû]: (À. Piron. Ode à Priape [íà ôð. ÿç.]; À. Ïèðîí. Îäà Ïðèàïó; Â. Ðó áàí. 
Îäà â ïîõâàëó ëþáâè; Ñòèõîòâîðåíèÿ è ïåðåâîäû È. Áàðêîâà [4 íàçâàíèÿ]; 
Ñòèõîòâîðåíèÿ, ïðèïèñûâàåìûå È. Áàðêîâó [5 íàçâàíèé]). Ñ. 321—350; Ïðè-
ëîæåíèÿ [øìóöòèòóë]. Ñ. 351—352; Ðóêîïèñíàÿ è ïå÷àòíàÿ èñòîðèÿ Áàðêîâà 
è áàðêîâèàíû [(38) ñíîñîê] / Íèêèòà Ñàïîâ. Ñ. 353—368; Îáçîð ðóêîïèñ-
íûõ ñáîðíèêîâ áàðêîâèàíû [(16) ñïèñêîâ XVIII—XIX âåêîâ] / [À.Ë. Çîðèí, 
Í.Ñ. Ñàïîâ]. Ñ. 369—382; Ñîêðàùåííûå îáîçíà÷åíèÿ óïîìèíàåìûõ àðõèâî-
õðàíèëèù. Ñ. 382; Êîììåíòàðèè [øìóöòèòóë]. Ñ. 383—384; Ïðèìå÷àíèÿ 
[À.Ë. Çîðèí, Í.Ñ. Ñàïîâ]. Ñ. 385—399; Ñëîâàðü óñòàðåâøèõ ñëîâ. Ñ. 400—402; 
Ñïèñîê ñèíîíèìîâ ê îñíîâíûì îáñöåííûì ñëîâàì è ïîíÿòèÿì. Ñ. 403; Ñëî-
âàðü ìèôîëîãè÷åñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ èìåí è íàçâàíèé. Ñ. 404—407; Ñîäåð-
æàíèå. Ñ. 408—411, [1]; [= 412]; [Ìàêåò àííîòèðîâàííîé êàðòî÷êè]. Ñ. [2]. — 
Íà ñ. 4 (îáîðîò òèò. ñ.) «çíàê îõðàíû àâòîðñêîãî ïðàâà» ©: «Çîðèí À.Ë., Ñà-
ïîâ Í.Ñ. Ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòîâ, ñòàòüè, ïðèìå÷àíèÿ, 1992». Ïîä 
ïñåâäîíèìàìè «Ñàïîâ Í.Ñ.», «Í. Ñàïîâ», «Íèêèòà Ñàïîâ» ñêðûëñÿ Ñåð-
ãåé Èãîðåâè÷ Ïàíîâ (ïåðâåíñòâî â ðàñêðûòèè ïñåâäîíèìà ïðèíàäëåæèò 
(ñ 2002 ã.) Ì.È. Øà ïèðó è È.À. Ïèëüùèêîâó).

Óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà: â ñòàòüå À.Ë. Çîðèíà íà 
ñ. 6 (öèòàòà ïðèâåäåíà äàëåå â îïèñàíèè ñòàòüè À.Ë. Çîðèíà); â ñòàòüå Íè-
êè òû Ñàïîâà íà ñ. 364—365:

Èíà÷å ê èçó÷åíèþ òåìû ïîäîøåë èçâåñòíûé ïóøêèíèñò Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé â ñâÿçè ñ èññëåäîâàíèåì ïîýìû («áàëëàäû») Ïóøêèíà «Òåíü Áàð-
êîâà». Âûÿñíÿÿ åå ëèòåðàòóðíóþ òðàäèöèþ, Öÿâëîâñêèé ÷óòü ëè íå âïåð-

âûå èçâëåê èç ðóêîïèñíûõ ñáîðíèêîâ òåêñòû áàðêîâèàíû è ïîäãîòîâèë 
èõ ê ïå÷àòè â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé è ïàðàëëåëåé ê «Òåíè Áàðêîâà». 
Îäíàêî çàêîí÷åííîå â 1935—1936 ãã. èññëåäîâàíèå Öÿâëîâñêîãî, ïðåäíà-
çíà÷àâøååñÿ äëÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ Ïóøêèíà, èçäàíî íå áûëî4. 
[ñíîñêà Í. Ñàïîâà âíèçó ñòðàíèöû]4 (Âàæíîå óêàçàíèå íà íàìåðåíèå Öÿâ-
ëîâñêîãî îïóáëèêîâàòü ïîäáîðêó ïðîèçâåäåíèé áàðêîâèàíû ñîäåðæèò-
ñÿ â öèòèðóåìîì íèæå ïèñüìå Ã.À. Ãóêîâñêîãî [1902—1950]; îá ýòèõ 
ïëàíàõ íàì áîëüøå íè÷åãî íå èçâåñòíî). Èíòåðåñ ê áàðêîâèàíå áûë è ó 
äðó ãîãî âûäàþùåãîñÿ ó÷åíîãî, ñïåöèàëèñòà ïî ðóññêîìó XVIII â., Ã.À. Ãó-
êîâñêîãî, êîòîðîìó, âåðîÿòíî, ïðèíàäëåæèò ÷åñòü è ïåðâîãî ïóáëèêàòî-
ðà â ïîäöåíçóðíîé ïå÷àòè ïîäëèííîãî áàðêîâèàíñêîãî (÷òî íå îçíà÷àåò 
«áàðêîâñêîãî»!) òåêñòà. Î ïóáëèêàòîðñêèõ íàìåðåíèÿõ Ãóêîâñêîãî íåêî-
òîðîå ïðåäñòàâëåíèå äàåò åãî ïåðåïèñêà ñ ðåäàêöèåé «Ëèòåðàòóðíîãî íà-
ñëåäñòâà» (2 Ïåðåïèñêà õðàíèòñÿ â ÖÃÀËÈ, ô. 603, îï. 1, åä. õð. 67, öè òè-
ðóåòñÿ ñ óêàçàíèåì ëèñòîâ â òåêñòå). Óæå â ïåðâîì ïèñüìå ê È.Ñ. Çèëü-
áåðøòåéíó, îáñóæäàÿ âîçìîæíîñòè ïóáëèêàöèè ìàòåðèàëîâ XVIII — 
íà÷àëà XIX â., Ãóêîâñêèé íàìå÷àåò äâå òåìû: «ïîäïîëüíîé ñòèõîâîé ëè-
òåðàòóðû», âêëþ÷àþùåé ïîëèòè÷åñêóþ è ëèòåðàòóðíóþ ñàòèðó, è âòîðî-
ãî êîìïëåêñà, êîòîðûé «êàñàåòñÿ äðóãîãî êðûëà ïîäñïóäíîé ïîýçèè — 
ýðîòèêè, îò Áàðêîâà äî Ëîíãèíîâà. Â íàñò<îÿùåå> âðåìÿ, êàê èçâåñòíî 
âåðîÿòíî è Âàì, Ì.À. Öÿâëîâñêèé èçäàåò êîå-÷òî èç Áàðêîâà è ïñåâäî-
Áàðêîâà. Êîíå÷íî, òàêîå èçäàíèå, êàê, íàïð., Ë. Íàñë., íå ìîæåò èìåòü 
äåëà ñ ïðÿìîé ïîðíîãðàôèåé; íî õîðîøî áûëî áû, âîîáùå ãîâîðÿ, òåì 
èëè èíûì ñïîñîáîì ââåñòè â íàó÷íûé îáîðîò ñâåäåíèÿ î ïîýòàõ è ïîýçèè, 
íåêîãäà èãðàâøèõ îãðîìíóþ ðîëü â ëèòåðàòóðíîé æèçíè, à íûíå âîâñå 
íåèçâåñòíûõ äàæå ñïåöèàëèñòàì» (ë. 1îá.—2; ïèñüìî îò 23/IX 1931 ã.)».

Îòìåòèì íåêîòîðûå ðåöåíçèè: Çîðèí, À.Ë. Âòîðàÿ êíèãà çà 223 ãîäà: 
Áàðêîâ áåç êóïþð / [Àíäðåé Çîðèí; èíòåðâüþ áðàë Àëåêñåé Ìîêðîóñîâ] // 
Îãîíåê / ãë. ðåä. Ë.Í. Ãóùèí [1944—]. — Ì., 1991. — ¹ 46 (3356), 9—16 íîÿ-
áðÿ. — Ñ. 22, 23; 11 × 5,5 + 30 × 5,5 ñì. Òèðàæ 1 790 000 ýêç. (Î ïðåäñòîÿùåì 
èç äàíèè: âûøëî â äåêàáðå 1992 ã.); Ìèõàéëîâ, Þ.À. Î Áóññåíàðå, Ñîéêèíå 
è ïð.: Êîððåñïîíäåíòàì «Ëàäîìèðà» / Þ. Ìèõàéëîâ, ãë. ðåäàêòîð ÍÈÖ «Ëà-
äîìèð» // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 1992. — 31 èþëÿ (¹ 31). — Ñ. 5; 30 × 16 ñì. 
(Î ïðåäñòîÿùåì èçäàíèè: âûøëî â äåêàáðå 1992 ã.); Â.Å. Áàðêîâ ïî-íàó÷íî-
ìó / Â.Å. // Ìîñêîâñêèå íîâîñòè. — Ì., 1992. — 20 äåêàáðÿ (¹ 51—52); 11 × 6 ñì. 
(Î âûïóñêå â ñâåò); Íåìçåð, À.Ñ. Âîññòàíîâëåííàÿ íîðìà: ïîä ìàñêîé ãîñïî-
äèíà Áàðêîâà / Àíäðåé Íåìçåð // Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà. — Ì., 1992. — 26 äåêà-
áðÿ. — Ñ. 7; 49 × 14,5 ñì; Ùóïëîâ, À.Í. Èâàí Áàðêîâ — çåðêàëî ðóññêîé... 
æèç íè / Àëåêñàíäð Ùóïëîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 1993. — 19 ôåâðàëÿ 
(¹ 8). — Ñ. 4: ïîðòð.; 20,5 × 26,5 ñì.

1992, äåêàáðü
Çîðèí, Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ (1956—). Èâàí Áàðêîâ — èñòîðèÿ êóëüòóðíîãî 

ìèôà / Àíäðåé Çîðèí // Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàð êîâà 
/ èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. — Ìîñêâà: [ÍÈÖ «Ëàäî ìèð»], 
1992 (Òèï. íå óêàçàíà, ñäàíî â íàáîð 20.09.92, ïîäï. ê ïå÷àòè 23.10.92). — 
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ИЗ «НЄООХОДИМОГО ПОСАЄСАОВИЯ» рЄДаКЦИИІ

Стоит ли удивляться тому, что М. Шапир предпочел тексту «Теъш Вар-
кова», издаъшой «Виблиотекой «Звезды» и изобилующей нарушеъшями
размера, рифмовки и логики, тексты, подготовленные М.А. Цявлов-
ским и Ч.Дж. де Микелисом, свободные от этих недостатков?

1992, декабрь
Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / издание подго-

товили А. Зорин и Н. Сапов; [Художник Д. Шимилис; Редактор Ю.А. Ми-
хайлов]. - Москва: Шашоиздательскгй Центр «Аадоь/Шр»], 1992 ([М.: Тип.
«Красньпїт пролетарий››], сдано в набор 20.09.92, подп. к печати 23.10.92). -
411, [5] с.: портр. (на с. 2), факс. (на с. 52); 20,5 × 13,5 см. - (Русская потаенная
литература; [т. 1]). - В пер. 30 000 экз. - Вышла в свет в декабре 1992 г. -
Содержание: Иван Барков - история культурного мифа [(21) сноска] /
Андрей Зорин. С. 5-16; Иван Барков: биографическшїт очерк [(63) сноски] /
Никита Сапов. С. 17-36; Девичья игрушка, или Сочинения господгша Вар-
кова [шмуцтитул]. С. 37-38; [Тексты]: (Приношение Белинде; Оды І-ХУП;
Сражеъше между хуем и Шздою о первенстве: Поема; Епистолы. І-ІІ; Пись-
мо Приапу; ЕлегІ/ш. І-УП; Басни и притчи [22 названия]; Епиграммы. 1-30;
Надписи. 1-15; Портреты [6]; Билеты. І-ХЬУП; Епитафии. 1-ая-6-ая;
Сонеты. 1-24; Рецепты. 1-5; Загатки. 1-19; Песни. І-ХШ; Разные пиесы
[7 названий]; Драматические пиесы (Ебихуд <...>. С. 262-275; Дурносов и
Фарнос <...>. С. 276-318)). С. 39-318; Дополнения [шмуцтитул]. С. 319-320;
[Тексты]: (А. Рігоп. Обе а Рп'аре [на фр. яз.]; А. Пирон. ОдаПриапу; В. Рубан.
Ода в похвалу любви; Стихотворения и переводы И. Баркова [4 названия];
Стихотворения, приписываемые И. Баркову [5 назваъшй]). С. 321-350; При-
ложения [шмуцтитул]. С. 351-352; Рукописная и печатная история Баркова
и барковианы [(38) сносок] / Никита Сапов. С. 353-368; Обзор рукопис-
ных сборнІ/шов барковианы [(16) списков ХУПІ-ХІХ веков] / [А.А. Зорин,
Н.С. Сапов]. С. 369-382; Сокращенные обозначеъшя упоминаемых архиво-
хранилищ. С. 382; Комментарии [шмуцтитул]. С. 383-384; Примечания
[А.А. Зоргш, Н.С. Сапов]. С. 385-399; Словарь устаревших слов. С. 400-402;
Список синонимов к основным обсцеъшым словам и понятиям. С. 403; Сло-
варь мифологических и исторических имен и назваъшй. С. 404-407; Содер-
жание. С. 408-411, [1]; [= 4121; [Макет аннотированной карточки]. С. [2]. -
На с. 4 (оборот тит. с.) «знак охраны авторского права» ©: «Зоргщ А..А., Са-
пов Н.С. Составлеъше, подготовка текстов, статьи, примечаъшя, 1992». Под
псевдонимами «Сапов Н.С.››, «Н. Сапов», «Никита Сапов» скрылся Сер-
гей Игоревич Панов (первенство в раскрытии псевдонима принадлежит
(с 2002 г.) М.И. Шапиру и И.А. Пильщикову).

Упомшания о «Тени Баркова» А.С. Пушкина: в статье А..А. ЗорІ/ша на
с. 6 (цитата приведена далее в описании статьи А..А. Зорина); в статье Ни-
киты Сапова на с. 364-365:

Иначе к изучению темы подошел известньпїт пушкинист М.А. Цявлов-
скш71 в связи с исследованием поэмы («баллады») Пушкина «Тень Вар-
кова». Выясняя ее литературную традшшо, Цявловскшїт чуть ли не впер-

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 793

вые извлек из рукописных сборников тексты барковианы и подготовил
их к печати в качестве иллюстраций и параллелей к «Тени Баркова».
Однако закончешюе в 1935-1936 гг. исследоваъше Цявловского, предна-
значавшееся для академического издания Пушкина, издано не было4.
[сноска Н. Сапова въшзу страницы]4 (Важное указаъше на намереъше Цяв-
ловского опубликовать подборку произведеъшй барковианы содержит-
ся в цитируемом ниже письме Г.А. Гуковского [1902-1950]; об Этих
планах нам больше ничего не известно). Интерес к барковиане был и у
другого выдающегося ученого, специалиста по русскомуШв., Г.А. Ґу-
ковского, которому, вероятно, принадлежит честь и первого публикато-
ра в подцензурной печати подлинного барковианского (что не означает
«барковского››!) текста. О публш<аторских намереъшях Гуковского неко-
торое представлеъше дает его перешска с редакцией «Аитературного на-
следства» (2 Переписка хранится в ЦҐААИ, ф. 603, оп. 1, ед. хр. 67, цити-
руется с указанием листов в тексте). Уже в первом гщсьме к И.С. Зиль-
берштейну, обсуждая возможности публикации материалов ХУПІ -
начала ХІХ в., Ґуковскшёі намечает две темы: «подпольной сгиховой ли-
тературы», включающей политическую и литературную сатиру, и второ
го комплекса, которыи «касается другого крыла подспуднои поэзии -
эротики, от Баркова до Аонгинова. В наст<оящее> время, как известно
вероятно и Вам, М.А. Цявловский издает кое-что из Баркова и псевдо-
Варкова. Конечно, такое издаш/Іе, как, напр., А. Насл., не может иметь
дела с прямой порнографией; но хорошо было бы, вообще говоря, тем
или шаым способом ввести в научньй оборот сведеъшя о поэтах и поэзии,
некогда игравших огромную роль в литературной жизни, а ньше вовсе
неизвестных даже специалистам» (л. 106.-2; письмо от 23/ІХ 1931 г.)».

Отметим некоторые рецензии: Зорин, А../1. Вторая книга за 223 года:
Барков без купюр / [Андрей Зоргш; интервью брал Алексей Мокроусов] //
Огонек / гл. ред. А.Н. Гущин [1944-]. - М., 1991. - По 46 (3356), 9-16 ноя-
бря. - С. 22, 23; 11 × 5,5 + 30 × 5,5 см. Тираж 1 790 000 экз. (О предстоящем
издании: вышло в декабре 1992 г.); Михайлов, ЮА. О Вуссенаре, Сойкине
и пр.: Корреспондентам «Аадоь/Шра» /Ю. Михайлов, гл. редактор ЪП/ІЦ «Аа-
домир»//Книжное обозреъше. -М., 1992. - 31 июля (По 31). - С. 5; 30 × 16 см.
(О предстоящем изданш/І: вышло в декабре 1992 г.); В.Е. Барков по-научно-
му/В.Е. //Московские новости. -М., 1992. - 20 декабря (По 51-52); 11 × 6 см.
(О выпуске в свет); Немзер, А.С. Восстановленная норма: под маской госпо-
дина Баркова /Андрей Немзер //Независимая газета. -М., 1992. - 26 дека-
бря. - С. 7; 49 × 14,5 см; Щуплов, А.Н. Иван Барков - зеркало русской...
жизни /Александр Щуплов //Книжное обозреъше. -М., 1993. - 19 февраля
(По 8). - С. 4: портр.; 20,5 × 26,5 см.

1992, декабрь
Зорин, Андрей Леонидович (1956-). Иван Барков - история культурного

мифа/Андрей Зорш1//Девичья итруцша, или Сошшения господІ/ша Баркова
/ издаъше подготовили А. Зорин и Н. Сапов. - Москва: [ЪП/ІЦ «Аадомир»],
1992 (Тип. не указана, сдано в набор 20.09.92, подп. к печати 23.10.92). -
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Ñ. 5—16. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 1]). — Â ñíîñêàõ [21] áèáëèî-
ãðàôè÷åñêèå ññûëêè. — Íà ñ. 6:

Â òðàäèöèîííî àòðèáóòèðóåìîé Ïóøêèíó ïîýìå «Òåíü Áàðêîâà» ðîäî-
íà÷àëüíèê ñðàìíîé ïîýçèè ÿâëÿåòñÿ ãåðîþ â ìîìåíò ìóæñêèõ çàòðóä-
íåíèé: Îí âèäèò — â âåòõîì ñþðòóêå|Ñ ñïóùåííûìè øòàíàìè,|Ñ õóè-
íîé òîëñòîþ â ðóêå,|Ñ îòâèñëûìè ìóäàìè|ßâèëàñü òåíü <...>. Ïåðåä 
íàìè, ïî ñóòè äåëà, áîæåñòâî ÿçû÷åñêîé ìèôîëîãèè, òðåáóþùåå æåðòâ 
è ïðîñëàâëåíèé è ïðèõîäÿùåå íà ïîìîùü ñâîèì æðåöàì. «Ïî÷òî æ, åáå-
íà ìàòü, çàáûë òû ìíå â áåäå ìîëèòüñÿ», — âîñêëèöàåò òåíü è äåéñòâèòåëü-
íî îêàçûâàåòñÿ â ñîñòîÿíèè âîññòàíîâèòü óâÿäøèå ñèëû ñâîåãî ïðèâåð-
æåíöà, à ïîçäíåå è ñïàñòè åìó æèçíü.

1992, äåêàáðü
[Çîðèí, À.Ë., Ñàïîâ, Íèêèòà (ïñåâä.)]. Îáçîð ðóêîïèñíûõ ñáîðíèêîâ áàð-

êîâèàíû / [Áåç ïîäïèñè] // Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà 
Áàðêîâà / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. — Ìîñêâà: [ÍÈÖ «Ëà-
äîìèð»], 1992. — Ñ. 369—382. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 1]). — 
Ïðèâåäåíû [16] ñïèñêîâ XVIII—XIX âåêîâ.

1992, äåêàáðü
[Çîðèí, À.Ë. (1956—), Ñàïîâ, Íèêèòà (ïñåâä.)]. Ïðèìå÷àíèÿ / [Áåç ïîäïè-

ñè] // Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà / èçäàíèå ïîä-
ãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. — Ìîñêâà: [ÍÈÖ «Ëàäîìèð»], 1992. — 
Ñ. 385—399. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 1]).

1992, äåêàáðü
Ñàïîâ, Íèêèòà [ïñåâä.]. Èâàí Áàðêîâ: áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê / Íèêèòà 

Ñàïîâ // Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà / èçäàíèå ïîä-
ãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. — Ìîñêâà: [ÍÈÖ «Ëàäîìèð»], 1992. — Ñ. 17—
36. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 1]). — Â ñíîñêàõ [63] áèáëèîãðàôè-
÷åñêèå ññûëêè è ïðèìå÷àíèÿ.

1992, äåêàáðü
Ïàíîâ, Ñåðãåé Èãîðåâè÷. Ðóêîïèñíàÿ è ïå÷àòíàÿ èñòîðèÿ Áàðêîâà è áàð-

êîâèàíû / Íèêèòà Ñàïîâ [ïñåâä.] // Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïî-
äèíà Áàðêîâà / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. — Ìîñêâà: [ÍÈÖ 
«Ëàäîìèð»], 1992. — Ñ. 353—368. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 1]). — 
Â ñíîñêàõ [38] áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê è ïðèìå÷àíèé. — Íà ñ. 364:

Èíà÷å ê èçó÷åíèþ òåìû ïîäîøåë èçâåñòíûé ïóøêèíèñò Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêèé â ñâÿçè ñ èññëåäîâàíèåì ïîýìû («áàëëàäû») Ïóøêèíà «Òåíü Áàð-
êîâà». Âûÿñíÿÿ åå ëèòåðàòóðíóþ òðàäèöèþ, Öÿâëîâñêèé ÷óòü ëè íå âïåð-
âûå èçâëåê èç ðóêîïèñíûõ ñáîðíèêîâ òåêñòû áàðêîâèàíû è ïîäãîòîâèë 
èõ ê ïå÷àòè â êà÷åñòâå èëëþñòðàöèé è ïàðàëëåëåé ê «Òåíè Áàðêîâà». 
Îäíàêî çàêîí÷åííîå â 1935—1936 ãã. èññëåäîâàíèå Öÿâëîâñêîãî, ïðåäíà-
çíà÷àâøååñÿ äëÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ Ïóøêèíà, èçäàíî íå áûëî.

Íà ñ. 365 öèòàòà èç ïèñüìà Ã.À. Ãóêîâñêîãî ê È.Ñ. Çèëüáåðøòåéíó â ðåäàê-
öèþ «Ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäñòâà» îò 23 ñåíòÿáðÿ 1931 ã. (ÐÃÀËÈ. Ô. 603. 
Îï. 1. Åä. õð. 67. Ë. 1îá.—2): «<...> Â íàñò.<îÿùåå> âðåìÿ, êàê èçâåñòíî âåðî-
ÿòíî è Âàì, Ì.À. Öÿâëîâñêèé èçäàåò êîå-÷òî èç Áàðêîâà è ïñåâäî-Áàðêîâà. 
<...>» Òàì æå íà ñ. 357—360 âïåðâûå îïèñàíà ðóêîïèñü «Âàêõàíàëè÷åñêèé 
ïåâåö Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ» èç ÐÃÀËÈ (Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 1. 79 ë.) è ïðè-
âåäåíû èç íåå îáøèðíûå âûïèñêè.

1993, ÿíâàðü
Òðèôîíîâ, Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ (1906—2000). Âûõîä íà ïîëÿíû ñ «êëóáíè÷-

êîé»: ýðîòè÷åñêèå ãîðèçîíòû ìàñòåðîâ êóëüòóðû / Íèêîëàé Òðèôîíîâ, 
äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ã. Ìîñêâà // Ïðàâäà: ãàçåòà îñíîâàíà 5 ìàÿ 
1912 ãî äà ïî èíèöèàòèâå Â.È. Ëåíèíà / Ó÷ðåäèòåëü — æóðíàëèñòñêàÿ îð-
ãàíèçàöèÿ «Ïðàâäû; Ãàçåòà èçäàåòñÿ ÀÎ «Ïðàâäà èíòåðíýøíë»; Ãë. ðåä. 
Ã.Í. Ñå ëåçíåâ [1947—]; Ðåäêîë.: À.È. Áàòûãèí [è äð., âñåãî íà 4-é ñ. 10 èìåí]. — 
Ìîñêâà, 1993 (Òèï. èçä-âà «Ïðåññà»). — Âòîðíèê, 5 ÿíâàðÿ 1993 ãîäà (¹ 2 
(26956)). — Ñ. 4: [1] èë.; 21 × 24 ñì (â 5 ñòá.). — 500 000 ýêç. Ïðèâîäèòñÿ ïîë-
íîñòüþ òåêñò ñòàòüè âîñüìèäåñÿòèñåìèëåòíåãî áîðöà ñ «êëóáíè÷êîé» («êàê 
êðåïíåò íðàâñòâåííîñòü, êîãäà äðÿõëååò ïëîòü»):

Âûõîä íà ïîëÿíû ñ «êëóáíè÷êîé».
Ýðîòè÷åñêèå ãîðèçîíòû ìàñòåðîâ êóëüòóðû.

Íà âêóñ è íà öâåò, êàê èçâåñòíî, òîâàðèùåé íåò. Êàæäûé íàõîäèò 
ñâîè æèòåéñêèå ðàäîñòè è ðàçâëå÷åíèÿ ñîîòâåòñòâåííî ñîáñòâåííîìó äó-
õîâíîìó óðîâíþ. Îäíè òÿíóòñÿ ê êíèãàì Äîñòîåâñêîãî, Ïóøêèíà, Ëüâà 
Òîëñòîãî. Äðóãèõ ïðåëüùàþò òîìèêè î ïîõîæäåíèÿõ «Àíæåëèêè» èëè 
èíûõ ñåêñ-äèâ, ñåãîäíÿ çàïîëîíèâøèõ îòå÷åñòâåííûé êíèæíûé ðûíîê. 
Ïëîõî, êîãäà íà òàêóþ íàæèâó ïîääàþòñÿ è íàøè åùå ñîâñåì íåäàâíî 
ñ÷èòàþùèå ñåáÿ áëàãîïðèñòîéíûìè ñîëèäíûå èçäàíèÿ.

Ïàëüìà ïåðâåíñòâà çäåñü ïðèíàäëåæèò æóðíàëó «Ëèòåðàòóðíîå îáî-
çðåíèå», ïðåâðàòèâøåìó ñâîé îäèííàäöàòûé íîìåð çà ïðîøëûé ãîä â 
ýí öèêëîïåäèþ... ëèòåðàòóðíîé íåïðèñòîéíîñòè.

Ïîõàáíûå ñòèõîòâîðåíèÿ ðÿäà ïîýòîâ äàþòñÿ òàì áåç âñÿêèõ êóïþð 
è ñòûäëèâûõ ìíîãîòî÷èé, ñ òî÷íûì âîñïðîèçâåäåíèåì òåõ ñëîâ è âûðà-
æåíèé, êîòîðûå ïèøóòñÿ õóëèãàíñòâóþùèìè ïîäðîñòêàìè íà çàáîðàõ è 
ñòåíàõ îáùåñòâåííûõ óáîðíûõ. Â íåêîòîðûõ òåêñòàõ ýòà ëåêñèêà âñòðå-
÷àåòñÿ áóêâàëüíî â êàæäîé ñòðîêå. Íà ýòîì ôîíå ïðÿìî-òàêè îáðàçöîì 
ñêðîìíîñòè âûãëÿäèò ñòàòüÿ Ì. Ãàñïàðîâà, êîòîðûé ïðèâîäèò íåïå÷àò-
íóþ ëåêñèêó íå â îòå÷åñòâåííîé, à â ëàòèíñêîé òðàíñêðèïöèè.

È õîòÿ ó÷àñòíèêè æóðíàëüíîãî íîìåðà íå ìîãóò íå ïðèçíàòü, ÷òî äå-
ìîíñòðèðóåìàÿ èìè «ýðîòèêà» «ãðóáà è îòêðîâåííà ïîðîé äî îìåðçåíèÿ», 
ñ óâëå÷åíèåì êóïàþòñÿ â ìàòåðèàëå, îí èõ âäîõíîâëÿåò, ïîâûøàåò æèç-
íåííûé òîíóñ. Íàïðèìåð, À. Çîðèí çàêàí÷èâàåò ñâîþ ñòàòüþ äàæå òàêèì 
àíòèãîãîëåâñêèì âîñêëèöàíèåì: «Íå òàê óæ è ñêó÷íî æèòü íà ýòîì ñâå òå, 
ãîñïîäà!»
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С. 5-16. - (Русская потаенная литература; [т. 1]). - В сносках [21] библио-
графические ссылки. - На с. 6:

В традиционно атрибутируемой Пушкину поэме «Тень Баркова» родо-
начальник срамнои поэзии является герою в момент мужских затруд-
неншїі: Он видит - в ветхом сюртуке | С спущенными штанами, | С хуи-
ной толстою в руке, | С отвислыми мудами | Явилась тень <...>. Перед
нами, по сути дела, божество языческой мифологш/І, требующее жертв
и прославленшїт и приходящее на помощь своим жрецам. «Почто ж, ебе-
намать, забылтымне в беде молиться», - восклицаеттень и действитель-
но оказывается в состоянии восстановить увядшие силы своего привер-
женца, а позднее и спасти ему жизнь.

1992, декабрь
[Зорин, А../1., Сапов, Никита (псевд.)]. Обзор рукоШ/Існых сборников бар-

ковианы / [Без подписи] // Девичья игрушка, или Сочинения господина
Баркова / издаъше подготовили А. Зорин и Н. Сапов. - Москва: [НИЦ «Аа-
домир»], 1992. - С. 369-382. - (Русская потаенная литература; [т. 1]). -
Приведены [16] списков ХУПІ-ХІХ веков.

1992, декабрь
[Зорин, А./1. (1956-), Сапов, Никита (псевд.)]. Примечания / [Без подпи-

си] // Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова / издание под-
готовили А. Зорин и Н. Сапов. - Москва: [НИЦ «Аадомир»], 1992. -
С. 385-399. - (Русская потаенная литература; [т. 1]).

1992, декабрь
Сапов, Никита [псевд.]. Иван Барков: биографический очерк / Никита

Сапов //Девичья игрушка, или Сочгшеъшя господІ/ша Баркова / издание под-
готовили А. Зоршт и Н. Сапов. - Москва: [НИЦ «Аадомир»], 1992. - С. 17-
36. - (Русская потаенная литература; [т. 1]). - В сносках [63] библиографи-
ческие ссылки и примечаъшя.

1992, декабрь
Панов, Сергей Игоревич. Рукописная и печатная история Баркова и бар-

ковианы /Никита Сапов [псевд.] //Девичья игрушка, или Сочинения госпо-
д1×ша Баркова / издание подготовили А. Зорин и Н. Сапов. - Москва: [НИЦ
«Аадомир»], 1992. - С. 353-368. - (Русская потаеъшая литература; [т. 1]). -
В сносках [38] библиографических ссылок и примечаншїі. - На с. 364:

Иначе к изучению темы подошел известный пушкинист М.А. Цявлов-
скшїі в связи с исследоваъшем поэмы («баллады››) Пушкина «Тень Бар-
кова». Выясняя ее литературную традшшо, Цявловский чуть ли не впер-
вые извлек из рукописных сборнш<ов тексты барковианы и подготовил
их к печати в качестве иллюстраций и параллелей к «Теъш Баркова».
Однако законченное в 1935-1936 гг. исследование Цявловского, предна-
значавшееся для академического издания Пушкина, издано не было.
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На с. 365 цитата из Шсьма Г.А. Ґуковского к И.С. Зильберштейну в редак-
цию «Аитературного наследства» от 23 сентября 1931 г. (РҐААИ. Ф. 603.
Оп. 1. Ед. хр. 67. А. 106.-2): «<...> В наст.<оящее> время, как известно веро-
ятно и Вам, М.А. Цявловский издает кое-что из Баркова и псевдо-Баркова.
<...>›› Там же на с. 357-360 впервые описана рукопись «Вакханалический
певец Иван Семенович Барков» из РГААИ (Ф. 74. Оп. 1. Ед. хр. 1. 79 л.) и при-
ВЄДЄНЬІ ИЗ НЄЄ ОбШИрНЬІЄ ВЬШИСКИ.

1993, январь
Трифонов, Николаи'Алексеевич (1906-2000). Выход на поляны с «клубнич-

кой»: эротические горизонты мастеров культуры / Николай Трифонов,
доктор филологических наук, г. Москва // Правда: газета основана 5 мая
1912 года по инициативе В.И. Аенина / Учредитель - журналистская ор-
ганизация «Правды; Газета издается АО «Правда интернэшнл»; Ґл. ред.
Г.Н. Селезнев [1947-]; Редкол.: А.И. Батыггщ [и др., всего на 4-й с. 10 имен]. -
Москва, 1993 (Тип. изд-ва «Пресса»). - Вторник, 5 января 1993 года (По 2
(26956)). - С. 4: [1] ил.; 21 × 24 см (в 5 стб.). - 500 000 экз. Приводится пол-
ностью текст статьи восьмидесятисемилетнего борца с «клубничкой» («как
крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть››):

Выход на поляны с «клубничкой».
ЭРОТИЧЄСКИЄ ГОРИЗОНТЬІ МаСТЄрОВ КуАЬТурЬІ.

На вкус и на цвет, как известно, товаршей нет. Каждьпїт находит
свои житейские радости и развлечеъшя соответствеъшо собствештому ду-
ховному уровню. Одни тянутся к кш/Ігам Достоевского, Пушкина, Аьва
Толстого. Других прельщают томики о похождениях <<Анжелш<и>> или
иных секс-див, сегодня заполонивших отечественньш книжныи рьшок.
Плохо, когда на такую наживу поддаются и наши еще совсем недавно
считающие себя благопристойными солидные издания.

Пальма первенства здесь прштадлежит журналу «Аитературное обо
зрение», превратившему свои одиннадцатыи номер за прошлыи год в
энциклопедию... литературнои непристоиности.

Похабные стихотворения ряда поэтов даются там без всяких купюр
и стыдливых многоточии, с точным воспроизведением тех слов и выра-
жеш/пїт, которые гшшутся хулиганствующими подростками на заборах и
стенах общественных уборных. В некоторых текстах эта лексика встре-
чается буквально в каждой строке. На этом фоне прямо-таки образцом
скромности выглядит статья М. Гаспарова, которьпй приводит непечат-
ную лексику не в отечественной, а в латинской транскрипцш/т.

И хотя участники журнального номера не могут не признать, что де
монстрируемая ими <<эротш<а>> «груба и откровеъпта порой до омерзеъшя»,
с увлечением купаются в материале, он их вдохновляет, повышает жиз-
ненный тонус. Например, А. ЗорІ/ш заканчивает свою статью даже таким
антигоголевским восклшаъшем: «Не так уж и скучно жить на этом свете,
господа!»
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Óâû, çàùèòíèêè è àïîëîãåòû ïîõàáùèíû âîîáùå ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
áîëüøèìè ñâîáîäîëþáöàìè è äàæå îñâîáîäèòåëÿìè ëèòåðàòóðû îò ñòå-
ñíèòåëüíûõ çàïðåòîâ, îò òðàäèöèîííîé äëÿ ðóññêîé ñëîâåñíîñòè èäåè îá-
ùåñòâåííîãî äîëãà. Èìåííî ïîñëåäíåå, ïî óòâåðæäåíèþ Ì. Çîëîòîíî ñî âà 
(åãî ñòàòüÿ îïóáëèêîâàíà ïîä ýïàòèðóþùèì íàçâàíèåì «Ìàñòóðáà íè çà-
öèÿ»), ÿêîáû áûëî âå÷íûì ïðîêëÿòèåì, òÿãîòåâøèì íàä õóäîæíèêîì.

Ãîñïîäè, êàê òóò íå âñïîìíèòü Ãîðüêîãî, êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ çàìå-
òèë ïî ïîâîäó òàêèõ ëèòåðàòîðîâ, ÷òî îíè «íå ìîãóò íå ñìåøèâàòü ñâî-
áîäó ñ ïåäåðàñòèåé», à «îñâîáîæäåíèå ÷åëîâåêà» ó íèõ ñòðàííûì îáðàçîì 
ñìåøèâàåòñÿ «ñ ïåðåìåùåíèåì åãî èç îäíîé ïîìîéíîé ÿìû â äðóãóþ, 
à ïîðîþ äàæå íèçâîäèòñÿ ê ñâîáîäå ÷ëåíà è — òîëüêî» («Ëèòåðàòóðíîå 
íàñëåäñòâî», ò. 72, ñ. 288).

Ê ñîæàëåíèþ, ìóòíàÿ âîëíà, ïîäíÿòàÿ «Ëèòåðàòóðíûì îáîçðåíèåì», 
ñåãîäíÿ ïîäõâà÷åíà è äðóãèìè èçäàíèÿìè, åùå íåäàâíî èìåâøèìè õî-
ðîøóþ ðåïóòàöèþ. Âîò óæå è ïîïóëÿðíûé åæåíåäåëüíèê «Êíèæíîå îáî-
çðåíèå» áåçóäåðæíî ðåêëàìèðóåò êàê çàìå÷àòåëüíûé áåñòñåëëåð íå-
äàâíî âûøåäøóþ â Èðêóòñêå êíèãó «Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà 
XVI—XIX ââ. Èçáðàííûå ñòðàíèöû».

Â êà÷åñòâå õàðàêòåðíîãî îáðàçöà, êîòîðûé äîëæåí áåñïðîèãðûøíî 
çàâëå÷ü ÷èòàòåëÿ, äàæå äàåòñÿ îòðûâîê èç íåêîåé àíîíèìíîé ïîýìû 
«Ãðèãîðèé Îðëîâ». Çäåñü ñî âñåé îòêðîâåííîñòüþ ñîîáùàåòñÿ, ÷òî èìåí-
íî âûïèðàëî â ðåéòóçàõ ãåðîÿ ïîýìû è êàê Åêàòåðèíà II, ñîîòâåòñòâåííî, 
íàçâàííàÿ êðåïêèì ñëîâå÷êîì, ðàññòåãèâàëà ó ñâîåãî ïàðòíåðà áðþêè.

Ê âîñõâàëåíèþ êíèãè «ÊÎ» ïðèâëåêëî öåëóþ êîìïàíèþ, ñîñòîÿùóþ 
èç ïîýòà, ïðîçàèêà, àðòèñòà è èçäàòåëÿ. Çàõëåáûâàÿñü îò âîñòîðãà, îíè 
îáúÿâëÿþò ðåêëàìèðóåìûé ñáîðíèê êëàññèêîé, ñ ïðèñóùåé êëàññèêå äó-
õîâíîñòüþ. «Ëèòåðàòóðîé» ñ áîëüøîé áóêâû, à â ãðóáî-íåïðèñòîéíûõ 
âèðøàõ, ïîäîáíûõ âûøåíàçâàííîé ïîýìå, âèäÿò «ñâîáîäó äûõàíèÿ ðóñ-
ñêîãî ñòèõà».

Â ýòîì õâàëåáíîì õîðå ÿâíûì «ëèöåìåðèåì âûãëÿäèò çàáîòà Ì. Æâà-
íåöêîãî î òîì, ÷òîáû êíèãà íå ïîïàëà â ðóêè äåòåé. Âåäü ñîâåðøåííî 
ÿñíî, ÷òî ïîäîáíûå èçäàíèÿ — òåì áîëåå ñ ïîìîùüþ øóìíîé ðåêëà-
ìû — íåñîìíåííî, ïðîíèêíóò â ñàìûå ðàçëè÷íûå ÷èòàòåëüñêèå ñëîè è 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü âíåäðåíèþ â ñîçíàíèå äåòåé è ïîäðîñòêîâ âñåäî-
çâîëåííîñòè è ðàçíóçäàííîñòè.

Íî ðåäàêöèè «ÊÎ» ïîêàçàëîñü ìàëî àïîëîãåòèêè ïîõàáùèíû â îä-
íîì íîìåðå. Îíà è äàëåå ïðîÿâëÿåò óñòîé÷èâîñòü ñâîèõ íîâûõ ñïåöèôè-
÷åñêèõ èíòåðåñîâ. Òàê, ðàçâåðíóâ ñëåäóþùèé (16-é) íîìåð åæåíåäåëü-
íèêà, ìû íàõîäèì áîëüøóþ, íà äâå ïîëîñû, ñòàòüþ À. Ñèðà «Ýðîòèêà è 
ïîðíîãðàôèÿ», íà÷èíàþùóþñÿ ñ çàùèòû íåîáõîäèìîñòè óïîòðåáëåíèÿ 
ìàòà êàê «èñòèííî ñâîáîäíîé ÷àñòè ðóññêîãî ÿçûêà», êîòîðàÿ, îêàçûâà-
åòñÿ, âûðàæàåò «ñîïðîòèâëåíèå ñîöèàëüíîìó äàâëåíèþ íà ëè÷íîñòü» è 
ïîääåðæèâàåò «ïñèõè÷åñêîå ðàâíîâåñèå ÷åëîâåêà».

Ïðîñëåæèâàÿ ýðîòè÷åñêóþ ëèíèþ â ðóññêîé ïîýçèè, Àëåêñàíäð Ñèð 
ñ âûñîòû ñâîåé ñïåöèôè÷åñêîé ýðóäèöèè òðàêòóåò ñòèõè Ïóøêèíà, Ëåð-
ìîíòîâà, Ïîëåæàåâà êàê âåñüìà óáîãèå ïî äàííîé ÷àñòè. À î Áðþñîâå 

âî îáùå ãîâîðèòñÿ ñ ïðåíåáðåæåíèåì è íàñìåøêîé. Îí â ãëàçàõ À. Ñèðà 
ñëèøêîì íàèâåí, íåðåøèòåëåí è ïîòîìó íå âûäåðæèâàåò ýêçàìåíà íà 
çâà íèå ýðîòè÷åñêîãî ïîýòà.

Ïîäëèííûì êóìèðîì À. Ñèðà ïîáèâøèì âñå ðåêîðäû, ÿâëÿåòñÿ ýðî-
òîìàí Ìèõàèë Àðìàëèíñêèé. Åùå áû — òîò «âñåãäà âðàùàåòñÿ âîêðóã 
(èëè âíóòðè) æåíñêèõ ãåíèòàëèé» è «îñòàëüíîå íå ñòîèò åãî ïîýòè÷åñêî-
ãî âíèìàíèÿ». ×òî è ãîâîðèòü, ñ òî÷êè çðåíèÿ «Êíèæíîãî îáîçðåíèÿ» òà-
êîé ëèòåðàòîð (îí æå ôàëüñèôèêàòîð, ñôàáðèêîâàâøèé «Òàéíûå çàïè-
ñêè Ïóøêèíà 1836—1837 ãã.») äåéñòâèòåëüíî çàñëóæèâàåò âîñõèùåíèÿ.

Íå äîâîëüñòâóÿñü âîñõâàëåíèåì ýòîãî «ëèäåðà ýìèãðàíòñêîé ýðîòè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû», íåäàâíî (¹ 39) åæåíåäåëüíèê âíîâü âîçâðàòèëñÿ 
ê ýòîé òåìå è îïÿòü íàïå÷àòàë îáøèðíóþ ñòàòüþ À. Ñèðà — ïàíåãèðèê 
ãëàâíîìó ðîìàíó Ì. Àðìàëèíñêîãî «Äîáðîâîëüíûå ïðèçíàíèÿ — âûíóæ-
äåííàÿ ïåðåïèñêà», ñîäåðæàùåìó ñêðóïóëåçíîå, ñ ôèçèîëîãè÷åñêèìè 
ïîäðîáíîñòÿìè, îïèñàíèå ëþáîâíûõ ïðèêëþ÷åíèé öèíè÷íîãî ðàçâðàò-
íèêà. Ãëàâíîå äîñòîèíñòâî ðîìàíà, ïî ìíåíèþ êðèòèêà, ýòî «ÿðêèé áåñ-
öåðåìîííûé ÿçûê ñåêñóàëüíîé ðàñêîâàííîñòè», â ÷åì Àðìàëèíñêîìó 
«óäàåòñÿ äîéòè äî ãëóáèí íåîáû÷àéíûõ».

À. Ñèð ñîîáùàåò î ñåáå, ÷òî îí áûë êîãäà-òî áèáëèîòåêàðåì íà îäíîì 
ëåíèíãðàäñêîì ïðåäïðèÿòèè. Ìîæíî ñåáå ïðåäñòàâèòü, êàêóþ ëèòåðàòó-
ðó îí ðåêîìåíäîâàë ÷èòàòåëÿì, è êàê õîðîøî, ÷òî îí ïåðåìåíèë ïðîôåñ-
ñèþ. Ýðîòîìàí Ì. Àðìàëèíñêèé ïðèçíàâàëñÿ, ÷òî îí «ñëåäóåò âëå÷å-
íèþ, êîòîðîå ïîäîáíî ìàíèè, íå ïîääàþùåéñÿ ëå÷åíèþ». Òàêèå, êàê îí, 
íåèçëå÷èìû, íî íå íàäî ñïîñîáñòâîâàòü ðàñïðîñòðàíåíèþ ýòîé äóõîâ-
íîé çàðàçû ñðåäè íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Ðèñêóÿ áûòü ïðè÷èñëåííûì, ïî òåðìèíîëîãèè À. Ñèðà, «ê ïàòîëîãè-
÷åñêè öåëîìóäðåííûì... îõðàííèêàì íðàâñòâåííîñòè», ïðèçíàþñü, ÷òî, 
÷èòàÿ ýòó, ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü, «ëèòåðàòóðó», òàê è õîòåëîñü ìíå âçÿòü 
â ðóêè ìåòëó è âûìåñòè ñî ñòðàíèö íàçâàííûõ èçäàíèé âåñü ýòîò îòâðà-
òèòåëüíûé ìóñîð, âñå ýòî ñëîâîáëóäèå áåççàñòåí÷èâûõ àïîëîãåòîâ ïîõàá-
ùèíû. Òîëüêî, áîþñü, îäíîìó ìíå óæå íå ñïðàâèòüñÿ. Äóðíîé ïðèìåð 
âåäü çàðàçèòåëåí. Òàê, ê ìîåìó âåëè÷àéøåìó óäèâëåíèþ, ëàâðàì ëèòå-
ðàòóðíîãî è êíèæíîãî «Îáîçðåíèé» íåäàâíî ïîçàâèäîâàëà è ðåñïåêòà-
áåëüíàÿ «Ëèòåðàòóðíàÿ ãàçåòà».

Â ¹ 38 îíà íàïå÷àòàëà ñòàòüþ Ìàðêà [Àíàòîëüåâè÷à] Çàõàðîâà 
[1933—] «Âîñõîäÿùèå çâåçäû» î ïîñòàíîâêå ïüåñû Í.[Â.] Êîëÿäû [1957—] 
«Ñêàçêà î ìåðòâîé öàðåâíå», â êîòîðîé ðåæèññåð è äðàìàòóðã «íà ãëà-
çàõ èçóìëåííîãî çðèòåëÿ óâåðåííî âîñõîäÿò íà íîâûé âèòîê äðàìàòè÷å-
ñêîãî îçàðåíèÿ». ×òî æå â ýòîì ñïåêòàêëå âûçâàëî âîñõèùåíèå ó îïûòíî-
ãî ìàñòåðà òåàòðà? Áîëüøå âñåãî «èñïîëüçîâàíèå ñëåíãîâûõ íåöåíçóðíûõ 
âûðàæåíèé». Ì. Çàõàðîâ çàÿâëÿåò: «Â èñêóññòâå è ëèòåðàòóðå ðîæäà-
þòñÿ òàêèå êîëëèçèè è äîâåðèòåëüíûå êîíòàêòû, êîãäà ìåðçêèå ñëîâà,
ñòà íîâÿñü íåîáõîäèìîñòüþ, ïðåâðàùàþòñÿ â ýñòåòè÷åñêóþ òåîðèþ».

×åñòíî ãîâîðÿ, ÿ áûë ïðîñòî îøàðàøåí. Íî ïîòîì íåñêàçàííî îáðà-
äîâàëñÿ, êîãäà «Ëèòåðàòóðêà» ñàìà æå ñåáÿ è âûñåêëà, ïîìåñòèâ â ¹ 40 
ÿçâèòåëüíî-èðîíè÷åñêèé îòêëèê ÷èòàòåëüíèöû Ì. Êóçíåöîâîé. Îíà ïè-
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Увы, защитники и апологеты похабщины вообще чувствуют себя
большими свободолюбцами и даже освободителями литературы от сте-
снительных запретов, от традшиоьшой для русской словесности идеи об
ществеьшого долга. Имеьшо последнее, по утверждению М. Золотоносова
(его статья опубликована под эпатирующим назваьшем «Мастурбаьшза-
ция»), якобы было вечным проклятием, тяготевшим над художьп/шом.

Господи, как тут не вспомьшть Горького, который в свое время заме-
тил по поводу таких литераторов, что они «не могут не смешивать сво-
боду с педерастией», а «освобождеьше человека» у ьшх странным образом
смешивается «с перемещением его из однои помоинои ямы в другую,
а порою даже ьшзводится к свободе члена и - только» («Аитературное
наследство», т. 72, с. 288).

К сожалению, мутная волна, поднягая «Аитературным обозреьшем»,
сегодня подхвачена и другими изданиями, еще недавно имевшими хо
рошую репутацию. Вот уже и популярньпїт еженедельшж «Книжное обо
зрение» безудержно рекламирует как замечательный бестселлер не-
давно вышедшую в Иркутске книгу «Русская Эротическая литература
ХУІ-ХІХ вв. Избранные страницы».

В качестве характерного образца, которьй должен беспроигрышно
завлечь читателя, даже дается отрывок из некоеи анонимнои поэмы
«Ґршоршёі Орлов». Здесь со всей откровеьшосгью сообщается, что имен-
но выпирало в рейтузах героя поэмы и как Екатерина П, соответствеьшо,
названная крепким словечком, расстегивала у своего партнера брюки.

К восхвалению кьшги «КО» привлекло Целую компанию, состоящую
из поэта, прозаика, артиста и издателя. Захлебываясь от восторга, они
объявляют реклаь/Шруемьпїі сборник классикой, с присущей классІ/ше ду-
ховностью. «Аитературой» с большой буквы, а в грубо-непристойных
виршах, подобных вышеназванной поэме, видят «свободу дыхания рус-
ского стиха».

В этом хвалебном хоре явным «лицемерием выглядит заботаМ. Жва-
нецкого о том, чтобы книга не попала в руки детей. Ведь совершенно
ясно, что подобные издания - тем более с помощью шумной рекла-
мы - несомненно, проьшкнут в самые различные читательские слои и
будут способствовать внедрению в сознание детей и подростков вседсъ
зволенности и разнузданности.

Но редакции «КО» показалось мало апологетики похабщгшы в од-
ном номере. Она и далее проявляет устойчивость своих новых специфи-
ческих интересов. Так, развернув следующий (Іб-й) номер еженедель-
ьшка, мы находим большую, на две полосы, статью А. Сира «Эротика и
порнография», начгшающуюся с защиты необходимости употребления
мата как «истинно свободной части русского язьша», которая, оказыва-
ется, выражает «сопротивление социальному давлению на личность» и
поддерживает «психическое равновесие человека».

Прослеживая эротическую лгшию в русской поэзии, Александр Сир
с высоты своей специфической эрудІ/щии трактует стихи Пушкина, Аер-
монтова, Полежаева как весьма убогие по даьшой части. А о Брюсове
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вообще говорится с пренебрежеьшем и насмешкой. Он в глазах А. Сира
слишком наивен, нерецштелен и потому не выдерживает экзамена на
звание эротического поэта.

Подлинным куш/хром А. Сира побивцшм все рекорды, является эро-
томан Михаил Армалинский. Еще бы - тот «всегда вращается вокруг
(или внутри) женских гениталий» и «остальное не стоит его поэтическо-
го внимания». Что и говорить, с точки зреьшя «Книжного обозреьшя» та-
кой литератор (он же фальсифІ/шатор, сфабрІ/шовавцп/пїт «Тайные заш-
ски Пушкина 1836-1837 гг.››) действительно заслуживает восхщеьшя.

Не довольствуясь восхвалением этого «лидера эмигрантской эроти-
ческой литературы», недавно (Ы9 39) еженедельник вновь возвратился
к этой теме и опять напечатал обширную статью А. Сира - панегирІ/ш
главному роману М. АрмалІ/шского «Добровольные ггэизнаьщя - вынуж-
денная переписка», содержащему скрупулезное, с сризиологическими
подробностями, описание любовных приключений циничного разврат-
нш<а. Главное достоинство романа, по мнению критика, это «яркий бес-
церемонный язык сексуальной раскованности», в чем Армалинскому
«удается дойти до глубин необычайных».

А. Сир сообщает о себе, что он был когда-то библиотекарем на одном
ленинградском предприятии. Можно себе представить, какую литерату-
ру он рекомендовал ІШтателям, и как хорошо, что он перемеьшл профес-
сию. Эротоман М. Армалинский признавался, что он «следует влече-
нию, которое подобно мании, не поддающейся лечению». Такие, как он,
неизлечимы, но не надо способствовать распространению этой духов-
ной заразы среди нацшх читателей.

Рискуя быть причисленным, по терминологии А. Сира, «к патологи-
чески целомудренным... охранникам нравственности», признаюсь, что,
читая эту, с позволения сказать, «литературу», так и хотелось мне взять
в руки метлу и вымести со страниц назваьшых издании весь этот отвра-
тительньпй мусор, все это словоблудие беззастенчивых апологетов похаб-
щины. Только, боюсь, одному мне уже не справиться. Дурной пример
ведь заразителен. Так, к моему величайшему удивлению, лаврам лите-
ратурного и книжного «Обозрений» недавно позавидовала и респекта-
бельная «Литературная газета».

В Ме 38 она напечатала статью Марка [Анатольевича] Захарова
[1933-] «ВосходШЦИе звезды» о постановке пьесы Н..[В] Коляды [1957-]
«Сказка о мертвой царевне», в которой режиссер и драматург «на гла-
зах изумленного зрителя уверенно восходят на новьш виток драматиче-
ского озарения». Что же в этом спектакле вызвало восхгщеьше у опытно
го мастера театра? Больше всего «использоваьше сленговых нецензурных
выражений». М. Захаров заявляет: «В искусстве и литературе рожда-
ются такие коллизии и доверительные контакты, когда мерзкие слова,
становясь необходимостью, превращаются в эстетическую теорию».

Честно говоря, я был просто ошарашен. Но потом несказанно обра-
довался, когда «Аитературка» сама же себя и высекла, помесгив в На 40
язвительно-ироьшческий отклик читательницы М. Кузнецовой. Она пи-
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øåò â ñâîåì ïèñüìå â ðåäàêöèþ: «Âû ïðîñòî îòêðûëè ìíå ãëàçà, è ÿ ïî-
äðóãîìó áóäó òåïåðü âîñïðèíèìàòü îêðóæàþùèé ìèð. Ìíå-òî âñåãäà êà-
çàëîñü, ÷òî èñïîëüçîâàíèå ìàòåðíûõ ñëîâ — ïðèçíàê ðàñòóùèõ, êàê ÿ 
äóìàëà (îøèáî÷íî), áåñêóëüòóðüÿ, õàìñòâà, ðàñïóùåííîñòè. Íî òåïåðü 
ìíå ïîíÿòíî, ÷òî ýòè ÿâëåíèé ìîãóò áûòü è ðåçóëüòàòîì «âûñîêîãî è 
÷èñòîãî èñêóññòâà».

Êàê õîðîøî, ÷òî ó íàñ åñòü ÷èòàòåëè áîëåå êóëüòóðíûå è ìîðàëüíî 
÷èñòîïëîòíûå, ÷åì íåêîòîðûå ðàñõðèñòàííûå ëèòåðàòîðû.

Ñì. îòâåò íà ýòó ñòàòüþ: Ùóïëîâ, À.Í. Çàëåïóõà ñ «êëóáíè÷êîé»: Ïî ïî-
âîäó âûñòóïëåíèÿ â ãàçåòå «Ïðàâäà» 5 ÿíâàðÿ ñ. ã. äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ 
íàóê Í. Òðèôîíîâà ñî ñòàòüåé «Âûõîä íà ïîëÿíû ñ «êëóáíè÷êîé» / Àëåê-
ñàíäð Ùóïëîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå: The Book Review: âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 
1966 ã.: ãàçåòà âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä / Ó÷ðåäèòåëè: Ì-âî ïå÷àòè è èíôîðìà-
öèè Ðîññèè è òðóäîâîé êîëëåêòèâ ÌÃÌÏ «Êíèæíîå îáîçðåíèå»; Ãë. ðåä. 
Å.Ñ. Àâåðèí. — Ì., 1993 (Ì.: Òèï. «Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà»). — 22 ÿíâàðÿ 1993 ã. 
(¹ 4 (1390)). — Ñ. 7; 17 × 27 ñì. 103 537 ýêç.

1993, ìàðò
Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Èç èñòîðèè ðóññêîãî «áàëëàäíîãî ñòèõà»: 

Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé // Russian Linguistics: International Journal for the Study 
of the Russian Language / Editors: R.Comtet, A.G.F. Van Holk, W. Lehfeldt. — 
Dordrecht; Boston; London: Kluwer Academic Publishers, [1993]. — Vol. 17, ¹ 1 
March 1993. — P. 57—84; 24 × 16 ñì. — Ïåðåèçäàíî (ñ èñïðàâëåíèÿìè è äî-
ïîëíåíèÿìè): Øàïèð, Ì.È. Èç èñòîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà“: 
1. Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé / Ì. Øàïèð // Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê. 
Ôîëüêëîð. Ëèòåðàòóðà: [ñá. ñòàòåé] / ñîñòàâèòåëü Í. Áîãîìîëîâ. — Ìîñêâà: 
Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð», 1996. — Ñ. 232—266.

1993, ìàé
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. (1934—). Ñ âåñåëûì ïðèçðàêîì ñâîáîäû: èç äíåâíèêà 

ïóøêèíèñòà. Çàìåòêè ìåæäó äåëîì / Âàëåíòèí Íåïîìíÿùèé // Íàø ñîâðå-
ìåííèê: ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé è îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèé åæå-
ìåñÿ÷íûé æóðíàë: [íà ñ. 1 îáë.: Æóðíàë äëÿ ïèñàòåëåé Ðîññèè] / Ó÷ðåäèòåëè: 
Ñîþç ïèñàòåëåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðåäàêöèè; 
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ.Þ. Êóíÿåâ [1932—]; Ðåäêîë.: [21 èìÿ]. — Ìîñêâà: Èç äà-
òåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêîå îáúåäèíåíèå ïèñàòåëåé, 1993. — ¹ 5. — Ñ. 164—177; 
26 × 16,5 ñì. 92 340 ýêç. — Èç ïðåàìáóëû íà ñ. 164: «Ýòà ñòàòüÿ ïåðåïå÷àòû-
âàåòñÿ (ñ ñîãëàñèÿ àâòîðà) èç æóðíàëà «Êîíòèíåíò» ¹ 73 (1993, ¹ 3), îñíîâàí-
íîãî Âëàäèìèðîì Ìàêñèìîâûì». — Æóðíàë «Êîíòèíåíò» ¹ 73 âûøåë â 
îêòÿáðå 1992 ã.

1993, ëåòî
Èëþøèí, À.À. (1940—). Áðàííîå ñëîâî ðóññêîé ïîýçèè: (ïðîäîëæåíèå) / 

Àëåêñàíäð Èëþøèí // Êîììåíòàðèè: [æóðíàë / ãë. ðåä. Àëåêñàíäð Äàâû-
äîâ]. — [Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñòâî «Âàëåíò», 1993 (Îòïå÷àòàíî â ÀÎ «ÖÈÒÏ»; 

ïîäï. â ïå÷àòü 29.03.1993 ã.). — [¹] 2. — Ñ. 137—162 [â êîíöå äàòà íàïèñàíèÿ 
îáåèõ ñòàòåé: «Àâãóñò 1991»]; 20 × 14,5 ñì. — Â îáë. 10 000 ýêç. — Íà÷àëî 
ñòàòüè ñì. â «Êîììåíòàðèè» (Ì., 1992. [¹ 1] (âûøåë â àïðåëå 1992 ã.). 
Ñ. 123—130). — Íà ñ. 138—140, 150 óïîìèíàíèå î «Òåíè Áàðêîâà» (63 ñòðîêè):

Áàëëàäà ýòà è çà ãðàíèöåé íàïå÷àòàíà òîëüêî ÷òî (â Èòàëèè â 1990 ã., âî 
Ôðàíöèè â 1991 ã.), è ó íàñ, íàñêîëüêî èçâåñòíî, íå èìåëà ñòîëü øèðî-
êîãî õîæäåíèÿ â ìàøèíîïèñíûõ êîïèÿõ, õîòÿ ñïåöèàëèñòû çíàëè åå 
äàâíî.

Â ñòàòüå íà ñ. 151—161 ïå÷àòàåòñÿ òåêñò «Ëóêà Ìóäèùåâ» (402! ñòðîêè), ïðè-
÷åì îò ðåäàêöèè òàêàÿ ñíîñêà: «Ïîëíûé, íàó÷íî âûâåðåííûé òåêñò ïå÷àòà-
åòñÿ âïåðâûå (ïðèì. ðåä.).»

Ñì. èíòåðâüþ: Äàâûäîâ, Àëåêñàíäð Á. Êîììåíòàðèè ê «Êîììåíòàðèÿì» / 
Áåñåäîâàë Àëåêñàíäð Ùóïëîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 1993. — 6 àâãóñòà 
(¹ 31 (1417)). — Ñ. 14; 11 × 27 ñì. 82 210 ýêç.

1993
Çîðèí, Àíäðåé Ëåîíèäîâè÷ (1956—). Ëåãàëèçàöèÿ îáñöåííîé ëåêñèêè è åå 

êóëüòóðíûå ïîñëåäñòâèÿ / Àíäðåé Çîðèí (Ìîñêâà) // Stanford Slavic Studies / 
Edited by Lazar Fleishman, Joseph Frank, Richard D. Schupbach. — Stanford: 
[Published by the Department of Slavic Languages and Literatures, Stanford Uni-
versity], 1993. — Volume 7: Rssian Culture in Transition = Òðàíñôîðìàöèÿ 
ðóñ ñêîé êóëüòóðû: Selected Papers of the Working Group for the study of 
Contempo rary Russian Culture, 1990—1991 = Èçáðàííûå äîêëàäû Ðàáî÷åé 
ãðóïïû ïî èçó÷åíèþ ñîâðåìåííîé ðóññêîé êóëüòóðû, 1990—1991 ã. / edited by 
Gregory Freidin. — Ñ. 123—144; 21 × 14 ñì. — Ïðèìå÷àíèÿ (¹ 1—43): ñ. 141—
144. — Â êîíöå ñòàòüè: «Ìîñêâà—Áåðêëè, 1990». — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 128: 

Â ïîýìå Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»20 ïîýò ôèãóðèðóåò â êà÷åñòâå ñâîåãî 
ðîäà áîãà Ïðèàïà, âûðó÷àþùåãî ñòðàæäóùèõ â ìîìåíò ìóæñêèõ çàòðóä-
íåíèé è òðåáóþùåãî çà ýòî ìîëèòâ è ïðîñëàâëåíèé. Âîçìîæíî, èìåííî 
ñ ýòèì ìèôîëîãè÷åñêèì ïðåâðàùåíèåì ñâÿçàíà îùóùàâøàÿñÿ Ïóø-
êèíûì íåïðîèçíîñèìîñòü èìåíè Áàðêîâà: Íî íàçîâó ëü äåòèíó,|×òî äîá-
ðîþ ïîðîé|Òåòðàäè ïîëîâèíó|Çàïîëíèë ëèøü ñîáîé. <...> [Â «Ïðè ìå-
÷àíèÿõ» íà ñ. 142:] 20. Åå ïåðåñêàç ñì.: Èëþøèí (À.À. Èëþøèí, «ßðîñòü 
ïðàâåäíûõ», Ðóññêàÿ àëüòåðíàòèâíàÿ ïîýòèêà, Ì., 1990), ñòð. 122—124. 
Íàì ïîêà íå óäàëîñü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ïóáëèêàöèåé ïîýìû è ñòàòüåé À. 
×åðíîâà (Ñèíòàêñèñ, ¹ 30, 1991), â êîòîðîé îòâåðãàåòñÿ àâòîðñòâî 
Ïóøêèíà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ îäíàêî, ìàëîâåðîÿòíûì, ÷òîáû ýòî âûñòó-
ïëåíèå ìîãëî ïîêîëåáàòü òðàäèöèîííóþ òî÷êó çðåíèÿ.

Ïåðåèçäàíî (â îòðåäàêòèðîâàííîì âèäå): Çîðèí, À.Ë. Ëåãàëèçàöèÿ îáñöåí-
íîé ëåêñèêè è åå êóëüòóðíûå ïîñëåäñòâèÿ / À. Çîðèí [â êîíöå òåêñòà: ìàé 
1991] // Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê Ôîëüêëîð. Ëèòåðàòóðà: [ñá. ñòàòåé] 
/ ñîñòàâèòåëü Í. Áîãîìîëîâ. — Ì.: ÍÈÖ «Ëàäîìèð», 1996. — Ñ. 121—139. — 
(Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 5]). — 2000 ýêç.
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шет в своем письме в редакцию: «Вы просто открыли ште глаза, и я по
другому буду теперь восприъшмать окружающий ь/Шр. Мнето всегда ка-
залось, что использование матерных слов - признак растущих, как я
думала (ошибочно), бескультурья, хамства, распущенности. Но теперь
мне понятно, что эти явленшй могут быть и результатом «высокого и
чистого искусства».

Как хорошо, что у нас есть читатели более культурные и морально
чистоплотные, чем некоторые расхристанные литераторы.

См. ответ на эту статью: Щуплов, А.Н. Залепуха с «клубничкой»: По по-
воду выступления в газете «Правда» 5 января с. г. доктора филологических
наук Н. Трифонова со статьей «Выход на поляны с «клубничкой» / Алек-
сандр Щуплов // Книжное обозрение: Т11е ВооІ< Веуіеш: выходит с 5 мая
1966 г.: газета выходит 52 раза в год /Учредители: М-во печати и штформа-
ции России и трудовой коллектив МҐМП «Книжное обозрение»; Ґл. ред.
ЕС. Авершт. - М., 1993 (М.: Тип. «Московская правда»). - 22 января 1993 г.
(По 4 (1390)). - С. 7; 17 × 27 см. 103 537 экз.

1993, март
Шанир, М.И. (1962-2006). Из истории русского «балладного стиха››:

Пером владеет как елдой//К11$Ѕіап ЫпЅиіЅп'сЅ: Ініетасіона! ]оитаІ/от с/те Ѕсиа'у
о]Ґ і/се Виш'ан Ьандиаде / Есііїогз: КСошїеі, АБР. Чан НоІІ<, Ш. ЬеЫеІог. -
ПогдгесЬї; ВоЅіоп; Ьошіоп: КІии/ег Аса(1ешіс РиЬІіЅЬегЅ, [1993]. - УоІ. 17, По 1
МагсЬ 1993. - Р. 57-84; 24 >< 16 см. - Переиздано (с исправлениями и до-
полнениями): Шанир, М.И. Из исторшт ”пародического балладного стиха“:
1. Пером владеет как елдои' /М. Шапир //Анти-мир русской культуры: Язык.
Фольклор. Аитература: [сб. статей] / составитель Н. Богомолов. - Москва:
Научно-издательский Центр «Аадомир», 1996. - С. 232-266.

1993, май
Непомнящий, В.С. (1934-). С веселым призраком свободы: из дневника

пушкиниста. Заметки между делом / Валентин Непомнящий // Наш совре-
менник: литературно-художественный и общественно-политический еже-
месячньпїі журнал: [на с. 1 обл.: Журнал дляШсателей России] /Учредители:
Союз писателей Российской Федерации и трудовой коллектив редакции;
Главньпй редактор С.Ю. Куняев [1932-1; Редкол.: [21 имя]. - Москва: Изда-
тельскополиграфическое объедгшеъше Шсателей, 1993. - По 5. - С. 164-177;
26 × 16,5 см. 92 340 экз. - Из преамбулы на с. 164: «Эта статья перепечаты-
вается (с согласия автора) из журнала «Коъптшенг» По 73 (1993, По 3), основан-
ного Владимиром Максимовым». - Журнал «Континент» По 73 вышел в
октябре 1992 г.

1993, лето
Илюшин, АА. (1940-). Бранное слово русской поэзии: (продолжение) /

Александр Илюшин // Комментарии: [журнал / гл. ред. Александр Давы-
дов]. - [Москва]: Издательство «Валент», 1993 (Отпечатано в АО «ЦИГП»;

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 799

подп. в печать 29.03.1993 г.). - [По] 2. - С. 137-162 [в конце дата написаъшя
обеих статей: «Август 1991»]; 20 × 14,5 см. - В обл. 10 000 экз. - Начало
статьи см. в «Комментарии» (М., 1992. [По 1] (вышел в апреле 1992 г.).
С. 123-130). - На с. 138-140, 150 упоминаъше о «Тени Варкова» (63 строки):

Баллада эта и за границей напечатана только что (в Италии в 1990 г., во
Франции в 1991 г.), и у нас, насколько известно, не имела столь широ-
кого хождения в машинописных копиях, хотя специалисты знали ее
давно.

В статье на с. 151-161 печатается текст «Аука МудЩев>> (402! строки), при-
чем от редакции такая сноска: «Полньпїь научно вывереъшьнй текст печата-
ется впервые (прим. ред.).»

См. шттервью: Давыдов, Александр Б. Комментартш к «Комментариям» /
Беседовал Александр Щуплов //Книжное обозреъше. -М., 1993. - 6 августа
(По 31 (1417)). - С. 14; 11 × 27 см. 82 210 экз.

1993
Зорин, Андрей Аеонидовин (1956-). Аегализация обсценной лексики и ее

культурные последствия /Андрей Зорин (Москва) // Ѕїапїопі ЅІауіс Ѕїшііез /
Еді'сед Ьу Ьаяаг РІеіЅІппап, ІоЅерЬ Ргапк, ВісЬапі І). ЅсЬирЬасЬ. - Ѕїапїоні:
[РиЬІіЅЬесІ Ьу ІЬе Берашпеш ої ЅІауіс ЬапЅиаЅеЅ апсі Ьі'сегашгеЅ, Ѕїапїопі Ппі-
уегЅііу], 1993. - УоІшпе 7: ВЅЅіап СцІшге іп ТганЅіііон = Трансформация
русской культуры: ЅеІес'сео РарегЅ ої фе “70116115 Єгоир їог іЬе Ѕгщіу ої
Сопіешрогагу ВЦЅЅіап СиІшге, 1990-1991 = Избранные доклады Рабочей
гругшы по изучеъшю совремеъшой русской культуры, 1990-1991 г./е(1і'се(1 Ьу
ЄгеЅогу Ргеідіп. - С. 123-144; 21 × 14 см. - Примечания (По 1-43): с. 141-
144. - В коъще статьи: «Москва-Беркли, 1990». - О «Теъш Варкова» на с. 128:

В поэме Пушкина «Тень Варкова»20 поэт фигурирует в качестве своего
рода бога Приапа, выручающего страждущих в момент мужских затруд-
неъшй и требующего за это молитв и прославлений. Возможно, именно
с этим мифологическим превращением связана ощущавшаяся Пуш-
киным непроизносимость имеъш Баркова: Но назову ль детину, |Что доб-
рою порой | Тетради половину | Заполнил лишь собой. <...> [В «Приме-
чаъшях» на с. 142:] 20. Ее пересказ см.: Илюшин (А.А. Илюшин, «Ярость
праведных», Русская а/сътернативная поэтика, М., 1990), стр. 122-124.
Нам пока не удалось познакомиться с публикацией поэмы и статьей А.
Чернова (Синтаксис, По 30, 1991), в которой отвергается авторство
Пушкина. Представляется однако, маловероятным, чтобы это высту-
пление могло поколебать традиционную точку зреъшя.

Переиздано (в отредактированном виде): Зорин, А../1. Аегализация обсцен-
ной лексики и ее культурные последствия / А. Зоргш [в конце текста: май
1991] //Анти-мир русской культуры: Язьш Фольклор. Аигература: [сб. статей]
/ составитель Н. Богомолов. - М.: ЪП/Щ «Аадомир», 1996. - С. 121-139. -
(Русская потаеъшая литература; [т. 5]). - 2000 экз.



800 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 801

1993, 3 ñåíòÿáðÿ
Ðþðèêîâ, Þðèé Áîðèñîâè÷ (1928 — 12.03.2009). Ðóññêèé «ëþáîñòðîé» è ðóñ-

ñêèé ìàò. 2. Ìèð âçáåñèâøèõñÿ ãåíèòàëèé / Þðèé Ðþðèêîâ // Êíèæíîå îáî-
çðåíèå. — Ì., 1993. — 3 ñåíòÿáðÿ (¹ 35). — Ñ. 10—11. — Î «Òåíè Áàðêîâà» â 
ïàðàãðàôå «×òî òàêîå ñåêñîãðàôèÿ?».

1993
Óñïåíñêèé, Á.À. (1937—). Ýêñïðåññèâíûå âûðàæåíèÿ è êóëüò ìàòåðè-

çåìëè / Á. Óñïåíñêèé // Êòî åñòü õó: ðèäåðç äàéäæåñò ôî òèíåéäæåðñ (ïîêèò 
áóê) / [ñîñòàâèòåëü Àëåêñàíäð Ñåðäþê]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ðåêëàìíî-èçäà-
òåëüñêîå àãåíòñòâî ”ÀËÂÎ“: Ïðè ó÷àñòèè èçäàòåëüñòâà ”ÁÐÎÄ“, [1993] 
(ÑÏá.: Òèï. ÀÎÇÒ ”Ôåíèêñ ïëþñ“). — Ñ. 93—106. — (219, [1] ñ.: èë.; 29,5 × 21 ñì. 
Â ïåð. è ñóïåðîáë. 1000 ýêç.) — Íà ñóïåðîáë.: 1 Bestseller|Êòî|åñòü|õó| 
Àëåêñ Ñýð Äþê[= Àëåêñàíäð Ñåðäþê].

Íà ñ. 93: «Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: ”Òåíü 
Áàðêîâà“ âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çàìåíÿåòñÿ 
ìíî ãîòî÷èÿìè». — Â êîíöå íà ñ. 106: «Á. Óñïåíñêèé ”×èÏ“ 10’89».

1994, ïîñëå ÿíâàðÿ
[Âàöóðî, Â.Ý.(1935—2000). Ïðèìå÷àíèå ê «Òåíè Ôîíâèçèíà» À.Ñ. Ïóø-

êèíà] // ”Àðçàìàñ“: ñáîðíèê â äâóõ êíèãàõ / [Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Â.Ý. Âà-
öóðî è À.Ë. Îñïîâàòà [1948—]; Âñòóï. ñòàòüÿ Â.Ý. Âàöóðî (êí. 1, ñ. 5—27); 
Ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòà è êîììåíòàðèè (êí. 1, ñ. 465—597; êí. 2, 
ñ. 449—600) Â.Ý. Âàöóðî, À.À. Èëüèíà-Òîìè÷à, Ë.Í. Êèñåëåâîé [1950—], 
Ê.À. Êóìïàí [1947—], Â.À. Ìèëü÷èíîé [1953—], À.Ë. Îñïîâàòà, Î.À. Ïðî-
ñêóðèíà [1957—]; Îôîðìëåíèå õóäîæ. Ä.Á. Øèìèëèñà [1921—]]. — Ìîñêâà: 
”Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 1994 (Êèðîâ: Êèðîâñêàÿ îáë. òèï., ïîäï. â 
ïå ÷àòü 25.01.94). — 20,5 × 13,5 ñì. — (Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíà). — Â ïåð. 10 000 ýêç.

”Àðçàìàñ“: Êíèãà ïåðâàÿ: Ìåìóàðíûå ñâèäåòåëüñòâà. Íàêàíóíå ”Àðçà-
ìàñà“. Àðçàìàññêèå äîêóìåíòû. — 605, [3] ñ. 

”Àðçàìàñ“: Êíèãà âòîðàÿ: Èç ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ ”Àðçàìàñà“. — 638, 
[2] ñ. «Ñáîðíèê «Àðçàìàñ» áûë ïîäãîòîâëåí â 1989 ãîäó <...>» (Êí. 1. Ñ. 597).

Â êí. 2 íà ñ. 489: «Ìîòèâ íî÷íûõ ìó÷åíèé Õâîñòîâà íàä îäîé ðàçðàáîòàí 
Ïóøêèíûì òàêæå â íåóäîáíîé äëÿ ïå÷àòè ïîýìå-áàëëàäå ”Òåíü Áàðêîâà“. 
Íà ñ. 450: «Òåêñòû ïîäãîòîâèëè è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè: Â.Ý. Âàöóðî — ñòè-
õîòâîðåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà è Â.À. Æóêîâñêîãî <...>».

1994, ôåâðàëü
Ãàðäçîíèî, Ñòåôàíî (1952—). Îá èçäàòåëüñêîé ñóäüáå áàëëàäû Òåíü Áàð-

êîâà: Êðèòè÷åñêèé îáçîð / Ñòåôàíî Ãàðäçîíèî // Russica Romana / [Direttore: 
Michele Colucci; Cesare G. De Michelis; Stefano Garzonio; Rita Giuliani; 
Giovanni Maniscalco Basile. — Roma (Italia]: La Fenice Edizioni, 1994 (Finito di 
Stampare nel mese di febbraio 1994). — Volume I. — P. 209—218; 23 × 16 ñm. — 
Áèáëèîãðàôèÿ â ïîäñòðî÷íûõ ïðèìå÷àíèÿõ (¹ 1—18). Óêàæåì íà îäíó 

ñíîñêó: «Íåäàâíî ïîÿâèëîñü íîâîå èçäàíèå Òåíè Áàðêîâà â ßïîíèè (ñá. Óëûá-
êà Âåíåðû), ê ñîæàëåíèþ, ïîêà äëÿ íàñ íåäîñòóïíîå» (ñ. 213, ïðèìå÷. 14). — 
Ðå÷ü èäåò î ïðîäîëæåíèè èçäàíèÿ: Âåíîê Âåíåðå: ðóññêèå íåöåíçóðíûå 
ñòèõîòâîðåíèÿ / ñîñòàâëåíèå è ïîñëåñëîâèå È.Í. ßìàòîâñêîãî. — Tokyo: 
APOLLO, ñîð. 1986 (Printed in Japan). — [2], 194, [6] ñ.: [6] èë., [1] ë. ôàêñ. (ïðè 
ñ. 1); 18 × 12,5 ñì. — Â èçäàíèå «Âåíîê Âåíåðå» òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» íå áûë 
âêëþ÷åí. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1986 «Âåíîê Âåíåðå». 
Ñì. òàêæå îïèñàíèå èçäàíèÿ: Óëûáêà Âåíåðû. Tokyo, 1992 â íàñò. ãëàâå íà: 
1992 «Óëûáêà Âåíåðû». Â ýòîì èçäàíèè «Òåíü Áàðêîâà» äåéñòâèòåëüíî íàïå-
÷àòàíà êàê îäèí èç âàðèàíòîâ ñïèñêà À.

Â ÐÃÁ ìíîãîòîìíîãî èçäàíèÿ «Russica Romana» íåò, èç ìîñêîâñêèõ áèá-
ëèîòåê «Russica Romana» (íåñêîëüêî òîìîâ) èìååòñÿ òîëüêî â Ãîñóäàð ñòâåí-
íîé ïóáëè÷íîé èñòîðè÷åñêîé áèáëèîòåêå (Ìîñêâà) — ÃÏÈÁ. Ââèäó íåäî-
ñòóïíîñòè äëÿ ÷èòàòåëåé ýòîé ñòàòüè Ñ. Ãàðäçîíèî ìû ðåøèëè åå äàòü â íàñò. 
èçä. Ôàêñèìèëüíî ïðèâîäèì íà÷àëî ñòàòüè ñ çàãîëîâêîì — ñ. 209.
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1993, 3 сентября
Рюрикое, Юрий Борисович (1928 - 12.03.2009). Русский «лтобосгрой» и рус-

ский мат. 2. Мир взбесившихся геш/тталий /Юрий Рюриков // Книжное обо
зрение. - М., 1993. - 3 сентября (По 35). - С. 10-11. - О «Теъш Баркова» в
параграфе «Что такое сексография?».

1993
Успенский, БА. (1937-). Экспрессивные выражения и культ матери-

земли /Б. Успенскшїт //Кто есть ху: ридерз дайджест фо тгшейджерс (покит
бук) / [составитель Александр Сердюк] - Санкт-Петербург: Рекламноизда-
тельское агентство ”ААВО“: При участии издательства ”БРОД“, [1993]
(СПб.: Тип. АОЗТ ”Феш×ткс плюс“). - С. 93-106. - (219, [1] с.: ил., 29,5 × 21 см.
В пер. и суперобл. 1000 Экз.) - На суперобл.: 1 ВеЅтЅеПет | Кто | есть | ху|
Алекс Сэр Дюк[= Александр Сердюк]

На с. 93: «Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью: ”Тень
Баркова“ вообще не печатается, а в письмах Пушкина ряд слов заменяется
многоточиями». - В конце на с. 106: «Б. Успенский ”ЧиП“ 10,89».

1994, после января
[Вацуро, В.Э.(1935-2000). Примечание к «Тени Фонвизина» А.С. Пуш-

ктша] // ”Арзамас“: сборъшк в двух къшах / [Под общей редакцией ВЭ. Ва-
цуро и А.А. Осповата [1948-]; Вступ. статья ВЭ. Вацуро (кн. 1, с. 5-27);
Составление, подготовка текста и комментарии (кн. 1, с. 465-597; кн. 2,
с. 449-600) ВЭ. Вацуро, А.А. Ильина-Томича, А.Н. Киселевой [1950-],
К.А. Кумпан [1947-], В.А. Мильчиной [1953-], А.А. Осповата, О.А. Про-
скуртша [1957-]; Оформление Худож. Д.Б. Шимилиса [1921-]]. - Москва:
”Художественная литература», 1994 (Киров: Кировская обл. тип., подп. в
печать 25.01.94). - 20,5 × 13,5 см. - (К 200-летию со дня рождения А.С. Пуш-
кина). - В пер. 10 000 экз.

”Арзамас“: Книга первая: Мемуарные свидетельства. Накануне ”Арза-
маса“. Арзамасские документы. - 605, [3] с.

”Арзамас“: Книга вторая: Из литературного наследия ”Арзамаса“. - 638,
[2] с. «Сборник «Арзамас» был подготовлен в 1989 году <...>» (Кн. 1. С. 597).

В кн. 2 на с. 489: «Мотив ночных мучений Хвостова над одой разработан
Пушкиным также в неудобной для печати поэме-балладе ”Тень Баркова“.
На с. 450: «Тексты подготовили и примечания составили: В.Э. Вацуро - сти-
хотворения А.С. Пушкина и В.А. Жуковского <...>››.

1994, февраль
Ґардзонио, Стефано (1952-). Об издательской судьбе баллады Тенъ Бир-

коеи: Критическшїт обзор /Стефано Ґардзонио //В11$Ѕіса Воптапа/ [Вітейоте
Міс11е1е СоІиссі; СеЅате С. ІЭе МісЬеІіЅ; Ѕ'сеїапо Сатиопіо; Кі'са СіпІіапі;
Сіоуашті МапіЅсаІсо ВаЅіІе. - Вопта (І'саІіа]: Ьа Репісе Ефиіопі, 1994 (Ріпіто (іі
Ѕїаптраге пеІ птеЅе (іі ҐеЬЬтаіо 1994). - УоІтште І. - Р. 209-218; 23 × 16 сти. -
Библиография в подстрочных примечаниях (По 1-18). Укажем на одну
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сноску: «Недавно появилось новое издаъше Тени Биркоеи в Японтш (сб. Улыб-
ка Венеры), к сожалеъшю, пока для нас недостушое>> (с. 213, примеч. 14). -
Речь идет о продолжении издания: Венок Венере: русские нецензурные
стихотворения / составление и послесловие И.Н. Яматовского. - Т01<уо:
АРОЬЬО, сор. 1986 (Рп'птео іп]арап). - [2], 194, [6] с.: [6] ил., [1] л. факс. (при
с. 1); 18 × 12,5 см. - В издание «Венок Венере» текст «Тень Баркова» не был
включен. См. подробное описание в наст. главе на: 1986 «Венок Венере».
См. также описание издания: Улыбка Венеры. ТоІ<уо, 1992 в наст. главе на:
1992 «Улыбка Венеры». В Этом издании «Тень Баркова» действительно напе-
чатана как одгш из вариантов списка А.

В РГБ многотомного издания «ВЦЅЅіса Кошапа» нет, из московских биб-
лиотек «ВиЅЅіса Кошапа» (несколько томов) имеется только в Государствен-
ной публичной исторической библиотеке (Москва) - ГПИБ. Ввиду недо-
сгутшосги для читателей Этой статьи С. Гардзоъшо мы решили ее дать в наст.
изд. Фикси/ии/съно приводим начсмо ститъи с заголовком - с. 209.
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ÑÒÅÔÀÍÎ ÃÀÐÄÇÎÍÈÎ

Îá èçäàòåëüñêîé ñóäüáå áàëëàäû
Òåíü Áàðêîâà
Êðèòè÷åñêèé îáçîð

Â ñâîèõ âîñïîìèíàíèÿõ î Ïóøêèíå ñûí êíÿçÿ Ïåòðà Àíäðååâè÷à Âÿ-
çåì ñêîãî, Ïàâåë, ïðèâîäèò ñëåäóþùèå ñëîâà âåëèêîãî ïîýòà:

”Áàðêîâ — ýòî îäíî èç çíàìåíèòåéøèõ ëèö â ðóññêîé ëèòåðàòóðå; 
ñòèõîòâîðåíèÿ åãî â áëèæàéøåì áóäóùåì ïîëó÷àò îãðîìíîå çíà÷å-
íèå. Â ïðîøëîì ãîäó ÿ ãîâîðèë ãîñóäàðþ íà áàëå, ÷òî öàðñòâîâàíèå 
åãî áóäåò îçíàìåíîâàíî ñâîáîäîé ïå÷àòè, ÷òî ÿ â ýòîì íå ñîìíåâàþñü. 
Èìïåðàòîð ðàññìåÿëñÿ è îòâå÷àë, ÷òî îí ìîåãî óáåæäåíèÿ íå ðàçäå-
ëÿåò. Äëÿ ìåíÿ ñîìíåíèÿ íåò, — ïðîäîëæàë Ïóøêèí, — íî òàêæå íåò 
ñîìíåíèÿ, ÷òî ïåðâûå êíèãè, êîòîðûå âûéäóò â Ðîññèè áåç öåíçóðû, 
áóäåò ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé Áàðêîâà...1”

Õîòÿ ñëîâà Ïóøêèíà íåëüçÿ ïîíèìàòü âïðÿìóþ, áåç ó÷åòà èõ ãîðüêîé 
äîëè èðîíèè, îäíàêî Íèêîëàé îêàçàëñÿ áîëåå äàëüíîâèäíûì è ñâîáîäó 
ïå÷àòè ïðèøëîñü æäàòü äîëãî.

À ñåé÷àñ, êîãäà â Ðîññèè ìîæíî ïå÷àòàòü âñå, ÷òî óãîäíî (åùå Äîñòî-
åâñêèé ïîä÷åðêèâàë, ÷òî ðóññêèé íàðîä ëþáèò êðàéíîñòè), â ïåðâóþ î÷å-
ðåäü, ïðÿìî ïî Ïóøêèíó, ïå÷àòàþòñÿ èìåííî ñî÷èíåíèÿ Áàðêîâà è âåñü 
êîíâîé áàðêîâèàíû, ò. å. ìíèìîãî Áàðêîâà è ïîçäíèõ èìèòàöèé ïîä Áàð-
êîâà. Ïå÷àòàþòñÿ îíè âñå-òàêè ÷àùå âñåãî áåç ðàçáîðà è áåç ñëè÷åíèÿ 
ðàçíûõ âàðèàíòîâ è ðåäàêöèé, áåç òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ àâòîðñòâà, ñîõðàí-
íîñòè è ò. ä., è åñëè ðàíüøå Áàðêîâ áûë íåïå÷àòíûì ïîýòîì, ñåé÷àñ îí 
ðèñêóåò ñòàòü ïå÷àòüþ, ýòèêåòêîé äëÿ âñÿêîãî ñîìíèòåëüíîãî ìàòåðèàëà2.

Êàê íè ñòðàííî, ê òàêîìó áóðíîìó ðàñöâåòó ýðîòèêè ñàì Ïóøêèí 
áåçóñëîâíî ïðè÷àñòåí. Äåëî â òîì, ÷òî íàðÿäó ñ èçâåñòíûì öèêëîì íå-
ïðèñòîéíûõ ñòèõîâ ïðèïèñàííûõ ðóññêîìó ïîýòó XVIII âåêà, Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà, è íàðÿäó ñ òàêèìè êëàññè÷åñêèìè ïðîèçâåäåíèÿìè ïîðíîãðàôè-
÷åñêîãî ñòèõîòâîðñòâà êàê Ëóêà Ìóäèùåâ èëè Ïðîâ Ôîìè÷, ÷àùå âñåãî 
èç äàåòñÿ èìåííî ïðåñëîâóòàÿ áàëëàäà Òåíü Áàðêîâà, èçäàâíà ïðèïèñàí-
íàÿ èìåííî ïåðó âåëèêîãî ïîýòà.

Èë. 119

1 [Çäåñü è äàëåå ïîäñòðî÷íå ñíîñêè è áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè (1—18) ïðèâåäåíû 
â ôîðìå, ïðèíÿòîé Ñ. Ãàðäçîíèî. Íà ñ. 209:] Ï.Ï. Âÿçåìñêèé, À.Ñ. Ïóøêèí â êí. À.Ñ. Ïóø-
êèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ, Ì. 1985, ò. II, ñ. 193.

2 Ñì. íàïðèìåð èçä. Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà. Ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ. 
Ñîñòàâèòåëè À. Ùóëüöîâ (íàäî: Ùóïëîâ. — Ë.Á.). è À. Èëþøèí, Ì. 1992; È. Áàðêîâ, 
Äåâè÷üÿ èãðóøêà, ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ Â. Ñàæèíà, ÑÏÁ. 1992; “Ëåòèòå, ãðóñòè è 
ïå÷àëè”. Íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—XIX ââ. Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí 
è Ê.Ã. Êðàñóõèí. Ì. 1992. Òîëüêî ïî îêîí÷àíèè äàííîé çàìåòêè âûøëà êíèãà Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà, èëè ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà, ïîä ðåäàêöèåé À. Çîðèíà è Í. Ñàïîâà, Ì. 1992, 
êîòîðàÿ, íàîáîðîò, îòëè÷àåòñÿ âûñîêîé ôèëîëîãè÷åñêîé ñòðîãîñòüþ è àêàäåìè÷åñêèì 
õàðàêòåðîì.
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Стиоано Гагдзонио-

Об издательской судьбе баллады
'Тень Баркова
Критический обзор

В своих воспоминаниях о Пушкине сьтн князя Петра Андреевича
Вяземского, Павел, приводит следующие слова великого поста:

“Барков ь это одно из зт-замеиитейипо'..г лиц в русской литературе;
стихотворения его е ближайшем будущем получат огромное
значение. 'В прошлом году я говорил государю на бале, что
царствование его будет ознаменовано свободой печати, что я в
этом не сомневаюсь. Император рассмеялся н отвечал, что он
моего убеждения не разделяет. Для меня сомнения нет, -- про-
должал Пушкин, - но также нет сомнения, что первые книг-и,
которые выйдут в России без цензуры, будет полное собрание
стихотворений Баркова... І"

Хотя снова Пушкина нельзя понимать впрямую, без учета ик
горькой доли иронии, однако Николай оказался более дальновипньщ
и свободу печати пришлось ткдать долго.

А сейчас, когда в России можно печатать все, что угодно (еще
Достоевский подчеркивал, что русский народ любит краі'піостн), в
первую очередь, прямо по Пушкину, печатаются шяенно сочинения
Баркова н весь конвой барковианы,'т.е. минмого Баркова и всадник
нмитаций под Баркова. Печатаются они все-таки чаще всего без
разбора и без спичения разных вариантов и редакций. без точного
определения авторства, сохранности и т.д., н если раньше Барков
был непечатным поэтом, сейчас он рискует стать печатью, этике-твой
для всякого сомнительного материала:+

ї ПЛ. Вязшскив, АД Пушки в пн. АД Пушки в вошеминаннях
современников; М._19'85, т. ІІ, с. 193. _

1.* .Щт.,на'лршкер ная. 'Грн века поэзия Шесть-ого Эроса. 'Публикации и
исследования. Составнтелид. Щглщов н д.. Иппишш. М; 1992: И. Бош.
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Ствфлно ГАРдзонио
Об издательской судьбе баллады
Тенъ Баркова
Критический обзор

В своих воспоминаниях о Пушкине сьщ князя Петра Андреевича Вя-
земского, Павел, приводит следующие слова великого поэта:

”Барков - это одно из знаменитейших лиц в русской литературе;
стихотворения его в ближайшем будущем получат огромное значе-
ьше. В прошлом году я говорил государю на бале, что царствоваъше
его будет ознаменовано свободой печати, что я в этом не сомневаюсь.
Император рассмеялся и отвечал, что он моего убеждения не разде-
ляет. Для меня сомнения нет, - продолжал Пушкин, - но также нет
сомнеъшя, что первые книги, которые выйдут в России без цензуры,
будет полное собрание стихотворений Баркова...1”

Хотя слова Пушкина нельзя понимать впрямую, без учета их горькой
доли иронш/І, однако Николай оказался более дальновидным и свободу
печати пришлось ждать долго.

А сейчас, когда в Россгш можно печатать все, что угодно (еще Досто-
евскшй подчеркивал, что русскшй народ любит крайпюсти), в первую оче-
редь, прямо по Пушкину, печатаются именно сочинеьшя Баркова и весь
конвой барковианы, т. е. мнимого Баркова и поздних Шгаций под Бар-
кова. Печатаются они все-таки чаще всего без разбора и без сличеъшя
разных вариантов и редакций, без тошаого определеъшя авторства, сохран-
ности и т. д., и если раньше Барков был непечатным поэтом, сейчас он
рискует стать печатью, эттшеткой для всякого сомтштельного материала2.

Как ни странно, к такому бурному расцвету эротики сам Пушкин
безусловно причастен. Дело в том, что наряду с известным циклом не-
пристойных стихов приписанных русскому поэту ХУПІ века, Девичъя
игрушка, и наряду с такими классическими произведеьшями порнографи-
ческого стихотворства как Аука Мудишев или Пров Фомин, чаще всего
издается именно пресловутая баллада Тенъ Баркова, издавна пришасан-
ная именно перу великого поэта.

1 [Здесь и далее подстрочне сноски и библиографические ссылки (1-18) приведены
в форме, принятой С. Гардзоьшо. На с. 209:] П.П. Вяземский, А.С. Пушкин в кн. А.С. Пуш-
кин в воспоминаниях современников, М. 1985, т. П, с. 193.

2 СМ. например изд. Три века поэзии русского Эроса. Публикации и исследования.
Составители А. Щульцов (надо: Щуплов. - /1.Б.). и А. Илюшин, М. 1992; И. Барков,
Девичъя игрушка, составление и примечания В. Сажина, СПБ. 1992; “Аетите, грусти и
пена/ш”.Неподиензурнаярусская поэзияХУІП-ХІХвв. Издание подготовили А.А. Илюцшн
и К.Г. Красухин. М. 1992. Только по окончашпа даьшой заметки вышла кьшга Девичъя
игрушка, или сочинения господина Баркова, под редакцией А. Зорина и Н. Сапова, М. 1992,
которая, наоборот, отличается высокой филологической строгостью и академическим
характером.
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Èñòîðèÿ äàííîãî òåêñòà, ïðîáëåìû åãî àòðèáóöèè, òåêñòîëîãè÷åñêî-
ãî ðàçáîðà è èçäàíèÿ, äîâîëüíî ñëîæíû è óæå äàâíî çàíèìàþò ïóøêè-
íèñòîâ, õîòÿ îíè è äåðæàò ñâîè èññëåäîâàíèÿ ïîä ñïóäîì. Â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ ýòè âîïðîñû, èñòîðè÷åñêè âîñõîäÿùèå ê çíàìåíèòûì ìåìóàðàì 
Ãàåâñêîãî è â äàëüíåéøåì ðàññìàòðèâàåìûå â òðóäàõ Åôðåìîâà, Ëåð-
íåðà, Ùåãîëåâà, Öÿâëîâñêîãî è äð., îïÿòü ïîïàëè â öåíòð âíèìàíèÿ, âû-
çûâàÿ î÷åíü ðàçíûå ìíåíèÿ è îöåíêè êàê â ñâÿçè ñ àâòîðñòâîì òåêñòà, 
òàê è â ñâÿçè ñ åãî ðåêîíñòðóêöèåé.

Â ÷àñòíîñòè, ñòîèò óïîìÿíóòü ââîäíóþ ñòàòüþ ê ïåðâîìó ïîëíîìó èç-
äàíèþ áàëëàäû, ïðèãîòîâëåííîìó èòàëüÿíñêèì ñëàâèñòîì ×.Äæ. Äå Ìè-
êåëèñîì3. Â íåé àíàëèçèðóåòñÿ ïàðîäèéíûé õàðàêòåð òåêñòà ïî îòíîøå-
íèþ ê òâîð÷åñòâó Æóêîâñêîãî è â òî æå âðåìÿ åãî àíòèàðõàèñòè÷åñêàÿ 
íàñòðîåííîñòü, èçó÷àþòñÿ ñâÿçè åãî ñ äðóãèìè ïðîèçâåäåíèÿìè ïîýòà, 
è ïðåäëàãàåòñÿ äàòèðîâêà áàëëàäû ìåæäó êîíöîì 1815 è íà÷àëîì 1816 ãã.

Ñîâñåì â äðóãîì ïëàíå íàïèñàíà äëèííàÿ ñòàòüÿ À. ×åðíîâà, èçäàí-
íàÿ âî Ôðàíöèè, ãäå àâòîðñòâî Ïóøêèíà îñïàðèâàåòñÿ è áàëëàäà ïðè-
ïèñûâàåòñÿ À. Âîåéêîâó4. Ïðîòèâ äîâîäîâ ×åðíîâà ñîâñåì íåäàâíî âû-
ñòóïèë À. Ëàöèñ5.

Êàê èçâåñòíî, ïåðâîå óïîìèíàíèå è àòðèáóöèÿ òåêñòà Ïóøêèíó 
âûñêàçàíû â ìåìóàðàõ Ãàåâñêîãî, èçäàííûõ â 1863 ãîäó â “Ñîâðåìåí-
íèêå” (ò. 7, ñ. 154—57). Ìåìóàðèñò ïðèâåë òàêæå íåêîòîðûå ôðàã-
ìåíòû òåêñòà, êîòîðûå ìû áóäåì óêàçûâàòü êàê “Ã”.

×åðåç íåñêîëüêî ëåò, èçäàòåëü Ïóøêèíà Åôðåìîâ ðåøèë âêëþ-
÷èòü òåêñò áàëëàäû, èëè ëó÷øå ñêàçàòü íåñêîëüêî ‘íåâèííûõ’ îòðûâ-
êîâ åå, â íîâîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé, âûøåäøåå â 1880 ã. Ïîëíîé â 
òî÷íîé èíôîðìàöèè îá èñòîðèè ýòîãî èçäàíèÿ íåò. Îáû÷íî, íà îñíî-
âå óêàçàíèÿ Ëåðíåðà ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî Åôðåìîâ ñíà÷àëà âêëþ÷èë íå-
ñêîëüêî ñòðîô áàëëàäû â èçäàíèå, à ïîòîì ïåðåäóìàë è ðåøèë èõ 
èçúÿòü, çàáûâ î óæå âêëþ÷åííûõ ê íèì ïðèìå÷àíèÿõ6. Èòàê, ïåðâûé 
òîì ïóøêèíñêîãî ñîáðàíèÿ 1880 ãîäà âûãëÿäèò î÷åíü ñòðàííî: 
â ïàãèíàöèè íå õâàòàåò 55—57 ñòðàíèö, ãäå áûëè íàïå÷àòàíû îòðûâ-
êè èç áàëëàäû, à â êîíöå îñòàëàñü âñÿ èíôîðìàöèÿ î òåêñòå. Íà ñà-
ìîì äåëå, — è ýòîò ôàêò íå çàìå÷åí íè Ëåðíåðîì, íè Öÿâëîâñêèì, 
íè áîëåå ïîçäíèìè èññëåäîâàòåëÿìè òåêñòà (íàìåê ìîæíî íàéòè 
òîëüêî ó Ùåãîëåâà7), — Åôðåìîâó íå óäàëîñü óñòðàíèòü òåêñò áàë-
ëàäû èç âñåõ ýêçåìïëÿðîâ ïåðâîãî òîìà, ïóøêèíñêîãî ñîáðàíèÿ. 
Ïîñëå äîëãèõ ðàçûñêàíèé â áèáëèîòåêàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåð-

áóðãà ìíå óäàëîñü íàéòè ïîëíûé ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ â Ëèòåðàòóðíîì 
ìóçåå èì. Ïóøêèíà íà Ïðå÷èñòåíêå. Äàííûé ïå÷àòíûé âàðèàíò òåê-
ñòà, ðàíüøå íèêîãäà íå çàìå÷åííûé, áóäåò çäåñü íàçâàí “Å”8.

Ïîñëå ðåøèòåëüíîãî îòðèöàíèÿ Åôðåìîâûì àâòîðñòâà Ïóøêè-
íà, âîïðîñ áûë ïåðåñìîòðåí óæå ïîñëå ðåâîëþöèè Ëåðíåðîì, êîòî-
ðûé ñòàðàëñÿ îêîí÷àòåëüíî äîêàçàòü ïðèíàäëåæíîñòü Ïóøêèíó òåê-
ñ òà9. Â ñâîåì òðóäå èçâåñòíûé ïóøêèíèñò ïðèâåë íåñêîëüêî êóñêîâ 
òåêñòà ïî “Ã” è ïî ðóêîïèñè 1832 ã., ñîõðàíèâøåéñÿ â Ïóøêèíñêîì 
Äîìå. Äàííûé âàðèàíò áóäåò çäåñü íàçâàí “Ë”. ×óòü ïîçæå îòðûâîê 
èç áàëëàäû áûë íàïå÷àòàí Â. Îðëîâûì â ñá. Ýïèãðàììà è ñàòèðà 
(Ì.-Ë., 1931, ÷. 1, ñòð. 85). Çäåñü îí áóäåò óêàçàí êàê “Î”.

Ïîñëå Ëåðíåðà è Îðëîâà ýòîé ïðîáëåìîé ñòàë çàíèìàòüñÿ Öÿâ-
ëîâ ñêèé, êîòîðûé ïðèãîòîâèë ïåðâîå ïîëíîå êðèòè÷åñêîå èçäàíèå 
òåêñòà íà îñíîâå âñåõ åìó äîñòóïíûõ ñïèñêîâ. Èçäàíèå, êàê ïðèëîæå-
íèå ê àêàäåìè÷åñêîìó Ïóøêèíó, áûëî ðàññ÷èòàíî íà ìàëåíüêèé òè-
ðàæ äëÿ óçêîãî êðóãà ñïåöèàëèñòîâ. Òåêñò áàëëàäû è áîëüøàÿ ââî-
äíàÿ ñòàòüÿ áûëè íàáðàíû, íî íèêîãäà íå âûøëè. Âåðñòêè õðàíÿòñÿ 
â Ïóøêèíñêîì Äîìå. Äàííàÿ ïîëíàÿ ðåäàêöèÿ áóäåò íàçâàíà “Ö”10.

Öÿâëîâñêèé ðàáîòàë íà îñíîâå øåñòè ãëàâíûõ ñïèñêîâ. Âîò 
èõ êðàòêîå îõàðàêòåðèçîâàíèå: 1) 53 ñòèõà áàëëàäû, íàïå÷àòàííûõ 
Â.Ï. Ãà åâñêèì; 2) òåêñò “Ñ”, îòíîñÿùèéñÿ ê ñåðåäèíå XIX âåêà è âêëþ-
÷àþùèé 285 ñòèõîâ, âìåñòî 288; 3) òåêñò “Ð”, èç ðóêîïèñíîãî ñá. 
Ðóññêàÿ ïðèàïåÿ..., ñîñòàâëåííîãî âåðîÿòíåå âñåãî â 1864, ãäå áàëëàäà 
ïîäïèñàíà “Ïóøêèí è ßçûêîâ”. Òåêñò èìååò âàðèàíòû (Ð1 è Ð2); 
4) òåêñò “À” èç ñáîðíèêà Åìáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ, 
1865 ãîäà, êîòîðûé âêëþ÷àåò 283 ñòèõà âìåñòî 288; 5) òåêñò “Ê” èç 
ñáîðíèêà, ñîñòàâëåííîãî â ÕÕ âåêå; è 6) òåêñò “Ù”, îòðûâîê â 67 ñòè-
õîâ èç ñáîðíèêà ÈÐËÈ, êîòîðûì ïîëüçîâàëñÿ Ëåðíåð äëÿ ñâîåé 
ïóáëèêàöèè. Êðîìå òîãî, ñóùåñòâóåò åùå îäèí òåêñò, “Ì” èç ìàëî-
ãðàìîòíîãî ñïèñêà âòîðîé ïîë. XIX âåêà.

Ïîñëå ïîïûòêè Öÿâëîâñêîãî îáíàðîäîâàòü òåêñò áàëëàäû è äîêà-
çàòü àòðèáóöèþ Ïóøêèíó, äîëãèå ãîäû íèêòî íå ìîã çàíèìàòüñÿ ýòèì 
âîïðîñîì. Ñòàëè äàæå õîäèòü ôàíòàñòè÷åñêèå ñëóõè, áóäòî åäèíñòâåí-
íàÿ êîïèÿ ðàáîòû Öÿâëîâñêîãî ñãîðåëà óæå ïîñëå ñìåðòè ó÷åíîãî âìå-
ñòå ñ åãî àðõèâîì11. Íî êàê ñêàçàíî, òåêñò õðàíèòñÿ â Ïåòåðáóðãå è äàâíî 

3 A. Puškin, L’ombra di Barkov, a cura di C.G. De Michelis, Venezia 1990.
4 À. ×åðíîâ, “Òåíü Áàðêîâà” èëè åùå î ïóøêèíñêèõ íîæêàõ, “Ñèíòàêñèñ”, 1991, ñ. 129—166.
5 À. Ëàöèñ, Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìûñëà, â êí. Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà, öèò., 

ñ. 119—128.
6 Í.Î. Ëåðíåð, Òåíü Áàðêîâà â êí. Í.Î. Ëåðíåð, Ðàññêàçû î Ïóøêèíå, Ë., 1929, ñ. 49. 

Ñòàòüÿ Ëåðíåðà áûëà âïåðâûå íàïå÷àòàíà â æ. “Îãîíåê” (1929, ò. 5).
7 Ï.Å. Ùåãîëåâ, Ïîýìà “Ìîíàõ”, â êí. Ï.Å. Ùåãîëåâ, Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóø-

êèíà, Ì.-Ë., 1931, ñ.30—31.

8 Â ïðèìå÷àíèÿõ (ñ. 511—12) óêàçàíî, ÷òî îòðûâêè ïå÷àòàþòñÿ ïî òåêñòó “Ã”. Äàëü-
øå Åôðåìîâ óòâåðæäàåò: “Â òåêñòå áàëëàäû ìû çàìåíèëè íåóäîáíûå ê ïå÷àòè ñëîâà 
äðóãèìè, íàáðàííûìè ðàçáîðêîé â øðèôòå” (ñ. 512). Âîò êàê âûãëÿäèò íà÷àëî òåêñòà: 
“Îäíàæäû ïîçäíèì âå÷åðêîì, / Â ïðèþòå íà Ìåùàíñêîé, / Ñîøëèñü íå÷àÿííî ñ Ï-ì: / 
Ïîýò, êîðíåò óëàíñêîé...” (ðàçíî÷òåíèÿ ìíîþ ïîä÷åðê<í>óòû, Ñ.Ã.).

9 Í.Î. Ëåðíåð, öèò., ñ. 50—52.
10 Íåäàâíî ñòàòüÿ Öÿâëîâñêîãî áûëà îïóáëèêîâàíà À.À. Èëþøèíûì è Ê.Ã. Êðà-

ñóõèíûì â ñáîðíèêå “Ëåòèòå. ãðóñòè è ïå÷àëè”... öèò., ñ. 144—222, íî íå â ïîëíîì âèäå, 
ïîýòîìó ÿ ïîëüçóþñü ìàøèíîïèñíîé êîïèåé ðàáîòû Öÿâëîâñêîãî ëþáåçíî ïðåäîñòàâ-
ëåííîé ìíå Ñ.È. Ïàíîâûì.

11 Ñì. èçä. Äå Ìèêåëèñà, öèò., ñ. 32.
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История данного текста, проблемы его атрибуции, текстологическо
го разбора и издания, довольно сложны и уже давно занимают пушки-
нистов, Хотя они и держат свои исследования под спудом. В последнее
время эти вопросы, исторически восходящие к знаменитым мемуарам
Гаевского и в дальнейшем рассматриваемые в трудах Ефремова, Аер-
нера, Щеголева, Цявловского и др., опять попали в Центр внимания, вы-
зывая очень разные мнения и оценки как в связи с авторством текста,
так и в связи с его реконструкциеи.

В частности, стоит упомянуть вводную статью к первому полному из
данию баллады, приготовлеъшому итальянским славистом Ч.Дж. Де Ми-
келисомз. В ней анализируется пародшїтный Характер текста по отноше-
нию к творчеству Жуковского и в то же время его антиархаистическая
настроенность, изучаются связи его с другими произведениями поэта,
и предлагается датировка баллады между коъщом 1815 и началом 1816 гг.

Совсем в другом плане написана длинная статья А. Чернова, издан-
ная во Франции, где авторство Пушкина оспаривается и баллада при-
писывается А. Воейкову4. Против доводов Чернова совсем недавно вы-
ступил А. Аацис5.

Как известно, первое упоминание и атрибуция текста Пушкину
высказаны в мемуарах Гаевского, издаъшых в 1863 году в “Современ-
нике” (т. 7, с. 154-57). Мемуарист привел также некоторые фраг-
менты текста, которые мы будем указывать как “Ґ”.

Через несколько лет, издатель Пушкшта Ефремов решил вклго
чить текст баллады, или лучше сказать несколько “невиъшых, отрыв-
ков ее, в новое собрание сочинений, вышедшее в 1880 г. Полной в
точной штформации об исторІ/ш Этого издаъшя нет. Обычно, на осно
ве указания Аернера считается, что Ефремов сначала включил не-
сколько строф баллады в издание, а потом передумал и решил их
изъять, забыв о уже включенных к ним примечанияхб. Итак, первьпїт
том пушкинского собрания 1880 года выглядит очень странно:
в паггшации не хватает 55-57 страниц, где были напечатаны отрыв-
ки из баллады, а в конце осталась вся информация о тексте. На са-
мом деле, - и этот факт не замечен ни Аернером, ни Цявловским,
ни более поздними исследователями текста (намек можно найти
только у Щеголева7), - Ефремову не удалось устранить текст бал-
лады из всех экземпляров первого тома, пушкинского собрания.
После долгих разысканий в библиотеках Москвы и Санкт-Петер-

3 А. Риёкіп, ІХотдта а'г' Баг/сои, а сша (іі (3.6. Ве МісЬеІіЅ, Уепе2іа 1990.
4 А. Чернов, “Тснъ Баркова” или еще о нушкинских ножках, “Сингаксис”, 1991, с. 129-166.
5 А. Аацис, В поискахутраченного смысла, в кн. їри века поэзии русского Эроса, цит.,

с. 119-128.
б Н.О. Аернер, Тснъ Баркова в кн. Н.О. Аернер, Рассказы о Пушкине, А., 1929, с. 49.

Статья Аернера была впервые напечатана в ж. “Огонек” (1929, т. 5).
7 П.Е. Щеголев, Поэма “Монах”, в кн. П.Е. Щеголев, Из жизни и творчества Пуш-

кина, М.-А., 1931, с.30-31.
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бургаште удалось найти полньпїІ экземпляр издания в Аитературном
музее им. Пушкина на Пречистенке. Данный печатньпїт вариант тек-
ста, раньше ъшкогда не замеченный, будет здесь назван “Е”8.

После решительного отрицания Ефремовым авторства Пушки-
на, вопрос был пересмотрен уже после революции Аернером, кото
рый старался окончательно доказать прІ/щадлежность Пушкину тек-
сга9. В своем труде известный пушкинист привел несколько кусков
текста по “Ґ” и по рукописи 1832 г., сохранившейся в Пушкинском
Доме. Данный вариант будет здесь назван “А”. Чуть позже отрывок
из баллады был напечатан В. Орловым в сб. Эниграмма и сатира
(М.-./\., 1931, ч. 1, стр. 85). Здесь он будет указан как “О”.

После Аернера и Орлова этой проблемой стал заниматься Цяв-
ловский, который приготовил первое полное критическое издание
текста на основе всех ему досгуштых списков. Издаъше, как приложе
ъше к академическому Пушкт/Шу, было рассчитано на маленькшй ти-
раж для узкого круга специалистов. Текст баллады и большая вво-
дная статья были набраны, но ъшкогда не вышли. Верстки хранятся
в Пушкинском Доме. Данная полная редакция будет названа “Ц”10.

Цявловский работал на основе шести главных списков. Вот
их краткое охарактеризоваъше: 1) 53 стиха баллады, напечатанных
В.П. Ґаевским; 2) текст “С”, относящшїтся к середине ХІХ века и вклкъ
чающий 285 стихов, вместо 288; 3) текст “Р”, из рукописного сб.
Русская ириаися..., составленного вероятнее всего в 1864, где баллада
подписана “Пушкин и Языков”. Текст имеет варианты (Р1 и Р2);
4) текст “А” из сборника Емблематическо-скаорсзный Алиманах,
1865 года, который включает 283 стиха вместо 288; 5) текст “К” из
сборщша, составлеъшого в ХХ веке; и 6) текст “Щ”, отрывок в 67 сти-
хов из сборника ИРАИ, которым пользовался Аернер для своей
публш<ац1×ш. Кроме того, существует еще один текст, “М” из мало-
грамотного списка второй пол. ХІХ века.

После попытки Цявловского обнародовать текст баллады и дока-
зать атрибуцию Пушкину, долгие годы никто не мог заниматься этим
вопросом. Стали даже ходить фантастические слухи, будто единствен-
ная копия работы Цявловского сгорела уже после смерти ученого вме-
сте с его архивомп. Но как сказано, текст храъштся в Петербурге и давно

8 В примечаниях (с. 511-12) указано, что отрывки печатаются по тексту “Ґ”. Даль-
ше Ефремов утверждает: “В тексте баллады мы замеъшли неудобные к печати слова
другими, набранными разборкой в шрифте” (с. 512). Вот как выглядит начало текста:
“Однажды поздним вечерком, / В нриюте на Мещанской, / Сошлись нечаянно с П-м: /
Поэт, корнет уланской...” (разночтения мною подчерк<н>уты, С.Г )

9 Н.О. Аернер, цит., с. 50-52.
10 Недавно статья Цявловского была опубликована А.А. Илюшиным и К.Г. Кра-

сухиным в сборнике “Аститс грусти и печали”... цит., с. 144-222, но не в полном виде,
поэтому я пользуюсь машинописной копией работы Цявловского любезно предостав-
ленной мне С.И. Пановым.

11 См. изд. Де Микелиса, цит., с. 32.
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äîñòóïåí ó÷åíûì. Îñîáíÿêîì ñòîÿò ñóæäåíèÿ Ë. Ãðîññìàíà, êîòîðûé â 
èçâåñòíîé áèîãðàôèè Ïóøêèíà äàåò ïîëíóþ õàðàêòåðèñòèêó áàëëàäû, 
åå ïàðîäèéíîãî íàïðàâëåíèÿ è ëèòåðàòóðíîé öåííîñòè. Â ÷àñòíîñòè, èç-
âåñòíûé ó÷åíûé, îòìåòèâ ìèñòè÷åñêèå îòòåíêè Äâåíàäöàòè ñïÿùèõ äåâ 
Æóêîâñêîãî, ïîä÷åðêèâàåò àíòèðåëèãèîçíûé õàðàêòåð “îçîðíîé” áàëëà-
äû Ïóøêèíà, ïàðîäèþ íà “äóøåñïàñèòåëüíûå” ñòðåìëåíèÿ ëåãåíäû Æó-
êîâ ñêîãî, çàìåíó ñâÿòîãî Íèêîëàÿ Áàðêîâûì, êðèâîå îòðàæåíèå “ñåðà-
ôè÷åñêîé” ïîýçèè ïåâöà Ëþäìèëû â ñêàáðåçíûé ñþæåò è ïðîñòîðå÷íûé 
ñëîã. Îäíàêî òåêñòà áàëëàäû, êðîìå îäíîãî äâóñòèøèÿ, îí íå ïðèâîäèò12.

Ïîñëå ëàêîíè÷åñêîãî óïîìèíàíèÿ Á. Òîìàøåâñêîãî, ãäå öèòèðóþòñÿ 
äâà íåâèííûõ îòðûâêà (òåêñò “Ò”)13, âîñêðåøåíèå Òåíè Áàðêîâà ïðîèçî-
øëî çà ðóáåæîì. Â 1990 âûõîäèò èçäàíèå ×. Äå Ìèêåëèñà: ðóññêèé îðè-
ãèíàë è èòàëüÿíñêèé ïåðåâîä, è â ñëåäóþùåì 1991 ãîäó ãîëëàíäñêîå èçäà-
íèå, ïîäãîòîâëåííîå Áðîóâåðîì14. Èçäàíèå Äå Ìèêåëèñà îñíîâûâàåòñÿ 
íà ìàøèíîïèñè 1980 ãîäà, íà òåêñòå “Ë”, è íà êîïèè ðåäàêöèè “Ö” 
(ñâåðñòêè èçäàíèÿ Äå Ìèêåëèñó îêàçàëèñü íåäîñòóïíûìè). Ãîëëàíäñêîå 
èçäàíèå îñíîâûâàåòñÿ íà íåïîëíîé è íåòî÷íîé êîïèè ðåäàêöèè “Ö”, ãäå 
ãðóáûå îøèáêè èíîãäà ïðèäàþò òåêñòó àáñóðäíî ñìåøíîé õàðàêòåð, 
íàïðèìåð: Ó ñòàðöà íåæíûé ñåêåëåê, âìåñòî: È ñòàðèö íåæíûé ñåêåëåê.

Â ñâîåé ñòàòüå ïðîòèâ àòðèáóöèè Ïóøêèíó ×åðíîâ ïðèâîäèò ïîë-
íîñòüþ ðåäàêöèþ “Ö”. Äàííûé òåêñò âïåðâûå íàïå÷àòàí â Ðîññèè â íî-
ÿáðüñêîì íîìåðå “Ëèòåðàòóðíîãî îáîçðåíèÿ” 1991 ãîäà (ñòð. 26—27), ïî-
ñâÿùåííîì ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå.

Â 1992 ãîäó áàëëàäà èçäàíà À. Èëþøèíûì â äðóãîé ðåäàêöèè, êîòî-
ðàÿ ïî÷òè ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ ìàøèíîïèñüþ 1980 ã., íà êîòîðóþ ññû-
ëàåòñÿ Äå Ìèêåëèñ15.

Ñîâñåì íåäàâíî, âûøëà íîâàÿ ðåäàêöèÿ áàëëàäû, èçäàííàÿ â Ïåòåð-
áóðãå Â. Ñàæèíûì. Òåêñò îòëè÷àåòñÿ, õîòÿ è ïî ìåëî÷àì, îò âñåõ ïðåäûäó-
ùèõ. Ïîýòîìó íàçîâåì åãî “Ñà”16.

Âñå ýòè ðàçíûå ïå÷àòíûå ðåäàêöèè òåêñòà, õîòÿ è áåç ïðÿìûõ óêàçà-
íèé, ïî âñåé âåðîÿòíîñòè, îñíîâûâàþòñÿ íà ðóêîïèñíûõ ðåäàêöèÿõ, èç 
êîòîðûõ Öÿâëîâñêèé èçâëåê ñâîå êðèòè÷åñêîå èçäàíèå. Òàêèì îáðàçîì, 
ïîëó÷àåòñÿ î÷åíü ëþáîïûòíàÿ êàðòèíà: òåêñò Öÿâëîâñêîãî ÷àñòî ðàâíî-
öåíåí ñâîèì âàðèàíòàì è èñïîëüçóåòñÿ íàðÿäó ñ íèìè äëÿ íîâîãî ñëè-
÷åíèÿ òåêñòîâ.

Èç îáùåãî ñëè÷åíèÿ òåêñòîâ ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ïðåäëîæåííûé Öÿâëîâ-
ñêèì òåêñò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé áîëüøå, ÷åì íàïîëîâèíó îáùèé ôîí äëÿ 
âñåõ ðåäàêöèé è ÷òî ñàìûå çíà÷èòåëüíûå ñ ëèòåðàòóðíîé òî÷êè çðåíèÿ 
ìåñòà ÿâëÿþòñÿ òåêñòîëîãè÷åñêè ñàìûìè íåïðî÷íûìè, ÷òî ìîæíî áûëî 
ïîíÿòü ïî îòðûâêàì, íàïå÷àòàííûì åùå Ãàåâñêèì, Åôðåìîâûì, Ëåð-
íåðîì è Îðëîâûì.

ß íå õî÷ó è íå â ñîñòîÿíèè ïðåäëîæèòü çäåñü íîâîå èçäàíèå òåêñòà, 
íî ñòîèò îñòàíîâèòüñÿ íà íåêîòîðûõ óçëîâûõ ìîìåíòàõ.

Íàïðèìåð, âîçüìåì íà÷àëî äåâÿòîé ñòðîôû. Çäåñü Öÿâëîâñêèé ïðåä-
ëàãàåò ñëåäóþùèé òåêñò:

Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,
 Íè Øåëåõîâà òîíîì.
Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ
 Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì...

Òåêñò ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ òåêñòîì “Ã”, òàê êàê Öÿâëîâñêèé áåðåò 
çà îñíîâó ñâîåé ðåêîíñòðóêöèè ðóêîïèñíûé òåêñò “Ê”, íî ãäå îí ðàñõî-
äèòñÿ ñ “Ã”, îí áåðåò ïîñëåäíèé (ñòð. 22) Ðåäàêöèÿ Ëåðíåðà èäåíòè÷íà. 
Â äðóãèõ ïå÷àòíûõ ðåäàêöèÿõ ðåøåíèÿ ïîñòîÿííî ðàñõîäÿòñÿ.

Ó Åôðåìîâà:

Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,
 Íè Øàëèêîâà òîíîì;
Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ
 Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.

Ó Îðëîâà:

Íå ïîé ìåíÿ êàê ïåë Áîáðîâ,
 Íå Øàëèêîâà òîíîì,
Øèõìàòîâ, Øàõîâñêîé, Øèøêîâ,
 Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.

Ó Äå Ìèêåëèñà òåêñò ñîâïàäàåò ñ åôðåìîâñêèì, õîòÿ ïîñëåäíèé 
èòàëü ÿí ñêîìó èññëåäîâàòåëþ áûë íåèçâåñòåí, îí îñíîâàí íà îòðûâêå, íà-
ïå ÷àòàííîì Òîìàøåâñêèì. Ó Á<ð>îóâåðà íàõîäèòñÿ îäíî èç íåìíîãèõ ðàç-
íî÷òåíèé ñ ðåäàêöèåé Öÿâëîâñêîãî è òåêñò ñîâïàäàåò ñ Äå Ìèêåëèñî âûì.
Ó Èëþøèíà ïàññàæ âûãëÿäèò òàê:

Íî ïîé òû òàê, êàê ïåë Áàðêîâ,
 Íå Øàëèêîâà ñëîãîì,
Øèõìàòîâ, Øàõîâñêèé, Øèøêîâ,
 Ïðîêëÿòû ôèâñêèì áîãîì.

Íàêîíåö, ó Ñàæèíà:

È ñïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Øàòðîâ,
 Íå Øàëèêîâà òîíîì,
Êðîïîòêèí, Øàõìàòîâ, Õâîñòîâ,
 Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì.

12 Ë.Ï. Ãðîññìàí, Ïóøêèí, Ì. 1958, ñ. 83—84.
13 Á.Â. Òîìàøåâñêèé, Ïóøêèí (1956), Ì. 1990 èçäàíèå âòîðîå, ò. 1, ñ. 37—38.
14 De schim van Barkov “De Tweede Ronde”, Zomer 1991, 2, c. 72—81. Òåêñò áàëëàäû 

ïî èçäàíèþ Äå Ìèêåëèñà ïåðåèçäàí À.À. Èëþøèíûì è Ê.Ã. Êðàñóõèíûì â ñá. “Ëåòèòå, 
ãðóñòè è ïå÷àëè”..., öèò., ñ. 133—43. Ñîñòàâèòåëü ñáîðíèêà Ê.Ã. Êðàñóõèí îòìå÷àåò: “Íà 
íàø âçãëÿä, ×. äå Ìèêåëèñ äàë âïîëíå êîððåêòíîå èçäàíèå òåêñòà” (öèò. ñ. 7). Íåäàâíî 
ïîÿâèëîñü íîâîå èçäàíèå Òåíè Áàðêîâà â ßïîíèè (ñá. Óëûáêà Âåíåðû), ê ñîæàëåíèþ, 
ïîêà äëÿ íàñ íåäîñòóïíîå.

15 Â óæå óïîìÿíóòîì èçäàíèè Òðè âåêà ðóññêîãî Ýðîñà, öèò. ñ. 62—67.
16 Ñì., È. Áàðêîâ, Äåâè÷üÿ èãðóøêà, öèò., ñ. 137—152.
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доступен ученым. Особняком стоят суждения А. Ґроссмана, которьпїі в
известной биографии Пушкшта дает полную характеристику баллады,
ее пародийного направления и литературной цеъшости. В частности, из-
вестньнїт ученьнїт, отметив мистические оттенки Деенадиати спящих дее
Жуковского, подчеркивает ангирелигиозньпїт Характер “озорной” балла-
ды Пуцп<ина, пародию на “душеспасигельные” стремлеш/тя легенды Жу-
ковского, замену святого Николая Барковым, кривое отражение “сера-
фической” поэзии певца Аюдмилы в скабрезньпїт сюжет и просторечньпїт
слог. Однако текста баллады, кроме одного двусгишия, он не приводитш.

После лакоъшческого упомштания Б. Томашевского, где цитируюгся
два невгшных отрьтвка (текст “Т”)13, воскрешение Тени Баркова произо
шло за рубежом. В 1990 выходит издаъше Ч. Де Микелиса: русскшїт ори-
гштал и игальянскшїт перевод, и в следующем 1991 году голландское изда-
ние, подготовленное Броувером14. Издание Де Микелиса основывается
на машинописи 1980 года, на тексте “А”, и на копии редакции “Ц”
(сверстки издания Де Микелису оказались недоступными). Ґолландское
издание основывается на неполной и неточной копшт редакцш/т “Ц”, где
грубые ошибки иногда придают тексту абсурдно смешной Характер,
например: У старца нежньпїт секелек, вместо: И сгаргщ нежный секелек.

Б своей статье против атрибуции Пушкину Чернов приводит пол-
ностью редакцию “Ц”. Данньпїт текст впервые напечатан в России в но-
ябрьском номере “Аигературного обозреъшя” 1991 года (стр. 26-27), по-
свящештом Эротической традиции в русской литературе.

В 1992 году баллада издана А. Илюшиным в другой редакции, кото-
рая почти полностью совпадает с машптошсью 1980 г., на которую ссы-
лается Де Микелис15.

Совсем недавно, вышла новая редакция баллады, издаъшая в Петер-
бурге В. Сажиным. Текст отличается, Хотя и по мелочам, от всех предыду-
щих. Поэтому назовем его “Са”16.

Все эти разные печатные редакции текста, Хотя и без прямых указа-
ншїт, по всей вероятности, основываются на рукош/тсных редакциях, из
которых Цявловский извлек свое критическое издание. Таким образом,
получается очень любопытная картина: текст Цявловского часто равно
ценен своим вариантам и используется наряду с ними для нового сли-
чения текстов.

12 А.П. Гроссман, Пушкин, М. 1958, с. 83-84.
13 Б.В. Томашевский, Пушкин (1956), М. 1990 издание второе, т. 1, с. 37-38.
14 Ве Ѕс/и'т оаи Ват/соо “Пе Тшее<1е Вошіе”, Хошет 1991, 2, с. 72-81. Текст баллады

по изданию Де Микелиса переиздан А.А. Илюшиным и КТ. Красухиным в сб. “Аетите,
грусти и печали”..., цит., с. 133-43. Составитель сбортшка КТ. Красухин отмечает: “На
наш взгляд, Ч. де Микелис дал вполне корректное издание текста” (цит. с. 7). Недавно
появилось новое издание Тени Баркова в Японии (сб. Улыбка Венеры), к сожалению,
пока для нас недосгутшое.

15 В уже упомянутом издаъши Три века русского Эроса, цит. с. 62-67.
16 СМ., И. Барков, Девичъя игрушка, цит., с. 137-152.
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Из общего сличеъшя текстов получается, что предложетшый Цявлов-
ским текст представляет собой больше, чем наполовину общий фон для
всех редакции и что самые значительные с литературнои точки зрения
места являются текстологически самыми непрочными, что можно было
понять по отрьтвкам, напечатанным еще Гаевским, Ефремовьтм, Аер-
нером и Орловым.

Я не Хочу и не в состояшш предложить здесь новое издаъше текста,
но стоит остановиться на некоторых узловых моментах.

Например, возьмем начало девятой строфы. Здесь Цявловскшїт пред-
лагает следующии текст:

Не пой лишь так, как пел Бобров,
Ни Шелехова тоном.

Шихматов, Палицын, Хвостов
Прокляты Аполлоном...

Текст полностью совпадает с текстом “Ґ”, так как Цявловский берет
за основу своей реконструкции рукоШ/тсньпїт текст “К”, но где он расхо
дигся с “Г”, он берет последъшй (стр. 22) Редакция Аернера идентична.
В других печатных редакциях решеъшя постоянно расходятся.

У Ефремова:

Не пой лишь так, как пел Бобров,
Ни Шаликова тоном;

Шихматов, Палицын, Хвостов
Прокляты Аполлоном.

У Орлова:

Не пой меня как пел Бобров,
Не Шаликова тоном,

Шихматов, Шаховской, Шишков,
Прокляты Аполлоном.

У Де Микелиса текст совпадает с ефремовским, Хотя последний
итальянскому исследователю был неизвестен, он основан на очрывке, на-
печаташтом Томашевским.УБ<р>оувера находится одно из немногих раз-
ночгеш/пїт с редакцией Цявловского и текст совпадает с Де Микелисовым.
У Илюшшта пассаж выглядит так:

Но пой ты так, как пел Барков,
Не Шаликова слогом,

Шихматов, Шаховский, Шишков,
Прокляты фивским богом.

Наконец, у Сажина:

И спой лишь так, как пел Шатров,
Не Шаликова тоном,

Кропоткин, Шахматов, Хвостов,
Прокляты Аполлоном.
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Ïîñëåäíèé âàðèàíò ÿâíî ïîçäíèé è íå çàñëóæèâàåò áîëüøîãî âíèìà-
íèÿ. Êîíå÷íî çàìåíà ôàìèëèè Áîáðîâà ôàìèëèåé Øàòðîâà âïîëíå äî-
ïóñòèìà, ó÷èòûâàÿ, ÷òî è Øàòðîâ áûë ïîýòîì àðõàèñòîì (åãî öåíèë Êþ-
õåëüáåêåð), õîòÿ è íå óäîñò<î>èëñÿ îñòðîé ïîëåìèêè. Íàîáîðîò, ñëå-
äóþùàÿ ‘òðîéêà’ íè â êîåì ñëó÷àå íåïðèåìëåìà. Ïðè÷åì çäåñü Êðî ïîò-
êèí, — Äìèòðèé Òèìîôååâè÷ Êðîïîòêèí, òðåòüåñòåïåííûé ïîýò òðè-
äöàòûõ-ñîðîêîâûõ ãã. —, íåïîíÿòíî, à âàðèàíò “Øàõìàòîâ” ñêîðåå âñå-
ãî çàìåíà ôàìèëèè “Øèõìàòîâ” èç-çà ðèòìè÷åñêîé óïîðÿäî÷åííîñòè 
ñòèõà17.

Â îñòàëüíûõ âàðèàíòàõ èíòåðåñíà ïàðà Øåëåõîâ/Øàëèêîâ è ïðè-
ìåíåíèå èçâåñòíîé ôîðìóëû “Øèõìàòîâ, Øàõîâñêîé, Øèøêîâ”. Âòî-
ðîé ñëó÷àé, êàæåòñÿ ñêîðåå âñåãî, ïîçäíèì èñïðàâëåíèåì íà îñíîâå äðó-
ãèõ áîëåå èçâåñòíûõ ïóøêèíñêèõ òåêñòîâ. Ïåðâûé ñëó÷àé ãîðàçäî ïðî-
áëåìàòè÷íåå. Öÿâëîâñêèé âûáèðàåò âàðèàíò ñ Øåëåõîâûì è ïîñëå êðàò-
êîãî îïèñàíèÿ åãî ëèòåðàòóðíîé äåÿòåëüíîñòè äîáàâëÿåò: “Ïîíÿòíî, ÷òî 
ïèñàíèÿ ýòîãî áëàãîíðàâíåéøåãî ÷èíîâíèêà äîëæíû áûëè âûçâàòü îñî-
áåííîå âîçìóùåíèå Áàðêîâà” (ñòð. 48). Óïîìèíàíèå Øåëåõîâà è Ïàëè-
öûíà, ïî åãî ìíåíèþ, “óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îíà [áàë-
ëàäà. Ñ.Ã.] íå ìîãëà áûòü íàïèñàíà ïîçäíåå 1814—15 ãã., òàê êàê ãîâîðèòü 
ïîçäíåå ýòîãî âðåìåíè î òàêèõ ìàëåíüêèõ ïèñàòåëÿõ áûëî áû àíàõðî-
íèçìîì” (ñòð. 49).

Äàííûé ôàêò, êàê ìíå êàæåòñÿ, âåñêèé àðãóìåíò â âîïðîñå î äàòè-
ðîâêå áàëëàäû. Åìó íå ïðîòèâîðå÷èò è âûáîð âàðèàíòà ñ Øàëèêîâûì, 
ó÷èòûâàÿ, ÷òî âî ìíîãèõ àíàëîãè÷íûõ òåêñòàõ òîãî âðåìåíè, ê êîòîðûì 
áàëëàäà âîñõîäèò, èìÿ Øàëèêîâà âñòðå÷àåòñÿ âìåñòå ñ äðóãèìè ôàìè-
ëèÿìè óïîìÿíóòûìè â òåêñòå: ñð. ó Âÿçåìñêîãî (Ýïèãðàììà è Ñàòèðà, 
Ì.-Ë., 1931, ÷. 1, ñòð. 56):

Øèõìàòîâ ïèøåò íåïîíÿòíî
È ðûëîì âîçìóòèë Íåâó,
Õâîñòîâ — ïèñàêà íåîïðÿòíîé...
Âñå òàê, à ïðèåçæàé â Ìîñêâó!
Øèøêîâ â ðàññóäîê, â ìóç áîäàåò
È, â êîðîëåâè÷à Áîâó
Âëþáëÿñü, Âîëüòåðà ïðîêëèíàåò...
Âñå òàê, à ïðèåçæàé â Ìîñêâó!
Áàðàøåê ïî ïîëþ ðàññåÿ,
Åñò ñ íèìè Øàëèêîâ òðàâó...

Äàæå ñàìî ñóùåñòâîâàíèå âàðèàíòà “Øåëåõîâ” óêàçûâàåò íà ôàêò, 
÷òî áàëëàäà íàïèñàíà ãäå-òî â 1814—15, êîãäà óïîìèíàíèå î òàêîì ïèñàòå-
ëå ìîãëî âûçâàòü êàêóþ-òî ðåàêöèþ ó ÷èòàòåëÿ. Òàêîå îáñòîÿòåëüñòâî íå 

ïðîòèâîðå÷èò â äàòèðîâêå, ïðåäëîæåííîé Äå Ìèêåëèñîì (êîíåö 1815 ãî-
äà). Ñ äðóãîé ñòîðîíû, òðóäíî äîïóñòèòü, ÷òî êòî-òî â ïîñëåäóþùèå 
ãîäû ðåøèëñÿ áû çàìåíèòü ôàìèëèþ Øàëèêîâà ôàìèëèåé Øåëåõîâà, 
õîòÿ ìîæíî ïðåäïîëîæèòü è ìåõàíè÷åñêóþ îøèáêó. Îäíàêî, ëåã÷å ïðåä-
ïîëîæèòü îáðàòíóþ çàìåíó: ïóòàòü ìàëîèçâåñòíóþ ôàìèëèþ “Øåëåõîâ” 
ñ áîëåå èçâåñòíîé è îáû÷íîé äëÿ ïàðîäè÷åñêèõ òåêñòîâ ôàìèëèåé 
“Øàëèêîâ”. Â òðèäöàòûå ãîäû âàðèàíò “Øåëåõîâ” ñîâñåì íå äîïóñòèì. 
Âàðèàíò “Øàëèêîâ” â ëèòåðàòóðíûõ ïàðîäèÿõ è ïîëåìèêàõ áîëåå æèç-
íåñïîñîáåí. Íî îí òîæå âðÿä ëè ñîõðàíèë äî òðèäöàòûõ ãîäîâ çíà÷è-
ìûé ïàðîäè÷åñêèé ðåçîíàíñ. Ïîýòîìó, è “Øåëåõîâ” è “Øàëèêîâ”, êàê è 
âïðî÷åì “Ïàëèöûí”, îïðîâåðãàþò ïîïûòêó ×åðíîâà ïðèïèñàòü áàëëàäó 
Âîåéêîâó è ïåðåäàòèðîâàòü åå íà òðèäöàòûå ãîäû, õîòÿ íå îòïàäàåò âîç-
ìîæíîñòü ïîçäíåé ïåðåäåëêè òåêñòà â ýòî âðåìÿ.

Â ñâîåì òðóäå Öÿâëîâñêèé äàåò êîìïëåêñíîå îïèñàíèå òåêñòà êàê ñ 
ëèòåðàòóðíîé, òàê è ñ ÿçûêîâîé òî÷êè çðåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, èññëåäîâàòåëü 
âûÿâëÿåò ïàðîäèéíûé õàðàêòåð áàëëàäû, óêàçûâàåò íà ÿâíîå îðèåíòè-
ðîâàíèå íà Ïåâöà è íà Ãðîìîáîÿ Æóêîâñêîãî è, â òî æå âðåìÿ, îáíàðóæè-
âàåò ìíîãî÷èñëåííûå ëåêñèêî-ÿçûêîâûå ñîâïàäåíèÿ áàëëàäû ñ äðóãèìè 
ïóøêèíñêèìè òåêñòàìè. Ïîñëåäóþùèå ðàáîòû î áàëëàäå Äå Ìèêåëèñà, 
Èëþøèíà, Çîðèíà è äð. îáîãàùàþò è ïîäòâåðæäàþò ýòè ñóæäåíèÿ. 
Â êî íå÷íîì ñ÷åòå è òðóä ×åðíîâà, ðåøèòåëüíî îïðîâåðãàþùèé àâòîð-
ñòâî Ïóøêèíà, óêàçûâàåò íà ìíîãî÷èñëåííûå èíòåðåñíûå òåêñòóàëüíûå 
ïåðåêëè÷êè, òî òî÷íûå, òî ìíèìûå, êîòîðûå âñå ðàâíî ïîìîãàþò îïðåäå-
ëåíèþ ïîäòåêñòîâ è ëèòåðàòóðíîãî êîíòåêñòà ïðîèçâåäåíèÿ18.

Ó÷èòûâàÿ âñå ýòî, àâòîðñòâî Ïóøêèíà âûãëÿäèò âåñüìà óáåäèòåëü-
íûì, õîòÿ, íà ìîé âçãëÿä, òðåáóþòñÿ íåêîòîðûå îãîâîðêè.

Åñëè ïðèíÿòü òåêñò Ö, èëè ñëè÷èòü åãî ñ äðóãèìè èçâåñòíûìè âàðè-
àíòàìè, êàê ñäåëàë Äå Ìèêåëèñ, òî ïîëó÷èòñÿ êðèòè÷åñêîå èçäàíèå 
òåêñòà, êîòîðîå íè â êîåì ñëó÷àå ó÷åíûå íå ìîãóò ñ÷èòàòü ‘àâòîðèçîâàí-
íûì’. Áàëëàäà èìååò àâòîðñòâî, ïåðåäàííîå òðàäèöèåé, íî íå èìååò àâ-
òîðèçîâàííîñòè. È èìåííî ïðîáëåìà àâòîðèçîâàííîñòè òåêñòà, êàê ìíå 
êàæåòñÿ, ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì ìîìåíòîì â èçäàíèè íîâîé ëèòåðàòóðû 
ïî ñðàâíåíèþ ñ äîïåòðîâñêîé. Òåêñò ïî ñâîèì ãëóáèííûì ÷åðòàì ïðè-
íàäëåæèò î÷åíü îïðåäåëåííîìó ëèòåðàòóðíîìó âðåìåíè è êðóãó è òðóä-
íî ïðåäñòàâèòü åãî âíå ëèòåðàòóðíûõ ïàðîäèé è øóòîê äåñÿòûõ ãîäîâ 
ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ. Îäíàêî, áàëëàäà ïðèíàäëåæèò òàêæå î÷åíü îïðå-
äåëåííîìó æàíðó, êîíå÷íî ñ îäíîé ñòîðîíû ñîîòíîñèìîìó ñ ëèòåðàòóðíû-
ìè ïå÷àòíûìè æàíðàìè ëåãêîé ïîýçèè, íî ñ äðóãîé ñòîðîíû, êàê ïðîèç-
âåäåíèå ëèòåðàòóðíîé ýðîòèêè, ñâÿçàííîìó ñ ïîäôîëüêëîðíûìè ÿâëå-
íèÿìè, ò. å. ñ ôîðìàìè êîíòàìèíàöèè ìåæäó ëèòåðàòóðîé è ñíà÷àëà, 
ñêàæåì, “àðèñòîêðàòè÷åñêèì” “çàìêíóòî èíòåëëèãåíòñêèì” ôîëüêëî-
ðîì, à ïîòîì âíåëèòåðàòóðíûì áûòîâûì ñòèõîòâîðñòâîì. Â ýòîì ñìûñ-
ëå “Òåíü Áàðêîâà”, êàê òåêñò ëèòåðàòóðíîãî æàíðà îòêðûòîé òðàäèöèè, 17 Î ìíîãèõ ïðîòèâîðå÷èâûõ ðåøåíèÿõ äàííîãî èçäàíèÿ è î åãî ÿâíûõ íåäîðàçóìå-

íèÿõ, ñì. ðåöåíçèþ Ì. Øàïèðà, “Õóäîæåñòâåííî-óíèêàëüíîå èçäàíèå”, èëè “Äåâè÷üè øàëî-
ñòè” ïóáëèêàòîðà, “Ëèòåðàòóðíàÿ Ãàçåòà”, 1992, 14 îêò., ¹ 42 (5419), ñ. 4. 18 Â ÷àñòíîñòè, èíòåðåñíî ñîîòíîøåíèå ñ Ñóäîì â ïîäçåìåëüå Â. Æóêîâñêîãî.
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Последншїі вариант явно поздш/пїт и не заслуживает большого въшма-
ния. Конечно замена фамилии Боброва фамилией Шатрова вполне до-
пустима, учитывая, Что и Шатров был поэтом архаистом (его цеъшл Ккъ
хельбекер), Хотя и Не удост<о>ился острой полемики. Наоборот, сле-
дующая “тройка” ни в коем случае неприемлема. Причем здесь Кропот-
кин, - Дмитрий Тимофеевич Кропоткин, третьестепенный поэт три-
дцатых-сороковых гг. -, непонятно, а вариант “Шахматов” скорее все-
го замена фамилии “Шихматов” из-за ритмической упорядоченности
стиха17.

В остальных вариантах интересна пара Шелехов/Шаликов и при-
менеъше известной формулы “Шихматов, Шаховской, Шишков”. Вто-
рой случай, кажется скорее всего, поздним исправлеъшем на основе дру-
гих более известных пушкгшских текстов. Первый случай гораздо про-
блематичнее. Цявловский выбирает вариант с Шелеховым и после крат-
кого ош/Ісаъшя его литературной деятельности добавляет: “Понятно, что
писаъшя этого благонравнейшего чшювника должны были вызвать оссъ
бенное возмущение Варкова” (стр. 48). Упоминание Шелехова и Пали-
цьша, по его мнению, “убедительно свидетельствует о том, что она [бал-
лада. С.Г.] не могла бьпь натщсана позднее 1814-15 гг., так как говорить
позднее этого времени о таких маленьких писателях было бы анахрсъ
низмом” (стр. 49).

Данньпй факт, как мне кажется, веский аргумент в вопросе о дати-
ровке баллады. Ему не противоречит и выбор варианта с Шаликовым,
учитывая, что во многих аналогичных текстах того времени, к которым
баллада восходит, имя Шаликова встречается вместе с другими фами-
лиями упомянутыми в тексте: ср. у Вяземского (Эпиграмма и Сатира,
М.-.7\., 1931, ч. 1, стр. 56):

Шихматов пишет непонятно
И рылом возмутил Неву,
Хвостов - писака неопрятной...
Все так, а приезжай в Москву!
Шишков в рассудок, в муз бодает
И, в королевича Бову
Влюблясь, Вольтера проклинает...
Все так, а приезжай в Москву!
Барашек по полю рассея,
Ест с ними Шаликов траву...

Даже само существование варианта “Шелехов” указывает на факт,
что баллада нашсана где-то в 1814-15, когда упошшание о такомШсате
ле могло вызвать какутото реакцию у читателя. Такое обстоятельство не

17 О многих противоречивых рещеъшях даъщого издания и о его явных недоразуме-
ъшях, см. рецензию М. Шагшра, “Художественно-уника/еъное издание”, или “Девичъи шало-
сти” публикатора, “Аитературная Газета”, 1992, 14 окт., По 42 (5419), с. 4.
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противоречит в датировке, предложеъшой Де Микелисом (конец 1815 то
да). С другой стороны, трудно допустить, что кто-то в последующие
годы решился бы заменить фамилию Шаликова фамилией Шелехова,
хотя можно предположить и механическую ошибку. Однако, легче пред-
положить обратную замену: путатьмалоизвестнуюфамилию “Шелехов”
с более известной и обычной для пародических текстов фамилией
“Шаликов”. В тридцатые годы вариант “Шелехов” совсем не допустим.
Вариант “Шаликов” в литературных пародиях и полемиках более жиз-
неспособен. Но он тоже вряд ли сохранил до тридцатых годов значи-
мьпїт пародическшїт резонанс. Поэтому, и “Шелехов” и “Шаликов”, как и
впрочем “Палицьш”, опровергают попытку Чернова приписать балладу
Воейкову и передатировать ее на тридцатые годы, хотя не отпадает воз-
можность поздней переделки текста в это время.

В своем труде Цявловскшй дает комплексное описаъше текста как с
литературной, так и с язьжовой точки зреъшя. В частности, исследователь
выявляет пародиїшьпїт характер баллады, указывает на явное ориенти-
рование на Певца и на Громодоя Жуковского и, в то же время, обнаружи-
вает многочисленные лексико-язьжовые совпадеъшя баллады с другими
пущкинскими текстами. Последующие работы о балладе Де Микелиса,
Илюшина, Зорина и др. обогащают и подтверждают эти суждения.
В конечном счете и труд Чернова, решительно опровергающий автор-
ство Пушкгша, указывает на многочисленные интересные текстуальные
переклички, то точные, то мъшмые, которые все равно помогают опреде-
лению подтекстов и литературного контекста произведения18.

Учитывая все это, авторство Пушкина выглядит весьма убедитель-
ным, хотя, на мой взгляд, требуются некоторые оговорки.

Если принять текст Ц, или сличить его с другими известными вари-
антами, как сделал Де Микелис, то получится критическое издание
текста, которое ни в коем случае ученые не могут считать савторизован-
нымї Баллада имеет авторство, передаъшое традицией, но не имеет ав-
торизованности. И именно проблема авторизованности текста, как мне
кажется, является решающим моментом в издании новои литературы
по сравнению с допетровской. Текст по своим глубинным чертам при-
надлежит очень определенному литературному времени и кругу и труд-
но представить его вне литературных пародий и шуток десятых годов
прошлого столетия. Однако, баллада пргшадлежит также очень опре-
делештому жанру, конечно с одной стороны соотносимому с литературны-
ми печатными жанрами легкои поэзии, но с другои стороны, как произ-
ведеъше литературной эротики, связанному с подфольклорными явле-
ниями, т. е. с формами контаминации между литературой и сначала,
скажем, “аристократическим” “замкнуто интеллигентским” фолькло-
ром, а потом внелитературным бытовым стихотворством. В этом смыс-
ле “Тень Варкова”, как текст литературного жанра открытой традиции,

18 В частности, интересно соотнощеъше с Судом в подземелье В. Жуковского.
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æèëà ñâîåé ñîáñòâåííîé æèçíüþ è îáîãàòèëàñü, èëè îáåäíåëà, â òå÷åíèå 
ïî êðàéíåé ìåðå öåëîãî ñòîëåòèÿ. Â ÷àñòíîñòè, îíà îêàçàëàñü ëèòåðà-
òóðíî (êàê ïàðîäèéíîå ñî÷èíåíèå) æèâà ïî êðàéíåé ìåðå äî òðèäöàòûõ 
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ è â òàêîé ñèòóàöèè äîïóñòèìû ëèòåðàòóðíî 
çíà÷èìûå äîáàâëåíèÿ è ïîñëå Ïóøêèíà. Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, ìîæåò 
áûòü, îáúÿñíèò íåêîòîðûå âûÿâëåííûå ×åðíîâûì ïàññàæè, ïåðåêëè÷-
êè, ïàðîäèéíûå öèòàòû, êîòîðûå ÿâíî íå âÿæóòñÿ ñ 1814—15 ãã. Â ýòîì 
ñìûñëå, íåêîòîðûå âîçìîæíûå òåêñòóàëüíûå ñîâïàäåíèÿ áàëëàäû ñ 
Ìåäíûì âñàäíèêîì èëè ñ ïåðåâîäîì Æóêîâñêîãî Ñóä â ïîäçåìåëüå èç 
Â. Ñêîòòà, ìîæíî è îáúÿñíèòü ïîçäíåé ïåðåäåëêîé òåêñòà, õîòÿ ñòîèò äî-
áàâèòü, ÷òî áîëüøèíñòâî äîâîäîâ ×åðíîâà ìàëîóáåäèòåëüíû.

Ïîñëå òàêîãî ïåðèîäà æèâîé ëèòåðàòóðíîé àêòóàëüíîñòè, ïðîèçâåäå-
íèå âûõîäèò èç ðàìîê õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû è ïåðåõîäèò â æàí-
ðû ëèòåðàòóðíîãî áûòà (ñì. ðåäàêöèþ Ñàæèíà è, íàâåðíîå, èñòðèíñêóþ 
ðóêîïèñü, î êîòîðîé ïèøåò ×åðíîâ).

Ýòè îáñòîÿòåëüñòâà ñòàâÿò ïðîáëåìó èçäàíèÿ òåêñòà è âêëþ÷åíèÿ 
åãî â Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà. Êîíå÷íî, ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê 
ýòî áûâàåò ñ êàðòèíàìè, êîòîðûå íàäî î÷èñòèòü îò ïîñëåäóþùèõ íàñëîå-
íèé, ôèëîëîãè÷åñêîå èçó÷åíèå òåêñòà è ëèòåðàòóðíîãî êîíòåêñòà ïî-
ìîæåò âûÿâëåíèþ êàê ìîæíî áîëüøåãî êîëè÷åñòâà ïîäëèííî ïóøêèí-
ñêèõ ñòèõîâ, ñ äðóãîé ñòîðîíû ñàì æàíð ‘îçîðíîé’ áàëëàäû è æàíðîâûå 
ïðèåìû íàâåðíî çàñòàâÿò ðåäàêòîðîâ ÏÑÑ Ïóøêèíà âêëþ÷èòü òåêñò â 
ðàçäåë Êîëëåêòèâíîå èëè â ðàçäåë Íåçàâåðøåííîå. Îòðûâêè.

Òàêîå ïðåäëîæåíèå, êîíå÷íî, ïîäñêàçàíî íå ñòîëüêî êàêèìè-òî ïñåâ-
äî-ñîçèäàòåëüñêèìè èëè ïóðèòàíñêèìè ïîáóæäåíèÿìè, ñêîëüêî íåïðè-
åìëåìîñòüþ âêëþ÷åíèÿ â ïîäëèííî-ïóøêèíñêîå íàñëåäèå êàêèõ-ëèáî 
îòðûâêîâ, ñëîâ, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü ïðèïèñàíû åìó ñ ñ ïîëíîé óâå-
ðåííîñòüþ.

Èìåííî ñ ÿçûêîâîé òî÷êè çðåíèÿ òåêñò ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïîêà 
íå ðåøåííûé âîïðîñ. Åñëè ñ îäíîé ñòîðîíû, êàê óáåäèòåëüíî ïîêàçàë 
Ëàöèñ, íåò íèêàêèõ èñòîðèêî-ëèíãâèñòè÷åñêèõ âîçðàæåíèé äëÿ àòðèáó-
öèè òåêñòà Ïóøêèíó (â ýòîì ñìûñëå ÿçûêîâûå çàìå÷àíèÿ ×åðíîâà îò-
ïàäàþò ñîâåðøåííî), ñ äðóãîé ñòîðîíû, ðåêîíñòðóêöèÿ åãî ñ òî÷êè çðå-
íèÿ ëåêñè÷åñêîé è ñòèëèñòè÷åñêîé åùå íå ñîâñåì óáåäèòåëüíà. Â ñàìîì 
äåëå, òåêñò ïðèãîòîâëåííûé Öÿâëîâñêèì è åùå â áîëüøåé ìåðå ïîñëå-
äóþùèå èçäàíèÿ, íà ìîé âçãëÿä, íå âñåãäà ñîîòâåòñòâóþò òðåáîâàíèÿì 
ñîâðåìåííîãî èçó÷åíèÿ ÿçûêà Ïóøêèíà. Åñëè òåêñò Öÿâëîâñêîãî íå ìîã 
ó÷èòûâàòü òîãäà åùå íåñóùåñòâóþùèé Ñëîâàðü ÿçûêà Ïóøêèíà è ÷àñòî 
íåêîòîðûå åãî ðåøåíèÿ êàæóòñÿ íåîáîñíîâàííûìè, òåêñòû ïîñëåäó-
þùèõ èçäàíèé äîëæíû áûëè áû ãëóáæå îñâåòèòü ÿçûêîâóþ èíòåðòåê-
ñòóàëüíóþ òêàíü ‘îçîðíîé’ áàëëàäû.

1994, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ãåññåí, Ñåðãåé ßêîâëåâè÷ (1903—1937). Íàõîäêà íîâîé ïîýìû À.Ñ. Ïóø-

êèíà «Òåíü Îíåãèíà» / Ã.Ñ.Í. [ïñåâä.]; Ïóáëèêàöèÿ [è ïîñëåñëîâèå ñ ïðèìå÷. 
(ñ. 169—171)] Òàòüÿíû [È.] Êðàñíîáîðîäüêî // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: 
òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ / ðåäàêöèÿ: Èðèíà 
Ïðîõîðîâà (ãë. ðåä.) [è äð.]. — Ì., [1994] (Ì.: Ìîñê. òèï. ¹ 6, ñäàíî â íàáîð 
15.01.94, ïîäï. â ïå÷àòü 17.02.94). — ¹ 6 (1993-94) (íà îáë.: ¹ 6 (1994)). — 
Ñ. 166—171. — «Øóòëèâî-ïàðîäèéíàÿ ïîýìà» Ñ.ß. Ãåññåíà 1935 ã. Èç òåêñòà 
Ñ.ß. Ãåññåíà 1935 ã. íà ñ. 166:

Ïîìèìî òîãî, â ïîëüçó ïðèíàäëåæíîñòè ïîýìû Ïóøêèíó ñâèäåòåëüñòâó-
åò ïî÷òè äîñëîâíîå çàèìñòâîâàíèå ðÿäà ñòèõîâ èç “Åâãåíèÿ Îíåãèíà” è, 
íàêîíåö, ñàìîå íàçâàíèå, èçëþáëåííîå Ïóøêèíûì (“Òåíü Áàðêîâà”, 
“Òåíü Ôîíâèçèíà”).

1994, ïîñëå ìàðòà
Êóëåøîâ, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ (1920—2006). Ïóøêèí: æèçíü è òâîð÷åñòâî / 

Â.È. Êóëåøîâ, ÌÃÓ, ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò. — Ìîñêâà: Ñêèôû, 1994 
(Ñà ðàòîâ: Òèï. èçä-âà «Ñëîâî», ñäàíî â íàáîð 16.06.93, ïîäï. â ïå÷àòü 
09.03.94). — 255, [1] ñ.; 20 × 12,5. — Â îáë. 5000 ýêç. — Íà ñ. 29:

Êàêèå-òî ñêàáðåçíîñòè ñêðûòû â íå ñîâñåì ÿñíûõ êóïëåòàõ î äðóãèõ ëè-
öåèñòàõ. Åñòü êóïëåò î Ïóøêèíå êàê àâòîðå øóòëèâîé áàëëàäû «Òåíü 
Áàðêîâà», à â äðóãîé íåñêîëüêî êîðÿâîé ïåñíå îïèñûâàåòñÿ ñëó÷àé âî 
âðåìÿ çàíÿòèé: «À ÷òî ÷èòàåò Ïóøêèí?|Ïîäàéòå-êà ñþäû!|Ñòóïàé èç 
êëàññà, ñ Áîãîì,|Íàçàä íå ïðèõîäè.

1994, ïîñëå ìàðòà
Ïîä èìåíåì Áàðêîâà: Ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà XIX 

[ò. å. ÕÕ] âåêà / èçäàíèå ïîäãîòîâèë Í. Ñàïîâ [ïñåâä.]; [Õóäîæíèê Ä. Øèìè-
ëèñ]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ»: [Ïðè ñîäåéñòâèè 
ÒÎÎ «ÂÐÑ»], 1994 (Âîëîãäà: ÏÔ «Ïîëèãðàôèñò», ñäàíî â íàáîð 25.01.94 ã., 
ïîäï. â ïå÷àòü 16.03.94 ã.). — 395, [5] ñ.; 20,5 × 13,5 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ 
ëèòåðàòóðà; [ò.] 2). — Â ïåð. 30 000 ýêç. — Íà ïåð.: Ïîä èìåíåì Áàðêîâà. Ýðî-
òè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà ÕÕ âåêà.

Ñîäåðæàíèå: «Áàðêîâ äîâîëåí áóäåò ìíîé!»: Î ìàññîâîé áàðêîâèàíå 
XIX âåêà / Íèêèòà Ñàïîâ. Ñ. 5—20; Ïîä èìåíåì Áàðêîâà [øìóöòèòóë]. 
Ñ. 21—22; Òðàãè÷åñêèå áåçäåëêè (Ïèçäðîíà. Ñ. 23—33; Âàñòà. Ñ. 34—47); 
Ïîýìû (Ïîýìà. Ñ. 48—53; Áëÿäèàäà, èëè Òðîÿíñêàÿ âîéíà. Ñ. 54—63; Òðè 
äåâû, èëè Ïðîêàçû Ýðîòà. Ñ. 64—90; Ãðèãîðèé Îðëîâ — ëþáîâíèê Åêàòå-
ðèíû. Ñ. 91—99; Ïðîâ Ôîìè÷. Ñ. 100—108); Êëàññèêà ïî Áàðêîâó (Äóøåíüêà. 
Ñ. 109—144; Äåìîí: ýðîòè÷åñêàÿ ïîýìà â ñòèõàõ: Ïîäðàæàíèå Ì.Þ. Ëåðìîí-
òîâó. Ñ. 145—168; Ãîðå îò óìà: êîìåäèÿ â ÷åòûðåõ äåéñòâèÿõ, â ñòèõàõ. Ïîý-
òà Áàðêîâà. Ïàðîäèÿ íà êîìåäèþ Ãðèáîåäîâà. Ñ. 169—208); Ýðîòè÷åñêàÿ õðå-
ñòîìàòèÿ (Îòåö Ïàèñèé. Ñêàçàíèå î Ïðåîáðàæåíñêîé ñòîðîíå <...>. Ïðå îá-
ðà æåíñêèé êðàé. Ñêàçêà î ïîïå Âàâèëå, î æåíå åãî Íåíèëå <...>. Êàòåíüêà. 
Ïðèçíàíèå ïðîñòèòóòêè. Âå÷åðíÿÿ ïðîãóëêà. Ìîé êîñòåð. Êàíò. ×åì ÿ ìóæó 
íå æåíà. Êîëûáåëüíàÿ ïåñíü. Ê ñòàðûì áëÿäÿì. Âîñïîìèíàíèå. Ðîìàíñ. Ï÷å-
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жила своей собствеъшой жизнью и обогатилась, или обеднела, в течение
по крайней мере целого столетия. В частности, она оказалась литера-
турно (как пародийное сочинение) жива по крайней мере до тридцатых
годов прошлого столетия и в такой ситуации допустимы литературно
значимые добавления и после Пушкина. Это обстоятельство, может
быть, объяснит некоторые выявленные Черновым пассажи, переклич-
ки, пародийные Цитаты, которые явно не вяжутся с 1814-15 гг. В этом
смысле, некоторые возможные текстуальные совпадения баллады с
Медным всадником или с переводом Жуковского Суд в подземелье из
В. Скотта, можно и объясъшть поздней переделкой текста, Хотя стоит до-
бавить, что большинство доводов Чернова малоубедительны.

После такого периодаживой литературной актуальности, произведе-
ние выходит из рамок художественной литературы и переходит в жан-
ры литературного быта (см. редакцию Сажгша и, наверное, истргшскую
рукопись, о которой пишет Чернов).

Эти обстоятельства ставят проблему издания текста и включения
его в Полное собрание сочинений Пушкина. Конечно, с одной стороны, как
это бывает с картгшаь/ш, которые надо очисгигь от последующих наслое-
ний, филологическое изучение текста и литературного контекста по-
может выявлеъшю как можно большего количества подлгшно пушкин-
ских стихов, с другой стороны сам жанр “озорной, баллады и жанровые
приемы наверно заставят редакторов ПСС Пушкина включить текст в
раздел Коллективное или в раздел Незавершенное. Отрывки.

Такое предложеъше, конечно, подсказано не столько какими-то псев-
дсъсозидательскими или пуританскими побуждениями, сколько непри-
емлемостью включения в подлинно-пушкинское наследие каких-либо
отрывков, слов, которые не могут быть приписаны ему с с полной уве-
ренностью.

Именно с языковой точки зрения текст представляет собой пока
нерешенный вопрос. Если с одной стороны, как убедительно показал
Аацис, нет никаких историко-лингвистических возражений для атрибу-
цш/І текста Пушкину (в этом смысле языковые замечания Чернова от-
падают совершенно), с другой стороны, реконструкция его с точки зре-
ния лексической и стилистической еще не совсем убедительна. В самом
деле, текст приготовленньпїі Цявловским и еще в большей мере после-
дующие издания, на мой взгляд, не всегда соответствуют требованиям
современного изучения языка Пуцп<ина. Если текст Цявловского не мог
учитывать тогда еще несуществующий Словаръ языка Пушкина и часто
некоторые его решения кажутся необоснованными, тексты последу-
ющих изданшїт должны были бы глубже осветить язьнсовую интертек-
стуальную ткань “озорной” баллады.
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1994, после февраля
Гессен, Сергей Яковлевич (1903-1937). Находка новой поэмы А.С. Пуш-

кІ/ша «Тень Онегина» /Г.С.Н. [псевд.]; Публикация [и послесловие с примеч.
(с. 169-171)] Татьяны [И] Краснобородько //Новое литературное обозреъше:
теория и история литературы, критика и библиография/ редакция: Ирина
Прохорова (гл. ред.) [и др.]. - М., [1994] (М.: Моск. тип. По 6, сдано в набор
15.01.94, подп. в печать 17.02.94). - По 6 (1993-94) (на обл.: По 6 (1994)). -
С. 166-171. - «Шутливо-пародийная поэма» С.Я. Гессена 1935 г. Из текста
С.Я. Гессена 1935 г. на с. 166:

Помимо того, в пользу пргшадлежносги поэмы Пушкгшу свидетельству-
ет почти дословное заимствование ряда стихов из “Евгения Онегина” и,
наконец, самое название, излюбленное Пушкиным (“Тень Баркова”,
“Тень Фонвизина”).

1994, после марта
Кулешов, Василий Иванович (1920-2006). Пушкин: жизнь и творчество

В.И. Кулешов, МГУ, филологический факультет. - Москва: Скифы, 1994
(Саратов: Тип. изд-ва «Слово», сдано в набор 16.06.93, подп. в печать
09.03.94). - 255, [1] с.; 20 × 12,5. - В обл. 5000 экз. - На с. 29:

Какието скабрезносги скрыты в не совсем ясных куплетах о других ли-
цеистах. Есть куплет о Пушкине как авторе шутливой баллады «Тень
Баркова», а в другой несколько корявой песне описывается случай во
время занятий: «А что читает Пушкин? | Подайте-ка сюды! | Ступай из
класса, с Богом, | Назад не приходи.

1994, после марта
Под именем Баркова: Эротическая поэзия ХУПІ - начала ХІХ

[т. е.ХХ] века/ издаъше подготовил Н. Сапов [псевд.]; [Художник Д. Шими-
- Москва: НаутШо-издательскшїг центр «ААДОМИР»: [При содействІ/ш

ТОО «БРС»], 1994 (Вологда: ПФ «Полиграфист», сдано в набор 25.01.94 г.,
подп. в печать 16.03.94 г.). - 395, [5] с.; 20,5 × 13,5 см. - (Русская потаенная
литература; [т.] 2). - В пер. 30 000 экз. - На пер.: Под именем Баркова. Эро-
тическая поэзия ХУПІ - начала ХХ века.

Содержание: «Барков доволен будет мной!»: О массовой барковиане
ХІХ века / Никита Сапов. С. 5-20, Под именем Баркова [шмуцтитул].
С. 21-22, Трагические безделки (Пиздрона. С. 23-33, Баста. С. 34-47);
Поэмы (Поэма. С. 48-53; Блядиада, или Троянская вот/ща. С. 54-63; Три
девы, или Проказы Эрота. С. 64-90; Григорий Орлов - любовник Екате-
рины. С. 91-99; Пров Фомич. С. 100-108); Класст/ша по Баркову (Душенька.
С. 109-144; Демон: эротическая поэма в стихах: ПодражаниеМ.Ю. Аермон-
тову. С. 145-168; Горе от ума: комедия в четырех действиях, в стихах. Поэ-
та Баркова. Пародия на комедию Грибоедова. С. 169-208); Эротическая хре-
стоматия (Отец Паисий. Сказание о Преображенской стороне <...>. Преоб-
раженский край. Сказка о попе Вавиле, о жене его Нениле <...>. Катенька.
Признаш/Іе проститутки. Вечерняя прогулка. Мой костер. Кант. Чем я мужу
не жена. Колыбельная песнь. К старым блядям. Воспомт/шаш/Іе. Романс. Пче-
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ëà è ìåäâåäü. Ïèñüìà ê ñåñòðå. Ëóêà Ìóäèùåâ. Ñ. 209—260); Äîïîëíåíèÿ 
[øìóöòèòóë]. Ñ. 261—262 (Ñòèõîòâîðåíèÿ Àíàêðåîíà Êëóáíè÷êèíà. I—XI [íà-
çâàíèé]. Ñ. 263—298; Äðóãèå ðåäàêöèè (Ëåðìîíòîâñêèé Äåìîí <...>. Ñ. 299—
317; Óòåõè èìïåðàòðèöû. Ñ. 318—326); Ïðèëîæåíèÿ [øìóöòèòóë]. Ñ. 327—
328; Âîêðóã ”Ëóêè Ìóäèùåâà“ (Èññëåäîâàíèÿ: Àíàëèç ïîýìû «Ëóêà Ìóäè-
ùåâ» (Ôðàãìåíò) / Óèëüÿì Õ. Õîïêèíñ. Ñ. 329—334; Ðèòìè÷åñêàÿ ñòðóê òóðà 
ñêàíäàëüíî èçâåñòíîé ïîýìû «Ëóêà» / Ê.Ô. Òàðàíîâñêèé. Ñ. 335—339; 
Î ïîýìå «Ëóêà Ìóäèùåâ» / Í.À. Áîãîìîëîâ. Ñ. 340—345; Ïîñèëüíûå ñîîáðà-
æåíèÿ / Íèêèòà Ñàïîâ. Ñ. 346—361); Òåêñòû (Îòåö Ïðîõâàòèé. Ñ. 362—368; 
Ëóêà Ìóäèùåâ è êóï÷èõà. Ñ. 369—371; Âàðèàíòû ïî ðàçíûì ðåäàêöèÿì. 
Ñ. 372—374)); Êîììåíòàðèè [øìóöòèòóë]. Ñ. 375—376 (Ïðèìå÷àíèÿ / [Íèêèòà 
Ñàïîâ]. Ñ. 377—387); Ñëîâàðü ìèôîëîãè÷åñêèõ èìåí. Ñ. 388—392; Ñîêðàùåí-
íûå îáîçíà÷åíèÿ óïîìèíàåìûõ àðõèâîõðàíèëèù. Ñ. 393; Ñîäåðæàíèå. 
Ñ. 394—[396].

Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» íà ñ. 383: «Òåêñò ïîýìû «Äóøåíüêà» è êîììåíòàðèé 
ê íåìó ïîäãîòîâëåíû Â.Í. Ñàæèíûì». Óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà: íà ñ. 5 ïðèâåäåíû ñòðîêè 109, 121—132 ïî èçä.: «Puškin Àleksandr. 
L’ombra di Barkîv. Ballata. Marsilio Editori. Venezia, 1990, s. 52»; íà ñ. 9; íà ñ. 20; 
â «Ïðèìå÷àíèÿõ» [Íèêèòû Ñàïîâà] íà ñ. 377—380 ÷èòàåì:

Íåêîòîðûì àíàëîãîì ñëóæèëè ðàçëè÷íûå ñáîðíèêè, òèïà îïèñàííî-
ãî Ì.À. Öÿâëîâñêèì: «Ðóññêàÿ ïðèàïåÿ è öèíèêà, èëè Ñáîðíèê ýðîòè-
÷åñêèõ, ïðèàïè÷åñêèõ è öèíè÷åñêèõ ñòèõîâ ðàçíûõ àâòîðîâ âî âêóñå 
Áàðêîâà, Áàôôî, Ãðåêóðà, Ëàôîíòåíÿ, Ïàðíè, Ïèðîíà è äðóãèõ ïèñàâ-
øèõ â XVIII-ì è XIX âåêå» (ñì. íåïîëíóþ ïóáëèêàöèþ êîììåíòàðèÿ Öÿâ-
ëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» â ñá.: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...». Ì., 1992, 
ñ. 156; â íå ïîìåùåííîì òóò ôðàãìåíòå Öÿâëîâñêèé ñîîáùàåò, ÷òî ñáîð-
íèê â 1930-å ãîäû ïðèíàäëåæàë Â.Â. Ñîêîëîãîðñêîìó, ïðåäîñòàâèâøå-
ìó åãî «â ðàñïîðÿæåíèå» Ã.À. Ãóêîâñêîãî, ÷åðåç êîòîðîãî îí ñòàë èçâåñ òåí 
ðÿäó ëèòåðàòóðîâåäîâ òîãî âðåìåíè). Ñ ñåðåäèíû XIX âåêà ìàòåðèà ëû 
ðàçëè÷íûõ ñáîðíèêîâ îáúåäèíÿëèñü â áîëüøèå àíòîëîãèè; íà ïîäîáíîå 
ñîáðàíèå (ñîñòàâëåííîå â 1855 ã.)9* (òàê! — Ë.Á.) â ôîíäå áûâøåé ÃÏÁ 
óêàçûâàåò Â.Í. Ñàæèí â ïðåäèñëîâèè ê «Äåâè÷üåé èãðóøêå» (ÑÏá., 1992, 
ñ. 10). Îñêîëêè ñõîæèõ êîìïëåêñîâ ïåðâîé òðåòè è ñåðåäèíû âåêà ñîõðà-
íèëèñü â ÖÃÀËÈ (ñì. íàøå îïèñàíèå ñïèñêîâ ÖÃÀËÈ, åä. õð. 3—14 â 
«Äåâè÷üåé èãðóøêå». Ì., 1992, ñ. 379—380). Êîëè÷åñòâî èõ â òåïåðåøíèõ 
àðõèâàõ äîñòàòî÷íî âåëèêî, ÷òîáû ñìåëî ãîâîðèòü î øèðîêîé ðàñïðîñòðà-
íåííîñòè ýòèõ ñáîðíèêîâ è ñâîäîâ â ÷èòàòåëüñêîé ñðåäå XIX âåêà, î ÷åì 
ñâèäåòåëüñòâóåò è ìàññà ïðÿìûõ óêàçàíèé â ìåìóàðíîé ëèòåðàòóðå. 

9* Óêàçàíèå Â.Í. Ñàæèíà íåòî÷íî, â ñâîåì ïðåäèñëîâèè (1992 Áàðêîâ: 8—9, 10—11) îí 
ïèøåò: «Òàê, íàïðèìåð, â 26-òîìíîì ðóêîïèñíîì ñîáðàíèè ýðîòèêè, ñîñòàâëåííîì â 1855 ãî -
äó (õðàíèòñÿ â Îòäåëå ðóêîïèñåé Ãîñóäàðñòâåííîé Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè èì. Ì.Å. Ñàëòû-
êîâà-Ùåäðèíà) <...> (ñ. 8—10); «<...> óïîìÿíóòîå ìíîé ñîáðàíèå ýðîòèêè â ÃÏÁ, êîòîðîå ñî-
ñòàâëåíî â 1855 ãîäó <...>» (ñ. 10—11). Íà ñàìîì äåëå ðå÷ü èäåò î ñîáðàíèè: «Åáëåìàòè÷åñêî-
ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú...» (Âûïóñêú: [1—28]) (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îïèñü 2. Åä. õð. Q 782—
Q 809. Ñóäÿ ïî øòåìïåëþ áóìàãè è çàïèñè â âûï. 8. Ë. 2 («31 iþëÿ 1897») ýòîò êîìïëåêò 
ñîñòàâëåí â èþëå—äåêàáðå 1897 ã., à íå â 1855 ã. Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå 
íà: 1992, ìàé. Áàðêîâ, à òàêæå îïèñàíèå ñïèñêîâ À â ãëàâå 3 íàñò. èçä.

×àñòî èõ ïðîèçâîäñòâî áûëî ïîñòàâëåíî íà øèðîêèå êîììåð÷åñêèå ðåëü-
ñû. Îá îäíîì òàêîì ïðåäïðèÿòèè ðàññêàçûâàåòñÿ â öèòèðîâàâøèõñÿ 
êîììåíòàðèÿõ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â ñâÿçè ñ îïèñàíèåì ñáîðíèêà ïîä çà-
ãëàâèåì: «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ. Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ 
â Ðîññèè òàéíûõ õðàíèìûõ ðóêîïèñåé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâ-
íîñòè, ñðåäíèõ âåêîâ è íîâîãî âðåìåíè. Âûïóñê:* [ñíîñêà âíèçó ñòðà-
íèöû Í. Ñàïîâà]* (Öèôðû íåò. (Ïðèìå÷. Ì.À. Öÿâëîâñêîãî.)). Èç áóìàã
ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 
1865 ãîäó» (íà îáîðîòå çàãëàâíîãî ëèñòà ïîìåòà: «Íàïèñàíî êàê ðåäêîñòü 
åäèíñòâåííî äëÿ àðõåîëîãîâ è áèáëèîãðàôîâ») (ò. å. áèáëèîôèëîâ, òàê 
ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Ë.Á.). Öÿâëîâñêèé ñîîáùàåò: «Îïèñûâàåìûé ñáîð-
íèê ïðèíàäëåæèò ê ÷èñëó <...>. [Äàëåå ïðèâåäåíà îáøèðíàÿ öèòàòà (ñì.: 
ÒÁ ÊÖ 1996: 169—170; ÒÁ 2002: 178—179), êîòîðàÿ îêàí÷èâàåòñÿ ñëîâà-
ìè:] Ê ïîñëåäíåìó òèïó ïðèíàäëåæèò è îïèñûâàåìûé ýêçåìïëÿð» (äàí-
íûé ôðàãìåíò íå âîøåë â ïóáëèêàöèþ â ñá. «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»; 
Öèòèðóåì ïî àâòîðñêîé ìàøèíîïèñè10*, çà ñîäåéñòâèå â îçíàêîìëåíèè 
ñ êîòîðîé ðàä âûðàçèòü èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü À.<ëåêñåþ> ß.<êîâëå-
âè÷ó> Íåâñêîìó). Î ñîñòàâå è îáúåìå «Àëüìàíàõà» Í.Â. Ïàíîâà ìîæíî 
ïîëó÷èòü íåêîòîðîå ïðåäñòàâëåíèå èç èçäàííîãî â ßïîíèè ñáîðíèêà «Âå-
íîê Âåíåðå: Ðóññêèå íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðåíèÿ» (Tokuo, 1986), ìàòåðèà-
ëû äëÿ êîòîðîãî ïî÷åðïíóòû èç ýòîãî «àëüìàíàõà», ñîõðàíèâøåãîñÿ â 
àðõèâå ïîêîéíîãî ÿïîíñêîãî ôèëîëîãà-ðóñèñòà ïðîô. Íàðóìè Êàíäçî, 
â 1920—1930-å ãîäû ðàáîòàâøåãî â ÑÑÑÐ. Çàãëàâèå «àëüìàíàõà» òî÷íî 
ñîâïàäàåò ñ ïðèâåäåííûì Öÿâëîâñêèì. Ïîäãîòîâèâøèé êíèãó È.Í. ßìà-
òîâñêèé ñîîáùàåò: «Ðóêîïèñü âêëþ÷àåò 40 òåòðàäåé ôîðìàòîì 22,5 × 
× 18 ñì, è êàæäàÿ èìååò îáúåì îêîëî 70 ñòðàíèö. Îá ýòîé ðóêîïèñè ïðè 
æèçíè Íàðóìè íè÷åãî è íèêîìó íå ãîâîðèë. Òàê îäèí áîã çíàåò òåïåðü, 
ãäå è êàêèì ïóòåì îíà ïîïàëà ê íåìó â ðóêè» (óêàç. ñî÷., ñ. 192) <...>.

Ðåöåíçèè: Ùóïëîâ, À.Í. Ýòî ñòðàøíîå ñëîâî «ÁÀÐÊÎÂ» / Àëåêñàíäð Øóï-
ëîâ // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 1994. — 8 íîÿáðÿ (¹ 45). — Ñ. 9; 37 × 21 ñì; 
Àäèëîâ, Êðîê. Íåò, ìåðà åñòü äîëãîòåðïåíüþ! / Êðîê Àäèëîâ [ïñåâä.] // Ñåãî-
äíÿ. — Ì., 1994. — 3 àâãóñòà. — Ñ. 10.

1994, ïîñëå ìàÿ — òàê íàçûâàåìûé «ïðîáíûé òîì»
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ñòèõîòâîðåíèÿ ëèöåéñêèõ ëåò 1813—1817 / 

À.Ñ. Ïóøêèí; Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóø-
êèíñêèé Äîì); [Ïå÷àòàåòñÿ íà îñíîâå ïîäãîòîâëåííîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèì 
[1883—1947] è Ò.Ã. Çåíãåð-Öÿâëîâñêîé [1897—1978] êîììåíòèðîâàííîãî ïåð-
âîãî òîìà èçäàíèÿ: Ïóøêèí. Ïîëí. ñîáð. ñî÷. [Ì.; Ë.]: Èçä. ÀÍ ÑÑÑÐ, 1937. 
Ò. 1. Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ.; Òåêñòû ïðîâåðèëè è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè: 
Â.Ý. Âàöóðî [1935—2000], Ì.Í. Âèðîëàéíåí [1954—], Þ.Ä. Ëåâèí [1920—2006], 
Î.Ñ. Ìóðàâüåâà [1951—], Í.Í. Ïåòðóíèíà [1932—], È.Ñ. ×èñòîâà [1937—]; 

10* Ðå÷ü èäåò íå îá «àâòîðñêîé ìàøèíîïèñè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, à î êîïèè, íàïå÷àòàííîé 
(òàéíî!) íà ïèøóùåé ìàøèíêå â 1937 ã. ñ ãðàíîê 1937 ã. íåóñòàíîâëåííûì ëèöîì, ïðè÷àñò-
íûì ê èçäàíèþ «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Ýòà 
ìàøèíîïèñü 1937 ã. õðàíèòñÿ â: ÃÌÏ. ÊÏ 8057. Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì â ãëàâå 6 íàñò. èçä.
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ла и медведь. Письма к сестре. Аука Мудищев. С. 209-260); Дополнения
[шмуцтитул]. С. 261-262 (Стихотвореъшя Анакреона Клубъшчкшта. І-ХІ [на-
званий]. С. 263-298; Другие редакции (Аермонтовский Демон <...>. С. 299-
317; Утехи императрицы. С. 318-326); Приложеъшя [шмуцтитул]. С. 327-
328; Вокруг ”Ауки Мудищева“ (Исследования: Анализ поэмы «Аука Муди-
щев» (Фрагмент) / Уильям Х. Хопкинс. С. 329-334; Ритмическая структура
скандально известной поэмы «Аука» / К.Ф. Тарановский. С. 335-339;
О поэме «АукаМудищев» /Н.А. Богомолов. С. 340-345; Посильные сообра-
жения /Никита Сапов. С. 346-361); Тексты (Отец Прохватий. С. 362-368;
Аука Мудищев и купчиха. С. 369-371; Варианты по разным редакциям.
С. 372-374)); Комментарш/І [шмуцтитул]. С. 375-376 (Примечаъшя/ [Никита
Сапов]. С. 377-387); Словарь мифологических имен. С. 388-392; Сокращен-
ные обозначения упоминаемых архивохранилищ. С. 393; Содержание.
С. 394- [396].

В «Примечаниях» на с. 383: «Текст поэмы «Душенька» и комментарий
к нему подготовлены В.Н. Сажиным». Упоминания о «Тени Баркова»
АС.Пуцжша: на с. 5 приведены строки 109, 121-132 по изд.: «РиёІо'нА1е1<5ашіг.
ПошЬга (іі Вагкоу. ВаПата. МагЅіІіо Еф'соп. Уепеяіа, 1990, Ѕ. 52»; на с. 9; на с. 20;
в «Примечаниях» [Нгшиты Сапова] на с. 377-380 Читаем:

Некоторым аналогом служили различные сборники, типа ошсашто-
го М.А. Цявловским: «Русская приапея и циника, или Сборник эроти-
ческих, приапических и цинических стихов разных авторов во вкусе
Баркова, Баффо, Грекура, Аафонтеня, Парни, Пирона и других писав-
ших в ХУШ-м и ХІХ веке» (см. неполную публикацию комментария Цяв-
ловского к «Тени Баркова» в сб.: «Аетите, грусти и печали...». М., 1992,
с. 156; в не помещенном тут фрагменте Цявловскшїт сообщает, что сбор-
ншс в 1930-е годы пргшадлежал ВВ. Сокологорскому, предоставивше-
му его «в распоряжеъше» Ґ.А. Ґуковского, через которого он стал известен
ряду литературоведов того времени). С середины ХІХ века материалы
различных сборников объединялись в большие антологии; на подобное
собрание (составленное в 1855 г.)9* (так! - АБ.) в фонде бывшей ГПБ
указывает В.Н. Сажин в предисловІ/ш к «Девичьей итрушке» (СПб., 1992,
с. 10). Осколки схожих комплексов первой трети и середІ/шы века сохра-
нились в ЦҐААИ (см. наше описание списков ЦГААИ, ед. хр. 3-14 в
«Девичьей игрушке». М., 1992, с. 379-380). Количество их в теперешних
архивах достаточно велико, чтобы смело говорить о широкой распростра-
неъшости этих сборъшков и сводов в читательской среде ХІХ века, о чем
свидетельствует и масса прямых указании в мемуарнои литературе.

9* Указание В.Н. Сажина неточно, в своем предисловии (1992 Барков: 8-9, 10-11) он
Шщет: «Так, например, в 26томном рукоШсном собраъши эротики, составлеъшом в 1855 то
ду (хранится в Отделе рукоШсей Государствеъшой Публичной библиотеки им. М.Е. Салты-
кова-Щедрина) <...> (с. 8-10); «<...> упомянутое мной собрание эротики в ГПБ, которое со-
ставлено в 1855 году <...>›› (с. 10-11). На самом деле речь идет о собраншт: «Еблематическо-
скабрезньпїт Альманахъ...›› (Выпускъ: [1-28]) (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). ОШ/Ісь 2. Ед. хр. 2,782-
Ц809. Судя по штемпелю бумаги и записи в вып. 8. А. 2 («31 іюля 1897») этот комплект
составлен в июле-декабре 1897 г., а не в 1855 г. См. подробнее об этом оШсаъШе в наст. главе
на: 1992, май. Барков, а также описание списков А в главе 3 наст. изд.
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Часто их производство было поставлено на широкие коммерческие релв
сы. Об одном таком предприятии рассказывается в цитировавшихся
комментариях М.А. Цявловского в связи с описанием сборъшка под за-
главием: «Еблематическо-скабрезньнїї Альманах. Собрание неизданных
в России тайных хранимых рукописей знаменитейших писателей древ-
ности, средних веков и нового времени. Выпуск:* [сноска внизу стра-
ницы Н. Сапова]* (Цифры нет. (При/меч. М.А. Цявловского». Из бумаг
покойного графа Завадовского и других собирателей. Переписано в
1865 году» (на обороте заглавного листа помета: «Нашасано как редкость
едгшственно для археологов и библиографов») (т. е. библиофилов, так
уМ.А. Цявловского. - ./1.Б ) Цявловскшїт сообщает: «Ошсываемьпй сбор-
ник принадлежит к числу <...>. [Далее приведена обширная цитата (см.:
ТБ КЦ 1996: 169-170; ТБ 2002: 178-179), которая оканчивается слова-
ми:] К последнему типу пргшадлежит и описываемый экземпляр» (дан-
ный фрагмент не вошел в публикацию в сб. «Аетите, грусти и печали...»;
Цитируем по авторской машинописи1°*, за содействие в ознакомлеъши
с которой рад выразить искреннюю благодарностьА.<лексею>Я.<ковле-
вичу> Невскому). О составе и объеме «Альманаха» Н.В. Панова можно
получить некоторое представлеъше из издашюго в Японїш сборы/жа «Ве-
нок Венере: Русские нецензурные стихотвореъшя» (Токно, 1986), материа-
лы для которого почерпнуты из этого «альманаха», сохранившегося в
архиве покойного японского филолога-русиста проф. Наруми Кандзо,
в 1920-1930-е годы работавшего в СССР. Заглавие «альманаха» точно
совпадает с приведенным Цявловским. Подготовивший къшгу И.Н. Яма-
товский сообщает: «Рукопись включает 40 тетрадей форматом 22,5 ×
× 18 см, и каждая имеет объем около 70 страниц. Об этой рукописи при
жизни Наруми ничего и никому не говорил. Так один бог знает теперь,
где и каким путем она попала к нему в руки» (указ. соч., с. 192) <...>.

Рецензгш: Щуплов,АН. Это страшное слово «БАРКОВ» /Александр Шуп-
лов // Книжное обозрение. - М., 1994. - 8 ноября (По 45). - С. 9; 37 × 21 см;
Адилов, Крок. Нет, мера есть долготерпенью! /Крок Адилов [псевд.] // Сего-
дня. - М., 1994. - 3 августа. - С. 10.

1994, после мая - так называемый «пробньнїі том»
Пушкин, АС. (1799-1837). Стихотворения лицейских лет 1813-1817 /

А.С. Пушкин; Россшїтская академия наук, Институт русской литературы (Пуш-
кинский Дом); [Печатается на основе подготовленного М.А. Цявловским
[1883-1947] и Т.Г. Зенгер-Цявловской [1897-1978] комментированного пер-
вого тома издания: Пушкин. Полн. собр. соч. [М.; А.]: Изд. АН СССР, 1937.
Т. 1. Аицейские стихотвореъшя; Тексты проверили и примечания составили:
ВЭ. Вацуро [1935-2000], М.Н. Виролаїшен [1954-], Ю.Д. Аевгш [1920-2006],
О.С. Муравьева [1951-1, Н.Н. Петрунина [1932-], И.С. Чистова [1937-];

10* Речь идет не об «авторской мацтиногшси» М.А. Цявловского, а о коШ×1и, напечатанной
(таі/'Шо!) на пишущей машинке в 1937 г. с гранок 1937 т. неустановленным лицом, причаст-
ным к изданию «Комментариев» М.А. Цявловского к «Тени Баркова» А.С. Пушкина. Эта
машошсь 1937 г. хранится в: ҐМП. КП 8057. См. подробнее об этом в главе 6 наст. изд.
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Ðåäàêòîð òîìà Â.Ý. Âàöóðî; Ðåöåíçåíò Í.Í. Ïåòðóíèíà]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
[Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ èçäàòåëüñêàÿ ôèðìà ÂÎ] «Íàóêà», 1994 (Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ òèïîãðàôèÿ ¹ 1 ÂÎ «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 
18.04.93, ïîäï. ê ïå÷àòè 25.05.94). — 714, [6] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 24,5 × 17 ñì. — 
Â ïåð. 3500 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ñ.]. Ñ. 1; [Îáîðîò òèò. ñ.]. Ñ. 2; Îò ðå-
äàêöèè. Ñ. 3—4; [Ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1817]. Ñ. 5—265; Ñòèõîòâîðåíèÿ 
íåèçâåñòíûõ ãîäîâ. Ñ. 266—279; Îòðûâêè. Ñ. 280—282; Êîëëåêòèâíîå. 
Ñ. 283—287; Dubia. Ñ. 288—297; Ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííûå äî ïîñòóïëåíèÿ 
â Ëè öåé. Ñ. 298; Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû. Ñ. 299—380; Êîììåíòàðèè 
[ñ îò äåëüíûì øìóöòèòóëîì]. Ñ. 381—382; Ëèöåéñêîå òâîð÷åñòâî Ïóøêèíà / 
Â.Ý. Âàöóðî. Ñ. 383—403; Ñòèõîñëîæåíèå Ïóøêèíà-ëèöåèñòà / Â.Å. Õîëøåâ-
íèêîâ [1910—2000]. Ñ. 404—422; Èñòî÷íèêè òåêñòîâ ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðå-
íèé. I—VII / Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Ñ. 423—510; Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðå-
íèé [Ââåäåíèå. Ñ. 511—514]. Ñ. 515—690; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ / [ñîñòàâèë 
À.Ì. Áåðåçêèí]. Ñ. 691—696); Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü ñòèõîòâîðåíèé / ñîñò. 
Å.Î. Ëàðèîíîâîé [1967—] è Â.À. Ôåäîðîâîé. Ñ. 697—700; Óêàçàòåëü èìåí / 
ñîñò. Å.Î. Ëàðèîíîâîé è Â.À. Ôåäîðîâîé. Ñ. 701—709; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 710—
714, [1]; [Âûïóñêíûå äàííûå]. Ñ. [2]; [Ðåêëàìà êíèã]. Ñ. [3—6]. — Íà ñ. 514 âî 
[Ââåäåíèè Â.Ý. Âàöóðî] ê ãëàâå «Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé»:

Ïðîâåðêà (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ è íîâàÿ ïîäãîòîâêà) òåêñòîâ è ïåðåðàáîò-
êà, äîïîëíåíèå (èíîãäà ñîñòàâëåíèå çàíîâî) ïðèìå÷àíèé îñóùåñòâëåíû 
êîëëåêòèâîì ñîòðóäíèêîâ Îòäåëà ïóøêèíîâåäåíèÿ ÈÐËÈ â ñîñòàâå 
Â.Ý. Âàöóðî, Ì.Í. Âèðîëàéíåí, Î.Ñ. Ìóðàâüåâîé, ïîä îáùåé ðåäàêöèåé 
Â.Ý. Âàöóðî. Îòäåëüíûå òåêñòû è ïðèìå÷àíèÿ ïîäãîòîâëåíû Þ.Ä. Ëå-
âèíûì («Êîëüíà», «Ýâëåãà», «Îñãàð»), Í.Í. Ïåòðóíèíîé («<Íàäïèñü ê 
äèâàíó>» («Èçâåñòíî áóäè âñåì...»)), È.Ñ. ×èñòîâîé («<Íîýëü íà ëåéá-ãâàð-
äèè Ãóñàðñêèé ïîëê>», «<Îòðûâêè. «Ïðî ñåáÿ»>»). Ðÿä ñïåöèàëüíûõ ðà-
çûñêàíèé ïðåäïðèíÿò äëÿ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ Ñ.Á. Ôåäîòîâîé [1963—].

Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 511 âî [Ââåäåíèè Â.Ý. Âàöóðî ê] ãëàâå «Ïðèìå÷à-
íèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé»:

Íàñòîÿùèé òîì ñîäåðæèò âñå ëèöåéñêèå ïîý òè÷åñêèå òåêñòû Ïóøêèíà, 
èñêëþ÷àÿ îáñöåííóþ ïîýìó-áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðóþ ïðåäïîëà-
ãàåòñÿ èçäàòü îòäåëüíî â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ â îãðàíè÷åííîì ÷èñëå 
ýêçåìïëÿðîâ.

Ñðàâíèòå:

<...> ïîýìó-áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ, ó÷èòûâàÿ ñëîæíîñòü âîïðî-
ñà î åå òåêñòå è ñàìîì àâòîðñòâå, áóäåò âêëþ÷åíà â îäèí èç ïîñëåäóþùèõ 
òîìîâ, — âåðîÿòíåå âñåãî, íàðÿäó ñ äðóãèìè äóáèàëüíûìè òåêñòàìè. 
(ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ... — 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Íàóêà», 1999. — Ò. 1. — Ñ. 564).
Î «Òåíè Áàðêîâà» êàê ïðîèçâåäåíèè À.Ñ. Ïóøêèíà ñì. òàêæå íà ñ. 426, 

504, 518, 523, 579, 580 (ýòè ïðèìå÷àíèÿ âîéäóò áåç èçìåíåíèé â ïðèìå÷àíèÿ 
ò. 1 èçäàíèÿ 1999 ã.).

Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 426 (â ãëàâå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî «Èñòî÷íèêè òåêñ-
òîâ ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé»):

Â 1863 ã. â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèí â Ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòè-
õîòâîðåíèÿ» â «Ñîâðåìåííèêå» (¹ 7 è 8) áûëè íàïå÷àòàíû âîñåìü ëèöåé-
ñêèõ ñòèõîòâîðåíèé: «Íåñ÷àñòèå Êëèòà» <...> — è îòðûâêè èç ïîýìû «Òåíü 
Áàðêîâà» <...>;

íà ñ. 504 (Òàì æå):

Âîïðîñ î ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ÿâèëñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ 
âîïðîñîâ ïðè îáñóæäåíèè ïëàíà àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ïîëíîãî ñîáðà-
íèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà íà êîíôåðåíöèè ïóøêèíèñòîâ â Ëåíèíãðàäå â 
ìàå 1933 ã. Íà îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ êîíôåðåíöèåé ðåøåíèé Ðåäàêòîð-
ñêèì êîìèòåòîì àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé 
Ïóøêèíà áûëî ïîñòàíîâëåíî ïðåäîñòàâèòü ïåðâûé òîì èçäàíèÿ ëèöåé-
ñêîìó òâîð÷åñòâó ïîýòà. Ïîýòîìó, â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ öåëüíîñòè è ñòðîé-
íîñòè êàðòèíû òâîð÷åñòâà ó÷åíè÷åñêèõ ãîäîâ Ïóøêèíà, ýòîò òîì äîë-
æåí, âî-ïåðâûõ, çàêëþ÷àòü â ñåáå âñå ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå ïîýòîì 
â Ëèöåå, áåçîòíîñèòåëüíî ê èõ æàíðó, ò. å. êðîìå ñòèõîòâîðåíèé<,> ïîý-
ìû «Ìîíàõ» è «Òåíü Ôîí-Âèçèíà», à òàêæå áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà» 
(â îñî áîì ïðèëîæåíèè); <...>;

íà ñ. 518 â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Ìîíàõó» (ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé íå óêàçàí):

Ñò. 20. Íå ìîæåøü ëè òû ìíå ïîìî÷ü, Áàðêîâ? — Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ 
(1732—1768) — ïîýò è ïåðåâîä÷èê, èçâåñòíûé êàê àâòîð ïîðíîãðàôè÷åñêèõ 
(òàê! êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) ñòèõîâ (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ åìó ïðèïèñàí-
íûõ). Â 1814 ã. â ïîýìå «Òåíü Áàðêîâà» (â äóõå «áàðêîâùèíû») Ïóøêèí 
âëîæèë â óñòà Áàðêîâà ïàðàôðàçó ôîðìóë, óïîòðåáëåííûõ â «Ìîíàõå»: 
«Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîê, Èãðàé êàê íè ïîïàëî! Âîò çâîíêè ñòðóíû, 
âîò ñìû÷îê...»11* (ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà. [ÑÏá., 1991]. 
Ñ. íåíóì.);

íà ñ. 523 â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Äðóãó ñòèõîòâîðöó»: «Ñò. 40. È Ôåáîâà íà íèõ ïðî-
êëÿòèÿ ïå÷àòü. — Ñì. âûøå ïðèìå÷. ê ïîýìå «Ìîíàõ», ïåñíü I, ñò. 17 (ñ. 517) 
[Ñð.: Ïóøêèí 1999/1: 580; Ïóøêèí 1999: 561]. Ñð. â «Òåíè Áàðêîâà»:

Øèõìà òîâ, Ïàëèöûí, Õâîñòîâ Ïðîêëÿòû Àïîëëîíîì» (Ïóøêèí À.Ñ. 
Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà. [ÑÏá., 1991]. Ñ. íåíóì.);

11* Â êîììåíòàðèÿõ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê ïîýìå «Ìîíàõ» â 1936 ã. òåðìèí «ïîðíîãðàôè-
÷åñêèé» íå óïîòðåáëåí, è ýòà ñòðîêà ïðîêîììåíòèðîâàíà â ñëåäóþùèõ âûðàæåíèÿõ:

Èñêëþ ÷èòåëüíî âàæíîå çíà÷åíèå èìååò îáðàùåíèå ê È.Ñ. Áàðêîâó â 17—26 ñòèõàõ 
I ïåñíè. Êðàéíèé ïðåäñòàâèòåëü ãðóáîãî ýðîòèçìà, ãëàâà ðóññêîé ”ïèðîíîâñêîé“ øêîëû 
ïîýçèè, Áàðêîâ, ñîáëàçíÿþùèé þíîøó ïèñàòü â åãî ñòèëå — îáðàç íå âûäóìàííûé, íå 
ñëó÷àéíûé. Ïóøêèí ïîääàëñÿ èñêóøåíèþ è â 1814 ã. íàïèñàë ”áàëëàäó“ â äóõå çíàìå-
íèòîãî ñêâåðíîñëîâà — ”Òåíü Áàðêîâà“ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244. Îï. 27. Åä. õð. 54. Ë. 19; ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 131. Ë. 37).

Âî âðåìåíà È.Ñ. Áàðêîâà òåðìèí «ïîðíîãðàôè÷åñêèé» íå ñóùåñòâîâàë âîîáùå íå òîëüêî â 
ðóññêîé, íî è â çàïàäíîé êóëüòóðå.
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Редактор томаВЭ. Вацуро; Рецензент Н.Н. Петрунина]. - Санкт-Петербург:
[Санкт-Петербургская издательская фирма ВО] «Наука», 1994 (Санкт-Пе-
тербург: Санкт-Петербургская типография По 1 ВО «Наука», сдано в набор
18.04.93, подп. к печати 25.05.94). - 714, [6] с., [1] л. портр.; 24,5 × 17 см. -
В пер. 3500 экз. - Содержание: [Ґит. с.]. С. 1; [Оборот тит. с.]. С. 2; От ре-
дакции. С. 3-4; [Стихотворения 1813-1817]. С. 5-265; Стихотворения
неизвестных годов. С. 266-279; Отрывки. С. 280-282; Коллективное.
С. 283-287; ІЭЦЬіа. С. 288-297; Стихотворения, написанные до поступления
в Аицей. С. 298; Другие редакции и варианты. С. 299-380; КомментарШІ
[с отдельным шмуцтигулом]. С. 381-382; Ащейское творчество Пушкина
В.Э. Вацуро. С. 383-403; Стихосложеъше Пушкина-лицеиста/ В.Е. Холшев-
ъп/жов [1910-2000]. С. 404-422; Источш/ши текстов лицейских стихотворе-
ш/пїт. І-УП/М.А. Цявловскшїт. С. 423-510; Примечания к текстам стихотворе-
ъп/пїт [Введеъше С. 511-514]. С. 515-690; Условные сокращеъщя / [составил
А.М. Березкш]. С. 691-696); Алфавитньпїі указатель стихотвореъп/пїт / сост.
Е.О. Аарионовой [1967-] и В.А. Федоровой. С. 697-700; Указатель имен /
сост. Е.О. Аарионовой и В.А. Федоровой. С. 701-709; Содержаъше. С. 710-
714, [1]; [Выпускные даъшые]. С. [2]; [Реклама къшг]. С. [3-6]. - На с. 514 во
Шведеш/ш ВЭ. Вацуро] к главе «Примечаъшя к текстам стихотвореъшйж

Проверка (в отдельшнх случаях и новая подготовка) текстов и переработ-
ка, дополнеъше (иногда составлеъше заново) примечаншїі осуществлены
коллективом сотрудников Отдела пушкиноведения ИРАИ в составе
ВЭ. Вацуро, М.Н. Виролайнен, О.С. Муравьевой, под общей редакцией
ВЭ. Вацуро. Отдельные тексты и примечания подготовлены ЮД. Ае-
виным («Кольна», «Эвлета», «Осгар»), Н.Н. Петруъшной («<Надш×1сь к
дивану>>> («Известно буди всем...››)), И.С. Чистовой («<Ноэль на лейбгвар-
дш/І ГусарскІ/пїт полк>››, «<Огрывки. «Про себя››>››). Ряд специальных ра-
зысканий предпртшят для настоящего издаъшя С.Б. Федотовой [1963-].

О «Тени Баркова» на с. 511 во [Введении ВЭ. Вацуро к] главе «Примеча-
ъшя к текстам стихотвореш/пїьх

Настощий том содержит все лшейские поэтические тексты Пути/ща,
исключая обсцеъшую поэму-балладу «Тень Баркова», которую предпола-
гается издать отдельно в качестве приложения в ограниченном числе
экземпляров.

Сравните:

<...> поэму-балладу «Тень Баркова», которая, учитывая сложность вопро-
са о ее тексте и самом авторстве, будет включена в одтш из последующих
томов, - вероятнее всего, наряду с другими дубиальными текстами.
(см.: Пушкин, АС. Полное собрание сочинений в двадцати томах... -
Санкт-Петербург: «Наука», 1999. - Т. 1. - С. 564).
О «Тени Баркова» как произведеъши А.С. Пушкина см. также на с. 426,

504, 518, 523, 579, 580 (эти примечания войдут без изменеъшй в примечания
т. 1 издания 1999 т.).

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологииескииІ экскурс 815

О «Тени Баркова» на с. 426 (в главе М.А. Цявловского «Источники текс-
тов лицейских стихотвореъшй»):

В 1863 г. в статье В.П. Ґаевского «Пушкші в Ащее и лшейские его сти-
хотвореъшя» в «Современнике» (По 7 и 8) были напечатаны восемь лшей-
ских стихотворений: «Несчастие Клита» <...> - и отрывки из поэмы «Тень
Баркова» <...>;

на с. 504 (Там же):

Вопрос о лгщейских произведеъшях Пушкина явился одъшм из основных
вопросов при обсуждешш плана академического издаъшя полного собра-
ъшя сочинений Пушк1×ша на конференции пушкиъшстов в Аеъшнграде в
мае 1933 г. На основаъши принятых конференцией решений Редактор-
ским комитетом академического издания полного собрания сочинений
Пушкина было постановлено предоставить первьпїі том издания лицей-
скому творчеству поэта. Поэтому, в целях сохранеъшя цельности и строй-
ности картгшы творчества учеъшческих годов Пушкина, этот том дол-
жен, во-первых, заключать в себе все произведения, написаъшые поэтом
в Агщее, безотносительно к их жанру, т. е. кроме стихотвореш/п/Кў поэ
мы «Монах» и «Тень Фон-Визина», а также балладу «Тень Баркова»
(в особом приложении); <...>;

на с. 518 в примечаниях к «Монаху» (составитель примечаний не указан):

Ст. 20. Неможете ли тымне помонъ, Барков? -Иван Семенович Барков
(1732-1768) - поэт и переводчик, известньпїт как автор порнографических
(так! курсив наш. - ./1.Б ) стихов (в большинстве случаев ему приписан-
ных). В 1814 г. в поэме «Тень Баркова» (в духе «барковщины») Пушкгш
вложил в уста Баркова парафразу формул, употреблеъшых в «Монахе»:
«Возьми задорньпй мой гудок, Играй как ни попало! Вот звоъши струны,
вот смычок...»11* (см.: Пушкин А.С. Тень Баркова: Баллада. [СПб., 1991].
С. ненум.);

на с. 523 в примечаъшях к «Другу стихотворцу»: «Ст. 40. ИФебови на них про-
клятия печатъ. - См. выше примеч. к поэме «Монах», песнь І, ст. 17 (с. 517)
[Ср.: Пушкин 1999/1: 580; Пушкин 1999: 561]. Ср. в «Тени Баркова»:

Шихматов, Палицын, Хвостов Прокляты Аполлоном» (Пушкин А.С.
Тень Баркова: Баллада. [СПб., 1991]. С. ненум.);
11* В комментариях М.А. Цявловского к поэме «Монах» в 1936 г. термтш «порнографи-

ческШїІ» неуиотреблен, и эта строка прокомментирована в следующих выражеъшях:

Исключительно важное значение имеет обращение к И.С. Баркову в 17-26 стихах
І песъш. Крайний представитель грубого эротизма, глава русской ”Ш×Іроновской“ школы
поэзш/І, Барков, соблазняющий юношу писать в его стиле - образ не выдуманный, не
случайный. Пушкин поддался искушению и в 1814 г. нашсал ”балладу“ в духе знаме-
Ш/гтого сквернослова- ”Тень Баркова“ (ИРАИРО. Ф. 244. Оп. 27. Ед. хр. 54.А. 19; РҐААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 131. А. 37).

Во времена И.С. Баркова термин «порнографический» не существовал вообще не только в
русской, но и в западной культуре.
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íà ñ. 579 â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïîýìå «Òåíü Ôîí-Âèçèíà»:

Ðÿä ìîòèâîâ «Òåíè Ôîí-Âèçèíà» áûë ðàçðàáîòàí â ïðåäøåñòâóþùåé 
ïîýìå-áàëëàäå «Òåíü Áàðêîâà» (1814—1815);

íà ñ. 580:

Ñò. 96—99: Óíèçûâàë íà ñëó÷àé îäó ~ ÷åðòèë, âû÷åðêèâàë, ïîòåë, ×òîá 
ñòàòü ïîñìåøèùåì íàðîäó. — Ìîòèâ íî÷íûõ ìó÷åíèé íàä îäîé, îòíåñåí-
íûé ê Õâîñòîâó, âïåðâûå ðàçðàáîòàí â «Òåíè Áàðêîâà»: «Êàê èíîãäà ïîýò 
Õâîñòîâ, Îáèæåííûé ïðèðîäîé, Âî òüìå ïîëóíî÷íûõ ÷àñîâ Êîðïèò íàä 
õëàäíîé îäîé. Ïðåä íèì íåñ÷àñòíîå äèòÿ: È âêðèâü, è âêîñü, è ïðÿìî. 
Îí ñëîâî çâó÷íîå, êðÿõòÿ, Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìî» (ñð.: Ëåðíåð. Ðàññêàçû 
î Ï. Ñ. 51).

Ýòè ïðèìå÷àíèÿ áåç èçìåíåíèé (êðîìå íà ñ. 511) âîéäóò â ïðèìå÷àíèÿ èç-
äàíèÿ: Ïóøêèí 1999/1: 464, 556, 574, 580, 651, 652. Â «Óêàçàòåëå èìåí» íà 
ñ. 701 íà «Áàðêîâ È.Ñ.» ïðîïóùåíà ñ. 83; îøèáî÷íî âêëþ÷åíà ñ. 586.

Â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïîýìå «Ìîíàõ» íà ñ. 517:

Ïåðâîå ïðÿìîå óïîìèíàíèå î «Ìîíàõå» ïðèíàäëåæèò Â.Ï. Ãàåâñêîìó, 
óêàçàâøåìó, ÷òî «â ïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè» Ïóøêèí «ñî÷è-
íèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó ”Ìîíàõ“, êîòîðóþ <...> (ñîêðàùåíèå 
ñîñòàâèòåëÿ ïðèìå÷àíèé. — Ë.Á.) óíè÷òîæèë, ïî ñîâåòó îäíîãî èç ñâîèõ 
òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé. Ï. â Ëèöåå. ¹ 7. Ñ. 155). Ãàåâñêèé îïèðàëñÿ íà 
ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà (òàê! — Ë.Á.), â 1870—1880-å ãã. òðèæäû 
(òàê! íàäî åäèíîæäû. — Ë.Á.) ðàññêàçûâàâøåãî, ÷òî óãîâîðèë Ïóøêèíà 
óíè÷òîæèòü ëèöåéñêîå ñòèõîòâîðåíèå «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» 
(Ð<óññêàÿ> Ñ<òàðèíà>. 1883. Ò. XL. ¹ 10. Ñ. 164; Ò. XL. Îãëàâëåíèå. Ñ. II); 
â äðóãîì ìåñòå îí íàçûâàë åãî «äóðíîé ïîýìîé» (Ãðîò. Ïóøêèí 1899. 
Ñ. 268) è «Ìîíàõîì» (Ï<óøêèí> â âîñï. [Ì., 1974]. Ò. 1. Ñ. 380—381). 
Àâòîãðàô «Ìîíàõà», îäíàêî, ñîõðàíèëñÿ, ïðè÷åì â áóìàãàõ ñàìîãî æå 
Ãîð÷àêîâà, ãäå îí è áûë îáíàðóæåí â 1928 ã. Òåòðàäè ñ òåêñòîì ïîýìû 
ïîòðåïàíû; ïî-âèäèìîìó, îíè õîäèëè ìåæäó ëèöåèñòàìè.

Íåíàçâàííûé ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé ê «Ìîíàõó» ñîêðàòèë äî íåóçíàâàå-
ìîñòè íà÷àëî êîììåíòàðèåâ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 1936 ã. ê «Ìîíàõó» è èçâðà-
òèë èõ ñìûñë. Ñìîòðèòå ïîäðîáíåå îá ýòîé áåññìûñëèöå â ãëàâå 1 íàñò. èç-
äàíèÿ â ïàðàãðàôå «Ïóøêèíèñòû î òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà ñ 1899 ã. ïî 2009 ã.» íà: 1994 Ïóøêèí: 517. Ê ñîæàëåíèþ, íà÷àëî ýòèõ 
ïðèìå÷àíèé íåíàçâàííîãî ñîñòàâèòåëÿ, ñîêðàùåííîå äî íåóçíàâàåìîñòè è 
èçâðàùåííîå äî áåññìûñëåííîñòè, âîéäåò ïîëíîñòüþ áåç èçìåíåíèé â ò. 1 íî-
âîãî àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè 
òîìàõ» À.Ñ. Ïóøêèíà (Ïóøêèí 1999/1: 572). Ì.À. Öÿâëîâñêîìó ïðèïèñàíî 
òî, ÷òî íåò â åãî êîììåíòàðèÿõ 1936 ã. ê «Ìîíàõó». Ì.À. Öÿâëîâñêèé íèãäå 
íå óòâåðæäàë, ÷òî «Î ïîýìå «Ìîíàõ» — ñíà÷àëà òîëüêî ïî íàçâàíèþ — ñòà-
ëî âïåðâûå èçâåñòíî ëèøü â 1863 ãîäó ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà» (Ôîìè÷åâ 
1995: 141; Ôîìè÷åâ 2007: 52). Íèêàêèìè ñîâðåìåííûìè äàííûìè âñòðå÷à 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñ Â.Ï. Ãàåâñêèì â 1863 ã. íå ïîäòâåðæäàåòñÿ. Â.Ï. Ãà-

åâñêèé â ñâîåé ñòàòüå â 1863 ã. íå îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëüñòâî À.Ì. Ãîð÷àêîâà», 
òàê êàê ñ íèì íå âñòðå÷àëñÿ. Åñëè áû êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ â 1863 ã. çàñâèäå-
òåëüñòâîâàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, ÷òî ïîýìó «Ìîíàõú» ñî÷èíèë À.Ñ. Ïóøêèí, òî 
ñëåäóåò ïðèçíàòü, ÷òî è «Ò¼íü Áàðêîâà» íàïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí è ýòî òîæå çà-
ñâèäåòåëüñòâîâàë êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ. Åñëè áû Â.Ï. Ãàåâñêèé â 1863 ã. âñòðå-
÷àëñÿ ñ êíÿçåì À.Ì. Ãîð÷àêîâûì, òî íå ïîÿâèëîñü áû ÿâíî îøèáî÷íîãî ñâå-
äåíèÿ î ÿêîáû óíè÷òîæåííîé ïîýìå «Ìîíàõ» ñàìèì À.Ñ. Ïóøêèíûì «ïî 
ñîâ¼òó îäíîãî èçú ñâîèõú òîâàðèùåé» (ò. å. êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. — Ë.Á.).

Â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïîýìå «Ìîíàõ» íà ñ. 517 îøèáî÷íû çàãëàâèå è âûõîä-
íûå äàííûå: «<...> ñáîðíèê À.Í. Àôàíàñüåâà «Ðóññêèå íàðîäíûå ëåãåíäû» 
(Ëîíäîí, 1859), òî÷íîå áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ïî òèòóëüíîé ñòðàíè-
öå: Íàðîäíûÿ ðóññêiÿ ëåãåíäû, ñîáðàííûÿ À�àíàñüåâûìú. — Èçäàíiå ïîë-
íîå. — Ëîíäîíú, 1859 [ò. å. Áåðëèíú: Èçä. êí. ìàã. Øòóðà (âëàäåëåöú È.Ð. Ðå-
äå), 1895]. — XXXII, 203, [1], II ñ.; 20 × 14 (íàáîð 15,5 × 9,5) ñì. Â îáë. Ýòî ðå-
ïðèíòíîå âîñïðîèçâåäåíèå ìîñêîâñêîãî èçäàíèÿ 1859 ã. â Áåðëèíå â 1895 ã. 
ñ âûìûøëåííûìè âûõîäíûìè äàííûìè. Èíôîðìàöèþ îá ýòîì ñì. â èçä.: 
Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé íåëåãàëüíîé è çàïðåùåííîé ïå÷àòè XIX âåêà: 
(Êíèãè è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ): [â 9 ÷.] / [íà òèò. ñ. 8 íàèìåíîâàíèé îðã.]. — 
Ìîñêâà: [á. è.], 1971 (Ðîòàïðèíò Ãîñ. á-êè ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà, ïîäï. ê ïå-
÷àòè 8/VII—1971 ã.). — [íà ñ. 1 îáë.:] ×àñòü I: À—Ã: ¹ 1—451. — Ñ. 36 (¹ 114: 
«<...> Ôîòî-ìåõàíè÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå ìîñê. èçä. 1859 ã. ñ âûìûøë. âûõ. 
äàí. íà òèò. ë. è îáë.: Ëîíäîí, 1859 <...>»); 19 × 14 ñì. — Òèðàæ 1000 ýêç. — 
Ïîäðîáíåå ñì.: Áåññìåðòíûõ 1997: 568. Íà ñ. 568 íàìè ïðèâåäåíû ìíîãî÷èñ-
ëåííûå ïðèìåðû î ÿêîáû ëîíäîíñêîì èçäàíèè 1859 ã. Íàêîíåö ýòà îøèáêà 
ïîïàëà è â íîâîå àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå À.Ñ. Ïóøêèíà. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî 
îøèáêà áóäåò ïîâòîðåíà â èçä.: Ïóøêèí 1999/1: 573.

Èíòåðíåò íàøïèãîâàí ñâåäåíèÿìè î «ëîíäîíñêîì» èçäàíèè.

1994, ïîñëå èþíÿ
Áÿëûé, Âèëåí ßêîâëåâè÷ (1924—2012). Ïóøêèíèàíà Ýíãåëÿ Íàñèáóëèíà / 

Á [ò. å. Â.] ß. Áÿëûé // Êíèãà: èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû: Èçäàåòñÿ ñ 1959 ãî-
äà / Ðîññèéñêàÿ êíèæíàÿ ïàëàòà; [Ñîñòàâèòåëü: êàíä. ôèëîë. íàóê À.Ï. Òîë-
ñòÿêîâ [1938—]; íàó÷. ðåä.: êàíä. ôèëîë. íàóê È.Í. Òàðàñåíêî; Íàó÷íî-
ðåäàêòîðñêèé ñîâåò: Í.Ì. Ñèêîðñêèé [1921—1997] (ïðåä. ñîâåòà) [è äð., âñåãî 
íà îá. òèò. ë. 16 èìåí; Ðåäêîë.: Á.Â. Ëåíñêèé (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 10 èìåí]. — 
Ìîñêâà: «ÒÅÐÐÀ» — «TERRA», 1994 (Ìîæàéñê: Ìîæàéñêèé ï/ê, ñäàíî â 
íàáîð 03.03.94, ïîäï. â ïå÷àòü 02.06.94). — Ñ. 371—377: [6] èë. — (382, [2] ñ.: èë; 
24,5 × 17 ñì. Â ïåð. 1000 ýêç.). — Íà ñ. 376:

Êíèãà “Òåíü Áàðêîâà” (Ñ.-Ïå òåðáóðã, 1992 [ò. å. 1991], 65 × 65 ìì, òèðàæ 
200 ýêç.) — î÷åðåäíîé ìèíèàòþðíûé øåäåâð, êîòîðûé ãîòîâèëñÿ õóäîæ-
íèêîì áîëåå äâóõ ëåò. “Òåíü Áàð êîâà” íàïèñàíà â ïîñëåäíèå ãîäû ïðåáû-
âàíèÿ Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà â ëèöåå. Ñòèõ þíîãî ëèöåèñòà, ãóñòî ïåðå-
ñûïàííûå îòáîðíûì ðóññêèì ìàòîì, — ñâîåîáðàçíîå ïîäðàæàíèå ýðîòè-
÷åñêèì ôðèâîëüíîñòÿì Èâàíà Áàðêîâà (îê. 1732—1768). Îíè ïîçâîëÿþò 
ñ íîâîé (óñëîâíî íîâîé, êîíå÷íî) ñòîðîíû âçãëÿíóòü íà òâîð÷åñòâî âåëè-
êîãî ïîýòà. Ññûëàÿñü íà èññëåäîâàíèå èçâåñòíîãî ïóøêèíèñòà Ì. Öÿâ-
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на с. 579 в примечаниях к поэме «Тень Фон-Визина»:

Ряд мотивов «Тени Фон-Визина» был разработан в предшествующей
поэме-балладе «Тень Баркова» (1814-1815);

на с. 580:

Ст. 96-99: Унизыва/с на случай оду ~ чертил, вычеркивал, ноте/с, Чтоб
статъ посмешищем народу. - Мотив ночных мучений над одой, отнесен-
ньпїі к Хвосгову, впервые разработан в «Теъш Баркова»: «Как штогда поэт
Хвостов, Обиженньпїі природой, Во тьме полуночных Часов Корпит над
хладной одой. Пред ъшм несчастное дитя: И вкривь, и вкось, и прямо.
Он слово звучное, кряхгя, Аомает в сгих упрямо» (ср.: Аернер. Рассказы
о П. С. 51).

Эти примечания без изменений (кроме на с. 511) войдут в примечания из-
дания: Пушкин 1999/1: 464, 556, 574, 580, 651, 652. В «Указателе имен» на
с. 701 на «Барков И.С.» пропущена с. 83; ошибочно включена с. 586.

В примечаниях к поэме «Монах» на с. 517:

Первое прямое упоминание о «Монахе» принадлежит В.П. Гаевскому,
указавшему, что «в первые два года лицейской Жизни» Пущкшт «сочи-
ъшл, в подражание Баркову, поэму ”Монах“, которую <...> (сокращение
составителя примечаний. - АБ.) уничтожил, по совету одного из своих
товаргщей» (Гаевский. П. в Аицее. По 7. С. 155). Гаевский опирался на
свидетельство А.М. Горчакова (так! - ./1.Б.), в 1870-1880-е гг. трижды
(так! надо единожды. - ./1.Б.) рассказывавшего, что уговорил Пушкина
уничтожить лицейское стихотворение «довольно скабрезного свойства»
(Р<усская> С<тарина>. 1883. Т. ХЬ.1\19 10. С. 164; Т.ХЬ Оглавлеъше. С.П);
в другом месте он называл его «дурной поэмой» (Грот. Пушкин 1899.
С. 268) и «Монахом» (П<ущкин> в восп. [М., 1974]. Т. 1. С. 380-381).
Автограф «Монаха», однако, сохраъшлся, причем в бумагах самого же
Горчакова, где он и был обнаружен в 1928 г. Тетради с тексгом поэмы
потрепаны; по-видимому, они ходили между лицеистами.

Неназваъшьпїт составитель примечаний к «Монаху» сократил до неузнавае-
мости начало комментариев М.А. Цявловского 1936 г. к «Монаху» и извра-
ти/с их смысл. Смотрите подробнее об этой бессмыслуще в главе 1 насг. из-
дания в параграфе «Пушкинисты о трех воспоминаниях князя А.М. Горча-
кова с 1899 г. по 2009 г.» на: 1994 Пущкгш: 517. К сожалению, начало этих
примечаний неназванного составителя, сокращенное до неузнаваемости и
извращенное до оессмъссленности, войдет полностью без изменений в т. 1 но-
вого академического издания «Полного собрания сочинений в двадцати
томах» А.С. Пушкина (Пушкин 1999/1: 572). М.А. Цявловскому приписано
то, что нет в его комментариях 1936 г. к «Монаху». М.А. Цявловский ъшгде
не утверждал, что «О поэме «Монах» - сначала только по названию - ста-
ло впервые известно лишь в 7863 году со слов князяА.М. Горчакова» (Фомичев
1995: 141; Фомичев 2007: 52). Никакими современными данными встреча
князя А.М. Горчакова с В.П. Гаевским в 1863 г. не подтверждается. В.П. Га-
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евскш`×і в своей сгатье в 1863 г. не оштрался на свидетельсгво А.М. Горчакова»,
так как с ним не встречался. Если бы князь А.М. Горчаков в 1863 г. засвиде-
тельствовал В.П. Гаевскому, что поэму «Монахъ» сочинил А.С. Пушкин, то
следует признать, что и «Твне Баркова» написал А.С. Пушкин и это тоже за-
свидетелъствовал князъА.М. Горчаков. Если бы В.П. Гаевский в 1863 г. встре-
чался с князем А.М. Горчаковым, то не появилось бы явно ошибочного све-
дения о якобы уничтоженной поэме «Монах» самим А.С. Пушкиным «по
совізту одного изъ своихъ товарищей» (т. е. князя А.М. Горчакова. - ./1.Б..)

В примечаниях к поэме «Монах» на с. 517 ошибочны заглавие и выход-
ные даъшые: «<...> сборник А.Н. Афанасьева «Русские народные легенды»
(Аондон, 1859), точное библиографическое описание по титульной страъш-
це: Народныя русскія легенды, собранныя Аоанасьевымъ. - Изданіе пол-
ное. - Аондонъ, 1859 [т. е. Берлштъ: Изд. кн. маг. Штура (владелець И.Р. Ре-
де), 1895]. - ХХХП, 203, [1], ІІ с.; 20 × 14 (набор 15,5 × 9,5) см. В обл. Эго ре-
принтное воспроизведеъше московского издания 1859 г. в Берлште в 1895 г.
с вымышленными выходными данными. Информацию об этом см. в изд.:
Сводньпїі каталог русской нелегальной и запрещенной печати ХІХ века:
(Книги и периодические издаъшя): [в 9 ч.] / [на тиг. с. 8 нашеноваш/пїт орг.]. -
Москва: [б. и.], 1971 (Ротапрштт Гос. б-ки СССР им. В.И. Аеъшна, подп. к пе-
чати 8/\/П-1971 г.). - [на с. 1 обл.:] Часть І: А-Г: По 1-451. - С. 36 (По 114:
«<...> Фотомехаъшческое воспроизведеъше моск. изд. 1859 г. с вымьштл. вых.
дан. на тит. л. и обл.: Аондон, 1859 <...>»); 19 × 14 см. - Тираж 1000 экз. -
Подробнее см.: Бессмертных 1997: 568. На с. 568 нами приведены многочис-
ленные примеры о якобы лондонском издании 1859 г. Наконец эта ошибка
попала и в новое академическое издание А.С. Пушкина. К сожалеъшю, это
ошибка будет повторена в изд.: Пушкин 1999/1: 573.

Интернет нашпигован сведениями о «лондонском» издаъши.

1994, после июня
Бялый, Вилен Яковлевич (1924-2012). Пушкиниана Энгеля Насибулина/

Б [т. е. В] Я. Бяльпїт // Книга: исследоваъшя и материалы: Издается с 1959 го
да/Российская книжная палата; [Составитель: канд. филол. наук А.П. Тол-
стяков [1938-]; науч. ред.: канд. филол. наук И.Н. Тарасенко; Научно-
редакторский совет: Н.М. Сгшорскшїі [1921-1997] (пред. совета) [и др., всего
на об. тиг. л. 16 имен; Редкол.: Б.В. Аенскшїт (гл. ред.) [и др., всего 10 имен]. -
Москва: «ТЕРРА» - «ТЕКВА», 1994 (Можайск: Можайский п/к, сдано в
набор 03.03.94, подп. в печать 02.06.94). - С. 371-377: [6] ил. - (382, [2] с.: ил;
24,5 × 17 см. В пер. 1000 экз.). - На с. 376:

Книга “Тень Баркова” (С.-Петербург, 1992 [т. е. 1991], 65 × 65 мм, тираж
200 экз.) - очередной миниатюрньпїт шедевр, который готовился худож-
ш/пюм более двух лет. “Тень Баркова” нагщсана в последъше годы пребы-
вания Александра Пущкина в лицее. Стих юного лицеиста, густо пере-
сыпаъщые отборным русским матом, - своеобразное подражаъше эроти-
ческим фривольностям Ивана Баркова (ок. 1732-1768). Они позволяют
с новой (условно новой, конечно) стороны взглянуть на творчесгво вели-
кого поэта. Ссылаясь на исследоваъше известного пушкиъшста М. Цяв-
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ëîâñêîãî Â. Ãàíøèí ïèñàë â “Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèõ âåäîìîñòÿõ”: “...÷òî-
áû ïðàâèëüíî îöåíèòü íåïðèñòîéíîñòè ðÿäà âûðàæåíèé, íå ñëåäóåò çà-
áûâàòü, ÷òî ìíîãèå èç íèõ, øîêèðóþùèå íàñ, â ïóøêèíñêîå âðåìÿ è 
ñðåäè îáðàçîâàííûõ ëþäåé çâó÷àëè ñîâñåì íå òàê öèíè÷íî, êàê òåïåðü” 
(Ñ.-Ïåòåðáóðãñêèå âåäîìîñòè. 1992. 3 ÿíâ.). Êàê áû îòìåæåâûâàÿñü îò 
“ïåðèîäà áàðêîâñêîãî óêëîíà” þíûõ ëåò, ñàì Ïóøêèí óæå â çðåëûå ãîäû 
(1828) ïèñàë: “Íå ñìåþ Âàì ñòèõè Áàðêîâà|Áëàãîïðèñòîéíî ïåðåâåñòü,|
È äàæå èìåíè òàêîãî|Íå ñìåþ ãðîìêî ïðîèçíåñòü!”. 19 ýëåãàíòíûõ ãðà-
âþð Ýíãåëÿ Íàñèáóëèíà äîñòîéíî óðàâíîâåøèâàþò ñâîåé öåëîìóäðåí-
íîñòüþ “âûçûâàþùèé” õàðàêòåð ñòèõîâ. Â ðàáîòå — íîâûé âàðèàíò “Áàð-
êîâà”.

1994, 12 àâãóñòà
Íåìçåð, Àíäðåé Ñåì¸íîâè÷ (10.06.1957—). Âåñíîé ïðè êëèêàõ ëåáåäèíûõ: 

[ðåöåíçèÿ íà] À.Ñ. Ïóøêèí. Ñòèõîòâîðåíèÿ ëèöåéñêèõ ëåò. 1813—1817. Ïá., 
Íàóêà / Àíäðåé Íåìçåð // Ñåãîäíÿ: åæåäíåâíàÿ ïîëèòè÷åñêàÿ è äåëîâàÿ 
ãàçåòà / Ó÷ðåäèòåëü: ÒÎÎ «Èçäàòåëüñêèé äîì «Ñåãîäíÿ»; Ãë. ðåä. Äìèò-
ðèé Âñ. Îñòàëüñêèé [1959—]. — Ìîñêâà, 1994 (Îòïå÷àòàíî â òèï. èçä-âà 
«Ïðåññà», íîìåð ïîäïèñàí â ïå÷àòü 11 àâã. 1994 ã.). — 12 àâãóñòà, ïÿòíèöà 
(¹ 152 (259)). — Ñ. 10; 22 × 14,5 ñì (â òðè ñòîëáöà). — Òèð. 100 000 ýêç.

Èç ñòàòüè:

Âñå æå îäíî âîçðàæåíèå ÿ ñåáå ïîçâîëþ. Â òîì íå âêëþ÷åíà ïîýìà “Òåíü 
Áàðêîâà”, êîòîðóþ ïðåäïîëàãàåòñÿ èçäàòü îòäåëüíî â îãðàíè÷åííîì êî-
ëè÷åñòâå. Òèðàæ â 3 500 ýêçåìïëÿðîâ íå â êàæäóþ õàòó ïîïàäåò. Àâòîð-
ñêèé êîëëåêòèâ íå ñîìíåâàåòñÿ â ïðèíàäëåæíîñòè “Òåíè Áàðêîâà” Ïóø-
êèíó (îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò ÷àñòûå — è ñîâåðøåííî íåîáõîäè-
ìûå — îòñûëêè ê ïîýìå â êîììåíòàðèè. “Òåíü Áàðêîâà” äàâíî ñòàëà, 
ê ìîåìó íåëèöåìåðíîìó ñîæàëåíèþ, îáúåêòîì áåçãðàìîòíîãî òèðàæè-
ðîâàíèÿ. Ñåðüåçíîå åå èñòîëêîâàíèå âàæíî íå òîëüêî äëÿ óÿñíåíèÿ íå-
ïðèÿòíûõ îñîáåííîñòåé õàðàêòåðà þíîãî Ïóøêèíà, íî è äëÿ èíòåðïðå-
òàöèè çíà÷èìûõ èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûõ ïðîáëåì (êðîìå ïîíÿòíîãî 
âîïðîñà îá îñâîåíèè Ïóøêèíûì ïîýçèè XVIII âåêà, çäåñü îòêðûâàþòñÿ 
ïåðñïåêòèâû ïëîäîòâîðíîãî îáñóæäåíèÿ ýâîëþöèè ïóøêèíñêèõ îöåíîê 
Æóêîâñêîãî: “Òåíü Áàðêîâà” ñîîòíîñèìà è ñ “Ïèðóþùèìè ñòóäåíòàìè”, 
è ñ “Ðóñëàíîì è Ëþäìèëîé”). “Îáñöåííûé” õàðàêòåð ïîýìû âíå ñîìíå-
íèÿ, êàê íå ïîäëåæèò ñîìíåíèþ êîùóíñòâåííîñòü “Ãàâðèèëèàäû” è êðî-
âîæàäíîñòü îäû “Âîëüíîñòü”, ó ìåíÿ, íàïðèìåð, íå âûçûâàþùèå íè-
êàêîé ñèìïàòèè. Íî åñëè áåç ýòèõ ñî÷èíåíèé àêàäåìè÷åñêîãî (äà è 
îáû÷íîãî êàê áû ïîëíîãî) ñîáðàíèÿ íèêòî è ïîìûñëèòü íå ìîæåò, òî ñ 
«Òåíüþ Áàðêîâà» ïîñòóïàþò ïî ìåíüøåé ìåðå ñòðàííî. Âïðî÷åì, òîì 
ïðåäâàðèòåëüíûé; ìîæåò áûòü, ïðè èçäàíèè ñîáñòâåííî ñîáðàíèÿ ðåøå-
íèå áóäåò èçìåíåíî. Ãëàâíîå, ñîñòîÿëîñü áû ñàìî èçäàíèå. Íå ê 1999 ãî-
 äó, à ê òîìó ìîìåíòó, êîãäà ó÷åíûå ñìîãóò ïðèçíàòü, ÷òî íåèçáåæ-
íûé êîìïðîìèññ îòêðûòûõ è ðåøåííûõ âîïðîñîâ äîñòîèí îáíàðîäîâà-
íèÿ <...>.

1994, ïîñëå àâãóñòà
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [24 ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

Àëåêñàíäð Ïóøêèí // Ðóññêèé ìàò: Àíòîëîãèÿ: äëÿ ñïåöèàëèñòîâ-ôèëîëî-
ãîâ / [Ïîä ðåä. Ô.Í. Èëüÿñîâà; ñîñòàâèòåëè: Î.À. Àðáàòñêàÿ, Ë.Ï. Âåðåâêèí, 
Â.Ë. Ãåðøóíè [1930 — 19.09.1994], Ë.Ä. Çàõàðîâà, Ô.Í. Èëüÿñîâ, Ë.Ñ. Ìàé-
êîâ ñêàÿ; àâòîð «Âñòóï. ñòàòüè» ÷ë.-êîðð. ÐÀÍ, ä-ð ôèëîë. íàóê, ïðîô. 
À.Ì. Øàõ íàðîâè÷ [1944—2001] (ñ. 5—6); àâòîð «Ïðåäèñëîâèÿ» (ñ. 7—8) 
Ô. Èëüÿñîâ; õóäîæíèê À.Á. Áîáðîâ]. — Ìîñêâà: «Èçäàòåëüñêèé äîì Ëàäà Ì», 
1994 (Ì.: Ìîñê. òèï. ¹ 5, ñäàíî â íàáîð 01.07.94, ïîäï. â ïå÷àòü 18.08.94). — 
Ñ. 66—74. — (303, [1] ñ.: èë.; 20 × 13 ñì. Â ïåð. 30 000 ýêç. — Íà ïåð.: Ðóññêèé 
ìàò. — Â êîíöå íà ñ. [2]: Ñîñòàâëåíèå: Â.Ë. Ãåðøóíè, Ô.Í. Èëüÿñîâ. — Â «Ïðå-
äèñëîâèè» (ñ. 7—8) ðåäàêòîð Ô. Èëüÿñîâ ñîîáùàåò, ÷òî «Âòîðîé ðàçäåë 
[ñ. 59—94] ïîëíîñòüþ ñîñòîèò èç ïðîèçâåäåíèé, óæå îïóáëèêîâàííûõ». Èñ-
òî÷ íèê ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà» íå óêàçàí. Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî â îñíîâ-
íîì òåêñò ïóáëèêóåòñÿ ïî æóðíàëó «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (Ì., 1991. 
¹ 11. Ñ. 26—27), íî íèæåñëåäóþùèå ñòðîêè ïå÷àòàþòñÿ ïî èçäàíèÿì:

1. Áàðêîâ, È. Äåâè÷üÿ èãðóøêà... — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 1992. — Ñ. 137—152 
(âçÿòû ñëîâà èç ñòðîê: 121, 134, 135, 139, 140, 141, 264, 281, 283, 286).

2. «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»... Ì., 1992. — Ñ. 133—143 (âçÿòû ñëîâà èç 
ñòðîê: 108, 121, 122, 140, 143, 166, 171, 264, 286).

Â ñëåäóþùèõ ñòðîêàõ ñëîâà ââåäåíû ðåäàêòîðîì Ô.Í. Èëüÿñîâûì 
(94 («èì êàê»); 242 («ïîêà÷íóëèñü»); 272 («Íà»). Îïå÷àòêè: 104 («Ìîþò» âìå-
ñòî «Ìîèì»; 34 («òÿæåé» âìåñòî «òÿæêîé»).

1994, îñåíü
Óñïåíñêèé, Áîðèñ Àíäðååâè÷ (1937—). Ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé 

ýêñïðåññèâíîé ôðàçåîëîãèè // Óñïåíñêèé Á.À. Èçáðàííûå òðóäû: [â 2 ò.]. — 
Ìîñêâà: [Èçä-âî] ”Ãíîçèñ“: [Èçäàòåëü À. Êîøåëåâ], 1994 (Ì.: ÀÎ ”Àñòðà 
ñåìü“, ïîäï. ê ïå÷àòè 27.06.94). — Òîì II: ßçûê è êóëüòóðà. — Ñ. 53—128 
(â ðóáðèêå «2. ßçû÷åñêèé ñóáñòðàò îáñöåííîãî ìèðà»); 22 × 14,5 ñì. — (ßçûê. 
Ñåìèîòèêà. Êóëüòóðà / ñîñòàâèòåëü ñåðèè À.Ä. Êîøåëåâ). — (686, [2] ñ.: ïîðòð. 
àâòîðà. Â ïåð. 10 000 ýêç.). — Íà ñ. 54:

Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: «Òåíü Áàðêîâà» 
âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çàìåíÿåòñÿ ìíîãî-
òî÷èÿìè.

1995, ÿíâàðü
Èëþøèí, À.À. Çàïîçäàëûé ïåðåâîä ýðîòèêî-ïðèàïåéñêîé îäû (Alexis 

Piron, “Ode à Priape”) / À.À. Èëþøèí // Philologica: Äâóÿçû÷íûé æóðíàë ïî 
ðóññêîé è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëîãèè / Ïîä ðåäàêöèåé È.À. Ïèëüùèêîâà è 
Ì.È. Øàïèðà. — Ìîñêâà; Ëîíäîí: [Èçäàòåëüñòâî: Ìîñêâà «ÈÖ-Ãàðàíò», 
1995] (ßðîñëàâëü: ÀÎÎÒ «ßðîñëàâñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 05.01.95). — 1994, 
Òîì 1, ¹ 1/2. — Ñ. 247—264; 23,5 × 15,5 ñì. — Â îáë. 1300 ýêç. — Òèò. ñòðàíèöà 
ïàðàëëåëüíî íà àíãë. — Íà ñ. 262—263: «Ïðèìå÷àíèÿ» 1—17. Â «Ïðèìå÷àíèè»: 
«10 Âûðàæåíèå áàãðîâà ïëåøü äâàæäû âñòðå÷àåòñÿ â ïóøêèíñêîé «Òåíè 
Áàðêîâà» (X, 118; XXII, 261)».
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и, ссловского В. Ґаншгш писал в “Саъшт-Петербургских ведомостях . ...что
бы правильно оценить непристойности ряда выражений, не следует за-
бывать, что многие из них, шокирующие нас, в пушкинское время и
среди образованных людей звучали совсем не так цинично, как теперь”
(С.-Петербургские ведомости. 1992. 3 янв..) Как бы отмежевываясь от
“периода барковского уклона” юных лет, сам Пушкшч уже в зрелые годы
(1828) писал: “Не смею Вам стихи Баркова | Благопристойно перевесть, |
И даже имени такого | Не смею громко произнесть!”. 19 элегантных гра-
вюр Энгеля Насибулина достойно уравновешивают своей целомудрен-
ностъю “вызывающшїі” Характер стихов. В работе - новьпїт вариант “Бар-
кова”.

1994, 12 августа
Немзер, Андрей Семенович (10.06.1957-). Весной при кликах лебединых:

[рецензия на] А.С. ПушкІ/щ. Стихотворения лицейских лет. 1813-1817. Пб.,
Наука / Андрей Немзер // Сегодня: ежедневная политическая и деловая
газета / Учредитель: ТОО «Издательский дом «Сегодня», Ґл. ред. Дмит-
рий Вс. Остальский [1959-]. - Москва, 1994 (Отпечатано в тип. изд-ва
«Пресса», номер подписан в печать 11 авг. 1994 г.). - 12 августа, пятница
(По 152 (259)). - С. 10; 22 × 14,5 см (в три столбца). - Тир. 100 000 экз.

Из статьи:

Все же одно возражеъше я себе позволю. В том не включена поэма “Тень
Баркова”, которую предполагается издать отдельно в ограничешюм ко
личестве. Тираж в 3 500 экземпляров не в каждую хату попадет. Автор-
скшїт коллектив не сомневается в пршчадлежности “Теъш Баркова” Пуш-
кину (об этом свидетельствуют частые - и совершенно необходи-
мые - отсылки к поэме в комментарии. “Тень Баркова” давно стала,
к моему нелицемерному сожалению, объектом безграмотного тиражи-
роваъшя. Серьезное ее истолкование важно не только для уяснеъшя не-
приятных особенностей характера юного Пущкина, но и для Штерпре-
тации значимых историко-литературных проблем (кроме понятного
вопроса об освоении Пушкиным поэзии ХУПІ века, здесь открываются
перспективы плодотворного обсуждения эволюции пушкинских оценок
Жуковского: “Тень Баркова” соотносима и с “Пирующиь/Ш студентами”,
и с “Русланом и Аюдмилой”). “Обсценньпїт” характер поэмы вне сомне-
ъшя, как не подлежит сомнению кощунственность “Гавриилиады” и кро-
вожадность оды “Вольность”, у меня, например, не вызывающие ни-
какой симпатии. Но если без этих сочинений академического (да и
обычного как бы полного) собрания никто и помыслить не может, то с
«Тенью Баркова» поступают по меньшей мере странно. Впрочем, том
предварительньпїі; может быть, при издании собственно собрания реше-
ъше будет изменено. Главное, состоялось бы само издаъше. Не к 1999 го-
ду, а к тому моменту, когда ученые смогут признать, что неизбеж-
ньпїт компромисс открытых и решенных вопросов достоин обнародова-
ния <...>.

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 819

1994, после августа
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [24 строфы, [288] строк] /

Александр Пушкин // Русскшй мат: Антология: для специалистов-филоло-
гов / [Под ред. Ф.Н. Ильясова; составители: О.А. Арбатская, А.П. Веревкин,
ВА. Ґершуни [1930 - 19.09.1994], А.Д. Захарова, Ф.Н. Ильясов, А.С. Май-
ковская; автор «Вступ. статьи» Чл.-корр. РАН, д-р филол. наук, проф.
А.М. Шахнарович [1944-2001] (с. 5-6); автор «Предисловия» (с. 7-8)
Ф. Ильясов; художъп/шА.Б. Бобров] -Москва: «Издательский дом АадаМ»,
1994 (М.: Моск. тшт. По 5, сдано в набор 01.07.94, подп. в печать 18.08.94). -
С. 66-74. - (303, [1] с.: ил.; 20 × 13 см. В пер. 30 000 экз. - На пер.: Русскшїі
мат. - В коъще на с. [2]: Составление: ВА. Ґершуни, Ф.Н. Ильясов. - В «Пре-
дисловии» (с. 7-8) редактор Ф. Ильясов сообщает, Что «Второй раздел
[с. 59-94] полностью состоит из произведеншїт, уже опубликованных». Ис-
точнІ/ш публш<ации «Теъш Баркова» не указан. Сверка показала, что в основ-
ном текст публикуется по журналу «Аитературное обозрение» (М., 1991.
По 11. С. 26-27), но нижеследующие строки печатаются по изданиям:

1. Барков, И. Девичья игрушка... - Санкт-Петербург, 1992. - С. 137-152
(взяты слова из строк: 121, 134, 135, 139, 140, 141, 264, 281, 283, 286).

2. «Аетите, грусти и печали...»... М., 1992. - С. 133-143 (взяты слова из
строк: 108, 121, 122, 140, 143, 166, 171, 264, 286).

В следующих строках слова введены редактором Ф.Н. Ильясовым
(94 («ИМ КаК»); 242 («ПОКаЧНулИСЬ»); 272 («На››). ОПЄЧаТКИ: 104 («МОЮТ» ВМЄ-
сто «Моим»; 34 («тяжей» вместо «тяжкой»).

1994, осень
Успенский, Борис Андреевич (1937-). Мифологический аспект русской

экспрессивной фразеологш/І // Успенскшїт В.А. Избранные труды: [в 2 т.]. -
Москва: [Изд-во] ”Ґнозис“: [Издатель А. Кошелев], 1994 (М.: АО ”Астра
семь“, подп. к печати 27.06.94). - Том П: Язык и культура. - С. 53-128
(в рубрш<е «2. Языческшїі субстрат обсценного мира»); 22 × 14,5 см. - (Язьш.
Семиотш<а. Культура/ составитель сертш А.Д. Кошелев). - (686, [2] с.: портр.
автора. В пер. 10 000 экз.). - На с. 54:

Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью: «Тень Баркова»
вообще не печатается, а в письмах Пуцп<ина ряд слов заменяется много-
точиями.

1995, январь
Илюшин, АА. Запоздалый перевод эротико-приапейской оды (АІехіЅ

Рігоп, “Оёе а Ри'аре”) /А.А. Илюцшн //Р1п'101081°са: Двуязычньнїт журнал по
русской и теоретической филологии / Под редакцией И.А. Пильщш<ова и
М.И. Шапира. - Москва; Аондон: [Издательство: Москва «ИЦ-Гарант»,
1995] (Ярославль: АООТ «Ярославскшїт п/к», подп. в печать 05.01.95). - 1994,
Том 1, По 1/2. - С. 247-264; 23,5 × 15,5 см. - В обл. 1300 экз. - Тит. страшща
параллельно на ашл. -На с. 262-263: «Примечаъшя» 1-17. В «Примечаъшиж
«10 Выражение багрова нлешъ дважды встречается в пушкинской «Тени
Баркова» (Х, 118; ХХІІ, 261)».
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1995, 28 ôåâðàëÿ
Ùóïëîâ, À.Í. (1949—2006). Î ïîëüçå èãðû â ñíåæêè: Â íà÷àëå áûëî 

Ñëîâî / À. Ñòîëè÷íûé [ïñåâä.] // Êíèæíîå îáîçðåíèå. — Ì., 1995. — 28 ôåâ-
ðàëÿ 1995 ã. (¹ 9). — Ñ. 13; 26 × 26,5 ñì (â 5 ñòîëáöîâ). — Ïóáëèêàöèÿ À.Í. Ùóï-
ëîâà ÿâëÿåòñÿ êðèòè÷åñêîé ðåöåíçèåé íà èçä.: Ðóññêèé ìàò: Àíòîëîãèÿ: äëÿ 
ñïåöèàëèñòîâ-ôèëîëîãîâ / [Ïîä ðåä. Ô.Í. Èëüÿñîâà...]. — Ì.: «Èçäàòåëüñêèé 
äîì Ëàäà Ì», 1994. — 303, [1] ñ.: èë.; 20 × 13 ñì. — Â ïåð. 30 000 ýêç. Â 4-ì ñòîëá-
öå î «Òåíè Áàðêîâà»:

<...> è âîâñå ìû èçäàëè â ñàìîì ïåðâîì îòå÷åñòâåííîì èçäàíèè È. Áàð-
êî âà è áàðêîâèàíû (ñì. «Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XIV—XIX ââ.». 
Èðêóòñê: «ÈÊÑÝÑ», 1991. Êñòàòè, òîãäà æå òèðàæ áûë àðåñòîâàí èð-
êóòñêèìè ïîáîðíèêàìè íðàâñòâåííîñòè!). Ïîñëå ýòîãî Áàðêîâ è âñÿ åãî 
áàðêîâèàíà âûõîäèëè â «Áèáëèîòåêå æóðíàëà «Çâåçäà» â Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðãå (1992), â äâóõ áëèñòàòåëüíûõ èçäàíèÿõ «Ëàäîìèðà»: «Äåâè÷üÿ èã-
ðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà» (1992) è «Ïîä èìåíåì Áàðêîâà: 
ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà XIX âåêà» (1994). Íàïîìèíàþ îá 
ýòîì íå ïîòîìó, ÷òî õî÷åòñÿ îáîçíà÷èòü ïðèîðèòåòû (õîòÿ è îá ýòîì â 
íàó÷íîì èçäàíèè íå ñëåäóåò íå çàáûâàòü!), íî è çàòåì, ÷òî â óïîìèíàå-
ìûõ èçäàíèÿõ ñòàâèëàñü ïðîáëåìà àòðèáóöèè òåêñòà. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, 
ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà» íå ïðèïèñûâàëàñü ñëîìÿ ãîëîâó Ïóøêèíó; ïî îä-
íîìó «Ëóêå» â «Ëàäîìèðñêîì» èçäàíèè ïóáëèêîâàëèñü ÷åòûðå (!) òî÷êè 
çðåíèÿ; <...>.

1995, 23 ìàÿ
Ùåðáàêîâ, Àíäðåé (1968 — 30.04.2008). «Òû íå æìè ìåíÿ ê áåðåçå», èëè 

ïîõàáùèíà ïî íàó÷íîìó / Àíäðåé Ùåðáàêîâ // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà: âûõîäèò 
ñ íîÿáðÿ 1990 ã. / Ó÷ðåäèòåëü: Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè; Ãëàâ-
íûé ðåäàêòîð Í.[È.] Ïîëåæàåâà; Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ï. Ãóðèí; ðåäêîë.: 
[íà ñ. 16 — 18 èìåí]. — Ì., 1995 (Ì.: Îòïå÷àòàíî â òèï. èçä-âà «Ïðåññà»). — 
Âòîðíèê, 23 ìàÿ 1995 ãîäà (¹ 98 (1109)). — Ñ. 16; 15,5 × 24 ñì. 533 307 ýêç. 
Ïðèâîäèì òåêñò çàìåòêè À. Ùåðáàêîâà è å¸ ôàêñèìèëå:

Íåäàâíèé ñêàíäàë âîêðóã «ïåðâîé ðóññêîé íåöåíçóðíîé ãàçåòû 
«Ìàòü» âíîâü ïðèâëåê âíèìàíèå ê ïðîáëåìå ñâîáîäû ñëîâà è ñàìîâûðà-
æåíèÿ â ñîâðåìåííîé Ðîññèè. Ñåãîäíÿ îò áûëîé ïîëèòè÷åñêîé è èäåîëî-
ãè÷åñêîé öåíçóðû íå îñòàëîñü è ñëåäà. Ñ îäíîé ñòîðîíû, ýòî õîðîøî: 
ê ÷èòàòåëþ ïðèøëè ðàíåå çàïðåùåííûå ïðîèçâåäåíèÿ îòå÷åñòâåííîé è 
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû. Ñ äðóãîé — íà÷àëàñü íåâèäàííàÿ â ðîññèéñêîé êóëü-
òóðå ýêñïàíñèÿ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè â ëèòåðàòóðó, äà è â äðóãèå âèäû 
èñêóññòâà. Ê ñîæàëåíèþ, óâëå÷åííàÿ ïîëèòè÷åñêèìè áàòàëèÿìè èíòåëëè-
ãåíöèÿ îòíåñëàñü ê ýòîìó ôàêòó äîñòàòî÷íî ñïîêîéíî, à òî è ñî ñòðàí-
íûì ïîäõèõèêèâàíèåì: äåñêàòü, íè÷åãî ñòðàøíîãî, âñå ýòî ôîëüêëîð, 
øóòêè...

Øóòêè øóòêàìè, à çà ïîñëåäíèå ãîäû èçäàíî ñòîëüêî íåöåíçóðíîé 
ëèòåðàòóðû, ÷òî äàæå ñïåöèàëèñòû Êíèæíîé ïàëàòû ðàçâîäÿò ðóêàìè. 
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1995, 28 февраля
Щунлов, АН. (1949-2006). О пользе игры в снежки: В начале было

Слово /А. Столичньпїт [псевд.] // Книжное обозрение. - М., 1995. - 28 фев-
раля 1995 г. (По 9). - С. 13; 26 × 26,5 см (в 5 столбцов). -Публикация АН. Щуп-
лова является критической рецензией на изд.: Русский мат: Антология: для
специалистов-филологов/ [Под ред. Ф.Н. Ильясова...]. -М.: «Издательскшїі
дом АадаМ», 1994. - 303, [1] с.: ил.; 20 × 13 см. - В пер. 30 000 экз. В 4-м столб-
Це о «Тени Баркова»:

<...> и вовсе мы издали в самом первом отечествеъшом издании И. Бар-
кова и барковианы (см. «Русская эротическая литература ХШ-ХІХ вв.».
Иркутск: «ИКСЭС», 1991. Кстати, тогда же тираж был арестован ир-
кутскими поборниками нравственности!). После этого Барков и вся его
барковиана выходили в «Библиотеке журнала «Звезда» в Санкт-Петер-
бурге (1992), в двух блистательных изданиях «Аадомираж «Девичья иг-
рушка, или Сошшеъшя господинаБаркова» (1992) и «Под именем Баркова:
эротическая поэзия ХУПІ - начала ХІХ века» (1994). Напоминаю об
этом не потому, что хочется обозначить приоритеты (хотя и об этом в
научном издании не следует не забывать!), но и затем, что в упоминае-
мых изданиях ставилась проблема атрибуцш/т текста. Во всяком случае,
поэма «Тень Баркова» не приписывалась сломя голову Пуцп<ину; по од-
ному «Ауке» в «Аадомирском» издаъши публиковались четыре (!) точки
зрения; <...>.

1995, 23 мая
Щербаков, Андрей (1968 - 30.04.2008). «Ты не жми меня к березе», или

похабщина по Научному /Андрей Щербаков // Российская газета: выходит
с ноября 1990 г. /Учредитель: Правительство Российской Федерации; Глав-
ньпїт редактор Н. [И] Полежаева; Генеральньпїт директор П. Ґурин; редкол.:
[на с. 16 - 18 имен]. - М., 1995 (М.: Отпечатано в тип. изд-ва «Пресса»). -
Вторник, 23 мая 1995 года (По 98 (1109)). - С. 16; 15,5 × 24 см. 533 307 экз.
Приводим текст заметки А. Щербакова и ее' факса/шале:

Недавний скандал вокруг «первой русской нецензурной газеты
«Мать» вновь привлек внимание к проблеме свободы слова и самовыра-
жеъшя в современной России. Сегодня от былой политической и идеоло-
гической Цензуры не осталось и следа. С одной стороны, это хорошо:
к читателю пришли ранее запрещеъшые произведеъшя отечествештой и
мировой литературы. С другой- началась невидаъшая в россшїіской куль-
туре экспансия ненормативной лексш<и в литературу, да и в другие виды
искусства. К сожалеъшю, увлечеъшая политическими/1 баталиями штгелли-
генция отнеслась к этому факту достаточно спокоў'шо, а то и со стран-
ным подхихикиванием: дескать, ничего страшного, все это фольклор,

Шутки шутками, а за последние годы издано столько нецензурной
литературы, что даже специалисты Книжной палаты разводят рукаь/щ.
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Íà÷àëàñü «ðåâîëþöèÿ» ñ âûïóñêà æóðíàëîì «Ãëàãîë» ðîìàíà Ý. Ëèìî-
íîâà «Ýòî ÿ, Ýäè÷êà». Íó à ïîëíóþ ýìàíñèïàöèþ îçíàìåíîâàë âûøåä-
øèé â íîÿáðå 1991 ãîäà ñïåöèàëüíûé íîìåð æóðíàëà «Ëèòåðàòóðíîå îáî-
çðå íèå», â êîòîðîì âïåðâûå (!) áûëè îòêðûòî íàïå÷àòàíû ñòèõè Áàðêîâà, 
ïîýìà «Ëóêà Ìóäèùåâ» è ïðî÷èå «ïèêàíòíûå» ñî÷èíåíèÿ. Áûâøèé äî 
ýòîãî ìàëîèçâåñòíûì è àêàäåìè÷åñêèì æóðíàë áóêâàëüíî ðâàëè èç ðóê: 
òàê õîòåëîñü óâèäåòü íàïå÷àòàííûìè òå ñëîâà è âûðàæåíèÿ, êîòîðûå 
äî ýòîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå âñòðå÷àëèñü òîëüêî íà çàáîðàõ è â òóàëå-
òàõ. Âîñòîðãó êðèòèêîâ íå áûëî ïðåäåëà: âîò îíà, ïîäëèííàÿ ãëàñíîñòü! 
È, óâû, íåçàìå÷åííûì ïðîçâó÷àë îäèíîêèé ãîëîñ Ñòàíèñëàâà Ãîâîðó-
õèíà, ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî çàìåòèâøåãî, ÷òî ôàêò ïóáëèêàöèè âïåð-
âûå çà 200 ëåò ñòèõîâ Áàðêîâà è äðóãîé ìàòåðíîé «ëèðèêè» ñâèäåòåëü-
ñòâóåò î ãëóáîêîì êóëüòóðíîì è íðàâñòâåííîì êðèçèñå íàøåãî îáùå-
ñòâà.

Êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ ïîñûïàëèñü âñÿêèå àíòîëîãèè òèïà «Òðè âåêà 
ðóññêîãî ýðîñà» èëè «Ðóññêèé Äåêàìåðîí». Îñîáåííî ìàñøòàáíî áûëè 
èçäàíû ñáîðíèêè ÷àñòóøåê «áåç öåíçóðû». Íàçâàíèÿ ó íèõ áûëè âåñü-
ìà çàâëåêàòåëüíûå: «Ðàçðåøèòå âàñ ïîòåøèòü», «Òû íå æìè ìåíÿ ê áå-
ðåçå»...

Íå îáîøëîñü è áåç ñêàíäàëüíûõ êóðüåçîâ. Ïîæàëóé, ñàìûìè ïîõàá-
íûìè ïî ñîäåðæàíèþ ñáîðíèêàìè ìàòåðíûõ ÷àñòóøåê ñëåäóåò íàçâàòü 
«Îçîðíûå ÷àñòóøêè ñ «êàðòèíêàìè» è «Ðóññêèé ñìåõîýðîòè÷åñêèé ôîëüê-
ëîð», âûïóùåííûå ïåòåðáóðãñêèì èçäàòåëüñòâîì «Áèáëèîòåêà è «Çâåç-
äû» (òàê! — Ë.Á.). Îêàçàëîñü, ÷òî èçâåñòíûé ëèòåðàòóðíûé æóðíàë äåé-
ñòâèòåëüíî çàäóìàë èçäàâàòü êíèæíîå ïðèëîæåíèå, íî îáìàíóëñÿ â 
âû áîðå ïàðòíåðîâ, êîòîðûå è ñòàëè ïîä ìàðêîé «Çâåçäû» ïå÷àòàòü íå öåí-
çóð íûå ÷àñòóøêè â âèäå «õóäîæåñòâåííî-óíèêàëüíûõ èçäàíèé». Âîò óæ 
äåéñòâèòåëüíî: äîâåðÿé, íî ïðîâåðÿé.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñîìíèòåëüíóþ «ïàëüìó ëèäåðñòâà» ïî èçäàíèþ 
íå ïîòðåáíûõ ñî÷èíåíèé ïðîøëîãî äåðæèò ÍÈÖ «Ëàäîìèð», ÷òî íå ìî-
æåò íå îãîð÷àòü. Âåäü ìîëîäîå çåëåíîãðàäñêîå èçäàòåëüñòâî çàâîåâàëî 
àâ òîðèòåò ó êóëüòóðíîãî ÷èòàòåëÿ áëàãîäàðÿ ïåðåèçäàíèþ ñåðèè «Ëèòå-
ðàòóðíûå ïàìÿòíèêè», âûïóñêó êíèã Öèöåðîíà, Ëèñèÿ, Áèðóíè. Çà÷åì 
ïîíàäîáèëîñü «Ëàäîìèðó» âûïóñêàòü ñåðèþ «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðà-
òóðà», äà åùå ïîä âèäîì «íàó÷íûõ» èçäàíèé? Óæå âûøëî òðè êíèãè — 
«Äåâè÷üÿ èãðóøêà», «Ïîä èìåíåì Áàðêîâà» è «Ñòèõè íå äëÿ äàì». Îäíà 
ïîõàáíåå äðóãîé. Ìîæíî, êîíå÷íî, ïîíÿòü èíòåðåñ ñîñòàâèòåëåé ñåðèè 
À. Ðàí÷èíà è Í. Ñàïîâà ê ïîèñêàì â àðõèâàõ âñÿêîãî ðîäà «êëóáíè÷êè». 
Íî êàê, ïðàâî, ìåëêî è ïîøëî ïóáëèêîâàòü, ê ïðèìåðó, øóòëèâûå ñòèõè 
Íåêðàñîâà, Òóðãåíåâà è Äðóæèíèíà, êîòîðûå ïèñàëèñü ñîâñåì íå äëÿ 
ïîñòîðîííåãî âçîðà, à äëÿ óçêîãî êðóãà äðóçåé. ß óâåðåí, ÷òî åñëè áû 
âûøåóïîìÿíóòûå êëàññèêè ïî÷óâñòâîâàëè, ÷òî èõ äðóæåñêèå ïîñëàíèÿ 
÷åðåç âåê êòî-òî çàõî÷åò îáíàðîäîâàòü â ñîïðîâîæäåíèè êâàçèíàó÷íûõ 
êîììåíòàðèåâ, òî îíè ðàçîðâàëè áû ñâîè «øàëîñòè» â êëî÷üÿ.

Ìíå ìîãóò âîçðàçèòü: íå íðàâèòñÿ — íå ÷èòàé. Íî âåäü «ïèêàíòíûå» 
êíèãè ïðîäàþòñÿ ñâîáîäíî è âïîëíå äîñòóïíû äåòÿì è þíîøåñòâó. 
Ãîâîðèò ïðåïîäàâàòåëüíèöà îäíîãî èç ìîñêîâñêèõ ëèöååâ: «Ñòàëè èçó-
÷àòü òâîð÷åñòâî Ãðèáîåäîâà, ÷èòàþ âñëóõ «Ãîðå îò óìà» è íå ìîãó ïî-
íÿòü, ïî÷åìó âñå ñìåþòñÿ. Îêàçàëîñü, êòî-òî ïðèíåñ â êëàññ êíèãó «Ïîä 
èìåíåì Áàðêîâà» ñ ýðîòè÷åñêèìè ïàðîäèÿìè íà Ãîìåðà, Ãðèáîåäîâà, 
Ëåð ìîíòîâà. Ïîñìîòðåëà ÿ ýòó êíèãó: ïîõàáùèíà æóòêàÿ, ãäå åå òîëüêî 
íàøëè? È åñëè áû òîëüêî îäíà ýòà êíèãà. Êî ìíå ÷àñòî ïîäõîäÿò ó÷åíè-
êè ñ êíèãàìè Ëèìîíîâà, Àêñåíîâà, Àëåøêîâñêîãî, ùåäðî «óíàâîæåííû-
ìè» ìàòåðíûìè âûðàæåíèÿìè. È ìíå î÷åíü òðóäíî îáúÿñíèòü, ÷òî íè 
Øåêñïèð, íè Òîëñòîé, íè Ïðóñò, íè äàæå Þêèî Ìèñèìà íå ïðèáåãàëè 
ê ñêâåðíîñëîâèþ. À âåäü ïèñàòåëè áûëè — íå ÷åòà íûíåøíèì. Êòî æå 
ïîëîæèò êîíåö èçäàòåëüñêîìó áåñïðåäåëó, êîòîðûé ïîä âèäîì ìíèìîé 
áîðüáû ñ õàíæåñòâîì ïîäðûâàåò âåêîâûå òðàäèöèè ðóññêîé êóëüòó-
ðû?»

×òî æ, ðåçîííûé âîïðîñ, êîòîðûé ñëåäóåò àäðåñîâàòü è ê Ðîñêîì-
ïå÷àòè, ïîäîçðèòåëüíî ìîë÷àùåìó ïî ïîâîäó ðàçãóëà ïå÷àòíîé ìàòåð-
ùèíû, è ê ãîðå-êðèòèêàì, âîñõâàëÿþùèì íàó÷íî-ïîõàáíûå èçäàíèÿ. 
Äîñòîéíà ðåøèòåëüíîé ïîääåðæêè ïîçèöèÿ Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðê-
âè, äðóãèõ êîíôåññèé â áîðüáå ñî ñêâåðíîñëîâèåì, óðîäóþùèì äóøè 
ëþäåé. Âñåì íàì — è ÷èòàòåëÿì, è èçäàòåëÿì — íàäî âíèêíóòü â çàìå-
÷àòåëüíûé ðóññêèé íàðîäíûé äóõîâíûé ñòèõ (òîæå ôîëüêëîð, ã-í Ñà-
ïîâ):

Âû íàðîä Áîæèé,
  ïðàâîñëàâíûé,
Âû ïî-ìàòåðíîìó
  íå áðàíèòåñü, —
Ìû çà ìàòåðíîå ñëîâî
  âñå ïðîïàëè,
Ìàòü
 Ïðåñâÿòóþ Áîãîðîäèöó
  ïðîãíåâèëè,
Ìàòü ìû ñûðó çåìëþ
  îñêâåðíèëè.
À ñûðà çåìëÿ ìàòóøêà
  âñêîëåáàåòñÿ,
Çàâåñû öåðêîâíûå
  ðàçðóøàþòñÿ,
Ïðîéäåò ðåêà ê íàì
  îãíåííàÿ,
Ñîèäåò Ñóäèÿ ê íàì
  ïðàâåäíàÿ».
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Началась «революция» с выпуска журналом «Глагол» романа Э. Аимо-
нова «Это я, Эдичка». Ну а полную Эмансипацию ознаменовал вышед-
шшїІ в ноябре 1991 года специальньпїІ номер журнала «Аитературное обо
зреъше», в котором впервые (!) были открыто напечатаны стихи Баркова,
поэма «Аука Мудищев» и прочие «пикантные» сочинения. Бывший до
Этого малоизвесгшям и акаде1\/1ически1\/1 журнал буквально рвали из рук:
так хотелось увидеть напечатанными те слова и выражения, которые
до этого в гщсьменной форме встречались только на заборах и в туале
тах. Восторгу критиков не было предела: вот она, подлинная гласность!
И, увы, незамеченным прозвучал одинокий голос Станислава Говору-
хгша, совершеъшо справедливо заметившего, что факт публикацш/т впер-
вые за 200 лет стихов Баркова и другой матерной «лирики» свидетель-
ствует о глубоком культурном и нравственном кризисе нашего обще-
ства.

Как из рога изобилия посыпались всякие антологии типа «Три века
русского Эроса» или «Русскшй Декамерон». Особенно масштабно были
изданы сборники частушек «без цензуры». Назваъшя у них были весь-
ма завлекательные: «Разрешите вас потешигь», «Ты не жми меня к бе-
резе»...

Не обошлось и без скандальных курьезов. Пожалуй, самыми похаб-
ными по содержанию сборниками матерных частушек следует назвать
«Озорные часгуцп<и с «карттшкаь/щ» и «Русскшй смехоэротическшїт фольк-
лор», выпущенные петербургским издательством «Библиотека и «Звез-
ды» (так! - АБП) Оказалось, что известный литературньнїт журнал дей-
ствительно задумал издавать книжное приложение, но обманулся в
выборе партнеров, которые и стали под маркой «Звезды» печатать нецен-
зурные частушки в виде «художественно-унгшальных изданий». Вот уж
действительно: доверяй, но проверяй.

В последнее время сомъштельную «пальму лидерства» по издаъшю
непотребных сочгшений прошлого держит РП/ІЦ «Аадомир», что не мо-
жет не огорчать. Ведь молодое зеленоградское издательство завоевало
авторитет у культурного читателя благодаря переизданию серии «Аиге-
ратурные памятники», выпуску книг Цицерона, Аисия, Бируни. Зачем
понадобилось «Аадомиру» выпускать серию «Русская потаеъшая литера-
тура», да еще под видом «научных» изданий? Уже вышло три книги -
«Девичья игрушка», «Под именем Баркова» и «Стихи не для дам». Одна
похабнее другой. Можно, конечно, понять интерес составителей серии
А. Ранчгша и Н. Сапова к поискам в архивах всякого рода «клубнички».
Но как, право, мелко и пошло публиковать, к примеру, шутливые стихи
Некрасова, Тургенева и Дружинина, которые писались совсем не для
постороннего взора, а для узкого круга друзей. Я уверен, что если бы
вышеупомянутые классики почувствовали, что их дружеские послания
через век кто-то захочет обнародовать в сопровожденгш квазинаучных
комментариев, то оъш разорвали бы свои «шалости» в клочья.

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 823

Мне могут возразить: не нравится - не читай. Но ведь <<ш×1кангнь1е>>
книги продаются свободно и вполне доступны детям и юношеству.
Говорит преподавательница одного из московских лицеев: «Стали изу-
чать творчество Грибоедова, читаю вслух «Горе от ума» и не могу по-
нять, почему все смеются. Оказалось, ктото принес в класс книгу «Под
именем Баркова» с Эротическими пародиями на Гомера, Грибоедова,
Аермонтова. Посмотрела я Эту книгу: похабщина жуткая, где ее только
нашли? И если бы только одна Эта книга. Ко мне часто подходят учени-
ки с къшгами Лимонова, Аксенова, Алешковского, Щедро «унавожеъшы-
ми» матерными выражеъшями. И мне очень трудно объясъшть, что ни
Шекспир, ни Толстой, ни Пруст, ни даже Юкио Мисима не прибегали
к сквернословию. А ведь писатели были - не чета ньшешним. Кто же
положит конец издательскому беспределу, которьпй под видом мнимой
борьбы с ханжеством подрывает вековые традиции русской культу-
ры?»

Что ж, резонньн`×і вопрос, который следует адресовать и к Роском-
печати, подозрительно молчащему по поводу разгула печатной матер-
щины, и к горе-критикам, восхваляющим научно-похабные издания.
Досгоїща решительной поддержки позиция Русской православной церк-
ви, других конфессий в борьбе со сквернословием, уродующим души
людей. Всем нам - и читателям, и издателям - надо вникнуть в заме-
чательный русский народньн`71 духовный стих (тоже фольклор, г-н Са-
пов):

Вы народ Божий,
православныи,

Вы по-матерному
не бранитесь, -

Мы за матерное слово
все пропали,

Мать
Пресвятую Богородицу

прогневили,
Мать мы сыру землю

ОСКВЄРНИАИ.

А сыра земля матушка
всколебается,

Завесы церковные
разрушаются,

Пройдет река к нам
огненная,

Соидет Судия к нам
праведная».
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1995, 23 ìàÿ
Äàðäûêèíà, Íàòàëüÿ. Ñðàìîñëîâíàÿ àíòîëîãèÿ: [ðåöåíçèÿ íà èçä.: Ðóñ-

ñêèé ìàò: Àíòîëîãèÿ: äëÿ ñïåöèàëèñòîâ ôèëîëîãîâ / [Ïîä ðåä. Ô.Í. Èëüÿ-
ñîâà; ñîñòàâèòåëè: Î.À. Àðáàòñêàÿ, Ë.Ï. Âåðåâêèí, Â.Ë. Ãåðøóíè [è äð.]]. — 
Ì.: «Èçäàòåëüñêèé äîì Ëàäà Ì», 1994. — 303, [1] ñ.: èë.; 20 × 13 ñì. — Â ïåð. 
30 000 ýêç.] / Íàòàëüÿ Äàðäûêèíà // Ìîñêîâñêèé êîìñîìîëåö: îáùåñòâåííî-
ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà: èçäàåòñÿ ñ 11 äåêàáðÿ 1919 ãîäà: ãàçåòà âûõîäèò 253 ðàçà 
â ãîä / Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ïàâåë Ãóñåâ. — Ì., 1995 (Ãàçåòà îòïå÷àòàíà îôñåò-
íûì ñïîñîáîì â ÈÏÊ ”Ìîñêîâñêàÿ ïðàâäà“). — 1995, 23/V, âòîðíèê (¹ 54 
(17106). — Ñ. 4; 12,5 × 5,6 ñì. 1 058 236 ýêç. Èç ðåöåíçèè:

Âòîðîé ðàçäåë îò äàí ïîýòàì, êòî, ýïàòèðóÿ ïóáëèêó, âûïóñêàë èç óñò òà-
êèå øòó÷êè, ÷òî è íàñ, ñå ãî äíÿøíèõ, ìàòåðêè ýòè êèïÿòî÷êîì îêàòû-
âàþò. Ïóøêèíñêèå ”Òåíü Áàð êî âà“ è ”Ðåïóòàöèÿ Áåðàíæåðà“, ”Ïåòåð-
ãîô ñêèé ïðàçäíèê“ Ëåðìîíòîâà, ”Ñàøêà“ Ïîëåæàåâà. <...> È ãâîçäü 
”ïðîãðàììû“ — àíîíèìíûé ”Ëóêà Ìóäè ùåâ“, âèðòóîçíàÿ âåðñèôèêàöèÿ 
êî òî ðîãî çàñòàâëÿåò èñêàòü òàëàíòëèâîãî ñî÷èíèòåëÿ.

1995, ïîñëå èþëÿ
Øðóáà, Ìàíôðåä (Schruba, Manfred (Bochum)). Áàðêîâ è Ìàéêîâ / Ìàí-

ôðåä Øðóáà // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòåðà-
òóðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ / Ðåäàêöèÿ: Èðèíà Ïðîõîðîâà (ãë. ðåä.) 
[è äð.]. — Ìîñêâà, [1995] (Ì.: Ìîñê. òèï. ¹ 6, ñäàíî â íàáîð 27.06.95, ïîäï. 
â ïå÷àòü 26.07.95). — ¹ 14 (1995). — Ñ. 139—144; 23,5 × 14,5 ñì. — Â ðóáðèêå 
«Çàìåòêè. Ñìåñü». — 3000 ýêç. — Â êîíöå ñòàòüè ïðèìå÷àíèÿ (1—15). — Íà 
ñ. 144 â ïðèìå÷àíèè 13: «Ñìåæíîé ïðîáëåìàòèêå ïîñâÿùåíà ñòàòüÿ Ì. Øà-
ïèðà î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ñì.: Øàïèð Ì.È. Èç èñòîðèè ðóññêîãî 
«áàëëàäíîãî ñòèõà». Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé. — Russian Linguistiñs. 1993. 
Ò. 17. Ð. 57—84).».

1995, ïîñëå èþëÿ
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä ïîä-

ëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: [«Íàøå èçäàíèå ïîëíîñòüþ, áåç åäè-
íîé êóïþðû, âîñïðîèçâîäèò øåñòîå (1936 ã.) — ïîñëåäíåå — èçäàíèå, ïîäãî-
òîâëåííîå ê ïå÷àòè àâòîðîì»]: [â 2 êí.] / Â. Âåðåñàåâ; [Ñîñòàâèòåëü ñåðèè 
À.Í. Âåëèêèé; ðåäàêòîð È.Ì. Âäîâèíà]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ëåíèçäàò, 1995 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Òèï. èì. Âîëîäàðñêîãî ÃÈÏÊ «Ëåíèçäàòà», ñäàíî â íà-
áîð 06.10.92 [òàê!], ïîäï. ê ïå÷àòè 13.07.95). — Êíèãà ïåðâàÿ. — 429, [3] ñ., 
[16] ë.: [56] ïîðòð.; 20,5 × 13 ñì. — (Æèçíü ãåíèåâ: [â 5 ò.] / Ñîñòàâèòåëü ñåðèè 
À.Í. Âåëèêèé; ò. 1). — Â îáë. 10 000 ýêç. — Íà ñ. 5—6: Îò ñîñòàâèòåëÿ. Êí. 1 
âêëþ÷àåò ãë. 1—10 èçäàíèÿ 1936 ã. — Íà ñ. 62—63 î «Òåíè Áàðêîâà» èç ñòàòüè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî ïî òåêñòó 6-ãî èçäàíèÿ 1936 ã.

1995, ïîñëå àâãóñòà
Ëîòìàí, Þ.Ì. (1922—1993). Ïóøêèí. Î÷åðê òâîð÷åñòâà // Ëîòìàí, Þ.Ì. 

Ïóøêèí: Áèîãðàôèÿ ïèñàòåëÿ, Ñòàòüè è çàìåòêè. 1960—1990, «Åâãåíèé 
Îíåãèí». Êîììåíòàðèé / Þ.Ì. Ëîòìàí; [âñòóï. ñòàòüÿ (ñ. 5—20) Á.Ô. Åãîðîâà 

[1926—]; õóäîæíèê Ä.Ì. Ïëàêñèí [1936—]]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Èçä-âî] «Èñ-
êóññòâî-ÑÏÁ», 1995 (ÑÏá.: ÃÏÏ «Ïå÷àòíûé äâîð», ïîäï. â ïå÷àòü 07.08.95). — 
Ñ. 187—211. — (845, [3] ñ: ïîðòð. À.Ñ. Ïóøêèíà; 24 × 17 ñì. Â ïåð. è ñóïåðîáë. 
10 000 ýêç.). — Â ðàçäåëå «Ñòàòüè è èññëåäîâàíèÿ», â êîíöå äàòà íàïèñàíèÿ 
ñòàòüè: 1989. — Âïåðâûå îïóáëèêîâàíî â èçäàíèè: [Ëîòìàí, Þ.Ì.] Ïóøêèí: 
[Î÷åðê òâîð÷åñòâà] // Èñòîðèÿ âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû: â äåâÿòè òîìàõ / ÀÍ 
ÑÑÑÐ, Èí-ò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî. — Ì.: Íàóêà, 1989. — 
Ò. 6. — Ñ. 321—338. — Íà ñ. 189:

Åñëè äàæå íå ãîâîðèòü îá èíòåðåñå ê ôèëîñîôñêîé ïðîçå â äóõå XVIII â. 
(çàìûñåë ðîìàíà «Ôàòàì, èëè Ðàçóì ÷åëîâå÷åñêèé» [â èçäàíèè 1989 ã: 
«Ôà òàìà»], â òâîð÷åñòâå Ïóøêèíà ýòèõ ëåò îò÷åòëèâî ïðîÿâëÿåòñÿ èíòå-
ðåñ ê ýïè÷åñêèì æàíðàì, è â îñîáåííîñòè ê ñàòèðè÷åñêîé ïîýìå, ñîâåð-
øåííî âûïàäàþùåé èç ïîýòèêè êàðàìçèíèñòîâ. «Ìîíàõ» (1813), «Áîâà» 
(1814), «Òåíü Áàðêîâà» è «Òåíü Ôîíâèçèíà» (1815), «Ðóñëàí è Ëþäìèëà» 
(òàêæå íà÷àòà â ëèöåå) óáåäèòåëüíî ñâèäåòåëüñòâóþò î õóäîæåñòâåííîé 
îðèåíòàöèè, ñâÿçàííîé ñ ñàòèðè÷åñêîé òðàäèöèåé XVIII â. è ïðîòèâîðå-
÷àùåé ñóáúåêòèâíî-ëèðè÷åñêîé óñòàíîâêå êàðàìçèíèñòîâ.

1995, êîíåö — 1996, íà÷àëî
Ôîìè÷åâ, Ñ.À. (1937—). Ïîýìà Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“ è ïîâåñòü î ïóòåøå-

ñòâèè Èîàííà íîâãîðîäñêîãî íà áåñå / Ñ.À. Ôîìè÷åâ // Íîâãîðîä â êóëüòóðå 
Äðåâíåé Ðóñè: Ìàòåðèàëû ×òåíèé ïî äðåâíå-ðóññêîé ëèòåðàòóðå (Íîâãîðîä, 
16—19 ìàÿ 1995 ãîäà) / Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì) 
ÐÀÍ; Íîâãîðîäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè ßðîñëàâà Ìóä-
ðîãî; [ñîñòàâèòåëü ä-ð ôèëîë. íàóê, ïðîô. Â.À. Êîøåëåâ [1950—]]. — Íîâ-
ãîðîä: [Èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàôè÷åñêèé öåíòð Íîâãîðîäñêîãî ãîñ. óí-òà 
èì. ßðîñëàâà Ìóäðîãî], 1995 (Íîâãîðîä: Îòïå÷àòàíî â ÈÏÖ ÍîâÃÓ, ïîäï. 
â ïå÷àòü 8.12.95). — Ñ. 141—149. — (180, [2] ñ.; 20 × 14 ñì. Â îáë. 3000 ýêç.). — 
Íà ñ. 141:

Î ïîýìå «Ìîíàõ» — ñíà÷àëà òîëüêî ïî íàçâàíèþ — ñòàëî âïåðâûå èçâåñò-
íî ëèøü â 1863 ãîäó ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, êîòîðûé ïîçæå ñîîá-
ùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷òîæèòü «äóðíóþ ïîýìó äîâîëü-
íî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà». Îäíàêî àâòîãðàô åå áûë îáíàðóæåí â 1928 ãî -
äó êàê ðàç â àðõèâå Ãîð÷àêîâà. <...> õàðàêòåðíûé ïóøêèíñêèé ïî÷åðê, 
áûñòðî â äåòñòâå ìåíÿâøèéñÿ, ïîçâîëÿåò òâåðäî äàòèðîâàòü åå èþíåì—
èþëåì 1813 ãîäà (áóìàãà èìååò ôèëèãðàíè òîãî æå ãîäà). Òàêèì îáðà-
çîì, ïîýìà «Ìîíàõ» ïðåäñòàåò ñàìûì ðàííèì ïðîèçâåäåíèåì Ïóøêèíà 
èç äîøåäøèõ äî íàñ.

Îòìåòèì íåòî÷íîñòè â ñòàòüå Ñ.À. Ôîìè÷åâà. Î ïîýìå «Ìîíàõú» ñòàëî 
âïåðâûå èçâåñòíî ëèøü â 1863 ãîäó, íî íå ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ñ êî-
òî ðûì Â.Ï. Ãàåâñêèé íå âñòðå÷àëñÿ, à ñî ñëîâ êîãî-òî èç íåíàçâàííûõ äðó-
ãèõ ëèöåèñòîâ (ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî áûë Ì.Ë. ßêîâëåâ). Åñëè áû î ïîýìå 
«Ìîíàõú» ñòàëî èçâåñòíî ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, òî ñëåäîâàëî áû 
ïðèçíàòü, ÷òî è «Ò¼íü Áàðêîâà» ñòàëà èçâåñòíà òàêæå ñ åãî ñëîâ. Ïðèâåäåííîå 
äàëåå çàêëþ÷åíèå Ñ.À. Ôîìè÷åâà: «<...> êîòîðûé [ò. å. À.Ì. Ãîð÷àêîâ] ïîçæå 
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1995, 23 мая
Дардыкина, Наталья. Срамословная антология: [рецензия на изд.: Рус-

ский мат: Антология: для специалистов филологов / [Под ред. Ф.Н. Илья-
сова; составители: О.А. Арбатская, А.П. Веревкгш, ВА. Гершуни [и др.]]. -
М.: «Издательский дом Аада М», 1994. - 303, [1] с.: ил., 20 × 13 см. - В пер.
30 000 экз.] /Наталья Дардыкина //Московский комсомолец: общественно-
политическая газета: издается с 11 декабря 1919 года: газета выходит 253 раза
в год /Главный редактор Павел Гусев. -М., 1995 (Газета отпечатана офсет-
ным способом в ИПК ”Московская правда“). - 1995, 23/\/, вторник (По 54
(17106). - С. 4; 12,5 × 5,6 см. 1 058 236 экз. Из рецензш/І:

Второй раздел отдан поэтам, кто, эпатируя публику, выпускал из уст та-
кие штучки, Что и нас, сегодняшних, матерки эти кипяточком окаты-
вают. Пушкинские ”Тень Варкова“ и ”Репутация Беранжера“, ”Петер-
гофскшй празднш<“ Аермонтова, ”Сашка“ Полежаева. <...> И гвоздь
”программы“ - аноъшмньпїт ”Аука МудІ/Штев“, виртуозная версифшсация
которого заставляет искать талантливого сочгшителя.

1995, после июля
Шруба, Манфред (ЅсЬгиЬа, Мапїгео (Вос111ш1)). Барков и Маі/'шов / Ман-

фред Шруба // Новое литературное обозрение: теория и история литера-
туры, критика и библиография / Редакция: Ирина Прохорова (гл. ред.)
[и др.]. - Москва, [1995] (М.: Моск. тип. По 6, сдано в набор 27.06.95, подп.
в печать 26.07.95). - По 14 (1995). - С. 139-144; 23,5 × 14,5 см. - В рубрике
«Заметки Смесь». - 3000 экз. - В конце статьи примечания (1-15). - На
с. 144 в примечании 13: «Смежной проблематике посвящена статья М. Ша-
Шра о «Теъш Баркова» А.С. Пушкина (см.: Ш(тирМ.И. Из исторш/І русского
«балладного стиха». Пером владеет как елдой. - ВЦЅЅіап ЬіпЅиіЅіісЅ. 1993.
Т. 17. Р. 57-84).››.

1995, после июля
Вереоаов, В.В. (1867-1945). Пушкин в жизни: Систематическшїі свод под-

линных свидетельств современников: [«Наше издание полностью, без еди-
ной купюры, воспроизводит шестое (1936 г.) - последнее - издание, подго-
товленное к печати автором»]: [в 2 кн.] / В. Вересаев; [Составитель серии
А.Н. Велуший; редактор И.М. Вдовина]. - Саъщт-Петербург: Аеъшздат, 1995
(Саъшт-Петербург: Тип. им. Володарского ГИПК «Аениздата», сдано в на-
бор 06.10.92 [так!], подп. к печати 13.07.95). - Книга первая. - 429, [3] с.,
[16] л.: [56] портр.; 20,5 × 13 см. - (Жизнь гениев: [в 5 т.] / Составитель серии
А.Н. Великий; т. 1). - В обл. 10 000 экз. - На с. 5-6: От составителя. Кн. 1
включает гл. 1-10 издаъшя 1936 г. - На с. 62-63 о «Тени Баркова» из статьи
В.П. Гаевского по тексту 6-го издаъшя 1936 г.

1995, после августа
Аот/иан, Ю.М. (1922-1993). Пушкин. Очерк творчества //Аотман, Ю.М.

Пушкин: Биография писателя, Статьи и заметки. 1960-1990, «Евгений
ОнегІ/ш». Комментаршїі/Ю.М. Аотман; [вступ. статья (с. 5-20) ВФ. Егорова
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[1926-]; художник Д.М. Плаксин [1936-]]. - Санкт-Петербург: [Изд-во] «Ис-
кусствоСПБ», 1995 (СПб.: ГПП «Печатньпїт двор», подп. в печать 07.08.95). -
С. 187-211. - (845, [3] с: портр. А.С. Пушкина; 24 × 17 см. В пер. и суперобл.
10 000 экз.). - В разделе «Статьи и исследования», в конце дата написания
статьи: 1989. - Впервые опубликовано в издании: [Аотман, Ю..М] Пушкгш:
[Очерк творчества] //История всемирной литературы: в девяти томах /АН
СССР, Ин-т мировой литературы им. А.М. Горького. - М.: Наука, 1989. -
Т. 6. - С. 321-338. - На с. 189:

Если даже не говорить об шттересе к философской прозе в духе ХУШ в.
(замысел романа «Фатам, или Разум человеческшїт» [в издании 1989 г:
«Фатама»], в творчестве Пушкина этих лет отчетливо проявляется инте-
рес к эпическим жанрам, и в особенности к сатирической поэме, совер-
шеъшо вьшадающей из поэтики карамзинистов. «Монах» (1813), «Вова»
(1814), «Тень Баркова» и «Тень Фонвизина» (1815), «Руслан и Аюдмила»
(также начата в лицее) убедительно свидетельствуют о художественной
ориентации, связанной с сатирической традицией ХУПІ в. и противоре-
чащей субъективно-лирической установке карамзинистов.

1995, конец - 1996, начало
Фомичев, СА. (1937-). Поэма Пушкина ”Монах“ и повесть о путеше-

ствии Иоанна новгородского на бесе /С.А. Фомичев //Новгород в культуре
Древней Руси: Материалы Чтеъшй по древне-русской литературе (Новгород,
16-19 мая 1995 года) / Институт русской литературы (Пушкинский дом)
РАН; Новгородский государственный университет имени Ярослава Муд-
рого; [составитель д-р филол. наук, проф. В.А. Кошелев [1950-]]. - Нов-
город: [Издательско-полиграфический центр Новгородского гос. ун-та
им. Ярослава Мудрого], 1995 (Новгород: Отпечатано в ИПЦ НовГУ, подп.
в печать 8.12.95). - С. 141-149. - (180, [2] с., 20 × 14 см. В обл. 3000 экз.). -
На с. 141:

О поэме «Монах» - сначала только по назваъшю - стало впервые извест-
но лишь в 1863 году со слов князя А.М. Горчакова, которьпїІ позже сооб-
щил о том, что убедил юного поэта уничтожить «дурную поэму доволь-
но скабрезного свойства». Однако автограф ее был обнаружен в 1928 го-
ду как раз в архиве Горчакова. <...> характерньпїт пушкинский почерк,
быстро в детстве менявшийся, позволяет твердо датировать ее июнем-
июлем 1813 года (бумага имеет филиграни того же года). Таким обра-
зом, поэма «Монах» предстает самым ранним произведеъшем Пушкина
из дошедших до нас.
Отметим неточности в статье С.А. Фомичева. О поэме «Монахъ» стало

впервые известно лишь в 1863 году, но не слов князя А.М. Горчакова, с ко-
торым В.П. Гаевский не встречался, а со слов кого-то из неназванных дру-
гих лицеистов (мы считаем, что это был М.А. Яковлев). Если бы о поэме
«Монахъ» стало известно со слов князя А.М. Горчакова, то следовало бы
признать, что и «ТвньБаркова» сталаизвестнатакже с его слов. Приведеъшое
далее заключеъше С.А. Фомичева: «<...> который [т. е. А.М. Горчаков] позже
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ñîîáùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷òîæèòü “äóðíóþ ïîýìó äîâîëü-
íî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà”», ê ñîæàëåíèþ, ñêîíñòðóèðîâàíî èç òðåõ ðàçíûõ 
âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ, ðàçíûõ ãîäîâ è ðàçíûõ èçäàíèé. Ïðèâåäåì ôðàãìåí-
òû ýòèõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóðñèâîì âûäåëèì öèòèðóå-
ìûå Ñ.À. Ôîìè÷åâûì ñëîâà):

[1.] Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú 
åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî 
íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü Ãîð÷à-
êîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî 
åãî èìåíè. (Óðóñîâ 1871—1883: 206); 

[2.] <...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ 
ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...> (Ãðîò 1880—1887: 296; Ãðîò 1880—
1899: 268);

[3.] Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõî-
òâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî 
íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú 
ýòî ñòèõîòâîðåíiå (Ãîð÷àêîâ 1883: 164).

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â ýòèõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ (ôðàãìåíòàõ) êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ (ñìîòðèòå îá ýòîì 
ïîäðîáíåå â ãëàâå 1 íàñò. èçä.). Â ïåðâîì ôðàãìåíòå ðå÷ü èäåò ñíà÷àëà î íå-
íàçûâàåìîì «îäíîì ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë 
À.Ñ. Ïóøêèíà óíè÷òîæèòü, ýòî è åñòü, ïî íàøåìó ìíåíèþ, «Ò¼íü Áàðêîâà». 
Â äâóõ ñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèÿõ ïåðâîãî ôðàãìåíòà, ðå÷ü èäåò î ïîýìå 
«Ìîíàõú» (îòìåòèì, ÷òî â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ðå÷ü èäåò î ïðîèçâåäåíèè, 
à âî âòîðîì ïðåäëîæåíèè — î ïîýìå!), êîòîðóþ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âçÿë 
íà ïðî÷òåíèå è ÿêîáû ñæåã. Âî âòîðîì ôðàãìåíòå ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå 
â òðåõ ïåñíÿõ [ò. å. î ïîýìå «Ìîíàõú»]. Â òðåòüåì ôðàãìåíòå ðå÷ü èäåò íå î 
ïîýìå «Ìîíàõú», à î íåíàçâàííîì «ñòèõîòâîðåíiè äîâîëüíî ñêàáð¸çíîãî ñâîé-
ñòâà», è åñëè â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè ïåðâîãî ôðàãìåíòà À.Ì. Ãîð÷àêîâ «ïî-
áóäèëú åãî [ò. å. À.Ñ. Ïóøêèíà] óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå», òî çäåñü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ êîíêðåòèçèðóåò: «Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòè-
õî òâîðåíiå». Ïîëàãàåì, ÷òî è â òðåòüåì ôðàãìåíòå ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìî-
íàõú», à î «Ò¼íè Áàðêîâà». Ýòè íåòî÷íîñòè áóäóò ïîâòîðåíû â èçä.: Ôîìè-
÷åâ, Ñ.À. Ïåðâàÿ ïîýìà Ïóøêèíà // Ôîìè÷åâ, Ñ.À. Ïóøêèíñêàÿ ïåðñïåêòè-
âà. — Ì.: Çíàê, 2007. — Ñ. 52—61. — (Studia philologica). Ñìîòðèòå ïîäðîáíîå 
îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2007 Ôîìè÷åâ.

1995
Ôðèçìàí, Ëåîíèä Ãåíðèõîâè÷ (1935—). Ñåìèíàðèé ïî Ïóøêèíó / Ë. Ôðèç-

ìàí. — Õàðüêîâ: Èçäàòåëüñòâî  “ÝÍÃÐÀÌ”, 1995 (Îòïå÷àòàíî â ÀÎ “Êðàñíî-
ãðàäñêàÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ òèïîãðàôèÿ”). — 368 ñ.: èë., ïîðòð.; 22 ñì. — 
Â ïåð. 2000 ýêç.

Íà ñ. 36: «Íåñìîòðÿ íà óâåëè÷åíèå ïåðâîíà÷àëüíî íàìå÷àâøåãîñÿ îáú-
åìà èçäàíèÿ, ïðîâîçãëàøåííîå ðåäàêöèåé íàìåðåíèå ïðåäñòàâèòü â íåì 

“ïîëíîå ñîáðàíèå âñåãî íàïèñàííîãî Ïóøêèíûì” íå áûëî îñóùåñòâëåíî. Çà 
åãî ïðåäåëàìè îñòàëèñü ïîýìà “Òåíü Áàðêîâà”, ìíîãèå òåêñòû íå òâîð÷åñêî-
ãî è íå ýïèñòîëÿðíîãî õàðàêòåðà: <...>».

1996, íà÷àëî
Êóëàãèí, Àíàòîëèé Âàëåíòèíîâè÷ (1958—). «Íàäïèñü ê âîðîòàì Åêàòåðèí-

ãîôà». [1. «Õâîñòîâûì íåêîãäà âîñïåòàÿ äûðà!»] / À.Â. Êóëàãèí // Âðåìåííèê 
Ïóøêèíñêîé êîìèññèè / Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Îòäåëåíèå ëèòåðàòóðû 
è ÿçûêà, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; [Ðåäêîë.: àêàäåìèê Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ, Â.Ý. Âà-
öóðî, Ñ.À. Ôîìè÷åâ]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Íàóêà», 1996 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ òèï. ¹ 1 ÐÀÍ, ñäàíî â íàáîð 19.05.95, ïîäï. ê ïå÷àòè 
16.11.95). — Âûïóñê 27: Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ. — Ñ. 107—115; 21 × 14 ñì. — 
Â îáë. 900 ýêç. — Íà ñ. 110:

Ñëîâî “äûðà” ïîÿâèëîñü â ýïèãðàììå íå ñëó÷àéíî. Âî-ïåðâûõ, îíî äàåò 
êîìè÷åñêèé ýôôåêò â ñî÷åòàíèè ñ âûñîêèì îïðåäåëåíèåì “íåêîãäà âîñ-
ïåòàÿ”. <...> Âî-âòîðûõ, îíî âåäåò ê ôðèâîëüíûì àññîöèàöèÿì, ïðåæ äå íå 
ðàç ïîÿâëÿâøèìñÿ ó Ïóøêèíà èìåííî â ñâÿçè ñ Õâîñòîâûì — â “Òå íè 
Áàðêîâà”: “... Îí ñëîâî çâó÷íîå, êðÿõòÿ, Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìî...”7 [ñíîñêà]7 
(Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå. 1991. ¹ 11. Ñ. 26.).

1996, íà÷àëî
Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê. Ôîëüêëîð. Ëèòåðàòóðà: [ñá. ñòàòåé] / 

ñîñòàâèòåëü Í.[À.] Áîãîìîëîâ; [õóäîæíèê Ä.[Á.] Øèìèëèñ]. — Ìîñêâà: 
Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ»: [Ïðè ñîäåéñòâèè ÒÎÎ «ÂÐÑ»], 
1996 (Ì.: Ìîñê. òèï. ¹ 2 ÂÎ «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 15.02.95, ïîäï. â ïå÷àòü 
05.01.96). — 407, [9] ñ.; 20,5 × 13,5 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 5]. — 
Â ïåð. 2000 ýêç. — Ñáîðíèê âêëþ÷àåò 11 ñòàòåé 9 àâòîðîâ. — Ñìîòðèòå î 
«Òåíè Áàðêîâà â ñòàòüÿõ:

Óñïåíñêèé, Á.À. Ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé ýêñïðåññèâíîé ôðàçå-
îëîãèè. Ñ. 9—107 (íà ñ. 10:

«Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: «Òåíü Áàð-
êîâà» âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çàìåíÿåòñÿ 
ìíîãîòî÷èÿìè»);

Çîðèí, À.Ë. Ëåãàëè çàöèÿ îáñöåííîé ëåêñèêè è åå êóëüòóðíûå ïîñëåä-
ñòâèÿ. Ñ. 121—139 (íà ñ. 126:

«Â ïîýìå Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»19 ïîýò ôèãóðèðóåò â êà÷åñòâå ñâîåãî 
ðîäà áîãà Ïðèàïà, âûðó÷àþùåãî ñòðàæäóùèõ â ìîìåíò ìóæñêèõ çàòðóä-
 íåíèé è òðåáóþùåãî çà ýòî ìîëèòâ è ïðîñëàâëåíèé. Âîçìîæíî, èìåííî 
ñ ýòèì ìèôîëîãè÷åñêèì ïðåâðàùåíèåì ñâÿçàíà îùóùàâøàÿñÿ Ïóø-
êèíûì íåïðîèçíîñèìîñòü èìåíè Áàðêîâà: Íî íàçîâó ëü äåòèíó,|×òî 
äîáðîþ ïîðîé|Òåòðàäè ïîëîâèíó|Çàïîëíèë ëèøü ñîáîé.

Â ïðèìå÷àíèè 19 íà ñ. 138 ÷èòàåì:

Åå ïåðåñêàç ñì.: Èëþøèí, ñ. 122—124 [Èëþ øèí À.À. ßðîñòü ïðàâåäíûõ // 
Ðóññêàÿ àëüòåðíàòèâíàÿ ïîýòèêà. Ì., 1990]. Íàì ïîêà íå óäàëîñü ïîçíà-
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сообщил о том, что убедил юного поэта уничтожить “дурную поэму доволь-
но скабрезного свойства”», к сожалению, сконструировано из трех разных
воспоминаний князя, разных годов и разных изданий. Приведем фрагмен-
ты этих воспоминаний князя А.М. Горчакова (курсивом выделим Цитируе-
мые С.А. Фомичевым слова):

[1.] Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь Ґорчаковъ пооудиаъ
его уничтожить одно произведеніе, «которое могло бы оставить пятно
на его памяти». Пушкштъ нагшсалъ было поэму «Монахъ». Князь Горча-
ковь взялъ ее на проЧтеніе и сжегь, объявивъ автору, Что это недостоі/'шо
его имени. (Урусов 1871-1883: 206);

[2.] <...> Что онъ, князь, когда-то помізшалъ Пушкину напечатать дурную
поэму, разорвавъ три пЪсни ея; <...> (Грот 1880-1887: 296; Ґрот 1880-
1899: 268);

[3.] Однажды, еще въ лиЦеЪ онъ [А.С. Пушкин] мнь показалъ стихо-
твореніе доволъно скаоре'внаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, Что оно
недостойно его прекраснаго таланта. Пушкгшъ немедлеъшо разорвалъ
это стихотвореніе (Горчаков 1883: 164).

Совершеъщо очевидно, Что в этих трех воспош/щаъшях (фрагментах) кня-
зя А.М. Горчакова речь идет о двухразных произведениях (смотрите об этом
подробнее в главе 1 наст. изд.). В первом фрагменге речь идет сначала о не-
называемом «одном произведеніи», которое князь А.М. Горчаков побудил
А.С. Пушкина уничтожить, это и есть, по нашему мнению, «ТЪнь Баркова».
В двух следующих предложениях первого фрагмента, речь идет о поэме
«Монахъ» (отметим, что в первом предложении речь идет о произведении,
а во втором предложенгш - о поэме!), которую князь А.М. Горчаков взял
на прочтение и якобы сжег. Во втором фрагменге речь идет только о поэме
в трех песнях [т. е. о поэме «Монахъ»]. В третьем фрагменге речь идет не о
поэме «Монахъ», а о неназваъшом «сгихотвореніи довольно скабрёзного свой-
ства», и если в первом предложенгш первого фрагмента А.М. Горчаков «по-
будилъ его [т. е. А.С. Пушкина] уничтожить одно произведеніе», то здесь
А.М. Горчаков конкретизирует: «Пушкинъ немедлеъшо разорвалъ это сти-
хотвореніе». Полагаем, что и в третьем фрагменге речь идет не о поэме «Мо-
нахъ», а о «Тьни Баркова». Эти неточности будут повторены в изд.: фоми-
чев, СА. Первая поэма Пушкина // Фомичев, С.А. Пушкинская перспекти-
ва. - М.: Знак, 2007. - С. 52-61. - (Ѕшєііа рЬіІоІоЅт'са). Смотрите подробное
описаъше в наст. главе на: 2007 Фомичев.

1995
Фризман, Аеонид Генрихович (1935-). Семинарий по Пуъшсину /А. Фриз-

ман. -Харьков: Издательство “ЭНГРАМ”, 1995 (ОтпеЧатано в АО “Красно-
градская межрегиональная типография”). - 368 с.: ил., портр.; 22 см. -
В пер. 2000 экз.

На с. 36: «Несмотря на увеличение первоначально намечавшегося объ-
ема издания, провозглашенное редакцией намерение представить в нем
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“полное собрание всего нашсанного Пушкиным” не было осуществлено. За
его пределами остались поэма “Тень Баркова”, многие тексты не творческо-
го и не эпистолярного характера: <...>».

1996, начало
Кулагин,Анатолий Валентинович (1958-). «Надшась к воротам Екатергш-

гофа». [1. «Хвостовым некогда воспетая дыра!»] /АВ. Кулаггш //Времешпж
Пушкинской комиссш/І /Российская академия наук, Отделение литературы
и языка, Пушкинская комиссия; [Редкол.: академик Д.С. Аихачев, ВЭ. Ва-
цуро, С.А. Фомичев]. - Саъшт-Петербург: «Наука», 1996 (Саъшт-Петербург:
Санкт-Петербургская тип. По 1 РАН, сдано в набор 19.05.95, подп. к печати
16.11.95). - Выпуск 27: Сборник научных трудов. - С. 107-115; 21 × 14 см. -
В обл. 900 экз. - На с. 110:

Слово “дыра” появилось в эшпрамме не случаўшо. Вопервых, оно дает
комическшй эффект в соЧетаъши с высоким определеъшем “некогда вос-
петая”. <...> Вовторых, оно ведет к фривольным ассоциациям, прежде не
раз появлявшимся у Пушкина имеъщо в связи с Хвосговым - в “Теъш

за, ссБаркова . Он слово звучное, кряхтя, Аомает в сгих упрямо...”7 [сноска]7
(ПушкинА.С. Тень Баркова//Литературное обозреъше. 1991. По 11. С. 26.).

1996, начало
Анти-мир русской культуры: Язьш. Фольклор. Аигература: [сб. статей] /

составитель Н.[А.] Богомолов; [художник Д.[Б.] Шимилис]. - Москва:
Научно-издательский Центр «ААДОМИР»: [При содействии ТОО «ВРС»],
1996 (М.: Моск. тип. По 2 ВО «Наука», сдано в набор 15.02.95, подп. в печать
05.01.96). - 407, [9] с.; 20,5 × 13,5 см. - (Русская погаеъшая литература; [т. 5]. -
В пер. 2000 экз. - Сборник включает 11 статей 9 авторов. - Смотрите о
«Теъш Баркова в статьях:

Успенский, БА. Мифологический аспект русской экспрессивной фразе-
ологии. С. 9-107 (на с. 10:

«Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью: «Тень Бар-
кова» вообше не печатается, а в письмах Пушкина ряд слов заменяется
многоточиями»);

Зорин, А./1. Аегализация обсценной лексики и ее культурные послед-
ствия. С. 121-139 (на с. 126:

«В поэме Пушкина «Тень Баркова»19 поэт фигурирует в качестве своего
рода бога Приапа, выручаюшего страждуших в момент мужских затруд-
неъшй и требуюшего за это молитв и прославлений. Возможно, именно
с этим мифологическим превращением связана ошущавшаяся Пуш-
киным непроизносимость имени Баркова: Но назову ль детину, |Что
доброю порой | Тетради половину | Заполнил лишь собой.

В примечании 19 на с. 138 читаем:

Ее пересказ см.: Илюшин, с. 122-124 [ИлюшинАА. Ярость праведных //
Русская альтернативная поэттжа. М., 1990]. Нам пока не удалось позна-



828 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 829

êîìèòüñÿ ñ ïóáëèêàöèåé ïîýìû è ñòàòüåé À. ×åðíîâà (Ñèíòàêñèñ, ¹ 30, 
1991), â êîòîðîé îòâåðãàåòñÿ àâòîðñòâî Ïóø êèíà. Ïðåäñòàâëÿåòñÿ, îäíà-
êî, ìàëîâåðîÿòíûì, ÷òîáû ýòî âûñòóïëå íèå ìîãëî ïîêîëåáàòü òðàäèöè-
îííóþ òî÷êó çðåíèÿ.)

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïóáëèêóåìàÿ ñòàòüÿ À.Ë. Çîðèíà íàïèñàíà â ìàå 1991 ã. 
è âïåðâûå îïóáëèêîâàíà â 1993 ã.; 

Æèâîâ, Â.Ì. [1945 — 17.04.2013] — Êîùóí ñòâåííàÿ ïîýçèÿ â ñèñòåìå ðóñ-
ñêîé êóëüòóðû êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX âå êà. Ñ. 189—231 (íà ñ. 195:

«Âåñüìà ÷àñòû êîùóíñòâà â ñàòèðè÷åñêèõ ñòèõàõ òèïà ìåöèïïåè (âêëþ-
÷àÿ ñþäà íîýëè) — ñì., íàïð., «Äîì ñóìàñøåäøèõ» À.Ô. Âîåéêîâà, «Âè-
äå  íèå íà áåðåãàõ Ëåòû» è «Ïåâöà â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà» 
Áà òþøêîâà, «Òåíü Ôîíâèçèíà» è «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.»);

Øàïèð, Ì.È. Èç èñòîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà“: 1. Ïåðîì 
âëàäååò êàê åëäîé. Ñ. 232—266 (ìíîãî÷èñëåííûå óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêî-
âà» è öèòàòû èç íåå); Øàïèð, Ì.È. Èç èñòîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî 
ñòèõà“: 2. Âñòàâàëî ñîëíöå àëî. Ñ. 355—404 (ìíîãî÷èñëåííûå óïîìèíàíèÿ î 
«Òåíè Áàðêîâà» è öèòàòû èç íåå).

1996, íà÷àëî
Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Èç èñòîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòè-

õà“: 1. Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé / Ì. Øàïèð // Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: 
ßçûê. Ôîëüêëîð. Ëèòåðàòóðà: [ñá. ñòàòåé] / ñîñòàâèòåëü Í.[À.] Áîãîìîëîâ. — 
Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», 1996 (Ì.: Ìîñê. òèï. 
¹ 2 ÂÎ «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 15.02.95, ïîäï. â ïå÷àòü 05.01.96). — Ñ. 232—
266; 20,5 × 13,5 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 5]). — Ïðèìå÷àíèÿ 
(¹ 1—50): Ñ. 249—260; Áèáëèîãðàôèÿ ([90] íàçâ. íà ðóñ. ÿç., [13] — íà èíîñòð. 
ÿç.): ñ. 260—266. — Ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó (ñ èñïðàâëåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè) 
ñòàòüè «Èç èñòîðèè ðóññêîãî «áàëëàäíîãî ñòèõà»: Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé» 
â æóðíàëå: Russian Linguistiñs. 1993. Vol. 17. P. 57—84.

Â ïðèìå÷àíèè 1 íà ñ. 249 ÷èòàåì:

Âîïðîñ îá àâòîðñòâå ìîæíî ñ÷èòàòü â îñíîâíîì ðåøåííûì — ñì. 
êîììåíòàðèé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàð êîâà» (1930—1931), ïîë-
íîñòüþ âñå åùå íå îïóáëèêîâàííûé [Ãîñ. ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà (Ìîñêâà), 
ÊÏ 8057/ÑÏ 174, ë. 1—110 (2-é ïàãèíàöèè); Öÿâ ëîâñêèé, 1922 [ò. å. 1992]; 
è äð.]. Ïîïûòêà À.Þ. ×åðíîâà (1991) îñïîðèòü âûâîäû Öÿâëîâñêîãî 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðîôåññèîíàëüíî áåñïîìîùíîé (ñð. Ëàöèñ, 1992, 120—
124).;

òàì æå íà ñ. 250 â ïðèìå÷àíèè 5 ÷èòàåì:

Çà èñêëþ÷åíèåì ñïåöèàëüíî îãîâîðåííûõ ñëó÷àåâ, «Òåíü Áàðêîâà» öè-
òèðóåòñÿ ïî òåêñòó, óñòàíîâëåííîìó Ì.À. Öÿâëîâñêèì [âåðñòêó ñ ïðàâêîé 
èññëåäîâàòåëÿ ñì.: Ãîñ. ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà, ÊÏ 8057/ÑÏ 174, ë. 1—12 
(1-é ïàãèíàöèè); ñð. Ïóøêèí, 1991; à òàêæå Poesjkin, 1991 (ïóáë. Ñ. Áðà -
óý ðà)].

Ýòà ñòàòüÿ áóäåò ïåðåðàáîòàíà, äîïîëíåíà è èçäàíà ïîä äðóãèì çàãëà-
âèåì: Øàïèð, Ì.È. Ê ñåìàíòèêå «ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà» («Òåíü 
Áàðêîâà» â êîíòåêñòå ïîëåìèêè î ñòàðîì è íîâîì ñëîãå) // Øàïèð, Ì.È. 
Universum versus: ÿçûê—ñòèõ—ñìûñë â ðóññêîé ïîýçèè XVIII—XX âåêîâ / 
Ì.È. Øàïèð. — Ì.: «ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû», 2000. — Êíèãà ïåðâàÿ. — 
Ñ. 192—223; 24,5 × 17 ñì. — (Philologica russica et speculativa; tomus I). — 
Â êîíöå ñòàòüè: Ïðèìå÷àíèÿ (¹ 1—54): ñ. 214—223. — Íà ñ. 232—266 ìíîãî-
÷èñëåííûå óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà è öèòàòû èç íåå.

Ñì.: Øàïèð, Ì.È. Èç èñòîðèè ”ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà“: 
2. Âñòàâàëî ñîëíöå àëî / Ì. Øàïèð // Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû... Ì., 1996. — 
Ñ. 355—404. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 5]). — Ïðèìå÷àíèÿ (¹ 1—76): 
ñ. 385—396; Áèáëèîãðàôèÿ ([117] íàçâ. íà ðóñ. ÿç.; [26] — íà èíîñòð. ÿç.): 
ñ. 396—404. Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 356 («Òî÷íî òàêèì æå ðàçìåðîì áûëà 
íåêîãäà íàïèñàíà ïóøêèíñêàÿ «Òåíü Áàðêîâà» (1814—1815?);») 357—363, 
366—368, 371—372, 386—396 (ïðèìå÷. 5, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 32, 64, 69, 74).

1996, ëåòî
Óñïåíñêèé, Á.À. (1937—). Ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé ýêñïðåññèâ-

íîé ôðàçåîëîãèè // Óñïåíñêèé Á.À. Èçáðàííûå òðóäû: [â 3 ò.]. — Ìîñêâà: 
[Èçä-âî Øêîëà] «ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû»: [Èçäàòåëü À. Êîøåëåâ], 1996 
(Ì.: 2-ÿ òèï. ÐÀÍ, ïîäï. â ïå÷àòü 19.04.96). — Òîì II: ßçûê è êóëüòóðà. — 
Èçäàíèå âòîðîå, èñïð. è ïåðåðàáîòàííîå. — Ñ. 67—161 (â ðóáðèêå: «II. ßçû-
÷åñêèé ñóáñòðàò îáñöåííîãî ìèðà»). — (ßçûê. Ñåìèîòèêà. Êóëüòóðà / [ñîñòà-
âèòåëü] ñåðèè À.Ä. Êîøåëåâ). — (780, [4] c., [1] ë. ïîðòð. àâòîðà; 24,5 × 17 ñì. 
Â ïåð. 2000 ýêç.). — Íà ñ. 68:

Äàæå ïóøêèíñêèå òåêñòû íå âîñïðîèçâîäÿòñÿ ïîëíîñòüþ: «Òåíü Áàðêîâà» 
âîîáùå íå ïå÷àòàåòñÿ, à â ïèñüìàõ Ïóøêèíà ðÿä ñëîâ çàìåíÿåòñÿ ìíîãî-
òî÷èÿìè.

1996
Çàìÿòèí, Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ (1928—2011). Âïåðâûå èçäàííàÿ ïîë-

íîñòüþ / Îðåñò Àëåêñàíäðîâè÷ Çàìÿòèí // Íåâñêèé áèáëèîôèë / Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðãñêîå äîáðîâîëüíîå îáùåñòâî ëþáèòåëåé êíèãè; [Îòâ. ðåä. Âëàäè-
ìèð [À.] Ïåòðèöêèé [1933—]; ðåä.-ñîñò. Âëàäèìèð [À.] ßøèí; ðåä.-îðãàíèçàòîð 
Îðåñò Çàìÿòèí; âûïóñêàþùèé ðåä. Ìàðãàðèòà [Â.] Òîñêèíà; õóäîæíèê Ýí-
ãåëü [Õàäèåâè÷] Íàñèáóëèí]. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã]: Èçäàòåëüñòâî ”Ñóäà-
ðû íÿ“, 1996. — Âûïóñê ïåðâûé. — Ñ. 88—95: [10] èë.; 19,5 × 14,5 ñì. — Â îáë. 
500 ýêç. — Ïðèìå÷àíèå: ñ. 95 (¹ 1—4).

<...> Îá îäíîì ïðîèçâåäåíèè ïîýòà, ïðåáûâàâøåì 175 ëåò â çàáâåíèè (èç 
íèõ áîëåå ïîëóâåêà çàòî÷åííûì â ñïåöõðàí!), è ïîéäåò ðàññêàç. Ýòî íà-
ïèñàííàÿ ìîëîäûì ëèöåèñòîì Àëåêñàíäðîì Ïóøêèíûì áàëëàäà ïîä 
íàçâàíèåì “Òåíü Áàðêîâà” (äåêàáðü 1814 ã. — àïðåëü 1815 ã.), íè ðàçó íå 
èçäàâàâøàÿñÿ ïîëíîñòüþ, èìåâøàÿ õîæäåíèå â Ðîññèè òîëüêî â ñïèñêàõ, 
ðóêîïèñíûõ àëüáîìàõ è àëüìàíàõàõ, â ñ÷èòàííûõ ýêçåìïëÿðàõ äîøåä-
øèõ äî íàøèõ äíåé. Óâëå÷åííûé òàëàíòëèâûì è îñòðîóìíûì ïðîèçâå-
äåíèåì ñâîåãî äÿäè Â.Ë. Ïóøêèíà “Îïàñíûé ñîñåä” (1811 ã.), õîäèâøèì 
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комиться с публикацией поэмы и статьей А. Чернова (Синтаксис, По 30,
1991), в которой отвергается авторство Пуцп<ина. Представляется, одна-
ко, маловероягным, чтобы это выступление могло поколебать традици-
онную точку зрения.)

Следует отметить, Что публикуемая статьяАА. Зор1×ща написана в мае 1991 г.
и впервые опубликована в 1993 г.;

Живое, В.М. [1945 - 17.04.2013] - Кощунствеъшая поэзия в системе рус-
ской культуры концаШ - начала ХІХ века. С. 189-231 (на с. 195:

«Весьма часты кощунства в сатирических стихах типа мециппеи (вклкъ
чая сюда ноэли) - см., напр., «Дом сумасшедших» А.Ф. Воейкова, «Ви-
деъше на берегах Аеты» и «Певца в Беседе любителей русского слова»
Батюшкова, «Тень Фонвизшта» и «Тень Баркова» А.С. Пушкина.»);

Шапир, М.И. Из исторшт ”пародического балладного сгиха“: 1. Перо/и
владеет как елдой. С. 232-266 (многочислеъшые упомгшания о «Тени Барко
ва» и цитаты из нее); Шапир, М.И. Из исторІ/ш ”пародического балладного
сгиха“: 2. Вставало солние ало. С. 355-404 (многочисленные упомштаъшя о
«Теъш Баркова» и Цитаты из нее).

1996, начало
Шанир, М.И. (1962-2006). Из истории ”пародического балладного сти-

ха“: 1. Перолл владеет как елдой /М. Шапир // Анти-мир русской культуры:
Язык. Фольклор. Аитература: [сб. статей] / составитель Н. [А] Богомолов. -
Москва: Научно-издательский Центр «ААДОМИР», 1996 (М.: Моск. тип.
По 2 ВО «Наука», сдано в набор 15.02.95, подп. в печать 05.01.96). - С. 232-
266; 20,5 × 13,5 см. - (Русская потаенная литература; [т. 5]). - Примечания
(По 1-50): С. 249-260; Библиография ([90] назв. на рус. яз., [13] - на шюстр.
яз.): с. 260-266. - Печатается по тексту (с исправлениями и дополнениями)
статьи «Из истории русского «балладного стиха»: Перолл владеет как елдой»
в Журнале: ВЦЅЅіап ЫпЅШЅїісЅ. 1993. УоІ. 17. Р. 57-84.

В примечании 1 на с. 249 читаем:

Вопрос об авторстве можно считать в основном решенным - см.
комментарий М.А. Цявловского к «Тени Баркова» (1930-1931), пол-
ностью все еще не опублщоваъпшй [Гос. музей А.С. Пушкина (Москва),
КП 8057/СП 174, л. 1-110 (2-й пагшацш); Цявловскшй, 1922 [т. е. 1992];
и др.]. Попытка А.Ю. Чернова (1991) оспорить выводы Цявловского
представляется профессионально беспомощной (ср. Аацис, 1992, 120-
124);

там же на с. 250 в примечании 5 читаем:

За исключением специально оговоренных случаев, «Тень Баркова» ци-
тируется по тексту, усгановлеъшомуМ.А. Цявловским [версгку с правкой
исследователя см.: Гос. музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП 174, л. 1-12
(1-й пагштации); ср. Пушкин, 1991; а также РоеЅ]1<іп, 1991 (публ. С. Вра-
уЭраЛ.
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Эта статья будет переработана, дополнена и издана под другим загла-
вием: Шапир, М.И. К семантике «пародического балладного стиха» («Тень
Баркова» в контексте полемики о старом и новом слоге) // Шапир, М.И.
Ппіуегзиш уегЅцЅ: язык-стих-смысл в русской поэзии ХУПІ-ХХ веков /
М.И. Шапир. - М.: «Языки русской культуры», 2000. - Книга первая. -
С. 192-223; 24,5 × 17 см. - (РЬіІоІоЅт'са шЅЅіса ет ЅресиІайуа; 'сопшЅ І). -
В конце статьи: Примечания (По 1-54): с. 214-223. - На с. 232-266 много-
численные упоминания о «Тени Баркова» А.С. Пушкгша и цитаты из нее.

См.: Шанир, М.И. Из истории ”пародического балладного стиха“:
2. Вставало солнце ало /М. Шаш/Ір //Анти-мир русской культуры... М., 1996. -
С. 355-404. - (Русская потаенная литература; [т. 5]). -Примечания (Мо 1-76):
с. 385-396; Библиография ([117] назв. на рус. яз.; [26] - на иностр. яз.):
с. 396-404. О «Тени Баркова» на с. 356 («Точно таким же размером была
некогда написана пушкинская «Тень Баркова» (1814-1815?);») 357-363,
366-368, 371-372, 386-396 (примеч. 5, 10, 14, 16, 17, 20, 21, 32, 64, 69, 74).

1996, лето
Успенский, Б.А. (1937-). Мифологический аспект русской экспрессив-

ной фразеологии // Успенский Б.А. Избранные труды: [в 3 т.]. - Москва:
[Изд-во Школа] «Языки русской культуры»: [Издатель А. Кошелев], 1996
(М.: 2-я тип. РАН, подп. в печать 19.04.96). - Том П: Язык и культура. -
Издание второе, испр. и переработанное. - С. 67-161 (в рубрике: «11. Язы-
ческий субстрат обсцеъшого мира»). - (Язык. Семиотика. Культура/ [соста-
витель] серии А.Д. Кошелев). - (780, [4] с., [1] л. портр. автора; 24,5 × 17 см.
В пер. 2000 экз.). - На с. 68:

Даже пушкинские тексты не воспроизводятся полностью: «Тень Баркова»
вообще не печатается, а в письмах Пушкшта ряд слов заменяется много-
точиями.

1996
Заллятин, Орест Александрович (1928-2011). Впервые изданная пол-

ностью /Орест Александрович Замятин //Невский библиофил/ Санкт-Пе-
тербургское добровольное общество любителей книги; [Отв. ред. Влади-
мир [А.] Петрицкий [1933-]; ред.-сост. Владимир [А.] Яшин; ред.-оргаъшзатор
Орест Замятин; выпускающий ред. Маргарита [В.] Тоскина; художъшк Эн-
гель [Хадиевич] Насибулин] - [Санкт-Петербург]: Издательство ”Суда-
рьшя“, 1996. - ВьШуск первьпїІ. - С. 88-95: [10] ил.; 19,5 × 14,5 см. - В обл.
500 экз. - Примечание: с. 95 (По 1-4).

<...> Об одном произведенш/І поэта, пребывавшем 175 лет в забвении (из
них более полувека заточенным в спецхран!), и пойдет рассказ. Это на-
писанная молодым лицеистом Александром Пушкиным баллада под
назваъшем “Тень Варкова” (декабрь 1814 г. - апрель 1815 г.), ни разу не
издававшаяся полностью, имевшая хождеъше в России только в сшсках,
рукописных альбомах и альманахах, в считанных экземплярах дошед-
ших до наших дней. Увлеченньпїі талантливым и остроумным произве-
деш/Іем своего дяди Б.А. Пушкина “Опасньпїі сосед” (1811 г.), ходившим
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â ðóêîïèñè, ïëåìÿííèê ïóñòèëñÿ ñî÷èíèòåëüñòâîâàòü â òîì æå ðîäå — 
íàïèñàë ñâîþ áàëëàäó (ñ. 89). [Äàëåå ïðèâåäåíû 8 ñòðîê ïåðâîé ñòðîôû.] 
“Òåíü Áàðêîâà” — ýòî ïåðâàÿ, óæå ñîâåðøåííàÿ ïî ñòèõîñëîæåíèþ, ïîý-
ìà; ñòèõ åå ïðåêðàñåí, ñî÷åí, îáðàçåí, ñâîáîäåí» (ñ. 90).

Äàëåå íà ñ. 90—91 êðàòêî ïðèâåäåíû ñâåäåíèÿ èç «Êîììåíòàðèåâ» Ì.À. Öÿâ-
ëîâ ñêîãî. Óïîìèíàþòñÿ Èâàí Áàðêîâ, Â.À. Æóêîâñêèé, Ï.[À]. Âÿçåìñêèé, 
Â.Ï. Ãàåâñêèé, Í.Î. Ëåðíåð, Ï.Å. Ùåãîëåâ, Â.Â. Âåðåñàåâ, Á.Â. Òîìàøåâ ñêèé. 
Íà ñ. 92—94:

Êîãäà ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ñìåðòè À.Ñ. Ïóøêèíà ãîòîâèëîñü Áîëüøîå 
àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå, Êîìèòåò ðàçðåøèë äëÿ 1-ãî òîìà íàïå÷àòàòü 
“Òåíü Áàðêîâà” â êîëè÷åñòâå 200 ýêçåìïëÿðîâ â âèäå ñïåöèàëüíîãî äî-
ïîëíåíèÿ äëÿ íàó÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ. Ðåäàêòîðîì 1-ãî òîìà áûë íàçíà-
÷åí Ì.À. Öÿâëîâñêèé; ê ýòîìó âðåìåíè ó íåãî áûëè çàêîí÷åíû èññëåäî-
âàíèå è êîììåíòàðèè ê áàëëàäå, ÷òî è ïðåäïîëàãàëîñü ñäåëàòü äîïîëíå-
íèåì. Â ìîåì ñîáðàíèè åñòü ôîòîêîïèÿ ýòîé ðàáîòû. Íà åå òèòóëüíîì 
ëèñ òå íàïèñàíî:|“Òåíü Áàðêîâà”,|áàëëàäà Ïóøêèíà.|Óñòàíîâëåíèå 
òåêñòà, âàðèàíòîâ è èññëåäîâàíèå|Ì.À. Öÿâëîâñêîãî|(1930—1931)|Êîð-
ðåêòóðà ïðåäïîëàãàâøåãîñÿ èçäàíèÿ|íà ïðàâàõ ðóêîïèñè (â êîëè÷åñòâå 
200 ýêç.)|â êà÷åñòâå ïðèëîæåíèÿ ê òîìó I|Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ|
Ñîáðàíèÿ ñî÷è íåíèé Ïóøêèíà.| [íàáðàíî â ñòàòüå Î.À. Çàìÿòèíà æèð-
íûì øðèôòîì].

Ýêçåìïëÿð êîððåêòóðû (èëè íàáîðíûé) ñ âèçîé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
íàõîäèòñÿ â ñîáðàíèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî12*.

Ïîïûòêà ïóáëèêàöèè ýòîãî äîïîëíåíèÿ ê 1-ìó òîìó çàñëóæèâàåò òî ãî, 
÷òîáû êðàòêî èçëîæèòü åå èñòîðèþ1. [ñíîñêà Î.À. Çàìÿòèíà]1 (Áîëåå ïî-
äðîáíî: ËÃ, “Äîñüå”, èþíü 1990, ïðèëîæåíèå ê “Ëèòåðàòóðíîé ãàçåòå”, 
ñòð. 26).

Âîêðóã ïå÷àòàíèÿ äîïîëíåíèÿ ñëîæèëàñü îáñòàíîâêà ñâåðõñåêðåòíî-
ñòè. Äîñòàòî÷íî ñêàçàòü, ÷òî âåñü ïðîèçâîäñòâåííûé öèêë — íàáîð, ôàëü-
öîâêà, áðîøþðîâêà, ïåðåïëåò è ïð. îñóùåñòâëÿëè òîëüêî äâà ÷åëîâåêà èç 
ñïåöèàëüíîé âåäîìñòâåííîé òèïîãðàôèè: ãëóõîíåìûå ìóæ è æåíà. Êîãäà 
äîïîëíåíèå áûëî ãîòîâî, ñèãíàëüíûé ýêçåìïëÿð ïîñòóïèë â Ãëàâëèò.

Âñêîðå ïîñëå ýòîãî íà÷àëüíèê åãî Ñ.Á. Èíãóëîâ áûë àðåñòîâàí (âåäü 
øåë 1937 ãîä!), âûïóñê òèðàæà çàïðåùåí, è âðÿä ëè êòî áû îñìåëèëñÿ 
ïîñëå ýòîãî õëîïîòàòü î äàëüíåéøåé ñóäüáå èçäàíèÿ. Òàê áàëëàäà ïîïàëà 
â ñïåöõðàí. È òîëüêî îòìåíà öåíçóðû (â 1990 ã.) îòêðûëà âîçìîæíîñòü 
èçäàíèÿ ïîëíîãî òåêñòà áàëëàäû.

Ó ìåíÿ â ðóêàõ ìàëåíüêàÿ, ñèìïàòè÷íàÿ êíèæå÷êà (ìèíèàòþðíàÿ 
êíèãà ðàçìåðîâ 65 × 65 ìì), íàðÿäíî îôîðìëåííàÿ, â êðàñèâîì òêàíåâîì 
ïåðåïëåòå (ñòèëèçàöèÿ ïîä êîíåö XIX âåêà); íà ïåðåäíåé êðûøêå ïåðå-
ïëåòà àïïëèêàöèÿ ñ ïðîôèëåì âåëèêîãî ïîýòà, íà çàäíåé — åãî èíè-
12* Íà òàê íàçûâàåìîì «òèòóëüíîì ëèñòå» âåðñòêè (ýòî íå òèòóëüíûé ëèñò; âåðñòêà âî-

îáùå íå èìååò òèòóëüíîãî ëèñòà) íå íàïèñàíû, à íàïå÷àòàíû íà ïèøóùåé ìàøèíêå ñâåäåíèÿ, 
ñôîðìóëèðîâàííûå Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, ïðåäïîëîæèòåëüíî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ åþ ëè÷íî â êîë-
ëåêöèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî 14 ôåâðàëÿ 1960 ã. «íàáîðíîé êîððåêòóðû» òåêñòà «Òåíü 
Áàðêîâà». Ðàñïîëîæåíèå ñòðîê èíîå (ñð. êñåðîêîïèþ ýòîãî ëèñòà âåðñòêè â íàñò. èçä. íà ñ. 667).

öèàëû “ÀÏ” â îáðàìëåíèè ëàâðîâîãî âåíêà; íà òèòóëüíîì ðàçâîðîòå 
“À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà” è ïîðòðåò ïîýòà; íà ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöå — âûõîäíûå äàííûå; âîò èõ çàïèñü: “Êàæäàÿ êíèãà íàñòîÿùå-
ãî èçäàíèÿ âûïîëíåíà è ïðîðàáîòàíà àêâàðåëüþ âðó÷íóþ õóäîæíèêîì 
Ýíãåëåì Íàñèáóëèíûì. Ïåðåïëåòíûå ðàáîòû Îðåñòà Çàìÿòèíà. Òèðàæ 
200. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ôåâðàëü 1991”; ââåðõó — íîìåð ýêçåìïëÿðà.

Ýòî àâòîðñêàÿ ðàáîòà îäíîãî èç ïðèçíàííûõ èëëþñòðàòîðîâ ïóø-
êèíñêèõ ïðîèçâåäåíèé — ïåòåðáóðãñêîãî ãðàôèêà Ýíãåëÿ Íàñèáóëèíà, 
â êíèãå ïîìåùåíî 18 åãî èëëþñòðàöèé.

Ïðåäèñëîâèå, íàïèñàííîå ó÷åíûì ñåêðåòàðåì Ïóøêèíñêîé êîìèñ-
ñèè, çàâåäóþùèì Îòäåëîì Ïóøêèíîâåäåíèÿ Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðà-
òóðû (ÐÀÍ, Ïóøêèíñêèé äîì) äîêòîðîì ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê ïðîôåñ-
ñîðîì Ñ.À. Ôîìè÷åâûì, ãëàñèò: “...íàøà ïóáëèêàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì 
ïîëíûì èçäàíèåì ïîýìû è âîñïðîèçâîäèò âåðñòêó, ïîäãîòîâëåííóþ 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì. Îíî âûïóñêàåòñÿ òèðàæîì 200 ýêçåìïëÿðîâ è ïðåäíà-
çíà÷åíî äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, èçó÷àþùèõ ëèöåéñêîå òâîð÷åñòâî À.Ñ. Ïóø-
êèíà (Ñ.À. Ôîìè÷åâ. Îêòÿáðü, 1990). (Â ìîåì ñîáðàíèè êàê áåñöåííàÿ 
ðåëèêâèÿ õðàíèòñÿ ¹ 1 ñ àâòîãðàôàìè àâòîðà ïðåäèñëîâèÿ è èëëþñòðà-
òîðà êíèãè). Ê ñîæàëåíèþ, êíèãà ïîñëå âûõîäà ìãíîâåííî ñòàëà áèáëèî-
ãðàôè÷åñêîé ðåäêîñòüþ2. [ñíîñêà íà ñ. 95]2 (Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîì ãî-
ðîäñêîì êëóáå ìèíèàòþðíîé êíèãè 17 ÿíâàðÿ 1992 ã. ñîñòîÿëîñü ïðåäñòàâ-
ëåíèå ýòîé êíèãè, ñîîáùåíèå ÷ëåíà êëóáà Î.À. Çàìÿòèíà. Â ãîðîäñêîé 
ñåêöèè áèáëèîôèëîâ 17 äåêàáðÿ 1990 ã. ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå íà òåìó: 
“Íåèçäàííàÿ áàëëàäà À.Ñ. Ïóøêèíà” (ñîîáùåíèå Î.À. Çàìÿòèíà)). 

Èçâåñòíû è çàðóáåæíûå ïóáëèêàöèè ïîëíîãî òåêñòà áàëëàäû (äà-
æå ïîÿâèâøèåñÿ íà ñâåò ðàíüøå íàøåé3. [ñíîñêà íà ñ. 95]3 (Íàïðèìåð: 
1. Aleksandr Pushkin L ombra di Barkov (a cura di Cesare G. de Michelis. 
Venezia: Marsilino Editori, 1990)13* (ïåðâîå ïîëíîå èçäàíèå òåêñòà). Ê ñî-
æàëåíèþ, ×. äå Ìèêåëèñ íå ãîâîðèò, êàê ê íåìó ïîïàëà ðóêîïèñü; 
2. “Ñèíòàêñèñ”, ¹ 30, 1991 ã. Ïàðèæ. Òåñò áàëëàäû îïóáëèêîâàí â ñòàòüå 
À. ×åðíîâà “Òåíü Áàðêîâà, èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ”. 
Â Ìîñêîâñêîì ãîðîäñêîì êëóáå áèáëèîôèëîâ ÖÄË ñîñòîÿëîñü îáñóæ-
äåíèå ýòîé ñòàòüè (“Êíèæíîå îáîçðåíèå”, 1991, ¹ 49, ñ. 2)).

Â íàøåé ñòðàíå óæå èçäàí ðÿä êíèã è æóðíàëîâ, îïóáëèêîâàâøèõ 
ïîýìó, îíà ïðî÷íî çàíÿëà ñâîå ìåñòî â òâîð÷åñòâå ïîýòà. Îïóáëèêîâàíî 
è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, ãäå îí îòìå÷àåò: “...Âîîáùå êàê ñòèëè-
çàöèÿ “Òåíü Áàðêîâà” — âåùü áîëüøîãî ìàñòåðñòâà. Êàê “Ãàâðèèëèàäà”, 
âåðîÿòíî, íàâñåãäà îñòàíåòñÿ íåïðåâçîéäåííûì îáðàçöîì îòêðîâåííîé 
[ò. å. ïðèêðîâåííîé, ó À.Ì. Öÿâëîâñêîãî è â èçäàíèè ñáîðíèêà 1992 ã. íà 
ñ. 222 — «ïðèêðîâåííîé ýðîòèêè». — Ë.Á.] ýðîòèêè, òàê è “Òåíü Áàðêîâà” — 
ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå â áàðêîâñêîì ñòèëå.”4 [ñíîñêà íà ñ. 95]4 (Â ñáîðíè-
êå “Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè” (íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—
XIX ââ.). Ñîñò. Êðàñíóõèí [ò. å. Êðàñóõèí] Ê.Ã. (Èçäàíèå ïîäãîòî âèëè 
À.À. Èëüþøèí [ò. å. Èëþøèí], Ê.Ã. Êðàñíóõèí [ò. å. Êðàñóõèí]), Ìîñêâà, 
Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå “ÈÈÈ”, Èçä. öåíòð “Littera”, 1992[. C. 222]).

13* Îïèñàíèå èçäàíèÿ íåòî÷íîå, ñð. êñåðîêîïèþ òèò. ñòðàíèöû â íàñò. èçä. íà ñ. 715.
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в рукописи, племянник пустился сочинительствовать в том же роде -
нашсал свою балладу (с. 89). [Далее приведены 8 строк первой строфы.]
“Тень Баркова” - это первая, уже совершеъшая по стихосложеъшю, поэ
ма; стих ее прекрасен, сочен, образен, свободен» (с. 90).

Далее на с. 90-91 кратко приведены сведеъшя из «Комментариев» М.А. Цяв-
ловского. Упоминаются Иван Барков, В.А. Жуковский, П. [А] Вяземский,
В.П. ГаевскІ/пїт, Н.О. Аернер, П.Е. Щеголев, ВВ. Вересаев, Б.В. Томашевскшїт.
На с. 92-94:

Когда к 100летию со дня смерти АС. Пуцп<1×ша готовилось Большое
академическое издание, Комитет разрешил для 1-го тома напечатать
“Тень Баркова” в количестве 200 экземпляров в виде специального до-
полнения для научного пользоваъшя. Редактором 1-го тома был назна-
чен М.А. Цявловский; к этому времеъш у него были закончены исследо-
вание и комментаргш к балладе, что и предполагалось сделать дополне
ъшем. В моем собрании есть фотокоштя этой работы. На ее титульном
листе написано: | “Тень Баркова”, | баллада Пушкина. |Установление
текста, вариантов и исследование | М.А. ЦявловскогоІ (1930-1931) |Кор-
ректура предполагавшегося издания | на правах рукописи (в количестве
200 экз.) |в качестве приложения к тому ІІАкадемического изданияІ
Собрания сочинений Пушкина. | [набрано в статье О.А. Замятина жир-
ным шрифтом].

Экземпляр корректуры (или наборньпїі) с визой М.А. Цявловского
находится в собрании Н.П. Смирнова-Сокольског012*.

Попьггка публш<ации этого дополнеъшя к 1-му тому заслуживает того,
чтобы кратко изложить ее историюІ. [сноска О.А. Замятт/Ша]1 (Более по
дробно: АГ, “Досье”, июнь 1990, приложеъше к “Аитературной газете”,
стр. 26).

Вокруг печатаъшя дополнеъшя сложилась обстановка сверхсекретнсъ
сти. Достаточно сказать, что весь производственньй цикл - набор, фаль-
цовка, брошюровка, переплет и пр. осуществляли только два человека из
специальной ведомствеъшой тштографт/ш: глухонемые муж и жена. Когда
дополнеъше было готово, сшнальньпй экземпляр постугшл в Главлит.

Вскоре после этого начальник его ОБ. Ингулов был арестован (ведь
шел 1937 год!), выпуск тиража запрещен, и вряд ли кто бы осмелился
после этого хлопотать о дальнейшей судьбе издаъшя. Так баллада попала
в спецхран. И только отмена цензуры (в 1990 г.) открыла возможность
издания полного текста баллады.

У меня в руках маленькая, симпатичная книжечка (миниатюрная
книга размеров 65 × 65 мм), нарядно оформленная, в красивом тканевом
переплете (стилизация под конец ХІХ века); на передней крьшше пере-
плета аппликация с профилем великого поэта, на задней - его ини-

12* На так называемом «титульном листе» верстки (это не титульньпїт лист; верстка во-
обще не имеет титульного листа) не написаны, а напечатаны на пишущей машинке сведеъшя,
сформулированные Т.Ґ. Цявловской, предположительно после обнаружения ею лично в кол-
лекции Н.П. Смирнова-Сокольского 14 февраля 1960 г. «наборной корректуры» текста «Тень
Баркова». Расположение строк иное (ср. ксерокогШю этого листа верстки в наст. изд. на с. 667).
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циалы “АП” в обрамлении лаврового венка; на титульном развороте
“А.С. Пушкин. Тень Баркова. Баллада” и портрет поэта; на последней
странице - выходные данные; вот их запись: “Каждая книга настояще-
го издания вьшолнена и проработана акварелью вручную художником
Эшелем Насибулиным. Переплетные работы Ореста Замятина. Тираж
200. Санкт-Петербург, февраль 1991”; вверху - номер экземпляра.

Это авторская работа одного из признанных иллюстраторов пущ-
кинских произведеншїт - петербургского графика Энгеля Насибулина,
в книге помещено 18 его иллюстраций.

Предисловие, написанное ученым секретарем Пушкинской комис-
сш/І, заведующим Отделом Пущкшюведения Института русской литера-
туры (РАН, Пушкинский дом) доктором филологических наук профес-
сором О.А. Фомичевым, гласит: “...наша публикация является первым
полным изданием поэмы и воспроизводит верстку, подготовленную
М.А. Цявловским. Оно выпускается тиражом 200 экземпляров и предна-
значено для специалистов, изучающих лицейское творчество А.С. Пущ-
кина (СА. Фомичев. Октябрь, 1990). (В моем собрании как бесценная
реликвия храъштся По 1 с автографаь/ш автора предисловия и иллюстра-
тора книги). К сожалению, къшга после выхода мгновенно стала библио-
графической редкостью2. [сноска на с. 95]2 (В Санкт-Петербургском го-
родском клубе миъшатюрной кш/пи 17 января 1992 г. состоялось представ-
леъше этой кнши, сообщение члена клуба О.А. Замятина. В городской
секции библиофилов 17 декабря 1990 г. состоялось заседаъше на тему:
“Неизданная баллада АС. Пушкина” (сообщение О.А. 3амятина)).

Известны и зарубежные публикации полного текста баллады (да-
же появившиеся на свет раньше нашейз. [сноска на с. 95]3 (Например:
1. АІекЅапдг РиЅЬкіп Ь оІпЬга (іі Ваг1<оу (а сига (іі СеЅаге О. (іе МісЬеІіЅ.
Уепеиіа: МагЅіІіпо Есіііоп', 1990)13* (первое полное издание текста). К со-
жалению, Ч. де Микелис не говорит, как к нему попала рукопись;
2. “Сшттаксис”, Ме 30, 1991 г. Париж. Тест баллады опублш<ован в статье
А. Чернова “Тень Баркова, или еще о пушкинских эротических ножках”.
В Московском городском клубе библиофилов ЦДА состоялось обсуж-
деъше этой статьи (“Книжное обозрение”, 1991, Ме 49, с. 2)).

В нашей стране уже издан ряд книг и журналов, опубликовавших
поэму, она прочно заняла свое место в творчестве поэта. Опубликовано
и исследоваъше М.А. Цявловского, где он отмечает: “...Вообще как стили-
зация “Тень Баркова” - вещь большого мастерства. Как “Гаврт/шлиада”,
вероятно, навсегда останется непревзойденным образцом откровенной
[т. е. прш<ровеъщой, у А.М. Цявловского и в издании сборы/ща 1992 г. на
с. 222 - «пршфовеъшой эротш<и». -./1.Б.] эротики, так и “Тень Баркова” -
лучшее произведение в барковском стиле”4 [сноска на с. 95]4 (В сборни-
ке “Аетите, грусти и печали” (неподцензурная русская поэзия ХУПІ-
ХІХ вв.). Сост. Краснухин [т. е. Красухин] К.Ґ. (Издание подготовили
А.А. Ильюшгш [т. е. Илюшин], К.Ґ. Краснухин [т. е. Красухин]), Москва,
Международное объедштеъше “ИИИ”, Изд. центр ““І,ійе1^а”, 1992[. С. 222]).

13* ОПИСаНИЄ ИЗДаНІ/ІЯ НЄТОЧНОЄ, Ср. КСЄРОКОПИІО ТИТ. СТраНИЦЬІ В НаСТ. ИЗД. На С. 715.
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1996, êîíåö
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà: [<24> ñòðîôû, 

288 ñòðîê] / À. Ïóøêèí; (Êîíòàìèíèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî 
â ñîïîñòàâëåíèè ñ íîâîíàéäåííûì ñïèñêîì 1821 ã.); Ïóáëèêàöèÿ è ïîäãîòîâêà 
òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà [1967—]; Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà Å.Ñ. Øàëüìàíà 
(ñ. 133—135, 154—157) // Philologica: Äâóÿçû÷íûé æóðíàë ïî ðóññêîé è òåîðå-
òè÷åñêîé ôèëîëîãèè / Ïîä ðåäàêöèåé È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà; 
[íà îá. òèò. ñ.: Ðåäàêöèîííûé ñîâåò: (10 èìåí, â ò. ÷. íà ðóñ. ÿçûêå: È.Ã. Äîá ðî-
äîìîâ [1935—], Â.À. Äûáî [1931—], Ì.Ë. Ãàñïàðîâ, À.À. Èëþøèí, Þ.Ñ. Ñòå-
ïàíîâ [1930—2012]); Ðåäàêöèÿ: Ñ.Ã. Áîëîòîâ, À.À. Äîáðèöûí, Ì.Ñ. Øåí äå-
ðîâà; Îòâ. ñåêðåòàðü Ò.Ì. Ëåâèíà; Æóðíàë îñíîâàí â 1994 ã. ïðè ôèíàíñî-
âîé ïîääåðæêå Äìèòðèÿ Áîñêè (Ëîíäîí) è À.Â. Êàíåâñêîãî (Ìîñêâà)]. — 
Ìîñêâà: [á. è., 1996] (Ì.: Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â òèï. ¹ 2 ÂÎ «Íàóêà», 
ïîäï. â ïå÷àòü 30.11.96). — 1996, Òîì 3, ¹ 5/7. — Ñ. 133—158; 23,5 × 15,5 ñì. — 
1000 ýêç. — Ïàðàë. òèò. ñòðàíèöà íà àíãë., íà îá. îñíîâíîé òèò. ñ. ñâåäåíèÿ 
òàê æå íà àíãë. ÿçûêå. — Íàïå÷àòàíî â ðóáðèêå «Litterarum tabularium». — 
Ñî äåðæàíèå: Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà Å.Ñ. Øàëüìàíà / [íà ñ. 135 â êîíöå:] 
Å.Ñ. Øàëü ìàí. Ñ. 133—135; Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà25: [<24> ñòðîôû, 288 ñòðîê]. 
Ñ. 136, 13814*, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152; Òåíü Áîðêîâà. Áàëëàäà26: 
[<24> ñòðîôû, 1—126, 129—288 ñòðîêè]. Ñ. 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 
153; Ïðèìå÷àíèÿ 1—24 [Å.Ñ. Øàëüìàíà], 25—26 [È<ãîðÿ> Ï<èëüùèêîâà>]. 
Ñ. 154—157; A. Puškin. The Shade of Barkov. (M.A. Ciavlovskij’s Reconstruction 
Compared with the Recently Discovered 1821 Manuscript Copy). Edited, and 
preparation of the text by I.A. Pil’š˜ikov. Introduction by E.S. S…al’man. C. 158 (ðå-
çþìå íà àíãë. ÿçûêå). — Íà ñ. 157 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» ïðèìå÷àíèå È.À. Ïèëü-
ùèêîâà: «25 Ïå÷àòàåòñÿ ïî êîïèè (ôîòîêîïèè. — Ë.Á.) âåðñòêè èç àðõèâà 
Å.Ñ. Øàëüìàíà. Ýòîò æå òåêñò (áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê; ñ íåáîëüøèìè 
íåòî÷íîñòÿìè) áûë âîñïðîèçâåäåí â æóðíàëå: Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, 1991, 
¹ 11, 26—27 (ñð. ïðèìå÷. 21). Ñîõðàíèëàñü êîððåêòóðà ñ ïðàâêîé Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî (Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà, ÊÏ 8057/ÑÏ 174; ñð. ïðè-
ìå÷. 8). [Àíàëèç òåêñòîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé Öÿâëîâñêîãî ñì. â ìîèõ ïðèìå-
÷àíèÿõ ê åãî «Êîììåíòàðèÿì» ê «Òåíè Áàðêîâà» (ñ. íàñò. èçä., ñ. 270—273, 
281 ïðèìå÷. 40, 41, 45, 47, 48, 55, 65, 67, 71, 75, 78, 83, 187)]. — È.Ï.». Ïðè-
ìå÷àíèå 26 ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 1996, Øàëüìàí.

1996, êîíåö
Øàëüìàí, Åâãåíèé Ñàìîéëîâè÷ (1929—2008). Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà ê ïóá-

ëèêàöèè: À.Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà. (Êîíòàìèíèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî â ñîïîñòàâëåíèè ñ íîâîíàéäåííûì ñïèñêîì 1821 ã.). Ïóá ëè  êàöèÿ 

14* Ñòðîêà 49 íàïå÷àòàíà íåòî÷íî (â êîíöå ïóíêòàöèîííûé çíàê (òî÷êà ñ çàïÿòîé) «;» 
óêàçàí íåïðàâèëüíî). Â ðóêîïèñè â ñòðîêå 49 â êîíöå íåò «;». Â âåðñòêå â êîíöå ñòðîêè 49 ïî 
íåîñòîðîæíîñòè íàáîðùèêà îêàçàëîñü äâà ïÿòíà êðàñêè, êîòîðûå íà íå÷åòêîé ôîòîêîïèè 
âåðñòêè áûëè âîñïðèíÿòû ïóáëèêàòîðàìè êàê «;». Ïîýòîìó ýòî íå «íîâàÿ îïå÷àòêà â 49-ì ñòè-
õå», äà åùå ñî ññûëêîé íà âåðñòêó: «<...>, ñì.: ÏÄ, ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ 
ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà), åä. õð. á. í. «”Òåíü Áàðêîâà“: Áàëëàäà Ïóøêèíà. Óñòà-
íîâëåíèå òåêñòà, âàðèàíòîâ è èññëåäîâàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (1930—1931)», ë. 2—13» (ÒÁ 
2002: 152, ñòðîêè 19—22 ñâåðõó).

è ïîäãîòîâêà òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà. Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà Å.Ñ. Øàëü-
ìàíà [â êîíöå íà ñ. 135:] Å.Ñ. Øàëüìàí // Philologica: Äâóÿçû÷íûé æóðíàë 
ïî ðóññêîé è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëîãèè / Ïîä ðåäàêöèåé È.À. Ïèëü ùèêîâà 
è Ì.È. Øàïèðà. — Ìîñêâà: [á. è., 1996] (Ì.: ...â òèï. ¹ 2 ÂÎ «Íàóêà», ïîäï. 
â ïå÷àòü 30.11.96). — 1996, Òîì 3, ¹ 5/7. — Ñ. 133—135, 154—157 (ïðèìå÷à-
íèÿ 1—24); 23,5 × 15,5 ñì. — 1000 ýêç. — Òèò. ñòðàíèöà ïàðàëëåëüíî íà àíãë.

Ïðèâîäèì òåêñò çàìåòêè Å.Ñ. Øàëüìàíà:

À. Ïóøêèí

Òåíü Áàðêîâà
(Êîíòàìèíèðîâàííàÿ ðåäàêöèÿ Ì. À. Öÿâëîâñêîãî
â ñîïîñòàâëåíèè ñ íîâîíàéäåííûì ñïèñêîì 1821 ã.)
Ïóáëèêàöèÿ è ïîäãîòîâêà òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà

Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà Å.Ñ. Øàëüìàíà

Êàê èçâåñòíî, ïîëíîå àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà â 
äåéñòâèòåëüíîñòè òàêîâûì íå ÿâëÿåòñÿ. Â èçäàíèè îòñóòñòâóåò èñòîðèêî-
ëèòåðàòóðíûé êîììåíòàðèé. Íå âûøëè äâà òîìà, íàìå÷åííûå ê âûïóñêó 
(îäèí òîì ñîäåðæàë òàê íàçûâàåìûå «íåòâîð÷åñêèå òåêñòû», äðóãîé — 
âñå ðèñóíêè Ïóøêèíà)1. [Ïðèìå÷àíèÿ ñì. â êîíöå òåêñòà. — Ë.Á.] Íàêî-
íåö, ñðåäè ïðîèçâåäåíèé, íå âîøåäøèõ â Ïîëíîå ñîáðàíèå, åñòü îäíî ñî-
âåðøåííî çàêîí÷åííîå, â ñòèõàõ, íå óâèäåâøåå ñâåò ïî îñîáîé ïðè÷èíå. 
Ýòà áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà».

Î åå ñóùåñòâîâàíèè âïåðâûå ñîîáùèë â 1863 ã. Â.Ï. Ãàåâñêèé2. Êàê 
÷àñòî áûâàëî â òåõ ñëó÷àÿõ, êîãäà àâòîãðàô Ïóøêèíà íå ñîõðàíèëñÿ, 
âîçíèê ñïîð îá àâòîðñòâå. Äèñêóññèÿ, îäíàêî, íå ïîëó÷èëà ðàçâèòèÿ, 
è âîïðîñ î «Òåíè Áàðêîâà» âñêîðå îêàçàëñÿ çàáûòûì. Âíîâü îí âîçíèê 
òîëüêî ïîñëå 1928 ã., êîãäà Ï.À. Ñàäèêîâ îáíàðóæèë â àðõèâå Ãîð÷àêî-
âûõ ïîýìó Ïóøêèíà «Ìîíàõ», î ñîçäàíèè êîòîðîé â îäíî âðåìÿ ñ «Òåíüþ 
Áàðêîâà» òàêæå ãîâîðèë Ãàåâñêèé. Íàõîäêà, ïîäòâåðäèâøàÿ äîñòîâåð-
íîñòü åãî ñîîáùåíèÿ, çàñòàâèëà çàíîâî îáðàòèòüñÿ ê âîïðîñó îá àòðèáó-
öèè áàëëàäû. Í.Î. Ëåðíåð è Ï.Å. Ùåãîëåâ áåçîãîâîðî÷íî âûñêàçàëèñü 
â ïîëüçó àâòîðñòâà Ïóøêèíà3. Êàê óêàçûâàë Ùåãîëåâ, «Ïóøêèí è Áàð-
êîâ — òåìà, åùå íå ïîñòàâëåííàÿ â ëèòåðàòóðå»; ó÷åíûå «áðåçãëèâî îá-
õîäèëè» áàðêîâùèíó, à â èçâåñòíîé ìåðå «ýòîò ðîä ëèòåðàòóðû <...> çà-
ñëóæèâàåò âíèìàíèÿ, êàê âåñüìà âëèÿòåëüíûé, èáî óæ î÷åíü áîëüøèì 
ðàñïðîñòðàíåíèåì ïîëüçîâàëñÿ». «Îòñóòñòâèå â ïå÷àòè ïîëíîãî òåêñòà 
<„Òåíè Áàðêîâà”> çàòðóäíÿåò ðàáîòó èññëåäîâàòåëåé, è íàäî ïîæåëàòü, 
÷òîáû òåêñò áûë îïóáëèêîâàí õîòÿ áû íà ïðàâàõ ðóêîïèñè, õîòÿ áû â 
ñàìîì îãðàíè÷åííîì ÷èñëå ýêçåìïëÿðîâ»4. Ùåãîëåâ áûë óâåðåí, ÷òî ýòî 
ïîæåëàíèå èñïîëíèòñÿ: «Ðàçðàáîòêîé âîïðîñà çàíÿò Ì.À. Öÿâëîâñêèé5, 
â ðóêàõ êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ íåñêîëüêî ñïèñêîâ ïîëíîé ðåäàêöèè».

Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Öÿâëîâñêèé (1883—1947), âûäàþùèéñÿ 
ðóññêèé ôèëîëîã, îäèí èç âåäóùèõ îòå÷åñòâåííûõ ïóøêèíèñòîâ6, çàíÿë-
ñÿ ðåêîíñòðóêöèåé àóòåíòè÷íîãî òåêñòà ëèöåéñêîé áàëëàäû è çàêîí÷èë 
ñâîé òðóä â 1931 ã. Â ñïèñêå íåèçäàííûõ ðàáîò ó÷åíîãî ÷èñëèòñÿ «„Òåíü 
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1996, конец
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: Баллада: [<24> строфы,

288 строк] / А. Пушкин; (Контамиъшроваъшая редакция М.А. Цявловского
в сопоставлешш с новонайдеъщым списком 1821 г.); Публикация и подготовка
текста ИА. Пильщикова [1967-]; Вступителъная заметка ЕС. Шаламана
(с. 133-135, 154-157) //РЬіІоІоЅт'са: Двуязычный журнал по русской и теоре-
тической филологии / Под редакцией И.А. Пильщикова и М.И. Шапира;
[на об. тит. с.: Редакциоъшьпїт совет: (10 имен, в т. ч. на рус. языке: И.Г. Добро
домов [1935-], БА. Дыбо [1931-], М.А. Гаспаров, А.А. Илюшин, Ю.С. Сте-
панов [1930-2012]); Редакция: С.Г. Болотов, А.А. Добрицын, М.С. Шенде-
рова; Отв. секретарь Т.М. Аевина; Журнал основан в 1994 г. при (рт/шансо-
вой поддержке Дмитрия Боски (Аондон) и АБ. Каневского (Москва)]. -
Москва: [6. и., 1996] (М.: Отпечатано с оригштал-макета в тип. По 2 ВО «Наука»,
подп. в печать 30.11.96). - 1996, Том 3, По 5/7. - С. 133-158; 23,5 × 15,5 см. -
1000 экз. - Парал. тит. страница на англ., на об. основной тит. с. сведеъшя
также на англ. языке. - Напечатано в рубрике «ЬШегагиш шЬиІаппш››. -
Содержание: Вступительная заметка ЕС. Шальмана / [на с. 135 в конце:]
ЕС.Шаса/иан. С. 133-135; Тень Баркова. Баллада25: [<24> строфы, 288 строк]
С. 136, 13814*, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152; Тень Боркова. Баллада26:
[<24> строфы, 1-126, 129-288 строки]. С. 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151,
153; Примечания 1-24 [Е.С. Щальмана], 25-26 [И<горя> П<ильщикова>].
С. 154-157; А. Рцёкіп. Т11е ЅЬабе 01Багкоу. (М.А. СіауІоуЅКіўЅ Весопзїгпсііоп
Сошрагед шііЬ Ше Весепйу ВіЅсоуегеб 1821 МаппЅсгіріу Сору). Еа'и'еа', ана1
рїератасіои ої йте іехі Ьу І.А. РіГёсіІюх/п Іпітоопсїіоп Ьу Е.Ѕ. ЅаГшап. С. 158 (ре-
зюме на англ. языке). - На с. 157 в «Примечаниях» примечание И.А. Пиль-
щикова: «25 Печатается по копии (фотокопии. - АБ.) верстки из архива
ЕС. Шальмана. Этот же текст (без указания на источник; с небольшими
неточностями) был воспроизведен в журнале: Литературное обозрение, 1991,
По 11, 26-27 (ср. примеч. 21). Сохранилась корректура с правкой М.А. Цяв-
ловского (Государственный музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП 174; ср. при-
меч. 8). [Анализ текстологических решений Цявловского см. в моих приме-
чаниях к его «Комментариям» к «Тени Баркова» (с. наст. изд., с. 270-273,
281 примеч. 40, 41, 45, 47, 48, 55, 65, 67, 71, 75, 78, 83, 187)]. - И.П.». При-
мечание 26 см. в наст. главе на: 1996, Шальман.

1996, конец
Шалъман, Евгений Самойлоеич (1929-2008). Встуштельная заметка к пуб

лщацш: А.Пушкин. Тень Баркова. (Контатх/Шнироваъшая редакция М.А. Цяв-
ловского в сопоставлении с новонайденным списком 1821 г.). Публикация

14* Строка 49 напечатана неточно (в конце пунктационный знак (точка с запятой) «;››
указан неправильно). В рукописи в строке 49 в конце нет «;››. Б верстке в конце строки 49 по
неосторожности наборщика оказалось два пятна краски, которые на нечеткой фотокогши
верстки были восприняты публикатораь/ш как «;››. Поэтому это не «новая опечатка в 49-м сти-
хе», да еще со ссылкой на верстку: «<...>, см.: ПД, ф. 373 (Редакция академического издаъшя
собрания сочинеъшй А.С. Пушина), ед. хр. б. н. «”Тень Баркова“: Баллада Пушкина. Уста-
новлеъше текста, вариантов и исследование М.А. Цявловского (1930-1931)», л. 2-13» (ТБ
2002: 152, строки 19-22 сверху).

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 833

и подготовка текста ИА. Пилъщикоеа. Вступителъная заметка ЕС. Шаль-
мана [в конце на с. 135:] ЕС. Шалъман // РЬіІоІоЅт'са: Двуязычный журнал
по русской и теоретической филологшт /Под редакцией И.А. Пильщикова
и М.И. Шапира. - Москва: [6. и., 1996] (М.: ...в тип. По 2 БО «Наука», подп.
в печать 30.11.96). - 1996, Том 3, По 5/7. - С. 133-135, 154-157 (примеча-
ния 1-24); 23,5 × 15,5 см. - 1000 экз. - Тит. страница параллельно на англ.

Приводим текст заметки ЕС. Шальмана:

А. Пушкин

Тень Баркова
(Контаминированная редакция М. А. Цявловского
в сопоставленшт с новонайденным сштском 1821 г.)
Публш<ация и подготовка текста И.А. Пильщикова

Вступительная заметка ЕС. Шальмана

Как известно, полное академическое издание сочинений Пушкина в
действительности таковым не является. В издании отсутствует историко
литературшэпїт кол/тменгаршїт. Не вьштли два тома, намеченные к выпуску
(один том содержал так называемые «нетворческие тексты», другой -
все рисунки Пушкгша)1. [Примечания см. в конце текста. - ./1.Б.] Нако
нец, среди произведеш/пїт, не вошедших в Полное собраъше, есть одно со
вершешто законченное, в стихах, не увидевшее свет по особой причине.
Эта баллада «Тень Баркова».

О ее существовании впервые сообщил в 1863 г. Б.П. Гаевский2. Как
часто бывало в тех случаях, когда автограф Пушкина не сохраъшлся,
возник спор об авторстве. Дискуссия, однако, не получила развития,
и вопрос о «Теъш Баркова» вскоре оказался забыгым. Вновь он возник
только после 1928 г., когда П.А. Садиков обнаружил в архиве Горчако-
вых поэму Пушкина «Монах», о создаъши которой в одно время с «Тенью
Баркова» также говорил Ґаевский. Находка, подтвердившая достовер-
ность его сообщения, заставила заново обратиться к вопросу об атрибу-
ции баллады. Н.О. Аернер и П.Е. Щеголев безоговорочно высказались
в пользу авторства Пушкиназ. Как указывал Щеголев, «Пушкин и Бар-
ков - тема, еще не поставленная в литературе››; ученые «брезгливо об-
ходили» барковщшту, а в известной мере «этот род литературы <...> за-
служивает внимания, как весьма влиятельньпїт, ибо уж очень большим
распространением пользовался». «Отсутствие в печати полного текста
<,,Тени Баркова”> затрудняет работу исследователей, и надо пожелать,
чтобы текст был опублгшован хотя бы на правах рукош/тси, хотя бы в
самом ограъшчештом числе экземпляров»4. Щеголев был уверен, что это
пожелание исполнится: «Разработкой вопроса занят М.А. ЦявловскийБ,
в руках которого находятся несколько списков полнои редакции».

Мстислав Александрович Цявловский (1883-1947), выдающийся
русскшїт филолог, один из ведущих отечественных пушкиъшстовб, занял-
ся реконструкцией аутентичного текста лицейской баллады и закончил
свой труд в 1931 г. В списке неиздаъшых работ ученого числится «,,Тень
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Áàðêîâà“ Ïóøêèíà. Îñîáîå ïðèëîæåíèå ê ò. I Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ 
Ïóøêèíà (íà ïðàâàõ ðóêîïèñè, íå äëÿ ïðîäàæè). 8 ïå÷. ë. Áûëî íàáðà-
íî<,> ñâåðñòàíî, íî èçäàíèå íå ñîñòîÿëîñü»7. Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè 
íàóê, êóäà áûëà ñäàíà ðóêîïèñü êíèãè, ïëàíèðîâàëî ïîëíîñòüþ çàâåð-
øèòü íàáîð ê 1.II 1937; ïå÷àòü ïðîåêòèðîâàëàñü «â ôîðìàòå íîâîãî àêà-
äåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ», òîé æå ãàðíèòóðîé è «íà òîé æå áóìàãå», ÷òî è 
îñòàëü íîé òåêñò8. Òèðàæ — 200 ýêçåìïëÿðîâ9.

Î òîì, ÷òî ñëó÷èëîñü ñ êíèãîé äàëüøå, ðàññêàçàëà ìíå â 1960 ã. Òàòüÿ-
íà Ãðèãîðüåâíà Öÿâëîâñêàÿ. Íà ïóòè ê èçäàíèþ áàëëàäû âîçíèêëè ñïå-
öè ôè÷åñêèå òðóäíîñòè: êàê ïå÷àòàòü òåêñò, êàê ïðåäîòâðàòèòü åãî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèå, íåèçáåæíîå ïîñëå ñäà÷è ðóêîïèñè â íàáîð, è ò. ä. (Äàæå 
òàêàÿ ïðîñòàÿ îïåðàöèÿ, êàê ïåðåïå÷àòûâàíèå íà ïèøóùåé ìàøèíêå, 
çà íÿëà ìíîãî âðåìåíè, ïîñêîëüêó «íè îäíîé ìàøèíèñòêå íåëüçÿ áûëî 
ïîðó÷èòü ýòó ðàáîòó, è ïåðåä Ì.À. Öÿâëîâñêèì âñòàëà ïðîáëåìà ïîèñêîâ 
ìàøèíèñòà!»10) Áëàãîäàðÿ ñîäåéñòâèþ Ë.Á. Êàìåíåâà, çàâåäîâàâøåãî â 
òî âðåìÿ ðåäàêöèåé àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, ðå-
øåíèå áûëî íàéäåíî: â òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ ðàáîòàëè âñåãî äâà íàáîðùè-
êà, ãëóõîíåìûå ìóæ è æåíà. Îíè-òî è íàáðàëè, à çàòåì ñâåðñòàëè «Òåíü 
Áàðêîâà». Òðóäíî ñêàçàòü, óâèäåëà ëè áû ñâåò ïóøêèíñêàÿ áàëëàäà, — 
âî âñÿêîì ñëó÷àå, â ýòî âðåìÿ ïðîèçîøëî ñîáûòèå ÷ðåçâû÷àéíîå: â òèïî-
ãðàôèè âîçíèê ïîæàð, è åå ïîìåùåíèå ñãîðåëî âìåñòå ñ ñîäåðæèìûì. 
Òðóä Öÿâëîâñêîãî, êàçàëîñü, ïîãèá áåçâîçâðàòíî, ïîñêîëüêó ó íåãî íà 
ðóêàõ íå îñòàëîñü êîïèè åãî îáøèðíîãî êîììåíòàðèÿ ê áàëëàäå. Ñëó÷àé 
ðàñïîðÿäèëñÿ èíà÷å.

Â 1939 èëè 1940 ã. ê èçâåñòíîìó ìîñêîâñêîìó áóêèíèñòó Àëåêñàíäðó 
Èâàíîâè÷ó Ôàäååâó îáðàòèëñÿ ïîñåòèòåëü êíèæíîãî ìàãàçèíà ñ ïðåäëî-
æåíèåì êóïèòü ó íåãî êíèãó. «Êíèãîé» áûëà âåðñòêà ïóøêèíñêîé áàë-
ëà äû. ×óòüå îïûòíîãî êíèæíèêà ïîäñêàçàëî áóêèíèñòó, ÷òî ïðèîáðåòå-
íèå áóäåò èñêëþ÷èòåëüíî öåííûì, è îí ïî òðåáîâàíèþ âëàäåëüöà âûïëà-
òèë åìó 500 ðóáëåé (ïî òåì âðåìåíàì ñóììà íåìàëàÿ). Âûçâàííûé Ôà-
äååâûì äëÿ êîíñóëüòàöèè èçâåñòíûé çíàòîê êíèãè Äàâèä Ñàìîéëîâè÷ 
Àéçåíøòàäò, êîòîðûé çíàë èñòîðèþ ðóêîïèñè, ñâÿçàëñÿ ïî òåëåôîíó ñ 
Öÿâëîâñêèì, ïîïðîñèâ åãî íåìåäëåííî ïðèåõàòü â ìàãàçèí. Íî è òóò äåëî 
ïîøëî íå ãëàäêî. Ïðè ïîêóïêå «Òåíè Áàðêîâà» ïðèñóòñòâîâàëà ñîáèðà-
òåëüíèöà ðåäêèõ êíèã Âåðà Äìèòðèåâíà Áîãäàíîâà, êîòîðàÿ, ïî ðàññêàçó 
Ôàäååâà, «ó÷èíèëà äèêèé ñêàíäàë», òðåáóÿ, ÷òîáû êíèãà áûëà ïðîäà-
íà åé. Åå ïðåòåíçèÿ ðàññìàòðèâàëàñü íà ñïåöèàëüíî ñîçâàííîì çàñåäàíèè 
Ïðàâ ëåíèÿ Ñîþçà ïèñàòåëåé, êîòîðîå åäèíîäóøíî ïîñòàíîâèëî — âðó-
÷èòü êíèãó Ì.À. Öÿâëîâñêîìó áåñïëàòíî, îòíåñÿ ðàñõîäû íà ñ÷åò Ëèò-
ôîíäà ÑÑÑÐ11.

Äðóãîé ðàññêàç Òàòüÿíû Ãðèãîðüåâíû — î òîì, êàê ê Öÿâëîâñêîìó 
âåðíóëàñü ÷àñòü åãî íàáîðíîé ðóêîïèñè. Â 1943 ã. â äâåðü êâàðòèðû Ìñòè-
ñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à è Òàòüÿíû Ãðèãîðüåâíû â Êîíþøåííîì ïåðåóë-
êå ïîñòó÷àëàñü ñêðîìíî îäåòàÿ æåíùèíà: «Çäåñü æèâåò Öÿâëîâñêèé» 
Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ áûë áîëåí, è Òàòüÿíà Ãðèãîðüåâíà íå ðåøè-
ëàñü åãî áåñïîêîèòü. «ß ïî âàæíîìó äåëó, ìíå íåïðåìåííî íóæíî ñ íèì 
ïîãîâîðèòü!..» Âîéäÿ â ñïàëüíþ, æåíùèíà çàìÿëàñü: «Ìíå íåëîâêî ãîâî-

ðèòü... ó ìåíÿ îêàçàëàñü îäíà ðóêîïèñü — òàì ñòîèò Âàøà ôàìèëèÿ». «Ðó-
êî ïèñü?! Êàê îíà ê âàì ïîïàëà?» — ýêñïàíñèâíûé Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðî-
âè÷ âñêî÷èë íà êðîâàòè. È æåíùèíà ðàññêàçàëà... Îíà — ó÷èòåëüíèöà, 
ìîáèëèçîâàííàÿ â íà÷àëå âîéíû íà ëåñîçàãîòîâêè, ïî ñîñåäñòâó ñ êîòî-
ðû ìè ðàñïîëîæåíà âîèíñêàÿ ÷àñòü. Ïî âå÷åðàì îíà ñëûøàëà, ÷òî «ëåñ 
ñòîíåò îò õîõîòà, ìóæñêîãî è æåíñêîãî». Êîãäà îíà ïîèíòåðåñîâàëàñü, 
«èç-çà ÷åãî ñòîíóò äåðåâüÿ», îêàçàëîñü, ÷òî ñîëäàòû ïðîñâåùàþò ìîëî-
äûõ ó÷èòåëüíèö ÷òåíèåì «Òåíè Áàðêîâà». Ãåðîèíÿ ðàññêàçà ïîòðåáî-
âàëà ó ñîëäàò ðóêîïèñü, íî òå íå ïîæåëàëè ðàññòàòüñÿ ñî ñâîåé äðàãîöåí-
íîñòüþ. Òîãäà «îíà ïîøëà íà êðóïíåéøóþ æåðòâó». Ñîáðàâ èìåâøèåñÿ 
ó íåå òàëîíû, ïî êîòîðûì îòïóñêàëàñü âîäêà, îíà âûìåíÿëà èõ íà ðóêî-
ïèñü. Êîãäà îíà âåðíóëàñü â Ìîñêâó, òî «äåðæàëà ðóêîïèñü ïîä ìàòðà-
öåì» («Ó ìåíÿ ñûí øåñòíàäöàòè ëåò»). Êòî òàêîé Öÿâëîâñêèé, îíà íå 
çíàëà, íî îäíàæäû, ïðî÷èòàâ ôàìèëèþ â ãàçåòå, âûÿñíèëà àäðåñ. Êàê 
áûëî áëàãîäàðèòü ýòó æåíùèíó? Áûëè ñîáðàíû âñå äåíüãè, ÷òî èìåëèñü 
â äîìå («À ó Ìñòèñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à íèêîãäà íå áûëî äåíåã!»). Âñåãî 
íàáðàëè äâåñòè ðóáëåé è óãîâîðèëè èõ ïðèíÿòü12.

Ðóêîïèñü è êîððåêòóðíûé ýêçåìïëÿð ñîõðàíÿëèñü â äîìå äî ñìåðòè 
Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé (30.V 1978). Ñîãëàñíî åå ðàñïîðÿæåíèþ, òðóä Ì. À. Öÿâ-
ëîâñêîãî áûë ïåðåäàí â Ðóêîïèñíûé îòäåë Ïóøêèíñêîãî äîìà. Àêò ïå ðå-
äà÷è áûë ñîñòàâëåí ìíîþ íà ìåñòå. Òîãäà æå áûëà ïåðåäàíà è èñòîðèÿ 
âåðñòêè, çàïèñàííàÿ ìíîé åùå â 1961 ã.13

Ïåðå÷èñëþ îñíîâíûå ïðîáëåìû, ïîäíÿòûå è áëåñòÿùå ðàçðåøåííûå 
Öÿâëîâñêèì. Ïåðåä ó÷åíûì ñòîÿëè ñëîæíûå çàäà÷è, è â ïåðâóþ î÷åðåäü 
îáîñíîâàíèå àòðèáóöèè «Òåíè Áàðêîâà». Íà îñíîâå øåñòè ñïèñêîâ, èìåâ-
øèõñÿ â åãî ðàñïîðÿæåíèè è âîñïðîèçâåäåííûõ â êîììåíòàðèè, à òàêæå 
îòðûâêîâ, íàïå÷àòàííûõ â 1863 ã. Ãàåâñêèì, Öÿâëîâñêèé êîíòàìèíèðî-
âàë ïîëíûé òåêñò ïðîèçâåäåíèÿ. Ïðîàíàëèçèðîâàâ «èñòîðèþ „Òåíè Áàð-
êî âà“ â ïóøêèíîâåäåíèè», îí ïîêàçàë, ÷òî Ï.À. Åôðåìîâ, ñ ëåãêîé ðóêè 
êîòîðîãî áàëëàäà â òå÷åíèå ïîëóâåêà ñ÷èòàëàñü àïîêðèôè÷åñêîé, íà äåëå 
íå ïðèâåë íèêàêèõ ñåðüåçíûõ «äîêàçàòåëüñòâ ïðîòèâ àâòîðñòâà Ïóøêè-
íà», è ìû, òàêèì îáðàçîì, «íè÷åãî íå ìîæåì ïðîòèâîïîñòàâèòü» òåì 
ñâè äå òåëüñòâàì ëèöåèñòîâ, îïèðàÿñü íà êîòîðûå, Ãàåâñêèé ïðèïèñûâàë 
«Òåíü Áàðêîâà» èõ ãåíèàëüíîìó ñîó÷åíèêó14. Äàëåå, Öÿâëîâñêèé ñîñòà-
âèë ïî÷òè èñ÷åðïûâàþùèé ñïèñîê «ëåêñè÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ 
ñîâïàäåíèé <...> áàëëàäû ñ ðàííå-ëèöåéñêèìè ñòèõîòâîðåíèÿìè Ïóøêè-
íà»15 — íàëè÷èå áîëüøîãî ÷èñëà ïàðàëëåëåé ÿâëÿåòñÿ ñèëüíåéøèì êîñ-
âåííûì àðãóìåíòîì â ïîëüçó ïðèíàäëåæíîñòè áàëëàäû Ïóøêèíó. Èññëå-
äî âàòåëü îáðàòèëñÿ ê ïðîáëåìå ïóøêèíñêîãî ñêâåðíîñëîâèÿ; îí ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë, ÷òî â îñíîâå øîêèðóþùåé ñòèëèñòèêè áàëëàäû ëåæèò 
«íàðî÷èòîå <...> „íàãíåòàíèå“» íåöåíçóðíûõ âóëüãàðèçìîâ, «âîîáùå äî-
âîëüíî îáû÷íûõ êàê â ïðîèçâåäåíèÿõ ïîýòà, òàê è â åãî ïèñüìàõ»16. 
Â êîì ìåíòàðèè ñäåëàíû ïåðâûå ñåðüåçíûå øàãè ê óñòàíîâëåíèþ ëèòåðà-
òóðíîãî êîíòåêñòà «Òåíè Áàðêîâà». Ïîä÷åðêíóâ çíà÷èìîñòü ëèöåéñêîé 
«ïàðîäèîìàíèè» äëÿ ðàííåãî òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà, Öÿâëîâñêèé îáîñíî-
âàë «ñîâåðøåííî ïðàâèëüíîå», íî îñòàâøååñÿ «ãîëîñëîâíûì» óòâåðæäå-
íèå Ãàåâñêîãî î òîì, ÷òî áàëëàäà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïàðîäèþ íà «Ãðî-
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Баркова“ Пушкина. Особое приложение к т. І Академического издания
Пушкина (на правах рукописи, не для продажи). 8 печ. л. Было набра-
но<,> сверстано, но издание не состоялось››7. Издательство Академии
наук, куда была сдана рукопись книги, планировало полностью завер-
шить набор к 1.11 1937; печать проектировалась «в формате нового ака-
демического издаъшя», той же гарнитурой и «на той же бумаге», Что и
остальной текст8. Тираж - 200 экземпляров9.

О том, Что случилось с къшгой дальше, рассказала мне в 1960 г. Татья-
на Григорьевна Цявловская. На пути к изданию баллады возникли спе-
цифические трудности: как печатать текст, как предотвратить его рас-
пространение, неизбежное после сдачи рукописи в набор, и т. д. (Даже
такая простая операция, как перепечатывание на пишущеи машинке,
заняла много времени, поскольку «ни одной машинистке нельзя было
поручить эту работу, и перед М.А. Цявловским встала проблема поисков
машиъшста!»1°) Благодаря содействию АБ. Каменева, заведовавшего в
то время редакцией академического собрания сочинений Пушкина, ре-
шеъше было найдено: в типографии ЪШВД работали всего два наборщи-
ка, глухонемые муж и жена. Они-то и набрали, а затем сверстали «Тень
Баркова». Трудно сказать, увидела ли бы свет пушкинская баллада, -
во всяком случае, в это время произошло событие чрезвычайтюе: в типо
графтш возник пожар, и ее помещение сгорело вместе с содержимым.
Труд Цявловского, казалось, погиб безвозвратно, поскольку у него на
руках не осталось копт/ш его обширного комментария к балладе. Случай
распорядился иначе.

В 1939 или 1940 г. к известному московскому букинисту Александру
Ивановичу Фадееву обратился посетитель книжного магазина с предло-
жением купить у него къшгу. «Книгой» была верстка пушкинской бал-
лады. Чутье опытного книжника подсказало букинисту, что приобрете-
ъше будет исключительно ценным, и он по требоваъшю владельца вьшла-
тил ему 500 рублей (по тем временам сумма немалая). Вызванньпй Фа-
деевым для консультации известньпїт знаток къшги Давид Самойлович
Айзенштадт, который знал историю рукописи, связался по телефону с
Цявловским, попросив его немедлеъшо приехать в магазт/ш. Но и тут дело
пошло не гладко. При покупке «Тени Баркова» присутствовала собира-
тельъшца редких къшг Вера Дь/штриевна Богданова, которая, по рассказу
Фадеева, «учиъшла дикий скандал», требуя, чтобы къшга была прода-
на ей. Ее претензия рассматривалась на специально созванном заседанш/І
Правлеъшя Союза писателей, которое единодушно постановило - вру-
чить книгу М.А. Цявловскому бесплатно, отнеся расходы на счет Аит-
фонда СССРП.

Другой рассказ Татьяны Григорьевны - о том, как к Цявловскому
вернулась часть его наборной рукописи. В 1943 г. в дверь квартиры Мсти-
слава Александровича и Татьяны Григорьевны в Конюшенном переул-
ке постучалась скромно одетая женщина: «Здесь живет Цявловский»
Мстислав Александрович был болен, и Татьяна Ґршорьевна не реши-
лась его беспокоить. «Я по важному делу, мне непременно нужно с ним
поговорить!..» Войдя в спальню, женщина замялась: «Мне неловко гово
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рить... у меня оказалась одна рукопись - там стоит Ваша фамилия». «Ру-
коШсь?! Как она к вам попала?» - экспансивньпїт Мстислав Александро
вич вскочил на кровати. И женщина рассказала... Она - учительница,
мобилизоваъшая в начале войны на лесозаготовки, по соседству с кото
рыми расположена воинская часть. По вечерам она слышала, что «лес
стонет от хохота, мужского и женского». Когда она поинтересовалась,
«из-за чего стонут деревья», оказалось, что солдаты просвещают моло
дых учительниц чтением «Тени Баркова». Героиня рассказа потребо-
вала у солдат рукопись, но те не пожелали расстаться со своеи драгоцен-
ностью. Тогда «она пошла на крупнейшую жертву». Собрав имевшиеся
у нее талоны, по которым отпускалась водка, она выменяла их на руко-
Шсь. Когда она вернулась в Москву, то «держала рукотшсь под матра-
цем» («У меня сын шестнадцати лет»). Кто такой Цявловский, она не
знала, но однажды, прочитав фамилию в газете, выяснила адрес. Как
было благодарить эту женщину? Были собраны все деньги, что имелись
в доме («А у Мстислава Александровича ш/шогда не было денег!»). Всего
набрали двести рублей и уговорили их принятьш.

Рукопись и корректурный экземпляр сохранялись в доме до смерти
Т.Г. Цявловской (30.\7 1978). Согласно ее распоряжению, труд М. А. Цяв-
ловского был передан в Рукогщсный отдел Пушкинского дома. Акт пере-
дачи был составлен мною на месте. Тогда же была передана и история
верстки, записанная мной еще в 1961 г.13

Перечислю основные проблемы, поднятые и блестшце разрешеъшые
Цявловским. Перед ученым стояли сложные задачи, и в первую очередь
обосноваъше атрибуции «Теъш Баркова». На основе шести списков, имев-
шихся в его распоряжеъши и воспроизведенных в комментаргш, а также
отрывков, напечатаъшых в 1863 г. Гаевским, Цявловский контамгширо-
вал полный текст произведения. Проанализировав «историю ,,Тени Бар-
кова“ в пушкшюведении», он показал, что П.А. Ефремов, с легкой руки
которого баллада в течеъше полувека считалась апокрифической, на деле
не привел никаких серьезных «доказательств против авторства Пуцп<и-
на», и мы, таким образом, «ничего не можем противопоставить» тем
свидетельствам лицеистов, опираясь на которые, Гаевский приписывал
«Тень Баркова» их гениальному соученикуи. Далее, Цявловский соста-
вил почти исчерпывающий список «лексических и фразеологических
совпадений <...> баллады с ранне-лицейскими стихотворениями Пушки-
на»15 - наличие большого числа параллелей является сильнейшим кос-
венным аргументом в пользу принадлежности баллады Пуцпошу. Иссле-
дователь обратился к проблеме пушкинского сквернословия; он проде-
монстрировал, что в основе шокирующей стилистики баллады лежит
«нарочитое <...> ,,нагнетаъше“» нецензурных вульгаризмов, «вообще до-
вольно обычных как в произведениях поэта, так и в его письмах>>16.
В комментарт/ш сделаны первые серьезные шаги к установлению литера-
турного контекста «Теъш Баркова». Подчеркнув значимость лицейской
«пародиомаъши» для раннего творчества Пушкина, Цявловский обосно-
вал «совершеъшо правильное», но оставшееся «голословным» утвержде-
ние Гаевского о том, что баллада представляет собой пародию на «Гро-
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ìî áîÿ» Æóêîâñêîãî, è óêàçàë íà äðóãèå âàæíûå èñòî÷íèêè ïóøêèíñêî-
ãî ñòèõîòâîðåíèÿ (â ÷àñòíîñòè, íà «Ïåâöà âî ñòàíå Ðóññêèõ âîèíîâ» è íà 
åãî ïåðåïåâû â «Ïåâöå â Áåñåäå Ñëàâÿíî-Ðîññîâ»)17. Íàêîíåö, Öÿâëîâñêèé 
ïîêàçàë, ÷òî «ó÷èòåëÿìè Ïóøêèíà <...> â ïàðîäèéíîé ïåðåëèöîâêå ñåðü-
åçíûõ ïðîèçâåäåíèé» áûëè Ñêàððîí è Ïèðîí, à òàêæå èõ ðóññêèå ïîñëå-
äîâàòåëè Â. Ìàéêîâ è Áàðêîâ18. Ðåçóëüòàòû ðàáîòû Öÿâëîâñêîãî äàëè 
åìó ïîëíîå ïðàâî ðàñöåíèòü áàëëàäó þíîãî Ïóøêèíà êàê «âåùü áîëü-
øî ãî ìàñòåðñòâà» — «íåïðåâçîéäåííîå» «ïðîèçâåäåíèå â áàðêîâñêîì 
ñòèëå»19.

Â òå÷åíèå ìíîãèõ ëåò î íàïå÷àòàíèè «Òåíè Áàðêîâà» íåëüçÿ áûëî è 
ïîìûñëèòü; òîëüêî ðàäèêàëüíûå èçìåíåíèÿ â îáùåñòâåííîé è ïîëèòè÷å-
ñêîé æèçíè ïîçâîëèëè ïðåäàòü ãëàñíîñòè ýòî òâîðåíèå ëèöåéñêîé ìóçû. 
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ óæå îêîëî äåñÿòêà ïóáëèêàöèé «Òåíè Áàð-
êîâà»20. Èõ öåëè ïî áîëüøåé ÷àñòè îòíþäü íå íàó÷íûå; ïîáóäèòåëüíûå 
ìîòèâû èçäàòåëåé — ñêàíäàë è êîììåðöèÿ21. Â òî æå âðåìÿ â íàó÷íûå 
èçäàíèÿ «Òåíü Áàðêîâà» ïðîáèòüñÿ íå ìîæåò — â àêàäåìè÷åñêèé òîì ëè-
öåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé (1994) «îáñöåííàÿ ïîýìà-áàëëàäà», êàê è ïðåæäå, 
íå âêëþ÷åíà: åå «ïðåäïîëàãàåòñÿ èçäàòü îòäåëüíî â êà÷åñòâå ïðèëîæå-
íèÿ â îãðàíè÷åííîì ÷èñëå ýêçåìïëÿðîâ»22. Óäèâèòåëüíî, íî ôàêò: ïëî-
äÿòñÿ íåðÿøëèâûå êîïèè «Òåíè Áàðêîâà», à Ïóøêèíñêèé äîì íàìåðåí 
ïðîäîëæèòü îòæèâøóþ ïðàêòèêó «íîìåðíûõ», «ñåêðåòíûõ» ýêçåìïëÿ-
ðîâ. Èññëåäîâàíèþ Öÿâëîâñêîãî «ïîâåçëî» åùå ìåíüøå: ñ íåòî÷íîñòÿìè, 
ñïîñîáíûìè ââåñòè â çàáëóæäåíèå, èçäàíû ëèøü ðàçðîçíåííûå ôðàãìåí-
òû ýòîãî ôóíäàìåíòàëüíîãî òðóäà23. Íåäîñòóïíîñòü èññëåäîâàíèÿ ìå-
øàåò îáñóæäåíèþ ïîñòàâëåííûõ â íåì ïðîáëåì, âìåñòå ñ òåì ïîîùðÿÿ 
ïðîôåññèîíàëüíî íåñîñòîÿòåëüíûå ñïåêóëÿöèè24. Ýòèì îáóñëîâëåíà íå-
îáõîäèìîñòü ôèëîëîãè÷åñêè êîððåêòíîé ïóáëèêàöèè òåêñòà ïóøêèí-
ñêîé áàëëàäû âìåñòå ñ êîììåíòàðèÿìè Öÿâëîâñêîãî, êîòîðûå ïå÷àòà-
þòñÿ ïî êîïèè ñ âûøåóïîìÿíóòîé âåðñòêè (ýòó êîïèþ ÿ ñíÿë â 1960 ã. ñ 
ðàçðåøåíèÿ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé).

Å. Ñ. Øàëüìàí.

Äàëåå íà ñ. 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152 òåêñò «ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ| 
Áàëëàäà25», à íà ñ. 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 òåêñò «ÒÅÍÜ 
ÁÎÐÊÎÂÀ|Áàëëàäà26» [ïî ñïèñêó 1821 ã.].
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мобоя» Жуковского, и указал на другие важные источъшки пущкгшско
го стихотворения (в частности, на «Певца во стане Русских воинов» и на
его перепевы в «Певце в Веседе СлавяноРоссов») 17. Наконец, Цявловскшїі
показал, Что «учителями Пушкина <...> в пародиі/'шой перелицовке серь-
езных произведеъшй» были Скаррон и Пирон, а также их русские после-
дователи В. Майков и Барков18. Результаты работы Цявловского дали
ему полное право расцеъшть балладу юного Пушина как «вещь боль-
шого мастерства» - «непревзойденное» «произведение в барковском
стиле>>19.

В течение многих лет о напечатании «Тени Баркова» нельзя было и
помыслить; только радгшальньге изменения в общественной и полигиче
ской жизни позволили предать гласности это творение лицейской музы.
В настоящее время имеется уже около десятка публш<аций «Тени Бар-
кова>>2°. Их цели по большей Части отнюдь не научные; побудительные
мотивы издателей - скандал и коммерцияш. В то же время в научные
издаъшя «Тень Баркова» пробиться не может - в акадеь/п/Іческшй том ли-
цейских сгихогвореншїг (1994) «обсцеъшая поэма-баллада», как и прежде,
не включена: ее «предполагается издать отдельно в качестве приложе-
ния в ограниченном числе экземпляров>>22. Удивительно, но факт: пло-
дятся неряшливые копии «Теъш Баркова», а Пушкинский дом намерен
продолжить отживщую практику «номерных», «секретных» экземпля-
ров. Исследоваъшю Цявловского «повезло» еще меньше: с неточносгяъ/ш,
способньпх/Іи ввести в заблуждеъше, изданы лишь разрозненные фрагмен-
ты этого фундаментального труда23. Недоступность исследования ме-
шает обсуждению поставленных в нем проблем, вместе с тем поощряя
профессионально несостоятельные спекуляции24. Этим обусловлена не-
обходимость филологически корректной публикации текста пушкин-
ской баллады вместе с комментариями Цявловского, которые печата-
ются по коши с вышеупомянутой верстки (эту копию я снял в 1960 г. с
разрешения Т.Г. Цявловской).

Е. С. Шальман.

далее Не е. 135, 138, 140, 142, 144, 145, 143, 150, 152 текет «тень БАРКОВА |
Белладав», е Не е. 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153 текет «тень
ВОРКОВАІБаллада26» [по списку 1821 г.].
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4 П.Е. Щеголев, сПоэма «Монах»,, 29, 31 примеч. 1 [к с. 301.
5 Там же, 31 примеч. 1 [к с. 301.
6 Роль М.А. Цявловского в изучеъши лицейского творчества Пушки-

на исключительно велика. Вместе с Т.Г. Зенгер-Цявловской он был ре-
дактором первого тома «большого» академического издания (Пушкин,
Полное собрание сочинений, [Москва - Аенгшград] 1937, т. І: Аицейские
стихотворения). Эта работа по праву считается безукоризненной. Цяв-
ловскшїг подготовил исгоршсо-лигературньпй кошенгаршй к пушкшчским
стихотвореъшям 1813-1817 гг. [см.: Институт русской литературы (Пущ-
кинскшїї дом), ф. 244 (А.С. Пушкин), оп. 27, ед. хр. 54], который ныне,
по прошествгш полувека, «составил основу» «пробного тома» нового ака-
демического собраъшя, в аппарат которого вошел «с минимальньш из
менениями» и труд Цявловского об исгочъшках текста лицейских сгихог-
вореш/пй (А.С. Пушкин, Стихотворения лицейских лет, 7873- 7877, Редак-
тор тома ВЭ. Вацуро, С.-Петербург 1994, 4, 385, 514 и др.).

7 Т.Г. Цявловская, сБиблиография трудов М.А. Цявловского”,
М.А. Цявловский, Статъи о Пушкине, Москва 1962, 418.

8 Об этом письмом от 20.1.1937 (с грифом «Не подлежит разглаше-
ъшю» (оглашению. - /1.Б.)) М.А. Цявловского уведомлял управляющий
издательством АН СССР П. И. Чагин (фотокопия хранится в архиве
Е.С. Шальмана). По сообщению М.И. Шапира, в собраъши И.А. Полон-
ского находится ранее пргшадлежавшая Ф. Г. Молчанову корректура «Те-
ъш Баркова» с распоряжением: «Исправив, можно печатать. М. Цявлов-
ский 13.І\7.937» (Государственный музей А.С. Пушкина, КП 8057/СП
174, л. 2 .

9 ЦЕївВховский начал даже составлять «список лиц, которым необ-
ходимо иметь поэму Пушкина “Тень Варкова”». У меня хранятся две
редакции этого списка, в который входят Д.С. Айзенштадт, Н.Ф.
[т. е. С.] Ашукин, Н.Ф. Бельчиков, ДД. Благой, С.М. Бонди, АЭ. Бух-
гейм, В.В. Вересаев, Ю.Н. Верховский, В.В. Виноградов, Г. О. Винокур,
Г.А. Волков, В.В. Гиппиус, А.П. Ґроссман, Н.К. Ґудзшїі, Ґ.А. Гуковский,
Д.С. Дарский, И.С. Зильберштейн, Н.В. Кузьмин, НС. Аернер, АБ. Мод-
залевскшїг, Ю.Ґ. Оксман, Н.К. Пиксанов, С.А. Рейсер, Б.В. Томашевскшїг,
Ю.Н. Тьшянов, Ґ.И. Чулков, Б.М. Эйхенбаум, А.М. Эфрос, Д.П. Яку-
бович и др.

10 Эту деталь со слов Вонди печатно сообщил К. Ваншенкин [К. Ван-
шенкин, сЦявловский и Барковэ, Книжное обозрение, 1990, 23 марта,
По 12 (1242), 9]; в рассказе его, однако, искажен цельпїг ряд сопутствующих
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îáñòîÿòåëüñòâ [ñì.: Ê. Áîãàåâñêàÿ, ‘«Âñå âçàïóñêè êî ìíå áåãóò’», Ìîñêîâ-
ñêèé ëèòåðàòîð, 1990, 20 àïðåëÿ, ¹ 19 (590), 2].

11 Íåñêîëüêî ëåò íàçàä áûëè îïóáëèêîâàíû âîñïîìèíàíèÿ È.Ë. Ôåéí-
áåðãà, â êîòîðûõ ïðèâîäèòñÿ íåñêîëüêî èíàÿ âåðñèÿ íàõîäêè (ñì.: ‘Èñòî-
ðèÿ íåñîñòîÿâøåéñÿ ïóáëèêàöèè: [Èç âîñïîìèíàíèé È.Ë. Ôåéíáåðãà]’, 
Ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Ì. Ôåéíáåðã, ËÃ Äîñüå, 1990, èþíü, 26). Îò-
ìå òèì íåêîòîðûå íåòî÷íîñòè. Ïî ñâèäåòåëüñòâó Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, îñîáîå 
ïðèëîæåíèå ê I òîìó àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ïðåäïîëàãàëîñü íàïå÷à-
òàòü â êîëè÷åñòâå íå 300, à 200 ýêçåìïëÿðîâ; íàïå÷àòàíû îíè íå áûëè: 
äåëî äîøëî òîëüêî äî âåðñòêè. È.Ë. Ôåéíáåðã óòâåðæäàåò, ÷òî â 1949 ã.15* 
«êòî-òî ïðîäàë ñáðîøþðîâàííûé ýêçåìïëÿð ïîýìû â Êíèæíóþ ëàâêó 
ïèñàòåëåé»; íî Ì.À. Öÿâëîâñêèé óìåð 11.XI 1947, è â ýòî âðåìÿ ó íåãî 
íèêàê íå ìîãëî áûòü êîíôëèêòà ñ Â.Ä. Áîãäàíîâîé. Êðîìå òîãî, íå ñóùå-
ñòâîâàëî íèêàêîãî «ñáðîøþðîâàííîãî ýêçåìïëÿðà»: ïðîäàíà áûëà âåðñò-
êà, êîòîðîé, ñóäÿ ïî âñåìó, ñàì È.Ë. Ôåéíáåðã íå âèäåë. Íåò îñíîâàíèé 
íå äîâåðÿòü ðàññêàçó áóêèíèñòà Ôàäååâà è ñëîâàì Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé.

12 Ïî ñîîáùåíèþ Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, äðóãóþ ÷àñòü íàáîðíîé ðóêîïèñè 
îíà âèäåëà â ñîáðàíèè Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî. Èñòîðèþ ðóêîïèñè 
è âåðñòêè âêðàòöå, íî ñ ìíîãî÷èñëåííûìè íåòî÷íîñòÿìè ïåðåñêàçûâàëè 
×.Äæ. Äå Ìèêåëèñ (ñì.: Ñ.G. De Michelis, ‘Introduzione; Criteri di edizione’, 
A. Puškin, L’ombra di Barkîv: Ballata, Venezia 1990, 32) è Ê.Ã. Êðàñóõèí, 
îïèðàâøèéñÿ íà âûøåóïîìÿíóòóþ ïóáëèêàöèþ Ì. È. Ôåéíáåðã è ïî-
âòîðèâøèé âñå äîïóùåííûå òàì îøèáêè (ñì.: Ê.Ã. Êðàñóõèí, ‘Îò ñîñòà-
âèòåëÿ’, «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: Íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—
XIX ââ., Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí, Ìîñêâà 
1992, 7—8).

13 1.VI 1978 â ìîåì ïðèñóòñòâèè âåðñòêó «Òåíè Áàðêîâà» âìåñòå 
ñ äðóãèìè ìàòåðèàëàìè íà êâàðòèðå Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé åå íàñëåäíèöà 
Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ âðó÷èëà ñïåöèàëüíî ïðèåõàâøåìó â Ìîñêâó ñîòðóäíè-
êó Ïóøêèíñêîãî äîìà Â.Ý. Âàöóðî:

«ÀÊÒ
ã. Ìîñêâà

1 èþíÿ 1978 ã.

Ìû, íèæåïîäïèñàâøèåñÿ, âî èñïîëíåíèå âîëè Òàòüÿíû Ãðèãîðü-
å âíû Öÿâëîâñêîé, (Áîãàåâñêàÿ Êñåíèÿ Ïåòðîâíà, ñ îäíîé ñòîðîíû, 
è ñòàðøèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóø-
êèí ñêèé äîì) Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Âàäèì Ýðàçìîâè÷ Âàöóðî, 
ñ äðóãîé ñòîðîíû), ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò â íèæåñëåäóþùåì:

Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ ñäàëà, à Â.Ý. Âàöóðî ïðèíÿë:
I. Íå âûøåäøèå â ñâåò òîìà Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñî÷èíåíèé 

Ïóøêèíà — ëèòåðàòóðíûå è áèîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû — „Ðóêîþ 
Ïóøêèíà“ (÷åòûðå ïàïêè); „Ðèñóíêè Ïóøêèíà“ — îïèñàíèå Ì.Ä. Áå-
ëÿåâà è Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé (äâå ïàïêè).

15* Â âîñïîìèíàíèÿõ È.Ë. Ôåéíáåðãà: «È âîò äâåíàäöàòü ëåò ñïóñòÿ...»

II. Êîììåíòàðèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê ëèöåéñêîé ëèðèêå Ïóø-
êèíà, ïîäãîòîâëåííûå äëÿ Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ — ìàøèíîïèñü 
è ãðàíêè (÷åòûðíàäöàòü ïàïîê è ñåìü ïåðåïëåòåííûõ êíèã).

III. Âåðñòêó ïîýìû Ïóøêèíà „Òåíü Áàðêîâà“ è ðàçíûå ìàòåðèàëû 
ê íåé (ðàçíî÷òåíèÿ ñïèñêîâ, àâòîãðàô èññëåäîâàíèÿ Ì.À. Öÿâëîâ-
ñêîãî è ïðî÷åå).

Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ <ïîäïèñü>
Â.Ý. Âàöóðî <ïîäïèñü>»

(öèòèðóåòñÿ ïî ýêçåìïëÿðó èç àðõèâà Å.Ñ. Øàëüìàíà).
14 Ñì.: Ì.À. Öÿâëîâñêèé, ‘Êîììåíòàðèè’, 17—25 (öèòèðóåòñÿ ïî êîïèè 

âåðñòêè èç àðõèâà Å.Ñ. Øàëüìàíà). Â 1936 ã. Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, èìåÿ 
â âèäó, íåñîìíåííî, èññëåäîâàíèå Öÿâëîâñêîãî, ñî âñåé êàòåãîðè÷íîñòüþ 
çàÿâèë: «<...> ïðèíàäëåæíîñòü <„Òåíè Áàðêîâà“> Ïóøêèíó äîêàçàíà 
òîëüêî â íàøè äíè» (ñì.: [À. Ïóøêèí], ‘Òåíü Ôîí-Âèçèíà’, Êîììåíòàðèé 
Ë.Á. Ìîäçàëåâñêîãî, Ïóøêèí: Âðåìåííèê Ïóøêèíñêîé êîìèññèè, Ìîñêâà—
Ëåíèíãðàä 1936, [âûï.] 1, 14).

15 Ñì.: Ì.À. Öÿâëîâñêèé, ‘Êîììåíòàðèè’, 80—87. Ñåé÷àñ ýòà ðàáîòà 
áûëà áû ñóùåñòâåííî îáëåã÷åíà íàëè÷èåì «Ñëîâàðÿ ÿçûêà Ïóøêèíà», 
íî â òî âðåìÿ òàêîãî êîíêîðäàíñà íå áûëî, è ïîòîìó òðóä Öÿâëîâñêîãî 
áåç ïðåóâåëè÷åíèÿ ìîæíî íàçâàòü ïîäâèæíè÷åñêèì.

16 Òàì æå, 58 è äàëåå. Äî Öÿâëîâñêîãî âîïðîñ î «íåñàëîííûõú âûðà-
æå íiÿõú» â ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ïîäíèìàë Ô.Å. Êîðø (ñì.: Ô. Êîðø, 
‘Ðàçáîð âîïðîñà î ïîäëèííîñòè îêîí÷àíèÿ «Ðóñàëêè» À.Ñ. Ïóøêèíà’, 
Èçâåñòèÿ Îòäåëåíèÿ ðóññêîãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäå-
ìèè Íàóê, 1899, ò. IV, êí. 2, 483—501).

17 Ñì.: Ì.À. Öÿâëîâñêèé, ‘Êîììåíòàðèè’, 79—80, 90—96 è äð.
18 Òàì æå, 98 è äàëåå.
19 Òàì æå, áåç íîìåðà ñòðàíèöû.
20 Ñì., â ÷àñòíîñòè: Ñ. Ãàðäçîíèî, ‘Îá èçäàòåëüñêîé ñóäüáå áàëëàäû 

Òåíü Áàðêîâà: Êðèòè÷åñêèé îáçîð’, Russica Romana, 1994, vol. I, 209—218. 
«Òåíü Áàðêîâà» áûëà ïåðåâåäåíà íà èòàëüÿíñêèé è ãîëëàíäñêèé ÿçûêè 
(ñì.: A. Puškin, L’ombra di Barkîv: Ballata, [Tradotta da Ñ.G. De Michelis], 
Con testo a fronte, Venezia 1990, 35—81; A. Poesjkin, ‘De schim van Barkîv’, 
Vertaling G. Poederooien, De Tweede Ronde, 1991, ¹ 2, 72—81).

21 Óïîìÿíó â ýòîé ñâÿçè ìîé ñîáñòâåííûé íåóäà÷íûé îïûò ïóáëèêà-
öèè áàëëàäû Ïóøêèíà è êîììåíòàðèÿ Öÿâëîâñêîãî â 11-ì íîìåðå «Ëè-
òå ðàòóðíîãî îáîçðåíèÿ» çà 1991 ã. Íè÷åãî õîðîøåãî èç ýòîé ïîïûòêè íå 
âûøëî, ïóáëèêàöèþ ïðèøëîñü ñíÿòü è ïå÷àòíî ïðîòåñòîâàòü ïðîòèâ 
äåéñòâèé ðåäàêöèè æóðíàëà [ñì.: Å.Ñ. Øàëüìàí, ‘Âîêðóã «Òåíè Áàðêî-
âà»’, Íåçàâèñèìàÿ ãàçåòà, 1992, 14 ÿíâàðÿ, ¹ 7 (178), 8].

22 À.Ñ. Ïóøêèí, Ñòèõîòâîðåíèÿ ëèöåéñêèõ ëåò, 1813—1817, 511.
23 Ñì.: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: Íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ 

XVIII—XIX ââ., 144—222. Ñð. ïðèìå÷. 12.
24 Òàê, À.Þ. ×åðíîâ íàïèñàë öåëûé òðàêòàò î «Òåíè Áàðêîâà», â êî-

òî ðîì îòâåðãàåò àâòîðñòâî Ïóøêèíà, à çàîäíî ãðóáî è çëî îòçûâàåòñÿ 
î ëè÷íîñòè Öÿâëîâñêîãî [ñì.: À. ×åðíîâ, ‘«Òåíü Áàðêîâà»<,> èëè <Å>ùå 
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обстоятельств [см.: К. Богаевская, с«Все взапуски ко мне бегут2», Москов-
ский яитератор, 1990, 20 апреля, По 19 (590), 2].

11 Несколько лет Назад были опубликованы воспомІ/шаъшя И.А. Фейш-
берга, в которых приводится несколько иная версия находки (см.: сИсто
рия несостоявшейся публикации: [Из воспоминаний И.А. ФейнбергаГ,
Публикация и примечания М. Фейнберг, АГ Досъе, 1990, июнь, 26). От-
метим некоторые неточности. По свидетельству Т.Ґ. Цявловской, особое
приложение к І тому академического собрания предполагалось напеча-
тать в количестве не 300, а 200 экземпляров; напечатаны они не были:
дело дошло только до верстки. И.А. Фейшберг утверждает, что в 1949 г.15*
«кто-то продал сброшюрованный экземпляр поэмы в Книжную лавку
писателей»; но М.А. Цявловский умер 11.ХІ 1947, и в это время у него
никак не могло быть конфлш<та с ВД. Богдановой. Кроме того, не суще-
ствовало никакого «сброцлоровашюго экземпляраж продана была верст-
ка, которой, судя по всему, сам И.А. Фейнберг не видел. Нет оснований
не доверять рассказу букштиста Фадеева и словам Т.Ґ. Цявловской.

12 По сообщеъшю Т.Ґ. Цявловской, другую часть наборной рукописи
она видела в собрании Н.П. Смирнова-Сокольского. Историю рукописи
и верстки вкратце, но с многочисленными неточностями пересказывали
Ч.Дж. Де Мш<елис (см.: СБ. Ве МісЬеІіЅ, сІгптоошіопе; Сп'іен' (іі е<1і2іоне2,
А. Риёкіп, Ботота а'і Баг/сои: ВаЦаіа, Уепезіа 1990, 32) и К.Г. Красухин,
опиравшийся на вышеупомянутую публикацию М. И. Фейнберг и по-
вторивший все допущенные там ошибки (см.: К.Ґ. Красухин, сОт соста-
вителя”, <</1етите, грусти и неиа/ги...»:Неиодиензурнаярусская поэзияХУП]-
ХІХ вв., Издание подготовили А.А. Илюшин, К.Г. Красухин, Москва
1992, 7-8).

13 1.\їІ 1978 в моем присутствии верстку «Тени Баркова» вместе
с другими материалами на квартире Т.Ґ. Цявловской ее наследница
К.П. Богаевская вручила специально приехавшему в Москву сотрудни-
ку Пушкинского дома ВЭ. Вацуро:

«АКТ
г. Москва

1 июня 1978 г.

Мы, нижеподписавшиеся, во исполнеъше воли Татьяны Григорь-
евны Цявловской, (Богаевская Ксения Петровна, с одной стороны,
и старшшїт научньпїт сотрудшж Института русской литературы (Пуш-
кинский дом) Академии Наук СССР, Вадим Эразмович Вацуро,
с другой стороны), составили настоящий акт в нижеследующем:

К.П. Богаевская сдала, а ВЭ. Вацуро принял:
І. Не вышедшие в свет тома Академического издания сочшешй

Пушкина - литературные и биографические материалы - ,,Рукою
Пушкшта“ (четыре папки); ,,Рисуъши Пуцп<1×ща“ - ошсаъше М.Д. Бе-
ляева и Т.Ґ. Цявловской (две папки).

15* В воспоминаниях И.]\. Фейнберга: «И вот двенадцать лет спустя...››
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П. Комментарии М.А. Цявловского к лицейской лирике Пуш-
кина, подготовлеъшые для Академического издаъшя - машгшопись
и гранки (четырнадцать папок и семь переплетенных къшг).

ІП. Верстку поэмы Пушкуша ,,Тень Баркова“ и разные материалы
к ней (разночтения списков, автограф исследования М.А. Цявлов-
ского и прочее).

К.П. Богаевская <нодписъ>
ВЭ. Вацуро <иоднисъ>>>

(цитируется по экземпляру из архива Е.С. Шальмана).
14 См.: М.А. Цявловский, сКо1\/11\/1ентар1×п/Ґ, 17-25 (цитируется по кошш

верстки из архива Е.С. Шальмана). В 1936 г. АБ. Модзалевский, имея
в виду, несомнешю, исследоваъше Цявловского, со всей категоричностью
заявил: «<...> принадлежность <,,Тени Баркова“> Пушкину доказана
только в наши дни» (см.: [А. Пушкин), сТень Фон-Визина2, Комментарий
АБ. Модзалевского, Пушкин: Временник Пушкинской комиссии, Москва-
Аенинград 1936, :вып.] 1, 14).

15 См.: М.А. Цявловскшїт, “Комментарии2, 80-87. Сейчас эта работа
была бы существеъшо облегчена наличием «Словаря язьжа ПушкІ/Ша»,
но в то время такого коъжорданса не было, и потому труд Цявловского
без преувеличения можно назвать подвижническим.

16 Там же, 58 и далее. До Цявловского вопрос о «несалонныхъ выра-
женіяхь» в произведеъшях Пушкт/Ша подъшмал Ф.Е. Корш (см.: Ф. Корш,
сРазбор вопроса о подлинности окончания «Русалки» А.С. Пушкина2,
Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Акаде-
мии Наук, 1899, т. ІУ, кн. 2, 483-501).

17 См.: М.А. Цявловский, сКомментарии”, 79-80, 90-96 и др.
18 Там же, 98 и далее.
19 Там же, без номера страницы.
20 См., в частности: С. Гардзонио, сОб издательской судьбе баллады

Тенъ Баркова: Критический обзор1, КиЅЅг'са Котапа, 1994, уоІ. І, 209-218.
«Тень Баркова» была переведена на итальянский и голландскшй язьши
(см.: А. Рцёкін, Ьэотога а'г' Баг/где: ВаІІаіа, [Тгасіойа (іа СС. ІЭе МісЬеІіЅ],
Сон 'сеЅго а Ґгонїе, Уенезіа 1990, 35-81; А. РоеЅ]1<іп, сІЭе ЅсЬіш уап Ва1^1<оу2,
УеҐсаІіпёҐ С. Роеоегооіен, Ве Тшееа'е Нона'е, 1991, По 2, 72-81).

21 Упомяну в этой связи мой собствеъшьнїі неудачный опыт публика-
ции баллады Пуцп<ина и комментария Цявловского в 11-м номере «Аи-
тературного обозреъшя» за 1991 г. Ничего хорошего из этой попытки не
вышло, публикацию пришлось снять и печатно протестовать против
действшїт редакцІ/Ш журнала [см.: Е.С. Шальман, сВокруг «Тени Барко
ва››”, Независимая газета, 1992, 14 января, По 7 (178), 8].

22 А.С. Пуцп<ин, Стихотворения лицейских лет, 1813-1817, 511.
23 См.: «Аетите, грусти и печали...»: Неподцензурная русская поэзия

ШІІ-Швв., 144-222. Ср. примеч. 12.
24 Так, А.Ю. Чернов написал цельнїт трактат о «Тени Баркова», в ко-

тором отвергает авторство Пушкина, а заодно грубо и зло отзывается
о личности Цявловского [см.: А. Чернов, с«Тень Баркова››<,> или <Е>ще
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î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ’, Ñèíòàêñèñ, 1991, ¹ 30, 129—164; 
ñð.: Å. Øàëüìàí, ‘À âñå-òàêè ýòî Ïóøêèí!..: (<Î>òâåò À. ×åðíîâó)’, Òàì 
æå, ¹ 31, 110—118; À. Ëàöèñ, ‘Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî ñìûñëà’, Òðè âåêà 
ïîýçèè ðóññêîãî Ýðîñà: Ïóáëèêàöèè è èññëåäîâàíèÿ, [Ìîñêâà—Òàðòó], 1992, 
120—124; Ì. È. Øàïèð, ‘Èç èñòîðèè ðóññêîãî «áàëëàäíîãî ñòèõà»: Ïåðîì 
âëàäååò êàê åëäîè’, Russian Linguistics, 1993, vol. 17, ¹ 1, 72 ïðèìå÷. 1]. Íà 
ïðîòÿæåíèè ñâîåé ñòàòüè À.Þ. ×åðíîâ íåîäíîêðàòíî íàìåêàåò íà òî, ÷òî 
Öÿâëîâñêèé ñôàáðèêîâàë ïîðíîãðàôè÷åñêóþ áàëëàäó, äâèæèìûé ñîá-
ñòâåííûìè ñåêñóàëüíûìè êîìïëåêñàìè. Ýòîìó ïðîòèâîðå÷èò îòíîøå-
íèå Öÿâëîâñêîãî ê ïðåäìåòó ñâîåãî èññëåäîâàíèÿ,. âûñêàçàííîå â çàïèñ-
êå ê õóäîæíèêó ß.À. Òåïèíó: «Íèêîìó íå äàâàéòå è íå ÷èòàéòå. Äîðîãîé 
ßêîâ Àëåêñååâè÷. Ïîñûëàþ Âàì ìíîé êîíòàìèíèðîâàííûé òåêñò áàë-
ëàäû Ïóøêèíà „Òåíü Áàðêîâà“. Åùå íîâûé opus Ïóøêèíà, íî ïî ïðàâäå 
ñêàçàòü, ðàäîñòè îò ýòîãî íåò. Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè 
<sic!>. M. Öÿâëîâ<ñêèé>» (ôàêñèìèëå ñì.: Å. Øàëüìàí, ‘À âñå-òàêè ýòî 
Ïóøêèí!..’, 116).

25 Ïå÷àòàåòñÿ ïî êîïèè âåðñòêè èç àðõèâà Å.Ñ. Øàëüìàíà. Ýòîò æå 
òåêñò (áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê; ñ íåáîëüøèìè íåòî÷íîñòÿìè) áûë 
âîñïðîèçâåäåí â æóðíàëå: Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, 1991, ¹ 11, 26—27 
(ñð. ïðèìå÷. 21). Ñîõðàíèëàñü êîððåêòóðà ñ ïðàâêîé Ì.À. Öÿâëîâñêî-
ãî (Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À. Ñ. Ïóøêèíà, ÊÏ 8057/ÑÏ 174; ñð. ïðè-
ìå÷. 8). [Àíàëèç òåêñòîëîãè÷åñêèõ ðåøåíèé Öÿâëîâñêîãî ñì. â ìîèõ ïðè-
ìå÷àíèÿõ ê åãî «Êîììåíòàðèÿì» ê «Òåíè Áàðêîâà» (ñ. íàñò. èçä., ñ. 270—
273, 281 ïðèìå÷. 40, 41, 45, 47, 48, 55, 65, 67, 71, 75, 78, 83, 187)]. — È.<ãîðü> 
Ï.<èëüùèêîâ>.

26 Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Ïå÷àòàåòñÿ ïî ñïèñêó ðóêîþ íåóñòàíîâëåí-
íîãî ëèöà [Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà, 
ô. 74 (È.Ñ. Áàðêîâ), îï. 1, åä. õð. 13, ë. 17 îá. — 22]. Íà ñóùåñòâîâàíèå 
ýòîãî ñïèñêà (ñòàðåéøåãî èç èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü) âïåðâûå 
óêàçàë Ì.È. Øàïèð (ñì.: Ì.È. Øàïèð, ‘Èç èñòîðèè «ïàðîäè÷åñêîãî áàë-
ëàäíîãî ñòèõà»: 2. Âñòàâàëî ñîëíöå àëî’, Àíòè-ìèð ðóññêîé êóëüòóðû: ßçûê; 
Ôîëüêëîð; Ëèòåðàòóðà, Ìîñêâà 1996, 387 ïðèìå÷. 14). Ñïèñîê íàõîäèòñÿ 
â òåòðàäè «Ñî÷èíåíèÿ Áîðêîâà ¹ 3», çàïîëíÿâøåéñÿ, ïî-âèäèìîìó, 
â 1821 ã. (íåòî÷íóþ àðõåîãðàôè÷åñêóþ õàðàêòåðèñòèêó òðåõ òåòðàäåé 
ýòîãî ñáîðíèêà ñì.: Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà, 
Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ, Ìîñêâà 1992, 380). — È.<ãîðü> 
Ï.<èëüùèêîâ>.

1996, êîíåö [â òåêñòå ñîêðàùåííî: ÒÁ ÊÖ 1996]
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947). Êîììåíòàðèè [ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-

êèíà] / Ì.À. Öÿâëîâñêèé; Ïóáëèêàöèÿ Å.Ñ. Øàëüìàíà; Ïîäãîòîâêà òåêñòà è 
ïðèìå÷àíèÿ È.À. Ïèëüùèêîâà // Philologica: Äâóÿçû÷íûé æóðíàë ïî ðóññêîé 
è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëîãèè / Ïîä ðåäàêöèåé È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øà-
ïèðà. — Ìîñêâà: [á. è., 1996] (Ì.: ...â òèï. ¹ 2 ÂÎ «Íàóêà», ïîäï. â ïå÷àòü 
30.11.96). — 1996, Òîì 3, ¹ 5/7. — Ñ. 159—265, 265—286 (ïðèìå÷àíèÿ 1—254), 
287—288 (ðåçþìå íà àíãë.); 23,5 × 15,5 ñì. — 1000 ýêç. — Â ïðèìå÷àíèè 1 
È.À. Ïèëü ùèêîâà (íà ñ. 265—266): «Ïóáëèêóåòñÿ âïåðâûå. Êîììåíòàðèè 

Ì.À. Öÿâëîâñêîãî îò íà÷àëà äî ñëîâ: «Òåêñò ïåðâîé îäû Áàðêîâà òàêîé» 
(ñ. 159—258 íàñò. èçä.), ñî ñëîâ: «Õòî åå óåá» — äî ñëîâ: «È ïëàìåííó ãëàâó 
âçäûìàåò (6.11.9)» (264—265 íàñò. èçä.), ñî ñëîâ: «È ïëàìåííó ãëàâó [õóé] 
âçäûìàåò» è äî êîíöà (ñ. 265 íàñò. èçä.) ïå÷àòàþòñÿ ïî ôîòîêîïèè âåðñòêè 
èç àðõèâà Å.Ñ. Øàëüìàíà (ñ. 17—121 è äâå çàêëþ÷èòåëüíûõ íåíóìåðîâàííûõ 
ñòðàíèöû). Îðèãèíàë âåðñòêè íàõîäèòñÿ â Ïóøêèíñêîì Äîìå (Ðóêîïèñíûé 
îòäåë Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû (= ÈÐËÈ); áåç øèôðà; â êàòàëîãàõ 
îòñóòñòâóåò]. Îñòàëüíàÿ ÷àñòü êîììåíòàðèåâ (ñ. 258—264, 265 íàñò. èçä.) 
ïå÷àòàåòñÿ ïî íåèñïðàâíîé ìàøèíîïèñíîé êîïèè 1950—1960-õ ãîäîâ (?)16* èç 
ñîáðàíèÿ È.À. Ïîëîíñêîãî, õðàíÿùåéñÿ â Ãîñóäàðñòâåííîì ìóçåå À.Ñ. Ïóø-
êèíà [ÊÏ 8057/ÑÏ 174, ë. 101—108, 110 (2-é ïàãèíàöèè)]. Òåêñòîëîãè÷åñêè 
íåêîððåêòíóþ ïóáëèêàöèþ ôðàãìåíòîâ èç ðàáîòû Öÿâëîâñêîãî (îêîëî ïî-
ëîâèíû åå îáúåìà) ñì.: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: Íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ 
ïîýçèÿ XVIII—XIX ââ., Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí, 
Ìîñêâà, 1992, 144—222 (èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè íå óêàçàí). Îá èçäàòåëüñêîé 
ñóäüáå êîììåíòàðèåâ Öÿâëîâñêîãî ñì. íàñò. èçä., ñ. 133—135».

Äàëåå ýòè «Êîììåíòàðèè» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà áóäóò îáîçíà÷àòüñÿ: ÒÁ ÊÖ 1996.

1997, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [[24] ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

Àëåêñàíäð Ïóøêèí // Îçîðíûå ñòèõè / [Ðåäàêòîð-ñîñòàâèòåëü: ïðîôåññîð 
Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Àõìåòîâà [ïñåâäîíèì; íàñòîÿùåå èìÿ: Ï¸òð Ô¸äîðîâè÷ 
Àëåøêèí]]. — Ìîñêâà: ”Êîëîêîë-ïðåññ“, 1997 (Êóðãàí: ÃÈÏÏ «Çàóðàëüå», 
ñäàíî â íàáîð 20.03.97, ïîäï. â ïå÷àòü 19.04.97). — Ñ. 5—13. — (Óñòàìè íàðîäà: 
[â 13 ò.; ò. 2]). — (446, [2] ñ.; 20,5 × 13 ñì. Â ÷åðíîì ïåð. 16 000 ýêç.). — Íàèáî-
ëåå ÿðêèé ïðèìåð ïèðàòñêîãî èçäàíèÿ. Èñòî÷íèêè ïóáëèêàöèé, êîíå÷íî, íå 
óêàçàíû. Òåêñòû ïå÷àòàþòñÿ ïî èçäàíèÿì: «Ðóññêèé ìàò: Àíòîëîãèÿ äëÿ ñïå-
öèàëèñòîâ-ôèëîëîãîâ» (Ì.: «Èçäàòåëüñêèé äîì Ëàäà Ì», 1994) è «Ïîä èìå-
íåì Áàðêîâà» (Ì.: ÍÈÖ «Ëàäîìèð», 1994). «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî 
èçä.: «Ðóññêèé ìàò...» (1994. Ñ. 66—74), äàæå îïå÷àòêà â ñòðîêå 34 («òÿæåé») 
âîñïðîèçâåäåíà. Â ñòðîêå 242 ñîõðàíåíà ñàìîäåëüíàÿ êîíúåêòóðà Ô.Í. Èëü-
ÿñîâà «ïîêà÷íóëàñü», êîòîðîé íåò íè â îäíîì ñïèñêå.

1997, ïîñëå èþëÿ
Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó. — [Ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ: Ïóòåâîäèòåëü ïî 

Ïóøêèíó. Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Êðàñíàÿ Íèâà» íà 1931 ãîä. Ì.; Ë., 1931. 
Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû]. — Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã: Ãóìàíèòàðíîå àãåíòñòâî «Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò», 1997 (ÑÏá.: ÃÏ 
«Òåõíè÷åñêàÿ êíèãà», ïîäï. â ïå÷àòü 16.07.97). — 430, [2] ñ.: ïîðòð. (íà ñ. 2); 
21 × 14 ñì. — Â ïåð. ñ ñóïåðîáëîæêîé. 10 000 ýêç. — Íà ïåð.: «Ïóøêèíñêàÿ 
áèáëèîòåêà». — Íà àâàíòèòóëå (ñ. 1): «Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóø-
êèíà». — Íà ñ. 5—7: Ïðåäèñëîâèå / È.Â. Íåìèðîâñêèé [1958—]. — Íà ñ. 8—26: 
Õðîíîëîãè÷åñêàÿ êàíâà áèîãðàôèè À.Ñ. Ïóøêèíà / Ñîñòàâèë Ì.À. Öÿâëîâ-

16* Ýòî ìàøèíîïèñü 1937 ã. ñ ãðàíîê îò 13 àïðåëÿ 1937 ã. Ñì. îá ýòîì ïîäðîáíåå â ñîîò-
âåòñòâóþùåé ãëàâå íàñò. èçäàíèÿ.
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о пушкинских эротических ножках: Синтаксис, 1991, По 30, 129-164;
ср.: Е. Шальман, сА все-таки это Пушкин!..: (<О>твет А. Чернову)”, Там
же, По 31, 110-118; А. Аацис, сВ поисках утраченного смысла,, Три зека
поэзии русского Эроса: Публикации и исследования, [Москва-Тарту], 1992,
120-124; М. И. Шагшр, сИз истории русского «балладного стиха»: Пером
владеет как елдои,, Виззг'ап Ьг'пдиізсісз, 1993, уоІ. 17, По 1, 72 примеч. 1]. На
протяжешш своей статьи А.Ю. Чернов неоднократно намекает на то, Что
Цявловский сфабргшовал порнографическую балладу, движимый соб-
ственными сексуальными комплексами. Этому противоречит отноше-
ние Цявловского к предмету своего исследования,. высказанное в запис-
ке к художнику Я.А. Тепину: «Никому не давайте и не читайте. Дорогой
Яков Алексеевич. Посылаю Вам мной контаминированньпїт текст бал-
лады Пушкина ,,Тень Баркова“. Еще новый ориЅ Пушкина, но по правде
сказать, радости от этого нет. Аучше бы Пушкин не писал этой пахаби
<Ѕіс!>. М. Цявлов<ский>>> (факсимиле см.: Е. Шальман, сА все-таки это
Пушкин!..,, 116).

25 Печатается по копии верстки из архива ЕС. Шальмана. Этот же
текст (без указания на источник; с небольшими неточностями) был
воспроизведен в журнале: литературное обозрение, 1991, По 11, 26-27
(ср. примеч. 21). Сохранилась корректура с правкой М.А. Цявловско-
го (Государственный музей А. С. Пушкина, КП 8057/СП 174; ср. при-
меч. 8). [Анализ текстологических решеш/пїт Цявловского см. в моих при-
мечаниях к его «Комментариям» к «Тени Баркова» (с. наст. изд., с. 270-
273, 281 примеч. 40, 41, 45, 47, 48, 55, 65, 67, 71, 75, 78, 83, 187)]. -И.<горь>
П.<ильщиков>.

26 Публикуется впервые. Печатается по списку рукою неустановлен-
ного лица [Российский государственньпїт архив литературы и искусства,
ф. 74 (И.С. Барков), оп. 1, ед. хр. 13, л. 17 об. - 22]. На существоваъше
этого списка (старейшего из известных на сегодняшний день) впервые
указал М.И. Шапир (см.: М.И. Шапир, сИз исторш/І «пародического бал-
ладного стиха»: 2. Встазало солнце ало,,Анти-миррусской кулътуры: Язык;
Фольклор; Литература, Москва 1996, 387 примеч. 14). Список находится
в тетради «Сочинения Боркова По 3», заполнявшейся, по-видимому,
в 1821 г. (неточную археографическую характеристику трех тетрадей
этого сборника см.: Девичъя игрушка, или Сочинения господина Баркова,
Издаъше подготовили А. Зоргш и Н. Сапов, Москва 1992, 380). -И.<горь>
П.<ильщиков>.

1996, конец [в тексте сокращенно: ТБ КЦ 1996]
Цявловский,МА. (1883-1947). Комментарш/І [к «Теъш Баркова» А.С. Пуш-

кина] /М.А. Цявловский; Публикация ЕС. Шалъмана; Подготовка текста и
примечания ИА. Пилыцикоза // Р11і101081'са: Двуязычный журнал по русской
и теоретической филологш/І /Под редакцией И.А. Пильщикова и М.И. Ша-
пира. - Москва: [б. и., 1996] (М.: ...в тип. По 2 ВО «Наука», подп. в печать
30.11.96). - 1996, Том 3, По 5/7. - С. 159-265, 265-286 (примечаъшя 1-254),
287-288 (резюме на англ.); 23,5 × 15,5 см. - 1000 экз. - В примечании 1
И.А. Пильшикова (на с. 265-266): «Публикуется впервые. Комментарии
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М.А. Цявловского от начала до слов: «Текст первой оды Баркова такой»
(с. 159-258 наст. изд.), со слов: «Хто ее уеб» - до слов: «И пламенну главу
вздымает (6.11.9)›› (264-265 наст. изд.), со слов: «И пламенну главу [хуй]
вздымает» и до конца (с. 265 наст. изд.) печатаются по фотокопии верстки
из архива ЕС. Шальмана (с. 17-121 и две заключительных ненумерованных
страницы). Оригинал верстки находится в Пушкинском Доме (Рукописный
отдел Института русской литературы (= ИРАИ); без шифра; в каталогах
отсутствует]. Остальная часть комментариев (с. 258-264, 265 наст. изд.)
печатается по неисправной машІ/шописной копии 1950-1960-х годов (?)16* из
собраъшя И.А. Полонского, хранящейся в Государствеъшом музее А.С. Пуш-
кина [КП 8057/СП 174, л. 101-108, 110 (2-й пагинации)]. Текстологически
некорректную публикацию фрагментов из работы Цявловского (около по-
ловгшы ее объема) см.: «/1етите, грусти и печали...»: Неподцензурная русская
поэзия ХУПІ-ХІХ вв., Издание подготовили А.А. Илюшин, К.Г. Красухин,
Москва, 1992, 144-222 (источник публикации не указан). Об издательской
судьбе комментариев Цявловского см. наст. изд., с. 133-135».

Далее эти «Ком1\/1ентарш×1» М.А. Цявловского к «Теъш Баркова» А.С. Пуш-
кгша будут обозначаться: ТБ КЦ 1996.

1997, после апреля
Пушкин, АС. (1799-1837). Тень Баркова: [[24] строфы, [288] строк] /

Александр Пушкин // Озорные стихи / [Редактор-составитель: профессор
Татьяна ВасильевнаАхметова [псевдогшм; настоящее имя: Пётр Федорович
Алешкин]]. - Москва: ”Колокол-пресс“, 1997 (Курган: ГИПП «Зауралье»,
сдано в набор 20.03.97, подп. в печать 19.04.97). - С. 5-13. - (Устами народа:
[в 13 т.; т. 2]). - (446, [2] с.; 20,5 × 13 см. В черном пер. 16 000 экз.). - Наибо-
лее яркий пример пиратского издания. Источники публикаций, конечно, не
указаны. Тексты печатаются по издаъшям: «Русскшїт мат: Антология для спе-
циалистов-филологов» (М.: «Издательский дом Аада М», 1994) и «Под име-
нем Баркова» (М.: НИЦ «Аадомир», 1994). «Тень Баркова» печатается по
изд.: «Русский мат...» (1994. С. 66-74), даже опечатка в строке 34 («тяжей»)
воспроизведена. В строке 242 сохранена самодельная конъектура Ф.Н. Иль-
ясова «покачнулась», которой нет ъш в одном списке.

1997, после июля
Путеводитель по Пушкину. - [Печатается по изданию: Путеводитель по

Пушкину. Приложеъше к журналу «Красная Нива» на 1931 год. М.; А., 1931.
Государственное издательство художественной литературы] - Санкт-Пе-
тербург: Гуманитарное агентство «Академический проект», 1997 (СПб.: ГП
«Техническая книга», подп. в печать 16.07.97). - 430, [2] с.: портр. (на с. 2);
21 × 14 см. - В пер. с суперобложкой. 10 000 экз. - На пер.: «Пушкинская
библиотека». -На авантитуле (с. 1): «К 200летию со дня рождения А.С. Пуш-
кІ/ща». - На с. 5-7: Предисловие /И.В. Немировский [1958-]. - На с. 8-26:
Хронологическая канва биографии А.С. Пушкина/Составил М.А. Цявлов-

16* Это машинопись 1937 г. с гранок от 13 апреля 1937 г. См. об этом подробнее в соот-
ветствующей главе наст. издания.
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ñêèé (íà ñ. 8: «1813. Êîíåö ãîäà — 1814? Íàïèñàíà ïåðâàÿ äîøåäøàÿ äî íàñ 
ïîýìà «Ìîíàõ».). — Íà ñ. 55: «Áàðêîâ Èâàí (1732—1768) — ïîýò è ïåðåâîä÷èê. 
Á. èçâåñòåí ãëàâíûì îáðàçîì êàê àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ïîðíîãðàôè÷å-
ñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, ïîëüçîâàâøèõñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ è ðàñïðîñòðàíÿâøèõ-
ñÿ â ñïèñêàõ â XVIII â. è ïîçäíåå. Ïîçæå èìÿ Á. ñòàëî êàê áû ñîáèðàòåëüíûì 
îáîçíà÷åíèåì íåïðèñòîéíîé ïîýçèè âîîáùå («áàðêîâùèíà»). Ï.<óøêèíó> 
ïðèïèñûâàåòñÿ ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», îòíîñÿùàÿñÿ ê ëèöåéñêîìó ïåðèîäó».

1997, ïîñëå ñåíòÿáðÿ
Êîí, Èãîðü Ñåìåíîâè÷ (1928—2011). Ñåêñóàëüíàÿ êóëüòóðà â Ðîññèè: êëóá-

íè÷ êà íà áåðåçêå / È.Ñ. Êîí; Èíñòèòóò Ýòíîëîãèè è Àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ. — 
Ìîñêâà: Î.Ã.È. [Îáúåäèíåííîå ãóìàíèòàðíîå èçäàòåëüñòâî], 1997 (ßðîñëàâëü: 
ÎÀÎ «ßðîñëàâñêèé ïîëèãðàôêîìáèíàò», ñäàíî â íàáîð 14.06.97, ïîäï. â 
ïå÷àòü 17.09.97). — 459, [5] ñ.; 20,5 × 13,5 ñì. — Â ïåð. 10 000 ýêç. — Ïðèìå÷àíèÿ 
(ñ áèáëèîãð. ññûëêàìè [576]): ñ. 416—459. — Íà ñ. 79:

Ïóøêèí äàæå ïîñâÿòèë åìó òàêóþ æå íåïðèñòîéíóþ, êàê è òâîð÷åñòâî 
ñàìîãî Áàðêîâà, ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà», âïåðâûå îïóáëèêîâàííóþ â 
Ðîññèè â 1991 ã.

Îí æå. Ñåêñóàëüíàÿ êóëüòóðà â Ðîññèè: êëóáíè÷êà íà áåðåçêå / È.Ñ. Êîí; 
[Èíñòèòóò ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè ÐÀÍ]. — Èçäàíèå âòîðîå, ïåðåðàáîòàí-
íîå è äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: [ÎÎÎ Èçä-âî] Àéðèñ-ïðåññ, 2005 (Ìîæàéñê: 
ÎÎÎ «Ìîæàéñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 23.03.05). — 437, [9] ñ.: èë. (â íà÷àëå 
ãë. 1—17); 21,5 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 5000 ýêç. — Íà ñ. 409—432: Ëèòåðàòóðà 
(¹ 1—500 íà ðóñ. ÿç.; ¹ 501—611 íà èíîñòð. ÿçûêàõ). — Òà æå öèòàòà î «Òåíè 
Áàðêîâà».

Îí æå. Êëóáíè÷êà íà áåð¸çêå: Ñåêñóàëüíàÿ êóëüòóðà â Ðîññèè / Èãîðü 
Êîí. — [3-å èçä., èñïð. è äîï.]. — Ìîñêâà: Âðåìÿ, 2010 (Åêàòåðèíáóðã: ÎÀÎ 
«ÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 26.04.2010). — 606, [2] ñ.; 20,5 ×
× 13 ñì. — Â ïåð. 3000 ýêç. — Íà ñ. 5—10: Ïðåäèñëîâèå ê òðåòüåìó èçäàíèþ / 
Èãîðü Êîí, ÿíâàðü 2010. — Íà ñ. 564—603: Ëèòåðàòóðà [498] íàçâ. íà ðóñ. 
ÿç. + [103] íàçâ. íà èíîñòð. ÿçûêàõ. — Íà ñ. 87: «Ïóøêèí äàæå ïîñâÿòèë åìó 
òàêóþ æå «ñðàìîñëîâíóþ», êàê è òâîð÷åñòâî ñàìîãî Áàðêîâà, ïîýìó «Òåíü 
Áàðêîâà».». Èç «Ïðåäèñëîâèÿ» íà ñ. 8: «Íå ìîãó íå óïîìÿíóòü ïóáëèêàöèé 
êðóïíåéøåãî çíàòîêà èñòîðèè ðóññêîé ýðîòè÷åñêîé êóëüòóðû Ë.Â. Áåñ-
ñìåðò íûõ».

1997, êîíåö
Êóëåøîâ, Âàñèëèé Èâàíîâè÷ (1920—2006). À.Ñ. Ïóøêèí: Íàó÷íî-õóäîæå-

ñòâåííàÿ áèîãðàôèÿ / Â.È. Êóëåøîâ. — Ìîñêâà: «Íàóêà», 1997 (Íîâîñèáèðñê: 
Íîâîñèáèðñêîå èçäàòåëüñêî-ïîëèãðàô. è êíèãîòîðãîâîå ïðåäïðèÿòèå «Íà-
óêà», ïîäï. ê ïå÷àòè 13.11.97). — 430, [2] ñ.; 22 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 2000 ýêç. 
(1-é çàâîä 1—1000 ýêç.). — Íà ñ. 25—26:

Çàòðîíåì åùå îäèí äåëèêàòíûé, íî íåèçáåæíûé âîïðîñ. Èì âñåðüåç 
çàíèìàëèñü Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Á.Â. Òîìàøåâñêèé, Í.Î. Ëåðíåð. Êî íå÷-
íî, ìàëü÷èê-Ïóøêèí, áðîäÿ ñ äÿäüêîé, ïî Ìîñêâå, íàáèðàëñÿ è âñÿêèõ 

äóðíûõ ñëîâ, òåõ ñàìûõ ñëîâ, êîòîðûå íå ïðèíÿòî ïå÷àòàòü è ïðîèçíî-
ñèòü â ïîðÿäî÷íîì îáùåñòâå, äà åùå ïðè äàìàõ. Ñëîâà ýòè êàê-òî ñàìè 
ñîáîé ïðèõîäÿò íà óñòà îòðîêàì è þíîøàì â ïåðèîä, êîãäà ëîìàåòñÿ ãî-
ëîñ. È â ýòîé îáëàñòè Ïóøêèí ”îïåðåäèë“ âñåõ ëèöåèñòîâ. Â îäíîé èç 
ëè öåéñêèõ ”íàöèîíàëüíûõ“ ïåñåí åñòü òàêîé êóïëåò î Ïóøêèíå: È íàø 
ôðàíöóç|Ñâîé õâàëèò âêóñ|È ìàòåðùèíó ïîðåò. ßñíî, ÷òî âûó÷èëñÿ îí 
ìàòåðíîé áðàíè íå â ñàìîì Ëèöåå. Êàê áûòü ñ ýòèì êóðüåçîì? Âîâñå 
îáîéòè ìîë÷àíèåì? Çëàÿ øóòêà äðóçåé, ïîêëåï? ×àñòíûé ñëó÷àé? È ïðè 
÷åì òóò ïîýçèÿ? Íî ñóòü â òîì, ÷òî ó Ïóøêèíà íè îäíà êðàñêà äåéñòâè-
òåëüíî íå ïðîïàäàëà. Ñóòü âîïðîñà íå â ñìàêîâàíèè ãðÿçè, òóò ðå÷ü èäåò 
î ïàëèòðå ðóññêîãî ÿçûêà, î ïîýçèè äåéñòâèòåëüíîñòè, êîòîðàÿ íå èìååò 
ãðàíèö. Ïóøêèí îòëè÷àëñÿ îò òàê íàçûâàåìûõ áëàãîâîñïèòàííûõ ìàëü-
÷èêîâ òåì, ÷òî íå áûë õàíæîé, îáëàäàë äàðîì âñåâåäåíèÿ è âñåîò-
çûâ÷èâîñòè, êàê èñòûé ðóññêèé, îí, ïî ñëîâàì È.Ñ. Òóðãåíåâà, ”íå ëþáèë 
ñòåñíÿòüñÿ“. Èìåííî â Ëèöåå íàïèñàíî ñî âðåìåíåì âîøåäøåå ïî÷òè 
âî âñå èçäàíèÿ ñòèõîòâîðåíèå «Îò âñåíîùíîé âå÷îð èäÿ äîìîé...». 
È.È. Ïóùèí â âîñïîìèíàíèÿõ ïîäðîáíî îáúÿñíÿåò îáñòîÿòåëüñòâà, ñâÿ-
çàííûå ñ ïîÿâëåíèåì ýòîãî ñòèõîòâîðåíèÿ. Ñèäåëè îäíàæäû âå÷åðîì äâà 
ïðèÿòåëÿ â áèáëèîòåêå ó îòêðûòîãî îêíà íàä àðêîé. Íàðîä âàëèë îò âñå-
íîùíîé èç Çíàìåíñêîé öåðêâè, è â òîëïå çàìåòíî áûëî, êàê ñòàðóøêà 
è ïðèãîæàÿ ìîëîäàéêà î ÷åì-òî íàäñàäíî ñïîðèëè: — Ëþáîïûòíî áû 
çíàòü, î ÷åì òàê ãîðÿ÷àòüñÿ îíè, èäÿ îò ìîëèòâû?|— Óæ, êîíå÷íî æå, íå 
î áîæåñòâåííîì. Ñêëîêà êàêàÿ-íèáóäü. Êàçàëîñü áû, íà òîì è ðàçîøëèñü. 
À íà äðóãîé äåíü Ïóøêèí âñòðåòèë ïðèÿòåëÿ ñòèõàìè. Àíòèïüåâíà è 
Ìàðôóøêà ñïîðèëè î ïîëþáîâíûõ äåëàõ: êîòîðàÿ èç íèõ áîëåå ãðåøíà. 
Ïîáåäèëà Ìàðôóøêà, íî õëåñòêèé êîíåö ñòèõà íèêîãäà ïîëíîñòüþ íå 
ïå÷àòàåòñÿ: Â ÷óæîé <...> (â àâòîãðàôå È.È. Ïóùèíà ñòîÿò ÷åòûðå òî÷êè, 
à íå òðè è íå ïÿòü, ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ñî÷èíåíî è ïðî÷èòàíî ýòî È.Ê. Êàé-
äàíîâó â àïðåëå 1813 ã. è âìåñòî ÷åòûðåõ òî÷åê áûëî ñëîâî «ùåëè», à íå 
«äûðå» è íå «ïèçäå», è ñëîâî «ùåëü» À.Ñ. Ïóøêèí äâàæäû èñïîëüçîâàë 
â ñòèõîòâîðåíèè «Òåíü Áàðêîâà», ñî÷èíåííîì â ìàå 1813 ã., ãäå ñëîâî 
«ùåëü» óïîòðåáëåíî äâà ðàçà. — Ë.Á.) ñîëîìèíêó òû âèäèøü,|À ó ñåáÿ íå 
âèäèøü è áðåâíà. Ïóùèíà ýòè ñòðîêè îçàäà÷èëè. À ïðîôåññîð È.Ê. Êàé-
äàíîâ, ïîäâåðíóâøèéñÿ ïî ñëó÷àþ, êîòîðîìó Ïóøêèí òóò æå ïðî÷èòàë 
ñòèõîòâîðåíèå, âçÿë åãî çà óõî è ïîòðåáîâàë, ÷òîáû îí íèêîãäà áîëüøå 
íå çàíèìàëñÿ òàêîé ïîýçèåé. Ãîð÷àêîâó Ïóøêèí äîâåðèë ïðî÷èòàòü ñâîþ 
ïîýìó «Ìîíàõ», òîò íàçâàë åå íåïðèëè÷íîé (êóðñèâ íàø, À.Ì. Ãîð÷àêîâ 
ïîýìó «Ìîíàõú» òàê íå íàçûâàë. — Ë.Á.) è êîå-÷òî â êàéäàíîâñêîì äóõå 
âûãîâîðèë àâòîðó. Îäíàêî Ãîð÷àêîâ ïîýìó ïðèïðÿòàë, îíà ñîõðàíèëàñü, 
åå àâòîãðàô áûë íàéäåí ìíîãî äåñÿòèëåòèé ñïóñòÿ. Òåïåðü îíà ïå÷àòà-
åòñÿ âî âñåõ ñîáðàíèÿõ ñî÷èíåíèé ïîýòà. Íî ÷òî òàêîå ”Ìîíàõ“? Ïóñòÿêè. 
Ïóøêèí â Ëèöåå íàïèñàë åùå îäíó íåöåíçóðíóþ, ïî-ðóññêè, êîíå÷íî, ïîýìó-
áàëëàäó ”Òåíü Áàðêîâà“, êîòîðàÿ äàòèðóåòñÿ 1812—1813 ãã. (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.). Çàíèìàÿñü ýòèì äåëèêàòíûì âîïðîñîì, ïóøêèíèñò Í.Î. Ëåðíåð 
óñòàíîâèë âëèÿíèå íà Ïóøêèíà Âàñèëèÿ Ìàéêîâà, àâòîðà òðàãèêîìè÷å-
ñêîé ïîýìû ”Åëèñåé, èëè ðàçäðàæåííûé Âàêõ“ (1771), èçîáèëóþùåé ýðî-
òè÷åñêèìè ýëåìåíòàìè. ”Åëèñåé“ ”èñòèííî ñìåøîí“ è ”ïîëåçåí äëÿ çäî-
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ский (на с. 8: «1813. Конец года - 1814? Написана первая дошедшая до нас
поэма «Монах».). - На с. 55: «Варков Иван (1732-1768) - поэт и переводчик.
Б. известен главным образом как автор многочисленных порнографиче-
ских стихотворении, пользовавшихся популярностью и распространявших-
ся в списках в ХУШ в. и позднее. Позже имя В. стало как бы собирательным
обозначением непристойной поэзии вообше («барковшина»). П.<ушкину>
приписывается поэма «Тень Баркова», относящаяся к лицейскому периоду».

1997, после сентября
Кон, Игоръ Семенович (1928-2011). Сексуальная культура в Россгш: клуб-

ничка на березке / И.С. Кон; Институт Этнологш/І и Антропологтш РАН. -
Москва: О.Ґ.И. [Объединешюе гумаъштарное издательство], 1997 (Ярославль:
ОАО «Ярославский полиграфкомбинат», сдано в набор 14.06.97, подп. в
печать 17.09.97). - 459, [5] с.; 20,5 × 13,5 см. - В пер. 10 000 экз. - Примечаш/Ія
(с библиогр. ссылками [576]): с. 416-459. - На с. 79:

Пушкин даже посвятил ему такую же непристоїшую, как и творчество
самого Баркова, поэму «Тень Баркова», впервые опубликоваъшую в
России в 1991 г.

Он же. Сексуальная культура в Россш/І: клубъшчка на березке /И.С. Кон;
[Институт этнологии и антропологии РАН] - Издание второе, переработан-
ное и дополненное. - Москва: [ООО Изд-во] Айрис-пресс, 2005 (Можайск:
ООО «Можайскшй п/к», подп. в печать 23.03.05). - 437, [9] с.: ил. (в начале
гл. 1-17); 21,5 × 14,5 см. - В пер. 5000 экз. - На с. 409-432: Аитература
(По 1-500 на рус. яз.; По 501-611 на шюстр. язьшах). - Та же цитата о «Тени
Баркова».

Он же. Клубничка на березке: Сексуальная культура в России / Игорь
Кон. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Москва: Время, 2010 (Екатеринбург: ОАО
«ИПП «Уральский рабочий», подп. в печать 26.04.2010). - 606, [2] с.; 20,5 ×
× 13 см. - В пер. 3000 экз. - На с. 5-10: Предисловие к третьему издаъшю /
Игорь Кон, январь 2010. - На с. 564-603: Аитература [498] назв. на рус.
яз. + [103] назв. на шюстр. языках. - На с. 87: «Пушкин даже посвятил ему
такую же «срамословную», как и творчество самого Баркова, поэму «Тень
Баркова».». Из «Предисловия» на с. 8: «Не могу не упомянуть публшсаций
крупнейшего знатока истории русской эротической культуры АВ. Бес-
смертных».

1997, конец
Кулешов, Василий Иванович (1920-2006). А.С. Пушкшт: Научно-художе-

ствеъшая биография/В.И. Кулешов. -Москва: «Наука», 1997 (Новосибирск:
Новосибирское издательско-политраф. и къшготорговое предприятие «На-
ука», подп. к печати 13.11.97). - 430, [2] с.; 22 × 14,5 см. - В пер. 2000 экз.
(1-й завод 1-1000 экз.). - На с. 25-26:

Затронем еще один деликатный, но неизбежный вопрос. Им всерьез
занимались М.А. Цявловский, Б.В. Томашевский, Н.О. Аернер. Конеч-
но, мальчик-Пушкшт, бродя с дядькой, по Москве, набирался и всш<их
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дурных слов, тех самых слов, которые не принято печатать и произно-
сить в порядочном обществе, да еше при дамах. Слова эти как-то сами
собой приходят на уста отрокам и юношам в период, когда ломается го
лос. И в этой области ПушкгШ ”опередил“ всех лицеисгов. В одной из
лицейских ”национальных“ песен есть такой куплет о Пушкине: И наш
француз | Свой хвалит вкус | И матершт/Шу порет. Ясно, что выучился он
матерной брани не в самом Аицее. Как быть с этим курьезом? Вовсе
обойти молчаъшем? Злая шутка друзей, поклеп? Частньпй случай? И при
чем тут поэзия? Но суть в том, что у Пушкина ни одна краска действи-
тельно не пропадала. Суть вопроса не в смаковангш грязи, тут речь идет
о палитре русского языка, о поэзии деиствительности, которая не имеет
границ. Пушкин отличался от так называемых благовоспиганных маль-
чиков тем, что не был ханжой, обладал даром всеведения и всеот-
зывчивости, как исгьпїг русский, он, по словам И.С. Тургенева, ”не любил
стесняться“. Именно в Аицее написано со временем вошедшее почти
во все издания стихотворение «От всеношной вечор идя домой...››.
И.И. Пушин в воспоминаниях подробно объясняет обстоятельства, свя-
заъшые с появлеъшем этого сгихотвореъшя. Сидели однажды вечером два
приятеля в библиотеке у открытого окна над аркой. Народ валил от все-
ношной из Знаменской церкви, и в толпе заметно было, как старушка
и пригожая молодайка о чем-то надсадно спорили: - Аюбопытно бы
знать, о чем так горячаться оъш, идя от молитвы? |- Уж, конечно же, не
о божествешюм. Склока какая-ъшбудь. Казалось бы, на том и разошлись.
А на другой день Пушкин встретил приятеля стихами. Антипьевна и
Марфушка спорили о полюбовных делах: которая из них более грешна.
Победила Марфушка, но хлесткий конец стиха никогда полностью не
печатается: В чужой <...> (в автографе И.И. Пушина стоят четыре точки,
а не три и не пять, мы считаем, что сочинено и прочитано это И.К. Кай-
данову в апреле 1813 г. и вместо четырех точек было слово «шели», а не
«дыре» и не «пизде», и слово «Щель» А.С. Пушкин дважды использовал
в стихотворении «Тень Баркова», сочиненном в мае 1813 г., где слово
«шель» употреблено два раза. - /1.Б ) соломинку ты видишь, | А у себя не
видишь и бревна. Пушина эти строки озадачили. А профессор И.К. Кай-
данов, подвернувшийся по случаю, которому Пушкин тут же прочитал
стихотворение, взял его за ухо и потребовал, чтобы он никогда больше
не заъшмался такой поэзией. Ґорчакову Пушкин доверил прочитать свою
поэму «Монах», тот назвал ее неприличной (курсив наш, А.М. Горчаков
поэму «Монахъ» так не называл. - ./1.Б.) и кое-что в кайдановском духе
выговорил автору. Однако Горчаков поэму припрятал, она сохранилась,
ее автограф был найден много десятилетий спустя. Теперь она печата-
ется во всех собраъшях сошеъцй поэта. Но что такое ”Монах“? Пусгяки.
Пушкин в Аииее написал еще одну неиензурную, норусски, конечно, поэму-
дамаду ”Тенъ Баркова“, которая датируется 7872- 78 73 гг. (курсив наш. -
./1.Б..) Занимаясь этим деликатным вопросом, пушкинист Н.О. Аернер
установил влияние на Пушкшта Василия Майкова, автора трагш<омиче-
ской поэмы ”Елисей, или раздраженньпїт Вакх“ (1771), изобилуюшей эро-

”СС 77тическими элементами. ”Елисеи истштно смешон“ и ”полезен для здо-
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ðîâüÿ“ — òàê Ïóøêèí çàùèùàë Âàñèëèÿ Ìàéêîâà îò ïðåíåáðåæèòåëüíûõ 
îöåíîê ”ñïàðòàíöà“ À.À. Áåñòóæåâà. Í.Î. Ëåðíåð ñ÷èòàë, ÷òî Âàñèëèé 
Ìàéêîâ íèêîãäà ïîðíîãðàôèñòîì íå áûë, íî ñâîèì ãðóáîâàòûì, ñêàáðåç-
íûì, ”æèçíåííî ïðàâäèâûì, îñòðîóìíûì“ ÿçûêîì ”Åëèñåÿ“ ñïîñîá-
ñòâîâàë ñòàíîâëåíèþ Ïóøêèíà êàê ïîýòà-ðåàëèñòà. Îòñþäà â ÷åðíîâèêå 
”Îíåãèíà“: ×èòàë îõîòíî Åëèñåÿ,|À Öèöåðîíà íå ÷èòàë.

Íà ñ. 29:

Äëÿ êàòåãîðè÷åñêîãî âûâîäà î òîì, ÷òî â äåòñòâå Ïóøêèí ðóññêèõ ñòè-
õîâ íå ïèñàë, ïîâîä äàåò âðîäå áû ñàì ïîýò: îí ãîâîðèò â ”Àâòîáèî ãðà-
ôè÷åñêèõ çàïèñêàõ“, ÷òî ñòèõè íà÷àë ïèñàòü òîëüêî â Ëèöåå ñ 1813 ã. 
Ñòèõè, êîíå÷íî, ôðàíöóçñêèå. Ïåðâûå òðè ïèñüìà èç Ëèöåÿ ê ñåñòðå íà 
ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, íî ñòèõè ”Ê ñåñòðå“ (1814) óæå íà ðóññêîì. À òî÷åí 
ëè ñàì Ïóøêèí? Îí ãîâîðèò, ÷òî íè÷åãî äî Ëèöåÿ íå ïèñàë, à, îêàçûâà-
åòñÿ, ïèñàë ”Ïîõèòèòåëÿ“, ”Òîëèàäó“. À ”Òåíü Áàðêîâà“? Îíà, êîíå÷íî, 
ïèñàëàñü ïî-ðóññêè. <...> È óæ, êîíå÷íî, ó âñåõ íà ñëóõó áûë ”Îïàñíûé 
ñîñåä“ (1811), çàñòàâëÿâøèé íàñëàæäàòüñÿ ñîáëàçíèòåëüíûìè ñöåíàìè, 
æèâîñòüþ ðàññêàçà. ”Âîò ñòèõè! Êàêàÿ áûñòðîòà! Êàêîå äâèæåíèå!“ — 
âîñêëèöàë Ê.Í. Áàòþøêîâ. È ó ñàìîãî Àëåêñàíäðà áûëè ïîïûòêè íàïè-
ñàòü ÷òî-òî â ïîäîáíîì ðîäå: ”Ìîíàõ“, ”Òåíü Áàðêîâà“, ñ áîëüøèìè ïå-
ðåñîëàìè, ÷òî è ïîïàëî â ëèöåéñêóþ ”íàöèîíàëüíóþ“ ïåñíþ.

Íà ñ. 91—92 î «Ìîíàõå»; íà ñ. 30, 35, 47—47, 92 îá «Îïàñíîì ñîñåäå» 
Â.Ë. Ïóøêèíà; íà ñ. 47, 92 î È.Ñ. Áàðêîâå. — Âñå ýòè ñâåäåíèÿ áóäóò ïîâòî-
ðåíû â èçä. 2002 ã.

1997, êîíåö
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: [â 19 ò.] / Ïóø-

êèí; Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé 
äîì). — [Ïåðåèçäàíèå Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé 1937—1959 ãã., äîïîë-
íåííîå]. — Ìîñêâà: Âîñêðåñåíüå, 1997 (Ñìîëåíñê: Ñìîëåíñêèé ï/ê, ñäàíî â 
íàáîð 04.09.1997 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 01.12.1997 ã.). — Òîì äåâÿòíàäöàòûé (èí-
ôîðìàöèîííî-ñïðàâî÷íûé): Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ. Óêàçàòåëè. Êàòà ëîã 
ðèñóíêîâ. Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó. — 2-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äî-
ïîëíåííîå. — 1349, [3] ñ.: öâ. èë. íà ñ. 5; 26,5 × 16,5 × 7 ñì. — Â ïåð. 10 000 ýêç. 
(1-é çàâîä). — Íà ñ. 863—1344: Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó: [ïåðåèçäàíèå ïî: 
Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â øåñòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí; ïîä 
îáùåé ðåä. Äåìüÿíà Áåäíîãî, À.Â. Ëóíà÷àðñêîãî, Ï.Í. Ñàêóëèíà., Â.È. Ñî-
ëîâüåâà, Ï.Å. Ùåãîëåâà. — Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî õóäîæåñòâ. ëèò., 1931. — Ò. 6: 
Ïóòåâîäèòåëü ïî Ïóøêèíó: Ïðèëîæåíèå ê æóðíàëó «Êðàñíàÿ Íèâà» íà 
1931 ãîä. — 398, [2] ñ.; 23 × 15 ñì. — Â îáë. 65 000 ýêç.]. — Íà ñ. 867 â «Õðî íî-
ëîãè÷åñêîé êàíâå áèîãðàôèè À.Ñ. Ïóøêèíà», ñîñòàâëåííîé Ì.À. Öÿâ ëîâ-
ñêèì ê 1931 ã. ÷èòàåì: «1813. Êîíåö ãîäà — 1814? Íàïèñàíà ïåðâàÿ äîøåä-
øàÿ äî íàñ ïîýìà «Ìîíàõ».». Íà ñ. 920: «Áàðêîâ Èâàí (1732—1768) — ïîýò è 
ïåðåâîä÷èê. Á. èçâåñòåí ãëàâíûì îáðàçîì êàê àâòîð ìíîãî÷èñëåííûõ ïîð-
íîãðàôè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé, ïîëüçîâàâøèõñÿ ïîïóëÿðíîñòüþ è ðàñïðî-
ñòðàíÿâøèõñÿ â ñïèñêàõ â XVIII â. è ïîçäíåå. Ïîçæå èìÿ Á. ñòàëî êàê áû 

ñîáèðàòåëüíûì îáîçíà÷åíèåì íåïðèñòîéíîé ïîýçèè âîîáùå («áàðêîâùè-
íû»). Ï<óøêèíó> ïðèïèñûâàåòñÿ ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», îòíîñÿùàÿñÿ ê ëè-
öåéñêîìó ïåðèîäó». Àâòîð çàìåòêè íå óêàçàí.

1998, àïðåëü
Ïîä èìåíåì Áàðêîâà: Ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà XIX [ò. å. ÕÕ] 

âåêà / Èçäàíèå ïîäãîòîâèë Í. Ñàïîâ [ïñåâä.]; [Õóäîæíèê Ä. Øèìèëèñ]. — 
[2-å èçä. ïî íàáîðó èçä. 1994 ã.]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð 
«ËÀÄÎÌÈÐ»: [ÎÎÎ «Ôèðìà «Èçäàòåëüñòâî»] «ÀÑÒ», cop. 1998 (Òóëà: Îò-
ïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â Òóëüñêîé òèï., ñäàíî â íàáîð 02.02.98, 
ïîäï. â ïå÷àòü 28.02.98). — 395, [5] ñ.; 20,5 × 13,5 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëè-
òå ðàòóðà; [ò. 2. 2-å èçä.]). — Â ïåð. 10 000 ýêç. — Íà ïåð.: Ïîä èìåíåì Áàðêîâà. 
Ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà ÕÕ âåêà. — Ñîäåðæàíèå òî æå (ñì. îïè-
ñàíèå íà: 1994). Óïîìèíàíèå î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà òå æå è íà òåõ 
æå ñòðàíèöàõ (íà ñ. 5, 9, 20, 377—378).

1998, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [[24] ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

Ïóøêèí À.Ñ. // Îçîðíîé ýðîñ: àíòîëîãèÿ íåïðèñòîéíûõ ñî÷èíåíèé / [Àâòîð-
ñîñòàâèòåëü] À.È. Áðåõóíîâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [È×Ï] Êðèñòàëë, 1998 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÃÏÏ «Ïå÷àòíûé Äâîð», ïîäï. â ïå÷àòü 07.04.98). — 
Ñ. 280—290. — (542, [2] ñ.: èë.; 20,5 × 13 ñì. Â öâ. ïåð. 30 000 ýêç.). — Íà ïåð.: 
Îçîðíîé ýðîñ. — Íà òèò. ñ. íàä çàãëàâèåì: À.È. Áðåõóíîâ. — Íà ñ. 3—10 ïðå-
äèñëîâèå: Î òîì, ÷òî ýòî çà êíèãà, è êîìó åå ÷èòàòü íå ñëåäóåò / À.È. Áðå õó-
íîâ. — Â êîíöå íà ñ. [2]: Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ Áðåõóíîâ. — Èñòî÷íèêè ïóá-
ëèêàöèè òåêñòîâ íå óêàçàíû. «Òåíü Áàðêîâà ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä.: Ðóññêèé ìàò: 
Àíòîëîãèÿ: äëÿ ñïåöèàëèñòîâ-ôèëîëîãîâ / [Ïîä ðåä. Ô.Í. Èëüÿñîâà; ñîñòà-
âèòåëè Î.À. Àðáàòñêàÿ, Ë.Ï. Âåðåâêèí, Â.Ë. Ãåðøóíè [è äð.]]. — Ì.: «Èç-
äàòåëüñêèé äîì Ëàäà Ì», 1994. — Ñ. 66—74. Äàæå ñîõðàíåíû ñàìîäåëüíûå 
êîíúåêòóðû Ô.Í. Èëüÿñîâà â ñòðîêàõ: 94 («èì êàê»); 242 («ïîêà÷íóëèñü» — 
íåò íè â îäíîì ñïèñêå); 271 («Íà»). Â 4-õ ñòðîêàõ (ñòðîêè 141, 143, 166, 281) 
âîññòàíîâëåíà ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ïî æóðíàëó «Ëèòåðàòóðíîå îáî-
çðåíèå» (Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27).

1998, ïîñëå àïðåëÿ
[Óðóñîâ, À.È. (êíÿçü; 1843—1900)]. À.Ì. Ãîð÷àêîâ î Ïóøêèíå: (Èç ïèñüìà 

À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà») // Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ 
ñîâðåìåííèêîâ: [â 2 ò.]. — [Èçäàíèå òðåòüå, äîïîëíåííîå]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
Ãóìàíèòàðíîå àãåíòñòâî «Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò», 1998. — 2 ò.; 20,5 × 13 ñì. — 
(Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà) (Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà). — 
Â ïåð. 7000 ýêç. — Ïåðâûé òîì / [Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèå Â.Ý. Âàöóðî, 
Ì.È. Ãèëëåëüñîíà, Ð.Â. Èåçóèòîâîé, ß.Ë. Ëåâêîâè÷ è äð.; Âñòóïèòåëüíàÿ 
ñòàòüÿ [ñ. 5—26] Â.Ý. Âàöóðà; Ïîäãîòîâêà òåêñòà, âñòóï. çàìåòêè è ïðèìå÷à-
íèÿ <...> Ð.Â. Èåçóèòîâîé (<...> À.Ì. Ãîð÷àêîâ)]. — 1998 (ÑÏá.: ÃÏ «Òåõíè-
÷å ñêàÿ êíèãà», ïîäï. â ïå÷àòü 13.04.98). — Ñ. 377—378 (ïðèìå÷. íà ñ. 503—
504). — (526, [2] ñ.: ïîðòð. (íà ñ. 2)). — Òåêñò (áåç ïåðâûõ 19-òè ñòðîê) è ïðèìå-
÷àíèÿ ïå÷àòàþòñÿ áåç èçìåíåíèé ïî èçä. 1974 ã. è 1985 ã. Ïîäðîáíåå ñìîòðè-
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ровья“ - так Пушкин зашшал Василия Майкова от пренебрежигельных
оценок ”спартанца“ А.А. Вестужева. Н.О. Аернер считал, что Василий
Майков ш/шогда порнографисгом Не был, но своим грубоватым, скабрез-
ным, ”жизненно правдивым, остроумным“ языком ”Елисея“ способ-
ствовал становлеъшю Пушкина как поэта-реалиста. Отсюда в черновш<е
”Онегина“: Читал охотно Елисея, |А Цицерона Не читал.

На с. 29:

Для категорического вывода о том, Что в детстве Пушкин русских сти-
хов не Шсал, повод дает вроде бы сам поэт: он говорит в ”Автобиогра-
фических записках“, Что стихи начал писать только в Аицее с 1813 г.
Стихи, конечно, французские. Первые три письма из Аицея к сестре на
французском языке, но стихи ”К сестре“ (1814) уже на русском. А точен
ли сам Пушкин? Он говорит, что ничего до Аицея не писал, а, оказыва-
ется, писал ”Похитителя“, ”Толиаду“. А ”Тень Баркова“? Она, конечно,
писалась по-русски. <...> И уж, конечно, у всех на слуху был ”Опасный
сосед“ (1811), заставлявший наслаждаться соблазнигельными сценами,
живостъю рассказа. ”Вот стихи! Какая быстрота! Какое движение!“ -
восклицал К.Н. Батюшков. И у самого Александра были попытки напи-
сать чтото в подобном роде: ”Монах“, ”Тень Баркова“, с большими пе-
ресолами, что и попало в лицейскую ”национальную“ песню.

На с. 91-92 о «Монахе››; на с. 30, 35, 47-47, 92 об «Опасном соседе»
ВА. Пуъшп/ша; на с. 47, 92 о И.С. Баркове. - Все эти сведения будут повто-
рены в изд. 2002 г.

1997, конец
Пушкин, А.С. (1799-1837). Полное собраъше сочшений: [в 19 т.] / Пуш-

кІ/ш; РоссІ/Ійская академия наук, Институт русской литературы (Пушкшіскшїі
дом). - [Переиздание Полного собрания сочинений 1937-1959 гг., допол-
ненное]. - Москва: Воскресенье, 1997 (Смоленск: Смоленский п/к, сдано в
набор 04.09.1997 г., подп. в печать 01.12.1997 г.). - Том девятнадцатьнїї (ин-
формациоъщосправочньпй): Дополнения и исправлеъшя. Указатели. Каталог
рисунков. Путеводитель по Пушкину. - 2-е издание, переработаъшое и до-
полненное. - 1349, [3] с.: цв. ил. на с. 5; 26,5 × 16,5 × 7 см. - В пер. 10 000 экз.
(1-й завод). - На с. 863-1344: Путеводитель по Пушкину: [переиздание по:
Пушкин, А.С. Полное собрание сочшіеншёі в шести томах /А.С. Пуцп<ин; под
общей ред. Демьяна Бедного, А.В. Ауначарского, П.Н. Сакулина., В.И. Со-
ловьева, П.Е. Щеголева. - М.; А.: Гос. изд-во художеств. лиг., 1931. -Т. 6:
Путеводитель по Пушкину: Приложение к журналу «Красная Нива» на
1931 год. - 398, [2] с.; 23 × 15 см. - В обл. 65 000 экз.] - На с. 867 в «Хроно
логической канве биографии А.С. Пушкина», составленной М.А. Цявлов-
ским к 1931 г. читаем: «1813. Конец года - 1814? Написана первая дошед-
ша.я до нас поэма «Монах››.». На с. 920: «Барков Иван (1732-1768) - поэт и
переводчик. Б. известен главным образом как автор многочисленных пор-
нографических стихотворений, пользовавшихся популярностью и распро-
странявшихся в списках в ХУІП в. и позднее. Позже имя В. стало как бы
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собирательным обозначением непристойной поэзии вообше («барковши-
ны»). П<ушкину> приписывается поэма «Тень Баркова», относящаяся к ли-
цейскому периоду». Автор заметки не указан.

1998, апрель
Под именем Баркова: Эротическая поэзияШ - началаХІХ [т. е. ХХ]

века / Издание подготовил Н. Сапов [псевд.]; [Художник Д. Шимилис] -
[2-е изд. по набору изд. 1994 г.]. - Москва: Научно-издательский це
«ААДОЪ/П/ІРЖ [ООО «Фирма «ИздателЬСТВО»] «АСТ», сор. 1998 (Тула: ОТ-
печатано с готовых диапозитивов в Тульской тип., сдано в набор 02.02.98,
подп. в печать 28.02.98). - 395, [5] с.; 20,5 × 13,5 см. - (Русская потаеъшая ли-
тература; [т. 2. 2-е изд.]). - В пер. 10 000 экз. -На пер.: Под именем Баркова.
Эротическая поэзияШ - начала ХХ века. - Содержание то же (см. огщ-
саъше на: 1994). Упоминание о «Тени Баркова» А.С. Пушкина те же и на тех
же страницах (на с. 5, 9, 20, 377-378).

1998, после апреля
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [[24] строфы, [288] строк] /

Пушкин А.С. //Озорной эрос: антология непристоі'шых сочгшений / [Автор-
составитель] А.И. Врехунов. - Санкт-Петербург: [ИЧП] Кристалл, 1998
(Санкт-Петербург: ГПП «Печатный Двор», подп. в печать 07.04.98). -
С. 280-290. - (542, [2] с.: ил.; 20,5 × 13 см. В цв. пер. 30 000 экз.). - На пер.:
Озорной эрос. - На тит. с. над заглавием: А.И. Врехунов. - На с. 3-10 пре-
дисловие: О том, что это за книга, и кому ее читать не следует/А.И. Вреху-
нов. - В конце на с. [2]: Александр Иванович Врехунов. - Источники пуб-
ликации текстов не указаны. «Тень Варкова печатается по изд.: Русский мат:
Антология: для специалистов-филологов / [Под ред. Ф.Н. Ильясова; соста-
вители О.А. Арбатская, А.П. Веревкин, ВА. Ґершуни [и др.]]. - М.: «Из-
дательский дом Аада М», 1994. - С. 66-74. Даже сохранены самодельные
конъектуры Ф.Н. Ильясова в строках: 94 («им как»); 242 («покачнулись» -
нет ни в одном списке); 271 («На»). В 4~х строках (строки 141, 143, 166, 281)
восстановлена редакция М.А. Цявловского по журналу «Аигературное обо
зреъше» (М., 1991. Ме 11. С. 26-27).

1998, после апреля
[Урусов, А.И. (князь; 1843-1900)]. А.М. Ґорчаков о Пушкгше: (Из письма

А.И. Урусова к издателю «Русского архива››) // Пушкин в воспоминаниях
современъшков: [в 2 т.]. - [Издаъше третье, дополненное] - Саъшт-Петербург:
Гуманитарное агентство «Акадеьшческшй проект», 1998.-2 т.; 20,5× 13 см. -
(К 200летию со дня рождеъшя А.С. Пушкина) (Пушкинская библиотека). -
В пер. 7000 экз. - Первьнй том / [Составление и примечание ВЭ. Вацуро,
М.И. Ґиллельсона, Р.В. Иезуитовой, Я.А. Аевкович и др.; Вступительная
статья [с. 5-26] ВЭ. Вацура; Подготовка текста, вступ. заметки и примеча-
ъшя <...> Р.В. Иезуитовой (<...> А.М. Горчаков)]. - 1998 (СПб.: ГП «Техни-
ческая книга», подп. в печать 13.04.98). - С. 377-378 (примеч. на с. 503-
504). - (526, [2] с.: портр. (на с. 2)). - Текст (без первых 19-ти строк) и приме-
чаъшя печатаются без измененшй по изд. 1974 г. и 1985 г. Подробнее смотри-
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òå ïðè îïèñàíèè èçä. 1974 ã. — «Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ» 
(èçä. 1998 ã.), ê ñîæàëåíèþ, íå ïîñòóïàëî êàê îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð â 
Êíèæ íóþ ïàëàòó, íå çàðåãèñòðèðîâàíî â «Êíèæíîé ëåòîïèñè», åãî íåò â ÐÃÁ.

1999, íà÷àëî
[Ãîð÷àêîâ, À.Ì. (êíÿçü; 1798—1883)]. Ðàññêàçû î ñâîåì ïðîøëîì ñâåòëåé-

øåãî êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, çàïèñàííûå â Íèööå âåñíîé 1882 ãîäà: Ïå÷àòà-
þòñÿ ñ ñîêðàùåíèÿìè ïî æóðíàëó ”Ðóññêàÿ ñòàðèíà“, 1883, ¹ 10. (Ïî ìíåíèþ 
àâòîðà, ïóáëèêóåìûå ”Ðàññêàçû“ äëÿ ïå÷àòè ïîäâåðãíóòû ñóáúåêòèâíîé ëè-
òåðàòóðíîé îáðàáîòêå). // Àíäðååâ, À.Ð. Ïîñëåäíèé êàíöëåð Ðîññèéñêîé 
èìïåðèè Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ: Äîêóìåíòàëüíîå æèçíåîïèñà-
íèå / À.Ð. Àíäðååâ. — Ìîñêâà: [Èçä-âî] ”Áåëûé âîëê“: *ÊÐÀÔÒ*: ÃÓÏ 
”Îáëèçäàò“, 1999 (Êàëóãà: ÃÓÏ «Îáëèçäàò», ïîäï. ê ïå÷àòè 03.09.1998). — 
Ñ. 127—135 (Ïðèëîæåíèå 3). — (247, [3] c.: [3] èë., [33] ë. èë.; 21 × 13 ñì. — 
Â ïåð. 2000 ýêç.).

Àíäðååâ Àëåêñàíäð Ðàäüåâè÷ èç 27 òåêñòîâ (I—XXVII) ïðèâåë òîëüêî 
¹ 1—3, 8—10, 13—15, 24, 26, 27. Âîñïîìèíàíèå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà îá 
À.Ñ. Ïóøêèíå ïî÷åìó-òî íå ïðèâåäåíî («VII. Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íàøåãî 
ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèëú è áûëú âçàèìíî èìú ëþáèìú. Ñú óäîâîëü-
ñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, î ÷åì ñóæó ïî 
ñë¼ ä óþùåìó ñëó÷àþ.|Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâî-
ðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî 
íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî 
ñòèõîòâîðåíiå.|Âñêîð¼, ïî âûõîä¼ èçú ëèöåÿ, ÿ ïîñ¼òèëú äîðîãîãî íàøåãî 
ïîýòà. Îíú áûëú áîëåíú, ëåæàëú âú ïîñòåë¼, êú íåìó íå äîïóñêàëè. Ìí¼ íå 
óäàëîñü ñú íèìú ïðîñòèòüñÿ. ß ó¼õàëú çà ãðàíèöó íà ñëóæáó.»).

1999, ôåâðàëü (Íîâûé ìèð, 1999. 2)
“Âûðàæàåòñÿ ñèëüíî ðîññèéñêèé íàðîä!”: àíêåòà / Îòâå÷àþò Ëþäìèëà 

Óëèöêàÿ, Ãàëèíà Ùåðáàêîâà, Ìèõàèë Áóòîâ, Åëåíà Íåâçãëÿäîâà, Âàëåíòèí 
Íåïîìíÿùèé, Âàëåðèé Áåëÿêîâè÷, Âåðà Ïàâëîâà // Íîâûé ìèð: Åæåìåñÿ÷íûé 
ëèòåðàòóðíî-õóäîæåñòâåííûé æóðíàë. Ì., 1999. ¹ 2.

Èç ñîäåðæàíèÿ îòâåòîâ: Ùåðáàêîâà, Ãàëèíà Íèêîëàåâíà (1932—2010).
«...Ê òîìó æå íà ñòîëå ó ìåíÿ äèâíàÿ êíèãà — äâóÿçû÷íûé æóðíàë ïî ðóñ-

ñêîé è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëîãèè “philologica” è â íåì — Öÿâëîâñêèé ñî 
ñâîèì èññëåäîâàíèåì çíàìåíèòîé áàëëàäû “Òåíü Áàðêîâà”. Óæ ñêàçàíî òàê 
ñêàçàíî».

Íåïîìíÿùèé, Âàëåíòèí Ñåì¸íîâè÷ (1934—). <...Ïóøêèí ïðåäíàçíà÷àë 
äëÿ ïå÷àòè ñâîè ïîõàáíûå ñòðîêè íå èç-çà öåíçóðû, ïðîñòî îí çíàë, ÷òî âñå-
ìó ñâîå ìåñòî».

1999, ôåâðàëü
Ïèëüùèêîâ, Èãîðü Àëåêñååâè÷ (1967—). “Òåíü Áàðêîâà”: ïðîáëåìû òåêñòî-

ëîãèè è êîììåíòàðèÿ / È.À. Ïèëüùèêîâ (Ìîñêâà) // À.Ñ. Ïóøêèí è ìèðîâàÿ 
êóëüòóðà: Ìåæäóíàðîäíàÿ íàó÷íàÿ êîíôåðåíöèÿ: ìàòåðèàëû / Ìîñêîâñêèé 
ãîñ. óí-ò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, Ôèëîëîãè÷åñêèé ôàêóëüòåò. — Ìîñêâà, 
2—4 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà (Ì.: Òèï. èçä-âà ÌÃÓ). — Ñ. 70—71. — ([2], 279, 292—

293, 282—291, 280—281 [= 293], [1] ñ.; 20 ñì). — Èç ñîäåðæàíèÿ: «Â 1931 ã. ïîë-
íûé òåêñò ÒÁ íà îñíîâå øåñòè ñïèñêîâ è ïóáëèêàöèè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (1863) 
êîíòàìèíèðîâàë Ì.À. Öÿâëîâñêèé» (ñ. 70).

Äî 13 ìàðòà 1937 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêîìó áûëè èçâåñòíû òîëüêî ïÿòü ñïèñ-
êîâ (Ñ, Ù, Ð, À, Ê). Øåñòîé ñïèñîê (Ì) ïîñòóïèë òîëüêî ïîñëå 20.02.1936 ã. 
â Ãîñ. ëèòåðàòóðíûé ìóçåé ÷åðåç «Êíèæíóþ ëàâêó ïèñàòåëåé» (Ìîñêâà) 
è Ì.À. Öÿâëîâñêèé 13 ìàðòà 1937 ã. ðàñïèñàë ýòîò ñïèñîê (Ì) (ñì.: ÐÃÀËÈ. 
Ô. 2558. Îï. 2. Åä. õð. 288. Ë. 49).

1999, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ëóêüÿíîâ, Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ (1950—). Àëåêñàíäð Ïóøêèí â ëþáâè: 

Èí òèìíàÿ ïñèõîáèîãðàôèÿ ïîýòà / Àëåêñàíäð Ëóêüÿíîâ. — Ðîñòîâ-íà-Äîíó: 
Ôåíèêñ; Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÀÑÒ, 1999 (Âîëãîãðàä: ï/ï «Îôñåò», ñäàíî 
â íàáîð 21.12.98, ïîäï. â ïå÷àòü 24.02.98 [ò. å. 1999]). — 475, [5] ñ.: [12] èë.; 
20,5 × 13,5 ñì. — (Ìóæ÷èíà—Ìèô). — Â ïåð. 10 000 ýêç. — Íà ñ. 59 â «Ãëàâà III. 
«È ñ÷àñòüå òàéíûõ ìóê óçíàë...» (Ëèöåé)»:

Ýðîòè÷åñêèå ïîðûâû Ñàøè ïðîÿâëÿþòñÿ â åãî ïîýçèè — ïîäðàæàíèè 
òîìó æå Ïàðíè èëè Ãðåêóðó, à èíîãäà â íàïèñàíèè ôðèâîëüíûõ ïðî-
èçâåäåíèé, òàêèõ êàê ïîýìà «Ìîíàõ» è áàëëàäà «Òåíü Áàðêîâà». «Ìî-
íàõ» — ýòî øóòëèâàÿ, ñàòèðè÷åñêàÿ, èñòèííî âîëüòåðîâñêàÿ ïîýìà, â êî-
òîðîé ìîíàõ Ïàíêðàòèé èçîáðàæåí â âèäå ïüÿíèöû, ÷ðåâîóãîäíèêà è 
ðàçâðàòíèêà. Ñòèõè Áàðêîâà, èçâåñòíîãî ïîðíîãðàôè÷åñêîãî ïîýòà ñâîå-
ãî âðåìåíè, áûëè ïîïóëÿðíû â êðóãó äâîðÿíñêîé ìîëîäåæè è Ïóøêèí, 
êîíå÷íî æå, çíàë èõ.

Íà ñ. 60:

Â 14 ëåò Ïóøêèí ïèøåò ôðèâîëüíîå, ÷óâñòâåííîå ñòèõîòâîðåíèå «Ê Íà-
òàëüå», ðàñïèñûâàÿ â íåì, êàê îòìå÷àþò ìíîãèå èññëåäîâàòåëè, äåâè÷å-
ñêèå ïðåëåñòè â äóõå ýðîòè÷åñêîé ôðàíöóçñêîé ïîýçèè XVIII âåêà;

íà ñ. 61:

È, íàêîíåö, ïðîñûïàÿñü îò ñëàäîñòðàñòíûõ âèäåíèé, ïîýò ñáèâàåò ñâîå 
âîçáóæäåíèå îáû÷íûì ïóòåì, ñâîéñòâåííûì þíîøåñêîìó ïåðèîäó ðàç-
âèòèÿ ÷åëîâåêà: ñòðàñòü ñèëüíåå ñòàíîâèòñÿ,|È, ëþáîâèþ óòîìÿñü,|
ß ñëàáåþ êàæäûé ÷àñ.

1999, ïîñëå ìàðòà
Îçîðíîé Ïóøêèí ñ êàðòèíêàìè: [200-ëåòèþ ñàìîãî îçîðíîãî è âåñåëîãî 

ïîýòà Ðîññèè: Äåòÿì äî 16 ëåò è õàíæàì áðàòü â ðóêè ýòó êíèãó ñòðîãî çàïðå-
ùàåòñÿ / Ñîñòàâèòåëü: Îëüãà Ñåðãååâíà Ñåìåíîâà [ïñåâä.]; Êíèãà èëëþñòðè-
ðîâàíà ýðîòè÷åñêèìè ðèñóíêàìè À.Ñ. Ïóøêèíà [21 èë.], êðîìå ñòð. 9, 17, 25, 
27, 49]. — Ìîñêâà: [Èçäàòåëüñòâî] «Øàëóí» [ã. Ìîñêâà, Îëîíåöêàÿ óë., ä. 19], 
1999 ([Òèï. íå óêàçàíà], ñäàíî â íàáîð 05.01.99, ïîäï. â ïå÷àòü 09.03.99). — 
157, [3] c.: [26] èë.; 16,5 × 12 ñì. Â îáë. 11 000 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: Òåíü Áàð-
êîâà. Ñ. 3—19; íà ñ. 20—96 ñòèõè À.Ñ. Ïóøêèíà [18 íàçâàíèé] â ò. ÷. «Öàðü 
Íè êèòà è ñîðîê åãî äî÷åðåé» (ñ. 52—65); «Ãàâðèèëèàäà» (ñ. 66—96); íà ñ. 97—
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те при ош/ІсанШ/І изд. 1974 г. - «Пушкин в воспоминаъшях совремеъпшков>>
(изд. 1998 г.), к сожалеъшю, не поступало как обязательньпїт экземпляр в
Къшжную палату, не зарегистрировано в «Къшжной летописи», его Нет в РГБ.

1999, начало
[Горчаков, А.М. (князь, 1798-1883)]. Рассказы о своем прошлом светлей-

шего князя А.М. Горчакова, записанные в Ницце весной 1882 года: Печата-
югся с сокращеъшями по журналу ,эРусская старина“, 1883, По 10. (По мнению
автора, публикуемые ”Рассказы“ для печати подвергнуты субъективной ли-
тературной обработке). // Андреев, А.Р. Последний канцлер Российской
империи Александр Михайлович Горчаков: Документальное жизнеописа-
ние / А.Р. Андреев. - Москва: [Изд-во] ”Белый волк“: *КРАФТ*: ГУП
”Облиздат“, 1999 (Калуга: ГУП «Облиздат», подп. к печати 03.09.1998). -
С. 127-135 (Приложение 3). - (247, [3] с.: [3] ил., [33] л. ил.; 21 × 13 см. -
В пер. 2000 экз.).

Андреев Александр Радьевич из 27 текстов (І-ХХУП) привел только
По 1-3, 8-10, 13-15, 24, 26, 27. Воспоминание князя А.М. Горчакова об
А.С. Пушкине почему-то не приведено (<<\/ІІ. Славнаго лицеиста, нашего
поэта Пушкина я весьма любилъ и былъ взаимно имъ любимъ. Съ удоволь-
ствіемъ вспоминаю, что имълъ на него нъкоторое вліяніе, о чем сужу по
слъдующему случаю. | Однажды, еще въ лицеъ, онъ мнъ показалъ стихотво-
реніе довольно скабрёзного свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно
недостойно его прекраснаго таланта. |Пушкгшъ немедленно разорвалъ это
стихотвореніе. |Вскор15, по выходъ изъ лицея, я посътилъ дорогого нашего
поэта. Онъ былъ боленъ, лежалъ въ постель, къ нему не допускали. МнЪ не
удалось съ ш/Імъ проститься. Я у'ЬХалъ за границу на службу.»).

1999, февраль (Новый мир, 1999. 2)
“Выражается сильно российский народ!”: анкета / Отвечаюг Аюдмила

Улицкая, ГалинаЩербакова, Михаил Бутов, Елена Невзглядова, Валентин
Непомнящшїт, ВалершїтВелякович, ВераПавлова//Новьпїтмир: Ежемесячный
литературно-художественный журнал. М., 1999. По 2.

Из содержания ответов: Щербакова, Галина Николаевна (1932-2010).
«...К тому же на сголе у меня дивная книга- двуязычньпй журнал по рус-

ской и теоретической филологии “р11і101081'са” и в нем - Цявловский со
своим исследованием знаменитой баллады “Тень Баркова”. Уж сказано так
сказано».

Непомнящий, Валентин Селле'новин (1934-). <...Пушкин предназначал
для печати свои похабные строки не из-за цензуры, просто он знал, что все-
му свое место».

1999, февраль
Пильщиков, Игоръ Алексеевич (1967-). “Тень Варкова”: проблемы тексто-

логии и комментария/И.А. Пильщиков (Москва) //А.С. Пушкїш и мировая
культура: Международная научная конференция: материалы /Московскшїт
гос. ун-т им. М.В. Аомоносова, Филологический факультет. - Москва,
2_4 феврш 1999 года (м: тип. изд-за мгУ). _ с. 7о_71. _ ([2], 279, 292_

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 847

293, 282-291, 280-281 [= 293], [1] с.; 20 см). - Из содержания: «В 1931 г. пол-
ный текст ТБ на основе шести списков и публикации В.П. Гаевского (1863)
контаминировал М.А. Цявловский» (с. 70).

До 13 марта 1937 г. М.А. Цявловскому были известны только пять спис-
ков (С, Щ, Р, А, К). Шестой список (М) поступил только после 20.02.1936 г.
в Гос. литературный музей через «Книжную лавку писателей» (Москва)
и М.А. Цявловскшїі 13 марта 1937 г. расписал этот список (М) (см.: РГААИ.
Ф. 2558. Оп. 2. Ед. хр. 288. А. 49).

1999, после февраля
Аукъянов, Александр Викторович (1950-). Александр Пушкин в любви:

Интимная психобиография поэта/Александр Аукьянов. - Ростов-на-Дону:
Феникс; Москва: Издательство АСТ, 1999 (Волгоград: п/п «Офсет», сдано
в набор 21.12.98, подп. в печать 24.02.98 [т. е. 1999]). - 475, [5] с.: [12] ил.;
20,5 × 13,5 см. - (Мужчт/ша-Миф). - В пер. 10 000 экз. - На с. 59 в «Глава Ш.
«И счастье тайных мук узнал...» (Аицей)»:

Эротические порывы Саши проявляются в его поэзии - подражании
тому же Парни или Грекуру, а иногда в написании фривольных про-
изведений, таких как поэма «Монах» и баллада «Тень Баркова». «Мо-
нах» - это шутливая, сатирическая, исгиъщо вольтеровская поэма, в ко
торой монах Панкратий изображен в виде пьяницы, чревоугодника и
развратъшка. Стихи Баркова, известного порнографического поэта свое
го времеъш, были популярны в кругу дворянской молодежи и Пушкин,
конечно же, знал их.

На с. 60:

В 14 лет Пуцп<1×щ Шшет фривольное, чувсгвеъшое сгихотвореш/Іе «К На-
талье», расшсьшая в нем, как отмечают многие исследователи, девиче-
ские прелести в духе эротической французской поэзш ХУПІ века;

на с. 61:

И, наконец, просыпаясь от сладострастных виденшй, поэт сбивает свое
возбуждеъше обычным путем, свойственным юношескому периоду раз-
вития человека: страсть сильнее становится, | И, любовию утомясь,|
Я слабею каждый час.

1999, после марта
Озорной Пушкин с картинками: [200летию самого озорного и веселого

поэта Россш/І: Детям до 16 лет и ханжам брать в руки эту книгу сгрого запре-
Щается /Составитель: Ольга Сергеевна Семенова [псевд.]; Книга иллюстри-
рована эротическІ/Імт/І рисунками А.С. Пушкина [21 ил.], кроме стр. 9, 17, 25,
27, 49]. -Москва: [Издательство] «Шалун» [г. Москва, Олонецкая ул., д. 19],
1999 ([Тип. не указана], сдано в набор 05.01.99, подп. в печать 09.03.99). -
157, [3] с.: [26] ил.; 16,5 × 12 см. В обл. 11 000 экз. - Содержаъше: Тень Бар-
кова. С. 3-19; на с. 20-96 стихи А.С. Пушкина [18 названий] в т. ч. «Царь
Никита и сорок его дочерей» (с. 52-65); «Гавриилиада» (с. 66-96); на с. 97-
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131: «Åâãåíèé Îíåãèí. Ïàðîäèÿ. Ãëàâà 1—7. Âìåñòî ïðåäèñëîâèÿ / Âèêòîð 
[Èâà íîâè÷] ßêîâ÷åíêî [1935—2005], ÷ëåí Ìîñêîâñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà 
ïèñàòåëåé ÐÔ [ñ. 97—99].»; íà ñ. 137—156: «Ñêàçêà î çîëîòîì ïåòóøêå. Ïà-
ðîäèÿ / Âîâ÷èê ßðåìèâñêèé». Èñòî÷íèêè ïóáëèêàöèè, êàê îáû÷íî, íå óêà-
çàíû. Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ: 
Îçîðíûå ñòèõè / [Ðåäàêòîð-ñîñòàâèòåëü: ïðîôåññîð Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Àõ-
ìå òîâà [ïñåâä.; íàñòîÿùèé ñîñòàâèòåëü: Ï.Ô. Àëåøêèí]]. — Ì.: ”Êîëîêîë-
ïðåññ“, 1997. — Ñ. 5—13. — (Óñòàìè íàðîäà).

1999, ïîñëå ìàðòà
[Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837)]. Òåíü Áàðêîâà // Îçîðíîé Ïóøêèí ñ êàðòèí-

êàìè... / [Ñîñòàâèòåëü: Îëüãà Ñåðãååâíà Ñåìåíîâà...]. — Ì.: [Èçä-âî] «Øà-
ëóí», 1999. — Ñ. 3—19: [2] èë.; 16,5 × 12 ñì. — Â îáë. 11 000 ýêç. — Òåêñò ïå÷à-
òàåòñÿ ïî èçä.: Îçîðíûå ñòèõè / [Ðåäàêòîð-ñîñòàâèòåëü: ïðîôåññîð Òàòüÿíà 
Âàñèëüåâíà Àõìåòîâà [ïñåâä.; íàñò. ñîñò.: Ï.Ô. Àëåøêèí]]. — Ì.: ”Êîëîêîë-
ïðåññ“, 1997. — Ñ. 5—13. — (Óñòàìè íàðîäà). — Ñîõðàíåíû ñàìîäåëüíûå êîíú-
åêòóðû Ô.Í. Èëüÿñîâà â ñòðîêàõ: 94 («èì êàê»); 242 («ïîêà÷íóëèñü» — íåò 
íè â îäíîì ñïèñêå); 271 («Íà»).

1999
Ïðîñêóðèí, Îëåã Àíàòîëüåâè÷ (1957—). Ïîýçèÿ Ïóøêèíà, èëè Ïîäâèæíûé 

ïàëèìïñåñò / Îëåã Ïðîñêóðèí. — Ìîñêâà: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, 
1999 (Ì.: ÏÏÎ «Èçâåñòèÿ»). — 462, [2] ñ.; 22 × 14,5 ñì. — (Íîâîå ëèòåðàòóðíîå 
îáîçðåíèå: íàó÷íîå ïðèëîæåíèå; âûï. XVII). — Â ïåð. 2000 ýêç. — Ïðèìå÷àíèÿ 
(ê ãë. 1—5 ñ áèáëèîãðàôè÷åñêèìè ññûëêàìè). Ñ. 376—462.

Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 38:

<...> ïåðâóþ ÷àñòü («Ãðîìîáîé»), îïóáëèêîâàííóþ â 1811 ãîäó, Ïóøêèí 
çíàë ñ äåòñòâà. «Ãðîìîáîÿ» Ïóøêèí óæå îáûãðàë â îòðî÷åñêîé «Òåíè 
Áàð  êîâà» (íå ïðåäíàçíà÷åííîé, âïðî÷åì, äëÿ ïå÷àòè);

íà ñ. 156—157:

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî ðóññêàÿ òðàäèöèÿ íåïðèñòîéíîé ïîýçèè ê òîìó 
âðåìåíè óæå àäàïòèðîâàëà è øèðîêî èñïîëüçîâàëà îáðàç ïëà÷à êàê ìå-
òàôîðó ñåìÿèçâåðæåíèÿ; òàêàÿ ìåòàôîðà åñòü è â ïàðîäè÷åñêîé «Òåíè 
Áàðêîâà» þíîãî Ïóøêèíà: «Îí ïàë, ãëàâó ñâîþ ñêëîíèë // È ïëà÷åò â 
íåæíû äëàíè».

1999
Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà: â ÷åòûðåõ òîìàõ / 

[Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî 
êîëëåêòèâîì ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.<àäåæäû>À.<ëåêñàíäðîâíû> Òàðõîâîé 
ïðè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîääåðæêå Èíñòèòóòà «Îòêðûòîå îáùåñòâî»; Èç-
äàíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêå ôåäåðàëüíîé Ïóøêèí-
ñêîé ïðîãðàììû èçäàòåëüñòâîì ÑËÎÂÎ/SLOVO; ãë. ðåä. Ä.Â. Òåâåêåëÿí; 
ñî ñòàâèòåëè: Ì.À. Öÿâëîâñêèé (1799 — ñåíò. 1826), Í.À. Òàðõîâà (ñåíò. 1826 — 
1837]; îòâ. ðåä. ß.Ë. Ëåâêîâè÷ [1920—2002]; õóäîæíèê Â.Â. Ìåäâåäåâ]. — 

[Ìîñêâà]: Èçäàòåëüñòâî ÑËÎÂÎ/SLOVO: îòïå÷àòàíî â Ïåðâîé Îáðàçöîâîé 
Òèïîãðàôèè â Ìîñêâå, MCMXCIX [1999] (Ì.: ÃÌÏ «Ïåðâàÿ îáðàçöîâàÿ 
Òèïîãðàôèÿ»). — 4 ò.; 22 × 15 ñì. — Â ïåð. 5000 ýêç. Â èçäàíèè äâîéíàÿ ïàãè-
íàöèÿ ñòðàíèö: ââåðõó äëÿ êàæäîãî òîìà, âíèçó — ñêâîçíàÿ îáùàÿ äëÿ âñåõ 
òîìîâ ïàãèíàöèÿ òåêñòà ñîáñòâåííî Ëåòîïèñè, ïðèíÿòàÿ ðàäè óäîáñòâà èñ-
ñëåäîâàòåëåé.

Òîì ïåðâûé: 1799—1824 / ñîñòàâèòåëü Ì.À. Öÿâëîâñêèé; [Ïåðâûé òîì 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, ïîäãîòîâëåííûé äëÿ íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ ß.Ë. Ëåâêîâè÷ 
è À.Ê. Ìèõàéëîâîé [1947—] (ïðè ó÷àñòèè Í.À. Òàðõîâîé), äîïîëíåí íîâûìè 
ìàòåðèàëàìè (â íåãî âêëþ÷åíî îêîëî 5 ëèñòîâ òåêñòà); îòâ. ðåä. ß.Ë. Ëåâêî-
âè÷]. — 590, [2] ñ.: èë. (ãðàôèêà À.Ñ. Ïóøêèíà). — Ñîäåðæàíèå: Ïðåäèñëîâèå / 
Í.À. Òàðõîâà. Ñ. 5—10; [Ëåòîïèñü...]. Ñ. 11—473/1—463; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 474 —
516; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ [: Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê]. Ñ. 517—535; Óêà-
çàòåëü èìåí. Ñ. 536—559; Óêàçàòåëü ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Ñ. 560—583; 
Óêàçàòåëü ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé 1-é òðåòè XIX â. è êíèã, ñîäåðæàùèõ ïðî-
èçâåäåíèÿ Ïóøêèíà è îòçûâû î íåì (1814—1824 ãã.). Ñ. 584—585; Óêàçàòåëü 
ãåîãðàôè÷åñêèõ íàçâàíèé. Ñ. 586—590. [Óêàçàòåëè ñäåëàíû À.Á. Ðóäíåâîé, 
Ä.À. Òàðõîâûì, Ñ.À. Íèêîëàåâûì]; Ñîäåðæàíèå. Ñ. [1]. — Òîì ïåðâûé 
ïîäïèñàí â ïå÷àòü 17.02.1999 ã. — Íà ñ. 45: «1813. Öàðñêîå Ñåëî. Èþíü (?)—
Èþëü (?). Ìîíàõ («Õî÷ó âîñïåòü, êàê äóõ íå÷èñòûé àäà»). Ïî ñîâåòó Ãîð÷à-
êî âà Ïóøêèí ðåøàåò íå ïðîäîëæàòü ýòîé ïîýìû. Ðóêîïèñü îñòàåòñÿ ó Ãîð-
÷àêîâà.». Òàì æå ñëåâà îò ýòîãî òåêñòà íà ïîëå: «Ñì. ïðèìå÷àíèå 19.|ÏÄ. 
¹ 861—863; ÐÑ. 1883. Îêò. Ñ. 164; ÐÀ. 1883. ¹ 3. Ñ. 206; Ãðîò ß. (1899). 
Ñ. 268.». Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» íà ñ. 476: «19.1813. Èþíü (?)...Èþëü (?). Î äàòè-
ðîâêå ñòèõ. «Ê Íàòàëüå» è «Ìîíàõ» ñì.: Öÿâëîâñêèé (1916 [òàê! íàäî: 1962]). 
Ñ. 83—84. Ðàçíèöà â äàòèðîâêå îáúÿñíÿåòñÿ èçîáðàæåíèåì â íèõ ðàçíûõ ýòà-
ïîâ ëþáîâíûõ îòíîøåíèé. (Ò.Ö.)». [Ñì. íàø êîììåíòàðèé ê ýòèì ïðèìå÷à-
íèÿì âî 2-ì èçä. «Ëåòîïèñè æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà» 1991 ã. — 
Ë.Á.] Íà ñ. 64/54: «1814. Äåêàáðü (?)—1815. Àïðåëü(?). Òåíü Áàðêîâà. Ñì. 
ïðèìå÷àíèå 39. Ãàåâñêèé (1863). ¹ 7. Ñ. 155—157». Íà ñ. 478 â «Ïðèìå÷àíèÿõ»: 
«39.1814. Äåêàáðü (?)—1815. Àïðåëü (?). Ëèöåéñêàÿ áàëëàäà Ïóøêèíà «Òåíü 
Áàðêîâà» äî íåäàâíåãî âðåìåíè ïîëíîñòüþ íå ïóáëèêîâàëèñü èç-çà åå íåöåí-
çóðíîñòè. Êðîìå óêàçàííîé ñòàòüè Ãàåâñêîãî îòðûâêè áûëè íàïå÷àòàíû 
Í.Î. Ëåðíåðîì (Îãîíåê. 1929. ¹ 5). Â àðõèâå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (ÏÄ, ô. 387) 
õðàíèòñÿ åãî íåèçäàííîå èññëåäîâàíèå — «Òåíü Áàðêîâà». Òåêñò áàëëàäû — 
88 [òàê! — ò. å. 288] ñòèõîâ. (Ò<àòüÿíà> Ö<ÿâëîâñêàÿ>). Âïåðâûå èçäàíà 
Ñ.À. Ôîìè÷åâûì â 1991 ã. Ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà. ÑÏá., 
1991. Òèðàæ 200 ýêç. (ß<íèíà> Ë<åâêîâè÷>)». Íà ñ. 576 â «Óêàçàòåëå ïðîèç-
âåäåíèé Ïóøêèíà»: «Òåíü Áàðêîâà 64, 478». [Ïðèìå÷àíèå 39, ïîäïèñàííîå 
«Ò.Ö.», öåëèêîì ïåðåíåñåíî èç 2-ãî èçäàíèÿ «Ëåòîïèñè æèçíè è òâîð÷åñòâà 
À.Ñ. Ïóøêèíà, 1799—1826» 1991 ã. Ðàáîòà Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé íàä 2-ì èçäàíè-
åì «Ëåòîïèñè» áûëà çàêîí÷åíà â 1976 ã. Óïîìèíàåìîå íà ñ. 478 íåèçäàííîå 
èñ ñëåäîâàíèå «Òåíü Áàðêîâà» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî (èìååòñÿ â âèäó ÷åðíîâîé 
àâòîãðàô è âåðñòêà) ïîñòóïèëè â Ïóøêèíñêèé äîì òîëüêî ïîñëå ñìåðòè 
Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé â 1978 ã. è íå â ôîíä 387, à â åùå íåîáðàáîòàííûé ôîíä 
373 (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíå-
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131: «Евгений Онегин. Пародия. Глава 1-7. Вместо предисловия / Виктор
[Иванович] Яковченко [1935-2005], член Московского отделения Союза
писателей РФ [с. 97-99].››; на с. 137-156: «Сказка о золотом петушке. Па-
родия / Вовчик Яремивский». Источники публикации, как обычно, не ука-
заны. Сверка показала, что текст «Тень Баркова» печатается по изданию:
Озорные стихи/ [Редактор-составитель: профессор Татьяна Васильевна Ах-
метова [псевд.; настоящий составитель: П.Ф. Алешкин]]. - М.: ”Колокол-
пресс“, 1997. - С. 5-13. - (Устами народа).

1999, после марта
[Пушкин, А.С. (1799-1837)] Тень Баркова //Озорной Пушкин с картин-

ками... / [Составитель: Ольга Сергеевна Семенова...]. - М.: [Изд-во] «Ша-
лун», 1999. - С. 3-19: [2] ил.; 16,5 × 12 см. - В обл. 11 000 экз. - Текст печа-
тается по изд.: Озорные стихи / [Редактор-составитель: профессор Татьяна
Васильевна Ахметова [псевд.; наст. сост.: П.Ф. Алешкин]]. - М.: ”Колокол-
пресс“, 1997. - С. 5-13. - (Устаж/Ш народа). - Сохранены самодельные конъ-
ектуры Ф.Н. Ильясова в строках: 94 («им как››); 242 («покачнулись» - нет
ни в одном списке); 271 («На››).

1999
Проскурин, Олег Анатолъевич (1957-). Поэзия Пушкина, или Подвижный

палимпсест / Олег Проскурин. - Москва: Новое литературное обозрение,
1999 (М.: ППС «Известия››). - 462, [2] с.; 22 × 14,5 см. - (Новое литературное
обозреъше: научное приложеъше; вып. ХУП). -В пер. 2000 экз. -Примечаъшя
(к гл. 1-5 с библиографическими ссылками). С. 376-462.

О «Теъш Баркова» на с. 38:

<...> первую часть («Ґромобой››), опубликованную в 1811 году, Пушкин
знал с детства. «Ґромобоя» Пушкин уже обыграл в отроческой «Теъш
Баркова» (не предназначеъшой, впрочем, для печати);

на с. 156-157:

Следует заметить, что русская традиция непристойной поэзии к тому
времени уже адаптировала и широко использовала образ плача как ме-
тафору семяизвержения; такая метафора есть и в пародической «Тени
Баркова» юного Пушкина: «Он псы, главу свою склонил // И плачет в
нежны длани».

1999
Аетопись жизни и творчества Александра Пушкина: в четырех томах /

[Россшїтская академия наук, Пушкинская комиссия; Издаъше подготовлено
коллективом под руководством Н.<адежды>А.<лександровны> Тарховой
при благотворительной поддержке Института «Открытое общество»; Из-
даъше осуществляется при фгшансовой поддержке федеральной Пушкин-
ской программы издательством САОВО/ЅЬОУО; гл. ред. ДВ. Тевекелян;
составители: М.А. Цявловскшїт (1799 - сент. 1826), Н.А. Тархова (сент. 1826 -
1837]; отв. ред. Н.А. Аевкович [1920-2002]; художник В.В. Медведев] -
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[Москва]: Издательство САОВО/ЅЬОУО: отпечатано в Первой Образцовой
Типографии в Москве, МСМХСІХ [1999] (М.: ГМП «Первая образцовая
Типография»). - 4 т.; 22 × 15 см. - В пер. 5000 экз. В издангш двойная паги-
нация страниц: вверху для каждого тома, внизу - сквозная общая для всех
томов пагинация текста собственно Аетописи, принятая ради удобства ис-
следователей.

Том первьпїт: 1799-1824 / составитель М.А. Цявловский; [Первый том
М.А. Цявловского, подготовлеъшый для настошцего изданияЯ.А. Аевкович
и А.К. Михайловой [1947-] (при участии Н.А. Тарховой), дополнен новыми
материалами (в него включено около 5 листов текста); отв. ред. Н.А. Аевко-
вич]. - 590, [2] с.: ил. (графика А.С. Пушкина). - Содержание: Предисловие /
Н.А. Тархова. С. 5-10; [Аетопись...]. С. 11-473/1-463;Пр1×11\/1ечаш×1я. С. 474 -
516; Условные сокращения [: Библиографический список] С. 517-535; Ука-
затель имен. С. 536-559; Указатель произведений Пушкина. С. 560-583;
Указатель периодических издаъшй 1-й трети ХІХ в. и книг, содержащих про-
изведения Пушкина и отзывы о нем (1814-1824 гг.). С. 584-585; Указатель
географических назваъшй. С. 586-590. [Указатели сделаны А.Б. Рудневой,
Д.А. Тарховым, С.А. Николаевым]; Содержание. С. [1]. - Том первый
подписан в печать 17.02.1999 г. - На с. 45: «1813. Царское Село. Июнь (?)-
Июль (?). Монах («Хочу воспеть, как дух нечистый ада››). По совету Горча-
кова Пушкин решает не продолжать этой поэмы. Рукопись остается у Гор-
чакова». Там же слева от этого текста на поле: «См. примечание 19. ІПД.
М 867-863; РС. 7883. Окт. С. 764; РА. 7883.1\7_0 З. С. 206; Грот Я. (7899).
С. 268.». В «Примечаниях» на с. 476: «19.1813. Июнь (?)...Июль (?). О дати-
ровке стих. «К Наталье» и «Монах» см.: Цявловскшїт (1916 [так! надо: 1962]).
С. 83-84. Разница в датировке объясняется изображеъшем в ъшх разных эта-
пов любовных отношений. (Т.Ц.)». [См. наш комментарий к этим примеча-
ниям во 2-м изд. «Аетописи жизни и творчества А.С. Пушкина» 1991 г. -
АБ] На с. 64/54: «1814. Декабрь (?)-1815. Апрель(?). Тенъ Баркова. См.
примечание 39. Гасвский (1863). По 7. С. 155-157». На с. 478 в «Примечаш/Іяхж
«39.1814. Декабрь (?)-1815. Апрель (?). Аицейская баллада Пушкина «Тень
Баркова» до недавнего времени полностью не публиковались из-за ее нецен-
зурности. Кроме указанной статьи Гаевского отрывки были напечатаны
Н.О. Аернером (Огонек. 1929. По 5). В архиве М.А. Цявловского (ПД, ф. 387)
храъштся его неиздаъшое исследование - «Тень Баркова». Тексг баллады -
88 [так! - т. е. 288] стихов. (Т<атьяна> Ц<явловская>). Впервые издана
С.А. Фомичевым в 1991 г. См.: Пушкин А.С. Тень Баркова. Баллада. СПб.,
1991. Тираж 200 экз. (Я<нина> А<евкович>)››. На с. 576 в «Указателе произ-
веденшїт Пушкина››: «Тень Баркова 64, 478». [Примечание 39, подписанное
«Т.Ц.››, целиком перенесено из 2-го издания «Аетописи жизни и творчества
А.С. Пушкина, 1799-1826» 1991 г. Работа Т.Ґ. Цявловской над 2-м издаъш-
ем «Аетописи» была закончена в 1976 г. Упошшаемое на с. 478 неиздаъшое
исследоваъше «Тень Баркова» М.А. Цявловского (имеется в виду черновой
автограф и верстка) поступили в Пушкинский дом только после смерти
Т.Ґ. Цявловской в 1978 г. и не в фонд 387, а в еще необработанный фонд
373 (ИРАИ РО. Ф. 373 (Редакция академического издания собрания сочине-
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íèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» 
À.Ñ. Ïóøêèíà]. — Ë.Á.].

Òîì âòîðîé: 1825—1828 / ñîñòàâèòåëè: Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Í.À. Òàðõîâà; 
[íàó÷. ðåä. ß.Ë. Ëåâêîâè÷]. — 542, [2] ñ.: èë. (ãðàôèêà À.Ñ. Ïóøêèíà). — 
Èç ñîäåðæàíèÿ: [Ëåòîïèñü...]. Ñ. 5—448 /464—907; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 449—481; 
Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ. Ñ. 482—501; Óêàçàòåëè. Ñ. 502—541. Ïîäïèñàíî â 
ïå÷àòü 21.03.99 ã. Ñì. èñïðàâëåííûå óêàçàòåëè êî 2-ìó òîìó â ò. 4.

Òîì òðåòèé: 1829—1832 / ñîñòàâèòåëü Í.À. Òàðõîâà; [íàó÷. ðåä. ß.Ë. Ëåâ-
êîâè÷]. — 622, [2] ñ.: èë. — Èç ñîäåðæàíèÿ: [Ëåòîïèñü...]. Ñ. 5—530/908—1433; 
Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 531—568; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ. Ñ. 569—588; Óêàçàòåëè / 
À.Á. Ðóäíåâà. Ñ. 589—622. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 20.04.99 ã.

Òîì ÷åòâåðòûé: 1833—1837 / ñîñòàâèòåëü Í.À. Òàðõîâà; [íàó÷. ðåä. 
ß.Ë. Ëåâ êîâè÷]. — 749, [3] ñ.: èë. — Èç ñîäåðæàíèÿ: [Ëåòîïèñü...]. Ñ. 5—602/
1433—2131; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 603—657; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ. Ñ. 658—675; 
Óêàçàòåëè / À.Á. Ðóäíåâà. Ñ. 676—709; Óêàçàòåëè êî II òîìó [: Â IV òîìå ìû 
ïå÷àòàåì èñïðàâëåííûå óêàçàòåëè êî II òîìó «Ëåòîïèñè æèçíè è òâîð÷å-
ñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà». Äîïóùåííûå âî II òîìå íåòî÷íîñòè â óêàçàòåëÿõ áûëè 
âûçâàíû ñáîåì â êîìïüþòåðíîé ïðîãðàììå]. Ñ. 710—749. Ñäàíî â íàáîð 
25.11.99 ã. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 6.12.99 ã.

Òîì ïÿòûé: ñïðàâî÷íûé / ñîñòàâèòåëü Í.À. Òàðõîâà. Ì.: «Ìèíóâøåå», 
2005. — 476, [4] ñ.: èë. — Íà ñ. 369 â «Óêàçàòåëå ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà»: «Òåíü 
Áàðêîâà (Dubia) I—64, 478». Ñìîòðèòå ïîäðîáíîå îïèñàíèå ò. 5 â íàñò. ãëàâå 
íà: 2005. Ëåòîïèñü...

1999, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. [1799—1837]. Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1817 / À.Ñ. Ïóø-

êèí; Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé 
Äîì); [Ðåäêîë.: Â.Ý. Âàöóðî, Ì.Í. Âèðîëàéíåí, Ì.Ë. Ãàñïàðîâ [è äð., âñå-
ãî íà îá. òèò. ñ. 16 èìåí; Òåêñòû ïîäãîòîâèëè è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè 
Â.Ý. Âà öóðî, Ì.Í. Âèðîëàéíåí, Å.Î. Ëàðèîíîâà, Þ.Ä. Ëåâèí, Î.Ñ. Ìó ðàâü-
åâà, Í.Í. Ïåòðóíèíà, Ñ.Á. Ôåäîòîâà, È.Ñ. ×èñòîâà; Ðåäàêòîð òîìà Â.Ý. Âà-
öóðî; Ðåöåíçåíò Í.Í. Ïåòðóíèíà; Èçäàíèå âûïóùåíî Èíñòèòóòîì ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) ÐÀÍ ê þáèëåéíîé Ïóøêèíñêîé êîíôå-
ðåíöèè; Îôîðìëåíèå: Þ.Ñ. Àëåêñàíäðîâ]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [á. è.], 1999 
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ÃÏÏ «Ïå÷àòíûé Äâîð» 
Ãîñ. êîìèòåòà ÐÔ ïî ïå÷àòè, ïîäï. â ïå÷àòü 04.04.99). — 811, [5] ñ., [1] ë. 
ïîðòð., [8] ë.: [13] ôàêñ.; 25 × 17 ñì. — (Ñî÷èíåíèÿ / À.Ñ. Ïóøêèí; Ðîññèéñêàÿ 
àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); [ò. 1]). — 
Â ïåð. ñ ñóïåðîáëîæêîé. 200 ýêç. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 460, 541, 547, 555, 
561, 627, 627—628. — Ñîäåðæàíèå: [Àâàíòèòóë] «Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà». Ñ. 1; [Êîíòðòèòóë]: «Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê|Èíñòèòóò 
ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì)|À.Ñ. Ïóøêèí|Ñî÷èíåíèÿ». Ñ. 2; 
[Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ñ. 3; [Îáîðîò òèò. ñ.]. Ñ. 4; Îò ðåäàêöèè. Ñ. 5—8 [Òåêñò 
ïðåäèñëîâèÿ îòëè÷àåòñÿ îò èçäàíèÿ: Ïóøêèí 1999/1]; Ëèöåéñêèå ñòèõî-
òâîðåíèÿ 1813—1817 [øìóöòèòóë. Ñ. 9—10]; [Ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1817]. 
Ñ. 11—292; [Ôàêñèìèëå 13-òè ñòèõîòâîðåíèé íà 8-è ëèñòàõ]. Ìåæäó ñ. 288 è 

289; Ñòèõîòâîðåíèÿ íåèçâåñòíûõ ãîäîâ. Ñ. 293—305; Îòðûâêè. Ñ. 306—309; 
Êîëëåêòèâíîå. Ñ. 310—314; Dubia. Ñ. 315—324; Ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííûå 
äî ïîñòóïëåíèÿ â Ëèöåé. Ñ. 325—326; Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû [øìóö-
òèòóë. Ñ. 327—328]. Ñ. 329—416; Êîììåíòàðèè [øìóöòèòóë. Ñ. 418—419]. 
Ñ. 418—768 (Ëèöåéñêîå òâîð÷åñòâî Ïóøêèíà / Â.Ý. Âàöóðî. Ñ. 419—438; Ñòè-
õîñëîæåíèå Ïóøêèíà-ëèöåèñòà / Â.Å. Õîëøåâíèêîâ. Ñ. 439—456; Èñòî÷íèêè 
òåêñòîâ ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé. I—IX / Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Ñ. 457—546; [Ââå-
äåíèå ê ãëàâå «Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé»]. Ñ. 547—551; Ïðè-
ìå ÷à íèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé. Ñ. 552—758; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèé. 
Ñ. 759—768); Óêàçàòåëü èìåí. Ñ. 769—794; Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü ñòèõîòâî-
ðåíèé. Ñ. 795—805; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 806—[1]; [Âûïóñêíûå ñâåäåíèÿ]. Ñ. [2]; Äëÿ 
çàìåòîê [ïóñòûå ñ.]. Ñ. [3—5]. — Íà ñ. 547:

Íàñòîÿùèé òîì ñîäåðæèò âñå ëèöåéñêèå ïîýòè÷åñêèå òåêñòû Ïóøêèíà, 
èñêëþ÷àÿ îáñöåííóþ ïîýìó-áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ, ó÷èòûâàÿ 
ñëîæíîñòü âîïðîñà î åå òåêñòå è ñàìîì àâòîðñòâå, áóäåò âêëþ÷åíà â îäèí 
èç ïîñëåäóþùèõ òîìîâ, — âåðîÿòíåå âñåãî íàðÿäó ñ äðóãèìè äóáèàëüíû-
ìè òåêñòàìè [ò. å. ïîâòîðÿåò ïðèìå÷àíèå èçäàíèÿ: Ïóøêèí 1999/1: 564].

Óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» ñìîòðèòå òàêæå íà ñ. 460, 541, 555, 561, 627, 
628. Âñå ýòè óïîìèíàíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» ïî òåêñòó ñîîòâåòñòâóþò ïðè-
ìå÷àíèÿì â «ïðîáíîì òîìå» Ïóøêèí 1994: 426, 504, 518, 523, 579, 580 è â 
èçäàíèè: Ïóøêèí 1999/1: 464, 556, 574, 580, 651, 652. Â îïèñûâàåìîì èçäàíèè 
1999 ã. îäíî ëèøü ðàçíî÷òåíèå íà ñ. 561: «Ñò. 40. È Ôåáîâà íà íèõ ïðîêëÿòèÿ 
ïå÷àòü. — Ñì. âûøå ïðèìå÷. ê ïîýìå «Ìîíàõ», ïåñíü I, ñò. 17 (ñ. 555). <...>. 
(Ñð.: Ïóøêèí 1994: 523; Ïóøêèí 1999/1: 580).

Íà ñ. 554 ñîêðàùåííîå äî íåóçíàâàåìîñòè è èçâðàùåííîå äî áåññìûñëåííîñòè 
íå íàçâàííûì ñîñòàâèòåëåì íà÷àëî ïðèìå÷àíèé ê «Ìîíàõó», îíî ïîëíîñòüþ 
áåç èçìåíåíèé ïåðåíåñåíî èç «ïðîáíîãî òîìà» (Ïóøêèí 1994: 517) è âîéäåò 
â èçä. (Ïóøêèí 1999/1: 572). Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîé áåññìûñëèöå â ïåðâîé 
ãëàâå íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ â ïàðàãðàôå «Ïóøêèíèñòû î òðåõ âîñïîìèíàíè-
ÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñ 1899 ã. ïî 2012 ã.» (íà: 1994 Ïóøêèí: 517). Íå èñ-
ïðàâëåíî òàêæå íåòî÷íîå îïèñàíèå «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ëåãåíä» À.Í. Àôà-
íàñüåâà.

1999/1, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 

äâàäöàòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí; Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); [ðåäàêöèîííàÿ êîëëåãèÿ: Â.Ý. Âàöó-
ðî [1935—2000], Ì.Í. Âèðîëàéíåí [1954—], Ì.Ë. Ãàñïàðîâ [1935—2005], 
Ë.Ñ. Ãåéðî [1941—], Ð.Â. Èåçóèòîâà [1935—], Ò.È. Êðàñíîáîðîäüêî [1958—], 
Ô.Ô. Êóçíåöîâ [1931—], Å.Î. Ëàðèîíîâà [1967—], ß.Ë. Ëåâêîâè÷ [1920—2002], 
Ä.Ñ. Ëèõà÷åâ [1906—1999], Ë.Ì. Ëîòìàí [1917—2011], Â.Ä. Ðàê [1931—], 
Í.Í. Ñêàòîâ [1931—] (ãëàâíûé ðåäàêòîð), Ñ.Á. Ôåäîòîâà [1963—] (îòâ. ñåê-
ðåòàðü), Ñ.À. Ôîìè÷åâ [1937—] (çàì. ãëàâíîãî ðåäàêòîðà), Å.Ï. ×åëûøåâ 
[1921—]]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ èçäàòåëüñêàÿ ôèðìà] 
«Íàóêà» [ÐÀÍ], 1999. — 24,5 × 17 ñì. — Â ïåð.
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ний А.С. Пушкина (1933-1949)). [Конверт с документами о «Тени Баркова»
А.С. Пушкина] - ./1.Б.].

Том второй: 1825-1828 / составители: М.А. Цявловский, НА Тархова;
[науч. ред. Н.А. Аевкович] - 542, [2] с.: ил. (графика А.С. Пушкина). -
Из содержания: [Аетогп/Ісь...]. С. 5-448 /464-907; Примечания. С. 449-481;
Условные сокращения. С. 482-501; Указатели. С. 502-541. Подписано в
печать 21.03.99 г. См. исправленные указатели ко 2-му тому в т. 4.

Том третий: 1829-1832/ составитель Н.А. Тархова; [науч. ред. Я../\. Аев-
кович]. - 622, [2] с.: ил. - Из содержания: [Аетопись...]. С. 5-530/908-1433;
Примечания. С. 531-568; Условные сокращения. С. 569-588; Указатели /
А.Б. Руднева. С. 589-622. Подписано в печать 20.04.99 г.

Том Четвертый: 1833-1837 / составитель Н.А. Тархова; [науч. ред.
Н.А. Аевкович] - 749, [3] с.: ил. - Из содержащая: [Аетопись...]. С. 5-602/
1433-2131; Примечания. С. 603-657; Условные сокращения. С. 658-675;
Указатели /А.Б. Руднева. С. 676-709; Указатели ко П тому [: В ІУ томе мы
печатаем исправленные указатели ко П тому «Аетописи жизни и творче-
ства А.С. Пушкина». Допущенные во П томе неточности в указателях были
вызваны сбоем в компьютерной программе]. С. 710-749. Сдано в набор
25.11.99 г. Подписано в печать 6.12.99 г.

Том пятый: справочньпїт / составитель Н.А. Тархова. М.: «Минувшее»,
2005. - 476, [4] с.: ил. -На с. 369 в «Указателе произведеш/пй Пуцп<ина››: «Тень
Баркова (ІЭЦЬіа) 1-64, 478». Смотрите подробное ош/Ісание т. 5 в наст. главе
на: 2005. Аетопись...

1999, после апреля
Пушкин, А.С. [1799-1837] Аицейские стихотвореъшя 1813-1817/АС. Пуш-

кІ/ш; Россшїтская академия наук, Институт русской литературы (Пушшіский
Дом); [Редкол.: ВЭ. Вацуро, М.Н. Виролайнен, М.]\. Гаспаров [и др., все-
го на об. тит. с. 16 имен; Тексты подготовили и примечания составили
ВЭ. Вацуро, М.Н. Виролайнен, Е.О. Аарионова, Ю.Д. Аевин, О.С. Муравь-
ева, Н.Н. Петрунгша, С.Б. Федотова, И.С. Чистова; Редактор тома ВЭ. Ва-
цуро; Рецензент Н.Н. Петрунина; Издание выпущено Институтом русской
литературы (Пушкинский Дом) РАН к юбилейной Пушкинской конфе-
ренции; Оформлеъше: Ю.С. Александров]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 1999
(Саъшт-Петербург: Отпечатано с оригинал-макета в ГПП «Печатньнїт Двор»
Гос. комитета РФ по печати, подп. в печать 04.04.99). - 811, [5] с., [1] л.
портр., [8] л.: [13] факс.; 25 × 17 см. - (Сочштения/АС. Пушкин; Российская
академия наук, Институт русской литературы (Пуцпа/Шскшїг Дом); [т. 1]). -
В пер. с суперобложкой. 200 экз. - О «Тени Баркова» на с. 460, 541, 547, 555,
561, 627, 627-628. - Содержание: [Авантитул] «К 200-летию со дня рожде-
ъшяА.С. Пушкина». С. 1; [Контртитул]: «Россшїгская академиянаук | Институт
русской литературы (Пушкинский Дом) |А.С. Пушкин | Сочинения». С. 2;
[Титульная страшща] С. 3; [Оборот тит. с.]. С. 4; От редакции. С. 5-8 [Текст
предисловия отличается от издания: Пушкин 1999/1]; Аицейские стихо-
творения 1813-1817 [шмуцтитул. С. 9-10]; [Стихотворения 1813-1817].
С. 11-292; [Факсимиле 13-ти стихотвореъшй на 8-и листах] Между с. 288 и

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 851

289; Стихотворения неизвестных годов. С. 293-305; Отрывки. С. 306-309;
Коллективное. С. 310-314; ІЭЦЬіа. С. 315-324; Стихотворения, написанные
до поступления в Аицей. С. 325-326; Другие редакции и варианты [шмуц-
титул. С. 327-328] С. 329-416; Комментарии [шмуцтитул. С. 418-419].
С. 418-768 (Аицейское творчество Пушкина/ВЭ. Вацуро. С. 419-438; Сти-
хосложение Пушкина-лицеиста/В.Е. Холшевъшков. С. 439-456; Источш/ши
текстов лщейских стшсотвореш/пїг. І-ІХ/М.А. Цявловский. С. 457-546; [Вве-
дение к главе «Примечания к текстам стихотворений››]. С. 547-551; При-
мечания к текстам стихотворений. С. 552-758; Условные сокращений.
С. 759-768); Указатель имен. С. 769-794; Алфавитный указатель стихотво-
реш/пїт. С. 795-805; Содержаъше. С. 806-[1]; [Выпускные сведеъшя] С. [2]; Для
заметок [пустые с.]. С. [3-5]. - На с. 547:

Настоящий том содержит все лицейские поэтические тексты Пушкина,
исключая обсценную поэму-балладу «Тень Баркова», которая, учитывая
сложность вопроса о ее тексте и самом авторстве, будет включена в одгш
из последующих томов, - вероятнее всего наряду с другими дубиальны-
ми текстами [т. е. повторяет примечание издания: Пушкгш 1999/1: 564].

Упомгшания о «Тени Баркова» смотрите также на с. 460, 541, 555, 561, 627,
628. Все эти упоминания о «Тени Баркова» по тексту соответствуют при-
мечаниям в «пробном томе» Пушкин 1994: 426, 504, 518, 523, 579, 580 и в
издании: Пушкин 1999/1: 464, 556, 574, 580, 651, 652. В описываемом издаъши
1999 г. одно лишь разночтеъше на с. 561: «Ст. 40. ИФеоова на них проклятия
печать. - См. выше примеч. к поэме «Монах», песнь І, ст. 17 (с. 555). <...>.
(Ср.: Пушкин 1994: 523; Пушкин 1999/1: 580).

На с. 554 сокращенное до неузнаваемости и извращенное до оессмъссленности
не названным составителем начало пргшечашпїт к «Монаху», оно полностью
без изменений перенесено из «пробного тома» (Пушкин 1994: 517) и войдет
в изд. (Пушкин 1999/1: 572). См. подробнее об этой бессмыслице в первой
главе настоящего издания в параграфе «Пушкинисты о трех воспомшани-
ях князя А.М. Горчакова с 1899 г. по 2012 г.» (на: 1994 Пушкин: 517). Не ис-
правлено также неточное ош/Ісание «Народных русских легенд» А.Н. Афа-
насьева.

1999/1, после апреля
Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Полное собраъше сочинений в

двадцати томах / А.С. Пу1ш<ин; Россшїіская академия наук, Институт рус-
ской литературы (Пушкинский Дом); [редакционная коллегия: ВЭ. Вацу-
ро [1935-2000], М.Н. Виролайнен [1954-], М.]\. Гаспаров [1935-2005],
А.С. Гейро [1941-], Р.В. Иезуитова [1935-], Т.И. Краснобородько [1958-],
Ф.Ф. Кузнецов [1931-], ЕС. Аарионова [1967-], Н.А. Аевкович [1920-2002],
Д.С. Аихачев [1906-1999], А.М. Аотман [1917-2011], В.Д. Рак [1931-],
Н.Н. Скатов [1931-] (главный редактор), С.Б. Федотова [1963-] (отв. сек-
ретарь), С.А. Фомичев [1937-] (зам. главного редактора), Е.П. Челышев
[1921-]]. - Санкт-Петербург: [Санкт-Петербургская издательская фирма]
«Наука» [РАН], 1999. - 24,5 × 17 см. - В пер.
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Òîì ïåðâûé: Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ 1813—1817 / À.Ñ. Ïóøêèí; [Ò. 1 
ïå÷àòàåòñÿ íà îñíîâå ïîäãîòîâëåííîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèì è Ò.Ã. Çåíãåð-Öÿâ-
ëîâñêîé êîììåíòèðîâàííîãî ò. 1 ([Ì.; Ë.]: Èçä. ÀÍ ÑÑÑÐ, 1937) Ïîëíî-
ãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà 1937—1959 ãã.; Òåêñòû ïîäãîòîâèëè è 
ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè Â.Ý. Âàöóðî, Ì.Í. Âèðîëàéíåí, Å.Î. Ëàðèîíîâà, 
Þ.Ä. Ëåâèí, Î.Ñ. Ìóðàâüåâà, Í.Í. Ïåòðóíèíà, Ñ.Á. Ôåäîòîâà, È.Ñ. ×èñòîâà; 
Ðåöåíçåíò Í.Í. Ïåòðóíèíà; Ðåäàêòîð òîìà Â.Ý. Âàöóðî]. — 1999 (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ òèïîãðàôèÿ «Íàóêà» ÐÀÍ, ñäàíî â íàáîð 
8.12.98, ïîäï. ê ïå÷àòè 19.04.99). — 839, [1] ñ., [1] ë. ïîðòð., [8] ë.: [16] ôàêñ. — 
5000 ýêç. — Õóäîæíèê-îôîðìèòåëü 200 ýêç. òèðàæà À.È. Ñëåïóøêèí. — Ñî-
äåð æàíèå: [Àâàíòèòóë]: «Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê|Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòå-
ðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì)|[ìàðêà:] Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê|Îñíîâàíà 
â 1724 ãîäó|275 ëåò|[ìàðêà:] Èçäàòåëüñòâî|Íàóêà». Ñ. 1; [Êîíòðòèòóë]: 
«À.Ñ. Ïóøêèí|Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé|â äâàäöàòè òîìàõ|Ñàíêò-Ïå-
òåð áóðã|«Íàóêà»|1999». Ñ. 2; [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]. Ñ. 3; [Îáîðîò òèò. ñ.]. Ñ. 4; 
Îò ðåäàêöèè. Ñ. 5—10; [Ñòèõîòâîðåíèÿ] 1813—1817. Ñ. 11—285; Ñòèõîòâîðåíèÿ 
íåèçâåñòíûõ ãîäîâ. Ñ. 286—299; Îòðûâêè. Ñ. 300—302; Êîëëåêòèâíîå. 
Ñ. 303—307; Dubia. Ñ. 308—318; Ñòèõîòâîðåíèÿ, íàïèñàííûå äî ïîñòóïëåíèÿ 
â Ëèöåé. Ñ. 319—320; [Ôàêñèìèëå 13-òè ñòèõîòâîðåíèé íà 8-è ëèñòàõ, ñ îáå-
èõ ñòîðîí]. Ìåæäó ñ. 320 è 321; Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû. Ñ. 321—414; 
Êîì ìåíòàðèè [îòäåëüíûé øìóöòèòóë. Ñ. 415—416]. Ñ. 415—803 (Ëèöåéñêîå 
òâîð÷åñòâî Ïóøêèíà / Â.Ý. Âàöóðî. Ñ. 417—439; Ñòèõîñëîæåíèå Ïóøêèíà-
ëèöåèñòà / Â.Å. Õîëøåâíèêîâ. Ñ. 440—460; Èñòî÷íèêè òåêñòîâ ëèöåéñêèõ ñòè-
õîòâîðåíèé. I—IX / Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Ñ. 461—563; Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì 
ñòè õîòâîðåíèé [Ââåäåíèå. Ñ. 564—569]. Ñ. 570—792; Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ / 
[ñîñòàâèë À.Ì. Áåðåçêèí]. Ñ. 793—803); Óêàçàòåëü èìåí. Ñ. 804—820; Àëôà-
âèòíûé óêàçàòåëü ñòèõîòâîðåíèé. Ñ. 821—832; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 833—839; [Âû-
ïóñêíûå äàííûå]. Ñ. [1]. — Èçäàíèå íå èìååò ïåðå÷íÿ ôàêñèìèëå 13-òè ñòè-
õîòâîðåíèé íà 8-è ëèñòàõ. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 564 âî [Ââåäåíèè Â.Ý. Âà-
öóðî] ê ãëàâå «Ïðèìå÷àíèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé»:

Íàñòîÿùèé òîì ñîäåðæèò âñå ëèöåéñêèå ïîýòè÷åñêèå òåêñòû Ïóøêèíà, 
èñêëþ÷àÿ îáñöåííóþ ïîýìó-áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ, ó÷èòûâàÿ 
ñëîæíîñòü âîïðîñà î åå òåêñòå è ñàìîì àâòîðñòâå, áóäåò âêëþ÷åíà â 
îäèí èç ïîñëåäóþùèõ òîìîâ, — âåðîÿòíåå âñåãî, íàðÿäó ñ äðóãèìè äóáè-
àëüíûìè òåêñòàìè»17*;

17* Ñì. çàìå÷àíèå Åêàòåðèíû Îëåãîâíû Ëàðèîíîâîé, îäíîãî èç ðåäàêòîðîâ íîâîãî àêàäå-
ìè÷åñêîãî èçäàíèÿ «Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ À.Ñ. Ïóøêèíà», (Ëàðèî-
íîâà 2002: 52 (ïðèìå÷. 3)):

Ñòðîãî ãîâîðÿ, «Òåíü Áàðêîâà» äîëæíà ïå÷àòàòüñÿ â ðàçäåëå «Dubia» òîìà ëèöåéñêèõ 
ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Åå îòñóòñòâèå òàì â íîâîì ïîëíîì ñîáðàíèè îáúÿñíÿåòñÿ íå 
íàó÷íûìè, à âïîëíå ïîíÿòíûìè ýòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè, è ðåäàêöèÿ èçäàíèÿ çàñëó-
æèâàåò ñïðàâåäëèâûé óïðåê â áîÿçíè îòêðûòî ýòî çàÿâèòü è â íàðî÷èòîé íåâíÿòíîñòè 
ôîðìóëèðîâîê ïî ýòîìó âîïðîñó (ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Ïîëí. ñîáð. ñî÷.: Â 20 ò. Ò. 1. Ñ. 564). 

Ïîðà áû óæå íàøèì ïóøêèíèñòàì ïåðåñòàòü øàðàõàòüñÿ â àêàäåìè÷åñêèõ èçäàíèÿõ îò âñåì 
èçâåñòíûõ íàðîäíûõ âûðàæåíèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðîäîëæåíèåì ðîäà, òàêèõ êàê «õóé, ïèçäà, 
åáàòü» è ò. ä.

íà ñ. 464 (â ãëàâå: Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Èñòî÷íèêè òåêñòîâ ëèöåéñêèõ ñòèõîòâî-
ðåíèé):

Â 1863 ã. â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóø êèí â Ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõî-
òâîðåíèÿ» â «Ñîâðåìåííèêå» (¹ 7 è 8) áûëè íàïå÷àòàíû âîñåìü ëèöåé-
ñêèõ ñòèõîòâîðåíèé: «Íåñ÷àñòèå Êëèòà» <...> — è îòðûâêè èç ïîýìû 
«Òåíü Áàðêîâà» <...> [; íà ñ. 555—556 (Òàì æå):] Âîïðîñ î ëèöåéñêèõ ïðî-
èçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà ÿâèëñÿ îäíèì èç îñíîâíûõ âîïðîñîâ ïðè îáñóæ-
äåíèè ïëàíà àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé 
Ïóø êèíà íà êîíôåðåíöèè ïóøêèíèñòîâ â Ëåíèíãðàäå â ìàå 1933 ã. Íà 
îñíîâàíèè ïðèíÿòûõ êîíôåðåíöèåé ðåøåíèé Ðåäàêòîðñêèì êîìèòåòîì 
àêà äå ìè÷åñêîãî èçäàíèÿ ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà áûëî ïî-
ñòàíîâëåíî ïðåäîñòàâèòü ïåðâûé òîì èçäàíèÿ ëèöåéñêîìó òâîð÷åñòâó 
ïîýòà. Ïîòîìó, â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ öåëüíîñòè è ñòðîéíîñòè êàðòèíû 
òâîð÷åñòâà ó÷åíè÷åñêèõ ãîäîâ Ïóøêèíà, ýòîò òîì äîëæåí, âî-ïåðâûõ, 
çàêëþ÷àòü â ñåáå âñå ïðîèçâåäåíèÿ, íàïèñàííûå ïîýòîì â Ëèöåå, áåçîò-
íîñèòåëüíî ê èõ æàíðó, ò. å. êðîìå ñòèõîòâîðåíèé<,> ïîýìû «Ìîíàõ» è 
«Òåíü Ôîí-Âèçèíà», à òàêæå áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà» (â îñîáîì ïðèëîæå-
íèè); <...>;

íà ñ. 574 â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Ìîíàõó» (ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé íå óêàçàí): 

Ñò. 20. Íå ìîæåøü ëè òû ìíå ïîìî÷ü, Áàðêîâ? — Èâàí Ñåìåíîâè÷ Áàðêîâ 
(1732—1768) — ïîýò è ïåðåâîä÷èê, èçâåñòíûé êàê àâòîð ïîðíîãðàôè÷åñêèõ 
ñòèõîâ (òàê! êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) (â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ åìó ïðèïèñàí-
íûõ). Â 1814 ã. â ïîýìå «Òåíü Áàðêîâà» (â äóõå «áàðêîâùèíû») Ïóøêèí 
âëîæèë â óñòà Áàðêîâà ïàðàôðàçó ôîðìóë, óïîòðåáëåííûõ â «Ìîíàõå»: 
«Âîçüìè çàäîðíûé ìîé ãóäîê, Èãðàé êàê íè ïîïàëî! Âîò çâîíêè ñòðóíû, 
âîò ñìû÷îê...»18* (ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà. [ÑÏá., 1991]. 
Ñ. íåíóì.);

íà ñ. 580 â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Ê äðóãó ñòèõîòâîðöó»:

Ñò. 40. È Ôåáîâà íà íèõ ïðîêëÿòèÿ ïå÷àòü. — Ñì. âûøå ñò. 17—26 ïåñíè 
ïåðâîé ïîýìû «Ìîíàõ» è ñîîòâ<åòñòâåííî> ïðèìå÷. ê íåé, ñ. 573 [ñð. Ïóø-
êèí 1994: 523; Ïóøêèí 1999: 561]. Ñð. â «Òåíè Áàðêîâà»: «Øèõìàòîâ, Ïà-
ëè öûí, Õâîñòîâ Ïðîêëÿòû Àïîë ëîíîì» (Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Áàë-
ëàäà. [ÑÏá., 1991]. Ñ. íåíóì.);

íà ñ. 651 â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïîýìå «Òåíü Ôîí-Âèçèíà»:

Ðÿä ìîòèâîâ «Òåíè Ôîí-Âèçèíà» áûë ðàçðàáîòàí â ïðåäøåñòâóþùåé 
ïîýìå-áàëëàäå Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» (1814—1815);

íà ñ. 652 â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïîýìå «Òåíü Ôîí-Âèçèíà»:

Ñò. 96—99: Óíèçûâàë íà ñëó÷àé îäó ∼ ×åðòèë, âû÷åð÷èâàë, ïîòåë, ×òîá 
ñòàòü ïîñìåøèùåì íàðîäó. — Ìîòèâ íî÷íûõ ìó÷åíèé íàä îäîé, îòíåñåí-
18* Ñì. íàøó ñíîñêó â îïèñàíèè èçä. (Ïóøêèí 1994: 518) íà ñ. 815 íàñò. èçä. ñ ïðèâåäåíè-

åì öèòàòû èç êîììåíòàðèåâ 1936 ã. Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Ìîíàõó» (ê ñòðîêàì 17—26).
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Том первьпїт: Аицейские стихотворения 1813-1817 /А.С. Пушкин; [Т. 1
печатается на основе подготовленного М.А. Цявловским и Т.Г. Зенгер-Цяв-
ловской комментированного т. 1 ([М.; А.]: Изд. АН СССР, 1937) Полно-
го собрания сочинений Пушкина 1937-1959 гг.; Тексты подготовили и
примечания составили ВЭ. Вацуро, М.Н. Виролайнен, Е.О. Аарионова,
Ю.Д. Аевин, О.С. Муравьева, Н.Н. Петрунина, С.В. Федотова, И.С. Чистова;
Рецензент Н.Н. Петрунина; Редактор тома ВЭ. Вацуро]. - 1999 (Санкт-
Петербург: Саъжт-Петербургская типография «Наука» РАН, сдано в набор
8.12.98, подп. к печати 19.04.99). - 839, [1] с., [1] л. портр., [8] л.: [16] факс. -
5000 экз. - Художник-оформитель 200 экз. тиража А.И. Слепушкгш. - Со-
держаъше: [Авантитул]: «Россшїтская академия наук | Институт русской лите-
ратуры (Пушкинский Дом) | [марка:] Российская академия наук | Основана
в 1724 году|275 лет| [марка:] ИздательствоІНаука». С. 1; [Контртитул]:
«А.С. Пушкин | Полное собрание сочинений | в двадцати томах | Санкт-Пе-
тербург | «Наука» | 1999». С. 2; [Титульная страница]. С. 3; [Оборот тит. с.]. С. 4;
Отредакции. С. 5-10; [Стихотвореъшя] 1813-1817. С. 11-285; Стихотвореъшя
неизвестных годов. С. 286-299; Отрывки. С. 300-302; Коллективное.
С. 303-307; БиЬіа. С. 308-318; Стихотворения, написанные до поступлеъшя
в Аицей. С. 319-320; [Факсимиле 13-ти стихотворений на 8и листах, с обе-
их сторон]. Между с. 320 и 321; Другие редакции и варианты. С. 321-414;
Комментарии [отдельньпїт шмуцтитул. С. 415-4161. С. 415-803 (Аицейское
творчество Пушкина/ ВЭ. Вацуро. С. 417-439; Стихосложение Пушкина-
лицеиста/В.Е. Холшевшжов. С. 440-460; Источники текстов лицейских сти-
хотвореншїі. І-ІХ /М.А. Цявловский. С. 461-563; Примечания к текстам
стихотворений [Введение С. 564-569]. С. 570-792; Условные сокращения/
[составил А.М. Березкин]. С. 793-803); Указатель имен. С. 804-820; Алфа-
витньпїї указатель стихотвореншїь С. 821-832; Содержание. С. 833-839; [Вы-
пускные данные]. С. [1]. - Издание не имеет перечня факсимиле 13-ти сти-
хотворений на 8и листах. -О «Тени Баркова» на с. 564 во [Введеъп/ш ВЭ. Ва-
цуро] к главе «Примечаъшя к текстам стихотворений››:

Настоящий том содержит все лицейские поэтические тексты Пушкина,
исключая обсценную поэму-балладу «Тень Баркова», которая, учитывая
сложность вопроса о ее тексте и самом авторстве, будет включена в
одшт из последующих томов, - вероятнее всего, наряду с друти1х/Ш дуби-
альными текстами>>17*;

17* См. замечание Екатерины Олеговны Аарионовой, одного из редакторов нового акаде-
мического издания «Полного собрания сочинений в двадцати томах А.С. Пушкина», (Аарио-
нова 2002: 52 (примеч. 3)):

Строго говоря, «Тень Баркова» должна печататься в разделе «ВиЬіа» тома лицейских
произведений Пушкина. Ее отсутствие там в новом полном собрании объясняется не
научными, а вполне понятными этическими соображеъшями, и редакция издания заслу-
живает справедливый упрек в боязъш открыто это заявить и в нарочитой невнятности
формулировок по Этому вопросу (см.: ПушкинА. С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. С. 564).

Пора бы уже нацшм пушкшшстам перестать шарахаться в академических издаъшях от всем
известных народных выражений, связаъшых с продолжеш/Іем рода, таких как «хуй, Шзда,
ебать» и т. д.

«Тснъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 853

на с. 464 (в главе: Цявловскии', МА. Источники текстов лЩейских стихотво
реъпй):

В 1863 г. в статье В.П. Гаевского «Пушкин в Агщее и лицейские его стихо-
твореъшя» в «Современнике» (По 7 и 8) были напечатаны восемь лицей-
ских стихотворений: «Несчастие Клита» <...> - и отрывки из поэмы
«Тень Баркова» <...> [; на с. 555-556 (Там же):] Вопрос о лицейских про-
изведениях Пушкина явился одним из основных вопросов при обсуж-
дении плана академического издания полного собрания сочинений
Пушкина на конференции пушкгшистов в Аенинграде в мае 1933 г. На
основании принятых конференцией решений Редакторским комитетом
академического издаъшя полного собрания сочштешпй Пушкина было по-
становлено предоставить первьш том издания лицеискому творчеству
поэта. Потому, в целях сохранения цельности и стройности картины
творчества ученических годов Пушкина, этот том должен, во-первых,
заключать в себе все произведения, написанные поэтом в Аицее, безот-
носительно к их жанру, т. е. кроме стихотворений<,> поэмы «Монах» и
«Тень Фон-Визша››, а также балладу «Тень Баркова» (в особом приложе-
НИИ); <...>;

на с. 574 в примечаъшях к «Монаху» (составитель примечаний не указан):

Ст. 20. Неможешь ли тымне помонъ, Барков? - Иван Семенович Барков
(1732-1768) - поэт и переводчик, известный как автор порнографических
стихов (так! курсив наш. - ./1.Б.) (в большгшстве случаев ему приписан-
ных). В 1814 г. в поэме «Тень Баркова» (в духе «барковщины») Пушк1ш
вложил в уста Баркова парафразу формул, употреблеъшых в «Монахе»:
«Возьми задорньш мой гудок, Играй как ни попало! Вот звоъши
вот смычок.. »18* (см.: Пушкин А.С. Тень Баркова: Баллада. [СПб., 1991].
С. ненум.);

на с. 580 в примечаъшях к «К другу стихотворцу››:

Ст. 40. И Фсбова на них проклятия печать. - См. выше ст. 17-26 песъш
первой поэмы «Монах» и соотв<етствеъшо> примеч. к ней, с. 573 [ср. Пуш-
кІШ 1994: 523; Пуцпош 1999: 561]. Ср. в «Теъш Баркова»: «Шихматов, Па-
лшьш, Хвостов Прокляты Аполлоном» (ПушкинАС. Тень Баркова: Бал-
лада. [СПб., 1991]. С. ненум.);

на с. 651 в примечаъшях к поэме «Тень Фон-Визина»:

Ряд мотивов «Тени Фон-Визина» был разработан в предшествующей
поэме-балладе Пушкина «Тень Баркова» (1814-1815);

на с. 652 в примечаъшях к поэме «Тень Фон-Визина»:

Ст. 96-99: Унизывал на случай оду ~ Чертил, въсчсрнива/с, ноты, Чтоб
статъ посмсшишем народу. - Мотив ночных мученшїт над одой, отнесен-

18* См. нашу сноску в описанІ/Ш изд. (Пушкин 1994: 518) на с. 815 наст. изд. с приведеш/І-
ем цитаты из комментариев 1936 г. М.А. Цявловского к «Монаху» (к строкам 17-26).
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íûé ê Õâîñòîâó, âïåðâûå ðàçðàáîòàí â «Òåíè Áàðêîâà»: «Êàê èíîãäà ïîýò 
Õâîñòîâ, Îáèæåííûé ïðèðîäîé, Âî òüìå ïîëóíî÷íûõ ÷àñîâ Êîðïèò íàä 
õëàäíîé îäîé. Ïðåä íèì íåñ÷àñòíîå äèòÿ: È âêðèâü, è âêîñü, è ïðÿìî 
Îí ñëîâî çâó÷íîå, êðÿõòÿ, Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìî» (ñð.: Ëåðíåð. Ðàññêàçû 
î Ï. Ñ. 51).

Âñå ñâåäåíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 464, 556, 574, 580, 651, 652 (êðîìå íà 
ñ. 564), ïîëíîñòüþ áåç èçìåíåíèé ïå÷àòàþòñÿ ïî òåêñòó ïðèìå÷àíèé òàê íà-
çûâàåìîãî «ïðîáíîãî òîìà» 1994 ã. (= ñ. 426, 504, 518, 523, 579, 580). — 
Â «Óêàçàòåëå èìåí» íà «Áàðêîâ È.Ñ.» (ñ. 805) ïðîïóùåíû ñ. 451, 652; âìåñòî 
ñ. 14, îøèáî÷íî: ñ.4. — Íà ñ. 569 âî [Ââåäåíèè Â.Ý. Âàöóðî] ê ãëàâå «Ïðèìå÷à-
íèÿ ê òåêñòàì ñòèõîòâîðåíèé»: «Ïðîâåðêà (â îòäåëüíûõ ñëó÷àÿõ è íîâàÿ ïîä-
ãîòîâêà) òåêñòîâ è ïåðåðàáîòêà, äîïîëíåíèå (èíîãäà ñîñòàâëåíèå çàíîâî) ïðè-
ìå÷àíèé îñóùåñòâëåíû êîëëåêòèâîì ñîòðóäíèêîâ Îòäåëà ïóøêèíîâåäåíèÿ 
Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ â ñîñòàâå Â.Ý. Âàöóðî, Ì.Í. Âèðîëàé-
íåí, Å.Î. Ëàðèîíîâîé, Î.Ñ. Ìóðàâüåâîé, Ñ.Á. Ôåäîòîâîé, ïîä îáùåé ðåäàê-
öèåé Â.Ý. Âàöóðî. Îòäåëüíûå òåêñòû è ïðèìå÷àíèÿ ïîäãîòîâëåíû Þ.Ä. Ëå-
âèíûì («Êîëüíà», «Ýâëåãà», «Îñãàð»); Í.Í. Ïåòðóíèíîé («<Íàäïèñü ê äèâà-
íó>» («Èçâåñòíî áóäè âñåì...»)), È.Ñ. ×èñòîâîé («<Íîýëü íà ëåéá-ãâàðäèè 
Ãóñàðñêèé ïîëê>», «<Îòðûâêè. «Ïðî ñåáÿ»>»). Íàñòîÿùèé òîì, âûøåäøèé 
â 1994 ã., êàê «ïðîáíûé», áûë äëÿ èçäàíèÿ çàíîâî ïåðåñìîòðåí...».

Íà ñ. 572 ñîêðàùåííîå äî íåóçíàâàåìîñòè è èçâðàùåííîå äî áåññìûñëåííî-
ñòè íåíàçâàííûì ñîñòàâèòåëÿì íà÷àëî ïðèìå÷àíèé ê «Ìîíàõó», îíî ïîëíî-
ñòüþ áåç èçìåíåíèÿ ïåðåíåñåíî èç òàê íàçûâàåìîãî «ïðîáíîãî òîìà» (Ïóø-
êèí 1994: 517). Ñìîòðèòå ïîäðîáíåå îá ýòîé áåññìûñëèöå â ãëàâå 1 íàñò. èçä. 
â ïàðàãðàôå «Ïóøêèíèñòû î òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
ñ 1899 ã. ïî 2012 ã.» íà: 1994 Ïóøêèí: 517. Íå èñïðàâëåíî òàêæå íåòî÷íîå 
îïèñàíèå «Íàðîäíûõ ðóññêèõ ëåãåíä» À.Í. Àôàíàñüåâà.

1999, ïîñëå ìàÿ
Ëèòåðàòóðà î æèçíè è òâîð÷åñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà: Áèáëèîãðàôè÷åñêèé 

óêàçàòåëü, 1980—1996 / [ñîñòàâëåí ðàáîòíèêàìè íàó÷íîé á-êè Êàëèíèí ãðàä-
ñêîãî ãîñ. óí-òà Ë.À. Çèçà, Â.Ï. Ëèïàé, Ñ.Ñ. Ìèøèíîé; íàó÷. ðóê. — ê.ô.í., 
ïðîô. Â.È. Ãðåøíûõ [1941—2012]]. — Êàëèíèíãðàä: ßíòàðíûé ñêàç, cop. 1999 
(Êàëèíèíãðàä: Òèï. ÃÈÏÏ «ßíòàðíûé ñêàç», ïîäï. â ïå÷àòü 25.05.99). — 371, 
[1] ñ.; 24 × 14 ñì. — Â îáë. 2000 ýêç. — Íà ñ. 168 ïîä ¹: «2481. ×åðíîâ À.Â. 
«Òåíü Áàðêîâà», èëè Åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæêàõ // Ñèíòàê-
ñèñ. — Ïàðèæ, 1990. — ¹ 30. — Ñ. 129—164. — Àòðèáóöèÿ ïîýìû «Òåíü Áàð-
êîâà» À.Ô. Âîåéêîâó; îòðèöàíèå àâòîðñòâà À.Ñ. Ïóøêèíó.». — Íà ñ. 189—190 
ïîä ¹ «2780. «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: Íåïîäöåíçóð. ðóñ. ïîýçèÿ XVIII—
XIX ââ. / Ïîäãîò.: Èëþøèí À.À., Êðàñóõèí Ê.Ã.; Ñîñò. Êðàñóõèí Ê.Ã. — Ì.: 
Ìåæäóíàð. îáúåäèíåíèå «ÈÈÈ»: Èçä. öåíòð. «Littera», 1992. — 223 ñ. Êðà-
ñóõèí Ê.Ã. Îò ñîñòàâèòåëÿ. Ñ. 3—8. <...> Öÿâëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè 
[Ê ïîýìå À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»]. Ñ. 144—222.». — Â ðàçäåëå «Óêàçà-
òåëü ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà» íà ñ. 370: «Òåíü Áàðêîâà 2481, 2780». — 
Â ýòîì óêàçàòåëå íåò ¹ 2696 íà ñ. 183: «Øàëüìàí Å. À âñå-òàêè ýòî Ïóø-

êèí!..: Îòâåò À. ×åðíîâó // Ñèíòàêñèñ. — Ïàðèæ, 1991. — ¹ 31. — Ñ. 110—118. 
Ïðîáëåìà àòðèáóöèè ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà». Âîçðàæåíèå íà ñòàòüþ À. ×åð-
íîâà, îòðèöàâøåãî àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà (ñì. «Ñèíòàêñèñ», 1990, ¹ 30.)».

1999, ïîñëå èþëÿ
Êðûëîâ, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (1969—). Òàéíà ÿíâàðñêîé íî÷è / Àëåê-

ñàíäð Êðûëîâ. — Ìîñêâà: [Òâîð÷åñêèé öåíòð «Íîâàÿ Þíîñòü»], 1999 
(Îòïå ÷àòàíî ñ ïëåíîê â ÈÏÏ ”Îòå÷åñòâî“ ÌÂÄ Ðîññèè, ïîäï. ê ïå÷àòè 
1.07.1999 ã.) — 281, [7] ñ.: èë.; 19 × 14,5 ñì. — Â îáë. 2000 ýêç. — Â î÷åðêå «Íå-
ïå÷àòíûé êëàññèê» (ñ. 118—125) íà ñ. 123 ÷èòàåì: «Â áàëëàäå ”Òåíü Áàðêîâà“, 
â êîòîðîé ìíîãèå ïóøêèíèñòû óñìàòðèâàþò ïåðî Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à, 
äàí ñîöèàëüíûé ïîðòðåò ýòîé êàòåãîðèè ÷èòàòåëåé: Îäíàæäû çèìíèì âå-
÷åðêîì, [è äàëåå ïðèâåäåíû åùå ñëåäóþùèå 7 ñòðîê áàëëàäû]». Íà ñ. 124 
À.Í. Êðû ëîâ ïå÷àòàåò òàêîé ïàññàæ: «Îòìåòèì, ÷òî åäèíñòâåííàÿ ïîäëèí-
íàÿ (òàê! — Ë.Á.) ðóêîïèñü Áàðêîâà, ñîõðàíèâøàÿñÿ â áûâøåé Èìïåðàòîðñêîé 
èñòîðè÷åñêîé (òàê! — Ë.Á.) áèáëèîòåêå, íîñèò âïîëíå íåâèííîå íàçâàíèå: 
”Äåâè÷åñêàÿ èãðóøêà, èëè Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé ã. Áàðêîâà“.».

1999, ïîñëå èþëÿ
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. (1934—). Ïîýçèÿ è ñóäüáà: êíèãà î Ïóøêèíå / Â. Íå ïî-

ìíÿ ùèé. — Èçäàíèå 3-å, äîïîëíåííîå. — [Ìîñêâà]: Ìîñêîâñêèé ãîðîäñêîé 
ôîíä ïîääåðæêè øêîëüíîãî êíèãîèçäàíèÿ: ÀÎ «Ìîñêîâñêèå ó÷åáíèêè», 
1999 (ïîäï. â ïå÷àòü 1.07.99). — 476, [4] ñ.: ïîðòð. íà ôîðçàöå; 20,5 × 15 ñì. — 
Â ïåð. 3000 ýêç. — Íà ñ. 352 î «Òåíè Áàðêîâà» òîò æå òåêñò, ÷òî è â èçä. 1983 
è 1987 ã.: «ðîñêîøíàÿ íåïðèñòîéíîñòü».

1999
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. (1934—). Ïóøêèí. Ðóññêàÿ êàðòèíà ìèðà / Â. Íåïî ìíÿ-

ùèé; [ðåäàêòîð Â.À. Êîæåâíèêîâ]. — Ìîñêâà: «Íàñëåäèå», 1999 (Ì.: ÏÏÏ 
«Òèïîãðàôèÿ “Íàóêà”»). — 542, [2] ñ.; 20,5 × 14,5 ñì. — (Ïóøêèí â XX âåêå / 
Ðîñ ñèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðü-
êîãî; åæåãîäíîå èçäàíèå Ïóøêèíñêîé êîìèññèè; Ðóêîâîäèòåëü èçäàíèÿ 
Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé; [ò.] VI). — Â ïåð. 1500 ýêç. — Ñâåäåíèÿ î ñåðèè íà êîíòð-
òèòóëå (ñ. 2). — Íà òèò. ñ. íàä àâòîðîì è çàãëàâèåì: «Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ 
íàóê. Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî. Ïóøêèíñêàÿ êî-
ìèññèÿ. Ñåðèÿ «Ïóøêèí â XX âåêå», VI». — Íà ñ. 384—411 ãëàâà: «Ñ âåñåëûì 
ïðèçðàêîì ñâîáîäû: Èç äíåâíèêà ïóøêèíèñòà. Çàìåòêè ìåæäó äåëîì». Â êîí-
öå ãëàâû äàòà: «1993». — Ýòà ãëàâà ÿâëÿåòñÿ íåçíà÷èòåëüíîé ïåðåðàáîòêîé 
è ñîêðàùåíèåì ñòàòüè Â.Ñ. Íåïîìíÿùåãî ïîä òàêèì æå çàãëàâèåì, îïóáëè-
êîâàííîé â æóðíàëå: Êîíòèíåíò. — Ìîñêâà; Ïàðèæ: Èçä-âî «Ìîñêîâñêèé 
ðàáî÷èé», 1992. — ¹ 3/73. — Ñ. 270—293. Ñðàâíèòå ïîäðîáíîå îïèñàíèå ïîä: 
1992, îêòÿáðü. — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 384—385, 388. — Â «Óêàçàòåëå <...> 
ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà» (íà ñ. 541): «Òåíü Áàðêîâà» — 388. Íà ñ. 384—385:

Ïî÷òåííûé æóðíàë «Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå» (¹ 11 çà 1992 ãîä [îøè-
áî÷íî äâàæäû; íàäî: 1991 ãîä. — Ë.Á.]) âåñü öåëèêîì ïîñâÿùåí «ýðîòè-
÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå». Íî ïîãîäèòå... åùå íå ïðî÷è-

854 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

ньп`71 к Хвосгову, впервые разработан в «Теъш Баркова»: «Как Шогда поэт
Хвостов, Обижеъшьпїі природой, Бо тьме полуночных Часов Корпит над
хладной одой. Пред ним несчастное дитя: И вкривь, и вкось, и прямо
Он слово звучное, кряхтя, Аомает в сгих упрямо» (ср.: Аернер. Рассказы
Оп. (1.51).

Все сведения о «Тени Баркова» на с. 464, 556, 574, 580, 651, 652 (кроме на
с. 564), полностью без измененшй печатаются по тексту примечаншїі так на-
зываемого «пробного тома» 1994 г. (І с. 426, 504, 518, 523, 579, 580). -
В «Указателе имен» на «Барков И.С.» (с. 805) пропущены с. 451, 652; вместо
с. 14, ошибочно: с.4. -На с. 569 во [Введенгш ВЭ. Вацуро] к главе «Примеча-
ния к тексгам стихотвореш/пЪя «Проверка (в отдельных случаях и новая под-
готовка) текстов и переработка, дополнеъше (Шогда сосгавлеъше заново) при-
мечаъшй осуществлены коллективом сотруднгжов Отдела пушкиноведеъшя
Института русской литературы РАН в составе ВЭ. Вацуро, М.Н. Виролай-
нен, Е.О. Аарионовой, О.С. Муравьевой, С.Б. Федотовой, под общей редак-
цией ВЭ. Вацуро. Огдельные тексты и примечания подготовлены Ю.Д. Ае-
виным («Кольна», «Эвлега», «Осгар»); Н.Н. Петруниной («<Надпись к дива-
ну>» («Известно буди всем...»)), И.С. Чистовой («<Ноэль на лейб-гвардии
ҐусарскшїІ полк>», «<Отрывки. «Про себя»>»). Настоящий том, вышедший
в 1994 г., как «пробный», был для издания заново пересмотрен...».

На с. 572 сокращенное до неузнаваемости и извращенное до бессмысленно-
сти неназванным составителям начало примечаний к «Монаху», оно полно
стью без изменения перенесено из так называемого «пробного тома» (Пуш-
кІ/ш 1994: 517). Смотрите подробнее об этой бессмыслуще в главе 1 насг. изд.
в параграфе «Пушкинисты о трех воспоминаниях князя А.М. Горчакова
с 1899 г. по 2012 г.›› на: 1994 Пушкин: 517. Не исправлено также неточное
описаъше «Народных русских легенд» А.Н. Афанасьева.

1999, после мая
Аитература о Жизни и творчестве А.С. Пушкина: Библиографический

указатель, 1980-1996 / [составлен работниками научной б-ки Калиъшнград-
ского гос. ун-та А.А. Зиза, В.П. Аипай, С.С. Мишшой; науч. рук. - к...фн,
проф. В.И. Грегштых [1941-2012]]. - Калининград: Янтарньй сказ, сор. 1999
(Калиъшнград: Тип. ГИПП «Янтарный сказ», подп. в печать 25.05.99). - 371,
[1] с.; 24 × 14 см. - В обл. 2000 экз. - На с. 168 под По: «2481. Чернов А.В.
«Тень Баркова», или Еще о пушкинских эротических ножках // Синтак-
сис. - Париж, 1990. - По 30. - С. 129-164. - Атрибуция поэмы «Тень Бар-
кова» А.Ф. Воеїшову; отрицание авторства А.С. Пушкину». - На с. 189-190
под По «2780. «Аетите, грусти и печали...››: Неподцензур. рус. поэзия ХУПІ-
ХІХ вв. / Подгот.: Илюшин А.А., Красухин К.Ґ.; Сост. Красухин К.Ґ. - М.:
Междунар. объединение «ИИИ»: Изд. центр. «Ьі'сгега», 1992. - 223 с. Кра-
сухин К.Ґ. От составителя. С. 3-8. <...> Цявловский М.А. Комментарии
[К поэме А.С. Пушкина «Тень Баркова»]. С. 144-222.››. - В разделе «Указа-
тель произведений А.С. Пушкина» на с. 370: «Тень Баркова 2481, 2780». -
В этом указателе нет По 2696 на с. 183: «Шальман Е. А все-таки это Пуш-

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 855

кШ!..: Ответ А. Чернову//Синтаксис. - Париж, 1991. - По 31. - С. 110-118.
Проблема атрибуции поэмы «Тень Баркова». Возражеъше на статью А. Че
нова, отрицавшего авторство А.С. Пушкина (см. «Сштгаксис», 1990, Мо 30.)››.

1999, после июля
Крылов, Александр Николаевич (1969-). Тайна январской ночи /Алек-

сандр Крылов. - Москва: [Творческий Центр «Новая Юность»], 1999
(Отпечатано с пленок в ИПП ”Отечество“ 1\/[ВД России, подп. к печати
1.07.1999 г.) - 281, [7] с.: ил.; 19 × 14,5 см. - В обл. 2000 экз. - В очерке «Не-
печатный классик» (с. 118-125) на с. 123 читаем: «В балладе ”Тень Баркова“,
в которой многие пушкинисты усматривают перо Александра Сергеевича,
дан социальный портрет этой категории читателей: Однажды зиллнилл ве-
черком, [и далее приведены еще следующие 7 строк баллады] ». На с. 124
А.Н. Крылов печатает такой пассаж: «Отметим, что единствеъшая подлин-
ная (так! -АБ.) рукошсьБаркова, сохраъшвшаяся в бывшейИмператорской
исторической (так! - ./1.Б.) библиотеке, носит вполне невинное название:
”Девическая игрушка, или Собрание сочинений г. Баркова“.».

1999, после июля
Неномнящий, ВС. (1934-). Поэзия и судьба: книга о Пушкште / В. Непо-

мнящий. - Издание З-е, дополненное. - [Москва]: Московский городской
фонд поддержки школьного книгоиздания: АО «Московские учебники»,
1999 (подп. в печать 1.07.99). - 476, [4] с.: портр. на форзаце; 20,5 × 15 см. -
В пер. 3000 экз. - На с. 352 о «Тени Баркова» тот же текст, что и в изд. 1983
и 1987 г.: «роскошная непристойность».

1999
Неноллнящий, В.С. (1934-). Пупкин. Русская картина мира/В. Непомня-

щий; [редактор В.А. Кожевников]. - Москва: «Наследие», 1999 (М: ППП
«ТІ/Шография “Наука”»). - 542, [2] с.; 20,5 × 14,5 см. - (Пушкин в ХХ веке /
Российская Академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горь-
кого; ежегодное издание Пушкинской комиссии; Руководитель издания
В.С. Непомнящий; [т.] УІ). - В пер. 1500 экз. - Сведения о серии на контр-
титуле (с. 2). - На тит. с. над автором и заглавием: «Российская Академия
наук. Институт мировой литературы им. А.М. Горького. Пушкинская ко-
миссия. Серия «Пушкин в ХХ веке», УІ». - На с. 384-411 глава: «С веселым
призраком свободы: Из дневнш<а пушкинисга. Заметки между делом». В кон-
це главы дата: «1993». - Эта глава является незначительной переработкой
и сокращением статьи В.С. Непомнящего под таким же заглавием, опубли-
кованной в журнале: Континент. - Москва; Париж: Изд-во «Московский
рабочшй», 1992. - По 3/73. - С. 270-293. Сравните подробное описание под:
1992, октябрь. - О «Теъш Баркова» на с. 384-385, 388. - В «Указателе <...>
произведений Пушкина» (на с. 541): «Тень Баркова» - 388. На с. 384-385:

Почтенньпїі журнал «Аитературное обозрение» (По 11 за 1992 год [оши-
бочно дважды; надо: 1991 год. - А.Б.]) весь целиком посвящен «эроти-
ческой традиции в русской литературе». Но погодите... еще не прочи-
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òàâ, à òîëüêî ïîëèñòàâ, ïðîáåæàâøèñü ïî «òåêñòàì» (èç «Äåâè÷üåé èã-
ðóøêè» Áàðêîâà, åãî æå «Îäà Ïðèàïó», äàëüøå «Ëóêà....», «Òåíü Áàð êî -
âà» — âñå ýòî ïîëíûì òåêñòîì, «áåç òî÷åê» — ñâîáîäà), óæå ñ îáëîæêè — 
íåäîóìåíèå: òî åñòü êàê ýòî — «ýðîòè÷åñêîé»? «Ëóêà» —ýòî ÷òî, ýðîòè-
êà? È «Äåâè÷üÿ èãðóøêà»? È äîâîëüíî òîïîðíàÿ «áàñíÿ» ïðî êîçó, êî-
òîðóþ êîëëåêòèâíî «òðàõíóëè» â ëåñó, ñ âîñòîðãîì ïðèâîäèìàÿ â ñòàòüå 
À. Èëþøèíà, óâåðÿþùåãî: «×èòàåøü áàñíþ «Êîçà è áåñ» è ...ðàäóåøüñÿ. 
Î÷åíü ñìåøíî. (íó äà?! — Â.Í.), õîòÿ êîçå è ïðèøëîñü õóäî», — ýòî òîæå 
ýðîòèêà? Íè÷åãî íå ïîíèìàþ. ß âñåãäà äóìàë, ÷òî ñëîâî «ýðîòèêà» ñâÿ-
çàíî ñ ïîíÿòèåì ëþáâè — íó ïóñòü ïëîòñêîé, íî ëþáâè æå! È âîò ïðî êîçó 
îêàçûâàåòñÿ, òîæå... «ëþáîâíîå»? Íåóæåëè íå îòëè÷àåòñÿ ýòà «áàñíÿ» îò 
íåæíîãî ïðîñòîäóøèÿ «Äàôíèñà è Õëîè», «Ëóêà» — îò ïóñòü äàæå ñàìûõ 
îòêðîâåííûõ ñöåí Áóíèíà, à «Òåíü Áàðêîâà» — îò «Ãàâðèèëèàäû»? Íå-
óæ òî äîêòîðà è êàíäèäàòû ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê òàê òóãè íà óõî, ÷òî íå 
óìåþò ðàçëè÷èòü, ãäå ýðîòèêà, à ãäå íåïðèñòîéíîñòü è ïîõàáùèíà? Ðû-
íî÷ íûé èíòåðåñ, ðåêëàìà? Òîãäà ÷òî ñòîèëî íàïèñàòü, ê ïðèìåðó: «Íîìåð 
ïîñâÿùåí íåïðèñòîéíîé ðóññêîé ñëîâåñíîñòè» èëè õîòÿ áû «íåïðèñòîé-
íîé è ýðîòè÷íîé»? Âåðíî, áûëî áû íå òàê êðàñèâî.

Íà ñ. 386: «îäàðåííîå ÷óäîâèùå ïî èìåíè Ìàäîííà». Íà ñ. 388:

È ñðàçó õî÷åòñÿ îïðàâäàòüñÿ: äà íåò, ìîë, çíàþ ÿ, ÷òî òàêîå ñìåõîâàÿ 
êóëüòóðà, íèçîâàÿ êóëüòóðà, òåëåñíûé íèç, Ðàáëå, Áàõòèí è âñå òàêîå 
ïðî÷åå; è êîå-÷òî èç íûíå îïóáëèêîâàííîãî äàâíî çíàþ, è êîå-÷òî î ïðè-
ðîäå ýòîãî ïîòàåííîãî æàíðà ïîíèìàþ; ÷òî æå äî «Òåíè Áàðêîâà», òî... 
íå ñêàæó ëþáëþ, — ñìåþñü òàëàíòëèâîñòè ýòîãî þíîøåñêîãî îõàëüñòâà, 
ïî êðàéíåé ìåðå, â íåêîòîðûõ ìåñòàõ... Ñìåøíî, ïîòîìó ÷òî... äà ïîòî-
ìó ÷òî õóäîæåñòâåííî (ïî êðàéíåé ìåðå, èíîãäà); â òàêèå ìîìåíòû ñþ-
æåòíî-ïðåäìåòíàÿ ïîõàáíîñòü îñòàåòñÿ â ñòîðîíå, ïðåäìåòîì æå íàøåãî 
âíèìàíèÿ îêàçûâàåòñÿ î÷èùåííûé ôåíîìåí îáðàçíîãî ìûøëåíèÿ, ÷è-
ñòàÿ ñòè õèÿ þìîðà. Ìàëü÷èøêà Ïóøêèí è òóò Ïóøêèí.

Íà ñ. 389:

Òî åñòü, êîíå÷íî, îíè, ýòè ïîõàáíèêè è ñêâåðíîñëîâû, ñî÷èíÿÿ ñâîè îïó-
ñû, âðÿä ëè ïðåäàâàëèñü ðàçìûøëåíèÿì î òîì, ÷òî ñëîâî, ýòîò òàèí-
ñòâåííûé äàð Áîæèé, ñòîèò íà ñàìûõ âûñîêèõ ñòóïåíÿõ ëåñòíèöû, êîòî-
ðàÿ íàçûâàåòñÿ èåðàðõèåé öåííîñòåé, èáî Ñëîâî — ýòî Áîã, Ñëîâî — ýòî 
òî, ÷òî áûëî â íà÷àëå, ÷òî âî÷åëîâå÷èâøèéñÿ Áîã Èèñóñ Õðèñòîñ åñòü Áîã 
Ñëîâî.

Âîîáùå ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî Âàëåíòèí Ñåìåíîâè÷ Íåïîìíÿùèé èñêðåí-
íå óâåðîâàë â àáñîëþòíóþ íåïîãðåøèìîñòü äîãìàòîâ îðòîäîêñàëüíîãî îòâåò-
âëåíèÿ õðèñòèàíñòâà â ôîðìå ïðàâîñëàâèÿ (ò. å. ïðàâèëüíîãî Ñëîâà). Ãëàâà 
ïåñòðèò õðèñòèàíñêîé òåðìèíîëîãèåé. Ìû íå ïîëåíèëèñü è âûïèñàëè ïîñòðà-
íè÷íî íåêîòîðûå âûðàæåíèÿ: öèòàòû èç Âåòõîãî è Íîâîãî çàâåòîâ (Èàê. 2: 
10—11), (Ìô., 12, 30), (Ìô., 14, 58), (Ìô., 12, 31—32); èç Èîàííà Çëîòîóñòà; 
Áîæèé ìèð (387), Òâîðåíèå (387), äàð Áîæèé (389), Ñëîâî — ýòî Áîã, Ñëîâî — 
ýòî òî, ÷òî áûëî â íà÷àëå, Áîã Èèñóñ Õðèñòîñ åñòü Áîã Ñëîâî (389), àðõèòåê-

òóðà òâîðåíèÿ (389), Òàèíñòâåííîñòü æèçíè (390), äåòè õðèñòèàíñêîé ýïîõè 
(390), ïî ïðèðîäå õðèñòèàíêà (390), ñâÿòî÷íîå êîùóíñòâî (390), Áîã (392), 
Ñâÿùåííîå ïèñàíèå (392), îáðàç è ïîäîáèå Áîæèå (392) Áîæüè çàïîâåäè (392), 
áèáëåéñêî-åâàíãåëüñêèå çàïîâåäè (395), Çàïîâåäü (6 ðàç — ñ. 407), ðåëèãè-
îçíàÿ è äóõîâíàÿ ñôåðà (395), ôåíîìåí ðåëèãèîçíîñòè (395), ðåëèãèîçíûé 
(12 ðàç), õðèñòèàíñêèé (4 ðàçà), ãëóáèííàÿ ðåëèãèîçíîñòü ðóññêîãî ñîçíàíèÿ 
(395), ãðåõîâíîå èñêóøåíèå (398), «ïîéòè íà Êðåùåíèå â õðàì î÷èñòèòüñÿ» 
(398), Ñâÿòîå (398), Àäàìîâî ãðåõîïàäåíèå (398, 408), Ïðå÷èñòàÿ Ìàòåðü (403), 
Íåâåñòà Íåíåâåñòíàÿ (398), Áîæüÿ Ìàòåðü (403), Áîã (4 ðàçà — 398), Áîãî-
õóëü ñòâî (3 ðàçà — 399), íåïîðî÷íîñòü, íåâèííîñòü (399), ñâÿùåííîå òàèíñòâî, 
ïîðóãàíèå ñâÿòûíè (399), ñâÿòûíè, ðåëèãèîçíîå ñîçíàíèå (400), èäåàë ñîáîð-
íîñòè (400), öàðñòâî Íåáåñíîå (400), ñàòàíà (401), íèçêîå, ïîäëîå, ÷åðíîå 
ñëîâî (401), ðàñõðèñòèàíèâàíèå íàöèè, êóëüòóðû (401, 406), áåçðåëèãèîçíîñòü 
(401), ñâÿùåííîå ïðîèñõîæäåíèå (404, 408), ñòåïåíè ãðåõîïàäåíèÿ (400), 
ñêâåðíûé ïîìûñåë (400), ãðåõ (2 ðàçà — 404), ãðåõ (8 ðàç — 408), Òâîðåö (405), 
Ãîñïîäü (406), Áîæåñòâåííàÿ âîëÿ (408), Áîæüå Áëàãîñëîâåíèå (408), Áîæå-
ñòâåííûé ñâåò (408), Àäàì è Åâà (408), äîáðî è çëî (408). 

Âñÿ 408-ÿ ñòðàíèöà ïîñâÿùåíà îáîñíîâàíèþ òîãî, ÷òî ñåêñóàëüíîå ïðîñâå-
ùåíèå íå íóæíî, ïóñòü äåòè óçíàþò îá ýòîì â ïîäâîðîòíå êàê î ãðåõå, íî íå 
èç ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâîäèì çàìå÷àíèå Ã.Ê. Êðàñóõèíà:

(Âïðî÷åì, â ïîñëåäíåå âðåìÿ Â. Íåïîìíÿùèé íàïèñàë íåìàëî ñòðàííîãî, 
÷òî, â ÷àñòíîñòè, åùå íåñêîëüêî ëåò íàçàä êîíñòàòèðîâàë òàêîé âûäà-
þùèéñÿ ëèòåðàòóðîâåä íàøåãî âðåìåíè, êàê Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ Áî÷à-
ðîâ [1929—]. Îí î÷åíü òî÷íî íàïèñàë î “ïðàâîñëàâíîì ôóíäàìåíòàëèç-
ìå” Íåïîìíÿùåãî è åãî ïîñëåäîâàòåëåé, êîòîðûé ïîáóæäàåò èõ îòíîñèò-
ñÿ ê Ïóøêèíó åñëè íå êàê ê áîãó, òî êàê ê ñâÿòîìó, âûãîâàðèâàÿ ïîýòó 
çà òå ñëó÷àè, ãäå, ïî èõ ìíåíèþ, åìó íå õâàòèëî ñâÿòîñòè. Âñå ýòî î÷åíü 
æàëü, èáî íà÷èíàë Íåïîìíÿùèé çàìå÷àòåëüíî, âî ìíîãîì îáîãàòèâ òó 
ïðîáëåìó, êîòîðóþ ìû ñåé÷àñ îáñóæäàåì). (ñì.: Êðàñóõèí, Ã.Ê. Íå ñîòâî-
ðè ñåáå êóìèðà / Ãåííàäèé Êðàñóõèí // Ïóøêèí: íåèçâåñòíîå îá èçâå-
ñòíîì: èçáðàííûå ìàòåðèàëû 1994—1998 [ãàçåòû «Àâòîãðàô»]: [Ê 200-ëå-
òèþ À. Ïóøêèíà: Äëÿ øèðîêîãî êðóãà ÷èòàòåëåé] / [Êíèãó ãîòîâèëè: 
Ò.Ã. Êàìÿíîâà, È.Ð. Ëàî-Ïè÷óãèí, Ò.Ä. Ëåîíòþê, Ì.È. Ìàëîâà, Â.Â. Ïðî-
òàëèí, Ñ.È. Ðóäàêîâà, Ë.Þ. ßðêèíà; Ãëàâíûé ðåäàêòîð è ñîñòàâèòåëü 
Ãàëèíà Ãåîðãèåâíà Ñîðîêèíà; Õóäîæíèê — Í.Ï. Ïè÷óãèíà; Ïðè ó÷àñòèè 
Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêâû]. — Ìîñêâà: Ãàçåòà «Àâòîãðàô», 1999 (Ì.: Îò-
ïå ÷à òàíî â «Òèïîãðàôèè «Íàóêà»). — Ñ. 205—209. — (360 ñ.: èë.; 21,5 × 
× 14 ñì). — (Áèáëèîòåêà ãàçåòû «Àâòîãðàô»). — Â ãëàâå V «Ïóøêèí è õðèñ-
òèàíñòâî». — Â îáë.).

1999, 4 àâãóñòà
Íåìçåð, Àíäðåé Ñåì¸íîâè÷ (1957—). Òåíü íà ïëåòåíü: ìíåíèå / Àíäðåé Íåì-

çåð // Âðåìÿ ÌÍ: Åæåäíåâíàÿ ãàçåòà / Èçäàåòñÿ ñ ìàÿ 1998 ãîäà ÇÀÎ «Ìîñ-
êîâñêèå Íîâîñòè»; Ó÷ðåäèòåëü: ÇÀÎ «Ìåäèà-Ôèíàíñ»; Ãë. ðåä. ãàçåòû «Âðåìÿ 
ÌÍ» Âëàäèìèð [Ñ.] Ãóðåâè÷ [1950—]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëü ÇÀÎ «Ìîñêîâñêèå 
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тав, а только полистав, пробежавшись по «текстам» (из «Девичьей иг-
руцп<и» Баркова, его же «Ода Приапу», дальше «Аука....», «Тень Барко-
ва» - все это полным текстом, «без точек» - свобода), уже с обложки -
недоумение: то есть как это - «эротической»? «Аука» -это Что, эроти-
ка? И «Девичья игрушка»? И довольно топорная «басня» про козу, ко-
торую коллективно «трахнули» в лесу, с восторгом приводимая в статье
А. Имошша, уверяющего: «Читаешь басню «Коза и бес» и ...радуешься.
Очень смешно. (ну да?! - В.Н.), Хотя козе и пришлось худо», - это тоже
эротика? Ничего Не понимаю. Я всегда думал, что слово «Эротика» свя-
зано с понятием любви - ну пусть плотской, но любви же! И вот про козу
оказывается, тоже... «любовное››? Неужели не отличается эта «басня» от
нежного простодуцшя «Дафъшса и Хлои», «Аука» - от пусть даже самых
откровенных сцен Бунина, а «Тень Баркова» - от «ГаврІ/шлиады»? Не-
ужто доктора и кандидаты филологических наук так туги на ухо, что не
умеют различить, где Эротика, а где непристойность и похабщина? Ры-
ночньйШтерес, реклама? Тогда что стоило нашасать, к примеру: «Номер
посвящен непристойной русской словесности» или хотя бы «непристой-
ной и эротичной»? Верно, было бы не так красиво.

На с. 386: «одареъшое чудовище по имени Мадонна». На с. 388:

И сразу хочется оправдаться: да нет, мол, знаю я, что такое смеховая
культура, низовая культура, телесный низ, Рабле, Бахтин и все такое
прочее; и кое-что из ньше опубликованного давно знаю, и кое-что о при-
роде этого потаенного жанра понимаю; что же до «Тени Баркова», то...
не скажу люблю, - смеюсь талантливости этого юношеского охальства,
по крайней мере, в некоторых местах... Смешно, потому что... да пото-
му что художественно (по крайней мере, иногда); в такие моменты сю
жетнопредметная похабносгь остается в стороне, предметом же нашего
вънпиаъшя оказывается очшценный феномен образного мышлеъшя, чи-
стая стихия юмора. Мальчишка Пушкин и тут Пушкин.

На с. 389:

То есть, конечно, оъш, эти похабъшки и сквернословы, сочиняя свои опу-
сы, вряд ли предавались размышлениям о том, что слово, этот таин-
ственньпїт дар Божий, стоит на самых высоких ступенях лестъшцы, кото-
рая называется иерархией ценностей, ибо Слово - это Бог, Слово - это
то, что было в начале, что вочеловечившийся Бог Иисус Христос естъ Бог
Слово.

Вообще следует сказать, что Валентин Семенович Непомнящий искрен-
не уверовал в абсолютную непогрешимость догматов ортодоксального ответ-
влеъшя христианства в форме православия (т. е. правильного Слова). Глава
пестрит христианской термшюлогией. Мы не полеъшлись и выписали постра-
нично некоторые выражения: цитаты из Ветхого и Нового заветов (Иак. 2:
10-11), (Мф., 12, 30), (Мф., 14, 58), (Мф., 12, 31-32); из Иоаъша Злотоуста;
Божшїт мир (387), Твореъше (387), дар Божий (389), Слово - это Бог, Слово -
это то, что было в начале, Бог Иисус Христос есть Бог Слово (389), архитек-
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тура творения (389), Таинственность жизни (390), дети христианской эпохи
(390), по природе христианка (390), святочное кощунство (390), Бог (392),
Свшцешюе Шсаъше (392), образ и подобие Божие (392) Божьи заповеди (392),
библейско-евангельские заповеди (395), Заповедь (6 раз - с. 407), религи-
озная и духовная сфера (395), феномен религиозности (395), религиозньпїт
(12 раз), христианский (4 раза), глубинная религиозность русского сознания
(395), греховное искущеш/Іе (398), «пойти на Крещение в храм очиститься»
(398), Святое (398), Адамово грехопадеъше (398, 408), Пречистая Матерь (403),
Невеста Неневестная (398), Божья Матерь (403), Бог (4 раза - 398), Бого-
хульство (3 раза - 399), непорочность, невишюсть (399), свящешюе таштство,
поругание святыни (399), святьши, религиозное сознание (400), идеал собор-
ности (400), Царство Небесное (400), сатана (401), низкое, подлое, черное
слово (401),раскристианивание нацтш, культуры (401, 406), безрелигиозность
(401), священное происхождение (404, 408), степени грехопадения (400),
скверньпїт помысел (400), грех (2 раза- 404), грех (8 раз - 408), Творец (405),
Господь (406), Божественная воля (408), Божье Благословение (408), Боже-
ственный свет (408), Адам и Ева (408), добро и зло (408).

Вся 408я страница посвящена обоснованию того, что сексуальное просве-
щение не нужно, пусть дети узнают об этом в подворотне как о грехе, но не
из печатных издании.

В связи с этим приводим замечание Г.К. Красухгша:

(Впрочем, в последнее время В. Непо1\/Шящий наш/тсал немало страшюго,
что, в частности, еще несколько лет назад констатировал такой выда-
ющийся литературовед нашего времени, как Сергей Георгиевич Боча-
ров [1929-1. Он очень точно написал о “православном фундаментализ-
ме” Непомнящего и его последователей, которьпй побуждает их относит-
ся к Пущкину если не как к богу, то как к святому, выговаривая поэту
за те случаи, где, по их мнению, ему не хватило святости. Все это очень
жаль, ибо начшал Непомнящшїі замечательно, во многом обогатив ту
проблему, которую мы сейчас обсуждаем). (см.: Красухин, ГК. Не сотво
ри себе кумира / Геннадий Красухин // Пушкин: неизвестное об изве-
стном: избранные материалы 1994-1998 [газеты «Автограф»]: [К 200-ле-
тию А. Пушкина: Для широкого круга читателей] / [Книгу готовили:
Т.Г. Камянова, И.Р. Аао-ПичуггШ, Т.Д. Аеонтюк, М.И. Малова, В.В. Про-
талин, С.И. Рудакова, А.Ю. Яркина; Главный редактор и составитель
Галина Георгиевна Сорокгша; Художник - Н.П. Пичуггша; При участІ/ш
Правительства Москвы]. - Москва: Газета «Автограф», 1999 (М.: От-
печатано в «Типографшт «Наука»). - С. 205-209. - (360 с.: ил.; 21,5 ×
× 14 см). - (Библиотека газеты «Автограф»). - В главе У «Пушкин и хрис-
тианство». - В обл.).

1999, 4 августа
Неллзер,Андрей Семенович (1957-). Тень на плетень: мнеъше /Андрей Нем-

зер // Время МН: Ежедневная газета/Издается с мая 1998 года ЗАО «Мос-
ковские Новости», Учредитель: ЗАО «Медиа-Финанс»; Гл. ред. газеты «Время
МН» Владимир [С.] Гуревич [1950-]. -Москва: Издатель ЗАО «Московские
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Òåíü íà ïëåòåíü

Âûøåë â ñâåò ïåðâûé òîì äâàäöàòèòîìíîãî Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ 
ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà — «Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ. 1813—1817» (ÑÏá., 
«Íàóêà»). Ñîáûòèå áîëüøîå: è ïîòîìó, ÷òî ïî÷èí ïîëîæåí, è ïîòîìó, 
÷òî ïîäãîòîâëåí òîì ïðåâîñõîäíî. ×òî, âïðî÷åì, áûëî ÿñíî è ïÿòü ëåò 
íàçàä, êîãäà «Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ» ïîÿâèëèñü âïåðâûå — â êà÷åñòâå 
òîìà «ïðîáíîãî». Ïðèðàùåíèÿ çà ýòè ãîäû ïîÿâèëèñü, íàó÷íàÿ ïîëåìè-
êà âïåðåäè (áåç íåå íå ìîæåò è íå äîëæíî îáõîäèòüñÿ íè îäíî íàó÷íîå 
íà÷èíàíèå), íî áåññïîðíî, ÷òî òåì, êòî âñåðüåç èíòåðåñóåòñÿ ðóññêîé 
èñòîðèåé è êóëüòóðîé íà÷àëà XIX âåêà, æèòü ñòàëî âåñåëåå.

Âñå õîðîøî, êàáû íå «ìåëî÷ü». Âîò çà÷èí ïðåàìáóëû ê ïðèìå÷àíè-
ÿì: «Íàñòîÿùèé òîì ñîäåðæèò âñå ëèöåéñêèå ïîýòè÷åñêèå òåêñòû Ïóø-
êèíà, èñêëþ÷àÿ îáñöåííóþ ïîýìó-áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ, ó÷è-
òûâàÿ ñëîæíîñòü âîïðîñà î åå òåêñòå è ñàìîì àâòîðñòâå, áóäåò âêëþ÷å-
íà â îäèí èç ïîñëåäóþùèõ òîìîâ, — âåðîÿòíåå âñåãî, íàðÿäó ñ äðóãèìè 
äó áè àëüíûìè òåêñòàìè». ×òî íå ñëîâî, òî ïîäàðîê. «Äóáèàëüíûìè» èìå-
íóþòñÿ òåêñòû, ïðèïèñûâàåìûå àâòîðó áåç ïîëíîé óâåðåííîñòè. Ñîîò-
âåò ñòâóþùèé ðàçäåë â òîìå åñòü (÷åòûðå ñòèõîòâîðåíèÿ). Ñïðàøèâàåòñÿ, 
â êàêîå Dubia ïîïàäåò îáñöåííàÿ (ïîõàáíàÿ ïî ñîäåðæàíèþ; ìàòåðíàÿ 
ïî ôîðìå) ïîýìà-áàëëàäà? Ïðè êðèòè÷åñêèõ ñòàòüÿõ? ïðè äíåâíèêîâîé 
ïðîçå? ïðè ìàòåðèàëàõ ê «Èñòîðèè Ïåòðà»? Äàæå îòâåò «ïðè ïîýìàõ» íå 
ãîäèòñÿ, èáî ðàçðóøàåò äàâíþþ è îïðàâäàííóþ ïðàêòèêó ïå÷àòàòü âñå 
ëè öåéñêèå ïîýòè÷åñêèå òåêñòû âìåñòå. (Â ïåðâîì òîìå îïóáëèêîâàí «Ìî-
íàõ», êóäà áîëüøå ïîõîæèé íà ïîýìó, ÷åì «Òåíü Áàðêîâà».) Òîãî ñòðàí-
íåå ññûëêà íà «ñëîæíîñòè» ñ òåêñòîëîãèåé è àâòîðñòâîì. Òåêñòîëîãèÿ 
âîîáùå äåëî òðóäíîå, à îòñóòñòâèå àâòîãðàôà — ïðîáëåìà òèïîâàÿ. ×òî 
äî «àâòîðñòâà», òî áûëî âðåìÿ (ïî êðàéíåé ìåðå, ïÿòü ëåò), ÷òîáû ðå-
øèòü: Ïóøêèí (òîãäà, ïîæàëóéñòà, â îñíîâíîé êîðïóñ), dubia èëè íå÷òî, 
áåçîñíîâàòåëüíî ïðèñòåãíóòîå ê ñëàâíîìó èìåíè (ïðîáëåìà «ìíèìîé 
ïóøêèíèàíû» îòíþäü íå íàäóìàííàÿ). Êîëè âåðåí òðåòèé âàðèàíò, òî àð-
ãóìåíòàöèÿ äîëæíà áûòü ðàçâåðíóòà èìåííî â ïðåàìáóëå ê ïåðâîìó 
òîìó. Èáî ïîìÿíóâ ñëîæíîñòè «òåêñòîëîãèè» (ò. å. âûáîðà îïòèìàëüíîãî 
ñïèñêà èëè êîíòàìèíàöèè ñïèñêîâ) è «àâòîðñòâà», ðåäàêöèÿ íå ïîâåëà 
ðå÷ü î äàòèðîâêå. (Íàäî áûòü ÷èñòîé âîäû ôàíòàñòîì, ÷òîáû ïðèóðî÷èòü 
ïàðîäèþ íà àêòóàëüíûå äëÿ ñåðåäèíû 1810-õ ãîäîâ áàëëàäû Æóêîâñêîãî, 
êîåé è ÿâëÿåòñÿ «Òåíü Áàðêîâà», ê êàêîé-ëèáî åùå ýïîõå. Õîòÿ è òàêîå 
áûâàëî.) Âïðî÷åì, âñå ýòî øóòî÷êè. È ïÿòü ëåò íàçàä «Òåíè Áàðêîâà» 
â íàó÷íîì èçäàíèè íå áûëî — è òîãäà åãî ðåäàêöèÿ íå ñîìíåâàëàñü â ïóø-
êèíñêîì àâòîðñòâå ïîõàáíîé øóòêè, è ñåé÷àñ íå ñîìíåâàåòñÿ: â 
êîììåíòà ðèÿõ ê «Ìîíàõó» (êàê â èçäàíèè 1994, òàê è â èçäàíèè 1999 ãî-
äîâ) «Òåíü Áàðêîâà» ïðÿìî íàçûâàåòñÿ ïóøêèíñêèì ïðîèçâåäåíèåì. 

Â 1991 ãîäó òîò æå Ïóøêèíñêèé Äîì âûïóñòèë ñêàíäàëüíûé îïóñ áåç 
óêàçàíèÿ òèðàæà è, âèäíî, äëÿ ïóùåé ñåêðåòíîñòè, íóìåðàöèè ñòðàíèö, 
íî ïîä èìåíåì çàêîííîãî àâòîðà — À. Ñ. Ïóøêèíà. Íàäî ïðèçíàòü: íà-
ó÷íîå èçäàíèå ïîä÷èíèëîñü âíåíàó÷íûì ôàêòîðàì. Âîïðîñ — êàêèì? 
Î ïîñÿãíîâåíèè íà ñâîáîäó ïå÷àòè çäåñü ðå÷è íåò. Ñáûëîñü ïðîðî÷åñòâî 
Ïóøêèíà, îáåùàâøåãî Ïàâëóøå Âÿçåìñêîìó, ÷òî ñ îòìåíîé öåíçóðû â 
îòå÷åñòâå ïåðâûì íàïå÷àòàþò Áàðêîâà: âñÿêîãî ðîäà ìàòåðíàÿ ñëîâåñ-
íîñòü â Ðîññèè 90-õ èçäàâàëàñü è èçäàåòñÿ. Ñ ïðåèçáûòêîì. È Áàðêîâ, 
è ìíèìûé Áàðêîâ (äî ñèõ ïîð èíòåëëèãåíòíûå ëþäè èçóìëÿþòñÿ, óçíàâ, 
÷òî «Ëóêà» ñî÷èíåí ëåò ýäàê ÷åðåç 80—90 ïîñëå ñìåðòè Áàðêîâà, ïðèêëþ-
÷èâøåéñÿ â 1768 ãîäó), è «Òåíü Áàðêîâà». Ñóììàðíûé òèðàæ èíòåðåñó-
þùåãî íàñ òåêñòà ÿâíî ïðåâîñõîäèò ïÿòü òûñÿ÷ àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ, 
à öåíû íà íåãî íå èäóò â ñðàâíåíèå ñ íûíåøíèìè 113 ðóáëÿìè (ñòîëüêî 
ñòîèò ïåðâûé òîì). Çàìåòèì, ÷òî àêàäåìè÷åñêèé Ïóøêèí â êà÷åñòâå íà-
ñòîëüíîé êíèãè íóæåí èñêëþ÷èòåëüíî ïðîôåññèîíàëàì. Âûõîäèò, ÷òî îò 
íèõ è ïðÿ÷óò «Òåíü Áàðêîâà», à âîâñå íå îò ëþáèòåëåé êëóáíè÷êè è íå-
âèí íûõ îòðîêîâèö, óâû, ïîñòîÿííî ñòàëêèâàþùèõñÿ ñ ïîõàáùèíîé áåç 
ïîìîùè Ïóøêèíà è ôèëîëîãîâ. Íî âåäü ïðîôåññèîíàëû-òî «Òåíü Áàð-
êîâà» ÷èòàëè. È íóæåí èì èòîãîâûé (íà ñåãîäíÿ) ñâîä ìíåíèé î òåêñòå, 
àâòîðñòâå (íå òîëüêî pro, íî è contra, êîëè ïîñëåäíèå íå ñâîäÿòñÿ ê ñàêðà-
ìåíòàëüíîìó «ãåíèé íå ìîã íàïèñàòü òàêîé ãàäîñòè») è ñìûñëå (ëèòåðà-
òóðíî-ïîëåìè÷åñêîì) äåéñòâèòåëüíî äàëåêî íå ëó÷øåãî ñî÷èíåíèÿ Ïóø-
êèíà. Êòî è êîìó ãîëîâó äóðèò?

Ïðåäâèæó äâà âîçðàæåíèÿ. Îäíî — ýòè÷åñêîå. Ãîâîðÿò, ÷òî Ïóøêèí 
íå ïîðàäîâàëñÿ áû ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà», à ñåðüåçíûå ó÷åíûå 
(â îò ëè÷èå îò êîíúþíêòóðùèêîâ, äåëàþùèõ áèçíåñ íà ìàòå è ïîëîâóõå) 
Ïóøêèíà ÷òóò. À «Ãàâðèèëèàäå» (îò êîòîðîé ïðè æèçíè îòêðåùèâàëñÿ) 
ïîðàäîâàëñÿ áû? À «áåøåíûì» ýïèãðàììàì, â ÷àñòíîñòè, îñêîðáëÿþùèì 
ëþäåé, ê êîèì ïîýò ïîçäíåå îòíîñèëñÿ ñ óâàæåíèåì è ïðèÿçíüþ (òàêîâ, 
ê ïðèìåðó, À.Ñ. Ñòóðäçà — àäðåñàò ñòèõîâ «Õîëîï âåí÷àííîãî ñîëäà-
òà..»)? À èíòèìíûì ïèñüìàì? ß íå ëþáëþ ìàòåðùèíû â ïå÷àòè, íî ó 
íàóêè ñâîè ïðàâà è îáÿçàííîñòè. Ïåðâàÿ èç êîòîðûõ — íå íàâîäèòü òåíü 
íà ïëåòåíü. Åñëè êòî-òî ñî ñìàêîì âû÷èòûâàåò èç Ïóøêèíà ìåðçîñòü èëè, 
óçíàâ îá èíûõ äåòàëÿõ åãî áèîãðàôèè è òâîð÷åñòâà, îò Ïóøêèíà «îòâðà-
ùàåòñÿ», òî ýòî — ïðîáëåìà ñêâåðíî ìûñëÿùèõ è ÷óâñòâóþùèõ ÷èòàòå-
ëåé. Èäòè íà ïîâîäó ó êîòîðûõ ó÷åíûé íå äîëæåí.

Âîçðàæåíèå âòîðîå ñâîäèòñÿ ê òîìó, ÷òî ïðîáëåìà «Òåíè Áàðêî-
âà» — öåõîâàÿ. Íàì-òî ÷òî çà äåëî äî ïóøêèíèñòñêîãî êîíôóçà? Íî â òîì 
è çàãîãóëèíà, ÷òî êîíôóç ñ íàóêîé (â ÷àñòíîñòè, ñ ïóøêèíèñòèêîé, êîòî-
ðîé ìû âïðàâå ãîðäèòüñÿ) íå èìååò íè÷åãî îáùåãî. È õàíæåñòâî (â ãîä 
âå ëèêîãî þáèëåÿ íå äîëæíî îòêðûâàòü ôóíäàìåíòàëüíîå èçäàíèå ïîõàá-
ùèíîé), è ïðèâû÷êà ïðîèçíîñèòü ñëîâà, êîòîðûì íå âåðÿò íè ãîâîðÿùèé, 
íè ñëóøàþùèé, è íàäåæäà íà ðóññêèé «àâîñü» (êîãäà-íèáóäü êàê-íèáóäü 
âûâåðíåìñÿ) ñóòü ÷åðòû îáùåñòâåííûå. Ïîñòîÿííî ñêàçûâàþùèåñÿ è â 
ïîëèòèêå, è â áèçíåñå, è â æóðíàëèñòèêå.
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Тень на плетень

Вышел в свет первый том двадцатитомного Полного собрания
сочинений Пушкина - «Аицейские стихотворения. 1813-1817» (СПб.,
«Наука››). Событие большое: и потому, Что почин положен, и потому,
что подготовлен том превосходно. Что, впрочем, было ясно и пять лет
назад, когда «Агщейские стихотвореъшя» появились впервые - в качестве
тома «пробного». Приращения за эти годы появились, научная полеми-
ка впереди (без нее не может и не должно обходиться ни одно научное
начинание), но бесспорно, что тем, кто всерьез интересуется русской
историей и культурой начала ХІХ века, жить стало веселее.

Все хорошо, кабы не «мелочь». Вот зачин преамбулы к примечани-
ям: «Настоящий том содержит все лицейские поэтические тексты Пуш-
кгша, исключая обсцеъшую поэму-балладу «Тень Баркова», которая, учи-
тывая сложность вопроса о ее тексте и самом авторстве, будет включе-
на в один из последующих томов, - вероятнее всего, наряду с другими
дубиальными текстами». Что не слово, то подарок. «Дубиальными» име-
нуются тексты, приписываемые автору без полной уверенности. Соот-
ветствующий раздел в томе есть (четыре стихотвореъшя). Спрашивается,
в какое БпЬіа попадет обсценная (похабная по содержанию; матерная
по форме) поэма-баллада? При критических статьях? при дневниковой
прозе? при материалах к «Исторш/І Петра››? Даже ответ «при поэмах» не
годится, ибо разрушает давнюю и оправдаъшую практш<у печатать все
лщейские поэтические тексты вместе. (В первом томе опублІ/шован «Мо-
нах», куда больше похожий на поэму, чем «Тень Баркова».) Того стран-
нее ссылка на «сложности» с текстологией и авторством. Текстология
вообще дело трудное, а отсутствие автографа - проблема типовая. Что
до «авторства», то было время (по крайней мере, пять лет), чтобы ре-
шить: Пушкин (тогда, пожалуйста, в основной корпус), (іпЬіа или нечто,
безосновательно пристегнутое к славному имени (проблема «мнимой
пуцп<инианы>> отнюдь не надумаъшая). Коли верен третшїІ вариант, то ар-
гументация должна быть развернута именно в преамбуле к первому
тому. Ибо помянув сложности «текстологш/І» (т. е. выбора оптимального
списка или контаминации списков) и «авторства», редакция не повела
речь о датировке. (Надо бьпь чистой воды фантастом, чтобы приурочитъ
пародию на актуальные для середшты 1810-х годов балладыЖуковского,
коей и является «Тень Баркова», к какой-либо еще эпохе. Хотя и такое
бывало.) Впрочем, все это шуточки. И пять лет назад «Тени Баркова»
в научном издашш не было - и тогда его редакция не соштевалась в пуш-
кинском авторстве похабной шутки, и сейчас не сомневается: в
комментариях к «Монаху» (как в издашш 1994, так и в издантш 1999 го
дов) «Тень Баркова» прямо называется пушкинским произведением.
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В 1991 году тот же Пушкинский Дом выпустил скандальньпїі опус без
указаъшя тиража и, видно, для пущей секретности, нумерации страъшц,
но под именем законного автора - А. С. Пушкина. Надо признать: на-
учное издание подчинилось вненаучным факторам. Вопрос - каким?
О посягновеъши на свободу печати здесь речи нет. Сбылось пророчество
Пушкина, обещавшего Павлуще Вяземскому, что с отменой цензуры в
отечестве первым напечатают Баркова: всякого рода матерная словес-
ность в России 90-х издавалась и издается. С преизбытком. И Барков,
и мнимый Барков (до сих пор интеллшентные люди изумляются, узнав,
что «Аука» сочштен лет эдак через 80-90 после смерти Баркова, приклъо
чившейся в 1768 году), и «Тень Баркова». Суммарный тираж интересу-
ющего нас текста явно превосходит пять тысяч академического издаъшя,
а цены на него не идут в сравнение с нынешними 113 рублями (столько
стоит первьпёі том). Заметим, что академическшїт Пуцп<ин в качестве на-
стольной къшги нужен исключительно профессионалам. Выходит, что от
ъшх и прячут «Тень Баркова», а вовсе не от любителей клубш/гжи и не-
вгшных отроковиц, увы, постоянно сталкивающихся с похабщгшой без
помощи Пушкина и филологов. Но ведь профессионалы-то «Тень Бар-
кова» читали. И нужен им итоговый (на сегодня) свод мненшй о тексте,
авторстве (не только рго, но и сопіта, коли последъше не сводятся к сакра-
ментальному «гений не мог написать такой гадости») и смысле (литера-
турнополемическом) действительно далеко не лучшего сочтет/тя Пуш-
кшта. Кто и кому голову дурит?

Предвижу два возражения. Одно - этическое. Говорят, что Пушкин
не порадовался бы публикации «Тени Баркова», а серьезные ученые
(в отличие от конъюнктурщиков, делающих бизнес на мате и половухе)
Пушкина чтут. А «Ґавриилиаде» (от которой при жизни открещивался)
порадовался бы?А «бешеным» эпитраммам, в частности, оскорбляющим
людей, к коим поэт позднее относился с уважением и приязнью (таков,
к примеру, А.С. Стурдза - адресат стихов «Холоп венчанного солда-
та..»)? А интимным письмам? Я не люблю матерщины в печати, но у
науки свои права и обязанности. Первая из которых - не наводить тень
на плетень. Если ктото со смаком вычитывает из Пуцжшамерзостъ или,
узнав об гшых деталях его биографш/І и творчества, от Пушкина «отвра-
щается», то это - проблема скверно мыслящих и чувствующих читате-
лей. Идти на поводу у которых ученьпїі не должен.

Возражение второе сводится к тому, что проблема «Тени Барко-
ва» - цеховая. Нам-то что за дело до пушкиъшстского конфуза? Но в том
и загогулина, что конфуз с наукой (в частности, с пушкинистикой, кото-
рой мы вправе гордиться) не имеет ъшчего общего. И ханжество (в год
велш<ого юбилея не должно открывать фундаментальное издаъше похаб-
щшюй), и привычка произносить слова, которым не верят ъш говорящий,
ъш слушающий, и надежда на русскшй «авось» (когда-нибудь как-ъшбудь
вывернемся) суть черты обществештые. Постоянно сказывающиеся и в
политике, и в бизнесе, и в журналистике.
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1999, êîíåö
Àøóêèí, Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ (1890—1972). Çàìåòêè î âèäåííîì è ñëûøàí-

íîì, 1914—1933. (Îêîí÷àíèå): 1928—1933 / Íèêîëàé Àøóêèí; Ïóáëèêàöèÿ è 
êîììåíòàðèé Å.À. Ìóðàâüåâîé // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è 
èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ / Ðåäàêöèÿ: Èðèíà Ïðîõîðîâà 
(ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 5 èìåí]; ðåäêîë.: [íà òèò. ñ. 19 èìåí]. — Ì., 1999. — 
¹ 38 (4/1999). — Ñ. 180—211; 24 × 15 ñì. — 3000 ýêç. — Íà ñ. 198:

8 ÿíâàðÿ 1929. Áûë â «Ôåäåðàöèè». Äîãîâîðèëñÿ îá óñëîâèÿõ èçäàíèÿ 
(50 ðóáëåé ñ ëèñòà), íî ÿ ñîãëàñèëñÿ, òîëüêî áû íå ñîêðàùàëè êíèãó1 
«Âàëåðèé Áðþñîâ». Âñòðå òèëñÿ òàì ñî Ùåãîëåâûì è Öÿâëîâñêèì. Ïî-
ñëåä íèé â âîñòîðãå îò íàéäåííîé ôðèâîëüíîé ïîýìû Ïóøêèíà «Òåíü 
Áàðêîâà»2. <...> [êîììåíòàðèé Å.À. Ìó ðàâüåâîé]2 Âïåðâûå î íåïðèñòîé-
íîé áàëëàäíîé ïîýìå Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» (îê. 1815) ñîîáùèë â 
ïå÷àòè â 1863 Â.Ï. Ãàåâñêèé, ïðîöèòèðîâàâøèé èç íåå íåáîëüøèå ôðàã-
ìåíòû. Íà îñíîâàíèè ðÿäà ñïèñêîâ Öÿâëîâñêèé â 1929—1931 ðåêîíñòðóè-
ðîâàë òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» è íàïèñàë ê íåé îáøèðíûé êîììåíòàðèé, 
êîòîðûé â 1937 áûë íàáðàí êàê ñïåö. ïðèëîæåíèå ê àêàäåìè÷åñêîìó 
ïîëí. ñîáð. ñî÷. Ïóøêèíà, íî òàê è íå âûøåë â ñâåò. Ïîëíîñòüþ èññëåäî-
âàíèå Öÿâëîâñêîãî îïóáëèêîâàíî ëèøü íåäàâíî â æóðíàëå «Philologica» 
(1996. Ò. 3. ¹ 5/7).

Áóäåò óïîìÿíóòî â èçä.: Öÿâëîâñêèé, Ì.À., Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. Âîêðóã Ïóø-
êèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928 —1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâ-
ëîâñêàÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå 
ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, ñîð. 2002. — Ñ. 251. — (Ôèëîëîãè÷åñêîå íàñëå-
äèå). — Íà ñ. 251 â êîììåíòàðèÿõ Ê.Ï. Áîãàåâñîêé è Ñ.È. Ïàíîâà ïðèâåäåíî: 
«(ñð. äíåâí. çàïèñü Í.Ñ. Àøóêèíà 8.01.1929: «Áûë â «Ôåäåðàöèè», <...> âñòðå-
òèëñÿ òàì ñî Ùåãîëåâûì è Öÿâëîâñêèì. Ïîñëåäíèé â âîñòîðãå îò íàéäåííîé 
ôðèâîëüíîé ïîýìû Ïóøêèíà “Òåíü Áàðêîâà”»; ÍËÎ. 1999. ¹ 38. Ñ. 198».

1999, 25 îêòÿáðÿ
Ìèõàéëîâ, Ãåííàäèé. Ïðàâäà ìàòà: ñóùåñòâóåò ëè îíà? / Ãåííàäèé Ìèõàé-

ëîâ, ïðåïîäàâàòåëü è ïåðåâîä÷èê // Êíèæíîå îáîçðåíèå: The Book Review: 
âûõîäèò ñ 5 ìàÿ 1966 ã.: ãàçåòà âûõîäèò 52 ðàçà â ãîä / Ó÷ðåäèòåëè: 
Ãîñóäàðñòâåííûé êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïå÷àòè è ÃÓÏ 
«Êíèæíîå îáîçðåíèå»; ãë. ðåä. Ñòàíèñëàâ ßöåíêî. — Ì., 1999. — 25 îêòÿáðÿ 
1999 ã. (¹ 43 (1741)). — Ñ. 4—5: èë. (Äèñêóññèÿ); 37 × 54 ñì (â 10 ñòîëáöîâ). 
13 533 ýêç. — Ïàðàãðàôû: «Ïîõàáñòâî, ìåðçêàÿ áðàíü»; Ñêâåðíîñëîâèþ — 
çåëåíûé ñâåò?; Öâåòû çëà íà ðóññêîé ïî÷âå; Ïàíîïòèêóì ïîðîêà. — Î «Òåíè 
Áàðêîâà» 2 è 3-é ñòîëáöû, îêîëî 100 ñòðîê. Àâòîðñòâî À.Ñ. Ïóøêèíà îò-
âåðãàåòñÿ ñî ññûëêîé íà ñòàòüþ À. ×åðíîâà.

1999, êîíåö
Çîëîòîíîñîâ, Ìèõàèë Íàôòàëèåâè÷ (1954—). Ñëîâî è Òåëî. Ñåêñóàëüíûå 

àñïåêòû, óíèâåðñàëèè, èíòåðïðåòàöèè ðóññêîãî êóëüòóðíîãî òåêñòà XIX—
XX âåêîâ: [ñáîðíèê 6 ñòàòåé] / Ì.Í. Çîëîòîíîñîâ; [àâòîð ïðåäèñëîâèÿ «Ìî-
ëî êî íà ãóáàõ» (ñ. 5—8) Âàëåðèé [Í.] Ñàæèí; ðåäàêòîð Þ.À. Ìèõàéëîâ]. — 

Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð», cop. 1999 (Âîëîãäà: ÏÔ 
«Ïîëèãðàôèñò», ñäàíî â íàáîð 05.08.99, ïîäï. â ïå÷àòü 18.10.99). — 827, [5] ñ.: 
èë. (íà ñ. 2); 20,5 × 13 × 4 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà / [Îôîðìëåíèå 
ñåðèè Ä.Á. Øèìèëèñà]; [ò. 18]). — Â ïåð. 2500 ýêç. — Ïðèìå÷àíèÿ è áèáëèî-
ãðàôèÿ â êîíöå âñåõ 6 ñòàòåé. — Èìåííîé óêàçàòåëü: ñ. 797—[828]. Èç ñîäåð-
æàíèÿ: Ñåêñ «îò Ñòàâðîãèíà»1: Ïîðíîñîôè÷åñêèé êîììåíòàðèé ê «îòðå÷åí-
íîé» ãëàâå èç ðîìàíà «Áåñû». 1—10: Ïîñâÿùàåòñÿ Í.Â.×. Ñ. 9—49; Ïðèìå÷à-
íèÿ (1—4, 4à, 5—34). Ñ. 49—69; Áèáëèîãðàôèÿ (180 íàçâ. íà ðóñ. è 7 íàçâ. íà 
èíîñòð. ÿçûêàõ). Ñ. 69—78. — Â ïðèìå÷àíèè 1 (íà ñ. 49): «Â îñíîâå ñòàòüè ëå-
æèò äîêëàä íà Äîñòîåâñêèõ ÷òåíèÿõ 11—13 íîÿáðÿ 1992 ã. (Ñ.-Ïåòåðáóðã, 
Ìó çåé Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî)». Íà ñ. 14—15:

Êàê ïðèìåð, ñêîíöåíòðèðîâàâøèé öå ëûé ðÿä òàêèõ «îñòàòî÷íûõ» îá-
ðàçîâ, õàðàêòåðíà «Òåíü Áàðêîâà» Í.À. Íåêðàñîâà (òàê! — Ë.Á.):4à îïàñ-
íîñòü äëÿ ãåðîÿ, Åáàêîâà, èñõîäèò îò èãóìåíüè ñ ÷åðòàìè ñêàçî÷íîé 
Áàáû-ÿãè. Ýòè ÷åðòû — ãèïåðòðîôèÿ ïîëîâûõ îðãàíîâ è ãðóäè. Îïàñ-
íîñòü æå íîñèò ñòàíäàðòíûé õàðàêòåð: èãóìåíüÿ èñïûòûâàåò ïîòåíöèþ 
ãåðîÿ, îñòàåòñÿ íåäîâîëüíà, óãðîæàåò îòðåçàòü «áåñïîëåçíûé» ïîëîâîé 
îðãàí è áðîñèòü åãî â íóæíèê. «Îñòðûé íîæèê» èãóìåíüè ñîîòâåòñòâóåò 
«çóáàñòîìó ëîíó» ßãè. Êñòàòè, íà ìèôîëîãåìå «Áàáà-ÿãà» îñíîâàíà è 
çíà ìåíèòàÿ ïîýìà «Ëóêà Ìóäèùåâ», çàêàí÷èâàþùàÿñÿ ñìåðòüþ ãåðîÿ 
âñëåä ñòâèå êàñòðàöèè, õîòÿ çäåñü òèïîâîé ñþæåò çàìåòíî äåôîðìèðîâàí 
ëèòåðàòóðíîé «àíåêäîòè÷íîñòüþ» ñþæåòà.

Â ïðèìå÷àíèè 4à íà ñ. 52—54 ÷èòàåì:

Íåñìîòðÿ íà ðàñïðîñòðàíåííîå ìíåíèå îá àâòîðñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà, ãî-
ðÿ÷î îòñòàèâàâøååñÿ è äî ñèõ ïîð îòñòàèâàåìîå ðÿäîì àâòîðîâ (ñì., 
íàïð.: Ïóøêèí 1996 [ñì.: ÒÁ ÊÖ 1996: 133—158], Öÿâëîâñêèé 1996 [ñì.: 
ÒÁ ÊÖ 1996: 159—288], Øàïèð 1996: 249, ïðèìå÷. 1), ïîëàãàåì, ÷òî 
«Òåíü Áàðêîâà», â êîòîðîé ïàðîäèðóþòñÿ ñòèõè Æóêîâñêîãî è Ïóøêèíà 
(òàê! — Ë.Á.), áûëà íàïèñàíà èìåííî Íåêðàñîâûì19* (òàê! — Ë.Á.). Âàæ-
íåéøèé àðãóìåíò, íà êîòîðûé â ñâîå âðåìÿ óêàçàë Ì.Ä. Ýëüçîí [1945—
2006] (ñì.: ×åðíîâ 1991: 153), — ïîýìà Í.À. Íåêðàñîâà «Ñóä» (1866), ïåð-
âàÿ ñòðîêà êîòîðîé «Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì» áûëà çàêàâû÷åíà, íî 
àâòîð åå íàçâàí ïî÷åìó-òî íå áûë, õîòÿ ïðè âñåõ äðóãèõ öèòàòàõ Íåêðà-
ñîâ àêêóðàòíî óêàçûâàë ôàìèëèþ àâòîðà (Êîçëîâ, Ëåðìîíòîâ, Âåíå-
âèòèíîâ). Èç íàáëþäåíèÿ Ì.Ä.Ýëüçîíà ìîæíî ñäåëàòü òîëüêî îäèí âû-
âîä: íå óêàçàòü Íåêðàñîâ ìîã ëèøü íà ñâîå ñîáñòâåííîå àâòîðñòâî, èç ÷åãî 
ñëåäóåò, ÷òî ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», ïåðâîé ñòðîêîé êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ 
«Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì», íàïèñàíà Íåêðàñîâûì.

19* Ì.Í. Çîëîòîíîñîâ, öèòèðóÿ «Ïóøêèí 1996», ãäå íà ñ. 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 
153 ïóáëèêóåòñÿ «Íîâîíàéäåííûé ñïèñîê 1821 ã.» «Òåíü Áîðêîâà», íå ó÷åë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêî-
âà» íå ìîã ïðîñòî ôèçè÷åñêè íàïèñàòü Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Íåêðàñîâ (1821—1877), ðîäèâ-
øèéñÿ 28.11 (10.12) 1821 ã. Ïîñëå ïóáëèêàöèé ñïèñêà Ô (1824 ã.) è îñîáåííî ñïèñêîâ Àëåêñåÿ 
Áåëè÷åâà îò 13 ôåâðàëÿ 1820 ãîäà è ëèöåéñêîãî ñïèñêà 1816 ã. óòâåðæäàòü, ÷òî «Òåíü Áàðêî-
âà» «áûëà íàïèñàíà èìåííî Íåêðàñîâûì» ïðîñòî íåêîððåêòíî.
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1999, конец
Ашукин, Николай Сергеевич (1890-1972). Заметки о виденном и слышан-

ном, 1914-1933. (Окончание): 1928-1933 /Николай Ашукин; Публикация и
комментарий Е.А. Муравьевой // Новое литературное обозрение: теория и
история литературы, критш<а и библиография/Редакция: Ир1×шаПрохорова
(гл. ред.) [и др., всего 5 имен]; редкол.: [на тит. с. 19 имен]. - М., 1999. -
По 38 (4/1999). - С. 180-211; 24 × 15 см. - 3000 экз. - На с. 198:

8 января 1929. Был в «Федерации». Договорился об условиях издания
(50 рублей с листа), но я согласился, только бы не сокращали книгу1
«Валерий Брюсов». Встретился там со Щеголевым и Цявловским. По-
следш/пїі в восторге от найденной фривольной поэмы Пушкина «Тень
Баркова››2. <...> [комментарий Е.А. Муравьевой]2 Впервые о непристой-
ной балладной поэме Пушкина «Тень Баркова» (ок. 1815) сообщил в
печати в 1863 В.П. Гаевский, процитировавший из нее небольшие фраг-
менты. На основаъши ряда сшсков Цявловский в 1929-1931 реконструи-
ровал текст «Тени Баркова» и написал к ней обширный комментарий,
который в 1937 был набран как спец. приложение к академическому
полн. собр. соч. Пушкина, но так и не вышел в свет. Полностью исследо-
ваъше Цявловского опубликовано лишь недавно в журнале «Р11і1010Ѕіса»
(1996. Т. 3. По 5/7).
Будет упомянуто в изд.: Цявловский,МА., Цявловская, Т.Г. Вокруг Пуш-

кина: [дневники, статьи, 1928 -1965] /Мстислав Цявловский, Татьяна Цяв-
ловская; Издаьше подготовили К.П. Богаевская и С.И. Панов. - М.: Новое
литературное обозрение, сор. 2002. - С. 251. - (Филологическое насле-
дие). - На с. 251 в комментариях К.П. Богаевсокй и С.И. Панова приведено:
« (ср. дневн. запись Н.С. Ашукгша 8.01.1929: «Был в «Федерации», <...> встре-
тился там со Щеголевым и Цявловским. Последш/пїт в восторге от найдешюй
фривольной поэмы Пушкина “Тень Баркова”»; НАО. 1999. По 38. С. 198».

1999, 25 октября
Михайлов, Геннадий. Правда мата: существует ли она? /Геннадшїт Михай-

лов, преподаватель и переводчик // Книжное обозрение: Т11е ВооІ< Веуіеш:
выходит с 5 мая 1966 г.: газета выходит 52 раза в год / Учредители:
Государственный комитет Российской Федерации по печати и ГУП
«Книжное обозрение»; гл. ред. Станислав Яценко. - М., 1999. - 25 октября
1999 г. (По 43 (1741)). - С. 4-5: ил. (Дискуссия): 37 × 54 см (в 10 столбцов).
13 533 экз. - Параграфы: «Похабство, мерзкая брань»; Сквернословию -
зеленый свет?; Цветы зла на русской почве; Паноптикум порока. - О «Тени
Баркова» 2 и 3-й столбцы, около 100 строк. Авторство А.С. Пушкина от-
вергается со ссылкой на статью А. Чернова.

1999, конец
Золотоносов, Михаил Нафталиевин (1954-). Слово и Тело. Сексуальные

аспекты, универсалии, интерпретации русского культурного текста ХІХ-
ХХ веков: [сборник 6 статей] /М.Н. Золотоносов; [автор предисловия «Мо-
локо на губах» (с. 5-8) Валерий [Н.] Сажин; редактор Ю.А. Михайлов]. -
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Москва: Научно-издательский центр «Аадомир», сор. 1999 (Вологда: ПФ
«Политрафист», сдано в набор 05.08.99, подп. в печать 18.10.99). - 827, [5] с.:
ил. (на с. 2); 20,5 × 13 × 4 см. - (Русская потаеьшая литература/ [Оформление
серии Д.Б. Шимилиса]; [т. 18]). - В пер. 2500 экз. - Примечания и библио-
графия в конце всех 6 статей. - Именной указатель: с. 797- [828]. Из содер-
жаъшя: Секс «от Ставрогина››1: Порнософический комментарий к «отречен-
ной» главе из романа «Бесы». 1-10: Посвящается Н.В.Ч. С. 9-49; Примеча-
ния (1-4, 4а, 5-34). С. 49-69; Библиография (180 назв. на рус. и 7 назв. на
иностр. языках). С. 69-78. - В пршиечании 1 (на с. 49): «В основе статьи ле-
жит доклад на Достоевских чтениях 11-13 ноября 1992 г. (С.-Петербург,
Музей Ф.М. Достоевского)». На с. 14-15:

Как пример, сконцентрировавшшїг целый ряд таких «остаточных» об-
разов, характерна «Тень Баркова» Н.А. Некрасова (так! - А.Б.):4а опас-
ность для героя, Ебакова, исходит от игуменьи с чертами сказочной
Бабы-яги. Эти черты - гипертрофия половых органов и груди. Опас-
ность же носит стандартньпїт характер: игуменья испытывает потенцию
героя, остается недовольна, угрожает отрезать «бесполезньпїт» половой
орган и бросить его в нужнгж. «Острьнїт ножик» игуменьи соответствует
«зубастому лону» Яги. Кстати, на мифологеме «Баба-яга» основана и
знаменитая поэма «Аука Мудищев», заканчивающаяся смертью героя
вследствие кастрации, хотя здесь типовой сюжет заметно деформирован
литературной «анекдотичностью» сюжета.

В примечаъши 4а на с. 52-54 читаем:

Несмотря на распространенное мнение об авторстве А.С. Пушкина, го-
рячо отстаивавшееся и до сих пор отстаиваемое рядом авторов (см.,
напр.: Пушкин 7996 [см.: ТБ КЦ 1996: 133-1581, Цявловский 7996 [см.:
ТБ КЦ 1996: 159-288], Шаиир 7996: 249, примеч. 1), полагаем, что
«Тень Баркова», в которой пародируются стихи Жуковского и Пушкина
(так! - ./1.Б.), была написана именно Некрасовымю* (так! - ./1.Б.). Важ-
нейший аргумент, на который в свое время указал М.Д. Эльзон [1945-
2006] (см.: Чернов 7997: 153), - поэма Н.А. Некрасова «Суд» (1866), пер-
вая строка которой «Однажды зимним вечерком» была закавьгчена, но
автор ее назван почему-то не был, хотя при всех других цитатах Некра-
сов аккуратно указывал фамилию автора (Козлов, Аермонтов, Вене-
витинов). Из наблюдения М.Д.Эльзона можно сделать только одгш вы-
вод: не указать Некрасов мог лишь на свое собствеъшое авторство, из чего
следует, что поэма «Тень Баркова», первой строкой которой является
«Однажды зимним вечерком», написана Некрасовым.

19* М.Н. Золотоносов, цитируя «Пушкин 7996», где на с. 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151,
153 публикуется «Новонайденный список 1821 г.» «Тень Боркова», не учел, что «Тіэнь Барко-
ва» не мог просто физически написать Николай Алексеевич Некрасов (1821-1877), родив-
гшайся 28.11 (10.12) 1821 г. После публикаций списка Ф (1824 г.) и особеъшо сгшсков Алексея
Беличева от 13 февраля 1820 года и лицейского сгшска 1816 г. утверждать, что «Тень Барко-
ва» «была нашсана именно Некрасовым» просто некорректно.
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Îá ýòîì ïðîèçâåäåíèè âïåðâûå ñòàëî èçâåñòíî èç ñòàòüè Â.Ï. Ãà åâ-
ñêîãî «Ïóøêèí â ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ», íàïå÷àòàííîé 
â «Ñîâðåìåííèêå» (1863, ¹ 7—8), êîòîðûé ðåäàêòèðîâàë Íåêðàñîâ. Ñåðü-
åçíûé ðåäàêòîð íå íàïå÷àòàë áû ñòàòüþ ñî ñâåäåíèÿìè î ñïèñêå íåèç-
âåñòíîé ïîýìû Ïóøêèíà, åñëè áû ñàì íå çíàë î åãî ïðîèñõîæäåíèè. 
Â ñòàòüå Ãàåâñêîãî î ïðîèñõîæäåíèè íå ãîâîðèòñÿ íè÷åãî. Çíà÷èò, Íåêðà-
ñîâ çíàë îá èñòî÷íèêå, íî ïî÷åìó-òî íå íàñòîÿë íà åãî óïîìèíàíèè. Åñëè 
áû ïîýìà äåéñòâèòåëüíî êâàëèôèöèðîâàëàñü â ðåäàêöèè «Ñîâðåìåí íè-
êà» êàê ïóøêèíñêàÿ è ïðè ýòîì èñõîäèëà íå îò ñàìîãî Íåêðàñîâà, èñ-
òî÷ íèê îáÿçàòåëüíî áû óêàçàëè. Îòñþäà ãèïîòåçà: àâòîðîì ìèñòèôèêà-
öèè áûë Íåêðàñîâ (â êðàéíåì ñëó÷àå — ïîýò êðóãà «Ñîâðåìåííèêà», ãäå 
ïîðíîãðàôèÿ ïðîöâåòàëà — ñì., íàïð.: Ñòèõè íå äëÿ äàì 1994), à ñîó÷àñò-
íèêîì — Ãàåâñêèé.

Õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî Íåêðàñîâ ïàðîäèðîâàë è Æóêîâñêîãî, è Ëåð-
ìîí òîâà, è Ïóøêèíà (Òûíÿíîâ 1977: 19—20, 406), òàê ÷òî òàêàÿ ïàðîäèÿ 
îêàçûâàåòñÿ âïîëíå â åãî âêóñå è íà óðîâíå åãî ìàñòåðñòâà (ê ñëîâó: 
Ïóøêèí àâòîïàðîäèé íå ïèñàë). Èáî ñòîèò çàìåòèòü, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» 
âèðòóîçíà êàê ïàðîäèÿ è ê òîìó æå ñîâåðøåííà êîìïîçèöèîííî: îáå äþ-
æèíû ñòðîô ïîñòðîåíû ïî îáùåé, òî÷íî âûäåðæàííîé ñõåìå ñ ïîâòîðå-
íèåì ñîáûòèé â ðàâíîîòñòîÿùèõ îò íà÷àëà ïåðâîé è âòîðîé ÷àñòåé ñòðî-
ôàõ. Ñêàæåì, â ñòðîôå 3 îïèñàí «åëäàê», êîòîðûé «ëèøèëñÿ ñèë», 
à â ñòðîôå 15 èãóìåíüÿ ïðîðî÷èò Åáàêîâó: «Íå áóäåò ñèëû õóþ!»; â ñòðî-
ôå 4 èçîáðàæåí Õâîñòîâ, «îáèæåííûé ïðèðîäîé», à â ñòðîôå 16 îïèñàí 
ñòðàõ êàñòðàöèè («Óæ íîæèê íàä åëäîþ!»); âî 2-é ñòðîôå óïîìÿíóò «çåì-
ëå ìåð è ïèçä è æîï», à â 14-é ñòðîôå — «åáëè ïîëå» è ò. ä. Íàêîíåö, ñëå-
äóåò èìåòü â âèäó, ÷òî ñòðîôû 6—8 «Òåíü Áàðêîâà» ïàðîäèðóþò íå òîëü-
êî è äàæå íå ñòîëüêî ïóøêèíñêîãî «Ïðîðîêà» («Âîññòàíü, ïðîðîê...»), 
ñêîëüêî Åâàíãåëèå îò Ëóêè, ãë. 5 (ñò. 17—26), â êîòîðûõ Èèñóñ ãîâîðèò 
«ðàññëàáëåííîìó»: «âñòàíü è õîäè» (ñð. â «Òåíè Áàðêîâà»: «Âîññòàíü, ïî-
âåëåâàþ...»). Äàëåå â åâàíãåëüñêîì òåêñòå ãîâîðèòñÿ: «È îí òîò÷àñ âñòàë 
ïåðåä Íèìè <...> È óæàñ îáúÿë âñåõ, è ñëàâèëè Áîãà è, áûâ èñïîëíåíû 
ñòðàõà, ãîâîðèëè: «÷óäíûå äåëà âèäåëè ìû íûíå», êàêîâûì ñëîâàì â 
«Òåíè Áàðêîâà» ñîîòâåòñòâóåò ìàæîðíûé ôèíàë ýïèçîäà: «Î ÷óäî! Õóé 
ÿäðÿíûé âñòàåò, êðàñíååò ïëåøü <...>». Âðÿä ëè Ïóøêèí îòâàæèëñÿ áû 
íà ñòîëü áîãîõóëüíóþ ïàðîäèþ (ñîïîñòàâëåíèå Èèñóñà è Áàðêîâà) óæå â 
çðåëîì ïåðèîäå ñâîåãî òâîð÷åñòâà, áóäó÷è àâòîðîì «Ïðîðîêà».

Â ïðèìå÷àíèè5 Ì.Í. Çîëîòîíîñîâà íà ñ. 54 ÷èòàåì:

Ëþáîïûòíî, ÷òî â ñòèõîòâîðíîé ñêàçêå Í.À. Íåêðàñîâà «Áàáà-ÿãà, êîñòÿ-
íàÿ íîãà» (1840) îíà îáúÿâëÿåò ñåáÿ íåâèííîé, ò. å. äåâñòâåííîé (ñì.: Íåêðà-
ñîâ 1981: 317) è çàñòàâëÿåò öàðåâè÷à Áóëàòà (Áóëàò = áóëàòíûé ìå÷ =
= ôàëëè÷åñêèé ñèìâîë) æåíèòüñÿ ñ öåëüþ îïëîäîòâîðåíèÿ. Ñëåäñòâèåì 
îòêàçà öàðåâè÷à îò coitus ñòàíîâèòñÿ åãî ñìåðòü: ßãà ïîìåùàåò Áóëàòà 
â òåìíèöó, çàòåì ïðåâðàùàåò â ñòàòóþ. Îïèñàíèå ãèïåðòðîôèðîâàííûõ 
îðãàíîâ ßãè («À ðîò ðàçîäðàí äî óøåé, îãðîìíû óøè â ïîë-àðøèíà, äî 
ãðóäè âîëîñ èç íîçäðåé...») ñðàçó íàïîìèíàåò îá èäóùåé âäîëü áðþõà 

«ùåëè» ó èãóìåíüè (èç «Òåíè Áàðêîâà» òîãî æå Íåêðàñîâà (òàê! — 
Ë.Á.) — ñì. ïðèìå÷. 4à íàñò. ñòàòüè). Ãèïåðòðîôèðîâàíû âñå îòâåðñòèÿ — 
àíàëîãè âëàãàëèùà.

Â ïðèìå÷àíèè 7 íà ñ. 54—55 ïðèâîäèòñÿ òåêñò «Òåëåãðàììà î âçÿòèè êðåïî-
ñòè Øåðøàâêà» ñî ññûëêîé íà (Ðóêîïèñè 1865: 3—4). Â «Áèáëèîãðàôèè» íà 
ñ. 75 ÷èòàåì: «Ðóêîïèñè 1865 — Ðóêîïèñè èç ñîáðàíèÿ ãðàôà Çàâàäîâñêîãî 
è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé, ïåðåïèñàííûå â 1865 ã. // ÎÐ ÐÍÁ. ÍÑÐÊ. Q 692». 
Ïîä ýòèì øèôðîì Q 692 çíà÷èòñÿ ðóêîïèñü ïîä çàãëàâèåì: «Ìîå ñîáðàíèå. 
Âûïóñêú 5é—6é».

«Òåíü Áàðêîâà» òàêæå óïîìèíàåòñÿ â äðóãîé ñòàòüå Ì.Í. Çîëîòîíîñîâà 
â èçäàíèè «Ñëîâî è Òåëî»: Ìàñòåð è ìàñòóðáàöèÿ: Îíàíãàðäèñòñêàÿ ôàíòà-
çèÿ Àíäðåÿ Ïëàòîíîâà «Àíòèñåêñóñ» (ñ. 458—497; ïðèìå÷àíèÿ (1—95): ñ. 497—
516; áèáëèîãðàôèÿ ([278] íàçâ. íà ðóñ., [14] íàçâ. íà èíîñòð. ÿç.): ñ. 556—569) 
íà ñ. 505 â ïðèìå÷àíèè 54 («ñì.: Øàïèð 1996: 366—368, ãäå ïðèâåäåíû ïðè-
ìåðû èç «Òåíè Áàðêîâà» è ñòèõîòâîðåíèé Â.Â. Ìàÿêîâñêîãî.»).»

Ê ñòàòüå «ÃËUÏÒÎÊÐÀÒÎZ. Ñîâåòñêàÿ ñàäîâî-ïàðêîâàÿ ñêóëüïòóðà 1930-ãî-
äîâ: Èññëåäîâàíèå íåìîãî äèñêóðñà» (ñ. 570—674; ïðèìå÷àíèÿ (1—153): ñ. 675—
765; áèáëèîãðàôèÿ ([506] íàçâ. íà ðóñ., [14] íàçâ. íà èíîñòð. ÿç.): ñ. 772—795) 
èìååòñÿ «Ïðèëîæåíèå. Ñòåíî-ãðàôèÿ ÷óâñòâ, èëè Coito ergo sum» (ñ. 765—
771). Íà ñ. 765 ÷èòàåì: «Â îäíîì èç ðóêîïèñíûõ ñáîðíèêîâ, ñîáðàíèå êîòî-
ðûõ õðàíèòñÿ â ÎÐ ÐÍÁ (øèôð ÍÑÐÊ. Q 742), Â.Í. Ñàæèí îáíàðóæèë íå-
áîëüøóþ êîëëåêöèþ íàñòåííûõ íàäïèñåé, âåðîÿòíåå âñåãî îòíîñÿùèõñÿ — 
ïî âðåìåíè ñîçäàíèÿ — ê ñåðåäèíå XIX â., êîòîðóþ ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë â 
íàøå ðàñïîðÿæåíèå. Ñáîðíèê, â êîòîðîì êîëëåêöèÿ íàäïèñåé ñîäåðæèòñÿ, 
äàòèðóåòñÿ 1860—1880-ìè ãîäàìè (òàê! — Ë.Á.). <...> Ïðîñòî ñàìè íàäïèñè íå 
îðèãèíàëüíû è â îñíîâíîì ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé âàðèàíòû èçâåñòíûõ òåêñ-
òîâ <...>».

Íà ñ. 768—771 ïðèâåäåíû 26 ýòèõ íàäïèñåé, â êîíöå íà ñ. 771 «Ïóáëèêàöèÿ 
Â.Í. Ñàæèíà». Äåëî â òîì, ÷òî ðóêîïèñü Q 742 âõîäèò â êîìïëåêò, îáúåäè-
íÿþùèé âûïóñêè [1—8, 14—39, 40 (×. 1—5)) è èìååò øèôð (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. 
Îï. 2. Q 742—Q 780 è êàòàëîã ê íåìó Q 781). Ýòîò êîìïëåêò èìååò çàãëàâèå: 
«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú. Ñîáðàíiå íåèçäàííûõú âú Ðîññiè 
òàéíûõú õðîíèìûõú ðóêîïèñåé çíàìåíèò¼éøèõú ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, ñðåä-
íèõú â¼êîâú è íîâàãî âðåìåíè. Âûïóñêú: [ ]. (Èçú áóìàãú ïîêîéíàãî ãðàôà 
Çàâàäîâñêàãî è äðóãèõú ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó». Â âûïóñêå 
Q 742 íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ñëîâîñî÷åòàíèå «Ïåðåïèñàíî âú 1865 ãîäó» 
îêàçàëîñü ïðîïóùåííûì. Áóìàãà èìååò øòåìïåëè: ¹ [äâóãëàâûé îðåë] 4| 
ÃÎÂÀÐÄÀ|2-ð; ¹ [äâóãë. îðåë] 5|ÃÎÂÀÐÄÀ (ñì.: Êëåïèêîâ 1959: 102 (¹ 47, 48)). 
Âðåìÿ ïðèìåíåíèÿ òàêîé áóìàãè 1900, 1901—1904 ãã. Òàê ÷òî, çàïèñü ðóêîïè-
ñè ïîä øèôðîì Q 742 ñëåäóåò äàòèðîâàòü íå 1860—1880-ìè ãîäàìè, à íà÷à-
ëîì ÕÕ âåêà (1900—1904 ãã.). ×òî êàñàåòñÿ íàäïèñåé ¹ 1—26, òî ýòè íàäïèñè 
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìåþò ê ìåñòàì èõ çàïèñûâàíèÿ, à ïðîñòî âûäóìà-
íû â ïîäïèòèè àêòåðîì Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà À.Â. Ïàíîâûì è ëè÷íî 
èì âïèñàíû â äàííóþ ðóêîïèñü. Ýòè æå ñàìûå íàäïèñè, âïèñàííûå ðóêîé 
À.Â. Ïàíîâà, ìû íàõîäèì â äâóõ âûïóñêàõ â êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà 
(ÐÃÁ ËÑÏ. Ýñð-97, 98).
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Об этом произведеъши впервые стало известно из статьи В.П. Ґаев-
ского «Пушкин в лицее и лицейские его стихотвореъшя», напечатанной
в «Совремеъппше» (1863, По 7-8), которьпїт редактировал Некрасов. Серь-
езный редактор не напечатал бы статью со сведениями о списке неиз-
вестной поэмы Пушкина, если бы сам не знал о его происхождении.
В статье Ґаевского о происхождешш не говорится ъшчего. Значит, Некра-
сов знал об источнгще, но почему-то не настоял на его упоминании. Если
бы поэма действительно квалифицировалась в редакции «Современъш-
ка» как пушкинская и при этом исходила не от самого Некрасова, ис-
точник обязательно бы указали. Отсюда гипотеза: автором мистифика-
цш/І был Некрасов (в крайнем случае - поэт круга «Современника», где
порнография процветала- см., напр.: Стихи не для далл 7994), а соучаст-
н1×п<ом - Гаевский.

Хорошо известно, что Некрасов пародировал и Жуковского, и Аер-
монтова, и Пушкина (Тынянов 1977: 19-20, 406), так что такая пародия
оказывается вполне в его вкусе и на уровне его мастерства (к слову:
Пушктш автопародшїі не писал). Ибо стоит заметить, что «Тень Баркова»
виртуозна как пародия и к тому же совершешта композтщиошю: обе дю
жшты строф построены по общей, точно выдержанной схеме с повторе-
нием событий в равноотстоящих от начала первой и второй частей стро-
фах. Скажем, в строфе 3 описан «елдак», который «лишился сил»,
а в строфе 15 итуменья пророчит Ебакову: «Не будет силы хую!»; в стро
фе 4 изображен Хвостов, «обижеъшьнїі природой», а в строфе 16 описан
страх кастрации («Уж ножшс над елдою!»); во 2-й строфе упомянут «зем-
леллер и Шзд и жоп», а в 14й строфе - «ебли ноле» и т. д. Наконец, сле-
дует иметь в виду, что строфы 6-8 «Тень Баркова» пародируюгт не толь-
ко и даже не столько пушкинского «Пророка» («Восстань, пророк...»),
сколько Евангелие от Ауки, гл. 5 (ст. 17-26), в которых Иисус говорит
«расслаблеъшомуж «встань и ходи» (ср. в «Теъш Баркова»: «Восстань, по-
велеваю...»). Далее в евашельском тексте говорится: «И он тотчас встал
перед Ними <...> И ужас объял всех, и славили Бога и, быв исполнены
страха, говорили: «чудные дела видели мы ньше», каковым словам в
«Тени Баркова» соответствует мажорный фштал эпизода: «О чудо! Хуй
ядряньпїі встает, краснеет плешь <...>». Вряд ли Пушкин отважился бы
на столь богохульную пародию (сопоставлеъше Иисуса и Баркова) уже в
зрелом периоде своего творчества, будучи автором «Пророка».

В примечании5 М.Н. Золотоносова на с. 54 читаем:

Аюбопытно, что в стихотворной сказке Н.А. Некрасова «Баба-яга, костя-
ная нога» (1840) она объявляет себя невинной, т. е. девствешюй (см.: Некра-
сов 798 7: 317) и заставляет царевича Булата (Булат = булатный меч =
= фаллический символ) жеъшться с целью оплодотворения. Следствием
отказа царевича от соішЅ становится его смерть: Яга помещает Булата
в темъшцу, затем превращает в статую. Огшсание гипертрофированных
органов Яги («А рот разодран до ушей, огромны уши в пол-аршна, до
груди волос из ноздрей...») сразу напоминает об идущей вдоль брюха
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«щели» у игуменьи (из «Тени Баркова» того же Некрасова (так! -
./1.Б.) - см. примеч. 4а наст. статьи). Гипертрофированы все отверстия -
аналоги влагалща.

В примечании 7 на с. 54-55 приводится текст «Телеграмма о взятгш крепо-
сти Шершавка» со ссылкой на (Рукописи 7865: 3-4). В «Библиографии» на
с. 75 читаем: «Рукописи 1865 - Рукош/Іси из собрания графа Завадовского
и других собирателей, переписанные в 1865 г. // ОР РНБ. НСРК. Ц 692».
Под этим шифром Ц692 значится рукопись под заглавием: «Мое собраъше.
Выпускъ 5и-6и».

«Тень Баркова» также упоминается в другой статье М.Н. Золотоносова
в издании «Слово и Тело»: Мастер и мастурбация: Онангардистская фанта-
зия Андрея Платонова «Антисексус» (с. 458-497; примечаъшя (1-95): с. 497-
516; библиография ([278] назв. на рус., [14] назв. на иностр. яз.): с. 556-569)
на с. 505 в примечании 54 («см.: Шанир 7996: 366-368, где приведены при-
меры из «Тени Баркова» и стихотворений ВВ. Маяковского.››).»

К статье «ҐАТПТОКРАТОЪ Советская садовопарковая скульптура 1930-го
дов: Исследование неллого дискурса» (с. 570-674; примечания (1-153): с. 675-
765; библиография ([506] назв. на рус., [14] назв. на иностр. яз.): с. 772-795)
имеется «Приложение Стено-графия чувств, или Соіїо егЅо 511111» (с. 765-
771). На с. 765 читаем: «В одном из рукописных сборнгжов, собрание кото-
рых хранится в ОР РНБ (шифр НСРК. 2742), В.Н. Сажин обнаружил не-
большую коллекцию настенных надписей, вероятнее всего относящихся -
по времени создания - к середине ХІХ в., которую любезно предоставил в
наше распоряжение. Сборник, в котором коллекция надписей содержится,
датируется 1860-1880-ми годами (так! - /1.Б.). <...> Просто сами надписи не
ориггшальны и в основном представляют собой варианты известных текс-
ТОВ <...>».

На с. 768-771 приведены 26 этих надшсей, в конце на с. 771 <<Публш<ация
Б.Н. Сажина». Дело в том, что рукопись 9742 входит в комплект, объеди-
няющий выпуски [1-8, 14-39, 40 (Ч. 1-5)) и имеет шифр (РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. 2742-@780 и каталог к нему Ц781). Этот комплект имеет заглавие:
«Еблематическо-скабрезный Альманахъ. Собраніе неизданныхъ въ Россіи
тайныхъ хроъшмыхъ рукошсей знаменитЬйцшхъ гшсателей древности, сред-
нихъ ввковъ и новаго времени. Выпускъ: []. (Изъ бумагь покойнаго графа
Завадовскаго и другихъ собирателей. Перегшсано въ 1865 году». В выпуске
2 742 на титульной странице словосочетание «Переписано въ 1865 году»
оказалось пропущенным. Бумага имеет штемпели: По [двуглавый орел] 4|
ГОВАРДА | 2- ,По [двугл. орел] 5 | ГОВАРДА (см.: Клепшюв 1959: 102 (По 47, 48)).
Время применения такой бумаги 1900, 1901-1904 гг. Так что, зашась рукош4-
си под шифром 2742 следует датировать не 1860-1880-ми годами, а нача-
лом ХХ века (1900-1904 гг.). Что касается надписей 1\ї9 1-26, то эти надписи
никакого отношения не имеют к местам их записывания, а просто выдума-
ны в подпитии актером Московского Малого театра АБ. Пановым и лично
им вштсаны в даъшую рукопись. Эти же самые надписи, вписанные рукой
АВ. Панова, мы находим в двух выпусках в коллекции НВ. Скородумова
(РГБ АСП. Эср-97, 98).
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1999, êîíåö
Ëàöèñ, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ (1914—1999). Íà ÷òî ïàäàåò òåíü? / Àëåê-

ñàíäð Ëàöèñ // Êîëüöî «À»: ëèòåðàòóðíûé æóðíàë / Ñîþç Ïèñàòåëåé Ìîñê-
âû; [Ðåäêîë.: Òàòüÿíà [Â.] Êóçîâëåâà [1939—] (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 8 èìåí]. 
Ìîñêâà, 1999 (ã. Ëþáåðöû Ìîñê. îáë.: Ïð.-èçä. êîìáèíàò ÂÈÍÈÒÈ, ïîäï. 
â ïå÷àòü 15.11.99). — ¹ 10. — Ñ. 234—252 (Íåîæèäàííàÿ âåðñèÿ); 20 × 14,5 ñì. 
Â îáë. 1000 ýêç. Íà îáëîæêå 21 èìÿ àâòîðîâ æóðíàëà. — Î «Òåíè Áàðêîâà» 
íà Ñ. 239—252. — Âïåðâûå ýòà ñòàòüÿ À.À. Ëàöèñà áûëà îïóáëèêîâàíà â 
èçä.: Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàííûå ñòðàíèöû / 
[ñîñò. — Àëåêñàíäð Ùóïëîâ...]. — Èðêóòñê: “ÈÊÑÝÑ”, 1991. — Ñ. 119—144. 
Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ñòàòüÿ ïå÷àòàåòñÿ ñ ñîêðàùåíèåì: îïóùåíà ñòðàíèöà 
Ñ. 143, ãäå ïðèâåäåíû ñòðîêè «Òåíè Áàðêîâà» 1—9, 281—288, à ñî ñ. 144 èñ÷åç-
ëî óïîìèíàíèå î çàìåòêå â “Êîìñîìîëüñêîé ïðàâäå” îò 4 ñåíòÿáðÿ 1991 ã. 
Ñòðîêà 256 äàíà â óìåíüøåííîé êóïþðå: «×òî äåëàòü ìíå? — Äðî..ñÿ!». — 
Â íà ÷àëå ñòàòüè ïðèâåäåíà êðàòêàÿ ñïðàâêà îá àâòîðå.

1999
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äðåâíèõ àêòîâ: ïóòåâîäèòåëü â ÷åòû-

ðåõ òîìàõ / Ôåäåðàëüíàÿ àðõèâíàÿ ñëóæáà Ðîññèè, Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé àðõèâ äðåâíèõ àêòîâ; Àðõåîãðàôè÷åñêèé öåíòð. — Ìîñêâà: ÀÖ, 1999 
(Ñìî ëåíñê: Ñìîëåíñêàÿ îáë. òèï.). — Òîì 4 / ñîñòàâèòåëü Þ.Ì. Ýñêèí; 
[Àâ òîðñêèé êîëëåêòèâ: Áàáè÷ Ì.Â., Æó÷êîâà È.Ë., Ôèëèìîíöåâà Ò.Ë., 
Ýñêèí Þ.Ì.]. — 780, [4] ñ.; 22 × 15 × 4,5 ñì. — Â ïåð. 1000 ýêç. — Íà ñ. 108—123: 
Ðóêîïèñíîå ñîáðàíèå ÖÃÀÄÀ (Ô. 188, 1932 åä. õð., XIII—XX ââ. Îï. 1); íà ñ. 120: 
Ðóññêàÿ ëèòåðàòóðà XVIII—í. ÕÕ â. (<...> «Òåíü Áàðêîâà» (ñï. XIX â.); <...>).

2000
Ïðîñêóðèí, Îëåã Àíàòîëüåâè÷ (1957—). “Ñêàçêà î Çîëîòîì ïåòóøêå” À.Ñ. Ïóø-

êèíà è ðóññêàÿ íåïðèñòîéíàÿ ïîýçèÿ / Îëåã Ïðîñêóðèí // Russica Romana. — 
Pisa; Roma: Istitute Editoriali e Poligrafici Internazionali, [2001]. — Volume VII: 
2000. — P. 23—47; 24 × 17 cm. — Èç ñòàòüè Î.À. Ïðîñêóðèíà:

Ïóøêèí ñ þíûõ ëåò áûë çíàòîêîì áàðêîâèàíû: óæå åãî ëèöåéñêàÿ “Òåíü 
Áàðêîâà” ñâèäåòåëüñòâóåò íå òîëüêî î ïðåêðàñíîì çíàêîìñòâå ñ “Äå-
âè÷üåé èãðóøêîé”, íî è îá àáñîëþòíî òî÷íîì ïîíèìàíèè ñòðóêòóðû áàð-
êîâñêîé ïîýòèêè. “Òåíü Áàðêîâà” ïðåäñòàâëÿëà ñîáîé ëèòåðàòóðíóþ øóò-
êó, íå ïðåäíàçíà÷åííóþ äëÿ ïå÷àòè. Îäíàêî èãðà ñ áàðêîâñêèìè òåêñòà-
ìè íå èñ÷åçíåò ó Ïóøêèíà è â ïîçäíåéøèõ ñî÷èíåíèÿõ, ðàññ÷èòàííûõ 
íà øèðîêóþ ïóáëèêó.

2000
Îêóíü, Ìèõàèë Åâñååâè÷ (1951—). «Ãðÿçíàÿ ìóçà» Èâàíà Áàðêîâà / Ìèõàèë 

Îêóíü // Êàëåéäîñêîï—Èíòèì. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2000. ¹ 36. — Â êîíöå 
çàìåò êè:

Åñòü òàêàÿ íåöåíçóðíàÿ áàëëàäà — «Òåíü Áàðêîâà». Íàèáîëåå âåðîÿò-
íûì åå àâòîðîì ÿâëÿåòñÿ «íàøå âñ¸» — À.Ñ. Ïóøêèí. Òàê âîò, êîãäà-òî 

îí óâåðåííî ñêàçàë: «Äëÿ ìåíÿ íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ïåðâûå êíèãè, êîòîðûå 
âûéäóò â Ðîññèè áåç öåíçóðû, áóäåò ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé 
Áàðêîâà.

Ýòà çàìåòêà Ì.Å. Îêóíÿ áóäåò ïåðåèçäàíà â àëüìàíàõå «Âåê XXI» 
(Gelsenkirchen, 2007. Âûï. 7).

2000, ïîñëå ìàðòà
Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Ê ñåìàíòèêå «ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòè-

õà»: («Òåíü Áàðêîâà» â êîíòåêñòå ïîëåìèêè î ñòàðîì è íîâîì ñëîãå) // 
Øàïèð, Ì.È. Universum versus: ÿçûê—ñòèõ—ñìûñë â ðóññêîé ïîýçèè XVIII—
XX âåêîâ / Ì.È. Øàïèð. — Ìîñêâà: «ßçûêè ðóññêîé êóëüòóðû»: [Èçäà-
òåëü À. Êîøåëåâ], 2000 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ ”Íàóêà“», ïîäï. â ïå÷àòü 
20.03.2000). — Êíèãà ïåðâàÿ. — Ñ. 192—223. — (Philologica russica et speculativa; 
tomus I). — (VII, [I], 533, [3] c., [1] ë. ïîðòð.; 24,5 × 17 ñì. Â ïåð. Áèáëèîãðà-
ôèÿ (êî âñåé êíèãå [951] íàçâ. íà ðóñ. ÿç. è [139] íàçâ. íà èíîñòð. ÿçûêàõ): 
ñ. 461—520; Óêàçàòåëü èìåí: ñ. 521—[534]). — Â êîíöå ñòàòüè: Ïðèìå÷àíèÿ 
(¹ 1—54): ñ. 214—223.

Â êí. 1 îïóáëèêîâàíà òàêæå ðàáîòà Ì.È. Øàïèðà «Ôåíîìåí Áàòåíüêîâà 
è ïðîáëåìà ìèñòèôèêàöèè: (Ëèíãâîñòèõîâåä÷åñêèé àñïåêò)» (ñ. 335—458: 
Òàáëèöà 1—28; íà ñ. 421—443: Ïðèìå÷àíèÿ (1—198); íà ñ. 444—458: Òàáëè-
öà 1—28. Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» íà ñ. 424 ïîä ¹ 14:

14. Ê ÷èñëó íåìíîãèõ ÿðêèõ èñêëþ÷åíèé îòíîñÿòñÿ ðàçûñêàíèÿ Öÿâ-
ëîâñêîãî (1996) îá àâòîðå «Òåíè Áàðêîâà», íî ñòðóêòóðû ïóøêèíñêîãî 
ñòèõà îíè íå çàòðàãèâàþò.

2000, àïðåëü
Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). ßçûê—ñòèõ—ñìûñë â ðóññêîé ïîýçèè XVIII — 

ïåðâîé ïîëîâèíû XIX ââ.: Àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé 
ñòåïåíè äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê: Ñïåöèàëüíîñòè 10.01.01 — ðóññêàÿ 
ëèòåðàòóðà, 10.02.01 — ðóññêèé ÿçûê / Øàïèð Ìàêñèì Èëüè÷; Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà; [Ðàáîòà âûïîëíåíà íà 
êàôåäðå èñòîðèè ðóññêîé ëèòåðàòóðû ôèëîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà Ìîñ-
êîâ ñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà; îôèöèàëüíûå 
îïïîíåíòû: äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÍ, ä-ð ôèëîë. íàóê, ïðîô. Ãàñïàðîâ Ì.Ë., 
äåéñòâèòåëüíûé ÷ëåí ÐÀÅÍ, ä-ð ôèëîë. íàóê, ïðîô. Èâàíîâ Âÿ÷. Âñ., ä-ð 
ôèëîë. íàóê, ïðîô. Êîðìèëîâ Ñ.È. [1951—]; Âåäóùàÿ îðãàíèçàöèÿ: Èíñòèòóò 
ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. Ì. Ãîðüêîãî ÐÀÍ]. — Íà ïðàâàõ ðóêîïèñè. — Ìîñêâà: 
[Èçä-âî ÎÎÎ «ÌÀÊÑ Ïðåññ»], 2000 (ÌÃÓ, ïîäï. ê ïå÷àòè 14.04.00). — 48 ñ.; 
21 × 14,5 ñì. — Â îáë. 120 ýêç. — Îïèñàíî ïî ñ. 1, 2 îáë. — Çàùèòà äèññåðòàöèè 
ñîñòîèòñÿ 1 èþíÿ 2000 ãîäà... Íà ñ. 45—48: Ïî òåìå äèññåðòàöèè îïóáëèêîâà-
íû ñëåäóþùèå ðàáîòû: I. Îòäåëüíûå èçäàíèÿ: 1. Universum versus: ßçûê—
ñòèõ—ñìûñë â ðóññêîé ïîýçèè XVIII—XX âåêîâ. — Ì.: ßçûêè ðóñ. êóëüòóðû, 
2000. — Êí. 1. — VIII, 536 ñ. — (Philologica russica et speculatuva; T. I); 
II. Ñòàòüè è çàìåòêè. ¹ 2—39; III. Ïóáëèêàöèè è êîììåíòàðèè. ¹ 40—50; 
IV. Ðåöåíçèè. ¹ 51—52.
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1999, конец
Аацис, Александр Александрович (1914-1999). На что падает тень? /Алек-

сандр Аацис // Кольцо «А››: литературньпїт журнал / Союз Писателей Моск-
вы; [Редкол.: Татьяна [В] Кузовлева [1939-] (гл. ред.) [и др., всего 8 имен].
Москва, 1999 (г. Аюберцы Моск. обл.: Пр.-изд. комбІ/шат ВИНИТИ, подп.
в печать 15.11.99). - Ме 10. - С. 234-252 (Неожиданная версия); 20 × 14,5 см.
В обл. 1000 экз. На обложке 21 имя авторов журнала. - О «Тени Баркова»
на С. 239-252. - Впервые эта статья А.А. Аациса была опубликована в
изд.: Русская Эротическая литература ХУІ-ХІХ вв.: избранные страницы /
[сосг. - Александр Щуплов...]. - Иркутск: “ИКСЭС”, 1991. - С. 119-144.
В настоящем издании статья печатается с сокращением: опущена страница
С. 143, где приведены строки «Тени Баркова» 1-9, 281-288, а со с. 144 исчез-
ло упоминание о заметке в “Комсомольской правде” от 4 сентября 1991 г.
Строка 256 дана в уменьшенной купюре: «Что делать мне? - Дро..ся!››. -
В начале статьи приведена краткая справка об авторе.

1999
Россшїтскшїт государственньпїт архив древъшх актов: путеводитель в четы-

рех томах/Федеральная архивная служба РоссІ/ш, Россшїтский государствен-
ньп`×і архив древних актов; Археографический центр. - Москва: АЦ, 1999
(Смоленск: Смоленская обл. тип..) - Том 4 / составитель Ю.М. Эскин;
[Авторский коллектив: Бабич М.В., Жучкова И.А., Филимонцева Т.А.,
ЭскгшЮ...М] - 780, [4] с.; 22 × 15 × 4,5 см. - В пер. 1000 экз. - На с. 108-123:
Рукогшсное собрагше ЦҐАДА (Ф. 188, 1932 ед. Хр.,ХШ-ХХ вв. Оп. 1); на с. 120:
Русская литература ХУІП-н. ХХ в. (<...> «Тень Баркова» (сп. ХІХ в.); <...>).

2000
Проскурин, ОлегАнатолъевич (1957-). “СказкаоЗолотом петущке” А.С. Пущ-

кІ/ша и русская неприсгоі/'шая поэзия / Олег Проскурин // ВиЅЅіса Кошапа. -
РіЅа; Кота: ІЅіішіе Еоііоп'аІі е РоІіЅгаіїсі Іп'сешаиіопаІі, [2001]. - УоІшпе ЧП:
2000. - Р. 23-47; 24 × 17 сш. - Из статьи О.А. Проскурина:

Пуцп<ин с юных лет был знатоком барковианы: уже его лицейская “Тень
Баркова” свидетельствует не только о прекрасном знакомстве с “Де-
вичьей игрушкой”, но и об абсолютно точном понимании структуры бар-
ковской поэт/щи. “Тень Баркова” представляла собой литературную шут-
ку, не предназначенную для печати. Однако игра с барковскими текста-
ми не исчезнет у Пушкина и в позднейших сочинениях, рассчитаъшых
на широкую публику.

2000
Окунъ,Микащ Евсеевич (1951-). «Грязная муза» Ивана Баркова/Михаил

Окунь // Калейдоскоп-Интим. Санкт-Петербург, 2000. Не 36. - В конце
заметки:

Есть такая нецензурная баллада - «Тень Баркова». Наиболее вероят-
ным ее автором является «наше всё» - А.С. Пуцп<ин. Так вот, когда-то
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он увереъшо сказал: «Для меня нет сомнения, что первые кгшги, которые
выйдут в России без цензуры, будет полное собрание стихотворений
Баркова.

Эта заметка М.Е. Окуня будет переиздана в альманахе «Век ХХІ»
(СеІЅепкігсЬеп, 2007. Вып. 7).

2000, после марта
Ш(тир, М.И. (1962-2006). К семантике «пародического балладного сти-

ха››: («Тень Баркова» в контексте полемики о старом и новом слоге) //
Шашр, М.И. Ппіуегзшп уегЅиЅ: язьш-сгих-смысл в русской поэзииХШ-
ХХ веков / М.И. Шапир. - Москва: «Языки русской культуры»: [Изда-
тель А. Кошелев], 2000 (М.: ППП «Типография ”Наука“», подп. в печать
20.03.2000). - Книга первая. - С. 192-223. - (РЬіІоІоЅт'са шЅЅіса ет ЅресиІаііуа;
топшЅ І). - (УП, [1], 533, [3] с., [1] л. портр.; 24,5 × 17 см. В пер. Библиогра-
ия (ко всей книге [951] назв. на рус. яз. и [139] назв. на иностр. языках):

с. 461-520; Указатель имен: с. 521-[534]). - В конце статьи: Примечания
(Ис 1-54): с. 214-223.

В кн. 1 опубликована также работа М.И. Шапира «Феномен Батенькова
и проблема мистификации: (Аингвостиховедческий аспект) ›› (с. 335-458:
Таблица 1-28; на с. 421-443: Примечания (1-198); на с. 444-458: Табли-
ца 1-28. В «Примечаъшях» на с. 424 под 1\ї9 14:

14. К числу немногих ярких исключеш/пїт относятся разыскаш/Ія Цяв-
ловского (1996) об авторе «Тени Баркова», но структуры пушкинского
СТИХа ОНИ Не ЗаТраГИВаЮТ.

2000, апрель
Ш(тир, М.И. (1962-2006). Язьш-стих-смысл в русской поэзииШ -

первой половины ХІХ вв.: Автореферат диссертацш/І на соискаъше ученой
степени доктора филологических наук: Специальности 10.01.01 - русская
литература, 10.02.01 - русский язык /Шапир Максим Ильич; Московский
государственный уъшверситет им. М.В. Аомоносова; [Работа вьшолнена на
кафедре истории русской литературы филологического факультета Мос-
ковского государственного университета им. М.В. Аомоносова; официальные
оппоненты: действительньпїт член РАН, д-р филол. наук, проф. Гаспаров М.А.,
действительный член РАЕН, д-р филол. наук, проф. Иванов Вяч. Вс., д-р
филол. наук, проф. Кормилов С.И. [1951-]; Ведущая оргаъшзация: Институт
мировой литературы им. М. Горького РАН] -На, правакрукописи. -Москва:
[Изд-во ООО «МАКС Пресс»], 2000 (1\/П`У, подп. к печати 14.04.00). - 48 с.;
21 × 14,5 см. - В обл. 120 экз. - Описано по с. 1, 2 обл. - Защита диссертации
состоится 1 июня 2000 года... На с. 45-48: По теме диссертации опублІ/щова-
ны следующие работы: І. Отдельные издания: 1. Ппіуегвиш уегЅиЅ: Язык-
стих-смысл в русской поэзІ/шХУПІ-ХХ веков. -М.: Языки рус. культуры,
2000. - Кн. 1. - УІП, 536 с. - (РЬіІоІоЅіса шЅЅіса ет ЅресиІашуа; Т. І);
П. Статьи и заметки. Ме 2-39; ІП. Публикации и комментарии. 1\ї9 40-50;
ІУ. Рецензии. Не 51-52.
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Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 2: «...áóðëåñêíî-ïîðíîãðàôè÷åñêàÿ áàëëàäà Ïóø-
êèíà («Òåíü Áàðêîâà»),...»; íà ñ. 22—29: «Ãëàâà IV. Ê ñåìàíòèêå «ïàðîäè÷å-
ñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà» («Òåíü Áàðêîâà» â êîíòåêñòå ïîëåìèêè î ñòàðîì è 
íîâîì ñëîãå)».

2000, ïîñëå ìàÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: õóäîæåñòâåííûå ïðîèç-

âåäåíèÿ, êðèòè÷åñêèå è ïóáëèöèñòè÷åñêèå òðóäû, ïèñüìà, ðèñóíêè, ïîìåòû 
è äåëîâûå áóìàãè, ðàçìåùåííûå â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå / Ðîññèéñêàÿ 
Àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èìåíè À.Ì. Ãîðüêîãî. — 
Ìîñêâà: ÈÌËÈ ÐÀÍ, «Íàñëåäèå», 2000 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ “Íàóêà”», 
ïîäï. â ïå÷àòü 15.05.2000). — Òîì I: 1809—1819 / [Îáùàÿ ðåäàêöèÿ: Â.Ñ. Íå-
ïîìíÿùèé; Ñîñòàâëåíèå: Â.À. Êîæåâíèêîâ; Ïðèìå÷àíèÿ: Â.À. Êîæåâíèêîâ, 
Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé; Ïîäáîð èëëþñòðàöèé è ïðèìå÷. ê íèì: À.È. Ôðóìêè-
íà; Îòâ. ðåäàêòîð: È.Ç. Ñóðàò]. — 524, [4] ñ.: ôàêñ.; 18,5 × 11,5 ñì. — Â ïåð. 
1000 ýêç. — Íà ñ. 13—14:

Â íàñòîÿùåå èçäàíèå âõîäÿò âñå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, êðèòè-
÷åñêèå è ïóáëèöèñòè÷åñêèå òðóäû è ïèñüìà Ïóøêèíà; èñêëþ÷åíèå ñäåëà-
íî äëÿ ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ ìîãëà áû áûòü ïîìåùåíà â ðàçäåë 
«Dubia», åñëè áû òåêñò åå áûë ïðèãîòîâëåí äëÿ ïå÷àòè.

2000
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. (1883—1947), Öÿâëîâñêàÿ, Ò.Ã. (1897—1978). Âîêðóã Ïóø-

êèíà: [äíåâíèêè, ñòàòüè, 1928—1965] / Ìñòèñëàâ Öÿâëîâñêèé, Òàòüÿíà Öÿâ-
ëîâ ñêàÿ; Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Ê.Ï. Áîãàåâñêàÿ è Ñ.È. Ïàíîâ. — Ì.: Íîâîå 
ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå, ñîð. 2000 (Ì.: Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ÏÏÏ 
«Òèïîãðàôèÿ «Íàóêà»»). — 333, [3] ñ.: [115] ïîðòð., ôàêñ., âèäû; 24 × 17 ñì. — 
(Ôèëîëîãè÷åñêîå íàñëåäèå). — Â ïåð. — Î «Òåíè Áàðêîâà» ïî óêàçàòåëþ: 29, 
40, 98, 100, 116, [148], 175, 251, 263, 295. — Íà ñ. 29 â ïðåäèñëîâèè «Ê.Ï. Áîãà-
åâ ñêàÿ. Ðÿäîì ñ Öÿâëîâñêèìè»:

Ïîñëå ïîìèíàëüíîé òðàïåçû ïåðåäàëà ïðèåõàâøåìó èç Ëåíèíãðàäà ñî-
òðóäíèêó Ïóøêèíñêîãî Äîìà Â.Ý. Âàöóðî âñå ìàòåðèàëû ïî àêàäåìè÷å-
ñêîìó èçäàíèþ Ïóøêèíà è â òîì ÷èñëå âåðñòêó íåñîñòîÿâøåãîñÿ ê íåìó 
ïðèëîæåíèÿ — «Òåíü Áàðêîâà» (òåêñò áàëëàäû è èññëåäîâàíèå Ìñò. Àë.);

íà ñ. 39—40 â ðàçäåëå:

Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Çàïèñêè ïóøêèíèñòà»: «Äî ñèõ ïîð áîëüøàÿ ðàáîòà 
î ïñåâäîïóøêèíèàíå îñòàåòñÿ íåîïóáëèêîâàííîé. Ëèøü ââåäåíèå äâàæ-
äû ÿ ïóáëè÷íî ÷èòàë — â Îáùåñòâå, ó÷ðåæäåííîì Ì.Í. Ñïåðàíñêèì, 
è â Îáùåñòâå äðóçåé êíèãè [íà ñ. 214 êîììåíòàðèé Ê.Ï. Áîãàåâñêîé è 
Ñ.È. Ïàíîâà: «áîëüøàÿ ðàáîòà î ïñåâäîïóøêèíèàíå — Åå ïóáëèêàöèþ 
Ì.Ö. àíîíñèðîâàë åùå â 1914 â ïðåäèñë<îâèè> ê êí. «Ïóøêèí â ïå÷àòè» 
(ê íåé áûë ïðèëîæåí ñïèñîê îøèáî÷íî ïðèïèñàííûõ Ïóøêèíó ñòèõî-
òâ<îðå íèé> îïóáë. ïðè åãî æèçíè), îí âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè «Ïñåâäî-
ïóøêèíèàíà» 28.11.1915 â Îáùåñòâå èñòîðèè ëèòåðàòóðû, «Ðóêîïèñíûé 

Ïóøêèí» â Ðóñ. Îáùåñòâå äðóçåé êíèãè (ñì.: Ïóøêèí. Ñá. ïåðâûé. Ì., 
1924. Ñ. 319, 321), «Èç ðàçûñêàíèé â îáëàñòè ñòèõîòâîðåíèé, ïðèïèñûâà-
åìûõ Ïóøêèíó» 15.02.1924 â ëèò. ñåêöèè ÃÀÕÍ. Ñîáðàííûé Ì.Ö. ìà-
òåðèàë, ó÷èòûâàþùèé áîëåå 300 òåêñòîâ ïñåâäîïóøêèíèàíû, ïîñëå ñìåð-
òè Ò.Ö. áûë ïåðåäàí Ê.Ï. Áîãàåâñêîé â Ïóøêèíñêèé Äîì (ñð.: Äóáðîâ-
ñêèé À.Â. Ïðèæèçíåííàÿ ïñåâäîïóøêèíèàíà // Âðåìåííèê Ïóøêèíñêîé 
êîìèññèè. ÑÏá., 1996. Âûï. 27)]. Ââåäåíèå ýòî, åñëè ïðèäåòñÿ ìíå íàïå÷à-
òàòü, êîíå÷íî, íóæíî áóäåò óâåëè÷èòü â íåñêîëüêî ðàç. Òåìà åãî — ðóêî-
ïèñíûå ñáîðíèêè ïîòàåííîé ëèòåðàòóðû, èñòîðèÿ èõ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ñ 
êîíöà XVIII ïî êîíåö XIX âåêà. Äâà òèïà ñáîðíèêîâ — íåöåíçóðíûå â 
ïîëèòè÷åñêîì îòíîøåíèè è â ýðîòè÷åñêîì. Ñáîðíèêè ýòè — ÷èñòî ðóñ-
ñêîå ÿâëåíèå. Ïðîèçâåäåíèÿ Ïóøêèíà è â òîì è äðóãîì íàïðàâëåíèÿõ 
ýòîé ëèòåðàòóðû çàíèìàþò î÷åíü çàìåòíîå ìåñòî. Çàìå÷ó ìåæäó ïðî÷èì, 
÷òî îòêðûòèå ìíîþ «Òåíè Áàðêîâà» è èçó÷åíèå ñáîðíèêîâ ýðîòè÷åñêîãî 
ñîäåðæàíèÿ ÷ðåçâû÷àéíî äîëæíî ðàñøèðèòü ìàòåðèàë è äàæå ïîñòðîå-
íèå ýòîãî ââåäåíèÿ. Ïîñëå ýòîãî ââåäåíèÿ ÿ ïðåäïîëàãàþ äàòü èñòîðèþ 
òåêñòà (êàê ðóêîïèñíîãî, òàê è ïå÷àòíîãî) è àòðèáóöèè äëÿ êàæäîãî 
îòäåëüíîãî îïóñà, à òàêîâûõ, âåðîÿòíî, áóäåò íå ìåíåå 300. ß âñå-òàêè 
íàäåþñü, ÷òî ýòîò òðóä ÿ êîãäà-ëèáî íàïå÷àòàþ. Ñîáèðàòü ìàòåðèàëû ê 
íåìó ÿ, ñîáñòâåííî, íå ïðåêðàùàþ â òå÷åíèå 18 ëåò. Ïîëîæèòåëüíî ìîãó 
ñêàçàòü, ÷òî íè ó êîãî òàêîãî ïîëíîãî ó÷åòà ýòèõ ïðîèçâåäåíèé íåò. [Íà 
ñ. 206 â ðàçäåëå «Êîììåíòàðèè»: «Ïå÷àòàåòñÿ ïî çàïèñè Ò. Ö<ÿâëîâñêîé> 
(ëè÷íûé àðõèâ Ê.Ï. Áîãàåâñêîé), êîòîðóþ îíà âåëà ïîä äèêòîâêó Ì. Ö<ÿâ-
ëîâñêîãî> â äåñÿòü ïðèåìîâ ñ 4.09 ïî 5.12.1932];

íà ñ. 98 â ðàçäåëå: «Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ. Âîêðóã Ïóøêèíà: 
äíåâíèê»:

24/XI [1931] Ìñòèñëàâ áûë ó Àøóêèíà (÷èòàë «Ò.<åíü> Á.<àðêîâà>»). Òàì 
æå áûë Ïàâëåíêî, ïèñàòåëü. <...> [â êîíöå:] (Çàïèñàëà 30/XI 1931) [Ò. Öÿâ-
 ëîâñêàÿ]

íà ñ. 251 â ðàçäåëå «Êîììåíòàðèè»:

Ñ. 98. 24 íîÿáðÿ 1931. Ñ òåêñòîì íåïðèñòîéíîé þíîøåñêîé ïîýìû «Òåíü 
Áàðêîâà», ñîõðàíèâøåéñÿ ëèøü â íåìíîãî÷èñë. ñïèñêàõ, Ì.Ö. ïîçíàêî-
ìèëñÿ, âåðîÿòíî, â íà÷. 1929 (ñð. äíåâ. çàïèñü Í.Ñ. Àøóêèíà 8.01.1929: 
«Áûë â «Ôåäåðàöèè», <...> âñòðåòèëñÿ òàì ñî Ùåãîëåâûì è Öÿâëîâñêèì. 
Ïîñëåäíèé â âîñòîðãå îò íàéäåííîé ôðèâîëüíîé ïîýìû Ïóøêèíà “Òåíè 
Áàðêîâà”»; ÍËÎ. 1999. ¹ 38. Ñ. 198). Â 1929—1931 Ì.Ö. ðåêîíñòðóèðî-
âàë òåêñò ïîýìû è ïîäãîòîâèë ïåðâûé âàð. èññëåäîâàíèÿ î íåé. Ñ ÷òå-
íèåì ýòîé ðàáîòû îí âûñòóïàë ïåðåä êîëëåãàìè-ñïåöèàëèñòàìè. Íàïðè-
ìåð, 21.10.1931 ñîñòîÿëîñü ÷òåíèå â êâàðòèðå Ì.Ö. (ñì. ïèñüìî Ì.Ö. 
21.10.1931 Ë.Ý. Áóõãåéìó ñ ïðèãëàøåíèåì åãî è Ã.È. Êíîñïå íà ýòî ÷òå-
íèå. Áóõãåéì ñîñòàâèë ñïèñîê ïðèñóòñòâîâàâøèõ: «Áûëè: Áëàãîé Ä., Ãóä-
çèé Í.Ê., Ëàïèí, Áîíäè, Èîíîâ, Ðîçàíîâ È.Í., Âèíîêóð, Âèíîãðàäîâ, 
Êíîñïå Ã.È., Áóõãåéì Ë.Ý., Àøóêèí Í.Ñ., Åæîâ-Áåëÿåâ, Ñîêîëîâ Þ., 
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О «Тени Баркова» на с. 2: «...бурлескно-порнографическая баллада Пуш-
кина («Тень Варкова»),...»; на с. 22-29: «Глава ІУ. К семантике «пародиче-
ского балладного стиха» («Тень Баркова» в контексте полемш<и о старом и
новом слоге)››.

2000, после мая
Пушкин, А.С. (1799-1837). Собраъше сочиненшй: Художествеъшые произ-

ведения, критические и публицистические труды, Шсьма, рисунки, пометы
и деловые бумаги, размещенные в хронологическом порядке / Российская
Академия наук, Институт мировой литературы имени А.М. Горького. -
Москва: ИМАИ РАН, «Наследие», 2000 (М.: ППП «Типография “Наука”»,
подп. в печать 15.05.2000). - Том І: 1809-1819 / [Общая редакция: В.С. Не-
помнящий; Составлеъше: В.А. Кожевников; Примечания: В.А. Кожевъшков,
В.С. Непомнящий; Подбор иллюстраций и примеч. к ним: А.И. Фрумки-
на; Отв. редактор: И.3. Сурат]. - 524, [4] с.: факс; 18,5 × 11,5 см. - В пер.
1000 экз. - На с. 13-14:

В настоящее издание входят все Художественные произведения, крити-
ческие и публицистические труды иШсьма Пушкина; исключеъше сдела-
но для поэмы «Тень Баркова», которая могла бы бьпь помещена в раздел
«ІЭиЬіа», если бы текст ее был приготовлен для печати.

2000
Цявловский, МА. (1883-1947), Цявловская, ТГ. (1897-1978). Вокруг Пущ-

кина: [дневники, статьи, 1928-1965] /Мстислав Цявловскшїі, Татьяна Цяв-
ловская; Издание подготовили К.П. Богаевская и С.И. Панов. - М.: Новое
литературное обозреъше, сор. 2000 (М.: Отпечатано с оршшал-макета в ППП
«Типография «Наука»››). - 333, [3] с.: [115] портр., факс., виды; 24× 17 см. -
(Филологическое наследие). - В пер. - О «Тени Баркова» по указателю: 29,
40, 98, 100, 116, [148], 175, 251, 263, 295. - На с. 29 в предисловии «К.П. Бога-
евская. Рядом с Цявловскими»:

После поминальной трапезы передала приехавшему из Аенинграда со
трудъшку Пушкгшского Дома ВЭ. Вацуро все материалы по академиче-
скому изданию Пушкина и в том числе верстку несостоявшегося к нему
приложеъшя - «Тень Баркова» (текст баллады и исследоваъше Мсг. Ал.);

на с. 39-40 в разделе:

М.А. Цявловский. Записки пушкгшистаж «До сих пор большая работа
о псевдопушкгшиане остается неопубликованной. Аишь введеъше дваж-
ды я публично читал - в Обществе, учреждеъшом М.Н. Сперанским,
и в Обществе друзей книги [на с. 214 комментарий К.П. Богаевской и
С.И. Панова: «болъшая работа 0 псевдопушкиниане - Ее публикацию
М.Ц. анонсировал еще в 1914 в предисл<овии> к кн. «Пушкин в печати»
(к ней был приложен сШсок ошибочно приписаъшых Пушкину стихо
тв<орений> опубл. при его жизни), он выступал с докладами «Псевдо-
пушкиъшана» 28.11.1915 в Обществе истории литературы, «Рукописный
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Пушкин» в Рус. Обществе друзей книги (см.: Пушкин. Сб. первый. М.,
1924. С. 319, 321), «Из разысканий в области стихотворений, пришсьша-
емых Пушкину» 15.02.1924 в лит. секции ҐАХН. Собранньп71 М.Ц. ма-
териал, ушгывающий более 300 текстов псевдопуцп<инианы, после смер-
ти Т.Ц. был передан К.П. Богаевской в Пушкинский Дом (ср.: Дубров-
ский АВ. Прижизнеъшая псевдопушкгшиана // Временъшк Пушкинской
комиссІ/ш. СПб., 1996. Вып. 27)]. Введеъше это, если придется мне напеча-
тать, конечно, нужно будет увеличить в несколько раз. Тема его - руко-
писные сборники потаенной литературы, история их распространения с
конца ХУПІ по конец ХІХ века. Два типа сборников - нецензурные в
политическом отношении и в эротическом. Сборники эти - чисто рус-
ское явление. Произведения Пушкгша и в том и другом направлениях
этой литературы заъшмаюгг очень заметное место. Замечу между прочим,
что открытие мною «Теъш Баркова» и изучение сборнш<ов эротического
содержания чрезвычайно должно расширить материал и даже построе-
ъше этого введеъшя. После этого введения я предполагаю дать историю
текста (как рукописного, так и печатного) и атрибуции для каждого
отдельного опуса, а таковых, вероятно, будет не менее 300. Я все-таки
надеюсь, что этот труд я когда-либо напечатаю. Собирать материалы к
нему я, собствеъшо, не прекращаю в течение 18 лет. Положительно могу
сказать, что ни у кого такого полного учета этих произведеъшй нет. [На
с. 206 в разделе «КомментарІ/шж «Печатается по записи Т. Ц<явловской>
(личньпїт архив К.П. Богаевской), которую она вела под дш<товкуМ. Ц<яв-
ловского> в десять приемов с 4.09 по 5.12.1932];

на с. 98 в разделе: «М.А. Цявловский, Т.Г. Цявловская. Вокруг Пушкина:
дневник»:

24/ХІ [1931] Мстислав был у Ашукина (читал «Т.<ень> Б.<аркова>»). Там
же был Павлеъшо, писатель. <...> [в конце:] (Защ/кала 30/ХІ 1931) [Т. Цяв-
ловская]

на с. 251 в разделе «Комментарш/рх

С. 98. 24 ноября 1931. С текстом непристойной юношеской поэмы «Тенъ
Баркова», сохранившейся лишь в немногочисл. сшсках, М.Ц. познако-
мился, вероятно, в нач. 1929 (ср. днев. запись Н.С. Ашукина 8.01.1929:
«Был в «Федерации», <...> встретился там со Щеголевым и Цявловским.
Последншїі в восторге от найдеъшой фривольной поэмы Пушкина “Теъш
Варкова”»; НАО. 1999. 1\ї9 38. С. 198). В 1929-1931 М.Ц. реконструиро-
вал текст поэмы и подготовил первый вар. исследования о ней. С чте-
ъшем этой работы он выступал перед коллегами-специалистами. Напри-
мер, 21.10.1931 состоялось чтение в квартире М.Ц. (см. письмо М.Ц.
21.10.1931 АЭ. Бухгейму с приглашеш/Іем его и Ґ.И. Кноспе на это чте-
ъше. Бухгейм составил сШсок присутствовавших: «Были: Благой Д., Гуд-
зий Н.К., Аапин, Бонди, Ионов, Розанов И.Н., Винокур, Виноградов,
Кноспе Ґ.И., Бухгейм АЭ., Ашукин Н.С., Ежов-Беляев, Соколов Ю.,
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×óë êîâ Ã.È. ×òåíèå ïðîäîëæàëîñü 3 ÷àñà, ïîòîì çàêóñêà è åùå ÷àñ ÷òå-
íèÿ. Íà÷àëîñü 7.10, êîí÷èëîñü â 11 ÷. Ïðåíèÿ äî 12 1/2»; ÐÃÁ. 663.2.44 
[îøèáî÷íî; íàäî: 45]). Èçâåñòåí ñíèìîê, ñäåëàííûé 13.05.1933 íà àíàëî-
ãè÷íîì ÷òåíèè Ì.Ö. â Ëåíèíãðàäå ó Ä.Ï. ßêóáîâè÷à; íà ôîòîãðàôèè: 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé, È.Ã. ßìïîëüñêèé [îøèáî÷íî; â ïîäïèñè íà ôîòîãðà-
ôèè (íà ñ. 148) âòîðûì ñëåâà óêàçàí: À.Ë. Ñëîíèìñêèé], Ñ.À. Ðåéñåð, 
Ä.Ï. è Í.Ã. ßêóáîâè÷è, Ã.À. Ãóêîâñêèé, Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, Ñ.Ì. Áîíäè, 
Þ.Ã. Îêñìàí, Ò.Ö., Þ.Í. Òûíÿêîâ, Ì.Ö. (ñòð. 148 íàñò. èçä.). «Òåíü Áàð-
êîâà» ñ êîììåíò. Ì.Ö. ãîòîâèëàñü ê èçä. êàê ïðèëîæåíèå (íå äëÿ ïðîäà-
æè) ê àêàä. ñîáð. Ïóøêèíà, íî èçäàíà íå áûëà. Ïîëíóþ ïóáë. ðàáîòû 
Ì.Ö. ñì. â æóðí. «Philologica» (1996. Ò. 3. ¹ 5/7);

íà ñ. 99—100, òàì æå:

19 ÿíâàðÿ 1932 ã. Ñåãîäíÿ íàêîíåö çàêîí÷èëàñü ýïîïåÿ ñ ïå÷àòàíèåì ìà-
òåðèàëîâ î äíåâíèêå Ïóøêèíà, ñ ïîëíîé íàøåé ïîáåäîé. Ñòàòüÿ Êîçìèíà 
ñíÿòà. Âñå äåëî íà÷àëîñü â íà÷àëå íîÿáðÿ 1931 ã. Ïî ãîðîäó ñòàëè ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ ñëóõè î òîì, ÷òî âñêðûëèñü ñâåäåíèÿ, ÷òî çà ðóáåæîì èìååò-
ñÿ äíåâíèê Ïóøêèíà â 1011 ñòðàíèö. Ìñòèñëàâó îá ýòîì ðàññêàçàëè â 
«Ìèðå» (ïîñëå 6-ãî, êîãäà îí ÷èòàë î «Ò.<åíè> Á.<àðêîâà>») ñî ñëîâ Áðîä-
ñêîãî. <...>”. [Ôðàçà â ñêîáêàõ â êîììåíòàðèè íà ñ. 253 íå ïðîêîììåíòè-
ðîâàíà];

íà ñ. 116:

7/XI 1945. <Ïîäêëååíû íåáîëüøèå çàïèñêè:> <...> 2. <ðóêîé Ì.À.> <...> Èçìàé-
ëîâà ðàññêàçû. Ëåðíåð î «Òåíè Áàðêîâà». Èçìàéëîâ íå ñîìíåâ.<àåòñÿ>, 
÷òî Ïóøêèíà.» [íà ñ. 263 â êîììåíòàðèè: «Ïîäêëååííûå çàïèñêè, âåðîÿò-
íî, îòíîñÿòñÿ ê 1929. <...> 2. Ñòàòüÿ Ëåðíåðà î «Òåíè Áàðêîâà» ïîÿâè-
ëàñü â «Îãîíüêå» (1929. ¹ 5); <...>»];

íà ñ. 148 ôîòîãðàôèÿ (9,5 × 13 ñì):

Ì. Öÿâëîâñêèé ÷èòàåò «Òåíü Áàðêîâà». Ëåíèíãðàä, äîìà ó ßêóáîâè-
÷åé. 13 ìàÿ 1933. [Ñèäÿò çà ñòîëîì ñëåâà íàïðàâî]: «Á.Â. Òîìàøåâñêèé, 
À.Ë. Ñëîíèìñêèé, Ñ.À. Ðåéñåð, Ä.Ï. è Í.Ã. ßêóáîâè÷è, Ã.À. Ãóêîâ-
ñêèé, Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, Ñ.Ì. Áîíäè, Þ.Ã. Îêñìàí, Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ, 
Þ.Í. Òûíÿíîâ, Ì.À. Öÿâëîâñêèé> [íà ñ. 251 â êîììåíòàðèè: «Èçâåñòåí 
ñíèìîê, ñäåëàííûé 13.05.1933 íà àíàëîãè÷íîì ÷òåíèè Ì.Ö. â Ëåíèíãðàäå 
ó Ä.Ï. ßêóáîâè÷à; íà ôîòîãðàôèè: Á.Â. Òîìàøåâñêèé, È.Ã. ßìïîëüñêèé 
[íà ôîòîãðàôèè íà ñ. 148: À.Ë. Ñëîíèìñêèé] <...>]»;

íà ñ. 175: 

Áûëè îòêðûòû (ôàêò ñîâåðøåííî èñêëþ÷èòåëüíûé â èñòîðèè ðóññêîé 
ëèòåðàòóðû) äâå ïîýìû — «Ìîíàõ» è «Òåíü Ôîíâèçèíà» — è áàëëàäà 
ôðèâîëüíîãî õàðàêòåðà, â îáùåé ñëîæíîñòè ñîäåðæàùèå ñâûøå òûñÿ-
÷è ñòèõîâ Ïóøêèíà [â êîììåíòàðèè íà ñ. 295: «Ñ. 175. áàëëàäà ôðèâîëü-
íîãî õàðàêòåðà. — «Òåíü Áàðêîâà»].

2000, ïîñëå àâãóñòà
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

[â êîíöå òåêñòà:] À.Ñ. Ïóøêèí // Ëóêà Ìóäèùåâ: Ýðîòè÷åñêèå ñòèõè è ñêàç-
êè / [Ñîñòàâèòåëü È. Òîïîðêîâà; Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Å.[ëåíû Àðò¸ ìîâ-
íû] Åíåíêî [1955—] /; Êíèãà ïðîèëëþñòðèðîâàíà ëóáî÷íûìè êàðòèíêà-
ìè XVI—XVIII ââ. èç ñîáðàíèÿ ÐÃÁ]. — Ìîñêâà: [ÇÀÎ «Èçäàòåëüñòâî»] 
ÝÊÑÌÎ-ÏÐÅÑÑ, 2000 (Ìîæàéñê: ÎÀÎ «Ìîæàéñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 
18.08.2000). — Ñ. 82—94: [4] èë. — (397, [3] ñ.: [33] èë.; 18,5 × 12,5 ñì. Â öâ. 
èë. ïåð. 6100 ýêç.). — Èç àííîòàöèè Èðèíû Âàñèëüåâíû Òîïîðêîâîé íà 
ñ. 2: «Ó èñòîêîâ ýòîé ïîýçèè ñòîèò ñàìîáûòíåéøèé ïîýò, àâòîð óíèêàëüíîé 
ïîý ìû «Ëóêà Ìóäèùåâ» — Èâàí Áàðêîâ». Â ýòîì æå ñáîðíèêå ñîñòàâè-
òåëü È.Â. Òîïîðêîâà ïóáëèêóåò «Ëóêó Ìóäèùåâà», â êîíöå æå åãî óêàçàíî: 
«È.Ñ. Áàðêîâ. 30—60-ãîäû XIX â.». Ñîñòàâèòåëüíèöà, âèäèìî, íå çíàåò, ÷òî 
È.Ñ. Áàðêîâ óìåð â 1768 ã. Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè «Òåíè Áàðêîâà» íå óêàçàí. 
Ñâåðêà ïîêàçûâàåò, ÷òî òåêñò åå ïå÷àòàåòñÿ ñòðîãî ïî èçäàíèþ: «Ëåòèòå, 
ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—XIX ââ. / Èçäàíèå 
ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí. — Ì.: Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäè-
íåíèå «ÈÈÈ»: Èçäàòåëüñêèé öåíòð «LITTERA», 1992. — Ñ. 133—143. Ê ñîæà-
ëåíèþ, âîñïðîèçâåäåíû ñàìîäåëüíûå êîíúåêòóðû Ê.Ã. Êðàñóõèíà. Â êîíåö 
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè 2000 ã. «Òåíè Áàðêîâà» (íà ñ. 92) áåçäóìíî ïåðå-
íåñåíî ïîäñòðî÷íîå ïðèìå÷àíèå 1992 ã. Ê.Ã. Êðàñóõèíà (ñî ñòðàíèöû 7): 
«Â íà ñòîÿùåå âðåìÿ «Òåíü Áàðêîâà» âìåñòå ñ êîììåíòàðèåì (òàê! — Ë.Á.) 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ãîòîâèòñÿ ê èçäàíèþ â ñîñòàâå ïåðâîãî òîìà íîâîãî Àêà-
äå ìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà».

ÝÊ ÐÃÁ è ÐÍÁ óïîðíî îáúÿâëÿþò àâòîðîì ïîýìû «Ëóêà Ìóäèùåâ» 
È.Ñ. Áàð êîâà (1732—1768). — Áóäåò ïåðåèçäàíî â 2002 ã. (äâàæäû) è â 2005 ã.

2000, ïîñëå àâãóñòà
Àëåêñàíäðîâ, Àëåêñàíäð Ëåîíàðäîâè÷ (1947—2009). Ïóøêèí: ×àñòíàÿ æèçíü / 

Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâ. — Ìîñêâà: Çàõàðîâ, 2000 (Åêàòåðèíáóðã: ÃÈÏÏ 
«Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 20.08.2000). — 492, [4] ñ.; 25 × 17 ñì. — 
Â ïåð. 5000 ýêç. — Íà îá. òèò. ñ.: © À.Ë. Àëåêñàíäðîâ, àâòîð, 2000; © È.Â. Çà-
õàðîâ, èçäàòåëü, 2000. — Íåò ìàêåòà êàòàëîæíîé êàðòî÷êè. — Ñîäåðæàíèå: 
[Ïðåäèñëîâèå àâòîðà]. Ñ. 5:

Ó ÷àñòíîé æèçíè ñâîé ÿçûê, ÿçûê ïèñåì òîé ýïîõè îòëè÷àåòñÿ îò ÿçûêà 
ëèòåðàòóðû, äàæå îïðåäåëåííîé ëåêñèêîé, êîòîðóþ ïðèíÿòü ñ÷èòàòü 
íåöåíçóðíîé. Àâòîð íå ïîáîÿëñÿ ââåñòè åå â ëèòåðàòóðíîå ïîâåñòâîâà-
íèå, íî, ïî ñîâåòó ñ èçäàòåëåì, íåêîòîðûå ãëàâû âûíåñåíû â êîíåö êíè-
ãè, ÷òî íå íàðóøàåò, ïî íàøåìó ìíåíèþ, åãî öåëîñòíîñòè. Òàê êîãäà-òî 
ïîñòóïèë Âàñèëèé Àíäðååâè÷ Æóêîâñêèé, ïåðåâîäÿ «Îäèññåþ» Ãîìåðà: 
â êîíöå êíèãè áûëè íàïå÷àòàíû ëèñòû ñ ñàìîöåíçóðîé àâòîðà, è êòî õî-
òåë — ìîã èõ âûðåçàòü è âêëåèòü íà íóæíûå «íåïðèëè÷íûå» ìåñòà. Òàê 
æå è çäåñü: êòî õî÷åò, ìîæåò íå ÷èòàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ãëàâû, ïîñëå-
ñëîâèå àâòîðà è ïðèëîæåíèå (ïîýìó ìîëîäîãî Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà», 
ðå÷ü î êîòîðîé èäåò è â êíèãå);
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Чулков Г.И. Чтение продолжалось 3 Часа, потом закуска и еще Час чте-
ния. Началось 7.10, кончилось в 11 ч. Прения до 12 1/2››; РГБ. 6632.44
[ошибочно; надо: 45]). Известен снимок, сделанный 13.05.1933 на анало-
гичном чтении М.Ц. в Аенгшграде у Д.П. Якубовича; на фотографии:
ББ. Томашевский, И.Г. Ямпольский [ошибочно; в подписи на фотогра-
фии (на с. 148) вторым слева указан: А.А. Слонимский], С.А. Рейсер,
Д.П. и Н.Г. Якубовичи, Г.А. Гуковскшїі, АБ. Модзалевский, С.М. Бонди,
Ю.Ґ. Оксман, Т.Ц., Ю.Н. Тыняков, М.Ц. (стр. 148 насг. изд). «Тень Бар-
кова» с коммент. М.Ц. готовилась к изд. как приложение (не для прода-
жи) к акад. собр. Пушкина, но издана не была. Полную публ. работы
М.Ц. см. в журн. <<Р11і101081са>> (1996. Т. 3. По 5/7);

на с. 99-100, там же:

19 января 1932 г. Сегодня наконец закончилась эпопея с печатаъшем ма-
териалов о дневнике Пуцжша, с полной нашей победой. Статья Козмина
снята. Все дело началось в начале ноября 1931 г. По городу стали распро
сграняться слухи о том, что вскрылись сведения, что за рубежом имеет-
ся дневник Пушкина в 1011 страниц. Мстиславу об этом рассказали в
«Мире» (после бго, когда он читал о «Т.<еъш> Б.<аркова>») со слов Брод-
ского. <...>”. [Фраза в скобках в комментарІ/ш на с. 253 не прокомменти-
рована];

на с. 116:

7/ХІ 1945. <Подклеены небольшие заниски:> <...> 2. <рукойМА.> <...> Измай-
лова рассказы. Аернер о «Тени Баркова». Измайлов не сомнев.<ается>,
что Пушкина» [на с. 263 в комментарии: «Подклеенные записки, вероят-
но, относятся к 1929. <...> 2. Статъя Аернера о «Тени Баркова» появи-
лась в «Огоньке» (1929. По 5); <...>»];

на с. 148 фотография (9,5 >< 13 см):
М. Цявловский читает «Тень Баркова». Аенинград, дома у Якубови-
чей. 13 мая 1933. [Сидят за столом слева направо]: «Б.В. Томашевский,
А.А. Слонимский, С.А. Рейсер, Д.П. и Н.Г. Якубовичи, Г.А. Гуков-
ский, АБ. Модзалевский, С.М. Бонди, Ю.Ґ. Оксман, Т.Ґ. Цявловская,
Ю.Н. Тьшштов, М.А. Цявловский> [на с. 251 в комментаргш: «Известен
съшмок, сделаъщьпїт 13.05.1933 на аналогичном чгешшМ.Ц. в Аеншпраде
у Д.П. Якубовича; на фотографии: Б.В. Томашевскшїт, И.Г. Ямпольский
[на фотографии на с. 148: А.А. Слонимский] <...>]››;

на с. 175:

Были открыты (факт совершенно исключительный в истории русской
литературы) две поэмы - «Монах» и «Тень Фонвизина» - и баллада
фривольного характера, в общей сложности содержащие свыше тыся-
чи стихов Пущкшта [в комментарш/т на с. 295: «С. 175. баллада фриволъ-
ного характера. - «Тень Баркова»]
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2000, после августа
Пушкин, АС. (1799-1837). Тень Баркова: [ХХІУ строфы, [288] строк] /

[в конце текста:] А.С. Пушкин //Аука Мудищев: Эротические стихи и сказ-
ки/ [Составитель И. Топоркова; Оформление художнш<а Е. [лены Артемов-
ны] Ененко [1955-] /; Книга проиллюстрирована лубочными картинка-
ми ХУІ-ХУПІ вв. из собрания РГБ] - Москва: [ЗАО «Издательство»]
ЭКСМО-ПРЕСС, 2000 (Можайск: ОАО «Можайский п/к», подп. в печать
18.08.2000). - С. 82-94: [4] ил. - (397, [3] с.: [33] ил.; 18,5 × 12,5 см. В цв.
ил. пер. 6100 экз.). - Из аннотации Ирины Васильевны Топорковой на
с. 2: «У истоков этой поэзии стоит самобытнейший поэт, автор уникальной
поэмы «Аука Мудищев» - Иван Барков». В этом же сборнике состави-
тель И.В. Топоркова публикует «Ауку Мудищева», в конце же его указано:
«И.С. Барков. 30-60-годы ХІХ в.››. Составительъшца, видимо, не знает, что
И.С. Барков умер в 1768 г. Источник публшацш «Тени Баркова» не указан.
Сверка показывает, что текст ее печатается строго по изданию: «Аетите,
грусти и печали...››: неподцензурная русская поэзия ХУПІ-ХІХ вв. /Издаъше
подготовили А.А. Илюшин, К.Г. Красухин. - М.: Международное объеди-
неъше «І/П/ІИ»: Издательский центр «Ц'ГГЕКА», 1992. - С. 133-143. К сожа-
лению, воспроизведены самодельные конъектуры КГ. Красухшта. В конец
настоящей публикации 2000 г. «Тени Баркова» (на с. 92) бездумно пере-
несено подстрочное примечание 1992 г. К.Г. Красухина (со страницы 7):
«В настоящее время «Тень Баркова» вместе с комментарием (так! - ./1.Б.)
М.А. Цявловского готовится к изданию в составе первого тома нового Ака-
демического собрания сочинений А.С. ПушкІ/ша».

ЭК РГБ и РНБ упорно объявляют автором поэмы «Аука Мудищев»
И.С. Баркова (1732-1768). - Будет переиздано в 2002 г. (дважды) и в 2005 г.

2000, после августа
Александров, Александр Аеонардоеан (1947-2009). Пушкин: Частная жизнь/

Александр Александров. - Москва: Захаров, 2000 (Екатеринбург: ГИПП
«Уральский рабочшїт», подп. в печать 20.08.2000). - 492, [4] с.; 25 × 17 см. -
В пер. 5000 экз. - На об. тиг. с.: © А.А. Александров, автор, 2000; © И.В. За-
харов, издатель, 2000. - Нет макета каталожной карточки. - Содержание:
[Предисловие автора]. С. 5:

У частной жизъш свой язык, язык писем той эпохи отличается от язьша
литературы, даже определенной лексикой, которую принять считать
нецензурной. Автор не побоялся ввести ее в литературное повествова-
ние, но, по совету с издателем, некоторые главы вынесены в конец кни-
ги, что не нарушает, по нашему мнению, его целостности. Так когда-то
постушл Василий Андреевич Жуковскшїі, переводя «Одиссею» Гомера:
в конце къшги были напечатаны листы с самоцензурой автора, и кго хо
тел - мог их вырезать и вклеить на нужные «неприличные» места. Так
же и здесь: кто хочет, может не читать соответствующие главы, после-
словие автора и приложеъше (поэму молодого Пуцп<Ш1а «Тень Баркова»,
речь о которой идет и в книге);
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×àñòü ïåðâàÿ. Ãë. 1—5, 7—18, 20—28, 30. Ñ. 6—119; ×àñòü âòîðàÿ. Ãë. 1—28, 
30—36. Ñ. 120—313; ×àñòü òðåòüÿ. Ãë. 1—30. Ñ. 314—462; Ïðèëîæåíèÿ (Ãëàâà 
øåñòàÿ ÷àñòè ïåðâîé. Ñ. 463—466; Ãëàâà 19-ÿ ÷àñòè 1-é. Ñ. 466—470; Ãëàâà 
29-ÿ ÷àñòè 1-é. Ñ. 470—473; Ãëàâà 29-ÿ ÷àñòè 2-é. Ñ. 474—481); Ïîñëåñëîâèå 
(Âîñïîìèíàíèÿ î Öàðñêîì Ñåëå. Ñ. 482—485); À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà: 
ñòðîôû I—XXIV. Ñ. 486—491; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 492—[493]. — Î «Òåíè Áàðêî-
âà»: íà ñ. 5, íà ñ. 43—44:

îí ñíîâà âñïîìíèë äÿäþøêèíó ïîýìó, ïîõîæäåíèÿ Áóÿíîâà, è ðåøèë íà-
ïèñàòü ñâîþ. Äÿäþøêèíà ñìåëîñòü è îòêðîâåííîñòü, ïðèâîäèâøàÿ ñàìî-
ãî äÿäþøêó â âîñòîðã, áûëà êàêàÿ-òî õóäîñî÷íàÿ, åìó äàëåêî áûëî äî 
Áàðêîâà, ñïèñêè ñî ñòèõîâ êîòîðîãî äÿäþøêà òîæå ïðÿòàë ó ñåáÿ â áèá-
ëèîòåêå, à ïëåìÿííèê äîñòàâàë è ïî÷èòûâàë. Îí ñòàë âñïîìèíàòü áàðêîâ-
ñêèå ñòðî÷êè, è âìåñòå ñ ëåòàþùèìè, êàê ïòèöû, õóÿìè, ìóäÿìè, åëäà-
êàìè ÿâèëàñü ê íåìó òîãäà âïåðâûå òåíü Èâàíà Áàðêîâà, ìàòåðùèííèêà 
è áëóäîäåÿ, êîí÷èâøåãî æèçíü ó äåâîê â áîðäåëå ñî ñëîâàìè: «Æèë ãðåø-
íî, à óìåð ñìåøíî!». [Äàëåå ñëåäóþò ñòðîêè 241—252 èç «Òåíè Áàðêî âà»] 
«È â êåëüå òèøèíà áûëà <...> Ñ îòâèñøèìè ìóäàìè...». Îí âäðóã ïîíÿë, 
÷òî ñî÷èíÿåò â ðàç ìåðå òîëüêî ÷òî ïðî÷èòàííîé èì áàëëàäû Âàñèëèÿ 
Àíäðååâè÷à Æó êîâ ñêîãî «Ãðîìîáîé», è óëûáíóëñÿ. È ðåøèë äîáàâèòü 
ñõîäñòâà — îí ëþáèë ïàðîäèðîâàòü. [Äàëåå ñëåäóþò ñòðîêè 253—256] 
«Ñêàæè, ÷òî äüÿâîë ïîâåëåë?» <...> ×òî æðåáèé ìîé?» — «Äðî÷èñÿ!» Îí 
çàñìåÿëñÿ, îí âñåãäà ñàì ïåðâûé ñìåÿëñÿ, êîãäà ÷òî-íèáóäü ïðèäóìû-
âàë. Îí ïðèñëóøèâàëñÿ: Âàíÿ [Ïóùèí], âåðíî ñïàë, ðàç íå îòîçâàëñÿ íà 
åãî ñìåõ. Îáûêíîâåííî îí ñïðàøèâàë: «Òû ÷òî?». Åìó çàõîòåëîñü ïîñòó-
÷àòü â ñòåíêó è ðàçáóäèòü åãî, ÷òîáû ïðî÷èòàòü íîâûå ñòðî÷êè, íî, ïîëå-
æàâ íåêîòîðîå âðåìÿ, îí ðàçäóìàë. «Òàê è áóäó, — ðåøèë îí, — ñî÷èíÿòü 
áåç áóìàãè. Ïîòîì ðàçîì è ïðî÷òó. Ïîæàëóé, äÿäþøêó ÿ ïåðåïëþíó. 
Ìîé Åáàêîâ áóäåò ïîñèëüíåå Áóÿíîâà. Ïîæàëóé, è ïîñèëüíåå ñàìîãî Áàð-
êîâà. Åáàêîâ, Áàðêîâ, Áóÿíîâ, çàáàâíî çâó÷èò»). [À.Ë. Àëåêñàíäðîâ îò-
íîñèò ïîÿâëåíèå ýòèõ ñòðîê êàê ïåðâîíà÷àëüíûõ ê êîíöó 1811 ã. — íà÷à-
ëó 1812 ã. ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà ñ áàëëàäîé Â.À. Æóêîâ ñêîãî 
«Äâåíàäöàòü ñïÿùèõ äåâ».];

íà ñ. 53 åùå ðàç ñòðîêè 253—256; íà ñ. 100:

Ñàøà Ãîð÷àêîâ ëþáèë õâàñòàòü, ÷òî åäèíñòâåííóþ êîïèþ «Òåíè Áàðêî-
âà», êîòîðóþ ïåðåïèñàë ñâîèì îò÷åòëèâûì ïî÷åðêîì Êîñòÿ Äàíçàñ, îí 
íà ãëàçàõ îñòàëüíûõ ñæåã <...>;

íà ñ. 175—176:

Ïóøêèí íàïèñàë î÷åðåäíóþ ïîýìó, òàéíî, íèêîìó íå ïîêàçûâàÿ. Ðåøèë 
ñäåëàòü èñêëþ÷åíèå äëÿ Ãîð÷àêîâà, êîòîðûé âñåãäà âåðíî åìó ñîâåòîâàë. 
Ïîêà Ãîð÷àêîâ ÷èòàë, Ïóøêèí âàëÿëñÿ ðÿäîì íà åãî êðîâàòè: äåëî ïðîèñ-
õîäèëî â êåëüå Ãîð÷àêîâà. Ãîð÷àêîâ ïðî÷èòàë, ïîëîæèë õîëåíóþ ðóêó 
åìó íà ïëå÷î.|— Ïîíèìàåøü, Àëåêñàíäð, — ñêàçàë êíÿçü Ïóøêèíó, — âåñü 
ñòèëü òâîåãî «Ìîíàõà» âîñõîäèò ê Âîëüòåðó. Âåùü ýòà áåçóñëîâíî ïîä-
ðàæàòåëüíàÿ, ýðîòèçì â íåé ãðóáûé... Åñëè íå ñêàçàòü æèâîòíûé... Ìíå 

êàæåòñÿ, ÷òî ïðîèçâåäåíèå ñèå íå äîñòîéíî òâîåãî èìåíè. ß âåäü ñ÷èòàþ, 
÷òî òåáå ñóæäåíî áûòü ïåðâåéøèì íàøèì ïîýòîì. Íó êàê ýòà ñêàáðåç-
íàÿ âåùèöà âñïëûâåò â ñïèñêàõ, òåáå, Ñàøà áóäåò ñòûäíî çà íåå âñïî-
ñëåäñòâèè... Òû âåäü åå åùå ïîëíîñòüþ íèêîìó íå ÷èòàë?|— Íè ñòðî÷êè.|
— Ýòî õîðîøî...|— È ÷òî æå ìíå òåïåðü äåëàòü? — ðàñòåðÿííî ñïðîñèë 
Ïóøêèí.|— Ñæå÷ü! — ïîñîâåòîâàë êíÿçü Ãîð÷àêîâ è, âèäÿ, ÷òî Ïóøêèí 
çàäóìàëñÿ, ïðåäëîæèë: — Õî÷åøü, ÿ ñîæãó? Êàê ñæåã «Áàðêîâà»?|— 
Âîçüìè, — âäðóã óäèâèòåëüíî ëåãêî ñîãëàñèëñÿ Ïóøêèí. — Òåáå âèäíåé.|
Åìó áûëî íå æàëü «Ìîíàõà», à ïðî «Òåíü Áàðêîâà» îí çíàë, ÷òî è ñîææåí-
íàÿ îíà âñå ðàâíî áûòóåò â ñïèñêàõ, ÷èòàåòñÿ íà ïàìÿòü.|— Ïðàâî, òàê 
áóäåò ëó÷øå, — óñïîêîèë ïîýòà êíÿçü Ãîð÷àêîâ. — À äëÿ òâîèõ ëó÷øèõ 
ñòèõîòâîðåíèé ÿ çàâåë îòäåëüíóþ òåòðàäü...|—À-à! — ìàõíóë ðóêîé Ïóø-
êèí. — Áîã ñ íèì, ñ «Ìîíàõîì»! Ïîéäó, Ñàøà!|Îí âûøåë èç êîìíàòû 
Ãîð÷àêîâà, à òîò ïîñòó÷àë ïî ëàäîíè ñâåðíóòîé â òðóáêó ðóêîïèñüþ, 
î ÷åì-òî ðàçìûøëÿÿ. Òåïåðü, ÷åðåç ñòî ëåò, êíÿçü Ãîð÷àêîâ ðàññêàçàë 
ýòó èñòîðèþ Õèòðîâî. <...>|— Íåóæåëè ñîæãëè? — âûäîõíóë ïîñëå ðàñ-
ñêàçà Ãîð÷àêîâà Èâàí Ïåòðîâè÷ è ïîêà÷àë ãîëîâîé.|— Ñæåã, — ðåçþìè-
ðîâàë êíÿçü.|— À ýòî òî÷íî áûë «Ìîíàõ»?|— Òî÷íî.|— À äðóãîé ïîýìû 
íå áûëî?|— Íå áûëî, — ñîâðàë êíÿçü. Âåäü è ñåãîäíÿ, âñïîìèíàÿ ýòó 
èñòî ðèþ, îí îïóñòèë ñâîè ñëîâà ïðî «Òåíü Áàðêîâà», îí èñêðåííå íå õî-
òåë, ÷òîáû çíàëè ïðî ýòó íè÷òîæíóþ ïîýìêó, êîòîðóþ îí ñæåã è êîòî-
ðàÿ, íåñìîòðÿ íà àóòîäàôå, ïðîäîëæàåò áðîäèòü â ïîòàåííûõ ñïèñêàõ 
óæå êàê òåíü ñàìîãî Ïóøêèíà. <...> Â êîòîðûé óæå ðàç Èâàí Ïåòðîâè÷ 
õîòåë ñïðîñèòü åãî ïðî ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà», êàê ñïðàøèâàë âñåõ, íî, 
êàê è â ïðåæíèå ðàçû, íå ðåøèëñÿ, õîòÿ ñåãîäíÿ ñëó÷àé áûë êàê íåëüçÿ 
áîëåå ïîäõîäÿùèé. Êíÿçü èçáåãàë ïîäîáíûõ òåì, äàæå â ñóãóáî ìóæñêîì 
îáùåñòâå <...>;

íà ñ. 181—182:

Èâàí Ïåòðîâè÷ õîòåë ñïðîñèòü ãðàôà Êîðôà î òîì, ÷òî äàâíî åãî âîë-
íîâàëî. Ó íåãî èìåëàñü â ñïèñêàõ ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà». ×òî îíà ïðè-
íàäëåæèò ïåðó Ïóøêèíà, ó íåãî íå áûëî íèêàêîãî ñîìíåíèÿ. Îá ýòîì îí 
äàæå ó êîãî-òî ÷èòàë. Êàæåòñÿ, ó Ãàåâñêîãî, â åãî ñòàòüå; áûëè ó íåãî ñòà-
ðûå íîìåðà «Ñîâðåìåííèêà». Êòî õîòü ñêîëüêî-íèáóäü çíàë ëèöåéñêèå 
åãî ñòèõè, ìîã íàéòè ìíîãî îáùåãî ñ ïîýìîé, ñòèëü, âûðàæåíèÿ, ñõîä-
íûå îáðàçû, âñå ðîäíèëî åå ñ åãî ëèöåéñêîé ëèðèêîé. È âîîáùå â ýòîé 
ïîýìêå ÷óâñòâîâàëàñü åãî ðóêà, ïóñòü øêîëÿðñêàÿ, ïóñòü ìàëü÷èøåñêàÿ, 
íî åãî, ñ åãî ñëîâåñíîé èãðîé, îáîðîòàìè, ñ åãî ìîùüþ, äàæå ñ åãî òÿãîé 
ñèììåòðèè â ïîñòðîåíèè ãëàâ.|— Ãðàô, à âû ïîìíèòå øêîëüíóþ ïîýìêó 
Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»? — Íàêîíåö ðåøèëñÿ îí íà ñâîé âîïðîñ.|
— Åìó ëè îíà ïðèíàäëåæèò?|— Áåç ñîìíåíèÿ, — êîðîòêî è íå ñðàçó îò-
âå÷àë ãðàô Êîðô.|— Ìåðçîñòü, íåñìîòðÿ íà èçâåñòíóþ ëîâêîñòü ñòèõà. 
ß äàæå ïîìíþ êîå-÷òî íàèçóñòü... — îí ïîñòó÷àë ñåáÿ ïî ãîëîâå.|
— Îòïå÷àòàëîñü â ìîçãó äî ñòàðîñòè.|— Ýòî ñîâñåì íå ïîõîæå íà âàñ, 
âàøå ñèÿòåëüñòâî.|— Äà ïîëíîòå, â òàêîì îêðóæåíèè âñåìó íàó÷èøü-
ñÿ <...>; 
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Часть первая. Гл. 1-5, 7-18, 20-28, 30. С. 6-119; Часть вторая. Гл. 1-28,
30-36. С. 120-313; Часть третья. Гл. 1-30. С. 314-462; Приложения (Глава
шестая Части первой. С. 463-466; Глава 19-я Части 1-й. С. 466-470; Глава
29-я Части 1-й. С. 470-473; Глава 29-я Части 2-й. С. 474-481); Послесловие
(Воспоминания о Царском Селе. С. 482-485); А.С. Пушкин. Тень Варкова:
строфы І-ХШ. С. 486-491; Содержание. С. 492-[493]. - О «Тени Барко-
ва»: на с. 5, на с. 43-44:

он снова вспомъшл дядюцп<ину поэму, похождения Буянова, и ретш/Іл на-
писать свою. Дядюшкина смелость и откровенность, приводившая само
го дядюшку в восторг, была какая-то худосочная, ему далеко было до
Баркова, сШски со стихов которого дядюшка тоже прятал у себя в биб-
лиотеке, а племянъшк доставал и поЧитывал. Он стал вспоминать барков-
ские строчки, и вместе с летающими, как птицы, хуями, мудями, елда-
ками явилась к нему тогда впервые тень Ивана Баркова, матерщинъшка
и блудодея, кончившего жизнь у девок в борделе со словами/1: «Жил греш-
но, а умер смешно!››. [Далее следуют строки 241-252 из «Теъш Баркова»]
«И в келье тишина была <...> С отвисшими мудами...››. Он вдруг понял,
Что соЧиняет в размере только Что прочитаъшой им баллады Василия
Андреевича Жуковского «Громобой», и улыбнулся. И решил добавить
сходства - он любил пародировать. [Далее следуют строки 253-256]
«Скажи, Что дьявол повелел?›› <...> Что жребий мой?» - «Дрочися!» Он
засмеялся, он всегда сам первый смеялся, когда Что-нибудь придумы-
вал. Он прислуъш/Івался: Ваня Шущш], верно спал, раз не отозвался на
его смех. Обьшновенно он спрашивал: «Ты Что?». Ему захотелось посту-
Чать в стенку и разбудить его, Чтобы прочитать новые строчки, но, поле
жав некоторое время, он раздумал. «Так и буду, - решил он, - сочгшять
без бумаги. Потом разом и проЧту. Пожалуй, дЯДЮшку я переплюну.
Мой Ебаков будет посильнее Буянова. Пожалуй, и посильнее самого Бар-
кова. Ебаков, Барков, Буянов, забавно звучит»). [А.А. Александров от-
носит появление этих строк как первоначальных к концу 1811 г. - нача-
лу 1812 г. после ознакомлеъшя А.С. Пуцп<1×ща с балладой В.А.Жуковского
«Двенадцать спящих дев».];

на с. 53 еще раз строки 253-256; на с. 100:

Саша Горчаков любил хвастать, Что единственную кош/Ію «Тени Барко-
ва», которую переписал своим отчетливым поЧерком Костя Данзас, он
на глазах остальных сжег <...>;

на с. 175-176:

Пушкин написал очередную поэму, тайно, никому не показывая. Решил
сделать исключеъше для Горчакова, который всегда верно ему советовал.
Пока Горчаков Читал, Пушкин валялся рядом на его кровати: дело проис-
ходило в келье Горчакова. Горчаков прочитал, положил холеную руку
ему на плечо. | - Поъшмаешь, Александр, - сказал князь Пуцп<ину, - весь
стиль твоего «Монаха» восходит к Вольтеру. Вещь эта безусловно под-
ражательная, эротизм в ней грубый... Если не сказать животньнїт... Мне
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кажется, Что произведеъше сие не достоі/'шо твоего имеъш. Я ведь считаю,
Что тебе суждено быть первейшим нашим поэтом. Ну как эта скабрез-
ная вещица всплывет в списках, тебе, Саша будет стыдно за нее вспо-
следствш/І... Ты ведь ее еще полностью ъшкому не Читал? |-Ни строчки. |
- Это хорошо... |- И Что же мне теперь делать? - растерянно спросил
Пушкин. |- Сжечь! - посоветовал князь Горчаков и, видя, Что Пушкин
задумался, предложил: - Хочешь, я сожгу? Как сжег «Баркова»? | -
Возьми, - вдруг удивительно легко согласился Пушкин. - Тебе видней. |
Ему было не жаль «Монаха», а про «Тень Баркова» он знал, что и сожжен-
ная она все равно бытует в списках, Читается на память. |- Право, так
будет лучше, - успокоил поэта князь Горчаков. - А для твоих лучших
стихотворент/Ій я завел отдельную тетрадь... |-А-а! - махнул рукой Пуш-
кин. - Бог с ним, с «Монахом»! Пойду, Саша! | Он вышел из комнаты
Горчакова, а тот постучал по ладош/І свернутой в трубку рукописью,
о Чем-то размышляя. Теперь, Через сто лет, князь Горчаков рассказал
эту историю Хитрово. <...> | - Неужели сожгли? - выдохнул после рас-
сказа Горчакова Иван Петрович и покачал головой. |- Сжег, - резюми-
ровал князь. |-А это точно был «Монах››? |- Точно. |-А другой поэмы
не было? | - Не было, - соврал князь. Ведь и сегодня, вспомгшая эту
историю, он опустил свои слова про «Тень Баркова», он искреъше не хо-
тел, Чтобы знали про эту ниЧтожную поэмку, которую он сжег и кото-
рая, несмотря на аутодафе, продолжает бродить в потаеъшых сшсках
уже как тень самого Пушкина. <...> В которьнїт уже раз Иван Петрович
хотел спросить его про поэму «Тень Баркова», как спрашивал всех, но,
как и в прежние разы, не решился, хотя сегодня случай был как нельзя
более подходящий. Князь избегал подобных тем, даже в сугубо мужском
обществе <...>;

на с. 181-182:

Иван Петрович хотел спросить графа Корфа о том, Что давно его вол-
новало. У него имелась в списках поэма «Тень Варкова». Что она при-
надлежит перу Пуцщша, у него не было нш<акого сомнения. Об этом он
даже у когото Читал. Кажется, у Гаевского, в его статье; были у него ста-
рые номера «Современнгша». Кто хоть сколько-нибудь знал лицейские
его стихи, мог найти много общего с поэмой, стиль, выражения, сход-
ные образы, все роднило ее с его лицейской лирикой. И вообще в этой
поэмке чувствовалась его рука, пусть школярская, пусть мальЧишеская,
но его, с его словесной игрой, оборотами, с его мощью, даже с его тягой
симметрии в построеъши глав. |- Граф, а вы помните школьную поэмку
Пушкина «Тень Варкова»? - Наконец решился он на свой вопрос.|
- Ему ли она принадлежит? |- Без сомнения, - коротко и не сразу от-
вечал граф Корф. |- Мерзость, несмотря на известную ловкость стиха.
Я даже помню кое-Что наизусть... - он постучал себя по голове. |
- Отпечаталось в мозгу до старости. |- Это совсем не похоже на вас,
ваше сиятельство. |- Да полноте, в таком окружении всему научишь-
ся <...>;
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â êîíöå â «Ïðèëîæåíèè» â ãë. 19 ÷àñòè 1-é íà ñ. 467:

Ïóøêèí íå ñïåøà ðàçîðâàë ëèñòîê áóìàãè íà ìåëêèå êëî÷êè, îòêðûë 
ôîðòî÷êó, âûáðîñèë îáðûâêè íà óëèöó è òîëüêî òîãäà ïîøåë ñëåäîì çà 
ãóâåðíåðîì. Îí èçìåíèë ñåãîäíÿ ñâîåìó ïðàâèëó ïèñàòü ñòèõè ïðî Åáà-
êîâà â óìå è ÷óòü íå ïîïëàòèëñÿ çà ýòî <...>;

íà ñ. 469—470:

|— Âîò ìû è ñíîâà âìåñòå! — õëîïíóë åãî ïî ïëå÷ó ðûæåâîëîñûé Äàíçàñ. 
— Ñàäèñü.|— Çäåñü, â êîíöå, — óëûáíóëñÿ Ïóøêèí, — âñåãäà ñîáèðàåòñÿ 
ñàìîå ïðèÿòíîå îáùåñòâî. Òîëüêî çäåñü ÿ ÷óâñòâóþ ñåáÿ äîìà. Ãîñïî-
äà, — íàêëîíèâøèñü ê ñòîëó, ïðîøåïòàë îí, — åñòü îäíà çàìå÷àòåëüíàÿ 
ïîýìà, ïîëó÷åííàÿ ïî îêàçèè îò êíÿçÿ Âÿçåìñêîãî. Ñìåþ âàñ çàâåðèòü, 
÷òî âû åå íå ñëûøàëè.|— Êàê íàçûâàåòñÿ? Êàê íàçûâàåòñÿ? — «Òåíü 
Áàðêîâà»...|— Áàðêîâà? ×òî-òî çíàêîìîå.|— Ñëóøàé, Ìåäâåäü [Äàíçàñ], 
è ìîòàé íà óñ, — ïðîøåïòàë Ïóøêèí. [Äàëåå ñëåäóþò 1-ÿ è 2-ÿ ñòðîôû 
(24 ñòðîêè) «Òåíè Áàðêîâà»]. — Íó, òû è ìàòåðùèííèê, ôðàíöóç, — âû-
äîõíóë â âîñõèùåíèè Äàíçàñ.|— Íå ìåøàé! — îáîðâàë åãî ìàëåíüêèé 
Áðîãëèî è, êîñÿ ãëàçîì, ïîïðîñèë Ïóøêèíà: — Äàâàé äàëüøå. Ñòðàñòü 
ëþáëþ ïðî õóè.|Ïîòîì, óæå â çàêóòêå, ñðåäè èçáðàííîé ïóáëèêè, îí 
÷èòàë ïîýìó åùå ðàç. Äðóçüÿ çàó÷èâàëè íàèçóñòü ñòðîôû. Òîëüêî ÷åðåç 
íåñêîëüêî äíåé, âèäÿ, êàêîé óñïåõ èìååò ïîýìó, îí ïðèçíàëñÿ Ïóùèíó, 
÷òî íàïèñàë åå ñàì.|— Ëó÷øå áû, ÷òîáû îá ýòîì íèêòî íå óçíàë. Çà òà-
êóþ øòó÷êó ìîæíî çàãðåìåòü â ñîëäàòû àëè êóäà ïîõóæå.|— Êóäà æå? 
Íà Ñîëîâêè? — ðàññìåÿëñÿ Ïóøêèí. — À åñëè â ñîëäàòû, òàê ÿ õîòü ñåé-
÷àñ ãîòîâ, êàê áðàòüÿ Ðàåâñêèå.|Íå õðàáðèñü, òû è ñàì çíàåøü, êàê ýòî 
îïàñíî, èíà÷å íå ñêðûâàë áû àâòîðñòâî. Ïðî êíÿçÿ Âÿçåìñêîãî òîëüêî 
áîëüøå íèêîìó íå ãîâîðè, — ïîñîâåòîâàë Ïóùèí. — Íå õîðîøî ïîëó÷à-
åòñÿ, åñëè ñî÷èíèë ñàì, à ãîâîðèøü íà êíÿçÿ. — Ó Æàííî âñåãäà áûëî 
îáîñòðåííîå ÷óâñòâî ñïðàâåäëèâîñòè.|— Íå áóäó, — ñîãëàñèëñÿ Ïóøêèí. 
— ß íå ïîäóìàë.|— À ïîýìó äàâàé ìåæäó ñîáîé êàê-íèáóäü ïî-äðóãîìó 
íàçûâàòü. Íó, äîïóñòèì... — Îí çàäóìàëñÿ.|— «Òåíü Êîðàáëåâà», — ïîä-
ñêàçàë Ïóøêèí è ðàññìåÿëñÿ: — Ôðåãàòîâà, Ëîäêèíà, Áàðêàñîâà... êàê 
õî÷åøü! <...>;

â êîíöå â «Ïîñëåñëîâèè» À.Ë. Àëåêñàíäðîâà íà ñ. 482:

È åùå òîãäà ìíå ñòàëî ÿñíî, ÷òî â Ëèöåå îíè ïîçâîëÿëè ñåáå âñå òî æå, 
÷òî è ìû â ïèîíåðñêîì ëàãåðå, ñ òîé òîëüêî ðàçíèöåé, ÷òî íå áûëî ó íèõ 
ïîä ðóêîé äåâî÷åê.|«Ñêàæè, ÷òî äüÿâîë ïîâåëåë?» —|«Íàäåéñÿ è ñòðà-
øèñÿ!»|«Óâû! ×òî ìíå äàíî â óäåë?|×òî æðåáèé ìîé?» — «Äðî÷èñÿ!» —|
ïèñàë ìëàäîé Ïóøêèí, ïàðîäèðóÿ ó÷èòåëÿ Æóêîâñêîãî â «Òåíè Áàðêî-
âà», ïðèíàäëåæíîñòü êîòîðîé åìó îòå÷åñòâåííûå ôàðèñåè äî ñèõ ïîð 
ïûòàþòñÿ îñïîðèòü. Âåäü äî ÷åãî äîøëè, âûïóñòèëè íàêîíåö ïåðâûé òîì 
Àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è òîëüêî â ïðèìå÷à-
íèÿõ íàïèñàëè, ÷òî ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà» ïðèíàäëåæèò åìó è ñíîñêè 
äàëè íà ñîâðåìåííûå èçäàíèÿ: ÷èòàéòå, ìîë, òàì, à íå â àêàäåìè÷åñêîì. 
Çäåñü ìû ñàìè ñåáå íå ïîçâîëèì ýòó ìåðçîñòü ïå÷àòàòü. È ÷èòàòü. Èëè 

íàïå÷àòàåì â ìàëîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ, êàê ïðèëîæåíèå, èëè òèñ-
íåì â îäíîì èç ïîñëåäóþùèõ òîìîâ ñ îãîâîðêàìè â äóáèàëüíûõ òåêñòàõ. 
À ïîêà, íà ìíîãèå ëåòà, è äóìàòü îá ýòîì çàáóäüòå! <...>;

íà ñ. 485, òàì æå:

Â ïðèëîæåíèè ìû äàåì ïîëíûé òåêñò ëèøü ïóøêèíñêîé ïîýìû «Òåíü 
Áàðêîâà», ïîñêîëüêó, êàê ÿ óæå ãîâîðèë, åå íåò íè â îäíîì ñîáðàíèè ñî ÷è-
íåíèé ïîýòà, à èñêàòü â ðàçðîçíåííûõ ñáîðíèêàõ ÷èòàòåëþ ìîæåò îêà-
çàòüñÿ íåäîñóã. Èñòîðèÿ íàïå÷àòàíèÿ «Òåíè Áàðêîâà» âåñüìà ïîó÷èòåëüíà. 
Êîãäà ãîòîâèëîñü Àêàäåìè÷åñêîå èçäàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, ïðèóðî÷åí-
íîå ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ åãî ãèáåëè, ðåøåíî áûëî ê ïåðâîìó òîìó ëèöåéñêèõ 
ñòèõîòâîðåíèé èçäàòü ïðèëîæåíèå — 300 íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðîâ 
«Òåíè Áàðêîâà», òàê ñêàçàòü, äëÿ èçáðàííûõ, äëÿ àêàäåìèêîâ è ïðî÷åé 
âûñøåé íîìåíêëàòóðû. Ïå÷àòàòü åãî äîâåðèëè äâóì íàáîðùèêàì, ãëóõî-
íåìûì ìóæó è æåíå, âèäèìî, äëÿ òîãî, ÷òîáû îíè íèêîìó íå ñìîãëè ðàç-
áîëòàòü ñèþ ñòðàøíóþ òàéíó. Âûøåë ñèãíàëüíûé ýêçåìïëÿð, ïîñëå ÷åãî 
íà÷àëüíèêà Ãëàâëèòà àðåñòîâàëè, à òèðàæ çàïðåòèëè. È äî ñèõ ïîð àêàäå-
ìèêè, èëè êòî óæ òàì, ÿ íå çíàþ, ÷óäÿò. Ìû ÷óäèòü íå áóäåì — ÷èòàéòå!

Äàëåå íà ñ. 486—491 ïå÷àòàåòñÿ: À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà: ñòðîôû I—
XXIV (288 ñòðîê). Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè íå óêàçàí. Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî 
òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä.: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: Íå-
ïîä öåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—XX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþ-
øèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí; [Ñîñòàâèòåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ì., 1992. — Ñ. 133—143. 
Â îñíîâíîé òåêñò À.Ë. Àëåêñàíäðîâ ââåë ñëîâà, êîòîðûå â ïóáëèêàöèè 
1992 ã. óêàçàíû êàê âàðèàíòû À è Â â ñòðîêàõ 2, 36, 174, 188, 271, 273. Ïî-
äðîáíåå ñì. íèæå. — Ñì. èíòåðâüþ À.Ë. Àëåêñàíäðîâà î âûøåäøåì èçäàíèè 
Ñòàíèñëàâó Þðüåâè÷ó Ñàäàëüñêîìó (1951—): Àëåêñàíäðîâ, À.Ë. ×àñòíàÿ 
æèçíü Ñàøè Ïóøêèíà / Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâ; Â ðîëè øóòà — øóò øóòîâ 
Ñòàñ Ñàäàëüñêèé è êëîóíåññà — ôîòîãðàô Ëàðèñà Êóäðÿâöåâà // Ýêñïðåññ 
ãàçåòà / Ó÷ðåäèòåëü — ÇÀÎ «ÈÄ «Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà»; ãë. ðåä. Ñåðãåé 
Íè êèòèí. — Ìîñêâà: Èçäàòåëü — ÇÀÎ «Ïðîô-Ìåäèà-Ïðåññ», Èþíü 2001 ã. — 
¹ 22 (332). — Ñ. 28—29; [10] èë.; 37 × 33,5 ñì (Øîó îäèíîêîãî øóòà; ¹ 42). — 
735 200 ýêç. — Íà ñ. 29 îá èñòîðèè èçäàíèÿ (À.Ñ. Ïóøêèí|«Òåíü Áàðêîâà») 
è ïðèâåäåíû ïåðâîíà÷àëüíûå 12 ñòðîê. — Ñð.: Àëåêñàíäðîâ, À.Ë. Ïóøêèí: 
×àñò íàÿ æèçíü, 1811—1820 / Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâ. — [Èçäàíèå âòîðîå, 
èñïð. è äîï.]. — Ì.: Çàõàðîâ, cop. 2003. — 758, [10] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 
4000 ýêç. — Ïîëíîñòüþ òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» âî 2-ì èçäàíèè íå íàïå÷àòàí.

2000, ïîñëå àâãóñòà
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / 

À.Ñ. Ïóøêèí // Àëåêñàíäðîâ, À.Ë. Ïóøêèí: ÷àñòíàÿ æèçíü / Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâ. — Ìîñêâà: Çàõàðîâ, 2000 (Åêàòåðèíáóðã: ÃÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî-
÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 20.08.2000). — Ñ. 486—491; 25 × 17 ñì. — Èñòî÷íèê ïóáëè-
êàöèè íå óêàçàí. Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» íàïå÷àòàí ïî 
èç äàíèþ: «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ 
XVIII—XX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí; [Ñîñòàâè-
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в конце в «Приложении» в гл. 19 Части 1-й на с. 467:

Пушкгш не спеша разорвал листок бумаги на мелкие клоЧки, открыл
фортоЧку, выбросил обрывки на улицу и только тогда пошел следом за
гувернером. Он изменил сегодня своему правилу Шсать стихи про Еба-
кова в уме и Чуть не поплатился за это <...>;

на с. 469-470:

|- Вот мы и снова вместе! - хлопнул его по плечу рыжеволосьпїт Данзас.
- Садись. |- Здесь, в конце, - улыбнулся Пушкин, - всегда собирается
самое приятное общество. Только здесь я Чувствую себя дома. Госпо-
да, - наклоъшвшись к столу, прошептал он, - есть одна замечательная
поэма, полученная по оказии от князя Вяземского. Смею вас заверить,
Что вы ее не слышали. |- Как называется? Как называется? - «Тень
Баркова»... |- Баркова? Что-то знакомое. |- Слушай, Медведь [Данзас],
и мотай на ус, - прошептал Пушкин. [Далее следуют 1-я и 2-я строфы
(24 строки) «Тени Баркова»]. - Ну, ты и матерщинник, француз, - вы-
дохнул в восхищении Данзас. |- Не мешай! - оборвал его маленький
Броглио и, кося глазом, попросил Пуцп<ина: - Давай дальше. Страсть
люблю про хуи. |Потом, уже в закутке, среди избраъщой публІ/жи, он
Читал поэму еще раз. Друзья заучивали наизусть строфы. Только Через
несколько дней, видя, какой успех имеет поэму, он признался Пущину,
Что написал ее сам. |- Аучше бы, Чтобы об этом никто не узнал. За та-
кую штучку можно загреметь в солдаты али куда похуже. |- Куда же?
На Соловки? - рассмеялся Пушкин. - А если в солдаты, так я Хоть сей-
Час готов, как братья Раевские. |Не храбрись, ты и сам знаешь, как это
опасно, Шаче не скрывал бы авторство. Про князя Вяземского только
больше никому не говори, - посоветовал Пущгш. - Не хорошо получа-
ется, если сочинил сам, а говоришь на князя. - У Жанно всегда было
обостренное чувство справедливости. |- Не буду, - согласился Пушкин.
- Я не подумал. |- А поэму давай между собой как-нибудь по-другому
называть. Ну, допустим... - Он задумался. |- «Тень Кораблева», - под-
сказал Пушкин и рассмеялся: - Фрегатова, Аодкина, Баркасова... как
Хочешь! <...>;

в конце в «Послесловии» А.А. Александрова на с. 482:

И еще тогда мне стало ясно, Что в Аицее они позволяли себе все то же,
Что и мы в пионерском лагере, с той только разницей, Что не было у них
под рукой девочек. | «Скажи, Что дьявол повелел?›› - | «Надейся и стра-
шися!›› | «Увь1! Что мне дано в удел? |Что жребшїт мой?» - «ДроЧися!» -|
писал младой ПушкІШ, пародируя учителя Жуковского в «Теъш Барко-
ва», принадлежность которой ему отечественные фарисеи до сих пор
пытаются оспорить. Ведь до Чего дошли, выпустили наконец первьпїт том
Академического собрания соЧинеш/Ій А.С. Пушкина и только в примеча-
ниях написали, Что поэма «Тень Баркова» принадлежит ему и сноски
дали на современные издания: Читайте, мол, там, а не в академическом.
Здесь мы сами себе не позволим эту мерзость печатать. И Читать. Или

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 873

напечатаем в малом количестве экземпляров, как приложеъше, или тис-
нем в одном из последующих томов с оговорками в дубиальных текстах.
А пока, на многие лета, и думать об этом забудьте! <...>;

на с. 485, там же:

В приложеъпш мы даем полньпїт текст лишь пуцп<инской поэмы «Тень
Баркова», поскольку, как я уже говорил, ее нет ъш в одном собрании соЧи-
неш/пїт поэта, а искать в разрозненных сборъшках Читателю может ока-
заться недосуг. История напечатаъшя «Теъш Баркова» весьма поучительна.
КогдагоговилосьАкадеь/шческое издаъще соЧгшеншїІПушкина, приурочен-
ное к 100летию со дня его гибели, решено было к первому тому лущейских
сгихотвореъшй издать приложеъше - 300 нумерованшях экземпляров
«Теш/т Баркова», так сказать, для избранных, для академиков и прочей
высшей номеъжлатуры Печатать его доверили двум наборщикам, глухо-
немым мужу и жене, видимо, для того, Чтобы оъш ъшкому не смогли раз
болтать сию страцшую таі'шу. Вышел сигнальньпїт экземпляр, после Чего
начальш/ша Ґлавлига арестовали, а тираж запретили. И до сих пор акаде-
мш<и, или кто уж там, я не знаю, чудят. Мы чудить не будем - Читайте!

Далее на с. 486-491 печатается: А.С. Пушкин. Тень Баркова: строфы І-
ХХІУ (288 строк). Источник публикации не указан. Сверка показала, Что
текст «Тень Баркова» печатается по изд.: «Аетиге, грусти и пеЧали...››: Не-
подцензурная русская поэзия ХУПІ-ХХвв. /издаъше подготовили А.А. Илю
шин, К.Ґ. Красухин; [Составитель К.Ґ. Красухин]. -М., 1992. - С. 133-143.
В основной текст А.А. Александров ввел слова, которые в публикации
1992 г. указаны как варианты А и В в строках 2, 36, 174, 188, 271, 273. По-
дробнее см. ъшже. - См. шттервью А.А. Александрова о вьш1едшем издаъши
Станиславу Юрьевичу Садальскому (1951-): Александров, А.А. Частная
жизнь Саши Пушкина/Александр Александров; В роли шута-шут шутов
Стас Садальский и клоунесса - фотограф Аариса Кудрявцева // Экспресс
газета/ Учредитель - ЗАО «ИД «Комсомольская правда», гл. ред. Сергей
Никитин. - Москва: Издатель - ЗАО «ПрофМедиа-Пресс», Июнь 2001 г. -
По 22 (332). - С. 28-29; [10] ил.; 37 × 33,5 см (Шоу одшокого шута; По 42). -
735 200 экз. - На с. 29 об истории издания (А.С. Пушкин | «Тень Баркова»)
и приведены первоначальные 12 строк. - Ср.: Александров, А../1. Пушкин:
Частная жизнь, 1811-1820 / Александр Александров. - [Издание второе,
испр. и доп.]. - М.: Захаров, сор. 2003. - 758, [10] с.: 20,5 × 13 см. - В пер.
4000 экз. - Полностью текст «Тень Баркова» во 2-м издании не напечатан.

2000, после августа
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: [ХХІУ строфы, [288] строк] /

А.С. Пушкин //Александров, А.А. Пушкин: Частная жизнь/Александр Алек-
сандров. - Москва: Захаров, 2000 (Екатеринбург: ГИПП «Уральский рабо-
Чшїт», подп. в печать 20.08.2000). - С. 486-491; 25 × 17 см. - ИстоЧъп/Ік публи-
кации не указан. Сверка показала, Что текст «Теъш Баркова» напечатан по
изданию: «Аетите, грусти и пеЧали...››: неподцензурная русская поэзия
ХУШ-ХХвв. /издаъше подготовилиА.А. ИлюшІШ, К.Ґ. Красухин; [Состави-
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òåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ì.: Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå «ÈÈÈ»: «Èçäàòåëü-
ñêèé öåíòð «LITTERA», 1992 (Òèï. íå óêàçàíà, ïîäï. ê ïå÷àòè 25.02.92). — 
Ñ. 133—143; 20,5 × 13 ñì. — 30 000 ýêç. — Â îñíîâíîé òåêñò À.Ë. Àëåêñàíäðîâ 
ââåë ñëîâà, êîòîðûå â ïóáëèêàöèè 1992 ã. óêàçàíû êàê âàðèàíòû À è Â 
â ñòðîêàõ 2 («áîðäåëå»), 36 («íåæíîé»), 174 («ñûí»), 188 («Ïîä»), 271 («Íî 
âäðóã íà»), 273 («âçãëÿíóëà»). Òàêæå äàíû â íîâîé ðåäàêöèè ñòðîêè 101 
(«È ÷òî íóæäà èì ïîäðàæàòü»), 119 («íàä ãîðîé»), 130 («ìóäÿìè»). Èñïðàâ-
ëåíà îïå÷àòêà â ñòðîêå 269 («ÿâëÿåò» (òàê â èçä. 1992 ã. è â èòàë. èçä. 1990 ã.) 
íà «ÿâëÿþò»).

2001
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà: [<24> ñòðîôû, 

[288] ñòðîê] // Ïóøêèí, À.Ñ. «ÐÓÑÑÊÈÉ ÒÈÒÓË» èëè áåç öåíçóðû / À.Ñ. Ïóø-
êèí; [íà ñ. 4: © Ñîñòàâëåíèå, ñîïóòñòâóþùèå òåêñòû, îôîðìëåíèå, íàáîð, 
âåðñòêà Àëåêñàíäð Õ., 2001]. — [íà ñ. 192: Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «ÐÀÍÄÅÂÓ-
ÀÌ»; Êàëèíèíãðàä: Êíèãà èçäàíà çà ñ÷åò ñðåäñòâ ñîñòàâèòåëÿ], ñîð. 2001 
(Êàëèíèíãðàä: Îòïå÷àòàíî â ÔÃÓÈÏÏ «ßíòàðíûé ñêàç»). — Ñ. 55—69. — 
(192 ñ.: [«áîëåå 150 ðèñóíêîâ À.Ñ. Ïóøêèíà»]; 17 × 11,5 ñì. Â ïåð. Òèðàæ íå 
óêà çàí). — Â «Ïðåäèñëîâèè» (ñ. 6—8) ñîñòàâèòåëÿ íà ñ. 8: «Òåêñò áàëëàäû 
«Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ â ðåäàêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî». — Íà ñ. 69 êðàò-
êà ñïðàâêà (16 ñòðîê) î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

2001, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ôîìè÷åâ, Ñ.À. (1937—). Ñëóæåíüå ìóç: Î ëèðèêå Ïóøêèíà / Ñ.À. Ôîìè-

÷åâ. — [Ñàíêò-Ïåòåðáóðã]: Ãóìàíèòàðíîå àãåíòñòâî «Àêàäåìè÷åñêèé ïðî-
åêò», 2001 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî â òèï. ÇÀÎ “Ëèòà”, ïîäï. â ïå÷àòü 
5.02.2001). — 250, [6] ñ.: 16 ôàêñ.; 20,5 × 13,5 ñì. — Â îáë. 1000 ýêç. — Íà ñ. 170: 

Äî ñèõ ïîð íèêåì áûëî ñåðüåçíî íå äîêàçàíî è ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî 
ëèöåéñêîé ïî ïðîèñõîæäåíèþ ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà». Íåñìîòðÿ íà òî, 
÷òî â ñïèñêàõ îíà õîäèëà ïîä èìåíåì Ïóøêèíà, ñîìíåíèÿ íà ýòîò ñ÷åò 
âïîëíå ïðàâîìåðíû ïðåæäå âñåãî â ñèëó ÷èñòî âåðñèôèêàöèîííîé ñëà-
áîñòè ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ, åäâà ëè âîçìîæíîé äàæå ó ðàííåãî Ïóøêèíà 
(ñð.. íàïðèìåð, åãî ïîýìó 1814-ãî ãîäà [òàê!] «Ìîíàõ»). Âîçìîæíî, «Òåíü 
Áàðêîâà» — ïëîä êîëëåêòèâíîãî òâîð÷åñòâà; ïîäîáíîå îçîðñòâî áûëî ðàñ-
ïðîñòðàíåííûì â óñëîâèÿõ çàêðûòîãî ìóæñêîãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ. Âå-
ñîìûì ïîäòâåðæäåíèåì ïóøêèíñêîãî àâòîðñòâà ñëóæèò àâòîðèòåòíîñòü 
ñïèñêîâ, èñõîäÿùèõ èç êðóãà ïóøêèíñêèõ çíàêîìûõ, à òàêæå èõ ïðÿìûå 
ñâèäåòåëüñòâà íà ýòîò ñ÷åò.

2001, ïîñëå ìàðòà
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä 

ïîäëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: Â äâóõ òîìàõ / Âèêåíòèé Âåðåñàåâ; 
[Âñòóï. ñòàòüÿ (ñ. 3—5): Ñ.[À.] Íåáîëüñèí [1940—]]. — Ìîñêâà: «Ëîêèä-Ïðåññ», 
2001 (Òâåðü: ÀÎÎÒ «Òâåðñêîé ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 26.03.01). — Òîì 1. — 493, 
[3] ñ., [8] ë.: [41] èë.; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 5100 ýêç. — Íà ñ. 69 ñâåäåíèÿ î «Òå íè 
Áàðêîâà» òå æå, ÷òî è â 6-ì èçä. 1936 ã. Òàì æå âîñïîìèíàíèÿ «êí. À.È. Óðó-
ñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà».

2001, ïîñëå ìàðòà
Ïåðöîâ, Í.Â. (1944—). Ïóøêèí â ñîâðåìåííîé æóðíàëèñòèêå è ôèëî-

ëîãèè / Í.Â. Ïåðöîâ // Ìîñêîâñêèé ïóøêèíèñò: Åæåãîäíûé ñáîðíèê / 
Ñîñòàâèòåëü è íàó÷íûé ðåäàêòîð Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé; [Ðåäàêòîð Â.À. Êî-
æåâ íèêîâ]; Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû 
èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ. — Ìîñêâà: ÈÌËÈ ÐÀÍ, «Íàñëå-
äèå», 2001 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ «Íàóêà», ïîäï. â ïå÷àòü 12.03.2001). — 
[Âûï.] IX. — Ñ. 19—32; 20,5 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 1500 ýêç. — Íà ñ. 22:

Âàæíîå ñîáûòèå — âûõîä ïåðâîãî òîìà íîâîãî, ãîòîâÿùåãîñÿ â Ïóøêèí-
ñêîì Äîìå àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé. <...> È âîò, â ýòîì íåîáû-
÷àéíî âàæíîì èçäàíèè îáíàðóæèâàþòñÿ óäèâèòåëüíûå äëÿ ïðîôåññèî-
íàëîâ-ïóøêèíèñòîâ èçúÿíû, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ñåðüåçíîì íåáëàãîïî-
ëó÷èè â íàøåé ôèëîëîãèè.

Íà ñ. 24—25:

Åùå ïðèìåð. Âî âñòóïèòåëüíûõ çàìå÷àíèÿõ ê êîììåíòàðèÿì ãîâîðèòñÿ, 
÷òî «Òåíü Áàðêîâà» íå ïå÷àòàåòñÿ â ëèöåéñêîì òîìå ïîòîìó, ÷òî ýòîò 
òåêñò íîñèò äóáèàëüíûé õàðàêòåð; ïðàâäà, óêàçûâàåòñÿ, ÷òî ïîýìà, ñêî-
ðåå âñåãî, áóäåò íàïå÷àòàíà â îäíîì èç ïîñëåäóþùèõ òîìîâ, âåðîÿòíî, 
â ðàçäåëå Dubia. Âîçíèêàåò âîïðîñ: åñëè «Òåíü Áàðêîâà» — ïîýìà, à ïðè 
ýòîì â ïåðâîì òîìå íàïå÷àòàíû «Ìîíàõ» è «Òåíü Ôîíâèçèíà», êîòîðûå 
ñîñòàâèòåëè íàçûâàþò òîæå «ïîýìàìè», òî ïî÷åìó çäåñü æå — ïóñòü è â 
ðàçäåëå Dubia — íå íàïå÷àòàòü è äðóãóþ ëèöåéñêóþ ïîýìó? Ê òîìó æå â 
êîììåíòàðèÿõ ê «Ìîíàõó», ê ñòèõîòâîðåíèþ «Ê äðóãó ñòèõîòâîðöó» è ê 
«Òåíè Ôîí-Âèçèíà» Ïóøêèí óâåðåííî íàçûâàåòñÿ àâòîðîì «Òåíè Áàð-
êî âà» (ñ. 574, 580, 651); ïðè ýòîì ññûëêè äåëàþòñÿ íà ñòðàííîå ïåòåðáóðã-
ñêîå èçäàíèå ïîýìû 1991 ã., áåç ìåñòà è ãîäà, à òàêæå áåç íóìåðàöèè 
ñòðà íèö. Îäíàêî íåò íèêàêîé ññûëêè íà ïîëíóþ è òî÷íóþ ïóáëèêàöèþ 
«Òåíè Áàðêîâà» â æóðíàëå «Philologica» — ñ âîñïðîèçâåäåíèåì íå ïóá-
ëèêîâàâøèõñÿ ðàíåå êîììåíòàðèåâ ê ïîýìå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî è ñ ïðèìå-
÷àíèÿìè ê ýòèì êîììåíòàðèÿì È.À. Ïèëüùèêîâà. Ýòîò òîì æóðíàëà 
«Philologica» (1996, ò. 3, ¹ 5/7) âûøåë òðåìÿ ãîäàìè ðàíåå àêàäåìè÷åñêî-
ãî òîìà, íî ñîñòàâèòåëè ïîñëåäíåãî óìóäðèëèñü íå çàìåòèòü ýòîé ïóáëè-
êàöèè. Âî âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå ê òîìó ãîâîðèòñÿ, ÷òî ñîñòàâèòåëè áóäóò 
ñî âíèìàíèåì îòíîñèòüñÿ êî âñåì çàìå÷àíèÿì, êî âñåì ïðåäëîæåíèÿì, 
êî âñåì óêàçàíèÿì íà îøèáêè, ÷òîáû ó÷åñòü èõ â ïîñëåäóþùèõ òîìàõ. 
Áóäåì æå íàäåÿòüñÿ, ÷òî ïîäîáíîãî ðîäà íåäîóìåíèÿ äî íèõ äîéäóò.

2001
Ïëóöåð-Ñàðíî, Àëåêñåé Þðüåâè÷ (1962—). Ðóññêàÿ ïîðíîãðàôè÷åñêàÿ ëèòå-

ðàòóðà XVIII—XIX ââ.: (Ðàçìûøëåíèÿ íàä êíèãàìè ñåðèè «Ðóññêàÿ ïîòàåí-
íàÿ ëèòåðàòóðà»): Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà / 
Ñîñò., ïîäãîò. òåêñòîâ, ñòàòüè, ïðèìå÷. À.Ë. Çîðèíà, Í.Ñ. Ñàïîâà. — Ì.: Ëà-
äîìèð, 1992. — 416 ñ. — 30 000 ýêç.|Ïîä èìåíåì Áàðêîâà: Ýðîòè÷åñêàÿ ïîý-
çèÿ XVIII — íà÷àëà ÕÕ âåêà / Ñîñò., ïîäãîò. òåêñòîâ, ñòàòüè, ïðèìå÷. Í.Ñ. Ñà-
ïîâà. — Ì.: Ëàäîìèð, 1994. — 400 ñ. — 30 000 ýêç.|Ñòèõè íå äëÿ äàì: Ðóññêàÿ 
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тель К.Ґ. Красухгш] -М.: Международное объединеъше «ИИИ»: «Издатель-
ский центр «Ы'ІТЕВА», 1992 (Тип. не указана, подп. к печати 25.02.92). -
С. 133-143; 20,5 × 13 см. - 30 000 экз. - В основной текст А../\. Александров
ввел слова, которые в публикации 1992 г. указаны как варианты А и В
в строках 2 («борделе»), 36 (<<нежной››), 174 («сын››), 188 («Под»), 271 («Но
вдруг на»), 273 («взглянула»). Также даны в новой редакции строки 101
(«И Что нужда и/и подражать»), 119 («над горой»), 130 («мудями»). Исправ-
лена опечатка в строке 269 («являет» (так в изд. 1992 г. и в итал. изд. 1990 г.)
На «ЯВАЯІОГ»),

2001
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова: Баллада: [<24> строфы,

[288] строк] //Пушкин, А.С. «РУССКІ/П/І ТИТУА» или без цензуры/А.С. Пуш-
кин; [на с. 4: © Составление, сопутствующие тексты, оформление, набор,
верстка Александр Х., 2001]. - [на с. 192: Москва: Издательство «РАНДЕВУ-
АМ››; Калининград: Книга издана за счет средств составителя], сор. 2001
(Калининград: Отпечатано в ФҐУИПП «Янтарный сказ››). - С. 55-69. -
(192 с.: [«более 150 рисунков А.С. Пуцжша››]; 17 × 11,5 см. В пер. Тираж не
указан). - В «Предисловии» (с. 6-8) составителя на с. 8: «Текст баллады
«Тень Баркова» печатается в редакции М.А. Цявловското». - На с. 69 крат-
ка справка (16 строк) о «Тени Баркова» А.С. Пушкина.

2001, после февраля
Фомичев, СА. (1937-). Служенье Муз: О лирике Пушкина/ С.А. Фоми-

чев. - [Санкт-Петербург]: Гуманитарное агентство «Академический про-
ект», 2001 (Санкт-Петербург: Отпечатано в тип. ЗАО “Аита”, подп. в печать
5.02.2001). - 250, [6] с.: 16 факс; 20,5 × 13,5 см. - В обл. 1000 экз. - На с. 170:

До сих пор никем было серьезно не доказано и пушкгшское авторство
лицейской по происхождению поэмы «Тень Баркова». Несмотря на то,
что в списках она ходила под именем Пушкина, сомнения на этот счет
вполне правомерны прежде всего в силу чисто версификациоъшой сла-
бости этого произведения, едва ли возможной даже у раннего Пушкина
(ср.. например, его поэму 1814-го года [так!] «Монах››). Возможно, «Тень
Баркова» - плод коллективного творчества; подобное озорство было рас-
пространетшым в условиях закрытого мужского учебного заведеъшя. Ве
сомым подтверждеъшем пушкгшского авторства служит авторитетность
сшсков, исходящих из круга пушкІ/Шских знакомых, а также их прямые
свидетельства на этот счет.

2001, после марта
Вересиео, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: Систематический свод

подлитшых свидетельств совремешпшов: В двух томах/Викентшїт Вересаев;
[Вступ. статья (с. 3-5): С.[А.] Небольсин [1940-]]. -Москва: «Аокид-Пресс»,
2001 (Тверь: АООТ «Тверской п/к», подп. в печать 26.03.01). - Том 1. - 493,
[3] с., [8] л.: [41] ил.; 20,5 >< 13 см. - В пер. 5100 экз. - На с. 69 сведеъшя о «Теъш
Баркова» те же, что и в бм изд. 1936 г. Там же воспоминания «кн. А.И. Уру-
сова со слов кн. А.М. Горчакова».

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 875

2001, после марта
Перцов, Н.В. (1944-). Пушкин в современной журналистике и фило-

логии / Н.В. Перцов // Московский пушкинист: Ежегодный сборник /
Составитель и научный редактор В.С. Непомняший; [Редактор В.А. Ко-
жевников]; Российская академия наук, Институт мировой литературы
им. А.М. Горького, Пушкинская комиссия. -Москва: ИМАИ РАН, «Насле-
дие», 2001 (М.: ППП «Типография «Наука», подп. в печать 12.03.2001). -
[Вьш] ІХ. - С. 19-32; 20,5 × 14,5 см. - В пер. 1500 экз. - На с. 22:

Важное событие - выход первого тома нового, готовящегося в Пушшт-
ском Доме академического собраъшя сотпщеъшй. <...> И вот, в этом необы-
чаўшо важном издании обнаруживаются удивительные для профессио-
налов-пушкинистов изъяны, свидетельствующие о серьезном неблагопо-
лучии в нашей филологии.

На с. 24-25:

Еще пример. Во встугп/Ітельных замечаъшях к комментариям говорится,
что «Тень Баркова» не печатается в лицейском томе потому, что этот
текст носит дубиальный характер; правда, указывается, что поэма, ско-
рее всего, будет напечатана в одном из последующих томов, вероятно,
в разделе ВиЬіа. Возъшкает вопрос: если «Тень Баркова» - поэма, а при
этом в первом томе напечатаны «Монах» и «Тень Фонвизшта», которые
составители называют тоже «поэмами», то почему здесь же - пусть и в
разделе ІЭЦЬіа - не напечатать и другую лицейскую поэму? К тому же в
комментариях к «Монаху», к стихотворению «К другу стихотворцу» и к
«Тени Фон-Визина» Пуцп<ин уверенно называется автором «Тени Бар-
кова» (с. 574, 580, 651); при этом ссылки делаются на странное петербург-
ское издаъше поэмы 1991 г., без места и года, а также без нумераш/Ш
страниц. Однако нет никакой ссылки на полную и точную публикацию
«Тени Баркова» в журнале <<Р11і101081°са>> - с воспроизведением не пуб-
лш<овавшихся ранее комментариев к поэме М.А. Цявловското и с приме-
чаниями к этим комментариям И.А. Пильщикова. Этот том журнала
«Р11і101081'са» (1996, т. 3, По 5/7) вышел тремя годами ранее академическо-
го тома, но составители последнего умудрились не заметить этой публи-
каш/Ш. Во встугшгельной статье к тому говорится, что составители будут
со вниманием относиться ко всем замечаниям, ко всем предложениям,
ко всем указаниям на ошибки, чтобы учесть их в последующих томах.
Будем же надеяться, что подобного рода недоумеъшя до них дойдут.

2001
Плуиер-Сирно, Алексей Юрьевич (1962-). Русская порнографическая лиге

ратура ХУПІ-ХІХ вв.: (Размышления над книгами серш/т «Русская потаен-
ная литература»): Девичья игрушка, или сочинения господина Баркова /
Сост., подгот. текстов, статьи, примеч. А..7\. Зорша, Н.С. Сапова. - М.: Аа-
домир, 1992. - 416 с. - 30 000 экз. |Под именем Баркова: Эротическая поэ-
зияШ - начала ХХ века/Сост., подгот. текстов, статьи, примеч. Н.С. Са-
пова. -М.: Аадомир, 1994. - 400 с. - 30 000 экз. | Стихи не для дам: Русская
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íåöåíçóðíàÿ ïîýçèÿ âòîðîé ïîëîâèíû XIX âåêà / Ñîñò., ïîäãîò. òåêñòîâ, 
ñòàòüè, ïðèìå÷. Í.Ñ. Ñàïîâà, À.Ì. Ðàí÷èíà [1964—]. — Ì.: Ëàäîìèð, 1994. — 
416 ñ. — 25 000 ýêç.|Çàâåòíûå ÷àñòóøêè. Èç ñîáðàíèÿ À.<íàòîëèÿ> Ä.<ìèò-
ðèå âè÷à> Âîëêîâà [1923—]: Â 2 ò. / Ñîñò., ïðåäèñë., ïðèìå÷. À.Â. Êóëàãèíîé 
[1938—2009]. — Ì.: Ëàäîìèð, 1999. — 766 ñ., 500 ñ. — 5000 ýêç. / À. Ïëóöåð-
Ñàðíî // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, êðè-
òèêà è áèáëèîãðàôèÿ / Ðåäàêöèÿ: Èðèíà Ïðîõîðîâà (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 
íà òèò. ñ. 5 èìåí]. — Ìîñêâà, 2001. — ¹ 48 (2001), (íà îáë.: ¹ 48 2’2001). — 
Ñ. 358—375, 375—386 (Ïðèìå÷àíèÿ: 1—60); 24 × 15 ñì. — 3000 ýêç.

Íà ñ. 362: «Äåéñòâèòåëüíî, À.Ñ. Ïóøêèí îò÷åòëèâî àïåëëèðîâàë â «Òåíè 
Áàðêîâà» ê Ïðèàïó è ê ñîîòâåòñòâóþùåé «áàðêîâñêîé» îäå, <...>».

Îòìåòèì îäíó áèáëèîãðàôè÷åñêóþ áèáëèîôèëüñêóþ íåòî÷íîñòü: â èçä. 
«Ñòèõè íå äëÿ äàì...» (Ì.: Ëàäîìèð, 1994) îøèáî÷íî ïðèâåäåíî íàçâàíèå 
èçäàíèÿ «Ìåæäó äðóçüÿìè. Ñìåøíûå è ïèêàíòíûå øòóêè äîìàøíèõ ïîý-
òîâ Ðîññèè» íà ñ. 143, 154, 399, 410, [413]. Âìåñòî ñëîâà «øòóêó» íà ýòèõ ñòðà-
íèöàõ íàïå÷àòàíî «øóòêè». Ïðîèçîøëî ýòî ïîòîìó, ÷òî ïîäãîòîâèòåëü ýòèõ 
òåêñòîâ Í. Ñàïîâ ïîëüçîâàëñÿ ýêçåìïëÿðîì èçäàíèÿ èç ñïåöõðàíà ÐÃÁ, ãäå 
íà òèò. ñòðàíèöå ñïðàâà âûðâàíà ÷àñòü çàãëàâèÿ: îò ñëîâà «øòóêè» îñòàëîñü 
òîëüêî «êè». Âî 2-ì èçä. «Ñòèõè íå äëÿ äàì...» (Ì.: Ëàäîìèð, [1997]) íà óêà-
çàííûõ ñòðàíèöàõ ýòî ñëîâî èñïðàâëåíî íà «øòóêè». Â ìíîãî÷èñëåí-
íûõ ïèðàòñêèõ ïåðåïå÷àòêàõ (áåç óêàçàíèÿ íà èñòî÷íèê) Ïåòð Ôåäîðîâè÷ 
Àëåøêèí (ïå÷àòàåò ïîä ïñåâäîíèìîì: ïðîôåññîð Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà Àõ-
ìå òîâà) è Ìèõàèë Ëüâîâè÷ Âîëüïå [1951—] èñïîëüçóþò èìåííî îøèáî÷íîå 
ñëîâî «øóòêè». Ê ñîæàëåíèþ, À.Þ. Ïëóöåð-Ñàðíî â ñâîåé ðåöåíçèè íà 
ñ. 369 è â «Ïðèìå÷àíèè» 29 íà ñ. 379 (äåëàÿ ññûëêó íà äâà ýêçåìïëÿðà â ÐÍÁ) 
òåì íå ìåíåå óïîòðåáëÿåò îøèáî÷íîå ñëîâî «øóòêè» ïðè îïèñàíèè èçäàíèÿ.

2001, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ïëóöåð-Ñàðíî, Àëåêñåé Þðüåâè÷ (1962—). Áîëüøîé ñëîâàðü ìàòà. Òîì ïåð-

âûé. Îïûò ïîñòðîåíèÿ ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé áàçû äàííûõ ëåêñè-
÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé ñëîâà «ÕÓÉ»: 193 çíà÷åíèé, 9 ïîä-
çíà÷åíèé, 9 îòòåíêîâ çíà÷åíèé, 23 îòòåíêà óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà õóé, 523 ôðà-
çåîëîãè÷åñêèõ ñòàòüè, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíî îêîëî 400 èäèîì è ÿçûêîâûõ 
êëèøå è áîëåå 1000 ôðàçåîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ çíà÷åíèé ñëîâà õóé / À. Ïëó-
öåð-Ñàðíî; âñòóïèòåëüíûå ñòàòüè äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðî-
ôåññîðà, çàâ. êàôåäðîé ñëàâèñòèêè Òàðòóñêîãî óíèâåðñèòåòà, àêàäåìèêà 
À.Ä. Äó ëè÷åíêî [1941—] è äîêòîðà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê Â.Ï. Ðóäíåâà 
[1958—]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Èçäàòåëüñòâî] Ëèìáóñ Ïðåññ, 2001 (ÑÏá.: 
ÀÎÎÒ «Òè ïî ãðàôèÿ ”Ïðàâäà“», ïîäï. ñ ïå÷àòü 15.02.2001). — 390, [2] ñ.; 
21 × 14 ñì. — (Plutser’s dictionary; [ò. 1]). — Â ïåð. è ñóïåðîáë. 10 000 ýêç. Íà ïå-
ðå ïëåòå è ñóïåðîáë.: Plutser’s dictionary|À. Ïëóöåð-Ñàðíî|Áîëüøîé|ñëî-
âàðü|ìàòà|Òîì ïåðâûé|Ëåêñè÷åñêèå|è ôðàçåîëîãè÷åñêèå|çíà÷åíèÿ ñëî-
âà|«ÕÓÉ.». — Íà ñ. 312—355: Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ ñëîâàðíîé áàçû äàííûõ 
[696 íàçâ., â òîì ÷èñëå â êîíöå 5 íàçâ. íà èíîñòð. ÿçûêàõ]; íà ñ. 356—385: 
Ñâîäíûé àëôàâèòíûé óêàçàòåëü îáðàáîòàííûõ ïðè ïîäãîòîâêå áàçû äàí-
íûõ ðóêîïèñíûõ àíîíèìíûõ èñòî÷íèêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â ñïèñêàõ ïñåâäî-
áàðêîâèàíû, à òàêæå íåêîòîðûõ êîìïèëÿöèé ýòèõ èñòî÷íèêîâ, èçäàííûõ â 

1990-õ ãã. [1039 íàçâ.]; íà ñ. 383—384: Óñëîâíûå ñîêðàùåíèÿ â óêàçàòåëå 
òåêñòîâ [13 íàçâ.]; íà ñ. 384—385: «Êðîìå òîãî â ñîáðàíèè Ïóáëè÷íîé áèá-
ëèîòåêè (ÐÍÁ) èìåëèñü ñëåäóþùèå ïå÷àòíûå èçäàíèÿ: «Áàðêîâ» [è äð. — 
40 íàçâ.]»; íà ñ. 386—387: Áèáëèîãðàôèÿ ñëîâàðåé, ñîäåðæàùèõ îáñöåííóþ 
ëåêñèêó è èñïîëüçîâàííûõ ïðè ïîäãîòîâêå áàçû äàííûõ [13 íàçâ. íà èíîñòð. 
ÿçûêàõ è 38 íà ðóñ. ÿçûêå].

Î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà: íà ñ. 98 (öèòàòà); íà ñ. 315 («Áàðêîâ. 
Ïóøêèí. Äâà ïîýìû — Áàðêîâ È.Ñ., Ïóøêèí À.Ñ. Äâå ïîýìû: Òåíü Áàðêîâà 
Ëóêà Ìóäèùåâ. [Èâàíîâî]: Ðûáèíñêîå ïîäâîðüå, 1992. 16 ñ.»); íà ñ. 345 («Ïóø-
êèí. Òåíü Áàðêîâà — Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Ëèò. îáîçð. 1991. ¹ 11. 
Ñ. 26—27»); íà ñ. 352 («Öÿâëîâñêèé — Öÿâëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè [ê ïîý-
ìå À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»] // «Ëåòèòå ãðóñòè è ïå÷àëè...»: (Íåïîä-
öåíçóðíàÿ ðóññêàÿ ïîýçèÿ XVIII—XIX ââ. / Ê. Êðàñóõèí [ñîñò.]. Ì.: LITTERA, 
1992. Ñ. 144—222.»); íà ñ. 371 (««Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì...» (À. Ïóøêèí. 
Òåíü Áàðêîâà) — Èâàí Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà. ÑÏá., 1992»).

Ê ñîæàëåíèþ, â àëôàâèòíîé ðîñïèñè òåêñòîâ ïî çàãëàâèÿì è ïåð-
âûì ñòðîêàì (1039 íàçâàíèé, â òîì ÷èñëå è ïî ÐÍÁ ÎÐ) íå óêàçàíû ñïèñêè 
“Ò¼íè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÐÑÊ). Îï. 2 [çàêîí÷åíà 
21.12.1994). Q 696 (Âûï. 12—13). Ñ. 250—269 / Ë. 126îá.—136 (ññûëêà íà ýòîò 
ñïèñîê â «Êàòàëîãå» (Q 813. Ë. 49 (¹ 532)); Q769 [Âûï. 33]. Ñ. 83—103/
Ë. 43—53).

Óêàæåì íà íåòî÷íîñòü â îïèñàíèÿõ À.Þ. Ïëóöåðà-Ñàðíî.
Â «Ñïèñêå èñòî÷íèêîâ ñëîâàðíîé áàçû äàííûõ» íà ñ. 355 ÷èòàåì: 

«Þäèí — [Þäèí Ã.Â.] Ìîå ñîáðàíèå. Âûï. 1—19: Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé 
ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó ÎÐ ÐÍÁ. 
ÍÑÐÊ. 1929. 745 (1—12)». Â 19 ñëó÷àÿõ äàíû ññûëêè «Ñì. Þäèí». Â äåéñòâè-
òåëüíîñòè ñáîðíèê «Ìîå ñîáðàíiå. Âûï. 1—21» â 12 ïåðåïëåòàõ ñîñòàâèë àê -
òåð Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ Ïàíîâ (1849—1910) 
â êîíöå 1880-õ ãîäîâ. Ñáîðíèê «Ìîå ñîáðàíiå» ïîïàë òîãäà æå (â íà÷àëå 
1890-õ ãîäîâ) ê êðàñíîÿðñêîìó êîëëåêöèîíåðó Ãåííàäèþ Âàñèëüåâè÷ó Þäè-
íó (1840—1912), à â 1929 ã. â ñîñòàâå îñòàòêîâ ðóêîïèñíîé ÷àñòè åãî êîëëåê-
öèè ïîñòóïèë â îòäåë ðóêîïèñåé ÃÏÁ (ÐÍÁ), çàïèñàííûé â èíâåíòàðíóþ êíè-
ãó ïîñòóïëåíèé ïîä ¹: 1929. 745/1—745/12.

Òàì æå íà ñ. 49 â ñòàòüå «Ìàòåðíûé ñëîâàðü êàê ôåíîìåí ðóññêîé êóëü-
òóðû» â ïàðàãðàôå «2. Íàõîäêà â Îòäåëå ðóêîïèñåé1 [ñíîñêà À.Þ. Ïëóöåðà-
Ñàðíî]1 (Ïî÷òè âñåìè ñâîèìè íàõîäêàìè íà÷àëà 90-õ ãã. â ÎÐ ÐÍÁ ÿ îáÿçàí 
Â.Í. Ñàæèíó)» ÷èòàåì: «”Ã.Â. Þäèí. Ìî¸ ñîáðàíèå. Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé 
ãðà ôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó“2 [ñíîñêà 
âíèçó ñòðàíèöû]2 (ÎÐ ÐÍÁ. ÍÑÐÊ. 1929. 745 (1—12)). Ñïèñîê ïîìå÷åí 1865 ã., 
õîòÿ åñòü âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî îí ñäåëàí íåñêîëüêî ïîçæå».

Ñì. òàêæå: Ïëóöåð-Ñàðíî 2005: 79, 123, 136, 257, 295, 305, 375, 421, 451).
Ñì. ïîäðîáíåå îá ýòîì ïðè îïèñàíèè ñïèñêà À â ãëàâå 3 íàñò. èçä.

2001 
Ïðîñêóðèí, Îëåã Àíàòàëüåâè÷ (27.11.1957—). Èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû è èäåî-

ëîãè÷åñêèå êîíòåêñòû: Ïî÷òè ìåòîäîëîãè÷åñêèå çàìåòêè ïî ïîâîäó îäíî-
ãî îò êëèêà íà êíèãó «Ëèòåðàòóðíûå ñêàíäàëû ïóøêèíñêîé ýïîõè» / Îëåã 
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нецензурная поэзия второй половины ХІХ века / Сост., подгот. текстов,
статьи, примеч. Н.С. Сапова, А.М. РанчІ/ша [1964-]. - М.: Аадомир, 1994. -
416 с. - 25 000 экз. | Заветные частушки. Из собрания А.<натолия> Д.<мит-
риевича> Волкова [1923-]: В 2 т. / Сост., предисл., примеч. А.В. Кулагиной
[1938-2009]. - М.: Аадомир, 1999. - 766 с., 500 с. - 5000 экз. / А. Плуцер-
Сарно //Новое литературное обозрение: теория и история литературы, кри-
тика и библиография / Редакция: Ирина Прохорова (гл. ред.) [и др., всего
на тит. с. 5 имен]. - Москва, 2001. - По 48 (2001), (на обл.: По 48 2,2001). -
С. 358-375, 375-386 (Примечания: 1-60); 24 × 15 см. - 3000 экз.

На с. 362: «Действительно, А.С. Пушкин отчетливо апеллировал в «Тегш
Баркова» к Приапу и к соответствующей «барковской» оде, <...>››.

Отметим одну библиографическую библиофильскую неточность: в изд.
«Стихи не для дам...›› (М.: Аадомир, 1994) ошибочно приведено название
издания «Между друзьями. Смешные и пикантные штуки домашних поэ-
тов РоссІ/ш» на с. 143, 154, 399, 410, [413]. Вместо слова «штуку» на этих стра-
ницах напечатано «шутки». Произошло это потому, что подготовитель этих
текстов Н. Сапов пользовался экземпляром издания из спецхрана РГБ, где
на тит. страъшце справа вырвана часть заглавия: от слова «штуки» осталось
только «ки». Во 2-м изд. «Стихи не для дам...›› (М.: Аадомир, [1997]) на ука-
занных страницах это слово исправлено на «штуки». В многочислен-
ных Шратских перепечатках (без указаъшя на источнІ/ш) Петр Федорович
АлешкІ/ш (печатает под псевдонимом: профессор Татьяна Васильевна Ах-
метова) и Михаил Аьвович Вольпе [1951-] используют именно ошибочное
слово «шутки». К сожалению, А.Ю. Плуцер-Сарно в своей рецензии на
с. 369 и в «Примечаъши» 29 на с. 379 (делая ссылку на два экземпляра в РНБ)
тем не менее употребляет ошибочное слово «шутки» при описаъши издаъшя.

2001, после февраля
Плуцер-Сарно, Алексей Юръевин (1962-). Большой словарь мата. Том пер-

вьпй. Опыт построеъшя справочно-библиографической базы данных лекси-
ческих и фразеологических значений слова «ХУИ»: 193 значений, 9 под-
значений, 9 оттеъжов значений, 23 оттенка употребления слова хуй, 523 фра-
зеологических статьи, в которых представлено около 400 идиом и язьшовых
клише и более 1000 фразеологически связанных значеншїт слова хуй /А. Плу-
цер-Сарно; вступительные статьи доктора филологических наук, про-
фессора, зав. кафедрой славистики Тартуского уъшверситета, академш<а
А.Д. Дуличенко [1941-] и доктора филологических наук В.П. Руднева
[1958-]. - Санкт-Петербург: [Издательство] Аимбус Пресс, 2001 (СПб.:
АООТ «Типография ”Правда“», подп. с печать 15.02.2001). - 390, [2] с.;
21 × 14 см. - (РІиіЅеҐЅ (іісйопагу, [т. 1]). - В пер. и суперобл. 10 000 экз. На пе-
реплете и суперобл.: РІи'сЅегЪ сіісііопаҐуІА. Плуцер-Сарно | Большой | сло-
варь | мата | Том первый | Аексические | и фразеологические | значения сло-
ва| «ХУЙ» - На с. 312-355: Список источников словарной базы данных
[696 назв., в том числе в конце 5 назв. на иностр. языках]; на с. 356-385:
Сводный алфавитный указатель обработанных при подготовке базы дан-
ных рукописных анонимных источъшков, содержащихся в списках псевдо-
барковианы, а также некоторых комгшляций этих источнш<ов, издаъшых в

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 877

1990-х гг. [1039 назв.]; на с. 383-384: Условные сокращения в указателе
текстов [13 назв.]; на с. 384-385: «Кроме того в собрании Публичной биб-
лиотеки (РНБ) имелись следующие печатные издания: «Барков» [и др. -
40 назв.]»; на с. 386-387: Библиография словарей, содержащих обсценную
лексш<у и использованных при подготовке базы данных [13 назв. на иностр.
языках и 38 на рус. языке].

О «Теъш Баркова» А.С. Пушша: на с. 98 (цитата), на с. 315 («Барков.
Пушкин. Два поэмы - Барков И.С., Пуцп<ин А.С. Две поэмы: Тень Баркова
АукаМудищев. [Иваново]: Рьгбшское подворье, 1992. 16 с.››); на с. 345 («Пуш-
кин. Тень Баркова - Пушкин А.С. Тень Баркова //Аит. обозр. 1991. По 11.
С. 26-27»); на с. 352 («Цявловский - Цявловский М.А. Комментарии [к поэ
ме А.С. Пушкина «Тень Баркова»] // «Аетите грусти и печали...»: (Непод-
цензурная русская поэзия ХУІП-ХІХ вв. / К. Красухин [сост.]. М.: ЫТТЕВА,
1992. С. 144-222.»); на с. 371 (««Однажды зимним вечерком...›› (А. ПушкІ/ш.
Тень Баркова) - Иван Барков. Девичъя игрушка. СПоЁ, 7992»).

К сожалению, в алфавитной росписи текстов по заглавиям и пер-
вым строкам (1039 названий, в том числе и по РНБ ОР) не указаны списки
“ТЪни Баркова» А.С. Пушкина (РНБ ОР. Ф. 905 (НРСК). Оп. 2 [закончена
21.12.1994). О696 (Вып. 12-13). С. 250-269 /А. 12боб.-136 (ссылка на этот
список в «Каталоге» (О 813. А. 49 (По 532)); О769 [Вып. 331. С. 83-103/
А. 43-53).

Укажем на неточность в описаниях А.Ю. Плуцера-Сарно.
В «Списке источников словарной базы данных» на с. 355 читаем:

«Юдин - [Юдин Г.В.] Мое собрание. Вып. 1-19: Из собрания рукописей
графа Завадовского и других собирателей. Переписано в 1865 году ОР РНБ.
НСРК. 1929. 745 (1-12)››. В 19 случаях даны ссылки «Сми Юдин». В действи-
тельности сборы/ш «Мое собраніе. Вьщ. 1-21» в 12 переплетах составил ак-
тер Московского Малого театра Афанасшїт Васильевич Панов (1849-1910)
в конце 1880-х годов. Сборник «Мое собраніе» попал тогда же (в начале
1890х годов) к красноярскому коллекционеру Геннадию ВасильевичуЮди-
ну (1840-1912), а в 1929 г. в составе остатков рукописной части его коллек-
ции постугшл в отдел рукописей ҐПБ (РНБ), заш/Ісанньпїт в инвентарную къш-
гу поступлений под По: 1929. 745/1-745/12.

Там же на с. 49 в статье «Матерньпїт словарь как феномен русской куль-
туры» в параграфе «2. Находка в Огделе рукош/Ісей1 [сноска А.Ю. Плуцера-
Сарно]1 (Почти всеми своими находками начала 90-х гг. в ОР РНБ я обязан
В.Н. Сажину)» читаем: «”Г.В. Юдин. Мое' собрание. Из собрания рукописей
графа Заеадовского и других собирателей. Переписано е 7865 году“2 [сноска
внизу страш/щы]2 (ОР РНБ. НСРК. 1929. 745 (1-12)). СШ×1с0к помечен 1865 г.,
хотя есть все основания считать, что он сделан несколько позже».

См. также: Плуцер-Сарно 2005: 79, 123, 136, 257, 295, 305, 375, 421, 451).
СМ. ПОДРООНЄЄ ОО ЭТОМ ПРИ ОПИСаНИИ СПИСКа А В ГАаВЄ 3 НаСТ. ИЗД.

2001
Проскурин, Олег Анаталъееин (27.11.1957-). История литературы и идео

логические контексты: Почти методологические заметки по поводу одно-
го отклика на книгу «Аитературные скандалы пушкинской эпохи» /Олег
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Ïðîñêóðèí // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, 
êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ / ãë. ðåä. Èðèíà Ïðîõîðîâà... — Ì., 2001. — ¹ 50 
(2001) ( íà îáë.: ¹ 50.4’2001). — Ñ. 134—146. — Íà ñ. 138 â ïðèìå÷àíèè 2:

Ñêàçàííîìó, íà ïåðâûé âçãëÿä, ïðîòèâîðå÷èò òîò ôàêò, ÷òî äðóãèå âîëü-
íûå ñòèõîòâîðåíèÿ ïå÷àòàëèñü â ñîâåòñêèõ ñîáðàíèÿõ ñî÷èíåíèé Ïóø-
êèíà áåç îñîáåííûõ èñêàæåíèé, åñëè íå ñ÷èòàòü îáû÷íûõ ìîðàëèñòè-
÷åñêèõ êóïþð. Îäíàêî (íå ãîâîðÿ óæå î òîì, ÷òî ñàìîå âîëüíîå èç 
íèõ — «Òåíü Áàðêîâà» — òàê è íå óâèäåëî ñâåòà äàæå â àêàäåìè÷åñêèõ 
èçäà íèÿõ) ýòè ïðîèçâåäåíèÿ âñåãäà ñîõðàíÿëè ñâîé ìàðãèíàëüíûé ñòà-
òóñ: îíè íå âõîäèëè â îôèöèàëüíî óñòàíîâëåííûé «êàíîí», íå öèòèðîâà-
ëèñü íà òîðæåñòâåííûõ ñîáðàíèÿõ è â øêîëå íå èçó÷àëèñü.

2001, ïîñëå ñåíòÿáðÿ
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. (1934—). Ïóøêèí: Èçáðàííûå ðàáîòû 1960-õ — 

1990-õ ãã. [Êíèãà] I. [Ïîýçèÿ è ñóäüáà] / Â. Íåïîìíÿùèé. — Ìîñêâà: Èçäà-
òåëüñòâî «Æèçíü è ìûñëü»: ÀÎ «Ìîñêîâñêèå ó÷åáíèêè», 2001 (Ì.: Îòïå÷à-
òà íî â ÀÎ «Ìîñêîâñêèå ó÷åáíèêè è Êàðòîëèòîãðàôèÿ», ñäàíî â íàáîð 
12.06.2001, ïîäï. â ïå÷àòü 20.09.2001). — 493, [3] ñ.: ïîðòð. àâòîðà íà ñ. 2; 22 ×
× 15 ñì. — Â ïåð. 20 000 ýêç. — Íà òèò. ñ. è ïåðåïëåòå ïîñëå çàãëàâèÿ òîëüêî 
öèôðà I. — Â êîíöå íà ñ. [3]: Êíèãà I. Ïîýçèÿ è ñóäüáà. — Íà ñ. 13 øìóöòèòóë: 
Êíèãà ïåðâàÿ. Ïîýçèÿ è ñóäüáà. — Â «Ñîäåðæàíèå» (ñ. [2]) òîæå. — Íà îá. òèò. 
ñ. (ñ. 4) â ìàêåòå êàòàëîæíîé êàðòî÷êè ïîñëå çàãëàâèÿ: Ò. I. Ïîýçèÿ è ñóäü-
áà. — Íà ñ. 415 î «Òåíè Áàðêîâà» òîò æå òåêñò, ÷òî è â èçä. 1983, 1987, 1999 ãã.: 
«ðîñêîøíàÿ íåïðèñòîéíîñòü».

2001, îñåíü
Çàíàâåøåííûå êàðòèíêè: Àíòîëîãèÿ ðóññêîé ýðîòèêè / [ñîñòàâèòåëü, àâ-

òîð ïðåäèñëîâèÿ «Âçãëÿä çà çàíàâåñêó» (ñ. 5—10), êîììåíòàðèåâ è ïðèìå-
÷àíèé ê 9 òåêñòàì Â.Í. Ñàæèí]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÀÌÔÎÐÀ: [«Òîðãîâî-
èçäà òåëüñêèé äîì “Àìôîðà”», 2001 (ÑÏá.: ÎÀÎ «Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ 
òèï. ¹ 6», ïîäï. â ïå÷àòü 16.07.2001). — 527, [1] c.: [18] èë.; 22 × 13 ñì. — (Locus 
solus). — Â èë. ïåð. 5000 ýêç. — Â ñáîðíèêå 16 òåêñòîâ. — Ñîäåðæàíèå: Âçãëÿä 
çà çàíàâåñêó [: ïðåäèñëîâèå] / Âàëåðèé Ñàæèí. Ñ. 5—10; Ðóññêèå çàâåòíûå 
ñêàçêè: [46 ñêàçîê] / Ïðåäèñëîâèå «Çàâåòíûå ñêàçêè» (ñ. 13—21), ïðèìå÷à-
íèÿ (¹ 1—11, ñ. 21) è ïîäãîòîâêà òåêñòà Ñ.Á. Àäîíüåâîé [1963—]. Ñ. 11—84 
[Â «ïðåäèñëîâèè» íåïðàâèëüíî äàíî íàçâàíèå ðóêîïèñè À.Í. Àôàíàñüåâà 
èç ÈÐËÈ ÐÎ; ôðàçà «×àñòü ñêàçîê èç ýòîãî ðóêîïèñíîãî ñáîðíèêà áûëà 
èçäàíà â 1872 ãîäó â Æåíåâå, â ÷åì æèâîå ó÷àñòèå ïðèíèìàëè À.È. Ãåðöåí 
è Í.Ï. Îãàðåâ1 [ñíîñêà]1 (© Ñ. Àäîíüåâà, 2001)» ñî ññûëêîé íà êîïèðàéò 
Ñ. Àäîíüåâîé íå íàõîäèò â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôàêòè÷åñêîãî ïîäòâåðæäåíèÿ 
äîêóìåíòàìè; ïðåäèñëîâèå è 31 ñêàçêà (èç 46) ñ íåáîëüøèìè èñïðàâëåíèÿìè 
ïå÷àòàþòñÿ ïî èçä.: Ðóññêèå çàâåòíûå ñêàçêè À.Í. Àôàíàñüåâà: [Ôîëüê-
ëîðíûé ñáîðíèê: [31 ñêàçêà áåç êóïþð] / ñîñòàâèòåëü À.Í. Àôàíàñüåâ; àâ-
òîðû âñòóï. ñòàòüè (ñ. 3—5) è êîììåíòàðèåâ: Î. Îâ÷èííèêîâà, Ñ.[Á.] Àäîíüå-
âà]. — [Ëåíèíãðàä?]: ”Èðèñ“, [êîíåö 1991—íà÷àëî 1992] (Òèï. íå óêàçàíà, 
ñäàíî â íàáîð 05.05.1991 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 24.09.1991 ã.). — 64 ñ.: [33] èë.; 

20 × 14,5 ñì. — Â èë. îáë. 100 000 ýêç.]; Äóøåíüêà / Í. Îñèïîâ; ïðåäèñëîâèå, 
ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 85—130; Òåíü Áàðêîâà / Âñòóï. 
ñòàòüÿ «Òåíü Ïóøêèíà» (ñ. 133—136), ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ 
(¹ 1—6, ñ. 136—137; ñ. 147—148) Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 131—148; Ïîõîæäåíèÿ ïàæà / 
À.Ô. Øåíèí; Ïðåäèñë., ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷. Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 149—180; 
Áîðäåëüíûé ìàëü÷èê. Ñâàäüáà ïîýòà / Ìèõàèë Ëîíãèíîâ; Âñòóï. ñò., ïóáëè-
êàöèÿ è ïðèìå÷. Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 181—202; Ëóêà Ìóäèùåâ / Âñòóï. ñòàòüÿ 
«Î «Ëóêå Ìóäèùåâå».» [ñ. 205—212] è ïîäãîòîâêà òåêñòà Í.À. Áîãîìîëîâà. 
Ñ. 203—228; Èñïîâåäü / È.È. ßñèíñêèé; Âñòóï. ñòàòüÿ, ïóáëèêàöèÿ, ïîäãîòîâ-
êà òåêñòà è ïðèìå÷. Ì.Í. Çîëîòîíîñîâà. Ñ. 229—248; ×åòûðå. Èäåàëüíàÿ æå-
 íà / Àíàòîëèé Êàìåíñêèé; Ïðåäèñë. è ïîäãîòîâêà òåêñòà Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 249—
286; Òðèäöàòü òðè óðîäà / Ëèäèÿ Çèíîâüåâà-Àííèáàë; Ïðåäèñë., ïîäãîòîâêà 
òåêñòà è ïðèìå÷. Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 287—320; Âîçìåçäèå / À.Í. Òîëñòîé; Ïðå-
äèñë., ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷. Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 321—348; Çàâåòíûå ñêàçû / 
Àëåêñåé Ðåìèçîâ; Âñòóï. ñòàòüÿ, ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ È.Ô. Äà-
íèëîâîé. Ñ. 349—390; Çàíàâåøåííûå êàðòèíêè / Ìèõàèë Êóçìèí; Âñòóï. ñò. 
è ïîäãîòîâêà òåêñòà Í.À. Áîãîìîëîâ. Ñ. 391—408; Ãàëàíòíàÿ èñòîðèÿ î íå-
êîåì ìàðêèçå Ãèëüîì äå Ðîøåôîðå è î 148 ïðåêðàñíûõ äàìàõ / Íèêîëàé 
Àã íèâöåâ; Ïðåäèñë., ïóáëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 409—426; 
Ýðîòè÷åñêèå ñîíåòû / Àáðàì Ýôðîñ; Ïðåäèñë. è ïóáëèêàöèÿ À.Ã. Òèìî-
ôååâà. Ñ. 427—444; Àíòèñåêñóñ / Àíäðåé Ïëàòîíîâ; Âñòóï. ñò., ïóáëèêàöèÿ, 
ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ Ì.Í. Çîëîòîíîñîâà. Ñ. 445—490; Ñòèõîòâî-
ðåíèÿ. Ïðîçà è ñöåíêè / Äàíèèë Õàðìñ; Âñòóï. ñò., ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðè-
ìå÷àíèÿ Â.Í. Ñàæèíà. Ñ. 491—521; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 522—524; [Âûïóñêíûå 
äàííûå]. Ñ. 525; Èâàí Áàðêîâ «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» [Î ïðåäñòîÿùåé ïóáëèêà-
öèè â 2001 ã. â èçä-âå «Àìôîðà» ïðîèçâåäåíèé È.Ñ. Áàðêîâà]. Ñ. 526—527 
[Âûé äåò â 2004 ã. â èçä-âå «Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåêò» â ñåðèè «Íîâàÿ áèáëèî-
òåêà ïîýòà»].

Èç ïðåäèñëîâèÿ Â.Í. Ñàæèíà «Âçãëÿä çà çàíàâåñêó» íà ñ. 9—10:

Ê ñåðåäèíå XIX âåêà «áàðêîâèàíà» ïîïîëíèëàñü ìíîãî÷èñëåííûìè 
ïðîèçâåäåíèÿìè Ïóøêèíà, Ïîëåæàåâà, ßçûêîâà, Ëåðìîíòîâà, à ÷èñëî ñî-
áè ðàòåëåé óìíîæèëîñü òàêèìè èìåíàìè êàê Â.È. Äàëü — ñîáèðàòåëü 
ïîñëîâèö è ïîãîâîðîê, çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî êîòîðûõ ïî ñâîåé «ñêàáðåç-
íîñòè» (ñ òî÷êè çðåíèÿ öåíçóðû) íå ìîãëî áûòü íàïå÷àòàíî, À.Í. Àôà-
íàñüåâ — ñîáèðàòåëü ðóññêèõ íàðîäíûõ ñêàçîê (ìîæíî ïîâòîðèòü ñêà-
çàííîå ïî ïîâîäó ñîáðàíèÿ Äàëÿ). Íàðÿäó ñ ýòèì, êàê òåïåðü ñòàíîâèòñÿ 
ÿñíî ïîñëå èçó÷åíèÿ çàêðûòûõ ïðåæäå àðõèâíûõ êîëëåêöèé, ñóùåñòâî-
âàëî î÷åíü êðóïíîå ðóêîïèñíîå ñîáðàíèå ïîä íàçâàíèåì «Åáëåìàòè÷åñêè-
ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõ. Ñîáðàíèå íåèçäàííûõ â Ðîññèè òàéíûõ õðàíè-
ìûõ ðóêîïèñåé çíàìåíèòåéøèõ ïèñàòåëåé äðåâíîñòè, Ñðåäíèõ âåêîâ è 
Íîâîãî âðåìåíè. Èç áóìàã ïîêîéíîãî ãðàôà Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáè-
ðàòåëåé*. [ñíîñêà Â.Í. Ñàæèíà]* (Ñì.: Ïîä èìåíåì Áàðêîâà: Ýðîòè÷å-
ñêàÿ ïîýçèÿ XVIII — íà÷àëà XIX âåêà. Ì., 1994. Ñ. 378—379 (ïðèìå÷àíèÿ 
Í. Ñàïîâà).). Äî ñèõ ïîð íå âûÿñíåíî, êòî èç ìíîãî÷èñëåííûõ (è êàæäûé 
ïî-ñâîåìó çíàìåíèòûõ) ãðàôîâ Çàâàäîâñêèõ ñîñòàâèë ýòî çàìå÷àòåëüíîå 
ïî ñâîåìó îáúåìó è ðàçíîîáðàçèþ ýðîòè÷åñêèõ òåêñòîâ ñîáðàíèå; î÷åâèä-
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Проскурин //Новое литературное обозрение: теория и история литературы,
критика и библиография / гл. ред. Ирина Прохорова... - М., 2001. - Ме 50
(2001) ( на обл.: Ме 50.4,2001). - С. 134-146. - На с. 138 в примечаъши 2:

Сказашюму, на первьпїт взгляд, противоречит тот факт, Что другие воль-
ные стихотворения печатались в советских собраниях сочинений Пуш-
кина без особенных искажений, если не считать обычных моралисти-
ческих купюр. Однако (не говоря уже о том, что самое вольное из
них - «Тень Баркова» - так и не увидело света даже в академических
издаъшях) эти произведения всегда сохраняли свой маргинальный ста-
тус: оъш не входили в официально установленньпй «канон», не цитирова-
лись на торжественных собраниях и в школе не изучались.

2001, после сентября
Непомнящий, ВС. (1934-). Пушкин: Избранные работы 1960-х -

1990-х гг. [Книга] І. [Поэзия и судьба] / В. Непомнящий. - Москва: Изда-
тельство «Жизнь и мысль››: АО «Московские учебники», 2001 (М.: Отпеча-
тано в АО «Московские учебники и Картолитография», сдано в набор
12.06.2001, подп. в печать 20.09.2001). - 493, [3] с.: портр. автора на с. 2; 22 ×
× 15 см. - В пер. 20 000 экз. - На тит. с. и переплете после заглавия только
Цифра І. - В конце на с. [3]: Книга І. Поэзия и судьба. - На с. 13 шмуцтитул:
Книга первая. Поэзия и судьба. - В «Содержание» (с. [2]) тоже. - На об. тит.
с. (с. 4) в макете каталожной карточки после заглавия: Т. І. Поэзия и судь-
ба. - На с. 415 о «Теъш Баркова» тот же текст, что и в изд. 1983, 1987, 1999 гг.:
«роскошная непристойность».

2001, осень
Занавешенные картинки: Антология русской эротики/ [составитель, ав-

тор предисловия «Взгляд за занавеску» (с. 5-10), комментариев и приме-
чаний к 9 текстам В.Н. Сажин] - Саъшт-Петербург: АМФОРА: [«Торгово-
издательский дом “Амфора”», 2001 (СПб.: ОАО «Санкт-Петербургская
тт/Ш. Ме 6», подп. в печать 16.07.2001). - 527, [1] с.: [18] ил.; 22 × 13 см. - (ЬосиЅ
501115). - В ил. пер. 5000 экз. - В сборнике 16 текстов. - Содержание: Взгляд
за занавеску [: предисловие] / Валерий Сажин. С. 5-10; Русские заветные
сказки: [46 сказок] / Предисловие «Заветные сказки» (с. 13-21), примеча-
ния (Ые 1-11, с. 21) и подготовка текста С.В. Адоньевой [1963-]. С. 11-84
[В «предисловии» неправильно дано название рукописи А.Н. Афанасьева
из ИРАИ РО; фраза «Часть сказок из этого рукописного сборника была
издана в 1872 году в Женеве, в чем живое участие принимали А.И. Герцен
и Н.П. Огарев1 [сноска]1 (© С. Адоньева, 2001)» со ссылкой на копирайт
С. Адоньевой не находит в настоящее время фактического подтверждения
документами; предисловие и 31 сказка (из 46) с небольшими исправлениями
печатаются по изд.: Русские заветные сказки А.Н. Афанасьева: [Фольк-
лорный сборник: [31 сказка без купюр] / составитель А.Н. Афанасьев; ав-
торы вступ. статьи (с. 3-5) и комментариев: О. Овчинникова, С. [В] Адонье-
ва]. - [Аенинград?]: ”Ирис“, [конец 1991-начало 1992] (Тип. не указана,
сдано в набор 05.05.1991 г., подп. в печать 24.09.1991 г.). - 64 с.: [33] ил.;

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 879

20 × 14,5 см. - В ил. обл. 100 000 экз.]; Душенька /Н. Осипов; предисловие,
публикация и примечания В.Н. Сажина. С. 85-130; Тень Варкова / Вступ.
статья «Тень Пушкина» (с. 133-136), подготовка текста и примечания
(Не 1-6, с. 136-137; с. 147-148) В.Н. Сажина. С. 131-148; Похождетшя пажа/
А.Ф. Шенин; Предисл., публикация и примеч. В.Н. Сажина. С. 149-180;
Вордельный мальчик. Свадьба поэта/Михаил Аонгинов; Вступ. ст., публи-
кация и примеч. В.Н. Сажина. С. 181-202; Аука Мудищев / Вступ. статья
«О «Ауке Мудищеве».» [с. 205-212] и подготовка текста Н.А. Вогомолова.
С. 203-228; Исповедь/И.И. ЯсІ/шский; Вступ. статья, публушация, подготов-
ка текста и примеч. М.Н. Золотоносова. С. 229-248; Четыре. Идеальная же-
на/Анатолшїт Каменскшй; Предисл. и подготовка текста В.Н. СажІ/ша. С. 249-
286; Тридцать три урода /Аидия Зиновьева-Аннибал; Предисл., подготовка
текста и примеч. В.Н. Сажгша. С. 287-320; Возмездие /А.Н. Толстой; Пре-
дисл., публикация и примеч. В.Н. Сажина. С. 321-348; Заветные сказы /
Алексей Ремизов; Вступ. статья, подготовка текста и примечания И.Ф. Да-
ниловой. С. 349-390; Занавешенные картинки/Михаил Кузмин; Вступ. ст.
и подготовка текста Н.А. Богомолов. С. 391-408; Галантная история о не-
коем маркизе Ґильом де Рошефоре и о 148 прекрасных дамах /Николай
Агнивцев; Предисл., публикация и примечания В.Н. Сажина. С. 409-426;
Эротические сонеты / Абрам Эфрос; Предисл. и публикация А.Г. Тимо-
феева. С. 427-444; Антисексус /Андрей Платонов; Вступ. ст., публикация,
подготовка текста и примечания М.Н. Золотоносова. С. 445-490; Стихотво-
реъшя. Проза и сцеъши / Даъщил Хармс; Вступ. ст., подготовка текста и при-
мечания В.Н. Сажина. С. 491-521; Содержание. С. 522-524; [Выпускные
данные] С. 525; Иван Варков «Девичья игрушка» [О предстоящей публика-
ции в 2001 г. в изд-ве «Амфора» произведеъшй И.С. Варкова] С. 526-527
[Выйдет в 2004 г. в изд-ве «Академический проект» в серии «Новая библио-
тека поэта»].

Из предисловия В.Н. Сажина «Взгляд за занавеску» на с. 9-10:

К середште ХІХ века «барковиана» пополнилась многочисленными
произведениями Пушкина, Полежаева, Язьжова, Аермонтова, а число со
бирателей умножилось такими именами как В.И. Даль - собиратель
пословиц и поговорок, значительное число которых по своей «скабрез-
ности» (с точки зрения Цензуры) не могло быть напечатано, А.Н. Афа-
насьев - собиратель русских народных сказок (можно повторить ска-
занное по поводу собрания Даля). Наряду с этим, как теперь становится
ясно после изучения закрытых прежде архивных коллекции, существо
вало очень крушюерукошсное собраъше под названием «Еблематически-
скабрезный Альманах. Собрание неизданных в России тайных храни-
мых рукописей знаменитейших писателей древности, Средних веков и
Нового времеъш. Из бумаг покойного графа Завадовского и других соби-
рателей*. [сноска В.Н. Сажина]* (См.: Под именем Баркова: Эротиче-
ская поэзия ХУПІ - начала ХІХ века. М., 1994. С. 378-379 (примечания
Н. Сапова).). До сих пор не выяснено, кто из многочислеъщых (и каждый
посвоему знамеъштых) графов Завадовских составил это замечательное
по своему объему и разнообразию эротических текстов собрание; очевид-
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íî ëèøü, ÷òî ñ 1855 ãîäà îíî ïîøëî, òàê ñêàçàòü, ïî ðóêàì è ñòàëî èíòåí-
ñèâíî âðó÷íóþ òèðàæèðîâàòüñÿ è ïîïîëíÿòüñÿ çà ñ÷åò óâåëè÷èâàâøåãî-
ñÿ ÷èñëà ýðîòè÷åñêèõ ëèòåðàòóðíûõ ïðîèçâåäåíèé ðàçíûõ æàíðîâ. Ïî 
êîëè÷åñòâó âûÿâëåííûõ ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ðóêîïèñíûõ êîïèé ýòî-
ãî ñîáðàíèÿ ìîæíî ñóäèòü î òîì, ÷òî èìåííî îíî, íàðÿäó ñ ïðîíèêàâ-
øèìè â Ðîññèþ èçäàíèÿìè çàãðàíè÷íûõ ðóññêèõ òèïîãðàôèé, ñëóæèëî 
îñíîâ íûì èñòî÷íèêîì çíàêîìñòâà ÷èòàòåëåé ñ îòå÷åñòâåííîé ýðîòè÷å-
ñêîé ëèòåðàòóðîé.

Íà ñ. 131—148: Òåíü Áàðêîâà / Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ «Òåíüò Ïóøêèíà» 
[ñ. 133—136], ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ [ñ. 136—137 (¹ 1—6), ñ. 147—148] 
Â.Í. Ñàæèíà. Î ñàìîì òåêñòå «Òåíü Áàðêîâà» è î âñòóïèòåëüíîé ñòàòüå ê íåìó 
ñìîòðèòå äàëåå íà: 2001, îñåíü. Òåíü Áàðêîâà. — Ñì. òàêæå â íàñò. ãëàâå íà: 
1992, ìàé; 2006, ïîñëå ìàðòà. Çàíàâåøåííûå êàðòèíêè... [2-å èçä.]

2001, îñåíü
Òåíü Áàðêîâà [ñòðîôû 1—24, ñòðîêè 1—16, 19—288] / [Àâòîð íå óêàçàí]; 

Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [«Òåíü Ïóøêèíà» (ñ. 133—136)], ïîäãîòîâêà òåêñòà è 
ïðèìå÷àíèÿ [c. 136—137 (¹ 1—6), 147—148 ([10] ïîçèöèé)] Â.Í. Ñàæèíà // 
Çàíàâåøåííûå êàðòèíêè: Àíòîëîãèÿ ðóññêîé ýðîòèêè / [ñîñòàâèòåëü, àâòîð 
ïðåäèñëîâèÿ «Âçãëÿä çà çàíàâåñêó» (ñ. 5—10), êîììåíòàðèåâ è ïðèìå÷àíèé 
ê 9 òåêñòàì Â.Í. Ñàæèí]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àìôîðà, 2001 (ÑÏá.: ÎÀÎ 
«Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêàÿ òèï. ¹ 6», ïîäï. â ïå÷àòü 16.07.2001). — Ñ. 131—148: 
èë. (íà øìóöòèòóëå ñ. 131); 22 × 13 ñì. — (Locus solus). — Â èë. ïåð. 5000 ýêç.

Èç âñòóïèòåëüíîé ñòàòüè Â.Í. Ñàæèíà «Òåíü Ïóøêèíà»:

Âåäü ðå÷ü èäåò î ïðîáëåìå àâòîðñòâà, à ïîñëåäíèì àðãóìåíòîì, ïîñëåä-
íèì äîêàçàòåëüñòâîì, ïîñëå êîòîðîãî âîïðîñ äåéñòâèòåëüíî ìîæåò ñ÷è-
òàòüñÿ ðåøåííûì, ÿâëÿåòñÿ àâòîãðàô ïèñàòåëÿ, òåì áîëåå, ÷òî â äàííîì 
ñëó÷àå ñïîðû èäóò îá àâòîðñòâå Ïóøêèíà.

Âïåðâûå íåñêîëüêî ñòèõîâ èç «Òåíè Áàðêîâà» ïðèâåë â 1863 ãîäó èñ-
òîðèê ëèòåðàòóðû è êðèòèê Â.Ï. Ãàåâñêèé â èññëåäîâàíèè «Ïóøêèí â ëè -
öåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ», îïóáëèêîâàííîì â æóðíàëå «Ñî-
âðå ìåííèê» (¹ 7 è 8). Êàêèì èñòî÷íèêîì ïîëüçîâàëñÿ äëÿ ýòîé ïóá-
ëèêàöèè Ãàåâñêèé — íåÿñíî. Â 1867 ã. Íåêðàñîâ îïóáëèêîâàë ïîýìó 
«Ñóä», îòêðûâàþùóþñÿ çàêàâû÷åííûì ñòèõîì: «Îäíàæäû çèìíèì âå-
÷åð êîì»... — òåì æå, êàêèì íà÷èíàåòñÿ è «Òåíü Áàðêîâà». Ïîçäíåå èí-
òåðïðåòàòîð àâòîðñòâà ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà» À. ×åðíîâ ñî÷òåò ýòî (ñî-
ñëàâøèñü íà ïîäñêàçêó Ì. Ýëüçîíà) ïðèçíàêîì ïðèíàäëåæíîñòè âñåé 
ïîýìû ïåðó Íåêðàñîâà: «Ñóä» íà÷èíåí öèòàòàìè, èñòî÷íèê êîòîðûõ Íå-
êðàñîâ âñÿêèé ðàç îòìå÷àåò, à ýòó öèòàòó åäèíñòâåííóþ îñòàâëÿåò áåç 
ññûë êè, ñëåäîâàòåëüíî, îí çàêàâû÷èë öèòàòó èç ñîáñòâåííîãî ïðîèçâåäå-
íèÿ, òî åñòü «Òåíü Áàðêîâà»1. [ñíîñêà â «Ïðèìå÷àíèÿ» Â.Í. Ñàæèíà]1 
(×åðíîâ À. «Òåíü Áàðêîâà» èëè åùå î ïóøêèíñêèõ ýðîòè÷åñêèõ íîæ-
êàõ // Ñèíòàêñèñ. 1991. ¹ 30. Ñ. 153). Â äàëüíåéøåì, âïðî÷åì, À. ×åðíîâ 
íà ýòîé èäåå íå íàñòàèâàåò. È ñîâåðøåííî ñïðàâåäëèâî — âåäü ýòî ìîæåò 
áûòü ñëåäñòâèåì òîãî, ÷òî ñàì Íåêðàñîâ ñîìíåâàëñÿ â áåçóñëîâíîé ïðè-
íàäëåæíîñòè «Òåíè Áàðêîâà» Ïóøêèíó.

Ñïîðû îá àâòîðñòâå ïîýìû âîçîáíîâèëèñü â 1920-å—1930-å ãîäû è 
áûëè ñâÿçàíû ñ òåì, ÷òî îáíàðóæèëñÿ åå ïîëíûé òåêñò — â îäíîì èç ðó-
êîïèñíûõ ñáîðíèêîâ, ñîñòàâëÿâøèõñÿ â êîíöå 1850-õ—1860-õ ãîäîâ è 
îêàçàâøèõñÿ â ðàñïîðÿæåíèè ïóøêèíèñòà Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Îí äàæå 
ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè ïîýìó è ñîñòàâèë îáøèðíåéøèé àíàëèòè÷åñêèé êîì-
ìåíòàðèé ê íåé, íî ýòà ðàáîòà îïóáëèêîâàíà íå áûëà, ìíîãèå äåñÿòèëå-
òèÿ ñ÷èòàëàñü óòðà÷åííîé è òîëüêî â íåäàâíåå âðåìÿ áûëà ñ÷àñòëèâî 
îáðåòåíà è îïóáëèêîâàíà2. [ñíîñêà Â.Í. Ñàæèíà â åãî «Ïðèìå÷àíèÿ»]2 
(Öÿâëîâñêèé Ì.À. Êîììåíòàðèè / Ïóáëèêàöèÿ Å.Ñ. Øàëüìàíà. Ïîäãî-
òîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ È.À. Ïèëüùèêîâà // Philologica. 1996. Ò. 3. 
¹ 5/7. Ñ. 159—286). Îïóáëèêîâàí è ïîëíûé òåêñò ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà»3 
[ñíîñêà Â.Í. Ñàæèíà]3 (Ïóøêèí À. Òåíü Áàðêîâà: (Êîíòàìèíèðîâàííàÿ 
ðåäàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî [â ñîïîñòàâëåíèè] ñ íîâîíàéäåííûì ñïèñ-
êîì 1821 ã.) / Ïóáëèêàöèÿ è ïîäãîòîâêà òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà. Âñòó-
ïè òåëüíàÿ çàìåòêà Å.Ñ. Øàëüìàíà // Òàì æå. Ñ. 133—157), ó÷èòûâà-
þùèé íå òîëüêî òîò ñïèñîê, êîòîðûé áûë èçâåñòåí Ì. Öÿâëîâñêîìó è 
íûíå õðàíÿùèéñÿ â Èíñòèòóòå ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì), 
íî è íåäàâíî «îòêðûòûé» â Ðîññèéñêîì ãîñóäàðñòâåííîì àðõèâå ëèòåðà-
òóðû è èñêóññòâà (ÐÃÀËÈ)4 [ñíîñêà Â.Í. Ñàæèíà]4 (Ýòîò ñïèñîê ñòàíî-
âèòñÿ îäíèì èç êëþ÷åâûõ àðãóìåíòîâ â ïîëüçó àâòîðñòâà Ïóøêèíà, ïî-
ñêîëüêó «ñîìíåâàþùèåñÿ» ññûëàëèñü äî ñèõ ïîð íà òî çàìåòíîå îáñòîÿ-
òåëüñòâî, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ôèãóðèðóåò â îäíîòèïíûõ ðóêîïèñíûõ 
ñáîð íèêàõ íå ðàíåå âòîðîé ïîëîâèíû XIX â.; ñáîðíèê æå, î êîòîðîì èäåò 
ðå÷ü, íàïèñàí íà áóìàãå 1821 ã. Òóò, ïðàâäà, ìîæíî âîçðàçèòü, ÷òî «Òåíü 
Áàðêîâà» â íåì íå íà ïåðâîì ìåñòå, äàòèðîâêà áóìàãè ñâèäåòåëüñòâóåò 
ëèøü î òîì, ÷òî ñáîðíèê íà÷àë çàïîëíÿòüñÿ íå ðàíåå 1821 ã. è, íàêîíåö, 
ïðè ðàáîòå ñ äàòèðîâàííîé áóìàãîé ïðèíÿòî ó÷èòûâàòü ñðîê åå «çàëåæ-
íîñòè», ò. å. òî, ÷òî âûïóùåííàÿ íà áóìàæíîé ôàáðèêå â òàêîì-òî ãîäó 
áóìàãà ïðîäàâàëàñü â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî (è áîëåå èëè ìåíåå èçâåñò-
íîãî äëÿ ðàçíûõ ïåðèîäîâ) ñðîêà — äëÿ áóìàãè 1821 ã. ñðîê «çàëåæíîñòè» 
5—8 ëåò).

Â íàçâàííîé ïóáëèêàöèè Ì. Öÿâëîâñêîãî ñîáðàí, êàæåòñÿ, èñ÷åðïû-
âàþùèé ìàòåðèàë, âñåñòîðîííå ñîïîñòàâëÿþùèé ïîýìó ñ êîíòåêñòîì 
ïóø êèíñêîãî òâîð÷åñòâà. Ïðåæäå âñåãî, ýòî ñâîä óïîìèíàíèé Ïóøêè-
íûì Áàðêîâà â ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ: «Ìîíàõ» (1813) — À òû ïîýò, ïðî-
êëÿòûé Àïîëëîíîì [ïðèâåäåíû ñòðîêè 17—26 èç «Òåíè Áàðêîâà»]. 
«Ãîðîäîê» (1815), ãäå Áàðêîâ, âåðîÿòíî, ôèãóðèðóåò ïîä ôàìèëèåé Ñâèñ-
òîâ [ïðèâåäåíû ñòðîêè 212—232 èç «Ãîðîäêà»]. È, íàêîíåö, ÷åðíîâèê 
«Ïîñëàíèÿ öåíçîðó» (1821): Ïîòðåáíîñòè óìà íå âñþäó òàêîâû:|Ñåãîäíÿ 
ðàçðåøè ñâîáîäó íàì òèñíåíüÿ,|×òî çàâòðà âûéäåò â ñâåò: Áàðêîâà ñî-
÷èíåíèÿ.

Ïîäîáíîå æå âûñêàçûâàíèå Ïóøêèíà (è åùå îäíî óïîìèíàíèå Áàð-
êîâà), íî óæå â áåñåäå ñ Ï.Ï. Âÿçåìñêèì â 1836 ãîäó, ïðèâîäèò åãî ñîáå-
ñåäíèê: «...Íåò ñîìíåíèÿ, ÷òî ïåðâûå êíèãè, êîòîðûå âûéäóò â Ðîññèè 
áåç öåíçóðû, áóäåò ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé Áàðêîâà...»5 [ñíîñêà 
À.Í. Ñàæèíà]5 (Âÿçåìñêèé Ï.Ï. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóøêèí. 1826—
1837 // Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ: Â 2 ò. ÑÏá., 1998. Ò. 2. 
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но лишь, что с 1855 года оно пошло, так сказать, по рукам и стало шттен-
сивно вручную тиражироваться и пополняться за счет увеличивавшего
ся числа эротических литературных произведений разных жанров. По
количеству выявленных к настоящему времени рукописных копии это
го собрания можно судить о том, Что именно оно, наряду с проникав-
шими в Россию изданиями заграничных русских типографшїт, служило
основным источнгшом знакомства читателеи с отечественнои эротиче-
ской литературой.

На с. 131-148: Тень Баркова / Вступительная статья «Теньт Пушкина»
[с. 133-136], подготовка текста и примечаш/Ія [с. 136-137 (Не 1-6), с. 147-148]
В.Н. Сажгща. О самом тексте «Тень Баркова» и о встуШ/ттельной статье к нему
смотрите далее на: 2001, осень. Тень Баркова. - См. также в наст. главе на:
1992, май; 2006, после марта. Занавешенные картинки... [2-е изд.]

2001, осень
Тень Баркова [строфы 1-24, строки 1-16, 19-288] / [Автор не указан];

Вступительная статья [«Тень Пушкина» (с. 133-136)], подготовка текста и
примечания [с. 136-137 (По 1-6), 147-148 ([10] позиций)] В.Н. Сажина //
Занавешенные картг/шки: Антология русской эротики / [составитель, автор
предисловия «Взгляд за занавеску» (с. 5-10), комментариев и примечаъшй
к 9 текстам В.Н. Сажин]. - Санкт-Петербург: Амфора, 2001 (СПб.: ОАО
«Санкт-Петербургская тип. Ме 6», подп. в печать 16.07.2001). - С. 131-148:
ил. (на шмуцтитуле с. 131); 22 >< 13 см. - (ЬосцЅ 501115). - В ил. пер. 5000 экз.

Из вступительной статьи В.Н. Сажина «Тень Пушкина»:

Ведь речь идет о проблеме авторства, а последним аргументом, послед-
ним доказательством, после которого вопрос деиствительно может счи-
таться решенным, является автограф писателя, тем более, что в данном
случае споры идут об авторстве Пушкина.

Впервые несколько стихов из «Теъш Баркова» привел в 1863 году ис-
торш< литературы и критик В.П. Гаевскшїг в исследоваъп/ш «Пуцпаш в ли-
цее и лицейские его стихотворения», опубликованном в журнале «Со-
временник» (Не 7 и 8). Каким источником пользовался для этой пуб-
ликации Гаевский - неясно. В 1867 г. Некрасов опубликовал поэму
«Суд», открывающуюся закавыченным стихом: «Однажды зимним ве-
черком»... - тем же, каким начинается и «Тень Баркова». Позднее ин-
терпретатор авторства поэмы «Тень Баркова» А. Чернов сочтет это (со
славшись на подсказку М. Эльзона) признаком принадлежности всей
поэмы перу Некрасова: «Суд» начт/шен цитатаь/п/т, источник которых Не-
красов всякий раз отмечает, а эту цитату единственную оставляет без
ссылки, следовательно, он закавычил цитату из собственного произведе
ния, то есть «Тень Варкова››1. [сноска в «Примечания» В.Н. Сажина]1
(Чернов А. «Тень Баркова» или еще о пушкинских эротических нож-
ках //Синтаксис. 1991. Ме 30. С. 153). В дальнейшем, впрочем, А. Чернов
на этой идее не настаивает. И совершеъшо справедливо - ведь это может
быть следствием того, что сам Некрасов сомневался в безусловной при-
надлежности «Тени Баркова» Пушкину.
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Споры об авторстве поэмы возобновились в 1920е-1930-е годы и
были связаны с тем, что обнаружился ее полньпїт текст - в одном из ру-
кописных сборников, составлявшихся в конце 1850-х-1860-х годов и
оказавшихся в распоряжении пушкиниста М.А. Цявловского. Он даже
подготовил к печати поэму и составил обширнейцп/пїт аналитическшїт ком-
ментаршїт к ней, но эта работа опубликована не была, многие десятиле-
тия считалась утрачеъшой и только в недавнее время была счастливо
обретена и опубликована2. [сноска В.Н. Сажина в его «Примечания»]2
(Цявловский М.А. Комментарии / Публикация Е.С. Шальмана. Подго-
товка текста и примечания И.А. Пильщикова // РЬіІоІоЅіса. 1996. Т. 3.
Ме 5/7. С. 159-286). Опубликован и полшшїг текст поэмы «Теъш Баркова»З
[сноска В.Н. Сажгша]З (Пушкин А. Тень Баркова: (Контаминированная
редакция М.А. Цявловского [в сопоставлении] с новонайденным спис-
ком 1821 г.) /Публикация и подготовка текста И.А. Пильщикова. Всту-
пительная заметка Е.С. Шальмана // Там же. С. 133-157), учитыва-
ющий не только тот список, которьпїі был известен М. Цявловскому и
ныне хранящийся в Институте русской литературы (ПушкІ/шскшїт Дом),
но и недавно «открытьпїт» в Россшїтском государственном архиве литера-
туры и искусства (РҐААИ)4 [сноска В.Н. Сажина]4 (Этот список стано-
вится одним из ключевых аргументов в пользу авторства Пушкгша, по
скольку «сомневающиеся» ссылались до сих пор на то заметное обстоя-
тельство, что «Тень Баркова» фшурирует в однотигщых рукогщсных
сборъп/жах Не ранее второй половины ХІХ в., сборъшк же, о котором идет
речь, нашсан на бумаге 1821 г. Тут, правда, можно возразить, что «Тень
Баркова» в нем не на первом месте, датировка бумаги свидетельствует
лишь о том, что сборник начал заполняться не ранее 1821 г. и, наконец,
при работе с датированной бумагой принято учитывать срок ее «залеж-
ности», т. е. то, что выпущеъшая на бумажной фабрике в таком-то году
бумага продавалась в течение определенного (и более или менее извест-
ного для разных периодов) срока- для бумаги 1821 г. срок «залежности»
5-8 лет).

В названной публикации М. Цявловского собран, кажется, исчерпы-
вающии материал, всесторонне сопоставляющии поэму с контекстом
пушкинского творчества. Прежде всего, это свод упоминаний Пушки-
ным Варкова в своих стихотворениях: «Монах» (1813) - А ты поэт, про
клятый Аполлоном [приведены строки 17-26 из «Тени Варкова»].
«Городок» (1815), где Варков, вероятно, фигурирует под фамилией Свис-
тов [приведены строки 212-232 из «Городка››]. И, наконец, Черновик
«Послаъшя цензору» (1821): Потребности ума не всюду таковы: | Сегодня
разреши свободу нам тисненья, |Что завтра выйдет в свет: Баркова со-
чтения.

Подобное же высказывание Пушкина (и еще одно упоминание Бар-
кова), но уже в беседе с П.П. Вяземским в 1836 году, приводит его собе-
седник: «...Нет сомнения, что первые книги, которые вьпїтдут в Россшт
без цензуры, будет полное собрание стихотворений Варкова...»5 [сноска
А.Н. Сажт/Ша]5 (Вяземскшїт П.П. Александр Сергеевич Пушкин. 1826-
1837 //Пушкин в воспоминаниях современъшков: В 2 т. СПб., 1998. Т. 2.
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Ñ. 180). Ýòè ïðèìåðû, ïîìèìî òîãî, ÷òî äåìîíñòðèðóþò ïðèñóòñòâèå 
Áàðêîâà â ñîçíàíèè Ïóøêèíà (è òåì ñàìûì êàê áóäòî ïîäòâåðæäàþò 
âîçìîæíîñòü ïîÿâëåíèÿ åãî åùå â îäíîì ïóøêèíñêîì ñî÷èíåíèè), ãîâî-
ðÿò î äîâîëüíî ñêåïòè÷åñêîì (åñëè íå áðåçãëèâîì) îòíîøåíèè Ïóøêèíà 
ê ïîïóëÿðíîñòè ñî÷èíåíèé ëåãåíäàðíîãî ïîýòà. Òåì áîëåå ñòðàííîé 
âûãëÿäèò àâòî öèòàòà â «Òåíè Áàðêîâà» (åñëè áåçóñëîâíî ñ÷èòàòü ïîýìó 
ïóøêèíñêîé) èç «Ãîðîäêà»: «Âåëèê, âåëèê Áàðêîâ!» (ñì. âûøå).

Ïîìèìî òîãî, Ì. Öÿâëîâñêèé ñîïîñòàâèë ëåêñèêó ïîýìû ñ ïóøêèí-
ñêîé ïîýòè÷åñêîé ëåêñèêîé — ðàáîòà òåì áîëåå âïå÷àòëÿþùàÿ, ÷òî â 
ðàñ ïîðÿæåíèè èññëåäîâàòåëÿ íå áûëî ïîÿâèâøåãîñÿ çíà÷èòåëüíî ïîçä-
íåå «Ñëîâàðÿ ÿçûêà Ïóøêèíà». Ýòèì, âèäèìî, îáúÿñíÿåòñÿ îòñóòñòâèå â 
ñîïîñòàâèòåëüíîì ìàòåðèàëå Ì. Öÿâëîâñêîãî îäíîãî èç êëþ÷åâûõ ñëîâ: 
áîðäåëü, à îíî ó Ïóøêèíà ïðèñóòñòâóåò â ôîðìå ñóùåñòâèòåëüíîãî è ïðè -
ëàãàòåëüíîãî â ñòèõîòâîðåíèÿõ «Ê ïîðòðåòó Êàâåðèíà» (1817), «Ê Ùåð-
áèíèíó» (1819) è «<Þðüåâó>» (1819). Âïðî÷åì, êàê ðàç ýòîò ïðèìåð, áûòü 
ìîæåò, ïîêàçàòåëüíåå âñåãî õàðàêòåðèçóåò øàòêîñòü òîãî ìåòîäà, êîòî-
ðûé âèðòóîçíî ïðèìåíèë Ì. Öÿâëîâñêèé ê äîêàçàòåëüñòâó àâòîðñòâà 
Ïóøêèíà. <...> Â ñëó÷àå æå ñ «Òåíüþ Áàðêîâà» ïîëàãàòüñÿ íà ñòàòèñòè÷å-
ñêèé ðåçóëüòàò ìîæíî ëèøü ïðè óâåðåííîñòè, ÷òî «ñîñåäíèå» ëèòåðàòóð-
íûå ÿâëåíèÿ (õîòÿ áû èç ðåïåðòóàðà òåïåðü óæå èçâåñòíîé ìàññîâîé áàð-
êîâèàíû) äàþò îòëè÷àþùèåñÿ ðåçóëüòàòû. Ïîêà òàêîé óâåðåííîñòè íåò 
(ïîòîìó ÷òî ýòà ðàáîòà íå ñäåëàíà), ïðèõîäèòñÿ îãëÿäûâàòüñÿ íà ìíîãî-
÷èñëåííûå ïðèìåðû öèòàò â «Òåíè Áàðêîâà» èç áîëåå ïîçäíåãî Ïóø -
êè íà, íà òî, ÷òî ñàìîå ïîÿâëåíèå ñïåöèàëüíîé ïîýìû îá ýòîì «ãåðîå» ó 
Ïóø êèíà íå òîëüêî íå ìîòèâèðîâàíî, íî è, êàæåòñÿ, ïðîòèâîðå÷èò òâîð-
÷åñêîìó ñàìîîùóùåíèþ Ïóøêèíà, è äðóãèå àðãóìåíòû è ïðèíèìàòü âî 
âíèìàíèå âñå ñóùåñòâóþùèå âåðñèè àâòîðñòâà: Ïóøêèíà, Íåêðàñîâà, ïîý-
òà ïóøêèíñêîé ïîðû À.Ô. Âîåéêîâà6 [ñíîñêà Â.Í. Ñàæèíà]6 (×åðíîâ À. 
Óêàç. ñî÷.) èëè àíîíèìíîãî àâòîðà ñåðåäèíû XIX âåêà.

Íà ñ. 138—147 òåêñò «Òåíü Áàðêîâà», 24 íóìåðîâàííûå ñòðîôû. Àâòîð íå 
óêàçàí. Â êîíöå íà 147 â «Ïðèìå÷àíèÿõ»: «Âïåðâûå: Puskin A. L’ombra di 
Bsrkov. Venezia, 1990 (ïàðàëëåëüíûé òåêñò íà ðóññêîì è èòàëüÿíñêîì ÿçû-
êàõ). Ïå÷. ïî èçä.: Ïóøêèí À. Òåíü Áàðêîâà: (Êîíòàìèíèðîâàííàÿ ðå-
äàêöèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî [â ñîïîñòàâëåíèè] ñ íîâîíàéäåííûì ñïèñêîì 
1821 ã.) / Ïóáëèêàöèÿ è ïîäãîòîâêà òåêñòà È.À. Ïèëüùèêîâà. Âñòóïèòåëüíàÿ 
çàìåòêà Å.Ñ. Øàëüìàíà // Philologica. 1996. Ò. 3. ¹ 5/7. Ñ. 133—157». Â ñàìîì 
òåêñòå îêàçàëèñü ïðîïóùåíû ñòðîêè 17—18 («Î çåìëåìåð è ïèçä è æîï,| 
Áëÿäóí òðóäîëþáèâûé,»), ñòðîêà 286 äàíà â ðåäàêöèè: È âîò çà òî îòðàäà!». 
Èìåííî â òàêîé îøèáî÷íîé ðåäàêöèè ýòà ñòðîêà ïðèâåäåíà â «Ëèòåðàòóðíîì 
îáîçðåíèè» (1991. ¹ 11. Ñ. 27) — ó Ì.À. Öÿâëîâñêîãî â èçä. ÒÁ ÊÖ 1996: 152 
(È âîò çà òî íàãðàäà!»). Ýòè ïðîïóñêè è îøèáêè íå áóäóò âîññòàíîâëåíû âî 
[2-ì èçä.] «Çàíàâåøåííûõ êàðòèíîê» 2006 ã.

2002, íà÷àëî
Ñóðàò, Èðèíà Çàõàðîâíà (1959—), Áî÷àðîâ, Ñåðãåé Ãåîðãèåâè÷ (1929—). Ïóø-

êèí: êðàòêèé î÷åðê æèçíè è òâîð÷åñòâà / È. Ñóðàò, Ñ. Áî÷àðîâ. — Ìîñêâà: 

ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû: [Èçäàòåëü À. Êîøåëåâ], 2002 (Ì.: Îòïå÷àòàíî 
â ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ “Íàóêà”», ïîäï. â ïå÷àòü 04.11.2001). — 236, [4] ñ.: 
ôàêñ.; 20,5 × 13 ñì. — (Studia Philologica. Ìàëàÿ ñåðèÿ). — Â ïåð. — Íà ñ. 15:

Ïåðâûå îïûòû áîëüøîé ôîðìû Ïóøêèíó íå óäàëèñü: àíòèêëåðèêàëü-
íàÿ ïîýìà «Ìîíàõ» (1813), ïàðîäèðóþùàÿ ýïèçîäû æèòèÿ Èîàííà Íîâ ãî-
 ðîäñêîãî, îñòàëîñü íåçàâåðøåííîé, êàê è ïîýìà «Áîâà» (1814) ïî ìîòè âàì 
ëóáî÷íûõ ñêàçîê î Áîâå-êîðîëåâè÷å. Ïðèíàäëåæíîñòü Ïóøêèíó îáñ öåí-
íîé ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà» (1814—1815) íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ îêîí÷à-
òåëüíî äîêàçàííîé.

2002, íà÷àëî [â òåêñòå ñîêðàùåííî: ÒÁ 2002]
Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: Òåêñòû / 

À.Ñ. Ïóøêèí; [âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà (ñ. 25—32), ðåêîíñòðóêöèÿ òåêñòà 
(ñ. 33—41) è ïðèìå÷àíèÿ (ñ. 42—119) È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà]. Êîì-
ìåíòàðèè [ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà / Ì.À. Öÿâëîâñêèé; ðåêîíñòðóê-
öèÿ òåêñòà [êîììåíòàðèåâ] è ïðèìå÷àíèÿ [ñ. 299—336 (¹ 1—388) è áèáëèî-
ãðàôèÿ: ñ. 336—348 ([202] íàçâ.)] È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà]. Ýêñ-
êóðñû [À.À. Èëþøèí, À.À. Äîáðèöûí (2 ñòàòüè), Ì.È. Øàïèð (2 ñòàòüè), 
È.À. Ïèëüùèêîâ (2 ñòàòüè); ê ñáîðíèêó â öåëîì:] / Èçäàíèå [ñîñòàâèëè («Îò 
ñîñòàâèòåëåé»: ñ. 7—17) è] ïîäãîòîâèëè È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð; [Ðîñ-
ñèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Îòäåëåíèå ëèòåðàòóðû è ÿçûêà; Philologica: Äâó-
ÿçû÷íûé æóðíàë ïî ðóññêîé è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëîãèè; Ìîñêîâñêèé 
ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà; Èíñòèòóò ìèðîâîé 
êóëüòóðû]. — Ìîñêâà: [Èçäàòåëüñòâî] «ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû»: [Èç-
äàòåëü À. Êîøåëåâ: Ðàñïðîñòðàíèòåëü ìàãàçèí «Ãíîçèñ»], 2002 (Ìîñêâà: 
Îòïå÷àòà íî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ “Íàóêà”», ïîäï. â ïå÷àòü 
09.11.2001). — 496, [2] ñ.: èë. (öâ. ïîðòð. íà ñ. 2), ôàêñ. (íà ñ. 31), «Ðèñ. 1» (íà 
ñ. 392); 24,5 × 17 ñì. — (Philologica russica et speculativa; tomus II). — Óêàçàòåëü 
èìåí: ñ. 488—497. — Áèáëèîãðàôèÿ â êîíöå ãëàâ è ñòàòåé. — Â ñåðîì ïåðåïëå-
òå. Íà ïåðåäíåé ñòîðîíêå ïåðåïëåòà: «À.Ñ. Ïóøêèí|Òåíü Áàðêîâà|Òåêñòû. 
Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû». — Òèðàæ 1000 ýêç.

Ñîäåðæàíèå: [Àâàíòèòóë] Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê <...> Èíñòèòóò ìè-
ðîâîé êóëüòóðû. Ñ. 1; [ðåïðîäóêöèÿ ãðàâþðû (1822 ã.) Å.È. Ãåéòìàíà (1798—
1862)]. Ñ. 2; [Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà]: «Philologica russica et speculativa; tomus II| 
À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ|ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ|Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû| 
Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè|È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.À. Øàïèð|«ßçûêè ñëàâÿíñêîé 
êóëüòóðû»|Ìîñêâà 2002». Ñ. 3; [Îáîðîò òèò. ñ. ñ ìàêåòîì êàòàëîæíîé êàð-
òî÷êè, àííîòàöèåé, êîïèðàéòîì è äðóãèìè ñâåäåíèÿìè]. Ñ. 4; Ñîäåðæàíèå 
(Îò ñîñòàâèòåëåé. Ñ. 7—17; ×àñòü I. Òåêñòû. Ñ. 19—154; ×àñòü II. Êîììåíòàðèè. 
Ñ. 155—352; ×àñòü III. Ýêñêóðñû. Ñ. 353—487; Óêàçàòåëü èìåí. Ñ. 488—496, 
[1]). Ñ. 5—6; Îò ñîñòàâèòåëåé / [Áåç ïîäïèñè]. Ñ. 7—17; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 18; [Øìóö-
òèòóë:] ×àñòü I|Òåêñòû. Ñ. 19 (ñ. 20 — ïóñòàÿ); Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ. 
Áèáëèîãðàôèÿ [12 íàçâ.]. Ñ. 21—24; À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ|ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ| 
Áàëëàäà|Âñòóïèòåëüíàÿ çàìåòêà [ñ. 25—32], ðåêîíñòðóêöèÿ òåêñòà [ñ. 32—
41] è ïðèìå÷àíèÿ È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà. Ñ. 25—41; Äðóãèå ðåäàê-
öèè è âàðèàíòû. Âàðèàíòû ïåðâîíà÷àëüíîé ðåäàêöèè [56 âàðèàíòîâ]. Ðàçíî-
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С. 180). Эти примеры, помимо того, что демонстрируют присутствие
Баркова в сознании Пушкина (и тем самым как будто подтверждают
возможность появления его еще в одном пушкинском сочинеъши), гово-
рят о довольно скептическом (если не брезгливом) отношеш/ти Пушкт/Ша
к популярности сочинений легендарного поэта. Тем более странной
выглядит авто цитата в «Теъш Баркова» (если безусловно считать поэму
пуцщинской) из «Городка»: «Велик, велик Барков!›› (см. выше).

Помимо того, М. Цявловский сопоставил лексику поэмы с пушкин-
ской поэтической лексикой - работа тем более впечатляющая, что в
распоряжении исследователя не было появившегося значительно позд-
нее «Словаря языка Пушкина». Этим, видимо, объясняется отсутствие в
сопоставительном материале М. Цявловского одного из ключевых слов:
бордель, а оно у Пушкина присутствует в форме существительного и при-
лагательного в стихотворениях «К портрету Кавершта» (1817), «К Щер-
бинину» (1819) и <<<Юрьеву>>> (1819). Впрочем, как раз этот пример, бьпъ
может, показательнее всего Характеризует шаткость того метода, кото
рый виртуозно применил М. Цявловский к доказательству авторства
Пушкина. <...> В случае же с «Тенью Баркова» полагаться на статистиче-
ский результат можно лишь при увереъшости, что «соседние» литератур-
ные явлетшя (Хотя бы из репертуара теперь уже известной массовой бар-
ковианы) дают отличающиеся результаты. Пока такой уверенности нет
(потому что эта работа не сделана), приходится оглядываться на много-
численные примеры цитат в «Тени Баркова» из более позднего Пуш-
кина, на то, что самое появление специальной поэмы об этом «герое» у
Пушкина не только не мотивировано, но и, кажется, противоречит твор-
ческому самоощущению Пушкина, и другие аргументы и принимать во
въшмаъше все существующие версии авторства: Пушкина, Некрасова, поэ
та пущкинской поры А.Ф. Воейкова6 [сноска В.Н. Сажина]6 (Чернов А.
Указ. соч.) или анонимного автора середшты ХІХ века.

На с. 138-147 текст «Тень Баркова», 24 нумерованные сгрофы. Автор не
указан. В конце на 147 в «Примечаниях»: «Впервые: Рцэкіп А. ПошЬга (іі
ВЅгкоу. Уепеиіа, 1990 (параллельный текст на русском и итальянском язы-
ках). Печ. по изд.: Пушкин А. Тень Баркова: (Контаминированная ре-
дакция М.А. Цявловского [в сопоставлении] с новонайденным списком
1821 г.) /Публикация и подготовка текста И.А. Пильщикова. Вступительная
заметка Е.С. Шальмана//Р11і10108тса. 1996. Т. 3. По 5/7. С. 133-157». В самом
тексте оказались пропущены строки 17-18 («О землемер и пизд и жоп,|
Блядун трудолюбивьпїт,»), строка 286 дана в редакции: И вот за то отрада!».
Имеъшо в такой ошибочной редакции эта строкаприведенав «Аигературном
обозрении» (1991. По 11. С. 27) - у М.А. Цявловского в изд. ТБ КЦ 1996: 152
(И вот за то награда!»). Эти пропуски и ошибки не будут восстановлены во
[2-м изд.] «Занавешенных картинок» 2006 г.

2002, начало
Сурат, Ирина Закаровна (1959-), Бочаров, Сергей Георгиевич (1929-). Пущ-

кин: краткий очерк жизъш и творчества / И. Сурат, С. Бочаров. - Москва:

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 883

Языки славянской культуры: [Издатель А. Кошелев], 2002 (М: Отпечатано
в ППП «Типография “Наука”», подп. в печать 04.11.2001). - 236, [4] с.:
факс; 20,5 × 13 см. - (Ѕпкііа РЬіІоІоЅт'са. Малая серия). - В пер. - На с. 15:

Первые опыты большой формы Пушкину не удались: антиклерикаль-
ная поэма «Монах» (1813), пародирующая эшзодьт жития Иоанна Новго
родского, осталось незавершетшой, как и поэма «Бова» (1814) по мотивам
лубочных сказок о Бове-королевиче. Прштадлежностъ Пушкину обсцен-
ной поэмы «Тень Баркова» (1814-1815) не может считаться оконча-
тельно доказанной.

2002, начало [в тексте сокращенно: ТБ 2002]
Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Тень Баркова: Тексты /

А.С. Пушкин; [вступительная заметка (с. 25-32), реконструкция текста
(с. 33-41) и примечания (с. 42-119) И.А. Пильщикова и М.И. ШаШра]. Ком-
ментарии [к «Тени Баркова» А.С. Пушкина/М.А. Цявловский; реконструк-
ция текста [комментариев] и примечания [с. 299-336 (По 1-388) и библио-
графия: с. 336-348 ([202] назв.)] И.А. Пильщикова и М.И. Шапира]. Экс-
курсы [А.А. Илюшин, А.А. Добрицын (2 статьи), М.И. Шапир (2 статьи),
И.А. Пильщиков (2 статьи); к сборнш<у в целом:] /Издание [составили («От
составителей»: с. 7-17) и] подготовили И.А. Пильщиков и М.И. Шагшр; Шос-
сийская академия наук, Отделение литературы и языка; РЬіІоІоёт'са: Дву-
язычный журнал по русской и теоретической филологии; Московский
государственный университет им. М.В. Аомоносова; Институт мировой
культуры]. - Москва: [Издательство] «Языки славянской культуры»: [Из-
датель А. Кошелев: Распространитель магазин «Гнозис»], 2002 (Москва:
Отпечатано с оригштал-макета в ППП «Типотрафия “Наука”», подп. в печать
09.11.2001). - 496, [2] с.: ил. (цв. портр. на с. 2), факс. (на с. 31), «Рис. 1» (на
с. 392); 24,5 × 17 см. - (РІтіІоІоёіса гцЅЅіса ег ЅресиІаііуа; їопшз П). - Указатель
имен: с. 488-497. - Библиография в конце глав и статей. - В сером перепле-
те. На передней сторонке переплета: «А.С. Пушкин | Тень Баркова | Тексты.
Комментарии. Экскурсы». - Тираж 1000 экз.

Содержание: [Авантитул] Российская академия наук <...> Институт ми-
ровой культуры. С. 1; [репродукция гравюры (1822 г.) Е.И. Ґейтмана (1798-
1862)]. С. 2; [Титульная страница]: «РЬіІоІодт'са шЅЅіса еї ЅресцІа'сіуа; гопшз П|
А.С. ПУШКИН | ТЕНЬ БАРКОБА | Тексты. Комментарии. ЭкскурсыІ
Издание подготовили | И.А. Пильщиков и М.А. Шапир | «Языки славянской
культуры» | Москва 2002». С. 3; [Оборот тит. с. с макетом каталожной кар-
точки, аннотацией, копирайтом и другими сведениями]. С. 4; Содержание
(От составителей. С. 7-17; Часть І. Тексты. С. 19-154; Часть П. Комментарии.
С. 155-352; Часть ПІ. Экскурсы. С. 353-487; Указатель имен. С. 488-496,
[1]). С. 5-6; От составителей/ [Без подписи]. С. 7-17; [Пустая]. С. 18; [Шмуц-
титул:] Часть І | Тексты. С. 19 (с. 20 - пустая); Предварительные замечания.
Библиография [12 назв.]. С. 21-24; А.С. ПУШКИНІТЕНЬ БАРКОВАІ
БалладаІВстуиителъная заметка [с. 25-32], реконструкция текста [с. 32-
41] и примечания ИА. Пильщикова и М.И. Шакира. С. 25-41; Другие редак-
цш/т и варианты. Варианты первоначальной редакции [56 вариантов]. Разно-
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÷òåíèÿ îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè [28 ðàçíî÷òåíèé]. Ñ. 42—44; Ïðèìå÷àíèÿ 
(I. Òåêñòîëîãèÿ (1—288). Ñ. 45—64; II. Îðôîãðàôèÿ. Ñ. 64—91; III. Ïóíêòóà-
öèÿ. Ñ. 91—108; IV.Ñòèõîñëîæåíèå. Ñ. 108—114); Áèáëèîãðàôèÿ [88 íàçâ.]. 
Ñ. 115—119; Ïðèëîæåíèÿ. Ñ. 120—150. ([Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ]. 
Áèáëèîãðàôèÿ [4 íàçâ.]. Ñ. 120—122; Ñïèñîê íà÷àëà 1820-õ ãîäîâ|ÒÅÍÜ 
Áîðêîâà|Áàëëàäà|. Ñ. 123—131; Ñïèñîê ñåðåäèíû 1820-õ ãîäîâ|Áàëëàäà.| 
Ò¼ÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ.|Ñ. 132—150; Àðõåîãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà (Èñòî÷íèêè 
òåêñ òà «Òåíè Áàðêîâà». Àâòîãðàôû ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Ñî-
êðà ùåíèÿ). Ñ. 151—154; [Øìóöòèòóë:] ×àñòü II|Êîììåíòàðèè. Ñ. 155 (ñ. 156 
ïóñòàÿ); Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ. Ñ. 157—162; Áèáëèîãðàôèÿ [29 íàçâ.]. 
Ñ. 162—163; Ì.À. ÖßÂËÎÂÑÊÈÉ|ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ|Ðåêîíñòðóêöèÿ òåêñ-
òà è ïðèìå÷àíèÿ È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà. Ñ. 164—336 (Êîììåíòà-
ðèè / Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Ñ. 164—299; Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—388] [È.À. Ïèëü ùè-
êîâà è Ì.È. Øàïèðà]. Ñ. 299—336); Áèáëèîãðàôèÿ [202 íàçâ.]. Ñ. 336—348; 
È.À. Ïèëüùèêîâ, Ì.È. Øàïèð. Óêàçàòåëü ñëîâ è çíà÷åíèé, íå ïðåäñòàâëåí-
íûõ â «Ñëîâàðå ÿçûêà Ïóøêèíà» [81 ñëîâî]. Ñ. 349—352; [Øìóöòèòóë:] 
×àñòü III|Ýêñêóðñû. Ñ. 353 (ñ. 354 ïóñòàÿ); Ïðåäâàðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ. 
Áèáëèîãðàôèÿ [7 íàçâ.]. Ñ. 355—356; À.À. Èëþøèí. Çàïîçäàëûé ïåðåâîä 
ýðîòèêî-ïðèàïåéñêîé îäû (Alexis Piron, «Ode à Priape»). Ñ. 357—374 ([Ïðåäâà-
ðèòåëüíûå çàìå÷àíèÿ]. Ñ. 357—361; Áèáëèîãðàôèÿ [11 íàçâ.]. Ñ. 361; Ode
à Priape|par M. Piron|1710 [ñòðîôû I—XVII] [= Ïèðîíîâà îäà Ïðiàïó]|
ïåðåâåäåííàÿ èìð|âî ãðàä¼ Ñ. Ïåòðà 1768 [ñòðîôû 1—17] [ïàðàëëåëüíûé 
ôð. è ðóñ. ïåðåâîä ïî îðôîãðàôèè XVIII âåêà]. Ñ. 362—371; Ïðèìå÷àíèÿ 
[¹ 1—18]. Ñ. 372—374. [Â ïðèìå÷àíèè 10 óïîìèíàíèå î «Òåíè Áàðêîâà»: 
«10 Âûðàæåíèå áàãðîâà ïë¼øü äâàæäû âñòðå÷àåòñÿ â ïóøêèíñêîé «Òåíè Áàð-
êîâà» (X, 118; XXII, 261)»]; À.À. Äîáðèöûí. «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» è «Cabinet 
satyrique». Î ôðàíöóçñêèõ èñòîêàõ ðóññêîé îáñöåííîé ýïèãðàììû. Ñ. 375—
384; Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—11]. Ñ. 384—386; Áèáëèîãðàôèÿ [16 íàçâ.]. Ñ. 386—
387; À.À. Äîáðèöûí. Æàí-Áàòèñò Ðóññî êàê îäèí èç àâòîðîâ «Äåâè÷üåé èã-
ðóøêè». Ñ. 388—393; Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—11]. Ñ. 393—395; Áèáëèîãðàôèÿ 
[18 íàçâ.]. Ñ. 395—396; Ì.È. Øàïèð. Áàðêîâ è Äåðæàâèí. Èç èñòîðèè ðóñ-
ñêîãî áóðëåñêà. Ñ. 397—442; Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—76]. Ñ. 442—450; Áèáëèîãðà-
ôèÿ [135 íàçâ.]. Ñ. 450—457; È.À. Ïèëüùèêîâ. Î òîì, êàê Èâàí Äîëãîðóêîâ 
«Îäó ê Ïðèàïó» ïåðåïèñàë. Ñ. 458—464; Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—8]. Ñ. 464; Áèá-
ëèî ãðàôèÿ [18 íàçâ.]. Ñ. 464—465; È.À. Ïèëüùèêîâ. «Íè÷åãî èëü î÷åíü ìà-
ëî...» (Ñêàçêà Ïóøêèíà «Öàðü Íèêèòà è 40 åãî äî÷åðåé»: äîïîëíåíèå ê êîì-
ìåíòàðèþ). Ñ. 466—476; Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—21]. Ñ. 476—477; Áèáëèîãðàôèÿ 
[42 íàçâ.]. Ñ. 477—479; Ì.È. Øàïèð. Ïóøêèí è ðóññêèå «çàâåòíûå» ñêàçêè. 
Î ôîëüêëîðíûõ èñòîêàõ ôàáóëû «Äîìèêà â Êîëîìíå». Ñ. 480—483; 
Ïðèìå÷àíèÿ [¹ 1—10]. Ñ. 483—485; Áèáëèîãðàôèÿ [45 íàçâ.]. Ñ. 485—487; 
Óêàçàòåëü èìåí [550 èìåí íà ðóñ. ÿçûêå + 70 èìåí íà èíîñòðàí. ÿçûêàõ]. 
Ñ. 488—496, [1]; [Âûïóñêíûå äàííûå]. Ñ. [2]. — Â òåêñòå íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ 
îáîçíà÷àåòñÿ ñîêðàùåííî: ÒÁ 2002.

2002, íà÷àëî
Èëþøèí, À.À. (1940—). Çàïîçäàëûé ïåðåâîä ýðîòèêî-ïðèàïåéñêîé îäû 

(Alexis Piron, «Ode à Priape») / À.À. Èëþøèí // Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: 

Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû / Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè È.À. Ïèëüùèêîâ 
è Ì.È. Øàïèð. — Ì.: «ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû», 2002, — Ñ. 357—374. — 
Íà ñ. 373 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» (¹ 10): «Âûðàæåíèå áàãðîâà ïë¼øü äâàæäû âñòðå-
÷àåòñÿ â ïóøêèíñêîé «Òåíè Áàðêîâà» (X, 118; XXII, 261)».

2002, íà÷àëî
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà: (îòðûâêè) / Àëåêñàíäð Ïóø-

êèí // Ãèòèí, Âàëåðèé Ãðèãîðüåâè÷ (1942—2011), Ñêîðíÿêîâ, Åâãåíèé Èâàíî-
âè÷. Ôåíîìåí ïîðíîãðàôèè: îïûò íåôîðìàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ / Â.Ã. Ãè-
òèí, Å.È. Ñêîðíÿêîâ. — [Õàðüêîâ]: Èçäàòåëüñòâî Òîðñèíã, 2002 (Êóðñê: 
Îò ïå ÷à òàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÔÃÓÈÏÏ «Êóðñê», ïîäï. â ïå÷àòü 
20.12.2001 ã.). — Ñ. 336—340. — (429, [3] ñ.: [226] ÷/á èë., [48] ë.: 280 öâ. èë.; 
25 × 17 × 3,5 ñì. Â ïåð. 7000 ýêç.).

Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ (áåç óêàçàíèÿ èñòî÷íèêà) ïî èçä.: Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ 
ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàííûå ñòðàíèöû / [ñîñòàâèòåëü Àëåêñàíäð 
Ùóïëîâ]. — Èðêóòñê: “ÈÊÑÝÑ”, 1991. — Ñ. 144—156. — Ïðèâåäåíû ñòðîêè 
1—28, 33—36, 49—84, 241—288. Ñòðîêè 22—23 â òàêîé ðåäàêöèè: «È, ñíîâà 
ùåëü ðàçäâèíóâ,|Â ÷åòâåðòûé âîò ïðèíÿë, âêëîòèë...»; ñòðîêè 260—261 — 
«Òîð÷èò îïÿòü <åëäàê> çàäîðíî,|È ìîæåò îí îïÿòü åòè: [òàê!]|Áàãðîâà 
ïëåøü îãíåì ãîðèò,»; ñòðîêà 267 — «È ñ îñòðûì íîæè÷êîì â ðóêå»; èñïðàâ-
ëåíà ñòðîêà 286.

Ïðåäâàðÿåò ïóáëèêàöèþ òàêîå íà÷àëî:

Ïðè ïå÷àòàíèè â æóðíàëå “Ðóññêèé ìóçåóì” (1815, ¹ 7) ñòèõîòâîðå-
íèÿ Ïóøêèíà “Ãîðîäîê” â òåêñòå áûëà âûìàðàíà 21 ñòðîêà è âîëåþ ðå-
äàêòîðà çàìåíåíà îäíà ôàìèëèÿ, êîòîðóþ íè ïîä êàêèì âèäîì íåëüçÿ 
áûëî äàæå ïðîèçíîñèòü. Ýòî áûëà ôàìèëèÿ ðóññêîãî ïîýòà Èâàíà Áàð-
êîâà. Íî Ïóøêèí áûë áû íå Ïóøêèí, åñëè áû íå îòâåòèë àäåêâàòíî íà 
ýòó ïîùå÷èíó öåíçóðû. Âñêîðå Ïåòåðáóðã, à çà íèì è äðóãèå ðîññèéñêèå 
ãîðîäà [òàê!] îáëåòåëà ðóêîïèñíàÿ ïîýìà “Òåíü Áàðêîâà”. Â ýòîé ïîýìå 
Ïóøêèí áëèñòàòåëüíî ïîäòâåðæäàåò ñâîþ ìûñëü, âûñêàçàííóþ â âûìà-
ðàííûõ öåíçóðîé ñòðîêàõ “Ãîðîäêà”: “Áàðêîâñêèì äîëæíî ñëîãîì|
Áàðêîâà âîñïåâàòü...” Ïîýìà âûçâàëà øîê. Ñîáñòâåííî, îíî è ñåé÷àñ âû-
çûâàåò øîê ó õàíæåé.

2002, ïîñëå ÿíâàðÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / [â êîíöå òåêñ-

òà:] À.Ñ. Ïóøêèí // Ëóêà Ìóäèùåâ: Ýðîòè÷åñêèå ñòèõè è ñêàçêè / [Ñîñòàâè-
òåëü È.[Â.] Òîïîðêîâà; Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Å. Åíåíêî; Â êíèãå èñïîëü-
çîâàíû ñòàðèííûå ãðàâþðû è àíîíèìíûå ðèñóíêè XVII—XVIII ââ.]. — Ìîñê-
âà: [ÇÀÎ «Èçäàòåëüñòâî»] ÝÊÑÌÎ-ÏÐÅÑÑ, 2002 (Óëüÿíîâñê: ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
«Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü 17.01.2002). — Ñ. 95—108: 
[1] èë. — (349, [3] ñ.: [19] èë.; 14,5 × 11 ñì. Â öâ. èë. ïåð. 7000 ýêç.). — Òåêñò «Òåíü 
Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ ñ òåì æå çàãëàâèåì èçä-âà «ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ» 
(2000. Ñ. 82—94). — Â äàííîå èçäàíèå íå âêëþ÷åíû 14 ñêàçîê èç ñîáðàíèÿ 
À.È. Àôàíàñüåâà (â ñðàâíåíèè ñ èçä. 2000 ã.). — Áóäåò ïåðåèçäàíî â 2002 (ïîñ-
ëå èþëÿ).
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Чтения окончательной редакции [28 разночтений] С. 42-44; Примечания
(І. Текстология (1-288). С. 45-64; П. Орфография. С. 64-91; ІП. Пунктуа-
ция. С. 91-108; ІУ.Стихосложение. С. 108-114); Библиография [88 назв.].
С. 115-119; Приложения. С. 120-150. ([Предварительные замечания]
Библиография [4 назв.]. С. 120-122; Список начала 1820-х годов ІТЕНЬ
БорковаІБалладаІ. С. 123-131; Список середины 1820-х годов|Баллада.|
Т'ЬНЬ БАРКОВА. | С. 132-150; Археографическая справка (Источники
текста «Тени Баркова». Автографы лицейских произведеъшй Пушкина. Со
кращения). С. 151-154; [Шмуцтитул2] Часть П | Комментарии. С. 155 (с. 156
пустая); Предварительные замечания. С. 157-162; Библиография [29 назв.].
С. 162-163; М.А. ЦЯВАОВСКИИ | КОМ1\/[ЕНТАРИИ | Реконструкция текс-
та и примечания И.А. Пшъщикоеа и М.И. Шакира. С. 164-336 (Коммента-
рии /М.А. Цявловский. С. 164-299; Примечания [Не 1-388] [И.А. Пильщи-
кова и М.И. Шапира]. С. 299-336); Библиография [202 назв.]. С. 336-348;
И.А. Пильщиков, М.И. Шапир. Указатель слов и значений, не представлен-
ных в «Словаре языка Пушкина» [81 слово]. С. 349-352; [Шмуцтитул:]
Часть ПІ | Экскурсы. С. 353 (с. 354 пустая); Предварительные замечания.
Библиография [7 назв.]. С. 355-356; А.А. Илюшин. Запоздалый перевод
эротшопришейской оды (А1ехіЅ Рігоп, «Обе а Рп'аре»). С. 357-374 ([Предва-
рительные замечания] С. 357-361; Библиография [11 назв.]. С. 361; О(1е
а Рп'ареІраг М. РігопІ 1710 [строфы І-ХУП] [= Пиронова ода Пріапу]|
переведенная имр|во градь С. Петра 1768 [строфы 1-17] [параллельный
фр. и рус. перевод по орфографии ХУІП века]. С. 362-371; Примечания
[Не 1-18]. С. 372-374. [В примечании 10 упоминание о «Тени Баркова»:
«10Выражение багроеа н/пёшъ дважды встречается в пушшской «Теъш Бар-
кова» (Х, 118; ХХП, 261)››]; А.А. Добрицьш. «Девичья игрушка» и «СаЬіпеЁ
Ѕагуп'Чце». О французских истоках русской обсценной эпиграммы. С. 375-
384; Примечания [Не 1-11]. С. 384-386; Библиография [16 назв.]. С. 386-
387; А.А. Добрицьщ. Жан-Батист Руссо как один из авторов «Девичьей иг-
рушки». С. 388-393; Примечания [Не 1-11]. С. 393-395; Библиография
[18 назв.]. С. 395-396; М.И. Шапир. Барков и Державин. Из истории рус-
ского бурлеска. С. 397-442; Примечаъшя [Ме 1-76]. С. 442-450; Библиогра-
фия [135 назв.]. С. 450-457; И.А. Пильщиков. О том, как Иван Долгоруков
«Оду к Приапу» переписал. С. 458-464; Примечания [Не 1-8]. С. 464; Биб-
лиография [18 назв.]. С. 464-465; И.А. Пильщиков. «Ничего иль очень ма-
ло...›› (Сказка Пуцп<ина «Царь Никита и 40 его дочерей»: дополнеъше к ком-
ментарию). С. 466-476; Примечаъшя [Не 1-21]. С. 476-477; Библиография
[42 назв.]. С. 477-479; М.И. Шапир. Пушкшт и русские «заветные» сказки.
О фольклорных истоках фабулы «Домика в Коломне». С. 480-483;
Примечания [Ме 1-10]. С. 483-485; Библиография [45 назв.]. С. 485-487;
Указатель имен [550 имен на рус. языке + 70 имен на иностран. язьпсах]
С. 488-496, [1]; [Выпускные данные]. С. [2]. - В тексте настоящего издания
обозначается сокращенно: ТБ 2002.

2002, начало
Илюшин, АА. (1940-). Запоздальнїт перевод эротико-приапейской оды

(А1ехіЅ Рігоп, «Осіе а Ргіаре») /А.А. Илюшин //Пушкин, А.С. Тень Баркова:
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Тексты. Комментарии. Экскурсы / Издание подготовили И.А. Пильщиков
и М.И. Шашр. - М.: «Язьжи славянской культуры», 2002, - С. 357-374. -
На с. 373 в «Примечаниях» (Ме 10): «Выражеъше багроеа плешь дважды ветре
чается в пушкинской «Тени Баркова» (Х, 118; ХХП, 261)».

2002, начало
Пушкин, АС. (1799-1837). Тень Баркова: (отрывки) / Александр Пуш-

кшт // Ґитин, Валерий Григорьевич (1942-2011), Скорняков, Евгений Ивано-
вич. Феномен порнографии: опыт неформального исследования / В.Ґ. Ги-
тин, Е.И. Скорняков. - [Харьков]: Издательство Торсинг, 2002 (Курск:
Огпечатано с готовых диапозигивов в ФҐУИПП «Курск», подп. в печать
20.12.2001 г.). - С. 336-340. - (429, [3] с.: [226] ч/б ил., [48] л.: 280 цв. ил.;
25 × 17 × 3,5 см. В пер. 7000 экз.).

Текст печатается (без указания источника) по изд.: Русская Эротическая
литература ХУІ-ХІХ вв.: избранные страницы / [составитель Александр
Щуплов] - Иркутск: “ИКСЭС”, 1991. - С. 144-156. - Приведены строки
1-28, 33-36, 49-84, 241-288. Строки 22-23 в такой редакции: «И, снова
Щель раздвинув, |В четвертый вот принял, вклотил...››; строки 260-261 -
«Торчит опять <елдак> задорно, | И может он опять ети: [так!] |Багрова
плешь огнем горит,»; строка 267 - «И с острым ножичком в руке»; исправ-
лена строка 286.

Предваряет публш<ацию такое начало:

При печатании в журнале “Русский музеум” (1815, 1\ї9 7) стихотворе-
ъшя Пуцп<ина “Городок” в тексте была вымарана 21 строка и волею ре-
дактора заменена одна фамилия, которую ни под каким видом нельзя
было даже произносить. Это была фамилия русского поэта Ивана Бар-
кова. Но Пушкин был бы не Пушкин, если бы не ответил адекватно на
эту пощечгшу цензуры. Вскоре Петербург, а за ним и другие россшїтские
города [так!] облетела рукописная поэма “Тень Баркова”. В этой поэме
Пушшт блистательно подтверждает свою мысль, высказанную в выма-
ранных цензурой строках “Городка”: “Барковским должно слогом
Баркова воспевать...” Поэма вызвала шок. Собствешю, оно и сейчас вы-
зывает шок у ханжей.

2002, после января
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [ХХІУ сгрофы, [288] строк] / [в конце текс-

та:] А.С. Пушкин //Аука Мудищев: Эротические стихи и сказки/ [Состави-
тель И.[В.] Топоркова; Оформление Художника Е. Ененко; В къшге исполь-
зованы старІ/шные гравюры и анонимные рисунки ХУП-ХУПІ вв.]. -Моск-
ва: [ЗАО «Издательство»] ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 (Ульяновск: ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати», подп. в печать 17.01.2002). - С. 95-108:
[1] ил. - (349, [3] с.: [19] ил.; 14,5 × 11 см. В цв. ил. пер. 7000 экз.). -Текст «Тень
Баркова» печатается по издаъшю с тем же заглавием изд-ва «ЭКСМО-Пресс»
(2000. С. 82-94). - В данное издание не включены 14 сказок из собрания
А.И. Афанасьева (в сравнентш с изд. 2000 г.). - Будет переиздано в 2002 (пос-
ле июля).
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2002, ïîñëå ôåâðàëÿ
Êóëåøîâ, Â.È. (1920—2006). À.Ñ. Ïóøêèí: Íàó÷íî-õóäîæåñòâåííàÿ áèî-

ãðàôèÿ / Â.È. Êóëåøîâ. — Èçäàíèå 2-å, èñïðàâëåííîå. — Ìîñêâà: ÌÀÊÑ 
Ïðåññ, 2002 (Òèï. íå óêàçàíà, ïîäï. ê ïå÷àòè 27.02.2002). — 430, [2] ñ.; 20,5 ×
× 14,5 ñì. — Â ïåð. 2000 ýêç. (1-é çàâîä 1000 ýêç.). — Ïîäðîáíåå ñì. â èçä. 1997 ã. 
Ñâåäåíèÿ î «Ìîíàõå» è «Òåíè Áàðêîâà» â èçä. 2002 ã. ïðèâåäåíû áåç èñïðàâ-
ëåíèé è íà òåõ æå ñòðàíèöàõ, ÷òî è â èçä. 1997 ã.

2002, ïîñëå ìàðòà
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / [â êîíöå òåêñ-

òà:] À.Ñ. Ïóøêèí // Ëóêà Ìóäèùåâ: Ýðîòè÷åñêèå ñòèõè è ñêàçêè / [Ñîñòàâè-
òåëü È.[Â.] Òîïîðêîâà; Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà À[íäðåÿ Ã.] Ñàóêîâà: Êíèãà 
ïðîèëëþñòðèðîâàíà ëóáî÷íûìè êàðòèíêàìè XVI—XVII ââ. èç ñîáðàíèÿ 
ÐÃÁ]. — Ìîñêâà: [ÇÀÎ «Èçäàòåëüñòâî»] ÝÊÑÌÎ-ÏÐÅÑÑ, 2002 (Òóëà: Òóëü-
ñêàÿ òèï., ïîäï. â ïå÷àòü 13.03.2002). — Ñ. 82—94: [3] èë. — (189, [3] ñ.: [19] èë.; 
18 × 12 ñì. — (ÝÊÑÌÎ-Êëàññèêà). — Â öâ. èë. ïåð. 5000 ýêç.).Òåêñò «Òåíü Áàð-
êîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ ñ òåì æå çàãëàâèåì èçä-âà «ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ» 
(2000. Ñ. 82—94; 2002. Ñ. 95—108).

2002, ïîñëå èþëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / [â êîíöå òåêñ-

òà:] À.Ñ. Ïóøêèí // Ëóêà Ìóäèùåâ: Ýðîòè÷åñêèå ñòèõè è ñêàçêè / [Ñîñòàâè-
òåëü È.[Â.] Òîïîðêîâà; îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Å. Åíåíêî; Â êíèãå èñïîëü-
çîâàíû ñòàðèííûå ãðàâþðû è àíîíèìíûå ðèñóíêè XVII—XVIII ââ.]. — 
Ìîñêâà: [ÇÀÎ «Èçäàòåëüñòâî»] ÝÊÑÌÎ-ÏÐÅÑÑ, 2002 (Óëüÿíîâñê: ÔÃÓÏ 
ÈÏÊ «Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü 17.07.2002). — Ñ. 95—108: 
[1] èë. — (349, [3] ñ.: [19] èë.; 14,5 × 11 ñì. Â öâ. èë. ïåð. 4000 ýêç.). —Ïå÷àòàåòñÿ 
ïî íàáîðó òàêîãî æå èçäàíèÿ: 2002, ïîñëå ÿíâàðÿ.

2002, ëåòî
Ëàðèîíîâà, Åêàòåðèíà Îëåãîâíà (1967—). [Ðåöåíçèÿ]: À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü 

Áàðêîâà: Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû. Èçä. ïîäãîò. È.À. Ïèëüùèêîâ 
è Ì.È. Øàïèð. Ì.: ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, 2002. (Ñåðèÿ: Philologica 
russica et speculativa; Ò. II). 497 ñ. Òèðàæ 1000 ýêç. / Åêàòåðèíà Ëàðèîíîâà // 
Íîâàÿ Ðóññêàÿ Êíèãà: êðèòè÷åñêîå îáîçðåíèå: èçäàåòñÿ ñ 1999 ãîäà: âûõî-
äèò 4 ðàçà â ãîä / ãë. ðåä. Âàëåðèé Ñàæèí. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Èçäàòåëè: 
Èâàí Ëèìáàõ, Èãîðü Íåìèðîâñêèé, 2002. — ¹ 2 (13). — Ñ. 51—54; 28,5 × 20, 5 ñì 
(Â ðóáðèêå «Êíèãè»). — Òåêñò â 2 ñòîëáöà. — Ñëåäîì ïîä òåì æå çàãëàâèåì 
èäåò ðåöåíçèÿ Â.Ä. Ðàêà.

2002, ëåòî
Ðàê, Âàäèì Äìèòðèåâè÷ (1931—). [Ðåöåíçèÿ: À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàð-

êîâà: Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû. Èçä. ïîäãîò. È.À. Ïèëüùèêîâ è 
Ì.È. Øàïèð. Ì.: ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, 2002. (Ñåðèÿ: Philologica 
russica et speculativa; Ò. II). 497 ñ. Òèðàæ 1000 ýêç.] / Âàäèì Ðàê // Íîâàÿ Ðóñ ñêàÿ 
Êíèãà... / ãë. ðåä. Âàëåðèé Ñàæèí. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2002. — ¹ 2 (13). — 

Ñ. 55—56; 28,5 × 20,5 ñì. — Òåêñò 2 ñòîëáöà. — Ðåöåíçåíò îïðåäåëÿåò «Òåíü 
Áàð êîâà» êàê «ñêàáðåçíûå âèðøè î÷åíü ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ».

Â ðåöåíçèè Å.Î. Ëàðèîíîâîé íà ñ. 51: “Ðå÷ü èäåò î òðàäèöèîííî ïðèïè-
ñûâàåìîé Ïóøêèíó íåïðèñòîéíîé áàëëàäå «Òåíü Áàðêîâà».” Íà ñ. 52: 

Öÿâëîâñêèé óâåðåííî àòðèáóòèðîâàë áàëëàäó Ïóøêèíó. <...> Òàê óêðå-
ïèëîñü ìíåíèå, ÷òî âîïðîñ î «Òåíè Áàðêîâà» èçó÷åí è «çàêðûò»1. [ñíî-
ñêà]1 (Èíåðöèÿ ýòîãî âîñïðèÿòèÿ äîøëà äî íàøèõ äíåé äàæå â óçêîì 
ïðîôåññèîíàëüíîì ïóøêèíîâåä÷åñêîì êðóãó. Â ìîìåíò èçäàíèÿ «ïðîá-
íîãî» òîìà íîâîãî ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà ðåäàêöèÿ èç-
äàíèÿ, íàïðèìåð, åùå ãîòîâà áûëà ñëåäîâàòü ðåøåíèþ, ïðåäëîæåííîìó 
â ñâîå âðåìÿ Öÿâëîâñêèì: ïå÷àòàòü «Òåíü Áàðêîâà» êàê ïðîèçâåäåíèå 
Ïóøêèíà â ïðèëîæåíèè ê ñîáðàíèþ ñî÷èíåíèé îãðàíè÷åííûì òèðàæîì 
(ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Ñòèõîòâîðåíèÿ ëèöåéñêèõ ëåò. 1813—1917. ÑÏá., 1994. 
Ñ. 504, 511). Â âûøåäøåì ñïóñòÿ 5 ëåò ïåðâîì òîìå ñîáðàíèÿ «Òåíü Áàð-
êîâà» óæå îòíåñåíà ê äóáèàëüíûì òåêñòàì (ñì.: Ïóøêèí À.Ñ. Ïîëí. ñîáð. 
ñî÷.: Â 20 ò. ÑÏá., 1999. Ò. 1. Ñ. 564)). <...> Òåì íå ìåíåå îäíîãî ñâèäåòåëü-
ñòâà Ãàåâñêîãî âïîëíå äîñòàòî÷íî, ÷òîáû ââåñòè «Òåíü Áàðêîâà» â ÷èñëî 
äóáèàëüíûõ ïóøêèíñêèõ òåêñòîâ, ò. å. òåêñòîâ, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ 
àâòîðñòâî Ïóøêèíà íå ìîæåò áûòü íè ôàêòîëîãè÷åñêè äîêàçàíî, íè êà-
òåãîðè÷åñêè îòâåäåíî3. [ñíîñêà]3 (Ñòðîãî ãîâîðÿ, «Òåíü Áàðêîâà» äîëæ-
íà ïå÷àòàòüñÿ â ðàçäåëå «Dubia» òîìà ëèöåéñêèõ ïðîèçâåäåíèé Ïóø-
êè íà. Åå îòñóòñòâèå òàì â íîâîì ïîëíîì ñîáðàíèè îáúÿñíÿåòñÿ íå íà-
ó÷íûìè, à âïîëíå ïîíÿòíûìè ýòè÷åñêèìè ñîîáðàæåíèÿìè, è ðåäàêöèÿ 
èçäàíèÿ çàñëóæèâàåò ñïðàâåäëèâûé óïðåê â áîÿçíè îòêðûòî ýòî çàÿâèòü 
è â íàðî÷èòîé íåâíÿòíîñòè ôîðìóëèðîâîê ïî ýòîìó âîïðîñó (ñì.: Ïóø-
êèí À.Ñ. Ïîëí. ñîáð. ñî÷.: Â 20 ò. Ò. 1. Ñ. 564)).

2002, ëåòî
Ñóðàò, Èðèíà Çàõàðîâíà (1959—). Îò÷åãî ñòðåëüáà è êðèêè? / Èðèíà Ñó-

ðàò (Ìîñêâà) // Íîâàÿ Ðóññêàÿ Êíèãà: êðèòè÷åñêîå îáîçðåíèå: èçäàåòñÿ ñ 
1999 ãîäà: âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä / ãë. ðåä. Âàëåðèé Ñàæèí. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
Èçäàòåëè: Èâàí Ëèìáàõ, Èãîðü Íåìèðîâñêèé, 2002. — ¹ 2 (13). — Ñ. 93—94; 
28,5 × 20,5 ñì (Â ðóáðèêå «P.S.»). — Òåêñò â 2 ñòîëáöà. — Íà ñ. 94:

Òåïåðü âîò è “Òåíü Áàðêîâà” óæå áåçàïåëëÿöèîííî îáúÿâëÿåòñÿ ïóøêèí-
ñêèì ïðîèçâåäåíèåì íà îñíîâàíèè “êëàññè÷åñêîé àòðèáóòèâíîé ñòàòüè” 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, íî âåäü íå ðåøèëèñü æå ðåäàêòîðû ïåðâîãî òîìà íî-
âîãî Àêàäåìè÷åñêîãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷èòü åå â îñíîâíîé êîðïóñ, è íå òîëü-
êî èç-çà îáñöåííîé ëåêñèêè, à ïî äîáðîòíîìó ïðîôåññèîíàëüíîìó êîí-
ñåðâàòèçìó.

Ýòà ñòàòüÿ È.Ç. Ñóðàò ÿâëÿåòñÿ îòêëèêîì íà ðåöåíçèþ Å.Î. Ëàðèîíîâîé 
(Íîâàÿ Ðóññêàÿ Êíèãà... — ÑÏá., 2001. — ¹ 2 (9). — Ñ. 25—27) íà èçäàíèå: Ïóø-
êèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, êðèòè÷åñêèå 
è ïóáëèöèñòè÷åñêèå òðóäû, ïèñüìà, ðèñóíêè, ïîìåòû è äåëîâûå áóìàãè, ðàç-
ìåùåííûå â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå / ÐÀÍ, ÈÌËÈ. — Ì.: ÈÌËÈ ÐÀÍ, 
«Íàñëåäèå», 2000. Ò. I: 1809—1819. 524, [4] ñ.: ôàêñ.
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2002, после февраля
Кулешов, В.И. (1920-2006). А.С. Пушкин: Научно-художественная био

графия / В.И. Кулешов. - Издание 2-е, исправлеъшое. - Москва: МАКС
Пресс, 2002 (Тип. Не указана, подп. к печати 27.02.2002). - 430, [2] с.; 20,5 ×
× 14,5 см. - В пер. 2000 экз. (1-й завод 1000 экз.). -Подробнее см. в изд. 1997 г.
Сведеъшя о «Монахе» и «Теъш Баркова» в изд. 2002 г. приведены без исправ-
лений и на тех же страницах, Что и в изд. 1997 г.

2002, после марта
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [ХХІУ строфьт, [288] строк] / [в конце текс-

та:] А.С. Пушкин //Аука Мудищев: Эротические стихи и сказки/ [Состави-
тель И. [В.] Топоркова; Оформление художъшка А[ндрея Ґ.] Саукова: Книга
проиллюстрирована лубочными картинками ХУІ-ХУП вв. из собрания
РГБ]. - Москва: [ЗАО «Издательство»] ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 (Тула: Туль-
ская тип., подп. в печать 13.03.2002). - С. 82-94: [3] ил. - (189, [3] с.: [19] ил.;
18 × 12 см. - (ЭКСМО-Классика). - В цв. ил. пер. 5000 экз.).Текст «Тень Вар-
кова» печатается по изданию с тем же заглавием изд-ва «ЭКСМО-Пресс»
(2000. С. 82-94; 2002. С. 95-108).

2002, после июля
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [ХХІУ строфьт, [288] строк] / [в конце текс-

та:] А.С. Пушкин //Аука Мудищев: Эротические стихи и сказки/ [Состави-
тель И. [В] Топоркова; оформлеъше художника Е. Ененко; В книге исполь-
зованы старинные гравюры и анонимные рисунки ХУП-ХУПІ вв.]. -
Москва: [ЗАО «Издательство»] ЭКСМО-ПРЕСС, 2002 (Ульяновск: ФГУП
ИПК «Ульяновский Дом печати», подп. в печать 17.07.2002). - С. 95-108:
[1] ил. - (349, [3] с.: [19] ил., 14,5 × 11 см. В цв. ил. пер. 4000 экз.). -Печатается
по набору такого же издания: 2002, после января.

2002, лето
./1арионова, Екатерина Олеговна (1967-). [Рецензия]: А.С. Пушкин. Тень

Баркова: Тексты. Комментарии. Экскурсы. Изд. подгот. И.А. Пильщиков
и М.И. Шапир. М.: Языки славянской культуры, 2002. (Серия: РЬіІоІоЗіса
тиЅЅіса ет ЅресиІатіуа; Т. П). 497 с. Тираж 1000 экз. / Екатерина Аарионова //
Новая Русская Книга: критическое обозрение: издается с 1999 года: выхо-
дит 4 раза в год / гл. ред. Валерий Сажин. - Санкт-Петербург: Издатели:
Иван Аимбах, Игорь Неьшровскшїт, 2002. -Ыо 2 (13). - С. 51-54; 28,5 × 20, 5 см
(В рубрике «Книги»). - Текст в 2 столбца. - Следом под тем же заглавием
идет рецензия В.Д. Рака.

2002, лето
Рак, Вадим Дмитриевич (1931-). [Рецензия: А.С. Пушкин. Тень Бар-

кова: Тексты. Комментарт/ш. Экскурсы. Изд. подгот. И.А. Пильштшов и
М.И. Шапир. М.: Языки славянской культуры, 2002. (Серия: РЬіІоІоЅіса
шЅЅіса ет ЅресиІаіт'уа; Т. П). 497 с. Тираж 1000 экз.] /Вадим Рак //Новая Русская
Книга... / гл. ред. Валерий Сажшт - Санкт-Петербург, 2002. - По 2 (13). -
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С. 55-56; 28,5 × 20,5 см. - Текст 2 столбца. - Рецензент определяет «Тень
Баркова» как «скабрезные вирши очень сомнительного происхождения».

В рецензии Е.О. Аарионовой на с. 51: “Речь идет о традиционно приш-
сываемой Пушкину непристоїшой балладе «Тень Варкова››.” На с. 52:

Цявловский уверенно атрибутировал балладу Пушкину. <...> Так укре-
пилось мнение, что вопрос о «Тени Баркова» изучен и «закрыт»1. [сно
ска]1 (Инерция этого восприятия дошла до наших дней даже в узком
профессиональном пушкиноведческом круту. В момент издания «проб-
ного» тома нового полного собраъшя сочинений Пушкина редакция из-
дания, например, еще готова была следовать решению, предложенному
в свое время Цявловским: печатать «Тень Баркова» как произведение
Пушкина в приложентш к собранию сочтшеъшй ограниченным тиражом
(см.: Пушктш А.С. Стихотвореъшя лицейских лет. 1813-1917. СПб., 1994.
С. 504, 511). В вышедшем спустя 5 лет первом томе собраъшя «Тень Вар-
кова» уже отнесена к дубиальным текстам (см.: Пушкин А.С. Полн. собр.
соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 564)). <...> Тем не менее одного свидетель-
ства Гаевского вполне достаточно, чтобы ввести «Тень Баркова» в ъп/тсло
дубиальных пушкинских текстов, т. е. текстов, относительно которых
авторство Пуцп<ина не может бьпь тш фактологически доказано, тш ка-
тегорически отведеноз. [сноска]3 (Строго говоря, «Тень Баркова» долж-
на печататься в разделе «БиЬіа» тома лицейских произведений Пуш-
кина. Ее отсутствие там в новом полном собраъши объясняется не на-
учными, а вполне понятными этическими соображениями, и редакция
издания заслуживает справедливый упрек в боязъш открыто это заявить
и в нарочитой невнятности формулировок по этому вопросу (см.: Пуш-
кин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 т. Т. 1. С. 564)).

2002, лето
Сурат, Ирина Захаровна (1959-). Отчего стрельба и крики? /Ирина Су-

рат (Москва) // Новая Русская Книга: критическое обозрение: издается с
1999 года: выходит 4 раза в год/ гл. ред. Валерий Сажин. - Саъшт-Петербург:
Издатели: Иван Аимбах, Игорь Немировский, 2002. - По 2 (13). - С. 93-94;
28,5 × 20,5 см (В рубрике «Р.Ѕ.»). - Текст в 2 столбца. - На с. 94:

Теперь вот и “Теъш Варкова” уже безапелляциоъшо объявляется пушкин-
ским произведеъшем на основании “классической атрибутивной статьи”
М.А. Цявловского, но ведь не решились же редакторы первого тома но
вого Академического собратшя включить ее в основной корпус, и не толь-
ко из-за обсценной лекстши, а по добротному профессиональному кон-
серватизму.
Эта статья И.3. Сурат является отклш<ом на рецензию Е.О. Аарионовой

(Новая Русская Книга... - СПб., 2001. - По 2 (9). - С. 25-27) на издаъше: Пуш-
кин, А.С. Собраъше сочгшеъшй: художественные произведения, критические
и публт/щисгические труды, Шсьма, рисунки, пометьт и деловые бумаги, раз
мешенньте в хронологическом порядке /РАН, ИМАИ. - М.: И1\/І.АИ РАН,
«Наследие», 2000. Т. І: 1809-1819. 524, [4] с.: факс.
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2002, îñåíü
Êíÿçüêèí, Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ (1967—). Ðóññêèé Ïðèàï Èâàí Áàðêîâ / 

Èãîðü Êíÿçüêèí, [ãë. âðà÷ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî Öåíòðà ïðîñòàòîëî-
ãèè]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [ÎÎÎ Èçäàòåëüñòâî ÄÅÀÍ], 2002 (ÑÏá.: ÔÃÓÏ 
«Ïå÷àòíûé äâîð», ïîäï. â ïå÷àòü 16.08.02). — 213, [11] c.: [84] èë.; 20,5 × 13 ñì. — 
Â èë. ïåð. 3000 ýêç. — Íà ñ. 9:

Âñïîìíèòå ñòèõîòâîðåíèå Òåíü Áàðêîâà Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêè-
íà: ïîï Åáàêîâ èñïûòûâàåò ïðîáëåìû ñ ýðåêöèåé («åòüñÿ» íå ìîæåò), 
ñèäèò, ïðèãîðþíèâøèñü, íà êðàþ ïîñòåëè è âäðóã ñëûøèò, êàê êòî-òî 
âî çèòñÿ â óãëó. Áåðåò ñâå÷êó è âèäèò ñåäîãî ñòàðèêà ñ áåëîé áîðîäîé, ñî 
ñïóùåííûìè øòàíàìè è íåñêîëüêî ãèïåðòðîôèðîâàííûìè ìóæñêèìè 
ïîëîâûìè îðãàíàìè — òåíü Èâàíà Áàðêîâà. Áàðêîâ îáåùàåò îêàçûâàòü 
ïîìîùü è ïîêðîâèòåëüñòâî â ëþáîâíûõ äåëàõ âñÿêèé ðàç, êàê ýòîò ãîñïî-
äèí ê íåìó ìûñëåííî îáðàòèòñÿ. Ïðîáëåìû ñ ýðåêöèåé ïðîõîäÿò ðàç è 
íà âñåãäà. Ìåíÿ ïîòðÿñëî ýòî ïðîèçâåäåíèå. Ó Ïóøêèíà Áàðêîâ — íå ïðî-
ñòî ÷åëîâåê, à êàêîé-òî ÿçû÷åñêèé èäîë, òðåáóþùèé ïîêëîíåíèÿ <...>;

íà ñ. 185: «Â òâîð÷åñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà ýòè ñëåäû ñîâåðøåííî îò÷åòëèâû: íå 
òîëüêî Òåíü Áàðêîâà, íî è Öàðü Íèêèòà è ñîðîê åãî äî÷åðåé, Ìîíàõ»; íà ñ. 203: 
«Âñïîìíèì õîòÿ áû Òåíü Áàðêîâà, òðàäèöèîííî ïðèïèñûâàåìóþ Ïóøêèíó: 
Îí âèäèò — â âåòõîì ñþðòóêå|Ñ ñïóùåííûìè øòàíàìè...».

2002, 27 íîÿáðÿ
Íîâèêîâà, Ëèçà (1973—). Êíèãè çà íåäåëþ: [ðåö. íà èçä.: «Äóøåíüêà. 

Äðåâíÿÿ ïîâåñòü â âîëüíûõ ñòèõàõ / È.Ô. Áîãäàíîâè÷; Èëëþñòðàöèè ñî÷è-
íèë, ðèñîâàë è ãðàâèðîâàë ãðàô Ô.Ï. Òîëñòîé / Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè 
Ë.[Â.] Áåññìåðòíûõ, À.[Ë.] Çîðèí, Ý.[Â.] Êóçíåöîâà. Ì.: Ëàäîìèð, 2002»; 
«Àëåêñàíäð Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà. Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû / 
Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè È. Ïèëüùèêîâ è Ì. Øàïèð. Ì.: ßçûêè ñëàâÿíñêîé 
êóëüòóðû, 2002»] / Ëèçà Íîâèêîâà // Êóëüòóðà: åæåíåäåëüíàÿ ãàçåòà äëÿ èí-
òåëëèãåíöèè. — Ì., 2002. — Ñðåäà 27 íîÿáðÿ 2002 (¹ 215). — Ñ. 2: [2] èë. 
(ïåðåïëåòû); 39 × 9,5 ñì.

2003
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). «Êîãäà ïàðòíåðû âà-

øè — øóëåðà»: («Òåíü Áàðêîâà» è åå àêàäåìè÷åñêèå ðåöåíçåíòû) / Èãîðü 
Ïèëüùèêîâ, Ìàêñèì Øàïèð // Êðèòè÷åñêàÿ ìàññà: îáîçðåíèå èçäàåòñÿ ñ 
2002 ãîäà: âûõîäèò 4 ðàçà â ãîä / [Ãë. ðåä. Ãëåá [À.] Ìîðåâ [1968—]]. — [Ì.: 
Èçäàòåëü “Ôîíä íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé «Ïðàãìàòèêà êóëüòóðû»”], 2003. — 
¹ 1. — Ñ. 139—144; 29,5 × 21 ñì. — Ñòàòüÿ ÿâëÿåòñÿ îòâåòîì íà äâå ðåöåíçèè 
Å.Î. Ëàðèîíîâîé è Â.Ä. Ðàêà íà êíèãó àâòîðîâ î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà (Ì., 2002) â æóðíàëå: Íîâàÿ ðóññêàÿ êíèãà: êðèòè÷åñêîå îáîçðåíèå... — 
ÑÏá., 2002. — ¹ 2 (13). — Ñ. 51—54, 55—56.

2003
×åñòíûõ, Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà. Ýðîñ ïîòàåííûé / Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà 

×åñòíûõ, çàâåäóþùàÿ Îòäåëîì õðàíåíèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ ÐÃÁ // Âîñòî÷íàÿ 

êîëëåêöèÿ: æóðíàë äëÿ âñåõ, êîìó èíòåðåñåí Âîñòîê: ëèòåðàòóðà, ïåðèîäè-
êà, èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî, ðóêîïèñè íàðîäîâ è ñòðàí Âîñòîêà èç ñî-
áðàíèé ÐÃÁ: èçäàåòñÿ ñ 1999 ã. / Ó÷ðåäèòåëè: Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ 
áèáëèîòåêà, Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ Öåíòðà âîñòî÷íîé ëèòåðàòóðû ÐÃÁ; 
ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Ðîñòèñëàâ Ðûáàêîâ (ïðåä.) [è äð., âñåãî íà ñ. 2 äâåíà-
äöàòü èìåí]; ãë. ðåä. Àëåêñàíäð Ïîëåùóê. — Ìîñêâà: Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, 2003 (Óëüÿíîâñê: ÃÓÏ «Îáëàñòíàÿ òèï. «Ïå÷àòíûé 
äâîð»). — Çèìà 2003, ¹ 1 (12). — Ñ. 90—98: [30] öâ. èë. (â òîì ÷èñëå ïîðòðåò 
Í.Â. Ñêîðîäóìîâà (1887—1947), ýðîò. èë. Êèòàÿ è ßïîíèè, êàòàëîæ. êàðòî÷-
êè, ôàêñèìèëå ýêñïåðòíûõ çàêëþ÷åíèé è äð. äîêóìåíòû); 26 × 16 ñì. — (160 ñ.: 
öâ. èë. 1000 ýêç.). — Íà ñ. 93 ïðè îïèñàíèè ñîáðàíèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà óêà-
çàíû: «<...> ðóêîïèñíûå ìàòåðèàëû (íàïðèìåð, À.Ñ. Ïóøêèí «Òåíü Áàðêîâà» 
è ñïèñîê Â.È. Äàëÿ «Ðóññêèå çàâåòíûå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè») <...>». — 
Îòìåòèì íåòî÷íîñòè â ñòàòüå:

1). Íà ñ. 22: ïîðòðåò Í.Â. Ñêîðîäóìîâà 1907 ã. â ôîðìå âûïóñêíèêà Ìîñ-
êîâñêîãî Êîììåð÷åñêîãî Ó÷èëèùà; âìåñòî îøèáî÷íîãî: «1916?».

2). Íà ñ. 95 ïîä êîïèåé ñïðàâêè Þ.Ì. Ñîêîëîâà (1889—1941) äîëæíà áûòü 
äàòà «1/V-1926 ã.», à íå îøèáî÷íàÿ «1/Õ-1928 ã.».

3). Íà ñ. 96 ÷åðíîâèê 1950 ãîäà «Çàïèñêè ïî âîïðîñó î êîëëåêöèè Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâà» [â îòâåò íà æàëîáû åãî âäîâû Ìàðèè Ïåòðîâíû Áóðîâîé] èìååò 
îøèáî÷íûé çàãîëîâîê «Â Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ|òîâ. Ôàäååâó È.À.», íà 
ñàìîì äåëå ÷åðíîâèê ãîòîâèëñÿ íà èìÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ ÐÑÔÑÐ Ôàäååâà 
Èâàíà Èâàíîâè÷à (1906—1976). — Â êîíöå «Çàïèñêè...» èìååòñÿ òåêñò, íå ïðè-
âå äåííûé Ì.Â. ×åñòíûõ:

Ñ÷èòàþ íóæíûì îòìåòèòü, ÷òî ñðåäè ëèòåðàòóðû ïî âîïðîñàì ìåäèöè-
íû, òåàòðà, áàëåòà è äð., íîñÿùèé ñïåöèàëüíûé õàðàêòåð “îñòàâøåéñÿ íà 
äîìó ó ãð. Áóðîâîé, èìåëîñü áîëüøîå êîëè÷åñòâî êíèã, áðîøþð, ÿâëÿ-
þùèõñÿ îáÿçàòåëüíûì ýêçåìïëÿðîì êàêîé-òî áèáëèîòåêè è íîñÿùèõ ýêñ-
ïåäèöèîííûé íîìåð Êíèæíîé Ïàëàòû. Êíèãè, èìåþùèå òàêîé íîìåð, 
íå ìîãëè ïðèíàäëåæàòü ÷àñòíîìó ëèöó è áûëè ðàíåå, î÷åâèäíî, ñîáñòâåí-
íîñòüþ êàêîãî-òî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

4). Ê ñîæàëåíèþ, Ì.Â. ×åñòíûõ íå ïðèâîäèò êîïèè ýêñïåðòíîé «îöåí-
êè ýðîòè÷åñêîé êîëëåêöèè Ñêîðîäóìîâà» ìîñêîâñêîé ïðîôåññóðû îò 4 ìàÿ 
1926 ã., îòâåðãíóòîé â 1950 ã. Äèðåêòîðîì ÃÁË Îëèøåâûì Â.Ã. (1905—1982) 
â åãî «Çàïèñêå...». — Ïðèâîäèì òåêñò êîïèè ýòîé «îöåíêè ýðîòè÷åñêîé êîë-
ëåêöèè Ñêîðîäóìîâà»:

Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà ïðåäñòàâëÿåò âåñüìà çíà÷èòåëüíûé íàó÷-
íûé èíòåðåñ ïî áîëüøîìó êîëè÷åñòâó ñîáðàííûõ ïðåäìåòîâ, èõ ðåäêî-
ñòè è  ñèñòåìàòè÷åñêîìó ïîäáîðó. Äëÿ èñòîðèè áûòà, ôîëüêëîðà, ëèòåðà-
òóðû, èñêóññòâà, ýòà êîëëåêöèÿ ïðåäñòàâëÿåò íåçàìåíèìîå ïîñîáèå, äàâàÿ 
âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ðåäêèìè è ìàëîäîñòóïíûìè ìàòåðèàëàìè. 
Â ÷àñòíîñòè, åãî îãðîìíîå ñîáðàíèå ýðîòè÷åñêèõ ôîòîãðàôèé, îòêðûòûõ ïè-
ñåì è êèíî-ëåíò (êóðñèâ íàø, èìåííî ýòà ÷àñòü ñîáðàíèÿ áóäåò êîíôèñêî-
âàíà â 1926 ã. îðãàíàìè ÎÃÏÓ-ÍÊÂÄ. — Ë.Á.) ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì 
ïîñîáèåì ïðè íàó÷íîì èçó÷åíèè áóðæóàçíîé êóëüòóðû êîíöà 19—20 ââ. 
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2002, осень
Князъкин, Игоръ Владимирович (1967-). Русский Приап Иван Барков /

Игорь Князькин, [гл. врач Санкт-Петербургского Центра простатоло-
гии]. - Санкт-Петербург: [ООО Издательство ДЕАН], 2002 (СПб.: ФГУП
«Печатный двор», подп. в печать 16.08.02). -213, [11] с.: [84] ил.; 20,5 × 13 см. -
В ил. пер. 3000 экз. - На с. 9:

Вспомните стихотворение Тенъ Баркова Александра Сергеевича Пушки-
на: поп Ебаков испытывает проблемы с Эрекцией («еться›› не Может),
сидит, пригорюнившись, на краю постели и вдруг слышит, как кто-то
возится в углу. Берет свечку и видит седого старика с белой бородой, со
спущенными шганами и несколько гипертрофированными мужскими
половыми органами - тень Ивана Баркова. Барков обещает оказывать
помощь и покровительство в любовных делах всякшй раз, как этот госпо
душ к нему мыслеъпю обратится. Проблемы с Эрекцией проходят раз и
навсегда. Меня потрясло Это произведеъше. У Пушкина Барков - не про
сто человек, а какой-то языческий идол, требующий поклонения <...>;

на с. 185: «В творчестве А.С. Пуцп<ина эти следы совершешю отчетливы: не
только Тенъ Баркоеа, но и Царъ Никита и сорок его дочерей, Монах»; на с. 203:
«Вспомним хотя бы Тенъ Баркова, традиционно пришсьшаемуто Пушкину:
Он видит - е еетком сгортуке | С спущеъшыми штанами...».

2002, 27 ноября
Новикова, Аиза (1973-). Книги за неделю: [рец. на изд.: «Душенька

Древняя повесть в вольных стихах / И.Ф. Богданович; Иллюстрации сочи-
нил, рисовал и гравировал граф Ф.П. Толстой / Издание подготовили
А.[В.] Бессмертных, А. [А] Зорин, Э..[В] Кузнецова. М.: Аадомир, 2002»;
«Александр Пушкин. Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы /
Издание подготовили И. Пильщиков и М. Шапир. М.: Языки славянской
культуры, 2002»] /./\иза Новикова // Культура: еженедельная газета для Ш-
теллигенции. - М., 2002. - Среда 27 ноября 2002 (По 215). - С. 2: [2] ил.
(переплеты); 39 × 9,5 см.

2003
Пшъщиков, ИА. (1967-), Шапир, М.И. (1962-2006). «Когда партнеры ва-

ши - щулера››: («Тень Баркова» и ее академические рецензенты) / Игорь
Пильщиков, Максим Шапир // Критическая масса: обозрение издается с
2002 года: выходит 4 раза в год / [Гл. ред. Глеб [А.] Морев [1968-]]. - [М.:
Издатель “Фонд научных исследований «Прагматгжа культуры»”], 2003. -
По 1. - С. 139-144; 29,5 × 21 см. - Статья является ответом на две рецензии
Е.О. Аарионовой и В.Д. Рака на книгу авторов о «Тени Баркова» А.С. Пуш-
кшта (М., 2002) в журнале: Новая русская книга: критическое обозреъше... -
СПб., 2002. - Мо 2 (13). - С. 51-54, 55-56.

2003
Честных,МаринаВладимировна. Эрос потаеъшьпЙ/МаргшаВладимировна

Честных, заведующая Отделом хранеъшя основных фондов РГБ //Восточная

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 889

коллекция: журнал для всех, кому интересен Восток: литература, периоди-
ка, изобразительное искусство, рукописи народов и стран Востока из со-
браний РГБ: издается с 1999 г. / Учредители: Российская государственная
библиотека, Фонд содействия развитию Центра восточной литературы РГБ;
редакционный совет: Ростислав Рыбаков (пред.) [и др., всего на с. 2 двена-
дцать имен]; гл. ред. Александр Полещук. - Москва: Российская государ-
ственная библиотека, 2003 (Ульяновск: ІУП «Областная тип. «Печатный
двор››). - Зима 2003, По 1 (12). - С. 90-98: [30] цв. ил. (в том числе портрет
Н.В. Скородумова (1887-1947), эрот. ил. Китая и Японии, каталож. карточ-
ки, факсимиле экспертных заключеш/пй и др. документы); 26 × 16 см. - (160 с.:
цв. ил. 1000 Экз.). - На с. 93 при описании собрания Н.В. Скородумова ука-
заны: «<...> рукогщсшяе материалы (например, А.С. Пушкин «Тень Баркова»
и список В.И. Даля «Русские заветные пословицы и поговорки») <...>››. -
Отметим неточности в статье:

1). На с. 22: портрет Н.В. Скородумова 1907 г. в форме выпускъшка Мос-
ковского Коммерческого Училища; вместо ошибочного: «1916?».

2). На с. 95 под коШей справкиЮ.М. Соколова (1889-1941) должна бьпъ
дата «І/М-1926 Г.››, а Не оЩИбоЧНаЯ «1/Х-1928 Г.››.

3). На с. 96 черновш< 1950 года «Заштски по вопросу о коллекции Н.В. Ско
родумова» [в ответ на жалобы его вдовы Марии Петровны Буровой] имеет
ошибочный заголовок «В Совет Министров СССР|тов. Фадееву И.А.››, на
самом деле черновш< готовился на имя миъшсїра фшансов РСФСРФадеева
Ивана Ивановича (1906-1976). - В конце «3агп/1ски...» имеется текст, не при-
ведеъшьпїі М.В. Честных:

Считаю нужным отметить, что среди литературы по вопросам медици-
ны, театра, балета и др., носящий специальньпїІ характер “оставшейся на
дому у гр. Буровой, имелось большое количество книг, брошюр, явля-
ющихся обязательшям Экземпляром какой-то библиотеки и носшцих экс-
педиционный номер Книжной Палаты. Книги, имеющие такой номер,
не могли пргшадлежать частному лицу и были ранее, очевидно, собствен-
ностью какого-то государственного учреждения.

4). К сожалению, М.В. Честных не приводит копии Экспертной «оцен-
ки Эротической коллекции Скородумова» московской профессуры от 4 мая
1926 г., отвергнутой в 1950 г. Директором ГБА Олишевым В.Г. (1905-1982)
в его «Записке...››. - Приводим текст копии Этой «оценки Эротической кол-
лекции Скородумова»:

Коллекция Н.В. Скородумова представляет весьма значительньпїі науч-
ньпй интерес по большому количеству собранных предметов, их редко-
сти и систематическому подбору. Для исторІ/Ш быта, фольклора, литера-
туры, искусства, эта коллекция представляет незаменимое пособие, давая
возможность ознакомиться с редкими и малодосгуштыми материалами/1.
В частности, его огромное собрание Эротических фотографий, открытых ии-
сем и кино-лент (курсив наш, имешю эта часть собраъшя будет конфиско
вана в 1926 г. органами ОГПУ-НКВД. - АБ.) является необходимым
пособием при научном изученшт буржуазной культуры конца 19-20 вв.



890 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 891

Êðóïíîå çíà÷åíèå èìååò èçó÷åíèå ôîòîãðàôèé è äëÿ èñòîðèêà èñêóñ-
ñòâà â âèäó óñòàíîâëåííîãî âëèÿíèÿ ôîòîãðàôèé íà íåêîòîðûõ ïåðâî-
êëàñ<ñ>íûõ õóäîæíèêîâ (íàïð. íà [Ô.] Ðîïñà). Íåñîìíåííî, íåìàëîå 
çíà ÷åíèå èìååò èçó÷åíèå ñîáðàíèé Í.Â. Ñêîðîäóìîâà è äëÿ ïñèõèàòðîâ 
è íåâðîïàòîëîãîâ. Â âèäó ýòîãî è íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âñå ìåðû ê òîìó, 
÷òîáû ýòà öåííàÿ êîëëåêöèÿ áûëà ñîõðàíåíà äëÿ íàóêè è íå ïîäâåðãà-
ëàñü õîòÿ áû ÷àñòè÷íîìó óíè÷òîæåíèþ èëè ðàñïûëåíèþ. Í.Â. Ñêîðî äó-
ìîâ èçâåñòåí êàê ñåðüåçíûé íàó÷íûé ðàáîòíèê, âåäóùèé íàó÷íóþ îáðà-
áîòêó ñîáðàííûõ èì ìàòåðèàëîâ. Êàêîé ëèáî óùåðá, ïðè÷èíåííûé åãî 
êîëëåêöèè íåèçáåæíî âûçîâåò îñòàíîâêó åãî öåííîé ðàáîòû, îáåùàþùåé 
íîâûå è èíòåðåñíûå ðåçóëüòàòû.

Ïðîô. çàïàäíîé èñòîðèè â I Ì.Ã.Ó. Å.À. Êîñìèíñêèé [1886—1950]; 
Ïðîô. ïî êàôåäðå ýòíîëîãèè â I Ì.Ã.Ó. — Ï.Ô. Ïðåîáðàæåíñêèé 
[1894—1941]; Ïðîô. ïî êàôåäðå èñêóññòâîçíàíèÿ À.È. Íåêðàñîâ 
[1885—1950]; Ïðîô. ïî êàôåäðå èñòîðèè çàïàäíîãî èñêóññòâà À.À. Ñè-
äîðîâ [1891—1978]; Ïðîô. ïî êàôåäðå èñòîðèè ðîìàíî-ãåðìàíñêèõ 
ÿçûêîâ è ÷ëåí Áèáëèîòå÷íîé êîìèññèè I Ì.Ã.Ó. — Ì.Â. Ñåðãèåâñêèé 
[1892—1946]; Äåêàí è ïðîô. ýòíîëîãè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà, ÷ëåí ÃÓÑ’à 
è ÷ëåí êîëëåãèè Èñòîðè÷åñêîãî Èíñòèòóòà Â.Ï. Âîëãèí [1879—1962]; 
Ïðîô. ôèëîëîãèè Ì.Ì. Ïîêðîâñêèé [1869—1942].

Ïîäïèñè ðóê ïðîôåññîðîâ ñèì è ïðèëîæåíèåì êàçåííîé ïå÷àòè óäîñòî-
âåðÿþòñÿ. 1926 ãîäà ìàÿ 4 äíÿ.
Ñåêðåòàðü ïðàâëåíèÿ: Í. Àêèìîâ. Ìåñòî ïå÷àòè I Ì.Ã.Ó.: Âåðíî.

2003
Èâèíñêèé, Äìèòðèé Ïàâëîâè÷ (1966—). «Íîâàÿ òåêñòîëîãè÷åñêàÿ ïðî-

ãðàììà» è «Òåíü Áàðêîâà» / Ä.Ï. Èâèíñêèé // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: 
òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ / Ðåäàêöèÿ: Èðè íà 
Ïðîõîðîâà (ãë. ðåä.) [è äð., âñåãî 5 èìåí]; Ðåäêîë.: [âñåãî 21 èìÿ]. — Ìîñêâà, 
[2003] (×åáîêñàðû: ÎÀÎ «×åáîêñàðñêàÿ òèï. ¹ 1»). — ¹ 60 (2003) (íà îáë.: 
¹ 60 2’2003). — Ñ. 350—361 (Â ïîðÿäêå ïîëåìèêè). — (448 ñ.: èë.; 24 × 15. Â îáë. 
2000 ýêç.). — Ëèòåðàòóðà: ñ. 360—361 ([28] íàçâ.). — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà 
ñ. 355; íà ñ. 357—360 ðåöåíçèÿ íà èçäàíèå ÒÁ 2002. Èç ðåöåíçèè:

Íàñêîëüêî ÿ ìîãó ñóäèòü, çàâèñèìîñòü ðåäàêòîðîâ îò Öÿâëîâñêîãî ïî÷òè 
àáñîëþòíà <...>[; ñ. 357:] Ïðèõîäèòñÿ êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî ïåðåä íàìè 
âïîëíå äèëåòàíòñêèé îïûò ðåøåíèÿ çàäà÷è, â êîòîðîé ñëèøêîì ìíîãî 
íåèçâåñòíûõ è êîòîðàÿ ðåøàåòñÿ çà ñ÷åò ïðîèçâîëüíîé ïîäñòàíîâêè çíà-
÷åíèÿ ýòèõ íåèçâåñòíûõ. [; ñ. 358:] <...> ïîçâîëþ ñåáå ñêàçàòü íåñêîëü-
êî ñëîâ î äðóãîé ïðîáëåìå, êîòîðàÿ, íà ìîé âçãëÿä, íàøëà ñîâåðøåííî 
íå äîñòàòî÷íîå îòðàæåíèå íà ñòðàíèöàõ «Òåíè Áàðêîâà», — î ïðîáëåìå 
àòðè áóöèè. Ñîñòàâèòåëè óáåæäåíû â òîì, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà 
Ïóø êè íûì, íî âñÿ èõ àðãóìåíòàöèÿ ñâîäèòñÿ, âî-ïåðâûõ, ê èðîíè÷å-
ñêèì çàìå÷àíèÿì â àäðåñ ñêåïòèêîâ, êîòîðûå «îáû÷íî íå óòðóæäàþò 
ñåáÿ îáñòîÿòåëüíûì ðàçáîðîì âñåõ èìåþùèõñÿ äîêàçàòåëüñòâ àâòîðñòâà 
Ïóøêèíà» (ÒÁ, 14), à âî-âòîðûõ — ê äîïîëíåíèÿì ê èçãîòîâëåííîìó åùå 

Öÿâëîâñêèì ïåðå÷íþ «ëåêñè÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñîâïàäåíèé è 
ñõîäñòâ ñòèõîâ áàëëàäû ñ ðàííåëèöåéñêèìè ñòèõîòâîðåíèÿìè Ïóøêèíà» 
(ÒÁ, 241—251). <...> Ðàññìîòðåííûé âûøå òåêñò Ì.È. Øàïèðà è ïîäãîòî-
âëåííîå èì ñîâìåñòíî ñ È.À. Ïèëüùèêîâûì èçäàíèå «Òåíè Áàðêîâà» 
ïðî èçâîäÿò âïå÷àòëåíèå ïîñòìîäåðíèñòñêîé ìèñòèôèêàöèè: öåíòîííûé 
õàðàêòåð «íîâîé» òåêñòîëîãè÷åñêîé êîíöåïöèè î÷åâèäåí; ê òîìó æå, çà-
ìåòèì â ñêîáêàõ, ñâîþ ðåêîíñòðóêöèþ «Òåíè Áàðêîâà» àâòîðû äåìîíñòðà-
òèâíî ïîçèöèîíèðóþò çà ïðåäåëû íàóêè («òàêîãî òåêñòà “Òåíè Áàðêîâà”, 
êîòîðûé ìîã áû ïðåòåíäîâàòü íà ñòàòóñ âûñøåé ôèëîëîãè÷åñêîé ðåàëü-
íîñòè, <...> íàøà íàóêà äàòü íå â ñîñòîÿíèè» [ÒÁ, 32]); àíàëèç ïðèíöèïè-
àëüíî âàæíîé ïðîáëåìû àòðèáóöèè «Òåíè Áàðêîâà» ïîäìåíÿåòñÿ êîìè-
÷åñêèì ñïèñêîì «ñõîäñòâ» — è ðèòîðèêîé («åñëè ñåðäöå íå õî÷åò âåðèòü, 
ðàçóì áåññèëåí åãî çàñòàâèòü» [ÒÁ, 14]). Íå ìåíåå ïîêàçàòåëüíî è ñàìî 
ðåøåíèå èçäàâàòü íåïðèñòîéíûé òåêñò â ñòèëèñòèêå àêàäåìè÷åñêîãî ìî-
íóìåíòàëèçìà, ñ ìíîãî÷èñëåííûìè «ýêñêóðñàìè», ïðåàìáóëàìè, îáøèð-
íûìè (âèäèìî, ïîòðåáîâàâøèìè îò ðåäàêòîðîâ íåìàëî òðóäà è âðåìåíè) 
ïðèìå÷àíèÿìè. Ýòîò óäèâèòåëüíûé òðóä èçäàí ïîä ãðèôîì Îòäåëåíèÿ 
ëèòåðàòóðû è ÿçûêà Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ïîñëåäíåé, ïî-ìîåìó, 
îñòàåòñÿ òîëüêî îäíî — â êà÷åñòâå îòâåòíîãî ïîñòìîäåðíèñòñêîãî æåñòà 
èçáðàòü ñîðåäàêòîðîâ â ñâîè äåéñòâèòåëüíûå ÷ëåíû.» (ñ. 359—360).

2003
Ñóðàò, Èðèíà Çàõàðîâíà (1959—). Î ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, 

ðàçìåùåííûõ â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå (practice, òîì 1, òîì 2) / Èðèíà 
Ñóðàò // Ïðîáëåìû òåêñòîëîãèè è ýäèöèîííîé ïðàêòèêè: Îïûò ôðàíöóç-
ñêèõ è ðîññèéñêèõ èññëåäîâàòåëåé: Ìàòåðèàëû «êðóãëîãî ñòîëà» 22 ìàðòà 
2002 ã. / Èí-ò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû ÐÀÍ; Ôðàíêî-ðîññèéñêèé öåíòð îáùå-
ñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê; Ôðàíöóçñêèé óíèâåðñèòåòñêèé êîëëåäæ â 
Ìîñêâå; Ïîä îáùåé ðåä. Ìèøåëÿ Äåëîíà è Åêàòåðèíû [Åâãåíüåâíû] Äìèò-
ðèåâîé. — Ìîñêâà: Î.Ã.È., 2003. — Ñ. 152—156: [2] ôàêñ. — (342, [2] ñ.: ôàêñ.; 
21,5 × 13,5 ñì. Â îáë. 1000 ýêç). — Íà ñ. 152:

Ïåðâûé òîì Ñîáðàíèÿ (Ì.: ÈÌËÈ ÐÀÍ, Íàñëåäèå, 2000) âêëþ÷àåò â 
ñåáÿ âñå õóäîæåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, êðèòè÷åñêèå è ïóáëèöèñòè÷å-
ñêèå òðóäû è ïèñüìà Ïóøêèíà 1809—1819 ãã., çà èñêëþ÷åíèåì ïîýìû 
«Òåíü Áàðêîâà», êîòîðàÿ ìîãëà áû áûòü ïî ìåùåíà â ðàçäåë «Dubia», 
åñëè áû òåêñò åå áûë ïðèãîòîâëåí äëÿ ïóáëèêàöèè.

2003, ïîñëå ìàðòà
Àëåêñàíäðîâ, Àëåêñàíäð Ëåîíàðäîâè÷ (1947—2009). Ïóøêèí: ÷àñòíàÿ æèçíü, 

1811—1820 / Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâ. — [Èçäàíèå âòîðîå, èñïðàâëåííîå è 
äî ïîëíåííîå]. — Ìîñêâà: Çàõàðîâ, cop. 2003 (Åêàòåðèíáóðã: ÃÈÏÏ «Óðàëü-
ñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 19.03.2003). — 758, [10] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 
4000 ýêç. — Íà ñ. 745—[759] ïîäðîáíîå îãëàâëåíèå (÷àñòü 1 (ãë. 1—30); ÷àñòü 2 
(ãë. 1—40); ÷àñòü 3 (ãë. 1—30)). — Î «Òåíè Áàðêîâà» íà ñ. 69 (â òîì ÷èñëå 
ïðè âå äåíû ñòðîêè 241—256 èç íåå); íà ñ. 83 (ïîâòîðåíû ñòðîêè 253—256); 
íà ñ. 130—131 (À.Ñ. Ïóøêèí ÷èòàåò íà÷àëî «Òåíè Áàðêîâà», ïðèâåäåíû 
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Круштое значение имеет изучеъше фотографшй и для исторш<а искус-
ства в виду установленного влияния фотографий на некоторых перво-
клас<с>ных Художников (напр. на [Ф] Ропса). Несомненно, немалое
значение имеет изучение собраний Н.В. Скородумова и для психиатров
и невропатологов. В виду этого и необходимо принять все меры к тому,
чтобы эта ценная коллекция была сохранена для науки и не подверга-
лась хотя бы частичному уничтожению или распылеъшю. Н.В. Скороду-
мов известен как серьезньнїт научный работник, ведущий научную обра-
ботку собранных им материалов. Какой либо ущерб, причиненный его
коллекции неизбежно вызовет остановку его цеъшой работы, обещающей
новые и интересные результаты.

Проф. западной истории в І М.Ґ.У. Е.А. Косминский [1886-1950];
Проф. по кафедре этнологии в І М.Ґ.У. - П.Ф. Преображенский
[1894-1941]; Проф. по кафедре искусствознания А.И. Некрасов
[1885-1950]; Проф. по кафедре истории западного искусстваА.А. Си-
доров [1891-1978]; Проф. по кафедре истории романо-германских
язьн<ов и член Библиотечной комиссш/т І М.Ґ.У. -М.В. Сергиевский
[1892-1946]; Декан и проф. этнологического факультета, член ҐУС,а
и член коллегии Исторического Института В.П. Волгин [1879-1962];
Проф. филологии М.М. Покровский [1869-1942]

Подписи рук профессоров сим и приложением казештой печати удосто
веряются. 1926 года мая 4 дня.

Секретарь правлеъшя: Н. Акимов. Место печати І М.Ґ.У.: Верно.

2003
Ивииский, Дмитрий Павлович (1966-). «Новая текстологическая про-

грамма» и «Тень Баркова» /Д.П. Ивгшскшїт //Новое литературное обозреъше:
теория и история литературы, критика и библиография /Редакция: Ирина
Прохорова (гл. ред.) [и др., всего 5 имен]; Редкол.: [всего 21 имя]. -Москва,
[2003] (Чебоксары: ОАО «Чебоксарская тип. По 1››). - По 60 (2003) (на обл.:
По 60 2,2003). - С. 350-361 (В порядке полемики). - (448 с.: ил.; 24 × 15. В обл.
2000 экз.). - Аитература: с. 360-361 ([28] назв.). - О «Тени Баркова» на
с. 355; на с. 357-360 рецензия на издание ТБ 2002. Из рецензии:

Насколько я могу судить, зависимость редакторов от Цявловского почти
абсолютна <...>[; с. 357:] Приходится констатировать, что перед нами
вполне дилетантскии опыт решения задачи, в которои слишком много
неизвестных и которая решается за счет произвольнои подстановки зна-
чения этих неизвестных. [; с. 358:] <...> позволю себе сказать несколь-
ко слов о другой проблеме, которая, на мой взгляд, нашла совершеъшо
недостаточное отражеъше на страницах «Теъш Баркова», - о проблеме
атрибуции. Составители убеждены в том, что «Тень Баркова» нашсана
Пуцп<иным, но вся их аргументация сводится, во-первых, к ирониче-
ским замечаниям в адрес скептиков, которые «обычно не утруждают
себя обстоятельным разбором всех имеющихся доказательств авторства
Пушкина» (ТБ, 14), а во-вторых - к дополнениям к изготовлеъшому еще
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Цявловским перечню «лексических и фразеологических совпадений и
сходств стихов баллады с раъшелицейскими стихотвореъшямиПуцшша>>
(ТБ, 241-251). <...> Рассмотренный выше текст М.И. Шапира и подгото-
вленное им совместно с И.А. Пильщиковым издание «Тени Баркова»
производят впечатлеъше постмодеръшстской 1\/тистификацт×1и: центонньй
характер «новои» текстологическои концегщии очевиден; к тому же, за-
метим в скобках, свою реконструкцию «Тени Баркова» авторыдемонстра-
тивно позиционируют за пределы науки («такого текста “Теш/т Баркова”,
который мог бы претендовать на статус высшей филологической реаль-
ности, <...> наша наука дать не в состоянии» [ТБ, 32]); анализ принципи-
ально важной проблемы атрибуции «Теъп/т Баркова» подменяется коми-
ческим сшском «сходств» - и риторикой («если сердце не хочет верить,
разум бессилен его заставить» [ТБ, 14]). Не менее показательно и само
решеъше издавать непристойный текст в стилистике академического мо
нументализма, с многочисленными «экскурсами», преамбулами, обшир-
ными (видимо, почребовавшими от редакторов немало труда и времеъш)
примечаниями. Этот удивительный труд издан под грифом Отделения
литературы и язьп<а Российской академии наук. Последней, по-моему,
остается только одно - в качестве ответного постмодернистского жеста
избрать соредакторов в свои действительные члены.» (с. 359-360).

2003
Сурат, Ирина Закаровна (1959-). О собрании сочинений А.С. Пушкина,

размещеъшых в хронологическом порядке (ргасіісе, том 1, том 2) / Ирина
Сурат // Проблемы текстологии и эдиционной практики: Опыт француз-
ских и россшїтских исследователей: Материалы «круглого стола» 22 марта
2002 г. / Ин-т мировой литературы РАН; Франко-российский центр обще-
ственных и гуманитарных наук; Французский университетский колледж в
Москве; Под общей ред. Мишеля Делона и Екатерины [Евгеньевны] Дмит-
риевой. - Москва: О.Ґ.И., 2003. - С. 152-156: [2] факс. - (342, [2] с.: факс.;
21,5 × 13,5 см. В обл. 1000 экз). - На с. 152:

Первый том Собрания (М.: ИМАИ РАН, Наследие, 2000) включает в
себя все художественные произведения, критические и публицистиче-
ские труды и письма Пушкина 1809-1819 гг., за исключением поэмы
«Тень Баркова», которая могла бы быть помещена в раздел «ПиЬіа»,
если бы текст ее был приготовлен для публикации.

2003, после марта
Александров, Александр Аеонардович (1947-2009). Пушкин: частная жизнь,

1811-1820 / Александр Александров. - [Издание второе, исправлеъшое и
дополненное] - Москва: Захаров, сор. 2003 (Екатергшбург: ГИПП «Ураль-
скшїт рабочий», подп. в печать 19.03.2003). - 758, [10] с.; 20,5 × 13 см. - В пер.
4000 экз. - На с. 745- [759] подробное оглавлеъше (часть 1 (гл. 1-30); часть 2
(гл. 1-40); часть 3 (гл. 1-30)). - О «Тени Баркова» на с. 69 (в том числе
приведены строки 241-256 из нее); на с. 83 (повторены строки 253-256);
на с. 130-131 (А.С. Пушкин читает начало «Тени Баркова», приведены
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24 ïåðâûå ñòðîêè), ïðèñóòñòâóþò Ê.Ê. Äàíçàñ, Ñ.Ô. Áðîãëèî, È.È. Ïóùèí»); 
íà ñ. 289—291, 293, 300. Ñì. ïîäðîáíåå ïðè îïèñàíèè 1-ãî èçä. 2000 ã. Âî 
2-ì èçä. ïîëíûé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» íå íàïå÷àòàí, «Ïîñëåñëîâèå» àâòîðà 
òàêæå èñêëþ÷åíî. Ãëàâû 6, 19 è 29 ÷àñòè 1-é, à òàêæå ãë. 29 ÷àñòè 2-é (êîòî-
ðûå â èçä. 2000 ã. ïå÷àòàëèñü â êîíöå êíèãå), âî 2-ì èçä. ïå÷àòàþòñÿ â ñàìîì 
òåêñòå.

2003, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ïîýìà]: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ / À.Ñ. Ïóøêèí; 
[© Ì.Ë. Âîëüïå. Îðèãèíàë-ìàêåò, ñîñòàâëåíèå, 2003]. — Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-
ÏÐÅÑÑ, 2003 (Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ îðèãèíàë-ìàêåòîâ íà ÃÈÏÏ «Óðàëü-
ñêèé ðàáî÷èé» 620219, ã. Åêàòåðèíáóðã, óë. Òóðãåíåâà, 13, ïîäï. â ïå÷àòü 
16.04.03). — Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — 
(319, [1] ñ.: [191] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 5000 ýêç. Íà ïåðåäíåé 
êðûøêå ïåðåïëåòà: À.Ñ. Ïóøêèí|ñòèõè äëÿ|âçðîñëûõ|Æåëàíüåì ïëàìåí-
íûì òîìèì... Ñîäåðæàíèå èçäàíèÿ (Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. Ì.: 
ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003): Îòêðîâåííûå âûðàæåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà [èç 8 ïè-
ñåì]. Ñ. 3—19. Ñòèõîòâîðåíèÿ è ýïèãðàììû [1—41]. Ñ. 21—121. Ïîýìû: Ìî-
íàõ (1813). Ñ. 125—153; Òåíü Áàðêîâà (1814). Ñ. 155—173; Öàðü Íèêèòà è 
ñîðîê åãî äî÷åðåé (1822). Ñ. 175—189; Ãðàô Íóëèí (1825). Ñ. 191—215. Äîïîë-
íåíèÿ. Í. Îñèïîâ. Äóøåíüêà. Äðåâíåå ïîâåñòâîâàíèå â âîëüíûõ ñòèõàõ. 
Ñ. 219—317.

Ìèõàèë Ëüâîâè÷ Âîëüïå (1951—), êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, êàê 
ñî ñòàâèòåëü, òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïå÷àòàåò ïî ñàìîé íåèñïðàâ-
íîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà èç èçäàíèÿ: Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà / 
È. Áàðêîâ; [Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ — Âàëåðèé Ñàæèí...]. — Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã: [Èçäàòåëüñòâî áèáëèîòåêà “Çâåçäû”], 1992. — Ñ. 137—152. — Ñì. îïè-
ñàíèå ýòîãî èçä. 1992 ã. â íàñò. ãëàâå íà: 1992, ìàé. Òàì æå óêàçàíî, îòêóäà 
òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» çàèìñòâîâàë Â.Í. Ñàæèí. Â ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà 
îòñóòñòâóþò ñòðîêè 29, 78, 213—216, 219—220 (èòîãî 8 ñòðîê). Ì.Ë. Âîëüïå 
âîññòàíîâèë ñòðîêè 29 è 78 ïî ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, à îò-
ñóòñòâèÿ ñòðîê 213—216, 219—220 òàê è íå çàìåòèë. Ïî ðåêîíñòðóêöèè 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêîãî Ì.Ë. Âîëüïå òàêæå ïðèâåë îòäåëüíûå ñëîâà â ñëåäó-
þùèõ 10 ñòðîêàõ: 28 («êëîêî÷åò» âìåñòî «åðîøèò»), 33 («Âîòùå! Å...äàê ëè-
øèëñÿ ñèë,» âìåñòî «È îò÷å âñòàë, ëèøåííûé ñèë»), 40 («Êîðïèò» âìåñòî 
«Êðÿõòèò»), 64 («...â èçíåìîæåíüè,» âìåñòî «...â èçíåìîæåíüå...»), 153 («Ó ñòà-
ðèö» âìåñòî «È ñòàðåö,»), 154 («Çàðäåë» âìåñòî «Çàïåë»), 155 («Êàê âäðóã» 
âìåñòî «È âäðóã»), 171 («— Íå âçûùèòå!» âìåñòî «— Íå âçûøèòå!»), 224 («Äû-
áîì» âìåñòî «Äûáî»), 281 («— Ïîäè! (îòâåðñòà äâåðü áûëà)» âìåñòî («Áåãè... 
îòâåðñòû âîðîòà»). Ñòðîêà 200 ó Ì.Ë. Âîëüïå äàíà â óñå÷åííîé ðåäàêöèè: 
«Â ï...çäó åå.» (â ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà è Ì.À. Öÿâëîâñêîãî — «Â ïèçäó åå 
êðè âóþ»). ×èñëî ñòðîô è ñòðîê íå óêàçàíî, ñäåëàíà ðàçáèâêà íà ñòðîôû (ïî 
12 ñòðîê) è íà îòñòóïû, ÷åãî íåò â ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà. Â êîíöå òåêñòà íà 
ñ. 173 äàòà ñîçäàíèÿ: «1814». Ïðèìåðû êóïèðîâàíèÿ: á...ÿäüþ, å...äîþ, å...åò, 
õ...é, Ï...çäó, Á...ÿäóí, ï...çä è æ...ï, ä...î÷èò, Å...äàê, á...ÿäü å...äèíîé, 
ì...äàìè, ì...ä, å...åíà ìàòü, Åáà...îâ (Åáàêîâ), õ...åâ, å...è, æ...îé, õ...ÿñòûé 

ïîë, (íî) ñåêåëåê, å...ëè, å...ü, çàå...èíû, ì...äå, å...ëèâîþ, Ä...î÷èñÿ, îáîñ...àëàñü, 
Å...àêè. — Êóïèðîâàíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëîâ ïðîèñõîäèò ïî îäíîìó è òîìó 
æå ïðèíöèïó: Ì.Ë. Âîëüïå çàìåíÿåò â ñëîâå îäíó áóêâó òðåìÿ òî÷êàìè. — 
Ì.Ë. Âîëüïå ñîïðîâîäèë «Òåíü Áàðêîâà» äåñÿòüþ ýðîòè÷åñêèìè èëëþñòðà-
öèÿìè ñ èçîáðàæåíèåì ïîëîâûõ àêòîâ, íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ñþæåòó «Òåíè 
Áàðêîâà» íå èìåþùèìè (êàê âïðî÷åì è 191 èë. âñåãî èçäàíèÿ). Íà îáîðîòå 
êàæäîé ñòðàíèöû òåêñòà — èëëþñòðàöèÿ. Âçÿòû ýòè èëëþñòðàöèè â îñíîâ-
íîì èç íåìåöêîãî èçäàíèÿ: Erotica Universalis. [Vol. I] / [Verfasser] Gilles 
Nåret [1933—2005]. — [Köln]: Benedikt Taschen [1961—], cop. 1994 (Printed in 
Germany). — 755, [1] S.: [730] ill.; 19,5 × 14 × 5 cm. Â èë. îáë.; Erotica Universalis. 
Volume II: From Rembrandt to Robert Crumb / [Verfasser] Gilles Nåret. — 
Köln; London; Madrid; New York; Paris; Tokyo; Taschen, cop. 2000. (Printed in 
Italy). — 765, [3] S.: [740] ill.; 19,5 × 14 × 5,5 cm. Â èë. îáë. — Óäèâëÿåò áåçãðà-
ìîòíîñòü ïåðåâîäà èìåí äàæå èçâåñòíûõ õóäîæíèêîâ: íà ñ. 298: «Õóäîæíèê 
À. Ìýéìîò. ÕÕ â.» = Ýòî: Àðèñòèä Ìàéîëü (Maillol, Aristide; 1861—1944), 
â èçäàíèè «Erotica Universalis» (1994. S. 589: «Aristide Maillol. Higher Up. 1939»).

Ñì. [2-å èçä.]: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. — Ìîñêâà: «ÀÄÐÅÑ-
ÏÐÅÑÑ», 2004. — Ñ. 155—173. — Ì.Ë. Âîëüïå òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» â âûøåóêà-
çàííîé íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà ñ ïðèâåäåíèåì ïðîïóùåí-
íûõ ñòðîê 29, 78 (è îòäåëüíûõ ñëîâ â 10 äðóãèõ ñòðîêàõ) ïî ðåêîíñòðóêöèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íàïå÷àòàë åùå â ñëåäóþùèõ èì ñîñòàâëåííûõ èçäàíèÿõ: 
1) Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. Ì.: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2004. Ñ. 155—173; 
Òî æå. ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2005; Òî æå. ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2006; Òî æå. ÀËÜÒÀ-
ÏÐÈÍÒ, 2008; 2) Êðåïêîå ðóññêîå ñëîâî... Ì.: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2005. 
Ñ. 277—297; 3) Òî æå. [2-å èçä.]. 2005; 4)Ïóøêèí, À.Ñ. Ìèíóòíîé ðåçâîñòè íå-
ñêðîìíûå ñòèõè. Ì.: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2006. Ñ. 3—29. Êðîìå ýòîãî, åùå â 
÷åòûðåõ èçäàíèÿõ òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» äàí ïîëíîñòüþ â íåèñïðàâíîé ðåäàê-
öèè Â.Í. Ñàæèíà: Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðàíèå òðóäîâ: â îäíîì 
òîìå... Ì.: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003. Ñ. 297—313; Ì.: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2004. 
Ñ. 297—313; Ì.: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2004. Ñ. 297—313; Ì.: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 
2005. Ñ. 297—313. — Òàêèì îáðàçîì, Ì.Ë. Âîëüïå â èçäàòåëüñòâàõ «ÀÄÐÅÑ-
ÏÐÅÑÑ» è «ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ» â ïåðèîä ñ 2003 ïî 2008 ãã. íàïå÷àòàë äåñÿòü 
ðàç «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïî ñàìîé íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñà-
æèíà. Êðîìå ýòîãî, Ì.Ë. Âîëüïå àíîíèìíî â èçäàòåëüñòâå «Ìèëåíà» â 2005—
2008 ãîäàõ åùå ÷åòûðå ðàçà íàïå÷àòàë «Òåíü Áàðêîâà».

2003, ïîñëå àïðåëÿ
Øàëüìàí, Å.Ñ. (1929—2008). Ïèñüìî â ðåäàêöèþ / Å. Øàëüìàí // Philologica: 

Äâóÿçû÷íûé æóðíàë ïî ðóññêîé è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëîãèè / Ïîä ðåäàê-
öèåé È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà; [Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Îòäå-
ëåíèå ëèòåðàòóðû è ÿçûêà]. — Ìîñêâà, 2003 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ ”Íàóêà“», 
ïîäï. â ïå÷àòü 22.04.03). — 2001/2002, Òîì 7, ¹ 17/18. — Ñ. 277—280. — (286, 
[2] ñ.; 23,5 × 15,5 ñì. Â îáë. 650 ýêç.). — Òàì æå íà ñ. 280—281 îòâåò: Îò ðå-
äàêöèè / È.Ï., Ì.Ø. — Ïèñüìî â ðåäàêöèþ Å.Ñ. Øàëüìàíà âûçâàíî ñíÿòèåì 
åãî èìåíè («Ïóáëèêàöèÿ Å.Ñ. Øàëüìàíà») ñ çàãîëîâêà «Êîììåíòàðèåâ» 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî ê «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà â èçäàíèè: ÒÁ 2002.
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24 первые строки), присутствуют К.К. Данзас, С.Ф. Броглио, И.И. Пушин»);
на с. 289-291, 293, 300. См. подробнее при ошсаши 1-го изд. 2000 г. Во
2-м изд. полньпїт текст «Теъш Баркова» Не напечатан, «Послесловие» автора
также исключено. Главы 6, 19 и 29 Части 1-й, а также гл. 29 Части 2-й (кото-
рые в изд. 2000 г. печатались в конце къшге), во 2-м изд. печатаются в самом
тексте.

2003, после апреля
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [поэма]: [строки 1-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Стихи для взрослых / А.С. Пушкин;
[© М.А. Вольпе. Оригинал-макет, составление, 2003] - Москва: АДРЕС-
ПРЕСС, 2003 (Отпечатано с готовых оригинал-макетов на ГИПП «Ураль-
ский рабочий» 620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13, подп. в печать
16.04.03). - С. 155-173: [10] Эрот. ил. - (Фаллософические памятники). -
(319, [1] с.: [191] Эрот. ил.; 17 × 11,5 см. В ил. цв. пер. 5000 Экз. На передней
крышке переплета: А.С. Пушкин | стихи для | взрослых | Желаньем пламен-
ным томим... Содержание издания (Пушкин, А.С. Стихи для взрослых. М.:
АДРЕС-ПРЕСС, 2003): Откровенные выражения А.С. Пушкина [из 8 пи-
сем]. С. 3-19. Стихотворения и эпиграммы [1-41]. С. 21-121. Поэмы: Мо-
нах (1813). С. 125-153; Тень Баркова (1814). С. 155-173; Царь Никита и
сорок его дочерей (1822). С. 175-189; Граф НулІ/ш (1825). С. 191-215. Допол-
нения. Н. Осипов. Душенька. Древнее повествование в вольных стихах.
С. 219-317.

Михаил Аьвович Вольпе (1951-), кандидат филологических наук, как
составитель, текст «Тень Баркова» А.С. Пушкгша печатает по самой неисправ-
ной редакции В.Н. Сажина из издания: Бирков, И.С. Девичья игрушка /
И. Барков; [Составление и примечания - Валерий Сажин....] - Санкт-Пе-
тербург: [Издательство библиотека “Звезды”], 1992. - С. 137-152. - См. огщ-
сание этого изд. 1992 г. в наст. главе на: 1992, май. Там же указано, откуда
текст «Тень Баркова» заимствовал В.Н. Сажин. В редакции В.Н. Сажина
отсутствуют строки 29, 78, 213-216, 219-220 (итого 8 строк). М.А. Вольпе
восстановил строки 29 и 78 по реконструкции М.А. Цявловского, а от-
сутствия строк 213-216, 219-220 так и не заметил. По реконструкции
М.А. Цявловского М.А. Вольпе также привел отдельные слова в следу-
ющих 10 строках: 28 («клокочет» вместо «ерошит»), 33 («Вотше! Е...дак ли-
цшлся сил,» вместо «И отче встал, лишенный сил»), 40 («Корпит» вместо
«Кряхтит»), 64 («...в изнеможеньи,» вместо «...в изнеможенье...»), 153 («У ста-
риц» вместо «И старец,››), 154 («Зардел» вместо «Запел»), 155 («Как вдруг»
вместо «И вдруг»), 171 («- Не взьщите!›› вместо «- Не взыши'те!»), 224 («Ды-
бом» вместо «Дыбо»), 281 («- Поди! (отверста дверь была) ›› вместо («Беги...
отверсты ворота››). Строка 200 у М.А. Вольпе дана в усеченной редакции:
«В п...зду ее.» (в редакции В.Н. Сажина и М.А. Цявловского - «В гщзду ее
кривую»). Число строф и строк не указано, сделана разбивка на строфы (по
12 строк) и на отступы, чего нет в редакцгш В.Н. Сажина. В конце текста на
с. 173 дата создания: «1814». Примеры купирования: б...ядью, е...дою, е...ет,
х...й, П...зду, Б...ядун, п...зд и ж...п, д...очит, Е...дак, б...ядь е...диной,
м...дами, м...д, е...ена мать, Еба...ов (Ебаков), х...ев, е...и, ж...ой, х...ястый
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пол, (но) секелек, е...ли, е...ь, зае...ш{ы, м...де, е...ливою, Д...очися, обос...алась,
Е...аки. - Кушроваъше соответствующих слов происходит по одному и тому
же принципу: М.А. Вольпе заменяет в слове одну букву тремя точками. -
М.А. Вольпе сопроводил «Тень Баркова» десятью эротическими иллюстра-
ция1\/п×1 с изображеъшем половых актов, ъшкакого отношеъшя к сюжету «Тени
Баркова» не имеющими (как впрочем и 191 ил. всего издания). На обороте
каждой страницы текста - иллюстрация. Взяты Эти иллюстрации в основ-
ном из немецкого издания: Егоїіса НпіуегЅаІіЅ. [\701. І] / [УегїаЅЅег] СіПеЅ
Ые'ге'с [1933-2005] - [КбІп]: ВепеєііІСс ТаЅсЬен [1961-], сор. 1994 (Рп'шед іп
Сеппапу). - 755, [1] Ѕ.: [730] і11.; 19,5 × 14 × 5 сш. В ил. обл.; Его'сіса НпіуегЅаІіЅ.
УоІцтпе П: Ргош ВешЬгашіі го ВоЬегї СШШЬ / [УегҐаЅЅег] СіІІеЅ Ые'тег. -
КоІп; Ьопсіоп; Маєіші; Ыеш Уогк; Рап'Ѕ; ТоІ<уо; ТаЅсЬеп, сор. 2000. (Рп'нїед іп
ІшІу). - 765, [3] Ѕ.: [740] і11.; 19,5 × 14 × 5,5 сш. В ил. обл. - Удивляет безгра-
мотность перевода имен даже известных художъшков: на с. 298: «Художник
А. Мэймот. ХХ в.» = Это: Аристид Майоль (МаіІІоІ, Агівїпіе; 1861-1944),
в издаъши «Его'сіса ПпіуегЅаІіЅ» (1994. Ѕ. 589: «Ап'Ѕ'сікіе МаіПоІ. НіЅЬег Пр. 1939»).

См. [2-е изд.]: Пушкин, А.С. Стихи для взрослых. - Москва: «АДРЕС-
ПРЕСС», 2004. - С. 155-173. -М.А. Вольпе текст «Тень Баркова» в вышеука-
занной неисправной редакции В.Н. Сажина с приведением пропущен-
ных строк 29, 78 (и отдельных слов в 10 других строках) по реконструкции
М.А. Цявловского напечатал еше в следуюших им составленных издаъшях:
1) Пушкин,АС. Стихи для взрослых. М.: ААЬТА-ПРИНТ, 2004. С. 155-173;
То же.ААЬТА-ШШТ, 2005; То же.ААЬТА-ШШТ, 2006; То же. ААЬТА-
ПРИНТ, 2008; 2) Крепкое русское слово... М.: ААЬТА-ПРИНТ, 2005.
С. 277-297; 3) То же. [2-е изд.]. 2005; 4)Пушкин, А.С. Минутной резвости не-
скромные стихи. М.: ААЬТА-ПРИНТ, 2006. С. 3-29. Кроме Этого, еще в
четырех изданиях текст «Тень Баркова» дан полностъю в неисправной редак-
цш/т В.Н. Сажина: Бирков, И.С. Иллюстрироваъшое собраъше трудов: в одном
томе... М.: АДРЕС-ПРЕСС, 2003. С. 297-313; М.: АДРЕС-ПРЕСС, 2004.
С. 297-313; М.: ААЬТА-ПРИНТ, 2004. С. 297-313; М.: ААЬТА-ПРИНТ,
2005. С. 297-313. - Таким образом, М.А. Вольпе в издательствах «АДРЕС
ПРЕСС» и <<ААЬТА-ШШТ>> в период с 2003 по 2008 гг. напечатал десять
раз «Тень Баркова» А.С. Пушкина по самой неисправной редакции В.Н. Са-
жгша. Кроме Этого, М.А. Вольпе анонимно в издательстве «Милена» в 2005-
2008 годах еще четыре раза напечатал «Тень Баркова».

2003, после апреля
Шиль/кин, Е.С. (1929-2008). Письмо в редакцию/Е.Шальман//РЬіІоІоёт'са:

Двуязычный журнал по русской и теоретической филологии / Под редак-
цией И.А. Пильщикова и М.И. Шапира; [Российская академия наук, Отде-
леъше литературы и языка] -Москва, 2003 (М.: ППП «Типография ”Наука“»,
подп. в печать 22.04.03). - 2001/2002, Том 7, Ме 17/18. - С. 277-280. - (286,
[2] с.; 23,5 × 15,5 см. В обл. 650 Экз.). - Там же на с. 280-281 ответ: От ре-
дакцІ/ш /И.П., М.Ш. - Письмо в редакцию Е.С. Шальмана вызвано снятием
его имени («Публикация Е.С. Шальмана») с заголовка «Комментариев»
М.А. Цявловского к «Теъш Баркова» А.С. Пушкина в изданш/І: ТБ 2002.
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2003, ñåíòÿáðü
Øðóáà, Ìàíôðåä. [Ðåöåíçèÿ]: «Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: òåêñòû. êîì-

ìåíòàðèè. ýêñêóðñû. Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè È.À. Ïèëüùèêîâ è Ì.È. Øàïèð. 
Ì.: ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, 2002. 497 ñ. (Philologica russica et speculativa; 
ò. II)» / Ìàíôðåä Øðóáà (Ãåðìàíèÿ) // Èçâåñòèÿ Àêàäåìèè íàóê. Ñåðèÿ ëè-
òåðàòóðû è ÿçûêà: Îñíîâàí â 1852 ã. àêàäåìèêîì È.È. Ñðåçíåâñêèì [1812—
1880]: Âûõîäèò 6 ðàç â ãîä / Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê; Ãë. ðåä. ÷ëåí-êîðð. 
ÐÀÍ Â.Ì. Ãàöàê [1933—]; Ðåäêîë.: [íà ñ. 2 îáë. 21 èìÿ]. — Ìîñêâà: Èçä-âî 
“Íàóêà”: Ìåæäóíàðîäíàÿ àêàäåìè÷åñêàÿ èçäàòåëüñêàÿ êîìïàíèÿ [ÌÀÈÊ] 
“Íàóêà / Èíòåðïåðèîäèêà”, 2003. — Òîì 62, ¹ 5, ñåíòÿáðü—îêòÿáðü. — 
Ñ. 64—66; 28,5 × 20 ñì. — Ñïèñîê ëèòåðàòóðû: ñ. 66 (¹ 1—5). 808 ýêç. 

2003, ïîñëå îêòÿáðÿ 
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] / À.Ñ. Ïóøêèí // Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðà-
íèå òðóäîâ: â îäíîì òîìå: îäû, ïîýìû, ýïèñòîëû, ñîíåòû; [© Ì.Ë. Âîëüïå. 
Îðèãèíàë-ìàêåò, ñîñòàâëåíèå, 2002]. — Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003 (Åêà-
òåðèíáóðã: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ íà ÃÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî-
÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 31.10.2003). — Ñ. 297—313: [10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè-
÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — (350, [2] ñ.: [260] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 
5000 ýêç.). — Êîëè÷åñòâî ñòðîô è ñòðîê íå óêàçàíî, íåò ðàçáèâêè íà ñòðîôû, 
íåò îòñòóïîâ. Íà ïåðåäíåé êðûøêå ïåðåïëåòà: «È.Ñ. Áàðêîâ|èëëþñòðèðî-
âàííîå|ñîáðàíèå òðóäîâ|Îäû, ïîýìû,|ýïèñòîëû,|ñîíåòû.».

Ñîäåðæàíèå èçäàíèÿ (Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðàíèå òðó-
äîâ: â îäíîì òîìå: îäû, ïîýìû, ýïèñòîëû, ñîíåòû. Ì. Ã: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 
2003): Ïðèíîøåíèå Áåëèíäå. Îäû: Ïîõâàëüíûå ñòàíñû ñî÷èíèòåëþ ñåé îäû; 
Ïîáåäîíîñíîé ãåðîèíå ï...çäå; Ï...çäå; Ïðèàïó; Íà ïðîå...åíèå öåëêè õ...åì 
ñëàâíîãî å...àêè; Íà âîñïîìèíàíèå ïðîøåäøåé ìîëîäîñòè; Ñîáðàíèþ ï...çä; 
Ïðèàïó; Õ...þ; Íà ðîæäåíèå ï...çäû; Ìîíàõó, èëè âèäåíèå èñïîâåäè. Ïîýìû: 
Ñðàæåíèå ìåæäó õ...åì è ï...çäîé î ïåðâåíñòâå. Ýïèñòîëû: Ýïèñòîëà I: 
Îò õ...ÿ ê ï...çäå; Ýïèñòîëà II: Îò ï...çäû ê õ...þ. Ñîíåòû: Ñîíåò I; Ñîíåò II. 
Ñ. 3—150. Äîïîëíåíèÿ: Á...ÿäèàäà, èëè òðîÿíñêàÿ âîéíà: Ïåñíü ïåðâàÿ—
Ïåñíü îäèííàäöàòàÿ. Ñ. 153—179; Ãðèãîðèé Îðëîâ — ëþáîâíèê Åêàòåðè-
íû. Ñ. 181—203; Ëóêà Ìóäèùåâ: 1—5. Ñ. 205—233; Äåìîí. Ïîäðàæàíèå 
Ì.Þ. Ëåð ìîíòîâó. Ñ. 235—295; Òåíü Áàðêîâà. À.Ñ. Ïóøêèí. Ñ. 297—313; 
Ñàòèð è íèìôà. À. Êëóáíè÷êèí. Ñ. 315—319; Ãåòåðà è þíîøà íà ïèðó. 
À. Êëóá íè÷êèí. Ñ. 321—329. Ïðèëîæåíèÿ: È.Ñ. Áàðêîâ (Ýíöèêëîïåäè÷åñêèé 
ñëîâàðü èçäàòåëåé Ô.À. Áðîêãàóçà è È.À. Åôðîíà. 1891 ã.). Ñ. 332—334; 
Èñòîðè÷åñêèå äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ È.Ñ. Áàðêîâà. Äîíîøåíèå / 1749 ãî-
äà Àïðåëÿ 26 äíÿ... Ìèõàéëà Ëîìîíîñîâ; Â Êàíöåëÿðèþ Àêàäåìèè Íàóê 
Âñåïîêîðíîå ïðîøåíèå / 1753 ãîäà, Ìàðòà äíÿ... Èâàí Áàðêîâ; [Òî æå] / 
Àïðåëÿ «   » äíÿ 1754 ãîä... Èâàí Áàðêîâ. Ñ. 335—341; Ì.Í. Ëîíãèíîâ. Ðàç-
ãîâîð â öàðñòâå ìåðòâûõ. 1. Ãðåêóð è Áàðêîâ. Ñ. 342—344; Èç èñòîðè÷åñêèõ 
çàïèñîê À.Ñ. Ïóøêèíà. Àíåêäîòû  Table-Talk. C. 345—347; Èç àíåêäîòîâ 
XIX âåêà î È.Ñ. Áàðêîâå. Ñ. 348—350.

Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» äàí â ðàçäåëå «Äîïîëíåíèÿ» (ñ. 151—330). — Ìèõà-
èë Ëüâîâè÷ Âîëüïå (1951—), êàíäèäàò ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê, êàê ñîñòàâè-

òåëü, òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà ïå÷àòàåò ïîëíîñòüþ ïî ñàìîé íå-
èñ ïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà èç èçäàíèÿ: Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ èãðóø-
êà / È. Áàðêîâ; [Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ — Âàëåðèé Ñàæèí...]. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: [Èçäàòåëüñòâî áèáëèîòåêà “Çâåçäû”], 1992. — Ñ. 137—152. — Ñì. 
îïèñàíèå ýòîãî èçä. 1992 ã.  íàñò. ãëàâå íà: 1992, ìàé.

Òàì æå óêàçàíî, îòêóäà òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» çàèìñòâîâàë Â.Í. Ñàæèí. 
Â ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà îòñóòñòâóþò ñòðîêè 29, 78, 213—216, 219—220 (èòî-
ãî 8 ñòðîê), ýòèõ æå ñòðîê íåò è â èçä. 2003 ã. ñîñòàâèòåëÿ Ì.Ë. Âîëüïå; êðî-
ìå ýòîãî ñòðîêà 200 äàíà â óñå÷åííîé ðåäàêöèè «Â ï...çäó åå.» (â ðåäàê-
öèè Â.Í. Ñàæèíà — «Â ïèçäó åå êðèâóþ»). — Äëÿ ñðàâíåíèÿ óêàæåì, ÷òî 
Ì.Ë. Âîëü ïå êàê ñîñòàâèòåëü èçäàíèÿ (À.Ñ. Ïóøêèí. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. 
Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003), ïå÷àòàÿ òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» (ñ. 155—173) 
ïî òîé æå íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà, âîññòàíîâèë ñòðîêè 29 è 78 
(íå çàìåòèâ îòñóòñòâèÿ ñòðîê 213—216, 219—220) è ïðèâåë òàêæå 10 ñòðîê ïî 
ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. Ñì. îïèñàíèå èçä. 2003 ã. â íàñò. ãëàâå 
íà: 2003, ïîñëå àïðåëÿ. — Ïðèìåðû êóïèðîâàíèÿ òàêæå ïðèâåäåíû ïðè îïè-
ñàíèè èçäàíèÿ 2003 ã. Äåñÿòü ýðîòè÷åñêèõ èëëþñòðàöèé ñ èçîáðàæåíèÿìè 
ïîëîâûõ àêòîâ, íå èìåþùèå íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ñþæåòó «Òåíè Áàðêî-
âà», ðàçìåùåíû íà îáîðîòàõ êàæäîé ñòðàíèöû ñ òåêñòîì è çàèìñòâîâà-
íû Ì.Ë. Âîëüïå â îñíîâíîì èç òåõ æå íåìåöêèõ èçäàíèé, ÷òî è â èçäàíèè: 
À.Ñ. Ïóøêèí. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. Ì., 2003.

Ñì. [2-å èçä.]: Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðàíèå òðóäîâ: â îäíîì 
òîìå: îäû, ïîýìû, ýïèñòîëû, ñîíåòû: Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2004. — 
Ñ. 297—313: [10] èë.; 17 × 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — Òåêñò 
«Òåíü Áàðêîâà» âî [2-ì èçä.] 2004 ã. ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.] 2003 ã. — 
Ñì. òàêæå èçäàíèÿ, ñîñòàâëåííûå Ì.Ë. Âîëüïå: Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðè -
ðî âàííîå ñîáðàíèå òðóäîâ: â îäíîì òîìå... Ì.: «ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ», 2004. 
Ñ. 297—313; Òî æå. Ì., 2005. Ñ. 297—313.

2003, íîÿáðü
Åñèïîâ, Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ (1939—). «Íåò, íåò, Áàðêîâ! ñêðûïèöû íå 

âîçü ìó...»: (Ðàçìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà») / Âèêòîð Åñè-
ïîâ // Âîïðîñû ëèòåðàòóðû: æóðíàë êðèòèêè è ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ: îñíîâàí 
â àïðåëå 1957 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëè: Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðü-
êîãî ÐÀÍ, Ôîíä «Ëèòåðàòóðíàÿ êðèòèêà»; ðåäàêöèîííûé ñîâåò: Í.À. Àíà-
ñòàñüåâ [1940—] [è äð., âñåãî 14 èìåí]; ðåäêîë.: Ë.È. Ëàçàðåâ [1924—2010] (ãë. 
ðåä.) [è äð., âñåãî 10 èìåí]. — Ìîñêâà, 2003 (Ì.: ÃÏ Ìîñêîâñêàÿ òèï. ¹ 13, 
ñäàíî â íàáîð 10.08.2003, ïîäï. â ïå÷àòü 22.10.2003). — Íîÿáðü—Äåêàáðü 
2003 [íà êîðåøêå è ñ. 4 îáë.: ¹ 6, 1—384]. — Ñ. 51—87; 20 × 13 ñì. — Â îáë. 
2800 ýêç. — Íà ñ. 1 îáë.: «â íîìåðå: <...> Êòî áûë àâòîðîì «Òåíè Áàðêîâà» <...>».

2004, íà÷àëî
Áàðêîâ, È.Ñ. (1732—1768). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé / È.Ñ. Áàðêîâ: 

[Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ, ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòà, è ïðèìå÷àíèÿ Âà-
ëåðèÿ [Í.] Ñàæèíà]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ãóìàíèòàðíîå àãåíòñòâî «Àêàäåìè-
÷å ñêèé ïðîåêò»,2004 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ 
«ÈÏÊ “Áèîíò”», ïîäï. â ïå÷àòü 01.10.2003). — 621, [3] ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), 
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2003, сентябрь
Шруби, Минфред. [Рецензия]: «Пушкин А.С. Тень Баркова: тексты. ком-

ментарии. экскурсы. Издание подготовили И.А. Пильщиков и М.И. Шашр.
М.: Языки славянской культуры, 2002. 497 с. (РЬіІоІо81'са шЅЅіса ет ЅресиІаїіуа;
т. ІІ)» /Манфред Шруба (Германия) // Известия Академии наук. Серия ли-
тературы и языка: Основан в 1852 г. академиком И.И. Срезневским [1812-
1880]: Выходит 6 раз в год / Российская Академия наук; Ґл. ред. член-корр.
РАН В.М. Ґацак [1933-]; Редкол.: [на с. 2 обл. 21 имя]. - Москва: Изд-во
“Наука”: Международная академическая издательская компаъшя [1\/1АИК]
“Наука / Интерпериодика”, 2003. - Том 62, По 5, сентябрь-октябрь. -
С. 64-66; 28,5 × 20 см. - Список литературы: с. 66 (По 1-5). 808 экз.

2003, после октября
Пушкин, АС. Тень Баркова: [строки 1-28, 30-77, 79-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] / А.С. Пушкин // Барков, И.С. Иллюстрированное собра-
ние трудов: в одном томе: оды, поэмы, эпистолы, сонеты; [© М.А. Вольпе.
Оригштал-макет, составление, 2002]. - Москва: АДРЕСПРЕСС, 2003 (Ека-
теринбург: Отпечатано с готовых диапозитивов на ГИПП «Уральский рабо-
чий», подп. в печать 31.10.2003). - С. 297-313: [10] эрот. ил. - (Фаллософи-
ческие памятники). - (350, [2] с.: [260] эрот. ил.; 17 >< 11,5 см. В ил. цв. пер.
5000 экз.). - Количество строф и строк не указано, нет разбивки на строфы,
нет отступов. На передней крышке переплета: «И.С. Барков | иллюстриро-
ванное | собрание трудов | Оды, поэмы, | эпистолы, | сонеты.››.

Содержание издания (Барков, И.С. Иллюстрированное собрание тру-
дов: в одном томе: оды, поэмы, эпистолы, сонеты. М. Ґ: АДРЕС-ПРЕСС,
2003): Прштошеъше Белинде. Оды: Похвальные стансы сочшштелю сей оды;
Победоносной героине п...зде; П...зде; Приапу; На прое...ение целки х...ем
славного е...аки; На воспоминаъше прошедшей молодости; Собранию п...зд;
Приапу; Х...ю; На рождеъше п...зды; Монаху, или видение исповеди. Поэмы:
Сражение между х...ем и п...здой о первенстве. Эпистолы: Эпистола І:
От х...я к п...зде; Эшстола П: От п...зды к х...ю. Сонеты: Сонет І; Сонет П.
С. 3-150. Дополнения: Б...ядиада, или троянская война: Песнь первая-
Песнь одиннадцатая. С. 153-179; Григорий Орлов - любовник Екатери-
ны. С. 181-203; Аука Мудищев: 1-5. С. 205-233; Демон. Подражание
М.Ю. Аермонтову. С. 235-295; Тень Баркова. А.С. Пушкин. С. 297-313;
Сатир и нимфа. А. Клубничкин. С. 315-319; Ґетера и юноша на пиру.
А. Клубничкшт. С. 321-329. Приложеъшя: И.С. Барков (Энцщлопедическшй
словарь издателей Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. 1891 г.). С. 332-334;
Исторические документы, касающиеся И.С. Баркова. Доношение / 1749 го-
да Апреля 26 дня... Михайла Аомоносов; В Канцелярию Академии Наук
Всепокорное прошение / 1753 года, Марта дня... Иван Барков; [То же] /
Апреля « ›› дня 1754 год... Иван Барков. С. 335-341; М.Н. Аонгштов. Раз-
говор в царстве мертвых. 1. Ґрекур и Барков. С. 342-344; Из исторических
записок А.С. Пушкина. Анекдоты ТаЬІе-Та11<. С. 345-347; Из анекдотов
ХІХ века о И.С. Баркове. С. 348-350.

Текст «Тень Баркова» дан в разделе «Дополнения» (с. 151-330). -Миха-
ил Аьвович Вольпе (1951-), кандидат филологических наук, как состави-
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тель, текст «Тень Баркова» А.С. Пушкина печатает полностью по самой не-
исправной редакцІ/Ш В.Н. Сажина из издаъшя: Барков, И.С. Девичья игруш-
ка/ И. Барков; [Составление и примечания - Валерий Сажштш] - Санкт-
Петербург: [Издательство библиотека “3везды”], 1992. - С. 137-152. - См.
описание этого изд. 1992 г. наст. главе на: 1992, май.

Там же указано, откуда текст «Тень Баркова» заимствовал В.Н. Сажин.
В редакции В.Н. Сажина отсутствуют строки 29, 78, 213-216, 219-220 (ито-
го 8 строк), этих же строк нет и в изд. 2003 г. составителя М.А. Вольпе; кро
ме этого строка 200 дана в усеченной редакции «В п...зду ее.» (в редак-
ции В.Н. Сажина - «В гшзду ее кривую››). - Для сравнеъшя укажем, что
М.А. Вольпе как составитель издания (А.С. Пушкин. Стихи для взрослых.
Москва: АДРЕСПРЕСС, 2003), печатая текст «Тень Баркова» (с. 155-173)
по той же неисправной редакции В.Н. Сажина, восстановил строки 29 и 78
(не заметив отсутствия строк 213-216, 219-220) и привел также 10 строк по
реконструкции М.А. Цявловского. См. описание изд. 2003 г. в наст. главе
на: 2003, после апреля. - Примеры купирования также приведены при опи-
санш/І издания 2003 г. Десять эротических иллюстрацшїт с изображениями
половых актов, не имеющие никакого отношения к сюжету «Тени Барко-
ва», размещены на оборотах каждой страницы с текстом и заимствова-
ны М.А. Вольпе в основном из тех же немецких изданий, что и в издании:
А. С. Пушкин. Стихи для взрослых. М., 2003.

См. [2-е изд.]: Барков, И.С. Иллюстрированное собраъше трудов: в одном
томе: оды, поэмы, эпистолы, сонеты: Москва: АДРЕС-ПРЕСС, 2004. -
С. 297-313: [10] ил.; 17 >< 11,5 см. - (Фаллософические памятники). - Текст
«Тень Баркова» во [2-м изд.] 2004 г. печатается по набору [1-го изд.] 2003 г. -
См. также издания, составленные М.А. Вольпе: Барков, И.С. Иллюстри-
рованное собрание трудов: в одном томе... М.: «ААЬТА-ПРИН ››, 2004.
С. 297-313; То же. М., 2005. С. 297-313.

2003, ноябрь
Еоипов, Виктор Михайлович (1939-). «Нет, нет, Барков! скрыпицы не

возьму...»: (Размышления по поводу баллады «Тень Баркова») /Виктор Еси-
пов //Вопросы литературы: журнал критики и литературоведения: основан
в апреле 1957 года/Учредители: Институтшаровой литературы им.АМ Горь-
кого РАН, Фонд «Аитературная критика››; редакционньпїт совет: Н.А. Ана-
стасьев [1940-] [и др., всего 14 имен]; редкол.: А.И. Аазарев [1924-2010] (гл.
ред.) [и др., всего 10 имен]. - Москва, 2003 (М.: ҐП Московская тип. По 13,
сдано в набор 10.08.2003, подп. в печать 22.10.2003). - Ноябрь-Декабрь
2003 [на корешке и с. 4 обл.: По 6, 1-384]. - С. 51-87; 20 × 13 см. - В обл.
2800 экз. -На с. 1 обл.: «в номере: <...>Кто был автором «Тени Баркова» <...>».

2004, начало
Барков, И.С. (1732-1768). Полное собраъше стихотворений/И.С. Барков:

[Вступительная статья, составление, подготовка текста, и примечания Ва-
лерия [Н.] Сажшта] - Саъшт-Петербург: Гумаъштарное агентство «Академи-
ческий проект››,2004 (Санкт-Петербург: Отпечатано в типографии ООО
«Ш “Вионт”», подп. в печать 01.10.2003). - 621, [3] с., [1] л. фронт. (портр.),
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[2] ë.: [4] èë. (ïðè ñ. 480); 20,5 × 13 ñì. — (Íîâàÿ áèáëèîòåêà ïîýòà). — Â ïåð. 
2000 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: Çëîñ÷àñòíàÿ ñóäüáèíà, èëè Âå÷íûé ñòóäåíò: Ïà-
ìÿòè Î.Ñ. / Âàëåðèé Ñàæèí. Ñ. 5—34; Ïðèìå÷àíèÿ (1—30). Ñ. 35—37; Ñïèñîê 
öèòèðóåìîé ëèòåðàòóðû ([1—57]). Ñ. 37—40; Ñòèõîòâîðåíèÿ (îòä. øìóöòè-
òóë. Ñ. 41—42). Ñ. 43—50 (1. Îäà íà âñåðàäîñòíûé äåíü ðîæäåíèÿ <...> Ãî-
ñóäàðÿ Ïåòðà Ôåîäîðîâè÷à èìïåðàòîðà è ñàìîäåðæöà âñåðîññèéñêàãî <...>. 
Ñ. 43—47; 2. Åãî Ñèÿòåëüñòâó ãðàôó Ãðèãîðüþ Ãðèãîðüåâè÷ó Îðëîâó <...>. 
Ñ. 48—49; 3. Åãî ñèÿòåëüñòâó ãðàôó Ãðèãîðüþ Ãðèãîðüåâè÷ó Îðëîâó <...>. 
Ñ. 50); Ïåðåâîäû (îòä. øìóöòèòóë. Ñ. 51—52). Ñ. 53—266 (4. Êâèíò Ãîðàöèé 
Ôëàêê. Ñàòèðû (1—VIII). Ñ. 53—164; 5. Ôåäðà Àâãóñòîâà îòïóùåíèêà, ïðèò-
÷åé ñ Åçîïîâà îáðàçöà ñî÷èíåííûõ (Êí. 1 (Áàñíü 1—30); Êí. 2 (Áàñíü 1—8); 
Êí. 3 (Áàñíü 1—18); Êí. 4 (Áàñíü 1—22); Êí. 5 (Áàñíü 1—10)). Ñ. 165—231; 
6. Äèîíèñèÿ Êàòîíà äâóñòðî÷íûå ñòèõè î áëàãîíðàâèè ê ñûíó (Êí. 1 (¹ 1—40); 
Êí. 2 (¹ 1—32); Êí. 3 (¹ 1—26); Êí. 4 (¹ 1—50). Ñ. 232—253; 7. Ë. Ëàöàðîíè. 
Ìèð ãåðîåâ (ÿâëåíèå 1—5). Ñ. 254—266); Äåâè÷åñêàÿ èãðóøêà (îòä. øìóöòè-
òóë. Ñ. 267—268). Ñ. 269—432 (×àñòü ïåðâàÿ. Ñ. 269—345 (Ïðèíîøåíèå Áå-
ëèí äå (8), Åáèõóä (9); Îäû (10—23 (1-ÿ—14-ÿ); Çàãàäêè (24—42 (1-ÿ—19-ÿ); 
Ýïèãðàììû (43—78 (1-ÿ—36-ÿ)); ×àñòü âòîðàÿ. Ñ. 346—399 (Ðåöåïòû (79—80 
(1-é—2-é); Áàñíè (81—93 (1-ÿ—13-ÿ); Ïåñíÿ (94); Íîâèçíà (95); Ïàëàãåèíû çàòåè 
(96); Åáëèâàÿ âäîâà (97); Èñòèííîå ïîêàÿíèå (98); Ñòèõè îòöó Ãàëàêòèîíó 
(99); Íàñòàâëåíèå çàñòàðåëàãî <...> (100); Ñòèøêè (101); Îáúÿâëåíèå (102); 
Ññîðà (103); Ïîñëåäíåå çàâåùàíèå îäíîãî åáàêè (104); Öåðåìîíèàë åãî ïî-
ãðåáåíèÿ (105 (1å—23å); Îäà íà ðîæäåíèå ïèçäû (106); Ïîðòðåòû (107 (1-é—6-é); 
Áèëåòû (108—150 (1-é—43-é); Íàäïèñè (151—162 (1-ÿ—12-ÿ); Ñèìâîë âåðû Âà-
íþøêè Äàíèëû÷à (163)); ×àñòü òðåòüÿ. Ñ. 400—432 (Ñðàæåíèå ìåæäó õóåì 
è ïèçäîþ î ïåðâåíñòâå (164); Ñïðàâåäëèâûé ñóä (165); Ïèñüìà (166—168 
(1-å—3å); Åëåãèè (169—172 (1-ÿ—4-ÿ); Ýïèñòîëû (173—175 (1-ÿ—3-ÿ)); Äîïîëíå-
íèÿ ê «Äåâè÷åñêîé èãðóøêå» (îòä. øìóöòèòóë. Ñ. 433—434). Ñ. 435—544 
(Îäû (176—177); Ýïèãðàììû (178—185); Ðåöåïòû (186—187); Áàñíè (188—194); 
Ïåñíè (195—203); Áèëåòû (204—205); Íàäïèñè (206—207); Ýëåãèí (208—210); 
Ýïèñòîëû (211—214); Ñàòèðû (215—217); Ñîíåòû (218—220); Ýïèòàôèè (221—
233); Ðàçíûå ïèåñû (Íå÷àÿííîå âèäåíèå (234); Ññîðà ó õóÿ ñ ïèçäîþ (235); 
«õîòü óçåíêà, õîòü <ø>èðîêà» (236); Ðîíäî íà åá¸íó ìàòü (237); Ðàçãîâîð Ëþ-
áî æîïà ñ ëþáîïèçäîì (238); Ìèëèêðèñà, èëè Äóðíîñîâ è Ôàðíîñ (239))); 
Ïðè ìå÷àíèÿ (îòä. øìóöòèòóë. Ñ. 545—546). Ñ. 547—593 ([Ââåäåíèå ê Ïðèìå-
÷à íèÿì (ñíîñêè 1—12)]. Ñ. 547—552; Ñïèñîê óñëîâíûõ ñîêðàùåíèé [68 íàçâ. 
äîêóìåíòîâ]. Ñ. 552—556; [Ïðèìå÷àíèÿ ê 1—239]. Ñ. 556—593; Ñëîâàðü óñòà-
ðåâøèõ è  ìàëîóïîòðåáèòåëüíûõ ñëîâ. Ñ. 594—597; Ñëîâàðü ìèôîëîãè÷å-
ñêèõ, áèáëåéñêèõ è èñòîðè÷åñêèõ èìåí. Ñ. 598—602; Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü 
ïðîèçâåäåíèé. Ñ. 603—612; Ê èëëþñòðàöèÿì. Ñ. 613; Ñîäåðæàíèå. Ñ. 614—622 
(íà ñ. 614 îïå÷àòêà â çàãîëîâêå «Äåâè÷üÿ»; íàäî: «Äåâè÷åñêàÿ»). Íà ñ. 550—
551 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» óêàçàíî, ÷òî «â îñíîâó íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ» ïîëîæåí:

ðóêîïèñíûé ñáîðíèê, õðàíÿùèéñÿ â Îòäåëå ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèî-
íàëüíîé áèáëèîòåêè: øèôð Q XIV 14; íà äâóõ ñîðòàõ áóìàãè: «Sebille. 
Van Ketel. & Wassenbergh.» è «B. v Ketel. & AL Wassenbergh.» ñ ôèëè-
ãðàíüþ «ðîæîê» è áóêâàìè GR, äàòèðóåòñÿ 1797—1800 ãã.; íà êîðåøêå 

ïåðåïëåòà íàäïèñü: «Ñî÷èíåíèÿ Áàðêîâà»; íà òèòóëüíîì ëèñòå (òàê! — 
Ë.Á.) çàãëàâèå: «Äåâè÷åñêàÿ èã ðóø êà èëè Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé ã-íà 
Áàðêîâà»; íèæå çàïèñü: «Ñèÿ êíèãà (â çàïèñè «ðóêîïèñü». — Ë.Á.) ïðè-
íåñåíà â äàð Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå ïî ìîùíèêîì áèáëèîòåêàðÿ òèòóëÿð-
íûì ñîâåòíèêîì Ïîïîâûì â 1814 ã.»; ýòîò äàð ñäåëàí áåçóñëîâíî ê îôè-
öèàëüíîìó îòêðûòèþ áèáëèîòåêè â íà÷àëå 1814 ã.  ñëóæèâøèì â íåé 
Ïåòðîì Ïåòðîâè÷åì Ïîïîâûì (1771—1820), êîòîðûé çàíèìàëñÿ â áèá-
ëèîòåêå ñîñòàâëåíèåì êàòàëîãà íåìåöêèõ êíèã; <...>.

Äåëî â òîì, ÷òî òèòóëüíûé ëèñò ýòîé ðóêîïèñè åùå äî äàðåíèÿ åå â 
1814 ã. áûë îòîðâàí ñàìèì Ï.Ï. Ïîïîâûì; ñóäÿ ïî äâóì âèäàì áóìàãè îò-
ëèòîé â 1797—1800 ãã., òåêñòû çàïèñàíû â êîíöå ÕVIII èëè â íà÷àëå ÕIÕ â. 
è òèò. ëèñò ê 1814 ã. ëèáî îáâåòøàë, çàãðÿçíèëñÿ (â ïåðåïëåò ðóêîïèñü âñòàâ-
ëåíà ïîçäíåå), ëèáî èìåë êàêóþ-ëèáî (íàïðèìåð: «Âú Ñàíêòïåòåðáóðã¼ âú 
1800 ãîäó») âëàäåëü÷åñêóþ çàïèñü, íå ïîçâîëÿþùåé áûòü ðóêîïèñè ïîäà-
ðåííîé áèáëèîòåêå èìåííî â 1814 ã. Òî, ÷òî ðóêîïèñü èìåëà òèòóëüíûé ëèñò, 
à çàòåì îí áûë ñîçíàòåëüíî îòîðâàí, ëåãêî óñòàíàâëèâàåòñÿ âèçóàëüíî îñìîò-
ðîì ðóêîïèñè. Ðóêîïèñü îòêðûâàåòñÿ âëàäåëü÷åñêîé íóìåðàöèåé ñ. 3 (àðõèâ-
íàÿ ë. 1); ñ. 1—2 ñ âëàäåëü÷åñêîé íóìåðàöèåé îòîðâàí — âèäåí êðàé îòðûâà; 
ñîõðàíèëñÿ â ïåðâîé òåòðàäè ïîñëåäíèé ëèñò ñ. 15—16 (íà íåì ñëåäû îò-
ðûâà) ïàðíûé ñ îòîðâàííûì ëèñòîì ñ. 1—2. Òî, ÷òî ñîñòàâèòåëü Â.Í. Ñàæèí 
ïîñ÷èòàë òèòóëüíûì ëèñòîì, ÿâëÿåòñÿ øìóöòèòóëîì ïåðâîé ÷àñòè (ïðè÷åì 
ñëîâà «×àñòü ïåðâàÿ» Â.Í. Ñàæèí ïî÷åìó òî íå ïðèâåë): «Ä¼âè÷åñêàÿ èã-
ðóøêà|èëè|Ñîáðàí¿å ñî÷èíåí¿é Ãíà|Áàðêîâà|=|×àñòü ïåðâàÿ|=|[íèæå çà-
ïèñü 1814 ã.:] «Ñiÿ ðóêîïèñü [ïîäàðåíà — ýòî ñëîâî çà÷åðêíóòî] ïðèíåñåíà 
âú äàðú Èìïåðàòîðñêîé|Ïóáëè÷íîé Áèáëiîòåê¼ Ã.ì Ïîìîùíèêîìú Áèáëiî-
òå êàðÿ|Òèòóëÿðíûìú Ñîâ¼òíèêîìú Ïîïîâûìú âú 1814ì ã.». Òî÷íî òàêèå æå 
øìóöòèòóëû èìååò «×àñòü âòîðàÿ» (ë. 63|ñ. 129) è «×àñòü òðåòüÿ» (ë. 113| 
ñ. 229).

Íà îòîðâàííîì òèò. ëèñòå (íà ñ. 1) äîëæíî áûòü ïîñëå çàãëàâèÿ: «Âú 
òðåõú ÷àñòÿõú|Âú Ñàíêòïåòåðãóðã¼» [âîçìîæíî áûëà äàòà]. Íà êîðåø-
êå ïåðåïëåòà áèáëèîòå÷íîå òèñíåíèå çîëîòîì: «ñî÷èíåíiÿ|ÁÀÐÊÎÂÀ|Q. 
îòä. ÕIV|¹ 14.|[êîðîíà] Ï.Á.». 148 ë. (= ñ. 3—300); 4° (áëîê 23 × 18 ñì). 
Â êîíöå 2 ëèñòà ÷èñòûå íåíóìåðîâàíû. ×èñòûå ñòðàíèöû (4, 6, 12, 38, 114, 127, 
128, 130, 228, 230, 232).

Â èçä. «Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà» (Ì.: [ÍÈÖ 
«Ëàäîìèð»], 1992) íà ñ. 373 ïîä ðóáðèêîé «Ñïèñîê ÃÏÁ-2» ïðèâåäåíî íåòî÷-
íîå îïèñàíèå ýòîé ðóêîïèñè: «Ðóêîïèñü õðàíèòñÿ â ÃÏÁ, øèôð — Q ÕIV — 14. 
Îçàãëàâëåíà «Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ Áàðêîâà» (òàê! — Ë.Á.). <...> 
Íà òèòóëüíîì ëèñòå (òàê! — Ë.Á.) ñáîðíèêà çàïèñü: «Ñèÿ êíèãà (â çàïèñè 
«ðóêîïèñü». — Ë.Á.) ïðèíåñåíà â äàð Ïóáëè÷íîé Áèáëèîòåêå ïîìîùíèêîì 
áèáëèîòåêàðÿ Ïîïîâûì â 1814 ã.».».

Î «Òåíè Áàðêîâà» Â.Í. Ñàæèí íà ñ. 8 ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

Î÷åâèäíàÿ ñíèæàþùàÿ îöåíêà Ïóøêèíûì äîñòîèíñòâ ñî÷èíåíèé Áàð-
êîâà, êàê óæå îòìå÷àëîñü, âõîäèò â ïðîòèâîðå÷èå ñ âåðñèåé ñîçäàíèÿ èì 
â îáîçíà÷åííîì õðîíîëîãè÷åñêîì ïðîñòðàíñòâå ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà», 
â êîòîðîé Áàðêîâ âûñòóïàåò åäâà ëè íå â ðîëè îäíîãî èç òåõ Ãåðîåâ, 
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[2] л.: [4] ил. (при с. 480); 20,5 × 13 см. - (Новая библиотека поэта). - В пер.
2000 экз. - Содержание: Злосчастная судьбина, или Вечный студент: Па-
мяти О.С. /Валерий Сажин. С. 5-34; Примечания (1-30). С. 35-37; Список
цитируемой литературы ([1-57]). С. 37-40; Стихотворения (отд. шмуцти-
тул. С. 41-42). С. 43-50 (1. Ода на всерадостный день рождения <...> Ґо-
сударя Петра Феодоровича императора и самодержца всероссийскаго <...>.
С. 43-47; 2. Его Сиятельству графу Ґригорью Григорьевичу Орлову <...>.
С. 48-49; 3. Его сиятельству графу Ґригорью Ґригорьевичу Орлову <...>.
С. 50); Переводы (отд. шмуцтитул. С. 51-52). С. 53-266 (4. Квинт Горацшїт
Флакк. Сатиры (І-УПІ). С. 53-164; 5. Федра Августова отпущеника, прит-
чей с Езопова образца сочиненных (Кн. 1 (Баснь 1-30); Кн. 2 (Баснь 1-8);
Кн. 3 (Баснь 1-18); Кн. 4 (Баснь 1-22); Кн. 5 (Баснь 1-10)). С. 165-231;
6. Дионисия Катона двустрочные стихи о благонравш к сыну (Кн. 1 (По 1-40);
Кн. 2 (По 1-32); Кн. 3 (По 1-26); Кн. 4 (По 1-50). С. 232-253; 7. А. Аацароъш.

героев (явление 1-5). С. 254-266); Девическая игрушка (отд. шмуцти-
тул. С. 267-268). С. 269-432 (Часть первая. С. 269-345 (Приношение Бе-
линде (8), Ебихуд (9); Оды (10-23 (1-я-14-я); Загадки (24-42 (1-я-19-я);
Эпиграммы (43-78 (1-я-36-я)); Часть вторая. С. 346-399 (Рецепты (79-80
(1-й-2-й); Басни (81-93 (1-я-13-я); Песня (94); Новизна (95); Палагеины затеи
(96); Ебливая вдова (97); Истинное покаяние (98); Стихи отцу Галактиону
(99); Наставление застарелаго <...> (100); Стишки (101); Объявление (102);
Ссора (103); Последнее завещание одного ебаки (104); Церемоъшал его по-
гребеъшя (105 (1е-23е); Одана рождеъше Ш/Ізды (106); Портреты (107 (1-й-6-й);
Билеты (108-150 (1-й-13-й); Надписи (151-162 (1-я-12-я); Символ веры Ва-
нюшки Данилыча (163)); Часть третья. С. 400-432 (Сражение между хуем
и пиздою о первенстве (164); Справедливый суд (165); Письма (166-168
(1-е-3е); Елегии (169-172 (1-я-4~я); Эпистолы (173-175 (1-я-3-я)); Дополне-
ния к «Девической игрушке» (отд. шмуцтитул. С. 433-434). С. 435-544
(Оды (176-177); Эпиграммы (178-185); Рецепты (186-187); Басни (188-194);
Песни (195-203); Билеты (204-205); Надписи (206-207); Элегин (208-210);
Эш/Істолы (211-214); Сатиры (215-217); Сонеты (218-220); ЭпитафШІ (221-
233); Разные пиесы (Нечаянное видение (234); Ссора у хуя с пиздою (235);
«хоть узеъша, хоть <ш>ирока>> (236); Рондо на ебёну мать (237); Разговор Аю
божопа с любопиздом (238); Миликриса, или Дурносов и Фарнос (239)));
Примечания (отд. шмуцтитул. С. 545-546). С. 547-593 ([Введение к Приме-
чаниям (сноски 1-12)]. С. 547-552; Список условных сокращений [68 назв.
документов]. С. 552-556; [Примечания к 1-239]. С. 556-593; Словарь уста-
ревших и малоупотребительных слов. С. 594-597; Словарь мифологиче-
ских, библейских и исторических имен. С. 598-602; Алфавитньпїі указатель
произведеъшй. С. 603-612; К иллюстрациям. С. 613; Содержание. С. 614-622
(на с. 614 опечатка в заголовке «Девичья»; надо: «Девическая»). На с. 550-
551 в «Примечаъшях» указано, что «в основу настоящего издания» положен:

рукошасный сборник, хранящийся в Отделе рукописей Россшйской нацио-
нальной библиотеки: шифр ОХІУ 14; на двух сортах бумаги: «ЅеЬіІІе
Чаи КеїеІ. & ШаЅЅепЬеҐЅЬ» и «Б. у КеіеІ. & АЬ ШаЅЅепЬеГЅЬ» с фили-
гранью «рожок» и буквами СВ, датируется 1797-1800 гг.; на корешке

«Тенъ Баркова» о документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 897

переплета надпись: «Сочинения Баркова»; на титульном листе (так! -
./1.Б.) заглавие: «Девическая игрушка или Собрание сочинений г-на
Баркова»; ниже запись: «Сия книга (в заШси <<рукоШсь››. - ./1.Б.) при-
несена в дар Публичной библиотеке помощником библиотекаря титуляр-
ным советником Поповым в 1814 г.››; этот дар сделан безусловно к офи-
циальному открытию библиотеки в начале 1814 г. служившим в ней
Петром Петровичем Поповым (1771-1820), которьп`×і занимался в биб-
лиотеке составлением каталога немецких книг; <...>.

Дело в том, что титульный лист этой рукописи еще до дарения ее в
1814 г. был оторван самим П.П. Поповым; судя по двум видам бумаги от-
литой в 1797-1800 гг., тексты записаны в конце ХУПІ или в начале ХІХ в.
и тит. лист к 1814 г. либо обветшал, загрязъшлся (в переплет рукоШ/Ісь встав-
лена позднее), либо имел какукълибо (например: «Въ Санктпетербургъ въ
1800 году») владельческую запись, не позволяющей быть рукописи пода-
решюй библиотеке имеъшо в 1814 г. То, что рукопись имела титульный лист,
а затем он был сознательно оторван, легко устанавливается визуально осмот-
ром рукописи. Рукопись открывается владельческой нумерацией с. 3 (архив-
ная л. 1); с. 1-2 с владельческой нумерацией оторван - виден край отрыва;
сохранился в первой тетради последний лист с. 15-16 (на нем следы от-
рыва) парный с оторванным листом с. 1-2. То, что составитель Б.Н. Сажин
посчитал титульным листом, является шмуцтитулом первой части (причем
слова «Часть первая» В.Н. Сажин почему то не привел): «Дъвическая иг-
рушка | или| Собранїе сочиненїй ҐНа | Баркова | = | Часть первая | =| [ниже за-
пись 1814 г.:] «Сія рукопись [подарена - это слово зачеркнуто] принесена
въ даръ Императорской | Публичной БибліотекЪ Ґ.М Помощникомъ Библіо-
текаря | Титулярнымъ Совътникомъ Поповымъ въ 1814М г.››. Точно такие же
шмуцтитулы имеет «Часть вторая» (л. 63 | с. 129) и «Часть третья» (л. 113|
с.229)

На оторванном тит. листе (на с. 1) должно быть после заглавия: «Въ
трехъ частяхъ | Въ Санктпетергургіз» [возможно была дата]. На кореш-
ке переплета библиотечное тиснение золотом: «сочиненія | БАРКОВАІ О
отд. ХІУІЫо 14. | [корона] П.Б.››. 148 л. (= с. 3-300); 4о (блок 23 × 18 см).
В коъще 2 листа чистые ненумерованы. Чистые страницы (4, 6, 12, 38, 114, 127,
128, 130, 228, 230, 232).

В изд. «Девичья итруцжа, или Сочинеъшя господ1×ща Баркова» (М.: [НИЦ
<<]\адомир››], 1992) на с. 373 под рубрикой «Список ГПБ-2» приведено неточ-
ное описаъше этой рукогщси: «Рукопись хранится в ГПБ, шифр -ОХІУ- 14.
Озаглавлена «Девичья игрушка, или Сочинения Баркова» (так! - ./1.Б..) <...>
На титульном листе (так! - ./1.Б.) сборника запись: «Сия книга (в записи
«рукопись». - ./1.Б.) принесена в дар Публичной Библиотеке помощником
библиотекаря Поповым в 1814 г.››.».

О «Тени Баркова» В.Н. Сажгш на с. 8 сообщает следующее:

Очевидная снижающая оценка Пушкгшым достоинств сочиненшїт Бар-
кова, как уже отмечалось, входит в противоречие с версией создаъшя им
в обозначенном хронологическом пространстве поэмы «Тень Баркова»,
в которой Барков выступает едва ли не в роли одного из тех Героев,
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êîòîðûì îí ñàì ïîñâÿùàë ñâîè «ñðàìíûå» ïðîèçâåäåíèÿ («ìàðàë ïðî-
ñòåíêè êàáàêîâ», ïî ñëîâàì Ïóøêèíà). Áîãàòåéøàÿ àðãóìåíòàöèÿ àâòî-
ðèòåòíûõ ó÷åíûõ ïðåæíèõ è íûíåøíèõ âðåìåí â íîâåéøåì ôóíäàìåí-
òàëüíîì òðóäå (Ïóøêèí 2002) âåí÷àåòñÿ ðåêîíñòðóêöèåé ñîõðàíèâøåéñÿ 
â íåñêîëüêèõ ñïèñêàõ àíîíèìíîé ïîýìû, è ýòà ðåêîíñòðóêöèÿ ñîïðîâîæ-
äàåòñÿ, â êîíöå êîíöîâ, åäâà ëè íå ïàðîäèéíûì ðåçþìå: «Áåç ðèñêà îøè-
áèòüñÿ ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî òåêñòà, ïóáëèêóåìîãî íèæå, ñðåäè ðóêî-
ïèñåé Ïóøêèíà íå áûëî íèêîãäà — íî êàæäàÿ åãî ñòðîêà ìîãëà áûòü íà-
ïèñàíà Ïóøêèíûì èìåííî òàê, à íå èíà÷å[.] (Ïóøêèí 2002. [: 32]).

Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» ê âïåðâûå ïóáëèêóåìîé «177. Îäà ïðîøåäøåé ìî-
ëîäîñòè» (ñ. 438—442) íà ñ. 585 ÷èòàåì: «×òî ñëûøó? — ñòåíû ïîòðÿñëèñÿ è 
äà ëåå — íàïîìèíàåò ïåðåïåòèè «Òåíè Áàðêîâà».».

Î íåòî÷íûõ ñâåäåíèÿõ, ïðèâîäèìûõ Â.Í. Ñàæèíûì â ïðèìå÷àíèè 11 íà 
ñ. 35, ñì. ïîäðîáíåå â ãëàâå 5 íàñò. èçä. ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ð.

Â íà÷àëå 2005 ã. âûøëî [2-å èçä.], êîòîðîå íàïå÷àòàíî ïî íàáîðó èçä. 
2004 ã. — Ñì. îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2005, íà÷àëî.

2004, ÿíâàðü
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] / À.Ñ. Ïóøêèí // Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðà-
íèå òðóäîâ: â îäíîì òîìå: îäû, ïîýìû, ýïèñòîëû, ñîíåòû; [© Ì.Ë. Âîëüïå, 
ñîñòàâëåíèå, îðèãèíàë-ìàêåò, 2002]. — [2-å èçä.]. — Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 
2004 (Åêàòåðèíáóðã: îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ íà ÃÈÏÏ «Óðàëü-
ñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 28.12.2003). — Ñ. 297—313: [10] ýðîò. èë.; 17 ×
× 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷à-
òàåòñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.] 2003 ã. Ñì. åãî îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2003, 
ïîñëå îêòÿáðÿ.

2004, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ïîýìà]: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ / À.Ñ. Ïóøêèí; 
[© Ì.Ë. Âîëüïå, ñîñòàâëåíèå, 2003]. — [2-å èçä.]. — Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 
2004 (Óëüÿíîâñê: ÔÃÓÏ ÈÏÊ «Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè, ïîäï. â ïå÷àòü 
16.04.2003 [ò. å. 2004]). — Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿò-
íèêè). — (319, [1] ñ.: [191] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 10 000 ýêç.). — 
Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.] 2003 ã. Ñì. åãî îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 
2003, ïîñëå àïðåëÿ.

2004, ïîñëå ìàÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] / À.Ñ. Ïóøêèí // Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðà-
íèå òðóäîâ: â îäíîì òîìå: îäû, ïîýìû, ýïèñòîëû, ñîíåòû; [© Ì.Ë. Âîëüïå, 
ñîñòàâëåíèå, 2002]. — Ìîñêâà: «ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ», 2004 (Åêàòåðèíáóðã: ÔÃÓ 
ÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 27.04.2004). — Ñ. 297—313: 
[10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — (350, [2] ñ.: [260] èë.; 17 ×

× 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 10 000 ýêç.). — Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî 
íàáîðó èçäàíèÿ: Ì.: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003. Ñì. åãî îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå 
íà: 2003, ïîñëå

2004, ïîñëå èþíÿ
Ìèõàéëîâà, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà (1947—). «Ñâîäíÿ ãðóñòíî çà ñòîëîì...»: 

(Ê êîììåíòàðèþ ñòèõîòâîðåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà) / Í.È. Ìèõàéëîâà // Âðå-
ìåííèê Ïóøêèíñêîé êîìèññèè / Ðîññèéñêàÿ Àêàäåìèÿ íàóê, Èñòîðèêî-
ôèëîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: 
«Íàóêà», 2004 (ÑÏÁ.: Ïåðâàÿ Àêàäåìè÷åñêàÿ òèïîãðàôèÿ «Íàóêà», ñäàíî 
â íàáîð 02.03.04, ïîäï. ê ïå÷àòè 25.06.04). — Âûïóñê 29: Ñáîðíèê íàó÷-
íûõ òðóäîâ / [Ðåäêîë.: ÷ë.-êîð. ÐÀÍ Í.Í. Ñêàòîâ, Þ.Ì. Ïðîçîðîâ [1951—], 
Â.Ï. Ñòàðê [1945—]; îòâ. ðåä. Â.Ï. Ñòàðê]. — Ñ. 198—201. — (395, [5] ñ., [4] ë.: 
[13] èë.; 21,5 × 13,5 ñì. Â îáë. 500 ýêç.). — Áèáëèîãðàôèÿ â ïîäñòðî÷íûõ 
ñíîñêàõ (8 íàçâ.). — Íà ñ. 201:

Çàìåòèì, ÷òî «Ñâåòëàíà» è ðàíåå ïàðîäèðîâàëàñü Ïóøêèíûì: ïî íàáëþ-
äåíèþ È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà «â íà÷àëüíîì ñòèõå “Òåíè Áàð-
êîâà” ìîæíî òàêæå óâèäåòü ïàðîäèþ íà ïåðâûé ñòèõ áàëëàäû Æóêîâ-
ñêîãî “Ñâåòëàíà”»7. [Ñíîñêà]7 (Ïóøêèí À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. Òåêñòû. 
Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû / Èçä. ïîäãîò. È.À. Ïèëüùèêîâ, Ì.È. Øàïèð. 
Ì., 2003 [ò. å. 2002]. Ñ. 329).

2004, ïîñëå èþëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ïîýìà]: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ / À.Ñ. Ïóøêèí; 
[© Ì.Ë. Âîëüïå, ñîñòàâëåíèå, 2004]. — Ìîñêâà: «ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ», 2004 (Åêà-
òåðèíáóðã: ÔÃÓÏ ÈÏÊ «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 08.07.04). — 
Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — (319, [1] ñ.: 
[191] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 10 000 ýêç.). — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íà-
áîðó [1-ãî èçä.] 2003 ã. Ñì. åãî îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2003, ïîñëå àïðåëÿ.

2004, ïîñëå àâãóñòà
Áóêàëîâ, Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (1940—). Ïóøêèíñêàÿ Èòàëèÿ: çàïèñêè 

æóðíàëèñòà / Àëåêñåé Áóêàëîâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ, 2004 (ÑÏá.: 
Òèï. èçä-âà ÑÏá ÃÓ, ïîäï. â ïå÷àòü 30.08.2004). — 318, [2] c.: [6] èë., 1 ë. ïîðòð.; 
21 × 14 ñì. — ([Ðóññêîå çàðóáåæüå: èñòî÷íèêè èññëåäîâàíèÿ] / «Àëåòåéÿ. Èñ-
òî ðè÷åñêàÿ êíèãà»; ðåäêîë. ñåðèè [íà ñ. 2—14 èìåí]). — Â ïåð. 2000 ýêç. — 
Â ïàðàãðàôå «Ñ Ïóøêèíûì íà äðóæåñêîé íîãå» (ñ. 237—259) íà ñ. 250 ÷è-
òàåì: 

Â òîì æå 1990 ãîäó è â òîì æå èçäàòåëüñòâå òåì æå Äå Ìèêåëèñîì ïðåä-
ïðèíÿòà åùå îäíà ñìåëàÿ ïîïûòêà ïîçíàêîìèòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñ «ïî-
òàåííûì» Ïóøêèíûì: îí âûïóñêàåò áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà» â ñâîåì 
êîììåíòèðîâàííîì ïåðåâîäå è ñ ðóññêèì ïàðàëëåëüíûì òåêñòîì2 [ñíî-
ñêà À.Ì. Áóêàëîâà]2 (Aleksandr Puškin. L’ombra di Barkov, a cura di Cesare 
De Michelis, Venezia: Marsilio, 1990).
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которым он сам посвящал свои «срамные» произведения («марал про-
стенки кабаков», по словам Пушкина). Богатейшая аргументация авто-
ритетных ученых прежних и нынешних времен в новейшем фундамен-
тальном труде (Пушкин 2002) венчается реконструкцией сохраъшвшейся
в нескольких сгшсках аноьшмной поэмы, и эта реконструкция сопровож-
дается, в коьще коьщов, едва ли не пародиїшым резюме: «Без риска оши-
биться можно утверждать, Что текста, публш<уемого ниже, среди руко-
писей Пушкина не было ьп/шогда - но каждая его строка могла бьпь на-
писана Пушкиным именно так, а не иначе[.] (Пушкин 2002. [: 32]).

В «Примечаниях» к впервые публикуемой «177. Ода прошедшей мо-
лодости» (с. 438-442) на с. 585 Читаем: «Что слышу? - стены нотряслися и
далее - напоминает перепетии «Тени Баркова».».

О неточных сведениях, приводимых Б.Н. Сажгшым в примечанш/І 11 на
с. 35, см. подробнее в главе 5 наст. изд. при ошасании списка Р.

В начале 2005 г. вышло [2-е изд.], которое напечатано по набору изд.
2004 г. - См. описание в наст. главе на: 2005, начало.

2004, январь
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [строки 1-28, 30-77, 79-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] / А.С. Пушкин // Барков, И.С. Иллюстрированное собра-
ние трудов: в одном томе: оды, поэмы, эпистолы, сонеты; [© М.А. Вольпе,
составление, оригинал-макет, 2002]. - [2-е изд.]. - Москва: АДРЕС-ПРЕСС,
2004 (ЕкатерІ/Шбург: отпечатано с готовых диапозитивов на ГИПП «Ураль-
ский рабочий», подп. в печать 28.12.2003). - С. 297-313: [10] эрот. ил., 17 ×
× 11,5 см. - (Фаллософические памятнІ/жи). - Текст «Тень Баркова» печа-
тается по набору [1-го изд.] 2003 г. См. его ошсание в наст. главе на: 2003,
после октября.

2004, после апреля
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [поэма]: [строки 1-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Стихи для взрослых / А.С. Пушкин;
[© М.А. Вольпе, составление, 2003]. - [2-е изд.]. - Москва: АДРЕС-ПРЕСС,
2004 (Ульяновск: ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати, подп. в печать
16.04.2003 [т. е. 2004]). - С. 155-173: [10] эрот. ил. - (Фаллософические памят-
ники). - (319, [1] с.: [191] эрот. ил., 17 × 11,5 см. В ил. Цв. пер. 10 000 экз.). -
Печатается по набору [1-го изд.] 2003 г. См. его ошасание в наст. главе на:
2003, после апреля.

2004, после мая
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [строки 1-28, 30-77, 79-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] / А.С. Пушкин // Барков, И.С. Иллюстрированное собра-
ние трудов: в одном томе: оды, поэмы, эпистолы, сонеты; [© М.А. Вольпе,
составление, 2002]. - Москва: «ААЬТА-ПРИНТ», 2004 (Екатеринбург: ФГУ
ИПП «Уральский рабочий», подп. в печать 27.04.2004). - С. 297-313:
[10] эрот. ил. - (Фаллософические памятники). - (350, [2] с.: [260] ил., 17 ×

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 899

× 11,5 см. В ил. Цв. пер. 10 000 экз.). - Текст «Тень Баркова» печатается по
набору издания: М.: АДРЕСПРЕСС, 2003. См. его описание в наст. главе
на: 2003, после

2004, после июня
Михайлова, Наталъя Ивановна (1947-). «Сводня грустно за столом...››:

(К комментарию стихотворения А.С. Пушкина) / Н.И. Михайлова // Вре-
менник Пушкинской комиссии / Российская Академия наук, Историко-
филологическое отделение, Пушкинская комиссия. - Санкт-Петербург:
«Наука», 2004 (СПБ.: Первая Академическая типография «Наука», сдано
в набор 02.03.04, подп. к печати 25.06.04). - Выпуск 29: Сборник науч-
ных трудов / [Редкол.: чл.-кор. РАН Н.И. Скатов, Ю.М. Прозоров [1951-],
Б.П. Старк [1945-]; отв. ред. Б.П. Старк]. - С. 198-201. - (395, [5] с., [4] л.:
[13] ил.: 21,5 × 13,5 см. В обл. 500 экз.). - Библиография в подстрочных
сносках (8 назв.). - На с. 201:

Заметим, чго «Светлана» и ранее пародировалась Пушкиным: по наблю
дению И.А. Пильщикова и М.И. Шашра «в начальном сгихе “Теъш Бар-
кова” можно также увидеть пародию на первый стих баллады Жуков-
ского “Светлана”»7. [Сноска]7 (Пушкин А.С. Тень Баркова. Тексты.
КомментарІ/ш. Экскурсы /Изд. подгот. И.А. Пильщиков, М.И. Шапир.
М., 2003 [т. е. 2002]. С. 329).

2004, после июля
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [поэма]: [строки 1-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Стихи для взрослых / А.С. Пушкин;
[© М.А. Вольпе, сосгавлеьше, 2004]. -Москва: «ААЬТА-ПРИНТ», 2004 (Ека-
теринбург: ФГУП ИПК «Уральский рабочий», подп. в печать 08.07.04). -
С. 155-173: [10] эрот. ил. - (Фаллософические памятники). - (319, [1] с.:
[191] эрот. ил., 17 × 11,5 см. В ил. Цв. пер. 10 000 экз.). - Печатается по на-
бору [1-го изд.] 2003 г. См. его описание в наст. главе на: 2003, после апреля.

2004, после августа
Букалов, Алексей Михайлович (1940-). Пушкинская Италия: записки

журналиста / Алексей Букалов. - Санкт-Петербург: Алетейя, 2004 (СПб.:
Тип. изд-ва СПб ГУ, подп. в печать 30.08.2004). - 318, [2] с.: [б] ил., 1 л. портр.;
21 × 14 см. - ([Русское зарубежье: источники исследоваьшя] / «Алетейя. Ис-
торическая книга»; редкол. серии [на с. 2-14 имен]). - В пер. 2000 экз. -
В параграфе «С Пушкиным на дружеской ноге» (с. 237-259) на с. 250 чи-
ТаЄМІ

В том же 1990 году и в том же издательстве тем же Де Микелисом пред-
прштяга еще одна смелая попьпка познакомить соотечественъшков с «по
таенным» Пушкиным: он выпускает балладу «Тень Баркова» в своем
комментироваьшом переводе и с русским параллельным текстом2 [сно-
ска А.М. Букалова]2 (АІе/сзана'т Риў/сіи. ПошЬга (іі Вагкоу, а сиїа а'і Сезате
Ве Міс/сеІіЅ, Уепеяіа: МагЅіІіо, 1990).
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Îòìåòèì íåòî÷íîñòü À.Ì. Áóêàëîâà íà ñ. 250:

Çàìåòèì, ÷òî ýòî ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ «Öàðÿ Íèêèòû» â Èòàëèè è òðåòüÿ 
â Åâðîïå (ïîñëå ëîíäîíñêîãî ñáîðíèêà «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ñêàçêà» 
(òàê! — Ë.Á.) (1861) è ïðàæñêîãî èçäàíèÿ 1928 ãîäà1 [ñíîñêà À.Ì. Áóêà-
ëîâà]1 (Aleksandr Puškin. Fiabe in versi, a cura di Cesare G. De Michelis, 
Venezia: Marsilio, 1990).

Ëîíäîíñêèé ñáîðíèê 1861 ã. èìååò çàãëàâèå: «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà 
XIX ñòîë¼òiÿ» — ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå íà: ÐÏË 1861. Ñì. ïåðåèçäàíèÿ 
ðàáîòû À.Ì. Áóêàëîâà â 2005 è 2007 ãîäàõ.

2004, ñåíòÿáðü
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—).Ïîðÿäîê ïîëåìèêè (Î ôàíòîìå «Íîâîé òåêñòî-

ëîãè÷åñêîé ïðîãðàììû») / È. Ïèëüùèêîâ // Âîïðîñû ëèòåðàòóðû: æóðíàë 
êðèòèêè è ëèòåðàòóðîâåäåíèÿ: îñíîâàí â àïðåëå 1957 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëè: 
Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî ÐÀÍ; Ôîíä «Ëèòåðàòóðíàÿ 
êðèòèêà»; Ðåäêîë.: Ë.È. Ëàçàðåâ (ãë. ðåä.), Ã.Ê. Ëüâîâà (çàì. ãë. ðåä.) [è äð., 
âñåãî 9 èìåí]. — Ìîñêâà, 2004 (Ì.: ÃÏ Ìîñêîâñêàÿ òèï. ¹ 13, ñäàíî â íàáîð 
10.06.2004, ïîäï. â ïå÷àòü 25.08.2004). — Ñåíòÿáðü—Îêòÿáðü. — Ñ. 324—341; 
20 × 13 ñì. — 2600 ýêç. — Î «Òåíè Áàðêîâà» è ñòàòüå Â. Åñèïîâà â çàìåòêå 
«Îò ðåäàêöèè» (ñ. 324). — Îòâåò íà ñòàòüþ Ä.Ï. Èâèíñêîãî “«Íîâàÿ òåêñòî-
ëîãè÷åñêàÿ ïðîãðàììà» è «Òåíü Áàðêîâà»” (Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðå-
íèå. — Ì., 2003. — ¹ 60. — Ñ. 350—361). — Óïîìèíàíèå î «Òåíè Áàðêîâà» íà 
ñ. 324, 325, 328, 329, 330, 331, 336—340, 341 (äîïîëíåíèå Í.Ïåðöîâà).

2005, íà÷àëî
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. (1934—). Îò ðåäàêöèè / Â.Íåïîìíÿùèé // Ìîñêîâñêèé 

ïóøêèíèñò: Åæåãîäíûé ñáîðíèê / Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ìè-
ðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; Ñîñòàâèòåëü 
è íàó÷íûé ðåäàêòîð Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé. — Ìîñêâà: ÈÌËÈ ÐÀÍ, 2005 (Ì.: 
ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ «Íàóêà», ïîäï. â ïå÷àòü 25.10.2004). — [Âûï.] XI. — Ñ. 3—7 
(â ðàçäåëå I. Ê òåìå èäåîëîãè÷åñêèõ ìèôîâ â ïóøêèíîâåäåíèè); 20,5 × 
× 14,5 ñì. — Â ïåð. 1500 ýêç. — Íà ñ. 5—7 î «Òåíè Áàðêîâà».

Íà ñ. 5—6:

Ìåæäó òåì áûëî áû íåáåñïîëåçíî åñëè íå ïðîàíàëèçèðîâàòü äåòàëü-
íî áîëüøåâèñòñêóþ ìèôîëîãèþ â ïóøêèíîâåäåíèè, òî õîòÿ áû îáîçðåòü 
åå «êîðïóñ», «èíâåíòàðèçîâàòü» îñíîâíûå ïðîÿâëåíèÿ. Íå ïðåòåíäóÿ íà 
ýòî, ïóáëèêóåìûå íûíå ðàáîòû Â.Ì. Åñèïîâà ÿâëÿþòñÿ ïîïûòêîé ðàñ-
ñìîòðåòü ëèøü äâà ñëó÷àÿ. Âûøëî òàê, ÷òî îáå îíè ñâÿçàíû ñ òðóäàìè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî, çàìå÷àòåëüíîãî ôèëîëîãà, èìåþùåãî â ïóøêèíîâå-
äåíèè çàñëóãè íåîöåíèìûå, íî, êàê è ðÿä åãî êîëëåã—ñîâðåìåííèêîâ, íå 
èçáåæàâøåãî èäåéíîãî äàâëåíèÿ âðåìåíè, âëèÿíèÿ ãîñïîäñòâóþùåãî 
ìè ðîâîççðåíèÿ. Ïåðâàÿ ñòàòüÿ — êðèòè÷åñêèé âçãëÿä íà òîëêîâàíèå 
Ì.À. Öÿâëîâñêèì òâîð÷åñêîé èñòîðèè ïóøêèíñêîãî «Ïðîðîêà», ïîëó-
÷èâøåãî â íàóêå ôóíäàìåíòàëüíûé ñòàòóñ; <...> Âòîðàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùå-
íà òîìó, êàê Ì.À. Öÿâëîâñêèé èññëåäóåò îáñöåííóþ áàëëàäó «Òåíü Áàð-

êîâà», ïðèïèñûâàåìóþ Ïóøêèíó ñ 60-õ ãã. XIX â., êàêèìè ìåòîäàìè ïû-
òà åòñÿ îí óòâåðäèòü ïîäîáíóþ àòðèáóöèþ â äàâíåé óæå, 1930-õ ãã., ðà áî-
òå (òîãäà íå íàïå÷àòàííîé). Êðèòèêà êàñàåòñÿ íå ñàìîãî ïî ñåáå ñòðåìëå-
íèÿ íàóêè ê ÿñíîñòè — ñîâåðøåííî çàêîííîãî, — íî èìåííî è ïðåæäå 
âñåãî ìåòîäîâ, êàêèìè ïîäîáèå ÿñíîñòè äîñòèãàåòñÿ. Çäåñü óìåñòíî, íå 
âäàâàÿñü â îáñóæäåíèå ñïîðíîãî âîïðîñà î ïðè÷àñòíîñòè Ïóøêèíà ê 
àíîíèìíîé áàëëàäå, áðîñèòü âçãëÿä íà èñòîðè÷åñêèå, èäåîëîãè÷åñêèå è 
êóëüòóðíûå îáñòîÿòåëüñòâà, â êàêèõ âîïðîñ ýòîò ñäåëàëñÿ äîñòîÿíèåì 
àêàäåìè÷åñêîé íàóêè (ïðîäîëæàÿ äèñêóòèðîâàòüñÿ â åå ñðåäå è ñåãîäíÿ2. 
[Çàòåêñòîâîå ïðèìå÷àíèå]2 (Ñì. ïîëåìèêó ìåæäó Å. Ëàðèîíîâîé («Íî-
âàÿ ðóññêàÿ êíèãà», 2002. ¹ 2) è È. Ïèëüùèêîâûì è Ì. Øàïèðîâûì 
(«Êðèòè÷åñêàÿ ìàññà», 2003. ¹ 1), îïóáëèêîâàííóþ, êîãäà ñòàòüÿ Â.Åñè-
ïîâà íàõîäèëàñü â ïîðòôåëå íàøåãî åæåãîäíèêà). ßñíî, ÷òî â ñîâåòñêîå 
âðåìÿ íè ïîðíîãðàôè÷åñêîå ñî÷èíåíèå, íè èññëåäîâàíèå î íåì îáíàðîäî-
âàíû áûòü íå ìîãëè. Îäíàêî íàëè÷èå òàêîãî, íà ìîäíûé ñîâðåìåííûé 
âçãëÿä, ïóðèòàíñòâà, óíàñëåäîâàííîãî îò «ñòàðîãî ìèðà», íèñêîëüêî íå 
ìå øàëî «èäåîëîãè÷åñêèì» ñèìïàòèÿì è «ñâîáîäíîìó», â òîì ÷èñëå ïî-
õàáíîìó, ñëîâó ñî ñòîðîíû êàê «ëþáåçíûõ ÷èíîâíèêîâ» (êîòîðûõ Áëîê 
â ñâîåé ïóøêèíñêîé ðå÷è îêðåñòèë «÷åðíüþ»), òàê è äðóãèõ ñîçèäàòåëåé 
íîâîé æèçíè (â òîì ÷èñëå ìíîãèõ «ïåðåäîâûõ» èíòåëëèãåíòîâ), êîòîðûå 
íàñëåäîâàëè òðàäèöèþ ðîäíèòü ìåæäó ñîáîþ ïîä îáùåé ýãèäîé «ñâîáî-
äû» ñëîâî áåñöåíçóðíîå, «ðåâîëþöèîííîå», è ñëîâî íåöåíçóðíîå, «ïîäëîå». 
Ýòî ÷ðåçâû÷àéíî ïîäõîäèëî «ñîâåòñêîìó Ïóøêèíó», òåì áîëåå ÷òî ñ 
äàâíèõ óæå ïîð èìåííî Ïóøêèíó ïîâåëîñü (áëàãîäàðÿ åãî ðàííåìó è 
20-õ ãã. òâîð÷åñòâó) ïðèïèñûâàòü êàê ìíîãèå êðàìîëüíûå, òàê è ìíîãèå 
íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðíûå îïóñû. Ê òîìó æå â íàçâàííîé áàëëàäå — ïà-
ðîäèðóþùèé áàëëàäû Æóêîâñêîãî, ïðîíèêíóòûå ðåëèãèîçíûìè ìîòè-
âàìè, — ñ ïîðíîãðàôèåé òåñíî ïåðåïëåòåíû ìîòèâû àíòèêëåðèêàëüíûå, 
÷òî äîëæíî áûëî áûòü î÷åíü êñòàòè â ïîðó èñêîðåíåíèÿ ðåëèãèè è ïî-
ñòðîå íèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî îáðàçà Ïóøêèíà.

Íà ñ. 7:

Â êîíòåêñòå òàêîãî ðîäà «îáúåêòèâíîñòè» îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâà-
åò — íà ôîíå òîãî, ÷òî ïðè÷àñòíîñòü Ïóøêèíà ê «Òåíè Áàðêîâà» î÷åâèä-
íåéøå ãèïîòåòè÷íà, — èìåííî ñàì óïîðíûé ýíòóçèàçì â ïîäáèðàíèè è 
èçî áðåòåíèè íàó÷íûõ äîâîäîâ ïîä êîíöåïöèþ, óñòðåìëåííóþ ê îáíàðî-
äîâàíèþ ïîðíîãðàôè÷åñêîé áàëëàäû êàê áåçóñëîâíî ïóøêèíñêîãî ñî÷è-
íåíèÿ, — êîíöåïöèþ è âäîõíîâëÿåìóþ óêàçàííîé âûøå èäåîëîãèåé, 
è âíîñÿùóþ âêëàä â åå îæèäàåìîå (à äëÿ ìíîãèõ óæå è îáðåòåííîå) òîð-
æåñòâî.

2005, íà÷àëî
Åñèïîâ, Â.Ì. (1939—). I. Âîêðóã «Ïðîðîêà». II. Îêîëî «Òåíè Áàðêîâà» / Âèê-

òîð Åñèïîâ // Ìîñêîâñêèé ïóøêèíèñò: Åæåãîäíûé ñáîðíèê / Ðîññèéñêàÿ 
àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, Ïóøêèí-
ñêàÿ êîìèññèÿ; Ñîñòàâèòåëü è íàó÷íûé ðåäàêòîð Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé. — 
Ìîñê âà: ÈÌËÈ ÐÀÍ, 2005 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ «Íàóêà», ïîäï. â ïå÷àòü 
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Отметим неточность А.М. Вукалова на с. 250:

Заметим, что это первая публикация «Царя Никиты» в Италии и третья
в Европе (после лондонского сборника «Русская потаенная сказка»
(так! - АБ.) (1861) и пражского издания 1928 года1 [сноска А.М. Бука-
лова]1 (АІе/сшна'т Рид/ст. ГіаЬе іп уегЅі, а сит а'і Сеште Є. Ве Міс/геІіЅ,
Уепеяіа: МагЅіІіо, 1990).

Аондонскшй сборъшк 1861 г. имеет заглавие: «Русская потаеъшая лигература
ХІХ столвтія» - см. подробное описание на: РПА 1861. Ом. переиздания
работы А.М. Букалова в 2005 и 2007 годах.

2004, сентябрь
Пщъщиков, ИА. (1967-).Порядок полемики (О фантоме «Новой тексто-

логической программы») / И. Пильщиков // Вопросы литературы: журнал
кригики и литературоведения: основан в апреле 1957 года / Учредители:
Институтмировойлитературыим.А.М. Горького РАН;Фонд «Литературная
критика», Редкол.: А.И. Аазарев (гл. ред.), Г.К. Аьвова (зам. гл. ред.) [и др.,
всего 9 имен]. - Москва, 2004 (М.: ГП Московская тип. 1\ї9 13, сдано в набор
10.06.2004, подп. в печать 25.08.2004). - Сенгябрь-Октябрь. - О. 324-341;
20 × 13 см. - 2600 экз. - О «Теъш Баркова» и статье В. Есипова в заметке
«От редакции» (с. 324). - Ответ на статью Д.П. Ивинского “«Новая тексто-
логическая программа» и «Тень Баркова»” (Новое литературное обозре-
ъше. -М., 2003. - Не 60. - С. 350-361). - Упоминаъше о «Тени Баркова» на
с. 324, 325, 328, 329, 330, 331, 336-340, 341 (дополнение Н.Перцова).

2005, начало
Непомнящий, ВС. (1934-). От редакции /В.Непомнящий //Московский

пушкинист: Ежегодный сборник/ Российская академия наук, Институт ми-
ровой литературы им. А.М. Горького, Пушшская комиссия; Составигель
и научньпй редактор В.С. Непомнящий. - Москва: И1\/І./\И РАН, 2005 (М.:
ППП «ТІ/шография «Наука», подп. в печать 25.10.2004). - [Вып] ХІ. - С. 3-7
(в разделе І. К теме идеологических мифов в пушкиноведении); 20,5 ×
× 14,5 см. - В пер. 1500 экз. - На с. 5-7 о «Тени Баркова».

На с. 5-6:

Между тем было бы небесполезно если не проанализировать деталь-
но большевисгскую мифологию в пушкиноведении, то хотя бы обозреть
ее «корпус», «инвентаризовать» основные проявлеъшя. Не претендуя на
это, публикуемые ныне работы В.М. Есипова являются попыгкой рас-
смотреть лишь два случая. Вышло так, что обе оъш связаны с трудами
М.А. Цявловского, замечательного филолога, имеющего в пушкинове-
деъши заслуги неоценимые, но, как и ряд его коллег-современников, не
избежавшего идейного давления времени, влияния господствующего
мировоззрения. Первая статья - критический взгляд на толкование
М.А. Цявловским творческой истории пушкинского «Пророка», полу-
чившего в науке фундаментальный статус; <...> Вторая статья посвяще-
на тому, как М.А. Цявловскшїг исследует обсценную балладу «Тень Бар-

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 901

кова», приписываемую Пушкину с 60х гг. ХІХ в., какими методами пы-
тается он утвердигь подобную атрибуцию в давней уже, 1930-х гг., рабо-
те (тогда не напечатанной). Критика касается не самого по себе стремле-
ния науки к ясности - совершенно законного, - но именно и прежде
всего методов, какими подобие ясности достигается. Здесь уместно, не
вдаваясь в обсуждение спорного вопроса о причастности Пушкина к
анонимной балладе, бросить взгляд на исторические, идеологические и
культурные обстоятельства, в каких вопрос этот сделался достоянием
академической науки (продолжая дискутироваться в ее среде и сегодня2.
[Затекстовое примечание]2 (Ом. полемику между Е. Аарионовой («Но-
вая русская книга», 2002. Не 2) и И. Пильщиковым и М. Шапировым
(«Кригическая масса», 2003. Ме 1), опубликованную, когда статья В.Еси-
пова находилась в портфеле нашего ежегодника). Ясно, что в советское
время ъш порнографическое сочгшеъше, ни исследование о нем обнародсъ
ваны быгь не могли. Однако наличие такого, на модный современный
взгляд, пуританства, унаследованного от «старого мира», нисколько не
мешало «идеологическим» симпатиям и «свободному», в том числе по-
хабному, слову со стороны как «любезных чиновников» (которых Блок
в своей пушкгшской речи окрестил «чернью»), так и других созидателей
новой жизъш (в том числе многих «передовых» интеллигенгов), которые
наследовали традицию роднигь между собою под общей эгидой «свобо-
ды» слово бесцензурнов, «революционное», и слово нецензурное, «подлое».
Это чрезвычайно подходило «советскому Пушкину», тем более что с
давних уже пор именно Пушкину повелось (благодаря его раннему и
20-х гг. творчеству) пригшсывать как многие крамольные, так и многие
нецензурные сгихотворные опусы. К тому же в назваъшой балладе - па-
родирующий баллады Жуковского, проникнутые религиозными моти-
вами, - с порнографией тесно переплетены мотивы антиклерикальные,
что должно было быть очень кстати в пору искоренения религии и по-
строения соответствующего образа Пушкина.

На с. 7:

В контексте такого рода «объективности» особого внимания заслужива-
ет - на фоне того, что причастность Пушкина к «Тени Баркова» очевид-
нейше гипотетична, - имешю сам упорный энтузиазм в подбираъши и
изобретении научных доводов под концепцию, устремленную к обнаро-
доваъшю порнографической баллады как безусловно пушкинского сочи-
нения, - концепцию и вдохновляемую указаннои выше идеологиеи,
и вносящую вклад в ее ожидаемое (а для многих уже и обретеъшое) тор-
жество.

2005, начало
Есипов, ВМ. (1939-). І. Вокруг «Пророка». П. Около «Теъш Варкова»/ Вгш-

тор Есипов // Московский пушкинист: Ежегодный сборник / Российская
академия наук, Институт мировой литературы им. А.М. Горького, Пушкгш-
ская комиссия; Составитель и научный редактор В.С. Непомнящий. -
Москва: И1\/І.7\И РАН, 2005 (М.: ППП «Типография «Наука», подп. в печать
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25.10.2004). — [Âûï.] XI. — Ñ. 8—61 (â ðàçäåëå I. Ê òåìå èäåîëîãè÷åñêèõ ìè-
ôîâ â ïóøêèíîâåäåíèè); 20,5 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 1500 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: 
I. Âîêðóã «Ïðîðîêà». Ñ. 8—22; II. Îêîëî «Òåíè Áàðêîâà». Ñ. 22—61; íà 
ñ. 59—61: Ïðèìå÷àíèå (¹ 1—34). — Íà ñ. 59 â «Ïðèìå÷àíèÿõ»: Íîâàÿ ðåäàê-
öèÿ ðàáîòû, íàïå÷àòàííîé â «Âîïðîñàõ ëèòåðàòóðû», 2003, âûï. 6.

2005, íà÷àëî (1-å èçä.)
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—288 ñ êóïþðà-

ìè] / À.Ñ. Ïóøêèí // Êðåïêîå ðóññêîå ñëîâî: Ìàëûé ïåòðîâñêèé çàãèá. Áîëü-
øîé ïåòðîâñêèé çàãèá. Ïåðåïèñêà çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ ñ òóðåöêèì ñóëòà-
íîì. Êàìàðèíñêàÿ. Äóáèíóøêà / [© Ì.Ë. Âîëüïå, Ñîñòàâëåíèå, 2005]. — 
Ìîñêâà: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2005 (Óëüÿíîâñê: Îòïå÷àòàíî âî ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
«Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü 25.11.2004, çàêàç ¹ 1941). — 
Ñ. 277—297: [13] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — 
(316, [4] ñ.: [168] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â öâ. èë. ïåð. 10 000 ýêç.). — Ñîäåð-
æà íèå: Ïåòðîâñêèå çàãèáû êàê ïàìÿòíèê ðóññêîé ñëîâåñíîñòè / Ìèõàèë 
Âîëüïå. Ñ. 3—7; Ìàëûé ïåòðîâñêèé çàãèá. Âàðèàíò I ïî ðóêîïèñíûì íàðîä-
íûì ñïèñêàì êîíöà ÕVIII — íà÷àëà ÕIÕ âåêîâ: [12 ñòðîê, 49 ñëîâ íà ñ. 11, 
ðóêîïèñíûå èñòî÷íèêè íå óêàçàíû]. Ñ. 9—11; Ìàëûé ïåòðîâñêèé çàãèá. 
Âà ðè àíò II èçâåñòíûé À.Í. Òîëñòîìó è Ñ.À. Åñåíèíó [20 ñòðîê, 79 ñëîâ íà 
ñ. 15]. Ñ. 13—15; Áîëüøîé ïåòðîâñêèé çàãèá: ñëîâîñëîâèå Ïåòðà Âåëèêîãî, 
ïðåä íàçíà÷åííîå íåðàäèâûì ïîääàííûì äëÿ íàñòàâëåíèÿ ê òðóäàì è ïîñëó-
øàíèþ [86 ñòðîê, 356 ñëîâ íà ñ. 19, 21, 23, 25]. Ñ. 17—25; Ëåêñèêîí: ñîáðàíèå 
ñëîâ, óïîòðåáëÿåìûõ â ïåòðîâñêèõ çàãèáàõ, ñ èñòîðèêî-ëèòåðàòóðíûìè ïî-
ÿñíåíèÿìè [67 ñëîâ]. Ñ. 27—75; Ïèñüìî òóðåöêîãî ñóëòàíà çàïîðîæñêèì êà-
çàêàì: ïåðåâîä ñ ïîëüñêîãî ïèñüìà, ñïèñîê ñ ëèñòà ñàëòàíà òóðñêîãî, ïè-
ñàííîãî â ×èãèðèí ê êàçàêàì èþëÿ â 7 äåíü 1678 ãîäà. Ñ. 77—79; Îòâåò 
çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ òóðåöêîìó ñóëòàíó. Âàðèàíò I: îïóáëèêîâàíî â èñòî-
ðè÷åñêèõ äîêóìåíòàõ ñ öåíçóðíûìè êóïþðàìè. Ñ. 81—83; Îòâåò çàïîðîæ-
ñêèõ êàçàêîâ òóðåöêîìó ñóëòàíó. Âàðèàíò II: íàðîäíàÿ âåðñèÿ íà óêðàèí-
ñêîì ÿçûêå. Ñ. 85—89; Îòâåò çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ òóðåöêîìó ñóëòàíó. 
Âàðèàíò III: Îïóáëèêîâàíî Ä.È. Ýâàðíèöêèì â êíèãå «Èñòîðèÿ çàïîðîæ-
ñêèõ êàçàêîâ». Ñ. 91—95; Îòâåò çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ òóðåöêîìó ñóëòàíó. 
Âàðèàíò IV: Íàðîäíàÿ âåðñèÿ íà ðóññêîì ÿçûêå. Ñ. 97—103; Êàìàðèíñêàÿ: 
ïå ñåííîå ñîïðîâîæäåíèå çíàìåíèòîé ðóññêîé ïëÿñîâîé ïî ìàòåðèàëàì ïðè-
ïåâîê ñêîìîðîõîâ ÕVI—ÕVIII âåêîâ. Ñ. 105—111; Äóáèíóøêà. Âàðèàíò I: 
ðóññêàÿ íàðîäíàÿ, çàâîäíàÿ, õîðîâîäíàÿ, çàñòîëüíàÿ, àðòåëüíàÿ, ïîòåøíàÿ 
è ãðåøíàÿ (Åêàòåðèíîñëàâñêàÿ ãóáåðíèÿ, 1-ÿ ïîëîâèíà ÕIÕ âåêà). Ñ. 113—117; 
Äóáèíóøêà. Âàðèàíò II: òåêñò Â. Áîãäàíîâà. Ñ. 119—125; Äóáèíóøêà. Âàðè-
àíò III: òåêñò À. Îëüõèíà. Ñ. 127—133. Äîïîëíåíèÿ: êðåïêîå ðóññêîå ñëîâî 
â ïîýçèè ÕVIII—ÕIÕ ââ. Ñ. 135—315 (Ãðèãîðèé Îðëîâ — ëþáîâíèê Åêàòåðè-
íû. Ñ. 137—161; Áèòâà õ...åâ è ï...çä: Ïîäðàæàíèå Â.Ê. Òðåäèàêîâñêîìó: 
Ôðàãìåíòû. Ñ. 163—171; È.Ñ. Áàðêîâ. Ñðàæåíèå ìåæäó õ...åì è ï...çäîé î 
ïåðâåíñòâå. Ñ. 173—189; È.Ñ. Áàðêîâ. Íà âîñïîìèíàíèå ïðîøåäøåé ìî-
ëîäîñòè. Ñ. 191—195; È.Ñ. Áàðêîâ. Ï...çäå. Ñ. 197—213; È.Ñ. Áàðêîâ. Õ...þ. 
Ñ. 215—225; È.Ñ. Áàðêîâ. Ïðèàïó. Ñ. 227—253; È.Ñ. Áàðêîâ. Íà ïðîå...åíèå 
öåëêè õ...åì ñëàâíîãî å...àêè. Ñ. 255—265; È.Ñ. Áàðêîâ. Íà ðîæäåíèå ï...çäû. 

Ñ. 267—275; À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà. Ñ. 277—297; Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Ãîø-
ïèòàëü (ðàññêàç). Ñ. 299—311; Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ. Òèçåíãàóçåíó. Ñ. 313; [Áèî-
ãðàôè÷åñêàÿ ñïðàâêà: Ä.È. Ýâàðíèöêèé (1855—1940)]. Ñ. 314—315); Áèáëèî-
ãðàôèÿ (13 íàçâ.). Ñ. 316; Ñîäåðæàíèå. Ñ. [1—2]. — Íà îáîðîòå êàæäîé ñòðà-
íèöå ñ òåêñòîì Ì.Ë. Âîëüïå ðàçìåñòèë èëëþñòðàöèþ; èç [168] èë. òîëüêî 40 
ñâÿçàíû ñ ðóññêèìè ðåàëèÿìè. Â ðàçäåëå «Äîïîëíåíèÿ: êðåïêîå ðóññêîå ñëî-
âî â ïîýçèè ÕVIII—ÕIÕ ââ.» (ñ. 135—315). — Ì.Ë. Âîëüïå êàê ñîñòàâèòåëü 
òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåò ïî èçäàíèþ (èì æå ñîñòàâëåííîìó): Ïóø-
êèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. — Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003. — Ñ. 155—
173 (ïî ñàìîé íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà ñ ïðèâåäåíèåì ïðîïóùåí-
íûõ ñòðîê 29, 78 (è îòäåëüíûõ ñëîâ â 10 äðóãèõ ñòðîêàõ) ïî ðåêîíñòðóêöèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî). Ñì. â íàñò. ãëàâå îïèñàíèÿ èçäàíèé íà: 1992, ìàé; 
íà: 2003, ïîñëå àïðåëÿ. — Ñì. [2-å èçä.]: Êðåïêîå ðóññêîå ñëîâî... — Ìîñêâà: 
ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2005.

2005, íà÷àëî (2-å èçä.)
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—288 ñ êóïþðà-

ìè] / À.Ñ. Ïóøêèí // Êðåïêîå ðóññêîå ñëîâî: Ìàëûé ïåòðîâñêèé çàãèá. 
Áîëüøîé ïåòðîâñêèé çàãèá. Ïåðåïèñêà çàïîðîæñêèõ êàçàêîâ ñ òóðåöêèì ñóë-
òàíîì. Êàìàðèíñêàÿ. Äóáèíóøêà / [© Ì.Ë. Âîëüïå, Ñîñòàâëåíèå, 2005]. — 
Ìîñêâà: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2005 (Óëüÿíîâñê: Îòïå÷àòàíî âî ÔÃÓÏ ÈÏÊ 
«Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü 25.11.2004, çàêàç ¹ 5510). — 
Ñ. 277—297: [13] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — 
(316, [4] ñ.: [168] èë.; 17 × 11,5 ñì. Â öâ. èë. ïåð. 10 000 ýêç.). — Â ðàçäåëå «Äî-
ïîëíåíèÿ...» (ñ. 135—315). — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.], çàêàç ¹ 1941. — 
Ñì. îïèñàíèå èçä. íà: 2005, íà÷àëî (1-îå èçä.).

2005, íà÷àëî
Áàðêîâ, È.Ñ. (1732—1768). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõîòâîðåíèé / È.Ñ. Áàðêîâ; 

[Âñòóï. ñòàòüÿ, ñîñò., ïîäãîòîâêà òåêñòà, è ïðèìå÷àíèÿ Âàëåðèÿ [Í.] Ñàæè-
íà]. —  [2-å èçä.]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Ãóìàíèòàðíîå àãåíòñòâî «Àêàäåìè÷å-
ñêèé ïðîåêò», 2005 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÎÎ «ÈÏÊ 
”Áèîíò“», ïîäï. â ïå÷àòü 27.01.2005). — 621, [3] c., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), [2] ë.: 
[4] èë. (ïðè ñ. 480); 20,5 × 13 ñì. — (Íîâàÿ áèáëèîòåêà ïîýòà). — Â ïåð. 2000 ýêç. 
Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó èçä. 2004 ã. (áåç èñïðàâëåíèé). Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. 
ãëàâå ïðè îïè ñàíèè èçä. 2004 ã.

2005, ïîñëå ôåâðàëÿ
Ïëóöåð-Ñàðíî, Àëåêñåé Þðüåâè÷ (1962—). Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ ðóññêîãî 

ìàòà / À. Ïëóöåð-Ñàðíî. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã; Ìîñêâà: [ÎÎÎ Èçäàòåëüñòâî] 
Ëèìáóñ Ïðåññ, 2005 (ÑÏá.: ÎÎÎ ”Òèïîãðàôèÿ Ïðàâäà 1906“, ïîäï. â ïå÷àòü 
15.02.2005). — Òîì âòîðîé: Îïûò ïîñòðîåíèÿ ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé 
áàçû äàííûõ ëåêñè÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé ñëîâà «ÏÈÇÄÀ»: 
801 ôðàçåîëîãè÷åñêàÿ ñòàòüÿ. — 536, [8] ñ.; 21 × 14 ñì. — (Plutser’s dictionary; 
[ò. 2]). — Â ïåð. è ñóïåðîáë. ñî ñïðàâêîé îá àâòîðå. 5000 ýêç. — Íà ïåðåïëåòå 
è ñóïåðîáë.: Plutser’s dictionary|À. Ïëóöåð-Ñàðíî|Áîëüøîé|ñëîâàðü|ìàòà|
Òîì âòîðîé|Ëåêñè÷åñêèå|è ôðàçåîëîãè÷åñêèå|çíà÷åíèÿ ñëîâà|«ÏÈÇÄÀ». — 
Èç ñîäåðæàíèÿ: Ôèëîñîôèÿ ”ïèçäû“ / Ïðåäèñëîâèå àâòîðà ñëîâàðÿ. Ñ. 18—

902 /1.В. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

25.10.2004). - [Вып.] ХІ. - С. 8-61 (в разделе І. К теме идеологических ми-
фов в пушкиноведении); 20,5 × 14,5 см. - В пер. 1500 экз. - Содержание:
І. Вокруг «Пророка». С. 8-22; П. Около «Тени Баркова». С. 22-61; на
с. 59-61: Примечание (Ме 1-34). - На с. 59 в «Примечаниях»: Новая редак-
ция работы, напечатанной в «Вопросах литературы», 2003, вып. 6.

2005, начало (1-е изд.)
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [строки 1-212, 217, 218, 221-288 с купюра-

ми] /.А С. Пушкин // Крепкое русское слово: Мальш петровскгш загиб. Боль-
шой петровский загиб. Переписка запорожских казаков с турецким султа-
ном. Камаринская. Дубинушка / [© М.А. Вольпе, Составление, 2005]. -
Москва: ААЬТА-ПРИНТ, 2005 (Ульяновск: Отпечатано во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати», подп. в печать 25.11.2004, заказ Ме 1941). -
С. 277-297: [13] Эрот. ил.; 17 × 11,5 см. - (Фаллософические памятники). -
(316, [4] с.: [168] Эрот. ил.; 17 × 11,5 см. В цв. ил. пер. 10 000 экз.). - Содер-
жание: Петровские загибы как памятник русской словесности / Михаил
Вольпе. С. 3-7; Малый петровскшїт загиб. Вариант І по рукописным народ-
ным спискам конца ХУІП - начала ХІХ веков: [12 строк, 49 слов на с. 11,
рукописные источники не указаны] С. 9-11; Малый петровский загиб.
Вариант П известный А.Н. Толстому и С.А. Есенину [20 строк, 79 слов на
с. 15]. С. 13-15; Большой петровский загиб: словословие Петра Великого,
предназначенное нерадивым поддаъщым для наставления к трудам и послу-
шанию [86 строк, 356 слов на с. 19, 21, 23, 25]. С. 17-25; Аексикон: собрание
слов, употребляемых в петровских загибах, с историко-литературными по-
яснеъшями [67 слов]. С. 27-75; Письмо турецкого султана запорожским ка-
закам: перевод с польского письма, список с листа салтана турского, пи-
санного в Чигирин к казакам июля в 7 день 1678 года. С. 77-79; Ответ
запорожских казаков турецкому султану. Вариант І: опубликовано в исто-
рических документах с цензурными купюрами. С. 81-83; Ответ запорож-
ских казаков турецкому султану. Вариант ІІ: народная версия на украин-
ском языке. С. 85-89; Ответ запорожских казаков турецкому султану.
Вариант ІП: Опубликовано Д.И. Эварницким в книге «История запорож-
ских казаков». С. 91-95; Ответ запорожских казаков турецкому султану.
Вариант ІУ: Народная версия на русском языке. С. 97-103; Камаринская:
песенное сопровождение знамеъштой русской плясовой по материалам при-
певок скоморохов ХУІ-ХУПІ веков. С. 105-111; Дубинушка. Вариант І:
русская народная, заводная, хороводная, застольная, артельная, потешная
и грешная (ЕкатерІ/шославская губеръшя, 1-я половІ/щаХІХ века). С. 113-117;
Дубинушка. Вариант П: текст В. Богданова. С. 119-125; Дубинушка. Вари-
ант ПІ: текст А. Ольхина. С. 127-133. Дополнения: крепкое русское слово
в поэзии ХУІП-ХІХ вв. С. 135-315 (Гршорий Орлов - любовник Екатери-
ны. С. 137-161; Битва х...ев и п...зд: Подражание В.К. Тредиаковскому:
Фрагменты. С. 163-171; И.С. Барков. Сражение между х...ем и п...здой о
первенстве. С. 173-189; И.С. Барков. На воспоминание прошедшей мо-
лодости. С. 191-195; И.С. Барков. П...зде. С. 197-213; И.С. Барков. Х...ю.
С. 215-225; И.С. Барков. Приапу. С. 227-253; И.С. Барков. На прое...ение
целки х...ем славного е...аки. С. 255-265; И.С. Барков. На рождеъше п...зды.
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С. 267-275; А.С. Пушкин. Тень Баркова. С. 277-297; М.Ю. Аермонтов. Гош-
питаль (рассказ). С. 299-311; М.Ю. Аермонтов. Тизенгаузену. С. 313; [Био-
графическая справка: Д.И. Эварницкшїі (1855-1940)]. С. 314-315); Библио-
графия (13 назв.). С. 316; Содержание. С. [1-2]. - На обороте каждой стра-
нице с текстом М.]\. Вольпе разместил иллюстрацию; из [168] ил. только 40
связаны с русскими реалиями. В разделе «Дополнеъшж крепкое русское сло
во в поэзш/І ХУІП-ХІХ вв.» (с. 135-315). - М.]\. Вольпе как составитель
текст «Тень Баркова» печатает по изданию (им же составленному): Пуш-
кин, А.С. Стихи для взрослых. - Москва: АДРЕС-ПРЕСС, 2003. - С. 155-
173 (по самой неисправной редакцІШ В.Н. СажІ/ша с приведеъшем пропущен-
ных строк 29, 78 (и отдельных слов в 10 других строках) по реконструкции
М.А. Цявловского). См. в наст. главе описания изданий на: 1992, май;
на: 2003, после апреля.- См. [2-е изд.:] Крепкое русское слово.. М-осква:
ААЬТА-ПРШТ, 2005.

2005, начало (2-е изд.)
Пушкин, АС. Тень Баркова: [строки 1-212, 217, 218, 221-288 с купюра-

ми] / А.С. Пушкин // Крепкое русское слово: Малый петровский загиб.
Большой петровский загиб. Перешска запорожских казаков с турецким сул-
таном. Камаринская. Дубинушка / [© М../\. Вольпе, Составление, 2005]. -
Москва: ААЬТА-ПРИНТ, 2005 (Ульяновск: Отпечатано во ФГУП ИПК
«Ульяновский Дом печати», подп. в печать 25.11.2004, заказ Ме 5510). -
С. 277-297: [13] Эрот. ил.; 17 × 11,5 см. - (Фаллософические памятники). -
(316, [4] с.: [168] ил.; 17 × 11,5 см. В цв. ил. пер. 10 000 экз.). - В разделе «До
полнения...» (с. 135-315). - Печатается по набору [1-го изд.], заказ Не 1941. -
См. описание изд. на: 2005, начало (1-ое изд.).

2005, начало
Бирков, И.С. (1732-1768). Полное собрание стихотвореъп/пй/И.С. Барков;

[Всгуп. статья, сост., подготовка текста, и примечаъшя Валерия [Н.] Сажи-
на]. - [2-е изд.]. - Санкт-Петербург: Гуманитарное агентство «Академиче-
скшй проект», 2005 (Саъшт-Петербург: Отпечатано в типографШІ ООО «ИПК
”Бионг“», подп. в печать 27.01.2005). - 621, [3] с., [1] л. фронт. (портр.), [2] л
[4] ил. (при с. 480); 20,5 >< 13 см. - (Новая библиотека поэта). - В пер. 2000 экз.
Печатается по набору изд. 2004 г. (без исправлеш/пїІ). См. подробнее в насг.
главе при оШсании изд. 2004 г.

2005, после февраля
Плуцер-Сарно, Алексей Юръевич (1962-). Материалы к словарю русского

мата/А. Плуцер-Сарно. - Санкт-Петербург; Москва: [ООО Издательство]
Аимбус Пресс, 2005 (СПб.: ООО ,Типография Правда 1906“, подп. в печать
15.02.2005). - Том второй: Опыг построения справочно-библиографической
базы данных лексических и фразеологических значений слова «ПИЗДА»:
801 фразеологическая статья. - 536, [8] с.; 21 × 14 см. - (РІШЅегЪ оісііопагу;
[т. 2]). - В пер. и суперобл. со справкой об авторе. 5000 Экз. - На переплете
и суперобл.: РІиІЅегЪ (іісііопагу | А. Плуцер-Сарно | Большой | словарь | мата |
Том второй | Аексические | и фразеологические | значеъшя слова | «ПИЗДА». -
Из содержания: Философия ”пизды“/Предисловие автора словаря. С. 18-
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40; Áàçà äàííûõ ëåêñè÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ çíà÷åíèé ñëîâà 
”ïèçäà“. Ñ. 56—252; Èñòî÷íèêè áàçû äàííûõ. Ñïèñîê ñîêðàùåííûõ íàçâà-
íèé èñòî÷íèêîâ öèòèðîâàíèÿ [960 íàçâàíèé]. Ñ. 253—309; Áèáëèîãðàôèÿ 
ñëîâàðåé, ñîäåðæàùèõ îáñöåííóþ ëåêñèêó è èñïîëüçîâàííûõ ïðè ïîäãîòîâ-
êå áàçû äàííûõ [14 íàçâ. íà èíîñòð. ÿçûêàõ è 45 íàçâ. íà ðóñ. ÿçûêå]. Ñ. 310—
312; Çàìåòêè î ðóññêîì ìàòå / Ïîñëåñëîâèå àâòîðà. Ñ. 319—352; Èçáðàííûå 
èíòåðâüþ ñ Àëåêñååì Ïëóöåðîì-Ñàðíî â öåíòðàëüíûõ ÑÌÈ [21 èíòåðâüþ]. 
Ñ. 353—495: 3 èë.; Ïðèëîæåíèå 1. Ââåäåíèå â ”ïèçäó“ / Âàäèì [Ïåòðîâè÷] 
Ðóäíåâ [1958—]. Ñ. 496—506; Ïðèëîæåíèå 2. Íåñêîëüêî ñëîâ îá àâòîðå ýòîãî 
ñëîâàðÿ è î ìèðîâîé ïîëèòè÷åñêîé ñèòóàöèè â öåëîì / Àëåêñàíäð [Ä.] Áðå-
íåð [1957—] è Áàðáàðà Øóðö [Schurz, Barbara (1973—)] (Ëîíäîí, 26 äåêàáðÿ 
2001 ã.). Ñ. 507—536. — Î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà: öèòàòû èç íåå íà 
ñ. 79, 123, 136; ññûëêè íà èçäàíèÿ (òå æå, ÷òî è óêàçàíû â: Ïëóöåð-Ñàðêî 2001: 
315, 345, 352) íà ñ. 257, 295, 305; óïîìèíàíèÿ â èíòåðâüþ; íà ñ. 375 («Èíòåðâüþ 
”Ñìåíå“»):

Åñëè, ê ïðèìåðó, íåíåö âûó÷èë ðóññêèé ÿçûê è ìå÷òàåò íàêîíåö ñêîðåé 
ïåðåâåñòè ”Òåíü Áàðêîâà“ Ïóøêèíà (à ÿ âåðþ Öÿâëîâñêîìó, ÷òî ýòî Ïóø-
êèí) ñ ÿïîíñêîãî íà òóðåöêèé, òî áåç õîðîøåãî ñëîâàðÿ ðóññêîãî ÿçûêà 
îí íè÷åãî òàì íå ïîéìåò <...>;

òî æå íà ñ. 451 («Èç èíòåðâüþ åêàòåðèíáóðãñêîìó æóðíàëó ”Þ“ (2002 ã.»); 
íà ñ. 421 («Èíòåðâüþ æóðíàëó ”Ðèæñêîå âðåìÿ“ (2004 ã.)»): («Ïóøêèí íàïè-
ñàë ”Òåíü Áàðêîâà“, Ëåðìîíòîâ — öåëûõ òðè ìàòåðíûõ ïîýìû»).

Ñëåäóåò ñêàçàòü îá îäíîé óæå ðàñòèðàæèðîâàííîé îøèáêå (Ïëóöåð-Ñàð-
íî 2001: 49, 355). Â íàñòîÿùåé ñòàòüå «Çàìåòêè î ðóññêîì ìàòå» â ïàðàãðàôå 
«4. Íàõîäêà â Îòäåëå ðóêîïèñåé»68 [ñíîñêà ïðèíàäëåæèò À.Þ. Ïëóöåðó-
Ñàðíî]68 (Âñåìè îáñöåííûìè íàõîäêàìè â ÎÐ ÍÐÁ [ò. å. ÐÍÁ] ìû îáÿçàíû 
Â.Í. Ñàæèíó. Ðàçóìååòñÿ âñå ýòè òåêñòû ââåäåíû â íàó÷íûé îáîðîò èìåííî 
áëàãîäàðÿ åìó) ÷èòàåì íà ñ. 327—328:

Ñàìûé ðàííèé èç èçâåñòíûõ íàì îáñöåííûõ ñëîâàðåé — ðóêîïèñíûé 
”Ñëîâàðü Åáëåìàòèêî-ýíöèêëîïåäè÷åñêèé òàòàðñêèõ ìàòåðíûõ ñëîâ è 
ôðàç, âîøåäøèõ ïî íåîáõîäèìîñòè â ðóññêèé ÿçûê è óïîòðåáëÿåìûõ âî âñåõ 
ñëîÿõ îáùåñòâà, ñîñòàâèëè èçâåñòíûå ïðîôåññîðà. Ã.......ú Á.....ú“. Îí õðà-
íèòñÿ â Îòäåëå ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè â ñî-
ñòàâå êîëëåêöèè: ”Ã.Â. Þäèí. Ìîå ñîáðàíèå. Èç ñîáðàíèÿ ðóêîïèñåé ãðàôà 
Çàâàäîâñêîãî è äðóãèõ ñîáèðàòåëåé. Ïåðåïèñàíî â 1865 ãîäó“ (ÍÑÐÊ. 1929. 
745 (1—12). Ñïèñîê ïîìå÷åí 1865 ã., õîòÿ åñòü âñå îñíîâàíèÿ ñ÷èòàòü, ÷òî 
îí ñäåëàí íåñêîëüêî ïîçæå.

Ðå÷ü èäåò çäåñü î òîì, ÷òî Ã.Â. Þäèí îáúÿâëåí ñîñòàâèòåëåì ñáîðíèêà «Ìîå 
ñîáðàíèå». Â äåéñòâèòåëüíîñòè, ñáîðíèê «Ìîå ñîáðàíiå. Âûï. 1—21» â 12 ïå-
ðå ïëåòàõ ñîñòàâèë àêòåð Ìîñêîâñêîãî Ìàëîãî òåàòðà Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ 
Ïàíîâ (1849—1910) â êîíöå 1880-õ ãîäîâ. Ñáîðíèê «Ìîå ñîáðàíiå» òîãäà æå 
(êîíåö 1880-õ ãîäîâ) áûë ïðîäàí êðàñíîÿðñêîìó êîëëåêöèîíåðó Ã.Â. Þäèíó 
(1840—1912), à â 1929 ã. â ñîñòàâå îñòàòêîâ ðóêîïèñíîé ÷àñòè åãî êîëëåêöèè 
ïîñòóïèë â Îòäåë ðóêîïèñåé ÃÏÁ (ÐÍÁ), çàïèñàííûõ â èíâåíòàðíîé Êíèãå 
ïîñòóïëåíèé ïîä ¹ 1929. 745/1—745/12. Ñì.: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 2. 

Q 691—Q 701. Ê ñîæàëåíèþ, èç îïèñàíèÿ Âàëåðèÿ Íèêîëàåâè÷à Ñàæèíà 
òîæå ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî ñîñòàâèòåëåì ñáîðíèêà «Ìîå ñîáðàíèå» ÿâ-
ëÿåòñÿ Ã.Â. Þäèí (ñì.: Áàðêîâ 2004: 555 («ÐÍÁ 7 — Ìîå ñîáðàíèå (Ã. Þäèí) // 
Îòäåë ðóêîïèñåé Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè. ÍÑÐÊ. Q 693»)).

2005, ìàðò
Èâèíñêèé, Ä.Ï. (1966—). Íåñêîëüêî ñëîâ îá îäíîé ïîëåìè÷åñêîé ðåïëè-

êå / Ä. Èâèíñêèé // Âîïðîñû ëèòåðàòóðû: æóðíàë êðèòèêè è ëèòåðàòóðîâå-
äåíèÿ: îñíîâàí â àïðåëå 1957 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëü: Ôîíä «Ëèòåðàòóðíàÿ êðè-
òèêà»; ãë. ðåä. Ë.È. Ëàçàðåâ. — Ìîñêâà, 2005 (Ñäàíî â íàáîð 10.12.2004, 
ïîäï. â ïå÷àòü 02.03.2005). — Ìàðò—Àïðåëü. — Ñ. 349—351. — Îòâåò íà ñòàòüþ 
È.À. Ïèëüùèêîâà «Ïîðÿäîê ïîëåìèêè...» (Âîïðîñû ëèòåðàòóðû. — 2004. — 
¹ 5. — Ñ. 324—341). — Ê òåêñòîëîãèè «Òåíè Áàðêîâà».

2005, ïîñëå ìàðòà
Êîí, Èãîðü Ñåìåíîâè÷ (1928—28.04.2011). Ñåêñóàëüíàÿ êóëüòóðà â Ðîññèè: 

êëóáíè÷êà íà áåðåçêå / È.Ñ. Êîí; [Èíñòèòóò ýòíîëîãèè è àíòðîïîëîãèè 
ÐÀÍ]. — Èçäàíèå âòîðîå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà: [ÎÎÎ 
Èçä-âî] Àéðèñ-ïðåññ, 2005 (Ìîæàéñê: ÎÎÎ «Ìîæàéñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå-
÷àòü 23.03.05). — 437, [9] ñ.: èë. (â íà÷àëå ãë. 1—17); 21,5 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 
5000 ýêç. — Íà ñ. 409—432: Ëèòåðàòóðà (¹ 1—500 íà ðóñ. ÿç.; ¹ 501—611 íà 
èíîñòð. ÿçûêàõ). — Âî 2-ì èçä. òà æå öèòàòà, ÷òî è â 1-ì èçä. 1997 ã.:

Ïóøêèí äàæå ïîñâÿòèë åìó òàêóþ æå íåïðèñòîéíóþ, êàê è òâîð÷åñòâî 
ñàìîãî Áàðêîâà, ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà», âïåðâûå îïóáëèêîâàííóþ â Ðîñ-
ñèè â 1991 ã. — Ñðàâíèòå èíà÷å â 3-ì èçä. 2010 ã. â íàñò. ãëàâå.

2005, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ïîýìà]: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ / À.Ñ. Ïóøêèí; 
[© Ì.Ë. Âîëüïå, ñîñòàâëåíèå, 2004]. — Ìîñêâà: «ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ», 2005 
(Óëüÿíîâñê: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ âî ÔÃÓÏ ÈÏÊ «Óëüÿíîâ-
ñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü 16.04.2003 [ò. å. 2005]). — Ñ. 155—173: 
[10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — (319, [1] ñ.: [191] ýðîò. èë.; 
17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 10 000 ýêç.). Íà ïåðåäíåé êðûøêå ïåðåïëåòà: 
«À.Ñ. Ïóøêèí|ñòèõè äëÿ|âçðîñëûõ|Æåëàíüåì ïëàìåííûì òîìèì...|Ïðî-
äàæà|íåñîâåðøåííîëåòíèì|çàïðåùåíà». — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.]. 
Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003. — Ñì. îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2003, ïîñëå 
àïðåëÿ.

2005, ïîñëå àïðåëÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [XXIV ñòðîôû, [288] ñòðîê] / [â êîíöå òåêñ-

òà:] À.Ñ. Ïóøêèí // Ëóêà Ìóäèùåâ: Ýðîòè÷åñêèå ñòèõè è ñêàçêè / [Ñîñòàâè-
òåëü È.[Â.] Òîïîðêîâà; Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Å.[ëåíû Àðò¸ìîâíû] Åíåí-
êî [1955—]; Êíèãà èëëþñòðèðîâàíà ëóáî÷íûìè êàðòèíêàìè ÕVI—ÕVIII ââ. 
èç ñîáðàíèÿ ÐÃÁ]. — Ìîñêâà: [ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî»] Ýêñìî, 2005 (Óëüÿíîâñê: 
ÔÃÓÏ ÈÏÊ «Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü 26.04.2005). — 
Ñ. 82—94: [3] èë.; 17 × 12 ñì. — (Çîëîòàÿ ñåðèÿ ïîýçèè). — (350, [2] ñ.: [23] èë. 
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40; Ваза данных лексических и фразеологически связанных значеншїт слова
”пизда“. С. 56-252; Источники базы данных. Список сокращенных назва-
ний источников Цитирования [960 названий] С. 253-309; Библиография
словарей, содержащих обсценную лексш<у и использованных при подготов-
ке базьт данных [14 назв. на штостр. языках и 45 назв. на рус. язьше] С. 310-
312; Заметки о русском мате /Послесловие автора. С. 319-352; Избраьшые
интервью с Алексеем Плуцером-Сарно в центральных СМИ [21 интервью]
С. 353-495: 3 ил.; Приложение 1. Введение в ”пизду“ / Вадим [Петрович]
Руднев [1958-]. С. 496-506; Приложение 2. Несколько слов об авторе этого
словаря и о мировой политической ситуации в целом /Александр [Д] Бре-
нер [1957-] и Барбара Шурц [ЅсЬищ ВатЬага (1973-)] (Аондон, 26 декабря
2001 г.). С. 507-536. - О «Тени Баркова» А.С. Пушкина: Цитаты из нее на
с. 79, 123, 136; ссылки на издания (те же, что и указаны в: Плуцер-Сарко 2001:
315, 345, 352) на с. 257, 295, 305; упомштаъшя в интервью; на с. 375 («Интервью
”Смене“») :

Если, к примеру, ненец выучил русский язык и мечтает наконец скорей
перевести ”Теш› Варкова“ Пуцп<1×ща (а я верю Цявловскому, что это Пуш-
кшт) с японского на турецкий, то без хорошего словаря русского языка
он ничего там не поймет <...>;

то же на с. 451 («Из интервью екатеринбургскому журналу ”Ю“ (2002 г.››);
на с. 421 («Интервью журналу ”Рижское время“ (2004 г.)››): («Пушкин наш-
сал ”Тень Баркова“, Аермонтов - целых три матерных поэмы››).

Следует сказать об одной уже расгиражированной ошибке (Плуцер-Сар-
но 2001: 49, 355). В настоящей статье «Заметки о русском мате» в параграфе
«4. Находка в Отделе рукописей»68 [сноска принадлежит А.Ю. Плуцеру-
Сарно]68 (Всеми обсценными находками в ОР НРБ [т. е. РНБ] мы обязаны
В.Н. Сажину. Разумеется все эти тексты введены в научный оборот именно
благодаря ему) читаем на с. 327-328:

Самый ранний из известных нам обсценных словарей - рукописный
”Сяоваръ Еблематико-энциклопедический татарских матерных слов и
фраз, вошедших но необходимости в русский язык и употребляемых во всех
слоях общества, составили известные профессора. Г.......ъ Б.....ъ“. Он хра-
нится в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в со-
ставе коллекцгш: ”Г.В. Юдин. Мое собрание. Из собрания рукописей графа
Завадовского и других содиратеяей. Переписано в 7865 году“ (НСРК. 1929.
745 (1-12). Список помечен 1865 г., хотя есть все основания считать, что
он сделан несколько позже.

Речь идет здесь о том, что Ґ.В. Юдтш объявлен составителем сборнш<а «Мое
собраъше». В действительности, сборншє «Мое собраніе. Вып. 1-21» в 12 пе-
реплетах составил актер Московского Малого театра Афанасий Васильевич
Панов (1849-1910) в конце 1880-х годов. Сборъшк «Мое собраніе» тогда же
(конец 1880-х годов) был продан красноярскому коллекционеру Ґ.В. Юдшту
(1840-1912), а в 1929 г. в составе остатков рукописной части его коллекции
поступил в Отдел рукошсей ҐПБ (РНБ), записанных в штвентарной Книге
поступлеъшй под По 1929. 745/1-745/12. См.: РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 2.
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О 691-2 701. К сожалению, из описания Валерия Николаевича Сажина
тоже можно сделать вывод, что составителем сборъшка «Мое собраъше» яв-
ляется Г.В. Юдин (см.: Барков 2004: 555 («РНБ 7 - Мое собраш/те (Ґ. Юдин) //
Отдел рукописей Российской национальной библиотеки. НСРК. 2693»».

2005, март
Ивинский, Д.П. (1966-). Несколько слов об одной полемической репли-

ке / Д. Ивинский // Вопросы литературы: журнал критики и литературове-
дения: основан в апреле 1957 года/ Учредитель: Фонд «Аитературная кри-
тика»; гл. ред. А.И. Аазарев. - Москва, 2005 (Сдано в набор 10.12.2004,
подп. в печать 02.03.2005). -Март-Апрель. - С. 349-351. - Ответ на статью
И.А. Пильщикова «Порядок полемики...›› (Вопросы литературы. - 2004. -
По 5. - С. 324-341). - К текстологии «Тени Баркова».

2005, после марта
Кон,Игоръ Семенович (1928-28.04.2011). Сексуальная культура в Росстш:

клубничка на березке / И.С. Кон; [Институт этнологии и антропологии
РАН] - Издание второе, переработанное и дополненное. - Москва: [ООО
Изд-во] Айрис-пресс, 2005 (Можайск: ООО «Можайский п/к», подп. в пе-
чать 23.03.05). - 437, [9] с.: ил. (в начале гл. 1-17); 21,5 × 14,5 см. - В пер.
5000 экз. - На с. 409-432: Аитература (По 1-500 на рус. яз.; По 501-611 на
иностр. язьшах). - Во 2-м изд. та же цитата, что и в 1-м изд. 1997 г.:

Пушкин даже посвятил ему такую же непристойную, как и творчество
самого Баркова, поэму «Тень Баркова», впервые опубликованную в Рос-
сии в 1991 г. - Сравните штаче в 3-м изд. 2010 г. в наст. главе.

2005, после апреля
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [поэма]: [строки 1-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Стихи для взрослых / А.С. Пушкин;
[© М.А. Вольпе, составление, 2004]. - Москва: «ААЬТА-ПРИНТ», 2005
(Ульштовск: Отпечатано с готовых диапозитивов во ФГУП ИПК «Ульянов-
ский Дом печати», подп. в печать 16.04.2003 [т. е. 2005]). - С. 155-173:
[10] эрот. ил. - (Фаллософические памятники). - (319, [1] с.: [191] эрот. ил.;
17 × 11,5 см. В ил. цв. пер. 10 000 экз.). На передней крышке переплета:
«А.С. Пушкин | стихи для | взрослых | Желаньем пламенньтм томим... |Про-
дажа | несовершештолетним | запрещена». - Печатается по набору [1-го изд.].
Москва: АДРЕС-ПРЕСС, 2003. - См. описание в наст. главе на: 2003, после
апреля.

2005, после апреля
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [ХХІУ строфы, [288] строк] / [в конце текс-

та:] А.С. Пушкин //Аука Мудищев: Эротические стихи и сказки/ [Состави-
тель И. [В.] Топоркова; Оформление художншса Е. [лены Артёмовны] Енен-
ко [1955-]; Книга иллюстрирована лубочньтми картштками ХУІ-ХУІІІ вв.
из собратшя РГБ] -Москва: [ООО «Издательство»] Эксмо, 2005 (Ульяновск:
ФГУП ИПК «Ульяновский Дом печати», подп. в печать 26.04.2005). -
С. 82-94: [3] ил.; 17 × 12 см. - (Золотая серия поэзт/ш). - (350, [2] с.: [23] ил.
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Â öâ. èë. ïåð. Äîï. òèðàæ 3000 ýêç.). Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî 
èçäàíèþ ñ òàêèì æå çàãëàâèåì èçä-âà «ÝÊÑÌÎ-Ïðåññ» (2000. ñ. 82—94; 2002 
(äâàæäû). Ñ. 95—108; 2002. Ñ. 82—94).

2005, 1 ìàÿ
Ìàêååâ, Ñåðãåé Ëüâîâè÷ (1952—). Íåïå÷àòíûé êëàññèê / Ñåðãåé Ìàêååâ // 

Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî. Ìîñêâà, 2005. — ¹ 5/192, ìàé 2005.
Èç ñîäåðæàíèÿ ñòàòüè:

Â ëèöåéñêèå ãîäû Ñàøà Ïóøêèí ïîøåë áûëî ïî ñòîïàì äåäóøêè 
Áàðêîâà — åìó ïðèïèñûâàþò íåáîëüøóþ ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà».

Ñþæåò è ñëîâàðü ýòîãî ñî÷èíåíèÿ ïîä ñòàòü «Äåâè÷üåé èãðóøêå». 
Ïóø êèí äîâåðøèë ìèôîëîãèçàöèþ ðåàëüíîãî Áàðêîâà, ïðåâðàòèâ åãî 
â ýòàêîãî ðóññêîãî Ïðèàïà, ïîêðîâèòåëÿ ñåêñà. Ïðàâäà, ó èññëåäîâàòåëåé 
åñòü è ñîìíåíèÿ â àâòîðñòâå Ïóøêèíà, òàê êàê â òåêñòå âñòðå÷àåòñÿ ÷ó æå-
ðîäíàÿ ëåêñèêà. Äóìàþ, ñòèëèñòè÷åñêèé ðàçíîáîé îáúÿñíÿåòñÿ ïðîñòî: 
â íàïèñàíèè ïîýçèè ïðèíèìàëè ó÷àñòèå äðóçüÿ-ëèöåèñòû.

2005, ìàé—èþíü
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Åùå ðàç îá àâòîðñòâå 

áàëëàäû Ïóøêèíà “Òåíü Áàðêîâà”1: [ñíîñêà]1 (Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ 
Ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé ÎÈÔÍ ÐÀÍ “Èñòîðèÿ, ÿçûêè è 
ëèòåðàòóðû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ â ìèðîâîì ñîöèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå”.) / 
© 2005 ã. È.À. Ïèëüùèêîâ, Ì.È. Øàïèð // Èçâåñòèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íàóê. Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçûêà: Îñíîâàí â 1852 ã. àêàäåìèêîì È.È. Ñðåç-
íåâ ñêèì: Âûõîäèò 6 ðàç â ãîä / Æóðíàë èçäàåòñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì Îòäåëå-
íèÿ èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê ÐÀÍ; ãë. ðåä. ÷ëåí-êîðð. ÐÀÍ Â.Ì. Ãà-
öàê. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî “Íàóêà”, [2005]. — Òîì 64, íîìåð 3, ìàé—èþíü 
2005 ã. — Ñ. 41—52 (Äèñêóññèè); 28 × 20 ñì. — Ñïèñîê ëèòåðàòóðû (ïî íîìå-
ðàì): ñ. 51—52 (49 íàçâ.); ïîñòðàíè÷íûå ñíîñêè ñ ïîäñòðî÷íûìè ïðèìå÷àíè-
ÿìè (¹ 1—16). Ñòàòüþ ïðåäâàðÿåò àííîòàöèÿ:

Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû îñíîâíûå àðãóìåíòû áèîãðàôè÷åñêîãî, òåêñòîëî-
ãè÷åñêîãî, ÿçûêîâîãî, ñòèëèñòè÷åñêîãî, âåðñèôèêàöèîííîãî, îáðàçíî-
òåìàòè÷åñêîãî, èäåîëîãè÷åñêîãî è ïñèõîëîãè÷åñêîãî õàðàêòåðà, â ñî-
âîêóïíîñòè íå ïîçâîëÿþùèå ïåðåñìîòðåòü òðàäèöèîííóþ àòðèáóöèþ 
îáñöåí íîé áàëëàäû.

Ñìîòðèòå [âòîðîå äîïîëíåííîå è ïåðåñìîòðåííîå èçäàíèå]: Ïèëüùèêîâ, 
È.À., Øàïèð, Ì.È. Òåêñòîëîãèÿ vs àêñèîëîãèÿ: Åùå ðàç îá àâòîðñòâå áàëëà-
äû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»... // Àíòðîïîëîãèÿ êóëüòóðû / ÌÃÓ. — Ì.: Íîâîå 
èçäàòåëüñòâî, 2005. — Âûï. 3. — Ñ. 219—248.

2005, îñåíü
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Òåêñòîëîãèÿ vs àê-

ñèîëîãèÿ: Åùå ðàç îá àâòîðñòâå áàëëàäû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»*: [ñíîñêà]* 
(Ðàáîòà âûïîëíåíà â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé 
ÎÈÔÍ ÐÀÍ «Èñòîðèÿ, ÿçûêè è ëèòåðàòóðû ñëàâÿíñêèõ íàðîäîâ â ìèðîâîì 
ñîöèîêóëüòóðíîì êîíòåêñòå».) — [Âòîðîå äîïîëíåííîå è ïåðåñìîòðåííîå 

èçäàíèå]. — / È.À. Ïèëüùèêîâ, Ì.È. Øàïèð // Àíòðîïîëîãèÿ êóëüòóðû / 
Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà, Èíñòèòóò 
ìèðîâîé êóëüòóðû; [ðåäêîë.: Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ [1929—] (ãë. ðåä.), Ì.Â. Àêè ìî-
âà, Å.Â. Ïåðìÿêîâ, Ò. Â. Öèâüÿí]. — Ìîñêâà: Íîâîå èçäàòåëüñòâî, 2005. — 
Âûïóñê 3: Ê 75-ëåòèþ Âÿ÷åñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à Èâàíîâà. — Ñ. 219—248. — 
(414, [2] ñ.: èë., ïîðòð.; 23,5 × 14,5 ñì. Â îáë. 1000 ýêç.). — Ïðèìå÷àíèÿ: ñ. 239—
243 (¹ 1—21); áèáëèîãðàôèÿ (ïî àëôàâèòó): ñ. 243—248 ([95] íàçâ.). Ýòî âòî -
ðîå äîïîëíåííîå ïåðåèçäàíèå ñòàòüè: Ïèëüùèêîâ, È.À., Øàïèð, Ì.È. Åùå ðàç 
îá àâòîðñòâå áàëëàäû Ïóøêèíà “Òåíü Áàðêîâà”... // Èçâåñòèÿ ÐÀÍ. Ñåðèÿ 
ëèòåðàòóðû è ÿçûêà. — Ì.: Èçä-âî “Íàóêà”, [2005]. — Ò. 64, íîìåð 3, ìàé—
èþíü 2005 ã. — Ñ. 41—52. Äîïîëíåíèÿ ñëåäóþùèå: íà ñ. 219 ïåðåä òåêñòîì äâà 
íîâûõ ýïèãðàôà èç äåëà î «Ãàâðèèëèàäå»; íà ñ. 219 ïåðâûå òðè ñòðîêè èçëî-
æåíû â äðóãîé ðåäàêöèè; íà ñ. 221 âíèçó ïîñëå ññûëêè (I, 116) äîïîëíåíû äâå 
ñòðîêè; íà ñ. 223 (âíèçó) è íà ñ. 224 (ââåðõ) òåêñò â äðóãîé ðåäàêöèè; íà ñ. 230 
íà÷àëî âòîðîãî àáçàöà â äðóãîé ðåäàêöèè; íà ñ. 231 ââåðõó äîïîëíåíû ÷åòû-
ðå ñòðîêè áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê; íà ñ. 231 âòîðîé àáçàö äîïîëíåí «çíà-
÷èìûìè ñîïîñòàâëåíèÿìè»: <...> íî÷ü ñ çàäóì÷èâîé ëóíîþ («Ìîíàõ», III, 22) — 
<...> íî÷ü ñ åáëèâîþ ëóíîé («Òåíü Áàðêîâà») — <...> íî÷ü ñ îñåííåþ ëóíîþ («Ðàç-
ëóêà»); Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼ («Òåíü Áàðêîâà») — Ñ øèðîêèì çàñòóïîì 
â ðóêå («Ïîñëàíèå ê Þäèíó»); Åáåòú ïî ö¼ëûìú îíú ÷àñàìú («Òåíü Áàðêî-
âà») — Ñìîòðåë ïî öåëûì îí ÷àñàì («Êàâêàçñêèé ïëåííèê», I, 232); íà ñ. 233 
ââåðõó äîïîëíåíû ïÿòü ñòðîê; íà ñ. 233 âî âòîðîì àáçàöå äîïîëíåíû åùå 
÷åòûðå ñòðîêè; íà ñ. 234 â êîíöå ïåðâîãî àáçàöà äîïîëíåíû ñåìü ñòðîê; íà 
ñ. 234 áîëüøîå äîïîëíåíèå âî âòîðîì àáçàöå — îäèííàäöàòü ñòðîê, íà÷èíàÿ 
ñ «Âî âñòóïëåíèè <...>»; íà ñ. 234—235 äîïîëíåíû 21 ñòðîêà èç «Ãîðîäêà»; íà 
ñ. 240 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» ïîä ¹ 6 äîïîëíåíû 24 ñòðîêè (îòâåò íà ñòàòüþ: Èâèí-
ñêèé 2005: 350—351); íà ñ. 241—242 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» ïîä ¹ 13 äîïîëíåíî 
9 ñòðîê; íà ñ. 242 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» äîïîëíåíû ¹ 15—19 (âñåãî 15 ñòðîê). Êðî-
ìå ýòîãî, ââåäåíà íîâàÿ ôîðìà áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê: âìåñòî, íàïðè-
ìåð, «[4, ñ. 564]» ïîÿâèëîñü «(Ïóøêèí 1999, 564)». Ïðîâåäåíî óïîðÿäî÷åíèå 
áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûëîê: ïîñëå ôàìèëèé àâòîðîâ óêàçàíû â ñêîáêàõ 
äàòû è ñòðàíèöû.

Ñìîòðèòå ïîäãîòîâëåííîå È.À. Ïèëüùèêîâûì [òðåòüå äîïîëíåííîå èç-
äàíèå] â íàñò. ãëàâå íà: 2009 Ïèëüùèêîâ. Øàïèð.

2005, ïîñëå àâãóñòà
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ñòðîêè 1—28, 30—77, 79—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // À.Ñ. Ïóøêèí // Áàðêîâ, È.Ñ. Èëëþñòðèðîâàííîå ñîáðà-
íèå òðóäîâ: â îäíîì òîìå: îäû, ïîýìû, ýïèñòîëû, ñîíåòû; [© ñîñòàâëåíèå 
Ì.Ë. Âîëüïå, 2005]. — Ìîñêâà: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 2005 (Àðõàíãåëüñê: Îòïå÷à-
òàíî â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåííûõ äèàïîçèòèâîâ 
â ÎÀÎ «ÈÏÏ «Ïðàâäà Ñåâåðà», ïîäï. â ïå÷àòü 18.08.05). — Ñ. 297—313: 
[10] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — (350, [2] ñ.: 
[260] èë.; 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 5000 ýêç.). — Íà ïåðåäíåé êðûøêå ïåðå-
ïëåòà: «È.Ñ. Áàðêîâ|îäû, ïîýìû,|ýïèñòîëû,|ñîíåòû|[ïîâòîðåíèå] îäû, ïîý -
ìû,|ýïèñòîëû,|ñîíåòû|Ïðîäàæà íåñîâåðøåííîëåòíèì çàïðåùåíà». Ïå÷à-
òà åò ñÿ ñòðîãî ïî íàáîðó [1-ãî èçä.] 2003 ã. ïî íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè «Òåíü 
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В цв. ил. пер. Доп. тираж 3000 экз.). Текст «Тень Баркова» печатается по
изданию с таким же заглавием изд-ва «ЭКСМО-Пресс» (2000. с. 82-94; 2002
(дважды). С. 95-108; 2002. С. 82-94).

2005, 1 мая
Макеев, Сергей Аъвовин (1952-). Непечатньпїт классик/ Сергей Макеев //

Совершенно секретно. Москва, 2005. - По 5/192, май 2005.
Из содержания статьи:

В лицейские годы Саша Пушкин пошел было по стопам дедушки
Баркова - ему приписывают небольшую поэму «Тень Баркова».

Сюжет и словарь этого сочинения под стать «Девичьей игрушке».
Пушкгш довершил мифологизацию реального Баркова, превратив его
в этакого русского Приапа, покровителя секса. Правда, у исследователей
есть и сомнеъшя в авторстве Пуцшша, так как в тексте встречается чуже
родная лексика. Думаю, стилистический разнобой объясняется просто:
в написании поэзии принимали участие друзья-лицеисты.

2005, май-июнь
Пильщиков, ИА. (1967-), Шанир, М.И. (1962-2006). Еще раз об авторстве

баллады Пушкина “Тень Варкова”1: [сноска]1 (Работа выполнена в рамках
Программы фундаментальных исследоваш/пїт ОИФНРАН “История, языки и
литературы славянских народов в 1\/п×1ровом социокультурном конгексге”.) /
© 2005 г. И.А. Пильщиков, М.И. Шапир // Известия Российской академии
наук. Серия литературы и языка: Основан в 1852 г. академиком И.И. Срез-
невским: Выходит 6 раз в год /Журнал издается под руководством Отделе-
ъшя историко-филологических наук РАН; гл. ред. член-корр. РАН В.М. Га-
цак. -Москва: Издательство “Наука”, [2005]. - Том 64, номер 3, май-июнь
2005 г. - С. 41-52 (Дискуссии); 28 × 20 см. - Список литературы (по номе-
рам): с. 51-52 (49 назв.); постраничные сноски с подстрочными примечани-
ями (По 1-16). Статью предваряет аннотация:

В СТаТЬЄ раССМОТрЄНЬІ ОСНОВНЬІЄ арГуМЄНТЬІ бИОГрафИЧЄСКОГО, ТЄКСТОАО-
ГИЧЄСКОГО, ЯЗЬІКОВОГО, СТИАИСТИЧЄСКОГО, ВЄрСИфИКаЦИОННОГО, ОбраЗНО-
ТЄМаТИЧЄСКОГО, ИДЄОАОГИЧЄСКОГО И ПСИХОАОГИЧЄСКОГО ХараКТЄра, В СО-
вокупности не позволяющие пересмотреть традиционную атрибуцию
обсцеъщой баллады.

Смотрите [второе дополнеъшое и пересмотренное издание]: Пилъщиков,
ИА., Шапир, М.И. Текстология уЅ аксиология: Ещераз обавторстве балла-
ды Пушкина «Тенъ Баркова»... //Антропология культуры /МГУ. -М.: Новое
издательство, 2005. - Вьпт. 3. - С. 219-248.

2005, осень
Пилъщиков, ИА. (1967-), Шапир, М.И. (1962-2006). Текстология уЅ ак-

сиология: Ещераз обавторетве баллады Пушкина «Тенъ Баркова»*: [сноска]*
(Работа выполнена в рамках Программы фундаментальных исследоваъшй
ОИФН РАН «История, язьши и литературы славянских народов в мировом
социокультурном контексте».) - [Второе дополненное и пересмотренное

«Тенъ Беркова» в документах за 7947-2076 годы: кронологичеокий экскурс 907

издание] - / И.А. Пильщиков, М.И. Шапир // Антропология культуры /
Московский государствеъшьнїт университет им. М.В. Аомоносова, Ин
мировой культуры; [редкол.: Вяч. Вс. Иванов [1929-] (гл. ред.), М.В. Акимо-
ва, Е.В. Пермяков, Т. В. Цивьян]. - Москва: Новое издательство, 2005. -
Выпуск 3: К 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова. - С. 219-248. -
(414, [2] с.: ил., портр.; 23,5 × 14,5 см. В обл. 1000 экз.). - Пршх/течаъшя: с. 239-
243 (По 1-21); библиография (по алфавиту): с. 243-248 ([95] назв.). Это вто-
рое дополнешюе переиздаъше статьи: Пилъщиков, ИА., Шанир,М.И. Еще раз
об авторстве баллады Пушкина “Тень Варкова”... // Известия РАН. Серия
литературы и языка. - М.: Изд-во “Наука”, [2005]. - Т. 64, номер 3, май-
июнь 2005 г. - С. 41-52. Дополнеъшя следующие: на с. 219 перед текстом два
новых эпиграфа из дела о «Гавриилиаде»; на с. 219 первые три строки изло-
жены в другой редакции; на с. 221 въшзу после ссылки (І, 116) дополнены две
строки; на с. 223 (вш/Ізу) и на с. 224 (вверх) текст в другой редакцІ/Ш; на с. 230
начало второго абзаца в другой редакции; на с. 231 вверху дополнены четы-
ре строки библиографических ссылок; на с. 231 второй абзац дополнен «зна-
Шшш сопоставлеъшямиж <...> нонъ о вадумчивой луною («Монах», Ш, 22) -
<...> нонъ о ебливою луной («Тень Варкова») - <...> нонъ о оееннею луною («Раз-
лука››); Съ куиной длинною въ руке («Тень Варкова») - С широким вастуном
в руке («Послание к Юдину»); Едетъ но цвлымъ онъ чаеамъ («Тень Барко-
ва››) - Смотрел но целым он часам («Кавказский пленник», І, 232); на с. 233
вверху дополнены пять строк; на с. 233 во втором абзаце дополнены еще
четыре строки; на с. 234 в конце первого абзаца дополнены семь строк; на
с. 234 большое дополнение во втором абзаце - одиъшадцать строк, начиная
с «Во вступлении <...>››; на с. 234-235 дополнены 21 строка из «Городка»; на
с. 240 в «Примечаъшях» под По 6 дополнены 24 строки (ответ на статью: Ивтш-
ский 2005: 350-351); на с. 241-242 в «Примечаниях» под По 13 дополнено
9 строк; на с. 242 в «Примечаъшях» дополнены По 15-19 (всего 15 строк). Кро
ме этого, введена новая форма библиографических ссылок: вместо, напри-
мер, « [4, с. 564] ›› появилось « (Пушкин 1999, 564)». Проведено упорядочеъше
библиографических ссылок: после фамилий авторов указаны в скобках
даты и страницы.

Смотрите подготовленное И.А. Пильщиковым [третье дополненное из-
даъше] в наст. главе на: 2009 Пильщиков. Шапир.

2005, после августа
Пушкин, АС. Тень Варкова: [строки 1-28, 30-77, 79-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // А.С. Пушктш // Барков, И.С. Иллюстрированное собра-
ние трудов: в одном томе: оды, поэмы, эпистолы, сонеты; [© составление
М.А. Вольпе, 2005]. -Москва: ААЬТА-ҐІРШТ, 2005 (Архангельск: Отпеча-
тано в полном соответствии с качеством предоставленных диапозитивов
в ОАО «ИПП «Правда Севера», подп. в печать 18.08.05). - С. 297-313:
[10] эрот. ил.; 17 × 11,5 см. - (Фаллософические памятники). - (350, [2] с.:
[260] ил.; 17 × 11,5 см. В ил. цв. пер. 5000 экз.). - На передней крышке пере-
плета: «И.С. Барков | оды, поэмы, | эшстольт, | сонеты| [повтореъше] оды, поэ
мы, | эпистолы, | сонеты | Продажа несовершеннолетъшм запрещена». Печа-
тается строго по набору [1-го изд.] 2003 г. по неисправной редакции «Тень
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Áàðêîâà» Â.Í. Ñàæèíà. — Ñì. îïèñàíèå ïðåäûäóùèõ èçäàíèé â íàñò. ãëàâå 
íà: 2003, ïîñëå ....; íà: 1992, ìàé.

2005, ïîñëå àâãóñòà
[Óðóñîâ, À.È. (êíÿçü; 1843—1900)]. À.Ì. Ãîð÷àêîâ. [«Îïèñàíèå åãî âñòðå÷è 

ñ ïîýòîì ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìå À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ ”Ðóññêîãî àðõè-
âà“»] // Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ. — Ìîñêâà: [Èçäàòåëü 
È.Â.] Çàõàðîâ, cop. 2005 (Åêàòåðèíáóðã: ÎÀÎ «ÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», 
ïîäï. â ïå÷àòü 25.08.2005). — Ñ. 338—339. — (911, [1] ñ.; 20,5 × 13 × 4,5 ñì. Èìåí-
íîé óêàçàòåëü: ñ. 889—909. Â ïåð. 3000 ýêç.). — Ñîñòàâèòåëü íå óêàçàí, èñòî÷-
íèê ïóáëèêàöèè íå íàçâàí, ïðèìå÷àíèé íåò. — Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò 
ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä.: À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ: â äâóõ 
òî ìàõ. — Ì.: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 1985. — Ò. 1. — Ñ. 402—403 (â ýòî 
èçäàíèå óæå íå áûëè âêëþ÷åíû ïåðâûå 19 ñòðîê). Â äàííîì èçäàíèè 2005 ã. 
èñêëþ÷åíî òàêæå è çàãëàâèå. — Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. ãëàâå íà: 1974 [Óðó-
ñîâ]; 1985 [Óðóñîâ].

2005, ïîñëå îêòÿáðÿ
[Ïóøêèí, À.Ñ. ] Òåíü Áàðêîâà: Ïîýìà, ïðèïèñûâàåìàÿ Ïóøêèíó: [ñòðîêè 

1—212, 217, 218, 221—288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Òîëüêî äëÿ âçðîñ-
ëûõ / Àëåêñàíäð Ïóøêèí; [© Ñîñòàâëåíèå, îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Ìèëåíà», 
2005]. — Ìîñêâà: «Ìèëåíà», 2005 (Óëüÿíîâñê: Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ ÈÏÊ «Óëü-
ÿ íîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. â ïå÷àòü â ïå÷àòü 28.10.2005). — Ñ. 233—252: 
[7] ýðîò. èë. — (Çîëîòàÿ ñåðèÿ ïîýçèè). — (254, [2] ñ.: ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. 
Â ïåð. 5000 ýêç.). Ñîñòàâèòåëü ñáîðíèêà íå óêàçàí. — «Òåíü Áàðêîâà ïå÷àòà-
åòñÿ ïî èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. — Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ. 
2003. — Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíè-
êè). — Ñîñòàâèòåëåì â ýòîì èçä. 2003 ã. óêàçàí Ì.Ë. Âîëüïå. — Ñì. ïîäðîá-
íîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2003, ïîñëå àïðåëÿ. — Ì.Ë. Âîëüïå ïóáëèêóåò 
òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» ïî ñàìîé íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè ýòîãî òåêñòà Â.Í. Ñà-
æèíà.

2005, íîÿáðü
Áóêàëîâ, À.Ì. (1940—). Ïóøêèíñêàÿ Èòàëèÿ: (Çàïèñêè æóðíàëèñòà) / 

Àëåêñåé Áóêàëîâ; Università degli Studi di Trieste, Dipartimento di scienze del 
linguaggio, dell’interpretazione e della traduzione. — [Äîïîëíåííîå è èñïðàâ-
ëåííîå èçäàíèå êíèãè: À. Áóêàëîâñ, Ïóøêèíñêàÿ Èòàëèÿ, èçä. Àëåòåéÿñ, 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 2004 / ïîä ðåäàêöèåé Patrizia Deotto è Mila Nortman]. — 
Trieste: [Università degli Studi di Trieste], 2005 (Stampato in Italia, novembre 
2005). — 289, [1] c.; 24 × 17 ñì. — Áèáëèîãð. â ïðèìå÷. — Â îáë. — Â ïàðàãðàôå 
«Ñ Ïóøêèíûì íà äðóæåñêîé íîãå (ñ. 231—252) íà ñ. 243 ïðèâåäåíû òå æå 
ñâåäåíèÿ îá èçäàíèè â Èòàëèè «Òåíè Áàðêîâà» â 1990 ã. Äå Ìèêåëèñîì (ñíîñ-
êà ïîä ¹ 350), ÷òî è â èçäàíèè 2004 ã. Ñì. â íàñò. ãëàâå íà: 2004, ïîñëå àâ-
ãóñòà. Áóêàëîâ; è íà: 2007, ïîñëå àïðåëÿ. Áóêàëîâ.

2005, êîíåö
Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà. Òîì ïÿòûé: ñïðà-

âî÷íûé / Ñîñòàâèòåëü Í.À. Òàðõîâà; [Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî êîëëåêòèâîì 

ó÷àñòíèêîâ ïîä ðóêîâîäñòâîì Í.À. Òàðõîâîé ïðè áëàãîòâîðèòåëüíîé ïîä-
äåðæêå Èíñòèòóòà «Îòêðûòîå îáùåñòâî»; Ôåäåðàëüíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà 
«Êóëüòóðà Ðîññèè» (ïîäïðîãðàììà ïîääåðæêè ïîëèãðàôèè è êíèãîèçäà-
íèÿ Ðîññèè»); â ïîäãîòîâêå ñïðàâî÷íîãî äîìà ó÷àñòâîâàëè: Þ.Ê. Êàÿâà, 
Ì.À. Ëüâîâà [è äð., âñåãî íà îá. òèò. ñ. 6 èìåí]]. — Ìîñêâà: «Ìèíóâøåå», 2005 
(Ìîæàéñê (Ìîñê. îáë.): ÎÀÎ «Ìîæàéñêèé ï/ê», ñäàíî â íàáîð 01.09.2005, 
ïîäï. â ïå÷àòü 10. 11. 2005). — 476, [4] ñ.: ïîðòð.; 22 × 15 ñì. — Â ïåð. 3000 ýêç. — 
Ñîäåðæàíèå: Îò ñîñòàâèòåëÿ / Í.À. Òàðõîâà. Ñ. 5—6; Áèáëèîãðàôè÷åñêèé 
óêàçàòåëü (ñ óñëîâíûìè ñîêðàùåíèÿìè). Ñ. 7—86; Óêàçàòåëü èìåí. Ñ. 87—
318; Óêàçàòåëü ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà. Ñ. 319—383; Óêàçàòåëü ãåîãðàôè÷å-
ñêèõ íàçâàíèé. Ñ. 384—408; Óêàçàòåëü ïåðèîäè÷åñêèõ èçäàíèé, ñîäåð-
æàùèõ ïóáëèêàöèè ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà è îòçûâû î íåì (1814—1837 ãã.). 
Ñ. 409—419; Äîïîëíåíèÿ ê Ëåòîïèñè. Òîì I—IV. Ñ. 420—454; Èñïðàâëåíèå 
çàìå÷åííûõ îøèáîê è îïå÷àòîê. Òîì I—IV. Ñ. 455—473; Óñëîâíûå ñîêðàùå-
íèÿ. Ñ. 474—476. 

Íà ñ. 369 â «Óêàçàòåëå ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà»: «Òåíü Áàðêîâà (Dubia) 
I—64, 478».

2005, êîíåö
Äóáðîâñêèé, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. «Ìíèìûé Ïóøêèí»: (Ïðèæèçíåí-

íûå ñïèñêè ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è ýêñïðîìòîâ, ïðèïèñûâàâøèõñÿ 
Ïóø êèíó) / À.Â. Äóáðîâñêèé // Âðåìåííèê Ïóøêèíñêîé êîìèññèè / Ðîññèé-
ñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷åñêîå îòäåëåíèå, Ïóøêèíñêàÿ 
êîìèññèÿ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Íàóêà», 2005 (Óëüÿíîâñê: Îòïå÷àòàíî â 
ÎÀÎ «ÈÏÊ «Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ñäàíî â íàáîð 3.08.05, ïîäï. ê ïå÷à-
òè 16.12.05). — Âûï. 30: Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ. — Ñ. 301—325. — (374, [2] ñ.: 
èë., [4] ë.: [10] èë.; 21,5 × 14 ñì. Â îáë. 600 ýêç.). — Â óêàçàòåëå «Ïðîèçâåäåíèÿ, 
îøèáî÷íî ïðèïèñûâàþùèåñÿ Ïóøêèíó» (ñ. 373): Òåíü Áàðêîâà — 311—317. — 
Â «Óêàçàòåëå èìåí» (ñ. 348) îøèáî÷íî ïîä «Áàðêîâ Ä.Í.» (ñ. 255) óêàçàí Áàð-
êîâ È.Ñ. — 302—305, 307, 308, 311, 313, 315. — Íà ñ. 311—317 (ñ ïðèìå÷àíèÿìè 
¹ 32—66) â îòäåëüíîì ïàðàãðàôå ïîäðîáíî èçëîæåíà èñòîðèîãðàôèÿ «Òåíè 
Áàðêîâà», ó÷òåíû ðåöåíçèè Å.Î. Ëàðèîíîâîé è Â.Ì. Åñèïîâà. Âïåðâûå ïðè-
âîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè â ñáîðíèêå «Ýðîòèêà» èç ñîáðàíèÿ Ã.Â. Þäèíà 
(ÈÐËÈ ÐÎ) åùå îäíîãî ñïèñêà «Òåíè Áàðêîâà», ïîäïèñàííîãî: «Ïàâëóøêà 
Åðíèê».

2005, êîíåö
Øðóáà, Ìàíôðåä. Òåíü Áàðêîâà À.Ñ. Ïóøêèíà è ôðàíöóçñêàÿ îáñöåííî-

ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVIII âåêà / Ìàíôðåä Øðóáà // Russica Romana. — 
Estratto. — Pisa; Roma: Istituti editoriali e poligrafici internazionali, MMVI. — 
Volume XII. 2005. — P. [25]—26—37, [1]; 24 × 17 cm. — Â îáë. — Íà ñ. 1 îáë. 
âûõîäíûå ñâåäåíèÿ îòòèñêà. — Àâòîð è çàãë. íàä òåêñòîì íà ñ. [25]. — Íà ñ. 
35—37: Ëèòåðàòóðà ([16] íàçâ. íà ðóñ., [18] — íà èíîñòð. ÿç.). — Â êîíöå ñ. [1] 
ïóñòàÿ. — Íà ñ. 3—4 îáë. «Sommario» [Vol. XII] ([28] ñòàòåé). Ââèäó îòñóò-
ñòâèÿ â íàøèõ áèáëèîòåêàõ ýòîãî íîìåðà «Russica Romana», ìû âîñïðîèç-
âîäèì ôàêñèìèëüíî ñòàòüþ Ìàíôðåäà Øðóáà ïî îòòèñêó, ëþáåçíî ïðåäîñòàâ-
ëåííîìó íàì ñàìèì àâòîðîì â âèäå, óäîáíîì äëÿ ïðî÷òåíèÿ.
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Баркова» В.Н. Сажина. - См. описание предыдущих издаъп/пїі в наст. главе
на: 2003, после ....; на: 1992, май.

2005, после августа
[Урусов,А.И. (князь; 1843-1900)]. А.М. Ґорчаков. [«Описаъше его встречи

с поэтом содержится в письме А.И. Урусова к издателю ”Русского архи-
ва“››] // Пушкин в воспоминаниях современников. - Москва: [Издатель
И.В.] Захаров, сор. 2005 (Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральский рабочий»,
подп. в печать 25.08.2005). - С. 338-339. - (911, [1] с.; 20,5 × 13 × 4,5 см. Имен-
ной указатель: с. 889-909. В пер. 3000 экз.). - Составитель не указан, источ-
ник публикации не назван, примечаний нет. - Сверка показала, Что текст
печатается по изд.: А.С. Пушкгш в воспомшаъшях совремешпшов: в дв
томах. - М.: «Художествеъшая литература», 1985. - Т. 1. - С. 402-403 (в это
издаъше уже не были включены первые 19 строк). В даъшом издаъши 2005 г.
исключено также и заглавие. - См. подробнее в наст. главе на: 1974 [Уру-
сов]; 1985 [Урусов].

2005, после октября
[Пушкин, А.С. ] Тень Баркова: Поэма, приписываемая Пугшсину: [строки

1-212, 217, 218, 221-288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Только для взрос-
лых / Александр Пушкин; [© Составление, оформление. ООО «Милена»,
2005]. -Москва: «Милена», 2005 (Ульяновск: Огпечатано в ОАОШ «Уль-
шовский Дом печати», подп. в печать в печать 28.10.2005). - С. 233-252:
[7] эрот. ил. - (Золотая серия поэзии). - (254, [2] с.: эрот. ил.; 17 × 11,5 см.
В пер. 5000 экз.). Составитель сборника не указан. - «Тень Баркова печата-
ется по изд.: Пушкин, А.С. Стихи для взрослых. -Москва: АДРЕСПРЕСС.
2003. - С. 155-173: [10] эрот. ил.; 17 ×11,5 см. - (Фаллософические памятни-
ки). - Составителем в этом изд. 2003 г. указан М.А. Вольпе. - См. подроб-
ное описаъше в наст. главе на: 2003, после апреля. -М.А. Вольпе публикует
текст «Теъш Баркова» по самой неисправной редакцІ/Ш этого текста В.Н. Са-
жина.

2005, ноябрь
Букалов, А.М. (1940-). Пушкинская Италия: (Записки Журналиста) /

Алексей Букалов; Ппіуегзіїа (іеЅІі Ѕгшіі (іі Тп'еЅ'се, Вірагїішепіо (іі Ѕсіепяе (іеІ
Ііпёиаёвіо, (іеІГішегргеіаяіопе е (іеПа ігаоизіопе. - [Дополненное и исправ-
ленное издание книги: А. Букаловс, Пушкинская Италия, изд. Алетейяс,
Санкт-Петербург 2004 / под редакцией Ра'ш'2іа Вео'сіо и МіІа Ыогппап] -
ТгіеЅ'се: [Ппіуегзі'са (1е81і Ѕ'сщіі (11 Тп'еЅїе], 2005 (Ѕіашраго іп І'саІіа, поуешЬге
2005). - 289, [1] с.; 24 × 17 см. - Библиогр. в примеч. - В обл. - В параграфе
«С Пушкиным на дружеской ноге (с. 231-252) на с. 243 приведены те же
сведеъшя об издаъши в Италии «Теги/1 Баркова» в 1990 г. Де Микелисом (снос-
ка под По 350), что и в издании 2004 г. См. в наст. главе на: 2004, после ав-
густа. Букалов; и на: 2007, после апреля. Букалов.

2005, конец
Аетопись жизни и творчества Александра Пуцп<ина. Том пягьпй: спра-

вочный /Составитель Н.А. Тархова; [Издание подготовлено коллективом

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 909

участников под руководством Н.А. Тарховой при благотворительной под-
держке Института «Открытое общество»; Федеральная Целевая программа
«Культура России» (подпрограмма поддержки полиграфии и книгоизда-
ния России»); в подготовке справочного дома участвовали: Ю.К. Каява,
М.А. Аьвова [и др., всего на об. тит. с. 6 имен]]. -Москва: «Минувшее», 2005
(Можайск (Моск. обл.): ОАО «Можайский п/к», сдано в набор 01.09.2005,
подп. в печать 10. 11. 2005). - 476, [4] с.: портр.; 22 × 15 см. - В пер. 3000 экз. -
Содержание: От составителя /Н.А. Тархова. С. 5-6; Библиографический
указатель (с условными сокращениями). С. 7-86; Указатель имен. С. 87-
318; Указатель произведений Пушкина. С. 319-383; Указатель географиче-
ских названий. С. 384-408; Указатель периодических изданий, содер-
жащих публикации произведеъшй Пушкгша и отзывы о нем (1814-1837 гг.).
С. 409-419; Дополнения к Аетописи. Том І-ІУ. С. 420-454; Исправлеъше
замечеъшых ошибок и опечаток. Том І-ІУ. С. 455-473; Условные сокраще-
ния. С. 474-476.

На с. 369 в «Указателе произведений Пушкина»: «Тень Баркова (ВиЬіа)
1-64, 478».

2005, конец
Дубровский, Александр Владимирович. «Мнимьпй Пушкин»: (Прижизнен-

ные списки эротических стихотворений и экспромтов, приписывавшихся
Пушкину) /А.В. Дубровский // Бременъшк Пушкинской комиссии / Россий-
ская академия наук, Историко-филологическое отделение, Пушкинская
комиссия. - Санкт-Петербург: «Наука», 2005 (Ульяновск: Отпечатано в
ОАО «І/ШК «Ульяновскшй Дом печати», сдано в набор 3.08.05, подп. к печа-
ти 16.12.05). - Бьш. 30: Сборы/ш научных трудов. - С. 301-325. - (374, [2] с.:
ил., [4] л.: [10] ил.; 21,5 × 14 см. В обл. 600 экз.). - В указателе «Произведеъшя,
ошибочно приписывающиеся Пуцп<ину>> (с. 373): Тень Баркова - 311-317. -
В «Указателе имен» (с. 348) ошибочно под «Барков Д.Н.» (с. 255) указан Бар-
ков И.С. - 302-305, 307, 308, 311, 313, 315. - На с. 311-317 (с примечаъшями
По 32-66) в отдельном параграфе подробно изложена историография «Теъш
Баркова», учтены рецензии Е.О. Аарионовой и В.М. Есипова. Впервые при-
водятся сведения о наличии в сборнике «Эротика» из собрания Г.В. Юдина
(ИРАИ РО) еще одного сш/Іска «Теъш Баркова», подписанного: «Павлушка
ЕрНИК».

2005, конец
Шруба, Манфред. Тенъ Баркова А.С. Пуцп<1×ша и французская обсценно-

эротическая лигература ХУШ века /Манфред Шруба // ВЦЅЅіса Вотапа. -
ЕЅїгайо. - РіЅа; Кота: ІЅйшй еоііоп'аІі е роІіЅгаіїсі іпїегпаиіопаІі, ММУІ. -
УоІише ХП. 2005. - Р. [25]-26-37, [1]; 24 × 17 сш. - В обл. - На с. 1 обл.
выходные сведения оттиска. - Автор и загл. над текстом на с. [25]. - На с.
35-37: Аитература ([16] назв. на рус., [18] - на шЮСТр. яз.). - В конце с. [1]
пустая. - На с. 3-4 обл. «Ѕошшап'о» [\701. ХП] ([28] статей). Ввиду отсут-
ствия в наших библиотеках этого номера «ВиЅЅіса Кошапа», мы воспроиз-
водим факсимилъно статыо Манфреда Шруба по оттиску, любезно предостав-
ленному нам самим автором в виде, удобном для прочтения.
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г

Манегед Шгква
тень каркаса а. с. пушкнна н _

еганцкзская свсцвнне-эаетичаскдя
литература куш века-

епрес с французскик истсчникак Тени Биркисс был бета затронутМ, А,
Цяеаснскнм а еш немментарии 193с-к гедса к несеущестеленнсму асеее

'нреш изданию баллады а рамкак академическсгс ссбранил ссчиисний- А. С.
Пушкина. Общий шпературный фен представлен у Ця'алсзсксте именами
Франсуа Внльсна и Псал Скаррсна; единственный кенкретный французский
текст,скшсрымсспестанлкетекебеценнсепреизведеннемслсдсгсПушкина,І
атс Па'е с Ргісре Алексиса Пирсна (Цяалсвскин зссз: 284-2519).
Между тем, с сннзи ишй еды с Тенью Бирюса следует гснсрить лишь с

сгсасркамн. Бесспернс установленным мшкнс считать непеередетнениее
вездейстене Одм Приану на русскую сбеценнуш пееаню куш. века (так
называемую Барксзиану) н сталь же непесредсгненнес нездейсгние барин-
ананы на Тень Биркеес; связь еды Пнрена и Баллада Пушкина, ташім
образом, имеется, нс зтс связь спссреасааннак
Оба прснзаеденнп тнпсдсгнческн стчасти еднсрсдны; их ебъедннает

устансака на жанрсвую (Бурлескнутс) паредийнсстъ, ссущестнпенную е
псмсщью шнрсксгс испсльзсваннл се'сценней лексики. Не следует сшіаке
забывать. чтс парсднруемые в ник Жанры коренным сбразем с'гличагетса.
Обсценнал еда Пнрсна принадлежит к разряду лирическнк станете*-
реина; сна настроена ссатаететаеннс как цепь псзтнческнк ебразса
вперемежку с сбсбныющнми рассуждениямн, Обсценнан же Баллада
Пушкина представляет себсй пример кста и станетесрнепщг не все зкс
несестесастеаьнегс жанра, сбладашщегс спределенным сшжтм. 'не
псетрсеинсш как цепь событий и ситуаций.
Н'гак, проблему западнееарепейсешй традиции Тени Барксеа, а чаетисстн,

французсгсэй традиции сбсцеинс-«зрстическсес (как стикстаарнсгс так-
и прозаическсш) нсееетссе'сииа предсшнт изучить Еслее тщателннс.
В. наетепщей статье пепытаемсн рассмотреть круг французских парне-
графичесинк тексшз куш века, сбразуісщнк сюжете-тематический фен
баллады Пушкина; укажсм также на некстнрые французские параллели (н
асзмежные нетечшши) стдельнык мстиаса русекеге прсизаеденнп.

' После пубпикании нсиейшеш, Це Гасш "акацемичссксш" издания Тени Бпркасс (Пушкин
зссз) аспрсс ебагрнбуцнн зтсш прпизаедениз а. СЬ Пушкину следует шнггкгъ решсннъш.
как представляется актеру нашщик етрск. іЅснкснк зссза: 64); ст-метнм все же, чтс ни
дашее СКрУПу-пеанее исслеасеание М. А. Цкалсасксгс. ни дспслннтедьные аргументы На
а. Ннльшиксва и М. Н. Шапнрн, ееущеетзиашнк научнае издание Бшшацц. не убежища
асек епаененша ше, например. Еснпев ееезі. сесакуваг-к аагїнентее а ношу Нацбанка
Басащіш Аа С. Пушкину еедерш невне рабстн иештеденатепеіі (Пнпьцштшы Шапка зссу;
зссіа ..

ИА. 122-134
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Судя по. всему, Пушкин корошо разбирался не только в отечественной
общение-эротической поэзии, но и в западноевропейской традиции эро~
тнческой литературы: “У Пушкина было весьма интенсивное общение с-
'запрещенной' литературой, как современной ему, так и предшествующей,
как русской, так и западной" (“Рнё!сіп ауеуа она Ггеоаептакіопе аззаі ін-
теп-ва сов [а Іепегатш-а 'ргоіЬіта', созі оеІ зцо тетпро солте не! раазаю, созі
глава соше оссіаестаІе"; Пв Мтснвыв трос: вб). Эту традицию Пушкин
освоил, видимо, еще в юные годы (Снова 1974: зо5азоб); в -стикотвореиияк
лицейского периода можно обнаружить следы знакомства с произведениями
французских представителей фривольной поэзии. в том числе ЖьБ, Руссо
(ем. Попов 1916: 117-а33),' а также Вержье, Грекура, Пафонтена и Парни,
упоминаемык в стикотворенни Городок (1815):

И ты, певец любовный,
Поэзией прелесгной
Сердца приввекшн в плен,
'Ты здесь, лентнй бесценный,
Мудрец простосердечный,
Ванюша Лафонтен!
[Ш]
Воспитанны Амуром,
Вержье, Парни -с Грекуром-
Укрылись в уголок.

[Пушкин 1999: ее. от)
Принимааеь за поиски следов влияния французской зротичесвой литературы
куш-века на Твин Беркова, не следует забывать, что попе ,или етик Поисков
изначально ограничено непосредственной интергекетуальиой [пароди'йного'
типа) связью пушкннской поэмы с произведениями русскик современников,
Объектами пародии Пушкина валяются не только стикогворении В.
А. Жуковского фмиебон” и Певец во сезоне Русских воинов, но и созыв
Певец, или Певцы в Беседа Словено-Россов авторства К, Н. Батюшнова и
и., Б- Измайлова, пароднрующют, в свою очередь, етики Жуковского; таким
образом, пушкинская “бурлескно-порнографичеекаа баллада - не просто
пародии, а дважды пародии, пародии на пародию" (Шапка 1996: 232; Шапив
аооо: 192).
В связи е этим, наличие многик мотивов, формальнык и стилистическик

злементов Тени Беркова обусловлено соответствующими особенностями-
лв'роднруемык русскик претекетов. Иначе говоря, возможность существо-
Ванна какого-нибудь единого иностранного образца для сюжета или дла
общего -кудожественного замысла нушкинскоте произведения изначально
исключена:
Баллада 'Пушкина сохраняет, тем не менее, ощутимую связь с традицией

французской либертинской литературы. Эта связь прослеживается не-телвке

' Сиот: более визита сова Пушкина а 'ЖдеБ-т Русса как вагона вселенная кликов к
письме к князю П. А. -Еяземскому от 25 январе 1 Над;г года: “его пакабинк эпніраммы стснратъ

'іІвыше тить и гимноаь" 1'Пушкин трио: 1 13.: Пушкин 19,37, кит.: 1.35).
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на уровне языковык. и стилистическик- особенностей, но и на уровне
отдельнык мотивов и еюжетнык кодов.
Рассмотрим для начала французские параллели у некоторык элементов

сюжета Тени Беркова, Нелишнимбудетпоэтому-бегло пересказать сюжетную
канву баллады.
Герой произведения Ебвков, бывший священник, испытывает 'во времк

посещения публичного дома принадок полового бессилия. Явившееся ему
тогда же видение Баркова (напомним - поэт куш вена, завоевашнй себе
дурную славу обсценньтми стикотвореннямн) возвращает попу-расстриге
потенцию, требуя взамен, чтобы тот стал воспевать его в етикак. Во
исполнение требования Ебаков странствует, пропевает квалы Баркову
и совершает постельные подвиги. Однажды расстригу задерживают
обитательнипы женского монастыри; там он вынужден сексуально
удовлетворять игуменью под угрозой оскопленна а случае потери мужской
силы. Когда Ебатюв больше не в состоянии ушищать ненасьггной сгаруке~
игуменье, от кастрацин и заключения спасает его явившийся ему вновь
призрак Беркова (ср. Коьвкоизкн 1993: 75-76).
С традицией французской эротической литературы куш века баллада

Пушкина связана, не в последнюю очередь, своими персонажами из
духовенства и монашеетва. Атмосфера антнклерикализма и кощунетва,
возникающая с неизбежностью- при изображении школеиства в порнографю
ческом ключе (и 'вообще при сближении сфер религиозного и светского),
весьма карактерна для западноевропейского либертинеже коп н кутп
столетийт
Образцовым (и эталонным для молодого Пушкина) произведением, ще

на либсртннский лад осуществлено смешение. религиозного и эротического,
является До РиееЦе Ы'Оп'еенв [Орлеснскоа девственница] Вольтера (1,755).
Вспомним инвокацию к французскому поэту в начале пушкинского Мозюто.

. (31313):
Певец любви, фериейекнй- етаричок,
К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь.
Куда, скажи, девалса твой емычок,
Которым я в Жан д'нркс воскищатось[.]

[Пушкин 19991141
Смысл апоетрофы - в воскрешении цврящей в поэме Вольтера атмосферы
либертннства.

'Этим же дуком 'овеан также мотив обольщенного женщиной монакв в
стикотворенняк Пушкина К Наталье (1813) и Русские (1819). ,атмосферой
западноевропейского либсртинажа- Эодп века пропнтана и пушнннскал
Говрюшнедо (1321); подспуднан, но вполне ощутнмая связь этой поэмы с
данной. литературной традицией заключается не столько в обнаруженных
исследователями сюжетные и композиционнык параллелнк к конкретным
произведениям французской литературы {ем. 'Томлшввский 1922: 5544),
сколько в либертинеком мироощущении произведении в целом.
Итак, в числе- апементов.. привносящнк в Гена Беркова атмосферу
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либ'ертинства, немаловамное значение имеет церковная окраска главных
персонажей - священника (здесь, правда, лишениото сани) и монастьтрской
игумеиьи; герои пушкииской 'баллады вписываются. в длинный ряд пред-
ставителей духовенства, населяющих мпаднеевропейские эротические
тексты, начиная е многочисленных новелл Дскштероио Боккаччо и
Гвлтоиероло Маргариты Наваррской. Особенно много клириков все
встречается в зппху либертиианта - среди героев стихотворных рассказов
Лафонтена, Грек-ура и Пирона (перечень соответствующих произведений
дает Стомиыскъ 1991: зов-зоз).
Не менее характерны для западноевропейской зротико-либертинскпй

литература: также основные места, где происходит действие пушкинской
баллады. Бордель и монастырь - излюбленные места действия французского
“порнографического хронотопа" ищи века.
Публичный дом - вполне стандартное место происшествий для

порнографического произведения; как таковой он ничего специфически
французского не подразумевает. В случае Твин Беркова можно даэке
предоплата, что выбор именно этого места для событий в начальных
строфах баллады был нааеян ее автору не каким-нибудь западноевро-
пейским текстом, а отечественной позмой Опасный сосед, прогремевщей
в начале ІЅІо-к гг. в среде арзамасцев (Снова 1974: 213). Другое дело,
что сатирическая поэма В. Л. Пушкина сама по себе, по всей видимости,
связана с французской традицией эротика-либертннской литературы (см.
Ѕснаовл зооз).
Показатель-но сопоставление “бордельныи” произведений дяди и

племянника Пушкиных. Перечислим клиентов заведении в Основан соседа
- зто рассказчик (“Кто иногда стихи от скуки сочиняет`*, должно быть, поет),
его сосед Буннов (вероятно, помещик), затем одни купец и еще “дъячок
приходской" (Арзамас '1994: 1317, 139), Кроме.“дьячка“, персонажи Василия
Пушкина принадлежат к светским сословинм..
Посетители же публичного дома в 'Тени Беркова перечислены оперной

-чтнчфе гбалладыг'
Однажды зимнимъ вечермэмв,
Бь Бордели на Мещанский,

Сошлись, съ разогрннтеннымъ попомъ,
Ппзть, корнеть уланской,

Московской модной молодецъ,
Подьячій изъ сената

И третей гильдіи купецъ,
Да пьяныхь два солдата. (1: 1-8)

Персонажиепосетители Епрделей отчасти совпадают (ппзт, дьнчокіподьичнй.
и купец); остальные “молодцеватые” фигуры (упав, фронт и _два солдата)
могут Бьтть. рассмотрены как зквиваленты забинтпт Буннова, Однаіш сатира
Б, 11 Пушкина свободна от оттенка кощунствсниости и лноергинстаа,

і Произведение шпируотся по теюстуфанонозрукнии И. н. Пильщикоаа- и МаИ. Шап'нра.
-Ш-каноаи нова: 33411*

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 915

щ*

привнесениого А. С, Пушкиным в свою балладу' вследствие того, Ічто он
сделал священника (пусть и бывшего) клиентом публичного дома _и главным
героем поэмы-_
Мотив посещающегп бордель духовенства встречается во французской

зротической литературе кчш века нередко. Достаточно заглянуть в
соответствующие пассами таких знаменитых порнографических романов,
как Тне'гёзерлііозорлс [Тврсзо-фитософ] (1748) маркиза д'Арнтанса или -Мпг-
до! _!н готикоенза [Штоиольщицо Марго] (175о) Фуятере де Монброиа (смд
например, Номансівиз ыввктінв зооо: 822-823, 847-848, 946-951 и др).
Наряду с публичным домом, другим популяриейшнм Іосоа`ом

либертииской французской литературы является монастырь. В стенах
(мужского) монастыря разыгрывается действие одного из наиболее
знаменитых порнографических романов куш века Нізтот'гє не йоги 18"*
[Вслдт],' рогтт'ег доз енпттгвнт [История дом Б***, привротнико корте-
знанивв] (1741) авторства Жервез де Латуша (Остчвізе ое ЬаіонсЬе); у этого
бестселлера потаенной литературы насчитывается за 1741-1790 гг. не менее
семи изданий (Воманствяз ывваттна аооо: 1111).2
Из более известных (и часто переиздаваемых) в свое время произведений,

действие которых происходит а женских моиастырях, назовем анонимный

І(Ёлово *нового обозначает оо-французски мужчину, практикующего анальный секс
(с другим 'мужчиной или с женщиной). Ср. толшвание леисемы в словаре французские
аротицизмов: “спорте *вооптітстц "конешно, зооотпізте *ооі ргатіцце Іа зооотісш: “аооотіе
*сон апвІ (ргаііцое зог но Ьотптпе оц- опе ҐегптпеГ" (Ошааоо 1993: 184, 576). Пушкину -зто
слово Было хорошо известно; оно употреблено в драме Борис Годунов, в сцене "Равннна-
Близ Інзвгорода-І'Зеверск1:ло"т Иностранец капитан Маржерет на слуаиіе в армии Годунова
ругает иже-Димитрия: “Се оіаЫе по Ѕатпзчапеів, сотте На Гарреііепі, ее! оп Ьондге црі
а по роіІ во со!" (Птшкин 1931, ти: 74). Слишком неломудренен перевод зтой фразы как а
данном академическом, так и в прочих советских изданиях Бориса Грошова: “Этот даявол
-з-Самозвапец. как они его называют, отчаянный головорсз <е спонтанно тортов одного"
[Птшшш- 1937, чи: 384). Слова “отчаянный голозорез" весьма отдаленно передают смысл
французского изречения “но спорте цоі а он роіІ ац сцГ'; Более буквальиый перевод -
"ещомит с волосатой жопой". Налищне подчеркивать, что подобные выражении Пушкин
ецва ли мог услышать на уроках французского языка в цврсносельском Лицее или прочитать
в кап'оничееких произведениях французских писателей-классициетов. Другие образцы
птакомства позгга с французской обсцеиной лексикон можно обнаружить в его переписке.
В письме от 6 июня 1821 года к некоему ПероіІІу, отхазавшемуся принять вызов на дуть,
рассервтеииый Пушкин кроет трусливого обидчнка французским матом (“.і<сап>-Р<опцс>“],
обучая его втон этике-ду: “А Ів чеіІІе тГцп Гоцш ооо! на ваЬге оп п'есгіг. раз ваша Іеа уеох ос за
Гстпте пса _іететіаоеа ст зоо шатаптепт" (Пушкин 1926: ат; Птшкии 1937, кин 311; ср, Пушкин
Ірзз, нп: 300; в академическом издании начало фразы переведено: "Накануне вершиной
дуаци насловах” (Пушкин 1931, хш: 513). Знакомство Пушкина с французской 'окспрсссивипй
лексикой“ может служить косвенным подтверждением предположения, что французская
зретико-либер-гинская литература входила в круг чтений цозта1
'1 Популярность-то пользовался также женский "“панлаи" романа (так в Подзешловоне:

“ївсгчапі ос репоапі ап “Нет-нет] оса СІЬапгецнГ') Ьо їпнгіёг'н цел еппле'інея [Приооптиини'п
хшиостырн кориспшловў (1 74511 Менье де Керлона (Мшвпіет ое ЦистІоп); появилось не менее
семи изданий романа за 1745-1183- гг. (Команстввв- Цввктгнь' зопп: 1175). Известны также
иеекштькне продолжения и контрафакции: Металл-т не Закон, мент ов Д, В,,,,, рот-лег нее
спид-пинк, если рогтеНе-шётс [Машины Ствол, сестры Д., На, ирнврониннгп кортезншщее,
ношноииые ей одной] (17781, Ниголн не Моддинг-ие, _Лда неднев, ліеое не В.. Ви... Лтттиорты
Маргариты. дочери Ствол, ллвияниииыД., ДП] 11784) и др. [Есмаипеяв-ыавятшв зона; 1111н
11111,
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роман гелия-дона Іе оа'оїне он из Ёеіідіенвн енс'нвтнізе [ҐВенеравмоностыре они
Монахння в ночнойрубашке] (1719), а-татоке анонимнуто' порнографическуто
Пьооу Ьез діаівігз он сіоі'не [Монастырскне ,раскопок-таня] (1773;
ППУБІШНПМНП В Постинг оборннка Тіте'сїн'о датам [Финансовый теонтр] 1776
года). Не будет лишним назвать в данном контексте и роман Дидро Інви'жїе-г
ндт'енве [Монахння] небо; опубликовано впервые 1796).
Что касается примеров повествования снио'отворноаа, более близкого к

жанру ТениБеркова, назовем беглолишь некоторые французшотс зротнческие
тексты кун и кушвеков с “монастыреюой”тематикой; ограничимся произведе-
ниями о женских монастырях (как более соответствующими топике Твин
Беркова): Де Ряаннсг [Псаииырь] и Без Ьннвнев [Оаки]Лафонтена, І, 'АнеМск-
п'а Пирона (Рхяоы 1798: 153-154), Ьск Ьолнев гендт'ензев [Добрые политики]
Грекура (ОкЁсоинт 171'5, І: 160-161). Количество примеров можно было бы
Значительно увеличить.
Итак, наличие указанных выше характерных мотивов (персонажей н

хронотопов) в Тени Беркова показывает, что молодому Пушкину была
знакома позтика французской зротнко-либертинской литературы и. что он
в своей балладе сознательно следовал ее рецептам.
Возникает вопрос: жориентировалея ли. автор Тени Беркова лишь на

общие черты либертинствзй поэтики? Или возможно указать на конкретные
произведения, послужившие ему непосредственными источниками?
Какими качествами должны обладать произведения, которые могли

оказать влияние на Пушкина? Наряду с тематт-Іческимн совпадениями и-
общими мотивами (сексуального похождения духовенства или монашсства)
-искомые тексты должны, во-первых, в какой-то степени соответствовать
жанровым особенностям Тени Беркова, представляя собой не прозаическос,
в стихотворное повествование (поэму или стихотворный рассказ): во-вторых,
от французских текстов-прототипов следовало бы ожидать стилистической
установки на массивное применение обспенной лексики.
Если принять во внимание совокупность. названных трех критериев

(стихотворное повествование-о сексуальной жизни духовенства в обсценннм
ключе), то текстуальных параллелей к пушкинекой балладе окажется не так
уж много. Перечиштенптьте выше стихотворные рассказы Лафонтена, Пирона
и Грекура, как и почти все прочие произведения жанра стихотворного
рассказа (сотне ен уегя), избегают непечатной лексики и уже поэтому
достаточщ-нз далеки от стилистики нушкинской баллады.
Одним из немногочисленных французских стихотворных произведений,

близких к Тени Беркова не только тематически, но и стилистически, является
забытая ныне, но исключительно популярная в хтш веке обсцеиная позма
Жан-Батист Руссо Ье анаріне дёне'га! нет сотнеНетв [Общее собрание-
конннниа фронннвкнннев] (1711). Данное произведение еще в куш веке
нриписывалось Пирону в печатались в многочисленных изданиях его

"11“шутливых произведении (тянутся Ьаоінея") (смс. например, Рткон І798: цбн
153); в современной антологии либертинской поззни куш века поэма тоже-
нансчатана под именем Пирона (Моььвв 1959:. 34-ао). Издатель собрания
сочинений Пирона начала тоЗо-х гг. Пьер Дтофс не включил однако этого
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произведения в свое издание, установив на основании архивных материалов,
что автором позмы является именно Ж.-Б. Руссо (Попав т931: 7о).
Судя по количеству публикаций в различных печатных изданиях ху-Ш

века, позма Ье снарнге далека! дек сотнеііегз являлась. одним из виднейших
яибертинских произведений, ис уступая своей популярностью знаменитой
'дов Прнаиу Пирона.

'Чтобы не быть голословным, перечислили некоторые издания.І в которых
воспроизведен текст _позмы (опираясь, в основном, на данные библиографии
Наь [9950:
- Ьеє Ронгаізея не істісно [Иерихонскпе ннстякм? (Сопыаптіпоріе, 1740);
+ Ьенге реноварніннв, ,осями не У***, авес рнніенгврт'ёсаз даіаніея ет пові-

тен'ев не отдела ннгенгя ІЁ'їіі'аотосадки-ное ние-ана а. не Б***._ квеста с-лнтоеини
еононтнвыш и напиши ттронзведентщттгі разниц авторов] (РоІ'іЅ, 1147.121
- Лесной а'е Сонтёоівк ет до ннеіонев снанконз датского [Сборник комедий

н некоторых забавных песней] (в.І., 1775);
- Ьа Ьугв даіііогов он Контакты тесты-Н єі'атвзентенз [Забавная лира тнш

Новый сборник развлечений] (я.|., 1776);
- Ьа СонІёсҐегонон не из Манн-е он і 'АН ое зе теннисного [Конфедерация

Природы или Искусство вводиться] (Ьотітев, Щас);
- без Ріоікнп сіе 1'"ансіен го'діте, е! до і'оивІ Ґез две-ї [Удовцньшивнн Старого

Раэшшта н всех веков] [Ьопбгеа 1795):
~ Віаііоінёане пел Рат'Нагов, он Снот'х ое рое'вівв -е'тонанеа [Библиотеки

развранннтков. шт Выбор эротических стихотворений] (Рагів, вся. [са
твоо1).
Позма встречается также в качестве приложения к одному из изданий

упомянутого выше романа 'Жервез де Латуша- (с анаграмматичсским
вариантом названия Ненси-е не Бонавтоот. рокнег нов Снаянвнх (Кота,

11:86); РІА 1998: 334), равно как в различных изданиях (Бинек осеннее
Пиропв конца куш - начала хтх века (см. Рткоы 1931:. двое-вата),2
К началу ктх века данное произведение с неизбежностью попадало в

поле зрения кахщого, кто хоть мало-мальски интересовался эротика-
лабертинской литературой. А в том, что Пушкин-линеист ею интересовался,
сомневаться не приходится. Итак, учитывая распространенность поэмы,
можно предположить, что автору Тени Барково она, по всей видимости,
должна была быть известна.
Перескажем вкратце сюжет Общего собрания конннпгла франнаскониев,

' Следует учесть, что данныйеборних выдержал за периоде 1756 по [Пот-од не менеесеми
персиздаинй, являясь одной из наиболее популярных либсргинских книг хуш века іЅсиковл
ввоз: 416-417). Популярность сборника подтверждается статистическими данными Роберта
дартс-на о опросе на. нелегальные “философские” книги во Франции времен Людовика ку;
из общего числа 'до “запрещенных бестселлеров“ поцснудного тнтижпого рьшка, попавших
в- поле зрения исследователя, Ьвтне рановарніоие... принадлежит к нервой десятке, занимая
почетное восьмое место (Платон 1995; 194; 'Пккнтон 21996:- *331.
І В распространенности Ье спортеденетаі'т овндетельствуеттшоке то обстоятельство, Что

нозму в гПа-еп: перевел на родной языквидный польский позт-клвсснциот Адам Нарушения
(см. ЅснтшгвлІ еоо4: 83).,
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Ч
снабжен пересказ одновременно несколькими цитатами, чтобы дать 1
представлен-ие о стилистике ооамы:
После кончины начальника францнсканцев совывается общее 'собрание

капитула (группы руководителей] ордена с целые выбора нового пред-
Водители. “Генералом” должен стать монак с наиболее крупным мужским
членом:

РІш; ІшптЫез, рІцв евнапв Ґцаеіеа-чоца птіІІе їоіа,
Ріпа агоепв а. расцвет г.|_цс [с Шанс! каіпі Ід'гащшьіа:,Ґ
Ѕі 1кони п'анек иен міів пі'цпе ёпоп'пе теапге,
'їоцв оечек сІе се гапр- новее-штатов ексІоге:
Ье тпіенк тнпі ое понв оон ёіге Сіеп'егаі;
С'еві Іа рост поне сооік Іе роіпт ГопоатептаІ.

(ште ног не]
Два монаха выдвигают свою кандидатуру, однако 'их члены оказываются
равны по величине:

Цекагпеп асаете, 'іІ Гаги ние Гоп о_ріне;
Маїа рост 'І'еІесйоп, ппІ пе ее оеіепні'пе.
Ье Роге Вгіаетгпоп'е ё: Реге І'Епїовсепг
Он! Іеш'к епріпв едешь ап Іопдценг, еп Егоааецгі.
Едаісгпеш Ьавоапі, Не оп! нее теіпк де гйаые,
Ьее сооіПопв- еопг ереси, епйп гос: ее: аегиЫаЫе.

(Ьвттка 1741:. по;
В'ыдвигается новый критерий - начальником ордена должен стать монах,
-оЕлацаъощий наибольшей потонцией. Для проверки. привлекаются в наш
сексуальных объектов молодая монашки и малшикеиослушник:

Раіаопв теніг ісі _іеопе ййе о. рагсоп;
Ѕпг Гоп 8: І'аште веке екегсопе Іеог еовгаре,
Нова чеггопа опі оеа оепк ргепо гпіеак оп рп'сеіаде,
щас! еп' Гостегіе еаі гпеіІІенг оннгіег,
Еп по тот.. осі нее оеш: ееІ тейіецг Сопіейег..

(Ьете ггг-о: дтн
В-коду соревнования оба кандидата совершают миогократные соа'окуплегщя.
Когда участники капитула готовы уже избрать наиболее стойкого на.
двух соперников, очередной монак выдвигает свою кандидатуру. Свое
преимущество над другими кандидатами он доказывает, насидуя по очереди
неутомимо всек присутствующих монахов, в связи с чем и назначается
новым генералом ордена.
Данте при беглом знакомстве с. сгоигетом Общего собрание", а. также с

его стилистической манерой становится наглядным, что в рамках поиснов-
воамоэкнык французских источников Тени Беркова поэма Руссо имеет чо
преимущество перед Одой Приону Пирона, что она годится а источника
не только ввиду ее обсценной' стнлсвой окраски (в. атом отношении оба
французских текста равноценнм), не и по своей тематике и. жанровой
принадлежности..

Ґ
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Іристину:[онсдаем_ой' французской поэме несколько раз (Ьн-'гтвн І_747_: _175,. 178,

'Евери того, некоторые пассаиш Тени Беркова можно ращеиивац. но;
оемиинецеицин на определенныемотгшы-француасной поэмы.Этоотносится,
-в частности, к мотиву- многократного сонтия:

Хвалв теба, разстргпа попъ,
Пріапа игрецъ регивой!

В'ь четвертой разъ ты плашь опустила
И снова щель раздвииулъ.

В четвертый - пригналъ, шголотнл'ь...
И куй поаисший вынулъ. (а: г9-243

Гиперболическнй мотив серийного еовок'уплениа встречается в-

то, ІЄо, І'Ѕ-І. 182). Приведем один на соответствующих пассаїк'ейе
Ье Роге. ачее Ігапероп, асйене са еісшіге.г
Ег йгащ он еопіл сои ніІ соимегі ее ріоіге,
Ѕі-Іо: іІ Іе гепі'опсс, За ронг оірпев екрІоііе
По Ранее он Тстігоп іІ оесйагдеа нік Ґоін,
'Ѕїк Ґоіа вапк оесоппег, 8.: риіа Іемап! на соие
ІІ Ґаїї чоїг ан Вгапсі іопг Іа рїпе. сйаппапїе тоїїе[.]

(-Ьеттве 1747: 178)
М'онаков, совершающих серийные половые акты, можно обнаружить и а.
круто: -нроиаведщїняк фрашгуеекей оптической интерет. _ - РН “Ш вт:
в частности, а многочишеннык епнтраммак Грекура. Пирона и Руссо.
К примеру, авторство следующего текста приписывалооь всем. трем
уноманутым выше постам; '

Миассе он Ггос сГнп епГапІ ШЕІівёе,
Потоп ргеввоіі асевг тайн; 8: о'аоого,
Раг се! оаоії Іа Ьейе Ітшпапіэёе,
Ансс Потоп йпі аіяептені: отасоого.. _
Ьоі, ропг І'Ітоппеиг ац йое, В: і'паі'тн ейогі;
'Маіе він екріоиа 'птігеш Ьаа Іе делает-ше.
~ Оиоі, он. Аіік, сеІ Іїо'готе-сі -а'епооп
Арго-а зік ссора? ай. еІ'тіеп! ш п-'еа рас саппе,

(Пнои 1931: ІзйіІ

а

/:
/

Пдиако встречающийся в. Тени Борксее мотив многократного сов'окудлевия
елшпион распространен. чтобы можно было его свести к оонкретному
ногти-итог.
Более наглядно другое сходство между 'русской балладой и французской-

ноамой. 'Вещание полового органа попа-расегриги имеет- свото параллель
а- изображении члена одного из монаков а Общем собрании... :-

Стал-ь куй все. аверкь да ввернь расти,
Торчитъ елдакъ задорно.

Багрова плашь огнем'ь горит'ь,
М-уае клубатеа тенты.

В'Ь исгтшикъ-жнаааъ киева кчпащ .
И вишне- киіі осенней! (ее: 1591464)

\ /`|_"

`Ц
\

ДД
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Ср, еведтюпшй пассаж французской поэмы:

І

ЕІ' І'етапт- о'ипе Іпаіп ва Іопнисгоос стане,
Вс І'ашге іІ дог! пп ті! -ргорге- а Гпїгс Готов..
А реіпе іе рсиІ-оп етроідпег о'ипс таіп,
Ьспд а ргоропіоп, а_иагге, все с: п'ниіп:
Чоііа, оіт-іІ, нп тіт гопаіавав: ее соісгс,
Е! поп рас се пос тіепт- ое попе топігег [е Реле,

меня он: он
Отметим совпадение в детали: У героя пушкииской баллады Ебакова-
нІбг1агрова плвшь огиемъ горитъ", напоминая французский монаьнескиі'і=
"Чай тоцдіваапт сІе сойти",

'Если учесть распространенность фрашцуэской либергипской поэмы,
а также наличие приведенных выше мотивных нараллелей, знакомство
Пушкина с текстом Ье сйорігге делит! они согоеііегя проставляется вполне
вероятным.
Если все эти соображения верны, тогда ие исключено, что автор Тени

Беркова 'пользовался текстом одного иэ изданий сборника-бестселлера Данте
днііоворніенеп _, поскольку данныйсборник содержитещеодно произведение,
оста'вившее, по всей видимости, свой отпечаток на 'пушкинской балладе. 'Это
-эпнграмма Вольтера на аббата Террассона (Ерг'гготте ,гиг Ґ'ооб'ё- Тегтдаопї
1731 года (Ьвттвв 1747.: 28). Приведем ее текст по новейшему полному
собранию сочинений Вольтера:

Оп оі: сне І'аЬЬё Теггаввоп,
Пе Ьаъч с! ее Ьа Моне арене,
Че оп Ь[огс|е|] а І'НеІїсоп,
Ы-'ёіапї Ґаїі роцг Гцп пі роиг Гашго,
Ронг атоіт он Ісдет ргптіг,
ІІ ве Гай с11атопі11ет іа Гея'ве.
Манок Іе Гопене, Н Іа сагеаее;
Маів іІ Ь[апое] сопште іІ ёсгїі,
Пн ісцт, папа Іа сеге'знопіе.
Он їсїтіїіаіі, іІ Ггсііпаіт;
Ноігс р[о[аіп] вс Ігатвїїіаіі
Певвпс ва Геаяе гасогпіе.
Епне Іпопаіспг ҐапЬс По Все,
они, тоуат їеааег вон сопі'гсгс,
ПН тов! ваш. аортоцтаоі Гайана:
'Ргарреа Гоп, П а Гай Ѕегіюя',

(Чон-Мас 1988:. 540).
Эта, по выражению комментатора, “жестокая эниграмма" (1"'сс11с- сріиташв
те сшеІІс"; Чоьтывв 1988: 539] на нелолюбливаемого Вольтерсм аббата-
Жаиа Террассона (аЬЬс Іеап Теггавяоп; 1670-1759] пе поводу его романа
Ѕеісоя (1731), в. рамках темы настоящей работы интересна тем, что в ней
развивается мотив сопоставления писательской бездарности и немощн а
постели. 'Этот ,мотив разработан и в четвертой етрофе Тени Беркова:

Какь иногда потть Хвостокь,
Обниєениый. природой, 11

І
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Во тм'в полтноппяыкь часов-ь
Корпитъ надъ кладной' едой;

Предъ ннмъ нешастное дитя,
Ивъкрнвъивькосьипрямо

Ока слово звучное крехтл
Ломает'ь в сти-хъ упрямо:

Твкь блядь трудились надъ попомъ:
Но не было успеха -

Не становился хуй дыбомъ
Какъ будто бы для смсха. (4: 3748)

Пушнсішй текст содержит прямые отголоскн французской эпигр'аммы,
в частности, стих “Такъ блядь трудились нада попомъ" (4: 45); ср. иМонте
рІліпін] ее Ітяог'диі: 1' Всякие са Ґеаае гасогпіе".
Другую ремнинсценцию на рассматриваемую эпиграмму Вольтера

'можно усмотреть в пушкинском стиха “Пером владеет как елдой" (ІІ:
125), семантическн н синтаксически близком к выражению “Маїв і'І
.Ь_[апс1е] сот'ппте іІ ссгй" {“0диако он возбуждается, как пишет [по вяло]“).
В рамках французской традиции известны и другие примеры сопоставления
писательекого труда и сексуальных действий в схожих формулировках-
[Доввицын вооа: 21-22); о 'продуктивности этого сравнения в области
русской обсценной литературы свидетельствуют примеры, собранные в
исследованиях М. И. Шнпиян (1996; аооо: вот-208). _
Подводя итоги, подчеркнем, что круг французских произведений,

составляющих культурный. мировоззреический и историко-литсркгурньп'і
фон Твин Беркова, не ограничивается одной лишь Одой Принт: Пирона.
Из известных нам французских зротнко-либертинских текстов х-тш века
наиболее близка к пушкннской балладе по жанру. содержанию и стилю
пбсц'енная поэма Ж..-Б. Руссо Ье скорого далеко! ная сот'єііеш. Ее широкая
распространенность и хрестоматнйная известность в рамках либсртинской
кулкгуры хтш века позволяет выдвинуть гипотезу, что автору Тени Беркова
это произведение должно Было быть знакомо, Предположеиис о его
непосредственном воздействии подкреппяется рядом мотивных параллелей
между русской и французской позмами.
Как бы ни обстоял вопрос о связи баллады с этим и с другими конкретными

французскими текстами - проблему воздействия вападнсевропсйской
традиции общение-эротической литературы на Тень Беркова Следует
рассматривать в Более широкой перспективе, Баллада молодого Пушкина
носит отпечаток не сгодыш конкретных французских произведений, стволако
сбщих мотивов, характерных для эрогкшлибергинской словесности ктІІІ
ЕЩЁ В ЦЕЛОМ-

Литвтаттгн
-ДЩЫМ'
19924 "дрзцмос". Сборник, под общей ред. В, Э, Вацуро и А. Л,

папаша, М 1994, кв. а
Доминик д. _ .
носа. Фрнищосксн испанские-крутит нереаснйцтдторойлпяпяшды
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(111119,), , 19:31- '“А ргороо дов (Баттон Ьооіпвв'*, Ршон 1931: 61-99..

Ёонпов В. _
2993 “її-191; ног, Барковї Скрыпнцы но возьму., ,.'{Розмышпоннв _по

поводу Евплноды Тово Борновоў, Воороеы литературы, вооз,
'6,11 51- '2

Пшощннов ИА., Швпие М И
'10:15 “Еще ров об 'авгорство баллады Пушкина Тень Барто",

Изооотш Российской академии наук, 7*119911191 ,штортндфы н.
Шт, 1005. Т- 641 3. С* 4ї'52-

воо5а “_Ещо- роз об авторство баллады Пушкина Тень Борпоен
Антропология кулотры, М, 2005, въгп, 3 (в почти),

Попов А,
'1916 “Пушкин н фрщзоная юморнотнчооннв поэзия 1111111 Боно",

Пушкиным, Иоториконоторотурныіі ебарннн, По 1916,-111111,
_ 2,, о, 1114457,

Пншннн. АБ, -
191,61 Именно, под род. в о примоч, Б. Л, Модваловоного, Мн Л,

1916, т, 1, 1815-1825,
1937, тех-*л Полное еобрпнне сочинений, в 16 по, АН СССР, Л, 1935-195о,

т, 1-16,
1999 Полноесобрание оочононн'й. о 211 м., СПЕ, 1999, т, 1:,Л'Іщойокно.

отнхотвороннв 1813-1817,
,3991 'Тень Борново. Тексты. Колшонторнн, Экстфгрсы, нод, подшт,

И, А, Пнпьщннов н М. И, Швпнр', М. 2902,,
Тпмвшввовин В,
1921- А. С, Пушкин, Гоорнштнодо, Ножи, род, прнм, -н номм, В;

Томошовоного, По. 191,2, Репринт: М, 1991,.
Цдввовоннн МА.
вор: "Коммонщрнн", реконструкция текста н првм, И, А,

Пнльщнновв н М, И, Шапиро, Пушкин.- 20021 Шер-348,
1_[_І-вп1о.ь МЛ,
19915 “Ив ноторнн *пароднчоонооо балладного откат.. 1, Нортон

пооооом как влдохї', Антгнныр русской титры, Язык.
Фольклор; Литерото, ооог, Н, Богомолов, М, 1996, о, 231.-
26.6.

,2999 “Коомвнтнкв 'тропического балладного стиха* (Тень ,Бард-ооо
в вон-лоте поломнкн о втором н новом ологвї', М, Н, Швпнр,
[Іпін'ензит нвгь'ш. Язык- стих - гонысл о русской 111133111:- ,Туш-
-1111 веков, М, 2090, кн, 1, о, 192423,

1-91; нїРнвІІІоіпЁ Вангсіу; пг, Нпшв П'шп 1111: Ыоо'гагу Цпсїогвгопщї",
Кьшіон Ыд'ог'ашгв Тгіоиап'огїу, 1914, Ш, _р, 2034315;

Болотов. В, _
1995 'По Согрш: 'оїС-'Іоно'еыіно Ьігеготщ ін Б'тнег, 1769-1789, Ночи

їогіс; Ьопооо 1995.
1996 'Тіго Рогоіо'о'оп Воог-Ѕ'оііого оІРт-Вгооїнн'онпт-Ргоног, 119911911

_ 19959
По Мшнощ 113,6, _
1999 “_Івпооооіопо", А, Р'оёкіп, Ь'отот' от Вогіг'оо Воіп'то. 'о ошго оі

` С., _6, Во МіоЬеІі'о, Чоповіо 19911,і р- 9311,

ь

/

Бомиысш: МЧ.,
1997; 'Соё пот-99 о Ёдшноєй ІаІшЬо Іооії'поівіодо Кошппінвъ й-

Іот'Іода', тор-ос! рїоогоу оошіосоніо, Ѕшо'іо 1 ропшф, рог! гоо. А
Ст 1̀ 51. Звовозпедо, Нуодоовов 1997, 5,171-203,

ІЗ'ЦЁЕОПВт- І.-В, ,15% пн,
1115, МЧ Шинтв рііъ'ггзєз до тонш'гиго'в Єгє'ооип,Атєттіат 1 715, І. 1-9.
(Зотов РІ;
1995 Ліогіоннаігг ётгнуне', Ртёсёєіё опоре: ітто'нсінт ,тнг іго от!!!-

Інпзо ёгутоіодіонов -о'о ноооЬнІоіг-о ётгіцне, ргоі'аоо ов А. Коу,
Рав-91995,

_Кцынощвкв П
1993 “Аівнввпогв Роввіс'іпв ршувооіопіо ов- Епосіт, огуіі рту-

овупоіс 110 -Ьівіогіі Ьагйошіапот", Ѕотго и* Швготгосд
новооооіцоіоънішмвіен, роо госі, Ш, Ѕнру, Вівідъшіс 1993, [1,]
1, о. 67411.

Шин
1747 Ьгнге-рнїнжорніоно, рогМг: оеИ” [во Родион), оторіщїонно

ріёоов дпіоніво е1 нонноНго до ответ ошонго, Рагіз 1799.
Мньшв Н.
1959 Реш' еніёгроонцпе он -н-мнҐ -віёоі'ц ргооооіё рог Н. МнІІот, Роп'в

1959-

'1998 ш ,Стен ое ГЕніег: Ніыіодгорйіе отдано Ног отцов от-
П'цигз' дон.: Іоип- ЫЁЁЁгвпІоз г'сііііош- ди ХЧҐ' ,тіёо'іг є`т поо- _іонго',
Рвгів 1998,

оон в.. _ _
1198 Шины.: Ьо'ан'пгв, в Рвгів, от: шов Іов тагсЬапсІв до поочовшёо;

ап. оч [1798],
$931. Щннщ сотріёшо Шин-ооо, рпыіёов внес іщгосінсііоп о! ішіок

впаіугіцнв рог Р. Ввїву, Рвп'в 1931, 1. ш,
Еощншввв ывввтіно
'2999 Котпнсівш Ііоот'нв о'и нот” віёоіо, всІйіоп. оІаЬІів воин Іа сІігоое

[іпп 1,1: Р. 'Наш Ьавп'огвііі, Рапв 21100 (ВіЫіпІЪочпо 112111 РІЁіщіві..
Ѕотшов М.
29031 “Еїпв ІіЬеш'пе ОцеІІо Ешп Провод? вшго' (Чавіііі Рийїііп. ппсі

ТІіёорЬіІо ое Чіацг, Еог'гве Іп-Ш ійг Ѕіощсдо Рнііпіодіо, 2,092,
61, в, 89-195

1.5993,- *Щоончвн нарушаю н французские сборники фрнвольноіі
поэзии хщн вона", Нооое питерощрное обозрение, вооз, оп,
°+ 40'І-424

Зоозв “[Роцонвня на шпвгу: Пушкин 29021", Новости Атооивн
нот. Серия отнероншры и языка, І2093, 62, _5, о 64-66

19114 *О піоісіогусо Ґтвпоцзвіов ±гооівоо роіоісіо] роовді Ііоеггуг'івіноі 1
зогутуовпо-ооуоовіоноі нии Мона", Ротіошів Ыгегоеіо, 1004,

_ 95, 1,5. 77'94-
Чоьтыв'в- _
1988 Ьео (Енот -еогнріёгео - 'то Сотріот- Жогдо, МіиїівігоІ Еоопов-

ооо; ео, іпіошоііопвів воов Іо сІігвоЦоп- оо Ш, Н,.Во1Ьо1, 01119115
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2005, êîíåö
Ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿùåííîé 200-ëå-

òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.È. Ïîëåæàåâà (22—24 ñåíòÿáïÿ 2004 ã., ã. Ñàðàíñê): 
ìàòåðèàëû ê íàó÷íîé áèîãðàôèè ïîýòà / Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð è ñîñòà-
âèòåëü — äîêòîð ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê ïðîôåññîð Í.Ë. Âàñèëüåâ [1955—]; 
Ìîðäîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Í.Ï. Îãàðåâà; [Ðåäêîë. 
Í.Ë. Âàñèëüåâ (îòâ. ðåä. è ñîñòàâèòåëü), À.À. Èëþøèí, Î.Å. Îñîâñêèé]. — 
Ñà ðàíñê: Èçäàòåëüñòâî Ìîðäîâñêîãî óíèâåðñèòåòà, 2005 (Ñàðàíñê: Òèï. 
Èçä-âà Ìîðäîâñêîãî óí-òà, ñäàíî íà âåðñòêó 07.09.05, ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 
09.12.05). — 574, [2] ñ.: ïîðòð. (íà ñ. 6); 25 × 18 × 3 ñì. — Â ïåð. 370 ýêç.

Óïîìèíàíèå î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà (íà ñ. 382, 383) â ñòàòüå: 
Âàñèëüåâ, Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷. Ê âîïðîñó îá àâòîðñòâå ñòèõîòâîðåíèÿ «Ïåð-
âàÿ íî÷ü áðàêà», ïðèïèñûâàåìîãî À.È. Ïîëåæàåâó I—VII / Í.Ë. Âàñèëüåâ. 
Ñ. 375—393 (Â ðóáðèêå: Dubia: Ïðîáëåìû àòðèáóöèè íåêîòîðûõ ïðîèçâåäå-
íèé, ïðèïèñûâàåìûõ Ïîëåæàåâó). «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà óïîìèíà-
åòñÿ òàêæå íà ñ. 5252 (Åôðåìîâ, Ï.À.), 5643 (Öÿâëîâñêèé Ì.À.) â: Ïîëåæà-
åâè àíà: áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü / Ñîñò.: Í.Ë. Âàñèëüåâ, Í.Ä. Íèêî-
ëàåâà. Ñ. 491—571.

2005
Ëåéáîâ, Ðîìàí Ãðèãîðüåâè÷ (1963—). Áàëëàäà èëè ïýàí?: îá îäíîì ýïèçîäå 

ðîìàíà Òûíÿíîâà «Ïóøêèí» / Ðîìàí Ëåéáîâ // Òðóäû ïî ðóññêîé è ñëàâÿí-
ñêîé ôèëîëîãèè. Ëèòåðàòóðîâåäåíèå. V. Íîâàÿ ñåðèÿ / Êàôåäðà ðóññêîé ëè-
òåðàòóðû Òàðòóñêîãî óíèâåðñèòåòà; [Ðåäêîë.: À.[À.] Äàíèëåâñêèé [1956—], 
Ë.[Í.] Êèñåëåâà [1950—], Ð.[Ã.] Ëåéáîâ, Å.<ëåíà> [À.] Ïîãîñÿí, Ï.[Ñ.] Ðåéô-
ìàí [1923—2012]]. — [Tartu]: Tartu Ulikooli Kirjastus, cop. 2005. — Ñ. 194—205; 
20 ñì. Ïðèìå÷àíèÿ: ñ. 203—204 (¹ 1—14); Ëèòåðàòóðà: ñ. 205 ([11] íàçâ.). — 
Î òûíÿíîâñêîé ðåêîíñòðóêöèè, êàñàþùåéñÿ ëèòåðàòóðíîãî ñìûñëà áàëëà-
äû «Òåíü Áàðêîâà». Â êîëîíòèòóëàõ ñòàòüè íà ñ. 196, 198, 200, 202, 204: «Òåíü 
Áàðêîâà» â ðîìàíå Òûíÿíîâà.

2006, ÿíâàðü
[Ïóøêèí, À.Ñ.] Òåíü Áàðêîâà: ïîýìà, ïðèïèñûâàåìàÿ Ïóøêèíó: [ñòðîêè 

1—212, 217, 218, 221—288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ðàäè ðåçâîãî ðàçâðà-
òà / Àëåêñàíäð Ïóøêèí; [© Ñîñòàâëåíèå, îôîðìëåíèå ÎÎÎ «Ìèëåíà», 
2006]. — Ìîñêâà: «Ìèëåíà», 2006 (Ìîæàéñê: Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ìîæàéñêèé 
ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 28.12.2005). — Ñ. 219—236: [7] ýðîò. èë. — (Òîëüêî äëÿ 
âçðîñëûõ). — (238, [2] ñ.: ýðîò. èë.; 17 × 11 ñì. Â ïåð. 4100 ýêç.). — Ñîñòàâèòåëü 
ñáîðíèêà íå óêàçàí. — «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Òîëü-
êî äëÿ âçðîñëûõ. — Ìîñêâà: «Ìèëåíà», 2005. — Ñ. 233—252: [7] ýðîò. èë.: 17 × 
× 11,5 ñì. — (Çîëîòàÿ ñåðèÿ ïîýçèè). Ñì. òàêæå â íàñò. ãëàâå îïèñàíèå íà: 
2003, ïîñëå àï ðåëÿ. — Ñîñòàâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ Ì.Ë. Âîëüïå, êîòîðûé ïå÷à-
òàåò «Òåíü Áàðêîâà» ïî ñàìîé íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà. — Áóäåò 
ïåðåèçäàíî â 2008 ïî ýòîìó æå íàáîðó.

2006, ïîñëå ÿíâàðÿ
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ïîýìà]: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè íå äëÿ âçðîñëûõ / À.Ñ. Ïóøêèí; 

[© Ì.Ë. Âîëüïå, ñîñòàâëåíèå, 2006]. — Ìîñêâà: «ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ», 2006 (Åêà-
òåðèíáóðã: ÎÀÎ «ÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 30.01.06). — 
Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — (319, [1] ñ.: 
[191] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 700 ýêç.). — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó 
[1-ãî èçä.] 2003 ã. Ñì. îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2003, ïîñëå àïðåëÿ.

2006, íà÷àëî
Åñèïîâ, Â.Ì. (1939—). «Íåò, íåò, Áàðêîâ! ñêðûïèöû íå âîçüìó...»: (Ðàç-

ìûøëåíèÿ ïî ïîâîäó àíîíèìíîé áàëëàäû «Òåíü Áàðêîâà») // Åñèïîâ, Â.Ì. 
Ïóøêèí â çåðêàëå ìèôîâ / Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷ Åñèïîâ. — Ìîñêâà: «ßçûêè 
ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû»: [Èçäàòåëü À. Êîøåëåâ], 2006 ãîä (Ñìîëåíñê: ÎÀÎ 
«Ñìîëåíñêàÿ îáëàñòíàÿ òèïîãðàôèÿ èì. Â.È. Ñìèðíîâà», ïîäï. â ïå÷àòü 
19.01.2006). — Ñ. 300—360 (ïðèìå÷. ¹ 66—123); 22 × 14,5 ñì. — (Studia 
philologica). — (558, [2] ñ. Â ïåð. ñ ñóïåðîáë. 1000 ýêç.). — Ïåðåðàáîòàííîå èç-
äàíèå ñòàòüè: Åñèïîâ, Â.Ì. II. Îêîëî «Òåíè Áàðêîâà» / Âèêòîð Åñèïîâ // 
Ìîñêîâñêèé ïóøêèíèñò: Åæåìåñÿ÷íûé ñáîðíèê / Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, 
Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; 
Ñîñòàâèòåëü è íàó÷íûé ðåäàêòîð Â.Ñ. Íåïîìíÿùèé. — Ì.: ÈÌËÈ ÐÀÍ, 
2005. — [Âûï.] XI. — Ñ. 22—61. — Â êîíöå ïåðåðàáîòàííîé ñòàòüè äàòà: 
2003 (íà ñ. 355). — Íà ñ. 355—360: P.S.: [îòêëèê íà ñòàòüþ È.À. Ïèëüùèêîâà 
è Ì.È. Øàïèðà â ¹ 3 æóðíàëà «Èçâåñòèÿ ÐÀÍ. Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçû-
êà» çà 2005 ã.]; íà ñ. 360 äàòà íàïèñàíèÿ: Àâãóñò 2005. — Â «Ïðåäèñëîâèè» íà 
ñ. 14—15 Â.Ì. Åñèïîâ ñîîáùàåò:

Ñþäà æå âõîäèò ðàáîòà î ïðèïèñûâàåìîé Ïóøêèíó àíîíèìíîé ïîðíî-
ãðàôè÷åñêîé áàëëàäå “Òåíü Áàðêîâà”, ïîëåìèçè ðóþùàÿ ñ îïóáëèêîâàí-
íûìè ëèøü â 1996 ãîäó “Êîììåíòàðèÿìè” Öÿâëîâñêîãî, â êîòîðûõ îí 
ïûòàëñÿ îáîñíîâàòü ïóøêèíñêîå àâòîðñòâî.

2006, ïîñëå ìàðòà
Òåíü Áàðêîâà [ñòðîôû 1—24, ñòðîêè 1—16, 19—288] / [Àâòîð íå óêàçàí]; 

Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [«Òåíü Ïóøêèíà» (ñ. 139—143)], ïîäãîòîâêà òåêñòà è 
ïðèìå÷àíèÿ [ñ. 142—143 (¹ 1—6), 154 ([10] ïîçèöèé)] Â.Í. Ñàæèíà // Çàíà-
âåøåííûå êàðòèíêè: òàéíûå ñòðàíèöû ðóññêîé êëàññèêè: [àíòîëîãèÿ] / [Ñî-
ñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòà è êîììåíòàðèè Â.Í. Ñàæèíà è Ì.Í. Çîëîòî-
íîñîâà; Ïðåäèñëîâèå [«Âçãëÿä çà çàíàâåñêó» (ñ. 5—10)] Â.Í. Ñàæèíà]. — 
[2-å èçä.]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÀÌÔÎÐÀ: [Òîðãîâî-èçäàòåëüñêèé äîì «Àì-
ôîðà»], 2006 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÀÎ 
«Ëåíèçäàò», ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 10.03.2006). — Ñ. 137—154: èë. (íà øìóöòè-
òóëå ñ. 137); 20,5 × 13 ñì. — (àìôîðà-àíòîëîãèÿ). — (539, [5] ñ.: [18] èë.; 20,5 ×
× 13 ñì. Â öâ. èë. ïåð. 4000 ýêç. Â ñáîðíèêå 16 òåêñòîâ). — Ñì. [1-å èçä.] â 
íàñò. ãëàâå íà 2001 ã. — Âñÿ àíòîëîãèÿ ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó [1-ãî èçä.] 2001 ã., 
íî ñ íîâûì íàáîðîì. — «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó èçä. 2001 ã., 
ñ ïðîïóñêîì òåõ æå 17-é è 18-é ñòðîê, ñ òîé æå îïå÷àòêîé â ñòðîêå 286, ãäå 
âìåñòî ïðàâèëüíîé «íàãðàäà» íàïå÷àòàíà îøèáî÷íî «îòðàäà» — èìåííî òàê 
â «Ëèòåðàòóðíîì îáîçðåíèè» (1991. ¹ 11. Ñ. 27).
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2005, конец
Материалы международной научной конфереъщии, посвящеъшой 200ле-

тию со дня рождения А.И. Полежаева (22-24 сентябпя 2004 г., г. Саранск):
материалы к научной биографии поэта/ Ответственный редактор и соста-
витель - доктор филологических наук профессор Н.А. Васильев [1955-];
Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева; [Редкол.
Н.А. Васильев (отв. ред. и составитель), А.А. Илюшин, О.Е. Осовский]. -
Саранск: Издательство Мордовского университета, 2005 (Саранск: Тип.
Изд-ва Мордовского ун-та, сдано на верстку 07.09.05, подписано в печать
09.12.05). - 574, [2] с.: портр. (На с. 6); 25 × 18 >< 3 см. - В пер. 370 Экз.

Упоминание о «Тени Баркова» А.С. Пушкина (на с. 382, 383) в статье:
Василъев, Николай Леонидович. К вопросу об авторстве стихотворения «Пер-
вая ночь брака», приписываемого А.И. Полежаеву І-УП / Н.А. Васильев.
С. 375-393 (В рубрике: БиЬіа: Проблемы атрибуцш/І Некоторых произведе-
ний, приписываемых Полежаеву). «Тень Баркова» А.С. ПушкІ/ша упомина-
ется также на с. 5252 (Ефремов, П.А.), 564З (Цявловскшй М.А.) в: Полежа-
евиана: библиографический указатель / Сост.: Н.А. Васильев, НД. Нико-
лаева. С. 491-571.

2005
Лейбов, Роман Григоръевич (1963-). Баллада или пэан?: об одном эшзоде

романа Тыншюва «Пушкгш» / Роман Аейбов //Труды по русской и славян-
ской филологгш. Аигературоведеъше. У. Новая серия / Кафедра русской ли-
тературы Тартуского университета; [Редкол.: А. [А] Данилевский [1956-],
А. [Н] Киселева [1950-], Р.[Г.] Аейбов, Е.<лена> [А.] Погосян, П. [С] Рейф-
ман [1923-2012]]. - [Тагш]: Тагш ШікооІі КіЧ'аЅ'шЅ, сор. 2005. - С. 194-205;
20 см. Примечания: с. 203-204 (По 1-14); Аитература: с. 205 ([11] назв.). -
О тьщяновской реконструкции, касающейся литературного смысла балла-
ды «Тень Баркова». В колонтитулах сгатьи на с. 196, 198, 200, 202, 204: «Тень
Баркова» в романе Тьщянова.

2006, январь
[Пушкин, А.С.] Тень Варкова: поэма, приписываемая Пушкину: [строки

1-212, 217, 218, 221-288 с купюрами] //Пушкин, А.С. Ради резвого развра-
та / Александр Пушкин; [© Составление, оформление ООО «Милена»,
2006]. -Москва: «Милена», 2006 (Можайск: Отпечатано в ОАО «Можайский
п/к», подп. в печать 28.12.2005). - С. 219-236: [7] эрот. ил. - (Только для
взрослых). - (238, [2] с.: эрот. ил.; 17 × 11 см. В пер. 4100 экз.). - Составитель
сборъшка Не указан. - «Тень Баркова» печатается по изд.: Пушкин, А.С. Толь-
ко для взрослых. - Москва: «Милена», 2005. - С. 233-252: [7] эрот. ил.: 17 ×
× 11,5 см. - (Золотая серия поэзии). См. также в наст. главе описание на:
2003, после апреля. - Составителем является М.А. Вольпе, который печа-
тает «Тень Баркова» по самой неисправной редакции В.Н. Сажгша. - Будет
переиздано в 2008 по этому же набору.

2006, после января
Пушкин, А.С. Тень Варкова: [поэма]: [строки 1-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Стихи не для взрослых / А.С. Пушкин;

«Тенъ Баркова» о документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 925

[© М.А. Вольпе, сосгавлеъше, 2006] -Москва: <<ААЬТА-ШШТ>›, 2006 (Ека-
тершбург: ОАО «ИПП «УральскшїІ рабочшїІ», подп. в печать 30.01.06). -
С. 155-173: [10] эрот. ил. - (Фаллософические памятники). - (319, [1] с.:
[191] эрот. ил.; 17 × 11,5 см. В ил. цв. пер. 700 Экз.). - Печатается по набору
[1-го изд.] 2003 г. См. ошсание в наст. главе на: 2003, после апреля.

2006, начало
Есипов, ВМ. (1939-). «Нет, нет, Барков! скрыпицы не возьму...››: (Раз-

мышления по поводу анонимной баллады «Тень Баркова») // Есипов, В.М.
Пушкин в зеркале мифов /Виктор Михайлович Есипов. - Москва: «Языки
славянской культуры››: [Издатель А. Кошелев], 2006 год (Смоленск: ОАО
«Смоленская областная типография им. В.И. Смирнова», подп. в печать
19.01.2006). - С. 300-360 (примеч. По 66-123); 22 × 14,5 см. - (Ѕцкііа
рЬіІоІоЅіса). - (558, [2] с. В пер. с суперобл. 1000 Экз.). - Переработанное из-
дание статьи: Есипов, ВМ. П. Около «Тени Баркова» / Виктор Есипов //
Московскшй пушкинисг: Ежемесячньпй сборъшк / Россшйская академия Наук,
Институт мировой литературы им. А.М. Горького, ПушкІ/шская комиссия;
Составитель и научный редактор В.С. Непомнящий. - М.: ИМАИ РАН,
2005. - [Вып.] ХІ. - С. 22-61. - В конце переработанной статьи дата:
2003 (на с. 355). - На с. 355-360: Р.Ѕ.: [отклик на статью И.А. Пильщикова
и М.И. Шапира в По 3 журнала «Известия РАН. Серия литературы и язы-
ка» за 2005 г.]; На с. 360 дата написаъшя: Август 2005. - В «Предисловии» на
с. 14-15 В.М. Есипов сообщает:

Сюда же входит работа о приписываемой Пушкину аноъшмной порно-
графической балладе “Тень Баркова”, полемизирующая с опубликован-
ными лишь в 1996 году “Комментариями” Цявловского, в которых он
пытался обосновать пушкинское авторство.

2006, после марта
Тень Варкова [строфы 1-24, строки 1-16, 19-288] / [Автор не указан];

Вступительная статья [«Тень Пушкина» (с. 139-143)], подготовка текста и
примечания [с. 142-143 (По 1-6), 154 ([10] позиций)] В.Н. Сажина // Зана-
вешенные картинки: тайные страницы русской классики: [антология] / [Со-
ставление, подготовка текста и комментарии В.Н. Сажина и М.Н. Золото-
носова; Предисловие [«Взгляд за занавеску» (с. 5-10)] В.Н. Сажина] -
[2-е изд.]. - Санкт-Петербург: АМФОРА: [Торгово-издательский дом «Ам-
фора››], 2006 (Саъшт-Петербург: Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО
«Аениздат», подписано в печать 10.03.2006). - С. 137-154: ил. (на шмуцти-
туле с. 137); 20,5 × 13 см. - (амфора-антология). - (539, [5] с.: [18] ил.; 20,5 ×
× 13 см. В цв. ил. пер. 4000 зкз. В сборнике 16 текстов). - См. [1-е изд.] в
насг. главе на 2001 г. - Вся антология печатается по тексту [1-го изд.] 2001 г.,
но с новым набором. - «Тень Баркова» печатается по тексту изд. 2001 г.,
с пропуском тех же 17-й и 18й строк, с той же опечаткой в строке 286, где
вместо правильной «награда» напечатана ошибочно «отрада» - именно так
в «Аигературном обозренш/І» (1991. По 11. С. 27).
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2006, ïîñëå èþíÿ
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Ýâîëþöèÿ ñòèëåé â 

ðóññêîé ïîýçèè îò Ëîìîíîñîâà äî Ïóøêèíà: (Íàáðîñîê êîíöåïöèè) / Èãîðü 
Ïèëüùèêîâ, Ìàêñèì Øàïèð (Ìîñêâà) // Ñòèõ, ÿçûê, ïîýçèÿ: Ïàìÿòè Ìèõàè-
ëà Ëåîíîâè÷à Ãàñïàðîâà [1935—2005]; [Ðåäêîë.: Õ.<åíðèê> Áàðàí [Baran, 
Henrik], Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ, Ñ.Þ. Íåêëþäîâ [1941—] [è äð., âñåãî íà îá. òèò. ë. 
8 èìåí]]. — Ìîñêâà: [Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåð-
ñèòåò], 2006 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ «Íàóêà», ïîäï. â ïå÷àòü 15.06.06). — 
Ñ. 510—546. — Ïðèìå÷àíèÿ: ñ. 533—535 (¹ 1—20); Ëèòåðàòóðà: ñ. 535—546 
([97] íàçâ. íà ðóñ. ÿç. è [9] íà èíîñòð. ÿçûêàõ). — (686, [10] ñ.: òàáë., [6] ë. öâ. 
ïîðòð., [2] ë. ôàêñ.; 24 × 17 ñì. Â ïåð. 1000 ýêç.). — Î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà è î È.Ñ. Áàðêîâå íà ñ. 516—518, 520, 524—528. — Ñòàòüÿ áóäåò ïåðåïå-
÷àòàíà â èçä.: Øàïèð, Ì.È. Ñòàòüè î Ïóøêèíå... — Ì., 2009. — Ñ. 218—246.

2006
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Ïîýìà: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—288 

ñ êó ïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ìèíóòíîé ðåçâîñòè íåñêðîìíûå ñòèõè / 
À.Ñ. Ïóøêèí; [© Ì.Ë. Âîëüïå. Ñîñòàâëåíèå, 2006]. — Ìîñêâà: ÀËÜÒÀ-
ÏÐÈÍÒ, 2006 (Êàçàíü: Îòïå÷àòàíî â òèïîãðàôèè ÎÀÎ ÏÈÊ «Èäåàë-
Ïðåññ» â ïîëíîì ñîîòâåòñòâèè ñ êà÷åñòâîì ïðåäîñòàâëåííûõ äèàïîçèòè-
âîâ). — Ñ. 3—29: [14] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. — Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíè-
êè). — (319, [1] ñ.: [163] èë.; 17 × 11,5 ñì. Â öâ. èë. ïåð. 10 000 ýêç.). —  
Ñîäåðæàíèå: Òåíü Áàðêîâà: Ïîýìà. Ñ. 3—29: [14] ýðîò. èë. «Ðàäè ðåçâîãî 
ðàçâðàòà, ïðèàïè÷åñêèõ çàòåé...»: ñòèõîòâîðåíèÿ î ëþáâè. Ñ. 31—315 ([88] 
íàçâàíèé). — Ì.Ë. Âîëüïå êàê ñîñòàâèòåëü òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåò ïî 
èçäàíèþ (èì æå ñîñòàâëåííîìó): Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ. — Ìîñê-
âà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003. — Ñ. 155—173 (ïî ñàìîé íåèñïðàâíîé ðåäàêöèè 
Â.Í. Ñàæèíà ñ ïðèâåäåíèåì ïðîïóùåííûõ ñòðîê 29, 78 (è îòäåëüíûõ ñëîâ 
â 10 äðóãèõ ñòðîêàõ) ïî ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Íà ñ. 170 ïîä 
èëëþñòðàöèåé õóäîæíèêà: Àðèñòèä Ìàéîëü (Maillol, Aristide; 1861—1944) 
ñ óäèâëåíèåì îáíàðóæèâàåì ïîäïèñü: «Àëüáåð Ìýéëëîì. Ãðàâþðà. Íà÷. 
ÕÕ â.». — Ñì. îïèñàíèå èçäàíèé â íàñò. ãëàâå íà: 1992, ìàé; íà: 2003, ïîñëå 
àïðåëÿ.

2006, êîíåö
Philologica: Äâóÿçû÷íûé æóðíàë ïî ðóññêîé è òåîðåòè÷åñêîé ôèëîëî-

ãèè / Ïîä ðåäàêöèåé È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øàïèðà; [Ðåäàêöèîííûé ñî-
âåò [íà îá. òèò. ñ. 8 èìåí]; Ðåäàêöèÿ: Ì.Â. Àêèìîâà, À.Ñ. Áåëîóñîâà, Â.Ñ. Áå-
ëîóñîâà, Ñ.Ã. Áîëîòîâ, Ì.À. Äçþáåíêî, À.À. Äîáðèöûí, Joseph Peschio; Îòâ. 
ñåêðåòàðü Ò.Ì. Ëåâèíà; Æóðíàë îñíîâàí â 1994 ã. ïðè ôèíàíñîâîé ïîääåðæ-
êå Äìèòðèÿ Áîñêè (Ëîíäîí) è À.Â. Êàíåâñêîãî (Ìîñêâà); Èçäàíèå îñóùå-
ñòâëåíî áëàãîäàðÿ ïîìîùè Ñ.Â. Áåëîóñîâà (Âîëãîãðàä)]. — Ìîñêâà, 2006 
(Ì.: ÏÏÏ «Òèïîãðàôèÿ ”Íàóêà“», ïîäï. â ïå÷àòü 22.11.06). — 2003/2005, 
Òîì 8, ¹ 19/20. — 285, [3] ñ.; 23,5 × 15,5 ñì. — Â îáë. 650 ýêç.

Â ñàìîì íà÷àëå èäåò ïîäáîðêà íåêðîëîãîâ ðàçíûõ àâòîðîâ ïîä îáùèì 
çàãëàâèåì: «Ìàêñèì Èëüè÷ Øàïèð (25.VIII.1962—3.VIII.2006)». Íà ñ. 7—11: 
Ì.Â. Àêèìîâà (1972—), È.À. Ïèëüùèêîâ («Âñå ýòè ïðèåìû ïðèìåíåíû â èç-

äàíèè áàëëàäû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà», ãäå ðåêîíñòðóêöèÿ òåêñòà ñîïðî-
âîæäàåòñÿ öåëîé ñåðèåé ðàçíîñòîðîííèõ (òåêñòîëîãè÷åñêèõ, ëèíãâèñòè÷å-
ñêèõ è ñòèõîâåä÷åñêèõ) êîììåíòàðèåâ» — ñ. 11). 

Íà ñ. 16—18 À.À. Èëþøèí: 

Ñâîè òåêñòîëîãè÷åñêèå èäåè Øàïèð ìàñòåðñêè èñïîëüçîâàë â èçó÷åíèè 
ìíîãèõ ëèòåðàòóðíûõ ïàìÿòíèêîâ, ñðåäè êîòîðûõ îñîáîå ìåñòî çàíèìà-
åò ðóññêàÿ áàðêîâùèíà XVIII—XIX ââ. Â 2002 óâèäåëà ñâåò êíèãà, ïîäãî-
òîâëåííàÿ È.À. Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øàïèðîì: «À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü 
Áàð êîâà: Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû». Ýòî îáøèðíîå èññëåäîâà-
íèå, âêëþ÷àþùåå ïóáëèêàöèþ ñîõðàíèâøèõñÿ ñïèñêîâ ñêàíäàëüíîé áàë-
ëàäû, ïðèíàäëåæíîñòü êîòîðîé Ïóøêèíó íåîïðîâåðæèìî äîêàçàíà ñîàâ-
òîðàìè-ñîñòàâèòåëÿìè. Èìè æå îñóùåñòâëåíà ðåêîíñòðóêöèÿ åå òåêñòà. 
Íå âõîäÿùàÿ íè â îäíî èç òàê íàçûâàåìûõ «ïîëíûõ» ñîáðàíèé ñî÷èíå-
íèé ïîýòà, áàëëàäà ýòà, âïåðâûå íàïå÷àòàíà îíà â íà÷àëå 1990-õ ãîäîâ ïî 
îäíîìó èç ñïèñêîâ, îòíûíå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ èçó÷åííîé ãëóáîêî è âñå-
ñòîðîííå.

Íà ñ. 20—22 À.È. Ôåäóòà (1964—) (Ìèíñê):

Äàæå Ïóøêèí ó íåãî áûë íåóäîáåí äëÿ èññëåäîâàòåëåé: Ïóøêèíñêèé 
Äîì, ïîäåâè÷üè ñòûäëèâî ïîòóïèâ ãëàçà, îòñòóïèë ïåðåä íåîáõîäè-
ìîñòüþ èçäàòü — õîòÿ áû â ðàçäåëå Dubia — è îòêîììåíòèðîâàòü «Òåíü 
Áàðêîâà». Øàïèð ñòàë èíèöèàòîðîì ýòîãî èçäàíèÿ.

2006, êîíåö
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: Áàëëàäà: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—288 

ñ êóïþðàìè] / À.Ñ. Ïóøêèí // Áàðêîâ, È.Ñ., Ëåðìîíòîâ, Ì.Þ., Ïóø-
êèí, À.Ñ. Îçîðíàÿ êëàññèêà äëÿ âçðîñëûõ / È.Ñ. Áàðêîâ, Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ, 
À.Ñ. Ïóøêèí; [Ñîñòàâèòåëü Î.À. Àëåêñååíêî; Ðåäàêòîð Â.Â. Ñëàâèí; õóäî-
æåñòâåííîå îôîðìëåíèå: Å.À. Êàëóãèíà]. — Ìîñêâà: ÐÈÏÎË êëàññèê, 2007 
[ò. å. êîíåö 2006] (Óëüÿíîâñê: ÎÀÎ «ÈÏÊ «Óëüÿíîâñêèé Äîì ïå÷àòè», ïîäï. 
â ïå÷àòü 04.10.2006 ã.). — Ñ. 173—182. — (383, [1] ñ.: èë. âèíüåòêè; 17 × 12 ñì. 
Â èë. ïåð. 3000 ýêç.). — Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà» çàèìñòâîâàí èç èçäàíèÿ (ñî-
ñòàâëåííîãî Ì.Ë. Âîëüïå):

Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ: Ìîñêâà: ÀÄÐÅÑ-ÏÐÅÑÑ, 2003. — 
Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — 
Èìåííî â ýòîì èçä. 2003 ã. Ì.Ë. Âîëüïå âïåðâûå íàïå÷àòàë ïî ñàìîé íåèñ-
ïðàâíîé ðåäàêöèè Â.Í. Ñàæèíà ñ ïðèâåäåíèåì ïðîïóùåííûõ ñòðîê 29, 78 
(è îòäåëüíûõ ñëîâ â 10 äðóãèõ ñòðîêàõ) ïî ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâëîâñêî-
ãî. — Ñì. îïèñàíèå èçäàíèé â íàñò. ãëàâå íà: 1992, ìàé; íà 2003, ïîñëå àïðåëÿ.

2006, êîíåö — 2007, íà÷àëî
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Îá îäíîé îðôîãðàôè-

÷åñêîé îøèáêå Ïóøêèíà: (òåêñòîëîãèÿ—ýòèìîëîãèÿ—ïîýòèêà) / Èãîðü Ïèëü-
ùèêîâ, Ìàêñèì Øàïèð (Ìîñêâà) // Õóäîæåñòâåííûé òåêñò êàê äèíàìè÷å-
ñêàÿ ñèñòåìà: ìàòåðèàëû ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé êîíôåðåíöèè, ïîñâÿ-
ùåí íîé 80-ëåòèþ Â.Ï. Ãðèãîðüåâà 19—22 ìàÿ 2005 ã. / [Èíñòèòóò ðóññêîãî 
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2006, после июня
Пилъшиков, И.А. (1967-), Шапир, М.И. (1962-2006). Эволюция стилей в

русской поэзии от Аомоносова до Пушкина: (Набросок концепцш/І) /Игорь
Пильшиков, МаксимШагшр (Москва) //Стих, язык, поэзия: Памяти Михаи-
ла Аеоновича Ґаспарова [1935-2005]; [Редкол.: Х.<енрик> Баран [Багап,
Непп'1<], Вяч. Вс. Иванов, С.Ю. Неклюдов [1941-] [и др., всего на об. тит. л.
8 имен]]. - Москва: [Российский государственный гуманитарный универ-
ситет], 2006 (М.: ППП «Типография «Наука», подп. в печать 15.06.06). -
С. 510-546. - Примечания: с. 533-535 (Ме 1-20); Аитература: с. 535-546
([97] назв. на рус. яз. и [9] на иностр. языках). - (686, [10] с.: табл., [6] л. цв.
портр., [2] л. факс., 24 × 17 см. В пер. 1000 экз.). - О «Теъш Баркова» А.С. Пуш-
кина и о И.С. Баркове на с. 516-518, 520, 524-528. - Статья будет перепе-
чатана в изд.: Шапир, М.И. Статьи о Пушкине... - М., 2009. - С. 218-246.

2006
Пушкин, А.С. Тень Баркова: Поэма: [строки 1-212, 217, 218, 221-288

с купюрами] // Пушкин, А.С. Минутной резвости нескромные стихи /
А.С. Пушкин; [© М..7\. Вольпе. Составление, 2006]. - Москва: ААЬТА-
ПРИНТ, 2006 (Казань: Отпечатано в типографии ОАО ПИК «Идеал-
Пресс» в полном соответствии с качеством предоставленных диапозити-
вов). - С. 3-29: [14] эрот. ил.; 17 × 11,5 см. - Фаллософические памятни-
ки). - (319, [1] с.: [163] ил.; 17 × 11,5 см. В цв. ил. пер. 10 000 экз.). -
Содержание: Тень Баркова: Поэма. С. 3-29: [14] эрот. ил. «Ради резвого
разврата, приапических затей...»: стихотворения о любви. С. 31-315 ([88]
назвашай). - М../\. Вольпе как составитель текст «Тень Баркова» печатает по
изданию (им же составленному): Пушкин, А.С. Стихи для взрослых. -Моск-
ва: АДРЕСПРЕСС, 2003. - С. 155-173 (по самой неисправной редакции
В.Н. Сажина с приведением пропущенных строк 29, 78 (и отдельных слов
в 10 других строках) по реконструкции М.А. Цявловского. - На с. 170 под
иллюстрацией художника: Аристид Майоль (МаіПоІ, Агіэііое; 1861-1944)
с удивлением обнаруживаем подпись: «Альбер Мэйллом. Ґравюра. Нач.
ХХ в.››. - См. описание изданшй в наст. главе на: 1992, май; на: 2003, после
апреля.

2006, конец
РЬіІоІоЅт'са: Двуязычный журнал по русской и теоретической филоло-

гш/т /Под редакцией И.А. Пильшикова и М.И. Шашра; [Редакциоъшьнїі со-
вет [на об. тит. с. 8 имен]; Редакция: М.В. Акимова, А.С. Белоусова, В.С. Бе-
лоусова, С.Г. Болотов, М.А. Дзюбенко, А.А. Добрицьш,]о$ерЬ РеЅсЬіо; Отв.
секретарь Т.М. Аевина; Журнал основан в 1994 г. при фштансовой поддерж-
ке Дмитрия Боски (Аондон) и АБ. Каневского (Москва); Издание осуще-
ствлено благодаря помощи С.В. Белоусова (Волгоград)]. - Москва, 2006
(М.: ППП «Типография ”Наука“», подп. в печать 22.11.06). - 2003/2005,
Том 8, Ме 19/20. - 285, [3] с.: 23,5 × 15,5 см. - В обл. 650 экз.

В самом начале идет подборка некрологов разных авторов под общим
заглавием: «Максим Ильич Шапир (25.\/ІП.1962-3.\/ПІ.2006)». На с. 7-11:
М.Б. Акимова (1972-), И.А. Пильщиков («Все эти приемы применены в из-

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 927

даъши баллады Пушк1×ша «Тень Баркова», где реконструкция текста сопро-
вождается целой серией разносторонних (текстологических, лингвистиче-
ских и стиховедческих) комментариев» - с. 11).

На с. 16-18 А.А. Илюшин:

Свои текстологические идеи Шаш/Ір мастерски использовал в изучении
многих литературных памятъшков, среди которых особое место занима-
ет русская барковщІШаХУПІ-ХІХ вв. Б 2002 увидела свет книга, подго-
товлеъшая И.А. Пильщиковым и М.И. Шашром: «А.С. Пушкин. Тень
Баркова: Тексты. Комментарш/І. Экскурсы». Это обширное исследова-
ние, включающее публш<ацию сохраъшвшихся сШсков скандальной бал-
лады, прт/щадлежносгь которой Пушкину неопровержимо доказана соав-
торами-составителями. Ими же осуществлена реконструкция ее текста.
Не входящая ни в одно из так называемых «полных» собраъшй сочине-
ъп/пїт поэта, баллада эта, впервые напечатана она в начале 1990-х годов по
одному из списков, отньше может считаться изученной глубоко и все-
стороъше.

на С. 20_22 Аи. Федута (1964_) (минск):
Даже Пушкин у него был неудобен для исследователей: Пушкинский
Дом, подевичьи стыдливо потупив глаза, отступил перед необходи-
мостью издать - хотя бы в разделе ІЭЦЬіа - и откомментировать «Тень
Баркова». Шапир стал инициатором этого издаъшя.

2006, конец
Пушкин, А.С. Тень Баркова: Баллада: [строки 1-212, 217, 218, 221-288

с купюрами] / А.С. Пушкин // Барков, И.С., Аермонтов, М.Ю., Пуш-
кш1, А.С. Озорная классика для взрослых/И.С. Барков, М.Ю. Аермонтов,
А.С. Пушкин; [Составитель О.А. Алексеенко; Редактор ВБ. Славин; худо-
жественное оформление: Е.А. Калугина] - Москва: РИПОА классик, 2007
[т. е. конец 2006] (Ульяновск: ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», подп.
в печать 04.10.2006 г.). - С. 173-182. - (383, [1] с.: ил. виньетки; 17 × 12 см.
В ил. пер. 3000 экз.). - Текст «Тень Баркова» заимствован из издания (со-
ставленного М.]\. Вольпе):

Пушкин, А.С. Стихи для взрослых: Москва: АДРЕС-ПРЕСС, 2003. -
С. 155-173: [10] эрот. ил.; 17 × 11,5 см. - (Фаллософические памятъшки). -
Именно в этом изд. 2003 г. М.]\. Вольпе впервые напечатал по самой неис-
правной редакции В.Н. Сажина с приведением пропущенных строк 29, 78
(и отдельных слов в 10 других строках) по реконструкции М.А. Цявловско-
го. - См. ошсаъше изданий в наст. главе на: 1992, май; на 2003, после апреля.

2006, конец - 2007, начало
Пщъшиков,ИА. (1967-),Шипир,М.И. (1962-2006). Об одной орфографи-

ческой ошибке Пушкина: (текстология-этимология-поэтша) /Игорь Пиль-
щиков, Максим Шапир (Москва) // Художественньнїт текст как дІ/шамиче-
ская система: материалы международной научной конференции, посвя-
щенной 80-летию В.П. Григорьева 19-22 мая 2005 г. / [Институт русского
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ÿçûêà èì. Â.Â. Âèíîãðàäîâà ÐÀÍ; Ðåäêîë.: àêàäåìèê ÐÀÍ Þ.Ñ. Ñòåïàíîâ 
[1930—2012], äîêò. ôèëîë. íàóê Í.À. Ôàòååâà]. — Ìîñêâà: [ÎÎÎ «Óïðàâëå-
íèå òåõíîëîãèÿìè»: ÎÎÎ «Èçäàòåëüñêèé öåíòð «Àçáóêîâíèêîâ»»], 2006 
[ò. å. 2007] (Ñìîëåíñê: «Ñìîëåíñêàÿ îáë. òèï. èì. Â.È. Ñìèðíîâà», ïîäï. 
â ïå÷àòü 28.12.06). — Ñ. 509—512. — (585, [7] ñ.: ïîðòð.; 25 × 16 ñì. Â îáë. 
800 ýêç.). — Î ñòðîêàõ 99—100 ðàçíûõ ñïèñêîâ «Òåíè Áàðêîâà», î íàïèñàíèè 
ñëîâà «Ôèâñêèì» ÷åðåç «ôåðò» (Ô) èëè «ôèòó» (Q).

2007
Ïèëüùèêîâ, È.À. Ïðîáëåìà ìåæúÿçûêîâîé èíòåðòåêñòóàëüíîñòè: (íà ìà-

òå ðèàëå êëàññè÷åñêîé ýëåãèè): Àâòîðåô. äèñ. íà ñîèñê. ó÷åí. ñòåï. ä-ðà ôè-
ëîë. íàóê: Ñïåöèàëüíîñòü 10.02.20 «Ñðàâíèò.-èñò. òèïîë. è ñîïîñòàâèò. ÿçû-
êîçíàíèå»; Ñïåöèàëüíîñòü 10.01.08 «Òåîðèÿ ëèò. Òåêñòîëîãèÿ». — Ìîñêâà, 
2007. — 52 ñ.; 21 ñì. — Áèáëèîãð.: ñ. 49—52 (40 íàçâ.) è â ïîäñòðî÷. ïðèìå÷. 
Ññûë êè íà «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà.

2007, íà÷àëî
Äóáðîâñêèé, À.Â. Ñòèõîòâîðíàÿ ïñåâäîïóøêèíèàíà: (Èññëåäîâàíèå òåêñ-

òîâ, ïðèïèñûâàåìûõ À.Ñ. Ïóøêèíó): Àâòîðåôåðàò äèñ. íà ñîèñê. ó÷åí. ñòåï. 
êàíä. ôèëîë. íàóê: Ñïåöèàëüíîñòü 10.01.01. — ðóñ. ëèò.: Íà ïðàâàõ ðóêîïè-
ñè / Äóáðîâñêèé Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷; Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èí-
ñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); [Ðàáîòà âûïîëíåíà â Ðóêî-
ïèñ íîì îòäåëå Èíñòèòóòà Ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) ÐÀÍ; 
íàó÷ ðóê.: ä-ð ôèëîë. íàóê Ñ.À. Ôîìè÷åâ; îôèöèàëüíûå îïïîíåíòû: ä-ð ôè-
ëîë. íàóê Â.À. Êîøåëåâ [1950—]; ä-ð ôèëîë. íàóê Ñ.À. Êèáàëüíèê [1957—]; 
Âåäóùàÿ îðãàíèçàöèÿ: Òâåðñêîé ãîñ. óí-ò]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2007 (ÑÏá.: 
Îòïå÷àòàíî â èçä-âå «Ãåëèêîí Ïëþñ», ïîäï. â ïå÷àòü 25.12.2006 ã.). — 43, 
[5] ñ., âêë. îáëîæêè; 20,5 × 14,5 ñì. — 100 ýêç.

Íà ñ. 31—38 (ñ áèáëèîãð. ññûëêàìè ¹ 30—55) ïîäðîáíî èçëîæåíà èñòî-
ðèîãðàôèÿ «Òåíè Áàðêîâà», ó÷òåíû ðåöåíçèè Å.Î. Ëàðèîíîâîé è Â.Ì. Åñè-
ïîâà. Ïðèâîäÿòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè â ñáîðíèêå «Ýðîòèêà» èç ñîáðàíèÿ 
Ã.Â. Þäèíà (ÈÐËÈ ÐÎ) åùå îäíîãî ñïèñêà «Òåíè Áàðêîâà».

2007, íà÷àëî
Äóáðîâñêèé, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. Ñòèõîòâîðíàÿ ïñåâäîïóøêèíèàíà: 

èññëåäîâàíèå òåêñòîâ, ïðèïèñûâàåìûõ À.Ñ. Ïóøêèíó: äèññåðòàöèÿ... êàí-
äèäàòà ôèëîëîãè÷åñêèõ íàóê: 10.01.01. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, 2007. — 184 ñ.: 
èë. — ÐÃÁ ÎÄ, 6107-10/567. — Èç ñîäåðæàíèÿ: Ãëàâà III: Èñòîðèÿ ïðèæèç-
íåííûõ ñïèñêîâ ýðîòè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé è ýêñïðîìòîâ, ïðèïèñûâàåìûõ 
À.Ñ. Ïóøêèíó. Ñ. 90—118.

2007, íà÷àëî
Ôîìè÷åâ, Ñ.À. (1937—). Ïåðâàÿ ïîýìà Ïóøêèíà // Ôîìè÷åâ, Ñ.À. Ïóø-

êèíñêàÿ ïåðñïåêòèâà / Ñ.À. Ôîìè÷åâ. — Ìîñêâà: Çíàê: [Èçäàòåëü À. Êîøå-
ëåâ], 2007 (Éîøêàð-Îëà: Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ìàðèéñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå-
÷àòü 20.12.2006). — Ñ. 52—61. — (Studia philologica). — (532, [4] ñ.; 21,5 × 14,5 ñì. 
Â ïåð. 800 ýêç.). — Íà ñ. 52:

Î ïîýìå «Ìîíàõ» — ñíà÷àëà òîëüêî ïî íàçâàíèþ — ñòàëî âïåðâûå 
èçâåñòíî ëèøü â 1863 ãîäó ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.), êîòîðûé ïîçæå ñîîáùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷òî-
æèòü «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà»1. [ñíîñêà Ñ.À. Ôî-
ìè÷åâà]1 (Ðóññêàÿ ñòàðèíà. Ò. 40. ¹ 10. Ñ. 155 [îïå÷àòêà; íàäî: 164]). Îä-
íà êî àâòîãðàô åå áûë îáíàðóæåí â 1928 ãîäó êàê ðàç â àðõèâå Ãîð÷àêîâà. 
<...> õàðàêòåðíûé ïóøêèíñêèé ïî÷åðê, áûñòðî â äåòñòâå ìåíÿâøèéñÿ, 
ïîçâîëÿåò òâåðäî äàòèðîâàòü åå èþíåì—èþëåì 1813 ãîäà (áóìàãà èìååò 
ôèëèãðàíè òîãî æå ãîäà). Òàêèì îáðàçîì, ïîýìà «Ìîíàõ» ïðåäñòàåò ñà-
ìûì ðàííèì ïðîèçâåäåíèåì Ïóøêèíà èç äîøåäøèõ äî íàñ.

Îòìåòèì íåòî÷íîñòè â ñòàòüå Ñ.À. Ôîìè÷åâà. Î ïîýìå «Ìîíàõú» ñòàëî 
âïåðâûå èçâåñòíî ëèøü â 1863 ãîäó, íî íå ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ñ êî-
òî ðûì Â.Ï. Ãàåâñêèé íå âñòðå÷àëñÿ, à ñî ñëîâ êîãî-òî èç íåíàçâàííûõ äðó-
ãèõ ëèöåèñòîâ (ìû ñ÷èòàåì, ÷òî ýòî áûë Ì.Ë. ßêîâëåâ, íî Â.Ï. Ãàåâñêèé ñî-
çíàòåëüíî íå íàçûâàåò èìÿ Ì.À. ßêîâëåâà, ÷òîáû íå ïîäâîäèòü òîãî). Åñëè 
áû î ïîýìå «Ìîíàõú» ñòàëî èçâåñòíî ñî ñëîâ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, òî ñëå-
äîâàëî áû ïðèçíàòü, ÷òî è «Ò¼íü Áàðêîâà» ñòàëà èçâåñòíà òàêæå ñ åãî ñëîâ. 
Ïðèâåäåííîå äàëåå çàêëþ÷åíèå Ñ.À. Ôîìè÷åâà: «<...> êîòîðûé (ò. å. êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ. — Ë.Á.) ïîçæå ñîîáùèë î òîì, ÷òî óáåäèë þíîãî ïîýòà óíè÷-
òîæèòü «äóðíóþ ïîýìó äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» — <...>», ê ñîæàëå-
íèþ, ñêîíñòðóèðîâàíî èç òðåõ ðàçíûõ âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ, ðàçíûõ ãîäîâ è 
ðàçíûõ èçäàíèé. Ïðèâåäåì ýòè âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà (êóð-
ñèâîì âûäåëèì öèòèðóåìûå Ñ.À. Ôîìè÷åâûì ñëîâà):

[1.] Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâú ïîáóäèëú 
åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, «êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî 
íà åãî ïàìÿòè». Ïóøêèíú íàïèñàëú áûëî ïîýìó «Ìîíàõú». Êíÿçü 
Ãîð÷àêîâú âçÿëú åå íà ïðî÷òåíiå è ñæåãú, îáúÿâèâú àâòîðó, ÷òî ýòî íå-
äîñòîéíî åãî èìåíè.» (ñì.: Óðóñîâ 1871—1883: 206);

[2.] <...> ÷òî îíú, êíÿçü, êîãäà-òî ïîì¼øàëú Ïóøêèíó íàïå÷àòàòü äóðíóþ 
ïîýìó, ðàçîðâàâú òðè ï¼ñíè åÿ; <...>» (ñì.: Ãðîò 1880—1887: 296; Ãðîò 
1880—1899: 268);

[3.] Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼ îíú [À.Ñ. Ïóøêèí] ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâî-
ðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî íå-
äîñòîéíî åãî ïðåêðàñíàãî òàëàíòà. Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî 
ñòèõîòâîðåíiå (ñì.: Ãîð÷àêîâ 1883: 164).

Ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â ýòèõ òðåõ âîñïîìèíàíèÿõ (ôðàãìåíòàõ) 
êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðå÷ü èäåò î äâóõ ðàçíûõ ïðîèçâåäåíèÿõ (ñìîòðèòå îá 
ýòîì ïîäðîáíåå â ïåðâîé ãëàâå íàñòîÿùåãî èçäàíèÿ). Â ïåðâîì ôðàãìåíòå 
ðå÷ü èäåò ñíà÷àëà î íåíàçûâàåìîì «îäíîì ïðîèçâåäåíiè», êîòîðîå êíÿçü 
À.Ì. Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë À.Ñ. Ïóøêèíà óíè÷òîæèòü, ýòî è åñòü, ïî íàøåìó 
ïðåäïîëîæåíèþ, «Ò¼íü Áàðêîâà». Â äâóõ ñëåäóþùèõ ïðåäëîæåíèÿõ ïåðâî-
ãî ôðàãìåíòà ðå÷ü èäåò î ïîýìå «Ìîíàõú» (îòìåòèì, ÷òî â ïåðâîì ïðåäëî-
æåíèè ïåðâîãî ôðàãìåíòà ðå÷ü èäåò î ïðîèçâåäåíèè, à âî âòîðîì — î ïîýìå!), 
êîòîðóþ êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ âçÿë íà ïðî÷òåíèå è ÿêîáû ñæåã. Âî âòîðîì 
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языка им. В.В. Виноградова РАН; Редкол.: академик РАН Ю.С. Степанов
[1930-2012], докт. филол. наук Н.А. Фатеева] - Москва: [ООО «Управле-
ние технологиями»: ООО «Издательский Центр «Азбуковников»»], 2006
[т. е. 2007] (Смоленск: «Смоленская обл. тип. им. В.И. Смирнова», подп.
в печать 28.12.06). - С. 509-512. - (585, [7] с.: портр.; 25 × 16 см. В обл.
800 экз.). - О строках 99-100 разных списков «Тени Баркова», о написаъши
СлОВа «ФИВСКИМ» Через «ферт» (Ф) Или «фиту» (Є).

2007
Пилъисиков, ИА. Проблема межъязыковой Штертексгуальности: (на ма-

териале классической элегии): Автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра фи-
лол. наук: Специальность 10.02.20 «Сравнит.-ист. типол. и сопоставит. язы-
кознание»; Специальность 10.01.08 «Теория лит. Текстология». - Москва,
2007. - 52 с.; 21 см. - Библиогр.: с. 49-52 (40 назв.) и в подстроч. примеч.
Ссылки на «Тень Баркова» А.С. Пушкина.

2007, начало
Дуоровский,АВ. Стихотворная псевдопушкиъшана: (Исследование текс-

тов, приш/Ісываемых А.С. ПушкІШу): Автореферат дис. на соиск. учен. степ.
канд. филол. наук: Специальность 10.01.01. - рус. лит.: На правах рукогщ-
си /Дубровский Александр Владимирович; Российская академия наук, Ин-
ститут русской литературы (Пушкинский Дом); [Работа вьптолнена в Руко-
писном отделе Института Русской литературы (Пушкинский Дом) РАН;
науч рук.: д-р филол. наук С.А. Фомичев; официальные оппоненты: д-р фи-
лол. наук В.А. Кошелев [1950-]; д-р филол. наук С.А. Кибальник [1957-];
Ведущая оргаъшзация: Тверской гос. ун-т]. - Санкт-Петербург, 2007 (СПб.:
Отпечатано в изд-ве «Геликон Плюс», подп. в печать 25.12.2006 г.). - 43,
[5] с., вкл. обложки; 20,5 × 14,5 см. - 100 экз.

На с. 31-38 (с библиогр. ссылками По 30-55) подробно изложена исто-
риография «Тени Баркова», учтены рецензгш ЕС. Аарионовой и В.М. Еси-
пова. Приводятся сведения о наличии в сборнике «Эротика» из собраъшя
Г.В. Юдина (ИРАИ РО) еще одного списка «Тени Баркова».

2007, начало
Дуоровский, Александр Владимирович. Стихотворная псевдопушкиъшана:

исследование текстов, приписываемых А.С. Пушкину: диссертация... кан-
дидата филологических наук: 10.01.01. - Санкт-Петербург, 2007. - 184 с.:
ил. - РГВ ОД, 6107-10/567. - Из содержания: Глава ПІ: История прижиз-
неъшых сшасков эротических стихотвореъшй и экспромтов, прштисываемых
А.С. Пушкину. С. 90-118.

2007, начало
Фомичев, СА. (1937-). Первая поэма Пушкуша // Фомичев, С.А. Пуш-

кинская перспектива / С.А. Фомичев. - Москва: Знак: [Издатель А. Коше-
лев], 2007 (Иошкар-Ола: Отпечатано в ОАО «Маршїіскшїі п/к», подп. в пе-
чать 20.12.2006). - С. 52-61. - (Ѕгшііа рЬіІоІоЅіса). - (532, [4] с.; 21,5 × 14,5 см.
В пер. 800 экз.). - На с. 52:
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О поэме «Монах» - сначала только по названию - стало впервые
известно лишь в 7863 году со сяов князя А.М. Горчакова (курсив наш. -
./1.Б.), которьпй позже сообщил о том, что убедил юного поэта уничто-
жить «дурную поэму довольно скабрезного свойства››1. [сноска С.А. Фо-
мичева]1 (Русская старІ/ша. Т. 40. По 10. С. 155 [опечатка; надо: 164]). Од-
нако автограф ее был обнаружен в 1928 году как раз в архиве Горчакова.
<...> характерный пушкинский почерк, быстро в детстве менявшийся,
позволяет твердо датировать ее июнем-июлем 1813 года (бумага имеет
филиграъш того же года). Таким образом, поэма «Монах» предстает са-
мым раъшим произведеъшем Пушкина из дошедших до нас.
Отметим неточности в статье С.А. Фомичева. О поэме «Монахъ» стало

впервые известно лишь в 1863 году, но не слов князя А.М. Горчакова, с ко-
торым В.П. Гаевский не встречался, а со слов кого-то из неназванных дру-
гих лицеисгов (мы считаем, что это был М.А. Яковлев, но В.П. Гаевскшй со-
знательно не называет имя М.А. Яковлева, чтобы не подводить того). Если
бы о поэме «Монахъ» стало известно со слов князя А.М. Горчакова, то сле-
довало бы признать, что и «Твнь Баркова» стала известна также с его слов.
Приведенное далее заключение С.А. Фомичева: «<...> которьпй (т. е. князь
А.М. Горчаков. - ./1.Б.) позже сообщил о том, что убедил юного поэта унич-
тожить «дурную поэму довольно скабрезного свойства» - <...>», к сожале-
нию, сконструировано из трех разных воспоминании князя, разных годов и
разных изданий. Приведем эти воспоминания князя А.М. Горчакова (кур-
сивом выделим цитируемые С.А. Фомичевым слова):

[1.] Пользуясь своимъ вліяніемъ на Пушкина, князь Горчаковъ нооуди/съ
его уничтожитъ одно произведеніе, «которое могло бы оставить пятно
на его памяти». Пушкинъ написалъ было поэму «Монахъ». Князь
Горчаковъ взялъ ее на прочтеніе и сжегь, объявивъ автору, что это не-
достойно его имени» (см.: Урусов 1871-1883: 206);
[2.] <...> что онъ, князь, когда-то помвшалъ Пушкину напечатать дурную
поэму, разорвавъ три пвсни ея; <...>» (см.: Грот 1880-1887: 296; Грот
1880-1899: 268);
[3.] Однажды, еще въ лицеЪ онъ [А.С. Пушкин] мнв показалъ стихотво-
реніе довояъно скаоре'знаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно не
достоі/'шо его прекраснаго таланта. ПушкІ/шъ немедленно разорвалъ это
стихотвореніе (см.: Горчаков 1883: 164).

Совершеъшо очевидно, что в этих трех воспоминаниях (фрагментах)
князя А.М. Горчакова речь идет о двух разных произведениях (смотрите об
этом подробнее в первой главе настоящего издания). В первом фрагменте
речь идет сначала о неназываемом «одном произведен1и», которое князь
А.М. Горчаков побудил А.С. Пушкина уничтожить, это и есть, по нашему
предположению, «Твнь Баркова». В двух следующих предложениях перво-
го фрагмента речь идет о поэме «Монахъ» (отметим, что в первом предло-
жеъши первого фрагмента речь идет о произведении, а во втором- о поэме!),
которую князь А.М. Горчаков взял на прочтеъше и якобы сжег. Во втором
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ôðàãìåíòå ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå â òðåõ ïåñíÿõ [ò. å. î ïîýìå «Ìîíàõú»]. 
Â òðåòüåì ôðàãìåíòå ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», à î íåíàçâàííîì «ñòè-
õî òâîðåíiè äîâîëüíî ñêàáðåçíàãî ñâîéñòâà», è åñëè â ïåðâîì ïðåäëîæåíèè 
ïåðâîãî ôðàãìåíòà À.Ì. Ãîð÷àêîâ «ïîáóäèëú [À.Ñ. Ïóøêèíà] óíè÷òîæèòü 
îäíî ïðîèçâåäåíiå», òî çäåñü À.Ì. Ãîð÷àêîâ êîíêðåòèçèðóåò: «Ïóøêèíú íå-
ìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå». Ïîëàãàåì, ÷òî â òðåòüåì ôðàãìåí-
òå ðå÷ü èäåò íå î ïîýìå «Ìîíàõú», à î «Ò¼íè Áàðêîâà».

Òàì æå íà ñ. 53 íåïðàâèëüíî óêàçàíû ìåñòî è äàòà èçäàíèÿ: «Íàðîäíûå 
ðóññêèå ëåãåíäû, ñîáðàííûå À. Àôàíàñüåâûì. Ëîíäîí, 1859.» (ïðàâèëüíîå 
áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå: Íàðîäíûÿ ðóññêiÿ ëåãåíäû, / ñîáðàííûÿ 
À�àíàñüåâûìú. — Èçäàíiå ïîëíîå. — Ëîíäîíú, 1859 [ò. å. Áåðëèíú: Èçä. êí. 
ìàã. Øòóðà (âëàäåëåöú È.Ð. Ðåäå), 1895]. — XXXII, 203, [1], II ñ.).

Ýòà ñòàòüÿ âûõîäèëà ïîä çàãëàâèåì: Ôîìè÷åâ, Ñ.À. Ïîýìà Ïóøêèíà ”Ìî-
íàõ“ è ïîâåñòü î ïóòåøåñòâèè Èîàííà íîâãîðîäñêîãî íà áåñå // Íîâãîðîä â 
êóëüòóðå Äðåâíåé Ðóñè... — Íîâãîðîä, 1995. — Ñ. 141—149. Ñì. åå ïîäðîáíîå 
îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1995 Ôîìè÷åâ.

2007, ïîñëå ìàÿ
[Ïóøêèí, À.Ñ.] Òåíü Áàðêîâà: ïîýìà, ïðèïèñûâàåìàÿ Ïóøêèíó: [ñòðîêè 

1—212, 217, 218, 221—288 ñ êóïþðàìè] // Çàïðåòíûå ñòèõè ðóññêèõ ïîýòîâ: 
Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ïîýçèÿ. — Ìîñêâà: «Ìèëåíà», 2007 (Òâåðü: ÎÀÎ 
“Òâåðñêîé ï/ê”, ïîäï. â ïå÷àòü 18.05.2007). — Ñ. 32—42: [1] èë. — (Çîëîòàÿ 
ñåðèÿ ïîýçèè). — (317, [3] ñ.: ýðîò. èë.; 17 × 11,5 ñì. Â ïåð. 4000 ýêç.). — Íà 
ñ. 5—6: Îò ñîñòàâèòåëÿ / [Áåç ïîäïèñè]. — Ñîñòàâèòåëü ñáîðíèêà íå óêà-
çàí. — «Òåíü Áàðêîâà» ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó èçäàíèé: Ïóøêèí, À.Ñ. Òîëüêî 
äëÿ âçðîñëûõ. Ì.: «Ìèëåíà», 2005. Ñ. 233—252; Ïóøêèí, À.Ñ. Ðàäè ðåçâî-
ãî ðàç âðàòà. Ì.: «Ìèëåíà», 2006. Ñ. 219—236. — Ñîñòàâèòåëåì ÿâëÿåòñÿ 
Ì.Ë. Âîëüïå, êîòîðûé ïå÷àòàåò «Òåíü Áàðêîâà» ïî ñàìîé íåèñïðàâíîé ðå-
äàêöèè Â.Í. Ñàæèíà.

2007, ëåòî
Êîøåëåâ, Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ (1950—). Êîðîëåâñòâî êðèâûõ çåðêàë: 

[Ðåö. íà êí.: Åñèïîâ Â.Ì. Ïóøêèí â çåðêàëå ìèôîâ. Ì., 2006] // Íîâîå ëèòå-
ðàòóðíîå îáîçðåíèå. — Ìîñêâà, 2007. — ¹ 85. — Ñ. 416—421. — Ïðèâîäèì öè-
òàòó Â.À. Êîøåëåâà î «Òåíè Áàðêîâà» èç åãî ðåöåíçèè íà êíèãó Â.Ì. Åñè ïîâà:

Âîò, ê ïðèìåðó, áëåñòÿùàÿ ñòàòüÿ, ïîñâÿùåííàÿ äîêàçàòåëüñòâó òîãî, 
÷òî áåñöåíçóðíàÿ ïîýìà “Òåíü Áàðêîâà” Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèò. 
Ñòàòüÿ, êàê ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðåöåíçåíòó, çàìå÷àòåëüíî äîêàçûâàåò ýòîò 
ôàêò: ìû íå ìîæåì ñ÷èòàòü ýòî ïðîèçâåäåíèå ïóøêèíñêèì (ïóñòü äàæå 
è “ëèöåéñêîãî Ïóøêèíà”). Íî àâòîð óïóñòèë èç ñâîåãî àíàëèçà îäèí âàæ-
íûé àñïåêò: âåäü âåñü ñûð-áîð âîêðóã ýòîé “ìàòåðíîé” ïîýìû âåñüìà 
ñðåäíåãî êà÷åñòâà âîçíèê ïîòîìó, ÷òî â ñâîå âðåìÿ âåëèêèé ïóøêèíèñò 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé íå òîëüêî “ïðèçíàë” ýòó ïîýìó çà ïóøêèíñêóþ, íî è 
íàïèñàë îáøèðíóþ ðàáîòó ïî ýòîìó ïîâîäó. Íå áóäü ýòîé ðàáîòû, âðÿä 
ëè âîçíèêëà áû íûí÷å âñÿ ýòà ñâèñòîïëÿñêà, â õîäå êîòîðîé áûëî äàæå 
âûïóùåíî “àêàäåìè÷åñêîå” èçäàíèå “Òåíè Áàðêîâà”...

À ïî÷åìó Öÿâëîâñêèé, ÷åëîâåê áåçóêîðèçíåííîãî âêóñà è çàìå÷à-
òåëüíûé òåêñòîëîã, ïîëîæèâøèé æèçíü íà òî, ÷òîáû âûøëî íàêîíåö 
Áîëüøîå Àêàäåìè÷åñêîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (êîòîðîå, ïðè 
âñåõ åãî íåäîñòàòêàõ, äî ñèõ ïîð ÿâëÿåòñÿ îáðàçöîâûì), ïðèøåë ê òàêîìó 
“ñòðàííîìó” çàêëþ÷åíèþ îòíîñèòåëüíî “Òåíè Áàðêîâà”? Âåäü â 1990-å ãã., 
êîãäà íàêîíåö ëþäè ñìîãëè ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ýòèì òåêñòîì è ñ ñîïðîâî-
äèòåëüíûìè êîììåíòàðèÿìè Öÿâëîâñêîãî, ó ìíîãèõ ïîÿâèëèñü îáîñíî-
âàííûå ñîìíåíèÿ è íåäîóìåíèÿ: ïî÷åìó?..

Âñå, êàæåòñÿ, îáúÿñíÿåòñÿ ïðîñòî. Åñëè îçíàêîìèòüñÿ ñ îáøèðíûì 
Êîììåíòàðèåì Öÿâëîâñêîãî ê “Òåíè Áàðêîâà”, òî íåòðóäíî çàìåòèòü, 
÷òî ïîäàâëÿþùóþ ðîëü â íåì çàíèìàþò ïðèìåðû òàê íàçûâàåìîãî “ïóø-
êèíñêîãî ñêâåðíîñëîâèÿ” — èñïîëüçîâàíèÿ ïîýòîì â ýãîäîêóìåíòàõ, 
ýêñïðîìòàõ è ïèñüìàõ íåíîðìàòèâíîé ëåêñèêè. Ïðèìåðû ýòè ïî÷òè èñ-
÷åðïûâàþùè, îíè ñèñòåìàòèçèðîâàíû è áëåñòÿùå íàó÷íî îïèñàíû. Ïî 
ìíå íèþ Â.Ì. Åñèïîâà, îíè “íå èìåþò ñåðüåçíîãî çíà÷åíèÿ” (ñ. 331), — 
ìåæäó òåì, êàæåòñÿ, â ýòîé ïðîáëåìå-òî âñÿ ñîáàêà çàðûòà.

Ñòàâøè îäíèì èç “äâèãàòåëåé” Áîëüøîãî Àêàäåìè÷åñêîãî èçäàíèÿ, 
îñíîâíîé çàäà÷åé êîòîðîãî áûëî îïóáëèêîâàòü âñå, ÷òî íàïèñàíî âåëè-
êèì íàöèîíàëüíûì ïîýòîì, Öÿâëîâñêèé ñòîëêíóëñÿ ñ öåíçóðíûìè ïðî-
á ëåìàìè: ñðàçó æå ÿâèëèñü “áëþñòèòåëè ìîðàëè”, êîòîðûå íà÷àëè áåç-
æàëîñòíî âûìàðûâàòü âñå ïîäîáíûå “íåïðèëè÷íûå” ìåñòà, èíîãäà î÷åíü 
ÿðêèå è ñèëüíûå. ×òîáû õîòü â êàêîé-òî ñòåïåíè ñîõðàíèòü ýòè òåêñ-
òû — õîòÿ áû äëÿ ñïåöèàëèñòîâ, — Öÿâëîâñêèé è ïðåäïðèíÿë ýòó ðàáî-
òó, íàäåÿñü âûïóñòèòü ýòè “âûêèíóòûå” ôðàçû è âûðàæåíèÿ õîòÿ áû â 
ñïåöèàëüíîì îãðàíè÷åííîì èçäàíèè “äëÿ ÷ëåíîâ Àêàäåìèè íàóê” (êàê 
áûëè äî íåãî âûïóùåíû, íàïðèìåð, ôîëüêëîðíûå ñáîðíèêè áðàòüåâ Ñî-
êîëîâûõ, à ïîçäíåå, óæå â 1960-å ãã., ñîìíåíèÿ À.À. Çèìèíà ïî ïîâîäó 
ïîäëèííîñòè “Ñëîâà î ïîëêó Èãîðåâå”). Äëÿ òîãî ÷òîáû âûïóñòèòü òàêîå 
èçäàíèå, íóæåí áûë ïîâîä — òàêîâûì è ÿâèëàñü “áåçöåíçóðíàÿ” ïîýìà, 
êîòîðàÿ â ñâîå âðåìÿ áûëà (êàê è ìíîæåñòâî äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé) ïðè-
ïèñàíà Ïóøêèíó. Ñàì Öÿâëîâñêèé, êàæåòñÿ, ïðîñòî ñîáëþäàë “ïðàâè-
ëà èãðû” — è, â êîíå÷íîì ñ÷åòå, íå î÷åíü “äåðæàëñÿ” çà ýòó ïîýìó, ÷åãî 
íåëüçÿ ñêàçàòü î íûíåøíèõ “ðåàíèìàòîðàõ” ýòîé èñòîðèè.

2007, ïîñëå àâãóñòà
Ñóðàò, È.Ç. (1959—), Áî÷àðîâ, Ñ.Ã. (1929—). Ïóøêèí Àëåêñàíäð Ñåð-

ãååâè÷ / È.Ç. Ñóðàò, Ñ.Ã. Áî÷àðîâ // Ðóññêèå ïèñàòåëè, 1800—1917: áèîãðàôè-
÷åñêèé ñëîâàðü / ãë. ðåä. Ï.À. Íèêîëàåâ [1924—2007]; ðåäêîë.: Á.Ë. Áåññîíîâ 
[1931—], Í.À. Áîãîìîëîâ [1950—], Ñ.Ã. Áî÷àðîâ [è äð., âñåãî 21 èìÿ]. — 
Ìîñêâà: Íàó÷íîå èçä-âî «Áîëüøàÿ ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 2007 (Ì.: 
ÎÀÎ «Ìîñê. òèï. ¹ 2», ïîäï. â ïå÷àòü 01.08.2007). — [Ò]. 5: Ï-Ñ. — Ñ. 189—
216: [27] èë., [4] ë.: [22] ïîðòð. (ïðè ñ. 320); 27 × 17 ñì. — (Ðóññêèå ïèñàòåëè 
11—20 ââ.: ñåðèÿ áèîãðàôè÷åñêèõ ñëîâàðåé / Íàó÷íîå èçä-âî «Áîëüøàÿ ðîñ-
ñèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»; Èí-ò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê). — Â ïåð. 5000 ýêç. — Íà ñ. 190:

Ïðèíàäëåæíîñòü Ï. îáñöåííîé ïîýìû «Òåíü Áàðêîâà» (1814—1815, 
îïóáë. 1991) íå ìîæåò ñ÷èòàòüñÿ äîêàçàííîé.
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фрагменте речь идет только о поэме в трех песнях [т. е. о поэме «Монахъ»].
В третьем фрагменте речь идет не о поэме «Монахъ», а о неназваъшом «сти-
хотвореніи довольно скабрезнаго свойства», и если в первом предложеъши
первого фрагмента А.М. Горчаков «побудилъ [А.С. Пушкина] уничтожить
одно произведеніе», то здесь А.М. Горчаков коъшретизирует: «Пушкштъ не-
медленно разорвалъ это стихотвореніе». Полагаем, Что в третьем фрагмен-
те речь идет не о поэме «Монахъ», а о «Твни Баркова».

Там же на с. 53 неправильно указаны место и дата издания: «Народные
русские легенды, собранные А. Афанасьевым. Аондон, 1859.» (правильное
библиографическое описание: Народныя русскія легенды, / собранныя
Аоанасьевымъ. - Изданіе полное. - Аондонъ, 1859 [т. е. Берлинъ: Изд. кн.
маг. Штура (владелецъ И.Р. Реде), 1895]. - ХХХП, 203, [1], П с.).

Эта статья выходила под заглавием: Фомичев, СА. Поэма Пуцшшта ”М(›
нах“ и повесть о путешествии Иоанна новгородского на бесе // Новгород в
культуре Древней Руси... - Новгород, 1995. - С. 141-149. См. ее подробное
описаъше в наст. главе на: 1995 Фомичев.

2007, после мая
[Пушкин, А.С.] Тень Баркова: поэма, приписываемая Пушкину: [строки

1-212, 217, 218, 221-288 с купюрами] // Запретные стихи русских поэтов:
Русская эротическая поэзия. - Москва: «Милена», 2007 (Тверь: ОАО
“Тверской п/к”, подп. в печать 18.05.2007). - С. 32-12: [1] ил. - (Золотая
серия поэзии). - (317, [3] с.: эрот. ил.; 17 × 11,5 см. В пер. 4000 экз.). - На
с. 5-6: От составителя / [Без подписи]. - Составитель сборника не ука-
зан. - «Тень Баркова» печатается по тексту изданшїт: Пушкин, А.С. Только
для взрослых. М.: «Милена», 2005. С. 233-252; Пушкин, А.С. Ради резво-
го разврата. М.: «Милена», 2006. С. 219-236. - Составителем является
М.А. Больпе, которьпїт печатает «Тень Баркова» по самой неисправной ре-
дакции В.Н. Сажша.

2007, лето
Кошелев, Вячеслав Анатольевич (1950-). Королевство кривых зеркал:

[Рец. на кн.: Есипов В.М. Пушкин в зеркале мифов. М., 2006] //Новое лите-
ратурное обозреъше. - Москва, 2007. - По 85. - С. 416-421. - Приводим ци-
тату В.А. Кошелева о «Теъш Баркова» из его рецензш/І на книгу В.М. Есшова:

Вот, к примеру, блестящая статья, посвященная доказательству того,
что бесцензурная поэма “Тень Баркова” Пушкину не принадлежит.
Статья, как представляется рецензенту, замечательно доказывает этот
факт: мы не можем считать это произведение пушкинским (пусть даже
и “лицейского Пушкина”). Но автор упустил из своего анализа одгш важ-
ньпїт аспект: ведь весь сыр-бор вокруг этой “матерной” поэмы весьма
среднего качества возник потому, что в свое время велш<ий пушкинист
М.А. Цявловский не только “признал” эту поэму за пушкинскую, но и
наш/кал обширную работу по этому поводу. Не будь этой работы, вряд
ли возъшкла бы нынче вся эта свистопляска, в ходе которой было даже
выпущено “академическое” издание “Тени Баркова”...

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 931

А почему Цявловский, человек безукоризненного вкуса и замеча-
тельный текстолог, положивший жизнь на то, чтобы вышло наконец
Большое Академическое собрание сочинений Пушкина (которое, при
всех его недостатках, до сих пор является образцовым), пришел к такому
“страъшому” заключению относительно “Теги/1 Баркова”? Ведь в 1990е гг.,
когда наконец люди смогли познакомиться с этим текстом и с сопрово-
дительными комментариями Цявловского, у многих появились обосно-
ваъшые сомнения и недоумения: почему?..

Все, кажется, объясняется просто. Если ознакомиться с обширным
Комментарием Цявловского к “Тени Баркова”, то нетрудно заметить,
что подавляющую роль в нем занимают примеры так называемого “пуш-
кинского сквернословия” - использования поэтом в эгодокументах,
экспромтах и письмах ненормативной лексики. Примеры эти почти ис-
черпывающи, оъш систематизированы и блестяще научно описаны. По
мнению В.М. Есипова, они “не имеют серьезного значения” (с. 331), -
между тем, кажется, в этой проблеме-то вся собака зарыта.

Ставши одним из “двигателей” Большого Академического издания,
основной задачей которого было опубликовать все, что написано вели-
ким национальным поэтом, Цявловскшїт столкнулся с цензурными про-
блемами: сразу же явились “блюстители морали”, которые начали без-
жалостно вымарывать все подобные “неприличные” места, гщогда очень
яркие и сильные. Чтобы хоть в какой-то степени сохранить эти текс-
ты - хотя бы для специалистов, - Цявловский и предпрІ/Шял эту рабо-
ту, надеясь вьШустить эти “выкинутые” фразы и выражения хотя бы в
специальном ограъшчеъшом издаъши “для членов Академш/І наук” (как
были до него выпущены, например, фольклорные сборъшки братьев Со
коловых, а позднее, уже в 1960-е гг., сомнения А.А. Зимгша по поводу
подлинности “Слова о полку Игореве”). Для того чтобы выпустить такое
издание, нужен был повод - таковым и явилась “безцензурная” поэма,
которая в свое время была (как и множество других произведений) при-
писана Пушкгшу. Сам Цявловский, кажется, просто соблюдал “прави-
ла игры” - и, в конечном счете, не очень “держался” за эту поэму, чего
нельзя сказать о ньшешних “реаниматорах” этой истории.

2007, после августа
Сурат, И.З. (1959-), Бочаров, С.Г. (1929-). Пушкин Александр Сер-

геевич /И.З. Сурат, С.Г. Бочаров //Русские писатели, 1800-1917: биографи-
ческий словарь / гл. ред. П.А. Нш<олаев [1924-2007]; редкол.: Б../\. Бессонов
[1931-], Н.А. Богомолов [1950-], С.Ґ. Бочаров [и др., всего 21 имя]. -
Москва: Научное изд-во «Большая российская энциклопедия», 2007 (М.:
ОАО «Моск. тип. По 2», подп. в печать 01.08.2007). - [Т]. 5: П-С. - С. 189-
216: [27] ил., [4] л.: [22] портр. (при с. 320); 27 × 17 см. - (Русские Шсатели
11-20 вв.: серия биографических словарей / Научное изд-во «Большая рос-
сийская энциклопедия»; Ин-т русской литературы (Пушкинский Дом)
Россшїтской академии наук). - Б пер. 5000 экз. - На с. 190:

Принадлежность П. обсценной поэмы «Тень Баркова» (1814-1815,
опубл. 1991) не может считаться доказанной.
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2007, ïîñëå ñåíòÿáðÿ
Âåðåñàåâ, Â.Â. (1867—1945). Ïóøêèí â æèçíè: Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñâîä 

ïîäëèííûõ ñâèäåòåëüñòâ ñîâðåìåííèêîâ: [â 2 êí.] / Â.Âåðåñàåâ; [îòâ. ðåä. Î.Â. 
Ñìóø êî; îôîðìëåíèå Âëàäèìèðà [À.] Íîçäðèíà (1954—)]. — [Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã]: [Èçä-âî] Ëåíèçäàò: [Èçä-âî «Ëåíèíãðàä»], 2007 (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÀÎ «Ëåíèçäàò», ïîäï. 
â ïå÷àòü 14.09.2007). — Êíèãà ïåðâàÿ. — 411, [5] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 
10 050 ýêç. — Íà ñ. 57 òå æå ñâåäåíèÿ î «Òåíè Áàðêîâà», à íà ñ. 57—58 âîñ-
ïî ìèíàíèÿ êí. À.È. Óðóñîâà ñî ñëîâ êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ÷òî è â 5-ì èçä. 
1932 ã. è â 6-ì èçä. 1936 ã.

2007, íîÿáðü
Peschio. Joseph. «Ten’ Barkova» and the Struggle for Pushkin’s «Morality» in 

Today’s Russia: paper presented at the 39th National Convention of the American 
Association for the Advancement of Slavic Studies. — New Orleans (Louisiana), 
15—18 November 2007. — Ñì. îá ýòîì äîêëàäå ñîîáùåíèå È.À. Ïèëüùèêîâà 
íà XVII-õ Ëîòìàíîâñêèõ ÷òåíèÿõ â ÐÃÃÓ 18 äåêàáðÿ 2009 â íàñò. ãëàâå íà: 
2009, 18 äåêàáðÿ. Ïèëüùèêîâ.

2007, ïîñëå àïðåëÿ
Áóêàëîâ, Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ (1940—). Ïóøêèíñêàÿ Èòàëèÿ: çàïèñêè 

æóðíàëèñòà / Àëåêñåé Áóêàëîâ. — Âòîðîå, ðàñøèðåííîå è äîïîëíåííîå èç-
äàíèå. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Àëåòåéÿ: [ÀÍÎ «Æåíñêèé ïðîåêò ÑÏá»], 2007 
(ÑÏá.: Òèï. èçä-âà ÑÏáÃÓ, ïîäï. â ïå÷àòü 30.04.2007). — 350, [2] c.: [6] èë., 
1 ë. ïîðòð.; 21 × 14 ñì. — (Ðóññêîå çàðóáåæüå: èñòî÷íèêè è èññëåäîâàíèÿ / 
«Æåíñêèé ïðîåêò»; «Àëåòåéÿ. Èñòîðè÷åñêàÿ êíèãà»; ðåäêîë. ñåðèè [íà ñ. 2 — 
14 èìåí]). — Â ïåð. 3000 ýêç. — Â ïàðàãðàôå «Ñ Ïóøêèíûì íà äðóæåñêîé 
íîãå» (ñ. 263—287) íà ñ. 276—277 ÷èòàåì:

Â òîì æå 1990 ãîäó è â òîì æå èçäàòåëüñòâå òåì æå Äå Ìèêåëèñîì ïðåä-
ïðèíÿòà åùå îäíà ñìåëàÿ ïîïûòêà ïîçíàêîìèòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ ñ 
«ïîòà åííûì» Ïóøêèíûì: îí âûïóñêàåò áàëëàäó «Òåíü Áàðêîâà», â ñâî-
åì êîììåí òèðîâàííîì ïåðåâîäå è ñ ðóññêèì ïàðàëëåëüíûì òåêñòîì1 
[ñíîñêà À.Ì. Áó êàëîâà]1 (Aleksandr Puškin. L’ombra di Barkov, a cura di 
Cesare De Michelis, Venezia: Marsilio, 1990).

Îòìåòèì íåòî÷íîñòü À.Ì. Áóêàëîâà íà ñ. 276:

Çàìåòèì, ÷òî ýòî ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ «Öàðÿ Íèêèòû» â Èòàëèè è òðåòüÿ 
â Åâðîïå (ïîñëå ëîíäîíñêîãî ñáîðíèêà «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ñêàçêà» 
(òàê! — Ë.Á.) (1861) è ïðàæñêîãî èçäàíèÿ 1928 ãîäà3 [ñíîñêà À.Ì. Áó-
êàëîâà]3 (Aleksandr Puškin. Fiabe in versi, a cura di Cesare G. De Michelis. 
Venezia: Marsilio, 1990).

Ëîíäîíñêèé ñáîðíèê 1861 ã. èìååò çàãëàâèå: «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà 
XIX ñòîë¼òiÿ» — ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå íà: ÐÏË 1861.

Ñì. êîììåíòàðèè ê èçäàíèÿì ýòîé ðàáîòû À.Ì. Áóêàëîâà â 2004 è 
2005 ãîäàõ â íàñò. ãëàâå.

2008, íà÷àëî
[Ïóøêèí, À.Ñ.] Òåíü Áàðêîâà: ïîýìà, ïðèïèñûâàåìàÿ Ïóøêèíó: [ñòðîêè 

1—212, 217, 218, 221—288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ðàäè ðåçâîãî ðàçâðà-
òà / Àëåêñàíäð Ïóøêèí; [© Ñîñòàâëåíèå, îôîðìëåíèå ÎÎÎ «Ìèëåíà», 
2008]. — Ìîñêâà: «Ìèëåíà», 2008 (Ìîæàéñê: Îòïå÷àòàíî â ÎÀÎ «Ìîæàé-
ñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 26.11.2007). — Ñ. 219—236: [7] ýðîò. èë. — (Òîëüêî 
äëÿ âçðîñëûõ). — (238, [2] ñ.: ýðîò. èë.; 17 × 11 ñì. Â ïåð. 4100 ýêç.). — 
Ñîñòàâèòåëü ñáîðíèêà íå óêàçàí. — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó èçä. 2006 ã. — Ñì. 
îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 2006, ÿíâàðü.

2008, ÿíâàðü
Èîôôå, Äåíèñ Ã. (1973? (Ñèìôåðîïîëü) —). Îò ðåäàêòîðà / Äåíèñ Èîôôå 

(Óíèâåðñèòåò Àìñòåðäàìà, Êîðîëåâñòâî Íèäåðëàíäû. Äåêàáðü 2006 ã.) // 
Äèñêóðñû òåëåñíîñòè è ýðîòèçìà â ëèòåðàòóðå è êóëüòóðå: Ýïîõà ìîäåð-
íèçìà: Ñáîðíèê ñòàòåé / ïîä ðåäàêöèåé Äåíèñà Ã. Èîôôå [è Þ.À. Ìèõàé-
ëîâà]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð», cop. 2008 (×åáîê-
ñàðû: Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà ÃÓÏ «ÈÏÊ ”×óâàøèÿ“», ïîäï. â ïå÷àòü 
25.09.2007). — Ñ. 5—19. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 40]). — (518, 
[10] ñ.: [47] èë.; 20,5 × 13 ñì. Â ïåð. 1000 ýêç.). — Ïðèìå÷àíèÿ (¹ 1—28) 
ê ñòàòüå «Îò ðåäàêòîðà» íà ñ. 15—19. — Íà ñ. 18—19 â ïðèìå÷àíèè 28:

Ïîìèìî ïèîíåðñêîãî èññëåäîâàíèÿ Áîðèñà À. Óñïåíñêîãî (Ðåëèãèîçíî-
ìèôîëîãè÷åñêèé àñïåêò ðóññêîé ýêñïðåññèâíîé ôðàçåîëîãèè // Semiotics 
and the History of Culture (ÎÍ), 1988. Ð. 197—302) çäåñü, âåðîÿòíî, ñòîèò 
óïîìÿíóòü ïîèñòèíå òèòàíè÷åñêóþ è ïîäâèæíè÷åñêóþ ðàáîòó, êîòîðóþ 
îñóùåñòâëÿåò Àëåêñåé Ïëóöåð-Ñàðíî â äåëå êàòàëîãèçàöèè è äàëüíåé-
øåãî îñìûñëåíèÿ âñåãî êîìïëåêñà ðóññêîé áðàííîé ëåêñèêè íà ïðîòÿ-
æåíèè åå èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Ñì. åãî áëèñòàòåëüíóþ è íåìàëî íàøó-
ìåâøóþ ìîíîãðàôèþ: Ïëóöåð-Ñàðíî À. Ìàòåðèàëû ê ñëîâàðþ ðóññêîãî 
ìàòà: Îïûò ïîñòðîåíèÿ ñïðàâî÷íî-áèáëèîãðàôè÷åñêîé áàçû äàííûõ ëåê-
ñè ÷åñêèõ è ôðàçåîëîãè÷åñêèõ çíà÷åíèé ñëîâà «õóé» (19 çíà÷åíèé, 9 ïîä-
çíà÷åíèé, 9 îòòåíêîâ çíà÷åíèé, 23 îòòåíêà óïîòðåáëåíèÿ ñëîâà «õóé», 
523 ôðàçåîëîãè÷åñêèõ ñòàòüè, â êîòîðûõ ïðåäñòàâëåíî îêîëî 400 èäèîì 
è ÿçûêîâûõ êëèøå è áîëåå 1000 ôðàçåîëîãè÷åñêè ñâÿçàííûõ çíà÷åíèé 
ñëîâà «õóé»). Ì.: Ëèìáóñ-ïðåññ, 2001. Ñì. òàêæå ñîñòàâëåííûé èì êàòà-
ëîã: Áèáëèîãðàôèÿ ñëîâàðåé «âîðîâñêîé», «îôåíñêîé», «ðàçáîéíè÷üåé», 
«òþðåìíîé», «áëàòíîé», «ëàãåðíîé», «óãîëîâíîé» ëåêñèêè, èçäàííûõ 
â Ðîññèè è çà ðóáåæîì çà ïîñëåäíèå äâà ñòîëåòèÿ // Ëîãîñ. 2000. ¹ 2. 
È, êðî ìå ýòîãî, íàïð., òàêóþ åãî íåáîëüøóþ ðàáîòó: Ìàòåðíûé ñëîâàðü 
êàê ôåíîìåí ðóññêîé êóëüòóðû // Íîâàÿ ðóññêàÿ êíèãà. ÑÏá., 2000. ¹ 2. 
Ñ. 74—80. Íåïëîõàÿ áèáëèîãðàôèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó ñîäåðæèòñÿ òàê-
æå â èçä.: Ìîêèåíêî Â.Ì. Ðóññêàÿ áðàííàÿ ëåêñèêà: öåíçóðíîå è íåöåí-
çóðíîå // Ðóñèñòèêà. Áåðëèí, 1994. ¹ 1/2. Ñ. 50—73. Íî âñå ýòè ñïèñêè ñ 
ãîëîâîé ïåðåêðûâàþòñÿ «Áèáëèîãðàôè÷åñêèì óêàçàòåëåì ñëîâàðåé è 
äðóãîé ñïðàâî÷íîé ëèòåðàòóðû, ñîäåðæàùåé ðóññêóþ îáñöåííóþ è âîðîâ-
ñêóþ ëåêñèêó», ñîñòàâëåííûì Ë.Â. Áåññìåðòíûõ è îïóáëèêîâàííûì â 
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2007, после сентября
Вересиев, ВВ. (1867-1945). Пушкин в жизни: Систематический свод

подлинных свидетельств современников: [в 2 кн.] /В.Бересаев; [отв. ред. О.В.
Смущко; оформление Владимира [А.] Ноздрина (1954-)]. - [Санкт-
Петербург]: [Изд-во] Аениздат: [Изд-во «Аенинград»], 2007 (Санкт-
Петербург: Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО «Аениздат», подп.
в печать 14.09.2007). - Книга первая. - 411, [5] с.; 20,5 × 13 см. - В пер.
10 050 экз. - На с. 57 те же сведения о «Теъш Баркова», а на с. 57-58 вос-
помІ/шания кН. А.И. Урусова со слов кН. А.М. Горчакова, что и в 5-м изд.
1932 г. и в 6-м изд. 1936 г.

2007, ноябрь
РеЅс/и'о. ]о$е)о/1. «ТеІҐ Вагкоуа» ащі фе ЅїшЅЅІе їог РиЅЫшҐЅ «МогаІігу» іп

ТооауЪ ВЦЅЅіа: рарег ргеЅепїео аї ІІте 39ЁІІ ЫаііопаІ Сопуепііоп оїфе Ашетісап
АЅЅосіайоп Ґот 'фе Аф/апсешеш ої ЅІауіс Ѕпкііеэ. - Ыеш ОтІеапЅ (ЬоиіЅіапа),
15-18 ЫоуешЬет 2007. - См. об этом докладе сообщение И.А. Пильщикова
на ХУП-х Аотмановских чтениях в РГГУ 18 декабря 2009 в наст. главе на:
2009, 18 декабря. Пильщиков.

2007, после апреля
Букалое, Алексей Михайлович (1940-). Пушкинская Италия: записки

Журналиста / Алексей Букалов. - Второе, расширенное и дополненное из-
дание. - Санкт-Петербург: Алетейя: [АНО «Женский проект СПб»], 2007
(СПб.: Тип. изд-ва СПбГУ, подп. в печать 30.04.2007). - 350, [2] с.: [6] ил.,
1 л. портр.; 21 × 14 см. - (Русское зарубежье: источники и исследования /
«Женскшй проект»; «Алетейя. Историческая къшга»; редкол. серш/І [на с. 2 -
14 имен]). - В пер. 3000 экз. - В параграфе «С Пушкиным на дружеской
ноге» (с. 263-287) на с. 276-277 читаем:

В том же 1990 году и в том же издательстве тем же Де Микелисом пред-
принята еще одна смелая попытка познакомить соотечественников с
«потаенным» Пушкиным: он выпускает балладу «Тень Баркова», в сво-
ем комментированном переводе и с русским параллельным текстом1
[сноска А.М. Букалова]1 (АІе/сшпоїт Риў/сіп. ПошЬга (іі Вагкоу, а сит о'і
Сеште Ве Міс/сеІіЅ, Уепеиіа: МагЅіІіо, 1990).

Отметим неточность А.М. Букалова на с. 276:

Заметим, что это первая публикация «Царя Никиты» в Италии и третья
в Европе (после лондонского сборника «Русская потаенная сказка»
(так! - АБ.) (1861) и пражского издания 1928 года3 [сноска А.М. Бу-
калова]3 (АІе/сшпо'т Ригу/ип. РіаЬе іп уегЅі, а сит о'і Сеште Є. Ве МісйеІіЅ.
Уепеиіа: МагЅіІіо, 1990).

Аондонскшй сборник 1861 г. имеет заглавие: «Русская потаеъшая литература
ХІХ столвтія» - см. подробное описаъше на: РПА 1861.

См. комментарии к изданиям этой работы А.М. Букалова в 2004 и
2005 годах в наст. главе.
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2008, начало
[Пушкин, А.С.] Тень Баркова: поэма, пришсьшаемая Пушкину: [строки

1-212, 217, 218, 221-288 с купюрами] //Пушкин, А.С. Ради резвого развра-
та / Александр Пушкин; [© Составление, оформление ООО «Милена»,
2008]. - Москва: «Милена», 2008 (Можайск: Отпечатано в ОАО «Можай-
ский п/к», подп. в печать 26.11.2007). - С. 219-236: [7] эрот. ил. - (Только
для взрослых). - (238, [2] с.: эрот. ил.; 17 × 11 см. В пер. 4100 экз.). -
Составитель сборника не указан. - Печатается по набору изд. 2006 г. - См.
описаъше в наст. главе на: 2006, январь.

2008, январь
Иоффе, Денис Г. (1973? (Симферополь) -). От редактора/Деъшс Иоффе

(Университет Амстердама, Королевство Нидерланды. Декабрь 2006 г.) //
Дискурсы телесности и эротизма в литературе и культуре: Эпоха модер-
низма: Сборник статей / под редакцией Дениса Г. Иоффе [и Ю.А. Михай-
лова]. - Москва: Научно-издательскшїт Центр «Аадомир», сор. 2008 (Чебок-
сары: Отпечатано с оршшал-макета ГУП«Ш ”Чувашия“», подп. в печать
25.09.2007). - С. 5-19. - (Русская потаенная литература; [т. 40]). - (518,
[10] с.: [47] ил.; 20,5 × 13 см. В пер. 1000 экз.). - Примечания (По 1-28)
к статье «От редактора» на с. 15-19. - На с. 18-19 в примечанш/т 28:

Помимо пионерского исследования Бориса А. Успенского (Религиозно-
мифологическшїі аспект русской экспрессивной фразеологии //ЅешіотісЅ
аші 'фе НіЅїогу ої СиІшге (ОН), 1988. Р. 197-302) здесь, вероятно, стоит
упомянуть поистгше титаническую и подвижъшческую работу, которую
осуществляет Алексей Плуцер-Сарно в деле каталогизации и дальней-
шего осмысления всего комплекса русской бранной лексики на протя-
жешш ее исторического развития. См. его блистательную и немало нашу-
мевщую монографию: Плуиер-Сарно А. Материалы к словарю русского
мата: Опыт построеъшя справочнобиблиографической базы даъшых лек-
сических и фразеологических значений слова «хуй» (19 значений, 9 под-
значений, 9 оттенков значений, 23 оттенка употребления слова «хуй»,
523 фразеологических статьи, в которых представлено около 400 идиом
и языковых клише и более 1000 фразеологически связанных значеъшй
слова «хуй»). М.: Аимбус-пресс, 2001. См. также составленный им ката-
лог: Библиография словарей «воровской», «офенской», «разбойъшчьей»,
«тюремной», «блатной», «лагерной», «уголовной» лексики, изданных
в РоссІ/ш и за рубежом за последъше два столетия // Аогос. 2000. По 2.
И, кроме этого, напр., такую его небольшую работу: Матерньпїт словарь
как феномен русской культуры //Новая русская книга. СПб., 2000. По 2.
С. 74-80. Неплохая библиография по даъшому вопросу содержится так-
же в изд.: Мокиенко ВМ. Русская браъшая лексика: цензурное и нецен-
зурное // Русистика. Берлин, 1994. По 1/2. С. 50-73. Но все эти сш/Іски с
головой перекрываются «Библиографическим указателем словарей и
другой справочной литературы, содержащей русскую обсценную и воров-
скую лексику», составленным АБ. Бессмертных и опубликованным в
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ñîñòàâå èçä.: «Çëàÿ ëàÿ ìàòåðíàÿ...» / Ñá. ñò. ïîä ðåä. Â.È. Æåëâèñà. Ì., 
2004. Ñ. 572—640. Äåëî äàëüíåéøåãî «ðàçìûâàíèÿ» ãðàíèö «ëåêñè÷åñêè 
äîïóñòèìîãî» è «ëèòåðàòóðíî-âîçìîæíîãî» ïîëó÷èëî ôóíäàìåíòàëüíî 
âàæíûé èìïóëüñ áëàãîäàðÿ íåäàâíåìó òåêñòîëîãè÷åñêè áåçóïðå÷íî-
ìó è íàó÷íî âûâåðåííîìó êðèòè÷åñêîìó èçäàíèþ ëèöåéñêîé áàëëàäû 
À.Ñ. Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà: åêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû» (Ì.: 
ßçûêè ñëàâÿíñêîé êóëüòóðû, 2002), îñóùåñòâëåííîìó ìîñêîâñêèìè ó÷å-
íûìè ôèëîëîãàìè Ì.È. Øàïèðîì è È.À. Ïèëüùèêîâûì. Àâòîðñòâî 
À.Ñ. Ïóøêèíà â îòíîøåíèè äàííîãî (âî ìíîãîì íåöåíçóðíî ìàòåðíîãî) 
òåêñòà ìîæíî ñ÷èòàòü îäíîçíà÷íî è ïîçèòèâíî óñòàíîâëåííûì — êàê, 
â ÷àñòíîñòè, çàÿâèë íà äîêëàäå 10 ìàðòà 2004 ã. â Èíñòèòóòå Âûñøèõ 
ãóìàíèòàðíûõ èññëåäîâàíèé (ÈÂÃÈ) ïðè ÐÃÃÓ àêàäåìèê ÐÀÍ Â.Í. Òî-
ïîðîâ [1928—2005] â ïðåíèÿõ ïî äîêëàäó È.À. Ïèëüùèêîâà è Ì.È. Øà-
ïèðà «Åùå ðàç îá àâòîðñòâå áàëëàäû Ïóøêèíà Òåíü Áàðêîâà: íîâûå 
àðãóìåíòû».

2008, ïîñëå ìàðòà
Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà: [ïîýìà]: [ñòðîêè 1—212, 217, 218, 221—

288 ñ êóïþðàìè] // Ïóøêèí, À.Ñ. Ñòèõè äëÿ âçðîñëûõ / À.Ñ. Ïóøêèí; 
[© Ì.Ë. Âîëüïå, ñîñòàâëåíèå, 2008]. — Ìîñêâà: ÀËÜÒÀ-ÏÐÈÍÒ, 
2008 (Êàçàíü: â òèïîãðàôèè ÎÀÎ ÏÈÊ «Èäåàë-Ïðåññ», ïîäï. â ïå÷àòü 
16.03.2008). — Ñ. 155—173: [10] ýðîò. èë. — (Ôàëëîñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — 
(319, [1] ñ.: [191] ýðîò. èë.: 17 × 11,5 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 3000 ýêç.), — Ïå÷àòàåò-
ñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.] 2003 ã. Ñì. â íàñò. ãëàâå îïèñàíèå íà: 2003, ïîñëå àï-
ðåëÿ.

2008, 18 ìàðòà
Ëîáîâ, Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷ (1945—). Áàðêîâ — Òåíü Öÿâëîâñêîãî: Ïî 

ìîòèâàì: Ì.À. Öÿâëîâñêèé. Êîììåíòàðèè ê áàëëàäå «Òåíü Áàðêîâà» / Ïóø-
êèíåö Ëîáîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷, ïèñàòåëü-èññëåäîâàòåëü íàó÷íîãî íà-
ñëåäèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà (ã. Ìîñêâà). 18.03.2008 ã. // http: pushkins 1, narod.ru / 
Cjvlovsky.htm.

Íåäàâíî ÿ íàøåë â Èíòåðíåòå ðàáîòû ïóøêèíèñòîâ, â òîì ÷èñëå è 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî î áàëëàäå «Òåíü Áàðêîâà», ÿêîáû, ïðèíàäëåæàâøåé 
ïåðó Ïóøêèíà. Ðàáîòàÿ ñ ïðîèçâåäåíèÿìè ñòèõîòâîðöà, íî íå òàê êàê 
ïóø êèíèñòû, à ñ ïîìîùüòþ «ôèëîñîôè÷åñêèõ (ïîëèñòàòè÷åñêèõ) òàá-
ëèö»[1] (ïðèìå÷àíèÿ Â.Ì. Ëîáîâà ñì. â êîíöå ñòàòüè íà ñ. 945—946 íàñò. 
èçä. — Ë.Á.), óñòàíîâèë, ÷òî ïîäåëêà ýòà áûëà íàïèñàíà ñïåöèàëüíî, ÷òî-
áû îïîðî÷èòü ñâÿòîå èìÿ Ãåíèÿ âñåõ ðóññêèõ ëþäåé. È ýòî ñòàëî âîçìîæ-
íûì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî Ïóøêèí ïî ñîâåòó ðóññêèõ âîëõâîâ òàê ðàñ-
ñ÷èòûâàë ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ ïîñòðî÷íî, ÷òî ïîñëå ïîäîáíûõ òàáëè÷íûõ 
èññëåäîâàíèé ëþáûõ ïðîèçâåäåíèé ëåãêî ìîæíî áûëî îòëè÷èòü ïóø-
êèíñêèå îò âñåõ äðóãèõ. Òàê ñòèõîòâîðåíèå Ïóøêèíà «Èñïîâåäü áåäíî-
ãî ñòèõîòâîðöà» ïóøêèíèñòû äî ñèõ ïîð îòíîñÿò ê «Dubia». À îíî òî÷íî 
åãî, è â íåì îí ïðèçíàåòñÿ, ÷òî íå «ïðåëþáîäåéñòâîâàë»:

Ñâÿùåííèê. Íî âîò óæ ãðåõ ïðÿìîé: äà òû æ ïðåëþáîäåé!
Òâîè ñòèõè...
Ñòèõîòâîðåö. Âñå ëãóò, à íà äóøå ìîåé,
Åé-áîãó, ÿ ãðåõà òàêîãî íå èìåþ;
Ïî ìîäå ëèøíèé ãðåõ[2] âçâàëèë ñåáå íà øåþ.
À ïðàâäó âûìîëâèòü — ÿ ñóùèé Ýïèêòåò...

Äà, Ïóøêèí ìîã ñðàâíèâàòü ñåáÿ ñ Ýïèêòåòîì (50—130 ãã. í. ý.), ãðå-
÷åñêèì ìûñëèòåëåì, ñòîèêîì. Åãî ó÷åíèå, îñíîâàííîå íà ïîçíàíèè çäðà-
âîãî ñìûñëà, ïðîïîâåäîâàëî ÷åëîâåêîëþáèå è ÷èñòîòó äóøè. Ñ÷àñòüå 
âèäåë îí â ñâîáîäå ÷åëîâåêà îò ñòðàñòåé.

Òàêîé «ìàòåìàòè÷åñêèé» ñïîñîá íàïèñàíèÿ ñòèõîâ ïðèìåíÿëñÿ Ïóø-
êèíûì äëÿ òîãî, ÷òîáû ñïóñòÿ ñòîëåòèÿ, íè îäèí çëîóìûøëåííèê íå ìîã 
áû ïðèïèñàòü Ïóøêèíó íåóìíûõ, íåïðèñòîéíûõ è íåâåðíûõ ñóæäåíèé è 
ñòèõîâ. Îí áóäòî ïðåäâèäåë ïîÿâëåíèå ìàñîíñêîãî îðäåíà «Ïóøêèíñêèé 
äîì» (ÈÐËÈ) â Ïåòåðáóðãå, êîòîðûé îáúåäèíèò óñèëèÿ âðàãîâ ðóññêîãî 
íàðîäà ïî î÷åðíåíèþ, óíèæåíèþ è çàáâåíèþ Çàâåòà Âåñòíèêà Ãðÿäóùåé, 
âîçðîæäàþùåéñÿ Ðîññèè. Ïóøêèí â ñâîåé ðóêîïèñè, òàéíî õðàíèâøåé-
ñÿ íà Äîíó â ñðåäå êàçàêîâ 150 ëåò (äî 1979 ã.), ïðîðî÷èë ýòî Âîçðîæäåíèå 
Ðîññèè, íà÷èíàÿ ñ 1920 ã. Îí ïðåäâèäåë ïîÿâëåíèå òàêèõ âåëèêèõ ëþäåé, 
êàê Äîñòîåâñêèé, Ëîáà÷åâñêèé, Ëåâ Òîëñòîé, Âàñíåöîâ, ×àéêîâñêèé, Ëå-
íèí, Ñòàëèí è ìíîãèõ äðóãèõ, êòî ïîëîæèë æèçíü íà àëòàðü Îòå÷åñòâà. 
Åãî ïðîèçâåäåíèÿ íîñÿò ñêðûòûé ñìûñë. Ïîä îáîëî÷êîé äåéñòâóþùèõ 
ëèö ðàçíûõ íàðîäîâ, ýïîõ, ñëîåâ íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåííîãî ïîëîæå-
íèÿ, îí ïîêàçàë íàøó ñîâðåìåííóþ æèçíü, à òàêæå ñåáÿ â ðàçíûõ îäåæ-
äàõ íàðîäîâ ìèðà. Ýòî îí äåëàë äëÿ òîãî, ÷òîáû äî âðåìåíè ñîõðàíèòü 
âàæíûå è íóæíûå íàì ìûñëè î ïåðåñòðîéêå íàøåãî ìûøëåíèÿ è îáðàçà 
æèçíè â III òûñÿ÷åëåòèè. ×òî íà ñàìîì äåëå è ïðîèñõîäèò â íûíåøíåé 
Ðîññèè. Âîò òîëüêî âðàãè, èëè òî÷íåå ïðîòèâíèêè åãî, äî ñèõ ïîð íå ïåðå-
ñòàþò ëèòü ãðÿçü íà äåëà è æèçíü Ïðîðîêà, àêàäåìèêà Ðîññèè ñ 1832 ã., 
÷ëåíà Êîëëåãèè èíîñòðàííûõ äåë Ðîññèè, îòäàâàâøåãî ñ 1817 ã. ñâîè ñïî-
ñîáíîñòè Îòå÷åñòâó íà ïðîòÿæåíèè 14 ëåò â ñåêðåòíîì îòäåëå. Ìàñîí-
ñêàÿ ëîæà «Ïóøêèíñêèé äîì» ñêðûâàåò îò íàñ ïðàâäó î ñàìîì Ïóøêèíå, 
èçäàåò ïàñêâèëè òèïà «113-ÿ ëþáîâü Ïóøêèíà»20*, «Òàéíûå äíåâíèêè»21*, 
ÿêîáû íàéäåííûå çà ãðàíèöåé è äðóãèå. Âîò òàê â 1991 ãîäó âûøëà ïîä 

20* Ïóøêèíñêèé Äîì íå èçäàâàë: «113-ÿ ëþáîâü Ïóøêèíà». Â.Ì. Ëîáîâ, âèäèìî, èìååò 
â âèäó êíèãó èçäàííóþ â Ðîñòîâå-íà-Äîíó: Ðÿáöåâ, Åâãåíèé Àëåêñååâè÷. 113 ïðåëåñòíèö Ïóøêè-
íà / Åâãåíèé Ðÿáöåâ. — Ðîñòîâ-íà-Äîíó: [Èçä-âî] Ôåíèêñ; Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî ÀÑÒ, 1999 
(Ðîñòîâ-íà-Äîíó: ÇÀÎ «Êíèãà», ñäàíî â íàáîð 01.03.99 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 15.04.99 ã.). — 508, 
[4] c., [8] ë.: [20] öâ. ïîðòð.; 20,5 × 13,5 ñì. — (Èñòîðè÷åñêèå ñèëóýòû). — Â ïåð. 5000 ýêç.

21* Íå èçäàâàë Ïóøêèíñêèé Äîì è «Òàéíûå äíåâíèêè», «ÿêîáû íàéäåííûå çà ãðàíèöåé». 
Â.Ì. Ëîáîâ, âèäèìî, èìååò â âèäó ñëåäóþùåå èçäàíèå: [Àðìàëèíñêèé, Ìèõàèë Èçðàèëåâè÷ (íàñò. 
ôàìèëèÿ: Ïåëüöìàí]. Òàéíûå çàïèñêè À.Ñ. Ïóøêèíà 1836—1837: Ïåðåâîä ñ ôðàíöóçñêîãî / 
Ïóáëèêàöèÿ [è ïðåäèñëîâèå 1986 ã. (ñ. 16—23)] Ìèõàèëà Àðìàëèíñêîãî; [Âñòóï. ñòàòüÿ «×åé 
Ïóøêèí?» (ñ. 5—15) Îëüãè Âîçäâèæåíñêîé; ðåä. Î.Ã. Âîçäâèæåíñêàÿ]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-
èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð», cop. 2001 (Âîëîãäà: ÒÎÎ ÏÔ «Ïîëèãðàôèñò», ñäàíî â íàáîð 
31.01.2001, ïîäï. â ïå÷àòü 21.05.2001). — 167, [9] ñ.: èë. À.Ñ. Ïóøêèíà (íà ñ. 2, íà ôîðçàöå è 
íàõ çàöå); 17 × 11 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 22]). — Â ïåð. 2000 ýêç.
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составе изд.: «Злая лая матерная...» / Сб. ст. под ред. В.И. Желвиса. М.,
2004. С. 572-640. Дело дальнейшего «размывания» границ «лексически
допустимого» и «лигературно-возможного» получило фундаментально
важный импульс благодаря недавнему текстологически безупречно-
му и научно выверенному критическому изданию лицейской баллады
А.С. Пушкина «Тень Баркова: ексты. Комментарии. Экскурсы» (М.:
Языки славянской культуры, 2002), осуществлеъшому московскими уче-
ными филологами М.И. Шапиром и И.А. Пильщиковым. Авторство
А.С. Пушкина в отношении даъшого (во многом нецензурно матерного)
текста можно считать однозначно и позитивно установленным - как,
в частности, заявил на докладе 10 марта 2004 г. в Институте Высших
гуманитарных исследованшїї (ИВҐИ) при РГГУ академик РАН В.Н. То-
поров [1928-2005] в прениях по докладу И.А. Пильщикова и М.И. Ша-
пира «Еще раз об авторстве баллады Пушкина Тень Баркова: новые
арҐуМЄІ-ІТЬІ» .

2008, после марта
Пушкин, А.С. Тень Баркова: [поэма]: [строки 1-212, 217, 218, 221-

288 с купюрами] // Пушкин, А.С. Стихи для взрослых / А.С. Пушкин;
[© М.А. Вольпе, составление, 2008]. - Москва: ААЬТА-ПРИНТ,
2008 (Казань: в типографии ОАО ПИК «Идеал-Пресс», подп. в печать
16.03.2008). - С. 155-173: [10] эрот. ил. - (Фаллософические памятьшки). -
(319, [1] с.: [191] эрот. ил.: 17 × 11,5 см. В ил. цв. пер. 3000 Экз.), - Печатает-
ся по набору [1-го изд.] 2003 г. См. в наст. главе описаъше на: 2003, после ап-
реля.

2008, 18 марта
Аобов, Валерий Михайлович (1945-). Барков - Тень Цявловского: По

мотивам: М.А. ЦявловскІ/Ій. Комментарии к балладе «Тень Баркова» /Пуш-
кинец Аобов Валерий Михайлович, писатель-исследователь научного на-
следия А.С. Пушкина (г. Москва). 18.03.2008 г. // Ьйр: риЅЫ<іпЅ 1, пагоджи /
С]у10у$1<у.11ш1.

Недавно я нашел в Интернете работы пушкинистов, в том числе и
М.А. Цявловского о балладе «Тень Баркова», якобы, принадлежавшей
перу Пушкина. Работая с произведениями стихотворца, но не так как
пушкинисты, а с помощьтю «философических (полистатических) таб-
лиц»[1] (примечания В.М. Аобова см. в коъще статьи на с. 945-946 насг.
изд. - ./1.Б.), установил, что поделка эта была наш/Ісана специально, что
бы опорочигь святое имя Ґеъшя всех русских людей. И это стало возмож-
ным благодаря тому, что Пушкин по совету русских волхвов так рас-
считывал свои произведеъшя построчно, что после подобных табличных
исследований любых произведений легко можно было отличить пуш-
кшские от всех других. Так стихотвореъше Пушкина «Исповедь бедно-
го стихотворца» пушкиъшсты до сих пор относят к «ВиЬіа». А оно точно
его, и в нем он признается, что не «прелюбодействовал»:
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Священник. Но вот уж грех прямой: да ты ж прелюбодей!
Твои стихи...
Стихотворец. Все лгут, а на душе моей,
Ей-богу, я греха такого не имею;
По моде лишний грех[2] взвалил себе на шею.
А правду вымолвить - я сущшїІ Эпиктет...

Да, Пушкин мог сравнивать себя с Эпиктетом (50-130 гг. н. 9.), гре-
ческим мыслителем, стоиком. Его учение, основанное на познании здра-
вого смысла, проповедовало человеколюбие и чистоту души. Счастье
видел он в свободе Человека от страстей.

Такой «математическшїІ» способ написания стихов применялся Пуш-
кгшым для того, чтобы спустя столетия, ъш один злоумышлеъшшс не мог
бы приписать ПушкІ/Шу неумных, неприсгойных и неверных суждеш/пїІ и
стихов. Он будто предвидел появление масонского ордена «Пущкшчскшїі
дом» (ИРАИ) в Петербурге, который объедІШИТ усилия врагов русского
народа по очернеъшю, уъп/Іжению и забвеш/Ію Завета Вестъшка Грядущей,
возрождающейся России. Пушкгш в своей рукописи, тайно хранившей-
ся наДону в среде казаков 150 лет (до 1979 г.), пророчил Это Возрождеъше
Россш/І, начгщая с 1920 г. Он предвидел появлеъше таких великих людей,
как ДостоевскІ/Ій, Аобачевскшёі, Аев Толстой, Васнецов, Чайковский, Ае-
нин, Сталин и многих других, кто положил жизнь на алтарь Отечества.
Его произведения носят скрытый смысл. Под оболочкой действующих
лиц разных народов, эпох, слоев населения и общественного положе-
ния, он показал нашу совремеъшую жизнь, а также себя в разных одеж-
дах народов мира. Это он делал для того, чтобы до времени сохраъшть
важные и нужные нам мысли о перестройке нашего мьшїлеъшя и образа
жизни в ПІ тысячелетии. Что на самом деле и происходит в ньшешней
Россш. Вот только враги, или точнее противш/ши его, до сих пор не пере-
стают лить грязь на дела и жизнь Пророка, академика России с 1832 г.,
члена КоллегІ/ш шюстранных дел РоссІШ, отдававшего с 1817 г. свои спо-
собности Отечеству на протяжении 14 лет в секретном отделе. Масон-
ская ложа «Пуъшп/Шскшй дом» скрывает от нас правду о самомПути/ще,
издает пасквили типа «1 13-я любовь Пуцп<ина>>2°*, «Тайные дневники>>21*,
якобы найденные за границей и другие. Вот так в 1991 году вышла под

20* ПушкІ/Шскшїі Дом не издавал: «113-я любовь Пушкина». В.М. Аобов, видимо, имеет
в виду книгу издаьшую в Росгове-на-Дону: Рябцев, ЕвгенийАлексеевич. 113 прелестъшц Пушки-
на / Евгений Рябцев. - Ростов-на-Дону: [Изд-во] Феъшкс; Москва: Издательство АСТ, 1999
(Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», сдано в набор 01.03.99 г., подп. в печать 15.04.99 г.). - 508,
[4] с., [8] л.: [20] цв. портр.; 20,5 × 13,5 см. - (Исторические силуэты). - В пер. 5000 экз.

21* Не издавал Пушкинский Дом и «Таіішые дневъшки», «якобы найденные за граъп/щей».
В.М. Аобов, видимо, имеет в виду следующее издаъШе: Ирммииский, МихаилИзраилевич (насг.
фамилия: Пельцман] Тайные записки А.С. Пуцшина 1836-1837: Перевод с французского/
Публикация [и предисловие 1986 г. (с. 16-23)] Михаила Армалинского; Шступ. статья «Чей
Пушкин?›› (с. 5-15) Ольги Воздвиженской; ред. О.Г. Воздвиженская] - Москва: Научно-
издательский центр «Аадомир», сор. 2001 (Вологда: ТОО ПФ «Полиграфисг», сдано в набор
31.01.2001, подп. в печать 21.05.2001). - 167, [9] с.: ил. А.С. Пуцппша (на с. 2, на форзаце и
нахзаце); 17 × 11 см. - (Русская потаенная литература; [т. 22]). - В пер. 2000 экз.
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èìåíåì Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà», èçäàííàÿ ÷ëåíîì ÈÐËÈ Ôîìè÷åâûì. 
Ýòà «Òåíü», êîììåíòèðóåìàÿ ïóøêèíèñòîì Öÿâëîâñêèì, è èæå ñ íèì, 
è íè÷åãî íå èìåþùàÿ ñî ñòèõîòâîðöåì è ÷ëåíîì Ðîññèéñêîé Àêàäåìèè 
íàóê ñ 1832 ã. Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì Ïóøêèíûì, ÿâëÿåòñÿ òåíüþ ñà-
ìèõ ïóøêèíèñòîâ.

***
Òåïåðü ïîòðóäèìñÿ íàä òàê íàçûâàåìûì èññëåäîâàíèåì «Òåíè 

Áàð êî âà» «àâòîðèòåòíîãî ïóøêèíèñòà» Öÿâëîâñêîãî. ×èòàåì ó íåãî â 
«Êîì ìåí òàðèÿõ»: «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÅ óêàçàíèå íà ïðèíàäëåæíîñòü áàëëàäû 
«Òåíü Áàðêîâà» Ïóøêèíó èìååòñÿ â ñòàòüå Â.Ï. Ãàåâñêîãî «Ïóøêèí â 
ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòèõîòâîðåíèÿ», íàïå÷àòàííîé â ¹ 7 è 8 «Ñîâðå-
ìåííèêà» çà 1863 ã. Ðàáîòà Ãàåâñêîãî îñíîâàíà íà ëèöåéñêèõ áóìàãàõ 
1811—1817 ãã., õðàíèâøèõñÿ ó Ì.Ë. ßêîâëåâà, íà áóìàãàõ àðõèâîâ: ëèöåÿ 
è áûâøåãî äèðåêòîðà ëèöåÿ Å.À. Ýíãåëüãàðäòà, íà çàïèñêå î Ïóøêèíå 
Ì.À. Êîðôà è íà ðàññêàçàõ î Ïóøêèíå åãî òîâàðèùåé».

Íà îñíîâàíèè çàïèñêè ëèöåéñêîãî íåäðóãà Ïóøêèíà — Êîðôà, à òàê-
æå íà îñíîâàíèè óñòíûõ ðàññêàçîâ íàçâàííûõ òîâàðèùåé Ïóøêèíà ïî 
ëèöåþ, Ãàåâñêèé òàê ïèñàë î ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà: «Â ëèöåå, 
ãäå âñå èìåëè ñâîè ïðîçâèùà, òîâàðèùè ïðîçâàëè Ïóøêèíà ôðàíöó-
çîì, íàçâàíèå, êîòîðîå, êðîìå íàñìåøêè, ïðè ïàòðèîòè÷åñêîì íàñòðîå-
íèè â ýïîõó íàøåñòâèÿ ôðàíöóçîâ, èìåëî åùå óêîðèòåëüíîå çíà÷åíèå. 
Ýòî âîñïèòàíèå è íåäîñòàòîê òåðïåíèÿ, ÷òîáû ïðåîäîëåòü ïåðâûå òðóä-
íîñòè ðóññêîé âåðñèôèêàöèè, âåðîÿòíî, áûëè ïðè÷èíîþ, ÷òî Ïóøêèí 
ïèñàë ïî-ðóññêè ïðåèìóùåñòâåííî ïðîçîþ äî 1814 ãîäà, è óæå ñ ýòîãî 
âðåìåíè ïî÷òè èñêëþ÷èòåëüíî îòäàëñÿ ïîýçèè. Èç ïðîçàè÷åñêèõ åãî 
îïûòîâ ïî÷òè íè÷åãî íå óöåëåëî, êðîìå íåáîëüøîãî îòðûâêà èç çàïèñîê, 
íàïå÷àòàííîãî ã. Àííåíêîâûì â áèîãðàôèè ïîýòà. Íî, ïî ðàññêàçàì òî-
âà ðèùåé åãî, îí, âïåðâûå äâà ãîäà ëèöåéñêîé æèçíè, íàïèñàë ðîìàí 
â ïðîçå ”Öûãàí“ è âìåñòå ñ Ì.Ë. ßêîâëåâûì êîìåäèþ ”Òàê âîäèòñÿ â 
ñâåòå“, ïðåäíàçíà÷àâøóþñÿ äëÿ äîìàøíåãî òåàòðà. Ïîñëå ýòèõ îïûòîâ, 
îí íà÷àë êîìåäèþ â ñòèõàõ ”Ôèëîñîô“, î êîòîðîé óïîìèíàåò â çàïèñêàõ, 
íàïå÷àòàííûõ â åãî áèîãðàôèè ã. Àííåíêîâûì; íî, ñî÷èíèâ òîëüêî äâà 
äåéñòâèÿ, îõëàäåë ê ñâîåìó òðóäó è óíè÷òîæèë íàïèñàííîå. Â òî æå âðå-
ìÿ îí ñî÷èíèë, â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, ïîýìó ”Ìîíàõ“...»

Ïðåðâåì Ãàåâñêîãî, ÷òîáû óâèäåòü ñòèëü «Ìîíàõà», è ïîòîì ñðàâ-
íèòü ñ «Òåíüþ Áàðêîâà»:

Ìîíàõ õðàïèò è ÷óäíûé âèäèò ñîí.
Êàçàëîñÿ åìó...
Áûñòðåé îðëà, áûñòðåå çâóêà ëèð
Ïðåëåñòíèöà ëåòåëà, êàê çåôèð.
Íî íàø ìîíàõ Ýîë ïðåä íåé êàçàëñÿ,
Áåç îòäûõà çà íîâîé Äàôíîé ãíàëñÿ.
”Íå äàì, — âîð÷àë, — ÿ ïðîìàõà â êîëüöî“

Òàê âîò, Ïóøêèí ýòó ïðîðî÷åñêóþ ïîýìó «Ìîíàõ», ãäå íåò íåïðèëè÷-
íûõ âûðàæåíèé, ïî Ãàåâñêîìó «òàêæå óíè÷òîæèë, ïî ñîâåòó îäíîãî èç 

ñâîèõ òîâà ðèùåé (÷òî îêàçàëîñü íåâåðíûì, òàê êàê â 192922* ã. íàøëè 
ýòî ïðîèçâåäåíèå â àðõèâàõ ýòîãî òîâàðèùà Ïóøêèíà — Ãîð÷àêîâà). 
Óâëå÷åííûé óñïåõîì òàëàíòëèâîãî è îñòðîóìíîãî ïðîèçâåäåíèÿ äÿäè, 
Â.Ë. Ïóøêèíà, ”Îïàñíûé ñîñåä“, êîòîðîå õîäèëî òîãäà â ðóêîïèñè è ñ 
æàäíîñòüþ ÷èòàëîñü è ïåðå÷èòûâàëîñü...»

Ïðåðâåì ñíîâà Ãàåâñêîãî. Åñëè ó Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à íåò íè ñëî-
âà ìàòåðíîãî â «Ìîíàõå», òî ó åãî äÿäþøêè â «Îïàñíîì ñîñåäå» áûëî:

Âàðþøêà ïüÿíàÿ áðàíèòñÿ íåïðèñòîéíî;
Îäèí êðèâîé ëàêåé ñòîèò â óãëó ñïîêîéíî
È, íþõàÿ òàáàê, ñ ïî÷òåíüåì æäåò êîíöà.
«Áóÿíîâ, áåé äüÿ÷êà, íî ïîùàäè êóïöà», —
Áëÿäü òîëñòàÿ êðè÷èò ñåðäèòîìó ãåðîþ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Íî Áàõóñ áåäñòâèÿì íå ðàç áûâàë íà÷àëî.
Çàáàâ íåâèííûõ âðàã, ëþáèòåëü êîçíåé çëûõ,
Íå äðåìëåò ñàòàíà ïðè ñëó÷àÿõ òàêèõ.
Êóïåö ïî÷óâñòâîâàë ê Âàðþøêå âîæäåëåíüå
(À áëÿäü, â òîì ñïîðó íåò, åñòü îáùåå èìåíüå)...

Äàëåå Ãàåâñêèé ïèøåò îá Àëåêñàíäðå Ñåðãååâè÷å Ïóøêèíå: «ïëå-
ìÿííèê ïóñòèëñÿ â òîò æå ðîä, è, êðîìå óïîìÿíóòîé ïîýìû («Ìîíàõ»), 
íàïèñàë: ”Òåíü Áàðêîâà“, áàëëàäó, èçâåñòíóþ ïî íåñêîëüêèì ñïèñêàì».

Ñíîâà ïðåðûâàåì ïîâåñòâîâàòåëÿ è ÷èòàåì òîëüêî äâå èç 24 ñòðîô 
«Òåíè Áàðêîâà»:

I
Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì
Â áîðäåëè íà Ìåùàíñêîé
Ñîøëèñü ñ ðàññòðèãîþ ïîïîì
Ïîýò, êîðíåò óëàíñêîé,
Ìîñêîâñêèé ìîäíûé ìîëîäåö,
Ïîäüÿ÷èé èç Ñåíàòà,
Äà òðåòüåé ãèëüäèè êóïåö,
Äà ïüÿíûõ äâà ñîëäàòà.
Âñÿê ïóíøó îñóøèë áîêàë,
Ëåã ñ áëÿäüþ ìîëîäîþ
È íà ïîñòåëè îòêà÷àë
Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.

II
Êòî âñåõ çàäîðíåå åá¸ò?
×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé
Ïèçäó êóð÷àâóþ äåð¸ò,
Ãîðÿ, êàê ñòîëá ðóìÿíûé?
Î çåìëåìåð è ïèçä, è æîï,
Áëÿäóí òðóäîëþáèâûé!

22* Àâòîãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» îáíàðóæåí â àðõèâå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íå â 1929 ã., 
à îñåíüþ 1927 ã.
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именем Пушк1×Ша «Тень Баркова», издаъшая членом ИРАИФомичевым.
Эта «Тень», комментируемая пушкиш/тстом Цявловским, и иже с ним,
и Ничего не имеющая со стихотворцем и членом Российской Академии
наук с 1832 г. Александром Сергеевичем Пушкиным, является тенью са-
1\/ІИХ ПУШКИНИСТОВ .

9: 9: 9:

Теперь потрудимся над так называемым исследованием «Тени
Баркова» «авторитетного пушкиниста» Цявловского. Читаем у него в
«Комментариях»: «ЕДІ/ШСТВЕЪШОЕ указание на принадлежность баллады
«Тень Баркова» Пушкину имеется в статье В.П. Ґаевского «Пушкин в
лицее и лицейские его стихотворения», напечатанной в Не 7 и 8 «Совре-
менника» за 1863 г. Работа Ґаевского основана на лицейских бумагах
1811-1817 гг., храъптвшхся у М../\. Яковлева, на бумагах архивов: лт/щея
и бывшего директора лицея Е.А. Энгельгардта, на записке о Пушкине
М.А. Корфа и на рассказах о Пушкгше его товар/щей».

На основании зашски лицейского недруга ПушкШа - Корфа, а так-
же на основании устных рассказов названных товарищей Пушкина по
лщею, Ґаевскшїт так гщсал о первых произведеъшях Пушкина: «В лт/щее,
где все имели свои прозвища, товарищи прозвали Пушкина францу-
зом, название, которое, кроме насмешки, при патриотическом настрое-
ъши в эпоху нашествия французов, имело еще укоригельное значеъше.
Это воспитание и недостаток терпения, Чтобы преодолеть первые труд-
ности русской версификации, вероятно, были причиною, Что Пушкин
писал по-русски преимущественно прозою до 1814 года, и уже с Этого
времени почти исключительно отдался поэзии. Из прозаических его
опьтгов почти ъшчего не уцелело, кроме небольшого отрывка из записок,
напечатанного г. Анненковым в биографш/т поэта. Но, по рассказам то-
варищей его, он, впервые два года лицейской жизни, написал роман
в прозе ”Цыган“ и вместе с М.А. Яковлевым комедию ”Так водится в
свете“, предназначавшуюся для домашнего театра. После Этих опытов,
он начал комедию в стихах ”Философ“, о которой упоминает в заш/тсках,
напечатанных в его биографтш г. Аъшеъшовым; но, сочинив только два
действия, охладел к своему труду и уничтожил нагщсаъшое. В то же вре-
мя он сочинил, в подражание Баркову, поэму ”Монах“...»

Прервем Ґаевского, чтобы увидеть стиль «Монаха», и потом срав-
нить с «Тенью Баркова»:

Монах храпиг и чудньнїт видит сон.
Казалося ему...
Быстрей орла, быстрее звука лир
Прелестница летела, как зефир.
Но наш монах Эол пред ней казался,
Без отдыха за новой Дафной гнался.
”Не дам, - ворчал, - я промаха в кольцо“

Так вот, Пушкин эту пророческую поэму «Монах», где нет неприлич-
ньтх выражеш/пй, по Гаевскому «также уничтожил, по совету одного из

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 937

своих товарищей (что оказалось неверным, так как в 192922* г. нашли
это произведеъше в архивах этого товарища Пушкина - Горчакова).
Увлечеъшьпїт успехом талантливого и осгроумного произведения дяди,
ВА. Пушкина, ”Опасньтй сосед“, которое ходило тогда в рукош/тси и с
жадностью читалось и перечитывалось...»

Прервем снова Ґаевского. Если у Александра Сергеевича нет ъш сло-
ва матерного в «Монахе», то у его дядюшки в «Опасном соседе» было:

Варюшка пьяная бранится непристотїшо;
Один кривой лакей стоит в углу спокойно
И, нюхая табак, с почтеньем ждет конца.
«Буянов, бей дьячка, но пощади купца», -
Блядь толстая кричит сердитому герою,

Но Бахус бедствиям не раз бывал начало.
Забав невинных враг, любитель козней злых,
Не дремлет сатана при случаях таких.
Купец почувствовал к Варюшке вожделенье
(А блядь, в том спору нет, есть общее именье)...

Далее Ґаевский пишет об Александре Сергеевиче Пушкине: «пле-
мянш/тк пустился в тот же род, и, кроме упомянутой поэмы («Монах»),
наш/тсал: ”Тень Баркова“, балладу, известную по нескольким спискам».

Снова прерьтваем повествователя и читаем только две из 24 строф
«Тени Баркова»:

І
Однажды зимним вечерком
В бордели на Мещанской
Сошлись с расстригою попом
Поэт, корнет уланской,
Московский модный молодец,
Подьячий из Сената,
Да третьей гильдии купец,
Да пьяных два солдата.
Всяк пуншу осушил бокал,
Аег с блядью молодою
И на постели откачал
Горячею елдою.

ІІ
Кто всех задорнее ебёт?
Чей хуй средь битвы рьяной
Пизду курчавую дерёт,
Ґоря, как столб румяный?
О землемер и пизд, и жоп,
Блядун трудолюбивый!

22* Автограф поэмы «Монахъ» обнаружен в архиве князя А.М. Горчакова не в 1929 г.,
а осенью 1927 г.
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Õâàëà òåáå, ðàññòðèãà-ïîï,
Ïðèàïà æðåö ðåòèâûé!
Â ÷åòâåðòûé ðàç òû ïëåøü âïóñòèë
È ñíîâà ùåëü ðàçäâèíóë,
Â ÷åòâåðòûé ïðèíÿë, âêîëîòèë...
È õóé ïîâèñøèé âûíóë!

Ìû ñ âàìè ñîãëàñíû ñ ïåðâûì óòâåðæäåíèåì Ãàåâñêîãî, ÷òî «ýòî 
ñòèõîòâîðåíèå, íåóäîáíîå âïîëíå äëÿ ïå÷àòè», íî ìû íå ñîãëàñíû ñ åãî 
ïîñëåäíèì óòâåðæäåíèåì î òîì, ÷òî ýòà «Òåíü» «ïðåäñòàâëÿåò ìåñòàìè 
ïàðîäèþ íà áàëëàäó Æóêîâñêîãî ”Ãðîìîáîé“». È ñòèëü, è òåìà, è ìîðàëü 
ó Æóêîâñêîãî ïðîòèâîïîñòàâëåíà ðàçâðàòó è ìàòåðùèíå ïîäåëüùèêà 
«Òåíè Áàðêîâà».

Íàïîìíèì ñîäåðæàíèå áàëëàäû Æóêîâñêîãî — Ðåøèâøåìó óòî-
ïèòüñÿ â Äíåïðå áåäíÿêó Ãðîìîáîþ ïðåäñòàë äüÿâîë è ïðåäëîæèë åìó çà 
äóøó äåñÿòü ëåò áîãàòîé æèçíè. Ãðîìîáîé ñîãëàñèëñÿ è çàæèë áîãà÷îì. 
Âçÿâ ñåáå â æåíû äâåíàäöàòü ïîõèùåííûõ èì äåâóøåê, îí ñäåëàëñÿ îò-
öîì äâåíàäöàòè äî÷åðåé, êîòîðûõ ñ ìàòåðÿìè ïîñåòèë â ìîíàñòûðå.

Íàñòàë ïîñëåäíèé äåíü æèçíè Ãðîìîáîÿ, è ê íåìó ÿâèëñÿ äüÿâîë, 
÷òîáû âçÿòü åãî â àä. Íî Ãðîìîáîé îòñðî÷èë ñìåðòü íà äâåíàäöàòü ëåò, 
ïðåäàâ äüÿâîëó äóøè ñâîèõ äî÷åðåé. Íå çíàÿ òåïåðü ïîêîÿ, íè äíåì, íè 
íî÷üþ, Ãðîìîáîé, ÷òîá îòìîëèòü ãðåõè, îáðàòèë ñâîé äîì â ìîíàñòûðü, 
ãäå âñÿêèé ïðèõîäÿùèé íàõîäèë êðîâ è ïèùó. Â õðàìå ïåðåä îáðàçîì 
ñâÿ òîãî êðóãëûå ñóòêè ìîëèëñÿ ãðåøíèê. È âîò ñíîâà íàñòóïèë äåíü 
ñìåðòè. Ó îäðà óìèðàþùåãî ñîáðàëèñü âñå åãî äâåíàäöàòü äî÷åðåé, ìî-
ëÿñü î ñïàñåíèè äóøè Ãðîìîáîÿ. Â ÷àñ ñìåðòè ÿâèëîñü ê íèì âèäåíèå òîãî 
ñâÿòîãî ñòàðöà, ïåðåä îáðàçîì êîòîðîãî îíè ãîäàìè ìîëèëèñü. Ñêîðî 
ïðåäñòàë è äüÿâîë. Íî â òîò ìîìåíò, êîãäà îí õîòåë âçÿòü â àä óìèðà-
þùåãî, ÿâèëñÿ àíãåë è îáúÿâèë, ÷òî äî÷åðè Ãðîìîáîÿ çàñíóò, è áóäóò 
ñïàòü äî òåõ ïîð, ïîêà ê íèì íå ïðèäåò, «æèòåéñêîå ïðåçðåâ, îáðå÷åííûé, 
ñïÿùèõ äåâ îò íåáà èñêóïèòåëü».

Äàëüøå Ãàåâñêèé, ïðèâåäÿ ïÿòüäåñÿò òðè ñòèõà áàëëàäû, ïèøåò: «Ýòî 
Ïèðîíîâñêîå íàïðàâëåíèå, êîòîðîìó îòäàëè äàíü ïî÷òè âñå çàìå÷àòåëü-
íûå ïîýòû, è êîòîðûì óâëåêñÿ 14-òè ëåòíèé Ïóøêèí, äàëî ïîâîä ñêà-
çàòü î íåì â îäíîé èç ”íàöèîíàëüíûõ ïåñåí“ (ëèöåèñòîâ):

À íàø ôðàíöóç
Ñâîé õâàëèò âêóñ
È ìàòåðùèíó ïîðåò.

Âñå ýòè ïÿòü ïðîèçâåäåíèé, ïî îòçûâàì òîâàðèùåé ïîýòà, ñî÷èíåíû 
â 1812, 1813 è íå ïîçæå 1814 ãîäà»[3].

Öÿâëîâñêèé ïèøåò äàëåå: «Îøèáî÷íîå óòâåðæäåíèå Ãàåâñêîãî, íå 
çíàâøåãî òåêñòà ”Ìîíàõà“, ÷òî ýòà ïîýìà íàïèñàíà â ïîäðàæàíèå Áàðêîâó, 
ÿâëÿåòñÿ, êîíå÷íî, óìîçàêëþ÷åíèåì èç òîãî ôàêòà, ÷òî, ïî ñëîâàì ëèö, 
ñîîáùàâøèõ Ãàåâñêîìó î ”Ìîíàõå“, ïîýìà áûëà óíè÷òîæåíà.

Êàê ðàññêàç î òîì, ÷òî Ïóøêèí ñíà÷àëà ñâîþ áàëëàäó âûäàâàë çà 
ïðî èçâåäåíèå Âÿçåìñêîãî, à çàòåì ïðèçíàëñÿ, ÷òî ñî÷èíèë åå ñàì, âñ¸ ýòî, 

êîíå÷íî, íå ìîãëè ñî÷èíèòü òîâàðèùè Ïóøêèíà, ðàññêàçûâàâøèå î íåì 
Ãàåâñêîìó. Ýòèì ïîêàçàíèÿì ìû íè÷åãî íå ìîæåì ïðîòèâîïîñòàâèòü: 
íè â íàïèñàííîì ñàìèì ïîýòîì, íè â ðàññêàçàõ î íåì íåò íè÷åãî òàêîãî, 
÷òî ïîçâîëèëî áû óñîìíèòüñÿ â ñïðàâåäëèâîñòè ñîîáùåííîãî Ãàåâñêèì 
î ïåðâûõ ïðîèçâåäåíèÿõ ïîýòà».

Íå áóäåì ñïåøèòü îïðîâåðãàòü «èññëåäîâàòåëÿ». Íå ñêîðî ñêàçêà ñêà-
çûâàåòñÿ... Öÿâëîâñêèé ïèøåò äàëåå: «È, íàîáîðîò, íåäàâíåå îòêðûòèå 
òåêñòà ”Ìîíàõà“ áëåñòÿùå ïîäòâåðäèëî ýòè ïîêàçàíèÿ. Íî, êðîìå ýòîãî, 
ó íàñ åñòü, åñëè íå ïðÿìîå, òî êîñâåííîå ïîäòâåðæäåíèå ñïðàâåäëèâîñòè 
ðàññêàçîâ î ”Òåíè Áàðêîâà“. Ïðåæäå ÷åì ñäàâàòü â ïå÷àòü ñâîþ ñòàòüþ 
Ãàåâñêèé ïîñëàë åå íà ïðîñìîòð è îäîáðåíèå Ì.À. Êîðôó (îòðèöàòåëü-
íî îòíîñèâøåìóñÿ ê ñâîåìó ãåíèàëüíîìó òîâàðèùó. — Â.Ì.Ë.). Îòçûâ 
ïîñëåäíåãî, â âèäå ïèñüìà ê Ãàåâñêîìó, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî Êîðô 
âíèìàòåëüíåéøèì îáðàçîì ïðî÷åë ïðèñëàííóþ åìó ñòàòüþ è ñäåëàë ê 
íåé ðÿä çàìå÷àíèé, èíîãäà âåñüìà ìåëêèõ. Ñîîáùàåìîå Ãàåâñêèì î ”Òå-
íè Áàðêîâà“ íå âûçâàëî ñî ñòîðîíû Êîðôà íè ñëîâà (!!! — Â.Ì.Ë.)23*. 
ÍÅËÜÇß ÄÎÏÓÑÒÈÒÜ (?!!! — Â.Ì.Ë.), ÷òîáû îí îñòàâèë áåç âîçðàæåíèé 
ñîîáùåíèå î áàëëàäå è ïðèâåäåííûå èç íåå ñòèõè, ÷òî çàíèìàåò â ïå÷àò-
íîì òåêñòå ñòàòüè áîëåå äâóõ ñòðàíèö».

Öÿâëîâñêèé ñîæàëåë, ÷òî Êîðô íå ÿâëÿëñÿ ñîòðóäíèêîì «óáîéíîãî 
îòäåëà» Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêîãî äîìà) è íåëüçÿ 
ïîêîéíîãî óæå çàñòàâèòü ïëÿñàòü ïîä åãî äóäêó. Íî ïðîäîëæàë ñîâåð-
øåííî íåïîñëåäîâàòåëüíî ðàññóæäàòü.: «Ìîë÷àíèå Êîðôà, êîíå÷íî, çíàê 
ñîãëàñèÿ ñ òåì, ÷òó ñîîáùèëè åãî òîâàðèùè Ãàåâñêîìó».

Ðàç òàê õî÷åò Öÿâëîâñêèé, òî äåëàåò âûâîä, ÷òî Êîðô ñâîèì ìîë÷à-
íèåì, ÿêîáû, ïîäòâåðäèë åãî æåëàíèå ïðèîáùèòü Ïóøêèíà ê ñâîåìó ëà-
ãåðþ ñåêñóàëüíî-îçàáî÷åííûõ: «Èòàê, ïîâòîðÿåì, ó íàñ íåò íèêàêèõ îñíî-
âàíèé ”îòâåñòè“ ýòè ïîêàçàíèÿ, à ìåæäó òåì âîò êàêîâà áûëà èñòîðèÿ 
«Òåíè Áàðêîâà» â ïóøêèíîâåäåíèè».

Â 1880 ã. Ï.À. Åôðåìîâ, ðåäàêòîð ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà 
(â èç äàíèè ß.À. Èñàêîâà) âêëþ÷èë, áûëî, «Òåíü Áàðêîâà» â ïåðå÷åíü 
ïðîèç âåäåíèé Ïóøêèíà. â I òîìå ýòîãî èçäàíèÿ ê ïîñëåäíåìó ñòèõó ñòè-
õîòâîðåíèÿ «Ãîðîäîê» (1814 ã.) áûëà ñäåëàíà òàêàÿ ñíîñêà: «Âñëåä çà ýòèì 
ñòèõîòâîðåíèåì íàìè ïîìåùåíû áûëè îòðûâêè èç áàëëàäû. Ìåæäó òåì 
îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèò, ïî÷åìó è èñêëþ-
÷åíà. Ï.Å.» Íî, êàê íè ñòðàííî, â îãëàâëåíèè òîìà îñòàëàñü: «Òåíü Áàð-
êîâà». Âèäèìî òîðîïèëèñü èçäàòü, è íåêîãäà áûëî ïîä÷èùàòü.

Öÿâëîâñêîìó ýòî íå ïîíðàâèëîñü, è îí âîçìóùàëñÿ: «Ýòîãî, ïîêà ãî-
ëîñëîâíîãî, óòâåðæäåíèÿ Åôðåìîâà, ÷òî ”áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàä-
ëåæèò“, îêàçàëîñü äîñòàòî÷íûì, ÷òîáû íèêòî èç ðåäàêòîðîâ íå òîëüêî 
íå âêëþ÷àë åå â ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé, íî äàæå íå óïîìèíàë î íåé».

Â VIII òîìå ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà (èçäàíèÿ À.Ñ. Ñóâîðèíà 
1903—1905 ãã.) Åôðåìîâ ïèñàë â ïðèìå÷àíèè ê ñòèõîòâîðåíèþ «Ãîðîäîê»: 

23* Îòñûëàåì Â.Ì. Ëîáîâà ê áåëîâîìó àâòîãðàôó ñòàòüè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54. Ë. 22à). Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî îòäåëüíûé ëèñò 22à, íà êî-
òîðîì Â.Ï. Ãàåâñêèé ïîñëå èþíÿ 1863 ã. âïèñàë 53 ñòðîêè «Ò¼íè Áàðêîâà» âîîáùå íå ïîñûëàë-
ñÿ áàðîíó Ì.À. Êîðôó.
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Хвала тебе, расстрига-поп,
Приапа жрец ретивый!
В Четвертый раз ты плешь впустил
И снова щель раздвинул,
В Четвертый принял, вколотил...
И Хуй повисший вынул!

Мы с вами согласны с первым утверждением Ґаевского, что «это
стихотворение, неудобное вполне для печати», но мы не согласны с его
последним утверждением о том, Что эта «Тень» «представляет местами
пародию на балладуЖуковского ”Громобой“». И стиль, и тема, и мораль
у Жуковского противопоставлена разврату и матерщине подельщика
«Теъш Баркова».

Напомним содержание баллады Жуковского - Решившему уто-
питься в Днепре бедняку Громобою предстал дьявол и предложил ему за
душу десять лет богатой жизни. Ґромобой согласился и зажил богачом.
Взяв себе в жены двенадцать похгщенных им девушек, он сделался от-
цом двенадцати дочерей, которых с матерями посетил в монастыре.

Настал последъшй день жизъш Ґромобоя, и к нему явился дьявол,
чтобы взять его в ад. Но Ґромобой отсрочил смерть на двенадцать лет,
предав дьяволу души своих дочерей. Не зная теперь покоя, ни днем, ни
ночью, Ґромобой, чтоб отмолигь грехи, обратил свой дом в монастырь,
где всякшїт приходшций находил кров и Шщу. В храме перед образом
святого круглые сутки молился грешник. И вот снова наступил день
смерти. У одра умирающего собрались все его двенадцать дочерей, мо-
лясь о спасении души Громобоя. В час смерти явилось к ним видеъше того
святого старца, перед образом которого они годами молились. Скоро
предстал и дьявол. Но в тот момент, когда он хотел взять в ад умира-
ющего, явился ангел и объявил, что дочери Громобоя заснут, и будут
спать до тех пор, пока к ъшм не придет, «житейское презрев, обречеъщьпїі,
спящих дев от неба искупитель».

Дальше Гаевскшїт, приведя пятьдесят три стиха баллады, гшшет: «Это
Пироновское направлеъше, которому отдали дань почти все замечатель-
ные поэты, и которым увлекся 14-ти летний Пушкин, дало повод ска-
зать о нем в одной из ”национальных песен“ (лицеистов):

А наш француз
Свой хвалит вкус
И матерщину порет.

Все эти пять произведений, по отзывам товаршей поэта, сочинены
в 1812, 1813 и не позже 1814 года»[3].

Цявловскшїт гшшет далее: «Ошибочное утверждеъше Ґаевского, не
знавшего текста ”Монаха“, что эта поэманагшсана в подражание Баркову,
является, конечно, умозаключением из того факта, что, по словам лиц,
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конечно, не могли сочштить товарищи Пушкина, рассказывавшие о нем
Гаевскому. Этим показаниям мы ничего не можем противопоставить:
ни в написанном самим поэтом, ни в рассказах о нем нет ничего такого,
что позволило бы усомниться в справедливости сообщенного Ґаевским
о первых произведеъшях поэта».

Не будем спешить опровергать «исследователя». Не скоро сказка ска-
зывается... Цявловский пишет далее: «И, наоборот, недавнее открытие
текста ”Монаха“ блестяще подтвердило эти показаъшя. Но, кроме этого,
у нас есть, если не прямое, то косвенное подтверждение справедливости
рассказов о ”Тени Варкова“. Прежде чем сдавать в печать свою статью
Гаевский послал ее на просмотр и одобрение М.А. Корфу (отрицатель-
но относившемуся к своему гениальному товарищу. - В.М ./1) Отзыв
последнего, в виде гщсьма к Гаевскому, свидетельствует о том, что Корф
въшмательнейшим образом прочел присланную ему статью и сделал к
ней ряд замечаншїі, иногда весьма мелких. Сообщаемое Ґаевским о ”Те-
ни Баркова“ не вызвало со стороны Корфа ни слова (Щ - В.М../1.)23*.
НЕАЬЗЯ ДОПУСТИТЬ (?!!! - В.М./1.), чтобы он оставил без возражений
сообщение о балладе и приведенные из нее стихи, что занимает в печат-
ном тексте статьи более двух страниц».

Цявловский сожалел, что Корф не являлся сотрудником «убоїшого
отдела» Института русской литературы (Пушкинского дома) и нельзя
покойного уже заставить плясать под его дудку. Но продолжал совер-
шешто непоследовательно рассуждать.: «Молчание Корфа, конечно, знак
согласия с тем, чту сообщили его товарищи Гаевскому».

Раз так хочет Цявловский, то делает вывод, что Корф своим молча-
ъшем, якобы, подтвердил его желание приобщить Пуцп<ина к своему ла-
герю сексуальноозабочеъшых: «Итак, повторяем, у нас нет ъшкаких осно
ваъшй ”отвести“ эти показаъшя, а между тем вот какова была история
«Тени Баркова» в пушкиноведении».

В 1880 г. П.А. Ефремов, редактор собрания сочинеш/Ій Пушкина
(в издании Я.А. Исакова) включил, было, «Тень Баркова» в перечень
произведений Пушкина. в І томе этого издания к последнему стиху сти-
хотвореъшя «Городок» (1814 г.) была сделана такая сноска: «Вслед за этим
стихотвореъшем наш/1 помещены были отрывки из баллады. Между тем
оказалось, что эта баллада Пушкину не принадлежит, почему и исклто
чена. П.Е.» Но, как ни странно, в оглавлении тома осталась: «Тень Бар-
кова». Видимо торопились издать, и некогда было подчищать.

Цявловскому это не понравилось, и он возмущался: «Этого, пока го
лословного, утверждения Ефремова, что ”баллада Пушкину не принад-
лежит“, оказалось достаточным, чтобы никто из редакторов не только
не включал ее в собрания сочинеъшй, но даже не упоминал о ней».

В УІП томе собрания сочинений Пушкина (издания АС. Суворина
1903-1905 гг.) Ефремов писал в пршечаъпш к стихотворению «Ґородок»:

23* Отсылаем В.М. Аобова к беловому автографу статьи В.П. Гаевского (ИРАИ РО.
СООбЩаВШХ ГаЄВСКОМу О МОНаХе , Поэма быАа В ОЖеНа' Ф. 244 (АС. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54. А. 22а). Выясняется, что отдельный лист 22а, на ко-

Как рассказ О ТОМ, ЧТО Пушкин СНаЧаАа СВОЮ бшаду ВыдаВЁІА За тором В.П. Гаевский после июня 1863 г. вгп/Ісал 53 строки «Твни Баркова» вообще не посылал-
произведеъше Вяземского, а затем признался, что сочинил ее сам, все это, СЯ барону М_А_ Корфу_
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«Çäåñü êñòàòè áóäåò çàìåòèòü, ÷òî â ñòàòüå ñâîåé Ãàåâñêèé ïðèïèñàë 
Ïóøêèíó ñòèõîòâîðåíèå: ”Òåíü Áàðêîâà“ è ïðèâåë îáøèðíûå âûïèñêè. 
Îí óêàçàë, ÷òî Ïóøêèí, íàïèñàâ ýòè ñòèõè â ïîäðàæàíèå ”Îïàñíîìó ñî-
ñåäó“ ñâîåãî äÿäè, âûäàâàë èõ ñíà÷àëà çà ñî÷èíåíèå êí. Âÿçåìñêîãî è èç 
ïðèëè÷èÿ íàçûâàë â ëèöåå ýòó áàëëàäó: ”Òåíü Êîðàáëåâà“ è ò. ä., íî, óâè-
äåâ óñïåõ, ïðèçíàëñÿ, ÷òî íàïèñàë åå ñàì. Íà ýòîì îñíîâàíèè ÿ âçÿë áûëî 
îòðûâêè ýòè â Èñàêîâñêîå èçäàíèå ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà, íî öåíçîð 
ã. Ðàòûíñêèé âî-âðåìÿ óêàçàë ìíå, ÷òî ñòèõè ýòè ìîñêîâñêîãî ïðîèñõîæ-
äåíèÿ. Îíè áûëè ìíîþ èñêëþ÷åíû èç èçäàíèÿ, à ïîòîì, â Ìîñêâå, ìíå 
ïîïàëàñü öåëàÿ òåòðàäü ïîäîáíûõ ïðîèçâåäåíèé îäíîãî ìîñêâè÷à, ñîñòî-
ÿâøàÿ èç ïåðåäåëîê íà òàêîé æå ëàä áàëëàä è ïîýì Æóêîâñêîãî, êàê ýòà 
”Òåíü Áàðêîâà“ (”Ãðîìîáîé“), ”Ñúåçæåíñêàÿ óçíèöà“ (”Øèëüîíñêèé óç-
íèê“) è ïð. Ýòó òåòðàäü ÿ îòäàë Â.Ï. Ãàåâñêîìó, à îí è ñàì óæ âñòðåòèë 
ìåíÿ îòêàçîì îò ñâîåãî ïðåæíåãî ïðåäïîëîæåíèÿ. Êòî æå, îäíàêî, íàãî-
âîðèë åìó òàêèõ ïîäðîáíîñòåé, êîòîðûå áûëè ïðèâåäåíû ïðè íàïå÷àòà-
íèè èì îòðûâêîâ ”Òåíè Áàðêîâà“?»

Êðîìå Êîðôà — íåêîìó24*. Öÿâëîâñêèé áåçäîêàçàòåëüíî, «ãîëîñëîâ-
íî» õîòåë, ÷òîáû Öàðñêîñåëüñêèé Ïóøêèí ñ÷èòàëñÿ ìîñêîâñêèì àâòî-
ðîì «Òåíè Áàðêîâà». Îí äàæå ñîãëàñåí áûë è íà Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
àâòîðà, óñòàíîâèâ, ÷òî íà Ìåùàíñêîé â Ïåòåðáóðãå òàêæå íàõîäèëñÿ 
ïóáëè÷íûé äîì. Íî âåäü Ïóøêèí äî 1816 ã. íå ìîã çíàòü îá ýòîì, òàê êàê 
ëèöåèñòîâ íè ðàçó íå âîçèëè â ñòîëèöó.

Äî Öÿâëîâñêîãî îá èñòîðèè «Òåíè Áàðêîâà» ïèñàëè Ùåãîëåâ è Ëåð-
íåð. Ïóøêèíèñò Í.Î. Ëåðíåð â ñòàòüå «Ëèòåðàòóðíûå çàìûñëû è ïðè-
ïèñûâàåìûå Ïóøêèíó ïðîèçâåäåíèÿ 1813—1815 ãã.»[4], îòâåë áàëëàäå 
òàêîé àáçàö: «×òî êàñàåòñÿ äî ïðèïèñàííîé Ïóøêèíó Â.Ï. Ãàåâñêèì 
íåïðèëè÷íîé ïîýìû ”Òåíü Áàðêîâà“, òî íåïðè÷àñòíîñòü Ïóøêèíà ê ýòîé 
äîâîëüíî ïîñðåäñòâåííîé âåùè óñòàíîâëåíà Ï.À. Åôðåìîâûì (”Ìíè-
ìûé Ïóøêèí“), êîòîðûé, ”íàéäÿ ïîëíóþ ïîýìó â ðóêîïèñíîé òåòðàäè, 
óâèäåë, ÷òî â íåé äåëî èäåò î Ìîñêâå, è ñ òàêèìè ïîäðîáíîñòÿìè, êîòî-
ðûõ Ïóøêèí íå ìîã î íåé çíàòü, âûâåçåííûé èç íåå åùå ïî÷òè ðåáåíêîì».

Íî, ïóøêèíèñò Öÿâëîâñêèé ãîðäî çàÿâèë, ÷òî ñóìåë îòëè÷èòü àâòîðà 
«Òåíè Áàðêîâà» îò Äüÿêîâà «Í. Äóáðîâñêîìó». Íî îí òàê è íå ñìîã îò-
ëè÷èòü èõ îò ïóøêèíñêèõ «Ìîíàõà», «Öàðÿ Íèêèòû è 40 åãî äî÷åðåé». 
Ñàì òåêñò íå ïóøêèíñêèé. Íó, åùå äëÿ óáåäèòåëüíîñòè, ïðî÷òèòå ñòðî-
ôó XVI èç «Òåíè Áàðêîâà», õîòü ýòî è íåïðèÿòíî ÷èòàòü:

Î, óæàñ! Áåäíûé ìîé ïåâåö!
×òî ñòàíåòñÿ ñ òîáîþ?
Óæ áëèçîê äíåé òâîèõ êîíåö,
Óæ íîæèê íàä åëäîþ!..
Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü
Äåâèöó ïðåñòàðåëó, —
Òû áëÿäü óñåðäüåì íå ñìÿã÷èøü,
Íàä õóåì ïîñåäåëó.

24* Ñì. ïðåäûäóùåå íàøå ïðèìå÷àíèå ¹ 4. Áàðîíó Ì.À. Êîðôó òåêñò 33 ñòðîê «Ò¼íè 
Áàð êîâà» âîîáùå íå ïîñûëàëñÿ.

Êëÿíè çàåáèíû îòöà
È ìàòåðíó ïðîðåõó!
Âîñïëà÷üòå, íåæíûå ñåðäöà,
Òóò äåëî íå äî ñìåõó!

Òî ëè ó Ëåðíåðà âìåñòî ãîëîâû — «åëäà», è ïîòîìó íå çàìåòèë ñëîâà 
«åòü»25*, êîòîðîãî íåò â ñëîâàðå Äàëÿ èëè Ïóøêèíà? Òî ëè âåðõ «âûðàçè-
òåëüíîñòè» ïîäåëüíèêà, êîãäà îí «ïðåñòàðåëó» ðèôìóåò ñ «áëÿäü íàä 
õó åì ïîñåäåëó»? Ïðåäñòàâüòå ñåáå òîëüêî, êàê «ñåäååò íàä õ... á...» — òî 
ëè îò ñòðàõà, òî ëè îò áåçíàä¸ãè, òî ëè îòòîãî, ÷òî íå çíàåò, êàê åé ñïðà-
âèòüñÿ «íîæèêîì» ñ î÷åðåäíîé «åëäîþ»?

Íó è êàê ïîíÿòü «Êëÿíè çàåáèíû îòöà|È ìàòåðíó ïðîðåõó»? ×òî 
èìåë â âèäó ñòèõîïëåò â ñëîâå «çàåáèíû îòöà»? Ëåðíåð — íå îáúÿñíèë 
èç-çà ñâîèõ, íàñëåäóåìûõ îò ñâîåãî æå îòöà «çàå...».

«Òóò äåëî íå äî ñìåõó» — ïðåäóïðåæäàåò ñâîèõ èññëåäîâàòåëåé áà-
ëàáîë.

Ñòûäíî äîëæíî áûòü âñåì, êòî óòâåðæäàåò àâòîðñòâî «Òåíè Áàð êî-
âà» êàê Ïóøêèíà. Äàæå íåëîâêî êàê-òî è ñïîðèòü ñ òàêèìè ÇÎÌÁÈ. Ïî-
õîæå, ÷òî ïóøêèíèñò Öÿâëîâñêèé ïðîòîïòàë ñâîè «ïóòè â íåçíàåìîå» 
â àäñêîå ïåêëî.

Ïîýòîìó ÿñíî, ÷òî ïóøêèíèñò Í.Î. Ëåðíåð ïîøåë òàêæå âñëåïóþ 
ñëåäîì çà îäíîëîæíèêîì «ÏÄ», óòâåðæäàÿ: «Íå òîëüêî ñîîáùåíèå Ãà-
åâñêîãî íå âûçûâàåò íèêàêèõ ñîìíåíèé, íî è â ïîëüçó àâòîðñòâà Ïóøêè-
íà ãîâîðÿò è ñàìè ñòèõè, êîòîðûõ íåò íèêàêîé âîçìîæíîñòè ïðèïèñàòü 
êîìó-ëèáî äðóãîìó èç òîãäàøíèõ ëèöåéñêèõ ïîýòîâ. Íè ó Äåëüâèãà, íè ó 
Èëëè÷åâñêîãî (íå ñòîèò ãîâîðèòü î Êþõåëüáåêåðå) ìû íå íàéäåì ñòèõîâ 
òàêîé ñèëû, ýíåðãèè è çðåëîñòè. Ïóøêèí áûñòðî øåë âïåðåä è âñåõ îáî-
ãíàë».

Íó, ïðàâî, ïóøêèíèñòû Ëåðíåð, Öÿâëîâñêèé è èæå ñ íèìè, èìåÿ òà-
êóþ âûñîêóþ «íàó÷íóþ ïîäãîòîâêó, êðèòè÷åñêîå ÷óòüå èññëåäîâàòåëåé», 
êàê îíè ñàìè ñåáÿ îïðåäåëÿëè, ìîãëè ðàñïèñàòüñÿ â ñâîåé, íå ïðîñòî áåç-
ãðàìîòíîñòè, à ïðîñòî â îòñóòñòâèè ãîëîâû. «Íå âûçûâàåò íèêàêèõ ñîìíå-
íèé» â òîì, ÷òî ýòî ïðîèçâåäåíèå Ïóøêèíà, òîëüêî ó ëþäåé, íåíàâèäåâ-
øèõ Ïóøêèíà è ðàáîòàþùèõ ïî îïðåäåëåííîìó çàêàçó òåõ ïðåäêîâ, êòî 
óáèë Ïóøêèíà.

Íå âïåðåä, à íàçàä ìîã áû èäòè Ïóøêèí, åñëè áû íàïèñàë òàêèå ïîø-
ëûå è âðåäîíîñíûå äëÿ ðàçâèòèÿ Ðóññêîãî äóõà ñòèõè. Ïîñëå òîãî, êàê 
îí ñòàë â 1812 ã. ïîñâÿùåííûì âîëõâàìè â òàéíû ìèðîïîíèìàíèÿ, îí íå 
ìîã ïîçîðèòüñÿ òàêèìè íåçðåëûìè è íèêîìó íå íóæíûìè âèðøàìè.

Öÿâëîâñêèé åùå ïûòàåòñÿ óâåñòè âñåõ îò çàãàäêè, êîòîðàÿ åìó ñàìî-
ìó íåïîíÿòíà: «×àñòî â ñáîðíèêàõ ïðîèçâåäåíèÿ ýðîòè÷åñêèå ïåðåìå-
æàþòñÿ ñ ãðàæäàíñêèìè ñòèõîòâîðåíèÿìè íåöåíçóðíûìè äëÿ ñâîåãî 
âðåìåíè. Òèïè÷íûé ýêçåìïëÿð òàêîãî ðîäà ñáîðíèêîâ îïèñàë Ïóøêèí 
â ñòèõîòâîðåíèè ”Ãîðîäîê“, ”Ñàôüÿííàÿ òåòðàäü“, ïîëó÷åííàÿ Ïóøêè-
íûì îò ”äðàãóíñêîãî ñîëäàòà”, çàêëþ÷àëà â ñåáå è ñàòèðû ñ íîýëåì âîëü-
íîäóìöà êí. Ä.Ï. Ãîð÷àêîâà».

25* Ñëîâî «Åòè, åòü» èìååòñÿ â ñëîâàðå Â.È. Äàëÿ (ñì.: Äàëü 1903/1: ñòá. 1304).
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«Здесь кстати будет заметить, Что в статье своей Гаевский приписал
Пушкину стихотворение: ”Тень Баркова“ и привел обширные выписки.
Он указал, что Пушкин, нагшсав эти стихи в подражаъше ”Опасному со-
седу“ своего дяди, выдавал их сначала за сочгшение кн. Вяземского и из
приличия называл в лицее эту балладу: ”Тень Кораблева“ и т. д., но, уви-
дев успех, признался, Что нашсал ее сам. На этом основашш я взял было
отрывки эти в Исаковское издание сочинений Пушкина, но цензор
г. Ратынский во-время указал мне, Что стихи эти московского происхож-
дения. Они были мною исключены из издания, а потом, в Москве, мне
попалась целая тетрадь подобных произведештй одного москвича, состсъ
явшая из переделок на такой же лад баллад и поэм Жуковского, как эта
”Тень Баркова“ (”Ґромобой“), ”Съезженская узница“ (”Шильонский уз-
ник“) и пр. Эту тетрадь я отдал В.П. Гаевскому, а он и сам уж встретил
меня отказом от своего прежнего предположения. Кто же, однако, нато
ворил ему таких подробностей, которые были приведены при напечата-
нш/т им отрывков ”Тени Баркова“?»

Кроме Корфа- некому24*. Цявловский бездоказательно, «голослов-
но» хотел, чтобы Царскосельский Пушкин считался московским авто-
ром «Тени Баркова». Он даже согласен был и на Санкт-Петербургского
автора, установив, Что на Мещанской в Петербурге также находился
публичньпїт дом. Но ведь Пушктш до 1816 г. не мог знать об этом, так как
лицеистов ни разу не возили в столицу.

До Цявловского об истории «Тени Баркова» писали Щеголев и Аер-
нер. Пушкиъшст Н.О. Аернер в статье «Аитературные замыслы и при-
писываемые Пушкину произведения 1813-1815 гг.»[4], отвел балладе
такой абзац: «Что касается до приписанной Пушкину В.П. Гаевским
неприличной поэмы ”Тень Баркова“, то неприЧастность Пушкгша к этой
довольно посредственной вещи установлена П.А. Ефремовым (”Мни-
мьпїт Пушкин“), которьпїі, ”найдя полную поэму в рукописной тетради,
увидел, что в ней дело идет о Москве, и с такими подробностями, кото-
рых Пушктш не мог о ней знать, вывезенный из нее еще почти ребеъжом».

Но, пушкшшст Цявловскшїі гордо заявил, что сумел отличить автора
«Теъш Баркова» от Дьякова «Н. Дубровскому». Но он так и не смог от-
лиЧить их от пушкинских «Монаха», «Царя Никиты и 40 его дочерей».
Сам текст не пушкинский. Ну, еще для убедительности, прочтите стро-
фу ХУІ из «Тени Баркова», хоть это и неприятно Читать:

О, ужас! Бедньпїт мой певец!
Что станется с тобою?
Уж близок дней твоих конец,
Уж ножик над елдою!..
Напрасно еть усердно мнишь
Девицу престарелу, -
Ты блядь усердьем не смягчишь,
Над хуем поседелу.

24* См. предыдущее наше примечаъше Ыэ 4. Барону М.А. Корфу текст 33 строк «ТЪШ/І
Баркова» вообще не посылался.
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Кляни заебины отца
И матерну прореху!
Восплачьте, нежные сердца,
Тут дело не до смеху!

То ли у Аернера вместо головы - «елда», и потому не заметил слова
«еть»25*, которого нет в словаре Даля или Пуцжшіа? То ли верх «вырази-
тельности» подельника, когда он «престарелу» рифмует с «блядь над
хуем поседелу»? Представьте себе только, как «седеет над х... б...» - то
ли от страха, то ли от безнад'еги, то ли оттого, Что не знает, как ей спра-
виться «ножиком» с очередной «елдою»?

Ну и как понять «Кляни заебины отца | И матерну прореху»? Что
имел в виду стихоплет в слове «заебины отца»? Аернер - не объяснил
из-за своих, наследуемых от своего же отца «зае...».

«Тут дело не до смеху» - предупреждает своих исследователей ба-
лабол.

Стыдно должно быть всем, кто утверждает авторство «Теъш Барко-
ва» как Пушкина. Даже неловко как-то и спорить с такими ЗОМБИ. По
хоже, что пушкинист Цявловский протоптал свои «пути в незнаемое»
в адское пекло.

Поэтому ясно, что пушкинист Н.О. Аернер пошел также вслепую
следом за одноложником «ПД», утверждая: «Не только сообщеъше Га-
евского не вызывает ъшкаких сомнений, но и в пользу авторства Пуцп<и-
на говорят и сами стихи, которых нет никакои возможности пригшсать
кому-либо другому из тогдашъшх лицейских поэтов. Ни у Дельвига, ъш у
Илличевского (не стоит говорить о Кюхельбекере) мы не найдем стихов
такой силы, энергии и зрелости. Пушкин быстро шел вперед и всех обо-
ГНаА».

Ну, право, пушкиъшсты Аернер, Цявловскшїт и иже с ними, имея та-
кую высокую «научную подготовку, критическое чутъе исследователей»,
как оъш сами себя определяли, могли расписаться в своей, не просто без-
грамотности, а просто в отсутствии головы. «Не вызывает ъшкаких сомне
ний» в том, что это произведение Пушкгша, только у людей, ненавидев-
ших Пушкгша и работающих по определенному заказу тех предков, кто
убил Пуцп<ина.

Не вперед, а назад мог бы идти Пушкгш, если бы наш/тсал такие пош-
лые и вредоносные для развития Русского духа стихи. После того, как
он стал в 1812 г. посвященным волхвами в тайны миропонимания, он не
мог позориться такими незрелыми и ъшкому не нужными виршами.

Цявловский еще пытается увести всех от загадки, которая ему само-
му непонятна: «Часто в сборниках произведения эротические переме-
жаются с гражданскими стихотворениями нецензурными для своего
времени. Типичный экземпляр такого рода сборников описал Пушкин
в стихотворенш/І ”Городок“, ”Сафьяъшая тетрадь“, полученная Пуцп<и-
ным от ”драгунского солдата”, заключала в себе и сатиры с ноэлем воль-
нодумца кн. Д.П. Горчакова».

25* Слово «Ети, еть» имеется в словаре В.И. Даля (см.: Даль 1903/1: стб. 1304).



942 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 943

Ïðîñòî íåóäîáíî ñëóøàòü ñåäîâëàñûõ «ïóøêèíèñòîâ», íå óäîñóæèâ-
øèõñÿ ïîðàçìûøëÿòü íàä ñëîâàìè Ïóøêèíà â «Ãîðîäêå»:

ß ñïðÿòàë ïîòà¸ííó
Ñàôüÿííóþ òåòðàäü.
Ñåé ñâèòîê äðàãîöåííûé,
Âåêàìè ñáåðåæåííûé,
Îò ÷ëåíà ðóññêèõ ñèë...
ß äàðîì ïîëó÷èë.

«Äðàãîöåííûé òàéíûé ñâèòîê» — äà åùå «îò ÷ëåíà ðóññêèõ ñèë» âûçû-
âàåò óäèâëåíèå ó ïóøêèíèñòîâ, çàòî ìíå óäàëîñü «Ñàôüÿíîâó òåòðàäü» 
íå òîëüêî ïîíÿòü, íî è óâèäåòü â ðóêàõ È.Ì. Ðûáêèíà — õðàíèòåëÿ 
Òàéíîé Äîíñêîé ðóêîïèñè Ïóøêèíà 1829 ã. À Öÿâëîâñêèé ïðåäñòàâëÿ-
åò åå ðàçâðàòíîé ëèøü ïîòîìó, ÷òî îíà îò «÷ëåíà»?

Âîçìîæíî, ÷òî ýòèì «÷ëåíîì ðóññêèõ ñèë» äëÿ Ïóøêèíà áûë âîëõâ 
â 1812 ã., êîòîðîãî Ïóøêèí îïèñàë â 1836 ã.:

«ß âñòðåòèë ñòàðèêà ñ ïëåøèâîé ãîëîâîé,
Ñ î÷àìè áûñòðûìè, çåðöàëîì ìûñëè çûáêîé,
Ñ óñòàìè, ñæàòûìè íàìîðùåííîé óëûáêîé».

Íî è çäåñü Öÿâëîâñêîãî ñìóùàåò, íàâåðíîå, ñëîâî «ïëåøü»? ×òî äå-
ëàòü, åñëè ãîëîâà íàáèòà ëèøü ñåêñóàëüíûìè îáðàçàìè?

Òàê âîò, ïîñëå èçó÷åíèÿ ýòîé «ñàôüÿíîâîé òåòðàäè» ó Àëåêñàíäðà 
Ñåð ãååâè÷à ïîÿâèëèñü òàêèå îáðàçöîâûå ñòèõè, êàê «Ê Íàòàëüå» (â êîòî-
ðîì óïîìèíàþòñÿ îäíîâðåìåííî òðè èìåíè «Ìàðãî (Ìàðèÿ), Íàòàëüÿ è 
Àííà» ñîâñåì íå â ýðîòè÷åñêîì ïëàíå) èëè ïðîðî÷åñêîå ïðîèçâåäåíèå 
«Ìî íàõ» áåç âñÿêèõ ïîäðàæàíèé. Ïóøêèí íàêèäûâàë «òåìíóþ øàëü» è 
ïîçæå íà ñâîè ïðîèçâåäåíèÿ, ÷òîáû äî íàøèõ äíåé äîøëè âñå åãî ïðî-
èçâåäåíèÿ òàéíîãî ïëàíà. À äî âðåìåíè ãîðå-èññëåäîâàòåëè ïóøêèíè-
ñòû, òàêèì îáðàçîì, íåâîëüíî ñîõðàíÿëè, ÿêîáû, ÒÀÉÍÓ «ñàôüÿíîâîé òå -
òðàäè».

Öÿâëîâñêèé âðîäå áû óäèâëÿëñÿ: «Ïåðâîå, ÷òî ïîðàæàåò ïðè ÷òåíèè 
áàëëàäû, ýòî åå ÷ðåçâû÷àéíî êðåïêîå ñêâåðíîñëîâèå. Íå ñòîëüêî öèíèçì 
ñîäåðæàíèÿ, ñêîëüêî ëåêñèêà, íàçûâàíèå âåùåé è äåéñòâèé ñâîèìè èìå-
íàìè ñîñòàâëÿåò ñïåöèôèêóì áàðêîâùèíû, åå îñíîâíóþ ñóòü. Â «Òåíè 
Áàðêîâà» êîëè÷åñòâî ïîõàáíûõ ñëîâ, ìîæíî ñêàçàòü, îøåëîìëÿþùå 
÷ðåçìåðíî. Â ýòîì ñêàçàëîñü åå «ìàëü÷èøåñêîå» ïðîèñõîæäåíèå. Þíûé 
àâòîð, óâëå÷åííûé çàïðåòíîñòüþ è íîâèçíîþ ñþæåòà, ñ íàèãðàííûì öè-
íèçìîì ñòàðàåòñÿ óñíàñòèòü ñâîå ïðîèçâåäåíèå âîçìîæíî áóëüøèì êî-
ëè÷åñòâîì íåöåíçóðíûõ ñëîâ.

Ïðîèçâîäèìîå íà íàñ âïå÷àòëåíèå ñëîâåñíîãî íåèñòîâñòâà òåì ñèëü-
íåå, ÷òî â ïå÷àòíûõ òåêñòàõ ïðîèçâåäåíèé è ïèñåì Ïóøêèíà âñå íåöåí-
çóðíûå ñëîâà èçúÿòû, à ìåæäó òåì þíîøåñêàÿ áàëëàäà ïðåäñòàâëÿåò 
ñîáîé ëèøü íàðî÷èòîå, â öåëÿõ ñòèëèçàöèè, ñêîïëåíèå, ”íàãíåòàíèå“ íå-
ïðèëè÷íûõ ñëîâ, âîîáùå äîâîëüíî îáû÷íûõ êàê â ïðîèçâåäåíèÿõ ïîý-
òà, òàê è â åãî ïèñüìàõ.

Íåöåíçóðíûå âóëüãàðèçìû áàëëàäû ïî ñòåïåíè èõ âûðàçèòåëüíîñòè 
ìîæíî ðàçäåëèòü íà íåñêîëüêî ãðóïï. Ïðåæäå âñåãî, íóæíî âûäåëèòü 
ñëîâà: õóé, õóèíà, åëäà, åëäàê, ïëåøü è ìóäå».

Íàñ÷èòàòü íå îäíó ñîòíþ ìàòåðíûõ ñëîâ âî âñåõ ïðîèçâåäåíèÿõ (íå 
òîëüêî Ïóøêèíà) è ïðîâåñòè ñðàâíåíèÿ ñ ïóøêèíñêèìè — ýòî êàêîé æå 
òðóä íàäî áûëî ïðîâåñòè? Ñêîëüêî âðåìåíè è äåíåã ïîëó÷èëè, âèäèìî çà 
ýòî âàæíîå äåëî íàõîæäåíèÿ ìàòåðíûõ ñëîâ, äà åùå íà ñîòíè ñòðàíèö.

Ëþäè òàêîãî òèïà, â ÷èñëî êîòîðûõ âõîäèë è Ä. Ëèõà÷åâ, âîçãëàâëÿâ-
øèé Ôîíä Ïóøêèíà, â ñâîå âðåìÿ ïîïàäàþò â òþðüìó. Âîò òàì îí è çà-
íèìàëñÿ ñîñòàâëåíèåì ìàòåðíîãî ñëîâàðÿ ïðåñòóïíèêîâ. À Öÿâëîâñêèé 
è åãî ïîäåëüíèêè, èíòåðåñóþùèåñÿ âîò òàêèì æå ïî÷òè íàáîðîì ñëîâ, 
èçáåæàëè òþðüìû. Íî äëÿ ÷åãî ïðîâîäèòü òàêóþ êðîïîòëèâóþ ðàáîòó ïî 
âñåì ïðîèçâåäåíèÿì Ïóøêèíà è åãî ñîâðåìåííèêîâ? ×òîáû íàéòè ãðÿçü, 
êîòîðîé íàäî áûëî îáëèòü âåëèêîãî ãåíèÿ âñåãî ìèðà? Äà, îíè òàêèå ðî-
äèëèñü è åñòü, êàê ïîäòâåðæäåíèå âûâîäîâ èç «ñàôüÿíîâîé òåòðàäè», 
÷òî åñòü 64 òèïà ëþäåé îò îäíîé êðàéíîñòè äî äðóãîé. Íî ïî ýòèì æå 
çà êîíàì åñòü è ëþäè, âîñõèùàþùèåñÿ ÿçûêîì âåëèêîãî Ïóøêèíà.

Öÿâëîâñêèé ïðèâîäèò, êàê åìó êàæåòñÿ, «ñåêñóàëüíûå» ñòðîêè Ïóø-
êèíà èç «Ãàâðèèëèàäû» (1817 ã.) ñ îïèñàíèåì Ìàðèè: «È òàéíûé öâåò, 
êîòîðîìó ñóäüáîþ|Íàçíà÷åíà áûëà èíàÿ ÷åñòü,|Íà ñòåáåëüêå íå ñìåë 
åùå ïðîöâåñòü», è äàëåå êîíåö ïðîðî÷åñòâà: «È ÷òî æå! âäðóã ìîõíà-
òûé, áåëîêðûëûé|Â åå îêíî âëåòàåò ãîëóáü ìèëûé,|Íàä íåþ îí ïîðõà-
åò è êðóæèò|È ïðîáóåò âåñåëûå íàïåâû,|È âäðóã ëåòèò â êîëåíè ìèëîé 
äåâû,|Íàä ðîçîþ ñàäèòñÿ è äðîæèò,|Êëþåò åå, êîïûøåòñÿ, âåðòèòñÿ,| 
È íîñèêîì è íîæêàìè òðóäèòñÿ...|È ïàäàåò, îáúÿòûé ëåãêèì ñíîì,| 
Ïðèîñåíÿ öâåòîê ëþáâè êðûëîì».

Öÿâëîâñêîìó íå ïðèøëî â ãîëîâó, ÷òî «òàéíûé öâåò» îòíîñèòñÿ ê òàé-
íîé ìîëîäîé íàóêå, êîòîðóþ ñíà÷àëà Ïóøêèí îäåë â íàðÿäû ñâîèõ ïðî-
èçâåäåíèé èñêóññòâà (èñêóñèòåëü), ïîòîì â íàó÷íóþ ôîðìó ðóêîïèñè 
1829 ã. (Ãàâðèèëà), è òîãäà ëèøü ñàì Ïóøêèí â îáðàçå ãîëóáÿ áëàãîñëîâ-
ëÿåò Ðîññèþ-Ìàðèþ íà ðîæäåíèå ðóññêîé Êóëüòóðû.

À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî ñâèíüÿ âñåãäà èùåò ãðÿçü. Ïîýòîìó ïðàâèëüíî ñêà-
çàíî â Åâàíãåëèå îò Ìàòôåÿ ãë. 7: 6: «Íå äàâàéòå ñâÿòûíè ïñàì è íå áðî-
ñàéòå æåì÷óãà âàøåãî ïåðåä ñâèíüÿìè, ÷òîáû îíè íå ïîïðàëè åãî íîãàìè 
ñâîèìè è, îáðàòèâøèñü, íå ðàñòåðçàëè âàñ».

Íî óïîòðåáëåíèå Ïóøêèíûì â ïðîèçâåäåíèÿõ âóëüãàðèçìîâ ÷àñòî íå 
ïðîñòî ÷åðòà âðåìåíè, à âïîëíå ñîçíàòåëüíî ïðèìåíÿåìûé ïðèåì, êîòî-
ðûì îí ïîëüçîâàëñÿ â ãîäû ñâîåãî çðåëîãî òâîð÷åñòâà. Ìû èìååì âåñüìà 
êðàñíîðå÷èâîå ïðèçíàíèå ïîýòà íà ýòîò ñ÷åò. Ïî ïîâîäó ñëîâ «õëàäíûé 
ñêîïåö» â «Áàõ÷èñàðàéñêîì ôîíòàíå» Ïóøêèí ïèñàë Âÿçåìñêîìó (â íîÿ-
áðå 1823 ã.): «ÿ æåëàë áû îñòàâèòü ðóññêîìó ÿçûêó íåêîòîðóþ áèáëåé-
ñêóþ ïîõàáíîñòü. ß íå ëþáëþ âèäåòü â ïåðâîáûòíîì íàøåì ÿçûêå ñëåäû 
åâðîïåéñêîãî æåìàíñòâà è ôðàíöóçñêîé óòîí÷åííîñòè. Ãðóáîñòü è ïðîñ-
òîòà áîëåå åìó ïðèñòàëè. Ïðîïîâåäóþ èç âíóòðåííåãî óáåæäåíèÿ, íî ïî 
ïðèâû÷êå ïèøó èíà÷å».

Â ñòèõîòâîðåíèè «Ãîðîäîê» ïðè îïèñàíèè «ïîòà¸ííîé ñàôüÿííîé òå-
ò ðàäè», î êîòîðîé ó íàñ óæå áûëà ðå÷ü, î Áàðêîâå òàê ãîâîðèòñÿ:
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Просто неудобно слушать седовласых «пушкинистов», не удосужив-
шихся поразмышлять над словами Пушкина в «Городке»:

Я спрятал потаённу
Сафьянную тетрадь.
Сей свиток драгоценный,
Веками сбереженный,
От Члена русских сил...
Я даром получил.

«Драгоцеъшьпёі таі/'щый свиток» - да еще «от Члена русских сил» вызы-
вает удивлеъше у пушкиъшстов, зато мне удалось «Сафьянову тетрадь»
не только понять, но и увидеть в руках И.М. Рыбкина - хранителя
Тайной Донской рукописи Пушкина 1829 г. А Цявловский представля-
ет ее развратной лишь потому, Что она от «Члена››?

Возможно, Что этим «Членом русских сил» для Пушкина был волхв
в 1812 г., которого Пушкин описал в 1836 г.:

«Я встретил старт/ща с плешивой головой,
С оЧами быстрыми, зерцалом мысли зыбкой,
С устами, сжатыми наморщеъшой улыбкой».

Но и здесь Цявловского смущает, наверное, слово «плешь»? Что де-
лать, если голова набита лишь сексуальными образами?

Так вот, после изучения этой «сафьяновой тетради» у Александра
Сергеевича появились такие образцовые стихи, как «К Наталье» (в кого-
ром упоминаются одновремеъшо три имени «Марго (Мария), Наталья и
Анна» совсем не в эротиЧеском плане) или пророческое произведеъше
«Монах» без всяких подражаний. Пушкин накидывал «темную шаль» и
позже на свои произведения, Чтобы до наших дней дошли все его про
изведения тайного плана. А до времени горе-исследователи пушкини-
сты, таким образом, невольно сохраняли, якобы, ТАЙНУ «сафьяновой те-
тради».

Цявловскшїт вроде бы удивлялся: «Первое, Что поражает при Чгешш
баллады, это ее Чрезвычаў'що крепкое сквернословие. Не столько цинизм
содержания, сколько лексика, называние вещеи и деиствии своими име-
нами составляет спецификум барковщины, ее основную суть. В «Тени
Баркова» количество похабных слов, можно сказать, ошеломляюще
Чрезмерно. В этом сказалось ее «мальчишеское» происхождение. Юньпїт
автор, увлеЧеъшьп/і запретностью и новизною сюжета, с наигранным ци-
низмом старается уснастигь свое произведение возможно бульшим ко
лиЧеством нецензурных слов.

Производимое на нас впечатление словесного неистовства тем силь-
нее, Чго в печатных текстах произведений и писем Пушкина все нецен-
зурные слова изъяты, а между тем юношеская баллада представляет
собой лишь нарошгое, в целях стилизацш/І, скоплеъше, ”нагнетаъше“ не-
прилиЧных слов, вообще довольно обычных как в произведеъшях поэ-
та, так и в его письмах.
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Нецензурные вульгаризмы баллады по степеъш их выразительности
можно разделить на несколько гругпт. Прежде всего, нужно выделить
слова: хуи, хуина, елда, елдак, плешь и муде».

НасЧитать не одну сотню матерных слов во всех произведеъшях (не
только Пушкина) и провести сравнеъшя с пуцщшскш - это какой же
труд надо было провести? Сколько времени и денег получили, видимо за
это важное дело нахождения матерных слов, да еще на сотни страъшц.

Аюдитакого типа, в Число которых входил иД. Аихачев, возглавляв-
шшїт Фонд Пушкина, в свое время попадаюг в тюрьму. Вот там он и за-
нимался составлением матерного словаря престушиков. А Цявловский
и его подельъшки, интересующиеся вот таким же поЧти набором слов,
избежали тюрьмы. Но для Чего проводить такую кропотливую работу по
всем произведеъшям Пушкина и его современъшков? Чтобы найти грязь,
которой надо было облить великого геъшя всего шара? Да, оъш такие ро-
дились и есть, как подтверждение выводов из «сафьяновой тетради»,
Что есть б4 типа людей от одной крайности до другой. Но по этим же
законам есть и люди, восхищающиеся языком великого Пушкина.

Цявловскшїт приводит, как ему кажется, «сексуальные» строки Пуш-
кина из «Гавриилиады» (1817 г.) с описанием Марии: «И тайньнїт цвет,
которому судьбою | Назначена была Шая Честь, |На стебельке не смел
еще процвесть», и далее конец пророчества: «И Что же! вдруг мохна-
тьпїт, белокрыльпїт | В ее окно влетает голубь милый, |Над нею он порха-
ет и кружит | И пробует веселые напевы, | И вдруг летит в колени милой
девы, | Над розою садится и дрожит, ІКлюет ее, копышется, вертится,|
И носиком и ножками трудится... ІИ падает, объятый легким сном,|
Приосеня цветок любви крылом».

Цявловскому не пришло в голову, Что «тайный цвет» относится к тай-
ной молодой науке, которую снаЧала Пушкин одел в наряды своих про
изведений искусства (искуситель), потом в научную форму рукописи
1829 г. (Гавриила), и тогда лишь сам Пушкин в образе голубя благослов-
ляет РоссшоМарию на рождение русской Культуры.

А всё потому, Что свІ/щья всегда ищет грязь. Поэтому правильно ска-
зано в Евангелие от Матфея гл. 7: б: «Не давайте свягьщи псам и не бро
сайте жемчуга вашего перед свгшьями, Чтобы оъш не попрали его ногами
своими и, обратившись, не растерзали вас».

Но употреблеъше Пушкиным в произведеъшях вульгаризмов Часто не
просто Черта времени, а вполне сознательно применяемьш прием, кото-
рым он пользовался в годы своего зрелого творчества. Мы имеем весьма
красноречивое признание поэта на этот сЧет. По поводу слов «хладный
скопец» в «Бахчисарайском фонтане» Пушкин Шсал Вяземскому (в ноя-
бре 1823 г.): «я желал бы оставить русскому языку некоторую библей-
скую похабность. Я не люблю видеть в первобытном нашем язьп<е следы
европейского жеманства и французской утонЧенности. Грубость и прос-
тота более ему пристали. Проповедую из внутреннего убеждеъшя, но по
привычке пишу иначе».

В стихотворешш «Городок» при ош/ІсанІ/Ш «потаёъщой сафьянной те-
тради», о которой у нас уже была реЧь, о Баркове так говорится:
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Áàðêîâñêèì äîëæíî ñëîãîì
Áàðêîâà âîñïåâàòü;
Íî, óáèðàéñÿ ñ Áîãîì,
Êàê òû, âñ¸ îïîøëÿòü26*
Íå ñòàíó ÿ ïèñàòü»

Êîíå÷íî, Öÿâëîâñêèé íå ìîã íàéòè äîñòîéíóþ çàìåíó ïðîïóùåííî-
ãî ìåñòà (íàïð. «âñ¸ îïîøëÿòü», è âñòàâèë «åá¸íà ìàòü». Âåäü àâòîãðàôà 
íå ñîõðàíèëîñü, è ìîæíî âñ¸ ñäåëàòü ïî-ñâîåìó. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
Ïóøêèí ìîã áû íàïèñàòü «Òåíü Áàðêîâà» êàê ìàñòåð ïîäðàæàíèé, íî ÿ 
óâåðåí, ÷òî íå ïèñàë îí ýòî ïîòîìó, ÷òî åãî âåëèêîå ïðåäíàçíà÷åíèå îò-
ìå òàëî äàæå øóòî÷íóþ ìûñëü îá ýòîì, à âî-âòîðûõ, îòâåò ïðîñò: ýòà 
«Òåíü» íàïèñàíà ÍÅ ÏÓØÊÈÍÛÌ!!!, à ÿâëÿåòñÿ òåíüþ ðûöàðåé îðäåíà 
«Ïóøêèíñêèé äîì». Íåò öèêëè÷íîñòè è çåðêàëüíîñòè, êàê åñòü âî âñåõ 
áåç èñêëþ÷åíèÿ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà, äàæå â ïðîçå. Ïóøêèíèñòàì, 
ýòî íå ïîíÿòü. Ýòèì ñïîñîáîì âëàäåþò äðóçüÿ Ïóøêèíà è åãî ïîñëåäî-
âàòåëè — ïóøêèíöû.

Öÿâëîâñêèé íå óñïîêàèâàëñÿ è ïðèâîäèë ìíîãî ïðèìåðîâ äëÿ óáåäè-
òåëüíîñòè: «Íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñõîäñòâî, ñ îäíîé ñòîðîíû, ñòèõà â 
áàë ëàäå: ”Ãëàñèò âåçäå: ”Âåëèê Áàðêîâ!“» ñî ñòèõàìè â ”Ãîðîäêå“: ”Íà ìà-
ðàííûå îäû... Ãëàñÿò èç ðîäà â ðîäû: ”Âåëèê, âåëèê Áàðêîâ!““, ñ äðóãîé — 
ñëîâ Áàðêîâà áàëëàäå: ”Ïîñëåäóé òû, åáåíà ìàòü,|Ìîèì áëàãèì ñîâåòàì” 
ñî ñëîâàìè Áàðêîâà æå â ”Ìîíàõå“: ”Ïîñëåäóé ëèøü ïðèìåðó ìîåìó“».

Íó, ýòî æå, ïîëíûé èäèîòèçì: ññûëàòüñÿ íà ñòèõè Ïóøêèíà ëèøü 
ïîòîìó, ÷òî áóìàãîìàðàòåëü ïðèìåíèë â «Òåíè Áàðêîâà» ñëîâà è âû-
ðàæåíèÿ èç ñòèõîâ Ïóøêèíà. Äà ýòîò áóìàãîìàðàòåëü ñïåöèàëüíî èõ 
òóäà âñòàâèë!!!27* Ïóøêèí äàæå íå ïûòàëñÿ íèêîãäà ïîäðàæàòü Áàðêîâó, 
òàê êàê ñ÷èòàë åãî «ïðîêëÿòûì Àïîëëîíîì», è «äàæå èìåíè òàêîãî íå 
ñìåë ãðîìêî ïðîèçíåñòü». Äàæå â 15 ëåò Ïóøêèí íàïèñàë íà Áàðêîâà 
ýïè ãðàììó:

Ïîêîéíèê Êëèò â ðàþ íå áóäåò:
Òâîðèë îí òÿæêèå ãðåõè. —
Ïóñòü Áîã äåëà åãî çàáóäåò,
Êàê ñâåò çàáûë åãî ñòèõè!

Çäåñü áîëüøå âñåãî äîñòèãàåòñÿ ó Ïóøêèíà ñîñðåäîòî÷åííîñòü, ïî-
êîé — ïîëíûé îòêàç íå òîëüêî ïîäðàæàòü, íî è ïîæåëàíèå çàáûòü 
Áàðêîâà íàâñåãäà. Çàêðåïèòü ïîêîé ãðåøíîãî, çíà÷èò ïðèîñòàíîâèòü åãî 
ðàñïðîñòðàíåíèå, — òî åñòü, îñòàòüñÿ íà ïóòè ê Ñâåòó è Ñ÷àñòüþ.

Äîâîëüíî ðàçáèðàòü Öÿâëîâñêîãî è åãî áðàòèþ, õîòÿ íàïèñàíî ó íèõ 
óæ î÷åíü ìíîãî è íåñêðîìíî. Êðóæåíèå, çàïóòûâàíèå, ìíîãîêðàòíûå 

26* Ñëîâà «âñ¸ îïîøëÿòü» ÿâíî ïðèäóìàíû Â.Ì. Ëîáîâûì. Íà÷èíàÿ ñ ïåðâîãî èçäàíèÿ 
«Ãîðîäêà» â æóðíàëå «Ðîññiéñêié Ìóçåóìú» (Ì., 1815. ×. 3, ¹ 7. Ñ. 3—15) ýòà ñòðîêà ïå÷à-
òàåòñÿ â òàêîé ðåäàêöèè («Êàêú òû, âú òîìú êëÿñòüñÿ ðàäú,»).

27* Õîòåëîñü áû ñïðîñèòü ó Â.Ì. Ëîáîâà: êàê ýòî «áóìàãîìàðàòåëü» âñòàâèë ñòðîêó 
À.Ñ. Ïóøêèíà èç «Ìîíàõà» (”Ïîñëåäóé ëèøü ïðèìåðó ìîåìó“) â «Ò¼íü Áàðêîâà» (”Ïîñëå-
äóé òû, åáåíà ìàòü,|Ìîèì áëàãèì ñîâåòàì“), åñëè íå èçâåñòíî íè îäíîãî ñïèñêà «Ìîíàõà», 
à ñàì àâòîãðàô áûë îáíàðóæåí òîëüêî îñåíüþ 1927 ã.?

ïîâòîðû îäíîãî è òîãî æå — âîò ñïîñîá óáåäèòü ÷èòàòåëÿ. Ìîæíî ñêà-
çàòü, ÷òî òåíü Áàðêîâà óïàëà íà Öÿâëîâñêîãî è ñòàëà åé äî êîíöà ïàìÿ-
òè îá ýòîì ïóøêèíèñòå.

***
Íåâåðíûé âûâîä Öÿâëîâñêîãî ïðîèçîøåë èç-çà âðàæäåáíîé íàñòðî-

åííîñòè ïðîòèâ Ïóøêèíà, íî ãëàâíûì îáðàçîì — èç-çà íåçíàíèÿ ñïîñîáà 
Ïóøêèíà, îòêðûòûé ìíîé ïóøêèíñêèì êëþ÷îì â 1996 ã. è îáíàðîäîâàí-
íîé â ðàáîòå «Òàéíà Ïèêîâîé äàìû» è ïîçæå âî âñåõ äðóãèõ ìîèõ èññëå-
äîâàíèÿõ.

Ïóøêèí êàê-òî âûðàçèëñÿ: «Â Èòàëèè äîøëè äî òîãî, ÷òî êîïèè ñ 
êàðòèí äî òîãî äåëàþò ïîõîæèìè, ÷òî, ñòàâÿ îäíó îáîðîò äðóãîé, íå ìî-
ãóò è ëó÷øèå çíàòîêè îòëè÷èòü îðèãèíàëà îò êîïèè. Äà, ýòî, êàê ñòèõè, 
ïîä èçâåñòíûé êàäàíñ ìîæíî èõ íàäåëàòü òûñÿ÷è, è âñå îíè áóäóò õî-ðî-
øè. ß óäàðèë îá íàêîâàëüíþ ðóññêîãî ÿçûêà, è âûøåë ñòèõ, — è âñå íà-
÷àëè ïèñàòü õîðîøî. Â ýòî âðåìÿ îí âçãëÿíóë íà Äåëüâèãà, è òîò ñ îáû÷-
íîþ ñâîåþ ñêðîìíîñòüþ è äîáðîäóøèåì, ïîòóïÿ ãëàçà, îòâåòèë: ”Äà“»[5].

Íî ó íàñ åñòü êëþ÷ ê ïðîèçâåäåíèÿì Ïóøêèíà. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìîæ-
íî óòâåðæäàòü, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» â îòëè÷èå îò ÂÑÅÕ ïðîèçâåäåíèé 
Ïóøêèíà, ÍÅ ÈÌÅÅÒ ÏËÀÍÀ ÖÈÊËÈ×ÍÎÑÒÈ È ÇÅÐÊÀËÜÍÎÃÎ ÎÒÐÀÆÅÍÈß, 
íå èìååò 4-õ ôàç ìóæñêîãî ïîðÿäêà â 1-é ïîëîâèíå è 4-õ ôàç æåíñêîãî 
ïîðÿäêà â çåðêàëüíîé ïîëîâèíå ïðîèçâåäåíèÿ. À Ïóøêèí ïèñàë òîëüêî 
ïî òàêèì ìîäåëÿì, òîëüêî òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñ 1813 ã.

Öÿâëîâñêèé æå óòâåðæäàë, ÷òî èìåííî îí èìåë (â îòëè÷èå îò èçäàòå-
ëÿ Åôðåìîâà) «íàó÷íóþ ïîäãîòîâêó, êðèòè÷åñêîå ÷óòüå ïðè ðàññëåäî-
âàíèè». Õîòÿ è ïðèçíàâàë â íà÷àëå, ÷òî Ãàåâñêîãî ñëîâà î ïðè÷àñòíîñòè 
Ïóøêèíà ê «Òåíè Áàðêîâà» áûëî ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÌ, è ÷òî ïîçæå íå òîëü-
êî Ãàåâñêèé, íî è ìíîãèå äðóãèå ïîñëå íåãî ïîäòâåðæäàëè íåïðè÷àñò-
íîñòü Ïóøêèíà ê ýòîé ìóòíîé ïî ñîäåðæàíèþ ïîäåëêå.

Ñêîëüêî çëà âî âñåõ öÿâëîâñêèõ ïîèñêàõ ïÿòåí íà Ñîëíöå. Íî íå çðÿ 
â Åâàíãåëèè îò Ìòô. (ãë. 12: 34...37) äàíî ïðåäóïðåæäåíèå: «Ïîðîæäåíèÿ 
åõèäíû! êàê âû ìîæåòå ãîâîðèòü äîáðîå, áóäó÷è çëû? Èáî îò èçáûòêà 
ñåðäöà ãîâîðÿò óñòà. Äîáðûé ÷åëîâåê èç äîáðîãî ñîêðîâèùà âûíîñèò 
äîáðîå; à çëîé ÷åëîâåê èç çëîãî ñîêðîâèùà âûíîñèò çëîå. Ãîâîðþ æå 
âàì, ÷òî çà âñÿêîå ïðàçäíîå ñëîâî, êàêîå ñêàæóò ëþäè, äàäóò îíè îòâåò 
â äåíü ñóäà: Èáî îò ñëîâ ñâîèõ îïðàâäàåøüñÿ è îò ñëîâ ñâîèõ îñóäèøüñÿ!».

18.03.2008 ã.
ã. Ìîñêâà

Ïóøêèíåö Ëîáîâ Âàëåðèé Ìèõàéëîâè÷,
ïèñàòåëü-èññëåäîâàòåëü íàó÷íîãî íàñëåäèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà

[1] â ïîýìå ”Åâãåíèé Îíåãèí“ ãë. 7, XXXIII: «Êîãäà áëàãîìó ïðîñâåùå-
íüþ Îòäâèíåì áîëåå ãðàíèö, Ñî âðåìåíåì (ïî ðàñ÷èñëåíüþ Ôèëîñîôè-
÷åñêèõ òàáëèö, Ëåò ÷ðåç ïÿòüñîò)...» òàêèå òàáëèöû áûëè ïðåäëîæåíû 
Ïóøêèíûì â åãî íàó÷íîé Äîíñêîé ðóêîïèñè 1829 ã., êîòîðóþ ìíå óäàëîñü 
íå òîëüêî âèäåòü. Íî è ïîñòè÷ü òàéíû ìèðîïîíèìàíèÿ, áëàãîäàðÿ êîòî-
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Барковским должно слогом
Баркова воспевать;
Но, убирайся с Богом,
Как ты, всё опошлять26*
Не стану я писать»

Конечно, Цявловский не мог найти достойную замену пропущенно
го места (напр. «всё опошлять», и вставил «ебёна мать». Ведь автографа
не сохранилось, и можно всё сделать по-своему. Несмотря на то, Что
Пушкин мог бы написать «Тень Баркова» как мастер подражаъшй, но я
уверен, Что не гщсал он это потому, Что его великое предназначеъше ог-
метало даже шуточную мысль об этом, а во-вторых, ответ прост: эта
«Тень» написана НЕ ПУШКИНЫМ!!!, а является тенью рыцарей ордена
«Пушкинский дом». Нет цикличности и зеркальности, как есть во всех
без исключеъшя произведениях Пушкина, даже в прозе. Пушкинистам,
это не понять. Этим способом владеют друзья Пушкина и его последо
ватели - пушкинцы.

Цявловскшй не успокаивался и приводил много примеров для убеди-
тельносги: «Необходимо отметить сходство, с одной стороны, стиха в
балладе: ”Ґласит везде: ”Велик Барков!“» со стихами в ”Городке“: ”Нама-
раъщые оды... Гласят из рода в роды: ”Велик, велик Барков!““, с другой -
слов Баркова балладе: ”Последуй ты, ебена мать, | Моим благим советам”
со словами Баркова же в ”Монахе“: ”Последуй лишь примеру моему“››.

Ну, это же, полный идиотизм: ссылаться на стихи Пушкина лишь
потому, Что бумагомаратель применил в «Тени Баркова» слова и вы-
ражения из стихов Пушкина. Да этот бумагомаратель специально их
туда всгавил!!!27* Пушкин даже не пытался ъшкогда подражать Баркову,
так как сЧигал его «проклятым Аполлоном», и «даже имеъш такого не
смел громко произнесть». Даже в 15 лет Пушкин написал на Баркова
эпиграмму:

Покойник Клит в раю не будет:
Творил он тяжкие грехи. -
Пусть Бог дела его забудет,
Как свет забыл его стихи!

Здесь больше всего достигается у Пушкина сосредоточеъшосгь, по
кой - полный отказ не только подражать, но и пожелание забыть
Баркова навсегда. Закрегшть покой грешного, значит приостановить его
распространение, - то есть, остаться на пути к Свету и Счастью.

Довольно разбирать Цявловского и его братию, хотя написано у ъшх
уж очень много и нескромно. Кружение, запутывание, многократные

26* Слова «всё опошлять» явно придуманы В.М. Аобовым. Начиная с первого издания
«Городка» в журнале «Россійскій Музеумъ» (М., 1815. Ч. 3, Не 7. С. 3-15) эта строка печа-
тается в такой редакции («Какъ ты, въ томъ клясться радъ,»).

27* Хотелось бы спросить у В.М. Аобова: как это «бумагомаратель» вставил строку
А.С. Пушкина из «Монаха» (”Последуй лишь примеру моему“) в «ТЪнь Баркова» (”После-
дуй ты, ебена мать, | Моим благим советам“), если не известно ни одного списка «Монаха»,
а сам автограф был обнаружен только осенью 1927 г.?

«Тенъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 945

повторы одного и того же - вот способ убедить Читателя. Можно ска-
зать, Что тень Баркова упала на Цявловского и стала ей до конца памя-
ТИ Об ЭТОМ ПУЩКШ-ІИСТЄ.

***

Неверньнїт вывод Цявловского произошел из-за враждебной настро-
еъшости против Пушина, но главным образом - из-за незнания способа
Пушкина, открыгьпй мной пушкинским ключом в 1996 г. и обнародован-
ной в работе «Таїша Пиковой дамы» и позже во всех других моих иссле-
дованиях.

Пушкин как-то выразился: «В Италии дошли до того, Что копии с
картІ/ш до того делают похожими, что, ставя одну оборот другой, не мо
гут и лучшие знатоки отличить оршшала от копии. Да, это, как стихи,
под известньй каданс можно их наделать тысячи, и все оъш будут хоро
ши. Я ударил об наковальню русского язьша, и вышел стих, - и все на-
Чали Шсатъ хорошо. В это время он взглжул на Дельвига, и тог с обыч-
ною своею скроьшостъю и добродушием, потупя глаза, ответил: ”Да“»[5].

Но у нас есть ключ к произведеъшям Пушкина. Благодаря этому мож-
но утверждать, Что «Тень Баркова» в отличие от ВСЕХ произведений
ПуЦІКИНа, НЕ ИМЕЕТ ПААНА ЦИКАИЧНОСТИ И ЗЕРКААЬНОҐО ОТРАЖЕНИЯ,
не имеет 4~х фаз мужского порядка в 1-й половгше и 4~х фаз женского
порядка в зеркальной половине произведения. А Пушкин писал только
по таким моделям, только таким образом, начиная с 1813 г.

Цявловскшй же утверждал, Что имеъшо он имел (в отличие от издате-
ля Ефремова) «научную подготовку, критическое Чутье при расследо-
ваъши». Хотя и признавал в начале, Что Гаевского слова о причастности
Пушкина к «Тени Баркова» было ЕДИНСТВЕННЫМ, и Что позже не толь-
ко Гаевский, но и многие другие после него подтверждали непричаст-
ность Пушкина к этой мутной по содержанию поделке.

Сколько зла во всех цявловских поисках пятен на Солще. Но не зря
в Евангелии от Мтф. (гл. 12: 34...37) дано предупреждеъше: «Порождения
ехидны! как вы можете говорить доброе, будучи злы? Ибо от избытка
сердца говорят уста. Добрый человек из доброго сокровища выносит
доброе; а злой Человек из злого сокровища выносит злое. Говорю же
вам, Что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ
в день суда: Ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься!››.

18.03.2008 г.
г. Москва

Пушкинец Аобов Валерий Михайлович,
Ш/Ісатель-исследователь научного наследия А.С. Пушкина

[1] в поэме ”Евгеш×п`& Онегшг* гл. 7, ХХХШ: «Когда благому просвеще-
нью Отдвинем более границ, Со временем (по расчисленью Философи-
Ческих таблиц, Ает Чрез пятьсот)...» такие таблицы были предложены
Пушкиным в его научной Донской рукоШ/Іси 1829 г., которую мне удалось
не только видеть. Но и постичь тайны миропонимания, благодаря кото-
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ðûì îòêðûâàþòñÿ íå âèäàííûå ðàíåå ãîðèçîíòû âî âñåõ íàóêàõ è â ñàìîé 
æèçíè.

[2] Â çåðêàëüíîì îòðàæåíèè ïðîèçâåäåíèÿ ýòîò «ãðåõ» âûðàæåí ñëî-
âàìè «â öåðêîâü íåêîãäà».

[3] [Òåêñò ñíîñêè íàìè íå ïðèâîäèòñÿ. — Ë.Á.]
[4] â I òîìå ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà ïîä ðåä. Ñ.À. Âåíãåðîâà â 

èçäàíèè Áðîêãàóçà è Åôðîíà 1907 ã.
[5] Âñòðå÷à ñ Ïóøêèíûì. Çâåíüÿ, II, ”Àêàäåìèÿ“, 1933, ñòð. 237.

2008, îêòÿáðü
Ïèëüùèêîâ È., Øàïèð Ì. Îá îäíîé îðôîãðàôè÷åñêîé îøèáêå Ïóøêè-

íà: (òåêñòîëîãèÿ—ýòèìîëîãèÿ—ïîýòèêà) // Õóäîæåñòâåííûé òåêñò êàê äèíà-
ìè÷åñêàÿ ñèñòåìà. Ìîñêâà, 2006. Ñ. 509—512. Ê òåêñòîëîãèè ïîýìû-áàëëàäû 
”Òåíü Áàðêîâà“, àòðèáóòèðóåìîé àâòîðàìè ñòàòüè À.Ñ. Ïóøêèíó». — Îïè-
ñàíî â èçä.: Íîâàÿ ëèòåðàòóðà ïî ñîöèàëüíûì è ãóìàíèòàðíûì íàóêàì. Ëèòå-
ðàòóðîâåäåíèå: áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü: èçäàåòñÿ ñ 1953 ãîäà: âûõî-
äèò 12 ðàç â ãîä / Ðîñ. àêàäåìèÿ íàóê, Èí-ò íàó÷. èíôîðìàöèè ïî îáùåñòâ. 
íàóêàì, [Ôóíäàì. á-êà, Îòä. íàó÷. áèáëèîãð. è èíôîðì.]. — Ì., 2008. — 2008—
10. — Ñ. 32.

2008, ïîñëå àïðåëÿ
Ñåìåâñêèé, Ì.È. (1837—1892). Ïðîãóëêà â Òðèãîðñêîå: Áèîãðàôè÷åñêèå 

èññëåäîâàíèÿ è çàìåòêè î Ïóøêèíå / Ìèõàèë Ñåìåâñêèé; Âñòóïèòåëüíàÿ 
ñòàòüÿ [ñ. 5—44], ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ [ñ. 269—429] Ñ.Â. Áåðåçêèíîé; 
Èí ñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 
íà óê. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Èçä-âî «Ïóøêèíñêèé Äîì», 2008 (ÑÏá.: ÃÓÏ è 
Òèïî ãðàôèÿ ”Íàóêà“», ñäàíî â íàáîð 20.11.07, ïîäï. â ïå÷àòü 02.04.08). — 444, 
[4] c.: [40] èë.; 18,5 × 12 ñì. — Â ïåð. 1000 ýêç. — Óêàçàòåëü èìåí: ñ. 430—445. — 
Ôàêñè ìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ñ. 233, 242—245, 386—389. — Íà ñ. 233—243 ïîë-
íîñòüþ ïåðåèçäàåòñÿ ðåöåíçèÿ Ì.È. Ñåìåâñêîãî íà: «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà, âûøåäøåå â 1880 ãîäó», ãäå (íà ñ. 235—242) îí âíóòðè ðåöåí-
çèè îïóáëèêîâàë è «Ïðåäèñëîâèå [Ï.À. Åôðåìîâà] ê ñîáð. ñî÷. Ïóøêèíà, èçä. 
1880 ã.». Èñòî÷íèê ïóáëèêàöèè óêàçàí â «Ïðèìå÷àíèÿõ» (ñ. 380—386, ïðè-
ìå÷. 1—22) íà ñ. 380 â òàêîé ôîðìå: «Âïåðâûå: ÐÑ. 1880. Ò. 28, ¹ 7. Ñ. 585—
592». Ïåðåèçäàíî ïî æóðíàëó: Ðóññêàÿ Ñòàðèíà: åæåì¼ñÿ÷íîå èñòîðè÷åñêîå 
èçäàíiå / [Èçäàòåëü — ðåäàêòîðú Ì.È. Ñåìåâñêié]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïî-
ãðàôiÿ Â.Ñ. Áàëàøåâà, 1880. — Ãîäú îäèííàäöàòûé, [òîìú XXVIII], iþëü —
1880 ãîäú. — Ñ. 585—592. Ñì. ïîäðîáíîå îïèñàíèå ñ ôàêñèìèëüíûì âîñïðîèç-
âåäåíèåì ñ. 585, 592 â ãë. 5 íàñò. èçä. íà: 1880 Ñåìåâñêèé. Â êîíöå ýòîé ðåöåí-
çèè ñíîñêà Ì.È. Ñåìåâñêîãî âíèçó ñòðàïíèöû:

Èç âñåãî ïåðâîãî òîìà ïî îòïå÷àòàíèè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíèå 
Áàðêîâó» è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøèå Ïåñòåëþ. Òî è äðóãîå èñêëþ÷åíèÿ 
ñäåëàíû ñàìèì ã. Åôðåìîâûì, ïðèøåäøèì ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ïåðâîå íå-
ñîìíåííî ïðèíàäëåæèò Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó (êóðñèâ íàø; Ï.À. Åô ðå-
ìîâ âïåðâûå â 1889 ã. ïðèçíàë, ÷òî îí îøèáî÷íî íàçâàë èìÿ À.È. Ïî ëå-
æàåâà êàê àâòîðà «Ò¼íè Áàðêîâà». — Ë.Á.), à ïîñëåäíåå âåñüìà ñîìíèòåëü-
íî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó.
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рым открываются не виданные ранее горизонты во всех науках и в самой
жизъш.

[2] В зеркальном отражении произведения этот «грех» выражен сло-
вами «в церковь некогда».

[3] [Текст сноски нами не приводится. - ./1.Б]
[4] в І томе собрания сочинений Пушкина под ред. С.А. Венгерова в

издании Брокгауза и Ефрона 1907 г.
[5] Встреча с Пушкиным. Звенья, П, ”Академия“, 1933, сгр. 237.

2008,октябрь
Пщъщиков И., Шали/2 М. Об одной орфографической ошибке Пушки-

на: (текстология-Этимология-поэтика) //Художествеъшьпїт текст как дина-
мическая система. Москва, 2006. С. 509-512. К текстологии поэмы-баллады
”Тень Баркова“, атрибутируемой авторами статьи АС. Пушкину». - Опи-
сано в изд.: Новая лигература по социальным и гумаъштарным наукам. Аиге
ратуроведеъше: библиографический указатель: издается с 1953 года: выхо-
дит 12 раз в год / Рос. академия наук, Ин-т науч. информации по обществ.
наукам, [Фундам б-ка, Отд. науч. библиогр. и шаформ] -М., 2008. - 2008-
10. - С. 32.

2008, после апреля
Семевекий, М.И. (1837-1892). Прогулка в Тригорское: Биографические

исследования и заметки о Пушкине / Михаил Семевский; Вступительная
статья [с. 5-44], составление и примечания [с. 269-429] СВ. Березкиной;
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии
наук. - Сашст-Петербург: Изд-во <<Пуцп<инский Дом», 2008 (СПб: ГУП и
Твшография ”Наука“», сдано в набор 20.11.07, подп. в печать 02.04.08). - 444,
[4] с.: [40] ил.; 18,5 × 12 см. - В пер. 1000 Экз. - Указатель имен: с. 430-445. -
Факеимшъно еоепроизводши е. 233, 242-245, 386-389. - На с. 233-243 пол-
ностью переиздается рецензия М.И. Семевского на: «Собрание сочинений
А.С. Пушкина, вышедшее в 1880 году», где (на с. 235-242) он внутри рецен-
звш опубликовал и «Предисловие [П.А. Ефремова] к собр. соч. Пушкина, изд.
1880 г.››. Источник публикации указан в «Примечаниях» (с. 380-386, при-
меч. 1-22) на с. 380 в такой форме: «Впервые: РС. 1880. Т. 28, По 7. С. 585-
592». Переиздано по журналу: Русская Старт/ща: ежемвсячное историческое
изданіе / [Издатель - редакторъ М.И. Семевскій] - С.-Петербургь: Типо-
графія ВС. Балашева, 1880. - Годъ одиннадцатый, [томъ ХХУІП], іюль-
1880 годъ. - С. 585-592. См. подробное описание с факсимильные; воспроиз-
ведением е. 585, 592 в м. 5 нает. изд. на: 7880 Семевекий. В коъще этой рецен-
зии сноска М.И. Семевского внизу страпницы:

Из всего первого тома по отпечатаъши его исключено лишь «подражаъше
Баркову» и ъшчтожное четверосгишие Песгелю. То и другое исключеъшя
сделаны саь/шм г. Ефремовым, пришедшим к заключению, что первое не-
еа/иненно принадлежит Полежаееу, а не Пушкину (курсив наш; П.А. Ефре
мов впервые в 1889 г. признал, что он ошибочно назвал имя А.И. Поле-
жаева как автора «Твен/1 Баркова». - ./1.Б.), а последнее весьма сомъшгель-
но, чтобы принадлежало Пушкину.

'а
]

соввлнив сочинений
А. с. пшкинл,

вышвдшвв в 1830 году

Сочинения л. С. Пїшюана. Издание третье. исправ-
ленное и дополненное1 под редакций П. А.. Ефремова.
СПб., 1880 г., в В-ю дсоятол. Издатще ютигопродавца
Я, А. Исакова:

Том первый. ІЧ + 584 стр. Стихотворения 1811-
1824 годов. - Руслан и Людмила - Кавкаапсии плеи+
ннте - Братья раабопняаи - Баячнеарайекнй фон*
тан. - Цытаиы,

Том шестой. История Пугачевекого бунта. - Исто-
рические материалы. - 491] + Ч стр. и один план.

Между современными статьями и заметквми, вв:і
аваниыми опсрытием памятника Пушкину, несомнен-
но, славнеишим. лучшим памятником великому поэту
является новое собрание его собственных творений,
Вышло пока два тома, но они являются прекрасным аа-
.ЛШ"ОМ ТПГО, ЧТО ВСЕ ЭТП НЩНННЕ буди ЗНЗЧНТЕЛЬНО ПРЕ-
посяодить предыдущие и явится` наконец, достойным
гшиальнеишего поэта нашего отечества. Выекааываем
это предположение тем с большею уверенностью, что
первый том - вышедший ние в свет - без малейшего
сомнения, самый трудный для редактора. Разобраться
в массе мелких (по объему) стихотворений, составля-
ющих, однако, в большинстве драгоценнейшие пер-
лы поэзии Пушкина; еличитъ каящое из них со всеми

І, редаюдиями, в лиш они являлись при шзии поэт-а
І] __253...
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П) Неевепвве впнгреии, принимавшие-'Берите
дпееевидровичр ч:еоидтпевеветпцдІЩ прочим: и:
дов-Н. Птитщг, от Ф! Вигевв и дрїшо. тот ошибочно.
пршиіщввеине ІТІїцшвнщг.Ц и т. п.

І Тот! ие менее вее, 'что ввивоев в печвти е иттеиет!
Пїшвннв в пределов Роееии, вее Было подвергнут-ро-
дввторот! нового издание втшивтеввиейшену иееве-
доввииго: о ввждот! тввовет! етиветвереиин (1311-
ІВГШ-'е тв) двно ооетовтеввное ооъвеиеиие. и-волъ опоре
прннвдлезиноетв его перрг Пїшготив ошппвеь нееон-
'пениод то оно и внесено в нвввшщее нетто пвдв-
иив. При в'тот! вождь!!! читатель легво їеиотрнт. что
_!!ногее ввнлоеь иние. в рвеенвтрнввеиои тепе1 либо
внечитеввно 'полнеет иепрввнее, против того, вов пече-
твпоевдееевовиоо непечвтвне дшве впервые в-І'оееви.
твое, например, вошли в собрание. сочинений Пушки.-
Ни впервые нпн ;в Более полноте виде нижеследїтощцо
его Произведение-19

в. Ф. Прпевр [Щ тн,шторки еечетвп.. т] [1. вода..И
Поепвнив ПетруІ Невтвдевичт Чввдееву [112116 5212!

=и 551)
две-впитроинн ив Н. М. Кврвпвинв (І, 21233*
Н. В. Веевовожевонр (І1 5581.*
готовите! _
члеинееевии оеттеов евевел...- {!-. Зїоу..
Шповеои (Іг 511).
Женеве (тВвш 'дед пергиейвв) Северное-Ц 112.1;
тшьще еевтевв еевти ееиеив евев. . в [1, 'идее
Бтрнвоп (внедвшшый егрвтедреиепмф [1,1-121.
ч'Сввзвли ровцервв. . __! (І, 115)!

' __Евервпе ивпетштеие вполне П. вдвфреиевнивчгуоевоі! епв
фото їЁШ-тв,ввввръд_шпЩЩІ+-егр. 191-193:
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ттвивевететв перегвевшм! (_1, 151)ъ
Не Ы. Веерпицевве. (тпепуиилорд, подукрЩиІ

р, 152)і
Первое-послание пещеру (І, 1.65).
Второе послание цоиоор'у (1. 168)*[1 Нетрвіо др?-

гие егивотворенив.
В вввпвоченве, приветствув вышедшие дев'тоив

еобрвиив сочинений Пушкине1 пожелаем возможно
еворейшеге вывода в свет оетвпвннв- чешревтовшв
и порвщгеиев. что ценвереште вевмеветеети впервые.
вполне течет ношего времени. не 1:![ті/оооІгдч'игщво!!!воі
ероиито сочинений величайшего ивгооииеишево от
втв 1*"ог..!::ии.'и

Лещев!!!-
'гввв в

" Не веего первого тент по отношении его иевввтчеио виш-
пошшвве Баршву и ничтопвее четверестншпе Пеетево
тв идріеее иоешоченш оцеввнн. еенит! г Вфреновни. при.-
ветви ввввеіечевнвв что первое пеоомиевио привщвецит
ПеттоотещІ т не пищепоследнее вшпн еешщтеввве.
чтобы вриишшеПтшщ

шзь
шсшдгшшович готов
в вто Рвсоктш из пюпшого

(фрагменты

ен.) тш помещает! на страшща: стеной старинн-
иееводевво реееввзов свегвейшеге шее мевеввдрв
Милошевича Горчакова, ив числа наии- за нии ваш-1-
!!ввнвіввницце вееиою 1882 года. Бош, напишут*
ине рвоетшвн, они ис всегда достаточно точвв: в уввзв
ниве! еобогвенно хронологически: двиннв, *геи не
неиееовиинететигперееившчеииедввбудущегобио-
профи-итоге ввнечтгепьного государствыещго при.

м. -есепевтетоги-
нвцпв Зт-ге евреи 1ввв г. _

ш;

Единого джипе нашего повп П'уішшио в воев*
не ввз'бив в был взаимно пи любви. С удоволветвиет!
іепошшшо что имел на него некоторое влияние, о чего

щШї*ЩУЮЩЕНУ ЩЧШ
Одддгды. еще в Лицее, он пошввл ние топоро-

иие довольно еввбрсзноге свойства. Я щ непредви-
Щчго оно непопойно его прекрасногошеи-тв.

Птшшн неиедлетпто разорвал его епптворетоіы
Воюре, по внптде вв Лицея, в посетивдорогого ив-

шешвовтв. Он был более, еще в пеегевовщпе
ощущаете мненеудалесье нии прост-ответят
во топит- ивтв*

вртоншгвте еще. паевые-веера!!! притнооош-
Лондона в Москву и Петербург в 1825 Шдї.вот!!!
ного! товарищей по шревоеевгветвшу вицщ Членов
таштого общее-тп. не ввговвривол со ниото о делах еего
обществе. Потону, что вееи в Мощ- нв иввв перв-
дш'г, что питомцев Лицея, основанного пиве[вгтпщтои|
Александров! Пагшевичеп'` пе подобает ни принц-пи
|толкование пари против ищетеишего оеиоветевв того
прощения. которомунп веет! обязаны;
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(млиспїтаов) и когда ны удалось провести планета, лвлвтдо
ее истелько необходимой-светлыми частые академичесщ
наданиб Пушкина, но еще и даиыо признатслыіосги лккдды,
'пронвншиы волка и иакпдчивость на гпутн печатает душ..
утшискиа проилвспсиин.

и Послание посвящено не не Ф. Прлонн а Ы; Ф. Орлова
'1 Речь идет об-апнграинак аПослупланте. к ставку ван начну...

[1816)11 ьВ его ,.,1'1сторин'І налщносгь. простота...ч (151111,
П Іивеетсл в виду апигранна -Пссгсдьоч- (-бнессн иль нет главу

твотпед'д принадлслптосгь сс л. 11.11олеэкаеву недотыаана. Что
же касасгсл чшлраткатш Баркову-. о котором говори-тел в'тон.
аке подетрочиои сноскс. то речь ндст о 'Тени Баркеван 'б при-
ыочаншт на с. 55 первого тона еттсаогиореннй Пушкина Еф-
рсиов писал. что лсрвондчально'нн -понсщены былн отрылч
ка тп'бакладьь ношу тем окавалось. чтоэта баллада-пушкнну
'не принадлсипсг, почему и исключены. Первоначальные на-
Воронин Ефремова отравились в оглавлении тома, где фигу-
_рирует ь'1'сиь Беркова (бтрывьеа на бадтадыъ, при атом ука-
данные а оотавлсннн страницы (с. бб-Бї) на топпи вырсваны
[теле 55-11 идет Блан)

блядь александр ывкалловнч сериалов
в его рассказа: ва проведено

сфрдедаенлкыа
(с. ыа)

І ІЕ'Іпе'рвыетъ РС. 1953. Т. 411, Вы 1б. б. 159, 164. ла подписало
чЫї-ескіійн І

тоцтллександр Микайлович Горчаков (1198-1813) - дипло-
иапл 15564552 гг. инннсгр ииосграииыа ды, с ІВбЗ г. ісанн,І
пер; лтщсвстптн друг Пушкинас МРОсат иесколькик по сптко-
'творенніс П св'онк частык беседак с [орчаковым осснътб “81
'н'весиои НВ! и Сеневскнб писал: -Ёнлвв ванимад весьаг'а
скромную квартнрку в а. .? четыре комнаткк и ткнл до того
скромно, что. как увсрллн тогда ь среде русское. колонн Ниц-
ды, датке обед кнлвь получал от одного ив несптыл; кукинссе-
ров 'Че и В 11 часов утра а обынлчовенно ааставалего ва кпиуош
врукак, шдащим на диване. в длинном стортуке, род аркалуты,
н етлапочкоп род сриигткн-г на голове. Таительно вмбритыа

_ддіуш..
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раковин., сунныын приветливын-ввгллдонбольшие прикртаа.
гллдевынІ-сквоаь очки; кттквь встречал нсив всегда раскопок.
вдднно, рад был побеседовать о сгарннеь (Тан атс. б. 1594611).
Пбширнал публикациа Псковского о Іорчакове поивтетась вско-
репосдс краткой аанспеи П,1-1,Бартенсва ьКанцлер -впывь [ор-
ча'ков о Пушкине: Шо письиа плакал и. 11.1*русооа к илдателтп'
лРусекопп аркнва')- (РА 1883. Кн 1, выв. б. С. 2115-1061 - про
явление обычного для двук исторически-журналов, петербург-
ского иносаеовского, соперннчссгв'а [неслучаино в публикации
беыевского подчсрнивалось1 что Горчаков читает по утрам
-обытпшленно .Русс|очо старину* и ,Русстотн вссгнн-к'ниа чего-
ноакно было сделать вывод, что -Русскни аркнвь в круг его что
иив не вкодит). б расскалак п себе и пуштотис бэрчаков неиау
мснно подчеркивал свое влианнс на него. Едва ли в атоы ие
оказывалось то чреанернос чеетолтобнс, которое отмечали
у Шрчакова в Лицсе все преподаватели. некоторые с оттенком
псуащенил друпп: лес - с поквалои н датве воскнщсииемч- инР
пример, в оценке Н Ф ношанскош-*чрезмерное соревнование
н какое-то благородно сильное честотюбгтс- (Панк-гнал кишк-
на Императорского мсксандровского лицсл ла 1855-1851? с
СПб.. 11156. Прил. С. Шу; публ. 11.11. Селезнева). Это качеп-во ГорЬ
Ічатотва воспитанники 'Лнцсл недолтоблнвалн би.. налримерт
запись вакурналси. С. Пичщшгоїрбановттча ла ноябрь-11112 г.:
41543) числа в классе т, Куницына когда объяснил он в нрав-
ственное: уроке гордость - то т. Малиновский, сидаловлсненл.
укалывал на Горчакова и Млсоедова, повторил громко-пк ние
настаивал: вото они. вото они+ Шыялкнлдл. ббиографіит
и. Е. Пушкина: (Малонапестные н неизвестныедокументальные
начинали). СПБ., 1119511 113111-

1 Речь идет о соткотворешш Пуштоша кыонак- (ШІЗ), причем
карапернстнка его содерсканна н кудоатсственньтк достои
инета даетсл с исоправдаинын иегатнвнаьтолт. Первое пообе-
щсине о произведении полвилось в работе 11,11. Гаеіското.
который утверждал, что Іповвгаь анонакь была написано-ПО*
отом--лиисис'гои в подражание 11 Гь баркову н уничтожена
'ПО СОШ? однотп нее.. л- товарищеп- (слепоте л. ІІ браыш
чдіщсснтщсйстшс его пнкогьореннаНСоврененник 1111551
11107, На? бтд.._1. С. 1551. бар-генов сообщал от" *О ПРОь
-иешсствнн ео слов 1орчакова: -Польвувсь евпнн лд'ндінисн

на Пуашана. тащь Іорчакев побудил ето уиичшпь одно
просвещение. трое нот-ло бы оставить пятно на-его па-
паша-путин написал было повну-,Мошг ншльторчашв
Щлл ее на протнс и щен объявив автору что что надо-
стонио его имени. Эстептческое ралвтнс тптаал ІЬрчакова.
его любовь к иску-сексу ела должны были дата сну-значи-
тельный вес в 'глазах чулкпто и. восприимчиво'то повгаь (цит.
цщ Пушкин в воспоминания: 1985. Т. 1. С.. 405)..1'. В. Нелуи-
-това комментируя воспоминания Горчакова в публикации
Бартптщ писала: -Заииьтав видные государственные посты,
л. Не Іорчамов не мог аалвить в печати о том, чтоараныту ое-
бв рукопись антнклсрнкальиои поэмы Пуштптнаь [Там ме.
11.5221. Рукопнеь -Моналаь была обнаружена в архиве Гор-
чакова П. Е. Щеголевым и напечатана в 1923-1919 гг. - си.
примечание к -Іионаку- и над.: Пушкина. С; Поли. ообр, сочи
В 211 т. (1116.І 1999. Т. 1. С. 5? 2-573.
Эпизод птиостиев к ншнго 1819 гц котла Пушкин был тщло
болен [смсдсиьплнсь 1991. С. 180).
обучение в Лицсс1 согласно -Посгановленнтот о нем, орга-
нтсіовывалось так. чтобы образовать юношества, особенно
Прсднддначенное к важным частям службы государственность
дышал штпкка Нмпсраторстппо Александровского лицее
-ла 1856-1857 г. Прил. С. 91:35! обучение и содсраыние'воспи-
танншеов платы не воныалось. Выпустптки 11,.арс1іиэстптІн'т'ио'т'пІ
лицея имели привилегии. утвержденные рескриптоы
Щксандра 1'от 19 как 181? г. (Поли. собр, законов. СПбт. 11136;
'1'. 54. снїбб'їіїг. Лучшие из лнпснстол (а среди пн: л 1811 с
были Горчаков) выпускались в статскулт службу с чииом де-
Ікшто класса - подобно выпускникам татпш учебиш'т ааве-
дннй, как Ъ'чилище правовсдсннл. Ілавныи педашгнчссщи
иис'ппут, Духовная академик. Ф. Ф. Матпшош писал своему
другу в письме от 111 Іионл 1817 т. о выпусюе ив дтщеа: си выР
пущсн с-чннон шпионского сскрегара. Ты. шнечио. поздра-
вмапв иснл со счастливым иачалоы службы. Еще ничего не
еделаашн. быть Ш-ло класса. конечно. ато иного: но мы су-
днм-.по. сравнению: некоторые выпущены пггуварнымн со-
ветникамнч (фонд. К. Пушкин. его лнцеистотс товарищи-
и настанет 2-е над., доп. СПб., 1899. 6.76). Определение
в сщпкбу осуществлялось по желании шпуещкт лицее,
причем. наличие нлн отсутствие вакалсн в расчетне прне

атомалосв. 'Именно так были лачисленн в Коллегии мио-
.стронныкдел девать воспитанншатв Царстсельслош лицещ.
среди которые были Горшкова Путевош. бтом. марте-
было попасть т-уда на службу,- Фь Ф. бнгель писал: -доонопстео
было при Нносграннон коллегии иметь двашать человек
онкеров 14-то класса н десать при московском ее арамве,
дабы таким образом ограничить чнтшо привилегированные
отЛегко себе лршсгавигь, как много было ателателыпт
аанать такие места и какое нулшо было покровительством
бы получить ик- [Лишь Ф. Ф. Запистоа. м.,.1928.'1'.1. б. 951.
“салон ннператора от Т июне 1817 с предусматривалось до
открытка вакансии выплачивать окончившнм лпдеи вы-
пускникам, удостоеннын дсвлтого класса. по ббб рубль-б.
а удостоеиныи деепого класса - по '100 рублен нгод (Поли.
собр. законов. Т. 514.1111` 26915). 101.11. Н. Голицын. представлен..
выпусшнков дтщсв гр. К. 11+ Нессельроде. подчсршваа. что
нрнилтын в Коллсгнтп иностранцы: дел новоиспеченныц
чиновникам не доплаты выплачиватьсл после открыты: ва*
кансни склады меньшие. чем вто определено в укавс Мок-
санлра [смелолнонновл И. ЬЦПутвтши: материалнллве'тб
биографии, 1811-1815 Н РС 1115112 55. НЦ. б. 235-256).
После выпуска на Лнцсл шрчакпв сделал блистателънула илиҐ
ломатнческуто- прьеру.

Пштшв. С.твц-Пегербурте
. с.-

(С- 246)
ВпервыеРс'. 11184. Т 43.1519 [1.654
Нетортткшкрыш в 1884г. панктннты Пушштувпетербу'р-

ее освещеш еще.: таиланд Панк-тикет АСПушшнутНк-'пн
рцбпнолние Библиографт. Спб., 2001. Т. 1- Роосщ, 11.1:дикт-
Поторбург. Ленинградское область. СПб.. 2001 С. 119-138: Проги!І
памтгника был представлен А. Ы. Опевушнныи (1838-192311'0-
родовой думсвоктлбре 1882г. Цмевстпти, гласнынчлендумы,
иааынетлаамстксдатуааседанвлш' октлбрл 1882г..) на тапо-
ром проекту была выражена поддержка и определена сумка
Рост На сто исполнение Оемевсапти несвучаиие привет вы~
что*Птвбтлтті- онойЩ - 10 акт гибнет ее:
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952 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ. Êîììåíòàðèè. Ãëàâà 7  «Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà 1947—2016 ãîäû: õðîíîëîãè÷åñêèé ýêñêóðñ 953

Â êîíöå ðåöåíçèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî ñòîèò: «Ïàâëîâñê 1880 ã.». Ñîñòàâèòåëü 
ïðè ìå÷àíèé ê äàííîé ñíîñêå Ñâåò ëàíà Âåíèàìèíîâíà Áåðåçêèíà íà ñ. 286 
ïèøåò:

22 Èìååòñÿ â âèäó ýïèãðàììà «Ïåñòåëþ» («Ñíåñåì èëü íåò ãëàâó òâîþ...»); 
ïðèíàäëåæíîñòü åå À.È. Ïîëåæàåâó íå äîêàçàíà (èìåííî òàê! êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.). ×òî æå êàñàåòñÿ «ïîäðàæàíèÿ Áàðêîâó», î êî òî ðîì ãî-
âîðèòñÿ â òîé æå ïîäñòðî÷íîé ñíîñêå, òî ðå÷ü èäåò î «Òåíè Áàð êîâà». 
Â ïðèìå÷àíèè íà ñ. 55 ïåðâîãî òîìà ñòèõîòâîðåíèé Ïóø êèíà Åôðåìîâ 
ïèñàë, ÷òî ïåðâîíà÷àëüíî èì «ïîìåùåíû áûëè îòðûâêè èç áàëëàäû. 
Ìåæäó òåì îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëåæèò, ïî-
÷åìó è èñêëþ÷åíà». Ïåðâîíà÷àëüíûå íàìåðåíèÿ Åôðåìîâà îòðàçèëèñü 
â îãëàâëåíèè òîìà, ãäå ôèãóðèðóåò «Òåíü Áàðêîâà. (Îòðûâêè èç áàëëà-
äû)», ïðè ýòîì óêàçàííûå â îãëàâëåíèè ñòðàíèöû (ñ. 56—57) èç êíèãè 
âûðåçàíû (ïîñëå 55-é èäåò 58-ÿ)28*.

Êàê âèäèì, Ñ.Â. Áåðåçêèíà íå ïîíÿëà ñìûñëà ýòîé àáñóðäíîé ñíîñêè 
Ì.È. Ñå ìåâñêîãî. Åùå ðàç âíèìàòåëüíî ïðî÷òåì ýòó ñíîñêó è ñäåëàåì åå ðàñ-
øèôðîâêó ñïåöèàëüíî äëÿ Ñ.Â. Áåðåçêèíîé:

Òî (ò. å. «ïîäðàæàíèå Áàðêîâó» = «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) è äðóãîå 
(ò. å. «íè÷ òîæíîå ÷åòâåðîñòèøèå Ïåñòåëþ». — Ë.Á.) èñêëþ÷åíèÿ ñäå-
ëàíû ñàìèì ã. Åôðåìîâûì, ïðèøåäøèì ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî ïåðâîå 
(ò. å. «Òî» = «ïîäðàæàíèå Áàðêîâó» = «Ò¼íü Áàðêîâà». — Ë.Á.) íåñîìíåí-
íî ïðèíàäëåæèò Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñëåäíåå (ò. å. «äðóãîå» 
èñêëþ÷åíèå = «íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøèå Ïåñòåëþ». — Ë.Á.) âåñüìà ñî-
ìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðèíàäëåæàëî Ïóøêèíó.

Êàê âèäèì, Ñ.Â. Áåðåçêèíà íå ïîíÿëà, ÷òî âûðàæåíèå Ì.È. Ñåìåâñêîãî 
«íåñîìíåííî ïðèíàäëåæèò Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó» îòíîñèòñÿ èìåííî ê 
«Ïîäðàæàíèþ Áàðêîâó» (ò. å. ê «Ò¼íè Áàðêîâà». — Ë.Á.), à íå ê «Ïåñòåëþ».

Â èçäàíèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî «Ïðîãóëêà â Òðèãîðñêîå» (ÑÏá., 2008) íà 
ñ. 244—245 âïåðâûå ñ 1883 ã. ïóáëèêóåòñÿ ôðàãìåíò âîñïîìèíàíèé êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà, êàñàþùèéñÿ À.Ñ. Ïóøêèíà (ò. í. òðåòüå âîñïîìèíàíèå êíÿ-
çÿ), çàïèñàííûé Ì.È. Ñåìåâñêèì îñåíüþ 1881 ã. — âåñíîé 1882 ã. â Íèööå. 
Ïðèìå÷àíèÿ ê íèì íà ñ. 386—389 Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. Ïîäðîáíåå ñì. äàëåå â 
íàñò. ãëàâå íà: 2008 Ãîð÷àêîâ.

2008, ïîñëå àïðåëÿ
Ãîð÷àêîâ, À.Ì. (1798—1883). Êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî 

ðàññêàçàõ èç ïðîøëîãî: <ôðàãìåíòû> // Ñåìåâñêèé, Ì.È. Ïðîãóëêà â Òðè-
ãîðñêîå: Áèîãðàôè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ è çàìåòêè î Ïóøêèíå / Ìèõàèë Ñå-
ìåâñêèé; Âñòóï. ñòàòüÿ, ñîñò. è ïðèìå÷. Ñ.Â. Áåðåçêèíîé; Èí-ò ðóñ. ëèò. (Ïóø-

28* Ñòðàíèöû ñ. 56—57 â ïðèíöèïå èç ëþáîé êíèãè âûðåçàòü íåâîçìîæíî, ìîæíî âû-
ðåçàòü ñ. 55—56 è ñ. 57—58, ÷òî è áûëî ñäåëàíî â ò. 1 èçä. 1880 ã., çàòåì â ïå÷àòíîé ôîðìå ýòèõ 
ñòðàíèö áûë óäàëåí òåêñò îòðûâêîâ «Ò¼íè Áàðêîâà», ïåðåâåðñòàí îñòàâøèéñÿ òåêñò íà îäèí 
ëèñò ñ êîëîíöèôðàìè «55» è «58» è ýòîò ëèñò ïðèêëååí ê ñ. 59.

êèíñêèé Äîì) ÐÀÍ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: Èçä-âî «Ïóøêèíñêèé Äîì», 2008. — 
Ñ. 244—245, 386—389 (ïðèìå÷.); 18,5 × 12 ñì. — 1000 ýêç. Â ïåð. — Èñòî÷íèê 
ïóá ëèêàöèè óêàçàí â «Ïðèìå÷àíèè» íà ñ. 386 â òàêîé ôîðìå: «Âïåðâûå: 
ÐÑ. 1883. Ò. 40, ¹ 10. Ñ. 159, 164, çà ïîäïèñüþ «Ì-ñêèé».». — Ñì. ðàíåå âîñïðî-
èçâîäåííîå íàìè ôàêñèìèëå ñ. 242—245, 386—389 ýòîãî èçäàíèÿ (èë. 136—138). 
Îòñûëàåì äëÿ ñðàâíåíèÿ ê ôàêñèìèëüíîìó âîñïðîèçâåäåíèþ ñ. 159, 160, 164 
îðèãèíàëà â ãëàâå 5 íàñò. èçä. (èë. 71—73) íà: 1883 Ãîð÷àêîâ: ñ. 511—513. — 
Íà ñ. 244—245: «Êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî ðàññêàçàõ èç 
ïðîøëîãî <ôðàãìåíòû>:

<...> ìû ïîìåùàåì íà ñòðàíèöàõ «Ðóññêîé ñòàðèíû íåñêîëüêî ðàññêàçîâ 
ñâåòëåéøåãî êíÿçÿ Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à Ãîð÷àêîâà, èç ÷èñëà íàìè 
çà íèì çàïèñàííûõ â Íèööå âåñíîþ 1882 ãîäà. Åñëè, êàê è âñå óñòíûå 
ðàññêàçû, îíè íå âñåãäà äîñòàòî÷íî òî÷íû â óêàçàíèÿõ ñîáñòâåííî õðî-
íîëîãè÷åñêèõ äàííûõ, òåì íå ìåíåå îíè èìåþò èíòåðåñ è çíà÷åíèå äëÿ 
áóäóùåãî áèîãðàôà ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ìóæà. 
Íèööà 27-ãî àïðåëÿ 1882 ã. Ì. <Ñåìåâ>ñêèé.|VII|

Ñëàâíîãî ëèöåèñòà íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèë è áûë 
âçàèìíî èì ëþáèì. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàþ, ÷òî èìåë íà íåãî íåêî-
òîðîå âëèÿíèå, î ÷åì ñóæó ïî ñëåäóþùåìó ñëó÷àþ.

Îäíàæäû, åùå â Ëèöåå, îí ïîêàçàë ìíå ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàá-
 ðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðåêðàñ-
íîãî òàëàíòà.

Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå1.
Âñêîðå, ïî âûõîäå èç Ëèöåÿ, ÿ ïîñåòèë äîðîãîãî íàøåãî ïîýòà. Îí áûë 

áîëåí, ëåæàë â ïîñòåëå, ê íåìó íå äîïóñêàëè. Ìíå íå óäàëîñü ñ íèì ïðî-
ñòèòüñÿ. ß óåõàë çà ãðàíèöó íà ñëóæáó2. <...>.

Íà ñ. 387—388 â «Ïðèìå÷àíèÿõ» (ñ. 386—389) Ñ.Â. Áåðåçêèíîé ÷èòàåì:
1 Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà «Ìîíàõ» 

(1813), ïðè÷åì õàðàêòåðèñòèêà åãî ñîäåðæàíèÿ è õóäîæåñòâåííûõ äî-
ñòîèíñòâ äàåòñÿ ñ íåîïðàâäàííûì íåãàòèâèçìîì (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). 
Ïåð âîå ñîîáùåíèå î ïðîèçâåäåíèè ïîÿâèëîñü â ðàáîòå Â.Ï. Ãàåâñêîãî, 
êîòîðûé óòâåðæäàë, ÷òî «ïîýìà» «Ìîíàõ» áûëà íàïèñàíà ïîýòîì-ëèöå-
èñòîì â ïîäðàæàíèå È.Ñ. Áàðêîâó è óíè÷òîæåíà «ïî ñîâåòó îäíîãî èç 
<...> òîâàðèùåé» (Ãàåâñêèé Â.Ï. Ïóøêèí â Ëèöåå è ëèöåéñêèå åãî ñòè-
õîòâîðåíèÿ // Ñîâðåìåííèê. 1863. Ò. 107 (òàê!, íàäî: Ò. 97. — Ë.Á.), ¹ 7. 
Îòä. I. Ñ. 155). Áàðòåíåâ ñîîáùàë î òîì æå ïðîèñøåñòâèè ñî ñëîâ Ãîð÷à-
êîâà: «Ïîëüçóÿñü ñâîèì âëèÿíèåì íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ ïîáóäèë 
åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíèå, ”êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî 
íà åãî ïàìÿòè“. Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó ”Ìîíàõ“. Êíÿçü Ãîð÷àêîâ 
âçÿë åå íà ïðî÷òåíèå è ñæåã, îáúÿâèâ àâòîðó, ÷òî ýòî íåäîñòîéíî åãî èìå-
íè. Ýñòåòè÷åñêîå ðàçâèòèå êíÿçÿ Ãîð÷àêîâà, åãî ëþáîâü ê èñêóññòâó <...> 
äîëæíû áûëè äàòü åìó çíà÷èòåëüíûé âåñ â ãëàçàõ ÷óòêîãî è âîñïðè-
èì÷èâîãî ïîýòà» (öèò. ïî: Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ 1985. Ò. 1. Ñ. 403). 
Ð.Â. Èåçóèòîâà, êîììåíòèðóÿ âîñïîìèíàíèÿ Ãîð÷àêîâà â ïóáëèêàöèè 
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В коьще рецензш/І М.И. Семевского стоит: «Павловск 1880 г.››. Составитель
примечаний к данной сноске Светлана Вениаминовна Березкина на с. 286
пишет:

22 Имеется в виду Эшграмма «Пестелю» («Снесем иль Нет главу твою...»);
принадлежности сс А.И. Полежаеву нс доказана (именно так! курсив
наш. - А.Б..) Что же касается «подражания Баркову», о котором го-
ворится в той же подстрочной сноске, то речь идет о «Тени Баркова».
В примечании на с. 55 первого тома стихотворений Пушкина Ефремов
писал, что первоначально им «помещены были отрывки из баллады.
Между тем оказалось, Что Эта баллада Пушкину не принадлежит, по-
чему и исключена». Первоначальные намерения Ефремова отразились
в оглавлеьп/ш тома, где фигурирует «Тень Баркова. (Отрывки из балла-
ды) », при Этом указанные в оглавлении страницы (с. 56-57) из книги
вырезаны (после 55-й идет 58я)28*.

Как видим, С.В. Березкина не поняла смысла этой абсурдной сноски
М.И. Семевского. Еще раз внимательно прочтем Эту сноску и сделаем ее рас-
шифровку специально для С.В. Березкиной:

То (т. е. «подражание Баркову» = «Твнь Баркова». - АБ.) и другое
(т. е. «ничтожное четверостишие Пестелю». - ./1.Б ) исключения сде-
ланы самим г. Ефремовым, пришедшим к заключению, что первое
(т. е. «То» = «подражание Баркову» = «Твнь Баркова». - ./1.Б.) несомнен-
но принадлежит Полежаеву, а не Пушкину, а последнее (т. е. «другое»
исключение = «ничтожное четверостишие Пестелю». - ./1.Б.) весьма со
мнительно, чтобы прштадлежало Пушкину.

Как видим, С.В. Березктша не поняла, что выражение М.И. Семевского
«несомненно принадлежит Полежаеву, а не Пушкину» относится именно к
«Подражанию Баркову» (т. е. к «Твни Баркова». - ./1.Б.), а не к «Пестелю».

В издании М.И. Семевского «Прогулка в Тригорское» (СПб., 2008) на
с. 244-245 впервые с 1883 г. публикуется фрагмент воспоминаний князя
А.М. Горчакова, касающийся А.С. Пушкина (т. н. третье воспомштаьше кня-
зя), записанный М.И. Семевским осенью 1881 г. - весной 1882 г. в Ницце.
Примечания к ним на с. 386-389 С.В. Березкиной. Подробнее см. далее в
наст. главе на: 2008 Горчаков.

2008, после апреля
Горчаков,А.М. (1798-1883). Князь Александр Михайлович Горчаков в его

рассказах из прошлого: <фрагменты> // Семевскшїт, М.И. Прогулка в Три-
горское: Биографические исследования и заметки о Пуцп<ине /Михаил Се-
мевскшїт; Вступ. статья, сост. и примеч. С.В. Березкштой; Ин-т рус. лит. (Пуш-

28* Страницы с. 56-57 в принципе из любой книги вырезать невозможно, можно вы-
резать с. 55-56 и с. 57-58, что и было сделано в т. 1 изд. 1880 г., затем в печатной форме Этих
страьШц был удален текст отрывков «ТЪни Баркова», переверстан оставцшйся текст на один
лист с колонцифрами «55» и «58» и Этот лист приклеен к с. 59.

«Тснъ Баркова» в документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 953

ктшскшїі Дом) РАН. - Санкт-Петербург: Изд-во «Пушкинскшїт Дом», 2008. -
С. 244-245, 386-389 (примеч.), 18,5 × 12 см. - 1000 Экз. В пер. - Источник
публикации указан в «Примечании» на с. 386 в такой форме: «Впервые:
РС. 1883. Т. 40, По 10. С. 159, 164, за подш/Ісью <<М-ск1×п`71››.». - См. ранее воспро
изводеьшое нами факсимиле с. 242-245, 386-389 Этого издания (ил. 136-138).
Отсылаем для сравнения к факсшиильному воспроизведению с. 159, 160, 164
оритгщала в главе 5 наст. изд. (ил. 71-73) на: 1883 Горчаков: с. 511-513. -
На с. 244-245: «Князь Александр Михайлович Горчаков в его рассказах из
прошлого <фрагменты>:

<...> мы помещаем на страницах «Русской старины несколько рассказов
светлейшего князя Александра Михайловича Горчакова, из числа нами
за ним записанных в Ницце весною 1882 года. Если, как и все устные
рассказы, они не всегда достаточно точны в указаниях собственно хро-
нологических данных, тем не менее они имеют интерес и значение для
будущего биографа Этого замечательного государственного мужа.
Ницца 27-го апреля 1882 г. М. <Семев>ский. ІУПІ

Славного лицеиста нашего поЭта Пушкина я весьма любил и был
взаимно им любим. С удовольствием вспомштаю, что имел на него неко-
торое влияьше, о чем сужу по следующему случаю.

Однажды, еще в Ашее, он показал мне стихотвореьше довольно скаб
резного свойства. Я ему напрямки сказал, что оно недостоі/'шо его прекрас-
ного таланта.

Пушкин немедленно разорвал Это стихотворениеІ.
Вскоре, по выходе из Агщея, я посетил дорогого нашего поЭта. Он был

болен, лежал в постеле, к нему не допускали. Мне не удалось с ьшм про
ститься. Я уехал за граьшцу на службу2. <...>.

На с. 387-388 в «Примечаниях» (с. 386-389) С.В. Березкиной читаем:

1 Речь идет о стихотворении (курсив наш. - АБ.) Пушкина «Монах»
(1813), причем характеристика его содержания и художественных до-
стоинств дается с неоправданнъс/и нсгитивизмом (курсив наш. - ./1.Б.).
Первое сообщение о произведении появилось в работе В.П. Ґаевского,
которьнїт утверждал, что «поЭма» «Монах» была написана поЭтом-лице-
истом в подражание И.С. Баркову и уничтожена «по совету одного из
<...> товарищей» (Гасвский ВЛ. Пушкин в Аицее и лицейские его сти-
хотворения // Совремеьшик. 1863. Т. 107 (так!, надо: Т. 97. - /1.Б.), По 7.
Отд. І. С. 155). Бартенев сообщал о том же происшествии со слов Горча-
кова: «Пользуясь своим влиянием на Пушкина, князь Горчаков побудил
его уничтожить одно произведение, ”которое могло бы оставить пятно
на его памяти“. Пушкин написал было поЭму ”Монах“. Князь Горчаков
взял ее на прочтение и сжег, объявив автору, что Это недостоїшо его име
ни. Эстетическое развитие князя Горчакова, его любовь к искусству <...>
должны были дать ему значительный вес в глазах чуткого и воспри-
имчивото поЭта» (цит. по: Пушкин в воспоминаниях 7985. Т. 1. С. 403).
Р.В. Иезуитова, комментируя воспоминания Горчакова в публикации
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Áàðòåíåâà, ïèñàëà: «Çàíèìàÿ âèäíûå ãîñóäàðñòâåííûå ïîñòû, À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ íå ìîã çàÿâèòü â ïå÷àòè î òîì, ÷òî õðàíèò ó ñåáÿ ðóêîïèñü àíòè-
êëåðèêàëüíîé ïîýìû Ïóøêèíà» (Òàì æå. Ñ. 522). Ðóêîïèñü «Ìîíàõà» 
áûëà îáíàðóæåíà â àðõèâå Ãîð÷àêîâà Ï.Å. Ùåãîëåâûì (òàê!, ðóêîïèñü 
áûëà îáíàðóæåíà Ï.À. Ñàäèêîâûì è Ï.Ê. Ñóçäàëåâûì îñåíüþ 1927 ã. — 
Ë.Á.) è íàïå÷àòàíà â 1928—1929 ãã. — ñì. ïðèìå÷àíèå ê «Ìîíàõó» â èçä.: 
Ïóøêèí À.Ñ. Ïîëí. ñîáð. ñî÷.: Â 20 ò. ÑÏá., 1999. Ò. 1. Ñ. 572—573). 

Ïîìèìî îòìå÷åííûõ íàìè è íå îáíàðóæåííûõ Ñ.Â. Áåðåçêèíîé îøèáîê 
â öè òèðóåìûõ òåêñòàõ (íàïðèìåð, íà ñ. 243 âìåñòî «âîçìîæíîñòè», íàäî «íîæ-
íèöû»; íà ñ. 387 âìåñòî «(ÐÀ. 1883. Êí. 1, âûï. 6 ñ. 205—206)» íàäî: «(ÐÀ. 
1883. Êí. 2, [âûï.] 3: Ñ. 205—206)»), îíà òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëîæèâøåé-
ñÿ â ïóøêèíîâåäåíèè òðàäèöèåé íå îòìåòèëà ÿâíûõ ïðîòèâîðå÷èé â äâóõ 
ïðèâåäåííûõ ôðàãìåíòàõ èç âîñïîìèíàíèé êí. À.Ì. Ãîð÷àêîâà è ñ÷èòà-
åò, ÷òî â íèõ ðå÷ü èäåò òîëüêî î ïîýìå «Ìîíàõ». Ïðè÷åì, ê ñëîâàì êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà: «Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå» (ñ. 244) 
Ñ.Â. Áåðåçêèíà äåëàåò îòñûëêó (1) â ñâîè «Ïðèìå÷àíèÿ» íà ñ. 387 è ïðÿìî 
çàÿâëÿåò: «1 Ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Ïóøêèíà «Ìî-
íàõ» (1813), <...>». Ïî÷åìó «ðå÷ü èäåò î ñòèõîòâîðåíèè Ïóøêèíà «Ìîíàõ» 
(1813)», åñëè èçâåñòíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçðûâàë ïîýìó «Ìîíàõ» (àâòî-
ãðàô ïîýìû «Ìîíàõú» ñîõðàíèëñÿ)? Ñ.Â. Áåðåçêèíà äàæå íå ïûòàåòñÿ ýòî 
êàê-òî îáúÿñíèòü. Òàêîâà ëîãèêà â ðàññóæäåíèÿõ ñîâðåìåííûõ ïóøêèíèñòîâ. 
À Â.Ì. Åñèïîâ â òðåõ ñâîèõ ñòàòüÿõ î «Òåíè Áàðêîâà» äîïèñàëñÿ äî ÿâíîé 
íå ñóðàçèöû: Â.Ì. Åñèïîâ ñ÷èòàåò, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷òîæèë «Ìîíàõà» 
(ýòî îí âû÷èòàë ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî), à íàéäåííûé àâòîãðàô «Ìîíàõà» îáúÿâëÿ-
åò «ãîð÷àêîâñêèì ñïèñêîì», ò. å. íàïèñàííûé ðóêîé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà 
(ñì.: Åñèïîâ 2005: 41; Åñèïîâ 2006: 329).

Ñ.Â. Áåðåçêèíà óïîðíî íàçûâàåò ïîýìó «Ìîíàõ» «ñòèõîòâîðåíèåì». Íî 
òóò æå íèæå ñîîáùàåò, ÷òî Â.Ï. Ãàåâñêèé íàçûâàë: «ïîýìà» «Ìîíàõ»; äàëåå 
ñëåäóåò öèòàòà èç êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà «Ïóøêèí íàïèñàë áûëî ïîýìó ”Ìî-
íàõ“»; íå õâàòàåò åùå îäíîé öèòàòû êíÿçÿ, ãäå îí íàçûâàåò «Ìîíàõà» «äóð-
íîé ïîýìîé». Â ïóøêèíîâåäåíèè äàâíî ñóùåñòâóåò òðàäèöèÿ íàçûâàòü «Ìî-
íàõà» ïîýìîé. Íè Â.Ï. Ãàåâñêèé, íè êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ íèãäå íå íàçûâàþò 
ïîýìó «Ìîíàõ» ñòèõîòâîðåíèåì. Ñ.Â. Áåðåçêèíà äàæå ïðåäúÿâëÿåò ïðåòåí-
çèè ê êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó: ìîë êíÿçü «ñ íåîïðàâäàííûì íåãàòèâèçìîì» 
(öèòàòà Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. — Ë.Á.) îòîçâàëñÿ «î ñòèõîòâîðåíèè Ïóøêèíà «Ìî-
íàõ» (1813)» (öèòàòà Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. — Ë.Á.), óïîòðåáèâ ñëîâîñî÷åòàíèå 
«ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» (â ïåðåâîäå ñ ðóññêîãî ÿçû-
êà âðåìåí êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà íà ñîâðåìåííûé ðóññêèé ÿçûê ýòî îçíà÷à-
åò: «ñòèõîòâîðåíèå î÷åíü íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà»). Êîíå÷íî, ïîýìà «Ìî íàõ» 
íå èìååò «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà» è ýòî ïîíÿëà Ñ.Â. Áåðåçêèíà, à âîò 
«Ò¼íü Áàðêîâà», êîòîðóþ â äàííîì ñëó÷àå èìåë â âèäó êíÿçü À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ èìåííî òàêèì «äîâîëüíî ñêàáðåçíûì ñâîéñòâîì» è îáëàäàåò.

2008, êîíåö
Ïèëüùèêîâ, À.È. (1967—). ”If Only Pushkin Had Not Written This Filth“: 

”Ten’ Barkova“ and Philological Cover-ups / by Igor Pilshchikov (M.V. Lomo-

nosov Moscow State University) // The Other Pishkiniana: Taboo Texts, Topics, 
Interpretations. — University of Wisconsin Press, 2008. — 33 c. ìàøèíîïèñíîãî 
òåêñòà íà àíãë. ÿç.; 30 × 21 ñì. — Áèáëèîãðàôèÿ â «Ïðèìå÷àíèÿõ» â êîíöå 
íà ñ. 22—33 (¹ 1—38).

Òåêñò äîêëàäà ëþáåçíî ïðåäîñòàâèë ìíå À.È. Ïèëüùèêîâ.

2009, íà÷àëî
Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð». Âûáîðî÷íûé ïëàí âûïóñêà ëè-

òåðàòóðû íà 2009—2010 ãã. 8 ñ.; 30 × 21 ñì.
Â ðóáðèêå «Ïëàíèðóþòñÿ ê èçäàíèþ» ïîä çàãîëîâêîì: Ñåðèÿ «Ðóññêàÿ 

ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà» íà ñ. 8 ïîñëåäíèì ïî ñ÷åòó ñðåäè 4-õ óêàçàííûõ èçäà-
íèé: «À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà (ôîðìàò 70 × 90/32 (òàê! -— Ë.Á.), îðèåíò. 
îáúåì 400 ñòð.). Âïåðâûå ïóáëèêóåòñÿ íåäàâíî îáíàðóæåííûé â àðõèâàõ 
ïîäëèííûé òåêñò áàëëàäû, íà îãðîìíîì ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå äîêàçû-
âàåòñÿ, ÷òî îíà ïðèíàäëåæèò ïåðó À.Ñ. Ïóøêèíà è áûëà åãî ñàìûì ïåðâûì 
ñî÷èíåíèåì ëèöåéñêîé ïîðû.». — Ñì. òî æå â íàñò. ãëàâå íà: 2010 ã.

2009, ïîñëå ìàðòà
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Òåêñòîëîãèÿ VS àê-

ñèîëîãèÿ: (Åùå ðàç îá àâòîðñòâå áàëëàäû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»)* [ñíî-
ñêà]* (Ñîâìåñòíî ñ È.À. Ïèëüùèêîâûì.) Âïåðâûå: Èçâåñòèÿ ÐÀÍ. Ñåðèÿ 
ëè òåðàòóðû è ÿçûêà. 2005. Ò. 64, ¹ 3. Ñ. 41—52. Ðàñøèðåííûé âàðèàíò: 
Àíòðî ïîëîãèÿ êóëüòóðû / Ìîñê. ãîñ. óí-ò èì. Ì.Â. Ëîìîíîñîâà. Èí-ò ìèðî-
âîé êóëü òóðû. Ì.: Íîâîå èçä-âî, 2005. Âûï. 3: Ê 75-ëåòèþ Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâà. 
Ñ. 219—248. — [Òðåòüå äîïîëíåííîå èçäàíèå]. — // Øàïèð, Ì.È. Ñòàòüè î 
Ïóøêèíå / Ì.È. Øàïèð; [Ñîñòàâèòåëü Ò.Ì. Ëåâèíà; Èçäàíèå ïîäãîòîâè-
ëè Ê.À. Ãîëîâàñòèêîâ, Ò.Ì. Ëåâèíà, È.À. Ïèëüùèêîâ; Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé 
È.À. Ïèëü ùèêîâà]. — Ìîñêâà: ßçûêè ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð: [Èçäàòåëü À. Êî-
øå ëåâ], 2009 (ã. Ñìîëåíñê: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ÎÀÎ îðäå-
íà «Çíàê Ïî÷åòà» «Ñìîëåíñêàÿ îáë. òèï. èì. Â.È. Ñìèðíîâà», ïîäï. â ïå÷àòü 
11.03.2009). — Ñ. 320—345. — (Êëàññèêè îòå÷åñòâåííîé ôèëîëîãèè). — (399, 
[1] ñ.: òàáë., ðèñ., ôàêñ.; 24 × 17 ñì. Â ïåð. 400 ýêç.). — Ïîñòðàíè÷íûå ñíîñ-
êè ñ ïîäñòðî÷íûìè ïðèìå÷àíèÿìè: ¹ 1—24. Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè 
â ñòàòüå, äàííûå â ôîðìå, íàïðèìåð, «(Ïóøêèí 1999: 564)» âìåñòî «(Ïóø-
êèí 1999, 564)» ïî âñåìó òåêñòó, îòñûëàþò ê «Áèáëèîãðàôèè» íà ñ. 346—386 
([759] íàçâ. íà ðóñ. ÿç. è [52] íàçâ. íà èíîñòð. ÿç.), îòíîñÿùåéñÿ êî âñåìó ñáîð-
íèêó.

Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî [âòîðîìó] äîïîëíåííîìó ïåðåèçäàíèþ: Ïèëüùè-
êîâ, È.À., Øàïèð, Ì.È. Òåêñòîëîãèÿ VS àêñèîëîãèÿ: Åùå ðàç îá àâòîðñòâå 
áàëëàäû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà»... / È.À. Ïèëüùèêîâ, Ì.È. Øàïèð // Àí òðî-
ïîëîãèÿ êóëüòóðû / Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ì.Â. Ëî-
ìîíîñîâà, Èíñòèòóò ìèðîâîé êóëüòóðû. — Ì.: Íîâîå èçäàòåëüñòâî, 2005. — 
Âûï. 3: Ê 75-ëåòèþ Âÿ÷åñëàâà Âñåâîëîäîâè÷à Èâàíîâà.— Ñ. 219—248; 23,5 × 
× 14,5 ñì. — Â îáë. 1000 ýêç.

Â íàñòîÿùåå ïåðåèçäàíèå (óæå òðåòüå ïî ñ÷åòó), ñîâìåñòíîå ñ ïîêîéíûì 
Ì.È. Øàïèðîì (1962—2006), È.À. Ïèëüùèêîâ âíåñ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ 
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Вартенева, шкала: «Занимая видные государствеъшые посты, А.М. Гор-
чаков не мог заявить в печати о том, что храъшт у себя рукошсь анти-
клерикальной поэмы Пушкина» (Там же. С. 522). Рукопись «Монаха»
была обнаружена в архиве Горчакова П.Е. Щеголевым (так!, рукопись
была обнаружена П.А. Садиковым и П.К. Суздалевым осенью 1927 г. -
./1.Б.) и напечатана в 1928-1929 гг. - см. примечание к «Монаху» в изд.:
Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 20 т. СПб., 1999. Т. 1. С. 572-573).

Помимо отмечеъшых нами и не обнаружеъшых С.В. Березкшюй ошибок
в цитируемых текстах (например, на с. 243 вместо «возможности», надо «нож-
ницы»; на с. 387 вместо «(РА. 1883. Кн. 1, вып. 6 с. 205-206)» надо: «(РА.
1883. Кн. 2, [вьш.] 3: С. 205-206)»), она также в соответствии со сложившей-
ся в пушкиноведении традициеи не отметила явных противоречии в двух
приведенных фрагментах из воспоминаний кн. А.М. Горчакова и счита-
ет, что в них речь идет только о поэме «Монах». Причем, к словам князя
А.М. Горчакова: «Пушкин немедленно разорвал это стихотвореъше» (с. 244)
С.В. Березкина делает отсылку (1) в свои «Примечания» на с. 387 и прямо
заявляет: «1 Речь идет о стихотворении (курсив наш. - /1.Б.) Пушкина «Мо-
нах» (1813), <...>». Почему «речь идет о стихотворении Пушкина «Монах»
(1813)», если известно, что А.С. Пушкгш не разрывал поэму «Монах» (авто-
граф поэмы «Монахъ» сохраъшлся)? С.В. Березкина даже не пытается это
как-то объясъшть. Такова логика в рассуждеъшях совремеъшых пушкинистов.
А В.М. Есгшов в трех своих статьях о «Теъш Баркова» дошсался до явной
несуразицы: В.М. Есгшов считает, что А.С. Пушкин уничтожил «Монаха»
(это он вычитал у В.П. Гаевското), а найденньпїт автограф «Монаха» объявля-
ет «горчаковским списком», т. е. написанньнїт рукой князя А.М. Горчакова
(см.: Есгшов 2005: 41; Есипов 2006: 329).

С.В. Березкина упорно называет поэму «Монах» «стихотворением». Но
тут же ниже сообщает, что В.П. Гаевский называл: «поэма» «Монах», далее
следует Цитата из князя А.М. Горчакова «Пушкин написал было поэму ”Мо
нах“››; не хватает еще одной Цитаты князя, где он называет «Монаха» «дур-
ной поэмой››. В пушкиноведении давно существует традиция называть «Мо-
наха» поэмой. Ни В.П. Гаевский, ъш князь А.М. Горчаков нигде не называют
поэму «Монах» стихотворением. С.В. Березкина даже предъявляет претен-
зии к князю А.М. Горчакову: мол князь «с неоправданным негативизмом»
(цитата С.В. Верезкшюй. - АБ.) отозвался «о стихотворентш Пушкина «Мо-
нах» (1813)» (цитата С.В. Березкиной. - /1.Б.), употребив словосочетание
«стихотвореъше довольно скабрезного свойства» (в переводе с русского язы-
ка времен князя А.М. Горчакова на современшяй русский язык это означа-
ет: «стихотвореъше очень непристоі/'шого свойства»). Конечно, поэма «Монах»
не имеет «довольно скабрезного свойства» и это поняла С.В. Березкина, а вот
«Твнь Баркова», которую в данном случае имел в виду князь А.М. Гор-
чаков именно таким «доволъно скаорезным свойством» и обладает.

2008, конец
Пи/същиков, А.И. (1967-). ”Ії ОнІу РиЅЫ<ін Над 1\їо'с Шпйен ТЬіЅ РіІїЬ“:

”Тен, Ват1<оуа“ аші РЬіІоІоёт'саІ Соует-ирЅ / Ьу 1301: РіІЅЬс11і1<оу (М.\/. Ьошо-

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 955

поЅоу МоЅсош Ѕіаге Пніуетзігу) // Т11е Офет РіЅЫ<іпіапа2 ТаЬоо Тех'сЅ, ТорісЅ,
Іп'сегргеїаїіопз. - Пніуетвігу ої ШіЅсонЅін РтеЅЅ, 2008. - 33 с. машІ/шош/Існого
текста на англ. яз.; 30 × 21 см. - Библиография в «Примечаниях» в конце
на с. 22-33 (По 1-38).

Текст доклада любезно предоставил мне А.И. Пильщиков.

2009, начало
Научно-издательский центр «Аадомир». Выборочньпїт план выпуска ли-

тературы на 2009-2010 гг. 8 с.; 30 × 21 см.
В рубрике «Планируются к издаъшю» под заголовком: Серия «Русская

потаеъшая литература» на с. 8 последъшм по счету среди 4-х указанных изда-
шй: «А.С. Пуцп<ин. Тенъ Биркови (формат 70 × 90/32 (так! _ АБ), ориент.
объем 400 стр.) Впервые публикуется недавно обнаруженный в архивах
подлтшньнїт текст баллады, на огромном фактическом материале доказы-
вается, что она принадлежит перу А.С. Пушк1×ша и была его самым первым
сочинеъшем лицейской поры.». - См. то же в наст. главе на: 2010 г.

2009, после марта
Пильщиков, ИА. (1967-), Шипир, М.И. (1962-2006). Текстология УЅ ак-

сиология: (Еще раз об авторстве баллады Пушкина «Тень Баркова»)* [сно
ска]* (Совместно с И.А. Пильщиковым.) Впервые: Известия РАН. Серия
литературы и языка. 2005. Т. 64, По 3. С. 41-52. Расширенный вариант:
Антропология культуры /Моск. гос. ун-т им. М.В. Аомоносова. Ин-т миро-
вой культуры. М.: Новое изд-во, 2005. Вып. 3: К 75-летию Вяч. Вс. Иванова.
С. 219-248. - [Третье дополненное издание]. - // Шаштр, М.И. Статьи о
Пушкине / М.И. Шапир; [Составитель Т.М. Аевина; Издание подготови-
ли КА. Головастт/шов, Т.М. Аевгша, И.А. Пильщиков; Под общей редакцией
И.А. Пильщикова]. - Москва: Язьши славянских культур: [Издатель А. Ко-
шелев], 2009 (г. Смоленск: Отпечатано с готовых диапозитивов в ОАО орде-
на «Знак Почета» «Смоленская обл. тгш. им. В.И. Сь/птрнова», подп. в печать
11.03.2009). - С. 320-345. - (Классики отечественной филологии). - (399,
[1] с.: табл., рис., факс.; 24 × 17 см. В пер. 400 экз.). - Постраничные снос-
ки с подстрочными прщ/течаъшями: По 1-24. Библиографические ссылки
в статье, данные в форме, например, «(Пушкин 1999: 564)» вместо «(Пуш-
кин 1999, 564)» по всему тексту, отсылают к «Виблиографш/І» на с. 346-386
([759] назв. на рус. яз. и [52] назв. на иностр. яз.), относшцейся ко всему сбор-
нику.

Текст печатается по [второму] дополненному переизданию: Пильщи-
ков, ИА., Шипир, М.И. Текстология УЅ аксиология: Еще раз об авторстве
баллады Пушкина «Тенъ Баркова»... /И.А. Пильщш<ов, М.И. Шатшр //Антро
пология культуры /Московскшїт государственньпїт университет им. М.В. Ао
моносова, Институт мировой культуры. - М.: Новое издательство, 2005. -
Вьш. 3: К 75-летию Вячеслава Всеволодовича Иванова.- С. 219-248; 23,5 ×
× 14,5 см. - В обл. 1000 экз.

В настоящее переиздание (уже третье по счету), совместное с покоі/'шым
М.И. Шапиром (1962-2006), И.А. Пильщиков внес следующие изменеъшя
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è äîïîëíåíèÿ: íà ñ. 322 âíèçó èñêëþ÷åíû äâå öèòàòû (ïÿòü ñòèõîòâîðíûõ 
ñòðîê); íà ñ. 325—326 âòîðîé àáçàö ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïåðåíåñåííîå ñþäà 
ïðèìå÷àíèå ¹ 6 èç [âòîðîãî äîï. èçä. 2005 ã.]; íà ñ. 326 âíèçó äîïîëíåíà íî âàÿ 
ñíîñêà ¹ 7; íà ñ. 334 â êîíöå ïåðâîãî àáçàöà äîïîëíåíû ÷åòûðå áèáëèîãðà-
ôè÷åñêèå ññûëêè. Ïî âñåìó òåêñòó ïðèâîäÿòñÿ áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè 
â íîâîé ôîðìå: âìåñòî, íàïðèìåð, «(Ïóøêèí 1999, 564)» ïîÿâèëîñü «(Ïóø-
êèí 1999: 564)».

Ëþáîïûòíûå äîïîëíåíèÿ ñäåëàíû íà ñ. 330—331. Íà ñ. 330 (âíèçó ïîñëåä-
íÿÿ ñòðîêà) è íà ñ. 331 (ââåðõó íà÷àëüíûå äâå ñòðîêè) äîïîëíåíà öèòàòà èç 
ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà ê èçäàòåëþ «Ðóññêîãî àðõèâà» Ï.È. Áàðòåíåâà 
îò 20 àïðåëÿ 1871 ã. (îïóáëèêîâàíî â 1883 ã.):

Ïîëüçóÿñü ñâîèìú âëiÿíiåìú íà Ïóøêèíà, êíÿçü Ãîð÷àêîâ<ú> ïîáóäèëú 
åãî óíè÷òîæèòü îäíî ïðîèçâåäåíiå, ”êîòîðîå ìîãëî áû îñòàâèòü ïÿòíî íà 
åãî ïàìÿòè“.

Äàííàÿ ÷àñòü öèòàòû Ì.È. Øàïèðîì è È.À. Ïèëüùèêîâûì áûëà ñîçíàòåëü-
íî íå âêëþ÷åíà â ïåðâîå è âòîðîå èçäàíèå èõ ñòàòüè â 2005 ã., òàê êàê âõî-
äèëà â «êðàéíþþ ïðîòèâîðå÷èâîñòü» ñ èõ êîíöåïöèåé âîñïîìèíàíèé êíÿ-
çÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, îòíîñÿùèìèñÿ òîëüêî ê ïîýìå «Ìîíàõ». Íà÷èíàÿ ñ ëåòà 
2008 ã. ìû ðåãóëÿðíî çíàêîìèëè Èãîðÿ Àëåêñååâè÷à Ïèëüùèêîâà ñ îñíîâíû-
ìè ïîëîæåíèÿìè íàøåé áóäóùåé êíèãè è ñ íàõîäêàìè ðàçíûõ äîêóìåíòîâ 
â àðõèâàõ, áèáëèîòåêàõ Ìîñêâû è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïîýòîìó â äîïîëíå-
íèå ê âûøåïðèâåäåííîé öèòàòå È.À. Ïèëüùèêîâ íà ñ. 331 òðåòüåãî èçäàíèÿ 
2009 ã. ïðèáàâèë ñíîñêó ¹ 12 â âèäå ïîäñòðî÷íîãî ïðèìå÷àíèÿ:

Âïîëíå âîçìîæíî, ÷òî Ñåìåâñêîìó è Ãðîòó Ãîð÷àêîâ ðàññêàçûâàë î ðàç-
íûõ ïðîèçâåäåíèÿõ Ïóøêèíà. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ ñ÷èòàåò, ÷òî è â ïåðåñêà-
çå Óðóñîâà ðå÷ü èäåò íå îá îäíîì ïðîèçâåäåíèè, à î äâóõ: ñíà÷àëà î íå-
íàçâàííîé «Òåíè Áàðêîâà», à çàòåì — î ïðÿìî íàçâàííîì «Ìîíàõå».

2009, ïîñëå ìàðòà
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—), Øàïèð, Ì.È. (1962—2006). Ýâîëþöèÿ ñòèëåé â 

ðóññêîé ïîýçèè îò Ëîìîíîñîâà äî Ïóøêèíà: (Íàáðîñîê êîíöåïöèè)* [ñíîñ-
êà]* (Ñòèõ, ÿçûê, ïîýçèÿ: Ïàìÿòè Ìèõàèëà Ëåîíîâè÷à Ãàñïàðîâà) / Ðåäêîë.: 
Õ. Áàðàí, Âÿ÷. Âñ. Èâàíîâ, Ñ.Þ. Íåêëþäîâ è äð. Ì.: ÐÃÃÓ, 2006. Ñ. 510—
546. Ñîâìåñòíî ñ È.À. Ïèëüùèêîâûì // Øàïèð, Ì.È. Ñòàòüè î Ïóøêèíå / 
Ì.È. Øàïèð; [Ñîñòàâèòåëü Ò.Ì. Ëåâèíà; Èçä. ïîäãîòîâèëè Ê.À. Ãîëîâàñòè-
êîâ, Ò.Ì. Ëåâèíà, È.À. Ïèëüùèêîâ; Ïîä îáù. ðåä. È.À. Ïèëüùèêîâà]. — Ìîñê-
âà: ßçûêè ñëàâÿíñêèõ êóëüòóð: [Èçäàòåëü À. Êîøåëåâ], 2009. — Ñ. 218—
246. — Â ïîñòðàíè÷íûõ ñíîñêàõ ïîäñòðî÷íûå ïðèìå÷àíèÿ (¹ 1—19), ñîäåð-
æàùèåñÿ â íèõ áèáëèîãðàôè÷åñêèå ññûëêè îòñûëàþò ê «Áèáëèîãðàôèè» â 
êîí öå èçäàíèÿ (ñ. 346—386). — Î È.Ñ. Áàðêîâå è î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóø-
êèíà íà ñ. 225—228, 235—237, 239—241.

2009, 18 äåêàáðÿ
Ïèëüùèêîâ, È.À. (1967—). «Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè»: ñî-

öè àëüíûå òàáó è öåííîñòè â àêàäåìè÷åñêèõ ñïîðàõ âîêðóã «Òåíè Áàðêîâà»:29*

Â ñòàòüå «Þ.Ì. Ëîòìàí: íàóêà è èäåîëîãèÿ» Ìèõàèë Ëåîíîâè÷ Ãàñ-
ïàðîâ çàìåòèë, ÷òî ïðåäïî÷òåíèå, îòäàâàåìîå èñòîðèêàìè ëèòåðàòóðû 
òîìó èëè èíîìó ïðîèçâåäåíèþ Ïóøêèíà, ÷àñòî íîñèëî èäåîëîãè÷åñêèé, 
à íå íàó÷íûé èëè ÷èñòî ýñòåòè÷åñêèé õàðàêòåð. «Êîãäà [öèòèðóþ] îáúÿâ-
ëÿåòñÿ, ÷òî ãëàâíîå â Ïóøêèíå — òîëüêî òî, ÷åì îí áëèçîê è äîðîã èìåí-
íî íàì (äëÿ â÷åðàøíåé ýïîõè ýòî, ñêàæåì, îäà ”Âîëüíîñòü“, à äëÿ ñåãî-
äíÿøíåé — òî ëè ”Îòöû ïóñòûííèêè è æåíû íåïîðî÷íû...“, òî ëè ”Òåíü 
Áàðêîâà“) — ýòî óæå ñòàíîâèòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ íàóêè», à «ýòî è åñòü 
èäåîëîãèÿ». Òàêîìó èäåîëîãè÷åñêîìó ïîäõîäó, ãîâîðèò Ãàñïàðîâ, «ôèëî-
ëîãèÿ êàê íàóêà äîëæíà ïðîòèâîñòîÿòü». Ïðîøëîãîäíèé òåëåâèçèîí-
íûé ïðîåêò «Èìÿ Ðîññèÿ» âûäâèíóë íà ïåðâûé ïëàí ÷åòâåðòûé êëþ÷åâîé 
òåêñò — «Êëåâåòíèêàì Ðîññèè». Ïåðåä íàìè íîâûé âèòîê èäåîëîãèçàöèè: 
åñëè îäà «Âîëüíîñòü» ñèìâîëèçèðîâàëà ïóøêèíñêóþ ëåâèçíó, òî â ñòèõî-
òâîðíîì ïàìôëåòå «Êëåâåòíèêàì Ðîññèè» Ïóøêèí ïðåäñòàåò ïðàâûì 
êîí ñåðâàòîðîì (åñëè íå øîâèíèñòîì). Çà ïðîòèâîïîñòàâëåíèåì «îòöîâ 
ïóñòûííèêîâ...» è «Òåíè Áàðêîâà», ïîìèìî èäåîëîãèçàöèè, ñêðûâàþòñÿ 
äâà äðóãèõ êóëüòóðíûõ ïðîöåññà — ìèôîëîãèçàöèÿ è äåìèôîëîãèçàöèÿ. 
Åñëè «Îòöû ïóñòûííèêè...» ðåïðåçåíòèðóþò ïðàâîñëàâíîãî Ïóøêèíà, 
òî «Òåíü Áàðêîâà» ñèìâîëèçèðóåò ïóøêèíñêîå ýðîòè÷åñêîå è ðå÷åâîå 
ñâîáîäîìûñëèå (õîòÿ áàëëàäà áûëà íàïèñàíà äî òîãî, êàê àâòîð óñïåë 
âæèâóþ âêóñèòü ëåáåðòèíñêèõ óäîâîëüñòâèé).

Àäåïòû Ïóøêèíà — ðåëèãèîçíîãî ìûñëèòåëÿ (Âàëåíòèí Ñåìåíîâè÷ 
Íåïîìíÿùèé è åãî ïîñëåäîâàòåëè) ìèôîëîãèçèðóþò ïîýòà êàê ýìàíàöèþ 
áîæåñòâà è îòâîðà÷èâàþòñÿ îò åãî ôðèâîëüíûõ ïðîèçâåäåíèé è îò åãî 
÷å  ëîâå÷åñêîãî (èíîãäà ñëèøêîì ÷åëîâå÷åñêîãî) ïîâåäåíèÿ, òîãäà êàê 
äåìèôîëîãèçàòîðû (Àáðàì Òåðö è åãî ïîñëåäîâàòåëè) ïîä÷àñ ïåðåîöåíè-

29* XVII Ëîòìàíîâñêèå ÷òåíèÿ: Êîíñòðóêöèÿ äîçâîëåííîãî, èëè Âåùè, î êîòîðûõ íå... / 
Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ãóìàíèòàðíûé óíèâåðñèòåò, Èíñòèòóò âûñøèõ ãóìàíèòàðíûõ 
èññëåäîâàíèé èìåíè Å.Ì. Ìåëåòèíñêîãî, Öåíòð òèïîëîãèè è ñåìèîòèêè ôîëüêëîðà; Îðã-
êîìèòåò XVII Ëîòìàíîâñêèõ ÷òåíèé: À.Ñ. Áîäðîâà, Í.Í Ìàçóð (îòâ. ñåêðåòàðü), Ñ.Þ. Íå-
êëþäîâ, Í.Ã. Îõîòèí, Ñ.Ä. Ñåðåáðÿíûé (ïðåäñåäàòåëü), Å.Ï. Øóìèëîâà; Ïðîåêò ïîääåð-
æàí ÐÔÔÈ (ãðàíò ¹ 09—06—06153-ã) è ÐÃÃÓ. — Ìîñêâà: ÐÃÃÓ, 17—19 äåêàáðÿ 2009. — 18 äå-
êàáðÿ, ïÿòíèöà. Ñåêöèÿ 1: Ìåõàíèçìû öåíçóðû è àâòîöåíçóðû â êóëüòóðå XVII—XX âåêîâ. 
Óòðåííåå çàñåäàíèå: 11.00—14.00. Àóäèòîðèÿ 228 (Ïðîôåññîðñêàÿ). Âåäåò Àëåêñàíäð Æîë-
êîâñêèé. [Äîêëàäû]: Àëåêñàíäð Äóáðîâñêèé (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ñòðàòåãèÿ äîçâîëåííîãî è íå-
äîçâîëåííîãî â ôàëüñèôèêàöèÿõ ïóøêèíñêèõ òåêñòîâ; Òàòüÿíà Êèòàíèíà (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã). «Ïîä ìîèì èìåíåì íåëüçÿ áóäåò...»: åùå ðàç î òîì, ÷òî è êàê çàùèùàë Ïóøêèí â «Ïî-
âåñòÿõ Áåëêèíà»; Àíäðåé Äîáðèöûí (Ëîçàííà). Íîýëè, ïîïóððè è «Ãàâðèëèàäà»; Íàòàëèÿ 
Ìà çóð (Ìîñêâà). Ïóøêèíñêîå «Êàê øèðîêî, êàê ãëóáîêî»: ñêàáðåçíîñòü èëè êîùóíñòâî?; Ëåî-
íèä Áåññìåðòíûõ (Ìîñêâà). «Ò¼íü Áàðêîâà» (1813) — ïåðâîå èçâåñòíîå ñî÷èíåíèå Ïóøêèíà 
íà ðóññêîì ÿçûêå: ïî äâóì íåèçâåñòíûì ñïèñêàì 1816 è 1820 ãîäîâ; Èãîðü Ïèëüùèêîâ (Ìîñê-
âà). «Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè»: ñîöèàëüíûå òàáó è öåííîñòè â àêàäåìè÷åñêèõ 
ñïîðàõ âîêðóã «Òåíè Áàðêîâà» [Äîêëàä È.À. Ïèëüùèêà, èç-çà åãî áîëåçíè, áûë çà÷èòàí Àíä-
ðååì Äîáðèöûíûì]. — Äàííûå ñâåäåíèÿ âçÿòû èç òèïîãðàôñêîãî áóêëåòà ([6] ñ.; 21 × 10 ñì) 
ñôàëüöîâàí â 2 ñãèáà. — Òåêñò äîêëàäà È.À. Ïèëüùèêîâà áûë íàì ïåðåäàí, ïîòîìó ìû åãî è 
ïóáëèêóåì.
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и дополнения: на с. 322 внизу исключены две цитаты (пягь стихотворных
строк); на с. 325-326 второй абзац представляет собой перенесенное сюда
примечание По 6 из [второго доп. изд. 2005 г.]; на с. 326 внизу дополнена новая
сноска По 7; на с. 334 в конце первого абзаца дополнены Четыре библиогра-
фические ссылки. По всему тексту приводятся библиографические ссылки
в новой форме: вместо, например, «(Пушкин 1999, 564)» появилось «(Пуш-
кин 1999: 564)».

Аюбопыгные дополнеъшя сделаны на с. 330-331. На с. 330 (въшзу послед-
няя строка) и на с. 331 (вверху начальные две строки) дополнена Цитата из
письма князя А.И. Урусова к издателю «Русского архива» П.И. Бартенева
от 20 апреля 1871 г. (опубликовано в 1883 г.):

Пользуясь своимъ влііщіемъ на Пушкина, князь Ґорчаков<ъ> побудилъ
его уничтожить одно произведеніе, ”которое могло бы оставить пятно на
его памяти“.

Даъшая часть Цитаты М.И. Шашром и И.А. Шльщщовьш была сознатель-
но не включена в первое и второе издание их статьи в 2005 г., так как вхо-
дила в «краинюю противоречивость» с их концепциеи воспоминании кня-
зя А.М. Горчакова, относящимися только к поэме «Монах». Начгшая с лета
2008 г. мы регулярно знакомили ИгоряАлексеевичаПильщгшова с основны-
ми положениями нашей будущей книги и с находками разных документов
в архивах, библиотеках Москвы и Саъшт-Петербурга. Поэтому в дополне-
ъше к вышеприведенной цитате И.А. Пильщшюв на с. 331 третьего издания
2009 г. прибавил сноску По 12 в виде подстрочного примечания:

Вполне возможно, что Семевскому и Гроту Горчаков рассказывал о раз-
ных произведеъшях Пуцп<ина. АВ. Бессмертных считает, что и в переска-
зе Урусова речь идет не об одном произведеъши, а о двух: сначала о не
назваъшой «Тени Баркова», а затем - о прямо названном «Монахе».

2009, после марта
Пщъщиков, ИА. (1967-), Шапир, М.И. (1962-2006). Эволюция стилей в

русской поэзии от Аомоносова до Пушкина: (Набросок концепции)* [снос-
ка]* (Стих, язьж, поэзия: Памяти Михаила Аеоновича Гаспарова) /Редкол.:
Х. Баран, Вяч. Вс. Иванов, С.Ю. Неклюдов и др. М.: РГГУ, 2006. С. 510-
546. Совместно с И.А. Пильщиковым // Шапир, М.И. Статьи о Пушкине /
М.И. Шапир; [Составитель Т.М. Аевина; Изд. подготовили К.А. Головасти-
ков,Т.МАевІ/ща,ИА.Пильщиков; Под общ ред.ИА.Пильщикова] . -Моск-
ва: Языки славянских культур: [Издатель А. Кошелев], 2009. - С. 218-
246. - В постраничных сносках подстрочные примечания (По 1-19), содер-
жащиеся в ъшх библиографические ссылки отсылаюг к «Виблиографгш» в
конце издания (с. 346-386). - О И.С. Баркове и о «Теъш Баркова» А.С. Пуш-
кина на с. 225-228, 235-237, 239-241.

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 957

2009, 18 декабря
Пшъщиков, ИА. (1967-). «Аучше бы Пушкин не гшсал этой пахаби»: со

циальные табу и цеъшосги в академических спорах вокруг «Теъш Баркова»:29*

В статье «Ю.М. Аотман: наука и идеология» Михаил Аеонович Гас-
паров заметил, что предпочтение, отдаваемое историками литературы
тому или иному произведению Пушкина, часто носило идеологический,
а не научньпїг или чисто эстетическшїі характер. «Когда [цитирую] объяв-
ляется, что главное в Пушкине - только то, чем он близок и дорог имен-
но нам (для вчерашней эпохи это, скажем, ода ”Вольность“, а для сего-
дняшней - то ли ”Огцы пусгьшники и жены непорочны...“, то ли ”Тень
Варкова“) - это уже становится препятствием для науки», а «это и есть
идеология». Такому идеологическому подходу, говорит Гаспаров, «фило
логия как наука должна противостоять». Прошлогодншёі телевизион-
ньп`71 проект «Имя Россия» выдвинул на первьпїІ план четвертьпїі ключевой
тексг - «Клеветникам Россгш». Перед наш/1 новьпїг виток идеологизации:
если ода «Вольносгь» символизировала пушкинскую левизну, то в стихо
творном памфлете «Клеветникам РоссІ/ш» Пушкин предстает правым
консерватором (если не шовиъшстом). За противопоставлением «отцов
пустынников...» и «Тени Баркова», помимо идеологизации, скрываются
два других культурных процесса - мифологизация и демифологизация.
Если «Отцы пустынники...» репрезентируют православного Пушкина,
то «Тень Баркова» символизирует пушкинское эротическое и речевое
свободомыслие (хотя баллада была написана до того, как автор успел
вживую вкусить лебертинских удовольствий).

Адепты Пушк1×ша - религиозного мыслителя (Валентин Семенович
Непоштящий и его последователи) мифологизируют поэта как эманацию
божества и отворачиваются от его фривольных произведений и от его
человеческого (иногда слишком человеческого) поведения, тогда как
демифологизаторы (Абрам Терц и его последователи) подчас переоцени-

29* ХЧП Аотмановские чтения: Конструкция дозволенного, или Вещи, о которых не... /
Российский государственный гуманитарный университет, Институт высших гуманитарных
исследований имени Е.М. Мелетинского, Центр типологии и семиотики фольклора; Орг-
комитет ХУП Аотмановских чтеъшй: А.С. Водрова, Н.Н Мазур (отв. секретарь), С.Ю. Не-
клюдов, Н.Г. Охотин, СД. Серебряный (председатель), Е.П. Шумилова; Проект поддер-
жан РФФИ (грант По 09-06-06153-г) и РГГУ. -Москва: РГГУ, 17-19 декабря 2009. - 18 де-
кабря, пятница. Секция 1: Механизмы цензуры и автоцензуры в культуре ХУП-ХХ веков.
Утреннее заседание: 11.00-14.00. Аудитория 228 (Профессорская). Ведет Александр Жол-
ковский. [Доклады]: Александр Дудроеский (Санкт-Петербург). Стратегия дозволенного и не-
дозволенного в фальсификациях пушкинских текстов; Татъяна Катанина (Санкт-Петер-
бург). «Под моим именем нельзя будет...»: еще раз о том, что и как защшал Пушкин в «По
вестях Белкина»; Андрей Доорицын (Аозанна). Ноэли, попурри и «Гаврилиада»; Наталия
Мазур (Москва). Пуцшинское «Как широко, как глубоко»: скабрезносгь или кощунство?; Аео-
нид Бессмертных (Москва). «ТЪнь Баркова» (1813) - первое известное сочинение Пушкина
на русском языке: по двум неизвестным сш/Іскам 1816 и 1820 годов; Игоръ Пильщиков (Моск-
ва). «Аучше бы Пушкин не гшсал этой пахаби»: социальные табу и цеъшосги в акадешческих
спорах вокруг «Тени Баркова» [Доклад И.А. Пильщика, из-за его болезни, был зачитан Анд-
реем Добрицыным]. - Даъшые сведения взяты из типографского буклета ([6] с.; 21 × 10 см)
сфальцован в 2 сгиба. - Текст доклада И.А. Пилъщикова был на/и передан, потому мы его и
публикуем.
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âàþò îáû÷íî íåäîîöåíèâàåìûå ëèáåðòèíñêèå àñïåêòû Ïóøêèíà — ïîýòà 
è ÷åëîâåêà (ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ äåìèôîëîãèçàöèÿ îêàçûâàåòñÿ ìèôî-
ëîãèçàöèåé íàèçíàíêó).

×òîáû èçáàâèòü óïîìÿíóòûå ïðîèçâåäåíèÿ îò èäåîëîãè÷åñêîãî è íå-
îìèôîëîãè÷åñêîãî ôë¸ðà, òðåáóåòñÿ ñïîêîéíûé èñòîðèêî-ôèëîëîãè÷å-
ñêèé ïîäõîä. Îñîáåííóþ òðóäíîñòü ïðåäñòàâëÿåò «Òåíü Áàðêîâà»: äëÿ 
ìíîãèõ ðîññèéñêèõ ïóøêèíèñòîâ ýòî ïðîèçâåäåíèå îñòàåòñÿ ñâîåãî ðîäà 
òàáó.

Êàê èçâåñòíî, î ñóùåñòâîâàíèè «Òåíè Áàðêîâà» âïåðâûå óïîìÿíóë 
Âèêòîð Ïàâëîâè÷ Ãàåâñêèé â ñâîåé ñòàòüå î ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèÿõ 
Ïóøêèíà (1863). Â àòðèáóöèè áàëëàäû Ãàåâñêèé îïèðàëñÿ íà ñâèäåòåëü-
ñòâà ïóøêèíñêèõ îäíîêàøíèêîâ (ïðåæäå âñåãî, Ìèõàèëà ßêîâëåâà). Ñâè-
äåòåëüñòâà äðóãîãî ñîó÷åíèêà Ïóøêèíà — Àëåêñàíäðà Ãîð÷àêîâà òîëüêî 
÷òî ïðîàíàëèçèðîâàë Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ Áåññìåðòíûõ.

Â 1880 ã. Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷ Åôðåìîâ âêëþ÷èë ôðàãìåíòû èç «Òå-
íè Áàðêîâà» (ïî òåêñòó Ãàåâñêîãî) â ïåðâûé òîì èñàêîâñêîãî èçäàíèÿ 
Ñî÷èíåíèé Ïóøêèíà. Îäíàêî ïîä äàâëåíèåì öåíçîðà Íèêîëàÿ Àíòî íî-
âè÷à Ðàòûíñêîãî (ãîäû åãî æèçíè: 1821—1887) Åôðåìîâ áûë âûíóæäåí 
èçúÿòü ñòðàíèöû ñ áàëëàäîé èç óæå ñâåðñòàííîé êíèãè, äàâ ýòîìó îáñòîÿ-
òåëüñòâó îáúÿñíåíèå: «îêàçàëîñü, ÷òî ýòà áàëëàäà Ïóøêèíó íå ïðèíàäëå-
æèò ïî÷åìó è èñêëþ÷åíà». Â 1903 ã. Åôðåìîâ îïóáëèêîâàë äâå âçàèìî-
ïðîòèâîðå÷èâûå èñòîðèè30* î òîì, êàê è â ÷åì åãî óáåäèë Ðàòûíñêèé, 
è ñîîáùèë, ÷òî Ãàåâñêèé ÿêîáû ñàì ñîãëàñèëñÿ ñ àòåòåçîé Åôðåìîâà. 
Ïîçæå Ìñòèñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷ Öÿâëîâñêèé íàçâàë äîâîäû Åôðåìîâà 
«ãîëîñëîâíûìè» è äàæå «âçäîðíûìè».

Èíòåðåñ ê «Òåíè Áàðêîâà» çàíîâî âñïûõíóë â 1928 ã., êîãäà â àðõè-
âå Ãîð÷àêîâà áûë îáíàðóæåí àâòîãðàô ïîýìû Ïóøêèíà «Ìîíàõ» (1813), 
î ñî çäàíèè êîòîðîé òàêæå ãîâîðèë Ãàåâñêèé: íàõîäêà ïîäòâåðäèëà äî-
ñòîâåðíîñòü åãî ñîîáùåíèé. Ùåãîëåâ è Ëåðíåð áåçîãîâîðî÷íî âûñêàçà-
ëèñü çà ïðèíàäëåæíîñòü «Òåíè Áàðêîâà» Ïóøêèíó.

Â 1930-å ãîäû Öÿâëîâñêèé ïðåäëîæèë ñâîþ ðåêîíñòðóêöèþ òåêñòà 
áàëëàäû è ñíàáäèë åå ïðîñòðàííûì êîììåíòàðèåì. Ýòà ðàáîòà äîëæíà 
áûëà âûéòè â êà÷åñòâå ñïåöèàëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ê 1-ìó òîìó àêàäåìè÷å-
ñêîãî Ïóøêèíà, êîòîðîå ïëàíèðîâàëîñü íàïå÷àòàòü â 200 ýêçåìïëÿðàõ 
è ðàñïðîñòðàíèòü ñðåäè «èçáðàííûõ» — ïðåæäå âñåãî ñðåäè ïðîôåññèî-
íàëüíûõ ïóøêèíèñòîâ. Îäíàêî íà ïðîäîëæåíèè øåñòèäåñÿòè ëåò ðàáîòà 
Öÿâëîâñêîãî îñòàâàëàñü íåîïóáëèêîâàííîé.

Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè íàóê ïëàíèðîâàëî çàâåðøèòü íàáîð ðóêîïè-
ñè ê ôåâðàëþ 1937 ã., íî ðàáîòà íàä êîððåêòóðîé çàòÿíóëàñü. Íàä êíèãîé 
Öÿâëîâñêîãî òðóäèëèñü íàáîðùèêè òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ — ïî ïðåäàíèþ, 
ãëóõîíåìàÿ ñóïðóæåñêàÿ ïàðà. Íåñìîòðÿ íà âñå ïðåäîñòîðîæíîñòè è 
îáñòà íîâêó ñâåðõñåêðåòíîñòè, âåðñòêà áàëëàäû è êîììåíòàðèÿ, à òàêæå 

30* Ïåðâàÿ èñòîðèÿ â 1903 ã.: ñì.: Åôðåìîâ, Ï.À. Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è 
èçîáðàæåíiÿõú / Ï. Åôðåìîâú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: [á. è.], 1903 (ÑÏá.: Òèï. À.Ñ. Ñóâîðèíà). — 
Ñ. 6—7. Âòîðàÿ èñòîðèÿ â 1905 ã.: ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / 
ðåäàêöiÿ Ï.À. Åôðåìîâà. — [ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà. 1905. — Ò. VIII. — Ñ. 18.

÷àñòü ðóêîïèñè ïðîïàëà. Ïî îäíîé âåðñèè, ïîâåäàííîé Òàòüÿíîé Ãðè ãîðü-
åâíîé Öÿâëîâñêîé Åâãåíèþ Ñàìîéëîâè÷ó Øàëüìàíó, â òèïîãðàôèè âîç-
íèê ïîæàð. Ïî äðóãîé (áîëåå óáåäèòåëüíîé) âåðñèè, èçëîæåííîé â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ ïóøêèíèñòà Èëüè Ëüâîâè÷à Ôåéíáåðãà, âåðñòêó çàòðåáî-
âàë íà÷àëüíèê Ãëàâëèòà Ñåðãåé Èíãóëîâ. Â íîÿáðå 1937 ã. â Ãëàâëèòå 
íà÷àëàñü ÷èñòêà, Èíãóëîâ áûë àðåñòîâàí, à çàòåì ðàññòðåëÿí, è â «âèõðå 
Âåëèêîãî Òåððîðà» íèêòî íå ðåøèëñÿ ñïðàøèâàòü î ñóäüáå ñîìíèòåëüíîé 
âåðñòêè. Òåì íå ìåíåå â 1940 ã. îíà îáúÿâèëàñü â Êíèæíîé ëàâêå ïèñàòå-
ëåé, à â 1943 ã., áëàãîäàðÿ ñ÷àñòëèâîé ñëó÷àéíîñòè, ê Öÿâëîâñêîìó âåð-
íóëàñü ÷àñòü åãî ðóêîïèñè. Â 1978 ã., ïîñëå ñìåðòè Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé, ýòè 
äîêóìåíòû áûëè ïåðåäàíû â Ðóêîïèñíûé îòäåë Ïóøêèíñêîãî Äîìà.

Âñëåä çà Ôåäîðîì Åâãåíüåâè÷åì Êîðøåì (êîòîðûé ïåðâûì çàòðîíóë 
ýòó ïðîáëåìó â 1899 ã.) Öÿâëîâñêèé îáðàòèëñÿ ê ïðîáëåìå ïóøêèíñêîãî 
ñêâåðíîñëîâèÿ è ïðîäåìîíñòðèðîâàë, ÷òî â îñíîâå øîêèðóþùåé ñòèëè-
ñòèêè áàëëàäû ëåæèò «íàðî÷èòîå <...> ”íàãíåòàíèå“» íåöåíçóðíûõ âóëü-
ãàðèçìîâ, «âîîáùå äîâîëüíî îáû÷íûõ êàê â ïðîèçâåäåíèÿõ ïîýòà, òàê 
è â åãî ïèñüìàõ». Ýòî óòâåðæäåíèå íå ñòîëü áàíàëüíî, êàê ìîæåò ïîêà-
çàòüñÿ. Ìàòåðèàë, ñîáðàííûé Öÿâëîâñêèì, äî íåãî íå òîëüêî íå áûë èç-
ó÷åí, íî äàæå íå áûë îïóáëèêîâàí: íåïðèñòîéíûå ôðàãìåíòû ïóøêèí-
ñêîãî òåêñòà ïå÷àòàëèñü è ïå÷àòàþòñÿ ñ èñêàæàþùèìè ñìûñë ïðîïóñêà-
ìè. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿþò òðè òîìà ïóøêèíñêîé Ïåðåïèñêè, èçäàííûå 
Âëàäèìèðîì Èâàíîâè÷åì Ñàèòîâûì ïðè ó÷àñòèè Áîðèñà Ëüâîâè÷à Ìîä-
çàëåâñêîãî â îãðàíè÷åííîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ äëÿ ðàçäà÷è ÷ëå-
íàì Àêàäåìèè íàóê. Â Ïèñüìàõ Ïóøêèíà, èçäàííûõ Ìîäçàëåâñêèì â 
1920-å ãîäû, ñîõðàíåíî ïóøêèíñêîå ïðàâîïèñàíèå, íî ñäåëàíû âñå «íåîá-
õîäèìûå» öåíçóðíûå êóïþðû. Òî æå îòíîñèòñÿ êî âñåì äðóãèì èçäàíè-
ÿì ñîâåòñêîé ýïîõè è áîëüøèíñòâó èçäàíèé ïîñòñîâåòñêîãî âðåìåíè. 
Íåñìîòðÿ íà ïðîèçîøåäøèå êóëüòóðíûå èçìåíåíèÿ, äëÿ ìíîãèõ èññëå-
äîâàòåëåé ïóøêèíñêèå íåïðèñòîéíîñòè äî ñèõ ïîð ñîõðàíÿþò õàðàêòåð 
òàáó. (Çàáàâíî, ÷òî èíîãäà òåêñòîëîãè âûðåçàþò è íåîáñöåííûå îáîðîòû, 
òàê ÷òî èñêîâåðêàííûå òåêñòû âûãëÿäÿò áîëåå íåïðèëè÷íûìè, ÷åì îíè 
åñòü íà ñàìîì äåëå. Òàêîâ, íàïðèìåð, òðàäèöèîííî êóïèðóåìûé ôè-
íàë ü íûé ñòèõ ïîñëàíèÿ «Ï.Á. Ìàíñóðîâó» 1819 ã.: È ëÿæå÷êè ðàçäâèíåò.) 
Ïîñëå Öÿâëîâñêîãî è äî ñàìîãî ïîñëåäíåãî âðåìåíè èíòåðåñ Ïóøêèíà 
ê âóëüãàðíîé è îáñöåííîé ëåêñèêå íå ñòàíîâèëñÿ ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíî-
ãî èññëåäîâàíèÿ. Óêàçàííàÿ ïðîáëåìà äàæå íå óäîñòîèëàñü îòäåëüíîãî 
ïàðàãðàôà â êëàññè÷åñêèõ òðóäàõ Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Âèíîãðàäîâà 
î ÿçûêå è ñòèëå Ïóøêèíà.

Â Êîììåíòàðèè Öÿâëîâñêîãî óñòàíîâëåí áëèæàéøèé ëèòåðàòóðíûé 
êîíòåêñò «Òåíè Áàðêîâà» è åå îòíîøåíèÿ ñ ôðàíöóçñêîé è ðóññêîé èðîè-
êîìè÷åñêîé ïîýìîé è áóðëåñêíîé îäîé, à òàêæå ñ ëèðîýïè÷åñêèìè ïðî-
èçâåäåíèÿìè Æóêîâñêîãî è ïàðîäèÿìè íà íèõ. Öÿâëîâñêèé îáîñíîâàë 
óòâåðæäåíèå Ãàåâñêîãî î òîì, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
ïà  ðîäèþ íà áàëëàäó Æóêîâñêîãî «Ãðîìîáîé», è óêàçàë íà äðóãèå âàæíûå 
èñòî÷íèêè ïóøêèíñêîãî ñòèõîòâîðåíèÿ — â ÷àñòíîñòè, íà «Ïåâöà âî ñòàíå 
ðóññêèõ âîèíîâ» Æóêîâñêîãî (1812) è åãî ïàðîäè÷åñêèå âàðèàöèè â «Ïåâ-
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вают обычно недооцеш/Іваемые либертІШСКИе аспекты Пушкина - поэта
и человека (с этой точки зрения демифологизация оказывается мифо
логизацией наизнанку).

Чтобы избавить упомянутые произведеъшя от идеологического и не-
омифологического флёра, требуется спокойный историко-филологиче-
ский подход. Особенную трудность представляет «Тень Баркова»: для
многих россгшских пушкинистов это произведение остается своего рода
табу.

Как известно, о существовании «Тени Баркова» впервые упомішул
Виктор Павлович Гаевский в своей статье о лицейских стихотвореъшях
Пушкина (1863). В атрибуцІ/ш баллады Гаевский опирался на свидетель-
сгва пушкинских однокашников (прежде всего, МихаилаЯковлева). Сви-
детельства другого соучеъшка Пушкина - Александра Горчакова только
Что проанализировал Аеонид Васильевич Бессмертных.

В 1880 г. Петр Александрович Ефремов включил фрагменты из «Те-
ъш Баркова» (по тексту Гаевского) в первый том исаковского издания
Сочинений Пушкина. Однако под давлением цензора Нш<олая Антоно-
вича Ратынского (годы его жизъш: 1821-1887) Ефремов был вьшужден
изъять страницы с балладой из уже сверсганной къшги, дав этому обстоя-
тельсгву объяснение: «оказалось, что эта балладаПушину не принадле-
жит почему и исключена». В 1903 г. Ефремов опублш<овал две взаимо-
противоречивые историизо* о том, как и в чем его убедил Ратьшскшїт,
и сообщил, что Гаевский якобы сам согласился с атетезой Ефремова.
Позже Мстислав Александрович Цявловскшїт назвал доводы Ефремова
«голословными» и даже «вздорными».

Интерес к «Тени Баркова» заново вспыхнул в 1928 г., когда в архи-
ве Ґорчакова был обнаружен автограф поэмы Пушкт/Ша «Монах» (1813),
о создаъши которой также говорил Гаевскшїі: находка подтвердила до-
стоверность его сообщеншїт. Щеголев и Аернер безоговорочно высказа-
лись за пргшадлежность «Тени Баркова» Пушкину.

В 1930-е годы Цявловскшїт предложил свою реконструкцию текста
баллады и снабдил ее простраъшым комментарием. Эта работа должна
была вьпїтти в качестве специального приложеъшя к 1-му тому академиче
ского Пушкина, которое планировалось напечатать в 200 экземплярах
и распространить среди «избранных» - прежде всего среди профессио
нальных пуцп<инисгов. Однако на продолжешш шестидесяти лет работа
Цявловского оставалась неопубликованной.

Издательство Академии наук плаъшровало завершить набор рукогш-
си к февралю 1937 г., но работа над корректурой затянулась. Над къшгой
Цявловского трудились наборщики типографии НКВД - по преданию,
глухонемая супружеская пара. Несмотря на все предосторожности и
обстановку сверхсекретности, верстка баллады и комментария, а также

30* Первая история в 1903 г.: см.: Ефремов, ПА. Мнимый Пушкинъ въ стихахъ, прозв и
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часть рукописи пропала. По одной верст/ш, поведанной Татьяной Григорь-
евной Цявловской Евгению Самойловичу Шальману, в типографш/І воз-
ник пожар. По другой (более убедительной) версш/І, изложенной в вос-
поминаниях пушкиниста Ильи Аьвовича Фейнберга, верстку затребо-
вал начальник Главлита Сергей Ингулов. В ноябре 1937 г. в Главлите
началась чистка, Ингулов был арестован, а затем расстрелян, и в «вихре
Великого Террора» ъшкто не решился спрашивать о судьбе сомъштельной
верстки. Тем не менее в 1940 г. она объявилась в Книжной лавке писате-
лей, а в 1943 г., благодаря счастливой случайности, к Цявловскому вер-
нулась часть его рукописи. В 1978 г., после смерти Т.Г. Цявловской, эти
документы были переданы в Рукописньнїт отдел Пу1ш<инского Дома.

Вслед за Федором Евгеньевичем Коршем (которьй первым затронул
эту проблему в 1899 г.) Цявловский обратился к проблеме пушкинского
сквернословия и продемонстрировал, что в основе шокирующей стили-
стш<и баллады лежит «нарочитое <...> ”нагнетание“» нецензурных вуль-
гаризмов, «вообще довольно обычных как в произведениях поэта, так
и в его письмах». Это утверждение не столь банально, как может пока-
заться. Материал, собранньпїт Цявловским, до него не только не был из-
учен, но даже не был опубликован: непристойные фрагменты пушки-
ского текста печатались и печатаются с искажаюЩиь/Ш смысл пропуска-
ми. Исключение составляют три тома пушкинской Переписки, изданные
Владщ/Шром Ивановичем Саиговым при учасп/ш Бориса Аьвовича Мод-
залевского в ограниченном количестве экземпляров для раздачи чле-
нам Академии наук. В Письмах Пушкина, изданных Модзалевским в
1920-е годы, сохранено пушкинское правошсание, но сделаны все «необ-
ходимые» цензурные купюры. То же относится ко всем другим издани-
ям советской эпохи и большинству изданий постсоветского времени.
Несмотря на произошедшие культурные изменения, для многих иссле-
дователей пушкинские непристойности до сих пор сохраняют характер
табу. (Забавно, что шюгда тексгологи вырезаюг и необсценные обороты,
так что исковерканные тексты выглядят более неприличными, чем они
есть на самом деле. Таков, например, традиционно купируемый фи-
нальный сгих послаъшя «П.В. Мансурову» 1819 г.: Иляжечкираздвинет.)
После Цявловского и до самого последнего времеш/І интерес Пушкина
к вульгарной и обсцешюй лексике не становился предметом специально
го исследования. Указанная проблема даже не удостоилась отдельного
параграфа в классических трудах ВиктораВладимировича Вшюградова
о языке и стиле Пушкина.

В Комментартш Цявловского установлен ближайшшїт лигературньпёі
контекст «Теъш Баркова» и ее отношеъшя с французской и русской ирои-
комической поэмой и бурлескной одой, а также с шроэшческими про-
изведениями Жуковского и пародиями на них. Цявловский обосновал
утверждение Ґаевского о том, что «Тень Баркова» представляет собой
пародию на балладуЖуковского «Громобой», и указал на другие важныеизображеніяхъ /П. Ефремовъ. - С.-Петербургь: [б. и.], 1903 (СПб: ТШ. А.С. Суворина). -

С. 6-7. Вторая история в 1905 г.: см.: Пушкин, А.С. Сочиненія А.С. Пушкина: [в 8 т.] /
редакція П.А. Ефремова. - [СПб.]: Изданіе А.С. СуворІ/Ша. 1905. - Т. УІП. - С. 18.

источнгжи пушкинского сгихотвореъшя- в частности, на «Певца во сгане
русских вошюв» Жуковского (1812) и его пародические вариации в «Пев-
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öå â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà» Êîíñòàíòèíà Áàòþøêîâà è Àëåê-
ñàíäðà Èçìàéëîâà (1813)31*.

Èññëåäîâàòåëü ðàñöåíèâàë áàëëàäó þíîãî Ïóøêèíà êàê «âåùü áîëü-
øîãî ìàñòåðñòâà» — «íåïðåâçîéäåííîå» «ïðîèçâåäåíèå â áàðêîâñêîì ñòè-
ëå». Â òî æå âðåìÿ ó÷åíûé íå áûë ðàä ñâîèì íàõîäêàì. Ïîñûëàÿ «Òåíü 
Áàðêîâà» õóäîæíèêó ßêîâó Àëåêñååâè÷ó Òåïèíó, Öÿâëîâñêèé íàïèñàë: 
«Åùå íîâûé opus Ïóøêèíà, íî ïî ïðàâäå ñêàçàòü, ðàäîñòè îò ýòîãî íåò. 
Ëó÷ øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè».

Åùå â 1930-å ãîäû Öÿâëîâñêèé èçëàãàë ðåçóëüòàòû ñâîåãî èññëåäî-
âàíèÿ êîëëåãàì-ôèëîëîãàì, ìíîãèå èç êîòîðûõ ïå÷àòíî âûðàçèëè óâå-
ðåííîñòü â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå «Òåíè» — ñðåäè íèõ Ëåâ Ìîäçàëåâñêèé 
(â ïóáëèêàöèÿõ î «Òåíè Ôîí-Âèçèíà»). Òûíÿíîâ (â ðîìàíå «Ïóøêèí»), 
Ãå îðãèé ×óëêîâ (â «Æèçíè Ïóøêèíà») è Ëåîíèä Ãðîññìàí (â áèîãðàôèè 
Ïóøêèíà èç ñåðèè ÆÇË).

Ïîñëå âîéíû êîììåíòàðèé Öÿâëîâñêîãî ñòàë èçâåñòåí óçêîìó êðóãó 
ìîñêîâñêèõ è ëåíèíãðàäñêèõ ïóøêèíèñòîâ. «Òåíü Áàðêîâà» è èññëåäîâà-
íèå Öÿâëîâñêîãî óïîìèíàþòñÿ â 1-é ÷àñòè ìîíîãðàôèè Áëàãîãî «Òâîð-
÷åñêèé ïóòü Ïóøêèíà» (1950) è â ñòàòüå Ãðîññìàíà î «Ðóñëàíå è Ëþäìèëå» 
(1955). Òîìàøåâñêèé â 1-é êíèãå ñâîåãî «Ïóøêèíà» ïèøåò î «Òåíè», íî 
ëèøü â ïðèìå÷àíèè è îáèíÿêàìè, íàçûâàÿ åå ïî-ïóøêèíñêè «Òåíü Êî-
ðàáëåâà».

À çàòåì íàñòóïèëî ìîë÷àíèå, ïðåðâàâøååñÿ òîëüêî â 80-å ãîäû, êî-
ãäà «Òåíü Áàðêîâà» â ÷èñëå äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé Ïóøêèíà-ëèöåèñ-
òà áûëà ïîèìåíîâàíà â êíèãå Íåïîìíÿùåãî «Ïîýçèÿ è ñóäüáà» (1983) 
è â ñòàòüå Ëîòìàíà î Ïóøêèíå èç èìëèéñêîé «Èñòîðèè âñåìèðíîé ëèòå-
ðàòóðû» (1989). Â òðèäöàòèëåòíåì ãðîáîâîì ìîë÷àíèè òðóäíî íå óñìî-
òðåòü âîçäåéñòâèÿ õàíæåñêîé àòìîñôåðû ñðåäíå- è ïîçäíåñîâåòñêîãî 
âðåìåíè. Ýòà àòìîñôåðà õîðîøî îïèñàíà â ïèñüìå Ëîòìàíà Âëàäèìèðó 
Íèêîëàåâè÷ó Òîïîðîâó îò 19 èþëÿ 1983 ã.: «Ìíå ëè÷íî òóäà [â Ïóøêèí-
ñêèé Äîì] ñåé÷àñ õîäèòü, êàê ñïóñêàòüñÿ â êëîàêó (ïðîñòèòå çà íåàïïåòèò-
íîå ñðàâíåíèå!). Âåñíîé ìíå ïîòðåáîâàëàñü ðóêîïèñü ”Òåíè Áàðêîâà“ 
Ïóøêèíà [...] Íå äàëè! È åùå ïðî÷ëè ìíå ëåêöèþ î òîì, êàê âûñîêî íàäî 
õðàíèòü ÷åñòü êëàññèêîâ è ïð. è ïð.» Ïîëíûé òåêñò «Òåíè Áàðêîâà» íó-
æåí áûë Ëîòìàíó äëÿ ðàáîòû íàä çàìåòêîé «Ïóøêèí è ïîýòû ôðàíöóç-
ñêîãî ëèáåðòèíàæà XVII âåêà» — ïî-âèäèìîìó, íàïðàñíî, ïîñêîëüêó ñâÿçü 
«Òåíè Áàðêîâà» ñ ôðàíöóçñêîé òðàäèöèåé î÷åíü îïîñðåäîâàííàÿ (ïî 
êðàéíåé ìåðå, Ìàíôðåä Øðóáà, êîòîðûé òùàòåëüíî èññëåäîâàë ýòîò 
âîïðîñ, öèòàò è àëëþçèé èç ëèáåðòåíîâ â ïóøêèíñêîé áàëëàäå íå îáíà-
ðóæèë).

Â 1990 ã. ×åçàðå Äå Ìèêåëèñ íàïå÷àòàë «Òåíü Áàðêîâà» â Èòàëèè, 
à â Ðîññèè îáñöåííàÿ áàëëàäà ïîÿâèëàñü â ïå÷àòè òîëüêî ïîñëå ðàñïà-

31* Óêàçàíèå Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íà ñàòèðó Ê.Í. Áàòþøêîâà è À.Å. Èçìàéëîâà «Ï¼âåöú 
âú Áåñ¼ä¼ Ëþáèòåëåé Ðóññêàãî Ñëîâà» èëè («Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼ Ñëàâåíî-Ðîññîâú») êàê èñòî÷-
íèê ïàðîäèðîâàíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíûì â «Ò¼íè Áàðêîâà» íå ïîäòâåðæäàåòñÿ: À.Ñ. Ïóøêèí, 
ñî÷èíÿÿ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà», åùå íå áûë çíàêîì ñ âûøåóêàçàííîé ñàòèðîé. Ñì. ïî-
äðîáíåå â ãëàâå 1 íàñò. èçä.

äà ÑÑÑÐ — â çíàìåíèòîì 11-ì íîìåðå «Ëèòåðàòóðíîãî îáîçðåíèÿ» çà 
1991 ã.32*, ïîñâÿùåííîì «ýðîòè÷åñêîé òðàäèöèè â ðóññêîé ëèòåðàòóðå». 
Ýòà ïóáëèêàöèÿ íàãëÿäíî ïðîäåìîíñòðèðîâàëà, ÷òî «÷åñòü êëàññèêîâ» 
â ñîâåòñêîì ïîíèìàíèè åñòü âñåãî ëèøü ìèô, íàñàæäàåìûé ïðè ïîìîùè 
èäåîëîãè÷åñêîé ìàíèïóëÿöèè. Òîãäà æå íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà «Ñèí -
òàê ñèñ» ðàçðàçèëàñü ïåðâàÿ ïîëåìèêà îá àòðèáóöèè «Òåíè Áàðêîâà»: 
óñîìíèâøåìóñÿ â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå ïîýòó è êðèòèêó Àíäðåþ ×åð-
íîâó îòâåòèë ïóøêèíèñò-ëþáèòåëü Åâãåíèé Øàëüìàí (ïî îñíîâíîé ïðî-
ôåññèè — þðèñò; îí áûë äóøåïðèêàç÷èêîì Öÿâëîâñêîé). Îñíîâíîé ïà-
ôîñ ñòàòüè ×åðíîâà çàêëþ÷àëñÿ â òîì, ÷òî «”Òåíü Áàðêîâà“ íàïèñàíà íå 
þíîøåé, à ”îáèæåííûì ïðèðîäîé“ ñòàðûì ðàçâðàòíèêîì, êðàéíå èñòî-
ùåí íûì è èñêóøåííûì èìïîòåíòîì, êîòîðûé íåíàâèäèò æåíùèíó è áî-
ãî òâîðèò ëèøü ñîáñòâåííûé ôàëëîñ. Ïîòîìó ÷òî þíîøå è â ãîëîâó íå 
ïðè äåò ïåòü ìîùü ïîëîâîãî îðãàíà, äîñòàâëÿþùåãî åìó ïðîáëåìû è íå-
ïðèÿòíîñòè ïðÿìî ïðîòèâîïîëîæíîãî ñâîéñòâà, íåæåëè ñòàðèêó». Òàêèì 
ñòàðèêîì-èìïîòåíòîì ×åðíîâ ïî÷åìó-òî ñ÷èòàë Âîåéêîâà.

Â 1993 ã. ïîÿâèëîñü ïåðâîå ïîñëå Öÿâëîâñêîãî ìîíîãðàôè÷åñêîå 
èñ ñëåäîâàíèå «Òåíè Áàðêîâà» — ñòàòüÿ Ìàêñèìà Èëüè÷à Øàïèðà «Èç 
èñ òîðèè ðóññêîãî ”áàëëàäíîãî ñòèõà“», îïóáëèêîâàííàÿ â æóðíàëå 
«Russian Linguistics», à â 1996 ã. ðåïóáëèêîâàííàÿ â Ðîññèè â ñáîðíèêå 
«Àíòèìèð ðóññêîé êóëüòóðû». Èññëåäîâàíèå ïîñâÿùåíî ýâîëþöèè ñå-
ìàíòè÷åñêîãî îðåîëà «ïàðîäè÷åñêîãî áàëëàäíîãî ñòèõà» è ðîëè «Òåíè 
Áàðêîâà» â ïîëåìèêå î ñòàðîì è íîâîì ñëîãå. Øàïèð ïîêàçàë, ÷òî â 
áîðüáå ñî ñëà âÿ íîôèëàìè ìëàäîêàðàìçèíèñòû (â ïåðâóþ î÷åðåäü Áà-
òþø êîâ è ìîëîäîé Ïóøêèí) ÷åðïàëè ñðåäñòâà èç îáñöåííîé áóðëåñêíîé 
ïîýçèè XVIII âåêà. Ñ ýòîé òî÷êè çðåíèÿ, «Òåíü Áàðêîâà» îêàçûâàëàñü 
«äâàæäû ïàðîäèåé»: ïóøêèíñêîé ïàðîäèåé áàòþøêîâñêîé ïàðîäèè íà 
Æóêîâñêîãî.

Áàòþøêîâ â «Ïåâöå â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêîãî ñëîâà» ïàðîäèðî-
âàë «Ïåâöà âî ñòàíå ðóññêèõ âîèíîâ» è ýëåìåíòû «Ãðîìîáîÿ»; Ïóøêèí 
â «Òåíè Áàðêîâà» ïàðîäèðîâàë «Ãðîìîáîÿ» è ýëåìåíòû «Ïåâöà âî ñòàíå 
ðóññêèõ âîèíîâ». Îäíî èç íàèáîëåå ÿðêèõ ñâèäåòåëüñòâ âëèÿíèÿ áàòþø-
êîâñêîé ïàðîäèè íà ïóøêèíñêóþ — ýòî îòìå÷åííîå åùå Öÿâëîâñêèì 
ñõîä ñòâî ìåæäó áàòþøêîâñêèì îïèñàíèåì òåíè Òðåäüÿêîâñêîãî è ïóø-
êèíñêèì îïèñàíèåì òåíè Áàðêîâà. Ó Áàòþøêîâà:

×üÿ òåíü ïàðèò ïîä ïîòîëêîì
 Íàä íàøèìè ãëàâàìè?
Çà íåé, ïðåä íåé... î, ñòðàõ! — êðóãîì
 Ïîýòû ñî ñòèõàìè!
Ñå Òðåäüÿêîâñêèé â ïàðèêå
 Çàñàëåííîì, ñ êóäðÿìè,
Ñ Òåëåìàõèäîþ â ðóêå,
 Ñ Ðîëëåíåì çà ïëå÷àìè!

32* Åùå ðàíåå, â ôåâðàëå 1991 ã. «Òåíü Áàðêîâà» áûëà íàïå÷àòàíà òèðàæîì 200 ýêç., ñì. 
ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàñò. ãëàâå íà: 1991, ôåâðàëü, Ïóøêèí.
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це в Беседе любителей русского слова» Константина Батюшкова и Алек-
сандра Измайлова (1813)31*.

Исследователь расценивал балладу юного Пушкгша как «вещь боль-
шого мастерства» - «непревзойдеъшое» «произведеъше в барковском сти-
ле». В то же время ученьй не был рад своим находкам. Посылая «Тень
Баркова» художншсу Якову Алексеевичу Тептшу, Цявловскшїт нагщсал:
«Еще новьй ориЅ Пуштша, но по правде сказать, радости от этого нет.
Аучше бы Пушкин не писал этой пахаби».

Еще в 1930-е годы Цявловский излагал результаты своего исследо-
вания коллегам-филологам, многие из которых печатно выразили уве-
реъшость в пуцп<1×Шском авторстве «Тени» - среди ъшхАев Модзалевскшй
(в публикациях о «Теъш Фон-Визтша»). Тьшянов (в романе <<Пуцп<1×Ш»),
Георгшїт Чулков (в «Жизъш Пуцп<1×Ша>>) и Аеоъшд Ґроссман (в биографш/І
Пушкина из серии ЖЗА).

После войны комментарий Цявловского стал известен узкому кругу
московских и леъп/Шградских пуцщшшстов. «Тень Баркова» и исследова-
ние Цявловского упоминаются в 1-й Части монографии Благого «Твор-
ческшїт путь Пущкшіа» (1950) и в статье Ґроссмана о «Руслане и Аюдь/шле»
(1955). Томашевский в 1-й книге своего «Пушкина» пишет о «Тени», но
лишь в примечании и обиняками, называя ее по-пущкински «Тень Ко-
раблева».

А затем наступило молчание, прервавшееся только в 80-е годы, ко-
гда «Тень Баркова» в числе других произведений Пушкина-лицеис-
та была поименована в книге Непомнящего «Поэзия и судьба» (1983)
и в статье Аотмана о Пушкине из имлийской «Истории всемирной лите-
ратуры» (1989). В тридцатилетнем гробовом молчании трудно не усмо-
треть воздействия ханжеской атмосферы средне- и позднесоветского
времени. Эта атмосфера хорошо описана в Шсьме Аотмана Владимиру
Николаевичу Топорову от 19 июля 1983 г.: «Мне лично туда [в Пушкин-
скшїт Дом] сейчас ходить, как спускаться в клоаку (простите за неаппетит-
ное сравнение!). Весной мне потребовалась рукопись ”Тени Баркова“
Пуцпоша [...] Не дали! И еще прочли мне лекцию о том, как высоко надо
храъшть Честь классш<ов и пр. и пр.» Полньпїт текст «Теъш Баркова» ну-
жен был Аотману для работы над заметкой «Пушкин и поэты француз-
ского либертинажаШвека» - повидимому, напрасно, поскольку связь
«Тени Баркова» с французской традицией очень опосредованная (по
країшей мере, Манфред Шруба, которьпїт тщательно исследовал этот
вопрос, цитат и аллюзий из либертенов в пушшской балладе не обна-
ружил).

В 1990 г. Чезаре Де Мш<елис напечатал «Тень Баркова» в Италгш,
а в России обсценная баллада появилась в печати только после распа-

31* Указаъше М.А. Цявловского на сатиру К.Н. Батюшкова и А.Е. Измайлова «Пъвецъ
въ Бесъдъ Аюбителей Русскаго Слова» или («Пввецъ въ Бесвдв СлавеноРоссовъ») как источ-
ъШк пародироваъщя А.С. ПушкІ/Шым в «Твни Баркова» не подтверждается: А.С. Пуцп<ин,
сочтшяя в мае 1813 г. «Твнь Баркова», еще не был знаком с вышеуказаъптой сатирой. СМ. по
дробнее в главе 1 наст. изд.
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да СССР - в знаменитом 11-м номере «Аитературного обозрения» за
1991 г.32*, посвященном «эротической традиции в русской литературе».
Эта публикация наглядно продемонстрировала, что «честь классиков»
в советском понимашш есть всего лишь миф, насаждаемьпїт при помощи
идеологической маъшпуляции. Тогда же на страницах журнала «Ст/ш-
таксис» разразилась первая полемика об атрибуции «Тени Баркова»:
усомнившемуся в пушктШСкОМ авторстве поэту и критш<у Андрею Чер-
нову ответил пушкинист-любитель Евгеъшй Шальман (по основной про-
фессш/І - юрист; он был душепрш<азчш<ом Цявловской). Основной па-
фос статьи Чернова заключался в том, что «”Тень Баркова“ нагщсана не
юношей, а ”обиженным природой“ старым развратником, крайне исто-
щеъшым и искушеъшым импотентом, который ненавидит жеъшцшу и бо
готворит лишь собственный фаллос. Потому что юноше и в голову не
придет петь мощь полового органа, доставляющего ему проблемы и не
приятности прямо противоположного свойства, нежели старт/шу». Таким
стариком-импотентом Чернов почему-то считал Воейкова.

В 1993 г. появилось первое после Цявловского монографическое
исследование «Тени Баркова» - статья Максима Ильича Шапира «Из
истории русского ”балладного стиха“», опубликованная в журнале
«Виззіан ЫнЅиіЅїісЅ», а в 1996 г. републикованная в России в сборнике
«Антимир русской культуры». Исследование посвящено эволюции се-
мантического ореола «пародического балладного стиха» и роли «Тени
Баркова» в полемике о старом и новом слоге. Шапир показал, что в
борьбе со славянофилами младокарамзинисты (в первую очередь Ба-
тюшков и молодой Пушкгш) черпали средства из обсцеъшой бурлескной
поэзии ХУПІ века. С этой точки зрения, «Тень Баркова» оказывалась
«дважды пародией››: пушкинской пародией баттошковской пародии на
Жуковского.

Батюшков в «Певце в Беседе любителей русского слова» пародиро-
вал «Певца во стане русских воинов» и элементы «Громобоя»; Пушкин
в «Теъш Баркова» пародировал «Громобоя» и элементы «Певца во стане
русских вот/шов». Одно из наиболее ярких свидетельств влияъшя батюш-
ковской пародш/І на пущкт/шскую - это отмечеъшое еще Цявловским
сходство между баттошковским оштсанием тени Тредьяковского и пуш-
кшским описаъшем тени Баркова. У Батюшкова:

Чья тень парит под потолком
Над нашими главами?

За ней, пред ней... о, страх! - кругом
Поэты со стихами!

Се Тредьяковский в парике
Засаленном, с кудрями,

С Телемахидою в руке,
С Ролленем за плечами!

32* Еще ранее, в феврале 1991 г. «Тень Баркова» была напечатана тиражом 200 экз., см.
подробное огШсаъп/Іе в наст. главе на: 1991, февраль, Пушкгш.
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Ó Ïóøêèíà:
Îí âèäèò — â âåòõîì ñåðòóêå,
 Ñ ñïóùåííûìè øòàíàìè,
Ñ õóèíîé òîëñòîþ â ðóêå,
 Ñ îòâèñëûìè ìóäàìè
ßâèëàñü òåíü — èäåò ê íåìó
 Äðîæàùèìè ñòîïàìè,
Ñèÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó
 Îãíèñòûìè î÷àìè.

Øàïèð îòìåòèë â ñîïîñòàâëÿåìûõ ñòèõàõ ñêâîçíóþ ðèôìó íà 
«-àìè», êîòîðàÿ îõâàòûâàåò äâà êàòðåíà (à íå îäèí, êàê ó Æóêîâñêîãî), 
è ïðÿìîå ñîîòâåòñòâèå ìåæäó ñòðîêàìè Ñ Òåëåìàõèäîþ â ðóêå (Áàòþøêîâ) 
è Ñ õóèíîé òîëñòîþ â ðóêå (Ïóøêèí). Âàæíî ïîä÷åðêíóòü, ÷òî ýòè ñîâïà-
äåíèÿ íå íàõîäÿò ñåáå ïàðàëëåëåé â ïàðîäèðóåìûõ òåêñòàõ Æóêîâ-
ñêîãî33*. (Ñð. ó Æóêîâñêîãî â «Ïåâöå»:

Ñìîòðèòå, â ãðîçíîé êðàñîòå,
 Âîçäóøíûìè ïîëêàìè,
Èõ òåíè ì÷àòñÿ â âûñîòå
 Íàä íàøèìè øàòðàìè...

Â «Ãðîìîáîå»:
Ñòàðèê ñ øåðøàâîé áîðîäîé,
 Ñ áëåñòÿùèìè ãëàçàìè,
Â äóãó ñîìêíóòûé íàä êëþêîé,
 Ñ õâîñòîì, êîãòüìè, ðîãàìè.)

Â 1996 â æóðíàëå «Philologica» áûë îïóáëèêîâàí ïîëíûé òåêñò ðàáî-
òû Öÿâëîâñêîãî ïî ôîòîêîïèè Øàëüìàíà. Ñ ïîïðàâêàìè òåêñò áûë 
33* Äåéñòâèòåëüíî, åùå Ì.À. Öÿâëîâñêèé â ñâîèõ «Êîììåíòàðèÿõ» ê «Òåíè Áàðêîâà» 

À.Ñ. Ïóøêèíà ïèñàë:

Íåñîìíåííî, îïèñàíèå «Òåíè» Áàðêîâà âíóøåíî îïÿòü-òàêè «Ïåâöîì â Áåñåäå ëþáèòåëåé 
ðóññêîãî ñëîâà» Áàòþøêîâà, ãäå òàê îïèñûâàåòñÿ «òåíü» Òðåäüÿêîâñêîãî: «<...> Ñ ”Òå ëå-
ìàõèäîþ“ â ðóêå <...>» <...> [ýòî îäíî èç îñíîâàíèé îòíåñåíèÿ Ì.À. Öÿâëîâñêèì ñîçäà-
íèÿ «Ò¼íè Áàðêîâà» ïîñëå 1814 ã.] (ñì.: ÒÁ ÊÖ 1992: 184; ÒÁ ÊÖ 1996: 220; ÒÁ 2002: 241). 

Ì.È. Øàïèð òàêæå, ïðèâîäÿ ñòðîêè 49—60 èç «Ò¼íè Áàðêîâà», ïèøåò:

Íî îñíîâíûì èñòî÷íèêîì ýòîé ñöåíû â «Òåíè Áàðêîâà» ïîñëóæèë, íåñîìíåííî, «Ïåâåö, 
èëè Ïåâöû â Áåñåäå Ñëàâåíî-Ðîññîâ»: îòñþäà âñ¸, íà÷èíàÿ ñ ÷åòûðåõêðàòíîé ðèôìû íà 
–àìè <...> (ñð. áóêâàëüíîå ñîîòâåòñòâèå: Ñ «Òåëåìàõèäîþ» â ðóêå — Ñ õóèíîé òîëñòîþ 
(ó À.Ñ. Ïóøêèíà «äëèííîþ». — Ë.Á.) â ðóêå» (ñì.: Øàïèð 1993: 59; Øàïèð 1996: 235).

Ìû íàøëè ïàðàëëåëü ýòîãî ñîâïàäåíèÿ â ïàðîäèðóåìîì òåêñòå Â.À. Æóêîâñêîãî: Ýòî 
íèêåì íå îòìå÷åííàÿ «Ñâ¼òëàíà», êîòîðàÿ âûøëà â ñâåò 27 ìàðòà 1813 ã. â æóðíàëå «Â¼ñò-
íèêú Åâðîïû». Èìåííî ñòðîêó 166 èç «Ñâ¼òëàíû» («Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼; ïîçäíÿÿ 
ðå äàêöèÿ (ñ 1835): «È ñú êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼») êîùóíñòâåííî ïàðîäèðóåò À.Ñ. Ïóøêèí 
â ìàå 1813 ã. â ñâîåé ñòðîêå 55 èç «Ò¼íè Áàðêîâà» («Ñ õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼»). Â ãëàâå 1 
íàñò. èçä. (ïàðàãðàô «Íàøà ãèïîòåçà...») ìû ïðèâîäèì íåêîòîðûå ñëó÷àè ïðÿìîãî çàèìñòâî-
âàíèÿ ñëîâ èç «Ñâ¼òëàíû» À.Ñ. Ïóøêèíûì. Â ìàå 1813 ã. À.Ñ. Ïóøêèí åùå íå ìîã ïîçíàêî-
ìèòüñÿ ñ âûøåóêàçàííîé ñàòèðîé, ïîýòîìó íè î êàêîì âëèÿíèè åå íà «Ò¼íü Áàðêîâà» ðå÷è 
áûòü íå ìîæåò.

ïåðåèçäàí â 2002 ã. â êíèãå «À.Ñ. Ïóøêèí, Òåíü Áàðêîâà: Òåêñòû; 
Êîììåíòàðèè; Ýêñ êóðñû», âûøåäøåé ïîä ðåäàêöèåé Øàïèðà è àâòîðà 
íàñòîÿùåãî äîêëàäà. Â ýòîé êíèãå, ïîìèìî ïðî÷åãî, áûëè ïðèâåäåíû 
äîïîëíèòåëüíûå àðãóìåíòû â ïîëüçó òðàäèöèîííîé àòðèáóöèè «Òåíè 
Áàðêîâà». «Òåíü Áàðêîâà» õîðîøî âïèñûâàåòñÿ â èäåîëîãèþ è ïîýòèêó 
ëèöåéñêîãî Ïóøêèíà. Åùå îäèí àðãóìåíò â ïîëüçó ïóøêèíñêîãî àâòîð-
ñòâà — ìíîãî÷èñëåííûå è ÿðêèå ëåêñèêî-ôðàçåîëîãè÷åñêèå è ðèòìèêî-
ñèíòàêñè÷åñêèå ïàðàëëåëè ìåæäó «Òåíüþ» è äðóãèìè ïðîèçâåäåíèÿìè 
ïîýòà. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîýòè÷åñêîé ôðàçåîëîãèè «Òåíü Áàðêîâà» îáíàðó-
æèâàåò íàèáîëüøåå ñõîäñòâî ñ äâóìÿ ïðîèçâåäåíèÿìè Ïóøêèíà — 
ñ èðîè-êîìè÷åñêîé ïîýìîé «Ìîíàõ» è ðîìàíòè÷åñêîé (èëè ðîìàíè÷å-
ñêîé) ïîýìîé «Ðóñëàí è Ëþäìèëà», òî åñòü äâóìÿ ïðîèçâåäåíèÿìè, ê êî-
òîðûì áóðëåñêíàÿ áàëëàäà íàèáîëåå áëèçêà ñ æàíðîâîé òî÷êè çðåíèÿ. 
Íàêîíåö, ðèòì è ðèôìà â «Òåíè Áàðêîâà» çíà÷èòåëüíî áëèæå ê âåðñèôè-
êàöèè Ïóøêèíà, íåæåëè Æóêîâñêîãî è Áàòþøêîâà, äàâøèõ åìó ìåòðè-
÷åñêèé îáðàçåö. Òàê, ñîãëàñíî ïîäñ÷åòàì Øàïèðà, â «Òåíè Áàðêîâà», êàê 
è â ïóøêèíñêèõ «Ïèðóþùèõ ñòóäåíòàõ» (1814), íàïèñàííûõ òåì æå ñà-
ìûì «ïàðîäè÷åñêèì áàëëàäíûì ñòèõîì», â ÷åòûðåõñòîïíûõ ñòðîêàõ ãîñ-
ïîäñòâóþò ñòèõè ñ ïèððèõèåì íà 3-é ñòîïå (51,5%), à ïîëíîóäàðíûå ÿìáû 
îòõîäÿò íà âòîðîå ìåñòî (36%), òîãäà êàê ó Æóêîâñêîãî è Áàòþøêîâà 
ïîëíîóäàðíûå ñòðîêè âñòðå÷àþòñÿ íà 10—15% ÷àùå ñòðîê ñ ïðîïóñêîì 
óäà ðåíèÿ íà 3-é ñòîïå.

Âñ¸ ýòî íå ïîìåøàëî íåêîòîðûì ðåöåíçåíòàì óòâåðæäàòü, ÷òî â íà-
øåé êíèãå «âîïðîñ îá àâòîðñòâå» «Òåíè Áàðêîâà» «ïðàêòè÷åñêè íå ðàñ-
ñìàòðèâàåòñÿ». Â ñîâìåñòíîé ðåöåíçèè, íàïèñàííîé äâóìÿ ñîòðóäíèêà-
ìè Ïóøêèíñêîãî Äîìà, îäèí èç ðåöåíçåíòîâ (Âàäèì Äìèòðèåâè÷ Ðàê) 
íàçûâàë áàëëàäó «ñêàáðåçíûìè âèðøàìè î÷åíü ñîìíèòåëüíîãî ïðîèñ-
õîæ äåíèÿ», à äðóãàÿ (Åêàòåðèíà Îëåãîâíà Ëàðèîíîâà) âûðàæàåò ñî÷óâ-
ñòâèå Ïóøêèíó, êîòîðûé «[íå] ìîã ïðåäâèäåòü, ÷òî â ðÿäó àâòîðîâ ïðîáèâ-
øåéñÿ ê ïå÷àòíîìó ñòàíêó ïîðíîãðàôè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ðÿäîì ñ èìå-
íåì Áàðêîâà ïðî÷íî çàéìåò ìåñòî åãî ñîáñòâåííîå èìÿ». Â ñâîåì îòâåòå 
ìû ïîä÷åðêíóëè, ÷òî íè ðåöåíçåíòû, íè äðóãèå èõ êîëëåãè-ñêåïòèêè òàê 
è íå íàøëè ðåøàþùèõ êîíòðàðãóìåíòîâ. Àðãóìåíòàöèÿ ñêåïòèêîâ íî-
ñèò ýñòåòè÷åñêèé è ýòè÷åñêèé õàðàêòåð, ÷òî åùå ðàç ïîäòâåðäèëîñü â 
ïîëó ôîðìàëüíûõ èíòåðâüþ, ñîáðàííûõ Äæîçåôîì Ïåøèî ó ïîëóòîðà 
äåñÿòêîâ ïóøêèíèñòîâ è ïðîöèòèðîâàííûõ ñ èõ ðàçðåøåíèÿ â åãî äîêëà-
äå «Ten’ Barkova and the Struggle for Pushkin’s ”Morality“ in Today’s Russia», 
ïðî÷èòàííîì íà 39-ì ñúåçäå Àìåðèêàíñêîé àññîöèàöèè ñëàâèñòîâ â íî-
ÿáðå 2007 ã.

Àíàëîãè÷íûå òåíäåíöèè íàáëþäàþòñÿ è â Ìîñêâå. Âàëåíòèí Ñåìå-
íî âè÷ Íåïîìíÿùèé, â 80-å è 90-å ãîäû íàçûâàâøèé «Òåíü Áàðêîâà» «ðîñ-
êîøíîé íåïðèñòîéíîñòüþ» Ïóøêèíà, íå ëèøåííîé «òàëàíòëèâîñòè» è 
«õó äî æåñòâåííîñòè», â ñåðåäèíå 2000-õ âäðóã îáúÿâèë, ÷òî «ïðè÷àñòíîñòü 
Ïóøêèíà ê ”Òåíè Áàðêîâà“ î÷åâèäíåéøå ãèïîòåòè÷íà», à äîâîåííûå 
ïóøêèíèñòû ïîääåðæèâàëè âûâîäû Öÿâëîâñêîãî ëèøü ïîòîìó, ÷òî âñå 
îíè áûëè èäåîëîãè÷åñêè àíãàæèðîâàíû.
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У П ина:
ушк Он видит - в ветхом сертуке,

С спущенными штанами,
С хуиной толстою в руке,

С отвислыми мудами
Явилась тень - идет к нему

Дрожащими стопами,
Сияя сквозь ночную тьму

Огнистыми очами.

Шапир отметил в сопоставляемых стихах сквозную рифму на
«-а./ии››, которая охватывает два катрена (а Не один, как у Жуковского),
и прямое соответствие между строками С Телемахидою еруке (Батюшков)
и С хуиной толстого вруке (Пушкин). Важно подчеркнуть, Что эти совпа-
дения Не находят себе параллелей в пародируемых текстах Жуков-
ског033*. (Ср. у Жуковского в «Певце››:

Смотрите, в грозной красоте,
Воздушными полками,

Их тени мчатся в высоте
Над нашими шатрами...

В «Громобое»:
Старик с шершавой бородой,

С блестящими глазами,
В дугу сомкнутый над клюкой,

С хвостом, коггьми, рогами.)

В 1996 в журнале «РЬіІоІоЅіса» был опубликован полньпїт текст рабо
ты Цявловского по фотокопии Шальмана. С поправками текст был

33* Действительно, еще М.А. Цявловскшїт в своих «Комментариях» к «Тени Баркова»
А.С. Пушкина гшсал:

Несомнеъпю, ошсаъше «Теги/1» Баркова внушено опять-таки «Певцом в Беседе любителей
русского слова» Батюшкова, где так ошсьшается «тень» Тредьяковского: «<...> С ”Теле-
махидою“ в руке <...>» <...> [это одно из оснований отнесеъшя М.А. Цявловским созда-
ния «Тізни Баркова» после 1814 г.] (см.: ТБ КЦ 1992: 184; ТБ КЦ 1996: 220; ТБ 2002: 241).

М.И. Шапир также, приводя строки 49-60 из «Твни Баркова», пишет:
Но основным источником этой сцены в «Тени Баркова» послужил, несомнеъшо, «Певец,
или Певцы в Беседе СлавеноРоссов»: отсюда всё, начІ/Шая с четырехкратной рифмы на
-сы/ш <...> (ср. буквальное соответствие: С «Телемахидою» в руке - С хуиной толстого
(у А.С. Пушкина «длинною». - ./1.Б.) е руке» (см.: Шаш/Ір 1993: 59; Шагшр 1996: 235).
Мы нашли параллель Этого совпадения в пародируемом тексте В.А. Жуковского: Это

ъп×п<ем не отмечеъшая «СвЪтлана», которая вышла в свет 27 марта 1813 г. в журнале «Ввст-
ъп×п<ъ Европы». Имеъщо строку 166 из «Свіэтланы» («Со крестомъ своимъ въ рукіэ; поздняя
редакция (с 1835): «И съ крестомъ своимъ въ рукЪ») кощунсгвенно пародирует А.С. Пушктш
в мае 1813 г. в своей строке 55 из «ТЪни Баркова» («С хуиной длиъпюю въ рукЪ»). В главе 1
наст. изд. (параграф «Наша гипотеза...») мы приводим некоторые случаи прямого заимство-
вания слов из «Сввтланы» А.С. Пушкиным. В мае 1813 г. А.С. Пушкин еще не мог познако-
миться с вышеуказаъщой сатирой, поэтому ни о каком влиянии ее на «ТЪнь Баркова» речи
бьпъ не может.

«Тенъ Баркова» е документах за 7947-2076 годы: хронологический экскурс 963

переиздан в 2002 г. в книге «А.С. Пушкин, Тень Баркова: Тексты;
Комментарии; Экскурсы», вышедшей под редакцией Шапира и автора
настоящего доклада. В этой книге, помимо прочего, были приведены
дополнительные аргументы в пользу традиционной атрибуции «Тени
Баркова». «Тень Баркова» хорошо вписывается в идеологию и поэтику
лицейского Пушша. Еще один аргумент в пользу пушкинского автор-
ства - многочисленные и яркие лексико-фразеологические и ритмико-
синтаксические параллели между «Тенью» и другими произведениями
поэта. С тош зрения поэтической фразеологии «Тень Баркова» обнару-
живает наибольшее сходство с двумя произведениями Пушкина -
с ирои-комической поэмой «Монах» и романтической (или романиче-
ской) поэмой «Руслан и Людмила», то есть двумя произведеъшями, к ко-
торым бурлескная баллада наиболее близка с жанровой точки зрения.
Наконец, ритм и рифма в «Теъш Баркова» значительно ближе к версифи-
кации Пушкина, нежели Жуковского и Батюшкова, давших ему метри-
ческшїт образец. Так, согласно подсчетам Шагшра, в «Теъш Баркова», как
и в пушкинских «Пирующих студентах» (1814), написанных тем же са-
мым «пародическим балладным сгихом», в четырехсгопных строках гос-
подствуюг стихи с пиррихием на 3-й сгопе (51,5%), а полноударные ямбы
отходят на второе место (36%), тогда как у Жуковского и Батюшкова
полноударные строки встречаются на 10-15% чаще строк с пропуском
ударения на 3-й стопе.

Всё это не помешало некоторым рецензенгам утверждать, что в на-
шей книге «вопрос об авторстве» «Тени Баркова» «практически не рас-
сматривается». В совместной рецензии, написаъшой двумя сотрудника-
ми Пушкинского Дома, один из рецензентов (Вадим Дмитриевич Рак)
называл балладу «скабрезными виршами очень сомнительного проис-
хождения», а другая (Екатерина Олеговна Аарионова) выражает сочув-
ствие Пуцшшту, который « [не] мог предвидеть, что в ряду авторов пробив-
шейся к печатному станку порнографической литературы рядом с име-
нем Баркова прочно займет место его собственное имя». В своем ответе
мы подчеркнули, что ъш рецензенты, ъш другие их коллегиюкепгики так
и не нашли решающих контраргументов. Аргументация скептиков но-
сит эстетическІ/ш и этическии характер, что еще раз подтвердилось в
полуформальных интервью, собранных Джозефом Пешио у полутора
десятков пушкиъшстов и процитированных с их разрешения в его докла-
де «Теп” Ват/сооа, аші фе ЅпиЅЅІе їог РиЅЫШҐЅ ”Мо1^а1ігу“ іп Тооаув ВЦЅЅіа»,
прочитанном на 39-м съезде Американской ассоциацш/І славистов в но-
ябре 2007 г.

Аналогичные тенденции наблюдаются и в Москве. Валентин Семе-
нович Непомнящшїт, в 80-е и 90-е годы называвцшй «Тень Баркова» «рос-
кошной непристойностью» Пушкина, не лишенной «талантливости» и
«художественносги», в середІ/ще 2000х вдруг объявил, что «причастность
Пушкина к ”Тени Варкова“ очевиднейше гипотетична», а довоенные
пушкиъшсты поддерживали выводы Цявловского лишь потому, что все
оъш были идеологически ангажированы.
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Ïîñëåäíèì íà ñåãîäíÿøíèé äåíü çàùèòíèêîì ïóøêèíñêîé íåâèí-
íîñòè ñòàë ëèòåðàòóðîâåä-äèëåòàíò Âèêòîð Åñèïîâ. Ñ 2003 ïî 2006 ãîä 
îí òðèæäû íàïå÷àòàë äâà âàðèàíòà 40-ñòðàíè÷íîãî ñî÷èíåíèÿ, ïîñâÿ-
ùåííîãî àòåòåçå «Òåíè Áàðêîâà». Â ñâîåé àíòèêðèòèêå Åñèïîâ ïûòàåòñÿ 
âûÿâèòü íåñîîòâåòñòâèÿ ìåæäó «Òåíüþ Áàðêîâà» è ÿçûêîâîé íîðìîé 
íà÷àëà XIX â., íî ïðèâîäèìûå èì ïðèìåðû â áîëüøèíñòâå ñâîåì ê íå-
ñ÷àñòüþ îáíàæàþò ëèøü åãî ôèëîëîãè÷åñêîå íåâåæåñòâî. Òàê, «íåïðà-
âèëüíîñòüþ ðå÷è» Åñèïîâ ñ÷åë óäàðåíèå äûáîì, çàôèêñèðîâàííîå, íàïðè-
ìåð, ñëîâàðåì Íîðäñòåòà (1780). Ñóäÿ ïî âñåìó, êðèòèê äàæå íå ïîäîçðå-
âàåò, ÷òî çà äâà ñòîëåòèÿ ó ìíîãèõ ñëîâ èçìåíèëèñü çíà÷åíèå, ñî÷åòàåìîñòü 
èëè àêöåíòíàÿ ôîðìà, — ÷òî íåóäèâèòåëüíî äëÿ ÷åëîâåêà, íå èìåþùåãî 
äàæå íà÷àòêîâ ôèëîëîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Âñ¸ ýòî, âïðî÷åì, íå íèêàê 
íå ïîìåøàëî Âèêòîðó Ìèõàéëîâè÷ó alias34* Âîãìàíó-Åñèïîâó çàíÿòü 
äîëæíîñòü ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà ÈÌËÈ, ãäå îí òåïåðü ðàáîòà-
åò â ãðóïïå Íåïîìíÿùåãî è òðóäèòñÿ íàä ñîçäàíèåì âûñîêîíðàâñòâåííî-
ãî îáðàçà Ïóøêèíà.

Â îòâåò íà âûñòóïëåíèÿ ñêåïòèêîâ ìû (ÿ èìåþ â âèäó ñåáÿ è Øàïèðà) 
îïóáëèêîâàëè êðàòêóþ è ïîëíóþ âåðñèþ ñòàòüè îá àâòîðñòâå «Òåíè Áàð-
êî âà», ãäå, â òîì ÷èñëå ðàññìîòðåëè äîâîäû Åñèïîâà. Îáà âàðèàíòà ñòàòüè 
ïîÿâèëèñü â 2005 ã.: â Èçâåñòèÿõ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê è â àëüìàíà-
õå «Àíòðîïîëîãèÿ êóëüòóðû» Èíñòèòóòà ìèðîâîé êóëüòóðû ÌÃÓ. Ìíå 
äîâîäèëîñü ñëûøàòü îò ìíîãîóâàæàåìûõ êîëëåã, ÷òî, ìîë, Åñèïîâ íå-
ñåðüåçåí è ñïîðèòü ñ íèì íå èìååò ñìûñëà. Ê ñîæàëåíèþ, ýòî íå òàê. Íà-
ïðè ìåð, ïðèñóòñòâóþùèé çäåñü Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Äóáðîâñêèé 
â ñâîåé äèññåðòàöèè «Ñòèõîòâîðíàÿ ïñåâäîïóøêèíèàíà», çàùèùåííîé 
â Ïóøêèíñêîì Äîìå â 2007 ã., ëåãêî ñîãëàøàåòñÿ ñ êðèòèêîé Åñèïîâà, 
êî òîðàÿ áûëà îïðîâåðãíóòà â íàøåé ñòàòüå 2005 ãîäà. Åñëè áû Àëåêñàíäð 
Âëàäèìèðîâè÷ îçíàêîìèëñÿ ñ íàøåé ñòàòüåé ñðàçó ïî åå âûõîäå, âðÿä ëè 
áû îí ñòàë ñòîëü ýíòóçèàñòè÷åñêè ññûëàòüñÿ íà Åñèïîâà (äàæå åñëè íà -
øà ñòàòüÿ íå ïåðåóáåäèëà åãî â îáùåì âîïðîñå îá àâòîðñòâå «Òåíè Áàð-
êîâà»).

Â 2006 ã. â ñáîðíèêå ïàìÿòè Ì.Ë. Ãàñïàðîâà ìû îïóáëèêîâàëè ñòàòüþ 
«Ýâîëþöèÿ ñòèëåé â ðóññêîé ïîýçèè îò Ëîìîíîñîâà äî Ïóøêèíà», 
â êîòîðîé, â ÷àñòíîñòè, ïîñòàâëåí âîïðîñ î ìåñòå «Òåíè Áàðêîâà» â ïóø-
êèíñêîì ïîýòè÷åñêîì òâîð÷åñòâå. Â èñòîðèè ðóññêèõ ïîýòè÷åñêèõ ñòèëåé 
ïðîñëåæèâàåòñÿ ýâîëþöèîííûé ðèòì, ñîçäàâàåìûé ñìåíîé è âçàèìîäåé-
ñòâèåì äâóõ òèïîâ ñòèëèñòè÷åñêîé îðãàíèçàöèè: ãîìîãåííîãî (îñíîâàííî-
ãî íà ñîïîëîæåíèè ýëåìåíòîâ, ðàâíûõ ïî ñâîåìó ðåãèñòðó) è ãåòåðî-
ãåííîãî (ïîñòðîåííîãî íà íåðàâåíñòâå è ñòèëåâûõ êîíòðàñòàõ). Ïåðâûé 
ïî âðåìåíè ãîìîãåííûé ñòèëü (âûñîêèé) óòâåðäèëñÿ â îäàõ Ëîìîíîñîâà; 
àëü òåðíàòèâíîé ãîìîãåííîñòè («óñðåäíåííîé») äîáèâàëñÿ â ñâîåé ëèðè-
êå Ñóìàðîêîâ. Ïåðâûì ãåòåðîãåííûì ñòèëåì ñòàë îáñöåííûé áóðëåñê 
Áàðêîâà, à çà íèì ïîñëåäîâàë «îôèöèàëüíûé» áóðëåñê Äåðæàâèíà, êîòî-
ðîìó óäàëîñü ñèíòåçèðîâàòü Ëîìîíîñîâà ñ «Äåâè÷üåé èãðóøêîé». Êà-
ðàì çèí è åãî ñòîðîííèêè äîâåëè äî êîíöà äåëî Ñóìàðîêîâà (íîâàÿ ãîìî-

34* alias (àíãë.) — âûìûøëåííîå èìÿ.

ãåííîñòü), à áóðëåñêíûå âûñòóïëåíèÿ Áàòþøêîâà è Ïóøêèíà ïðîòèâ 
«Áå ñåäû» ñîñòàâèëè î÷åðåäíîé âèòîê â ëèòåðàòóðíîé ðåöåïöèè áàðêîâ-
ùèíû (íîâàÿ ãåòåðîãåííîñòü). Ïóøêèí ðàçâèâàåò ðÿä ìàëûõ æàíðîâ â 
ðàìêàõ êàðàìçèíñêîé òðàäèöèè, íî â ñòèëèñòè÷åñêîé ýâîëþöèè ïóøêèí-
ñêèõ grands genres, íàïðîòèâ, âûñòðàèâàåòñÿ áóðëåñêíàÿ ìàãèñòðàëü: 
îò «Ìîíàõà» ÷åðåç «Òåíü Áàðêîâà» ê «Ðóñëàíó è Ëþäìèëå» è äàëåå — 
ê «Åâãåíèþ Îíåãèíó» ñ åãî ïàðîäèåé íà êëàññè÷åñêóþ ýïîïåþ è àâòîïàðî-
äèéíîìó «Äîìèêó â Êîëîìíå».

Íîâåéøåå ñëîâî â øòóäèÿõ «Òåíè Áàðêîâà» — ãîòîâÿùàÿñÿ ê ïå÷àòè 
êíèãà Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à Áåññìåðòíûõ. Óæå ñåé÷àñ ÿñíî, ÷òî íîâîíàé-
äåííûå ñïèñêè 1816 è 1820 ãã. ïðîëèâàþò íîâûé ñâåò íà ðÿä «òåìíûõ 
ìåñò» â òåêñòå áàëëàäû è ïîçâîëÿþò ïåðåñìîòðåòü âîïðîñ î ðåêîíñòðóê-
öèè åå òåêñòà.

Â òî æå âðåìÿ íåêîòîðûå ïðåäïîëîæåíèÿ Ëåîíèäà Âàñèëüåâè÷à 
âûçûâàþò ó ìåíÿ ñîìíåíèÿ — è â ïåðâóþ î÷åðåäü äàòèðîâêà áàëëàäû 
1813 ãîäîì. Èññëåäîâàòåëü ñîãëàøàåòñÿ, ÷òî ñ òî÷êè çðåíèÿ æàíðà, ôðà-
çåîëîãèè è îáðàçíîñòè «Òåíü Áàðêîâà» áëèæå âñåãî ê «Ìîíàõó», íî åìó 
õîòåëîñü áû èíòåðïðåòèðîâàòü ýòè ñîîòâåòñòâèÿ â îáðàòíîì õðîíîëîãè-
÷åñêîì ïîðÿäêå: Áåññìåðòíûõ ïîëàãàåò, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» íàïèñàíà äî 
«Ìîíàõà» è ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ðàííèì èç êðóïíûõ ñòèõîòâîðåíèé Ïóø-
êèíà. Ðàäè ýòîãî Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷ ãîòîâ äàæå ïðåäïîëîæèòü, ÷òî, ñî -
÷èíÿÿ «Òåíü», Ïóøêèí åùå íå çíàë áàòþøêîâñêîé ïàðîäèè íà Æóêîâ ñêî-
ãî (à ýòî, êàê óæå ãîâîðèëîñü, êðàéíå ìàëîâåðîÿòíî)35*. Ïî ôèëèãðàíÿì 
àâòîãðàôà ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé â èçìåíåíèÿõ ïóøêèíñêîãî ïî÷åð-
êà «Ìî íàõ» äàòèðóåòñÿ èþíåì—èþëåì 1813 ãîäà. «Ïåâåö...» Áàòþøêî-
âà áûë íàïèñàí â ìàðòå 1813 ã., íî äàæå áëèæàéøèå çíàêîìöû ïîýòà — 
Âÿ çåì ñêèé è Äàøêîâ — æàëîâàëèñü íà íåäîñòóïíîñòü òåêñòà â èþëå è 
îê òÿáðå 1813-ãî. Ëèöåèñòû çíàëè ýòî ñòèõîòâîðåíèå ïî ïðèíàäëåæàâøå-
ìó Àëåêñàíäðó Ãîð÷àêîâó ñïèñêó íà áóìàãå ñ âîäÿíûì çíàêîì 1814 ã. 
Ïî  ýòîìó, êàê ìíå ïðåäñòàâëÿåòñÿ, «Òåíü Áàðêîâà» íå ìîãëà áûòü íàïè-
ñàíà ðàíåå ñåðåäèíû 1814 ã. Áîëåå òîãî, îêîí÷àòåëüíàÿ âåðñèÿ áàëëàäû 
âðÿä ëè áûëà ñîçäàíà ðàíåå îñåíè—çèìû 1815 ã.: îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâó-
åò ñòðî÷êà Øèõìàòîâ, Øàõîâñêîé, Øèøêîâ36*. Â 1813 ã. Øàõîâñêîé, ñ òî÷-

35* Íî, À.Ñ. Ïóøêèí, ñî÷èíÿÿ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà», çàèìñòâîâàë íåêîòîðûå ñëî-
âà èç âûøåäøåé 27 ìàðòà 1813 ã. áàëëàäû «Ñâ¼òëàíà» Â.À. Æóêîâñêîãî è èìåííî îòòóäà îí 
êîùóíñòâåííî ïàðîäèðîâàë ñòðîêó 166 («Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼»), ïðåâðàòèâ åå â ñòðî-
 êó 55 («Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼») â ñâîåé «Ò¼íè Áàðêîâà». Ñòðîêà «Ñú «Òèëåìàõiäîþ» 
âú ðóê¼» (èç ñàòèðû «Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼...» Ê.Í. Áàòþøêîâà è À.Å. Èçìàéëîâà) ñòàëà èçâåñò-
íà À.Ñ. Ïóøêèíó òîëüêî ïîñëå 1814 ã. ïî ñïèñêó êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, íàïèñàííîìó íà áó ìàãå 
ñ ôèëèãðàíüþ «1814».

36* Ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí, ñî÷èíèâ â ìàå 1813 ã. «Ò¼íü Áàðêîâà», óæå 
â èþíå 1813 ã. îñóäèë åå è «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» ïî ñîâåòó è â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð-
÷àêîâà. Áîëüøå À.Ñ. Ïóøêèí ê «Ò¼íè Áàðêîâà» íå âîçâðàùàëñÿ, ïîýòîìó íèêàêîé «îêîí÷àòåëü-
íîé âåðñèè áàëëàäû» áûòü íå ìîæåò. Â äâóõ íîâîíàéäåííûõ ñïèñêàõ 1816 è 1820 ãã. âûøå-
ïðèâåäåííàÿ ñòðîêà 99 äàíà â òàêîé ðåäàêöèè «Øèõìàòîâú, Øàõîâñêîé». Ýòà ñòðîêà íèêàê 
íå ñâÿçàíà ñ ýïèãðàììîé À.Ñ. Ïóøêèíà äåêàáðÿ 1815 ã. Íàëè÷èå â ñòðîêå 99 äâóõ ôàìèëèé 
îò ñûëàþò íàñ ê ñàòèðå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà. Èìåííî îòòóäà À.Ñ. Ïóøêèí çàèì-
ñòâîâàë ýòè èìåíà. Ñòðîêà 27 ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» «Äèâèëèñü äâîèö¼, íà á¼ãú åÿ âçè-
ðàÿ» — ÿâíûé íàìåê íà êíÿçÿ Ñ.À. Øèðèíñêîãî-Øèõìàòîâà (1783—1837) ñ åãî ñòèõîòâîðå-
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Последним на сегодняшний день защитником пушкинской невин-
ности стал литературовед-дилетант Виктор Есипов. С 2003 по 2006 год
он трижды напечатал два варианта 40-страничного сочинения, посвя-
щеъптого атетезе «Тени Баркова». В своей антикритике Есипов пытается
выявить несоответствия между «Тенью Баркова» и языковой нормой
начала ХІХ в., но приводимые им примеры в большгшстве своем к не-
счастью обнажают лишь его филологическое невежество. Так, «непра-
вильностью речи» Есипов счел удареъше дътддм, зафтшсироваъщое, напри-
мер, словарем Нордстета (1780). Судя по всему, критик даже не подозре-
вает, что задва столетия умногих слов изменились значеъше, сочетаемостъ
или акцентная форма, - что неудивительно для человека, не имеющего
даже начатков филологического образоваъшя. Всё это, впрочем, не ъшкак
не помешало Виктору Михайловичу а1іаЅЗ4* Вогману-Есипову занять
должность старшего научного сотрудника И1\/ІАИ, где он теперь работа-
ет в группе Непомнящего и трудится над созданием высоконравственно
го образа Пушкина.

В ответ на выступлеъшя скептт/шов мы (я имею в виду себя иШаШра)
опублш<овали краткую и полную версию статьи об авторстве «Теъш Бар-
кова», где, в том числе рассмотрели доводы Есипова. Оба варианта статьи
появились в 2005 г.: в Известиях Российской академт/ш наук и в альмана-
хе «Антропология культуры» Института мировой культуры МГУ. Мне
доводилось слышать от многоуважаемых коллег, что, мол, Есипов не-
серьезен и спорить с ним не имеет смысла. К сожалению, это не так. На-
пример, присутствующий здесь Александр Владимирович Дубровский
в своей диссертации «Стихотворная псевдопушкиниана», защищенной
в Пушкинском Доме в 2007 г., легко соглашается с критикой Есипова,
которая была опровергнута в нашей статье 2005 года. Если быАлександр
Владиъ/п/трович ознакомился с нашей статьей сразу по ее выходе, вряд ли
бы он стал столь энтузиастически ссылаться на Есипова (даже если на-
ша статья не переубедила его в общем вопросе об авторстве «Тени Бар-
КоВа»).

В 2006 г. в сборнике памяти М.А. Ґаспарова мы опубликовали статью
«Эволюция стилей в русской поэзии от Аомоносова до Пушкина»,
в которой, в частности, поставлен вопрос о месте «Теш/т Баркова» в пуш-
кинском поэтическом творчестве. В исторт/ш русских поэтических стилей
прослеживается эволюционньш ритм, создаваемьш сменои и взаимодеи-
ствием двух типов стилистической оргаш/тзацш/т: гомогешюго (основаъшо
го на соположении элементов, равных по своему регистру) и гетеро-
генного (построешюго на неравенстве и стилевых контрастах). Первьпїт
по времени гомогенный стиль (высокшїт) утвердился в одах Аомоносова;
альтернативной гомогешюсти («усреднеъшой») добивался в своей лири-
ке Сумароков. Первым гетерогенным стилем стал обсценный бурлеск
Баркова, а за ним последовал «офгщиальньпїт» бурлеск Державина, кото-
рому удалось синтезировать Аомоносова с «Девичьей игрушкой». Ка-
рамзшт и его стороны/щи довели до конца дело Сумарокова (новая гомсъ

34* аІіаЅ (ана/1.) - вымышленное имя.
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генность), а бурлескные выступления Батюшкова и Пушкина против
«Беседы» составили очередной виток в литературной рецепции барков-
щины (новая гетерогенность). Пушкин развивает ряд малых жанров в
рашах карамзштскои традиции, но в стилистическои эволюции пущкгш-
ских Ѕгашіэ ЅептеЅ, напротив, выстраивается бурлескная магистраль:
от «Монаха» через «Тень Баркова» к «Руслану и Аюдмиле» и далее -
к «Евгеъшю Онегтшу» с его пародией на классическую эпопею и автопаро-
дийному «Домику в Коломне».

Новейшее слово в штудиях «Тени Баркова» - готовшцаяся к печати
къптга Аеоъшда Васильевича Бессмертных. Уже сейчас ясно, что новонай-
денньте списки 1816 и 1820 гг. проливают новый свет на ряд «темных
мест» в тексте баллады и позволяют пересмотреть вопрос о реконструк-
ции ее текста.

В то же время некоторые предположения Аеонида Васильевича
вызывают у меня сомнения - и в первую очередь датировка баллады
1813 годом. Исследователь соглашается, что с точки зрения жанра, фра-
зеологии и образности «Тень Баркова» ближе всего к «Монаху», но ему
хотелось бы интерпретировать эти соответствия в обратном хронологи-
ческом порядке: Бессмертных полагает, что «Тень Баркова» наштсана до
«Монаха» и является самым ранним из крупных стихотворений Пущ-
кшта. Ради этого Аеоъшд Васильевич готов даже предположить, что, со-
Штяя «Тень», Пушкин еще не знал батюшковской пародш/т наЖуковско
го (а это, как уже говорилось, крайне маловероятно)35*. По филиграням
автографа с учетом особенностей в изменениях пушкинского почер-
ка «Монах» датируется июнем-июлем 1813 года. «Певец...» Батюшко-
ва был наШ/тсан в марте 1813 г., но даже ближайшие знакомцы поэта -
Вяземский и Дашков - жаловались на недостушюсть текста в июле и
октябре 1813-го. Аицеисты знали это стихотворение по прштадлежавше-
му Александру Ґорчакову списку на бумаге с водяным знаком 1814 г.
Поэтому, как мне представляется, «Тень Баркова» не могла быть напи-
сана ранее середины 1814 г. Более того, окончательная версия баллады
вряд ли была создана ранее осени-зимы 1815 г.: об этом свидетельству-
ет строчкаШик/иатов, Шаковской, Шишковзб*. В 1813 г. Шаховской, с точ-

35* Но, А.С. Пуцжт/Ш, сочтшяя в мае 1813 г. «Тънь Баркова», заимствовал некоторые сло
ва из вышедшей 27 марта 1813 г. баллады «Свтзтлана» В.А. Жуковского и имеъню оттуда он
кощунствешю пародировал строку 166 («Со крестомъ своимъ въ рукЪ»), превратив ее в стро
ку 55 («Съ хуиной длишюю въ рукЪ») в своей «ТЫШ Баркова». Строка «Съ «Тилемахідою»
въ рукъ» (из сатиры «Пъвецъ въ Бесъдъ...» К.Н. Батюшкова и А.Е. Измайлова) стала извест-
наА.С. Пущкт/шу только после 1814 г. по сгшску князя А.М. Горчакова, нагп/тсаъшому на бумаге
С фИлИГраНЬЮ «1814».

36* Мы приходим к выводу, что А.С. Пущкт/Ш, сочинив в мае 1813 г. «Ттэнь Баркова», уже
в июне 1813 г. осудил ее и «немедлеъню разорвалъ» по совету и в присутствии князя А.М. Гор-
чакова. Больше А.С. Пункт/Шк «ТЫШБаркова» не возвращался, поэтомуникакой «окончатель-
ной версии баллады» быть не может. В двух новонайденных списках 1816 и 1820 гг. выше-
приведенная строка 99 дана в такой редакции «Шихматовъ, Шаховской». Эта строка ън×н<ак
не связана с эШ/ттраммой А.С. Пущкт/Ша декабря 1815 г. Наличие в строке 99 двух фатх/Шлшїт
отсылают нас к сатире «Опасный Состздъ» ВА. Пущктша. Имешю оттуда А.С. Пушктш заим-
ствовал эти имена. Строка 27 сатиры «Опасный Состздъ» «Дивились двоиуіэ, на бЪгь ея взи-
рая» - явньнїт намек на князя С.А. ШиринскогоШихматова (1783-1837) с его стихотворе-
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êè çðåíèÿ àðçàìàñöåâ, åùå íå âûäåëÿëñÿ èç îáùåé ìàññû àðõàèñòîâ, 
à Áåñåäîé «ïðàâèëè» Øèøêîâ è Øèõìàòîâ. Èìåííî òàêóþ êàðòèíó 
ðèñîâàëè â 1813 ã. Áàòþøêîâ è Èçìàéëîâ:

Õâàëà òåáå, Ñëàâåíîôèë,
 Î ìóæ íåóêðîòèìûé,
Òû çäåñü ðàññóäîê ïîáåäèë
 Ðóêîé íåóòîìèìîé!
  [...]
Õâàëà òåáå, î äåä ñåäîé!
 Õâàëà è ìíîãè ëåòà!
Îøóþ ïóñòü ñèäèò ñ òîáîé
 Îñüìîå ÷óäî ñâåòà.
Òâîé ñûí, íàïåðñíèê è êëåâðåò
 Øèõìàòîâ áåçãëàãîëüíûé,
Êàê òû, Ñëàâÿí êðàñà è öâåò,
 Êàê òû, ñîáîé äîâîëüíûé!

Âñëåä çà ýòèìè ñòðîêàìè èäåò îïèñàíèå Øàõîâñêîãî è Êàðàáàíîâà, 
êàæäîìó èç êîòîðûõ óäåëåíî âñåãî ïî 4 ñòðî÷êè — âòðîå ìåíüøå, ÷åì 
íà ïðèìåð, Õâîñòîâó.

Øàõîâñêîé ïîïàë â öåíòð âíèìàíèÿ àðçàìàñöåâ òîëüêî ïîñëå ïîñòà-
íîâêè «Ëèïåöêèõ âîä» 23 ñåíòÿáðÿ 1815 ã. Ìû òî÷íî çíàåì, ÷òî ïóøêèí-
ñêàÿ ýïèãðàììà ñî ñòðî÷êîé Øèõìàòîâ, Øàõîâñêîé, Øèøêîâ áûëà íà-
ïèñàíà â äåêàáðå 1815 ã. Ñòðàííî ïðåäïîëàãàòü, ÷òî àíàëîãè÷íàÿ ñòðî÷-
êà ïîÿâèëàñü â «Òåíè Áàðêîâà» çà äâà ãîäà äî Ëèïåöêîãî ïîòîïà37*.

×òî êàñàåòñÿ ñòðîê ß ïèñàë êàðèêàòóðó|Íà ëþáåçíûé æåíñêèé ïîë 
(èç ïîñëàíèÿ «Ê Íàòàëüå»), òî ìû, êàê ìíå êàæåòñÿ, íå ìîæåì ñóäèòü, 
î ÷åì çäåñü èäåò ðå÷ü: î «Ìîíàõå», «Òåíè Áàðêîâà» èëè êàêîì-òî óòðà÷åí-
íîì ñòèõîòâîðåíèè38*. Ñòðîêà èç «Ìîíàõà Íåò, íåò, Áàðêîâ! ñêðûïèöû 
íå âîçüìó, ïî ìîåìó ìíåíèþ, îòíîñèòñÿ íå ê ïðåäûäóùåìó è ïîñëåäó-
þùåìó òâîð÷åñòâó, à ê ðàçìûøëåíèÿì þíîãî àâòîðà î æàíðîâîé ïðè-
ðîäå ñàìóé ïîýìû «Ìîíàõ». Èìåííî òàê ïîíèìàëè ýòî ìåñòî Ùåãîëåâ, 
Öÿâ ëîâ ñêèé è äðóãèå ïóøêèíèñòû. Òàêèì îáðàçîì, ïóøêèíñêèå òåêñòû 
1813 ãî äà íå äàþò íàì íàäåæíûõ ñâåäåíèé î «Òåíè Áàðêîâà».

íèåì «Âîçâðàùåíiå âú îòå÷åñòâî ëþáåçíàãî ìîåãî áðàòà...» (1810 ã.), ãäå åñòü ñòðîêà «Íà ð¼ç-
âîé äâîèö¼ êîíåé». Ñòðîêà 50 «È Ñòåðíà íîâàãî êàê äèâî âåëè÷àëè» ïðÿìî íàçûâàåò êîìåäèþ 
«Íîâûé Ñòåðíú» êíÿçÿ À.À. Øàõîâñêîãî (1777—1846) (ïîñòàâëåíà â 1805 ã., îïóáëèêîâàíà â 
1807 ã.). Ïðÿìûõ óêàçàíèé íà À.Ñ. Øèøêîâà «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» íå ñîäåðæèò, ìîæåò áûòü è 
ïîýòîìó íåò åãî ôàìèëèè â ñòðîêå 99 «Ò¼íè Áàðêîâà». Êîìó íàäî, òîò ðàñïîçíàåò À.Ñ. Øèø-
êîâà â ñòðîêå 28 ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú»: «Ñëàâÿíîôèëîâú êóìú...». 

37* Ñì. íàøå ïðåäûäóùåå ïðèìå÷àíèå. — Ë.Á.
38* Â òåëåôîííûõ ðàçãîâîðàõ ñ È.À. Ïèëüùèêîâûì ìû ñîîáùèëè åìó, ÷òî â ñòèõîòâîðå-

íèè À.Ñ. Ïóøêèíà «Êú Íàòàëüè» (îòêðûâàþùèì 1813 ãîäîì Ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé ïîýòà) åñòü 
ñòðîêè, êîòîðûå íå êîììåíòèðóþòñÿ ïóøêèíèñòàìè: ñòðîêè 11—13 «Êàêú ñì¼ÿñü âî çëî Àì ó-
ðó|ß ïèñàëú Êàðèêàòóðó|Íà ëþáåçíûé æåíñêîé ïîëú,». Ìû ïðåäïîëîæèëè, ÷òî è «Ò¼íü 
Áàðêîâà» è ïîýìà «Ìîíàõú» (êàê «Êàðèêàòóðû») íàïèñàíû äî ñòèõîòâîðåíèÿ «Êú Íàòàëüè» 
è ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà «Çíàé íàòàëüÿ — ÿ... Ìîíàõú!» îçíà÷àåò, ÷òî ïîýìà «Ìîíàõú» áûëà óæå 
ñîçäàíà. Ïîýòîìó «Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» À.Ñ. Ïóøêèíà äîëæíî îòêðûâàòüñÿ íå ïîñëàíèåì 
«Ê Íàòàëüå», à «Òåíüþ Áàðêîâà» è ïîýìîé «Ìîíàõ».

Êàê îòìå÷àåò ñàì Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷, äî íåãî òîëüêî îäèí ó÷åíûé 
ïðåäïîëàãàë, ÷òî «Òåíü Áàðêîâà» ñî÷èíåíà ðàíåå «Ìîíàõà» (òî åñòü âåñ-
íîé èëè â íà÷àëå ëåòà 1813 ã.) áûë Ãðîññìàí, íî â 1950-å ãîäû îí èçìå-
íèë ñâîå ìíåíèå, îçíàêîìèâøèñü ñ ðàáîòîé Öÿâëîâñêîãî.

×òîáû âïîëíå îöåíèòü íîâûå ôàêòû è àðãóìåíòû, íàì íóæíî äî-
æäàòüñÿ âûõîäà êíèãè Áåññìåðòíûõ èç ïå÷àòè. Íàäåþñü, äàëüíåéøåå 
îáñóæäåíèå ïîêàæåò, êòî è â ÷åì ïðàâ. ß òàêæå íàäåþñü, ÷òî â îòíîøå-
íèè «Òåíè Áàðêîâà» íàñòàëî, íàêîíåö, âðåìÿ âåñòè íàó÷íûå äèñêóññèè 
âìåñòî òîãî, ÷òîáû îáñóæäàòü èäåîëîãè÷åñêèå è íåîìèôîëîãè÷åñêèå 
ñïåêóëÿöèè39*.

2010, íà÷àëî
Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «Ëàäîìèð». Âûáîðî÷íûé ïëàí âûïóñêà ëè-

òåðàòóðû íà 2010—2011 ãã. 8 ñ.; 30 × 21 ñì. Â ðóáðèêå «Ïëàíèðóþòñÿ ê èç-
äà íèþ» ïîä çàãîëîâêîì: Ñåðèÿ «Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà» íà ñ. 8: 
«À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà (ôîðìàò 70 × 90/32 (òàê! -— Ë.Á.), îðèåíò. îáúåì 
400 ñòð.). Âïåðâûå ïóáëèêóåòñÿ íåäàâíî îáíàðóæåííûé â àðõèâàõ ïîäëèí-
íûé òåêñò áàëëàäû, íà îãðîìíîì ôàêòè÷åñêîì ìàòåðèàëå äîêàçûâàåòñÿ, 
÷òî îíà ïðèíàäëåæèò ïåðó À.Ñ. Ïóøêèíà è áûëà åãî ñàìûì ïåðâûì ñî÷è-
íåíèåì ëèöåéñêîé ïîðû».

2010, ôåâðàëü
Çîëîòîíîñîâ, Ì.Í. (1954—). Ëîãîìàõèÿ: Ïîýìà Òèìóðà Êèáèðîâà «Ïîñëà-

íèå Ë.Ñ. Ðóáèíøòåéíó» êàê ëèòåðàòóðíûé ïàìÿòíèê / Ì.Í. Çîëîòîíîñîâ. — 
Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ», cop. 2010 (×åáîêñà-
ðû: ÃÓÏ «ÈÏÊ ”×óâàøèÿ“», ïîäï. â ïå÷àòü 30.10.2009 ã.). — 372, [12] ñ.: 
ïîðòð. (íà ñ. 2); 20,5 × 13 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 44]). — Â ïåð. 
1000 ýêç. — Íà ñ. 303 â ïðèìå÷àíèÿõ Ì.Í. Çîëîòîíîñîâà ê ñòðîêå èç ïèñüìà 
÷èòàòåëÿ «...÷èòàë ñîîòâåòñòâóþùèå ñòèõè è ïîýìû Ïóøêèíà...»

Èìååòñÿ â âèäó ïðåæäå âñåãî ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», íåóáåäèòåëüíî ïðè-
ïèñûâàåìàÿ À.Ñ. Ïóøêèíó (õîäèëà â ñïèñêàõ), <...>.

Íà ñ. 337—338:

Â àíòîëîãèè «Ðóññêèé ìàò» (Ïîä ðåäàêöèåé Ô.Í. Èëüÿñî âà. Ì.: Èçäà-
òåëü ñêèé äîì «Ëàäà», 1994) áûëè îïóáëèêîâàíû ñòèõè, íà÷èíàÿ îò «Òåíè 
Áàðêîâà», ïðèïèñàííîé Ïóøêèíó, äî ôðàãìåíòîâ èç «Ïîñëàíèÿ Ë.Ñ. Ðó-
áèíøòåéíó» Êèáèðîâà; <...>.

39* Â 2012 ã. È.À. Ïèëüùèêîâ îïóáëèêîâàë íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ïåðåðàáîòàííûé è äî-
ïîëíåííûé âàðèàíò ñâîåãî äîêëàäà 2009 ã. ïîä íàçâàíèåì «If Only Pushkin Had Not Written 
This Filth: The Shade of Barkov and Philological Cover-Ups / Igor Pilshchikov» â èçäàíèè: Taboo 
Pushkin: Topics, Texts, Interpretations / Edited by Alyssa Dinega Gillespie. — [Madison (W.)]: The 
University of the Wisconsin Press, cop. 2012. — P. 159—184 (íà p. 177—184: Notes 1—44). — (XIX, 
[I], 482, [2] p.: ill.; 22,5 × 15 × 3 cm. — (Publications of the Wisconsin Center for Pushkin Studies). — 
Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. ãëàâå íà: 2012, èþëü. Taboo Pushkin...
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ки Зрения арзамасцев, еще не выделялся из общей массы архаистов,
а Беседой «правили» Шишков и Шихматов. Именно такую картину
рисовали в 1813 г. Батюшков и Измайлов:

Хвала тебе, Славенофил,
О Муж неукротимьпїі,

Ты здесь рассудок победил
Рукой неутомимой!

Хвала тебе, о дед седой!
Хвала и многи лета!

Ошую пусть сидит с тобой
Осьмое Чудо света.

Твой сын, наперсник и клеврет
Шихматов безглагольньпїт,

Как ты, Славян краса и Цвет,
Как ты, собой довольный!

Вслед за этими строками идет описание Шаховского и Карабанова,
каждому из которых уделено всего по 4 строчки - втрое меньше, чем
например, Хвостову.

Шаховской попал в центр въшмаъшя арзамасцев только после поста-
новки «Аипецких вод» 23 сентября 1815 г. Мы точно знаем, Что пушкин-
ская эпиграмма со строчкой Шикматов, Шаховской, Шишков была на-
писана в декабре 1815 г. Странно предполагать, Что аналогичная строч-
ка появилась в «Тени Баркова» за два года до Аипецкого потопа37*.

Что касается строк Я писал карикатуру ІНа любезный женскии пол
(из послания «К Наталье››), то мы, как мне кажется, не можем судить,
о чем здесь идет речь: о «Монахе», «Теъш Баркова» или каком-то утрачен-
ном стихотворении38*. Строка из «Монаха Нет, нет, Барков! скрътицы
не возъму, по моему мнению, относится не к предыдущему и последу-
ющему творчеству, а к размышлеъшям юного автора о жанровой при-
роде самуй поэмы «Монах». Имеъшо так поъшмали это место Щеголев,
Цявловский и другие пушкинисты. Таким образом, пушкинские тексты
1813 года не дают нам надежных сведеншїі о «Тени Баркова».

ъшем «Возвращеніе въ отеЧество любезнаго моего брата...» (1810 г.), где есть строка «На рЪз-
вой двоиав коней». Строка 50 «И Стерна новаго как диво величали» прямо называет комедию
«Новый Стернъ» князя А.А. Шаховского (1777-1846) (поставлена в 1805 г., опубликована в
1807 г.). Прямых указаъшй на А.С. Шишкова «Опасный Сосвдъ» не содержит, может бьпъ и
поэтому нет его фамилІ/Ш в строке 99 «ТЪШІ Баркова». Кому надо, тот распознает А.С. Шиш-
кова в строке 28 сатиры «Опасный СосЪдъ»: «Славянофиловъ кумъ...››.

37* См. наше предыдущее примечаъше. - /1.Б.
38* В телефоъшых разговорах с И.А. Пильщиковым мы сообщили ему, Что в стихотворе-

ъши А.С. Пушкина «Къ Натальи» (открывающим 1813 годом Собраъшя сотпшеъшй поэта) есть
строки, которые не комментируются пушкиъшстами: с1роки 11-13 «Какъ смвясь во зло Аму-
ру | Я писалъ Карикатуру | На любезный женской полъ,››. Мы предположили, Что и «ТЪнь
Баркова» и поэма «Монахъ» (как «Карикатуры») написаны до стихотвореъшя «Къ Натальи»
и последняя строка «Знай наталья - я... Монахъ!» означает, Что поэма «Монахъ» была уже
создана. Поэтому «Собраъп/Іе соЧинеъШй>> А.С. ПушкІ/Ша должно открываться не посланием
«К Наталье», а «Тенью Баркова» и поэмой «Монах».
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Как отмечает сам Аеонид Васильевич, до него только один ученый
предполагал, что «Тень Баркова» сочІ/шена ранее «Монаха» (то есть вес-
ной или в начале лета 1813 г.) был Гроссман, но в 1950-е годы он изме-
нил свое мнение, ознакомившись с работой Цявловского.

Чтобы вполне оценить новые факты и аргументы, нам нужно до-
ждаться выхода книги Бессмертных из печати. Надеюсь, дальнейшее
обсуждение покажет, кто и в чем прав. Я также надеюсь, что в отноше-
нии «Тени Баркова» настало, наконец, время вести научные дискуссии
вместо того, чтобы обсуждать идеологические и неомифологические
спекуляции39*.

2010, начало
Научно-издательский центр «Аадомир». Выборочньпїт план выпуска ли-

тературы на 2010-2011 гг. 8 с.; 30 × 21 см. В рубрике «Планируются к из-
данию» под заголовком: Серия «Русская потаенная литература» на с. 8:
«А.С. Пушкин. Тенъ Баркова (формат 70 × 90/32 (так! _АБ), ориент. объем
400 стр.) Впервые публикуется недавно обнаружеъшьпїт в архивах подлин-
ный текст баллады, на огромном фактическом материале доказывается,
что она принадлежит перу А.С. ПушкІ/ша и была его самым первым сочи-
нением лицеискои поры».

2010, февраль
Золотоносов,М.Н. (1954-). Аогомахия: Поэма Тимура Кибирова «Посла-

ние А.С. Рубштштеїшу» как лигературньпїт памятник /М.Н. Золотоносов. -
Москва: Научно-издательский центр «ААДОМИР», сор. 2010 (Чебокса-
ры: ҐУП «ИПК ”Чувашия“», подп. в печать 30.10.2009 г.). - 372, [12] с.:
портр. (на с. 2) 20,5 × 13 см. - (Русская потаеъшая литература; [т. 44]). - В пер.
1000 экз. - На с. 303 в примечаниях М.Н. Золотоносова к строке из письма
читателя «плита/1 соответствующие стихи и поэмы Пушкина...»

Имеется в виду прежде всего поэма «Тень Баркова», неубедительно при-
Шсьшаемая А.С. Пушкину (ходила в списках), <...>.

На с. 337-338:

В антологии «Русский мат» (Под редакцией Ф.Н. Ильясова. М.: Изда-
тельский дом «Аада», 1994) были опублш<ованы стихи, начштая от «Теъш
Баркова», приписанной Пуцп<ину, до фрагментов из «Послаш/Ія А.С. Ру-
бинштейну» Кибирова; <...>.

39* В 2012 г. И.А. Пильщиков опубликовал на английском языке переработаъшый и до-
полнеъщый вариант своего доклада 2009 г. под названием «П ОпІу РиЅЫ<іп Над Ыої Шгійеп
Т11іЅ РіІ'пЬ: Т11е ЅЬаое ої Ваг1<оу апа' Р/сіІоІодісаІ Сооет- ПрЅ / ІЅог РіІЅЬс11і1<оу» в издаъши: ТаЬоо
РиЅЬКіп: ТорісЅ, ТехіЅ, Іпіегргеіаііопз / Еді'вед Ьу АІуЅЅа Біпеёа СіІІеЅріе. - [Майкоп М.Н. Т11е
Ппіуегвігу ої ІЬе ШіЅсопЅіп РгеЅЅ, сор. 2012. - Р. 159-184 (на р. 177-184: ЫоіеЅ 1-44). - (ХІХ,
[І], 482, [2] р.: і11.; 22,5 × 15 ×3 сш. - (РиЬІісайопЅ ої Ше ШіЅсопЅіп Сепіег Ґог Ри5111<іп ЅгщііеЅ). -
См. подробнее в наст. главе на: 2012, июль. ТаЬоо РиЅЫ<іп...
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2010, ëåòî
Êîí, Èãîðü Ñåìåíîâè÷ (1928—2011). Êëóáíè÷êà íà áåð¸çêå: ñåêñóàëüíàÿ 

êóëüòóðà â Ðîññèè / Èãîðü Êîí. — [3-å èçä., èñïð. è äîï.]. — Ìîñêâà: Âðå-
ìÿ, 2010 (Åêàòåðèíáóðã: ÎÀÎ «ÈÏÏ «Óðàëüñêèé ðàáî÷èé», ïîäï. â ïå÷àòü 
26.04.2010). — 606, [2] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 3000 ýêç. — Íà ñ. 5—10: Ïðåäè-
ñëîâèå ê òðåòüåìó èçäàíèþ / Èãîðü Êîí, ÿíâàðü 2010. — Íà ñ. 564—603: Ëèòå-
ðà òóðà ([498] íàçâ. íà ðóñ. ÿç. + [103] íàçâ. íà èíîñòð. ÿçûêàõ. — Íà ñ. 87:

Ïóøêèí äàæå ïîñâÿòèë åìó òàêóþ æå «ñðàìîñëîâíóþ», êàê è òâîð÷åñòâî 
ñàìîãî Áàðêîâà, ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà».» (âïðî÷åì, â íåñêîëüêî èíîé ðå-
äàêöèè, ÷åì â èçä. 1997 è 2005 ãã.). — Â «Ïðåäèñëîâèè» (ñ. 8) ìû ïðî÷ëè î 
ñåáå ñëåäóþùèå ñëîâà «Íå ìîãó íå óïîìÿíóòü ïóáëèêàöèé êðóïíåéøåãî 
çíàòîêà èñòîðèè ðóññêîé ýðîòè÷åñêîé êóëüòóðû Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.

2010, ñåíòÿáðü
Ìèëü÷èíà, Âåðà Àðêàäüåâíà (1953—). Õðîíèêà íàó÷íîé æèçíè. Âåùè, î êî-

òîðûõ äà. «Êîíñòðóêöèÿ äîçâîëåííîãî, èëè âåùü, î êîòîðûõ íå...»: XVII Ëîò-
ìàíîâñêèå ÷òåíèÿ (ÈÂÃÈ ÐÃÃÓ, 17—19 äåêàáðÿ 2009 ã.) / Âåðà Ìèëü÷èíà // 
Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è èñòîðèÿ ëèòåðàòóðû, êðèòèêà è áè-
áëèîãðàôèÿ / ðåäàêöèÿ: Èðèíà Ïðîõîðîâà (ãë. ðåä.) <...>. — Ìîñêâà: ÎÎÎ 
”Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ”Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå“, 2010 (×åáîêñàðû: Îò-
ïå÷àòàíî â ÎÎÎ ”×åáîêñàðñêàÿ òèïîãðàôèÿ ¹ 1“). — ¹ 104 (2010) (íà ñ. 1 
îáë.: ¹ 104 4’2010). — Ñ. 407—422; 24 × 15 ñì. — 2300 ýêç. — Íà ñ. 414—415:

Ñëåäóþùèé äîêëàä íå ñîäåðæàë íåïå÷àòíîé ëåêñèêè, íî îñòàëñÿ âåðåí 
ñîîòâåòñòâóþùåé òåìàòèêå; Ëåîíèä Áåññìåðòíûõ (Ìîñêâà) îçàãëàâèë åãî 
«”Òåíü Áàðêîâà“ (1813 ) — ïåðâîå èçâåñòíîå ñî÷èíåíèå Ïóøêèíà íà ðóññêîì 
ÿçûêå: ïî äâóì íåèçâåñòíûì ñïèñêàì 1816 è 1820 ãîäîâ». Äîêëàä÷èê àðãó-
ìåíòèðîâàë ñâîé îñíîâíîé òåçèñ ñ ïîìîùüþ äîòîøíîãî ñîïîñòàâëåíèÿ 
äåòàëåé, ïî÷åðïíóòûõ èç îïóáëèêîâàííûõ è íåîïóáëèêîâàííûõ èñòî÷íè-
êîâ. Âìåñòèòü âñå ýòî èçîáèëèå â îò÷åò íåâîçìîæíî, ïîýòîìó ìû îãðàíè-
÷èìñÿ ïî íåîáõîäèìîñòè óïðîùåííîé ôîðìóëèðîâêîé: ïî ìíåíèþ Áåñ-
ñìåðòíûõ, «Òåíü Áàðêîâà» (î ïðèíàäëåæíîñòè êîòîðîé Ïóøêèíó âåäóò-
ñÿ ñïîðû íà÷èíàÿ ñ 1863 ãîäà, êîãäà Â.Ï. Ãàåâñêèé âïåðâûå îïóáëèêîâàë 
÷àñòü òåêñòà ïîýìû è ñîîòâåòñòâóþùèå ñâèäåòåëüñòâà ëèöåèñòîâ) — 
ñî÷è íåíèå áåññïîðíî ïóøêèíñêîå, ïðè÷åì íàïèñàííîå â 1813 ãîäó, åùå 
ðàíüøå ïîýìû «Ìîíàõ». Äëÿ òîãî ÷òîáû âûñòðîèòü âñþ äàëüíåéøóþ 
öåïü äîêàçàòåëüñòâ, äîêëàä÷èêó ïðèøëîñü ñäåëàòü îäíî âàæíîå äîïóùå-
íèå, à èìåííî ÷òî êîãäà ïðåñòàðåëûé À.Ì. Ãîð÷àêîâ, íåêîãäà ëèöåéñêèé 
îäíîêàøíèê Ïóøêèíà, âñïîìèíàë î ñî÷èíåííîì þíûì ïîýòîì ïðîèçâå-
äåíèÿ «äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà», êîòîðîå îí, Ãîð÷àêîâ, ïîñîâåòî-
âàë àâòîðó ñæå÷ü40*, ïîä ýòèì ïðîèçâåäåíèåì ïîäðàçóìåâàëàñü èìåííî 

40* Êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ èç ñâîèõ 25 (¹ II—XXVI) «ðàçñêàçîâú èçú ïðîøëàãî», íàäèê-
òîâàííûõ îñåíüþ 1881 ã. ðåäàêòîðó-èçäàòåëþ æóðíàëà «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» Ì.È. Ñåìåâñêîìó, 
ïî÷åìó-òî À.Ñ. Ïóøêèíó îòâåë âñåãî 12 íåïîëíûõ ñòðîê:

Ñëàâíàãî ëèöåèñòà, íàøåãî ïîýòà Ïóøêèíà ÿ âåñüìà ëþáèëú|è áûëú âçàèìíî èìú ëþ-
áèìú. Ñú óäîâîëüñòâiåìú âñïîìèíàþ, ÷òî|èì¼ëú íà íåãî í¼êîòîðîå âëiÿíiå, î ÷åìú ñó-

«Òåíü Áàðêîâà». Ìåæ òåì âïðÿìóþ íà ýòî íè÷òî íå óêàçûâàåò, ïîñêîëü-
êó íèêàêîãî àâòîãðàôà ýòîãî óíè÷òîæåííîãî ïðîèçâåäåíèÿ íå ñîõðàíè-
ëîñü (÷òî, îäíàêî, íå ïîìåøàëî äîêëàä÷èêó ðàññóæäàòü î áîëüøåé èëè 
ìåíüøåé áëèçîñòè òåõ èëè èíûõ ñïèñêîâ ê ïóøêèíñêîìó îðèãèíàëó — 
êîòîðîãî, ïîâòîðèì, íèêòî èç èññëåäîâàòåëåé íå âèäåë). Âïðî÷åì, óáåæ-
äåííîñòü äîêëàä÷èêà â ñîáñòâåííûõ òåçèñàõ áûëà òàê âåëèêà, ÷òî ñïî-
ðèòü ñ íèì íèêòî íå âçÿëñÿ.

×àñòè÷íàÿ ïîëåìèêà ñ ýòèìè òåçèñàìè ïðèñóòñòâîâàëà â äîêëàäå 
«”Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè“: ñîöèàëüíûå òàáó è öåííîñòè â 
àêàäåìè÷åñêèõ ñïîðàõ âîêðóã ”Òåíè Áàðêîâà“», òåêñò êîòîðîãî, çà áîëåçíüþ 
àâòîðà, Èãîðÿ Ïèëüùèêîâà (Ìîñêâà), îãëàñèë Àíäðåé Äîáðèöûí. Ïèëü-
ùèêîâ, ïðàâäà, òàêæå ïðèíàäëåæèò ê òåì, êòî óáåæäåí, ÷òî «Òåíü Áàð-
êîâà» ñî÷èíåíà Ïóøêèíûì; âñåõ òåõ èññëåäîâàòåëåé, êîòîðûå ïîçâîëè-
ëè ñåáå óñîìíèòüñÿ â ïóøêèíñêîì àâòîðñòâå, äîêëàä÷èê ñêîïîì ïðè÷èñ-
ëèë ê õàíæàì è ìèôîëîãèçàòîðàì Ïóøêèíà êàê ýìàíàöèè áîæåñòâà. 
Áîëåå òîãî, ýòè çàùèòíèêè ïóøêèíñêîé íåâèííîñòè âûçâàëè ó Ïèëüùè-
êîâà òàêîé ãíåâ, ÷òî îí — õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, íåîñîçíàííî — ïðîäîëæèë 
òðàäèöèþ íåäîáðîé ïàìÿòè êàìïàíèè ïî áîðüáå ñ êîñìîïîëèòèçìîì è 
óêàçàë â ñêîáêàõ íàñòîÿùóþ ôàìèëèþ îäíîãî èç ýòèõ õàíæåé, ïå÷àòàþùå-

æó ïî ñë¼äóþùåìó|ñëó÷àþ.|Îäíàæäû, åùå âú ëèöå¼, îíú ìí¼ ïîêàçàëú ñòèõîòâîðåíiå 
äî-|âîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàëú, ÷òî îíî|íåäîñòîéíî åãî 
ïðåêðàñíàãî òàëàíòà.|Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõîòâîðåíiå.|<...>» (ñì.: 
Ãîð÷àêîâ 1883: 164).

Êàê âèäèì, âûâîä ðåöåíçåíòà î òîì, ÷òî «<...>, Ãîð÷àêîâ, ïîñîâåòîâàë àâòîðó ñæå÷ü, 
<...>» íå òî÷åí. Ñîâåò ñæå÷ü À.Ñ. Ïóøêèí ìîã áû è íå èñïîëíèòü, èç âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñ íåïðåëîæíîñòüþ ñëåäóåò, ÷òî Ïóøêèíú íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ýòî ñòèõî-
òâîðåíiå», ò. å. àâòîãðàô áûë óíè÷òîæåí ñàìèì ïîýòîì â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ.

Åñëè äîïóñòèòü, ÷òî «ïðåñòàðåëûé Ãîð÷àêîâ» (1) ãîâîðèò ïðàâäó; 2) íè÷åãî íå çàáûë 
è íè÷åãî íå ïåðåïóòàë; 3) íå ëæåò ñîçíàòåëüíî; 4) íå âûæèë èç óìà) è ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîýìó 
«Ìî íàõú» À.Ñ. Ïóøêèí íå ðàçîðâàë, à â 1927 ã. åå àâòîãðàô áûë íàéäåí èìåííî â àðõè-
âå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, òî âîçíèêàåò âîïðîñ: êàêîå òàêîå «ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàá-
ð¸çíàãî ñâîé ñòâà (= î÷åíü íåïðèñòîéíîãî ñâîéñòâà. — Ë.Á.)» «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú» 
À.Ñ. Ïóø êèí?

Íî åñëè âñïîìíèòü (íåçàìå÷åííóþ, ê ñîæàëåíèþ, íèêåì èç ïóøêèíèñòîâ!) àáñóðäíóþ 
ñíîñêó òîãî æå Ì.È. Ñåìåâñêîãî

(«Èçú âñåãî ïåðâàãî òîìà ïî îòïå÷àòàíiè åãî èñêëþ÷åíî ëèøü «ïîäðàæàíiå Áàðêîâó» 
(ò. å. «Ò¼íü Áàðêîâà») è íè÷òîæíîå ÷åòâåðîñòèøiå Ïåñòåëþ. Òî è äðó ãîå èñêëþ÷åíiÿ 
ñä¼ëàíû ñàìèìú ã. Åôðåìîâûìú, ïðèøåäøèìú êú çàêëþ÷åíiþ, ÷òî ïåðâîå íåñîìí¼ííî 
ïðèíàäëåæèòú Ïîëåæàåâó, à íå Ïóøêèíó, à ïîñë¼äíåå âåñüìà ñîìíèòåëüíî, ÷òîáû ïðè-
íàäëåæàëî Ïóøêèíó.»),

ñäåëàííóþ èì â èþëå 1880 ã. (ñì.: Ñåìåâñêèé 1880: 592), òî ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, ÷òî âûøå-
ïðèâåäåííûå 12 ñòðîê êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ÿâëÿþòñÿ îòâåòîì — îïðîâåðæåíèåì àáñóðäíîé 
ñíîñêè òîãî æå Ì.È. Ñåìåâñêîãî. Êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ðàññìåøèëî è ïîçàáàâèëî, ÷òî, îêà-
çûâàåòñÿ, â Ëèöåå â 1813 ãîäó îí ÷èòàë «Ò¼íü Áàðêîâà», êàêîãî-òî äåâÿòèëåòíåãî Ïîëåæàåâà 
(À.È. Ïîëåæàåâ ðîäèëñÿ â 1804 ã.), íî êíÿçü À.Ì. Ãîð÷àêîâ çíàë, ÷òî «Ò¼íü Áàðêîâà» íà-
ïèñàë À.Ñ. Ïóøêèí è «íåìåäëåííî ðàçîðâàëú ñòèõîòâîðåíiå», ò. å. ñàì À.Ñ. Ïóøêèí óíè÷-
òî æèë àâòîãðàô «Ò¼íè Áàðêîâà» â ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà. Ñì. ïîäðîáíåå 
îá ýòîì â ãëàâå 1 íàñò. èçäàíèÿ ïàðàãðàô «Àíàëèç òðåòüåãî âîñïîìèíàíèÿ êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷à-
êîâà...»
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2010, лето
Кон, Игоръ Семенович (1928-2011). Клубничка на берёзке: сексуальная

культура в России / Игорь Кон. - [3-е изд., испр. и доп.]. - Москва: Вре-
мя, 2010 (Екатеринбург: ОАО «ИПП «Уральскшїі рабочий», подп. в печать
26.04.2010). - 606, [2] с.; 20,5 × 13 см. - В пер. 3000 экз. - На с. 5-10: Преди-
словие к третьему изданию /Игорь Кон, январь 2010. -На с. 564-603: Аите-
ратура ([498] назв. на рус. яз. + [103] назв. на иностр. язьшах. - На с. 87:

Пуцщш даже посвятил ему такую же «срамословную», как и творчество
самого Баркова, поэму «Тень Баркова»» (впрочем, в несколько шюй ре-
дакции, чем в изд. 1997 и 2005 гг.). - В «ПредисловІ/ш» (с. 8) мы прочли о
себе следующие слова «Не могу не упомянуть публикаций крушейшего
знатока исторІ/ш русской эротической культуры АВ. Бессмертных.

2010, сентябрь
Ми/гъчина, Вера Аркадъевна (1953-). Хрош/жа научной жизъш. Вещи, о ко

торых да. «Конструкция дозволеъшого, или вещь, о которых не...»:ШАог-
мановские чтения (ИВГИ РГГУ, 17-19 декабря 2009 г.) / Вера Мильчина //
Новое литературное обозреъше: теория и история литературы, критика и би-
блиография / редакция: Ирина Прохорова (гл. ред.) <...>. - Москва: ООО
”Редакция журнала ”Новое литературное обозрение“, 2010 (Чебоксары: От-
печатано в ООО ”Чебоксарская типография По 1“). - По 104 (2010) (на с. 1
обл.: По 104 4,2010). - С. 407-422; 24 × 15 см. - 2300 экз. - На с. 414-415:

Следующий доклад не содержал непечатной лексики, но остался верен
соответствующей тематгже; ./1еонид Бессмертных (Москва) озаглавил его
«”Тенъ Баркоеа“ (7873) - первое известное сочинение Пушкина на русском
языке: но двум неизвестным спискам 78 76 и 7820 годов». Докладчик аргу-
ментировал свои основнои тезис с помощью дотошного сопосгавлеъшя
деталей, почершутьш из опубликованных и неопублш<оваъшых источни-
ков. Вместить все это изобилие в отчет невозможно, поэтому мы ограни-
чимся по необходимости упрощенной формулировкой: по мнению Бес-
смертных, «Тень Баркова» (о принадлежности которой Пушкину ведут-
ся споры начиная с 1863 года, когда В.П. Гаевский впервые опубликовал
часть текста поэмы и соответствующие свидетельства лицеистов) -
сочинение бесспорно пушкинское, причем написанное в 1813 году, еще
раньше поэмы «Монах». Для того чтобы выстроить всю дальнейшую
цепь доказательств, докладчш<у пришлось сделать одно важное допуще-
ъше, а имеъшо что когда престарельнїт А.М. Горчаков, некогда лущейскшїт
однокашъшк Пушкина, вспоминал о сочинеъшом юным поэтом произве-
деъшя «довольно скабрезного свойства», которое он, Горчаков, посовето-
вал автору сжечь4°*, под этим произведеъшем подразумевалась имеъшо

40* Князь А.М. Горчаков из своих 25 (По П-ХХУІ) «разсказовъ изъ прошлаго», надик-
товаъшых осенью 1881 г. редактору-издателю журнала «Русская Старина» М.И. Семевскому,
почему-то А.С. Пушкину отвел всего 12 неполных строк:

Славнаго лицеиста, нашего поэта Пушкина я весьма любилъ | и былъ взаимно имъ лкъ
бимъ. Съ удовольсгвіемъ вспоминаю, что | имвлъ на него нвкоторое вліяніе, о чемъ су-
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«Тень Баркова». Меж тем впрямую на это ничто не указывает, посколь-
ку ъшкакого автографа этого уничтоженного произведеъшя не сохрани-
лось (что, однако, не помешало докладчш<у рассуждать о большей или
меньшей близости тех или иных списков к пушкгшскому оригиналу -
которого, повторим, никто из исследователей не видел). Впрочем, убеж-
дешюсть докладчика в собственных тезисах была так велика, что спо-
рить с ним никто не взялся.

Частичная полемика с этими тезисами присутствовала в докладе
«”/1учше бы Пушкин не ииса/г этой нахаби°“: соииа/гъные таоу и иенности е
академических спорах вокруг ”Тени Баркоеа“», тексг которого, за болезнью
автора, Игоря Пи/гъи/,икова (Москва), огласил Андрей Добрицын. Пиль-
щш<ов, правда, также прштадлежиг к тем, кто убежден, что «Тень Бар-
кова» сочинена Пу1ш<иным; всех тех исследователей, которые позволи-
ли себе усошшгься в пуцжшском авторстве, докладчик скопом причас-
лил к ханжам и мифологизаторам Пушкина как эманацІ/Ш божества.
Более того, эти защитш/Іки пушкинской невинности вызвали у Пильщи-
кова такои гнев, что он - хочется надеяться, неосознанно - продолжил
традицию недоброй памяти кампании по борьбе с космополитизмом и
указал в скобкахнастоящуюфамилшо одного из этих ханжей, печатающе

жу по слвдующемуІ случаю. | Однажды, еще въ лицев, онъ мнЪ показалъ сгихотвореніе
до- | вольно скабрезнаго свойства. Я ему напрямки сказалъ, что оно | недостойно его
прекраснаго таланта. |Пушкинъ немедленно разорвалъ это стихотвореніе. | <...>›› (см.:
Горчаков 1883: 164).
Как видим, вывод рецензента о том, что «<...>, Горчаков, посоветовал автору сжечь,

<...>›› не точен. Совет сжечь А.С. Пушкин мог бы и не исполнить, из воспоминания князя
А.М. Горчакова с непреложносгью следует, что Пушкинъ немедлешю разорвалъ это стихо-
твореніе», т. е. автограф был уничтожен самим поэтом в присутствии князя.

Если допустить, что «престарелый Горчаков» (1) говорит правду; 2) ничего не забыл
и ничего не перепутал; 3) не лжет сознательно; 4) не выжил из ума) и учитывая, что поэму
«Монахъ» А.С. Пушкин не разорвал, а в 1927 г. ее автограф был найден именно в архи-
ве князя А.М. Горчакова, то возникает вопрос: какое такое «стихотвореніе довольно скаб-
р'езнаго свойства (= очень непристойного свойства. - /1.Б.)» «немедленно разорвалъ»
А.С. Пушкин?

Но если вспомнить (незамеченную, к сожалению, никем из пушкинистов!) абсу›рдную
сноску того же М.И. Семевского

(«Изъ всего перваго тома по отпечатаніи его исключено лишь «подражаніе Баркову»
(т. е. «ТЪнь Баркова») и ничтожное четверостишіе Пестелю. То и другое исключенія
сдъланы самимъ г. Ефремовымъ, пришедшимъ къ заключенію, что первое несомнънно
принадлежить Полежаеву, а не Пуцжину, а послъднее весьма сомнительно, чтобы при-
надлежало Пушкину.»),

сделанную им в июле 1880 г. (см.: Семевский 1880: 592), то становится понятно, что выше
приведенные 12 строк князя А.М. Горчакова являются ответом - опровержением абсурдной
сноски того же М.И. Семевского. Князя А.М. Горчакова рассмешило и позабавило, что, ока-
зывается, в Аицее в 1813 году он читал «Твнь Баркова», какого-то девятилетнего Полежаева
(А.И. Полежаев родился в 1804 г.), но князь А.М. Горчаков знал, что «Твнь Баркова» на-
гшсал А.С. Пушкин и «немедленно разорвалъ сгихотвореніе», т. е. сам А.С. Пуцп<ин унич-
тожил автограф «Твни Баркова» в присутствии князя А.М. Горчакова. См. подробнее
об этом в главе 1 насг. издания паратраф «Анализ третьего воспоминания князя А.М. Горча-
кова...››
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ãîñÿ ïîä ïñåâäîíèìîì. Ñâîþ òî÷êó çðåíèÿ íà «Òåíü Áàðêîâà» è åå àâòîð-
ñòâî äîêëàä÷èê èçëîæèë â ïîäãîòîâëåííîì ñîâìåñòíî ñ Ì. Øàïèðîì 
îòäåëüíîì èçäàíèè 2002 ãîäà è íåñêîëüêèõ áîëåå ïîçäíèõ ïîëåìè÷åñêèõ 
ñòàòüÿõ, ê êîòîðûì ìû è îòñûëàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ÷èòàòåëåé1. [ñíîñ-
êà]1 (Ñì., íàïðèìåð: Ïèëüùèêîâ È.À. Åùå ðàç îá àâòîðñòâå áàëëàäû 
Ïóøêèíà «Òåíü Áàð êîâà» // Èçâåñòèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñåðèÿ 
ëèòåðàòóðû è ÿçûêà. 2005. Ò. 64. ¹ 3. Ñ. 41—52; Îí æå. Òåêñòîëîãèÿ vs 
àêñèîëîãèÿ: Åùå ðàç îá àâòîðñòâå áàëëàäû Ïóøêèíà «Òåíü Áàðêîâà» // 
Àíòðîïîëîãèÿ êóëüòóðû. Ì., 2005. Âûï. 3. Ê 75-ëåòèþ Âÿ÷. Âñ. Èâàíî-
âà. Ñ. 219—248. Îáå ñîâìåñòíî ñ Ì.È. Øàïèðîì.) ×òî æå êàñàåòñÿ Áåñ-
ñìåðò íûõ, òî ñ íèì Ïèëüùèêîâ ñïîðèë ëèøü ïî ïîâîäó äàòèðîâêè 
ïîýìû, óêà çûâàÿ íà òî, ÷òî îíà íå ìîãëà áûòü ñî÷èíåíà Ïóøêèíûì â 
1813 ãîäó, ðàíüøå «Ìîíàõà», õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî äî îêòÿ áðÿ ýòîãî ãîäà 
Ïóøêèí åùå íå ìîã çíàòü áàòþøêîâñêîãî «Ïåâöà â Áåñåäå ëþáèòåëåé 
ðóññêîãî ñëîâà», íà êîòîðîãî «Òåíü Áàðêîâà» áåññïîðíî îðè åíòèðó åò-
ñÿ»41*.

2011, îñåíü
Ëîïàòíèêîâ, Âèêòîð Àëåêñååâè÷ (1941—). Ãîð÷àêîâ: âðåìÿ è ñëóæåíèå / 

Âèêòîð Ëîïàòíèêîâ. — [Èçäàíèå òðåòüå, èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå]. — 
Ìîñê âà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2011 (Ì.: Òèï. ÀÎ «Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ», ñäàíî 
â íàáîð 09.06.2011, ïîäï. â ïå÷àòü 13.07.2011). — 386, [14] c., [16] èë.; 21 × 
× 13,5 ñì. — (Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé. Ñåðèÿ áèîãðàôèé: Îñíîâàíà â 
1890 ãîäó Ô. Ïàâëåíêîâûì è ïðîäîëæåíà â 1933 ãîäó Ì. Ãîðüêèì; âûïóñê 
1533 (1333)). — Íà ñ. 356—374: «Ïðèëîæåíèå V. Êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ 
Ãîð÷àêîâ â åãî ðàññêàçàõ èç ïðîøëîãî1 [ñíîñêà]1 (Êíÿçü Àëåêñàíäð Ìè õàé-
ëîâè÷ Ãîð÷àêîâ â åãî ðàññêàçàõ èç ïðîøëîãî: Ñîîáù. Ì.[È. Ñåìåâ]ñêèé // 
Ðóññêàÿ ñòàðèíà. 1883. Ò. 40. Îêòÿáðü. Ñ. 159—180.) — Òåêñò âîñïðîèçâîäèò-
ñÿ ïîëíîñòüþ, ¹ I—XXVI. Ïñåâäîíèì «Ì.-ñêèé» ðàñêðûò: «Ïîäïèñü Ì.È. 
Ñåìåâñêîãî». Íà ñ. 360 ïîä ¹ VII èçâåñòíîå âîñïîìèíàíèå î À.Ñ. Ïóøêèíå, 
â ò. ÷. ñòðîêè: «Îäíàæäû, åùå â ëèöåå, îí ïîêàçàë ñòèõîòâîðåíèå äîâîëüíî 
ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà. ß åìó íàïðÿìêè ñêàçàë, ÷òî îíî íåäîñòîéíî åãî ïðå-
êðàñíîãî òàëàíòà. Ïóøêèí íåìåäëåííî ðàçîðâàë ýòî ñòèõîòâîðåíèå». Êàêèå-
ëèáî êîììåíòàðèè ýòîãî òåêñòà îòñóòñòâóþò.

41* Â íàøåì äîêëàäå áûëî ïîêàçàíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí â «Ò¼íè Áàðêîâà» âîîáùå íå îðè-
åíòèðîâàëñÿ íà ñàòèðó Í.Ê. Áàòþøêîâà è À.Å. Èçìàéëîâà «Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼ Ñëàâåíî-Ðîñ-
ñîâú» èëè «Ï¼âåöú âú Áåñ¼ä¼ Ëþáèòåëåé Ðóññêàãî Ñëîâà» (1813); ñ ýòîé ñàòèðîé À.Ñ. Ïóø-
êèí ìîã îçíàêîìèòüñÿ òîëüêî â 1814 ã. ïî ñïèñêó åå êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, ïåðåïèñàííîãî íà 
áóìàãå ñ ôèëèãðàíüþ «1814». Íèêàêîãî âëèÿíèÿ ýòîé ñàòèðû íà «Ò¼íü Áàðêîâà» â äâóõ íîâî-
íàéäåííûõ ñàìûõ ðàííèõ ñïèñêàõ åå íå âûÿâëåíî. À.Ñ. Ïóøêèí â ñòðîêå 55 «Ò¼íè Áàðêîâà» 
(«Ñú õóèíîé äëèííîþ âú ðóê¼») êîùóíñòâåííî ïàðîäèðóåò ñòðîêó 166 èç áàëëàäû Â.À. Æó-
êîâñêîãî «Ñâ¼òëàíà» (âûøëà â ñâåò 27 ìàðòà 1813 ã.) («Ñî êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼» — 
â ðå äàêöèè ïîñëå 1835 ã. «È ñú êðåñòîìú ñâîèìú âú ðóê¼»), à íå ñòðîêó èç ñàòèðû «Ï¼âåöú âú 
Áåñ¼ä¼...» («Ñú «Òèëåìàõiäîþ» âú ðóê¼») êàê ñ÷èòàëîñü äî ýòîãî (ñì.: ÒÁ 2002: 241 («Íåñî-
ìíåííî, îïèñàíèå «òåíè» Áàðêîâà âíóøåíî îïÿòü-òàêè «Ïåâöîì â Áåñåäå ëþáèòåëåé ðóññêî-
ãî ñëîâà» Áàòþøêîâà, ãäå òàê îïèñûâàåòñÿ «òåíü» Òðåäüÿêîâñêîãî: «<...> Ñ ”Òåëåìàõóäîþ“ 
â ðóêå <...>»)).

2011, ñåíòÿáðü
Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà [24/12 = 288 ñòðîê ñ 

êóïþðàìè] / Àëåêñàíäð Ïóøêèí // «Íî÷è áåçóìíûå, íî÷è áåññîííûå...» 
[â êîíöå íà ñ. [1]: Ýðîòè÷åñêàÿ ïðîçà è ïîýçèÿ / Ñîñòàâèòåëü Â.Ã. Ãèòèí]; [íà 
îá. òèò. ñ.: Äèçàéíåð îáëîæêè [ò. å. ïåðåïëåòà] Òàòüÿíà Êîðîâèíà; Â îôîðì-
ëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàí ôðàãìåíò êàðòèíû Æ.Î. Ôðàãîíåðà «Þïè-
òåð è Êàëèñòî» [ò. å. Ô. Áóøå]] — Õàðüêîâ; Áåëãîðîä: Èçäàòåëüñòâî Êëóá 
ñå ìåéíîãî äîñóãà, 2011 (ßðîñëàâëü: ÎÀÎ «ßðîñëàâñêèé ï/ê», ïîäï. â ïå÷àòü 
03.08.2011). — Ñ. 381—389. — (414, [2] ñ.: èë. (íà ñ. 2); 21 × 13 ñì. Â èë. öâ. ïåð. 
10 000 ýêç.).— Íà ñ. 5—12: Ýðîñ è ëèòåðàòóðà / Â. Ãèòèí, ëèòåðàòîð, ïðîôåñ-
ñîð. Íà ñ. 390—410: Îá àâòîðàõ. Íà ñ. 325—333 â ðóáðèêå «Àëåêñàíäð Ïóø-
êèí» 9 ñòèõîâ. — Òåêñò «Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà» ïîìåùåíà â êîíöå ñáîðíè-
êà ïîñëå ðóáðèêè «Èâàí Áàðêîâ. Äåâè÷üÿ èãðóøêà» (ãäå äàíû 5 òåêñòîâ íà 
ñ. 378—379). — Ïðèìåðû êóïèðîâàíèÿ: á...äüþ, å...äîþ, å...åò, õ...é, ï...äó, 
ïè...ä è æ...ï, Á...äóí, äð...÷èò, å...äàê, á...äü, ì...äàìè, å...åíà ìàòü, õ...åâ, å...è, 
å...îþ, Å...åò, å...îé, ï...äàìè, å...àê, õ...èíûé, å...îâ, ñå...ëåê,...òü, çà...áèíû, 
ì...äå, Äð...÷èñÿ, ì...äå, îáîñ...ëàñü. — Ïðèìåðû èç òåêñòà: Íå ïîé ëèøü 
òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,|Íè Øåëåõîâà òîíîì|Øèõìàòîâ, Ïàëèöûí, Õâîñ-
òîâ <...> — Íà çàäíåé êðûøêå ïåðåïëåòà ïåðå÷èñëåíû àâòîðû, âîøåäøèå â 
ñáîðíèê. — Íà ïåðåäíåé êðûøêå ïåðåïëåòà ê Çàãëàâèþ äîïîëíåíî: Ýðî-
òè÷åñêàÿ ïðîçà è ïîýçèÿ.

2011, ïîñëå îêòÿáðÿ
Äóáðîâñêèé, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷. Êàê Ìèõàèë Àðìàëèíñêèé çàìå-

íèë Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà (ê âîïðîñó î ôàëüñèôèêàöèÿõ ïóøêèíñêèõ 
òåêñòîâ) / À.Â. Äóáðîâñêèé (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) // Ýïè÷åñêèå æàíðû â ëèòå-
ðàòóðíîì ïðîöåññå ÕVIII—ÕIÕ âåêîâ: çàáûòîå è «âòîðîñòåïåííîå»|
«VII Ìàéìèíñêèå ÷òåíèÿ 5—9 îêòÿáðÿ 2011 ã. / Ïñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
óíèâåðñèòåò. — Ïñêîâ: [Èçäàòåëüñòâî ÎÎÎ «ËÎÃÎÑ Ïëþñ»], 2011. — 
Òîì II. — Ñ. 37—49. — (331, [1] ñ.; 20 × 14,5 ñì. Â îáë. 150 ýêç.).

Íà ñ. 41—42:

«Íà÷èíàÿ ñî âòîðîé ïîëîâèíû ÕIÕ âåêà Ïóøêèíó ñòàëè ïðèïèñûâàòü 
ïîýìó «Òåíü Áàðêîâà» — ïðîñòðàííîå ïðîèçâåäåíèå, íå ïðîñòî ïåðåïîë-
íåíî îòêðîâåííîé ïîõàáùèíîé, íî è ïðèìèòèâíîå ïî ñàìîé âåðñèôèêà-
öèè, íåâîçìîæíîé äàæå äëÿ ëèöåéñêîãî Ïóøêèíà. Ýòî òåì áîëåå âàæ-
íî, ÷òî ïîñëå íåäàâíåãî ïîÿâëåíèÿ èçâåñòíîé êíèãè Ì.È. Øàïèðà è 
È.À. Ïèëüùèêîâà ïðîèçâîëüíîñòü ýòîé èíòåðïðåòàöèè ïîëó÷èëî íåêî-
òîðîå íàó÷íîå ïðèçíàíèå. Â áëèæàéøåå âðåìÿ â Ìîñêâå â èçäàòåëüñòâå 
«Ëàäîìèð» äîëæíà âûéòè êíèãà Ë.Â. Áåññìåðòíûõ ñ äëèííûì íàçâà-
íèåì: «“Òåíü Áàðêîâà” À.Ñ. Ïóøêèíà — ïåðâîå êðóïíîå ñòèõîòâîðåíèå 
äîâîëüíî ñêàáðåçíîãî ñâîéñòâà, ñîçäàííîå â ìàå 1813 ãîäà, äî ïîýìû 
«Ìîíàõ», êîòîðîå ïîýò îñóäèë è «íåìåäëåííî ðàçîðâàë» ïî ñîâåòó è â 
ïðèñóòñòâèè êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà, çàÿâèâøåãî îá ýòîì îñåíüþ 1881 ã. 
(ïî äâóì íîâîíàéäåííûì ñïèñêàì 1816 è 1820 ãîäîâ).
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гося под псевдоъшмом. Свою точку зрения на «Тень Баркова» и ее автор-
ство докладчик изложил в подготовленном совместно с М. Шапиром
отдельном издаъши 2002 года и нескольких более поздъшх полемических
статьях, к которым мы и отсылаем заинтересованных читателей1. [снос-
ка]1 (См., например: Пилъи/,иков И.А. Еще раз об авторстве баллады
Пуцп<ина «Тень Баркова» //Известия Российской академии наук. Серия
литературы и языка. 2005. Т. 64. По 3. С. 41-52; Он же. Текстология уЅ
аксиология: Еще раз об авторстве баллады Пушкина «Тень Баркова» //
Антропология культуры. М., 2005. Вып. 3. К 75-летию Бяч. Вс. Ивано-
ва. С. 219-248. Обе совместно с М.И. Шапиром.) Что же касается Бес-
смертных, то с ъшм Пильщгжов спорил лишь по поводу датировки
поэмы, указывая на то, что она не могла быть сочштена Пу1ш<иным в
1813 году, раньше «Монаха», хотя бы потому, что до октября Этого года
Пушкин еще не мог знать батюшковского «Певца в Беседе любителей
русского слова», на которого «Тень Баркова» бесспорно ориентирует-
СЯ»414.

2011, осень
Аонитников, Виктор Алексеевич (1941-). Горчаков: время и служение /

Виктор Аопатников. - [Издание третье, исправленное и дополненное]. -
Москва: Молодая гвардия, 2011 (М.. Тип. АО «Молодая гвардия», сдано
в набор 09.06.2011, подп. в печать 13.07.2011). - 386, [14] с., [16] ил.; 21 ×
× 13,5 см. - (Жизнь замечательных людей. Серия биографий: Основана в
1890 году Ф. Павленковым и продолжена в 1933 году М. Ґорьким; выпуск
1533 (1333)). -На с. 356-374: «ПриложеъшеУ. КнязьАлександр Михайлович
Горчаков в его рассказах из прошлого1 [сноска]1 (Князь Александр Михай-
лович Горчаков в его рассказах из прошлого: Сообщ. М. [И Семев]скш`×і //
Русская старІ/ша. 1883. Т. 40. Октябрь. С. 159-180.) - Текст воспроизводит-
ся полностью, Ыо І-ХХУІ. Псевдоним «М.-ский» раскрыт: «Подгщсь М.И.
Семевского». На с. 360 под По УП известное воспоминаъше о А.С. Пушкине,
в т. ч. строки: «Однажды, еще в лицее, он показал стихотворение довольно
скабрезного свойства. Я ему напрямки сказал, что оно недостойно его пре-
красного таланга. Пушкин немедлеъщо разорвал это сгихотвореъше». Какие
либо комментарии этого текста отсутствуют.

41* В нашем докладе было показано, что А.С. Пуцшин в «Твни Баркова» вообще не ори-
ентировался на сатиру Н.К. Батюшкова и А.Е. Измайлова «Пьвецъ въ Бесвдв Славено-Рос-
совъ» или «Пввецъ въ Бесвдъ Аюбителей Русскаго Слова» (1813); с этой сатирой А.С. Пуш-
кин мог ознакомиться только в 1814 г. по списку ее князя А.М. Горчакова, перегшсаъщого на
бумаге с филигранью «1814». Никакого влияния этой сатиры на «Твнь Баркова» в двух ново
найдеъшых самых ранних списках ее не выявлено. А.С. Пушкин в строке 55 «Твни Баркова»
(«Съ хуІ/Шой длинною въ рукв») кощунственно пародирует строку 166 из баллады Б.А. Жу-
ковского «Сввтлана» (вышла в свет 27 марта 1813 г.) («Со крестомъ своимъ въ рукв» -
в редакции после 1835 г. «И съ крестомъ своимъ въ рукв»), а не строку из сатиры «ПЪвецъ въ
Бесвдв...» («Съ «Тилемахідою» въ рукв») как считалось до этого (см.: ТБ 2002: 241 («Несо-
мнеъшо, описание «теъш» Баркова внушено опять-таки «Певцом в Беседе любителей русско
го слова» Батюшкова, где так ош/Ісывается «тень» Тредьяковского: «<...> С ”Телемахудою“
в руке <...>»)).
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2011, сентябрь
Пушкин, А.С. (1799-1837). Тень Баркова. Баллада [24/12 = 288 строк с

купюрами] / Александр Пушкин // «Ночи безумные, ночи бессонные...»
[в конце на с. [1]: Эротическая проза и поэзия/ Составитель В.Г. Гитин]; [на
об. тит. с.: Дизаі/'шер обложки [т. е. переплета] Татьяна Коровина; В оформ-
лении обложки использован фрагмент картины Ж.О. Фрагонера «Юпи-
тер и Калисто» [т. е. Ф. Буше]] - Харьков; Белгород: Издательство Клуб
семеїшого досуга, 2011 (Ярославль: ОАО «Ярославский п/к», подп. в печать
03.08.2011). - С. 381-389. - (414, [2] с.: ил. (на с. 2); 21 × 13 см. В ил. цв. пер.
10 000 экз.).- На с. 5-12: Эрос и литература / В. Ґитин, лигератор, профес-
сор. На с. 390-410: Об авторах. На с. 325-333 в рубрике «Александр Пуш-
кгш» 9 стихов. - Текст «Тень Баркова. Баллада» помещена в конце сборни-
ка после рубрики «Иван Барков. Девичья игрушка» (где даны 5 текстов на
с. 378-379). - Примеры купирования: б...дью, е...дою, е...ет, х...й, п...ду,
пи...д и ж...п, Б...дун, др...чит, е...дак, б...дь, м...дами, е...ена мать, х...ев, е...и,
е...ою, Е...ет, е...ой, п...дами, е...ак, х...иный, е...ов, се...лек,...ть, за...бины,
м...де, Др...чися, м...де, обос...лась. - Примеры из текста: Не пой лишь
так, как пел Бобров, | Ни Шелехова тоном | Шихматов, Палицын, Хвос-
тов <...> - На задней крышке переплета перечислены авторы, вошедшие в
сборник. - На передней крышке переплета к Заглавию дополнено: Эро-
тическая проза и поэзия.

2011, после октября
Дудроескии', Александр Владимирович. Как Михаил Армалинский заме-

нил Александра Пушкина (к вопросу о фальсификациях пушкинских
текстов) / А.В. Дубровский (Санкт-Петербург) // Эпические жанры в лиге-
ратурном процессе ХУПІ-ХІХ веков: забытое и «второстепенное»|
«УП Майминские чтения 5-9 октября 2011 г. /Псковский государственный
университет. - Псков: [Издательство ООО «АОГОС Плюс››], 2011. -
Том П. - С. 37-49. - (331, [1] с.; 20 × 14,5 см. В обл. 150 экз.).

На с. 41-42:

«Начиная со второй половины ХІХ века Пушкину стали приписывать
поэму «Тень Баркова» - пространное произведение, не просто перепол-
нено откровенной похабщшюй, но и примитивное по самой версифика-
ции, невозможной даже для лицейского Пуштша. Это тем более важ-
но, что после недавнего появления известной книги М.И. Шапира и
И.А. Пильщикова произвольность этой интерпретации получило неко-
торое научное признаъше. В ближайшее время в Москве в издательстве
«Аадомир» должна выйти книга АБ. Бессмертных с длинным назва-
нием: «“Тень Баркова” А.С. Пушкшта - первое крупное стихотворение
довольно скабрезного свойства, созданное в мае 1813 года, до поэмы
«Монах», которое поэт осудил и «немедлеъпю разорвал» по совету и в
присутствии князя А.М. Горчакова, заявившего об этом осенью 1881 г.
(по двум новонайдеъшым спискам 1816 и 1820 годов).
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2012, èþëü
Taboo Pushkin: Topics, Texts, Interpretations / Edited by Alyssa Dinega 

Gillespie. — [Madison (W.)]: The University of Wisconsin Press, cop. 2012. — 
XIX, [I], 482, [2] p.: ill.; 22,5 × 15 × 3 cm. — (Publications of the Wisconsin Center 
for Pushkin Studies). — Íà ð. 159—184: [Ïèëüùèêîâ, È.À.] If Only Pushkin Had 
Not Written This Filth: The Shade of Barkov and Philological Cover-Ups / Igor 
Pilshchikov. — Íà ð. 177—184: Notes (¹ 1—44). Â ýòîì ñáîðíèêå È.À. Ïèëü-
ùèêîâ íàïå÷àòàë íà àíãëèéñêîì ÿçûêå ïåðåðàáîòàííûé è äîïîëíåííûé âà-
ðèàíò ñâîåãî äîêëàäà 2009 ã. íà ÕVII-õ Ëîòìàíîâñêèõ ÷òåíèÿõ ïîä íàçâà-
íèåì: «Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè»: ñîöèàëüíûå òàáó è öåííî-
ñòè â àêàäåìè÷åñêèõ ñïîðàõ âîêðóã «Òåíè Áàðêîâà» (ñì. âûøå ïîëíîñòüþ 
ïðèâåäåííûé òåêñò äîêëàäà 2009 ã. íà: 2009, 18 äåêàáðÿ. Ïèëüùèêîâ, È.À.). 
Çäåñü ìû âîñïðîèçâîäèì íà àíãë. ÿçûêå òîëüêî íåêîòîðûå ïåðåðàáîòàííûå 
è äîïîëíåííûå ïàññàæè åãî äîêëàäà 2009 ã.:

Tobay the scholar who is studying The Shade of Barkov most actively is 
Leinid Bessmertnykh, a well-known expert in Russian ”concealed literature”/ 
He dpent several years compiling a catalog of the collection of erotic literature 
and art that belonged to Nikolai Skorodumov (1887—1947), former deputy 
director of the Moscow State University Library, and that now forms part 
of the erotica archive at the Russian State Library. In the 1920S and 1930S 
Tsiavlovsky, like other prewar scholats, used Skorodumov’s collection, and 
that is where he found two copied of The Shade of Barkov. After Skorodumov’s 
death, his heirs allegedly tried to sell his collection in the United Stated or 
Japan; under this pretext it was confiscated by the NKVD and placed in the 
Special Custody Department (Otdel spetsial’nogo khraneniia, or “spetskhran”) 
of the Lenin Library. Because the collection was not inventoried until 1968, 
it was not usable even by those few who had access to it. Between 1991 and 
1993, the “spetskhran” was reorganized, and since 2000 the corresponding 
part of the archive has been called the Colltction of Literature for Restricted 
Use (Fond literatury dlia sluzhebnogo pol’zovaniia, or DSP); its materials are 
still not accessible to the majority of general visitors41.

Bessmertnykh has revised Tsiavlovsky’s readings of the copies of The 
Shade of Barkov from Skorodumov’s collection. He has also reconstructed the 
history of all available manuscript copies and discovered two new copies of 
Pushkin’s ballad dating from 1816 and 1820. We can assert that newly found 
copies throw fresh light on several unclarities in the text of the ballad and 
urge us to amend the reconstruction / For instance, Tsiavlovsky thought line 
264 should read «And a hairy kerch’ is blazing!» (I pyshet kerch’ mokhnatyi!). 
The word «kerch’» is not known to historians of the Russian language, so 
our colleague Igor Dobrodomov suggested that «kerch’» had replaced the 
word «kher» (prick). which, in its turn, could have replaced the original 
obscene word «khui» (also meaning «prick» but more indecent than the 
euphemism «kher») found in several manuscripts. However, now we know 
that «kerch’» was a misreading of «korn’», a desyllabified variant of «koren’» 
(root)42.

At the sametime, Bessmertnykh plans to suggest a few changes in the 
traditional view of The Shade of Barkov that appear dubitable to me. First 
and foremost, Bessmertnykh stands up for 1813 as the date of the ballad’s 
composition. He admits that, from the point of view of genre, phraseology, 
and imagery, The Shade of Barkov is nearest to The Monk, but he wants to 
interpret this relationship in the opposite direction: he thinks The Shade of 
Barkov was written before The Monk and is, in fact, the very first poem Pushkin 
wrote. To support such a chronological shift, hr is ready to suppose that 
Pishkin was not familliar with Batiushkov’s parody of Zhukovsky when he was 
composing The Shade of Barkov. Although Batiushkov’s Bard in the Colloquy 
of Lovers of the Russian Word was composed in March 1813, even his close 
friends complained that they had not obtained a copy of the parody as late 
as July and October 1813. The lyceists knew this poem from Alexander 
Gorchakov’s manuscript copy, which was written on paper watermarked 1814. 
Thus, in my opinion. The Shade of Barkov could not have been composed 
earlier than mid—1814. (In the career of Pushkin the Iyceist, one year makes 
a big difference.) Besides Bessmertnykh, the only scholar who has assumed 
that The Shade of Barkov was composed before The Monk (that is, in spring or 
early summer 1813) was Grossman, but in the 1950’s he changed his view 
after he became acquainted with Tsiavlovsky’s commentary.

To appreciate and appraise the new facts and arguments in full, we have 
to wait until Bessmertnykh’s book on The Shade of Barkov comes off the press. 
It is forthcoming from Ladomir in the Russian Concealed Literature book 
series in 2012. I hope further discussions will demonstrate who is right and who 
is wrong on different issues and why. I also hope that the time has come to 
debate scholarly questions rether than ideological, axiological, and 
neomythological conjectures.

Íà ñ. 183 ïðèìå÷àíèå

41. Leonid V. Bessmertnykh», O nekotorykh izdaniiakh eroticheskikh 
proizvedenii A.S. Pushkina i M. IU. Lermontova, Novoe literaturnoe obozrenie 
¹ 6 (1993—94): 293; «Svedenia o fondakh i katalogakh», Cusdody Departament, 
Russian State Library, Moscow, http:// www.rsl.ru/ ru_tot7_271.htm (ascessed 
and down loaded 11 July 2003; not available for the last few years).

42. See Bessmertnykh, «Ten’ Barkova» A.S. Pushkina, chap. 2; Tsiavlovskii, 
Kommentarii», 281; and Pushkin, «Ten’ Barkova»: Tekstu...329. The form 
«Korn» is fond in the works of Sumarokov, Mikhail Murav’ev, and some 
other Russian poets of the eighteenth century. This reading is supported by 
the 1816 and 1820 manuscript copies of The Shade of Barkov as well as one 
of the copies from Skorodumov’s collection that was misread by Tsiavlovsky. 

Íà ñ. 447 â «Index»: Bessmertnykh, Leonid V., 175—77; 178 n. 8 (íà ñ. 178. 
n. 8: «There are fectual inaccuracies in both publications; they have been corrected 
by Bessmertnykh in his «Ten Barkova» A.S. Pushkina, chap. 3»).

Ñì. òàêæå ñòàòüþ È.À. Ïèëüùèêîâà 2014 ã. íà ðóññêîì ÿçûêå «Ê óòî÷-
íåíèþ òåêñòà ïóøêèíñêîé áàëëàäû Òåíü Áàðêîâà» â èçäàíèè: Kesarevo 
Kesarjo... Firenze, 2014. P. 331—338.

972 АВ. Бессмертных. Комментарии. Глава 7

2012, июль
ТаЬоо Р115111<111: ТорісЅ, Тех15, І111е1р1е1а110115 / Е<111е11 Ьу А1у55а Віпеёа

6111е5р1е. - [Ма1115011 (1/17.)]: Т11е Ппіуе1511у о1 ШіЅсопЅіп Р1е55, сор. 2012. -
ХІХ, [1], 482, [2] р.: 111.; 22,5 × 15 × 3 с111.- (Р11Ь11са110115 01 111е ШіЅсопЅіп Сеп1е1
101 Р115111<111 Ѕ111111е5). - На р. 159-184: [Пильщиков, И.А.] 11 0111у Р115111<111 На11
1\їо1 Шп11е11 Т1115 Р11111: Т11е Ѕ11а11е 01 Ва11<оу апа' Р/аііоіодісаі Содет- [1115 / 1801
Р11511с1111<оу. - На р. 177-184: 1\101е5 (Не 1-44). В этом сборнике И.А. Пиль-
Щиков напечатал на ашлийском языке переработанный и дополнеъщьпй ва-
риант своего доклада 2009 г. на ХУП-Х Аотмановских Чтениях под назва-
нием: «Аучше бы Пушкин не писал этой пахаби»: социальные табу и Ценно-
сти в академических спорах вокруг «Тени Баркова» (см. выше полностью
приведенный текст доклада 2009 г. на: 2009, 18 декабря. Пильщиков, И...А)
Здесь мы воспроизводим на англ. язьше только некоторые переработанные
и дополненные пассажи его доклада 2009 г.:

ТоЬау 111е 5с1101а1 1/17110 15 511111у1113 Т11е Ѕ/ша'е ої Бак/102) 111051 ас111/е1у 15
Ьеіпі11 Ве55111е1111у1<11, а щен-101011111 ехре11 111 Вы551а11 ”со11сеа1е(1 111е1а1111е”/
Не (1ре111 5е1/'е1а1 уеа15 с0111р111118 а са1а10$ 01 111е с011ес11011 01 е1011с 111е1а1111е
а1111 а11 111а1 Ье10118е<1 Ю 1\111<01а1 ЅІ<01011111110у (1887-1947), 101111е1 (1ер111у
(111ес101 01 111е МоЅсо1/1/ Ѕ1а1е Ппіуе1511у Ь1Ь1а1у, а11(1 111а1 110111 1011115 ра11
01 111е е1011са а1с1111/е а1 111е Вц551ап Ѕ1а1е Ь1Ь1а1у. 111 111е 19208 а1111 19308
Т51ау10у51<у, 111<е о111е1 р1е1/1/'а1 5с1101а15, 115е(1 81<010111111101ҐЅ с011ес11011, а11(1
111а115 11/11е1е 11е 101111<1 111/о сор1е11 01Т11е Ѕ/ша'е оїВаткод. А11е1 ЅІ<010111111101Р5
(1еа111, 1115 11е115 а11е$е<11у 111е11 Ю 5е11 1115 с011ес11011 111 111е 111111е11 Ѕ1а1е11 01
Іарап; 1111(1е1 11115 р1е1ех1 11 1/1/'а5 с011115са1е11 Ьу 111е ЫКУІ) а11<1 р1асе11 111 111е
Ѕрес1а1 С115Ю11у Пера11111е111(01с1е15ре151а1”11080 1<111а11е1111а, о1 “5ре151<111а11”)
01 111е Ьепіп ЫЬ1а1у. Веса115е 111е с011ес11011 1/1/а5 1101 1111/е111011е11 1111111 1968,
11 1/1/'а5 по1 115аЬ1е еуеп Ьу 11105е 1е11/ 1/11110 11а11 ассе55 Ю 11. Ве11/1/ее11 1991 а1111
1993, 111е “5ре151<111а11” 1/1їа5 1е018а1112ес1, а1111 5111се 2000 111е с011е5р011111118
ра11 01 111е а1с1111/'е 11а5 Ьееп са11е11 111е С0111с11011 о1 Ы1е1а1и1е 101 Ве5111с1е11
П5е (Роп11 111е1а1111у (111а 5111211еЬ11080 роГ2о1/а1111а, 01 ІЭЅР); 115 111а1е11а15 а1е
51111 1101 ассе551Ь1е Ю 111е 111а]0111у о1 3е11е1а1 1/151101541.

Ве55111е1111у1<11 11а5 1е1/15е11 Т51ау10у51<у,5 1еа1111185 01 111е с0р1е5 01 Т11е
Ѕ/ша'е оїБаг/102) 110111 ЅІ<010111111101Ґ5 с011ес11011. Не 11а5 а150 1ес01151111с1е11 111е
1115101у о1 а11 ауаіІаЬІе 111а11115с11р1 сор1е5 а11(1 с115с01/е1е11 11/1І0 11е1/1ї сор1е5 о1
Р115111<11Ґ5 Ьа11а11 (1а11118 110111 1816 а1111 1820. Ще са11 а55е11 111а1 11е1/1/1у 10111111
сор1е5 1111011/ 11е511 118111 011 5е1/е1а1 1111с1а1111е5 111 111е 1ех1 01 111е Ьа11а<1 а1111
111Ѕе 115 Ю ап1е11<1 111е 1ес01151111с11011/ Ро1 11151а11се, Т51ау10у51<у 11101181111111е
264 511011111 1еа11 «А1111 а 11а11у кекс/1 э 15 Ь1а21118!» (І ру511е1 1<е1с11, п101<1111а1уі!).
Т11е 1/1/0111 <<1<е1с11,» 15 1101 101011111 Ю 11151011а115 о1 111е Ки551ап 1а11811а8е, 50
0111 с011еа$11е Іёог П0Ь1ос10п101/ 51183е51е11 111а1 <<1<е1с11,» 11а11 1ер1асе11 111е
1/1/01(1 <<1<11е1>> (р11с1<). 11/111с11, 111 115 111111, с0111(1 11а1/е 1ер1асе11 111е 0118111а1
0Ь5се11е 11170111 <<1<11111>> (а150 111еа111118 <<р11с1<>> Ь111 11101е 11111есе111 111а11 111е
е11р11е11115111 <<1<11е1») 10111111 111 5е1/е1а1 111а11115с11р15. Н01/1їе1/е1, 110111 1/1/е 10101111
111а1 <<1<е1с11,›› шаЅ а 111151еа111118 01 <<1<0111,», а (1е5у11аЬ111ес1 1/а11а111 о1 <<1<01е11,»
(100042.
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А1 111е 5а111е11111е, Ве55111е1111у1<11 р1а115 Ю 51183е51 а 1е1/1ї с11а113е5 111 111е
11а<1111011а1 1/1е11/ 01 ТІге Ѕ/ша'е 0/ Баг/сои 111а1 арреа1 1111Ь11аЬ1е Ю 111е. 11151
а1111 101е111051, Ве55п1е1111у1<11 51а11115 11р 101 1813 а5 111е с1а1е 01 111е Ьа11а11”5
с0111р05111011. Не а11111115 111а1, 110111 111е р01111 о1 1/'1е1/1ї о1 Зепге, р111а5е0105у,
а1111 1111а3е1у, Т11е Ѕ/ша'е ої Бак/$021 15 11еа1е51 Ю Т/1е Мон/с, Ь111 11е 1/1/а1115 Ю
1111е1р1е1 11115 1е1а110115111р 111 111е орр0511е 1111ес11011: 11е 1111111<5 Т11е Ѕ/ша'е 0/
Баг/102) шаЅ 1/1/1111е11 Ье101е Т11еМоп/с а1111 15, 111 1ас1, 111е 1/е1у 11151 рое111 Р115111<111
1/1/101е. То 511рр011 511с11 а с111011010$1са1 511111, 111 15 1еа11у Ю 511рр05е 111а1
Р15111<111 шаЅ 1101 1а1111111а1 1/1/1111 Ва11115111<о1ї”5 ра10с1у о1 211111<оу51<у ш11ен 11е 1/1їа5
с0111р05111$Ґ Т/1в Ѕ/ша'е оїБаг/ст). А1111011811 Ва11115111<о1Ґ5 Ват' іп і/ге Соііоуиу
о]Ґ Ьоиетз 0/ і/ге Виш'ап И/от' ша5 с0111ро5е11 111 Ма1с11 1813, е1/е11 1115 с105е
111е11115 с0111р1а111е11 111а1 111еу 11а(1 1101 0Ь1а111ес1 а сору 01 111е ра1011у а5 1а1е
а5 ]111у а1111 ОсЮЬег 1813. Т11е 1усе1515 1<11е1×1ї 11115 роеш 110111 АІехаш1е1
Єогс11а1<о1×д5 111а11115с11р1 сору, шЬ1с11 таз 1/1/1111е11 011 раре1 ша1е1111а11<е<1 1814.
Т11115, 111 111у ор1111011. ТІге Ѕ/ша'е 0/ Баг/1021 со11111 1101 11а1/е Ьееп со111р05е11
еа111е1 111а11 111111-1814. (111 111е са1ее1 о1 Р115111<111 111е Іусе151, 011е уеа1 ша1<е5
а 1118 (1111е1е11се.) Ве5111е5 Ве55111е1111у1<11, 111е 0111у 5с1101а1 1/1/110 11а5 а5511111е11
111а1 Пиг Ѕ/ша'е 0/Вит/102) 1/1/'а5 с0111р05е11 Ье101е Пи Моп/є (111а115, 111 5р11113 01
еа11у 511111111е1 1813) 1/1/'а5 СгоЅЅшап, Ь111 111 111е 1950,5 11е с11а118е11 1115 1/1е1/1/
а11е1 11е Ьесаше ас1111а1111е11 1/1/1111 Т51ау10у51<у”5 соп1п1е111а1у.

То арр1ес1а1е а1111 арр1а15е 111е 11е1/1/ 1ас15 а1111 а15111пе1115 111 11111, 1/1/е 11а1/е
Ю 111а11 1111111 Ве55111е1111у1<11”5 Ь001< 011 Т11е Ѕ/ша'е о]ГБаг/102) с0111е5 011 111е р1е55.
11 15 1о1111с0111111$ 110111 Ьа11011111 111 111е Ви551ап СопсеаІес1 Ы1е1аш1е Ь001<
5е11е5 111 2012. І 110ре 1111111е1 1115с115510115 1111111 (1е111011511а1е 1/1/'110 15 113111 а1111 1/1/110
15 11110113 011 (1111е1е111 15511е5 а11(1 ш11у. І а150 110ре 111а1 111е 11п1е 11а5 с0111е Ю
(1еЬа1е 5с1101а11у (111е51іо115 1е111е1 111а11 111е01081са1, ахіоІоЅісаІ, а11<1
11е0111у11101081са1 соп]ес1111е5.

На с. 183 примечание

41. Ье0п111 У. Ве55111е1111у1<11», О 11е1<0101у1<11 1211а1111а1<11 е1о11с11е51<11<11
р10121/е11е1111А.Ѕ. Р115111<111а 1 М. ІП. Ье11110111о1/а, Попов Іііетіитое одогтепіе
Ме 6 (1993-94): 293; «Ѕуе11е111а о 101111а1<1111<а1а103а1<11», С11511о11у Бера11а111е111,
КиЅЅіап Ѕ1а1е ЫЬгагу, М05со1/1/, 1111р:// 11111/11/.151.111/111_1о17_271.111111 (а5се55е11
а1111 1101/1111 10а11ес1 11]111у 2003; 1101 а1/а11а111е 101 111е 1а51 1е1/1/ уеа15).

42. Ѕее Ве55111е1111у1<11, «ТеІҐ Ва11<оуа>> А.Ѕ. Р115111<111а, с11ар. 2; Т51а1/101/51<11,
К0111111е111а111», 281; а1111 Р115111<111, <<Те11, Ва11<оуа››: Те1<5111...329. Т11е 101111
«К0111» 15 101111 111 111е шо11<5 о1 Ѕ11п1а101<01ї, М11<11а11 М111а1/,е1/, а1111 50111е
о111е1 Ви551а11 р0е15 01 111е е18111ее11111 сеп1111у. Т1115 1еа111118 15 511рр011е11 Ьу
111е 1816 а1111 1820 п1а11115с11р1 сор1е5 о1Т11е Ѕ11а11е о1 Ва11<0у а5 1/1їе11 а5 о11е
01 111е сор1е5 110111 ЅІ<010111111101Р5 с011ес11011 111а1 шаЅ п1151еа11 Ьу Т51ау10у51<у.

На с. 447 в «11111ех»: Ве55111е1111у1<11, Ьео11111 У., 175-77; 178 11. 8 (на с. 178.
11. 8: «Т11е1е а1е 1ес111а1 111асс111ас1е5 111 110111 р11Ь11са110115; 111еу 11а1/е Ьееп с011ес1е11
Ьу Ве55111е1111у1<11 111 1115 «Теп Ва11<оуа» А.Ѕ. Р115111<111а, с11ар. 3››).

См. также статью И.А. Пильщикова 2014 г. на русском языке «К уточ-
нению текста пушкинской баллады Тенъ Баркова» в издании: Ке5а1е1/о
Ке5а11'0... Р11е112е, 2014. Р. 331-338.
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2013
Ìàçóð, Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà. Ïóøêèí, î êîòîðîì íå... [: Ðåö. íà èçä.:] 

TABOO PUSHKIN: Topics, Texts, Interpretations / Ed. by Alyssa Dinega 
Gillespie. — Madison (Wisconsin): The University of Wisconsin Press, 2012. — 
482 p. (Publications of the Wisconsin Center for Pushkin Studies) / Íàòàëèÿ 
Ìàçóð // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå. — Ìîñêâà, [2013]. — ¹ 121 (2013) 
[íà ñ. 1 îáë.: ¹ 121 3’2013]. — Ñ. 345—351. — Íà ñ. 348: «Âòîðàÿ ÷àñòü ñáîð-
íèêà, «Òàáóèðîâàííûå òåêñòû», îòêðûâàåòñÿ ñòàòüåé È.À. Ïèëüùèêîâà 
«Ëó÷øå áû Ïóøêèí íå ïèñàë ýòîé ïàõàáè» (öèòàòà èç ïèñüìà Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî î «Òåíè Áàðêîâà»), ãäå ïîâòîðåíà òî÷êà çðåíèÿ íà áàëëàäó è åå 
èññëåäîâàíèÿ, èçëîæåííàÿ â ïîäãîòîâëåííîì Ïèëüùèêîâûì è Ì.È. Øà-
ïèðîì òîìå «Òåíü Áàðêîâà. Òåêñòû, êîììåíòàðèè, ýêñêóðñû» (2002) è èõ 
ñîâìåñòíûõ ñòàòüÿõ ïîñëåäóþùèõ ëåò. Õîðîøî èçâåñòíàÿ ðóññêîÿçû÷íîìó 
ïðîôåññèîíàëó, ýòà òî÷êà çðåíèÿ â íàøåì ïåðåñêàçå íå íóæäàåòñÿ».

2014, àïðåëü
Ïèëüùèêîâ È.À. Ê óòî÷íåíèþ òåêñòà ïóøêèíñêîé áàëëàäû Òåíü Áàðêîâà / 

Èãîðü Ïèëüùèêîâ // Kesarevo Kesarju: Seritti in orore di Cesare G. De Michelis / 
a cura di Marina Ciccarini, Nicoletta Marcialis, Giorgio Ziffer. — [Firenze]: Firenze 
University Press, 2014. — P. 331—338 (â òîì ÷èñëå: Ëèòåðàòóðà (16 íàçâ.) íà 
ñ. 336—338). — (Biblioteca di Studi slavistici; 23). — (486, [2] c.; 24 × 17 × 2,3 ñì. 
Â îáë.). — Ïðèâîäèì ðåïðèíòíî òåêñò ñòàòüè È.À. Ïèëüùèêîâà â âèäå, óäîá-
íîì äëÿ ïðî÷òåíèÿ.

Íàøè çàìå÷àíèÿ ê ñòàòüå, îòìå÷åííûå íà âûíîñêàõ àñòåðèñêàìè (**), 
äàíû ïî åå çàâåðøåíèè íà ñ. 982—983 íàñò. èçäàíèÿ.

 Èë. 140—147 →
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2013
Мазур, Наталия Николаевна. Пушкин, о котором не... [: Рец. на изд.:]

ТАВОО РПЅНКІЫ: ТорісЅ, ТехгЅ, Іпгетртеїаїіопз / Есі. Ьу АІуЅЅа ВінеЅа
ЄіПеЅріе. - Маоіэоп Мізсопзіп): Т11е Ппіуетзіїу ої ШіЅсопЅіп РтеЅЅ, 2012. -
482 р. (РиЬІісайопЅ ої 'сЬе Шізсопзін Сеніет їот Ри5111<іп Ѕгщііез) / Наталия
Мазур // Новое литературное обозреъше. - Москва, [2013]. - Ма 121 (2013)
[на с. 1 обл.: По 121 3,2013]. - С. 345-351. - На с. 348: «Вторая Часть сбор-
ника, «Табуированные тексты», открывается статьей ИА. Пщъщикова
«Аучше бы Пушкин не писал Этой пахаби» (Цитата из письма М.А. Цяв-
ловского о «Тени Баркова»), где повторена точка зрения на балладу и ее
исследования, изложеъшая в подготовленном Пильшиковым и М.И. Ша-
пиром томе «Тень Баркова. Тексты, комментарии, Экскурсы» (2002) и их
совместных статьях последующих лет. Хорошо известная русскоязычному
профессионалу, Эта точка зрения в нашем пересказе не нуждается».

2014, апрель
Пилъщиков ИА. К уточнению текста пушкинской баллады Тенъ Баркова, /

Игоръ Пшъщиков // Кеватеуо КеЅаЧ'и: Ѕен'йі іп ототе (іі СеЅаге Є. І)е МісЬеІіЅ /
а сита (іі Мап'па Сіссап'ні, ЫісоІена МатсіаІіЅ, ЄіогЅіо 2іїїет. - [Рітеше]: Рітеше
Ппіуетзігу РтеЅЅ, 2014. - Р. 331-338 (в том числе: Аитература (16 назв.) на
с. 336-338). - (ВіЬІіоїеса (іі Ѕ'сщіі ЅІауіЅіісі; 23). - (486, [2] с.; 24 × 17 × 2,3 см.
В обл.). - Приводим 1ссприктно текст статъи ИА. Пшъщикова в виде, удоб-
ном для прочтения.

Наши замечания к статье, отмеченные на выносках астерисками (**),
даны по ее завершеъши на с. 982-983 наст. издания.
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К; уточненито текста пушкинской бшшады Тень Беркова

Надра Пнсвщиков

\

Как швеетно, фрагменты из обецеиной -лицсйской баллады Пушкина-
Твна Беркова впервые-опубликовал по иеустановлениому источнику ВЛ.
Гаевскнй (1863: 155-157). Ни автотрафв, ни авторитетных рукописных ко-
пий баллады не сохранилось - сна дошла до нас в виде списков, ни стати.
ив которых не дает аутентичного текста, а некоторые представляют собой
ирошвольщно контаминацшо. В начале 1930-х годов - за реконструкцию
полного текста стихотворения и комментарий к нему взялся МА. Цявлов-
ский. _Егс труд должен был выйти в качестве специального приложения х
первому тому большого академического издании сочинений Пушкина, но
был доведеи лишь до стадии верстки и оставался не известным широкому
кругу читателей в течение полувека.

Первым реконструкцию Тени Беркова опубликовал Чезаре Де Мике-
лисІ вьшустивший в 1990-м году в Венеции текст пушкинской баллады с
итальянстотм переводом и сопроводительным научным аппаратом (Рцёкіп
1990). Это было настоящее событие в пушкиноведении. Контаминнро-
ванную версию Цввловского итальянский исследователь, в свою очередь,

2** контаминировал с текстом машинописного списка 1980 года (Риёкіо 19911:
31-32). Последний список, как мы теперь знаем, восходит к тексту ив ру-
кописного альманаха Флора 1824 года, обнаруисениому,` а впоследствии
опубликованному АА. Ишошиным _в' модернизированной орфографии,

1**

4** с многочисленньшш неточностими н без указании на источник/(_Щ'уплов,
Нлюшин 1991: 62-67)'.

В России обсцениан баллада появилась в печати только после распа-
да СССР: помимо вышеупомянутой публикации Илктшинаўг в 1991 году в
знаменитом 11-м номере М'Литературного обозрении", посвященном “аро-
тическсй традиции в русской литературе", была впервые напечатана Тела
Беркова в реконструкции Цявловского (Пушкин 199112, а в 1996 и 21102
годах в составе комментариев Цнвловского к Тени Беркова были опубли-

у 1 Оущсственно уточненнуъо републикацито списка см.: Пильщнксв. Швпир
211112; 132-1411. Пользуюсь случаем поблагодарить за идентификацшо стшска Фло-
рн и его копий 11.3. Бессмертньщ, АА. Илюсшна. СМ. Панова н Н.Г. Охотник. не
упомянутых в этой конкретной связи в указанной книге.

1 Цовднейшнс републикашш: Шукшин 1996: 1315452 (Н ШППШ'ВЁЛВНИН с
новонвйлшым списком 1321 года); Пштвщшшв, Щаіщр 20112: '141-4511 [в сово-
сгааленни со списками 1821 и 1824 годов).

Ил. 140-147
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новини: равночтения сгшсщв баллады, ставила: основой для атой' ремщ.
струвшш-еонтамннанви (Цяялоьоенй 1996:171-198;Пшв.щввов, Щаняр
2002:181-212).

Здесь необхоштма- оговорка. В критическом издании текста не дошл-
на донуснигься произволъиая яонтамивашш фрагментов, воятьв: на разным
источников:

Совершенно недопустимо в любом издании смепншвть. различные так:
еты, различные слои текста, различныереаашии, Сводные тексты, в творец.
текст якобы восстанавливается в его первоначальном или авторсяом- обгише,
лшвяны быть решительно отвергну-ты. Поэтому особенное значение при на-
личии несиольвии текстов произведения приобретает выбор основного сцн.І
сил для испания (Лихачев 1964: 85).

Одеяло из этого правила имеются исключения: тавовьло: являются он-
туацин, когда ни один на списков не восходит напрямую и автографу в: не
может претендовать на аутентичность, а именно так обстоит дело с Твныо
Беркова, В подобных случаю: 'тенотопогу по необяоштмости приходится
идти на нонтаминацию (Пнльщииов, Шапир 2002: 25-30; Псрцов, ПилыІ
поясов 2011: 8-9).

Сегодня уже ясно, что результаты пионерсиии работ Цявловсиого и-
Де Мнислиса были только первыми шагами и установлешно текста пущ-
вивсиой г'таллатояД Многое предстояло переоценить и переосмыштнтъ (ср,
Пнлъщивов 1999)`-'. В 2002 году мы с МЛ. Шапиром предложит: собст'яеюІ
ную реконструншно Твин Беркова (Пильщннов, Шапир 2002: 34-41), осно-
ванную на ранее не учтеиньот списках 1821 и 1824 годов и критическом
аиашаве источников, использовашняя Цявловсьотм. Отличия нашей версии
от версии Павловского составили 73 строки (около 25% текста).

Приведу пару примеров. В 28-м стиле мы восстановили глагол вро~
шить: “И волосы ерошить". Чтение, принятое Цявловсютм: Н волосы
илогшчвт т противоречит нормам русского явьоєа, посшльиу глагол нао-
иотооть не употребляется в аачестве переходного. Между тем чтение аро-
шнтъ дают все списки Таня Беркова, кроме одного, который выбрал Цяв-
ловсннй, чтобы избежать легочной рифмы дрочить : вращать. Однакомы
продемонстрировали, что рифмонвн фринативного согласнош с аффрние-
той встречается в гшцеі'ісгоо: ставя Пушкина веоднонрапто: пущу : оогсчу
: причешу (Монах, Ш, 82 : 85 : 86); у старушки : к ручки (Городок) и др,
[Пнльщинощ Шапнр 2002: 47 примсч. 28, 111; 2005: 46-47). Более того, в
гощей'сяом плане нспштъаована рифма хочегпъ : вращать (Грот 1911321;
Шлапшнов, Швпир 2005: 47 примсч. 11).

В регионе-груши 171~го стала одному военному и- ионтаминироваино-
му списку (с допустимым чтетшем: “И водами етраждущей-сяяяяль'Ч Цяви

5 Тан,Де Мішслнс учел ноньеитуры и тексту Гаевсгюго, првдлшиеншяеН В,
Лвривром (1929),- однаяо дальнейшие исследования продемонстрировали необо'А
счованность вернеровсиии еонъетоур.

а*
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ловсиий предпочел другой список,- тав'оне поздний и яонтаьшнированный;
(с явно дсфентным чтением: “Н вь дум-Ь стразалущій сяаяаль"). Правиль-
ное чтение даіот, по-видимому,І ранние списки: “И ведьма страждущей
вешали" (Цявповсяий- 1996: 272 примеч. 71; Пильнносов, Шапир 2002: 59).
Слово отдано в этой стронс употреблено в значении *старая безобразная
Женщина* (ср. СПІ: 225).

За другими примерами отсылаю ваиитересованиьглІ читателей в уна-
ваниым публниаштям. Ошчако работу по воссоздания: оушиннсьюго текста
нельзя считать совершенной. Так, следуя Шгвловсному,мы сочли аутентич-
цым вариант 44-го стиха баллады, Представленный в пяти слнсиая: “_
инет-ъ въ стг-сьъ упрямо", - и тем самым прошиорнроващи: краснорешчвую
параллель с дубиальной Исповедью бедного стихотворцо (1814?): “Н имя"
'бояше ввлею в унрлмый стих" (см. Пильвипєов, Шапнр 2002: 34, 186, 244)..
Это огреи мы направили роз: Ґастшн, преднолоиотв, что в стняая 44 : 46
большинство списков выравнивает йотированнуто рифму прямо: унрниои'
(приват. вин пад. муж. р сд ч ) в рифму прюио унрюио (Пнльщииов, Ша-
пир 2005: 50 примеч 15) Татотм образом, это место следует читать:

Конь иногда поигъ Хвоотов'ь,
Обнженной природой,

Во тм'л полунощныиь часоо'ь
Корнитъ надъ яладной едой;

Предь нимь нещастноеднтя,
Нвъ крнвъ и въяооьн прямо

Пн'ь слово научное крентя
Ломаетъ вь стиль упрямой [...]

Вариант нрлмо : унрямон' засвидстельствован списком Флора: и *опер-
вне учтенде Мелисса: (Рцёкіп 1990: 62; Пвшшшяов, Шапар 2.002: 133)..
,аналогичный случай Івсл'оМсіііог мы обнаружили а стияаи 214 : 21.6, где
иотироваиаую рифмулениво : гордслывоі ряд списков ошибочно упроща-
ет-влгьняво : горделнво (Пштьщннов, Шаонр 2002: 60):

Надулся хуй, ростеть, ростегь,
Подъемяется лениво -

И снова нал-в и не встаегъ,
Свиридов гордслнвой,

Новейшее сново в щтудияи пушкивсной багшацы - готовящаяся и но-
чагя в московском издательстве “Ладомнр” июне ЛВ. Бессмертвьвє, ре~
еуньтаты которой были частично представлены на Ш Лотмановсяии
чтениях (Конструкция дозволгнново или Вещи о котором не... ,Мое-ина,
РГГУ, ІТ-ІЭЭШ 2009)* Уже сейчас ясно, что обнаруженные исследовате-

* Я должен выразить автору признательность ва предоставленную мне вов-
мотиность овнашмиться с руиописыо-иниги (Бессмертных', а печати).

/
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ТЖ
пем'етшски 1816 в 1820 годов пролввшот новые свет ва яеснтльео *темвьсе
мест” в тексте бшнтадьт и позволяют уточнить его реконструшіо.

Например, Цввповский предлагал читать строку 264 так: “И пьппет
керчъ мохнатьІйІ". Слово керчь не известно историком русского языка, и
наш коллега проф. И.Г. Добродомов предположил, что зто несуществую-
щее слово представляетісобой искаженное перетптечнкатш слово терь, по-
явившееся, в свою очередь, на месте исходного хуй: последнее (по ваше-
му тогдашнему мнению, неполное) чтение датот три списка, которые был-и
известны Цявловстшму (см. Цявловский 1996: 281 примеч. 187; Пильщи-
ков, Шапнр 2002: 329 примеч. 304; ср. также: Роёкіп 1990: 76). Однако
списки 1816 и 1820 годов показывают, что таинственный кгрчь возник в
результате ошибочного прочтения Цявловсктш слова корне. Эта достаточ-
но редкая форма - левокализованный вариант существительиого корень

- встречается у ряда позтов ХУШ века. Так, у Сумарошва в Епкстоле о
стщотворствв находим:

'_І'репещугь имени Гекторова народы,
Которые онъ гналь оть стан-в Троянсктосв 'кь воды.
Какь она сь побадоьо по трупвмь Іось бежала,
Иаькорабанито-огнь нзьрукь своипь метель.
Странная, олодь его стремятьм- ногубищ,
И вв отрасли весь корне Пріамоеь изтребнтн.

У* МН. Муравьева в басне Веркушка я Корень:

Правительство Верпушкк.
а. Корень то народа;

Кап- -вв Верпушку Ковка. пвп квота новости
Мото-ь вредным-ь, что оао во їбавту орешеуетв

Ёовонайдениые спзтскн, по-внцимому, подтверждают правштъность
-заІї'адочно'го с ееман'тичесїкой точки зрения глагола приняла а стиха 233.

Вь четвертой разъ ты идешь влусттшь
И снова щель раздвнпупь,

Въ четвертой - приняла, вылетит-..._
И пуй повнсшій вьптуль.

І'Іоиимазв| что в зтой строке пародируется Шї-й стих Гроиобоя (Щу-
кааый 'приняла - и пропала-'3, мы тем не менее предположили, что на ме.-
ето приняла в пушкниском тексте “стоял другой шатшт, который мог БШЪ
наверно прочитан под влиянием пародируемой баллады Жуковскотоп, а
предложит: шнъектуру прйгнвль вместо лринялъ - как сейчас щасасгся,
нещэавомсриуто (см. Пштьпптоов, Шапнр 2002: 33, 46-47), При этом значе-
ннелтагола граната в путатошсном контексте так и остается непрояснен~
ным; возможно, он употребпен в значении *взять в руку* (ср. СРНГЗІ: 312).

щ
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На двїд щшдтд 154”Ш (нд-1 ҐїЭРя какь столба батряной?“и “[,.,]
Гариш тдбъ РШНЙЁТІІ] Ш ВЫБРЕЛН В качеств: пснйвнпгп первый! а

- второй привешт в разделе разночтеннй, оговорка, что “аутентичность зари.
анта со словом рукавами не исключена" (Пильщиков, Шапир 2002: 33., 43,
46). Новоиайденные списки 1816 и 1820 годов, так же как обнаруженные.
ранее списки 1321 и 1324 годов, поддерживают чтение румянотї.

Проведенный ЛВ. Бессмертньо: анализ филнаоии источников пока
вывает, что у Гаевсиого не было доступа к ранним спискам баллады. Этим
не исключается, однако, возможность того, что он пользовался соиска-
мн, которые восходит к ранним. Тем не менее на указанном основатщи
должны быть отведены чтения, подтверждаемые только текстом Гаевско-
го, Павловский, напротив, доверял вариантам Гаевского, даже если они
нротиворечилн всем остальным стенам. Мы отверг-пи принятые Цявлож
оким варианты Гаевского для стиков Т, 615, 101, 103, [об и ІЕЕ, но сде-
ланн исключение для стика Тб. При выборе между вариантом Гаевекото.
(во нортпщлмв) и вариантом списка 1321 года (кв новотщмиь) мы отдшти
предпочтение *более трулиомуг чтениьо кь лортпщпмь Шильщивов, Ща-
пнр 2002: 5 1). По всей видимости, делать этого не стоило,

Помимо важных, но чаетньо: вопросов, касающееся текста Тени -Ь'арп
коса, иметотся более общие текстовогические вопросы. Наиболее сущв..
ственньвп из ник валяется вопрос о соотношении лвук редакций текста,
предетваленнык в _разньо: рунописнып источникак. Мне по-прежнему
представляется актуальным наше предположение:

'Поскольку [...} осмыслевные разночтенва пропадет через вето овладцу
н притом енстевштическн противопокташшшт друг другу разные группы
источников, мы пришли квыводу, что зтн группы отражают разные -редащщн-
І"Тенн`:"' _[Пвшьшннощ Щапнр 211102: 2151

Пдной из 'лвкмусовьое бумажек*, оштичаьощнк две версии текста, вто-
дается пассаж о “нроклятъш” позтаи {етнкн 994100):

Щвпматовь, Шаповалов, Щвшеовь
Проклять: Еіивскнмъ богомъ.

Пшкмктовв. Пааицынь, Каст_ _вь
Прокляты Ышолоновтв.

В свое время Стефано Гардзонно высказался в пользу иепушкинекот
то проискождения второго варианта, который показался ему 'разным
направлением на основе других более известньм пушкннскнк текстов"
[Гардзонио 1994: 215}. Мне уже приколилось возражать, что мы'не име-
ем оснований полагать, будто “впшрамма на Шак[овского], Шням[атоваг]
н 'Шншкїоаа]“, сочнненная Б декабря 1815 года и опубликованная опер!
вые в 1399 году, на рубеже ІЅІП-ІВЗП-к годов была известное, чем Тень

5- Є оговоркой: 'їатогорически- отвести етот вариант 'неаьзяї' (Пішвшинзв,
Шапнр 2002: 503. И
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Барааса (Павловский 1996: 271 принес. 5'5)'. Л.В. Бессмертныл, настоль-
но мне известно, напротив, склонен считать Вторую родошш Подлинно
нунннтнеаой:І а первую - результатом сплошной и целенаправленной чу-
ашн редапорсной' правил. Это преддшложенне мне также не Предста-
етов убедительиым.

Другой важной проблемой валяется датировке баллады. Бессмертньщ
предлагает датировать ее 1813 годом, с нем в никак не могу согл'асить-м
со. Исследователь пршнаот. что по жанру, фразеологнн н образностн Тень
Берлина приближается в: нушнинсной поэме 1313 года Монах, но Мат
телось бы интерпретировать аси жанрово-етшстнчесше соответствие:
_а обратном хронологическом порядке: Бессмертных полагает. что ТаниІ
Баркааа написана до Моната и лшшстся самым ранним из арупнщ сти-
хотворений П . Некоторые возражения приведены ьшою в статье 8**
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РіІаЬсЬіЬот 2012: 176-177/
Чтобы вполне оценить новые факты и аргументы, нужно дождаться

вьосода ншнн Бессмертныи из печати. Надеюсь, дальнейшее обсуждение
поиазаст,по и в нем прав.Я также надеюсь, ттто а отношении ТениБарсааа
настало, наконец, время всстн научит-16 дискуссии вместо того, чтобы об-
Шато Идсологичесние спекуляции н астетнчеснне пристрастно исследо-
вателей, - а именно н икону, неожааеиито, саодішась многие споры ноирут
нуносннсоой балиаднат

Єааращеша.

СШ: фонарьлаышатонна, І-,М 1956.
-ЕРІ-ІҐЩ: жара. шепот: отдан: антон. ХЩ СПБ

Флора: Москва, РГБ, ф. 178 Музейное собрание), он, 1,-но-
арт 1024, Флора, Собрание Обрщсанх С'гпиаант'еа-
ранаа' 1524..Часть первая, л. 109417 об,

д Проф Гард'аонио согласился с зшм возражениеи.
т Подробнее си Птн-щита, Шапар 2005,?і1в11с11іш 2012 Аргунанта-

І'Іиа снешвноь пушнеоото авторства Тени Беркова носит; на ной взгляд, но
послание-научный, а статический и этниесашє характср, что ещераа долгоср-
дішссь а полуфорвштьньш интервью, еобранньо: Джоэефоы Псшио у полутора.
десятков пушиинистоа и ороцитировашш с на. разрешении в его докладе “Тао
Вагнера. " апа'Ни: Ѕоидгіеїог Риадоін їт "Магаіщ' ” іп Тодау'а Киааіа, прочнтаннон
на ЗЭ-н сасале Американской ассшшаали елавнстоа (Новый Орлеан,МЖ
ІЅ-ІЕ-КЦОО'П.

\
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11.61 Пушкин, Тень Бирюса: Тексты. Комментарии
Энснррсы, над. подо ИА. Пильшшсов и ММ, Што-
Пнр, М. 20112.

Над... Пнпьщнаоь, ММ. Шапир, Еще раз об сестер
отнес отослан Пушкина “Тень-Барюаса.”, "Известно
Российской шаман наук. Серов. литературы и
языка", ЩЖ, '2005. 3, с, 41-52.

А. Пушкин, Іенв Беркова. “Литературное обоаре~
ние", 1991, 11, с. гот..
А. Пушкин, Тень Бароаса (Калашнинираеаннаоро
сплава Мат. Массы-сс а саластсаасннн с арго-
описанные матом 1821г.), пуацакацвв а нано-_
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1** Â íàñò. èçä. â ãëàâå 3 ïðè îïèñàíèè ñïèñêà Ã (Ãàåâñêèé) ìû óñòàíîâè-
ëè èñòî÷íèêè, ïî êîòîðûì Â.Ï. Ãàåâñêèé îïóáëèêîâàë ñâîé êîíòàìè íè-
ðîâàííûé òåêñò «Ò¼íü Áàðêîâà».

2** Â íàñò. èçä. â ãëàâå 7 íà: 1990, àïðåëü, Puškin ñìîòðèòå ïîäðîáíîå 
îïèñàíèå èòàë. èçä. 1990 ã.

3** Â íàñò. èçä. â ãëàâå 3 ñì. îïèñàíèå ñïèñêà Ô («Ôëîðà 1824»): èç ýòîãî 
ñïèñêà â èòàë. èçä. 1990 ã. âêëþ÷åíî âñåãî 70 ñòðîê èç 288 «Òåíè Áàðêîâà».

4** Äàòà èçäàíèÿ («1991») óêàçàíà îøèáî÷íî; íà îáîðîòå òèò. ñ. 2 èçäà-
íèÿ: © 1992, à ñàìà êíèãà âûøëà â ìàðòå 1992 ã.

5** Ïðèâîäèì êðàòêî â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå âñå èçâåñòíûå íàì 
ïîëíûå èçäàíèÿ «Òåíü Áàðêîâà» 1990—1992 ãã. (íà÷èíàÿ ñ èòàë. èçä. 1990 ã.). 
Ïîäðîáíûå îïèñàíèÿ ñì. â íàñò. èçä. â ãëàâå 7 íà: 1990, àïðåëü — 1992 ìàé:

1. Puškin 1990, àïðåëü. (Òåêñò ñîñòàâëåí èç 70 ñòðîê ñïèñêà Ô, èç 
72 ñòðîê èçäàíèÿ Ëåðíåð 1929 è 142 ñòðîê ðåêîíñòðóêöèè Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî).

2. 1991, ôåâðàëü. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà. [ÑÏá.: ÈÐËÈ, 
ôåâð. 1991]. [46] ñ.: [19] èë.; 6,8 × 6,8 ñì. Òèðàæ 200 ýêç. Àâòîð ïðåäèñëî-
âèÿ Ñ.À. Ôîìè÷åâ (îêò. 1990). Ïî òåêñòó Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ.

3. 1991, äî ìàÿ. [íå À.Ñ. Ïóøêèí]. Òåíü Áàðêîâà // ×åðíîâ, À.Þ. // 
Ñèíòàêñèñ. Ïàðèæ, 1991. ¹ 30. Ñ. 135—139.

9**

4. 1991, 20 íîÿáðÿ. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Ëèòåðàòóðíîå îáîçðå-
íèå. Ì., 1991. ¹ 11. Ñ. 26—27. Òèðàæ 25 240 ýêç. Ïî òåêñòó ôîòîêîïèè  
Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ.

5. Òåíü Áàðêîâà: Ðóññêèé ýðîñ. Âèëüíþñ: Êàèíà, 1991. 25 ñ.; 6,7 × 4,1 ñì. 
200 ýêç. Ïî òåêñòó ËÎ. 1991. ¹ 11.

6. 1991, êîíåö. Òåíü Áàðêîâà: Íàïå÷àòàíî ïî èçäàíèþ «Ñèíòàêñèñ», 
¹ 30, Ïàðèæ, 1991 ã. Ìîñêâà: Èçä-âî «Àïîëëîí», 1991; 32 ñ.; 21 ñì. Â èë. 
öâ. îáë. Òèð. 100 000 ýêç.

7. 1991, êîíåö — 1992, íà÷àëî. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Ðóññêàÿ 
ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàííûå ñòðàíèöû. Èðêóòñê: 
«ÈÊÑÝÑ», 1991. Ñ 144—156; 16,5 × 13 ñì. Áûëà çàïðåùåíà.

8. 1992, íà÷àëî. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Ýðîòè÷åñêàÿ ëèðà... 
Ì.: Èçä-âî «Àïîëëîí», 1992. Ñ. 26—28; 20 ñì. Â îáë. 100 000 ýêç. Ïî òåê-
ñòó ËÎ. 1991. ¹ 11.

9. 1992, ôåâðàëü. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Ðóññêàÿ íåöåíçóðíàÿ 
ïîýçèÿ... 1992. Ñ. 3—5; 20 ñì.

10. 1992, ìàðò. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Òðè âåêà ïîýçèè ðóññêî-
ãî Ýðîñà / [Ñîñòàâèòåëè: À. Ùóïëîâ, À. Èëþøèí...] [Ì., ñîð. 1992] (Òàð-
òóñêàÿ òèï.). Ñ. 62—67; 21 ñì. Âûøëà â ìàðòå 1992 ã.

11. 1992, ìàðò—àïðåëü. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // «Ëåòèòå, ãðóñ-
òè è ïå÷àëè...»... / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.À. Èëþøèí, Ê.Ã. Êðàñóõèí. Ì., 
1992. Ñ. 133—143; 21 ñì.

12. 1992, ìàé. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Áàðêîâ, È.Ñ. Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà / [Ñîñò. è ïðèìå÷. — Âàëåðèé Ñàæèí]. ÑÏá., 1992. Ñ. 137—152; 
13 × 10 ñì.

13. 1992. Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà // Óëûáêà Âåíåðû. Òîêóî: 
APOLLO, ñîð. 1992. Ñ. 48—57; 18 ñì.

6** Âûðàæåíèå «Âú ÷åòâåðòûé ïðèíÿëú <...>» îçíà÷àåò: «Âú ÷åòâåð-
òûé íà÷àëú <...>», èìåííî íà òàêîå çàáûòîå çíà÷åíèå óêàçûâàåò Â.È. Äàëü 
(Äàëü/3:1127 («Ïðèíÿë», ñ îòñûëêîé ê: «Ïðèíèìàòü»), 1124—1125 («Ïðè-
íÿòüñÿ çà ä¼ëî, âçÿòüñÿ, ïðèñòóïèòü, íà÷àòü»)).

7** Îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê íàøåìó çàìå÷àíèþ-ñíîñêå 36* ê âûñòóïëåíèþ 
È.À. Ïèëüùèêîâà 18.12.2009 ã. (ñì. â íàñò. èçä. â ãëàâå 7 íà: 2009, 18 äåêà-
áðÿ: ñ. 965). Â îáåèõ ñïèñêàõ 1816 è 1820 ãã. òåêñò ñòðîêè 99 òàêîé: «Øèõìà-
òîâú, Øàõîâñêîé».

8** Îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê ñëåäóþùèì íàøèì çàìå÷àíèÿì-ñíîñêàì ê âû-
ñòóïëåíèþ È.À. Ïèëüùèêîâà 18.12.2009 ã. (ñì. â íàñò. èçä. â ãëàâå 7 íà: 2009, 
18 äåêàáðÿ): 31* íà ñ. 960, 33* íà ñ. 962, 35*—38* íà ñ. 965—966. Èç òðåõ âîñ-
ïîìèíàíèé êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà ñëåäóåò, ÷òî ðå÷ü â íèõ èäåò î äâóõ ðàçíûõ 
ïðîèçâåäåíèÿõ: íåíàçâàííîé «Ò¼íè Áàðêîâà» (ñî÷èíåííîé ðàíåå) è íàçâàí-
íîé ïîýìå «Ìîíàõ». Ïîäðîáíåå ñì. â íàñò. èçä. ãëàâó 1.

9** Äàííîå èçäàíèå âûøëî â ñâåò â ìàðòå 1992 ã., íà îáîðîòå òèò. ñ. 2 
óêàçàíî â êîïèðàéò © 1992.
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1** В наст. изд. в главе 3 при ош/Ісании списка Ґ (Гаевскшїі) мы установи-
ли источники, по которым В.П. Ґаевский опубликовал свой контамини-
рованньпїт текст «Ттэнь Баркова».

2** В наст. изд. в главе 7 на: 1990, апрель, Рпёкіп смотриге подробное
описаъше итал. изд. 1990 г.

3** В наст. изд. в главе 3 см. описание списка Ф («Флора 1824»): из этого
списка в итал. изд. 1990 г. включено всего 70 строк из 288 «Тени Баркова».

4** Дата издаъшя («1991») указана ошибочно; на обороте тиг. с. 2 изда-
ния: © 1992, а сама книга вышла в марте 1992 г.

5** Приводим кратко в хронологическом порядке все известные нам
полные издаьшя «Тень Баркова» 1990-1992 гг. (начиная с итал. изд. 1990 г.).
Подробные описания см. в наст. изд. в главе 7 на: 1990, апрель - 1992 май:

1. Рпёкіп 1990, апрель. (Текст составлен из 70 строк списка Ф, из
72 строк издания Аернер 1929 и 142 строк реконструкции М.А. Цяв-
ловского).

2. 1991, февраль. Пушкин,А.С. Тень Баркова. Баллада. [СПб.: ИРАИ,
февр. 19911. [46] с.: [19] ил.; 6,8 × 6,8 см. Тираж 200 экз. Автор предисло-
вия С.А. Фомичев (окт. 1990). По тексту Верстки ТБ КЦ.

3. 1991, до мая. [не А.С. Пушкин]. Тень Баркова // Чернов, А.Ю. //
Синтаксис. Париж, 1991. Ме 30. С. 135-139.
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4. 1991, 20 ноября. Пушкин, А.С. Тень Баркова//Аигературное обозре-
ъше. М., 1991. Ме 11. С. 26-27. Тираж 25 240 экз. По тексту фотокогпш
Версгки ТБ КЦ.

5. Тень Баркова: Русскшй эрос. Вильнюс: Каина, 1991. 25 с.; 6,7 × 4,1 см.
200 экз. По тексту АО. 1991. По 11.

6. 1991, конец. Тень Баркова: Напечатано по изданию «Синтаксис»,
Не 30, Париж, 1991 г. Москва: Изд-во «Аполлон», 1991; 32 с.; 21 см. В ил.
цв. обл. Тир. 100 000 экз.

7. 1991, конец - 1992, начало. Пушкин, А.С. Тень Баркова // Русская
эротическая литература ХУІ-ХІХ вв.: избранные страницы. Иркутск:
«ИКСЭС», 1991. С 144-156; 16,5 × 13 см. Была запрещена.

8. 1992, начало. Пушкин, А.С. Тень Баркова // Эротическая лира...
М.: Изд-во «Аполлон», 1992. С. 26-28; 20 см. В обл. 100 000 экз. По тек-
сту АО. 1991.1\19 11.

9. 1992, февраль. Пушкин, А.С. Тень Баркова // Русская нецензурная
поэзия... 1992. С. 3-5; 20 см.

10. 1992, март. Пушкин, А.С. Тень Баркова //Три века поэзии русско-
го Эроса / [Составители: А. Щуплов, А. Илюшин...] [М., сор. 1992] (Тар-
туская тип.). С. 62-67; 21 см. Вышла в марте 1992 г.

11. 1992, март-апрель. Пушкин, А.С. Тень Баркова // «Аетиге, грус-
ти и печали...»... / издаъше подготовили А.А. Илюшин, К.Г. Красухшт. М.,
1992. С. 133-143; 21 см.

12. 1992, май. Пушкин, А.С. Тень Баркова // Барков, И.С. Девичья
игрушка/ [Сост. и примеч. - Валерий Сажин]. СПб., 1992. С. 137-152;
13 × 10 см.

13. 1992. Пушкин, А.С. Тень Баркова // Улыбка Венеры. Токуо:
АРОЬЬО, сор. 1992. С. 48-57; 18 см.

6** Выражение «Въ четвертый принялъ <...>» означает: «Въ четвер-
тьпїт началъ <...>», именно на такое забытое значение указывает В.И. Даль
(Даль/3:1127 («Принял», с отсылкой к: «Принимать»), 1124-1125 («При-
няться за дЪло, взяться, пристушть, начать»)).

7** Отсылаем чигателя к нашему замечанию-сноске 36* к выступлению
И.А. Пильщикова 18.12.2009 г. (см. в наст. изд. в главе 7 на: 2009, 18 дека-
бря: с. 965). В обеих списках 1816 и 1820 гг. текст сгроки 99 такой: «Шихма-
товъ, Шаховской».

8** Отсылаем чигателя к следующим нашим замечаниям-сноскам к вы-
ступлению И.А. Пильщикова 18.12.2009 г. (см. в наст. изд. в главе 7 на: 2009,
18 декабря): 31* на с. 960, 33* на с. 962, 358-388 на с. 965-966. Из трех вос-
поминаншїт князя А.М. Горчакова следует, что речь в ъшх идет о двухразных
произведениях: неназванной «ТЪни Баркова» (сочиненной ранее) и назван-
ной поэме «Монах». Подробнее см. в наст. изд. главу 1.

9** Данное издание вышло в свет в марте 1992 г., на обороте тит. с. 2
указано в копирайт © 1992.
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2014, äåêàáðü
Ëîáêîâ, Åâãåíèé Ôåëèêñîâè÷ (1960-— ). Àíòèðóññêàÿ «ðóññêàÿ ëèòåðàòó-

ðà» // Ìîëîêî (Ìîëîäîå îêî): Ðóññêèé ëèòåðàòóðíûé æóðíàë: Èíòåðíåò-
æóðíàë / Ãë. ðåä. Ëèäèÿ [À.] Ñû÷åâà (1966—?). Ì., 2014. Âûï. 12. — Öèòàòà 
èç ñòàòüè:

Â Ðîññèè ïîä èìåíåì Ïóøêèíà ïóáëèêóåòñÿ ïîõàáíàÿ è àáñîëþòíî áåç-
äàðíàÿ ïîýìà «Òåíü Áàðêîâà», è íèêàêèõ ïðîòåñòîâ ñî ñòîðîíû ïàòðèî-
òè÷åñêèõ îðãàíèçàöèé è ïóøêèíèñòîâ ÿ íå çàìåòèë.

2015, 4 ôåâðàëÿ
Áàðàíîâ, Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ (1956— ), ä-ð ôèëîë. íàóê, çàâ. îòäåëîì 

ýêñïåðèìåíòàëüíîé ëåêñèêîãðàôèè Èíñòèòóòà ðóññêîãî ÿçûêà èì. Â.Â. Âè-
íîãðàäîâà ÐÀÍ.

— Ñêàçàòü, ÷òî êëàññèêè âîîáùå íå èñïîëüçîâàëè áðàíü — íåëüçÿ. Ìû 
çíàåì, ÷òî Ïóøêèí øèðîêî óïîòðåáëÿë ìàòåðíûå ñëîâà â ýïèãðàììàõ. 
Äîêàçàíî, ÷òî Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ïðîèçâåäåíèÿ 
«Òåíü Áàðêîâà», è òàì ìíîãî òàêîãî ðîäà ëåêñèêè. Êàê è ó Áàðêîâà, ñîá-
ñòâåííî. Êñòàòè, Ïóøêèí Áàðêîâà î÷åíü öåíèë. Íî áåçóñëîâíî, â íàøåé 
ëèòåðàòóðíîé òðàäèöèè ñóùåñòâóþò ñèëüíûå îãðàíè÷åíèÿ íà èñïîëüçî-
âàíèå íåöåíçóðíûõ ñëîâ.

Èíòåðâüþ áðàë: Êîðîáàòîâ, ßðîñëàâ (1970— ). Ìàò â «Ëåâèàôàíå» íå ðó-
ãàíü, à êðèê äóøè // Êîìñîìîëüñêàÿ ïðàâäà. Ì., 2015. 4 ôåâðàëÿ.

2016, ìàé
Ãðîìîâ, Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ (1941— ). «Äîïîëíåíèå» ê ñòàòüå «Êíèãà-

ôàíòîì ”Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàçêè” è åå êëîíû» / Àëåêñàíäð Ãðîìîâ // Áèáëèî-
ôèëû Ðîññèè: Àëüìàíàõ Òîì XII: Äîïîëíåíèå. — Ìîñêâà: Ëþáèìàÿ Ðîññèÿ: 
[Èçäàë À.Í. Ãðîìîâ], 2016. — Ñ. 3—5. — (38, [2] ñ.: [25 + 5] èë.; 21 × 14 ñì. 
Â îáë. Òèðàæ 50 ýêç., «èçú íèõú 10 èìåííûõú».) — Íà ñ. 4:

Â õîäå îáùåíèÿ ñ ìàñòåðîì âûÿñíèëîñü òàêæå, ÷òî ïîìèìî âèäåííûõ 
ìíîþ èëëþñòðàöèé ó Àëåêñà Ïàâëåíêî åñòü åùå íåñêîëüêî ñåðèé ñèëóýò-
íûõ ðèñóíêîâ ê ðàçëè÷íûì ïðîèçâåäåíèÿì ðóññêîé è çàðóáåæíîé êëàñ-
ñèêè, â òîì ÷èñëå ýðîòè÷åñêèå ðèñóíêè ê áàëëàäå «Òåíü Áàðêîâà», ÷òî 
áûëà íàïèñàíà ñîâñåì þíûì ëèöåèñòîì À.Ñ. Ïóøêèíûì. Íàïîìíèì, 
÷òî ýòà áàëëàäà ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì äîëãîå âðåìÿ îñòàâàëàñü â òåíè 
è íå ñòàëà ïðåäìåòîì ñåðüåçíîãî íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ. (Íàäååìñÿ, ÷òî 
èíòåðåñíàÿ ñåðèÿ ðèñóíêîâ Àëåêñà Ïàâëåíêî ê áàëëàäå óâèäèò ñâåò.).

Â èçäàíèè òàêæå: Ïàâëåíêî, Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ (1963— ). Ïî÷åìó 
ÿ èëëþñòðèðîâàë «ðóññêèå çàâåòíûå ñêàçêè» / Àëåêñ Ïàâëåíêî. Ñ. 6—8; 
À.Í. Àôàíàñüåâ. Ðóññêèå çàâåòíûå ñêàçêè. Ðèñóíêè Àëåêñà Ïàâëåíêî. Ñ. 9—
35: [25] èë.; Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ïàâëåíêî: øòðèõè ê áèîãðàôèè. 
Ñ. 36—38: ïîðòðåò (2014).
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2014, декабрь
Аобков, Евгений Феликсович (1960- ). Антирусская «русская литерату-

ра» // Молоко (Молодое око): Русский литературный журнал: Интернет-
журнал/ Гл. ред. Аидия [А.] Сычева (1966-?). М., 2014. Вып. 12. - Цитата
ИЗ СТаТЬИІ

В России под именем Пушкина публикуется похабная и абсолютно без-
дарная поэма «Тень Баркова», и никаких протестов со стороны патрио
тических организаций и пушкинистов я не заметил.

2015, 4 февраля
Баранов, Анатолий Николаевич (1956- ), д-р филол. наук, зав. отделом

Экспериментальной лексикографии Института русского язьша им. ВВ. Ви-
ноградова РАН.

- Сказать, Чго классш<и вообще не использовали брань - нельзя. Мы
знаем, Что Путша/Ш широко употреблял матерные слова в згп/праммах.
Доказано, Что Александр Сергеевич является автором произведения
«Тень Баркова», и там много такого рода лексики. Как и у Баркова, соб-
ствеъщо. Кстати, Пушкин Баркова очень ценил. Но безусловно, в нашей
литературнои традиции существуют сильные ограничения на использо
вание нецензурных слов.

Интервью брал: Коробатов, Ярослав (1970- ). Мат в «Аевиафане» не ру-
гань, а крик души // Комсомольская правда. М., 2015. 4 февраля.

2016, май
Гроллов, Александр Николаевич (1941- ). «Дополнеъше» к статье «Книга-

фангом ”Русскія завьтныя сказки” и ее клоны» /Александр Громов //Библио-
филы Россш/І: Альманах Том ХП: Дополнение. -Москва: Аюбимая Россия:
[Издал А.Н. Громов], 2016. - С. 3-5. - (38, [2] с.: [25 + 5] ил.; 21 × 14 см.
В обл. Тираж 50 экз., «изъ нихъ 10 именныхъ››.) - На с. 4:

В ходе общения с мастером выясъшлось также, что помимо виденных
мною иллюстрацшїі у Алекса Павлеъшо есть еще несколько сершїі силуэт-
ных рисунков к различным произведениям русской и зарубежной клас-
сики, в том числе эротические рисунки к балладе «Тень Баркова», что
была написана совсем юным лицеистом А.С. Пушкиным. Напомним,
что эта баллада по понятным причинам долгое время оставалась в тени
и не стала предметом серьезного научного исследоваъшя. (Надеемся, что
штгересная серия рисуъп<ов Алекса Павлеъшо к балладе увидит свет.).

В издании также: Павленко, Александр Владимирович (1963- ). Почему
я иллюстрировал «русские заветные сказки» / Алекс Павленко. С. 6-8;
А.Н. Афанасьев. Русские заветные сказки. Рисуш<и Алекса Павлеъжо. С. 9-
35: [25] ил.; Александр Владимирович Павленко: штрихи к биографии.
С. 36-38: портрет (2014).
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Ë.Â. Áåññìåðòíûõ

È.Ñ. ÁÀÐÊÎÂ
È «ÄÅÂÈ×Üß ÈÃÐÓØÊÀ» Â XVIII ÂÅÊÅ 

(ÕÐÎÍÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÝÊÑÊÓÐÑ)

Â íàñòîÿùåì èçäàíèè «Äîïîëíåíèþ» îá «Îïàñíîì ñîñåäå» Â.Ë. Ïóø-
êèíà äîëæíî ïðåäøåñòâîâàòü äîïîëíåíèå î ïîõàáíûõ ñòèõîòâîðåíèÿõ 
È.Ñ. Áàðêîâà (ñî ñëîâàìè «õóé, ïèçäà, åáàòü» è ò. ä.), áåññïîðíî îêàçàâøèõ 
âëèÿíèå íà ñîçäàíèå ïîäðîñòêîì À.Ñ. Ïóøêèíûì (â ìàå 1813 ã. åìó èñïîë-
íèëîñü 14 ëåò) ñâîåé «Òåíè Áàðêîâà». Íàìè áûëè ïîäðîáíî îïèñàíû è ïðî-
àíàëèçèðîâàíû â Ìîñêâå, Ñ.-Ïåòåðáóðãå è Êàçàíè îêîëî 25 ðóêîïèñåé 
XVIII — íà÷àëà XIX âåêîâ ñ ïîõàáíûìè òåêñòàìè. Ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû 
ïî ñâîåé ñåíñàöèîííîñòè íå óñòóïàþò îáíàðóæåííûì íàìè, äîñåëå íåâîñ-
òðåáîâàííûì, 43-ì ïèñüìàì Ï.Ï. Êîí÷àëîâñêîãî (ñòàðøåãî) ê àêàäåìèêó 
À.Í. Âåñåëîâñêîìó (èç íèõ ñëåäóåò , ÷òî àêàäåìèê âñåãî ëèøü ðåäàêòèðîâàë 
â 1891 ã. ×ÓÆÎÉ ïåðåâîä «Äåêàìåðîíà» Äæ. Áîêêà÷÷î). Óêàçàííîå äî-
ïîëíåíèå ïåðåðîñëî â íàñòîÿùåå èññëåäîâàíèå è ãîòîâèòñÿ ê ïå÷àòè êàê 
îòäåëüíîå èçäàíèå.

Ìû ïðåäñòàâëÿåì êðàòêî íåêîòîðûå òåçèñû íàøåãî èññëåäîâàíèÿ ïîä 
çàãëàâèåì «Îïèñàíèå ðóêîïèñåé XVIII âåêà ñ “ïîõàáíûìè” ñòèõîòâîðíûìè 
òåêñòàìè».

1. Âïåðâûå ââîäèòñÿ â íàó÷íûé îáîðîò ïðèæèçíåííûé ñïèñîê (1766 ã.): 
«,,Áàðêîâà’|- ñî÷èíåíiå» (òàêàÿ çàïèñü ïîÿâèëàñü íà êîæàíîì ïåðåïë¸òå 
ïîçäíåå, óæå ïîñëå ñìåðòè È.Ñ. Áàðêîâà) (ÐÃÀÄÀ. Ô. 196 (Ô.Ô. Ìàçóðèí). 
Îï. 1. Åä. õð. 496 ([Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàðêîâà]). 73 àðõèâíûõ ë. (âñåãî 86 ë.); 
4° (20 × 16 ñì)). Áåëàÿ áóìàãà âåðæå ñ ôèëèãðàíüþ: ÐÔ ÊÏÐ (1762—1765 ãã.). 
Â êîíöå ðóêîïèñè íà ë. 73 åñòü çàïèñü î òîì, ÷òî ýòà ðóêîïèñü ïðèíàäëåæà-
ëà â 1820—1824 ãã. ïëåìÿííèêàì Â.È. Ëóêèíà (1737—1794) Ìèõàèëó è Ãàëàê-
òèîíó Ôåäîðîâè÷àì Ëóêèíûì. Âûÿñíÿåòñÿ, ÷òî àâòîðîì-ñîñòàâèòåëåì (ïî 
èíèöèàòèâå êàáèíåò-ìèíèñòðà È.Ï. Åëàãèíà) ò. í. «Ëåéïöèãñêîãî èçâåñòèÿ» 
(«Èçâ¼ñòiå î íåêîòîðûõú ðóññêèõú ïèñàòåëÿõú») (êîíåö 1768 ã.) ÿâëÿåòñÿ 
åãî ñåêðåòàðü Â.È. Ëóêèí (à íå È.À. Äìèòðåâñêèé). Èìåííî È.Ï. Åëàãèí 
íàïðàâèë ïîñëå ìàÿ 1766 ã. Â.È. Ëóêèíà ê È.Ñ. Áàðêîâó ñäåëàòü êîïèþ — 
ñïèñîê ñ àâòîãðàôîâ ïîýòà. Ïîýòîìó â óêàçàííîé ðóêîïèñè íà ë. 7—72 (âëà-
äåëü÷åñêèå ë. 1—54, 56—67) ìû íàõîäèì ñî÷èí¸ííûå È.Ñ. Áàðêîâûì ê 1766 ã. 
[122] ñòèõîòâîðíûõ òåêñòà (ïîä ¹ 1—37), âêëþ÷àÿ 44 «áèëåòà». Ïî æàíðàì 
ýòî: îäû — 10, ïîýìà — 1, ïèñüìî è îòâåò — 2, áàñíè — 6, ïîðòðåòû — 6, 
áèëåòû — 44, íàäïèñè — 13, ýïèãðàììû — 14, ðåöåïòû — 2, «çàãàòêè» — 8, ýïè-
òàôèè — 7, ðàçíûÿ ýëåãèè — 3, ñóä — 1, «ïðîñëàâëåíiå íà õóé» (10 ñòðîê) — 1, 
«íå÷àåííîå âèä¼íiå» — 1, ïåñíè — 2, ïàðîäèÿ — 1. Èç 122 òåêñòîâ — 116 ïî-
õàáíûå. Â ðóêîïèñè íåò óïîìèíàíèÿ èìåíè È.Ñ. Áàðêîâà: òàêîâî áûëî 
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И.С. БАРКОВ
И «ДЕВИЧЬЯ ИГРУШКА» В ХУІІІ ВЕКЕ

(ХРОНОАОГИЧЕСКИИ ЭКСКУРС)

В настоящем издании «Дополнению» об «Опасном соседе» В..7\. Пуш-
кина должно предшествовать дополнение о похабных стихотворениях
И.С. Баркова (со словами «хуй, пизда, ебать» и т. д.), бесспорно оказавшх
влияние на создание подростком АС. Пушкиным (в мае 1813 г. ему испол-
нилось 14 лет) своей «Тени Баркова». Нами были подробно описаны и про-
анализированы в Москве, С.-Петербурге и Казани около 25 рукописей
ХУПІ - начала ХІХ веков с похабными текстами. Полученные результаты
по своей сенсационности не уступают обнаруженным нами, доселе невос-
требованным, 43-м письмам П.П. Кончаловского (старшего) к академику
А.Н. Веселовскому (из ъшх следует , Что академш< всего лишь редактировал
в 1891 г. ЧУЖОИ перевод «Декамерона» Дж. Боккаччо). Указанное до-
полнение переросло в настоящее исследование и готовится к печати как
отдельное издание.

Мы представляем кратко некоторые тезисы нашего исследования под
заглавием «Описание рукописей ХУПІ века с “похабными” стихотворными
текстами».

1. Впервые вводится в научный оборот прижизненный список (1766 г.):
«,,Баркова, |- сочиненіе» (такая запись появилась на кожаном переплете
позднее, уже после смерти И.С. Баркова) (РГАДА. Ф. 196 (ФЛ). Мазурин).
Оп. 1. Ед. хр. 496 ([Стихотворенія Баркова]). 73 архивных л. (всего 86 л.);
4° (20 × 16 см)). Белая бумага верже с филигранью: РФ КҐПЭ (1762-1765 гг.).
В конце рукописи на л. 73 есть запись о том, что эта рукопись принадлежа-
ла в 1820-1824 гг. племянникам В.И. АукІ/ша (1737-1794) Михаилу и Галак-
тиону Федоровичам Аукиным. Выясняется, Что автором-составителем (по
инициативе кабинет-министра И.П. Елагина) т. н. «Аейпцигского известия»
(«Изввстіе о некоторыхъ русскихъ писателяхъ») (конец 1768 г.) является
его секретарь В.И. Аукин (а не И.А. Дмитревский). Именно И.П. Елагин
направил после мая 1766 г. В.И. Аукина к И.С. Баркову сделать копию -
список с автографов поэта. Поэтому в указанной рукописи на л. 7-72 (вла-
дельческие л. 1-54, 56-67) мы находим сочштённые И.С. Барковым к 1766 г.
[122] стихотворных текста (под Не 1-37), включая 44 «билета». По жанрам
это: оды - 10, поэма - 1, письмо и ответ - 2, басни - 6, портреты - 6,
билеты - 44, надшси - 13, эШатраммы - 14, рецепты - 2, «загатки» - 8, эпи-
тафии - 7, разныя элеггш - 3, суд - 1, «прославленіе на хуй» (10 строк) - 1,
«нечаенное видЪніе» - 1, песни - 2, пародия - 1. Из 122 текстов - 116 по-
хабные. В рукописи нет упоминания имени И.С. Баркова: таково было
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òðåáîâàíèå ïîýòà. Îòìåòèì ñðàçó, ÷òî ïåðâîé âïèñàíà «ÎÄÀ : Ïðèàïó 1» 
(«Ïðèàïú ïðàâèòåëü ïèçäú õóiîâú... (34/8 = 272 ñòðîêè, à íå 280 ñò.)»). Ýòà 
îäà ñî÷èíåíà È.Ñ. Áàðêîâûì â 1763—1766 ãã. ïîä âëèÿíèåì ñâîåãî ïåðåâî-
äà «Ñàòèðà VIII. Ïðiàïú» èç èçä. «Êâèíòà Ãîðàöiÿ Ôëàêêà Ñàòèðû èëè Áå-
ñ¼äû...» (ÑÏá., 1763) è ïîýòîìó íå ìîæåò áûòü àòðèáóòèðîâàíà êàê «ñâîåãî 
ðîäà ÐÀÑØÈ ÐÅÍÍÛÉ è ÄÎÏÎËÍÅÍÍÛÉ ÏÅÐÅÂÎÄ çíàìåíèòîãî îä-
íî èìåííîãî ñòèõîòâîðåíèÿ ôðàíöóçñêîãî ïîýòà À. Ïèðîíà» — òàê çàÿâëÿåò 
À.Ë. Çîðèí (Ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå. 1991. ¹ 11. Ñ. 19; Äåâè÷üÿ èãðóøêà, 
èëè Ñî÷èíå íèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà / Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñà-
ïîâ. Ì. : [«Ëàäîìèð»], 1992. Ñ. 7). Äåëî â òîì, ÷òî È.Ñ. Áàðêîâó òîëüêî â 
êîíöå åãî æèçíè â 1768 ã. È.Ï. Åëàãèí óêàçàë íà ñáîðíèê «Lettre philo-
sophique, par Mr. de V***...» (âûõîäèë â 1747, 1756, 1757, 1760 ãã.), ãäå íà 
ñ. 207—212 íàïå÷àòàíà: «ODE A PRIAPE. Par Mr. Piron.» (12/10 = 120 ñòðîê) 
è È.Ñ. Áàð êîâ ÓÑÏÅË ïåðåâåñòè òîëüêî ïåðâûå 5 ñòðîô («Ïàðíàñêèõú 
äåâîêú ïð¼çè ðàþ... (5/10 = 50 ñòðîê èç 120)»). È.Ï. Åëàãèí, ñîðåâíóÿñü ñ 
È.Ñ. Áàðêîâûì (íà ÷òî óêàçûâàë åù¸ Ì.Í. Ëîíãèíîâ), òîæå ïåðåâ¸ë: ñíà-
÷àëà 40 ñòðîê («Ðàçúiîáú âàñú áëÿäè âñ¼ ïàðíàñêè...»), à çàòåì è îñòàëüíûå 
(ñì. îá ýòîì äàëåå ïðè îïèñàíèè ðóêîïèñè 1777 ã.). Â ïðèæèçíåííîì ñïèñêå 
1766 ã. ýòîé îäû, êîíå÷íî, íåò.

Ïîýòîìó ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÂËÈßÍÈß «Îäà Ïðèàïó» À. Ïèðîíà íà òâîð÷å-
ñòâî È.Ñ. Áàðêîâà ÍÅ ÓÑÏÅËÀ îêàçàòü. È.Ñ. Áàðêîâ î íåé óçíàë òîëüêî 
â êîíöå æèçíè. Ê ñîæàëåíèþ, Â.Ï. Ñòåïàíîâ, Â.Í. Ñàæèí, Àëåêñåé Ïåðî-
íîâ (Ñ.À. Êèáàëüíèê), Í. Ñàïîâ (È.Ñ. Ïàíîâ) è À.Ë. Çîðèí (Óêàç. ñî÷. Ñ. 388, 
389—390, 397 (: «Îäà Ïèðîíà ñòàëà ñâîåãî ðîäà ñèìâîëîì îáñöåííîé ïîýçèè. 
Îíà ïîñëóæèëà íåïîñðåäñòâåííûì èñòî÷íèêîì ðÿäà îä «Äåâè÷üåé èãðóø-
êè» (¹ I, II, III, XIII, XV è äð.) è â öåëîì ÿâèëàñü îáðàçöîì...»)) óòâåðæäà-
þò îáðàòíîå. Í.Ì. Êàðàìçèí â 1802 ã. ïèñàë: «ÁÀÐÊÎÂÚ (ÈÂÀÍÚ)... Îíú 
åñòü Ðóññêîé Ñêàððîíú...».

Â ïðèæèçíåííîì ñïèñêå 1766 ã. È.Ñ. Áàðêîâà ïîä ¹ 5 âïèñàíà «ÎÄÀ 
Ïèçäå» («Òðÿõíè ìóäàìè àïïîëîí... (18/10 = 180 ñò.)»), ò. å. ñî÷èíèë ýòó îäó 
È.Ñ. Áàðêîâ. Ñîâðåìåííûå ïóáëèêàòîðû óâåðÿþò, ÷òî âñå 180 ñòðîê ñî÷è-
íèë Ì.Ä. ×óëêîâ (1743?—1793), õîòÿ â ñàìîé ðàííåé ðóêîïèñè 1777 ã. íà 
ë. 8îá. ñïðàâà íà ïîëå â ïåðèîä ñ ëåòà 1777 ã. ïî äåêàáðü1780 ã. äðóãèì ïî-
÷åðêîì âïèñàíû 3/10 = 30 ñòðîê è ïîäïèñàíû: «Ñ.×óëêîâú» (ò. å. Ñî÷èíèë 
Ì.Ä. ×óëêîâ òîëüêî ýòè 30 ñò.). Â ò. í. «Êàçàíñêîì ñïèñêå» â ýòîé îäå óæå 
210 ñò. (à íå 180 ñò.) êàê îäíî öåëîå è â êîíöå ïîäïèñü «×ËÊÂ». Îïèñàíèå 
«Êàçàíñêîãî ñïèñêà» (äàëåå — «Êàç.») de visu ñì. íèæå; ñðàçó îòìåòèì, ÷òî 
îðèãèíàë è ïèñàðñêàÿ êîïèÿ ñ îðèãèíàëà ñîñòàâëåíû â îäíî è òî æå âðå-
ìÿ — îêîëî 1785 ã.; ê ñîæàëåíèþ, ðàáîòàâøèé ñî ñïèñêîì Ñ.È. Ïàíîâ îøèá-
ñÿ, çàÿâèâ, ÷òî «Ðóêîïèñü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå ðàííèõ; âåðîÿòíàÿ 
äàòèðîâêà: 1760-å — íà÷àëî 1770-õ ãã.» (Óêàç. ñî÷. Ñ. 369). Íà îñíîâàíèè 
íåïðàâèëüíî ïîíÿòûõ ñâåäåíèé À.Ë. Çîðèí è Ñ.È. Ïàíîâ ïðèõîäÿò ê òàêî-
ìó îøèáî÷íîìó âûâîäó: «Ïðàêòè÷åñêè âñå ðóêîïèñè àâòîðîì Îäû II 
[«Òðÿõíè ìóäàìè...»] ñîãëàñíî íàçûâàþò Ì.Ä. ×óëêîâà (1734?—1793)... 
Îäà II ëèáî ïðÿìî ïîäïèñàíà åãî èìåíåì (Ñ. ×óëêîâ — ÃÏÁ-1, ×ëêâ — 
«Êàç.»)...» (Óêàç. ñî÷. Ñ. 390).

Â ïðèæèçíåííûé ñïèñîê 1766 ã. âïèñàíû 44 áèëåòà (ïî 2 ñòðîêè), 
È.Ñ. Áàðêîâ ñî÷èíèë èõ â ïåðèîä ñ 1764 ã. ïî 1766 ã. êàê ïàðîäèþ, êîãäà 
ïåðåâ¸ë ñ ëàòûíè è èçäàë â 1764 ã. «Äèîíèñèÿ Êàòîíà Äâóñòðî÷íûå ñòèõè 
î áëàãîíðàâèè ê ñûíó» (âñåãî 148 ñòèõîâ). Â áèëåòå 20-ì: «Âñåõú ëóò÷å êà-
æåòñÿ òà ÄÅÂÓØÊÀÌÚ ÈÃÐÓØÊÀ,|Êàêú åæåëè âú øòàíàõú õîðîøåíü-
êà êîêëþøêà». Ïîëàãàåì, ÷òî â ñâî¸ì ïðåäèñëîâèè «Ïðèíîø¼íiå Áåëèíäå» 
íàçâàíèå ñáîðíèêà «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» È.Ñ. Áàðêîâ ñêîíñòðóèðîâàë èç ñëî-
âà «èãðóøêà» â 20-ì áèëåòå è èç ñëîâà «Äåâè÷üÿ» èç ýïèãðàììû «Äåâè÷üÿ 
ïàìÿòü», à íå èç ïåðåâîäà íàçâàíèÿ ôð. ñáîðíèêà «Le Joujou des demoiselles» 
(èç êîòîðîãî îí íåêîòîðûå òåêñòû ïåðåâ¸ë). Â ñàìîé ðàííåé ðóêîïèñè 
1777 ã. âèäèì òàêèå ñòðîêè: íà ë. 130 «Îí¼ âñ¼ òåïåðü ñòàðóøêè|Èìú íåé-
äóòü íà óìú ÈÃÐÓØÊÈ»; íà ë. 135îá. «Ïàñòóõú ðåçâÿñü ñú ïàñòóøêîþ|
Ïðåëüùàëú ñâîåé ÈÃÐÓØÊÎÞ».

Äàííûé ïðèæèçíåííûé ñïèñîê 1766 ã. ïîõàáíûõ ñòèõîâ È.Ñ. Áàðêîâà 
âûïàë èç ïîëÿ çðåíèÿ èññëåäîâàòåëåé, òàê êàê íà ïåðâîíà÷àëüíî ïóñòûõ 
ë. 1—5 â 1820 ã. áûëè âïèñàíû 154 ñòðîêè ñàòèðû Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé 
ñîñåä» (ñî÷èíåíà âåñíîé 1811 ã.) ïîä çàãëàâèåì «Áóÿíîâú ìîëîäåöú»: ïîýòî-
ìó ïðåäïîëàãàëîñü, ÷òî è ïîõàáíûå ñòèõè È.Ñ. Áàðêîâà çàïèñàíû òîæå 
ïîñëå 1820 ã.; íà ôèëèãðàíü áóìàãè (1762—1765 ãã.), êàê îáû÷íî, âíèìàíèå 
íå îáðàùàëîñü.

Ïðåäëîæåíèå: ñëåäóåò ÈÇÄÀÒÜ ïîëíîñòüþ ïðèæèçíåííûé ñïèñîê 
(1766 ã.) ñî÷èíåíèé È.Ñ. Áàðêîâà.

2. ÃÈÌ ÎÐ. Ôîíä À.Ä. ×åðòêîâà (1789–1858). Åä. õð. 166. XXV, 434 ë.; 
2° (31 × 20 × 7 ñì). Â êîæàíîì ïåðåïë¸òå. Çàãëàâèå äëèííîå íà ë. I: «Ëióáî-
ïûò íûià òiàæáû, âú Ðîññèiñêîé Iìïåðèi: Íà÷àòû ñáèðàòü ñú 1761 ãîäà ÊÏÒ 
íî íå îêîí÷åíû...». Íà êîðåøêå ïåðåïë¸òà çàïèñü ÷åðíèëàìè: «Ðàçíûÿ|ëþ-
áîïûòíûÿ|ñî÷èíåíiè|ðóêîïèñíûià|ÊÏÒ». Íàì óäàëîñü ðàñêðûòü ýòîò 
êðèï òîíèì: ÊÏÒ = Êíÿçü Ï¸òð (Íèêèòè÷) Òðóáåöêîé (1724—1791). Ê ñîæà-
ëåíèþ, ýòîò êðèïòîíèì íå ðàñêðûëè: íè ñîñòàâèòåëè «Îïèñàíèÿ ðóêîïèñåé 
ñîáðàíèÿ ×åðòêîâà...» (Íîâîñèáèðñê, 1986. Ñ. 37—38), íè ÷ëåí ðåäêîëëåãèè 
«Ñëîâàðÿ ðóññêèõ ïèñàòåëåé XVIII âåêà» Ñ.È. Íèêîëàåâ, ðàáîòàâøèé ñ 
ðóêîïèñüþ â 2004 ã. Àâòîð ñòàòüè î Ï.Í. Òðóáåöêîì â óêàçàííîì «Ñëî-
âàðå...» (ÑÏá. : Íàóêà, 2010. Âûï. 3. Ñ. 276—277) Ê.Þ. Ëàïïî-Äàíèëåâñêèé 
íå óêàçûâàåò íà ìåñòîíàõîæäåíèå äàííîé ðóêîïèñè â ÃÈÌ ÎÐ, õîòÿ ïðè-
âîäèò ìíîãî÷èñëåííûå ññûëêè íà äîêóìåíòû êíÿçÿ â äðóãèõ àðõèâàõ. 
Òåêñòû çàïèñûâàëèñü ðóêîé êíÿçÿ (êðîìå ïèñàðñêèõ íà ë. 1—22) íà îòäåëü-
íûõ ëèñòàõ ñ 1768 ïî 1787 ãã., çàòåì ýòè ëèñòû â 1787 ã. áûëè ñøèòû, ñêëå-
åíû, îáðåçàíû è âñòàâëåíû â ïåðåïë¸ò. Áóìàãà äâóõ âèäîâ ôèëèãðàíåé 
«Pro Patria»: 1784 ã. (ë. I—XV, 1—165) è 1764—1770 ãã.(â îñíîâíîì ë. 166—434). 
Â «Îïèñàíèè...» 1986 ã. ðóêîïèñü äàòèðóåòñÿ íåòî÷íî: 1776 ãîäîì.

Â êîíöå ðóêîïèñè â îáðàòíîì ïîðÿäêå íà îáîðîòàõ ïóñòûõ ëèñòîâ, íî 
íóìåðîâàííûõ êíÿçåì êàê ë. 16—66 (= ë. 418—367) (ïðåäøåñòâóþùèå èì 
ïóñòûå ëèñòû òîæå íóìåðîâàíû êàê ë. 1—15), çàïèñàíû ñíà÷àëà íåíóìåðî-
âàííûå [1—13] ïîõàáíûå òåêñòû íà ë. 16—28 ïîä òàêèì çàãîëîâêîì íà ë. 16: 
«ðàçíûià ñòèõè.|âîëíûìú ñëîãîìú|ñïèñàíû âú Ñ: Ï: Áóðã¼|âú 1768 ãîäó ó 
[ôàìèëèÿ íåðàçáîð÷èâà, 6—8 áóêâ. — Ë.Á.]». Íà ë. IIîá. â «Ñîäåðæàíiè» 
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требование поэта. Отметим сразу, Что первой вписана «ОДА : Приапу 1»
(«Приапъ правитель пиздъ хуіовъ... (34/8 = 272 строки, а Не 280 ст.)››). Эта
ода сочинена И.С. Барковым в 1763-1766 гг. под влиянием своего перево-
да «Сатира УПІ. Пріапъ» из изд. «Квгшта Горація Флакка Сатиры или Бе-
сізды...» (СПб., 1763) и поэтому Не может быть атрибутирована как «своего
рода РАСШИРЕННЬІИ и ДОПОАНЕННЪІИ ПЕРЕВОД знаменитого од-
ноименного стихотворения французского поэта А. Пирона» - так заявляет
А.]\. Зорин (Аитературное обозрение. 1991. Ме 11. С. 19; Девичья игрушка,
или Сочинения господина Баркова/Издаъше подготовили А. Зоргш и Н. Са-
пов. М. : [«Аадомир»], 1992. С. 7). Дело в том, Что И.С. Баркову только в
конце его жизни в 1768 г. И.П. Елагин указал на сборник «Ьеїіге рЬіІо-
ЅорЬіЧпе, раг Мг. (іе У***...» (выходил в 1747, 1756, 1757, 1760 гг.), где на
с. 207-212 напечатана: «ОВЕ А РВІАРЕ. Раг Мг. Рігоп.» (12/10 = 120 строк)
и И.С. Барков УСПЕА перевести только первые 5 строф («Парнаскихъ
девокъ пръзираю... (5/10 = 50 строк из 120)»). И.П. Елагин, соревнуясь с
И.С. Барковым (на Что указывал ещё М.Н. Аонгинов), тоже перевёл: сна-
Чала 40 строк («Разъіобъ васъ бляди всЪ парнаски...››), а затем и остальные
(см. об Этом далее при описании рукописи 1777 г.). В прижизненном списке
1766 г. Этой оды, конечно, нет.

Поэтому НИКАКОҐО ВАИЯНИЯ «Ода Приапу» А. Пирона на творче-
ство И.С. Баркова НЕ УСПЕАА оказать. И.С. Барков о ней узнал только
в конце жизни. К сожалению, В.П. Степанов, В.Н. Сажин, Алексей Перо-
нов (С.А. Кибальъцш), Н. Сапов (И.С. Панов) и А../\. Зоргш (Указ. соч. С. 388,
389-390, 397 (: «Ода Пирона стала своего рода символом обсценной поэзии.
Она послужила непосредственным источником ряда од «Девичьей игруш-
ки» (Не І, П, ПІ, ХПІ, ХУ и др.) и в целом явилась образцом...››)) утвержда-
ют обратное. Н.М. Карамзин в 1802 г. писал: «БАРКОВЪ (ИВАНЪ)... Онъ
есть Русской Скарронъ...».

В прижизненном списке 1766 г. И.С. Баркова под 1\ї9 5 вписана «ОДА
Пизде» («Тряхни мудами апполон... (18/10 = 180 ст.)››), т. е. сочинил Эту оду
И.С. Барков. Современные публикаторы уверяют, что все 180 строк сочи-
нил М.Д. Чулков (1743?-1793), Хотя в самой ранней рукописи 1777 г. на
л. 8об. справа на поле в период с лета 1777 г. по декабрь1780 г. другим по-
Черком вписаны 3/10 = 30 строк и подписаны: «С.Чулковъ›› (т. е. Сочинил
М.Д. Чулков только эти 30 ст.). В т. н. «Казанском списке» в этой оде уже
210 ст. (а не 180 ст.) как одно целое и в конце подпись «ЧАКВ». Описание
«Казанского списка» (далее - «Каз.››) (іе уіЅп см. ниже; сразу отметим, что
оригинал и писарская копия с оригинала составлены в одно и то же вре-
мя - около 1785 г.; к сожалеъшю, работавший со списком С.И. Панов ошб-
ся, заявив, Что «Рукопись является одной из наиболее ранних; вероятная
датировка: 1760-е - начало 1770-х гг.›› (Указ. соч. С. 369). На основании
неправильно понятых сведений А../\. Зорин и С.И. Панов приходят к тако-
му ошибочному выводу: «Практически все рукописи автором Оды П
[«Тряхни мудами...»] согласно называют М.Д. Чулкова (1734?-1793)...
Ода П либо прямо подписана его именем (С. Чулков - ҐПБ-1, Члкв -
«Каз.››)...» (Указ. СОЧ. С. 390).

ИС. Барков и «Девичъя игрушка» в ХУІП веке (крона/логический Экскурс) 989

В прижизненный список 1766 г. вписаны 44 билета (по 2 строки),
И.С. Барков сочинил их в период с 1764 г. по 1766 г. как пародию, когда
перевёл с латыни и издал в 1764 г. «Дионисия Катона Двустрочные стихи
о благонравии к сыну» (всего 148 стихов). В билете 20-м: «Всехъ лутче ка-
жется та ДЕВУШКАМЪ ИГРУШКА, | Какъ ежели въ штанахъ хорошень-
ка коклюшка». Полагаем, Что в своём предисловии «Приношъніе Белинде»
название сборника <<Девичья игрушка» И.С. Барков сконструировал из сло-
ва «игрушка» в 20-м билете и из слова «Девичья» из Эпиграммы <<Девичья
память», а не из перевода названия фр. сборника «Ье Іоиіои без депюіЅеІІеЅ»
(из которого он некоторые тексты перевел). В самой ранней рукописи
1777 г. видим такие строки: на л. 130 «Онъ всъ теперь старушки | Имъ ней-
дуть на умъ ИГРУШКИ»; на л. 13506. «Пастухъ резвясь съ пастушкоюІ
Прельщалъ своей ИГРУШКОЮ».

Данный прижизненный список 1766 г. похабных стихов И.С. Баркова
выпал из поля зрения исследователеи, так как на первоначально пустых
л. 1-5 в 1820 г. были вписаны 154 строки сатиры В../\. Пушкина «ОпасньнїІ
сосед» (сочинена весной 1811 г.) под заглавием «Буяновъ молодецъ»: поэто-
му предполагалось, Что и похабные стихи И.С. Баркова записаны тоже
после 1820 г.; на филигрань бумаги (1762-1765 гг.), как обычно, внимание
не обращалось.

Предложение: следует ИЗДАТЬ полностью прижизненный список
(1766 г.) сочинений И.С. Баркова.

2. ҐИМ ОР. Фонд А.Д. Черткова (1789-1858). Ед. хр. 166. ХХУ, 434 л.;
2° (31 × 20 × 7 см). В кожаном перепл'ете. Заглавие длинное на л. І: «Аіубо-
пытныіа тіажбы, въ Россиіской Імпериі: Начаты сбирать съ 1761 года КПТ
но не окончены...». На корешке переплёта запись чернилами: «Разныя | лю-
бопытныя | сочиненіи | рукописныіа | КПТ». Нам удалось раскрыть Этот
криптоним: КПТ = Князь Пётр (Никитич) Трубецкой (1724-1791). К сожа-
лению, этот крипгоним не раскрыли: ни составители «Описания рукописей
собрания Черткова...» (Новосибирск, 1986. С. 37-38), ни Член редколлегии
«Словаря русских писателей ХУІП века» С.И. Николаев, работавший с
рукописью в 2004 г. Автор статьи о П.Н. Трубецком в указанном «Сло-
варе...» (СПб. : Наука, 2010. Вып. 3. С. 276-277) К.Ю. Ааппо-Данилевский
не указывает на местонахождение данной рукописи в ҐИМ ОР, хотя при-
водит многочисленные ссылки на документы князя в других архивах.
Тексты записывались рукой князя (кроме писарских на л. 1-22) на отдель-
ных листах с 1768 по 1787 гг., затем Эти листы в 1787 г. были сшиты, скле-
ены, обрезаны и вставлены в переплет. Бумага двух видов филиграней
«Рго Ра'сп'а»: 1784 г. (л. І-ХУ, 1-165) и 1764-1770 гг.(в основном л. 166-434).
В «Описании...›› 1986 г. рукопись датируется неточно: 1776 годом.

В конце рукописи в обратном порядке на оборотах пустых листов, но
нумерованных князем как л. 16-66 (= л. 418-367) (предшествующие им
стые листы тоже нумерованы как л. 1-15), записаны сначала ненумеро-

ванные [1-13] похабные тексты на л. 16-28 под таким заголовком на л. 16:
«разныіа стихи. |волнымъ слогомъ | списаны въ С: П: Бургъ | въ 1768 году у
[фамилия неразборчива, 6-8 букв. - ./1.Б.]». На л. Поб. в «Содержаніи»
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(òîæå ðóêîé êíÿçÿ, íî ÷åðåç 10 ëåò, îêîëî 1787 ã.) çàïèñàíî: «Ñú äðóãîãî 
êîíöà êíèãè|ðàçíûÿ ñòèõè Âîëüíûìú ñëîãîìú è âú ðîä¼ Áàðêîâà». Èíòå-
ðåñíî, ÷òî ýòè 13 òåêñòîâ â òî÷íîñòè ñîîòâåòñòâóþò ¹ I—XIII â ðóêîïèñè 
àäìèðàëà Ã.Ã. Êóøåëåâà (1754—1833) (ÐÃÁ ÍÈÎÐ. Ô. 622 (Í.Ï. Ñìèðíîâ-
Ñîêîëüñêèé). Êàðòîí 1. Åä. õð. 22 («2. Ñêðîìíûå ñî÷èíåíiÿ»). Ë. 59—71îá.). 
Äàëåå íà ë. 29—43 çàïèñàí òåêñò [14-é] ïîä çàãîëîâêîì: «Ïîñëàíiå iâàíà 
äàíèëîâè÷à* êú Ìèõàèëå Ãðèãîðüåâè÷ó» («Íå çíàþ áåñú êàêîè òåïåðü ìåíÿ 
âçäóðèë... (603? ñòðîêè)»). Ñïðàâà çàïèñü: «Ñî÷: àä: â: îëñ ñïèñàíî|â Ñ: 
Ï: áóðã¼ 1769|ñîðèãèíàëà|ÊÏÒ». Ñëåâà íà ïîëå ë. 28îá. ñíîñêà* «ïîãðåá-
ùèêú Ñèãêëèòà àäàìà âàñèëüåâè÷à îëñóôüåâà». Äàëåå íà ë. 43—64 çàïèñà-
íû ïîõàáíûå òåêñòû È.Ñ. Áàðêîâà [êàê 15—31], âèäèìî, îíè òîæå ïåðåïè-
ñàíû â 1769 ã. ó À.Â. Îëñóôüåâà (à òîò ïîëó÷èë èõ îò È.Ñ. Áàðêîâà). Ñâåðêà 
ïîêàçàëà, ÷òî 10 òåêñòîâ (8—12, 23, 25, 27, 28, 31) âõîäÿò â ïðèæèçíåííûé 
ñïèñîê È.Ñ. Áàðêîâà 1766 ã., à 19 òåêñòîâ (1—7, 13, 15—22, 24, 29, 30) ñî÷è-
íåíû È.Ñ. Áàðêîâûì ïîñëå ìàÿ 1766 ã. (óâîëüíåíèÿ åãî èç Àêàäåìèè íàóê). 
Â îñíîâíîì òåêñòå íà ë. 216–222 êíÿçü Ï.Í. Òðóáåöêîé çàïèñàë ýðîòè÷å-
ñêèå ýïèãðàììû íà ôð. ÿçûêå J.-B. Rousseau.

3. Èçâåñòíî, ÷òî È.Ñ. Áàðêîâ 22 ìàÿ 1766 ã. áûë óâîëåí èç Àêàäåìèè 
íàóê. Ãîäû 1762—1766 — ýòî ãîäû èíòåíñèâíîé òâîð÷åñêîé è íàó÷íîé ðàáî-
òû: çà ýòî âðåìÿ îí ïîäãîòîâèë êàê àâòîð, ïåðåâîä÷èê, ðåäàêòîð è âûïó-
ñòèë 8 èçäàíèé. Îñòàâøèñü áåç ðàáîòû, È.Ñ. Áàðêîâ ðåøèë ñîñòàâèòü ñáîð-
íèê ïîõàáíûõ ñòèõîòâîðåíèé «î ïèçäàõú, õóÿõú è åáëÿõú». Â ïðèæèçíåí-
íîì ñïèñêå 1766 ã. òàêèõ ñòèõîâ áûëî óæå 116 èç 122 (âêëþ÷àÿ 44 áèëåòà). 
Îí íå ïðåïÿòñòâîâàë èõ ïåðåïèñûâàíèþ, ñòàâÿ îäíî óñëîâèå: íå óêàçûâàòü 
åãî èìÿ. Â ïðåäïîëàãàåìûé ñáîðíèê È.Ñ. Áàðêîâ ñîáèðàëñÿ âêëþ÷èòü ïî-
õàáíûå ñòèõè è äðóãèõ ïîýòîâ, îáðàçîâàâ âîêðóã ñåáÿ «ïèñàòåëåé êîùóí-
ñòâóþùèõú øàéêó». Èçâåñòåí âûâîä Ñ.Ï. ßêîâëåâà: «Áàðêîâùèíó îíú íà-
÷àëú ïèñàòü óæå ïîçäí¼å», ò. å. ñ ìàÿ 1766 ã. È.Ñ. Áàðêîâ ïîëíîñòüþ ïå-
ðåêëþ÷èëñÿ íà ñî÷èíèòåëüñòâî ïîõàáíûõ òåêñòîâ. È.Ñ. Áàðêîâ íàïèñàë 
ïðå äèñëîâèå ïîä íàçâàíèåì «Ïðèíîø¼íiå Áåëèíäå» ê ïîäãîòîâëÿåìîìó èì 
ñáîðíèêó, ãäå äâàæäû óïîìÿíóë åãî áóäóùåå çàãëàâèå: «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» 
(à íå «Äåâè÷åñêàÿ èãðóøêà»!). Â êîíöå ïðåäèñëîâèÿ îí ïèøåò: «...ïðåïî-
ðó÷àþ ÿ âú áëàãîñêëîííîñòü òâîþ íå ñåáÿ îäíàãî à ìíîãèõú èáî íåîäèíú ÿ 
Àâòîðú òðóäàìú âú íåé íàõîäÿùèìñÿ, è íåîäèíú òàêæå ñîáðàëú îíîþ». 
È.Ñ. Áàðêîâ ñâîè è ÷óæèå òåêñòû ñêëàäûâàë â ïàïêè ñ æàíðîâûìè ðóáðè-
êàìè, ñàìè æàíðîâûå ïàïêè È.Ñ. Áàðêîâ âîîáùå íå íóìåðîâàë, à âíóòðè 
èõ òåêñòû îí èíîãäà íóìåðîâàë ðèìñêèìè öèôðàìè. Òàê, â ïàïêó «Áàñíè» 
îí çàïèñàë ¹ I—XXII, ýòî ìû âèäèì â ñàìîé ðàííåé ðóêîïèñè 1777 ã. è ýòî 
íàõîäèò ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå â «Êàçàíñêîì ñïèñêå» («Áàñíè. ¹ I—XXI»), 
îðèãèíàë è êîïèÿ êîòîðîãî ñîñòàâëåíû îêîëî 1785 ã. Ïîëàãàåì, ÷òî åù¸ 
ïðè æèçíè È.Ñ. Áàðêîâ ïîçâîëèë ïåðåïèñàòü èç ýòîé ïàïêè «Áàñíè». Òàê, 
â ïàïêó «Îäû» È.Ñ. Áàðêîâ ÓÑÏÅË çàïèñàòü ¹ I—XIII, ïðè÷¸ì ïîä 
¹ XIII îí íà÷àë âïèñûâàòü (è íå çàêîí÷èë!!!) ïåðåâîä «Îäû Ïðèàïó» 
À. Ïèðîíà, ïåðåâåäÿ òîëüêî ïåðâûå 50 ñòðîê èç 120. Ïîëàãàåì, ÷òî È.Ñ. Áàð-
êîâ â ýòî âðåìÿ è óìåð âî âðåìÿ çàïîÿ. Òî÷íî òàê æå çàïîëíÿëèñü òåêñòà-
ìè ïàïêè è ñ äðóãèìè æàíðîâûìè ðóáðèêàìè. Çàêîí÷èòü ñîñòàâëåíèå ñáîð-

íèêà â âèäå ðóêîïèñè È.Ñ. Áàðêîâ ïðîñòî ÍÅ ÓÑÏÅË. Äàæå òèòóëüíîãî 
ëèñòà ñ çàãëàâèåì «Äåâè÷üÿ èãðóøêà» íàïèñàòü ÍÅ ÓÑÏÅË. Íóìåðàöèþ 
ïî æàíðàì ñîçäàòü òàêæå ÍÅ ÓÑÏÅË. Ïîñëå ñìåðòè È.Ñ. Áàðêîâà â 1768 ã. 
àðõèâ åãî ïîïàë ê È.Ï. Åëàãèíó, êîòîðûé â 1769—1773 ãîäàõ ñîáñòâåííî-
ðó÷íî ïåðåïèñàë òåêñòû èç æàíðîâûõ ïàïîê È.Ñ. Áàðêîâà â îòäåëüíóþ 
ðóêîïèñü, ñîçäàâ ñâîþ íóìåðàöèþ æàíðîâ è âêëþ÷èâ â íå¸ 20 ñâîèõ è ÷ó-
æèõ òåêñòîâ.

Ýòà íàïèñàííàÿ ðóêîé È.Ï. Åëàãèíà â 1769—1773 ãã. ðóêîïèñü ÑÓÙÅ-
ÑÒÂÓÅÒ, íî â âèäå ïèñàðñêîé êîïèè 1777 ã. (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). 
Îï. 1. Åä. õð. F 735 (èíâ.1929. 736). Ëèñòû: I, 135, ë. II; 2° (25,5 × 19,5 ñì). 
Â ïåð.). Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ïèñàðñêîé êîïèè (ë. 2):

ÄÅÂÈ×Üß|ÈÃÐÓØÊÀ.|èëè|Ðàçíûÿ ñòèõîòâîð¼íiÿ|ñîáðàííûÿ|äëÿ 
÷ò¼íiÿ îòú ñêóêè.|= âú Ñ:ïåòåðáóðã¼|1777.ãîäó. (È.Ï. Åëàãèí îñíîâíîå 
çàãëàâèå âçÿë èç ïðåäèñëîâèÿ È.Ñ. Áàðêîâà, à àëüòåðíàòèâíîå çàãëàâèå 
ïðèäóìàë ñàì; ïèñàðü âïèñàë ìåñòî è äàòó êîïèè, èáî òàêîâûõ íà òèòóëå 
îðèãèíàëà íå áûëî). Íà àâàíòèòóëå êîïèè (ë. 1) çàïèñü âëàäåëüöà ïîñëå 
ïåðåïèñûâàíèÿ îðèãèíàëà ïèñàðåì è ïðèêëåéêè äâîéíîãî ëèñòà (ë.1 è ë. 2) 
ê ëèñòó 3):

ÊÍÈÃÀ Ñiÿ, ïðèíàäë¼æèòú, ãâàðäiè|Ï:Ï:Ï:Ì:Ã:|Ñâîåâîëüíîé Ïàð-
íàñú|èëè ðàçíûÿ Ñòèõîòâîð¼íiÿ|(Íà êîæàíîì êîðåøêå ïåðåïë¸òà òèñíå-
íèå 1-ãî âëàäåëüöà: «ÐÀÇÍÛß|ÑÒÈÕÎÒÂÎ|Ð¼ÍIß») (Äàëåå íà àâàíòèòó-
ëå íèæå, ìíîãî ïîçäíåå (ïîñëå 1827 ã.), çàïèñü äðóãîãî âëàäåëüöà êîïèè):
Ñiÿ Êíèãà óñòþñêàãî|Ïîìåùèêà Ëåâîíòüÿ ßêîëè÷à.

Íàì óäàëîñü ðàñêðûòü êðèïòîíèì, ýòî: «ãâàðäiè Ïîðó÷èêú Ïðåîáðà-
æåíñêàãî Ïîëêà Ìèõàèëú Ãîëèöûíú». Â èçä. «Èñòîðiÿ Ëåéáú-Ãâàðäiè Ïðå-
îáðàæåíñêàãî Ïîëêà: â 4 ò.» (ÑÏá., 1883. Ò. IV-é. Ñïèñîê) íà ñ. 68 ïîä ¹ 491 
÷èòàåì: «Êí. Ãîëèöûíú Ìèõàèëú. 1777 ã. èçú êàìåðú-ïàæåé Ïîðó÷èêîìú. 
1781 ã. âú ÷èí¼ Êàïèòàíú-Ïîðó÷èêú ïåðåâåäåíú âú àðìiþ Ïîäïîëêîâíè-
êîìú». Áîëåå ïîäðîáíûå ñâåäåíèÿ íàõîäèì â ÐÁÑ (Ò. 8. Ñ. 174): «Ãîëèöûí, 
êíÿçü Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (19.05.1757 [èëè 19.06.1756] — 3.04.1827, ïîãðå-
áåí â Ìîñêâå, â Äîíñêîì ìîíàñòûðå). 10 ëåò çà÷èñëåí â ïàæè [21.09.1767], 
18.01.1773 ïðîèçâåäåí â êàìåð-ïàæè è 21.04.1777 âûïóùåí ïîðó÷èêîì â 
Ïðå îáðàæåíñêèé ïîëê, ãäå ïîëó÷èë ÷èí êàïèòàí-ïîðó÷èêà [1.01.1779], 
1.01.1781 âûïóùåí ïîäïîëêîâíèêîì â Ïåðìñêèé ïåõîòíûé ïîëê. Ñ 1783 — 
ïîëêîâíèê [óâîëåí â 1784 è æèë â èìåíèè Êàðàáèõà]. Âèöå-ãóáåðíàòîð 
[1793—1799] è ßðîñëàâñêèé ãóáåðíàòîð [1801 — 12.01.1817]...».

Îòìåòèì, ÷òî êíÿçü Ì.Í. Ãîëèöûí ÿâëÿåòñÿ áðàòîì (îò òðåòüåãî áðàêà 
åãî îòöà êí. Í.Ñ. Ãîëèöûíà (1712—1773) ñ À.À. (èëè Ô.) Õèòðîâî (1734—
1796)) êíÿçÿ À.Í. Ãîëèöûíà (1773—1844) — ãîñóäàðñòâåííîãî äåÿòåëÿ Ðîñ-
ñèé ñêîé èìïåðèè (â 1803—1816 îáåð-ïðîêóðîð; â 1816—1824 Ìèíèñòð Íàðîä-
íîãî Ïðîñâåùåíèÿ; äîâåðåííîå ëèöî Àëåêñàíäðà I; ó÷àñòíèê äåòñêèõ èãð 
âåëèêèõ êíÿçåé Àëåêñàíäðà è Êîíñòàíòèíà; íå áûë æåíàò è øèðîêî èçâåñ-
òåí ñâîåé íåòðàäèöèîííîé ñåêñóàëüíî-ïàññèâíîé îðèåíòàöèåé).

Äðóãîé ìîãóùåñòâåííûé ðîäñòâåííèê íàøåãî äâàäöàòèëåòíåãî êíÿçÿ 
Ì.Í. Ãîëèöûíà — êíÿçü Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãîëèöûí (1723—1807) —
áûë ïðè Åêàòåðèíå II âèöå-êàíöëåðîì â 1762—1775 ãã. È.Ï. Åëàãèí â òå 
ãîäû áûë ñòàòñ-ñåêðåòàð¸ì êàáèíåòà Åêàòåðèíû II è äèðåêòîðîì òåàòðîâ 
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(тоже рукой князя, но Через 10 лет, около 1787 г.) записано: «Съ другого
конца книги | разныя стихи Вольнымъ слогомъ и въ родъ Баркова». Инте-
ресно, что эти 13 текстов в точности соответствуют Ме І-ХІП в рукописи
адмирала Г.Г. Кушелева (1754-1833) (РГБ НИОР. Ф. 622 (Н.П. Смирнов-
Сокольский). Картон 1. Ед. хр. 22 («2. Скромные сочиненія»). А. 59-7106.).
Далее на л. 29-43 записан текст [14-й] под заголовком: «Посланіе івана
даниловича* къ Михаиле Григорьевичу» («Не знаю бесъ какои теперь меня
вздурил... (603? строки)››). Справа запись: «Соч: ад: в: олс списано|в С:
П: бургъ 1769 | соригиналаІКПТ». Слева на поле л. 28об. сноска* «погреб-
щикъ Сигклита адама васильевича олсуфьева». Далее на л. 43-64 записа-
ны похабные тексты И.С. Баркова [как 15-31], видимо, они тоже перепи-
саны в 1769 г. у А.В. Олсуфьева (а тот получил их от И.С. Баркова). Сверка
показала, Что 10 текстов (8-12, 23, 25, 27, 28, 31) входят в прижизненньпёі
список И.С. Баркова 1766 г., а 19 текстов (1-7, 13, 15-22, 24, 29, 30) сочи-
нены И.С. Барковым после мая 1766 г. (увольнения его из Академии наук).
В основном тексте на л. 216-222 князь П.Н. Трубецкой записал эротиче-
ские эпиграммы на фр. языке ].-В. ВоиЅЅеап.

3. Известно, Что И.С. Барков 22 мая 1766 г. был уволен из Академии
наук. Годы 1762-1766 - это годы интенсивной творческой и научной рабо-
ты: за это время он подготовил как автор, переводчик, редактор и выпу-
стил 8 изданий. Оставшись без работы, И.С. Барков решил составить сбор-
ник похабных стихотворений «о пиздахъ, хуяхъ и ебляхъ». В прижизнен-
ном списке 1766 г. таких стихов было уже 116 из 122 (включая 44 билета).
Он не препятствовал их переписыванию, ставя одно условие: не указывать
его имя. В предполагаемый сборник И.С. Барков собирался включить по-
хабные стихи и других поэтов, образовав вокруг себя «писателей кощун-
ствующихъ шайк ››. Известен вывод С.П. Яковлева: «Барковщину онъ на-
чалъ писать уже позднъе», т. е. с мая 1766 г. И.С. Барков полностью пе-
реключился на сочинительство похабных текстов. И.С. Барков написал
предисловие под названием «Приношъніе Белинде» к подготовляемому им
сборнику, где дважды упомянул его будущее заглавие: «Де'вичья игрушка»
(а не «Девическая игрушка››!). В конце предисловия он пишет: «...препо-
ручаю я въ благосклонность твою не себя однаго а многихъ ибо неодинъ я
Авторъ трудамъ въ ней находящимся, и неодинъ также собралъ оною».
И.С. Барков свои и Чужие тексты складывал в папки с жанровыми рубри-
ками, сами жанровые папки И.С. Барков вообще не нумеровал, а внутри
их тексты он иногда нумеровал римскими цифрами. Так, в папку «Басни»
он записал 1\ї9 І-ХХП, это мы видим в самой ранней рукописи 1777 г. и это
находит полное соответствие в «Казанском списке» («Басни. 1\ї9 І-ХХІ»),
оригинал и копия которого составлены около 1785 г. Полагаем, что ещё
при жизни И.С. Барков позволил переписать из этой папки «Басни». Так,
в папку «Оды» И.С. Барков УСПЕА записать Ме І-ХПІ, причём под
Не ХПІ он начал вписывать (и не закончил!!!) перевод «Оды Приапу»
А. Пирона, переведя только первые 50 строк из 120. Полагаем, Что И.С. Бар-
ков в это время и умер во время запоя. Точно так же заполнялись текста-
ми папки и с другими жанровыми рубргжами. ЗаконЧить составление сбор-
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ника в виде рукописи И.С. Барков просто НЕ УСПЕА. Даже титульного
листа с заглавием <<Девичья игрушка» написать НЕ УСПЕА. Нумерацию
по жанрам создать также НЕ УСПЕА. После смерти И.С. Баркова в 1768 г.
архив его попал к И.П. Елагину, который в 1769-1773 годах собственно-
ручно переписал тексты из жанровых папок И.С. Баркова в отдельную
рукопись, создав свою нумерацию жанров и включив в не'е 20 своих и Чу-
жих текстов.

Эта написанная рукой И.П. Елагина в 1769-1773 гг. рукопись СУЩЕ
СТВУЕТ, но в виде писарской копии 1777 г. (РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК).
Оп. 1. Ед. хр. Р 735 (инв.1929. 736). Аисты: І, 135, л. П; 2о (25,5 × 19,5 см).
В пер.). На титульной странице писарской копии (л. 2):

ДЕВИЧЬЯ | ИГРУШКА. | или | Разныя стихотворънія | собранныя | для
чтънія отъ скуки.|= въ С:петербургъ| 1777.году. (И.П. Елагин основное
заглавие взял из предисловия И.С. Баркова, а альтернативное заглавие
придумал сам; писарь вписал место и дату копии, ибо таковых на титуле
оригинала не было). На авантитуле копии (л. 1) запись владельца после
переписывания оригинала писарем и приклейки двойного листа (л.1 и л. 2)
к листу 3):

КНИГА Сія, принадлъжить, гвардіи|П:П:П:М:Ґ: | Своевольной Пар-
насъ | или разныя СтихотворъніяІ (На кожаном корешке переплёта тисне-
ние 1-го владельца: «РАЗНЫЯ | СТИХОТВО |Р15НІЯ››) (Далее на авантиту-
ле ниже, много позднее (после 1827 г.), запись другого владельца копии):
Сія Книга устюскаго | Помещика Аевонтья Яколича.

Нам удалось раскрыть криптоним, это: «гвардіи Поручикъ Преобра-
женскаго Полка Михаилъ Ґолицынъ». В изд. «Исторія Аейбъ-Ґвардіи Пре-
ображенскаго Полка: в 4 т.» (СПб., 1883. Т. ІУ-й. СШ/Ісок) на с. 68 под Ме 491
читаем: «Кн. Ґолицынъ Михаилъ. 1777 г. изъ камеръ-пажей Поручикомъ.
1781 г. въ чинъ Капитанъ-ПоруЧикъ переведенъ въ армію Подполковни-
комъ». Более подробные сведения находим в РБС (Т. 8. С. 174): «Голицын,
князь Михаил Николаевич (19.05.1757 [или 19.06.1756] - 3.04.1827, погре-
бен в Москве, в Донском монастыре). 10 лет зачислен в пажи [21.09.1767],
18.01.1773 произведен в камер-пажи и 21.04.1777 выпущен поручиком в
Преображенский полк, где получил чин капитан-поручика [1.01.1779],
1.01.1781 выпущен подполковником в Пермский пехотный полк. С 1783 -
полковник [уволен в 1784 и жил в имении Карабиха]. Вице-губернатор
[1793-1799] и Ярославский губернатор [1801 - 12.01.1817]...».

Отметим, что князь М.Н. Голицын является братом (от третьего брака
его отца кн. Н.С. Голицына (1712-1773) с А.А. (или Ф.) Хитрово (1734-
1796)) князя А.Н. Голицына (1773-1844) - государственного деятеля Рос-
сшїгской империи (в 1803-1816 обер-прокурор; в 1816-1824 Министр Народ-
ного Просвещения; доверенное лицо Александра І; участник детских игр
великих князей Александра и Константина; не был женат и широко извес-
тен своей нетрадиционной сексуально-пассивной ориентацией).

Другой могущественный родственник нашего двадцатилетнего князя
М.Н. Голицына - князь Александр Михайлович Голицын (1723-1807) -
был при Екатерине П вице-канцлером в 1762-1775 гг. И.П. Елагин в те
годы был статс-секретарём кабинета Екатерины П и директором театров
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â Ñ.-Ïåòåðáóðãå. Èìåÿ òàêèå ñâÿçè, êíÿçþ Ì.Í. Ãîëèöûíó óäàëîñü çàïîëó-
÷èòü äëÿ ïåðåïèñûâàíèÿ íàèáîëåå ðàííèé è äîñòîâåðíûé ñïèñîê «Äåâè÷üåé 
èãðóøêè» — ïåðåïèñàííûå ðóêîé È.Ï. Åëàãèíà â 1769—1773 ãã. îðèãèíàëû 
òåêñòîâ èç àðõèâà È.Ñ. Áàðêîâà â âèäå ðóêîïèñè ñ âûøåïðèâåä¸ííûì çà-
ãëàâèåì (íî áåç óêàçàíèÿ äàòû).

Ïîñëå ñìåðòè êíÿçÿ Ì.Í. Ãîëèöûíà â 1827 ã. â Ìîñêâå åãî òðåòüÿ 
(ñ 1796 ã.) æåíà Í.È. Òîëñòàÿ (1771/1774—1841), âèäèìî, ïîñïåøèëà èçáà-
âèòüñÿ îò ìóæíèíîé ïîõàáíîé ðóêîïèñè. Òàê ðóêîïèñü 1777 ã. îêàçàëàñü â 
1827 ã. íà îäíîì èç ðûíêîâ èëè ëàâîê Ìîñêâû, ãäå å¸ è êóïèë ïî ñëó÷àþ, 
èç ÷èñòî ìóæñêîãî èíòåðåñà, ïîìåùèê èç Âåëèêîãî Óñòþãà Ëåâîíòèé ßêî-
ëè÷, ïðèâåçøèé â Ìîñêâó ïóøíèíó íà ïðîäàæó. Â êîíöå ðóêîïèñè íà ïðè-
êëååííîì íàõçàöå (ë. II) êîðÿâàÿ çàïèñü åãî ðóêîé: «Åôèìú Âàñèëüè÷ú Åðå-
ìååâú èçú ìåõîâîãî ðÿäó èìååòú äâå ëàâêè» è äåíåæíûå ðàñ÷¸òû. Íèêàêèõ 
äðóãèõ çàïèñåé Ëåâîíòèÿ ßêîëè÷à (àíàëîãè÷íîé òîé, ÷òî íà àâàíòèòóëå), 
òåì áîëåå «çíà÷èòåëüíîé ÷àñòè òåêñòîâ» — ñòèõîâ, ÿêîáû ñî÷èí¸ííûõ ñà-
ìèì Ëåâîí òèåì ßêîëè÷åì, â ðóêîïèñè ìû áîëüøå íå îáíàðóæèëè. Ïîýòî-
ìó íàñ ïîâåðãëî â çàìåøàòåëüñòâî çàÿâëåíèå À.Ë. Çîðèíà: «Òàê, íàïðèìåð, 
ñïèñîê 1777 ã. â ÃÏÁ (ÃÏÁ-1) ñîäåðæèò çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñòèõî-
òâîðåíèé, ÿâíî ïðèíàäëåæàùèõ ïåðó îäíîãî èç åãî âëàäåëüöåâ — «óñòþæñêî-
ãî ïîìåùèêà Ëåâîíòèÿ ßêîëè÷à» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)» (Ëèòåðàòóðíîå 
îáîçðåíèå. 1991. ¹ 11. Ñ. 19; Ñð.: Äåâè÷üÿ èãðóøêà... Ì., 1992. Ñ. 8, 371—
372).

Ïîñëå ñìåðòè îçíà÷åííîãî ïîìåùèêà ðóêîïèñü 1777 ã. ñíîâà îêàçàëàñü 
â Ìîñêâå ó èçâåñòíîãî àíòèêâàðà Ñ.Ò. Áîëüøàêîâà (1842—1906), êîìèññèî-
íåðà êðàñíîÿðñêîãî áèáëèîôèëà Ã.Â. Þäèíà (1840—1912) è áûëà ïðîäàíà 
òîìó ïîñëå 1890 ã. çà 100 ðóá. Ëþáîïûòíî, ÷òî ïåðåä îòïðàâêîé ðóêîïèñè 
Ã.Â. Þäèíó ñ íå¸ áûëà ïåðåïèñàíà «ñëîâî âú ñëîâî áóêâà âú áóêâó» êîïèÿ. 
Ïåðåïèñ÷èê â ïÿòè ñëó÷àÿõ îòìåòèë íàëè÷èå ïðèïèñîê ñòèõîâ íà ïîëÿõ ðó-
êîïèñè è âîñïðîèçâ¸ë èõ. Óæå â ñîâåòñêîå âðåìÿ êòî-òî ïåðåä çàãëàâèåì â 
êîïèè ïðèïèñàë «Áàðêîâ» (áåç áóêâû «ú» íà êîíöå). Ïî ñâåäåíèÿì íà 1992 ã. 
êîïèÿ ïðèíàäëåæàëà èñêóññòâîâåäó Í.Ê. Ãîëåéçîâñêîìó (1938—). À.À. Èëþ-
øèí (1940—2016) â ñâîèõ ìíîãî÷èñëåííûõ öèòàöèÿõ òåêñòîâ èç «Äåâè÷üåé 
èãðóøêè» ïîëüçîâàëñÿ èìåííî ýòîé êîïèåé, ïðîñòàâëÿÿ âñÿêèé ðàç ïåðåä 
çàãëàâèåì ïî÷åìó-òî «È. Áàðêîâ» (ñóäÿ ïî «Ëèñòó èñïîëüçîâàíèÿ» ðóêîïè-
ñè 1777 ã. â ÐÍÁ À.À. Èëþøèí ñ íåé íå ðàáîòàë). Â íàñò. èçä. ýòè òåêñòû èç 
êîïèè (ðóêîïèñè 1777 ã.) êîíöà XIX âåêà óïîìèíàþòñÿ íà ñ. 736, 740, 743, 
759, 760, 764, 765, 769—771, 783.

Â 1929 ã. À.Ñ. Ìîë÷àíîâ (1880—1940) ïðèâ¸ç ðóêîïèñü 1777 ã. èç Êðàñíî-
ÿðñêà â ñîñòàâå öåëîãî êîìïëåêñà îñòàòêîâ íåêîãäà êðóïíåéøåãî â Ðîññè 
äî 1912 ã. ñîáðàíèÿ ýðîòè÷åñêèõ ðóêîïèñåé èç êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà. Âñå 
ýðîòè÷åñêèå ðóêîïèñè áûëè ðàñïðåäåëåíû ìåæäó ÃÏÁ (ÐÍÁ) ÎÐ è ÁÀÍ ÎÐ 
(îòêóäà â 1930—1931 ãã. îíè áûëè ïåðåäàíû â Ñïåöõðàíåíèå ÈÐËÈ ÐÎ). 
Ðóêîïèñü 1777 ã. ïîïàëà â ÎÐ ÃÏÁ è òîëüêî 18.12.1991 ã. ñ íåé íà÷àë ðàáîòàòü 
Â.Í. Ñàæèí (ñîòðóäíèê ÎÐ). Ïî ñîñòîÿíèþ íà ëåòî 2011 ã. ýòà ðóêîïèñü åù¸ 
íå áûëà âïèñàíà â Îïèñü 1 Ôîíäà 905 êàê Åä. õð. F 735.

Êíÿçü Ì.Í. Ãîëèöûí ïîñëå àïðåëÿ 1777 ã. ïîïðîñèë ïèñàðÿ Ïðåîáðàæåí-
ñêîãî ïîëêà ñäåëàòü êîïèþ ñ ðóêîïèñè, ïðåäîñòàâëåííîé êíÿçþ È.Ï. Åëà-

ãèíûì (ýòà ðóêîïèñü äàòèðîâêè íå èìåëà). Ïèñàðü èñïîëüçîâàë áóìàãó ñ 
ôèëèãðàíÿìè ÷åòûð¸õ âèäîâ èç ñòàðûõ â ïîëêó çàïàñîâ áóìàãè ñåðåäèíû 
1760 ãã. (òðè îñíîâíûõ âèäà — ýòî áóìàãà ãîëëàíäñêîãî ïðîèçâîäñòâà ñ 
ôèëèãðàíüþ «Pro Patria» è íà ë. 3—10 âèäíà ôèëèãðàíü: «[ãåðá ßðîñëàâñêîé 
ãóá.—òèï 3]|ßÌÑß», ïðèìåíÿåìàÿ â 1765 ã. Ïèñàðü íà ëèöåâîé è îáîðîò-
íîé ñòîðîíå ëèñòîâ êàðàíäàøîì îò÷åðòèë ðàìêè ñ ïóñòûìè ïîëÿìè ïî 2 ñì 
ñëåâà è ñïðàâà. Òåêñòû çàïèñàíû ÎÄÍÈÌ ÏÎ×ÅÐÊÎÌ, íî ðàçíûìè ÷åð-
íèëàìè è ïåðüÿìè. Ïèñàðü ïîñëå àïðåëÿ 1777 ã. ñêðóïóë¸çíî ïåðåïèñûâàë 
îðèãèíàë 1769—1773 ãã., çàïèñàííûé ðóêîé È.Ï. Åëàãèíà. Íà ë. 3—4: «Ïðè-
íîø¼íiå Áåëèíäå». Â ïàïêå «Îäû» ó È.Ñ. Áàðêîâà íóìåðàöèÿ è çàãîëîâêè 
îä áûëè íèæåñëåäóþùèå (òàêèìè èõ âïèñàë È.Ï. Åëàãèí è òàêèìè èõ ïåðå-
ïèñàë ïèñàðü). Ìû ðåøèëè äàòü ïåðå÷åíü îä èç ðóêîïèñè 1777 ã., óêàçàâ íà 
áîëüøèíñòâî ñîâåðøåííî íåîáîñíîâàííûõ èñïðàâëåíèé, çà÷¸ðêèâàíèé è 
äîïîëíåíèé òåêñòà È.Ñ. Áàðêîâà â «Îäàõ» ¹ I—VIII, X, XII è 15 (à òàê-
æå â «Áàñíÿõ» ¹ V, VI, XXII) íåóñòàíîâëåííûì ëèòåðàòîðîì (ïîñëå ëåòà 
1777 ã. äî 1.01.1781 ã. — äàòû ïåðåâîäà êí. Ì.Í. Ãîëèöûíà â Ïåðìü), ïî-
ñ÷èòàâøåãî, ÷òî îí âïðàâå îòìåíèòü ïîñëåäíþþ ðåäàêöèþ è «óëó÷øèòü» 
íàïèñàííîå È.Ñ. Áàðêîâûì). Ê ñîæàëåíèþ, ïîäãîòîâèòåëè èçä. «Äåâè÷üÿ 
èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ Ãîñïîäèíà Áàðêîâà» (Ì., 1992) À.Ë. Çîðèí è Í. Ñà-
ïîâ (È.Ñ. Ïàíîâ) â ñâîèõ ñâîäíûõ, êîíòàìèíèðîâàííûõ (èç ðàçíûõ ðóêîïè-
ñåé) òåêñòàõ îä (¹ I—II, áåç íîìåðà, III—XVII) ïðèçíàëè ýòè íåïðàâèëüíûå 
èñïðàâëåíèÿ çà «âîññòàíîâëåíèå» ïîäëèííîãî òåêñòà È.Ñ. Áàðêîâà, ïîëî-
æèâ â ïåðâîîñíîâó ñâîåé ïóáëèêàöèè «Êàçàíñêèé ñïèñîê» (îáúÿâèâ ýòó 
ðóêîïèñü «îäíîé èç íàèáîëåå ðàííèõ»), õîòÿ îðèãèíàë è ïèñàðñêàÿ êîïèÿ 
ýòîãî «ñïèñêà» ñîñòàâëåíû îêîëî 1785 ã. Ñîêðàùåíèåì «Åñòü â ÐÃÀÄÀ...» 
ìû áóäåì îòìå÷àòü ìåñòîíàõîæäåíèå òàì ïðèæèçíåííîãî ñïèñêà 1766 ã.

«I. Îäà ïèçä¼.» («Î îáùàÿ ëþäåé îòðàäà!.. (9/10 + 8 + 10 = 108 ñòðîê)»). 
Ë. 4îá.—6. Çäåñü ñîõðàíèëàñü ëèøíÿÿ ñòðîôà («Î ïóòü ëþáåçíåéøié 
âñ¼ìú íàìú!.. (8 ñò.)»), ïî îøèáêå âïèñàííàÿ â ýòó îäó ñàìèì È.Ñ. Áàðêîâûì 
åù¸ â ïðèæèçíåííîì ñïèñêå 1766 ã. (ÐÃÀÄÀ. Ô. 196. Îï. 1. Åä. õð. 496. 
Ë. 24îá.—27 («Îäà Ïèçäå — 6»)). Ýòà ñòðîôà âõîäèò â ÐÀÍÅÅ ñî÷èí¸ííóþ 
(ìåæäó 1763 è 1766 ãã.) È.Ñ. Áàðêîâûì «Îäà Ïðèàïó 1» («Ïðèàïú ïðàâè-
òåëü ïèçäú õóiîâú... (34/8 = 272 ñò.)») ïîä ¹ 25 (ÐÃÀÄÀ... Ë. 7—15îá.; Ñð.: 
ÐÍÁ ÎÐ... Ë. 10—14). È.Ï. Åëàãèí ýòó îøèáêó È.Ñ. Áàðêîâà ïîâòîðèë (íå 
èñïðàâèë), à ïèñàðü å¸ âîñïðîèçâ¸ë. Â «Êàçàíñêîì ñïèñêå» («Êàç.») â óêà-
çàííîé îäå, íî ïîä áîëåå ïîçäíèì (íåáàðêîâñêîì, èçâåñòíûì òîëüêî ïî 
äâóì ñïèñêàì) çàãîëîâêîì «Îäà ïîáåäîíîñíîé ãåðîèíå» («Î îáùàÿ ëþäåé 
îòðàäà... (10/10 = 100 ñò.)») ëèøíèõ 8 ñòðîê óæå íåò (ÊÔÓ ÍÁ ÎÐÐÊ. 
¹ 2383 [Äåâè÷üÿ èãðóøêà]. Ë. 2—3). Êñòàòè, ýòî óêàçûâàåò, ÷òî îðèãèíàë 
«Êàç.» áûë çàïèñàí óæå ïîñëå 1777 ã. (îêîëî 1785 ã.), à íå â «1760-å — 
íà÷àëî 1770-õ ãã.».

«II. Îäà Åé æå» («Òðÿõíè ìóäàìè Àïîëëîíú... (18/10 = 180 ñò.)»). 
Ë. 6—8îá. Íà ë. 8îá. ñïðàâà íà ïîëå äðóãèì ïî÷åðêîì ïîñëå ëåòà 1777 ã. ïî 
äåê. 1780 ã. äîïîëíåíû 3/10 = 30 ñòðîê, ïîäïèñàííûå «Ñ. ×óëêîâ» (ò. å. ñî-
÷èíèë Ì.Ä. ×óëêîâ òîëüêî ýòè 30 ñò.). Ñàìó æå îäó (180 ñò.) ñî÷èíèë 
È.Ñ. Áàðêîâ, à íå Ì.Ä. ×óëêîâ. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Îäà-5 Ïèçäå».180 ñò. 
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в С.-Петербурге. Имея такие связи, князю М.Н. Ґолицьшу удалось заполу-
Чигь для переш/Ісывания наиболее ранний и достоверньпїі список «Девичьей
игрушки» - переписанные рукой И.П. Елагина в 1769-1773 гг. оригиналы
текстов из архива И.С. Баркова в виде рукописи с вышепривед'енным за-
главием (но без указания даты).

После смерти князя М.Н. Голицына в 1827 г. в Москве его третья
(с 1796 г.) Жена Н.И. Толстая (1771/1774-1841), видимо, поспешила изба-
виться от мужниной похабной рукописи. Так рукопись 1777 г. оказалась в
1827 г. на одном из рынков или лавок Москвы, где её и купил по случаю,
из Чисто мужского интереса, помещик из Великого Устюга Аевонтий Яко-
лиЧ, привезший в Москву пушнину на продажу. В конце рукописи на при-
клеенном нахзаце (л. П) корявая зашась его рукой: «Ефимъ Васильичъ Ере-
меевъ изъ мехового ряду имееть две лавки» и денежные расчёты. Никаких
других записей Аевонтия Яколича (аналогичной той, Что на авантитуле),
тем более «значительной части текстов» - стихов, якобы сочинённых са-
мим Аевонтием Яколичем, в рукописи мы больше не обнаружили. ПоЭто-
му нас повергло в замешательство заявление А.А. Зорина: «Так, например,
список 1777 г. в ҐПБ (ГПБ-І) содержит значителъное количество стихо-
творений, явно принадлежащих перу одного из его владелъиев - «устюжско-
го помещика Аевонтия Яколича» (курсив наш. - /1.Б.)» (Аитературное
обозрение. 1991. По 11. С. 19; Ср.: Девичья игрушка... М., 1992. С. 8, 371-
372)

После смерти означенного помещика рукопись 1777 г. снова оказалась
в Москве у известного антиквара ОТ. Большакова (1842-1906), комиссио-
нера красноярского библиофила Ґ.В. Юдина (1840-1912) и была продана
тому после 1890 г. за 100 руб. Аюбопыгно, что перед отправкой рукописи
Ґ.В. Юдину с неё была переписана «слово въ слово буква въ букву» копия.
Переписчш< в пяти случаях отметил наличие пригщсок стихов на полях ру-
кописи и воспроизв'ел их. Уже в советское время кто-то перед заглавием в
кошш приписал «Барков» (без буквы «ъ» на конце). По сведеъшям на 1992 г.
кошая пршадлежала искусствоведу Н.К. Ґолейзовскому (1938-). А.А. Илю-
шин (1940-2016) в своих многочисленных цитациях текстов из «Девичьей
игрушки» пользовался именно Этои копиеи, проставляя всякии раз перед
заглавием почему-то «И. Барков» (судя по «Аисту использования» рукопи-
си 1777 г. в РНБ А.А. Илюцшн с ней не работал). В наст. изд. Эти тексты из
копии (рукописи 1777 г.) конца ХІХ века упоминаются на с. 736, 740, 743,
759, 760, 764, 765, 769-771, 783.

В 1929 г. А.С. Молчанов (1880-1940) привёз рукопись 1777 г. из Красно-
ярска в составе целого комплекса остатков некогда крупнейшего в Росси
до 1912 г. собрания эротических рукописей из коллекции Г.В. Юдина. Все
Эротические рукошси были распределены между ҐПБ (РНБ) ОР и БАН ОР
(откуда в 1930-1931 гг. они были переданы в Спецхранение ИРАИ РО).
РукоШсь 1777 г. попала в ОР ҐПБ и только 18.12.1991 г. с ней начал работать
В.Н. Сажгш (сотрудник ОР). По состоянию на лето 2011 г. Эта рукопись ещё
не была вписана в Опись 1 Фонда 905 как Ед. хр. Р 735.

КнязьМ.Н. Голицьш после апреля 1777 г. попросилШсаря Преображен-
ского полка сделать копию с рукописи, предоставленной князю И.П. Ела-

ИС. Барков и «Девииъя игрушка» в ХУІП веке (кронологииеокий Экокуро) 993

гиным (Эта рукопись датировки не имела). Писарь использовал бумагу с
филигранями Четыр'ех видов из старых в полку запасов бумаги середины
1760 гг. (три основных вида - Это бумага голландского производства с
филшранью «Рго Раіп'а» и на л. 3-10 видна филигрань: « [герб Ярославской
губ.-тип 3] ІЯМСЯ», применяемая в 1765 г. Писарь на лицевой и оборот-
ной стороне листов карандашом отчертил рамки с пустыми полями по 2 см
слева и справа. Тексты записаны ОДНИМ ПОЧЕРКОМ, но разными чер-
нилами и перьями. Писарь после апреля 1777 г. скрупулезно переписывал
оригинал 1769-1773 гг., записанный рукой И.П. Елагина. На л. 3-4: «При-
ношіэніе Белинде». В папке «Оды» у И.С. Баркова нумерация и заголовки
од были нижеследующие (такими их вписал И.П. Елагин и такими их пере-
писал писарь). Мы решили дать перечень од из рукописи 1777 г., указав на
большинство совершенно необоснованных исправлений, зачёркиваний и
дополнений текста И.С. Баркова в «Одах» По І-УІП, Х, ХП и 15 (а так-
же в «Баснях» По У, Ш, ХХП) неустановленным литератором (после лета
1777 г. до 1.01.1781 г. - даты перевода кн. М.Н. Голицына в Пермь), по-
считавшего, что он вправе отменить последнюю редакцию и «улучшить»
написанное И.С. Барковым). К сожалению, подготовители изд. «Девичья
игрушка, или Сочгшеъшя ҐосподІ/ща Баркова» (М., 1992) А.А. Зоргщ и Н. Са-
пов (И.С. Панов) в своих сводных, конгаминированных (из разных рукопи-
сей) текстах од (По І-П, без номера, ПІ-ХЧП) признали Эти неправильные
исправления за «восстановление» подлинного текста И.С. Баркова, поло-
жив в первооснову своей публикации «Казанский список» (объявив Эту
рукопись «одной из наиболее ранних»), хотя оригинал и писарская копия
Этого «списка» составлены около 1785 г. Сокращением «Есть в РҐАДА...»
мы будем отмечать местонахождение там прижизненного списка 1766 г.

«1. Ода пиздъ» («О общая людей отрада!.. (9/10 + 8 + 10 = 108 строк)»).
А. 4об.-6. Здесь сохранилась лишняя строфа («О путь любезнейшій
всъмъ намъ!.. (8 ст.)››), по ошбке вписанная в Эту оду самим И.С. Барковым
ещё в прижизненном списке 1766 г. (РҐАДА. Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 496.
А. 24об.-27 («Ода Пизде - 6»)). Эта строфа входит в РАНЕЕ сочин'енную
(между 1763 и 1766 гг.) И.С. Барковым «Ода Приапу 1» («Приапъ прави-
тель пиздъ хуіовъ... (34/8 = 272 ст.)››) под По 25 (РҐАДА... А. 7-1506.; Ср.:
РНБ ОР... А. 10-14). И.П. Елагин Эту ошибку И.С. Баркова повторил (не
исправил), а писарь её воспроизвёл. В «Казанском списке» («Каз.») в ука-
занной оде, но под более поздним (небарковском, известным только по
двум спискам) заголовком «Ода победоносной героине» («О общая людей
отрада... (10/10 = 100 ст.)››) лишних 8 строк уже нет (КФУ НБ ОРРК.
По 2383 [Девичья игрушка]. А. 2-3). Кстати, Это указывает, Что оригинал
«Каз.» был записан уже после 1777 г. (около 1785 г.), а не в «1760-е -
начало 1770-х гг.››.

«П. Ода Ей же» («Тряхни мудами Аполлонъ... (18/10 = 180 ст.)››).
А. б-8об. На л. 8об. справа на поле другим почерком после лета 1777 г. по
дек. 1780 г. дополнены 3/10 = 30 строк, подписанные «С. Чулков» (т. е. со-
чинил М.Д. Чулков только Эти 30 ст.). Саму же оду (180 ст.) сочинил
И.С. Барков, а не М.Д. Чулков. Есть в РГАДА... («Ода-5 Пизде».180 ст.
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Ë. 20—24îá.). Â «Êàç.», áîëåå ïîçäíåì, îøèáî÷íî â ýòîé îäå íå 180 ñò., 
à óæå 210 ñò. ñ ïîäïèñüþ «×ËÊÂ». Ñì. íàøå îáúÿñíåíèå âûøå â ï. 1.

«III. Îäà ïîõâàëüíàÿ àâò: ñåé îäû» («Òåáÿ åáëèâàÿ íàòóðà... (10 + 9 + 10 =
= 29 ñò.)»). Ë. 8îá.—9. Ïðîïóùåíà 15-ÿ ñò. («×èòàÿ òó, ÿ âîñõèùàþñü»). 
Ïîëàãàåì, ÷òî ýòó îäó ñî÷èíèë Ì.Ä. ×óëêîâ è âðó÷èë å¸ È.Ñ. Áàðêîâó ìåæ-
äó 1766 è 1768 ãîäàìè, à òîò âïèñàë â ñâîé ñïèñîê îä. Ñòðîêè «Áîãàòñòâà, 
ñëàâó, ïûøíîñòü ÷åñòè,|ß ïð¼çèðàþ òàêú êàêú òû,» óêàçûâàþò íà íåâûñî-
êîå ñîöèàëüíîå ïîëîæåíèå îáîèõ àâòîðîâ. Íà ë. 9 ñïðàâà íà ïîëå òåì æå 
äðóãèì ïî÷åðêîì â 1777—1780 ãã. äîïîëíåíî: «Ñîíåòú» (6 ñòðîê) — ýïèãðàì-
ìà íà Ì.Ä. ×óëêîâà ñ óêàçàíèåì åãî èìåíè: «Ïðåìóäðûé: î ×óëêîâú!». 
Â ÐÃÀÄÀ — íåò.

«IV. Îäà ñîáðàíiþ ïèçäú.» («Î! âû ñâÿù¼ííèöû áîðä¼ëÿ!.. (6/10 = 
= 60 ñò.»). Ë. 9—10. Íà ë. 10 â êîíöå ñïðàâà íà ïîëå òåì æå äðóãèì ïî-
÷åðêîì â 1777—1780 ãã. äîïîëíåíû åù¸ 10 ñòðîê. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Îäà-4» 
(«Î âû, ñâÿù¼ííèöû áîðäåëÿ... (60 ñò.)»). Ë. 18îá.—20). Â «Êàç.» óæå 70 ñò., 
÷òî óêàçûâàåò íà áîëåå ïîçäíåå, ïîñëå 1777 ã. (îêîëî 1785 ã.), ñîçäàíèå 
îðèãèíàëà ýòîãî ñïèñêà.

«V. Îäà Ïðèàïó» («Ïðèàïú ïðàâèòåëü ïèçäú õóiîâú... (34/8 = 272 ñò.) 
(â êîíöå:) Ñî÷èíåíiå Ã:Á.»). Ë. 10—14. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Îäà Ïðèàïó 1». 
272 ñò. Ë. 7—15îá.).

«Îäà VI. Íà ïðî¼áåíiå öåëêè.» («Îêîí÷à âñ¼ îáðÿäû áðàêà... (13/10 =
= 130 ñò.)»). Ë. 14—16. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Îäà-8. Íà ïðîåáåíiå öåëêè [õóåìú] 
ñëàâíàãî åáàêè ,,Ì,,. 130 ñò. Ë. 29îá.—33).

«Îäà, VII. Íà âîñïîìèíîâ¼íiå ìîëîäîñòè» («Âëàäû÷èöà Áîãîâ è ñì¼ðò-
íûõú... (4/10 = 40 ñò.)»). Ë. 16—16îá. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Îäà-3. Âîñïîìèíàíiå 
ïðîøåäøåé ìîëîäîñòè». 40 ñò. Ë. 17îá.—18îá.).

«Îäà, VIII. Ôîìèíó ïîíåäåëíèêó.» («Íàñòàëú íàìú ä¼íü æåëàííûé... 
(5/10 = 50 ñò.)»). Ë. 16îá.—17îá. Íà ë. 17 íà ïîëå ñïðàâà òåì æå äðóãèì ïî-
÷åðêîì â 1777–1780 ãã. äîïîëíåíû 2/10 = 20 ñò. (íåîáîñíîâàííî). Åñòü â 
ÐÃÀÄÀ... («Îäà-10. Ѳîìèíó ïîíåäåëíèêó». 50 ñò. Ë. 35—36). Â «Êàç.» òåêñò 
óòðà÷åí.

«Îäà, IX. Êóëàøíîìó áîéöó.» («Ãóäîêú, íå ëèðó ïðèíèìàþ... (24/10 =
= 240 ñò.)»). Ë. 17îá.—21. Â ÐÃÀÄÀ — íåò.

«Îäà X. Îòöó Ãàëàõòèîíó» («Îòåöú Ãàëàõòèîíú... (3/8 = 24 ñò.)»). 
Ë. 21—21îá. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Ïåñíÿ ,,I,,35» («Îòåöú Ãàëàêòèîíú... (6/4 = 
24 ñò.)». Ë. 69—69îá.). Â «Êàç.»: («Îäà Îòöó Ãàëàõòiîíó... (3/8 = 24 ñò.)» (ïîä-
ïèñü:) «ÁÐÊÂ»).

«Îäà. XI. Íà ä¼íü ðîæä¼íiÿ, òà: èâ: » («Âñòàíü âàíêà ïðîáóäèñÿ... 
(10/7 = 70 ñò.) ... ñî÷èíåíiå à: à:»). Ë. 21îá.—22îá. Â ÐÃÀÄÀ — íåò.

«XII. Îäà Õóþ.» («Õâàëà ïðåçíàòíîìó Ãåðîþ... (8/10 = 80 ñò.)»). Ë. 23—24. 
Èñïðàâëåíèÿ è äîïîëíåíèÿ íà ïîëå òåì æå äðóãèì ïî÷åðêîì. Åñòü â 
ÐÃÀÄÀ... («Îäà-2. Ïîáåäîíîñíîìó õóþ» («Äåëà ïðåïîäîáíàãî ãåðîÿ... 
10/10 = 100 ñò.)»). Ë. 15îá.—17îá.). Â «Êàç.» òåêñò óòðà÷åí.

«XIII. Îäà Ïðèàïó.» («Ïàðíàñêèõú äåâîêú ïð¼çèðàþ... (5/10 = 50 ñò.)»). 
Ë. 24—25. Â ÐÃÀÄÀ — íåò. Â «Êàç.» òåêñò óòðà÷åí.

Ïèñàðü ïðèâîäèò «Îäû» â ðèìñêîé íóìåðàöèè I—XIII, òàê èõ â ïàïêå 
«Îäû» ïðîíóìåðîâàë È.Ñ. Áàðêîâ (ïðè÷¸ì ïîä ïîñëåäíèì íîìåðîì îí 

íà÷àë âïèñûâàòü ñâîé íåîêîí÷åííûé ïåðåâîä «Îäû Ïðèàïó» À. Ïèðî-
íà («Ïàðíàñêèõú äåâîêú ïð¼çèðàþ... (5/10 = 50 ñò.)»), òàêèìè èõ íàøåë 
È.Ï. Åëàãèí, íî äàëüøå ïèñàðü ïðèâîäèò åù¸ òðè îäû, íóìåðóÿ èõ àðàá-
ñêèìè öèôðàìè: 14, 15, 16. Ýòè òðè îäû È.Ï. Åëàãèí íàøåë â äðóãèõ ìåñ-
òàõ àðõèâà È.Ñ. Áàðêîâà.

«Îäà 14. Óòðåíí¼é çîð¼» («Óæå çîðè áàãðÿíîé ïóòü... (7/10 = 70 ñò.)»). 
Ë. 25—26. Åñòü â ÐÃÀÄÀ... («Îäà-7 èëè îïèñàíiå Óòðåííåé çàðè». 70 ñò. 
Ë. 27îá.—29). Â «Êàç.»: («×àñòü II. Îäà. Îïèñàíiå óòðåííîé çàðè». 70 ñò. 
Ë. 70—70îá.).

«Îäà 15. Èñïîâ¼äè ìîíàõîìú» («Êàêèìú âèä¼íiåìú ÿ ñìóùåíú!.. (8/8 =
= 64 ñò.»). Ë. 26îá.—27îá. Íàä çàãîëîâêîì òåì æå äðóãèì ïî÷åðêîì (íî 
êàðàíäàøîì) âïèñàí âàðèàíò «Ìîíàõú, èëè âèä¼íiå». Åñòü â ÐÃÀÄÀ... 
(«Îäà ìîíàõó. 9 -|1å - 8å». 64 ñò. Ë. 33—35). Â «Êàç.»: («×àñòü II. Èñïîâåäü 
ìîíàõà». 56 ñò. Ë. 71—71îá.).

«16. Îäà õóþ» («Âîñòàíü, âîñòàíü è íàïðÿãàéñÿ... (12/10 = 120 ñò.)»). 
Ë. 27îá.—29îá. Íà ë. 28îá.—29 òåì æå äðóãèì ïî÷åðêîì âíèçó 4 ñíîñêè èç 
«Ãîìåðú âú Èëèàä¼». Â ÐÃÀÄÀ — íåò. Â «Êàç.»: ([Äîïîëíåíèå ïîñëå ×àñ-
òè IV, ñ íîâîé ïàãèíàöèåé]. Îäà 1ÿ. Çàòåèíèêó õóþ (Âîñòàíü, âîñòàíü è íà-
ïðÿãàéñÿ... (120 ñò.)). Ë. 2îá.—3îá.).

Òî÷íî òàê æå ïîñòóïàë È.Ï. Åëàãèí è â äðóãèõ àíàëîãè÷íûõ ñëó÷àÿõ: 
íàõîäÿ è îáúåäèíÿÿ òåêñòû ïî æàíðîâûì ðóáðèêàì. È.Ï. Åëàãèí îáíà-
ðóæèë â àðõèâå È.Ñ. Áàðêîâà ÷åòûðå ïðîçàè÷åñêèõ òåêñòà, ñî÷èí¸ííûõ 
È.Ñ. Áàðêîâûì (î íèõ â 1772 ã. ïèñàë Í.È. Íîâèêîâ) è âïèñàë èõ â «Äåâè÷üþ 
èãðóøêó» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 1. F 735. Ë. 83—88îá.).

Òåïåðü îáðàòèìñÿ ê íàøåìó ñåíñàöèîííîìó «îòêðûòèþ». Íà ë. 98—100 
çàïèñàíà «Îäà Ìóäàìú» («// Ïèððîíú âçäðî÷à ñâîþ åëäèíó,|Êàêú õóþ ñî-
ïëåòàëú õâàëû;|×óòü Çåâñîâó ïðåñâ¼òëó ñûíó|È ìóçàìú íå ïîäáèëú ñêó-
ëû.|Åãî ïðèì¼ðó ïîäðàæàÿ,|Åáåíó ìàòü èìú çàãèáàÿ|Ïåêóñü î íîâîìú ÿ 
òðóä¼.|Âñÿ ìûñëü ìîÿ êú òîìó ñòðåìèòñÿ|×òîáú âàìè òîëüêî óïðàçíèòñÿ|
Î! äîñòîõâàëüíûå ìóä¼. |* *| Áàðêîâà, ñòðàñòü âîñïëàìåíÿåòú|È íóäèòú 
ïðîñëàâëÿòü ïèçäó;|Ïèððîíú ÿðÿñü êàêú ëåâú ðûêàåòú|Õâàëÿ Ïðèàïîâó 
åëäó.|Íî êòî âîñòîðãà èõú âèíîþ;|Íå ìíÿòú-ëè, ÷òî îí¼ ïèçäîþ|Èëü õó-
åìú áûëè âíóøåíû|Íåòú, íåòú, îòú âàñú ìóä¼ âñå ñèëüíû,|Âú ñòèõàõú 
åáëèâûõú èçîáèëüíû|Ò¼ áûëè ñëàâíû åáóíû. ... (10/10 = 100 ñòðîê.) ... 
À çàðàæäàëèñÿ âú ìóäàõú»). Ïåðåä ïåðâûì ñëîâîì «Ïèððîíú» ñòîèò çíàê 
ñíîñêè «//» è âíèçó ë. 98 ýòà æå ñíîñêà ñî ñëåäóþùèì òåêñòîì : «// Ïèððîíú 
ñòèõîòâîðåöú ôðàíöóçñêiè ñî÷èíèâøè îäó ïðèàïó ìíîþ ïåðåâåä¼ííóþ 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êîòîðàÿ íà÷èíàåòñÿ ñë¼äóþùèìú îáðàçîìú.|Ðàçúiîáú 
âàñú áëÿäè âñ¼ ïàðíàñêè|è ôåáà ðàçúåáåíó ìàòü. è ïðî÷.». Âñåãî ê ýòîé «Îäà 
ìóäàìú» ïðèâåäåíû 4 ñíîñêè. Ëþáîïûòíà ñíîñêà íà ë. 100 ê 9—10-é ñòðî-
êàì 10-é ñòðîôû («Âäðóãú ñòàðåöú (Ãàáåòú) âîçãëàøàåòú|Ñîìíåíüþ çä¼-
ëàíú ò¼ìú êîíåöú.»): «Íåêîãäà æåíùèíà îáìàíîìú çä¼ëàëàñü íàì¼ñòíè-
êîìú Ïåòðà àïîñòîëà ñú òîãî âðåìåíè, âú îáðÿäú ïàïñêîãî ïîñâÿùåíiÿ ïî-
ëîæåíî çà ïðàâèëî óäîñòîâåðÿòñÿ îñÿçàíiåìú èì¼åòú ëè êàíäèäàòú ìóä¼. 
Îíóþ öåðåìîíiþ èñïîëíÿåòú ïóáëè÷íî Êàðäèíàëú êîòîðîé îùóïàâú îíûå 
âîçãëàøàåòú ïî ëàòûíè Habet (Ãàáåòú) òî åñòü: èì¼åòú». 
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А. 20-24об.). В «Каз.››, более позднем, ошибочно в этой оде не 180 ст.,
а уже 210 ст. с подписью «ЧАКВ». См. Наше объяснение выше в п. 1.

«ІП. Ода похвальная авт: сей оды» («Тебя ебливая натура... (10+9+ 10 =
= 29 ст.)››). А. 8об.-9. Пропущена 15-я ст. («Читая ту, я восхищаюсь»).
Полагаем, Что эту оду сочинил МД. Чулков и вручил её И.С. Баркову меж-
ду 17бб и 1768 годами, а тот вписал в свой список од. Строки «Богатства,
славу, пышность чести, |Я пръзираю такъ какъ ты,›› указывают на невысо-
кое социальное положение обоих авторов. На л. 9 справа на поле тем же
другим почерком в 1777-1780 гг. дополнено: «Сонетъ» (б строк) - эпиграм-
ма на МД. Чулкова с указанием его имени: «Премудрый: о Чулковъ!››.
В РҐАДА - нет.

<<І\/. Ода собранію пиздъ.›› («О! вы свящьнницы бордізля!" (б/10 =
= 60 ст.››). А. 9-10. На л. 10 в конце справа на поле тем же другим по-
черком в 1777-1780 гг. дополнены ещё 10 строк. Есть в РГАДА... («Ода-4»
(«О вы, свящънницы борделя... (60 ст.)››). А. 18об.-20). В «Каз.» уже 70 ст.,
Что указывает на более позднее, после 1777 г. (около 1785 г.), создание
оригинала этого списка.

<<\/. Ода Приапу» («Приапъ правитель пиздъ хуіовъ... (34/8 = 272 ст.)
(в конце:) Сочиненіе Ґ:Б.»). А. 10-14. Есть в РҐАДА... («Ода Приапу 1».
272 ст. А. 7-1506.).

«Ода УІ. На проьбеніе целки.» («Оконча всь обряды брака... (13/10 =
= 130 ст.)››). А. 14-16. Есть в РГАДА... («Ода-8. На проебеніе целки [хуемъ]
славнаго ебаки ,,М,,. 130 ст. А. 29об.-33).

«Ода, УП. На воспоминовъніе молодости» («Владычица Богов и смЪрт-
ныхъ... (4/10 = 40 ст.)››). А. Іб-Ібоб. Есть в РГАДА... («Ода-3. Воспоминаніе
прошедшей молодости». 40 ст. А. 17об.-18об.).

«Ода, УПІ. Фомину понеделнику.» («Насталъ намъ дънь желанный...
(5/10 = 50 ст.)››). А. Ібоб.-17об. На л. 17 на поле справа тем же другим по-
черком в 1777-1780 гг. дополнены 2/10 = 20 ст. (необоснованно). Есть в
РГАДА... («Ода-10. Оомину понеделнику». 50 ст. А. 35-36). В «Каз.» текст
утрачен.

«Ода, ІХ. Кулашному бойцу.›› («Ґудокъ, не лиру принимаю... (24/10 =
= 240 ст.)››). А. 17об.-21. В РГАДА - нет.

«Ода Х. Отцу Ґалахтиону» («Отецъ Галахтионъ... (3/8 = 24 ст.)››).
А. 21-2106. Есть в РҐАДА... («Песня ,,І,,35» («Отецъ Ґалактионъ... (б/4 =
24 ст.)››. А. б9-б9об.). В «Каз.»: («Ода Отцу Ґалахтіону... (3/8 = 24 ст.)›› (под-
ПИСЬ2) «БРКВ»).

«Ода. ХІ. На дънь рождънія, та: ив: » («Встань ванка пробудися...
(10/7 = 70 ст.) сочиненіе а: а:››). А. 2106.-22об. В РҐАДА - нет.

«ХП. Ода Хую.›› («Хвала презнатному Ґерою... (8/10=80 ст.)››). А. 23-24.
Исправления и дополнения на поле тем же другим почерком. Есть в
РГАДА... («Ода-2. Победоносному хую» («Дела преподобнаго героя...
10/10 = 100 ст.)››). А. 1506.-17об.). В «Каз.» текст утрачен.

«ХІП. Ода Приапу.» («Парнаскихъ девокъ пръзираю... (5/10 = 50 ст.)››).
А. 24-25. В РҐАДА - нет. В «Каз.» текст утрачен.

Писарь приводит «Оды» в римской нумерации І-ХІП, так их в папке
«Оды» пронумеровал И.С. Барков (причём под последним номером он
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начал вписывать свой неоконченный перевод «Оды Приапу» А. Пиро-
на («Парнаскихъ девокъ прьзираю... (5/10 = 50 ст.)››), такими их нашел
И.П. Елагин, но дальше писарь приводит ещё три оды, нумеруя их араб-
скими цифрами: 14, 15, 16. Эти три оды И.П. Елагин нашел в других мес-
тах архива И.С. Баркова.

«Ода 14. Утренньй зорь» («Уже зори багряной путь... (7/10 = 70 ст.)››).
А. 25-26. Есть в РҐАДА... («Ода-7 или описаніе Утренней зари». 70 ст.
А. 27об.-29). В «Каз.››: («Часть П. Ода. Описаніе утренной зари». 70 ст.
А. 70-7006.).

«Ода 15. Исповьди монахомъ» («Какимъ видъніемъ я смущенъ!.. (8/8 =
= б4 ст.››). А. 2боб.-27об. Над заголовком тем же другим почерком (но
карандашом) вписан вариант «Монахъ, или видъніе». Есть в РҐАДА...
(«Ода монаху. 9 -| 1е - 8е». 64 ст. А. 33-35). В «Каз.»: («Часть П. Исповедь
монаха». 56 ст. А. 71-7106.).

«16. Ода хую» («Востань, востань и напрягайся... (12/10 = 120 ст.)››).
А. 27об.-29об. На л. 28об.-29 тем же другим почерком внизу 4 сноски из
«Гомеръ въ Илиадіэ». В РҐАДА - нет. В «Каз.»: ([Дополнение после Час-
ти ІУ, с новой пагинацией]. Ода 1я. Затеинику хую (Востань, востань и на-
прягайся... (120 ст.)). А. 2об.-30б.).

Точно так же поступал И.П. Елагин и в других аналогичных случаях:
находя и объединяя тексты по жанровым рубрикам. И.П. Елагин обна-
ружил в архиве И.С. Баркова четыре прозаических текста, сочинённых
И.С. Барковым (о ъшх в 1772 г. гшсал Н.И. Новгшов) и вш/Ісал их в <<Девичью
игрушку» (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 1. Р 735. А. 83-88об.).

Теперь обратимся к нашему сенсационному «открытию». На л. 98-100
записана «Ода Мудамъ» («// Пирронъ вздроча свою елдину, | Какъ хую со-
плеталъ хвалы; |Чуть Зевсову пресвьтлу сыну | И музамъ не подбилъ ску-
лы. | Его примьру подражая, | Ебену мать имъ загибая | Пекусь о новомъ я
трудь. | Вся мысль моя къ тому стремится | Чтобъ вами только упразнитсяІ
О! достохвальные мудь. І* *І Баркова, страсть воспламеняетъ | И нудитъ
прославлять пизду; | Пирронъ ярясь какъ левъ рыкаетъ | Хваля Приапову
елду. |Но кто восторга ихъ виною; | Не мнятъ-ли, что онъ пиздою | Иль ху-
емъ были внушены | Нетъ, нетъ, отъ васъ мудъ все сильны, | Въ стихахъ
ебливыхъ изобильныІТь были славны ебуны. (10/10 = 100 строк.)
А зараждалися въ мудахъ»). Перед первым словом «Пирронъ» стоиг знак
сноски «//›› и внизу л. 98 эта же сноска со следующим текстом : «//Пирронъ
стихотворецъ французскіи сочинивши оду приапу мною переведённую
(курсив наш. - /1.Б.), которая начинается сльдующимъ образомъ. |Разъіобъ
васъ бляди всь парнаски | и феба разъебену мать. и проч.». Всего к этой «Ода
мудамъ» приведены 4 сноски. Аюбопытна сноска на л. 100 к 9-10-й стро-
кам 10-й строфы («Вдругъ старецъ (Габетъ) возглашаеть | Сомненью здъ~
ланъ тьмъ конецъ.››): «Некогда женщина обманомъ здьлалась намъстни-
комъ Петра апостола съ того времени, въ обрядъ папского посвященія по-
ложено за правило удостоверятся осязаніемъ имьетъ ли кандидатъ мудь.
Оную церемонію исполняетъ публично Кардиналъ которой ощупавъ оные
возглашаетъ по латьши НаЬеі (Габетъ) то есть: имьетъ».
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Â ðóêîïèñè 1777 ã., êîòîðàÿ ÂÑß ÿâëÿåòñÿ òî÷íîé êîïèåé áîëåå ðàííå-
ãî îðèãèíàëà 1769—1773 ãã. òåêñòîâ èç àðõèâà È.Ñ. Áàðêîâà, ïèñàðü ñêðó-
ïóë¸çíî âîñïðîèçâ¸ë âñ¸, ÷òî îí âèäåë. Òåêñò «Îäà ìóäàìú» è 4 ñíîñêè ê 
íåé çàïèñàíû îäíèì è òåì æå ïî÷åðêîì, êàê è âñÿ ðóêîïèñü. Ïîýòîìó àâ-
òîðîì ýòîé îäû (ãäå ãîâîðèòñÿ î È.Ñ. Áàðêîâå êàê óìåðøåì), ãäå â ñíîñêå 
åñòü ñòðîêè «...ìíîþ ïåðåâåä¼ííóþ...» ñ äâóìÿ ïåðâûìè ñòðîêàìè ïåðåâîäà 
«Îäû Ïðèàïó» À. Ïèðîíà, ìîæåò ÿâëÿòüñÿ òîëüêî îäíî ëèöî — ýòî Èâàí 
Ïåðôèëüåâè÷ Åëàãèí. Èìåííî îí óñòðîèë ñîðåâíîâàíèå ñ È.Ñ. Áàðêîâûì 
â ïåðåâîäå «Îäû Ïðèàïó» À. Ïèðîíà. Íî îí òîëüêî óïîìÿíóë î ñâî¸ì ïåðå-
âîäå (ïðèâåäÿ äâå ñòðîêè), âîçìîæíî, ïîëíîñòüþ ïåðåâîä åù¸ íå áûë ãî òîâ. 
Êñòàòè, ýòî ìîæåò óêàçûâàòü íà áîëåå ðàííåå ïåðåïèñûâàíèå È.Ï. Åëà-
ãèíûì òåêñòîâ èç àðõèâà È.Ñ. Áàðêîâà. Óáåæäåíû, ÷òî 20 òåêñòîâ íà 
ë. 89—110îá. (íà÷èíàÿ ñ «Îáìàíú» è âêëþ÷àÿ «Ðîíäî. Íà åáiîíó ìàòü») 
È.Ñ. Áàðêîâó íå ïðèíàäëåæàò, ÷àñòü ýòèõ òåêñòîâ ñî÷èíåíà ñàìèì È.Ï. Åëà-
ãèíûì, à äðóãàÿ — îáíàðóæåíà èì â ñâî¸ì àðõèâå. Ýòè 20 òåêñòîâ È.Ï. Åëà-
ãèí âêëþ÷èë â «Äåâè÷üþ èãðóøêó» (êàê ñáîðíèê òåêñòîâ ðàçíûõ àâòîðîâ) 
óæå ïîñëå ñìåðòè È.Ñ. Áàðêîâà. Â «Êàç.» ýòè 20 òåêñòîâ íå âêëþ÷åíû.

Ñîâåðøåííî ôàíòàñòè÷åñêóþ ãèïîòåçó âûäâèíóë îäèí èç ïîäãîòîâèòå-
ëåé èçä. «Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà» (Ì., 
1992) À.Ë. Çîðèí (èìåííî îí ðàáîòàë ñ ðóêîïèñüþ 1777 ã. «20.I—29.III.92»). 
Íà ñ. 8 ÷èòàåì: «Áàðêîâà ñòðàñòü âîñïëàìåíÿåò|È íóäèò ïðîñëàâëÿòü 
ïèçäó. — âåðñèôèöèðîâàë â ÑÂÎÅÌ ñáîðíèêå ñòèõîòâîðåíèé íåïðèñòîé-
íîãî ñîäåðæàíèÿ åãî âëàäåëåö — óñòþæñêèé ïîìåùèê Ëåâîíòèé ßêîëè÷. 
Â ÅÃÎ ñîáðàíèè... Ýòè âèðøè çàíîñèëèñü â ñáîðíèê, íûíå õðàíÿùèéñÿ â 
Ãîñóäàðñòâåííîé Ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïðèìåðíî â 
êîíöå 1780-õ ãîäîâ, ïðèáëèçèòåëüíî ÷åðåç äâà äåñÿòèëåòèÿ ïîñëå ñìåðòè Áàð-
êîâà.». Íà ñ. 371—372: «...è ìåæäó òåêñòàìè, íàïèñàííûìè îäíèì ïî÷åð-
êîì, îêàçûâàåòñÿ çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ïóñòûõ ëèñòîâ (âñåãî òðè — 
ë. 104, 111, 134. — Ë.Á.) è ñòèõîòâîðåíèé, çàíåñåííûõ äðóãîé ðóêîé, âåðî-
ÿòíåé âñåãî, ðóêîé Ëåâîíòèÿ ßêîëè÷à, êîòîðîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòåëü-
íî àòðèáóòèðîâàòü çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü òåêñòîâ, íå èìåþùèõ ñîîòâåòñòâèÿ 
â äðóãèõ ñïèñêàõ. Âðåìÿ çàïîëíåíèÿ ýòîé ÷àñòè ñáîðíèêà îïðåäåëÿåòñÿ 
çäåñü çàïèñüþ òåì æå ïî÷åðêîì «Avril 1789». ... Îäíî èç ñòèõîòâîðåíèé, 
êîòîðîå ìû ÏÐÈÏÈÑÛÂÀÅÌ Ëåâîíòèþ ßêîëè÷ó, «Îäà ê ìóäàì» (íàäî: 
«Îäà ìóäàì». — Ë.Á.), ñîäåðæèò ðÿä ÀÂÒÎÐÑÊÈÕ ïðèìå÷àíèé. Â ÷àñòíî-
ñòè, ÑÎ×ÈÍÈÒÅËÜ äåëàåò ñíîñêó ê èìåíè Ïèðîí, óêàçûâàÿ: «Ïèðîí, ñòè-
õîòâîðåö ôðàíöóçñêèé, ñî÷èíèâøèé îäó Ïðèàïó, ìíîþ ïåðåâåäåííóþ». 
Ïå ðåâîä ýòîò, êðîìå äâóõ ñòðîê, ïðèâåäåííûõ çäåñü æå, íåèçâåñòåí. Â ýòîé 
æå îäå ñîäåðæèòñÿ è ëþáîïûòíîå óïîìèíàíèå î Áàðêîâå (ñì. âñòóï. ñòàòüþ, 
ñ. 8). ... Çàòåì ñþäà âñòàâëåíû äâàäöàòü äâà òåêñòà, ÷àñòü èç íèõ ïðåäïîëî-
æèòåëüíî ïî÷åðêîì Ëåâîíòèÿ ßêîëè÷à.». Â ñâîåé ðàííåé ñòàòüå À.Ë. Çî-
ðèí î íåèçâåñòíîì «ïîýòå» âûðàçèëñÿ áîëåå îïðåäåë¸ííî: «Òàê, íàïðè-
ìåð, ñïèñîê 1777 ã. â ÃÏÁ (ÃÏÁ-1) ñîäåðæèò ÇÍÀ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ÊÎËÈ-
×Å ÑÒÂÎ ñòèõîòâîðåíèé, ßÂÍÎ ïðèíàäëåæàùèõ ÏÅÐÓ îäíîãî èç åãî âëà-
äåëüöåâ — «óñòþæñêîãî ïîìåùèêà Ëåâîíòèÿ ßêîëè÷à».» (Ëèòåðàòóðíîå 
îáîçðåíèå. 1991. ¹ 11. Ñ. 19).

Ïî âåðñèè À.Ë. Çîðèíà ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî «óñòþñêèé» ïîìåùèê Ëåâîíòèé 
ßêîëè÷ ïåðåâ¸ë «Îäó Ïðèàïó» À. Ïèðîíà åù¸ â àïðåëå 1789 ã. Íî âûÿñíÿ-
åòñÿ, ÷òî ðóêîïèñü 1777 ã. ÂÑß ÿâëÿåòñÿ ïèñàðñêîé êîïèåé áîëåå ðàííåãî 
îðèãèíàëà 1769—1773 ãã. è êóïèòü å¸ Ëåâîíòèé ßêîëè÷ ìîã òîëüêî ïîñëå 
ñìåðòè âëàäåëüöà êíÿçÿ Ì.Í. Ãîëèöûíà â 1827 ã.

Â ðóêîïèñü 1777 ã. â ïåðèîä ñ ëåòà 1777 ã. ïî äåê. 1780 ã. (01.01.1781 ã. 
êíÿçü Ì.Í. Ãîëèöûí áûë âûïóùåí â Ïåðìñêèé ïåõîòíûé ïîëê) áûëè 
âíåñåíû èñïðàâëåíèÿ, çà÷åðêèâàíèÿ è äîïîëíåíèÿ íà ïîëÿõ â «Îäàõ» 
(¹ I—VIII, X, XII è 15), «Áàñíÿõ» (¹ V, VI, XXII) è â íåêîòîðûõ äðóãèõ 
òåêñòàõ íåóñòàíîâëåííûì ëèòåðàòîðîì (ñóäÿ ïî çíàíèþ ðåàëèé Ñ.-Ïåòåð-
áóðãà).

Â ðóêîïèñü 1777 ã. äåéñòâèòåëüíî 22.04.1789 ã. (êí. Ì.Í. Ãîëèöûí â ýòî 
âðåìÿ æèë â ñâî¸ì èìåíèè Êàðàáèõà ïîä ßðîñëàâëåì) áûëè âïèñàíû 
òðåòüèì ïî÷åðêîì ñåìü íåáîëüøèõ òåêñòîâ íà ïóñòûå ìåñòà âíèçó ëèñòîâ 
(103, 116, 117, 129îá.—130îá. (12 ñò. íà ôð. ÿç.)), â òîì ÷èñëå íà ë. 103: «Ìåæäó 
ëèëåé è àëûõú ðîçú|Íà ãðàáëÿõú âçpîñú|Àíèêèíú õóé ñú ìóäàìè,|Âîçìè 
Ëèçåòà ñâîèìè ðóêàìè|È çàëóïè ïëåøü|Ñúåøü|**|anno 1789, avril.22».

Âñåãî â ðóêîïèñè 1777 ã. ìû íàñ÷èòàëè 201 òåêñò. Â ýòîé ðóêîïèñè íåò 
îäû «Áàõóñó» (íåò å¸ è â ïðèæèçíåííîì ñïèñêå 1766 ã. è â ñïèñêå «Êàç»), çíà-
÷èò È.Ñ. Áàðêîâ äîëæåí áûë å¸ ñî÷èíèòü ìåæäó 1766 è 1768 ãã., íî ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ â íåé ïîõàáíûõ ñëîâ ìîã è íå âêëþ÷èòü â «Äåâè÷üþ èã-
ðóøêó». À ìîæåò áûòü îí è íå àâòîð îäû «Áàõóñó»? Íåò â ðóêîïèñè 1777 ã. 
è 44-õ áèëåòîâ, êîòîðûå åñòü â ñïèñêå 1766 ã., âîçìîæíî, îíè çàòåðÿëèñü 
â àðõèâå È.Ñ. Áàðêîâà ñðåäè ÷åðíîâèêîâ åãî ïåðåâîäà «Äèîíèñèÿ Êàòîíà» 
è È.Ï. Åëàãèí òóäà íå çàãëÿíóë.

Íåò â ðóêîïèñè 1777 ã. (ïèñàðñêîé êîïèè ñ îðèãèíàëà 1769—1773 ãã.) 
«Òðàãåäiè» (íàçâàííîé ïåðåïèñ÷èêàìè ïîçäíåå «Äóðíîñîâú è Ôàðíîñú») 
è «Äðàììû» «Åáèõóäú». Äåëî â òîì, È.Ñ. Áàðêîâ ÍÅ ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì 
ýòèõ ïàðîäèé íà «òðàãåäèè» À.Ï. Ñóìàðîêîâà (1717—1777). Í.È. Íîâèêîâ 
â 1772 ã. â ñâî¸ì «Îïûòú èñòîðè÷åñêàãî ÑËÎÂÀÐß î ðîññiéñêèõú ÏÈ-
ÑÀÒÅ ËßÕÚ...» íå óïîìèíàåò ó È.Ñ. Áàðêîâà «...ìíîãiÿ ñðàìíûÿ ïàðîäiè 
íà Òðàãåäiè Ñóìàðîêîâà...», âïåðâûå èìåííî òàê (îøèáî÷íî!) óêàçàë íà íèõ 
â 1838 ã. ìèòðîïîëèò Åâãåíèé (Áîëõîâèòèíîâ, Å.À.). Í.Ì. Êàðàìçèí â 1802 ã. 
òîæå íè÷åãî íå ñîîáùàåò î ïàðîäèÿõ È.Ñ. Áàðêîâà íà òðàãåäèè. Ì.È. Øà-
ïèð óñîìíèëñÿ â ñî÷èíåíèè È.Ñ. Áàðêîâûì ïàðîäèè «Äóðíîñîâ è Ôàðíîñ» 
(ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. Òåêñòû. Êîììåíòàðèè. Ýêñêóðñû... Ì., 
2002. Ñ. 408). «Òðàãåäiÿ», ñíà÷àëà áåç çàãîëîâêà, áûëà ñî÷èíåíà íåóñòà-
íîâëåííûì ïîýòîì è ñòàëà øèðîêî ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ óæå ïîñëå ñìåðòè â 
1777 ã. À.Ï. Ñóìàðîêîâà. Íàèáîëåå ðàííèé òåêñò òðàãåäèè «¹: 7: Òðàãåäiÿ|
Ñî÷èíåíiå Èâàíà Ñåìåíîâè÷à|Áàðêîâà âú ñòèõàõú è âú òðåõú Ä¼éñòâiÿõú» 
íàì âñòðåòèëñÿ â îòäåëüíîé ðóêîïèñè ñ çîëîòûì îáðåçîì ñ 3-õ ñòîðîí (ÐÃÁ 
ÍÈÎÐ. Ô. 622 (Í.Ï. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé). Êàðòîí 1. Åä. õð. 22 («2. Ñêðîì-
íûå Ñî÷èíåíiÿ» [ñáîðíèê ðàçíûõ ðóêîïèñåé àäìèðàëà Ã.Ã. Êóøåëåâà 
(1754—1833)]). Ë. 28—50 ; 22 × 17,5 ñì). Ôèëèãðàíü: ßÌÑß|[ãåðá ßðîñëàâñêîé 
ãóá. — îñîáûé òèï] (ñì.: Êëåïèêîâ 1978: 62 (¹ 1074), 191 (äàíî èçîáð. ýòîé 
ôèëèãðàíè). Áóìàãà ñ òàêîé ôèëèãðàíüþ íà÷àëà óïîòðåáëÿòüñÿ ñ 1774 ã. 
«Äðàììà» «Åáèõóäú» áûëà ñîçäàíà ïîçäíåå, îêîëî1785 ã. Âïåðâûå âñåãî 
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В рукописи 1777 г., которая ВСЯ является точной копией более ранне-
го оригинала 1769-1773 гг. текстов из архива И.С. Баркова, писарь скру-
пулёзно воспроизвёл всё, Что он видел. Текст «Ода мудамъ» и 4 сноски к
ней записаны одним и тем же почерком, как и вся рукопись. Поэтому ав-
тором этой оды (где говорится о И.С. Баркове как умершем), где в сноске
есть строки «...мною переведьнную...» с двумя первыми строками перевода
«Оды Приапу» А. Пирона, может являться только одно лицо - это Иван
Перфильевич Елагин. Именно он устроил соревнование с И.С. Барковым
в переводе «Оды Приапу» А. Пирона. Но он только упомянул о своём пере-
воде (приведя две строки), возможно, полностью перевод ещё не был готов.
Кстати, это может указывать на более раннее переписывание И.П. Ела-
гиным текстов из архива И.С. Баркова. Убеждены, Что 20 текстов на
л. 89-11006. (начиная с «Обманъ» и включая «Рондо. На ебіону мать››)
И.С. Баркову не пргшадлежат, Часть этих текстов сочшена самим И.П. Ела-
гиным, а другая - обнаружена им в своём архиве. Эти 20 текстов И.П. Ела-
гин включил в «Девичью игрушку» (как сборник текстов разных авторов)
уже после смерти И.С. Баркова. В «Каз» эти 20 текстов не включены.

Совершенно фантастическую гипотезу выдвинул один из подготовите-
лей изд. «Девичья игрушка, или Сочинения господина Баркова» (М.,
1992) А../\. Зорин (именно он работал с рукописью 1777 г. <<20.І-29.ПІ.92»).
На с. 8 Читаем: «Баркова страсть воспламеняетІИ нудит прославлять
пизду. - версифицировал в СВОЕМ сборнике стихотворений непристой-
ного содержания его владелец - устюжский помещик Аевонтий Яколич.
В ЕГО собрании... Эти вирши заносились в сборник, ныне хранящийся в
Государственной Публичной библиотеке в Санкт-Петербурге, примерно в
конце 1780-х годов, приблизительно Через два десятилетия после смерти Вар-
кова.». На с. 371-372: «...и между текстами, написанными одним почер-
ком, оказывается значительное количество пустых листов (всего три -
л. 104, 111, 134. - ./1.Б.) и стихотворений, занесенных другой рукой, веро-
ятней всего, рукой Аевонтия Яколича, которому можно предположитель-
но атрибутировать значительную Часть текстов, не имеющих соответствия
в других списках. Время заполнения этой части сборника определяется
здесь записью тем же почерком «АХ/1:11 1789». Одно из стихотворений,
которое мы ПРИПИСЫВАЕМ Аевонтию Яколичу, «Ода к мудам» (надо:
«Ода мудам». - ./1.Б.), содержит ряд АВТОРСКИХ примечаний. В Частно-
сти, СОЧИНИТЕАЬ делает сноску к имеъш Пирон, указывая: «Пирон, сти-
хотворец французский, сочинивший оду Приапу, мною переведенную».
Перевод этот, кроме двух строк, приведенных здесь же, неизвестен. В этой
же оде содержится и любогпятное упомгшание о Баркове (см. вступ. статью,
с. 8). Затем сюда вставлены двадцать два текста, Часть из них предполо-
жительно почерком Аевонтия Яколича.». В своей ранней статье А../\. Зо-
рин о неизвестном «поэте» выразился более определённо: «Так, напри-
мер, список 1777 г. в ГПВ (ГПВ-1) содержит ЗНАЧИТЕАЬНОЕ КОАИ-
ЧЕСТВО стихотворений, ЯВНО принадлежащих ПЕРУ одного из его вла-
дельцев - «устюжского помещика Аевонтия Яколича››.›› (Аитературное
обозрение. 1991. Ме 11. С. 19).
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По версии А../\. Зорина получается, что «устюский» помещик Аевонтий
Яколич перевёл «Оду Приапу» А. Пирона ещё в апреле 1789 г. Но выясня-
ется, Что рукопись 1777 г. ВСЯ является писарской копией более раннего
оригинала 1769-1773 гг. и купить её Аевонтий Яколич мог только после
смерти владельца князя М.Н. Голицына в 1827 г.

В рукопись 1777 г. в период с лета 1777 г. по дек. 1780 г. (01.01.1781 г.
князь М.Н. Голицын был выпущен в Пермский пехотный полк) были
внесены исправления, зачеркивания и дополнения на полях в «Одах»
(Не І-УПІ, Х, ХП и 15), «Баснях» (Ме У, Ш, ХХП) и в некоторых других
текстах неустановленным литератором (судя по знанию реалий С.-Петер-
б га .
урВ )рукопись 1777 г. действительно 22.04.1789 г. (кн. М.Н. Голицын в это
время жил в своём имении Карабиха под Ярославлем) были вписаны
третьим почерком семь небольших текстов на пустые места внизу листов
(103, 116, 117, 129об.-13006. (12 ст. на фр. яз.)), в том Числе на л. 103: «Между
лилей и алыхъ розъ | На грабляхъ взросъ |Аникинъ хуй съ мудами, |Возми
Аизета своими руками | И залупи плешь | Съешь | ** | анпо 1789, аугі1.22».

Всего в рукописи 1777 г. мы насчитали 201 текст. В этой рукописи нет
оды «Бахусу» (нет её и в прижизнеъшом сшске 1766 г. и в сшске «Каз»), зна-
Чит И.С. Барков должен был её сочинигь между 1766 и 1768 гг., но по при-
Чине отсутствия в ней похабных слов мог и не включить в «Девичью иг-
рушку». А может быть он и не автор оды «Бахусу»? Нет в рукописи 1777 г.
и 44-х билетов, которые есть в списке 1766 г., возможно, они затерялись
в архиве И.С. Баркова среди Черновиков его перевода «Дионисия Катона»
и И.П. Елагин туда не заглянул.

Нет в рукописи 1777 г. (писарской копии с оригинала 1769-1773 гг.)
«Трагедіи» (названной переписчиками позднее «Дурносовъ и Фарносъ»)
и «Драммы» «Ебихудъ». Дело в том, И.С. Барков НЕ является автором
этих пародий на «трагедии» А.П. Сумарокова (1717-1777). Н.И. Новиков
в 1772 г. в своём «Опьгтъ историческаго САОВАРЯ о россійскихъ ПИ-
САТЕАЯХЪ...» не упоминает у И.С. Баркова «...многія срамныя пародіи
на Трагедіи Сумарокова...», впервые именно так (ошибочно!) указал на них
в 1838 г. митрополит Евгеш/пїт (Болховитшюв, Е...А) Н.М. Карамзгш в 1802 г.
тоже ничего не сообщает о пародиях И.С. Баркова на трагедии. М.И. Ша-
пир усомнился в сочинении И.С. Барковым пародии «Дурносов и Фарнос»
(см.: Пушкин, А.С. Тень Баркова. Тексты. Комментарии. Экскурсы... М.,
2002. С. 408). «Трагедія», сначала без заголовка, была сочинена неуста-
новленным поэтом и стала широко распространяться уже после смерти в
1777 г. А.П. Сумарокова. Наиболее ранний текст трагедии «1\Ь: 7: ТрагедіяІ
СоЧиненіе Ивана Семеновича | Баркова въ стихахъ и въ трехъ Дъйствіяхъ»
нам встретился в отдельной рукописи с золотым обрезом с 3-х сторон (РГБ
НИОР. Ф. 622 (Н.П. Смирнов-Сокольский). Картон 1. Ед. хр. 22 («2. Скром-
ные СоЧиненія» [сборник разных рукописей адмирала Г.Г. Кушелева
(1754-1833)])..7\. 28-50; 22 × 17,5 см). Филигрань: Я1\/ІСЯ| [гербЯрославской
губ. - особый тип] (см.: Клепиков 1978: 62 (Ме 1074), 191 (дано изобр. этой
филиграни). Бумага с такой филигранью начала употребляться с 1774 г.
«Драмма» «Ебихудъ» была создана позднее, окол01785 г. Впервые всего
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13 ñòðîê èç íå¸ áûëè âïèñàíû (ïðè÷¸ì ïîñëåäíèìè) â ðóêîïèñü ñ ôèëèãðà-
íÿìè 1783 ã. è 1784 ã. (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 1. Åä. õð. F 737. Ë. 104îá.). 
Ê ñîæàëåíèþ, Â.Í. Ñàæèí, ñ÷èòàÿ àâòîðîì ýòîé ïàðîäèè È.Ñ. Áàðêîâà è 
ïîìåùàÿ å¸ ïåðâîé â ïîäãîòîâëåííîì èì èçä. «Áàðêîâ, È.Ñ. Ïîëíîå ñîáðà-
íèå ñòèõîòâîðåíèé» (ÑÏá., 2004. Ñ. 559), îøèáñÿ â äàòèðîâêå ðóêîïèñè 
(«Ñî ÷èíåííàÿ â 1750-ì ãîäó»). Â íàñò. èçä. ðóêîïèñü 1777 ã. óïîìèíàåòñÿ íà 
ñ. 335 (¹ 735), 336, 337, 403 (¹ 737), 680, 681, 683—688, 770, 772, 780—785, 
791, 856, 906, 964, 965, 971, 1142. 

Ïðåäëîæåíèå: èçäàòü ïîëíîñòüþ ïèñàðñêóþ êîïèþ 1777 ã. ñ ðóêîïèñè 
«Äåâè÷üÿ èãðóøêà»1769—1773 ãîäîâ (áåç ïîçäíåéøèõ äîïîëíåíèé!), âêëþ-
÷àþùåé â ñåáÿ âñå ïîõàáíûå òåêñòû, ñîçäàííûå ê òîìó âðåìåíè.

4. ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 31. 28 ë. ; 4° (21 × 16,5 ñì). Íà 
ë. 1 çàãëàâèå: «òåòðàòü Iÿ|ñîáðàíiþ|Äåâè÷åé èãðóøêè». Íà ë. 2 øìóöòèòóë: 
«Ðàçãîâîðû àêàäåìè÷åñêiÿ|îêòàâiè ñ òóëiåé». Íà ë. 3—27: Ðàçãîâîðú: I—IV. 
Íà ë. 27—28îá. çàïèñàíû äðóãèì ïî÷åðêîì â òî æå âðåìÿ äâà ïîõàáíûõ 
ñòèõà. Ôèëèãðàíü: «GR|Pro Patria|Van Der Ley». Áóìàãà ñ òàêîé ôèëè-
ãðàíüþ èñïîëüçîâàëàñü ñ 1762 ã. ïî 1795 ã. Ïîýòîìó ìû äàòèðóåì äàííóþ 
ðóêîïèñü íå ïî áóìàãå, à èñõîäÿ èç çàãëàâèÿ è ñîñòàâà òåêñòîâ. Íàøà äàòè-
ðîâêà: ìåæäó 1773 è 1777 ãîäàìè. Í.È. Íîâèêîâ â 1772 ã. â ñâî¸ì «Îïûòå...», 
âïåðâûå íàçâàâ äàòó ñìåðòè È.Ñ. Áàðêîâà (1768 ã.), íå ïðèâîäèò íàçâàíèå 
«Äåâè÷üÿ èãðóøêà». Ìàñîí È.Ï. Åëàãèí, âèäèìî, íè÷åãî íå ñêàçàë ìàñîíó 
Í.È. Íîâèêîâó î ïîäãîòàâëèâàåìîì èì ñáîðíèêå. Êàê èçâåñòíî, â ðóêîïè-
ñè 1777 ã. (êîïèè ñ ðóêîïèñè 1769—1773 ãã.) íåò ïàðîäèè «Òðàãåäiÿ» («Äóðíî-
ñîâú è Ôàðíîñú»), ïîÿâèâøåéñÿ ïîñëå ñìåðòè â 1777 ã. À.Ï. Ñóìàðîêîâà. 
Íî ýòà çíàìåíèòàÿ «Òðàãåäiÿ» íå âîøëà â äîïîëíåíèå «òåòðàòü Iÿ», çíà÷èò 
íå áûëà åù¸ èçâåñòíà å¸ ñîñòàâèòåëþ. Âìåñòî ýòîãî ìû âèäèì â «òåòðàòü 
Iÿ» ïåðåâîä 4-õ «Ðàçãîâîðîâ» (èç ñåìè) çíàìåíèòîãî ðîìàíà Íèêîëÿ Øîðüå 
(Chorier, Nicolas; 1609—1692), èçäàííîãî ñíà÷àëà íà ëàòûíè â 1658 ã., çàòåì 
ïåðåâåä¸ííîãî íà ôð. ÿçûê. Ñì. ïîäðîáíåå: Áåññìåðòíûõ 1997: 715—721. 
Â äàííîì ñëó÷àå ñäåëàí ïåðåâîä 1-ãî òîìà èçä.: Nouvelle traduction|du|
Meursius,|connu sous le nom|d’Aloisia|ou de|L’Academie des Dames. — 
A Cythere [Paris: Barbou, 1749]. — 2 vol. Êñòàòè, â ÈÐËÈ ÐÎ (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 8) èìååòñÿ ïîëíûé ïåðåâîä: «Ôðàíöóçñêié Ìåð-
ñèóñú èëè Àêàäåìiÿ äàìú. 324 ñ.». Âûøåóêàçàííàÿ «òåòðàòü» ïîñòóïèëà â 
ÈÐËÈ ÐÎ â ñîñòàâå ñî áðàíèÿ êàçàíñêîãî èñòîðèêà ëèòåðàòóðû Ì.À. Âà-
ñèëüåâà (1878 — 13.04.1944, Êàçàíü). Â íàñò. èçä. äàííàÿ ðóêîïèñü óïîìèíà-
åòñÿ íà ñ. 338 (¹ 31).

5. Êàçàíñêèé Ôåäåðàëüíûé Óíèâåðñèòåò (ÊÔÓ) ÍÁ ÎÐÐÊ. Ðóêîïèñü 
èç áèáëèîòåêè ïîìåùèêîâ Ìîëîñòâîâûõ. ¹ 2383 [Äåâè÷üÿ èãðóøêà. 
×àñòü I—IV]. 107 àðõèâíûõ ë. ; 2° (31,5 × 19,5 ñì). Áåç ïåð. è áåç îáë. Ñøè-
òûå, íî ðàçáèòûå òåòðàäè èç 4-õ ëèñòîâ, ñ çîëîòûì îáðåçîì ñ òð¸õ ñòîðîí, 
â îá¸ðòêå èç òîíêîé áóìàãè. Îêîëî 1935 ã. Ì.À. Âàñèëüåâ (1878—1944) îá-
ðàáîòàë è êðàñíûì êàðàíäàøîì ââåðõó ñïðàâà äàë àðõèâíóþ íóìåðàöèþ 
ëèñòîâ 1—107, ïåðåïóòàâ ïðè ýòîì ðàñïîëîæåíèå ëèñòîâ ñ ïðàâèëüíîé ïè-
ñàðñêîé íóìåðàöèåé. Áóìàãà ðóêîïèñè áåëàÿ ñ ôèëèãðàíüþ: «Pro Patria PP|

GR-II [ïîä êîðîíîé]» (ñì.: Êëåïèêîâ. Êóêóøêèíà 1973: 374 (òàêàÿ áóìàãà 
óïîòðåáëÿëàñü â 1782 ã., 1789 ã.)). Ñëåäóåò ñêàçàòü, ÷òî ãîëëàíäñêàÿ áóìàãà 
ñ ôèëèãðàíüþ «Pro Patria» (ðàçíûõ âèäîâ) îòëèâàëàñü â òå÷åíèå íåñêîëü-
êèõ äåñÿòêîâ ëåò è â Ðîññèè îíà âñòðå÷àåòñÿ íà äîêóìåíòàõ, äàòèðóåìûõ 
îò 1735 ã. äî 1797 ã. Ïîýòîìó äàòèðîâàòü ðóêîïèñü òîëüêî ïî ýòîé ôèëè-
ãðàíè íåïðàâîìåðíî. Òåõíîëîãèÿ çàïîëíåíèÿ ðóêîïèñè íàì ïðåäñòàâëÿ-
åòñÿ ñëåäóþùåé. Îêîëî 1785 ã. âëàäåëåö îïèñûâàåìîé ðóêîïèñè çàïîëó-
÷èë äëÿ ïåðåïèñûâàíèÿ îðèãèíàë ñâîäíîãî ñáîðíèêà «Äåâè÷üÿ èãðóøêà. 
×àñòü I—IV», ñîñòàâëåííûé ïðèìåðíî â òî æå âðåìÿ èç ðàçíûõ ðóêîïèñåé 
(ðàçíûå ãîäû è ïî÷åðêè). Îäíîé èç òàêèõ ðóêîïèñåé ÿâèëàñü ðóêîïèñü, 
íûíå õðàíÿùàÿñÿ â ÐÍÁ ÎÐ (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 1. Åä. õð. F 737. I, 104 ë.; 
32,5 × 19,5 ñì. Ôèëèãðàíè 1783 ã. è 1784 ã.). Ýòà ðóêîïèñü ñîñòàâëåíà êåì-òî 
èç îêðóæåíèÿ À.Â. Îëñóôüåâà (1721—1784) ïîñëå ñìåðòè ïîñëåäíåãî íà 
îñíîâå äîêóìåíòîâ èç åãî àðõèâà, â ÷àñòíîñòè îíà ñîäåðæèò íàèáîëåå ïîë-
íûé ñïèñîê «îëñóôüåâñêîãî» öèêëà, à òàêæå òåêñòû È.Ñ. Áàðêîâà. Ñâåðêà 
ïîêàçàëà, ÷òî ýòà ðóêîïèñü áûëà èñïîëüçîâàíà ïðè ñîñòàâëåíèè îðèãèíàëà 
«Êàçàíñêîãî ñïèñêà». Ïèñàðü ïåðåïèñàë òåêñò îðèãèíàëà «Êàç.» êîðè÷íå-
âûìè ÷åðíèëàìè, à âëàäåëåö — ÷¸ðíûìè èñïðàâèë íåïîíÿòîå ïèñàðåì. 
Íó ìåðàöèÿ ïèñàðÿ: [1—4] (íåíóìåðîâàííûå), 1—149 ëèñòîâ. Íà ë. 149îá.: 
«Êî íåöú IV ÷àñòè|è|âñåé êíèãå.». Âñåãî [153] ë. Çàòåì âëàäåëåö íàõîäèò 
íîâûé ñáîðíèê (áåç çàãëàâèÿ) è òîò æå ïèñàðü íà òàêîé æå áóìàãå ïåðåïè-
ñûâàåò òåêñòû ñ íîâîé íóìåðàöèåé 1—29îá. (áåç êîíöà) è ïîäøèâàåò èõ 
ïîñëå ë. 149îá. Ìû ýòè ë. 1—29 áóäåì èìåíîâàòü êàê «Äîïîëíåíèå». Â ïè-
ñàðñêîé ðóêîïèñè, ïèñàííîé îäíèì ïî÷åðêîì (à íå «Êàíöåëÿðñêàÿ ñêîðî-
ïèñü íåñêîëüêèõ ïî÷åðêîâ» — òàê â èçä.: «Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ 
ãîñïîäèíà Áàðêîâà» (Ì., 1992. Ñ. 369)) ñòàëî: [1—4], 1—149, 1—29 ëèñòîâ. 
Âñåãî â íåé îêàçàëîñü [183] ë. Äî îáðàáîòêè è àðõèâíîé íóìåðàöèè îêîëî 
1935 ã. áûëè óæå óòðà÷åíû ëèñòû: [1—2] (òèòóëüíûé ëèñò, âèäèìî, ñ çàãëà-
âèåì «Äåâè÷üÿ èãðóøêà âú ÷åòûðåõú ÷àñòÿõú» è øìóöòèòóë «×àñòü I»), 
14—29, 34—43, 84—107, 116—139. Âñåãî óòðà÷åíî 76 ë. èç 183. Ñîõðàíèëèñü 
ê 1935 ã. ëèñòû: [3-é è 4-é: «Îãëàâëåíiå»], 1—13, 30—33, 44—83, 108—115, 
140—149, 1—29. Âñåãî ñîõðàíèëîñü 107 ë. èç 183. Íà ë. 1—1îá.: «Ïðèíîøåíèå 
Áåëèíäå». Íà ë. 140—146 ñîõðàíèëîñü òîëüêî «Ä¼éñòâiå III» èç «Òðàãåäiè» 
«Ìèëèêðèñà è Äóðíîñîâú»(òàê â ðóêîïèñè: ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 1. F 737. 
Ë. 81—104). Èç-çà íåòî÷íîé àðõèâíîé íóìåðàöèè «Äîïîëíåíèå» (ë. 1—29) 
â êîíöå ðóêîïèñè ïîëó÷èëî íóìåðàöèþ ë. 50—79 è çàíÿëî ìåñòî â íà÷àëå 
«×àñòè III». Ê ñîæàëåíèþ, ýòîìó äîâåðèëñÿ Ñ.È. Ïàíîâ: «Èìååòñÿ ôðàã-
ìåíò íà÷àëà òðåòüåé ÷àñòè ñî ñòàðîé íóìåðàöèåé ë. 1—29...» (Óêàç. ñî÷. 
Ñ. 370). Óêàæåì òàêæå íà íåïðàâèëüíûé âûâîä Ñ.È. Ïàíîâà: «...âèäèìî, 
ñáîðíèê áûë ðàçäåëåí íà äâà òîìà, ïî äâå ÷àñòè â êàæäîì. Òîì ïåðâûé 
íàñ÷èòûâàë 90 ëèñòîâ, òîì âòîðîé — 149, òàêèì îáðàçîì, âñåãî áûëî îêîëî 
240 ëèñòîâ òåêñòà...» (Òàì æå. Ñ. 369). Íî áîëåå âñåãî íàñ ïîðàçèë äðóãîé 
îïðîìåò÷èâûé âûâîä Ñ.È. Ïàíîâà: «Ðóêîïèñü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç íàèáîëåå 
ðàííèõ; âåðîÿòíàÿ äàòèðîâêà: 1760-å — íà÷àëî 1770-õ ãã.» (Òàì æå. Ñ. 369). 
Ê ñîæàëåíèþ, è Â.Í. Ñàæèí ñ÷èòàåò òàê æå: «Áàðêîâ, È.Ñ. Ïîëíîå ñîáðà-
íèå ñòèõîòâîðåíèé» (ÑÏá., 2004. Ñ. 548). Áîëåå ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðó=
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13 строк из неё были вписаны (причём последними) в рукопись с филигра-
нями 1783 г. и 1784 г. (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 1. Ед. хр. Р 737. А. 104об.).
К сожалению, В.Н. Сажин, считая автором этой пародии И.С. Баркова и
помещая её первой в подготовленном им изд. «Барков, И.С. Полное собра-
ние стихотворений» (СПб., 2004. С. 559), ошибся в датировке рукописи
(«Сочиненная в 1750-м году»). В наст. изд. рукопись 1777 г. упоминается на
с. 335 (По 735), 336, 337, 403 (Ме 737), 680, 681, 683-688, 770, 772, 780-785,
791, 856, 906, 964, 965, 971, 1142.

Предложение: издать полностью писарскую копию 1777 г. с рукописи
<<Девичья игрушка>>1769-1773 годов (без позднейших дополнений!), вклю-
чающей в себя все похабные тексты, созданные к тому времени.

4. ИРАИ РО. Ф. Спец. хр. Оп. 2. Ед. хр. 31. 28 л. ; 4о (21 × 16,5 см). На
л. 1 заглавие: «тетрать Ія | собранію | Девичей игрушки». На л. 2 шмуцтитул:
«Разговоры академическія | октавіи с туліей». На л. 3-27: Разговоръ: І-ІУ.
На л. 27-28об. записаны другим почерком в то же время два похабных
стиха. Филигрань: «СВІРго Ра'сгіа | Уап Бет Ьеу». Бумага с такой фили-
гранью использовалась с 1762 г. по 1795 г. Поэтому мы датируем данную
рукопись не по бумаге, а исходя из заглавия и состава текстов. Наша дати-
ровка: между 1773 и 1777 годами. Н.И. Новиков в 1772 г. в своём «Опыте...»,
впервые назвав дату смерти И.С. Баркова (1768 г.), не приводит название
«Девичья игрушка». Масон И.П. Елагин, видимо, ничего не сказал масону
Н.И. Новикову о подготавливаемом им сборнике. Как известно, в рукопи-
си 1777 г. (копии с рукописи 1769-1773 гг.) нет пародии «Трагедія» («Дурно-
совъ и Фарносъ»), появившейся после смерти в 1777 г. А.П. Сумарокова.
Но эта знаменитая «Трагедія» не вошла в дополнение «тетрать Ія», значит
не была ещё известна её составителю. Вместо этого мы видим в «тетрать
Ія» перевод 4-х «Разговоров» (из семи) знаменитого романа Николя Шорье
(СЬоп'ег, ЫісоІаЅ; 1609-1692), изданного сначала на латыни в 1658 г., затем
переведённого на фр. язык. См. подробнее: Бессмертных 1997: 715-721.
В данном случае сделан перевод 1-го тома изд.: ЫоиуеПе паоисїіоп | (111І
МеигЅіиЅ,|соппц ЅоиЅ 1е ноІпІоэАІОіЅіаІОЦ (1е|І}Аса(1еп1іе (іеЅ ПашеЅ. -
А СутЬеге [РатіЅ: ВатЬои, 1749). - 2 уоІ. Кстати, в ИРАИ РО (ИРАИ РО.
Ф. Спец. хр. Оп. 2. Ед. хр. 8) имеется полный перевод: «Французскій Мер-
сиусъ или Академія дамъ. 324 с.››. Вышеуказанная «тетрать» постушла в
ИРАИ РО в составе собрания казанского историка литературы М.А. Ва-
сильева (1878 - 13.04.1944, Казань). В наст. изд. данная рукопись упомина-
ется на с. 338 (По 31).

5. Казанский Федеральный Университет (КФУ) НБ ОРРК. Рукопись
из библиотеки помещиков Молоствовых. 1\ї9 2383 [Девичья игрушка.
Часть І-Щ. 107 архивных л. ; 2о (31,5 × 19,5 см). Без пер. и без обл. Сши-
тые, но разбитые тетради из 4-х листов, с золотым обрезом с трёх сторон,
в обёртке из тонкой бумаги. Около 1935 г. М.А. Васильев (1878-1944) об-
работал и красным карандашом вверху справа дал архивную нумерацию
листов 1-107, перепутав при этом расположение листов с правильной пи-
сарской нумерацией. Бумага рукописи белая с филигранью: «Рто Ра'сгіа РР |

ИС. Барков и «Девичъя игрушка» в ХУІП веке (крона/логический Экскурс) 999

СВ-П [под короной]›› (см.: Клепиков. Кукушкина 1973: 374 (такая бумага
употреблялась в 1782 г., 1789 г..)) Следует сказать, что голландская бумага
с филигранью «Рго Ра'сгіа» (разных видов) отливалась в течение несколь-
ких десятков лет и в России она встречается на документах, датируемых
от 1735 г. до 1797 г. Поэтому датировать рукопись только по этой фили-
грани неправомерно. Технология заполнения рукописи нам представля-
ется следующей. Около 1785 г. владелец описываемой рукописи заполу-
чил для переписывания оригинал сводного сборника «Девичья игрушка.
Часть І-ІУ», составленный примерно в то же время из разных рукописей
(разные годы и почерки). Одной из таких рукописей явилась рукопись,
ныне хранящаяся в РНБ ОР (РНБ ОР. Ф. 905. Оп. 1. Ед. хр. Р 737. І, 104 л.;
32,5 × 19,5 см. Филиграни 1783 г. и 1784 г.). Эта рукопись составлена кем-то
из окружения А.В. Олсуфьева (1721-1784) после смерти последнего на
основе документов из его архива, в частности она содержит наиболее пол-
ный список «олсуфьевского» цикла, а также тексты И.С. Баркова. Сверка
показала, что эта рукопись была использована при составлении оригинала
«Казанского списка». Писарь переписал текст оригинала «Каз.›› коричне-
выми чернилами, а владелец - чёрными исправил непонятое писарем.
Нумерация писаря: [1-4] (ненумерованные), 1-149 листов. На л. 149об.:
«Конецъ ІУ части | и | всей книге.». Всего [153] л. Затем владелец находит
новый сборник (без заглавия) и тот же писарь на такой же бумаге перепи-
сывает тексты с новой нумерацией 1-29об. (без конца) и подшивает их
после л. 149об. Мы эти л. 1-29 будем именовать как «Дополнение». В пи-
сарской рукописи, писанной одним почерком (а не «Канцелярская скоро-
пись нескольких почерков» - так в изд.: «Девичья игруша, или Сочинения
господина Баркова» (М., 1992. С. 369)) стало: [1-4], 1-149, 1-29 листов.
Всего в ней оказалось [183] л. До обработки и архивной нумерации около
1935 г. были уже утрачены листы: [1-2] (титульный лист, видимо, с загла-
вием «Девичья игрушка въ четырехъ частяхъ» и шмуцтитул «Часть І»),
14-29, 34-43, 84-107, 116-139. Всего утрачено 76 л. из 183. Сохранились
к 1935 г. листы: [3-й и 4-й: «Оглавленіе»], 1-13, 30-33, 44-83, 108-115,
140-149, 1-29. Всего сохранилось 107 л. из 183. На л. 1-106.: «Приношение
Белинде». На л. 140-146 сохранилось только «Дьйствіе ПІ» из «Трагедіи»
«Миликриса и Дурносовъ»(так в рукописи: РНБ ОР. Ф. 905. Он. 1. Р 737.
А. 81-104). Из-за неточной архивной нумерации «Дополнение» (л. 1-29)
в конце рукописи получило нумерацию л. 50-79 и заняло место в начале
«Части ІП». К сожалению, этому доверился С.И. Панов: «Имеется фраг-
мент начала третьей части со старой нумерацией л. 1-29...» (Указ. соч.
С. 370). Укажем также на неправильный вывод С.И. Панова: «...видимо,
сборник был разделен на два тома, по две части в каждом. Том первьпїт
насчитывал 90 листов, том второй - 149, таким образом, всего было около
240 листов текста...» (Там же. С. 369). Но более всего нас поразил другой
опрометчивый вывод С.И. Панова: «Рукопись является одной из наиболее
ранних; вероятная датировка: 1760-е - начало 1770-х гг.» (Там же. С. 369).
К сожалению, и В.Н. Сажин считает так же: «Барков, И.С. Полное собра-
ние стихотворений» (СПб., 2004. С. 548). Более подробное описание ру=
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êîïèñè è ðîñïèñü ñîäåðæàíèÿ å¸ áóäóò ïðèâåäåíû â îòäåëüíîì èçäàíèè. 
Â íàñò. èçä. óïîìèíàåòñÿ íà ñ. 118, 770.

6. ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Îñîáîå õðàíåíèå. Îï. 2. Åä. õð. ¹ 4 [Äåâè÷üÿ èãðóø-
êà]. 216 àðõèâ. ë. ; 4° (20,7 × 17 × 4,5 ñì). Â ïåð. Íà êîðåøêå ïåðåïë¸òà ïîçä-
íÿÿ íàêëåéêà èç êðàñíîé êîæè ñ òèñíåíèåì: «Ñî÷èíåíiÿ|Áàðêîâà». Áóìàãà 
ãîëóáîâàòàÿ ñ ôèëèãðàíüþ: «ßÌÂÑß|1795 [ãåðá ßðîñëàâñêîé ãóá.]». Ñîõðà-
íèëàñü ïàãèíàöèÿ ñîñòàâèòåëÿ: ñ. 5—14, 17—418, 421—434. Äåôåêòû: íåò 
òèòóëüíîãî ëèñòà (ñ. 1—2); íåò íà÷àëà òåêñòà (ñ. 3—4) «Ïðèíîøåíèå Áåëèíäå» 
(ñ. 3—6); íåò çàãîëîâêà è òåêñòà ( ñòðîô 1—3, ñòðîê 1—4 èç 4-é ñòðîôû íà 
ñ. 15—16) (íà ñ. 17 ñîõðàíèëèñü ñòðîêè 5—10 èç 4-é ñòðîôû è ïîëíîñòüþ 
ñòðîôà 5) ÑÀÌÎÉ ïåðâîé îäû, ÎÒÊÐÛÂÀÞÙÅÉ äàííóþ ðóêîïèñü: «Îäà 
Ïðèàïó» («Ïàðíàñêèõú äåâîêú ïð¼çèðàþ... (5/10 = 50 ñò.)»), ÿâëÿþùåé-
ñÿ ïåðåâîäîì (íå äî êîíöà) È.Ñ. Áàðêîâà «Îäû Ïðèàïó» À. Ïèðîíà («Ode 
a Priape» / par A. Piron). Ïîäðîáíîå îïèñàíèå ðóêîïèñè è ðîñïèñü å¸ ñîäåðæà-
íèÿ áóäóò ïðèâåäåíû â îòäåëüíîì èçäàíèè. Â íàñò. èçä. íà äàííóþ ðóêîïèñü 
ññûëàëñÿ Ã.Ï. Ìàêîãîíåíêî íà ñ. 337 (¹ 4), 684, 685, 700.

7. ÐÃÁ ÃËÑÏ (ÔÁ). Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. Ðóêîïèñè. Ýñð-1 [èç 
«Ïðèíîøåíiå êú á¼ëàíä¼» : «äåâè÷üÿ èãðóøêà èëè èçúáðà|ííûå öâ¼òû 
ñàäîâú Ïðiÿïîâûõú»]. IV ë., 793 ñ. ; 4° (23 × 19 × 4 ñì). Â ïåð. Äåôåêòû: íåò 
òèòóëüíîãî ëèñòà; óòðà÷åíû ñ. 267—270, 396—419, 646—681, 690—691. Áóìàãà 
ãîëóáîâàòàÿ ñ ôèëèãðàíüþ: « JMWSI|[Horn]|1796». Ïîäðîáíîå îïèñàíèå 
ðóêîïèñè è ðîñïèñü å¸ ñîäåðæàíèÿ áóäóò ïðèâåäåíû â îòäåëüíîì èçäàíèè. 
Â íàñò. èçä. ýòà ðóêîïèñü óïîìèíàåòñÿ íà ñ. 589, 601.

8. ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 550 (ÎÑÐÊ). Åä. õð. Q XIV.14. 148 ë. ; 4° (23,5 × 18,5 ñì). 
Â ïåð. Ïîäàðèë â 1814 ã. êî äíþ îòêðûòèÿ Èìïåðàòîðñêîé Ïóáëè÷íîé 
Áèá ëèîòåêè Ï.Ï. Ïîïîâ (1771—1820) è îí æå âûðâàë òèòóëüíûé ëèñò (ïî 
åãî ïàãèíàöèè ñ. 1—2), ïðåäïîëîæèòåëüíî, ñî ñëåäóþùèìè ñâåäåíèÿìè: 
«Ä¼âè ÷åñêàÿ èãðóøêà|Èëè|Ñîáðàíiå ñî÷èíåíié Ãíà|Áàðêîâà|Âú òðåõú 
÷àñ òÿúõú|Ñ.-Ïåòåðáóðãú , [1798—1803]». Ñîõðàíèëñÿ øìóöòèòóë ñ òåìè æå 
çàãëàâèåì è àâòîðîì (ñ. 3 /ë. 1): «×àñòü ïåðâàÿ», êîòîðûé âñåìè èññåäî-
âàòåëÿìè âûäà¸òñÿ çà òèò. ëèñò (îäíàêî, íå ïðèâîäÿùèìè ïðè ýòîì ñëîâà 
«×àñòü ïåðâàÿ»). Èìåþòñÿ àíàëîãè÷íûå øìóöòèòóëû: «×àñòü âòîðàÿ» 
(ñ. 129/ë. 63) è «×àñòü òðåòüÿ» (ñ. 229/ë. 113). Ôèëèãðàíü áóìàãè äâóõ âèäîâ: 
«Sebille. Van Ketel. & Wassenbergh|[êîðîíà] GR» è «B.v Ketel & AL Wassen-
bergh|GR [êîðîíà]»(èñïîëüçîâàëàñü â 1798—1803 ãã.). Â.Í. Ñàæèí ïîëîæèë 
ýòó ðóêîïèñü â îñíîâó ñâîåãî èçä.: «Áàðêîâ, È.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñòèõî-
òâîðåíèé» (ÑÏá., 2004). Â íàñò. èçä. äàííàÿ ðóêîïèñü óïîìèíàåòñÿ íà ñ. 157, 
404, 600, 770, 781, 786, 855, 896, 897.
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Î ÁÈÁËÈÎÔÈËÜÑÊÎÌ 
«ÏÅÐÂÎÌ, ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌ ÒÀÉÍÛÌ ÎÁÐÀÇÎÌ, 
ÈÇÄÀÍÈÈ» (Â ÎÄÍÎÌ ÝÊÇÅÌÏËßÐÅ) ÑÀÒÈÐÛ 

«ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÑ¼¼ÄÚ» Â.Ë. ÏÓØÊÈÍÀ 
Â ÊÎÍÖÅ ÔÅÂÐÀËß 1812 Ã. Â ÌÎÑÊÂÅ 

Â ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÑÊÎÉ ÒÈÏÎÃÐÀÔÈÈ (?) 
ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ Ñ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÔÈËÈ ÃÐÀÍÜÞ 

«ÓÔÌ |1811» È ËÈÒÎÃÐÀÔÈÐÎÂÀÍÍÎÌ ÈÇÄÀÍÈÈ 
«ÎÏÀÑÍÎÉ1* ÑÎÑ¼¼ÄÚ» Â ÄÅÊÀÁÐÅ 1815 Ã. — 
ÍÀ×ÀËÅ 1816 Ã. Â ÌÞÍÕÅÍÅ ÍÀ ÁÓÌÀÃÅ 

ÍÅÌÅÖÊÎÃÎ ÌÀØÈÍÍÎÃÎ ÎÒËÈÂÀ 
Ñ ÔÈËÈÃÐÀÍÜÞ «[ÊÎÐÎÍÀ]|AF»

Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí (1766—1830) íàïèñàë ñòèõîòâîðåíèå-ñàòèðó 
«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» âåñíîé 1811 ã. (ïðèìåðíî â ìàðòå — íà÷àëå àïðåëÿ).

Ïåðâîå õðîíîëîãè÷åñêè íàèáîëåå ðàííåå äî 1812 ã. èç èçâåñòíûõ íà ñåãî-
äíÿ óïîìèíàíèé î ñî÷èíåíèè ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» ñîäåðæèòñÿ â ïèñü-
ìå Ê.Í. Áàòþøêîâà (1787—1855) (Ìîñêâà) ê Íèêîëàþ Èâàíîâè÷ó Ãíåäè÷ó 
(1784—1833) (Ñ.-Ïåòåðáóðã), íàïèñàííîì, ïðåäïîëîæèòåëüíî, â ïåðâóþ ïî-
ëîâèíó àïðåëÿ 1811 ã.:

<...> Â.Ë. Ïóøêèíú ñî÷èíèëú ñàòèðó, ñþæåòú âåñüìà áëàãîðîäåíú: á......; 
íî ñòèõè èñòèííî ïðåêðàñíû, ìíîãî ñèëû, æèâîñòè, âûðàæåíiÿ. <...> Ïóø-
êèíú âú ñâîåé ñàòèð¼ óäèâèòåëüíî ñì¼øíî îòä¼ëàëú Øèõìàòîâà Øà-
õîâñêàãî è Øèøêîâà. Òû óäèâèøüñÿ, ìîé äðóãú, êàêèìú îáðàçîìú ýòè 
ö¼ëîìóäðåííûå ãåðîè íàøëè ì¼ñòî âú ïîäîáíîìú äîì¼. Íî âîòú êàêèìú 
îáðàçîìú: Ïóøêèíú, îïèñûâàÿ ëèõèõú êîíåé, âîïðîøàåòú èëè âçûâàåòú 
êú Øèõìàòîâó è ïðîñèòü ïîçâîëåíiÿ íàçâàòü ïàðó äâîèöåþ, à ï¼ âåöú 
Ïåòð iàäû îòâ¼÷àåòú: Íî êú ÷îðòó óìú è âêóñú! Ïèøèòå âú äîáðûé ÷àñú!

Âïåðâûå ïèñüìî îïóáëèêîâàíî â 1883 ã., ñì.: [Áàòþøêîâ, Ê.Í.]. Êîíñòàíòèíú 
Íèêîëàåâè÷ú Áàòþøêîâú âú ïèñüìàõú êú Íèê. Èâ. Ãí¼äè÷ó, 1811 ãîäú / [Ñî-
îáù. Ï.À. Åôðåìîâú] // Ðóññêàÿ Ñòàðèíà: åæåì¼ñÿ÷íîå èñòîðè÷åñêîå èç-
äà íiå / [èçäàòåëü-ðåäàêòîðú Ì.È. Ñåìåâñêié]. — Ñ-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 

1* Äëÿ ÿñíîñòè çäåñü è äàëåå ïî òåêñòó àñòåðèñêàìè (*) ïîìå÷åíû íàøè ïîäñòðî÷íûå 
ïðèìå÷àíèÿ.

Çàãëàâèå ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ èìåííî «Îïàñíîé Ñîñ¼äú», à òèïîãðàôñêîãî èç-
äàíèÿ — «Îïàñíûé Ñîñ¼äú».
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кописи и роспись содержания её будут приведены в отдельном издании.
В наст. изд. упоминается на с. 118, 770.

6. ИРАИ РО. Ф. Особое Хранение. Оп. 2. Ед. Хр. 1\ї9 4 [Девичья игруш-
ка]. 216 архив. л. ; 4о (20,7 × 17 × 4,5 см). В пер. На корешке переплёта позд-
няя наклейка из красной кожи с тиснением: «Сочиненія | Баркова». Бумага
голубоватая с филигранью: «ЯМВСЯІ 1795 [герб Ярославской губ.]››. Сохра-
нилась пагинаЦия составителя: с. 5-14, 17-418, 421-434. Дефекты: нет
титульного листа (с. 1-2); нет начала текста (с. 3-4) «Приношение Белинде»
(с. 3-6); нет заголовка и текста ( строф 1-3, строк 1-4 из 4й строфы на
с. 15-16) (на с. 12 сохранились строки 5-10 из 4дй строфы и полностью
строфа 5) САМОИ первой оды, ОТКРЬІВАІОЩЕИ данную рукоШ/Ісь: «Ода
Приапу» («Парнаскихъ девокъ прЪзираю... (5/10 = 50 ст.)››), являющей-
ся переводом (не до конца) И.С. Баркова «Оды Приапу» А. Пирона («О(1е
а Рп'аре» /раг А. Рігоп). Подробное ошсание рукоШ/Іси и роспись е'е содержа-
ния будут приведены в отдельном издании. В наст. изд. на данную рукопись
ссылался Г.П. Макогоненко на с. 337 (Ме 4), 684, 685, 700.

7. РГБ ГАСП (ФБ). Коллекция НВ. Скородумова. Рукописи. Эср-І [из
«Приношеніе къ бЪландЪ» : «девичья игрушка или изъбра | нные Цвъты
садовъ Пріяповыхъ»]. ІУ л., 793 с. ; 4° (23 × 19 × 4 см). В пер. Дефекты: нет
титульного листа; утрачены с. 267-270, 396-419, 646-681, 690-691. Бумага
голубоватая с филигранью: «ІМШЅІІ [Ноги] | 1796». Подробное описание
рукописи и роспись её содержания будут приведены в отдельном издании.
В наст. изд. Эта рукопись упоминается на с. 589, 601.

8. РНБ ОР. Ф. 550 (ОСРК). Ед. Хр. ОХІУ.14. 148 л. ; 4° (23,5 × 18,5 см).
В пер. Подарил в 1814 г. ко дню открытия Императорской Публичной
Библиотеки П.П. Попов (1771-1820) и он же вырвал титульный лист (по
его пагинации с. 1-2), предположительно, со следующими сведениями:
«Дьвическая игрушкаІИлиІСобраніе сочиненій ГнаІБарковаІВъ трехъ
частяъхъ | С.-Петербургь , [1798-1803]». Сохранился шмуцтитул с теми же
заглавием и автором (с. 3/л. 1): «Часть первая», который всеми исседо-
вателями выдаётся за тиг. лист (однако, не приводящими при этом слова
«Часть первая»). Имеются аналогичные шмуцтитулы: «Часть вторая»
(с. 129/л. 63) и «Часть третья» (с. 229/л. 113). Филигрань бумаги двух видов:
«ЅеЬі11е. Чан КейеІ. & ШаЅЅепЬегЅЬІ [корона] ОВ» и «Ву КеїеІ & АЬ ШаЅЅеп-
ЬегЅЬ | ОВ [корона] ›› (использовалась в 1798-1803 гг.). В.Н. Сажин положил
эту рукопись в основу своего изд.: «Барков, И.С. Полное собрание стихо-
творений» (СПб., 2004). В наст. изд. данная рукопись упоминается на с. 157,
404, 600, 770, 781, 786, 855, 896, 897.
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о Бивлиофильском
«пЕРвом, нАпЕчАтАнном тАйным овРАзом,
издАнии» (в одном Экзвмплягв) сАтиРы

«опАсный сосіздъ» вл. пУШкинА
в концЕ фЕвРАля 1812 г. в москвв
в УнивЕРситЕтской типогРАфии (г)

нА БУмАгЕ с московской филигРАнью
«Уфмсд |1811» и литогРАфиРовАнном издАнии

«опАсной1* сосіздъ» в дЕкАБРЕ 1815 г. _
нАчАлЕ 1816 г. в мюнхвнв нА вУмАгЕ
нЕмЕцкого мАшинного отливА

С ФИАИГРАНЬЮ «[КОРОНА] ІАР»

Василий Аьвович Пушкин (1766-1830) написал стихотворение-сатиру
«Опасньпй Сосвдъ» весной 1811 г. (примерно в марте - начале апреля).

Первое Хронологически наиболее раннее до 1812 г. из известных на сего-
дня упоминаний о сочиненгш сатиры «Опасный Сосъдъ» содержится в Шсь-
ме К.Н. Батюшкова (1787-1855) (Москва) к Николаю Ивановичу Гнедичу
(1784-1833) (С.-Петербург), написанном, предположительно, в первую по-
ловину апреля 1811 г.:

<...> В.]\. Пушкинъ соьпшилъ сатиру, сюжетъ весьма благороденъ: б ...... ;
но стихи исггшно прекрасны, много силы, живости, выраженія. <...>Пуш-
кинъ въ своей сатиръ удивительно смъшно отдЪлалъ Шихматова Ша-
Ховскаго и Шишкова. Ты удивишься, мой другь, какимъ образомъ Эти
цвломудренные герои нашли мвсго въ подобномъ домЪ. Но воть какимъ
образомъ: Пушкинъ, ошсьшая лихихъ коней, вопрошаетъ или взываетъ
къ Шихматову и просить позволенія назвать пару дв оиЦею, а пъвецъ
П етр і ады отвъчаетъ: Но къ чорту умъ и вкусъ! Пишите въ добрьп`×і часъ!

Впервые письмо опублгжовано в 1883 г., см.: [Батюншов, КИП). Констанп/щъ
Николаевичъ Батюшковъ въ Шсьмахъ къ Ншс Ив. Ґнъдичу, 1811 годъ / [Со
общ. П.А. Ефремовъ] // Русская Старина: ежеміэсячное историческое из-
даніе / [издатель-редакторъ М.И. Семевскій]. - С-Петербургь: Типографія

1* Для ясности здесь и далее по тексту астерисками (*) помечены наши подстрочные
примечания.

Заглавие литографировашюго издания именно «Опасной Сосіздъ», а тІ/Шографского из-
дания - «Опасный СосЪдъ».
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Ì. Ãîðü êèé, È.À. Ãðóçäåâ, Á.Ë. Ïàñòåðíàê, Â.Ì. Ñàÿíîâ, À.Ï. Ñåëèâàíîâñêèé, 
Í.Ñ. Òèõîíîâ, Þ.Í. Òûíÿíîâ). — Íà ñ. 649—652: «Îïàñíûé Ñîñåä». Íà 
ñ. 733—738 ïðèìå÷àíèÿ; íà ñ. 733:

Âðåìÿ ñîçäàíèÿ «Îïàñíîãî Ñîñåäà» îïðåäåëÿåòñÿ èç ïèñåì Áàòþøêîâà 
ê Ãíåäè÷ó. Â àïðåëå 1811 ãîäà îí ïèñàë îá ýòîì ïðîèçâåäåíèè êàê î ëè-
òåðàòóðíîé íîâèíêå: «Â.Ë. Ïóøêèí ñî÷èíèë ñàòèðó, ñþæåò âåñüìà áëàãî-
ðîäåí: áîðäåëü; íî ñòèõè èñòèííî ïðåêðàñíû, ìíîãî ñèëû, æèâîñòè, 
âûðàæåíèÿ.

2) Ïîýòû-ñàòèðèêè êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX â. / [Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 
(ñ. 5—82), ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ (ñ. 601—742) Ã.Â. Åðìàêîâîé—
Áèòíåð]. — Ëåíèíãðàä: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1959 (Ë.: Òèï. ¹ 5, ñäàíî â íà-
áîð 22/VI 1959 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 12/XI 1959 ã.). — 752, [4] ñ.: èë., [6] ë. ïîðòð.; 
21 × 13,5 ñì. — (Áèáëèîòåêà ïîýòà: îñíîâàíà Ì. Ãîðüêèì. Áîëüøàÿ ñåðèÿ. 
Âòîðîå èçäàíèå). — Íà ñ. 263—266: «Îïàñíûé ñîñåä». Íà ñ. 656—659 ïðèìå-
÷àíèÿ; íà ñ. 657:

Ïîýìà áûëà íàïèñàíà âåñíîé 1811 ã. Åå äàòèðîâêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîîáùå-
íèåì Áàòþøêîâà, êîòîðûé ïèñàë â àïðåëå 1811. Ãíåäè÷ó: «Â.Ë. Ïóøêèí 
ñî÷èíèë ñàòèðó, ñþæåò âåñüìà áëàãîðîäåí: áîðäåëü; íî ñòèõè èñòèííî 
ïðå êðàñíû...»; íà ñ. 658 åùå öèòàòà èç ýòîãî ïèñüìà è ññûëêà: «(ñì. Ñî÷è-
íåíèÿ Áàòþøêîâà, ò. 3, ñòð. 118)».

3) Áàòþøêîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ / Ê.Í. Áàòþøêîâ. — Ìîñêâà: 
Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà, 1989 (Ë.: ÏÒÎ «Ïå÷àòíûé Äâîð», ñäàíî â íà-
áîð 03.08.88, ïîäï. ê ïå÷àòè 03.04.89). — Òîì âòîðîé: Èç çàïèñíûõ êíèæåê. 
Ïèñüìà. / [Ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòà, êîììåíòàðèè À.Ë. Çîðèíà 
[1956—]]. — 718, [2] ñ.; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 102 000 ýêç. — Íà ñ. 161—162 ïîë-
íûé òåêñò ïèñüìà: «79. Í.È. Ãíåäè÷ó. <Ïåðâàÿ ïîëîâèíà àïðåëÿ 1811. Ìîñê-
âà>». Â ïðèìå÷àíèÿõ íà ñ. 612: «79. Âïåðâûå — ÐÑ, 1883, ¹ 4. <...> Â.Ë. Ïóø-
êèí ñî÷èíèë ñàòèðó — «Îïàñíûé ñîñåä» (1811)».

4) ”Àðçàìàñ“: ñáîðíèê â äâóõ êíèãàõ / [Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Â.Ý. Âà-
öóðî [1935—2000] è À.Ë. Îñíîâàòà [1948—]; Âñòóï. ñòàòüÿ [â êí. 1 íà ñ. 5—27] 
Â.Ý. Âàöóðî; Ñîñòàâëåíèå, ïîäãîòîâêà òåêñòà è êîììåíòàðèè Â.Ý. Âàöó-
ðî, À.À. Èëüèíà—Òîìè÷à, Ë.Í. Êèñåëåâîé [1950—], Ê.À. Êóìïàí [1947—], 
Â.À. Ìèëü ÷èíîé [1953—], À.Ë. Îñïîâàòà, Î.À. Ïðîñêóðèíà [1957—]; Îôîðì-
ëåíèå õóäîæíèêà Ä.Á. Øèìèëèñà [1921—]. — Ìîñêâà: ”Õóäîæåñòâåííàÿ ëè-
òåðàòóðà“, 1994 (ÑÏá.: Äèàïîçèòèâû èçãîòîâëåíû íà ÃÏÏ «Ïå÷àòíûé Äâîð»; 
Êèðîâ: Êèðîâñêàÿ îáë. òèï., ïîäï. â ïå÷àòü 25.01.94). — 20,5 × 13,5 ñì. — 
(Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèíà). — Â ïåð. 10 000 ýêç.

Êíèãà ïåðâàÿ: Ìåìóàðíûå ñâèäåòåëüñòâà. Íàêàíóíå ”Àðçàìàñà“. Àðçà-
ìàñ ñêèå äîêóìåíòû. — 605, [3] ñ. — Íà ñ. 465—597: «Êîììåíòàðèè». Íà c. 468—
469: «Òåêñòû ïîäãîòîâèëè è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè: <...> À.À. Èëüèí—Òîìè÷ — 
ñòèõè è ïèñüìà Â.Ë. Ïóøêèíà <...>». Íà ñ. 597: «Ñáîðíèê «Àðçàìàñ» áûë 
ïîäãîòîâëåí â 1989 ãîäó <...>». — Îòðûâîê èç óêàçàííîãî ïèñüìà íà ñ. 164 
(«Ê.Í. Áàòþøêîâ — Í.È. Ãíåäè÷ó. <Ïåðâàÿ ïîëîâèíà àïðåëÿ 1811 ã. Ìîñê-
âà>.»), 514 (â ïðèìå÷àíèè ññûëêà: «Áàòþøêîâ, ò. III, ñ. 117—118»).

Â.Ñ. Áàëàøåâà, 1883. — Ãîäú ÷åòûðíàäöàòûé, òîìú XXXVIII, àïð¼ëü 
1883 ãîäú. — Ñ. 107—109 («¹ XXXVIII (1811 ã.)»). — Ïîñëåäíÿÿ ñòðîêà â òà-
êîé ðåäàêöèè: «Íó êú ÷îðòó óìú è âêóñú! Ïèøèòå! âú äîáðûé ÷àñú!». Íà 
ñ. 108 íåòî÷íàÿ ñíîñêà Ï.À. Åôðåìîâà:

«Îïàñíûé ñîñ¼äú». — Îíà (ò. å. ñà òèðà. — Ë.Á.) äî ñèõú ïîðú îáðàùàåò-
ñÿ çä¼ñü âú ðóêîïèñè, à çàãðàíèöåé áûëà îòëèòîãðàôèðîâàíà âú 1812 ã. 
(òàê! — Ë.Á.), äëÿ îáðàç÷èêà ëèòîãðàôiè âîåííî-ïîõîäíîé êàíöåëÿðiè è 
âú ïîñë¼äíåå âðåìÿ äâàæäû íàïå÷àòàíà âú Ëåéïöèã¼: Ñ.<åðãååì> Ä.<ìèò-
ðèåâè÷åì> Ïîëòîðàöêèìú [1803—1884] ñú áèáëiîãðàôè÷åñêiìè ïðè ì¼÷à-
íiÿìè è íåèçâ¼ñòíûìú èçäàòåëåìú. Ï.Å.

Â ïóáëèêàöèè Ï.À. Åôðåìîâà âìåñòî ñëîâà «áîðäåëü» ñåìü òî÷åê. — Áîëåå 
òî÷íàÿ ïóáëèêàöèÿ ýòîãî ïèñüìà â èçäàíèè: Áàòþøêîâ, Êîíñòàíòèí Íèêî-
ëàå âè÷ (1787—1855). Ñî÷è íåíiÿ Ê.Í. Áàòþøêîâà. [: â 3 ò.] / èçäàíû Ï.Í. Áà-
òþøêîâûìú.; ñî ñòàòüåþ î æèçíè è ñî÷èíåíiÿõú Ê.Í. Áàòþøêîâà, íàïèñàí-
íîþ Ë.<åîíèäîì> Í.<èêîëàåâè÷åì> Ìàéêîâûìú [1839—1900], è ïðèì¼÷àíiÿìè, 
ñîñòàâëåííûìè èìú æå è Â.<ëàäèìèðîì> È.<âàíîâè÷åì> Ñàèòîâûìú [1849—
1938]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ (áûâøàÿ) Êîòîìèíà, ó Îáóõîâñêàãî 
ìîñòà, ¹ 93, 1886. — Òîìú III: [Ïèñüìà]. — Ñ. 116—118 («¹ LXI. Í.È. Ãí¼-
äè÷ó. (Ïåðâàÿ ïîëîâèíà àïð¼ëÿ 1811 ã. Ìîñêâà)»), 650—651 (ïðèìå÷àíèÿ: 
«Íàïå÷àòàíî âú Ð. Ñòàðèí¼ 1883 ã., ò. XXXVIII, ñòð. 107—109. Ïîäëèííèêú 
ó Ì.<èõàèëà> È.<âàíîâè÷à> Ñåìåâñêàãî [1837—1892].»). — (XV, [1], [2], 804 ñ., 
[2]ë. ïîðòð.; 26 × 19 × 5 (íàáîð 17,1 × 11,3) ñì).— Âûøå ïðèâåäåí îòðûâîê èç 
ïèñüìà ñî ñ. 118. — Ñì. òàêæå: Áàòþøêîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíiÿ Ê.Í. Áàòþøêîâà. 
[: â 3 ò.] / èçäàíû Ï.<îìïååì> Í.<èêîëàåâè÷åì> Áàòþøêîâûìú [1811—1892]... 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1885. — Òîìú II: [Ïðîçà]. — 8,584, [2] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 26 × 
× 19 ñì. — Ïðèìå÷àíèå ê ñ. 242 ê ñòàòüå «Ð¼÷ü î âëiÿíiè ëåãêîé ïîýçiè íà 
ÿçûêú...» (ñ. 237—249) íà ñ. 512—525 ñîäåðæèò áîëüøîé áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê 
î Â.Ë. Ïóøêèíå, â ò. ÷. íà ñ. 515 óêàçàíî:

Âú 1811 ãîäó Ïóøêèíú íàõîäèëñÿ óæå âú Ìîñêâå è íàïå÷àòàëú êíèæêó 

”Î êàðóñåëÿõú“ <...>. Êú ýòîìó æå âðåìåíè îòíîñèòñÿ èçâ¼ñòíîå ñàòè-
ðè÷åñêîå ñòèõîòâîðåíiå Ïóøêèíà ”Îïàñ íûé ñîñ¼äú“. Áàòþøêîâú âú 
ïèñüì¼ êú Í.È. Ãí¼äè÷ó, îòú ïåðâîé ïîëîâèíû àïð¼ëÿ 1811 ã., ãîâîðèòú 
<...>: ”Â.Ë. Ïóøêèíú ñî÷èíèëú ñàòèðó, ñþæåòú âåñüìà áëàãîðîäåíú: á....; 
íî ñòèõè èñòèííî ïðåêðàñíû <...>“ [äàëåå êîììåíòàòîð ïðèâîäèò îòðû-
âîê èç âûøåóêàçàííîãî ïèñüìà è äåëàåò ññûëêó íà «ò. III, ñòð. 118.»].

Äàííîå ïèñüìî (ïåðâàÿ ïîëîâèíà àïðåëÿ 1811 ã.) ïóáëèêîâàëîñü ïîëíî-
ñòüþ, â îòðûâêàõ èëè óïîìèíàëîñü î íåì â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ (ïðèâîäèì 
õðîíîëîãè÷åñêè):

1) Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà / ðåäàêöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ [ñ. 701—774] 
Á.[Â.] Òîìàøåâñêîãî [1890—1957]; âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [ñ. 9—87] Â.À. Äåñ-
íèöêîãî [1878—1958]. — [Ë.]: Èçäàòåëüñòâî ïèñàòåëåé â Ëåíèíãðàäå, [1933] 
(Ë.: Îòïå÷àòàíî <...> 2-îé òèïîãð. «Ïå÷àòíûé Äâîð», ñäàíî â íàáîð 13/X 1932 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 29/VI 1933 ã. â êîëè÷åñòâå 3300 ýêç.). — 773, [3] ñ.: [11] èë.; 20 ×
× 13,5 ñì. — (Áèáëèîòåêà ïîýòà / ïîä ðåäàêöèåé Ì. Ãîðüêîãî; ðåäêîë.: 
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В.С. Балашева, 1883. - Ґодъ Четырнадцатый, томъ ХХХУПІ, апръль
1883 годъ. - С. 107-109 («1\їо ХХХУПІ (1811 г.)»). - Последняя строка в та-
кой редакции: «Ну къ чорту умъ и вкусъ! Пишите! въ добрый часъ!». На
с. 108 неточная сноска П.А. Ефремова:

«Опасньпй сосЪдъ». - Она (т. е. сатира. - ./1.Б.) до сихъ поръ обращает-
ся здъсь въ рукописи, а заграницей была отлитографирована въ 1812 г.
(так! - А.Б.), для образчика литографіи военно-походной канцеляріи и
въ послъднее время дважды напечатана въ АейгщигЬ: С.<ергеем> Д.<миг-
риевичем> Полторацкимъ [1803-1884] съ библіографическіЬ/Ш приміэча-
ніями и неизвъстнымъ издателемъ. П.Е.

В публикации П.А. Ефремова вместо слова «бордель» семь точек. - Более
точная публикация этого гшсьма в издангш: Батюшков, Константин Нико-
лаевич (1787-1855). Сочиненія К.Н. Бапощова. [: в 3 т.] / изданы П.Н. Ба-
пошовьїмъ.; со статьею о жизъш и сочиненіяхъ К.Н. Батюшкова, написан-
ноюА.<еонидом>Н.<ш<олаевичем>Маі/'щовымъ [1839-1900] , ипримъчаніями,
составленъпэшш имъ же и В.<лади1\/п×1ром> И.<вановичем> Саитовымъ [1849-
1938]. - С.-Петербургъ: Типографія (бывшая) Котомина, у Обуховскаго
моста, По 93, 1886. - Томъ ІП: [Письма] - С. 116-118 («Ыо ЬХІ. Н.И. Гнъ~
дичу. (Первая половина апръля 1811 г. Москва)»), 650-651 (примечания:
«Напечатано въ Р. Старинъ 1883 г., т. ХХХЧПІ, стр. 107-109. Подлинш/Ікъ
у М.<ихаила> И.<вановича> Семевскаго [1837-1892].»). - (ХМ, [1], [2], 804 с.,
[2]л. портр.; 26 × 19 × 5 (набор 17,1 × 11,3) см).- Выше приведен отрывок из
письма со с. 118. - См. также: Батюшков, КН. Сочиненія К.Н. Бапошова.
[: в 3 т.] /изданы П.<омпеем> Н.<иколаевичем> Батюцшовымъ [1811-1892]...
С.-Петербургь, 1885. - Томъ П: [Проза]. - 8,584, [2] с., [1] л. портр.; 26 ×
× 19 см. - Примечание к с. 242 к статье «Ръчь о вліяніи легкой поэзіи на
язьшъ...» (с. 237-249) на с. 512-525 содержит большой биографическшїІ очерк
о В../\. Пушкгше, в т. ч. на с. 515 указано:

Въ 1811 году Пушкинъ находился уже въ Москве и напечаталъ къшжку
,,О каруселяхъ“ <...>. Къ этому же времени относится извъстное сати-
рическое стихотвореніе Пушкина ,,Опасный сосъдъ“. Баттошковъ въ
Ш/Ісьмъ къ Н.И. Ґнъдичу, оть первой половины апръля 1811 г., говорить
<...>: ,,В../\. Пуцп<инъ сочиъшлъ сатиру, сюжетъ весьма благороденъ: б....;
но стихи истинно прекрасны <...>“ [далее комментатор приводит отры-
вок из вышеуказашюго Шсьма и делает ссылку на «т. Ш, стр. 118.»].

Данное письмо (первая половгша апреля 1811 г.) публиковалось полно-
стью, в отрывках или упоминалось о нем в следующих изданиях (приводим
хронологически) :

1) Ирои-комическая поэма / редакция и примечания [с. 701-774]
Б.[В.] Томашевского [1890-1957]; вступительная статья [с. 9-87] В.А. Дес-
ницкого [1878-1958]. - [А.]: Издательство писателей в Аенгшграде, [1933]
(Ад Отпечатано <...> 2ой типогр. «Печатньпїі Двор», сдано в набор 13/Х 1932 г.,
подп. к печати 29/\/І 1933 г. в количестве 3300 экз.). - 773, [3] с.: [11] ил.; 20 ×
× 13,5 см. - (Библиотека поэта / под редакцией М. Горького; редкол.:

О «первом издании» сатиры «Опасный Сосёдъ» В./1. Пушкина... 1003

М. Ґорькшїі,И.А. Груздев, Б../\. Пастернак, В.М. Саянов,А.П. Селивановскшїі,
Н.С. Тихонов, Ю.Н. Тынянов). - На с. 649-652: «Опасный Сосед». На
с. 733-738 примечания; на с. 733:

Время создания «Опасного Соседа» определяется из писем Батюцшова
к Гнедичу. В апреле 1811 года он писал об этом произведеъши как о ли-
тературной новшше: «В../\. Пушкин сочгшил сатиру, сюжет весьма благо-
роден: бордель; но стихи истинно прекрасны, много силы, живости,
выражения.

2) Поэты-сатирики конца ХУПІ - начала ХІХ в. / [Встуштельная статья
(с. 5-82), подготовка текста и примечания (с. 601-742) Ґ.В. Ермаковой-
Битнер]. - Аеъшнград: Советскшїі Шсатель, 1959 (Ал Тшт. По 5, сдано в на-
бор 22/\/І 1959 г., подп. в печать 12/ХІ 1959 г.). - 752, [4] с.: ил., [6] л. портр.;
21 × 13,5 см. - (Библиотека поэта: основана М. Ґорьким. Большая серия.
Второе издание). - На с. 263-266: «Опасньнїі сосед». На с. 656-659 приме-
чания; на с. 657:

Поэма была написана весной 1811 г. Ее датировка определяется сообще-
нием Батюшкова, которьпй гшсал в апреле 1811. Гнедичу: «В..7\. Пушкин
сочшшл сатиру, сюжет весьма благороден: бордель; но стихи истиъшо
прекрасны...››; на с. 658 еще цитата из этого Шсьма и ссылка: « (см. Сочи-
неъшя Батюшкова, т. 3, стр. 118)».

3) Батюшков, КН. Сочинения в двух томах/К.Н. Баттошков. -Москва:
Художественная литература, 1989 (Ал ПТО «Печатный Двор», сдано в на-
бор 03.08.88, подп. к печати 03.04.89). - Том второй: Из записных книжек.
Письма. / [Составление, подготовка текста, комментарии А../\. Зорина
[1956-]]. - 718, [2] с.; 20,5 × 13 см. - В пер. 102 000 экз. - На с. 161-162 пол-
ный текст письма: «79. Н.И. Гнедичу. <Первая половина апреля 1811. Моск-
ва>». В примечаъшях на с. 612: «79. Впервые - РС, 1883, По 4. <...> В../1. Пуш-
кин сочинил сатиру - «Опасньпй сосед» (1811)».

4) ,,Арзамас“: сборник в двух книгах / [Под общей редакцией ВЭ. Ва-
цуро [1935-2000] и А../\. Основата [1948-]; Вступ. статья [в кн. 1 на с. 5-27]
ВЭ. Вацуро; Составление, подготовка текста и комментарии В.Э. Вацу-
ро, А.А. Ильина-Томича, А.П. Киселевой [1950-], КА. Кумпан [1947-],
В.А. Мильчгшой [1953-], А../\. Осповата, О.А. Проскурина [1957-]; Оформ-
ление художника Д.Б. Шимилиса [1921-]. - Москва: ,,Художественная ли-
тература“, 1994 (СПб.: Диапозигивы изготовлены на ҐПП «Печатньпїт Двор››;
Киров: Кировская обл. тип., подп. в печать 25.01.94). - 20,5 × 13,5 см. -
(К 200-летию со дня рождения А.С. Пушкина). - В пер. 10 000 экз.

Къшга первая: Мемуарные свидетельства. Накануне ,,Арзамаса“. Арза-
масские документы. - 605, [3] с. - На с. 465-597: «Кошенгаргш». На с. 468-
469: «Тексты подготовили и примечаъшя составили: <...>АА. Илъин-Томич -
стихи и Шсьма В.]\. Пушкуша <...>». На с. 597: «Сборник «Арзамас» был
подготовлен в 1989 году <...>». - Отрывок из указанного письма на с. 164
(«К.Н. Батюцп<ов - Н.И. Гнедичу. <Первая половина апреля 1811 г. Моск-
ва>.»), 514 (в примечании ссылка: «Батюшков, т. ПІ, с. 117-118››).
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Èëëþñòðàöèè Ã.<åîðãèÿ> [1903—1961] À.<ëåêñàíäðà> [1931—] Â.<àëåðèÿ> 
[1936—2009] Òðàóãîò [ñ. 7—154]; ñ ïðèëîæåíèåì: Í.È. Ìèõàéëîâà. «Îïàñíûé 
ñîñåä» Â.Ë. Ïóøêèíà. Î÷åðêè î äÿäå è ïëåìÿííèêå, Áóÿíîâå è Îíåãèíå, «Àð-
çàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera [ñ ðèñóíêàìè Ã.À.Â. Òðàóãîò, ñ. 155—290]; à òàê-
æå ôàêñèìèëüíûå âîñïðîèçâåäåíèÿ èçäàíèé «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811, 1815 
è 1855 ãîäîâ [ñ. 291—330]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «ÂÈÒÀ ÍÎÂÀ», 2011. — 333, 
[3] ñ.: [420] öâ. èë.; 24,5 × 17,5 ñì. — Â ïåð. èç áåëîé êîæè. 1000 ýêç. Öåíà 3200 
ðóá. — [Äàëåå — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä... ÑÏá., 2011]. — Íà ñ. 202 òåêñò 
ïèñüìà â ñîêðàùåíèè.

Âòîðûì õðîíîëîãè÷åñêè èçâåñòíûì (äî 1812 ã.) óïîìèíàíèåì î ñàòèðå 
«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» ÿâëÿåòñÿ ïèñüìî Ê.Í. Áàòþøêîâà (Ìîñêâà) îò 29 ìàÿ 
1811 ã. ê Í.È. Ãíåäè÷ó (ÑÏá.):

<...> Òåïåðü ïîñûëàþ òåá¼ Ïóøêèíà ñàòèðó, êîòîðóþ ïðî÷èòàé Àëåêñ¼þ 
Íèêîëàåâè÷ó. Îáú ýòîìú ìåíÿ ïðîñèëú Ïóøêèíú. Ñòèõè ïðåêðàñíû. 
Âîîáùå õîäú ïiåñû è õàðàêòåðû âûäåðæàíû îòú íà÷àëà äî êîíöà. «Ïàí-
êðàòüåâíà, ñàäèñü! Ö¼ëóé ìåíÿ, Âàðþøêà! Äàé ïóíøó! Ïåé, äúÿ÷åêú!»... 
È íà÷àëàñü ïèðóøêà! Âîòú ñòèõè! Êàêàÿ áûñòðîòà! Êàêîå äâèæåíiå! È ýòî 
íàïèñàëà âÿëàÿ ìóçà Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à! Çä¼ñü îñòðÿêè ãîâîðÿòú, ÷òî îíú 
èñïîëíåíú ñâîåãî ïðåäìåòà, il est plein de son sujet, òî-åñòü..... êàêú áû òî 
íè áûëî, âú ýòîé ñàòèð¼ ìíîãî ïîýçiè. Õî÷åøü ëè òîãî, ÷òî Ìàðìîíòåëü 
íàçûâàåòú âú ñâîåé ïîýòèê¼ dålicatesse?

Ñâ¼òú âú ÷åðåïê¼ ïîãàñú, è áëèçîêú áûëú ñóíäóêú....

Ýòî ïðåëåñòíî; íî ýòî âñå íå ïîíðàâèòñÿ ãã. áåñ¼ä÷èêàìú, êîòîðûå 
ãî âîðÿò:

Íî êú ÷îðòó óìú è âêóñú! Ïèøèòå âú äîáðûé ÷àñ! <...>.

Âïåðâûå îïóáëèêîâàíî â 1883 ã., ñì.: Êîíñòàíòèíú Íèêîëàåâè÷ú Áàòþøêîâú 
âú ïèñüìàõ êú Íèê. Èâ. Ãí¼äè÷ó, 1811 ãîäú / [Ñîîáù. Ï.À. Åôðåìîâú] // 
Ðóñ ñêàÿ Ñòàðèíà ... ÑÏá., 1883. Ò. XXXVIII, àïð¼ëü. Ñ. 114—116 («¹ XLII 
(1811 ã.)»). Áîëåå òî÷íàÿ ïóáëèêàöèÿ â èçä.: Áàòþøêîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíiÿ 
Ê.Í. Áàòþøêîâà ... ÑÏá., 1886. Ò. III. Ñ. 126—129 («¹ LXVI. Í.È. Ãí¼äè÷ó. 
29-ãî ìàÿ (1811 ã.). Ôèëè, íà Ìîñêâ¼-ð¼ê¼, îòú ãîðîäó âú 4-õú âåðñòàõú. Äà÷à 
ó Êàòåðèíû Ѳåäîðîâíû»), 664—665 («Íàïå÷àòàíî âú Ð. Ñòàðèí¼ 1883 ã., 
ò. XXXVIII, ñòð. 114—116. Ïîäëèííèêú ó Ì.È. Ñåìåâñêàãî»). Âûøå ïðèâå-
äåí îòðûâîê ïèñüìà ñî ñ. 128.

Äàííîå ïèñüìî (îò 29 ìàÿ 1811 ã.) ïóáëèêîâàëîñü ïîëíîñòüþ, â îòðûâêàõ 
èëè óïîìèíàëîñü î íåì â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ (ïðèâîäèì õðîíîëîãè÷åñêè):

1) Ïèêñàíîâ, Íèêîëàé Êèðüÿíîâè÷ (1878—1969). Ïóøêèíú, Âàñèëié Ëüâî-
âè÷ú / Í.Ê. Ï-âú // Ðóññêié áiîãðàôè÷åñêié ñëîâàðü. / Èçäàíú ïîäú íàáëþäå-
íiåìú ïðåäñ¼äàòåëÿ Èìïåðàòîðñêàãî Ðóññêàãî Èñòîðè÷åñêàãî Îáùåñòâà 
À.À. Ïîëîâöîâà [1832—1909]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé 
Àêàäåìiè Íàóêú, 1910. — [Ò. 15:] Ïðèòâèöú—Ðåéñú. / [Íàñòîÿùèé òîìú èçäàíú 
ïîäú ðåäàêöiåé Á.Ë. Ìîäçàëåâñêàãî]. — Ñ. 302—307; 26 × 20 ñì. — Íà ñ. 305:

Èìåííî, âú ñòèëèñòè÷åñêîìú îòíîøåíiè çàì¼÷àòåëüíî îäíî ïðîèçâåäå-
íiå Â.Ë. Ïóøêèíà, ñîäåðæàíiå êîåãî ä¼ëàåòú åãî, îäíàêî ñîâåðøåííî 

Êíèãà âòîðàÿ: Èç ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ ”Àðçàìàñà“. — 638, [2] ñ. — Íà 
ñ. 449—600: «Êîììåíòàðèè». Óêàçàòåëü èìåí / ñîñòàâèëà Â.À. Ìèëü÷èíà: 
ñ. 601—630. Íà ñ. 136—139: «Â.Ë. Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä»; íà ñ. 482—485 óêà-
çàíî, ÷òî ýòî

Ëèòîãðàôè÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå áåç âûõîäíûõ äàííûõ (1815 èëè 
1816, Ìþíõåí (?), ñ ïîäïèñüþ «Ï......»), èçãîòîâëåííîå áëèçêèì ê êðóãó 
ïðèÿòåëåé Â.Ë. Ïóøêèíà — Ï.Ë. Øèëëèíãîì; <...>.

Òàì æå ñâîäêà ñâåäåíèé îá «Îïàñíîì ñîñåäå». Óïîìèíàíèå â òîì ÷èñëå è î 
ïèñüìå â êîììåíòàðèÿõ íà ñ. 482, 484.

5) Âûøåóêàçàííîå ïèñüìî Ê.Í. Áàòþøêîâà â ñîêðàùåíèè îïóáëèêîâàë 
â êîíöå 2004 ã. Ñ.È. Ïàíîâ â èçä.: Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ / Âàñèëèé 
Ëüâîâè÷ Ïóøêèí; Èçäàíèå ïîäãîòîâèë Ñåðãåé Ïàíîâ; [ñîñòàâëåíèå, êîì-
ìåí òàðèè, ïðèìå÷àíèÿ (ñ. 281—351), âñòóï. ñòàòüÿ «Ñìèðåííûé ñòèõîòâîðåö» 
(ñ. 3—22): Ñ.È. Ïàíîâ; ïåðåâîä ñòèõîâ ñ ôð.: Í.Ì. Ñïåðàíñêàÿ]. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: «Ãèïåðèîí», 2005 (ÑÏá.: Òèï. 000 «Íèêà», ñäàíî â íàáîð 10.11.2004, 
ïîäï. â ïå÷àòü 01.12.2004). — 373, [3] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 20 × 13 ñì. — Â èë. îáë. 
3000 ýêç. — Ïèñüìî â ñîêðàùåíèè íà ñ. 288 (ññûëêà íà «Áàòþøêîâ. Ò. 2. 
Ñ. 162»), òàì æå íà ñ. 288—299 ïîäðîáíàÿ èñòîðèîãðàôèÿ ñïèñêîâ è èçäàíèé 
«Îïàñíîãî ñîñåäà».

6) Âûøåóêàçàííîå ïèñüìî Ê.Í. Áàòþøêîâà â ñîêðàùåíèè âêëþ÷èëà â 
êîíöå 2005 ã. Í.È. Ìèõàéëîâà â ñâîå èçä.: Ìèõàéëîâà, Íàòàëüÿ Èâàíîâíà 
[1947—]. Ïîýìà Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà <«> Îïàñíûé ñîñåä <»>: Î÷åðêè 
î äÿäå è ïëåìÿííèêå, Áóÿíîâå è Îíåãèíå, «Àðçàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera / 
Íà òàëüÿ Ìèõàéëîâà. — Ìîñêâà: [Èçäàòåëüñêèé äîì «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà»], 
2005 [ò. å. àïðåëü 2006] (Îòï. â ÈÏÏ «Ãðèô è Ê», ã. Òóëà). — 295, [9] ñ.: [49] èë.; 
18 × 13 ñì. — Â èë. ïåð. — Â âûïóñêíûõ äàííûõ â êîíöå êíèãè íå óêàçàíà äàòà 
ïå÷àòàíèÿ. Ýòî èçäàíèå íå ïîñòóïàëî â Êíèæíóþ ïàëàòó è êàê îáÿçàòåëüíûé 
ýêçåìïëÿð íå áûëî ïîëó÷åíî êðóïíåéøèìè áèáëèîòåêàìè Ðîññèè. Â «Êíèæ-
íîé ëåòîïèñè» îíî íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Â ÐÃÁ èìåþòñÿ äâà äàðñòâåííûõ 
ýê çåìïëÿðà Í.È. Ìèõàéëîâîé îò «2006 ìàÿ 3 äíÿ» è «2006 ìàÿ 4 äíÿ». Êàð-
òî ÷êà ÐÃÁ äëÿ êàòàëîãà ïðîõîäèò ïîä íîìåðîì «6142—06». Â áèáëèîòåêàõ 
ÈÐËÈ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) è â ÐÍÁ åãî òàêæå íåò. — Íà ñ. 103—104 òåêñò ïèñü-
ìà â ñîêðàùåíèè, ñî ññûëêîé â ïðèìå÷àíèè íà ñ. 286 («31 Ñî÷èíåíèÿ Ê.Í. Áà-
òþøêîâà. Ò. III. ÑÏá. 1886. Ñ. 11») (Òàê!, íàäî: Ñ. 118. — Ë.Á.).

7) Óïîìèíàåòñÿ â ñòàòüå: Ïàíîâ, Ñ.È. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷ (1766—
1830) / Ñ.È. Ïàíîâ // Ðóññêèå ïèñàòåëè 1800—1917: áèîãðàôè÷åñêèé ñëî-
âàðü. — Ìîñêâà: Íàó÷íîå èçäàòåëüñòâî «Áîëüøàÿ Ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ», 
2007 (Ì.: ÎÀÎ «Ìîñêîâñêàÿ òèïîãðàôèÿ ¹ 2», ïîäï â ïå÷àòü 01.08.2007). — 
[Ò.] 5: Ï-Ñ / ãë. ðåä. Ï.À. Íèêîëàåâ; ðåäêîë.: Á.Ë. Áåññîíîâ, Í.À. Áîãîìîëîâ, 
Ñ.Ã. Áî÷àðîâ [è äð., âñåãî íà òèò. ñ. 21 èìÿ]. — Ñ. 218—222. — (Ðóññêèå ïèñàòåëè 
11—20 ââ.: ñåðèÿ áèîãðàôè÷åñêèõ ñëîâàðåé / Íàó÷íîå èçäàòåëüñòâî «Áîëüøàÿ 
Ðîññèéñêàÿ ýíöèêëîïåäèÿ»; Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé 
äîì) Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê). — (799, [1] c.: èë. ïîðòð., [8] ë.: [46] èë., [1] ñ. 
íàõçàö; 27 × 17,5 ñì. Â ïåð. 5000 ýêç.).

8) Âûøåóêàçàííîå ïèñüìî Ê.Í. Áàòþøêîâà â ñîêðàùåíèè îïóáëèêîâàíî 
â 2011 ã. â èçäàíèè: Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä / Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí; 
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Къшга вторая: Из литературного наследия ,,Арзамаса“. - 638, [2] с. - На
с. 449-600: «Комментарии». Указатель имен / составила В.А. Мильчина:
с. 601-630. На с. 136-139: «В.А. Пушкин. Опасньй сосед››; на с. 482-485 ука-
зано, Что это

Аитографическое воспроизведение без выходных данных (1815 или
1816, Мюнхен (?), с подписью «П......»), изготовлеъшое близким к кругу
приятелей ВА. Пушкина - П.А. Шиллингом; <...>.

Там же сводка сведеш/пїі об «Опасном соседе». УпомІ/шаъше в том 1шсле и о
письме в комментариях на с. 482, 484.

5) Вышеуказанное письмо К.Н. Батюшкова в сокращении опубликовал
в конце 2004 г. С.И. Панов в изд.: Пушкин, В../1. Стихотворения / Василий
Аьвович ПушкІ/ш; Издание подготовил Сергей Панов; [составлеъше, ком-
ментарии, примечания (с. 281-351), всгуп. статья «Смиреъшьпїї стихотворец»
(с. 3-22): С.И. Панов; перевод стихов с фр.: Н.М. Сперанская] - Санкт-
Петербург: «Ґиперион», 2005 (СПб.: Тип. 000 «Ника», сдано в набор 10.11.2004,
подп. в печать 01.12.2004). - 373, [3] с., [1] л. портр., 20 × 13 см. - В ил. обл.
3000 экз. - Письмо в сокращении на с. 288 (ссылка на «Батюшков. Т. 2.
С. 162»), там же на с. 288-299 подробная историография списков и изданий
«Опасного соседа».

6) Вышеуказанное письмо К.Н. Батюшкова в сокращении включила в
конце 2005 г. Н.И. Михайлова в свое изд.: Михайлова, Наталья Ивановна
[1947-]. Поэма Василия АьвовичаПушина <«> Опасньпй сосед <››>: Очерки
о дяде и племянъшке, Буянове и Онегше, «Арзамасе» и «Беседе» еї сеїега /
Наталья Михайлова. -Москва: [Издательский дом «Аитературная учеба››],
2005 [т. е. апрель 2006] (Огп. в ИҐШ «Гриф и К», г. Тула). - 295, [9] с.: [49] ил.;
18 × 13 см. - В ил. пер. - В выпускных данных в конце къшги не указана дата
печатаъшя. Эго издание не поступало в Книжную палату и как обязательньпїг
экземпляр не было получено крупнейшими библиотеками России. В «Книж-
ной летописи» оно не зарегистрировано. В РГБ имеются два дарствеъшых
экземпляра Н.И. Михайловой от «2006 мая 3 дня» и «2006 мая 4 дня». Кар-
точка РГБ для каталога проходит под номером «6142-06». В библиотеках
ИРАИ (Саъщт-Петербург) и в РНБ его также нет. - На с. 103-104 текст ШСЬ-
ма в сокращеъши, со ссылкой в примечантш на с. 286 (<<31СочШеШя К.Н. Ба-
тюшкова. Т. ІП. СПб. 1886. С. 11››) (Так!, надо: С. 118. - АБ).

7) Упоминается в статье: Панов, С.И. Пущкгш Василий Аьвович (1766-
1830) / С.И. Панов // Русские писатели 1800-1917: биографический сло-
варь. -Москва: Научное издательство «Большая Россшйская эъщиклопедия»,
2007 (М.: ОАО «Московская типография По 2», подп в печать 01.08.2007). -
[Т.] 5: П-С / гл. ред. П.А. Николаев; редкол.: Б../\. Бессонов, Н.А. Богомолов,
С.Г. Бочаров [и др., всего на тиг. с. 21 имя]. - С. 218-222. - (Русские Шсатели
11-20 вв.: серия биографических словарей/Научное издательство «Большая
Российская энциклопедия»; Институт русской литературы (Пушкинский
дом) Россшїіской акадешш наук). - (799, [1] с.: ил. портр., [8] л.: [46] ил., [1] с.
нахзац; 27 × 17,5 см. В пер. 5000 экз.).

8) Вышеуказаъшое Шсьмо К.Н. Батюшкова в сокращенш/І опубликовано
в 2011 г. в издаШШ: Пушкин, В../1. ОпасньпїІ сосед /Василшїі Аьвович Пущкгш;
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Иллюстрации Ґ.<еоргия> [1903-1961] А.<лександра> [1931-] В.<алерия>
[1936-2009] Траугот [с. 7-154]; с приложением: Н.И. Михайлова. «ОпасньпїІ
сосед» В../\. Пушкина. Очерки о дяде и племянъп/ше, Бушюве и Онегше, «Ар-
замасе» и «Беседе» еї се'сега [с рисунками Г.А.В. Траугот, с. 155-290]; а так-
же факсимильные воспроизведения изданшй «Опасного соседа» 1811, 1815
и 1855 годов [с. 291-330] - Санкт-Петербург: «ВИТА НОВА», 2011. - 333,
[3] с.: [420] цв. ил.; 24,5 ×17,5 см. - В пер. из белой кожи. 1000 экз. Цена 3200
руб. - [Далее -Пушкин, В../1. Опасный сосед... СПб., 2011]. - На с. 202 текст
письма в сокращении.

Вторым хронологически известным (до 1812 г.) упоминанием о сатире
«Опасный Сосъдъ» является письмо К.Н. Батюшкова (Москва) от 29 мая
1811 г. к Н.И. Ґнедичу (СПб.):

<...> Теперь посылаю тебъ Пушина сатиру, которую прочитай Алексіэю
Николаевичу. Объ этомъ меня просилъ Пушкинъ. Стихи прекрасны.
Вообще ходъ піесы и характеры выдержаны оть начала до конца. «Пан-
кратьевна, садись! ЦЪлуй меня, Варюшка! Дай пуншу! Пей, дъячекъ!»...
И началасьШруша! Вогь стихи! Какая быстрота! Какое движеніе! И это
написала вялая муза Василія Аьвовича! Здъсь осгряки говорягь, что онъ
исполненъ своего предмета, іІ еЅ'с р1еіп (іе Ѕоп Ѕиіеї, то-есть ..... какъ бы то
ни было, въ этой сатиръ много поэзіи. Хочешь ли того, что Мармонтель
называетъ въ своей поэтикіэ деІісаїеЅЅе?

СвЪтъ въ черепкъ погасъ, и близокъ былъ сундукъ....

Это прелестно; но это все не понравится гг. бесіздчикамъ, которые
говорят:

Но къ чорту умъ и вкусъ! Пишите въ добрьпїг час! <...>.

Впервые опубликовано в 1883 г., см.: КонстантІШЪ Николаевичъ Батюшковъ
въ письмах къ Ник. Ив. Гнъдичу, 1811 годъ / [Сообщ. П.А. Ефремовъ] //
Русская Старина СПб., 1883. Т. ХХХУІП, апръль. С. 114-116 («Ыо ХЫІ
(1811 г.)»). Более точная публикация в изд.: Батюшков, К.Н. Сочиненія
К.Н. Батюшкова СПб., 1886. Т. ПІ. С. 126-129 («Ыо ЬХУІ. Н.И. Гніэдичу.
29-го мая (1811 г.). Фили, на МосквЪ-ръкъ, оть городу въ 4-хъ верстахъ. Дача
у Катерины Оедоровны»), 664-665 («Напечатано въ Р. Старинв 1883 г.,
т. ХХХУІП, стр. 114-116. Подлинникъ у М.И. Семевскаго»). Выше приве-
ден отрывок письма со с. 128.

Данное письмо (от 29 мая 1811 г.) публиковалось полностью, в отрывках
или упоминалось о нем в следующих изданиях (приводим хронологически):

1) Пикоанов, Николай Киръяновии (1878-1969). Пущкинъ, Василій Аьво-
вичъ /Н.К. П-въ //Русскій біографическій словарь. /Изданъ подъ наблюде-
ніемъ предсъдателя Императорскаго Русскаго Историческаго Общества
А.А. Половцова [1832-1909] - С.-Петербургь: Типографія Императорской
Академіи Наукъ, 1910. - [Т.15:] Пригвицъ-Рейсъ. / [Настощий томъ изданъ
подъ редакціей Б../\. Модзалевскаго] - С. 302-307; 26 × 20 см. - На с. 305:

Имеъшо, въ стилистическомъ отношеніи замізчательно одно произведе-
ніе В../\. Пушкина, содержаніе коего дълаетъ его, однако совершенно
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«Áàòþøêîâ, ò. III, ñ. 127—128»); ”Àðçàìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 2. Ñ. 483, 484 
(óïîìèíàíèå).

8) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ ... ÑÏá., 2005. Ñ. 288 (îòðûâîê).
9) Ìèõàéëîâà, Í.È. Î ïîýìå Â.Ë. Ïóøêèíà “Îïàñíûé Ñîñåä” / Í.È. Ìè-

õàéëîâà // Èçâåñòèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçû-
êà. — Ìîñêâà: Èçä-âî “Íàóêà”, [2005] (Ì.: Îòïå÷àòàíî â ÏÏÏ “Òèïîãðàôèÿ 
“Íàóêà”, ñäàíî â íàáîð 04.03. 2005 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 05.05.2005 ã.). — Òîì 64, 
¹ 3, ìàé—èþíü 2005 ã. — Ñ. 53—62; 28 × 20,5 ñì. — Ñïèñîê ëèòåðàòóðû: ñ. 62 
(44 íàçâ.). — Íà ñ. 54 îòðûâîê èç ïèñüìà; ññûëêà íà: «Áàòþøêîâ Ê.Í. Ñî ÷è-
íåíèÿ. Ò. III. ÑÏá., 1886. Ñ. 128».

10) Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà Îïàñíûé 
ñîñåä... Ì., 2005. Íà ñ. 71 (îòðûâîê èç ïèñüìà; ññûëêà íà: «Ñî÷èíåíèÿ 
Ê.Í. Áàòþøêîâà. Ò. III. ÑÏá., 1886. Ñ. 128»); íà ñ. 177 (îòðûâîê èç ïèñüìà; 
òà æå ññûëêà).

11) Ïàíîâ, Ñ.È. Ïóøêèí Â.Ë. ... Ì., 2007. Ñ. 220 (óïîìèíàíèå).
12) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä ... ÑÏá., 2011. Ñ. 184.
Òðåòüèì õðîíîëîãè÷åñêè èçâåñòíûì (äî 1812 ã.) óïîìèíàíèåì î ñàòè-

ðå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» ÿâëÿåòñÿ ïèñüìî À.È. Òóðãåíåâà (1784—1845) (ÑÏá.) 
ê áðàòó Í.È. Òóðãåíåâó (1789—1871) (Ãåòòèíãåí) îò 15 èþíÿ 1811 ã. (îïóáëèêî-
âàíî â 1911 ã.):

<...> è íàäú ðåöåíçiåé Ñëàâÿíñêîé çàñûïàþ. Ïîñë¼äíèé ñòèõú — èçú äî-
âîëüíî äóðíîé ñàòèðû Âàñ[èëiÿ] Ëüâ[îâè÷à] Ïóøêèíà, âú ðîäú Ãðåñ ñå-
òîâûõú ìàòåðíûõú ïiåñú. // Àðõèâú áðàòüåâú Òóðãåíåâûõú. Âûïóñêú 2-é. 
Ïèñüìà è äíåâíèêú Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Òóðãåíåâà ãåòòèíãåíñêà-
ãî ïåðèîäà (1802—1804 ãã.) è ïèñüìà åãî êú À.Ñ. Êàéñàðîâó [1782—1813] 
è áðàòü ÿìú âú Ãåòòèíãåíú 1805—1811 ãã. / Ñú ââåäåíiåìú è ïðèì¼÷àíiÿìè 
Â.Ì. Èñòðèíà [1865—1937]; Èçäàíiå Îòä¼ëåíiÿ Ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñ-
íîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 1911. — Ïèñüìà êú Íèêîëàþ Èâàíî-
âè÷ó Òóðãåíåâó âú Ãåòòèíãåíú, 1808—1810 ãã.

Ñ. 357—440; 26 × 19 ñì. — Íà ñ. 439—440 óêàçàííîå ïèñüìî: «¹ 37. 15 iþíÿ 
811. Ñ.Ï.Áóðãú». — Âûøå ïðèâåäåí îòðûâîê ñî ñ. 440.

Äàííîå ïèñüìî (îò 15 èþíÿ 1811 ã.) ïóáëèêîâàëîñü â îòðûâêàõ èëè óïî-
ìèíàëîñü î íåì â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ (ïðèâîäèì õðîíîëîãè÷åñêè):

1) ”Àðçàìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 1. Ñ. 170 («À.È. Òóðãåíåâ — Í.È. [1789—
1871] è Ñ.È. [1792—1827] Òóðãåíåâûì. 15 èþíÿ <1> 811. Ñ.Ï.Áóðã.» — îòðû-
âîê), 516 (ïðèìå÷.: «ÀáÒ[Àðõèâ áðàòüåâ Òóðãåíåâûõ], ò. 2, ñ. 440»); ”Àðçà-
ìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 2. Ñ. 483 (óïîìèíàíèå).

2) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ ... ÑÏá., 2005. Ñ. 290 (îòðûâîê).
3) Ìèõàéëîâà, Í.È. Î ïîýìå Â.Ë. Ïóøêèíà ... Ì., 2005. Ò. 64, ¹ 3. Ñ. 60 

(îòðûâîê ñî ññûëêîé íà: “Àðçàìàñ”. Ñá. â 2 êí. Êí. 1. Ì., 1994. Ñ. 170).
4) Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà ... Ì., 2005. Ñ. 103 (îòðûâîê ñ òîé æå ññûëêîé).
×åòâåðòûì õðîíîëîãè÷åñêè èçâåñòíûì (äî 1812 ã.) óïîìèíàíèåì î ñàòè ðå 

«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» ÿâëÿåòñÿ ïèñüìî Ê.Í. Áàòþøêîâà (èç äåðåâíè Õàíòî íî-
âî ×åðåïîâåöêîãî óåçäà Íîâãîðîäñêîé ãóáåðíèè) îò èþëÿ 1811 ã. ê Í.È. Ãíå -
äè÷ó (ÑÏá):

íåïðè ëè÷íûìú âú ïå÷àòè; îíî íàïèñàíî âú 1811 ãîäó: «Îïàñíûé ñî-
ñ¼äú». <...> Áàòþøêîâú ïèñàëú îáú «Îïàñíîìú ñîñ¼ä¼» Í.È. Ãí¼äè÷ó âú 
1811 ãî  äó: «Òåïåðü ïîñûëàþ òåá¼ Ïóøêèíà ñàòèðó ... Ñòèõè ïðåêðàñíû 
<...>.

Íà ñ. 306—307 ñïèñîê ñíèã î Â.Ë. Ïóøêèíå (¹ 1—33).
2) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 

Â.Ë. Ïóøêèíú; Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è ïðèì¼÷àíiÿ Ñ.Ï. Áîáðîâà. — Ìîñêâà: 
Êíèãîèçäàòåëüñòâî «Áèáëiîôàãú», 1918 (Îòïå÷àòàíî òèïîãðàôiåé «Àâòî -
ìî áèëèñòú» âú Ìîñêâ¼ âú êîëè÷åñòâ¼ øåñòèñîòú ýêçåìïëÿðîâú. Ýêçåìï-
ëÿðú ¹). — 48 ñ.: [4] èë.; 17,2 × 13 ñì. — Â îáë. 600 ýêç. — Íà ñ. 20 àâòîð âñòó-
ïèòåëüíîé ñòàòüè Ñåðãåé Ïàâëîâè÷ Áîáðîâ (1889—1971) ïèøåò:

Íî âîòú ýòîòú ïîñðåäñòâåííûé ñòèõîòâîðåöú è ãëóïîâàòûé ÷åëîâ¼êú 
ïèøåòú ïðèáëèçèòåëüíî îêîëî 1810 ãîäà ïîýìó (èëè ñàòèðó, êàêú îíú 
ñàìú, î÷åâèäíî, åå íàçûâàëú) ýðîòè÷åñêàãî õàðàêòåðà ”Îïàñíûé ñîñ¼äú“, 
êîòîðàÿ, ïîÿâèâøèñü (âú ñïèñêàõú, ðàçóì¼åòñÿ) ïðèâëåêëà îáùiÿ ñèì ïà-
òiè. Áàòþøêîâú ïèñàë î íåé òàêú È. [ò. å. Í.] È. Ãí¼äè÷ó (29 ìàÿ 1811): <...>

Äàëåå ïðèâîäèòñÿ îòðûâîê èç ïèñüìà. — Íà ñ. 46 òàêæå óïîìèíàíèå îá ýòîì 
ïèñüìå. — Â ïàðàãðàôå «Âðåìÿ íàïèñàíiÿ ”Îïàñíàãî ñîñ¼äà“» Ñ.Ï. Áîáðîâ 
ïèøåò:

Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêié îïðåä¼ëÿåòú åãî: ”ìåæäó 1805 è 1815“, òàêú êàêú êî-
ìåäiÿ ”Íîâûé Ñòåðíú“ Øàõîâñêîãî, óïîìèíàåìàÿ âú ”Îïàñíîìú ñîñ¼ä¼“ 
âûøëà âú Ñïá. âú 1805, à ïåðâîå óïîìèíàíiå ó À.Ñ. Ïóøêèíà ñä¼ëàíî âú 

”Ãîðîäê¼“, íàïå÷àòàííîìú âú ”Ðîñiéñêîìú ìóçåóì¼“ âú 1815. Íî ”Ãîðî-
äîêú“ íàïèñàíú âú 1814, ïîòîìó ñðîêú íàäîáíî íà ãîäú ñîêðàòèòü. — 
Ó Áàòþøêîâà âú ïåðåïèñê¼ ïåðâîå óïîìèíàíiå îáú ”Îïàñíîìú ñîñ¼ä¼“ 
âú ïèñüì¼ êú Ãí¼äè÷ó îòú 29 ìàÿ 1811. Ïèêñàíîâú ãîâîðèòú, ÷òî ”Îïàñ-
íûé ñîñ¼äú“ íàïèñàíú âú 1811. Ìû ñî÷ëè áîë¼å îñòîðîæíûìú îñòàíîâèòü-
ñÿ íà îïðåä¼ëåíiè: ”îêîëî 1810“. Òî÷íåå: êîíåö 1810 èëè íà÷àëî 1811.

3) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Â.Ë. Ïóøêèíú; Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è ïðèì¼÷àíiÿ Ñ.Ï. Áîáðîâà. — [Âòîðîå 
èçäàíiå áåçú ïåðåì¼íú]. — Ìîñêâà: Êíèãîèçäàòåëüñòâî «Áèáëiîôàãú», 1918 
(Îòïå÷àòàíî òèïîãðàôiåé «Àâòîìîáèëèñòú» âú Ìîñêâ¼). — 48 ñ. :[4] èë.; 
17,2 × 13 ñì. — Â òàêîé æå îáë. Òèðàæ íå óêàçàí. — Íîìåð èçä. óêàçàí íà 
îá. òèò. ñ. (ñ. 6) è íà ñ. 4 îáë. — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó [1-ãî èçä.].

4) Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà... [Ë., 1933]. Ñ. 733 (îòðûâîê).
5) Áàòþøêîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ ... Ì., 1989. Ò. 2. Íà ñ. 173—

175 ïîëíûé òåêñò ïèñüìà: «92. Í.È. Ãíåäè÷ó. 29-ãî ìàÿ <1811>. Ôèëè <...>»; 
íà ñ. 614 â ïðèìå÷àíèÿõ: «92. Âïåðâûå-ÐÑ, 1883, ¹ 4».

6) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõè. Ïðîçà. Ïèñüìà / Âàñèëèé Ïóøêèí; [Ñîñòàâëåíèå, 
âñòóï. ñò. [ñ. 5—24] è ïðèìå÷. Í.È. Ìèõàéëîâîé]. — Ì.: «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 
1989. — Ñ. 12 (îòðûâîê èç ïèñüìà ñî ññûëêîé íà: «Ñî÷èíåíèÿ Ê.Í. Áàòþøêî-
âà. — Ò. III. — Ñïá., 1886. — Ñ. 128»).

7) ”Àðçàìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 1. Ñ. 169—170 («Ê.Í. Áàòþøêîâ — Í.È. Ãíå-
äè÷ó. 29-ãî ìàÿ <1811 ã.> Ôèëè, <...>» — áîëüøîé îòðûâîê), 516 (ïðèìå÷.: 
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неприличнымъ въ печати; оно Написано въ 1811 году: «Опасный со-
сЪдъ». <...> Батюшковъ писалъ объ «Опасномъ сосъдъ» Н.И. Ґнъдичу въ
1811 году: «Теперь посылаю тебЪ Пушкина сатиру Стихи прекрасны
<...>.

На с. 306-307 список сниг о В../\. Пушкине (По 1-33).
2) Пушкин, В../1. Опасный сосЪдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /

В.]\. Пушкинъ; ВсгуШ/Ітельная статья и приміэчанія С.П. Боброва. -Москва:
Книгоиздательство «Вибліофагъ», 1918 (Отпечатано типографіей «Авто-
мобилисть» въ Москвъ въ количествіэ шестисотъ экземпляровъ. Экземп-
ляръ По). - 48 с.: [4] ил.; 17,2 × 13 см. - В обл. 600 экз. - На с. 20 автор всту-
пительной статьи Сергей Павлович Бобров (1889-1971) пишет:

Но вотъ этоть посредственшяй стихотворецъ и глуповатьпїі человъкъ
пишеть приблизительно около 1810 года поэму (или сатиру, какъ онъ
самъ, очевидно, ее называлъ) эрогическаго характера ,,Опасньп`21 сосЪдъ“,
которая, появившись (въ сгшскахъ, разуміэется) привлекла обшія симпа-
тіи. Батюшковъ писал о ней такъ И. [т. е. Н.] И. Ґніэдичу (29 мая 1811): <...>

Далее приводится отрывок из письма. - На с. 46 также упоминаъше об этом
письме. - В параграфе «Время написанія ,,Опаснаго сосіэда“» С.П. Бобров
пишет:

СД. Полторацкій опредіэляеть его: ,,между 1805 и 1815“, такъ какъ ко-
медія ,,Новьп`& Стернъ“ Шаховского, упоминаемая въ ,,Опасномъ сосЪдЪ“
вышла въ Спб. въ 1805, а первое упоминаніе у А.С. Пуцжша сдЪлано въ
,,Ґородк15“, напечатанномъ въ ,,Російскомъ музеумЪ“ въ 1815. Но ,,Ґоро-
докъ“ написанъ въ 1814, потому срокъ надобно на годъ сократить. -
У Батюшкова въ перепискіэ первое упоминаніе объ ,,Опасномъ сосЪдЪ“
въ письмЪ къ Ґнъдичу отъ 29 мая 1811. Пиксановъ говоритъ, что ,,Опас-
ньпїт сосъдъ“ нашсанъ въ 1811. Мы сочли болізе осгорожнымъ остановить-
ся на опредЪленіи: ,,около 1810“. Точнее: конец 1810 или начало 1811.

3) Пушкин, В./1. Опасный сосЪдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /
В.]\. Пушкинъ; Встугп/Ітельная статья и примъчанія С.П. Боброва. - [Второе
изданіе безъ перемізнъ] - Москва: Книгоиздательство «Вибліофагь», 1918
(Отпечатано типографіей «Автомобилисть» въ Москвіэ). - 48 с. :[4] ил.;
17,2 × 13 см. - В такой же обл. Тираж не указан. - Номер изд. указан на
об. тит. с. (с. 6) и на с. 4 обл. - Печатается по набору [1-го изд.].

4) Ирои-комическая поэма... [А., 1933] С. 733 (отрывок).
5) Батюшков, К.Н. Сочинения в двух томах М., 1989. Т. 2. На с. 173-

175 полный текст письма: «92. Н.И. Ґнедичу. 29-го мая <1811>. Фили <...>››;
на с. 614 в примечаъшях: «92. Впервые-РС, 1883, По 4».

6) Пушкин, В./1. Стихи. Проза. Письма/ВасилшїІ Пушкгш; [Составлеъше,
вступ. ст. [с. 5-24] и примеч. Н.И. Михайловой]. - М.: «Советская Россия»,
1989. - С. 12 (отрывок из письма со ссылкой на: «Сочинения К.Н. Батюшко-
ва. - Т. ІП. - Спб., 1886. - С. 128››).

7) ,,Арзамас“ М., 1994. Кн. 1. С. 169-170 («К.Н. Ватюшков - Н.И. Ґне
дичу. 29-го мая <1811 г.> Фили, <...>» - большой отрывок), 516 (примеч.:
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«Батюшков, т. ПІ, с. 127-128››); ,,Арзамас“ М., 1994. Кн. 2. С. 483, 484
(упоминаъше).

8) Пушкин, В./1. Стихотворения СПб., 2005. С. 288 (отрывок).
9) Михайлова, Н.И. О поэме В../\. Пушкина “Опасньпй Сосед” /Н.И. Ми-

хайлова // Известия Российской академии наук. Серия литературы и язы-
ка. - Москва: Изд-во “Наука”, [2005] (М.: Отпечатано в ППП “Типография
“Наука”, сдано в набор 04.03. 2005 г., подп. в печать 05.05.2005 г.). - Том 64,
По 3, май-июнь 2005 г. - С. 53-62; 28 × 20,5 см. - Список литературы: с. 62
(44 назв.). - На с. 54 отрывок из гщсьма; ссылка на: «Батюшков К.Н. Сочи-
неъшя. Т. ІП. СПб., 1886. С. 128».

10) Михайлова, Н.И. Поэма Василия Аьвовича Пушкина Опасный
сосед... М., 2005. На с. 71 (отрывок из письма; ссылка на: «Сочинения
К.Н. Батюшкова. Т. ІП. СПб., 1886. С. 128››); на с. 177 (отрывок из письма;
та же ссылка).

11) Панов, СИ. Пушкин В../\. М., 2007. С. 220 (упомшание).
12) Пушкин, В../1. Опасньпїт сосед СПб., 2011. С. 184.
Достъилл хронологически известным (до 1812 г.) упоминанием о сати-

ре «Опасньпй Сосъдъ» является письмо А.И. Тургенева (1784-1845) (СПб.)
к братуН.И. Тургеневу (1789-1871) (Геттинген) от 15 июня 1811 г. (опублико-
вано в 1911 г.):

<...> и надъ рецензісй Славянской засыпаю. Послъдний стихъ - изъ до-
вольно дурной сатиры Вас[илія] Аьв[овича] Пушкина, въ родъ Ґрессе-
товыхь матерныхъ піесъ. //Архивъ братьевъ Тургеневыхъ. Выпускъ 2-й.
Письма и дневникъ Александра Ивановича Тургенева гетгингенска-
го периода (1802-1804 гг.) и письма его къ А.С. Кайсарову [1782-1813]
и братьямъ въ Геттишенъ 1805-1811 гг. /Съ введеніемъ и приміэчаніями
В.М. Истргша [1865-1937]; Изданіе Отдіэленія Русскаго языка и словес-
ности Императорской Академіи Наукъ. - С.-Петербургь: Типографія
Императорской Академіи Наукъ, 1911. - Письма къ Николаю Ивано-
вичу Тургеневу въ Гетгшпенъ, 1808-1810 гг.

С. 357-440; 26 × 19 см. - На с. 439-440 указанное письмо: «По 37. 15 іюня
811. С.П.Бургь››. - Выше приведен отрывок со с. 440.

Данное письмо (от 15 июня 1811 г.) публиковалось в отрывках или упо-
миналось о нем в следующих изданиях (приводим хронологически):

1) ,,Арзамас“ М., 1994. Кн. 1. С. 170 («А.И. Тургенев - Н.И. [1789-
1871] и С.И. [1792-1827] Тургеневым. 15 июня <1> 811. С.П.Бург.» - отры-
вок), 516 (примеч.: «АбТ[Архив братьев Тургеневых], т. 2, с. 440››); ,,Арза-
мас“ М., 1994. Кн. 2. С. 483 (упоминание).

2) Пушкин, В./1. Стихотворения СПб., 2005. С. 290 (отрывок).
3) Михайлова, Н.И. О поэме В.]\. Пушкина М., 2005. Т. 64, По 3. С. 60

(отрывок со ссылкой на: “Арзамас”. Сб. в 2 кн. Кн. 1. М., 1994. С. 170).
4) Михайлова, Н.И. Поэма М., 2005. С. 103 (отрывок с той же ссылкой).
Чвтввртылл хронологически известным (до 1812 г.) упоминаъшем о сатире

«Опасный Сосіздъ» является письмо К.Н. Батюшкова (из деревни Хантоно
во Череповецкого уезда Новгородской губершш) от июля 1811 г. к Н.И. Ґне-
дичу (СПб):
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<...> Ïóøêèíú Âàñèëié çä¼ñü, è óæå èãðàåòú êîìåäiþ. Îíú íåäàâíî áûëú 
ó ìåíÿ, ÷èòàëú «Îïàñíàãî Ñîñ¼äà», ñëàáî ïèñàííàãî. Íàéäåøü êîé-ãä¼ 
ñòèõè ïîðÿäî÷íûå, íî âîîáùå î÷åíü âîäÿíû òàêú, êàêú è âñ¼ åãî ñî-
÷è íåíiÿ. <...> («Ïèñüìà ïîýòà — ïàðòèçàíà Ä.Â. Äàâûäîâà êú êíÿçþ 
Ï.À. Âÿçåìñêîìó (Îñòàôüåâñêié Àðõèâú). 1. 25 àâãóñòà (1811 ã.).» // Ñòà-
ðèíà è Íîâèçíà.: èñòî ðè÷åñêié ñáîðíèêú, / èçäàâàåìûé ïðè Îáùåñòâ¼ 
ðåâíèòåëåé ðóññêàãî èñòîðè÷åñêàãî ïðîñâ¼ùåíiÿ âú ïàìÿòü Èìïåðàòîðà 
Àëåêñàíäðà III. — Ïåòðî ãðàäú: Òèïîãðàôiÿ Ãëàâíàãî Óïðàâëåíèÿ Óä¼-
ëîâú, Ìîõîâàÿ, 40, 1917. — Êíè ãà 22. — Ñ. 18; 26 × 19 ñì.

Íà ñ. 18—71 âñåãî 37 ïèñåì. Âûøå ïðèâåäåí îòðû âîê èç ïèñüìà ñî ñ. 18. Ýòî 
ïèñüìî Ä.Â. Äàâûäîâà îïóáëèêîâàíî â èçä.: Äàâûäîâ, Ä.Â. Èçáðàííîå / 
Äåíèñ Äàâûäîâ; [Âñòóï. ñòàòüÿ (ñ. 5—33), ñîñò., êîììåíòàðèè (ñ. 367—427) 
À.[À.] Èëüèíà-Òîìè÷à; Õóäîæíèê Â. Èâàíþê]. — Ìîñêâà: Êíèãà, 1984. — 
454 ñ.: öâ. èë.; 10 ñì. — (Êíèãà è âðåìÿ). — Â ïåð. 5000 ýêç. — Áèáëèîãðàôèÿ: 
ñ. 435—445. — Ïèñüìî ïðèâåäåíî íà ñ. 264. — Ýòî ïèñüìî òàêæå öèòèðóåòñÿ 
â èçä.: Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... Ë., 2005. Ñ. 290.

Î øèðîêîì ðàñïðîñòðàíåíèè ñïèñêîâ ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» âñïî-
ìèíàë Ôèëèïï Ôèëèïïîâè÷ Âèãåëü (1786—1856):

Ïåðâûìú, ïîñë¼ ãëàâíûõú, ïî÷èòàëñÿ Âàñèëié Ëüâîâè÷ú Ïóøêèíú 
<...> óäàëîñü åìó íàïèñàòü íåáîëüøóþ ñàòèðó Îïàñíûé Ñîñ¼äú, êîòîðàÿ èçó-
ìèëà, ïîðàçèëà åãî íàñì¼øíèêîâú è çàñòàâèëà ñàìûõú ñòðîãèõú, ñåðiîç-
íûõú ëþäåé óëûáàòüñÿ ñîáëàçíèòåëüíûìú ñöåíàìú, ñú íåèìîâ¼ðíîþ 
æè âîñòiþ ðàçñêàçà, îäíàêîæå ñú í¼êîòîðîþ ïðèñòîéíîñòiþ, èìú èçî-
áðàæåííûìú. Íàïå÷àòàòü òàêîãî ðîäà ñòèõîâú íå áûëî âîçìîæíî, 
íî òûñÿ÷è èõú ðóêîïèñíûõú êîïié (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), êàæåòñÿ, åùå äî-
ñåë¼ ñîõðàíèëèñü.

Ñì.: Âèãåëü, Ô.Ô. Çàïèñêè Ôèëèïà Ôèëèïîâè÷à Âèãåëÿ.: [â 7 ÷.] / èçäàíiå «Ðóñ-
ñêàãî Àðõèâà». (äîïîëíåííîå ñú ïîäëèííîé ðóêîïèñè). — Ìîñêâà: Óíèâåð-
ñè òåòñêàÿ òèïîãðàôiÿ, Ñòðàñòíîé áóëüâàð, 1892. — ×àñòü òðåòüÿ. — Ñ. 136; 
26 × 17 (íàáîð 20 × 12,5) ñì.

Î ðàííåì çíàêîìñòâå À.Ñ. Ïóøêèíà ñ ñàòèðîé «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» åùå 
äî Ëèöåÿ âïåðâûå â ïå÷àòè ñîîáùèë Ïåòð Èâàíîâè÷ Áàðòåíåâ (1829—1912):

Ë¼òîìú 1811 ãîäà ìîëîäîé Ïóøêèíú âú ïåðâûé ðàçú îñòàâèëú ðîäíîé 
ñâîé ãîðîäú, Ìîñêâó. Äÿäÿ, Âàñèëié Ëüâîâè÷ú ïîâåçú åãî âú Ïåòåðáóðãú. 
Åùå è òåïåðü í¼êîòîðûå ïîìíÿòú, êàêú îíú, âì¼ñòå ñ äâ¼íàäöàòè-ë¼ò-
íèìú ïëåìÿííèêîìú, ïîñ¼ùàëú Ìîñêîâñêàãî ïðiÿòåëÿ ñâîåãî, òîãäàø-
íÿãî ìèíèñòðà þñòèöiè Èâàíà Èâàíîâè÷à Äìèòðiåâà [1760—1837]; ðàçú 
ñîáèðàÿñü ÷èòàòü ñòèõè ñâîè, â¼ðîÿòíî âú ðîä¼ Îïàñíàãî Ñîñ¼äà, îíú 
âåë¼ëú ïëåìÿííèêó âûäòè èçú êîìíàòû: ð¼çâûé, á¼ëîêóðûé ìàëü-
÷èêú óõîäÿ, ãîâîðèëú ñî ñì¼õîìú: Çà÷¼ìú âû ìåíÿ ïðîãîíÿåòå, ÿ âñå 
çíàþ, ÿ âñå óæå ñëûøàëú.* [ñíîñêà Ï.È. Áàðòåíåâà]* (Ñîîáùåíî îäíèìú 
î÷åâèäöåìú.)

<...> Òû ïðàâú: ñàòèðà Ïóøêèíà åñòü ïðîèçâåäåíiå èçÿùíîå, îðèãèíàëü-
íîå, à îíú ñàìú åùå îðèãèíàëüí¼å ñâîåé ñàòèðû, <...> Ïóøêèíú ¼äåòú 
âú Ïåòåðáóðãú. <...>.

Âïåðâûå îïóáëèêîâàíî â 1883 ã., ñì.: Êîíñòàíòèíú Íèêîëàåâè÷ú Áàòþøêîâú 
âú ïèñüìàõú êú Íèê. Èâ. Ãí¼äè÷ó, 1811 ãîäú / [Ñîîáù. Ï.À. Åôðåìîâú] // 
Ðóññêàÿ Ñòàðèíà ... ÑÏá., 1883. Ò. XXXVIII, àïð¼ëü. Ñ. 116—118. Áîëåå òî÷-
íàÿ ïóáëèêàöèÿ â èçä.: Áàòþøêîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíiÿ Ê.Í. Áàòþøêîâà ... ÑÏá., 
1886. Ò. III. Ñ. 131—134 («¹ LXXI. Í.È. Ãí¼äè÷ó (ïîëó÷åíî âú Ïåòåðáóðãú 
20-ãî iþëÿ, 1811 ã. ×åðåïîâåöú»), 665—666 («Íàïå÷àòàíî âú Ð. Ñòàðèí¼ 1883 ã., 
ò. XXXVIII, ñòð. 116—118). Âûøå ïðèâåäåí îòðûâîê ñî ñ. 132.

Äàííîå ïèñüìî (îò èþëÿ 1811 ã.) ïóáëèêîâàëîñü ïîëíîñòüþ, â îòðûâêàõ 
èëè óïîìèíàëîñü î íåì â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ (ïðèâîäèì õðîíîëîãè÷åñêè):

1) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú / Âñòóï. ñò. è ïðèì¼÷. Ñ.Ï. Áîáðîâà. Ì., 
1918. Ñ. 21 (îòðûâîê); Îí æå. Òî æå. [Âòîðîå èçäàíiå áåçú ïåðåì¼íú]. Ì., 1918. 
Ñ. 21.

2) Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà... [Ë., 1933]. Ñ. 733 (îòðûâîê).
3) Áàòþøêîâ, Ê.Í. Ñî÷èíåíèÿ â äâóõ òîìàõ ... Ì., 1989. Ò. 2. Íà ñ. 176—

177 òåêñò ïèñüìà: «93. Í.È. Ãíåäè÷ó. <èþëü 1811 Õàíòîíîâî>»; íà ñ. 614 â ïðè-
ìå÷àíèÿõ: «93. Âïåðâûå — ÐÑ, 1883, ¹ 4».

4) ”Àðçàìàñ“... Ì., 1994. Êí. 1. Ñ. 171 («Ê.Í. Áàòþøêîâ — Í.È. Ãíåäè÷ó. 
<Èþëü 1811 ã. Õàíòîíîâî.>» — îòðûâîê), 516 (ïðèìå÷.: «Áàòþøêîâ, ò. III, 
ñ. 132»); ”Àðçàìàñ“... Ì., 1994. Êí. 2. Ñ. 483 (óïîìèíàíèå).

5) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... ÑÏá., 2005. Ñ. 288 (îòðûâîê).
6) Ìèõàéëîâà, Í.È. Î ïîýìå Â.Ë. Ïóøêèíà... Ì., 2005. Ò. 64, ¹ 3. Ñ. 61 

(îòðûâîê ñî ññûëêîé íà: «Áàòþøêîâ Ê.Í. Ñî÷èíåíèÿ. Ò. III. ÑÏá., 1886. Ñ. 132»).
7) Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà... Ì., 2005. Ñ. 158 (îòðûâîê ñ òîé æå ññûëêîé).
8) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä ... ÑÏá., 2011. Ñ. 225.
Ïÿòûì õðîíîëîãè÷åñêè èçâåñòíûì (äî 1812 ã.) óïîìèíàíèåì î ñàòèðå 

«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» ÿâëÿåòñÿ ïèñüìî Ê.Í. Áàòþøêîâà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå 
(èç Ñ.-Ïåòåðáóðãà) îò 7 àâãóñòà 1811 ã. ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó (â Ìîñê âó):

<...> Ïðîùàéòå! ×óòü òîëüêî êîí÷ó Ïîñëàíèå ê Îçåðîâó, íåìåäëÿ îòî-
øëþ âàì, à ïðåæäå íå èçäàâàéòå ìîþ ñàòèðó — ìîëþ îá ýòîì ðàäè ìîåãî 
ñïîêîéñòâèÿ. <...>

Îïóáëèêîâàí áîëüøîé îòðûâîê âïåðâûå òîëüêî â 1994 ã. â èçä.: ”Àðçàìàñ“... 
Ì., 1994. Êí. 1. Ñ. 171—172 («Â.Ë. Ïóøêèí — Ï.À. Âÿçåìñêîìó. Ñ. Ïåòåðáóðã 
7 àâãóñòà 1811 ã.»), ñ. 516—517 (â ïðèìå÷àíèè: «Ïå÷àòàåòñÿ ïî ÖÃÀËÈ, 
ô. 195, îï. 1, ¹ 2611, ë. 1—2 îá., ïîäëèííèê ïî ôðàíöóçñêè (ïåðåâîä Â.À. Ìèëü-
÷èíîé)»; «...ìîþ ñàòèðó... — Âîçìîæíî, çäåñü ãîâîðèòüñÿ î ïîýìå «Îïàñíûé 
ñî ñåä» (ñð. ïðèìå÷. ê íåé â ò. 2 íàñò. èçä.)». — Âûøå ïðèâåäåí îòðûâîê ñî 
ñ. 172.

Â 2005 ã. Ñ.È. Ïàíîâ îïóáëèêîâàë è îðèãèíàë îòðûâêà ýòîãî ïèñüìà íà 
ôð. ÿçûêå (ñì.: Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... Ë., 2005. Ñ. 290).

Øåñòûì õðîíîëîãè÷åñêè  èçâåñòíûì (äî 1812 ã.) óïîìèíàíèåì î ñàòèðå 
«Îïàñíûé Ñîñ¼äú» ÿâëÿåòñÿ ïèñüìî Äåíèñà Âàñèëüåâè÷à Äàâûäîâà (1784—
1839) (ÑÏá.) îò 25 àâãóñòà 1811 ã. ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó (Ìîñêâà);
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<...> Ты правъ: сатира Пу1ш<щ1а есть произведеніе изшцное, оршшаль-
ное, а онъ самъ еще оригинальнъе своей сатиры, <...> Пушкинъ Ъдетъ
въ Петербургь. <...>.

Впервые опубликовано в 1883 г., см.: Константгшъ Николаевичъ Батюшковъ
въ письмахъ къ Ник. Ив. Ґнъдичу, 1811 годъ / [Сообщ. П.А. Ефремовъ] //
Русская Старина СПб., 1883. Т. ХХХУПІ, апръль. С. 116-118. Более точ-
ная публш<ация в изд.: Батюшков, К.Н. Сочиненія К.Н. Батюшкова СПб.,
1886. Т. ІП. С. 131-134 («Ыо ЬХХІ. Н.И. Ґнъдичу (получено въ Петербургь
20-го іюля, 1811 г. Череповецъ››), 665-666 («Напечатано въ Р. СтаршгЬ 1883 г.,
т. ХХХУІП, стр. 116-118). Выше приведен отрывок со с. 132.

Данное письмо (от июля 1811 г.) публиковалось полностью, в отрьтвках
или упоминалось о нем в следующих изданиях (приводим хронологически):

1) Пушкин, ВА. Опасньпїт сосЪдъ /Вступ. ст. и приміэч. С.П. Боброва. М.,
1918. С. 21 (очрывок); Он же. То же. [Второе изданіе безъ перемънъ]. М., 1918.
С. 21.

2) Ирои-комическая поэма... [А., 1933). С. 733 (отрывок).
3) Батюшков, К.Н. Сочинения в двух томах М., 1989. Т. 2. На с. 176-

177 текст гщсьма: «93. Н.И. Ґнедичу. <июль 1811 Хантоново>»; на с. 614 в при-
мечаниях: «93. Впервые - РС, 1883, По 4».

4) ,,Арзамас“... М., 1994. Кн. 1. С. 171 («К.Н. Батюшков - Н.И. Гнедичу.
<Июль 1811 г. Хантоново.>» - отрывок), 516 (примеч.: «Батюшков, т. ПІ,
с. 132››); ,,Арзамас“... М., 1994. Кн. 2. С. 483 (упоминаъше).

5) Пушкин, В./1. Стихотворения... СПб., 2005. С. 288 (отрывок).
6) Михайлова, Н.И. О поэме В../\. ПушкІ/ша... М., 2005. Т. 64, По 3. С. 61

(отрывок со ссылкой на: «Батюшков КН. Сочинения. Т.Ш. СПб., 1886. С. 132››).
7) Михайлова, Н.И. Поэма... М., 2005. С. 158 (отрывок с той же ссылкой).
8) Пушкин, В../1. Опасный сосед СПб., 2011. С. 225.
Пяты/и хронологически известным (до 1812 г.) упомгшанием о сатире

«Опасньпй Сосъдъ» является гщсьмо К.Н. Батюшкова на французском язьше
(из С.-Петербурга) от 7 августа 1811 г. к князю П.А. Вяземскому (в Москву):

<...> Прощайте! Чуть только кончу Послаш/Іе к Озерову, немедля ото-
шлю вам, а прежде не издавайте мою сатиру - молю об этом ради моего
спокойствия. <...>

Опубликован большой отрывок впервые только в 1994 г. в изд.: ,,Арзамас“...
М., 1994. Кн. 1. С. 171-172 («В..7\. Пущин-П.А. Вяземскому. С. Петербург
7 августа 1811 г.››), с. 516-517 (в примечании: «Печатается по ЦГА/ІИ,
ф. 195, оп. 1,1\19 2611, л. 1-2 об., подлинъп/ж по фраъщузски (перевод В.А. Миль-
Чиной)»; «.../иою сатиру... - Возможно, здесь говориться о поэме «Опасньпїі
сосед» (ср. примеч. к ней в т. 2 наст. изд.)››. - Выше приведен отрывок со
с. 172.

В 2005 г. С.И. Панов опубликовал и оригинал отрывка этого гщсьма на
фр. языке (см.: Пушкин, В./1. Стихотворения... А., 2005. С. 290).

Шсеты/и хронологически известным (до 1812 г.) упоминаъшем о сатире
«Опасный Сосіздъ» является письмо Дениса Васильевича Давыдова (1784-
1839) (СПб.) от 25 августа 1811 г. к князю П.А. Вяземскому (Москва),
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<...> Пушкинъ Василій здізсь, и уже Шраетъ комедію. Онъ недавно былъ
у меня, Читалъ «Опаснаго Сосъда», слабо писаннаго. Найдешь кой-гдіэ
стихи порядочные, но вообще очень водяны такъ, какъ и всЪ его со-
чиненія. <...> («Письма поэта - партизана Д.В. Давыдова къ князю
П.А. Вяземскому (Остафьевскій Архивъ). 1. 25 августа (1811 г.).» // Ста-
рина и Новизна.: историческій сборникъ, / издаваемый при Обществіэ
ревъштелей русскаго историческаго просвЪщенія въ память Императора
Александра ІП. - Петроградъ: Типографія Главнаго Управления Удъ~
ловъ, Моховая, 40, 1917. - Кьшга 22. - С. 18; 26 × 19 см.

На с. 18-71 всего 37 писем. Выше приведен отрывок из письма со с. 18. Это
письмо Д.В. Давыдова опубликовано в изд.: Давыдов, ДВ. Избранное /
Денис Давыдов; [Вступ. статья (с. 5-33), сост., комментарии (с. 367-427)
А. [А] Ильина-Томича; Художник В. Иванюк]. - Москва: Книга, 1984. -
454 с.: цв. ил., 10 см. - (Книга и время). - В пер. 5000 экз. - Библиография:
с. 435-445. - Письмо приведено на с. 264. - Это письмо также Цитируется
в изд.: Пушкин, В./1. Стихотворения... А., 2005. С. 290.

О шроком распространеъши списков сатиры «Опасный Сосъдъ» вспо-
минал Филипп Филиппович Вшель (1786-1856):

Первымъ, послъ главныхъ, почитался Василій Аьвовичъ Пушкт/шъ
<...> удалось ему нашсатъ небольшую сатиру Опасный Сосёдъ, которая изу-
мила, поразила его насмъшъшковъ и заставила самыхъ строгихъ, серіоз-
ныхъ людей улыбаться соблазнительнымъ сценамъ, съ неимовърною
живостію разсказа, однакоже съ нъкоторою пристойностію, имъ изо-
браженнымъ. Напечатать такого рода стиховъ не было возможно,
но тысячи ихъ 1оукописныкь копій (курсив наш. - АБ), кажется, еще до-
селіэ сохранились.

См.: Вигелъ, ФФ. Загшски Филшта ФилІ/Шовича Вигеля.: [в 7 ч.] /изданіе «Рус-
скаго Архива». (дополненное съ подлинной рукописи). - Москва: Универ-
ситетская типографія, Страстной бульвар, 1892. - Часть третья. - С. 136;
26 × 17 (набор 20 × 12,5) см.

О раъшем знакомстве А.С. Пушкина с сатирой «Опасньпїт Сосіэдъ» еще
до Аицея впервые в печати сообщил Петр Иванович Бартенев (1829-1912):

Автомъ 1811 года молодой Пушкгшъ въ первьпїт разь оставилъ родной
свой городъ, Москву. Дядя, Василій Аьвовичъ повезъ его въ Петербургь.
Еще и теперь нъкоторые помнятъ, какъ онъ, вмъсте с двънадцати-лът-
нимъ племянникомъ, посъщалъ Московскаго пріятеля своего, тогдаш-
няго министра юстиціи Ивана Ивановича Дмитріева [1760-1837]; разъ
собираясь читать стихи свои, въроятно въ родіэ Опаснаго Сосёда, онъ
велЬлъ племяннику выдти изъ комнаты: ръзвый, бълокурый маль-
чикъ уходя, говорилъ со смізхомъ: Зачъмъ вы меня прогоняете, я все
знаю, я все уже слышалъ.* [сноска П.И. БартеневаГ (Сообщено однимъ
очевидцемъ.)
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23 × 15 ñì). Íà ñ. 3—4: Îò àâòîðà / íîÿáðü 1955); Îí æå. Ïóøêèí: [â 2 ò.] / 
Á. Òîìàøåâñêèé. — Èçäàíèå âòîðîå. — Ìîñêâà: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðà-
òóðà», 1990 (Êàëèíèí: Ïîëèãð. êîìáèíàò, ñäàíî â íàáîð 26.04.89, ïîäï. ê 
ïå÷àòè 05.04.90). — Òîì ïåðâûé: Ëèöåé, Ïåòåðáóðã. — Ñ. 12 (ïðèìå÷. 3); 
21,5 × 14 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç.). — Á.Â. Òîìàøåâñêèé â èçä. 1956 ã. è â ïå ðå-
 èçäàíèè 1990 ã. âðåìÿ ñîçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» ñäâèãàåò ÷óòü ïîçæå: 

Â àïðåëå Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí íàïèñàë ïîýìó «Îïàñíûé ñîñåä». 
(Òîìàøåâñêèé 1956: 9; 1990/1: 11),

â ñðàâíåíèè ñ åãî æå ïðèìå÷àíèåì â èçäà íèè 1936 ã.:

Ïîýìà áûëà íàïèñàíà îêîëî ìàðòà 1811 ã. (Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðåìå-
íè. 1936: 466).

Â 1959 ã. Ã.Â. Åðìàêîâà-Áèòíåð â èçäàíèè (Ïîýòû-ñàòèðèêè êîíöà XVIII —  
íà÷àëà XIX â. ... Ë., 1959) íà ñ. 657 ñ íåäîóìåíèåì ïèøåò:

Á.Â. Òîìàøåâñêèé â êîììåíòàðèÿõ ê «Îïàñíîìó ñîñåäó» â ñá. «Èðîè-êî-
ìè ÷åñêàÿ ïîýìà». «Áèáëèîòåêà ïîýòà», Áîëüøàÿ ñåðèÿ, Ë., 1933, îñíîâû-
âà åòñÿ íà ýòèõ æå äàííûõ, ñîîáùåííûõ Ãðå÷åì è Ïîëòîðàöêèì. Íî â 
ïðèìå÷àíèÿõ ê Ìàëîé ñåðèè «Áèáëèîòåêà ïîýòà», â ñá. «Êàðàìçèí è ïîý-
òû åãî âðåìåíè» (1936), Á.Â. Òîìàøåâñêèé óêàçûâàåò, ÷òî ïîýìà Â.Ë. Ïóø-
êèíà «áûëà íàïå÷àòàíà òàéíûì îáðàçîì» â êîíöå 1811 ã. (èëè â ñàìîì 
íà ÷àëå 1812). Èçäàíèå ýòî íå ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ». Èññëåäîâà-
òåëü íå ïðèâåë äàííûõ, íà îñíîâå êîòîðûõ îí ïðèøåë ê âûâîäó îá èçäà-
íèè ïîýìû â 1811 èëè 1812 ã. Ïîýìà áûëà íàïèñàíà âåñíîé 1811 ã.

Ã.Â. Åðìàêîâà-Áèòíåð â 1959 ã. íå îçíàêîìèëàñü ñ äîïîëíåíèåì 1956 ã. Á.Â. Òî-
ìàøåâñêîãî.

Íàì íåèçâåñòíû íè â ðóêîïèñíûõ, íè â ïå÷àòíûõ äîêóìåíòàõ XIX âåêà 
óïîìèíàíèÿ îá èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» â 1811 èëè 1812 ãîäàõ.

Â 1994 ãîäó (ñâåäåíèÿ ïðèâåäåíû ïî ñîñòîÿíèþ íà 1989 ã.) À.À. Èëüèí-
Òîìè÷ ñîîáùàåò:

Á.Â. Òîìàøåâñêèé áûë çíàêîì ñ õðàíèâøèìñÿ â ÈÐËÈ óíèêàëüíûì 
ýêçåìïëÿðîì «òàéíûì îáðàçîì» íàïå÷àòàííîé ïîýìû, îòíîñÿùèìñÿ, ïî 
åãî ìíåíèþ, ê êîíöó 1811 èëè íà÷àëó 1812 ã. (Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðå-
ìåíè. Ì.-Ë., 1936, ñ. 466; Òîìàøåâñêèé Á. Ïóøêèí. Êí. ïåðâàÿ (1813—
1824). Ì.-Ë., 1956, ñ. 10). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ýòî èçäàíèå íåèçâåñòíî (êóð-
ñèâ íàø. — Ë.Á.).

Ñì.: [Èëüèí-Òîìè÷, À.À. Êîììåíòàðèé è ïðèìå÷àíèÿ ê ïóáëèêàöèè «ëèòî-
ãðàôè÷åñêîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ áåç âûõîäíûõ äàííûõ (1815 èëè 1816, Ìþí-
õåí (?), ñ ïîäïèñüþ «Ï......»), èçãîòîâëåííîå áëèçêèì ê êðóãó ïðèÿòåëåé 
Â.Ë. Ïóøêèíà — Ï.Ë. Øèëëèíãîì» ñàòèðû «Îïàñíûé ñîñåä»] // ”Àðçàìàñ“: 
ñáîðíèê â äâóõ êíèãàõ. — Ì., 1994. — Êíèãà âòîðàÿ: Èç ëèòåðàòóðíîãî íàñëå-
äèÿ ”Àðçàìàñà“. — Ñ. 482. — Íà ñ. 450 óêàçàíî: «Òåêñòû ïîäãîòîâèëè è ïðè-
ìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè: <...> À.À. Èëüèí-Òîìè÷ — ñî÷èíåíèÿ è ïèñüìà Â.Ë. Ïóø-
êèíà <...>». Íà ñ. 482—485 îáñòîÿòåëüíûå êîììåíòàðèé è ïðèìå÷àíèÿ, ïðè-
÷åì ïðÿìî óêàçàíî íà õðàíèâøèéñÿ â ÈÐËÈ «óíèêàëüíûé ýêçåìïëÿð» 

Âïåðâûå â ãàçåòå «Ìîñêîâiÿ Â¼äîìîñòè», ñì.: Áàðòåíåâ 1854/2: 489; Ïåðå-
èçäàíèå: Áàðòåíåâ 1854/2: 10; ñð.: Ïåðåïå÷àòêà: Áàðòåíåâ 1992: 67—68,427]. 
Òðàäèöèîííî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî ýòèì «î÷åâèäöåìú» áûë Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ 
Áëóäîâ (1785—1864).

Î «ïåðâîì ïå÷àòíîì èçäàíèè» ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» â êîíöå 1811 ã. 
(èëè â ñàìîì íà÷àëå 1812 ã.) ñîîáùèë Áîðèñ Âèêòîðîâè÷ Òîìàøåâñêèé (1890—
1957) â ïðèìå÷àíèÿõ ê ïóáëèêàöèè «Îïàñíîãî ñîñåäà» â èçäàíèè (íà ñ. 391—
397): Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðåìåíè: È.[È.] Äìèòðèåâ, Ì.[Â.] Ìèëîíîâ, 
Þ.[À.] Íåëåäèíñêèé-Ìåëåöêèé, Â.[Ë.] Ïóøêèí: ñòèõîòâîðåíèÿ/ñòàòüè, ðå-
äàêöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ À.[ß.] Êó÷åðîâà [1907—1968], À.[ß.] Ìàêñèìîâè÷à è 
Á.[Â.] Òîìàøåâñêîãî. — [Ë.]: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1936 (Ë.: Òèï. «Ïå÷àò-
íûé äâîð», ïîäï. ê ïå÷àòè 10/IX 1936 ã.). — 492, [4] ñ., [5] ë. èë., ïîðòð.; 12,5 ×
× 7,5 ñì. — (Áèáëèîòåêà ïîýòà. Ìàëàÿ ñåðèÿ; ¹ 7). — Íà ñ. 466 ÷èòàåì:

Òåêñò èçäàíèÿ áûë ñëè÷åí ñ èçäàíèåì 1811 ã. è íåñêîëüêèìè ñòàðèí-
íû ìè ðóêîïèñíûìè ñïèñêàìè. Îïàñíûé ñîñåä. — Ïîýìà áûëà íàïèñàíà 
îêîëî ìàðòà 1811 ã. è âïåðâûå áûëà íàïå÷àòàíà òàéíûì îáðàçîì â êîíöå 
òîãî æå 1811 ã. (èëè â ñàìîì íà÷àëå 1812). Èçäàíèå ýòî íå ïîëó÷èëî ðàñ-
ïðîñòðàíåíèÿ (èçâåñòåí òîëüêî îäèí ýêçåìïëÿð åãî), íî â ðóêîïèñíûõ 
ñïèñêàõ ïîýìà ïðèîáðåëà øèðîêóþ èçâåñòíîñòü.

Íà ñ. 467 ê ñòðîêå: «ß ñëàâíûõ ðûñàêîâ ïîäòèáðèë ó Ïàõîìà» —

ê ýòîìó ñòèõó â èçäàíèè 1811 ã. ñäåëàíî ïðèìå÷àíèå àâòîðà: «Ïàõîì — 
ñëàâíûé ìîñêîâñêèé áèðæåâîé ÿìùèê è ìåíîâùèê ëîøàäåé».

Ñðàçó îòìåòèì, ÷òî Á.Â. Òîìàøåâñêèé íåòî÷íî öèòèðóåò ýòî ïðèìå÷àíèå 
Â.Ë. Ïóøêèíà (ñì. íèæå ôàêñèìèëå ñ. [1]: «(*) Ïàõîìú, ñëàâíîé Ìîñêîâñêîé 
áèðæåâîé|ÿìùèêú è ì¼íîâùèêú ëîøàäìè.») è â 1936 ã. åùå íå óêàçûâàåò 
ìåñ òîíàõîæäåíèå èçäàíèÿ 1811 ãîäà.

Â 1956 ã. Á.Â. Òîìàøåâñêèé â ñâîåì èçâåñòíîì òðóäå «Ïóøêèí. Êíè-
ãà ïåðâàÿ (1813—1824)» (Ì.; Ë., 1956), ïðèâåäÿ âûøåóêàçàííóþ öèòàòó èç 
Ï.È. Áàðòåíåâà, äàëåå ïèøåò:

Ìîæíî ñ äîñòàòî÷íîé âåðîÿòíîñòüþ óòâåðæäàòü, ÷òî ýòî áûëî ÷òå-
íèå èìåííî «Îïàñíîãî ñîñåäà». Â.Ë. Ïóøêèí ïðèåõàë â Ïåòåðáóðã åäâà 
ëè íå ñ òàéíîé öåëüþ íàïå÷àòàòü (êîíå÷íî, íå äëÿ øèðîêîãî ðàñïðî ñòðà-
íåíèÿ) ñâîþ ïîýìó, ÷òî åìó è óäàëîñü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Óíèêàëüíûé 
ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ, âûøåäøåãî, ïî-âèäèìîìó, ê íîâîìó, 1812 ã., õðàíèò-
ñÿ â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé 
Äîì) ÀÍ ÑÑÑÐ. Íà ïîñëåäíåé ñâîáîäíîé ñòðàíèöå íàïå÷àòàíà ýïèãðàì-
ìà, ïðèóðî÷åííàÿ ê íàñòóïàþùåìó 1812 ã. çà ïîäïèñüþ «Ïëíâñê» (Ïîëè-
íîâ ñêèé?) <...>

Öèòèðóåòñÿ ïî èçä.: Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí. Êíèãà ïåðâàÿ (1813—1824) / 
Á. Òîìàøåâñêèé; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû 
(Ïóø êèíñêèé Äîì). — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê 
ÑÑÑÐ, 1956 (Ë.: 1-ÿ òèï. Èçä-âà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîäï. ê ïå÷àòè 28 èþíÿ 
1956 ãîäà). — Êíèãà ïåðâàÿ (1813—1824). — Ñ. 10 (ïðèìå÷. 13). — (743, [1] ñ.; 
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Впервые в газете «Московія Ввдомости», см.: Бартенев 1854/2: 489; Пере-
издание: Бартенев 1854/2: 10; ср.: Перепечатка: Бартенев 1992: 67-68,427].
Традиционно считается, Что этим «очевидцемъ» был Дмитрий Ншсолаевич
Блудов (1785-1864).

О «первом печатном издаш/ш» сатиры «Опасньпїт Сосвдъ» в конце 1811 г.
(или в самом начале 1812 г.) сообщил Борис ВІ/жторович Томашевскшїт (1890-
1957) в примечаниях к публикации «Опасного соседа» в изданш/І (на с. 391-
397): Карамзин и поэты его времени: И..[И] Дмитриев, М..[В] Милонов,
Ю. [А.] Нелединский-Мелецкий, Б. [А.] Пушкин: стихотворения/статьи, ре-
дакция и примечания А. [Я] Кучерова [1907-1968], А. [Я] Максимовича и
Б.[В.] Томашевского. - [А.]: Советский писатель, 1936 (А.: Тип. «Печат-
ньпїт двор», подп. к печати 10/ІХ 1936 г.). - 492, [4] с., [5] л. ил., портр.; 12,5 ×
× 7,5 см. - (Библиотека поэта. Малая серия; По 7). - На с. 466 читаем:

Текст издания был сличен с изданием 1811 г. и несколькими старин-
ными рукописными списками. Опасный сосед. - Поэма была написана
около марта 1811 г. и впервые была напечатана тайным образом в коъще
того же 1811 г. (или в самом начале 1812). Издание это не получило рас-
пространения (известен только один экземпляр его), но в рукописных
списках поэма приобрела широкую известность.

На с. 467 к строке: «Я славныхрысаков подтиорилу Пахома» -
к этому стиху в издашш 1811 г. сделано примечаъше автора: «Пахом -
славньпїт московский биржевой ямщик и меновшш< лошадей».

Сразу отметим, что Б.Б. Томашевский неточно цитирует это примечание
В.А. Пушкина (см. ъшже факсимиле с. [1]: «(*) Пахомъ, славной Московской
биржевой | ямщ1×п<ъ и мвновщт/щъ лошадьш.») и в 1936 г. еще не указывает
местонахождение издания 1811 года.

Б 1956 г. Б.Б. Томашевский в своем известном труде «Пушкин. Кни-
га первая (1813-1824)» (М.; А., 1956), приведя вышеуказанную цитату из
П.И. Бартенева, далее Шшет:

Можно с достаточной вероятностью утверждать, что это было чте-
ние именно «Опасного соседа». В.А. Пушкин приехал в Петербург едва
ли не с таі/'Шой целью напечатать (конечно, не для широкого распростра-
нения) свою поэму, что ему иудалось (курсив наш. -АБ). Уникальньпїт
экземпляр издаъшя, вышедшего, по-видимому, к новому, 1812 г., храъшт-
ся в Рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский
Дом) АН СССР. На последней свободной странице напечатана эшлрам-
ма, приуроченная к наступающему 1812 г. за подписью «Плнвск» (Поли-
новский?) <...>

Цитируется по изд.: Томашевский, ББ. ПушкШ. Книга первая (1813-1824) /
Б. Томашевский; Академия Наук СССР, Институт русской литературы

инский Дом). - Москва-Аенинтрад: Издательство Академии Наук
СССР, 1956 (А.: 1-я тип. Изд-ваАкадемтшНаук СССР, подп. к печати 28 июня
1956 года). - Книга первая (1813-1824). - С. 10 (примеч. 13). - (743, [1] с.;
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23 × 15 см). На с. 3-4: От автора/ ноябрь 1955); Он же. Пушкин: [в 2 т.] /
Б. Томашевский. - Издание второе. - Москва: «Художественная литера-
тура», 1990 (Калинин: Полигр. комбинат, сдано в набор 26.04.89, подп. к
печати 05.04.90). - Том первый: Аицей, Петербург. - С. 12 (примеч. 3);
21,5 × 14 см. - В пер. 50 000 экз.). - Б.В. Томашевский в изд. 1956 г. и в пере-
издаъши 1990 г. время создания «Опасного соседа» сдвигает чуть позже:

Б апреле Василий Аьвович Пушкин написал поэму «Опасный сосед».
(Томашевскшїт 1956: 9; 1990/1: 11),

в сравнении с его же примечанием в издании 1936 г.:

Поэма была написана около марта 1811 г. (Карамзшт и поэты его време-
ни. 1936: 466).

Б 1959 г. Ґ.Б. Ермакова-Битнер в издаш/ш (Поэты-сатирІ/ши коьщаШ -
начала ХІХ в. А., 1959) на с. 657 с недоумением пишет:

Б.В. Томашевский в комментариях к «Опасному соседу» в сб. «Ирои-ко-
мическая поэма». «Библиотека поэта», Большая серия, А., 1933, основы-
вается на этих же даншнх, сообщенных Гречем и Полторацким. Но в
примечаъшях к Малой сертш «Библиотека поэта», в сб. «Карамзгш и поэ
ты его времеъш» (1936), Б.Б. Томашевскшїт указывает, что поэмаВ.А. Пуш-
кина «была напечатана тайным образом» в конце 1811 г. (или в самом
начале 1812). Издание это не получило распространения». Исследова-
тель не привел даъшых, на основе которых он пришел к выводу об изда-
нии поэмы в 1811 или 1812 г. Поэма была написана весной 1811 г.

Ґ.В. Ермакова-Битнер в 1959 г. не ознакомилась с дополнеъшем 1956 г. Б.В. То
машевского.

Нам неизвестны ни в рукописных, ни в печатных документах ХІХ века
упомшания об изданш/І сатиры «Опасный СосЪдъ» в 1811 или 1812 годах.

В 1994 году (сведеъшя приведены по состояъшю на 1989 г.) А.А. Ильин-
Томич сообщает:

Б.Б. Томашевский был знаком с хранившимся в ИРАИ уникальным
экземпляром «тайным образом» напечатаъщой поэмы, относящимся, по
его мнению, к концу 1811 или началу 1812 г. (Карамзин и поэты его вре-
мени. М.-А., 1936, с. 466; Томашевский Б. Пушкин. Кн. первая (1813-
1824). М.-А., 1956, с. 10). В настоящее время Это издание неизвестно (кур-
сив наш. - ./1.Б.).

См.: [Ильин-Томич, А.А. Комментарий и примечания к публикации «лито-
графического воспроизведения без выходных данных (1815 или 1816, Мюн-
хен (?), с подписью «П ......»), изготовленное близким к кругу приятелей
В.А. Пушкина - П.А. Шиллт/шгом» сатиры «Опасньпїт сосед››] // ,,Арзамас“:
сборъшк в двух книгах. -М., 1994. - Книга вторая: Из литературного насле-
дия ,,Арзамаса“. - С. 482. - На с. 450 указано: «Тексты подготовили и при-
мечания составили: <...>АА. Илъин-Томич - сочинения и письма Б.А. Пуш-
кгша <...>». На с. 482-485 обстоятельные комментарий и примечания, при-
чем прямо указано на хранившшйся в ИРАИ «уникальньпїт экземпляр»
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Êàæåòñÿ, ýòè ñòèõè íèêîãäà íå áûëè íàïå÷àòàíû» (Âÿçåìñêèé. Ñ. 40). 
Òàêèì îáðàçîì, çàâåðøàþùàÿ «óíèêàëüíûé ýêçåìïëÿð» ýïèãðàììà âå-
äåò ê êðóãó ÷ëåíîâ ÂÎËÑÍÕ êàê ê ïîòåíöèàëüíûì ïåðâûì èçäàòåëÿì 
«ÎÑ». Ñ ÿíâàðÿ 1812 ã. ïðè Îá-âå ñòàë âûõîäèòü ÑÏáÂ, ãäå ïå÷àòàëèñü 
è ñòèõè Ï.<óøêèíà, Â.Ë.>; ìîæíî òîëüêî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îáíàðóæåí-
íîå Òîìà øåâñêèì èçäàíèå (òî÷íîãî îïèñàíèÿ êîòîðîãî îí íå ïðèâåë) 
ïðåäñòàâëÿëî ñîáîé øòó÷íûé îòòèñê, «èçäàíèå äëÿ ñåáÿ» (àíàëîãè÷íîå 
ëèñòîâêàì è àôèøàì-îáúÿâëåíèÿì) íåèçâåñòíîãî ñîáèðàòåëÿ êðóæêî-
âîé ïîýçèè ÂÎËÑÍÕ. Âî âñÿêîì ñëó÷àå, íèêàêèìè ñâèäåòåëüñòâàìè 
ñîâðåìåííèêîâ îá èçäàíèè «ÎÑ» â Ïåòåðáóðãå â 1811—1812 ãã. ìû íå ðàñ-
ïîëàãàåì. Íàïðîòèâ òîãî, çàìûñ ëû òàêîãî èçäàíèÿ, âîçìîæíî, áûëè â 
Ìîñêâå. Âñêîðå ïî ïðèåçäå â Ïåòåð áóðã Ï.<óøêèí, Â.Ë.> ïèøåò Âÿ-
çåìñêîìó: «Aussitôt que mon Epître à Îçåðîâ sera fini, je vons l’enverrai sans 
de ”lux“. N’imprimez point ma Satyre, je vous le demande en grâce, il y va 
de mon repos» (7 àâãóñòà 1811, ÀÂ; ïåð. Â.À. Ìèëü ÷èíîé: ÷óòü òîëüêî 
êîí÷ó Ïîñëàíèå ê Îçåðîâó, íåìåäëÿ îòîøëþ âàì, à ïðåæ äå íå èçäàâàéòå 
ìîþ ñàòèðó — ìîëþ îá ýòîì ðàäè ìîåãî ñïîêîéñòâèÿ» // Àðçàìàñ. Ò. 1. 
Ñ. 172). Â Ìîñêâå áûë è ïîäõîäÿùèé èçäàòåëü — äâîþðîäíûé áðàò 
È.È. Äìèòðèåâà Ï.Ï. Áåêåòîâ, áëèçêèé ê êðóãó Ï.<óøêèíà, Â.Ë.>, ñî-
áèðàòåëü ðóêîïèñíîé ñëîâåñíîñòè, àâòîãðàôîâ è ëèò. «ðåäêîñòåé», âëà-
äåëåö òèïîãðàôèè, â êîò. â 1807 ã. áûëî íàïå÷àòàíî îãðàíè÷åííûì òè-
ðàæîì (50 èëè 70 ýêç.) «Ïóòåøåñòâèå NN â Ïàðèæ è Ëîíäîí» Äìèòðèåâà. 
Íî è î âîçìîæíîì èçäàíèè «ÎÑ» Áåêåòîâûì íèêàêèõ ñâåäåíèé íåò. 
À â âîéíó 1812 ã. åãî òèïîãðàôèÿ è êíèæíûé ñêëàä ñãîðåëè.

Â èþíå 2005 ã. Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ìèõàéëîâà â ñâîåé ñòàòüå (Ìèõàéëî-
âà, Í.È. Î ïîýìå Â.Ë. Ïóøêèíà “Îïàñíûé ñîñåä” / Í.È. Ìèõàéëîâà // Èçâåñ-
òèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçûêà. — Ì.: Èçä-âî 
“Íàóêà”, [2005]. — Òîì 64, ¹ 3, ìàé—èþíü 2005 ã. — Ñ. 53—62) íà ñ. 53, ïîâòî ðèâ 
öèòàòó èç Á.Â. Òîìàøåâñêîãî ïî èçäàíèþ 1936 ã. (Í.È. Ìèõàéëîâà â 2005 ã. 
äîïîëíåíèå Á.Â. Òîìàøåâñêîãî 1956 ã. è 1990 ã. ñ óêàçàíèåì õðàíåíèÿ «óíè-
êàëüíîãî ýêçåìïëÿðà» «Îïàñíîãî ñîñåäà» â ÐÎ ÈÐËÈ ïî÷åìó-òî íå ïðè âîäèò), 
äàëåå ïèøåò: «Îäíàêî, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ýòîò åäèíñòâåííûé ýêçåìïëÿð, 
ïî-âèäèìîìó, óòðà÷åí, íèêàêèõ ñâåäåíèé î íåì íåò» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).

Â êîíöå 2005 ã. Í.È. Ìèõàéëîâà â ñâîåì èññëåäîâàíèè (Ìèõàéëîâà, Í.È. 
Ïîýìà Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà Îïàñíûé ñîñåä: Î÷åðêè î äÿäå è ïëåìÿí-
íèêå, Áóÿíîâå è Îíåãèíå, «Àðçàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera / Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâà. — Ì., 2005. [âûøåë â ñâåò â àïðåëå 2006 ã.] — 295, [9] ñ.: èë.) íà ñ. 197, ïî-
âòîðèâ öèòàòó èç Á.Â. Òîìàøåâñêîãî ïî èçäàíèþ 1936 ã. (Í.È. Ìèõàéëîâà â 
2005 ã. äîïîëíåíèå Á.Â. Òîìàøåâñêîãî 1956 ã. è 1990 ã. ñ óêàçàíèåì õðàíåíèÿ 
«óíèêàëüíîãî ýêçåìïëÿðà» «Îïàñíîãî ñîñåäà» â ÐÎ ÈÐËÈ òàêæå íå ïðèâî-
äèò), äàëåå ïèøåò: «Îäíàêî ñåãîäíÿ ýòîò åäèíñòâåííûé ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ 
«Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811 ãîäà, ïî-âèäèìîìó, óòðà÷åí, íèêàêèõ ñâåäåíèé î íåì 
íåò» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Â êîíöå ýòîé êíèãè íà ñ. 280 Í.È. Ìèõàéëîâà ñäå-
ëàëà òàêîå äîïîëíåíèå:

P.S. Êàæåòñÿ, îáíàðóæåíî èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811 ãîäà èëè íà-
÷àëà 1812 ãîäà... 2005 îêòÿáðÿ 19 äíÿ.

«Îïàñ íîãî ñîñåäà», íî íè÷åãî íå ïðåäïðèíÿòî äëÿ åãî çàïðîñà â Áèáëèîòåêå 
èëè Ðóêîïèñíîì îòäåëå ÈÐËÈ.

Â êîíöå 2004 ãîäà Ñåðãåé Èãîðåâè÷ Ïàíîâ, ïîäãîòîâèòåëü èçäàíèÿ: 
(Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ...Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Ãèïåðèîí», 2005. — 373, 
[3] ñ., [1] ë. ïîðòð.) â ïîäðîáíåéøåì èñòîðèîãðàôè÷åñêîì î÷åðêå, ïîñâÿùåí-
íîì «Îïàñíîìó ñîñåäó» (ñ. 288—299), íà ñ. 289 ïèøåò:

Á.Â. Òîìàøåâñêèé ïðåäïîëîæèë, ÷òî Ï.<óøêèí, Â.Ë.> «ïðèåõàë â Ïå-
òåðáóðã åäâà ëè íå ñ òàéíîé öåëüþ íàïå÷àòàòü (êîíå÷íî, íå äëÿ øèðî êîãî 
ðàñïðîñòðàíåíèÿ) ñâîþ ïîýìó, ÷òî åìó è óäàëîñü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)». 
Îñíîâîé ýòîé âåðñèè ñòàë îáíàðóæåííûé ó÷åíûì â ñåð. 1930-õ ãã. â ÈÐËÈ 
«óíèêàëüíûé ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ, âûøåäøåãî, ïî-âèäèìîìó, ê íîâîìó 
1812 ã. <...> Íà ïîñëåäíåé ñâîáîäíîé ñòðàíèöå íàïå÷àòàíà ýïèãðàììà, 
ïðèóðî÷åííàÿ ê íàñòóïàþùåìó 1812 ã, çà ïîäïèñüþ “Ïëíâñê” (Ïîëè-
íîâñêèé?)» (Òîìàøåâñêèé Á.Â. Ïóøêèí. Ì.; Ë., 1956. Êí. 1. Ñ. 10). Êîì-
ìåíòèðóÿ «ÎÑ» â êí. «Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà» (Ë., 1933), Òîìàøåâñêèé 
íè÷åãî íå ñîîáùàë îá ýòîì èçäàíèè, óêàçàíèå íà íåãî ïîÿâèëîñü â êîì-
ìåíò. â êí. «Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðåìåíè» (Ë., 1936. Ñ. 466), ãäå îí ïè-
ñàë: «Òåêñò èçäàíèÿ [1855] áûë ñëè÷åí ñ èçäàíèåì 1811 ã. <...> Ïîýìà íà-
ïèñàíà îêîëî ìàðòà 1811 ã. è âïåðâûå áûëà íàïå÷àòàíà òàéíûì îáðàçîì 
â êîíöå òîãî æå 1811 ã. (èëè â ñàìîì íà÷àëå 1812). Èçäàíèå ýòî íå ïîëó-
÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ (èçâåñòåí òîëüêî îäèí ýêçåìïëÿð åãî) ...» Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ íèêàêèìè ñâåäåíèÿìè î äàííîì èëè äðóãèõ ýêç. ýòîãî èçäàíèÿ 
ìû íå ðàñïîëàãàåì (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). 

Ýòî ïðèçíàíèå áûëî ñäåëàíî Ñ.È. Ïàíîâûì (ñóäÿ ïî âûïóñêíûì äàí-
íûì â êîíöå êíèãè íà ñ. [2]) äî 10.11.2004 ã. Ê ñîæàëåíèþ, Ñ.È. Ïàíîâ äî 
10.11.2004 ã. íå ñìîã îòûñêàòü ýòî èçäàíèå â ÈÐËÈ ÐÎ.

Äàëåå òàì æå Ñ.È. Ïàíîâ ïðîäîëæàåò:

Êàêîé èìåííî ýïèãðàììîé çàêëþ÷àëàñü êíèãà, íåèçâåñòíî; ìîæíî âû-
ñêàçàòü âåðñèþ, ÷òî â êðèïòîãðàììå äîïóùåíà îøèáêà è ñòèõè ïðè-
íàäëåæàò Ïàòðèêèþ Ñèìîíîâè÷ó Ïîëèòêîâñêîìó [1770—1824]. 18 ÿíâ. 
1812 ã. îí ÷èòàë â ÂÎËÑÍÕ <Âîëüíîå îáùåñòâî ëþáèòåëåé ñëîâåñíîñòè, 
íàóê è õóäîæåñòâ (àðõèâ îáùåñòâà è ïðîòîêîëû çàñåäàíèé) // Íàó÷ íàÿ 
áèáëèîòåêà ÑÏá. ÃÓ> êàêóþ-òî ñâîþ ýïèãðàììó (Ï.<Â.Ë. Ïóøêèí>, ïðàâ-
äà, èìåííî íà ýòîì çàñåäàíèè îòñóòñòâîâàë); ýïèãðàììà «Íà íîâîé ãîä» 
ñ ïîäïèñüþ «Ïîëèòêîâñêèé» âïèñàíà (Âÿçåìñêèì?) â àëüáîì Íååëî âà 
(ÐÃÁ) <Àëüáîì Ñ.À. Íååëîâà [1779—1852] // ÐÃÁ ÎÐ.Ô.129.20.4>, Âÿçåìñêèé 
æå ñâèäåòåëüñòâîâàë, ÷òî Ï.<Â.Ë. Ïóøêèí> äåêëàìèðîâàë òå æå ñàìûå 
«ñòèõè íà íîâûé ãîä êàêîãî-òî ñòàðèííîãî ïîýòà, ïîìíèòñÿ, Ïîëèòêîâñêîãî:

Íå ïðàâ òû, íîâûé ãîä, â ðàçäà÷å áëàãîñòûíè;
Òû ñâîåíðàâíåå è ñ÷àñòèÿ áîãèíè.

Èíûì òû äàë ÷èíû,
Äðóãèì ìåñòà áîòàòû,

À ìíå ëèøü íîâûå çàïëàòû
Íà ñòàðûå ìîè øòàíû.
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«Опасного соседа», но ъшчего не предпринято для его запроса в Библиотеке
или Рукописном отделе ИРАИ.

В конце 2004 года Сергей Игоревич Панов, подготовитель издания:
(Пушкин, В./1. Стихотворения...Санкт-Петербург: «Гиперион», 2005. - 373,
[3] с., [1] л. портр.) в подробнейшем историографическом очерке, посвящен-
ном «Опасному соседу» (с. 288-299), на с. 289 пишет:

Б.В. Томашевский предположил, что П.<ушкин, В../\.> «приехал в Пе-
тербург едва ли не с тайной Целью напечатать (конечно, не для широкого
распространения) свою поэму, что ему и удалось (курсив наш. - ./1.Б.)».
Основой этой версш/т стал обнаружеъшьпїі ученым в сер. 1930х гг. в ИРАИ
«уникальный экземпляр издания, вышедшего, по-видимому, к новому
1812 г. <...> На последней свободной странице напечатана эпиграмма,
приуроченная к наступающему 1812 г, за подписью “Плнвск” (Поли-
новский?)» (Томашевский ББ. Пушкт/ш. М., А., 1956. Кн. 1. С. 10). Ком-
ментируя «ОС» в кн. «Ирои-комическая поэма» (А., 1933), Томашевскшїт
ъшчего не сообщал об этом издании, указание на него появилось в ком-
мент. в кн. «Карамзгш и поэты его времеъш» (А., 1936. С. 466), где он Ш-
сал: «Текст издаш/тя [1855] был сличен с издаъшем 1811 г. <...> Поэма на-
Шсана около марта 1811 г. и впервые была напечатана тайным образом
в конце того же 1811 г. (или в самом начале 1812). Издание это не полу-
чило распространеъшя (известен только одгш экземпляр его) ...» В насто-
ящее время никакими сведениями о данном или других Экз. этого издания
мы не располагаем (курсив наш. - А.Б..)

Это признание было сделано С.И. Пановым (судя по выпускным дан-
ным в конце книги на с. [2]) до 10.11.2004 г. К сожалению, С.И. Панов до
10.11.2004 г. не смог отыскать это издание в ИРАИ РО.

Далее там же С.И. Панов продолжает:

Какой имеъшо эгп/Іграммой заключалась къппа, неизвестно; можно вы-
сказать версию, что в кршттограмме допущена ошибка и стихи при-
надлежат Патрикию Симоновичу Политковскому [1770-1824]. 18 янв.
1812 г. он читал в ВОАСНХ <Вольное общество любителей словесности,
наук и художеств (архив общества и протоколы заседаш/пїт) // Научная
библиотека СПб. ҐУ> какуюто свою эш/ттрамму (П.<В.]\. Пушкин>, прав-
да, имеъшо на этом заседаншт отсутствовал); эшпрамма «На новой год»
с подшсью «Политковский» вшсана (Вяземским?) в альбом Неелова
(РГБ) <Альбом С.А. Неелова [1779-1852] //РГБ ОР.Ф.129.20.4>, Вяземскшїт
же свидетельствовал, что П.<В../\. Пушкин> декламировал те же самые
«стихи нановьй год какогото сгаршшого поэта, помнится,Политковского:

Не прав ты, новый год, в раздаче благостьши;
Ты своенравнее и счастия богини.

Иньтм ты дал чины,
Другим места ботаты,

А мне лишь новые заплаты
На старые мои штаны.
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Кажется, эти стихи ш/шогда не были напечатаны» (Вяземскшй. С. 40).
Таким образом, завершающая «уникальный экземпляр» эпиграмма ве-
дет к кругу членов ВОАСНХ как к потенциальным первым издателям
«ОС». С января 1812 г. при Об-ве стал выходить СПбВ, где печатались
и стихи П.<ушкина, В.]\.>; можно только предположить, что обнаружен-
ное Томашевским издание (точного описания которого он не привел)
представляло собой штучный оттиск, «издание для себя» (аналогичное
листовкам и афишам-объявлениям) неизвестного собирателя кружко-
вой поэзии ВОАСНХ. Во всяком случае, никакими свидетельствами
современников об издании «ОС» в Петербурге в 1811-1812 гг. мы не рас-
полагаем. Напротив того, замыслы такого издания, возможно, были в
Москве. Вскоре по приезде в Петербург П.<ушкин, В.]\.> пишет Вя-
земскому: «АпЅЅі'сбі Чие птоп Ерїіге а Озеров Ѕега Бпі, іе уопЅ Гепуеггаі ЅапЅ
(іе ”111х“. 1\Гіп1рп'пте2 роіпі пта Ѕатуге, іе уопЅ Іе (іептатпіе еп Ёгасе, іІ у уа
(іе птоп героЅ» (7 августа 1811, АВ; пер. В.А. Мильчшюй: чуть только
кончу Послаъше к Озерову, немедля огошлю вам, а прежде не издавайте
мою сатиру - молю об этом ради моего спокойствия» // Арзамас. Т. 1.
С. 172). В Москве был и подходящий издатель - двоюродный брат
И.И. Дмитриева П.П. Бекетов, близкий к круту П.<ушкина, В../\.>, со-
биратель рукописной словесности, автографов и лит. «редкостей», вла-
делец типографии, в кот. в 1807 г. было напечатано ограничеъшым ти-
ражом (50 или 70 экз.) «Путешествие МЫ в Париж иАондон» Дмитриева.
Но и о возможном издании «ОС» Бекетовым никаких сведений нет.
А в войну 1812 г. его типография и книжный склад сгорели.

В июне 2005 г. Наталья Ивановна Михайлова в своей статье (Михайло-
ва, НИ. О поэме В../\. Пушкина “Опасньпїт сосед” /Н.И. Михайлова //Извес-
тия Россшїтской академш/т наук. Серия литературы и язьша. - М.: Изд-во
“Наука”, [2005]. -Том 64, По 3, май-июнь 2005 г. - С. 53-62) на с. 53, повторив
цитату из ББ. Томашевского по изданию 1936 г. (Н..И Михайлова в 2005 г.
дополнеъше Б.В. Томашевского 1956 г. и 1990 г. с указаъшем хранеъшя «уъШ-
кального экземпляра» «Опасного соседа» в РО ИРАИ почему-то не приводит),
далее Шшет: «Однако, к настоящему времеъш этот единствеъщьй экземпляр,
повидш/тому, утрачен, никаких сведений о нем нет» (курсив наш. -АБ).

В конце 2005 г. Н.И. Михайлова в своем исследовании (Михайлова, Н.И.
Поэма Василия Аьвовича Пуцп<ина Опасньп71 сосед: Очерки о дяде и племян-
нш<е, Буянове и Онегине, «Арзамасе» и «Беседе» ет се'сега /Наталья Михай-
лова. - М., 2005. [вьштел в свет в апреле 2006 г.] - 295, [9] с.: ил.) на с. 197, по-
вторив цитату из Б.В. Томашевского по изданию 1936 г. (Н..И Михайлова в
2005 г. дополнеъше Б.В. Томашевского 1956 г. и 1990 г. с указаш/тем хранеъшя
«уникального экземпляра» «Опасного соседа» в РО ИРАИ также не приво-
дит), далее пишет: «Однако сегодня этот единственньнїт экземпляр издания
«Опасного соседа» 1811 года, по-видимому, утрачен, никаких сведений о нем
нет» (курсив наш. - АБ.) В коъще этой кш/тги на с. 280 Н.И. Михайлова сде-
лала такое дополнение:

Р.Ѕ. Кажется, обнаружено издание «Опасного соседа» 1811 года или на-
чала 1812 года... 2005 октября 19 дня.
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çà ïîäïèñüþ «Ïëíâñê» — âîçìîæíî, êàê ñ÷èòàë èññëåäîâàòåëü, íåêîåãî 
Ïîëèíîâñêîãî. Ñ.È. Ïàíîâ, ïîäãîòîâèâøèé è èçäàâøèé â 2005 ãîäó «Ñòè-
õîòâîðåíèÿ» Â.Ë. Ïóøêèíà, âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â äàííîì 
ñëó÷àå ýòî ìîãëà áûòü ýïèãðàììà Ïàòðèêèÿ Ñèìîíîâè÷à Ïîëèòêîâñêîãî 
«Íà íîâûé ãîä». Ê  ñ÷àñòüþ, ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà», êîòîðîå 
äîëãîå âðåìÿ ñ÷èòàëîñü óòðà÷åííûì, ñîõðàíèëîñü — îíî íàõîäèòñÿ ïî-
ïðåæíåìó â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû Ðîññèé-
ñêîé àêàäåìèè íàóê (Ïóøêèíñêîãî Äîìà). Ýòî èçäàíèå áûëî îáíàðóæå-
íî íàìè â 1980 ãîäó (êóðñèâ íàø. Ïî÷åìó-òî ñîîáùåíî îá ýòîì òîëüêî â 
2011 ã., ò. å. ÷åðåç 31 ãîä. — Ë.Á.). Ñ.È. Ïàíîâ óêàçàë íà âîçìîæíîñòü èäåí-
òè ôèöèðîâàòü åãî ñ èçäàíèåì, î êîòîðîì ïèñàë Á.Â. Òîìàøåâñêèé. 
Íà øåñòè ëèñòàõ ïëîòíîé ãîëóáîé áóìàãè (íà íåíóìåðîâàííûõ [ñ. 1—12] 
ñòðàíèöàõ. — Ë.Á.) íàïå÷àòàí òåêñò «Îïàñíîãî ñîñåäà» çà ïîäïèñüþ 
«Ïøêí* [ñíîñêà]* (Ô. 244, [ïðîïóùåíî: Îïèñü 20], ¹ 44, ë. 1—6. Ôàêñè-
ìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ñì. â íàñò. èçä., ñ. 291—304). Âñëåä çà òåêñòîì 
ïîýìû íà îáîðîòå øåñòîãî ëèñòà (íåíóìåðîâàííàÿ ñòðàíèöà [ñ. 12]. — Ë.Á.) 
íàïå÷àòàíû äâå ýïèãðàììû (ïðèâîäèì ñ ñîõðàíåíèåì îñîáåííîñòåé 
ãðàììàòèêè): íà Íîâîé|1812é Ãîä|(Ïî ñëó÷àþ ðàçîðâàíèÿ íàêàíóíå 
îíàãî|Ë.Ï. ïîñëåäíèõ åâî øòàíîâ) <...>. Ïðåäïîëîæåíèå, âûñêàçàííîå 
Ñ.È. Ïàíîâûì, âåðíî — ïåðâàÿ ýïèãðàììà äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæèò 
ïåðó Ï.Ñ. Ïîëèòêîâñêîãî, ÷ëåíà Âîëüíîãî îáùåñòâà ëþáèòåëåé ñëîâåñ-
íîñòè, íàóê è õóäîæåñòâ <...>.

Íà ñ. 291 øìóöòèòóë: «Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèÿ «Îïàñ-
íîãî ñîñåäà» 1811 ãîäà»; íà ñ. 292:

Âîñïðîèçâîäèòñÿ âïåðâûå ïî åäèíñòâåííîìó èçâåñòíîìó ýêçåìïëÿðó, 
õðàíÿùåìóñÿ â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû 
(Ïóøêèíñêèé Äîì) Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã).

Íà ñ. 293—304 â ñèíåì öâåòå âîñïðîèçâåäåí òèïîãðàôñêèé ïå÷àòíûé òåêñò 
ñ çàãëàâèåì íàä òåêñòîì: «ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÑ¼ÄÚ». Ê ñîæàëåíèþ, íèêàêèõ 
äðóãèõ ñâåäåíèé, êðîìå âûøåïðèâåäåííûõ, î ïåðâîì èçäàíèè «Îïàñíîãî 
ñîñåäà» Í.È. Ìèõàéëîâà íå ïðèâîäèò. Íå ïðèâåäåíû äàííûå î ôèëèãðàíè 
áóìàãè.

Í.È. Ìèõàéëîâà â 2012 ãîäó â èçäàíèè (Ìèõàéëîâà, Í.È. Âàñèëèé Ëüâî-
âè÷ Ïóøêèí / Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâà. — Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2012. — 
405, [11] ñ., [16] ë.: [62] èë.; 20,5 × 13 ñì. — (Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé. 
Ñåðèÿ áèîãðàôèé...; âûïóñê 1578 (1378)) â: Ãëàâà øåñòàÿ «Îïàñíûé ñîñåä», 
â ò. ÷. òåêñò (154 ñòðîêè, â 5 êóïþðû) íà ñ. 154—157 (ñ. 154—192) â ïàðàãðà-
ôå: 5. Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» (ñ. 187—192) ïðèâîäèò áîëåå ïîäðîá-
íûå ñâåäåíèÿ:

Â.Ë. Ïóøêèí ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàë «Îïàñíîãî ñîñåäà» «ëó÷øèì è 
óäà÷íåéøèì» èç ñâîèõ ñòèõîòâîðåíèé. Êàê âñÿêèé àâòîð, îí õîòåë âèäåòü 
åãî íàïå÷àòàííûì è, âåðîÿòíî, íàïå÷àòàííûì ñðàçó æå ïîñëå òîãî, êàê 
â 1811 ãîäó îíî áûëî íàïèñàíî. È Âàñèëèé Ëüâîâè÷ íà÷àë õëîïîòàòü îá 
èçäàíèè (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)» (ñ. 186).

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî ñî âðåìåí Á.Â. Òîìàøåâñêîãî ñ 1936 ã. ïî êîíåö 2005 ã. 
íèêòî íå âèäåë ýòî óíèêàëüíîå èçäàíèå, õîòÿ Á.Â. Òîìàøåâñêèé åùå â 1956 ã. 
íàïå÷àòàë, ÷òî îíî «õðàíèòñÿ â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëè-
òåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) ÀÍ ÑÑÑÐ». Íè Ã.Â. Åðìàêîâà-Áèòíåð (1959 ã.), 
íè À.À. Òîìè÷-Èëüèí (1989—1994 ãã.), íè Ñ.È. Ïàíîâ (äî 10.11.2004 ã.), íè 
Í.È. Ìèõàéëîâà (2005 ã. — äâàæäû) íå ñìîãëè îòûñêàòü ýòî èçäàíèå â ÈÐËÈ 
ÐÎ. Èíòåðåñíî, ÷òî Í.È. Ìèõàéëîâà, îêàçûâàåòñÿ, åùå 28.02.1980 ã. ïðîñìà-
òðèâàëà ýòî ïå÷àòíîå èçäàíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú», íî íå çíàÿ î íåì èíôîðìà-
öèè Á.Â. Òîìàøåâñêîãî 1936 ã. è 1956 ã., ïîñ÷èòàëà ýòî èçäàíèå 1812 ã. áîëåå 
ïîçäíèì èçäàíèåì.

Ïàìÿòóÿ î òîì, ÷òî ïðîèçâåäåíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» «áûëî î÷åíü ðàñ-
ïðîñòðàíåíî âú ëèöå¼» è îêàçàëî âëèÿíèå íà «Ò¼íü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà 
(î ÷åì ïðÿìî ïèñàë Â.Ï. Ãàåâñêèé) ìû ðåøèëè ðàçûñêàòü â ÈÐËÈ ÐÎ ýòó 
îäíó èç ñàìûõ ðàííèõ ðåäàêöèé «Îïàñíîãî Ñîñ¼äà», ñ êîòîðîé äîëæåí áûòü 
çíàêîì À.Ñ. Ïóøêèí.

Ñ.È. Ïàíîâ ïîäñêàçàë íàì, ÷òî â êîíöå 2005 ã. â ÈÐËÈ ÐÎ îí âñå-òàêè 
îáíàðóæèë ýòî èçäàíèå 1812 ãîäà.

Í.È. Ìèõàéëîâà â ñâîåé ñòàòüå 2007 ã. («Ïèñàòåëü íåæíûé, òîíêèé, îñò-
ðûé, äÿäþøêà...» / Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâà // Íàñëåäèå: èëëþñòðèðîâàííûé èñ-
òîðèêî-êóëüòóðíûé æóðíàë... Ìîñêâà, 2007. ¹ 83—84) íà ñ. 22 íàêîíåö ñî-
îáùèëà:

Áóÿíîâ äåéñòâèòåëüíî áûë çíàêîì î÷åíü ìíîãèì ÷èòàòåëÿì, õîòÿ «Îïàñ-
íûé ñîñåä» ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå áûë íàïå÷àòàí. Âïðî÷åì, â 1811 ãî-
 äó òàéíûì îáðàçîì åãî âñå æå èçäàëè â Ïåòåðáóðãå — ñîõðàíèëñÿ åäèíñòâåí-
íûé ýêçåìïëÿð ýòîãî èçäàíèÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.).

Í.È. Ìèõàéëîâà â 2011 ã. â èçäàíèè (Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä / Âà-
ñè ëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí; Èëëþñòðàöèè Ã.À.Â. Òðàóãîò; ñ ïðèëîæåíèåì: 
Í.È. Ìè õàéëîâà «Îïàñíûé ñîñåä» Â.Ë. Ïóøêèíà. Î÷åðêè î äÿäå è ïëåìÿí-
íèêå, Áóÿíîâå è Îíåãèíå, «Àðçàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera; à òàêæå ôàêñè-
ìèëüíûå âîñïðîèçâåäåíèÿ èçäàíèé «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811, 1815 è 1855 ãî-
äîâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «ÂÈÒÀ ÍÎÂÀ», 2011. — 333, [3] ñ.: [420] öâ. èë.; 
24 × 17,8 ñì) íà ñ. 245—247 ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

Êîíå÷íî, Âàñèëèé Ëüâîâè÷, êàê è âñÿêèé àâòîð, õîòåë âèäåòü ñâîå 
ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå íàïå÷àòàííûì è, âåðîÿòíî, íàïå÷àòàííûì ñðàçó æå 
ïîñëå òîãî, êàê â 1811 ãîäó îíî áûëî íàïèñàíî. Á.Â. Òîìàøåâñêèé, ïóáëè-
êóÿ â 1936 ãîäó òåêñò «Îïàñíîãíî ñîñåäà» â ñáîðíèêå «Êàðàìçèí è ïîýòû 
åãî âðåìåíè», â ïðèìå÷àíèè óêàçàë: «...ïîýìà íàïèñàíà îêîëî ìàðòà 
1811 ã. è âïåðâûå íàïå÷àòàíà òàéíûì îáðàçîì â êîíöå òîãî æå 1811 ãîäà 
(èëè â ñàìîì íà÷àëå 1812-ãî). Èçäàíèå ýòî íå ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
(èçâåñòåí òîëüêî 1 åãî ýêçåìïëÿð), íî â ðóêîïèñíûõ ñïèñêàõ ïðèîáðåëî 
øèðîêóþ èçâåñòíîñòü»* [ñíîñêà Í.È. Ìèõàéëîâîé]* (Êàðàìçèí è ïîýòû 
åãî âðåìåíè. Ì.; Ë., 1936. Ñ. 466). È åùå Á.Â. Òîìàøåâñêèé ïîçäíåå 
â 1956 ãîäó â ìîíîãðàôèè «Ïóøêèí» (êíèãà ïåðâàÿ) óêàçàë íà òî, ÷òî â 
íàéäåííîì èì â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÀÍ 
ÑÑÑÐ (Ïóøêèíñêîãî Äîìà) èçäàíèè «Îïàñíîãî ñîñåäà» íà ïîñëåäíåé 
ñòðàíèöå íàïå÷àòàíà ýïèãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ íàñòóïàþùåìó 1812 ãîäó, 
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Получается, Что со времен Б.В. Томашевского с 1936 г. по конец 2005 г.
никто не видел это уникальное издание, Хотя Б.В. Томашевскшїт еще в 1956 г.
напечатал, Что оно «хранится в Рукописном отделе Института русской ли-
тературы (Пушкинскшїт Дом) АН СССР». Ни Ґ.В. Ермакова-Битнер (1959 г.),
ни А.А. ТомиЧ-Ильин (1989-1994 гг.), ни С.И. Панов (до 10.11.2004 г.), ни
Н.И. Михайлова (2005 г. - дважды) не смогли отыскать это издание в ИРАИ
РО. Интересно, Что Н.И. Михайлова, оказывается, еще 28.02.1980 г. просма-
тривала это печатное издаъше «Опасшзпїт Сосвдъ», но не зная о нем штформа-
цт/ш Б.В. Томашевского 1936 г. и 1956 г., посчитала это издание 1812 г. более
поздним изданием.

Памятуя о том, что произведение «Опасный Сосвдъ» «было очень рас-
пространено въ лицев» и оказало влияние на «Твнь Баркова» А.С. Пуцп<ина
(о чем прямо Шсал В.П. Гаевскт/пй) мы решили разыскать в ИРАИ РО эту
одну из самых раъших редакцшй «Опасного Сосізда», с которой должен бьпь
знаком А.С. Пушкин.

С.И. Панов подсказал нам, Что в конце 2005 г. в ИРАИ РО он все-таки
обнаружил это издание 1812 года.

Н.И. Михайлова в своей статье 2007 г. («Писатель нежный, тонкий, ост-
рый, дядюшка...» /Наталья Михайлова //Наследие: иллюстрированньпїт ис-
торт/псо-культурньпїт журнал... Москва, 2007. По 83-84) на с. 22 наконец со-
общила:

Буштов действительно был знаком очень многим Читателям, хотя «Опас-
ньпїт сосед» по понятным причт/щам не был напечатан. Впрочем, в 7877 го-
ду тайным ооразом его все же издали в Петербурге - сохранился единствен-
ный экземпляр Этого издания (курсив наш. - ./1.Б.).

Н.И. Михайлова в 2011 г. в издании (Пушкин, В../1. Опасный сосед / Ва-
силий АьвовиЧ Пушкин; Иллюстрации Ґ.А.В. Траугот; с приложением:
Н.И. Михайлова «Опасньпй сосед» В../\. Пушкина. Очерки о дяде и племян-
нш<е, Буянове и Онегине, «Арзамасе» и «Беседе» ет сетега; а также факси-
мильные воспроизведеъшя изданий «Опасного соседа» 1811, 1815 и 1855 го-
дов. - Санкт-Петербург: «ВИТА НОВА», 2011. - 333, [3] с.: [420] цв. ил.;
24 × 17,8 см) на с. 245-247 сообщает следующее:

Конечно, Василий АьвовиЧ, как и всякий автор, хотел видеть свое
лучшее произведеъше напечатаъщым и, вероятно, напечатаъшым сразу же
после того, как в 1811 году оно было наш/тсано. Б.В. Томашевскшїт, публи-
куя в 1936 году текст «Опасногно соседа» в сборнш<е «Карамзин и поэты
его времени», в примечании указал: «...поэма написана около марта
1811 г. и впервые напечатана тайным образом в конце того же 1811 года
(или в самом начале 1812-го). Издаъше это не получило распространеъшя
(известен только 1 его экземпляр), но в рукописных списках приобрело
широкую известность»* [сноска Н.И. Михайловой]* (Карамзшт и поэты
его времени. М.; А., 1936. С. 466). И еще Б.В. Томашевский позднее
в 1956 году в монографии «Пушкин» (книга первая) указал на то, Что в
найденном им в Рукописном отделе Института русской литературы АН
СССР (Пушкинского Дома) издании «Опасного соседа» на последней
странице напечатана эШ/Ітрамма, посвящетшая наступающему 1812 году,
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за подписью «Плнвск» - возможно, как сЧитал исследователь, некоего
Полштовского. С.И. Панов, подготовившт/пїт и издавшшїт в 2005 году «Сти-
хотворения» В../\. Пушкина, высказал предположение, Что в данном
случае это могла быть этп/ІграммаПатрт/шия СимоновиЧаПолитковского
«На новьпїт год». К счастью, первое издание «Опасного соседа», которое
долгое время считалось утраЧенным, сохранилось - оно находится по-
прежнему в Рукошсном отделе Института русской литературы Россий-
ской академии наук (Пущкштского Дома). Это издаъше было обнаруже-
но нами в 7.980 году (курсив наш. Почему-то сообщено об этом только в
2011 г., т. е. Через 31 год. - ./1.Б..) С.И. Панов указал на возможность иден-
тифицировать его с изданием, о котором писал Б.В. Томашевский.
На шести листах плотной голубой бумаги (на ненумерованных [с. 7- 72]
страницах. - АБ.) напечатан текст «Опасного соседа» за подписью
<<Птш<н* [сноска]* (Ф. 244, [пропущено: Опись 20], По 44, л. 1-6. Факси-
мильное воспроизведеш/те см. в наст. изд., с. 291-304). Вслед за текстом
поэмы на обороте шестого листа (ненумерованная страница [с. 72]. -АБ.)
напечатаны две эпиграммы (приводим с сохранением особенностей
грамматики): на Новой| 1812й Ґод| (По случаю разорвания накануне
онато | А.П. последних ево штанов) <...>. Предположение, высказанное
С.И. Пановым, верно - первая эпиграмма действительно принадлежит
перу П.С. Политковского, Члена Вольного общества любителей словес-
ности, наук и художеств <...>.

На с. 291 шмуцтитул: «Факсимильное воспроизведение издания «Опас-
ного соседа» 1811 года»; на с. 292:

Воспроизводится впервые по единственному известному экземпляру,
хранящемуся в Рукописном отделе Института русской литературы
(Пушкинский Дом) Россшїтской академии наук (Санкт-Петербург).

На с. 293-304 в сштем цвете воспроизведен типографский печатный текст
с заглавием над текстом: «ОПАСНЫИ СОС'ЬДЪ». К сожалению, ъшкаких
других сведений, кроме вьтшеприведенньтх, о первом издании «Опасного
соседа» Н.И. Михайлова не приводит. Не приведешя данные о филиграни
б аги.
уМН.И. Михайлова в 2012 году в издании (Михайлова, Н.И. Василий Аьво
виЧ Пушкин / Наталья Михайлова. - Москва: Молодая гвардия, 2012. -
405, [11] с., [16] л.: [62] ил.; 20,5 × 13 см. - (Жизнь замечательных людей.
Серия биографий...; выпуск 1578 (1378)) в: Глава шестая «Опасньнїт сосед»,
в т. Ч. текст (154 строки, в 5 купюры) на с. 154-157 (с. 154-192) в парагра-
фе: 5. Первое издание «Опасного соседа» (с. 187-192) приводит более подроб-
ные сведеъшя:

В.]\. Пушкин справедливо считал «Опасного соседа» «лучшим и
удаЧнейшим» из своих Шошореъцй. Как всякшй автор, он хотел видеть
его напечатанным и, вероятно, напечатанным сразу же после того, как
в 1811 году оно было наш/тсано. ИВасилий Аъвович начал хлопотатъ об
издании (курсив наш. - А.Б.)» (с. 186).
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Ï.Ï. Áåêåòîâà ìàëûì òèðàæîì (50 èëè 70 ýêçåìïëÿðîâ) (òèð. 50 ýêç. — 
Ë.Á.) áûëî èçäàíî (îòïå÷àòàíî. — Ë.Á.) «Ïóòåøåñòâèå NN â Ïàðèæ è 
Ëîíäîí». Òàê ÷òî è «Îïàñíûé ñîñåä» ìîã áûòü òàì íàïå÷àòàí. Íî íèêà-
êèõ ñâåäåíèé  îá ýòîì íåò. Âî âðåìÿ âîéíû 1812 ãîäà òèïîãðàôèÿ è êíèæ-
íûé ñêëàä Ï.Ï. Áåêåòîâà áûëè óíè÷òîæåíû ìîñêîâñêèì ïîæàðîì. 
Íå ñî õðàíèëîñü è íèêàêèõ îòêëèêîâ ñîâðåìåííèêîâ íà ïåðâîå èç-
äàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà». Íåèçâåñòíî äàæå, çíàë ëè î íåì ñàì àâòîð 
(ñ. 192). 

Â ðóáðèêå «Îñíîâíûå äàòû æèçíè è òâîð÷åñòâà Â.Ë. Ïóøêèíà» íà ñ. 402: 
«1811 <...> Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» â Ïåòåðáóðãå» (êóðñèâ íàø. — 
Ë.Á.).

Â íà÷àëå èþíÿ 2010 ã. áëàãîäàðÿ ïîìîùè çàâåäóþùåé Ðóêîïèñíûì îò-
äåëîì ÈÐËÈ Òàòüÿíû Ñåðãååâíû Öàðüêîâîé è Ãëàâíîãî ó÷åíîãî õðàíèòå-
ëÿ Ïóøêèíñêîãî ôîíäà Òàòüÿíû Èâàíîâíû Êðàñíîáîðîäüêî íàì áûëà ïðå-
äîñòàâëåíà âîçìîæíîñòü ïîðàáîòàòü ñ ýòèì óíèêàëüíûì èçäàíèåì. Ìåñòî åãî 
õðàíåíèÿ: ÈÐËÈ ÐÎ.Ô.244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 20. ¹ 44. Â îïèñè 20 («Ìà-
òåðèàëû î ðîäñòâåííèêàõ Ïóøêèíà (îá åãî îòöå, áðàòå, ñåñòðå, ðîäñòâåííè-
êàõ æåíû è ò. ï.)») íà ë. 7 ïîä «¹ 44. Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷. Ïå÷àòíîå 
ñòèõîòâîðåíèå åãî “Îïàñíûé ñîñåä”. 6 [ëèñòîâ]. ¹ 672». Â «Êíèãå ïîñòóïëå-
íèé» çàïèñü: «¹ 672. Îïàñíûé ñîñåä. 1812 ã. 10.XI.1927 [êóïëåíî] ó Ï.À. Âà-
ñèëüåâà». Çà ýòó èíôîðìàöèþ íàøà ïðèçíàòåëüíîñòü Ãëàâíîìó ó÷åíî-
ìó õðàíèòåëþ Ïóøêèíñêîãî ôîíäà ÈÐËÈ Òàòüÿíå Èâàíîâíå Êðàñíî áî-
ðîäüêî.

Â êàðòî÷íîì êàòàëîãå íà «Â.Ë. Ïóøêèí» â Áèáëèîòåêå ÈÐËÈ è â ÈÐËÈ 
ÐÎ ýòî èçäàíèå íå çíà÷èòñÿ.

Íà ñòàðîé (ñèíåãî öâåòà) àðõèâíîé îáëîæêå íàêëåéêà ñ çàïèñüþ õèìè-
÷å ñêèìè ÷åðíèëàìè: «Ïóøêèíú, Âàñèëié Ëüâîâè÷ú|”Îïàñíûé ñîñ¼äú“ è 
íèæå êàðàíäàøîì ñòàðûå âûöâåòøèå øèôðû: «Øê 19 Ï II ïðñò [?]|øê 
¹ 672». 

Íà ïîçäíåé àðõèâíîé îáëîæêå çàïèñü: «Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâî âè÷|

”Îïàñíûé ñîñåä”| /ïå÷àòíûé òåêñò/|[1810 ã.?] øåñòü (6) ëèñòîâ».

øèõñÿ ñî÷èíåíié ïîêîéíàãî Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Ðàäèùåâà.: [â 6 ÷.]. — Ì.: âú òèïîãðà-
ôiè Ïëàòîíà Áåêåòîâà,; èæäèâåíiåìú èçäàòåëåé [Ï.À. è Í.À. Ðàäèùåâûõ], 1806—1811. 6 ò.). 
Ä.È. Ôîíâèçèíà (1745—1792) âîîáùå íå èçäàâàë è íå ïå÷àòàë («Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié 
Ä.È. Ôîíú Âèçèíà: [â 4 ÷.]. Ì., 1830. 4 ò. èçäàë Èâàí Ãðèãîðüåâè÷ Ñàëàåâ (—1858)). Ì.Ì. Õå-
ðàñêîâà (1733—1807) òîëüêî íàïå÷àòàë â ñâîåé òèïîãðàôèè îäíî ñî÷èíåíèå «Áàõàðèÿíà èëè 
Íåèçâ¼ñòíûé...» (Ì., 1803. 479, [1] ñ.). Â.À. Æóêîâñêîãî (1783—1852) íå èçäàâàë è íå ïå÷àòàë. 
Í.Ì. Êàðàìçèíà (1766—1826) ñ åãî êðàòêèì òåêñòîì èçäàë («Èçäàíiå Ïëàòîíà Áåêåòîâà») 
«Ïàíòåîíú ðîññiéñêèõú àâòîðîâú» (Ì., 1801—1802. ×. 1, òåòðàäü 1—4) è îòïå÷àòàë â ñâîåé 
òèïîãðàôèè òåòðàäè 3 è 4. È.È. Äìèòðèåâà (1760—1837) íå èçäàâàë âîîáùå, íî íàïå÷àòàë 
îäèí ðàç (Äìèòðèåâ, È.È. Ñî÷èíåíiÿ è ïåðåâîäû / È.Ä.; Èæäèâåíiåìú Ì. Ãëàçóíîâà. — 
Ìîñêâà: Âú òèïîãðàôiè Ïëàòîíà Áåêåòîâà, 1803—1805. ×. 1—3), «Èçäàíiå òðåòiå» È.È. Äìè-
òðèåâà (Ì.: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè, 1810. ×. 1—3) Ï.Ï. Áåêåòîâ îòêàçàëñÿ ïå÷à-
òàòü â ñâîåé òèïîãðàôèè, ÷åìó åñòü äîêàçàòåëüñòâî (íà ýêçåìïëÿðå íàó÷íîé áèáëèîòå-
êè ÌÃÓ äàðñòâåííàÿ çàïèñü È.È. Äìèòðèåâà: «Ëþáåçíîìó áðàòó Ïëàòîíó Ïåòðîâè÷ó 
îòú àâòîðà. 1810 ãî Ñåíòÿáðÿ 23ãî. Ñ.Ï.á. Õîòü è íå âçÿëú ïå÷àòàòü, íî ÿ âåëèêîäó-
øåíú».

Îòìåòèì ñðàçó æå, ÷òî âûøåïðèâåäåííîå ïèñüìî Â.Ë. Ïóøêèíà (èç Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãà) ê êíÿçþ Ï.Ï. Âÿçåìñêîìó (â Ìîñêâó) îò 7 àâãóñòà 1811 ã. («à ïðåæ-
äå íå èçäàâàéòå ìîþ ñàòèðó — ìîëþ îá ýòîì ðàäè ìîåãî ñïîêîéñòâèÿ»), 
îïóáëèêîâàííîå À.À. Èëüèíûì-Òîìè÷åì òîëüêî â 1994 ã., ãîâîðèò îá îáðàò-
íîì: Â.Ë. Ïóøêèí êàê ðàç è íå õîòåë âèäåòü «ëó÷øåå è óäà÷íåéøåå èç ñâîèõ 
ñòèõîòâîðåíèé», íàïå÷àòàííûì ñðàçó æå â 1811 ãîäó. Äàëåå íà ñ. 188—192 
Í.È. Ìèõàéëîâà ïðîäîëæàåò:

Íî ìîæíî ëè áûëî íà áðåãàõ Íåâû íàïå÷àòàòü «Îïàñíîãî ñîñåäà»? Âîò 
â ÷åì âîïðîñ. Â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (Ïóøêèíñêîãî Äîìà), õðà-
íèòñÿ åäèíñòâåííûé èçâåñòíûé ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ýêçåìïëÿð ïåð-
âîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà».  Äîëãîå âðåìÿ ýòà êíèæíàÿ ðåäêîñòü 
ñèòàëàñü óòðà÷åííîé. Ñåãîäíÿ ñ íåé ìîæíî ïîçíàêîìèòüñÿ, îáðàòèâøèñü 
ê êíèãå «Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä», èçäàííîé â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå â 2011 ãîäó ñ èëëþñòðàöèÿìè çàìå÷àòåëüíûõ õóäîæíèêîâ 
Àëåêñàíäðà Ãåîðãèåâè÷à è Âàëåðèÿ Ãåîðãèåâè÷à Òðàóãîòîâ: çäåñü ôàêñè-
ìèëüíî âîñïðîèçâåäåíî ïåðâîå èçäàíèå ïîýìû. Íà øåñòè ëèñòàõ ïëîò-
íîé ãîëóáîé áóìàãè (íà íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèöàõ (ñ. 1—12). — Ë.Á.) íà-
ïå÷àòàí òåêñò «Îïàñíîãî ñîñåäà» çà ïîäïèñüþ «Ïøêí» <...> [ñ. 188—189]. 
<...> Òàêèì îáðàçîì, ïåðâàÿ ïóáëèêàöèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» îêàçàëàñü â 
ñîñåäñòâå ñ ýïèãðàììàìè ñî÷èíèòåëåé, òâîðöó ïîýìû õîðîøî çíàêîìûõ. 
Íî âñ¸ æå — êîãäà è ãäå áûë íàïå÷àòàí «Îïàñíûé ñîñåä»? Ïðèíÿòî ñ÷è-
òàòü, ÷òî ïåðâîå åãî èçäàíèå ïîÿâèëîñü â êîíöå 1811-ãî èëè æå â íà÷àëå 
1812 ãîäà79 [ñíîñêà Í.È. Ìèõàéëîâîé]79 (Ñì.: Òîìàøåâñêèé Á.Â. Êîììåí-
òàðèé // Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðåìåíè. Ë., 1936. Ñ. 466). Ãäå ïîÿâèëîñü? 
Íà ýòîò ñ÷åò åñòü äâå âåðñèè80 [ñíîñêà Í.È. Ìèõàéëîâîé]80 (Ñì.: Ïà-
íîâ Ñ.È. Êîììåðòàðèé // Ïóøêèí Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ. ÑÏá., 2005. 
Ñ. 289—290). Âîçìîæíî, «Îïàñíûé ñîñåä» áûë èçäàí â êðóãó ÷ëåíîâ 
Îáùåñòâà ëþáèòåëåé ñëîâåñíîñòè, íàóê è õóäîæåñòâ â Ïåòåðáóðãå òàé-
íûì îáðàçîì, êîíå÷íî, íå äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ (ïîòîìó è ñîõðàíèëñÿ â 
Ïåòåðáóðãå åäèíñòâåííûé ýêçåìïëÿð ýòîãî óíèêàëüíîãî èçäàíèÿ). Íî 
âîçìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî èçäàíèå, çàäóìàííîå Âàñèëèåì Ëüâîâè÷åì 
â Ìîñêâå, â Ìîñêâå è óâèäåëî ñâåò. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî èçäàòü «Îïàñíîãî 
ñîñåäà» ìîã Ïëàòîí Ïåòðîâè÷ Áåêåòîâ, êîòîðûé â 1801 ãîäó çàâåë â Ïåð-
âîïðåñòîëüíîé òèïîãðàôèþ — åå ñîâðåìåííèêè ñïðàâåäëèâî ñ÷èòàëè ñà-
ìîé ëó÷øåé. Ï.Ï. Áåêåòîâ âûñòóïàë è â ðîëè ðåäàêòîðà, çàáîòèëñÿ îá 
èçÿ ùåñòâå îôîðìëåíèÿ âûïóñêàåìûõ èì êíèã. Îí èçäàâàë ñî÷èíåíèÿ 
È.Ô. Áîãäàíîâè÷à, À.Í. Ðàäèùåâà, Ä.È. Ôîíâèçèíà, Ì.Ì. Õåðàñêîâà, 
Â.À. Æóêîâñêîãî, Í.Ì. Êàðàìçèíà, È.È. Äìèòðèåâà, êîòîðîìó ïðèõî-
äèëñÿ äâîþðîäíûì áðàòîì2*. Â 1807 ãîäó (â 1808 ã. — Ë.Á.) â òèïîãðàôèè 

2* Óêàæåì íà äîñàäíûå íåòî÷íîñòè. Ï.Ï. Áåêåòîâ (1761—1836) äåéñòâèòåëüíî äâàæäû 
èçäàâàë («Ñîáðàíû è èçäàíû Ïëàòîíîì Áåêåòîâûì...» è ïå÷àòàë îäèí ðàç â ñâîåé òèïîãðàôèè 
(«âú òèïîãðàôiè èçäàòåëÿ») «Ñîáðàíiå ñî÷èíåíié è ïåðåâîäîâú È.Ô. Áîãäàíîâè÷à» (1743—
1803) (Ì., 1809—1810. 6 ò.) è äðóãîé ðàç (Ì., 1818—1819. 4 ò.) íàïå÷àòàíî («Âú Óíèâåðñèòåòñêîé 
òèïîãðàôiè»). À.Í. Ðàäèùåâà (1749—1802) íå èçäàâàë, íî ïå÷àòàë (Ðàäèùåâ, À.Í. Ñîáðàíiå îñòàâ-
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Отметим сразу же, что вышеприведенное Шсьмо В..7\. Пушкина (из Санкт-
Петербурга) к князю П.П. Вяземскому (в Москву) от 7 августа 1811 г. («а преж-
де не издавайте мою сатиру - молю об этом ради моего спокойствия»),
опубликованное А.А. Ильиным-Томичем только в 1994 г., говорит об обрат-
ном: В../\. Пуцпош как раз и не хотел видеть «лучшее и удачнейшее из своих
стихотворений», напечатанным сразу же в 1811 году. Далее на с. 188-192
Н.И. Михайлова продолжает:

Но можно ли было на брегах Невы напечатать «Опасного соседа››? Вот
в Чем вопрос. В Санкт-Петербурге, в Рукописном отделе Института рус-
ской литературы Россшїіской академии наук (Пушкинского Дома), хра-
нится единственныи известныи к настоящему времени экземпляр пер-
вого издания «Опасного соседа». Долгое время эта къшжная редкость
сигалась утрачештой. Сегодня с ней можно познакомиться, обратившись
к книге «Василий Аьвович Пушкин. Опасньпїі сосед», изданной в Санкт-
Петербурге в 2011 году с иллюстрациями замечательных художнш<0в
Александра Георгиевича и Валерия Георгиевича Трауготов: здесь факси-
мильно воспроизведено первое издание поэмы. На шести листах плот-
ной голубой бумаги (на ненумерованнъсх страницах (с. 7- 72). - ./1.Б.) на-
печатан текст «Опасного соседа» за подписью «Пшкн» <...> [с. 188-189].
<...> Таким образом, первая публш<ация «Опасного соседа» оказалась в
соседстве с эгп/праммами сочинигелей, творцу поэмы хорошо знакомых.
Но вс'е же - когда и где был напечатан «Опасньнїт сосед»? Принято счи-
тать, Что первое его издаьше появилось в конце 1811-го или же в начале
1812 года79 [сноска Н.И. Михайловой]79 (См.: Томашевский Б.В. Коммен-
тарий //Карамзин и поэты его времени. А., 1936. С. 466). Где появилось?
На этот счет есть две версии80 [сноска Н.И. Михайловой]80 (См.: Па-
нов С.И. Коммертарий // Пушкин В./1. Стихотворения. СПб., 2005.
С. 289-290). Возможно, «Опасный сосед» был издан в кругу членов
Общества любителей словесности, наук и художеств в Петербурге тай-
ным образом, конечно, не для распространения (потому и сохранился в
Петербурге единственный экземпляр этого уникального издания). Но
возможно предположить, что издание, задуманное ВасилиемАьвовичем
в Москве, в Москве и увидело свет. Не исключено, что издать «Опасного
соседа» мог Платон Петрович Бекетов, которьпїт в 1801 году завел в Пер-
вопрестольной тгшографшо - ее современнтши справедливо считали са-
мой лучшей. П.П. Бекетов выступал и в роли редактора, заботился об
изяществе оформления выпускаемых им книг. Он издавал сочинения
И.Ф. Вогдановича, А.Н. Радищева, Д.И. Фонвизина, М.М. Хераскова,
В.А. Жуковского, Н.М. Карамзина, И.И. Дмитриева, которому прихо-
дился двоюродным братом2*. В 1807 году (в 1808 г. - ./1.Б.) в типографии

2* Укажем на досадные неточности. П.П. Бекетов (1761-1836) действительно дважды
издавал («Собраны и изданы Платоном Бекетовым...›› и печатал одІ/Ш раз в своей типографш/І
(«въ типографіи издателя») «Собраніе сочиненій и переводовъ И.Ф. Богдановича» (1743-
1803) (М., 1809-1810. 6 т.) и другой раз (М., 1818-1819. 4 т.) напечатано («Въ Уъшверситетской
типографіи»).АН. Радищева (1749-1802) не издавал, но печатал (Радищев,А.Н. Собраніе остав-
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П.П. Бекетова малым тиражом (50 или 70 экземпляров) (тир. 50 экз. -
./1.Б.) было издано (отпечатано. - АБ.) «Путешествие МЫ в Париж и
Аондон». Так что и «Опасный сосед» мог быть там напечатан. Но нш<а-
ких сведений об этом нет. Во время войны 1812 года типография и книж-
ный склад П.П. Бекетова были уничтожены московским пожаром.
Не сохранилось и никаких откликов современников на первое из-
дание «Опасного соседа». Неизвестно даже, знал ли о нем сам автор
(с. 192).

В рубрш<е «Основные даты жизъш и творчества В.]\. ПушкІ/Ша» на с. 402:
«1811 <...> Первое издаьше «Опасного соседа» в Петербурге» (курсив наш. -
./1.Б..)

В начале июня 2010 г. благодаря помощи заведующей Рукош/тсным от-
делом ИРАИ Татьяны Сергеевны Царьковой и Главного ученого храш/Іте-
ля Пуцпошского фонда Татьяны Ивановны Краснобородько нам была пре-
доставлена возможность поработать с этим унш<альным издаъшем. Место его
хранения: ИРАИ РО.Ф.244 (АС. Пушкин). Оп. 20. По 44. В описи 20 («Ма-
териалы о родственниках Пушкина (об его отце, брате, сестре, родственьш-
ках жены и т. п.)») на л. 7 под «По 44. Пушкин, Василий Аьвович. Печатное
стихотворение его “Опасньнїт сосед”. 6 [листов]. Мо 672». В «Книге поступле-
ншїт» запись: «По 672. Опасный сосед. 1812 г. 10.ХІ.1927 [куплено] у П.А. Ва-
сильева». За эту информацию наша признательность Главному учено-
му хранителю Пушкинского фонда ИРАИ Татьяне Ивановне Краснобо-
родько.

В карточном каталоге на «В../\. Пушкин» в Библиотеке ИРАИ и в ИРАИ
РО это издание не значится.

На старой (синего цвета) архивной обложке наклейка с записью хими-
Ческими Чернилами: «Пушкинъ, Василій Аьвовичъ | ,,Опасный сосЪдъ“ и
ниже карандашом старые выцветшие шифры: «Шк 19 П П прст [Р] |шк
По 672».

На поздней архивной обложке запись: «Пушкин, Василий АьвовичІ
,,Опасный сосед” | /печатньп`21 текст/ | [1810 г.?] шесть (6) листов».

шихся сочиненій покойнаго Александра Николаевича Радищева.: [в 6 ч.]. - М.: въ типогра-
фіи Платона Бекетова,; иждивеніемъ издателей [П.А. и Н.А. Радищевых], 1806-1811. 6 т.).
Д.И. Фонвизина (1745-1792) вообще не издавал и не печатал («Полное собраніе сочиненій
Д.И. Фонъ ВизІ/Ша: [в 4 ч.]. М., 1830. 4 т. издал Иван Григорьевич Салаев (-1858)). М.М. Хе-
раскова (1733-1807) только напечатал в своей типографии одно сочинение «Бахарияна или
НеизвЪстный...» (М., 1803. 479, [1] с.). В.А. Жуковского (1783-1852) не издавал и не печатал.
Н.М. Карамзина (1766-1826) с его кратким текстом издал («Изданіе Платона Векетова»)
«Пантеонъ россійскихъ авторовъ» (М., 1801-1802. Ч. 1, тетрадь 1-4) и отпечатал в своей
типографии тетради 3 и 4. И.И. Дмитриева (1760-1837) не издавал вообще, но напечатал
один раз (Дмитриев, И.И. Сочиненія и переводы / И.Д.; Иждивеніемъ М. Глазунова. -
Москва: Въ типографіи Платона Бекетова, 1803-1805. Ч. 1-3), «Изданіе третіе» И.И. Дми-
триева (М.: Въ Университетской типографіи, 1810. Ч. 1-3) П.П. Бекетов отказался печа-
тать в своей типографии, чему есть доказательство (на экземпляре научной библиоте-
ки МГУ дарственная запись И.И. Дмитриева: «Аюбезному брату Платону Петровичу
отъ автора. 1810 го Сентября 23го. С.П.б. Хоть и не взялъ печатать, но я великоду-
шенъ».
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Èë. 148

Â «Ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ ðóêîïèñè» (ïå÷àòíûé áëàíê 1973 ã.) ñëåäóþùèå 
çàïèñè: «28.2.80. ïðîñìîòð ñòàòüÿ Í. Ìèõ.3*»; «1.12.2005. ïðîñìîòð, ñâåðêà òåêñ-
òà ïîäãîòîâêà èçäàíèÿ Í. Ìèõ. Ñ. Ïàíîâ.»; «29.VI.2007. âñå ñúåìêà (öèôð.) 
äëÿ ôàêñèìèëüíîãî âîñïðîèçâåäåíèÿ â èçä. ”Vita Nova“ (ÑÏá)»; «7 èþíÿ 
2010 ã. Îïèñàíèå. Êîïèÿ ñ. [1]. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ»; «6 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. Óñòà-
íîâëåíèå ìåñòà è äàòû èçäàíèÿ, ìåñòà è äàòû ïå÷àòàíèÿ, óñòàíîâëåíèå ôèëè-
ãðàíè. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ». «Êîíòðîëüíûé ëèñò» ïîäïèñàí 30 íîÿáðÿ 2005 ã., 
à íå 28 ôåâðàëÿ 1980 ã.

Ïåðâîíà÷àëüíî ó íàñ áûëî íàìåðåíèå, ïîëüçóÿñü ïðàâîì íà êîïèðîâàíèå, 
çàòðåáîâàòü (ïå÷àòíûé áëàíê ÷èòàëüíîãî çàëà Ðóêîïèñíîãî îòäåëà ÈÐËÈ 
èìååò èìåííî òàêîå çàãëàâèå «Òðåáîâàíèå») ïîëíóþ êîïèþ (12 ñ.) òèïîãðàô-
ñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». Íî, óâèäåâ èç «ëèñòà èñ ïîëü-
çîâàíèÿ», ÷òî èçäàòåëüñòâî «Vita Nova» (ÑÏá.) óæå êàê òðè ãîäà ãîòîâèò 
ôàêñè ìèëüíîå èçäàíèå (êîòîðîå ìîæåò âûéòè â ñâåò ðàíåå íàøåãî èññëå äî-
âàíèÿ), ìû ðåøèëè îãðàíè÷èòüñÿ êîïèåé ïåðâîé ñòðàíèöû èçäàíèÿ. Áûë ñî-
ñòàâëåí äîãîâîð «¹ Ð.Î.-30 îò 08 èþíÿ 2010 ã.» íà ïÿòè ëèñòàõ íà êîïè-
ðî âàíèå îäíîé ñòðàíèöû. Âîñïðîèçâîäèì çäåñü ñ. 4 «Äîãîâîðà».

Íàøå îïèñàíèå èçäàíèÿ «Îïàñíûé Ñîñ¼äú»:
Òðè îòäåëüíûõ òåòðàäè, ïî äâà ïàðíûõ ëèñòà â êàæäîé òåòðàäè; òå-

òðàäè íàëîæåíû äðóã íà äðóãà è ñøèòû âëàäåëüöåì ïîçäíåå áåëîé íèòêîé 
ñâåðõó âíèç â øåñòè ìåñòàõ íà ðàññòîÿíèè 0,5 ñì îò êîðåøêà è íà 3 è 5,5 ñì 
îò âåðõà è íèçà. Âñåãî 6 ëèñòîâ. Ðàçìåð ëèñòà â òåòðàäÿõ 22,5 × 16,5/17 ñì. 
Ïå÷àòíûé òåêñò íà îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ. Ââåðõó ëèñòîâ àðõèâíûå íóìå-
ðà öèè: 1—6. Èòîãî 12 íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèö òåêñòà. Íàáîðíàÿ ïîëîñà 
ñ. [2]—[10] îò âåðõà êíèæíûõ óêðàøåíèé 14 × 9 ñì.

Áóìàãà ãîëóáàÿ íåâûñîêîãî êà÷åñòâà. Ïîëíûé ôàáðè÷íûé ëèñò èìååò 
ðàçìåð 33,5 × 45 ñì. Áóìàãà íà ïðîñâåò èìååò ñëåäóþùèå âîäÿíûå çíàêè: 
1) Ïîíòþçî — ïàðàëëåëüíûå ïîëîñû (ïåðïåíäèêóëÿðíûå âåðæåðàì); 
2) Ôèëèãðàíü (â öåíòðå ïîëíîãî ëèñòà íà ðàññòîÿíèè îò âåðõà ïðèìåðíî íà 
10 ñì):

3* Í.È. Ìèõàéëîâà, îêàçûâàåòñÿ, åùå 28 ôåâðàëÿ 1980 ã. ïðîñìàòðèâàëà ýòî ïå÷àòíîå 
èç äàíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú», ãîòîâÿ ñòàòüþ. Íî â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ 1983 ã. è äâàæäû 2005 ã. 
(ñì. äàëåå) îíà íå óïîìèíàåò âîîáùå ýòî èçäàíèå, à ïèøåò òîëüêî î ëèòîãðàôèðîâàííîì 
èç äàíèè 1815 ã., êîòîðîå è îáíàðóæèëà âïåðâûå â Îòäåëå ðóêîïèñåé ÃÏÁ â òî æå âðåìÿ, 
ò. å. 1 ìàðòà 1980 ã. (â «Ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ» ÃÏÁ (ÐÍÁ) ÎÐ: «1.III-1980. Ïðîñìîòð. ñòàòüÿ. 
Ìèõàéëîâà»). Í.È. Ìèõàéëîâà â ñâîèõ ðàáîòàõ 2005 ã. (äâàæäû) ïèøåò î ïå÷àòíîì èçäàíèè 
óæå êàê «ïî-âèäèìîìó, óòðà÷åííîì». Âåðîÿòíî, Í.È. Ìèõàéëîâà íå îñîçíàëà 28.02.1980 ã., 
÷òî îíà íàòêíóëàñü íà ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» 1812 ã. (èíôîðìàöèþ Á.Â. Òîìà-
øåâ ñêîãî 1936 ã. è 1956 ã. îíà åùå íå çíàëà), âîñïðèíÿâ åãî êàê áîëåå ïîçäíåå èäàíèå, è òîëü -
êî ñïóñòÿ 25 ëåò, 01.12.2005 ã., ñíîâà âåðíóëàñü ê íåìó (â «Ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ» (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 244. Îï. 20. ¹ 44) òàêàÿ çàïèñü: «1.12.2005. ïðîñìîòð, ñâåðêà òåêñòà è ïîäãîòîâêà èçäàíèÿ. 
Í. Ìèõ. Ñ. Ïàíîâ»).

Ëèíèÿ ïåðâîãî ñãèáà (è ðàçðåçà) äîëæíà ïðîõîäèòü 
ìåæäó âòîðîé è òðåòüåé ëèòåðàìè è öèôðàìè, îáðàçóÿ 
äâà ïîëóëèñòà (ëåâàÿ è ïðàâàÿ ñòîðîíû). Ïîñëåäíÿÿ 
ëèòåðà — ðóêîïèñíàÿ çàãëàâíàÿ ëàòèíñêàÿ áóêâà «G».

ÓÔÌG
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1018 Дополнение 2. АВ. Бессмертных

В «Аисте использоваьшя рукописи» (печатньпй бланк 1973 г.) следующие
загшси: «28.2.80. просмотр статья Н. Мих.3*»; «1.12.2005. просмотр, сверка текс-
та подготовка издаъшя Н. Мих. С. Панов.»; «29.\/І.2007. все съемка (цифр)
для факсимильного воспроизведения в изд. ,,\/і'са Ыоуа“ (СПб) »; «7 июня
2010 г. Описание. Копия с. [1]. АВ. Бессмертных»; «б сентября 2010 г. Уста-
новлеъше места и даты издания, места и даты печатаъшя, усгановлеъше фили-
грани. АВ. Бессмертных». «Контрольньпїї лист» подписан 30 ноября 2005 г.,
а не 28 февраля 1980 г.

Первоначально у нас было намереъше, пользуясь правом на кошроваъше,
затребовать (печатный бланк читального зала Рукописного отдела ИРАИ
имеет именно такое заглавие «Требование») полную копию (12 с.) тштограф-
ского печатного издания «Опасньпй Сосвдъ». Но, увидев из «листа исполь-
зования», что издательство «Уі'са Ыоуа» (СПб) уже как три года готовит
факсІ/Імильное издаъше (которое может вьп`×іти в свет ранее нашего исследо-
вания), мы решили ограъшчигься когшей первой страшщы издаъшя. Был со-
ставлен договор «Ме Р.О.-30 от 08 июня 2010 г.›› на пяти листах на копи-
рование одной страъшцы. Воспроизвада/и здесъ с. 4 «Договора».

Наше описание издания «Опасный Сосёдъж
Три отдельных тетради, по два парных листа в каждой тетради; те-

тради наложены друг на друга и сшигы владельцем позднее белой ниткой
сверху вниз в шести местах на расстоянии 0,5 см от корешка и на 3 и 5,5 см
от верха и ъшза. Всего б листов. Размер листа в тетрадях 22,5 × 16,5/17 см.
Печатный текст на обеих сторонах листов. Вверху листов архивные нуме-
рации: 1-б. Итого 12 ненумерованных страниц текста. Наборная полоса
с. [2]-[10] от верха книжных украшений 14 × 9 см.

Бумага голубая невысокого качества. Полный фабричный лист имеет
размер 33,5 × 45 см. Бумага на просвет имеет следующие водяные знаки:
1) Понтюзо - параллельные полосы (перпендикулярные вержерам);
2) Филигрань (в центре полного листа на расстояш/Іи от верха примерно на
10 см):

УФМЄ; Аиния первого сгиба (и разреза) должна проходить
1 8 1 1 между второйитретьей литерамиицифрами, образуя

два полулиста (левая и правая стороны). Последняя
литера - рукописная заглавная латинская буква «О».

3* Н.И. Михайлова, оказывается, еще 28 февраля 1980 г. просматривала Это печатное
издание «Опасный Сосьдъ», готовя статью. Но в своих публикациях 1983 г. и дважды 2005 г.
(см. далее) она не упоминает вообще Это издание, а пишет только о литографированном
издании 1815 г., которое и обнаружила впервые в Отделе рукописей ГПБ в то же время,
т. е. 1 марта 1980 г. (в «Аисге использования» ГПБ (РНБ) ОР: «1.ПІ-1980. Просмотр. статья.
Михайлова»). Н.И. Михайлова в своих работах 2005 г. (дважды) пишет о печатном издании
уже как «по-видимому, утраченном». Вероятно, Н.И. Михайлова не осознала 28.02.1980 г.,
что она наткнулась на первое издание «Опасный Сосъдъ» 1812 г. (информацию Б.В. Тома-
шевского 1936 г. и 1956 г. она еще не знала), восприняв его как более позднее идание, и толь-
ко спустя 25 лет, 01.12.2005 г., снова вернулась к нему (в «Аисге использования» (ИРАИ РО.
Ф. 244. Оп. 20. Не 44) такая загшсь: «1.12.2005. просмотр, сверка текста и подготовка издания.
Н. МиХ. С. ПаНОВ»).
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_Іірііщп принципы; р-ІБпгг лоджииШІ'Л'г ЭП птШли!!! ІЩІІ г.

ищет-Петербург “Ш” нюш ІШ П-г

Мы, --' ,1 _ їчрежпенне Реееннекей шш'дшнн наук Щщн'пг:
руееней дштершуры Шушьшнешій Дпн} РЩ а Ще щэевгшрн Ваше ВВ..
дейегвушщеге на еенееаннп Ъ'ешш, ныенуешш н дшшнеішен 'НлегнтуҐ е еще!
етерппн н Бееенергнш: ЕЕ., именуемый в дальнейшем: «Звшшу епешшш
неешллшй акте-ден., чте рабеты ееглаене дегеверу Не Р.П.-ЗП ет еПЕи ШЕПШІ'. -пе-
еецнревшшш патентов РП НРШІ РАН для научне-неелецеентепъенеі деетещееш
Швшшшеннвпелеен ебъенедшчеешенне напрашпретевзнйуііашчщш;
Институт? нет.

_декунент т ЕЫ'І. Пупшш Шинный-шли. Ф. 244 пп. 20 Не 44 - Ілнеъ

Ешнмещъ ребпгееешепяетііЅЅІ-'І ,Щ (Пять тыеяч шеетьепт Щтъдееп) рублей Щшее;
в 'г.ч. НДС 18% + 561,36 руб;

Нитт: Заказчик:

їчрешшше Рееенііеней Бееенершш: ЛДБ.

еееденнн наук Ннеппут _ _ ПащшртШБ ПБ 22613?
руееней литературы [Пуштшїнешій Дшс] Ещен: 2 ПМЛюберещош'ївд
-Рдн Ыееневекеіі еблаепі

13123 июл: '20114 г..
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ôèëèãðàíüþ ÓÔÌG (ðóêîïèñíàÿ) è äàòàìè 1811 è 1812. Îêàçûâàåòñÿ íà 
áóìàãå ñ òàêîé ôèëèãðàíüþ ïå÷àòàëîñü èçäàíèå: Äìèòðèåâ, Èâàí Èâàíîâè÷ 
(1760—1837). Ñî÷èíåíiÿ Äìèòðiåâà: [â 3 ÷.]. — Èçäàíiå òðåòiå. — Ìîñêâà: 
âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, 1810. — 3 ò.; 22 × 13 ñì. Â ýêçåìïëÿðå Íà ó÷-
íîé Áèáëèîòåêè ÌÃÓ ñ àâòîãðàôîì àâòîðà — äàðñòâåííîé ñâîåìó äâîþðîä-
íîìó áðàòó Ïëàòîíó Ïåòðîâè÷ó (1761—1836), íàïå÷àòàâøåìó â 1803—1805 ãã. 
«Ñî÷èíåíiÿ è ïåðåâîäû» È.È. Äìèòðèåâà: «Ëþáåçíîìó áðàòó Ïëàòîíó Ïåò-
ðîâè÷ó îòú àâòîðà. 1810 ãî Ñåíòÿáðÿ 23ãî Ñ.Ï.á. Õîòü è íå âçëú ïå÷àòàòü, 
íî ÿ âåëèêîäóøåíú». Âñïîìíèì, ÷òî òîò æå È.È. Äìèòðèåâ ñî÷èíèë øóòî÷-
íîå ñòèõîòâîðåíèå î ïóòåøåñòâèè Â.Ë. Ïóøêèíà â 1803 ã. â Ïàðèæ è Ëîíäîí 
(ñì.: [Äìèòðèåâ, È.È.] Ïóòåøåñòâiå N.N. âú Ïàðèæú è Ëîíäîíú. / Ïèñàííîå 
çà òðè äíÿ äî ïóòåøåñòâiÿ.; Âú òðåõú ÷àñòÿõú. — Ìîñêâà: âú òèïîãðàôiè Ïëà-
òîíà Áåêåòîâà, 1808. — [2], 20 ñ.; 12 × 11 ñì. — Òèðàæ 50 ýêç. Íà ãðàâèðîâàí-
íîé ñ. [1]: «ÏÓÒÅØÅÑÒÂIÅ|N.N.|ÂÚ ÏÀÐÈÆÚ È ËÎÍÄÎÍÚ|[âèíüåòêà] 
1807». Íà ñ. 1 òèò. ñòðàíèöà; íà ñ. 3: «Èçúÿñíåíiå ôðîíòèñïèñà. Ñëàâíûé Ïà-
ðèæñêié Àêòåðú Òàëüìà íàñòàâëÿåòú ïóòåøåñòâåííèêà âú èñêóññòâ¼ òåàòðàëü-
íîé èãðû». Ãðàâèðîâàííàÿ âèíüåòêà ñ. [1] ñ äàòîé «1807» áûëà èçãîòîâëåíà 
ðàíüøå, ÷åì òèò. ñ. 1 ñ äàòîé 1808.

Èìåííî â ïåðèîä 1809—1812 ãã. Óíèâåðñèòåòñêàÿ òèïîãðàôèÿ ïå÷àòàëà 
èçäàíèÿ íà áóìàãå Óñïåíñêîé Ôàáðèêè Ìèõàèëà Ãóáèíà (ôàáðèêà Ì.Ï. Ãó-
áèíà íàõîäèëàñü â ñåëå Óñïåíñêîå, íà ðåêå ßóçå, íà ñåâåðî-âîñòîêå Ìîñêâû). 
Èçâåñòíî, ÷òî Ì.Ï. Ãóáèí â 1789—1792, 1802—1803 ãîäàõ áûë ìîñêîâñêèì 
ãîðîäñêîé ãîëîâîé. Âëàäåëüöó ïîäìîñêîâíîé ôàáðèêè Ì.Ï. Ãóáèíó ñâîþ 
ãîëóáóþ áóìàãó íèçêîãî êà÷åñòâà âûãîäíåå áûëî îòëèâàòü â áîëüøîì êîëè-
÷åñòâå ëèñòîâ è ïîñòàâëÿòü åå â îäíó òèïîãðàôèþ, à íå âîçèòü åùå è â Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã. Íà÷àëüíèêîì Ìîñêîâñêîé óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôèè ñ 1805 ã. 
ïî 1815 ã. áûë Ìàêñèì Èâàíîâè÷ Íåâçîðîâ (1763—1827).

Âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» áûëî íàïå-
÷àòåíî â Ìîñêâå, à íå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, âîçðîñëà ïîñëå ïóáëèêàöèè 
À.À. Èëüèíûì-Òîìè÷åì â 1994 ã. ïèñüìà Â.Ë. Ïóøêèíà (èç Ñ.Ïåòåðáóðãà) 
ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó (â Ìîñêâó) îò 7 àâãóñòà 1811 ã. Ïèñüìî õðàíèò-
ñÿ â ÐÃÀËÈ (Ô.195. Îï. 1. ¹ 2611. Ë. 1—2îá.), íàïèñàíî íà ôð. ÿçûêå. 
Ñ.È. Ïàíîâ ïðèâîäèò è òåêñò ïèñüìà íà ôð. ÿçûêå: «Aussitôt que mon Epître 
à Îçåðîâ sera fini, je vous l’enverrai sans de “lux”. N’imprimez point ma Satyre,
 je vous le demande en grâce, il y va de mon repos» (ñì.: Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòè-
õî òâîðåíèÿ... ÑÏá., 2005. Ñ. 290). Ïðèâîäèì èç íåãî âûäåðæêó â ïåðåâîäå 
Â.À. Ìèëü÷èíîé: «Ïðîùàéòå! ×óòü òîëüêî êîí÷ó Ïîñëàíèå ê Îçåðîâó [Â.À.; 
1769—1816], íåìåäëÿ îòîøëþ âàì, à ïðåæäå íå èçäàâàéòå ìîþ ñàòèðó — ìîëþ 
îá ýòîì ðàäè ìîåãî ñïîêîéñòèÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)» (öèòèðóåòñÿ ïî èçä.: 

”Àðçàìàñ“: ñáîðíèê â äâóõ êíèãàõ / [Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Â.Ý. Âàöóðî è 
À.Ë. Îñïîâàòà; Ñîñòàâëåíèå, ïîäãîò. òåêñòà è êîììåíò. (ñ. 456—597) Â.Ý. Âà-
öóðî, À.À. Èëüèíà-Òîìè÷à, Ë.Í. Êèñåëåâîé [è äð.]; Âñòóï. ñò. (ñ. 5—27) Â.Ý. Âà-
öóðî]. — Ì.: «Õóäîæåñòâ. ëèò.», 1994. — Êíèãà ïåðâàÿ: Ìåìóàðíûå ñâèäåòåëü-
ñòâà. Íàêàíóíå ”Àðçàìàñà“. Àðçàìàññêèå äîêóìåíòû. — Ñ. 171—172, 516 (ïðè-
ìå÷. À.À. Èëüèíà-Òîìè÷à: «... ìîþ ñàòèðó ... — Âîçìîæíî çäåñü ãîâîðèòñÿ î 
ïîýìå «Îïàñíûé ñîñåä» (ñð. ïðèìå÷. ê íåé â ò. 2 íàñò. èçä.)»).

Ëèòåðû è öèôðû ðàñïîëîæåíû ïåðïåíäèêóëÿðíî ïîíòþçî (ëèíèÿì). 
Ðàññòîÿíèå ìåæäó ëèòåðàìè è öèôðàìè îêîëî 10 ñì; 3) Â íèæíåé ÷àñòè 
ëèñòà (ñïðàâà è ñëåâà) ìîãóò áûòü óêàçàíû èíèöèàëû ìàñòåðà, îíè îáû÷íî 
íå÷åòêî ïðîñìàòðèâàþòñÿ è ìîãóò ïðèíèìàòüñÿ îøèáî÷íî çà ôèëèãðàíü. 
Òàêîâà îáùàÿ ñõåìà ôèëèãðàíè.

Íàìè áûëî ïðîâåäåíî èññëåäîâàíèå ðàñïðîñòàíåíèÿ áóìàãè ñ ýòîé ôè-
ëèãðàíüþ. Îêàçàëîñü, ÷òî îíà îáîçíà÷àåò: «Óñïåíñêàÿ Ôàáðèêà Ìèõàèëà Gó-
áèíà» (ñì.: Êëåïèêîâ 1978: 55 (¹ 911, 912); ðàñøèôðîâêà: òàì æå íà ñ. 82). 
Â ñïðàâî÷íèêå Ñ.À. Êëåïèêîâà 1959 ã. ýòîé ôèëèãðàíè íåò. Ñì. òàêæå: 
Ó÷àñò êèíà, Çîÿ Âàñèëüåâíà (1906—1975). Ðàçâèòèå áóìàæíîãî ïðîèçâîäñòâà 
â Ðîññèè / Ç.Â. Ó÷àñòêèíà. — Ì.: Èçä-âî «Ëåñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü», 1972 
(Ïåòðîçàâîäñê: Òèï., ïîäï. ê ïå÷àòè 18/II-1972). — 256 ñ.: 58 èë.; 22 × 14,5 ñì. — 
Â ïåð. 1000 ýêç. — Íà ñ. 46—47 ÷èòàåì: «Óñïåíñêàÿ Ìàíóôàêòóðà, çàòåì 
ôàá ðèêà. Â 1768 ã. â Áîãîðîäñêîì óåçäå â ñ. Óñïåíñêîì [Ìîñê. ãóá., íà ðåêå 
ßóçà. — Ë.Á.] Åëèçàâåòà [Ô¸äîðîâíà] Ìóñèíà-Ïóøêèíà [1758—1835] íà ìåñòå 
ïîëîòíÿíîãî çàâîäà ïîñòðîèëà áóìàæíóþ ìàíóôàêòóðó, êîòîðóþ â 1788 ã. 
ïðîäàëà Åêàòåðèíå Íåääåãîô. Â 1793 ã. ìàíóôàêòóðà áûëà ïðîäàíà Ì<è-
õàè ëó> Ï<àâëîâè÷ó> Ãóáèíó [1740—1818]. <...> Â 1800 ã. ìàíóôàêòóðà ðàçìå-
ùàëàñü â 12 ñòðîåíèÿõ, â êîòîðîé áûëî 9 ðîëëîâ è 22 ÷åðïàëüíûõ ÷àíà. 
Â ÷èñëå 313 ðàáî÷èõ áûëî 27 ðîëüùèêîâ, 96 ÷åðïàëüùèêîâ áóìàãè. Â 1802 ã. 
â 13 çäàíèÿõ ìàíóôàêòóðû ðàáîòàëè 21 ðîëë, 50 ÷åðïàëüíûõ ÷àíîâ è 569 ðà-
áî÷èõ. Òîëüêî çà ïîëãîäà áûëî ñäåëàíî 31,5 òûñ. ñòîï áóìàãè [1 ñòîïà = 
480 ëèñòîâ]». Â ýòè 50 ÷åðïàëüíûõ ÷àíîâ ñ ðàçðûõëåííîé òðÿïè÷íîé ìàññîé 
â âîäå ÷åðïàëüùèêè îïóñêàëè ïðÿìîóãîëüíûå ðàìû ñ ïðèêðåïëåííîé ê èõ 
äíó ñåòêîé èç òîíêîé ìåäíîé ïðîâîëîêè, çà÷åðïûâàëè ýòó ìàññó ðîâíûì 
ñëîåì è êîëåáàòåëüíûìè äâèæåíèÿìè óñòðàíÿëè âîäó. «×åðïàëüíûå ôîð-
ìû» èçãîòîâëÿë ñïåöèàëüíûé «ôîðìùèê» èëè «ôîðìîïëåò», íà èõ äíå îí 
ìåä íîé èëè ñåðåáðÿííîé ïðîâîëîêîé «âûøèâàë» ëèòåðû, îáîçíà÷àþùèå íà-
çâàíèå ôàáðèêè è èìÿ âëàäåëüöà, è öèôðû — äàòû îòëèâà áóìàãè. Òðåáîâà-
ëîñü ïðè ðó÷íîì èõ èçãîòîâëåíèè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ øòóê. ßñíî, ÷òî íå 
ìîãëî áûòü èõ ïîëíîé èäåíòè÷íîñòè. Ïðè íàñòóïëåíèè íîâîãî ãîäà ñòàðûå 
äàòû óñòðàíÿëèñü è íà èõ ìåñòî âïëåòàëèñü íîâûå. Â äàííîì êîíêðåò-
íîì ñëó÷àå íà ëåâîé ñòîðîíå ïîëóëèñòà îêàçàëèñü íå «ÓÔ|18», à «ÓÔ|181», 
ò. å. öèôðû îêàçàëèñü ïðè èõ êðåïëåíèè íà äíî ñåòêè ñäâèíóòûìè âëåâî. 
Ñîîòâåòñòâåííî íà ïðàâîé ñòîðîíå — ëèòåðû (íå÷åòêî) «ÌG G [ðóêîïèñíàÿ]»
è öèôðà «1».

Â âûøåïðèâåäåííîé ôèëèãðàíè ïîñëåäíÿÿ áóêâà îçíà÷àåò íà÷åðòàíèå 
ðóêîïèñíîé çàãëàâíîé ëàòèíñêîé áóêâû «G» («Góáèí»).

Îêàçàëîñü, ÷òî â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 1810—1812 ãã. íè îäíà òèïîãðàôèÿ 
íå ïå÷àòàëà èçäàíèé íà ýòîé áóìàãå.

Íàîáîðîò, â Ìîñêâå â 1809—1812 ãã. íà áóìàãå ñ òàêîé ôèëèãðàíüþ ïå-
÷àòàëèñü ìíîãî÷èñëåíûå èçäàíèÿ â Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôèè (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.). Íàïðèìåð, «Â¼ñòíèêú Åâðîïû» â ýòè ãîäû ðàç â äâà ìåñÿöà 
òèðàæîì 1000 ýêçåìïëÿðîâ âûõîäèë íà òàêîé áóìàãå. Â 1807—1808 ãã. è â 
1813 ã. «Â¼ñòíèêú Åâðîïû» ïå÷àòàëñÿ íà ãîëóáîé áóìàãå íèçêîãî êà÷åñòâà 
ñ äðóãîé ôèëèãðàíüþ. Ñ 1814 ã. áóìàãà óæå áåëàÿ áîëåå âûñîêîãî êà÷åñòâà. 
Íàì, ïðàâäà, âñòðåòèëàñü â ýêçåìïëÿðàõ 1815 ã. (¹ 5/6 — ìàðò) áóìàãà ñ 
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Аитеры и цифры расположены перпендикулярно понтюзо (линиям).
Расстояние между литерами и цифрами около 10 см; 3) В нижней Части
листа (справа и слева) могут бьпъ указаны иъшциалы мастера, они обычно
нечетко просматриваются и могут приниматься ошибочно за филигрань.
Такова общая схема филиграни.

Нами было проведено исследование распростанения бумаги с этой фи-
лигранью. Оказалось, что она обозначает: «Успенская Фабрт/шаМихаила Су-
бина» (см.: Клепиков 1978: 55 (По 911, 912); расшифровка: там же на с. 82).
В справочнике С.А. Клепикова 1959 г. этой филиграни нет. См. также:
Участкина, Зоя Васильевна (1906-1975). Развитие бумажного производства
в России / З.В. Участкина. - М.: Изд-во «Аесная промышленность», 1972
(Петрозаводск: Тип., подп. к печати 18/П-1972). - 256 с.: 58 ил., 22 × 14,5 см. -
В пер. 1000 экз. - На с. 46-47 читаем: «Успенская Мануфактура, затем
фабрика. В 1768 г. в Богородском уезде в с. Успенском [Моск. губ., на реке
Яуза. - ./1.Б.] Елизавета [Федоровна] Мусина-Пушкина [1758-1835] на месте
полотняного завода построила бумажную мануфактуру, которую в 1788 г.
продала Екатерине Неддегоф. В 1793 г. мануфактура была продана М<и-
хаилу> П<авловичу> Ґубину [1740-1818] <...> В 1800 г. мануфактура разме-
щалась в 12 строениях, в которой было 9 роллов и 22 черпальных чана.
В штсле 313 рабочих было 27 рольщиков, 96 черпальщиков бумаги. В 1802 г.
в 13 здаъшях мануфактуры работали 21 ролл, 50 черпальных чанов и 569 ра-
бочих. Только за полгода было сделано 31,5 тыс. стоп бумаги [1 стопа =
480 листов] ». В эти 50 черпальных чанов с разрыхленной тряпичной массой
в воде черпальщики опускали прямоугольные рамы с прикрепленнои к их
дну сеткои из тонкои меднои проволоки, зачерпывали эту массу ровным
слоем и колебательными движеъшями устраняли воду. «Черпальные фор-
мы» изготовлял специальный «формщик» или «формоплет», на их дне он
медной или серебршшой проволокой «вышивал» литеры, обозначающие на-
звание фабрики и имя владельца, и Цифры - даты отлива бумаги. Требова-
лось при ручном их изготовлении несколько десятков штук. Ясно, что не
могло быть их полной идентичности. При наступлении нового года старые
даты устранялись и на их место вплетались новые. В данном конкрет-
ном случае на левой стороне полулиста оказались не «УФ | 18», а «УФ | 181»,
т. е. Цифры оказались при их креплении на дно сетки сдвинутыми влево.
Соответственно на правой стороне - литеры (нечетко) «МЅ [рукописная]»
и Цифра «1».

В вышеприведенной филиграни последняя буква означает начертание
рукошсной заглавной латинской буквы «С» («Субшт»).

Оказалось, что в Санкт-Петербурге в 1810-1812 гг. ни одна типография
не печатала издаъшй на этой бумаге.

Наоборот, в Москве в 1809-1812 гг. на бумаге с такой филигранью пе-
чатались многочисленые издания в Университетской типографии (курсив
наш. - А.Б..) Например, «Ввстникъ Европы» в эти годы раз в два месяца
тиражом 1000 экземпляров выходил на такой бумаге. В 1807-1808 гг. и в
1813 г. «Ввстникъ Европы» печатался на голубой бумаге низкого качества
с другой филигранью. С 1814 г. бумага уже белая более высокого качества.
Нам, правда, встретилась в экземплярах 1815 г. (По 5/6 - март) бумага с
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филигранью УФМ@ (рукописная) и датами 1811 и 1812. Оказывается на
бумаге с такой филигранью печаталось издание: Дмитриев, ИванИвановии
(1760-1837). Сочиненія Дмитріева: [в 3 ч.]. - Изданіе третіе. - Москва:
въ Уьшверситетской Тшографш, 1810. - 3 т., 22 × 13 см. В экземпляре Науч-
ной Библиотеки МГУ с автографом автора - дарствеъшой своему двоюрод-
ному брату Платону Петровичу (1761-1836), напечатавшему в 1803-1805 гг.
«Сочиненія и переводы» И.И. Дмитриева: «Аюбезному брату Платону Пет-
ровичу отъ автора. 1810 го Сентября 23го С.П.б. Хоть и не взлъ печатать,
но я великодушенъ». Вспомним, что тот же И.И. Дмитриев сочинил шуточ-
ное стихотворение о путешествш/І В..7\. Пушкина в 1803 г. в Париж и Аондон
(см.: [Дмитриев, И.И.] Путешествіе МЫ. въ Парижъ и Аондонъ. /Писанное
за три дня до путешествія., Въ трехъ частяхъ. - Москва: въ тштографіи Пла-
тона Бекетова, 1808. - [2], 20 с.; 12 × 11 см. - Тираж 50 экз. На гравирован-
ной с. [1]: «ПУТЕШЕСТВІЕ |1\7.1\7. ІВЪ ПАРИЖЪ И АОНДОНЪІ [виньетка]
1807». На с. 1 тит. страница; на с. 3: «Изъясненіе фронтисписа. Славный Па-
рижскій Актеръ Тальма наставляеть путешествеъшт/жа въ искусствв театраль-
ной Шры». Гравированная виньетка с. [1] с датой «1807» была изготовлена
раньше, чем тит. с. 1 с датой 1808.

Именно в период 1809-1812 гг. Уш/Іверситетская типография печатала
издаъшя на бумаге Успенской Фабрики Михаила Губшта (фабрІ/ша М.П. Гу-
бина находилась в селе Успенское, на реке Яузе, на северо-востоке Москвы).
Известно, что М.П. Губин в 1789-1792, 1802-1803 годах был московским
городской головой. Владельцу подмосковной фабрики М.П. Ґубину свою
голубую бумагу низкого качества выгоднее было отливать в большом коли-
честве листов и поставлять ее в одну ттшографию, а не возить еще и в Саъшт-
Петербург. Началышком Московской университетской типографШ/І с 1805 г.
по 1815 г. был Максим Иванович Невзоров (1763-1827).

Вероятность того, что первое издание «Опасный Сосъдъ» было напе-
чатено в Москве, а не в Санкт-Петербурге, возросла после публикации
А.А. Ильиным-Томичем в 1994 г. письма В..7\. Пушкина (из С.Петербурга)
к князю П.А. Вяземскому (в Москву) от 7 августа 1811 г. Письмо хранит-
ся в РГААИ (Ф.195. Оп. 1. По 2611. А. 1-2об.), написано на фр. языке.
С.И. Панов приводит и текст письма на фр. языке: «АиЅЅіїбї Чие шоп Еріпе
а Озеров Ѕега Ёпі, ]е уоиЅ Гепуеггаі ЅапЅ (іе “111х”. Міптрп'шеи роіпї ща Ѕагуге,
іе уопЅ Іе с1еп1ап<1е еп Втасе, іІ у уа (іе шоп героЅ» (см.: Пушкин, В../1. Сти-
хотворения... СПб., 2005. С. 290). Приводим из него выдержку в переводе
В.А. Мильчиной: «Прощайте! Чуть только кончу Послание к Озерову [В.А.;
1769-1816], немедля отошлю вам, а прежде не издавайте мою сатиру -момо
об этом ради моего спокойстия (курсив наш. - А.Б.)» (цитируется по изд.:
,,Арзамас“: сборнш< в двух книгах / [Под общей редакцией ВЭ. Вацуро и
А../\. Осповата; Составлеъше, подгот. текста и коммент. (с. 456-597) ВЭ. Ва-
цуро, АА. Ильшта-Томича, А.Н. Киселевой [и др.]; Вступ. ст. (с. 5-27) ВЭ. Ва-
цуро]. -М.: «Художеств лит.», 1994. - Книга первая: Мемуарные свидетель-
ства. Накануне ,,Арзамаса“. Арзамасские документы. - С. 171-172, 516 (при-
меч. А.А. Ильшта-Томича: «... мою сатиру - Возможно здесь говорится о
поэме «Опасньпїт сосед» (ср. примеч. к ней в т. 2 наст. изд.)»).
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(ýòî õîðîøî âèäíî íà ïðèâîäèìîì çäåñü ôàêñèìèëå ñ. [1]. Õîòÿ øèðîêîå ïîëå 
ñïðàâà âïîëíå ïîçâîëÿëî íàáðàòü â îäíó ñòðîêó, íî òàêîâî áûëî ïîæåëàíèå 
áèáëèîôèëà. Âûñîòà ïîëîñû íàáîðà ñòðîê íà ñ. [2]—[10] áûëà óñòàíîâëåíà 
â 13,2 ñì. Âûñîòà ïîëîñû íàáîðà îò êíèæíîãî óêðàøåíèÿ íà ñ. [2]—[10] — 
14 ñì. Çàãëàâèå íà ñ. [1] íàä òåêñòîì: «ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÑ¼ÄÚ.». Âûøå çà-
ãëàâèÿ êíèæíîå óêðàøåíèå (äëèíîé 3,8 ñì) â ôîðìå äâîéíîãî êðóãà (ýëëèï-
ñà) â öåíòðå è ïî êðàÿì îò íåãî îðíàìåíò â âèäå äâîéíûõ ãíóòûõ ëèíèé 
è «ñíåæèíîê». Ïîëîñà íàáîðà ñ. [1] âìåñòå ñ óêðàøåíèåì è çàãëàâèåì — 
14,3 × 9 ñì. Íà ñ. [2]—[12] ââåðõó òî æå êíèæíîå óêðàøåíèå, ÷òî è íà ñ. [1], 
íî áåç äâîéíîãî êðóãà è áåç «ñíåæèíîê». Íàáîð «âåðñòàòêè» äëÿ ïåðâîé òåò-
ðàäè (ïåðâûé ïîëóëèñò) äëÿ ïå÷àòàíèÿ ñ ëèöîé è îáîðîòíîé ñòîðîí ïîëó-
ëèñòà äîëæåí áûòü òàêèì: ñ. 4—1 (ëèöî), ñ. 2—3 (îáîðîò); äëÿ âòîðîé òåòðàäè 
ñîîòâåòñòâåííî: ñ. 8—5, ñ. 6—7; äëÿ òðåòüåé òåòðàäè — ñ. 12—9, ñ. 10—11. 
Íàáîð òåêñòà äëÿ òðåõ ïîëóëèñòîâ áûë ðàçäåëüíûì.

Ïå÷àòàíèå íà òðè ïîëóëèñòà ïðîõîäèëî ñ íàáîðà èìåííî â òàêîì ïîðÿä-
êå, ïðè÷åì ïîëóëèñòû âûñîòîé 33,5 ñì è øèðèíîé 22,5 ñì ïîâîðà÷èâàëèñü 
íà 90° è òåêñò ïå÷àòàëñÿ ñ ëèöåâîé è îáîðîòíîé ñòîðîí ôàáðè÷íîãî ïîëó-
ëèñòà. Çàòåì êàæäûé èç òðåõ ïîëóëèñòîâ ôàëüöåâàëñÿ (ñãèáàëñÿ), ïîëó÷åí-
íûå òðè òåòðàäè ðàçìåðîì 22,5 × 16,5/17 ñì (èç äâóõ ïàðíûõ ëèñòîâ) íàêëà-
äûâàëèñü äðóã íà äðóãà.

Òàêèì îáðàçîì, òðè òåòðàäè (ïî äâà ëèñòà êàæäàÿ), íàëîæåííûå äðóã 
íà äðóãà, îáðàçîâàëè 12 íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèö òåêñòà â 1/4 äîëþ ëèñòà 
ñ çàãëàâèåì «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». Íàïå÷àòàííûé òåêñò (154 ñòðîêè) áåç êó-
ïþð íà ñ. [1]—[11] ïàðàëëåëåí ëèíèÿì ïîíòþçî è ïåðïåíäèêóëÿðåí ëèòåðàì 
è öèôðàì, êîòîðûå îêàçàëèñü âíèçó ëèñòîâ.

Íèæå ïðèâîäèì ïîëíûé òåêñò è ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ïåðâóþ ñòðà-
íèöó. Îòñûëàåì ÷èòàòåëÿ ê ôàêñèìèëüíîìó âîñïðîèçâåäåíèþ ñòðà-
íèö [2]—[12] â èçäàíèè èçäàòåëüñòâà «Vita Nova».

Êàê èçâåñòíî, Á.Â. Òîìàøåâñêèé â 1936 ã. ïðèøåë ê âûâîäó, ÷òî 
«Â.Ë. Ïóøêèí ïðèåõàë â Ïåòåðáóðã åäâà ëè íå ñ òàéíîé öåëüþ íàïå÷àòü 
(êîíå÷íî, íå äëÿ øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ) ñâîþ ïîýìó, ÷òî åìó è óäàëîñü» 
(êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Íî ïðèâåäåííîå âûøå ïèñüìî ãîâîðèò î òîì, ÷òî 
Â.Ë. Ïóøêèí îïàñàëñÿ èçäàâàòü ñàòèðó «Îïàñíûé Ñîñ¼äú», ïî êðàéíåé ìåðå, 
â 1811—1812 ãîäàõ. Ïîýòîìó íèêàêîé «òàéíîé öåëè íàïå÷àòàòü» ñàìîìó ñàòè-
ðó «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå â 1811—1812 ãîäàõ ó Â.Ë. Ïóø êè-
íà íå ìîãëî áûòü. Ê ñîæàëåíèþ, Á.Â. Òîìàøåâñêèé â 1936 ã. íå çíàë âûøå-
óêà çàííîãî ïèñüìà.

Îòìåòèì çäåñü, ÷òî «Â.Ë. Ïóøêèí ïîêèíóë Ïåòåðáóðã 22 èëè 23 ôåâðà-
ëÿ 1812 ã.» (ñì.: ”Àðçàìàñ“... Ì., 1994. Êí. 1. Ñ. 179, 523), Á.Â. Òîìàøåâñêèé 
ñ÷èòàë, ÷òî «Âàñèëèé Ëüâîâè÷ óåõàë èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó 26 ôåâðàëÿ 
1812 ã.» (ñì.: Òîìàøåâñêèé, Á.Â. Ïóøêèí... Ì., 1990. Ò. 1. Ñ. 12 (è ïðèìå÷. 4).

Âåðíåìñÿ ê îïèñàíèþ ñàìîãî èçäàíèÿ «Îïàñíûé Ñîñ¼äú».
Êòî-òî èç áëèæàéøåãî îêðóæåíèÿ Â.Ë. Ïóøêèíà, èìåÿ íà ðóêàõ ïåðâóþ 

ðåäàêöèþ ðóêîïèñíîãî òåêñòà «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» (ñîçäàííîãî âåñíîé 1811 ã. 
è íå ïîëó÷èâøåãî åùå øèðîêîãî ðàñïðîñòðàíåíèÿ), ðåøèë íàïå÷àòàòü áèá-
ëèîôèëüñêîå èçäàíèå â îäíîì ýêçåìïëÿðå, äëÿ ñåáÿ, â òàéíå îò Â.Ë. Ïóø-
êè íà (íå çðÿ òîò îïàñàëñÿ â ïèñüìå ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó). Ýòîò «êòî-òî» 
áûë, âèäèìî, ñâÿçàí ñ èçäàòåëüñêèì ìèðîì è ñ Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðà-
ôèåé.

Áûëè èçãîòîâëåíû òðè ôàáðè÷íûõ ïîëóëèñòà ñ âûøåóêàçàííîé ôèëè-
ãðàíüþ, êàæäûé ðàçìåðîì 33,5 × 22,5 ñì (äëÿ ýòîãî ïîëíûé ôàáðè÷íûé 
ëèñò ðàçìåðîì 33,5 × 45 ñì ðàçðåçàëñÿ ïî ñåðåäèíå). Â äàííîì ñëó÷àå íà 
ëåâîé ñòîðîíå îêàçàëèñü ëèòåðû «ÓÔ» è öèôðû «181», à íà ïðàâîé ñòîðî-
íå — ëèòåðû (íå÷åòêèå) «ÌG [ðóêîïèñíàÿ]» è öèôðà «1». Ïåðâàÿ òåòðàäü 
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðàâóþ ñòîðîíó ôàáðè÷íîãî ëèñòà (ïðàâûé ïîëóëèñò), 
ýòîò ïîëóëèñò áûë ïîâåðíóò ïðîòèâ ÷àñîâîé ñòðåëêè íà 90° è ñîãíóò âäâîå, 
íî òàê, ÷òî ëèöåâàÿ ñòîðîíà åãî îêàçàëàñü âíåøíèìè ñòîðîíàìè ïåðâîé òå-
òðà äè: ëèòåðû «ÌG» âíèçó íà ñ. [4] (ë. 2îá.) è öèôðà «1» âíèçó íà ñ. [1] 
(ë. 1). Âòîðàÿ òåòðàäü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëåâóþ ñòîðîíó ôàáðè÷íîãî ëèñòà 
(ëåâûé ïîëóëèñò), ýòîò ïîëóëèñò áûë ïîâåðíóò ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå íà 90° è 
ñîãíóò âäâîå â îáû÷íîì ïîðÿäêå, òàê ÷òî ëèöåâàÿ ñòîðîíà åãî îêàçàëàñü 
âíóòðåííèìè ñòîðîíàìè âòîðîé òåòðàäè: ëèòåðû «ÓÔ» âíèçó íà ñ [7] (ë. 4) 
è öèôðû «181» âíèçó íà ñ. 6 (ë. 3îá.). Òðåòüÿ òåòðàäü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé 
åùå îäíó ïðàâóþ ñòîðîíó ôàáðè÷íîãî ëèñòà (åùå îäèí ïðàâûé ïîëóëèñò) 
è ñ íèì áûëà ïðîäåëàíà òàêàÿ æå ïðîöåäóðà, êàê è â ñëó÷àå ñ ïåðâîé òåòðà-
äüþ: ëèòåðû «ÌG» âíèçó íà ñ. [2] (ë. 6îá.) è öèôðà «1» âíèçó íà ñ. [9] (ë. 5). 
Âñå òðè òåòðàäè ñíèçó èìåþò ÷åòêèå ñëåäû ðàçðåçà ôàáðè÷íîãî ëèñòà íà äâà 
ïîëóëèñòà.

Íàáîð è ïå÷àòàíèå îñóùåñòâëÿëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì. Èçäàíèå íå 
èìåëî íè òèòóëüíîãî ëèñòà, íè îáëîæêè. Áûëà âçÿòà íàáîðíàÿ ìåòàëëè÷å-
ñêàÿ «âåðñòàòêà», â êîòîðóþ íàáîðùèê âêëàäûâàë ëèòåðû, ñîãëàñíî ðóêî-
ïèñíîìó òåêñòó. Øèðèíà «âåðñòàòêè» áûëà óñòàíîâëåíà â 9 ñì, òàê ÷òî ñòè-
õîòâîðíûå ñòðîêè â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ íå óìåùàëèñü â 9 ñì, è îêîí÷àíèå 
ñòèõîòâîðíîé ñòðîêè ïåðåíîñèëîñü íèæå íà ñëåäóþùþþ íàáîðíóþ ñòðîêó 
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Как известно, Б.В. Томашевский в 1936 г. пришел к выводу, что
«В../\. Пушкин приехал в Петербург едва ли Не с тайной Целью напечать
(конечно, не для широкого распространения) свою поэму, что ему иудалось»
(курсив наш. - ./1.Б..) Но приведенное выше письмо говорит о том, Что
В../\. ПуЦп<ин опасался издавать сатиру «Опасньпїт Сосіздъ», по краі/'шей мере,
в 1811-1812 годах. Поэтому ш/шакой «тайной Цели напечатать» самому сати-
ру «Опасньпїт Сосвдъ» в Санкт-Петербурге в 1811-1812 годах у ВА. Пушки-
на не могло быть. К сожалению, Б.В. Томашевский в 1936 г. не знал выше-
указанного письма.

Отметим здесь, Что «В../\. Пушкин покинул Петербург 22 или 23 февра-
ля 1812 г.›› (см.: ,,Арзамас“... М., 1994. Кн. 1. С. 179, 523), ВВ. Томашевский
считал, что «Василий Аьвович уехал из Петербурга в Москву 26 февраля
1812 г.›› (см.: Томашевекий, ББ. Пушкин... М., 1990. Т. 1. С. 12 (и примеч. 4).

Вернемся к описанию самого издания «Опасньпїт Сосвдъ».
Ктото из ближайшего окружения В..7\. Пушкгша, имея на руках первую

редакцию рукошсного текста «Опасньпїт Сосвдъ» (создаъшого весной 1811 г.
и не получившего еще широкого распространения), решил напечатать биб-
лиофильское издание в одном экземпляре, для себя, в тайне от В../\. Пуш-
кина (не зря тот опасался в письме к князю П.А. Вяземскому). Этот «ктото»
был, видимо, связан с издательским миром и с Университетской типогра-
фией.

Были изготовлены три фабричных полулиста с вышеуказанной фили-
гранью, каждый размером 33,5 × 22,5 см (для этого полный фабричный
лист размером 33,5 × 45 см разрезался по середине). В данном случае на
левой стороне оказались литеры «УФ» и Цифры «181», а на правой сторо-
не - литеры (нечеткие) «МЄу [рукописная]» и Цифра «1». Первая тетрадь
представляет собой правую сторону фабричного листа (правьпїт полулист),
этот полулист был повернут против часовой стрелки на 900 и согнут вдвое,
но так, что лицевая сторона его оказалась внепшими сторонами первои те-
тради: литеры «М@» внизу на с. [4] (л. 2об.) и Цифра «1» внизу на с. [1]
(л. 1). Вторая тетрадь представляет собой левую сторону фабричного листа
(левьпїт полулист), этот полулист был повернут по часовой стрелке на 900 и
согнут вдвое в обычном порядке, так что лицевая сторона его оказалась
внутренними сторонами второй тетради: литеры «УФ» внизу на с [7] (л. 4)
и Цифры «181» внизу на с. 6 (л. 306.). Третья тетрадь представляет собой
еще одну правую сторону фабричного листа (еще один правьпїт полулист)
и с ним была проделана такая же процедура, как и в случае с первой тетра-
дью: литеры «МЅ» внизу на с. [2] (л. боб.) и Цифра «1» внизу на с. [9] (л. 5).
Все три тетради съшзу имеют четкие следы разреза фабричного листа на два
полулиста.

Набор и печатание осуществлялись следующим образом. Издание не
имело ни титульного листа, ни обложки. Была взята наборная металличе-
ская «верстатка», в которую наборщик вкладывал литеры, согласно руко
Шсному тексту. Ширгша «верстатки» была установлена в 9 см, так что сти-
хотворные строки в большинстве случаев не умещались в 9 см, и окончание
стихотворной строки переносилось ниже на следующюю наборную строку
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(это хорошо видно на приводил/тм здееъ факеи/ииле е. [7]. Хотя широкое поле
справа вполне позволяло набрать в одну строку, но таково было пожелание
библиофила. Высота полосы набора строк на с. [2]-[10] была установлена
в 13,2 см. Высота полосы набора от книжного украшения на с. [2]-[10] -
14 см. Заглавие на с. [1] над текстом: «ОПАСНЫИ СОС'ЬДЪ» Выше за-
главия книжное украшение (длиной 3,8 см) в форме двойного круга (эллип-
са) в Центре и по краям от него орнамент в виде двойных гнутых линий
и «снежинок». Полоса набора с. [1] вместе с украшением и заглавием -
14,3 × 9 см. На с. [2]-[12] вверху то же книжное украшение, что и на с. [1],
но без двоі'шого круга и без «снежшюк». Набор «верстатки» для первой тет-
ради (первьпїт полулист) для печатания с лиЦой и оборотной сторон полу-
листа должен быть таким: с. 4-1 (лицо), с. 2-3 (оборот); для второй тетради
соответственно: с. 8-5, с. 6-7; для третьей тетради - с. 12-9, с. 10-11.
Набор текста для трех полулистов был раздельным.

Печатание на три полулиста проходило с набора именно в таком поряд-
ке, причем полулисты высотой 33,5 см и шириной 22,5 см поворачивались
на 900 и текст печатался с лицевой и оборотной сторон фабричного полу-
листа. Затем каждый из трех полулистов фальЦевался (сгибался), получен-
ные три тетради размером 22,5 × 16,5/17 см (из двух парных листов) накла-
дывались друг на друга.

Таким образом, три тетради (по два листа каждая), наложенные друг
на друга, образовали 12 ненумерованных страъшц текста в 1/4 долю листа
с заглавием «Опасный Сосвдъ». Напечатанный текст (154 строки) без ку-
пюр на с. [1]-[11] параллелен линиям понтюзо и перпендшсулярен литерам
и Цифрам, которые оказались внизу листов.

Ниже приводим полньпїт текст и факеи/иипъно воепроизводи/и первую стра-
ницу. Отсылаем читателя к факсимильному воспроизведению стра-
ниЦ [2]-[12] в издаъши издательства «Уііа Ыоуа».
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íà ñ. [1] [êíèæíîå óêðàøåíèå]
Î Ï À Ñ Í Û É  Ñ Î Ñ ¼ Ä Ú .

Àõú! äàéòå îòäîõíóòü è ñú ñèëàìè ñîá-
 ðàòñÿ,
×òî ïðèáûëè äðóçüÿ ïðåäú âàìè çàïèðàòñÿ?
ß âñå ïåðåñêàæó. Áóÿíîâú ìîé ñîñ¼äú,
Èì¼íiå ñâîå ïðîæèâøè âú âîñåìü ë¼òú,
Ñú Öûãàíêàìè, ñú áëÿäìè, âú òðàêòèðàõú
 ñú ÿìùèêàöè[4*].
Ïðèøåëú êî ìí¼ â÷åðà ñú íå áðèòûìè óñà-
 ìè,
Ðàñòðåïàííîé, âú ïóõó, âú êàðòóç¼ ñú êî-
 çûðüêîìú
Ïðèøåëú — è ïîíåñëî îòâñþäó êàáàêîìú.

”Ñîñ¼äú, ñêàçàëú îíú ìí¼: ÷òî ä¼ëàåøú
 òû äîìà?
ß ñëàâíûõú ðûñàêîâú ïîä-òèáðèëú ó Ïàõî-
 ìà;(*)
Íà ìàñëèíîé òåáÿ ÿ ëèõî ïðîêà÷ó.“
Ïîòîìú ñú óëûáêîé óäàðÿ ïî ïëå÷ó,

”Ìîé äðóãú! — ïðèáàâèëú îíú: ïîñëóøàé,
 åñòü: íàõîàêà,

(*) Ïàõîìú. — ñëàâíîé Ìîñêîâñêîé áèðæåâîé 
ÿìùèêú è ì¼íîâùèêú ëîøàäìè.

4* Çäåñü è äàëåå îøèáî÷íî íàáðàííûå íàáîðùèêîì áóêâû â ñëîâàõ îáîçíà÷åíû êóð-
ñèâîì.
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на с. [1] [книжное украшение]
оПАснЫй сосіэдъ.

Ахъ! дайте отдохнуть и съ силами соб-
ратся,

Что прибьши друзья предъ вами запиратся?
Я все перескажу. Буяновъ Мой сосъдъ,
Имъніе свое проживши въ восемь Автъ,
Съ Цыганками, съ бАядми, въ трактирахъ

съ ямщикаии [4*1.
ПришеАъ ко мнъ вчера съ не бритыми уса-

ми,
Растрепанной, въ пуху, въ картузъ съ ко-

зырькомъ
ПришеАъ - и понесАо отвсюду кабакомъ.
,,Сос1.=›дъ, сказаАъ онъ мніэ: Что дімаешъ

ты дома?
Я сАавныхъ рысаковъ под-тибриАъ у Пахо-

Ма;(*)
На масАиной тебя я Аихо прокачу.“
Потомъ съ уАыбкой ударя по пАеЧу,
,,Мой другь! - прибавиАъ онъ: посАушай,

есть: нахоака,

(*) Пахомъ. - славной Московской биржевой
ямщикъ и мьновщикъ Аошадми.

* Здесь и далее оцшбочно набранные наборщиком буквы в сАовах обозначены кур-
СИВОМ.
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Íî âñ¼ ïðèâñòàâøè ïîêëîíú íàìú îòäàëè|ó÷òèâîè.
Íè ñú ì¼ñòà! — ïðîäîëæàëú ñîñ¼äú âåëå-|ð¼÷èâîé:
Íè ñú ìåñòà! âñå ðàâíû âú áàðäåëå óáëÿ-|äåè
Íå îáèæàòü ïðèøëè ìû ÷åñòíûõú çäåñü|ëþäåè. —
Ïàíêðàòüåâíà ñàäèñü! öåëóé ìåíÿ Âàðþøêà

íà ñ. [5] Äàé ïóíøó: ïåé äüÿ÷îêú“ — è íà÷àëàñü ïè-|ðóøêà.
Âäðóãú øåï÷åòú íà óõî ìí¼ ãîñòüÿ íà|á¼åó:

”Ïîñëóøàé ÿ òåáÿ âú ñâ¼òëèöó ïî â¼äó,
Òû ìíîé, æèçíåíà÷èêú, îñòàíåøñÿ äîâî-|ëåíú,
Âàðþøêà ìîëîäà, äà ñú íåþ áóäåøú áåëåíú,
Îíà îõîòíèöà ïîäàðî÷êè äàðèòü.“
ß íà íåå âçãëÿíóëú — ÷åðòú äåðíóëú — òàêú|è áûòü!
Ïîøëè ïî ë¼ñòíèö¼ âûñîêîé, êðþ÷êîâàòîé
Êóõàðêà âú ñë¼äú êðè÷èòú: ”Áîÿðèíú òî-|ðîâàòîé
Äàé á¼äíîé çà òðóäû, âñþ ïðàâäó äîëîæó;
Èçú ÷åñòè ëèøü îäíîé ÿ âú äîìú çä¼ñü|ñëóæó.“
Ñóíäóêú, çàñàëåííîé ïåðèíîþ ïîêðûòûé,
Îãàðîêú âú ÷åðåïê¼, ðîãîæåé ïîëú îáèòûé
Ðóáàøêè íà øåñòàõú, äâà ì¼äíûÿ òàçà;
Êîòú ñèçîé, êóðèöà — ìí¼ áðîñ ëèñü âú ãëàçà
Çíàêîìêà íîâàÿ îáíÿàú ìåíÿ ðóêîþ,

íà ñ. [6] ”Äðóæîêú! ñêàçàëà ìí¼, ïîâåñåëèñü ñî ì-|íîþ,
Òû äîáðîé ÷¼ëîâåêú, ìí¼ òâîé ïðiÿòåíú|âèäú,
È â¼ðíî ä¼âóøê¼ íå çä¼ëàåøü îáûäú;
Íå áîéñÿ íè ÷åãî, æèâó ÿ íà îò÷îò¼
È ñêàæåòú âñÿ Ìîñêâà ÷òî ÿ ëèõà âú ðà-|áîò¼.“
Ïðîêëÿòàÿ! ñòûæóñü! êàêú ïàäîêú áûëú|âàøú äðóãú!
Áëèçîêú áûëú ñóíäóêú .... è ñâ¼òú âú ÷å-|ðåïê¼ ïàòóõú.
Íî ÷òî çà øóìú? êðè÷àòú, íåñåòñÿ|âîïëü âú ñâ¼òëèöó,
Ïðåëåñòíèöà ìîÿ íà êèíóâú èñïîäíèöó,
Îòú ñòðàõà áîñèêîìú ïî ë¼ñíèö¼ á¼æèòú
ß âú ñë¼äú çà íåé — âåñü äîìú êîëåáëåòñÿ|äðîæèòú;
Î óæàñú! ìîé ñîñ¼äú ìîãó÷åþ ðóêîþ,
Êú ñò¼í¼ ïðèæàâú äüÿ÷êà, òóçèòú êóïöà|äðóãîþ,

íà ñ. [7] Ïàíêðàòüåâíà âú êðîâè, ïîäñâ¼÷íèêè ëå-|òÿòú,
È ñòóëüÿ íà ïîëó íîãàìè âú âåðõú ëå-|æàòú.
Âàðþøêà ïüÿíàÿ áðàíèòñÿ íå ïðèñòîé-|íî,
Îäèíú êðèâîé ëàêåé ñòîèòú âú óãëó ñïî-|êîéíî,
È íþõàÿ òàáàêú ñú ïî÷òåíüåìú æäåòú|êîíöà.

”Áóÿíîâú! áåé äüÿ÷êà íî ïîùàäè êóïöà!“
Áëÿòü òîëñòàÿ êðè÷èòú ñåðäèòîìó ãå-|ðîþ;
Íî âäðóã êðàñàâèöû âñ¼ ïðèñòóïàþòú êú|áîþ:
Ëåæàëè íà îêí¼ Áîâà è Åðóñëàíú;

íà ñ. [2] Íå ä¼âêà, çîëîòî, èçú âñåé Ìîñêâû êðà-|ñîòêà,
Øåñíàäöàòü òîëüêî ë¼òú, áðîâü ÷åðíàÿ|äóãîé;
È âú ðåìåñëî ïîøëà ëèøü íûíåøíåè çèìîè.
Ñòóïàé ñî ìíîé, êà÷íåìú: [ïðîáåë] êú ïëîòêîìó|ñòðàñòü èì¼ÿ —
ß, âèíîâàòú äðóçüÿ, ïîñëóøàëñÿ çëîä¼ÿ;
Ìû ñ¼ëè âú îáøèâíè ïîêðûòûÿ êîâðîìú
È ïðèñòÿæíàÿ âú ìèãú ñîãíóëàñÿ êîëüöîìú;
Èçâîùèêú óõàðñêîé, ëþáóÿñü ðûñàêàìè,

”Íó! ñâèñíóëú ñîêîëû, îòäåðíèìú ñú ãîñ-|ïîäàìè“
Ïóñòèëñÿ äûìú ãóñòîé èçú ïëàìåííûõú|íîçäðåé
Ïîóëèöàìú êàêú âèõðü íåñóùèõñÿ êîíåé;
Êóçíåöêîé ìîñòú è âåñü Àðáàòú è ïîâàðñ-|êàÿ
Äèâèëèñü äâîèö¼ íà á¼ãú åå âçèðàÿ!
Ïîçâîëü Âàðÿãî-ðîññú óãðþìîé íàøú|ï¼âåöú,
Ñëàâÿíî-ôèëîâú êóìú, âçÿòü ñëîâî âú îá-|ðàçåöú;
Äîñ¼ëå âú íåâ¼æåñòâú — êîñí¼ÿ, óòî-|ïàÿ,

íà ñ. [3] Ìû ïàðîé äâîèöó ïî ðóñêè íàçûâàÿ,
Ïèñàëè äëÿ òîãî ÷òîáú, ïîíèìàëè íàñú.
Íó êú ÷îðòó âêóñú è óìú! ïèøèòå âú äîá-|îé ÷àñú! —

”Ïðè¼õàëè! — ñêàçàëú èçâîùèêú îòðÿõà-|ÿñü.
Äîìèøêà, êàêú òðîñòíèêú îòú â¼òðà êî-|ëûõàÿñü
Ñú êàëèòêîé íà êðþêó ïðåäñòàâèëñÿ î÷àìú
Õåðû ñú Ïîêîÿìè öåïëÿëèñü ïî ñò¼-|íàìú
Êòî òàìú? íàñú ñïðîñèëú îõðèïëûé ãî-|ëîñú ãðóáû;
Ïðèâîðí¼é îòâîðÿè, íåòî ñú ðàçìàõó âú|çóáû!
Áóÿíîâú çàêðè÷àëú; Ãîòîâû êóëàêè
È òîëêú íîãîþ âú äâ¼ðü — ñëåò¼ëè âñ¼|êðþêè
Ìû ñãîðáèâøèñü âîøüè âú êàêóþ-òî êà-|ìîðêó,
È ÷òîæú? — ñú êóïöîìú èãðààú äüÿ÷îêú|ïðèõîäñêîè âú ãîðêó;
Ïóíøú ïèâî è òàáàêú ñòîÿ è íà ñòî ¼
Ñú øèðîêîè çàäíèðè ñú óãðÿìè íà ÷åë¼

íà ñ. [4] Âñÿ ïðîâîíÿâøàÿ è ÷åñíîêîìú è âîäêîé,
Ñèä¼ëà ñâîäíÿ òóòú ñú èçâ¼ñòíîþ êðàñîò-|êîé.
Ñóëòàíú Ñåëèìú, Âîëòåðú è Ôðèåðèêú|âòîðîé
Ñìèðåííî âú ðàìî÷êàõú âèñ¼ëè íàäú ñîôîé.
Äâ¼ ãîñòüè äþæiÿ ñì¼ÿëèñü, ðàçñóæäàëè,
È Ñòåðíà íîâàãî êàêú äèâî âåëè÷èëè:
Ïðÿìîé òàëàíòú â¼çä¼ çàùèòíèêîâú íàè-|äåòú.
Íî âîòú êðèâîé ëàêåè èìú êîôü ïîäàåòú;
Áåçíîñàÿ ñòîèòú êóõàðêà âú äóøåãðåèê¼,
Óðûëüíèêú, ñàìîâàðú, è ÷àøêè íàñêàìåèê¼.

”ß çä¼ñü! ïðèâîçãëàñèëú Áóÿíîâú ìîëîäåöú
Âñ¼ âçäðîãíóëè: äüÿ÷îêú è ñâîäíÿ è êóïåöú
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на с. [2]

На с. [з]

на с. [4]

Не дввка, золото, изъ всей Москвы кра- | сотка,
Шеснадцать только лвтъ, бровь Черная | дугой;
И въ ремесло пошла лишь ньшешнеи зимои.
Ступай со мной, каЧнемъ: [пробел] къ плоткому | страсть имвя -
Я, виноватъ друзья, послушался злодвя;
Мы свли въ обшивни покрытыя ковромъ
И пристяжная въ мшъ согнулася кольцомъ;
Извощикъ ухарской, любуясь рысаками,
,,Ну! свиснулъ соколы, отдернимъ съ гос- | подами“
Пустился дымъ густой изъ пламеъшыхъ | ноздрей
Поулицамъ какъ вихрь несущихся коней;
Кузнецкой мостъ и весь Арбатъ и поварс- | кая
Дивились двоицв на бвгь ее взирая!
Позволь Варяго-россъ угрюмой нашъ | пввецъ,
Славяно-филовъ кумъ, взять слово въ об- | разецъ;
Досвле въ неввжествъ - коснвя, уто- | пая,
Мы парой двоицу по руски называя,
Писали для того Чтобъ, понимали насъ.
Ну къ Чорту вкусъ и умъ! пишите въ доб- | ой Часъ! -
,,Привхали! - сказалъ извощикъ отряха- | ясь.
Домишка, какъ тростникъ отъ ввтра ко- | лыхаясь
Съ калиткой на крюку представился оЧамъ
Херы съ Покоями цеплялись по стЬ- | намъ
Кто тамъ? насъ спросилъ охрипльпёі го- | лосъ грубы;
Приворнвй отворяи, нето съ размаху въ | зубы!
Буяновъ закричалъ; Готовы кулаки
И толкъ ногою въ двврь - слетЬли всв | крюки
Мы сгорбившись вошъи въ какую-то ка- | морку,
И Чтожъ? - съ купцомъ играаъ дьяЧокъ | приходскои въ горку;
Пуншъ пиво и табакъ стоя и на сто в
Съ широкои заднири съ угрями на Челв
Вся провонявшая и Чеснокомъ и водкой,
Сидвла сводня тутъ съ изввстною красот- | кой.
Султанъ Селимъ, Волтеръ и Фриерикъ | второй
Смиренно въ рамочкахъ висвли надъ софой.
Двв гостьи дюжія смвялись, разсуждали,
И Стерна новаго какъ диво велиЧили:
Прямой талантъ ввздв защитниковъ наи- | детъ.
Но воть кривой лакеи имъ кофъ подаетъ;
Безносая стоитъ кухарка въ душегрешсв,
Урыльникъ, самоваръ, и Чацп<и наскамеикв.
,,Я здвсь! привозгласилъ Буяновъ молодецъ
Всв вздрогнули: дьяЧокъ и сводня и купецъ
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На с. [5]

На с. [6]

На С. [7]

Но всв привставши поклонъ намъ отдали | уЧтивои.
Ни съ мвста! - продолжалъ сосвдъ веле- | рвЧивой:
Ни съ места! все равны въ барделе убля- | деи
Не обижать пришли мы Честныхъ здесь | людеи. -
Панкратьевна садись! целуй меня Варюшка
Дай пуншу: пей дьяЧокъ“ - и наЧалась пи- | рушка.
Вдругь шепЧеть на ухо мнв гостья на | бвеу:
,,Послушай я тебя въ сввтлицу по ввду,
Ты мной, жизненачгщъ, останешся дово- | ленъ,
Варюшка молода, да съ нею будешъ беленъ,
Она охотница подароЧки дарить.“
Я на нее взглянулъ - Чертъ дернулъ - такъ | и быть!
Пошли по лвстницв высокой, крючковатой
Кухарка въ слвдъ криЧитъ: ,,Бояринъ то- | роватой
Дай бвдной за труды, всю правду доложу;
Изъ Чести лишь одной я въ домъ здвсь | служу.“
Сундукъ, засаленной периною покрыгьпй,
Огарокъ въ Черешв, рогожей полъ обитьп`×і
Рубашки на шестахъ, два мвдныя таза;
Котъ сизой, курица - мнв брос лись въ глаза
Знакомка новая обняаъ меня рукою,
,,Дружокъ! сказала мнв, повеселись со м- | ною,
Ты доброй Чвловекъ, мнв твой пріятенъ | видъ,
И вврно дввушкв не здвлаешь обыдъ;
Не бойся ни Чего, живу я на отЧотЬ
И скажетъ вся Москва Что я лиха въ ра- | ботЬ.“
Проклятая! стыжусь! какъ падокъ былъ | вашъ другъ!
Близокъ былъ сундукъ и сввтъ въ Че- | репкв патухъ.
Но Что за шумъ? криЧатъ, несется | вопль въ сввтлицу,
Прелестъшца моя на кинувъ исподницу,
Отъ страха босикомъ по лвсницв бвжитъ
Я въ слвдъ за ней - весь домъ колеблется | дрожитъ;
О ужасъ! мой сосвдъ могуЧею рукою,
Къ стЬнв прижавъ дьяЧка, тузитъ купца | другою,
Паъшратьевна въ крови, подсввЧники ле- | тять,
И стулья на полу ногами въ верхъ ле- | жать.
Варюшка пьяная бранится не пристой- | но,
Одинъ кривой лакей стоитъ въ углу спо- | койно,
И нюхая табакъ съ поЧтеньемъ ждеть | конца.
,,Буяновъ! бей дьяЧка но пощади купца!“
Блять толстая кричитъ сердитому ге- | рою;
Но вдруг красавицы всв приступаютъ къ | бою:
Аежали на окнв Бова и Ерусланъ;
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Âú òîñê¼, âú îò÷àÿíüè, ïðîìîêøè äî êîñ-|òåé,
ß âú ïîëíî÷ü íàêîíåöú äî õèæèíû ñâîåé
Î ìèëûå äðóçüÿ! êàëåêîé äîòàùèëñÿ.
Í¼òú ïîëíî ÿ íà â¼êú ñú Áóÿíîâûìú ïðîñ-|òèëñÿ!

íà ñ. [11] Áëàæåíú! ñòî êðàòú áëàæåíú! êòî|âú òèøèí¼ æèâåòú,
È âú ñîíìèù¼ ëþä¼é íåèñòîâûõú íåéäåòú;
Êòî âåñåëÿñü ïîäú ÷àñú ñú ïîäðóãîé ìîëî-|äîþ
Çà í¼æíîé ïîö¼ëóé íå íàãðàæäåíú á¼äîþ,
Ñú ê¼ìú íå âñòðå÷àåòñÿ îïàñíîé ìîè ñî-|ñ¼äú,
Êòî ëþáèòú è øóòèòü äà òîëüêî íå âî|âð¼äú,
Êòî èíîãäà ñòèõè îòú ñêóêè ñî÷èíÿåòú,
È íàäú ðåöåíçiåé Ñëàâåíñêîé çàñûïàåòú.

 Ïøêí.

[Âíèçó ñ. [11] òóøüþ çàïèñàíî ïîçäíåå: Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà.]

íà ñ. [12] [êíèæíîå óêðàøåíèå]

ÍÀ ÍÎÂÎÉ
1812 é Ãîäú

(ïî ñëó÷àþ ðàçîðâàíiÿ íàêàíóí¼ îíà)
(ãî Ë[5*].Ï. ïîñë¼äíèõú åâî øòàíîâú.)

Íå ïðàâú òû íîâûé ãîäú âú ðàçäà÷¼ áëà-
 ãîñòûíè;
Òû ñâîåíðàâí¼å è ùàñòiÿ Áîãèíè.

Èíûìú òû äàëú ÷èíû,
Äðóãèìú ì¼ñòà áîãàòû,
À ìí¼ ëèøü íîâûÿ çàïëàòû
Íà ñòàðûÿ ìîè øòàíû.

 Ïëíâñê.[6*]

Ðåëèãiÿ âåçäå ñòðàäàåòú:
Âîëòåðú åå áðàíèòú; Êóòóçîâú çàùè-

 ùàåòú.

5* Âîçìîæíî, îøèáêà íàáîðùèêà, äîëæíî áûòü: «Ï.Ï.» [Ïàòðèêèé Ïîëèòêîâñêèé].
6* Îøèáêà íàáîðùèêà, íàäî: «Ïëòâñê» [Ïîëèòêîâñêèé].

Íåùàñòíûé Íèêàíîðú — ÷óâñòâèòåëüíîé ðîìàíú,
Ñìåðòü Ðîëëû, Àðôàêñàäú Ðóñàëêà Ä¼âà|Ñîëíöà,
Îí¼ èõú ñú ìóæåñòâîìú ïóñêàþòú â ðà-|òîáîðöà.

íà ñ. [8] Íà äîáëåñòü õðàáðûõú æîíú ÿ ñú òðåïå-|òîìú âçèðàëú!
Âñè ïàëè íèöú, Ñîñ¼äú ïîá¼äó îäåðæàëú.
Óæàñíîé áèòâ¼ ñåè âîòú áûëî ÷òî âèíîþ:
Äüÿ÷åêú êóïåöú ñîñ¼äú ïóíøú ïèëè çàèãðîþ
Óì¼íüå âú ñâ¼ò¼ æèòü æåëàÿ äîêàçàòü —
Âàðþøêà âñ¼ìú ãîñòÿìú ñòàðàëàñú ïîäëè-|âàòü
Áëàãîïðèñòîéíîñòè íè ÷òî íå íàðóøàëî;
Íî Áàõóñú á¼äñòâiÿìú íå ðàçú áûâàëú íà-|÷àëî!
Çàáàâú íåâèííûõú âðàãú ëþáèòåëü êîçíåè-|çëûõú
Íå äðåìëåòú Ñàòàíà ïðè ñëó÷àÿõú òàêèõú;
Êóïåöú ïî÷óâñòâîâàëú êú âàðþøê¼ âîæäå-|ëåíüå;
À áëÿäü, âú òîìú ñïîðó í¼òú åñòü îáùåå|èìåíüå;
Êú Àñïàçiè ïîäñåâú äüÿ÷êó îíú äàëú òîë-|÷îêú
Áóÿíîâà òîëêíóëú íàõìóðèâøèñü äüÿ÷îêú
Áóÿíîâú íå ëþáÿ ïðèâåäñòàâiÿ òàêîâà

íà ñ. [9] Çàä¼ëú äüÿ÷êà âú ëèöå íå ãîâîðÿ íè ñëîâà,
Äüÿ÷îêú ðàçõîðàáðÿñü êóïöà óäàðèëú âú íîñú;
Êóïåöú ñõâàòèëú ñú ñòîëà áóòûëêó è ïîä-|íîñú
Âú ïðiÿòåëåé ìàõíóëú — è Ñàòàí¼ ïîò¼õà!
Âú þäîëè ñåé, óâû! ïëà÷ü â¼÷íî áëèçîêú|ñì¼õà. —
Íà áûñòðûõú êðûëiÿõú âåñåëiå ëåòèòú,
À ãîðå òóòú, êàêú òóòú. Ãíèëàÿ äâ¼ðü|ñêðèïèòú,
È îòâîðÿåòñÿ: ñïîêîéñòâiÿ ðà÷èòåëü,
Áðþõàñòîé îôèöåðú, ïîëèöiè ñëóæèòåëü,
Âñòóïàåòú ñú âàæíîñòüþ âú ìóíäèðíîìú|ñåðòóê¼:

”Ïîòèøå, — ãîâîðèòú, âû çä¼ñü íå âú êà-|áàê¼,
Ïðèñòîéíî ëü, Ãîñïîäà, ó áàðûøåíü âàìú|äðàòñÿ?
Âû çíàèò¼ çàêîí? — èçâîëüòå ðàçêâèòà-|òñÿ!“ —
Òàðåëêîþ ñîñ¼ä¼ îòâ¼òñòâîâàëú åìó.
ß áëèçü äâ¼ðåé ñòîÿëú ïî ùàñòüþ ìîåìó;

íà ñ. [10] Ìîé ñëàáûé äóõú áîÿñü ëþò¼éøàãî ñðàæå-|íiÿ
Åäèíñòâåííî âú íîãàõú èñêàëú ñåá¼ ñïàñå-|íüÿ. —
Âú ñâ¼òëèö¼ ïî çàáûâú ÷àñû è êîøåëåêú,
×ðåçú áðåâíû, êèðïè÷è, ÷ðåçú ïîëíûé ñì-|ðàäà òîêú,
Ïåðåñêî÷èâú á¼æàëú è ñàìú — êóäà — íåç-|íàÿ. —
Êîñìàòûõ Öåðáåðîâú óæàñí¼øàÿ ñòàÿ,
Èç÷àäüå àäîâî, âäðóãú ñòàëî ïðåäîìíîé,
È âñþäó ðàçäàëñÿ ïñîâú àë÷íûõú ñòîíú è âîé
×òî ä¼ëàòü? ÿ øèíåëü èìú îòäàëú íà ñü-|åäåíüå,
Ñí¼ãú ìîêðûé, ñèëüíûé Â¼òðú! î ñòðàø-|íîå ìó÷åíüå!
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На с. [8]

На С. [9]

на с. [10]

Нещастный Никаноръ - чувствительной романъ,
Смерть Роллы, Арфаксадъ Русалка ДъваІ Солнца,
Онъ ихъ съ мужествомъ пускаютъ в ра- | тоборца.
На доблесть Храбрыхъ жонъ я съ трепе- | томъ взиралъ!
Вси пали ницъ, Сосъдъ побъду одержалъ.
Ужасной битвъ сеи вотъ было что виною:
Дьячекъ купецъ сосъдъ пуншъ пили зашрою
Умънье въ свътЬ жить желая доказать -
Варюшка всъмъ гостямъ стараласъ подли- | вать
Благопристойности ни что не нарушало;
Но Бахусъ бъдствіямъ не разъ бывалъ на- | чало!
Забавъ невинныхъ врагь любитель кознеи- | злыхъ
Не дремлетъ Сатана при случаяхъ такихъ;
Купецъ почувствовалъ къ варюшкъ вожде- | ленье;
А блядь, въ томъ спору нътъ есть общее | именье;
Къ Аспазіи подсевъ дьячку онъ далъ тол- | чокъ
Буянова толкнулъ нахмурившись дьячокъ
Буяновъ Не любя приведставія такова
Задълъ дьячка въ лице не говоря ни слова,
Дьячокъ разхорабрясь купца ударилъ въ носъ;
Купецъ схватилъ съ стола бутылку и под- | носъ
Въ пріятелей махнулъ - и Сатанъ потЬха!
Въ юдоли сей, увы! плачь въчно близокъ | смъха. -
На быстрыхъ крыліяхъ веселіе летитъ,
А горе тутъ, какъ туть. Ґнилая двърь | скршитъ,
И отворяется: спокойствія рачитель,
Брюхастой офицеръ, полиціи служитель,
Вступаетъ съ важностью въ мундирномъ | сертукъ:
,,Потише, - говоритъ, вы здъсь не въ ка- | бакъ,
Пристойно ль, Господа, у барышень вамъ | дратся?
Вы знаитЬ закон? - извольте разквита- | тся!“ -
Тарелкою сосъдъ отвътствовалъ ему.
Я близь двърей стоялъ по Щастью моему;
Мой слабьпїі духъ боясь лютЬйшаго сраже- | нія
Единственно въ ногахъ искалъ себъ спасе- | нья. -
Въ свътлицъ по забывъ Часы и кошелекъ,
Чрезъ бревны, кирпичи, чрезъ полньп`×і см- | рада токъ,
Перескочивъ бъжалъ и самъ - куда - нез- | ная. -
Косматых Церберовъ ужаснъшая стая,
Изчадье адово, вдругь стало предомной,
И всюду раздался псовъ алчныхъ стонъ и вой
Что дълать? я шгшель имъ отдалъ на сь- | еденье,
Снъгь мокрьпёі, сильный Вътръ! о страш- | ное мученье!
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Въ тоскъ, въ отчаяньи, промокш до кос- | тей,
Я въ полночь наконецъ до хижины своей
О милые друзья! калекой дотащился.
Нътъ полно я на въкъ съ Бушовьгш прос- | тился!

на с. [11] Блаженъ! сто кратъ блаженъ! кто | въ тишинъ живетъ,
И въ сонмищъ людъй неистовыхъ нейдеть;
Кто веселясь подъ часъ съ подругой моло- | дою
За нъжной поцълуй не награжденъ бъдою,
Съ къмъ не встречается опасной мои со- | съдъ,
Кто любитъ и шутить да только не во | връдъ,
Кто иногда стихи отъ скуки сочиняеть,
И надъ рецензіей Славенской засыпаетъ.

Ппшн.

[Въшзу с. [11] тушью записано позднее: Василія Аьвовича Пупп<ина.]

на с. [12] [книжное украшение]

нА новой
1812 й годъ

(по случаю разорванія наканунъ она)
(го А[5*].П. послъднихъ ево штановъ.)

Не правъ ты новый годъ въ раздачъ бла-
гостыъш;

Ты своенравнъе и щастія Богиъш.
Инымъ ты далъ чины,
Другимъ мъста богаты,
А мнъ лишь новыя заплаты
На старыя мои штаны.

Плнвск. [6*]

Релш'ія везде страдаеть:
Волтеръ ее браъштъ; Кутузовъ защи-

Щаетъ.

5* Возможно, опшбка наборшика, должно быть: «П.П.›› [Патрикшй Полигковский].
6* Ошибка наборшика, надо: «Плтвск» [Полигковский].
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Âîçìîæíî, èçäàòåëü îïèñûâàåìîãî èçäàíèÿ «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» òîæå ïðèñóò-
ñòâîâàë íà ýòîì ÷òåíèè è âêëþ÷èë ýïèãðàììó â êîíöå íà ñ. [12].

Òàêèì îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèå áóìàãè ñ óêàçàííîé ôèëèãðàíüþ òîëüêî 
â Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôèè è íàëè÷èå íà ñ. [12] ýïèãðàììû, êîòîðàÿ ðà-
íåå 23 ôåâðàëÿ 1812 ã. íå ìîãëà áûòü èçâåñòíà â Ìîñêâå, ïîäâîäèò íàñ ê âû-
âîäó, ÷òî ïåðâîå áèáëèîôèëüñêîå èçäàíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» (ñëîâî «áëÿäü» 
íàáðàíî ïîëíîñòüþ 3 ðàçà) áûëî íàïå÷àòàíî â Ìîñêâå â Óíèâåðñèòåòñêîé 
òèïîãðàôèè [?] â êîíöå ôåâðàëÿ 1812 ã. â îäíîì ýêçåìïëÿðå.

Íå ïðè÷àñòåí ëè ê ýòîìó èçäàíèþ êíÿçü Ïåòð Àíäðååâè÷ Âÿçåìñêèé? 
Âèäèìî, áûëè êàêèå-òî îñíîâàíèÿ ó Â.Ë. Ïóøêèíà îïàñàòüñÿ, ÷òî êíÿçü 
Ï.À. Âÿçåìñêèé ïîïðîáóåò èçäàòü åãî ñàòèðó «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». Â ïðèâå-
äåí íîì âûøå ïèñüìå Â.Ë. Ïóøêèíà ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó îò 7 àâãóñòà 
1811 ã. òîò ïðÿìî ïèøåò: «<...> à ïðåæäå íå èçäàâàéòå ìîþ ñàòèðó — ìîëþ 
îá ýòîì ðàäè ìîåãî ñïîêîéñòâèÿ». Óêàæåì åùå íà îäíîãî âîçìîæíîãî èçäà-
òåëÿ: ýòî Èâàí Èâàíîâè÷ Äìèòðèåâ (1760—1837); ýòî îí â 1808 ã. ñî÷èíèë è 
èçäàë øóòî÷íîå ñòèõîòâîðåíèå î ïóòåøåñòâèè Â.Ë. Ïóøêèíà â 1803 ã. â Ïà-
ðèæ è Ëîíäîí, òèðàæîì 50 ýêçåìïëÿðîâ (ñì. îïèñàíèå âûøå); ýòî îí èçäàë 
ñâîè «Ñî÷èíåíiÿ» â 3 ò. â 1810 ã. è íàïå÷àòàë èõ â Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðà-
ôèè íà áóìàãå ñ òîé æå ôèëèãðàíüþ (ñì. îïèñàíèå âûøå).

Íå ÿñíî ïîÿâëåíèå â êîíöå íà ñ. [12] ïîñëåäíåé ýïèãðàììû. Èçâåñòíà 
ýïèãðàììà Àíäðåÿ Èâàíîâè÷à Òóðãåíåâà (1781—1803):

Î, êàê ñâÿùåííàÿ ðåëèãèÿ ñòðàäàåò! / Âîëüòåð åå áðàíèò, Êóòóçîâ çàùè-
ùàåò. 1797

Ñì.: Ïîýòû íà÷àëà XIX âåêà / [Âñòóï. ñò., ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷àíèÿ 
Þ.Ì. Ëîòìàíà [1922-1993]]. — Ëåíèíãðàä: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1961 (Ë.: 
Òèï. ¹ 5 ÓÏÏ Ëåíñîâíàðõîçà, ñäàíî â íàáîð 20/IX 1960 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 
29/XI 1960 ã.). — Ñ. 256. — (Áèáëèîòåêà ïîýòà: îñíîâàíà Ì. Ãîðüêèì. Ìàëàÿ 
ñåðèÿ. Èçäàíèå òðåòüå). — (657, [3] ñ.; 13,5 × 10 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç. — Ïîä 
ðóá ðèêîé «Àíäðåé Òóðãåíåâ» (ñ. 251—275, 591) â «Ýïèãðàììàõ» âòîðàÿ ïî 
ñ÷åòó; íà ñ. 253—154 â áèîãðàôè÷åñêîé ñïðàâêå óêàçàíî, ÷òî «îñòàëüíûå ñòè-
õîòâîðåíèÿ ïóáëèêóþòñÿ âïåðâûå ïî ðóêîïèñÿì, õðàíÿùèìñÿ â ÈÐËÈ (Ïóø-
êèíñêèé Äîì) ÀÍ ÑÑÑÐ <...>»); ñì. òàêæå: Ïîýòû 1790—1810 ãîäîâ / Âñòóï. 
ñò. è ñîñò. Þ.Ì. Ëîòìàíà; Ïîäãîòîâêà òåêñòà Ì.Ã. Àëüòøóëëåðà [1929—]; 
Âñòóï. çàìåòêè, áèáëèîãð. ñïðàâêè è ïðèìå÷. Ì.Ã. Àëüòøóëëåðà è Þ.Ì. Ëîò-
ìàíà. — [Ë.]: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, Ëåíèíãð. îòä-íèå, 1971 (Ë.: Òèï. ¹ 5, ñäàíî 
â íàáîð 23/IV 1971 ã., ïîäï. â ïå÷àòü 23/VII 1971 ã.). — Ñ. 234, 824. — (Áèá-
ëèîòåêà ïîýòà: îñíîâàíà Ì. Ãîðüêèì / Ðåäêîë.: [íà êîíòðòèòóëå 15 èìåí]. 
Áîëüøàÿ ñåðèÿ. Âòîðîå èçäàíèå). — (910, [2] ñ.: èë. (íà ñ. 73, 179), [4] ë.: 
[8] ïîðòð.; 20,5 × 13 × 4 ñì. Â ïåð. 20 000 ýêç.). — Êóòóçîâ — Ãîëåíèùåâ-
Êóòóçîâ, Ïàâåë Èâàíîâè÷ (êíÿçü; 1767—1829) — ïîýò, ïåðåâîä÷èê, ïðîòèâ-
íèê Í.Ì. Êàðàìçèíà.

Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå äàííîãî èçäàíèÿ: Ïóøêèí, 
Âà ñèëèé Ëüâîâè÷ (1766—1830). ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÑ¼ÄÚ.[: 154 ñòðîêè áåç êó-
ïþð] / [â êîíöå íà ñ. [11]]: Ïøêí. — [Ìîñêâà: Íàïå÷àòàíî â Óíèâåðñèòåò-
ñêîé òèïîãðàôèè (?), êîíåö ôåâðàëÿ 1812]. — [12] ñ.: êíèæíûå óêðàøåíèÿ; 

Êàê âèäèì, òåêñò íàáðàí òðàäèöèîííûì äëÿ òèïîãðàôèé òîãî âðåìåíè 
øðèôòîì (òàê íàçûâàåìûì «ïåòðîâñêèì» — áóêâû ú, ¼ èìåþò âîçâûøåíèå 
íàä ñòðîêîé øðèôòà). Íà ñ. [1] äâå ÿâíûõ îøèáêè íàáîðùèêà: «ÿìùèêàöè», 
«íàõîàêà». Âîîáùå îøèáêè íàáîðùèêà ñâÿçàíû òîëüêî ñ ïóòàíèöåé ëèòåð 
ïðè íàáîðå, òàêèõ ñëó÷àåâ ìû íàñ÷èòàëè 15. Ñëîâà «áëÿäìè» (ñòðîêà 5), «âú 
áàðäåëå ó áëÿäåé» (ñòðîêà 59), «Áëÿòü» (ñòðîêà 97), «À áëÿäü» (ñòðîêà 114) 
íàïå÷àòàíû ïîëíîñòüþ (ýòî ãîâîðèò î òîì, ÷òî èçäàíèå íå ïðåäíàçíà÷àëîñü 
äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ). Íà ñ. [1] ñëåäû ïîòåðòîñòè. Âî âòîðîé ñòðîêå ñëîâî 
«äðóçüÿ» ñòåðëîñü (äî äûðêè) è ïîçäíåå âïèñàíî íà ïîëå ñïðàâà êàðàíäà-
øîì. Â òðåòüåé ñòðîêå ñòåðøååñÿ ñëîâî «ñîñ¼äú» âïèñàíî êàðàíäàøîì ïðÿ-
ìî â òåêñòå. Â ñòðîêå 57 íàáðàíî ñëîâî «ïðèâñòàâøè», ïîçäíåå êàðàíäàøîì 
«øè» çà÷åðêíóòî è ñâåðõó íàïèñàíî «ú». Âîçìîæíî, ýòè èñïðàâëåíèÿ ñäå-
ëàíû Á.Â. Òîìàøåâñêèì. Òåêñò «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» çàêàí÷èâàåòñÿ íà ñ. [11] 
êðèï òîíèìîì «Ïøêí», äàëåå èäåò êîíöåâàÿ ïîëîñà íàáîðà, íåçàïîëíåííàÿ 
äî êîíöà.

Òîò áèáëèîôèë, êîòîûðé íàïå÷àòàë ýòî áèáëèîôèëüñêîå èçäàíèå «Îïàñ-
íûé Ñîñ¼äú» â îäíîì ýêçåìïëÿðå, ñîçíàòåëüíî íà ñ. [12] óêàçàë íå òîëüêî äàòó 
èçäàíèÿ «1812», íî è äàë ïîíÿòü, ÷òî ïðèâåäåííàÿ òàì ýïèãðàììà êàê-òî ñâÿ-
çàíà ñ Â.Ë. Ïóøêèíûì. Îòâåò ìû íàõîäèì ó êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî â åãî 
«Ñòàðîé çàïèñíîé êíèæêå»:

Â.Ë. Ïóøêèíú ñêàçàëú ñåãîäíÿ ñòèõè íà íîâûé ãîäú, êàêîãî-òî ñòàðèí-
íàãî ïîýòà, ïîìíèòñÿ Ïîëèòêîâñêàãî.

Íå ïðàâú òû, íîâûé ãîäú, âú ðàçäà÷¼, áëàãîñòûíè;
Òû ñâîåíðàâí¼å è ñ÷àñòiÿ áîãèíè.

Èíûìú òû äàëú ÷èíû,
Äðóãèìú ì¼ñòà áîãàòû,

À ìí¼ ëèøü íîâûÿ çàïëàòû
Íà ñòàðûÿ ìîè øòàíû.

Êàæåòñÿ, ýòè ñòèõè íèêîãäà íå áûëè íàïå÷àòàíû.

Öèòèðóåòñÿ ïî èçä.: Âÿçåìñêèé, Ïåòð Àíäðååâè÷ (êíÿçü; 1792—1878). Ïîëíîå 
ñîáðàíiå ñî÷èíåíié / êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêàãî; èçäàíiå Ãðàôà Ñ.Ä. Øåðåìåòå-
âà [1844—1918]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Ì.Ì. Ñòàñþëåâè÷à, 1883. — 
Òîìú VIII: [Ñòàðàÿ çàïèñíàÿ êíèæêà]. — Ñ. 39—40; 26 × 17 ñì.

«Ïîëèòêîâñêèé» — ýòî Ïàòðèêèé Ñèìîíîâè÷ Ïîëèòêîâñêèé (1783—
1830), ïîýò, ïåðåâîä÷èê; ÷ëåí ñàíêòïåòåðáóðãñêîãî «Âîëüíîãî îáùåñòâà ëþ-
áèòåëåé ñëîâåñíîñòè, íàóê è õóäîæåñòâ». Èçâåñòíî, ÷òî «12 ÿíâ. 1812 ã. îí ÷è-
òàë â ÂÎËÑÍÕ êàêóþ-òî ñâîþ ýïèãðàììó <...>» (ñì. âûøå ïðèâåäåííûå ïðè-
ìå÷àíèÿ Ñ.È. Ïàíîâà).

Ê ñîæàëåíèþ, êíÿçü Ï.À. Âÿçåìñêèé íå óêàçàë äàòó, êîãäà «Â.Ë. Ïóøêèí 
ñêàçàëú ñåãîäíÿ ñòèõè íà íîâûé ãîäú, <...>».

Íàøå ïðåäïîëîæåíèå: «Â.Ë. Ïóøêèí ïîêèíóë Ïåòåðáóðã [ãäå îí çàïèñàë 
âûøåïðèâåäåííóþ ýïèãðàììó Ï.Ñ. Ïîëèòêîâñêîãî. — Ë.Á.] 22 èëè 23 ôåâ-
ðàëÿ 1812 ã.» (ñì.: ”Àðçàìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 1. Ñ. 179, 523) è èìåííî â ïîñëå-
äóþùèå äíè â Ìîñêâå â êðóãó áëèæàéøèõ äðóçåé ïðî÷åë ýòó ýïèãðàììó. 

1030 Дополнение 2. АВ. Бессмертных

Как видим, текст набран традиционным для типографий того времени
шрифтом (так называемым «петровским» - буквы ъ, в имеют возвышение
над строкой шрифта). На с. [1] две явных ошибки наборщика: «ямщикаии»,
«нахоака». Вообще ошибки наборщика связаны только с путаницей литер
при наборе, таких случаев мы насЧигали 15. Слова «блядми» (строка 5), «въ
барделе у блядей» (строка 59), «Блять» (строка 97), «А блядъ» (строка 114)
напечатаны полностью (это говорит о том, Что издание не предназначалось
для распространения). На с. [1] следы потертости. Во второй строке слово
«друзья» стерлось (до дырки) и позднее вписано на поле справа каранда-
шом. В третьей строке стершееся слово «сосЪдъ» вписано карандашом пря-
мо в тексте. В строке 57 набрано слово «привставши», позднее карандашом
«ши» зачеркнуто и сверху написано «ъ». Возможно, эти исправления сде-
ланы Б.В. Томашевским. Текст «Опасньпёі Сосвдъ» заканчивается на с. [11]
крипгонимом «Пшкн», далее идет концевая полоса набора, незаполненная
до конца.

Тот библиофил, котоырй напечатал это библиофильское издаъше «Опас-
ньпй Сосвдъ» в одном экземпляре, сознательно на с. [12] указал не только дату
издаъшя «1812», но и дал понять, Что приведеъщая там эШ/прамма как-то свя-
зана с ВА. Пушкиным. Ответ мы находим у князя П.А. Вяземского в его
«Старой записной книжке»:

В../\. Пуцп<инъ сказалъ сегодня стихи на новьпїт годъ, какого-то старин-
наго поэта, помнится Политковскаго.

Не правъ ты, новый годъ, въ раздаЧЪ, благостыни;
Ты своенравніэе и сЧастія богини.

Инымъ ты далъ Чины,
Другимъ мЪста богаты,

А мнЪ лишь новыя заплаты
На старыя мои штаны.

КЗЖЄТСЯ, ЭТИ СТИХИ НИКОГДа НЄ бЬІАИ НаПЄЧаТаНЬІ.

Цитируется по изд.: Вяземский, Петр Андреевич (князь, 1792-1878). Полное
собраніе соЧиненій / князя П.А. Вяземскаго; изданіе Графа С.Д. Шеремете-
ва [1844-1918]. - С.-Петербургь: Типографія М.М. СтасюлевиЧа, 1883. -
Томъ УІП: [Старая записная книжка] - С. 39-40; 26 × 17 см.

«Политковский» - это Патрикий СимоновиЧ Политковский (1783-
1830), поэт, переводчик; Член санктпетербургского «Вольного общества лю-
бителей словесности, наук и художеств». Известно, Что «12 янв. 1812 г. он Чи-
тал в ВОАСНХ какуюто свою эгп/прамь/ту <...>›› (см. выше приведенные при-
меЧаъшя С.И. Панова).

К сожалению, князь П.А. ВяземскшїІ не указал дату, когда «В../\. Пушкшт
сказалъ сегодня стихи на новьпїт годъ, <...>››.

Наше предположеъше: «В ../\. Пушкин покинул Петербург [где он заш/Ісал
вышеприведенную эпиграмму П.С. Политковского. - ./1.Б.] 22 или 23 фев-
раля 1812 г.›› (см.: ,,Арзамас“ М., 1994. Кн. 1. С. 179, 523) и имеъщо в после-
дующие дни в Москве в кругу ближайших друзей проЧел эту эпиграмму.
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Возможно, издатель описываемого издаъшя «Опасньй Сосіэдъ» тоже присут-
ствовал на этом Чтении и включил эпиграмму в конце на с. [12].

Таким образом, использование бумаги с указанной филигранью только
в Университетской тшотрафш и наличие на с. [12] эШпраммы, которая ра-
нее 23 февраля 1812 г. не могла быть известна в Москве, подводит нас к вы-
воду, Что первое библиофильское издаъше «Опасный СосЪдъ» (слово «блядь»
набрано полностью 3 раза) было напечатано в Москве в Университетской
типографии [?] в конце февраля 1812 г. в одном экземпляре.

Не причастен ли к этому изданию князь Петр Андреевич Вяземский?
Видимо, были какие-то основания у ВА. Пушкина опасаться, Что князь
П.А. Вяземский попробует издать его сатиру «Опасньпїт Сосвдъ». В приве-
денном выше Шсьме ВА. Пушкшча к князю П.А. Вяземскому от 7 августа
1811 г. тот прямо пишет: «<...> а прежде не издавайте мою сатиру - молю
об этом ради моего спокойствия». Укажем еще на одного возможного изда-
теля: это Иван Иванович Дмитриев (1760-1837); это он в 1808 г. соЧинил и
издал шутоЧное стихотвореъше о путешесгвш ВА. Пушкина в 1803 г. в Па-
риж и Аондон, тиражом 50 экземпляров (см. описание выше); это он издал
свои «СоЧиненія» в 3 т. в 1810 г. и напечатал их в Университетской тшогра-
фии на бумаге с той же фиаиграныо (см. описание выше).

Не ясно появление в конце на с. [12] последней эпиграммы. Известна
эпиграмма Андрея Ивановича Тургенева (1781-1803):

О, как священная религия страдает! /Вольтер ее браъшт, Кутузов защи-
Щает. 1797

См.: Поэты начала ХІХ века/ [Вступ. ст., подготовка текста и примечания
Ю.М. Аотмана [1922-1993]]. - Аенинград: Советский писатель, 1961 (Ад
Тип. По 5 УПП Аенсовнархоза, сдано в набор 20/ІХ 1960 г., подп. к пеЧати
29/ХІ 1960 г.). - С. 256. - (Библиотека поэта: основана М. Ґорьким. Малая
серия. Издание третье). - (657, [3] с.; 13,5 × 10 см. В пер. 50 000 экз. - Под
рубрикой «Андрей Тургенев» (с. 251-275, 591) в «Эпиграммах» вторая по
сЧету; на с. 253-154 в биографической справке указано, Что «остальные сти-
хотворения публикуются впервые по рукош/Ісям, хранящимся в ИРАИ (Пуш-
кшский Дом) АН СССР <...>››); см. также: Поэты 1790-1810 годов / Вступ.
ст. и сост. Ю.М. Аотмана; Подготовка текста М.Г. Альтшуллера [1929-];
Вступ. заметки, библиотр. справки и примеЧ. М.Г. Альтшуллера иЮ.М. Аот-
мана. - [А.]: Советскшїт гщсатель, Аенинтр. отд-ние, 1971 (А: Тип. По 5, сдано
в набор 23/ІУ 1971 г., подп. в пеЧать 23/УІІ 1971 г.). - С. 234, 824. - (Виб-
лиотека поэта: основана М. Горьким / Редкол.: [на контртитуле 15 имен]
Большая серия. Второе издание). - (910, [2] с.: ил. (на с. 73, 179), [4] л.:
[8] портр.; 20,5 × 13 × 4 см. В пер. 20 000 экз.). - Кутузов - Голенищев-
Кутузов, Павел Иванович (князь, 1767-1829) - поэт, переводчик, против-
ник Н.М. Карамзина.

Приводим библиографическое описание данного издания: Пушкин,
Васи/сии Аъвович (1766-1830). ОПАСНЫИ СОС'ЬДЪ.[: 154 строки без ку-
пюр] / [в конце на с. [11]]: Пшкн. - [Москва: НапеЧатано в Университет-
ской типографии (Р), конец февраля 1812]. - [12] с.: книжные украшеъшя;
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ïèñåì ê ïå÷àòè, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [ñ. 3—25] è êîììåíòàðèè À.<íäðåÿ> 
À.<ëåêñàíäðîâè÷à> Ñàáóðîâà [1902—1959]; Ïîä ðåäàêöèåé È.<âàíà> Ê.<àïè-
òîíîâè÷à> Ëóïïîë [1896—1943]. — Ìîñêâà: Ãîñóäàðñòâåííîå ñîöèàëüíî-ýêî-
íîìè÷åñêîå èçäàòåëüñòâî, 1939 (Ì.: 1-ÿ Îáðàçöîâàÿ òèï. Îãèçà ÐÑÔÑÐ, 
ñäàíî â íàáîð 20/XI 1937 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 21/I 1939 ã.). — 375, [1] ñ., [11] ë.: 
[15] èë.; 22 × 13,5 ñì. — 5000 ýêç. — Íà ñ. 151—152 («CXXXV. À.ß. Áóëãàêîâó. 
26 ñåíòÿáðÿ 1816»). — Îðèãèíàë ïèñüìà â ÃÁË ÐÎ (íî øèôð íå óêàçàí). — 
Ïå÷àòàåòñÿ âïåðâûå (ïî íîâîé îðôîãðàôèè).

Ýòî ïèñüìî (îò 26 ñåíò. 1816 ã.) öèòèðîâàëîñü è óïîìèíàëîñü â ñëåäó-
þùèõ èçäàíèÿõ (ïðèâîäèì õðîíîëîãè÷åñêè):

1) Êîðîñòèí, Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷ (1903—1957). Íà÷àëî ëèòîãðàôèè â 
Ðîññèè 1816—1818: ê 125-ëåòèþ ðóññêîé ëèòîãðàôèè / À.Ô. Êîðîñòèí. — 
Ìîñêâà: [á.è.], 1943. — 148, [4] ñ., [17] íàêëååííûõ ë. èë. íà ñ. â òåêñòå, òàáëè-
öû [14] ë.: ¹ I—XXII; 25,5 × 16,5 ñì. — (Ñîáðàíèå ðàáîò ïî êíèãîâåäåíèþ / 
Ãîñ. áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà, Îòäåë ñòàðîïå÷àòíûõ è ðåäêèõ 
êíèã; Ïîä ðåäàêöèåé Í.<èêîëàÿ> Î.<ñèïîâè÷à> Êó÷ìåíêî [1878—1955]; âû-
ïóñê I). — 1000 ýêç. — Íà ñ. 5—7: Ïðåäèñëîâèå / 29 èþëÿ 1940 ã. — Îòðûâîê 
èç óêàçàííîãî ïèñüìà (îò 26 ñåíò. 1816 ã.) ïðèâîäèòñÿ íà ñ. 35 ñî ññûëêîé íà: 
«<...> Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Òóðãåíåâà ê Áóëãàêîâûì. <...> Ì. 1939, ñòð. 151—
152». Òàì æå íà ñ. 35:

Ïèñüìî, äàòèðîâàííîå 26 ñåíòÿáðÿ 1816 ã., î÷åíü âàæíî. Îíî îïðåäåëÿ-
åò êîíöîì ñåíòÿáðÿ  1816 ã. ïðèåçä Øèëëèíãà â Ïåòåðáóðã. <...> 
Ïèñüìî À.È. Òóðãåíåâà À.ß. Áóëãàêîâó, ïîçâîëÿþùåå îïðåäåëèòü áî-
ëåå òî÷íî âðåìÿ âîçíèêíîâåíèÿ ëèòîãðàôèè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàí-
íûõ äåë è âíåñòè íåêîòîðóþ ÿñíîñòü â âîïðîñ î ïðèîðèòåòå, óñòàíîâëè-
âàåò, äóìàåò ñÿ íàì, òàêæå è äàòó ìþíõåíñêîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñå-
äà» Â.Ë. Ïóø êèíà, íè îäíîãî ýêçåìïëÿðà êîòîðîãî, êñòàòè ñêàçàòü, ïîêà 
íå íàéäåíî. Íå 1815, à, êîíå÷íî, 1816 ãîä (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Òðóäíî 
äîïóñòèòü, ÷òîáû êíèãà èçäàííàÿ â 1815 ã., ìîãëà äîéòè äî Ïåòåðáóãà â 
êà÷åñòâå «íî âèíêè» òîëüêî â êîíöå ñåíòÿáðÿ 1816 ã.

Òàì æå íà ñ. 35 À.Ô. Êîðîñòèí, ñîîáùàë, ÷òî «Â èþëå 1816 ã. Øèëëèíã âñå 
åùå íàõîäèëñÿ â Ìþíõåíå», äàëåå ïðèâîäèò ñëåäóþùåå ïèñüìî: «Øèëëèíã 
ïî ñèþ ïîðó åùå æèâåò â Ìþíõåíå», — ïèñàë Í.È. Òóðãåíåâ áðàòó Ñ.È. Òóð-
ãåíåâó 17/29 èþëÿ 1816 ã. èç Ôðàíêôóðòà: «åìó ïîðó÷åíî ÷òî-òî òàì ñäå-
ëàòü, íî îí êàê âèäíî íå òîðîïèòñÿ»6 [ñíîñêà]6 («Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ. 
Èíñòèòóò ëèòåðàòóðû. Äåêàáðèñò Í.È. Òóðãåíåâ. Ïèñüìà ê áðàòó Ñ.È. Òóð-
ãå íåâó». Ì.-Ë., 1936. Ñ. 193)7*. — Íà ñ. 73:

Îïàñíûé ñîñåä» Â.Ë. Ïóøêèíà, íà ëèòîãðàôèðîâàííûé Øèëëèíãîì â 
Ìþí õåíå, âåðîÿòíåå âñåãî â 1816 ã., è óæå â ñåíòÿáðå 1816 ã. ïðèâåçåííûé 

7* [Òóðãåíåâ, Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1789—1871)]. Äåêàáðèñò Í.È. Òóðãåíåâ. Ïèñüìà ê áðàòó 
Ñ.È. Òóðãåíåâó / [Îòâ. ðåä. Í.Ã. Ñâèðèí [1900—1938]]. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî 
Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1936 (Ë.: Òèï. Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 29 íîÿáðÿ 1935 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 3 îê. 1936). — Ñ. 193 (¹ 76); 21 × 14 ñì. — (Ëèòåðàòóðíûé àðõèâ / Àêàäåìèÿ 
Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ëèòåðàòóðû). — 5225 ýêç. — Äàííîå ïèñüìî áîëüøå íèãäå íå öè òè-
ðó åòñÿ.

4° (22,5 × 16,5/17 ñì (íàáîð 14 × 9 ñì)). — Áåç òèò. ë. è îáë. — Áèáëèîôèëüñêîå 
èçäàíèå â îäíîì ýêçåìïëÿðå. — Â èçäàíèè òàêæå (íà ñ. [12]) ïîä çàãîëîâêîì 
«ÍÀ ÍÎÂÎÉ|1812 é Ãîäú» äâå ýïèãðàììû. — Ãîëóáàÿ áóìàãà íåâûñîêîãî

êà÷åñòâà èìååò ôèëèãðàíü: ÓÔÌG
1 8 1 1  (ðóêîïèñíàÿ ïðîïèñíàÿ «G»). Ýòà áó-

ìàãà îòëèâàëàñü â Óñïåíñêîé Ôàáðèêå Ìèõàèëà Góáèíà (íà ðåêå ßóçå, 
ñ. Óñïåíñêîå, Áîãîðîäèöêîãî óåçäà, Ìîñêîâñêîé ãóáåðíèè) è ïîñòàâëÿëàñü 
â 1809—1812 ãã. â Óíèâåðñèòåòñêóþ òèïîãðàôèþ. — Ìåñòîíàõîæäåíèå: ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 20 (Ìàòåðèàëû î ðîäñòâåííèêàõ Ïóøêèíà...). 
¹ 44. 6 ëèñòîâ. — Ïîñêîëüêó ýòî òèïîãðàôñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå, òåêñò êî-
òîðîãî íà îáåèõ ñòîðîíàõ íåíóìåðîâàííûõ ëèñòîâ, òî â îáëàñòè ôèçè÷åñêîé 
õàðàêòåðèñòèêè îáúåì èçäàíèÿ äîëæåí áûòü óêàçàí â ñòðàíèöàõ (â äàííîì 
ñëó÷àå íåíóìåðîâàííûõ) — [12] ñ. Ñëîâîñî÷åòàíèå «Íà øåñòè ëèñòàõ íàïå-
÷àòàí òåêñò» (áåç óêàçàíèÿ «íà îáåèõ ñòîðîíàõ ëèñòîâ» âåäåò ê îøèáî÷íîìó 
ïîíèìàíèþ.

Ìû óæå óêàçûâàëè, ÷òî íà ñåãîäíÿ íè â èçâåñòíûõ ðóêîïèñíûõ, íè â ïå-
÷àòíûõ äîêóìåíòàõ XIX âåêà íå óïîìèíàåòñÿ îá èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíûé 
Ñîñ¼äú» â 1812 ãîäó. 

Çàòî â ïåðåïèñêå ñîâðåìåííèêîâ â ñåíòÿáðå—äåêàáðå 1816 ã. â èçâåñòíûõ 
íà ñåãîäíÿ ïÿòè ïèñüìàõ óïîìèíàåòñÿ î ëèòîãðàôèðîâàííîì èçäàíèè ðóêî-
ïèñíîãî òåêñòà ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú». Ñëåäóåò ñðàçó ñêàçàòü, ÷òî òåðìèí 
«ëèòîãðàôè÷åñêié» óïîìèíàåòñÿ òîëüêî â îäíîì ïèñüìå îò 26 ñåíò. 1816 ã. 
À.È. Òóðãåíåâà ê À.ß. Áóëãàêîâó è òî îí ÿâíî ïðèíàäëåæèò ñàìîìó Ïàâëó 
Ëüâîâè÷ó Øèëëèíãó ôîí Êàíøòàäòó (1787—1837). Äëÿ îñòàëüíûõ ñëîâî 
«ëèòîãðàôè÷åñêié» áûëî ñîâåðøåííî íîâûì è íåïîíÿòíûì. Ëèòîãðà ôè-
ðîâàííûé îòòèñê òåì áîëåå ðóêîïèñíîãî òåêñòà âîñïðèíèìàëñÿ êàê êîïèÿ 
ðóêîïèñíîãî ñïèñêà. Îòìåòèì çäåñü, ÷òî çàãëàâèå ëèòîãðàôèðîâàííîãî èç-
äàíèÿ «Îïàñíîé Ñîñ¼äú», à íå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú».

Ïðèâîäèì èçâåñòíóþ íà ñåãîäíÿ õðîíîëîãè÷åñêóþ ñâîäêó.
Ïåðâîå íàèáîëåå ðàííåå èç èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ óïîìèíàíèé î ëèòî-

ãðàôèðîâàííîì èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìå 
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Òóðãåíåâà (1784—1845) (èç Ñ.Ïåòåðáóðãà) îò 26 ñåí-
òÿáðÿ 1816 ã. ê Àëåêñàíäðó ßêîâëåâè÷ó Áóëãàêîâó (1781—1863) (â Ìîñêâó). 
Ìåñòî õðàíåíèÿ: ÐÃÁ ÍÈÎÐ.Ô.41 (Áóëãàêîâû). Êàðòîí ¹ 137. Åä. õð. 4. 
Ë. 22—23; 23,3 × 19,4 ñì. Òåêñò ïèñüìà (25 ñòðîê — ÷åðíèëà, ðàçìàøèñòî, 
íåðàçáîð÷èâî) íà ë. 22—22îá. (ë. 23 ïóñòîé), äàòà ðóêîé À.È. Òóðãåíåâà 
«26 ñåíòÿáðÿ 1816». Íà ë. 22îá. (10 ñòðîê):

26 ñåíòÿáðÿ 1816. <...> Îáúÿâè îñòîðîæí¼å âàñèëüþ Ë. Ïóøêèíó, íî 
îñòîðîæí¼å, äàáû åìó îòú ðàäîñòè äóðíî íåñä¼ëàëîñü, ÷òî â÷åðà (ñíà-
÷àëà áûëî çàïèñàíî «ñåãîäíÿ». — Ë.Á.) ÿâèëñÿ êî ìí¼ Øèëèíãú (òàê! — 
Ë.Á.) èçú ÷óæèõú êðàåâú è ïðèâåçú ïåðâûé îïûòú ëèòîãðàôè÷åñêié — 
è ÷òî æå íàïå÷àòàíî? Îïàñíûé ñîñ¼äú! Ñàìú Ëèòîãðàôú ÷åëîìú áüåòú 
áðàòó Êîíñòàíòèíó, òàêú êàêú ÿ âàìú âñ¼ìú, ïðîñÿ ëþáèòü ìåíÿ è æà-
ëîâàòü ïî ïðåæíÿìó. Òóðãåíåâú.

Îïóáëèêîâàíî â èçäàíèè: [Òóðãåíåâ, À.È.]. Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Òóðãåíåâà 
Áóëãàêîâûì / Âñåñîþçíàÿ áèáëèîòåêà èì. Â.È. Ëåíèíà; ïîäãîòîâêà òåêñòà 
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4° (22,5 × 16,5/17 см (набор 14 × 9 см)). - Без тит. л. и обл. - Библиофильское
издание в одном экземпляре. - В издании также (на с. [12]) под заголовком
«НА НОВОИІ 1812 й Ґодъ» две эпиграммы. - Голубая бумага невысокого

качества имеет филигрань: їдёцї/І? (рукописная прописная «С»). Эта бу-
мага отливалась в Успенской Фабрике Михаила Субина (на реке Яузе,
с. Успенское, Богородицкого уезда, Московской губернии) и поставлялась
в 1809-1812 гг. в Университетскую типографию. -Местонахождеъше: ИРАИ
РО. Ф. 244 (А.С. Пушкшт). Оп. 20 (Материалы о родственъшках Пушкина...).
По 44. 6 листов. - Поскольку Это тгшографское печатное издаъше, текст ко-
торого на обеих сторонах ненумероваъшых листов, то в области физической
характеристики объем издания должен быть указан в страницах (в данном
случае ненумерованных) - [12] с. Словосочетание «На шести листах напе-
чатан текст» (без указаъшя «на обеих сторонах листов» ведет к ошибочному
пониманию.

Мы уже указывали, что на сегодня ъш в известных рукошсъшш, ъш в пе
чатных документах ХІХ века не упоминается об издании сатиры «Опасный
Сосвдъ» в 1812 году.

Зато в переШске совремеъшиков в сентябре-декабре 1816 г. в известных
на сегодня пяти письмах упоминается о литографированном издании руксъ
Шсного текста сатиры «Опасной Сосвдъ». Следует сразу сказать, что термин
«литографическій» упоминается только в одном письме от 26 сент. 1816 г.
А.И. Тургенева к А.Я. Булгакову и то он явно принадлежит самому Павлу
Аьвовичу Шиллингу фон Канштадту (1787-1837). Для остальных слово
«литографическій» было совершенно новым и непонятным. Аитографи-
рованньпїт оттиск тем более рукописного текста воспринимался как копия
рукописного списка. Отметим здесь, что заглавие литографированного из-
дания «Опасной Сосвдъ», а не «Опасньпїт Сосвдъ».

Приводим известную на сегодня хронологическую сводку.
Первое наиболее раннее из известных на сегодня упоминаний о лито-

графированном издании сатиры «Опасной Сосьдъ» содержится в письме
Александра Ивановича Тургенева (1784-1845) (из С.Петербурга) от 26 сен-
тября 1816 г. к Александру Яковлевичу Булгакову (1781-1863) (в Москву).
Место хранения: РГБ НИОР.Ф.41 (Булгаковы). Картон По 137. Ед. хр. 4.
А. 22-23; 23,3 × 19,4 см. Текст письма (25 строк - чернила, размашисто,
неразборчиво) на л. 22-22об. (л. 23 пустой), дата рукой А.И. Тургенева
«26 сентября 1816». На л. 22об. (10 строк):

26 сентября 1816. <...> Объяви осторожнве василью А. Пушкину, но
осторожнве, дабы ему оть радости дурно несдвлалось, что вчера (сна-
чала было записано «сегодня». - ./1.Б.) явился ко мнв Шилингь (так! -
./1.Б.) изъ чужихъ краевъ и привезъ первый опыгь литографическій -
и что же напечатано? Опасный сосвдъ! Самъ Аитографъ челомъ бьеть
брату Константину, такъ какъ я вамъ всвмъ, прося любить меня и жа-
ловать по прежняму. Тургеневъ.

Опубликовано в издании: [їўргенеа А.И.] Письма Александра Тургенева
Булгаковым / Всесоюзная библиотека им. В.И. Аенина; подготовка текста
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писем к печати, вступительная статья [с. 3-25] и комментарии А.<ндрея>
А.<лександровича> Сабурова [1902-1959]; Под редакцией И.<вана> К.<апи-
тоновича> Ауппол [1896-1943] - Москва: Государственное социально-эко-
номическое издательство, 1939 (М.:1-я Образцовая тип. Огиза РСФСР,
сдано в набор 20/ХІ 1937 г., подп. к печати 21/І 1939 г.). - 375, [1] с., [11] л.:
[15] ил., 22 × 13,5 см. - 5000 экз. - На с. 151-152 («СХХХУ. А.Я. Булгакову.
26 сентября 1816»). - Оригштал письма в ҐБА РО (но шифр не указан). -
Печатается впервые (по новой орфографии).

Это письмо (от 26 сент. 1816 г.) цитировалось и упоминалось в следу-
ющих изданиях (приводим хронологически):

1) Короотин, Алексей Федорович (1903-1957). Начало литографии в
России 1816-1818: к 125-летию русской литографии/АЦ). Коростин. -
Москва: [б.и.], 1943. - 148, [4] с., [17] наклеенных л. ил. на с. в тексте, табли-
цы [14] л.: По І-ХХП; 25,5 × 16,5 см. - (Собрание работ по книговедению /
Ґос. библиотека СССР им. В.И. Аенина, Отдел старопечатных и редких
къшг; Под редакцией Н.<иколая> О.<сиповича> Кучменко [1878-1955]; вы-
пуск І). - 1000 Экз. - На с. 5-7: Предисловие / 29 июля 1940 г. - Огрьтвок
из указанного письма (от 26 сент. 1816 г.) приводится на с. 35 со ссылкой на:
«<...> Письма Александра Тургенева к Булгаковым. <...> М. 1939, стр. 151-
152». Там же на с. 35:

Письмо, датироваъшое 26 сентября 1816 г., очень важно. Оно определя-
ет концом сентября 1816 г. приезд Шиллинга в Петербург. <...>
Письмо А.И. Тургенева А.Я. Булгакову, позволяющее определить бо-
лее точно время возникновения литографии Министерства иностран-
ных дел и внести некоторую ясность в вопрос о приоритете, установли-
вает, думается нам, также и дату мюнхенского издаъшя «Опасного сосе
да» БА. Пуцжина, ни одного экземпляра которого, кстати сказать, пока
не найдено. Не 78 75, а, конечно, 78 76 год (курсив наш. - АБ). Трудно
допустить, чтобы книга издаъшая в 1815 г., могла дойти до Петербуга в
качестве «новишси» только в конце сентября 1816 г.

Там же на с. 35 А.Ф. Коростин, сообщал, что «В июле 1816 г. Шиллинг все
еще находился в Мюнхене», далее приводит следующее письмо: «Шиллинг
по сию пору еще живет в Мюнхене», -Шсал Н.И. Тургенев брату С.И. Тур-
геневу 17/29 июля 1816 г. из Франкфурта: «ему поручено что-то там сде-
лать, но он как видно не торопится»6 [сноска]6 («Академия наук СССР.
Институт литературы. Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тур-
геневу». М.-./\., 1936. С. 193)7*. - На с. 73:

Опасный сосед» В../\. Пушкина, на литографированный Шиллингом в
Мюнхене, вероятнее всего в 1816 г., и уже в сентябре 1816 г. привезенный

7* [7])ргенев, Николай Иванович (1789-1871)]. Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату
С.И. Тургеневу / [Отв. ред. Н.Ґ. СвирІ/Ш [1900-1938]]. - Москва; Аенинград: Издательство
АкадемШІ Наук СССР, 1936 (Ал Тип. АкадемШІ наук СССР, сдано в набор 29 ноября 1935 г.,
подп. к печати 3 ок. 1936). - С. 193 (По 76); 21 × 14 см. - (Литературный архив /Академия
Наук СССР, Институт литературы). - 5225 экз. - Данное письмо больше нигде не цити-
руется.
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Ìþíõåí¼, ïî ïðåäëîæåíiþ ñîñòîÿùàãî ïðè ðóññêîé àðìiè ÷èíîâíèêà 
Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõú ä¼ëú, áàðîíà Ïàâëà Ëüâîâè÷à Øèëëèíãà 
ôîíú-Êàíøòàäòü, âú âèä¼ îáðàçöà, êàêú ïåðâûé îïûòú âú ä¼ë¼ ïðèì¼-
íåíiÿ ëèòîãðàôiè âú Ðîññiè. Îïûòú îêàçàëñÿ óäà÷íûìú, è âú Ïåòåðáóðã¼, 
ïðè Ìèíèñòåðñòâ¼ èíîñòðàííûõ ä¼ëú, áûëà çàâåäåíà ëèòîãðàôiÿ, à Øèë-
ëèíãú íàçíà÷åíú äèðåêòîðîìú åÿ (Ñ¼âåðíàÿ Ï÷åëà 1853 ã., ¹ 142, ñòàòüÿ 
Í.È. Ãðå÷à î áàðîí¼ Øèëëèíã¼). Âú ïå÷àòè ïiåñà Â.Ë. Ïóøêèíà ïîÿâè-
ëàñü âïåðâûå âú Ëåéïöèã¼ âú 1855 ãîäó. — ([2], IV, 728, [2] ñ.; 26 × 17 ñì)). 

Âûøå ïðèâåäåí îòðûâîê ñî ñ. 54. — Ýòî ïèñüìî êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî îò 
5 îêò. 1816 ÿâëÿåòñÿ îòâåòîì íà áîëåå ðàííåå íåèçâåñòíîå íàì ïèñüìî ê 
íåìó À.È. Òóðãåíåâà (îá ýòîì ãîâîðÿò ñëîâà «×òî çà ÷óäåñà ïèøåøü (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.) òû êî ìí¼?»), ãäå òîò ñîîáùàë êíÿçþ î ëèòîãðàôèðîâàííîì èç-
äàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú»; ïðèìåðíî òî æå ñîîáùèë À.È. Òóðãåíåâ è 
À.ß. Áóëãàêîâó 26 ñåíò. 1816 ã.

Ïèñüìî îò 5 îêò. 1816 ã. ïóáëèêîâàëîñü ïîëíîñòüþ, â îòðûâêàõ è óïîìè-
íàëîñü î íåì â ñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ (ïðèâîäèì õðîíîëîãè÷åñêè):

1) Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà... [Ë., 1933]. Ñ. 733 (îòðûâîê áåç óêàçàíèÿ 
èñòî÷íèêà).

2) Ñòåïàíîâ, Â.Ï. Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóøêèíå ... Ë., 1983. Ò. XI. Ñ. 264 (îò-
ðûâîê ñî ññûëêîé íà èçä. 1899 ã.).

3) ”Àðçàìàñ“... Ì., 1994. Êí. 2. Ñ. 373 (ïîëíîñòüþ), 483 (óïîìèíàíèå), 
567 (ïðèìå÷.: «ÎÀ. ò. 1. ñ. 54)»).

4) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... ÑÏá., 2005. Ñ. 291 (óïîìèíàíèå ïèñü-
ìà).

5) Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà... Ì., 2005. Ñ. 206 (îòðûâîê ñî ññûëêîé íà èçä. 
1899 ã.).

6) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä ... ÑÏá., 2011. Ñ. 254.
Òðåòüå èç ðàííèõ èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ óïîìèíàíèé î ëèòîãðàôèðîâàí-

íîì èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìå À.È. Òóðãåíåâà 
(èç Ñ.-Ïåòåðáóðãà) îò 20 íîÿáðÿ 1816 ã. ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó (â Ìîñêâó). 
Ýòî ïèñüìî À.È. Òóðãåíåâà ÿâëÿåòñÿ åãî îòêëèêîì íà ïðîñüáó êíÿçÿ îò 5 îêò. 
1816 ã. ïðèñëàòü ”Áóÿíîâà“. Â ýòî ïèñüìî À.È. Òóðãåíåâ âëîæèë äâà ïèñüìà: 
îäíî Â.Ë. Ïóøêèíó («Ñòàðîñòå»), äðóãîå — êíÿçþ Ï.È. Øàëèêîâó [1768—1852]:

Íå çíàÿ æèòåëüñòâà íè ïî÷òåííàãî íàøåãî Ñòàðîñòû, íè ï¼âöà åãî, êíÿ-
çÿ Øàëèêîâà, ÿ ïðîøó òåáÿ äîñòàâèòü èìú ïîñêîð¼å, ê ïîñë¼äíåìó õîòÿ 
÷ðåçú Èâàíà Èâàíîâè÷à, ïðèëàãàåìûÿ ó ñåãî ïèñüìà. Ïåðâîìó ïîñûëàþ 
ÿ ðàäîñòü âåëiþ, à âòîðîìó áëàãîäàðíîñòü. <...> («55. Òóðãåíåâú êíÿçþ 
Âÿçåìñêîìó. 20-ãî íîÿáðÿ [Ïåòåðáðóãú]») // Îñòàôüåâñêié àðõèâú êíÿçåé 
Âÿçåìñêèõú. [Êíèãà] I. Ïåðåïèñêà êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêàãî ñú À.È. Òóð-
ãåíåâûìú. 1812—1819... ÑÏá., 1899. — [Ãë.] 1816. — Ñ. 61—62, 437 (â ïðè-
ìå÷àíèè Â.È. Ñàèòîâà íè÷åãî íå ñêàçàíî î ñîäåðæèìîì ýòèõ äâóõ ïèñåì).

Òî ÷òî, âûðàæåíèå «Ïåðâîìó ïîñûëàþ ÿ ðàäîñòü âåëiþ» îçíà÷àåò ëèòîãðà-
ôèðîâàííûé ýêçåìïëÿð ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì èç ïî-
ñëåäóþùåé ïåðåïèñêè, îïóáëèêîâàííîé òîëüêî â 1992 ã.

Øèëëèíãîì â êà÷åñòâå «íîâèíêè» â Ïåòåðáóðã, ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ëèòîãðà-
ôèðîâàííîé êíèãîé íà ðóññêîì ÿçûêå.

2) Àëåêñååâ, Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ (1896—1981). Ïóøêèí è íàóêà åãî âðåìåíè: 
(Ðàçûñêàíèÿ è ýòþäû) / Ì.Ï. Àëåêñååâ // Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèà-
ëû / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé 
äîì). — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1956 (Ë.: 
1-ÿ òèï. Èçä-âà ÀÍ ÑÑÑÐ, ïîäï. ê ïå÷àòè 10/IX 1956 ã.). — Òîì I / [ïîä ðå-
äàêöèåé Ì.Ï. Àëåêñååâà]. — Ñ. 9—125: [5] èë., [2] ë. ïîðòð.; 26,5 × 17 ñì. — 
Íà ñ. 55 îòðûâîê èç ïèñüìà îò 26 ñåíò. 1816 ã. ñî ññûëêîé íà ïóáëèêàöèþ 
1939 ã. è èññëåäîâàíèå À.Ô. Êîðîñòèíà 1943 ã. — Ýòè æå ñâåäåíèÿ áóäóò ïî-
âòîðåíû è â èçäàíèè 1972 ã.: Àëåêñååâ, Ì.Ï. Ïóøêèí: ñðàâíèòåëüíî-èñòîðè-
÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ... Ë.: «Íàóêà», 1972. Ñ. 71—72.

3) Ñòåïàíîâ, Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (1935—14.01.2012). Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóø-
êèíå: 1. Àâòîãðàô «Ïóòåøåñòâèÿ NN â Ïàðèæ è Ëîíäîí È.È. Äìèòðèåâà 
[ñ. 250—262]; 2. Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» [ñ. 262—267] / Â.Ï. Ñòå ïà-
íîâ // Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò 
ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). — Ëåíèíãðàä: «Íàóêà», ëåíèíãðàä-
ñêîå îòäåëåíèå, 1983 (Ë.: 1-àÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 29.11.82, 
ïîäï. ê ïå÷àòè 16.06.83). — Òîì XI. — Ñ. 250—262 (¹ 1), 262—267 (¹ 2); 27 ×
× 17 ñì. — Â ïåð. 15650 ýêç. — Íà ñ. 264 îòðûâîê èç ïèñüìà îò 26 ñåíò. 1816 ã. ñî 
ññûëêàìè íà ïóáëèêàöèþ 1939 ã. è íà èññëåäîâàíèå À.Ô. Êîðîñòèíà 1943 ã.

4) ”Àðçàìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 2. Ñ. 483 (â ïðèìå÷àíèè À.À. Èëüèíà-
Òîìè÷à óïîìèíàíèå î ïèñüìå ñî ññûëêîé íà èçäàíèå 1939 ã.).

5) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... ÑÏá., 2005. Ñ. 291 (îòðûâîê èç ïèñüìà 
îò 26 ñåíò. 1816 ã. ñî ññûëêîé íà èçä. 1939 ã.).

6) Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà... Ì., 2005. Ñ. 205—206 (îòðûâîê èç ïèñüìà îò 
26 ñåíò. 1816 ã. ñî ññûëêîé íà èçä. 1939 ã.).

7) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä ... ÑÏá., 2011. Ñ. 254.
Âòîðîå èç ðàííèõ èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ óïîìèíàíèé î ëèòîãðàôèðî-

âàííîì èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìå êíÿçÿ 
Ï.À. Âÿçåìñêîãî (Ìîñêâà) îò 5 îêòÿáðÿ 1816 ã. ê À.È. Òóðãåíåâó (ÑÏá.), 
îïóáëèêîâàííîì â 1899 ã.:

×òî çà ÷óäåñà ïèøåøü òû êî ìí¼? Îñëû ñä¼ëàëèñü ñåáÿ¼äàìè, Ñìèð-
íîâà íà ìåíÿ ñåðäèòñÿ çà òî, ÷òî íàäî¼ëà ìí¼, ”Áóÿíîâú“ íàïå÷àòàíú? 
Ñèëà êðåñòíàÿ ñú íàìè! Ðàäè Áîãà, ïðèøëè ”Áóÿíîâà“: ìû ñòàíåìú çä¼ñü 
ïðîäîâàòü åãî âú ïîëüçó íàñë¼äíèêîâ àâòîðà. <...> (ñì.: «Êíÿçü Âÿçåìñêié 
Òóðãåíåâó. 5-ãî îêòÿáðÿ. [Ìîñêâà].» // Îñòàôüåâñêié àðõèâú êíÿçåé 
Âÿçåìñêèõú. [Êíèãà] I. Ïåðåïèñêà êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêàãî ñú À.È. Òóðãå-
íåâûìú. 1812—1819. / Èçäàíiå ãðàôà Ñ.Ä. Øåðåìåòåâà.; Ïîä ðåäàêöiåé 
è ñú ïðèì¼÷àíiÿìè Â.È. Ñàèòîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 
Ì.Ì. Ñòàñþëåâè÷à, Âàñ. Îñòð., 5 ëèí., 28, 1899. — [Ãë.]: 1816 (¹ 26—59)). — 
Ñ. 54—55 (¹ 47).

Â ïðèìå÷àíèè Â.È. Ñàèòîâà òàì æå íà ñ. 431 ÷èòàåì (Ñòð. 54):

”Áóÿíîâú“, òî-åñòü ”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“, âú òî âðåìÿ (5 îêò. 1816 ã. — Ë.Á.) 
íàïå÷àòàíú åùå íå áûëú, íî âú 1815 ãîäó áûëú íàëèòîãðàôèðîâàíú âú 
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Шиллингом в качестве «новштки» в Петербург, является первой литогра-
фированной книгой на русском языке.

2) Алексеев, Михаил Павлович (1896-1981). Пушкин и наука его времени:
(Разыскания и этюды) /М.П. Алексеев //Пушкин: исследования и материа-
лы / Академия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский
дом). - Москва; Аенгшград: Издательство Академгш Наук СССР, 1956 (А.:
1-я тип. Изд-ва АН СССР, подп. к печати 10/ІХ 1956 т.). - Том І / [под ре-
дакцией М.П. Алексеева] - С. 9-125: [5] ил., [2] л. портр.; 26,5 × 17 см. -
На с. 55 отрывок из письма от 26 сент. 1816 г. со ссылкой на публикацию
1939 г. и исследование А.Ф. Коростина 1943 г. - Эти же сведения будут по-
вторены и в издании 1972 г.: Алексеев, МП. Пушкин: сравнительно-истори-
ческие исследования... А.: «Наука», 1972. С. 71-72.

3) Степанов, Влади/мир Петрович (1935-14.01.2012). Заметки о В.А. Пуш-
кште: 1. Автограф «Путешествия 1\П\І в Париж и Аондон И.И. Дмитриева
[с. 250-262]; 2. Первое издание «Опасного соседа» [с. 262-267] /В.П. Степа-
нов //Пушкин: исследования и материалы /Академия наук СССР, Институт
русской литературы (Пушкинский Дом). - Аенинград: «Наука», леъшнград-
ское отделение, 1983 (А.: 1-ая тип. изд-ва «Наука», сдано в набор 29.11.82,
подп. к печати 16.06.83). - Том ХІ. - С. 250-262 (По 1), 262-267 (По 2); 27 ×
× 17 см. - В пер. 15650 экз. - На с. 264 отрывок из гшсьма от 26 сент. 1816 г. со
ссылками на публикацию 1939 г. и на исследоваъше А.Ф. Коростшта 1943 г.

4) ,,Арзамас“ М., 1994. Кн. 2. С. 483 (в примечании А.А. Ильина-
Томича упоминаъше о письме со ссылкой на издание 1939 г.).

5) Пушкин, ВА. Стихотворения... СПб., 2005. С. 291 (отрывок из письма
от 26 сент. 1816 г. со ссылкой на изд. 1939 т.).

6) Михайлова, П.И. Поэма... М., 2005. С. 205-206 (отрывок из письма от
26 сент. 1816 г. со ссылкой на изд. 1939 г.).

7) Пушкин, В../1. Опасный сосед СПб., 2011. С. 254.
Второе из ранних известных на сегодня упоминаний о литографиро-

ванном издании сатиры «Опасной Сосъдъ» содержится в письме князя
П.А. Вяземского (Москва) от 5 октября 1816 г. к А.И. Тургеневу (СПб.),
опубликованном в 1899 г.:

Что за чудеса Штшешь ты ко ЫШЪ? Ослы сдълались себяъдами, С1х/Шр-
нова на меня сердится за то, что надовла мніэ, ,,Бушювъ“ напечатанъ?
Сила крестная съ нами! Ради Бога, пришли ,,Буянова“: мы станемъ здвсь
продовать его въ пользу наслъдъшков автора. <...> (см.: «Князь Вяземскій
Тургеневу. 5-го октября. [Москва].» // Остафьевскій архивъ князей
Вяземскихъ. [Книга] І. Переписка князя П.А. Вяземскаго съ А.И. Турге-
невымъ. 1812-1819. / Изданіе графа СД. Шереметева.; Под редакціей
и съ примъчаніями В.И. Саитова. - С.-Петербургъ: Типографія
М.М. Стасюлевича, Вас. Остр., 5 лшт., 28, 1899. - П`л.]: 1816 (Мо 26-59)). -
С. 54-55 (По 47).

В примечании В.И. Саитова там же на с. 431 читаем (Стр. 54):

,,Бу$щовъ“, то-есть ,,Опасньп`×і Сосіэдъ“, въ то время (5 окт. 1816 г. - ./1.Б.)
напечатанъ еще не былъ, но въ 1815 году былъ налитографированъ въ
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Мюнхенв, по предложенію состоящаго при русской арміи чиновника
Министерства иностранныхъ дЪлъ, барона Павла Аьвовича Шиллиша
фонъ-Канштадть, въ видъ образца, какъ первый опьпъ въ дЪлЪ примъ~
ненія литографіи въ Россіи. Опытъ оказался удачнымъ, и въ Петербургв,
при Министерствв шюстранных двлъ, была заведена литографія, аШил-
лштгь назначенъ директоромъ ея (Свверная Пчела 1853 г., По 142, статья
НИ. Грена о баронв Шиллингв). Въ печати піеса В..А. Пушкина появи-
лась впервые въ Аейпцигъ въ 1855 году. - ([2], Ш, 728, [2] с.; 26 × 17 см)).

Выше приведен отрывок со с. 54. - Это письмо князя П.А. Вяземского от
5 окт. 1816 является ответом на более раннее неизвестное нам письмо к
нему А.И. Тургенева (об этом говорят слова «Что за чудеса иишешъ (курсив
наш. - /1.Б) ты ко ЫШЪР»), где тот сообщал князю о литографировашюм из-
даъши сатиры «Опасной Сосъдъ»; примерно то же сообщил А.И. Тургенев и
А.Я. Булгакову 26 сент. 1816 г.

Письмо от 5 окт. 1816 г. публиковалось полностью, в отрывках и упоми-
налось о нем в следующих издаъшях (приводим хронологически):

1) Ирои-комическая поэма... [А., 1933]. С. 733 (отрывок без указания
источъшка).

2) Степанов, В.П. Заметки о ВА. Пушкине А., 1983. Т. ХІ. С. 264 (от-
рывок со ссылкой на изд. 1899 г.).

3) ,,Арзамас“... М., 1994. Кн. 2. С. 373 (полностью), 483 (упоминание),
567 (примеч.: «ОА. т. 1. с. 54)»).

4) Пушкин, В./1. Стихотворения... СПб., 2005. С. 291 (упоминание Шсь-
ма .

) 5) Микайлова, НИ. Поэма... М., 2005. С. 206 (отрывок со ссылкой на изд.
1899 г. .

6) Пушкин, В../1. Опасньпїі сосед СПб., 2011. С. 254.
Поетъе из ранних известных на сегодня упомгшаншїт о литографирован-

ном издантш сатиры «Опасной Сосіэдъ» содержится в Шсьме А.И. Тургенева
(из С.-Петербурга) от 20 ноября 1816 г. к князю П.А. Вяземскому (в Москву).
Это гшсьмо А.И. Тургенева является его отклш<ом на просьбу князя от 5 окт.
1816 г. прислать ,,Буянова“. В это гшсьмо А.И. Тургенев вложил два Шсьма:
одно ВА. Пуцп<ину («Старосте»), другое- князю П.И. Шалш<ову [1768-1852]:

Не зная жительства ни почтеннаго нашего Старосты, ни пввца его, кня-
зя Шаликова, я прошу тебя доставить имъ поскоръе, к послвднему хотя
чрезъ Ивана Ивановича, прилагаемыя у сего письма. Первому посылаю
я радость велію, а второму благодарность. <...> («55. Тургеневъ князю
Вяземскому. 20-го ноября Шетербругь]») // Остафьевскій архивъ князей
Вяземскихъ. [Книга] І. Перештска князя П.А. Вяземскаго съ А.И. Тур-
геневымъ. 1812-1819... СПб., 1899. - [Ґл.] 1816. - С. 61-62, 437 (в при-
мечаъпш В.И. Саитова ъшчего не сказано о содержимом этих двух писем).

То что вы ажение «Пе во посылаю я адость велію» означает лито а-3

фироваъщьш экземпляр сатиры «Опаснои Сосвдъ» становится ясным из по-
следующей переписки, опублш<ованной только в 1992 г.
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Ýòî ïèñüìî Â.Ë. Ïóøêèíà îò 4 äåêàáðÿ 1816 ã. À.È. Òóðãåíåâó ñëåäóåò 
ñ÷èòàòü ïÿòûì óïîìèíàíèåì î ëèòîãðàôèðîâàííîì èçäàíèè ñàòèðû 
«Îïàñíîé Ñîñ¼äú».

Ïèñüìî Â.Ë. Ïóøêèíà îò 27 íîÿáðÿ 1816 ã. öèòèðîâàëîñü â èçäàíèÿõ:
1) Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... ÑÏá., 2005. Ñ. 291.
2) Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà... Ì., 2005. Ñ. 206 (îòðûâîê ñî ññûëêîé íà: 

Ðîññèéñêèé àðõèâ. Ò. I—II [íàäî: [Âûï.] II—III]. Ì., 1992. Ñ. 74).
3) Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä ... ÑÏá., 2011. Ñ. 254.
Øåñòûì èçâåñòíûì íà ñåãîäíÿ óïîìèíàíèåì î ëèòîãðàôèðîâàííîì èç-

äàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ñëåäóåò ñ÷èòàòü ñòàòüþ Íèêîëàÿ Èâà-
íî âè÷à Ãðå÷à (1787—1867), ñì.: Ãðå÷, Í.È. Áàðîíú Ïàâåëú Ëüâîâè÷ú Øèë-
ëèíãú ôîíú-Êàííøòàòú, (Ïîñâÿùåíî Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Êîêîøêèíó 
[1792—1873].) / Í. Ãðå÷ú (Âèñáàíäåíú) // Ñ¼âåðíàÿ Ï÷åëà: ãàçåòà ïîëèòè÷å-
ñêàÿ è ëèòåðàòóðíàÿ.: âûõîäèòú åæåäíåâíî, êðîì¼ äíåé ïðàçäíè÷íûõú è 
âîñêðåñíûõú. — Ñ.-Ïåòåððáóðãú: Âú òèïîãðàôiè Í. Ãðå÷à, [1853]. — ¹ 142. 
Âòîðíèêú, 30-ãî iþíÿ. 1853. — Ñ. 567—568 (â 4 ñòîëáöà); 14 × 9 ñì (ñ. 567) + 
+ (22,5 × 18 ñì + 16 × 9 ñì (ñ. 568)). — (Ñ. 565—568; 45 × 31 ñì). — Â áèîãðàôè-
÷åñêîì î÷åðêå (161 ñòðîêà) î áàðîíå Ï.Ë. Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäòå (1787—
1837) Í.È. Ãðå÷ â òîì ÷èñëå ïèøåò íà ñ. 568 (30 ñòðîê) ñëåäóþùåå:

<...> âú Ìþíõåí¼ èçîáð¼òåíà è óñîâåðøåíñòîâàíà ëèòîãðàôiÿ è ò. ï. Ïî 
âòîðè÷íîìú âñòóïëåíiè ñîþçíûõú âîéñêú âú Ïàðèæú (1815), Øèëëèíãú 
áûëú òàìú, è âì¼ñò¼ ñú äðóãèìè Ðóññêèìè áûëú ïðèãëàøåíú Ìèíèñòåð-
ñòâîìú íàøèìú êú ñîä¼éñòâiþ âú ñîñòàâëåíiè è ïåðåïèñê¼ ðàçíûõú àê-
òîâú íà Ôðàíöóçñêîìú ßçûê¼, êîòîðûõú íåëüçÿ áûëî ïîâ¼ðèòü èíî-
ñòðàíöàìú. Ýòè ðàáîòû çàíèìàëè çíà÷èòåëüíîå ÷èñëî ëèöú äåíü è íî÷ü. 
Øèëëèíú, ïî ïðèðîä¼ íåòåðï¼ëèâûé è íåóñèä÷èâûé, êðÿõò¼ëú çà ïèñü-
ìåííûìú ñòîëîìú, è îäíàæäû êàêú-òî ñêàçàëú, ÷òî ýòîãî ïðîäîëæèòåëü-
íà ãî êîïèðîâàíiÿ áóìàãú ìîæíî áú áûëî èçá¼æàòü óïîòðåáëåíiåìú ëè-
òîãðàôiè, êîòîðàÿ âú òî âðåìÿ åäâà ëè ãä¼ áûëà èçâ¼ñòíà, èñêëþ÷àÿ Ìþí-
õåíà. Âú Áîç¼ ïî÷èâàþùié Ãîñóäàðü Èìïåðàòîðú Àëåêñàíäðú 
Ïàâ  ëîâè÷ú, ïî ïðåäñòàâëåíiè î òîìú, ïðèêàçàëú ñä¼ëàòü îïûòú íîâà-
ãî èçîáð¼ òåíiÿ, è Øèëëèíãú áûëú äëÿ òîãî ïîñëàíú âú Ìþíõåíú.Ñë¼äî-
âàëî íàëèòîãðàôèðîâàòü ÷òî íèáóäü ïî-Ðóññêè. Øèëëèíãú ïðèïîìèíàëú 
ñåá¼ ðàçíûÿ ñòèõîòâîðåíiÿ, âûó÷åííûÿ èìú âú êîðïóñ¼ è âú ñâ¼ò¼, è íè 
îäíîãî íå ìîãú âñïîìíèòü âïîëí¼. Âäðóãú íàïàëú îíú íà êàðèêàòóðíóþ 
èäèëëiþ Âàñèëüÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà: «Îïàñíûé Ñîñ¼äú», âûãðàâèðîâàëú 
åå, è îòïðàâèëñÿ ñú íåþ îáðàòíî âú ãëàâíóþ êâàðòèðó. Ñîäåðæà íiå îïû-
òà âîçáóäèëî îáùié ñì¼õú, à èñïîëíåíiå îêàçàëîñü áåçóêîðèçíåííûìú; 
ïðè Ìèíèñòåðñòâ¼ Èíîñòðàííûõú Ä¼ëú çàâåäåíà áûëà ëèòîãðàôiÿ, ïåð-
âàÿ â Ðîññiè, è Øèëëèíãú íàçíà÷åíú åÿ äèðåêòîðîìú.

Ýòîò îòðûâîê èç ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à â íåìíîãî èçìåíåííîé ðåäàêöèè 
âêëþ÷èë Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ Ïîëòîðàöêèé (1803—1884) â ñâîå ïåðâîå òèïî-
ãðàôñêîå èçäàíèå:

1855 — Ïóøêèí, Â.Ë. ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÑ¼ÄÚ.: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëî-
âàõ] / ñòèõîòâîðåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà.; [àâòîð ïðåäèñë. (ñ. 3—6) 
è 4-õ ïðèìå÷.: Ñ.Ï. [ò. å. Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèé]]. — Èçäàíiå âòîðîå. — Ëåéïöèãú: 

Î ïèñüìå À.È. Òóðãåíåâà îò 20 íîÿáðÿ 1816 ã. óïîìèíàåò òîëüêî 
Ñ.È. Ïàíîâ â èçä.: Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ... ÑÏá., 2005. Ñ. 291 
(«20 íîÿáðÿ 1816 ã. Òóðãåíåâ ÷åðåç Âÿçåìñêîãî îòïðàâèë ýêç. Ï.<óøêèíó> 
(ñì.: ÎÀ. Ò. I. Ñ. 54, 61—62), «æàëü òîëüêî, ÷òî íàõîäÿòñÿ â ìîåì ñî÷èíåíèè 
íåêîòîðûå îïå÷àòêè» (Ðîññèéñêèé àðõèâ. Ì., 1992. Ò. II—III. Ñ. 74).»).

×åòâåðòîå èç ðàííèõ èçâåñòíûõ íà ñåãîäíÿ óïîìèíàíèé î ëèòîãðàôèðî-
âàííîì èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ñîäåðæèòñÿ â ïèñüìå Â.Ë. Ïóø-
êèíà (Ìîñêâà) îò 27 íîÿáðÿ [1816 ã.] ê À.È. Òóðãåíåâó (ÑÏá.), îïóáëèêîâàí-
íîì òîëüêî â 1992 ã.:

27 íîÿáðÿ. Áëàãîäàðþ èñêðåííî ëþáåçí¼éøóþ Ýîëîâó Àðôó çà ïðè-
ïèñêó è çà äîñòàâëåíiå ìí¼ Îïàñíàãî ìîåãî ñîñ¼äà. Æàëü òîëüêî<,> ÷òî 
íàõîäÿòñÿ âú ìîåìú ñî÷èíåíiè í¼êîòîðûÿ îïå÷àòêè. Ñîáîë¼çíóþ ñåðä-
öåìú, ÷òî ÿ íå ñú âàìè, è êàæåòñÿ, ïî âñ¼ìú îáñòîÿòåëüñòâàìú ìí¼ âú 
ïåòåðáóðã¼ íå áûâàòü äîëãî. <...>. Â. Ïóøêèíú. (ñì.: ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 213. 
Åä. õð. 121. Ë. 3 (èíâ. 346/114); 19,5 × 12,3 ñì.)

Ñì.: ×åòûðå ïèñüìà è ñòèõîòâîðåíèå Â.Ë. Ïóøêèíà / Ïóáëèêàöèÿ Å.Ì. Þõè-
ìåíêî // Ðîññiéñêié Àðõèâú: Èñòîðèÿ Îòå÷åñòâà â ñâèäåòåëüñòâàõ è äîêó-
ìåíòàõ XVIII—XX ââ. — Ìîñêâà: Ñòóäèÿ «ÒÐÈÒÝ» Íèêèòû Ìèõàëêîâà, 
«Ðîññèéñêèé Àðõèâ», 1992 (ÑÏá.: «Ïå÷àòíûé Äâîð», ñäàíî â íàáîð 1.11.91 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 30.06.92). — [Âûï.] II—III. — Ñ. 73—76; 24 × 17 ñì. — Â ïåð. 
30 000 ýêç.). — Àâòîãðàôû ïèñåì è ñòèõà õðàíÿòñÿ â: ÎÏÈ ÃÈÌ. Ô. 213. Åä. 
õð. 121. Ë. 3—10. — Íà ñ. 74 ïóáëèêàöèÿ ïèñüìà: «Â.Ë. Ïóøêèí — À.È. Òóð-
ãåíåâó. 27 íîÿáðÿ <18161>. ¹ 1». Ïóáëèêàòîð Åëåíà Ìèõàéëîâíà Þõèìåíêî 
[1959—] íà ñ. 73 ïèøåò:

Çäåñü æå ñîäåðæèòñÿ âåñüìà öåííîå óïîìèíàíèå î ëèòîãðàôñêîì èçäà-
íèè ïîýìû «Îïàñíûé ñîñåä» (Ìþíõåí, 1815), ÷òî îïðîâåðãàåò ñâèäåòåëü-
ñòâî Ñ. Ïîëòîðàöêîãî, ñîãëàñíî êîòîðîìó ñàì Â.Ë. Ïóøêèí íå çíàë î ñó-
ùåñòâîâàíèè äàííîãî èçäàíèÿ (ïîäðîáíåå îá ýòîì è äðóãèõ èçäàíèÿõ 
ïîýìû Â.Ë. Ïóøêèíà ñì.: Ïîýòû-ñàòèðèêè êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX â. 
Ë., 1959. Ñ. 656—657. — Âûøå ïðèâåäåíî ïèñüìî ñî ñ. 74).

Â çàãîëîâêå ïèñüìà ¹ 1 ê äàòå <1816 ã.> ñäåëàíà ñíîñêà: «1. Ãîä óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ ïî óïîìèíàíèþ â ïèñüìå ê À.È. Òóðãåíåâó îò 4 äåêàáðÿ 1816 ã.». 

Ïîä ¹ 2 ïóáëèêóåòñÿ ïèñüìî:

«Â.Ë. Ïóøêèí — À.È. Òóðãåíåâó. Ìîñêâà, 1816 ãîäà äåêàáðÿ 4ãî»: Ìîñêâà. 
1816. ãîäà. Äåêàáðÿ 4ãî. Íà åòèõú äíÿõú, ëþáåçí¼éøié Àëåêñàíäðú Èâà-
íî âè÷ú, ÿ ïèñàëú êú òåá¼ âú ïèñüì¼ âÿçåìñêàãî, è áëàãîäàðèëú çà ïðè-
ñëàííûé ýêçåìïëÿðú ìîåãî Áóÿíîâà. <...>. Ïîêîðíûé ñëóãà òâîé|âàñèëié 
Ïóøêèíú|Âñ¼õú íàøèõú Àðçàìàçöåâú îáíèìè (ñì.: ÃÈÌ ÎÏÈ. Ô. 213. 
Åä. õð. 121. Ë. 4—4îá. (èíâ. 346/115); 24,6 × 20,5 ñì. Íà ë. 5îá.: «Åãî Ïðå-
âîñ õîäèòåëüñòâó|Ìèëîñòèâîìó Ãîñóäàðþ|Àëåêñàíäðó Èâàíîâè÷ó| 
Òóðãåíåâó.|âú Ñ. Ïåòåðáóðãú.|Âú Äåïàðòàìåíò¼ Ìè-|íèñòåðñòâà èíî-
ñòðàí íûõú|èñïîâ¼äàíié, íà Ôîíòàíê¼.) // Ðîññiéñêié Àðõèâú ... Ì., 1992. 
[Âûï.] II—III. Ñ. 74 (¹2).
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О письме А.И. Тургенева от 20 ноября 1816 г. упоминает только
С.И. Панов в изд.: Пушкин, В./1. Стихотворения... СПб., 2005. С. 291
(«20 ноября 1816 г. Тургенев Через Вяземского отправил экз. П.<ушкину>
(см.: ОА. Т. І. С. 54, 61-62), «жаль только, Что находятся в моем сочгшении
некоторые опечатки» (Российский архив. М., 1992. Т. П-ІП. С. 74).»).

Четвертое из ранних известных на сегодня упомгшаншй о литографиро
ванном издании сатиры «Опасной СосЪдъ» содержится в письме В..7\. Пуш-
кина (Москва) от 27 ноября [1816 г.] к А.И. Тургеневу (СПб.), опубликован-
ном только в 1992 г.:

27 ноября. Благодарю искренно любезнізйшую Эолову Арфу за при-
писку и за доставленіе мнъ Онаонаго моего еоеіэда. Жаль только<,> Что
находятся въ моемъ сочиненіи ніэкоторыя опечатки. Соболъзную серд-
цемъ, Что я не съ вами, и кажется, по всъмъ обстоятельствамъ мнъ въ
петербургіэ не бывать долго. <...>. В. Пушкинъ. (см.: ҐИ1\/І ОПИ. Ф. 213.
Ед. хр. 121. А. 3 (инв. 346/114); 19,5 × 12,3 см.)

См.: Четыре Шсьма и стихотвореъше В..7\. Пушкина/Публикация Е.М. Юхи-
менко // Россійскій Архивъ: История Отечества в свидетельствах и доку-
ментах ХУПІ-ХХ вв. - Москва: Студия «ТРИТЭ» Никиты Михалкова,
«РоссшїІскІ/пй Архив», 1992 (СПб.: «Печатньпй Двор», сдано в набор 1.11.91 г.,
подп. к печати 30.06.92). - [Вып.] П-ІП. - С. 73-76; 24 × 17 см. - В пер.
30 000 экз.). - Автографы писем и стиха хранятся в: ОПИ ГИМ. Ф. 213. Ед.
хр. 121. А. 3-10. - На с. 74 публикация письма: «В..Й\. Пушкин - А.И. Тур-
геневу. 27 ноября <18161>. По 1». Публикатор Елена МихайловнаЮхшиенко
[1959-] на с. 73 пишет:

Здесь же содержится весьма Ценное упоминание о литографском изда-
ъши поэмы «Опасньпй сосед» (Мюнхен, 1815), Что опровергает свидетель-
ство С. Полторацкого, согласно которому сам В../\. Пушкин не знал о су-
шествовании данного издания (подробнее об этом и других изданиях
поэмы ВА. Пушкина см.: Поэты-сатирики конца ХУПІ - начала ХІХ в.
А., 1959. С. 656-657. - Выше приведено письмо со с. 74).

В заголовке письма По 1 к дате <1816 г.> сделана сноска: «1. Год устанав-
ливается по упоминанию в письме к А.И. Тургеневу от 4 декабря 1816 г.».

Под По 2 публикуется письмо:

«В.]\. Пушкин -А.И. Тургеневу. Москва, 1816 года декабря 4Г°»: Москва.
1816. года. Декабря 4Г°. На етихъ дняхъ, любезнъйшій Александръ Ива-
новичъ, я писалъ къ тебъ въ письмъ вяземскаго, и благодарилъ за при-
сланньпй экземпляръ моего Буянова. <...>. Покорньпй слуга твой | василій
Пушкинъ | Всъхъ нашихъ Арзамазцевъ обними (см.: ҐИ1\/І ОПИ. Ф. 213.
Ед. хр. 121. А. 4-4об. (инв. 346/115); 24,6 × 20,5 см. На л. 5об.: «Его Пре-
восходительству | Милостивому Государю | Александру Ивановичу |
Тургеневу. |въ С. Петербургь. |Въ ДепартаментЬ Ми- | ъшстерства ино-
страъшыхъ | исповъданій, на Фонтанкъ.) //Россійскій Архивъ М., 1992.
[Вып.] П-ПІ. С. 74 (Ы92).
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Это письмо В../\. Пушкгша от 4 декабря 1816 г. А.И. Тургеневу следует
считать няты/и упоминанием о литографированном издании сатиры
«Опасной Сосіздъ».

Письмо В../\. Пушкина от 27 ноября 1816 г. цитировалось в изданиях:
1) Пушкин, В./1. Стихотвореъшя... СПб., 2005. С. 291.
2) Михайлова, Н.И. Поэма... М., 2005. С. 206 (отрывок со ссылкой на:

Российский архив. Т. І-П (надо: [Вып.] П-ПІ]. М., 1992. С. 74).
3) Пушкин, В./1. Опасный сосед СПб., 2011. С. 254.
Шееты/и известным на сегодня упоминанием о лигографированном из-

дании сатиры «Опасной Сосъдъ» следует считать статью Николая Ива-
новича Ґреча (1787-1867), см.: Грек, НИ. Баронь Павелъ Аьвовичъ Шил-
лингъ фонъ-Каъшштатъ, (Посвшцено НиколаюАлександровичу Кокошкину
[1792-18731.) / Н. Ґречъ (Висбандень) // Съверная Пчела: газета политиче-
ская и литературная.: выходитъ ежедневно, кромв дней праздничныхъ и
воскресныхъ. - С.-Петеррбургь: Въ типографіи Н. ҐреЧа, [1853]. - По 142.
Вторникъ, 30-го іюня. 1853. - С. 567-568 (в 4 столбца); 14 × 9 см (с. 567) +
+ (22,5 × 18 см + 16 × 9 см (с. 568)). - (С. 565-568; 45 × 31 см). - В биографи-
ческом очерке (161 строка) о бароне П../\. Шиллинг фон Канштадте (1787-
1837) Н.И. Греч в том Числе пишет на с. 568 (30 строк) следующее:

<...> въ Мюнхеніз изобріэтена и усовершенстована литографія и т. п. По
вториЧномъ вступленіи союзшнхъ войскъ въ Парижъ (1815), ШиллІ/шгь
былъ тамъ, и вмъстЬ съ другими Русскими былъ приглашенъ Министер-
ствомъ нашимъ къ содЪйствію въ составленіи и перепискъ разныхъ ак-
товъ на Французскомъ Языкъ, которыхъ нельзя было повърить ино-
странцамъ. Эти работы заъшмали значительное Число лицъ день и ночь.
Шиллинъ, по природъ нетерпъливьпй и неусидЧивый, кряхтЬлъ за пись-
меннымъ столомъ, и однажды какъ-то сказалъ, что этого продолжитель-
наго копированія бумагь можно бъ было избізжать употребленіемъ ли-
тографіи, которая въ то время едва ли гдъ была изввсша, исключая Мюн-
хена. Въ Бозъ поЧиваюЩій Государь Императоръ Александръ
Павло в ичъ, по представленіи о томъ, приказалъ сдълать опьпъ нова-
го изобрътенія, и Шиллишъ былъ для того послань въ Мюнхенъ.СлЪдо-
вало налигографировать Чго нибудь поРусски. Шиллингъ припоминалъ
себіз разныя стихотворенія, выученныя имъ въ корпусЪ и въ свЪтЬ, и ни
одного не могь вспомнить вполнъ. Вдругь напалъ онъ на карикатурную
идиллію Василья Аьвовича Пушкина: «Опасный Соевдь», вьправировалъ
ее, и отправился съ нею обратно въ главную квартиру. Содержаніе опы-
та возбудило обшій смЪхъ, а исполненіе оказалось безукоризненнымъ;
при Миъшсгерсгвв Иностранныхъ Двлъ заведена была литографія, пер-
вая в Россіи, и Шиллингь назначенъ ея директоромъ.

Этот отрывок из статьи Н.И. Ґреча в немного измененной редакции
включил Сергей Дмитриевич Полторацкий (1803-1884) в свое первое типо-
графекое издание: о

1855 _Пушкин, вл. опАснЫи сооіэдъ.: [154 строки, купюры В 5 (т
вах] / стихотвореніе Василія Аьвовича Пушкина., [автор предисл. (с. 3-6)
и 4х примеч.: С.П. [т. е. С.Д. Полторацкий]]. - Изданіе второе. - Аейпцигь:
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âèå 1855 ã.); 2005 (Í.È. Ìèõàéëîâà). — Íèêòî èç ýòèõ ïóáëèêàòîðîâ íå îá-
ðàòèë âíèìàíèå íà íåòî÷íîñòè â ñòàòüå Í.È. Ãðå÷à, ñìîòðèòå àðãóìåíòè-
ðîâàííûé àíàëèç ýòîé ñòàòüè â èññëåäîâàíèÿõ À.Ô. Êîðîñòèíà (1943 ã.) è 
À.Â. ßðîöêîãî (1963 ã.).

Äàëåå ïðèâîäèì õðîíîëîãè÷åñêóþ ñâîäêó óïîìèíàíèé â ïå÷àòè î ëèòî-
ãðàôèðîâàííîì èçäàíèè ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» è âðåìåíè åãî íàïå÷àòà-
íèÿ (äî 1853 ã. î íåì â ïå÷àòè âîîáùå íè÷åãî íå áûëî èçâåñòíî), à òàêæå 
áèá ëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê èçäàíèé «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» è «Îïàñíûé ñîñåä».

1856 — Ëîíãèíîâ, Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷ (1823—1875). Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ 
çàïèñ êè. Ïðîäîëæåíiå: XXV—XXX / Ìèõ. Ëîíãèíîâú (Ìîñêâà, 8 iþëÿ 
1856 ã.) // Ñîâðåìåííèêú: ëèòåðàòóðíûé æóðíàëú / èçäàâàåìûé ñú 1847 ãîäà 
È.[È.] Ïàíàåâûìú [1812—1862] è Í.[À.] Íåêðàñîâûìú [1821—1877]. — Ñàíêò-
ïåòåðáóðãú: âú òèïîãðàôiè Ãëàâíàãî Øòàáà Åãî Èìïåðàòîðñêàãî Âåëè÷å-
ñòâà ïî âîåííî-ó÷åáíûìú çàâåäåíiÿìú, 1856. — Òîìú LVIII, [íà îáë.:] ¹ 8 
Àâãóñòú. — Ñ. 141—162 (Îòäåë V[: Ñìåñü]); 26 × 17 ñì. — Ïîä ¹ «XXV: Ïó-
òå øåñòâiå N.N. âú Ïàðèæú è Ëîíäîíú. (1807.)» (ñ. 141—147) íà ñ. 146: 

Â.Ë. Ïóøêèíú, õîòÿ è íå èãðàëú âú ëèòåðàòóð¼ òàêîé áëåñòÿùåé ðîëè, 
íî íåäóðíî áû è î íåìú ïîçàáîòèòüñÿ. <...> Íàäîáíî áûëî áû ñîáðàòü: 
1) Åãî ïðîçó è ìíîæåñòâî ñòèõîòâîðåíié <...> è 4) Çíàìåíèòàãî «Îïàñíàãî 
Ñîñ¼äà», íàïå÷àòàííàãî âú Ëåéïöèã¼ (1855), ò¼ìú áîë¼å, ÷òî ñàòèðà ýòà 
íå íåñêðîìí¼å ìíîãèõú íàïå÷àòàííûõú ïüåñú Äåíèñà Äàâûäîâà».

1859 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé Ñîñ¼äú.: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Ñòèõîòâîðåíiå Â.Ë. Ïóøêèíà. — Áåðëèíú: Ferdinand Schneider. Behren-Strasse 
12., 1859 ([íà ñ. 18 â êîíöå:] Âú Òèïîãðàôiè Ê.<àðëà> Øóëüòöå âú Áåðëèí¼, 
Kommandanten-Strasse ¹ 72). — [2], 18 ñ.; 11,3 × 8,7 (íàáîð ñ. 4 — 7,5 × 5,2) ñì. — 
Íà ñ. 1 ãîëóáîé ïëîòíîé îáë. òå æå ñâåäåíèÿ â ðàìêå. — Ñîäåðæàíèå: 
[Òèò. ñ.]. Ñ. [1]; [Ïóñòàÿ]. Ñ. [2]; Ïðåäèñëîâiå/[áåç ïîäïèñè]. Ñ. 1—2; Îïàñíûé 
Ñîñ¼äú. Ñ. 3—18. — Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä. 1855 ã, 154 ñòðîêè ñ òåìè æå 
4-ìÿ ïîäñòðî÷íûìè ïðèìå÷., â 5 ñòðîêàõ êóïþðû: 5 («ñú á..ìè»), 59 («âú á....
ëè, ó á....é»), 97 («Á..ü», 113 («À á..ü»). — Íà ñ. 4 îáë.: «Ó Ôåðäèíàíäà Øíåé-
äåðà ïîñòóïèëè âú ïðîäàæó»: [ïðèâåäåíû 5 íàçâ. êíèã]. Èç «Ïðåäèñëîâiÿ» 
íà ñ. 1:

Ïðåäëàãàåìîå ïóáëèê¼ èçäàíèå øóòî÷íîé ïîýìû Âàñèëüÿ Ëüâîâè÷à 
Ïóøêèíà (äÿäè âåëèêàãî ïîýòà) ïî ñ÷åòó òðåòüå. Ïåðâîå, êàêú èçâ¼ñòíî, 
áûëî ëèòîãðàôèðîâàíî, âòîðîå èçäàëú âú Ëåéïöèã¼ âú 1855 ãîäó èç-
â¼ñòíûé ðóññêié áèáëiîãðàôú Ïîëòîðàöêié. Îáà ýòè èçäàíiÿ áûëè íå äëÿ 
ïóáëèêè. Ïåðâîå, êàêú îïûòú ëèòîãðàôiè, ðàçîøëîñü âú ðóññêîé àðìiè 
1815 ãîäà; âòîðîå áûëî ïîäàðêîìú äëÿ áèáëiîãðàôîâú è âú ïðîäàæ¼ ÿâ-
ëÿëîñü òîëüêî ïî î÷åíü âûñîêîé ö¼í¼.

1859 — Êîíîíîâ, Àëåêñàíäð Àêèíôèåâè÷ (1804—1873). Èçú çàïèñîêú 
À.À. Êî íîíîâà: (Ïîñâÿùàåòñÿ Ï.Â. Àííåíêîâó [1813—1887].) // Áèáëiîãðàôè÷å-
ñêiÿ Çàïèñêè.: âûõîäÿòú 15 è 30 ÷èñåëú êàæäàãî ì¼ñÿöà èñêëþ÷àÿ iþëü è 
àâãóñòú / [ðåä. À.Í. Àôàíàñüåâ]. — [Ìîñêâà: Èçäàòåëü Í.Ì. Ùåïêèí, 28 ìàÿ] 
1859 (Âú òèïîãðàôiè Ñ. Ñåëèâàíîâñêàãî). — [Òîìú II], ¹ 10. — Ñòá. 305—

[Èçäàòåëü Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèé]: âú òèïîãðàôiè Áðîêãàóçà, 1855. — 10 ñ.; 
22,2 × 14 (íàáîð ñ. 4 — 15,3 × 9) ñì. — Íà ñ. 1 çåëåíîé îáë. òå æå ñâåäåíèÿ â 
ðàìêå. — Â ÷àñòè òèðàæà òèò. ë. òàêæå íà ôð. ÿçûêå. — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ñ.]. 
Ñ. 1; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 2; [Ïðåäèñëîâèå áåç çàãîëîâêà] / Ñ.Ï. Ñ. 3—6; Îïàñíûé Ñî-
ñ¼äú. / ñòèõîòâîðåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. Ñ. 7—10. — Â êîíöå òåêñòà 
íà ñ. 10: «Âàñèëié Ïóøêèíú.» — Òåêñò 154 ñòðîêè (30 + 42 + 44 + 38), â òåêñòå 
4 ïîäñòðî÷íûå ïðèìå÷. — Êóïþðû â ñòðîêàõ: 5 («ñú á....ìè»), 59 («âú á..... ¼ 
ó á....é»), 97 («Á...ü»), 113 («À á...ü»). — Â ñâîåì ïðåäèñëîâèè Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèé 
ñîîáùàåò ñëåäóþùåå:

Íå îäèíú èçú ðóññêèõú ÷èòàòåëåé óäèâèòñÿ ýòîìó çàãëàâíîìó ëèñòêó, 
íà êîòîðîìú îçíà÷åíî: âòîðîå  èçäàí iå. Êîãäà-æå áûëî, — ñïðîñèòü 
îíú, — êîãäà è êàêú ìîãëî áûòü ïåðâîå  èçäàíiå Îïàñíàãî  Ñîñ¼-
äà? — Íà ýòîòú âîïðîñú áóäåòú îòâ¼òîìú íåîñïîðèìîå ñâèä¼òåëüñòâî 
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Ãðå÷à: ïåðâîå èçäàíiå Îïàñíàãî  Ñîñ¼äà (ëèòî-
ãðàôèðîâàííîå) áûëî îòòèñíóòî âú Ìþíõåí¼, ñòîëèö¼ Áàâàðiè, âú 1815 
ãî äó. Ïðèâîäèìú çä¼ñü âïîëí¼ èçâ¼ñòiå, ñîîáùåííîå Í.È. Ãðå÷åìú èçú 
Âèñáàäåíà, è íàïå÷àòàííîå âú Ñ¼âåðíîé Ï÷åë¼, ¹ 142, îòú 30 iþíÿ 
1853 ãîäà, íà ñòðàí. 568, âú áiîãðàôè÷åñêîé ñòàòü¼ î Áàðîí¼ Ïàâë¼ Ëüâî-
âè÷¼ Øèëëèíãú-ôîíú-Êàíøòàò¼, (óìåðøåìú âú Ïåòåðáóðã¼ ë¼òîìú 
1837 ãîäà, îêîëî 50 ë¼òú îòú ðîäó): [Äàëåå Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèé ïðèâî-
äèò â íåìíîãî èçìåíåííîé ðåäàêöèè âûøåóêàçàííûé îòðûâîê èç ñòàòüè 
Í.È. Ãðå÷à è ðàññêàçûâàåò î ïðîñüáå Â.Ë. Ïóøêèíà â ìàå 1830 ã. íàïå÷à-
òàòü çà ãðàíèöåé åãî ñòèõîòâîðåíèå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú»]. <...> Óçíàâú æå 
(âú áûòíîñòü ìîþ âú Ìîñêâ¼, âú iþë¼ 1853 ãîäà) èçú âûøåïðèâåäåííîé 
ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à, íàïå÷àòàííîé âú Ñ¼âåðíîé Ï÷åë¼, ÷òî ýòî Ñòè-
õî òâîðåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà áûëî óæå ëèòîãðàôèðîâàíî 
âú 1815 ãîäó, è ðîçäàíî ìíîãèìú ëèöàìú, íàõîäèâøèìñÿ ïðè ãëàâíîé 
Êâàðòèð¼ Ðóññêîé Àðìiè, èñïîëíÿþ íûí¼, ïî èñòå÷åíiè 25 ë¼òú —, æå-
ëàíiå ïîêîéíàãî Àâòîðà, êîòîðîìó, â¼ðîÿòíî, íå áûëî èçâ¼ñòíî èçäàíiå, 
ëèòîãðàôèðîâàííîå âú Ìþíõåí¼, ïîòîìó ÷òî îíú íè÷åãî íå óïîìÿíóëú 
ìí¼ îáú ýòîìú, êîãäà äàâàëú ñâîå ïîðó÷åíiå. Ïåðâîå èçäàíiå äîëæíî 
áûòü áîëüøåþ áèáëiîãðàôè÷åñêîþ ð¼äêîñòiþ, — äà è åäâà-ëè ñîõðàíè-
ëîñü îíî ó êîãî íèáóäü. <...> Íè ïî êàêèìú ëèòåðàòóðíûìú çàì¼òêàìú, 
íàïå÷àòàííûìú âú ðóññêèõú æóðíàëàõú, íå âèäíî âú êàêîìú èìåííî ãîäó 
ýòà îñòðîóìíàÿ è óäà÷íàÿ øóòêà âûëèëàñü èç ïîäú ïåðà Âàñèëiÿ Ëüâî-
âè÷à. Íî, ïî í¼êîòîðûìú ñâ¼äåíiÿìú, ìîæíî îïðåä¼ëèòü ýòî âðåìÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî. Îíà íàïèñàíà Àâòîðîìú ìåæäó 1807 è 1815 ãîäàìè. <...>.

Îòðûâîê èç ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à î ëèòîãðàôèðîâàííîì èçäàíèè â Ìþí-
õåíå â 1815 ã. «Îïàñíîãî Ñîñ¼äà» â ðåäàêöèè Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî èç åãî 
ïðåäèñëîâèÿ ê èçäàíèþ 1855 ã. íåîäíîêðàòíî ïåðåèçäàâàëñÿ (ñì. íà): 1901 
(À.Å. Áóðöåâ); 1902 (Ï.È. Áàðòåíåâ); 1917 (Â.Â. Âðóáëåâñêèé); 1918 (Ñ.Ï. Áîá-
ðîâ); 1918 (Á.À. Ñàäîâñêîé); 1933 (Á.Â. Òîìàøåâñêèé — ïðèâåäåíû ïîë-
íîñòüþ ïðåäèñëîâèÿ 1855 è 1859 ãã.); 1959 (Ã.Â. Åðìàêîâà-Áèòíåð); 1969 
(Í.Ï. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé); 1980 (Í.È. Ìèõàéëîâà); 1983 (Â.Ï. Ñòåïàíîâ); 
1983 (Í.È. Ìèõàéëîâà); 2005 (Ñ.È. Ïàíîâ — ïðèâîäèò ïîëíîñòüþ ïðåäèñëî-
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[Издатель С.Д. Полторацкий] въ типографіи Брокгауза, 1855. - 10 с.;
22,2 × 14 (набор с. 4 - 15,3 × 9) см. - На с. 1 зеленой обл. те же сведеъшя в
рад/ще. - В Части тиража тиг. л. также на фр. язьже. - Содержание: [Тит. с.].
С. 1; [Пустая] С. 2; [Предисловие без заголовка] / С.П. С. 3-6; Опасньпїї Со
съдъ. / стихотвореніе Василія Аьвовича Пушкина. С. 7-10. - В конце текста
на с. 10: «Василій Пу1ш<инъ.» - Текст 154 строки (30 + 42 + 44 + 38), в тексте
4 подстрочные примеч. - Купюры в строках: 5 («съ б....ми››), 59 («въ б ..... в
у б....й››), 97 («Б...ь››), 113 («А б...ь››). -В своем предисловии С.Д. Полторацкий
сообщает следующее:

Не одинъ изъ русскихъ Читателей удивигся Этому заглавному листку,
на которомъ означено: втор ое изд аніе. Когда-же было, - спросить
онъ, - когда и какъ могло быть первое изданіе Опаснаго Сосъ~
д а? - На Этотъ вопросъ будетъ отвътомъ неоспоримое свидвтельство
Николая Ивановича Греча: первое изданіе Опаснаго Сосъда (лито-
графироваъшое) было оттиснуто въ Мюнхенъ, сголгщъ Баваріи, въ 1815
году. Приводимъ здъсь вполнъ извъстіе, сообщенное Н.И. ҐреЧемъ изъ
Висбадена, и напечатанное въ Съв е рНой Пчелъ, По 142, оть 30 іюня
1853 года, на стран. 568, въ біографической сгатьъ о Баронъ Павлъ Аьво
вичъ Шиллингь-фонъ-Канштатъ, (умершемъ въ Петербургв лЪтомъ
1837 года, около 50 лътъ оть роду): [Далее С.Д. Полторацкий приво-
дит в немного измененнои редакции вышеуказаъшыи отрывок из статьи
Н.И. Ґреча и рассказывает о просьбе В../\. Пушкина в мае 1830 г. напеча-
тать за границей его стихотворение «Опасный Сосъдъ››] <...> Узнавъ же
(въ бытность мою въ Москвъ, въ іюль 1853 года) изъ вышеприведенной
статьи Н.И. ҐреЧа, напечатанной въ Съв ерной Пчелъ, Что Это Сти-
хотвореніе Василія Аьвовича Пушкина было уже литографировано
въ 1815 году, и роздано многимъ лицамъ, находившимся при главной
Квартиръ Русской Арміи, исполняю нынъ, по истеченіи 25 лътъ -, же-
ланіе покойнаго Автора, которому, въроятно, не было извъстно изданіе,
литографированное въ Мюнхенв, потому Что онъ ничего не упомянулъ
мнъ объ Этомъ, когда давалъ свое порученіе. Первое изданіе должно
быть большею библіографическою ръдкостію, - да и едва-ли сохрани-
лось оно у кого нибудь. <...> Ни по какимъ литературнымъ замъткамъ,
напеЧатаннымъ въ русскихъ журналахъ, не видно въ какомъ имеъщо году
Эта остроумная и удачная шутка вылилась из подъ пера Василія Аьво
виЧа. Но, по нъкоторымъ свъденіямъ, можно опредълить Это время при-
близительно. Она написана Авторомъ между 1807 и 1815 годами. <...>.

Отрывок из статьи Н.И. Ґреча о литографированном издании в Мюн-
хене в 1815 г. «Опасного Сосъда» в редакции С.Д. Полторацкого из его
предисловия к изданию 1855 г. неоднократно переиздавался (см. на): 1901
(А.Е. Бурцев); 1902 (П.И. Бартенев); 1917 (ВВ. ВрублевскІ/Ій); 1918 (С.П. Боб-
ров); 1918 (Б.А. Садовской); 1933 (Б.В. Томашевский - приведены пол-
ностью предисловия 1855 и 1859 гг.); 1959 (Ґ.В. Ермакова-Битнер); 1969
(Н.П. Смирнов-Сокольскшїт); 1980 (НИИ Михайлова); 1983 (В.П. Степанов);
1983 (Н.И. Михайлова); 2005 (С.И. Панов - приводит полностью предисло-
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вие 1855 г); 2005 (Н..И Михайлова). - Никто из Этих публикаторов не об-
ратил внимание на неточности в статье Н.И. ҐреЧа, смотрите аргументи-
рованный анализ Этой статьи в исследованиях А.Ф. Коростина (1943 г.) и
АВ. Яроцкого (1963 г).

Далее приводим хронологиЧескую сводку упоминаний в печати о лито-
графированном издании сатиры «Опасной Сосъдъ» и времени его напечата-
ъщя (до 1853 г. о нем в печати вообще ъшчего не было известно), а также
библиографический сШсок изданий «ОпасньпїІ Сосъдъ» и «ОпасньпїІ сосед».

1856 - Аонгинов, Михаил Николаевич (1823-1875). Библіографическія
записки. Продолженіе: ХХУ-ХХХ / Мих. Аонгиновъ (Москва, 8 іюля
1856 г.) // Современникъ: литературньпй журналъ / издаваемьпїі съ 1847 года
И..[И] Панаевымъ [1812-1862] и Н. [А] Некрасовымъ [1821-1877] - Санкт-
петербургь: въ типографіи Главнаго Штаба Его Императорскаго Величе-
ства по военно-учебнымъ заведеніямъ, 1856. - Томъ ЬУПІ, [на обл.:] Мо 8
Августъ. - С. 141-162 (Отдел У] Смесь]); 26 × 17 см. - Под По <<ХХ\/: Пу-
тешествіе Н.М. въ Парижъ и Аондонъ. (1807)» (с. 141-147) на с. 146:

В.]\. Пушкинъ, хотя и не игралъ въ лигературъ такой блестящей роли,
но недурно бы и о немъ позаботиться. <...> Надобно было бы собрать:
1) Его прозу и множество сгихотвореній <...> и 4) Знамеъштаго «Опаснаго
Сосъда», напечатаннаго въ Аейпцигъ (1855), тЬмъ болъе, Что сатира Эта
не нескромнъе многихъ напечатанныхъ пьесъ Дениса Давыдова».

1859 - Пушкин, В./1. Опасньпй Сосъдъ.: [154 строки, купюры в 5 словах] /
Стихотвореніе В../\. Пушкина. - Берлгшъ: Репііпапо ЅсЬпеіоег. ВеЬгеп-Ѕітаэзе
12., 1859 ([на с. 18 в конце:] Въ Типографіи К.<арла> Шультце въ Берлинъ,
Копппашіапїен-Ѕпаззе По 72). - [2], 18 с.; 11,3 × 8,7 (набор с. 4 - 7,5 × 5,2) см. -
На с. 1 голубой плотной обл. те же сведения в рамке. - Содержание:
[Тит. с.]. С. [1]; [Пустая] С. [2]; Предисловіе/[без подписи] С. 1-2; Опасньпй
Сосъдъ. С. 3-18. - Текст печатается по изд. 1855 г, 154 строки с теми же
4-мя подстрочными примеч., в 5 строках купюры: 5 («съ б..ми»), 59 («въ б....
лИ, у б....й»), 97 («Б..Ь», 113 («А б..Ь››). - На С. 4 обл.: «У Фердинанда Шней-
дера поступили въ продажу››: [приведены 5 назв. книг] Из «Предисловія»
на с. 1:

Предлагаемое публикъ издание щуточной поЭмы Василья Аьвовича
Пушкина (дяди великаго поЭта) по счету третье. Первое, какъ извъстно,
было литографировано, второе издалъ въ Аейпцигъ въ 1855 году из-
вЪстньпїІ русскій библіографъ Полторацкій. Оба Эти изданія были не для
публики. Первое, какъ опьпъ лигографіи, разошлось въ русской арміи
1815 года; второе было подаркомъ для библіографовъ и въ продажъ яв-
лялось только по очень высокой цънъ.

1859 - Кононов, Александр Акинфиевич (1804-1873). Изъ записокъ
А.А. Кононова: (Посвящается ПВ. Анненкову [1813-1887] .) //Библіографиче
скія Записки.: выходять 15 и 30 чиселъ каждаго мъсяца исключая іюль и
августъ / [ред. А.Н. Афанасьев] - [Москва: Издатель Н.М. Щеш<ш1, 28 мая]
1859 (Бъ типографіи С. Селивановскаго). - [Томъ П], По 10. - Стб. 305-
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Íî áîë¼å âñåãî îíú ïðîñëàâèëñÿ âú ñâîå âðåìÿ ðóêîïèñíîþ ñàòèðîþ, âú 
ðîä¼ Ðåíüå, ïîäú íàçâàíiåìú: Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Îíà õîäèëà ïî ðóêàìú, êàê 
ïðîèçâåäåíiå ä¼éñòâèòåëüíî çàì¼÷àòåëüíîþ â¼ðíîñòiþ è æèâîñòiþ êàð-
òèíú è ëèöú, íå ñîâñ¼ìú íðàâñòâåííûõú.

1871 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé Ñîñ¼äú.: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Ñòèõîòâîðåíiå Â.Ë. Ïóøêèíà. — [íà ñ. 1 îáë.: Âòîðîå èçäàíiå]. — Berlin: 
B. Behr’s Buchhandlung (E. Bock), 27. Unter den Linden, 1871 (îáë. 1872) (íà 
ñ. 20: Druck von Albert Lewent in Berlin). — 20 ñ.; 12,3 × 8,5 (íàáîð ñ. 6 — 7,3 × 
× 5,4) ñì. — Â îáë. — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ñ.]. Ñ. 1; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 2; Ïðåäèñëîâiå / 
[Áåç ïîäïèñè]. Ñ. 3—4; Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñ. 5—20. — Òåêñò «Îïàñíîãî Ñîñ¼äà» 
ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó è ïî ïîëîñå íàáîðà èçä. 1859 ã. — «Ïðåäèñëîâiå» ïå÷à-
òàåòñÿ ïî òåêñòó è ïî ïîëîñå íàáîðà «Ïðåäèñëîâiÿ» èçä. 1859 ã. áåç èçìåíå-
íèé, â ò. ÷. óêàçàíî, ÷òî ýòî èçäàíèå «ïî ñ÷åòó òðåòüå» (êàê è â «Ïðåäèñëîâiè» 
èçä. 1859 ã.), õîòÿ íà ñ. 1. îáë.: Âòîðîå èçäàíiå. — Íà ñ. 4 îáë.: «Librairie B. Behr 
(E. Bock)» (ïðèâåäåíà ðåêëàìà 14 êíèã íà ðóñ. ÿçûêå, ïðîäàþùèõñÿ â ìàãà-
çèíå). Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòíî òîëüêî äâà ýêçåìïëÿðà ýòîãî èçäàíèÿ 
(ÐÍÁ è ÍÁ ã. Ëüâîâà). Ê ñîæàëåíèþ, â Ýëåêòðîííîì Êàòàëîãå ÐÍÁ îíî íå 
çíà÷èòñÿ, ìû åãî íàøëè òîëüêî ïî ñëóæåáíîìó Ãåíåðàëüíîìó Àëôàâèòíî-
ìó Êàòàëîãó ÐÍÁ. Â Ñâîäíîì ÝÊ ðóññêîé êíèãè XIX âåêà èçäàíèÿ 1871 ã. 
è 1876 ã. ìîæíî íàéòè ñ áîëüøèì òðóäîì (òîëüêî ïî êàðòèíêå êàðòî÷êè 
èçä. 1859 ã.).

1871 — Ñìîòðèòå î íåóäàâøèõñÿ ïîïûòêàõ íàïå÷àòàòü òåêñò «Îïàñíûé 
Ñîñ¼äú» (ñ êóïþðàìè) â 1871 ã. â æóðíàëå «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» (ñîõðàíèëàñü 
âåðñòêà â ðóêîïèñíîì îòäåëå ÍÁ ÌÃÓ (ðóê. 612)) è, âîçìîæíî, â æóðíàëå 
«Èñòîðè÷åñêié Â¼ñòíèêú» (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 265. Îï. 2. Åä. õð. 2152) â èçäàíèè: 
Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ / Èçäàíèå ïîäãîòîâèë Ñåðãåé Ïàíîâ. — Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã: «Ãèïåðèîí», 2005. — Ñ. 292. — Ñì. òàêæå: ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 
(À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 20 (Ìàòåðèàëû î ðîäñòâåííèêàõ Ïóøêèíà). ¹ 98.

1873 — Õðèñòîìàòiÿ äëÿ âñ¼õú. Ðóññêiå ïîýòû âú áiîãðàôiÿõú è îáðàç-
öàõú / ñîñòàâèëú Íèê. Âàñ. Ãåðáåëü. — Ñàíêòïåòåðáóðãú, 1873 (Òèïîãðàôiÿ 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú (Â.Î., 9. ë. ¹ 12).). — VIII, 656, VIII ñ.; 
27 × 18 ñì. — Íà ñ. 129 â áèîãðàôè÷åñêîì î÷åðêå «Â.Ë. Ïóøêèíú» (ñ. 128—
130) Í.Â. Ãåðáåëü (1827—1883) ïèøåò:

Êîãäà áûëà íàïèñàíà ýòà îñòðîóìíàÿ øóòêà — ïîëîæèòåëüíî íåèçâ¼ñòíî. 
Íàøú óâàæàåìûé áèáëiîôèëú, Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêié, îñíîâûâàÿñü íà í¼êî-
òîðûõú äàííûõú, ãîâîðèòú, ÷òî âðåìÿ ïîÿâëåíiÿ ýòîé ïîýìû ìîæíî îïðå-
ä¼ëèòü òîëüêî ïðèáëèçèòåëüíî ìåæäó 1807 è 1815 ãîäàìè. «Îïàñíûé 
Ñîñ¼äú» èì¼ëú òðè èçäàíiÿ: ïåðâîå, ëèòîãðàôèðîâàííîå, âú Ìþíõåí¼ 
(1815), âòîðîå âú Ëåéïöèã¼ (1855) è òðåòüå âú Áåðëèí¼ (1859).

Íà ñ. 129: «Ïîì¼ùàåìú çä¼ñü íà÷àëî è êîíåöú ïîýìû» [ïðèâåäåíû 66 ñòðîê: 
1—8, 19—32, 89—90, 105—106, 109—112, 115—128, 131—148, 151—154]. Ñòðîêà 5 
ñ êóïþðîé («Ñú öûãàíêàìè ... âú òðàêòèðàõú ñú ïëÿñóíàìè.»). — Çàãë. 2-ãî 
èçä. (1880 ã.): «Ðóññêiå ïîýòû âú áiîãðàôiÿõú è îáðàçöàõú...», òåêñò «Îïàñíîãî 

312. — (Ñòá. 289—320; 33 × 27 ñì). — Òåêñò â äâà ñòîëáöà. — Â êîíöå íîìåðà 
íà ñòá. 320: «Ïå÷àòàòü ïîçâîëÿåòñÿ. Ìîñêâà, 28 ìàÿ 1859 ã. Öåíñîðú Ä. Íàó-
ìîâú». Òàì æå óêàçàíû ñîäåðæàíèå è òèï. — Íà ñòá. 289 íàä òåêñòîì: 
«Áèáëiîãðàôè÷åñêiÿ Çàïèñêè.|1859.|¹ 10.|Ïîäïèñêà, ñòàòüè è ïèñüìà ïðè-
íèìàþòñÿ âú êîíòîð¼ ðåäàêöiè ïðè êíèæíîìú ìàãàçèí¼ Í.Ì. Ùåïêèíà è 
êîìï. âú Ìîñêâ¼, íà Ëóáÿíê¼, âú äîì¼ Ñèñàëèíà». — Ê ïîñëåäíåìó íîìåðó 
çà ãîä ïðèëàãàëèñü [4] ëèñòà (ñòá. I—VIII) ñ òèò. ñòðàíèöåé ñòá. I—II: «Áèáëiî-
ãðàôè÷åñêiÿ Çàïèñêè,|ïåðiîäè÷åñêîå èçäàíiå|1859 ãîäà|Òîìú II» (íà îá. 
òèò. ñ.: «Ïå÷àòàòü ïîçâîëÿåòñÿ. Ìîñêâà. 14 äåêàáðÿ 1859 ã. Öåíñîðú Ä. Íàó-
ìîâú. Âú òèïîãðàôiè Ñ. Ñåëèâàíîâñêàãî») è «Îãëàâëåíiå II-ãî òîìà|Áèáëiî-
ãðàôè÷åñêèõú Çàïèñîêú» (ñòá. III—VI). — Íà ñòá. 309 â ñíîñêå *:

«Îïàñíûé Ñîñ¼äú», èçâ¼ñòíàÿ ñàòèðà Â.Ë. Ïóøêèíà; <...>. Ñòèõîòâîðåíiå 
ýòî èì¼ëî íåñêîëüêî èçäàíié: ïåðâîå ëèòîãðàôèðîâàííîå îòòèñíóòî âú 
Ìþíõåí¼ âú1815 ãîäó, âòîðîå íàïå÷àòàíî âú Ëåéïöèã¼ âú òèïîãðàôiè 
Áðîêãàóçà, âú 1855 ã., in 8°, ñòð. 10, ñú ïðåäèñëîâiåìú Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêàãî, 
òðåòiå âú 1859 ã. ïîÿâèëîñü âú Áåðëèí¼, ïå÷àòàíî âú òèïîãð. Ê. Øóëüòöå, 
âú ìèíiàòþðíîìú ôîðìàò¼.

1864—1866, âðåìÿ íàïèñàíèÿ ìåìóàðîâ — Äìèòðèåâ, Ìèõàèë Àëåêñàíä-
ðîâè÷ (1796—1866). Ãëàâû èç âîñïîìèíàíèé ìîåé æèçíè / Ì. Äìèòðèåâ; [Ïîä-
ãîòîâêà òåêñòà è êîììåíòàðèè [ñ. 503—722] Ê.<îíñòàíòèíà> Ã.<ðèãîðüåâè-
÷à> Áîëåíêî, Å.<êàòåðèíû> Ý.<äóàðäîâíû> Ëÿìèíîé [1968—], Ò.<àòüÿíû> 
Ô.<åëèêñîâíû> Íåøóìîâîé [1965—]; Âñòóï. ñòàòüÿ [ñ. 5—20] Ê.Ã. Áîëåíêî è 
Å.Ý. Ëÿìèíîé; Õóäîæíèê òîìà À.À. Áðàíòìàí]. — [Ì.]: Íîâîå ëèòåðàòóðíîå 
îáîçðåíèå, ñîð. 1998 (Ì.: Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â Ìîñêîâñêîé òèï. 
«Íàóêà»). — 749, [3] ñ.; 22 × 14,5 ñì. — (Ðîññèÿ â ìåìóàðàõ / [Ñåðèÿ âûõîäèò ïîä 
ðåäàêöèåé À.<áðàìà> È.<ëüè÷à> Ðåéòáëàòà [1949—]; Îôîðìëåíèå ñåðèè 
Í. Ïåñêîâîé]). — Â èë. ïåð. (òèðàæ íå óêàçàí). — Íà ñ. 131—132:

Íî ñàìîå ëó÷øåå åãî ïðîèçâåäåíèå — ýòî ñàòèðà, íå ïîäëåæàùàÿ ïå÷à-
òè, íàïå÷àòàííàÿ, îäíàêî, äâà ðàçà: â Äåðïòå, ïîñðåäñòâîì ëèòîãðàôèè, 
è â ïîñëåäíåå âðåìÿ (1855) â Ëåéïöèãå; ýòî èçâåñòíûé âñåì «Îïàñíûé 
ñî ñåä»142, ñàòèðà â ðîäå Ðåíüå143, íî ïîêàçûâàþùàÿ òàêîé ìàñòåðñêèé òà-
ëàíò, êîòîðîãî íåëüçÿ è ïîäîçðåâàòü ïî íàïå÷àòàíûì ñòèõîòâîðåíèÿì 
Ïóøêèíà». [Ñíîñêà ¹ 142 íà ñ. 578:] («Îïàñíûé ñîñåä» íàïå÷àòàí ëèòî-
ãðàôñêèì ñïîñîáîì, áåç âûõîäíûõ äàííûõ è ñ ïîäïèñüþ «Ï......». Ïî 
óòâåðæäåíèþ Í.È. Ãðå÷à (Ñåâåðíàÿ ï÷åëà. 1853. ¹ 142), ïîýìà áûëà 
ëèòîãðàôèðîâàíà â Ìþíõåíå â 1815 ã. ïî ïðåäëîæåíèþ ñîñòîÿâøåãî 
ïðè ðóññêîé àðìèè ÷èíîâíèêà ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë áàðîíà 
Ï.Ë. Øèëëèíãà ôîí Êàíøòàäòà — â âèäå îáðàçöà, êàê ïåðâûé îïûò 
ïðèìåíåíèþ ëèòîãðàôèè â Ðîññèè. Â 1855 ã. â Ëåéïöèãå âûøëî òèïî-
ãðàôñêîå èçäàíèå: «Îïàñíûé ñîñåä». Ñòèõîòâîðåíèå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à 
Ïóø êèíà».); [ïîä ¹ 143 ñíîñêà:] (Ðåíüå Ìàòþðåí (1573—1613) — ôð. ïîýò 
<...>).  —  Â èçä.: Äìèòðèåâ, Ì.À. Ìåëî÷è èçú çàïàñà ìîåé ïàìÿòè. — Âòî-
ðûìú òèñ íåíiåìú, ñî çíà÷èòåëüíûìè äîïîëíåíiÿìè ïî ðóêîïèñè àâòî-
ðà. — Ì.: Èçäàíiå «Ðóññêàãî Àðõèâà», 1869. — Ñ. 91:
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312. - (Стб. 289-320; 33 × 27 см). - Текст в два столбца. - В конце Номера
на стб. 320: «Печатать позволяется. Москва, 28 мая 1859 г. Ценсоръ Д. Нау-
мовъ». Там же указаны содержание и тип. - На стб. 289 над текстом:
«Вибліографическія Записки. | 1859. |1\19 10. | Подписка, статьи и письма при-
нимаются въ конторъ редакціи при книжномъ магазинів Н.М. Щепкина и
комп. въ Москвв, на АубяшсЬ, въ домв Сисалина». - К последнему номеру
за год прилагались [4] листа (стб. І-УПІ) с тиг. страницей стб. І-П: «Вибліо
графическія Записки, | періодическое изданіеІ 1859 годаІТомъ П» (на об.
тит. с.: «Печатать позволяется. Москва. 14 декабря 1859 г. Ценсоръ Д. Нау-
мовъ. Въ типографіи С. Селивановскаго») и «Оглавленіе П-го тома | Вибліо
графическихъ Записокъ» (стб. ІП-УІ). - На стб. 309 в сноске *:

«Опасньпй Сосіэдъ», изввсгная сатираВА. Пушина; <...>. Стихотвореніе
это имЪло несколько изданій: первое лигографированное оттиснуто въ
1\/[юнхен15 въ1815 году, второе напечатано въ Аейпцигіэ въ типографіи
Брокгауза, въ 1855 г., ін 8°, стр. 10, съ предисловіемъ С.Д. Полторацкаго,
третт'е въ 1859 г. появилось въ ВерлІ/шв, печатано въ типогр. К. Шультце,
въ миніатюрномъ форматЬ.

1864-1866, время написания мемуаров - Дмитриев, Михаил Александ-
рович (1796-1866). Главы из воспошанашпй моей жизъш /М. Дь/Штриев; [Под-
готовка текста и комментарии [с. 503-722] К.<онстантина> Ґ.<ригорьеви-
ча> Боленко, Е.<катерины> Э.<дуардовны> Аяминой [1968-], Т.<атьяны>
Ф.<еликсовны> Нешумовой [1965-]; Вступ. статья [с. 5-20] К.Г. Болеш<о и
ЕЭ. Аямшюй; Художнш< тома А.А. Брантман]. - [М.:] Новое литературное
обозрение, сор. 1998 (М.: Отпечатано с оригинал-макета в Московской тшт.
«Наука»). - 749, [3] с.; 22 × 14,5 см. - (Россия в мемуарах/ [Серия выходит под
редакцией А.<6рама> И.<льича> Рейтблата [1949-]; Оформление серии
Н. Песковой]). - В ил. пер. (тираж не указан). - На с. 131-132:

Но самое лучшее его произведение - это сатира, не подлежащая печа-
ти, напечатанная, однако, два раза: в Дерпге, посредством литографш/І,
и в последнее время (1855) в Аеўшцше; это известньпй всем «Опасньпй
сосед»142, сатира в роде Реньеиз, но показывающая такой мастерскшй та-
лант, которого нельзя и подозревать по напечатаным стихотворениям
Пушкина». [Сноска Ме 142 на с. 578:] («Опасный сосед» напечатан лито-
графским способом, без выходных данных и с подписью «П ...... ››. По
утверждению Н.И. Ґреча (Северная пчела. 1853. Ме 142), поэма была
литографирована в Мюнхене в 1815 г. по предложению состоявшего
при русской армии чиновника министерства иностранных дел барона
П../\. Шиллинга фон Канштадта - в виде образца, как первьпїт опыг
применеъшю литографии в России. В 1855 г. в Аейпциге вышло тшто-
графское издаъше: «Опасньпй сосед». Стихотвореъше Василия Аьвовича
Пушкшта».); [под Ме 143 сноска:] (Ренъе Матюрен (1573-1613) - фр. поэт
<...>). - В изд.: Дмитриев, МА. Мелочи изъ запаса моей памяти. - Вто-
рымъ тисненіемъ, со значительными дополненіями по рукописи авто-
ра. - М.: Изданіе «Русскаго Архива», 1869. - С. 91:

О «первом издании» сатиры «Опасный Сосвдъ» В./1. Пушкина... 1041

Но болЪе всего онъ прославился въ свое время рукописною сатирою, въ
родв Ренье, подъ названіемъ: Опасный СосЬдъ. Она ходила по рукамъ, как
произведеніе двйствительно замвчательною вврностію и живостію кар-
тинъ и лицъ, не совсвмъ нравственныхъ.

1871 - Пушкин, В./1. Опасньнїт Сосвдъ.: [154 строки, купюры в 5 словах] /
Стихотвореніе В../\. Пушкина. - [на с. 1 обл.: Второе изданіе]. - ВегІін:
В. ВеЬг”Ѕ ВисЬЬапсіІипЅ (Е. Вос1<), 27. Ппїег (іеп Ышіен, 1871 (обл. 1872) (на
с. 20: Пшс1< уоп АІЬегт Ьешепі іп ВегІіп). - 20 с.; 12,3 × 8,5 (набор с. 6 - 7,3 ×
× 5,4) см. - В обл. - Содержаъше: [Тиг. с.]. С. 1; Шусгая] С. 2; Предисловіе /
[Без подшси]. С. 3-4; Опасньпїї Сосвдъ. С. 5-20. -Текст «Опасного Сосіэда»
печатается по тексту и по полосе набора изд. 1859 г. - «Предисловіе» печа-
тается по тексту и по полосе набора «Предисловія» изд. 1859 г. без измене-
ншїї, в т. ч. указано, что это издаъше «по счету третье» (как и в «Предисловіи»
изд. 1859 г.), хотя на с. 1. обл.: Второе изданіе. - На с. 4 обл.: <<ЫЬгаіне В. ВеЬг
(Е. Воск)» (приведена реклама 14 книг на рус. язьпсе, продающихся в мага-
зине). В настоящее время известно только два экземпляра этого издания
(РНБ и НБ г. Аьвова). К сожалению, в Электроштом Каталоге РНБ оно не
значится, мы его нашли только по служебному Генеральному Алфавитно
му Каталогу РНБ. В Сводном ЭК русской книги ХІХ века издания 1871 г.
и 1876 г. можно найти с большим трудом (только по картинке карточки
изд. 1859 г.).

1871 - Смотрите о неудавшихся попытках напечатать текст «Опасньнїі
Сосвдъ» (с купюрами) в 1871 г. в журнале «Русская Старина» (сохранилась
верстка в рукописном отделе НБ МГУ (рук. 612)) и, возможно, в журнале
«Историческій ВЪстникъ» (ИРАИ РО. Ф. 265. Оп. 2. Ед. хр. 2152) в издаш/Іи:
Пушкин, В./1. Стихотворения/Издание подготовил Сергей Панов. - Санкт-
Петербург: «Ґиперион», 2005. - С. 292. - См. также: ИРАИ РО. Ф. 244
(А.С. Пушкин). Оп. 20 (Материалы о родствеъшиках Пушкина). Не 98.

1873 - Христоматія для всіэхъ. Русскіе поэты въ біографіяхъ и образ-
цахъ / составилъ Ник. Вас. Гербель. - Санктпетербургь, 1873 (Типографія
Императорской Академіи Наукъ (В.О., 9. л. Не 12).). - УІП, 656, УПІ с.;
27 × 18 см. - На с. 129 в биографическом очерке «В.]\. Пушкинъ» (с. 128-
130) Н.В. Гербель (1827-1883) пишет:

Когда была нагщсана эта остроумнаяшутка- положительно неизввсгно.
Нашъ уважаемый библіофилъ, С.Д. Полторацкій, основываясь на нвко-
торыхь данныхъ, говоригь, что время появлен1я этои поэмы можно опре-
двлигь только приблизительно между 1807 и 1815 годами. «Опасный
Сосвдъ» имвлъ три изданія: первое, лигографированное, въ 1\/[юнхен15
(1815), второе въ Аейпцигв (1855) и третье въ БерлшгЬ (1859).

На с. 129: «Помізщаемъ здЪсь начало и конецъ поэмы» [приведены 66 строк:
1-8, 19-32, 89-90, 105-106, 109-112, 115-128, 131-148, 151-154]. Строка5
с купюрой («Съ цыганками въ трактирахъ съ плясунами.»). - Загл. 2-го
изд. (1880 г.): «Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ...››, тексг «Опасного
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ñâåäåíèÿ îá «Îïàñíîì Ñîñ¼äå» (êàê â èçä. 1873 è 1880 ãã.), íî ñàì òåêñò èñ-
êëþ÷åí èç ýòîãî èçäàíèÿ. — Çàãë. 1-ãî èçä. 1873 ã.: Õðèñòîìàòiÿ äëÿ âñ¼õú... — 
Çàãë. 2-ãî èçä. 1880 ã.: Ðóññêiå ïîýòû âú áiîãðàôiÿõú è îáðàçöàõú...

1893 — Ïóøêèí, Â.Ë. Ñî÷èíåíiÿ Â.Ë. Ïóøêèíà, / èçäàííûÿ ïîäú ðåäàê-
öiåþ Â.È. Ñàèòîâà.; Ñú áiîãðàôè÷åñêèìú î÷åðêîìú [c. VIII—XXI] è ïðèì¼-
÷à íiÿìè. — Åæåì¼ñÿ÷íîå ïðèëîæåíiå êú æóðíàëó ”Ñ¼âåðú“, çà îêòÿáðü 
1893 ã. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú.: Èçäàíiå Åâã. Åâäîêèìîâà, 1893 (Òèïîãðàôiÿ Å. Åâäî-
êèìîâà, Òðîèöêàÿ óë., ¹ 18). — XXI, [I], 158 ñ.; 20 × 13 (íàáîð 16,5 × 10,7) ñì. — 
Íà ñ. XII:

Âú 1811 ãîäó Ïóøêèíú íàïèñàëú è ñâîåãî «Îïàñíàãî Ñîñ¼äà», æèâóþ, 
îñòðîóìíóþ ñàòèðó âî âêóñ¼ èçâ¼ñòíàãî ôðàíöóçñêàãî ïèñàòåëÿ Ðåíüå, 
âú êîòîðîé îñì¼ÿëú, ìåæäó ïðî÷èìú, è íåíàâèñòíûõú åìó ñëàâÿíî-
ôèëîâú: Øèøêîâà, êí. Ñ.À. Øèõìàòîâà è êí. Øàõîâñêàãî. [Ïðèâåäåíà 
îöåíêà Ê.Í. Áàòþøêîâà è ññûëêà íà åãî: «Ñî÷èíåíiÿ, ò. III, ñòð. 118, 128, 
132, 255»]. Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêié, âú ïðåäèñëîâiè êî âòîðîìó èçäàíiþ «Îïàñ-
íàãî Ñîñ¼äà», íàïå÷àòàííàãî âú Ëåéïöèã¼ âú 1855 ãîäó, ðàçñêàçûâàåòú, 
÷òî âú ìà¼ 1830 ã., ïðåäú ñâîèìú îòú¼çäîìú çà ãðàíèöó, îíú âú ïîñë¼äíié 
ðàçú âèä¼ëñÿ ñú Ïóøêèíûìú âú äîì¼  åãî íà Áàñìàííîé. <...> Òîëüêî ÷å-
ðåçú 25 ë¼òú ïî ñìåðòè Ïóøêèíà, óçíàâú, ÷òî «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» áûë 
åùå âú 1815 ãîäó íàëèòîãðàôèðîâàíú âú Ìþíõåí¼ ïðè ãëàâíîé êâàð-
òèð¼ ðóññêîé àðìiè, Ïîëòîðàöêié èñïîëíèëú ïðîñüáó ïîêîéíàãî, êîòîðûé 
è ñàìú íå çíàëú î ñóùåñòâîâàíiè èçäàíiÿ 1815 ã.

Î öåíçóðíîì çàïðåùåíèè è íåäîçâîëåíèþ íàïå÷àòàòü óæå íàáðàííûé 
òåêñò «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» â ýòîì èçä. 1893 ã. ñì. ïîäðîáíåå â ïðèìå÷àíèÿõ 
Ñ.È. Ïà íîâà â èçä.: Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ ... ÑÏá., 2005. Ñ. 279—280 
(¹ 303), 292, 351. Òàì æå íà ñ. 291—292 ñì. î íåóäàâøèõñÿ ïîïûòêàõ íàïå÷à-
òàòü ýòîò òåêñò ñ êóïþðàìè â æóðíàëå «Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» (1871 ã.).

1895 — Ïóøêèí, Â.Ë. Ñî÷èíåíiÿ Â.Ë. Ïóøêèíà, / èçäàííûÿ ïîäú ðåäàê-
öiåþ Â.È. Ñàèòîâà.; Ñú áiîãðàôè÷åñêèìú î÷åðêîìú [c. VIII—XXI] è ïðèì¼÷à-
íiÿìè.; Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß. Ñîêîëîâà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú.: «Âëàäèìið-
ñêàÿ» Ïàðîâàÿ Òèïî-Ëèòîãðàôiÿ, Âëàäèìiðñêié ïð., ¹ 19, 1895. — XXI, [I], 
158 ñ.; 20 × 13 (íàáîð 16,5 × 10,7) ñì. Òåêñò èçä. 1895 ã. ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó 
èçä. 1893 ã.

1898 — Ëÿùåíêî, Àðêàäèé Èîàêèìîâè÷ (1871—1931). Ïóøêèíú (Âàñèëié 
Ëüâîâè÷ú, 1770—1830) / À.Ë-íêî // Ýíöèêëîïåäè÷åñêi ñëîâàðü. — Ñ.-Ïåòåð-
áóðãú: Èçäàòåëè: Ô.À. Áðîêãàóçú (Ëåéïöèãú); È.À. Åôðîíú (Ñ.-Ïåòåðáóðãú); 
Òèïî-Ëèòîãðàôiÿ È.À. Åôðîíà, Ïðà÷åøíûé ïåð., ¹ 6, 1898. — Òîìú XXVÀ: 
Ïðîñòàòèòú — Ðàáîòíûé äîìú. — Ñ. 851—852; 25,5 × 16 ñì. — Íà ñ. 852:

Êú 1811 ã. îòíîñèòñÿ åãî îñòðîóìíàÿ, õîòÿ ãðóáîâàòàÿ è íåóäîáíàÿ äëÿ 
ïå÷àòè ñàòèðà: «Îïàñíûé ñîñ¼äú», <...> ... çà èñêëþ÷åíiåìú «Îïàñíàãî Ñî-
ñ¼äà»; ïîñë¼äíié íàïå÷àòåíú âú Ëåéïöèã¼ (1855).

1901 — Îáñòîÿòåëüíîå áèáëiîãðàôè÷åñêîå îïèñàíiå ð¼äêèõú è çàì¼-
÷àòåëüíûõú êíèãú, áðîøþðú, õóäîæåñòâåííûõú èçäàíié, ñòàðûõú è íîâûõú 

Ñîñ¼äà» óâåëè÷åí ñ 66 äî 110 (èç 154) ñòðîê. — Íà òèò. ñ. 3-ãî èçä. (1888): 
«Í.Â. Ãåðáåëü. Ðóññêiå ïîýòû âú áiîãðàôiÿõú è îáðàçöàõú...», òåêñò «Îïàñíîãî 
Ñîñ¼äà» âîîáùå èñêëþ÷åí.

1876 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé Ñîñ¼äú.: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
ïîýìà Â.Ë. Ïóøêèíà. — Èçäàíiå òðåòüå. — Berlin: B. Behr’s Buchhandlung 
(E. Bock), 27. Unter den Linden, 1876 (â êîíöå òåêñòà íà ñ. 20: Òèïîãðàôiÿ 
À. Ëåâåíòà âú Áåðëèí¼. Landsbergerstrasse 32). — 20 ñ.; 12,3 × 8,5 (íàáîð ñ. 6 —
7,3 × 5,4) ñì. — Íà ñ. 1 çåëåíîé îáë. â ðàìêå òå æå ñâåäåíèÿ è äîï. àâòîð è 
çàãë. íà íåì. ÿç. («Der gefährliche Nachbar von W.L. Puschkin»). Ñîäåðæàíèå: 
[Òèò. ñ.]. Ñ. 1; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 2; [Ïðåäèñë. áåç çàãîëîâêà] / Èçäàòåëü. Ñ. 3—4; 
Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñ. 5—20. — Ïðåäèñëîâèå ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó «Ïðå-
äè ñëîâiÿ» èçä. 1859 ã. è èçä. 1871 ã. ñ îäíèì èçìåíåíèåì: âìåñòî «ïî ñ÷åòó 
òðåòüå.» — çäåñü «ïî ñ÷åòó ÷åòâåðòîå.» (õîòÿ íà òèò. ñ. èçä. 1876 ã. óêà-
çàíî «Èçäàíiå òðåòüå»). — Òåêñò «Îïàñíîãî Ñîñ¼äà» ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñòó è 
ïî ïîëîñå íàáîðà èçä. 1859 ã. — Íàáîð òîò æå, ÷òî è â èçä. 1871 ã. — Ñ. 1—6, 
15—20 íà 1 ñì äëèííåå, ÷åì ñ. 7—14. — Íà ñ. 4 îáë. ðåêëàìà [23] êíèã êíèæ-
íîãî ìàãàçèíà.

1880 — Ðóññêiå ïîýòû âú áiîãðàôiÿõú è îáðàçöàõú / ñîñòàâèëú Íèê. Âàñ. 
Ãåðáåëü. — Èçäàíiå âòîðîå èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå. — Ñàíêòïåòåðáóðãú, 
1880 (ÑÏá.: Òèïîãðàôiÿ Ì.Ì. Ñòàñþëåâè÷à, Âàñ. Î., 2 ë., 7). — VIII, 496, [2], 
497—710, Õ ñ., [2] ë.: [72] ïîðòð.; 27 × 18 ñì. — Òåêñò â äâà ñòîëáöà. Íà 
ñ. 110—113 áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê «Â.Ë. Ïóøêèíú». Íà ñ. 112 òå æå ñâå-
äåíèÿ îá «Îïàñíîì Ñîñ¼ä¼», ÷òî è â èçä. 1873 ã. Íà ñ. 111—112 ïðèâåäåíû 
110 ñòðîê èç «Îïàñíàãî Ñîñ¼äà» (â èçä. 1873 ã. — 66 ñòðîê): ¹ 1—14, 17—35, 
41—43, 47—52, 55—62, 85, 88—92, 99—112, 115—148, 151—154. Êðîìå òîãî, ñëå-
äóþùèå ñòðîêè ñ òàêèìè êóïþðàìè: 17 («Ñòóïàé ñî ìíîé; êà÷íåìú!» ... 
ñòðàñòü èì¼ÿ,»), 59 («Íè ñú ì¼ñòà! âñ¼ ðàâíû ........», 85 («Íî ÷òî çà øóìú? ...»), 
88 («... Âåñü äîìú êîëåáëåòñÿ, äðîæèòú»), 129 («Ïðèñòîéíî ëü, ãîñïîäà, ... 
âàìú äðàòüñÿ?»). — Çàãë. 1-ãî èçä. (1873 ã.): «Õðèñòîìàòiÿ äëÿ âñ¼õú ...». 
Â 3-ì èçäàíèè (1888 ã.) ïîä ðåäàêöèåé Ïåòðà Íèêîëàåâè÷à Ïîëåâîãî (1839—
1902) îòðûâîê èç «Îïàñíîãî Ñîñ¼äà» âîîáùå áûë èñêëþ÷åí, íî ñâåäåíèå î 
íåì (ïî èçä. 1873 è 1880 ãã) ñîõðàíåíû.

1883 — «Îïàñíûé ñîñ¼äú.» — «Îíà [ò. å. ñàòèðà. — Ë.Á.] äî ñèõú ïîðú îá-
ðàùàåòñÿ çä¼ñü âú ðóêîïèñè, à çàãðàíèöåé áûëà îòëèòîãðàôèðîâàíà âú 
1812 ã. (òàê! — Ë.Á.), äëÿ îáðàç÷èêà ëèòîãðàôiè âîåííî-ïîõîäíîé êàí-
öåëÿðiè è âú ïîñë¼äíåå âðåìÿ äâàæäû íàïå÷àòàíà âú Ëåéïöèã¼: Ñ.Ä. Ïîë-
òî ðàöêèìú ñú áèáëiîãðàôè÷åñêiìè ïðèì¼÷àíiÿìè è íåèçâ¼ñòíûìú èçäàòå-
ëåìú. Ï.<àâåëú> Å.<ôðåìîâú>» // Êîíñòàíòèíú Íèêîëàåâè÷ú Áàòþøêîâú 
âú ïèñüìàõú êú Íèê. Èâ. Ãí¼äè÷ó, 1811 ãîäú / [Ñîîáù. Ï.À. Åôðåìîâú] // 
Ðóññêàÿ Ñòàðèíà ... Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1883. Ò. XXXVIII, àïð¼ëü. Ñ. 108 (ïðè-
ìå÷.). — Íåòî÷íàÿ ñíîñêà Ï.À. Åôðåìîâà.

1888 — Ãåðáåëü, Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷ (1827—1883). Ðóññêiå ïîýòû âú áiî-
ãðàôiÿõú è îáðàçöàõú. / Í.Â. Ãåðáåëü. — Èçäàíiå òðåòüå, èñïðàâëåííîå è äî-
ïîëíåííîå / ïîäú ðåäàêöiåé [è ñ ïðåäèñë. (ñ. [5])] Ï. Ïîëåâîãî. — Ñàíêòïå-
òåð áóðãú, 1888 (Òèïîãðàôiÿ Ì. Ñòàñþëåâè÷à). — [8], 581, [1], IX, [1] ñ.; 27 × 
× 18 ñì. — Òåêñò â äâà ñòîëáöà. — Íà ñ. 88—91: «Â.Ë. Ïóøêèíú»; íà ñ. 90 

1042 Дополнение 2. АВ. Бессмертных

Сосъда» увеличен с 66 до 110 (из 154) строк. - На тит. с. 3-го изд. (1888):
<<Н.В. Гербель. Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ...››, текст «Опасного
Сосъда» вообще исключен.

1876 - Пушкин, В../1. Опасньй Сосъдъ.: [154 строки, купюры в 5 словах] /
поэма ВА. Пушкина. - Изданіе третье. - ВетІіп: В. ВеЬт,Ѕ ВпсЫташіІппЅ
(Е. Воск), 27. Ищет (іеп Ьішіеп, 1876 (в конце текста на с. 20: Типографія
А. Аевента въ Берлинъ. ЬапдвЬетЅегЅпаЅЅе 32). - 20 с.; 12,3 × 8,5 (набор с. 6 -
7,3 × 5,4) см. - На с. 1 зеленой обл. в рамке те же сведения и доп. автор и
загл. на нем. яз. («Вет ЅеҐаЬҐІісЬе ЫасЬЬат у'оп “714. РпЅс111<іш›). Содержание:
[Тит. с.]. С. 1; [Пустая]. С. 2; [Предисл. без заголовка] / Издатель. С. 3-4;
Опасный Сосъдъ. С. 5-20. - Предисловие печатается по тексту «Пре-
дисловія» изд. 1859 г. и изд. 1871 г. с одним изменением: вместо «по счету
третье» - здесь «по счету четвертое» (хотя на тит. с. изд. 1876 г. ука-
зано «Изданіе третье»). - Текст «Опасного Сосъда» печатается по тексту и
по полосе набора изд. 1859 г. - Набор тот же, что и в изд. 1871 г. - С. 1-6,
15-20 на 1 см длиннее, чем с. 7-14. - На с. 4 обл. реклама [23] къшг книж-
ного магазина.

1880 - Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ / составилъ Ник. Вас.
Гербель. -Изданіе второе исправлеъшое и дополнештое. - Санктпетербургь,
1880 (СПб: Типографія М.М. Стасюлевича, Вас. О., 2 л., 7). - УІП, 496, [2],
497-710, Х с., [2] л.: [72] портр.; 27 × 18 см. - Текст в два столбца. На
с. 110-113 биографический очерк <<Б.]\. Пушкинъ». На с. 112 те же све-
дения об «Опасном Сосъдъ», что и в изд. 1873 г. На с. 111-112 приведены
110 строк из «Опаснаго Сосъда» (в изд. 1873 г. - 66 строк): По 1-14, 17-35,
41-43, 47-52, 55-62, 85, 88-92, 99-112, 115-148, 151-154. Кроме того, сле-
дующие строки с такими купюрами: 17 («Ступай со мной; качнемъ!››
страсть имъя,»), 59 (<<Ни съ мъста! всъ равны ........ ››, 85 («Но что за шумъ? ...››),
88 («... Весь домъ колеблется, дрожигь››), 129 («Пристойно ль, господа,
вамъ драться?»). - Загл. 1-го изд. (1873 г.): «Христоматія для всъхъ ...››.
В 3-м изданш/І (1888 г.) под редакцией Петра Николаевича Полевого (1839-
1902) отрывок из «Опасного Сосъда» вообще был исключен, но сведение о
нем (по изд. 1873 и 1880 гг) сохранены.

1883 - «Опасньпїт сосіздъ.» - «Она [т. е. сатира. - А.Б.] до сихъ поръ об-
ращается здъсь въ рукописи, а заграницей была отлитографирована въ
1812 г. (так! - ./1.Б.), для образчика литографіи военно-походной кан-
Целяріи и въ послъднее время дважды напечатана въ Аейпцигъ: ОД. Пол-
торацкимъ съ библіографическіми примвчаніяъш и неизвъстнымъ издате-
лемъ. П.<авелъ> Е.<фремовъ>» // Константинъ Николаевичъ Батюшковъ
въ письмахъ къ Ник. Ив. Ґнъдичу, 1811 годъ / [Сообщ. П.А. Ефремовъ] //
Русская Старина С.-Петербургь, 1883. Т. ХХХУІП, апръль. С. 108 (при-
меч.). - Неточная сноска П.А. Ефремова.

1888 - Героем, Николай Васильевич (1827-1883). Русскіе поэты въ біо-
графіяхъ и образцахъ. /НВ. Гербель. - Изданіе третье, исправлеъшое и до-
полненное / подъ редакціей [и с предисл. (с. [5])] П. Полевого. - Санктпе-
тербургь, 1888 (Типографія М. Стасюлевича). - [8], 581, [1], ІХ, [1] с.; 27 ×
× 18 см. - Текст в два столбца. - На с. 88-91: <<В.]\. Пушкинъ››; на с. 90
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сведения об «Опасном Сосъде» (как в изд. 1873 и 1880 гг.), но сам текст ис-
ключен из этого издаъшя. - Загл. 1-го изд. 1873 г.: Христоматія для всъхь... -
Загл. 2-го изд. 1880 г.: Русскіе поэты въ біографіяхъ и образцахъ...

1893 - Пушкин, В./1. Сочиненія В..7\. Пушкина, / изданныя подъ редак-
Ціею В.И. Саитова.; Съ біографическимъ очеркомъ [с. УІП-ХХІ] и примъ~
чаніями. - Ежемвсячное приложеніе къ журналу ,,Съверъ“, за октябрь
1893 г. - С.-Петербургь.: Изданіе Евг. Евдокимова, 1893 (Тштографія Е. Евдо
кимова, Трошкая ул., По 18). - ХХІ, [1], 158 с.; 20 × 13 (набор 16,5 × 10,7) см. -
На с. ХП:

Въ 1811 году Пушшъ написалъ и своего «Опаснаго Сосъда», живую,
остроумную сатиру во вкусъ извъстнаго французскаго писателя Ренье,
въ которой осмъялъ, между прочимъ, и ненавистныхъ ему славяно-
филовъ: Шишкова, кн. СА. Шихматова и кн. Шаховскаго. [Приведена
оцеъша К.Н. Батюшкова и ссылка на его: <<Сочиненія, т. ІП, стр. 118, 128,
132, 255››]. ОД. Полторацкій, въ предисловіи ко второму изданію «Опас-
наго Сосъда», напечатаннаго въ Аейпцигъ въ 1855 году, разсказываеть,
что въ маъ 1830 г., предъ своимъ отъъздомъ за граъшцу, онъ въ послъдній
разъ видълся съ Пушкинымъ въ домъ его на Басмаъпюй. <...> Только че-
резъ 25 лъть по смерти Пушкина, узнавъ, что «Опасный Сосъдъ» был
еще въ 1815 году налитографированъ въ Мюнхенъ при главной квар-
тиръ русской арміи, Полторацкій исполъшлъ просьбу покоі'шаго, которьпїт
и самъ не зналъ о существованіи изданія 1815 г.

О цензурном запрещении и недозволению напечатать уже набранньпїт
текст «Опасный Сосъдъ» в этом изд. 1893 г. см. подробнее в примечаниях
С.И. Панова в изд.: Пушкин, В./1. Стихотворения СПб., 2005. С. 279-280
(По 303), 292, 351. Там же на с. 291-292 см. о неудавшихся попытках напеча-
тать этот текст с купюрами в журнале «Русская Старина» (1871 г.).

1895 - Пушкин, В../1. Сочиненія В../\. Пушкина, / изданныя подъ редак-
Ціею В.И. Саитова.: Съ біографическимъ очеркомъ [с. УШ-ХХІ] и примъча-
ніями.; Изданіе къп/Ігопродавца Я. Соколова. - С.-Петербургь.: «Владимір-
ская» Паровая Типо-Аитографія, Владимірскій пр., По 19, 1895. - ХХІ, [1],
158 с.; 20 × 13 (набор 16,5 >< 10,7) см. Текст изд. 1895 г. печатается по набору
изд. 1893 г.

1898 - Аяшенко, Аркадий Иоакимович (1871-1931). Пушкинъ (Василій
Аьвовичъ, 1770-1830) / А.]\-ъп<о // Энциклопедическі словарь. - С.-Петер-
бургь: Издатели: Ф.А. Брокгаузъ (Аейпцитъ): И.А. Ефронъ (С.-Петербургь]);
Типо-Аитографія И.А. Ефрона, Праченшьпй пер., По 6, 1898. - Томъ :
Простатитъ - Работньпїт домъ. - С. 851-852; 25,5 × 16 см. - На с. 852:

Къ 1811 г. относится его остроумная, хотя грубоватая и неудобная для
печати сатира: «Опасньпїт сосъдъ», <...> за исключеніемъ «Опаснаго Со
съда»; послъдній напечатенъ въ Аейпцигъ (1855).

1901 - Обстоятельное библіографическое описаніе рЪдкихъ и замъ~
чательныхъ къшгь, брошюръ, художественныхъ изданій, старыхъ и новыхъ
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Ïåòåðãîôñêié ïðàçäíèêú. / ñî÷. Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà. Îïàñíûé ñîñ¼äú. / ñî÷è-
íåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà.: (Áåçú ïðîïóñêîâú). — [Ìîñêâà]: [á. è.], 
1910 ãîäà. — Ë. [19—30] îäíîñòîðîííåãî ãåêòîãðàôèðîâàííîãî ðóêîïèñíîãî 
òåêñòà; 20,5 × 18 ñì. — Áóìàãà ðîçîâàÿ. — Òèðàæ 10 ýêç. — Áåç òèò. ë. — 
Îïèñàíî ïî ñ. 1 èë. îáë. — Çàãëàâèå íàä òåêñòîì. — Íà ë. [1] êî âñåìó ñáîð-
íè êó:

Ïðåäèñëîâiå.|Ïðîèçâåäåíiÿ íàøåãî Âåëèêàãî ïîýòà Ì.Þ. Ëåðìîí-
òîâà ”Ãîøïèòàëü“ è ”Ïåòåðãîôñêié ïðàçäíèêú“, íàïèñàííûÿ èìú âú 
1834 ãîäó è âçÿòûÿ ñú íàòóðû èçú òîé ñðåäû âú êîòîðîé ïðèõîäèëîñü 
ïîýòó âðàùàòüñÿ. Ïîýìû ïîì¼ùåíû âú ïîëíîìú ñîáðàíiè ñî÷èíåíié, íî 
âú î÷åíü ñîêðàùåííîìú âèä¼. Ïðåäëàãàåìîå èçäàíiå íàïå÷àòàíî ïîë-
íîñòüþ ñú ðåä÷àéøàãî ðóêîïèñíàãî îðèãèíàëà âú êîëè÷åñòâ¼ äåñÿòè ýê-
çåìï ëÿðîâú, ñïåöiàëüíî äëÿ êîëëåêöiîíåðîâú. Çä¼ñü æå íàïå÷àòàíú ”Îïàñ-
íûé ñîñ¼äú“ Â.Ë. Ïóøêèíà, êàêú ïðåäñòàâëÿþùié áîëüøóþ áèáëiî-
ãðàôè÷. ð¼äêîñòü è òàêæå íå âîøåäøié âú ñîáð. ñî÷èíåíié àâòîðà.

Äàííûé ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ â êîëëåêöèè ýðîòèêè Íèêîëàÿ Âëàäèìèðî-
âè÷à Ñêîðîäóìîâà (1887—16.11.1947) â ÐÃÁ (ÔÁ ÃËÑÏ). Ñâåðêà ïîêàçàëà, 
÷òî «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» íàïå÷àòàí ïî çàðóáåæíîìó èçäàíèþ 1876 ã. Âîñïðîèç-
âîäèì ôàêñèìèëüíî ñ. 1 îáë. è «Ïðåäèñëîâiå» ýòîãî ãåêòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ 
1910 ã.

ðóêîïèñåé, ãðàâþðú, ãðàìîòú, ïîðòðåòîâú, ëóáî÷íûõ êàðòèíîêú, óêàçîâú è 
ðàçíûõú ëåòó÷èõú ëèñòîâú, ñú ïîÿñíèòåëüíûìè çàì¼÷àíiÿìè è ïîëíûìè ïå-
ðå ïå÷àòêàìè áîë¼å ð¼äêèõú êíèãú è äð. áèáëiîãðàôè÷åñêèõ ìàòåðiàëîâú.: 
[â 7 ò.] / ñîñòàâèë À.Å. Áóðöåâú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1901 (Òèïîãðàôiÿ «Àêï. Îáù. 
Áðîêãàóçú—Åôðîíú». Ïðà÷åøíûé ïåð. ¹ 6). — Òîì IV [: 1089—1381]. — 
292 ñ.: èë.; 27 × 19 ñì. — Â îáë. — Íà òèò. ñ. è îáë.: «Íàïå÷àòàíî 150 íóìåðî-
âàí. ýêç.». Íà ñ. 139—143:

1175. Îïàñíûé ñîñ¼äú. Ñòèõîòâîðåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. 
Èçäàíiå âòîðîå. Ëåéïöèãú, âú òèïîãðàôiè Áðîêãàóçà, 1855 ãîäà. — 
Âú 8. ä. ë. 10 ñòð. Ýòî çàì¼÷àòåëüíîå âú ñâîåìú ðîä¼ ñòèõîòâîðåíiå, ïî-
ìèìî ñâîåãî âíóòðåííÿãî ñîäåðæàíiÿ, èíòåðåñíî åùå ïî äðóãèìú ïðè÷è-
íàìú, à èìåííî: ïî îáñòîÿòåëüñòâàìú è îáñòàíîâê¼, ïðè êîòîðûõú îíî 
ïîÿâèëîñü âú ñâ¼òú ïåðâûìú ëèòîãðàôèðîâàííûìú èçäàíiåìú, êîòîðîå, 
òàêú ñêàçàòü, ïðîëîæèëî ïóòü è êî âòîðîìó, ïå÷àòíîìó óæå èçäàíiþ, áåçú 
êîåãî îíî íèêîãäà-áû íå ìîãëî óâèäàòü ñâ¼òà è áóäó÷è èçâ¼ñòíî íå ìíî-
ãèìú, ïî ðóêîïèñè, ñîâðåìåíåìú îêîí÷àòåëüíî áû èñ÷åçëî áåçñë¼äíî. 
Ìåæ äó ò¼ìú, íå ñìîòðÿ íà í¼êîòîðûÿ âîëüíîñòè, äîïóùåííûÿ âú íåìú 
àâòîðîìú, îíî ò¼ìú íå ìåí¼å äëÿ ñâîåãî âðåìåíè áûëî îäíèìú èçú ëó÷-
øèõú. Âú ïîì¼ùåííîìú, âú íà÷àë¼ áðîøþðêè ïðåäèñëîâiè, èçäàòåëü åÿ 
ãîâîðèòú, ÷òî: <...>.

Äàëåå Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ Áóðöåâ (1863—1937) ïåðåïå÷àòûâàåò ïîëíî-
ñòüþ ïðåäèñëîâèå èçäàíèÿ 1855 ã., ïîäïèñàííîå «Ñ.Ï.». Íà ñ. 141—143 ïðè-
âîäèòñÿ ïîëíûé òåêñò ïî èçäàíèþ 1855 ã.: «Îïàñíûé Ñîñ¼äú. ñòèõîòâîðåíiå 
Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà» [154 ñòðîêè, â 5 ñëîâàõ êóïþðû]. Â êîíöå ïîä-
ïèñü: «Âàñèëié Ïóøêèíú.» Âîñïðîèçâåäåíû 2 ïîðòðåòà Â.Ë. Ïóøêèíà.

1902 — Áàðòåíåâ, Ïåòð Èâàíîâè÷ (1829—1912). Çàì¼òêè êíÿçÿ Ï.À. Âÿ-
çåì ñêàãî íà êíèãàõú / Ï.Á. // Ðóññêié Àðõèâú / èçäàâàåìûé Ïåòðîìú Áàð-
òåíåâûìú. — Ìîñêâà: Óíèâåðñèòåòñêàÿ òèïîãðàôiÿ, Ñòðàñòíîé áóëüâàðú, 
1902. — Ãîäú ñîðîêîâîé, 1902 — êíèãà òðåòüÿ, [íà ñ. 1 îáë.: Âûï.] 11. — Ñ. 426—
428; 26 × 17 ñì. — Â ïàðàãðàôå II (ñ. 427): «”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“. Ñòèõîòâîðåíiå 
Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. Èçäàíiå âòîðîå. Ëåéïöèãú, âú òèïîãðàôiè Áðîê-
ãàóçà. 1855. 8-êà. 10 ñòð. ñú ïðåäèñëîâiåìú Ñ.Ï. (ò. å. Ñåðã¼ÿ Äìèòðiåâè÷à Ïîë-
òîðàöêàãî). Ýòà òåòðàäêà äîñòàâëåíà áûëà êíÿçþ Ï.À. Âÿçåìñêîìó, ïî åãî 
æåëàíiþ. ×åðåçú í¼ñêîëüêî âðåìåíè îíú âîçâðàòèëú åå äîñòàâèâøåìó ëèöó 
ñú ïîì¼òêàìè íà ïîëÿõú». [Ïðèâåäåíû ïîìåòû êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî ê 
ïÿòè ñòðîêàì. Òàì æå Ï.È. Áàðòåíåâ äàëåå ïèøåò:] «Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêié íà-
çâàëú ñâîå èçäàíiå âòîðûìú, òàêú êàêú ïåðâîå áûëî ëèòîãðàôèðîâàíî åùå 
âú 1815 ãîäó Øèëëèíãîìú-ôîíú-Êàíøòàòîìú âú Ìþíõåí¼. <...> Îíú ïðè-
âîäèòú ðàçñêàçú Í.È. Ãðå÷à èçú Ñ¼âåðíîé Ï÷åëû 1853 ãîäà (¹ 142)». Äà-
ëåå Ï.È. Áàðòåíåâ ïå÷àòàåò áîëüøîé îòðûâîê èç ïðåäèñëîâèÿ Ñ.Ä. Ïîë-
òî ðàö êî ãî ê èçäàíèþ 1855 ã., â òîì ÷èñëå è åãî ðåäàêöèþ îòðûâêà ñòàòüè 
Í.È. Ãðå÷à.

1910 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú.: [154 ñòðîêè áåç êóïþð] / ñî÷èíåíiå 
Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. // Ãîøïèòàëü.: ïîýìà / ñî÷. Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà. 
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рукош/Ісей, гравюръ, грамотъ, портретовъ, лубочных картинокъ, указовъ и
разныхъ летучихъ листовъ, съ поясъшгельными замъчаніяъ/ш и полными пе-
репечатками болЪе різдкихъ книгъ и др. библіографических матеріаловъ.:
[в 7 т.] /сосгавилАЕ. Бурцевъ. - С.-Петербургь, 1901 (Типографія «Акп. Общ.
Брокгаузъ-Ефронъ». Прачешный пер. Ме б). - Том Ш [: 1089-1381). -
292 с.: ил.; 27 × 19 см. - В обл. - На тиг. с. и обл.: «Напечатано 150 нумеро-
ван. экз.››. На с. 139-143:

1175. Опасньпй сосіэдъ. Стихотвореніе Василія Аьвовича Пушкина.
Изданіе второе. Аейпцигъ, въ типографіи Брокгауза, 1855 года. -
Въ 8. д. л. 10 стр. Это замЪЧательное въ своемъ родіэ стихотвореніе, по-
мимо своего внутренняго содержанія, интересно еще по другимъ причи-
намъ, а имеъшо: по обстоятельствамъ и обстановкъ, при которыхъ оно
появилось въ сввтъ первымъ литографированнымъ изданіемъ, которое,
такъ сказать, проложило путь и ко второму, печатному уже изданію, безъ
коего оно никогда-бы не могло увидать сввта и будучи изввсгно не мно
гимъ, по рукошси, современемъ окончательно бы исчезло безслъдно.
Между тЬмъ, не смотря на нвкоторыя вольности, допущенныя въ немъ
авторомъ, оно тЬмъ не меніэе для своего времени было однимъ изъ луч-
шихъ. Бъ помвщенномъ, въ началв брошюрки предисловіи, издатель ея
говорить, Что: <...>.

Далее Александр Евгеньевич Бурцев (1863-1937) перепечатывает полно-
стью предисловие издания 1855 г., подгщсанное «С.П.». На с. 141-143 при-
водится полньпїІ текст по издаъшю 1855 г.: «Опасный Сосіэдъ. стихотвореніе
Василія Аьвовича Пушкгша» [154 строки, в 5 словах купюры]. В конце под-
пись: «Василій Пушкинъ.» Воспроизведены 2 портрета БА. Пушкина.

1902 - Бартенев, Петр Иванович (1829-1912). Замвтки князя П.А. Вя-
земскаго на книгахъ / П.Б. // Русскій Архивъ / издаваемый Петромъ Бар-
теневымъ. - Москва: Университетская типографія, Страстной бульваръ,
1902. - Ґодъ сороковой, 1902 - къшга третья, [на с. 1 обл.: Вып.] 11. - С. 426-
428; 26 × 17 см. - В параграфе П (с. 427): «,,Опасный Сосъдъ“. Стихотвореніе
Василія Аьвовича Пуцп<ина. Изданіе второе. Аейпцигъ, въ тшографш Брок-
гауза. 1855. 8ка. 10 стр. съ предисловіемъ С.П. (т. е. СергЬя Дь/Шгріевича Пол-
торацкаго). Эта тетрадка доставлена была князю П.А. Вяземскому, по его
желанію. Черезъ нЪсколько времени онъ возвратилъ ее доставившему лицу
съ помЪтками на поляхъ». [Приведены пометы князя П.А. Бяземского к
пяти строкам. Там же П.И. Бартенев далее гшшет:] «С.Д. Полторацкій на-
звалъ свое изданіе вторымъ, такъ какъ первое было лигографировано еще
въ 1815 году Шиллингомъ-фонъ-Канштатомъ въ Мюнхенъ. <...> Онъ при-
водитъ разсказъ Н.И. Греча изъ Съверной Пчелы 1853 года (Не 142)». Да-
лее П.И. Бартенев печатает большой отрывок из предисловия СД. Пол-
торацкого к издаъшю 1855 г., в том числе и его редакцию очрывка сгатьи
Н.И. Греча.

1910 -Пушкин, В. ./1. Опасньпёі сосіэдъ.: [154 строки без купюр] / сочшеше
Василія Аьвовича Пуцп<ина. // Гошш/Італь.: поэма/ соч. М.Ю. Лермонтова.
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Петергофскій праздникъ. / соч. М.Ю. Лермонтова. Опасньпй сосіэдъ. / сочи-
неніе Василія Аьвовича Пушкина.: (Безъ пропусковъ). - [Москва]: [б. и.],
1910 года. - А. [19-30] одностороннего гектографированного рукошсного
текста; 20,5 >< 18 см. - Бумага розовая. - Тираж 10 экз. - Без тиг. л. -
Описано по с. 1 ил. обл. - Заглавие над текстом. - На л. [1] ко всему сбор-
нику:

Предисловіе. |Произведенія нашего Великаго поэта М.Ю. Аермон-
това ,,Ґошпиталь“ и ,,Петергофскій праздникъ“, написанныя имъ въ
1834 году и взятыя съ натуры изъ той среды въ которой приходилось
поэту вращаться. Поэмы помъщены въ полномъ собраніи сочиненій, но
въ очень сокращенномъ видъ. Предлагаемое изданіе напечатано пол-
ностью съ редчайшаго рукогщснаго оригІ/шала въ количесгвъ десяти эк-
земпляровъ, спеціально для коллекціонеровъ. Здъсь же напечатанъ ,,Опас-
ный сосвдъ“ В../\. Пушкина, какъ представляющій большую библіо-
графич. ріэдкость и также не вошедшій въ собр. сочиненій автора.

Данньпй экземпляр хранится в коллекции эротики Николая Владимиро-
вича Скородумова (1887-16.11.1947) в РГБ (ФБ ГАСП). Сверка показала,
что «Опасньпй Сосіэдъ» напечатан по зарубежному изданию 187б г. Воспроиз-
води/и фанеи/иииъно с. 7 обл. и «Предисловие» этого гектографированного издания
79 70 г.
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[Òèò. ñ.]. Ñ. 5; [Íàçâàíèå òèï. è òèðàæ]. Ñ. 6; [Øìóöòèòóë:] «Âàñèëié Ëüâîâè÷ú 
Ïóøêèíú». Ñ. 7; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 8; [Âñòóï. ñò. áåç çàãîëîâêà ñ [12] ïîä ñòðî÷íûìè 
ïðèìå÷. è äâóìÿ èë.: íà ñ. 13 [«ãîðÿùàÿ Ìîñêâà ïî ãðàâþðå À.Ì. Øåëêîâíè-
êîâà» [1788 — ïîñëå 1840]] è íà ñ. 28 ôàêñèìèëå: «Îáëîæêà Ëåéïöèãñêàãî 
èçäàíiÿ ”Îïàñíàãî Ñîñ¼äà“ <...>» (1855 ã.)] / Ñåðã¼é Áîáðîâú. Iþíü 1918. Ìîñê-
âà. Ñ. 9—30; [Øìóöòèòóë:] «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». Ñ. 31; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 32; [Òåêñò 
ñ íóìåðàöèåé ÷åðåç «5»] / Âàñèëié Ïóøêèíú. Ñ. 33—37; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 38; [Øìóö-
òèòóë:] Ïðèì¼÷àíiÿ. Ñ. 39; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 40; Èçäàíiÿ ñî÷èíåíié Â.Ë. Ïóøêèíà 
[ïðèâåäåíû [15] íàçâàíèé ñ òî÷íûìè òèò. ñ.]. Ñ. 41—44; Î Â.Ë. Ïóøêèí¼ [ïðè-
âåäåíû [43] íàçâ.]. Ñ. 44—45; Âðåìÿ íàïèñàíiÿ ”Îïàñíàãî Ñîñ¼äà“. Ñ. 45—46; 
Òåêñòú [ïðèìå÷. ê [30] ñòðîêàì è ïåðå÷åíü èë. èçä.]. Ñ. 46—48. — Êóïþðû â 
5 ñòðîêàõ: 5 («ñú á....ìè,»), 59 («âú á......¼ ó á....é;»), 97 («Á...ü»), 114 («À á...ü»). — 
Íà ñ. 27: «Èçâ¼ñòíûé áèáëiîãðàôú, Ñåðã¼é Äìèòðiåâè÷ú Ïîëòîðàöêié, èç äàâ-
øié ïî÷òè âïåðâûå (ïåðâîå èçäàíiå — ëèòîãðàôèðîâàííîå — ìàëî èç â¼ñòíî) 
âú Ëåéïöèã¼ (1855) ”Îïàñíàãî Ñîñ¼äà“ <...>». — Íà ñ. 29—30 Ñ.Ï. Áîáðîâ ïðè-
âîäèò òàêæå ñëîâà Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî èç åãî ïðåäèñëîâèÿ ê èçäàíèþ «Îïàñ-
íàãî Ñîñ¼äà» â Ëåéïöèãå â 1855 ã.:

”<...> Óçíàâú æå (âú áûòíîñòü ìîþ âú Ìîñê â¼, âú iþë¼ 1853 ãîäà... ÷òî 
ýòî ñòèõîòâîðåíèiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà áûëî óæå ëèòîãðàôèðî-
âàíî âú 1815 ãîäó, è ðîçäàíî ìíîãèìú ëèöàìú, íàõîäèâøèìñÿ ïðè ãëàâ-
íîé êâàðòèð¼ ðóññêîé àðìiè, èñïîëíÿþ íûí¼, — ïî èñòå÷åíiè 25 ë¼òú, — 
æåëàíiå ïîêîéíàãî àâòîðà, êîòîðîìó, â¼ðîÿòíî, íå áûëî èçâ¼ñòíî èçäà íiå, 
ëèòîãðàôèðîâàííîå âú Ìþíõåí¼, ïîòîìó ÷òî îíú íè÷åãî íå óïîìÿ íóëú 
ìí¼ îáú ýòîìú, êîãäà äàâàëú ñâîå ïîðó÷åíiå Ïåðâîå èçäàíiå äîëæíî 
áûòü áîëüøîþ áèáëiîãðàôè÷åñêîþ ð¼äêîñòüþ, — äà è åäâà-ëè ñîõðàíè-
ëîñü îíî ó êîãî íèáóäü“ (”Îï. ñîñ.“, 1855, ñòð. 4—5). <...>[; íà ñ. 41 â «Ïðè-
ì¼ ÷à íiÿõú»:] «Îïàñíûé ñîñ¼äú». Èçä. ïåðâîå: ëèòîãðàôèðîâàííîå, 
âú Ìþí õåí¼, âú 1815 ãîäó. Î íåìú: ”Âú Ìþíõåí¼ èçîáð¼òåíà è óñîâåð-
øåíñòâîâàíà ëèòîãðàôiÿ. Ïî âòîðè÷íîìú âñòóïëåíiè ñîþçíûõú âîéñêú 
âú Ïà ðèæú (1815), Øèëëèíãú áûëú òàìú, <...> [äàëåå ïðèâîäèòñÿ òåêñò 
ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à î Ï.Ë. Øèëëèíãå ñî ññûëêîé:] Í.È. Ãðå÷ú ”Ñ¼âåð-
íàÿ Ï÷åëà“, ¹ 142, 30 iþíÿ 1853, ñòð. 568 (áiîãðàôè÷åñêàÿ ñòàòüÿ î áàð. 
Ï.Ë. Øèëëèíãú-ôîíú-Êàíøòàò¼, óìåðø, âú Ïåòåðáóðã¼ ë¼òîìú 1837).

Ê ñîæàëåíèþ, ýòî èçä. (1918 ã.) â Ñâîäíîì ÝÊ ðóññêîé êíèãè XIX âåêà óêà-
çàíî îøèáî÷íî ñ äàòîé èçäàíèÿ: 1913.

1918 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Â.Ë. Ïóøêèíú; Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è ïðèì¼÷àíiÿ Ñ.Ï. Áîáðîâà. — [íà îá. 
òèò. ñ. è íà ñ. 4 îáë.: Âòîðîå èçäàíiå áåçú ïåðåì¼íú]. — Ìîñêâà: Êíèãîèçäà-
òåëüñòâî «Áèáëiîôàãú», 1918 (Îòïå÷àòàíî òèïîãðàôiåé «Àâòîìîáèëèñòú» 
âú Ìîñêâ¼). — 48 ñ.: [4] èë.; 17,2 × 13 (íàáîð 12,6 × 9) ñì. — Â òàêîé æå îáë. 
êàê è 1-å èçä. — Ïå÷àòàåòñÿ ïî íàáîðó 1-ãî èçä. — Òèðàæ íå óêàçàí.

1918 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé Ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Â.Ë. Ïóøêèíú; âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è ïðèì¼÷àíiÿ Áîðèñà Ñàäîâñêàãî. 
Ïðèëîæåíiå: Ïóòåøåñòâiå NN âú Ïàðèæú è Ëîíäîíú / ñî÷. È.È. Äìèòðiå-
âà. — Ìîñêâà: [íà îá. òèò. ñ.: Èæäèâåíiåìú êíèæíàãî ìàãàçèíà «Áèáëiîôèëú» 
âú òèïîãðàôiè áûâø. Ò-âà À.À. Ëåâåíñîíú.], 1918. — 39, [1] c., [2] ë. èë.; 20 × 13,5 

1913 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé Ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 4 ñëîâàõ] / 
ñòèõîòâîðåíiå Â.Ë. Ïóøêèíà. — Ìîñêâà: Òîâàðèùåñòâî òèïîãðàôiè À.È. Ìà-
ìîíòîâà. Ëåîíòüåâñêié ïåð., ä. ¹ 5., 1913 ã. — 13, [3 ïóñòûå] ñ.; 22,5 × 14 (íà áîð 
ñ. 4—13,3 × 9) ñì. — Íà ñ. 1 ñèíåé îáë. çàãëàâèå, àâòîð è íèæå: «Ïå÷àòàíî 
75 ýêçåìïëÿðîâú (íå äëÿ ïðîäàæè).» — Íà ñ. 1, 4 îáë. è íà ñ. 13 âèíüåòêè. — 
Ôèëèãðàíü áóìàãè: OCF Extra Super. — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ñ.]. Ñ. 1; [Ïóñòàÿ]. 
Ñ. 2; [Ïðåäèñëîâèå áåç çàãîëîâêà] / Â.Ñ-êú [Â.Ô. Ñàâîäíèê (1874—1940)]. 
Ñ. 3—6; Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñ. 7—13 [5 ñíîñîê íà ñ. 83, 10, 11]; [Ïóñòûå]. Ñ. 
[1—3]. — Âïåðâûå â ñòðîêå 59: «Íè ñú ì¼ñòà! âñ¼ ðàâíû âú áîðäåëè ó á...åé;»; 
ïðåäïîñëåäíåå ñëîâî â èçäàíèè 1855 («á..... ¼»); â èçäàíèÿõ: 1859, 1871, 1876 
(«á....ëè»), 1918 («áî.... ¼»). — Íà ñ. 4—5: 

<...> Êîãäà áûëú íàïèñàíú ”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“, âú òî÷íîñòè íåèçâ¼ñòíî. 
Âú òåêñò¼ âñòð¼÷àåòñÿ óïîìèíàíiå î êîìåäiè êí. Øàõîâñêàãî ”Íîâûé 
Ñòåðíú“, ïîñòàâëåííîé íà ñöåí¼ âú ìà¼ 1805 ãîäà; ñú äðóãîé ñòîðîíû öè-
òàòà èçú ýòîãî ñòèõîòâîðåíiÿ Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à ïðèâîäèòñÿ âú ïèñüì¼ 
êí. Âÿçåìñêàãî êú À.È. Òóðãåíåâó, îòíîñÿùåìñÿ êú ïåðâûìú ì¼ñÿöàìú 
1812 ãîäà (Îñòàôüåâñêié Àðõèâú, ò. I): ýòèìè äàòàìè îãðàíè÷èâàåòñÿ 
âðåìÿ íàïèñàíiÿ ”Îïàñíàãî Ñîñ¼äà“, ïðè÷åìú âòîðàÿ äàòà, ïîâèäèìîìó, 
áëèæå êú ä¼éñòâèòåëüíîñòè. <...> Ïî ñâèä¼òåëüñòâó Ãðå÷à, ”Îïàñíûé 
Ñî ñ¼äú“ áûë îòëèòîãðàôèðîâàíú âú 1815 ãîäó âú Ìþíõåí¼ áàðîíîìú 
Øèë ëèí ãîìú, êîòîðûé áûëú ïîñëàíú òóäà ìèíèñòðîìú äëÿ èçó÷åíiÿ 
ëèòîãðàôñêàãî èñêóññòâà; ýòè ëèòîãðàôè÷åñêiå îòòèñêè ”Îïàñíàãî Ñî ñ¼-
äà“ ïðåäñòàâëÿþòú ñîáîþ ÷ðåçâû÷àéíóþ ð¼äêîñòü è, ïîâèäèìîìó, ñàìú 
àâòîðú íå çíàëú î èõú ñóùåñòâîâàíiè. <...>.

1917 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé Ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
ñòèõîòâîðåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. — Ïåòðîãðàäú: Èçäàíèiå Â. Âðóá-
ëåâñêàãî, 1917 (Ö. Òèïîãðàôú. Ïåòðîãðàäú, Ëèòåéíûé ïð. 58). — 15, [1] ñ.; 
22,2 × 14,5 (íàáîð ñ. 4 — 14,8 × 10) ñì. — (Áèáëiîòåêà Âîëüíàãî Ñëîâà / Ðåäàê-
òîðú Âëàäèñëàâú Âðóáëåâñêié; Òîìú 3). — Â ñåðîé îáë. — Íà ñ. 1 îáë. òàêæå 
òî÷íàÿ äàòà: «19 íîÿáðÿ 1917 ã.». — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ñ.]. Ñ. 1; [Àäðåñ òèï.]. 
Ñ. 2; [Ïðåäèñëîâèå áåç çàãîëîâêà è áåç ïîäïèñè]. Ñ. 3—6; Ïðåäèñëîâiå êú 
âòîðîìó èçäàíiþ / Ñ.Ï. Ñ. 7—10; Îïàñíûé Ñîñ¼äú / Âàñèëié Ïóøêèíú. 
Ñ. 11—15; [Ïóñòàÿ]. Ñ. [1]. — Íà ñ. 4 îáë. íàçâàíèÿ 5 èçäàíèé ñåðèè. — Â ñâîåì 
ïðåäèñëîâèè Â.Â. Âðóáëåâñêèé ïèøåò (íà ñ. 6): «Èìåííî âú ñòèëèñòè÷åñêîìú 
îòíîøåíiè çàì¼÷àòåëüíî îäíî ïðîèçâåäåíiå Â.Ë. Ïóøêèíà; îíî íàïèñàíî âú 
1811 ãîäó: «Îïàñíûé ñîñ¼äú». [Ïðèâåäåíà öèòàòà Ê.Í. Áàòþøêîâà èç ïèñü-
ìà ê Í.È. Ãíåäè÷ó â 1811 ã.: «Òåïåðü ïîñûëàþ òåá¼ Ïóøêèíà ñàòèðó... <...>»].

1918 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Â.Ë. Ïóøêèíú; Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è ïðèì¼÷àíiÿ Ñ.Ï. Áîáðîâà. — Ìîñêâà: 
Êíèãîèçäàòåëüñòâî «Áèáëiîôàãú», 1918 (Îòïå÷àòàíî òèïîãðàôiåé «Àâòî-
ìî áèëèñòú» âú Ìîñêâ¼ âú êîëè÷åñòâ¼ øåñòèñîòú ýêçåìïëÿðîâú. Ýêçåìï-
ëÿðú ¹). — 48 ñ.: [4] èë.; 17,2 × 13 (íàáîð 12,6 × 9) ñì. — Íà ñ. 1 æåëòîé îáë. 
â ðàìêå ïî ñòàðèíîé ãðàâþðå: «Â.Ë. Ïóøêèíú»; íà ñ. 4 îáë. â òîé æå ðàìêå: 
«Êíèãîèçäàòåëüñòâî «Áèáëiîôàãú». Ìîñêâà. Ö¼íà 3 ðóá. [Ìàðêà èçä-âà]». — 
Ñîäåðæàíèå: [Ìàðêà èçä-âà]. Ñ. 1; [Ïóñòûå]. Ñ. 2—3; [Ïîðòðåò ïî ãðàâþðå 
1822 ã. Ñ.Ô. Ãàëàêòèîíîâà (1779—1854]: Âàñèëié Ëüâîâè÷ú Ïóøêèíú». Ñ. 4; 
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1913 -Пушкин, В../1. Опасный СосЪдъ: [154 строки, купюры в 4 словах] /
стихотвореніе В../\. Пушкина. -Москва: Товарищество типографіи А.И. Ма-
монтова. Аеонтьевскій пер., д. Ме 5., 1913 г. - 13, [3 пустые] с.; 22,5 × 14 (набор
с. 4-13,3 × 9) см. - На с. 1 синей обл. заглавие, автор и Ниже: «Печатано
75 зкземпляровъ (не для продажи).›› - На с. 1, 4 обл. и на с. 13 виньетки. -
Филигрань бумаги: ОСР` Ехїга Ѕпрег. - Содержание: [Тип с.]. С. 1; [Пустая]
С. 2, [Предисловие без заголовка] / В.С-къ [В.Ф. Саводник (1874-1940)]
С. 3-6; Опасный Сосіэдъ. С. 7-13 [5 сносок на с. 8, 10, 11]; [Пустые] С.
[1-3] -Впервые в строке 59: «Ни съ мъста! всЪ равны въ бордели у б.. .ей;››;
предпоследнее слово в изданш/І 1855 («б ..... Ъ»); в изданиях: 1859,1871,1876
(«б....лИ»), 1918 («бО.... Ъ››). - На С. 4-5:

<...> Когда былъ написанъ ,,ОпасньпїІ СосЪдъ“, въ точности неизвъстно.
Въ текстЬ встрвчается упоминаніе о комедіи кн. Шаховскато ,,Новый
Стернъ“, поставлеъшой на сцен'Ь въ маіэ 1805 года; съ другой стороны ци-
тата изъ Этого стихотворенія Василія Аьвовича приводится въ Ш/Ісьмъ
кн. Вяземскаго къ А.И. Тургеневу, относящемся къ первымъ мізсяцамъ
1812 года (Остафьевскій Архивъ, т. І): Этими датами ограничивается
время нагщсанія ,,Опаснаго Сосъда“, причемъ вторая дата, повидимому,
ближе къ дъйствительности. <...> По свидътельству Ґреча, ,,Опасньпїт
Сосъдъ“ был отлитографированъ въ 1815 году въ Мюнхеніэ барономъ
Шиллингомъ, который былъ посланъ туда министромъ для изученія
литографскаго искусства; згти литографическіе оттиски ,,Опаснаго СосЪ~
да“ представляютъ собою чрезвычаїшую ръдкость и, повидимому, самъ
авторъ не зналъ о ихъ существованіи. <...>.

1917 -Пушкин, В../1. Опасньпїі Сосъдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /
стихотвореніе Василія Аьвовича Пушкина. - Петроградъ: Издаъшіе В. Вруб-
левскаго, 1917 (Ц. Типографъ. Петроградъ, Аитейный пр. 58). - 15, [1] с
22,2 × 14,5 (набор с. 4 - 14,8 × 10) см. - (Библіотека Вольнаго Слова /Редак-
торъ Владиславъ Врублевскій; Томъ 3). - В серой обл. - На с. 1 обл. также
точная дата: «19 ноября 1917 г.››. - Содержание: [Тит. с.]. С. 1; [Адрес тип]
С. 2; [Предисловие без заголовка и без подписи] С. 3-6; Предисловіе къ
второму изданію / С.П. С. 7-10; Опасный Сосвдъ / Василій Пушкинъ.
С. 11-15; [Пустая] С. [1]- На с. 4 обл. названия 5 издаъшй серии. - В своем
предисловш/І В.В. Врублевскшїт гшшет (на с. 6): «Имешю въ стилистическомъ
отношеніи замъчательно одно произведеніе В.]\. Пушкина; оно написано въ
1811 году: «Опасный сосъдъ». [Приведена Цитата К.Н. Батюшкова из пись-
ма к Н.И. Гнедичу в 1811 г.: «Теперь посылаю тебъ Пушина сатиру... <...>»].

1918 - Пушкин, ВА. Опасный сосъдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /
В.]\. Пушкинъ; Встушательная статья и примізчанія С.П. Боброва. -Москва:
Книгоиздательство «Библіофагъ», 1918 (Отпечатано типографіей «Авто-
мобилистъ» въ Москвв въ количествіэ шестисотъ Экземпляровъ. Экземп-
ляръ Ме). - 48 с.: [4] ил.; 17,2 × 13 (набор 12,6 × 9) см. - На с. 1 желтой обл.
в рамке по стариной гравюре: «В../\. Пушкинъ››; на с. 4 обл. в той же рамке:
«Книгоиздательство «Библіофагь». Москва. ЦЪна 3 руб. [Марка изд-ва]». -
Содержание: [Марка изд-ва] С. 1; [Пустые] С. 2-3; [Портрет по гравюре
1822 г. СФ. Ґалактионова (1779-1854]: Василій Аьвовичъ Пушкинъ». С. 4;

О «первом издании» сатиры «Опасный Сосёдъ» В./1. Пушкина... 1049

[Тит. с.]. С. 5; [Назваъше тип. и тираж] С. 6; [ПІмуЦтитум] «Василій Аьвовичъ
Пушкинъ». С. 7; [Пустая] С. 8; [Вступ. ст. без заголовка с [12] подстрочными
примеч. и двумя ил.: на с. 13 [«горящая Москва по гравюре А.М. Шелковни-
кова» [1788 - после 1840]] и на с. 28 факсимиле: «Обложка Аейпцигскаго
изданія ,,Опаснаго Сосъда“ <...>» (1855 г.)] /СергЬй Бобровъ. Іюнь 1918. Моск-
ва. С. 9-30; [ПІмуЦтитум] «Опасньпїт СосЬдъ». С. 31; [Пустая] С. 32; [Текст
с нумерацией через «5››] /Василій Пушкинъ. С. 33-37; Шустая] С. 38; [[Цмуц-
титул:] Примвчанія. С. 39; [Пустая] С. 40; Изданія сочиненій В../\. Пушкина
[приведены [15] назваш/пїг с точными тит. с.]. С. 41-44; О В../\. Пушкшів [при-
ведены [43] назв.]. С. 44-45; Время написанія ,,Опаснаго Сосъда“. С. 45-46;
Текстъ [примеч. к [30] строкам и перечень ил. изд] С. 46-48. - Купюры в
5 строках: 5 («СЪ б....МИ,››), 59 («ВЪ б ......Ъ у б....й;»), 97 («Б...Ь»), 114 («А б...Ь››). -
На с. 27: «Извізстньпй библіографъ, СергЬй Дь/п/гтріевичъ Полторацкій, издав-
шій почти впервые (первое изданіе - литографированное - мало извъстно)
въ АейпЦигЬ (1855) ,,Опаснаго Сосъда“ <...>». - На с. 29-30 С.П. Бобров при-
водит также слова СД. Полторацкого из его предисловия к изданию «Опас-
наго Сосіэда» в Аеіїшциге в 1855 г.:

,,<...> Узнавъ же (въ бытность мою въ Москвіэ, въ іюлъ 1853 года... что
это стихотворениіе Василія Аьвовича Пушкина было уже литографиро-
вано въ 1815 году, и роздано многимъ лицамъ, находившимся при глав-
ной квартиріз русской арміи, исполняю ньшъ, - по истеченіи 25 лътъ, -
желаніе покошаго автора, которому, въроятно, не было изввстно изданіе,
литографироваъшое въ Мюнхенъ, потому что онь ъшчего не упомянулъ
мнъ объ этомъ, когда давалъ свое порученіе Первое изданіе должно
быть большою библіографическою різдкостью, - да и едва-ли сохрани-
лось оно у кого ъшбудь“ (,,Оп. сос.“, 1855, стр. 4-5). <...>[; на с. 41 в «При-
мъчаніяхъ»:] «Опасный сосъдъ». Изд. первое: литографированное,
въ МюнхенЪ, въ 1815 году. О немъ: ,,Въ Мюнхенв изобрЪтена и усовер-
шенствована литографія. По вторичномъ вступленіи союзныхъ войскъ
въ Парижъ (1815), Шиллингъ былъ тамъ, <...> [далее приводится текст
статьи Н.И. Греча о П../\. Шиллинге со ссылкой:] Н.И. Ґречъ ,,Съвер-
ная Пчела“, Не 142, 30 іюня 1853, стр. 568 (біографическая статья о бар.
П../\. Шиллингь-фонъ-Канштатъ, умерш, въ Петербургъ лвтомъ 1837).

К сожалению, это изд. (1918 г.) в Сводном ЭК русской книги ХІХ века ука-
зано ошибочно с датой издания: 1913.

1918- Пушкин, В./1. Опасный сосіэдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /
В ...А Пушкинъ; Вступительная статья и примъчанія С.П. Боброва. - [на об.
тит. с. и на с. 4 обл: Второе изданіе безъ перемвнъ].--М:осква Къшгоизда-
тельство «Библіофагь», 1918 (Отпечатано типографіей «Автомобилистъ»
въ Москвв). - 48 с.: [4] ил.; 17,2 × 13 (набор 12,6 × 9) см. - В такой же обл.
как и 1-е изд. - Печатается по набору 1-го изд. - Тираж не указан.

1918 -Пушкин, В./1. Опасньнїт Сосъдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /
В.]\. Пушкинъ; вступительная статья и примвчанія Бориса Садовскаго.
Приложеніе: Путешествіе 1\П\ї въ Парижъ и Аондонъ / соч. И.И. Дмитріе-
ва. -Москва: [на об. тит. с.: Иждивеніемъ къшжнаго магазгша «Библіофилъ»
въ типографіи бывш. Т-ваА.А. Аевенсонъ] 1918. - 39, [1] с., [2] л. ил.; 20 × 13,5
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Óêàçàíî, ÷òî èçäàíèå 1922 ã. ïå÷àòàåòñÿ ïî ñïèñêó ïîýòà È.Ñ. Íèêèòèíà 
(1824—1861) 1858 ã. èç Ïóøêèíñêîãî Äîìà]; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 24; Â.Ë. Ïóøêèí 

”Ïåâåö Áóÿíîâà“ / Â. ×åðíûøåâ. Ñ. 25—68; Ñîäåðæàíèå. Ñ. [1]; [Àäðåñ òèï.]. 
Ñ. [2]; [Ïóñòûå]. Ñ. [3—4]. — Â ñòàòüå Âàñèëèÿ Èëüè÷à ×åðíûøåâà (1867—
1950) ïðèâåäåíû: îòðûâîê èç ïèñüìà Ê.Í. Áàòþøêîâà ê Í.È. Ãíåäè÷ó â àï-
ðåëå 1811 ã. («Â.Ë. Ïóøêèí ñî÷èíèë ñàòèðó, ñþæåò âåñüìà áëàãîðîäåí: á......; 
<...>), îòðûâîê èç ñëåäóþùåãî ïèñüìà (ïîñûëàÿ Ãíåäè÷ó «Îïàñíîãî Ñîñåäà»), 
îòðûâîê èç ïèñüìà â èþëå 1811 ã.

1922 — «21 ôåâðàëÿ [1922 ã.]. Óòðîì ïðèõîäèë Áîðèñ Ëüâîâè÷ Ìîäçàëåâ-
ñêèé [1874—1928] ïðåäëàãàòü èëëþñòðèðîâàòü ìàëåíüêóþ ïîýìó Â.Ë. Ïóø-
êèíà «Îïàñíûé ñîñåä», êîòîðóþ îí òóò æå ìíå ïðî÷åë. Î÷åíü ìèëàÿ, çà-
áàâíàÿ, ïîëóýðîòè÷åñêàÿ. Íî ÿ âñå æå îòêàçàëñÿ, ðåêîìåíäîâàë åìó ïðèãëà-
ñèòü äëÿ ýòîé ðàáîòû [Â.Ì.] Êîíàøåâè÷à [1888—1963] <...>» // Êîíñòàíòèí 
Àíäðååâè÷ Ñîìîâ: Ïèñüìà. Äíåâíèêè. Ñóæäåíèÿ ñîâðåìåííèêîâ / [Âñòóï. 
ñòàòüÿ [ñ. 3—47], ñîñòàâëåíèå, ïðèìå÷. [c. 509—598] è ëåòîïèñü æèçíè è òâîð-
÷åñòâà Ê.À. Ñîìîâà [1869—1939], Þ.<ëèè> Í.<èêîëàåâíû> Ïîäêîïàåâîé 
è À.<íàñòàñèè> Í.<èêîëàåâíû> Ñâåøíèêîâîé]. — Ìîñêâà: «Èñêóññòâî», 
1979 (Ì.: Ïåðâàÿ Îáðàçöîâàÿ òèï., ñäàíî â íàáîð 31.05.78, ïîäï. â ïå÷àòü 
24.01.79). — Ñ. 207. — (Ìèð õóäîæíèêà). — (624, [2] ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), 
[31] ë.: 79 èë.; 20,5 × 14,5 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç.).

1923 — Ïîòàåííàÿ òåòðàäü: Â.Ë. Ïóøêèíú — Îïàñíûé Ñîñ¼äú; À.Ñ. Ïóø-
êèíú — Ãàâðièëiàäà; À.À. Äåëüâèãú — Êóïàëüíèöû / [íà ñ. 5 øìóöòèòóë: Âñòó-
ïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ (ñ. 7—9) è òðè î÷åðêà âú òåêñò¼ Áîðèñà Áðîäñêàãî; [íà îá. 
òèò. ñ. 4:] Çàñòàâêè âú òåêñò¼ è îáëîæêà Ë.<åîíèäà> [Íèêîëàåâè÷à] Ãîëóáåâà-
Áàãðÿíîðîäíàãî [1890—1934]]. — [Áåðëèíú]: Êíèãîèçäàòåëüñòâî ïèñàòåëåé âú 
Áåðëèí¼, 1923 (íà îá. òèò. ñ. 4: ARS ê-âî ïèñàòåëåé. Êíèãà îòïå÷àòàíà âú òû-
ñÿ÷à äåâÿòüñîòú äâàäöàòü òðåòüåìú ãîäó âú òèïîãðàôiè Øïååðú è Øìèäòú 
âú Áåðëèí¼, Ðèòòåðøòðàññå 22). — 63, [1] ñ.: [4] èë.; 14,2 × 10 (íàáîð ñ. 8 — 
10,6 × 7,1) ñì. — Íà ñ. 1 îáë.: Ïîòà¸ííàÿ òåòðàäü [è àâòîïîðòðåò ñ ôàêñèìè-
ëå ïîäïèñè À.Ñ. Ïóøêèíà]. — Èç ñîäåðæàíèÿ: [Ïóñòûå]. Ñ. 1—2; [Òèò. ñ.]. Ñ. 3; 
[Îáîðîò òèò. ñ.]. Ñ. 4; [Øìóöòèòóë:] Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è òðè î÷åðêà âú 
òåêñò¼ Áîðèñà Áðîäñêàãî. Ñ. 5—6 (çàãîëîâîê íà ñ. 5, ïóñòàÿ ñ. 6); [Òåêñò âñòóï. 
ñòàòüè êî âñåìó èçä.] / [â êîíöå íà ñ. 9] Áîðèñú Áðîäñêié. Iþíü 1923. Ñ. 7—9; 
[Øìóöòèòóë:] Â.Ë. Ïóøêèíú. Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñ. 11—12; [Òåêñò î÷åðêà: 
«Îïàñíûé Ñîñ¼äú»]. Ñ. 13—18; Îïàñíûé Ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 
5 ñëîâàõ òî÷êàìè: «á....ìè», «âñå ðàâíû âú á.....¼ ó á....é», «Á...¼ òîëñòàÿ», 
«À á...ü»]. Ñ. 19—24. — Íà ñ. 8:

Íàðÿäó ñú ñàòèðàìè Ãîð÷àêîâà âú çàïðåòíîìú ñîáðàíiè ïðiþòèëñÿ è 
íåñêðîìíûé ”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“ Â.Ë. Ïóøêèíà è ñîâñ¼ìú óæå íåïå÷àò-
íûÿ ”ñðàìíûÿ“ ïðîèçâåäåíiÿ çíàìåíèòàãî Áàðêîâà.

Íà ñ. 14—15:

Èìÿ åãî òàêú è îñòàëîñü áû çàòåðÿííûìú âú àííàëàõú èñòîðèè ëèòåðà-
òóðû, åñëè áû âú 1810 ãîäó óæå ïîæèëîìó ïîýòó íå ïðèøëî áû âú ãîëî-
âó íàïèñàòü çàíÿòíóþ øóòêó (èëè ïî åãî ëè÷íîìó ìí¼íiþ — ñàòèðó) — 

”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“. Âðåìÿ íàïèñàíiÿ ýòîé ïîýìû ìîæíî íàì¼òèòü ëèøü 

(íàáîð 13,3 × 9) ñì. — Áóìàãà âåðæå. — Â îáë.; íà îáë. òå æå ñâåäåíèÿ (çà-
ãëàâèå â êðàñíóþ êðàñêó). — Ñîäåðæàíèå: [Ïóñòûå]. Ñ. 1—2; [Ïîðòðåò]: 
Â.Ë. Ïóøêèíú / Ãðàâ. Ñ. Ãàëàêòiîíîâú. Ë. [1]; [Òèò. ñ.]. Ñ. 3; [Îá. òèò. ñ.]. 
Ñ. 4; «Ñîäåðæàíiå» [8 íàçâàíèé]. Ñ. 5; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 6; [Âñòóï. ñòàòüÿ áåç çàãî-
ëîâêà] / Áîðèñ Ñàäîâñêîé [1881—1952]. Ìîñêâà. Iþíü 1918 ã. Ñ. 7—13 [â ò. ÷. 
íà ñ. 13 ïðèâåäåíû [7] èçäàíèé «Îïàñíàãî Ñîñ¼äà»]; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 14; [Øìóö-
òèòóë:] Îïàñíûé Ñîñ¼äú. / ñî÷èíåíiå Âàñèëiÿ Ïóøêèíà. Ñ. 15; [Ïóñòàÿ]. 
Ñ. 16; Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñ. 17—22; Ïðèì¼÷àíiÿ [ê 10 ñòðîêàì]. Ñ. 23—24; 
[Øìóöòèòóë:] Ïðèëîæåíiå. Ñ. 25; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 26; [Ïðåäèñëîâèå áåç çàãîëîâ-
êà ñ ïåðåïå÷àòêîé çàìåòêè Ì.Í. Ëîíãèíîâà èç æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» 
(1856. Ò. LVIII, ¹ VIII)]. Ñ. 27—29; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 30; [Øìóöòèòóë:] Ïóòåøåñòâiå 
N.N. âú Ïàðèæú è Ëîíäîíú. / ñî÷èíåíiå È.È. Äìèòðiåâà. Ñ. 31; [Ïóñòàÿ]. 
Ñ. 32; [Âèíüåòêà ñ ïîðòðåòíûì èçîáðàæåíèåì Â.Ë. Ïóøêèíà èç èçä. 1808 ã.]. 
Ë. [2]; [Òåêñò «Ïóòåøåñòâiå ...» áåç çàãîëîâêà: «×àñòü ïåðâàÿ (26 ñòðîê), 
×àñòü âòîðàÿ (38 ñòðîê), ×àñòü òðåòüÿ (38 ñòðîê)]. Ñ. 33—38; Ïðèì¼÷àíiÿ 
[¹ 1—9]. Ñ. 39; [Ïóñòàÿ]. Ñ. [1]. — Íà ñ. 10: «Ïîýìà «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» íàïè-
ñàíà Âàñèëiåìú Ëüâîâè÷åìú îêîëî 1811 ãîäà, <...>»; íà ñ. 11—12: «Ïåðâîå 
èçäàíiå «Îïàñíàãî Ñîñ¼äà» áûëî îòòèñíóòî ëèòîãðàôè÷åñêèìú ñïîñîáîìú 
âú Ìþíõåí¼, âú Áàâàðiè, âú 1815 ãîäó, áàðîíîìú Ï.Ë. Øèëëèíãîìú. Âîòú 
÷òî ðàçñêàçûâàåòú îáú ýòîìú Í.È. Ãðå÷ú âú «Ñ¼âåðíîé Ï÷åë¼» 1853 ãîäà, 
¹ 142: «Âú Ìþíõåí¼ èçîáð¼òåíà è óñîâåðøåíñòâîâàíà ëèòîãðàôiÿ. Ïî âòî-
ðè÷íîìú âñòóïëåíiè ñîþçíûõú âîéñêú âú Ïàðèæú (1815), Øèëëèíãú áûëú 
òàìú <...> [äàëåå ïðèâåäåí îòðûâîê èç óïîìÿíóòîé ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à]».

1922 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñ¼äú: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Â.Ë. Ïóøêèíú; Ïîäú ðåäàêöiåé è ñî ñòàòüåþ Â.È. ×åðíûøåâà. — Ïåòåðáóðãú: 
Èçäàòåëüñòâî ”Àòåíåé“, 1922 (Íàïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ðîññèé-
ñêîé Àêàäåìèè Íàóê. Ìàé 1922 ãîäà. Íåïðåìåííûé Ñåêðåòàðü, Àêàäåìèê 
Ñ.[Ô.] Îëüäåíáóðã [1863—1934]; Îòïå÷àòàíî â 15-é Ãîñóäàðñòâåííîé òèïîãðà-
ôèè (áûâø. Ãîëèêå è Âèëüáîðã), â ìàå 1922 ã., ïîä íàáëþäåíèåì Â.<ëàäè-
ìèðà> È.<ëüè÷à> Àíèñèìîâà [1870—1932], äëÿ èçäàòåëüñòâà ”ÀÒÅÍÅÉ“). — 
68, [4] ñ.; 13,5 × 10,5 (íàáîð ñ. 8 — 8,8 × 6,2) ñì. — (Òðóäû Ïóøêèíñêàãî Äîìà 
ïðè Ðîññiéñêîé Àêàäåìiè Íàóêú). — Íà ñ. 4: «Íàñòîÿùåå èçäàíèå îòïå÷àòàíî 
â êîëè÷åñòâå 1200 ýêçåìïëÿðîâ, èç êîèõ 200 íóìåðîâàííûõ. Îáëîæêà, ìàð-
êà, òèòóëüíûé ëèñò, çàñòàâêè è êîíöîâêè ðàáîòû õóäîæíèêà À.Í. Ëåî [1868—
1943].». — Íà ñ. 1 îáë. «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» è ïîðòðåò Â.Ë. Ïóøêèíà. — Ñîäåð-
æà íèå: [Ìàðêà èçä-âà: «ATHENAEUM»]. Ñ. 1; [Ïóñòàÿ]. Ñ. 2; [Øìóöòèòóë:] 
Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñ. 3; [Ñâåäåíèÿ î òèðàæå]. Ñ. 4; [Òèò. ñ.]. Ñ. 5; [Ðàñïîðÿæåíèå 
ÐÀÍ]. Ñ. 6; [Òåêñò áåç óêàçàíèÿ çàãëàâèÿ] / Â.Ë. Ïóøêèíú. Ñ. 7—17; [Ïóñòàÿ]. 
Ñ. 18; Ïðèìå÷àíèÿ. Ñ. 19—23 [èç «Ïðèìå÷àíèé»: 

Ëó÷øåå èçäàíèå «Îïàñíîãî Ñîñåäà» — Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî, èñïîëíåííîå 
â Ëåéïöèãå, â òèïîãðàôèè Áðîêãàóçà, â 1855 ãîäó. <...> Ýòî èçäàíèå íà-
çâàíî âòîðûì, õîòÿ ïåðâîå, ëèòîãðàôèðîâàííîå â 1815 ãîäó â Ìþí-
õå íå, â âèäå ïðîáíîé ðàáîòû, áàðîíîì Ï.Ë. Øèëëèíãîì, ïåðâûì Äèðåê-
òî ðîì ïåðâîé ðóññêîé ëèòîãðàôèè ïðè Ìèíèñòåðñòâå Èíîñòðàííûõ äåë, 
â ñâîå âðåìÿ íå áûëî èçâåñòíî äàæå àâòîðó. Òåïåðü îíî, ïî âèäèìîìó, 
ñîâñåì óòðà÷åíî.
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(набор 13,3 × 9) см. - Бумага верже. - Б обл.; на обл. те же сведеъшя (за-
главие в красную краску). - Содержание: [Пустые] С. 1-2; [Портрет]:
В.]\. Пушкинъ / Грав. С. Ґалактіоновъ. А. [1]; [Тиг. с.]. С. 3; [Об. тит. с.].
С. 4; «Содержаніе» [8 названий] С. 5; [Пустая]. С. 6; [Бступ. статья без заго-
ловка] / Борис Садовской [1881-1952] Москва. Іюнь 1918 г. С. 7-13 [в т. ч.
на с. 13 приведены [7] изданий «Опаснаго Сосьда»]; [Пустая]. С. 14; [ПІмуЦ-
титул:] Опасный Сосвдъ. / сочиненіе Басилія Пушкина. С. 15; [Пустая].
С. 16; Опасный Сосьдъ. С. 17-22; Примьчанія [к 10 строкам] С. 23-24;
[Шмуцтитул:] Приложеніе. С. 25; [Пустая]. С. 26; [Предисловие без заголов-
ка с перепечаткой заметки М.Н. Аонгинова из журнала «Современникъ»
(1856. Т. ЬУІП, НеШ)]. С. 27-29; [Пустая]. С. 30; [Шмуцтитул:] Путешествіе
МЫ. въ Парижъ и Аондонъ. / сочиненіе И.И. Дмитріева. С. 31; [Пустая].
С. 32; [Виньетка с портретным изображеъшем БА. Пушкина из изд. 1808 г.].
А. [2]; [Текст «Путешествіе ...›› без заголовка: «Часть первая (26 строк),
Часть вторая (38 строк), Часть третья (38 строк)]. С. 33-38; Примъчанія
[Не 1-9] С. 39; [Пустая]. С. [1]. - На с. 10: «Поэма «Опасный Сосвдъ» напи-
сана Басиліемъ Аьвовичемъ около 1811 года, <...>››; на с. 11-12: «Первое
изданіе «Опаснаго Сосьда» было отгиснуто литографическимъ способомъ
въ Мюнхенъ, въ Баваріи, въ 1815 году, барономъ П.А. Шиллингомъ. Ботъ
Что разсказываетъ объ этомъ Н.И. Гречъ въ «Съверной Пчель» 1853 года,
1\Ь 142: «Въ Мюнхень изобрьтена и усовершенствована лигографія. По вто-
ричномъ вступленіи союзныхъ войскъ въ Парижъ (1815), Шиллишъ былъ
тамъ <...> [далее приведен отрывок из упомянутой статьи Н.И. Ґреча]››.

1922 - Пушкин, В../1. Опасньпїт сосьдъ: [154 строки, купюры в 5 словах] /
БА. Пушкинъ; Подъ редакціей и со статьею Б.И. Чернышева. -Петербургь:
Издательство ,,Атеней“, 1922 (Напечатано по распоряжению Россий-
ской Академии Наук. Май 1922 года. Непременный Секретарь, Академик
С. [Ф] Ольденбург [1863-1934]; Отпечатано в 15-й Государственной типогра-
фш/І (бывш. Голике и Бильборг), в мае 1922 г., под наблюдеъшем Б.<дади-
мира> И.<льича> Анисимова [1870-1932], для издательства ,,АТЕНЕИ“). -
68, [4] с.; 13,5 × 10,5 (набор с. 8 - 8,8 × 6,2) см. - (Труды Пушкинскаго Дома
при Россійской Академіи Наукъ). - На с. 4: «Настоящее издание отпечатано
в количестве 1200 экземпляров, из коих 200 нумерованных. Обложка, мар-
ка, титульньпїт лист, заставки и концовки работы художникаА.Н. Аео [1868-
1943].». - На с. 1 обл. «Опасный Сосьдъ» и портрет БА. Пушкина. - Содер-
жание: [Марка изд-ва: «АТНЕЫАЕПМ»] С. 1; [Пустая]. С. 2; [Шмуцтитул:]
Опасньп`71 Сосьдъ. С. 3; [Сведеъшя о тираже] С. 4; [Тит. с.]. С. 5; [Распоряжеъше
РАН] С. 6; [Текст без указания заглавия] /БА. Пушкинъ. С. 7-17; [Пустая].
С. 18; Примечаъшя. С. 19-23 [из «Примечаний»:

Аучшее издание «Опасного Соседа» - ОД. Полторацкого, исполненное
в Аеїптцше, в типографии Брокгауза, в 1855 году. <...> Это издание на-
звано вторым, хотя пер в о е, литографированное в 1815 году в Мюн-
хене, в виде пробной работы, бароном П.А. Шиллингом, первым Дирек-
тором первой русской литографш/І при Министерстве Иносграъшых дел,
в свое время не было известно даже автору. Теперь оно, по видимому,
совсем утрачено.
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Указано, Что издание 1922 г. печатается по списку поэта И.С. Никитина
(1824-1861) 1858 г. из Пушкинского Дома]; [Пустая]. С. 24; БА. П
,,ПевеЦ Буянова“ /В. Чернышев. С. 25-68; Содержание. С. [1]; [Адрес тип.].
С. [2]; [Пустые] С. [3-4] - Б статье Василия Ильича Чернышева (1867-
1950) приведены: отрывок из Шсьма К.Н. Батюшкова к Н.И. Ґнедичу в ап-
реле 1811 г. («В.]\. Пупшин сочиъшл сатиру, сюжет весьма благороден: б ...... ;
<...>), отрывок из следующегоШсьма (посылая Ґнедичу «Опасного Соседа»),
отрывок из гшсьма в июле 1811 г.

1922 - «21 февраля [1922 г.]. Утром приходил Борис Аьвович Модзалев-
ский [1874-1928] предлагать иллюстрировать маленькую поэму БА. Пуш-
кина «Опасный сосед», которую он тут же мне прочел. Очень милая, за-
бавная, полуэротическая. Но я все же отказался, рекомендовал ему пригла-
сить для этой работы [Б..М] Конашевича [1888-1963] <...>» // Константин
Андреевич Сомов: Письма. Дневники. Суждеъшя современников / [Бступ.
статья [с. 3-47], составление, примеч. [с. 509-598] и летопись жизни и твор-
чества К.А. Сомова [1869-1939], Ю.<лии> Н.<иколаевны> Подкопаевой
и А.<настасии> Н.<иколаевны> Свешниковой] - Москва: «Искусство»,
1979 (М.: Первая Образцовая тип., сдано в набор 31.05.78, подп. в печать
24.01.79). - С. 207. - (Мир художника). - (624, [2] с., [1] л. фронт. (портр.),
[31] л.: 79 ил.; 20,5 × 14,5 см. В пер. 50 000 экз.).

1923-Потаеъшая тетрадь: БА. Пуцжшъ - Опасньпїт Сосьдъ; А.С. Пуш-
кгшъ - Гавріиліада; А.А. Дельвшъ - Купальницы / [на с. 5 шмуцтигул: Бсту-
пительная статья (с. 7-9) и три очерка въ текстіз Бориса Бродскаго; [на об.
тит. с. 4:] Заставки въ текстЬ и обложкаА.<еоъшда> [Николаевича] Голубева-
Багрянороднаго [1890-1934]]. - [Берлгшъ]: Книгоиздательство писателей въ
Берлинь, 1923 (на об. тит. с. 4: АКЅ к-во гщсателей. Книга отпечатана въ ты-
сяча девятьсотъ двадцать третьемъ году въ тштографіи Шпееръ и Шмидтъ
въ Берлинъ, Ритгерштрассе 22). - 63, [1] с.: [4] ил.; 14,2 × 10 (набор с. 8 -
10,6 × 7,1) см. - На с. 1 обл.: Пота'енная тетрадь [и автопортрет с факсими-
ле подШси АС. Пушкина] - Из содержащая: [Пустые] С. 1-2; [Тиг. с.]. С. 3;
[Оборот тит. с.]. С. 4; [Шмуцтитул:] Бступигельная статья и три очерка въ
текстЬ Бориса Бродскаго. С. 5-6 (заголовок на с. 5, пустая с. 6); [Текст в
статьи ко всему изд.] / [в конце на с. 9] Борисъ Бродскій. Іюнь 1923. С. 7-9;
[Шмуцтитул:] БА. Пушкинъ. Опасный Сосвдъ. С. 11-12; [Текст очерка:
«Опасный Сосъдъ»]. С. 13-18; Опасный Сосвдъ: [154 строки, купюры в
5 словах точками: «б....ми››, «все равны въ б .....в у б....й››, «Б...Ъ толстая»,
«А б...Ь››]. С. 19-24. - На с. 8:

Наряду съ сатирами Горчакова въ запретномъ собраніи пріютился и
нескромный ,,Опасньп`71 Сосъдъ“ Б.А. Пушкина и совсъмъ уже непечат-
ныя ,,срамныя“ произведенія знаменитаго Баркова.

На с. 14-15:

Имя его такъ и осталось бы затеріщнымъ въ аъшалахъ истории литера-
туры, если бы въ 1810 году уже пожилому поэту не пришло бы въ голо-
ву нагп/Ісать занятную шутку (или по его личному мнЪнію - сатиру) -
,,Опасньп71 Сосьдъсс. Бремя нашсашя этой поэмы можно намвтить лишь
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î÷åðê «À.Ñ. Ïóøêèíú. (1799—1837)»): Èçú èäèëëiè «Ôàâíú è ïàñòóøêà. IV. 
â¼êà» (ñ. 36—37); «Êú íåé» (ñ. 38); «Ëåäà» (ñ. 38—40), «Ïëàòîíè÷åñêàÿ ëþ-
áîâü» (ñ. 40—41); «Å.Ñ. Îãàðåâîé êîòîðîé Ìèòðîïîëèòú ïðèñëàëú ïëîäîâú 
èçú ñâîåãî ñàäà» (ñ. 42); «Àäåëè» (ñ. 42—43); «Îëèíüê¼ Ìàññîíú» (ñ. 43); 
«Ëèç¼ ñòðàøíî ïîëþáèòü... —» (ñ. 44); «Âèøíÿ» (ñ. 44—47); «Èíîé èì¼ëú ìîþ 
Àãëàþ...» (ñ. 47); «Í¼òú, ÿ íå äîðîæó ìÿòåæíûìú íàñëàæäåíüåìú...» (ñ. 47—
48); «Ñàôî» (ñ. 48); «Ïîäðàæàíiå àðàáñêîìó» (ñ. 48); «Èçú Àíàêðåîíà. Îäà V» 
(ñ. 48—49); «Ãàâðièëèàäà» (ñ. 49—68). — Ïîëíàÿ ðîñïèñü ñîäåðæàíèÿ ñáîðíè-
êà «Ýðîòèêà âú ðóññêîé ïîýçiè» îïóáëèêîâàíà â èçäàíèè: Êíèãà Ðóññêîãî 
Çàðóáåæüÿ â ñîáðàíèè Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêè 1918—1991: 
Áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü: [â 3 ÷.] / Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëè-
îòåêà. — Ìîñêâà: Ïàøêîâ äîì, 2002 (Òóëà: Îòï. â ÈÏÏ «Ãðèô è Ê», ïîäï. 
â ïå÷àòü 22.03.02 ã.). — ×àñòü 3: Ó—ß. Âñïîìîãàòåëüíûå óêàçàòåëè / Íàó÷-
íûé ðåäàêòîð Â.È. Õàðëàìîâ; [Ñîñòàâèòåëè: Å.À. Àêèìîâà, Í.Þ. Áóòèíà, 
Ã.Ñ. Ãå ðàñèìîâà [è äð., âñåãî íà îá. òèò. ñ. 14 èìåí]; áèáëèîãðàôè÷åñêèå 
ðåäàêòîðû: Í.Þ. Áóòèíà, Ê.Ê. Òàðàñîâ]. — 524, [4]ñ.; 22 × 14 ñì. — (Êíèæíûé 
ìèð Ðîññèè / Ðîññèéñêàÿ ãîñ. á-êà; Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Â.È. Õàðëàìîâà; 
Âû ïóñê 4) — Â ïåð. 1000 ýêç. — Íà ñ. 166 ïîä ¹ 6722 îïèñàíèå èçäàíèÿ «Ýðî-
òèêà â ðóññêîé ïîýçèè». Èç îïèñàíèÿ: «... ïðèìå÷. Á. Áðîäñêîãî», òàêîå ñî-
êðàùåíèå ëè÷íîãî èìåíè ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî â «Óêàçàòåëå èìåí» (íà ñ. 214) 
çíà÷èòñÿ îøèáî÷íî: «Áðîäñêèé Áîðèñ Èîíîâè÷ — 2352, 4545, 6722» (ïðàâäà, 
äàòû æèçíè Á.È. Áðîäñêîãî, èñêóññòâîâåäà, íå óêàçàíû, íî îíè ëåãêî óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ: 1920—1997, à ýòî çíà÷èò, ÷òî Á.È. Áðîäñêèé ñîñòàâèë ñáîðíèê «Ýðî-
òèêà âú ðóññêîé ïîýçèè» áóäó÷è òðåõ ëåò îò ðîäó). Ïîä ¹ 4545 (Ì., 2001. 
×. 2: Ë—Ò. Ñ. 373) çíà÷èòñÿ: «Ïîòà¸ííàÿ òåòðàäü» ñ íåòî÷íûìè ñâåäåíèÿìè: 
«Âñòóï. ñò. è 3 áèîãð. î÷åðêà â òåêñòå Á.È. Áðîäñêëîãî» (ñð. âûøå â ñàìîì èç-
äàíèè íà ñ. 5: [«Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è òðè î÷åðêà âú òåêñò¼ Áîðèñà Áðîä-
ñêàãî»]). Ýòî ïîêàçàòåëüíûé ïðèìåð èçëèøíåãî ñîêðàùåíèÿ â áèáëèîãðàôè-
÷åñêîì îïèñàíèè.

Áîðèñ Áðîäñêèé â Ðóññêîì Çàðóáåæüå çíà÷èòñÿ ñîñòàâèòåëåì åùå äâóõ 
ñáîðíèêîâ: 1) Ïóøêèí, À.Ñ. Table talk. Ðîçñêàçíè çà ñòîëîìú / À.Ñ. Ïóøêèíú; 
Âñòóï. ñò. è êîììåíò. Áîðèñà Áðîäñêàãî; [Îáë. ðàáîòû Ë.Í. Ãîëóáåâà-Áàã-
ðÿ íî ðîäíàãî; Àâòîïîðòðåòû íà îáë. è âú òåêñò¼ èçú ÷åðíîâûõú òåòðàäåé 
À.Ñ. Ïóøêèíà]. — Áåðëèíú: Êí-âî ïèñàòåëåé, 1923. — 94, [2] ñ.; 15 ñì. — 
Â îáë. — Ñîäåðæàíèå: Âñòóï. ñò. Áîðèñà Áðîäñêàãî: ”Table talk“. Àíåêäîòû. 
Èç íåèçäàííûõ îòðûâêîâ. Î Äóðîâå. Óêàçàòåëü èìåí.

2) Èçú íîâûõú ïîýòîâú: Ñáîðíèêú ñòèõîâú / Ñîñò. Áîðèñú Áðîäñêié. — Áåð-
ëèíú: Ìûñëü, 1923 (È.À. Ãîëüäáåðã). — 123, [5] ñ.; 16 ñì. — (Êíèãà äëÿ âñ¼õú; 
¹ 101—102).

Ðîñïèñü ñîäåðæàíèÿ ñáîðíèêà îïóáëèêîâàíà â âûøåïðèâåäåííîì èçäà-
íèè: Êíèãà Ðóññêîãî Çàðóáåæüÿ â ñîáðàíèè Ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîé áèá-
ëèîòåêè 1918—1991: Áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü: [â 3 ÷.]. — Ñàíêò-Ïå-
òåð áóðã: Èçäàòåëüñòâî Ðóññêîãî Õðèñòèàíñêîãî ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà, 
1997. — ×àñòü 1: À—Ê. — Ñ. 474—475 (¹ 2352). — Ñîñòàâèòåëü óêàçàí â ôîðìå: 
«Ñîñò. Á. Áðîäñêèé».

Ïðåäïîëîæèòåëüíî, ïîä ïñåâäîíèìîì «Áîðèñú Áðîäñêié» (êàê ðåàëüíûé 
ëèòåðàòóðîâåä ñ òàêîé ôàìèëèåé â ðóññêîé ýìèãðàöèè íå èçâåñòåí) âûñòó-

ïðåäïîëîæèòåëüíî. Ñ. Áîáðîâú (âú áîëüøîé âñòóïèòåëüíîé ñòàòü¼ êú 

”Îïàñíîìó Ñîñ¼äó“, âú èçä. ”Áèáëiîôàãú“, Ì. 1918) ïîëàãàëú, è âåñüìà 
îñíîâàòåëüíî, ÷òî íàïèñàíà ïîýìà âú êîíö¼ 1810 ãîäà èëè âú íà÷àë¼ 1811, 
âî âñÿêîìú ñëó÷à¼ íå ïîçäí¼å 25 ìàÿ 1811 ã. Áàòþøêîâú âú ïèñüì¼ êú 
Ãí¼äè÷ó óæå óïîìèíàåòú îáú ”Îïàñíîìú Ñîñ¼ä¼“.

Íà ñ. 16—17:

”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“, ñòîëü ðàñïðîñòðàííûé âú ñïèñêàõú, áûëú èçäàíú 
âñåãî ÷åòûðíàäöàòü ðàçú. Ïåðâîå èçäàíiå — ëèòîãðàôèðîâàííîå, âû-
øåäøåå âú 1815 ãîäó âú Ìþíõåí¼ — èì¼åòú ñâîþ ëþáîïûòíóþ èñòîðèþ. 
Èñêëþ÷àÿ Ìþíõåíà âú òå âðåìåíà ëèòîãðàôè÷åñêié ñïîñîáú ïå÷àòàíiÿ 
áûëú ïî÷òè íåèçâ¼ñòåíú. Èìïåðàòîðú Àëåêñàíäðú ïðèêàçàëú ñä¼ëàòü 
îïûòú íîâàãî èçîáð¼òåíiÿ. Í¼êòî Øèëëèíãú áûëú ïîñëàíú ñú ýòîé ö¼ëüþ 
âú Ìþíõåíú. Òðåáîâàëîñü íàëèòîãðàôèðîâàòü ÷òî-íèáóäü ïî ðóññêè. 
Ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî Øèëëèíãú íàïàëú íà ”Îïàñíàãî Ñîñ¼äà“, âû-
ãðàâèðîâàëú åãî è îòïðàâèëñÿ ñú íèìú îáðàòíî âú ãëàâíóþ êâàðòèðó. 
Ñîäåðæàíiå îïûòà âîçáóäèëî ñì¼õú, à èñïîëíåíiå îêàçàëîñü áåçóêîðèç-
íåííûìú. Âñêîð¼ âú Ïåòåðáóðã¼ áûëà îòêðûòà ëèòîãðàôiÿ — ïåðâàÿ âú 
Ðîññiè — è Øèëëèíãú íàçíà÷åíú åÿ äèðåêòîðîìú. Îáú ýòîìú ïîäðîáíî 
ðàçñêàçûâàåòú Í.È. Ãðå÷ú âú ”Ñ¼âåðíîé ï÷åë¼“. Ñàìú àâòîðú ”Îïàñíàãî 
Ñîñ¼äà“ íè÷åãî íå çíàëú îáú ýòîé èñòîðiè. [Äàëåå èçëàãàåòñÿ ðàññêàç 
Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî î ïðîñüáå Â.Ë. Ïóøêèíà â ìàå 1830 ã. íàïå÷àòàòü çà 
ãðàíèöåé «Îïàñíàãî Ñîñ¼äà»].

Íà ñ. 18: «Ñë¼äóþùiÿ òðè èçäàíiÿ âûøëè âú Áåðëèí¼ — âú 1859, 1871, 1876 
ãã. [äàëåå Áîðèñ Áðîäñêèé ïåðå÷èñëÿåò âñå èçäàíèÿ âûøåäøèå ê 1923 ã.]». 
Ïîëàãàåì, ÷òî ïîä ïñåâäîíèìîì «Áîðèñ Áðîäñêié» ñêðûâàåòñÿ ëèòåðàòóðî-
âåä, áèáëèîòåêàðü Áðîäñêèé, Íèêîëàé Ëåîíòüåâè÷ (1881—1951). Ñì. òàêæå: 
Ýðîòèêà âú ðóññêîé ïîýçiè: (ñáîðíèêú ñòèõîâú) / Ðåäàêöiÿ è ïðèì¼÷àíiÿ 
Áîðèñà Áðîäñêàãî. — Áåðëèíú: Ðóññêîå Óíèâåðñàëüíîå Èçäàòåëüñòâî, 1922 
(íà îá. òèò. ñ. 2: Druck von Kummer & Co., Berlin C2, Neue Promenade 6). — 
192 ñ.; 15,8 × 11 (íàáîð ñ. 4 — 13,2 × 8) ñì. — (íà òèò. ñ. ââåðõó: Âñåìiðíûé 
Ïàí òåîìú; ¹ 37—39). — Â îáë. — Íà  ñ. 2—4 îáë. ñïèñîê êíèã òðåõ ñåðèé 
èçä-âà «Ðóññêîå Óíèâåðñàëüíîå Èçäàòåëüñòâî, Áåðëèíú W 30, Ìàðòèíú-Ëþ-
òåð øòðàññå 96»: ”Çåëåíàÿ Áèáëiîòåêà“. Ñîâðåìåííàÿ ëèòåðàòóðà. ¹ 1—21; 
”Âñåîáùàÿ Áèáëiîòåêà“. Íîâîå âú íàóê¼, èñêóññòâ¼ è ñîöiàëüíîé æèçíè. 
¹ 1—49; ”Âñåìiðíûé Ïàíòåîíú“. Ïàìÿòíèêè ìiðîâîé ëèòåðàòóðû. ¹ 1—
39. — Íà ñ. 3—9: [Ïðåäèñëîâèå áåç çàãîëîâêà] / [â êîíöå] Á.Á. Ìàé, 1922. Èç 
«Ïðåäèñëîâèÿ» íà ñ. 8 ïðèâîäèì ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

Ðÿäú ïîýòè÷åñêèõú ïðîèçâåäåíié — ÷àñòî âåñüìà èçâ¼ñòíûõú — ñîçíàòåëü-
íî íàìè îïóùåíú. — «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà, çà êîòîðûìú 
óñòàíîâèëàñü ðåïóòàöiÿ «íåöåíçóðíàãî ïðîèçâåäåíiÿ», áåçóñëîâíî íå îòíî-
ñèòñÿ êú ýðîòè÷åñêèìú ïüåñàì, êàêú âú êîíö¼ êîíöîâú íå ýðîòè÷íà è 
«Óëàí øà» Ëåðìîíòîâà.

Â «Îãëàâëåíiè» íà ñ. 187—192 óêàçàíû çàãëàâèÿ ñòèõîòâîðåíèé [38] àâòî-
ðîâ. — Íà ñ. 34—68 ñëåäóþùèå ñòèõè À.Ñ. Ïóøêèíà (íà ñ. 34—36 êðàòêèé 
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предположительно. С. Бобровъ (въ большой вступительной статьв къ
,,Опасному СосЪду“, въ изд. ,,Библіофагь“, М. 1918) полагалъ, и весьма
основательно, что наш/Ісана поэма въ коъщв 1810 года или въ началв 1811,
во всякомъ случаъ не позднве 25 мая 1811 г. Батюшковъ въ письмЪ къ
Ґнвдичу уже упоминаетъ объ ,,Опасномъ СосЪдЪ“.

На с. 16-17:

,,Опасный СосЪдъ“, столь распространный въ спискахъ, былъ изданъ
всего четырнадцать разъ. Первое изданіе - литографированное, вы-
шедшее въ 1815 году въ Мюнхенв - имветъ свою любопыгную историю.
Исключая Мюнхена въ те времена литографическій способъ печатанія
былъ почти неизввстенъ. Императоръ Александръ приказалъ сдвлать
опьпъ новаго изобрвтенія. Нвкго Шиллинтъ былъ посланъ съ этой цЪлью
въ Мюнхенъ. Требовалось налитографировать что-нибудь по русски.
Совершенно случайно Шиллингъ напалъ на ,,Опаснаго Сосвда“, вы-
гравировалъ его и отправился съ нимъ обратно въ главную квартиру.
Содержаніе опыта возбудило смЪхъ, а исполненіе оказалось безукориз-
неннымъ. Вскорв въ ПетербургЬ была открыта литографія - первая въ
Россіи - и Шиллишъ назначенъ ея директоромъ. Объ этомъ подробно
разсказываетъ Н.И. Гречъ въ ,,С15верной пчелв“. Самъ авторъ ,,Опаснаго
Сосвда“ ничего не зналъ объ этой исторіи. [Далее излагается рассказ
С.Д. Полторацкого о просьбе В../\. Пушкина в мае 1830 г. напечатать за
границей «Опаснаго СосЪда»].

На с. 18: «Слвдующія три изданія вышли въ Берлинъ - въ 1859, 1871, 1876
гг. [далее Борис Бродский перечисляет все издания вышедше к 1923 г.]».
Полагаем, что под псевдонимом «Борис Бродскій» скрывается литературо-
вед, библиотекарь Бродский, Ншсолай Аеонтьевич (1881-1951). См. также:
Эротика въ русской поэзіи: (сборникъ стиховъ) / Редакція и примвчанія
Бориса Бродскаго. - Берлинъ: Русское Универсальное Издательство, 1922
(на об. тит. с. 2: Вшск уоп Кшпшег & Со., ВегІіп С2, Ыеие Ргошепаое 6). -
192 с.; 15,8 × 11 (набор с. 4 - 13,2 × 8) см. - (на тит. с. вверху: Бсемірньпїт
Пантеомъ; Ме 37-39). - Б обл. - На с. 2-1 обл. список книг трех серий
изд-ва «Русское Уъшверсальное Издательство, Берлинъ Ш 30, Мартинъ-Акъ
терштрассе 96»: ”Зеленая Библіотека“. Современная литература. Не 1-21;
”Всеобщая Библіотека“. Новое въ наукь, искусствв и соціальной жизни.
Не 1-19; ”Бсемірный Пантеонъ“. Памятники міровой литературы. Ме 1-
39. - На с. 3-9: [Предисловие без заголовка] / [в конце] Б.Б. Май, 1922. Из
«Предисловия» на с. 8 приводим следующие сведения:

Рядъ поэтическихъ произведеній-часго весьмаизввсгныхъ- сознатель-
но нами опущенъ. - «Опасный Сосьдъ» Б../\. Пушкина, за которымъ
установилась репутація «нецензурнаго произведенія», безусловно не опто
сигся къ эротическимъ пьесам, какъ въ концв концовъ не эротична и
«Уланша» Аермонтова.

В «Оглавленіи» на с. 187-192 указаны заглавия стихотворений [38] авто-
ров. - На с. 34-68 следующие стихи А.С. Пушк1×ша (на с. 34-36 краткшїі
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очерк «А.С. Пушкинъ. (1799-1837)»): Изъ идилліи «Фавнъ и пастушка. ІУ.
ввка» (с. 36-37); «Къ ней» (с. 38); «Аеда» (с. 38-40), «Платоническая лю
бовь» (с. 40-41); «Е.С. Огаревой которой Митрополить прислалъ плодовъ
изъ своего сада» (с. 42); «Адели» (с. 42-43); «Олинькв Массонъ» (с. 43);
«Аизв страшно полюбить... -» (с. 44); «Вишня» (с. 44-47); «Иной имвлъ мою
Аглаю...›› (с. 47); «Нвтъ, я не дорожу мятежнымъ наслажденьемъ...» (с. 47-
48); «Сафо» (с. 48); «Подражаніе арабскому» (с. 48); «Изъ Анакреона. Ода У»
(с. 48-49); «Гавріилиада» (с. 49-68). - Полная росшсь содержания сборни-
ка «Эротика въ русской поэзіи» опубликована в издании: Книга Русского
Зарубежья в собрании Российской государствеъшой библиотеки 1918-1991:
Библиографический указатель: [в 3 ч.] /Российская государственная библи-
отека. - Москва: Пашков дом, 2002 (Тула: Отп. в ИПП «Гриф и К», подп.
в печать 22.03.02 г.). - Часть 3: У-Я. Вспомогательные указатели / Науч-
ный редактор В.И. Харламов; [Составители: Е.А. Акимова, Н.Ю. Бутина,
Ґ.С. Герасимова [и др., всего на об. тит. с. 14 имен]; библиографические
редакторы: Н.Ю. Бутина, КК. Тарасов]. - 524, [4]с.; 22 × 14 см. - (Книжньпёі
мир России / Российская гос. б-ка; Под общей редакцией Б.И. Харламова;
Выпуск 4) - В пер. 1000 экз. - На с. 166 под Ме 6722 описание издания «Эро-
тика в русской поэзии». Из описания: «... примеч. Б. Бродского», такое со-
кращение личного имени привело к тому, что в «Указателе имен» (на с. 214)
значится ошибочно: «Бродский Борис Ионович - 2352, 4545, 6722» (правда,
даты жизъш Б.И. Бродского, искусствоведа, не указаны, но оъш легко устанав-
ливаются: 1920-1997, а это значит, что Б.И. Бродский составил сборы/ш «Эро
тика въ русской поэзии» будучи трех лет от роду). Под Ме 4545 (М., 2001.
Ч. 2: А-Т. С. 373) значится: «Потаённая тетрадь» с неточными сведениями:
«Вступ. сг. и 3 биогр. очерка в тексте Б.И. Бродсклого» (ср. вьш1е в самом из-
даъши на с. 5: [«Вступительная статья и три очерка въ тексть Бориса Брод-
скаго»]). Это показательньпїт пример излишнего сокращеъшя в библиографи-
ческом описании.

Борис Бродский в Русском Зарубежье значится составителем еще двух
сборъп/псов: 1) Пушкин, А.С. ТаЬІе іа11<. Розсказъш за столомъ /А.С. Пушкинъ;
Вступ. ст. и коммент. Бориса Бродскаго; [Обл. работы А.Н. Голубева-Баг-
рянороднаго; Автопортреты на обл. и въ текстЪ изъ черновыхъ тетрадей
А.С. Пушкина]. - Берлинъ: Кн-во писателей, 1923. - 94, [2] с.; 15 см. -
В обл. - Содержание: Вступ. ст. Бориса Бродскаго: ”ТаЬ1е їа11<“. Анекдоты.
Из неизданных отрывков. О Дурове. Указатель имен.

2) Изъ новыхъ поэтовъ: Сборъп/шъ сгиховъ/Сосг. Борисъ Бродскій. - Бер-
линъ: Мысль, 1923 (И.А. Гольдберг). - 123, [5] с.; 16 см. - (Книга для всізхъ;
Не 101-102).

Росш/тсь содержания сборника опубликована в вышеприведенном изда-
нш: Книга Русского Зарубежья в собрашш РоссшїІской государствешюй биб-
лиотеки 1918-1991: Библиографический указатель: [в 3 ч.]. - Санкт-Пе-
тербург: Издательство Русского Христианского гуманитарного института,
1997. - Часть 1: А-К. - С. 474-475 (Ме 2352). - Составитель указан в форме:
«Сост. Б. Бродский».

Предположительно, под псевдоъшмом «Борисъ Бродскій» (как реальньпїт
литературовед с такой фамилией в русской эмиграцш/т не известен) высту-
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Íà ñ. 649—652: «Îïàñíûé Ñîñåä» (154 ñòðîêè, â 5 ñëîâàõ êóïþðû). — Íà 
ñ. 734—735 ïîëíîñòüþ ïåðåïå÷àòàíî ïðåäèñëîâèå Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî èç èçä. 
1855 ã. (âìåñòå ñ îòðûâêîì èç ñòàòüè 1853 ã. Í.È. Ãðå÷à). — Îòìåòèì îäíó 
íåòî÷íîñü: íà ñ. 734 â ñíîñêå 1 óêàçàíî, ÷òî «Ãåðáåëü íàïå÷àòàë îòðûâîê â 
110 ñòèõîâ (èç ïîëíîãî ÷èñëà 154) â èçäàíèè «Ðóññêèå ïîýòû â áèîãðàôèÿõ 
è îáðàçöàõ» 1873 ã.»: â äåéñòâèòåëüíîñòè â èçä. 1873 ã. îòðûâîê ñîñòàâëÿåò 
66 ñòèõîâ, à âî 2-ì èçä. 1880 ã. óâåëè÷åí äî 110 ñòðîê.

1935 — [Êëåâåíñêèé, Ì.Ì.]. «*484. Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷. Îïàñíûé 
ñî ñåä. Ìþíõåí. 1815. Ëèòîãðàôèðîâàíî áàðîíîì Øèëëèíãîì ôîí Êîíøòàä-
òîì. «Ñåâåðíàÿ ï÷åëà» 1853 ã., ¹ 142.» // Ðóññêàÿ ïîäïîëüíàÿ è çàðóáåæíàÿ 
ïå÷àòü: áèáëèîãðàôè÷åñêèé óêàçàòåëü. I: Äîíàðîäîâîëü÷åñêèé ïåðèîä 1831—
1879. Âûï. 1-é: Êíèãè, áðîøþðû, ëèñòîâêè / ñîñòàâëåí Ì.Ì. Êëåâåíñêèì 
[1877—1939], Å.Í. Êóøåâîé [1899—1990] è Î.Ï. Ìàðêîâîé [1890—1976] ïîä 
ðåäàêöèåé Ñ.Í. Âàëêà [1887—1975] è Á.Ï. Êîçüìèíà [1888—1958]; Ñåêöèÿ 
ïî èçó÷åíèþ ðåâîëþöèîííûõ è îáùåñòâåííûõ äâèæåíèé íàðîäîâ ÑÑÑÐ â 
XIX â. ïî 90-å ãîäû ïðè Öåíòðàëüíîì áþðî ÍÈÈÑ Âñåñîþçíîãî îáùåñòâà 
ïîëèòêàòîð æàí è ññûëüíî-ïîñåëåíöåâ. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî Âñåñîþçíîãî 
îáùåñòâà ïîëèòêàòîðæàí è ññûëüíî-ïîñåëåíöåâ, 1935 (Ì.: Îòïå÷àòàíî ñ ìàò-
ðèö â òèïî-ëèòîãðàôèè èì. Âîðîâñêîãî, ñäàíî â ïðîèçâîäñòâî 3.VIII.1934 ã., 
ïîäï. ê ìàòðèöèð. 12.XII.1934 ã.). — Ñ. 102 (¹ 484). — (222, [2] ñ., [4] ë. ôàêñ.; 
18,5 × 13 ñì. Â îáë. 2000 ýêç.).

1936 — «Øèëëèíã ïî ñèþ ïîðó åùå æèâåò â Ìþíõåíå. Åìó ïîðó÷åíî ÷òî-
òî òàì ñäåëàòü; íî îí êàê âèäíî íå òîðîïèòñÿ. <...>» («¹ 76. Ôðàíêôóðò 
[17] 29 èþëÿ 1816** [ñíîñêà]** (Àðõèâ, ¹ 382, ëë. 101—102)») // [Òóðãåíåâ, 
Íèêîëàé Èâàíîâè÷ (1789—1871)]. Äåêàáðèñò Í.È. Òóðãåíåâ. Ïèñüìà ê áðàòó 
Ñ.È. Òóðãåíåâó [1792—1827] / [Îòâ. ðåä. Í.Ã. Ñâèðèí [1900—1937]]. — Ìîñêâà; 
Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1936 (Ë.: Òèï. Àêàäåìèè 
íàóê ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 29 íîÿáðÿ 1935 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 3 îê. 1936). — 
Ñ. 193 (¹ 76); 21 × 14 ñì. — (Ëèòåðàòóðíûé àðõèâ / Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èí- 
ñòèòóò ëèòåðàòóðû). — 5225 ýêç. — Ï.Ë. Øèëëèíã ñ äåêàáðÿ 1815 ïî ñåíòÿáðü 
1816 ã. â Ìþíõåíå áûë çàíÿò ïðèåìêîé ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé, ëèòîãðàôñêî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ, íàéìîì ðàáîòíèêîâ è ò. ä. è èìåííî â ýòî âðåìÿ îí ñäå-
ëàë ïðîáíûå îòòèñêè (íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ) ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» 
Â.Ë. Ïóøêèíà (÷òîáû óáåäèòüñÿ, íàñêîëüêî çàêóïëåííûå ëèòîãðàôñêèå êàì-
í è ïðèãîäíû â áóäóùåé ðàáîòå!).

1937 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè, êóïþðû â 5 ñëîâàõ] / 
Â.Ë. Ïóøêèí // Ðóññêèå ïîýòû ñîâðåìåííèêè Ïóøêèíà: Àíòîëîãèÿ / Ðåäàê-
öèÿ Ö.[Ñ.] Âîëüïå [1905—1941] è Âë.[Í.] Îðëîâà [1908—1985]. — Ëåíèíãðàä: 
Ãîñóäàðñòâåííîå Èçäàòåëüñòâî ”Õóäîæåñòâåííàÿ Ëèòåðàòóðà“, 1937 (Ë.: 
Íàáðàíî è îòïå÷àòàíî âî 2 îé òèïîãðàôèè ÎÃÈÇ’à ÐÑÔÑÐ òðåñòà «Ïîëè ãðàô-
êíèãà» «Ïå÷. Äâîð» èì. À.Ì. Ãîðüêîãî, ñäàíî â íàáîð 23/XI 1936 ã., ïîäï. â 
ïå÷àòü 2/III 1937 ã.). — Ñ. 120—124. — Íà ñ. 586—591 áèîãðàôè÷åñêèé î÷åðê 
è ïðèìå÷àíèÿ (âñåãî 7 ñòðîê): Â.Ë. Ïóøêèí / Ö.Â. — 706, [2] ñ., 20 × 13 ñì. 
Â ïåð. 15 000 ýêç. — Íà ñ. 588:

Ïðèáëèçèòåëüíî òîãäà æå, ò. å. â íà÷àëå 1811 ã., Âàñèëèé Ëüâîâè÷ íàïè-
ñàë êîìè÷åñêóþ ïîýìó «Îïàñíûé ñîñåä», êîòîðàÿ äîñòàâèëà åìó øèðî-

ïàë â 1922—1923 ãîäàõ Íèêîëàé Ëåîíòüåâè÷ Áðîäñêèé (1881—1951). Â 1917 ã. 
îí íàïå÷àòàë èññëåäîâàíèå, ïîñâÿùåííîå ýðîòè÷åñêîé ïîýìå È.Ñ. Òóðãåíåâà 
«Ïîïú». Ñì. èçäâàíèå: Òóðãåíåâ, Èâàí Ñåðãååâè÷ (1818—1883). Ïîïú: ïîýìà / 
È.Ñ. Òóðãåíåâú.; Ñú ïðåäèñëîâiåìú è ïðèì¼÷àíiÿìè Í.Ë. Áðîäñêàãî. — 
Ìîñêâà: Èçäàëú Ë.Ý. Áóõãåéìú, 1917 (íà îá. òèò. ñ. II: Òèïî-ëèòîãð. Ò-âà 
È.Í. Êóøíåðåâú è Êî. Ïèìåíîâñêàÿ óë., ñîá. ä. Ìîñêâà — 1917). — ÕVI, 21, 
[1 ïóñòàÿ] ñ.; 23 × 15 (íàáîð ñ. IV— 15,3 × 9) ñì. — Â îáë. — Íà ñ. 1 îáë. òå æå 
ñâåäåíèÿ, ÷òî è íà òèò. ñ. I; íà ñ. 4 îáë.: Òèï. Ò-âà È.Í. Êóøíåðåâú è Ê°. 
Ìîñêâà. — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ëèñò]. Ñ. I—II. Ïðåäèñëîâiå / Í. Áðîäñêié. Ôåâ-
ðàëü 1917 ã. ([33] ïîäñòðî÷íûå áèáëèîãð. ññûëêè); [Øìóöòèòóë:] Ïîýìà 
”Ïîïú“ (ñú âàðiàíòàìè) ïå÷àòàåòñÿ ñú ñîõðàíåíiåìú îðɵîãðàôiè è ïóíêòóà-
öiè àâòîãðàôà È.Ñ. Òóðãåíåâà. Ñ. 1—2 (ñ. 2 ïóñòàÿ); Ïîïú [ñòðîôû 1—45 ïî 
8 ñòðîê]. Ñ. 3—16; Âàðiàíòû: 1)—72). Ñ. 17—19; Ïðèì¼÷àíiÿ [ê ñòðîôàì 1, 3, 
4, 14]. Ñ. 20—21.

1928 — «Áàðîí Øèëëèíã èçîáðåë óñîâåðøåíñòâîâàííûé ñïîñîá ëèòîãðà-
ôñêîãî ïå÷àòàíèÿ è îêîëî 1815 ã., äëÿ îáðàçöà, íàëèòîãðàôèðîâàë «Îïàñ-
íîãî Ñîñåäà» Â.Ë. Ïóøêèíà (ñì. «Ðóññêèé Áèîãðàôè÷åñêèé Ñëîâàðü», ò. III, 
ñòàòüÿ Ï. Ãóðåâè÷à)» // Ïóøêèí, À.Ñ. Ïèñüìà: [â 2 ò.] / Ïóøêèí; ïîä ðåäàê-
öèåé è ñ ïðèìå÷àíèÿìè Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñó-
äàð ñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, 1928 (Ë.: Òèï. Ïå÷àòíûé Äâîð). — Òîì II: 
1826—1830. — Ñ. 291; 23 × 15 ñì. — 2000 ýêç. — Ñì.: ðåïðèíò. âîñïðîèçâåäåíèå 
1990 ã.

1933 — 
Âðåìÿ ñîçäàíèÿ «Îïàñíîãî Ñîñåäà» îïðåäåëÿåòñÿ èç ïèñåì Áà òþøêîâà 
ê Ãíåäè÷ó. Â àïðåëå 1811 ãîäà îí ïèñàë îá ýòîì ïðîèçâåäåíèè êàê ëèòå-
ðàòóðíîé íîâèíêå: «Â.Ë. Ïóøêèí ñî÷èíèë ñàòèðó, ñþæåò âåñüìà áëàãî-
ðîäåí: áîðäåëü; íî ñòèõè èñòèííî ïðåêðàñíû, ìíîãî ñèëû, æèâîñòè, âû-
ðàæåíèÿ». Ïåðåñûëàÿ ïîýìó Ãíåäè÷ó 29 ìàÿ îí ïèñàë: «Òåïåðü ïîñûëàþ 
òåáå Ïóøêèíà ñàòèðó... Ñòèõè ïðåêðàñíû. <...> [Äàëåå ñëåäóåò òåêñò ïèñü-
ìà îò 29 ìàÿ 1811 ã.]. Â îòâåò íà îòçûâ Ãíåäè÷à Áàòþøêîâ ïèñàë â èþëå: 
«Òû ïðàâ: ñàòèðà Ïóøêèíà åñòü ïðîèçâåäåíèå èçÿùíîå, îðèãèíàëüíîå, 
à ñàì îí åùå îðèãèíàëüíåå ñâîåé ñàòèðû. <...> [Äàëåå ñëåäóåò òåêñò ïèñü-
ìà]. Ïîýìà ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå â ðóêîïèñè. Â 1815 ãîäó 
îíà áûëî îòëèòîãðàôèðîâàíà â Ìþíõåíå Øèëëèíãîì (ñì. äàëüøå ïðå-
äèñëîâèå Ïîëòîðàöêîãî ê ïå÷àòíîìó èçäàíèþ 1855 ãîäà). Ïî ýòîìó ïî-
âîäó Âÿçåìñêèé ïèñàë À.È. Òóðãåíåâó: «Áóÿíîâ íàïå÷àòàí? Ñèëà êðåñò-
íàÿ ñ íàìè! Ðàäè áîãà, ïðèøëè Áóÿíîâà». Ýòî ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäà-
íèå, áûâøåå ðåäêîñòüþ óæå â ïåðâûå ãîäû ïîñëå âûõîäà, â íàñòîÿùåå 
âðåìÿ íåèçâåñòíî íè â îäíîì ýêçåìïëÿðå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Âïåðâûå 
ïîýìà áûëà íàïå÷àòàíà (òèïîãðàôñêè) òîëüêî â 1855 ãîäó â Ëåéïöèãå 
Ñ. Ïîëòîðàöêèì ïî ðóêîïèñè àâòîðà. Ýòî èçäàíèå íàçâàíî «âòîðûì». Äîë-
ãîå âðåìÿ îíî áûëî åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì òåêñòà «Îïàñíîãî ñîñåäà». 
Ñ íåãî ïåðåïå÷àòàíû èçäàíèÿ, âûøåäøèå çà ãðàíèöåé (1859, 1871, 1876) 
è â Ðîññèè [äàëåå ïðèâåäåíû êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ñåìè îòå÷åñòâåííûõ 
èçäàíèÿõ ñ 1873 ã. ïî 1918 ã.].» // Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà / ðåä. è ïðèìå÷. 
[ñ. 701—774] Á. Òîìàøåâñêîãî ... [Ë., 1933]. Ñ. 733—734.

1054 Дополнение 2. АВ. Бессмертных

пал в 1922-1923 годах Николай Аеонтьевич Бродский (1881-1951). В 1917 г.
он напечатал исследование, посвящешюе эротической поэме И.С. Тургенева
«Попъ». См. издвание: їўргенев, Иван Сергеевич (1818-1883). Попъ: поэма/
И.С. Тургеневъ.; Съ предисловіемъ и примвчаніями Н.А. Вродскаго. -
Москва: Издалъ АЭ. Вухгеймъ, 1917 (на об. тит. с. П: Типо-литогр. Т-ва
И.Н. Кушнеревъ и К°. Пименовская ул., соб. д. Москва - 1917). - ХУІ, 21,
[1 пустая] с.; 23 × 15 (набор с. ІУ- 15,3 × 9) см. - В обл. - На с. 1 обл. те же
сведения, Что и на тит. с. І; на с. 4 обл.: Тип. Т-ва И.Н. Кушнеревъ и Ко.
Москва. - Содержание: [Тит. лист]. С. І-П. Предисловіе /Н. Бродскій. Фев-
раль 1917 г. ([33] подстрочные библиогр. ссылки); [Шмуцтитул:] Поэма
”Попъ“ (съ варіантами) печатается съ сохраненіемъ ореографіи и пунктуа-
ціи автографа И.С. Тургенева. С. 1-2 (с. 2 пустая); Попъ [строфы 1-45 по
8 строк] С. 3-16; Варіанты: 1)-72). С. 17-19; Приміэчанія [к строфам 1, 3,
4, 14]. С. 20-21.

1928 - «Барон ШиллІ/шг изобрел усовершенствованный способ лигогра-
фского печатания и около 1815 г., для образца, налитографировал «Опас-
ного Соседа» В..А. Пушкина (см. «Русский Биографический Словарь», т. ІП,
статья П. Ґуревича)›› //Пушкин, А.С. Письма: [в 2 т.] /Пушкин; под редак-
цией и с примечаниями ВА. Модзалевского. - Москва; Аенинград: Госу-
дарственное издательство, 1928 (А.: Тип. Печатный Двор). - Том П:
1826-1830. - С. 291; 23 × 15 см. - 2000 экз. - См.: репршт. воспроизведеъше
1990 г.

1933 -
Время создаъшя «Опасного Соседа» определяется из писем Батюцшова
к Гнедичу. В апреле 1811 года он Шсал об этом произведении как лите-
ратурной новинке: «В.А. ПушкгШ сочшшл сатиру, сюжет весьма благо-
роден: бордель; но сгихи исттшно прекрасны, много силы, живосги, вы-
ражения». Пересылая поэму Гнедичу 29 мая он писал: «Теперь посылаю
тебе Пушкина сатиру... Стихи прекрасны. <...> [Далее следует тексг гщсь-
ма от 29 мая 1811 г.]. В ответ на отзыв Гнедича Батюшков писал в июле:
«Ты прав: сатира Пушкина есть произведение изящное, ориггшальное,
а сам он еще оригинальнее своей сатиры. <...> [Далее следует текст пись-
ма]. Поэма получила широкое распространение в рукописи. В 1815 году
она было отлитографирована в Мюнхене Шиллингом (см. дальше пре-
дисловие Полторацкого к печатному изданию 1855 года). По этому по-
воду Вяземскшїт писал А.И. Тургеневу: «Буянов напечатан? Сила крест-
ная с нами! Ради бога, пришли Буянова». Это литографированное изда-
ъше, бывшее редкостью уже в первые годы после выхода, в настоящее
время неизвестно ни в одном экземпляре (курсив наш. - /1.Б..) Впервые
поэма была напечатана (типографски) только в 1855 году в Аейпциге
С. Полторацким по рукоШси автора. Это издание названо «вторым». Дол-
гое время оно было едшіствеъшым исгочъшком текста «Опасного соседа».
С него перепечатаны издания, вышедшие за границей (1859, 1871, 1876)
и в России [далее приведены краткие сведения о семи отечественных
изданиях с 1873 г. по 1918 г.].›› //Ирои-комическая поэма/ ред. и примеч.
[6. 701474] в. томашевского [л., 19331. с. 733434.
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На с. 649-652: «Опасный Сосед» (154 строки, в 5 словах купюры). - На
с. 734-735 полностью перепечатано предисловие СД. Полторацкого из изд.
1855 г. (вместе с отрывком из статьи 1853 г. Н.И. Греча). - Отметим одну
неточнось: на с. 734 в сноске 1 указано, что «Гербель напечатал отрывок в
110 стихов (из полного числа 154) в издании «Русские поэты в биографиях
и образцах» 1873 г.»: в действительности в изд. 1873 г. отрывок составляет
66 стихов, а во 2-м изд. 1880 г. увеличен до 110 строк.

1935 - [Клевенский ММ..] «*484. Пушкин, Василшїт Аьвович. Опасньй
сосед. Мюнхен. 1815. Аитографировано барономШиллингомфон Коншгад-
том. «Северная пчела» 1853 г., По 142.» // Русская подпольная и зарубежная
печать: библиографическшїі указатель. І: Донародовольческшйі период 1831-
1879. Вып. 1-й: Книги, брошюры, листовки/ составлен М.М. Клевенским
[1877-1939], Е.Н. Кушевой [1899-1990] и О.П. Марковой [1890-1976] под
редакцией С.Н. Валка [1887-1975] и В.П. Козьмина [1888-1958]; Секция
по изучению революциоъшых и общесгвеъшых движеш/пїт народов СССР в
ХІХ в. по 90-е годы при Центральном бюро НИИС Всесоюзного общества
политкаторжан и ссыльно-поселенцев. -Москва: Издательсгво Всесоюзного
общества политкаторжан и ссыльнопоселеъщев, 1935 (М.: Отпечатано с мат-
риц в тшто-лигографии им. Воровского, сдано в производство 3.\ҐПІ. 1934 г.,
подп. к матрицир. 12.ХП.1934 г.). - С. 102 (По 484). - (222, [2] с., [4] л. факс.;
18,5 >< 13 см. В обл. 2000 экз.).

1936 - «Шиллинг по сию пору еще живет в Мюнхене. Ему поручено чго
то там сделать; но он как видно не торопится. <...>» («Ыо 76. Франкфурт
[17] 29 июля 1816** [сноска]** (Архив, По 382, лл. 101-102)») // [Тургенев,
Нш<олай Иванович (1789-1871)]. Декабрист Н.И. Тургенев. Письма к брату
С.И. Тургеневу [1792-1827] / [Отв. ред. Н.Ґ. Свирин [1900-1937]]. -Москва;
Аенгшград: Издательство Академии Наук СССР, 1936 (А.: Тип. Академии
наук СССР, сдано в набор 29 ноября 1935 г., подп. к печати 3 ок. 1936). -
С. 193 (По 76); 21 × 14 см. - (Аитературный архив /Академия Наук СССР, Ин-
ститут литературы). - 5225 экз. - П.А. Шиллгшг с декабря 1815 по сентябрь
1816 г. в Мюнхене был занят приемкой литографских камней, литографско-
го оборудования, наймом работников и т. д. и именно в это время он сде-
лал пробные отгиски (несколько экземпляров) сатиры «Опасный Сосвдъ»
В..А. Пуцп<ина (чгобы убедигься, насколько закуплеъшые лигографские кам-
ни пригодны в будущей работе!).

1937 - Пушкин, В./1. Опасный сосед: [154 строки, купюры в 5 словах] /
В..А. Пушкин // Русские поэты современники Пушкина: Антология / Редак-
ция Ц. [С] Вольпе [1905-1941] и Вл. [Н] Орлова [1908-1985] - Аенгшград:
Государственное Издательство ,,Художественная Аитература“, 1937 (А.:
Набрано и отпечатано во 2 ой типографш/І ОІИЗ”аРСФСР тресга «Полиграф
къшга» «Печ. Двор» им. А.М. Горького, сдано в набор 23/ХІ 1936 г., подп. в
печать 2/ПІ 1937 г.). - С. 120-124. - На с. 586-591 биографический очерк
и примечания (всего 7 строк): ВА. Пушкин / Ц.В. - 706, [2] с., 20 × 13 см.
В пер. 15 000 экз. - На с. 588:

Приблизительно тогда же, т. е. в начале 1811 г., Василшїї Аьвович нагш-
сал комическую поэму «Опасньпїі сосед», которая доставила ему Шро-
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íàÿ ïîõîäíàÿ ëèòîãðàôèÿ, íåò. Îäíàêî ÿñíî, ÷òî óáåäèòüñÿ â öåëåñî-
îáðàçíîñòè ïðèìåíåíèÿ ëèòîãðàôèè äëÿ «ðàçìíîæåíèÿ ïåðåïèñêè» 
ðóññêèì ìîæíî áûëî, ÷òî íàçûâàåòñÿ, íå ñõîäÿ ñ ìåñòà, â øòàáàõ ñîþç-
íûõ àðìèé. <...> Òàêèì îáðàçîì, ãîâîðèòü î êàêîé-òî îñîáîé «èíèöèàòè-
âå» è «íîâèçíå» ïðåäëîæåíèÿ Øèëëèíãà â 1815 ã. âðÿä ëè ïðèõîäèòñÿ. 
Åñëè, äîâåðÿÿ Ãðå÷ó, ñîãëàñèòüñÿ ñ òåì, ÷òî Øèëëèíã â Ïàðèæå ïðåäëî-
æèë çàâåñòè ëèòîãðàôèþ, òî ïðåäëîæåíèå ýòî, î÷åâèäíî, ìîãëî èìåòü 
ëèøü óçêî îãðàíè÷åííûé ñìûñë è çíà÷åíèå — èñïîëüçîâàòü â ïðàêòèêå 
Ìè íèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë, ÷èíîâíèêîì êîòîðîãî Øèëëèíã ñîñòîÿë, 
òî, ÷òî áûëî óæå èçâåñòíî è äîñòàòî÷íî ðàñïðîñòðàíåíî â ñîþçíîé àð-
 ìèè, îêêóïèðîâàâøåé Ôðàíöèþ. Ïîåçäêà Øèëëèíãà â Ìþíõåí è ïðè-
áûâàíèå òàì, ÷òî, íåñîìíåííî, èìåëî ìåñòî, ìîãëè èìåòü öåëüþ íå îáùåå 
îçíàêîìëåíèå ñ ëèòîãðàôèåé, ÿêîáû ïî ïîðó÷åíèþ Àëåêñàíäðà I, à êîí-
êðåòíîå âåäîìñòâåííîå çàäàíèå — íàåì ìàñòåðîâ-ëèòîãðàôîâ, çàêóïêó 
îáîðóäîâàíèÿ, êàìíåé è ò. ï. äëÿ ïðåäïîëîæåííîé ê îòêðûòèþ â Ïåòåð-
áóðãå ëèòîãðàôèè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë. Âñå ýòè ïîäãîòîâè-
òåëüíûå äåéñòâèÿ ïðîèñõîäèëè, î÷åâèäíî, â 1815—1816 ãã. Â èþëå 1816 ã. 
Øèëëèíã âñå åùå íàõîäèëñÿ [íà ñ. 35] â Ìþíõåíå. «Øèëëèíã ïî ñèþ ïî-
ðó åùå æèâåò â Ìþíõåíå», — ïèñàë Í.È. Òóðãåíåâ [1789—1871] áðàòó 
Ñ.È. Òóð ãåíåâó [1792—1827] 17/29 èþëÿ 1816 ã. èç Ôðàíêôóðòà: «åìó ïî-
ðó÷åíî ÷òî-òî òàì ñäåëàòü, íî îí êàê âèäíî íå òîðîïèòñÿ». [ñíîñêà À.Ô. 
Êîðîñòèíà:] («Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ. Èíñòèòóò ëèòåðàòóðû. Äåêàáðèñò 
Í.È. Òóðãåíåâ. Ïèñüìà ê áðàòó Ñ.È. Òóðãåíåâó», Ì.—Ë. 1936, ñòð. 193). 
Ñà ìîå ñóùåñòâåííîå äëÿ íàñ — îïðåäåëåíèå âðåìåíè âîçâðàùåíèÿ Øèë-
ëèíãà â Ïåòåðáóðã èç ýòîé çàãðàíè÷íîé ïîåçäêè, òàê êàê ýòèì îïðåäå-
ëÿåòñÿ áîëåå òî÷íî ìîìåíò âîçíèêíîâåíèÿ ïåòåðáóðãñêîé ëèòîãðàôèè 
Øèëëèíãà. Ïîñëåäíåå, îêàçûâàåòñÿ, âîçìîæíî. Ñîîòâåòñòâóþùèå óêàçà-
íèÿ íàõîäèì â íåäàâíî îïóáëèêîâàííîé Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêîé 
èìåíè Â.È. Ëåíèíà ïåðåïèñêå À.È. Òóðãåíåâà ñ áðàòüÿìè Áóëãàêîâûìè. 
Â ïèñüìå À.È. Òóðãåíåâà [1784—1845] À.ß. Áóëãàêîâó [1781—1863] èç Ïå-
òåðáóðãà â Ìîñêâó ÷èòàåì: «îáúÿâè îñòîðîæíåå Âàñèëüþ Ëüâîâè÷ó 
Ïóøêèíó, íî îñòîðîæíåå, äàáû åìó, îò ðàäîñòè äóðíî íå ñäåëàëîñü, ÷òî 
â÷åðà ÿâèëñÿ êî ìíå Øèëëèíã èç ÷óæèõ êðàåâ è ïðèâåç ïåðâûé îïûò 
ëè òîãðàôè÷åñêèé — è ÷òî æå íàïå÷àòàíî? Îïàñíûé ñîñåä! Ñàì ëèòî-
ãðàô ÷åëîì áüåò áðàòó Êîíñòàíòèíó... òàê, êàê ÿ Âàì âñåì, è ò. ä.» [ñíîñêà 
À.Ô. Êîðîñòèíà:] («Âñåñîþçíàÿ áèáëèîòåêà èìåíè Â.È. Ëåíèíà. Ïèñüìà 
Àëåêñàíäðà Òóðãåíåâà ê Áóëãàêîâûì. Ïîäãîòîâêà òåêñòà ïèñåì ê ïå÷à-
òè, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è êîììåíòàðèè À.À. Ñàáóðîâà [1902—1959]», 
Ì. 1939, ñòð. 151—152). Ïèñüìî, äàòèðîâàííîå 26 ñåíòÿáðÿ 1816 ã. î÷åíü 
âàæíî. Îíî îïðåäåëÿåò êîíöîì ñåíòÿáðÿ  1816 ã. ïðèåçä Øèëëèí-
ãà â Ïå òåð áóðã, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü äàåò îñíîâàíèå ñ÷èòàòü, ÷òî ëèòîãðà-
ôèÿ Ìè íèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë âîçíèêëà â Ïåòåðáóðãå íèêàê íå 
ðàíüøå îêòÿáðÿ  1816 ã., òàê êàê, íåñîìíåííî, ëèòîãðàôèÿ íå ìîãëà 
íà÷àòü ôóíê öèîíèðîâàòü â Ïåòåðáóðãå ðàíåå ïðèåçäà Øèëëèíãà. <...> 
Ïèñüìî À.È. Òóðãåíåâà À.ß. Áóëãàêîâó, ïîçâîëÿþùåå îïðåäåëèòü áîëåå 
òî÷íî âðå ìÿ âîçíèêíîâåíèÿ ëèòîãðàôèè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë 
è âíåñ òè íåêîòîðóþ ÿñíîñòü â âîïðîñ î ïðèîðèòåòå, óñòàíàâëèâàåò, äó-

êóþ èçâåñòíîñòü è èìåëà áîëüøîé óñïåõ, ðàçîøåäøèñü â áîëüøîì êîëè-
÷åñòâå ñïèñêîâ. <...> Áàòþøêîâ ïèñàë î íåé: «Âîò ñòèõè! Êàêàÿ áûñòðîòà! 
Êàêîå äâèæåíèå! È ýòî íàïèñàëà âÿëàÿ ìóçà Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à <...>, 
è â äðóãîì ìåñòå: «Ñàòèðà Ïóøêèíà åñòü ïðîèçâåäåíèå èçÿùíîå, îðèãè-
íàëüíîå <...>.

1943 — Êîðîñòèí, Àëåêñåé Ôåäîðîâè÷ (1903—1957). Íà÷àëî ëèòîãðàôèè 
â Ðîññèè 1816—1818: ê 125-ëåòèþ ðóññêîé ëèòîãðàôèè / À.Ô. Êîðîñòèí. — 
Ìîñêâà: [á.è.], 1943 (Ì.: 3-ÿ òèï. «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ïîäï. â ïå÷àòü 
27/III—43 ã.). — 148, [4] ñ., [17] íàêëååííûõ ë. èë. íà ñ. â òåêñòå, òàáëèöû [14] ë.: 
¹ I—XXII; 25,5 × 16,5 (íàáîð 21,6 × 12,5) ñì. — (Ñîáðàíèå ðàáîò ïî êíèãîâå-
äåíèþ / Ãîñ. áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà, Îòäåë ñòàðîïå÷àòíûõ è ðåä-
êèõ êíèã; Ïîä ðåäàêöèåé Í.Î. Êó÷ìåíêî [1878—1955]; âûïóñê I [ò. å. II]). — 
Â öâ. îáë. 1000 ýêç. — Îáëîæêó è âèíüåòêè ðèñîâàë è ãðàâèðîâàë íà äåðåâå 
Á.Â. Ãðîçåâñêèé [1900—1955]. — Íà ñ. 5—7: Ïðåäèñëîâèå / 29 èþëÿ 1940 ã. — 
Íà ñ. 33 ïðèâåäåí îòðûâîê èç ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à â ãàçåòå «Ñåâåðíàÿ Ï÷åëà» 
(¹ 142 çà 1853 ã.). «Áàðîí Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã (ïîñâÿùåíî Íèêîëàþ 
Àëåêñàíäðîâè÷ó Êîêîøêèíó)». Äàëåå À.Ô. Êîðîñòèí ïèøåò:

Ïîýòîìó íå óäèâèòåëüíî, åñëè â ñòàòüå, ïèñàííîé ýêñïðîìòîì, «ñ äîðîãè» 
è ìíîãî ëåò ñïóñòÿ ïîñëå îïèñûâàåìûõ ñîáûòèé, âêðàëèñü êàêèå-ëèáî 
íåòî÷íîñòè». <...> [Íà ñ. 34 À.Ô. Êîðîñòèí ïðîäîëæàåò:] Ñëåäóþùèå àá-
çàöû âîñïîìèíàíèé Í.È. Ãðå÷à âûçûâàþò ñîìíåíèÿ. Ãðå÷ ïèøåò: «ëè-
òîãðàôèÿ ... â òî âðåìÿ åäâà ëè ãäå áûëà èçâåñòíà, èñêëþ÷àÿ Ìþíõåíà». 
Ýòî, êîíå÷íî, íåâåðíî. Ëèòîãðàôèÿ â 1815 ã. áûëà óæå äîñòàòî÷íî øèðî-
êî èçâåñòíà âî ìíîãèõ ãîðîäàõ Ãåðìàíèè è Àâñòðèè, à òàêæå â Àíãëèè 
è Èòàëèè. Àáçàö: «Àëåêñàíäð I, ïî ïðåäñòàâëåíèè ... (Øèëëèíãà) îòíîñè-
òåëüíî ëèòîãðàôèè, ïðèêàçàë ñäåëàòü îïûò íîâîãî èçîáðåòåíèÿ» — òàê-
æå âåñüìà ñîìíèòåëåí â ñâîåé òî÷íîñòè. Àëåêñàíäð I åùå 30 ìàÿ 1815 ã. 
ñîïóòñòâóåìûé êîðîëåì áàâàðñêèì è èìïåðàòîðîì àâñòðèéñêèì, «ñîèç-
âîëèëè ïîñåòèòü» â Ìþíõåíå áàâàðñêóþ ãîñóäàðñòâåííóþ ëèòîãðàôèþ, 
ãäå, â åãî ïðèñóòñòâèè, Èîãàíí Ìèõàýëü Ìåòòåíëåéòåð (1765—1853) 
íàðèñîâàë íà êàìíå è îòïå÷àòàë àëëåãîðè÷åñêèé ðèñóíîê «Ñîãëàñèå». 
Äëÿ Àëåêñàíäðà I ïðåäñòàâëåíèå Øèëëèíãà, ñäåëàííîå âî âðåìÿ âòîðè÷-
íîãî çàíÿòèÿ Ïàðèæà (èþëü 1815 ã.), åñëè òîëüêî îíî áûëî äåéñòâèòåëü-
íî Øèëëèíãîì ñäåëàíî, íèêàê íå ìîãëî ÿâèòüñÿ íîâîñòüþ è âðÿä ëè îí 
ìîã äàòü Øèëëèíãó ðàñïîðÿæåíèå îòïðàâèòüÿ â Ìþíõåí, ÷òîáû ñäåëàòü 
òàì «îïûò íîâîãî èçîáðåòåíèÿ». Â òàêîì «îïûòå» ïðîñòî íå áûëî íàäîáíî-
ñòè. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî Àëåêñàíäð I óñïåë óæå ëè÷íî îçíàêîìèòüñÿ 
ñ ëèòîãðàôèåé â áûòíîñòü ñâîþ â Ìþíõåíå, íî è ïîòîìó, ãëàâíûì îáðà-
çîì, ÷òî äëÿ òîãî, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â öåëåñîîáðàçíîñòè «íîâîãî èçîáðåòå-
íèÿ» ñîâñåì íå íóæíî åõàòü â Ìþíõåí. Íåìåöêèå èñòîðèêè ëèòîãðàôèè 
ñâèäåòåëüñòâóþò, ÷òî ëèòîãðàôèÿ â ïåðèîä áîðüáû ñ Íàïîëåîíîì áûëà 
øèðîêî ðàñïðîñòðàíåíà â àðìèÿõ ñîþçíèêîâ: «ïðè ãëàâíûõ êâàðòèðàõ 
ñîþçíûõ àðìèé èìåëèñü ëèòîãðàôèè, îáëàäàâøèå âñåì íåîáõîäèìûì 
äëÿ ðàçìíîæåíèÿ ëèòîãðàôñêèì ñïîñîáîì ïðèêàçîâ, äîíåñåíèé, êàðò è 
âñÿêîé âîîáùå òåêóùåé ïåðåïèñêè». Ïðàâäà, ïðÿìîãî óêàçàíèÿ íà òî, 
÷òî â ðàñïîðÿæåíèè ðóññêîé àðìèè, çàíÿâøåé Ïàðèæ, èìåëàñü ñîáñòâåí-
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кую известность и имела большой успех, разошедшись в большом коли-
честве списков. <...> Батюшков писал о ней: «Вот стихи! Какая быстрота!
Какое движение! И это написала вялая Муза Василия Аьвовича <...>,
и в другом месте: «Сатира Пушкина есть произведение изящное, ориги-
нальное <...>.

1943 - Коростин, Алексей Федорович (1903-1957). Начало литографии
в России 1816-1818: к 125-летию русской литографии /А.Ф. Коростин. -
Москва: [б.и.], 1943 (М.: 3-я тип. «Красный пролетарий», подп. в печать
27/ПІ-43 г.). - 148, [4] с., [17] наклееъшых л. ил. на с. в тексте, таблшьт [14] л.:
По І-ХХП; 25,5 × 16,5 (набор 21,6 × 12,5) см. - (Собрание работ по книгове-
деъшю /Ґос. библиотека СССР им. ВИ. Аешша, Огдел старопечатных и ред-
ких книг; Под редакцией Н.О. Кучмеъшо [1878-1955]; выпуск І [т. е. П]). -
В цв. обл. 1000 экз. - Обложку и виньетки рисовал и гравировал на дереве
Б.В. Ґрозевский [1900-1955] - На с. 5-7: Предисловие / 29 июля 1940 г. -
На с. 33 приведен отрывок из статьи Н.И. Греча в газете «Северная Пчела»
(По 142 за 1853 г.). «Барон Павел Аьвович Шиллинг (посвящено Нш<олаю
Александровичу Кокошкину)». Далее А.Ф. Коростин пишет:

Поэтому не удивительно, если в статье, шасаъшой экспромтом, «с дороги»
и много лет спустя после описываемых событий, вкрались какие-либо
неточности». <...> [На с. 34 АФ. КоростІ/ш продолжает:] Следующие аб-
зацы воспоминаний Н.И. Греча вызывают сомнения. Ґреч пишет: «ли-
тография в то время едва ли где была известна, исключая Мюнхена».
Эго, конечно, неверно. Аигография в 1815 г. была уже достаточно широ-
ко известна во многих городах ГерманІ/ш и Австрии, а также в Англии
и Италш/І. Абзац: «Александр І, по представлении (Шиллгшга) относи-
тельно литографии, прш<азал сделать опыт нового изобретения» - так-
же весьма сомнителен в своей точности. Александр І еще 30 мая 1815 г.
сопутствуемьпїт королем баварским и императором австрийским, «соиз-
волили посетить» в Мюнхене баварскую государственную литографию,
где, в его присутствии, Иоганн Михаэль Метт е нл е йт е р (1765-1853)
нарисовал на камне и отпечатал аллегорический рисунок «Согласие».
Для Александра І представлеьше Шиллиша, сделаьшое во время вторич-
ного занятия Парижа (июль 1815 г.), если только оно было действитель-
но Шиллингом сделано, никак не могло явиться новостью и вряд ли он
мог дать Шиллшпу распоряжеьше огправитья в Мюнхен, чтобы сделать
там «опыт нового изобретеъшя». В таком «опыте» просто не было надобно
сти. И не только потому, что Александр І успел уже литпю ознакомиться
с литографией в бытность свою в 1\/[юнхене, но и потому, главным обра-
зом, что для того, чтобы убедиться в целесообразности «нового изобрете-
ния» совсем не нужно ехать в Мюнхен. Немецкие историки литографии
свидетельствуют, что литография в период борьбы с Наполеоном была
широко распространена в армиях союзников: «при главных квартирах
союзных армий имелись литографии, обладавшие всем необходимым
для размножеъшя литографским способом приказов, донесеншй, карт и
всякой вообще текущей переписки». Правда, прямого указания на то,
что в распоряжешш русской армгш, занявшей Париж, имелась собствен-
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ная походная литография, нет. Однако ясно, что убедиться в целесо-
образности применения литографии для «размножения переписки»
русским можно было, что называется, не сходя с места, в штабах союз-
ных армшй. <...> Таким образом, говорить о какой-то особой «инициати-
ве» и «новизне» предложения Шиллинга в 1815 г. вряд ли приходится.
Если, доверяя Ґречу, согласиться с тем, что Шиллинг в Париже предло-
жил завести литографию, то предложеъше это, очевидно, могло иметь
лишь узко ограниченньщ смысл и значение - использовать в практике
Министерства шюстранных дел, чиновъшком которогоШиллинг состоял,
то, что было уже известно и достаточно распространено в союзной ар-
мІ/п/І, оккупировавшей Францию. Поездка Шиллинга в 1\/[юнхен и при-
бываъше там, что, несомнеъшо, Шело место, могли иметь целью не общее
ознакомление с литографией, якобы по поручению Александра І, а кон-
кретное ведомственное задаъше - наем мастеров-литографов, закупку
оборудоваъшя, камней и т. п. для предположенной к открытию в Петер-
бурге литографии Министерства иностраъшых дел. Все эти подготови-
тельные действия происходили, очевидно, в 1815-1816 гг. В июле 1816 г.
Шиллинг все еще находился [на с. 35] в Мюнхене. «Шиллинг по сию по-
ру еще живет в Мюнхене», - писал Н.И. Тургенев [1789-1871] брату
С.И. Тургеневу [1792-1827] 17/29 июля 1816 г. из Франкфурта: «ему по-
ручено что-то там сделать, но он как видно не торопится». [сноска А.Ф.
Коростина:] («Академия Наук СССР. Институт литературы. Декабрист
Н.И. Тургенев. Письма к брату С.И. Тургеневу», М.-А. 1936, стр. 193).
Самое существеъшое для нас - определеъше времеъш возвращеъшя Шил-
лшга в Петербург из этой заграъшчной поездки, так как этим опреде-
ляется более точно момент вознгшновеъшя петербургской литографии
Шиллшпа. Последнее, оказывается, возможно. Соответствующие указа-
ния находим в недавно опубликованной Государственной библиотекой
имени В.И. Аеъшна переписке А.И. Тургенева с братьями Булгаковыми.
В гшсьме А.И. Тургенева [1784-1845] А.Я. Булгакову [1781-1863] из Пе-
тербурга в Москву читаем: «объяви осторожнее Василью Аьвовичу
Пушкину, но осторожнее, дабы ему, от радости дурно не сделалось, что
вчера явился ко мне Шиллштг из чужих краев и привез первьпїт опыт
литографический - и что же напечатано? Опасный сосед! Сам лито-
граф челом бьет брату Констанггшу... так, как я Вам всем, и т. д.» [сноска
А.Ф. Коростина:] («Всесоюзная библиотека имени В.И. Аенгша. Письма
Александра Тургенева к Булгаковым. Подготовка текста писем к печа-
ти, вступительная статья и комментарии А.А. Сабурова [1902-1959] »,
М. 1939, стр. 151-152). Письмо, датированное 26 сентября 1816 г. очень
важно. Оно определяет концом сентября 1816 г. приезд Шиллгш-
га в Петербург, что в свою очередь дает основание считать, что литогра-
фия Министерства иностраъшых дел возникла в Петербурге ъшкак не
р аньше октября 1816 г., так как, несомнеъшо, лигография не могла
начать фушсционироватъ в Петербурге ранее приезда Шиллшпа. <...>
Письмо А.И. Тургенева АЯ. Булгакову, позволяющее определить более
точно время возш/шновеъшя литографшМинистерстваШостранных дел
и внести некоторую ясность в вопрос о приоритете, устанавливает, ду-
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1959 — «Îïàñíûé ñîñåä (ñòð. 263). Âïåðâûå — Ìþíõåí, 1815, ëèòîãðàôè-
ðîâàííîå èçäàíèå (äî íàñ íå äîøëî). Çàòåì — «Îïàñíûé ñîñåä. Ñòèõîòâîðåíèå 
Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. Èçäàíèå âòîðîå. Ëåéïöèã, 1855»; áûëî èçäàíî 
Ñ. Ïîëòîðàöêèì ïî ñïèñêó, ïîëó÷åííîìó îò Â. Ïóøêèíà. Â ïðåäèñëîâèè 
Ñ. Ïîëòîðàöêèé, íà îñíîâå ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à («Ñåâåðíàÿ ï÷åëà», 1853, 
¹ 142, 30 èþíÿ), ñîîáùàåò èñòîðèþ èçäàíèÿ 1815 ã. Ïî óêàçàíèþ Ãðå÷à, êî-
òîðîå ïðèâîäèò Ïîëòîðàöêèé, ïåðâûì èçäàòåëåì «Îïàñíîãî ñîñåäà» áûë 
áàðîí Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã ôîí Êàíøòàò, êîòîðûé ïî âòîðè÷íîì âñòóï-
ëåíèè ñîþçíûõ âîéñê â Ïàðèæ (1815) «áûë òàì [äàëåå öèòèðóåòñÿ îòðûâîê 
èç ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à èç èçäàíèÿ 1855 ã.] <...>. Ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó Ñ. Ïîë-
òîðàöêîãî, ñàì Â.Ë. Ïóøêèí íå çíàë î ñóùåñòâîâàíèè ýòîãî èçäàíèÿ. <...> 
Ïîýìà áûëà íàïèñàíà âåñíîé 1811 ã. Åå äàòèðîâêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîîáùå-
íèåì Áàòþøêîâà, êîòîðûé ïèñàë â àïðåëå 1811 ã. Ãíåäè÷ó: <...>» // Ïîýòû-
ñàòèðèêè êîíöà XVIII — íà÷àëà XIX â. ... Ë., 1959. Ñ. 656—657. Íà ñ. 263—266: 
«Îïàñíûé ñîñåä»: [154 ñòðîêè, â 5 ñëîâàõ êóïþðû].

1960 — Â Ãîñóäàðñòâåííîé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Ïóá-
ëè÷íîé áèáëèîòåêå èìåíè Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (ÃÏÁ — ñ 27 ìàðòà 
1922 ã. ÐÍÁ), â Îòäåëå ðóêîïèñåé (Ëåíèíãðàä) â 1960 ãîäó áûëà çàêîí÷åíà 
íà ó÷íàÿ îáðàáîòêà ôîíäà 777 (Òèõàíîâ, Ïàâåë Íèêèòè÷ (1839—1905), ñîòðóä-
íèê ÎËÄÏ, êîëëåêöèîíåð), ñîñòàâëåíà îïèñü ¹ 1. Ïîä ðóáðèêîé: «VIII. 
Ñîáðàíèå, ñîñòàâëåííîå Ï.Í. Òèõàíîâûì», ïàðàãðàô: «â) Ìàòåðèàëû ëèòåðà-
òóðíîãî õàðàêòåðà (¹ 1323—1394)», ïîä «1351. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷.|
“Îïàñíûé ñîñåä”. Ïîýìà. Ïàðèæ.|Ëèòîãð. ýêç. áàð. Ï. Øèëëèíãà.|3 îêò.|
1876 ã.» [Èñïðàâëåíî ïîçäíåå êàðàíäàøîì «7» íà «1», ò. å. 1816 ã.]. — Íà îá-
ëîæêå åä. õð. 1351 (òèïîãðàôñêèé áëàíê 1958 ã.): Ãîñóäàðñòâåííàÿ <...> 
Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà <...>. Îòäåë ðóêîïèñåé. Àðõèâ: «Òèõàíîâ, Ï.Í. Ôîíä 
¹ 777. Îïèñü ¹ 1. Åä. õð. ¹ 1351» è ñèíèìè ÷åðíèëàìè): «Ïóøêèí, Âàñè ëèé 
Ëüâîâè÷,|”Îïàñíûé ñîñåä“. Ïîýìà [äîïèñàíî ïîçäíåå:] [1811?]|Ëèòî ãðàôè-
ðîâàííûé ýêçåìïëÿð [äîïèñàíî ïîçäíåå:] (1815. Ìþíõåí).|áàð. Ï. Øèëëèíãà». 
Êðàéíèå äàòû: «(3 îêò. 1876 ã. [èñïðàâëåíî ïîçäíåå (ïîñëå 1983 ã.) õèìè÷å-
ñêèìè ÷åðíèëàìè «7» íà «1», ò. å. 1816 ã.] Ïàðèæ)». Êîëè÷åñòâî ëèñòîâ: «4». 
Â êàðòî÷íûé êàòàëîã áûëà ïîñòàâëåíà êàðòî÷êà: «Ô. ¹ 777. Òèõàíîâ Ï.Í. 
Îï. 1. ¹ 1351. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷. ”Îïàñíûé ñîñ¼äú“. Ïîýìà. [3 îêò. 
1876] [èñïðàâëåíî 06.09.2010 ã. íà: 1816]. Ïàðèæ. Ëèòîãð. ýêç. áàð. Ï. Øè ëèí-
ãà (òàê! — Ë.Á.). 4 ë.».

Òîëüêî ÷åðåç 20 ëåò, 1 ìàðòà 1980 ã., Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ìèõàéëîâà ïåð-
âîé îáðàòèëàñü ê ýòîìó äîêóìåíòó.

1961 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè, â 5 ñëîâàõ êóïþðû] // 
Ïîýòû íà÷àëà XIX âåêà / [Âñòóï. ñòàòüÿ, ïîäãîòîâêà òåêñòà è ïðèìå÷. 
Þ.Ì. Ëîòìàíà]. — Ë.: Ñîâåòñêèé ïèñàòåëü, 1961. — Ñ. 562—567, 635; 13,5 ×
× 10 ñì. — (Áèáëèîòåêà ïîýòà: îñíîâàíà Ì. Ãîðüêèì. Ìàëàÿ ñåðèÿ. Èçäàíèå 
òðåòüå). — Â ïåð. 50 000 ýêç. — Â áèîãðàôè÷åñêîì î÷åðêå íà ñ. 551: «Â 1811 ãî-
äó Â.Ë. Ïóøêèí íàïèñàë ñâîå ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå ”Îïàñíûé ñîñåä“».

1963 — ßðîöêèé, Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷. Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã 
1786.1837 / À.Â. ßðîöêèé. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 
1963. — 182, [2] ñ.: 39 èë., 1 ë. ïîðòð.; 20,5 × 13,5 ñì. — Â ïåð., ñóïåðîáë. 
5000 ýêç. — Ëèòåðàòóðà: ñ. 176—183 ([108] íàçâ. íà ðóñ. ÿç. + [55] íàçâ. íà èíîñòð. 

ìàåòñÿ íàì, òàêæå è äàòó Ìþíõåíñêîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 
Â.Ë. Ïóøêèíà, íè îäíîãî ýêçåìïëÿðà êîòîðîãî, êñòàòè ñêàçàòü, ïîêà íå 
íàéäåíî. Íå 1815, à, êîíå÷íî, 1816 ãîä. Òðóäíî äîïóñòèòü, ÷òîáû êíèãà, 
èçäàííàÿ â 1815 ã., ìîãëà äîéòè äî Ïåòåðáóðãà â êà÷åñòâå «íîâèíêè» 
òîëüêî â êîíöå ñåíòÿáðÿ 1816 ã. <...> [Íà ñ 73:] «Îïàñíûé ñîñåä» Â.Ë. Ïóø-
êèíà, íàëèòîãðàôèðîâàííûé Øèëëèíãîì â Ìþíõåíå, âåðîÿòíåå âñåãî 
â 1816 ã., è óæå â ñåíòÿáðå 1816 ã. ïðèâåçåííûé Øèëëèíãîì â êà÷åñòâå 
«íîâèíêè» â Ïåòåð áóðã, ÿâëÿåòñÿ ïåðâîé ëèòîãðàôèðîâàííîé êíèãîé 
(òàê! — Ë.Á.) íà ðóññêîì ÿçûêå.

1953 — ßðîöêèé, Àíàòîëèé Âàñèëüåâè÷. Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã / 
À.Â. ßðîö êèé. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå ýíåðãåòè÷åñêîå èç-
äàòåëüñòâî, 1953 (Ì.: Òèï. Ãîñýíåðãîèçäàòà, ñäàíî â ïð-âî 20/III 1953 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 16/VII 1953 ã.). — 128 ñ.: èë.; 22 × 14,5 ñì. — (Äåÿòåëè ýíåðãåòè-
÷åñêîé òåõíèêè. Áèîãðàôè÷åñêàÿ ñåðèÿ; Âûïóñê XVI). — Â îáë. 5000 ýêç. — 
Ãë. 6. Äåÿòåëüíîñòü Ï.Ë. Øèëëèíãà â äðóãèõ îáëàñòÿõ çíàíèÿ. Ñ. 90—102. — 
Íà ñ. 90—93 î ëèòî ãðàôèè. — Íà ñ. 124—126: «Êðàòêèé ïåðå÷åíü îñíîâíûõ 
õðîíîëîãè÷åñêèõ äàò æèçíè è äåÿòåëüíîñòè Ïàâëà Ëüâîâè÷à Øèëëèíãà». 
Íà ñ. 124: «1813 ã. Îêòÿáðü—Íîÿáðü. Äîëãîâðåìåííîå ïðåáûâàíèå ñ ïîëêîì 
â îêðåñòíîñòÿõ Êàðëñðóý è Ìàíãåéìà è ïðîáóæäåíèå ó Ï.Ë. Øèëëèíãà èí-
òåðåñà ê ëèòîãðà ôèè». — Íà ñ. 125: «1815 ã. 17 èþëÿ. Ïðèáûòèå Ï.Ë. Øèë-
ëèíãà â Ìþíõåí äëÿ çàêóïêè ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé». — Ñì. äîïîëíåííîå 
èçä. 1963 ã.

1956 — Àëåêñååâ, Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ (1896—1981). Ïóøêèí è íàóêà åãî âðå-
ìåíè: (Ðàçûñêàíèÿ è ýòþäû) / Ì.Ï. Àëåêñååâ // Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ è 
ìàòåðèàëû / Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèí-
ñêèé äîì). — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1956 
(Ë.: 1-ÿ òèï. Èçä-âà ÀÍ ÑÑÑÐ, ïîäï. ê ïå÷àòè 10/IX 1956 ã.). — Òîì I / [ïîä ðå-
äàêöèåé Ì.Ï. Àëåêñååâà]. — Ñ. 9—125: [5] èë., [2] ë. ïîðòð.; 26,5 × 17 ñì. — 
Â ïåð. 4000 ýêç. — Íà ñ. 55:

Ïàâëà Ëüâîâè÷à Øèëëèíãà (1786—1837) õîðîøî çíàëè â òîì êðóãó ñòàð-
øåãî ïîêîëåíèÿ ðóññêèõ ëèòåðàòîðîâ <...>. Ìîëîäîñòü ñâîþ Øèëëèíã 
ïðîâåë íà âîåííîé ñëóæáå, ó÷àñòâîâàë â âîéíå 1812—1814 ãã. è çàãðàíè÷-
íûõ ïîõîäàõ ðóññêèõ àðìèé, áûë ñâèäåòåëåì âñòóïëåíèÿ ðóññêèõ âîéñê 
â Ïàðèæ, æèë çàòåì íåêîòîðîå âðåìÿ çà ãðàíèöåé, ïîäãîòàâëèâàÿ, ìåæ-
äó ïðî÷èì, îòêðûòèå â Ïåòåðáóðãå ïðè ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë 
ðóññêîé ëèòîãðàôèè, è âåðíóëñÿ â Ïåòåðáóðã îñåíüþ 1816 ã. ñ ãîòîâûìè 
îáðàçöàìè ëèòîãðàôè÷åñêîé ïå÷àòè, ïåðâåíöåì êîòîðîé, ïî-âèäèìîìó, 
áûë ïîëíûé òåêñò ïîýìû Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé ñîñåä» (À.Ô. Êîðîñ-
òèí. Íà÷àëî ëèòîãðàôèè â Ðîññèè. 1816—1818. Èçä. Ãîñ. áèáëèîòåêè èìå-
íè Â.È. Ëåíèíà. Ì., 1943, ñòð. 33—35, 78—79). Ïîýòîìó ïîâîäó À.È. Òóð-
ãåíåâ ïèñàë À.ß. Áóëãàêîâó â Ìîñêâó (26 ñåíòÿáðÿ 1816 ã.) <...>

Äàëåå ïðèâåäåí òåêñò ýòîãî ïèñüìà, ñî ññûëêîé íà èçä.: Ïèñüìà Àëåêñàíä-
ðà Òóðãåíåâà Áóëãàêîâûì. Ðåäàêöèÿ À.À. Ñàáóðîâà. Ñîöýêãèç, Ì., 1939, 
ñ. 151—152.
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мается Нам, также и дату Мюнхенского издания «Опасного соседа»
ВА. Пушша, ъш одного экземпляра которого, кстати сказать, пока Не
найдено. Не 1815, а, конечно, 1816 год. Трудно допустить, Чтобы къшга,
изданная в 1815 г., могла дойти до Петербурга в качестве «новинки»
только в конце сентября 1816 г. <...> [На с 73:] «Опасньпїт сосед» ВА. Пуш-
кина, налитографированный Шиллингом в Мюнхене, вероятнее всего
в 1816 г., и уже в сентябре 1816 г. привезенный ШиллІ/шгом в качестве
«новиъши» в Петербург, является первой литографированной книгой
(так! - ./1.Б.) на русском языке.

1953 - Яроцкий, Анатолий Василъевич. Павел Аьвович Шиллинг /
А.В. Яроцкий. - Москва; Аенинград: Государственное энергетическое из-
дательство, 1953 (М.: Тип. Госэнергоиздата, сдано в пр-во 20/ПІ 1953 г.,
подп. к печати 16/\/П 1953 г.). - 128 с.: ил., 22 × 14,5 см. - (Деятели энергети-
ческой техш/ши. Биографическая серия; Выпуск ХУІ). - В обл. 5000 экз. -
Гл. 6. Деятельность П.А. Шиллиъца в других областях знаъшя. С. 90-102. -
На с. 90-93 о лигографии. - На с. 124-126: «Краткий перечень основных
хронологических дат жизни и деятельности Павла Аьвовича Шиллинга».
На с. 124: «1813 г. Октябрь-Ноябрь. Долговремеъшое пребывание с полком
в окрестностях Карлсруэ и Мангейма и пробуждение у П.А. Шиллиъца ин-
тереса к литографии». - На с. 125: «1815 г. 17 июля. Прибытие П..А. Шил-
линга в Мюнхен для закупки лигографских камней». - См. дополненное
изд. 1963 г.

1956 - Алексеев, Михаил Павлович (1896-1981). Пушкгш и наука его вре-
мени: (Разыскания и этюды) / М.П. Алексеев // Пушкин: исследования и
материалы/АкадемияНаук СССР, Институт русской литературы (ПушкІ/Ш-
скшїІ дом). - Москва; Аеншпрад: Издательство Академии Наук СССР, 1956
(А.: 1-я тип. Изд-ва АН СССР, подп. к печати 10/ІХ 1956 г.). - Том І / [под ре-
дакцией М.П. Алексеева]. - С. 9-125: [5] ил., [2] л. портр.; 26,5 × 17 см. -
В пер. 4000 экз. - На с. 55:

Павла АьвовичаШиллинга (1786-1837) хорошо знали в том кругу стар-
шего поколения русских литераторов <...>. Молодость свою Шиллинг
провел на военной службе, участвовал в войне 1812-1814 гг. и загранич-
ных походах русских армшїт, был свидетелем вступления русских войск
в Париж, жил затем некоторое время за границей, подготавливая, меж-
ду прочим, открытие в Петербурге при министерстве иностранных дел
русской литографии, и вернулся в Петербург осенью 1816 г. с готовыми
образцами литографической печати, первенцем которой, по-видимому,
был полный текст поэмы ВА. Пушкина «Опасньнїт сосед» (А.Ф. Корос-
тин. Начало литографии в Россш/І. 1816-1818. Изд. Гос. библиотеки име-
ни В.И. Аенина. М., 1943, стр. 33-35, 78-79). Поэтому поводу А.И. Тур-
генев писал А.Я. Булгакову в Москву (26 сентября 1816 г.) <...>

Далее приведен текст этого письма, со ссылкой на изд.: Письма Александ-
ра Тургенева Булгаковым. Редакция А.А. Сабурова. Соцэкгиз, М., 1939,
с. 151-152.
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1959 - «Опасньнїт сосед (стр. 263). Впервые - 1\/[юнхен, 1815, литографи-
рованное издаъше (до нас не дошло). Затем-«ОпасньпїІ сосед. Стихотвореъше
Василия Аьвовича Пушкина. Издание второе. Аейпциг, 1855»; было издано
С. Полторацким по списку, полученному от В. Пушкина. В предисловии
С. Полторацкий, на основе статьи Н.И. Греча («Северная пчела», 1853,
По 142, 30 июня), сообщает историю издаъшя 1815 г. По указанию Греча, ко-
торое приводит Полторацкий, первым издателем «Опасного соседа» был
барон Павел Аьвович Шиллштг фон Канштат, которьпїт по вторичном вступ-
лении союзных войск в Париж (1815) «был там [далее цитируется отрывок
из статьи Н.И. Греча из издания 1855 г.] <...>. Согласно свидетельству С. Пол-
торацкого, сам ВА. Пушкин не знал о существовании этого издания. <...>
Поэма была написана весной 1811 г. Ее датировка определяется сообще-
нием Батюшкова, которьнй писал в апреле 1811 г. Гнедичу: <...>» // Поэты-
сатирики коъщаХУШ- начала ХІХ в. А., 1959. С. 656-657. На с. 263-266:
«Опасный сосед››: [154 строки, в 5 словах купюры].

1960 - В Государственной ордена Трудового Красного Знамени Пуб-
личной библиотеке имени М.Е. Салтыкова-Щедрина (ГПБ - с 27 марта
1922 г. РНБ), в Отделе рукогшсей (Аеъшнтрад) в 1960 году была закончена
научная обработка фонда 777 (Тиханов, Павел Никитич (1839-1905), сотруд-
ник ОАДП, коллекционер), составлена опись По 1. Под рубрикой: «УПГ
Собраъше, составлеъшое П.Н. Тихановым», параграф: «в) Материалы литера-
турного характера (По 1323-1394) », под «1351. Пушкин Василий Аьвович. |
“Опасный сосед”. Поэма. Париж. ІАитогр. экз. бар. П. Шиллинга. | 3 окт.|
1876 г.›› [Исправлено позднее карандашом «7» на «1», т. е. 1816 г.]. - На об-
ложке ед. хр. 1351 (типографский бланк 1958 г.): Государственная <...>
Публичная библиотека <...>. Отдел рукошсей. Архив: «Тиханов, П.Н. Фонд
По 777. ОШ/Ісь По 1. Ед. хр. По 1351» и ст/щиъ/Ш черъшлами): «Пушкт/Ш, Василий
Аьвович, | ,,Опасный сосед“. Поэма [дописано позднее:] [1811?] ІАитографи-
роваъшый экземпляр [догшсано позднее:] (1815. Мюнхен). | бар. П. Шиллинга».
Крайъше даты: «(3 окт. 1876 г. [исправлено позднее (после 1983 г.) химиче-
скими чернилами «7» на «1», т. е. 1816 г.] Париж) ». Количество листов: «4».
В карточньпїт каталог была поставлена карточка: «Ф. По 777. Тиханов П.Н.
Оп. 1. По 1351. Пушкин Василшїі Аьвович. ,,Опасный сосвдъ“. Поэма. [3 окт.
1876] [исправлено 06.09.2010 г. на: 18161. Париж. Аитотр. экз. бар. П. Шилгщ-
Га (ТаК! - ./1.Б.). 4 л.››.

Только через 20 лет, 1 марта 1980 г., Наталья Ивановна Михайлова пер-
вой обратилась к этому документу.

1961 - Пушкин, В../1. Опасшяй сосед: [154 строки, в 5 словах купюры] //
Поэты начала ХІХ века / [Вступ. статья, подготовка текста и примеч.
Ю.М. Аотмана]. - А.: Советский писатель, 1961. - С. 562-567, 635; 13,5 ×
× 10 см. - (Библиотека поэта: основана М. Горьким. Малая серия. Издаъше
третье). - В пер. 50 000 экз. - В биографическом очерке на с. 551: «В 1811 го
ду ВА. Пушкин написал свое лучшее произведение ,,Опасный сосед“››.

1963 - Яроцкий, Анатолий Васильевич. Павел Аьвович Шиллинг
1786'1837 /А.В. Яроцкий. - Москва: Издательство Академии Наук СССР,
1963. - 182, [2] с.: 39 ил., 1 л. портр.; 20,5 × 13,5 см. - В пер., суперобл.
5000 экз. -Аитература: с. 176-183 ([108] назв. на рус. яз. + [55] назв. нашюстр.
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êàìíåé. <...> Äîãîâîð î ïîñòàâêå ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé äëÿ Ðîññèè áûë 
çàêëþ÷åí, è â äåêàáðå òîãî æå ãîäà (ò. å. 1815, êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Øèë-
ëèíã ñíîâà ïðèåõàë â Ìþíõåí, ÷òîáû ïðèíÿòü âûïîëíåííûé çàêàç.<...> 
Â 1815 ã. Øèëëèíã åçäèë â Ïàðèæ.<...> Â íà÷àëå 1816 ã. óæå ïðèñòóïèëà 
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå «Ëèòîãðàôèÿ Èíîñòðàííîé Êîëëåãèè â ïåðâîé àä-
ìèðàëòåéñêîé ÷àñòè ¹ 4 áëèç êðóãëîãî ðûíêà â äîìå êíÿçÿ Ñàëòûêîâà». 

Ç¸ììåðèíã, Ñàìóýëü Òîìàñ (Soemmering, Samuel Thomas von; 1755—1830). — 
Â ãëàâå «Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î ñîâðåìåííèêàõ Ï.Ë. Øèëëèíãà, èìåâøèõ îò-
íîøåíèå ê åãî æèçíè è äåÿòåëüíîñòè» (ñ. 160—171) íà ñ. 164—165: 

Íåäîñòàòîê â òîïîãðàôè÷åñêèõ êàðòàõ, îùóùàâøèéñÿ â ðóññêîé àðìèè 
âî âðåìÿ Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðèâåë Øèëëèíãà ê ìûñëè ïðåäëîæèòü 
îðãàíèçîâàòü ëèòîãðàôèþ ïðè Âîåííî-òîïîãðàôè÷åñêîì äåïî â Ïåòåð-
áóðãå, ÷òî è áûëî îñóùåñòâëåíî. Ïîñëå âîçâðàùåíèÿ èç àðìèè Øèëëèíã 
â 1816 ã. îðãàíèçîâàë ëèòîãðàôèþ òàêæå ïðè Ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ 
äåë è áûë íàçíà÷åí åå äèðåêòîðîì. Äëÿ ýòèõ ëèòîãðàôèé À. Çåíåí ôåëü-
äåð ïîñòàâëÿë ÷åðåç Ï.Ë. Øèëëèíãà ëèòîãðàôñêèå êàìíè, ïðåññû, äîñ-
êè, áóìàãó è ïðî÷èå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû.

Çåíåôåëüäåð, Éîõàíí Àëîèç (Senefelder, Johann Alois; 1771—1834) â 1798 ã. 
èçîáðåë ëèòîãðàôèþ. — Íà ñ. 168:

Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷ (1767—1830) — äÿäÿ ïîýòà À.Ñ. Ïóøêèíà, 
óáåæäåííûé êàðàìçèíèñò, âûñòóïàë ïðîòèâ ñòàðîé ëèòåðàòóðíîé øêî-
ëû, âîçãëàâëÿâøåéñÿ Øèøêîâûì, êîòîðîãî çëî âûñìåÿë â íàïèñàííîé 
èì è õîäèâøåé ïî ðóêàì â ñïèñêàõ ñàòèðå «Îïàñíûé ñîñåä». Ïåðâûì 
ðóññêèì òåêñòîì, êîòîðûé Ï.Ë. Øèëëèíã íàïå÷àòàë â 1815 ã., íàõîäÿñü 
â Ìþíõåíå ïðè èñïûòàíèè çàêàçàííîãî ëèòîãðàôñêîãî îáîðóäîâàíèÿ áûëà 
ñàòèðà Â.Ë. Ïóøêèíà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.), îäèí èç ñïèñêîâ êîòîðîãî îí 
çàõâàòèë äëÿ ÷òåíèÿ â äîðîãå.

1969 — «<...> Ïåðâîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ïîýìû ïîÿâèëîñü ïðè ñëåäóþùèõ 
êóðüåçíûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Â 1815 ã., ïðè âòîðè÷íîì âñòóïëåíèè ñîþçíûõ 
âîéñê â Ïàðèæ, Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã (1786—1837) <...>. [Äàëåå ñëåäóåò 
èçëîæåíèå ïóáëèêàöèè ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à â êíèãå «Îïàñíûé Ñîñ¼äú» 1855 ã. 
(áåç óêàçàíèÿ íà ýòî) î ëèòîãðàôèðîâàííîì èçäàíèè 1815 ã.] Èçëèøíå ãîâî-
ðèòü î òîì, ÷òî èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1815 ã. ñòàëî âåëè÷àéøåé ðåä-
êîñòüþ. Åäâà ëè íå åäèíñòâåíûé ýêçåìïëÿð åãî ìíå óäàëîñü âèäåòü òîëüêî 
íà Ïóøêèíñêîé âûñòàâêå â Ìîñêâå» // Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé, Íèêîëàé 
Ïàâëîâè÷ (1828—1962). Ìîÿ áèáëèîòåêà: Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå: 
Â äâóõ òîìàõ / Íèê. Ñìèðíîâ-Ñîêîëüñêèé; [Ïîäãîòîâèëè ê èçäàíèþ: 
È.Ì. Êàóôìàí [1887—1972] è Ë.Í. Ïëþøêèí [1892—?] ïðè ó÷àñòèè Â.È. Áåçú-
ÿçû÷íîãî [1925—1996], Å.È. Êàöïðæàê [1893—1972] è Ç.À. Ïîêðîâñêîé [1930—
2012]; Îáùàÿ ðåäàêöèÿ È.Ì. Êàóôìàíà]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Êíèãà», 
1969 (Ì.: Òèï. «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â íàáîð 11/III—68 ã., ïîäï. â 
ïå÷àòü 26/XII—1968 ã.). — Òîì I. — Ñ. 410; 22 × 17,5 ñì. — Â ïåð. 9500 ýêç.

1971 — «266. Ïå÷. ïî «Îïàñíûé ñîñåä. Ñòèõîòâîðåíèå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à 
Ïóøêèíà», èçä. âòîðîå, Ëåéïöèã, 1855. Ïåðâîå èçäàíèå, ëèòîãðàôèðîâàííîå, 

ÿçûêàõ). — Íà ñ. 147—159: «Õðîíîëîãèÿ æèçíè Ï.Ë. Øèëëèíãà è íåêîòîðûõ 
ñîáûòèé, èìåâøèõ îòíîøåíèå ê åãî äåÿòåëüíîñòè». Èç «Õðîíîëîãèè ...» íà 
ñ. 148:

1808, 11 îêòÿáðÿ. Íàçíà÷åíèå íà äîëæíîñòü êàíöåëÿðñêîãî ñëóæèòåëÿ 
ðóññêîé äèïëîìàòè÷. ìèññèè â Ìþíõåí. <...> 1813 ã. îêò.—íîÿá. Ïðåáû-
âàíèå ñ ïîëêîì â Êàðëñðóý è Ìàíãåéìå è èñïîëüçîâàíèå Øèëëèíãîì 
âîçìîæíîñòåé ìåñòíîé ëèòîãðàôèè äëÿ íóæä àðìèè». <...> [Íà ñ. 149:] 
1815, 17 èþëÿ. Ïðèáûòèå Ï.Ë. Øèëëèíãà â Ìþíõåí äëÿ çàêóïêè ëèòî-
ãðàôñêèõ êàìíåé; 1815. Äåêàáðü (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ïðèåçä â Ìþíõåí 
äëÿ ïðèåìà ëèòîãðàôñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî Ï.Ë. Øèë-
ëèíã ïðîèçâåë ïðîáó, îòëèòîãðàôèðîâàâ õîäèâøóþ ïî ðóêàì â ñïèñêàõ 
ñàòèðó Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé ñîñåä». <...> 1817. 12 èþëÿ. Íàçíà÷åíèå 
Ï.Ë. Øèëëèíãà íà äîëæíîñòü äèðåêòîðà ëèòîãðàôèè Ìèíèñòåðñòâà 
èíîñòðàííûõ äåë.

Íà ñ. 18—19:

Ïîñëå âçÿòèÿ øòóðìîì Ëåéïöèãà 7(9) îêòÿáðÿ 1813 ã. <...> Â Êàðëñðóý 
â òîò ïåðèîä ñóùåñòâîâàëè ëèòîãðàôèè Ê. Âàãíåðà è Õ. Ìþëëåðà, à â 
Ìàíãåéìå ëèòîãðàôèåé çàíèìàëñÿ áàäåíñêèé îôèöåð Òðåòòåð. Øèë-
ëèíã èìåë âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ëèòîãðàôèåé åùå â áûòíîñòü 
ñâîþ â Ìþíõåíå [ñ 1808 ã.]. Òàì èçîáðåòàòåëü ëèòîãðàôèè Çåíåôåëüäåð 
ñîäåðæàë â öåëÿõ ïðîïàãàíäû ñâîåãî èçîáðåòåíèÿ àòåëüå. Ëèòîãðàôèè 
â Êàðëñðóý è Ìàíãåéìå ïðèâëåêëè âíèìàíèå Ïàâëà Ëüâîâè÷à ââèäó 
îñòðîé ïîòðåáíîñòè âîéñê â òîïîãðàôè÷åñêèõ êàðòàõ. <...> Èìåííî Øèë-
ëèíãó <...> óæå çíàâøåìó òåõíè÷åñêèå âîçìîæíîñòè ëèòîãðàôèè ïî 
Ìþíõåíó, ïðèíàäëåæàëà èíèöèàòèâà âîñïîëüçîâàòüñÿ åþ äëÿ íóæä ðóñ-
ñêîé àðìèè. <...> Õàðàêòåðíî, ÷òî èìåííî òîãäà â ðóññêèõ âîéñêàõ ïîÿ-
âèëèñü ïåðâûå ëèòîãðàôèð. ðàñïèñêè, âûäàâàâøèåñÿ íàñåëåíèþ â ïîä-
òâåðæäåíèå îá èçúÿòûõ ôóðàæå è ïðîäîâîëüñòâèè. <...> Ìàíãåéìñêèé 
ëèòîãðàô Òðåòòåð ñîãëàñèëñÿ ïåðåéòè íà ðóññêóþ ñëóæáó è îêàçàëñÿ â 
Ïå òåðáóðãå, ãäå ïðèíÿë äåÿòåëüíîå ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè ëèòîãðàôèè 
ïðè Âîåííî-òîïîãðàôè÷åñêîì äåïî. Òàêèì îáðàçîì, â ãîäû Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíû Øèëëèíã ïîëîæèë íà÷àëî åùå îäíîìó áîëüøîìó äåëó — ââå-
äåíèþ ëèòîãðàôèè â Ðîññèè. <...>

Òðåòòåð, Âàñèëèé Êàðëîâè÷ (Traitteur, Wilhelm von (Òðåòòåð, Âèëüãåëüì 
ôîí); 1788—1859). Ðàáîòàë â Ñàíêò ïåòåðáóðãå ñ 1816 ïî 1831 ãã. — Íà ñ. 20: 

Â èþíå 1814 ã. îí ïîäàë ïðîøåíèå î âîçâðàùåíèè ñ âîåííîé ñëóæáû â 
Ìè íèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë. <...> Åùå íàõîäÿñü â àðìèè [äî èþëÿ 
1814 ã.] Ï.Ë. Øèëëèíã îòêðûë øèðîêèå âîçìîæíîñòè äÿë ðàçâèòèÿ ëè-
òîãðàôèè, íàïðàâèâ åå â ïîìîùü êàòîãðàôè÷åñêîìó äåëó. Âîçâðàòèâøèñü 
â Ìèíèñòåðñòâî èíîñòðàííûõ äåë Øèëëèíã ñóìåë è çäåñü äîêàçàòü öåëå-
ñî îáðàçíîñòü îðãàíèçàöèè ëèòîãðàôèè. Îí äîáèëñÿ êîìàíäèðîâêè ê ìåñ-
òîðîæäåíèþ ñàìîãî âûñîêîêà÷åñòâåííîãî ëèòîãðàôñêîãî êàìíÿ — áàâàð-
ñêîìó ìåñòå÷êó Çîëåíãîôåí. Â èþëå 1815 ã. Ïàâåë Ëüâîâè÷ ïðèáûë â 
Ìþíõåí è, óãîâîðèâ Çåììåðèíãà ïîìî÷ü åìó â çàêóïêå ëèòîãðàôñêèõ 
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языках). - На с. 147-159: «Хронология жизни П../\. Шиллинга и некоторых
событий, имевших отношение к его деятельности». Из «Хронологии ...›› на
с. 148:

1808, 11 октября. Назначение на должность канцелярского служителя
русской дипломатич. миссш/І в Мюнхен. <...> 1813 г. окт.-нояб. Пребы-
вание с полком в Карлсруэ и Мангейме и использование Шиллингом
возможностей местной литографии для нужд армш/І». <...> [На с. 149:]
1815, 17 июля. Прибытие П..7\. Шиллинга в Мюнхен для закупки лито-
графских камней; 78 75. Декаоръ (курсив наш. - ./1.Б..) Приезд в Мюнхен
для приема литографского оборудования, во время которого П../\. Шил-
линг произвел пробу, отлитографировав ходившую по рукам в списках
сатиру В.]\. Пушкина «Опасный сосед». <...> 1817. 12 июля. Назначение
П../\. Шиллинга на должность директора литографии Министерства
шюстранных дел.

На с. 18-19:

После взятия штурмом Аейпцига 7(9) октября 1813 г. <...> В Карлсруэ
в тот период существовали литографии К. Вагнера и Х. Мюллера, а в
Мангейме литографией занимался баденский офицер Третгер. Шил-
линг имел возможность познакомиться с литографией еще в бытность
свою в Мюнхене [с 1808 г.]. Там изобретатель литографии Зенефельдер
содержал в целях пропаганды своего изобретения ателье. Аитографии
в Карлсруэ и Мангейме привлекли внимание Павла Аьвовича ввиду
острой потребности войск в топографических картах. <...> Имеъшо Шил-
лингу <...> уже знавшему технические возможности литографии по
Мюнхену, принадлежалаШициатива воспользоваться ею для нужд рус-
ской армии. <...> Характерно, что именно тогда в русских войсках поя-
вились первые литографир. расписки, выдававшиеся населению в под-
тверждение об изъятых фураже и продовольствии. <...> Мангеймский
литограф Треттер согласился перейти на русскую службу и оказался в
Петербурге, где принял деятельное участие в организацш/І лигографии
при Военно-топографическом депо. Таким образом, в годы Отечествен-
ной воі/'шыШиллиш положил начало еще одному большому делу- вве-
деъшю литографш/І в России. <...>

Третгер, Василий Карлович (Тгаі'сіепг, \/\71111е1п1 уоп (Третгер, Вильгельм
фон); 1788-1859). Работал в Санктпетербурге с 1816 по 1831 гг. - На с. 20:

В июне 1814 г. он подал прошеъше о возвращенШІ с воешюй службы в
Министерство иностранных дел. <...> Еще находясь в армии [до июля
1814 г.] П..7\. Шиллинг открыл широкие возможности дял развития ли-
тографш, направив ее в помощь катографическомуделу. Возвратившись
в Миъшсгерство шюстранных дел Шиллшп сумел и здесь доказать целе-
сообразность оргаъшзации лшографш. Он добился командировки к мес-
торождению самого высококачествеъшого литографского камня- бавар-
скому местечку Золенгофен. В июле 1815 г. Павел Аьвович прибыл в
Мюнхен и, уговорив Земмеринга помочь ему в закупке литографских
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камней. <...> Договор о поставке литографских камней для России был
заключен, и в декабре того же года (т. е. 1815, курсив наш. - ./1.Б.) Шил-
линг снова приехал в 1\/[юнхен, чтобы принять вьшолненньпїі заказ.<...>
В 1815 г. Шиллинг ездил в Париж.<...> В начале 1816 г. уже приступила
в Санкт-Петербурге «Аитография Иностранной Коллегии в первой ад-
миралтейской части По 4 близ круглого рыъша в доме князя Салтьшова».

Зёммеринг, Самуэль Томас (Ѕоепппеп'пё, ЅашиеІ ТЬошаЅ уоп; 1755-1830). -
В главе «Краткие сведения о современъшках П../\. Шиллинга, имевших от-
ношеъше к его жизни и деятельности» (с. 160-171) на с. 164-165:

Недостаток в топографических картах, ощущавшийся в русской армии
во время Отечествеъшой войны, привел Шиллинга к мысли предложить
оргаъшзовать литографию при Воеъшо-топографическом депо в Петер-
бурге, что и было осуществлено. После возвращения из армІ/шШиллгшг
в 1816 г. оргаъшзовал литографию также при Министерстве шюстранных
дел и был назначен ее директором. Для этих литографшїІ А. Зененфель-
дер поставлял через П..7\. Шиллинга литографские камни, прессы, дос-
ки, бумагу и прочие необходимые материалы.

Зенефельдер, Йоханн Алоиз (ЅепеїеІоег,]оІ1апп АІоіЅ; 1771-1834) в 1798 г.
изобрел литографию. - На с. 168:

Пушкин, Василий Аьвович (1767-1830) - дядя поэта А.С. Пушкина,
убежденный карамзинист, выступал против старой литературной шко-
лы, возглавлявшейся Шишковым, которого зло высмеял в нашсанной
им и ходившей по рукам в списках сатире «Опасный сосед». Первым
русским текстом, которьп`71 П../\. Шиллиш напечатал в 1815 г., находясь
в Мюнхене при испытании заказанного литографского оборудования оыпа
сатира ВА. Пушкина (курсив наш. -АБ), один из списков которого он
захватил для чтеъшя в дороге.

1969 - «<...> Первое печатное издание поэмы появилось при следующих
курьезных обстоятельствах. В 1815 г., при вторичном вступлеъши союзных
войск в Париж, Павел Аьвович Шиллинг (1786-1837) <...>. [Далее следует
изложеъше публикации статьи Н.И. Ґреча в книге «ОпасньпїІ Сосьдъ» 1855 г.
(без указания на это) о литографированном издании 1815 г.] Излишне гово-
рить о том, что издание «Опасного соседа» 1815 г. стало величайшей ред-
костью. Едва ли не единственьпїї экземпляр его мне удалось видеть только
на Пушкинской выставке в Москве» // Смирнов-Сокольский, Николай
Павлович (1828-1962). Моя библиотека: Библиографическое описание:
В двух томах / Ник. Смирнов-Сокольский; [Подготовили к изданию:
И.М. Кауфман [1887-1972] и А.Н. Плюшкин [1892-?] при учаспш В.И. Везъ-
язычного [1925-1996], Е.И. Кацпржак [1893-1972] и З.А. Покровской [1930-
2012]; Общая редакция И.М. Кауфмана] - Москва: Издательство «Кнша»,
1969 (М.: Тип. «Красный пролетарий», сдано в набор 11/ПІ-68 г., подп. в
печать 26/ХП-1968 г.). - Том І. - С. 410; 22 × 17,5 см. - В пер. 9500 экз.

1971 - «266. Печ. по «Опасньпй сосед. Стихотворение Василия Аьвовича
Пушкина», изд. второе, Аейгщиг, 1855. Первое издаъше, литографироваъшое,
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íèÿ, ïîäï. â ïå÷àòü 9/XII — 74 ã.). — 130, [2] ñ.; 21,5 × 14,5 ñì. — Â îáë. 250 ýêç. 
Áåñïëàòíî.

1975 — «Ïåðâîå èçäàíèå ýòîé êíèãè âûøëî â Ìþíõåíå â 1815 ã. (ëèòîãðà-
ôèÿ).» // Áèáëèîòåêà ðóññêîé ïîýçèè È.Í. Ðîçàíîâà [1874—1959]: áèáëèîãðà-
ôè÷åñêîå îïèñàíèå / Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà; [Âñòóï. ñò. 
È.Ë. Àíäðîííèêîâà [1908—1990]; Ñîñòàâèòåëè: Â.Â. Ãîëüäáåðã, Ì.È. Êîñòðî-
âà, Ê.À. Ìàðöèøåâñêàÿ, È.Í. Ïîçäíÿåâà, Ñ.Â. Ðîòêîâà, Ì.Â. ßíîâñêèé]. — 
Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Êíèãà», 1975 (Ì.: Òèï. ¹ 8, ñäàíî â íàáîð 27/I. 1975 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 6.X.1975 ã.). — Ñ. 102 (ïðèìå÷. ê ¹ «1473. Îïàñíûé ñîñåä. Ñòè-
õîòâîðåíèå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. Èçä. 2-å. Ëåéïöèã, òèï. Áðîêãàóçà, 
1855. 10 ñ.»). — (479, [1] ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), [8] ë.: [55] èë. (òèò. ëèñòû); 
22,5 × 17 ñì. Â ïåð 6000 ýêç.).

1980 [Ìèõàéëîâà, Í.È.] — 

<...> Ïîýìà «Îïàñíûé ñîñåä» áûëà íàïèñàíà, ïî-âèäèìîìó, â 1810 ã. 
<...> Èñòîðèÿ ïåðâîé ïóáëèêàöèè ïîýìû Â.Ë. Ïóøêèíà òàêîâà. Áàðîí 
Ï.Ë. Øèëëèíã-ôîí-Êàíøòàò âî âðåìÿ âñòóïëåíèÿ ñîþçíûõ âîéñê â Ïà-
ðèæ â 1815 ã. ðàáîòàë â ðóññêîì ìèíèñòåðñòâå èíîñòðàííûõ äåë <...> [äà-
ëåå ñëåäóåò èçëîæåíèå è öèòèðîâàíèå ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à â ãàçåòå («Ñå-
âåð íàÿ ï÷åëà, 1853, ¹ 142, 30 èþíÿ, ñ. 568»). Íè Â.Ë. Ïóøêèí, íè åãî 
äðóçüÿ íå çíàëè î ìþíõåíñêîì èçäàíèè «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1815 ã. Ýòà 
ðåä ÷àéøàÿ êíèãà, âû ïó ùåííàÿ ìèçåðíûì òèðàæîì â íåñêîëüêî ýêçåì-
ïëÿðîâ. Åå íåò â Ãîñóäàðñòâåííîé áèáëèîòåêå ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà. 
Îòñóòñòâóåò îíà è â êíèæíûõ ñîáðàíèÿõ Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî 
è È.Í. Ðîçàíîâà. Äðóã Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ñ.Ä Ïîëòîðàöêèé óçíàë î åå 
ñóùåñòâîâàíèè, ïðî÷èòàâ ïðîöèòèðîâàííóþ âûøå ñòàòüþ Í.È. Ãðå÷à. 
È òîëüêî ÷åðåç äâàäöàòü ïÿòü ëåò ïîñëå ñìåðòè Â.Ë. Ïóøêèíà îí ñìîã 
â 1855 ã. â Ëåéïöèãå âûïóñòèòü âòîðîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà». Ïî 
ñóùåñòâó, ýòî áûëî ïåðâîå èçäàíèå ïîýìû äëÿ ïóáëèêè, è ìîæåò áûòü 
ïîýòîìó «Êðàòêàÿ ëèòåðàòóðíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ» íàçâàëà åãî ïåðâûì (Ñì.: 
ÊËÝ. — Ì., 1971, ò. 6, ñòëá. 105) <...> // Ìèõàéëîâà, Í.È. Êíèãè â æèçíè 
Â.Ë. Ïóøêèíà è åãî ïåðâîèçäàíèÿ / Í. Ìèõàéëîâà // Àëüìàíàõ áèá ëèî-
ôèëà / [Ãë. ðåä. Å.È. Îñåòðîâ [1923—1993]; ðåäêîë.: Ñ.Ñ. Àâåðèí öåâ [è äð., 
âñåãî 11 èìåí]]. — Ìîñêâà: «Êíèãà», 1980 (Ì.: Ïåðâàÿ Îáðàçöîâàÿ òèï., 
ñäàíî â íàáîð 14.12.79, ïîäï. â ïå÷àòü 12.05.80). — Âûïóñê VIII. — Ñ. 132—
141; 20,5 × 15 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç. — Öèòàòû íà ñ. 139—141.

1982 — «¹ 1502 <...> 1-å èçä. áûëî ëèòîãðàôèðîâàíî Ï.Ë. Øèëëèíãîì â 
Ìþíõåíå â 1816 ã. Â Ðîññèè ñòèõîòâîðåíèå îïóáëèêîâàíî â 1913 ã. Êëåâåí-
ñêèé 485; Êîðîñòèí, ñ. 33—35» // Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé íåëåãàëüíîé è çà-
ïðå ùåííîé ïå÷àòè XIX âåêà: Êíèãè è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ. — 2-å äîï. è 
ïåðåðàáîò. èçä.: [â 3 ÷.] / ÃÁË [è äð.]. — Ì., 1982. — ×. 2. — ¹ 1502 [ïðè îïè ñà-
íèè èçä. «Îïàñíûé ñîñåä» 1855 ã.].

1982 — «¹ 252. Ïóøêèí Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä. — [Ìþíõåí, 1815—1816?] — 
Ëèòîãð. Êëåâåíñêèé 484; Êîðîñòèí, ñ. 35.» // Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé íåëå-
ãàëüíîé è çàïðåùåííîé ïå÷àòè XIX âåêà: Êíèãè è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ. — 
2-å äîïîëíåííîå è ïåðåðàáîòàííîå èçäàíèå: [â 3 ÷.] / [Ãîñóäàðñòâåííàÿ îðäå-
íà Ëåíèíà áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èìåíè Â.È. Ëåíèíà; ïîäãîòîâëåíî àâòîðñêèì 

ñîãëàñíî ñâèäåòåëüñòâó ñîâðåìåííèêîâ, âûøëî áåç âåäîìà àâòîðà â Ìþí-
õåíå â 1815 ã. (ñì. îá ýòîì êîììåíòàðèé Á.Â. Òîìàøåâñêîãî â êí.: «Èðîè-
êîìè÷åñêàÿ ïîýìà», «Á-êà ïîýòà» (Á. ñ.), 1933, ñ. 734). <...> Ïîýìà íàïèñàíà 
âåñíîé 1811 ã. è ïîëó÷èëà øèðîêóþ èçâåñòíîñòü — îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò 
ìíîãî÷èñëåííûå óïîìèíàíèÿ î íåé ñîâðåìåííèêîâ» // Ïîýòû 1790—1810-õ ãî-
äîâ ... Ë., 1971. Ñ. 866. [Ñîñòàâèòåëü ïðèìå÷àíèé: Å.<ëåíà> Í.<èêîëàåâíà> 
Äðûæàêîâà, ñì. îá ýòîì íà ñ. 812]. Íà ñ. 668—672: Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðî-
êè, â 4 ñëîâàõ êóïþðû].

1971 — «¹ 1428 <...> 1-å èçä. áûëî ëèòîãðàôèðîâàíî Ï.Ë. Øèëëèíãîì â 
Ìþíõåíå â 1816 ã. Â Ðîññèè ñòèõîòâîðåíèå îïóáëèêîâàíî â 1913 ã.|Êëå âåí-
ñêèé 485; Êîðîñòèí, ñ. 32—35» // Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé íåëåãàëüíîé è 
çàïðåùåííîé ïå÷àòè XIX âåêà: (Êíèãè è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ): [â 9 ÷.] / 
Ãîñ. îðäåíà Ëåíèíà á-êà ÑÑÑÐ èìåíè Â.È. Ëåíèíà [è äð., âñåãî íà òèò. ñ. 
8 îðãàíèçàöèé]. — Ìîñêâà: [á. è.], 1971 (Ðîòàïðèíò Ãîñ. á-êè ÑÑÑÐ èìå-
íè Â.È. Ëåíèíà, ïîäï. ê ïå÷àòè 8/VII — 1971 ã.). — ×àñòü IV: Êíèãè. Ï — Ñ: 
¹¹ 1232—1731. — Ñ. 526 («¹ 1428. Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷ (1770 
[ò. å. 1766] — 1830). Îïàñíûé ñîñåä. Ñòèõîòâîðåíèå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóø-
êèíà. [Ñ ïðåäèñë. Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî]. Èçä. 2-å. Ëåéïöèã, [èçä. Ñ.Ä. Ïîëòî-
ðàö êîãî], òèï. Áðîêãàóçà, 1855. 10 ñ. 15 × 9 ñì. Â ÷àñòè òèðàæà òèò. ë. òàêæå 
íà ôðàíö. ÿç.»). — Â îáë. 1000 ýêç. — Ñì. â íàñò. ñòàòüå íà: 1935 Êëåâåí-
ñêèé, Ì.Ì., à òàêæå íà: 1943 Êîðîñòèí, À.Ô. — Âî 2-ì èçä. «Ñâîäíîãî êàòà-
ëîãà» (1982. ¹ 1502) ýòè æå ñâåäåíèÿ.

1972 — Àëåêñååâ, Ìèõàèë Ïàâëîâè÷ (1896—1981). Ïóøêèí è íàóêà åãî âðå-
ìåíè: (Ðàçûñêàíèÿ è ýòþäû) // Àëåêñååâ, Ì.Ï. Ïóøêèí: ñðàâíèòåëüíî-èñòî-
ðè÷åñêèå èññëåäîâàíèÿ / Ì.Ï. Àëåêñååâ; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò 
ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì). — Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî 
«Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëåíèå, 1972 (Ë.: 1-ÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â 
íàáîð 24/III 1972 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 15/VI — 1972 ã.). — Ñ. 5—159; 22 × 14,5 ñì. — 
Â ïåð. 17 000 ýêç. — Íà ñ. 71—72 òå æå ñâåäåíèÿ, ÷òî è â 1-ì èçäàíèè (1956) 
ýòîãî èññëåäîâàíèÿ Ì.Ï. Àëåêñååâà.

1974 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè, â 4 ñëîâàõ êóïþðû] // 
Ðóññêàÿ ïîýçèÿ XIX âåêà: [â 2 ò.]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Õóäîæåñòâåííàÿ 
ëèòåðàòóðà», 1974. — 20,5 × 14 ñì. — (Áèáëèîòåêà âñåìèðíîé ëèòåðàòóðû. 
Ñåðèÿ âòîðàÿ. Ëèòåðàòóðà XIX âåêà; òîì 105). — Â ïåð. 303 000 ýêç. — Òîì 
ïåðâûé: Â. Æóêîâñêèé, Â. Ïóøêèí, À. Ìåðçëÿêîâ [è äð., âñåãî íà òèò. ñ. 
37 èìåí] / [Ñîñòàâëåíèå Å.[Ì.] Âèíîêóðîâà [1925—1993] è Â.[È.] Êîðîâèíà 
[1932—]; Âñòóï. ñò. Å.[Ì.] Âèíîêóðîâà]. — Ñ. 102—105, 634—636 (ïðèìå÷.). — 
Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî èçä. 1971 ã.

1975 — «¹ 291. Ïóøêèí Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä. Ìþíõåí, 1815—1816. Ëè-
òîãð. Êëåâåíñêèé 484; Êîðîñòèí. ñ. 35.» // Ñïèñîê íåîáíàðóæåííûõ íåëåãàëü-
íûõ è çàïðåùåííûõ èçäàíèé XIX âåêà, èçâåñòíûõ ïî ïå÷àòíûì è àðõèâíûì 
èñòî÷íèêàì: Â ïîìîùü ñîñòàâèòåëÿì ”Ñâîäíîãî êàòàëîãà ðóññêîé íåëå-
ãàëüíîé è çàïðåùåííîé ïå÷àòè XIX âåêà. Êíèãè è ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ“. 
Èçä. 2-å / Ãîñóäàðñòâåííàÿ îðäåíà Ëåíèíà Áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èìåíè Â.È. Ëå-
íèíà, Îòäåë ðåäêèõ êíèã; [Ñîñòàâèòåëè: Ñ.<óëàìèôü> Ñ.<îëîìîíîâíà> 
Ëåâèíà è Ë.Í. Ïåòðîâà; ðåäàêòîð Ë.Í. Ïåòðîâà; Íàó÷. ðåä.: ä-ð èñò. íàóê 
Á.Ñ. Èòåíáåðã [1921—]]. — Ìîñêâà: [á. è.], 1975 (Îòäåë ìèêðîôîòîêîïèðîâà-
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согласно свидетельству современников, вышло без ведома автора в Мюн-
хене в 1815 г. (см. об этом комментарий Б.В. Томашевского в кн.: «Ирои-
комическая поэма», «Б-ка поэта» (Б. с.), 1933, с. 734). <...> Поэма написана
весной 1811 г. и получила широкую известность - об этом свидетельств
многочисленные упошшания о ней современников» //Поэты 1790-1810-х то
дов А., 1971. С. 866. [Составитель примечаний: Е.<лена> Н.<ш<олаевна>
Дрыжакова, см. об этом на с. 812]. На с. 668-672: Опасньпїі сосед: [154 стро-
ки, в 4 словах купюры]

1971 - «Ме 1428 <...> 1-е изд. было литографировано П.А. Шиллингом в
Мюнхене в 1816 г. В России стихотворение опубликовано в 1913 г. ІКлевен-
ский 485; Коростин, с. 32-35» // Сводный каталог русской нелегальной и
запрещенной печати ХІХ века: (Кнши и периодические издания): [в 9 ч.] /
Гос. ордена Аенина б-ка СССР имени В.И. Аенина [и др., всего на тит. с.
8 организаций]. - Москва: [б. и.], 1971 (Ротапринт Гос. б-ки СССР име-
ни В.И. Аенина, подп. к печати 8/УІІ - 1971 г.). - Часть ІУ: Книги. П - С:
ЫсЫс 1232-1731. - С. 526 («Ыс 1428. Пушкин, Василий Аьвович (1770
[т.е1766] - 1830). Опасньпїт сосед. Стихотвореъше Василия Аьвовича Пуш-
кгша. [С предисл. С.Д. Полторацкого] Изд. 2-е. Аейпциг, [изд. С.Д. Полто-
рацкого], тип. Брокгауза, 1855. 10 с. 15 × 9 см. В части тиража тит. л. также
на франц. яз.»). - В обл. 1000 экз. - См. в наст. статье на: 1935 Клевен-
ский, М.М., а также на: 1943 Коростин, А.Ф. - Во 2-м изд. «Сводного ката-
лога» (1982. Ме 1502) эти же сведения.

1972 - Алексеев, Михаил Павлович (1896-1981). Пушкин и наука его вре-
мени: (Разыскания и этюды) //Алексеев, М.П. Пушкгш: сравнительно-исто-
рические исследования / М.П. Алексеев; Академия наук СССР, Институт
русской литературы (Пушкинский дом). - Аенинград: Издательство
«Наука», Аенинтрадское отделеш/Іе, 1972 (А.: 1-я тшт. изд-ва «Наука», сдано в
набор 24/ПІ 1972 г., подп. к печати 15/\/І -1972 г.). - С. 5- 159; 22× 14,5 см. -
В пер. 17 000 экз. - На с. 71-72 те же сведеъшя, что и в 1-м издангш (1956)
этого исследования М.П. Алексеева.

1974 - Пушкин, В../1. Опасный сосед: [154 строки, в 4 словах купюры] //
Русская поэзия ХІХ века: [в 2 т.]. -Москва: Издательство «Художествеъшая
литература», 1974. - 20,5 × 14 см. - (Библиотека всемирной литературы.
Серия вторая. Аитература ХІХ века; том 105). - В пер. 303 000 экз. - Том
первый: В. Жуковский, В. Пушкин, А. Мерзляков [и др., всего на тит. с.
37 имен] / [Составление Е. [М] Винокурова [1925-1993] и В..[И] Коровина
[1932-]; Вступ. ст. Е. [М] Винокурова]. - С. 102-105, 634-636 (примеч.). -
Текст печатается по изд. 1971 г.

1975 - «Не 291. Пущкгш ВА. Опасный сосед. Мюнхен, 1815-1816. Аи-
тогр. Клевенскшїі 484; Коростин. с. 35.» //СШ/тсок необнаруженшях нелегаль-
ных и запрещеъшых изданий ХІХ века, известшях по печатным и архивным
источникам: В помощь составителям ,,Сводного каталога русской неле-
гальной и запрещенной печати ХІХ века. Книги и периодические издания“.
Изд. 2е / Государствеъшая ордена Аешша Библиотека СССР имеъш В.И. Ае-
нина, Отдел редких книг; [Составители: С.<уламифь> С.<оломоновна>
Аевина и А.Н. Петрова; редактор А.Н. Петрова; Науч. ред.: д-р ист. наук
Б.С. Итенберг [1921-]]. - Москва: [б. и.], 1975 (Отдел микрофотокопирова-
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ния, подп. в печать 9/ХП - 74 г.). - 130, [2] с.; 21,5 × 14,5 см. - В обл. 250 экз.
Бесплатно.

1975 - «Первое издаъше этой къшги вышло в Мюнхене в 1815 г. (литогра-
эия).›› //Библиотека русской поэзии И.Н. Розанова [1874-1959]: библиогра-
соическое описание / Государственный музей А.С. Пушкина; [Бступ. ст.
И.А. Андронъщова [1908-1990]; Сосгавители: В.В. Гольдберг, М.И. Костро-
ва, К.А. Марцишевская, И.Н. Поздняева, С.В. Роткова, М.В. Яновский] -
Москва: Издательство «Книга», 1975 (М.: Тшт. Не 8, сдано в набор 27/І. 1975 г.,
подп. к печати 6.Х.1975 г.). - С. 102 (примеч. к Не «1473. Опасньпїт сосед. Сти-
хотворение Василия Аьвовича Пушкина. Изд. 2-е. Аеїптцш, тип. Брокгауза,
1855. 10 с.››). - (479, [1] с., [1] л. фронт. (портр.), [8] л.: [55] ил. (тит. листы);
22,5 × 17 см. В пер 6000 экз.).

1980 [Миши/шва, Н.И.] -

<...> Поэма «Опасный сосед» была написана, по-видимому, в 1810 г.
<...> История первой публикации поэмы В.А. Пушкина такова. Барон
П.А. Шиллинг-фон-Канштат во время вступления союзных войск в Па-
риж в 1815 г. работал в русском министерстве шюстранных дел <...> [да-
лее следует изложение и Цитирование статьи Н.И. Греча в газете («Се-
верная пчела, 1853, Ме 142, 30 июня, с. 568»). Ни В.А. Пушкин, ни его
друзья не знали о мюнхенском издании «Опасного соседа» 1815 г. Эта
редчайшая книга, выпущеъшая мизерным тиражом в несколько экзем-
пляров. Ее нет в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Аенгша.
Отсутствует она и в книжных собраъшях Н.П. Смирнова-Сокольского
и И.Н. Розанова. Друг Василия Аьвовича С.Д Полторацкий узнал о ее
существовании, прочитав процитированную выше статью Н.И. Греча.
И только через двадцать пять лет после смерти В.А. Пушкина он смог
в 1855 г. в Аейпциге выпустить второе издание «Опасного соседа». По
существу, это было первое издание поэмы для публики, и может быть
поэтому «Краткая литературная энциклопедия» назвала его первым (См.:
КАЭ. - М., 1971, т. 6, стлб. 105) <...> //Михайлова, Н.И. Книги в жизъш
ВА. Пушкгша и его первоиздаъшя /Н. Михайлова //Альманах библио-
фила/ [Гл. ред. Е.И. Осетров [1923-1993]; редкол.: С.С. Аверинцев [и др.,
всего 11 имен]]. - Москва: «Книга», 1980 (М.: Первая Образцовая тшт.,
сдано в набор 14.12.79, подп. в печать 12.05.80). - ВыпускШ. - С. 132-
141; 20,5 × 15 см. - В пер. 50 000 экз. - Цитаты на с. 139-141.

1982 - «Не 1502 <...> 1е изд. было литографировано П.А. ШиллІ/шгом в
Мюнхене в 1816 г. В России стихотворение опубликовано в 1913 г. Клевен-
ский 485; Коростин, с. 33-35» // Сводньпй каталог русской нелегальной и за-
прещенной печати ХІХ века: Книги и периодические издания. - 2-е доп. и
переработ. изд.: [в 3 ч.] /ГБА [и др.]. - М., 1982. - Ч. 2.- Ме 1502 [при описа-
нгш изд. «Опасньпїт сосед» 1855 т.].

1982 - «Ме 252. Пуцп<1×Ш ВА. Опасньпїт сосед. - [Мюнхен, 1815-1816?] -
Аитогр. Клевенский 484; Коростин, с. 35.» //Сводный каталог русской неле-
гальной и запрещеъшой печати ХІХ века: Книги и периодические издаъшя. -
2-е дополненное и переработанное издание: [в 3 ч.] / [Государственная орде-
на Аенина библиотека СССР имеъш В.И. АенІ/ша; подготовлено авторским
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äëÿ ýòîãî Ìþíõåíà (ê ýòîìó âðåìåíè ëèòîãðàôèè îòêðûëèñü óæå è â 
Ïà ðèæå) áûëè ñîâåðøåííî åñòåñòâåííûìè è ëîãè÷íûìè. Êîìàíäèðîâêà 
Øèëëèí ãà â Ìþíõåí ñîñòîÿëàñü â èþëå 1815 ã., à â ïåðâîé ïîëîâèíå 1816 
ã. â Ïå òåð  áóðãå íà÷àëà ðàáîòó ïåðâàÿ ðóññêàÿ ëèòîãðàôèÿ54 [áèáëèîãð. 
ññûëêà:] (54  ßðîöêèé  À.Â. Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã. 1786—1837. Ì., 
1963, ñ. 147—152)8*. Çàìåòêà Í.È. Ãðå÷à âîøëà â íàó÷íûé îáîðîò áëàãî-
äàðÿ èçâåñòíîìó áèáëèîôèëó Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîìó. Â 1855 ã. â ðóññêîé 
òèïîãðàôèè â Ëåéïöèãå îí âûïóñòèë íàèáîëåå àâòîðèòåòíîå è èçâåñò-
íîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà», âïðî÷åì, áûñòðî ñòàâøåå áèáëèîãðàôè-
÷åñêîé ðåäêîñòüþ. Èç ïóáëèêàöèè Í.È. Ãðå÷à îí ñ óäèâëåíèåì îáíà-
ðóæèë, ÷òî íå ÿâëÿåòñÿ ïåðâîèçäàòåëåì ñòèõîòâîðåíèÿ Â.Ë. Ïóøêèíà. 
«Â ìàå ìåñÿöå 1830 ãîäà, — ïèñàë îí â ïðåäèñëîâèè, — ïåðåä âûåçäîì 
ìîèì èç Ìîñêâû çà ãðàíèöó âèäåëñÿ ÿ â ïîñëåäíèé ðàç ñ Âàñèëèåì 
Ëüâîâè÷åì Ïóøêèíûì, â äîìå åãî íà Áàñìàííîé <...> Ïóøêèí ðàññìå-
øèë íàñ âñåõ ñëåäóþùåþ ïðîñüáîé, ñ êîòîðîþ îáðàòèëñÿ êî ìíå: ”Ìè-
ëûé ìîé, òû, âåðîÿòíî, áóäåøü â Áåðëèíå, Ëåéïöèãå, Ïàðèæå; òàì åñòü 
ðóññêèå òèïîãðàôèè; ïîòåøü ìåíÿ, ïîæàëóéñòà, íàïå÷àòàé ìîåãî ”Îïàñ-
íîãî ñîñåäà“, ëó÷øåå è óäà÷íåéøåå èç ìîèõ ñòèõîòâîðåíèé. Îíî èçâåñòíî 
â Ðîññèè òîëüêî â ðó êîïèñè, è æàëü, åñëè ïðîïàäåò è íå äîéäåò äî ïîòîì-
ñòâà. Âîò òåáå èñïðàâ íûé ñïèñîê, òèñíè åãî, è òåì ïîðàäóé ìåíÿ“. Âåðî-
ÿòíî, — äîáàâëÿåò Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèé, — åìó íå áûëî èçâåñòíî èçäàíèå, 
ëèòîãðàôèðîâàííîå â Ìþíõåíå, ïîòîìó ÷òî îí íå óïîìÿíóë ìíå îá ýòîì, 
êîãäà äàâàë ñâîå ïîðó÷åíèå. Ïåðâîå èçäàíèå äîëæíî áûòü áîëüøîþ áèá-
ëèîãðàôè÷åñêîþ ðåäêîñòüþ, — äà è åäâà ëè ñîõðàíèëîñü îíî ó êîãî-
íèáóäü»56 [ññûëêà:] (56 «Îïàñíûé ñîñåä»..., ñ. 4—5). Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîìó 
íå óäàëîñü íàéòè íè îäíîãî ýêçåìïëÿðà ïåðâîãî èçäàíèÿ, íî îí áûë óâå-
ðåí â åãî ñóùåñòâîâàíèè è ñîáñòâåííîå îáîçíà÷èë êàê «âòîðîå». [Äàëåå 
Â.Ï. Ñòåïàíîâ ïðèâîäèò îòðûâêè èç ïèñåì êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî îò 
5 îêòÿáðÿ 1816 ã. ê À.È. Òóðãåíåâó è À.È. Òóðãåíåâà îò 26 ñåíòÿáðÿ 
1816 ã. ê À.ß. Áóëãàêîâó]. <...> Èçäàòåëè äîðåâîëþöèîííûõ áèáëèî-
ôèëüñêèõ ìàëîòèðàæíûõ ïóáëèêàöèé îïèðàëèñü â îñíîâíîì íà ëåéï-
öèãñêîå èçäàíèå. Â òðåõ îòäåëüíûõ èçäàíèÿõ ñîâåòñêîãî âðåìåíè [1918, 
1918, 1922 ãã.] ëèòîãðàôèÿ Ï.Ë. Øèëëèíãà òàêæå ïîêàçàíà êàê «ìàëî-
èçâåñòíàÿ» èëè, «ïî-âèäèìîìó, ñîâñåì óòðà÷åííàÿ». Íå èìåëè åå â ðóêàõ 
è èññëåäîâàòåëè, ãîòîâèâøèå òåêñò «Îïàñíîãî ñîñåäà» äëÿ èçäàíèÿ ñåðèè 
«Áèáëèîòåêà ïîýòà» (Á.Â. Òîìàøåâñêèé, Ã.Â. Åðìàêîâà-Áèòíåð). Á.Â. Òî-
ìàøåâñêèé â 1933 ã. àâòîðèòåòíî óòâåðæäàë î ëèòîãðàôè÷åñêîì èçäà-

8* Íà ñ. 149 â «Õðîíîëîãèè æèçíè Ï.Ë. Øèëëèíãà ...» (ßðîöêèé, À.Â. Óêàç. ñî÷. Ì., 1963) 
÷èòàåì: «1815, 17 èþëÿ. Ïðèáûòèå Ï.Ë. Øèëëèíãà â Ìþíõåí äëÿ çàêóïêè ëèòîãðàôñêèõ êàì-
íåé; 1815. Äåêàáðü. Ïðèåçä â Ìþíõåí äëÿ ïðèåìà ëèòîãðàôñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âî âðåìÿ 
êîòîðîãî Ï.Ë. Øèëëèíã ïðîèçâåë ïðîáó, îòëèòîãðàôèðîâàâ õîäèâøóþ ïî ðóêàì â ñïèñêàõ 
ñàòèðó Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé ñîñåä». <...> 1817, 12 èþëÿ. Íàçíà÷åíèå Ï.Ë. Øèëëèíãà íà 
äîëæíîñòü äèðåêòîðà ëèòîãðàôèè Ìèíèñòåðñòâà èíîñòðàííûõ äåë». Ê ñîæàëåíèþ, Â.Ï. Ñòå ïà-
íîâ íå óêàçàë íà: «1815. äåêàáðü», êîãäà Ï.Ë. Øèëëèíã, íàõîäÿñü â Ìþíõåíå, çàíèìàëñÿ íàé-
ìîì íåìåöêèõ ëèòîãðàôîâ, ïîëó÷åíèåì îáîðóäîâàíèÿ è ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé (ñîãëàñíî äî-
ãîâîðà îò 17 èþëÿ 1815 ã.). Èìåííî ïåðåä îòïðàâêîé êàìíåé â Ïåòåðáóðã â äåêàáðå 1815 ã. — 
â íà÷àëå 1816 ã., ñ öåëüþ ïðîâåðêè èõ ïðèãîäíîñòè â áóäóùåé ðàáîòå, Ï.Ë. Øèëëèíã è «ïðîèç-
âåë ïðîáó, îòëèòîãðàôèðîâàâ <...> ñàòèðó Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé ñîñåä». <...>».

êîëëåêòèâîì ñîòðóäíèêîâ 75 áèáëèîòåê, àðõèâîâ è ìóçååâ ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì Ñ.Ñ. Ëåâèíîé è Ë.Í. Ïåòðîâîé; Íàó÷. ðåä. Á.Ñ. Èòåíáåðã; ðåäêîë.: 
È.Â. Ìîðîçîâà (ïðåä.), Î.Ä. Ãîëóáåâà, Ï.À. Çàéîí÷êîâñêèé [è äð., âñåãî 
10 èìåí]]. — Ìîñêâà, 1981—1982. — 21,5 × 14,5 ñì. — 1982 (Ì.: ÃÁË, Îòäåë ìèê-
ðî ôîòîêîïèðîâàíèÿ, ñäàíî â íàáîð 06.07.82, ïîäï. â ïå÷àòü 06.12.82). — 
×àñòü 3. Ïðèëîæåíèÿ. Âñïîìîãàòåëüíûå óêàçàòåëè. Ñïèñîê èñòî÷íèêîâ. — 
Ïðè ëîæåíèå I: Íåîáíàðóæåííûå ðóññêèå íåëåãàëüíûå è çàïðåùåííûå èçäà-
íèÿ, èçâåñòíûå ïî ïå÷àòíûì è àðõèâíûì èñòî÷íèêàì. — Ñ. 27 (¹ 252).

1983, ïîäïèñàíî ê ïå÷àòè 16.06.83. — Ñòåïàíîâ, Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (1935—
2012). Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóøêèíå: 1. Àâòîãðàô «Ïóòåøåñòâèÿ NN â Ïàðèæ è 
Ëîíäîí È.È. Äìèòðèåâà [ñ. 250—262]; 2. Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» 
[ñ. 262—267] / Â.Ï.Ñòåïàíîâ // Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû / Àêà äå-
ìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). — 
Ëåíèíãðàä: «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëåíèå, 1983 (Ë.: 1-àÿ òèï. èçä-âà 
«Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 29.11.82, ïîäï. ê ïå÷àòè 16.06.83). — Òîì XI. — Ñ. 250—
262 (¹ 1), 262—267 (¹ 2); 27 × 17 ñì. — Â ïåð. 15 600 ýêç. — Íà ñ. 262—265:

Òàê ñëó÷èëîñü, ÷òî äâà íîâûõ ÿâëåíèÿ â èñòîðèè ðóññêîé êíèãè XIX â. — 
ëèòîãðàôèÿ è ïîÿâëåíèå âîëüíîé ðóññêîé ïå÷àòè çà ãðàíèöåé — îêàçà-
ëèñü ñâÿçàííûìè ñ îäíèì è òåì æå èçäàíèåì. Èçäàíèå ýòî — ëèòîãðàôè-
÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» Â.Ë. Ïóøêèíà, ñäåëàííîå 
Ï.Ë. Øèëëèíãîì â Ìþíõåíå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âñå åãî ýêçåìïëÿðû ñ÷è-
òàþòñÿ óòðà÷åííûìè, è äàòèðóåòñÿ îíî ïðèáëèçèòåëüíî 1815—1816 ãã.52 
[áèáëèîãð. ññûëêà:] (52  Ñïèñîê íåîáíàðóæåííûõ ðóññêèõ íåëåãàëüíûõ è 
çàïðåùåííûõ èçäàíèé XIX âåêà, èçâåñòíûõ ïî ïå÷àòíûì è àðõèâíûì 
èñòî÷íèêàì. Ì., 1975, ñ. 64, ¹ 291; Êîðîñòèí À.Ô. Íà÷àëî ëèòîãðàôèè 
â Ðîññèè. 1816—1818. Ì., 1943, ñ. 35). Ïåðâûå ñâåäåíèÿ î ñóùåñòâîâàíèè 
òàêîãî èçäàíèÿ ïîÿâèëèñü â áèîãðàôè÷åñêîé çàìåòêå Í.È. Ãðå÷à î Øèë-
ëèí ãå, çàìåòêå ñ ýëåìåíòîì ëè÷íûõ âîñïîìèíàíèé. «Ïî âòîðè÷íîì âñòó-
ïëåíèè ñîþçíûõ âîéñê â Ïàðèæ (1815), — ïèñàë Í.È. Ãðå÷, — Øèëèíã áûë 
òàì <...> [äàëåå ñëåäóåò òåêñò ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à èç ïðåäèñëîâèÿ ñ èçìå-
íåííîé ðåäàêöèåé Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî ê èçäàíèþ 1855 ã., íî ñ áèáëèîãð. 
ññûëêîé: «53 Ãðå÷  Í.È. Ï.Ë. Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäò. — Ñåâåðíàÿ ï÷å-
ëà, 1853, ¹ 142, 30 èþíÿ, ñ. 568»]. <...> Ðàññêàç â öåëîì äîñòîâåðíî âîñ-
ïðîèçâîäèò îäèí èç ýïèçîäîâ áèîãðàôèè Ï.Ë. Øèëëèíãà. Âìåñòå ñ òåì 
ñî âðå ìåííûå ðàáîòû î Øèëëèíãå ïîçâîëÿþò óòî÷íèòü îòäåëüíûå äåòà-
ëè ýòîé èñòîðèè. Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã (1786—1837) ñ 1803 ã. áûë ÷è-
íîâíè êîì Êîëëåãèè èíîñòðàííûõ äåë è íàõîäèëñÿ â øòàòå ðóññêîãî ïî-
ñîëüñòâà â Áàâàðèè. Ñ íà÷àëîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â 1813 ã., îí âñòó-
ïèë äîáðîâîëüöåì â äåéñòâóþùóþ àðìèþ, íî óæå â îêòÿáðå 1814 ã. âíîâü 
âåðíóëñÿ íà äèïëîìàòè÷åñêóþ ñëóæáó. Ïîñòàíîâêà ëèòîãðàôè÷åñêîãî 
äåëà â Ìþí õåíå, ãäå äåéñòâîâàëà ìàñòåðñêàÿ èçîáðåòàòåëÿ ëèòîãðàôèè 
Àëîèçèÿ Çå íåôåëüäåðà, áûëà åìó õîðîøî çíàêîìà (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). 
Áîëåå òîãî, óæå â 1813 ã. Øèëëèíãó ïðèõîäèëîñü íàëàæèâàòü â Ìàí-
ãåéìå è Êàðëñ ðóý ïå÷àòàíèå ëèòîãðàôè÷åñêèì ñïîñîáîì âîåííûõ êàðò 
äëÿ ðóññêîé àðìèè. <...> Ïîýòîìó è âûáîð íà÷àëüñòâîì Øèëëèíãà äëÿ 
çàêóïêè îáîðóäîâàíèÿ è ëèòîãðàôè÷åñêîãî êàìíÿ, è âûáîð Øèëëèíãîì 
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коллективом сотрудников 75 библиотек, архивов и музеев под руковод-
ством С.С. Аевиной и А.Н. Петровой; Науч. ред. Б.С. Итенберг; редкол.:
И.В. Морозова (пред.), ОД. Голубева, П.А. Зайончковский [и др., всего
10 имен]]. -Москва, 1981-1982. - 21,5 × 14,5 см. - 1982 (М.: ҐБА, Отдел мшс-
рофотокопирования, сдано в Набор 06.07.82, подп. в печать 06.12.82). -
Часть 3. Приложеъшя. Вспомогательные указатели. Список источников. -
Приложеъше І: Необнаружеъшые русские нелегальные и запрещеъшые изда-
ния, известные по печатным и архивным источникам. - С. 27 (По 252).

1983, подписано к печати 16.06.83. - Степанов, Владимир Петрович (1935-
2012). Заметки о ВА. Пушкине: 1. Автограф «Путешествия 1\П\І в Париж и
Аондон И.И. Дмитриева [с. 250-262]; 2. Первое издание «Опасного соседа»
[с. 262-267] /В.П.Степанов // Пушкин: исследования и материалы / Акаде-
мия наук СССР, Институт русской литературы (Пушкинский Дом). -
Аенинград: «Наука», Аенинградское отделение, 1983 (Ад 1-ая тип. изд-ва
«Наука», сдано в набор 29.11.82, подп. к печати 16.06.83). - Том ХІ. - С. 250-
262 (По 1), 262-267 (По 2); 27 × 17 см. - В пер. 15 600 экз. - На с. 262-265:

Так случалось, что два новых явления в истортш русской къцпи ХІХ в. -
литография и появление вольной русской печати за границей - оказа-
лись связанными с одним и тем же издаъшем. Издание это - литографи-
ческое воспроизведение «Опасного соседа» ВА. Пушкина, сделанное
П.]\. Шиллингом в Мюнхене. В настоящее время все его экземпляры счи-
таются утрачеъшыми, и датируется оно приблизительно 1815-1816 гг.52
[библиогр. ссылка:] (52 Список необнаруженных русских нелегальных и
запрещенных изданий ХІХ века, известных по печатным и архивным
источъп/жам. М., 1975, с. 64, По 291; Кор о стин А.Ф. Начало литографш/І
в России. 1816-1818. М., 1943, с. 35). Первые сведеъшя о существовании
такого издаъшя появились в биотрафической заметке Н.И. Греча о Шил-
лише, заметке с элементом личных воспомштаншй. «По вторичном всту-
плеъши союзных войск в Париж (1815), - гщсал Н.И. Греч, -Шилштг был
там <...> [далее следует текст статьи Н.И. Греча из предисловия с изме-
ненной редакцией СД. Полторацкого к изданию 1855 г., но с библиогр.
ссылкой: «53 Ґр еч Н.И. П../\. Шиллинг фон Каншгадт. - Северная пче-
ла, 1853, По 142, 30 июня, с. 568»]. <...> Рассказ в целом достоверно вос-
производит одшт из эшзодов биографш/І П../\. Шиллшпа. Вместе с тем
современные работы о Шиллинге позволяют уточъшть отдельные дета-
ли этой исторш/І. Павел Аьвович Шиллинг (1786-1837) с 1803 г. был чи-
новнш<ом Коллеггш иностранных дел и находился в штате русского по
сольсгва в Баварии. С началом Отечественной войны, в 1813 г., он всту-
пил добровольцем в действующую ар1\/п×1ю, но уже в октябре 1814 г. вновь
вернулся на дипломатическую службу. Постановка литографического
дела в Мюнхене, где действовала мастерская изобретателя лигографш/І
Алоизия Зенефельдера, была ему хорошо знакома (курсив наш. - ./1.Б.).
Более того, уже в 1813 г. Шиллингу приходилось налаживать в Ман-
гейме и Карлсруэ печатание литографическим способом воеъшых карт
для русской армш/І. <...> Поэтому и выбор начальством Шиллиша для
закупки оборудоваъшя и литографического камня, и выбор Шиллингом
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для этого Мюнхена (к этому времеъш лигографт/ш открылись уже и в
Париже) были совершенно естествеъшыми и логичными. Командировка
Шиллштга в Мюнхен состоялась в июле 1815 г., а в первой полов1×ше 1816
г. в Петербурге начала работу первая русская литография54 [библиогр.
ссылка:] (54 Яроцкий А.В. Павел Аьвович Шиллинг. 1786-1837. М.,
1963, с. 147-152)8*. Заметка Н.И. Греча вошла в научньпй оборот благо-
даря известному библиофилу С.Д. Полторацкому. В 1855 г. в русской
типографии в Аейпциге он выпустил наиболее авторитетное и извест-
ное издание «Опасного соседа», впрочем, быстро ставшее библиографи-
ческой редкостью. Из публикации Н.И. Греча он с удивлением обна-
ружил, что не является первоиздателем стихотворения В../\. Пушкина.
«В мае месяце 1830 года, - писал он в предисловии, - перед выездом
моим из Москвы за границу виделся я в последний раз с Василием
Аьвовичем Пушкиным, в доме его на Басманной <...> Пушкин рассме-
шил нас всех следующею просьбой, с которою обратился ко мне: ,,Ми-
лый мой, ты, вероятно, будешь в Берлине, Аейпциге, Париже; там есть
русские типографии; потешь меня, пожалуйста, напечатай моего ,,Опас-
ного соседа“, лучшее и удачнейшее из моих сгихотвореншїг. Оно известно
в Россш/т только в рукошси, и жаль, если пропадет и не дойдет до потом-
ства. Вот тебе исправньпїт список, тисъш его, и тем порадуй меня“. Веро
ятно, - добавляет С.Д. Полторацкий, - ему не было известно издание,
литографированное в Мюнхене, потому что он не упомянул мне об этом,
когда давал свое поручеъше. Первое издаъше должно быть большою биб-
лиографическою редкостью, - да и едва ли сохранилось оно у кого-
нибудь»56 [ссылка:] (56 «Опасный сосед»..., с. 4-5). С.Д. Полторацкому
не удалось найти ни одного экземпляра первого издания, но он был уве-
рен в его существоваъши и собственное обозначил как «второе». [Далее
В.П. Степанов приводит отрывки из писем князя П.А. Вяземского от
5 октября 1816 г. к А.И. Тургеневу и А.И. Тургенева от 26 сентября
1816 г. к А.Я. Вулгакову]. <...> Издатели дореволюционных библио-
фильских малотиражных публикаций опирались в основном на леїш-
цигское издание. В трех отдельных изданиях советского времени [1918,
1918, 1922 гг.] литография П.]\. Шиллиша также показана как «мало-
известная» или, «повидимому, совсем утраченная». Не имели ее в руках
и исследователи, готовивтш/те текст «Опасного соседа» для издаъщя сергш
«Библиотека поэта» (Б.В. Томашевскшїт, Г.В. Ермакова-Бигнер). Б.В. То
машевскшїт в 1933 г. авторитетно утверждал о литографическом изда-

8* На с. 149 в «Хронологии жизъш П../\. Шиллинга ...›› (Яроикий, А.В. Указ. соч. М., 1963)
читаем: «1815, 17 июля. Прибытие П.]\. Шиллт/Шга в Мюнхен для закуш<и литографских кам-
ней; 1815. Декабрь. Приезд в Мюнхен для приема литографского оборудования, во время
которого ПА. Шиллинг произвел пробу, отлитографировав ходившую по рукам в списках
сатиру ВА. Пушкина «Опасный сосед». <...> 1817, 12 июля. Назначение П../\. Шиллинга на
должность директора литографии Министерства иностранных дел». К сожалению, В.П. Степа-
нов не указал на: «1815. декабрь», когда П.]\. Шиллинг, находясь в Мюнхене, занщ/тался най-
мом немецких литографов, получением оборудоваъшя и литографских кал/щей (согласно до
говора от 17 июля 1815 г.). Именно перед отправкой кал/щей в Петербург в декабре 1815 г. -
в начале 1816 г., с иелыо проверки их пригодности в будущей работе, П.]\. Шиллинг и «произ-
вел пробу, отлитографировав <...> сатиру ВА. Пушкина «Опасный сосед». <...>».
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Äàëåå Â.Ï. Ñòåïàíîâ íà ñ. 265—266 ïðèâîäèò â òîì ÷èñëå ðàçíî÷òåíèÿ 
ñ òèïîãðàôñêèì èçäàíèåì 1855 ã. Îòìåòèì åùå îäíó íåòî÷íîñòü Â.Ï. Ñòå-
ïà íîâà: ýïèãðàô çàèìñòâîâàí èç âòîðîé ñàòèðû Þâåíàëà, à íå «èç òðåòüåé 
ñàòèðû» (òàê íà ñ. 266)]. Íà ñ. 267: «Îïàñíûé ñîñåäú» â èçäàíèè Ï.Ë. Øèë-
ëèíãà èñïîëíåí â Ãåðìàíèè, íåìöàìè-ëèòîãðàôàìè».

1983, ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 28.11.83. — Ìèõàéëîâà, Í.È. «Ïàðíàññêèé ìîé 
îòåö» / Í.È. Ìèõàéëîâà; [ðåöåíçåíò ê. ôèëîë. í. À.À. Èëþøèí [1940—]; 
õóäîæíèê Â.Â. Êîøìèí]. — Ìîñêâà: «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 1983 (ã. Ýëåêòðî-
ñòàëü Ìîñê. îáë.: Êíèæíàÿ ôàáðèêà ¹ 1..., ñäàíî â íàáîð 18.02.83, ïîäï. â 
ïå÷àòü 26.11.83). — 187, [5] ñ.: èë.; 16,5 × 12,5 ñì. — Â îáë. 100 000 ýêç. — 
Íà ñ. 29—31:

Â 1815 ãîäó îêàçàâøèéñÿ â Ïàðèæå áàðîí Ï.Ë. Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäò 
<...> è åìó ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü âìåñòî ðóêîïèñíîãî êîïèðîâàíèÿ 
áóìàã èñïîëüçîâàòü ëèòîãðàôèþ, êîòîðàÿ áûëà èçâåñòíà â Ìþíõåíå. 
Êîãäà îá ýòîì äîëîæèëè èìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó, îí ïðèêàçàë ïîñëàòü 
Ï.Ë. Øèëëèíãà â Ãåðìàíèþ ñ òåì, ÷òîáû èñïðîáîâàòü íîâîå èçîáðåòå-
íèå». [Äàëåå ïðèâîäèòñÿ îòðûâîê èç ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à «â ãàçåòå «Ñåâåð-
íàÿ ï÷åëà» 1853. ¹ 142, 30 èþíÿ. Ñ. 568», íà÷àòî ñëîâàìè: «Ñëåäîâàëî 
íàëèòîãðàôèðîâàòü ÷òî-íèáóäü ïî-ðóññêè» è çàêîí÷åíî: «è Øèëëèíã 
íà çíà÷åí åå äèðåêòîðîì»]. «Ìþíõåíñêîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» 
1815 ãî äà — ðåä÷àéøåå, âûøåäøåå âñåãî â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ. Åãî 
íåò â îòäåëå ðåäêîé êíèãè ÃÁË, îòñóòñòâóåò îíî è â çíàìåíèòûõ êíèæ-
íûõ ñîáðàíèÿõ Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî è È.Í. Ðîçàíîâà. Âîîáðàçèòå 
æå, êàêîãî áûëî ìîå óäèâëåíèå, êîãäà, ïðîñìàòðèâàÿ êàðòîòåêó îòäåëà 
ðóêîïèñåé Ãîñóäàðñòâåííîé ïóáëè÷íîé áèáëèîòåêè èì. Ì.Å. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ÿ íàòîëêíóëàñü íà êàðòî÷êó: «Ô. ¹ 777. Òèõàíîâ Ï.Í. Åä. õð. 
¹ 1351. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷. «Îïàñíûé ñîñåä». Ïîýìà. Ëèòîãðà-
ôè ðîâàííûé ýêçåìïëÿð áàð. Ï. Øèëëèíãà. 3 îêò. 1876, Ïàðèæ, 4 ëèñòà». 
<...> Äåëàÿ çàïèñü â ëèñòå èñïîëüçîâàíèÿ <...> ÿ îáíàðóæèëà, ÷òî ïåðâàÿ 
áåðó ýòî óíèêàëüíîå èçäàíèå. Âîò îíî — ÷åòûðå áîëüøèõ ïëîòíûõ ëèñòà, 
ñòàâøèõ êîðè÷íåâî-æåëòûìè. ß ïîñìîòðåëà èõ íà ïðîñâåò è íà êàæäîì 
óâèäåëà âîäÿíîé çíàê — êîðîíó è ìîíîãðàììó Àëåêñàíäðà I12* (òàê! — 
Ë.Á.). Òåêñò âûãëÿäåë òàê, êàê áóäòî îí áûë íàïèñàí îò ðóêè: áóêâû íà-
íî ñèëèñü æèðíûì ÷åðíûì âåùåñòâîì íà ëèòîãðàôñêóþ ïëîñêóþ ôîð-
ìó13* (òàê! — Ë.Á.), è ñ íåå äåëàëñÿ îòòèñê íà áóìàãó. Îäíàêî ìåñòàìè òåêñò 
áûë íàïå÷àòàí ñëàáåå, à ìåñòàìè áóêâû ïðîñòóïàëè ÿð÷å — âèäíî áûëî 
âñå æå, ÷òî ýòî íå ðóêîïèñü.

12* Ê ñîæàëåíèþ, ýòî îøèáêà. Ñóùåñòâóþùèå ñïðàâî÷íèêè ïî ôèëèãðàíÿì Ñîêðàòà 
Àëåê ñàíäðîâè÷à Êëåïèêîâà [1895—1978], Çîè Âàñèëüåâíû Ó÷àñòêèíîé [1906—1975], Ìàðãà-
ðèòû Âëàäèìèðîâíû Êóêóøêèíîé íå îòìå÷àþò ñóùåñòâîâàíèå ôèëèãðàíåé ñ «êîðîíîé è 
ìîíîãðàììîé Àëåêñàíäðà I». Áûëè èñïîëüçîâàíû äâà ëèñòà áåëîé áóìàãè íåìåöêîãî ìàøèí-
íîãî îòëèâà (ðàçìåð 34 × 42 ñì): íà ëåâîé ñòîðîíå ëèñòîâ â öåíòðå ôèëèãðàíü (ðàçìåð 4,5 × 
× 3 ñì) ñ èçîáðàæåíèåì êîðîíû è ñðàçó íèæå ëèòåðû «AF» (à íå AI); íà ïðàâîé ñòîðîíå ëèñ-
òîâ òàêàÿ æå ôèëèãðàíü (íî â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè).

13* Åñëè áû «áóêâû íàíîñèëèñü <...> íà ëèòîãðàôñêóþ ïëîñêóþ ôîðìó», òî îòòèñê ñ íåå 
ïîëó÷àëñÿ áû â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè. Ïðîöåññ ïîäãîòîâêè è ïå÷àòàíèÿ îòòèñêîâ ñì. 
âûøå â ñíîñêå 10* ê íàñò. ñòàòüå. Ê ñîæàëåíèþ, Í.È. Ìèõàéëîâà íå óêàçàëà êîëè÷åñòâî ñòðà-
íèö òåêñòà è ðàçìåðû.

íèè Øèëëèíãà, ÷òî «â íàñòîÿùåå âðåìÿ îíî íåèçâåñòíî íè â îäíîì ýê-
çåìï ëÿðå»59. [ñíîñêà]59 (Èðîè-êîìè÷åñêàÿ ïîýìà. Ë., 1933, ñ. 733; <...>). 
Íåóäà÷à ïîèñêîâ ýòîãî èçäàíèÿ, î÷åâèäíî, áûëà îáóñëîâëåíà òåì, ÷òî 
îïèñàíèÿ è Í.È. Ãðå÷à, è Ñ.Ä Ïîëòîðàöêîãî äàâàëè îñíîâàíèå ïðåäïî-
ëàãàòü, áóäòî îíî áûëî îôîðìëåíî â âèäå êíèãè. Íà ñàìîì äåëå ýòî íå 
òàê. Õðàíÿùèéñÿ â ëåíèíãðàäñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé Ïóáëè÷íîé áèáëèî-
òåêå èì. Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà ýêçåìïëÿð èìååò ñêîðåå âèä ðóêîïè-
ñè, à íå ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ. Èìåííî ïîýòîìó îí ïîïàë íå â ñîñòàâ êíèæ-
íûõ ôîíäîâ áèáëèîòåêè, à îêàçàëñÿ â Îòäåëå ðóêîïèñåé ñðåäè àâòîãðà-
ôîâ êîëëåêöèè Ï.Í. Òèõàíîâà (ô. 777, îï. 1, ¹ 1351). Òèòóëüíîãî ëèñòà 
èçäàíèå íå èìååò; ïðè çàãëàâèè óêàçàíà ëèøü äàòà ïå÷àòàíèÿ — 1815 ã.9* 
Âåñü òåêñò ñòèõîòâîðåíèÿ óìåùåí íà äâóõ ñáðîøþðîâàííûõ, íî íå ñøè-
òûõ ïîëóëèñòàõ ñïåöèàëüíîé ëèòîãðàôñêîé áóìàãè (4 àðõèâíûõ ëèñòà, 
5 çàïîëíåííûõ ñòðàíèö10*) è ïðåäñòàâëÿåò ëèòîãðàôè÷åñêîå âîñïðîèç-
âåäåíèå ÷åòêî èñïîëíåííîãî ñïèñêà «Îïàñíîãî ñîñåäà». Îðèãèíàë, ñêî-
ðåå âñåãî, áûë âûïîëíåí ïðîôåññèîíàëüíûì ïåðåïèñ÷èêîì. <...> Àâòîð 
îáîçíà÷åí â êîíöå òåêñòà êðèïòîíèìîì «Ï......», ÷òî ðàñøèôðîâûâàåòñÿ 
êàê «Ïóøêèíú». <...> Â êîíöå ïîñëåäíåé çàïîëíåííîé ñòðàíèöû (ë. 4) 
èìååòñÿ ïîìåòà ïåðâîãî âëàäåëüöà ýòîãî ýêçåìïëÿðà: «Ëèòîãðàôè÷åñêèé 
îòòèñê Áàðîíà Ï. Øèëëèíãà, îò íåãî ïîëó÷åííûé. 1816. Îêò. 3». Ê ñëî-
âó «ïîëó÷åííûé» êàðàíäàøîì, ïî÷åðêîì òîãî æå âðåìåíè, äîáàâëåíî 
«â Ïàðèæå»11*. Êîìó êîíêðåòíî áûë ïîäàðåí ýòîò ýêçåìïëÿð, íåèçâåñò-
íî. Îäíàêî çàïèñü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îòòèñêè äåéñòâèòåëüíî ðàçäàðèâà-
ëèñü Øèëëèíãîì.

9* Íà ïðèâîäèìîì íàìè â êîíöå äàííîé ðàáîòû ôàêñèìèëå ïåðâîé íåíóìåðîâàííîé 
ñòðàíèöû èçäàíèÿ ïðè çàãëàâèè íèêàêîé äàòû ïå÷àòàíèÿ «1815 ã.» íå çíà÷èòñÿ (ñì. èë. 152 
íà ñ. 1082 íàñò. èçä.). 

10* Òåêñò ïîä çàãëàâèåì «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» çàíèìàåò íå 5, à [7] íåíóìåðîâàííûõ çàïîë-
íåííûõ ñòðàíèö (â òåòðàäè èç 4-õ ëèñòîâ, ëèñò 4 îáîðîò ïóñòîé). Íà 7 îòäåëüíûõ ëèñòàõ 
ñïåöèàëüíîé ëèòîãðàôñêîé (ïåëþðíîé) áóìàãè æèðíîé òóøüþ áûë íàïèñàí òåêñò 154 ñòðî-
êè (â 3-õ ñëîâàõ êóïþðû) «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» (ðàçìåð ðóêîïèñíîãî òåêñòà ñ. [1]—[6] — 26,5 ×
× 16,5/17,5 ñì). Çàòåì íà 7 ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé íàêëàäûâàþòñÿ, ïðèòèñêèâàþòñÿ ýòè 7 ëèñ-
òîâ òåêñòà è íà 7-è êàìíÿõ ïîëó÷àþòñÿ 7 îòïå÷àòêîâ òåêñòà â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè. 
Ïðîáåëüíûå ýëåìåíòû íà êàìíÿõ îáðàçóþòñÿ çà ñ÷åò ñìà÷èâàíèÿ êàìíåé âîäîé è ïîêðû-
òèÿ èõ ãóììèàðàáèêîì. Ïîñëå òàêîé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòåé 7 êàìíåé ñòàíîâÿòñÿ 7-þ ïå-
÷àòíûìè ôîðìàìè è ñ íèõ ìîæíî ïîëó÷èòü ìíîãî÷èñëåííûå è ñðàâíèòåëüíî äåøåâûå ëèòî-
ãðàôèðîâàííûå îòòèñêè íà îáûêíîâåííîé (à íå íà «ñïåöèàëüíîé ëèòîãðàôñêîé») áóìàãå 
â ïðÿìîì îòîáðàæåíèè. Â äàííîì ñëó÷àå áûëè âçÿòû äâà ïîëíûõ ôàáðè÷íûõ ëèñòà (à íå 
«äâà ïîëóëèñòà»!) áåëîé íåìåöêîé áóìàãè ìàøèííîãî îòëèâà ñ ôèëèãðàíüþ: «[êîðîíà]|AF» 
(à íå «ñïåöèàëüíîé ëèòîãðàôñêîé áóìàãè»), ñîãíóòûå âäâîå è çàòåì âëîæåííûå äðóã â äðóãà 
îíè îáðàçîâàëè òåòðàäü èç 4-õ ëèñòîâ (ðàçìåð 34 × 21 ñì). Ïå÷àòàëèñü ñ 7-è êàìíåé â ñòðî-
ãîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè 154 ñòðîêè íà îáå ñòîðîíû 4-õ ëèñòîâ (ë. 4 îáîðîò ïóñòîé). Ïîëó-
÷èëîñü [7] íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèö òåêñòà íà 4-õ ëèñòàõ.

11* Ìû ïîëàãàåì, ÷òî ñëîâîñî÷åòàíèå «â Ïàðèæå» äîáàâëåíî íå «ïî÷åðêîì òîãî æå âðåìå-
íè» (ò. å. â 1816 ã.), à âïèñàíî îøèáî÷íî ìíîãî äåñÿòêîâ ëåò ïîçäíåå, óæå ïîñëå ïóáëèêàöèè 
ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à â 1853 ã., ãäå ïðèâåäåíà òàêàÿ ôðàçà «Ïî âòîðè÷íîìú âñòóïëåíiè ñîþçíûõú 
âîéñêú âú Ïàðèæú (1815), Øèëëèíãú áûëú òàìú <...>». Èç ïåðåïèñêè ñîâðåìåííèêîâ èçâåñò-
íî, ÷òî Ï.Ë. Øèëëèíã îêîëî 25 ñåíòÿáðÿ 1816 ã. áûë óæå â Ïåòåðáóðãå, ïîýòîìó ïîäàðèòü 
äàííûé ëèòîãðàôèðîâàííûé ýêçåìïëÿð 3 îêò. 1816 ã. îí ìîã òîëüêî â Ñ.-Ïåòåðáóðãå, íî íå 
â Ïàðèæå.
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нгш Шиллинга, что «в настоящее время оно неизвестно ни в одном эк-
земпляре>>59. [сноска]59 (Ирои-комическая поэма. А., 1933, с. 733; <...>).
Неудача поисков Этого издания, очевидно, была обусловлена тем, Что
описания и Н.И. Греча, и С.Д Полторацкого давали основание предпо-
лагать, будто оно было оформлено в виде книги. На самом деле это не
так. Хранящийся в леншнрадской Государствеъшой Публичной библио-
теке им. М.Е. Салтьжова-Щедрина экземпляр имеет скорее вид рукопи-
си, а не печатного издания. Именно поэтому он попал не в состав книж-
ных фондов библиотеки, а оказался в Отделе рукописей среди автогра-
фов коллекцгш П.Н. Тиханова (ф. 777, оп. 1, По 1351). Титульного листа
издание не имеет; при заглавии указана лишь дата печатания - 1815 г.9*
Весь текст стихотворения умещен на двух сброшюрованных, но не сши-
тых полулистах специальной литографской бумаги (4 архивных листа,
5 заполненных страниц1°*) и представляет литографическое воспроиз-
ведение Четко исполненного списка «Опасного соседа». Оригинал, ско-
рее всего, был выполнен профессиональным переписчиком. <...> Автор
обозначен в конце текста крипгонимом «П...... ››, что расцшфровывается
как «Пушкинъ». <...> В конце последней заполненной страницы (л. 4)
имеется пометапервого владельца этого экземпляра: «АигографическшїІ
оттиск Барона П. Шиллинга, от него полученный. 1816. Окт. 3». К сло-
ву «полученньпїт» карандашом, почерком того же времени, добавлено
«в Париже»11*. Кому конкретно был подарен этот экземпляр, неизвест-
но. Однако запись подтверждает, что отгиски действительно раздарива-
лись Шиллингом.

9* На приводимом нами в конце данной работы факсимиле нервой ненумерованной
страницы издания при заглавии никакой даты печатания «1815 г.›› не значится (см. ил. 152
на с. 1082 наст. изд.).

10* Текст под заглавием «Опасной СосЪдъ» занимает не 5, а [7] ненумерованных запол-
ненных страниц (в тетради из 4х листов, лист 4 оборот пустой). На 7 отдельных листах
специальной литографской (пелюрной) бумаги жирной тушью был написан текст 154 стро-
ки (в 3-х словах кушоры) «Опасной СосЪдъ» (размер рукописного текста с. [1]-[6] - 26,5 ><
× 16,5/17,5 см). Затем на 7 лигографских камней накладываются, пригискиваюгся эти 7 лис-
тов текста и на 7-и камнях получаются 7 отпечатков текста в зеркальном отображении.
Пробельные элементы на камнях образуются за счет смачивания камней водой и покры-
тия их гуммиарабиком. После такой обработки поверхностей 7 камней становятся 7-ю пе-
чатными формами и с них можно получить многочисленные и сравнительно дешевые лито-
графированные оттиски на обыкновенной (а не на «специальной литографской») бумаге
в прямом отображении. В данном случае были взяты два полных фабричных листа (а не
«два полулиста»!) белой немецкой бумаги машинного отлива с филигранью: « [корона] ІАР»
(а не «специальной литографской бумаги»), согнутые вдвое и затем вложенные друг в друга
они образовали тетрадь из 4х листов (размер 34 × 21 см). Печатались с 7-и камней в стро-
гой последовательности 154 строки на обе стороны 4х листов (л. 4 оборот пустой). Полу-
чилось [7] ненумерованных страниц текста на 4х листах.

11* Мы полагаем, что словосочетание «в Париже» добавлено не «почерком того же време
ни» (т. е. в 1816 г.), а вписано ошибочно много десятков лет позднее, уже после публикации
статьи Н.И. Греча в 1853 г., где приведена такая фраза «По вторичномъ вступленіи союзныхъ
войскъ въ Парижъ (1815), Шиллшп'ь быль тамъ <...>». Из переписки современников извест-
но, что П.А. Шиллинг около 25 сентября 1816 г. был уже в Петербурге, поэтому подарить
данный лигографированньпїт экземпляр 3 окт. 1816 г. он мог только в С.-Петербурге, но не
в Париже.

О «первом издании» сатиры «Опасный Сосёдъ» В./1. Пушкина... 1067

Далее В.П. Степанов на с. 265-266 приводит в том числе разночтения
с типографским изданием 1855 г. Отметим еще одну неточность В.П. Сте-
панова: эпиграф заимствован из второй сатиры Ювенала, а не «из третьей
сатиры» (так на с. 266)]. На с. 267: «Опасный соседъ» в изданш/І П.А. Шил-
линга исполнен в Германгш, немцами-литографами».

1983, подписано в печать 28.11.83. - Михайлова, Н.И. «Парнасский мой
отец» / Н.И. Михайлова; [рецензент к. филол. н. А.А. Илюшин [1940-];
художншс ВВ. Кошмин]. - Москва: «Советская Россия», 1983 (г. Электро-
сталь Моск. обл.: Книжная фабрш<а По 1..., сдано в набор 18.02.83, подп. в
печать 26.11.83). - 187, [5] с.: ил.; 16,5 × 12,5 см. - В обл. 100 000 экз. -
На с. 29-31:

В 1815 году оказавцп/пїїся в Париже барон П.А. Шиллшп фон Каншгадт
<...> и ему пришла в голову мысль вместо рукописного копирования
бумаг использовать литографию, которая была известна в Мюнхене.
Когда об этом доложили императору Александру, он прш<азал послать
П.А. Шиллшна в ГермаъШю с тем, чтобы испробовать новое изобрете-
ъше». [Далее приводится отрывок из статьи Н.И. Греча «в газете «Север-
ная пчела» 1853. По 142, 30 июня. С. 568», начато словами: «Следовало
налитографировать что-нибудь по-русски» и закончено: «и Шиллинг
назначен ее директором»]. «Мюнхенское издание «Опасного соседа»
1815 года- редчайшее, вышедшее всего в нескольких экземплярах. Его
нет в отделе редкой книги ҐБА, отсутствует оно и в знаменитых книж-
ных собраъшяхН.П. Смирнова-Сокольского иИ.Н. Розанова. Вообразите
же, какого было мое удивление, когда, просматривая картотеку отдела
рукош/Ісей Ґосударсгвешюй публичной библиотеки им. М.Е. Салтьшова-
Щедргша, я натолкнулась на карточку: «Ф. По 777. Тиханов П.Н. Ед. хр.
По 1351. Пушкин Василий Аьвович. «Опасный сосед». Поэма. Аитогра-
фированньпїІ экземпляр бар. П. Шиллинга. 3 окт. 1876, Париж, 4 листа».
<...> Делая запись в листе использования <...> я обнаружила, что первая
беру это унш<альное издание. Вот оно - четыре больших плотных листа,
ставших коричнево-желтыми. Я посмотрела их на просвет и на каждом
увидела водяной знак - корону и монограмму Александра 112* (так! -
АБП) Текст выглядел так, как будто он был нашсан от руки: буквы на-
носились жирным черным веществом на литографскую плоскую фор-
му13* (так! - ./1.Б.), и с нее делался оттиск на бумагу. Однако местами текст
был напечатан слабее, а местами буквы проступали ярче - видно было
все же, что это не рукопись.

12* К сожалению, это ошибка. Существующие справочники по филиграням Сократа
Александровича Клепикова [1895-1978], Зои Васильевны Участкиной [1906-1975], Марга-
риты Владимировны Кукушкиной не отмечают существование филиграней с «короной и
монограммой Александра І». Были использованы два листа белой бумаги немецкого машІ/Ш-
ного отлива (размер 34 × 42 см): на левой стороне листов в центре филигрань (размер 4,5 ×
× 3 см) с изображением короны и сразу ниже литеры «АР» (а не АІ); на правой стороне лис-
тов такая же филигрань (но в зеркальном отображении).

13* Если бы «буквы наносились <...> на литографскую плоскую форму», то оттиск с нее
получался бы в зеркальном отображении. Процесс подготовки и печатания оттисков см.
выше в сноске 10* к наст. статье. К сожалению, Н.И. Михайлова не указала количество стра-
ниц текста и размеры.
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1989 — Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõè. Ïðîçà. Ïèñüìà / Âàñèëèé Ïóøêèí; [Ñîñòàâ-
ëåíèå, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [ñ. 5—24] è ïðèìå÷àíèÿ Í.È. Ìèõàéëîâîé; õó-
äîæíèê Þ.Â. Èâàíîâ; Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Á.À. Âàëèòà]. — Ìîñêâà: 
«Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 1989 (ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñê. îáë.: Êíèæíàÿ ô-êà ¹ 1, 
ñäàíî â íàáîð 27.01.89, ïîäï. â ïå÷àòü 27.06.89). — 367, [1] ñ.: [9] èë.; 17 × 
× 11,5 ñì. — Â ïåð. 100 000 ýêç. — Èç âñòóï. ñòàòüè íà ñ. 6: «<...> òâîðåö 
«Îïàñíîãî ñîñåäà» — ïîýìû, ïîÿâëåíèå êîòîðîé â 1810-å ãã. ñòàëî ñåíñàöèåé»; 
íà ñ. 12 «<...> íî ïîäëèííûé òðèóìô Â.Ë. Ïóøêèíà áûë ñâÿçàí ñ åãî ïîýìîé 
1811 ã. «Îïàñíûé ñîñåä». <...> «Âîò ñòèõè! Êàêàÿ áûñòðîòà <...>, — âîñêëèöàë 
Ê.Í. Áàòþøêîâ2 [ñíîñêà]2 (Ñî÷èíåíèÿ Ê.Í. Áàòþøêîâà. — Ò. III. — Ñïá., 
1886. — Ñ. 128)». <...> «Îïàñíûé ñîñåä» èç-çà ôðèâîëüíîãî ñîäåðæàíèÿ íå ìîã 
áûòü íàïå÷àòàí. Âïðî÷åì, â 1815 ã. â Ìþíõåíå áåç âåäîìà àâòîðà âûøëî åãî 
ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäàíèå, ïîëîæèâ íà÷àëî ðóññêîé ëèòîãðàôèè, íî ýòî 
áû ëî âñåãî ëèøü íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ». — Íà ñ. 156—161: «Ïîýìû. 1. Îïàñ-
íûé ñîñåä [: 154 ñòðîêè, â 5 ñëîâàõ êóïþðû]»; â êîíöå äàòà «1811». Â ïðèìå-
÷àíèÿõ íà ñ. 312: «Îïàñíûé ñîñåä» «ïå÷àòàåòñÿ ïî íàèáîëåå àâòîðèòåòíîìó 
èçä.: Îïàñíûé ñîñåä. Ñòèõîòâîðåíèå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà. Ëåéïöèã, 
1855»; íà ñ. 325: «Ïîýìû. 1. Îïàñíûé ñîñåä. Ìþíõåí, 1815 (ëèòîãðàôè÷åñêîå 
èçäàíèå)».

1991 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè áåç êóïþð] / Â.Ë. Ïóø-
êèí; [ïóáëèêàòîð è àâòîð ïðåäèñëîâèÿ (ñ. 12):] Ãåîðãèé [Çèíîâüåâè÷] Áëþ-
ìèí // Ìîñêîâñêèå âåäîìîñòè: Ãàçåòà âûõîäèò ñ 1756 ãîäà: ãàçåòà âûõîäèò 
äâà ðàçà â ìåñÿö / Ó÷ðåäèòåëè ãàçåòû: À/Î «Îáúåäèíåíèå ÝËÅÊÑ», èçäà-
òåëüñòâî «Êíèãà», Ìîñêîâñêèé Ñîþç êîîïåðàòîðîâ, ÑÏ «Âñÿ Ìîñêâà», ôèð-
ìà «Ñîöèííîâàöèÿ», áèáëèîòåêà èì. Í.À. Íåêðàñîâà; Ãë. ðåä. Ëåîíèä Êðàñ-
íåð. — Ìîñêâà, Àâãóñò-ñåíòÿáðü 1991 ã. — ¹ 16 (28). — Ñ. 12—13: [2] ïîðòð. 
(ñåíñàöèÿ «ÌÂ»); 33 × 46 ñì. — (16 ñ.; 42,5 × 30 ñì. 50 000 ýêç.). — Òåêñò 
«Îïàñíîãî ñîñåäà» â äâà ñòîëáöà, íà ñ. 12—13 («êîíåö 1811 ãîäà»). — Èç «Ïðå-
äè ñëîâèÿ» Ã.Ç. Áëþìèíà: 

Îá «Îïàñíîì ñîñåäå» èçâåñòíî, ÷òî äî ðåâîëþöèè îí íå èçäàâàëñÿ íè 
ðàçó (òàê! — Ë.Á.). Ïîñëåðåâîëþöèîííûå èçäàíèÿ âîñïðîèçâîäèëè ïîý-
ìó ñ êóïþðàìè ïî ðàçëè÷íûì ñîîáðàæåíèÿì, â òîì ÷èñëå íðàâñòâåí-
íûì. <...> Ðàññêàæåì îá èìåâøåì-òàêè ìåñòî èçäàíèè ïîýìû äî 17-ãî ãî-
äà. Ýòî ñëó÷èëîñü âñëåä çà âòîðè÷íûì âñòóïëåíèåì ðóññêèõ âîéñê â 
Ïàðèæ 6 èþëÿ 1815 ãîäà. À ïðî÷ëè ìû îá ýòîì ñëó÷àå â «Ñåâåðíîé ï÷å-
ëå» çà 1853 ãîä, ãäå â íîìåðå 142 ïîìåùåíà ñòàòüÿ Í.È. Ãðå÷à. Àäúþòàí-
òîì Ãëàâíîãî øòàáà (òàê! — Ë.Á.) ðóññêèõ âîéñê áûë áàðîí Ï.Ë. Øèë-
ëèíã, ïðåêðàñíî çíàâøèé êðîìå ðîäíîãî ðóññêîãî åùå è ôðàíöóçñêèé è 
íåìåöêèé ÿçûêè, à ïîòîìó ïðèãëàøåííûé ê ïåðåïèñûâàíèþ àêòîâ. Îäíî-
îáðàçíûé òðóä óòîìèë ìîëîäîãî îôèöåðà, îí âñïîìíèë î âçÿòîé â êà-
÷å ñòâå òðîôåÿ ëèòîãðàôèè, îñòàâëåííîé ãäå-òî â Áàâàðèè (òàê! — Ë.Á.). 
Äîëîæèëè îá ýòîì èìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó I. Òîò ñêàçàë: ïîåçæàé-
êà, áðàòåö, äà îòëèòîãðàôèðóé íàì ÷òî-íèáóäü, æåëàòåëüíî â ñòèõàõ 
(òàê! — Ë.Á.). Øèëëèíã îòûñêàë ëèòîãðàôèþ â Ìþíõåíå è öåëûé äåíü 
íå ìîã âñïîìíèòü âïîëíå íè îäíîãî ñòèõîòâîðåíèÿ. Ïåðåáèðàÿ â ïàìÿòè 
âñå, ÷åìó ó÷èëè â 1-ì Êàäåòñêîì êîðïóñå, íàêîíåö, ðåøèëñÿ îí âûãðà-

Íà ñ. 32—33:

Íî âîçâðàòèìñÿ ê ïåðâîìó ìþíõåíñêîìó ëèòîãðàôèðîâàííîìó èçäà-
íèþ 1815 ãîäà. Â êîíöå òåêñòà «Îïàñíîãî ñîñåäà» ÿ îáíàðóæèëà çàïèñü 
ñäåëàííóþ îò ðóêè: «Ëèòîãðàôè÷åñêèé îòòèñê áàðîíà Ï. Øèëëèíãà, 
îò íåãî ïîëó÷åííûé. 1816. îêò. 3». È êàðàíäàøîì ñâåðõó âïèñàíî: 
«â Ïàðèæå». Äà, íî íà êàðòî÷êå è íà ïàïêå, â êîòîðîé ìíå ïðèíåñëè 
ëèñòû, — 1876. Âãëÿäûâàþñü â öèôðû: íåò, âñå-òàêè — 1816. Ðÿäîì ñî 
ìíîé çà ñîñåäíèì ñòîëîì ðàáîòàåò ïèñàòåëü-èñòîðèê Í.ß. Ýéäåëüìàí 
[1930—1989]. <...> «Íåò, çäåñü ÿâíî åäåíèöà, à íå ñåìåðêà», — ãîâîðèò îí. 
Êòî ïîëó÷èë îò Ï.Ë. Øèëëèíãà îòòèñê? ×üÿ ýòà çàïèñü? Êàê ïîïàëî èç-
äàíèå â ñîáðàíèå êîëëåêöèîíåðà Ï.Í. Òèõàíîâà? Îòâåòèòü íà ýòè âîïðî-
ñû ïîìîãóò òîëüêî äàëüíåéøèå ïîèñêè. À ïîêà ÿ — â 1980 ãîäó (ïî ëèñòó 
èñïîëüçîâàíèÿ: «I. III. — 1980». — Ë.Á.) — äåðæó â ðóêàõ ïåðâîå èçäàíèå 
«Îïàñ íîãî ñîñåäà» — ëèñòû, îòïå÷àòàííûå ëèòîãðàôè÷åñêèì ñïîñîáîì 
â 1815 ãîäó â Ìþíõåíå, — ïîäàðîê, ïîëó÷åííûé â Ïàðèæå14* (òàê! — Ë.Á.) 
â 1816 ã. îò Ï.Ë. Øèëëèíãà <...>.

Íà ñ. 143:

<...> ëèöåéñêàÿ ïîýìà «Ìîíàõ» ïðèâîäèò íà ïàìÿòü «Îïàñíîãî ñîñåäà».

1984 — «<...> õîäèâøàÿ ïî ðóêàì â ñïèñêàõ êîðîòåíüêàÿ ïîýìà — â íåé 
âñåãî 155 [ò. å. 154] ñòðîê — «Îïàñíûé ñîñåä», íàïèñàííàÿ â 1811 ã. <...> Ïðàâ-
äà, ïðè æèçíè àâòîðà «Îïàñíûé ñîñåä» íàïå÷àòàí íå áûë* [ñíîñêà]* (Â 1815 ã. 
â Ìþíõåíå âûøëî â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäàíèå 
ïîýìû, î êîòîðîì ñàì àâòîð íå çíàë. Òåïåðü ýòî íåíàõîäèìàÿ ðåäêîñòü). Çà 
ãðàíèöåé îí ïîÿâèëñÿ â ïå÷àòíîì âèäå â 1855 ã., à â Ðîññèè — ëèøü â íà÷àëå 
íàøåãî âåêà.» // Äðóçüÿ Ïóøêèíà: Ïåðåïèñêà. Âîñïîìèíàíèÿ. Äíåâíèêè: 
Â äâóõ òîìàõ / [Ñîñòàâëåíèå, áèîãðàôè÷åñêèå î÷åðêè è ïðèìå÷àíèÿ 
Â.<èêòîðà> Â.<ëàäèìèðîâè÷à> Êóíèíà [1932—]]. — Ìîñêâà: Èçäà òåëü ñòâî 
«Ïðàâäà», 1984 (Ì.: Íàáðàíî è ñìàòðèöèðîâàíî â <...> òèï. ãàçåòû «Ïðàâäà»; 
Êóðãàí: Îòïå÷àòàíî â òèï. èçä-âà «Ñîâåòñêîå Çàóðàëüå», ñäàíî â íàáîð 
04.04.83, ïîäï. ê ïå÷àòè 25.08.83). — Òîì I: Â.Ë. Ïóøêèí, Î.Ñ. Ïàâëèùåâà, 
Ë.Ñ. Ïóøêèí [è äð., âñåãî íà òèò. ñ. 15 èìåí]. — Ñ. 17; 20,5 × 13 ñì. — Â ïåð. 
500 000 ýêç.

1988 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä / Â.Ë. Ïóøêèí // Ìóçà ïëàìåííîé 
ñàòèðû: Ðóññêàÿ ñòèõîòâîðíàÿ ñàòèðà îò Êàíòåìèðà äî Ïóøêèíà / [Ñîñòà-
âèòåëü, àâòîð âñòóïèòåëüíîé ñòàòüè (ñ. 5—28) äîêò. ôèëîë. íàóê Ë.Ô. Åðøîâ 
[1924—1988]; Ïðèìå÷àíèÿ (ñ. 452—505) À.Ë. Åðøîâà]. — Ìîñêâà: «Ñîâðå-
ìåí íèê», 1988 (ã. Ýëåêòðîñòàëü Ìîñê. îáë.: Êí. ô-êà ¹ 1, ïîäï. ê ïå÷àòè 
05.04.88). — Ñ. 271—274, 476—477 (ïðèìå÷.). — (540, [4] ñ. Â ïåð. Äîï. òèðàæ 
200 000 ýêç.).

14* Ñîãëàñíî îïóáëèêîâàííîé ïåðåïèñêå ñîâðåìåííèêîâ çà ñåíòÿáðü—äåêàáðü 1816 ã. 
Ï.Ë. Øèëëèíã îêîëî 25 ñåíòÿáðÿ 1816 ã áûë óæå â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå, ïîýòîìó ïîäàðèòü äàí-
íûé ëèòîãðàôèðîâàííûé ýêçåìïëÿð 3 îêò. 1816 ã. îí ìîã òîëüêî â Ñ.-Ïåòåðáóðãå, íî íå â 
Ïàðèæå. Ïðèïèñêà êàðàíäàøîì «âú Ïàðèæ¼» íàä è ìåæäó ñëîâàìè «Ëèòîãðàôè÷åñêîé» è 
«îòòèñêú» ïîÿâèëàñü ìíîãî ïîçäíåå, ïîñëå ïóáëèêàöèè ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à â 1853 ã.
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На с. 32-33:

Но возвратимся к первому мюнхенскому литографированному изда-
нию 1815 года. В конце текста «Опасного соседа» я обнаружила запись
сделанную от руки: «Аитографический отгиск барона П. Шиллинга,
от него полученный. 1816. окт. 3». И карандашом сверху вписано:
«в Париже». Да, но на карточке и на папке, в которой мне принесли
листы, - 1876. Вглядываюсь в Цифры: нет, все-таки - 1816. Рядом со
мной за соседним столом работает писатель-историк Н.Я. Эйдельман
[1930-1989] <...> «Нет, здесь явно еденица, а не семерка», - говорит он.
Кто получил от П.]\. Шиллинга оттиск? Чья эта заШсь? Как попало из-
дание в собраъше коллекционера П.Н. Тиханова? Ответить на эти вопро-
сы помогут только дальнейшие поиски. А пока я - в 1980 году (по листу
использования: «1. ПІ. - 1980». - АБ.) - держу в руках первое издание
«Опасного соседа» - листы, отпечатанные литографическим способом
в 1815 году в Мюнхене, - подарок, полученньпїІ в Парижеи* (так! - ./1.Б.)
в 1816 г. от П../\. Шиллгшга <...>.

На с. 143:

<...> лицейская поэма «Монах» приводит на память «Опасного соседа».

1984 - «<...> ходившая по рукам в списках коротенькая поэма - в ней
всего 155 [т. е. 154] строк - «Опасный сосед», нашсашая в 1811 г. <...> Прав-
да, при жизъш автора «Опасньпїт сосед» напечатан не был* [сноска]* (В 1815 г.
в Мюнхене вышло в нескольких экземплярах литографированное издание
поэмы, о котором сам автор не знал. Теперь это ненаходимая редкость). За
грант/Щей он появился в печатном виде в 1855 г., а в Россгш - лишь в начале
нашего века.» // Друзья Пушкина: Переписка. Воспоминания. Дневники:
В двух томах / [Составление, биографические очерки и примечания
В.<иктора> В.<ладимировича> Кунина [1932-]]. - Москва: Издательство
«Правда», 1984 (М.: Набрано и сматрицировано в <...> тип. газеты «Правда››;
Курган: Отпечатано в тип. изд-ва «Советское Зауралье», сдано в набор
04.04.83, подп. к печати 25.08.83). - Том І: В.]\. Пушкин, О.С. Павлищева,
А.С. Пушкин [и др., всего на тит. с. 15 имен]. - С. 17; 20,5 × 13 см. - В пер.
500 000 экз.

1988 - Пушкин, В./1. Опасный сосед / В.]\. Пушкин // Муза пламеъшой
сатиры: Русская стихотворная сатира от Кантемира до Пушкина / [Соста-
витель, автор вступительной статьи (с. 5-28) докт. филол. наук А.Ф. Ершов
[1924-1988]; Примечания (с. 452-505) А.]\. Ершова]. - Москва: «Совре-
менник», 1988 (г. Электросталь Моск. обл.: Кн. ф-ка Ме 1, подп. к печати
05.04.88). - С. 271-274, 476-477 (примеч.). - (540, [4] с. В пер. Доп. тираж
200 000 экз.).

14* Согласно опубликованной переписке современников за сентябрь-декабрь 1816 г.
П../\. Шиллинг около 25 сентября 1816 г был уже в Санкт-Петербурге, поэтому подарить дан-
ный литографированный экземпляр 3 окт. 1816 г. он мог только в С.-Петербурге, но не в
Париже. Пргшиска карандашом «въ Парижь» над и между словами «Аитографической» и
«оттискъ» появилась много позднее, после публикации статьи Н.И. Греча в 1853 г.
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1989 - Пушкин, В../1. Стихи. Проза. Письма/Василий Пушкин; [Состав-
ление, вступительная статья [с. 5-24] и примечания Н.И. Михайловой; ху-
дожник Ю.В. Иванов; Оформление художника Б.А. Валита]. - Москва:
«Советская Россия», 1989 (г. Электросталь Моск. обл.: Книжная ф-ка Ме 1,
сдано в набор 27.01.89, подп. в печать 27.06.89). - 367, [1] с.: [9] ил.; 17 ×
× 11,5 см. - В пер. 100 000 экз. - Из вступ. статьи на с. 6: «<...> творец
«Опасного соседа» - поэмы, появление которой в 1810е гг. стало сенсацией»;
на с. 12 «<...> но подлиъшьнїт триумф В.]\. Пушкгша был связан с его поэмой
1811 г. «Опасный сосед». <...> «Вот стихи! Какая быстрота <...>, - восклицал
К.Н. Батюшков2 [сноска]2 (Сочинения К.Н. Батюшкова. - Т. ПІ. - Спб.,
1886. - С. 128)». <...> «Опасньпїт сосед» из-за фривольного содержаъшя не мог
бьпь напечатан. Впрочем, в 1815 г. в Мюнхене без ведома автора вышло его
литографированное издание, положив начало русской литографии, но это
было всего лишь несколько экземпляров». - На с. 156-161: «Поэмы. 1. Опас-
ньпїІ сосед [: 154 строки, в 5 словах купюры] »; в конце дата «1811». В приме-
чаниях на с. 312: «Опасньнїт сосед» «печатается по наиболее авторитетному
изд.: Опасный сосед. Стихотворение Василия Аьвовича Пушкина. Аейпцш,
1855»; на с. 325: «Поэмы 1. Опасньпїі сосед. Мюнхен, 1815 (литографическое
издаъше)».

1991 - Пушкин, В../1. Опасньпїі сосед: [154 строки без купюр] /В../\. Пуш-
кин; [публикатор и автор предисловия (с. 12):] Георгий [Зиновьевич] Влю-
мин // Московские ведомости: Газета выходит с 1756 года: газета выходит
два раза в месяц / Учредители газеты: А/О «Объединение ЭАЕКС», изда-
тельство «Книга», Московскшїт Союз кооператоров, СП «Вся Москва», фир-
ма «Социнновация», библиотека им. Н.А. Некрасова; Гл. ред. Аеонид Крас-
нер. - Москва, Август-сентябрь 1991 г. - Ме 16 (28). - С. 12-13: [2] портр.
(сенсация «МВ»); 33 × 46 см. - (16 с.; 42,5 × 30 см. 50 000 экз.). - Текст
«Опасного соседа» в два столбца, на с. 12-13 («конец 1811 года»). - Из «Пре-
дисловия» Г.З. Влюмина:

Об «Опасном соседе» известно, что до революции он не издавался ъш
разу (так! - /1.Б..) Послереволюциоъшые издания воспроизводили поэ-
му с купюрами по различным соображениям, в том числе нравствен-
ным. <...> Расскажем об ш/тевшем-таки место издаъши поэмы до 17-го го-
да. Это случилось вслед за вторичным вступлением русских войск в
Париж 6 июля 1815 года. А прочли мы об этом случае в «Северной пче-
ле» за 1853 год, где в номере 142 помещена статья Н.И. Греча. Адъютан-
том Главного штаба (так! - АБ.) русских войск был барон П../\. Шил-
линг, прекрасно знавшшїт кроме родного русского еще и фраъщузскшїт и
немецкий языки, а потому пршлашеъшьпїт к перешсьшаъппо актов. Одно-
образньнїт труд утомил молодого офицера, он вспомнил о взятой в ка-
честве трофея литографии, оставленной где-то в Баварии (так! - ./1.Б.).
Доложили об этом императору Александру І. Тот сказал: поезжай-
ка, братец, да отлитографируй нам что-нибудь, желательно в стихах
(так! - ./1.Б.). ШиллІ/шг отыскал литографию в Мюнхене и цельпїт день
не мог вспомнить вполне ни одного стихотворения. Перебирая в памяти
все, чему учили в 1-м Кадетском корпусе, наконец, решился он вытра-
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Íàáðàíî â òèï. èçä-âà «Ïðåññà»; Îòïå÷àòàíî â Ìîñê. òèï. ¹ 2 ÂÎ «Íàóêà», 
ñäàíî â íàáîð 23.10.92, ïîäï. â ïå÷àòü 22.11.92). — Ñ. 299—303, 355—356 
(êîììåíò.). — (366, [2] ñ.: èë. (ýðîò. âèíüåòêè); 24 × 15 ñì. Â ïåð. ñóïåðîáë. 
75 000 ýêç.). — Èç «Êîììåíòàðèåâ» (ñ. 356):

Ïîýìà äîëãî ðàñïðîñòðàíÿëàñü â ñïèñêàõ. Âïåðâûå èçäàíà â Ìþíõåíå 
â 1815 ãîäó; â Ðîññèè æå — òîëüêî â íà÷àëå íûíåøíåãî âåêà. Ïå÷àòàåòñÿ 
ïî èçäàíèþ: Â.Ë. Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä. Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ è ïðè-
ìå÷àíèÿ Áîðèñà Ñàäîâñêîãî. Ïðèëîæåíèå: Ïóòåøåñòâèå â Ïàðèæ è Ëîí-
äîí, ñî÷èíåíèå È.È. Äìèòðèåâà. Ì., 1918, èæäèâåíèåì êíèæíîãî ìàãàçè-
íà «Áèáëèîôèë», â òèïîãðàôèè áûâøåãî Òîâàðèùåñòâà À.À. Ëåâåíñîí». 
Ñàìî èçä. 1918 ã. îïèñàíî íåòî÷íî. Êóïþðû â 5 ñëîâàõ (â èçä. 1918 ã.) çäåñü 
âîññòàíîâëåíû.

1993, 30 èþëÿ — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè áåç êóïþð] / 
Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí; [Õóäîæíèê Ñ.<åðãåé> Â.<èêòîðîâè÷> Ìèêëàøå-
âè÷ [1946—]]. — Ìîñêâà: [Èçäàòåëüñêèé äîì ”Àëåêñàíäð Ñåâàñòüÿíîâ“], 
ÌÑÌXCIII (Òåêñò îòïå÷àòàí â òèïîãðàôèè ”Ìîñêîâñêié ïå÷àòíèê“. Íàáîð-
ùèê À.<ëåêñàíäð> Í.<èêèòè÷> Ñåâàñòüÿíîâ [1954—]. Â.Ê. Òóìàíîâ. Ãðàâþðû 
îòïå÷àòàíû â ÒÎÎ ”Ýñòàìï“. Ïå÷àòíèê Ê.Á. Ùèïàð¸â). — [4], 9, [3] ñ., [8] ë. 
öâ. ãðàâ. (òðè èç íèõ áîëüøèå); 41,7 × 31,2 ñì. — Â ãîëóáîé îáë., â ôóòëÿ-
ðå. — Íåñáðîøþðîâàííûå äâîéíûå ëèñòû âëîæåíû â îáë., â íà÷àëå è â êîíöå 
âëîæåíû ïî äâà äâîéíûõ ëèñòà ôîðçàöåâ è íàõçàöåâ. — Â êîíöå íà ñ. [2]: 

Êíèãà ”Â.Ë. Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä“ èçãîòîâëåíà òðóäàìè õóäîæíèêà 
Ñ.Â. Ìèêëàøåâè÷à [1946—] è èçäàòåëÿ À.Í. Ñåâàñòüÿíîâà [1954—]. Îíà 
íàáðàíà âðó÷íóþ øðèôòîì ”êîðèííà“, îòïå÷àòàíà íà ñïåöèàëüíîé áó-
ìàãå è óêðàøåíà âîñåìüþ îðèãèíàëüíûìè öâåòíûìè îôîðòàìè. Âñåãî 
ñäå ëàíî 112 ýêçåìïëÿðîâ. Èç íèõ äâà èìåííûõ ýêçåìïëÿðà ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ õóäîæíèêà è èçäàòåëÿ. Ýêçåìïëÿðû ¹¹ I—X ïðåäíàçíà-
÷åíû äëÿ Ðîññèéñêîé Ãîñóäàðñòâåííîé Áèáëèîòåêè, Ãîñóäàðñòâåííîãî 
Ýðìè òàæà, Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ èçîáðàçèòåëüíûõ èñêóññòâ èìåíè 
À.Ñ. Ïóøêèíà è äëÿ äðóçåé õóäîæíèêà è èçäàòåëÿ. Ýêçåìïëÿðû 
¹¹ 1—100 ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ ïóáëèêè. Íóìåðàöèÿ ãðàâþð ñîâïàäàåò 
ñ íóìåðàöèåé èçäàíèÿ. Ïå÷àòàíèå êíèãè çàêîí÷åíî 30 èþëÿ 1993 ãîäà. 
Ïî îêîí÷àíèè ðàáîò âñå îôîðòíûå äîñêè äåôîðìèðîâàíû, à íàáîð ðàñ-
ñûïàí. Ïîâòîðèòü èçäàíèå íåâîçìîæíî. Ïîäïèñè: (Ñ.Â. Ìèêëàøåâè÷) 
(À.Í. Ñåâàñòüÿíîâ)». — Íà ñ. [3] ìàðêà èçäàòåëüñòâà. — Èñòî÷íèê ïóá-
ëèêàöèè íå óêàçàí. — Ñëåäóþùèå ñòðîêè äàíû â òàêèõ ðåäàêöèÿõ: 
4 («Èìåíèå ñâî¸ ïðîæèâøè â âîñåìü ëåò»), 5 («Ñ öûãàíàìè, ñ áëÿäüìè, 
â òðàêòèðàõ ñ ÿìùèêàìè»).

1994 — «Â.Ë. Ïóøêèí. Îïàñíûé ñîñåä (ñòð. 136). — Ëèòîãðàôè÷å-
ñêîå âîñïðîèçâåäåíèå áåç âûõîäíûõ äàííûõ (1815 èëè 1816, Ìþíõåí (?), 
ñ ïîäïèñüþ «Ï......»), èçãîòîâëåííîå áëèçêèì ê êðóãó ïðèÿòåëåé Â.Ë. Ïóøêè-
íà — Ï.Ë. Øèëëèíãîì; òèïîãðàôñêèì ñïîñîáîì — «Îïàñíûé ñîñåä. Ñòè-
õîòâîðå íèå Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà». Ëåéïöèã, 1855. Â Ðîññèè (110 ñòè-
õîâ èç 154-õ) â êí.: Õðåñòîìàòèÿ äëÿ âñåõ. Ðóññêèå ïîýòû â áèîãðàôèÿõ è 

âèðîâàòü õîäèâøèé ñðåäè âîñïèòàííèêîâ â ñïèñêàõ «Îïàñíûé ñî-
ñåä» Âàñèëèÿ Ïóøêèíà, êîòîðîãî, êàê âñÿêèé îôèöåð, ïîìíèë íàèçóñòü 
(òàê! — Ë.Á.). È ïðåäñòàâèë ïðåä ñâåòëûå öàðñêèå î÷è. Öàðþ âåùü ïî-
íðàâèëàñü, âûçâàâ óëûáêó, ïðè ÌÈÄå â Ïåòåðáóðãå áûëà îñíîâàíà ïåð-
âàÿ ëèòîãðàôèÿ, à Øèëëèíãà ñäåëàëè åå ïåðâûì äèðåêòîðîì. Âîñïðîèç-
âîäèì òåêñò ïîýìû ïî ñïèñêó 1815 ãîäà. Ãåîðãèé Áëþìèí.

Â èçäàíèè âîññòàíîâëåíû êóïþðû â ñòðîêàõ: 5 («ñ áëÿäüìè»), 59 («â áîðäåëå 
ó áëÿäåé»), 97 («áëÿäü»), 113 («À áëÿäü»). Ñâåðêà ïîêàçàëà, ÷òî òåêñò âîñ-
ïðîèçâîäèòñÿ íå ïî âûìûøëåííîìó «ñïèñêó 1815 ãîäà», à ïî îäíîìó èç ìíî-
ãî÷èñëåííûõ ñîâåòñêèõ ïåðåèçäàíèé «Îïàñíîãî ñîñåäà».

1991, êîíåö — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè áåç êóïþð] / 
Âàñèëèé Ïóøêèí // Ðóññêàÿ ýðîòè÷åñêàÿ ëèòåðàòóðà XVI—XIX ââ.: èçáðàí-
íûå ñòðàíèöû / [ñîñòàâèòåëü — Àëåêñàíäð [Íèêîëàåâè÷] Ùóïëîâ [1949—
2006]; ðåäàêòîðû — Ë. Êóçíåöîâà, Ð. Ñàâè÷åâ, À<íàòîëèé> [Èâàíîâè÷] 
Êîáåíêîâ [1948—2006]; õóäîæíèê — À.<ëåêñàíäð> [Åâãåíüåâè÷] Øïèðêî 
[1955—1999]; ïðîäþñåð — À. Ëóøíèêîâ]. — Èðêóòñê: “ÈÊÑÝÑ”, 1991 (Òèï. 
íå óêàçàíà, íåò âûïóñêíûõ äàííûõ). — Ñ. 108—110, 113—116: ïîðòð. (íà 
ñ. 111; ñ. 112 — ïóñòàÿ); 16,5 × 13 ñì. — (Ýðîñ. Ýðîòèêà â ìèðîâîé ëèòåðàòó-
ðå). — Â îáë. — Êóïþðû â òàêîé ðåäàêöèè: 5 («ñ áëÿäüìè», 59 («Âñå ðàâíû â 
áëÿäÿõ è ó áëÿäåé» (òàê! — Ë.Á.), 97 («Áëÿäü»), 113 («À áëÿäü»). — Íà ñ. 107—
108: [Îò ðåäàêòîðà, 54 ñòðîêè î Â.Ë. Ïóøêèíå]. Â êîíöå â «Ñîäåðæàíèè» 
îøèáî÷íî: «Âàñèëèé Ïóøêèí. Ïîýìà “Îïàñíûé ñîñåä”. 105». — Ýòî èçäàíèå 
áûëî çàïðåùåíî â Èðêóòñêå, êàê îáÿçàòåëüíûé ýêçåìïëÿð Êíèæíîé ïàëàòîé 
ïî áèáëèîòåêàì íå ðàñïðîñòðàíÿëîñü.

1992, ìàðò-àïðåëü — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè áåç êó-
ïþð] / Â.Ë. Ïóøêèí // «Ëåòèòå, ãðóñòè è ïå÷àëè...»: íåïîäöåíçóðíàÿ ðóññêàÿ 
ïîýçèÿ XVIII—XIX ââ. / èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À.<ëåêñàíäð> À.<íàòîëüåâè÷> 
Èëþøèí [1940—], Ê.<îíñòàíòèí> Ã.<åííàäèåâè÷> Êðàñóõèí [1962—]; [Ñîñòà-
âèòåëü Ê.Ã. Êðàñóõèí]. — Ìîñêâà: Ìåæäóíàðîäíîå îáúåäèíåíèå «ÈÈÈ»: 
Èçäàòåëüñêèé öåíòð «LITTERA», 1992 (Òèï. íå óêàçàíà, ïîäï. ê ïå÷àòè 
25.02.92). — Ñ. 74—79; 20,5 × 13 ñì. — Â èë. ïåð. 30 000 ýêç.

1992 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: ñàòèðà [â êîíöå] (1811 ãîäà): [ïîë-
íûé òåêñò áåç êóïþð: ïî ðóêîïèñè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú 
<...>». [Ì., íà÷àëî XX â.]. Âûïóñêú [X]. ¹ 2] / Â.Ë. Ïóøêèí // Óëûáêà Âå-
íå ðû: ðóññêèå íåöåíçóðíûå ñòèõîòâîðåíèÿ / ñîñòàâëåíèå è ïîñëåñëîâèå 
È.Í. ßìàòîâñêîãî [Y.N. Yamatovsky]. — Tokyo: APOLLO, cop. 1992 (Printed 
in Japan). — Ñ. 148—157; 18 × 12,5 ñì. — ([2], 200 ñ. Â îáë.). — Â «Èñòî÷íèêå ñòè-
õîòâîðåíèé» (ñ. 191) óêàçàíî, ÷òî «Îïàñíûé ñîñåä» íàõîäèòñÿ â òåòðàäè 
(«Àëü ìàíàõú») ïîä íîìåðîì «X». (Íóìåðàöèÿ ïðîèçâîëüíàÿ, àðõèâíàÿ), à ñàì 
òåêñò èäåò â ýòîé òåòðàäè ïîä íîìåðîì «2».

1993, âåñíà — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè áåç êóïþð] / 
Â.Ë. Ïóøêèí // Ðóññêèé Äåêàìåðîí: [ñáîðíèê] / [Âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ 
[«Ñòèõèÿ ñëîâà (Î ðóññêîì ìàòå)» (ñ. 5—14) ä-ðà ôèëîë. íàóê] Ë.<üâà> 
È.<âàíîâè÷à> Ñêâîðöîâà [1934—]; Èëëþñòðàöèè è îôîðìëåíèå Ã.Ã. Áå äà-
ðåâà [1938—] è Ì.Ç. Øëîñáåðãà [1922—]]. — [Ì.]: ÒÎÎ «Ïèîíåð», ñîð. 1993 (Ì.: 
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вировать ходивший среди воспитанников в списках «Опасный со-
сед» Василия Пушкина, которого, как всякий офицер, помнил наизусть
(так! - ./1.Б.). И представил пред светлые царские очи. Царю вещь по-
нравилась, вызвав улыбку, при МИДе в Петербурге была основана пер-
вая литография, аШиллинга сделали ее первым директором. Воспроиз-
водим текст поэмы по списку 1815 года. Георгий Блюмин.

В изданш/І восстановлены купюры в строках: 5 («с блядьми»), 59 («в борделе
у блядей»), 97 («блядь»), 113 («А блядь››). Сверка показала, Что текст вос-
производится не по вымышлеъшому «списку 1815 года», а по одному из мно
гочисленных советских переизданий «Опасного соседа».

1991, конец - Пушкин, В../1. Опасный сосед: [154 строки без купюр] /
Василий Пушкин // Русская эротическая литература ХУІ-ХІХ вв.: избран-
ные страницы / [составитель - Александр [Николаевич] Щуплов [1949-
2006]; редакторы - А. Кузнецова, Р. Савичев, А<натолий> [Иванович]
Кобенков [1948-2006]; художник - А.<лександр> [Евгеньевич] Шпирко
[1955-1999]; продюсер - А. Аушников] - Иркутск: “ИКСЭС”, 1991 (Тип.
не указана, нет выпускных данных). - С. 108-110, 113-116: портр. (на
с. 111; с. 112 - пустая); 16,5 × 13 см. - (Эрос. Эротика в мировой литерату-
ре). - В обл. - Купюры в такой редакции: 5 («с блядьми», 59 («Все равны в
блЯДЯХ И у блядей» (ТаК! - АБ), 97 («БлЯдЬ»), 113 («А блЯдЬ»). - На С. 107-
108: [От редактора, 54 строки о В../\. Пушкине] В конце в «СодержанІ/ш»
ошибочно: «Василий Пушкин. Поэма “Опасный сосед”. 105». - Это издание
было запрещено в Иркутске, как обязательньпїт экземпляр Книжной палатой
по библиотекам не распространялось.

1992, март-апрель - Пушкин, В../1. Опасньпїі сосед: [154 строки без ку-
пюр] /ВА. Пушкин // «Аетиге, грусти и печали...»: неподцензурная русская
поэзия ХУІП-ХІХ вв. /издание подготовили А.<лександр> А.<натольевич>
Илюшин [1940-], К.<онстантин> Г.<еннадиевич> КрасухІШ [1962-]; [Соста-
витель К.Г. Красухин] - Москва: Международное объединение «ИИИ»:
Издательский центр «ЬІТТЕВА», 1992 (Тип. не указана, подп. к печати
25.02.92). - С. 74-79; 20,5 × 13 см. - В ил. пер. 30 000 экз.

1992 - Пушкин, В./1. Опасньпїт сосед: сатира [в конце] (1811 года): [пол-
ньпїІ текст без купюр: по рукописи «Еблематическо-скабрезный Альманахъ
<...>». [М., начало ХХ в.]. Вьшускъ [Х].1\19 2] / ВА. Пушкин // Улыбка Ве-
неры: русские нецензурные стихотворения / составление и послесловие
И.Н. Яматовского [У.1\І. Уашаіоувку] - ТоІ<уо: АРОЦО, сор. 1992 (Рп'пїед
іп `Іарап). - С. 148-157; 18 × 12,5 см. - ([2], 200 с. В обл.). - В «Источнике сти-
хотворений» (с. 191) указано, что «Опасньпїт сосед» находится в тетради
(«Альманахь») под номером «Х». (Нумерация произвольная, архивная), а сам
текст идет в этой тетради под номером «2».

1993, весна - Пушкин, В./1. Опасный сосед: [154 строки без купюр] /
В../\. Пушкин // Русский Декамерон: [сборник] / [Вступительная статья
[«Стихия слова (О русском мате)» (с. 5-14) д-ра филол. наук] А.<ьва>
И.<вановича> Скворцова [1934-]; Иллюстрации и оформление Г.Г. Беда-
рева [1938-] и М.З. Шлосберга [1922-]]. - [М.:] ТОО «Пионер», сор. 1993 (М.:
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Набрано в тип. изд-ва «Пресса»; Отпечатано в Моск. тип. Ме 2 ВО «Наука»,
сдано в набор 23.10.92, подп. в печать 22.11.92). - С. 299-303, 355-356
(коммент). - (366, [2] с.: ил. (эрот. виньетки); 24 × 15 см. В пер. суперобл.
75 000 экз.). - Из «Комментариев» (с. 356):

Поэма долго распространялась в списках. Впервые издана в Мюнхене
в 1815 году; в России же - только в начале нынешнего века. Печатается
по изданию: В../\. ПушкІШ. Опасный сосед. Вступительная статья и при-
мечания Бориса Садовского. Приложеъше: Путешествие в Париж и Аон-
дон, сошшеъше И.И. Дмитриева. М., 1918, иждивеъшем къшжного магази-
на «Библиофил», в типографш/І бывшего ТовариществаА.А. Аевенсон».
Само изд. 1918 г. огшсано неточно. Купюры в 5 словах (в изд. 1918 г.) здесь
восстановлены.

1993, 30 июля - Пушкин, В../1. Опасньпїі сосед: [154 строки без купюр] /
Василшїт Аьвович Пушкгш; [Художник С.<ергей> В.<икторович> Миклаше-
вич [1946-]]. - Москва: [Издательский дом ,,Александр Севастьянов“],
МСМХСПІ (Текст отпечатан в типографии ,,Московскій печатник“. Набор-
щикА.<лександр> Н.<ш<итич> Севастьянов [1954-]. ВК. Туманов. Гравюры
отпечатаны в ТОО ,,Эстамп“. Печатник КБ. Щипарёв). - [4], 9, [3] с., [8] л.
цв. грав. (три из них большие); 41,7 × 31,2 см. - В голубой обл., в футля-
ре. -Несброшюрованные двоі/'щые листы вложены в обл., в начале и в коъще
вложены по два двойных листа форзацев и нахзацев. - В конце на с. [2]:

Книга ,,В..7\. Пушкин. Опасньпй сосед“ изготовлена трудами художника
С.В. Миклашевича [1946-] и издателя А.Н. Севастьянова [1954-]. Она
набрана вручную шрифтом ,,коринна“, отпечатана на специальной бу-
маге и украшена восемью оршшальъшши цветными офортами. Всего
сделано 112 экземпляров. Из них два имеъшых экземпляра предназна-
чены для художника и издателя. Экземпляры ЫеЫе І-Х предназна-
чены для Российской Государственной Библиотеки, Государственного
Эрмитажа, Государственного музея изобразительных искусств имени
А.С. Пушкина и для друзей художника и издателя. Экземпляры
Ы9Ы9 1-100 предназначены для публгжи. Нумерация гравюр совпадает
с нумерацией издания. Печатаъше книги закончено 30 июля 1993 года.
По окончангш работ все офортные доски деформированы, а набор рас-
сыпан. Повторить издание невозможно. Подписи: (С.В. Миклашевич)
(А.Н. Севастьянов)››. - На с. [3] марка издательства. - Источник пуб-
ликации не указан. - Следующие строки даны в таких редакциях:
4 («Имение своё проживши в восемь лет»), 5 («С цыганами, с блядьми,
в трактирах с ямщиками»).

1994 - «В.А. Пушкин. Опасный сосед (стр. 136). - Аитографиче-
ское воспроизведение без выходных данных (1815 или 1816, Мюнхен (Р),
с подШсью «П......»), изгоговлеъшое близким к кругу приятелей ВА. Пушки-
на - П..7\. Шиллингом; типографским способом - «Опасный сосед. Сти-
хотвореъше Василия Аьвовича Пушкина». Аеїшциг, 1855. В Россша (110 сти-
хов из 154-х) в кн.: Хрестоматия для всех. Русские поэты в биографиях и
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ðèàëû. Ë., 1983. Ò. XI. Ñ. 262—267)16*. Ýòî ñëîæåííûå «òåòðàäêîé» äâà 
ïîëóëèñòà ëèòîãðàôñêîé áóìàãè, òåêñò «ÎÑ» çàíèìàåò 7 ñòðàíèö (ë. 4 
îá. — ÷èñòûé), ïîä íèì ïîäïèñü: «Ï......», à âíèçó íåóñòàíîâëåííàÿ âëà-
äåëü÷åñêàÿ çàïèñü: «Ëèòîãðàôè÷åñêèé îòòèñê Áàðîíà Ï. Øèëëèíãà, îò 
íåãî ïîëó÷åííûé. 1816. Îêò. 3». «Ê ñëîâó “ïîëó÷åííûé” êàðàíäàøîì, ïî-
÷åðêîì òîãî æå âðåìåíè, äîáàâëåíî “Â Ïàðèæå”» (Ñòåïàíîâ Â.Ï. Óêàç 
ñî÷. Ñ. 265). Ïðè÷åì ñëåäóåò îãîâîðèòü âàæíóþ íåòî÷íîñòü, âêðàâøó-
þñÿ â îïèñàíèå ýòîãî ýêçåìïëÿðà: íèêàêîé «äàòû ïå÷àòàíèÿ — 1815 ã.» 
(Òàì æå. Ñ. 264) íà íåì íåò. Ëèøü ñâåðõó ë. 1 — ïîçäíåéøàÿ çàïèñü ÷åð-
íèëàìè: «Ñî÷. Â.Ë. Ïóøêèíà. Ëèòîãðàôèÿ». Åñëè Øèëëèíã äåéñòâèòåëü-
íî ïîäàðèë ýòîò ëèòîãðàô. îòòèñê íåêîåìó ñâîåìó çíàêîìîìó 3 îêò. 
(21 ñåíò. ïî ðóñ. ñòèëþ) 1816 ã. â Ïàðèæå (à äàòà ìîãëà áûòü ïðîñòàâëå-
íà ïîçæå è ÷óòü «ñäâèíóòà âïåðåä»), òî äåëàë îí ýòî óæå â ñïåøêå, ïåðåä 
îòúåçäîì: 25 ñåíòÿáðÿ Øèëëèíã áûë â Ïåòåðáóðãå. 26 ñåíò. À.È. Òóðãåíåâ 
èçâåùàë À.ß. Áóëãàêîâà: «Îáúÿâè îñòîðîæíåå Âàñèëüþ Ë. Ïóøêèíó, íî 
îñòîðîæíåå, äàáû åìó îò ðàäîñòè äóðíî íå ñäåëàëîñü, ÷òî â÷åðà ÿâèëñÿ 
êî ìíå Øèëëèíã èç ÷óæèõ êðàåâ è ïðèâåç ïåðâûé îïûò ëèòîãðàôè÷å-
ñêèé — è ÷òî æå íàïå÷àòàíî? Îïàñíûé ñîñåä!» (Ïèñüìà Àëåêñàíäðà 
Òóðãåíåâà Áóëãàêîâûì. Ì., 1939. Ñ. 152). Ñêîðåå âñåãî, êàðàíäàøíàÿ ïðè-
ïèñêà «â Ïàðèæå» íà ýêç. ÐÍÁ îøèáî÷íà, è ëèòîãðàôèÿ áûëà ïîëó÷åíà 
îò Øèëëèíãà 3 îêò. â Ïåòåðáóðãå, íî ñóùåñòâà äåëà ýòî íå ìåíÿåò: ëèòî-
ãðàô. ëèñòû «ÎÑ» Øèëëèíã ïðèâåç íå èç ñâîåé ïîåçäêè â Ìþíõåí â èþëå 
1815 ã., à â ñåíòÿáðå 1816 ã. èç Ïàðèæà; ïî âñåé âèäèìîñòè, îíè òîãäà æå 
è áûëè èçãîòîâëåíû â Ïàðèæå (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)17*. 20 íîÿáðÿ 1816 ã. 
Òóðãåíåâ ÷åðåç Âÿçåìñêîãî îòïðàâèë ýêç.  Ï. (ñì.: ÎÀ. Ò. 1. Ñ. 54, 61—62), 
êîòîðûé â ïèñüìå 27 íîÿáðÿ åãî «áëàãîäàðèë èñêðåííî», çàìå÷àÿ: «Æàëü 
òîëüêî, ÷òî íàõîäÿòñÿ â ìîåì ñî÷èíåíèè íåêîòîðûå îïå÷àòêè» (Ðîññèé-
ñêèé àðõèâ. Ì., 1992. Ò. II—III. Ñ. 74).

Íà ñ. 293:

<...> â 2-òîìíîì ñá. «Àðçàìàñ» À.À. Èëüèí-Òîìè÷ âïåðâûå âçÿë çà îñíî-
âó íå èçä. «ÎÑ» 1855 ã., à òåêñò, ëèòîãðàôèðîâàííûé Ï.Ë. Øèëëèíãîì 
(õîòÿ ïðåäëîæåííàÿ ðåäàêöèÿ è íå ÿâëÿåòñÿ åãî òî÷íûì âîñïðîèçâåäå-
íèåì), <...>.

16* Ñòàòüÿ Â.Ï. Ñòåïàíîâà âûøëà íà ïîëãîäà ðàíüøå, ÷åì êíèãà Í.È. Ìèõàéëîâîé, õîòÿ 
ñî ãëàñíî ëèñòà èñïîëüçîâàíèÿ (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 277. Îï. 1. Åä. õð. 1351) Í.È. Ìèõàéëîâà âïåðâûå è 
ïåðâîé îáíàðóæèëà ýòî ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäàíèå 1.III.1980 ã., à Â.Ï. Ñòåïàíîâ — 10.II. 1981 ã.

17* Êàê ïîêàçûâàþò èññëåäîâàíèÿ À.Ô. Êîðîñòèíà (1943 ã.) è îñîáåííî À.Â. ßðîöêîãî 
(1953 ã.; 1963 ã.) Ï.Ë. Øèëëèíã â äåêàáðå 1815 ã. ïðèáûë â Ìþíõåí óæå äëÿ ïðèåìêè ëèòî-
ãðàôñêèõ êàìíåé, îáîðóäîâàíèÿ (ñîãëàñíî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîìó 17 èþëÿ 1815 ã.), íàéìà 
íåìåöêèõ ëèòîãðàôîâ è ò. ä. Èìåííî â ýòî âðåìÿ (äåêàáðü 1815 ã. — íà÷àëî 1816 ã) Ï.Ë. Øèë-
ëèíã ñ öåëüþ ïðîâåðêè äîáðîêà÷åñòâåííîñòè çàêóïëåííûõ ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé è âîçìîæíîñòè 
ïîëó÷åíèÿ ñ íèõ ìíîãî÷èñëåííûõ ÷èòàåìûõ îòòèñêîâ è ïðîèçâåë ïå÷àòàíèå ñ ñåìè êàìíåé ñåìè 
ñòðàíèö ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú». Ïå÷àòàíèå ïðîõîäèëî â Ìþíõåíå íà áåëîé áóìàãå íåìåö-
êîãî ìàøèííîãî îòëèâà ñ ôèëèãðàíüþ: «[êîðîíà]|AF» (à íå «AI»!), íî íå â Ïàðèæå è ëèòîãðàô-
ñêèå êàìíè áûëè îòïðàâëåíû â Ñàíêò-Ïåòåðáóðã. Êàðàíäàøíàÿ ïðèïèñêà «âú Ïàðèæ¼» 
ïîÿâèëàñü íà ëèòîãðàôèðîâàííîì îòòèñêå (ñ. [7]) ïîñëå âûõîäà â 1853 ã. ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à 
â ãàçåòå «Ñ¼âåðíàÿ Ï÷åëà», ãäå èìåííî åñòü òàêàÿ ñòðîêà «Ïî âòîðè÷íîìú âñòóïëåíiè ñî-
þçíûõú âîéñêú âú Ïàðèæú (1815), Øèëëèíã áûëú òàìú <...>».

îáðàçöàõ (ñîñòàâèë Í.Â. Ãåðáåëü). ÑÏá., 1873, ñ. 128—13015*, ïîëíîñòüþ — 
â êí.: Áóðöåâ À.Å. Îáñòîÿòåëüíîå áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå ðåäêèõ è 
çàìå÷àòåëüíûõ êíèã..., ò. 4. ÑÏá., 1901, ñ. 141—143. <...> Ïîýìà íàïèñàíà âåñ-
íîé 1811 ã. â Ìîñêâå (ñì. ïèñüìî Áàòþøêîâà ê Ãíåäè÷ó îò ïåðâîé ïîëîâèíû 
àïðåëÿ 1811 ã.). <...> Îòñþäà âèäíî, ÷òî Â.Ë. Ïóøêèí íå ïðèíèìàë â ðàñ÷åò 
ëèòîãðàôè÷åñêîå âîñïðîèçâåäåíèå ïîýìû, õîòÿ íåñîìíåííî áûë îñâåäîìëåí 
î íåì (ñì.: Ïèñüìà Àëåêñàíäðà Òóðãåíåâà Áóëãàêîâûì. Ì., 1939, ñ. 152, 
à òàêæå ïèñüìî Âÿçåìñêîãî ê À.È. Òóðãåíåâó 5 îêòÿáðÿ 1816 ã.). Òåì íå 
ìåíåå â íàñòîÿùåì èçäàíèè «Îïàñíûé ñîñåä» ïå÷àòàåòñÿ ïî îáíàðóæåííî-
ìó íåäàâíî ýêçåìïëÿðó èìåííî ýòîãî ëèòîãðàôè÷åñêîãî èçäàíèÿ — ÃÏÁ, 
ô. 777, îï. 1., ¹ 1351 (ñì. î íåì:  Ìèõàéëîâà Í.È. «Ïàðíàññêèé ìîé 
îòåö». Ì., 1983, ñ. 29—33;  Ñòåïàíîâ  Â.Ï. Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóøêèíå. — 
Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû, ò. XI. Ë., 1983, ñ. 262—267) <...> // 

”Àðçàìàñ“ ... Ì., 1994. Êí. 2. Ñ. 482—483. — Íà ñ. 136—139: «Â.Ë. Ïóøêèí. 
Îïàñíûé ñîñåä [154 ñòðîêè, â 4 ñëîâàõ êóïþðû]. Â èçäàíèè 1994 ã. êóïèðî-
âàíà ñòðîêà 97 («Á....»), õîòÿ â ëèòîãðàôèðîâàííîì èçäàíèè (ïî êîòîðîìó 
ïå÷àòàåòñÿ òåêñò èçä. 1994 ã.) ýòà ñòðîêà íàáðàíà áåç êóïþð («Áëÿäü»). — 
Ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèë À.À. Èëüèí-Òîìè÷.

1998 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä: [154 ñòðîêè áåç êóïþð] / Ïóøêèí 
Â.Ë. // Áðåõóíîâ, À.È. Îçîðíîé ýðîñ: àíòîëîãèÿ íåïðèñòîéíûõ ñî÷èíåíèé / 
[Àâòîð-ñîñòàâèòåëü] À.È. Áðåõóíîâ. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [È×Ï] Êðèñòàëë, 
1998 (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÃÏÏ «Ïå÷àòíûé Äâîð», ïîäï. â ïå÷àòü 07.04.98). — 
Ñ. 200—205; 20,5 × 13 (íàáîð 15,4 × 8) ñì. — (542, [2] ñ. Â èë. ïåð. 30 000 ýêç.). — 
Ïè ðàòñêîå èçäàíèå ñîñòàâèòåëÿ, ñêðûâøåãîñÿ ïîä ïñåâäîíèìîì: À.È. Áðå-
õóíîâ.

2005, ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 01.12.2004 — Ïóøêèí, Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ / 
Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí; Èçäàíèå ïîäãîòîâèë Ñåðãåé Ïàíîâ; [ñîñòàâëå-
íèå, êîììåíòàðèè, ïðèìå÷àíèÿ (ñ. 281—351), âñòóï. ñòàòüÿ «Ñìèðåííûé 
ñòèõîòâîðåö» (ñ. 3—22): Ñ.È. Ïàíîâ; ïåðåâîä ñòèõîâ ñ ôð.: Í.Ì. Ñïåðàí-
ñêàÿ]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Ãèïåðèîí», 2005 (ÑÏá.: Òèï. 000 «Íèêà», ñäàíî 
â íàáîð 10.11.2004, ïîäï. â ïå÷àòü 01.12.2004). — 373, [3] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 20 × 
× 13 ñì. — Â èë. îáë. 3000 ýêç. — Íà ñ. 27—30: «Îïàñíûé ñîñåä» (154 ñòðîêè 
â 5 ñëîâàõ êóïþðû). Â ïðèìå÷àíèÿõ ê «Îïàñíîìó ñîñåäó» (ñ. 288—299) íà 
ñ. 290—291 ÷èòàåì:

Ñëåäóþùèé ýïèçîä â èñòîðèè ðàñïðîñòðàíåíèÿ «ÎÑ» òîæå òðåáóåò ïðî-
ÿñíåíèÿ. Ðå÷ü èäåò î ëèòîãðàôèè, îñóùåñòâëåííîé Ï.À. Øèëëèíãîì. 
Î íåé âïåðâûå â ïå÷àòè ðàññêàçàë Í.È. Ãðå÷ (Ñåâåðíàÿ ï÷åëà. 1853. 
¹ 142. Ñ. 568; ñì. â ïðåäèñëîâèè Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî ê èçä. 1855 ã. â Ïðè-
ëîæåíèè). Ñ òåõ ïîð â ëèòåðàòóðå îá «ÎÑ» ôèãóðèðóåò óêàçàíèå íà «ëè-
òî ãðàôè÷. èçä., Ìþíõåí, 1815». Äîëãîå âðåìÿ îíî îñòàâàëîñü íåèçâåñò-
íûì, ëèøü 20 ëåò íàçàä ïî÷òè îäíîâðåìåííî åãî îáíàðóæèëè â ÐÍÁ 
(Ô. 777. 1. 1351) è îïèñàëè Í.È. Ìèõàéëîâà (ñì.: «Ïàðíàññêèé ìîé îòåö». 
Ì., 1983. Ñ. 29—33) è Â.Ï. Ñòåïàíîâ (Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ è ìàòå-

15* Â äåéñòâèòåëüíîñòè â èçä. 1873 ã. âñåãî 66 ñòèõîâ, âî 2-ì èçä. 1880 ã. (ñ. 111—112)— 
110 ñòèõîâ; ýòè îøèáî÷íûå ñâåäåíèÿ âïåðâûå ââåë â «íàó÷íûé îáîðîò» Á.Â. Òîìàøåâñêèé 
â 1933 ã.
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образцах (составил НВ. Ґербель). СПб., 1873, с. 128-13015*, полностью -
в кн.: БурЦев А.Е. Обстоятельное библиографическое описание редких и
замечательных къшг..., т. 4. СПб., 1901, с. 141-143. <...> Поэма нашсана вес-
ной 1811 г. в Москве (см. письмо Батюшкова к Ґнедичу от первой половины
апреля 1811 г.). <...> Отсюда видно, Что В.А. Пушкин не принимал в расчет
литографическое воспроизведеъше поэмы, хотя несомнеъпю был осведомлен
о нем (см.: Письма Александра Тургенева Булгаковым. М., 1939, с. 152,
а также письмо Вяземского к А.И. Тургеневу 5 октября 1816 г.). Тем не
менее в настоящем изданш/І «Опасньнїт сосед» печатается по обнаружеъшо-
му недавно экземпляру именно этого литографического издания - ГПБ,
ф. 777, оп. 1., По 1351 (см. о нем: Михайлова Н.И. «Парнасский мой
отец». М., 1983, с. 29-33; Степанов В.П. Заметки о В.А. Пушкине. -
Пушкин. Исследования и материалы, т. ХІ. А., 1983, с. 262-267) <...> //
,,Арзамас“ М., 1994. Кн. 2. С. 482-483. - На с. 136-139: «В.А. ПушкІ/ш.
Опасный сосед [154 строки, в 4 словах купюры] В изданш/І 1994 г. купиро-
вана строка 97 («Б....››), хотя в литографированном издании (по которому
печатается текст изд. 1994 г.) эта строка набрана без купюр («Блядь»). -
Примечаъп/Ія составил А.А. Ильин-Томич.

1998- Пушкин, В. ./1. Опасный сосед: [154 строки без купюр] / Пушкин
В ...А // Брехунов, А.И. Озорной эрос: антология непристойных сочгшений /
[Автор-составитель] А.И. Брехунов. - Санкт-Петербург: [ИЧП] Кристалл,
1998 (Санкт-Петербург: ҐПП «Печатный Двор», подп. в печать 07.04.98). -
С. 200-205; 20,5 × 13 (набор 15,4 × 8) см. - (542, [2] с. В ил. пер. 30 000 экз.). -
Пиратское издаъше составителя, скрывшегося под псевдонимом: А.И. Бре-

ов.
2005, подписано в печать 01.12.2004 - Пушкин, В./1. Стихотворения /

Василий Аьвович Пушкин; Издание подготовил Сергей Панов; [составле-
ние, комментарии, примечания (с. 281-351), вступ. статья «Смиренный
стихотворец» (с. 3-22): С.И. Панов; перевод стихов с фр.: Н.М. Сперан-
ская]. - Санкт-Петербург: «Гиперион», 2005 (СПб.: Тип. 000 «Ника», сдано
в набор 10.11.2004, подп. в печать 01.12.2004). - 373, [3] с., [1] л. портр.; 20 ×
× 13 см. - В ил. обл. 3000 экз. - На с. 27-30: «Опасньпїт сосед» (154 строки
в 5 словах купюры). В примечаниях к «Опасному соседу» (с. 288-299) на
с. 290-291 читаем:

Следующий эшзод в истории распространения «ОС» тоже требует про-
яснения. Речь идет о литографии, осушествленной П.А. Шиллингом.
О ней впервые в печати рассказал Н.И. Греч (Северная пчела. 1853.
По 142. С. 568; см. в предисловш/І С.Д. Полторацкого к изд. 1855 г. в При-
ложешш). С тех пор в литературе об «ОС» фигурирует указаъше на «ли-
тографич. изд., Мюнхен, 1815». Долгое время оно оставалось неизвест-
ным, лишь 20 лет назад почти одновременно его обнаружили в РНБ
(Ф. 777. 1. 1351) и ошсали Н.И. Михайлова (см.: «Парнасскшїт мой отец».
М., 1983. С. 29-33) и В.П. Степанов (Пушкин. Исследования и мате-

15* В действительности в изд. 1873 г. всего 66 стихов, во 2-м изд. 1880 г. (с. 111-112)-
110 стихов; эти ошибочные сведения впервые ввел в «научный оборот» Б.В. Томашевский
в 1933 г.
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риалы. А., 1983. Т. ХІ. С. 262-267)16*. Это сложенные «тетрадкой» два
полулиста литографской бумаги, текст «ОС» занимает 7 страъшц (л. 4
об. - чистый), под ним подпись: «П ...... ››, а въшзу неустановленная вла-
дельческая запись: «Аитографический оттиск Барона П. Шиллинга, от
него получеъшый. 1816. Окт. 3». «К слову “полученньпїт” карандашом, по
черком того же времени, добавлено “В Париже”›› (Степанов В.П. Указ
соч. С. 265). Причем следует оговорить важную неточность, вкравшу-
юся в описание этого экземпляра: никакой «даты печатания - 1815 г.»
(Там же. С. 264) на нем нет. Аишь сверху л. 1 - позднейшая зашсь чер-
ъшлами: «Соч. В.А. Пушкина. Аитография». ЕслиШиллинг действитель-
но подарил этот литограф. оттиск некоему своему знакомому 3 окт.
(21 сент. по рус. стилю) 1816 г. в Париже (а дата могла быть проставле-
на позже и чуть «сдвинута вперед»), то делал он это уже в спешке, перед
отъездом: 25 сентябряШиллІ/Шг был в Петербурге. 26 сент. А.И. Тургенев
извешал А.Я. Булгакова: «Объяви осторожнее Василью А. Пушкину, но
осторожнее, дабы ему от радости дурно не сделалось, что вчера явился
ко мне Шиллштг из чужих краев и привез первый опыт литографиче-
ский - и что же напечатано? Опасный сосед!» (Письма Александра
Тургенева Булгаковым. М., 1939. С. 152). Скорее всего, карандашная при-
писка «в Париже» на экз. РНБ ошибочна, и литография была получена
от Шиллиша 3 окт. в Петербурге, но существа дела это не меняет: лито-
граф. листы «ОС» Шиллинг привез не из своей поездки в Мюнхен в июле
78 75 г., а в сентябре 78 76 г. из Парижа; по всей видимости, они тогда же
и были изготовлены в Париже (курсив наш. - А.Б.)17*. 20 ноября 1816 г.
Тургенев через Вяземского отправил экз. П. (см.: ОА. Т. 1. С. 54, 61-62),
которьпїт в гщсьме 27 ноября его «благодарил искрешю», замечая: «Жаль
только, что находятся в моем сочинении некоторые опечатки» (Россий-
скшй архив. М., 1992. Т. П-ІП. С. 74).

На с. 293:

<...> в 2-томном сб. «Арзамас» А.А. Ильин-Томич впервые взял за осно-
ву не изд. «ОС» 1855 г., а текст, литографированный П.А. Шиллингом
(хотя предложенная редакция и не является его точным воспроизведе-
нием), <...>.

16* Статья В.П. Степанова вышла на полгода раньше, чем книга Н.И. Михайловой, хотя
согласно листа использоваъшя (РНБ ОР. Ф. 277. Оп. 1. Ед. хр. 1351) Н.И. Михайлова впервые и
первой обнаружила это литографированное издаъШе 1.Ш.1980 г., а Б.П. Степанов- 10.П. 1981 г.

17* Как показывают исследования А.Ф. Коростина (1943 г.) и особенно А.Б. Яроцкого
(1953 г.; 1963 г.) П.А. Шиллинг в декабре 1815 г. прибыл в Мюнхен уже для приемки лито
графских камней, оборудования (согласно договора, заключенному 17 июля 1815 г.), найма
немецких литографов и т. д. Именно в это время (декабрь 1815 г. - начало 1816 г) П.А. Шил-
л1×Шг с Целью проверки доорокачественности закуппенных литографских камней и возможности
получения с нихмногочисленных читаемых оттисков и произвел печатание с семи камней семи
страниц сатиры «Опасной СосЪдъ». Печатаъше проходило в Мюнхене на белой бумаге немец-
кого машшшого отлива с филитранью: « [корона] ІАР» (а не «АІ»!), но не в Париже и литограф
ские камни были отправлены в Санкт-Петербург. Карандашная приписка «въ Парижъ»
появилась на литографироваъщом оттиске (с. [7]) после выхода в 1853 г. статьи Н.И. Греча
в газете «Съверная Пчела», где именно есть такая строка «По вторичномъ вступленіи со-
юзныхъ войскъ въ Парижъ (1815), Шиллинг бьтлъ тамъ <...>».
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ñòâåííîì ýêçåìïëÿðå. Èñòîðèÿ ýòîãî èçäàíèÿ ñòîëü íåîáû÷íà, ÷òî çàñëó-
æèâàåò îñîáîãî âíèìàíèÿ. <...> Â 1815 ãîäó îêàçàâøèéñÿ â Ïàðèæå áàðîí 
Ïàâåë Ëüâîâè÷ Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäò, ñîñòîÿâøèé íà äèïëîìàòè÷å-
ñêîé ñëóæáå, áûë ïðèãëàøåí Ìèíèñòåðñòâîì èíîñòðàííûõ äåë äëÿ ñîñòàâ-
ëåíèÿ è ïåðåïèñêè äîêóìåíòîâ íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå, êîòîðûõ íåëüçÿ 
áûëî äîâåðèòü èíîñòðàíöàì. Ýòà ðàáîòà ïîòðåáîâàëà ìíîãî âðåìåíè. 
Ï.Ë. Øèëëèíãó æå íå õîòåëîñü äîëãî ñèäåòü çà ïèñüìåííûì ñòîëîì, è åìó 
ïðèøëà â ãîëîâó ìûñëü âìåñòî ðóêîïèñíîãî êîïèðîâàíèÿ áóìàã èñïîëü-
çîâàòü ëèòîãðàôèþ, êîòîðàÿ áûëà èçâåñòíà â Ìþíõåíå — òàì ðàáîòàëà 
ìàñòåðñêàÿ èçîáðåòàòåëÿ ëèòîãðàôèè Àëîèçèÿ Çåíåôåëüäåðà, ðàáîòà 
ýòîé ìàñòåðñêîé áûëà åìó çíàêîìà. Ê òîìó æå, â 1813 ãîäó Ï.Ë. Øèë-
ëèí ãó óæå äîâîäèëîñü îðãàíèçîâûâàòü â Ìàíãåéìå è Êàðëñðóý ïå÷àòà-
íèå âîåííûõ êàðò äëÿ íàøåé àðìèè ñ ïîìîùüþ ëèòîãðàôèè. Êîãäà î 
ïðåäëîæåíèè Ï.Ë. Øèëëèíãà äîëîæèëè èìïåðàòîðó Àëåêñàíäðó, îí 
ïðèêàçàë ïîñëàòü åãî â Ãåðìàíèþ ñ òåì, ÷òîáû èñïðîáîâàòü íîâîå èçîáðå-
òåíèå. Ñïóñòÿ ìíîãî ëåò â 1853 ãîäó Í.È. Ãðå÷ â áèîãðàôè÷åñêîé çàìåò-
êå î Ï.Ë. Øèëëèíãå, íàïå÷àòàííîé â ãàçåòå «Ñåâåðíàÿ ï÷åëà», ðàññêà-
çûâàë îá ýòîì òàê: <...>.

Äàëåå íà ñ. 199—201 ïðèâîäèòñÿ îòðûâîê òåêñòà èç ýòîé ãàçåòû â ðåäàêöèè 
Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêîãî èç åãî ïðåäèñëîâèÿ ê èçä. 1855 ã.; çàòåì Í.È. Ìèõàéëîâà 
èçëàãàåò èñòîðèþ îáíàðóæåíèÿ åþ âïåðâûå â 1980 ã. ëèòîãðàôèðîâàííî-
ãî èçäàíèÿ â ÃÏÁ ÎÐ ñî ññûëêîé íà ñâîþ ïóáëèêàöèþ (1983. Ñ. 30—33) 
è ñòàòüþ Â.Ï. Ñòåïàíîâà (1983. Ñ. 262—267). Òàì æå íà ñ. 201. Í.È. Ìèõàéëî-
âà ïîâòîðÿåò èç èçä. 1983 ã. ñâîå îøèáî÷íîå çàêëþ÷åíèå: «óâèäåëà âîäÿíîé 
çíàê — êîðîíó è ìîíîãðàììó Àëåêñàíäðà I». Íà ñàìîì äåëå ýòî ôèëèãðàíü: 
«[êîðîíà]|AF» (à íå AI). Íà ñ. 205 ïðèâåäåíû îòðûâêè èç ïèñåì äðóçåé 
Â.Ë. Ïóøêèíà è åãî ñàìîãî î ïîëó÷åíèè ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ «Îïàñ-
íàãî Ñîñ¼äà» ïîñëå 25 ñåíòÿáðÿ 1816 ã. Â êîíöå íà ñ. 280 ëþáîïûòíàÿ ïðè-
ïèñêà:

P.S. Êàæåòñÿ, îáíàðóæåíî èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811 ãîäà èëè íà-
÷àëà 1812 ãîäà... — 2005 îêòÿáðÿ 19 äíÿ.

2007 — Ìèõàéëîâà, Í.È. «Ïèñàòåëü íåæíûé, òîíêèé, îñòðûé, äÿäþøêà...» / 
Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâà // Íàøå Íàñëåäèå: èëëþñòðèðîâàííûé èñòîðèêî-êóëü-
òóðíûé æóðíàë: Èçäàåòñÿ ñ 1988 ãîäà / Ó÷ðåäèòåëè: Òðóäîâîé êîëëåêòèâ ðå-
äàêöèè æóðíàëà «Íàøå Íàñëåäèå» è ÐÔÊ; Ãëàâíûé ðåäàêòîð Â.Ï. Åíèøåð-
ëîâ [1940—]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëü ÎÎÎ «Ðåäàêöèÿ æóðíàëà ”Íàøå Íàñëå-
äèå“», 2007. — ¹ 83—84. — Ñ. 20—27: [10] öâ. èë.; 29,5 × 21 ñì. Íà ñ. 22: 

Áóÿíîâ äåéñòâèòåëüíî áûë çíàêîì î÷åíü ìíîãèì ÷èòàòåëÿì, õîòÿ «Îïàñ-
íûé ñîñåä» ïî ïîíÿòíûì ïðè÷èíàì íå áûë íàïå÷àòàí. Âïðî÷åì, â 1811 ãî-
äó òàéíûì îáðàçîì åãî âñå æå èçäàëè â Ïåòåðáóðãå — ñîõðàíèëñÿ åäèíñòâåí-
íûé ýêçåìïëÿð ýòîãî èçäàíèÿ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Â 1815 â Ìþíõåíå áà-
ðîí Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäò âñåãî ëèøü â íåñêîëüêèõ ýêçåìïëÿðàõ 
(â íàñòîÿùåå âðåìÿ èçâåñòåí ëèøü îäèí èç íèõ) íàïå÷àòàë «Îïàñíîãî ñîñå-
äà» ëèòîãðàôèðîâàííûì ñïîñîáîì (èìïåðàòîð Àëåêñàíäð I ïîðó÷èë åìó 
èñïðîáîâàòü íîâîå èçîáðåòåíèå — ëèòîãðàôèþ, èçâåñòíóþ â Ãåðìàíèè).

Íà ñ. 295—298 Ñ.È. Ïàíîâ ïðèâîäèò ðàçíî÷òåíèÿ ëèòîãðàôèè ïî ñðàâíå-
íèþ ñ èçä. 1855 ã. — Ñì. ðåöåíçèþ: Ñòðîãàíîâ, Ìèõàèë Âèê òîðîâè÷ (1952—). 
[Ðåö. íà èçä.:] «Ïóøêèí Â.Ë. Ñòèõîòâîðåíèÿ / Ñîñò., êîììåíò., âñòóï. ñòàòüÿ 
Ñ.È. Ïàíîâà, ïåð. ôð. òåêñòîâ Í.Ì. Ñïåðàíñêîé. — ÑÏá.: Ãèïåðèîí, 2005. — 
376 ñ. — 3000 ýêç.» / Ì. Ñòðîãàíîâ // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå... Ì., 
2005. — ¹ 76 (2005) (íà ñ. 1 îáë.: ¹ 76 6’2005). — Ñ. 406—408: ôàêñ îáë. — 
Íà ñ. 407:

È óæ ñîâñåì íåïîíÿòåí ÿçûêîâîé ïóðèçì è ÿçûêîâîå êîêåòñòâî Ïàíî-
âà (!), êîòîðûé â «Îïàñíîì ñîñåäå» ïå÷àòàåò! «Íè ñ ìåñòà! âñå ðàâíû â 
á.....å ó á....é» (ñ. 28), êîãäà óæå Í.È. Ìèõàéëîâà íàïå÷àòàëà ïðîçðà÷íåå: 
«Íè ñ ìåñòà! Âñå ðàâíû â áîðäåëå ó á....é» (Ïóøêèí Âàñèëèé. Ñòèõè. 
Ïðîçà. Ïèñüìà. Ì., 1989. Ñ. 158).

2005, èþíü — Ìèõàéëîâà, Í.È. Î ïîýìå Â.Ë. Ïóøêèíà “Îïàñíîé ñîñåä” / 
Èçâåñòèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. Ñåðèÿ ëèòåðàòóðû è ÿçûêà. — Ì.: 
Èçä-âî “Íàóêà”, [2005]. — Ò. 64, ¹ 3, ìàé-èþíü 2005 ã. — Ñ. 53 («<...> âûøåä-
øåå â Ìþíõåíå â 1815 ã. ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäàíèå “Îïàñíîãî ñîñåäà”» 
[ññûëêè íà ñâîå èçäàíèå «Ïàðíàññêèé ìîé îòåö» (Ì., 1983. Ñ. 30—33) è íà 
ñòàòüþ: Ñòåïàíîâ, Â.Ï. Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóøêèíå... (Ì., 1983. Ñ. 262—267]).

2005, âûøëà â àïðåëå 2006 ã. — Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà Âàñèëèÿ Ëüâî-
âè÷à Ïóøêèíà <«>Îïàñíûé ñîñåä<»>: Î÷åðêè î äÿäå è ïëåìÿííèêå, Áóÿíîâå 
è Îíåãèíå, «Àðçàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera / Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâà. — Ìîñêâà: 
[Èçäàòåëüñêèé äîì «Ëèòåðàòóðíàÿ ó÷åáà»], 2005 [ò. å. àïðåëü 2006] («Îòï. â 
ÈÏÏ «Ãðèô è Ê», ã. Òóëà»). — 295, [9] ñ.: [49] èë.; 18,2 × 13 ñì. — Â èë. ïåð. — 
Â âûïóñêíûõ äàííûõ â êîíöå êíèãè íå óêàçàíà äàòà ïå÷àòàíèÿ.

Îïèñûâàåìîå èçäàíèå íå ïîñòóïàëî â Êíèæíóþ ïàëàòó è êàê îáÿçàòåëü-
íûé ýêçåìïëÿð íå áûëî ïîëó÷åíî êðóïíåéøèìè áèáëèîòåêàìè Ðîññèè. 
Â «Êíèæíîé ëåòåïèñè» îíî íå çàðåãèñòðèðîâàíî. Â ÐÃÁ èìååòñÿ äâà äàð-
ñòâåííûõ ýêçåìïëÿðà Í.È. Ìèõàéëîâîé îò «2006 ìàÿ 3 äíÿ» è «2006 ìàÿ 4 
äíÿ». Êàðòî÷êà ÐÃÁ äëÿ êàòàëîãà ïðîõîäèò ïîä íîìåðîì «6142-06». Â áèá-
ëèîòåêå ÈÐËÈ (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) åãî òàêæå íåò. — Íà ñ. 9—17: «Â.Ë. Ïóø-
êèí. Îïàñíûé ñîñåä» / Âàñèëèé Ïóøêèí (ïî òåêñòó èçä. 1855 ã., êóïþðû â 
5 ñëîâàõ); íà ñ. 19 ôàêñèìèëå ñ. 1 îáë. èçä. 1855 ã.; íà ñ. 20—27: [òåêñò áåç 
çàãîëîâêà «Îïàñíûé Ñîñ¼äú. Ñòèõîòâîðåíiå Âàñèëiÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà»] / 
Âàñèëié Ïóøêèíú (ïî îðôîãðàôèè è ïî òåêñòó (íî íå ïî íàáîðó!) èçä. 1855 ã.); 
íà ñ. 28 ôàêñ. ñ. 4 îáë. èçä. 1855 ã. — Íà ñ. 197—198:

Á.Â. Òîìàøåâñêèé, ïóáëèêóÿ â 1936 ãîäó òåêñò «Îïàñíîãî ñîñåäà» â 
ñáîðíèêå «Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðåìåíè» â ïðèìå÷àíèÿõ óêàçàë: «<...> 
ïîýìà íàïèñàíà îêîëî ìàðòà 1811 ã. è âïåðâûå íàïå÷àòàíà òàéíûì îá-
ðàçîì â êîíöå òîãî æå 1811 (èëè â ñàìîì íà÷àëå 1812). Èçäàíèå ýòî íå 
ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðàíåíèÿ (èçâåñòåí òîëüêî îäèí ýêçåìïëÿð), íî â ðó-
êîïèñíûõ ñïèñêàõ ïðèîáðåëî øèðîêóþ èçâåñòíîñòü»7 [ñíîñêà] 7 (Êàðàìçèí 
è ïîýòû åãî âðåìåíè. Ì.; Ë., 1936. Ñ. 466). Îäíàêî ñåãîäíÿ ýòîò åäèí-
ñòâåííûé ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811 ãîäà, ïî-âèäèìîìó, 
óòðà÷åí, íèêàêèõ ñâåäåíèé î íåì íåò. Ê ñ÷àñòüþ, äðóãîå ïðèæèçíåííîå 
èçäàíèå ïîýìû Â.Ë. Ïóøêèíà ñîõðàíèëîñü, ïðàâäà, òàêæå â îäíîì-åäèí-
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На с. 295-298 С.И. Панов приводит разночтения литографш/І по сравне-
нию с изд. 1855 г. - См. рецензию: Строганов, Михаил Викторович (1952-).
[Рец. на изд.:] «Пушкин В.А. Стихотворения/ Сост., коммент., вступ. статья
С.И. Панова, пер. фр. текстов Н.М. Сперанской. - СПб.: Гиперион, 2005. -
376 с. - 3000 экз.» / М. Строганов // Новое литературное обозрение... М.,
2005. - По 76 (2005) (на с. 1 обл.: По 76 6,2005). - С. 406-408: факс обл. -
На с. 407:

И уж совсем непонятен языковой пуризм и языковое кокетство Пано-
ва (!), который в «Опасном соседе» печатает! «Ни с места! все равны в
б .....е у б....й›› (с. 28), когда уже Н.И. Михайлова напечатала прозрачнее:
«Ни с места! Все равны в борделе у б....й» (Пушкин Василий. Стихи.
Проза. Письма. М., 1989. С. 158).

2005, июнь - Михайлова, Н.И. О поэме ВА. Пушкгша “Опасной сосед”/
Известия Российской академии наук. Серия литературы и языка. - М.:
Изд-во “Наука”, [2005]. - Т. 64, По 3, май-июнь 2005 г. - С. 53 («<...> вышед-
шее в Мюнхене в 1815 г. лигографированное издание “Опасного соседа”»
[ссылки на свое издание «Парнасский мой отец» (М., 1983. С. 30-33) и на
статью: Степанов, ВЛ. Заметки о В.А. ПушкІ/ше... (М., 1983. С. 262-2671).

2005, вышла в апреле 2006 г. - Михайлова, Н.И. Поэма Василия Аьво-
вича Пушкина <<<>Опасньп`51 сосед<»>: Очерки о дяде и племяъшІ/ше, Буянове
и Онегште, «Арзамасе» и «Беседе» ет сеіега/Наталья Михайлова. -Москва:
[Издательский дом «Аитературная учеба»], 2005 [т. е. апрель 2006] («Отп. в
ИПП «Гриф и К», г. Тула››). - 295, [9] с.: [49] ил.; 18,2 × 13 см. -В ил. пер. -
В выпускных данных в конце къшги не указана дата печатания.

Описываемое издание не поступало в Книжную палату и как обязатель-
ный экземпляр не было получено крупнейшими библиотеками России.
В «Книжной летеписи» оно не зарегистрировано. В РГБ имеется два дар-
ствеъшых экземпляра Н.И. Михайловой от «2006 мая 3 дня» и «2006 мая 4
дня». Карточка РГБ для каталога проходит под номером «6142-06». В биб-
лиотеке ИРАИ (Санкт-Петербург) его также нет. - На с. 9-17: «В.А. Пуш-
кин. Опасньпїт сосед» / Василий Пушкин (по тексту изд. 1855 г., купюры в
5 словах); на с. 19 факсимиле с. 1 обл. изд. 1855 г.; на с. 20-27: [текст без
заголовка «Опасньпй СосЪдъ. Стихотвореніе Василія Аьвовича Пушкшта»] /
Василій Пушкштъ (по орфографии и по тексту (но не по набору!) изд. 1855 г.);
на с. 28 факс. с. 4 обл. изд. 1855 г. - На с. 197-198:

В.В. Томашевский, публикуя в 1936 году текст «Опасного соседа» в
сборъшке «Карамзин и поэты его времени» в примечаниях указал: «<...>
поэма написана около марта 1811 г. и впервые напечатана таі/'шым об-
разом в конце того же 1811 (или в самом начале 1812). Издаъше это не
получило распространеъшя (известен только один экземпляр), но в ру-
кошсъшж сш/Ісках приобрело цшрокую известность»7 [сноска] 7 (Карамзгщ
и поэты его времени. М.; А., 1936. С. 466). Однако сегодня этот един-
ствеъшый экземпляр издаъшя «Опасного соседа» 1811 года, повидимому,
утрачен, никаких сведеншїт о нем нет. К счастью, другое прижизненное
издаъше поэмы ВА. Пушкгша сохраъшлось, правда, также в одном-едІ/ш-
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ствешюм экземпляре. История этого издаъшя столь необычна, что заслу-
живает особого въшмаъшя. <...> В 1815 году оказавцп/пйся в Париже барон
Павел Аьвович Шиллинг фон Канштадт, состоявший на дипломатиче-
ской службе, был приглашенМшшсгерсгвомшюстранных дел для состав-
леъшя и перешски документов на французском язьше, которых нельзя
было доверить иностранцам. Эта работа потребовала много времени.
П.А. ПІИллшпуже не хотелось долго сидеть за письменным столом, и ему
пришла в голову мысль вместо рукописного копирования бумаг исполь-
зовать литографию, которая была известна в Мюнхене - там работала
мастерская изобретателя литографии Алоизия Зенефельдера, работа
этой мастерской была ему знакома. К тому же, в 1813 году П.А. Шил-
лгшгу уже доводилось организовывать в Мангейме и Карлсруэ печата-
ние военных карт для нашей армии с помошью литографии. Когда о
предложении П.А. Шиллинга доложили императору Александру, он
прш<азал послать его в Германию с тем, чтобы испробовать новое изобре-
тение. Спустя много лет в 1853 году Н.И. Греч в биографической замет-
ке о П.А. Шиллинге, напечатанной в газете «Северная пчела», расска-
зывал об этом так: <...>.

Далее на с. 199-201 приводится отрывок текста из этой газеты в редакции
С.Д. Полторацкого из его предисловия к изд. 1855 г.; затем Н.И. Михайлова
излагает историю обнаружения ею впервые в 1980 г. литографированно-
го издания в ГПБ ОР со ссылкой на свою публикацию (1983. С. 30-33)
и статью В.П. Степанова (1983. С. 262-267). Там же на с. 201. Н.И. Михайло-
ва повторяет из изд. 1983 г. свое ошибочное заключеъше: «увидела водяной
знак - корону и монограмму Александра І». На самом деле это филигрань:
«[корона] ІАР» (а не АІ). На с. 205 приведены отрывки из писем друзей

.А. ПушкШа и его самого о получешш литографироваъщого издаъшя «Опас-
наго Сосвда» после 25 сентября 1816 г. В конце на с. 280 любопытная при-
писка:

Р.Ѕ. Кажется, обнаружено издание «Опасного соседа» 1811 года или на-
чала 1812 года... - 2005 октября 19 дня.
2007 -Михайлова, Н.И. «Писатель нежньпй, тоъшшїт, острьпй, дядюшка...»/

Наталья Михайлова // Наше Наследие: иллюстрированный исторшсо-куль-
турньпїІ журнал: Издается с 1988 года/Учредители: Трудовой коллектив ре-
дакции журнала «Наше Наследие» и РФК; Главный редактор В.П. Енишер-
лов [1940-]. - Москва: Издатель ООО «Редакция журнала ,,Наше Насле-
дие“», 2007. - По 83-84. - С. 20-27: [10] цв. ил.; 29,5 × 21 см. На с. 22:

Буянов действительно был знаком очень многим читателям, хотя «Опас-
ньпй сосед» по понятным причинам не был напечатан. Впрочем, в 7877 го-
ду тайным ооразом его все же издали в Петербурге - сохранился единствен-
ный энземпляр этого издания (курсив наш. - ./1.Б.). В 1815 в Мюнхене ба-
рон Шиллинг фон Канштадт всего лишь в нескольких экземплярах
(в настоящее время известен лгшть одІ/Ш из ъшх) напечатал «Опасного сосе-
да» литографированным способом (император Александр І поручил ему
испробовать новое изобретеъше - литографию, известную в Гермаш/Ш).
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íàóê (Ïóøêèíñêîãî Äîìà). Ýòî èçäàíèå áûëî îáíàðóæåíî íàìè (êóðñèâ 
íàø. Ïî÷åìó-òî ñîîáùåíî îá ýòîì òîëüêî â 2011 ã., ò. å. ÷åðåç 31 ãîä. — 
Ë.Á.) â 1980 ãîäó19*. Ñ.È. Ïàíîâ óêàçàë íà âîçìîæíîñòü èäåíòèôèöèðî-
âàòü åãî ñ èçäàíèåì, î êîòîðîì ïèñàë Á.Â. Òîìàøåâñêèé. Íà øåñòè ëèñ òàõ 
ïëîòíîé ãîëóáîé áóìàãè (íà íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèöàõ [ñ. 1—12]. — Ë.Á.) 
íàïå÷àòàí òåêñò «Îïàñíîãî ñîñåäà» çà ïîäïèñüþ «Ïøêí»* [ñíîñêà]* 
(Ô. 244, [ïðîïóùåíî: Îïèñü 20,] ¹ 44, ë. 1—6. Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèç-
âåäåíèå ñì. â íàñò. èçä., ñ. 291—304). Âñëåä çà òåêñòîì ïîýìû íà îáîðîòå 
øåñòîãî ëèñòà (íåíóìåðîâàííàÿ ñ. [12]. — Ë.Á.) íàïå÷àòàíû äâå ýïè-
ãðàììû (ïðèâîäèì ñ ñîõðàíåíèåì îñîáåííîñòåé ãðàììàòèêè): Íà íîâîé|
1812 é Ãîä|(Ïî ñëó÷àþ ðàçîðâàíèÿ íàêàíóíå îíàãî|Ë.Ï. ïîñëåäíèõ åâî 
øòàíîâ) <...>. Ïðåäïîëîæåíèå, âûñêàçàííîå Ñ.È. Ïàíîâûì, âåðíî — 
ïåðâàÿ ýïèãðàììà äåéñòâèòåëüíî ïðèíàäëåæèò ïåðó Ï.Ñ. Ïîëèòêîâñêîãî, 
÷ëåíà Âîëüíîãî îáùåñòâà ëþáèòåëåé, ñëîâåñíîñòè, íàóê è õóäîæåñòâ. <...>.

Íà ñ. 248—254 èçëàãàåòñÿ èñòîðèÿ «Ìþíõåíñêîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñå-
äà» 1815 ãîäà»:

Ýãî ÷åòûðå áîëüøèõ ïëîòíûõ ëèñòà, ñòàâøèõ êîðè÷íåâî-æåëòûìè. Åñëè 
ïîñìîòðåòü èõ íà ïðîñâåò, òî ìîæíî óâèäåòü âîäÿíîé çíàê — êîðîíó è ìî-
íîãðàììó Àëåêñàíäðà I (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Òåêñò âûãëÿäèò òàê, êàê 
áóä òî îí íàïèñàí îò ðóêè: áóêâû íàíîñèëèñü æèðíûì ÷åðíûì âåùåñòâîì 
íà ëèòîãðàôñêóþ ôîðìó, è ñ íåå äåëàëñÿ îòòèñê íà áóìàãå (òàê! — Ë.Á.).

Íà ñ. 251 â ïðèìå÷àíèè: «(** Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèÿ 1815 ãî-
äà ñì. â íàøåé êíèãå (òàê! — Ë.Á.), ñ. 305—314. Ñì.: Ìèõàéëîâà, Í.È. «Ïàðíàñ-
ñêèé ìîé îòåö». Ì., 1983. Ñ. 30—33. Îá ýòîì èçäàíèè ñì. òàêæå: Ñòåïà-
íîâ, Â.Ï. Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóøêèíå. 2. Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» // 
Ïóøêèí: Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû. Ò. XI. Ë., 1983. Ñ. 262—267)». — Íà 
ñ. 291 øìóöòèòóë: «Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñî-
ñåäà» 1811 ãîäà»; íà ñ. 292: «Âîñïðîèçâîäèòñÿ âïåðâûå ïî åäèíñòâåííîìó 
èçâåñòíîìó ýêçåìïëÿðó, õðàíÿùåìóñÿ â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã)». Íà ñ 293—304 â ñèíåì öâåòå âîñïðîèçâåäåí òèïîãðàôñêèé ïå-
÷àòíûé òåêñò ñ çàãëàâèåì íàä òåêñòîì: «ÎÏÀÑÍÛÉ ÑÎÑ¼ÄÚ». — Íà ñ. 305 
øìóöòèòóë: «Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäà-
íèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1815 ãîäà»; íà ñ. 306: «Âîñïðîèçâîäèòñÿ âïåðâûå ïî 
ýêçåìïëÿðó, õðàíÿùåìóñÿ â Îòäåëå ðóêîïèñåé è ðåäêèõ êíèã (òàê! — Ë.Á.)» 
Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). — Íà ñ. 307—314 
â æåëòîì öâåòå âîñïðîèçâåäåí ëèòîãðàôèðîâàííûé òåêñò ñ çàãëàâèåì íàä 
òåêñòîì: «Îïàñíîé Ñîñ¼äú».

2011 — Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä / Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí; Èë-
ëþ ñòðàöèè [öâåòíûå íà æåëòîé áóìàãå] Ã.À.Â. Òðàóãîò [ñ. 7—154]; ñ ïðèëîæå-

19* Ñðàâíèòå ïóáëèêàöèè Í.È. Ìèõàéëîâîé (Ìèõàéëîâà, Í.È. Î ïîýìå... Ì., 2005. Ò. 64, 
¹ 3. Ñ. 53 («Îäíàêî, ê íàñòîÿùåìó âðåìåíè ýòîò åäèíñòâåííûé ýêçåìïëÿð, ïî-âèäèìîìó, 
óòðà÷åí, íèêàêèõ ñâåäåíèé î íåì íåò»; Ìèõàéëîâà, Í.È. Ïîýìà... Ì., 2005. Ñ. 197 («Îäíàêî 
ñåãîäíÿ ýòîò åäèíñòâåííûé ýêçåìïëÿð èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811 ãîäà, ïî-âèäèìîìó, 
óòðà÷åí, íèêàêèõ ñâåäåíèé î íåì íåò»).

2007 — «Øèðîêóþ èçâåñòíîñòü ïðèíåñëà Ï<óøêèíó> áóðëåñêíàÿ ïîýìà 
(ñîâðåìåííèêè á. ÷<àñòüþ>. íàçûâàëè åå ñàòèðîé) «Îïàñíûé ñîñåä»; íàïè-
ñàííàÿ â ìàðòå 1811, îíà ñäåëàëà åãî â èçâåñòíîì ñìûñëå çíàìåíèòûì. Ïðè 
æèçíè àâòîðà íå ïóáëèêîâàëàñü, ðàñõîäèëàñü â ñïèñêàõ. Íåñêîëüêî ëèòî-
ãðàôèðîâàííûõ ýêç. èçãîòîâëåíû â Ìþíõåíå â 1815—16 Ï.Ë. Øèëëèíãîì; 
1-å òèïîãðàôñêîå èçä. îñóùåñòâëåíî Ñ.Ä. Ïîëòîðàöêèì: Ëåéïöèã, 1855 (ïî 
àâò. ñïèñêó êîí. 1820-õ ãã.); <...> // Ïàíîâ, Ñ.È. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷ // 
Ðóññêèå ïèñàòåëè 1800—1917: áèîãðàôè÷åñêèé ñëîâàðü... Ì., 2007. [Ò.] 5. 
Ñ. 220.

2011 — Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷. Îïàñíûé ñîñåä / Âàñèëèé Ëüâîâè÷ 
Ïóøêèí; Èëëþñòðàöèè [öâåòíûå íà æåëòîé áóìàãå] Ã.<åîðãèÿ> [1903—1961] 
À.<ëåêñàíäðà> [1931—] Â.<àëåðèÿ> [1936—2009] Òðàóãîò [ñ. 7—154]; ñ ïðèëî-
æåíèåì: Í.È. Ìèõàéëîâà|«Îïàñíûé ñîñåä» Â.Ë. Ïóøêèíà|Î÷åðêè î äÿäå 
è ïëåìÿííèêå, Áóÿíîâå è Îíåãèíå, «Àðçàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera [ñ ðèñóí-
êàìè Ã.À.Â. Òðàóãîò, ñ. 155—290]; à òàêæå ôàêñèìèëüíûå âîñïðîèçâåäåíèÿ 
èçäàíèé «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811, 1815 è 1855 ãîäîâ [ñ. 291—330]; [Îòâ. ðåä. 
Àëåêñåé Äìèòðåíêî]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «ÂÈÒÀ ÍÎÂÀ», 2011 (Îòïå÷àòàíî 
â WS Bookwell OY, Finland, Porvoo, ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 11.03.2011). — 333, 
[3] ñ.: [420] öâ. èë.; 24,5 × 17,5 ñì. — Â ïåð. èç áåëîé êîæè Cabra. 1000 ýêç. 
Öåíà 3200 ðóá. — Íà ñ. 245—247:

Êîíå÷íî, Âàñèëèé Ëüâîâè÷, êàê è âñÿêèé àâòîð, õîòåë âèäåòü ñâîå 
ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå íàïå÷àòàííûì è, âåðîÿòíî, íàïå÷àòàííûì ñðàçó 
æå ïîñëå òîãî, êàê â 1811 ãîäó îíî áûëî íàïèñàíî18*. Á.Â. Òîìàøåâñêèé, 
ïóáëèêóÿ â 1936 ãîäó òåêñò «Îïàñíîãî ñîñåäà» â ñáîðíèêå «Êàðàìçèí è 
ïîýòû åãî âðåìåíè», â ïðèìå÷àíèè óêàçàë: «... ïîýìà íàïèñàíà îêîëî ìàð-
òà 1811 ã. è âïåðâûå íàïå÷àòàíà òàéíûì îáðàçîì â êîíöå òîãî æå 1811 ãî -
äà (èëè â ñàìîì íà÷àëå 1812-ãî). Èçäàíèå ýòî íå ïîëó÷èëî ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ (èçâåñòåí òîëüêî 1 åãî ýêçåìïëÿð), íî â ðóêîïèñíûõ ñïèñêàõ ïðè-
îáðåëî øèðîêóþ èçâåñòíîñòü»* [ñíîñêà]* (Êàðàìçèí è ïîýòû åãî âðåìåíè. 
Ì.; Ë., 1936. Ñ. 466). È åùå Á.Â. Òîìàøåâñêèé ïîçäíåå â 1956 ãîäó â ìî-
íî ãðàôèè «Ïóøêèí» (Êíèãà ïåðâàÿ) óêàçàë íà òî, ÷òî â íàéäåííîì èì 
â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû ÀÍ ÑÑÑÐ (Ïóø-
êèíñêîãî Äîìà) èçäàíèè «Îïàñíîãî ñîñåäà» íà ïîñëåäíåé ñòðàíèöå íà-
ïå÷àòàíà ýïèãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ íàñòóïàþùåìó 1812 ãîäó, çà ïîäïèñüþ 
«Ïëíâñê» — âîçìîæíî, êàê ñ÷èòàë èññëåäîâàòåëü, íåêîåãî Ïîëèíîâñêîãî. 
Ñ.È. Ïàíîâ, ïîäãîòîâèâøèé è èçäàâøèé â 2005 ãîäó «Ñòèõîòâîðåíèÿ» 
Â.Ë. Ïóøêèíà, âûñêàçàë ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî â äàííîì ñëó÷àå ýòî ìîãëà 
áûòü ýïèãðàììà Ïàòðèêèÿ Ñèìîíîâè÷à Ïîëèòêîâñêîãî «Íà íîâûé ãîä». 
Ê ñ÷àñòüþ, ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà», êîòîðîå äîëãîå âðåìÿ ñ÷è-
òàëîñü óòðà÷åííûì, ñîõðàíèëîñü — îíî íàõîäèòñÿ ïî-ïðåæíåìó â Ðóêî-
ïèñ íîì îòäåëå Èíñòèòóòà ðóññêîé ëèòåðàòóðû Ðîññèéñêîé àêàäåìèè 

18* Âûøåïðèâåäåííîå ïèñüìî Â.Ë. Ïóøêèíà (èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà) ê êíÿçþ Ï.À. Âÿçåì-
ñêîìó (â Ìîñêâó) îò 7 àâãóñòà 1811 ã. («à ïðåæäå íå èçäàâàéòå ìîþ ñàòèðó — ìîëþ îá ýòîì ðàäè 
ìîåãî ñïîêîéñòâèÿ» (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.)), îïóáëèêîâàííîå À.À. Èëüèíûì-Òîìè÷åì òîëüêî â 
1994 ã., ãîâîðèò î òîì, ÷òî Â.Ë. Ïóøêèí êàê ðàç è íå õîòåë âèäåòü ñâîå ëó÷øåå ïðîèçâåäåíèå, 
íàïå÷àòåííûì ñðàçó æå â 1811 ã.
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2007 - «Широкую известность принесла П<ушкину> бурлескная поэма
(современники б. ч<астью>. называли ее сатирой) «Опасньпй сосед», напи-
санная в марте 1811, она сделала его в известном смысле знамеъштым. При
Жизни автора не публиковалась, расходилась в списках. Несколько лито-
графированных экз. изготовлены в Мюнхене в 1815-16 П.А. Шиллгшгом;
1-е типографское изд. осуществлено С.Д. Полторацким: Аейпциг, 1855 (по
авт. списку кон. 1820-х гг.); <...> // Панов, С.И. Пушкин Василий Аьвович
Русские писатели 1800-1917: биографический словарь... М., 2007. [Т.] 5.
С. 220.

2011 - Пушкин, Василий Аъвович. Опасный сосед / Василий Аьвович
Пушкин; Иллюстрации [цветные на желтой бумаге] Ґ.<еоргия> [1903-1961]
А.<лександра> [1931-] В.<алерия> [1936-2009] Траугот [с. 7-154]; с прило-
жением: Н.И. МихайловаІ «Опасньпїт сосед» ВА. ПушкинаІ Очерки о дяде
и племяъшике, Буянове и Онегине, «Арзамасе» и «Беседе» ег сеіега [с рисун-
ками Г.А.В. Траугот, с. 155-290]; а также факсимильные воспроизведения
изданий «Опасного соседа» 1811, 1815 и 1855 годов [с. 291-330]; [Отв. ред.
АлексейДмитреъшо] - Саъшт-Петербург: «ВИТАНОВА», 201 1 (Отпечатано
в ШЅ ВоокшеП ОУ, РіпІаші, Рогуоо, подписано в печать 11.03.2011). - 333,
[3] с.: [420] цв. ил.; 24,5 >< 17,5 см. - В пер. из белой кожи СаЬга. 1000 экз.
Цена 3200 руб. - На с. 245-247:

Конечно, Василий Аьвович, как и всякий автор, хотел видеть свое
лучшее произведение напечатанным и, вероятно, напечатанным сразу
же после того, как в 1811 году оно было написан018*. Б.В. Томашевскшёі,
публикуя в 1936 году текст «Опасного соседа» в сборнике «Карамзин и
поэты его времеъш», в примечаъши указал: «... поэма нагщсана около мар-
та 1811 г. и впервые напечатана тайптым образом в коъще того же 1811 го
да (или в самом начале 1812-го). Издание это не получило распростра-
нения (известен только 1 его экземпляр), но в рукописных списках при-
обрело широкую известность»* [сноска]* (Карамзин и поэты его времеъш.
М.; А., 1936. С. 466). И еще Б.В. Томашевский позднее в 1956 году в мо
нографии «Пушкин» (Книга первая) указал на то, что в найденном им
в Рукописном отделе Института русской литературы АН СССР (Пуш-
кгшского Дома) издаъши «Опасного соседа» на последней странице на-
печатана эшпрамма, посвящеъшая наступающему 1812 году, за подгщсью
«Плнвск» - возможно, как считал исследователь, некоего Полгшовского.
С.И. Панов, подготовивший и издавший в 2005 году «Стихотворения»
ВА. Пуцжша, высказал предположеъше, что в даъшом случае это могла
бьпь эшпрамма Патрш<ия Симоновича Политковского «На новьп`71 год».
К счастью, первое издаъше «Опасного соседа», которое долгое время сша-
талось утраченным, сохранилось - оно находится по-прежнему в Руко
писном отделе Института русской литературы Российской академии

18* Вышеприведеъшое письмо ВА. Пушкина (из Санкт-Петербурга) к князю П.А. Вязем-
скому (в Москву) от 7 августа 1811 г. («а прежде не издавайте мою сатиру -молю обэтомради
моего спокойствия» (курсив наш. - /1.Б.)), опубликованное А.А. Ильиным-Томичем только в
1994 г., говорит о том, что ВА. Пушкин как раз и не хотел видеть свое лучшее произведеъше,
напечатеъшым сразу же в 1811 г.
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наук (Пушкинского Дома). Это издаъше было обнаружено налли (курсив
наш. Почему-то сообщено об этом только в 2011 г., т. е. через 31 год. -
./1.Б.) в 1980 году19*. С.И. Панов указал на возможность идентифициро-
вать его с издаъшем, о котором гшсал Б.В. Томашевскшїі. Нашести листах
плотной голубой бумаги (на ненумерованнъех странииах [с. 1-12]. -АБ.)
напечатан текст «Опасного соседа» за подписью «Пшкн»* [сноска]*
(Ф. 244, [пропущено: Опись 20,] По 44, л. 1-6. Факсимильное воспроиз-
ведеъше см. в наст. изд., с. 291-304). Вслед за текстом поэмы на обороте
шестого листа (ненумерованная с. [12]. - /1.Б.) напечатаны две эпи-
аммы (приводим с сохранеъшем особеъщосгей грамматт/ши): На новой |

1812 й Год | (По случаю разорваъшя накануне онаго | А.П. последних ево
штанов) <...>. Предположение, высказанное С.И. Пановым, верно -
первая эпитраммадействительнопрштадлежигперуП.С.Политковского,
члена Вольного общества любителей, словесности, наук и художеств. <...>.

На с. 248-254 излагается история «Мюнхенского издания «Опасного сосе-
да» 1815 ГОДа»:

Эго четыре больших плотных листа, ставших кориштевожелтъпх/щ. Если
посмотреть их на просвет, то можно увидеть водяной знак - корону и лло-
нограллллу Александра І (курсив наш. - ./1.Б.). Текст выглядит так, как
будто он нашсан от руки: буквы наносились жирным черным веществом
на литографскую форму, и с нее делался отгиск на бумаге (так! - ./1.Б..)

На с. 251 в примечаъши: «(** Факсш/шльное воспроизведеъше издаъшя 1815 го-
да см. в нашей къшге (так! - ./1.Б.), с. 305-314. См.: Михайлова, Н.И. «Парнас-
ский мой отец». М., 1983. С. 30-33. Об этом издании см. также: Степа-
нов, В.П. Заметки о ВА. Пушкине. 2. Первое издание «Опасного соседа» //
Пушкин: Исследования и материалы. Т. ХІ. А., 1983. С. 262-267)». - На
с. 291 шмуцтитул: «Факсимильное воспроизведение издания «Опасного со-
седа» 1811 года»; на с. 292: «Воспроизводится впервые по единственному
известному экземпляру, хранящемуся в Рукописном отделе Института рус-
ской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук (Санкт-
Петербург) ». На с 293-304 в синем цвете воспроизведен типографский пе-
чатньпїт текст с заглавием над текстом: «ОПАСНЬІИ СОС'ЁДЪ». - На с. 305
шмуцтитул: «Факсимильное воспроизведение литографированного изда-
ния «Опасного соседа» 1815 года»; на с. 306: «Воспроизводится впервые по
экземпляру, хранящемуся в Отделе рукописей и редких книг (так! - ./1.Б.)»
Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург). - На с. 307-314
в желтом цвете воспроизведен литографированный текст с заглавием над
текстом: «Опасной Сосвдъ».

2011 - Пушкин, В../1. Опасный сосед / Василий Аьвович Пушкин; Ил-
люстрации [цветные на желтой бумаге] Г.А.В. Траугот [с. 7-154]; с приложе-

19* Сравните публикацШІ Н.И. Михайловой (Михайлова, Н.И. О поэме... М., 2005. Т. 64,
Мо 3. С. 53 («Однако, к настоящему времени этот едштственный экземпляр, по-видимому,
утрачен, ъшкаких сведеъшй о нем нет»; Михайлова, Н.И. Поэма... М., 2005. С. 197 («Однако
сегодня этот едІ/Шствеъшый экземпляр издаш/Ія «Опасного соседа» 1811 года, по-видимому,
утрачен, никаких сведеъшй о нем нет»).
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èçîáðàæåíèå êîðîíû è íèæå äâå ëàòèíñêèå ëèòåðû: «AF». — Ë.Á.)». Ê ñîæà-
ëåíèþ, Í.È. Ìèõàéëîâîé îñòàëèñü íåèçâåñòíû èññëåäîâàíèÿ À.Ô. Êîðîñòèíà 
(1943 ã.) è À.Â. ßðîöêîãî (1953 ã.; 1963 ã.).

Ïðèâîäèì íàøå èññëåäîâàíèå è îïèñàíèå ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ 
«Îïàñíîé Ñîñ¼ä».

Â Ãîñóäàðñòâåííîé îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Ïóáëè÷íîé áèá-
ëèîòåêå èìåíè Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà (ÃÏÁ — ñ 27 ìàðòà 1992 ã. ÐÍÁ), 
â Îòäåëå ðóêîïèñåé (Ëåíèíãðàä) â 1960 ãîäó áûëà çàêîí÷åíà íàó÷íàÿ îáðà-
áîòêà ôîíäà 777 (Òèõàíîâ, Ïàâåë Íèêèòè÷ (1839—1905), ñîòðóäíèê ÎËÄÏ, 
êîëëåêöèîíåð), ñîñòàâëåíà îïèñü ¹ 1. Ïîä ðóáðèêîé: «VIII. Ñîáðàíèå, ñî-
ñòàâ ëåííîå Ï.Í. Òèõàíîâûì», â ïàðàãðàôå: «â) Ìàòåðèàëû ëèòåðàòóðíîãî 
õàðàêòåðà (¹ 1323—1394)», ïîä «¹ 1351. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷.|”Îïàñ-
íûé ñîñåä“. Ïîýìà.|Ïàðèæ.|Ëèòîãð. ýêç. áàð. Ï. Øèëëèíãà.|3 îêò.|
1876 ã.» [èñïðàâëåíî ïîçäíåå êàðàíäàøîì, âèäèìî, ïîñëå 1983 ã. «7» íà «1», 
ò. å. 1816].

Íà îáëîæêå åä. õð. 1351 (òèïîãðàôñêèé áëàíê 1958 ã.): Ãîñóäàðñòâåííàÿ 
<...> Ïóáëè÷íàÿ áèáëèîòåêà <...>. Îòäåë ðóêîïèñåé. Àðõèâ: «Òèõàíîâ, Ï.Í. 
Ôîíä. ¹ 777. Îïèñü 1. Åä. õð. ¹ 1351» è ñèíèìè ÷åðíèëàìè: «Ïóøêèí, Âà-
ñèëèé Ëüâîâè÷,|”Îïàñíûé ñîñåä“. Ïîýìà [äîïèñàíî ïîçäíåå:] [1811?]|Ëèòî-
ãðàôèðîâàííûé ýêçåìïëÿð [äîïèñàíî ïîçäíåå:] (1815. Ìþíõåí)|áàð. Ï.Øèë-
ëèíãà». Êðàéíèå äàòû: «(3 îêò. 1876 ã. [èñïðàâëåíî ïîçäíåå õèìè÷åñêèìè 
÷åð íèëàìè, âèäèìî, ïîñëå 1983 ã. «7» íà «1», ò. å. 1816] Ïàðèæ)». Êîëè÷åñòâî 
ëèñ òîâ: «4».

Â êàðòî÷íûé êàòàëîã òîãäà æå, â 1960 ã., áûëà ïîñòàâëåíà êàðòî÷êà: 
Ô. ¹ 777. Òèõàíîâ Ï.Í. Îï. 1. ¹ 1351. Ïóøêèí Âàñèëèé Ëüâîâè÷. 

”Îïàñíûé Ñîñ¼äú“. Ïîýìà. [3 îêò. 1876] [èñïðàâëåíî 06.09.2010 ã. íà: 1816]. 
Ïàðèæ. Ëèòîãð. ýêç. áàð. Ï. Øèëèíãà. 4 ë.

Òîëüêî ÷åðåç 20 ëåò, 1 ìàðòà 1980 ã., Íàòàëüÿ Èâàíîâíà Ìèõàéëîâà ïåð-
âîé îáðàòèëàñü ê ýòîìó äîêóìåíòó.

Ëèñò èñïîëüçîâàíèÿ: 1. III — 1980. Ïðîñìîòð. ñòàòüÿ. [Í.Ì.] Ìèõàéëîâà; 
10. II. 81. Ïðîñìîòð, ñâåðêà òåêñòà. Â.[Ï.] Ñòåïàíîâ; 6.IV.83. Ïðîñì. äèïëîì. 
Ãðèãîðÿí; 3.2.89. ñâåðêà òåêñòà. [Ñ.È.] Ïàíîâ; 26.I.90. Ñâåðêà òåêñòà. 
[Ñ.È.] Ïàíîâ; 25.03.92. Ïðîñìîòð. ñòàòüÿ (Ãëåáêî); 11.10.96. Îïèñàíèå. Ñîñò.
êàòàëîãà. Ðåáð. (?); 30.01.2009. ë. 1 — ë. 4 îá. Ñêàíè-å äëÿ ÃÌ èì. À.Ñ. Ïóø-
êèíà äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ìóëÿæà (Áàðñóê À.Í.). Áåëîçåðîâ; 30.01.2009. Áàð-
ñóê; 01.06.2010. Ïîëíàÿ êîïèÿ. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ; 06.09.2010. Ïðîâåðêà ôè-
ëèãðàíè; ýòî íå: [êîðîíà] À<ëåêñàíäð> I, à: [êîðîíà]|AF. Ë.Â. Áåññìåðòíûõ.

Íàøå îïèñàíèå:
Òåòðàäü èç 4-õ ëèñòîâ (ðàçìåð 34 × 21 ñì). Áûëè âçÿòû äâà ôàáðè÷íûõ 

ëèñ òà (ðàçìåð 34 × 42 ñì), ñîãíóòû (ñôàëüöîâàíû) âäâîå è âëîæåíû äðóã â 
äðóãà, îáðàçîâàâ òåòðàäü èç 4-õ ëèñòîâ. Ëèñòû 1 è 4 îêàçàëèñü ðàçäåëåííûìè 
(îòîðâàíû äðóã îò äðóãà). Ôàáðè÷íûé ëèñò áåëîé áóìàãè íåìåöêîãî ìà øèí-

íèåì: Í.È. Ìèõàéëîâà|«Îïàñíûé ñîñåä» Â.Ë. Ïóøêèíà|Î÷åðêè î äÿäå è 
ïëåìÿííèêå, Áóÿíîâå è Îíåãèíå, «Àðçàìàñå» è «Áåñåäå» et cetera [ñ ðèñóí-
êàìè Ã.À.Â. Òðàóãîò, ñ. 155—290]; à òàêæå ôàêñèìèëüíûå âîñïðîèçâåäåíèÿ 
èçäàíèé «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1811, 1815 è 1855 ãîäîâ [ñ. 291—330]; [Îòâ. ðåä. 
Àëåêñåé Äìèòðåíêî]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «ÂÈÒÀ ÍÎÂÀ», 2011 (Îòïå÷àòàíî 
â WS Bookwell OY, Finland, Porvoo, ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 11.03.2011). — 333, 
[3] ñ.: [420] öâ. èë.; 24,5 × 17,5 ñì. — Â ïåð. èç áåëîé êîæè Cabra. 1000 ýêç. 
Öåíà 3200 ðóá. — Íà ñ. 245—247 Í.È. Ìèõàéëîâà ïðèâîäèò ñâåäåíèÿ î ïåð-
âîì ïå÷àòíîì èçäàíèè «Îïàñíîãî ñîñåäà». Ñìîòðèòå îáøèðíóþ öèòàòó ñ 
ýòèõ ñòðàíèö âûøå ïðè îïèñàíèè ïåðâîãî èçäàíèÿ çà 2011 ãîä. — Íà ñ. 248—
254 èçëàãàåòñÿ èñòîðèÿ «ìþíõåíñêîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1815 ãîäà»: 
«Ýòî ÷åòûðå áîëüøèõ ïëîòíûõ ëèñòà, ñòàâøèõ êîðè÷íåâî-æåëòûìè. Åñëè ïî -
ñìîòðåòü èõ íà ïðîñâåò, òî ìîæíî óâèäåòü âîäÿíîé çíàê — êîðîíó è ìîíîãðàì-
ìó Àëåêñàíäðà I (êóðñèâ íàø. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ôèëèãðàíü èìååò èçîáðà-
æåíèå êîðîíû è íèæå äâå ëàòèíñêèå ëèòåðû: «AF». — Ë.Á.). Òåêñò âûãëÿäèò 
òàê, êàê áóäòî îí íàïèñàí îò ðóêè: áóêâû íàíîñèëèñü æèðíûì ÷åðíûì âåùå-
ñòâîì íà ëèòîãðàôñêóþ ôîðìó, à ñ íåå äåëàëñÿ îòòèñê íà áóìàãå (òàê! Â ýòîì 
ñëó÷àå òåêñò íà îòòèñêå áóäåò â çåðêàëüíîì èçîáðàæåíèè. — Ë.Á.)». — Íà 
ñ. 251 â ïðèìå÷àíèè: «(** Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèÿ 1815 ãîäà 
ñì. â íàøåé êíèãå (òàê! — Ë.Á.), ñ. 305—314. Ñì.: Ìèõàéëîâà, Í.È. «Ïàðíàññêèé 
ìîé îòåö». Ì., 1983. Ñ. 30—33. Îá ýòîì èçäàíèè ñì. òàêæå: Ñòåïàíîâ, Â.Ï. 
Çàìåòêè î Â.Ë. Ïóøêèíå. 2. Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» // Ïóøêèí: 
Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû. Ò. XI. Ë., 1983. Ñ. 262—267)». — Íà ñ. 305 øìóöòè-
òóë: «Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ «Îïàñ-
íîãî ñîñåäà» 1815 ãîäà»; íà ñ. 306: «Âîñïðîèçâîäèòñÿ âïåðâûå ïî ýêçåìïëÿðó, 
õðàíÿùåìóñÿ â Îòäåëå ðóêîïèñåé è ðåêäèõ êíèã (òàê! Ýòî äâà ðàçíûõ îòäå-
ëà â ÐÍÁ. — Ë.Á.) Ðîññèéñêîé íàöèîíàëüíîé áèáëèîòåêè (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)». 
Íà ñ. 304—314 â æåëòîì öâåòå âîñïðîèçâåäåí ëèòîãðàôèðîâàííûé ðóêîïèñ-
íûé òåêñò ñ çàãëàâèåì íàä òåêñòîì: «ÎÏÀÑÍÎÉ ÑÎÑ¼ÄÚ».

2012 — Ìèõàéëîâà, Í.È. Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí / Íàòàëüÿ Ìèõàé-
ëîâíà. — Ìîñêâà: Ìîëîäàÿ ãâàðäèÿ, 2012 (ßðîñëàâëü: ÎÀÎ «ßðîñëàâñêèé 
ïîëèãðàôêîìáèíàò», ñäàíî â íàáîð 03.05.2012, ïîäï. â ïå÷àòü 16.08.2012). — 
405, [11] ñ., [16] ë.: [82] èë.; 20,5 × 13 ñì. — (Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé. 
Ñåðèÿ áèîãðàôèé. Îñíîâàíà â 1890 ãîäó Ô. Ïàâëåíêîâûì è ïðîäîëæåíà â 
1933 ãîäó Ì. Ãîðüêèì; âûïóñê 1578 (1378)). — Â ïåð. 5000 ýêç. — Èç ñîäåðæà-
íèÿ: Ãëàâà øåñòàÿ. «Îïàñíûé ñîñåä». 1—5. Ñ. 154—192 (íà ñ. 154—157 òåêñò 
«Îïàñíûé ñîñåä» (154 ñòðîêè, â 5 ñòðîêàõ êóïþðû); íà ñ. 187—192 ïàðàãðàô 
«5. Ïåðâîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà» — ñìîòðèòå îáøèðíóþ öèòàòó ñ ýòèõ 
ñòðàíèö âûøå ïðè îïèñàíèè ïåðâîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 
çà 2012); Ãëàâà ñåäüìàÿ. «Ãðîçà äâåíàäöàòîãî ãîäà». 1—4. Ñ. 193—224 (íà ñ. 222—
224 ïàðàãðàô «4. Ïàðèæ—Ìþíõåí—Ïåòåðáóðã—Ìîñêâà. Ëèòîãðàôèðîâàí-
íîå èçäàíèå «Îïàñíîãî ñîñåäà»). — Í.È. Ìèõàéëîâà èçëàãàåò èñòîðèþ «ìþí-
õåíñêîãî ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîãî ñîñåäà» 1815 ãîäà», èç-
ëîæåííóþ åþ â ñâîèõ ïóáëèêàöèÿõ 1980, 1983, 2005, 2011 ãîäîâ. Íà ñ. 223: 
«Ýòî ÷åòûðå áîëüøèõ ïëîòíûõ ëèñòà, ñòàâøèõ æåëòî-êîðè÷íåâûìè. Åñëè 
ïîñìîòðåòü èõ íà ïðîñâåò, òî ìîæíî óâèäåòü âîäÿíîé çíàê — êîðîíó è ìîíî-
ãðàììó Àëåêñàíäðà I (êóðñèâ íàø. Â äåéñòâèòåëüíîñòè ôèëèãðàíü èìååò 
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нием: Н.И. МихайловаІ «Опасный сосед» В.А. ПушкинаІ Очерки о дяде и
племянъшке, Буянове и Онегине, «Арзамасе» и «Беседе» еї сеіега [с рисун-
ками Г.А.Б. Траугот, с. 155-290]; а также факсимильные воспроизведения
изданий «Опасного соседа» 1811, 1815 и 1855 годов [с. 291-330]; [Отв. ред.
АлексейДмитреъшо] - Саъщт-Петербург: «ВИТАНОВА», 2011 (Отпечатано
в ШЅ ВооІш/еІІ ОУ, ГіпІаші, Рогуоо, подписано в печать 11.03.2011). - 333,
[3] с.: [420] цв. ил.; 24,5 × 17,5 см. - В пер. из белой кожи СаЬга. 1000 экз.
Цена 3200 руб. - На с. 245-247 Н.И. Михайлова приводит сведения о пер-
вом печатном издаъши «Опасного соседа». Смотрите обширную цитату с
этих страниц выше при описании первого издания за 2011 год. - На с. 248-
254 излагается история «мюнхенского издаъшя «Опасного соседа» 1815 года»:
«Это четыре больших плотных листа, сгавъшах коричневожелтыми. Если по
смотреть их на просвет, то можно увидеть водяной знак- корону и ллоногралл-
ллу Александра 1 (курсив наш. В действительности филигрань имеет изобра-
жение короны и ниже две латинские литеры: «АГ». -АБ.) Текст вьплядит
так, как будто он нашсан от руки: буквы наносились жирным Черным веще-
ством на литографскую форму, а с нее делался оттиск на бумаге (так! В этом
случае текст на оттиске будет в зеркальном изображении. - А.Б.)››. - На
с. 251 в примечанш/І: «(** Факсимильное воспроизведение издания 1815 года
см. в нашей къшге (так! -АБ), с. 305-314. См.:Микайлова,Н.И. «Парнасскшй
мой отец». М., 1983. С. 30-33. Об этом издании см. также: Степанов, ВЛ.
Заметки о ВА. Пушкине. 2. Первое издание «Опасного соседа» //Пушкин:
Исследования и материалы. Т. ХІ. А., 1983. С. 262-267) ››. - На с. 305 шмуцти-
тул: «Факсимильное воспроизведение литографированного издания «Опас-
ного соседа» 1815 года»; на с. 306: «Воспроизводится впервые по экземпляру,
Храншцемуся в Отделе рукописей и рекдих книг (так! Это два разных отде-
ла в РНБ. -АБ.) Российской национальной библиотеки (Санкт-Петербург)».
На с. 304-314 в желтом цвете воспроизведен литографи ованньпй рукошс-
ньн`71 текст с заглавием над текстом: «ОПАСНОИ СОС ДЪ».

2012 - Михайлова, Н.И. Василий Аьвович Пушкин / Наталья Михай-
ловна. - Москва: Молодая гвардия, 2012 (Ярославль: ОАО «Ярославский
полшрафкомбІ/шат», сдано в набор 03.05.2012, подп. в печать 16.08.2012). -
405, [11] с., [16] л.: [82] ил.; 20,5 × 13 см. - (Жизнь замечательных людей.
Серия биографий. Основана в 1890 году Ф. Павленковым и продолжена в
1933 году М. Горьким; выпуск 1578 (1378)). - В пер. 5000 экз. - Из содержа-
ъшя: Глава шестая. «Опасный сосед». 1-5. С. 154-192 (на с. 154-157 текст
«Опасный сосед» (154 строки, в 5 строках купюры); на с. 187-192 параграф
«5. Первое издание «Опасного соседа» - смотрите обширную цитату с этих

аниц выше при описании первого печатного издания «Опасного соседа»
за 2012); Глава седьмая. «Гроза двенадцатого года». 1-4. С. 193-224 (на с. 222-
224 параграф «4. Париж-Мюнхен-Петербург-Москва. Аитографирован-
ное издаъше «Опасного соседа»). - Н.И. Михайлова излагает историю «мюн-
хенского литографированного издания «Опасного соседа» 1815 года», из-
ложенную ею в своих публикациях 1980, 1983, 2005, 2011 годов. На с. 223:
«Это четыре большх плотных листа, ставших желто-коричневыми. Если
посмотреть их на просвет, то можно увидеть водяной знак - корону и ллоно-
граллллу Александра І (курсив наш. В действительности филигрань имеет
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изображение короны и ъшже две латІ/шские литеры: «АГ». - ./1.Б.)». К сожа-
лению,Н.И. Михайловой остались неизвестны исследоваъшяА.Ф. КоросгІ/ша
(1943 г.) и А.В. Яроцкого (1953 г.; 1963 г.).

Приводим наше исследование и описание литографированного издания
«Опасной Сосвд».

В Государствеъшой ордена Трудового Красного Знамеъш Публшшой биб-
лиотеке имени М.Е. Салтьжова-Щедрина (ГПБ - с 27 марта 1992 г. РНБ),
в Отделе рукописей (Аенинград) в 1960 году была закончена научная обра-
ботка фонда 777 (Тиханов, Павел Никитич (1839-1905), сотрудник ОАДП,
коллекционер), составлена ошсь По 1. Под рубрІ/шой: <<\/Ш. Собраъше, со
сгавленное П.Н. Тихановым», в параграфе: «в) Материалы литературного
Характера (По 1323-1394)», под «По 1351. ПушкІ/ш Василшй Аьвович. | ”Опас-
ный сосед“. Поэма. |Париж. ІАитогр. экз. бар. П. Шиллинга. | 3 окт. |
1876 г.» [исправлено позднее карандашом, видимо, после 1983 г. «7» на «1»,
т. е. 1816].

На обложке ед. Хр. 1351 (типографский бланк 1958 г.): Государственная
<...> Публичная библиотека <...>. Отдел рукописей. Архив: «Тиханов, П.Н.
Фонд. По 777. Опись 1. Ед. хр. По 1351» и синими черъшлами: «ПуцІкІШ, Ва-
силшй Аьвович, | ,,Опасный сосед“. Поэма [дописано позднее:] [1811?] ІАито-
графированньпй экземпляр [доШсано позднее:] (1815. Мюнхен) |бар. П.Шил-
линга». Крайние даты: «(3 окт. 1876 г. [исправлено позднее Химическими
черъшлами, видшио, после 1983 г. «7» на «1», т. е. 1816] Париж)». Количество
лИсТОВ: «4».

В карточный каталог тогда же, в 1960 г., была поставлена карточка:
Ф. По 777. Тиханов П.Н. Оп. 1. По 1351. Пушкин Василшй Аьвович.
,,Опасньпй Сосвдъ“. Поэма. [3 окт. 1876] [исправлено 06.09.2010 г. на: 1816].
Париж. Аитогр. экз. бар. П. Шилшга. 4 л.

Только через 20 лет, 1 марта 1980 г., Наталья Ивановна Михайлова пер-
вой обратилась к этому документу.

Аист использования: 1. ІП - 1980. Просмотр. статья. [Н.М.] Михайлова;
10. П. 81. Просмотр, сверка текста. В..[П] Степанов; 6.І\/.83. Просм. дштлом.
Григорян; 3.2.89. сверка текста. [ОНИ] Панов; 26.1.90. Сверка текста.
[С.И.] Панов; 25.03.92. Просмотр. статья (Глебко); 11.10.96. Описание. Сост.
каталога. Ребр. (?); 30.01.2009. л. 1 - л. 4 об. Скани-е для ГМ им. А.С. Пуш-
кІ/ша для приготовления муляжа (Барсук А...Н) Белозеров; 30.01.2009. Бар-
сук; 01.06.2010. Полная копия. АВ. Бессмертных; 06.09.2010. Проверка фи-
лиграъш; это не: [корона] А<лександр> І, а: [корона] ІАГ. АВ. Бессмертных.

Наше описание:
Тетрадь из 4-х листов (размер 34 × 21 см). Были взяты два фабричных

листа (размер 34 × 42 см), согнуты (сфальцованы) вдвое и вложены друг в
друга, образовав тетрадь из 4-х листов. Аисгы 1 и 4 оказались разделеъщыми
(оторваны друг от друга). ФабричньпїІ лисг белой бумаги немецкого машин-
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ëèöåâîé è îáðàòíîé ñòîðîíîé ïîî÷åðåäíî è ïîñëåäîâàòåëüíî â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñìûñëîì 154-õ ñòðîê ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» ïðèæèìàëñÿ ê 
ïå÷àòíîé ôîðìå íà êàìíå. Òàêèì îáðàçîì áûëè íàïå÷àòàíû (èìåííî íà-
ïå÷àòàíû!) íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ ëèòîãðàôèðîâàííûõ (ïî òåðìèíîëîãèè 
Ï.Ë. Øèëëèíãà «ëèòîãðàôè÷åñêèõ») îòòèñêîâ (ïîçäíåå íàçâàííûõ «ëèòî-
ãðàôèðîâàííûå èçäàíèÿ») ñàòèðû «Îïàñíîé Ñîñ¼äú» Â.Ë. Ïóøêèíà. Îò ìå-
òèì, ÷òî ñòðàíèöû è ëèñòû èõ íå áûëè ïðîíóìåðîâàíû.

Âîçìîæíî áûë âàðèàíò çàïèñè òåêñòà 154-õ ñòðîê íå íà 7-ìè îòäåëüíûõ 
ëèñòàõ, à íà 4-õ äâîéíûõ ëèñòàõ â ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñòðàíèö: ïóñòàÿ — 1, 
2—7, 4—5, 6—3. Â ýòîì ñëó÷àå áåðóòñÿ áîëüøèå ïî äëèíå 4 êàìíÿ, íà íèõ 
íàíîñèòñÿ îòïå÷àòêè ýòèõ äâîéíûõ ëèñòîâ, îáðàçóþòñÿ ïå÷àòíûå ôîðìû, 
ïîëó÷àþò 4 îòòèñêà èìåííî â âûøåóêàçàííîé ïîñëåäîâàòåëüíîñòè ñòðàíèö, 
ñãèáàþòñÿ äâîéíûå ëèñòû, âêëàäûâàþòñÿ äðóã â äðóãà è â èòîãå ïîëó÷àþò 
ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäàíèå èç 1—7 + îäíà ïóñòàÿ íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèö 
ðóêîïèñíîãî òåêñòà.

Íèæå ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèòñÿ ïîëíûé òåêñò ñàòèðû «Îïàñíîé 
Ñîñ¼äú» ([7], [1] ïóñòàÿ ñ.; 34 × 21 ñì; 154 ñòðîêè, â 3 ñëîâàõ êóïþðû) ëèòî-
ãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ ïî ýêçåìïëÿðó (åäèíñòâåííî èçâåñòíîìó) ÐÍÁ ÎÐ 
(Ô. 777. Îï. 1. Åä. õð. 1351)20*.

Êàê âèäèì íà ôàêñèìèëå ñ. [1] íàä òåêñòîì çàãëàâèå: «Îïàñíîé Ñîñ¼äú.». 
Íèæå ýïèãðàô: «Loripedem rectus derideat Æthiopem|albus. — Juvenal. Sat. II.». 
Â ðóêîïèñíîì òåêñòå èç 154-õ ñòðîê â 3 ñëîâàõ êóïþðû: 5 («ñú á.....,»), 
59 («âú áîðäåë¼, ó á......é.»), 113 («À á.....»), íî 97 («Áëÿäü»). Â êîíöå íà ñ. [7] 
êðèïòîíèì: «Ï......». Â êîíöå íà ñ. [7] íèæå ïîä ëèíåéêîé ãóñòûìè òåìíî-
êîðè÷íåâûìè ÷åðíèëàìè çàïèñü ïåðâîãî âëàäåëüöà: «Ëèòîãðàôè÷åñêîé îò-
òèñêú áàðîíà Ï. Øèëèíãà, îòú íåãî|ïîëó÷åííûé. 1816. Îêò. 3.». Ââåðõó 
ìåæäó ñëîâàìè «Ëèòîãðàôè÷åñêîé» è «îòòèñêú» êàðàíäàøîì âïèñàíû ñëî-
âà «âú Ïàðèæ¼», ïðè÷åì áûñòðûé âîëíèñòûé ðîñ÷åðê ëèíèè êàðàíäàøîì 
óêàçûâàåò ìåñòîíàõîæäåíèÿ ýòèõ ñëîâ ïîñëå ïåðâîãî ñëîâà, ò. å. ïðåäëàãàåò-
ñÿ ïîíèìàòü: «Ëèòîãðàôè÷åñêîé âú Ïàðèæ¼». Íî òàêîå ïîíèìàíèå ÿâíî 
îøèáî÷íî.

Èç âûøåïðèâåäåííîãî ïèñüìà À.È. Òóðãåíåâà (èç Ñ.Ïåòåðáóðãà) îò 
26 ñåíòÿáðÿ 1816 ã. ê À.ß. Áóëãàêîâó (â Ìîñêâó), ÿñíî ÷òî Ï.Ë. Øèëëèíã 
óæå 25 ñåíòÿáðÿ 1816 ã. áûë â Ñ.Ïåòåðáóðãå è óêàçàííûé «ëèòîãðàôè÷åñêîé 
îòòèñêú» îí âðó÷èë 3 îêò. 1816 ã. èìåííî â Ñ.Ïåòåðáóðãå, à íå â Ïàðèæå.

Èç âûøåïðèâåäåííûõ èññëåäîâàíèé À.Ô. Êîðîñòèíà (1943 ã.) è À.Â. ßðîö-
êîãî (1953 ã.; 1963 ã.) âèäíî, ÷òî

Â èþëå 1815 ã. Ïàâåë Ëüâîâè÷ ïðèáûë â Ìþí õåí è, óãîâîðèâ Çåììåðèíãà 
ïîìî÷ü åìó â çàêóïêå ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé. <...> Äîãîâîð î ïîñòàâêå 
ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé äëÿ Ðîññèè áûë çàêëþ÷åí, è â äåêàáðå òîãî æå ãîäà 
(ò. å. 1815, êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) Øèëëèíã ñíîâà ïðèåõàë â Ìþíõåí, ÷òî-
áû ïðèíÿòü âûïîëíåííûé çàêàç» (ßðîöêèé 1963: 20).

20* Äëÿ ñðàâíåíèÿ ñ ÈÐËÈ ÐÎ (ñì. èë. 148 íà ñ. 1019 íàñò. èçä.): â ÐÍÁ ÎÐ ñ íàñ âçÿëè 
«Çà òåìàòè÷åñêèé ïîäáîð ìàòåðèà ëîâ ÎÐ ÐÍÁ» 600 ðóáëåé è çà ñêàíèðîâàíèå 7 ñ. òåêñòà åùå 
315 ðóáëåé.

íîãî îòëèâà (ïî íåìåöêèì ôèëèãðàíîâåä÷åñêèì ñïðàâî÷íèêàì 1810-õ ãî-
äîâ) ðàçìåð 34 × 42 ñì èìååò íà ëåâîé ñòîðîíå ëèñòà â öåíòðå ôèëè-
ãðàíü: «[èçîáðàæåíèå êîðîíû 2,5 × 3 ñì]» è ñðàçó íèæå ëàòèíñêèå ëèòåðû: 

«AF» (ðàçìåð 1,5 × 2,5 ñì). Îáùàÿ ïëîùàäü ôèëèãðàíè 4,5 × 3 ñì.

Íà ïðàâîé ñòîðîíå ëèñòà â öåíòðå òàêàÿ æå ôèëèãðàíü, íî â îáðàòíîì 
èçîáðàæåíèè. Ê ñîæàëåíèþ, Í.È. Ìèõàéëîâà «<...> ïîñìîòðåëà èõ íà ïðîñâåò 
è íà êàæäîì óâèäåëà âîäÿíîé çíàê — êîðîíó è ìîíîãðàììó Àëåêñàíäðà I» 
(òàê! «AF» áûëî ïðî÷èòàíî îøèáî÷íî êàê «AI». — Ë.Á.) (ñì.: Ìèõàéëî-
âà, Í.È. «Ïàðíàññêèé ìîé îòåö»... Ì., 1983. Ñ. 31; òå æå ñâåäåíèÿ.: Ìèõàéëî-
âà, Í.È. Ïîýìà Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà Îïàñíûé ñîñåä... Ì., 2005. 
Ñ. 201; Ïóøêèí, Â.Ë. Îïàñíûé ñîñåä... ÑÏá., 2011. Ñ. 248; Ìèõàéëîâà, Í.È. 
Âàñèëèé Ëüâîâè÷ Ïóøêèí... Ì., 2012. Ñ. 223).

Â ýòó òåòðàäü èç 4-õ ëèñòîâ ñïîñîáîì ëèòîãðàôñêîé ïå÷àòè (ïå÷àòíàÿ 
ôîðìà èçãîòîâëÿëàñü íà ëèòîãðàôñêîì (èç èçâåñòíÿêà) êàìíå) áûë âïå÷àòàí 
íà îáå ñòîðîíû ëèñòîâ (ë. 4 îá. ïóñòîé) ðóêîïèñíûé òåêñò «Îïàñíîé Ñî ñ¼äú».

Òåõíîëîãèÿ áûëà ñëåäóþùåé:
Áûëè âçÿòû ñåìü îòäåëüíûõ ëèñòîâ ñïåöèàëüíîé ëèòîãðàôñêîé áóìàãè 

(òàê íàçûâàåìîé «ïåëþðíîé» — ïðèãîòîâëÿåìîé ïóòåì íàëîæåíèÿ òîí÷àé-
øåãî ñëîÿ êðàõìàëüíîãî êëåéñòåðà íà òîíêóþ «ïåðãàìåíòíóþ» áóìàãó, îá-
ðàáîòàííóþ ñåðíîé êèñëîòîé è ïîòîìó ïðî çðà÷íîé è íå ïðîïóñêàþùåé 
æèðîâ).

Íà ýòè ñåìü ëèñòîâ ïðîçðà÷íîé áóìàãè íà îäíó ñòîðîíó ëèñòà æèðíîé 
(èìåííî æèðíîé!) ÷åðíîé òóøüþ áûëè çàïèñàíû 154 ñòðîêè òåêñòà «Îïàñíîé 
Ñîñ¼äú». Çàïèñü ÿâíî âåëàñü ïî ïîäëîæåííîìó ëèñòó áóìàãè ñ ÷åòêî îáîçíà-
÷åííûìè òåìíûìè ïàðàëëåëüíûìè ëèíèÿìè íà ðàññòîÿíèè 1 ñì. Ýòè ñåìü 
ëèñòîâ ñ ðóêîïèñíûì òåêñòîì íà îäíîé ñòîðîíå ëèñòà íå áûëè ïðîíóìåðîâà-
íû è ìû èõ «ìûñëåííî» ïðîíóìåðîâàëè, îáîçíà÷èâ ñ ïîìîùüþ êâàäðàòíûõ 
ñêîáîê êàê ñòðàíèöû [1]—[7]. Íà ñ. [1] — 18 ñòðîê, íà ñ. [2]—[6] ïî 24 ñòðîêè, íà 
ñ. [7] — 16 ñòðîê. Ðàçìåð ðóêîïèñíîãî òåêñòà íà ñ. [1]—[6] — 26,5 × 16,5/17,5 ñì; 
íà ñ. [7] — 19,8 × 16,7 ñì. Ñòðîêè âûïèñàíû ñòðîãî ïàðàëëåëüíî íà ðàññòîÿ-
íèè îäèí ñàíòèìåòð äðóã îò äðóãà. Îòìåòèì, ÷òî ïðè çàïèñûâàíèè òåêñòà 
ïðÿìî íà ëèòîãðàôñêèé ïëîñêèé êàìåíü, îòòèñêè òåêñòà ñ íåãî ïîëó÷àëèñü 
áû â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè, çàïèñûâàòü æå òåêñò íà êàìåíü â çåðêàëüíîì 
(îáðàòíîì) îòîáðàæåíèè ïðàêòè÷åñêè íåðåàëüíî.

Çàòåì íà 7 ëèòîãðàôñêèõ êàìíåé íàêëàäûâàþòñÿ, ïðèæèìàþòñÿ, ïðèòèñ-
êèâàþòñÿ ýòè 7 ëèñòîâ òåêñòà è íà 7-ìè êàìíÿõ ïîëó÷àþòñÿ 7 îòïå÷àòêîâ 
òåêñòà â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè. Äàëåå ïðîáåëüíûå ýëåìåíòû íà êàìíÿõ 
áûëè îáðàçîâàíû çà ñ÷åò ñìà÷èâàíèÿ êàìíåé âîäîé è ïîêðûòèÿ èõ ãóììè-
àðàáèêîì. Ïîñëå òàêîé îáðàáîòêè ïîâåðõíîñòè ýòèõ 7 êàìíåé ñòàíîâÿòñÿ 
ïå÷àòíûìè ôîðìàìè. Ñ ýòèõ 7 êàìíåé (ïå÷àòíûõ ôîðì) ìîæíî ïîëó÷èòü 
íà îáûêíîâåííîé áåëîé áóìàãå â ïðÿìîì îòîáðàæåíèè ìíîãî÷èñëåííûå è 
ñðàâíèòåëüíî äåøåâûå îòòèñêè.

Áûëè âçÿòû íåñêîëüêî êîìïëåêòîâ òåòðàäåé èç 4-õ ëèñòîâ (áåëàÿ íåìåö-
êàÿ áóìàãà ìàøèííîãî îòëèâà ñ ôèëèãðàíüþ «AF», à íå «AI») è êàæäûé ëèñò 
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ного отлива (по Немецким филиграноведческим справочникам 1810-х го-
дов) размер 34 × 42 см имеет на левой стороне листа в Центре фили-
грань: « [изображение короны 2,5 × 3 см] » и сразу ниже латшские литеры:

«АР» (размер 1,5 × 2,5 см). Общая площадь филитраъш 4,5 × 3 см.

На правой стороне листа в Центре такая же филигрань, но в обратном
изображешш. К сожалеъшю, Н.И. Михайлова «<...> посмотрела их на просвет
и на каждом увидела водяной знак - корону и монограмму Александра І»
(так! «АР» было прочитано ошибочно как «АІ». - ./1.Б.) (см.: Михайло-
ва, НИ. «Парнасский мой отец»... М., 1983. С. 31; те же сведения.: Михайло-
ва, Н.И. Поэма Василия Аьвовича Пушкина Опасный сосед... М., 2005.
С. 201; Пушкин, ВА. Опасный сосед... СПб., 2011. С. 248; Михайлова, Н.И.
Василий Аьвович Пушкин... М., 2012. С. 223).

В эту тетрадь из 4-х листов способом литографской печати (печатная
форма изготовлялась на лигографском (из известняка) камне) был впечатан
на обе стороны листов (л. 4 об. пустой) рукогшсньпїт текст «Опасной Сосвдъ».

Технология была следующей:
Были взяты семь отдельных листов специальной литографской бумаги

(так называемой «пелюрной» - приготовляемой путем наложеъшя тончай-
шего слоя крахмального клейстера на тонкую «пергаментную» бумагу, об-
работанную серной кислотой и потому прозрачной и не пропускающей
жиров).

На эти семь листов прозрачной бумаги на одну сторону листа жирной
(имеъшо жирной!) черной тушью были записаны 154 строки текста «Опасной
Сосіэдъ». Запись явно велась по подложенному лисгу бумаги с четко обозна-
ченными темными параллельными лштиями на расстоянии 1 см. Эти семь
листов с рукоштсным текстом на одной стороне листа не были пронумерова-
ны и мы их «мысленно» пронумеровали, обозначив с помощью квадратных
скобок как страшщы [1]-[7]. На с. [1] - 18 строк, на с. [2]-[6] по 24 строки, на
с. [7] - 16 строк. Размер рукогщсного текста на с. [1]-[6] - 26,5 × 16,5/17,5 см;
на с. [7] - 19,8 × 16,7 см. Строки выписаны строго параллельно на расстоя-
ншт один сантиметр друг от друга. Отметим, что при записыванш/т текста
прямо на лигографскт/ш плосктш камень, оттиски текста с него получались
бы в зеркальном отображеъши, зашсьшатъ же текст на камень в зеркальном
(обратном) отображеъши практически нереально.

Затем на 7 лигографских камней накладываются, прижимаюгся, притис-
киваются эти 7 листов текста и на 7-ми камнях получаются 7 отпечатков
текста в зеркальном отображении. Далее пробельные элементы на камнях
были образованы за счет смачивания камней водой и покрытия их гумми-
арабиком. После такой обработки поверхности этих 7 камней становятся
печатными формами. С этих 7 камней (печатных форм) можно получить
на обьшновеъшой белой бумаге в прямом отображении многочисленные и
сравъштельно дешевые оттиски.

Были взяты несколько комплектов тетрадей из 4-х листов (белая немец-
кая бумага машшшого оглива с филитранью «АР», а не «АІ») и каждьпїт лист
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лицевой и обратной стороной поочередно и последовательно в соответ-
ствии со смыслом 154-х строк сатиры «Опасной Сосіздъ» прижимался к
печатной форме на камне. Таким образом были напечатаны (именно на-
печатаны!) несколько экземпляров лигографированных (по термшюлогии
П..7\. Шиллинга «литографических») оттисков (позднее названных «лито-
графированные издаъшя») сатиры «Опасной Сосвдъ» В../\. Пу1ш<ина. Отме-
тим, что страницы и листы их не были пронумерованы.

Возможно был вариант записи текста 154-х строк не на 7-ми отдельных
листах, а на 4х двойных листах в последовательности страш/Іц: пустая - 1,
2-7, 4-5, 6-3. В этом случае берутся большие по длине 4 камня, на них
наносится отпечатки этих двойных листов, образуются печатные формы,
получают 4 отгиска именно в вышеуказанной последовательности страниц,
сгибаются двоїшые листы, вкладываются друг в друга и в итоге получают
лигографированное издание из 1-7 + одна пустая ненумерованных страш/тц
рукописного текста.

Ниже факсимилъно воспроизводится полный текст сатиры «Опасной
Сосёдъ» ([7], [1] пустая с.: 34 × 21 см; 154 строки, в 3 словах купюры) лиго-
графированного издания по экземпляру (единственно известному) РНБ ОР
(Ф. 777. Оп. 1. Ед. хр. 1351)2°*.

Как видим нафаксимиле с. [1] над текстом заглавие: «Опасной Сосвдъ».
Ниже эгштраф: «Ьоп'редепт гесшЅ (іеп'сіеатАїйтіорепт | аІЬЦЅ. _]пуепаІ. Ѕа'г. П.».
В рукописном тексте из 154-х строк в 3 словах купюры: 5 («съ б ..... ,››),
59 («ВЪ борделЪ, у б ......й.»), 113 («А б ..... ››), НО 97 («БлЯдЬ››). В КОНЦЄ На С. [7]
крипгоним: «П...... ››. В конце на с. [7] ниже под линейкой густыми темно-
коричневыми чернилами запись первого владельца: «Аитографической от-
тискъ барона П. Шилинга, оть него|полученный. 1816. Окт. 3.». Вверху
между словами «Аитографической» и «отгискъ» карандашом вписаны сло-
ва «въ Парижтэ», причем быстрый волнистый росчерк линІ/п/т карандашом
указывает местонахождеъшя этих слов после первого слова, т. е. предлагает-
ся понимать: «Аитографической въ Парижв». Но такое понимание явно
ошбочно.

Из вышеприведенного письма А.И. Тургенева (из С.Петербурга) от
26 сентября 1816 г. к А.Я. Булгакову (в Москву), ясно что П../\. Шиллинг
уже 25 сентября 1816 г. был в С.Петербурге и указанньпїт «литографической
оттискъ» он вручил 3 окт. 1816 г. имеъшо в С.Петербурге, а не в Париже.

Из вышеприведештых исследовашай А.Ф. Коросттша (1943 г.) иА.В. Яроц-
кого (1953 г.; 1963 г.) видно, что

В июле 1815 г. Павел Аьвович прибыл в Мюнхен и, уговорив Земмершпа
помочь ему в закупке лигографских камней. <...> Договор о поставке
литографских камней для России был заключен, и в декабре того же года
(т. е. 1815, курсив наш. - АБ.) Шиллт/шг снова приехал в 1\/Іюнхен, что-
бы пргшять выполненный заказ» (Яроцкшїт 1963: 20).

20* Для сравнеъшя с ИРАИ РО (см. ил. 148 на с. 1019 наст. изд.): в РНБ ОР с нас взяли
«За тематический подбор материалов ОР РНБ» 600 рублей и за скаъшроваъше 7 с. текста еще
315 рублей.
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Íà ñ. 149 òàì æå â «Õðî íîëîãèè» ÷èòàåì:

1815, 17 èþëÿ. Ïðèáûòèå Ï.Ë. Øèëëèíãà â Ìþíõåí äëÿ çàêóïêè ëèòî-
ãðàôñêèõ êàìíåé; 1815, Äåêàáðü. Ïðèåçä â Ìþíõåí äëÿ ïðèåìà ëèòî-
ãðàôñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, âî âðåìÿ êîòîðîãî Ï.Ë. Øèëëèíã ïðîèç-
âåë ïðîáó, îòëèòîãðàôèðîâàâ õîäèâøóþ ïî ðóêàì â ñïèñêàõ ñàòèðó 
Â.Ë. Ïóøêèíà «Îïàñíûé ñîñåäú» <...>.

À.Ô. Êîðîñòèí ïðèâåë òàêæå ìàëîèçâåñòíîå ïèñüìî Í.È. Òóðãåíåâà èç 
Ôðàíê ôóðòà îò 29 èþëÿ 1816 ã. ê áðàòó Ñ.È. Òóðãåíåâó, ãäå ñîîáùàåò, ÷òî 
«Øèëëèíã ïî ñèþ ïîðó åùå æèâåò â Ìþíõåíå. Åìó ïîðó÷åíî ÷òî-òî òàì 
ñäåëàòü; íî îí êàê âèäíî íå òîðîïèòüñÿ. <...>» (Êîðîñòèí 1943: 193). Êàê 
âèäèì, ñ äåêàáðÿ 1815 ã. ïî êîíåö ñåíòÿáðÿ 1816 ã. Ï.Ë. Øèëëèíã íàõîäèë-
ñÿ â Ìþíõåíå, ãäå ñîãëàñíî äîãîâîðà îò 17 èþëÿ 1815 ã. ïîëó÷àë îáîðóäî-
âàíèå, íàíèìàë íåìåöêèõ ëèòîãðàôîâ è ñàìîå ãëàâíîå ïðîâåðÿë íàñêîëüêî 
ïðè ãîäíû ëèòîãðàôñêèå êàìíè äëÿ áóäóùåé ðàáîòû ïåðåä îòïðàâêîé èõ â 
Ñ.Ïåòåðáóðã: èìåííî ñ ýòîé öåëüþ â Ìþíõåíå áûëè èì îòïå÷àòàíû íà ñåìè 
êàìíÿõ íåñêîëüêî ýêçåìïëÿðîâ ñàòèðû «Îïàñíûé Ñîñ¼äú». Ïîëàãàåì, ÷òî 
è òåðìèí «ëèòîãðàôè÷åñêîé îòòèñêú» ïîÿâèëñÿ âíèçó íà ñ. [7] ñ ïîäà÷è ñàìî-
ãî Ï.Ë. Øèëëèíãà: â 1816 ã. ñàìà ëèòîãðàôèÿ áûëà â íîâèíêó è ëèòîãðàôèðî-
âàííûé ðóêîïèñíûé òåêñò ïðîñòî ìîã âîñïðèíèìàòüñÿ êàê î÷åðåäíîé ðóêî-
ïèñíûé ñïèñîê ñàòèðû. Ïî ýòîé ïðè÷èíå âûñêàæåì ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî ãäå-
òî â ñîâðåìåííûõ àðõèâàõ è îòäåëàõ ðóêîïèñåé áèáëèîòåê ìîãóò õðàíèòñÿ 
äðóãèå ëèòîãðàôèðîâàííûå îòòèñêè (áåç ïîäïèñè, ÷òî ýòî ëèòîãðàôèÿ!) ïðè-
íè ìàåìûå çà ðóêîïèñíûå ñïèñêè: íàñòîÿùàÿ ôàêñèìèëüíàÿ ïóáëèêàöèÿ 
ïîìîæåò âûÿâèòü ïóòåì ñðàâíåíèÿ èõ ñóùåñòâîâàíèå.

×òî æå êàñàåòñÿ êàðàíäàøíîãî äîïîëíåíèÿ «âú Ïàðèæ¼» íà ñ. [7] ââåðõó 
âëàäåëü÷åñêîé çàïèñè, òî îíà äîáàâëåíà íå «ïî÷åðêîì òîãî æå âðåìåíè» (Ñòå-
ïàíîâ 1983: 265), à ñïóñòÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ëåò, óæå ïîñëå ïóáëèêàöèè 
Í.È. Ãðå÷åì ñâîåé ñòàòüè â ãàçåòå «Ñ¼âåðíàÿ ï÷åëà» (ÑÏá., 1853. 30 èþíÿ 
(¹ 142). Ñ. 568), ãäå åñòü òàêèå ñòðîêè:

Ïî âòîðè÷íîìú âñòóïëåíiè ñîþçíûõú âîéñêú âú Ïàðèæú (1815), Øèë-
ëèíãú áûëú òàìú, è âì¼ñò¼ ñú äðóãèìè Ðóññêèìè áûëú ïðèãëàøåíú Ìè-
íè ñòåðñòâîìú íàøèìú êú ñîä¼éñòâiþ âú ñîñòàâëåíiè è ïåðåïèñê¼ ðàçíûõú 
àêòîâú íà Ôðàíöóçñêîìú ÿçûê¼, <...> è îäíàæäû êàêú-òî ñêàçàëú, ÷òî 
ýòîãî ïðîäîëæèòåëüíàãî êîïèðîâàíiÿ áóìàãú ìîæíî áú áûëî èçá¼æàòü 
óïîòðåáëåíiåìú ëèòîãðàôiè, êîòîðàÿ âú òî âðåìÿ åäâà ëè ãä¼ áûëà èç-
â¼ñò íà, èñêëþ÷àÿ Ìþíõåíà. Â Áîç¼ ïî÷èâàþùié Ãîñóäàðü  Èìïåðà-
 òîðú Àëåêñàíäðú Ïàâëîâè÷ú ïî ïðåäñòàâëåíiè î òîìú, ïðèêàçàëú 
ñä¼ëàòü îïûòú íîâàãî èçîáð¼òåíiÿ, è Øèëëèíãú áûëú äëÿ òîãî ïîñëàíú 
â Ìþí õåíú. Ñë¼ äîâàëî íàëèòîãðàôèðîâàòü ÷òî íèáóäü ïî-Ðóññêè. Øèë-
ëèíãú ïðèïîìèíàëú ñåá¼ ðàçíûÿ ñòèõîòâîðåíiÿ <...>. Âäðóãú íàïàëú îíú 
íà êà ðèêàòóðíóþ èäèëëiþ Âàñèëüÿ Ëüâîâè÷à Ïóøêèíà: “Îïàñíûé Ñîñ¼äú”, 
âû ãðàâèðîâàëú åå, è îòïðàâèëñÿ ñú íåþ îáðàòíî âú ãëàâíóþ êâàðòè-
ðó. <...>.Èë. 158
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На с. 149 там же в «Хронологии» Читаем:

1815, 17 июля. Прибытие П../\. Шиллиша в Мюнхен для закугп<и лито
графских кашей; 1815, Декабрь. Приезд в Мюнхен для приема лито-
графского оборудования, во время которого П.А. Шиллинг произ-
вел пробу, отлитографировав ходивщую по рукам в списках сатиру
В ...А Пушкина «Опасньш соседъ» <.. ..>

А.Ф. Коростин привел также малоизвестное письмо Н.И. Тургенева из
Фраъшфурта от 29 июля 1816 г. к брату С.И. Тургеневу, где сообщает, Что
«Шиллинг по сию пору еще Живет в Мюнхене. Ему поручено Что-то там
сделать; но он как видно не торопиться. <...>» (Коростин 1943: 193). Как
видим, с декабря 1815 г. по конец сентября 1816 г. П../\. ШиллІ/шг находил-
ся в Мюнхене, где согласно договора от 17 июля 1815 г. получал оборудо-
вание, нанимал немецких литографов и самое главное проверял насколько
пршодны литографские камни для будущей работы перед отправкой их в
С.Петербург: именно с этой Целью в Мюнхене были им отпечатаны на семи
камнях несколько экземпляров сатиры «Опасный Сосъдъ». Полагаем, что
и термгш «литографической оттискъ» появился въшзу на с. [7] с подачи само
го П../\. Шиллинга: в 1816 г. самалитография была в новшшуилигографирсъ
ванньнїг рукогшсньй текст просто мог восприъшматься как очередной руко
гшсньпїг сшасок сатиры. По этой причІ/ще выскажем предположеъше, что где-
то в современных архивах и отделах рукописей библиотек могут храъштся
другие лигографироваъшые отгиски (без подгщси, Что это лигография!) при-
нимаемые за рукописные списки: настоящая факсимильная публикация
поможет выявить путем сравнения их существование.

Что же касается карандашного дополнеъшя «въ Парижъ» на с. [7] вверху
владельЧеской записи, то она добавлена не «поЧерком того же времеъш» (Сте-
панов 1983: 265), а спустя несколько десятков лет, уже после публикации
Н.И. ГреЧем своей статьи в газете «Съверная пЧела» (СПб, 1853. 30 июня
(1% 142). С. 568), где есть такие строки:

По вторичномъ вступленіи союзныхъ войскъ въ Парижъ (1815), Шил-
лиъпъ былъ тамъ, и вмъстЬ съ другими/І Русскими былъ пршлашенъ Ми-
ъшсгерсгвомъ нашимъ къ содъйсгвію въ составленіи и перегщскіз разныхъ
актовъ на Французскомъ язьнсв, <...> и однажды какъ-то сказалъ, Что
этого продолжительнаго копированія бумагь можно бъ было избъжать
употребленіемъ литографіи, которая въ то время едва ли гдъ была из-
въстна, исключая Мюнхена. В Бозъ поЧивающій Ґо суд ар ь Имп е р а-
торъ Александръ ПавловиЧъ по представленіи о томъ, пргшазалъ
сдълать опьнъ новаго изобрътенія, и Шиллишъ былъ для того посланъ
в Мюнхенъ. Слъдовало налитографировать Что ъшбудь по-Русски. ПІил-
лгшгь припоминалъ себъ разныя стихотворенія <...>. Вдругь напалъ онъ
на каршсатурную идиллію ВасильяАьвовичаПуцп<ина: “Опасный (1006817,
выгравировалъ ее, и отправился съ нею обратно въ главную кварти-
ру. <...>.
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ÄÎÏÎËÍÅÍÈÅ 3

Í.Î. Ëåðíåð

ÏÓØÊÈÍ È ÀÐÅÒÈÍÎ1

Ïóøêèíó áûë çíàêîì áåññòûäíûé è òàëàíòëèâûé Ïüåòðî Àðåòèíî [Are-
tino, Pietro; 1492—1556], ýòà õàðàêòåðíàÿ ôèãóðà, áåç êîòîðîé òàêæå íåâîç-
ìîæíî ñîñòàâèòü ñåáå ïîëíîå ïðåäñòàâëåíèå îá èòàëüÿíñêîì Ðåíåññàíñå, 
êàê áåç ñàìîãî Ìèêåëü-Àíäæåëî [Michelangelo; 1475—1564]. Íàø ïîýò íèãäå 
íå ñêàçàë ñâîåãî ñëîâà îá Àðåòèíî, íî íåòðóäíî ïîíÿòü, ÷òî â Àðåòèíî åãî 
äîëæíû áûëè ïëåíÿòü îñòðîóìèå, âåðíîå ïîíèìàíèå äåéñòâèòåëüíîñòè, ñâî-
áîäà îò ïðåäðàññóäêîâ, òðåçâûé ðåàëèçì, — ýòè ñâîéñòâà, êîòîðûå áûëè ïðè-
ñóùè è ñàìîìó Ïóøêèíó. Ëþáîâüþ ê àðòèñòè÷åñêè îáòî÷åííîìó àíåêäîòó, 
îñòðîé æàíðîâîé íàáëþäàòåëüíîñòüþ Ïóøêèí êàê áóäòî ðîäíèòñÿ ñ Àðå òè-
íî, è, íàâåðíîå, Àðåòèíî íå îòêàçàëñÿ áû ïîäïèñàòü òàêóþ áûòîâóþ ñöåíêó, 
êàê, íàïðèìåð, «Ñâîäíÿ ãðóñòíî çà ñòîëîì»... Îá Àðåòèíî ó Ïóøêèíà ñîõðà-
íèëîñü ëèøü îäíî óïîìèíàíèå — â ÷åðíîâèêå ôðàíöóçñêîãî ïèñüìà èç Îäåñ-
ñû (â êîíöå 1823 ãîäà) ê êàêèì-òî êèøèíåâñêèì çíàêîìêàì . Ïîýò çîâåò èõ â 
Îäåññó, ñóëèò èì ðàçíûå ðàçâëå÷åíèÿ è, ìåæäó ïðî÷èì, îáåùàåò íàðèñîâàòü 
äëÿ íèõ êîãî-òî â «Àðåòèíîâûõ ïîçàõ».

Ñ ýòèì ìåñòîì ïèñüìà áûëè ñâÿçàíû íåêîòîðûå íåäîðàçóìåíèÿ, äî ñèõ 
ïîð åùå íå âïîëíå óñòðàíåííûå. Ïîäëèííèê çäåñü ìàëîðàçáîð÷èâ. Ï.Â. Àí-
íåíêîâ1/1, âïåðâûå íàïå÷àòàâøèé èçâëå÷åíèå èç ïèñüìà, ñîîáùèë øàëîâëè-
âîå îáåùàíèå Ïóøêèíà òàê: «je vous dessinerai M-me de T...» (Àðåòèíîâû 
ïîçû îí ñòûäëèâî îïóñòèë). Â «Ðóññêîì àðõèâå» (1881)2 /2 îíî áûëî ïåðåäà-
íî èíà÷å: «je vous dessinerai m-de de Wor. dans les 8 postures de l’Aråtin». 
Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåì èçäàíèè 1882 ãîäà3/3 óæå ÿñíåå íàìåêíóë íà ýòó îñî-
áó, èçìåíèâ ëèøü îäíó áóêâó: «m-me de Wor.». Â èçäàíèè Ëèòåðàòóðíî-
ãî ôîíäà, 18874/4, Ï.Î. Ìîðîçîâ ïðîèçâîëüíî ðàñêðûë ôàìèëèþ: «m-me 
de Woronzof». Ï.À. Åôðåìîâ ïîñòàâèë ýòó æå ôàìèëèþ â ñâîåì èçäàíèè 
1903 ãîäà5/5, è òàêæå îïÿòü ïîñòóïèë Ï.Î. Ìîðîçîâ â èçäàíèè «Ïðîñâåùå-
íèÿ»6/6. Â àêàäåìè÷åñêîì èçäàíèè ïåðåïèñêè Ïóøêèíà, ïîä ðåäàêöèåé [êî-

1 Ïóáëèêóåòñÿ ïî èçäàíèþ: Ëåðíåð, Íèêîëàé Îñèïîâè÷ (1877—1934). Ïóøêèíîëîãè÷åñêèå
ýòþ äû. [VIII: Ïóøêèí è Àðåòèíî] /  Í.Î. Ëåðíåð // Çâåíüÿ: ñáîðíèêè ìàòåðèàëîâ è äîêóìåíòîâ
ïî èñòîðèè ëèòåðàòóðû, èñêóññòâà è îáùåñòâåííîé ìûñëè XIX âåêà / ïîä ðåäàêöèåé Âëàä. 
[Ä.] Áîí÷-Áðóåâè÷à [1873—1955]. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: «ACADEMIA», 1935 (Ì.: Îòïå÷àòà-
íî íà ô-êå êíèãè «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â íàáîð 26.Õ.33, ïîäï. â ïå÷àòü 3. VI.35). — 
[Ò.] V. — Ñ. 122—125 (ñíîñêè: 6 + 6 + 3 + 4 = 19). — Íà ñ. 44—187: Ïóøêèíîëîãè÷åñêèå ýòþäû. 
[I—XXII]. — (794, [2] ñ.: èë., [5] ë. ôàêñ.; 22 × 15 ñì. 5300 ýêç. Â ïåð.). Áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïè-
ñà  íèÿ, ñîñòàâëåííûå Í.Î. Ëåðíåðîì, ïðèâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ñîâðåìåííûìè ÃÎÑÒàìè 
è Ïðàâèëàìè è çàêëþ÷åíû â êâàäðàòíûå ñêîáêè. Äàòû æèçíè öèòèðóåìûõ àâòîðîâ, èñ ïðàâ-
ëåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, òàêæå çàêëþ÷åííûå â êâàäðàòíûå ñêîáêè, ïðèíàäëåæàò íàì. Ïðèìå÷àíèÿ 
Í.Î. Ëåðíåðà ïðèâîäÿòñÿ â êîíöå ñòàòüè è èìåþò äâîéíóþ íóìåðàöèþ: ïåðâàÿ öèôðà — íîìåð 
ïðèìå÷àíèÿ â ïî  ëîñå èçäàíèÿ 1935 ã., äàëåå ÷åðåç ( /) —  ñêâîçíîé íîìåð ïðèìå÷àíèÿ â íàøåé 
ïóáëè êàöèè.

Èìåííî ýòà ïîñëåäíÿÿ ôðàçà èç ñòàòüè Í.È. Ãðå÷à è ïîäâèãëà ïîñëåäóþùåãî 
âëàäåëüöà ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ íà äîïîëíèòåëüíóþ çàïèñü: «âú Ïà-
ðèæ¼», ò. å. Øèëëèíã âåðíóëñÿ «îáðàòíî âú ãëàâíóþ êâàðòèðó» (Ïàðèæ) è 
ÿêîáû òàì â Ïàðèæå 3 îêòÿáðÿ 1816 ã. è ïîäàðèë ïåðâîìó âëàäåëüöó ýòîò 
ýêçåìïëÿð.

Äàííûé «ëèòîãðàôè÷åñêîé îòòèñêú» íå ìîã áûòü íàïå÷àòàí â Ïàðèæå 
è íå ìîã áûòü âðó÷åí Ï.Ë. Øèëëèíãîì â Ïàðèæå.

Íà ñ. [1] íàä çàãëàâèåì íà ñàìîì âåðõó ñëåâà: «Ñî÷. Â.Ë. Ïóøêèíà.» è 
ñïðàâà: «Ëèòîãðàôiÿ.», çàïèñü ñäåëàíà ñëàáûìè êîðè÷íåâûìè ÷åðíèëàìè 
â áîëåå ïîçäíåå âðåìÿ, êîãäà ëèòîãðàôèÿ ñòàëà øèðîêî èçâåñòíà.

Íà íå÷åòíûõ íåíóìåðîâàííûõ ñòðàíèöàõ [1], [3], [5], [7] âíèçó êàðàíäà-
øîì àðõèâíàÿ íóìåðàöèÿ ïî ëèñòàì: 1, 2, 3, 4. Áóìàãà ïîæåëòåëà, îñîáåííî 
ðàçäåëèâøèåñÿ ëèñòû 1 è 4 òåòðàäè. Äàííîå ëèòîãðàôèðîâàííîå èçäàíèå 
äîëæíî áûòü âêëþ÷åíî â «Ñâîäíûé êàòàëîã ðóññêîé êíèãè. 1801—1825».

Ïðèâîäèì íàøå áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå:
Ïóøêèí, Âàñèëèé Ëüâîâè÷ (1766—1830). Îïàñíîé Ñîñ¼äú. / [â êîíöå òåê-

ñòà:] Ï......; [ýïèãðàô] Loripedem rectus derideat Æthiopem albus. — Juvenal. 
Sat. II. — [Ìþíõåí: Èçäàòåëü Ï.Ë. Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäò, äåê. 1815 — 
íà÷àëî 1816]. — [7, 1 ïóñòàÿ] ñ. ëèòîãðàôèðîâàííîãî ðóêîïèñíîãî òåêñòà; 
2° (34 × 21 (íàáîð 26,5 × 16,5/17,5)) ñì. — Áåç òèò. ë. è îáë. — Çàãë. íàä òåêñ-
òîì. — Ôèëèãðàíü áóìàãè íåìåöêîãî ìàøèííîãî îòëèâà: [êîðîíà]|AF. — 
Òåòðàäü èç 4 ë. (2 ïîëíûõ ëèñòà, ñîãíóòû âäâîå è âëîæåíû äðóã â äðóãà áåç 
ñêðåïëåíèÿ). — Â êîíöå òåêñòà íà ñ. [7] çàïèñü ÷åðíèëàìè ïåðâîãî âëàäåëü-
öà: «Ëèòîãðàôè÷åñêîé îòòèñêú áàðîíà Ï. Øèëèíãà, îòú íåãî ïîëó÷åííûé. 
1816. Îêò. 3.». Ââåðõó ïîñëå ïåðâîãî ñëîâà êàðàíäàøîì íàäïèñàíà ïîçäíÿÿ 
(ïîñëå 1853 ã.) îøèáî÷íàÿ çàïèñü: «âú Ïàðèæ¼». Íà ñ. [1] íàä çàãëàâèåì áî-
ëåå ïîçäíÿÿ çàïèñü ÷åðíèëàìè: «Ñî÷. Â.Ë. Ïóøêèíà. Ëèòîãðàôiÿ.».
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Имеъщо эта последняя фраза из сгатъи Н.И. Греча и подвигла последующего
владельца лигографировашюго издания на дополъшгельную загшсь: «въ Па-
рижъ», т. е. Шиллиш вернулся «обратно въ главную квартиру» (Париж) и
якобы там в Париже 3 октября 1816 г. и подарил первому владельцу Этот
экземпляр.

Данный «литографической отгискъ» не мог быть напечатан в Париже
и не мог быть вручен П.А. Шиллингом в Париже.

На с. [1] над заглавием на самом верху слева: «Соч. В../\. ПуцжШа.›› и
справа: «Аитографія», запись сделана слабыми коричневыми чернилами
в более позднее время, когда литография стала широко известна.

На нечетных ненумерованных страницах [1], [3] , [5], [7] внизу каранда-
шом архивная нумерация по листам: 1, 2, 3, 4. Бумага пожелтела, особенно
разделившиеся листы 1 и 4 тетради. Данное литографированное издание
должно быть включено в «Сводньпїт каталог русской книги. 1801-1825».

Приводим наше библиографическое описаъше:
Пушкин, Василий Львович (1766-1830). Опасной Сосъдъ. / [в конце тек-

ста:] П...... ; [эпиграф] Ьоп'реоеш гесшЅ (іеп'оеа'с АЗїЬіореш аІЬпЅ. - `ІпуепаІ.
Ѕа'с. П. - [Мюнхен: Издатель П.А. Шиллинг фон Канштадт, дек. 1815 -
начало 1816]. - [7, 1 пустая] с. литографированного рукописного текста;
2о (34 × 21 (набор 26,5 × 16,5/17,5)) см. - Без тит. л. и обл. - Загл. над текс-
том. - Филигрань бумаги немецкого машинного отлива: [корона] ІАР. -
Тетрадь из 4 л. (2 полных листа, согнуты вдвое и вложены друг в друга без
скрепления). - В конце текста на с. [7] запись чернилами первого владель-
ца: «Аитографической оттискъ барона П. Шилинга, отъ него полученный.
1816. Окт. 3.». Вверху после первого слова карандашом надписана поздняя
(после 1853 г.) ошибочная запись: «въ Парижъ». На с. [1] над заглавием бо
лее поздняя запись чернилами: «Соч. БА. Пушкина. Аитографія».

дополнвнив з
НО. Аернер

пушкин и АРвтино1

Пушкину был знаком бесстыдньпїі и талантливьпїі Пьетро Аретшю [Аге-
йпо, Ріепо; 1492-155б], эта характерная фигура, без которой также невоз-
можно составить себе полное представление об итальянском Ренессансе,
как без самого Микель-Анджело [МісЬеІапЅеІщ 1475-1564]. Наш поэтШде
не сказал своего слова об Аретино, но нетрудно понять, что в Аретино его
должны были пленять остроумие, верное понимаъше действительности, сво
бода от предрассудков, трезвьпй реализм, - эти свойства, которые были при-
сущи и самому Пуцпо/Шу. Аюбовью к артистически обточенному анекдоту,
острой жанровой наблюдательностъю Пушкгш как будто родъштся с Арети-
но, и, наверное, Аретино не отказался бы подшсать такую бытовую сценку,
как, например, «Сводня грустно за сголом››... Об Аретшю у Пушкгша сохра-
ъшлось лишь одно упомт/шаъше - в черновш<е французского Шсьма из Одес-
сы (в коъще 1823 года) к каким-то кишиневским знаков/щам . Поэт зовет их в
Одессу, сулит им разные развлечеъшя и, между прочим, обещает нарисовать
для них кого-то в «Аретиновых позах».

С этим местом письма были связаны некоторые недоразумения, до сих
пор еще не вполне устраненные. Подлгшнгж здесь малоразборчив. П.В. Ан-
ненковІ/1, впервые напечатавший извлечение из письма, сообщил шаловли-
вое обещание Пушкина так: «іе уопЅ (1еЅЅіпегаі М-Іпе (іе Т...›› (Аретиновы
позы он стыдливо опустил). В «Русском архиве» (1881)”2 оно было переда-
но иначе: «]е уопЅ (іеЅЅіпегаі п1-с1е (іе Шог. (іапЅ ІеЅ 8 роЅшгеЅ (іе ГАге'ііп».
П.А. Ефремов в своем издании 1882 годаз/З уже яснее намекнул на эту осо-
бу, изменив лишь одну букву: «пт-ше ое Шон». В издании Аитературно-
го фонда, 18874/4, П.О. Морозов произвольно раскрыл фамилию: «тп-ше
(іе Шогопяої». П.А. Ефремов поставил эту же фамилию в своем издании
1903 года5/5, и также опять поступил П.О. Морозов в издании «Просвеще-
ния››6/6. В академическом издангш перешски Пушкина, под редакцией [ко-

1 Публш<уется по изданию: Аернер, Николай Осипович (1877-1934). Пуцшшологические
этюды. [\/ІІІ: Пушкт/Ши Ареттшо] / Н.О. Аернер //Звенья: сборники материалов и документов
по истории литературы, искусства и общественной мысли ХІХ века / под редакцией Влад.
[Д.] Бонч-Бруевича [1873-1955]. - Москва-Аент/Шград: «АСАБЕМІА», 1935 (М.: Отпечата-
но на ф-ке книги «Красный пролетарий», сдано в набор 26.Х.33, подп. в печать 3. Ш.35). -
[Г] У. - С. 122-125 (сноски: б + 6 + 3 + 4 = 19). - На с. 44-187: Пушкшологшеские этюды.
[І-ХХІЦ. - (794, [2] с.: ил., [5] л. факс.: 22 × 15 см. 5300 экз. В пер.). Библиографические опи-
саъщя, составленные Н.О. Аернером, приводятся в соответствии с современными ГОСТами
и Правилами/1 и заключены в квадратные скобки. Даты жизъш цитируемых авторов, исправ-
ления и дополнеъшя, также заключенные в квадратные скобки, прІ/Шадлежат нам. Примечания
Н.О. Аернера приводятся в коъще статьи и имеют двойную нумерацию: первая цифра- номер
примечания в полосе издаъшя 1935 г., далее через (/) - сквозной номер примечаъшя в нашей
публикацШ/І.
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ñëó÷àéíî òîæå íîñèò èìÿ Ñîëîìîíà. Î÷åâèäíî, è èìÿ ðîñòîâùèêà, è åãî 
ïðèâû÷íûé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðèåì â «Ñêóïîì ðûöàðå» ÿâèëèñü îòãî-
ëîñêîì ÷òåíèÿ «Ragionamenti».

Ô.Å. Êîðø1/16 êîãäà-òî óêàçàë, ÷òî ïðèâåäåííûå Ïóøêèíûì â «Ìåòåëè» 
ñëîâà íå íàçâàííîãî èì ïîýòà: «Se amor non å, che dunche2/17...» — íà÷àëî 
îäíîãî èç ñîíåòîâ [Ô.] Ïåòðàðêè [1304—1374], íàïèñàííûé ïðè æèçíè Ëàó-
ðû, è ïîñòàâèë âîïðîñ, îòêóäà ñòàë Ïóøêèíó èçâåñòåí ýòîò ñòèõ. Â.ß. Áðþ-
ñîâ3/18 â ñâîèõ âîçðàæåíèÿõ Êîðøó ïèñàë: «Ïî÷òè íåñîìíåííî, îí âçÿë åå 
(öèòàòó) èç ñòàòüè [Ê.Í.] Áàòþøêîâà [1787—1855] «Ïåòðàðêà», âïåðâûå íà-
ïå÷àòàííîé â «Âåñòíèêå Åâðîïû» 1816 ãîäà è ïåðåïå÷àòàííîé â «Îïûòàõ» 
(1817), êíèãå, õîðîøî çíàêîìîé Ïóøêèíó». Ïóøêèí ìîã çíàòü ñîíåò Ïåòðàð-
êè è íåïîñðåäñòâåííî — îí ê òîìó æå îäèí èç ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ4/19, — à íå 
ïî ÷üåé-íèáóäü öèòàòå. Åñëè æå ýòî öèòàòà, òî, ìîæåò áûòü, èç Àðåòèíî: 
äàííûé ñòèõ Ïåòðàðêè öèòèðîâàí â òîì æå òðåòüåì äíå «Ragionamenti»; åãî 
ãðàöèîçíî íàïåâàþò ìîëîäûå êóðòèçàíêè, «äåðæà â ðóêå êàðìàííîãî Ïåò-
ðàðêó». [êîíåö ñ. 125].
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ñêóþ ýïîõó 1799—1826 ãã. / [ñî÷.] Ï. Àííåíêîâà. — Ñàíêòïåòåðáóðãú, 1874 
(Òèïîãðàôiÿ Ì.[Ì.] Ñòàñþëåâè÷à [1826—1911]). — Ñ. 192].

2[/2]. Ò. I, ñòð. 230 [Ðóêîïèñè À.Ñ. Ïóøêèíà. III. Èçú Êèøèíåâñêèõú òåò-
ðàäåé. [Îäåññêàÿ òåòðàäü] / [îïóáëèêîâàë Ï<åòð> Á<àðòåíåâ>] // Ðóññêié Àð-
õèâú èçäàâàåìûé Ïåòðîìú [È.] Áàðòåíåâûìú [1829—1912]. — Ìîñêâà: 
Âú Óíèâåðñèòåòñêîé òèïîãðàôiè (Ì.[Í.] Êàòêîâú [1818—1887]), íà Ñòðàñò-
íîìú áóëüâàð¼, 1881. — Ãîäú äåâÿòíàäöàòûé. 1881. Êíèãà ïåðâàÿ. — Ñ. 230].

3[/3]. Ò. VII, ñòð. 183 [Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà.: [â 7 ò.]. — Èçäàíiå îñüìîå, 
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4[/4]. Ò. VII, ñòð. 60 [Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 7 ò.] / èçäàíiå Îáùåñòâà 
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(1816—1837). — Ñ. 60].

5[/5]. Ò. VII, ñòð. 87 [Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ Ï.À. Åô-
ðåìîâà. — [ÑÏá.]: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1903. — Òîìú VII: Ïèñüìà À.Ñ. Ïóø-
êèíà (1815—1837). Ñú ïîðòðåòîìú À.Ñ. Ïóøêèíà, ãðàâèðîâàííàãî õóäîæíè-
êîìú Ì.Â. Ðóíäàëüöîâûìú [1871—1935] ñú îðèãèíàëà, ïèñàííàãî Î.À. Êèï-
ðåí ñêèìú [1782—1836]. — Ñ. 87].

6[/6]. Ò. VIII, ñòð. 50 [Ñî÷èíåíiÿ è ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà.: [â 8 ò.] / Êðè-
òè ÷åñêè ïðîâ¼ðåííîå è äîïîëíåííîå ïî ðóêîïèñÿìú èçäàíiå, ñú áiîãðàôè-
÷åñêèìú î÷åðêîìú, âñòóïèòåëüíûìè ñòàòüÿìè, îáúÿñíèòåëüíûìè ïðèì¼÷à-
íiÿìè è õóäîæåñòâåííûìè ïðèëîæåíiÿìè, ïîäú ðåäàêöiåé Ï.Î. Ìîðîçîâà.; 
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íåö ñ. 122] Â.È. Ñàèòîâà1/ 7, èìÿ îáîçíà÷åíî:«M-me de Wor.». Â «Ðóññêîì àð-
õèâå» è âî âñåõ íàçâàííûõ èçäàíèÿõ ñî÷èíåíèé ÷èñëî ïîç îäíî è òî æå — 8.

Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé, îòíåñøèéñÿ âíèìàòåëüíî ê òåêñòóàëüíîé òî÷íîñòè 
ïèñåì, ïåðåäàâàÿ ýòî ìåñòî â ñâîåì èçäàíèè2/ 8, íå âçÿë íà ñâîþ ñîâåñòü íå 
òîëüêî [Å.Ê.] Âîðîíöîâîé [1792—1880], íî äàæå «Wor.», è ïðèâåë ñîìíèòåëü-
íóþ ñòðîêó â òàêîì âèäå: «je vous dessinerai M-de de... (èìÿ íåðàçáîð÷èâî è 
íå äîïèñàíî) dans les [trente] 38 postures de l’Aråtin», à â ïðèìå÷àíèÿõ äâà 
ðàçà óêàçàë3/ 9, ÷òî èìÿ íàïèñàíî î÷åíü íåÿñíî è íå ìîæåò áûòü ïðî÷èòàíî 
êàê èìÿ Âîðîíöîâîé. Ê ýòîìó ìû ìîæåì ïðèáàâèòü, ÷òî è ÷èñëî 38 òîæå 
äîëæíî áûòü îñïîðåíî. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé4/10 óêàçàë, ÷òî «Ïóøêèí èìååò 
â âèäó åãî (Àðåòèíî) çíàìåíèòóþ, ìíîãî ðàç ïåðåèçäàâàâøóþñÿ êíèæ-
êó «La Puttana errante, overo Dialogo di Maddalena e Giulia», ñ îïèñàíèåì 
<è èçîáðà æåíèåì> (ïðîïóùåíî ó Í.Î. Ëåðíåðà. — Ë.Á.) ìíîãî÷èñëåííûõ 
(38) ýðîòè÷åñêèõ ïîç». Íàçâàíèå êíèæêè ïðèâåäåíî ïðàâèëüíî, íî êîììåí-
òàòîð îøèáñÿ, ïðèïèñûâàÿ åå Àðåòèíî. Äàâíî èçâåñòíî, ÷òî íå Àðåòèíî åå 
àâòîð. Ïîä íàçâàíèåì «Puttana errante» ñóùåñòâóþò äâà ðàçëè÷íûå ïðîèç-
âåäåíèÿ: ïîýìà â ÷åòûðåõ ïåñíÿõ, àâòîðîì êîòîðîé ñ÷èòàåòñÿ ïîäðàæàòåëü 
Àðåòèíî Ëîðåíöî Âåíüåðî [Lorenzo Veniero; 1510—1550], è ïðîçàè÷åñêèé äèà-
ëîã. Ïîñëåäíèé, âåùü ïîøëàÿ, ãðóáàÿ, âûìó÷åííàÿ, íå èìååò íè÷åãî îáùåãî 
ñ Àðåòèíî, è èìåííî â ýòîì äèàëîãå ñîäåðæèòñÿ äîñòàâèâøèé åìó èçâåñò-
íîñòü ïåðå÷åíü ýðîòè÷åñêèõ ïîç. Ïî ìíåíèþ ïðåâîñõîäíîãî çíàòîêà ýðîòè-
÷åñêîé ëèòåðàòóðû, ôðàíöóçñêîãî èçäàòåëÿ ïåðåâîäîâ ñî÷èíåíèé Àðåòèíî, 
Guillaume Apollinaire [1880—1918], ïîýìà «Puttana errante», ïðèïèñûâàåìàÿ 
Âåíüåðî, ïðèíàäëåæèò Àðåòèíî5/11. Ìû äóìàåì, ÷òî äèàëîã ïðèïèñàí Àðå-
òè íî ïîòîìó, ÷òî â ñâîèõ «Ragionamenti» è «Sonetti lussuriosi» Àðåòèíî íå ðàç 
ãîâîðèò îá àìóðíûõ ïîçàõ6/12, à íà ïîäîáíîãî ðîäà îïèñàíèÿ îí ñ÷èòàëñÿ âû-
äà þùèìñÿ ìàñòåðîì, è â ýòîì îòíîøåíèè åãî èìÿ âûòåñíèëî âñå îñòàëüíîå. 
Íåäàðîì Áðàíòîì â ñâîèõ [êîíåö ñ. 123] «Vies des dames galantes», êíèãå, 
Ïóøêèíó õîðîøî èçâåñòíîé, ãîâîðèò îá «Àðåòèíîâûõ ôèãóðàõ»1/13. Öèôðà, 
óêàçàííàÿ Ïóøêèíûì, ñâèäåòåëüñòâóåò î òîì, ÷òî îí çíàë, ìîæåò áûòü ëèøü 
ïîíàñëûøêå, î äèàëîãå «Puttana errante», íî íàì êàæåòñÿ, ÷òî îíà ïðî÷èòàíà 
Á. Ìîäçàëåâñêèì íåâåðíî è ÷òî íàäî âìåñòî 38 ïîñòàâèòü 35, òàê êàê â äèà-
ëîãå ïåðå÷èñëåíî èìåííî ñòîëüêî ïîç. Â íåáðåæíîé ñêîðîïèñè Ïóøêèíà 
íåòðóäíî èíîãäà ïðèíÿòü 5 çà 8.

Ì.Ï. Àëåêñååâ óñòàíîâèë, ÷òî â îäåññêîé áèáëèîòåêå ãðàôà Ì.Ñ. Âî-
ðîí öîâà [1782—1856]2/14 áûë ðåäêèé ýêçåìïëÿð «Ragionamenti», èçäàííûé â 
1660 ãîäó â «Êîñìîïîëèñå», è âåñüìà âîçìîæíî, ÷òî ýòà êíèãà áûëà â ðóêàõ 
Ïóøêèíà. Íå çíàåì, ñîäåðæèò ëè ýòîò ýêçåìïëÿð òàêæå äèàëîã «Puttana 
errante»; ñóùåñòâóþò äâå ðàçíîâèäíîñòè ýòîãî èçäàíèÿ3/15: ñ äèàëîãîì è áåç 
íåãî.

Â òðåòüåì äíå «Ragionamenti», ãäå ðàññêàçûâàåòñÿ î æèçíè ïðîñòèòóòîê, 
Ïóøêèí, íàâåðíîå, ïðî÷èòàë îá îäíîé ïðîäåëêå, â êîòîðîé ó÷àñòâîâàë ðîñ-
òîâùèê ïî èìåíè Ñîëîìîí. Ìîëîäîé êóòèëà, ñòàâøèé æåðòâîþ ýòîé ïðî-
äåëêè, ïûòàëñÿ çàíÿòü ó íåãî äåíüãè ïîä ïðîñòóþ ðàñïèñêó, íî Ñîëîìîí íà 
ýòî íå [êîíåö ñ. 124] ñîãëàñèëñÿ è ïîòðåáîâàë êàêîãî-íèáóäü çàêëàäà, ðåøè-
òåëüíî çàÿâèâ: «ÿ ññóæàþ òîëüêî ïîä çàêëàä». Ýòîãî æå ïðàâèëà äåðæèòñÿ 
âûâåäåííûé Ïóøêèíûì â «Ñêóïîì ðûöàðå» ðîñòîâùèê, êîòîðûé åäâà ëè 
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нец с. 122] В.И. Саитова1/7, имя обозначено:«М-п1е (іе Шоп». В «Русском ар-
хиве» и во всех названных изданиях сочиненшй число поз одно и то же - 8.

Б../\. Модзалевский, отнесшийся внимательно к текстуальной точности
писем, передавая это место в своем издании2/8, не взял на свою совесть не
только [Е.К.] Воронцовой [1792-1880], но даже «Шок», и привел сомнитель-
ную строку в таком виде: «іе уопЅ (іеЅЅіпегаі М-(іе ое... (имя неразборчиво и
не дописано) (іапЅ ІеЅ [нете] 38 роЅшгеЅ (іе ГАге'їіп», а в примечаниях два
раза указал3/9, Что имя написано очень неясно и не может быть прочитано
как имя Воронцовой. К этому мы можем прибавить, что и число 38 тоже
должно быть оспорено. Б../\. Модзалевский4/10 указал, что «Пушкин имеет
в виду его (Аретино) знаменитую, много раз переиздававшуюся книж-
ку «Ьа Райана еггапїе, оуего ВіаІоЅо (11 МаосіаІепа е ЄіиІіа», с ошсаъшем
<и изображением> (пропущено у Н.О. Аернера. - АБ.) многочисленных
(38) эротических поз». Название книжки приведено правильно, но коммен-
татор ошибся, прштисывая ее Аретино. Давно известно, что не Аретшю ее
автор. Под названием «Райана еггап'се» существуют два различные произ-
ведения: поэма в четырех песнях, автором которои считается подражатель
Аретшю Аоренцо Веньеро Птогепио Уепіего; 1510-1550], и прозаическшїт диа-
лог. Последний, вещь пошлая, грубая, вымученная, не имеет ъшчего общего
с Аретшю, и именно в этом диалоге содержится доставивший ему извест-
ность перечень эротических поз. По мнению превосходного знатока эроти-
ческой литературы, французского издателя переводов сочинений Аретино,
ЄпіПашпе АроІІіпаіге [1880-1918], поэма «Райана еггап'се», приписываемая
Веньеро, принадлежит Аретино5/11. Мы думаем, что диалог пришсан Аре-
тшю потому, что в своих «Ваёіопашепїі» и «Ѕопейі ІЦЅЅпп'оЅі» Аретино не раз
говорит об амурных позахб/12, а на подобного рода огшсаъшя он считался вы-
дающимся мастером, и в этом отношенгш его имя вытеснило все остальное.
Недаром Брантом в своих [конец с. 123] «Уіез (іеЅ оаптеЅ ЅаІапїеЅ», книге,
Пушкину хорошо известной, говорит об «Аретшювых фигурах››1/13. Цифра,
указаъшая Пушкиным, свидетельствует о том, что он знал, может бьпъ лишь
понасльнпке, о диалоге «Райана епапіе», но нам кажется, что она прочитана
Б. Модзалевским неверно и что надо вместо 38 поставить 35, так как в диа-
логе перечислено именно столько поз. В небрежной скорописи Пушкина
нетрудно иногда принять 5 за 8.

М.П. Алексеев установил, что в одесской библиотеке графа М.С. Во-
ронцова [1782-1856]2/14 был редкий экземпляр «Ваёт'онаптепіі», изданный в
1660 году в «Космополисе», и весьма возможно, что эта книга была в руках
Пушкина. Не знаем, содержит ли этот экземпляр также диалог «Рпйапа
еггаше»; существуют две разновидности этого изданияз/15: с диалогом и без
него.

В третьем дне <<Ва81°опап1епіі››, где рассказывается о жизъш проституток,
Пушкин, наверное, прочитал об одной проделке, в которой участвовал рос-
товшшс по имени Соломон. Молодой кутила, ставший жертвою этой про-
делки, пытался занять у него деньги под простую расписку, но Соломон на
это не [конец с. 124] согласился и потребовал какого-ъшбудь заклада, реши-
тельно заявив: «я ссужаю только под заклад». Этого же правила держится
выведенный Пушкгшым в «Скупом рыцаре» ростовщгж, который едва ли
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случайно тоже носит имя Соломона. Очевидно, и имя ростовщика, и его
привычный профессиональный прием в «Скупом рыцаре» явились отго-
лоском чтеъшя «ВаЅт'онаІпепіі».

Ф.Е. КоршІ/16 когда-то указал, что приведенные Пушкиным в «Метели»
слова не названного им поэта: «Ѕе апюг поп е, с11е (іипсЬе2/17...» - начало
одного из сонетов [Ф] Петрарки [1304-1374], написанный при жизни Аау-
ры, и поставил вопрос, откуда стал Пушкину известен этот стих. ВЯ. Брю
совЗ/ 18 в своих возражениях Коршу писал: «Почти несомненно, он взял ее
(цитату) из статьи [КНН] Батюншова [1787-1855] «Петрарка», впервые на-
печатанной в «Вестнике Европы» 1816 года и перепечатанной в «Опытах»
(1817), кнше, хорошо знакомой Пушкину». Пушкин мог знать сонет Петрар-
ки и непосредственно - он к тому же один из самых популярных”19, - а не
по чьей-нибудь цитате. Если же это цитата, то, может быть, из Аретино:
данньпїт стих Петрарки цитирован в том же третьем дне «ВаЅт'опаІпепіі», его
грациозно напевают молодые куртизаьши, «держа в руке карманного Пет-
рарку». [конец с. 125]
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кина (1815-1837). Съ портретомъ А.С. Пушкина, гравироваъшаго художъш-
комъ МВ. Рундалщовымъ [1871-1935] съ оригинала, писаннаго О.А. Кип-
ренскимъ [1782-1836] - С. 87].

6[/6]. Т. УПІ, стр. 50 [Сочиненія и письма А.С. Пушкина.: [в 8 т.] / Кри-
тически проввренное и дополненное по рукописямъ изданіе, съ біографи-
ческимъ очеркомъ, вступительными статьями, объясъштельными приміэча-
ніями и художественными приложеніями, подъ редакціей П.О. Морозова;
Примъчанія П.О. Морозова и В.В. Каллаша [1866-1919] - С.-Петербургь:
Типографія Товарищества ”Просв15щеніе“, [1906]. - Томъ восьмой: Письма
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ñá. «Ïóøêèí», ïîä ðåä. Ì.Ï. Àëåêñååâà [1896—1981], âûï. III, Îäåññà. 1926, 
ñòð. 34—44 è 96; íàäî âíåñòè ëèøü ïîïðàâêó ê ñòð. 40-é ýòîãî èçäàíèÿ, ãäå 
àâ òîð óïîìèíàåò î äâóñìûñëåííîì óïîìèíàíèè Ïóøêèíûì M-me de Wor. â 
ïèñüìå ê ïðèÿòåëüíèöàì, òîãäà êàê óêàçàííîå ìåñòî ÷èòàòü òàê íåëüçÿ (ñì. 
íàøå èçä. [1926. Ò. I], ñòð. 63)».

4[/10]. Òàì æå, ò. I, ñòð. 292 [Òàì æå. — Ì.; Ë., 1926. — Ò. I. — Ïðèìå÷àíèÿ. 
Ïèñüìà ¹¹ 1—192: 1815—1825 ã. — Ñ. 292].

5[ /11]. «L’Ocuvre du Divin Aråtin. Introduction et notes par Guillaume 
Appollinaire», åd. de la Bibliothåque des Curieux («Les Maîtres de l’Amour), 
1-åre partie, P. 1909, op. 13—14; 2-åme partie, P. 1910, p. XI («Essai de bibliographie 
Aråtinesque») [L’Oeuvre du Divin Aråtin. [Premiåre partie]: Les Ragionamenti: 
La vie des Nonnes, La vie des Femmes mariåes, La vie des Courtisanes. Les 
Sonnets luxurieux, etc.: Œuvres choisies comprenant des Traductions nouvelles 
et des Morceaux traduits pour la premiere fois: Avec un Portrait de Pierre Aråtin / 
Introduction et notes par Guillaume Apollinaire. — Paris: Bibliothåque des 
Curieux..., MCMIX. — [4], 228, [4] p., 1l. portr.; 23 × 14 cm. — (Les Maitres de 
l’Amour). — Íà ð. 1—20: Introduction / G.A. (óêàçàííûå Í.Î. Ëåðíåðîì ñâå-
äåíèÿ íà ð. 13—14). — Ñì. òàêæå: L’Œuvres du Divin Aråtin. Deuxieme partie: 
Les Ragionamenti: L’Education de la Pippa. — Les Roueries des Hommes. 
La Ruffianerie / Essai de Bibliographie Aråtinesque par Guillaume Apollinaire; 
Ouvrage ornå d’un Portrait hors texte. — Paris: Bibliothåque des Curieux..., 
MCMX. — [8], 274, [2] p., 1l. portr.; 23 × 14 cm. — (Les Maitres de l’Amour). — 
Íà ð. I—XXVII: Essai de Bibliographie Aråtinesque / G.A. (íà ð. XI îïèñàíèå 
èçäàíèé «La Puttana errante...»). Ñì. ïåðåâîäû «Ragionamento» ñ èòàëüÿíñêî-
ãî íà ðóññêèé:

1) [Àðåòèíî, Ïüåòðî. Ðàññóæäåíèÿ]. Ðàññóæäåíèÿ Íàííû è Àíòîíèè ïîä 
ôèãîâûì äåðåâîì, â Ðèìå, êîòîðûå ðàäè ñâîåé çàáàâû è â ïîó÷åíèå æåíùè-
íàì òðåõ ñîñòîÿíèé ñî÷èíèë Áîæåñòâåííûé Àðåòèíî / Ïåðåâîä ñ èòàëüÿí-
ñêîãî Ñâåòëàíû [Êîíñòàíòèíîâíû] Áóøóåâîé [1935—1998]; [Âñòóïèòåëüíàÿ 
ñòàòüÿ [«Ñêàíäàëüíàÿ æèçíü è ñêàíäàëüíûå ñî÷èíåíèÿ Ïüåòðî Àðåòèíî» 
(ñ. 5—26)], ïåðåâîä ñ èòàëüÿíñêîãî è ïðèìå÷àíèÿ [ñ. 25—26 (¹ 1—4), ñ. 191—
201 (¹ 1—139)] Ñâåòëàíû Áóøóåâîé]. — Ñ.-Ïåòåðáóðã: ÈÍÀÏÐÅÑÑ, 1995 
(ÑÏá.: 2-ÿ òèïîãðàôèÿ Âîåíèçäàòà, ñäàíî â íàáîð 16.06.94, ïîäï. â ïå÷àòü 
21.02.95). — 207, [1] ñ.; 22 × 14,5 ñì. — (Ñåðèÿ «Öâåòû çëà»). — Òèðàæ 10 000 
(1-é çàâîä 5000) ýêç. — Â ïåð., ñóïåðîáë. Ïàðàëëåëüíî íà êîíòðòèòóëå: Pietro 
Aretino|Ragionamento|Venezia|1534. — «Ïåðåâîä âûïîëíåí ïî èçäàíèþ: 
Aretino Pietro. Ragionamento. Dialogo / Introduzione di Nino Borsellino. [Milano]: 
Garsanti, [1984]». — Èç ñîäåðæàíèÿ: Àíòîíèÿ è Íàííà. Äåíü ïåðâûé. Ñ. 31—
79; Âòîðîé äåíü Àðåòèíîâîé çàáàâû, â êîòîðîé Íàííà ðàññêàçûâàåò Àíòîíèè 
î æèçíè çàìóæíûõ æåíùèí. Ñ. 80—131; Ïîñëåäíèé äåíü Àðåòèíîâîé çàáàâû, 
â êîòîðûé Íàííà ðàññêàçûâàåò Àíòîíèè î æèçíè äåâîê. Ñ. 132—190 (Êîíåö 
òðåòüåãî è ïîñëåäíåãî äíÿ).

2) Àðåòèíî, Ïüåòðî. Ðàññóæäåíèÿ Íàííû è Àíòîíèè ïîä ôèãîâûì äåðå-
âîì, â Ðèìå, êîòîðûå ðàäè ñâîåé çàáàâû è â ïîó÷åíèå æåíùèíàì òðåõ ñî-
ñòîÿíèé ñî÷èíèë Áîæåñòâåííûé Àðåòèíî / Ïüåòðî Àðåòèíî; ïåðåâîä ñ èòàëü-
ÿíñêîãî [ïîñëåñëîâèå è êîììåíòàðèé (ñ. 223—250)] Ñ.Ê. Áóøóåâîé; 23 èëëþ-
ñòðàöèè Ïîëÿ-Ýìèëÿ Áåêà [1885—1960]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÂÈÒÀ ÍÎÂÀ, 

(1815—1837). — Ñ. 50. — (Âñåìiðíàÿ áèáëiîòåêà)]. [Êîíåö ñ. 122].
1[/7]. Ò. I, Ñïá. 1906, ñòð. 88 [Ñî÷èíåíiÿ|Ïóøêèíà|Èçäàíiå|Èìïåðà-

òîð ñêîé Àêàäåìèè Íàóêú|Ïåðåïèñêà|ïîäú ðåäàêöiåé è ñú ïðèì¼÷àíiÿìè| 
Â.È. Ñàèòîâà [1849—1938]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé 
Àêàäåìiè Íàóêú, 1906. — Òîìú ïåðâûé: (1815—1826). — Ñ. 88. — Ó Í.Î. Ëåð-
íåðà îøèáêà â îäíîé áóêâå, íàäî: M-de de Wor.].

2[/8]. Ïóøêèí, Ïèñüìà, ïîä ðåäàêöèåé Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî, Ãèç, ò. I, 
Ë. 1926, ñòð. 63 [Ïóøêèí, À.Ñ. Ïèñüìà: [â 3 ò.] / Ïóøêèí; ïîä ðåäàêöèåé è 
[«Ïðåäèñëîâèå», ñ. III—XLVIII] ñ ïðèìå÷àíèÿìè [ñ. 175—538] Á.Ë. Ìîä çà-
ëåâñêîãî [1874—1928]. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî, 
1926 (Ë.: Òèïîãðàôèÿ Ïå÷àòíûé Äâîð). — Òîì I: 1815—1825. — Ñ. 63. — (XLVIII, 
538, [2] ñ.; 24 × 15 ñì. — (Òðóäû Ïóøêèíñêîãî Äîìà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ). —
Òèðàæ 2000 ýêç.)].

3[/9]. Òàì æå, ñòð. 292, è ò. II, Ë. 1928, ñòð. 503 [Òàì æå. — Ì.; Ë., 1926. — 
Ò. I. — Ïðèìå÷àíèÿ. Ïèñüìà ¹¹ 1—192: 1815—1825 ã. — Ñ. 292. — Á.Ë. Ìîä-
çàëåâñêèé â ñâîèõ ïðèìå÷àíèÿõ (íà ñ. 292) ê ïèñüìó «67. Íåèçâåñòíûì äà-
ìàì» (ñ. 63) ñïåöèàëüíî ïîä÷åðêíóë: «— Ã-æà... Â Àêàä. èçä. Ïåðåïèñêè 
[ÑÏá., 1906. Ò. 1] èìÿ ïðî÷òåíî: «M-de de Wor.», ò. å. Âîðîíöîâà; íî èìÿ ýòî 
íàïèñàíî î÷åíü íåÿñíî è îòíîñèòü òî, ÷òî äàëüøå ïèøåò Ïóøêèí (êóðñèâ 
íàø. — Ë.Á.), íåâîçìîæíî ê ãðàôèíå Âîðîíöîâîé, ñ èìåíåì êîòîðîé ñâÿçû-
âàþò íåñêîëüêî ëèðè÷åñêèõ ñòèõîòâîðåíèé ïîýòà. <...>». Âîò òàê ñ ëåãêîé 
ðóêè Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî, íà÷èíàÿ ñ 1926 ã. è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ, óòâåðäè-
ëîñü íàïèñàíèå èìåíè â ôîðìå «<íðçá.>» èëè ñ îòòî÷èÿìè. Íà âîñïðîèçâîäè-
ìîì äàëåå â íàøåé ñòàòüå «À.Ñ. Ïóøêèí è Å.Ê. Âîðîíöîâà â 36 ïîçàõ Àðåòèíî» 
ôàêñèìèëå ôðàãìåíòà ëèñòà 37îá. ýòîãî ÷åðíîâîãî ïèñüìà îò÷åòëèâî ÷èòà-
åòñÿ: «Vor.» èëè «Wor.» è äàæå «Voron.» (ñì. èë. 162 íà ñ. 1107 íàñò. èçä). 
Âíå âñÿêîãî ñîìíåíèÿ À.Ñ. Ïóøêèí èìåë â âèäó Å.Ê. Âîðîíöîâó, òåì áîëåå 
÷òî ïîçíàêîìèëñÿ îí ñ íåé (áûâøåé íà ñåäüìîì ìåñÿöå áåðåìåííîñòè) çà äâà 
ìåñÿöà äî íàïèñàíèÿ ÷åðíîâèêà ïèñüìà. Ñì.: Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà 
À.Ñ. Ïóøêèíà. 1799—1826 / Ñîñòàâèòåëü Ì.À. Öÿâëîâñêèé; Àêàäåìèÿ Íàóê 
ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). — Èçäàíèå âòîðîå, 
èñïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå. — Ëåíèíãðàä: «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëå-
íèå, 1991. — Ñ. 363, 373. Ñì. òàêæå: Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà Àëåêñàíäðà 
Ïóøêèíà: â ÷åòûðåõ òîìàõ [òîì ïÿòûé: ñïðàâî÷íûé]. — [Ì.]: Èçäàòåëüñòâî 
ÑËÎÂÎ/SLOVO; îòïå÷àòàíî â Ïåðâîé Îáðàçöîâîé Òèïîãðàôèè â Ìîñêâå, 
ÌÑÌÕÑIÕ [1999]. — Òîì ïåðâûé: 1799—1824 / ñîñòàâèòåëü Ì.À. Öÿâëîâñêèé; 
[Îòâ. ðåä. ß.Ë. Ëåâêîâè÷]. — Ñ. 340 (330), 350 (340). — Â ýòîì æå òîìå íà 
ñ. 370 (360) «Ðîìàí Ïóøêèíà ñ ãð. Å.Ê. Âîðîíöîâîé» îïðåäåëÿåòñÿ äàòàìè áî-
ëåå ïîçäíèìè: «ßíâàðü (?) — Èþëü, 31» 1824 ã. — Òåì áîëåå, ÷òî ýòè äâîå «ïðèÿ-
òåëüíèö» À.Ñ. Ïóøêèíà èç Êèøèíåâà, êîòîðûì ïîýò ïèøåò èç Îäåññû, ìîã-
ëè áûòü íàñëûøàíû òîëüêî î Å.Ê. Âîðîíöîâîé, æåíå ãðàôà Ì.Ñ. Âîðîíöîâà 
(1782—1856), íåäàâíî íàçíà÷åííîãî íîâîðîññèéñêèì ãåíåðàë-ãóáåðíàòîðîì; 
ñì. òàêæå: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïèñüìà: [â 3 ò.] / Ïóøêèí;  ïîä ðåäàêöèåé è ñ ïðèìå-
÷àíèÿìè Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî. — Ìîñêâà; Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èç-
äà òåëü ñòâî, 1928. — Òîì II: 1826—1830. — Äîïîëíåíèÿ è ïîïðàâêè ê òåêñòó 
è ïðèìå÷àíèÿì ò. I. — Ñ. 503. — Íà ñ. 503 ÷èòàåì: «Ê ïèñüìó ¹ 67, ñòð. 292: 
Î ãð. Å.Ê. Âîðîíöîâîé è îòíîøåíèÿõ åå è Ïóøêèíà ñì. ïîäðîáíûé î÷åðê â 
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(1815-1837).-.С 50.- (Всемірная библіотека)]. [Конец с. 122].
1[/7] Т. І, Спб. 1906, стр. 88 [Сочиненія | Пушкина | Изданіе | Импера-

торской Академии Наукъ | Переписка | подъ редакціей и съ примьчаніямиІ
В.И. Саитова [1849-1938] - Санктпетербургь: Типографія Императорской
Академіи Наукъ, 1906.- Томъ первый: (1815-1826). - С. 88. - У Н.О. Аер-
нера ошибка в одной букве, Надо: М-(іе (іе )Аїогп]

2[/8] Пушкин, Письма, под редакцией Б ..А Модзалевского, Гиз, т. І,
А. 1926, стр. 63 [Пушкин, А.С. Письма: [в 3 т] / Пушкин; под редакцией и
[«Предйсловие», с. ІП-ХІА/ПІ] с примечаниями [с. 175-538] Б.А. Модза-
левского [1874-1928] -Москва; Аеъшшрад: Государственное издательство,
1926 (А.: ТипографияПечатныйДвор). -Том І: 1815-1825. - С. 63. - (ХІУШ,
538, [2] с.; 24 × 15 см. - (Труды Пушкинского Дома Акадешш Наук СССР). -
Тираж 2000 экз.)].

3[/9]. Там же, сгр. 292, и т. П, А. 1928, стр. 503 [Там же. - М.; А., 1926. -
Т. І. - Примечания. Письма ЫоЫо 1-192: 1815-1825 г. - С. 292. - Б.А. Мод-
залевский в своих примечаниях (на с. 292) к письму «67. Неизвестным да-
мам» (с. 63) специально подчеркнул: «- Г-жа... В Акад. изд. Переписки
[СПб., 1906. Т. 1] имя прочтено: «М-с1е (іе Шок», т. е. Воронцова; но имя это
написано очень неясно и отнооитъ то, что далъше пишет Пушкин (курсив
наш. -АБ), невозможно к графине Воронцовой, с именем которой связы-
вают несколько лирических стихотворений поэта. <...>››. Вот так с легкой
руки Б.А. Модзалевского, начиная с 1926 г. и по настоящее время, утверди-
лось написание имени в форме «<нрзб.>» или с отточиями. На воспроизводи-
мом демее в нашей етатъе «А. С. Пушкин и Е.К. Ворониова е 36 позахАретино»
фокеи/ии/ге фрагмента листа З 7оо'. этого чернового письма отчетливо чита-
ется: «Мог» или «Шок» и даже «Уогоп» (см. ил. 162 на с. 1107 наст. изд).
Вне всякого сомнеъшя А.С. Пушкин имел в виду Е.К. Воронцову, тем более
что познакомился он с ней (бывшей на седьмом месяце беремеъшости) за два
месяца до написания черновика письма. См.: Аетопись жизни и творчества
А.С. Пушкина. 1799-1826 / Составитель М.А. Цявловский; Академия Наук
СССР, Институт русской литературы (Пушинскшїі Дом). - Издаъше второе,
исправлеъшое и дополнеъшое. - Аенинград: «Наука», Аенинградское отделе-
ъше, 1991. - С. 363, 373. См. также: Аетопись жизъш и творчестваАлександра
Пушкина: в четырех томах [том пятьнїі: справочньпїі] - [М.:] Издательство
САОВО/ЅЬОУО; отпечатано в Первой Образцовой Тгшографии в Москве,
МСМХСІХ [1999]. -Том первьпй: 1799-1824/составитель М.А. Цявловскшїі;
[Отв. ред. Я.А. Аевкович]. - С. 340 (330), 350 (340). - В этом же томе на
с. 370 (360) «Роман Пуцп<ина с гр. Е.К. Вороъщовой» определяется датами бо
лее поздними/1: «Январь (. )-Июль, 31» 1824 г. -Тем более, что эти двое «прия-
тельниц» А.С. Пушкина из Кишева, которым поэт Шшет из Сдессы, мог-
ли быть наслышаны только о Е.К. Воронцовой, жене графаМ.С. Воронцова
(1782-1856), недавно назначенного новороссийским генерал-губернатором;
см. также: Пушкин,А.С. Письма: [в 3 т. ] /Пушкі/Ш; под редакцией и с приме-
чаъшями Б ..А Модзалевского. - Москва, Аенинград: Государственное из-
дательство, 1928. - Том П: 1826-1830. - Дополнения и поправки к тексту
и примечаниям т. І. - С. 503. - На с. 503 читаем: «К нием/ту По 67, стр. 292:
О гр. Е.К. Воронцовой и отношениях ее и Пушкина см. подробньнїі очерк в
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сб. «Пушкин», под ред. М.П. Алексеева [1896-1981], вып. ПІ, Одесса. 1926,
стр. 34-44 и 96; надо внести лишь поправку к стр. 40й этого издаъшя, где
автор упомштает о двусмысленном упоминаъши Пушкиным М-піе (іе И/ої. в
письме к приятельъшцам, тогда как указанное место читать так нельзя (см.
наше изд. [1926. Т. І], стр. 63)».

4[/10]. Там же, т. І, стр. 292 [Там же. -М.,.А., 1926. -Т. І. -Примечаішя
Письма ЫОЫО 1-192: 1815-1825г. - С. 292].

5[/11] «Ь Оспуге (111 Віуіп Агеіін.1піго(1испоп ет ноіеЅ раг СпіПаиніе
АрроІІіпаіге», ео. (іе 1а ВіЬІіоіЬеЧне сІеЅ Сип'енх (<<ЬеЅ МаїігеЅ ое ГАшопг),
1-еге рагйе, Р. 1909, ор. 13-14; 2-еп1е раҐсіе, Р. 1910, р.ХІ («ЕЅЅаі (іе ЬіЬІіоЅгарЬіе
АгеїінеЅЧие») [БОеш/ге (111 Піуіп Агейп. [Ргенііеге рагйе]: ЬеЅ ВаЅіопапіепїі:
Ьа уіе (іеЅ Ыоппез, Ьа уіе без РепшіеЅ шанееЅ, Ьа уіе без СонгїіЅапеЅ. ЬеЅ
ЅонпеїЅ 111х1піе11х, еїс.: (ЕнугеЅ сЬоіЅіеЅ соніргепап'с (іеЅ Тга<1нс11іоп$ нопуеІІеЅ
ет (іеЅ Могсеаих ігасіиі'сз ропг 1а ргепііеге їоіЅ: Ауес пп Рогггаіг (іе Ріегге Аге'іін/
Ін'сгоопсїіон еі по'сеЅ раг СпіІІаіпне АроІІіпаіге. - РагіЅ: ВіЬІіо'сЬеЧне (іеЅ
Сип'еих..., МСМІХ. - [4], 228, [4] р., 11. рогіг; 23 × 14 ст. - (ЬеЅ МаіігеЅ (іе
ГАшопг). - На р. 1-20: Ін'сгофісііоп / С.А. (указанные Н.О. Аернером све-
дения на р. 13-14). - См. также: ПСЕш/гез (111 Піуіп Агеііп. Вепхіепіе рагііе:
ЬеЅ Ваёіопапіенїі: ПЕфісаїіон (іе Іа Рірра. - ЬеЅ ВопегіеЅ (іеЅ НопннеЅ.
Ьа Виїііапеп'е / ЕЅЅаі с1е ВіЬІіоЅгарЬіе Аге'сіпеЅЧие раг СиіПаппіе АроІІінаіге;
Оиугаёе огне (Тип Рогігаії ЬогЅ їехіе. - РагіЅ: ВіЬІіо'сЬеЧие (іеЅ Спгіепх...,
МСМХ. - [8], 274, [2] р., 11. рогіг.; 23 × 14 ст. - (ЬеЅ МаіпеЅ сїе ГАшопг). -
На р. І-ХХУП: ЕЅЅаі (іе ВіЬІіоЅгарЬіе АгейнеЅЧпе / С.А. (на р. ХІ ош/ісание
издаъшй «Ьа Райана егганїе...»). См. переводы «Ваёіопашеніо» с итальянско-
го на русский:

1) [Аретино, Пъетро. Рассуждения] Рассуждения Нанны и Антонш/І под
фшовым деревом, в Риме, которые ради своей забавы и в поучение женщи-
нам трех состояний сочинил Божественный Аретино / Перевод с итальян-
ского Светланы [Константиновны] Бушуевой [1935-1998]; [Вступительная
статья [«Скандальная жизнь и скандальные сочинения Пьетро Аретино»
(с. 5-26)], перевод с итальянского и примечания [с. 25-26 (По 1-1), с. 191-
201 (По 1-139)] Светланы Бушуевой] - С.-Петербург: ИНАПРЕСС, 1995
(СПб.: 2-я типография Воениздата, сдано в набор 16.06.94, подп. в печать
21.02.95). - 207, [1] с.; 22 × 14,5 см. - (Серия «Цветы зла››). - Тираж 10 000
(1-й завод 5000) экз. - В пер., суперобл. Параллельно на контртитуле: Ріеіго
АгеїіноІВаЅіопашепіо |\/епе2іа| 1534. - «Перевод выполнен по изданию:
Атеи'но Ріеіто. Ваёіопашепіо. ВіаІоЅо /Ініго(1и2іопе (іі Ыіпо ВогЅеІІіно. [МіІано]:
СагЅанІі, [1984]». - Из содержания: Антоъшя и Нанна. День первый. С. 31-
79; Второй день Аретштовой забавы, в которой Наъша рассказываетАнтошш
о жизъш замужных женщІ/ш. С. 80-131; Последншїі день Аретиновой забавы,
в которьнїі Нанна рассказывает Антонии о жизни девок. С. 132-190 (Конец
третьего и последнего дня).

2) Аретино, Пъетро. Рассуждеъшя Нанны и Антонии под фиговым дере-
вом, в Риме, которые ради своей забавы и в поучение женщинам трех со-
стояншїт соьпшил Божественньй Аретгшо /Пьетро Аретшто; перевод с италь-
штского [послесловие и комментаршїі (с. 223-250)] С.К. Бушуевой; 23 иллю-
страцш Поля-Эмиля Века [1885-1960] - Санкт-Петербург: ВИТА НОВА,
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åì: «Îäíàêî, Ïóøêèí íà çàðå XIX â. áûë çíàêîì ñ ýòèì èìåíåì. Â îäíîì 
ïèñüìå ïîýòà 1823 ã. óïîìèíàþòñÿ «âîñåìü àðåòèíîâûõ ïîç»29 [ñíîñêà 
Î.ß. Íåâåðîâà:]29 (Í.Î. Ëåðíåð. Ïóøêèíîëîãè÷åñêèå ýòþäû. Çâåíüÿ. — 
Ì. — Ëåíèíãðàä, 1935, V, ñ. 122—125)». — Ñì. ðåöåíçèþ: Ãîðàëèê, Ëèíîð 
(1975—). ×óäî óäà // Êíèæíîå Îáîçðåíèå: ãàçåòà. Ì., 2002. 8 àïðåëÿ 2002 
(¹ 15). Ñ. 4.

2) Ñì. òàêæå: Àðåòèíî, Ïüåòðî. Ñïîñîáû / Ïüåòðî Àðåòèíî; Ïåðåâîä 
Àëåê ñåÿ Ïóðèíà // Âñåîáùàÿ èñòîðèÿ íðàâîâ íàðîäîâ ìèðà / [Øåô-ðåäàêòîð 
ïðîåêòà Í. ×åðêàøèíà; Îòâ. ðåä. Í.[Â.] Äóáåíþê [1976?—]]. — [Ì.]: ÝÊÑÌÎ, 
2008 (Òâåðü: ”Òâåðñêîé ï/ê“, ïîäï. â ïå÷àòü 19.02.2008). — Ñ. 236—239 (I—
XVI ñòðîô ïî 17 ñòðîê, Ýïèëîã (17 ñò. + 13 ñòðîê). — (830, [2] ñ.: èë., [24] ë. 
öâ. èë.; 26,5 × 20 × 4 ñì. Â ïåð.).

3) Ñì. òàêæå äðóãîé ïåðåâîä: Ïåòåíêî, Èãîðü Âåíèàìèíîâè÷ (1957—). “Ðàç-
âðàòíûå ñîíåòû” Ïüåòðî Àðåòèíî: ñòèõè è ïåðåâîäû / [ïåðåâåë] Èãîðü Ïå-
òåí êî. — Ìîñêâà: Àëüòà-Ïðèíò, 2007, — 319, [1] ñ.: èë.; 17 × 11 ñì. — (Ôàëëî-
ñîôè÷åñêèå ïàìÿòíèêè). — Â ïåð. 3000 ýêç. — Òåêñò ïàðàëëåëüíî íà èòàëüÿí-
ñêîì ÿçûêå. Ðóññêèé ïåðåâîä, ê ñîæàëåíèþ, êóïèðîâàí; ðóññêèå îáñöåííûå 
ñëîâà ïðèâåäåíû ñ çàìåíîé îäíîé áóêâû òðåìÿ òî÷êàìè. Ïîëíûé òåêñò «Ðàç-
âðàòíûõ ñîíåòîâ» Ïüåòðî Àðîòèíî â ïåðåâîäå Èãîðÿ Â. Ïåòåíêî ìîæíî ÷è-
òàòü â Èíòåðíåòå íà ñàéòå «Ðóññêèé ìàò ñ Àëåêñååì Ïëóöåðîì—Ñàðíî» («Èñ-
òî÷ íèêè ñëîâàðÿ: àâòîðñêàÿ ìàòåðíàÿ ëèòåðàòóðà XVIII—XXI ââ.»)].

1[ /13]. «Vies des dames galantes» par le Se i gneu r  de  B ran tome, 
nouvelle åd., Garnier fråres, P. 1869, p. 31, 109 [Brantîme, Pierre de Bourdeille de 
(1540—1614). Vies des dames galantes / par le seigneur de Brantome. — Nouvelle 
åd. soigneusement rev. et corr. sur manuscrits avec des remarques historiques et 
critiques. — Paris: Garnier fråres, [1869]. — P. 31, 109. — Ñì. ïåðåâîä íà ðóññêèé: 
Áðàíòîì, Ïüåð äå Áóðäåéëü. Ãàëàíòíûå äàìû / Áðàíòîì; [Îáùàÿ ðåäàêöèÿ, 
âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [ñ. 3—18] è êîììåíòàðèè [ñ. 413—462] À.Ä. Ìèõàéëîâà 
[1929—2009], Ïåðåâîä È<ðèíû> ß. Âîëåâè÷ [1940—] («Ðàññóæäåíèÿ» ïåð-
âîå—÷åòâåðòîå) è Ã.Ð. Çèíãåðà [1947—] («Ðàññóæäåíèÿ» ïÿòîå—ñåäüìîå); Ñòè-
õè â ïåðåâîäå Ï.Á. Âàñíåöîâà]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Ðåñïóáëèêà», 1998 
(Ì.: ï/ô «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â íàáîð 15.08.95, ïîäï. â ïå÷àòü 
14.02.96). — Ñ. 41—45, 417. — (463, [1] ñ., 20,5 × 14,5 ñì. — («Íîâåëëà Âîçðîæ-
äåíèÿ»))]. Ïóøêèí, â áèáëèîòåêå êîòîðîãî áûëè ñî÷èíåíèÿ Áðàíòîìà (èçä. 
1787 ãîäà — «Ïóøêèí è åãî ñîâðåìåííèêè», âûï. IX—X, ñòð. 175—176, ¹ 672 
[Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. Áèáëiîòåêà À.Ñ. Ïóøêèíà: Áèáëiîãðàôè÷åñêîå îïèñà-
íiå / Á.Ë. Ìîäçàëåâñêié // Ïóøêèíú è åãî ñîâðåìåííèêè.: Ìàòåðiàëû è èçñë¼-
äî âàíiÿ. / Ïîâðåìåííîå èçäàíiå Êîììèññiè äëÿ èçäàíiÿ ñî÷èíåíié Ïóøêèíà 
ïðè Îòä¼ëåíiè Ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè 
Íà óêú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 
1910. — Âûïóñêè IX—X. — Ñ. 175—176 (¹ 672)]), îäíàæäû ïðî÷èòàë â ýòîé 
êíèãå «öåëóþ äèññåðòàöèþ îá cocuage», î ÷åì íàçèäàòåëüíî ïîâåäàë æåíå â 
ïèñüìå 6 íîÿáðÿ 1833 ãîäà. Îíà çàíèìàåò äîáðóþ ïîëîâèíó êíèãè Áðàíòîìà 
(«Discours premier. Sur les dames qui font l’amour et leurs maris cocus»), è ñàì 
Áðàíòîì íàçâàë åå: «ce grand discours du cocuage» (èçä. 1869 ãîäà, ñòð. 112) 
[ñì. â ðóññêîì ïåðåâîäå 1998 ã.: Ðàññóæäåíèå ïåðâîå. Î äàìàõ, ÷òî çàíèìà-
þòñÿ ëþáîâüþ, è îá èõ ðîãàòûõ ìóæüÿõ (ñ. 21—139)]. Íî, íåñîìíåííî, Ïóø-

2007 (Îòïå÷àòàíî â VVS Bookwell OY, Finland, Porvoo; ïîäï. ê ïå÷àòè 
20.09.2007). — 252, [4] ñ.: [23] öâ. èë.; 25 × 17 ñì. — Òèð. 900 ýêç. Â êðàñíîì êî-
æàíîì ïåðåïëåòå. — Íà ñ. 251—253: Î õóäîæíèêå ýòîé êíèãè: Ïîëü-Ýìèëü 
Áåêà / Â.Ã. Çàðòàéñêèé [1964—].

3) Àðåòèíî, Ïüåòðî. Äèàëîãè, ñî÷èíåííûå ìåññåðîì Ïüåòðî Àðåòèíî, 
â êî òîðûõ Íàííà â ïåðâûé äåíü ðàññêàçûâàåò ñâîåé äî÷êå Ïèïïå î òîì, ÷òî 
çíà÷èò áûòü äåâêîé, íà âòîðîé — î ïîäëîñòÿõ, ñîâåðøàåìûõ ìóæ÷èíà ìè 
ïî îòíîøåíèþ ê íåñ÷àñòíûì äîâåð÷èâûì æåíùèíàì, à íà òðåòèé Íàííà è 
Ïèïïà â ñàäó ñëóøàþò êóìóøêó è êîðìèëèöó, ðàññóæäàþùèõ î ñâîäíè÷å-
ñòâå / Ïüåòðî Àðåòèíî; ïåðåâîä ñ èòàëüÿíñêîãî Þ<ëèè> Å. Ìîèñååíêî 
[1976—]; [êîììåíòàðèè (ñ. 263—282) À.Î. Äåìèíà [1974—], Þ.Å. Ìîèñååíêî]; 
22 èëëþñòðàöèè Ïîëÿ-Ýìèëÿ Áåêà. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: ÂÈÒÀ ÍÎÂÀ, 2012 
(Îòïå÷àòàíî â Bookwell OY, Finland, Porvoo; ïîäï. â ïå÷àòü 18.01.2012). — 
284, [4] ñ.: [22] öâ. èë.; 25 × 17 ñì. — (Ôàìèëüíàÿ áèáëèîòåêà. Áóäóàð). — Òèð. 
900 ýêç. Â êîæàíîì êðàñíîì ïåðåïëåòå. — Íà ñ. 283—285: Î õóäîæíèêå ýòîé 
êíèãè: Ïîëü-Ýìèëü Áåêà / Â.Ã. Çàðòàéñêèé [ãëàâíûé ðåäàêòîð èçä-âà ÂÈÒÀ 
ÍÎÂÀ]. «Äèàëîãè» (â èòàë. îðèãèíàëå «Dialogo») ÿâëÿþòñÿ ïðîäîëæåíèåì 
«Ðàññóæäåíèé» («Áåñåä») (â èòàë. îðèãèíàëå «Ragionamento»)].

6[ /12]. Ñì., íàïðèìåð, òàì æå, ÷. I, ñòð. 35 (ïåðâûé äåíü «Ragionamenti»); 
÷. I, ñòð. 195, 199, 203, 205, 223, 225, ñîíåòû II, IV, VI, VII, XIII, XIV [Ñì., 
íàïðèìåð: Ibid. L’Oeuvre du Divin Aråtin. [Premiåre partie]: Les Ragionamenti: 
La vie des Nonnes. ...Paris, MCMIX. — P. 35 («La vie des Nonnes»). — Ibid. 
L’Oeuvre du Divin Aråtin. [Premiåre partie]: ... Les Sonnets luxurieux. ... Paris, 
MCMIX. — P. 195, 199, 203, 205, 223, 225 («Les Sonnets luxurieux» — ¹ II, IV, 
VI, VII, XIII, XIV). [êîíåö ñ. 123]. Ñì. ïåðåâîäû «Sonnetti lussuriosi» ñ èòàëü-
ÿíñêîãî íà ðóññêèé:

1) Ëþáîâíûå ïîçèöèè ýïîõè Âîçðîæäåíèÿ / [Ñîñò. Íåâåðîâ Î.ß. [1934—
2014]; Äèçàéí è îôîðìëåíèå Âàäèìà Åããè]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Ïðîäîë æå-
íèå Æèçíè», 2002 (Ì.: Îòïå÷àòàíî ñ ãîòîâûõ äèàïîçèòèâîâ â ï/ô «Êðàñ -
íûé Ïðîëåòàðèé», ïîäï. â ïå÷àòü 25.10.2001). — 125, [3] ñ.: [116] öâ. èë.; 24,5 ×
× 17 ñì. — 7000 ýêç. Â èë. ïåð. — Íà îáîðîòå òèò. ñ. 2: © Íåâåðîâ Î.ß., ïðå-
äèñëîâèå, ñîñòàâëåíèå, 2002; © Ïóðèí À.À., ïåðåâîä ñîíåòîâ Àðåòèíî, 
2002. — Ñîäåðæàíèå: [Òèò. ñ.]. Ñ. 1; [Îá. òèò. ñ.]. Ñ. 2; Îò ñîñòàâèòåëÿ / Î.ß. Íå-
âåðîâ, êàíäèäàò èñêóññòâîâåäåíèÿ. Ñ. 3—25 [íà ñ. 25: «Â äàííîì èçäàíèè 
ñîíàòû Àðåòèíî ïðèâîäÿòñÿ â àâòîðñêîì ïåðåâîäå ïåòåðáóðãñêîãî ïîýòà 
Àëåê ñåÿ [Àðíîëüäîâè÷à] Ïóðèíà [1955—], êîòîðûé, ñîõðàíÿÿ ñìûñë â ïåðâî-
çäàííîì âèäå, ñóìåë îïîýòèçèðîâàòü îòíîøåíèÿ ãåðîåâ ñîíåòîâ, ñíèìàÿ ñ 
íèõ îáâèíåíèå â «íàðóøåíèè áëàãîïðèñòîéíîñòè».»]; «Ëþáîâíûå ïîçèöèè». 
Ñîíåòû Ïüåòðî Àðåòèíî. Ãðàâþðû Ìàðêàíòîíèî Ðàéìîíäè [1480?—1534?]: 
I—XVI. [17, 18] (ïî 17 ñòðîê): ¹ 1—18 + [5] öâ. èë. Ñ. 27—48; [Èëëþñòðàöèè: 
Ðàôàýëü [1483—1520] (3), Äæóëèî Ðîìàíî [1422—1546] (6), Òèöèàí [1488—
1576] (4)]. Ñ. 49—61; Àííèáàëî [1560—1609] è Àãîñòèíî [1557—1602] Êàððà÷÷è. 
Ãðàâþðû èç ñåðèé «Àðåòèíî èëè Ëþáîâü áîãîâ», «Ñëàäîñòðàñòèå». Ôðåñêè: 
[20] èë. Ñ. 63—81; Áàðòîëîìåî Ïèíåëëè [1781—1835]. «Ëþáîâíûå ïîçèöèè» 
â ãðàâþðàõ: [3] + ¹ 2—19 èë. Ñ. 83—103; Ãðàâþðû è ïðåäìåòû ñ ëþáîâíûìè 
ïîçèöèÿìè: [15] èë. Ñ. 105—119; Ñïèñîê èëëþñòðàöèé: [88]. Ñ. 120—125. — 
Ê ñîæàëåíèþ, Î.ß. Íåâåðîâ ïîâòîðÿåò îøèáêó Í.Î. Ëåðíåðà: íà ñ. 25 ÷èòà-
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2007 (Отпечатано в УУЅ ВооІш/'еП ОУ, РіпІаші, Рогуоо; подп. к печати
20.09.2007). - 252, [4] с.: [23] Цв. ил., 25 × 17 см. - Тир. 900 экз. В красном ко-
жаном переплете. - На с. 251-253: О Художнике этой книги: Поль-Эмиль
Века / В.Ґ. Зартайский [1964-].

3) Аретино, Пьетро. Диалоги, сочиненные мессером Пьетро Аретино,
в которых Нанна в первый день рассказывает своей дочке Пиппе о том, Что
значит быть девкой, на второй - о подлостях, совершаемых мужчина ми
по отношению к несчастным доверчивым женщинам, а на третий Наъша и
Пиппа в саду слушают кумушку и кормилицу, рассуждающих о сводниче-
стве / Пьетро Аретино; перевод с итальянского Ю<лии> Е. Моисеенко
[1976-]; [комментарии (с. 263-282) А.О. Демина [1974-], Ю.Е. Моисеенко];
22 иллюстрацгш Поля-Эмиля Века. - Санкт-Петербург: ВИТА НОВА, 2012
(Отпечатано в ВооІш/еІІ ОУ, РіпІащі, Рогуоо; подп. в печать 18.01.2012). -
284, [4] с.: [22] цв. ил.; 25 × 17 см. - (Фамильная библиотека. Будуар). - Тир.
900 экз. В кожаном красном переплете. - На с. 283-285: О художнике этой
къшги: Поль-Эмиль Века /В.Ґ. Зартайскшїт [главньнїт редактор изд-ва ВИТА
НОВА] «Диалоги» (в итал. оригинале «Біа1080») являются продолжеъшем
«Рассуждеъшй» («Бесед») (в итал. оригинале <<Ва81°опашепіо››)].

6[/12]. См., например, там же, ч. І, стр. 35 (первый день «Ваёіопашепіі»);
ч. І, стр. 195, 199, 203, 205, 223, 225, сонеты П, ІУ, УІ, УП, ХІП, ХІУ [См.,
например: ІЬіо. ПОеш/те (111 Піуіп Агейп. [Ртешіеге рагїіе]: ЬеЅ ВаЅіопашепіі:
Ьа уіе (іеЅ Моппез. ...РагіЅ, МСМІХ. - Р. 35 («Ьа уіе (іеЅ ЫонпеЅ»). - ІЬіо.
ПОеш/ге (111 ІЭіуіп Аге'ііп. [Ргептіеге рагйе]: ЬеЅ Ѕоштеїз 111х11п'е11х. Рап'Ѕ,
МСМІХ. - Р. 195, 199, 203, 205, 223, 225 (<<ЬеЅ ЅоппеіЅ 111х11п'е11х» - Ме П, ІУ,
УІ, УП, ХПІ, ХІ\7). [конец с. 123] См. переводы «Ѕоппейі ІЦЅЅцп'оЅі» с италь-
янского на русскшїі:

1) Аюбовные позиции эпохи Возрождения/ [Сост. Неверов О.Я. [1934-
2014]; Дизайн и оформление Вадима Егги]. - Саъшт-Петербург: «Продолже-
ние Жизни», 2002 (М.: Отпечатано с готовых диапозитивов в п/ф «Крас-
ньпїі Пролетарий», подп. в печать 25.10.2001). - 125, [3] с.: [116] цв. ил.: 24,5 ×
× 17 см. - 7000 экз. В ил. пер. - На обороте тит. с. 2: © Неверов О.Я., пре-
дисловие, составление, 2002; © Пурин А.А., перевод сонетов Аретино,
2002. - Содержаъше: [Гит. с.]. С. 1; [Об. тит. с.]. С. 2; От составителя /О.Я. Не-
веров, кандидат искусствоведения. С. 3-25 [на с. 25: «В данном издании
сонаты Аретино приводятся в авторском переводе петербургского поэта
Алексея [Арнольдовича] Пурина [1955-], который, сохраняя смысл в перво-
зданном виде, сумел опоэтизировать отношения героев сонетов, снимая с
них обвшение в «нарушении благопристойности».»]; «Аюбовные позиции».
Сонеты Пьетро Аретино. Гравюры Маркантонио Раймонди [1480?-1534?]:
І-ХУІ. [17, 18] (по 17 строк): Ме 1-18 + [5] цв. ил. С. 27-48; [Иллюстрации
Рафаэль [1483-1520] (3), Джулио Романо [1422-1546] (6), Тициан [1488-
1576] (4)]. С. 49-61; Аннибало [1560-1609] иАгостино [1557-1602] Карраччи.
Гравюры из серий «Аретино или Аюбовь богов», «Сладострастие». Фрески:
[20] ил. С. 63-81; Бартоломео Пинелли [1781-1835] «Аюбовные позицІШ»
в гравюрах: [3] + По 2-19 ил. С. 83-103; Гравюры и предметы с любовными
позициями: [15] ил. С. 105-119; Список иллюстраций: [88]. С. 120-125. -
К сожалению, О.Я. Неверов повторяет ошибку Н.О. Аернера: на с. 25 чита-
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ем: «Однако, Пушкин на заре ХІХ в. был знаком с этим именем. В одном
письме поэта 1823 г. упоминаются «восемь аретиновых поз»29 [сноска
О.Я. Неверова:]29 (Н.О. Аернер. Пушкинологические этюды. Звенья. -
М. - Аенинград, 1935, У, с. 122-125)››. - См. рецензию: Гори/лик, Аинор
(1975-). Чудо уда // Книжное Обозрение: газета. М., 2002. 8 апреля 2002
(Не 15). С. 4.

2) См. также: Аретино, Пъетро. Способы / Пьетро Аретино; Перевод
Алексея Пургша //Всеобщая история нравов народов мира/ [ПІеф-редактор
проекта Н. Черкашина; Отв. ред. Н. [В] Дубеъпок [1976?-]]. - [М.]: ЭКСМО,
2008 (Тверь: ”Тверской п/к“, подп. в печать 19.02.2008). - С. 236-239 (І-
ХУІ строф по 17 строк, Эпилог (17 ст. + 13 строк). - (830, [2] с.: ил., [24] л.
цв. ил., 26,5 × 20 × 4 см. В пер).

3) См. также другой перевод: Петенко, Игорь Вениаминович (1957-). “Раз
вратные сонеты” Пьетро Аретино: стихи и переводы / [перевел] Игорь Пе-
тенко. - Москва: Альта-Принт, 2007, - 319, [1] с.: ил., 17 × 11 см. - (Фалло-
софические памятники). - В пер. 3000 экз. - Текст параллельно на итальян-
ском языке. Русскшїт перевод, к сожалению, купирован; русские обсцеьшые
слова приведены с заменой одной буквы тремя точкамш. Полный текст «Раз-
вратных сонетов» Пьетро Аротгщо в переводе Игоря В. Петеъшо можно чи-
тать в Интернете на сайте «Русскшїі мат с Алексеем Плуцером-Сарно» («Ис-
точники словаря: авторская матерная литература ХУПІ-ХХІ вв.››)].

1[/13]. «Уіез (іеЅ (іаптеЅ ЅаІапіеЅ» раг Іе ЅеіЅпеиг (іе Вгапіоше,
поиуеПе ео., Сашіег їте'теЅ, Р. 1869, р. 31, 109 [Втпіо'те, Ріетте а'е Воит'еіІІе а'е
(1540-1614). УіеЅ (іеЅ (ІашеЅ ЅаІапіеЅ / раг 1е Ѕеіёпепг (іе Вгапїоше. -ЫопуеІІе
есі. ЅоіЅпеиЅептепі геу. ет соп. Ѕцг шатшЅсп'гЅ ауес (іеЅ гептагЧцеЅ ЬіЅіоп'ЧиеЅ ет
сп'їіЧпеЅ. - Рап'Ѕ: Сашіег їтегеЅ, [1869]. - Р. 31, 109. - См. перевод на русский:
Брантом, Пъер де Бурдейлъ. Галантные дамы / Брантом; [Общая редакция,
вступительная статья [с. 3-18] и комментарии [с. 413-462] А.Д. Михайлова
[1929-2009], Перевод И<рины> Я. Волевич [1940-] («Рассуждения» пер-
вое-четвертое) и Г.Р. Зингера [1947-] («Рассуждения» пятое-седьмое); Сти-
хи в переводе П.Б. Васнецова] - Москва: Издательство «Республика», 1998
(М.: п/ф «Красный пролетарий», сдано в набор 15.08.95, подп. в печать
14.02.96). - С. 41-15, 417. - (463, [1] с., 20,5 × 14,5 см. - («Новелла Возрож-
дения»))]. Пушкин, в библиотеке которого были сочинения Брантома (изд.
1787 года - «Пушкин и его современншси», вьпт. ІХ-Х, стр. 175-176, Ме 672
[Модзщевєкий, Б./1. Библіотека А.С. Пушкина: Библіографическое описа-
ніе /ВА. Модзалевскій //Пушкинъ и его современники.: Матеріалы и изслв~
дованія. /Повременное изданіе Коммиссіи для изданія сочиненій Пушкина
при Отдвленіи Русскаго языка и словесности Императорской Академіи
Наукъ. - С.-Петербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ,
1910. - ВьШуски ІХ-Х. - С. 175-176 (Ме 672)]), однажды прочитал в этой
къшге «целую диссертацию об соснаЅе», о чем назидательно поведал жене в
письме 6 ноября 1833 года. Она занимает добрую половгшу книги Брантома
(«І)іЅсоп1^Ѕ ргешіег. Ѕиг ІеЅ оашез (1111 Ґоп11,ап10111^ ет ІецгЅ шап'Ѕ сосиЅ»), и сам
Брантом назвал ее: «се 8тап<1 (ііЅсопгЅ (111 сосиаёе» (изд. 1869 года, стр. 112)
[см. в русском переводе 1998 г.: Рассуждение первое. О дамах, что заъшма-
ются любовью, и об их рогатых мужьях (с. 21-139)]. Но, несомненно, Пущ-
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Ë.Â. Áåññìåðòíûõ

À.Ñ. ÏÓØÊÈÍ È Å.Ê. ÂÎÐÎÍÖÎÂÀ
Â 36 ÏÎÇÀÕ ÀÐÅÒÈÍÎ

×åðåç äâà ãîäà ïîñëå ïóáëèêàöèè âûøåïðèâåäåííîé çàìåòêè Í.Î. Ëåð-
íåðà («Ïóøêèí è Àðåòèíî», 1935), èíòåðåñîâàâøàÿ åãî ñòðîêà èç ÷åðíîâèêà 
ïèñüìà áûëà ïðèâåäåíà â àêàäåìè÷åñêîì Ïîëíîì ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé 
À.Ñ. Ïóøêèíà óæå â íåñêîëüêî èíîì âèäå (òåêñò ïèñüìà ãîòîâèë Ä.Ä. Áëà-
ãîé; 1893—1984): «...je vous dessinerai Mde de<íðçá.> dans les 36 postures de 
l’Aråtin»1 (Ïðèìå÷àíèÿ ê äàííîé ñòàòüå ñì. â êîíöå ïóáëèêàöèè.). Â ðàçäåëå 
«Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû» ýòîãî æå òîìà òåêñò äàí â áîëåå ïîëíîì 
âèäå — â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ ïåðåä öèôðîé «36» äîáàâëåíî çà÷åðêíóòîå 
À.Ñ. Ïóøêèíûì ñëîâî «[trente]», à ê ñàìîé öèôðå «36» äàíà ïîäñòðî÷íàÿ ñíîñ-
êà ðåäàêòîðà: «6 ïåðåäåëàíî èç 8»2. Â ïåðåâîäå (ðåäàêòîð À.À. Ñìèðíîâ; 
1883—1962) ýòà ÷àñòü ïèñüìà íàïå÷àòàíà òàê: «...íàðèñóþ âàì ã-æó <íðçá.> 
â 36 ïîçàõ Àðåòèíà»3. Â ðàçäåëå «Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû» â ïåðåâîäå 
ýòà ÷àñòü ïèñüìà äàíà â áîëåå ïîëíîì âèäå — â êâàäðàòíûõ ñêîáêàõ äîáàâ-
ëåíî è ïåðåâåäåíî çà÷åðêíóòîå À.Ñ. Ïóøêèíûì ñëîâî «trente»: «...íàðèñóþ 
âàì ã-æó <íðçá.> â [òðèäöàòè] 36 ïîçàõ Àðåòèíà»4.

Êàê ìû âèäåëè âûøå, äî 1937 ã. ïóáëèêàòîðû è êîììåíòàòîðû ïðèâî-
äèëè öèôðû: 8, 38, 35.

Îòìåòèì, ÷òî åùå â 1937 ã. àêàäåìèê Ì.Í. Ðîçàíîâ (1858—1936) â ñâîåé
ñòàòüå (Ðîçàíîâ, Ì.Í. Ïóøêèí, Òàññî, Àðåòèíî / Ì.Í. Ðîçàíîâ // Èçâåñòèÿ
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ. Îòäåëåíèå îáùåñòâåííûõ íàóê. — Ì.; Ë.: Èçä-âî 
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, 1937. — ¹ 2—3. — Ñ. 369—374; 24,5 × 16 ñì) ïðèâîäèë 
íà ñ. 374: «... je vous dessinerai m-me de [èìÿ íåðàçáîð÷èâî è íåäîïèñàíî] dans 
les [trente] 38 postures be [!] l’Aråtin...».

Â ïîñëåäóþùèõ èçäàíèÿõ è ïåðåèçäàíèÿõ ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóø-
êèíà (èçäàòåëüñòâà: «Íàóêà», «Ãîñëèòèçäàò», «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 
«Ïðàâäà», «Ñîâðåìåííèê», «Òåððà») äàåòñÿ òîëüêî öèôðà 36.

Îòêóäà ýòà öèôðà âçÿòà À.Ñ. Ïóøêèíûì? Ïîëàãàåì, ÷òî îí çàèìñòâî-
âàë åå òîëüêî èç ñëåäóþùåãî èçäàíèÿ: HISTOIRE|ET VIE|DE L’ARRE-
TIN.|OU|Les Entretiens de Magdelon &|Julie.|Avec trente-six Figures en Taulle-
douce. — [Âèíüåòêà]. — [S. l.: s. n.], MDCCLXXIV [1774]. — 62, [2 ïóñòûõ] ð. + 
+ [Ïðèëîæåíèå: [12] ëèñòîâ îáñöåííûõ («libres») ãðàâþð, 1 ëèñò-áóêëåò (ðàç-
ìåðîì 24 × 19,8 ñì) ñêëàäûâàþùèéñÿ è ñîäåðæàùèé 24 ãðàâþðû ðàçìåðîì 
îêîëî 3 × 3 ñì]; 14 × 9,7 (íàáîðíîå ïîëå 10,4 × 6,6) ñì. — Â íåìîé <?> îáëîæ-
êå. — Âîñïðîèçâîäèì òèòóëüíóþ ñòðàíèöó (ñ. 3) ýòîãî èçäàíèÿ è ñ. 60—62 
ñ îïè ñàíèåì ïîç ïîä ¹ 28—36. Â ýòîé æå êíèãå íà ñ. 55—61 äàíû ïîä íîìåðà-
ìè 1—36 îïèñàíèÿ è íàçâàíèÿ ýòèõ ëþáîâíûõ ïîç. Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå, 
êàê âèäíî èç âîñïðîèçâîäèìîé íàìè ñòðàíèö, íàïå÷àòàíî «trente-six» (= òðè-
äöàòü øåñòü). Íà ñ. 62 â êîíöå:

êèí çíàë äàâíî êíèãó Áðàíòîìà, â ñâîåì ðîäå êëàññè÷åñêóþ, è ìîæåò áûòü 
îíà ïîäñêàçàëà åìó íå òîëüêî èìÿ Äåëîðæà â «Ñêóïîì ðûöàðå» (òàì æå, 
ñòð. 307), — îíî ìîãëî áûòü åìó çíàêîìî è ïî çíàìåíèòûì «Historiettes» le 
Ta l l emant  des  Råaux [ñì. ñîêðàùåííûé ïåðåâîä (âñåãî 20% îðèãèíàëà) 
íà ðóññêèé: Òàëëåìàí äå Ðåî, Æåäåîí (1619—1692). Çàíèìàòåëüíûå èñòîðèè / 
Æåäåîí Òàëëåìàí äå Ðåî; èçäàíèå ïîäãîòîâèëè: À.Ë. Àíäðåñ [1907—1991], 
Ý.Ë. Ëèíåöêàÿ [1909—1997], Ò.Ã. Õàòèñîâà [1906—1977], À.À. Ýíãåëüêå 
[1904—1977]. — Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëå-
íèå, 1974 (Ë: 1-ÿ òèï. Èçäàòåëüñòâà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 11/XI 1974 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 26/XII 1974 ã.). — 315, [1] ñ.; 22 × 17,5 ñì. — 50 000 ýêç. Â ïåð.], 
òàêæå áûâøèé ó íåãî («Ïóøêèí è åãî ñîâðåìåííèêè», âûï. IX—X, ñòð. 346, 
¹ 1421, íå ãîâîðÿ óæå î çíàìåíèòîé áàëëàäå [È.Ô.] Øèëëåðà [1759—1805] 
«Ïåð÷àòêà»), — íî è ñàìûé êîíåö ñòàðîãî áàðîíà; ïî êðàéíåé ìåðå, ó Áðàí-
òî ìà (èçä. 1869 ãîäà, ñòð. 350) åñòü çàìå÷àíèå: «Ãîâîðÿò, ÷òî ñêóïûå îáûêíî-
âåííî, óìèðàÿ, óïîðíî äóìàþò î íàêîïëåííûõ èìè äåíüãàõ, è âñå âðåìÿ íà 
óñòàõ ó íèõ äåíüãè». Âîçìîæíî, ÷òî Ïóøêèí çàèìñòâîâàë ó Áðàíòîìà (òàì æå, 
ñòð. 326) âûðàæåíèå î äàìñêèõ øåâåëþðàõ: «ce bel honneur de leurs testes», 
êîòîðûì è âîñïîëüçîâàëñÿ â ñòèõîòâîðåíèè «Ïîðåäåëè, ïîáåëåëè êóäðè, 
÷åñòü ãëàâû ìîåé» («Èç Àíàêðåîíà. Îäà LVI»); ó Àíàêðåîíà [570—478] ýòîãî 
êîìïëèìåíòà êóäðÿì íåò; íî, âïðî÷åì, ó Ïóøêèíà ìîã áûòü è äðóãîé îá-
ðàç÷èê.

2[/14]. «Ïóøêèí è áèáëèîòåêà Âîðîíöîâà» (ñáîðíèê «Ïóøêèí. Ñòàòüè 
è ìàòåðèàëû», âûï. II, Îäåññà 1926, ñòð. 97) [Àëåêñååâ, Ì.Ï. (1896—1981). 
Ïóøêèí è áèáëèîòåêà [Ì.Ñ.] Âîðîíöîâà [1782—1856] // Ïóøêèí. Ñòàòüè è 
ìàòåðèàëû: [â 3 âûï.] / Ïîä ðåä. Ì.Ï. Àëåêñååâà; Îäåññêèé äîì ó÷åíûõ, 
Ïóøêèíñêàÿ Êîìèññèÿ. — Îäåññà, 1926 (”Îäåñïîëèãðàô“, 3-ÿ Ãîñòèïîãðàôèÿ 
èìåíè òîâ. Òðîöêîãî). — Âûïóñê II. — Ñ. 97; 26 ñì].

3[ /15]. Ñì. áèáëèîãðàôèþ ó Guillaume Apollinaire (2-å me partie, p. IX—X) 
[Ñì. áèáëèîãðàôèþ: Apollinaire, Guillaume (1880—1918). Essai de Bibliographie 
Aråtinesque / G.A. [par Guillaume Apollinaire] // L’Œuvres du Divin Aråtin. 
Deuxieme partie: Les Ragionamenti... — Paris: Bibliothåque des Curieux..., 
MCMX. — P. I—XXVII (ñíîñêà Í.Î. Ëåðíåðà íà ð. IX—X)].

1[ /16]. «Çíàë ëè Ïóøêèí ïî-èòàëüÿíñêè?» («Ïóøêèí è åãî ñîâðåìåííè-
êè», âûï. VII, ñòð. 54—56) [Êîðø, Ô.Å. (1843—1915). Çíàë ëè Ïóøêèí ïî-
èòàëüÿíñêè? // Ïóøêèíú è åãî ñîâðåìåííèêè: Ìàòåðiàëû è èçñë¼äîâàíiÿ... — 
ÑÏá.: Òèï. Èìï. Àêàäåìiè Íàóêú, 1908. — Âûïóñêú VII. — Ñ. 54—56].

2[ /17]. Îøèáêà — âìåñòî dunque.
3[/18]. «Çíàë ëè Ïóøêèí ïî-èòàëüÿíñêè?» («Ðóññêèé àðõèâ» 1908, ò. III, 

ñòð. 589) [Áðþñîâ, Â.ß. (1873—1924). Çíàëú ëè Ïóøêèíú ïî èòàëüÿíñêè? / Âà-
ëå ðié Áðþñîâú // Ðóññêié Àðõèâú èçäàâàåìûé Ïåòðîìú Áàðòåíåâûìú. — 
Ìîñêâà: Ñèíîäàëüíàÿ òèïîãðàôiÿ, 1908. — [Ãîäú ñîðîêú øåñòîé]. 1908. [III]. 
Êíèãà òðåòiÿ. — Ñ. 583—591 (ñíîñêà íà ñ. 589)].

4[ /19]. Ïåðåâåäåí åùå â ïóøêèíñêèå âðåìåíà íà ðóññêèé ÿçûê (Àôàíà-
ñèåì [Ãðèãîðüåâè÷åì] Øïèãîöêèì [1809—1889] â «Äàìñêîì æóðíàëå», 
÷. XXXV, 1831, èþëü, ¹ 27, ñòð. 11).

1098 Дополнение 3. Н. О. Аернер

кшї знал давно книгу Брантома, в своем роде классическую, и может быть
она подсказала ему Не только имя Делоржа в «Скупом рыцаре» (там же,

. 307), - оно могло быть ему знакомо и по знаменитым «НіЅіогіепеЅ» 1е
Та11е п1апі (і е Ѕ Ее апх [см. сокращенньпїі перевод (всего 20% оршинала)
на русский: Тамеман до Рео, Жедеон (1619-1692). Занимательные истории /
Жедеон Таллеман де Рео; издание подготовили: А.А. Андрес [1907-1991],
ЭА. Аинецкая [1909-1997], Т.Ґ. Хатисова [1906-1977], А.А. Энгельке
[1904-1977] - Аенинград: Издательство «Наука», Аенинградское отделе-
ние, 1974 (А: 1-я тип. Издательства «Наука», сдано в набор 11/ХІ 1974 г.,
подп. к печати 26/ХП 1974 г.). - 315, [1] с.; 22 × 17,5 см. - 50 000 Экз. В пер.],
также бывший у него («Пущкин и его современники», вып. ІХ-Х, стр. 346,
По 1421, не говоря уже о знаменитой балладе [ИНФ] Шиллера [1759-1805]
«Перчатка»), - но и самый конец старого барона; по крайней мере, у Бран-
тома (изд. 1869 года, стр. 350) есть замечание: «Говорят, Что скупые обыкно-
венно, умирая, упорно думают о накопленных ими деньгах, и все время на
устах у них деньги». Возможно, Что Пушкин заимствовал у Брантома (там же,
стр. 326) выражение о дамских шевелюрах: «се ЬеІ Ьоппепг с1е ІеигЅ їеЅ'сеЅ»,
которым и воспользовался в стихотворении «Поредели, побелели кудри,
честь главы моей» («Из Анакреона. Ода 1171»); у Анакреона [570-478] Этого
комплимента кудрям нет; но, впрочем, у Пушкина мог быть и другой об-
азЧик.

2[/14]. «Пушкин и библиотека Воронцова» (сборник «Пушкин Статьи
и материалы», вып. П, Одесса 1926, стр. 97) [Алексеев, МП. (1896-1981).
Пушкин и библиотека [МНС] Воронцова [1782-1856] // Пушкин. Статьи и
материалы: [в 3 вып.] / Под ред. М.П. Алексеева; Одесский дом ученых,
Пущкгшская Комиссия. -Одесса, 1926 (”Одесполиграф“, 3-я Ґостгшография
имени тов. Троцкого). - Вьшуск П. - С. 97; 26 см].

3[/15]. См. библиографию у СпіПапше АроІІіпаіге (2-е п1е рагїіе, р. ІХ-Х)
[См. библиографию: АроІІінаіте, ЄиіІІаито (1880-1918). ЕЅЅаі ое ВіЬІіоЅгарЬіе
Аге'ііпеЅЧпе / С.А. [раг СпіПапше АроІІіпаіге] // ПСЕш/гез (111 ІЭіуіп Агейп.
Бепхіеше раг'сіе: ЬеЅ ВаЅіопашепіі... - РатіЅ: ВіЬІіоїЬеЧие (іеЅ Спгіепх...,
МСМХ. - Р. І-ХХУП (сноска Н.О. Аернера на р. ІХ-Х)].

1[/16]. «Знал ли Пушкин по-итальішски?» («Пущкин и его совремеъши-
ки», вып. УП, стр. 54-56) [Корш, (ДЕ. (1843-1915). Знал ли Пушкин по-
итальішски? // Пушкинъ и его совремешпжи: Матеріалы и изслвдованія... -
СПб.: ТШ. Имп. Академіи Наукъ, 1908. - Вьшускъ УП. - С. 54-56].

2[/17]. Ошибка - вместо (іппчпе.
3[/18]. «Знал ли Пушкин по-и'тальянски?» («Русский архив» 1908, т. ПІ,

стр. 589) [Брюсов, В.Я. (1873-1924). Зналъ ли Пущкгшъ по итальішски? / Ва-
лерій Брюсовъ // Русскій Архивъ издаваемый Петромъ Бартеневымъ. -
Москва: Синодальная типографія, 1908. - [Ґодъ сорокъ шестой]. 1908. [111].
Книга третія. - С. 583-591 (сноска на с. 589)].

4[/19]. Переведен еще в пушкинские времена на русский язык (Афана-
сием [Григорьевичем] Шпигоцким [1809-1889] в «Дамском журнале»,
Ч. ХХХУ, 1831, июль, По 27, стр. 11).

дополнвнив 4
./1.В. Бессмертных

А.С. ПУШКИН И Е.К. ВОРОНЦОВА
В 36 ПОЗАХ АРЕТИНО

Через два года после публш<ации вышеприведеъшой заметки Н.О. Аер-
нера («Пуцжгщ и Аретшю», 1935), интересовавшая его строка из Черновика
письма была приведена в академическом Полном собрании сочинений
А.С. Пущкгша уже в несколько ином виде (текст письма готовил Д.Д. Бла-
гой; 1893-1984): «...]'е уопЅ (іеЅЅіпегаі М<іе ое<нрзб.> (іапЅ ІеЅ 36 роЅшгеЅ (іе
ГАге'ііп»1 (Примечаъшя к данной статье см. в конце публикации). В разделе
«Другие редакцгш и варианты» этого же тома текст дан в более полном
виде - в квадратных скобках перед цифрой «36» добавлено зачеркнутое
А.С. Пушкиным слово «[ітеп'се]», а к самой цифре «36» дана подстрочная снос-
ка редактора: «6 неределано из 8»2. В переводе (редактор А.А. Смирнов;
1883-1962) Эта Часть письма напечатана так: «...нарисую вам г-жу <нрзб.>
в 36 позах Аретина››3. В разделе «Другие редакции и варианты» в переводе
эта Часть письма дана в более полном виде - в квадратных скобках добав-
лено и переведено зачеркнутое А.С. Пушкиным слово «пешеж «...нарисую
вам г-жу <нрзб.> в [тридцати] 36 позах Аретина››4.

Как мы видели выше, до 1937 г. публикаторы и комментаторы приво-
дили цифры: 8, 38, 35.

Отметим, Что еще в 1937 г. академик М.Н. Розанов (1858-1936) в своей
статье (Розанов, М.Н. Пушкин, Тассо, Аретино /|М..Н Розанов|// Известия
Академии наук СССР. Отделение общественных наук. - М.; А.: Изд-во
АкадемІ/п/І наук СССР, 1937. - По 2-3. - С. 369-374; 24,5 × 16 см) приводил
на с. 374: «...]е уопЅ (ІеЅЅіпегаі п1-п1е сїе [имя неразборчиво и недописано] (іапЅ
ІеЅ [пепїе] 38 роЅшгеЅ Ье [!] 1,А1^е'їіп...››.

В последующих издаъщях и переиздаъшях собраъп/пй сочІ/шеш/пїт А.С. Пущ-
кгша (издательства: «Наука», «Гослитиздат», «Художествеъшая литература»,
«Правда», «Современник», «Терра») дается только цифра 36.

Откуда эта цифра взята А.С. Пушкиным? Полагаем, Что он заимство
вал ее только из следующего издания: НІЅТОІКЕ | ЕТ УІЕ | ВЕ БАНКЕ
ТІЫ. | ОП | Ьез Енітеііенх а'е Маёга'еіон & |]и1іе. |Ауес сгеніе-Ѕіх Ріёигев еп ТапІІе
(іопсе. - [Виньетка] - [5. 1.: Ѕ. п.], МБССЬХХШ [1774]. - 62, [2 пустых] р. +
+ [Приложеъше: [12] листов обсценных («ІіЬтеЅ») гравюр, 1 лист-буклет (раз-
мером 24 × 19,8 см) складывающийся и содержащий 24 гравюры размером
около 3 × 3 см]; 14 × 9,7 (наборное поле 10,4 × 6,6) см. - В немой <?> облож-
ке. - Воонроизводим титулъную страницу (о. 3) Этого издания и о. 60-62
о описанием ноз нодМ 28-3б. В этой же книге на с. 55-61 даны под номера-
ми 1-36 описаъшя и названия этих любовных поз. На титульной страъшце,
как видно из воспроизводимой нами сграъшц, напечатано «пеше-Ѕіх» (= три-
дцать шесть). На с. 62 в конце:
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 À.Ñ. Ïóøêèí è Å.Ê. Âîðîíöîâà â 36 ïîçàõ Àðåòèíî 1103

NB. C’est par erreur que l’on a mis trente-six figures en taille-douce au 
Titre, il n’y en a que vingt—quarte: quoique les trente-six postures (çäåñü è 
äàëåå êóðñèâ íàø. — Ë.Á.) de l’Arretin y soient toutes dåcrites. Fin» [ïåðå-
âîä: Ýòî îøèáêà, ÷òî ìû óêàçàëè òðèäöàòü øåñòü èçîáðàæåíèé ðåçöî-
âîãî ãðàâèðîâàíèÿ íà òèòóëå, çäåñü òîëüêî äâàäöàòü ÷åòûðå: õîòÿ òðè-
äöàòü øåñòü ïîç Àðåòèíî âñå îïèñàíû. Êîíåö].

Îïèñûâàåìûé íàìè ýêçåìïëÿð 1774 ã. õðàíèòñÿ ñ 05.04.1999 ã. â ÐÃÁ 
(ÃÁË — ñ 06.02.1925 ã. ïî 22.01.1992 ã.), â ãðóïïå ëèòåðàòóðû äëÿ ñëóæåáíîãî 
ïîëüçîâàíèÿ, â ñïåöèàëèçèðîâàííîì ôîíäå «Ýðîòèêà» è èìååò øèôð Ý—142. 
Äî ýòîãî îí íàõîäèëñÿ â Îòäåëå ñïåöèàëüíîãî õðàíåíèÿ (ñîçäàí â 1922 ã. ïî 
Ïîñòàíîâëåíèþ Ñîâíàðêîìà îò 14.12.1921 ã.; ñ 1960 ã. ïî 1988 ã. èìåíîâàëñÿ 
«Îòäåë 13»; â îêòÿáðå 1991 ã. ïðåîáðàçîâàí â Îòäåë ëèòåðàòóðû Ðóññêîãî 
çà ðóáåæüÿ) â ôîíäå «Ýðîòèêà». Ôîíä «Ýðîòèêà» áûë ñîçäàí â ñïåöõðàíå 
òîëüêî â 1940 ã. Äî ýòîãî ãîäà ëèòåðàòóðà ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ â ñïåö-
õðàíå íå õðàíèëàñü. Ïîñëå 1918 ã. òàêàÿ ëèòåðàòóðà, õðàíèâøàÿñÿ â Áèáëèî-
òåêå Ìîñêîâñêîãî Ïóáëè÷íîãî Ìóçåÿ (êðóãëûé øòàìï ñ íàäïèñüþ ïî êðóãó: 
«Áèáëèîòåêà» è â öåíòðå òðè áóêâû: «Ì.Ï.Ì.») â òàê íàçûâàåìûõ «íóëåâûõ» 
øêàôàõ, à òàêæå íàöèîíàëèçèðîâàííàÿ èç äâîðÿíñêèõ ñîáðàíèé, ñíà÷àëà 
ïî ïàäàëà â Îòäåë ðåäêèõ êíèã â øêàô «Ý». Ïîñëå 27. II.1936 ã. ýòè èçäàíèÿ 
áûëè âïèñàíû â: «Èíâåíòàðíàÿ êíèãà ¹|Îòäåëà Ðåäêèõ Êíèã|Ãîñ. Áèá ëèî-
òåêè ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà|íà ýðîòè÷. ëèòåðàòóðó|Íà÷àòà — Çàêîí÷åíà — 
Âêëþ÷àåò çàïèñè î êíèãàõ|ñ ¹ — ïî ¹». Çàâèçèðîâàíà Ãëàâëèòîì îò 
27/II 1936 ã.

Â ýòó èíâåíòàðíóþ êíèãó, íà÷èíàÿ ñ 1936 ã. ïî 17.VII.1942 ã., âïèñàíû ýðî-
òè÷åñêèå èçäàíèÿ ïîä èíâåíòàðíûìè íîìåðàìè 1—566. Èç íèõ íà ðóññêîì 
ÿçûêå 57 èçäàíèé è 4 àëüáîìà (èíâ. íîìåðà 243—278, 334, 338, 339, 342, 357, 
358—360, 362, 376, 380, 385, 394, 395—398 (4 àëüáîìà ãðàâþð, ëèòîãðàôèé è 
ðèñóíêîâ), 420—422, 432—433, 534, 542, 551); îñòàëüíûå 505 èçäàíèé ñ èíâ. 
íîìåðàìè 1—242, 279—566 (çà âû÷åòîì óêàçàííûõ íîìåðîâ íà ðóññêîì ÿçû-
êå) — íà èíîñòðàííûõ ÿçûêàõ. Áîëüøèíñòâî èçäàíèé íà ðóñ. ÿçûêå èìåëè 
ñòàðûå èíâåíòàðíûå íîìåðà è øèôðû äî 1918 ã. Áîëüøèíñòâî èçäàíèé íà 
èíî ñòðàííûõ ÿçûêàõ ñòàðûõ èíâ. íîìåðîâ è øèôðîâ íå èìåëè.

2 îêòÿáðÿ 1940 ã. ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü Îòäåëà Ðåäêèõ êíèã ÃÁË 
Ä.Í. ×àóøàíñêèé (1896—1957) ïåðåäàë, à çàâåäóþùàÿ ñïåöõðàíà ÃÁË 
Ì.À. Àíôèëîôüåâà (óðîæä. Äèâèëüêîâñêàÿ) (1897 — ïîñëå 1970) ïðèíÿëà 
çàïèñàííûå ïîä èíâåíòàðíûìè íîìåðàìè (401—404, 406—531, 535—540) 143 
(èëè 137) ýðîòè÷åñêèõ èíîñòðàííûõ èçäàíèé.

10 èþíÿ 1944 ã. â ñïåöõðàí áûëè ïåðåäàííûå îñòàëüíûå 423 ýðîòè÷åñêèå 
èçäàíèÿ (èíâ. íîìåðà — 1—400, 532—534, 541—566; øèôðîâ êíèãè íå èìåëè). 
Âìåñòå ñ èçäàíèÿìè â ñïåöõðàí áûëè ïåðåäàíû èíâåíòàðíàÿ êíèãà è êàðòî-
òåêà ñ êàòàëîæíûìè êàðòî÷êàìè ñî ñòàðûìè øèôðàìè íà ðóññêèå èçäàíèÿ. 
Â èíâåíòàðíîé êíèãå èìåþòñÿ îòìåòêè î ïåðåäà÷å è ïîäïèñè Ä.Í. ×àó øàí-
ñêîãî è Ì.À. Àíôèëîôüåâîé. Â èíâåíòàðíûå êíèãè ñïåöõðàíà ÃÁË çà 1940 
è 1944 ãã. ýòè ýðîòè÷åñêèå èçäàíèÿ áûëè âïèñàíû ñ óêàçàíèåì íîâûõ èíâåí-
òàðíûõ íîìåðîâ ñïåöõðàíà è øèôðîâ, à íà ñàìèõ êíèãàõ ïðîñòàâëåíû åùå 
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МВ. С,еЅг рат еттепт Чие Гоп а птіЅ [теп'се-Ѕіх [іёитез еп 'саіПе-(іопсе ап
Тііте, і1 п,у ен а Чие уіпёї-Чпагіе: Чпоічце 1еЅ пепїе-Ѕіх розіиїех (здесь и
далее курсив наш. - ./1.Б.) (іе ГАгтеїіп у Ѕоіепі їоп'сез (іёспїеэ. Ріп» [пере-
вод: Это ошибка, что мы указали тридцать шесть изображений резцо-
вого гравироваъшя на титуле, здесь только двадцать четыре: хотя три-
дцать шесть поз Аретино все описаны. Конец].

Описываемый Нами экземпляр 1774 г. хранится с 05.04.1999 г. в РГБ
(ҐБА - с 06.02.1925 г. по 22.01.1992 г.), в группе литературы для служебного
пользоваъшя, в специализироваъшом фонде «Эротгша» и имеет цшфр Э-142.
До этого он находился в Отделе специального хранения (создан в 1922 г. по
Постановлению Совнаркома от 14.12.1921 г.; с 1960 г. по 1988 г. именовался
«Отдел 13», в октябре 1991 г. преобразован в Отдел литературы Русского
зарубежья) в фонде «Эротика». Фонд «Эротика» был создан в спецхране
только в 1940 г. До этого года литература эротического содержания в спец-
хране не хранилась. После 1918 г. такая литература, хранившаяся в Библио-
теке Московского Публичного Музея (кругльпїт штамп с надписью по кругу:
«Библиотека» и в центре три буквы: «М.П.М.») в так называемых «нулевых»
шкафах, а также национализированная из дворянских собраъшй, сначала
попадала в Отдел редких книг в шкаф «Э». После 27. 11.1936 г. эти издания
были вписаны в: «Инвентарная книга Не | Отдела Редких Кнш | Ґос. Библио-
теки СССР им. В.И. Аеъшна | на эротич. литературу | Начата - Закончена -
Включает записи о книгах | с Не - по Ме». Завизирована Главлитом от
27/ІІ 1936 г.

В эту инвентарную книгу, начшая с 1936 г. по 17.\/П.1942 г., втщсаны эро
тические издания под инвентарными номерами 1-566. Из них на русском
язьп<е 57 изданий и 4 альбома (инв. номера 243-278, 334, 338, 339, 342, 357,
358-360, 362, 376, 380, 385, 394, 395-398 (4 альбома гравюр, литографшй и
рисунков), 420-422, 432-433, 534, 542, 551); остальные 505 изданий с иНв.
номерами 1-242, 279-566 (за вычетом указаъшых номеров на русском язы-
ке) - на иностранных языках. Больцшнство изданий на рус. языке имели
старые инвентарные номера и шифры до 1918 г. Большинство изданий на
иностранных языках старых инв. номеров и шифров не имели.

2 октября 1940 г. главный библиотекарь Отдела Редких книг ГБА
Д.Н. Чаушанский (1896-1957) передал, а заведующая спецхрана ГБА
М.А. Анфилофьева (урожд. Дивильковская) (1897 - после 1970) приняла
записанные под инвентарными номерами (401-404, 406-531, 535-540) 143
(или 137) эротических иностранных изданий.

10 шоня 1944 г. в спецхран были передаъпїые остальные 423 эротические
издаъшя (инв. номера - 1-400, 532-534, 541-566; шифров книги не имели).
Вместе с изданиями в спецхран были переданы инвентарная книга и карто-
тека с каталожными карточками со старьпх/ти шифрами на русские издаъшя.
В Швешарной къшге имеются отметки о передаче и подписи Д.Н. Чаушан-
ского и М.А. Анфилофьевой. В Швешаръште кнши спецхрана ГБА за 1940
и 1944 гг. эти эротические издания были вписаны с указанием новых инвен-
тарных номеров спецхрана и шфров, а на самих къшгах проставлены еще
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ïðèïèñûâàâøåãîñÿ Ïüåòðî Àðåãèíî. Ïðèâîäèì áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñà-
íèå ýòîãî èçäàíèÿ: La Puttana|Errante|overo dialogo,|di|Madalena å Giulia,|
di|M.P. Aretino.|Cognominato|il Flagello de Principi, il veritiro el divino. [Òà-
êî âû âûõîäíûå ñâåäåíèÿ, ïðèâîäèìûå íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå]. — 38, [ïóñ-
òûå] ð.; 15,3 × 9,5 (íàáîð 36 ñòðîê — 12,7 × 6,8) cm. Çäåñü íà ñ. 31—34 îïèñàíû 
ïîçû ¹ 1—35 (âî ôðàíöóçñêîì ïåðåâîäå — 36 ïîç). Äàííîå ïðîèçâåäåíèå 
âïåðâûå ïîÿâèëîñü â ïå÷àòè íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå â 1660 ãîäó íå â âèäå ñà-
ìî ñòîÿòåëüíîãî èçäàíèÿ, à êàê ñîñòàâíàÿ ÷àñòü (õîòÿ è ñ îòäåëüíûì òè-
òóëüíûì ëèñòîì, ïàãèíàöèåé è ñèãíàòóðîé) èçäàíèÿ: Capricciosi & Piacevoli| 
Ragionamenti|di|M. Pietro Aretino,|il Veritiere e’l divino, cognominato il| 
flagello de’Principi.|[Prima parte; Seconde parte]. — Nuova Editione.|Con 
certe postille, che spianano e dichiarano evi-dentemente i luoghi & le parole 
piu oscure,|et piu difficile dell’opera. — Stampati in Cosmopoli [Amsterdam: 
Elzevier], L’Anno 1660. — 541, [3 ïóñòûå], 38, [2 ïóñòûå] ð.; 15,3 × 9,5 ñm.

Ñóùåñòâóþò åãî ïîçäíåéøèå ïåðåèçäàíèÿ íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå, ãäå 
«La puttana errante» èìååò íå 38 ñ., à 48, 54, 62 è 84 ñ. Âî âñåõ èòàëüÿíñêèõ 
èçäàíèÿõ îïèñûâàåòñÿ 35 ïîç.

Âïåðâûå ïåðåâîä íà ôðàíöóçñêèé ÿçûê âûøåë â 1760 ã. ïîä çàãëàâèåì:
1) La Putain Errante, ou Dialogue de Madelaine et de Julie, par P. Aråtin, 

fidålement traduit en français par N. — Lampsaque, 1760. — 67 p.
Äðóãèå èçäàíèÿ XVIII âåêà ïîä òàêèì æå çàãëàâèåì:
Idem. — [S. l.], 1777. — 104 p. (äîïîëíåíî äðóãèìè ïðîèçâåäåíèÿìè).
Idem. — Nouvelle ådition revue, corrigåe et augmentåe... — [S. l.], 1791. — 

68 p., 2 f. grav.
Idem. — [S. l.: S. a.]. — 72 p.
Ýòîò æå ïåðåâîä ïîÿâèëñÿ â XVIII â. òàêæå ïîä äðóãèìè çàãëàâèÿìè 

(äàåì õðîíîëîãè÷åñêè):
2) Histoire et vie de l’Arretin. ou Entretiens de Magdelon & de Julie. Avec 

24 figures en taille-douce. — Nouvelle ådition. — A Coni: chez Mme Drud, 
pourvoyeuse, 1771. — 62 p., 24 f. grav.; 14,5 × 9,5 cm.

Histoire|et vie|de L’Arretin.|ou Les Entretiens de Magdelon &|de Julie.| 
Avec trente-six Figures en Taille-douce.|— [S. l.: S. n.], MDCCL XXIV [1774]. — 
62, [2] p. + [Ïðèëîæåíèå [12] ëèñòîâ ãðàâþð, 1 ëèñò áóêëåò (ñîäåðæàùèé 24 
ãðàâþðû ðàçìåðîì 3 × 3 ñì)]; 14 × 9,7 ñì. Íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå ïðèâåäåíû 
íåòî÷íûå ñâåäåíèÿ: âìåñòî îøèáî÷íûõ «trente-six» (36) äîëæíî áûòü « vingt-
quarte» (24) ãðàâþðû. Èìåííî ýòî èçäàíèå èìåë ïåðåä ãëàçàìè À.Ñ. Ïóøêèí, 
êîãäà ãîòîâèë ÷åðíîâèê ïèñüìà.

Histoire|et vie|de l’Arretin.|ou|Entretiens de Magdelon & de Julie.|Ou 
l’on a joint|La Tourriere|des|Carmelites,|Servant de pendant au P. des C. 
augmentåe|d’une piece bien corrigåe, & relative|au sujet.|Avec figures en taille-
douce. — [S. l.], M.DCC.LXXXVI [1776]. — 120 p., 24 f. grav.; 14,5 × 9 cm.

Entretiens de Magdelon et de Julie. — [S. l.], 1776.?
Histoire et vie de l’Arretin. ou Entretiens de Magdelon & de Julie. Avec figures 

en taille-douce. — Nouvelle ådition. — [S. l.], 1783. — 62 p., 24 f. grav.; 14,5 × 9,5 cm.
Histoire et vie de l’Arretin. ou Entretiens de Magdelon & de Julie. Avec 24 

figures en taille-douce. — Nouvelle ådition. — Sardanapalis, 1788. — 62 p., 24 f. 
grav.; 14,5 × 9,5 cm.

è øòåìïåëè ñïåöõðàíà. Èíòåðåñóþùåå íàñ èçäàíèå íà ôð. ÿçûêå 1774 ã. ïî 
èíâåíòàðíîé êíèãå Îòäåëà ðåäêèõ êíèã ÃÁË èìåëî èíâåíòàðíûé íîìåð 521 
(ñòàðûõ øèôðîâ íå èìåëî) è áûëî ïåðåäàíî â ñïåöõðàí ÃÁË 02.10.1940 ã. 
â ñîñòàâå 143 (èëè 137) èíîñòðàííûõ èçäàíèé. Îíî áûëî âïèñàíî â èíâåíòàð-
íóþ êíèãó ñïåöõðàíà â 1940 ã. ïîä èíâ. íîìåðîì 40—2405, ïîëó÷èëî øèôð 
Ý—142, à íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå áûë òàêæå ïîñòàâëåí êâàäðàòíûé øòåì-
ïåëü, ïî ÷åòûðåì ñòîðîíàì êîòîðîãî òåêñò: «Âñåñîþçíàÿ|Áèáëèîòåêà|èìåíè| 
Ëåíèíà», à â ñåðåäèíå: «Ñïåöõð.».

Ê ñîæàëåíèþ, ïåðåäàííûå 10.06.1944 ã. 423 èçäàíèÿ (â òîì ÷èñëå 56 íà 
ðóññêîì ÿçûêå), õîòÿ è âïèñàííûå â èíâ. êíèãó ñïåöõðàíà çà 1944 ã. ñ ïðèñâîå-
íèåì øèôðîâ «Ý», íå áûëè îòðàæåíû äàæå â ñëóæåáíîì êàòàëîãå ñïåöõðà-
íà (êàðòî÷êè íà ýòè 423 èçäàíèÿ íå áûëè íàïèñàíû): èõ êàê áû íå ñóùåñòâî-
âà ëî äàæå â ñïåöõðàíå. Àâòîð ýòèõ ñòðîê ïðè ñïëîøíîì ïðîñìîòðå ôîíäà 
«Ýðî òèêà» («Ý» — øèôð) ïîñëå 1992 ãîäà âûÿâèë ýòè 423 èçäàíèÿ. Êàê êóðü-
åç îòìåòèì íàõîäêó òðåõ ýêçåìïëÿðîâ 2-ãî èçäàíèÿ «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàç-
êè», äî òîãî âðåìåíè çíà÷àùèåñÿ â «Ñïèñêàõ êíèã, ðàçûñêèâàåìûõ ÃÁË».

Îïèñûâàåìûé íàìè ýêçåìïëÿð 1774 ã. (Ý—142; èíâ. 40—2405) íå ïîëíûé 
è â ïëîõîì ñîñòîÿíèè: íåò ñ. 17—18, 29—32, 49—50, [1—2] (â êîíöå); íåò òàêæå 
îòäåëüíîãî ïðèëîæåíèÿ ñ ãðàâþðàìè; íà àâàíòèòóëå (ñ. 1—2) ñ òåêñòîì îñíîâ-
íîãî çàãëàâèÿ âíèçó ñïðàâà âûðåçàí ôðàãìåíò ëèñòà (îêîëî 5 × 5 ñì), âèäè-
ìî ñî ñâåäåíèÿìè âëàäåëüöà.

Ñì. îïèñàíèå ïîëíîãî ýêçåìïëÿðà â èçäàíèè: Pia, Pascal (1903—1979).
Les Livres de L’Enfer: Bibliographie critique des ouvrages årotiques dans 

leurs diffårentes åditions du XVIe siåcle à nos jours: Ouvrage publiå avec le 
concours du Centre national du Livre / Pascal Pia. — [Paris]: [Librairie Arthåme] 
Fayard, [1998] (Imprimå en France: Achevå d’imprimer en octobre 1998). — 
P. 346 (ñòá. 644). — ([4], 7—887, [3] ð.; 24 × 15,5 × 5 cm. Â ïåð., ñóïåðîáë. Òåêñò 
â äâà ñòîëáöà (1—1558). 1-å èçä. âûøëà â 2 ò. â 1978 ã.). Ïðèâîäèì êîëè÷å-
ñòâåííóþ õàðàêòåðèñòèêó èçäàíèÿ 1774 ã. èç ýòîãî ñïðàâî÷íèêà (íà ôðàí-
öóçñêîì ÿçûêå):«1 vol. in — 16 demi — jåsus (9 × 14) de 62 pages (taux-titre et 
titre compris) et 1 f.<euillet> blanc, plus 12 gravures libres, dont une en frontispice, 
et 1 planche dåpliante (24 × 19,8) comprenant 24 figures d’environ 3 × 3».

Ãðàâþðû èç êíèãè 1774 ã. ìîæíî âèäåòü â àóêöèîííîì èçäàíèè: Un 
Enfer Privå: Collection Sieglinde et Karl Ludwig Leonhardt [1922—2007]: jeudi 
3 dåcembre 2009 / Pierre Bergå & Associås. — Paris, 2009. 245, [3] p.; 27 cm. Ñì. 
íà ñ. 121 ïîä ¹ «180. [Fougeret de Montbron, Louis-Charled, (c. 1704—1761)]. 
Margot la Ravaudeuse, par Mr.De M**. A Hamburg, 1774; in—12, 143 × 90 mm, 
148 pp., <...>, contrecollå en regard du titre Reliå à la suite: Histoire et vie de 
l’Arretin. ou les Entretiens de Magdelon & de Julie. Avec trente-six figures en 
Taille-douce. 1774, 62 pp., une grande planche dåpliante reliåe aprås le faux titre 
de 24 petites vignettes sans les 12 gravures, dont une en frontispice <...>». Ýòî îïè-
ñàíèå ñîïðîâîæäàåòñÿ âîñïðîèçâåäåíèåì ¹ 1—18 (èç 24) íåáîëüøèõ ãðàâþ-
ðîê íà ëèñòå-áóêëåòå. Êàê óêàçûâàåòñÿ â îïèñàíèè 12 ëèñòîâ ãðàâþð òîæå 
îòñóòñòâóþò. Àóêöèîííîå èçäàíèå âûëîæåíî â Èíòåðíåòå.

Îïèñûâàåìîå íàìè èçäàíèå ÿâëÿåòñÿ ïåðåâîäîì ñ èòàëüÿíñêîãî íà ôðàí-
öóçñêèé èçâåñòíîãî ïðîèçâåäåíèÿ «La puttana errante» («Áðîäÿ÷àÿ áëÿäü»), 

1104 Дополнение 4. АВ. Бессмертных

и штемпели спецхрана. Интересующее нас издание на фр. языке 1774 г. по
инвентарной книге Отдела редких книг ҐБА имело инвентарньпїт Номер 521
(старых шифров не имело) и было передано в спецхран ҐБА 02.10.1940 г.
в составе 143 (или 137) иностранных изданий. Оно было вшсано в инвентар-

къШІу спецхрана в 1940 г. под инв. номером 40-2405, получило шифр
Э-142, а на титульной странице был также поставлен квадратный штем-
пель, поЧетырем сторонамкоторого текст: «Всесоюзная | Библиотека | имеъш |
Ленина», а в середине: «Спецхр.».

К сожалению, переданные 10.06.1944 г. 423 издаъп/Ія (в том Числе 56 на
русском язьше), хотя и вписаъшые в инв. книгу спецхрана за 1944 г. с присвое-
нием шфров «Э», не были отражены даже в служебном каталоге спецхра-
на (карточки на эти 423 издания не были написаны): их как бы не существо-
вало даже в спецхране. Автор этих строк при сплоцшом просмотре фонда
«Эротика» («Э» -шифр) после 1992 года выявил эти 423 издания. Как курь-
ез отметим находку трех экземпляров 2-го издания «Русскія заввтныя сказ-
ки», до того времени значащиеся в «СШ/тсках книг, разыскиваемых ҐБА».

Описываемый нами экземпляр 1774 г. (Э-142; инв. 40-2405) не полный
и в плохом состоянии: нет с. 17-18, 29-32, 49-50, [1-2] (в конце); нет также
отдельного приложеъшя с гравюрами; на авантитуле (с. 1-2) с текстом основ-
ного заглавия внизу справа вырезан фрагмент листа (около 5 × 5 см), види-
мо со сведениями владельца.

См. описание полного экземпляра в издаъши: Ріа, РаЅсаІ (1903-1979).
ЬеЅ ЬіугеЅ (1е ПЕпїег: ВіЬІіоЅгарЬіе сгіїіЧпе (1еЅ онугаЅеЅ е'го'сіЧиеЅ (1апЅ

1е11тЅ (1іїїе'гепїеЅ еоіііопЅ (111 ХУІе ЅіесІе а поз іоигЅ: Опугаёе риЬІіе ауес Іе
сопсо111^Ѕ (111 Сепіге па11'опа1 (111 Ьіуге / РаЅсаІ Ріа. - [Рап'Ѕ]: [ЬіЬгаіп'е Агфеше]
Рауаг(1, [1998] (Ішртіше еп Ртапсе: АсЬеуе' (1”іп1ргіп1ег еп ос'соЬге 1998). -
Р. 346 (стб. 644). - ([4], 7-887, [3] р.; 24 × 15,5 × 5 сп1. В пер., суперобл. Текст
в два столбца (1-1558). 1-е изд. вышла в 2 т. в 1978 г.). Приводим количе-
ственную характеристику издания 1774 г. из этого справочника (на фран-
цузском языке):«1 уоІ. іп - 16 (1еп11 - іеЅиЅ (9 × 14) (1е 62 раЗеЅ ((апх-ііїте еї
(іпе сошрп'Ѕ) е'с 1 1.<е11111е1> ЬІапс, р111$ 12 Ѕгауцгез ІіЬгеЅ, (10пї 11пе еп їгопїізрісе,
е'с 1 рІапсЬе (1ер11апіе (24 × 19,8) сошртепап'с 24 їіёигез (1эепуігон 3 × 3».

Гравюры из книги 1774 г. можно видеть в аукционном издании: Пн
Епїег Рп'уе': СоІІесйоп Ѕіе811ш1е е'с КагІ Ь11(11~18 ЬеопЬатої [1922-2007]: ]е11(11
3 (1есеп1Ьге 2009 /Ріегге ВегЅе' & АЅЅосіеЅ. - Рап'Ѕ, 2009. 245, [3] р.; 27 сп1. См.
на с. 121 под По «180. [РонЅеге'с (1е МопїЬгоп, ЬопіЅ-СЬагІесІ, (с. 1704-1761)].
Матёої Іа Вауа11(1е11$е, раг Мг.І)е М**. А НашЬпгЅ, 1774; іп-12, 143 × 90 ппп,
148 рр., <...>, сопїгесоПе еп ге8а1^(1 (111 Шге ВеІіе' а Іа Ѕиііе: НіЅїоіге еї уіе (1е
ГАгге'сіп. о11 ІеЅ Еп'сгеїіепз (1е Ма8(1е10п & (1е]1111е. Ауес '(гепге-Ѕіх йёцгез еп
ТаіІІе-(1011се. 1774, 62 рр., 11пе 8гап(1е р1апс11е (1е'р1іап'се геІіее аргеЅ Іе їа11х Ште
(1е 24 реШеЅ уіЅпейеЅ шт ІеЅ 72 дтдитез, а'опі ипе епҐтпіізрієе <...>». Это ош-
саъше сопровождается воспроизведением По 1-18 (из 24) небольцшх гравю
рок на листе-буклете. Как указывается в описании 12 листов гравюр тоже
отсутствуют. Аукционное издаъше выложено в Интернете.

Описываемое наш издаъше является переводом с итальянского на фран-
цузский известного произведения «Ьа р11Ґсапа еггап'се» («Бродячая блядь››),

А. С. Пушкин и ЕК. Воронцова в 36 позах Аретино 1105

приписывавшегося Пьетро Арегшю. Приводим библиографическое описа-
ние этого издания: Ьа Райана | Еггап'се | оуего (11а1080, | (11 | Ма(1а1епа е Єі111іа,|
(11 | М.Р. Аге'сіпо. | Соёпошіпа'со | і1 РІаЅеІІо (1е Рп'псірі, іІ уепйго е1 (11уіпо. [Та-
ковы выходные сведения, приводимые на титульной странице] - 38, [пус-
тые] р.; 15,3 × 9,5 (набор 36 строк - 12,7 >< 6,8) сп1. Здесь на с. 31-34 описаны
позы По 1-35 (во французском переводе - 36 поз). Данное произведение
впервые появилось в печати на итальянском язьп<е в 1660 году не в виде са-
мостоятельного издания, а как составная Часть (хотя и с отдельным ти-
льным листом, паггщацией и сигнатурой) издаъшя: Сарп'ссіоЅі & РіасеуоІіІ

Каёіопашеп'сіІді | М. Ріеїго Агейпо,|11 Уегіїіеге е,1 (111/шо, соЅпошіпаїо 11|
ПаЅеІІо (1е,Ргіпсірі. | [Ргіша рагіе; Ѕесоп(1е рагїе] - Ыиоуа Е(11'(іопе. | Сон
сегїе роЅ'сіІІе, с11е Ѕріапапо е (11с111агапо еуі-(1еп'сеп1епге і 1110811і & Іе рагоІе
рі1`1 оЅс11ге,|ег рі1`1 (11111с11е (1е11эорега. - Ѕїашраіі іп СозшороІі [Ашзїегоапк
Е12еуіег], БАнпо 1660. - 541, [3 пустые], 38, [2 пустые] р.; 15,3 × 9,5 сІп.

Существуют его позднейшие переиздания на итальянском языке, где
«Ьа рийапа еггап'се» имеет не 38 с., а 48, 54, 62 и 84 с. Во всех итальянских
издаъшях описывается 35 поз.

Впервые перевод на французский язык вышел в 1760 г. под заглавием:
1) Ьа Риїаіп Епапіе, 011 ПіаІоЅие (1е Ма(1е1аіпе еї (1е `І1111е, раг Р. Аге'їіп,

1`1(1е1еп1епі '(гафщ еп Ґгапсаіз раг Ы. - ЬашрЅаЧпе, 1760. - 67 р.
Другие издания ХУПІ века под таким же заглавием:
І(1еп1. - [Ѕ. 1.], 1777. - 104 р. (дополнено другими произведеъшями).
І(1еп1. - Ыош/еІІе е(111:іоп геу11е, согп'Ѕе'е еї анЅтнеп'се'е... - [8. 1.], 1791. -

68 р., 2 1. Згау.
І(1еп1. - [Ѕ. 1.: Ѕ. а.]. - 72 р.
Этот же перевод появился в ХУІП в. также под другими заглавиями

(даем хронологически):
2) НіЅгоіге ег уіе (1е ГАггеп'п. о11 Еп'стеїіепз (1е МаЅоеІоп & (1е ]1111е. Ауес

24 їіЅЦгеЅ еп (аіІІе-(Іопсе. - Ыош/еІІе е'(11'сіоп. - А Сопі: сЬе2 МШе Вг11(1,
ро111уоуе115е, 1771. - 62 р., 24 Ґ. 8гау., 14,5 × 9,5 ст.

НіЅїоіге | еї уіе | (1е ІІАггеїіп. | ои ЬеЅ Епітеііепз а'е Мада'еіоп & | а'е ]иІіе.|
Ауес Ітеп'се-Ѕіх РіЅигеЅ ен ТаіІІе-(1011се.|- [Ѕ. 1.: Ѕ. п.], МВССЬ ХХІУ [1774]. -
62, [2] р. + [Приложение [12] листов гравюр, 1 лист буклет (содержащшїт 24
гравюры размером 3 × 3 см)]; 14 × 9,7 см. На титульной страъп/Іце приведены
неточные сведения: вместо ошибочных «пеше-Ѕіх» (36) должно быть « 1111181-
Чиагїе» (24) гравюры. Имеъшо это издание имел перед глазами А.С. Пуцпош,
когда готовил черновик письма.

НіЅїоіге | еі уіе | (1е 1,Аггеїіп.|о11|ЕпігеїіепЅ (1е Ма3(1е10п & (1е ]1111е. | 011
Гоп а іоіп'сІЬа Тоигпеге | (1еЅ | СагшеІііеЅ, | Ѕегуап'с (1е реп(1ап'( а11 Р. (1еЅ С.
анётнепїе'е | (1,11пе ріесе Ьіеп согп'Ѕее, & геІаііуе | а11 Ѕ11]ег.|А\/ес ЁЅшеЅ ен ІаіІІе-
(1011се. - [Ѕ. 1.], МЮССЬХХХУІ [1776]. - 120 р., 24 ї. 8тау., 14,5 × 9 сш.

Епїгеііепз (1е Ма3(1е10п еї (1е]1111е. - [8. 1.], 1776.?
НіЅїоіге е'с уіе (1е ГАггеііп. о11 Епітеп'епз (1е Ма8(1е10п & (1е]иБе. Ауес 113111^е5

еп 'саіПе-(1011се. -Ыош/еІІе е(11'(іоп. - [8. 1.], 1783. - 62 р., 24 1. Ѕгащ 14,5 × 9,5 сп1.
НіЅїоіге ей уіе (1е ГАггеііп. о11 Еппеііепз (1е Ма3(1е10п & (1е ]1111е. Ауес 24

йЅигеЅ еп гаіІІе-(1011се. - ЫоиуеІІе е'(1іїіоп. - Ѕаг(1апараІіЅ, 1788. - 62 р., 24 1.
атак; 14,5 × 9,5 ст.
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Vie et histoire de l’Aråtin, ou Entretiens de Madelon et de Julie. Rome: L’an 
des plaisirs, [S. a.]. — 67 p., 24 f. grav.

Âî âñåõ ôðàíöóçñêèõ ïåðåâîäàõ äàíû ïðîíóìåðîâàííûå ïåðå÷íè ëþ-
áîâíûõ ïîç: ¹ 1—36 (â èòàëüÿíñêèõ èçäàíèÿõ — ¹ 1—35).

Ê íåêîòîðûì èç ýòèõ ïåðåâîäîâ îòäåëüíî ïðèëàãàëèñü ýðîòè÷åñêèå ãðà-
âþðû (íå áîëåå 24), êîòîðûå çàòåì âïëåòàëèñü ñàìèìè ïîêóïàòåëÿìè.

Èìåííî ýòè ìíîãî÷èñëåííûå ïåðåâîäû íà ôðàíöóçñêèé ÿçûê «La puttana 
errante» (â âèäå íåáîëüøèõ êíèæå÷åê ðàçìåðîì ñ ëàäîíü) èìåëè õîæäåíèå 
â ìîëîäåæíîé, îôèöåðñêîé ñðåäå, ãäå áûâàë À.Ñ. Ïóøêèí, è ìîãëè ïîñëó-
æèòü äëÿ íåãî èñòî÷íèêîì ñâåäåíèé î 36-òè ïîçàõ Àðåòèíî, à íå êðàéíå ðåä-
êîå èçäàíèå íà èòàëüÿíñêîì ÿçûêå, ê òîìó æå ñîäåðæàùåå îïèñàíèå 35 ïîç.

Êàê âèäíî èç ïðèâåäåííûõ îïèñàíèé ôðàíöóçñêèõ ïåðåâîäîâ, òîëüêî íà 
òèòóëüíîé ñòðàíèöå ïðè÷åì îäíîãî èçäàíèÿ 1774 ãîäà óêàçàíî: «trente-six» 
(õîòÿ è îøèáî÷íî). Âûøå ïðèâåäåííûé ïîäðîáíûé èñòîðè÷åñêèé ýêñêóðñ èç 
ôðàíöóçñêîé áèáëèîãðàôèè ïîñâÿùåí îáîñíîâàíèþ èìåííî ýòîãî ôàêòà.

Èìåííî ýêçåìïëÿðîì èçäàíèÿ 1774 ãîäà è ïîëüçîâàëñÿ À.Ñ. Ïóøêèí. 
Ïðè÷åì, âûðàæåíèå «postures», ïðèâåäåííîå â ÷åðíîâèêå ïèñüìà À.Ñ. Ïóø-
êèíà, ïðèñóòñòâóåò òîëüêî â èçäàíèè 1774 ã. â «NB» èçäàòåëÿ íà ñ. 62.

Ñìîòðèòå ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ÷åðíîâîãî ïèñüìà À.Ñ. Ïóø-
êèíà â èçäàíèè «À.Ñ. Ïóøêèí. Ðàáî÷èå òåòðàäè» (ÑÏá.; Ëîíäîí, 1996. Ò. IV).

Ñì. åãî ïîäðîáíîå îïèñàíèå â íàøåì ïðèìå÷àíèè 1 íà ñ. 1108—1109 
íàñò. èçä. Âîñïðîèçâîäèì ôàêñèìèëüíî ñòðàíèöû 37îáîðîò è 38 ñ ÷åðíîâûì 
ïèñüìîì À.Ñ. Ïóøêèíà, à òàêæå èõ ôðàãìåíòû, àíàëèçèðóåìûå íèæå, èç 
ðóêîïèñíîé êíèãè ÏÄ 834 — (Ðàáî÷àÿ òåòðàòü — ïåðâàÿ ìà ñîí ñêàÿ). Íà âîñ-
ïðî èçâîäèìîì ôðàãìåíòå ëèñ òà 37îá., â òðåõ ñòðîêàõ ñíèçó (èë. 162), âèäèì:

<...> je contreferai le|signe je médirai [ýòè äâà ñëîâà âïèñàíû ñâåðõó] et je 
 3
vous dessinerai Mde de Vor<on> dans|les trente 6 postures de l’Arétin. 
(ïåðåâîä: ÿ áóäó ïåðåäðàçíèâàòü îáåçüÿíó, ÿ <áóäó> çëîñëîâèòü è íàðè-
ñóþ âàì ã-æó Âîð<îí> â 36 ïîçàõ Àðåòèíà.).

Â ïîñëåäíåé ñòðîêå ñíèçó îò÷åòëèâî âèäíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí, èìåÿ ïåðåä 
ñîáîé èçäàíèå 1774 ã., ãäå íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå çíà÷èëîñü «trente-six», ñíà-
÷àëà íàïèñàë ñëîâî «trente», çàòåì çà÷åðêíóë åãî è ñâåðõó íàïèñàë öèôðó «3», 
ñëîâî «six» îí íå ñòàë âïèñûâàòü, à íà ðàññòîÿíèè îäíîãî ñàíòèìåòðà îò ñëîâà 
«trente» íàïèñàë öèôðó «6» (ïîõîæóþ íà öèôðó «8»). Ó ïóøêèíèñòîâ, íàðî-
÷èòî èãíîðèðóþùèõ ýðîòè÷åñêóþ ëèòåðàòóðó è íå ïîæåëàâøèõ îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ èçäàíèåì 1774 ãîäà, âñå ýòî ïîðîäèëî ìíîæåñòâî âàðèàíòîâ íåïðà-
âèëüíîãî ÷òåíèÿ («8», «38», «35», «6 ïåðåäåëàíî èç 8»). Íà âîñïðîèçâîäèìîì 
ëèñòå 37îá. îò÷åòëèâî âèäèì: «Vor.» èëè «Wor.» è äàæå «Voron».

Äàæå â «Ñïðàâî÷íûé òîì. Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ. Óêàçàòåëè» (êàê 
ò. 17) ê «Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé» ([Ì.; Ë.], 1959) â «Óêàçàòåëü 
èìåí» (ñîñòàâèòåëü Ë.À. Êàòàíñêàÿ; 1908—1983) âêðàëàñü íåòî÷íîñòü: «Àðå-
òèíî (Aretino), Ïèåòðî XIII 77 è 383 («l’Aretin»)|«La puttana errante, overo 
Dialogo di Maddalara e Giulia» XIII 77 è 384 («les 38 postures de l’Aråtin»)» (ñì. 
ïåðåèçäàíèå òîìà XVII ñ äîïîëíåíèåì â èçäàòåëüñòâå «Âîñêðåñåíüå» (Ì., 
1997. Ò. 19. Ñ. 116)). Â äåéñòâèòåëüíîñòè â èçäàíèè ([Ì.; Ë.], 1937. Ò. 13. Ñ. 383 
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Уіе ет 11іЅ'соіге (іе ГАгеііп, оп Еппейепз (іе МадеІоп ет (іеІЦІіе. Воте: Пан
(іеЅ рІаіЅітЅ, [5. а.]. - 67 р., 24 Ґ. Ѕгау.

Во всех французских переводах даны пронумерованные перечни лто
бовных поз: По 1-36 (в итальянских изданиях - По 1-35).

К некоторым из этих переводов отдельно прилагались эротические гра-
вюры (не более 24), которые затем вплетались самими покупателями.

Имеъщо эти штогочислеъщые переводы на французскшїт язьпс «Ьа рийапа
епапте» (в виде небольших книжечек размером с ладонь) имели хождение
в молодежной, офицерской среде, где бывал А.С. Пушкин, и могли послу-
жить для него источъп/шом сведеншїт о Збти позах Аретшю, а не краі'ше ред-
кое издаъше на итальянском языке, к тому же содержащее описание 35 поз.

Как видно из приведенных описаний французских переводов, только на
титульной странице причем одного издания 1774 года указано: «пеп'се-Ѕіх»
(хотя и ошибочно). Выше приведеншшїт подробньпїт историческшїт Экскурс из
французской библиографии посвящен обоснованию именно этого факта.

Именно экземпляром издания 1774 года и пользовался А.С. Пушкин.
Причем, выражеъше «роЅшгеЅ», приведеъшое в черновш<е Шсьма АС. Пуш-
кина, присутствует толысо в издании 1774 г. в «МВ» издателя на с. 62.

Смотрите факсимильное воспроизведеъше чернового письмаАС. Пуш-
кІ/ша в издаъши «А.С. ПушкІ/Ш. Рабочие тетради» (СПб.; Аондон, 1996. Т. ІУ).

См. его подробное описание в нашем примечании 1 на с. 1108-1109
наст. изд. Воонроизводим факеимилъно страницы З 7оборот и 38 е черновым
ниоъмом А.С. Пушкина, а также их фрагменты, анализируемые ниже, из
рукописной къп/Іги ПД 834 - (Рабочая тетрать - первая масонская). На вос-
производимом фрагменте листа 37об., в трех строках съшзу (ил. 162), видим:

<...> ]е соппеїетаі Іе | Ѕіёпе ]е шефтаі [эти два слова вписаны сверху] ет іе
уопЅ (іеЅЅіпетаі М<іе (іе Уо1^<оп> (іапЅІІеЅ ёгеніее 6 роЅшгеЅ (іе ГАге'їіп.
(перевод: я буду передразнивать обезьяну, я <буду> злословить и нари-
сую вам г-жу Вор<он> в 36 позах Аретина)

В последней строке снизу отчетливо видно, что АС. Пушкин, имея перед
собой издаъше 1774 г., где на титульной странице значилось «пеще-Ѕіх», сна-
чала наш/Ісал слово «пеше», затем зачеркнул его и сверху натщсал цифру «3»,
слово «Ѕіх» он не стал вШ/тсывать, а на расстояъши одного сантиметра от слова
«пеше» написал цифру «6» (похожую на цифру «8»). У пушкинистов, наро-
чито игнорирующих эротическуто литературу и не пожелавших ознако-
миться с изданием 1774 года, все это породило множество вариантов непра-
вильного чтения («8», «38», «35», «6 переделано из 8››). На воспроизводимом
листе 37об. отчетливо видим: «Чон» или «Шок» и даже «Уотоп».

Даже в «Справочньпїт том. Дополнения и исправления. Указатели» (как
т. 17) к «Пушкин Полное собрание сочинений» ([М., А.], 1959) в «Указатель
имен» (составитель А.А. Катанская; 1908-1983) вкралась неточность: «Аре-
тино (Агейпо), Пиетро ХІП 77 и 383 («1,А1^е'сіп») | «Ьа рпйапа еттапге, оуего
ВіаІоЅо ф' МаооаІата е ЄіцІіа» ХПІ 77 и 384 («1еЅ 38 роЅшгеЅ (іе 1,Аге'ііп››)» (см.
переиздание тома ХУП с дополнением в издательстве «Воскресенье» (М.,
1997. Т. 19. С. 116)). В действительности в издаш/п/І ([М.; А.], 1937. Т. 13. С. 383
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(à íå ñ. 384)) ÷èòàåì: «...dan les [trente] 36 postires de l’Aråtin»; íà ñ. 77 òîìà 13 
òàêæå íåò ññûëêè íà èòàëüÿíñêîå èçäàíèå «La puttana errante...». Çàòî îøè-
áî÷íîå ïðî÷òåíèå «38 postures de l’Aråtin» è ññûëêó íà óêàçàííîå èòàëüÿí-
ñêîå èçäàíèå ìîæíî ïðî÷åñòü â êîììåíòàðèÿõ Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî â èçäà-
íèè «Ïóøêèí. Ïèñüìà / ïîä ðåäàêöèåé è ñ ïðèìå÷àíèÿìè Á.Ë. Ìîäçàëåâ-
ñêîãî» (Ì.; Ë.: Ãîñ. èçä-âî, 1926. Ò. I: 1815. Ñ. 63, 291, 292; ñì.: [Ðåïðèíòíîå 
âîñïðîèçâåäåíèå èçäàíèÿ 1926 ã. / îòâ. çà âûïóñê Î.Á. Ôåäîðîâà. — Ìîñêâà: 
Èçä-âî ”Êíèãà“, [1989] (ïîäï. â ïå÷àòü 08.06.89)]. — [2], XLVIII, 538, [4] ñ.; 
22 × 15 ñì. — (Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà / ðåäêîë. (10 èìåí); ðåä. À.Å. Òàðõîâ). 
Â ïåð. 30 000 ýêç.).

À òåïåðü îáðàòèì âíèìàíèå íà ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâåäåííûé ëèñò 
37îáîðîò (ñòðîêè 11—13, ñ÷èòàÿ ñíèçó ââåðõ íà èë. 163):

...- - (Vous rappelez-vous de la|petite correction [dan] dans [son livre] que 
vous avez faite dans la feuille de l’Ar<åtin> — [mais] mon Dieu|si vous [feriez 
la même chose dans m] la råpåtiez ici [— j’aurai tou] [)]. (Èìåííî çäåñü 
äîëæíà áûòü çàìêíóòàÿ êðóãëàÿ ñêîáêà À.Ñ. Ïóøêèíà. — Ë.Á.) (ïåðåâîä: 
Ïîìíèòå ëè âû î íåáîëüøîé ïîïðàâêå [â] â [åãî êíèãå] ñäåëàííîé âàìè íà 
ëèñòå Àð<åòè íà> [íî] Áîæå ìîé, åñëè áû âû [ñäåëàëè òî æå ñàìîå â ì] 
ïîâòîðèëè åå çäåñü).

Òåêñò íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå è ïåðåâîä ìû ïðèâîäèì ïî èçäàíèþ 1937 ã. 
(Ò. 13. Ñ. 383, 567), íî áåç çíàêîâ âîïðîñà ïîñëå ñëîâ: petite<?> (íåáîëü-
øîé <?>); la feuille <?> (íà ëèñòå <?>); l’Ar<åtin> <?> (Àð<åòèíà> <?>).

Ïåðâîíà÷àëüíî À.Ñ. Ïóøêèí ôðàãìåíò ýòîãî òåêñòà íàïèñàë â òàêîé 
ôîðìå:

...- - (vous rappelez vous votre|correction <?> dans son livre — mais Dieu|
si vous feriez la même chose dans m<ien> <)> (íàø ïåðåâîä: Ïîìíèòå ëè 
âû âàøó ïîïðàâêó â ñâîåé êíèãå — íî Áîæå, åñëè áû âû ñäåëàëè òî æå 
ñà ìîå â ì<îåé> <)>.

Â èçäàíèÿõ 1926 è 1937 ãã. ôðàçà «dans son livre» ïåðåâåäåíà êàê «â [åãî êíèãå]».
Óæå ïîñëå íàïèñàíèÿ ÷åðíîâèêà, ïîñëå óïîìèíàíèÿ â äâóõ ñëó÷àÿõ ïîë-

íîãî èìåíè «l’Aretin», À.Ñ. Ïóøêèí âåðíóëñÿ ê ýòîìó ôðàãìåíòó. Íà âîñ-
ïðîèçâîäèìîì ôàêñèìèëå (è â Èíòåðíåòå) îò÷åòëèâî âèäíû ñëîâà è ôðàçû 
êàê çà÷åðêíóòûå, òàê è íàäïèñàííûå ââåðõó. Îêîí÷àòåëüíûé òåêñò â ÷åðíî-
âèêå ïðåäñòàåò â òàêîé ôîðìå:

...- - (vous rappelez - vous de la|petite correction que vous avez fait<e> 
dans la feuille de l’Ar<åtin> — mon Dieu|si vous la råpåtiez ici — [ J’aurai 
tor<?>] <)> (ïåðåâîä: - - Ïîìíèòå ëè âû î íåáîëüøîé ïîïðàâêå ñäåëàí-
íîé âàìè íà ëèñòå Àð<åòèíà> — Áîæå ìîé, åñëè áû âû ïîâòîðèëè åå 
çäåñü — [áûëî áû çäîðîâî]<?> <)>).

Ìû çäåñü âèäèì ñîêðàùåííóþ ôîðìó èìåíè «l’Ar<åtin>», êîòîðàÿ â áåëî-
âîì òåêñòå ïèñüìà äîëæíà áûòü íàïèñàíà ïîëíîñòüþ, ïîñêîëüêó èìÿ óïî-
ìèíàåòñÿ âïåðâûå.
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(а не с. 384)) Читаем: «...(іап ІеЅ [пеп'се] 36 роЅйгеЅ (іе 1,А1^еїіп»; на с. 77 тома 13
также нет ссылки на итальянское издание «Ьа рн'сїапа епап'се...». Зато оши-
бочное прочтение «38 роЅшгеЅ с1е ГАгеііп» и ссылку на указанное итальян-
ское издание можно прочесть в комментариях БА. Модзалевского в изда-
нии «Пушкин. Письма / под редакцией и с примечаниями Б../\. Модзалев-
ского» (М.; А.: Гос. изд-во, 1926. Т. І: 1815. С. 63, 291, 292; см.: [Репрштное
воспроизведение издания 1926 г. / отв. за выпуск О.Б. Федорова. - Москва:
Изд-во ”Книга“, [1989] (подп. в печать О8.06.89)]. - [2], ХЬУПІ, 538, [4] с.;
22 × 15 см. - (Пушкинская библиотека/редкол. (10 имен); ред. А.Е. Тархов).
В пер. 30 000 Экз.).

А теперь обратим внимание на факсимильно воспроизведенньпй лист
37оборот (строки 11-13, считая снизу вверх на ил. 163):

...- - (Уопз гарре1е2-уопЅ (іе 1а|реїііе соггесїіоп [бан] (іапЅ [Ѕоп Ііуге] Чпе
уонЅ ауе2 Ґаіїе сіапЅ 1а ҐеніІІе (іе ГАг<еііп> - [шаіЅ] шоп Біен | Ѕі уопЅ [їеп'еи
Іа шёше сЬоЅе (іапЅ ш] 1а ге'ре11іе2 ісі [- Гангаі Юн] [)]. (Именно здесь
должна бьпъ замкнутая круглая скобка А.С. Пу1ш<1×ща. - /1.Б.) (перевод:
Пошште ли вы о небольшой поправке [в] в [его къшге] сделаъшой вами на
листе Ар<ет1×ша> [но] Боже мой, если бы вы [сделали то же самое в м]
повторили ее здесь).

Текст на французском язьп<е и перевод мы приводим по изданию 1937 г.
(Т. 13. С. 383, 567), но без знаков вопроса после слов: реііге<?> (неболь-
шой <?>); Іа ҐепіІІе <?> (на листе <?>); 1,А1^<е'їіп> <?> (Ар<етша> <?>).

Первоначально АС. Пушкин фрагмент Этого текста написал в такой
форме:

...- - (уонЅ гарре1е2 уоиЅ уопе | сопесйоп <?> (іапЅ Ѕоп Ііуге - шаіЅ ВіепІ
Ѕі уопЅ Ґеп'еи 1а шеше сЬоЅе (іапЅ п1<іеп> <)> (наш перевод: Помните ли
вы вашу поправку в своей къшге - но Боже, если бы вы сделали то же
самое в м<оей> <)>.

В издаъшях 1926 и 1937 гг. фраза «кіапЅ Ѕоп 1іу1^е>> переведена как «в [его къшге]».
Уже после наШсания черновика, после упоминаъшя в двух случаях пол-

ного имени «ГАгеїіп», А.С. Пушкин вернулся к Этому фрагменту. На вос-
производимом факсимиле (и в Интернете) отчетливо видны слова и фразы
как зачеркнутые, так и надписанные вверху. Окончательньпй текст в черно-
вике предстает в такой форме:

...- - (уонЅ гарре1е2 - уопЅ (іе 1а|реїііе сопес'сіоп Чпе уопЅ ауе2 їаії<е>
(іапЅ Іа їепіІІе (іе 1”Аг<е'їіп> - шоп Біеи | Ѕі уопЅ 1а гере'ііеи ісі - [Гапгаі
їог<?>] <)> (перевод: - - Помните ли вы о небольшой поправке сделан-
ной вами на листе Ар<етина> - Боже мой, если бы вы повторили ее
здесь - [было бы здорово]<?> <)>).

Мы здесь видим сокращеъшую форму имени <<1,Аг<е'ііп>», которая в бело-
вом тексте письма должна быть написана полностью, поскольку имя упо-
минается впервые.
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...[...livre...] que vous avez fait dans le temple <?> de la....» (ïåðåâîä: ...[...
êíèãå...] êîòîðóþ âû ñäåëàëè â õðàìå...) (èçä. 1926 ã.).

«...[...livre] que vous avez faite dans la feuille <?> de l’Ar<åtin> <?> — (ïåðå-
âîä: ...[...êíèãå] ñäåëàííîé âàìè íà ëèñòå <?> Àð<åòèíà> <?> —) (èçä. 1937 ã.).

Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ áîëåå òî÷íàÿ ðåäàêöèÿ è ïåðåâîä ýòîãî ôðàãìåíòà 
â èçäàíèè 1937 ãîäà: «íà ëèñòå Àðåòèíà», à íå «â õðàìå...».

Â 1938 ãîäó Ì.À. Öÿâëîâñêèé ïðåäëîæèë ñâîþ ðåäàêöèþ è ïåðåâîä ýòî-
ãî ôðàãìåíòà, áëèçêóþ ê ðåäàêöèè èçäàíèÿ 1937 ã. Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîë-
íîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â øåñòè òîìàõ: Ê ñòîëåòèþ ñî äíÿ ãèáåëè 1837—
1937 / À.Ñ. Ïóøêèí. 1799—1837; ïîä ðåäàêöèåé Ì.À. Öÿâëîâñêîãî. — Ìîñê-
âà: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî ”Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà“, 1938 (Ì.: 
1-ÿ Îáðàçöîâàÿ òèï. ÎÃÈÇà ÐÑÔÑÐ, ñäàíî â íàáîð 19/VII—37, ïîäï. ê ïå÷à-
òè 21/I—38). — Òîì øåñòîé: Ïèñüìà 1815—1837. — 651, [7] ñ., [26] ë. (ôàêñ., 
ïîðòð.); 26,5 × 18,5 ñì. Â ïåð. 25 300 ýêç. Íà ñ. 7—8: «Îò ðåäàêöèè»:

Ïåðåâîäû ôðàíöóçñêèõ ïèñåì ïåðåñìîòðåíû Ï.Ê. Ãóáåðîì [1886—
13.04.1940] è Í.Â. Èçìàéëîâûì [1893—1981]. Òåêñòû ïèñåì çà 1815—
1833 ãã. ïðèãîòîâèë ê ïå÷àòè Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé [1902—1948]. Êîììåíòà-
ðèè ê ïèñüìàì âûïîëíèëè Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, Í.Â. Èçìàéëîâ, Ï.À. Ñà-
äèêîâ [1890—1942].

Íà ñ. 61—62 ÷èòàåì:

62. Êèøèíåâñêèì ïðèÿòåëüíèöàì|<÷åðíîâîå> <íîÿáðü 1823 Îäåññà.>. 
<...> Vous rappelez-vous de la petite correction que vous avez faite dans la 
feuille <?> de l’A<retin> <?> <...> je vous dessinerai M-de de <íðçáð> dans 
les 36 postures de l’Aretin. <...> [Íà ñ. 468:] 62. Ïåðåâîä: <...> Ïîìíèòå ëè 
âû î <íåáîëüøîé> ïîïðàâêå, êîòîðóþ âû ñäåëàëè íà ðèñóíêå Àðåòè-
íî <?>. Áîæå ìîé, åñëè áû âû åå ïîâòîðèëè çäåñü! <...> ÿ áóäó ïåðåäðàç-
íèâàòü îáåçüÿíó, ÿ áóäó çëîñëîâèòü è íàðèñóþ âàì ã-æó <íðçáð> â 36 ïî-
çàõ Àðåòèíî.

Êàê âèäèì, ðàçíèöà íåáîëüøàÿ: ñëîâî «feuille» ïåðåâåäåíî — «ðèñóíîê», à íå 
«ëèñò». Â ñâÿçè ñ ýòèì ïðèâîäèì ìàøèíîïèñíîå ïèñüìî Â.Á. Øêëîâñêîãî 
(1893—1984) Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 06.02.1941 ã.:

<...> Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ Ýéçåíøòåéí [1898—1948] ïîäàðèë ìíå Àðåòèíî 
íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå — Ëîíäîíñêîå èçäàíèå 1787 ãîä. Â ýòîé êíèæêå 
îêàçàëîñü íå 38 ðèñóíêîâ êàê ìîæíî äóìàòü ïî Ïóøêèíñêîìó ïèñüìó 
(Ïóøêèí, Ïèñüìà, Ìîñêâà, 1926 ã., ïèñüìî 67-å îò 1923 ã. íåèçâåñòíûì äà-
ìàì), à îäèííàäöàòü. Ìû ïîñìîòðåëè ïî ñïðàâî÷íèêó ñïåöèàëüíîé ëè òå ðà-
òóðû — îêàçàëîñü, ÷òî ðèñóíêîâ áûâàåò íå áîëüøå ñåìíàäöàòè. 6.II.1941 ã. 
Â. Øêëîâñêèé (ÐÃÀËÈ. Ô. 2558 (Öÿâëîâñêèå). Îï. 2. Åä. õð. 565. Ë. 1).

Â äðóãîì ïèñüìå îò 31.05.1941 ã. Â.Á. Øêëîâñêèé ïèøåò: «<...> Òàòüÿíå 
Êîíñòàíòèíîâíå Âëàäèìèðîâîé ïåðåäàéòå ìîåãî áåäíîãî Àðåòèíî, êîòîðûé 
Âàì íå ïðèãîäèëñÿ» (Òàì æå. Ë. 4). Â ïèñüìå Â.Á. Øêëîâñêîãî ÿâíî ïåðåïó-
òàíû îïèñàíèÿ ëþáîâíûõ ïîç (¹ 1—36, à íå 38) è ãðàâþðû.

Êàê âèäèì, ðå÷ü èäåò î êíèãå («livre»), òî÷íåå î äâóõ êíèãàõ è ëèñòàõ 
(«feuille») ãðàâþð â íèõ. Îäíà êíèãà — ýòî èçäàíèå 1774 ã. ïðèíàäëåæàëà 
À.Ñ. Ïóøêèíó è âçÿòà èì, âèäèìî, èç îáøèðíîé áèáëèîòåêè È.Ï. Ëèïðàíäè 
(1790—1880). Â ýòîé êíèãå áûë ëèñò-áóêëåò ñ 24 íåáîëüøèìè ãðàâþðêàìè. 
Íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå «feuille» îáîçíà÷àåò èìåííî ëèñò, èìåþùèé äâå ñòî-
ðî íû: ëèöåâóþ è îáîðîòíóþ. Ñòðàíèöà ñ òåêñòîì â êíèãå íà ôðàíöóçñêîì 
ÿçû êå îáîçíà÷àåòñÿ ñëîâîì «page». Òåðìèíîì «feuille» (ñîêðàùåííî «f.») 
â êíè ãå îáîçíà÷àþòñÿ ëèñòû èëëþñòðàöèé âíå òåêñòà, â êíèãàõ XVIII âåêà 
ýòî áûëè ëèñòû ãðàâþð âíå òåêñòà.

Äðóãàÿ êíèãà ïðèíàäëåæàëà ïðèÿòåëüíèöå À.Ñ. Ïóøêèíà, âîçìîæíî, 
ýòî áûëî êàêîå-òî äðóãîå èçäàíèå î Ï. Àðåòèíî — ìû âèäåëè âûøå îïèñà-
íèÿ íåñêîëüêèõ òàêèõ øèðîêî ðàñïðîñòðàíåííûõ èçäàíèé XVIII âåêà è âñå 
îíè áûëè ñ ëèñòàìè ãðàâþð. Çà÷åðêèâàíèå À.Ñ. Ïóøêèíûì ôðàçû «dans 
son livre» íå îçíà÷àåò, ÷òî ðå÷ü ïåðåñòàëà èäòè î êíèãå; íàîáîðîò, À.Ñ. Ïóø-
êèí êîíêðåòèçèðóåò è óêàçûâàåò íà ëèñò («feiulle») ãðàâþðû â êíèãå, ñ èçîáðà-
æåíèÿìè ëþáîâíûõ ïîç. Ïîýòîìó îêîí÷àòåëüíûé ñìûñë âûðàæåíèÿ ýòîãî 
ìåñòà â ïåðåâîäå äîëæåí âûãëÿäåòü òàê: «Ïîìíèòå ëè âû î íåáîëüøîé ïî-
ïðàâêå, ñäåëàííîé âàìè â ñâîåé êíèãå íà ëèñòå ãðàâþð Àðåòèíî».

Äðóãóþ ðåäàêöèþ ýòîãî ôðàãìåíòà ôðàíöóçñêîãî òåêñòà è åãî ïåðåâîäà 
(ê ñîæàëåíèþ, íåòî÷íûå) äàë â 1926 ã. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé â èçäàíèè: Ïóø-
êèí. Ïèñüìà: [â 3 ò.] / ïîä ðåä. è ñ ïðèìå÷. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî. Ì.; Ë.: Ãîñ. 
èçä-âî, 1926. Ò. I: 1815—1823. Ñ. 63, 291—292. Íà ñ. 63 ÷èòàåì:

67. Íåèçâ¼ñòíûìú äàìàìú.|×åðíîâîå [íîÿáðü—äåêàáðü 1823 ã. Îäåññà]. 
<...> - - [Vous] vous rappellez-vous [votre] de la petite <?> correction [du] 
dans [son livre. — mais] que vous avez fait dans le temple <?> de la.... Mon 
Dieu si vous [feriez la même chose dans m] la råpåtiez ici! [— j’aurai tou].

Íà ñ. 291 ÷èòàåì ïåðåâîä:

Ïîìíèòå ëè âû î ïîïðàâêå [â åãî êíèãå. Íî] êîòîðóþ âû ñäåëàëè â õðà-
ìå... [íî]. Áîæå ìîé, åñëè áû âû [ñäåëàëè òî æå ñàìîå â ì.] ïîâòîðèëè 
åå çäåñü!

Êàê ïèñàë Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé â ñâî¸ì «Ïðåäèñëîâèè»: «Â äåëå ïðîâåðêè 
òåêñòîâ ïèñåì ïî ðóêîïèñÿì, îñîáåííî ÷åðíîâûì, ñóùåñòâåííóþ ïîìîùü 
îêàçàë ðåäàêòîðó Ó÷åíûé Õðàíèòåëü Ïóøêèíñêîãî Äîìà Í.Â. Èçìàéëîâ 
[1893—1981]» (ñ. XLV). Â ñâîèõ «Ïðèìå÷àíèÿõ» (ñ. 175—538) ê ýòîìó ïèñüìó 
íà ñ. 291 ïî îòíîøåíèþ ê àäðåñàòàì ïèñüìà Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé ñîîáùàåò 
ñëåäóþùåå:

— Ïèñüìî, êàê âèäíî ïî åãî ñîäåðæàíèþ, ïèñàíî â Îäåññå, ê êàêèì-òî 
Êèøèíåâñêèì äàìàì (ïîëóñâåòà?), îäíó èç êîòîðûõ, Ìàéãèí, Ïóøêèí 
óïîìèíàåò è â áîëåå ðàííåì ïèñüìå ê Ô.Ô. Âèãåëþ â Êèøèíåâ, ïðîñÿ åãî 
ïåðåäàòü, ÷òî îí öåëóåò ðó÷êè Ìàéãèí è æåëàåò åé ñ÷àñòüÿ íà çåìëå, 
óìàë ÷èâàÿ î íåáåñàõ, î êîòîðûõ íå ïîëó÷èë åùå äîñòàòî÷íûõ ñâåäåíèé» 
(ñì. âûøå, ñòð. 56 è 282).

Îòìåòèì ñóùåñòâåííóþ ðàçíèöó â ðåäàêöèè è â ïåðåâîäå ýòîãî ôðàãìåíòà 
â Ãîñ. èçä-âå 1926 ã. è â èçä-âå Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ 1937 ã.:

1112 Дополнение 4. АВ. Бессмертнык

Как видим, речь идет 0 книге («1і11ге»), точнее о двух книгах и листах
(«1е11і11е») гравюр в них. Одна книга - это издание 1774 г. принадлежала
А.С. Пушкину и взята им, видимо, из обширной библиотеки И.П. Аипранди
(1790-1880). В этой книге был лист-буклет с 24 небольшими гравюрками.
На французском языке «їеиіПе» обозначает именно лист, имеющий две сто-
роны: лицевую и оборотную. Сграъшца с текстом в книге на французском
языке обозначается словом «раЅе». Термшюм «1е11111е» (сокращенно «1.››)
в книге обозначаются листы иллюстраций вне текста, в книгах ХУІП века
эт0 были листы гравюр вне текста.

Другая книга принадлежала приятельнице А.С. Пушкина, возможно,
эт0 было какое-то другое издаъше о П. Аретино - мы видели выше огщса-
ния нескольких таких широко распространенных изданий ХУПІ века и все
они были с листами гравюр. Зачеркивание А.С. Пушкиным фразы «(іапЅ
5011 1і111^е>> не означает, что речь перестала идти о книге; наоборот, А.С. Пуш-
кин коъшретизирует и указывает на лист («1еі1111е») гравюры в книге, с изобра-
жениями любовных поз. Поэтому окончательный смысл выражения этого
места в переводе должен выглядеть так: «Помните ли вы о небольшой по-
правке, сделанной вами в своей книге на листе гравюр Аретино».

Другую редакцию этого фрагмента французского текста и его перевода
(к сожалеъшю, неточные) дал в 1926 г. БА. Модзалевский в издашш: Пуш-
кин. Письма: [в 3 т.] /п0д ред. и с примеч. Б../\. Модзалевского. М.; А.: Гос.
изд-во, 1926. Т. І: 1815-1823. С. 63, 291-292. На с. 63 читаем:

67. Неизвіэстнымъ дамамъ. | Черновое [ноябрь-декабрь 1823 г. Одесса]
<...> - - [\70115] 110115 гарре11е2-110115 [110пе] (іе Іа реііїе <?> соггесїіоп [(111]
(іап5 [5011 1і111^е. - шаіЅ] (111е 110115 а11е2 Ґаіі (1ап5 Іе іешрІе <?> (іе 1а.... Мон
Віе11 5і 110115 [їеп'еи 1а шёше с1105е (1ап5 ш] 1а гере'сіея ісі! [-]'”а111гаі 1011]

На с. 291 читаем перевод:

Помъште ли вы о поправке [в его къшге. Но] которую вы сделали в Хра-
ме .. [но] Боже мой, если бы вы [сделали то же самое в м.] повторили
ее здесь!

Как писал БА. Модзалевский в своём «Предисловии»: «В деле проверки
текстов писем по рукописям, особенно черновым, существенную помощь
оказал редактору Ученый Хранитель Пушкинского Дома Н.В. Измайлов
[1893-1981]» (с. ХЬУ). В своих «Примечаниях» (с. 175-538) к этому Шсьму
на с. 291 по отношению к адресатам письма Б../\. Модзалевский сообщает
следующее:

- Письмо, как видно по его содержанию, писано в Одессе, к каким-то
Кишиневским дамам (полусвета?), одну из которых, Майгин, Пуцп<ин
упошшает и в более раъшем Шсьме к (РФ. Вигелю в Кишгшев, прося его
передать, что он целует ручки Майгин и желает ей счастья на земле,
умалчивая о небесах, о которых не получил еще достаточных сведеш/пїІ»
(см. выше, стр. 56 и 282).

Отметим существеъшую разницу в редакции и в переводе этого фрагмента
в Гос. изд-ве 1926 г. и в изд-ве Академш/І Наук СССР 1937 г.:

А. С. Пушкин и ЕК. Ворониоои в 36 позах Аретино 1113

...[...1111ге...] Чие 110115 а11е2 їаії (1ап5 1е їешрІе <?> (іе 1а....» (перевод: .....[.
къшге...] которую вы сделали в храме...) (изд. 1926 г.).

«...[...1і111^е] (111е 110115 а11е2 Ґаіїе (іап5 1а їеиіІІе <?> (іе ГАг<е1іп> <?> - (пере-
вод: ......[кш×1ге] сделаъшой вами на листе <?> Ар<етш1а> <?> -) (изд. 1937 г.).

Нам представляется более точная редакция и перевод этого фрагмента
в издании 1937 года: «на листе Аретина», а не «в храме...››.

В 1938 году М.А. Цявловский предложил свою редакцию и перевод эт0-
го фрагмента, близкую к редакции издания 1937 г. См.: Пушкин, А.С. Пол-
ное собрание сочинений в шести томах: К столетию со дня гибели 1837-
1937 /А.С. Пушкин. 1799-1837; под редакцией М.А. Цявловского. - Моск-
ва: Государственное издательство ”Художественная литература“, 1938 (М.:
1-я Образцовая тип. ОҐИЗа РСФСР, сдано в набор 19/\/П-37, подп. к печа-
ти 21/1-38). - Том шестой: Письма 1815-1837. - 651, [7] с., [26] л. (факс.,
портр.); 26,5 × 18,5 см. В пер. 25 300 экз. На с. 7-8: «От редакции»:

Переводы французских писем пересмотрены П.К. Губером [1886-
13.04.1940] и Н.В. Измайловым [1893-1981] Тексты писем за 1815-
1833 гг. приготовил к печати АБ. Модзалевскшй [1902-1948] Коммента-
рии к Шсьмам выполъшли АБ. Модзалевскшй, НВ. Измайлов, П.А. Са-
диков [1890-1942]

На с. 61-62 читаем:

62. Кишиневским приятельницам | <черновое> <н0ябрь 1823 Одесса.>.
<...> У0115 гарре1е2-110115 (іе Іа ре11'1е сопесііон Чпе 110115 а11е2 їаі'се (іап5 1а
1е11111е <?> (іе ГА<геііп> <?> <...> іе 110115 (1е55інетаі М-(Іе (іе <нрзбр> (іап5
1е5 36 р05шге5 (іе ГАгеііп. <...> [На с. 468:] 62. Перевод: <...> Помните ли
вы о <небольшой> поправке, которую вы сделали на рисунке Арети-
н0 <?>. Боже мой, если бы вы ее повторили здесь! <...> я буду передраз-
нивать обезыщу, я буду злословить и нарисую вам г-жу <нрзбр> в 36 по
зах Аретино.

Как видим, разъшца небольшая: слово «1е11і11е» переведено - «рисунок», а не
«лист». В связи с этим приводим машинописное письмо ВБ. Шкловского
(1893-1984) М.А. Цявловскому от 06.02.1941 г.:

<...> Сергей Михайлович Эйзенштеі/'ш [1898-1948] подарил мне Аретшю
на французском язьп<е - Аондонское издаъше 1787 год. В этой къшжке
оказалось не 38 рисушсов как можно думать по Пушкгшскому гшсьму
(Пушкгш, Письма, Москва, 1926 г., Шсьмо 67-е от 1923 г. неизвестным да-
мам), а одиъшадцатъ. Мы посмотрели по справочнику специальной литера-
туры - оказалось, что рисуъп<ов бывает не больше семнадцати. 6.П.1941 г.
В. Шкловский (РҐААИ. Ф. 2558 (Цявловские). ОП. 2. Ед. Хр. 565. А. 1).

В другом письме от 31.05.1941 г. В.Б. Шкловский пишет: «<...> Татьяне
Константиновне Владимировой передайте моего бедного Аретшю, которьпїі
Вам не пригодился» (Там же. А. 4). В гщсьме ВБ. Шкловского явно перепу-
таны описания любовных поз (По 1-36, а не 38) и гравюры.
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Â 1911 ã. Ñ.À. Âåíãåðîâ (1855—1920) â èçäàíèè (Áèáëiîòåêà âåëèêèõú 
ïèñàòåëåé / ïîäú ðåäàêöiåé Ñ.À. Âåíãåðîâà. Ïóøêèíú. Ò. V. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: 
Èçäàíiå Áðîêãàóçú—Åôðîíú. 1911. — Ñ. 519) â ïèñüìå «63. Íåèçâ¼ñòíûìú 
äàìàìú. ×åðíîâîå. [Íîÿáðü—Äåêàáðü 1823 ã. Îäåññà]» ïðèâåë ýòîò ôðàã-
ìåíò â ðåäàêöèè Â.È. Ñàèòîâà. Ïåðåâîäà íà ðóññêèé òàêæå íåò.

Â 1923 ã. Ï.Ê. Ãóáåð â èçäàíèè (Ãóáåð, Ïåòð Êîíñòàíòèíîâè÷ (1886—
1941). Äîí-æóàíñêèé ñïèñîê Ïóøêèíà: Ãëàâû èç áèîãðàôèè ñ 9-þ ïîðòðåòà-
ìè / Ï.Ê. Ãóáåð; [îáëîæêà ðàáîòû Â.Ä. Çàìèðàéëî (1868—1939)]. — Ïåòåðáóðã: 
Èçäàòåëüñòâî ”ÏÅÒÐÎÃÐÀÄ“, ÌÑÌ XXIII [1923] ([Ë.]: Âîåííàÿ Òèïîãðàôèÿ 
Øòàáà Ð.-Ê.Ê.À. (Ïëîùàäü Óðèöêîãî, 10)). — 279, [1] ñ.: (íà ñ. 3—4 ôàêñ.), 
[8] ë.: [9] ïîðòð.; 20,5 × 14,5 ñì. — Â îáë. 4000 ýêç.) íà ñ. 89—90 ïåðåâåë â ñî-
êðàùåííîì âèäå ôðàíöóçñêèé òåêñò â ðåäàêöèè Â.È. Ñàèòîâà («Ïåðåïèñêè 
À.Ñ. Ïóøêèíà. Àêàäåìè÷. èçäàíèå, ò. I, ñòð. 88. Ïèñüìî ñîõðàíèëîñü â ÷åð-
íîâèêå. Îðèãèíàë ïî-ôðàíöóçñêè»). Ôðàãìåíò ïèñüìà î «correction dans 
[son livre]» Ï.Ê. Ãóáåð íå ñòàë ïåðåâîäèòü. Çàòî ïåðåâåë:

ß áóäó ïðåäñòàâëÿòü îáåçüÿíó è íàðèñóþ âàì ã-æó Âîð. â 8 ïîçàõ Àðå-
òèíà» <...> [íà ñ. 90. Íà ñ. 126—127 Ï.Ê. Ãóáåð ïèøåò:] Ëþáîïûòíî, ÷òî 
îêîëî ýòîãî ñàìîãî âðåìåíè Ïóøêèí îáåùàë ñâîèì êèøèíåâñêèì ïðèÿ-
òåëüíèöàì íàðèñîâàòü êàêóþ-òî m-me de Vor â âîñüìè ïîçàõ Àðåòèíà. 
Âåñüìà âåðîÿòíî, ÷òî ïîä ýòèìè òðåìÿ ïåðâûìè áóêâàìè îí ïîäðàçóìå-
âàë òó æå Å.Ê. Âîðîíöîâó. È ýòî íå äîëæíî óäèâëÿòü íàñ. Ïóøêèí âñåãäà 
áûë òàêîâ. Îí âñåãäà êàê áû ïðèíóæäàë ñåáÿ ê öèíè÷åñêîé óñìåøêå íå-
ìåäëåííî âñëåä çà ìèíóòàìè ÷èñòåéøåãî ëèðè÷åñêîãî âîîäóøåâëåíèÿ. 
Â ñàìîì ñåáå îí íîñèë ñâîåãî Ìåôèñòîôåëÿ.

Êàê ìû óæå ïðèâîäèëè âûøå, â 1926 ã. Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé (ñì. äîïîë-
íåííóþ ñíîñêó 2/8 ê ñòàòüå Í.Î. Ëåð íåðà íà ñ. 1078 íàñò. èçä.) äàë ñëåäóþùóþ 
ðåäàêöèþ ôðàíöóçñêîãî òåêñòà ýòîãî ôðàãìåíòà â ïèñüìå «67. Íåèçâ¼ñòíûìú 
äàìàìú. ×åðíîâîå. [Íîÿáðü—äåêàáðü 1823 ã. Îäåññà]», ïîâòîðèì åå: «<...> que 
vous avez fait dans le temple <?> de la.... Mon Dieu <...>». Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé 
ïðèâåë è ñâîé ïåðåâîä íà ðóññêèé:

<...> êîòîðóþ âû ñäåëàëè â õðàìå...

Ê ñîæàëåíèþ, íà÷èíàÿ ñ 1949 ãîäà âî âñåõ ïåðåèçäàíèÿõ «Ïîëíûõ ñîáðà-
íèé ñî÷èíåíèé» è «Ñîáðàíèé ñî÷èíåíèé» À.Ñ. Ïóøêèíà óòâåðäèëèñü íåòî÷-
íûå ðåäàêöèÿ è ïåðåâîä ýòîãî ôðàãìåíòà ïèñüìà.

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â äåñÿòè òîìàõ: [Ê 150-ëå-
òèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ] / À.Ñ. Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ëè òå-
ðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). — Ìîñêâà — Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî Àêà äå ìèè 
Íàóê ÑÑÑÐ, 1949 (Ì.: 2-ÿ òèï. Èçä-âà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ïîäï. ê ïå÷àòè 
13/V 1949 ã.). — Òîì äåñÿòûé: Ïèñüìà [1815—1837]. — 893, [7] ñ., [5] ë. èë.; 17 ×
× 11,5 × 4 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç. — Íà îáîðîòå òèò. ñ. 4: «Ïå÷àòàåòñÿ ïî òåêñ òàì 
Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà, èçäàííîãî Àêàäåìèåé Íàóê 
ÑÑÑÐ». — Â êîíöå òîìà íà ñ. [6]: «Òåêñò ïðîâåðåí è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâ ëåíû 
ïðîô. Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèì [1902—1948] è È<ðèíîé> Ì. Ñåìåíêî [1921—1987] 
ïîä ðåäàêöèåé ïðîô. Á.Â. Òîìàøåâñêîãî [1890—1957]». Íà ñ. 73—74 ÷èòàåì:

Íåòî÷íàÿ ðåäàêöèÿ ôðàíöóçñêîãî òåêñòà âûøåïðèâåäåííîãî ôðàãìåí-
òà ÷åðíîâîãî ïèñüìà âîñõîäèò ê Ï.È. Áàðòåíåâó. Ýòî îí â 1881 ã. â ñâîåì 
æóðíàëå «Ðóññêié Àðõèâú» (Êí. 1. Ñ. 230) (ñì. äîïîëíåííóþ ñíîñêó 2/2 
ê ñòàòüå Í.Î. Ëåð íåðà íà ñ. 1077 íàñò. èçä.) äàë òàêóþ ðåäàêöèþ ýòîãî ôðàã-
ìåíòà: «<...>Vous rappelez-vous de la correction que vous avez fait dans le tems. 
Mon Dieu, <...>». Ïåðåâîäà íà ðóññêèé ÿçûê íåò.

Â 1882 ã. Ï.À. Åôðåìîâ â èçäàíèè (Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà.: [â 7 ò.]... 
Ì.: Èçäàíiå Θ.È. Àíñêàãî, 1882. Òîìú VII: Ïèñüìà 1816—1837 ãîäîâú. Ñ. 183) 
(ñì. äîïîëíåííóþ ñíîñêó 3/3 ê ñòàòüå Í.Î. Ëåð íåðà â íàñò. èçä.) â ïèñüìå 
«XVII. Êú íå èçâ¼ñòíîìó ëèöó. [Îäåññà. Âú íîÿáð¼ 1823]» ïîâòîðèë òó æå ðå-
äàêöèþ ýòîãî ôðàãìåíòà Ï.È. Áàðòåíåâà («le tems») è òîæå áåç ïåðåâîäà.

Â 1887 ã. Ï.À. Åôðåìîâ â èçäàíèè (À.Ñ. Ïóøêèíú. Ïîëíîå ñîáðàíiå åãî 
ñî ÷èíåíié / èçäàíiå Â.Â. Êîìàðîâà [1838—1907] ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðå-
ìî âà. — Âòîðîå èçäàíiå. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Â.Â. Êîìàðîâà..., 
1887. — Òîìú ñåäüìîé: [Ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà]. — Ñ. 187—188) â ïèñüìå 
«XXII. Êú íåèçâ¼ñòíîìó ëèöó. (Îäåññà. Âú íà÷àë¼ íîÿáðÿ 1823 ã.)», íå ïðè-
âîäÿ òåêñò ïèñüìà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå ñðàçó äàåò åãî ïåðåâîä íà ðóññêèé: 

<...> Ïîìíèòå ëè âû î âûãîâîðå, êîòîðûé îäíàæäû ñäåëàëè. Áîæå, åñëè âû 
åãî ïîâòîðèòå çäåñü! <...> ß áóäó ïîäðàæàòü îáåçüÿí¼ è íàðèñóþ âàìú 
ã-æó Âîð. âú 8 ïîçàõú Àðåòèíà. <...> (Ïèñàíî ïî-ôðàíöóçñêè).

Â ïåðåèçäàíèÿõ ðåäàêöèè Ï.À. Åôðåìîâà 1895 ã. («ïÿòîå èçäàíiå») è 
1900 ã. («øåñòîå èçäàíiå) òîìà 7 ïðèâîäèòñÿ òîò æå òåêñò íà ðóññêîì ÿçûêå. 
Òîò æå òåêñò ïðèâîäèò Ï.À. Åôðåìîâ â ñâîåé ðåäàêöèè 1903 ã. (ñì. äîïîë-
íåííóþ ñíîñêó 5/5 ê ñòàòüå Í.Î. Ëåð íåðà â íàñò. èçä.).

Â 1887 ã. Ï.Î. Ìîðîçîâ â èçäàíèè (Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 7 ò.] / 
èç äàíiå Îáùåñòâà <...> ïîäú ðåäàêöiåþ <...> Ï.Î. Ìîðîçîâà. ÑÏá., 1887. 
Òîìú VII: Ïèñüìà (1816—1837). Ñ. 60) (ñì. äîïîëíåííóþ ñíîñêó 4/4 ê ñòàòüå 
Í.Î. Ëåð íåðà â íàñò. èçä.) â ïèñüìå «48. Íåèçâ¼ñòíûìú äàìàìú âú Êèøèíåâ¼ 
(÷åðíîâîå). Îäåññà, íîÿáðü, 1823» ïîâòîðèë òó æå ðåäàêöèþ ýòîãî ôðàãìåí-
òà, ÷òî Ï.È. Áàðòåíåâ è Ï.À. Åôðåìîâ ñ äîáàâëåíèåì îäíîé áóêâû («le temps») 
è òîæå áåç ïåðåâîäà. Òîò æå òåêñò ïðèâîäèò Ï.Î. Ìîðîçîâ â ñâîåé ðåäàê-
öèè 1906 ã. (ñì. äîïîëíåííóþ ñíîñêó 6/6 ê ñòàòüå Í.Î. Ëåð íåðà â íàñò. èçä.).

Â 1906 ã. Â.È. Ñàèòîâ â àêàäåìè÷åñêîì èçäàíèè ïåðåïèñêè À.Ñ. Ïóøêèíà 
(Ñî÷èíåíiÿ Ïóøêèíà / Èçäàíiå Èìï. Àêàäåìiè Íàóêú». Ïåðåïèñêà / ïîäú ðå-
äàêöiåé è ñú ïðèì¼÷àíiÿìè Â.È. Ñàèòîâà. ÑÏá., 1906. Òîìú ïåðâûé: (1815—
1826). Ñ. 88) (ñì. äîïîëíåííóþ ñíîñêó 1/7 ê ñòàòüå Í.Î. Ëåð íåðà íà ñ. 1078 íàñò. 
èçä.) â ïèñüìå «61. Íåèçâ¼ñòíûìú äàìàìú. ×åðíîâîå. [Íîÿáðü—äåêàáðü 
1923 ã. Îäåññà]» âûøåóêàçàííûé ôðàãìåíò ïðèâîäèò â òàêîé ðåäàêöèè: 

<...> de la correction [dans son livre. Mais] que vous avez fait dans le.... de 
la... Mon Dieu si vous [feriez la même chose dans m.] la råpåtre ici! <...> M-de 
Wor. dans les 8 postures de l’Aretin». Êàê âèäèì, Â.È. Ñàèòîâ íå ïðèâîäèò 
ïîñëå « fait dans le» ñëîâî «tems», «temps» èëè «la feuille», çàìåíÿÿ åãî 
÷åòûðüìÿ òî÷êàìè, íî âïåðâûå ïîñëå ýòîãî äàåò ïðîäîëæåíèå «de la...

Ïåðåâîäà íà ðóññêèé òàêæå íåò.

1114 Дополнение 4. АВ. Беоемертнык

Неточная редакция французского текста вышеприведенного фрагмен-
та чернового письма восходит к П.И. Бартеневу. Это он в 1881 г. в своем
журнале «Русскій Архивъ» (Кн. 1. С. 230) (см. дополненную сноску 2/2
к статье Н.О. Аернера на с. 1077 наст. изд.) дал такую редакцию этого фраг-
мента: <<<...>\/оп$ гарреІея-уоиз (іе Іа соггес'сіоп Чие уоиЅ ауе2 їаіт (іапЅ Іе іетЅ.
Моп Віеи, <...>››. Перевода на русский язык нет.

В 1882 г. П.А. Ефремов в издании (Сочиненія АС. Пушкина.: [в 7 т...].
М.: Изданіе ®.И. Анскаго, 1882. ТомъШ: Письма 1816-1837 годовъ. С. 183)
(см. дополненную сноску 3/3 к статье Н.О. Аернера в наст. изд.) в Шсьме
<<Х\7П. Къ неизвъстному лицу. [Одесса Въ ноябрь 1823]» повторил ту же ре-
дакцию этого фрагмента П.И. Бартенева («Іе іетЅ››) и тоже без перевода.

В 1887 г. П.А. Ефремов в издании (А.С. Пушкгшъ. Полное собраніе его
сочиненій / изданіе ВВ. Комарова [1838-1907] подъ редакціею П.А. Ефре-
мова. - Второе изданіе. - С.-Петербургъ: Типографія ВВ. Комарова...,
1887. - Томъ седьмой: [Письма А.С. Пушкина] - С. 187-188) в письме
«ХХП. Къ неизвъстному лицу. (Одесса. Въ началъ ноября 1823 г.)», не при-
водя текст письма на французском языке сразу дает его перевод на русский:

<...> Помните ли вы о выговоре, который однажды одела/ш. Боже, если вы
его повторите здесь! <...> Я буду подражать обезьянъ и нарисую вамъ
г-жу Вор. въ 8 позахъ Аретина. <...> (Писано по-французски).

В переизданиях редакции П.А. Ефремова 1895 г. («пятое изданіе››) и
1900 г. («шестое изданіе) тома 7 приводится тот же текст на русском языке.
Тот же текст приводит П.А. Ефремов в своей редакцгш 1903 г. (см. допол-
ненную сноску 5/5 к статье Н.О. Аернера в наст. изд.).

В 1887 г. П.О. Морозов в издании (Сочиненія А.С. Пушкина: [в 7 т.] /
изданіе Общества <...> подъ редакціею <...> П.О. Морозова. СПб., 1887.
Томъ УП: Письма (1816-1837). С. 60) (см. дополненную сноску 4/4 к статье
Н.О. Аернера в наст. изд.) в гшсьме «48. Неизввстъпямъ дамамъ въ Кишштевъ
(черновое). Одесса, ноябрь, 1823» повторил ту же редакцию этого фрагмен-
та, Что П.И. Бартенев и П.А. Ефремов с добавлеъшем одной буквы («Іе тешрЅ»)
и тоже без перевода. Тот же текст приводит П.О. Морозов в своей редак-
ции 1906 г. (см. дополнеъшую сноску 6/6 к статье Н.О. Аернера в наст. изд.).

В 1906 г. В.И. Саитов в академическом издашш перешскиА.С. Пуцп<ина
(Сочиненія Пушкина/Изданіе Имп. Академіи Наукъ». ПереШ/Іска / подъ ре-
дакціей и съ примъчаніями В.И. Саитова. СПб., 1906. Томъ первьпїт: (1815-
1826). С. 88) (см. дополненную сноску 1/7 к статье Н.О. Аернера на с. 1078 наст.
изд.) в письме «61. Неизвъстнымъ дамамъ. Черновое. [Ноябрь-декабрь
1923 г. Одесса] ›› вышеуказанный фрагмент приводит в такой редакции:

<...> (іе 1а сопесїіоп [дапЅ Ѕоп Ііуге. МаіЅ] Чпе уоиЅ ауе2 Ґаіі (іапЅ 1е.... (іе
Іа... Моп ІЭіеи Ѕі уопЅ [їеп'ея Іа шёше сЬоЅе (іапЅ 111.] 1а гереіге ісі! <...> М-(іе
Шог. (іапЅ ІеЅ 8 роЅшгеЅ (іе ГАгеііп». Как видим, В.И. Саитов не приводит
после « Ґаіт (іапЅ Іе» слово «ІешЅ», «їешрЅ» или «Іа їеиіІІе», заменяя его
четырьмя точками, но впервые после этого дает продолжеъше «(1е Іа...

Перевода на русский также нет.

А. С. Пушкин и ЕК. Ворониоеа в 36 позах Аретино 1115

В 1911 г. С.А. Венгеров (1855-1920) в издании (Библіотека великихъ
Шсателей/подъ редакціей С.А. Венгерова. Пушкинъ. Т. У. - С.-Петербургь:
Изданіе Брокгаузъ-Ефронъ. 1911. - С. 519) в письме «63. Неизвъстнымъ
дамамъ. Черновое. [Ноябрь-Декабрь 1823 г. Одесса]» привел этот фраг-
мент в редакции В.И. Саитова. Перевода на русский также нет.

В 1923 г. П.К. Губер в издании (Губер, Петр Константинович (1886-
1941). Дон-жуанский список Пушкина: Главы из биографии с 9-ю портрета-
ми/П.К. Губер; [обложка работыВД. Замирайло (1868-1939)]. -Петербург:
Издательство ”Ґ[ЕТРОҐРАД“, МСМХХПІ [1923] ([А.:] Воеъшая ТІ/Шография
Штаба Р.-К.К.А. (Площадь Урицкого, 10)). - 279, [1] с.: (на с. 3-4 факс),
[8] л.: [9] портр.; 20,5 × 14,5 см. - В обл. 4000 экз.) на с. 89-90 перевел в со-
кращенном виде французский текст в редакции В.И. Саитова (<<ПереШски
А.С. Пушкина. Академич. издание, т. І, стр. 88. Письмо сохраъшлось в чер-
новике. Оригинал по-французски››). Фрагмент письма о «соггесііоп (іапЅ
[Ѕоп Ііуге]» П.К. Губер не стал переводить. Зато перевел:

Я буду представлять обезьяну и нарисую вам г-жу Вор. в 8 позах Аре-
тина» <...> [на с. 90. На с. 126-127 П.К. Губер пишет:] Аюбопытно, что
около этого самого времени Пушкгш обещал своим кишиневским прия-
тельницам нарисовать какуюто ш-Іпе де Уог в восьми позах Аретина.
Весьма вероятно, что под этими тремя первыми буквами он подразуме-
вал ту же Е.К. Воронцову. И это не должно удивлять нас. Пушкин всегда
был таков. Он всегда как бы пршуждал себя к цинической усмешке не-
медленно вслед за минутами чистеишего лирического воодушевления.
В самом себе он носил своего Мефистофеля.
Как мы уже приводили выше, в 1926 г. БА. Модзалевский (см. допол-

неъщую сноску 2/8 к статье Н.О. Аернера на с. 1078 наст. изд.) дал следующую
редакциюфранцузского текста этогофрагментавШсьме «67. Неизвъстнымъ
дамамъ. Черновое. [Ноябрь-декабрь 1823 г. Одесса] ››, повторим ее: «<...> Чие
уопЅ ауе2 Ґаіг (іапЅ 1е іетрІе <?> (іе 1а.... Моп Віеи <...>››. БА. Модзалевский
привел и свой перевод на русский:

<...> которую вы сделали в храме...

К сожалению, начиная о 7.949 года во всех переиздаъшях «Полных собра-
ншїт сочиненшїт» и «Собраний сочиненшїт» А.С. Пушкшта утвердились неточ-
ные редакция и перевод этого фрагмента письма.

См.: Пушкин,АС. Полное собрание сочиненшїт в десяти томах: [К 150-ле-
тию со дня рождения] /А.С. Пушкин; Академия Наук СССР, Институт лите-
ратуры (Пушкинскшїт Дом). -Москва- Аеншпрад: Издательство Академии
Наук СССР, 1949 (М.: 2-я тип. Изд-ва Академии Наук СССР, подп. к печати
13/\/ 1949 г.). - Том десятьпїт: Письма [1815-1837] - 893, [7] с., [5] л. ил.: 17 ×
× 11,5 × 4 см. В пер. 50 000 экз. -На обороте тит. с. 4: «Печатается по текстам
Полного собрания сочинений А.С. Пушкина, изданного Академией Наук
СССР». - В коъще тома на с. [6]: «Текст проверен и примечания составлены
проф. АБ. Модзалевским [1902-1948] и И<ршюй> М. Семеъшо [1921-1987]
под редакцией проф. Б.В. Томашевского [1890-1957] ››. На с. 73-74 читаем:
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Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â äåñÿòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí. —
Ìîñêâà: «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà», 1977. — Òîì äåâÿòûé: Ïèñüìà 1815—
1830 ãîäîâ. — 462 ñ.: ôàêñ., [4] ë. èë.; 21 ñì. 500 000 ýêç. Â ïåð. — Íà îáîðîòå 
òèòóëüíîé ñòðàíèöû (òèò. ñ.) 4: «Ïðèìå÷àíèÿ È. Ñåìåíêî». Íà ñ. 5 øìóöòè-
òóë: «Ïèñüìà 1815—1830 ãã.» Íà  ñ. 76—78: «61. Ìàéãèí è íåèçâåñòíîé. Íî-
ÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. èç Îäåññû â Êèøåíåâ». Íà ñ. 77 òîò æå òåêñò íà ôð. 
ÿçû êå, ÷òî è â èçä. 1962 ã.; íà ñ. 78 ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê òîò æå, ÷òî è â 
èçä. 1962 ã. (îòëè÷èå: çäåñü: â «Õðàìå...»; òàì: â «Õðàìå À...»). Íà ñ. 363—460: 
«Ïðèìå÷àíèÿ. Ïèñüìà Ïóøêèíà / È. Ñåìåíêî». Íà ñ. 401 íîâîå äîïîëíåíèå 
(ïî ñðàâíåíèþ ñ èçä. 1962 ã.):

61. Ìàéãèí è íåèçâåñòíîé. (÷åðíîâîå). Ïî ïðåäïîëîæåíèþ Ë.À. ×åðåé-
ñêîãî [1910—1989], àäðåñîâàíî äî÷åðÿì êèøèíåâñêîãî ÷èíîâíèêà Ðàëëè 
Ìàðèîëå è Åêàòåðèíå (â çàìóæåñòâå Ñòàìî), ñåñòðàì Ìèõàèëà è Èâàíà 
Ðàëëè. Ñð. ïèñüìî 55. Temple... — âîçìîæíî, ýâôåìèçì («õðàì ëþáâè») èç 
ñòèõîâ Ïàðíè [1753—1814]. Aråtin (Àðåòèíî) — èòàëüÿíñêèé ïîýò XVI â., 
àâòîð «Ñòðàíñòâóþùåé áëóäíèöû».

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â äåñÿòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí. — 
Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Ïðàâäà», 1981. — [Ò.] IX: [Äíåâíèêè, âîñïîìèíàíèÿ 
(ñ. 3—62). Ïèñüìà 1815—1830 (ñ. 63—377)]. — 448 ñ., 4 ë. èë.; 21 ñì. — (Áèáëèîòåêà 
«Îãîíåê». Îòå÷åñòâåííàÿ êëàññèêà). — 600 000 ýêç. Â ïåð. — Íà îá. òèò. ñ. 2: 
«Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé âûõîäèò ïîä íàáëþäåíèåì Ì.Ï. Åðåìèíà [1914—2000]. 
Ñîñòàâëåíèå: Ì.Ï. Åðåìèí. Òåêñò ïå÷àòàåòñÿ ïî èçäàíèþ: À.Ñ. Ïóøêèí. Ïîë-
íîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â äåñÿòè òîìàõ. Èçä-âî «Íàóêà», Ëåíèíãðàä, 1977—
1979». Íà ñ. 378—446: «Ïðèìå÷àíèÿ». Ðåäàêöèÿ ôð. òåêñòà óêàçàííîãî ôðàã-
ìåíòà è åãî ïåðåâîäà íà ðóññêèé ÿçûê òå æå, ÷òî è â ò. 10 èçäàíèÿ «Íàóêà» 
1979 ã.: íà ñ. 123 («<...> temple de l’a...»); íà ñ. 336 («<...> ñäåëàííîãî âàìè â 
«Õðàìå...» —»).

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â äåñÿòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí. — 
Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Ñîâðåìåííèê», 1982. — Ò. 9: Ïèñüìà 1815—1830 ãî-
äîâ / [Ïðèìå÷. È. Ñåìåíêî]. — 700 ñ.; 13 ñì. 10 000 ýêç. Â ïåð. — Ïå÷àòàåòñÿ 
ïî òåêñòó òîìà 9 èçäàíèÿ «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà» 1977 ã.

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â 10 òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí. — 
Ìîñêâà: «ÒÅÐÐÀ» — «TERRA», 1997. — Òîì 9: Ïèñüìà 1815—1830 / [Ïðèìå÷à-
íèÿ È. Ñåìåíêî]. — 459, [3] ñ.: èë.; 21 ñì. Òèðàæ íå óêàçàí. Â ïåð. — Ïå÷àòàåòñÿ 
ïî òåêñòó ò. 9 èçäàíèÿ «Õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà» 1977 ã. Òå æå ðåäàêöèÿ 
ôð. òåêñòà è åå ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê: íà ñ. 77 («<...> temple de l’a...»); 
íà ñ. 78 (<...> ñäåëàííîãî âàìè â «Õðàìå...» —»). Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» È.Ì. Ñå-
ìåíêî íà ñ. 401: «Ïî ïðåäïîëîæåíèþ Ë.À. ×åðåéñêîãî, àäðåñîâàíî äî÷åðÿì 
êèøèíåâñêîãî ÷èíîâíèêà Ðàëëè Ìàðèîëå è Åêàòåðèíå (â çàìóæåñòâå 
Ñòàìî), ñåñòðàì Ìèõàèëà è Èâàíà Ðàëëè. Ñð. ïèñüìî 55. Temple... — âîçìîæ-
íî, ýâôåìèçì («õðàì ëþáâè») èç ñòèõîâ Ïàðíè <...>».

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â ïÿòíàäöàòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóø-
êèí. — Ìîñêâà: «ÒÅÐÐÀ», 1998. — Òîì òðèíàäöàòûé: Ïèñüìà 1815—1827. — 
383 ñ.: èë.; 21 ñì. Òèðàæ íå óêàçàí. Â ïåð. — Ðåäàêöèÿ è ïåðåâîä ôð. òåêñòà 
óêàçàííîãî ôðàãìåíòà ïèñüìà òàêèå æå, ÷òî è â èçäàíèè òîìà 9 «ÒÅÐÐÀ» 
1997 ã. Ïðèìå÷àíèÿ â òîìå 13 ê ïèñüìàì îòñóòñòâóþò.

61. Ìàéãèí N è íåèçâåñòíîé. Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. Èç Îäåññû â Êè øè-
íåâ. (÷åðíîâîå). <...> Vous rappelez-vous de la petite correction que vous 
avez faite dans le temple de l’a... — mon Dieu, si vous la råpåtiez ici! <...> je 
vous dessinerai M-me de... das les 36 postures de l’Aråtin. <...> [Â «Ïðèìå-
÷àíèÿõ» íà ñ. 761 ïåðåâîä:] 61. <...> Ïîìíèòå ëè âû î íåáîëüøîé ïîïðàâ-
êå, ñäåëàííîé âàìè â «Õðàìå À...» — Áîæå ìîé, åñëè áû âû ïîâòîðèëè 
åå çäåñü. <...> ß áóäó ïåðåäðàçíèâàòü îáåçüÿíó, çëîñëîâèòü è íàðèñóþ âàì 
ã-æó â 36 ïîçàõ Àðåòèíà.

Ñì..: Îí æå. Òî æå / À.Ñ. Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóñ-
ñêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì). [Èçä. 1-å]. 1951. Ò. 10. 899, [1] ñ.; [4] ë. 
èë.; 17 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç.

Îí æå. Òî æå. Èçä. 2-å. Ì., 1958. Ò. 10. 902, [2] ñ., [5] ë. èë.; 17 ñì. Â ïåð. 
150 000 ýêç.

Îí æå. Òî æå. Èçä. 3-å. Ì.: «Íàóêà», 1966. Ò. 10. 903, [1] ñ., [5] ë. èë.; 
17 ñì. Â ïåð. 292 300 ýêç.

Îí æå. Òî æå. Èçäàíèå ÷åòâåðòîå. Ë.: Èçä-âî «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå 
îòäåëåíèå, 1979 (Êèåâ: Êèåâñêàÿ êíèæ. ô-êà). Òîì äåñÿòûé: Ïèñüìà [1815—
1837]. 709, [3] ñ., 1 ë. öâ. ïîðòð.; 20,5 × 13 × 4 ñì. Â ïåð. 300 000 ýêç. Íà îáî-
ðîòå òèò. ñ. 4: «Ïå÷àòàåòñÿ íà îñíîâå Ïîëíîãî ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóø-
êèíà, èçäàííîãî Àêàäåìèåé íàóê ÑÑÑÐ». Íà ñ. 596 â ïåðåâîäå äðóãàÿ ðåäàê-
öèÿ: «<...> â «Õðàìå...» <...>» (ò. å. ñíÿòà áóêâà «À» â êîíöå).

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: [â 9 ò. / Îáùàÿ ðåäàêöèÿ 
Ä.Ä. Áëàãîãî è Ñ.Ì. Ïåòðîâà (1905—1988)]. — Ìîñêâà: «Ïðàâäà», 1954. — 
[Ò.] 8: [Ïèñüìà 1815—1830 / [Ïðèìå÷àíèÿ Í.[Â.] Áîãîñëîâñêîãî (1904—
1961)]. — 300 ñ., [6] ë. èë.; 24 ñì. — (Áèáëèîòåêà «Îãîíåê»). — 155 000 ýêç. 
Â ïåð. — Â ÐÃÁ âñå ýêçåìïëÿðû ýòîãî èçäàíèÿ, ê ñîæàëåíèþ, çàøòàáåëèðî-
âàíû.

Ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: â äåñÿòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóø-
êèí; Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé: Ä.Ä. Áëàãîãî, Ñ.Ì. Áîíäè, Â.Â. Âèíîãðàäîâà, 
Þ.Ã. Îêñìàíà. — Ìîñêâà: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî Õóäîæåñòâåííîé 
ëè òåðàòóðû, 1962. — Òîì äåâÿòûé: Ïèñüìà 1815—1830. — 495 ñ.: èë., [12] ë. èë.; 
21 ñì. 292 000 ýêç. Â ïåð. — Íà ñ. 80—82: «61. Ìàéãèí N. è íåèçâåñòíîé. 
Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. èç Îäåññû â Êèøèíåâ». Íà ñ. 80—81:

<...> de la petite correction que vous avez faite dans le temple de l’a.... — mon 
dieu, si vous la råpåtiez ici! <...> M-me de.... dans les 36 postures de l’Aråtin 
<...> [; íà ñ. 82 ïåðåâîä:] «Ïîìíèòå ëè âû î íåáîëüøîé ïîïðàâêå, ñäåëàí-
íîé âàìè â «Õðàìå À...». — Áîæå ìîé, åñ ëè áû âû ïîâòîðèëè åå çäåñü. 
<...> Âàì ã-æó.... â 36 ïîçàõ Àðåòèíî.

Íà ñ. 387—492: «Ïðèìå÷àíèÿ / È. Ñåìåíêî» (íà ñ. 389—407: «Ïèñüìà Ïóø êè-
íà. 1—2»; íà ñ. 407—492: «Ïèñüìà 1815—1830 ãã.»). Íà ñ. 428:

61. Ìàéãèí è íåèçâåñòíîé (÷åðíîâîå). Ìàéãèí — èìÿ èëè ïðîçâèùå íå-
èç âåñòíîé íàì êèøèíåâñêîé ïðèÿòåëüíèöû Ïóøêèíà. Ñð. ïèñüìî 55. 
Aråtin (Àðåòèíî) — èòàëüÿíñêèé ïîýò XVI â. Ðå÷ü èäåò î åãî ôðèâîëüíîì 
ñî÷èíåíèè «Ñòðàíñòâóþùàÿ áëóäíèöà».
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61. МайгІ/Ін Ы и неизвестной. Ноябрь (после 4) 1823 г. Из Одессы в Киши-
нев. (черновое). <...> УопЅ гарреІея-уопЅ (іе Іа реїі'се соггесїіоп Чпе уопЅ
ауе2 Ґаі'се (іапЅ Іе гетрІе (іе Га... - шоп Піеп, Ѕі уопЅ 1а ге'ре'сіея ісі! <...> ]'е
уопЅ (іеЅЅіпегаі М-п1е ое... (іаЅ ІеЅ 36 роЅшгеЅ (іе ГАге'ііп. <...> [В «Приме-
чаниях» на с. 761 перевод:] 61. <...> Помните ли вы о небольшой поправ-
ке, сделаъшой вами в «Храме А...›› - Боже мой, если бы вы повторили
ее здесь. <...> Я буду передразъшвать обезышу, злословить и нарисую вам
г-жу в 36 позах Аретина.

См..: Он же. Тоже/А.С. Пушкин; Академия Наук СССР, Институт рус-
ской литературы (Пушкинский Дом). [Изд. 1-е]. 1951. Т. 10. 899, [1] с.; [4] л.
ил.; 17 см. В пер. 50 000 экз.

Он же. То же. Изд. 2-е. М., 1958. Т. 10. 902, [2] с., [5] л. ил.; 17 см. В пер.
150 000 зкз.

Он же. То же. Изд. 3-е. М.: «Наука», 1966. Т. 10. 903, [1] с., [5] л. ил.;
17 см. В пер. 292 300 Экз.

Он же. То же. Издание четвертое. А.: Изд-во «Наука», Аенишрадское
отделение, 1979 (Киев: Киевская книж. ф-ка). Том десятьпїт: Письма [1815-
1837]. 709, [3] с., 1 л. цв. портр., 20,5 × 13 × 4 см. В пер. 300 000 Экз. На обо-
роте тит. с. 4: «Печатается на основе Полного собрания сочтшеш/пїт А.С. Пуш-
кина, изданного Академией наук СССР». На с. 596 в переводе другая редак-
ция: «<...> в «Храме...» <...>» (т. е. снята буква «А» в конце).

См.: Пушкин, А.С. Полное собрание сочинений: [в 9 т. /Общая редакция
ДД. Благого и С.М. Петрова (1905-1988)]. - Москва: «Правда», 1954. -
[Т.] 8: Шисьма 1815-1830 / Шримечания Н..[В] Богословского (1904-
1961)]. - 300 с., [6] л. ил.; 24 см. - (Библиотека «Огонек»). - 155 000 Экз.
В пер. - В РГБ все экземпляры Этого издания, к сожалению, заштабелиро-
ваны.

См.: Пушкин, А.С. Собрание сочинений: в десяти томах / А.С. Пуш-
кин; Под общей редакцией: ДД. Благого, С.М. Бонди, ВВ. Вшюградова,
Ю.Г. Оксмана. - Москва: Государственное издательство Художественной
литературы, 1962. - Том девятый: Письма 1815-1830. - 495 с.: ил., [12] л. ил.;
21 см. 292 000 экз. В пер. - На с. 80-82: «61. Майгин Ы. и неизвестной.
Ноябрь (после 4) 1823 г. из Одессы в Кишинев». На с. 80-81:

<...> (іе Іа реїіїе сопесііоп Чие уопЅ ауея Ґаі'се (іапЅ Іе іетріе (іе Ган.. - шоп
(ііеи, Ѕі уопЅ Іа гереіїея ісі! <...> М-п1е ден.. (іапЅ ІеЅ 36 роЅшгеЅ (іе ГАгеїіп
<...> [; на с. 82 перевод:] «Помъште ли вы о небольшой поправке, сделан-
ной вами в «Храме А...››. - Боже мой, ес ли бы вы повторили ее здесь.
<...> Вам г-жу.... в 36 позах Аретино.

На с. 387-492: «Примечания /И. Семенко» (на с. 389-407: «Письма Пушки-
на. 1-2»; на с. 407-492: «Письма 1815-1830 гг.››). На с. 428:

61. Майгин и неизвестной (черновое). Майгин - имя или прозвище не-
известной нам кишиневской приятельницы Пушкина. Ср. письмо 55.
Аїе'іін (Аретшю) -Шальшский поэт ХУІ в. Речь идет о его фривольном
сочинеъши «Странствующая блудница».

А. С. Пушкин и ЕК. Ворониооа в 36 позах Аретино 1117

См.: Пушкин, А.С. Собраъше сошешпїт: в десяти томах /А.С. Пушкин. -
Москва: «Художествеъшая литература», 1977. - Том девягьпїт: Письма 1815-
1830 годов. - 462 с.: факс., [4] л. ил.; 21 см. 500 000 Экз. В пер. - На обороте
титульной страницы (тит. с.) 4: «Примечания И. Семенко». На с. 5 шмуцти-
тул: «Письма 1815-1830 гг.›› На с. 76-78: «61. Майгин и неизвестной. Но-
ябрь (после 4) 1823 г. из Одессы в Кишенев». На с. 77 тот же текст на фр.
язьше, что и в изд. 1962 г.; на с. 78 перевод на русский язык тот же, что и в
изд. 1962 г. (отличие: здесь: в «Храме...››; там: в «Храме А...››). На с. 363-460:
«Примечания Письма Пушкина/И. Семенко». На с. 401 новое дополнеъше
(по сравнеъп/Ію с изд. 1962 г.):

61. Майгин и неизвестной. (черновое). По предположению А.А. Черей-
ского [1910-1989], адресовано дочерям кишиневского чиновъшка Ралли
Мариоле и Екатерине (в замужестве Стамо), сестрам Михаила и Ивана
Ралли. Ср. письмо 55. Тетріе... - возможно, Эвфемизм («храм любви») из
стихов Парни [1753-1814].Ате'1$ін (Аретшю) - итальянский поэт ХУІ в.,
автор «Странствующей блудницы».

См.: Пушкин, АС. Собраъше сошшешпїт: в десяти томах /АС. Пуцп<1×Ш. -
Москва: Издательство «Правда», 1981. - [Т.] ІХ: [Дневники, воспомгшания
(с. 3-62). Письма 1815-1830 (с. 63-377)]. - 448 с., 4 л. ил.; 21 см. - (Библиотека
«Огонек». Отечествеъшая классика). - 600 000 экз. В пер. - На об. тит. с. 2:
«Собраъше сочшіештй выходит под наблюдеъшем М.П. Еремтша [1914-2000]
Составлеъше: М.П. Еремт/ш. Текст печатается по издаъшю: А.С. Пушкин. Пол-
ное собрание сочинений в десяти томах. Изд-во «Наука», Аенгшград, 1977-
1979». На с. 378-446: «Примечания». Редакция фр. текста указаъшого фраг-
мента и его перевода на русскшїт язык те же, что и в т. 10 издания «Наука»
1979 г.: на с. 123 («<...> 'сешрІе (іе 1,а...»); на с. 336 («<...> сделанного вами в
«ХраМе...» -››).

См.: Пушкин, АС. Собраъше сочиненшїі: в десяти томах /АС. Пушкин. -
Москва: Издательство «Современник», 1982. - Т. 9: Письма 1815-1830 го-
дов / [Примеч. И. Семенко]. - 700 с.; 13 см. 10 000 экз. В пер. - Печатается
по тексту тома 9 издания «Художественная литература» 1977 г.

См.: Пушкин, А.С. Собрание сочинений: в 10 томах / А.С. Пушкин. -
Москва: «ТЕРРА» - «ТЕККА», 1997. - Том 9: Письма 1815-1830/ [Примеча-
ъшя И. Семеъшо] - 459, [3] с.: ил.; 21 см. Тираж не указан. В пер. -Печатается
по тексту т. 9 издаъшя «Художествеъшая литература» 1977 г. Те же редакция
фр. текста и ее перевод на русский язык: на с. 77 («<...> гетрІе (іе 1,а...››);
на с. 78 (<...> сделанного вами в «Храме...» -››). В «Примечаниях» И.М. Се-
менко на с. 401: «По предположению А.А. Черейского, адресовано дочерям
кишиневского чиновника Ралли Мариоле и Екатерине (в замужестве
Стамо), сестрам Михаила и Ивана Ралли. Ср. письмо 55. ТетрІе... - возмож-
но, Эвфемизм («храм любви») из стихов Парни <...>».

См.: Пушкин, А.С. Собрание сочинений: в пятнадцати томах /А.С. Пуш-
кІШ. - Москва: «ТЕРРА», 1998. - Том тргшадцатьпїт: Письма 1815-1827. -
383 с.: ил.; 21 см. Тираж не указан. В пер. - Редакция и перевод фр. текста
указаъшого фрагмента Шсьма такие же, что и в изданш/І тома 9 «ТЕРРА»
1997 г. Примечаъшя в томе 13 к письмам отсутствуют.
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õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 1931 (Ë.: Ãîñ. òèï. èì. Åâã. Ñîêîëîâîé). — 
Ñ. 286—292; 23 × 15 ñì. — (Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïóøêèí: èññëåäîâàíèÿ, ñòàòüè è ìà-
òåðèàëû; òîì âòîðîé: Èç æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà). — Òèðàæ 3000 ýêç.

Ñì. òàêæå: Îí æå. Òî æå // Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïåðâåíöû ðóññêîé ñâîáîäû / 
Ï.Å. Ùåãîëåâ; [Ñîñòàâëåíèå, âñòóïèòåëüíàÿ ñòàòüÿ [ñ. 5—39] è êîììåíòàðèè 
[ñ. 406—493] Þ.Í. Åìåëüÿíîâà [1934—]]. — Ìîñêâà: «Ñîâðåìåííèê», 1987. — 
Ñ. 236—243, 437—438; 20,5 × 14,5 ñì. — (Áèáëèîòåêà «Ëþáèòåëÿì ðîññèéñêîé 
ñëîâåñíîñòè». Èç ëèòåðàòóðíîãî íàñëåäèÿ). — Â ïåð. 30 000 ýêç.

Íà ñ. 1—4 (â èçä. 1908 ã.) ïðèâåäåíû âîñïîìèíàíèÿ Ç.Ê. Ðàëëè—Àðáîðå 
(äàåì òîëüêî òåêñò âîñïîìèíàíèé Å.Ç. Ðàëëè îá À.Ñ. Ïóøêèíå íà ñ. 1—2): 

—Òâîé îòåöú, — ïåðåäàâàëà ìí¼ òåòóøêà, — áûëú áëèçîêú êú Àëåêñàíäðó 
Ñåðã¼åâè÷ó, è âú ñâîþ áûòíîñòü âú Êèøèíåâ¼ Ïóøêèíú ïðîâîäèëú ö¼-
ëûå äíè âú äîì¼ òâîåãî îòöà. Òàìú ÿ è ïîçíàêîìèëàñü ñú íèìú. Ìû ñú 
ìóæåìú æèëè âú äîì¼ ãåíåðàëüøè Ãðàáîâñêîé, êîòîðûé íàíÿëè òîò-
÷àñú ïîñë¼ ñâàäüáû; <...>. — Ïóøêèíú áûëú áîëüøîé ïîâ¼ñà, — ïðèáàâ-
ëÿëà ïîñë¼ íåáîëüøîé ïàóçû òåòóøêà, — à ÿ êú òîìó åùå íà á¼äó ñ÷èòà-
ëàñü âú ìîëîäîñòè êðàñàâèöåé. Áîëüøîãî òðóäà ìí¼ ñòîèëî ñäåðæèâàòü 
ìîëîäîãî ÷åëîâ¼êà âú åãî ãîäû. ß âñåãäà áûëà ñàìûõú ñòðîãèõú ïðà-
âèëú, — òàêîå íàìú âñ¼ìú áûëî äàíî âîñïèòàíiå, — íó, à Àëåêñàíäðú Ñåð-
ã¼åâè÷ú èì¼ëú âçãëÿäû íà æåíùèíó [êîíåö ñ. 1; íà÷àëî ñ. 2] äîâîëüíî-
òàêè ëåãêiå, è ïîòîìú âñå æå, íàäî ïðèíÿòü âî âíèìàíiå, ÷òî ñðåäà íàøà 
äëÿ íåãî, ðóññêàãî, áûëà ñîâåðøåííî ÷óæäà. Áëàãîäàðÿ, ñú îäíîé ñòîðî-
íû, ìîåìó ëè÷íîìó òàêòó, ñú äðóãîé, áëàãîäàðÿ âëiÿíèþ òâîåãî îòöà, 
ÿ ñóì¼ëà âú êîíö¼ êîíöîâú ïîñòàâèòü ñåáÿ ñú Àëåêñàíäðîìú Ñåðã¼åâè-
÷åìú òàêú, ÷òî îíú íå ïîâòîðÿëú áîë¼å ñâîåé dåclaration, êîòîðóþ ñä¼ëàëú 
ðàçú ìí¼, çàìóæíåé æåíùèí¼ (êóðñèâ íàø. — Ë.Á.). Ìû ñ÷èòàëèñü 
ïðiÿòåëÿìè, è íàøà äðóæáà äëèëàñü äàæå ïîñë¼ îòú¼çäà åãî âú Îäåññó. 
Òàêîâà âú îáùèõú ÷åðòàõú õàðàêòåðèñòèêà îòíîøåíié ìîåé ñåìüè êú 
À.Ñ. Ïóøêèíó ïî ñëîâàìú ìîåé òåòóøêè, êîòîðàÿ èì¼ëà îáûêíîâåíiå âú 
ðàçãîâîð¼ ïåðåñûïàòü ñâîþ ð¼÷ü ôðàíöóçñêèìè ôðàçàìè. <...>.

Íà ñ. 4 Ï.Å. Ùåãîëåâ çà ïîäïèñüþ «Ðåä.» ïðèâîäèò èç âîñïîìèíàíèé 
Ç.Ê. Ðàëëè î Ì.À. Áàêóíèíå òàêèå ñâåäåíèÿ:

”Ïóøêèíú — ïèøåòú âú ñâîèõú âîñïîìèíàíiÿõú î Ì.À. Áàêóíèí¼ Ç.Ê. Ðàë-
ëè — áûëú î÷åíü äðóæåíú ñú ìîèìú îòöîìú, Êîíñòàíòèíîìú Ðàëëè, è 
ìíîãî õëîïîòú íàä¼ëàëú ìîåé òåòóøê¼, Åêàòåðèí¼ Ñòàìî, âú êîòîðóþ 
âçäóìàëú âëþáèòüñÿ. Òåòóøêà Åêàòåðèíà Çàõàðüåâíà áûëà îäíàêî æåí-
ùèíîé ñòðîãèõ íðàâîâú è äî êîíöà æèçíè ñâîåé íå ñîãëàñèëàñü îòäàòü ìí¼ 
ñîõðàíèâøiÿñÿ ó íåå äâà ïèñüìà ïîýòà, âú êîòîðûõú Ïóøêèíú lui a fait sa 
dåclaration [ïåð.: ñäåëàë ñâîå îáúÿñíåíèå (ôð.)]. Ìîÿ ñòàðàÿ òåòóøêà äî 
ñâîåé ñìåðòè òàêú è íå ÷èòàëà èíûõú êíèãú, êðîì¼ ñòàðûõú ôðàíöóç-
ñêèõú ðîìàíîâú, ðåêîìåíäîâàííûõú åé äëÿ ïðî÷òåíiÿ åùå Ïóøêèíûìú.

Àäðåñàòîâ ïèñåì ðàñêðûë â 1975 ã. Ëàçàðü Àáðàìîâè÷ ×åðåéñêèé (1910—
1989) â ñâîåì ñïðàâî÷íèêå: ×åðåéñêèé, Ë.À. Ïóøêèí è åãî îêðóæåíèå / Ë.À. ×å -
ðåéñêèé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Îòäåëåíèå ëèòåðàòóðû è ÿçûêà, Ïóøêèí-
ñêàÿ êîìèññèÿ; [Îòâ. ðåä. Â.Ý. Âàöóðî]. — Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», 

Êàê âèäèì, íåòî÷íûå ðåäàêöèÿ ôðàíöóçñêîãî òåêñòà è åå ïåðåâîä íà 
ðóññêèé ÿçûê ýòîãî ôðàãìåíòà ÷åðíîâîãî ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà, íà÷èíàÿ ñ 
1881 ã. ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ, ïðîøëè ñëåäóþùèé ïóòü: Ï.È. Áàðòåíåâ 1881 ã. 
(«le tems»; íåò ïåðåâîäà); Ï.À. Åôðåìîâ 1882 ã. («le tems»; íåò ïåðåâîäà); 
Ï.À. Åôðåìîâ 1887, 1895, 1900, 1903 ãã. (íåòî÷íûé ïåðåâîä); Ï.Î. Ìîðîçîâ 
1887, 1906 ãã. («le temps»; íåò ïåðåâîäà); Â.È. Ñàèòîâ 1906 ã. («le.... de la...»; 
íåò ïåðåâîäà); Ñ. Âåíãåðîâ 1911 ã. (ïîâòîðèë ðåäàêöèþ Â.È. Ñàèòîâà); 
Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé 1926, 1989 ãã. («le temple <?> de la...»; ïåðåâîä: «â õðà-
ìå...»); Ë.Á. Ìîäçàëåâñêèé, È.Ì. Ñåìåíêî 1949 («le temple de l’a...»; ïåðåâîä: 
«â «Õðàìå À...» —»; È.Ì. Ñåìåíêî 1951, 1959, 1962, 1966 ã. (òî æå); È.Ì. Ñå-
ìåíêî 1977, 1979, 1982, 1997, 1998 ãã. «le temple de l’a...»; ïåðåâîä: «â «Õðàìå...» 
(áåç áóêâû «À»); ïðèìå÷àíèå È.Ì. Ñåìåíêî: «Temple... âîçìîæíî, åâôåìèçì 
(«õðàì ëþáâè») èç ñòèõîâ Ïàðíè»).

Òàêèì îáðàçîì, íà÷èíàÿ ñ 1949 ã. âî âñåõ ïåðåèçäàíèÿõ âûøåóêàçàííîãî 
÷åðíîâîãî ïèñüìà íà ôð. ÿçûêå è åãî ïåðåâîäà íà ðóññêèé, ìû âèäèì êà-
êîé-òî íåïîíÿòíûé «le temple de la...», òî ëè «â õðàìå» (êàê ïîìåùåíèå ó 
Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî) òî ëè «â «Õðàìå À...» (êàê íàçâàíèå ïðîèçâåäåíèÿ 
ó Á.Ë. Ìîäçàëåâñêîãî è È.Ì. Ñåìåíêî), òî ëè â «õðàìå ëþáâè» (êàê ýâôå-
ìèçì ó È.Ì. Ñåìåíêî ñ 1977 ã.).

Äëÿ íàñ ñîâåðøåííî î÷åâèäíî, ÷òî â ÷åðíîâîì ïèñüìå ðå÷ü èäåò î êíèãå 
(«livre»), òî÷íåå î äâóõ êíèãàõ è ëèñòàõ («feuille») ãðàâþð â íèõ.

Ñåé÷àñ èçâåñòíû èìåíà àäðåñàòîâ ïèñüìà — äâóõ æåíùèí-ñåñòåð (óðîæ-
äåííûõ Ðàëëè). Îäíà èç íèõ íà òî âðåìÿ óæå áûëà çàìóæåì: Ñòàìî (óðîæä. 
Ðàëëè), Åêàòåðèíà Çàõàðüåâíà (Çàìôèðîâíà) (1798—1869), çàìóæåì çà Ñòà-
ìî, À.Ê. (1755—1830 èëè 1770—1831).

Äðóãàÿ — å¸ ìëàäøàÿ ñåñòðà — Ðàëëè, Ìàðèîëà Çàõàðüåâíà (Çàìôèðîâíà) 
(îê. 1801 — îê. 1830 èëè 1802—1835), çàìóæåì ñ 18.10.1823 ã. çà Ìåòëåðêàìï-
ôîì, Ô.Ä. (1797—1850). Â äâóõ ïèñüìàõ À.Ñ. Ïóøêèí å¸ íàçûâàåò Ìàéãèí 
(«Ìàéãèíú», «Maiguine».)

Âîò ÷òî âñïîìèíàëà â êîíöå æèçíè Å.Ç. Ñòàìî (óðîæäåííàÿ Ðàëëè) ñî  
ñëîâ ñâîåãî ïëåìÿííèêà Çàìôèðà (Çåìôèðèÿ) Êîíñòàíòèíîâè÷à Ðàëëè-Àð-
áîðå 1848—1933) îá À.Ñ. Ïóøêèíå. Åãî âîñïîìèíàíèÿ âïåðâûå áûëè îïóá-
ëèêîâàíû â 1908 ãîäó: Ðàëëè-Àðáîðå, Ç.Ê. (1848—1933). Èçú ñåìåéíûõú âîñ-
ïî ìèíàíié îáú À.Ñ. Ïóøêèí¼ / Çàìôèðú Ðàëëè-Àðáîðå [íà ñ. 1—4]; [êîì-
ìåíòàðèè è äîïîëíåíèÿ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ À.Ñ. Ïóøêèíà è Å.Ç. Ñòàìî 
èç âîñ ïîìèíàíèé Ç.Ê. Ðàëëè î Ì.Ë. Áàêóíèíå (1814—1876), ñäåëàííûå «Ðåä.» 
[Ï.Å. Ùåãîëåâûì] íà  ñ. 4—6] // Ìèíóâøïå ãîäû: æóðíàëú ïîñâÿùåííûé èñ-
òîðïè è ëèòåðàòóð¼ / [ðåäàêòîðû: Áîãó÷àðñêèé (ßêîâëåâ), Â.ß. (1860—1915), 
Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931)]. — ÑÏÁ, 1908 (Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïî-ëèòîãðàôiÿ 
”Ýíåðãiÿ“). — Ãîäú ïåðâûé, ¹ 7. Ïþëü. — Ñ. 1—6; 23 × 15 ñì.

Áûëà ïåðåèçäàíà ñ äîïîëíåíèÿìè: Ðàëëè-Àðáîðå, Ç.Ê. Èç ñåìåéíûõ 
âîñïîìèíàíèé î êèøèíåâñêîé æèçíè Ïóøêèíà / Çàìôèð Ðàëëè-Àðáîðå 
[íà ñ. 286—289]; [íîâûå êîììåíòàðèè, äîïîëíåíèÿ î âçàèìîîòíîøåíèÿõ 
À.Ñ. Ïóøêèíà è Å.Ç. Ñòàìî èç âîñïîìèíàíèé Ç.Ê. Ðàëëè î Ì.À. Áàêóíèíå, 
ñäåëàííûå Ï.Å. Ùåãîëåâûì íà ñ. 289—292] // Ùåãîëåâ, Ï.Å. (1877—1931). Èç 
æèçíè è òâîð÷åñòâà Ïóøêèíà / Ï.Å. Ùåãîëåâ. — Èçäàíèå òðåòüå èñïðàâëåí-
íîå è äîïîëíåííîå. — Ìîñêâà—Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî 
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Как видим, Неточные редакция французского текста и ее перевод На
русский язык этого фрагмента чернового письма А.С. Пушкина, Начгшая с
1881 г. по Насгошцее время, прошли следующшїт путь: П.И. Бартенев 1881 г.
(«1е їешЅ»; Нет перевода); П.А. Ефремов 1882 г. («1е 'сеп15»; Нет перевода);
П.А. Ефремов 1887, 1895, 1900, 1903 гг. (Неточньпїт перевод); П.О. Морозов
1887, 1906 гг. («1е іешрЅ»; Нет перевода); В.И. Саитов 1906 г. («1е.... сїе 1а...››;
Нет перевода); С. Венгеров 1911 г. (повторил редакцию В.И. Саитова);
Б.А. Модзалевский 1926, 1989 гг. («1е 'сешрІе <?> (іе 1а...››; перевод: «в хра-
ме...»); АБ. Модзалевский, И.М. Семеъп<о 1949 («1е 'сегпрІе де1,а...››; перевод:
«в «Храме А...›› -»; И.М. Семенко 1951, 1959, 1962, 1966 г. (то же); И.М. Се-
меъшо 1977, 1979, 1982, 1997, 1998 гг. «Іе 'сешрІе (іе 1”а...»; перевод: «в «Храме...»
(без буквы «А››); примечание И.М. Семеъшо: «ТетрІе... возможно, евфемизм
(«храм любви») из стихов Парни»).

Таким образом, Начгшая с 1949 г. во всех переиздаъшях вьш1еуказаъщого
чернового письма На фр. языке и его перевода На русский, мы видим ка-
кой-то Непонятный «Іе ЁешрІе (іе 1а...››, то ли «в храме» (как помещение у
Б.А. Модзалевского) то ли «в «Храме А...» (как Название произведения
у Б.А. Модзалевского и И.М. Семеъшо), то ли в «Храме любви» (как эвфе-
мизм у И.М. Семенко с 1977 г.).

Для Нас совершеъщо очевидно, Что в черновом Шсьме речь идет о кШНе
(«Ііу1^е»), точнее о двух къшгах и листах («Ґепі11е») гравюр в Них.

Сейчас известны имена адресатов письма - двух женщшт-сестер (урож-
деъшых Ралли). Одна из ъшх На то время уже была замужем: Стамо (урожд.
Ралли), Екатерина Захарьевна (Замфировна) (1798-1869), замужем за Ста-
мо, А.К. (1755-1830 или 1770-1831).

Д угая- е'е младшая сестра-Ралли, МариолаЗахарьевна (Замфировна)
(ок. 1801 - ок. 1830 или 1802-1835), замужем с 18.10.1823 г. за Метлеркамп-
фом, ФД. (1797-1850). В двух письмах А.С. Пушкшт её Называет Майгин
(«МаЙГИНЪ», «МаіЅиіпе».)

Вот что вспоминала в конце жизни Е.3. Стамо (урождеъшая Ралли) со
слов своего племянника Замфира (Земфирия) Константиновича Ралли-Ар-
боре 1848-1933) об А.С. Пушкине. Его воспоминаъшя впервые были опуб-
ликованы в 1908 году: Ралли-Арооре, ЗК. (1848-1933). Изъ семейныхъ вос-
поминаній объ А.С. Пушкине / Замфиръ Ралли-Арборе [На с. 1-4]; [ком-
ментарии и дополнеъшя о взаимоотношениях А.С. Пушкгша и Е.3. Стамо
из воспоминаъшй 3.К. Ралли о М.А. Бакуъшне (1814-1876), сделанные «Ред»
[П.Е. Щеголевым] На с. 4-6] //Минувшїе годы: журналъ посвященньпїт ис-
торїи и литературе / [редакторы: Богучарский (Яковлев), ВЛ. (1860-1915),
Щеголев, П.Е. (1877-1931)]. - СПБ, 1908 (С.-Петербургь: Типо-литографія
”Энергія“). - Ґодъ первьпїт, По 7. Іюль. - С. 1-6; 23 × 15 см.

Была переиздана с дополнениями: Ралли-Арооре, ЗК. Из семейных
воспоминаний о кишиневской жизни Пушкина / Замфир Ралли-Арборе
[На с. 286-289]; [Новые комментарии, дополнения о взаимоотношениях
А.С. Пушкина и Е.З. Стамо из воспоминаний 3.К. Ралли о М.А. Бакуъшне,
сделанные П.Е. Щеголевым На с. 289-292] // Щеголев, П.Е. (1877-1931). Из
жизни и творчества Пушкгша /П.Е. Щеголев. - Издаъше третье исправлен-
Ное и дополненное. - Москва-Аенинград: Государственное издательство

А. С. Пушкин и ЕК. Ворониова в 36 позах Аретино 1119

художественной литературы, 1931 (Ал Гос. тип. им. Евг. Соколовой). -
С. 286-292; 23 × 15 см. - (Щеголев, П.Е. Пуцп<ин: исследования, статьи и ма-
териалы; том второй: Из жизни и творчества Пушкина). - Тираж 3000 Экз.

См. также: Он же. То же // Щеголев, П.Е. Первенцы русской свободы /
П.Е. Щеголев; [Составление, вступительная статья [с. 5-39] и комментарии
[с. 406-493] Ю.Н. Емельішова [1934-]]. - Москва: «Современник», 1987. -
С. 236-243, 437-438; 20,5 × 14,5 см. - (Библиотека «Аюбигелям россшїтской
словесности». Из литературного Наследия). - В пер. 30 000 Экз.

На с. 1-4 (в изд. 1908 г.) приведены воспомштания ЗК. Ралли-Арборе
(даем только текст воспоминаний Е.3. Ралли об А.С. Пуцп<ине На с. 1-2):

-Твой отецъ, - передаваламне тетушка, - былъ близокъ къ Александру
СергЬевичу, и въ свою бытность въ КишІ/шеве Пушкинъ проводилъ це~
лые дни въ доме твоего отца. Тамъ я и познакомилась съ Нимъ. Мы съ
мужемъ жили въ доме генеральши Грабовской, который Наняли тот-
часъ после свадьбы; <...>. - Пушкинъ былъ большой повеса, - прибав-
ляла после Небольшой паузы тетушка, - а я къ тому еще На беду счита-
лась въ молодости красавицей. Большого труда мне стоило сдерживать
молодого человека въ его годы. Я всегда была самыхъ строгихъ пра-
вилъ, - такое Намъ всемъ было дано восШ/гганіе, - Ну, а Александръ Сер-
гЬевичъ имелъ взгляды На жешцину [конец с. 1; Начало с. 2] довольно-
таки легк1е, и потомъ все же, Надо принять во вниман1е, что среда Наша
для Него, русскаго, была совершенно чужда. Благодаря, съ одной сторо-
Ны, моему личному такту, съ другой, благодаря вліянию твоего отца,
я сумела въ конце концовъ поставить себя съ Александромъ Сергееви-
чемъ такъ, что онъ не иовторялъ более своей а'е'еІатаііоп, которую еделалъ
разъ мне, замужней женщине (курсив Наш. - А.Б..) Мы считались
пріятелями, и Наша дружба длилась даже после отъезда его въ Одессу.
Такова въ общихъ чертахъ характеристика отношеній моей семьи къ
А.С. Пушкшту по словамъ моей тетушки, которая имела обьжновеніе въ
разговоре пересьшать свою речь французскими фразами. <...>.
На с. 4 П.Е. Щеголев за подписью «Ред» приводит из воспоминаний

З.К. Ралли о М.А. БакунІ/ше такие сведения:

”Пушк1×щъ -Ш/ппетъ въ своихъ воспошшаніяхъ о М.А. БакуниН'Ь ЗК. Рал-
ли - былъ очень дружеНъ съ моимъ отцомъ, Константиномъ Ралли, и
много клонотъ наделалъ моей тетушке, Екатерине Стамо, въ которую
ввдумалъ влюбитъоя. Тетушка Екатерина Захарьевна была однако жеН-
щшюй строгих Нравовъ и до коъща жизъш своей не еоглаеилаеъ отдатъмне
еокранившіяея у нее два пиеема поэта, въ которыхъ Пушкинъ Іиі а рай за
а'е'оІатаеіон [пер.: сделал свое объяснение (фрп)] Моя старая тетушка до
своей смерти такъ и Не читала иНыхъ кНигъ, кроме старыхъ француз-
скихъ романовъ, рекомендованныхъ ей для прочтенія еще Пушкштымъ.

Адресатов Шсем раскрыл в 1975 г. Аазарь Абрамович Черейский (1910-
1989) в своем справочъп/ше: Черейский, АА. Пушкгш и его окружеъше /А.А.Че
рейский; Академия Наук СССР, Отделение литературы и языка, Пушкин-
ская комиссия; [Отв. ред. ВЭ. Вацуро] -Аенинград: Издательство «Наука»,
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ïî ñëàíèè ê Âèãåëþ, ïðÿìî óêàçûâàåò íà òî, ÷òî îäíà èç «êèøèíåâñêèõ 
äàì», êîòîðûì ïèñàë Ïóøêèí èç Îäåññû, áûëà Ìàðèîëà Ðàëëè, à äðó-
ãàÿ — ñåñòðà Åêàòåðèíà Ñòàìî. Ïóøêèí áûë íåðàâíîäóøåí ê íèì îáå-
èì. <...>.

Ñì.: Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà 1799—1826 / Ñîñòàâè-
òåëü Ì.À. Öÿâëîâñêèé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); [Îòâ. ðåä. ß.Ë. Ëåâêîâè÷]. — Èçäàíèå âòîðîå, èñ-
ïðàâëåííîå è äîïîëíåííîå. — Ëåíèíãðàä: «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëå-
íèå, 1991 (Ë.: 1-ÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 05.10.89, ïîäï. ê ïå÷àòè 
25.02.91). — 784 ñ.; 22 × 5 × 4 ñì. — Â ïåð. 18 000 ýêç. — Íà ñ. 373:

Íîÿáðü, 5...30. Ïèñüìî (÷åðíîâèê) ê Ìàéãèí N. è ê íåèçâåñòíîé (âåðîÿò-
íî, ê Ìàðèîëå Ðàëëè è åå ñåñòðå Åêàòåðèíå Ñòàìî) â Êèøèíåâ. Îòâåò íà 
èõ àíîíèìíîå ïèñü ìî (íåñîõðàíèâøååñÿ). Óâåðåíèÿ â íåèçìåííûõ ÷óâ-
ñòâàõ ê íèì. Óãîâàðèâàåò èõ ïðèåõàòü â Îäåññó (ïèñüìî íà ôð. ÿç.). ÏÄ, 
¹ 834, ë. 37, îá. — 38; Ïåðå ïèñêà. ¹ 68; àäðåñàò óñòàíîâëåí: Äâîé÷åíêî-
Ìàðêîâà  Å.Ì. Ïóøêèí â Ìîëäàâèè è Âàëàõèè. Ì., 1979. Ñ. 26.

Òå æå ñâåäåíèÿ ïðèâåäåíû â èçäàíèè: Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð÷åñòâà 
Àëåêñàíäðà Ïóøêèíà: â ÷åòûðåõ òîìàõ [òîì ïÿòûé: ñïðàâî÷íûé]. — [Ì.]: 
Èçäàòåëüñòâî ÑËÎÂÎ / SLOVO; îòïå÷àòàíî â Ïåðâîé Îáðàçöîâîé Òèïîãðà-
ôèè â Ìîñêâå, MCMXCIX [1999]. — Òîì ïåðâûé: 1799—1824 / ñîñòàâèòåëü 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé; [Îòâ. ðåä. ß.Ë. Ëåâêîâè÷]. — Ñ. 350 (340); 22 × 15 × 4 ñì. — 
Â ïåð. 5000 ýêç.

Ñì. òàêæå: Ëåâè÷åâà, Òàòüÿíà Èãîðåâíà. Ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà Þæíîãî 
ïåðèîäà 1820—1824: ïðîáëåìû òåêñòîëîãèè / Ò.È. Ëåâè÷åâà; Ðîññèéñêàÿ Àêà-
äåìèÿ íàóê, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; [Ïå÷àòàåòñÿ ïî ïîñòàíîâëåíèþ Ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîãî ñîâåòà Ä.0643201 ïðè Íîâãîðîäñêîì ãîñóäàðñòâåííîì óíè-
âåðñèòåòå èì. ßðîñëàâà Ìóäðîãî; Íàó÷íûé ðóêîâîäèòåëü — ä-ð ôèëîë. íàóê, 
ïðîô. Ñ.À. Ôîìè÷åâ]. — Ñèìôåðîïîëü: «Òàâðèÿ—Ïëþñ», 1999 (Ñèìôå ðî-
ïîëü: Îòïå÷àòàíî â òèï. èçä-âà «Òàâðèäà», ïîäï. â ïå÷àòü 28.04.99 ã.) — 254, 
[2] ñ.: [ñ. 147—242: Àâòîãðàôû]; 27 × 17,5 ñì. — (Ê 200-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèíà). — Â ïåð. 1300 ýêç. — Íà ñ. 114—116 ïîä íîìåðîì «62 (68) 
Ìàéãèí N. è íåèçâåñòíîé. (Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã.Îäåññà.|(×åðíîâîå)» è ïîä 
íîìåðîì «63 (68à)...» íàïå÷àòàíû ïî òåêñòó òîìà 13 èçä. 1937 ã. ÷åðíîâèê 
ïèñüìà íà ôð. ÿçûêå, åãî ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê è äðóãèå ðåäàêöèè è âà-
ðèàíòû ýòîãî ÷åðíîâèêà íà ôð. ÿçûêå. Íà ñ. 25—26 ðóññêèé ïåðåâîä ïèñüìà 
äàí åùå ðàç. Òàì æå íà ñ. 26 Ò.È. Ëåâè÷åâà ñîîáùàåò ñëåäóþùåå: «Îäíó èç 
äàì-àäðåñàòîâ Ïóøêèí íàçâàë Ìàéãèí, à âòîðàÿ — íåèçâåñòíà. Àäðåñàòû ýòî-
ãî ïèñüìà óáåäèòåëüíî ðàñêðûòû Ë.À. ×åðåéñêèì1. [ñíîñêà Ò.È. Ëåâè÷å-
âîé:]1 (×åðåéñêèé Ë.À. Ïóøêèí è åãî îêðóæåíèå. Ë., 1976. Ñ. 344) [Îòìåòèì 
íåáîëüøóþ íåòî÷íîñòü — âíà÷àëå âûøëî èçäàíèå ñ äàòîé «1975» íà òèò. ñ., 
äàòà «1976» íà òèò. ñ. çíà÷èëàñü íà «Äîïå÷àòêå òèðàæà 10 000 ýêç.» — Ë.Á.]. 
Â ïèñüìå Ïóøêèíà ê Âèãåëþ (XIII, 71—73) ìû âèäèì öåëûé ïëàñò ñâåäåíèé, 
îòíîñÿùèõñÿ ê ñåìüå Ðàëëè è, â ÷àñòíîñòè, ÷èòàåì: «îáíèìè<òå> èõ îò ìåíÿ 
äðóæåñêè — ñåñòðó òàêæå — è ñ êàæèòå èì, ÷òî Ïóøêèí öàëóåò ðó÷êè Ìàé-
ãèí è æåëàåò åé ñ÷àñòüÿ íà çåìëå...» (XIII, 72). Â ñåìüå Çåìôèðàêè Ðàëëè 

Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëåíèå, 1975 (Ë.: 1-ÿ òèï. èçäàòåëüñòâà «Íàóêà», ñäàíî â 
íàáîð 5/II 1975 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 26/XI 1975 ã.). — 519, [1] ñ., 1 ë. ïîðòð.; 
22 × 14,5 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç.; Òî æå. 1976. Äîïå÷àòêà òèðàæà 10 000 ýêç. 
(Òèï. çàê. ¹ 83). Ñì. ñ. 232 (Ìàéãèí ñì. Ðàëëè Ì.), 246 (Ìåòëåðêàìïô), 
258 (Ìóðóçè), 343 (Ðàëëè: Çàõàð; Ðàëëè: Êîíñòàíòèí; Ðàëëè: Ìàðèîëà), 
396 (Ñòàìî). Íà ñ. 344 ÷èòàåì:

Ðàëëè Ìàðèîëà (îê. 1801 — îê. 1830) — äî÷ü Çàõàðà Ðàëëè (ñì.), æåíà 
Ô.Ä. Ìåòëåðêàìïôà (ñì.). Êèøèíåâñêàÿ çíàêîìàÿ Ïóøêèíà. Ïî ñâèäå-
òåëüñòâó È.Ï. Ëèïðàíäè, Ïóøêèí äîâîëüíî ÷àñòî ïîñåùàë ñåìåéñòâî 
Ðàë ëè è «ëþáèë òàíöåâàòü» ñ Ìàðèîëîé [ñíîñêà] (2). Áðàê Ìàðèîëû ñ Ìåò-
ëåðêàìïôîì ñîñòîÿëñÿ 18 îêò. 1823 [ñíîñêà] (3. — G. Bezviconi. Puškin in 
exil. Bucure¥ti, 1947, p. 83, 86), à ÷åðåç íåñêîëüêî äíåé Ïóøêèí â ïèñüìå 
ê Ô.Ô. Âèãåëþ èç Îäåññû â Êèøèíåâ ïðîñèë îáíÿòü äðóæåñêè Èâàíà 
è Ìè õàèëà Ðàëëè, «ñåñòðó òàêæå», è ñêàçàòü èì, ÷òî îí «öåëóåò ðó÷êè 
Ìàé ãèí è æåëàåò åé ñ÷àñòüÿ íà çåìëå, óìàë÷èâàÿ î íåáåñàõ» (ïèñüìî îò 
22 îêò. — 4 íîÿá. 1823 [ñíîñêà] (1. — Ïóøêèí, XIII, ñ. 72, 76—77). Èìåíåì 
Ìàéãèí Ïóøêèí, ïî-âèäèìîìó, íàçâàë Ìàðèîëó. Âñêîðå Ïóøêèí íàïè-
ñàë èç Îäåññû îòâåòíîå ïèñüìî äâóì  êèøèíåâñêèì äàìàì, àäðåñîâàííîå 
Ìàéãèí è N (èõ ïèñüìà ê Ïóøêèíó íåèçâåñòíû), «óäîñòîèâøèì âñïîì-
íèòü îá îäåññêîì, ðàíåå êèøèíåâñêîì îòøåëüíèêå». Ýòî ìîãëè áûòü Ìà  -
ðèîëà è åå ñåñòðà Åêàòåðèíà.

Ñì. òàêæå: Äâîé÷åíêî-Ìàðêîâà, Åôðîñèíüÿ Ìèõàéëîâíà (1901—1980). Ïóø-
êèí â Ìîëäàâèè è Âàëàõèí / Å.Ì. Äâîé÷åíêî-Ìàðêîâà; Àêàäåìèÿ Íàóê 
ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ìèðîâîé ëèòåðàòóðû èì. À.Ì. Ãîðüêîãî. — Ìîñêâà: Èç-
äà òåëüñòâî «Íàóêà», 1979. — 197, [3] ñ.; 20 × 12,5 ñì. Â îáë. 20 000 ýêç. — 
Î Å.Ç. Ñòà ìî (óðîæä. Ðàëëè) è åå ñåñòðå Ìàðèîëå («Ìàéãèí») ñìîòðèòå ïîäðîá-
íî íà ñ. 23—28. Íà ñ. 25—26 ÷èòàåì:

Óïîìÿíóòûé â âîñïîìèíàíèÿõ [È.Ï.] Ëèïðàíäè êàïèòàí Ìåòëåðêàìïô 
ïðèíàäëåæàë ê ãðóïïå êèøèíåâñêîé ìîëîäåæè, â êîòîðóþ âõîäèë Ïóø-
êèí. <...> Áðàê åãî  ñ Ìàðèîëîé Ðàëëè ñîñòîÿëñÿ 18 îêòÿáðÿ 1823 ã., à ÷å-
ðåç íåñêîëüêî äíåé Ïóøêèí èç Îäåññû ïèñàë î ñåìåéñòâå Ðàëëè â Êè-
øèíåâ Ô.Ô. Âèãåëþ: «Îáíèìèòå èõ îò ìåíÿ äðóæåñêè — ñåñòðó òàêæå è 
ñêàæèòå èì, ÷òî Ïóøêèí öåëóåò ðó÷êè Ìàéãèí è æåëàåò åé ñ÷àñòüÿ íà 
çåìëå — óìàë÷èâàÿ î íåáåñàõ — î êîòîðûõ íå ïîëó÷èë åùå äîñòàòî÷íî 
ñâåäåíèé» (ò. Õ, ñ. 69). Â ñâåòå ýòîãî ïèñüìà ñòàíîâèòñÿ ÿñíûì, ê êàêèì 
äâóì êèøèíåâñêèì äàìàì, «ôàìèëèè êîòîðûõ íåèçâåñòíû» (îäíó èç íèõ 
Ïóøêèí íàçûâàåò «Ìàéãèí»), îáðàùàëñÿ Ïóøêèí â ñâîåì ïîñëàíèè èç 
Îäåññû (ò. Õ, ñ. 73—74). Î ÷åðíîâèêå ýòîãî ôðàíöóçñêîãî ïèñüìà ïèñàë 
åùå Ï. Àííåíêîâ [ñíîñêà] (Àííåíêîâ Ï. À.Ñ. Ïóøêèí â àëåêñàíäðîâ-
ñêóþ ýïîõó. ÑÏá., 1874, ñ. 191—192). Íåèçâåñòíûìè îñòàâàëèñü ýòè äàìû 
è äëÿ Ì.À. Öÿâëîâñêîãî [ñíîñêà] (Öÿâëîâñêèé Ì.À. Ëåòîïèñü æèçíè è òâîð-
÷åñòâà À.Ñ. Ïóøêèíà. Ì., 1951, ñ. 416. Î «òàèíñòâåííîé Ìàéãèí» ïèøåò 
óæå â íàøè äíè Í. Ýéäåëüìàí (Ýéäåëüìàí Í. Ïî ñìåðòè Ïåòðà I. — Ïðî-
ìåòåé, 1974, ¹ 10, ñ. 314, ïðèìå÷. 29 íà ñ. 351)). À ìåæäó òåì èìÿ «Ìàé-
ãèí», êàê î÷åâèäíî, ïðîçâàë Ïóøêèí Ìàðèîëó Ðàëëè, ïîâòîðÿþùååñÿ â 
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Аенинградское отделеъше, 1975 (А.: 1-я тип. издательства «Наука», сдано в
Набор 5/П 1975 г., подп. к печати 26/ХІ 1975 г.). - 519, [1] с., 1 л. портр.;
22 × 14,5 см. В пер. 50 000 экз.; То же. 1976. Допечатка тиража 10 000 экз.
(Тип. зак. Ме 83). См. с. 232 (Майгин см. Ралли М.), 246 (Метлеркампф),
258 (Мурузи), 343 (Ралли: Захар; Ралли: Константин; Ралли: Мариола),
396 (Стамо). На с. 344 Читаем:

Ралли Мариола (ок. 1801 - ок. 1830) - дочь Захара Ралли (см), жена
ФД. Метлеркампфа (дл/1..) Кишиневская знакомая Пушкина. По свиде-
тельству И.П. Аипранди, Пушкин довольно Часто посещал семейство
Ралли и «любил таъщевать» с Мариолой [сноска] (2). Брак Мариолы с Мет-
леркампфом состоялся 18 окт. 1823 [сноска] (3. - С. Веиуісоні. Рпё1<іп іп
ехіІ. Впсигеёїі, 1947, р. 83, 86), а Через несколько дней Пушкин в письме
к (ПФ. Вигелю из Одессы в Кишинев просил обнять дружески Ивана
и Михаила Ралли, «сестру также», и сказать им, Что он «целует ручки
Майгин и желает ей счастья на земле, умалЧивая о небесах» (письмо от
22 окт. - 4 нояб. 1823 [сноска] (1. - ПушкІ/ш, ХІП, с. 72, 76-77). Именем
Майгин Пушкин, по-видимому, назвал Мариолу. Вскоре Пушкин напи-
сал из Одессы ответное Шсьмо двум кишт/шевским дамам, адресованное
Майгин и Ы (их письма к Пушкину неизвестны), «удостоивцшм вспом-
ъшгь об одесском, ранее кт/шл/щевском отшельнике». Это могли бьпь Ма-
риола и ее сестра Екатерина.

См. также: Двойченко-Маркова, Ефросинъя Михайловна (1901-1980). Пуш-
кин в Молдавии и Валахин / Е.М. Двойченко-Маркова; Академия Наук
СССР, Институт мировой литературы им. А.М. Горького. - Москва: Из-
дательство «Наука», 1979. - 197, [3] с.; 20 × 12,5 см. В обл. 20 000 экз. -
О Е.З. Стамо (урожд. Ралли) и ее сестре Мариоле («Майгшв) смотрите подроб
но на с. 23-28. На с. 25-26 Читаем:

Упомянутьпїт в воспомІ/шаниях [И.П.] Аипранди капитан Метлеркампф
пршадлежал к группе киъшаневской молодежи, в которую входил Пуш-
кгш. <...> Брак его с Мариолой Ралли состоялся 18 октября 1823 г., а че-
рез несколько дней Пущкгш из Одессы писал о семействе Ралли в Ки-
шшев (РФ. Вигелю: «Обнимите их от меня дружески - сестру также и
скажите им, Что Пушкин целует ручки Майгин и желает ей счастья на
земле - умалЧивая о небесах - о которых не получил еще достаточно
сведеш/Ій» (т. Х, с. 69). В свете этого гшсьма становится ясным, к каким
двум киццшевскши дамам, «фамилии которых неизвестны» (одну из них
Пушкин называет «Майгин»), обращался Пушкин в своем послании из
Одессы (т. Х, с. 73-74). О черновике этого французского письма писал
еще П. Анненков [сноска] (Анненков П. А.С. Пушкин в александров-
скую эпоху. СПб., 1874, с. 191-192). Неизвестными оставались эти дамы
идляМ.А. Цявловского [сноска] (ПавловскийМА.Аетош/Ісь жизъш и твор-
чества А.С. Пушкина. М., 1951, с. 416. О «таинственной Майгин» пишет
уже в наши дъш Н Эйдельман (Эйдель/иан Н. По смерти Петра І. -Про
метей, 1974, Ме 10, с. 314, примеч. 29 на с. 351)). А между тем имя «Май-
гшт», как очевидно, прозвал Пуцп<1×щ Мариолу Ралли, повторяющееся в
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послании к Вигелю, прямо указывает на то, Что одна из «кишиневских
дам», которым писал ПушкІ/ш из Одессы, была Мариола Ралли, а дру-
гая - сестра ЕкатерІ/ша Стамо. Пушкин был неравнодушен к ним обе-
им. <...>.

См.: Аетопись жизни и творчества А.С. Пушкина 1799-1826 / Состави-
тель М.А. Цявловский; Академия наук СССР, Институт русской литерату-
ры (Пушкинский Дом); [Отв. ред. Я.А. Аевкович]. - Издание второе, ис-
правленное и дополнеъшое. - Аенштград: «Наука», Аенинградское отделе-
ние, 1991 (А.: 1-я тип. изд-ва «Наука», сдано в набор 05.10.89, подп. к печати
25.02.91). - 784 с.; 22 × 5 × 4 см. - В пер. 18 000 экз. - На с. 373:

Ноябрь, 5...30. Письмо (Черновик) к Майгин Ы. и к неизвестной (вероят-
но, к Мариоле Ралли и ее сестре Екатерште Стамо) в Кишинев. Ответ на
их анонишюе Шсьмо (несохранившееся). Уверения в неизменных Чув-
ствах к ним. Уговаривает их приехать в Одессу (письмо на фр. яз.). ПД,
Ме 834, л. 37, об. - 38;Перешска. Ма 68; адресатустановлен: Дв о йЧ енк о-
Марков а Е.М. Пушкгш в Молдавии и Валахии. М., 1979. С. 26.

Те же сведения приведены в издании: Аетопись жизни и творчества
Александра Пушкина: в Четырех томах [том пятый: справочньпїт]. - [М.]:
Издательство САОВО /ЅЬОУО; отпечатано в Первой Образцовой Типогра-
фии в Москве, МСМХСІХ [1999]. - Том первьпїт: 1799-1824 / составитель
М.А. Цявловский; [Отв. ред. ЯА. Аевкович]. -С. 350 (340); 22 × 15 × 4 см. -
В пер. 5000 экз.

См. также: Левичева, Татъяна Игоревна. Письма А.С. ПушкинаЮжного
периода 1820-1824: проблемы текстолопш /Т.И. Аевичева; Российская Ака-
демия наук, Пушкинская комиссия; [Печатается по постановлению Специа-
лизированного совета Д.0643201 при Новгородском государственном уни-
верситете им. Ярослава Мудрого; Научньй руководитель - д-р филол. наук,
проф. С.А. Фомичев]. - Симферополь: «Таврия-Плюс», 1999 (Симферо-
поль: Отпечатано в тип. изд-ва «Таврида», подп. в печать 28.04.99 г.) - 254,
[2] с.: [с. 147-242: Автографы]; 27 × 17,5 см. - (К 200-летию со дня рождения
А.С. Пушкина). - В пер. 1300 экз. - На с. 114-116 под номером «62 (68)
Майгин 1\І. и неизвестной. (Ноябрь (после 4) 1823 г.Одесса. | (Черновое)» и под
номером «63 (68а)...›› напечатаны по тексту тома 13 изд. 1937 г. черновик
письма на фр. языке, его перевод на русский язык и другие редакции и ва-
рианты этого Черновика на фр. язьше. На с. 25-26 русскшїт перевод Шсьма
дан еще раз. Там же на с. 26 Т.И. Аевичева сообщает следующее: «Одну из
дам-адресатов Пушкин назвал Майн/ш, а вторая- неизвестна. Адресаты это
го письма убедительно раскрыты А.А. ЧерейскимІ. [сноска Т.И. Аевиче-
вой:]1 (Черейский А.А. Пушкин и его окружение. А., 1976. С. 344) [Отметим
небольшую неточность - вначале вышло издание с датой «1975» на тит. с.,
дата «1976» на тит. с. значилась на «Допечатке тиража 10 000 экз.›› - ./1.Б..]
В письме Пушкина к Вигелю (ХПІ, 71-73) мы видим целый пласт сведений,
относящихся к семье Ралли и, в Частности, Читаем: <<обними<те> их от меня
дружески - сестру также - и с кажите им, что Пушкин цалует ручки Май-
гин и желает ей счастья на земле...» (ХПІ, 72). В семье Земфираки Ралли
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ïèñüìî, íà êîòîðîå îí è íà÷àë ãîòîâèòü âûøåóêàçàííûé ÷åðíîâèê. Âñïîìíèâ, 
÷òî Ìàðèîëà íåäàâíî (18.10.1823 ã.) âûøëà çàìóæ, À.Ñ. Ïóøêèí, îáðàùàÿñü 
ê íåé, âïèñûâàåò ïîâåðõ òåêñòà ñëîâî «madame».

Íàìåðåíèå àäðåñîâàòü ïèñüìî íå òîëüêî  Ìàðèîëå, íî è å¸ ñòàðøåé (íà 
3—4 ãîäà) ñåñòðå Åêàòåðèíå Çàõàðüåâíå (Çàìôèðîâíå) Ñòàìî (óðîæäåííîé 
Ðàëëè; 1798—1869), çàìóæåì åùå äî ïðèåçäà À.Ñ. Ïóøêèíà â Êèøèíåâ çà 
ïðåñòàðåëûì (ñòàðøèì åå òî ëè íà 28, òî ëè íà 48 ëåò) À.Ê. Ñòàìî (1755—1830 
(ïî Ë.À. ×åðåéñêîìó) èëè 1770—1830 (ïî Á.À. Òðóáåöêîìó). Â ýòîì áðàêå äå-
òåé ó íåå íå áûëî (â íîâîì áðàêå ïîñëå 1830 ã. Åêàòåðèíà ðîäèëà òðîèõ äå-
òåé). Ïóøêèíèñòàì õîðîøî èçâåñòíî, ÷òî À.Ñ. Ïóøêèí âîæäåëåë ê çàìóæ-
íåé Å.Ç. Ñòàìî, «äîìîãàëñÿ» å¸ (ïî òåðìèíîëîãèè òåõ ëåò «âëþáëÿëñÿ»). Ïî-
ëà ãàåì, ÷òî îçîðíèê À.Ñ. Ïóøêèí  ñ áëåñêîì îáûãðûâàë îòñóòñòâèå äåòåé 
ó Å.Ç. Ñòàìî è íà ïîëíîì ñåðüåçå ðåêîìåíäîâàë êàê ïàíàöåþ îò áåñïëîäèÿ 
èñïîëüçîâàòü äëÿ çà÷àòèÿ îäíó èç ëþáîâíûõ ïîç Ï. Àðåòèíî. Ìåäèöèíñêàÿ 
ëèòåðàòóðà ïóøêèíñêîãî âðåìåíè èçîáèëóåò âïîëíå ñåðüåçíûìè ðåêîìåí-
äàöèÿìè òàêîãî ðîäà íà ýòîò ñ÷åò. À.Ñ. Ïóøêèí ïîêàçûâàë åé ñâîé ýêçåìï-
ëÿð èçäàíèÿ 1774 ã., âîçìîæíî, âçÿòàãî èç îáøèðíîé áèáëèîòåêè È.Ï. Ëè-
ïðàíäè (1790—1880). Å.Ç. Ñòàìî, â ñâîþ î÷åðåäü, ìîãëà ïîõâàñòàòüñÿ êàêèì-
ëèáî èçäàíèåì XVIII âåêà î Ï. Àðåòèíî («dans son livre» = «â ñâîåé êíèãå»). 
Âðÿä ëè ýòà âñòàâêà î «correction» (òî, ÷òî ýòî èìåííî âñòàâêà, âèäíî ïî åå 
âû äåëåíèþ äâóìÿ ÷åðòàìè è ñêîáêàìè) ìîãëà îòíîñèòñÿ ê Ìàðèîëå Ðàëëè, íà 
òî âðåìÿ åùå íå çàìóæíåé. Òîëüêî ýòèì ìîæíî îáúÿñíèòü ïîÿâëåíèå âòî ðîãî 
àäðåñàòà â ÷åðíîâèêå ïèñüìà, ïåðâîíà÷àëüíî ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ Ìàðèîëû.

Ïîÿâëåíèå âòîðîãî àäðåñàòà ôèêñèðóåòñÿ ñíà÷àëà â êîíöå ïðåäïîñëåä-
íåãî àáçàöà, ãäå ïåðâîíà÷àëüíî áûëî: «<...> j’åcris à celle <...>» (ïåðåâîä: 
ÿ ïèøó òîé); çàòåì áûëî èñïðàâëåíî íà: «<...> j’åcris à celles <...>» (ïåðåâîä: 
ÿ ïèøó òåì). Â ïåðåâîäå èçä. 1937 çíà÷èòñÿ: «æåíùèíå, æåíùèíàì» (XIII. 
Ñ. 382—383, 567). Ñì. ôðàãìåíò ñ îêîí÷àíèåì ÷åðíîâîãî ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà 
íà ñ. 1110 íàñò. èçä.

Ïîñëå ýòîãî èñïðàâëåíèÿ ïîäòâåðãëàñü èñïðàâëåíèþ è ïåðâàÿ ñòðîêà 
÷åðíîâîãî ïèñüìà, ãäå áûëî: «<...> je l’ai devinåe, celle femme <...>», à ñòàëî: 
«<...> je les devinåes, les deux fenmes <...>» (òî åñòü, áûëî çà÷åðêíóòî «celle», 
à ñâåðõó âïèñàíî «les deux») (ïåðåâîä áûë: «ÿ óãàäàë, êòî îíà, ýòà æåíùè-
íà»; ïåðåâîä ñòàë: «ÿ óãàäàë, êòî îíè, ýòè äâå <...> æåíùèíû»).

Ïîñëåäíèé àáçàö ñíîâà ïîëíîñòüþ àäðåñîâàí «Maiguine» (Ìàðèîëå). 
Ïðèâîäèì ðåäàêöèþ è ïåðåâîä ôðàíöóçñêîãî òåêñòà ïî èçä. 1937 ã. (XIII. 
Ñ. 383, 567). —  Íà ñ. 383 âèäèì:

Quant à vous charmante boudeuse, dont l’åcriture m’a fait palpiter [et que 
j’åcrivais <?>] et [et] (quoique10 [car] par grand hazard elle ne fût point 
contrefaite) [it]] ne dites <...> [âíèçó ñíîñêà]10 (quoique çà÷åðêíóòî è âîñ-
ñòàíîâëåíî.)

Íà ñ. 567 íåòî÷íûé ïåðåâîä 1937 ã.:

×òî êàñàåòñÿ âàñ, ïðåëåñòíàÿ êàïðèçíèöà, ïî÷åðê êîòîðûé (íà ñ. 527 — 
«êîòîðîé») çàñòàâèë ìåíÿ çàòðåïåòàòü [è êîòîðîé ÿ ïèñàë <?>] [è] (õîòÿ 
ïî ñòðàííîé ñëó÷àéíîñòè îí íå áûë èçìåíåí) [îí] íå óòâåðæäàéòå <...>.)

áûëî ÷åòûðå ñûíà: â èõ ÷èñëå «ìåíüøîé» Êîíñòàíòèí (1811—1856), Ìèõàèë 
(1801—1861) è Èâàí (1799—1858), ñ íèìè ïîýò åçäèë â èìåíèå Äîëíó. Ïî ñâè-
äåòåëüñòâó Ëèïðàíäè[, È.Ï.; 1790—1880], Ïóøêèí «ëþáèë òàíöåâàòü» ñ ìëàä-
øåé Ìàðèîëîé (1801—1830), êîòîðóþ, âèäèìî, â ñåìüå íàçûâàëè Ìàéãèí. 
Ïèñüìî íàïèñàíî â æàíðå ñâåòñêîé áîëòîâíè ñ æåíùèíàìè íå âûñøåãî êè-
øèíåâñêîãî îáùåñòâà. Ýòî îòâåò íà ïèñüìî äâóõ æåíùèí, êîòîðûå «óäîñòîè-
ëè âñïîìíèòü îá îäåññêîì — ðàíåå — êèøåíåâñêîì îòøåëüíèêå». Âòîðàÿ 
æåíùèíà — ñòàðøàÿ äî÷ü Çåìôèðàêè Ðàëëè Åêàòåðèíà (1798—1869), áûâ-
øàÿ çàìóæåì çà Àïîñòîëîì Êîíñòàíòèíîâè÷åì Ñòàìî, ñ êîòîðîé Ïóøêèí 
«ëþáèë áîëòàòü» ñ «î÷åíü óìíîé è íà÷èòàííîé», — êàê ñâèäåòåëüñòâîâàë 
Ëèïðàíäè. 18 îêòÿáðÿ 1823 ã. Ìàðèîëà âûøëà çàìóæ çà Ìåòëåðêàìïôà, 
î ÷åì, âèäèìî, ñîîáùèë Ïóøêèíó Âèãåëü, ïîýòîìó â îòâåòíîì ïèñüìå îí è 
«æåëàåò åé ñ÷àñòüÿ íà çåìëå...». Òàêèì îáðàçîì, ìû ñ óâåðåííîñòüþ ìîæåì 
ñêàçàòü, ÷òî ïèñüìî àäðåñîâàíî Ìàðèîëå è Åêàòåðèíå Ðàëëè. Êàê ñâèäåòåëü-
ñòâóåò ïëåìÿííèê Åêàòåðèíû Çàõàðîâíû Ñòàìî, Ç.Ê. Ðàëëè-Àðáîðå, «òåòóø-
êà Åêàòåðèíà Çàõàðüåâíà áûëà, îäíàêî, æåíùèíîé ñòðîãèõ íðàâîâ è äî êîí-
öà ñâîåé íå ñîãëàñèëàñü îòäàòü ìíå ñîõðàíèâøèåñÿ ó íåå äâà ïèñüìà, â êî-
òîðûõ Ïóøêèí «ñäåëàë åé îáúÿñíåíèå»2. [ñíîñêà Ò.È. Ëåâè÷åâîé:]2 (Ùåãî-
ëåâ Ï.Å. Ïåðâåíöû ðóññêîé ñâîáîäû. Ì., 1987. Ñ. 236—242)».

Îòìåòèì íåâåðíîå ïðî÷òåíèå ðóêîïèñè À.Ñ. Ïóøêèíà Ò.È. Ëåâè÷åâîé. 
Ðå÷ü èäåò î ïèñüìå ¹ 54 (62) è 55 (62à) Ô.Ô. Âèãåëþ íà ñ. 108 è 109. Ò.È. Ëå-
âè ÷åâà äâàæäû íåâåðíî ÷èòàåò: «Âàíüêà áëÿäü». Ôàêñèìèëüíî ýòî ïèñüìî 
íå âîñïðîèçâîäèòñÿ íà ñ. 147—242. Íî Èíòåðíåò äàåò âîçìîæíîñòü îò÷åò-
ëèâî âèäåòü «Âàíüêà áëÿäóíú»: äîñòàòî÷íî íàáðàòü: Ïóøêèí, À.Ñ. Ðàáî÷èå 
òåòðàäè. Òîì 4. ÏÄ 834. Ë. 23îá. Ò.È. Ëåâè÷åâà òàêæå íåâåðíî ïðî÷ëà êîíåö 
ðóêîïèñè. Íà ñ. 109 äâàæäû íåòî÷íî: «...ïîåõàëè ïî áëÿäÿì»; â ðóêîïèñè íà 
ñ. 24: «...ïî¼õàëè ïî áîðäåëÿìú». Ýòî ê âîïðîñó î ïðàâèëüíîì ÷òåíèè ðóêîïè-
ñåé À.Ñ. Ïóøêèíà.

Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» â òîìå 13 èçä. 1937 ã. ê ïèñüìó «68 è 68à. Ìàéãèí N. è 
íåèçâåñòíîé. Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. Îäåññà» (íà ñ. 439) óêàçàíî:

Ïå÷àòàåòñÿ ïî ïîäëèííèêó, õðàíÿùåìóñÿ â ËÁ (¹ 2369, ëë. 37îá.—38). 
Áåëîâîé òåêñò äî íàñ íå äîøåë. Ïèñüìî ïèñàíî â Êèøåíåâ ê íåêèì êèøè-
íåâñêèì äàìàì, îäíó èç êîòîðûõ, Ìàéãèí, Ïóøêèí óïîìÿíóë íåñêîëü-
êî ðàíåå â ïèñüìå ê Ô.Ô. Âèãåëþ îò 22 îêòÿáðÿ — 4 íîÿáðÿ 1823 ã. Óïî-
ìè íà íèå ýòî, ïî-âèäèìîìó, è ïîñëóæèëî òîë÷êîì ê íàïèñàíèþ Ìàéãèí 
è åå ïðèÿòåëüíèöåé ïèñüìà ê Ïóøêèíó, íà êîòîðîå íàñòîÿùåå ïèñüìî 
ÿâ ëÿåòñÿ îòâåòîì.

Ñîâîêóïíîñòü âûøåïðèâåäåííûõ ñâåäåíèé ïîçâîëÿåò ñäåëàòü ñëåäó-
þùèå âûâîäû. Íàì ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî îñíîâíûì àäðåñàòîì âûøåóêàçàí-
íîãî ÷åðíîâîãî ïèñüìà ÿâëÿåòñÿ «Maiguine» («Ìàéãèí») — Ìàðèîëà Çàõàðü-
åâ íà (Çàìôèðîâíà) Ìåòëåðêàìïô (óðîæäåííàÿ Ðàëëè; îê. 1801 — îê. 1830 
èëè 1802—1835). Èìåííî åé ïåðâîíà÷àëüíî À.Ñ. Ïóøêèí íà÷àë ïèñàòü ýòî 
÷åð íîâîå ïèñüìî êàê îòâåò íà ïèñüìî Ìàðèîëû («Ìàéãèí») À.Ñ. Ïóøêèíó. 
À.Ñ. Ïóøêèí â ïèñüìå Ô.Ô. Âèãåëþ îò 22.10.—04.11.1823 ã. ïðîñèò òîãî ñî-
îáùèòü, ÷òî «<...> Ïóøêèí öàëóåò ðó÷êè Ìàéãèí è æåëàåò åé ñ÷àñòüÿ íà 
çåìëå <...>»; çà ïîæåëàíèå åé ñ÷àñòüÿ Ìàðèîëà («Ìàéãèí») è íàïèñàëà ïîýòó 
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было Четыре сьша: в их числе «меньшей» Константин (1811-1856), Михаил
(1801-1861) и Иван (1799-1858), с ними поэт ездил в имение Долну. По сви-
детельству Аипранди[, И.П.; 1790-1880], Пушкин «любил таъщевать» с млад-
шей Мариолой (1801-1830), которую, видимо, в семье называли Майгин.
Письмо нагщсано в жанре светской болтовъш с женщинами/1 не высшего ки-
шштевского общества. Это ответ наШсьмо двух жеъшнш, которые «удостои-
ли вспомнить об одесском - ранее - кишеневском отшельнике». Вторая
женщина - старшая дочь Земфираки Ралли Екатерина (1798-1869), быв-
шая замужем за Апостолом Константиновичем Стамо, с которой Пушкин
«любил болтать» с «очень умной и начитанной», - как свидетельствовал
Аипранди. 18 октября 1823 г. Мариола вышла замуж за Метлеркампфа,
о чем, видимо, сообщил Пушкину Вигель, поэтому в ответном письме он и
«желает ей счастья на земле...››. Таким образом, мы с увереъшостью можем
сказать, что письмо адресовано Мариоле и Екатерт/ше Ралли. Как свидетель-
сгвует племянъшк Екатерины Захаровны Стамо, З.К. Ралли-Арборе, «тетуш-
ка Екатерша Захарьевна была, однако, жеъштиной строгих нравов и до кон-
ца своеи не согласилась отдать мне сохраъшвшиеся у нее два Шсьма, в ко-
торых Пушкгш «сделал ей объяснение››2. [сноска Т.И. Аевичевой:]2 (Щего-
лев П.Е. Первенцы русской свободы. М., 1987. С. 236-242)».

Отметим неверное прочтение рукописи А.С. Пушкина Т.И. Аевичевой.
Речь идет о Шсьме По 54 (62) и 55 (62а) (РФ. Вшелю на с. 108 и 109. Т.И. Ае-
вичева дважды неверно читает: «Ванька блядь». Факсимильно это письмо
не воспроизводится на с. 147-242. Но Интернет дает возможность отчет-
ливо видеть «Ванька блядунъ»: достаточно набрать: Пушкин, АС. Рабочие
тетради. Том 4. ПД 834. А. 2306. Т.И. Аевичева также неверно прочла конец
рукошси. На с. 109 дважды неточно: «...поехали по блядям»; в рукописи на
с. 24: «...поізхали по борделямъ». Это к вопросу о правильном чтешш рукогш-
сей АС. Пу1ш<ина.

В «Примечаъщях» в томе 13 изд. 1937 г. к Шсьму «68 и 68а. Майгт/ш Ы. и
неизвестной. Ноябрь (после 4) 1823 г. Одесса» (на с. 439) указано:

Печатается по подлиъшику, хранящемуся в АБ (По 2369, лл. 37об.-38).
Беловой тексг до нас не дошел. Письмо писано в Кишенев к неким киши-
невским дамам, одну из которых, Майгин, Пушкин упомянул несколь-
ко ранее в письме к (РФ. Вигелю от 22 октября - 4 ноября 1823 г. Упо-
минаъше это, по-видимому, и послужило толчком к написаъшю Майгин
и ее приятелышцей Шсьма к Пушкину, на которое настоящее письмо
является ответом.

Совокупность вышеприведенных сведений позволяет сделать следу-
ющие выводы. Нам представляется, что основным адресатом вышеуказан-
ного чернового письма является «МаіЅиіпе» («Маїп*ш1») - Мариола Захарь-
евна (Замфировна) Метлеркампф (урожденная Ралли; ок. 1801 - ок. 1830
или 1802-1835). Именно ей первоначааъно А.С. Пушкин начал писать это
черновое письмо как ответ на Шсьмо Мариолы («Майгин») АС. Пушкину.
А.С. Пушкин в Шсьме (РФ. Вигелю от 22.10.-04.11.1823 г. просит того со-
общить, что «<...> Пушкин цалует ручки Майгин и желает ей счастья на
земле <...>››; за пожелание ей счастья Мариола («Майгин») и написала поэту

А. С. Пушкин и ЕК. Воронцоеа е 36 позах Аретино 1123

письмо, на которое он и начал готовить вьштеуказанный черновшс Вспомнив,
что Мариола недавно (18.10.1823 г.) вьштла замуж, АС. Пушкин, обращаясь
к ней, вписывает поверх текста слово «тпаоапте».

Намереъше адресовать письмо не только Мариоле, но и её старшей (на
3-4 года) сестре Екатергше Захарьевне (Замфировне) Стамо (урожденной
Ралли; 1798-1869), замужем еще до приезда А.С. Пушкина в Кишгшев за
пресгарелым (старцшм ее то ли на 28, то ли на 48 лет) А.К. Стамо (1755-1830
(по А.А. Черейскому) или 1770-1830 (по Б.А. Трубецкому). В этом браке де-
тей у нее не было (в новом браке после 1830 г. Екатерша родила троих де-
тей). Пушкинистам хорошо известно, что А.С. Пушкгш вожделел к замуж-
ней Е.З. Стамо, «домогался» её (по термшюлогш/І тех лет «влюблялся»). По
лагаем, что озорнш< АС. Пушкин с блеском обыгрывал отсутствие детей
у Е.З. Стамо и на полном серьезе рекомендовал как панацею от бесплодия
использовать для зачатия одну из любовных поз П. Аретино. Медицинская
литература пушкгшского времеъш изобилует вполне серьезными рекомен-
дациями такого рода на этот счет. А.С. Пушкин показывал ей свой экземп-
ляр издания 1774 г., возможно, взя'гаго из обширной библиотеки И.П. Аи-
пранди (1790-1880). Е.3. Стамо, в свою очередь, могла похвастаться каким-
либо издаъшем ХУПІ века о П. Аретино («(іапЅ Ѕоп Ііуге» = «в своей книге»).
Вряд ли эта вставка о «сопесіт'оп» (то, что эго имеъшо вставка, видно по ее
выделеъшю двумя чертами/1 и скобкал/щ) могла относится к Мариоле Ралли, на
то время еще не замужней. Только этим можно объясъшгь появлеъше второго
адресата в черновш<е гшсьма, нервоначааъно предназначеъшого для Мариолы.

Появление второго адресата фиксируется сначала в конце предпослед-
него абзаца, где первоначально было: «<...> Ґе'сгіз а се11е <...>» (перевод:
я пишу той); затем было исправлено на: «<...> Ґе'сп'Ѕ а сеІІеЅ <...>» (перевод:
я пишу тем). В переводе изд. 1937 значится: «женщине, женщинам» (ХІП.
С. 382-383, 567). См. фрагмент о окончанием чернового пива/на А.С. Пушкина
на о. 7770 наот. изд.

После этого исправления подтверглась исправлению и первая строка
чернового письма, где было: «<...> іе Гаі (іеуіпе'е, се11е їешпте <...>››, а стало:
«<...> ]'е 1еЅ (іеуіпе'еэ, ІеЅ (іеих їешпез <...>›› (то есть, было зачеркнуто «се11е»,
а сверху вш/Ісано «ІеЅ (іеих») (перевод был: «я угадал, кто она, эта женщи-
на», перевод стал: «я угадал, кто они, эти две <...> женщины»).

Последний абзац снова полностью адресован «МаіЅиіпе» (Мариоле).
Приводим редакцию и перевод французского текста по изд. 1937 г. (ХІП.
С. 383, 567). - На с. 383 видим:

Циапї а уоиЅ сЬаппапїе Ьощіеизе, (іоп'с Ге'сп'шге піа Ґаії раІрііег [е'с Чие
Ґесгіуаіз <?>] ет [ет] (Чноічне10 [саг] раг Ѕгащі Ьа2а1^<і еІІе пе КЦ роіп'с
сопігеїаііе) [Щ] не (іііез <...> [внизу сноска]10 (ЧпоіЧие зачеркнуто и вое-
етановлено.)

На с. 567 неточный перевод 1937 г.:

Что касается вас, прелестная капризница, почерк который (на с. 527 -
«которой») заставил меня затрепетать [и которой я писал <?>] [и] (хотя
по странной случайности он не был изменен) [он] не утверждайте <...>.)
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ñèéñêàÿ àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); 
[ðåäêîë.: Â.Ý. Âàöóðî, Ð.Â. Èåçóèòîâà, ß.Ë. Ëåâêîâè÷, Î.Ñ. Ìóðàâüåâà (îòâ. 
ðåä.), Í.Í. Ïåòðóíèíà, Ñ.À. Ôîìè÷åâ]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: «Íàóêà», 1995 
(Ë.: Òèï. ¹ 1 ÐÀÍ, ñäàíî â íàáîð 02.09.94, ïîäï. ê ïå÷àòè 06.04.95). — 
Òîì XV: Ñáîðíèê íàó÷íûõ òðóäîâ. — Ñ. 201—234; 27 × 17 ñì. — 1130 ýêç. 
Â ïåð. — Íà ñ. 220 êðàòêîå îïèñàíèå èíòåðåñóþùåãî íàñ ÷åðíîâîãî ïèñüìà: 

Ëèñò 37îá. è äâå òðåòè ë. 38 çàíÿòû ôðàíöóçñêèì ïèñüìîì ê Ìàéãèí è 
íåèç âåñòíîé (äàòèðóåòñÿ ïðåäïîëîæèòåëüíî: ”íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823“).

Ñì. ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ÷åðíîâîãî ïèñüìà â èçäàíèè: Ïóø-
êèí, À.Ñ. (1799—1837). Ðàáî÷èå òåòðàäè: [â 8 ò.] / À.Ñ. Ïóøêèí; Ðîññèéñêàÿ 
àêàäåìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); Êîíñîð-
öèóì ñîòðóäíè÷åñòâà ñ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãîì; Ðóêîâîäèòåëè ñîâìåñòíîãî ïðî-
åêòà: Ñýð Ýðíåñò Õîëë è ïðîôåññîð Ñ.À. Ôîìè÷åâ... — [Ôàêñèìèëüíîå èç-
äàíèå, óìåíüøåíî íà 10%]. — Ñàíêò-Ïåòåðáóðã: [Ïóøêèíñêèé Äîì]; Ëîíäîí: 
[Á. è.], 1996 (Ïå÷àòü è ïåðåïëåò: Êîìïîçèòîðè, Áîëîíüÿ, Èòàëèÿ). — Òîì IV: 
[À.Ñ. Ïóøêèí. Ðàáî÷àÿ òåòðàäü ÏÄ 834 (Ïåðâàÿ ìàñîíñêàÿ). Ðàáî÷àÿ òåò-
ðàäü ÏÄ 835 (Âòîðàÿ ìàñîíñêàÿ). Ðàáî÷àÿ òåòðàäü ÏÄ 836 (Òðåòüÿ ìàñîí-
ñêàÿ)]. — [434] ñ.: ôàêñ.; 35,5 × 25 ñì. — Ïàðàëëåëüíî âûõîäíûå ñâåäåíèÿ íà 
àíãëèéñêîì. — Òèðàæ 800 ýêç. Â ñèíåì ïåðåïëåòå. — Âñå 8 ò. âûëîæåíû â 
Èíòåðíåòå (Íåêîììåð÷åñêàÿ ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà «ImWERDEN»). — 
Ôàêñèìèëå ïèñüìà âîñïðîèçâåäåíî íà íåíóìåðîâàííûõ ñ. [96—97] (â ðóêî-
ïèñè ýòî ëèñòû 37îá. è 38) ïîä ïåðâûì øìóöòèòóëîì (ñ. [13]): «À.Ñ. Ïóø-
êèí|Ðàáî÷èå òåòðàäè|Ðàáî÷àÿ òåòðàäü|1822—1824 ãã.|Ïåðâàÿ ìàñîíñêàÿ| 
ÏÄ 834». Èíòåðåñóþùèå íàñ ôðàçû ïèñüìà íàõîäÿòñÿ íà ëèñòå 37îá. âíèçó 
(â èçäàíèè ò. 4 ýòî ñ. [96]; èíòåðíåò äàåò öèôðó 94 èç 430).

2. Òàì æå. — Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû. — Ñ. 383. — Íà ñ. 382—383: 
«68à. Ìàéãèí N. è íåèçâåñòíîé.|Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. Îäåññà».

3. Òàì æå. — Ïåðåâîäû èíîÿçû÷íûõ òåêñòîâ. — Ñ. 526—527 (Ñòð. 76, ñòðî-
êà 7 è ñë. ñíèçó — ñòð. 77, ñòðîêè 1 è ñë. [íà ñ. 526—527]). Öèòàòà íà ñ. 527.

4. Òàì æå. — Ïåðåâîäû èíîÿçû÷íûõ òåêñòîâ [èç ðàçäåëà «Äðóãèå ðåäàê-
öèè è âàðèàíòû]. — Ñ. 567—568 (Ñòð. 382, ñòðîêà 15 — ñòð. 383, ñòðîêà 1 è ñë.). 
Öèòàòà íà  ñ. 567. — Ñì. ðåïðèíò òîìà 13 èçäàòåëüñòâîì «Âîñêðåñåíüå» 
â 1996 ã.: Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. [1799—
1999]: [â 19 ò., â 23 êí.] / Ïóøêèí. — [Ðåïðèíò. èçä.]. — Ìîñêâà: Âîñêðåñåíüå, 
1996 (Ñìîëåíñê: Ñìîëåíñêèé ï/ê; ïîäï. ê ïå÷àòè 05.06.1996 ã.). — Òîì òðè-
íàäöàòûé: Ïåðåïèñêà 1815—1827. — [8], 651, [3] ñ.: (ôàêñ. íà ñ. 310), 1 ôðîíò. 
(öâ. ïîðò.), [10] ë. ôàêñ.; 26,5 × 17 × 3,5 ñì. 25 000 ýêç. Â òåìíî-çåëåíîì ïåð. 
Íà ïåðåïëåòå: Ïóøêèí|Ñî÷èíåíèÿ. Íà êîðåøêå; Ïóøêèí. Ïîëíîå ñîáðà-
íèå ñî÷èíåíèé|13.

Âûëîæåííûé â Èíòåðíåòå ÷åðíîâèê ôðàíöóçñêîãî ïèñüìà äàåò âîç-
ìîæíîñòü äðóãîé ðåäàêöèè çà÷åðêíóòûõ ñëîâ è ñîîòâåòñòâåííî äðóãîãî ïåðå-
âîäà íà ðóññêèé ÿçûê. Çà÷åðêíóòî áûëî â êðóãëûõ ñêîáêàõ ñëîâî «quoique» 
è â êðóãëûõ ñêîáêàõ æå áûëî ñâåðõó íàäïèñàíû è ñðàçó æå çà÷åðêíóòû ñëî âà: 
«et que j’lågårement su<?> et|car», ÷òî ìîæåò áûòü ïåðåâåäåíî — â êðóãëûõ 
ñêîáêàõ — «([è êîòîðûé [ïî÷åðê. — Ë.Á.] ÿ ëåãêî óçíàë è ïîòîìó ÷òî] ïî ñòðàí-
íîé ñëó÷àéíîñòè îí íå áûë èçìåíåí). Âñå ýòè èñïðàâëåíèÿ è  íàäïèñûâàíèÿ 
À.Ñ. Ïóøêèí çà÷åðêíóë è çíàêîì îòòî÷èÿ âîññòàíîâèë ñëîâî «quoique».

Âïîëíå îïðåäåëåííî ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî ÷åðíîâèê ïèñüìà íà ôðàí-
öóçñêîì ÿçûêå àäðåñîâàí äâóì æåíùèíàì: Ì.Ç. Ìåòëåðêàìïô (óðîæä. 
Ðàëëè) è å¸ ñòàðøåé ñåñòðå Å.Ç. Ñòàìî (óðîæä. Ðàëëè).

×åðíîâèê ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèí ïåðåïèñàë íàáåëî è îòïðàâèë â Êèøè-
íåâ. Âèäèìî, ýòî ïèñüìî è õðàíèëîñü ó Å.Ç. Ñòàìî â ÷èñëå äâóõ ïóøêèíñêèõ 
ïèñåì, î êîòîðûõ ñîîáùàë å¸ ïëåìÿííèê Ç.Ê. Ðàëëè-Àðáîðå â 1908 ã.

Ïðè ïóáëèêàöèè ÷åðíîâèêà äàííîãî ïèñüìà â íîâîì àêàäåìè÷åñêîì 
ñîáðàíèè ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà ïðåäëàãàåòñÿ ó÷åñòü íàøè ðàçûñêàíèÿ.

ÏÐÈÌÅ×ÀÍÈß

1. Ïóøêèí, À.Ñ. (1799—1837). Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé. [1837—1937]: 
[â 17 ò., 21 êí.] / Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ; [ðåäàêöèîííûé êîìèòåò:
 Ìàêñèì Ãîðüêèé , Ä.Ä. Áëàãîé, Ñ.Ì. Áîíäè, Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷, Ã.Î. Âèíî -
êóð, àêàäåìèê À.Ì. Äåáîðèí, Ï.È. Ëåáåäåâ-Ïîëÿíñêèé, Á.Â. Òîìàøåâñêèé, 
Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ä.Ï. ßêóáîâè÷; Çàâåäóþùèé ðåäàêöèåé Â.Ä. Áîí÷-Áðóå-
âè÷; Ðåäàêòîð òðèíàäöàòîãî òîìà: Ä.Ä. Áëàãîé; Íàïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæå-
íèþ Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, Ïðåçèäåíò àêàäåìèè Â.Ë. Êîìàðîâ, 16 íîÿáðÿ 
1937 ã.]. — [Ì.; Ë.]: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1937 (Ë.: Íàáðàíî 
â òèïîãðàôèè Èçäàòåëüñòâà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð â àâãóñòå 
1936 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 23 íîÿáðÿ 1937 ã.). — Òîì òðèíàäöàòûé: Ïåðåïèñêà 
1815—1827. — Ñ. 77. — ([10], 651, [1] ñ.: (1 ôàêñ. íà ñ. 310), 1 ôðîíò. (öâ. ïîðòð.), 
[10] ë. ôàêñ.; 26 × 17,5 × 6 ñì. 35 200 ýêç.

Â æåëòîì ïåð. Íà ïåðåïëåòå: Ïóøêèí|Ñî÷èíåíèÿ. Íà êîðåøêå: Àêàäå-
ìèÿ|Íàóê|ÑÑÑÐ|Ïóøêèí: Ïîëíîå|ñîáðàíèå|ñî÷èíåíèé|13). — Íà ñ. 76—
77 òåêñò ïèñüìà íà ôðàíöóçñêîì ÿçûêå: «68. Ìàéãèí N. è íåèçâåñòíîé.| 
Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. Îäåññà|(×åðíîâîå)». — Íà ñ. 77 ê ïîìåòå <íðçá.>1 
Ä.Ä. Áëàãîé ñäåëàë ñíîñêó: (1 Â ïðåäûäóùèõ èçäàíèÿõ, äî àêàäåìè÷åñêîãî èç-
äàíèÿ ïåðåïèñêè âêëþ÷èòåëüíî, ÷èòàëîñü: M-de de Vor. è äàæå ïðÿìî m-me de 
Voronzof ). — Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» íà ñ. 439 («68 è 68à Ìàéãèí N. è íåèçâåñòíîé. 
Íîÿáðü (ïîñëå 4) 1823 ã. Îäåññà») óêàçàíû ìåñòîíàõîæäåíèå ÷åðíîâîãî ïèñü-
ìà íà 1937 ã. (ËÁ — Ïóáëè÷íàÿ Áèáëèîòåêà ÑÑÑÐ èì. Â.È. Ëåíèíà. Ìîñêâà; 
¹ 2369, ëë. 37îá. — 38) è èñòîðèÿ åãî ïóáëèêàöèé. — Â 1948 ã. ýòî ïèñüìî 
ïî ñòóïèëî â Ïóøêèíñêèé Äîì â ñîñòàâå ðóêîïèñè: «Ðàáî÷àÿ òåòðàäü 1822—
1824 ãã. (ïåðâàÿ ìàñîíñêàÿ)» è îíà ïîëó÷èëà íîâûé øèôð: ÏÄ ¹ 834. 51 ë.; 
362 × 232 ìì. Â ïåðåïëåòå. — Ýòà ðóêîïèñü îïèñàíà â ñòàòüå: Ëåâêîâè÷, ßíè-
íà Ëåîíîâíà (1920—2002). Ðàáî÷àÿ òåòðàäü Ïóøêèíà ÏÄ, ¹ 834. (èñòîðèÿ 
çàïîëíåíèÿ) / ß.Ë. Ëåâêîâè÷ // Ïóøêèí. Èññëåäîâàíèÿ è ìàòåðèàëû / Ðîñ-
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Выложенный в Интернете черновик французского письма дает воз-
можность другой редакции зачеркнутых слов и соответствеъшо другого пере
вода на русский язык. Зачеркнуто было в круглых скобках слово <<Чпоі<111е>>
и в круглых скобках же было сверху надписаны и сразу же зачеркнуты слова:
«е'с Чие ҐІеЅегешеп'с Ѕп<?> егІ саг», Что может быть переведено - в круглых
скобках - «([и который [почерк. - /1.Б.] я легкоузнап и потому что] по стран-
ной случайности он не был изменен). Все эти исправления и надгшсывания
А.С. Пушкин зачеркнул и знаком отгочия восстановил слово «фюічие».

Вполне определенно можно утверждать, Что Черновик письма на фран-
цузском языке адресован двум женщинам: М.3. Метлеркампф (урожд.
Ралли) и её старшей сестре Е.3. Стамо (урожд. Ралли).

Черновик письма А.С. Пушкин переписал набело и отправил в Киши-
нев. Видимо, это Шсьмо и хранилось у Е.3. Стамо в числе двух пушкинских
писем, о которых сообщал её племянник 3.К. Ралли-Арборе в 1908 г.

При публикации черновика данного письма в новом академическом
собраъши сочгшений А.С. Пушкина предлагается учесть наши разыскания.

ПРимЕЧАния

1. Пушкин, А.С. (1799-1837). Полное собраъше сочинений. [1837-1937]:
[в 17 т., 21 кн.] / Пушкин; Академия Наук СССР; [редакционный комитет:

, Д.Д. Благой, С.М. Бонди, В.Д. Бонч-Бруевич, РО. Вгшо-
кур, академик А.М. Деборин, П.И. Аебедев-Полшский, Б.В. Томашевский,
М.А. Цявловский, Д.П. Якубович; Заведующий редакцией В.Д. Бонч-Бруе-
вич; Редактор тринадцатого тома: Д.Д. Благой; Напечатано по распоряже-
нию Академии Наук СССР, Президент академии В.А. Комаров, 16 ноября
1937 г.]. - [М.; А.]: Издательство Академии Наук СССР, 1937 (Ад Набрано
в типографии Издательства Академш/І Наук СССР, сдано в набор в августе
1936 г., подп. к печати 23 ноября 1937 г.). - Том тргшадцатый: Переписка
1815-1827.- С. 77.- ([10], 651, [1] с.: (1 факс. на с. 310), 1 фронт. (цв. портр.),
[10] л. факс.; 26 × 17,5 × 6 см. 35 200 экз.

В желтом пер. На переплете: Пушкин | Сочинения. На корешке: Акаде-
мия | Наук | СССР | Пушкгш: Полное | собрание | сочиненийІ 13). - На с. 76-
77 текст письма на французском языке: «68. Майгин Ы. и неизвестной.|
Ноябрь (после 4) 1823 г. ОдессаІ (Черновое)». - На с. 77 к помете <н)/озб.>1
Д.Д. Благой сделал сноску: (1 В предыдущих изданиях, до академического из-
дания переписки включительно, читапосъ: М-(іе (іе Уог. и даже прямо п1-п1е (іе
Уогошої). - В «Примечаъшях» на с. 439 («68 и 68а Майгин Ы. и неизвестной.
Ноябрь (после 4) 1823 г. Одесса») указаны местонахождеъше Чернового Шсв
ма на 1937 г. (АБ - Публичная Библиотека СССР им. В.И. Аеъшна. Москва;
По 2369, лл. 37об. - 38) и история его публш<аций. - В 1948 г. это гшсьмо
поступило в Пушкинскшїт Дом в составе рукописи: «Рабочая тетрадь 1822-
1824 гг. (первая масонская)›› и она получила новый шифр: ПД По 834. 51 л.;
362 × 232 мм. В переплете. - Эта рукопись описана в статье: Аевкович, Яни-
на Аеоновна (1920-2002). Рабочая тетрадь Пушкина ПД, По 834. (история
заполнения) / Я.А. Аевкович // Пушкин. Исследования и материалы / Рос-

]Максим Ґорькшїт

А. С. Пушкин и ЕК. Ворониоеа в 36 позах Аретино 1125

сийская академия наук, Институт русской литературы (Пушкгшский Дом);
[редкол.: ВЭ. Вацуро, Р.В. Иезуитова, Я.А. Аевкович, О.С. Муравьева (отв.
ред.), Н.Н. Петрунина, С.А. Фомичев] - Санкт-Петербург: «Наука», 1995
(А.: Тип. По 1 РАН, сдано в набор 02.09.94, подп. к печати 06.04.95). -
Том ХМ: Сборник научных трудов. - С. 201-234; 27 × 17 см. - 1130 экз.
В пер. - На с. 220 краткое ошсание интересующего нас чернового Шсьма:

Аист 37об. и две трети л. 38 заняты французскщ/т Шсьмом к Майггщ и
неизвестной (датируется предположительно: ”ноябрь (после 4) 1823“).

См. факсимильное воспроизведение чернового письма в издании: Пуш-
кин, А.С. (1799-1837). Рабочие тетради: [в 8 т.] /А.С. Пушкин; Российская
академия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); Консор-
циум сотрудничества с Саъшт-Петербургом; Руководители совместного про-
екта: Сэр Эрнест Холл и профессор С.А. Фомичев... - [Факсимильное из-
даъше, уменьшено на 10%] - Санкт-Петербург: [Пушкинскшй Дом]; Аондон:
[Б. и.], 1996 (Печать и переплет: Композитори, Болонья, Италия). - Том ІУ:
[А.С. Пушкин. Рабочая тетрадь ПД 834 (Первая масонская). Рабочая тет-
радь ПД 835 (Вторая масонская). Рабочая тетрадь ПД 836 (Третья масон-
ская)]. - [434] с.: факс.; 35,5 × 25 см. - Параллельно выходные сведения на
английском. - Тираж 800 экз. В синем переплете. - Все 8 т. выложены в
Интернете (Некоммерческая электронная библиотека <<Іш\/\7ЕКІ)Е1\І››). -
Факсимиле письма воспроизведено на ненумерованных с. [96-97] (в руко-
писи это листы 37об. и 38) под первым шмуцтитулом (с. [13]): «А.С. Пуш-
кин | Рабочие тетради | Рабочая тетрадь| 1822-1824 гг. |Первая масонскаяІ
ПД 834». Интересующие нас фразы письма находятся на листе 37об. внизу
(в издании т. 4 это с. [96]; интернет дает цифру 94 из 430).

2. Там же. - Другие редакции и варианты. - С. 383. - На с. 382-383:
«68а. Майгин Ы. и неизвестной. |Ноябрь (после 4) 1823 г. Одесса».

3. Там же. - Переводы иноязычных текстов. - С. 526-527 (Стр. 76, стро
ка 7 и сл. снизу - стр. 77, строки 1 и сл. [на с. 526-527]). Цитата на с. 527.

4. Там же. - Переводы иноязычных текстов [из раздела «Другие редак-
ции и варианты] - С. 567-568 (Стр. 382, строка 15 - стр. 383, строка 1 и сл.).
Цитата на с. 567. - См. репринт тома 13 издательством «Воскресенье»
в 1996 г.: Пушкин, А.С. (1799-1837). Полное собрание сочинений. [1799-
1999]: [в 19 т., в 23 кн.] /Пушкин. - [Репргшт изд.]. - Москва: Воскресенье,
1996 (Смоленск: Смоленский п/к; подп. к печати 05.06.1996 г.). - Том три-
надцатьпїі: Переписка 1815-1827. - [8], 651, [3] с.: (факс. на с. 310), 1 фронт.
(цв. порт.), [10] л. факс.; 26,5 × 17 × 3,5 см. 25 000 экз. В темно-зеленом пер.
На переплете: Пушкин | Сочинения. На корешке; Пушкин. Полное собра-
ние сочинеъшйІ 13.
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ÓÑËÎÂÍÛÅ ÑÎÊÐÀÙÅÍÈß

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé
íà ðóññêîì ÿçûêå1

á. — áûâøèé
á/ï — áåç ïîäïèñè
áð. — áðàòüÿ
áóêâ. — áóêâàëüíî
âàð. — âàðèàíò
âåä. — âåäîìîñòè
ã. — ãîñïîäèí
ã-æà — ãîñïîæà
ã-í — ãîñïîäèí
ãóá. —  ãóáåðíèÿ
Åä. õð. — Åäèíèöà õðàíåíèÿ
èë. — èëëþñòðèðîâàííûé (ïåðåïëåò, îáëîæêà); èëëþñòðàöèÿ
Ê° èëè Êî — êîìïàíèÿ
Èìï. — Èìïåðàòîðñêèé
íà îá. òèò. ñ. — íà îáîðîòå òèòóëüíîé ñòðàíèöû
íàáîð — ïîëîñà íàáîðà (ðàçìåðû)
íàñò. èçä. — íàñòîÿùåå èçäàíèå
îá. — îáîðîò (ëèñòà)
Îï. — Îïèñü
ÎÕ — Îñîáîå Õðàíåíèå
Ïá. — Ïåòåðáóðã
Ïã. — Ïåòðîãðàä
ïîäï. — ïîäïèñàíî
Ñèíîä. òèï. — Ñèíîäàëüíàÿ òèïîãðàôèÿ

1 Ñîñòàâëåí â äîïîëíåíèå ê: Íàöèîíàëüíûé ñòàíäàðò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. ÃÎÑÒ Ð 
7.0.12—2011. Ñèñòåìà ñòàíäàðòîâ ïî èíôîðìàöèè, áèáëèîòå÷íîìó è èçäàòåëüñêîìó äåëó. Áèá-
ëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Ñîêðàùåíèå ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé íà ðóññêîì ÿçûêå. Îáùèå òðåáî-
âàíèÿ è ïðàâèëà. Äàòà ââåäåíèÿ — 2012-09-01 / Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ïî òåõíè÷åñêîìó ðåãó-
ëèðîâàíèþ è ìåòðîëîãèè. — Èçäàíèå îôèöèàëüíîå. — Ìîñêâà: Ñòàíäàðòèíôîðì. 2012. — IV, 
28 ñ; 29 × 20,5 ñì. Òèðàæ 136 ýêç. Ââåäåí âïåðâûå. Ðàíåå äåéñòâîâàë: Ìåæãîñóäàðñòâåííûé 
ñòàí äàðò. ÃÎÑÒ 7.12—93.

ñë. (ïðè ñòðàíèöàõ) — ñëåäóþùèå
ñîâð. — ñîâðåìåííûé
Ñïåö. õð. — Ñïåöèàëüíîå õðàíåíèå
ñò. — ñòðîêà (â ñòèõàõ)
ò-âî — òîâàðèùåñòâî
òèïî-ëèò. — òèïî-ëèòîãðàôèÿ
òèò. ñ. — òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà (Åñòü â: ÃÎÑÒ Ð 7.0.3—2006. Èçäà-

íèÿ. Îñíîâíûå ýëåìåíòû. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ; Åñòü â: 
ÃÎÑÒ Ð 7.0.12—2011. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Ñîêðàùå-
íèå ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé íà ðóññêîì ÿçûêå. Îáùèå òðåáî-
âàíèÿ è ïðàâèëà.)

Ô. — Ôîíä

Ñïèñîê ñîêðàùåíèé ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé
íà èíîñòðàííûõ åâðîïåéñêèõ ÿçûêàõ2

a. aå. n. — ëàò. ante aeram nostram («äî íàøåé ýðû»)
aå. n. — ëàò. aera nostra («íàøà ýðà»)
Bd. — íåì. (òîì)
Bl. — íåì. (ëèñòû êíèãè)
ca — ëàò. circa («îêîëî»)
col. — ëàò. (ñòîëáöû)
cop. — àíãë. copyright («êîïèðàéò — çíàê îõðàíû àâòîðñêîãî ïðàâà — 
  ©)
et al. — ëàò. et alii («è äðóãèå»)
etc. — ëàò. et cetera («è òàê äàëåå»)
f. — ëàò. (ëèñòû êíèãè)
facs. — ëàò. (ôàêñèìèëå)
fasc. — ëàò. (âûïóñê)
i. e. — ëàò. id est («òî åñòü»)
Ibid — ëàò. («Òàì æå»)
Idem — ëàò. («Îí æå; Åãî æå»)
Ill. — íåì. (èëëþñòðàöèè)
ill. — ëàò. (èëëþñòðàöèè)l. — ëàò. (ëèñòû êíèãè)
Op. cit. — ëàò. («Óêàç. ñî÷.»)
p. — ëàò. (ñòðàíèöû)
S. — íåì. (ñòðàíèöû)
s. — ëàò. saeculum («âåê»)
s. l. — ëàò. sine loco («áåç ìåñòà»)
s.n. — ëàò. sine nomine («áåç èçäàòåëÿ»)
sq. — ëàò. sequen (« ñëåäóþùàÿ [ñòðàíèöà]»)
ss. — ëàò. sequens («ñëåäóþùèå [ñòðàíèöû]»)
vol. — ëàò. (òîì)

2 Âûáîðêà ñäåëàíà èç: Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò. ÃÎÑÒ 7.11—2004 (ÈÑÎ 832: 1994). 
Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Ñîêðàùåíèå ñëîâ è ñëîâîñî÷åòàíèé íà èíîñòðàííûõ åâðîïåéñêèõ 
ÿçûêàõ. Âçàìåí ÃÎÑÒ 7.11—78. Äàòà ââåäåíèÿ — 2005-09-01. — Èçäàíèå îôèöèàëüíîå. — Ìîñê-
âà: Ñòàíäàðòèíôîðì. 2005. — IV, 88 ñ.; 29 × 20,5 ñì. Òèð. 485 ýêç.

УСАОВНЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

Список сокращений слов и словосочетаний
на русском языке1

б. - бывший
б/п - без подписи
бр. - братья
букв. - буквально
вар. - вариант
вед. - ведомости
г. - господин
г-жа - госпожа
г-н - господин
губ. - губерния
Ед. хр. - Единица хранения
ил. - иллюстрироваъшьпїі (переплет, обложка); иллюстрация
Ко или Ко - компаъшя
Имп. - Императорский
на об. тит. с. - на обороте титульной страницы
набор - полоса набора (размеры)
наст. изд. - настоящее издание
об. - оборот (листа)
Оп. - Опись
ОХ - Особое Хранение
Пб. - Петербург
Пг. - Петроград
подп. - подш/Ісано
Синод. тип. - Синодальная типография

1 Составлен в дополнение к: Национальный стандарт Российской Федерации. ГОСТ Р
7.0.12-2011. Система стандартов по информацШ/І, библиотечному и издательскому делу. Биб-
лиографическая загшсь. Сокращение слов и словосочетаъшй на русском языке. Общие требо
вания и правила. Дата введения - 2012-09-01 /Федеральное агентство по техническому регу-
лироваъшю и метрологШ/І. - Издание официальное. -Москва: Стандартинформ. 2012. - ІУ,
28 с; 29 >< 20,5 см. Тираж 136 экз. Введен впервые. Ранее действовал: Межгосударствеъшьпїі
стандарт. ГОСТ 7.12-93.
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сл. (при страницах) - следующие
- современныи
- Специальное хранеъше
- строка (в стихах)
- товаргщество
- типо-литография
- титульная страница (Есть в: ГОСТ Р 7.0.3-2006. Изда-

ния. Основные элементы. Термины и определения; Есть в:
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая запись. Сокраще-
ние слов и словосочетаъшй на русском язьше. Общие требо-
вания и правила.)

- Фонд

СОВр.
Спец. хр.
СТ.

Т-ВО

ТИПО-АИТ.

ТИТ. С.

а. ае. п.
ае. п.
Во.
ВІ.
са
соІ.
сор.

еї аІ.
еїс.

ҐасЅ.
ҐаЅс.
і. е.
ІЬі<і
Шеш
Ш.
111.
Ор. сі'с.
р.
Ѕ.
Ѕ.
Ѕ. 1.
5.11.
ЅЧ.
ЅЅ.
уоІ.

Список сокращений слов и словосочетаний
на иностранных европейских языках2

_ Лат.
_ Лат.
_ НЄ/И.
_ НЄ/И.
_ лат.
_ Лат.
_ ДНИ.

©)
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ НЄ/И.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ НЄ/И.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.
_ Лат.

ап'се аеташ поЅ'сгаш («до нашей эры»)
аета поЅпа («наша эра»)
(том)
(листы къшги)
сітса («около»)
(столбцы)
соругіЅІҐс («коШ/1райт - знак охраны авторского права -

ЄЁ а1іі («И Другие»)
ег се'сега («и так далее»)
(листы книги)
(факсимиле)
(выпуск)
і<1 еЅЁ («то есть»)
(«ТаМ ЖЄ»)
(«Он же; Его же››)
(иллюстрации)
(иллюстрации)1. - лат. (листы къшги)
(«УКаЗ. СОЧ.»)
(Страницы)
(страницы)
ЅаесиІиш («век»)
Ѕіпе 10со («без места»)
Ѕіпе пошіпе («без издателя»)
ЅеЧиеп (« следующая [страница] »)
ЅеЧиепЅ («следующие [страницы] ››)
(том)

2 Выборка сделана из: Межгосударствеъшый стандарт. ГОСТ 7.11-2004 (ИСО 832: 1994).
Библиографическая загшсь. Сокращение слов и словосочетаний на Шюс1раннь1х европейских
языках. Взамен ГОСТ 7.11-78. Дата введения - 200509-01. - Издание офгщиальное. -Моск-
ва: Стандартинформ. 2005. - ІУ, 88 с.; 29 × 20,5 см. Тир. 485 экз.
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Ñïèñîê àááðåâèàòóð ó÷ðåæäåíèé è îðãàíèçàöèé,
óïîìèíàåìûõ â íàñòîÿùåì èçäàíèè

ÃÀÐÔ — Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ìîñêâà)
ÃÈÌ ÎÏÈ — Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé, Îòäåë ïèñüìåííûõ 

èñòî÷íèêîâ (Ìîñêâà)
ÃÈÌ ÎÐ — Ãîñóäàðñòâåííûé èñòîðè÷åñêèé ìóçåé, Îòäåë ðóêîïèñåé 

(Ìîñêâà)
ÃËÌ — Ãîñóäàðñòâåííûé ëèòåðàòóðíûé ìóçåé (Ìîñêâà)
ÃÌÏ — Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé À.Ñ. Ïóøêèíà (Ìîñêâà)
ÈÐËÈ ÐÎ — Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì) Ðîññèé-

ñêîé àêàäåìèè íàóê, Ðóêîïèñíûé îòäåë (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)
ÐÃÀÄÀ — Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ äðåâíèõ àêòîâ (äî èþíÿ 

1992 ã. ÖÃÀÄÀ) (Ìîñêâà)
ÐÃÀËÈ — Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ëèòåðàòóðû è èñêóññòâà 

(äî 24 èþíÿ 1992 ã. ÖÃÀËÈ) (Ìîñêâà)
ÐÃÁ ÃÀÊ, — Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå «Ðîñ-
ÃÁË ÃÀÊ   ñèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà (ÐÃÁ) Ìèíèñòåðñòâà 

êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äî 22.01.1992 ã. ÃÁË — 
Ãîñóäàðñòâåííàÿ îðäåíà Ëåíèíà áèáëèîòåêà èìåíè Â.È. Ëå-
íèíà), Ãåíåðàëüíûé àëôàâèòíûé êàòàëîã (Ìîñêâà)

ÐÃÁ ÃËÑÏ, — Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, Ãðóïïà ëèòåðàòó-
ÐÃÁ ËÑÏ  ðû äëÿ ñëóæåáíîãî ïîëüçîâàíèÿ Îòäåëà õðàíåíèÿ îñíîâíûõ 

ôîíäîâ (ÔÁ) (Ìîñêâà). — Òàêæå ñîêðàùàåòñÿ äî: ÐÃÁ ËÑÏ
ÐÃÁ ÍÈÎÐ — Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, Íàó÷íî-èññëåäîâà-

òåëüñêèé îòäåë ðóêîïèñåé (Ìîñêâà)
ÐÃÁ ÍÈÎ — Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèî òåêà, Íàó÷íî-èññëåäîâà-
ðåäêèõ êíèã, òåëüñêèé îòäåë ðåäêèõ êíèã (Ìî ñê âà); Ìóçåé êíèãè
ÌÊ
ÐÃÁ ×ÀÊ — Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà, ×èòàòåëüñêèé àë-

ôàâèòíûé êàòàëîã (Ìîñêâà)
ÐÍÁ ÎÐ, — Ðîññèéñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ áèáëèîòåêà (äî 27.03.1992 ã. ÃÏÁ — 
ÃÏÁ ÎÐ   Ãîñóäàðñòâåííàÿ îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè ïóá-

ëè÷íàÿ áèáëèîòåêà èìåíè Ì.Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà), Îòäåë 
ðóêîïèñåé (Ñàíêò-Ïåòåðáóðã)

ÝÊ — Ýëåêòðîííûé êàòàëîã

Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê äîêóìåíòîâ è èõ ñîêðàùåííûõ 
íàçâàíèé, óïîìèíàåìûõ â íàñòîÿùåì èçäàíèè1

Â «Áèáëèîãðàôè÷åñêîì ñïèñêå...», à òàêæå â áèáëèîãðàôè÷åñêèõ ññûë-
êàõ, ïîìåùåííûõ â ñíîñêè, îïèñàíèå óïîìèíàåìûõ äîêóìåíòîâ ñîñòàâëåíî 
ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé íèæåñëåäóþùèõ ÃÎÑÒ, ÃÎÑÒ Ð è Ïðàâèë (ïåðâûå 
äâà ÃÎÑÒ îñíîâíûå):

Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò ÃÎÑÒ 7.1—2003. Ñèñòåìà ñòàíäàðòîâ ïî 
èíôîðìàöèè, áèáëèîòå÷íîìó è èçäàòåëüñêîìó äåëó. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ 
çàïèñü. Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïèñàíèå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâ-
ëåíèÿ [Òåêñò] = System of standards on information, librarianship and publishing. 
Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules 
/ Ìåæãîñóäàðñòâåííûé ñîâåò ïî ñòàíäàðòèçàöèè, ìåòðîëîãèè è ñåðòèôè-
êàöèè = Interstate council for standardization, metrology and certification. — 
Èçäàíèå îôèöèàëüíîå. — Ìîñêâà: ÈÏÊ Èçäàòåëüñòâî ñòàíäàðòîâ, 2004 (Ì.: 
Íàáðàíî â Èçäàòåëüñòâå íà ÏÝÂÌ. Îòïå÷àòàíî â ôèëèàëå ÈÏÊ Èçäàòåëü-
ñòâà ñòàíäàðòîâ — òèï. «Ìîñêîâñêèé ïå÷àòíèê», ñäàíî â íàáîð 04.12.2003, 
ïîäï. â ïå÷àòü 21.01.2004). — III, [I], 47, [5] ñ.; 29 × 20,5 ñì. Òèðàæ 1100 ýêç. — 
Îïèñàíî ïî ñ. I îáëîæêè è ïî çàãëàâèþ íà ñ. 1 íàä òåêñòîì. — Íà ñ. 1: Äà-
òà ââåäåíèÿ 2004-07-01. — Íà ñ. II: Âçàìåí ÃÎÑÒ 7.1—84, ÃÎÑÒ 7.16—79, 
ÃÎÑÒ 7.18—79, ÃÎÑÒ 7.34—81, ÃÎÑÒ 7.40—82. — ÃÎÑÒ 7.1—2003 âûøåë â 
ñâåò â ìàå 2004 ã., öåíà 231 ð.

Ïåðåèçäàíèå. ßíâàðü 2010 ã. (ïî íàáîðó èçä. 2004 ã.): Ìîñêâà: Ñòàíäàðòèí-
ôîðì, 2010 (Ì.: ...òèï. «Ìîñêîâñêèé ïå÷àòíèê», ïîäï. â ïå÷àòü 01.02.2010). — 
III, [I], 47, [5] ñ.; 29 × 20,5 ñì. Òèðàæ 55 ýêç. — Ê ñîæàëåíèþ, â ýòîì ïåðåèçäà-
íèè 2010 ã. íå èñïðàâëåíû 11 îïå÷àòîê èçä. 2004 ã. (òîëüêî íà ñ. 1 ìû îáíà-
ðó æèëè äâå ñíîñêè, çàìåíÿþùèå ÃÎÑÒ 7.4—95 íà: ÃÎÑÒ 7.0.4—2006 è 
ÃÎÑÒ 7.5—98 íà: ÃÎÑÒ Ð 7.0.0—2009).

ÃÎÑÒ 7.80—2000. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Çàãîëîâîê. Îáùèå òðåáî-
âàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ.

Äðóãèå ÃÎÑÒ Ñèñòåìû ñòàíäàðòîâ ïðî èíôîðìàöèè, áèáëèîòå÷íîìó è 
èçäàòåëüñêîìó äåëó (ÑÈÁÈÄ):

ÃÎÑÒ 7.0—99. Èíôîðìàöèîííî-áèáëèîòå÷íàÿ äåÿòåëüíîñòü, áèáëèîãðà-
ôèÿ. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.

ÃÎÑÒ 7.5—98. Æóðíàëû, ñáîðíèêè, èíôîðìàöèîííûå èçäàíèÿ. Èçäàòåëü-
ñêîå îôîðìëåíèå ïóáëèêóåìûõ ìàòåðèàëîâ.

ÃÎÑÒ 7.9—95. Ðåôåðàò è àííîòàöèÿ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.60—2003. Èçäàíèÿ. Îñíîâíûå âèäû. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.76—96. Êîìïëåêòîâàíèå ôîíäà äîêóìåíòîâ. Áèáëèîãðàôèðîâà-

íèå. Êàòàëîãèçàöèÿ. Òåðìèíû è îïðåäåëåíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.78—99. Èçäàíèÿ. Âñïîìîãàòåëüíûå óêàçàòåëè.

1  Ñìîòðèòå ïîëíûå áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèìè ÃÎÑÒ, ÃÎÑÒ Ð è «Ðîññèéñêèìè ïðàâèëàìè êàòàëîãèçàöèè» (2-å èçä., èñïð. 
Ì.: «Ïàøêîâ äîì», 2008) òàêæå â ãëàâàõ 5, 6, 7 («Òåíü Áàðêîâà» â äîêóìåíòàõ çà ... ãîäû: 
õðîíîëîãè ÷åñêèé ýêñêóðñ») íàñò. èçäàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ ïî äàòå èçäàíèÿ.
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Список аббревиатур учреждений и организаций,

ГАРФ -
ГИ1\/І ОПИ -

тим оР _
тлМ _
иРли РО _
РгАдА _
РгАлИ _
Ргв гАК, _
гвл гАК

Ртв тлсп, _
Ргв лсп
РГБ ЪП/ІОР -

РГБ ЪП/ІО -
редких книг,
МК
РГБ ЧАК -

РНБ ов, _
тпв 0Р

ЭК -

уПОМИНаеМЬІХ В НаСТОЯЩЄМ ИЗДаНИИ

Государствеъшьй архив Российской Федерации (Москва)
Государственный исторический Музей, Отдел письменных
источников (Москва)
Государственный исторический Музей, Отдел рукописей
(Москва)
Государствеъшьпїт литературный Музей (Москва)
Государствеъшьпїт Музей А.С. Пушкина (Москва)
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Россий-
ской академии наук, Рукописный отдел (Санкт-Петербург)
Российский государственньпїт архив древних актов (до июня
1992 г. ЦГАДА) (Москва)
Российский государственньпй архив литературы и искусства
(до 24 июня 1992 г. ЦГААИ) (Москва)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Рос-
сийская государственная библиотека (РГБ) Министерства
культуры Российской Федерации (до 22.01.1992 г. ГБА -
Государственная ордена Аеъшна библиотека имеъш В.И. Ае-
нина), Генеральный алфавитный каталог (Москва)
Российская государственная библиотека, Группа литерату-
ры для служебного пользоваъшя Отдела хранеъшя основных
фондов (ФБ) (Москва). - Также сокращается до: РГБ АСП
Россшїтская государственная библиотека, Научноисследова-
тельский отдел рукописей (Москва)
Российская государственная библиотека, Научноисследова-
тельскшїт отдел редких книг (Москва); Музей книги

Российская государственная библиотека, Читательскшїт ал-
фавитньпїт каталог (Москва)
Россшїтская национальная библиотека (до 27.03.1992 г. ГПБ -
Государственная ордена Трудового Красного Знамени пуб-
личная библиотека имени М.Е. Салтьшова-Щедрша), Отдел
рукошсей (Санкт-Петербург)
Электроъшьпїт каталог

Условные сокращения 1129

Библиографический список документов и их сокращенных
названий, упоминаемых в настоящем издании1

В «Библиографическом списке...», а также в библиографических ссыл-
ках, помещенных в сноски, описание упоминаемых документов составлено
с учетом требований нижеследующих ГОСТ, ГОСТ Р и Правил (первые
два ГОСТ основные):

Межгосударственный стандарт ГОСТ 7.1-2003. Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
запись. Библиографическое описание. Общие требоваъшя и правила состав-
леъшя [Текст] = Ѕуэіеш 01Ѕїашіапіз оп іпїогшаііоп, ІіЬгап'апЅЬір аші рцЬІіЅЬіпЅ.
ВіЬІіоЅгарЬіс гесопі. ВіЬІіоЅтарЬіс (іеЅсп'рііоп. СенегаІ геЧиігешешЅ аші гиІеЅ
/ Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертифи-
кации = Іп'сегэїаїе соипсіІ 101: Ѕїапсїанііяаііоп, шепоІоЅу аші сегїіїісаїіоп. -
Издаъше официальное. -Москва: ИПК Издательство стандартов, 2004 (М..
Набрано в Издательстве на ПЭВМ. Отпечатано в филиале ИПК Издатель-
ства стандартов - тип. «Московский печатник», сдано в набор 04.12.2003,
подп. в печать 21.01.2004). - Ш, Ш, 47, [5] с.; 29 × 20,5 см. Тираж 1100 Экз. -
Описано по с. І обложки и по заглавию на с. 1 над текстом. - На с. 1: Да-
та введения 200407-01. - На с. П: Взамен ГОСТ 7.1-84, ГОСТ 7.16-79,
ГОСТ 7.18-79, ГОСТ 7.34-81, ГОСТ 7.40-82. - ГОСТ 7.1-2003 вышел в
свет в мае 2004 г., цена 231 р.

Переиздаъше. Январь 2010 г. (по набору изд. 2004 г.): Москва: Стандартт/ш-
форм, 2010 (М.: ....тип «Московскшїт печаттшк», подп. в печать 01.02.2010). -
ІП, [1], 47, [5] с., 29 × 20,5 см. Тираж 55 Экз. -К сожалению, в этом переизда-
нгш 2010 г. не исправлены 11 опечаток изд. 2004 г. (только на с. 1 мы обна-
ружили две сноски, заменяющие ГОСТ 7.4-95 на: ГОСТ 7.0.4-2006 и
ГОСТ 7.5-98 на: ГОСТ Р 7.0.0-2009).

ГОСТ 7.80-2000. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требо-
вания и правила составления.

Другие ГОСГ Системы стандартов про Шформацш, библиотечному и
издательскому делу (СИБИД):

ГОСТ 7.0-99. Информационно-библиотечная деятельность, библиогра-
фия. Термины и определения.

ГОСТ 7.5-98. Журналы, сборники, информациоъщые издаъшя. Издатель-
ское оформление публикуемых материалов.

ГОСТ 7.9-95. Реферат и аннотация. Общие требования.
ГОСТ 7.60-2003. Издания. Основные виды. Термины и определеъшя.
ГОСТ 7.7б-9б. Комплектование фонда документов. Библиографирова-

ние. Каталогизация. Термины и определения.
ГОСТ 7.78-99. Издания. Вспомогательные указатели.

1 Смотрите полные библиографические описания документов в соответствии с дей-
ствующими ГОСТ, ГОСТ Р и «Российскими правилами каталогизации» (2-е изд., испр.
М.: «Пащков дом», 2008) также в главах 5, б, 7 («Тень Баркова» в документах за годы:
хронологический экскурс››) наст. издания, расположенных по дате издания.
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ÃÎÑÒ 7.79—2000 (ÈÑÎ 9—95). Ïðàâèëà òðàíñëèòåðàöèè êèðèëëîâñêîãî 
ïèñüìà ëàòèíñêèì àëôàâèòîì.

ÃÎÑÒ 7.80—2000. Ñì. âûøå.
ÃÎÑÒ 7.82—2001. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Áèáëèîãðàôè÷åñêîå îïè-

ñàíèå ýëåêòðîííûõ ðåñóðñîâ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.83—2001. Ýëåêòðîííûå èçäàíèÿ. Îñíîâíûå âèäû è âûõîäíûå 

ñâåäåíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.84—2002. Èçäàíèÿ. Îáëîæêè è ïåðåïëåòû. Îáùèå òðåáîâàíèÿ 

è ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.86—2003. Èçäàíèÿ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê èçäàòåëüñêîé àííîòà-

öèè.
ÃÎÑÒ 7.87—2003. Êíèæíûå ïàìÿòíèêè. Îáùèå òðåáîâàíèÿ.
ÃÎÑÒ 7.88—2003. Ïðàâèëà ñîêðàùåíèÿ çàãëàâèé è ñëîâ â çàãëàâèÿõ ïóá-

ëèêàöèé.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.1—2003. Èçäàíèÿ. Çíàê îõðàíû àâòîðñêîãî ïðàâà. Îáùèå 

òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.3—2006. Èçäàíèÿ. Îñíîâíûå ýëåìåíòû. Òåðìèíû è îïðåäåëå-

íèÿ.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.4—2006. Èçäàíèÿ. Âûõîäíûå ñâåäåíèÿ. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è 

ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.5—2008. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ññûëêà. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è 

ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.8—2013. Äåëîïðîèçâîäñòâî è àðõèâíîå äåëî. Òåðìèíû è îïðå-

äåëåíèÿ.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.12—2011. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ çàïèñü. Ñîêðàùåíèå ñëîâ è 

ñëî âîñî÷åòàíèé íà ðóññêîì ÿçûêå. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è ïðàâèëà.
ÃÎÑÒ Ð 7.0.13—2011. Êàðòî÷êè äëÿ êàòàëîãîâ è êàðòîòåê, ìàêåò àííî-

òèðîâàííîé êàðòî÷êè â èçäàíèè. Îáùèå òðåáîâàíèÿ è èçäàòåëüñêîå îôîðì-
ëåíèå.

Ñì. ïóáëèêàöèþ îçíà÷åííûõ (ïî 2008 ã.) ÃÎÑÒ (ñ êîììåíòàðèÿìè) â èç-
äà íèè: Îñíîâíûå ñòàíäàðòû äëÿ ñîâðåìåííîãî êíèãîèçäàòåëüñêîãî äåëà / 
Ðîññèéñêàÿ êíèæíàÿ ïàëàòà; Ñîñòàâèòåëè: À.À. Äæèãî, Ñ.Þ. Êàëèíèí, 
Ã.Ï. Êàëèíèíà, Ê.Ì. Ñóõîðóêîâ. — Ìîñêâà: «Áóê ×åìáýð Èíòåðíýøèë», 2008 
(Éîøêàð-Îëà: ÎÎÎ «ÌÐÈÏÏ», ïîäï. â ïå÷àòü 10.07.2008). — 655, [1] ñ.; 
20,5 × 15 ñì. Â ïåð. 1000 ýêç. Â ïóáëèêàöèè ÃÎÑÒ 7.1—2003 èñïðàâëåíî 
10 îïå ÷àòîê.

Ñì.: Ïðàâèëà ðóññêîé îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè / Óòâåðæäåíû Àêàäå-
ìèåé íàóê ÑÑÑÐ, Ìèíèñòåðñòâîì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ ÑÑÑÐ è Ìèíèñòåð-
ñòâîì ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ. — Ìîñêâà: Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷å-
ñêîå èçäàòåëüñòâî Ìèíèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ, 1956. — 175, [1] ñ.; 
22,5 × 14,5 ñì. Â ïåð. 500 000 ýêç. — Íà ñ. 64—65: «§ 116. Ê îáùåïðèíÿòûì 
ñîêðàùåíèÿì <...> îòíîñÿòñÿ ñëåäóþùèå: <...>».

Ñì.: Ïðàâèëà ñîñòàâëåíèÿ áèáëèîãðàôè÷åñêîãî îïèñàíèÿ ñòàðîïå-
÷àòíûõ èçäàíèé / Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà; [Ñîñòàâèòåëè: 
È.Ì. Ïîëîíñêàÿ [1922—1996], Í.Ï. ×åðêàøèíà, ïðè ó÷àñòèè Í.Þ. Øèëüíè-

êîâîé; Íàó÷. ðåä. Í.Ï. ×åðêàøèíà; Íàó÷. êîíñóëüòàíò È.Ñ. Äóäíèê; Îáùàÿ 
ðåäàêöèÿ Í.Í. Êàñïàðîâîé]. — 2-å èçäàíèå, ïåðåðàáîòàííîå è äîïîëíåí-
íîå. — Ìîñêâà: «Ïàøêîâ äîì», 2003 (Îòï. â ÈÏÏ «Ãðèô è Ê», ã. Òóëà, ïîäï. â
ïå÷àòü 21.07.03). — 398, [2] ñ.: ôàêñ. (íà ñ. 353—372); 22 × 15 ñì. Â ïåð. 1000 ýêç.

Ñì.: Ñîñòàâëåíèå áèáëèîãðàôè÷åñêîé çàïèñè íà êíèãè è áðîøþðû: Èí-
ñòðóêöèÿ / Ðîññèéñêàÿ êíèæíàÿ ïàëàòà; [Ïîäãîòîâëåíî ÍÈÎ ãîñóäàðñòâåí-
íîé áèáëèîãðàôèè: Çàâ. îòäåëîì, êàíä. èñò. íàóê Ê.Ì. Ñóõîðóêîâ; Èñïîë-
íèòåëè: Çàì. çàâ. îòäåëîì Ã.Ï. Êàëèíèíà; Âåä. íàó÷. ñîòð., êàíä. ïåä. íàóê 
Ñ.Þ. Êàëèíèí]. — Ìîñêâà, 2004. — 149, [1] ñ.; 30 × 21 ñì. Â îáë. — Òèïîãðàôèÿ 
è òèðàæ íå óêàçàíû. — Ñêðåïëåíèå ìåòàëëè÷åñêèìè ñêîáêàìè. — Íà òèò. ñ. 1: 
«Óòâåðæäàþ»|Çàì. ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà|Ðîññèéñêîé êíèæíîé ïàëàòû| 
À.À. Äæèãî|«—» 2004 ã.

Ñì.: Ðîññèéñêèå ïðàâèëà êàòàëîãèçàöèè = Russian cataloguing rules / Ðîñ-
ñèéñêàÿ áèáëèîòå÷íàÿ àññîöèàöèÿ, Ìåæðåãèîíàëüíûé êîìèòåò ïî êàòàëî-
ãèçàöèè, Ðîññèéñêàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ áèáëèîòåêà; [Ðåäêîë.: Í.Í. Êàñïàðî-
âà (ãë. ðåä.), Å.È. Çàãîðñêàÿ (çàì. ãë. ðåä.), Ò.À. Áàõòóðèíà, Ã.Ï. Êàëèíèíà, 
Í.Þ. Êóëûãèíà, Ò.Ë. Ìàñõóëèÿ, Ì.Â. Ýêñòðåì; Àâòîðñêèé êîëëåêòèâ: Ðó-
êîâîäèòåëü Í.Í. Êàñïàðîâà (ÐÃÁ) [è äð., âñåãî íà ñ. 5—6 óêàçàíî 28 èìåí]. — 
2-å èçäàíèå, èñïðàâëåííîå. — Ìîñêâà: «Ïàøêîâ äîì», 2008 (Îòïå÷àòàíî â 
ÇÀÎ «Ãðèô è Ê» ã. Òóëà, ïîäï. â ïå÷àòü 17.09.2008). — 660, [4] ñ.; 20,5 × 14,5 ×
× 3,5 ñì. Â ïåð. 2000 ýêç. — Íà ñ. 310—352: Ðàçäåë 7. Ñòàðîïå÷àòíûå èçäàíèÿ. 
Ãëàâà 54—56 / Í.Ï. ×åðêàøèíà (ÐÃÁ).]

Ñîãëàñíî ÃÎÑÒ 7.1—2003, ï. 5.2.3.8: «Îáùåå îáîçíà÷åíèå ìàòåðèàëà, 
îïèñàíèÿ êîòîðîãî ïðåîáëàäàþò â êîíêðåòíîì èíôîðìàöèîííîì ìàññèâå, 
ìîæåò áûòü îïóùåíî». Ðóêîâîäñòâóÿñü ýòèì óêàçàíèåì, äàëåå ïðè îïèñà-
íèè èçäàíèé ìû îïóñêàåì òåðìèí «Òåêñò». Â íàñòîÿùåì èçäàíèè ïîìèìî 
(ÃÎÑÒ Ð 7.0.5—2008. Áèáëèîãðàôè÷åñêàÿ ññûëêà) ïðèìåíÿåòñÿ òàêæå ñëå-
äóþùàÿ ñèñòåìà èõ ññûëîê. Ñîñòàâëåí «Áèáëèîãðàôè÷åñêèé ñïèñîê äîêó-
ìåíòîâ è èõ ñîêðàùåííûõ íàçâàíèé...». Â ëåâîé ÷àñòè ñïèñêà óêàçàíû ñî-
êðàùåííûå íàçâàíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèå èìÿ àâòîðà èëè çàãëàâèå è 
äàòó èçäàíèÿ, â ïðàâîé — èõ áèáëèîãðàôè÷åñêèå îïèñàíèÿ ïî ÃÎÑÒ. Â ñà-
ìîì òåêñòå è ñíîñêàõ ïðèâîäÿòñÿ òîëüêî ëåâàÿ ÷àñòü ñ óêàçàíèåì ÷åðåç êîñóþ 
÷åðòó íîìåðà òîìà, è ÷åðåç äâîåòî÷èå — ñòðàíèö (íàïð.: Ãàåâñêèé 1863/VII: 
129—177).

Ïðè îïèñàíèè ðóêîïèñåé áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå èçäàíèÿ:
Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ðàáîòå ñ äîêóìåíòàìè ëè÷íîãî ïðîèñ-

õîæäåíèÿ (ëèòåðàòóðà è èñêóññòâî) / Ãëàâíîå àðõèâíîå óïðàâëåíèå ïðè 
Ñîâåòå Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ, Öåíòðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ ëèòåðà-
òóðû è èñêóññòâà ÑÑÑÐ. — Ìîñêâà, 1990 (Ì.: 12 ÖÒ ÌÎ, ïîäï. ê ïå÷àòè 
11.09.89 ã.). — 256 ñ.: èë. (áëàíêè); 20 × 14,5 ñì. Â îáë. 3000 ýêç.

Ýêñïåðòèçà è íàó÷íî-òåõíè÷åñêàÿ îáðàáîòêà ëè÷íûõ àðõèâíûõ ôîí-
äîâ: Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè / Ãîñóäàðñòâåííàÿ îðäåíà Ëåíèíà Áèáëèî-
òåêà ÑÑÑÐ èìåíè Â.È. Ëåíèíà, Îòäåë ðóêîïèñåé; [Ñîñòàâèòåëè: Í.<àòà-
ëèÿ>Â.<èëîâíà> Çåéôìàí [1940—], Â.È. Ëîñåâ [1939—2006], À.Í. Øàõàíîâ 
[1957—]]. — Ìîñêâà, 1990 (Ì.: Òèï. ÎÕÎ Ìèííåôòåãàçïðîìà ÑÑÑÐ, ïîäï. â 
ïå÷àòü 21.12.89). — 107, [3] ñ.: èë. (áëàíêè); 21 × 13,5 ñì. Â îáë. 1400 ýêç.
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ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95). Правила транслитерации кирилловского
письма латгшским алфавитом.

ГОСТ 7.80-2000. См. выше.
ГОСТ 7.82-2001. Библиографическая зашсь. Библиографическое опи-

сание электронных ресурсов. Общие требования и правила составлеъшя.
ГОСТ 7.83-2001. Электронные издания. Основные виды и выходные

сведения.
ГОСТ 7.84-2002. Издаъшя. Обложки и переплеты. Общие требования

и правила оформления.
ГОСТ 7.86-2003. Издания. Общие требоваъшя к издательской аннота-

ции.
ГОСТ 7.87-2003. Книжные памятнш<и. Общие требования.
ГОСТ 7.88-2003. Правила сокращения заглавий и слов в заглавиях пуб-

ликации.
ГОСТ Р 7.0.1-2003. Издания. Знак охраны авторского права. Общие

требования и правила оформления.
ГОСТ Р 7.0.3-2006. Издаъшя. Основные элементы. Термшты и определе-

ния.
ГОСТ Р 7.0.4-2006. Издаъшя. Выходные сведеъшя. Общие требоваъшя и

правила оформления.
ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка. Общие требоваъшя и

правила составления.
ГОСТ Р 7.0.8-2013. Делопроизводство и архивное дело. Термины и опре-

деления.
ГОСТ Р 7.0.12-2011. Библиографическая зашсь. Сокращение слов и

словосочетаъшй на русском язьше. Общие требования и правила.
ГОСТ Р 7.0.13-2011. Карточки для каталогов и картотек, макет анно-

тированной карточки в издаъши. Общие требования и издательское оформ-
ление.

См. публикацию означенных (по 2008 г.) ГОСТ (с комментариями) в из-
дании: Основные стандарты для современного книгоиздательского дела /
Российская книжная палата; Составители: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин,
ГЬП. Калишша, К.М. Сухоруков. -Москва: «Бук Чембэр Ингернэшил», 2008
(Иошкар-Ола: ООО «МРИПП», подп. в печать 10.07.2008). - 655, [1] с.;
20,5 × 15 см. В пер. 1000 Экз. Б публикации ГОСТ 7.1-2003 исправлено
10 опечаток.

См.: Правила русской орфографии и пунктуации /Утверждены Акаде-
мией наук СССР, Министерством высшего образования СССР и МІ/Шистер-
ством просвещеъшя РСФСР. -Москва: Государственное учебно-педагогиче-
ское издательство Министерства просвещения РСФСР, 195б. - 175, [1] с.;
22,5 × 14,5 см. Б пер. 500 000 Экз. - На с. б4-б5: «ё 116. К общепринятым
сокращеъшям <...> относятся следующие: <...>».

См.: Правила составления библиографического описания старопе-
чатных изданий / Российская государственная библиотека; [Составители:
И.М. Полонская [1922-199б], Н.П. ЧеркашІ/ша, при участии Н.Ю. Шильни-
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ковой; Науч. ред. Н.П. Черкашина; Науч. консультант И.С. Дудъшк; Общая
редакция Н.Н. Каспаровой]. - 2-е издание, переработанное и дополнен-
ное. -Москва: «Пашков дом», 2003 (Отп. в ИПП «Гриф и К», г. Тула, подп. в
печать 21.07.03). - 398, [2] с.: факс. (на с. 353-372); 22 × 15 см. Б пер. 1000 Экз.

См.: Составление библиографической записи на книги и брошюры: Ин-
струкция / Российская книжная палата; [Подготовлено РП/ІО государствен-
ной библиографии: Зав. отделом, канд. ист. наук К.М. Сухоруков; Испол-
нители: Зам. зав. отделом Г.П. Калинина; Бед. науч. сотр., канд. пед. наук
С.Ю. Калшлш]. -Москва, 2004.- 149, [1] с.; 30 × 21 см. В обл. - Типография
и тираж не указаны. - Скреплеъше металлическими скобками. - На тиг. с. 1:
«Утверждаю» | Зам. генерального директора | Российской книжной палаты |
А.А. ДЖИГО | «-›› 2004 Г.

См.: Российские правила каталогизации = ВиЅЅіап сайаІоЅиіпЅ шІеЅ /Рос-
сийская библиотечная ассоциация, Межрегиональный комитет по катало-
гизации, Российская государственная библиотека; [Редкол.: Н.Н. Каспаро-
ва (гл. ред.), Е.И. Загорская (зам. гл. ред.), Т.А. Бахгурина, Г.П. КалинІ/ша,
Н.Ю. Кулыгина, Т../\. Масхулия, М.В. Экстрем; Авторский коллектив: Ру-
ководигель Н.Н. Каспарова (РГБ) [и др., всего на с. 5-б указано 28 имен]. -
2-е издание, исправленное. - Москва: «Пашков дом», 2008 (Отпечатано в
ЗАО «Гриф и К» г. Тула, подп. в печать 17.09.2008). - ббО, [4] с.; 20,5 × 14,5 ×
× 3,5 см. В пер. 2000 Экз. - На с. 310-352: Раздел 7. Старопечатные издания.
Глава 54-56 / Н.П. Черкашина (РГБ).]

Согласно ГОСТ 7.1-2003, п. 5.2.3.8: «Общее обозначение материала,
огшсания которого преобладают в конкретном информационном массиве,
может быть опущено». Руководствуясь этим указаъшем, далее при оШса-
ъши изданий мы опускаем термин «Текст». Б настоящем издании помимо
(ГОСТ Р 7.0.5-2008. Библиографическая ссылка) применяется также сле-
дующая система их ссылок. Составлен «Библиографический список доку-
ментов и их сокращенных названий...». В левой части списка указаны со-
кращенные назваъшя документов, содержащие имя автора или заглавие и
дату издания, в правой - их библиографические описания по ГОСТ. В са-
мом тексге и сносках приводятся только левая часгь с указаъшем через косую
черту номера тома, и через двоеточие - страниц (напр.: Гаевский 1863/УП:
129-177 .

При )описаш×1и рукописей были использованы следующие издаъшя:
Методические рекомендации по работе с документами личного проис-

хождения (литература и искусство) / Главное архивное управление при
Совете Министров СССР, Центральный государственный архив литера-
туры и искусства СССР. - Москва, 1990 (М.: 12 ЦТ МО, подп. к печати
11.09.89 г.). - 256 с.: ил. (бланки); 20 × 14,5 см. В обл. 3000 Экз.

Экспертиза и научно-техническая обработка личных архивных фон-
дов: Методические рекомендации/Государственная орденаАенгша Библио-
тека СССР имени В.И. Аенина, Отдел рукописей; [Составители: Н.<ата-
лия>В.<иловна> Зейфман [1940-], Б.И. Аосев [1939-2006], А.Н. Шаханов
[1957-]]. - Москва, 1990 (М.: Тип. ОХО Миъщефтегазпрома СССР, подп. в
печать 21.12.89). - 107, [3] с.: ил. (бланки); 21 × 13,5 см. В обл. 1400 экз.
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Áàðòåíåâ 1854|1—2 — 1855|3 — Áàðòåíåâ, Ï¸òð Èâàíîâè÷ (1829—1912). Àëåê-
ñàíäðú Ñåðã¼åâè÷ú Ïóøêèíú. Ìàòåðiàëû äëÿ åãî áiîãðàôiè. Ãëàâà I-ÿ. 
Ä¼òñòâî. / [â êîíöå íà ñ. 293:] Ï. Áàðòåíåâú // Ìîñêîâñêiÿ Â¼äîìîñòè.: 
Ìîñêîâñêiÿ Â¼äîìîñòè, âú íàñòîÿùåìú ãîäó, âûõîäÿòú òðè ðàçà âú íå-
äåëþ: ïî âòîðíèêàìú, ÷åòâåðãàìú è ñóááîòàìú. — [Ìîñêâà, 1854]. — 
¹ 71, Âòîðíèêú, 15-ãî iþíÿ. 1854. — Ñ. 813—820; 43 × 36 ñì. (ïîñëå 
ñ. 820): Ëèòåðàòóðíûé îòä¼ëú Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1854 ãîäà, 
iþíÿ 15-ãî äíÿ, ¹ 71-é. — Ñ. 291 (821) — 294 (824); 43 × 36 ñì. Íà ñ. 291 
(821) — 293 (823) â òðè ñòîëáöà.

Îí æå. Òî æå. ...Ãëàâà 2-ÿ. Ëèöåé / [áåç ïîäïèñè] // Òàì æå. — ¹ 117. ×åò-
âåðãú, 30-ãî ñåíòÿáðÿ. 1854. — Ñ. 1457—1464. (ïîñëå ñ. 1464): Ëèòåðàòóð-
íûé îòä¼ëú Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1854 ãîäà, ñåíòÿáðÿ 30-ãî äíÿ, 
¹ 117-é. — Ñ. 489 (1465) — 492 (1468); 43 × 36 ñì. Íà ñ. 489—492 â òðè 
ñòá. (â êîíöå:) (Äî ñë¼ä. ¹).

Îí æå. Òî æå. ...Ãëàâà 2-ÿ. Ëèöåé (Ïðîäîëæåíiå)* [ñíîñêà]* (ñì. ¹¹ 71 è 
171-é Ìîñê. Â¼ä.) / [áåç ïîäïèñè] // Òàì æå. — ¹ 118. Ñóááîòà, 2-ãî îê-
òÿáðÿ. 1854. — Ñ. 1469—1474. (ïîñëå ñ. 1474): Ëèòåðàòóðíûé îòä¼ëú 
Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1854 ãîäà, îêòÿáðÿ 2-ãî äíÿ, ¹ 118-é. — 
Ñ. 493 (1475) — 496 (1478); 43 × 36 ñì. Íà ñ. 493—495 â òðè ñòá. (â êîíöå 
íà ñ. 495:) (Äî ñë¼ä. ¹).

Îí æå. Òî æå. ...Ãëàâà 2-ÿ. Ëèöåé (Îêîí÷àíiå) / [â êîíöå íà ñ. 499:] Ï. Áàðòå-
íåâú. // Òàì æå. — ¹ 119. Âòîðíèêú, 5-ãî îêòÿáðÿ. 1854. — Ñ. 1479—1486. 
(ïîñëå ñ. 1486:) Ëèòåðàòóðíûé îòä¼ëú Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1854 ãî-
äà, îêòÿáðÿ 5-ãî äíÿ, ¹ 119-é. — Ñ. 497 (1487) — 900 (1490); 43 × 36 ñì. 
Íà ñ. 497—499 â òðè ñòá.

Îí æå. Òî æå. ...Ãëàâà 3-ÿ. (1817—1820)* [ñíîñêà]* (Äâ¼ ïåðâûå ãëàâû «Ä¼ò-
ñòâî» è «Ëèöåé» íàïå÷àòàíû â ¹¹ 71, 117, 118 è 119 Ìîñêîâñêèõú 
Â¼äîìîñòåé 1854 ãîäà) / Ñòàòüÿ Ï. Áàðòåíåâà // Òàì æå. — [Ìîñêâà, 
1855]. — ¹ 142. Ñóááîòà, 26-ãî íîÿáðÿ. 1855. — [â êîíöå:] Ëèòåðàòóð-
íûé îòä¼ëú Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1855 ãîäà, íîÿáðÿ 26-ãî äíÿ, 
¹ 142-é. — Ñ. 581—584; 43 × 36 ñì. Íà ñ. 581—583.

Îí æå. Òî æå. ...Ãëàâà 3-ÿ. (1817—1820)* [ñíîñêà]* (ñì. ¹ 142 Ìîñê. Â¼ä.) / 
[áåç ïîäïèñè] // Òàì æå. — ¹ 144. ×åòâåðãú, 1-ãî äåêàáðÿ. 1855. — 
[â êîíöå:] Ëèòåðàòóðíûé îòä¼ëú Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1855 ãîäà, 
äåêàáðÿ 1-ãî äíÿ, ¹ 144-é. — Ñ. 591— 594; 43 × 36 ñì. Íà ñ. 593—594.

Îí æå. Òî æå. ...Ãëàâà 3-ÿ. (1817—1820) (Îêîí÷àíiå) / Ñòàòüÿ Ï. Áàðòåíåâà // 
Òàì æå. — ¹ 145. Ñóááîòà, 3-ãî äåêàáðÿ. 1855. — [â êîíöå:] Ëèòåðà-
òóðíûé îòä¼ëú Ìîñêîâñêèõú Â¼äîìîñòåé 1855 ãîäà, äåêàáðÿ 
3-ãî äíÿ, ¹ 145-é. — Ñ. 591— 594 [ò. å. 595—598]; 43 × 36 ñì. Íà ñ. 591—592 
[ò. å. 595—596].

Áàðòåíåâ. Ïåðåèçäàíèå 1854/1 — Áàðòåíåâ, Ï.È. Àëåêñàíäðú Ñåðã¼åâè÷ú 
Ïóøêèíú. Ìàòåðiàëû äëÿ åãî áiîãðàôiè. Ãëàâà 1-ÿ. Ä¼òñòâî / [â êîíöå 
òåêñòà íà ñ. 16:] Ï. Áàðòåíåâú. — [íà ñ. 16 âíèçó:] (Èçú ¹ 71-ãî Ìîñêîâ-
ñêèõú Â¼äîìîñòåé 1854 ã.). — [Ìîñêâà]: [íà ñ. 16 âíèçó:] âú Óíèâåðñèòåò-
ñêîé Òèïîãðàôiè, [1854 ã.]. — 16 ñ.; 20 × 13 (íàáîð 13,5 × 8) ñì. Çàãëàâèå 
íà ñ. 1 íàä òåêñòîì. Áåç òèò. ë. è îáëîæåê.

Áàðòåíåâ. Ïåðåèçäàíèå 1854/2 — Áàðòåíåâ, Ï.È. Àëåêñàíäðú Ñåðã¼åâè÷ú 
Ïóøêèíú. Ìàòåðiàëû äëÿ åãî áiîãðàôiè. Ãëàâà 2-ÿ. Ëèöåé / [â êîíöå íà 
ñ. 66:] Ï. Áàðòåíåâú. — [íà ñ. 66 âíèçó:] (Èçú ¹¹ 71—118 [òàê! ò. å. ¹ 117, 
118, 119] Ìîñêîâñê. Â¼äîìîñò. 1854 ã.). — [Ìîñêâà]: [íà ñ. 66 âíèçó:] 
âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, [1854 ã.]. — 66 ñ.; 20 × 13 (íàáîð 13,5 ×
× 8) ñì. Çàãëàâèå íà ñ. 1 íàä òåêñòîì. Áåç òèò. ë. è îáëîæåê. Íà ñ. 1 (ââåð-
õó) ýêç. ÐÃÁ äàðñòâåííàÿ çàïèñü: «Êóçì¼ Òåðåíòüåâè÷ó Ñîëäàòåíêîâó 
[1818—1901] óñåðäí¼éøåå ïðèíîøåíiå Ï. Áàðòåíåâà. 14 íîÿáðÿ 1854».

Áàðòåíåâ. Ïåðåèçäàíèå 1855/3 — Áàðòåíåâ, Ï.È. Àëåêñàíäðú Ñåðã¼åâè÷ú 
Ïóøêèíú. Ìàòåðiàëû äëÿ åãî áiîãðàôiè. Ãëàâà 3-ÿ. (1817—1820). / [â êîíöå 
íà ñ. 48:] Ï. Áàðòåíåâú. — [íà ñ. 48 âíèçó:] (Èçú ¹¹ 142, 144 è 145 Ìîñê. 
Â¼ä. 1855 ãîäà.). — [íà ñ. 48 âíèçó:] Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïî-
ãðàôiè, 1855 ãîäà. — 48 ñ.; 20 × 13 (íàáîð 13,5 × 8) ñì. Çàãëàâèå íàä òåêñ-
òîì íà ñ. 1. Áåç òèò. ë. è îáëîæåê. Íà ñ. 48 âíèçó òàêæå: «Ïå÷àòàòü ïî-
çâî ëÿåòñÿ. Ìîñêâà, äåêàáðÿ 9-ãî äíÿ, 1855 ã. Öåíñîðú Â.[Ï.] Ôëåðîâú 
[1799—1874].» Ýòî ïåðåèçäàíèå ãëàâ 1—3 (ñ íîâîãî íàáîðà ïî òåêñòó ãà-
çåòû) îøèáî÷íî îïèñûâàþòñÿ êàê îòäåëüíûå îòòèñêè.

Áàðòåíåâ. Ïåðåïå÷àòêà 1992 — Áàðòåíåâ, Ï.È. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ Ïóø-
êèí. Ìàòåðèàëû äëÿ åãî áèîãðàôèè. Ãëàâà 1. Äåòñòâî [ñ. 55—63]; Ãëà-
âà 2. Ëèöåé [ñ. 63—101]; Ãëàâà 3. 1817—1829 [ñ. 101—128] // Áàðòåíåâ, Ï.È. 
Î Ïóøêèíå: Ñòðàíèöû æèçíè ïîýòà. Âîñïîìèíàíèÿ ñîâðåìåííèêîâ / 
Ï.È. Áàðòåíåâ; [Ñîñòàâèòåëü, àâòîð âñòóï. ñòàòüè (ñ. 5—34) è ïðèìå÷à-
íèé (ñ. 425—459) À.Ì. Ãîðäèí [1913—1997]; Ðåöåíçåíò — ä-ð ôèëîë. íàóê 
Ð.Â. Èåçóèòîâà]. — Ìîñêâà: «Ñîâåòñêàÿ Ðîññèÿ», 1992 (ã. Ýëåêòðîñòàëü 
Ìîñê. îáë.: Êíèæíàÿ ô-êà ¹ 1, ñäàíî â íàáîð 05.04.91, ïîäï. â ïå÷àòü 
18.11.91). — Ñ. 55—128, 427—428 (ïðèìå÷; â ïðèìå÷. ïðîïóùåí ¹ 118 
«Ìîñê. âåäîìîñòåé»); 20,5 × 13,5 ñì. — Â ïåð. 50 000 ýêç.

Áåññìåðòíûõ 1997 — Áåññìåðòíûõ, Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷. Î ðóêîïèñÿõ À.Í. Àôà-
íàñüåâà «Íàðîäíûÿ ðóññêèÿ ñêàçêè íå äëÿ ïå÷àòè (èç ñîáðàíèÿ Â.È. Äà -
ëÿ)» è «Ðóññêèÿ çàâåòíûÿ ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè (Â.È. Äàëÿ)», à òàêæå 
îá èçäàíèè Â.È. Êàñàòêèíûì â 1867 ãîäó êíèãè «Ðóññêèÿ çàâåòíûÿ 
ñêàçêè» / Ë.Â. Áåññìåðòíûõ // Àôàíàñüåâ, À.Í., Äàëü, Â.È., ñîñòàâèòå-
ëè. Íàðîäíûå ðóññêèå ñêàçêè íå äëÿ ïå÷àòè [èç ñîáðàíèÿ Â.È. Äàëÿ — 
À.Í. Àôàíàñüåâà. Ðóññêèå], çàâåòíûå ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè [/ Â.È. Äà-
ë ÿ; äîïîëíåííûå À.Í. Àôàíàñüåâûì è Ï.À. Åôðåìîâûì; ê ñáîðíè-
êó â öåëîì:], ñîáðàííûå è îáðàáîòàííûå À.Í. Àôàíàñüåâûì, 1857—
1862; èçäàíèå ïîäãîòîâèëè Î.Á. Àëåêñååâà [1930—2010], Â.È. Åðåìèíà, 
Å.À. Êîñòþõèí [1938—2006], Ë.Â. Áåññìåðòíûõ; [Ðîññèéñêàÿ àêàäåìèÿ 
íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé äîì); ðåäàêòîð 
Þ.À. Ìèõàéëîâ; õóäîæíèê Ä. Øèìèëèñ]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëü-
ñêèé öåíòð «ËÀÄÎÌÈÐ»: [Ïðè ñîäåéñòâèè ÒÎÎ «ÂÐÑ»], ñîð. 1997 (Ì.: 
Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â ï/ô «Êðàñíûé ïðîëåòàðèé», ñäàíî â 
íàáîð 13.01.97, ïîäï. â ïå÷àòü 21.04.97). — Ñ. 558—660: [12] èë., ôàêñ. — 
(Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 9]). — (735, [1] ñ.: [30] èë., ôàêñ., ïîðòð.; 
20,5 × 13,5 ñì. Â ïåð. 5 500 ýêç.).

Îí æå. Òî æå. — [2-å èçä.]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî--èçäàòåëüñêèé öåíòð «ËÀÄÎ-
ÌÈÐ»: [Èçäàíèå îñóùåñòâëåíî ïðè ó÷àñòèè ÎÎÎ «Ôèðìà «Èçäàòåëü-
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Бартенев 1854 | 1-2 - 1855 | 3 - Бартенев, Пётр Иванович (1829-1912). Алек-
сандръ Сергъевичъ Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи. Глава І-я.
Дътство. / [в конце на с. 293:] П. Бартеневъ // Московскія Бъдомости.:
Московскія Въдомости, въ настоящемъ году, выходятъ три раза въ не-
делю: по вторникамъ, четвергамъ и субботамъ. - [Москва, 1854]. -
По 71, Вторникъ, 15-го іюня. 1854. - С. 813-820; 43 × 36 см. (после
с. 820): Аитературный отдълъ Московскихъ Въдомостей 1854 года,
іюня 15-го дня, По 71-й. - С. 291 (821) - 294 (824); 43 × 36 см. На с. 291
(821) - 293 (823) в три столбца.

Он же. То же. ...Глава 2-я. Аицей / [без подписи] // Там же. - По 117. Чет-
вергь, 30-го сентября. 1854. - С. 1457-1464. (после с. 1464): Аитератур-
ньнїг отдълъ Московскихъ Бъдомостей 1854 года, сентября 30-го дня,
По 117-й. - С. 489 (1465) - 492 (1468); 43 × 36 см. На с. 489-492 в три
стб. (в конце:) (До слъд. По).

Он же. То же. ...Глава 2-я. Аицей (Продолженіе)* [сноска]* (см. ЫоЫо 71 и
171-й Моск. Въд.) / [без подписи] // Там же. - По 118. Суббота, 2-го ок-
тября. 1854. - С. 1469-1474. (после с. 1474): Аитературный отдълъ
Московскихъ Въдомостей 1854 года, октября 2-го дня, По 118й. -
С. 493 (1475) - 496 (1478); 43 × 36 см. На с. 493-495 в три стб. (в конце
на с. 495:) (До слъд. По).

Он же. То же. ...Глава 2-я. Аицей (Окончаніе) / [в конце на с. 499:] П. Барте-
невъ. //Там же. - По 119. Вторникъ, 5-го октября. 1854. - С. 1479-1486.
(после с. 1486:) Аитературньпїт отдълъ Московскихъ Біздомостей 1854 то
да, октября 5-го дня, По 119-й. - С. 497 (1487) - 900 (1490); 43 × 36 см.
На с. 497-499 в три стб.

Он же. То же. ...Глава 3-я. (1817-1820)* [сноска]* (Двъ первые главы «Дът-
ство» и «Аицей» напечатаны в Ыоыо 71, 117, 118 и 119 Московскихъ
Въдомостей 1854 года) / Статья П. Бартенева // Там же. - [Москва,
1855]. - По 142. Суббота, 26-го ноября. 1855. - [в конце:] Аитератур-
ный отдълъ Московскихъ Въдомостей 1855 года, ноября 26-то дня,
По 142-й. - С. 581-584; 43 × 36 см. На с. 581-583.

Он же. То же. ...Глава 3-я. (1817-1820)* [сноска]* (см. По 142 Моск. Бъд.) /
[без подписи] // Там же. - По 144. Четвергъ, 1-го декабря. 1855. -
[в конце:] Аитературньпїі отдълъ Московскихъ Въдомостей 1855 года,
декабря 1-го дня, По 144~й. - С. 591- 594; 43 × 36 см. На с. 593-594.

Он же. То же. ...Глава 3-я. (1817-1820) (Окончаніе) / Статья П. Бартенева //
Там же. - По 145. Суббота, 3-го декабря. 1855. - [в конце:] Аитера-
турный отдълъ Московскихъ Въдомостей 1855 года, декабря
3-го дня, По 145-й. - С. 591- 594 [т. е. 595-598]; 43 × 36 см. На с. 591-592
[т. е. 595-596].

Бартенев. Переиздание 1854/1 - Бартенев, П.И. Александръ Сергъевичъ
Пушкинъ. Матеріалы для его біографіи. Глава 7-я. Дотетво / [в конце
текста на с. 16:] П. Бартеневъ. - [на с. 16 внизу:] (Изъ М 7 7-го Москов-
екихь ВёдоллоотеиІ 7854 2.). - [Москва]: [на с. 16 въшзу:] въ Университет-
ской Типографіи, [1854 г.]. - 16 с.; 20 × 13 (набор 13,5 × 8) см. Заглавие
на с. 1 над текстом. Без тит. л. и обложек.
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Бартенев. Переиздание 1854/2 - Бартенев, П.И. Александръ Сергъевичъ
Пушкинъ. Матеріалы для его оїографіи. Глава 2-я. Аицей / [в конце на
с. 66:] П. Бартеневъ. - [на с. 66 внизу:] (ИзъММ 77- 778 [так! т. е.1\19 117,
118, 119] Московок. Вёдоллоот. 7854 2.). - [Москва]: [на с. 66 внизу:]
въ Университетской Тгшографіи, [1854 г.]. - 66 с.; 20 × 13 (набор 13,5 ×
× 8) см. Заглавие на с. 1 над текстом. Без тит. л. и обложек. На с. 1 (ввер-

Экз. РГБ дарственная запись: «Кузмъ Терентьевичу Солдатенкову
[1818-1901] усерднъйшее приношеніе П. Бартенева. 14 ноября 1854».

Бартенев. Переиздание 1855/3 - Бартенев, П.И. Александръ Сергъевичъ
Пушкштъ. Матеріалы для его оїографіи. Глава 3-я. (1817-1820). / [в конце
на с. 48:] П. Бартеневъ. - [на с. 48 въшзу:] (ИзъММ 742, 744 и 745Моск.
Вёд. 7855 года). - [на с. 48 внизу:] Москва: Въ Университетской Типо-
графіи, 1855 года. - 48 с.; 20 × 13 (набор 13,5 × 8) см. Заглавие над текс-
том на с. 1. Без тит. л. и обложек. На с. 48 внизу также: «Печатать по-
зволяется. Москва, декабря 9-го дня, 1855 г. Ценсоръ В.[П.] Флеровъ
[1799-1874].›› Это переиздаъше глав 1-3 (с нового набора по тексту га-
зеты) ошибочно описываются как отдельные оттиски.

Бартенев. Перепечатка 1992 - Бартенев, П.И. Александр Сергеевич Пуш-
кин. Материалы для его биографии. Глава 1. Детство [с. 55-63]; Гла-
ва 2. Аицей [с. 63-101]; Глава 3. 1817-1829 [с. 101-128] //Бартенев, П.И.
О Пушкине: Страницы жизни поэта. Воспоминания современников /
П.И. Бартенев; [Составитель, автор всгуп. статьи (с. 5-34) и примеча-
ъшй (с. 425-459) А.М. Ґордин [1913-1997]; Рецензенг- д-р филол. наук
Р.В. Иезуитова] - Москва: «Советская Россия», 1992 (г. Электросталь
Моск. обл.: Книжная ф-ка По 1, сдано в набор 05.04.91, подп. в печать
18.11.91). - С. 55-128, 427-428 (примеч; в примеч. пропущен Мо 118
«Моск. ведомостей»); 20,5 × 13,5 см. - В пер. 50 000 экз.

Бессмертных 1997 -Бессмертных, Аеонид Васильевич. Орукоштсях А.Н. Афа-
насьева «Народныя русския сказки не для печати (из собраъшя В.И. Да-
ля) ›› и «Русския заветныя пословицы и поговорки (В.И. Даля)», а также
об издании Б.И. Касаткиным в 1867 году книги «Русския заветныя
сказки» /АБ. Бессмертных // Афанасьев, А.Н., Даль, Б.И., составите-
ли. Народные русские сказки не для печати [из собрания В.И. Даля -
А.Н. Афанасьева. Русские], заветные пословшьт и поговорки [/В.И. Да-
ля; дополненные А.Н. Афанасьевым и П.А. Ефремовым; к сборни-
ку в целом:], собранные и обработанные А.Н. Афанасьевым, 1857-
1862; издаъше подготовили О.Б. Алексеева [1930-2010], В.И. Еремшта,
Е.А. Коспохин [1938-2006], АБ. Бессмертных; [Российская академия
наук, Институт русской литературы (Пушкинский дом); редактор
Ю.А. Михайлов; Художъшк Д. Шимилис] -Москва: Научно-издатель-
ский центр «ААДОМИР»: [При содействІ/шТОО «БРС»], сор. 1997 (М.:
Отпечатано с оригинал-макета в п/ф «Красньнїт пролетарий», сдано в
набор 13.01.97, подп. в печать 21.04.97). - С. 558-660: [12] ил., факс. -
(Русская потаеъшая литература; [т. 9]). - (735, [1] с.: [30] ил., факс., портр.;
20,5 × 13,5 см. Б пер. 5 500 Экз.).

Он же. То же. - [2е изд.]. - Москва: Наушто-издательскшїт центр «ААДО-
МИР»: [Издание осуществлено при участии ООО «Фирма «Издатель-
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ñòâî ÀÑÒ»»], ïå÷. 1998 (Òóëà: Îòïå÷àòàíî ñ îðèãèíàë-ìàêåòà â Òóëü-
ñêîé òèï., ïîäï. â ïå÷àòü 04.03.98). — Ñ. 558—660: [12] èë. ôàêñ. — (Ðóñ-
ñêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà; [ò. 9. 2-å èçä.]). — (735, [1] ñ.: [30] èë., ôàêñ., 
ïîðòð.: 20,5 × 13,5 ñì. Â ïåð. 10 000 ýêç.). Óêàæåì íà íåâîøåäøèå, 
ê ñîæàëåíèþ, â äàííîå èçäàíèå «Ñðàâíèòåëüíûå ïðèìå÷àíèÿ ê ò. I 
KRUPTADIA. Ðóññêèå ñåêðåòíûå ñêàçêè» íà èòàë. ÿçûêå: [Pitrå, 
Giuseppe?; 1841—1916]. Note comparative al I vol. dei KRUPTADIA. 
Novelle secrete russe. // KRUPTADIA: recueil de documents pour servir 
à l’åtude des traditions populaires. — Heilbronn: Henninger fråres, åditeurs, 
1888 (Imprimerie de G.Otto à Darmstadt). — Vol. IV. — P. 192—252; 16,5 × 
10,5 (íàáîð 10 × 6,2) ñì. — Â ïåð. Òèðàæ 135 íóìåð. ýêç. — Â ýòèõ îáñòî-
ÿòåëüíûõ «Ñðàâíèòåëüíûõ ïðèìå÷àíèÿõ» èç èòàë., ôð., íåì., àíãë, èç-
äàíèé ïðèâåäåíû ìíîãî÷èñëåííûå ïàðàëëåëè ê ïåðåâîäó «Ðóññêèõ çà-
âåòíûõ ñêàçîê» íà ôð. ÿçûêå (KRUPTADIA. 1883. Vol. I. P. 1—290 
(«Contes secrets. Traduits du russe»)); ê íîìåðàì ñêàçîê: 7, 9, 13, 14—16, 
21, 23—26, 28, 29, 31—36, 40, 43, 44, 46—54, 56, 60, 63—65, 68, 71, 75,77. 
Ê ñîæàëåíèþ, íàøèì ôîëüêëîðèñòàì ýòè ïðèìå÷àíèÿ íåèçâåñòíû, 
â îòå÷åñòâåííîé ïå÷àòè íàì íå âñòðå÷àëîñü óïîìèíàíèé î íèõ.

Ñì. òàêæå äîïîëíåíèå 2016 ã. ê ñòàòüå Ë.Â. Áåññìåðòíûõ: Ãðîìîâ, 
Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷ (1941—). Êíèãà-ôàíòîì «Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàç-
êè» è åå êëîíû: Ê 190-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ À.Í. Àôàíàñüåâà (1826—
1871) è 215-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Äàëÿ (1801—1872) / Àëåêñàíäð 
Ãðîìîâ // Áèáëèîôèëû Ðîññèè: Àëüìàíàõ / [Ðåäàêòîð-ñîñòàâèòåëü 
Å.Þ. Êîðàáëåâà]. — Ìîñêâà: Ëþáèìàÿ Ðîññèÿ, 2016 (Ì.: ÏÏÏ «Òèïî-
ãðàôèÿ “Íàóêà”», ïîäï. â ïå÷àòü 17.02.2016 ã.). — Òîì XII. — Ñ. 263—349: 
[87] èë. ôàêñ. — (614, [2] ñ.: èë.; 21,5 × 15 × 3,5 ñì. Â ïåð. 300 ýêç.).

Áåññìåðòíûõ 1994 — Áåññìåðòíûõ, Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷. Î íåêîòîðûõ èçäà-
íèÿõ ýðîòè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà è Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà / 
Ë.Â. Áåññìåðòíûõ // Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáîçðåíèå: òåîðèÿ è èñòîðèÿ 
ëèòåðàòóðû, êðèòèêà è áèáëèîãðàôèÿ / ðåäàêöèÿ: Èðèíà Ïðîõîðîâà 
(ãë. ðåä.), Ñåðãåé Çåíêèí (òåîðèÿ), Ñåðãåé Ïàíîâ (èñòîðèÿ), Òàòüÿíà 
Ìèõàéëîâñêàÿ (ïðàêòèêà); Ðåäêîëëåãèÿ: Êîíñòàíòèí Àçàäîâñêèé (Ïå-
òåðáóðã), Õåíðèê Áàðàí (Îëáàíè, Íüþ-Éîðê), Ãàëèíà Áåëàÿ (Ìîñêâà) 
[è äð., âñåãî íà òèò. ñ. 17 èìåí]. — Ìîñêâà: [«Íîâîå ëèòåðàòóðíîå îáî-
çðåíèå»], 1994 (Ì.: Ìîñêîâñêàÿ òèï. ¹ 6, ñäàíî â íàáîð 15.01.94, ïîäï. 
â ïå÷àòü 17.02.94.). — ¹ 6 (1993—94) (íà îáë.: ¹ 6 (1994)). — Ñ. 289—305 
(ðóáðèêà: Áèáëèîãðàôèÿ); 23,5 × 15 ñì. — 5000 ýêç.

Áåññìåðòíûõ 2008 — [Áåññìåðòíûõ, Ëåîíèä Âàñèëüåâè÷. Îá èçäàíèÿõ «Ðóñ-
ñêèé ýðîò íå äëÿ äàì». 1887—1905] // Õèëè, Äàí (Healey, Dan). Ãîìîñåê-
ñóàëüíîå âëå÷åíèå â ðåâîëþöèîííîé Ðîññèè: Ðåãóëèðîâàíèå ñåêñóàëü-
íî-ãåíäåðíîãî äèññèäåíòñòâà / Äàí Õèëè; Èçäàíèå ïîäãîòîâèë Ë.Â. Áåñ-
ñìåðòíûõ; [Ïåðåâîä÷èêè ñ àíãëèéñêîãî Ò.Þ. Ëîãà÷åâà, Â.È. Íîâèêîâ; 
Íàó÷íûé ðåäàêòîð Ë.Â. Áåññìåðòíûõ]. — Ìîñêâà: Íàó÷íî-èçäàòåëü-
ñêèé öåíòð «Ëàäîìèð», ñîð. 2008 (×åáîêñàðû: ÃÓÏ ”ÈÏÊ «×óâàøèÿ»”, 
ïîäï. â ïå÷àòü 25.09.2007). — Ñ. 550—562: [10] ôàêñ. òèò.  ñ. è îáëîæåê 
(âîñïðîèçâåäåíû âïåðâûå). — (614, [10] ñ.: ôàêñ. (íà  ñ. 560—562), [12] ë.: 
[34] èë. (ìåæäó ñ. 256/257); 20,5 × 13 ñì. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòó-

ðà; [ò. 41]). — Â ïåð. 1000 ýêç. — Ïðèìå÷àíèÿ (ñ áèáëèîãð. ññûëêà-
ìè): ñ. 317—482; Áèáëèîãðàôè÷åñêèå ñïèñêè...: ñ. 487—491, 492—602 
([403] àâòîðà è çàãëàâèÿ íà ðóñ. ÿç. è [395] — íà èíîñòð. ÿçûêàõ); Èìåí-
íîé óêàçàòåëü: ñ. 603—615.).

Áëàãîé 1934 — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1934 Áëàãîé.
Áîáðîâ 1907 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1907 Áîáðîâ.
Áîáðîâ 1910 — ñì.: òàì æå íà: 1910 Áîáðîâ.
Áîãðàä 1959 — Áîãðàä, Âëàäèìèð Ýììàíóèëîâè÷ (1917—1986). Æóðíàë ”Ñîâðå-

ìåííèê“ 1847—1866: Óêàçàòåëü ñîäåðæàíèÿ / Â.Ý. Áîãðàä. — Ìîñêâà; 
Ëåíèíãðàä: Ãîñóäàðñòâåííîå èçäàòåëüñòâî õóäîæåñòâåííîé ëèòåðàòóðû, 
1959 (Ë.: Òèï. ¹ 1 «Ïå÷àòíûé äâîð», ïîäï. ê ïå÷àòè 16/IV 1959). — 825, 
[3] ñ.; 20 × 13 ñì. — Â ïåð. 5000 ýêç.

Âåðåñàåâ 1926—1936 — ñì.: â ãë. 5 è 6 íàñò. èçä. íà: 1926—1936 Âåðåñàåâ ñîîò-
âåòñòâåííî.

Âåðñòêà ÒÁ ÊÖ — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1937, ïîñëå 13 àïðåëÿ — ïîñëå 
èþíÿ.

Ãàåâñêèé 1861 — Ãàåâñêèé, Âèêòîð Ïàâëîâè÷ (1826—1888). Ïðàçäíîâàíiå ëè-
öåéñêèõú ãîäîâùèíú âú ïóøêèíñêîå âðåìÿ. (ïî ïîâîäó 50-ëåòíÿãî þáè-
ëåÿ ëèöåÿ, 19 îêòÿáðÿ 1861) / [â êîíöå:] Â. Ãàåâñêié // Îòå÷åñòâåííûÿ 
Çàïèñêè,: æóðíàëú ó÷åíî-ëèòåðàòóðíûé è ïîëèòè÷åñêié, / èçäàâàåìûé 
Àíäðååìú [À.] Êðàåâñêèìú [1810—1889] è Ñòåïàíîìú [Ñ.] Äóäûøêè-
íûìú [1820—1866]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: âú òèïîãðàôiè È.È. Ãëàçóíîâà 
[1826—1889] è êîìï., 1861. — Ãîäú äâàäöàòü òðåòié, òîìú CXXXIX, íî-
ÿáðü. — Ñ. 29—41 (Îòä. III); 23 × 15 ñì.

Ãàåâñêèé 1863/VII—VIII — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1863, èþëü—àâãóñò, 
Ãàåâñêèé.

Ãàðäçîíèî 1994 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1994, ôåâðàëü, Ãàðäçîíèî.
Ãàñòôðåéíä 1912 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1912 Ãàñòôðåéíä.
Ãîð÷àêîâ 1883 — ñì.: òàì æå íà: 1881, îñåíü — 1882, âåñíà, Ãîð÷àêîâ; òàì æå 

íà: 1883, îêòÿáðü, Ãîð÷àêîâ.
Ãîð÷àêîâ 2008 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2008, ïîñëå àïðåëÿ, Ãîð÷àêîâ.
Ãðîññìàí 1955 — ñì.: òàì æå íà: 1955 Ãðîññìàí.
Ãðîò 1880—1887 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1880, 8 ìàÿ, Ãðîò; òàì æå íà: 

1887 Ãðîò.
Ãðîò 1880—1899 — ñì.: òàì æå íà: 1880, 8 ìàÿ, Ãðîò; òàì æå íà: 1899 Ãðîò.
Ãðîò 1887 — ñì.: òàì æå íà: 1887 Ãðîò.
Ãðîò 1899 — ñì.: òàì æå íà: 1899 Ãðîò.
Ãðîò 1911 — Ãðîò, Êîíñòàíòèí ßêîâëåâè÷ (1853—1934). Ïóøêèíñêié Ëèöåé 

(1811—1817).: Áóìàãè I-ãî êóðñà, ñîáðàííûÿ àêàäåìèêîìú ß.Ê. Ãðîòîìú: 
Ñú ïðèëîæåíiåìú ïîðòðåòîâú, ôàêñèìèë¼ è ðèñóíêîâú, à òàêæå í¼-
êîòîðûõú áóìàãú III è VI êóðñîâú. / Ê.ß. Ãðîòú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1911 
(Òèï. Ìèíèñòåðñòâà Ïóòåé Ñîîáùåíiÿ (Ò-âà È.Í. Êóøíåðåâú [1827—
1896] è Ê°.)). — XXIV, 460, [4] ñ.: [36] èë., ïîðòð., ôàêñ., ðèñ., [4] ë. 
ïîðòð., ôàêñ., òàáåëü (ïðè ñ. IX, 257, 353, 357); 27 × 17 ñì.

Äàëü 1903—1909 — Äàëü, Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ (1801—1872), ñîñòàâèòåëü. Òîë-
êîâûé ñëîâàðü æèâîãî âåëèêîðóññêàãî ÿçûêà: [â 4 ò.] / [ñîñò.] Âëàäèìiðà 
Äàëÿ. — Òðåòüå, èñïðàâëåííîå è çíà÷èòåëüíî äîïîëíåííîå, èçäàíiå / 
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ство АСТ»››], печ. 1998 (Тула: Отпечатано с оригинал-макета в Туль-
ской тип., подп. в печать 04.03.98). - С. 558-660: [12] ил. факс. - (Рус-
ская потаенная литература; [т. 9. 2-е изд.]). - (735, [1] с.: [30] ил., факс.,
портр.: 20,5 × 13,5 см. В пер. 10 000 экз..) Укажем на невошедшие,
к сожалению, в данное издание «Сравнительные примечания к т. І
КРТПТААІА. Русские секретные сказки» на итал. языке: [Рісте,
Єіизерре?; 1841-1916] Ыоіе сопірагаііуе а1 І у01.(іеі КРТПТААІА.
ЫоуеІІе Ѕесге'се гиЅЅе. // КРТПТААІА: гесиеіІ (іе (іосцшеп'сз роиг Ѕегуіг
а Гегщіе (іеЅ падіпопз рориІаігеЅ.--НеіІЬгопп: НеппіпЅег 1геге$,е<іігеиг$,
1888 (Іпірііпіегіе (іе С.О'сїо а Ваппвїасі'с). - УоІ. ІУ. - Р. 192-252; 16,5 ×
10,5 (набор 10 × 6,2) см. - В пер. Тираж 135 нумер. Экз. - В этих обсто-
ятельных «Сравнительных примечаниях» из игал. ф.р, нем. ,англ, из-
даншїі приведены многочислеъшые параллели к переводу «Русских за-
ветных сказок» на фр. языке (КРТПТААІА. 1883.\701. І. Р. 1-290
(«СопїеЅ ЅесгеїЅ. Тгасіиі'св (111 шЅЅе»)); к номерам сказок: 7, 9, 13, 14-16,
21, 23-26, 28, 29, 31-36, 40, 43, 44, 46-54, 56, 60, 63-65, 68, 71, 75,77.
К сожалению, нашим фольклористам эти примечания неизвестны,
в отечественной печати нам не встречалось упоминаншїт о них.

См. также дополнение 2016 г. к статье АБ. Бессмертных: Громов,
Николай Александрович (1941-). Книга-фантом «Русскія завізтныя сказ-
ки» и ее клоны: К 190-летию со дня рождения А.Н. Афанасьева (1826-
1871) и 215-летию со дня рождения В.И. Даля (1801-1872) /Александр
Громов // Библиофилы России: Альманах / [Редактор-составитель
Е.Ю. Кораблева]. - Москва: Аюбимая Россия, 2016 (М: ППП «Типо-
графия “Наука”››, подп. в печать 17.02.2016 г.). - Том ХП. - С. 263-349:
[87] ил. факс. - (614, [2] с.: ил.; 21,5 × 15 × 3,5 см. В пер. 300 Экз.).

Бессмертных 1994 - Бессмертных, Аеонид Василъевич. О некоторых изда-
ниях эротических произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Аермонтова /
АВ. Бессмертных // Новое литературное обозрение: теория и история
литературы, критика и библиография / редакция: Ирина Прохорова
(гл. ред.), Сергей Зенкин (теория), Сергей Панов (история), Татьяна
Михайловская (практика); РедколлегияіКонстантин Азадовский (Пе-
тербург), Хенрик Баран (Олбани, НьюИорк), Галина Белая (Москва)
[и др., всего на тит. с. 17 имен] - Москва: [«Новое литературное обо-
зрение››], 1994 (М.: Московская тип. По 6, сдано в набор 15.01.94, подп.
в печать 17.02.94.). - По 6 (1993-94) (на обл.: По 6 (1994)). - С. 289-305
(рубрика: Библиография); 23,5 × 15 см. - 5000 Экз.

Бессмертных 2008 - [Бессмертнъщ Леонид Васильевич. Об изданиях «Рус-
ский Эрот не для дам». 1887-1905] //Хили, Дан (НеаІеу, Ван). Ґомосек-
суальное влечение в революционной России: Регулирование сексуаль-
но-гендерного диссиденгства /Дан Хили; Издание подготовил АБ. Бес-
смертных; [Переводчики с английского Т.Ю. Аогачева, В.И. Новиков;
Научный редактор АБ. Бессмертных] - Москва: Научно-издатель-
ский Центр «Аадомир», сор. 2008 (Чебоксары: ГУП ”ИПК «Чувашия»”,
подп. в печать 25.09.2007). - С. 550-562: [10] факс. тит. с. и обложек
(воспроизведены впервые). - (614, [10] с.: факс. (на с. 560-562), [12] л
[34] ил. (между с. 256/257); 20,5 × 13 см. - (Русская потаенная литерату-
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ра; [т. 41]). - В пер. 1000 Экз. - Примечания (с библиогр. ссылка-
ми): с. 317-482; Библиографические списки...: с. 487-491, 492-602
([403] автора и заглавия на рус. яз. и [395] - на иностр. языках); Имен-
ной указатель: с. 603-615.).

Благой 1934 - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1934 Благой.
Бобров 1907 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1907 Бобров.
Бобров 1910 - см.: там же на: 1910 Бобров.
Боград 1959 - Боград, Владимир Эммануилович (1917-1986). Журнал ”Совре

менник“ 1847-1866: Указатель содержания / БЭ. Боград. - Москва;
Аенинтрад: Ґосударсгвешюе издательство художествешюй литературы,
1959 (Ад Тип. По 1 «Печатньпй двор», подп. к печати 16/ІУ 1959). - 825,
[3] с.; 20 × 13 см. - В пер. 5000 Экз.

Вересаев 1926-1936 - см.: в гл. 5 и 6 наст. изд. на: 1926-1936 Вересаев соот-
ветственно.

Верстка ТБ КЦ - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1937, после 13 апреля - после
июня.

Гаевский 1861 - Гаевский, Виктор Павлович (1826-1888). Празднованіе ли-
цейскихъ годовщинъ въ пуцп<инское время. (по поводу 50-летняго юби-
лея лицея, 19 октября 1861) / [в конце:] В. Ґаевскій // Отечественныя
Записки,: журналъ учено-литературный и политическій, / издаваемый
Андреемъ [А] Краевскимъ [1810-1889] и Степаномъ [С.] Дудышки-
нымъ [1820-1866] - Санктпетербургь: въ типографіи И.И. Глазунова
[1826-1889] и комп., 1861. - Ґодъ двадцать третій, томъ СХХХІХ, но-
ябрь. - С. 29-41 (Отд. ПІ); 23 × 15 см.

Гаевский 1863/\/П-\7ПІ - см: в главе 5 наст. изд. на: 1863, июль-август,
Гаевский.

Ґардзонио 1994 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1994, февраль, Ґардзонио.
Ґастфрейнд 1912 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1912 Ґастфрейнд.
Горчаков 1883 - см.: там же на: 1881, осень - 1882, весна, Горчаков; там же

на: 1883, октябрь, Горчаков.
Горчаков 2008 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 2008, после апреля, Горчаков.
Гроссман 1955 - см.: там же на: 1955 Гроссман.
Грот 1880-1887 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1880, 8 мая, Грот; там же на:

1887 Грот.
Грот 1880-1899 - см.: там же на: 1880, 8 мая, Грот; там же на: 1899 Грот.
Грот 1887 - см.: там же на: 1887 Грот.
Грот 1899 - см.: там же на: 1899 Грот.
Грот 1911 - Грот, Константин Яковлевич (1853-1934). Пушкинскій Аицей

(1811-1817).: Бумаги І-го курса, собранныя академикомъ Я.К. Гротомъ:
Съ приложеніемъ портретовъ, факсимиліэ и рисунковъ, а также нв-
которыхъ бумагь ПІ и Ш курсовъ. / К.Я. Гротъ. - С.-Петербургь, 1911
(Тип. Министерства Путей Сообщенія (Т-ва И.Н. Кушнеревъ [1827-
1896] и КО.)). - ХХІУ, 460, [4] с.: [36] ил., портр., факс., рис., [4] л
портр., факс., табель (при с. ІХ, 257, 353, 357); 27 × 17 см.

Даль 1903-1909 - Даль, Владимир Иванович (1801-1872), составитель. Тол-
ковьпїІ словарь живого великорусскаго язьша: [в 4 т.] / [сост.] Владиміра
Даля. - Третье, исправленное и значительно дополненное, изданіе /
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ïîäú ðåäàêöiåþ ïðîô. È.À. Áîäóýíà-äå-Êóðòåíý [1845—1929]. — Ñ.-Ïå-
òåðáóðãú, Ãîñò. Äâîðú, 18 | Ìîñêâà, Êóçíåöêié Ìîñòú, 12: Èçäàíiå ïî-
ñòàâùèêîâú Äâîðà Åãî Èìïåðàòîðñêàãî Âåëè÷åñòâà Òîâàðèùåñòâà 
Ì.Î. Âîëüôú [1825—1883], 1903—1905. — 4 ò.; 27 × 20 ñì.

Äóáðîâñêèé 2005 —ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2005 Äóáðîâñêèé.
Äóáðîâñêèé 2007 —ñì.: òàì æå íà: 2007 Äóáðîâñêèé.
Åñèïîâ 2003 — ñì.: òàì æå íà: 2003 Åñèïîâ.
Åñèïîâ 2005 — ñì.: òàì æå íà: 2005 Åñèïîâ.
Åñèïîâ 2006 — ñì.: òàì æå íà: 2006 Åñèïîâ.
Åôðåìîâ 1903 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1903 Åôðåìîâ.
Æóêîâñêèé 1811 — Æóêîâñêèé, Âàñèëèé Àíäðååâè÷ (1783—1852). Äâ¼íàäöàòü 

ñïÿùèõú ä¼âú.: Ðóñêàÿ Áàëëàäà.: Àë.Àí. Ïðàò...âîé / [â êîíöå:] Â.Æ. // 
Â¼ñòíèêú Åâðîïû, / èçäàâàåìûé Ìèõàèëîìú [Ò.] Êà÷åíîâñêèìú [1775—
1843]. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, 1811. — ×àñòü LV, 
¹ 4, ôåâðàëü 1811. — Ñ. 254—283 (I. Èçÿùíàÿ ñëîâåñíîñòü. Ñòèõî òâî-
ðåíiÿ); 21 × 13 ñì. — Â èçäàíèè 1817 ã. ýòîò òåêñò ïîëó÷èò íóìåðàöèþ 
«×àñòü ïåðâàÿ» ñ ÷àñòíûì çàãëàâèåì «Ãðîìîáîé».

Æóêîâñêèé 1816 — Æóêîâñêèé, Â.À. Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú.: Àëåêñàíäð¼ 
Àíäð¼åâíå Ïðàòàñîâîé [1795—1829] // Æóêîâñêèé, Â.À. Ñòèõîòâîðåíiÿ 
Âàñèëiÿ Æóêîâñêàãî.: [â 2 ÷.]. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: âú Ìåäèöèíñêîé 
òèïîãðàôiè, 1816. — ×àñòü II: Ñìåñü. Áàëëàäû. — Ñ. 269—311; 22 × 15 ñì. 
Öåíçîð: È.Î. Òèìêîâñêèé [1768—1837], 7 îêò. 1815 ã. Ïåàòàåòñÿ ïî èçä. 
1811 ã. ñ íåçíà÷èòåëüíûìè èñïðàâëåíèÿìè.

Æóêîâñêèé 1817 — Æóêîâñêèé, Â.À. Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú.: ñòàðèííàÿ 
ïîâ¼ñòü, / ñî÷èíåíiå Âàñèëiÿ Æóêîâñêàãî. — [Èçäàíèå èñïð. è äîï.]. — 
Ñàíêòïåòåðáóðãú: âú Ìåäèöèíñêîé òèïîãðàôiè, 1817. — [10], 81, [1] ñ., 
1 ë. ãðàâ., ãðàâ. òèò. ë.; 17 × 10,5 ñì. — Â èçäàò. îáë. — Ñîäåðæàíèå: 
[Ñòèõîòâîðíîå ïîñëàíiå] («Îïÿòü òû çä¼ñü, ìîé áëàãîäàòíûé Ãåíié... 
4/8 = 32 ñòðîêè... Ïîãèáøåå îïÿòü îäóøåâëåííûìú»). Ñ. [5—6]; ×àñòü 
ïåðâàÿ: Ãðîìîáîé: Àëåêñàíäð¼ Àíäð¼åâí¼ Âîåéêîâîé [1795—1829]. 
Ñ. [7—10], 1—39; ×àñòü âòîðàÿ: Âàäèìú: Äìèòðiþ Íèêîëàåâè÷ó Áëóäîâó 
[1785—1864]. Ñ. 41—81. — Öåíçîð: È.Î. Òèìêîâñêèé, 4 èþëÿ 1817 ã. — 
Äîïîëíåíèå: [Ñòèõîòâîðíîå ïîñëàíiå] (32 ñòðîêè); «×àñòü âòîðàÿ. Âà-
äèìú». Ðàíåå ïå÷àòàâøèéñÿ òåêñò ïîëó÷èë íóìåðàöèþ «×àñòü ïåðâàÿ» 
è ÷àñòíîå çàãëàâèå «Ãðîìîáîé».

Âî 2-ì èçäàíèè «Ñòèõîòâîðåíié Âàñèëiÿ Æóêîâñêàãî» (1818 ã.) è â 
3-ì èçäàíèè (1824 ã.): «Êíèãà ïåðâàÿ. Ãðîìîáîé»; «Êíèãà âòîðàÿ. Âà-
äèìú». Â 4-ì èçäàíèè (1835 ã.): «Äâ¼íàäöàòü ñïÿùèõú ä¼âú. Ñòàðèííàÿ 
ïîâ¼ñòü âú äâóõú áàëëàäàõú» («Áàëëàäà ïåðâàÿ. Ãðîìîáîé»; «Áàëëàäà 
âòîðàÿ. Âàäèìú»).

Æóêîâñêèé 1813 — Æóêîâñêèé, Âàñèëèé Àíäðååâè÷ (1783—1852). Ñâ¼òëàíà.: 
(Àë.Àí. Ïð....âîé) / [â êîíöå:] Â.Æ. // Â¼ñòíèêú Åâðîïû, / èçäàâàåìûé 
Ìèõàèëîìú Êà÷åíîâñêèìú. — Ìîñêâà: Âú Óíèâåðñèòåòñêîé Òèïîãðàôiè, 
1813. — ×àñòü LXVII, ¹ 1 è 2, ÿíâàðü 1813. — Ñ. 67—75 (I. Èçÿùíàÿ 
ñëîâåñíîñòü. Ñòèõîòâîðåíiÿ); 21 × 15 (íàáîð 14,8 × 6,5) ñì. — Íà ñ. 2: 
«Ïå÷àòàòü äîçâîëÿåòñÿ <...> Ìîñêâà, Ìàðòà 18 äíÿ 1813 ãîäà. Îðäèíàð-
íûé ïðîôåññîðú Àëåêñ¼é [Ô.] Ìåðçëÿêîâú [1778—1830]». — Ñäâîåííûé íî-

ìåð 1 è 2 âûøåë â ñâåò òîëüêî 27 ìàðòà 1813 ãîäà (ñì.: Ìîñêîâñêiÿ Â¼-
äî ìîñòè. — ¹ 24. 1813 ãîäà. Ñóááîòà, ìàðòà 22 äíÿ. — Ñ. 687 (2-é ñòîë-
áåö âíèçó â ðóáðèêå «Î Ðîññiéñêèõú êíèãàõú»: «Ïåðâûé è âòîðûé 
Íóìåðà Â¼ñòíèêà Åâðîïû çà ñåé 1813é ãîäú, èçäàâàåìàãî Ì. Êà÷å-
íîâñêèìú, ðàç äà âàòüñÿ áóäóòú âú ÷åòâåðòîêú ñåãî Ìàðòà 27ãî.»; 25 ×
× 20,5 ñì. Â Ëèöåé áàëëàäà «Ñâ¼òëàíà» ìîãëà ïîñòóïèòü íå ðàíåå àïðå-
ëÿ 1813 ã. — Ïåðåïå÷àòàíî:

Îí æå. Ñâ¼òëàíà: (Ïîñâÿùåíiå — îé) / [â êîíöå:] Æóêîâñêié // Ìóçà íîâåé-
øèõú ðîññiéñêèõú ñòèõîòâîðöåâú. — Ìîñêâà: Âú Òèïîãðàôiè Ñ.[È.] Ñå-
ëèâàíîâñêàãî [1772—1835], 1814. — Ñ. 187—196; 21 × 12 ñì. Öåíçîð: Âà-
ñèëèé [Ì.] Êîòåëüíèöêèé [1770—1844], 27 àïðåëÿ 1814 ã.

Êëåïèêîâ 1959 — Êëåïèêîâ, Ñîêðàò Àëåêñàíäðîâè÷ (1895—1978). Ôèëèãðàíè 
è øòåìïåëè íà áóìàãå ðóññêîãî è èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà XVII—
XX âåêà / Ñ.À. Êëåïèêîâ; Âñåñîþçíàÿ êíèæíàÿ ïàëàòà; [Ðåäàêòîð 
Þ.È. Ìàñàíîâ (1911—1965); Îôîðìëåíèå õóäîæíèêà Ñ.Á. Òåëèíãàòå-
ðà (1903—1969)]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî Âñåñîþçíîé êíèæíîé ïàëàòû, 
1959 (Ì.: Òèï. èçä-âà «Ìîñêîâñêèé ðàáî÷èé», ñäàíî â íàáîð 20/II-1958 ã., 
ïîäï. ê ïå÷àòè 2/Õ 1959 ã.). — 308 ñ.: èë.; 34 × 26 × 3 ñì. — Â ïåð. 1000 ýêç.

Êëåïèêîâ 1978 — Êëåïèêîâ, Ñ.À. Ôèëèãðàíè íà áóìàãå ðóññêîãî ïðîèçâîä-
ñòâà XVIII—íà÷àëà XX âåêà / Ñ.À. Êëåïèêîâ; [ÀÍ ÑÑÑÐ, Ñèáèðñêîå 
îòä-íèå, Èí-ò èñòîðèè, ôèëîëîãèè è ôèëîñîôèè, Ñèáèðñêîå îòä-íèå 
Àðõåîãðàôè÷åñêîé êîìèññèè; îòâ. ðåä. ä-ð èñò. íàóê Í.Í. Ïîêðîâñêèé 
(1930—2013)]. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», 1978 (Ì.: 2-ÿ òèï. èçä-âà 
«Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 23.11.77, ïîäï. ê ïå÷àòè 18.09.78). — 236, [4] ñ.: 
èë.; 30 × 22 × 1,5 ñì. — Â ïåð. 4250 ýêç.

Êëåïèêîâ, Êóêóøêèíà 1965 — Êëåïèêîâ, Ñ.À., Êóêóøêèíà, Ìàðãàðèòà Âëàäè-
ìèðîâíà (1925—2007). Ôèëèãðàíü «PRO PATRIA» íà áóìàãå ðóññêîãî è 
èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: (Ìàòåðèàëû äëÿ äàòèðîâêè ðóêîïèñ-
íûõ è ïå÷àòíûõ äîêóìåíòîâ) / Ñ.À. Êëåïèêîâ è Ì.Â. Êóêóøêèíà // 
Ñáîðíèê ñòàòåé è ìàòåðèàëîâ Áèáëèîòåêè Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ ïî 
êíèãîâåäåíèþ: (ê 400-ëåòèþ ðóññêîãî êíèãîïå÷àòàíèÿ) / Àêàäåìèÿ íàóê 
ÑÑÑÐ, Îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Áèáëèîòåêà Àêàäåìèè 
íàóê ÑÑÑÐ. — Ëåíèíãðàä: [Èçäàòåëüñêèé îòäåë Áèáëèîòåêè ÀÍ ÑÑÑÐ], 
1965 (Ë.: Òèï. ÐÏÌ Áèáëèîòåêè ÀÍ ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 15 IV 1964, 
ïîäï. ê ïå÷àòè 12 I 1965). — Ñ. 83—192; 21,5 × 14 ñì. — Â îáë. 900 ýêç.

Êëåïèêîâ, Êóêóøêèíà 1973 — Êëåïèêîâ, Ñ.À., Êóêóøêèíà, Ì.Â. Ôèëèãðàíü 
«PRO PATRIA» íà áóìàãå ðóññêîãî è èíîñòðàííîãî ïðîèñõîæäåíèÿ: 
(Ìàòåðèàëû äëÿ äàòèðîâêè ðóêîïèñíûõ è ïå÷àòíûõ äîêóìåíòîâ): Ïðî-
äîëæåíèå / Ñ.À. Êëåïèêîâ è Ì.Â. Êóêóøêèíà // Ñáîðíèê ñòàòåé è ìàòå-
ðèàëîâ Áèáëèîòåêè ÀÍ ÑÑÑÐ ïî êíèãîâåäåíèþ / Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, 
Îðäåíà Òðóäîâîãî Êðàñíîãî Çíàìåíè Áèáëèîòåêà Àêàäåìèè íàóê 
ÑÑÑÐ. — Ëåíèíãðàä: Èçäàòåëüñêèé îòäåë Áèáëèîòåêè ÀÍ ÑÑÑÐ, 1973 
(Ë.: Òèï. ÐÏÌ Áèáëèîòåêè ÀÍ ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 8 II 1972, ïîäï. ê 
ïå÷àòè 4 Õ 1973). — [¹] III. — Ñ. 319—383; 21,5 × 14 ñì. — Â îáë. 1400 ýêç.

Êîìîâñêèé 1851—1887 — Êîìîâñêèé, Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ (1798—1880). Çàïèñ-
êà / Ñ.Ä. Êîìîâñêàãî; [ñ ïîäñòðî÷. ïðèìå÷àíèÿìè Ì.Ë. ßêîâëåâà] // 
Ãðîò, ß.Ê. Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè. / í¼ñêîëüêî 
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подъ редакціею проф. И.А. Бодуэна-де-Куртенэ [1845-1929] - С.-Пе-
тербургь, Гост. Дворъ, 18 | Москва, Кузнецкій Мостъ, 12: Изданіе по-
ставщиковъ Двора Его Императорскаго Величества Товарищества
М.О. Вольфъ [1825-1883], 1903-1905. - 4 т.; 27 × 20 см.

Дубровский 2005 -слл.: в главе 7 наст. изд. на: 2005 Дубровский.
Дубровский 2007 -слл.: там же на: 2007 Дубровскшй.
Есипов 2003 - слл.: там же на: 2003 Есипов.
Есипов 2005 - слл.: там же на: 2005 Есипов.
Есипов 2006 - слл.: там же на: 2006 Есипов.
Ефремов 1903 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1903 Ефремов.
Жуковский 1811 - Жуковский, Василий Андреевич (1783-1852). Двънадцать

спшцихъ дъвъ.: Руская Баллада.: АлАн. Прат...вой / [в конце:] В.Ж. //
Въстникъ Европы, / издаваемый Микаилоллъ [Т.] Каченовскиллъ [1775-
1843]. - Москва: Въ Универсигетской Типографіи, 1811. - Часть ЬУ,
По 4, февраль 1811. - С. 254-283 (І. Изящная словесность. Стихотво-
ренія); 21 × 13 см. - В издании 1817 г. Этот текст получит нумерацию
«Часть первая» с Частным заглавием «Ґромобой».

Жуковский 1816 -Жуковский, ВА. Двънадцать спящихъ дъвъ.: Александръ
Андръевне Пратасовой [1795-1829] //Жуковский, В.А. Стихотворенія
Василія Жуковскаго.: [в 2 ч.]. - Санктпетербургь: въ Медицинской
типографіи, 1816. - Часть П: Смесь. Баллады. - С. 269-311; 22 × 15 см.
Цензор: И.О. Тимковский [1768-1837], 7 окт. 1815 г. Пеатается по изд.
1811 г. с незначительными исправлеъшями.

Жуковскшй 1817 - Жуковский, ВА. Двънадцать спящихъ дъвъ.: старинная
повъсть, / сочиненіе Василія Жуковскаго. - [Издание испр. и доп.]. -
Саъштпетербургь: въ Медицинской типографіи, 1817. - [10], 81, [1] с.,
1 л. грав., грав. тит. л.; 17 × 10,5 см. - В издат. обл. - Содержание:
[Стихотворное посланіе] («Опять ты здъсь, мой благодатный Геній...
4/8 = 32 строки... Погибшее опять одушевленнымъ»). С. [5-6]; Часть
первая: Ґромобой: Александръ Андръевнъ Воейковой [1795-1829].
С. [7-10], 1-39; Часть вторая: Вадимъ: Дмитрію Николаевичу Блудову
[1785-1864] С. 41-81. - Цензор: И.О. Тимковский, 4 июля 1817 г. -
Дополнение: [Стихотворное посланіе] (32 строки); «Часть вторая. Ва-
димъ». Ранее печатавшийся текст получил нумерацию «Часть первая»
и Частное заглавие «Ґромобой».

Во 2-м издаъши «Стихотвореній Василія Жуковскаго» (1818 г.) и в
3-м издании (1824 г.): «Книга первая. Громобой», «Книга вторая. Ва-
димъ». В 4~м издании (1835 г.): «Двънадцать спящихъ дъвъ. Стариъшая
повъсть въ двухъ балладахъ» («Баллада первая. Громобой», «Баллада
вторая. Вадимъ»).

Жуковский 1813 - Жуковский, Василий Андреевич (1783-1852). Свътлана.:
(Ал.Ан. Пр....вой) / [в конце:] В.Ж. // Въстникъ Европы, / издаваемый
Михаилоллъ Каченовскиллъ. -Москва: Въ Университетской Типографіи,
1813. - Часть ЬХЧІІ, По 7 и 2, январь 1813. - С. 67-75 (І. Изящная
словесносгь. Стихогворенія); 21 × 15 (набор 14,8 × 6,5) см. - На с. 2:
«Печатать дозволяется <...> Москва, Марта 18 дня 1813 года. Ординар-
ный ирофессоръ Алексей [Ф] Мерзляковъ [1778-1830] ». - Сдвоенный но
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мер 1 и 2 вышел в свет только 27 марта 1813 года (см.: Московскія ВЪ~
домости. - По 24. 1813 года. Суббота, марта 22 дня. - С. 687 (2-й сгол-
бец внизу в рубрике «О Россійскихъ книгахъ»: «Первый и вторый
Нумера Ввстника Европы за сей 1813й годъ, издаваемаго М. Каче-
новскиллъ, раздаваться будутъ въ четвертокъ сего Марта 27го.»; 25 ×
× 20,5 см. В Аицей баллада «Свътлана» могла поступить не ранее апре-
ля 1813 г. - Перепечатано:

Он же. Свътлана: (Посвященіе - ой) / [в конце:] Жуковскій // Муза новей-
шихъ россійскихъ сгихотворцевъ. - Москва: Въ Типографіи СИП/І] Се-
ливановскаго [1772-1835], 1814. - С. 187-196; 21 × 12 см. Цензор: Ва-
силшй [М.] Котельницкшй [1770-1844], 27 апреля 1814 г.

Клепиков 1959 - Клепиков, Сократ Александрович (1895-1978). Филиграни
и штемпели на бумаге русского и иностранного производства ХУП-
ХХ века / С.А. Клепиков; Всесоюзная книжная палата; [Редактор
Ю.И. Масанов (1911-1965); Оформление художника С.Б. Телингате-
ра (1903-1969)] -Москва: Издательство Всесоюзной книжной палаты,
1959 (М.: Тип. изд-ва «Московскшй рабочшй», сдано в набор 20/11-1958 г.,
подп. к печати 2/Х 1959 г.). - 308 с.: ил., 34 >< 26 × 3 см. - В пер. 1000 Экз.

Клепиков 1978 - Клеников, СА. Филиграни на бумаге русского производ-
ства ХУІП-начала ХХ века / С.А. Клепиков; [АН СССР, Сибирское
отд-ние, Ин-т истории, филологии и философии, Сибирское отд-ние
Археографической комиссІ/ш; отв. ред. д-р ист. наук Н.Н. Покровскшїі
(1930-2013)]. - Москва: Издательство «Наука», 1978 (М.: 2-я тип. изд-ва
«Наука», сдано в набор 23.11.77, подп. к печати 18.09.78). - 236, [4] с.:
ил., 30 × 22 × 1,5 см. - В пер. 4250 Экз.

Клепиков, Кукушкина 1965 - Клеников, СА., Кукушкина, Маргарита Влади-
мировна (1925-2007). Филигрань «РКО РАТША» на бумаге русского и
иностранного происхождения: (Материалы для датировки рукопис-
ных и печатных документов) / С.А. Клепиков и М.В. Кукушкина //
Сборник статей и материалов Библиотеки Академии наук СССР по
книговедеъшю: (к 400летию русского книгопечатаъшя) /Академия наук
СССР, Ордена Трудового Красного Знамени Библиотека Академии
наук СССР. -Аенинград: [Издательскшїі отдел Библиотеки АН СССР],
1965 (Ад Тип. РПМ Библиотеки АН СССР, сдано в набор 15 ІУ 1964,
подп. к печати 12 І 1965). - С. 83-192; 21,5 × 14 см. - В обл. 900 Экз.

Клегшков, Кукушкина 1973 - Клеников, СА., Кукушкина, МВ. Филиграиь
«РКО РАТВІА» на бумаге русского и иностранного происхождения:
(Материалы для датировки рукописных и печатных документов): Про-
должение /С.А. Клепиков и М.В. Кукушкина //Сборник статей и мате-
риалов БиблиотекиАН СССР по къшоведешпо/Академия наук СССР,
Ордена Трудового Красного Знамени Библиотека Академии наук
СССР. - Аенгшград: Издательский отдел Библиотеки АН СССР, 1973
(Ад Тип. РПМ Библиотеки АН СССР, сдано в набор 8 П 1972, подп. к
печати 4 Х 1973). - [По] ІП. - С. 319-383; 21,5 × 14 см. - В обл. 1400 экз.

Комовский 1851-1887 - Комовский, Сергей Дмитриевич (1798-1880). Защ/Іс-
ка / С.Д. Комовскаго; [с подстроч. примечаниями М.А. Яковлева] //
Грот, Я.К. Пушкинъ, его лицейскіе товарши и насгавники. /нъсколько
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ñòàòåé ß. Ãðîòà ñú ïðèñîåäèíåíiåìú äðóãèõú ìàòåðiàëîâú. — Ñàíêòïå-
òåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 1887. — 
Ñ. 253—283 (Ïðèëîæåíiÿ. Çàì¼òêè î Ïóøêèí¼ ëèöåéñêèõú òîâàðèùåé 
åãî; I, 2). — (Ñáîðíèêú Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïå-
ðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú; Òîìú XLII, ¹ 4).

Êîìîâñêèé 1851—1899 — Êîìîâñêèé, Ñ.Ä. Çàïèñêà / Ñ.Ä. Êîìîâñêàãî. 1851; 
[ñ ïîäñòðî÷. ïðèìå÷àíèÿìè Ì.Ë. ßêîâëåâà] // Ãðîò, ß.Ê. Ïóøêèíú, åãî 
ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè. / ñòàòüè è ìàòåðiàëû ß. Ãðîòà. — 
Èçäàíiå âòîðîå, äîïîëíåííîå, ñú ïðèëîæåíiåìú íåèçäàííàãî ïèñü-
ìà Ïóøêèíà, / ïîäú ðåäàêöiåé ïðîô. Ê.ß. Ãðîòà. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 
1899. — Ñ. 218—222 (Ïðèëîæåíiÿ. Çàì¼òêè î Ïóøêèí¼ ëèöåéñêèõú òî-
âàðèùåé åãî; I, 1).

Êîðô 1854—1887 — Êîðô, Ìîäåñò Àíäðååâè÷ (áàðîí (ãðàô): 1800—1876). 
Çàïèñêà / ãðàôà Ì.À. Êîðôà. 1854; [ñ ïîäñòðî÷. ïðèìå÷àíèÿìè êíÿçÿ 
Ï.À. Âÿçåìñêîãî, ß.Ê. Ãðîòà] // Ãðîò, ß.Ê. [1812—1893]. Ïóøêèíú, åãî 
ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè. / í¼ñêîëüêî ñòàòåé ß. Ãðîòà ñú ïðè-
ñîåäèíåíiåìú è äðóãèõú ìàòåðiàëîâú. — Ñàíêòïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 1887. — Ñ. 253—283 (Ïðèëîæåíiÿ. 
Çàì¼òêè î Ïóøêèí¼ ëèöåéñêèõú òîâàðèùåé åãî; I, 2). — (Ñáîðíèêú 
Îòä¼ëåíiÿ ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè 
Íàóêú; Òîìú XLII, ¹ 4).

Êîðô 1854—1899 — Êîðô, Ì.À. Çàïèñêà / ãðàôà Ì.À. Êîðôà. 1854; [ñ ïîä-
ñòðî÷. ïðèìå÷àíèÿìè êíÿçÿ Ï.À. Âÿçåìñêîãî, ß.Ê. Ãðîòà] // Ãðîò, ß.Ê. 
Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíèêè. / ñòàòüè è ìàòåðiàëû 
ß. Ãðîòà. — Èçäàíiå âòîðîå, äîïîëíåííîå, ñú ïðèëîæåíiåìú íåèçäàí-
íàãî ïèñüìà Ïóøêèíà, / ïîäú ðåäàêöiåé ïðîô. Ê.ß. Ãðîòà [1853—
1934]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1899 (Òèïîãðàôiÿ Ìèíèñòåðñòâà Ïóòåé Ñî-
îáùåíiÿ). — Ñ. 222—254 (Ïðèëîæåíiÿ. Çàì¼òêè î Ïóøêèí¼ ëèöåéñêèõú 
òîâàðèùåé åãî; I, 2); 25 × 16 ñì. — Îá À.Ñ. Ïóøêèíå íà ñ. 246, 247—251 
(íà ñ. 250: «Âú ëèöå¼ îíú ïðåâîñõîäèëú âñåõú âú ÷óâñòâåííîñòè»).

Êîðô 1863—1908 — Êîðô, Ì.À. Ïèñüìî áàðîíà Ì.À. Êîðôà êú Â.Ï. Ãàåâñêî-
ìó î Ïóøêèí¼ / Áàðîíú Ì. Êîðôú (Öàðñêîå ñåëî, 30 ìàÿ 1863 ã.; [ïóá-
ëèêàöèÿ è ïðèìå÷àíèÿ:] Í. Ëåðíåðú // Ïóøêèíú è åãî ñîâðåìåííèêè.: 
Ìàòåðiàëû è èçñë¼äîâàíiÿ.: Ïîâðåìåííîå èçäàíiå / Êîììèññiè äëÿ èç-
äà íiÿ ñî÷èíåíié Ïóøêèíà ïðè Îòä¼ëåíiè Ðóññêàãî ÿçûêà è ñëîâåñíîñòè 
Èìïåðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Òèïîãðàôiÿ Èìïå-
ðàòîðñêîé Àêàäåìiè Íàóêú, 1908. — Âûïóñêú VIII. — Ñ. 23—28; 23 × 16 
(íàáîð 17,5 × 10,8) ñì. — Íà ñ. 23 òåêñò ïèñüìà Ì.À. Êîðôà; íà ñ. 24—26 
åãî çàìå÷àíèÿ ê ëèñòàì ðóêîïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî 4, 5, 12îá., 13, 17, 18, 
18îá., 23îá., 24îá., 40, 51, 53îá., 54îá., 62, 64îá., 66, 66îá., 68; íà ñ. 27—28 
ïðèìå÷àíèÿ (¹ 1—18) Í.Î. Ëåðíåðà. Èç ïðèìå÷àíèé: «Ïîäëèííàÿ ðó-
êîïèñü Ãàåâñêàãî íàìú íåèçâ¼ñòíà, è ÷àñòü çàì¼òîêú Êîðôà áåçú íåå 
íåîáúÿñíèìà, íî ìû îñòàâëÿåìú èõú íà òîòú ñëó÷àé, åñëè ðóêîïèñü 
êîãäà-íèáóäü íàéäåòñÿ». Ñìîòðèòå ÷åðíîâîé àâòîãðàô ðóêîïèñè 
Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ÐÃÀËÈ. Ô. 191 (Ï.À. Åôðåìîâ). Îï. 2. Åä. õð. 23. 
Ë. 8—79; ñì. áåëîâîé àâòîãðàô ðóêîïèñè Â.Ï. Ãàåâñêîãî (ïðîñìîòðåííîé 
Ì.À. Êîðôîì) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 17. Åä. õð. 54).

Ëàðèîíîâà 2002 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2002 Ëàðèîíîâà
Ëåðíåð 1906 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1906, èþíü, Ëåðíåð.
Ëåðíåð 1906à — ñì.: òàì æå íà: 1906à, àâãóñò, Ëåðíåð.
Ëåðíåð 1907 — ñì.: òàì æå íà: 1907 Ëåðíåð.
Ëåðíåð 1908 — ñì.: òàì æå íà: 1908 Ëåðíåð.
Ëåðíåð 1928 — ñì.: òàì æå íà: 1928 Ëåðíåð.
Ëåðíåð 1929 — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1929 Ëåðíåð.
Ëåðíåð 1929à — ñì.: òàì æå íà: 1929à Ëåðíåð.
Ìîäçàëåâñêèé 1936 — ñì.: òàì æå íà: 1936, ìàé, Ìîäçàëåâñêèé.
Ïèëüùèêîâ 2009 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2009, 18 äåêàáðÿ, Ïèëüùèêîâ.
Ïèëüùèêîâ. Øàïèð — ñì.: òàì æå íà: 2005, ìàé, Ïèëüùèêîâ. Øàïèð.
Ïèëüùèêîâ. Øàïèð — ñì.: òàì æå íà: 2005 Ïèëüùèêîâ. Øàïèð.
Ïèëüùèêîâ. Øàïèð — ñì.: òàì æå íà: 2009 Ïèëüùèêîâ. Øàïèð.
Ïîëåæàåâ 1889 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1889 Ïîëåæàåâ.
Ïóøêèí 1855/1—7 — Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Ñî÷èíåíiÿ 

Ïóøêèíà: ñú ïðèëîæåíiåìú ìàòåðiàëîâú äëÿ åãî áiîãðàôiè, ïîðòðåòà, 
ñíèìêîâú ñú åãî ïî÷åðêà è ñú åãî ðèñóíêîâú è ïðî÷.: [â 7 ò.] / Èçäà-
íiå[, ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ] Ï.Â. Àííåíêîâà [1813—1897]. — Ñàíêò-
ïåòåðáóðãú, 1855—1857. — 7 ò.; 26 × 17 (íàáîð 17,5 × 10,5) ñì.

Òîì ïåðâûé: [Ìàòåðiàëû äëÿ áiîãðàôiè Àëåêñàíäðà Ñåðã¼åâè÷à 
Ïóøêèíà] / Èçäàíiå[, ñîñòàâëåíèå è ïîäãîòîâêà ìàòåðèàëîâ] Ï.Â. Àííåí-
êîâà. —1855 (âú âîåííîé òèïîãðàôiè). — [4], 487, [3] ñ., 1 ë. ïîðòð. ãðàâ. íà 
ñòàëè, VII ë. (ñëîæåíû) ôàêñ. ëèòîãð. — ×àñòíîå çàãëàâèå òîìà íà àâàí-
òèòóëå (ñ. [1]).

Òîì âòîðîé: [Ñòèõîòâîðåíiÿ. Îòä¼ëú ïåðâûé. Ëèöåéñêiÿ ñòèõîòâî-
ðå íiÿ [ñú 1814 ïî 1817 âêëþ÷èòåëüíî; íåèçâ¼ñòíûõú ãîäîâú]; Ïðîäîëæå-
íiå ïåðâàãî îòä¼ëà. Ñòèõîòâîðåíiÿ [ñú 1818 ã. ïî 1830 ã. âêëþ÷èòåëü-
íî]] / Èçäàíiå [, ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ] Ï.Â. Àííåíêîâà. — 1855 
(âú òèïîãðàôiè øòàáà âîåííî-ó÷åáíûõú çàâåäåíié; Ïå÷àòàòü ïîçâîëÿ-
åòñÿ. Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 22-ãî Îêòÿáðÿ 1854 ãîäà. Öåíñîðú À.[È.] Ôðåé-
ãàíãú [1805—1875]). — [4], VIII [2], 551, [1] ñ.

Ïóøêèí 1907/I — Ïóøêèíú: [ñáîðíèê: Ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà 
ñ êîììåíòàðèÿìè è èññëåäîâàíèå åãî æèçíè è òâîð÷åñòâà ðàçíûõ àâòî-
ðîâ: â 6 ò.]. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú: Èçäàíiå Áðîêãàóçú-Åôðîíà, 1907—1915. — 
27 × 19 ñì. — (Áèáëiîòåêà âåëèêèõú ïèñàòåëåé / ïîäú ðåäàêöiåé Ñ.À. Âåí-
ãå ðîâà [1855—1920]; Ïóøêèíú. Ò. I [—VI]). Â ýòîé ñåðèè âûøëè ñî÷èíå-
íèÿ Äæ. Áàéðîíà, Æ.Á. Ìîëüåðà, Ô. Øèëëåðà, Ó. Øåêñïèðà.

Ò. I: [Ñòèõîòâîðåíèÿ 1812—1819 ãã. ñ êîììåíòàðèÿìè: ¹ 1—211; 
èññëåäîâàíèå åãî æèçíè è òâîð÷åñòâà 1799—1819 ãã. ðàçíûõ àâòîðîâ]. — 
1907 (íà îá. òèò. ñ.: Òèïîãðàôiÿ Àêö. Îáù. Áðîêãàóçú-Åôðîíú. Ïðà÷åø-
íûé ïåð., ¹ 6). — VII, [I], 648 ñ.: èë., [19] ë. èë., ïîðòð. — Íà èë. òèò. ëèñòå 
ðàáîòû õóäîæíèêà Å. Ëàíñåðå 1900 ã. (ñ. I): Áèáëiîòåêà|âåëèêèõú 
ïèñàòåëåé|ïîäú ðåäàêöiåé|Ñ.À. Âåíãåðîâà|Ïóøêèíú|Ò. I|Èçäàíiå| 
Áðîêãàóçú-Åôðîíà.|Ñ.-Ïåòåðáóðãú.|1907. — Íà ñ. III—VII: Îòú ðåäàê-
öiè / Ñ. Âåíãåðîâú (Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 1 äåê. 1906 ã.). — Çàãëàâèå ñáîðíèêà 
ñôîðìóëèðîâàíî íà îñíîâàíèè ñâåäåíèé èç çàìåòêè «Îòú ðåäàêöiè» 
(ñ. III); íà ñ. IV óêàçàíû 55 èìåí ó÷åíûõ, îáåùàâøèõ ñâîå ñîòðóäíè÷å-
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статей Я. Ґрота съ присоедшеніемъ другихъ матеріаловъ. - Санктпе-
тербургъ: Типографія Императорской Академіи Наукъ, 1887. -
С. 253-283 (Приложенія. Замътки о ПушкшгЬ лицейскихъ товарищей
его; І, 2). - (Сборникъ Отдъленія русскаго языка и словесности Импе-
раторской Академіи Наукъ; Томъ ХЫІ, По 4).

Комовский 1851-1899 - Комовский, СД. Записка / С.Д. Комовскаго. 1851;
[с подстроч. примечаниями М.А. Яковлева] // Грот, Я.К. Пушкинъ, его
лицейскіе товарищи и наставники. / статьи и матеріалы Я. Ґрота. -
Изданіе второе, дополненное, съ приложеніемъ неизданнаго пись-
ма Пушкина, / подъ редакціей проф. КЯ. Грота. - С.-Петербургь,
1899. - С. 218-222 (Приложенія. Замътки о Пушкинъ лицейскихъ то-
варищей его; І, 1).

Корф 1854-1887 - Корф, Модест Андреевич (барон (граф): 1800-1876).
Записка/ графа М.А. Корфа. 1854; [с подстроч. примечаниями князя
П.А. Вяземского, Я.К. Ґрота] // Грот, Я.К. [1812-1893]. Пушкинъ, его
лицейскіе товарищи и наставники. / нъсколько статей Я. Грота съ при-
соединеніемъ и другихъ матеріаловъ. - Санктпетербургь: Типографія
Императорской Академіи Наукъ, 1887. - С. 253-283 (Приложенія.
Замътки о Пушкинъ лицейскихъ товарищей его; І, 2). - (Сборникъ
Отдъленія русскаго языка и словесности Императорской Академіи
Наукъ; Томъ ХЬП, По 4).

Корф 1854-1899 - Корф, МА. Записка / графа М.А. Корфа. 1854; [с под-
строч. примечаниями князя П.А. Вяземского, Я.К. Ґрота] // Грот, Я.К.
Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставнт/жи. / статьи и матеріалы
Я. Ґрота. - Изданіе второе, дополненное, съ приложеніемъ неиздан-
наго письма Пушкина, / подъ редакціей проф. К.Я. Грота [1853-
1934]. - С.-Петербургь, 1899 (Типографія Министерства Путей Со-
общенія). - С. 222-254 (Приложенія. Замътки о Пушкинъ лицейскихъ
товарищей его; І, 2); 25 × 16 см. - Об А.С. Пушкине на с. 246, 247-251
(на с. 250: «Въ лиЦеЪ онъ превосходилъ всехъ въ чувственности»).

Корф 1863-1908 - Корф,МА. Письмо барона М.А. Корфа къ В.П. Ґаевско-
му о Пушкинъ / Баронъ М. Корфъ (Царское село, 30 мая 1863 г.; [пуб-
ликация и примечания:] Н. Аернеръ // Пушкинъ и его современники.:
Матеріалы и изслъдованія.: Повременное изданіе / Коммиссіи для из-
данія сочшещй Пуцп<ина при Огдъленіи Русскаго язьп<а и словесности
Императорской Академіи Наукъ. - С.-Петербургь: Типографія Импе-
раторской Академіи Наукъ, 1908. - Выпускъ ШП. - С. 23-28; 23 × 16
(набор 17,5 × 10,8) см. - На с. 23 текст письма М.А. Корфа; на с. 24-26
его замечания к листам рукошси В.П. Ґаевского 4, 5, 12об., 13, 17, 18,
18об., 2306., 24об., 40, 51, 5306., 54об., 62, 64об., 66, 6606., 68; на с. 27-28
примечания (По 1-18) Н.О. Аернера. Из примечаъшй: «Подлинная ру-
копись Ґаевскаго намъ неизвъстна, и Часть замътокъ Корфа безъ нее
необъяснима, но мы оставляемъ ихъ на тотъ случай, если рукопись
когда-нибудь найдется». Смотрите черновой автограф рукописи
В.П. Ґаевского (РҐААИ. Ф. 191 (П.А. Ефремов). Оп. 2. Ед. хр. 23.
А. 8-79; см. беловой автограф рукошси В.П. Ґаевского (просмотреъщой
М.А. Корфом) (ИРАИ РО. Ф. 244 (А.С. Пушкин). Оп. 17. Ед. хр. 54).
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Аарионова 2002 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 2002 Аарионова
Аернер 1906 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1906, июнь, Аернер.
Аернер 1906а - см.: там же на: 1906а, август, Аернер.
Аернер 1907 - см.: там же на: 1907 Аернер.
Аернер 1908 - см.: там же на: 1908 Аернер.
Аернер 1928 - см.: там же на: 1928 Аернер.
Аернер 1929 - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1929 Аернер.
Аернер 1929а - см.: там же на: 1929а Аернер.
Модзалевский 1936 - см.: там же на: 1936, май, Модзалевскшїт.
Пильщиков 2009 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 2009, 18 декабря, Пильщиков.
Пильщиков. Шапир - см.: там же на: 2005, май, Пильщиков. Шапир.
Пильщиков. Шапир - см.: там же на: 2005 Пильщиков. Шашр.
Пильщиков. Шапир - см.: там же на: 2009 Пильщиков. Шапир.
Полежаев 1889 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1889 Полежаев.
Пушкин 1855/1-7 - Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Сочиненія

Пушкина: съ приложеніемъ матеріаловъ для его біографіи, портрета,
снимковъ съ его почерка и съ его рисунковъ и проч.: [в 7 т.] / Изда-
ніе[, составлеъше и примечания] П.В. Анненкова [1813-1897] - Санкт-
петербургь, 1855-1857. - 7 т.; 26 × 17 (набор 17,5 × 10,5) см.

Том первый: [Матеріалы для біографіи Александра Сергъевича
Путш<ина] /Изданіе[, составлеъше и подготовка материалов] П.В. Аъшен-
кова. -1855 (въ воеъшой типографіи). - [4], 487, [3] с., 1 л. портр. грав. на
стали, УП л. (сложены) факс. литогр. - Частное заглавие тома на аван-
титуле (с. [1]).

Том второй: [Стихотворенія. Отдълъ первьпїт. Аицейскія стихотво-
ренія [съ 1814 по 1817 включительно; неизвъстныхъ годовъ]; Продолже-
ніе перваго отдъла. Стихотворенія [съ 1818 г. по 1830 г. включитель-
но]] / Изданіе [, составление и примечания] П.В. Анненкова. - 1855
(въ типографіи штаба военно-учебныхъ заведеній; Печатать позволя-
ется. С.-Петербургь, 22-го Октября 1854 года. Ценсоръ А. [И] Фрей-
гангь [1805-1875]). - [4], УІП [2], 551, [1] с.

Пушкин 1907/І - Пушкинъ: [сборъп/тк: Собрание сочиненшїі А.С. Пушкина
с комментариями и исследование его жизни и творчества разных авто-
ров: в 6 т.]. - С.-Петербургь: Изданіе Брокгаузъ-Ефрона, 1907-1915. -
27 × 19 см. - (Библіотека велт/шихъ тщсателей / подъ редакціей С.А. Вен-
герова [1855-1920]; Пушкинъ. Т. І [-\/І]). В Этой серии вышли сочтше-
ния Дж. Байрона, Ж.Б. Мольера, Ф. Шиллера, У. Шекспира.

Т. І: [Стихотворения 1812-1819 гг. с комментариями: По 1-211;
исследование его жизъш и творчества 1799-1819 гг. разных авторов] -
1907 (на об. тит. с.: Тт/Шографія Акц. Общ. Брокгаузъ-Ефронъ. Прачеш-
ньнїт пер., По 6). - УП, [1], 648 с.: ил., [19] л. ил., портр. - На ил. тит. листе
работы художника Е. Аансере 1900 г. (с. І): Библіотека | великихъ
писателей | подъ редакціей | С.А. Венгерова | Пушкинъ | Т. І|Изданіе|
Брокгаузъ-Ефрона. | С.-Петербургь. | 1907. - На с. ІП-УП: Отъ редак-
Ціи / С. Венгеровъ (С.-Петербургь, 1 дек. 1906 г.). - Заглавие сборника
сформулировано на основании сведений из заметки «Оть редакціи»
(с. ПІ); на с. ІУ указаны 55 имен ученых, обещавших свое сотрудниче-
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ñòâî. — Â ò. I 21 ñòàòüÿ è çàìåòêà 15-òè àâòîðîâ. Ñðåäè êîììåíòàòîðîâ: 
Ñ.À. Âåíãåðîâ, Í.Î. Ëåðíåð, Ï.Î. Ìîðîçîâ, Á.Ë. Ìîäçàëåâñêèé, 
À.À. Áëîê, Â.ß. Áðþñîâ è äð.

Ïóøêèí 1870/1 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1870/1, Ïóøêèí.
Ïóøêèí 1880/1 — ñì.: òàì æå íà: 1880/1, Ïóøêèí.
Ïóøêèí 1905/VIII — ñì.: òàì æå íà: 1905/VIII, Ïóøêèí.
Ïóøêèí 1937—1949, 1959 — Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Ïîëíîå 

ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé: [â 17 ò., 21 êí.] / Ïóøêèí; Àêàäåìèÿ Íàóê ÑÑÑÐ; 
[ðåäàêöèîííûé êîìèòåò: Ìàêñèì Ãîðüêèé, Ä.Ä. Áëàãîé, Ñ.Ì. Áîíäè, 
Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷, Ã.Î. Âèíîêóð, àêàäåìèê Í.Ï. Ãîðáóíîâ (ò. 1, 4, 6), 
àêàäåìèê À.Ì. Äåáîðèí, Ï.È. Ëåáåäåâ-Ïîëÿíñêèé, Í.Ã. Ñâèðèí (ò. 1, 4), 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé, Ì.À. Öÿâëîâñêèé, Ï.È. ×àãèí (ò. 1, 4, 6), Ä.Ï. ßêó-
áîâè÷; Çàâåäóþùèé ðåäàêöèåé Â.Ä. Áîí÷-Áðóåâè÷; ðåäàêòîðû (ò. 1—
16); íàïå÷àòàíî ïî ðàñïîðÿæåíèþ Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ 4 ôåâðàëÿ 
1937 ã.]. — [Ì.: Ë.]: Èçäàòåëüñòâî Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, 1937—1949, 
1959. — [17 ò., 21 êí.]; 26 × 18 ñì. — Â ïåð.

Òîì ïåðâûé: Ëèöåéñêèå ñòèõîòâîðåíèÿ. / [ðåäàêòîðû ïåðâîãî 
òîìà: Ì.À. Öÿâëîâñêèé è Ò.Ã. Çåíãåð]. — 1937 (Ë.: Íàïå÷àòàíî â òèï. 
Èçä-âà Àêàäåìèè Íàóê ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 7 àïðåëÿ 1935 ã., ïîäï. ê 
ïå÷àòè 9 ôåâðàëÿ 1937 ã.). — XIV, [2], 531, [1] ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), 
[5] ë. ôàêñ (ñëîæåíû âäâîå, âòðîå). — Òèð. 35 300 ýêç. — Íà ñ. V—XIV: 
Îò ðåäàêöèè / Ìîñêâà, 31 ÿíâàðÿ 1937 ã.

Òîì ÷åòâåðòûé: Ïîýìû. 1817—1824 / [ðåäàêòîðû ÷åòâåðòîãî òîìà: 
Ñ.Ì. Áîíäè, Ã.Î. Âèíîêóð, Í.Ê. Ãóäçèé, Í.Â. Èçìàéëîâ, Á.Â. Òîìàøåâ-
ñêèé; îáùèé ðåä. òîìà Ñ.Ì. Áîíäè]. — 1937. — [10], 481, [3] ñ., [1] ë. ôðîíò. 
(ïîðòð.), [9] ë. ôàêñ.

Òîì îäèííàäöàòûé: Êðèòèêà è ïóáëèöèñòèêà. 1819—1834 / [ðåäàê-
òîðû îäèííàäöàòîãî òîìà: Â.Â. Ãèïïèóñ, Á.Ì. Ýéõåíáàóì, Á.Â. Òîìà-
øåâñêèé, Ñ.Ì. Áîíäè, Í.Â. Èçìàéëîâ, Â.Â. Âèíîãðàäîâ, Á.Ñ. Ìåéëàõ, 
Á.È. Êîïëàí, À.È. Çàîçåðñêèé; îáùàÿ ðåäàêöèÿ òîìà: Â.Â. Ãèïïèóñ, 
Á.Â. Òîìàøåâñêèé è Á.Ì. Ýéõåíáàóì]. — 1949. — [4], 587, [1] ñ., [1] ë. 
ôðîíò. (èë.), [4] ë. ôàêñ.

Òîì äâåíàäöàòûé: Êðèòèêà. Àâòîáèîãðàôèÿ / [ðåäàêòîðû äâåíàä-
öàòîãî òîìà: Â.Â. Ãèïïèóñ, Á.Ì. Ýéõåíáàóì, Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ-Çåíãåð, 
Í.Â. Áîãîñëîâñêèé, Ñ.Ì. Áîíäè, Ã.À. Áåëûé, Í.Â. Èçìàéëîâ, Â.Ë. Êî-
ìàðîâè÷; îáùàÿ ðåäàêöèÿ òîìà: Â.Â. Ãèïïèóñ, Á.Â. Òîìàøåâñêèé è 
Á.Ì. Ýéõåíáàóì]. — 1949. — 575, [1] ñ., [1] ë. ôðîíò. (ïîðòð.), [5] ë. ôàêñ.

[Òîì 17] Ñïðàâî÷íûé òîì: Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ. Óêàçàòåëè / 
[Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ ê èçäàíèþ ïîäãîòîâèëè Ñ.Ì. Áîíäè è 
Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ-Çåíãåð; îáùèå óêàçàòåëè ñîñòàâèëà Ë.À. Êàòàíñêàÿ; 
ðåäàêòîðû òîìà Ñ.Ì. Áîíäè è Ò.Ã. Öÿâëîâñêàÿ-Çåíãåð; êîíòðîëü-
íûå ðåöåíçåíòû: Á.Â. Òîìàøåâñêèé è Í.Â. Èçìàéëîâ]. — 1959 (Ë.: 
1-ÿ òèï. èçä-âà ÀÍ ÑÑÑÐ, ñäàíî â íàáîð 14/IV 1959 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 
17/XII-1959). — 575, [5] ñ.— Òèð. 3000 ýêç. — Ñîäåðæàíèå: [Îò ðåäàêöèè]. 
Ñ. 5—8 (íà ñ. 5 ñíîñêà: «Ïîñêîëüêó ïåðâûé ðàçäåë òîìà ñîäåðæèò äî-
ïîëíèòåëüíûå òåêñòû ê 16-òîìíîìó èçäàíèþ, íà íèõ ñäåëàíû ññûëêè 
è â óêàçàòåëÿõ, ãäå ñïðàâî÷íûé òîì óñëîâíî îáîçíà÷åí öèôðîé XVII»); 

Äîïîëíåíèÿ è èñïðàâëåíèÿ ([Ââåäåíèå]. Ñ. 9—10; Òîì I...XVI). Ñ. 9—76; 
Óêàçàòåëè: Óêàçàòåëü èìåí. Ñ. 79—488; Óêàçàòåëü ïðîèçâåäåíèé: ...
ñòèõîòâîðíûõ... Ñ. 492—527; ...ïðîçàè÷åñêèõ... Ñ. 526—554; Ïðèëîæå-
íèå ê óêàçàòåëþ ïðîèçâåäåíèé: Ñïèñîê ïðîèçâåäåíèé îøèáî÷íî ïðè-
ïèñûâàåìûõ Ïóøêèíó â íàèáîëåå àâòîðèòåòíûõ èçäàíèÿõ. Ñòèõîòâîð-
íûå ïðîèçâåäåíèÿ. Ñ. 555—557; Ïðîçàè÷åñêèõ ïðîèçâåäåíèé. Ñ. 557 
(21 íàçâ.); Óêàçàòåëü ê ïåðåïèñêå: Óêàçàòåëü ïèñåì Ïóøêèíà. Ñ. 561—
564; Óêàçàòåëü ïèñåì ê Ïóøêèíó. Ñ. 565—567; Óêàçàòåëü èëëþñòðàöèé 
è ðàñïðåäåëåíèå ïðîèçâåäåíèé ïî òîìàì. Ñ. 569; Óêàçàòåëü ïîðòðåòîâ 
Ïóøêèíà, ïîìåùåííûõ â èçäàíèè (ôðîíòèñïèñû). Ñ. 571; Óêàçàòåëü 
ðåïðîäóêöèé ðóêîïèñåé. Ñ. 571—[576]; Ðàñïðåäåëåíèå ïðîèçâåäåíèé ïî 
òîìàì. Ñ. [577]; Ñîäåðæàíèå. Ñ. [578]. — Â ñèãíàòóðå: Ïóøêèí, ò. XVII.

À.Ñ. Ïóøêèí â âîñïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ 1974 — À.Ñ. Ïóøêèí â âîñ-
ïîìèíàíèÿõ ñîâðåìåííèêîâ: â äâóõ òîìàõ / [Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷à-
íèÿ Â.Ý. Âàöóðî, Ì.È. Ãèëëåëüñîíà, Ð.Â. Èåçóèòîâîé, ß.Ë. Ëåâêîâè÷; 
Âñòóï. ñò. [â ò. 1 ñ. 5—40] Â.Ý. Âàöóðî]. — Ìîñêâà: «Õóäîæåñòâåííàÿ 
ëè òå ðàòóðà», 1974 (Ì.: Íàáðàíî è ñìàòðèöèðîâàíî â Ïåðâîé Îáðàçöî-
âîé òèï.; Ë.: Îòïå÷àòàíî â Ëåíèíãð. òèï.). — 2 ò.; 21,5 × 13,5 ñì. — (Ñå-
ðèÿ ëèòåðàòóðíûõ ìåìóàðîâ / Ïîä îáùåé ðåäàêöèåé Â.Â. Ãðèãîðåíêî, 
Ñ.À. Ìàêàøèíà, Ñ.È. Ìàøèíñêîãî, Â.Í. Îðëîâà). — Â ïåð. 75 000 ýêç.

Ò. 1. —541, [3] ñ., [9] ë.: [47] ïîðòð., èë. — Ïðèìå÷àíèÿ: ñ. 435—540.
Ò. 2. — 558, [2] ñ., [8] ë.: [40] ïîðòð. — Ïðèìå÷àíèÿ: ñ. 369—508; óêà-

çàòåëü èìåí (ê ò. 1—2): ñ. 509—555.
ÐÏË 1861 — Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ ëèòåðàòóðà XIX ñòîë¼òiÿ. Îòä¼ëú ïåðâûé. 

Ñòèõîòâîðåíiÿ. ×àñòü ïåðâàÿ / ñú ïðåäèñëîâiåìú Í. Îãàðåâà. — Ëîí-
äîíú: Trübner & Co., Paternoster Row, 1861 (íà ñ. XII â êîíöå; Îòïå÷à-
òàíî âú Âîëüíîé ðóññêîé òèïîãðàôiè, London). — LXLVI, 427, [1], XII c.; 
17 × 10,5 × 3,5 (íàáîð 12,4 × 7,5) ñì. — Íà ñ. 1—108: Ñòèõîòâîðåíiÿ À. Ïóø-
êèíà (Ñòèõîòâîðåíiÿ âú ðàçíûõú ðîäàõú. Ñ. 3—39 (22 íàçâàíèÿ); Ñòè-
õîòâîðåíiÿ ýðîòè÷åñêiÿ. Ñ. 40—76 (4 íàçâàíèÿ); Ýïèãðàììû. Ñ. 77—99 
(52 íàçâàíèÿ); ×åòâåðòûé îòä¼ëú. Ïðîïóùåííûÿ ì¼ñòà âú èçäàíiè Àí-
íåíêîâà. Ñ. 100—106 (13 ìåñò); Ïðîïóùåííîå ñòèõîòâîðåíiå. Ñ. 107—108).

Ïóøêèí 1991 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1991, ôåâðàëü, Ïóøêèí.
Ïóøêèí 1994 — ñì.: òàì æå íà: 1994 Ïóøêèí.
Ïóøêèí 1999 — ñì.: òàì æå íà: 1999 Ïóøêèí.
Ïóøêèí 1999/1 — ñì.: òàì æå íà: 1999/1, Ïóøêèí.
Ïóøêèí 2004/2 — ñì.: Ïóøêèí, Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ (1799—1837). Ïîëíîå ñî-

áðàíèå ñî÷èíåíèé â äâàäöàòè òîìàõ / À.Ñ. Ïóøêèí; Ðîññèéñêàÿ àêàäå-
ìèÿ íàóê, Èíñòèòóò ðóññêîé ëèòåðàòóðû (Ïóøêèíñêèé Äîì); [ðåäàêöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ: ...Í.Í. Ñêàòîâ (ãë. ðåä.) [âñåãî íà îá. òèò. ñ. 15 èìåí]; 
Òåêñòû ïîäãîòîâèëè è ïðèìå÷àíèÿ ñîñòàâèëè: Ñ.Â. Áåðåçêèíà, 
Â.Ý. Âàöóðî, Ì.Í. Âèðîëàéíåí [è äð., âñåãî 11 èìåí]; Ðåäàêòîðû òîìà 
Â.Ý. Âàöóðî, Å.Î. Ëàðèîíîâà; Ðåöåíçåíò Â.Ä. Ðàê]. — Òîì âòîðîé: 
Ñòèõîòâîðåíèÿ. Êíèãà ïåðâàÿ (Ïåòåðáóðã. 1817—1820). — Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã: «Íàóêà», 2004 (ÑÏá. èçäàò. ôèðìà «Íàóêà» ÐÀÍ, ñäàíî â íàáîð 
14.05.02, ïîäï. ê ïå÷àòè 5.02.04). — 739, [5] ñ., 1 ë. ïîðòð., [8] ë.: [16] ôàêñ.; 
24,5 × 17 ñì. Â ïåð. 5000 ýêç.

1140 АВ. Бессмертных

ство. - В т. І 21 статья и заметка 15-ти авторов. Среди комментаторов:
С.А. Венгеров, Н.О. Аернер, П.О. Морозов, Б.А. Модзалевский,
А.А. Блок, В.Я. Брюсов и др.

Пушкин 1870/1 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1870/1, Пушкин.
Пушкин 1880/1 - см.: там же на: 1880/1, Пушкин.
Пушкин 1905/УІП - см.: там же на: 1905/УІП, Пушкин.
Пушкшт 1937-1949, 1959 -Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Полное

собрание сочинений: [в 17 т., 21 кн.] /Пушкгш; Академия Наук СССР;
[редакционньпїт комитет: Максим Горький, Д.Д. Благой, С.М. Бонди,
ВД. Бонч-Бруевич, Г.О. Винокур, академик Н.П. Горбунов (т. 1, 4, 6),
академик А.М. Деборш, П.И. Аебедев-Полянскшїт, Н.Г. Свиргш (т. 1, 4),
Б.Б. Томашевский, М.А. Цявловский, П.И. Чагин (т. 1, 4, 6), Д.П. Яку-
бович; Заведующий редакцией ВД. Бонч-Бруевич; редакторы (т. 1-
16); напечатано по распоряжению Академии Наук СССР 4 февраля
1937 г.]. - [М.: А.]: Издательство Академии Наук СССР, 1937-1949,
1959. - [17 т., 21 кн.]; 26 × 18 см. - В пер.

Том первый: Аицейские стихотворения. / [редакторы первого
тома: М.А. Цявловский и Т.Г. 3енгер]. - 1937 (А.: Напечатано в тип.
Изд-ва Академии Наук СССР, сдано в набор 7 апреля 1935 г., подп. к
печати 9 февраля 1937 г.). - ХІУ, [2], 531, [1] с., [1] л. фронт. (портр.),
[5] л. факс (сложены вдвое, втрое). - Тир. 35 300 экз. - На с. У-ХІУ:
От редакции/Москва, 31 Шваря 1937 г.

Том четвертьнїт: Поэмы. 1817-1824 / [редакторы четвертого тома:
С.М. Бонди, Г.О. БІ/шокур, Н.К. Гудзий, Н.В. Измайлов, Б.В. Томашев-
скшїІ; общий ред. тома С.М. Бонди]. - 1937. - [10], 481, [3] с., [1] л. фронт.
(портр.), [9] л. факс.

Том одиъшадцатый: Критика и публицистика. 1819-1834 / [редак-
торы одиннадцатого тома: ВВ. Гиппиус, Б.М. Эйхенбаум, Б.Б. Тома-
шевский, С.М. Бонди, Н.Б. Измайлов, ВБ. Виноградов, Б.С. Мейлах,
Б.И. Коплан, А.И. Заозерский; общая редакция тома: ВБ. Гиппиус,
Б.В. Томашевский и Б.М. Эйхенбаум] - 1949. - [4], 587, [1] с., [1] л.
фронг. (ил.), [4] л. факс.

Том двенадцатый: Критика. Автобиография / [редакторы двенад-
цатого тома: ББ. Гиппиус, Б.М. Эйхенбаум, Т.Г. Цявловская-Зенгер,
Н.В. Богословский, С.М. Бонди, Г.А. Белый, Н.В. Измайлов, БА. Ко-
марович; общая редакция тома: ВБ. Гиппиус, Б.В. Томашевский и
Б.М. Эйхенбаум] - 1949.- 575, [1] с., [1] л. фронт. (портр.), [5] л. факс.

[Том 17] Справочньпїт том: Дополнеъшя и исправлеъшя. Указатели /
[Дополнения и исправления к изданию подготовили С.М. Бонди и
Т.Г. Цявловская-Зенгер; общие указатели составила А.А. Катанская;
редакторы тома С.М. Бонди и Т.Г. Цявловская-Зенгер; контроль-
ные рецензенты: Б.В. Томашевский и Н.Б. Измайлов] - 1959 (А.:
1-я тип. изд-ва АН СССР, сдано в набор 14/ІУ 1959 г., подп. к печати
17/ХП-1959). - 575, [5] с.- Тир. 3000 Экз. - Содержание: [От редакции]
С. 5-8 (на с. 5 сноска: «Поскольку первый раздел тома содержит до-
полнительные тексты к 16-томному издаъшю, на них сделаны ссылки
и в указателях, где справочньпїт том условно обозначен цифрой ХУІІ»);
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Дополнения и исправлеъшя ([Бведение] С. 9-10; Том І....ХУІ) С. 9-76;
Указатели: Указатель имен. С. 79-488; Указатель произведений:
стихотворных... С. 492-527; ...прозаических... С. 526-554; Приложе-
ние к указателю произведеншїі: Список произведений ошибочно при-
письгваемых Пушкину в наиболее авторитетных изданиях. Стихотвор-
ные произведения. С. 555-557; Прозаических произведений. С. 557
(21 назв.); Указатель к переписке: Указатель писем Пушкина. С. 561-
564; Указатель писем к Пушкину. С. 565-567; Указатель иллюстраций
и распределение произведений по томам. С. 569; Указатель портретов
Пушкина, помещенных в издании (фронтисписы). С. 571; Указатель
репродукций рукописей. С. 571-[576]; Распределение произведений по
томам. С. [577]; Содержание. С. [578]. - В сигнатуре: Пушкин, т. ХУП.

А.С. Пушкин в воспоминаниях современъшков 1974 - А.С. Пушкин в вос-
поминаниях современников: в двух томах / [Составление и примеча-
ния ВЭ. Вацуро, М.И. Гиллельсона, Р.В. Иезуитовой, Я.А. Аевкович;
Вступ. ст. [в т. 1 с. 5-40] БЭ. Вацуро] - Москва: «Художественная
литература», 1974 (М.: Набрано и сматрицировано в Первой Образцо-
вой тип.; А.: Отпечатано в Аенингр. тип.). - 2 т.; 21,5 × 13,5 см. - (Се-
рия литературных мемуаров /Под общей редакцией ВБ. Григоренко,
С.А. Макашина, С.И. Машинского, Б.Н. Орлова). - В пер. 75 000 Экз.

Т. 1. -541, [3] с., [9] л.: [47] портр., ил. - Примечания: с. 435-540.
Т. 2. - 558, [2] с., [8] л.: [40] портр. - Примечания: с. 369-508; ука-

затель имен (к т. 1-2): с. 509-555.
РПА 1861 - Русская потаенная литература ХІХ столътія. Отдълъ первый.

Стихотворенія. Часть первая / съ предисловіемъ Н. Огарева. - Аон-
донъ: ТгііЬнег & Со., Ра'сешоЅ'сег Вот, 1861 (на с. ХП в конце; Отпеча-
тано въ Больной русской типографіи, Ьошіон). - ЬХЬУІ, 427, [1], ХП с.;
17 × 10,5 × 3,5 (набор 12,4 × 7,5) см. - На с. 1-108: Стихотворенія А. Пуш-
к1×ша (Стихотворенія въ разныхъ родахъ. С. 3-39 (22 назваъшя); Сти-
хотворенія зротическія. С. 40-76 (4 названия); Эшлраммы. С. 77-99
(52 названия); Четвертый отдълъ. Пропущеъшыя мъсга въ изданіи Ан-
ненкова. С. 100-106 (13 месг); Пропущеъшое сгихотвореніе. С. 107-108).

Пушкин 1991 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1991, февраль, Пушкин.
Пушкин 1994 - см.: там же на: 1994 Пушкин.
Пушкин 1999 - см.: там же на: 1999 Пушкин.
Пушкин 1999/1 - см.: там же на: 1999/1, Пушкгш.
Пушкин 2004/2 - см.: Пушкин, Александр Сергеевич (1799-1837). Полное со-

брание сочинеъшй в двадцати томах /А.С. Пушкин; Российская акаде-
мия наук, Институт русской литературы (Пушкинский Дом); [редакци-
оъшая коллегия: .....НН Скатов (гл. ред.) [всего на об. тит. с. 15 имен];
Тексты подготовили и примечания составили: С.Б. Березкина,
БЭ. Вацуро, М.Н. Биролайнен [и др., всего 11 имен]; Редакторы тома
ВЭ. Вацуро, Е.О. Аарионова; Рецензент ВД. Рак]. - Том второй:
Стихотворения. Книга первая (Петербург. 1817-1820). - Саъшт-Петер-
бург: «Наука», 2004 (СПб. издат. фирма «Наука» РАН, сдано в набор
14.05.02, подп. к печати 5.02.04). - 739, [5] с., 1 л. портр., [8] л.: [16] факс.;
24,5 × 17 см. В пер. 5000 экз.
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Ðàê 2002 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2002 Ðàê.
Ðóêîïèñü 1777 ã. — [íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå (ë. 2)]: ÄÅÂÈ×Üß|ÈÃÐÓØÊÀ.|

èëè|ðàçíûÿ ñòèõîòâîð¼íiÿ|ñîáðàííûÿ|äëÿ ÷ò¼íiÿ îòú ñêóêè.|
âú Ñ.:ïåòåðáóðãå|1777. ãîäó // ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îï. 1. F795 (èíâ. 
1929.736). Ëèñòû I, 135, ë. II; 2° (25,5 × 19,5 ñì). Ïîñòóïèëà â 1929 ã. èç 
êîëëåêöèè Ã.Â. Þäèíà (Êðàñíîÿðñê).

Ñàæèí 2004 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2004 Ñàæèí.
Ñàèòîâ 1899 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1899 Ñàèòîâ.
Ñåìåâñêèé 1880 — ñì.: òàì æå íà: 1880 Ñåìåâñêèé.
Ñåìåâñêèé 2008 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2008 Ñåìåâñêèé.
Ñòåïàíîâ 1999 — Ñòåïàíîâ, Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ (1935—2012). Ñïèñêè «áàð-

êîâèàíû» â Ðóêîïèñíîì îòäåëå Ïóøêèíñêîãî äîìà / Â.Ï. Ñòåïàíîâ // 
«À ñå ãðåõè çëûå, ñìåðòíûå...»: Ëþáîâü, ýðîòèêà è ñåêñóàëüíàÿ ýòèêà 
â äîèíäóñòðèàëüíîé Ðîññèè (Õ—ïåðâàÿ ïîëîâèíà XIX â.): Òåêñòû. 
Èññëåäîâàíèÿ / èçäàíèå ïîäãîòîâèëà Í.Ë. Ïóøêàðåâà: [Ñîñò. è âñòóï. 
ñòàòüÿ (ñ. 5—9) Í.Ë. Ïóøêàðåâîé; Îòâ. ðåä. Í.Ë. Ïóøêàðåâà; Îôîðì-
ëåíèå ñåðèè Ä.Á. Øèìèëèñà]. — Ì.: Íàó÷íî-èçäàòåëüñêèé öåíòð 
«ËÀÄÎÌÈÐ», ñîð. 1999 (Âîëîãäà: ÏÔ «Ïîëèãðàôèñò», ñäàíî â íàáîð 
05.08.99, ïîäï. â ïå÷àòü 18.11.99). — Ñ. 604—611. — (Ðóññêàÿ ïîòàåííàÿ 
ëèòåðàòóðà; [ò. 19]). — (860, [4] ñ.; 20,5 × 13 ñì. 2500 ýêç.)

ÑÑÐËß 1948—1965 — Ñëîâàðü ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà: 
[â 17 ò.] / ÀÍ ÑÑÑÐ, Èíñòèòóò ðóññêîãî ÿçûêà, Èíñòèòóò ÿçûêîçíà-
íèÿ. — Ì.; Ë.: Èçä-âî Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ, 1948—1905. — 17 ò.

ò. 1 èçä. 1870 ã. — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: Ïóøêèí 1870/1.
ò. 1 èçä. 1880 ã. — ñì.: òàì æå íà: Ïóøêèí 1880/1.
ÒÁ ÊÖ — (Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà è «Êîììåíòàðèè» ê íåé Ì.À. Öÿâëîâ-

ñêîãî).
ÒÁ ÊÖ ×åðíîâîé àâòîãðàô — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1931, 25 îêòÿáðÿ, 

Öÿâëîâñêèé.
Öÿâëîâñêèé, Ì.À. [«Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà: «èñòîðèÿ âîïðî-

ñà î ïðèíàäëåæíîñòè Ïóøêèíó áàëëàäû ”Òåíü Áàðêîâà“», îïèñàíèå ñïèñ-
êîâ, ðåêîíñòðóêöèÿ «ïîäëèííîãî» òåêñòà «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêè-
íà âìåñòå ñ «ðàçíî÷òåíèÿìè ñïèñêîâ» êàê åäèíîå öåëîå, ñîáñòâåííî 
«Êîììåíòàðèè»] // ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðàáî-
òàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. ×åðíî-
âîé àâòîãðàô ðàáîòû Ì.À. Öÿâëîâñêîãî «Òåíü Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêè-
íà è «Êîììåíòàðèè» ê íåé].

ÒÁ ÊÖ Âåðñòêà — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1937, ïîñëå 13 àïðåëÿ — ïîñëå 
èþíÿ.

[Ïóøêèí, À.Ñ. Òåíü Áàðêîâà. (Ëèöåé 1815): [ðåêîíñòðóêöèÿ 
Ì.À. Öÿâ ëîâñêèì «ïîäëèííîãî» òåêñòà À.Ñ. Ïóøêèíà]; Êîììåíòàðèè 
Ì.À. Öÿâëîâñêîãî] // ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373 (Ðåäàêöèÿ àêàäåìè÷åñêîãî èçäà-
íèÿ ñîáðàíèÿ ñî÷èíåíèé À.Ñ. Ïóøêèíà (1933—1949)). [Ôîíä íå îáðà áî-
òàí. Êîíâåðò ñ äîêóìåíòàìè î «Òåíè Áàðêîâà» À.Ñ. Ïóøêèíà. Âåðñòêà].

ÒÁ ÊÖ 1992 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1992, ìàðò—àïðåëü, Öÿâëîâñêèé.
ÒÁ ÊÖ 1996 — ñì.: òàì æå íà: 1996, êîíåö, Öÿâëîâñêèé.

ÒÁ 2002 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 2002, íà÷àëî, Ïóøêèí.
Óðóñîâ 1871—1883 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1871, 20 àïðåëÿ, Óðóñîâ; òàì 

æå íà: 1883, ìàé, Óðóñîâ.
Ó÷àñòêèíà 1962 — Ó÷àñòêèíà, Çîÿ Âàñèëüåâíà (1906—1975). A History of 

Russian Hand Paper-mills and their Watermarks / by Zoya Vasil’evna 
Uchastkina, Professor at the Technological Institute of the Cellulose and 
Paper Industry, Leningrad; Edited and Adapted for Publication in English 
by J.S.G. Simmons, Librarian-Lecturer in Charge of Russian and Slavonic 
Books, University of Oxford. — Hilversum (Holland): The Paper Publications 
Society, MCMLXII. — XXIX, [1], 196 p., [5] l. ill., [2] p., 1—381 Plate (: 1—
815 ill), [5], 197—297, [21] p.; 31 × 23 × 6 cm. — (Monumenta Chartæ 
Papyraceæ Historiam Illustrantia: or Collection of Works and Documents 
Illustrating the History of Paper / General Editor: E.J. Labarre; [t.] IX). Â ïåð.

Ó÷àñòêèíà 1972 — Ó÷àñòêèíà, Çîÿ Âàñèëüåâíà (1906—1975). Ðàçâèòèå áóìàæ-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â Ðîññèè / Ç.Â. Ó÷àñòêèíà. — Ìîñêâà: Èçäàòåëüñòâî 
«Ëåñíàÿ ïðîìûøëåííîñòü», 1972 (Ïåòðîçàâîäñê: Òèï., ïîäï. ê ïå÷àòè 
18/II-1972). — 256 ñ.: 58 èë.; 22 × 14,5 ñì. — Â ïåð. 1000 ýêç.

Ôîìè÷åâ 1995 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1995 Ôîìè÷åâ.
Ôîìè÷åâ 2007 — ñì.: òàì æå íà: 2007 Ôîìè÷åâ.
Öÿâëîâñêèé 1936 — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1936, ìàé, Öÿâëîâñêèé.
×åðåéñêèé 1975 — ×åðåéñêèé, Ëàçàðü Àáðàìîâè÷ (1910—1989). Ïóøêèí è åãî 

îêðóæåíèå / Ë.À. ×åðåéñêèé; Àêàäåìèÿ íàóê ÑÑÑÐ, Îòäåëåíèå ëèòå-
ðàòóðû è ÿçûêà, Ïóøêèíñêàÿ êîìèññèÿ; [Îòâ. ðåä. Â.Ý. Âàöóðî]. — Ëå-
íèí ãðàä: Èçäàòåëüñòâî «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòäåëåíèå, 1975 (Ë.: 
1-ÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 5/II 1975 ã., ïîäï. ê ïå÷àòè 
26/XI 1975 ã.). — 519, [1] ñ., [1] ë. ïîðòð.; 22 × 14,5 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç. — 
Èç ñîäåðæàíèÿ: Ïðåäèñëîâèå. Ñ. 3—8; Äîáàâëåíèÿ. Ñ. 503—504; Óñëîâ-
íûå ñîêðàùåíèÿ. Ñ. 505—519.

Îí æå. Òî æå. 1976. Äîïå÷àòêà òèðàæà 10 000 ýêç. (Òèï. çàê. ¹ 83).
×åðåéñêèé 1988 — ×åðåéñêèé, Ë.À. Òî æå. — Èçäàíèå âòîðîå, äîïîëíåííîå è 

ïåðåðàáîòàííîå. — Ëåíèíãðàä: Èçä-âî «Íàóêà», Ëåíèíãðàäñêîå îòä-íèå, 
1988 (Ë.: Ïåðâàÿ òèï. èçä-âà «Íàóêà», ñäàíî â íàáîð 08.01.88, ïîäï. ê 
ïå÷àòè 29.11.88). — 544 ñ., [1] ë. ïîðòð.; 22 × 15 ñì. Â ïåð. 50 000 ýêç. 
(1-é çà âîä 1—30 òûñ.) — Íà îá. òèò. ñ.: © 1988. — Èç ñîäåðæàíèÿ: Ïðåäè ñëî-
âèå. Ñ. 3—8; Äîáàâëåíèÿ. Ñ. 527—529; Ñïèñîê ñîêðàùåíèé. Ñ. 530—544.

Îí æå. Òî æå. 1989. (4-é çàâîä 30 001—50 000 ýêç.).
×åðíîâîé àâòîãðàô ÒÁ ÊÖ — ñì.: ÒÁ ÊÖ ×åðíîâîé àâòîãðàô.
Øàïèð 1993 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1993, ìàðò, Øàïèð.
Øàïèð 1996 — ñì.: òàì æå íà: 1996, íà÷àëî, Øàïèð.
Ùåãîëåâ 1907 — ñì.: â ãëàâå 5 íàñò. èçä. íà: 1907, äåêàáðü 1906, Ùåãîëåâ.
Ùåãîëåâ 1929 — ñì.:â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1929, 17 ôåâðàëÿ, Ùåãîëåâ.
Ùåãîëåâ [1929] — ñì.: òàì æå íà: [1929, îêîëî 17 ôåâðàëÿ], Ùåãîëåâ.
Ùåãîëåâ 1931 — ñì.: òàì æå íà: 1931 Ùåãîëåâ.
Ùåãîëåâ 1987 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1987 Ùåãîëåâ.
Ýïèãðàììà è ñàòèðà 1931 — ñì.: â ãëàâå 6 íàñò. èçä. íà: 1931 Ýïèãðàììà è 

ñàòèðà.

Puškin 1990 — ñì.: â ãëàâå 7 íàñò. èçä. íà: 1990 Puškin.
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Рак 2002 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 2002 Рак.
Рукош/Ісь 1777 г. - [на титульной странице (л. 2)]: ДЕВИЧЬЯ | ИГРУШКА. |

или | разныя стихотворвнія | собранныя | для чтвнія отъ скуки. |
въ С.:петербурге| 1777. году //РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Оп. 1. Р795 (инв
1929.736). Аисты І, 135, л. ІІ; 2о (25,5 × 19,5 см). Поступила в 1929 г. из
коллекции Ґ.В. Юдина (Красноярск).

Сажин 2004 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 2004 Сажин.
Саитов 1899 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1899 Саитов.
Семевскшїг 1880 - см.: там же на: 1880 Семевскшй.
Семевскшїг 2008 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 2008 Семевский.
Степанов 1999 - Степанов, Владимир Петрович (1935-2012). Списки «бар-

ковианы» в Рукописном отделе Пушкинского дома / В.П. Степанов //
«А се грехи злые, смертные...››: Аюбовь, эротика и сексуальная этика
в доиндустриальной России (Х-первая половина ХІХ в.): Тексты.
Исследования / издание подготовила Н.А. Пушкарева: [Сост. и вступ.
статья (с. 5-9) Н.А. Пушкаревой; Отв. ред. Н.А. Пушкарева; Оформ-
ление серии Д.Б. Шимилиса] - М.: Научно-издательский центр
«ААДОМИР», сор. 1999 (Вологда: ПФ «Полиграфист», сдано в набор
05.08.99, подп. в печать 18.11.99). - С. 604-611. - (Русская потаенная
литература; [т. 19]). - (860, [4] с., 20,5 × 13 см. 2500 Экз.)

ССРАЯ 1948-1965 - Словарь современного русского литературного языка:
[в 17 т.] / АН СССР, Институт русского языка, Институт языкозна-
ния. - М., А.: Изд-во Академии наук СССР, 1948-1905. - 17 т.

т. 1 изд. 1870 г. - см.: в главе 5 наст. изд. на: Пушкин 1870/1.
т. 1 изд. 1880 г. - см.: там же на: Пушкин 1880/1.
ТБ КЦ - (Пушкин, А.С. Тень Баркова и «Комментарии» к ней М.А. Цявлов-

ского .
ТБ КЦ Че)рновой автограф - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1931, 25 октября,

Цявловский.
Цявловский, МА. [«Тень Баркова» А.С. Пушкина: «история вопро

са о прІ/шадлежносїи Пушкину баллады ”Тень Баркова“», описаъше сШс-
ков, реконструкция «подлинного» текста «Тени Баркова» А.С. Пушки-
на вместе с «разночтениями списков» как единое целое, собственно
«Комментарии»] // ИРАИ РО. Ф. 373 (Редакция академического изда-
ния собрания сочгшений А.С. Пушкина (1933-1949)). [Фонд не обрабо-
тан. Конверт с документами о «Теъш Баркова» А.С. Пушкина. Черно-
вой автограф работы М.А. Цявловского «Тень Баркова» А.С. Пушки-
на и «Комментарии» к ней].

ТБ КЦ Верстка - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1937, после 13 апреля - после
июня.

[Пушкин, А.С. Тень Баркова. (Аицей 1815): [реконструкция
М.А. Цявловским «подлинного» текста А.С. ПушШа]; Комментарш
М.А. Цявловского] //ИРАИ РО. Ф. 373 (Редакция академического изда-
ъшя собраъшя сочІ/шеш/пїІ А.С. Пуцп<ина (1933-1949)). [Фонд не обрабо
тан. Конверт с документами о «Теъш Баркова» А.С. Пуцп<ина. Версгка]

ТБ КЦ 1992 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1992, март-апрель, Цявловский.
ТБ КЦ 1996 - см.: там же на: 1996, конец, Цявловскшй.
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ТБ 2002- см.: в главе 7 наст. изд. на: 2002, начало, Пушкгш.
Урусов 1871-1883 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1871, 20 апреля, Урусов; там

же на: 1883, май, Урусов.
Участкина 1962 - Участкина, Зоя Васияъевна (1906-1975). А НіЅіогу ої

КиЅЅіап Наші Рарег-шіІІЅ ащі феіг Ша'сеппагкз / Ьу Хоуа УаЅіГеупа
ПсЬаЅІЬіпа, РгоҐеЅЅог ай їЬе ТесЬпоІоёісаІ ІпЅїіш'се ої 'фе СеІІиІоЅе апсі
Рарег Ішіизпу, Ьепіпёгасі; Еоіїео аші Аоар'сеєі Ґог РиЬІісаііоп іп ЕпЅІіЅЬ
Ьу18.6. Ѕіпппопз, ЬіЬгап'ап-Ьесшгег іп СЬагЅе ої ВЦЅЅіап аші ЅІауопіс
Воокз, Ппіуегзігу оїОхїогсі. -НіІуегЅиш (НоІІаші): Т11е Рарег РиЬІісаііопЅ
Ѕосіегу, МСМЬХІІ. - ХХІХ, [1], 196 р., [5] 1. 111., [2] р., 1-381 РІаіе (: 1-
815 111), [5], 197-297, [21] р., 31 × 23 × 6 ст. - (Мошппепїа СЬагїге
Раругасею НіЅ'соп'аш ШиЅігапііа: ог СоІІесйоп ої Шогкэ ащі Восишепїэ
Шизітаііпё Ще НіЅїогу ої Рарег / СенегаІ Есіііог: Е] ЬаЬагге; [1.] ІХ). В пер.

Участкша 1972 - Участкина, Зоя Васияъевна (1906-1975). Развитие бумаж-
ного производства в России / 3.3. Участкгша. - Москва: Издательство
«Аесная промышленность», 1972 (Петрозаводск: Тип., подп. к печати
18/ІІ-1972). - 256 с.: 58 ил., 22 × 14,5 см. - В пер. 1000 экз.

Фомичев 1995 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1995 Фомичев.
Фомичев 2007 - см.: там же на: 2007 Фомичев.
Цявловский 1936 - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1936, май, Цявловскшїі.
Черейский 1975 - Черейский, Аазаръ Абрамович (1910-1989). Пуцп<ин и его

окружение /А.А. Черейский; Академия наук СССР, Отделение лите-
ратуры и языка, Пушкинская комиссия; [Отв. ред. ВЭ. Вацуро] - Ае-
нинград: Издательство «Наука», Аенинградское отделение, 1975 (А.:
1-я тип. изд-ва «Наука», сдано в набор 5/П 1975 г., подп. к печати
26/ХІ 1975 г.). - 519, [1] с., [1] л. портр., 22 × 14,5 см. В пер. 50 000 экз. -
Из содержания: Предисловие. С. 3-8; Добавлеъшя. С. 503-504; Услов-
ные сокращения. С. 505-519.

Он же. То же. 1976. Допечатка тиража 10 000 экз. (Тип. зак. По 83).
Черейскшїі 1988 - Черейский, АА. То же. - Издание второе, дополненное и

переработанное. - Аенинград: Изд-во «Наука», Аенинградское огд-ъше,
1988 (А.: Первая тип. изд-ва «Наука», сдано в набор 08.01.88, подп. к
печати 29.11.88). - 544 с., [1] л. портр.: 22 × 15 см. В пер. 50 000 Экз.
(1-й завод 1-30 тыс.) -На об. тит. с.: © 1988. -Из содержаъшя: Предисло-
вие. С. 3-8; Добавлеъшя. С. 527-529; Список сокращений. С. 530-544.

Он же. То же. 1989. (4-й завод 30 001-50 000 зкз.).
Черновой автограф ТБ КЦ - см.: ТБ КЦ Черновой автограф.
Шапир 1993 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1993, март, Шапир.
Шапир 1996 - см.: там же на: 1996, начало, Шапир.
Щеголев 1907 - см.: в главе 5 наст. изд. на: 1907, декабрь 1906, Щеголев.
Щеголев 1929 - см.:в главе 6 наст. изд. на: 1929, 17 февраля, Щеголев.
Щеголев [1929] - см.: там же на: [1929, около 17 февраля], Щеголев.
Щеголев 1931 - см.: там же на: 1931 Щеголев.
Щеголев 1987 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1987 Щеголев.
Эгшграмма и сатира 1931 - см.: в главе 6 наст. изд. на: 1931 Эпиграмма и

сатира.
Риёкіп 1990 - см.: в главе 7 наст. изд. на: 1990 Риёкіп.
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214
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234, 236, 
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242 
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Áàðêîâú» (ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 1. 79 ë.). 256

Èë. 33. Çàãîëîâîê «13. Òåíü áîðêîâà|áàëëàäà» è [16] ñòðîê òåêñòà 
(ë. 17îá.) èç ðóêîïèñè «Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà|¹ 3ÿ.» (ñïèñîê Á) 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 13). 263

Èë. 34—36. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà (ë. 5/ñ. 3), øìóöòèòóë ñ çàãîëîâ-
êîì ðóáðèêè «III» è ñ çàãëàâèåì «Áàëëàäà.|Ò¼íü Áàðêîâà.» 
(ñ. 211), [16] ñòðîê òåêñòà (ñ. 213) èç ðóêîïèñè «Ôëîðà.|Ñî -
áðà íiå|Îáðàçöîâûõú Ñòèõîòâîðåíié.|1824» (ñïèñîê Ô) (ÐÃÁ 
ÍÈÎÐ. Ô. 178. ¹ 1024. 126 ë.).

265, 269,
271

Èë. 37. Çàãîëîâîê «Ò¼íü Áàðêîâà.|(Áàëëàäà).» è [10] ñòðîê òåêñòà 
(ë. 24/ñ. 43) èç ðóêîïèñè [«Æàëîáà»] (ñïèñîê Ñ) (ÐÃÁ ÃËÑÏ. 
Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêîðîäóìîâà. Ýñð 20. 69 ë.). 280
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Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 5). 287

Èë. 39. Çàãîëîâîê «Òåíü Áàðêîâà.» è [12 + 2] ñòðîê òåêñòà (ë. 4îá.) 
èç ðóêîïèñè «Ñî÷èíåíiå Áàðêîâà|òåòðàäü 2ÿ.» (ñïèñîê Ì) 
(ÐÃÀËÈ. Ô. 74. Îï. 1. Åä. õð. 4). 299

Èë. 40—41. Ôàêñèìèëå ïî÷åðêà Äæ. Äæóñòèíèàíà (1807/1810—
1866) èç ðóêîïèñè (ñ. III, X, XI) «Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà|Òîìú Iûé» 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. Åä. õð. 2). 302, 304

Èë. 42. Çàãîëîâîê «Ò¼íü.|Áàëëàäà.» è [15] ñòðîê òåêñòà (ë. 66) èç 
ðó êîïèñè «Ýðîòèêà» (ñïèñîê Ý) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. Ñïåö. õð. Îï. 2. 
Åä. õð. 7). 331

Èë. 43—44. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà (ñ. 1), çàãîëîâîê «14. Ò¼íü Áàð êî-
âà|áàëëàäà|(À. Ïóøêèíà)» è [12] ñòðîê òåêñòà (ñ. 93) èç ðó-
êîïèñè «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõú <...> Âû-
ïóñêú: [¹ 18] <...>» (ñïèñîê À) (ÐÃÁ ÃËÑÏ. Êîëëåêöèÿ Í.Â. Ñêî-
ðîäóìîâà. Ýñð 97). 345, 347

Èë. 45—46. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà (ñ. [1]), çàãîëîâîê «73.|Ò¼íü Áàð-
êîâà|(À. Ïóøêèíà)» è [12] ñòðîê òåêñòà (ñ. 250) èç ðóêîïèñè 
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Боркова» (с. 7-24) из рукописи Алексея Беличева от 13 фев-
раля 1820 г. (список Бе) (РГААИ. Ф. 561. Оп. 3. Ед. хр. 79).

. 23-31. Заглавие и текст «Твнь Баркова» (л. 1-5) отдельной
рукошси (список Я) (РҐАДА. Ф. 188. Оп. І. Ед. Хр. 758. 6 л.).

На с.

71

148

160

179,180,
182,184,
186,188,
190,192,
194,196,
198,200,
202,204,
206,208,
210,212,

214
226,228,
230,232,
234,236,
238,240,

242
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. 32. Факсимиле почерка С.П. Яковлева (1838-1906) (л. 1006.)
из рукописи «Вакханалическій пввецъ Иванъ Семеновичъ
Барковъ» (РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. Хр. 1. 79 л.).

. 33. Заголовок «13. Тень боркова | баллада» и [16] строк текста
(л. 17об.) из рукописи «Сочиненія боркова | Ыэ 3Я.›› (список Б)
(РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. Хр. 13).

. 34-36. Титульная страница (л. 5/с. 3), шмуцтитул с заголов-
ком рубрики «ПІ» и с заглавием «Баллада. ІТЪнь Баркова.»
(с. 211), [16] строк текста (с. 213) из рукописи «Флора | Со-
браніе | Образцовыхъ Стихотвореній. | 1824» (список ф) (РГБ
ЪП/ІОР. Ф. 178.1\19 1024. 126 л.).

. 37. Заголовок «ТЪнь Баркова. | (Баллада).›› и [10] строк текста
(л. 24/с. 43) из рукописи [«Жалоба»] (список С) (РГБ ГАСП.
Коллекция НБ. Скородумова. Эср 20. 69 л.).

. 38. Заголовок «Твнь Баркова.» и [22] строки текста (л. 206) из
рукописи «Стихотворенія | 1852 года» (список ІЦ) (ИРАИ РО.
Ф. Спец. Хр. Оп. 2. Ед. Хр. 5).

. 39. Заголовок «Тень Баркова.» и [12 + 2] строк текста (л. 4об.)
из рукописи «Сочиненіе БарковаІтетрадь 2Я.» (список М)
(РҐААИ. Ф. 74. Оп. 1. Ед. Хр. 4).

. 40-41. Факсимиле почерка Дж. Джустиниана (1807/1810-
1866) из рукописи (с. ПІ, Х, ХІ) «Дъвичья игрушка | Томъ Іый»
(ИРАИ РО. Ф. Спец. Хр. Оп. 2. Ед. Хр. 2).

. 42. Заголовок «Твнь |Баллада.» и [15] строк текста (л. 66) из
рукописи «Эротика» (список Э) (ИРАИ РО. Ф. Спец. Хр. Оп. 2.
ЕД. Хр. 7).

. 43-44. Титульная страъшца (с. 1), заголовок «14. Твнь Барко-
ва|баллада| (А. Пуцп<ина)›› и [12] строк текста (с. 93) из ру-
кописи «Еблематическо-скабрезный | Альманахъ <...> Бы-
пускъ: [Ме 18] <...>» (списокА) (РГБ ГАСП. Коллекция НВ. Ско
родумова. Эср 97).

. 45-46. Титульная страница (с. [1]), заголовок «73. ІТЪнь Бар-
кова| (А. Пушкина) ›› и [12] строк текста (с. 250) из рукописи
(список А2) «Мое собраніе | Быпускъ 12-13» (РНБ ОР. Ф. 905.
Оп. 2. Ед. Хр. 2696).

. 47. Художник [Егорьев, Николай Николаевич (1860-1908)].
«Вдова - | или|три жертвы | сладострастья» (Бумага, перо,
тушь, белая акварель; 27 × 21,2 см) - заглавие к серии рисун-
ков (РҐБ ГАСП. Коллекция НБ. Скородумова. Коллекция
рисуъжов) .

На с.
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280

287

299
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331
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363, 365

386
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Èë. 48—49. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà (ñ. 1), çàãîëîâîê «11|Ò¼íü Áàð êî-
âà|áàëëàäà|(À. Ïóøêèíà)» è [12] ñòðîê òåêñòà (ñ. 83) èç ðó-
êîïèñè (ñïèñîê À1) «Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé|Àëüìàíàõ 
<...> Âûïóñêú: [¹ 33] <...>» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905. Îï. 2. Q 769). 391, 393

Èë. 50—55. Ãàåâñêèé, Â.Ï. «Ïóøêèíú âú ëèöå¼ è ëèöåéñêiÿ åãî 
ñòè õîòâîðåíiÿ» — çàãîëîâîê åãî ñòàòüè è ñ. 129, 154—157 (¹ VII), 
356—357, 362—363 (¹ VIII) èç æóðíàëà «Ñîâðåìåííèêú» (ÑÏá., 
1863. Ò. XCVII). 464—469

Èë. 56—57. Ãàåâñêèé, Â.Ï. [Ôðàãìåíòû èç åãî ñòàòüè 1863 ã. (¹ VII. 
Ñ. 155—159) â ðåäàêöèè Ã.Í. Ãåííàäè [ò. å. Ë.Í. Ìàéêîâà; 
1839—1900], îïóáëèêîâàííûå â ðàçäåëå «Ïðèì¼÷àíiÿ» â èçä.: 
Ïîëíîå ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà. — Èçäàíèiå âòî-
ðîå / ïîäú ðåäàêöiåþ Ã.Í. Ãåííàäè [ò. å. Ë.Í. Ìàéêîâà]. — ÑÏá.: 
Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà, 1870 (íà îáë.: 1871). — Ò. 
1. — Ñ. VI—IX. 472—473

Èë. 58—61. Ñòðàíèöû 55, 511, 512, 576 èç öåíçóðèðîâàííîãî òîìà 
1 èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà. — Èçäàíiå 
òðåòüå, èñïð. è äîï., / ïîäú ðåäàêöiåþ Ï.À. Åôðåìîâà. — ÑÏá.: 
Èçäàíiå êíèãîïðîäàâöà ß.À. Èñàêîâà, 1880. — Ò. 1. 480—483

Èë. 62. Ôàêñèìèëå äàðñòâåííîé íàäïèñè èçäàòåëÿ 3-ãî èçäàíèÿ 
«Ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà» ß.À. Èñàêîâà ðåäàêòîðó Ï.À. Åô-
ðåìîâó îò 30 ìàÿ 1880 ã. íà ñ. îáë. ïîëíîãî ýêçåìïëÿðà òîìà 1. 487

Èë. 63—65. Ñòðàíèöû 55, 56, 57 (ñ òåêñòîì «Îòðûâêè èç áàëëàäû:| 
Ò¼íü Áàðêîâà.» [55 ñòðîê]) èç ïîëíîãî ýêçåìïëÿðà òîìà 1 
èçä. 1880 ã.

488, 490, 
492

Èë. 66—67. Íà÷àëüíàÿ (ñ. 585) è ïîñëåäíÿÿ ñòðàíèöû (ñ. 592) ðå-
öåíçèè Ì.È. Ñåìåâñêîãî (ïîä ïñåâäîíèìîì: Ðåä) â æóðíàëå 
«Ðóññêàÿ Ñòàðèíà» (ÑÏá., 1880. Ò. XXVIII, Iþëü—1880 ã.) — 
íà «Ñîáðàíiå ñî÷èíåíié À.Ñ. Ïóøêèíà». Àáñóðäíóþ ñíîñêó 
Ì.È. Ñåìåâñêîãî â êîíöå íà ñ. 592 íèêòî èç ïóøêèíèñòîâ íå 
âèäåë è íå ïîíÿëè å¸. 498—499

Èë. 68. Ñòðàíèöà 790 èç ðåöåíçèè Î.Ô. Ìèëëåðà íà ò. 1. «Ñî÷èíå-
íiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà» èçä. 1880 ã. â æóðíàëå «Èñòîðè÷åñêié Â¼ñò-
íèêú» (ÑÏá., 1880. Ò. II). 501

Èë. 69—70. Óðóñîâ, À.È. Êàíöëåðú êíÿçü Ãîð÷àêîâú î Ïóøêèí¼.: 
(Èçú ïèñüìà êíÿçÿ À.È. Óðóñîâà êú èçäàòåëþ Ðóññêîàãî Àðõèâà). 
Ñ.-Ïåòåðáóðãú, 20 Àïðåëÿ 1871. // Ðóññêié Àðõèâú... Ì., 1883. 
Ãîä 21-é, 1883 — êíèãà âòîðàÿ. Ñ. 205—206. 507—508

Èë. 71—73. Ãîð÷àêîâ, À.Ì.  Êíÿçü Àëåêñàíäðú Ìèõàéëîâè÷ú Ãîð-
÷àêîâú âú åãî ðàçñêàçàõú èçú ïðîøëàãî. / Çàïèñí. è ñîîáù. 
âú 1882 ã. Ì.-ñêié [ò. å. Ì. Ñåìåâñêèé] // Ðóññêàÿ Ñòàðèíà... 
ÑÏá., 1883. Ãîäú 14-ûé, îêòÿáðü—1883 ãîäà. Ñ. 159, 160, 164. 511—513

Èë. 74. Ãðîò, ß.Ê. Ïóøêèíú, åãî ëèöåéñêiå òîâàðèùè è íàñòàâíè-
êè... ÑÏá., 1887. Ñ. 296 (ïðèâåäåíî èçëîæåíèå áåñåäû ñ êíÿçåì 
À.Ì. Ãîð÷àêîâûì 8 ìàÿ 1880 ã.). 518

Èë. 75. Ïðèìå÷àíèå Ï.À. Åôðåìîâà èç èçä. «Ñòèõîòâîðåíiÿ 
À.È. Ïîëåæàåâà...» (ÑÏá., 1889. Ñ. 544). 521

Èë. 76. Åôðåìîâ, Ï.À. Ìíèìûé Ïóøêèíú âú ñòèõàõú, ïðîç¼ è èçî-
áðàæåíiÿõú. ÑÏá., 1903. Ñ. 6—7. Îòä. îòòèñê. 524

Èë. 77—78. Åôðåìîâ, Ï.À. «Ïð¼ìå÷àíiÿ êú I-ìó òîìó» [1903 ã.] èç 
èçä.: Ïóøêèí, À.Ñ. Ñî÷èíåíiÿ À.Ñ. Ïóøêèíà: [â 8 ò.] / ðåäàêöiÿ 
Ï.À. Åôðåìîâà. ÑÏá.: Èçäàíiå À.Ñ. Ñóâîðèíà, 1905. Ò. VIII. 
Ñ. 17—18.  526—527

Èë. 79. Ëåðíåð, Í.Î. Ïð¼ìå÷àíiÿ. Íåäîøåäøiå è ïðèïèñûâàåìûå 
Ïóøêèíó ñòèõè 1817—1819 ãã.: «210—ã. ÌÎÍÀÕÚ.» 535

Èë. 80. Ãàñòôðåéíä, Í.À. Òîâàðèùè Ïóøêèíà ïî Èìïåðàòîðñêîìó 
Öàðñêîñåëüñêîìó Ëèöåþ... ÑÏá., 1912. Ò. I: 2) Êí. À.Ì. Ãîð-
÷àêîâ. Ñ. 307. 539

Èë. 81. Âåðåñàåâ, Â.Â. Ïóøêèí â æèçíè... Ì., 1926. Âûï. I. Ñ. 28. 542

Èë. 82. Ùåãîëåâ, Ï.Å. Ïîýìà À.Ñ. Ïóøêèíà ”Ìîíàõ“ // Êðàñíûé 
Àðõèâ... Ì.; Ë., 1928. Ò. 6(31). Ñ. 171. 567

Èë. 83. Ýïèãðàììà è ñàòèðà... / ñîñòàâèë Â.[Í.] Îðëîâ. Ì.: 
ACADEMIA, 1931. Ò. I. Ñ. 85 (ñâîäíàÿ ðåäàêöèÿ îòðûâêà èç 
10 ñòðîê). 578

Èë. 84. Öÿâëîâñêèé, Ì.À. Ðóêîïèñíîå ïðåäèñëîâèå îò 25.Õ.1931 ã. 
èç ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373. ×åðíîâîé àâòî-
ãðàô ÒÁ ÊÖ). 585

Èë. 85—87. Êèðøà Äàíèëîâ. «Ñòàòü ïî÷èòàòü ñòàòü ñêàçûâàòü». 
Ïðèìåðû âîñïðîèçâåäåíèÿ ýòîãî òåêñòà. 609—611

Èë. 88. Ïèñüìî Ï.È. ×àãèíà ê Ì.À. Öÿâëîâñêîìó îò 20 ÿíâàðÿ 
1937 ã. Ìàøèíîïèñü. Íà îôèöèàëüíîì áëàíêå Èçäàòåëüñòâà 
Àêàäåìèè íàóê ÑÑÑÐ ñ ãðèôîì «Íå ïîäëåæèò îãëàøåíèþ». 624

Èë. 89. Ïåðâûé ëèñò èç 32 ëèñòîâ ðóêîïèñíîãî áåëîâîãî àâòîãðàôà, 
ïðåäñòàâëåííîãî Ì.À. Öÿâëîâñêèì â èçä-âî â êîíöå 1936 ã. 
(ÃÌÏ. ÊÏ 8057 / ÑÏ 174. Äîêóìåíò ¹ 1). 630

Èë. 90. Ëèñò 28 (ïàã. 2) ÷åðíîâîãî àâòîãðàôà ÒÁ ÊÖ ñ âêëþ÷åíèåì 
â íåãî ñòðîê 1—7 (êàðàíäàøîì) ñïèñêà Ì (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). 636

Èë. 91. Íîâûé ïåðâûé ëèñò, âîññîçäàííûé Ì.À. Öÿâëîâñêèì, âìåñ-
òî íåâîçâðàùåííîãî ëèñòà (èë. 89 íà ñ. 630 íàñò. èçä.); íàõîäèò-
ñÿ âìåñòå ñ ëèñòàìè 2—32 áåëîâîãî àâòîãðàôà (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373). 639
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1146 АВ. Беоеллертных

. 48-49. Титульная страъшца (с. 1), заголовок «11 ІТЪнь Барко-
ва|баллада| (А. ПушШа)›› и [12] строк текста (с. 83) из ру-
кописи (ениеок А1) «Еблематическо-скабрезный | Альманах
<...> выпускъ: [м 33] <...>» (РНБ оР. Ф. 905. оп. 2. 9769).

. 50-55. Гаевокий, ВЛ. «Пушкинъ въ лицев и лицейскія его
сгихогворенія» - заголовок его статьи и с. 129, 154-157 (ПоЩ,
356-357, 362-363 (ПоЩизжурнала «Совремеъшшсъ» (СПб.,
1863. Т. ХСУП).

. 56-57. Гаевекий,ВЛ [Фрагменты из его статьи 1863 г. (По УП.
С. 155-159) в редакции Ґ.Н. Геннади [т. е. А.Н. Майкова;
1839-1900], опубликованные в разделе «Примвчанія» в изд.:
Полное собраніе сочиненій А.С. Пушкина. - Изданиіе вто-
рое/подъ редакціею Ґ.Н. Геъшади [т. е. А.Н. Майкова]. - СПб.:
Изданіе къшгопродавцаЯ.А. Исакова, 1870 (на обл.: 1871). - Т.
1. - С. УІ-ІХ.

. 58-61. Страницы 55, 511, 512, 576 из цензурироваъшого тома
1 изд.: Пушкин, А.С. Сочиненія А.С. Пушкина. - Изданіе
третье, испр. и доп., /подъ редакціею П.А. Ефремова. - СПб.:
Изданіе книгопродавца Я.А. Исакова, 1880. - Т. 1.

. 62. Факсимиле дарственной надписи издателя 3-го издания
«Сочгшеній А.С. Пушкшіа» Я.А. Исакова редактору П.А. Еф-
ремову от 30 мая 1880 г. на с. обл. полного экземпляра тома 1.

. 63-65. Страшщы 55, 56, 57 (с текстом «Отрывки из баллады: |
Тьнь Баркова.» [55 строк]) из полного Экземпляра тома 1
изд. 1880 г.

. 66-67. Начальная (с. 585) и последняя страницы (с. 592) ре-
цензии М.И. Семевского (под псевдонимом: Ред) в журнале
«Русская Старина» (СПб., 1880. Т. ХХУПІ, Іюль-1880 г.) -
на «Собраніе сочиненій А.С. Пушкшта». Абсурдную сноску
М.И. Семевского в конце на с. 592 никто из пушкштистов не
видел и не поняли ее.

. 68. Страъшца 790 из рецензш/І О.Ф. Миллера на т. 1. «Сочине-
нія А.С. ПушкІ/Ша» изд. 1880 г. в журнале «Историческій Ввст-
никъ» (СПб., 1880. Т. П).

. 69-70. Уруеов, А.И. Канцлеръ князь Горчаковъ о Пушкинв.:
(Изъ ниеыла князяА.И. Уруеова къ издателю РусскоагоАрхива).
С.-Петербургь, 20 Апреля 1871. // Русскій Архивъ... М., 1883.
Год 21-й, 1883 - книга вторая. С. 205-206.

. 71-73. Горчаков, А.М. Князь Александръ Михайловичъ Гор-
чаковъ въ его разсказахъ изъ прошлаго. / Записн. и сообщ.
въ 1882 г. М.-скій [т. е. М. Семевский] // Русская Старина...
СПб., 1883. Ґодъ 14~ьн`×і, октябрь-1883 года. С. 159, 160, 164.
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Ё

. 75. Примечание П.А. Ефр

. 76. Ефремов, ПА. Мнимый П

. 80. Гаетфрейнд,НА. ТоваршиПушкІ/Ш

. 74. Грот,Я.К. Пушкинъ, его лицейскіе товарищи и наставъш-
ки... СПб., 1887. С. 296 (приведено изложеъше беседы с князем
А.М. Горчаковым 8 мая 1880 г.).

емова из изд. «Стихотворенія
А.И. Полежаева...›› (СПб., 1889. С. 544).

въ стихахъ, прозв и изо-
браженіяхъ. СПб., 1903. С. 6-7. Отд. отгиск.

. 77-78. Ефремов, ПА. «Првмечанія къ І-му тому» [1903 т.] из
изд.: Пушкин,АС. Сочштенія А.С. Пуцжша: [в 8 т.] /редакція
П.А. Ефремова. СПб.: Изданіе А.С. Суворина, 1905. Т. УІП.
С. 17-18.

. 79. Аернер, Н.О. Првмечанія. Недошедшіе и приписываемые
Пушкину стихи 1817-1819 гг.: «210-г. МОНАХЪ.››

апо Императорскому
Царскосельскому Аицею... СПб., 1912. Т. І: 2) Кн. А.М. Гор-
чаков. С. 307.

. 81. Верееаев, ВБ. Пушкин в жизни... М., 1926. Вып. І. С. 28.

. 82. Щеголев, П.Е. Поэма А.С. Пушкшта ,,Монах“ // Красный
Архив... М., А., 1928. Т. 6(31). С. 171.

.83. Эшграмма и сатира... / составил В..[Н] Орлов. М.:
АСАВЕМІА, 1931. Т. І. С. 85 (сводная редакция отрывка из
10 строк).

. 84. Цявловский, МА. Рукописное предисловие от 25.Х.1931 г.
из чернового автографа (ИРАИ РО. Ф. 373. Черновой авто-
граф ТБ КЦ).

. 85-87. Кирша Данилов. «Стать почитать стать сказывать».
ПрИМЄрЬІ ВОСПрОИЗВЄДЄНИЯ ЭТОГО ТЄКСТа.

. 88. Письмо П.И. Чагина к М.А. Цявловскому от 20 января
1937 г. Машинопись. На официальном блаш<е Издательства
Академии наук СССР с грифом «Не подлежит оглашению».

. 89. Первьпїт лист из 32 листов рукошсного белового автографа,
представленного М.А. Цявловским в изд-во в конце 1936 г.
(ҐМП. КП 8057 / СП 174. Документ По 1).

. 90. Аист 28 (паг. 2) чернового автографаТБ КЦ с включением
в него строк 1-7 (карандашом) спискаМ (ИРАИ РО. Ф. 373).

. 91. Новый первый лист, воссоздаъшьнїт М.А. Цявловским, вмес-
то невозвращештого листа (ил. 89 на с. 630 наст. изд); находит-
ся вместе с листами 2-32 белового автографа (ИРАИ РО.
Ф. 373).
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Èë. 92. Ëèñò 5 ïåðâîé âåðñòêè «À.Ñ. Ïóøêèí.|Ò¼íü Áàðêîâà. 
(Ëèöåé|1815)» (ÃÌÏ. ÊÏ 8057 / ÑÏ 174. Äîêóìåíò ¹ 2). 642

Èë. 93. Àâòîãðàô Í.Ï. Ñìèðíîâà-Ñîêîëüñêîãî («À.Ñ. Ïóøêèí.| 
Òåíü Áàðêîâà|(Ëèöåé, 1815)|Ïðèëîæåíèå ê ò. I|àêàäåìè÷. 
ñîáð. ñî÷-èé|ýêç. Ô.Ã.|Ìîë÷àíîâà|1937.» (ÃÌÏ. ÊÏ 8057 / 
ÑÏ 174. Äîêóìåíò ¹ 3). 645

Èë. 94. Ëèñò 66 ìàøèíîïèñè (ïîñëå 13 àïðåëÿ 1937 ã. ãðàíêè áûëè 
òàéíî âûíåñåíû ñ òèïîãðàôèè ÍÊÂÄ è ïåðåïå÷àòàíû, ïðè-
÷åì ïî îøèáêå â ìàøèíîïèñü ïîïàëè ñëîâà «Ïîìåòêà Ì. Öÿâ-
ëîâñêîãî»). Íà ë. 66 âîñïðîèçâåäåí òåêñò ðåçîëþöèè Ì.À. Öÿâ-
ëîâñêîãî: «ãð. <àíêè> 40—64 èñïðàâèâ âåðñòàòü. Âåðñòêó ïðî-
øó ïðèñëàòü íà ñâåðêó. 13. IV.1937. Ì. Öÿâëîâñêèé» ((ÃÌÏ. 
ÊÏ 8057 / ÑÏ 174. Äîêóìåíò ¹ 5). 648

Èë. 95. Ëèñò 5 [Òåíü Áàðêîâà. 1—2] èç Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. 
Ô. 373). 661

Èë. 96. Ëèñò 17 «ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÈ» èç Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ 
ÐÎ. Ô. 373). 663

Èë. 97—98. Ëèñòû 30 è 31 èç Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). 664—665

Èë. 99—100. Ëèñòû [127 è 128], ïîñëåäíèå, èç Âåðñòêè ÒÁ ÊÖ 
(ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). 666—667

Èë. 101. Ìàøèíîïèñíûé ëèñò íàïå÷àòàííûé Ò.Ã. Öÿâëîâñêîé â 
1960—1962 ãã. è âêëååííûé åþ â Âåðñòêó ÒÁ ÊÖ (íî ýòî íå òè-
òóëüíûé ëèñò!) (ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 373). 669

Èë. 102—104. «Òåíü Áàðêîâà» èç èçä.: Ôëåãîí, À. Âîêðóã Ñîëæåíè-
öûíà. London: Ôëåãîí Ïðåññ, ñîð. 1981. Ò. 1. Ñ. 372—375.   691—693

Èë. 105. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà èçä. «Âåíîê Âåíåðå» (Tokyo: 
APOLLO, cop. 1986). 699

Èë. 106. Àôèøà âûñòàâêè îò 14.01.1990 ã. èç êîëëåêöèè Ë.Â. Áåñ-
ñìåðòíûõ «Èñòîðèÿ ýðîòèêè...». 705

Èë. 107. Âàíøåíêèí, Ê.ß. Öÿâëîâñêèé è Áàðêîâ. 707

Èë. 108. Áîãàåâñêàÿ, Ê.Ï. «Âñå âçàïóñêè êî ìíå áåãóò». 711
Èë. 109. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà èòàë. èçä. â àïðåëå 1990 ã. «L’OMBRA 

di BARKOV». 715
Èë. 110. Àôèøà âûñòàâêè 12.10—20.12.1990 ã. «Ñåêñóàëüíîñòü. Ëþ-

áîâü. Ýðîòèêà. <...>|èç êîëëåêöèè Ë.Â. Áåññìåðòíûõ». 719
Èë. 111—113. Ñòðàíèöû [1, 2, 3, 46] ìèíèàòþðíîãî èçäàíèÿ 

«À.Ñ. Ïóøêèí. Òåíü Áàðêîâà. Áàëëàäà» â ôåâðàëå 1991 ã. òè-
ðàæîì 200 ýêç. 723—725

Èë. 114. «211-å çàñåäàíèå Êëóáà Êíèãîëþáîâ ÖÄË: Ýðîñ è ïñèõåÿ. 
Ëó÷øèå êíèãè ïî ýðîòèêå. Âûñòóïàþò: Þ.Á. Ðþðèêîâ; Ë.Â. Áåñ-
ñìåðòíûõ». Ïðèãëàñèòåëüíûé áèëåò íà 14 ôåâðàëÿ 1991 ã. 727

Èë. 115—118. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà (ñ. [1]) è «Îãëàâëåíèå» (ñ. 197—
200) èçäàíiÿ «Óëûáêà Âåíåðû» (Tokyo: APOLLO, cop. 1992). 749—752

Èë. 119. Íà÷àëî ñòàòüè Ñ. Ãàðäçîíèî ñ çàãîëîâêîì (ñ. 209) 802
Èë. 120. Ùåðáàêîâ, Àíäðåé. «Òû íå æìè ìåíÿ ê áåðåçå», èëè ïîõàá-

ùèíà ïî-íàó÷íîìó // Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà. Ì., 1995. 23 ìàÿ. 821
Èë. 121—134. Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì îáëîæêó è òåêñò 

ñòàòüè èç îòä. îòòèñêà Ìàíôðåäà Øðóáà «Òåíü Áàðêîâà 
À.Ñ. Ïóøêèíà <...>». 910—923

Èë. 135—139. Ôàêñèìèëüíî âîñïðîèçâîäèì ñòðàíèöû 233, 242—
245, 386—389 èç èçä.: Ñåìåâñêèé, Ì.È. Ïðîãóëêà â Òðèãîðñêîå 
<...>. / Âñòóï. ñò., ñîñò. è ïðèìå÷. [ñ. 269—429] Ñ.Â. Áåðåçêèíîé. 
ÑÏá., 2008. 947—951

Èë. 140—147. Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ñòàòüè: Ïèëüùèêîâ, 
Èãîðü. Ê óòî÷íåíèþ òåêñòà ïóøêèíñêîé áàëëàäû Òåíü Áàð-
êîâà. 975—982

Èë. 148. Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ñ. 4 äîãîâîðà ñ ÈÐËÈ 
ÐÀÍ íà êîïèðîâàíèå âûøåóêàçàííîé îäíîé ñòðàíèöû â ñóì-
ìå 5000 (ïÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé îò 08 èþíÿ 2010 ã. 1019

Èë. 149. Ôàêñèìèëüíîå âîñïðîèçâåäåíèå ñ. [1] èç èçä. «Îïàñíûé 
Ñî ñ¼äú» (Ì.: â Óíèâåðñèòåòñêîé òèï., êîíåö ôåâðàëÿ 1812). 
Ìåñòîíàõîæäåíèå ÈÐËÈ ÐÎ. Ô. 244 (À.Ñ. Ïóøêèí). Îï. 20. 
¹ 44). 1024

Èë. 150—151. Ôàêñèìèëå îáëîæêè è «Ïðåäèñëîâiÿ» ãåêòîãðàôèðî-
âàííîãî èçäàíèÿ 1910 ã.

1046—
1047 

Èë. 152—158. Ôàêñèìèëå ëèòîãðàôèðîâàííîãî èçäàíèÿ «Îïàñíîé 
Ñîñ¼äú» (ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 777. Îï. 1. Åä. õð. 1351. 4 ë.).

1082—
1088

Èë. 159—161. Òèòóëüíàÿ ñòðàíèöà è ñ. 60—62 èçäàíèÿ 1774 ã. íà 
ôð. ÿçûêå, îäíèì èç ýêçåìïëÿðîâ êîòîðîãî ïîëüçîâàëñÿ 
À.Ñ. Ïóø êèí ïðè íàïèñàíèè ïèñüìà.

1100—
1102

Èë. 162—165. Ôàêñèìèëå ïèñüìà À.Ñ. Ïóøêèíà (÷åðíîâîå íà ôð. 
ÿçûêå èç Îäåññû â Êèøåíåâ ïîñëå 4 íîÿáðÿ 1823 ã.) è åãî ôðàã-
ìåíòû ñ óâåëè÷åíèåì.

1107—
1110

Íà ñ. Íà ñ.
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. 92. Аист 5 первой верстки «А.С. Пушкин. ІТЪнь Баркова.
(АицейІ 1815)» (ГМП. КП 8057 / СП 174. Документ Ме 2).

. 93. Автограф Н.П. Смирнова-Сокольского («А.С. Пушкин.|
Тень БарковаІ (Аицей, 1815) |Приложение к т. І|академич.
собр. соч-ийІЭкз. ФТ. |Молчанова| 1937.» (ГМП. КП 8057 /
СП 174. Документ По 3).

. 94. Аист 66 машошси (после 13 апреля 1937 г. гранки были
тайно вынесены с типографии НКВД и перепечатаны, при-
Чем по ошибке в машшюпись попали слова «Пометка М. Цяв-
ловского»). На л. 66 воспроизведен текст резолюции М.А. Цяв-
ловского: «гр. <анки> 40-64 исправив верстать. Верстку про-
шу прислать на сверку. 13. ІУ.1937. М. Цявловскшїї» ((ҐМП.
КП 8057 /СП 174. Документ По 5).

. 95. Аист 5 [Тень Баркова. 1-2] из Версгки ТБ КЦ (ИРАИ РО.
ф. 373).
96. лист 17 «кош/[ЕнтАРІ/п/І» ИЗ верстки тв кц (иРли
Ро. Ф. 373).
97-98. Аисты 30 и 31 из Верстки ТБ КЦ (ИРАИ РО. Ф. 373).

. 99-100. Аисты [127 и 128], последние, из Верстки ТВ КЦ
(иРли Ро. ф. 373).
101. Машинописный лист напечатанный Т.Ґ. Цявловской в
1960-1962 гг. и вклеенньпїІ ею в Верстку ТБ КЦ (но это не ти-
тульный лист!) (ИРАИ РО. Ф. 373).
102-104. «Тень Баркова» из изд.: Флегон, А. Вокруг Солжени-
цьша. Ьощіон: Флегон Пресс, сор. 1981. Т. 1. С. 372-375.

105. Титульная страница изд. «Венок Венере» (Токуо:
АРОЬЬО, сор. 1986).
106. Афиша выставки от 14.01.1990 г. из коллекции А.В. Бес-
смертных «История зротІ/жи...››.

107. Виншенкин, К.Я. Цявловский и Барков.

108. Бошевская, КЛ. «Все взапуски ко мне бегут».
109. Титульная сграшща игал. изд. в апреле 1990 г. «ІІОМВКА
(іі ВАККОУ».
110. Афша высгавки 12.10-20. 12.1990 г. «Сексуальность Акъ
бовь. Эроттша. <...> | из коллекцш/І А.В. Бессмертных».

. 111-113. Страницы [1, 2, 3, 46] миниатюрного издания
«А.С. Пушкин. Тень Баркова. Баллада» в феврале 1991 г. ти-
ражом 200 экз.
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Список иллюстраций 1149

На с.

Ил. 114. «21 1-е заседаъще Клуба Книголюбов ЦДА: Эрос и психея.
Аучшие къшги по эротике. Выступаюг. Ю.В. Рюриков;АВ. Бес-
смертных». Пригласительный билет на 14 февраля 1991 г. 727

Ил. 115-118. Титульная страница (с. [1]) и «Оглавление» (с. 197-
200) изданія «Улыбка Венеры» (Токуо: АРОЬЬО, сор. 1992). 749-752

Ил. 119. Начало статьи С. Гардзонио с заголовком (с. 209) 802
Ил. 120. Щербаков, Андрей. «Ты не жми меня к березе», или похаб-

Щгша по-научному // Российская газета. М., 1995. 23 мая. 821

Ил. 121-134. Факсимильно воспроизводим обложку и текст
статьи из отд. отгиска Манфреда Шруба «Тенъ Баркова
А.С. Пушкина <...>». 910-923

Ил. 135-139. Факсимильно воспроизводим страницы 233, 242-
245, 386-389 из изд.: Семевскии', М.И. Прогулка в Тригорское
<...>. /Вступ. ст., сост. и пршиеч. [с. 269-429] С.В. Березкшюй.
СПб., 2008. 947-951

Ил. 140-147. Факсимильное воспроизведение статьи: Пщъщиков,
Игорь. К уточнению текста пушкинской баллады Тенъ Бир-
кова. 975-982

Ил. 148. Факсимильное воспроизведение с. 4 договора с ИРАИ
РАН на копирование вышеуказанной одной страъшцы в сум-
ме 5000 (пять тысяч) рублей от 08 июня 2010 г. 1019

Ил. 149. Факсимильное воспроизведение с. [1] из изд. «Опасньпїі
Сосіздъ» (М.: в Университетской тип., конец февраля 1812).
Местонахождение ИРАИ РО. Ф. 244 (А.С. Пушкгш). Оп. 20.
Ме 44). 1024

Ил. 150-151. Факсимиле обложкии «Предисловія» гектографиро- 1046-
ванного издаъшя 1910 г. 1047

Ил. 152-158. Факсимиле литографированного издания «Опасной 1082-
СосЪдъ» (РНБ ОР. Ф. 777. Оп. 1. Ед. хр. 1351. 4 л.). 1088

Ил. 159-161. Титульная страница и с. 60-62 издания 1774 г. на
фр. языке, одним из Экземпляров которого пользовался 1100-
А.С. Пушкин при написании письма. 1102

Ил. 162-165. Факсимиле письма А.С. Пушкина (Черновое на фр.
языке из Одессы в Кишенев после 4 ноября 1823 г.) и его фраг- 1107-
менты с увеличением. 1110
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Íà ñ.

ÓÊÀÇÀÒÅËÜ ÍÅÊÎÒÎÐÛÕ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈÉ, 
ÓÏÎÌÈÍÀÅÌÛÕ Â ÍÀÑÒÎßÙÅÌ ÈÇÄÀÍÈÈ

Àâòîðñêèå ïðîèçâåäåíèÿ
Íà ñ.

Àðåòèíî, Ïüåòðî (Aretino, P.)
Äèàëîãè... (Dialogo, 1-å èçä. 1536 ã.)  .  .  .  .  .  .  .  
Ðàçâðàòíûå ñîíåòû .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

(Sonetti lussuriosi, 1-å èçä. ñîíåòîâ 1527 ã.) 
Ðàññóæäåíèÿ (Áåñåäû)...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

(Ragionamento, 1-å èçä. 1534 ã.) 
Ñîíåòû (Sonetti lussuriosi)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Ñîíåòû ëþññþðüîçè  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Ñïîñîáû (Sonetti lussuriosi)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
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780
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Àôàíàñüåâ, À.Í.
Íàðîäíûÿ ðóññêiÿ ëåãåíäû, ñîáðàííûÿ Àѳàíàñü-
åâûìú.   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Èçäàíiå ïîëíîå. — Ëîíäîíú, 1859 [ò. å. Áåðëèíú: 
Èçäàíiå Iîàííà Ðýäå: ïðîäàþòñÿ âú êíèæíîìú 
ìàãàçèí¼ Øòóðà âú Áåðëèí¼, 1895]. — XXXII, 
203, [1], II ñ.; 20 × 14 (íàáîð 15,5 × 9,5) ñì. (Ñî-
ñòàâèòåëü èç ÈÐËÈ îøèáî÷íî ïðèâ¸ë çàãëà-
âèå è äåéñòâèòåëüíî ñ÷èòàåò, ÷òî èçäàíèå âû-
øëî â Ëîíäîíå â 1859 ã. (ñì.: Ïóøêèí, À.Ñ. 
Ïîëíîå ñîáðàíèå ñî÷èíåíèé â 20 ò. / À.Ñ. Ïóø-
êèí. Ñàíêò-Ïåòåð áóðã : Íàóêà, 1999. Ò. 1. 
Ñ. 573). Íà ñàìîì äåëå â 1859 ã. â Ìîñêâå âû-
øëî èçäàíèå ñ òàêèìè âûõîäíûìè ñâåäåíèÿìè 
íà òèòóëüíîé ñòðàíèöå: «Íàðîäíûÿ ðóññêiÿ ëå-
ãåíäû, ñî áðàí íûÿ À.Í. Àѳàíàñüåâûìú. Èçäàíiå 
Í. Ùåï êèíà è Ê. Ñîëäàòåíêîâà. Ö¼íà 1 ðóá. 
ñåð. Ìîñêâà. Âú òèïîãðàôiè Â. Ãðà÷åâà è Êîìï. 

 

817, 930

1859.». Â 1895 ã. â Áåðëèíå íàïå÷àòàëè «ðå-
ïðèíò» ñ ìîñêîâñêîãî èçä. 1859 ã. (ñ. V—XXXII, 
1—203, I—II) è îòïå÷àòàëè íîâûå øìóöòèòóë, 
òèòóëüíûé ëèñò (ñ. I—IV) è îáëîæêè)

Àôàíàñüåâ, À.Í. (ñîñòàâèòåëü èç ñîáðàíèÿ Â.È. Äàëÿ)
«Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ñêàçêè»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(1-å èçä. 1867 ã.)

 
45, 156—157, 360—361, 728, 
743, 773, 878, 884, 984, 1104, 
1133—1134

Áàòþøêîâ, Ê.Í.
Âèäåíèå íà áåðåãàõ Ëåòû (ëåòî 1809 ã.)  .  .  .  .  . 

Ïåâåö â «Áåñåäå Ëþáèòåëåé Ðóñêàãî Ñëîâà»  .  . 
(Ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà) (ìàðò 1813 ã.)

Ïåâåö, èëè Ïåâöû â «Áåñåäå Ñëàâåíî-Ðîññîâ»  .  . 
(Ïðè ó÷àñòèè À.Å. Èçìàéëîâà) (ìàðò 1813 ã.)

 
130, 296, 456—457, 556, 571, 
576, 614, 690, 828
29, 129—130, 296, 457—459, 
555, 571, 614, 654, 690, 809, 
828, 836, 912, 959—962, 
965—966, 970
29, 129, 912

Áàôôî, Äæ. (Baffo, Gi.)
«Ñòèõîòâîðåíiÿ Áàôôî»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ïåðåâ¸ë Äæ. Äæóñòèíèàíè â 1862—1863 ãã., 
ò. 1—2)

 
37, 223, 306—313

Áîãäàíîâè÷, È.Ô.
Äóøåíüêà (1-å èçä. 1783 ã.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
246—247

Áîêêà÷÷î, Äæ. (Boccaccio, Gi.) 
«Äåêàìåðîíú Áîêêà÷iî»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Âûï. 4. 64 ë.) (À.Â. Ïàíîâ â êîíöå 1890-õ — 
íà÷àëå 1900-õ ãã. íà÷àë ïåðåïèñûâàòü âûáî-
ðî÷íî ïåðåâîä «Äåêàìåðîíà» Äæ. Áîêêà÷÷î, 
âûïîëíåííûé Ï.Ï. Êîí÷àëîâñêèì (ñòàðøèì) 
ïîä ðåäàêöèåé àêàäåìèêà À.Í. Âåñåëîâñêîãî 
â 1891 ã. («áåçú öåíñóðíûõú èñêëþ÷åíié» â 
100 ýêç.) äëÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ åãî â ñâîèõ âû-
ïóñêàõ)

«Èçú Äåêàìåðîíà, Ïîâ¼ñòü äîíú Áóãðà, ñî÷èíå íiå 
Áîêêà÷iî»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Âûï. 46. 62 ë.) (îäíà èç ïîääåëîê À.Â. Ïà-
íîâà)  

 
402, 913

402

Âîåéêîâ, À.Ô. 
Äîì ñóìàñøåäøèõ (1-ÿ ðåäàêöèÿ 1811—1817 ãã.)  .  . 

 
690, 823
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На с.

1859.». В 1895 г. в Берлине напечатали «ре-
прштт» с Московского изд. 1859 г. (с. У-ХХХП,
1-203, І-ІІ) и отпечатали новые шмуцтитул,
титульньпёі лист (с. І-І\7) и обложки)

Афаниоъев,А.Н. (составитель из собратшя ВИ. Даля)
«Русскія завЪтныя сказки» ............ 45, 156-157, 360-361, 728,

(1-е изд. 1867 г.) 743, 773, 878, 884, 984, 1104,
° 1 133-1 134УКАЗАТЕЛЬ НЕКОТФРЬІХ ПРОИЗВЕДЕНИИ, Б КН

УпомИнАЕмыХ в нАсТояЩвм ИЗДАНИИ “тюшт ° °
Видение на берегах Аеты (лето 1809 г.) ..... 130, 296, 456-457, 556, 571,

Н 576, 614, 690, 828
а С.

Певец в «Беседе Аюбителей Рускаго Слова» . . 29, 129-130, 296, 457-459,АВТОРСКИе произведения (При участии А.Е. Измайлова) (март 1813 г.) 555, 571, 614, 654, 690, 809,
Аретино, Пъетро (Атеііно, Р.) 3625:» ЗЁЁ 95%2 959_962›

їїїтїїіїёїїї; 16 333113306 Г) 133675 Певец, или Певцы в «БеседеиСлавено-Россов» . . 29, 129, 912

(Ѕопейі ІЦЅЅпп'оЅі, 1-е изд. сонетов 1527 г.) (ПРИ участи А'Е'.ИЗМаИАОВа) (Март 1813 Г')
Рассуждения (Беседы)... ............. 1095 Баффо, Дж' (Ваїїщ Єі')

(Каёіопащепю, 1-е Изд, 1534 г.) «СТИХОТВОрЄНіЯ БаффО» ............. 37, 223, 306-313

Сонеты (Ѕопейі ІЦЅЅппоЅі) ............ 223, 1096 ЁТЁЁЁЄ^ ДЖ- ДЖУСТИНИаНИ В 1862_1863 Ггч

Сонеты люссюрьози ............... 780 Богданович, Иф.
Способы (Ѕопе'аі ІЦЅЅипоЅі) ............ 1097 Душенька (1_е ИЗД. 1783 Г.) 000000000000 246_247
Афанасьев, А.Н.

ЁЁЁЁНЫЯ русскія АЄГЄНДЫ, Собранныя АЭаНаСЬ- 817 930 «Декамеронъ Боккачіо» ............. 402, 913
Изданіе ПОАНОЄ. _ АОНДОНЪ, 1859 [ТО е. Бер 2 (Вып. 4. 64 л.) (АВ. Панов в конце 1890-х -

. О начале 1900-х гг. начал переписывать выбо-Издан1е Іоаъша Рэде. продаются въ къшжномъ Б
магазІ/ШЪ Штура въ БерлІ/шв, 18951. - ХХХП, рОЧНО Перевод «ДеКаМеРОНа» Дж 0ККаЧЧ0›
203, [1], И с., 20 × 14 (Набор 15,5 × 9,5) СМ. (св ВЬШОШЄННЫЙиП-П КОНЧМОВСКИМ (СТаРШИМ)
ставитель из ИРАИ ошибочно привёл загла- Под РедаКЦИЄИ академика А~Н- ВЄСЄАОВЁІЕОГО
ВИЄ И действитедьно Считает, ЧТО Издание ВЫ_ в 1891 г. («безъ ценсурныхъ исключен1и» в

шло в Аондоне в 1859 г. (см.: Пушкин, АС. ЮО ЭКЗ') д^Я РаСпРОСГРаНЄНИЯ его В СВОИХ ВЫ-

Боккично, Дж. (Воооиооіо, Єі.)

Полное собраъше сошешпїт в 20 т. /А.С. Пуш- пусках)
кин. Санкт-Петербург : Наука, 1999. Т. 1. «Изъ Декамерона, ПовЪсть донъ Бугра, сочшеше
С. 573). На самом деле в 1859 г. в Москве вы- Боккачіо» ..................... 402
шло издаъше стакими выходныъ/ш сведеъшями (Вып. 46. 62 л.) (одна из подделок А.В. Па-
на титульной странице: «Народныя русскія ле- нова)
генды, собратшыя А.Н. Аеанасьевымъ. Изданіе Воейков А ф
Н. Щетжина и К. Солдатеъшова. ЦЪна 1 руб.
сер. Москва. Въ типографіи В. Грачева И Комп, Дом сумасшедших (1-я редакция 1811-1817 гг.) . . 690, 823
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Íà ñ. Íà ñ.

Øèëüîíñêèé óçíèê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ïåðåâîä èç Äæ. Áàéðîíà 1822 ã.) (ïàðîäèÿ: 
«Ñúåçæåíñêàÿ óçíèöà»; àâòîð ïàðîäèè, âîç-
ìîæíî, Àëåêñåé Â. Äüÿêîâ) 

145, 153, 168, 526, 552, 940

Êðûëîâ, È.À.

Òðóìô («Ïîäùèïà»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ñî÷èíåíî â 1798—1800 ãã., 1-å èçä. â Áåðëè-
íå â 1859 ã.)

 

25, 556

Ëåðìîíòîâ, Ì.Þ.

Ãîøïèòàëü   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(1834 ã.)

Îäà íóæíèêó (1834 ã.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ïåòåðãîôñêèé ïðàçäíèê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(1834 ã.)

Òèçåíãàóçåíó, Ï.Ï. (1834 ã.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Óëàíøà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(1834 ã.)

 

394—395, 545, 653, 728, 
780—781, 903—904

588, 653, 781

294, 338, 395, 545, 653, 728, 
780—781, 824, 904

588, 653, 903

395, 653, 728, 780—781, 
904, 1052

Ëîíãèíîâ, Ì.Í.

Áîðäåëüíûé ìàëü÷èê (29 ñåíò. 1852 ã.)   .  .  .  .  . 

Ñâàäüáà ïîýòà (20 ÿíâ. 1853 ã.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

339, 879

165, 879
Ëóâå äå Êóâðå, Æ.-Á. (Louvet de Couvray, J.-B.)

«Íîâûé Ôîáëàçú, èëè Ïðèêëþ÷åíiÿ Ôëîðáåëÿ»  .  .
(Âûï. 48. 52 ë.) (À.Â. Ïàíîâ â 1902 ã. èç ðóññêèõ 
ïåðåâîäîâ 1792—1796 ãã. çíàìåíèòîãî àâòîðà 
íà÷àë âûáîðêó òåêñòîâ äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â 
ñâîè âûïóñêè, íî îñòàíîâèëñÿ â ñâÿçè ñ âûõî-
äîì íîâîãî ïåðåâîäà: Ëþáîâíûÿ ïîõîæ 
äåíiÿ Êàâàëåðà Ôîáëàçà / Ñî÷èíåíiå Ëóâå 
äå-Êóâðý. ; Ñú ïîðòðåòîìú àâòîðà, èëëþñòðà-
öiÿ ìè íà îòä¼ëüíûõú ëèñòàõú è ïðåäè-
ñëîâiåìú. — Ñ.-Ïåòåðáóðãú : Òèïîãðàôiÿ 
Ï.Ô. Ïàíòåë¼åâà, Âåðåéñêàÿ.16., 1903. — XII, 
548 ñ., 1 ë. ïîðòð., [12] ë. èë. ; 24 × 15 (íàáîð 
19,5 × 10,8 ñì) 

 

402, 461

Ìàéêîâ, Â.È.

Åëèñåé (1-å èçä. 1769 ã.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

613, 615—616, 843—844
Íåêðàñîâ, Í.À.

«Íàêîíåö èç Êåíèãñáåðãà...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 

740, 760, 765

Âîëüòåð (Voltaire)
Îðëåàíñêàÿ äåâñòâåííèöà (1755 ã., 1-å èçä. 1762 ã.) .  . 
Îðëåàíñêàÿ öåëêà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 
616, 913
101, 619

Ãîð÷àêîâ, Ä.Ï.
Ñîëîâåé («Áûëà äåâèöà Êàòåðèíà...»)  .  .  .  .  .  . 

(287 ñòðîê) (äî 1824 ã.)

 
248, 339

[Ãðîìîâ, Ã.È.]
«Ïîçîðèù¼ ñòðàííûõú, ñìåøíûõú è ïîõàáíûõú 
îáðÿäîâú ïðè áðàêîñî÷åòàíèÿõú ðàçíûõú ÷óæå-
çåìíûõú, à òàêæå âú Ðîññiè îáè òàþùèõú íàðî-
äîâú. Ñî÷èíåíiå Ã. Ã.»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Âûï. 31. 78 ë.) («ïåðåðàáîòàííûé» À.Â. Ïàíî-
âûì îêîëî 1903 ã. ñïèñîê ñ èçä. 1797 ã.) 

 

402

Äàëü, Â.È.
«Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ïîñëîâèöû è ïîãîâîðêè» .  .  . 

(Â.È. Äàëÿ) 

 
156, 397

Æåðâåç äå Ëàòóø, Æ.-Ø. (Gervaise de Latouche, J.-Ch.)
Èñòîðèÿ äîì Á***, ïðèâðàòíèêà êàðòåçèàíöåâ .  .

(Histoire de dom B***, portier des chartreux (1741 ã.) 
«Ïðèêëþ÷åíiÿ Äîíú-Áóãðà, ïðèâðàòíèêà Êàðòå-
çèàíñêàãî ìîíàñòûðÿ, ïèñàííîå èìú ñàìèìú. Ïåð. 
ñú ôð.»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(174 ë.) (Èçâåñòíû ïÿòü ñïèñêîâ ïåðåâîäà 
XVIII âåêà ýòîãî çíàìåíèòîãî ðîìàíà; èç êîë-
ëåêöèè Ã.Â. Þäèíà) 

 
915, 917

403

Æóêîâñêèé, Â.À.
Âàäèì (1-å èçä. 1817 ã.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ãðîìîáîé  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(1-å èçä. 1817 ã.)

Äâåíàäöàòü ñïÿùèõ äåâ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(1-å èçä. 1811 ã.)

Ïåâåö âî ñòàíå ðóññêèõ âîèíîâ  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ñåíò. — äî 6 îêò. 1812 ã., 1-å èçä.: Âåñòíèê 
Åâðîïû. 1812. ¹ 23 è 24)

Ñâåòëàíà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Èçäàíà 27 ìàðòà 1813 ã.)

 
22, 25, 1136
22, 26, 32—33, 39, 41—42, 
55, 70, 123, 145, 153, 168, 
296, 321, 419, 455, 458, 526, 
555, 678—681, 756, 809, 
848, 870, 912, 938, 940, 959, 
961—962, 978, 1136
22, 26, 33, 42, 120, 219, 678, 
681, 806, 870, 1136
615, 912, 959, 961—962

29—30, 33, 115—116, 120, 
129, 457—458, 899, 962, 
965, 970, 899, 1136

1152 АВ. Бессмертных

На с.

Волътер (І/оішіте)
Орлеанская девственница (1755 г., 1-е изд. 1762 г.) . . 616, 913
Орлеанская целка ................... 101, 619
Горников, ДП.
Соловей («Была девица Катерина...») ...... 248, 339

(287 строк) (до 1824 г.)
[Гра/нов, ГИ]
«Позорищв странныхъ, смешныхъ и похабныхъ
обрядовъ при бракосочетанияхъ разныхъ чуже-
земныхъ, а также въ Россіи обитающихъ наро-
довъ. Сочиненіе Ґ. Г.›› .............. 402

(Вып. 31. 78 л.) («переработаъшьп`×'1» А.В. Пано-
вым около 1903 г. список с изд. 1797 г.)

Демо, ВИ.
«Русскія заввтныя пословицы и поговорки» . . . 156, 397

(В.И. Даля)
Жервез де Аитуш, Ж.-Ш. (Єетоиіге в'е Ьасоис/ге, ].-С/2.)
История дом Б***, привратника картезианцев . . 915, 917

(НіЅ'соіге (іе оошВ***, рогііег (іеЅ сЬашеих (1741 г.)
«Приключенія Донъ-Бугра, привратника Карте-
зианскаго монастыря, писанное имъ самшиъ. Пер.
съ фр.» ...................... 403

(174 л.) (Известны пять списков перевода
ХУПІ века Этого знаменитого романа; из кол-
лекции Ґ.В. Юдина)

Жуковский, В.А.
Вадим (1-е изд. 1817 г.) .............. 22, 25, 1136
Громобой ..................... 22, 26, 32-33, 39, 41-42,

(1-е изд. 1817 г.) 55, 70, 123, 145, 153, 168,
296, 321, 419, 455, 458, 526,
555, 678-681, 756, 809,
848, 870, 912, 938, 940, 959,
961-962, 978, 1136

Двенадцать спящих дев ............. 22, 26, 33, 42, 120, 219, 678,
(1-е изд. 1811 г.) 681, 806, 870, 1136

Певец во стане русских воинов ......... 615, 912, 959, 961-962
(Сент. - до 6 окт. 1812 г., 1-е изд.: Вестник
Европы. 1812. По 23 и 24)

Светлана ..................... 29-30, 33, 115-116, 120,
(Издана 27 марта 1813 г.) 129, 457-458, 899, 962,

965, 970, 899, 1136
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На с.

Шильонский узъшк ................ 145, 153, 168, 526, 552, 940
(Перевод из Дж. Байрона 1822 г.) (пародия:
«Съезженская узница»; автор пародии, воз-
можно, Алексей В. Дьяков)

Крылов, ИА.
Трумф («Подщипа››) .................. 25, 556

(Сочинено в 1798-1800 гг., 1-е изд. в Берли-
не в 1859 г.)

Лермонтов, МЮ.
Ґошшаталь .................... 394-395, 545, 653, 728,

(1834 г.) 780-781, 903-904
Ода нужнику (1834 г.) .............. 588, 653, 781
Петергофскшїі празднш< ............. 294, 338, 395, 545, 653, 728,

(1834 г.) 780-781, 824, 904

Тизенгаузену, П.П. (1834 г.) ........... 588, 653, 903
Уланша ...................... 395, 653, 728, 780-781,

(1834 г.) 904, 1052
Аонгинов, М.Н.

Бордельный мальчик (29 сенг. 1852 г.) ..... 339, 879

Свадьба поэта (20 янв. 1853 г.) .......... 165, 879

Ауве де Кувре, Ж.-Б. (Ьоиоеі в'е Соиоту, _].-В.)
«НовьпїІ Фоблазъ, или Приключенія Флорбеля» . . 402, 461

(Вып. 48. 52 л.) (АВ. Панов в 1902 г. из русских
переводов 1792-1796 гг. знаменитого автора
начал выборку текстов для включения их в
свои выпуски, но остановился в связи с выхо-
дом нового перевода: Аюбовныя похож
денія Кавалера Фоблаза / Сочиненіе Ауве
де-Куврэ. ; Съ портретомъ автора, иллюстра-
ціями на отдіэльныхъ листахъ и преди-
словіемъ. - С.-Петер6ургъ : Типографія
П.Ф. Пантелвева, Верейская.16., 1903. - ХП,
548 с., 1 л. портр., [12] л. ил. ; 24 × 15 (набор
19,5 × 10,8 см)

Майков, ВИ.

Елисей (1-е изд. 1769 г.) .............. 613, 615-616, 843-844
Некрасов, НА.
«Наконец из Кеъшгсберга...» ........... 740, 760, 765
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Íà ñ. Íà ñ.

Ïîëåæàåâ, À.È.
Âå÷åðíÿÿ ïðîãóëêà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(1826 ã., 1-å èçä. â Ëîíäîíå â 1861 ã.) 
Äæåííè  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Êàëèïñà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ñàøêà   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(1825 ã., 1-å èçä. â Ëîíäîíå â 1861 ã.)

 
135, 519, 533, 536, 549

740, 760, 764—765
740, 760, 764—765
135, 342, 549, 702, 764, 781, 
824

Ïóøêèí, À.Ñ.
«Àðèñò íàì îáåùàë...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Áàõ÷èñàðàéñêèé ôîíòàí  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Áåçâåðèå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Áîâà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Áîðèñ Ãîäóíîâ   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Áðàòüÿ-ðàçáîéíèêè  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Â Àêàäåìèè Íàóê»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Â àëüáîì Èëëè÷åâñêîìó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Âèøíÿ (Dubia)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Âêðóã ÿ Ñòóðäçû õîæó»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«...Âíîâü ÿ ïîñåòèë»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Âîëüíîñòü .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Âîñïîìèíàíèå â Öàðñêîì Ñåëå   .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ãàâðèèëèàäà   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ãàðàëü è Ãàëüâèíà   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ãîðîäîê .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ñîãëàñíî íàøåé ãèïîòåçå «Ãîðîäîê» áûë ñî-
÷èí¸í â àâãóñòå 1813 ã. ïîñëå «Òåíè Áàðêîâà» 
(ìàé 1813 ã.) è «Ìîíàõà» (èþíü—èþëü 1813 ã.), 
ïðîëåæàë â áóìàãàõ À.Ñ. Ïóøêèíà ïî÷òè äâà 
ãîäà (âîçìîæíî, çà ýòî âðåìÿ â òåêñò ìîãëè 
áûòü âíåñåíû êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ â ñâÿçè 
ñ ïîÿâëåíèåì íîâûõ ñòèõîâ Ê.Í. Áàòþøêîâà 
è Â.À. Æóêîâñêîãî) è îïóáëèêîâàí òîëüêî 
31 èþëÿ 1815 ã., ïðè÷¸ì ñ êóïþðàìè. Â ÏÑÑ

 
478, 485
478, 496, 943
619
652, 675, 681, 703, 825, 883
50—51, 59—60, 475, 537, 
556, 734, 915
478, 496, 740
254, 273, 277, 748
619
576, 742, 748, 1053
552, 534, 543—544, 563
756
818, 957
619
57, 68, 70, 72, 106, 135, 
157—162, 494, 742, 783—784, 
818, 831, 847, 856, 859, 907, 
913, 942, 957, 1051, 1053, 
1128
572, 679, 687, 837
57, 66—67, 87, 113, 115, 
124—125, 127—128, 133, 
156, 414, 478, 485, 556, 576, 
613, 616, 620, 651, 653—654, 
746, 881—882, 885, 907, 
912, 939, 941—944, 976, 
1006

Îñèïîâ, Í.Ï.
Äóøåíüêà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäèÿ íà «Äóøåíüêó» 
È.Ô. Áîã äàíîâè÷à; ïðèïèñûâà åòñÿ Í.Ï. Îñè-
ïîâó, êîíåö XVIII âåêà) 

 
64, 879, 892

Ïèðîí, Àëåêñèñ (Piron, Alexis)
Îäà Ïðèàïó (Ode a Priape)

(Îïèñàíèå íà 7-ìè ñ. (16/10 = 160 ñòðîê) òåêñòà 
îäû íà ôð. ÿçûêå èç èçä. 1865 ã.) .  .  .  .  .  .  . 
(Óïîìèíàíèå î 160 ñò. îäû íà ôð. ÿç.)   .  .  . 
(Îïèñàíèå îäû (160 ñò. íà ôð. ÿç.))  .  .  .  .  . 
(Â èçä. «Ëåòèòå ãðóñòè...» (Ì., 1992) îäà íà ôð. 
ÿç. íå âêëþ÷åíà)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Âïåðâûå â èçä. «Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷è-
íåíèÿ ãîñïîäèíà Áàðêîâà» (Ì., 1992) îïóáëè-
êîâàíà îäà íà ôð. ÿçûêå (12/10 = 120 ñò.) èç 
èçä. 1779 ã. è äàí ïåðåâîä íà ðóññêèé (íî 
ïî÷åìó-òî íå èç èçâåñòíîãî èçäàíèÿ âðåì¸í 
È.Ñ. Áàðêîâà — ñáîðíèêà «Lettre philosophique, 
par Mr. de V***...» (âûõîäèë â 1747, 1756, 1757, 
1760 ãã. — åñòü â ÐÃÁ), ãäå íà ñ. 207—212: «ODE 
A PRIAPE. Par Mr. Piron.», èìåííî èç ýòîãî 
ñáîðíèêà È.Ñ. Áàðêîâ â êîíöå æèçíè â 1768 ã. 
ÓÑÏÅË ïåðåâåñòè òîëüêî 50 (5/10) ñòðîê 
èç 120 («Ïàðíàñêèõú äåâîêú ïð¼çèðàþ...» 
50 ñò.)) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(À.À. Èëþøèí â 1995 ã. èç èçä. 1931 ã. íàïå÷à-
òàë ýòó îäó íà ôð. ÿç. (17/10 = 170 ñò.) è ïàðàë-
ëåëüíî äàë ïåðåâîä íà ðóññêèé)  .  .  .  .  .  .  . 
(Â èçä. «Philologica» (1996. Ò. 3, ¹ 5/7) â «Êîì-
ìåíòàðèÿõ» Ì.À. Öÿâëîâñêîãî íà ñ. 254—258 
íàïå÷àòàíà îäà íà ôð. ÿç., 160 ñò.) .  .  .  .  .  . 
(Òî æå ïîâòîðåíî â èçä. 2002 ã. è äàí ïåðåâîä 
À.À. Èëþøèíà 1995 ã.) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Â ñòàòüå Ì. Øðóáû óïîìèíàíèÿ îá îäå íà 
ôð. ÿçûêå)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
 

589
627
650, 656, 662
 
764

767, 792

819

832

884

911—923
Ïèñåìñêèé, À.Ô.
«Ýðîòè÷åñêiÿ ïðèêëþ÷åíiÿ îäíîé âåñüìà ïî÷òåí-
íîé áàðûíè (ïîâ¼ñòü âú 2 ÷àñòÿõú)»  .  .  .  .  .  .  . 

(Ñåðåäèíà XIX âåêà è ñïèñîê Í.Í. Êðþ÷åí-
êîâà êîíöà 1880-õ ãã.) 
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1154 АВ. Бессмертных

На с.

Осипов, Н.П.
Душенька ..................... 64, 879, 892

(Эротическая пародия на «Душеньку»
И.Ф. Богдановича; приписывается Н.П. Оси-
пову, конец ХУІП века)

Пирон, Алексис (Рітон, АІехіЅ)
Ода Приапу (Обе а Рп'аре)

(ОШсаъше на 7-ми с. (16/10 = 160 строк) текста
оды на фр. языке из изд. 1865 г.) ....... 589
(Упоминаъше о 160 ст. оды на фр. яз.) . . . 627
(Описаъше оды (160 ст. на фр. яз.)) ..... 650, 656, 662
(В изд. «Аетите грусти...» (М., 1992) ода на фр.
яз. Не включена) ............... 764
(Впервые в изд. «Девичья игрушка, или Сочи-
нения господина Баркова» (М., 1992) опубли-
кована ода на фр. языке (12/10 = 120 ст.) из
изд. 1779 г. и дан перевод на русский (но
почему-то не из известного издания времён
И.С. Баркова- сборника «Ьейге рЬіІоЅорЬіЧпе,
раг Мг. (іе У***...» (выходил в 1747, 1756, 1757,
1760 гг. - есть в РГБ), где на с. 207-212: «ОІЭЕ
А РВІАРЕ. Раг Мг. Рігоп.», именно из Этого
сборника И.С. Барков в конце жизни в 1768 г.
УСПЕА перевести только 50 (5/10) строк
из 120 («Парнаскихъ девокъ прЪзираЮ...»
50 ст.)) ..................... 767, 792
(А.А. Илюшин в 1995 г. из изд. 1931 г. напеча-
тал Эту оду на фр. яз. (17/10 = 170 ст.) и парал-
лельно дал перевод на русский) ....... 819
(В изд. «РЬіІоІоЅіса» (1996. Т. 3, По 5/7) в «Ком-
ментариях» М.А. Цявловского на с. 254-258
напечатана ода на фр. яз., 160 ст.) ...... 832
(То же повторено в изд. 2002 г. и дан перевод
А.А. Илюшина 1995 г.) ............ 884
(В статье М. Шрубы упоминания об оде на
фр. язьше) .................. 911-923

Писемский, АФ.
«Эротическія приключенія одной весьма почтен-
ной барыъш (поввсть въ 2 ЧастяХъ)›› ....... 397-398

(Середина ХІХ века и список Н.Н. Крючен-
кова конца 1880-х гг.)

Указотелъ произведений, упоминаемых в издании. Авторские произведения 1155

На с.

Полежаев, АИ.
Вечерняя прогулка ................ 135, 519, 533, 536, 549

(1826 г., 1-е изд. в Аондоне в 1861 г.)
Дженъш ...................... 740, 760, 764-765
Калипса ...................... 740, 760, 764-765
Сашка ...................... 135, 342, 549, 702, 764, 781,

(1825 г., 1-е изд. в Аондоне в 1861 г.) 824
Пушкин, А. С.
«Арист нам обещал...» .............. 478, 485
Бахчисарайский фонтан ............. 478, 496, 943
Безверие...................... 619
Бова ........................ 652, 675, 681, 703, 825, 883
Борис Годунов .................. 50-51, 59-60, 475, 537,

556, 734, 915
Братья-разбойш/Іки ................ 478, 496, 740
«В Академии Наук» ............... 254, 273, 277, 748
В альбом Илличевскому ............. 619
Вицшя (ІЭЦЬіа) .................. 576, 742, 748, 1053
«Вкруг я Стурдзы хожу» ............. 552, 534, 543-544, 563
«_..Вновь я посетил» ............... 756
Вольность ..................... 818, 957
Воспоминаъше в Царском Селе ......... 619
Гавриилиада ................... 57, 68, 70, 72, 106, 135,

157-162, 494, 742, 783-784,
818, 831, 847, 856, 859, 907,
913, 942, 957, 1051, 1053,
1 128

Гараль и Гальвина ................ 572, 679, 687, 837
Городок ...................... 57, 66-67, 87, 113, 115,

(Согласно нашей гипотезе «Городок» был со- 124-125, 127-128, 133,
Чшён в августе 1813 г. после «Тени Баркова» 156, 414, 478, 485, 556, 576,
(май 1813 г.) и «Монаха» (июнь-июль 1813 г.), 613, 616, 620, 651, 653-654,
пролежал в бумагах А.С. Пушкина почти два 746, 881-882, 885, 907,
года (возможно, за это время в текст могли 912, 939, 941-944, 976,
быть внесены какие-либо изменения в связи 1006
с появлением новых стихов К.Н. Баттошкова
и В.А. Жуковского) и опубликован только
31 июля 1815 г., причём с купюрами. В ПСС
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Íà ñ. Íà ñ.

Í.È. Òðóáåöêîìó (1797—1874) (óêàçàëè Þ.Ã. Îêñ-
ìàí è Ì.À. Öÿâëîâñêèé). Âèäèìî, À.Ñ. Ïóø-
êèí è êíÿçü Í.È. Òðóáåöêîé îá ñóæäàëè ñî-
äåðæàíèå ýòîé «ñàôüÿííîé òåòðà äè» (âîçìîæ-
íî, òåêñòû â íåé áûëè ïåðåïèñàíû ðóêîé 
Â.Ë. Ïóøêèíà) åù¸ äî îòúåçäà ïîýòà â Ëèöåé) 

Ãðàô Íóëèí   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
<Äíåâíèê 1833—1835>  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Äîìèê â Êîëîìíå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Åâãåíèé Îíåãèí .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Çèìíèé âå÷åð .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Èñïîâåäü áåäíîãî ñòèõîòâîðöà   .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ê Ä<åëüâèãó> («Ïîñëóøàé, ìóç íåâèííûõ...») .  .  
Ê äðóãó ñòèõîòâîðöó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ê Æóêîâñêîìó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ê ìîëîäîé âäîâå  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ê Íàòàëüå   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ñî÷èíåíà ïîñëå «Òåíè Áàðêîâà» è «Ìîíàõà») 

Ê Îãàðåâîé...  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(«Ìèòðîïîëèò, õâàñòóí áåññòûäíûé...»)

Ê ïîðòðåòó Êàâåðèíà   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ê ñåñòðå .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ê Ùåðáèíèíó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Êàâêàçñêèé ïëåííèê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Êëåâåòíèêàì Ðîññèè  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Êíÿçþ À.Ì. Ãîð÷àêîâó  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(«Ïóñêàé, íå çíàÿñü ñ Àïîëëîíîì...») 
Êîçàê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Êîëüíà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ï.Á. Ìàíñóðîâó» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
Ìåäíûé âñàäíèê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ìåòåëü   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ìå÷òàòåëü .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ìíå æàëü âåëèêèÿ æåíû»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ìîåìó Àðèñòàðõó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

412, 892
522
412, 545, 884, 892, 965
147, 616, 654, 755, 811, 844, 
965
756
261, 618, 934—935, 977
576, 678
526, 555, 576, 620, 853, 875
128, 414, 555—556
568
127—128, 564, 568, 576, 
654, 728, 847, 849, 913, 942, 
966
260

882
619, 844
882
416, 478, 496, 907
957
50, 60, 85, 477, 537, 562, 
568, 678
128, 414
409, 854
959
412, 810
1093
124
273
556, 576, 618, 678

â 20 ò. À.Ñ. Ïóøêèíà (1999. Ò. 1. Ñ. 88—97, 341, 
624—630) çà 1815 ãîä ïåðâûì óêàçàí èìåííî 
«Ãî ðîäîê» (ïîñëå íåãî çà 1813 ã. — òðè íàçâàíèÿ, 
çà 1814 ã. — 24 íàçâàíèÿ). Â «Ïðèìå÷àíèÿõ» 
(ñ. 625) ÷èòàåì: «Äàòèðóåòñÿ óñëîâíî äåêàáðåì 
1814 — ìàðòîì 1815 ã.». Ì.À. Öÿâëîâñêèé 
âîîáùå ñ÷èòàë, ÷òî «...ýòî ñòèõîòâîðåíèå [«Òåíü 
Áàðêîâà»] íóæíî äàòèðîâàòü âðåìåíåì ïîñëå 
íàïèñàíèÿ «Ãîðîäêà»» (ÒÁ 2002: 239). Â «Ëå-
òî ïèñè æèçíè è òâîð÷åñòâà Àëåêñàíäðà Ïóø-
êèíà» (Ì., 1999. Ò. 1. Ñ. 64) ÷è òàåì: «1814...1815. 
Ìàðò. Ãîðîäîê («Ïðîñòè ìíå, ìèëûé äðóã»). 
Ñòèõîòâîðåíèå îáðàùåíî, ïî-âèäè ìîìó, ê êí. 
Í.È. Òðóáåöêîìó». Íèæå ÷åðåç îäíó ïîçèöèþ 
âèäèì: «1814. Äåêàáðü (?) — 1815. Àïðåëü (?). 
Òåíü Áàðêîâà.». Ñòðîêè 1—9 «Ãîðîäêà» ìû 
âîñïðèíèìàåì íå êàê «ïîýòè÷åñêàÿ âîëüíîñòü» 
(«Ïðèìå÷àíèå», ñ. 625), à êàê àâòîáèîãðà ôè÷å-
ñêàÿ äàííîñòü («Íà òðîéêå ïðåíåñåííûé» — 
16/20—19/23 èþëÿ 1813 ã.; «Äâà ãîäà âñå êðó-
æèëñÿ» — êîíåö èþëÿ 1813 ã.). Â ñòðîêå 24 «Ãî-
ðîäêà» ãîâî-ðèòñÿ: «Êîòîðûå èãðàëè|Ñòûæóñü, 
ñòîëü äîëãî ìíîé». Ïîýòó ñòûäíî çà ñî÷è í¸í-
íûå â ýòè äâà ãîäà è èì îòâåðãíóòûå äâà ïðî-
èçâåäåíèÿ «Òåíü Áàðêîâà» è «Ìîíàõ»: â ñòðî-
êàõ 223—232 «Ãîðîäêà» êàê ðàç îá ýòîì ñêàçàíî 
(ñò. 223 «Âåëèê, âåëèê — Ñâèñòîâ!» îòñûëàåò ê 
ñò. 123 «Âåçäå ãëàñèò: Âåëèê Áàðêîâ!» â «Òåíè 
Áàðêîâà» (ìàé 1813 ã.); ñò. 232 «Íå ñòàíó ÿ 
ïèñàòü» îòñûëàåò ê ñò. 24 «Íåò, íåò, Áàðêîâ! 
ñêðûïèöû íå âîçüìó» â «Ìîíàõå»). Ïîýòîìó, â 
ÏÑÑ À.Ñ. Ïóøêèíà «Ãîðîäîê» äîë æåí õðîíî-
ëîãè÷åñêè ñëåäîâàòü çà «Òåíüþ Áàðêî âà» è «Ìî-
íàõîì». È åù¸ îäíî çàìå÷àíèå. Â ñòðî  êàõ 162—
165 «Ãîðîäêà» ÷èòàåì: «Íî èìè îãðàæ äåííó|
(Òû äîëæåí ýòî çíàòü)|ß ñïðÿòàë ïî òàåííó|
Ñàôüÿííóþ òåòðàäü». Ïðåäïîëàãàåì, ÷òî ðå÷ü 
èä¸ò î ðåàëüíîé òåòðàäè, â êîòîðîé È.Ñ. Áàð-
êîâ «Òåòðàäè ïîëîâèíó|Íàïîëíèë ëèøü ñî-
áîé!» (ñò. 214—215). Ïðåäïîëàãàåì òàêæå, ÷òî 
12-ëåòíèé ïëåìÿííèê ýòó «ñàôüÿííóþ òåòðàäü» 
ïðîñòî óìûêíóë («ß äàðîì ïîëó÷èë» — ñò. 171) 
èç áèá ëèîòåêè ñâîåãî áåçàëàáåðíîãî äÿäþøêè 
Âàñèëèÿ Ëüâîâè÷à è ïðèâ¸ç å¸ â Ëèöåé. Ñòðî-
êà 163 â «Ãî ðîäêå» «(Òû äîëæåí ýòî çíàòü)» 
îòñûëàåò ê áóäó ùåìó áèáëèîôèëó êíÿçþ 

1156 АВ. Бевемертных

в 20 т. АС. Пушкина (1999. Т. 1. С. 88-97, 341,
624-630) за 1815 год первым указан шутешю
«Городок» (после Него за 1813 г. - три названия,
за 1814 г. - 24 названия). В «Примечаъшях»
(с. 625) Читаем: «Датируется условно декабрем
1814 - мартом 1815 г.››. М.А. Цявловскшїт
вообще считал, Что <<...это стихотворение [«Тень
Баркова»] нужно датировать временем после
НаПИСаНИЯ «Городка»» (ТБ 2002: 239). В «Ае-
тописи жизни и творчества Александра Пущ-
ктша» (М., 1999. Т. 1. С. 64) Читаем: «1814...1815.
Март. Городок («Прости мне, мильпїт друг››).
Стихотворение обращено, по-видимому, к кн.
Н.И. Трубецкому». Ниже Через одну позицию
видим: «1814. Декабрь (Р) - 1815. Апрель (?).
Тень Баркова.››. Строки 1-9 «Городка» мы
воспринимаем не как «поэтическая вольность»
(«Примечание», с. 625), а как автобиографиче-
ская даъшость («На троїше пренесенньпїт» -
16/20-19/23 июля 1813 г.; «Два года все кру-
жился» - конец июля 1813 г.). В строке 24 «Го-
родка» говорится: «Которыеиграли | Стыжусь,
столь долго мной». Поэту стыдно за сочинён-
ные в эти два года и им отвергнутые два про-
изведеъшя «Тень Баркова» и «Монах»: в стро-
ках 223-232 «Городка» как раз об этом сказано
(ст. 223 «Велик, велик - Свистов!» отсылает к
ст. 123 «Везде гласит: Велик Барков!» в «Тени
Баркова» (май 1813 г.); ст. 232 «Не стану я
писать» отсылает к ст. 24 «Нет, нет, Варков!
скрьшицы не возьму» в «Монахе»). Поэтому, в
ПСС АС. Пушкина «Городок» должен хроно-
логически следовать за «Тенью Баркова» и «Мо
нахом». И ещё одно замечаъше. В строках 162-
165 «Городка» читаем: «Но ими огражденнуІ
(Ты должен это знать) ІЯ спрятал потаеннуІ
Сафьяъшую тетрадь». Предполагаем, Что речь
идёт о реальной тетради, в которой И.С. Бар-
ков «Тетради половгшу | Наполъшл лишь со-
бой!» (ст. 214-215). Предполагаем также, Что
12-летъшй племянник эту «сафьущную тетрадь»
просто умьп<нул («Я даром получил» - ст. 171)
из библиотеки своего безалаберного дядюшки
Василия Аьвовича и привёз её в Аицей. Стро-
ка 163 в «Городке» «(Ты должен это знать) »
отсылает к будущему библиофилу князю

На с.
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На с.

Н.И. Трубецкому (1797-1874) (указалиЮГ. Окс-
ман и М.А. Цявловский). Видимо, АС. Пущ-
кин и князь Н.И. Трубецкой обсуждали со-
держание этой «сафьянной тетради» (возмож-
но, тексты в ней были переписаны рукой
В.]\. Пушкина) ещё до отъезда поэта в Аицей)

Граф Нулин ................... 412, 892
<Дневъп×1к 1833-1835> .............. 522
Домик в Коломне................. 412, 545, 884, 892, 965
Евгений Онегин .................. 147, 616, 654, 755, 811, 844,

965
Зимъшй вечер ................... 756
Исповедь бедного стихотворца ......... 261, 618, 934-935, 977
К Д<ельвигу> («Послущай, муз невинных...») . . 576, 678
К другу стихотворцу ............... 526, 555, 576, 620, 853, 875
К Жуковскому .................. 128, 414, 555-556
К молодой вдове ................. 568
К Наталье .................... 127-128, 564, 568, 576,

(Сочшена после «Теъш Баркова» и «Монаха») 654, 728, 847, 849, 913, 942,
966

К Огаревой...................... 260
(«Митрополит, хвастун бесстыдньпїі...»)

К портрету Каверина .............. 882
К сестре ...................... 619, 844
К Щербиъшну ................... 882
Кавказский пленник ............... 416, 478, 496, 907
Клеветникам России ............... 957
Князю А.М. ГорЧакову .............. 50, 60, 85, 477, 537, 562,

(«Пускай, не знаясь с Аполлоном...») 568, 678
Козак ....................... 128, 414
Кольна....................... 409, 854
«П.В. Мансурову» ................. 959
Медньпїт всадник ................. 412, 810
Метель ...................... 1093
Мечтатель..................... 124
«Мне жаль великия жены» ........... 273
Моему Аристарху................. 556, 576, 618, 678
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Íà ñ. Íà ñ.

[Ïåðâàÿ íî÷ü áðàêà] («Ëþáåçíûé äðóã, òû çíà-
åøü, ÿ ëþáëþ äóðà÷èòüñÿ ñ äðóçüÿìè...»)  .  .  .  . 

(Ñî÷èíèë «18 22/11 19 [8?]|3÷.óòðà|Cú íà -
ñòîÿùèìú Àëåêñàíäðú Ïóøêèíú», âîçìîæíî, 
êàê îòêëèê íà æåíèòüáó îäíîãî èç ñâîèõ 
ïðèÿòåëåé, íî ïîëó÷èëà øèðîêîå ðàñïðî-
ñòðà íåíèå ñ ôåâðàëÿ 1831 ã. ïîñëå æåíèòüáû 
À.Ñ. Ïóøêèíà, êàê ÿêîáû ñî÷èí¸ííàÿ ñàìèì 
ïîýòîì ïîñëå ñâîåé ïåðâîé íî÷è áðàêà â 
ôåâðàëå 1831 ã. Âçáåø¸ííûé À.Ñ. Ïóøêèí 
âñÿ÷åñêè îòêðåùèâàëñÿ îò ñâîåãî ðàííåãî 
ñòèõîòâîðåíèÿ, íèêàêîãî îòíîøåíèÿ íå èìå-
þùåãî ê åãî ëè÷íîé æèçíè) 

Ïèðóþùèå ñòóäåíòû  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïîâåñòè Áåëêèíà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ïîäïîëêîâíèê Ñòàðîâ Ñëàâà áîãó çäîðîâ»  .  .  . 
«Ïîëó-ìèëîðä, ïîëó-êóïåö»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïîëòàâà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ïîðåäåëè, ïîáåëåëè êóäðè...»   .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïîñëàíèå ê Þäèíó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïîñëàíèå öåíçîðó .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
[Ïîõèòèòåëü]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïðîçàèê è ïîýò .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ïðîêëÿòûé ãîðîä Êèøèíåâ...»  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïðîðîê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ðåô(ï)óòàöèÿ ã-íà Áåðàíæåðà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ðîçà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ðóñàëêà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Ðóñëàí è Ëþäìèëà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

«Ñ ïîçâîëåíèÿ ñêàçàòü...»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

«Ñâîäíÿ ãðóñòíî çà ñòîëîì»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ñêóïîé ðûöàðü .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

«Ñìåÿñü æåñòîêî íàä ñîáðàòîì» .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ) 

«Ñóïðóãîþ òâîåé ÿ òàê ïëåíèëñÿ»  .  .  .  .  .  .  .  . 

38, 46, 135, 272, 275—276, 
290, 294, 338—339, 342, 519, 
533, 536, 924

47, 818, 963
957
261
254, 273, 277
63, 100
1098
907
455, 556, 881
844
296
652
900, 902
734, 824
756
79—80, 338, 522, 530, 534, 
563, 755, 839, 913
18, 26, 296, 416, 478, 496, 
703, 818, 825, 955, 963, 965,
653

614, 620, 899
1092, 1096, 1098

261, 552

478, 485

Ìîíàõ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ïîýìà «èãðèâàãî ñîäåðæàíiÿ» (òàêàÿ òî÷íàÿ 
õàðàêòåðèñòèêà, èäóùàÿ îò ÷èòàâøåãî è 
«Ìîíàõ», è «Òåíü Áàðêîâà» Ì.Ë. ßêîâëåâà, 
áûëà ñíà÷àëà â ÷åðíîâèêå ó Â.Ï. Ãàåâñêîãî, 
çàòåì, íå íàéäÿ ïîýìó, îí ðåøèë, ÷òî ïîýìà 
áîëåå ïîõàáíà è êîùóíñòâåííà, ÷åì «Òåíü 
Áàðêîâà», è ïîýòîìó â ïå÷àòíîì òåêñòå ïî ÿâè-
ëàñü îøèáî÷íàÿ õàðàêòåðèñòèêà: «âú ïîäðà-
æàíiå Áàðêîâó») (À.Ñ. Ïóøêèí «ñî÷èíèëú» 
å¸ ïîñëå óíè÷òîæåíèÿ «ñòèõîòâîðåíiÿ äî-
âîëü íî ñêàáð¸çíàãî ñâîéñòâà» (òåðìèí êíÿçÿ 
À.Ì. Ãîð÷àêîâà) «Òåíü Áàðêîâà») 

Ìîÿ ðîäîñëîâíàÿ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

<Íàäïèñü ê äèâàíó>  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

«Íàêàæè, ñâÿòîé óãîäíèê...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

«Íàñèëüíî Çóáîâó ìèëà...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Íåñ÷àñòèå Êëèòà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

<Íîýëü íà ëåéá-ãâàðäèè Ãóñàðñêèé ïîëê>   .  .  . 

«Î ñëàâà òùåòíàÿ! î òëåíüÿ ãðîçíûé âèä|Õóé 
òâåðäûé Ïóùèíà çäåñü â ïåðâûé ðàç ëåæèò»  .  . 

(Ñî÷èíèë À.Ñ. Ïóøêèí ýòó «àâòîýïèòàôèþ» 
äî ñîçäàíèÿ â ìàå 1813 ã. «Òåíè Áàðêîâà») 

«Îíà òîãäà êî ìíå ïðèäåò»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Îðëîâ ñ Èñòîìèíîé â ïîñòåëå»  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Îïðîâåðæåíèå íà êðèòèêè   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Îñãàð  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Îò âñåíîùíîé âå÷îð èäÿ äîìîé...»  .  .  .  .  .  .  . 

(Ñî÷èíåíà â àïðåëå 1813 ã., â ïðåäïîñëåäíåé 
ñòðîêå: «Â ÷óæîé ÙÅËÈ ñîëîìèíêó òû âè-
äèøü...») 

<Îòðûâêè «Ïðî ñåáÿ»>   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Îòöû ïóñòûííèêè...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

1, 18—19, 21—22, 28, 30—32, 
34—36, 42—45, 48, 50—64, 
68—70, 72—116, 123, 127—
129, 133, 149, 153, 156, 165, 
167, 176, 319—320, 327, 
471, 475, 534, 542—545, 613, 
617—623, 650, 671, 675, 
677—678, 681—685, 688, 
695, 700—703, 710, 728—
729, 742—744, 759, 804, 
815, 817, 825—826, 833, 
837, 842—844, 847, 849, 
851, 853—854, 858, 868, 
870—871, 874—875, 881, 
883, 886, 888, 907, 929—
930, 936—940, 942, 944, 
953—954, 956, 958, 963, 
965—971, 976, 980, 983, 
1068, 1147, 1156—1157, 1160, 
1201, 1210

261, 552

854

260, 273, 276

273, 277

815, 853

854

119, 652

273, 277
273, 278
124, 844
107, 854
28, 104—105, 125—126, 458, 
651, 748, 843

854
957
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<Ноэль на лейб-гвардии Ґусарский полк>

Монах .......................
Поэма «игриваго содержанія» (такая точная
Характеристика, идущая от читавшего и
«Монах», и «Тень Баркова» М.]\. Яковлева,
была сначала в черновике у В.П. Гаевского,
затем, не наидя поэму, он решил, что поэма
более похабна и кощунственна, Чем «Тень
Баркова», и поэтому в печатном тексте появи-
лась ошибочная характеристика: «въ подра-
жаніе Баркову») (АС. Пупп<ин «сочинилъ»
ее после уничтожения «стихотворен1я до-
вольно скабр'езнаго свойства» (термин князя
А.М. Горчакова) «Тень Баркова»)

Моя родословная .................
<Надш×1сь к дивану> ...............

«Накажи, святой угодник...» ...........

«Насильно Зубову мила...›› ............
Несчастие Клита .................

. 854
«О слава тщетная! о тленья грозный вид | Хуй
твердьпїї Пушина здесь в первый раз лежит» . .

(Сочинил А.С. Пушкин эту «автоэпитафию»
до создания в мае 1813 г. «Тени Баркова»)

«Она тогда ко мне придет» ...........
«Орлов с Истоминой в постеле» .........
Опровержение на критики ...........
Осгар .......................
«От всенощной вечор идя домой...›› .......

(Сочинена в апреле 1813 г., в предпоследней
строке: «В чужой ЩЕАИ соломинку ты ви-
дишь. . .»)

<Отрывки «Про себя»> .............

«Отцы пустьшники...» ..............

На с.

1, 18_19, 21_22, 28, 30_32,
34_36, 42_46, 48, 60_64,
68_70,72-116,123,127_
129,133,149,163,166,166,
167, 176, 319-320, 327,
471, 476, 634, 642_646, 613,
617_623, 660, 671, 676,
677_678, 681_686, 688,
696, 700_703, 710, 728_
729, 742_744, 769, 804,
816, 817, 826-826, 833,
837, 842_844, 847, 849,
861, 863-864, 868, 868,
870-871, 874-876, 881,
883,886,888,907,929_-
930, 936_940, 942, 944,
963-964, 966, 968, 963,
966_971, 976, 980, 983,
1068, 1147, 1166_1167, 1160,
1201,1210
261,662
864
260,273,276
273,277
816,863

119,662

273,277
273,278
124,844
107,864
28, 104_106, 126_126, 468,
661,748,843

957
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На с.

[Первая ночь брака] («Аюбезньпй друг, ты зна-
ешь, я люблю дурачиться с друзьями...››) . . . . 38, 46, 135, 272, 275-276,

(Сочинил «18 22/11 19 [8?] |3ч.утра|Съ на- 290, 294, 338-339, 342, 519,
стоящимъ Александръ Пушкинъ», возможно, 533, 536, 924
как отклик на женитьбу одного из своих
приятелей, но получила широкое распро-
странение с февраля 1831 г. после женитьбы
АС. Пушкина, как якобы сочинённая самим
поэтом после своей первой ночи брака в
феврале 1831 г. Взбешённый А.С. Пушкин
всячески открешивался от своего раннего
стихотворения, никакого отношения не име-
ющего к его личной жизни)

Пируюшие студенты ............... 47, 818, 963

Повести Белкина ................. 957

«Подполковник Старов Слава богу здоров» . . . 261
«Полу-милорд, полу-купец» ........... 254, 273, 277

Полтава ...................... 63, 100
«Поредели, побелели кудри...›› ......... 1098

Послаъше к Юдину ................ 907
Послаъше Цензору................. 455, 556, 881
[Похититель] ................... 844
Прозаш< и поэт .................. 296
«Проклятьпй город Кишшев...›› ......... 652
Пророк ...................... 900, 902
Реф(п)утация г-на Беранжера .......... 734, 824
Роза ........................ 756

Русалка ...................... 79-80, 338, 522, 530, 534,
563, 755, 839, 913

Руслан и Аюдмила ................ 18, 26, 296, 416, 478, 496,
703, 818, 825, 955, 963, 965,

«С позволения сказать...» ............ 653
«Сводня грустно за столом» ........... 614, 620, 899

Скупой рыцарь .................. 1092, 1096, 1098

«Смеясь жестоко над собратом» ......... 261, 552
(Моя родословная)

«Супругою твоей я так плеъшлся» ........ 478, 485
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Íà ñ. Íà ñ.

Ïóøêèí, Â.Ë.
Îïàñíûé(îé) ñîñåä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Âåñíà 1811 ã.)

 
18, 22, 29, 36, 44, 46—48, 
52, 54, 105, 120—121, 133, 
144, 147, 217—218, 281, 319, 
368, 456, 515, 675, 681—682, 
702, 728, 744, 748, 764, 780, 
829, 844, 914, 937, 940, 965—
966, 1001—1090, 1149, 1212

[Ðàäèùåâ, À.Í.]
[Ïóòåøåñòâèå èç Ïåòåðáóðãà â Ìîñêâó (1790 ã.): 
îòðûâêè] «Èçú çàïèñîêú îäíàãî Ðîññåÿíèíà»:  .  . 

«1) Ïîñâÿùåíiå À.Ì.Ê. 2) Âû¼çäú. 3) Ñîôiÿ. 
4) Òîñíà. 5) ßæåëáèöû» 

 

261

Ñîáîëåâñêèé, Ñ.À.
Êàíêðèíó (Êóëèêîâó) Ðîññèÿ âåðèò  .  .  .  .  .  .  . 

 
273, 277

Òîëñòîé, À.Ê., ãðàô
Ñîí ñòàòñêîãî ñîâåòíèêà Ïîïîâà .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ëåòî 1873 ã.) 

 
39

Òîëñòîé, Ë.Í., ãðàô
Êðåéöåðîâà Ñîíàòà (1890 ã.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
388, 774

Òðåäèàêîâñêèé, Â.Ê.
Òèëåìàõèäà...   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(1766 ã.) (ïåðåâîä: Ôåíåëîí, Ôðàíñóà (Fene-
lon, F.). Òèëåìàõèäà...) 

 
29, 129

Òóðãåíåâ, È.Ñ.
Ïîï (1844 ã., 1-å èçä. â Æåíåâå â 1887 ã.) .  .  .  .  .  

 
549, 1054

×óëêîâ, Ì.Ä.
«×óëêîâú. Ïðèãîæàÿ ïîâàðèõà»  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Âûï. 50. 86 ë.) (À.Â. Ïàíîâ îêîëî 1903 ã. íà÷àë 
ïåðåïèñûâàòü èçä. 1770 ã. äëÿ ðàñïðîñòðàíå-
íèÿ åãî â ñâîèõ âûïóñêàõ, íî îñòàíîâèëñÿ 
â ñâÿçè ñ ïåðåèçäàíèåì ýòîãî ïðîèçâåäåíèÿ 
Ï.Ï. Øèáàíîâûì â 1904 ã.) 

 
402

Øàõîâñêîé, À.À., êíÿçü
Íîâûé Ñòåðí (1805 ã.)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
18, 29, 46, 218, 966, 1006, 
1048

ßçûêîâ, Í.Ì.
«Êîãäà ñ òîáîé íà çâàíîì áàëå...»   .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ëîëà» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
339
339

«Òàê âîäèòñÿ â ñâåòå»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Òåëåãà æèçíè .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Òåíü Áàðêîâà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(«Ñòèõîòâîðåíiå äîâîëüíî ñêàáð¸çíàãî ñâîé-
ñòâà» (òåðìèí êíÿçÿ À.Ì. Ãîð÷àêîâà) À.Ñ. Ïóø-
 êèí «íàïèñàëú» â ìàå 1813 ã. äî ïîýìû «èã-
ðè âàãî ñîäåðæàíiÿ» (òåðìèí èç ÷åðíîâèêà 
Â.Ï. Ãà åâñêîãî) «Ìîíàõ»)

Òåíü Êîðàáëåâà .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Òåíü ôîí-Âèçèíà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Òû è ÿ .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Ôàòàì...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
«Ôèëîñîô...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
 
«Õîëîï âåí÷àííîãî ñîëäàòà»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Öàðü Íèêèòà...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

«Öûãàí» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  

Öûãàíû .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
×åðíàÿ øàëü (îêò. 1820 ã., èçä. â 1821 ã.)   .  .  .  . 
Ýâëåãà   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Ýêñïðîìò íà À<ãàðåâó>  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
<Þðüåâó>   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«ß ïîìíþ ÷óäíîå ìãíîâåíüå»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Toliade (Òîëèàäà) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
«Íàöèîíàëüíûÿ ïåñíè...» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Êîëëåêòèâíîå ëèöåéñêîå)
«Ñîáðàíèå ëèöåéñêèõ ñòèõîòâîðåíèé...»   .  .  .  .  .

(Êîëëåêòèâíîå) 

21, 31, 46, 72, 106, 121, 133, 
479, 551, 561, 936
25, 573, 616
Ïî âñåìó òåêñòó

29, 39—40, 54, 57, 67, 107, 
113—145, 526, 552, 573, 680, 
872, 940, 960
46, 48, 115, 120, 125, 130, 
605, 613, 616—620, 623, 
626, 654, 658, 677, 690, 703, 
811, 815—816, 825, 828, 839, 
853, 868, 875, 960
576
25, 37, 44, 133, 322, 479, 540, 
574, 703, 825
22, 44, 133, 479, 551, 650, 
936
273, 277, 859
135, 161—162, 164, 272, 368, 
395, 549, 702, 742—743, 758, 
847, 884, 888, 892, 900, 932, 
940
21, 44, 106, 133, 479, 551, 
561, 936
478, 496
266
854
619, 1053
882
756
65, 844
25, 47, 120, 843

120

1160 АВ. Беовмертных

На с.

«Так водится в свете» .............. 21, 31, 46, 72, 106, 121, 133,
479, 551, 561, 936

Телега жизни ................... 25, 573, 616
Тень Баркова ................... По всему тексту

(«Стихотвореніе довольно скабрёзнаго свой-
ства» (термгш князяА.М. Горчакова) А.С. Пуш-
кин «написалъ» в мае 1813 г. до поэмы «иг-
риваго содержанія» (термин из черновика
В.П. Гаевского) «Монах»)

Тень Кораблева.................. 29, 39-40, 54, 57, 67, 107,
113-145, 526, 552, 573, 680,
872, 940, 960

Тень фон-Визина ................. 46, 48, 115, 120, 125, 130,
605, 613, 616-620, 623,
626, 654, 658, 677, 690, 703,
811, 815-816, 825, 828, 839,
853, 868, 875, 960

Ты и я ....................... 576
«Фатам...›› ..................... 25, 37, 44, 133, 322, 479, 540,

574, 703, 825
«Философ...» ................... 22, 44, 133, 479, 551, 650,

936
«Холоп венчанного солдата» .......... 273, 277, 859
«Царь Никита...» ................. 135, 161-162, 164, 272, 368,

395, 549, 702, 742-743, 758,
847, 884, 888, 892, 900, 932,
940

«Цыган» ...................... 21, 44, 106, 133, 479, 551,
561, 936

Цыганы ...................... 478, 496
Черная шаль (окт. 1820 г., изд. в 1821 г.) . . . . 266
Эвлега ...................... 854
Экспромг на А<гареву> ............. 619, 1053
<Юрьеву> .................... 882
«Я помню чудное мгновенье» .......... 756
ТоІіаое (Толиада) ................. 65, 844
«Национальныя песни...» ............. 25, 47, 120, 843

(Коллективное лицейское)
«Собрание лицейских стихотворений...» ..... 120

(Коллективное)

Укизителъ произведений, упоминаемых в издании. Авторские произведения 1161

На с.

Пушкин, В../1.
Опасньп`21(ой) сосед ................ 18, 22, 29, 36, 44, 46-48,

(Весна 1811 г.) 52, 54, 105, 120-121, 133,
144, 147, 217_218, 281, 819,
858, 455, 515, 575, 581_582,
702, 728, 744, 748, 754, 780,
829, 844, 914, 987, 940, 955_
955, 1001_1090, 1149, 1212

[Ридищев, АН]
[Путешествие из Петербурга в Москву (1790 г.):
отрывки] «Изъ записокъ однаго Россеянш1а››: . . 261

«1) Посвященіе А.М.К. 2) ВыЪздъ. 3) Софія.
4) Тосна. 5) Яжелбицы»

Соболевекии', СА
Канкрину (КулІ/жову) Россия верит ....... 273, 277

Толстой, АК., граф
Сон статского советника Попова......... 39

(Аето 1873 г.)
Толстой, АН., граф
Крейцерова Соната (1890 г.) ........... 388, 774

їредииковокий, В.К.
Тилемахида... .................. 29, 129

(1766 г.) (перевод: Фенелон, Франсуа (Репе-
1011, Е.) Тилемахида...)

їўргенев, И. С.
Поп (1844 г., 1-е изд. в Женеве в 1887 г.) ..... 549, 1054

Чулков, МД.
«Чулковъ. Пригожая повариха» ........ 402

(Вып. 50. 86 л.) (АВ. Панов около 1903 г. начал
переписывать изд. 1770 г. для распростране-
ния его в своих выпусках, но остановился
в связи с переизданием Этого произведения
П.П. Шибановым в 1904 г.)

Шиковекой,АА, князь
Новый Стерн (1805 г.) ............. 18, 29, 46, 218, 966, 1006,

1048
Языков, НМ.
«Когда с тобой на званом бале...» ........ 339
«Аола» ..................... 339
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Íà ñ. Íà ñ.

Äåâè÷üÿ èãðóøêà, èëè Ñî÷èíåíèÿ ãîñïîäèíà Áàð-
êîâà  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

Èçäàíèå ïîäãîòîâèëè À. Çîðèí è Í. Ñàïîâ. 
Ì., 1992. 

127, 251, 261, 366, 581, 775, 
792—794, 803, 812, 820, 
822, 840, 875, 897, 988, 
992—993, 996, 999

Äåâè÷üÿ èãðóøêà / È. Áàðêîâ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
[Ñîñòàâëåíèå è ïðèìå÷àíèÿ — Âàëåðèé Ñà-
æèí]. ÑÏá., 1992. 

364, 366, 392, 772, 775—
778, 785, 788, 791, 803, 812, 
819, 877, 879, 892, 895, 
983

«Äëÿ ÷åãî òåáå, î, Âèãåëü»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Ô.Ô. Âèãåëþ) (ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóø-
êèíó) 

260

«[Äóðíîñîâú è Ôàðíîñú]. Òðàãåäiÿ»  .  .  .  .  .  .  .
(Ñî÷èíèë ÍÅ È.Ñ. Áàðêîâ, ïîñëå 1777 ã.) 

303, 455, 792, 896, 997—999

«Åáèõóäú. Äðàììà» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Ñî÷èíèë ÍÅ È.Ñ. Áàðêîâ, ìåæäó 1780—1785 ãã.) 

303, 338, 600, 792, 896, 997

«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíîå ñòèõîòâîðåíiå: Êíè-
ãà 1—12» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Ñîñòàâèë À.Â. Ïàíîâ (1849 — 02.09.1910) 
â ÿíâ.—èþíå 1896 ã.)

297, 366—368, 384, 397, 
774, 777

«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé àëüìàíàõú: Êíè-
ãà 13—22»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Ñîñòàâèë À.Â. Ïàíîâ ñ èþëÿ 1896 ã. ïî 
21.V.1897 ã.) 

298, 367, 384, 774, 777

«Åáëåìàòè÷åñêî-ñêàáðåçíûé Àëüìàíàõú: Âû-
ïóñêú 1—40» (è áåç íîìåðîâ) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Ñîñòàâèë íåñêîëüêî êîìïëåêòîâ À.Â. Ïàíîâ 
â 1896—1909 ãã.) 

38, 64, 142—143, 298, 339—
350, 355, 357—359, 366, 
387—394, 398, 402—403, 
423, 582, 634, 774—777, 
805, 812—813, 863, 879, 
904, 1070, 1145—1146

«Åâãåíèé Îíåãèí» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäèÿ) 

758, 848

«Åùå ëü íàø àðõèðåé íå ñâÿò» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Àðõèåðåé) (ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

273, 278

«Èçú Êîëåêöiè Ñòèõîâú Ãðàôà Çàâàäîâñêà-
ãî»[: ¹ 1—13]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Ñîñòàâèë À.Â. Ïàíîâ îêîëî 1882 ã.) 
297, 355, 404

ÈÐËÈ ÐÎ. «Îñîáîå õðàíåíèå. Îïèñü ¹ 2. Ìàòå  -
ðèàëû ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. ¹ 1—49» .  .  .

(¹ 1—32 çàïèñàë Ë.Ì. Äîáðîâîëüñêèé äî 
1963 ã.) 

337—339

Àíîíèìíûå ïðîèçâåäåíèÿ

«Àëüáîìú Âåíåðû. Ïóøêèíú, Áàðêîâú et cetera. 
1886»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Cîñòàâèë Í.À. Ôðîëîâ)
335, 383, 401

Áðàòüÿ-ðàçáîéíèêè  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(«Íå ñòàÿ ïòèöú-íî êàêú ñîáàêè...»: 148 ñòðîê) 
(ïàðîäèÿ íà Ô.Â. Áóëãàðèíà è åãî äðóçåé) 

261

«Âåíåðà, Âåíåðà, ñêàæè òû ñêîðåé»  .  .  .  .  .  .  . 273, 277
«Âñ¸ èçìåíèëîñÿ ïîä íàøèì çîäèàêîì» .  .  .  .  . 

(Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 
273, 278

«Ãàìëåòú. Òðàãåäiÿ»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 395

«Ãîðå îòú óìà»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ýðîòè÷åñêàÿ ïàðîäèÿ íà «Ãîðå îò óìà» 
À.Ñ. Ãðèáîåäîâà (ñî÷èíèë Í.Ñ. Ñòðóæêèí 
(Êóêîëåâñêèé) îêîëî 1876 ã. (1-å äåéñòâèå) è â 
1888 ã. (2—4 äåéñòâèÿ))

330, 335, 338, 360, 368—373, 
376—378, 381—384, 395, 
403—404, 406, 790, 811, 
823, 1211

«Ãîðå îòú õóÿ... 1889 ãîäà»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Ñîñòàâèë Í.À. Ôðîëîâ äëÿ Ã.Â. Þäèíà) 

335, 338

«Ãðèãîðèé Îðëîâ»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Â ðóêîïèñÿõ XIX — íà÷àëà XX âåêîâ íå 
âñòðå÷àåòñÿ; â èçäàòåëüñòâå «Ðåíåñàíñú» (Âàð-
 øàâà, 1905—1914) íå âûõîäèë. Âïåðâûå íàïå-
÷àòàí ïîä çàãëàâèåì «Óòåõè èìïåðàòðèöû» â 
1979 ã. â èçä.: Áàðêîâ, È.Ñ. Óòåõè èìïåðàòðè-
öû[: ×. 1—4 (72/4 = 288 ñò.)] / È.Ñ. Áàðêîâ. — 
Òåëü-Àâèâ : Èçäàòåëüñòâî «Ðàññâåò», [1979]. — 
75, [9] ñ. (âêë. îáë.): [21] èë. (1 èë. ïîðòð. è 
20 èë. Ïåòåðà Ôåíäè) ; 11,5 × 8 ñì. — (Ïàìÿò-
íèêè ðóññêîé ïîýçèè XVIII âåêà). — Äàòó èçä. 
1979 (à íå 1981) óêàçàë À. Ôëåãîí â ñâîåé êíè-
ãå «Âîêðóã Ñîëæåíèöûíà» (Ëîíäîí, 1981. 
Ò. 1. Ñ. 231))

735, 744—745, 759—760, 
771, 785—788, 796, 811, 894, 
902

«Äåâè÷üÿ èãðóøêà» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ñáîðíèê (íà÷àë ñîñòàâëÿòü â 1768 ã. È.Ñ. Áàð-
êîâ, çàêîí÷èë — â 1769—1773 ãã. È.Ï. Åëà-
ãèí) — ñì.: Äîïîëíåíèå 1 «È.Ñ. Áàðêîâ è 
«Äåâè÷üÿ èãðóøêà» â XVIII âåêå» (ï. 3) 

987—1000, 1212

«Ä¼âè÷üÿ èãðóøêà» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Ñáîðíèê (ñîñòàâèë Äæ. Äæóñòèíèàíè â 1865 ã., 
ò. 1—2) 

37, 163, 224, 301—303, 
305—307, 310—313, 337, 
580, 583, 588—589, 601, 
1145

1162 АВ. Бесемертных

На с.
Анонимные произведения

«Альбомъ Венеры. ПушкиНъ, Барковъ еї сеїега.
1886» ....................... 335, 383, 401

(Составил Н.А. Фролов)

Братья-разбойники ................ 261
(«Не стая птиЦъ-Но какъ собаки...››: 148 строк)
(пародия На ФВ. Булгарина и его друзей)

«Венера, Венера, скажи ты скорей» ....... 273, 277

«Всё измеъшлося под Нашим зодиаком» ..... 273, 278
(Приписывалось А.С. Пушкину)

«Гамлетъ. Трагедія» ............... 395

«Горе отъ ума» .................. 330, 335, 338, 360, 368-373,
Эротическая пародия на «Горе от ума» 376-378, 381-384, 395,
А.С. Грибоедова (сочинил Н.С. Стружкин 403-404, 406, 790, 811,
(Куколевскшїі) около 1876 г. (1-е действие) и в 823, 1211
1888 г. (2-4 действия))

«Горе отъ Хуя... 1889 года» ............ 335, 338
(Составил Н.А. Фролов для Г.В. Юдина)

«Григорий Орлов» ................ 735, 744-745, 759-760,
(В рукописях ХІХ - Начала ХХ веков Не 771, 785-788, 796, 811, 894,
встречается; в издательстве «РеНесаНсъ» (Вар- 902
шава, 1905-1914) Не выходил. Впервые Напе-
чатаН под заглавием «Утехи императрицы» в
1979 г. в изд.: Барков, И.С. Утехи императри-
цы[: Ч. 1-4 (72/4 = 288 ст.)] / И.С. Барков. -
Тель-Авив : Издательство «Рассвет», [1979]. -
75, [9] с. (вкл. обл.): [21] ил. (1 ил. портр. и
20 ил. Петера Фенди) ; 11,5 × 8 см. - (Памят-
Ники русской поэзии ХУІП века). - Дату изд.
1979 (а Не 1981) указал А. Флегон в своей къш-
ге «Вокруг Солженицына» (АоНдон, 1981.
Т. 1. С. 231))

<<Девичья игрушка» ................ 987-1000, 1212
Сборник (начал составлять в 1768 г. И.С. Бар-
ков, закончил - в 1769-1773 гг. И.П. Ела-
гиН) - см.: Дополнение 1 «И.С. Барков и
«Девичья игрушка» в ХУПІ веке» (п. 3)

«ДЪвичья игрушка» ................ 37, 163, 224, 301-303,
СборнІ/ш (составил Дж. Джусп/шианив 1865 г., 305-307, 310-313, 337,
т. 1-2) 580, 583, 588-589, 601,

1145

Указатели произведений, упоминаемых е издании. Анонимные произведения 1163

На с.

Девичья игруша, или Сочшения господина Бар-
кова ........................ 127, 251, 261, 366, 581, 775,

Издание подготовили А. Зорин и Н. Сапов. 792-794, 803, 812, 820,
М., 1992. 822, 840, 875, 897, 988,

992-993, 996, 999
Девичья игрушка/И. Барков .......... 364, 366, 392, 772, 775-

[СоставлеНие и примечания - Валерий Са- 778, 785, 788, 791, 803, 812,
жІ/ш) СПб., 1992. 819, 877, 879, 892, 895,

983
«Для чего тебе, о, Вигель» ............ 260

(Ф.Ф. Вигелю) (приписывалось А.С. Пуш-
кину)

«[ДурНосовъ и ФарНосъ]. Трагедія» ....... 303, 455, 792, 896, 997-999
(Сочинил НЕ И.С. Барков, после 1777 г.)

«Ебихудъ. Драмма» ................ 303, 338, 600, 792, 896, 997
(СочиъшлНЕ И.С. Барков, между 1780-1785 гг.)

«Еблематическо-скабрезное стихотвореніе: КНИ-
га 1-12» ...................... 297, 366-368, 384, 397,

(Составил А.В. Панов (1849 - 02.09.1910) 774, 777
в яНв.-июНе 1896 г.)

«Еблематическо-скабрезНый альманахъ: Кни-
га 13-22» ..................... 298, 367, 384, 774, 777

(Составил А.В. ПаНов с июля 1896 г. по
21.\/.1897 г.)

«Еблематическо-скабрезный АльмаНахъ: Вы-
пускъ 1-40» (и без номеров) ........... 38, 64, 142-143, 298, 339-

(Составил Несколько комплектов А.В. Панов 350, 355, 357-359, 366,
в 1896-1909 гг.) 387-394, 398, 402-403,

423, 582, 634, 774_777,
805, 812_813, 863, 879,
904, 1070, 1145_1146

«Евгений Онегин» ................. 758, 848
(Эротическая пародия)

«Еще ль Наш архирей Не свят» .......... 273, 278
(Архиерей) (пришсьшалось А.С. Пушкину)

«Изъ Колекціи Стиховъ Графа Завадовска-
го» [2 Не 1-13] ................... 297, 355, 404

(Составил А.В. ПаНов около 1882 г.)
ИРАИ РО. «Особое ХраНеНие. Опись Не 2. Мате-
риалы эротического содержания. Ме 1-49» . . . 337-339

(Не 1-32 записал А.М. Добровольский до
1963 г.)
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Íà ñ. Íà ñ.

«V.|Îäà Ïðèàïó» («Ïðèàïú ïðàâèòåëü ïèçäú 
õóiîâú...»)

(34/8 = 272 ñòðîêè) (ñî÷èíèë È.Ñ. Áàðêîâ ìåæ-
äó 1763 è 1766 ãîäàìè êàê ïàðîäèþ íà ïåðå-
âåä¸íííóþ èì «Ñàòèðó VIII. Ïðiàïú» Ãîðàöèÿ, 
íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ýòà îäà íå èìååò ê ïåðå-
âîäó «Îäû Ïðèàïà» À. Ïèðîíà)  .  .  .  .  .  .  .

(35/8 = 280 ñò.)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Íåò)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(«Ïðèÿï ñîäåòåëü ïèçä õóåâ...» 280 ñò.)  .  .  .

 

266, 760, 764, 772, 781, 988, 
993—994
736, 757—758, 780, 783—
785, 792, 892, 894, 902—
903, 908
856
896

«XIII.|Îäà Ïðèàïó» («Ïàðíàñêèõú äåâîêú ïð¼-
çèðàþ...»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(5/10 = 50 ñòðîê) (È.Ñ. Áàðêîâ â 1768 ã., íå-
çàäîëãî äî ñìåðòè, íà÷àë ïåðåâîäèòü «Îäó 
Ïðèàïó» À. Ïèðîíà è íå çàêîí÷èë) 

266, 770, 772, 792, 896, 988, 
994—995, 1000

«1ÿ îäà Ïðèàïó» («Ïàðíàññêèõ äåâîêú ïðåçè-
ðàþ!...»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(6/10 = 60 ñòðîê (ëèøíÿÿ 4-ÿ ñòðîôà) (ïîçä-
íÿÿ ðåäàêöèÿ ïåðåïèñ÷èêîâ íåçàêîí÷åííîãî 
È.Ñ. Áàðêîâûì ïåðåâîäà «Îäû Ïðèàïó» 
À. Ïèðîíà)

589, 764, 767—768

Îäà «8.Ïðèàïó» («Ïðèàï! Òâîðèòåëü ïèçä, 
õóåâ...»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(34/8 = 272 ñò.) (ñî÷èíèë È.Ñ. Áàðêîâ, ýòà îäà 
íå èìååò íèêàêîãî îòíîøåíèÿ ê ïåðåâîäó 
«Îäû Ïðèàïà» À. Ïèðîíà, ïîçäíÿÿ ðåäàêöèÿ 
ïåðåïèñ÷èêîâ) 

580, 588, 601, 627, 656, 662, 
764, 767—768

«Îðëèêîì è â êîëïàêå» (À.Ô. Âîåéêîâó)   .  .  .  .
(Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

273, 277

Ïåñòåëþ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

34—35, 61, 65, 68, 87, 136, 
138, 497, 500, 505, 523, 946, 
952, 969

«Ïèçäðîíà»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Èçãîòîâèë Í.À. Ôðîëîâ äëÿ Ã.Â. Þäèíà 
â 1890 ã.)

334, 337, 600, 811

«Ïðèêëþ÷åíiÿ Äîíú-Áóãðà, ïðèâðàòíèêà Êàðòå-
çèàíñêàãî ìîíàñòûðÿ...»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403

«Êàçàíñêèé ñïèñîê» (ÊÔÓ ÍÁ ÎÐÐÊ. ¹ 2383  .  . 
[Äåâè÷üÿ èãðóøêà. ×àñòü I—IV. Äîïîëíåíèå 
(Ë. 1—49)]. Îðèãèíàë è ïèñàðñêàÿ êîïèÿ ñî-
ñòàâëåíû îêîëî 1785 ã. Ñì. ïîäðîáíåå â íàñò. 
èçä. Äîïîëíåíèå 1, ï. 5) 

988, 990, 993—996, 998—
1000

«Êàê ñ÷àñòëèâû áèáëèñòû» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

273, 278

«Ëóêà Ìóäèùåâú» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Â ðóêîïèñÿõ ðàíåå 1896 ãîäà íå âñòðå÷àåòñÿ; 
áûë èçäàí 6 ðàç ïîä ðàçíûìè çàãëàâèÿìè â 
1905—1912 ãã. â Âàðøàâå â èçä-âå «Ðåíåñàíñ» 
è 2 ðàçà ëåòîì 1917 ã. â Ìîñêâå. Â Ïåòðîãðàäå 
â 1919—1920 ãã. êîëëåêöèîíåð ýðîòèêè Íèêî-
ëàé Àëåêñàíäðîâè÷ Ôðîëîâ (?—1923) èçäàë 
ïîäïîëüíî â äâóõ íóìåðîâàííûõ ýêçåìïëÿðàõ 
ïî íîâîé îðôîãðàôèè ñî ñâîèìè 11-þ ðèñóí-
êàìè (ìîíîãðàììà õóäîæíèêà «Í.Ô.» íà ñ. 5 
íà èë. 1) : ÁÀÐÊÎÂ [ïñåâä.]. Ëóêà Ìóäèùåâ : 
ãåðîè÷åñêàÿ ïîýìà / ÁÀÐÊÎÂ ; ðèñóíêè õó-
äîæíèêà ôó-÷è-ôó. — [Ïåòðîãðàä] : èçäàòåëü-
ñòâî ,,ãîëëàíäñêèé”, [1919—1920 ]. — 28 ñ.: 
[11] èë.; 15 × 10 ñì. Ðàíåå ýòè ðèñóíêè îøè-
áî÷íî ïðèïèñûâàëèñü õóäîæíèêó Íèêîëàþ 
Èâàíîâè÷ó Ôåøèíó (1881—1955)) 

102, 118, 338—339, 366, 
384—387, 395, 708, 728, 
736, 741, 743—744, 757—
760, 764, 772—775, 782—
788, 790—791, 799, 802—
803, 812, 820, 822, 824, 
856, 859, 861, 869, 877, 
879, 885—886, 894, 905, 
1211

«Ìîå ñîáðàíiå: Âûïóñêú 1—21»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ñîñòàâèë À.Â. Ïàíîâ â 1886—1889 ãã.) 

297, 355—364, 401—402, 
406, 582, 772—773, 777, 
863, 877, 904—905

«Í. Äóáðîâñêîìó»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Àâòîð, âîçìîæíî, Àëåêñåé Â. Äüÿêîâ) 

940

«Íà äèâî íàì è âñåé Åâðîïå» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Àíäðåþ Ìóðàâüåâó) (ïðèïèñûâàëîñü 
À.Ñ. Ïóøêèíó) 

273, 277

«Íàêàçàííûé áëÿäóíú, Êîìåäiÿ âú 4-õú ä¼éñò-
âiÿõú»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 403
«Íå ïàìÿòíèê, à äèâî» .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ýïèòàôèÿ äóõîâíèêó òåòóøêè) (ïðèïèñûâà-
ëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

273, 278

«11ÿ Îäà Åáëå» («Ðàçúåá ÿ áëÿäè âàñ Ïàðíàñ-
ñêè...»)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(4/10 = 40 ñòðîê) (È.Ï. Åëàãèí, ñîðåâíóÿñü 
ñ È.Ñ. Áàðêîâûì â ïåðåâîäå «Îäû Ïðèàïó» 
À. Ïèðîíà, ñíà÷àëà ïåðåâ¸ë 40 ñòðîê, à ïîçä-
íåå âñå 120 ñò.) 

590, 627, 656, 662, 764, 
767—768, 988, 995

1164 АВ. Бесемертных

На с.

«Казанский сШсок›› (КФУ НБ ОРРК. Не 2383 . . 988, 990, 993-996, 998-
[Девичья игрушка. Часть І-ІУ. Дополнение 1000
(А. 1-49)]. Оригинал и писарская копия со-
ставлены около 1785 г. См. подробнее в наст.
изд. Дополнение 1, п. 5)

«Как счастливы библисты» ............ 273, 278
(Приписывалось А.С. ПушкІ/Шу)

«Аука Мудищевъ» ................. 102, 118, 338-339, 366,
(В рукописях ранее 1896 года не встречается; 384-387, 395, 708, 728,
был издан 6 раз под разными заглавиями в 736, 741, 743-744, 757-
1905-1912 гг. в Варшаве в изд-ве «Ренесанс» 760, 764, 772-775, 782-
и 2 раза летом 1917 г. в Москве. В Петрограде 788, 790-791, 799, 802-
в 1919-1920 гг. коллекционер Эротики Нико- 803, 812, 820, 822, 824,
лай Александрович Фролов (?-1923) издал 856, 859, 861, 869, 877,
подпольно в двух нумерованных Экземплярах 879, 885-886, 894, 905,
по новой орфографии со своими 11-ю рисун- 1211
ками (монограмма Художника «Н.Ф.›› на с. 5
на ил. 1) : БАРКОВ [псевд.]. Аука МудІ/Щев :
героическая поэма / БАРКОВ ; рисунки ху-
дожника фу-чи-фу. - [Петроград] : издатель-
ство ,,голландский”, [1919-1920 ]. - 28 с.:
[11] ил.; 15 × 10 см. Ранее Эти рисунки оши-
бочно приписывались художнику Николаю
Ивановичу Фешину (1881-1955))

«Мое собраніе: Выпускъ 1-21» .......... 297, 355-364, 401-402,
(Составил А.В. Панов в 1886-1889 гг.) 406, 582, 772-773, 777,

863, 877, 904-905
«Н. Дубровскому» ................. 940

(Автор, возможно, Алексей В. Дьяков)
«На диво нам и всей Европе» ........... 273, 277

(Андрею Муравьеву) (приписывалось
А.С. Пушкину)

«Наказанный блядунъ, Комедія въ 4-хъ двйст-
віяхъ» ........................ 403
«Не памятник, а диво»............... 273, 278

(Эпитафия дуХовнш<у тетушки) (пришсьтва-
лось А.С. Пушкину)

«11я Ода Ебле» («Разъеб я бляди вас Парнас-
ски...») ...................... 590, 627, 656, 662, 764,

(4/10 = 40 строк) (И.П. Елагин, соревнуясь 767-768, 988, 995
с И.С. Барковым в переводе «Оды Приапу»
А. Пирона, сначала перев'ел 40 строк, а позд-
нее все 120 ст.)

Укизателъ произведений, уиоминиемъех е издании. Анони/иные произведения 1165

На с.

<<\7. | Ода Приапу» («Приапъ правитель пиздъ
хуіовъ...»)

(34/8 = 272 строки) (сочинил И.С. Барков меж-
ду 1763 и 1766 годами как пародию на пере-
ведённную им «СатируШ. Пріапъ» Горация,
ъшкакого отношения Эта ода не имеет к пере
воду «Оды Приапа» А. Пирона) ....... 266, 760, 764, 772, 781, 988,

993-994
(35/8= 280 ст.) ................ 786, 757_758, 780, 788_

785, 792, 892, 894, 902_
908,908

(Нет) .................... 856
(«Прияп содетель пизд Хуев...›› 280 ст.) . . . 896

«ХІП. | Ода Приапу» («Парнаскихъ девокъ прв~
зираю...››) ..................... 266, 770, 772, 792, 896, 988,

(5/10 = 50 строк) (И.С. Барков в 1768 г., не- 994-995, 1000
задолго до смерти, начал переводить «Оду
Приапу» А. Пирона и не закончил)

«1я ода Приапу» («Парнасских девокъ прези-
раю!...››) ...................... 589, 764, 767-768

(6/10 = 60 строк (лишняя 4~я строфа) (позд-
няя редакция переписчиков незаконченного
И.С. Барковым перевода «Оды Приапу»
А. Пирона)

Ода «8.Приапу» («Приап! Творитель пизд,
Хуев...›› ...................... 580, 588, 601, 627, 656, 662,

(34/8 = 272 ст.) (сочштил И.С. Барков, эта ода 764, 767-768
не имеет никакого отношения к переводу
«Оды Приапа» А. Пирона, поздняя редакция
переШсчиков)

«Орликом и в колпаке» (А.Ф. Воейкову) . . . . 273, 277
(Пришсьшалось А.С. ПушкІ/Шу)

Пестелю ...................... 34-35, 61, 65, 68, 87, 136,
(Пришсьгвалось А.С. Пуъшпшу) 138, 497, 500, 505, 523, 946,

952, 969
«Пиздрона» .................... 334, 337, 600, 811

(Изготовил Н.А. Фролов для Ґ.В. Юдина
в 1890 г.)

«Пршслюченія Донъ-Бугра, привратъшка Карте-
зианскаго монасгыря...›› ............. 403
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Íà ñ. Íà ñ.

«Ñî÷èíåíiÿ áîðêîâà|¹ 1ÿ — ¹ 3ÿ» (¹ 3ÿ) .  .  .
(ñîñòàâëåíî îêîëî 1821 ã.) 

247—252, 460, 462, 635, 637, 
840

«Ñúåçæåíñêàÿ óçíèöà»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Ïàðîäèÿ íà «Øèëüîíñêèé óçíèê» Â.À. Æó-
êîâñêîãî; àâòîð ïàðîäèè, âîçìîæíî, Àëåê-
ñåé Â. Äüÿêîâ) 

145, 153—154, 168, 526, 552, 
940

«Òâîðåíiÿ Áàðêîâà. ×àñòü Âòîðàÿ.»: ñáîðíèê  .  . 
176 ñ. (ñóäÿ ïî ôèëèãðàíè, ñîñòàâëåí îêîëî 
1813 ã.) 

252

«Òðàãåäiÿ|Ñî÷èíåíiÿ Èâàíà Ñåìåíîâè÷à Áàð-
êîâà»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

(Ôèëèãðàíü: ßÌÑß [ãåðá ßðîñëàâëÿ — îñî-
áûé òèï] (áóìàãà óïîòðåáëÿëàñü ñ 1774 ã.)) 

454

«Òû ïðîñèøü íàïèñàòü íàäãðîáíóþ, Àãàôüÿ?» .  .  
(Àãàôüå) (ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

273, 278

«Ôåäîð Ãëèíêà ìîëîäåö»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
(Ïðèïèñûâàëîñü À.Ñ. Ïóøêèíó) 

260

«Ôëîðà... 1824»: ñáîðíèê  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 262, 264—270, 272, 313, 460, 
637, 764, 975, 982, 1211

«Ýïèòàôiÿ Ìàðüå Èâàíîâí¼—Áàíäûðø¼» .  .  .  . 15, 173—175, 219—221

«Ýðîòèêà»: ñáîðíèê .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Ñîñòàâèë Í.À. Ôðîëîâ â ÑÏá. â 1886—
1889 ãã.) 

285, 329—335, 338—339, 
383, 406, 519, 582, 909, 928

«Пров Фомич»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
(Â ðóêîïèñÿõ XIX âåêà íå âñòðå÷àåòñÿ. 1-å èç-
äàíèå: Íà ñ. 1 îáë.: ÑÎ×ÈÍÅÍIÅ Áàðêîâà. 
Ïðîâú Ѳîìè÷ú. — Íà ñ. 1 íàä òåêñòîì: Ïðîâú 
Ѳîìè÷ú: 105 ñòðîê ñòèõîâ. Òèò. ëèñòà íå áûëî. 
Âûõîäíûå äàííûå: [Âàðøàâà : Ðåíåñàíñú, 1907—
1912]. — 8 ñ. ; 13,8 × 9,3 (íàáîð 9,1 × 7) ñì. — 
Êîíôèñêîâàíî Êèåâñêèì Îêð. ñóäîì 18.04 
1914 ã., ñì.: Êíèæíàÿ Ëåòîïèñü. 1914. 17 Ìàÿ. 
¹ 19. Ïðèë.: Àëô. Ïåðå÷åíü çàïðåùåííûõú 
èçä. ¹ 5—163. Ñ. 14) 

743—744, 759—760, 764, 
785—788, 802—803, 811

ÐÃÁ (ÃÁË) ÔÁ. Ãðóïïà ëèòåðàòóðû äëÿ ñëóæåá-
íîãî ïîëüçîâàíèÿ

(Êðàòêî î êîëëåêöèè «Ýðîòèêà» — øèôð Ý)  .  .
(Î êîëëåêöèè Í.Â. Ñêîðîäóìîâà — 
øèôð Ýñ)   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

 
1103—1104

273—274, 298, 307, 335—
336, 341—343, 356—357, 
368, 370—372, 382—385, 
397—399, 588—589, 790, 
888—890

ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Îïèñü 1 (ôîðìàò F). 
Èíâ. íîìåðà: 732—741  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ðóêîïèñè ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ) 
403—404

ÐÍÁ ÎÐ. Ôîíä 905 (ÍÑÐÊ). Îïèñü 2. Q 679—
Q 815 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(Ðóêîïèñè ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ) 
400—404

«Ðóññêàÿ ïðiàïåÿ è öèíèêà»: ñáîðíèê .  .  .  .  .  .  . 
(Ñîñòàâèë Äæ. Äæóñòèíèàíè â 1864 ã., ò. 1—2) 

37, 300, 305—313, 316, 334, 
406, 450, 462, 601—602, 
635, 684—685, 700, 805, 812

«Ðóññêié ýðîòú íå äëÿ äàìú»: ñáîðíèê  .  .  .  .  .  . 
(1-å èçä. 1887 ã.) 

395, 587—588, 626, 653, 
1134

«Ðóññêiÿ çàâ¼òíûÿ ïîñëîâèöû...» ¹ 1—3563 .  .  . 
(Ñîñòàâèë Â.È. Øìàðîâèí â êîíöå XIX — 
íà÷àëå XX ââ.) 

362, 371

«Ñàâîñüêà»   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 359, 582—583, 612

«Ñîáðàíiå Ðàçíûõú Ñî÷èíåíiè|Ã. Áàðêîâà.|
1802 ãîäà. Äúìèòðiÿ Àëÿáüåâà»  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

(ÐÍÁ ÎÐ. Ô. 905 (ÍÑÐÊ). Q 686. 160 ë.) 
337, 401

«Ñî÷èíåíiÿ Áàðêîâà|òåòðàäü 1ÿ—11ÿ»  .  .  .  .  .  . 
(Ñîñòàâèë, ïðåäïîëîæèòåëüíî, ãðàô À.Ï. Çà-
âàäîâñêèé â 1830-å ãîäû; ïåðåïèñàíû ïîñëå åãî 
ñìåðòè â 1856 ã. è íà÷àëè ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ) 

285, 292—295, 355, 461—
462, 479, 583, 617, 633, 635, 
637, 786, 792, 794

1166 АВ. Бесемертных

їНао

«Пров Фомич» .................... 743-744, 759-760, 764,
(В рукописях ХІХ века Не встречается. 1-е из- 785-788, 802-803, 811
дание: На с. 1 обл.: СОЧИНЕНІЕ Баркова.
Провъ Эомичъ. - На с. 1 Над текстом: Провъ
Эоь/щчъ: 105 строк стихов. Тит. листа не было.
Выходные данные: Варшава : Ренесансъ, 1907-
1912]. - 8 с. ; 13,8 × 9,3 (Набор 9,1 × 7) см. -
Конфисковано Киевским Окр. судом 18.04
1914 г., см.: Книжная Аетопись. 1914. 17 Мая.
ЪЬ 19. Прил.: Алф. Перечень запрещеъшыхъ
изд. Не 5-163. С. 14)

РГБ (ГБА) ФБ. Группа литературы для служеб-
ного пользования

(Кратко о коллекции «Эротика» - шифр Э) . . 1103-1104
(О коллекции НВ. Скородумова -
шифр Эс) .................... 273-274, 298, 307, 335-

336, 341-343, 356-357,
368, 370-372, 382-385,
397-399, 588-589, 790,
888-890

РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). Опись 1 (формат Р).
Инв. номера: 732-741 ................ 403-404

(Рукописи эротического содержаъшя)
РНБ ОР. Фонд 905 (НСРК). Опись 2. Цб79-
Ц815 .......................... 400-404

(Рукописи эротического содержаъшя)
«Русская пріапея и Циника»: сборъшк ....... 37, 300, 305-313, 316, 334,

(Составил Дж. Джусгиъшани в 1864 г., т. 1-2) 406, 450, 462, 601-602,
635, 684-685, 700, 805, 812

«Русскій Эротъ не для дамъ»: сборник ...... 395, 587-588, 626, 653,
(1-е изд. 1887 г.) 1134

«Русскія завьтныя пословицы...» Не 1-3563 . . . 362, 371
(Составил В.И. Шмаровин в конце ХІХ -
начале ХХ вв.)

«Савоська» ...................... 359, 582-583, 612

«Собраніе Разныхъ Сочиненіи | Ґ. Баркова. |
1802 года. Дъмитрія Алябьева» .......... 337, 401

(РНБ ОР. Ф. 905 (НСРК). 2686. 160 л.)
«Сочиненія БарковаІтетрадь 1я-11я» ...... 285, 292-295, 355, 461-

(Составил, предположительно, граф А.П. За- 462, 479, 583, 617, 633, 635,
вадовский в 1830е годы; переш/Ісаны после его 637, 786, 792, 794
смерти в 1856 г. и начали распространяться)

Указатели произведений, упоминаемых е издании. Анжи/иные произведения 1167
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«Сочиненія боркова | Ме 1я - Не Зя» (Ме 3я) . . . 247-252, 460, 462, 635, 637,
(составлено около 1821 г.) 840
«Съезженская узница» .............. 145, 153-154, 168, 526, 552,

(Пародия на «Шильонский узник» В.А. Жу- 940
ковского; автор пародии, возможно, Алек-
сей В. Дьяков)

«Творенія Баркова. Часть Вторая.»: сборъшк . . 252
176 с. (судя по филиграни, составлен около
1813 г.)

«Трагедія | Сочиненія Ивана Семеновича Бар-
КОВа» ....................... 454

(Филигрань: ЯМСЯ [герб Ярославля - осо-
бый тип] (бумага употреблялась с 1774 г.))

«Ты просишь нагщсать надгробную, Агафья?››. . 273, 278
(Агафье) (приписывалось АС. ПушкІШу)

«Федор Глинка молодец» ............ 260
(Пришсьшалось А.С. ПушкІ/Шу)

«Флора... 1824»: сборник ............. 262, 264-270, 272, 313, 460,
637, 764, 975, 982, 1211

«Эпитафія Марье ИвановнЬ-Бандыршв» . . . . 15, 173-175, 219-221

«Эротика»: сборъшк................. 285, 329-335, 338-339,
(Составил Н.А. Фролов в СПб. в 1886- 383, 406, 519, 582, 909, 928
1889 гг.)
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ÈÌÅÍÍÎÉ ÓÊÀÇÀÒÅËÜ

À.Ï. 362
Àáëåñèìîâ, À.Î. 453
Àáîåâ, À. 716
Àáðàìîâ, Â.È. 670
Àáðàìîâ, Ñ.À. 736
Àâåëè÷åâ, À.Ê. 706 
Àâåðáàõ, Ë.Ë. 576
Àâåðèí, Å.Ñ. 706, 741, 761, 771, 796
Àâåðèíöåâ, Ñ.Ñ. 726, 733, 1063
Àãíèâöåâ, Í.ß. 879
Àäàäóðîâ, Â.Å. 255
Àäàìîâè÷, Ñ. [ïñåâä.?] 339
Àäîíüåâà, Ñ.Á. 878
Àäîðàòñêèé, Â.Â. 560, 570—572
Àçàäîâñêèé, Ê.Ì. 1134 
Àçàòîâ, Åãîð Ð. 20, 173, 178, 264
Àéçåíøòàäò, Ä.Ñ. 673—674, 834, 837
Àéòìàòîâ ×.Ò. 733
Àêèìîâ, Í. 890
Àêèìîâà, Å À. 1052
Àêèìîâà, Ì.Â. 907, 926
Àêñàêîâ, È.Ñ. 45
Àêñàêîâ, Ñ.Ò. 555
Àêñåíîâ, Â.Ï. 783, 823
Àëåêñàíäð I, èìïåðàòîð 259, 991, 

1037, 1052, 1056, 1067, 1069, 1075, 
1077, 1078, 1080, 1099

Àëåêñàíäð II, èìïåðàòîð 259, 260
Àëåêñàíäð III, èìïåðàòîð 369
Àëåêñàíäð Õ. [ïñåâä.] 874
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà, èìïåðàò-

ðèöà, æåíà Íèêîëàÿ I 253
Àëåêñàíäðîâ, À.Ë. 869—870, 872—

874, 891

Àëåêñàíäðîâ, Þ.Ñ. 850
Àëåêñàíäðîâà, Ç.Å. 64, 87, 101
Àëåêñååâ, Ì.Ï. 1034, 1058, 1062, 

1092, 1095, 1098
Àëåêñååâ, Í.Ñ. 158
Àëåêñååâ, Ï.À. 453
Àëåêñååâà, Î.Á. 1133
Àëåêñååíêî, Ñ.À. 927
Àëåêñèé II (Ðèäèãåð, À.Ì.; ïàòðè-

àðõ) 106
Àëåøêèí, Ï.Ô. 369, 841, 848, 876
Àëåøêîâñêèé, ÞÇ (È.Å.) 823
Àëüòøóëëåð, Ì.Ã. 1031
Àëÿáüåâ, Ä(è)ìèòðèé 337, 401, 1166 
Àìàäó, Æîðæè (Amado, Jorge) 733
À.Ì.Ê. 1166
Àì÷èñëàâñêèé, Â.È. 741—742
Àì÷èñëàâñêèé, È.À. 742
Àíàêðåîí 677, 1098
Àíàíüåâ, À.À. 629
Àíàñòàñüåâ, Í.À. 895
Àíäðååâ, À.Ð. 846
Àíäðåñ, Àëåêñàíäðà Ë. 1098
Àíäðîííèêîâ, È.Ë. 672, 714, 718, 

1063
Àíèñèìîâ, Â.È. 70, 350, 1050
Àííåíêîâ, Ï.Â. 22, 25, 37, 45, 118, 

140, 502, 591, 653, 936, 1039, 1091, 
1093, 1120, 1139, 1141

Àííåíñêèé, Ë.À. 735
Àíñêèé, Ô.È. 140, 576, 1093, 1114
Àíòîêîëüñêàÿ, Í.Ã. 292, 632—633, 

637, 670—674
Àíôèëîôüåâà, Ì.À. 274, 342, 1103

Àïóëåé (Apuleius) 783
Àðàê÷ååâ, À.À., ãðàô 277
Àðàïåòîâ, Ï. (ïñåâä.?) 339
Àðáàòñêàÿ, Î.À. 819, 824, 845
Àðäàìàòñêèé, Â.È. 743 
ä’Àðæàí, Æ.-Á. äå Áóàéå, ìàðêèç 

(d’Argens, J.-B. de Boyer, Marquis)  
915

Àðåòèíî, Ïüåòðî (Aretino, Pietro)  
223, 308, 780, 1091-1099, 1105, 1106, 
1111—1117, 1123, 1150, 1212

Àðìàëèíñêèé (Ïåëüöìàí), Ìèõà-
èë È. 796, 935, 971

Àðõàíãåëüñêàÿ, Ò. 629
Àñíèíà, Î.Â. 629
Àñòàôüåâ, Â.Ï. 735, 783
Àôàíàñüåâ, À.Í. 45, 156—157, 258, 

728, 743, 817, 851, 878—879, 885, 930, 
984, 1039, 1133—1134, 1150—1151

Àôàíàñüåâ, Ê.ß. 254
Àõìàòîâà, À.À. 698
Àõìåòîâà, Ò.Â. [ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Àëåøêèí, Ï.Ô.] 369, 841, 848, 876
Àøóêèí, Í.Ñ. 548, 593, 599—600, 

674, 837, 860, 867

Áàáàåâñêèé, Ñ.Ï. 743
Áàáè÷, Ìàðèíà Â. 864
Áàãíî, Â.Å. 1019
Áàãðîâà, Èðèíà Þ. 221
Áàäåøêî, Î.Â. 247
Áàçàíîâ, Â.Ã. 684
Áàéðîí, Äæ.Ã. (Byron, Ge.G.) 1139,  

1153
Áàêáóëàòîâà, Òàèñèÿ 387
Áàêëàíîâ, Ã.ß. 726
Áàêñò, Â.È. 45
Áàêóíèí, À.Ï. 27, 130
Áàêóíèí, Ì.À. 1118—1119
Áàëàêèí, À.Þ. 37, 105, 118, 317, 320
Áàëàøåâ, Â.Ñ. 496, 503, 509, 946, 

1002
Áàëàøîâ, Â.Ñ. 159
Áàëäàíè, Ãåîðãèé 453
Áàëóåâ, Ãåðìàí Â. 775
Áàíòûø-Êàìåíñêèé, Í.Í. 306, 453—

454

Áàðàáàø, Þ.ß. 743
Áàðàí, Õåíðèê 926, 956, 1134
Áàðàíîâ, À.Í. 984
Áàðàíîâ, Â.Â. 650
Áàðàíò, Ýðíåñò 395
Áàðàòûíñêèé, Å.À. 260, 597, 655
Áàðáåé, Â.ß. 374 
Áàðáûøåâ, Ô.Å. 763
Áàðåíáàóì, È.Å. 309
Áàðêîâ, Â.Í. 543, 558
Áàðêîâ, Ä.Í. 67, 909
Áàðêîâ, È.Ñ. (Áàðêîâ, [È.Ñ.]) 3, 6—8, 

10—11, 16—17, 19—20, 22—25, 29, 
31—32, 38—39, 43—44, 47—48, 52, 
54—57, 63, 65—69, 73—74, 77—78, 
80—81, 83, 86—87, 89, 91—93, 95, 
99, 103, 106, 108—113, 116, 122—
127, 136, 138, 156—157, 216—217, 
223, 247, 251—262, 266, 272, 282, 
294, 300—301, 305—307, 310, 316, 
329, 337—339, 381, 392, 401, 451—
459, 479, 550—557, 575, 579,  620—
622, 653, 655, 675, 678—679, 684, 
700, 702, 706, 708, 713, 730, 733, 
735—736, 739, 743—744, 748, 750, 
755, 757—758, 765, 780, 784—788, 
796, 802—803, 812, 815, 817, 830, 
836, 842, 844, 847, 853, 859, 869—
870, 881, 884—885, 888, 893—897, 
926—927, 953, 956, 964, 984, 987—
1000, 1051, 1145, 1154, 1156, 1158, 
1162—1167, 1206

Áàðñîâ, À.À. 453
Áàðñóê, À.Í. 1079
Áàðñóêîâ, Í.Ï. 45, 70, 652
Áàðòåíåâ, Â.Ñ. 588, 594—597
Áàðòåíåâ, Ï.È. 25, 49, 52, 59—60, 65, 

83, 89, 91, 94, 111, 116, 164, 253, 
456, 474, 476, 506, 530, 561, 588, 
592—597, 618, 687, 759, 953—954, 
956, 965, 1009—1010, 1038, 1044, 
1093, 1098, 1114, 1118, 1132—1133

Áàðòåíåâ, Ñ.Ï. 588, 592—597
Áàñêàêîâ, Â.Í. 163, 285
Áàòàøåâà, Å.Î. 130—131, 457, 571—572
Áàòàøåâû 130—131, 456—457, 571
Áàòåíüêîâ, Ã.Ñ. 865

имвнной Уклзлтвль

А.П. 362
Аблесимов, А.О. 453
Абоев, А. 716
Абрамов, В.И. 670
Абрамов, С.А. 736
Авеличев, А.К. 706
Авербах, А.А. 576
Аверин, Е.С. 706, 741, 761, 771, 796
Аверинцев, СС. 726, 733, 1063
Агъшвцев, Н.Я. 879
Ададуров, В.Е. 255
Адамович, С. [псевд.?] 339
Адоньева, С.Б. 878
Адоратский, ВВ. 560, 570-572
Азадовский, К.М. 1134
Азатов, Егор Р. 20, 173, 178, 264
Айзенштадт, ДС. 673-674, 834, 837
Айтматов Ч.Т. 733
Акимов, Н. 890
Акимова, Е А. 1052
Акимова, МВ. 907, 926
Аксаков, И.С. 45
Аксаков, С.Т. 555
Аксенов, ВП. 783, 823
Александр І, император 259, 991,

1037, 1052, 1056, 1067, 1069, 1075,
1077, 1078, 1080, 1099

Александр П, император 259, 260
Александр ІП, император 369
Александр Х. [псевд.] 874
Александра Федоровна, императ-

рица, жена Николая І 253
Александров, А.А. 869-870, 872-

874, 891

Александров, Ю.С. 850
Александрова, З.Е. 64, 87, 101
Алексеев, МП. 1034, 1058, 1062,

1092, 1095, 1098
Алексеев, НС. 158
Алексеев, П.А. 453
Алексеева, ОБ. 1133
Алексеенко, С.А. 927
Алексий П (Ридигер, А.М.; патри-

арх) 106
Алешкин, П.Ф. 369, 841, 848, 876
Алешковский, ЮЗ (ИНЕ) 823
Альтшуллер, М.Ґ. 1031
Алябьев, Д(и)митрий 337, 401, 1166
Амаду, Жоржи (Атадо, _]огёе) 733
А.М.К. 1166
АмЧиславский, В.И. 741-742
АмЧиславский, И.А. 742
Анакреон 677, 1098
Ананьев, А.А. 629
Анастасьев, Н.А. 895
Андреев, А.Р. 846
Андрес, Александра А. 1098
Андронников, И.А. 672, 714, 718,

1063
Анисимов, В.И. 70, 350, 1050
Анненков, ПВ. 22, 25, 37, 45, 118,

140, 502, 591, 653, 936, 1039, 1091,
1093,1120,1139,1141

Анненский, А.А. 735
Анскшїі, Ф.И. 140, 576, 1093, 1114
Антокольская, Н.Ґ. 292, 632-633,

637, 670-674
Анфилофьева, М.А. 274, 342, 1103
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Апулей (АриІеіиЅ) 783
Аракчеев, А.А., граф 277
Арапетов, П. (псевд.?) 339
Арбатская, О.А. 819, 824, 845
АрдаматскшїІ, В.И. 743
д,Аржан, Ж.-Б. де Буайе, маркиз

((1,Аг8ен$, ].-В. (іе Воуег, МагЧиіЅ)
915

Аретино, Пьетро (Агеїіпо, Ріе'сго)
223, 308, 780, 1091-1099, 1105, 1106,
1111-1117, 1123, 1150, 1212

Армалинский (Пельцман), Миха-
ил И. 796, 935, 971

Архашельская, Т. 629
Аснина, 0.13. 629
Астафьев, ВП. 735, 783
Афанасьев, А.Н. 45, 156-157, 258,

728, 743, 817, 851, 878-879, 885, 930,
984, 1039, 1133-1134, 1150-1151

Афанасьев, К.Я. 254
Ахматова, А.А. 698
Ахметова, Т.В. [псевд.; наст. имя:

АлешкІ/щ, П.Ф.] 369, 841, 848, 876
Ашукин, Н.С. 548, 593, 599-600,

674, 837, 860, 867

Бабаевский, СП. 743
Бабич, Марина В. 864
Багно, В.Е. 1019
Багрова, Ир1×ша Ю. 221
Бадешко, ОВ. 247
Базанов, В.Г. 684
Байрон, ДЖ.Г. (Вугоп, ЄеСт.) 1139,

1153
Бакбулатова, Таисия 387
Бакланов, Г.Я. 726
Бакст, В.И. 45
БакунІШ, А.П. 27, 130
Бакунш, М.А. 1118-1119
Балакин, А.Ю. 37, 105, 118, 317, 320
Балашев, ВС. 496, 503, 509, 946,

1002
Балашов, ВС. 159
Балдани, Георгий 453
Балуев, Герман В. 775
БантьІш-Каменскшїі, Н.Н. 306, 453-

454

Барабаш, Ю.Я. 743
Баран, Хенрик 926, 956, 1134
Баранов, А.Н. 984
Баранов, ВВ. 650
Барант, Эрнест 395
Баратьшскшїі, Е.А. 260, 597, 655
Барбей, В.Я. 374
Барбышев, ФЕ. 763
Баренбаум, И.Е. 309
Барков, В.Н. 543, 558
Барков, Д.Н. 67, 909
Барков, И.С. (Барков, [И..С]) 3, 6-8,

10-11, 16-17, 19-20, 22-25, 29,
31-32, 38-39, 43-44, 47-48, 52,
54-57, 63, 65-69, 73-74, 77-78,
80-81, 83, 86-87, 89, 91-93, 95,
99, 103, 106, 108-113, 116, 122-
127, 136, 138, 156-157, 216-217,
223, 247, 251-262, 266, 272, 282,
294, 300-301, 305-307, 310, 316,
329, 337-339, 381, 392, 401, 451-
459, 479, 550-557, 575, 579, 620-
622, 653, 655, 675, 678-679, 684,
700, 702, 706, 708, 713, 730, 733,
735-736, 739, 743-744, 748, 750,
755, 757-758, 765, 780, 784-788,
796, 802-803, 812, 815, 817, 830,
836, 842, 844, 847, 853, 859, 869-
870, 881, 884-885, 888, 893-897,
926-927, 953, 956, 964, 984, 987-
1000,1051,1145,1154,1156,1158,
1162-1167, 1206

Барсов, А.А. 453
Барсук, А.Н. 1079
Барсуков, Н.П. 45, 70, 652
Бартенев, ВС. 588, 594-597
Бартенев, П.И. 25, 49, 52, 59-60, 65,

83, 89, 91, 94, 111, 116, 164, 253,
456, 474, 476, 506, 530, 561, 588,
592-597, 618, 687, 759, 953-954,
956, 965, 1009-1010, 1038, 1044,
1093, 1098, 1114, 1118, 1132-1133

Бартенев, С.П. 588, 592-597
Баскаков, В.Н. 163, 285
Баташева, Е.О. 130-131, 457, 571-572
Баташевы 130-131, 456-457, 571
Батеньков, ГС. 865
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Áàòûãèí, À.È. 795
Áàòþøêîâ, Ê.Í. 25, 29, 127, 129—

130, 296, 456—458, 555—556, 571—
572, 614, 677, 690, 828, 844, 912, 
960—966, 970, 1001—1008, 1042—
1043, 1048, 1051—1052, 1054, 1056, 
1059, 1069, 1072, 1093

Áàòþøêîâ, Ï.Í. 1002
Áàôôî, Äæîðäæèî (Baffo, Giorgio) 

37, 223, 300, 306—312, 316, 812, 1151
Áàõðóøèí, À.Ï. 297, 362, 367—368, 

370—372, 397, 777
Áàõòèí, Í.È. 784, 856
Áàõòóðèíà, Ò. À. 1131
Áåäàðåâ, Ã.Ã. 1070
Áåäíûé, Äåìüÿí (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Ïðèäâîðîâ, Å.À.) 56, 293, 543, 
569, 579, 844

Áåæèí, Ë.Å. 710
Áåçîáðàçîâ, Â.Ï. 159, 478, 496, 514
Áåçúÿçû÷íûé, Â.È. 264, 644, 1061
Áåêà, Ïîëü-Ýìèëü (Becat, Paul-Emile) 

1095, 1096
Áåêåòîâ, Ï.Ï. 17, 451, 1013, 1016—

1017, 1021
Áåëàÿ, Ãàëèíà À. 1134
Áåëè÷åâ, Àëåêñåé 15—20, 47, 121, 

173—174, 176—179, 216, 218—221, 
224, 326, 405, 459—460, 861, 1144, 
1201

Áåëè÷åâ, Ìèõàéëî Ëüâîâè÷ 177—178
Áåëîâ, À.Ï. 597—598
Áåëîâèöêàÿ, À.À. 309
Áåëîäóáðîâñêèé, Å.Á. 134
Áåëîçåðîâ, Ä.Ï. 1079
Áåëîçåðîâà, È.Â. 298, 368
Áåëîóñîâ, Ñ.Â. 926
Áåëîóñîâà, À.Ñ. 926
Áåëîóñîâà, Â.Ñ. 926
Áåëûé, Àíäðåé (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Áóãàåâ, Á.Í.) 698
Áåëûé, Ã.À. 1140
Áåëü÷èêîâ, Í.Ô. 837
Áåëÿåâ, Ì. Ä. 838
Áåëÿêîâè÷, Âàëåðèé Ð. 846
Áåíêåíäîðô, À.Õ., ãðàô 514

Áåðàíæå, Ï.-Æ. (Beranger, P.- J.) 
343, 395, 697, 748, 750

Áåðåçêèí, À.Ì. 814, 852
Áåðåçêèíà, Ñ.Â. 35, 68—69, 110—111, 

113—114, 136, 138, 141, 144, 151, 
169, 463, 500, 506, 728, 946, 952—
954, 1141, 1149

Áåðêîâ, Ï.Í. 655
Áåññìåðòíûõ, Ë.Â. (â ñâÿçè ñ äð. åãî 

ïóáëèêàöèÿìè) 15, 45, 70, 109, 
156—157, 173, 222, 247, 253, 264, 
272, 289, 317, 320, 329, 341—342, 
360, 588, 704—705, 718—719, 726, 
773, 790, 817, 842, 888, 933, 956—
958, 965, 967—968, 970—971, 975, 
977, 979—981, 998, 1001, 1018—
1019, 1079, 1099, 1133—1134, 1148—
1149

Áåññîíîâ, Á.Ë. 285, 931, 1004
Áåñòóæåâ, À.À. 335, 844
Áåöêîé, È.Å. 313
Áèëÿðñêèé, Ï.Ñ. 45, 453
Áèðóíè, À.Ð.Ì. 822
Áèòîâ, À.Ã. 735, 772, 785
Áëàãîé, Ä.Ä. 457, 598—599, 614, 658, 

677, 837, 867, 960, 1099, 1116, 1124, 
1135, 1140

Áëèçíèêîâñêàÿ, Ñ.Ï. 629, 644, 646, 
682, 732

Áëîê, À.À. 1140
Áëóäîâ, Ä.Í., ãðàô 25, 994, 1136
Áëþìèí, Ã.Ç. 735, 740, 787, 1069—

1070
Áîáðîâ, À.Á. 819
Áîáðîâ, Â.À. 336
Áîáðîâ, Å.À. 137, 520, 533, 536, 1135
Áîáðîâ, Ñ.Ï. 990, 992, 1038, 1048—

1049, 1052
Áîáðîâ, Ñ.Ñ. 18, 555, 1205
Áîáðîâ, [Ñ.Ñ.] 7, 16, 18, 23, 130, 176—

177, 193, 217, 231, 268, 279, 288, 
423, 491, 526, 547, 554—555, 565, 
579, 620, 675, 681, 684—685, 700, 
807—808, 971

Áîãàåâñêàÿ, Ê.Ï. 100, 252, 392, 570, 
574, 599—603, 605, 617, 635, 671, 

689, 708, 710, 712, 838—839, 860, 
866—867, 1148

Áîãàòîâà, Ã.À. 216
Áîãäàíîâ, À.À. 735
Áîãäàíîâ, Âàñèëèé È. 902
Áîãäàíîâ, Í.Â. 673, 716
Áîãäàíîâ, Ô.À. 157
Áîãäàíîâà, Â.Ä. 673, 716, 718, 766, 

834, 838
Áîãäàíîâè÷, È.Ô. 246—247, 575, 888, 

1016, 1151, 1154
Áîãîìîëîâ, Í.À. 251, 253, 289, 690, 

733, 798—799, 812, 827—828, 879, 
922, 931, 1004

Áîãîñëîâñêèé, Í.Â. 1116, 1140
Áîãðàä, Â.Ý. 463, 1135
Áîãó÷àðñêèé (ßêîâëåâ), Â.ß. 530, 

1118
Áîäëåð, Ø.Ï. (Baudelaire, Ch.P.) 780
Áîäðîâà, À.Ñ. 957
Áîäóýí äå Êóðòåíý, È.À. 1136
Áîêêà÷÷î, Äæ. (Boccaccio, Gi.) 402, 

607, 914, 987, 1151
Áîêîâà, Â.Ì. 134
Áîëäîâêèí — ñì.: ×àãèí, Ï.È. 623
Áîëåíêî, Êîíñòàíòèí Ã. 1040
Áîëîíäèíñêèé, Â.Ê. 784—785
Áîëîòîâ, Ñ.Ã. 832, 926
Áîëõîâèòèíîâ, Å.À. 453, 455
Áîëüøàêîâ, Ñ.Ò. 337, 387—388, 403, 

774, 992
Áîíäàðåíêî, Îëåã Â. 736
Áîíäè, Ñ.Ì. 598—599, 605, 614, 652, 

655, 658, 706, 789, 836—837, 867—
868, 1116, 1124

Áîíäðîâñêèé, Íèêîëàé Ê. 741
Áîí÷-Áðóåâè÷, Â.Ä. 614—615, 658—

659, 671, 673, 1091, 1124, 1140
Áîðåâ, Â.Þ. 704, 718
Áîðèñîâ-Ìóñàòîâ, Â Ý. 380
Áîðîäàé, Ì.Ì. 380
Áîðîçäèí, À.Ê. 517
Áîðîçäèí (Áîðîçäà) 276
Áîðîçäíà, È.Ï. 260, 276
Áîñêè, Äìèòðèé 832, 926
Áî÷àðîâ, Ñ.Ã. 131, 857, 882, 931, 1004

Áðàíòìàí, À.À. 1040
Áðàíòîì, Ïüåð äå Áóðäåéëü, ñåíüîð 

(Branthome, Pierre de Bourdeille, 
seigneur) 1092, 1097, 1099

Áðàóýð, Ñàíäîð (Brauer, Sandor) 828
Áðåíåð, À.Ä. 904
Áðåõóíîâ, À.È. 845, 1072
Áðîãëèî, Ñ.Ô., ãðàô 872, 892
Áðîäñêèé, Á. 1053
Áðîäñêèé, Á.È. 1053
Áðîäñêèé, Áîðèñ 79, 1051—1053
Áðîäñêèé, Í.Ë. 602, 689, 868, 1052, 

1054, 1140
Áðîêãàóç, Ô.À. (Brockhaus, F.A.) 

312, 375, 531—533, 543, 894, 946, 
1038, 1043—1044, 1050, 1062—1063, 
1115, 1139

Áðîííèêîâà 253
 Áðóøòåéí, À.ß. 378
Áðþñîâ, Â.ß. 592, 758, 796, 860, 1093, 

1098, 1140
Áóêàëîâ, À.Ì. 809, 900, 908, 932
Áóëãàêîâ, À.ß. 313, 1032—1033, 1035, 

1057—1058, 1065, 1072—1073, 1081
Áóëãàêîâ, Ê.ß. 1032, 1057
Áóëãàêîâ, Ô.È. 552
Áóëãàðèí, Ô.Â. 105, 164—165, 260—

261, 382, 552, 1162
Áóíèí, È.À. 783, 856
Áóðäîí, È.Ä. 64
Áóðåíèí, Â.Ï. 329
Áóðæå, Ïîëü (Bourget, Paul) 64
Áóðìèñòðîâ, Ñåðãåé À. 335
Áóðîâà, Ì.Ï. 274, 342, 889
Áóðöåâ, À.Å. 1038, 1044, 1072
Áóññåíàð, Ëóè Àíðè (Boussenard, 

Louis Henri) 793
Áóòèíà, Í.Þ. 1053
Áóòêîâ, Â. 780
Áóòîâ, Ìèõàèë Â. 846
Áóõàðèí, Í.È. 88
Áóõãåéì, Ë.Ý. 45, 154, 158—159, 

161—165, 167, 273, 341, 350, 371, 
547—549, 576, 591, 598—599, 603, 
617, 671—672, 837, 867

Áóøå, Ôðàíñóà (Boucher, François) 971
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Батыгин, А.И. 795
Батюшков, К.Н. 25, 29, 127, 129-

130, 296, 456-458, 555-556, 571-
572, 614, 677, 690, 828, 844, 912,
960-966, 970, 1001-1008, 1042-
1043, 1048, 1051-1052, 1054, 1056,
1059, 1069, 1072, 1093

Батюшков, П.Н. 1002
Баффо, Джорджио (БаїҐо, Єіогёіо)

37, 223, 300, 306-312, 316, 812, 1151
Бахрушин, А.П. 297, 362, 367-368,

370-372, 397, 777
Бахтин, Н.И. 784, 856
Бахтурина, Т. А. 1131
Бедарев, Ґ.Ґ. 1070
Бедный, Демьян (псевд.; наст. имя:

Придворов, Е.А.) 56, 293, 543,
569, 579, 844

Бежин, А.Е. 710
Безобразов, ВП. 159, 478, 496, 514
Безъязычный, Б.И. 264, 644, 1061
Бека, Поль-Эмиль (Весаі, РаиІ-ЕшіІе)

1095, 1096
Бекетов, ПП. 17, 451, 1013, 1016-

1017, 1021
Белая, Галина А. 1134
Беличев, Алексей 15-20, 47, 121,

173-174, 176-179, 216, 218-221,
224, 326, 405, 459-460, 861, 1144,
1201

БелиЧев, Михайло І7\Ьвович 177-178
Белов, А.П. 597-598
БеловиЦкая, А.А. 309
Белодубровский, Е.Б. 134
Белозеров, ДП. 1079
Белозерова, ИБ. 298, 368
Белоусов, СВ. 926
Белоусова, А.С. 926
Белоусова, ВС. 926
Белый, Андрей (псевд.; наст. имя:

Бугаев, БН.) 698
Белый, Ґ.А. 1140
Бельчиков, НЦ). 837
Беляев, М. Д. 838
Белякович, Балершїі Р. 846
Бенкендорф, А.Х., граф 514

Беранже, П.-Ж. (ВегапЅег, Р.-].)
343, 395, 697, 748, 750

Березкин, А.М. 814, 852
Березкина, СВ. 35, 68-69, 110-111,

113-114, 136, 138, 141, 144, 151,
169, 463, 500, 506, 728, 946, 952-
954, 1141, 1149

Берков, П.Н. 655
Бессмертных, АБ. (в связи с др. его

публикациями) 15, 45, 70, 109,
156-157, 173, 222, 247, 253, 264,
272, 289, 317, 320, 329, 341-342,
360, 588, 704-705, 718-719, 726,
773, 790, 817, 842, 888, 933, 956-
958, 965, 967-968, 970-971, 975,
977, 979-981, 998, 1001, 1018-
1019, 1079, 1099, 1133-1134, 1148-
1149

Бессонов, Б../\. 285, 931, 1004
Бестужев, А.А. 335, 844
Бецкой, И.Е. 313
Билярский, П.С. 45, 453
Бируни, А.Р.М. 822
Битов, А.Г. 735, 772, 785
Благой, ДД. 457, 598-599, 614, 658,

677, 837, 867, 960, 1099, 1116, 1124,
1135, 1140

Близниковская, С.П. 629, 644, 646,
682, 732

Блок, А.А. 1140
Блудов, Д.Н., граф 25, 994, 1136
Блюмин, Ґ.З. 735, 740, 787, 1069-

1070
Бобров, А.Б. 819
Бобров, БА. 336
Бобров, Е.А. 137, 520, 533, 536, 1135
Бобров, С.П. 990, 992, 1038, 1048-

1049, 1052
Бобров, СС. 18, 555, 1205
Бобров, [С.С.] 7, 16, 18, 23, 130, 176-

177, 193, 217, 231, 268, 279, 288,
423, 491, 526, 547, 554-555, 565,
579, 620, 675, 681, 684-685, 700,
807-808, 971

Богаевская, КП. 100, 252, 392, 570,
574, 599-603, 605, 617, 635, 671,
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689, 708, 710, 712, 838-839, 860,
866-867, 1148

Богатова, Ґ.А. 216
Богданов, А.А. 735
Богданов, Василшй И. 902
Богданов, НБ. 673, 716
Богданов, Ф.А. 157
Богданова, БД. 673, 716, 718, 766,

834, 838
Богданович, И.Ф. 246-247, 575, 888,

1016,1151,1154
Богомолов, Н.А. 251, 253, 289, 690,

733, 798-799, 812, 827-828, 879,
922, 931, 1004

Богословский, Н.В. 1116, 1140
Боград, ВЭ. 463, 1135
Богучарский (Яковлев), Б.Я. 530,

1118
Бодлер, Ш.П. (ВашіеІаіге, С11.Р.) 780
Бодрова, АС. 957
Бодуэн де Куртенэ, И.А. 1136
Боккаччо, Дж. (Воссассіо, Єі.) 402,

607, 914, 987, 1151
Бокова, В.М. 134
Болдовкин - см.: Чагин, П.И. 623
Болеъшо, Константин Г. 1040
Болондинский, БК. 784-785
Болотов, С.Ґ. 832, 926
Болховитинов, Е.А. 453, 455
Большаков, С.Т. 337, 387-388, 403,

774, 992
Бондаренко, Олег В. 736
Бонди, СМ. 598-599, 605, 614, 652,

655, 658, 706, 789, 836-837, 867-
868, 1116, 1124

Бондровский, Николай К. 741
БонЧ-Бруевич, БД. 614-615, 658-

659, 671, 673, 1091, 1124, 1140
Борев, В.Ю. 704, 718
Борисов-Мусатов, Б Э. 380
Бородай, М.М. 380
Бороздин, А.К. 517
Бороздин (Борозда) 276
Бороздна, И.П. 260, 276
Боски, Дмитрий 832, 926
Бочаров, С.Г. 131, 857, 882, 931, 1004

Брантман, А.А. 1040
Брантом, Пьер де Бурдейль, сеньор

(ВгапїЬоше, Ріегге (іе ВоигсіеіПе,
Ѕеіётіеиг) 1092, 1097, 1099

Брауэр, Сандор (Вгаиег, Ѕашіог) 828
Бренер, А.Д. 904
Брехунов, А.И. 845, 1072
Броглио, СФ., граф 872, 892
Бродский, Б. 1053
Бродский, Б.И. 1053
Бродский, Борис 79, 1051-1053
Бродскшй, Н.А. 602, 689, 868, 1052,

1054, 1140
Брокгауз, СПА. (ВгосКЬаиЅ, БА.)

312, 375, 531-533, 543, 894, 946,
1038, 1043-1044, 1050, 1062-1063,
1115,1139

Бронъшкова 253
Бруштейн, А.Я. 378
Брюсов, В.Я. 592, 758, 796, 860, 1093,

1098, 1140
Букалов, А.М. 809, 900, 908, 932
Булгаков, А.Я. 313, 1032-1033, 1035,

1057-1058, 1065, 1072-1073, 1081
Булгаков, К.Я. 1032, 1057
Булгаков, Ф.И. 552
Булгарин, ФБ. 105, 164-165, 260-

261,382,552,1162
Бунин, И.А. 783, 856
Бурдон, ИНД 64
Буренин, БП. 329
Бурже, Поль (ВошЅеї, РаиІ) 64
Бурмистров, Сергей А. 335
Бурова, МП. 274, 342, 889
Бурцев, А.Е. 1038, 1044, 1072
Буссенар, Ауи Анри (ВоиЅЅепапі,

ЬоціЅ Непп') 793
Бутина, Н.Ю. 1053
Бутков, Б. 780
Бутов, Михаил Б. 846
Бухарин, Н.И. 88
Бухгейм, АЗ. 45, 154, 158-159,

161-165, 167, 273, 341, 350, 371,
547-549, 576, 591, 598-599, 603,
617, 671-672, 837, 867

Буше, Франсуа (ВоисЬег, Ргапсоіз) 971
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Áóøóåâà, Ñ.Ê. 1095
Áû÷êîâ, À.Ô. 606
Áÿëûé, Â.ß. 722, 817

Â.Ã.....í 338
Â.Å. 362, 793
Â.Ç. 453 
Âàâèëîâ, Ñ.È 677
Âàãíåð, Ê. (Wagner, K.) (ëèòîãðàô)  

1060
Âàëèò, Á.À. 1069
Âàëê, Ñ.Í. 1055
Âàí Øèôó 377
Âàíøåíêèí, Ê.ß. 706, 710, 730, 735, 

741, 837, 1148
Âàñèëüåâ, Ì.À. 998
Âàñèëüåâ, Í.Ë. 272, 924
Âàñèëüåâ, Ï.À. 1017
Âàñíåöîâ, À.Ì. 371
Âàñíåöîâ, Â.Ì. 935
Âàñíåöîâ, Ï.Á. 1098
Âàòñîí, Ý.Ê. 471
Âàöóðî, Â.Ý. 63, 92, 98, 320, 687, 689, 

695, 703, 800, 813—814, 827, 837—
839, 845, 850—852, 854, 866, 921, 
1003, 1021, 1119, 1125, 1141, 1143

Âäîâèíà, È.Ì. 824
Âåëèêèé, À.Í. 824
Âåëëàìîâ (îøèáî÷íî; íàäî: Âåñåëà-

ãî, Ô.Ô.) 261
Âåíãåðîâ, Ñ.À. 452—453, 531—533, 

537, 543, 563—564, 568, 600, 946, 
1115, 1118, 1139, 1140

Âåíåâèòèíîâ, Ä.Â. 672, 674
Âåðåâêèí, Ë.Ï. 819, 824, 845
Âåðåñàåâ, Â.Â. 80—81, 540, 542, 574, 

604, 612—613, 616—617, 670, 695, 
700, 778—779, 824, 830, 837, 874, 
932, 1135, 1147

Âåðæüå, Æàí (Vergier,  Jean) 912
Âåðèãèíà, Â.Ï. 378—379, 381
Âåðëåí, Ïîëü (Verlaine, Paul) 780
Âåðîí, Ïüåð (Veron, Pierre) 64
Âåðõîâñêèé, Þ.Í. 837
Âåñåëàãî, Ô.Ô. 258, 261
Âåñåëîâñêèé, Àëåêñàíäð Í. 607, 987, 

1151

Âå÷èíêèí, À. 327, 515
Âèãåëü, Ô.Ô. 117—118, 260, 652, 993, 

1112, 1120—1122, 1163
Âèéîí (Âèëüîí), Ôðàíñóà (Villon, F.) 

123, 616, 621—622, 656, 684—685, 
700, 780, 911

Âèëåíñêàÿ, Ý.Ñ. 461
Âèëüáîðã, À.È. 72, 350, 1050
Âèíåêå, À.Ý. 452—453
Âèíîãðàäîâ, À.Ê. 599, 867
Âèíîãðàäîâ, Â.Â. 216, 652, 837, 928, 

959, 984, 1116, 1140
Âèíîãðàäîâ, È.È. 783
Âèíîêóð, Ã.Î. 599, 614, 658, 837, 867, 

1124, 1140
Âèíîêóðîâ, Àëåêñåé 771
Âèíîêóðîâ, Å.Ì. 1062
Âèî, Òåîôèëü äå (Viau, Theophile de) 

694
Âèïïåð, Þ.Á. 702
Âèðîëàéíåí, Ì.Í. 92, 813—814, 

850—854, 1141
Âëàäèìèðîâñêàÿ, Ò.Ê. 1113
Âëàñîâà, Ç. È. 157
Âîãìàí — ñì.: Åñèïîâ, Â.Ì. 42, 99, 105, 

247, 964
Âîåéêîâ, À.Ô. 270, 690, 730—731, 

738, 742, 763, 804, 809, 828, 854, 
882, 961, 1151, 1165

Âîåéêîâà 374
Âîåéêîâà, À.À. 1136
Âîçäâèæåíñêàÿ, Î.Ã. 935
Âîçíåñåíñêèé, À.À. 708
Âîéòåíêî, À.À. 772, 776
Âîëãèí, Â.Ï. 890
Âîëåâè÷, Èðèíà ß. 1097
Âîëêîâ, À.Ä. 876
Âîëêîâ, Âèòàëèé Þ. 741
Âîëêîâ, Ã.À. (Ãàíÿ) 672, 837
Âîëêîâà, Í.Á. 285
Âîëêîãîíîâ, Ä.À. 726
Â. Âîëîäàðñêèé (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Ãîëäøòåéí, Ì.Ì.) 543, 621, 775, 
824

Âîëüïå, Ì.Ë. 369, 876, 892, 895, 898—
899, 902—903, 905, 907—908, 924, 
927, 930, 933—934

Âîëüïå, Ö.Ñ. 1055
Âîëüòåð (Voltaire) (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Àðóý, Ô.-Ì. (Arouet, F.-M.)) 101, 
123, 556, 564, 616, 675, 684, 685, 
700, 808, 870, 913, 920—921, 1029, 
1031, 1152

Âîëüô, Ì.Î. 1136
Âîëüõîâñêèé, Â.Ä. 536
Âîðîâñêèé, Â.Â. 616, 1055
Âîðîíöîâ, Ì.Ñ., ãðàô 277, 1092, 1094, 

1098
Âîðîíöîâà, Å.Ê., ãðàôèíÿ 1092, 1094, 

1099, 1115, 1212
Âðàíãåëü, À.Å. 569
Âðîîí, Ðîíàëüä 596
Âðóáëåâñêèé, Â.Â. 1038, 1048
Âñåâîëîæñêèé, È.À. 353
Âñåâîëîæñêèé, Í.Â. 555
Âóëüô (òèï.) 262
Âóëüô, Êàðë È. 462—463, 470
Âÿçåìñêèé, Ï.À., êíÿçü 22, 29, 36, 41, 

46—48, 63, 70, 72, 117, 121, 133, 144, 
163, 174, 319, 321, 359, 423, 459, 
479, 519, 522, 526, 534, 540, 551—
552, 563, 569, 574, 595, 654, 712, 
735, 755, 802—803, 808, 830, 872, 
881, 912, 938, 940, 943, 965, 1008—
1009, 1012—1013, 1016, 1021—1022, 
1030—1031, 1034—1042, 1044, 1048, 
1054—1055, 1072—1073, 1076, 1138, 
1144

Âÿçåìñêèé, Ï.Ï., êíÿçü 70, 359, 543, 
557, 582, 612, 716, 802—803, 859

Ã.Ã. (Ãðîìîâ, Ã.È.) 402, 1152
Ãð.Ñ....é 266
Ãàåâñêèé, Â.Ï. 21—22, 24—25, 27, 

31—48, 52—115, 121, 124, 132—133, 
137, 139, 142—156, 165—172, 262, 
276, 284, 295, 316—329, 346, 405—
406, 420, 422, 424, 449—450, 456, 
462—463, 470—471, 474, 476, 478, 
484—485, 495—496, 514—517, 
519—520, 523, 526—527, 532—537, 
540—558, 561—562, 565—566, 
572—574, 577, 586—587, 604, 617—
618, 633—635, 650, 653, 671, 678—

685, 718, 720, 728—729, 738, 804—
807, 815—817, 824—825, 830, 833, 
837, 847, 849, 853, 860, 862, 871, 880, 
887, 929—930, 936—941, 945, 953—
954, 958, 968, 975—976, 979—982, 
1114, 1131, 1135, 1138, 1144, 1146, 
1158, 1160, 1210—1211

Ãàëàêòèîíîâ, Ñ.Ô. 1048, 1050
Ãàìàþíîâ, À.È. 3, 222
Ãàíøèí, Â.È. 722, 754, 818
Ãàðäçîíèî, Ñòåôàíî (Garzonio, Ste-

fano) 284, 479, 485, 801—803, 839, 
979—981, 1054, 1059, 1072, 1135, 1149

Ãàðèé, Å.Ì. (èçäàòåëü) 246
Ãàðòüå, Ý.Ê. 478
Ãàðóñîâ, È.Ä. 373, 382—383
Ãàðøèí, Â.Ì. 380
Ãàñïàðîâ, Á.Ì. 689, 795, 832, 850—

851, 864, 926, 956—957, 964
Ãàñòôðåéíä, Í.À. 62, 80, 113—114, 

505, 536—538, 563, 1135, 1147
Ãàóåíøèëüä (Ãàóíøèëüä), Ô¸äîð 

Ìàò âååâè÷ (Ôðèäðèõ-Ëåîïîëüä-
Àâãóñò) 116

Ãàóñ 637
Ãàöàê, Â.Ì. 894, 906
Ãåäåîí (Êðèíîâñêèé, Ã.À.; åïèñêîï) 

17, 451
Ãåé, Í.Ê. 63, 695
Ãåéðî, Ë.Ñ. 851
Ãåéòìàí, Å.È. 478, 883
Ãåííàäè, Ã.Ã. 56, 58, 60—61, 70, 74, 

76, 112, 132, 134, 140, 167, 170, 
312, 453, 470, 471, 474—475, 484, 
498, 514—515, 551, 566, 1146

Ãåîðã, Ãåíðèõ (Georg, Heinrich; 
1828—?) 743

Ãåðàñèìîâà, Ã. 1053
Ãåðáåëü, Í.Â. 70, 519, 533, 536, 576, 

652, 1041—1042, 1055, 1072
Ãåðöåí, À.È. 45, 878
Ãåðøåíçîí, Ì.Î. 672
Ãåðøåëüìàí, Ê.Ð. 351—352, 354
Ãåðøóíè, Â.Ë. 819, 824, 845
Ãåññåí, Ñ.ß. 616, 688, 811
Ã¸òå, È.Â. ôîí (Goethe,  J.W. von) 

373, 376
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Бушуева, СК. 1095
Бычков, А.Ф. 606
Бялый, В.Я. 722, 817

В.Г.....Н 338
В.Е. 362, 793
В.3. 453
Вавилов, С.И 677
Вагнер, К. Маёпег, К.) (литограф)

1060
Валит, Б.А. 1069
Валк, СН. 1055
Ван Шифу 377
ВаншенкІ/ш, КЛ. 706, 710, 730, 735,

741, 837, 1148
Васильев, М.А. 998
Васильев, Н.А. 272, 924
Васильев, П.А. 1017
Васнецов, А.М. 371
Васнецов, В.М. 935
Васнецов, ПБ. 1098
Ватсон, ЭК. 471
Вацуро, ВЭ. 63, 92, 98, 320, 687, 689,

695, 703, 800, 813-814, 827, 837-
839, 845, 850-852, 854, 866, 921,
1003,1021,1119,1125,1141,1143

Вдовина, И.М. 824
Великий, А.Н. 824
Велламов (ошибочно: надо: Весела-

го, Ф.Ф.) 261
Венгеров, С.А. 452-453, 531-533,

537, 543, 563-564, 568, 600, 946,
1115,1118,1139,1140

Веневитинов, Д.В. 672, 674
Веревкин, А.Н. 819, 824, 845
Вересаев, В.В. 80-81, 540, 542, 574,

604, 612-613, 616-617, 670, 695,
700, 778-779, 824, 830, 837, 874,
932, 1135, 1147

Вержье, Жан (Уегёіег, `Іеап) 912
Вершина, ВП. 378-379, 381
Верлен, Поль (УегІаіпе, РаиІ) 780
Верон, Пьер (Уегоп, Ріегге) 64
Верховский, Ю.Н. 837
Веселаго, (РФ. 258, 261
ВеселовскІ/Ій, Александр Н. 607, 987,

1151

Вечинкин, А. 327, 515
Вигель, Ф.Ф. 117-118, 260, 652, 993,

1112, 1120-1122, 1163
Вийон (Вильон), Франсуа (\/і110п, Г.)

123, 616, 621-622, 656, 684-685,
700, 780, 911

Виленская, ЭС. 461
Вильборг, А.И. 72, 350, 1050
Винеке, А.Э. 452-453
Виноградов, А.К. 599, 867
Виноградов, В.В. 216, 652, 837, 928,

959, 984, 1116, 1140
Виноградов, И.И. 783
Винокур, Г.О. 599, 614, 658, 837, 867,

1124, 1140
Винокуров, Алексей 771
Винокуров, ЕМ. 1062
Вио, Теофиль де (Уіаи, ТЬеорЬіІе (іе)

694
Виппер, Ю.Б. 702
Виролайнен, М.Н. 92, 813-814,

850-854, 1141
Владимировская, Т.К. 1113
Власова, 3. И. 157
Вогман- см.: Есипов, В.М. 42, 99, 105,

247, 964
Воейков, А.Ф. 270, 690, 730-731,

738, 742, 763, 804, 809, 828, 854,
882, 961, 1151, 1165

Воейкова 374
Воейкова, А.А. 1136
Воздвиженская, О.Г. 935
Вознесенский, А.А. 708
Войтенко, А.А. 772, 776
Волгин, ВП. 890
Волевич, Ирина Я. 1097
Волков, А.Д. 876
Волков, Виталий Ю. 741
Волков, Г.А. (Ганя) 672, 837
Волкова, НБ. 285
Волкогонов, Д.А. 726
В. Володарский (псевд.; наст. имя:

Голдштейн, МММ) 543, 621, 775,
824

Вольпе, М.А. 369, 876, 892, 895, 898-
899, 902-903, 905, 907-908, 924,
927, 930, 933-934

Именной указатель 1173

Вольпе, Ц.С. 1055
Вольтер (ЧоІЁаіге) (псевд.; насг. имя:

Аруз, (ЗП-М. (Агоиеї, ГН-М)) 101,
123, 556, 564, 616, 675, 684, 685,
700, 808, 870, 913, 920-921, 1029,
1031, 1152

Вольф, М.О. 1136
Вольховский, В.Д. 536
Воровский, В.В. 616, 1055
Вороъщов, МС., граф 277, 1092, 1094,

1098
Вороъщова, Е.К., графштя 1092, 1094,

1099, 1115, 1212
Врангель, А.Е. 569
Вроон, Рональд 596
Вру6левский, В.В. 1038, 1048
Всеволожский, И.А. 353
Всеволожский, Н.В. 555
Вульф (тип.) 262
Вульф, Карл И. 462-463, 470
ВяземскшїІ, П.А., князь 22, 29, 36, 41,

46-48, 63, 70, 72, 117, 121, 133, 144,
163, 174, 319, 321, 359, 423, 459,
479, 519, 522, 526, 534, 540, 551-
552, 563, 569, 574, 595, 654, 712,
735, 755, 802-803, 808, 830, 872,
881, 912, 938, 940, 943, 965, 1008-
1009, 1012-1013, 1016, 1021-1022,
1030-1031, 1034-1042, 1044, 1048,
1054-1055, 1072-1073, 1076, 1138,
1144

Вяземский, ПП., князь 70, 359, 543,
557, 582, 612, 716, 802-803, 859

гг. (громов, ги.) 402, 1152
гр.с....й 266
гаевский, 13.11. 21_22, 24_25, 27,

31_43, 52_115, 121, 124, 132_133,
137, 139, 142_156, 165_172, 262,
276, 234, 295, 316_329, 346, 405_
406, 420, 422, 424, 449_450, 456,
462_463, 470_471, 474, 476, 473,
434_435, 495_496, 514_517,
519_520, 523, 526_527, 532_537,
540_553, 561_562, 565_566,
572_574, 577, 586_537, 604, 617_
613, 633_635, 650, 653, 671, 673_

685, 718, 720, 728-729, 738, 804-
807, 815-817, 824-825, 830, 833,
837, 847, 849, 853, 860, 862, 871, 880,
887, 929-930, 936-941, 945, 953-
954, 958, 968, 975-976, 979-982,
1114,1131,1135,1138,1144,1146,
1158, 1160, 1210-1211

Галактионов, СФ. 1048, 1050
Гамаюнов, А.И. 3, 222
Ганшин, В.И. 722, 754, 818
Гардзонио, Стефано (Єашопіо, Ѕїе-

їапо) 284, 479, 485, 801-803, 839,
979-981, 1054, 1059, 1072, 1135, 1149

Гарий, ЕМ. (издатель) 246
Гартье, ЭК. 478
Гарусов, И.Д. 373, 382-383
Гаршин, В.М. 380
Гаспаров, ВМ. 689, 795, 832, 850-

851, 864, 926, 956-957, 964
Гастфрейнд, Н.А. 62, 80, 113-114,

505, 536-538, 563, 1135, 1147
Гауеншильд (Гауншильд), Фёдор

Матвеевич (Фридрих-Аеопольд-
Август) 116

Гаус 637
Гацак, В.М. 894, 906
Гедеон (Криновский, Г.А.; епископ)

17,451
Гей, Н.К. 63, 695
Гейро, АС. 851
Гейтман, Е.И. 478, 883
Геннади, Г.Г. 56, 58, 60-61, 70, 74,

76, 112, 132, 134, 140, 167, 170,
312, 453, 470, 471, 474-475, 484,
498, 514-515, 551, 566, 1146

Георг, Генрих (ЄеогЅ, НеіпгісЬ;
1828-?) 743

Герасимова, Г. 1053
Гер6ель, Н.В. 70, 519, 533, 536, 576,

652, 1041-1042, 1055, 1072
Герцен, А.И. 45, 878
Гершензон, М.О. 672
Гершельман, КР. 351-352, 354
Гершуни, ВА. 819, 824, 845
Гессен, С.Я. 616, 688, 811
Гёте, И.В. фон (Єое'фе, ІНШ уоп)

373, 376
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Ãèëëåëüñîí, Ì.È. 63, 98, 687, 695, 845, 
1141

Ãèïïèóñ, Â.Â. 837, 1140
Ãèòèí, Â.Ã. 885, 971
Ãëàäêîâ, Ô.Â. 689
Ãëàçóíîâ, È.È. 159, 555, 1135
Ãëàçóíîâ, Ì.Ï. 1017
Ãëåáêî 1079
Ãëèíêà, Ô.Í. 260, 1167
Ãíåäè÷, Í.È. 68, 499—500, 985—992, 

1042, 1048, 1051—1052
Ãîâîðîâ, À.À. 309
Ãîâîðóõèí, Ñ.Ñ. 387, 736
Ãîãåíôåëüäåí, Å.(Ã.) Â. 470, 514
Ãîãîëü, Í.Â. 552
Ãîëåéçîâñêèé, Í.Ê. 770, 992
Ãîëåíèùåâ-Êóòóçîâ Ñìîëåíñêèé, 

Ï.È., êíÿçü 1029, 1031
Ãîëèêå, Ð.Ð. 72, 350, 1050
Ãîëèöûí, À.Ì., êíÿçü 991
Ãîëèöûí, À.Í., êíÿçü 991
Ãîëèöûí, Â.Ï., êíÿçü 313
Ãîëèöûí, Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷, êíÿçü 

337, 991—993, 997 
Ãîëèöûí, Í.Ñ., êíÿçü 991
Ãîëîâàñòèêîâ, Ê.À. 955
Ãîëîâåí÷åíêî, Ô.Ì. 689
Ãîëîäêî 264
Ãîëóáåâà, Î.Ä. 1064 
Ãîëóáåâ-Áàãðÿíîðîäíûé, Ë.Í. 1051, 

1053
Ãîëüäáåðã, Â.Â. 1063
Ãîëüäáåðã, È.À. 1053
Ãîëüäøòåéí, Ì.Ë. 43
Ãîìåð 823, 869, 995
Ãîïïå, Ã.Ä. 376
Ãîðàëèê, Ëèíîð 1097
Ãîðàöèé (Êâèíò Ãîðàöèé Ôëàêê) 

(Quintus Horatius Flaccus) 254, 
259, 451—452, 454—455, 675, 706, 
717, 784, 896, 988, 1165

Ãîðáóíîâ, Í.Ï. 614—615, 658, 1140
Ãîðäèí, À.Ì. 91—92, 1133
Ãîðäèí, À.Ñ. 759
Ãîðòèíñêàÿ, Êàòÿ 643, 646
Ãîð÷àêîâ, À.Ì., êíÿçü 1, 16, 21, 27, 

29—37, 43—44, 47—115, 121—123, 

128, 130—131, 153, 165, 456, 459, 
474—477, 503, 513, 517—518, 522, 
525, 530—544, 559—563, 568—577, 
584, 586, 604, 613, 617—619, 621—
622, 678, 687—689, 695, 728—729, 
759, 816—817, 825—826, 843, 845—
846, 849, 851, 854, 870—871, 874, 
908, 929, 932, 937, 952—958, 965, 
968—970, 983, 1135, 1146—1147, 
1157—1158, 1160, 1210—1211

Ãîð÷àêîâ, Ä.Ï., êíÿçü 264, 266, 377, 
556, 683, 941, 1051—1152

Ãîð÷àêîâ, Ê.À. 542, 544
Ãîð÷àêîâ, Ê.Ä. [îøèáî÷íî, äàæå â 

ïå÷àòíîì îïèñàíèè ñïèñêà Ô; 
íàäî: Ä.Ï., êíÿçü] 264, 266, 683

Ãîðüêèé, À.Ì. 102, 342, 378, 614, 
658, 677—678, 681, 683, 702, 743, 
796, 825, 855, 866, 875, 895, 900—
901, 925, 970, 1002—1003, 1031, 
1055, 1059, 1078, 1124, 1140

Ãîòüå, Â.Ã. 337
Ãðàáîâñêàÿ 1119
Ãðà÷åâ, Â. 1150
Ãðåâåíèö, Ï.Ô., áàðîí 537
Ãðåêîâ, Âëàäèìèð 375—376
Ãðåêóð, Æ.-Á.-Æ. Âèëëàð äå 

(Grecourt,  J.-B.- J. Willart de) 300, 
316, 812, 847, 894, 912—913, 916, 
919

Ãðåññå, Æ.-Á.-Ë. (Gresset,  J.-B.-L.) 1007
Ãðå÷, Í.È. 164—165, 453, 1111, 1035, 

1037—1040, 1044, 1049—1052, 
1055—1075, 1089—1090

Ãðåøíûõ, Â.È. 854
Ãðèáîåäîâ, À.Ñ. 293, 330, 360, 368—

369, 371—373, 376—377, 381—384, 
395, 823, 1162

Ãðèãîðåíêî, Â.Â. 687, 1141
Ãðèãîðîâè÷, Ä.Â. 612
Ãðèãîðüåâ, Â.Ï. 927
Ãðèãîðÿí 1079
Ãðèäíèí, Ô.Ä. 374
Ãðèíèí, Ñåìåí 787, 793
Ãðèøóíèí, À.Ë. 91
Ãðîçåâñêèé, Á.Â. 1056
Ãðîìîâ, À.Í. 726, 984, 1134

Ãðîìîâ, Ã.È. 402, 1152
Ãðîññìàí, Â.À. 670
Ãðîññìàí, Ë.Ï. 115, 674—675, 679—

682, 806, 837, 960, 967
Ãðîò, Ê.ß. 25, 31, 62, 522, 728, 981, 

1135, 1138
Ãðîò, ß.Ê. 27, 49—51, 53, 55, 59—60, 

62, 68—69, 76—77, 79—85, 88—90, 
92, 95, 97—98, 100, 108—109, 118, 
123—124, 476—477, 517, 519, 522, 
530—537, 544, 560—562, 618, 728—
729, 816, 826, 849, 929, 956, 976, 
1135, 1137—1138, 1147

Ãðóçäåâ, È.À. 1003
Ãóáàðåâ(?) 329
Ãóáåð, Ï.Ê. 1113, 1115
Ãóáåðòè, Í.Â. 453
Ãóáèí, Ìèõàèë Ï. 1020—1021, 1032
Ãóäçèé, Í.Ê. 598—599, 689, 837, 867, 

1140
Ãóêîâñêèé, Ã.À. 284, 300—301, 305, 

574—576, 580—582, 587—588, 599—
602, 605, 635, 793, 795, 812, 831, 868

Ãóðåâè÷, Â.Ñ. 857
Ãóðåâè÷, Ïàâåë Ì. 1054
Ãóðèí, Ïàâåë Ô. 820
Ãóðüåâ, Ê.Â. 131
Ãóñàðîâà, Í.Ä. 784
Ãóñåâ, Ï.Í. 736, 741, 771, 824
Ãóùèí, Ë.Í. 708

Ä.Í..... 285
Äàâûäîâ (Êàóôìàí), À.Ä. 769, 771, 

798—799
Äàâûäîâ, Äåíèñ Â. 575, 1008—1009, 

1039
Äàëü, Â.È. 45, 63, 106, 122, 143, 156, 

216—219, 397, 408, 411, 743, 879, 
889, 941, 983, 1133—1136, 1151—
1152

Äàëüñêèé (Äîëüñêèé), Ì.Â. 378, 381
Äàíçàñ, Ê.Ê. 27, 131, 870, 872, 892
Äàíèëåâñêèé, À.À. 924
Äàíèëåâñêèé, Ã.Ï. 478
Äàíèëîâ Êèðøà — ñì.: Êèðøà Äà-

íèëîâ
Äàíèëîâà, È.Ô. 870

Äàíòåñ, Æ.Ø. äå Ãåêêåðåí (d’Anthes, 
Ge.Ch. de Heeckeren) 592

Äàðäûêèíà, Íàòàëüÿ 824
Äàðíòîí, Ðîáåðò (Darnton, Robert) 917
Äàðñêèé, Ä.Ñ. 837
Äàøêîâ, Ä.Â. 965
Äâîé÷åíêî-Ìàðêîâà, Å.Ì. 1120—1121
Äå Ìèêåëèñ, ×åçàðå Äæ. (De Michelis, 

Cesare Gi.) 270, 283—284, 686, 
713—714, 765—766, 789, 792, 804—
809, 831, 838—839, 899, 908, 932, 
960, 975—977

Äå Ðîáåðòè, À.À. 259
Äåáîðèí, À.Ì. 614, 658, 1124, 1140
Äåëîí, Ìèøåëü (Delon, Michel) 891
Äåëüâèã, À.À., áàðîí 123, 554—555, 

597—598, 941, 945, 1157
Äåìèí, À.Î. 1096
Äåðæàâèí, Ã.Ð. 64, 130, 453, 514, 575, 

600, 702, 884, 964
Äåñíèöêèé, Â.À. 1002
Äæèãî, À.À. 1130—1131
Äæóñòèíèàíè, Äæîâàííè (Giustinia-

ni, Gi.) 37, 163, 294—295, 306, 312—
316, 322—325, 334, 364, 449—450, 
462, 601—602, 1145, 1151, 1162, 1166

Äçþáåíêî, Ì.À. 926
Äèâèëüêîâñêàÿ — ñì.: Àíôèëîôü-

åâà, Ì.À.
Äèäðî, Äåíè (Diderot, Denis) 916
Äèìèòðèé (Ñå÷åíîâ, Ä.À.; åïèñêîï) 

17, 451
Äèîíèñèé Êàòîí (Dionysius Cato) 

744, 784, 896, 989, 997
Äìèòðåâñêèé, È.À. 453, 987
Äìèòðåíêî, Àëåêñåé Ë. 1076, 1078
Äìèòðèåâ, È.È. 1009—1010, 1113, 

1016—1017, 1021, 1031, 1034, 1048, 
1050, 1064, 1075

Äìèòðèåâ, Ì.À. 1040
Äìèòðèåâà, Å.Å. 891
Äìèòðèåâ-Ìàìîíîâ (Ìàìîíîâ), À.Ì. 

264, 266, 683
Äîáðèöûí, À.À. 832—883, 885, 921, 

926, 957, 969
Äîáðîâîëüñêèé, Ë.Ì. 64, 284, 337, 

339, 601, 678, 687, 1163

1174 АВ. Бессмертных

Гиллельсон, М.И. 63, 98, 687, 695, 845,
1141

Гиппиус, ВВ. 837, 1140
Гитшт, В.Г. 885, 971
Гладков, ФВ. 689
Глазунов, И.И. 159, 555, 1135
Глазунов, М.П. 1017
Глебко 1079
Глшка, Ф.Н. 260, 1167
Гнедич, И.И. 68, 499-500, 985-992,

1042, 1048, 1051-1052
Говоров, А.А. 309
ГоворуХин, С.С. 387, 736
Гогенфельден, Е..(Г) В. 470, 514
Гоголь, НВ. 552
Голейзовский, НК. 770, 992
ГолениЩев-Кутузов Смоленский,

П.И., князь 1029, 1031
Голике, Р.Р. 72, 350, 1050
Голицьш, А.М., князь 991
Голицьш, А.Н., князь 991
Голицьш, ВП., князь 313
Голицьщ, МихаилНиколаевич, князь

337, 991-993, 997
Голицьш, Н.С., князь 991
Головастиков, К.А. 955
Головенченко, Ф.М. 689
Голодко 264
Голубева, О.Д. 1064
Голубев-Багрянородньпїі, А.Н. 1051,

1053
Гольдберг, ВВ. 1063
Гольдберг, И.А. 1053
Гольдштейн, М.А. 43
Гомер 823, 869, 995
Гоппе, Г.Д. 376
Горалик, Аинор 1097
Гораций (Квинт Гораций Флакк)

(Циіпшз НогаііцЅ ГІассиЅ) 254,
259, 451-452, 454-455, 675, 706,
717, 784, 896, 988, 1165

Горбунов, Н.П. 614-615, 658, 1140
Гордин, А.М. 91-92, 1133
Гордин, А.С. 759
Гортгшская, Катя 643, 646
Горчаков, А.М., князь 1, 16, 21, 27,

29-37, 43-44, 47-115, 121-123,

128, 130-131, 153, 165, 456, 459,
474-477, 503, 513, 517-518, 522,
525, 530-544, 559-563, 568-577,
584, 586, 604, 613, 617-619, 621-
622, 678, 687-689, 695, 728-729,
759, 816-817, 825-826, 843, 845-
846, 849, 851, 854, 870-871, 874,
908, 929, 932, 937, 952-958, 965,
968-970, 983, 1135, 1146-1147,
1157-1158, 1160, 1210-1211

Горчаков, ДП., князь 264, 266, 377,
556, 683, 941, 1051-1152

Горчаков, К.А. 542, 544
Горчаков, К.Д. [ошибочно, даже в

печатном описании списка Ф;
надо: Д.П., князь] 264, 266, 683

Горький, А.М. 102, 342, 378, 614,
658, 677-678, 681, 683, 702, 743,
796, 825, 855, 866, 875, 895, 900-
901, 925, 970, 1002-1003, 1031,
1055, 1059, 1078, 1124, 1140

Готье, В.Г. 337
Грабовская 1119
Грачев, В. 1150
Гревеъшц, П.Ф., барон 537
Греков, Владимир 375-376
Грекур, Ж.-Б.-Ж. Виллар де

(Сгесоигї, ].-В.-]. ШіПагї (іе) 300,
316, 812, 847, 894, 912-913, 916,
919

Грессе, Ж.-Б.-]\. (СгеЅЅеі, ].-В.-Ь.) 1007
Греч, И.И. 164-165, 453, 1111, 1035,

1037-1040, 1044, 1049-1052,
1055-1075, 1089-1090

Грешных, В.И. 854
Грибоедов, А.С. 293, 330, 360, 368-

369, 371-373, 376-377, 381-384,
395, 823, 1162

Григоренко, ВВ. 687, 1141
Григорович, Д.В. 612
Григорьев, ВП. 927
Григоріщ 1079
Гриднин, Ф.Д. 374
Гринин, Семен 787, 793
Гришунгш, А.А. 91
Грозевский, ББ. 1056
Громов, А.Н. 726, 984, 1134
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Громов, Г.И. 402, 1152
Гроссман, В.А. 670
Гроссман, А.Н. 115, 674-675, 679-

682, 806, 837, 960, 967
Грот, К.Я. 25, 31, 62, 522, 728, 981,

1135, 1138
Грот, Я.К. 27, 49-51, 53, 55, 59-60,

62, 68-69, 76-77, 79-85, 88-90,
92, 95, 97-98, 100, 108-109, 118,
123-124, 476-477, 517, 519, 522,
530-537, 544, 560-562, 618, 728-
729, 816, 826, 849, 929, 956, 976,
1135, 1137-1138, 1147

Груздев, И.А. 1003
Губарев(?) 329
Губер, П.К. 1113, 1115
Губерти, НВ. 453
Губин, Михаил П. 1020-1021, 1032
Гудзий, Н.К. 598-599, 689, 837, 867,

1140
Гуковский, Г.А. 284, 300-301, 305,

574-576, 580-582, 587-588, 599-
602, 605, 635, 793, 795, 812, 831, 868

Гуревич, В.С. 857
Гуревич, Павел М. 1054
Гурин, Павел Ф. 820
Гурьев, КВ. 131
Гусарова, Н.Д. 784
Гусев, П.Н. 736, 741, 771, 824
Гущин, А.Н. 708

Д.Н..... 285
Давыдов (Кауфман), А.Д. 769, 771,

798-799
Давыдов, Денис В. 575, 1008-1009,

1039
Даль, В.И. 45, 63, 106, 122, 143, 156,

216-219, 397, 408, 411, 743, 879,
889, 941, 983, 1133-1136, 1151-
1152

Дальский (Дольский), М.В. 378, 381
Данзас, КК. 27, 131, 870, 872, 892
Данилевский, А.А. 924
Данилевский, Г.П. 478
Данилов Кирша - см.: Кирша Да-

нилов
Данилова, И.Ф. 870

Дантес, Ж.Ш. де Геккерен ((1,Ап111е5,
Се.С11. (іе Неескегеп) 592

Дардьшина, Наталья 824
Дарнтон, Роберт (Баттон, ВоЬегї) 917
Дарский, Д.С. 837
Дашков, ДВ. 965
ДвойчеъжоМаркова, ЕМ. 1120-1121
ДеМш<елис,ЧезареДж. (ВеМісЬеІіЅ,

СеЅаге Сі.) 270, 283-284, 686,
713-714, 765-766, 789, 792, 804-
809, 831, 838-839, 899, 908, 932,
960, 975-977

Де Роберти, А.А. 259
Деборин, А.М. 614, 658, 1124, 1140
Делон, Мишель (ВеІоп, Міс11е1) 891
Дельвиг, А.А., барон 123, 554-555,

597-598, 941, 945, 1157
Демин, А.О. 1096
Державин, Г.Р. 64, 130, 453, 514, 575,

600, 702, 884, 964
Десницкий, В.А. 1002
Джиго, А.А. 1130-1131
Джусгиъшаъш, Джованъш (Сіизііпіа-

ні, Сі.) 37, 163, 294-295, 306, 312-
316, 322-325, 334, 364, 449-450,
462, 601-602, 1145, 1151, 1162, 1166

Дзюбенко, М.А. 926
Дивильковская - см.: Анфилофь-

ева, М.А.
Дидро, Дени (Відего'с, ВепіЅ) 916
Димитрий (Сеченов, Д.А.; епископ)

17,451
Дионисий Катон (ВіопуЅіиЅ Сато)

744, 784, 896, 989, 997
Дмитревский, И.А. 453, 987
Дмитренко, Алексей А. 1076, 1078
Дмитриев, И.И. 1009-1010, 1113,

1016-1017, 1021, 1031, 1034, 1048,
1050, 1064, 1075

Дмитриев, М.А. 1040
Дмитриева, ЕЕ. 891

иев-Мамонов (Мамонов), А.М.
264, 266, 683

Добрицын, А.А. 832-883, 885, 921,
926, 957, 969

Добровольский, А.М. 64, 284, 337,
339, 601, 678, 687, 1163
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Äîáðîäîìîâ, È.Ã. 175, 832, 978
Äîäý, Àëüôîíñ (Daudet, Alphonse) 

64
Äîëãîðóêèé, Ñ.Í. 377
Äîëãîðóêîâ, Èâàí Ì., êíÿçü 884
Äîëãîðóêîâ, Ì.Ð., êíÿçü 605
Äîëìàòîâ, Â.Ï. 595
Äîëüñêèé (àêò¸ð) 330, 369, 377, 382
Äîëüñêèé, Â. (àêò¸ð) 382—383
Äîëüñêèé, Ì.Ì. 378, 380
Äîëüñêèé-Ìèõàéëîâè÷, Ì.Ì. 378—

379
Äîëüñêèé (Äàëüñêèé) (Íååëîâ), Ì.Â. 

378—379
Äîíäóêîâ-Êîðñàêîâ (Äóíäóêîâ), Ì.À. 

277, 748
Äîðîøåíêî, Í.È. 710, 736
Äîñòîåâñêèé, Ô.Ì. 795, 861, 935
Äðåññëåð, À.Ô. 388
Äðóæèíèí, À.Â. 822
Äðûæàêîâà, Å.Í. 1062
Äóáåëüò, Ë.Â. 595
Äóáåíþê, Í.Â. 1097
Äóáîâ, Â. 780
Äóáðîâñêèé, À.Â. 283, 285, 329—331, 

909, 928, 957, 964, 971, 1136
Äóáðîâñêèé, Í. 1164
Äóäíèê, È.Ñ. 1131
Äóäûøêèí, Ñ.Ñ. 318, 1135
Äóëè÷åíêî, À.Ä. 782, 876
Äóíàåâ, Â.Â. 643
Äóðíîâî, È.Í. 64
Äóðíîâî, Ï.Í. 597
Äóðîâ, Âàñèëèé À. 1053
Äûáî, Â.À. 832
Äûìøèö, À.Ë. 689
Äüÿêîâ, Àëåêñåé Â. 142, 164—165, 523, 

527, 940, 1153, 1164, 1167
Äþôå, Ïüåð (Dufay, Pierre) 916

Å.Ð....ðãú 285
Åâãåíèé (Áîëõîâèòèíîâ, Å.À.; ìèòðî-

ïîëèò) 453—455, 997
Åâãåíüåâà, À.Ï. 416, 608
Åâäîêèìîâ, Åâã.À. 1043
Åããè, Âàäèì 1096

Åãîðîâ, Á.Ô. 689, 694, 824
Åãîðüåâ (Åãîðîâ), Í.Í. 385, 790, 

1145
Åæîâ-Áåëÿåâ, È.Ñ. 599, 867
Åêàòåðèíà II, èìïåðàòðèöà 277, 293, 

735, 796, 991
Åëàãèí, È.Ï. 987—988, 991—993, 

995—998, 1162, 1164
Åëèçàâåòèíà, Ã.Ã. 63, 695
Åëèñòðàòîâ, Â.Ñ. 143
Åìåëüÿíîâ, Þ.Í. 701
Åíåíêî, Å.À. 869, 885—886, 905
Åíèøåðëîâ, Â.Ï. 1075
Åðåìååâ, Åôèì Âàñèëüè÷ 992
Åðåìèí, Ì.Ï. 1117
Åðåìèíà, Â.È. 1133
Åðìàêîâà (?) 264
Åðìàêîâà-Áèòíåð, Ã.Â. 1003, 1011, 

1014, 1038, 1065
Åðîôååâ, Â.Â. 733
Åðøîâ, À.Ë. 1068
Åðøîâ, Ë.Ô. 1068
Åðøîâà, Åâäîêèÿ Ñåì¸íîâíà (1782 — 

ïîñëå 1845) 568, 569
Åñàêîâ, Ñ.Ñ. 131
Åñåíèí, Ñ.À. 902
Åñèïîâ (Âîãìàí), Â.Ì. 42, 99—107, 

114—115, 124, 143, 167—170, 172, 
411, 559, 895, 900—901, 905, 911, 
922, 925, 930—931, 954, 964, 1136

Åôðåìîâ, Ï.À. 24, 32, 34—37, 40, 
45, 61—63, 65—69, 74—75, 77, 81—
82, 85, 87—89, 91, 96, 102—104, 
113, 115, 132—172, 316—319, 326—
328, 406, 450, 471, 478—479, 484—
486, 494—500, 502—505, 515—529, 
532—533, 536, 540, 544, 546, 549, 
551, 554, 565—566, 573—574, 576, 
729, 804—805, 807, 835, 924, 939—
940, 947, 952, 958, 969, 1001—1002, 
1005, 1008, 1042, 1091, 1093, 1114, 
1118, 1133, 1136, 1138, 1144, 1146—
1147, 1211

Åôðîí, È.À. 312, 375, 452, 531—533, 
543, 894, 946, 1043—1044, 1115, 
1139

Æàðêîâ, Â.Ì. 309
Æâàíåöêèé, Ì.Ì. 745, 771, 796
Æåëâèñ, Â.È. 934
Æåðâåç äå Ëàòóø, Æ.-Ø. (Gervaise 

de Latouche, J.-Ch.) 915, 917, 1152
Æèâîâ, Â.Ì. 689, 828
Æèâîòîâ 264
Æèï (ïñåâä.) 64
Æîëêîâñêèé, À.Ê. 957
Æóêîâñêèé, Â.À. 22, 25, 29, 32—33, 

39, 41, 55, 70, 115—116, 120, 123, 
127—128, 145, 153, 168, 219, 261, 
296, 321, 414, 419, 455, 457—458, 
514, 526, 552, 555—556, 586, 615, 
621, 677—681, 721, 731, 755—756, 
800, 804, 806, 809, 818, 830, 
836, 858, 861—862, 869—870, 
872, 899, 901, 912, 938, 940, 959, 
961—963, 965, 970, 978, 1016—
1017, 1063, 1136—1137, 1152, 1155, 
1157, 1167

Æó÷êîâà, È.Ë. 864

Çàâàäîâñêèé, À.Ï., ãðàô 37—38, 46, 
142, 154, 176, 293, 295, 297—298, 
313, 316, 322, 325, 340—345, 350, 
355—362, 364, 366—368, 387—389, 
391—394, 401—404, 449, 461—462, 
549, 582—583, 698, 753, 773—774, 
776—777, 813, 863, 877, 879, 904, 
1163, 1165

Çàâàäîâñêèé, ãðàô 38
Çàâîäîâñêèé, Ã.À. 784
Çàãîðñêàÿ, Å.È. 1131
Çàãîñêèí, Ì.Í. 119
Çàéîí÷êîâñêèé, Ï.À. 1064
Çàéöåâ, À. 317
Çàéöåâà, È.À. 285
Çàìèðàéëî, Â.Ä. 1115
Çàìÿòèí, Å.È. 698, 757
Çàìÿòèí, Îðåñò À. 98, 721—722, 

829—831
Çàïàäîâ, À.Â. 385
Çàðîäîâà, Ë.Ä. 27
Çàðòàéñêèé, Â.Ã. 1096
Çàðóáèíà, Îëüãà 221

Çàòîíñêèé, Ä.Â. 733
Çàõàðîâ, È.Â. 869, 873, 891, 908
Çàõàðîâ, Ìàðê À. 796
Çàõàðîâà, Ë.Ä. 819
Çâåðåâ, À.Ì. 733
Çåéôìàí, Íàòàëèÿ Â. 1131
Çåëåíèíà 317
Ç¸ììåðèíã, Ñ.Ò. (Soemmering, S.Th.) 

1060—1061, 1081
Çåíãåð (Öÿâëîâñêàÿ), Ò.Ã. 615, 623, 

734, 852, 1140
Çåíåôåëüäåð, Èîãàíí À. (Senefel-

der, Jo.A.) 1060—1061, 1064, 1075
Çåíêèí, Ñåðãåé Í. 1134 
Çèçà, Ë.À. 854
Çèëüáåðøòåéí, È.Ñ. 92, 335, 576, 

580, 613, 793, 795, 837
Çèìèí, À.À. 931
Çèíãåð, Ã.Ð. 1097
Çèíîâüåâà-Àííèáàë, Ë.Ä. 879
Çîëîòíèöêèé, Ä.È. 689
Çîëîòîíîñîâ, Ì.Í. 796, 860—861, 879, 

925, 967
Çîëÿ, Ýìèëü (Zola, Emile) 64
Çîðèí, À.Ë. 247, 251, 261, 581, 735, 

739, 764, 769, 779, 792—795, 799, 
809, 827—828, 840, 875, 888, 987—
988, 992—993, 996—997, 1163

Çóáîâ, Ïëàòîí À. 273, 277, 1158
Çûáèíà 463
Çûêîâà, Ã.Â. 735—736, 779

Èâàíîâ, Âÿ÷.Âñ. 689, 865, 907, 926, 
955—956, 970

Èâàíîâ, Ìàêñèì 387
Èâàíîâ, Þ.Â. 1069
Èâàíîâà, Ë.Í. 709
Èâàíîâà, Ì.Î. 597—598
Èâàí÷åíêî [ïñåâä.] 360
Èâàíþê, Âàäèì Â. 1009
Èâèíñêèé, Ä.Ï. 890, 900, 905, 907
Èåçóèòîâà, Ð.Â. 98, 687, 695, 759, 

845, 851, 953, 1125, 1133, 1141
Èçìàéëîâ, À.Å. 29, 129—130, 457, 614, 

868, 960, 1151
Èçìàéëîâ, Â.Â. 125

1176 АВ. Бессмертных

Добродомов, И.Г. 175, 832, 978
Додэ, Альфонс (Ващіеі, АІрЬопЅе)

64
Долгорукшй, СН. 377
Долгоруков, Иван М., князь 884
Долгоруков, М.Р., князь 605
Долматов, ВП. 595
Дольский (актёр) 330, 369, 377, 382
Дольский, В. (актёр) 382-383
Дольский, М.М. 378, 380
Дольский-Михайлович, М.М. 378-

379
Дольский (Дальскшїі) (Неелов), МВ.

378-379
Дондуков-Корсаков (Дундуков), М.А.

277, 748
Дорошенко, Н.И. 710, 736
Достоевский, Ф.М. 795, 861, 935
Дресслер, А.Ф. 388
Дружшин, А.В. 822
Дрыжакова, Е.Н. 1062
Дубельт, АВ. 595
Дубенюк, НВ. 1097
Дубов, В. 780
ДубровскІ/Ій, АВ. 283, 285, 329-331,

909, 928, 957, 964, 971, 1136
Дубровский, Н. 1164
Дуднш<, И.С. 1131
Дудышкин, СС. 318, 1135
Дуличенко, А.Д. 782, 876
Дунаев, В.В. 643
Дурново, И.Н. 64
Дурново, И.Н. 597
Дуров, Василий А. 1053
Дыбо, В.А. 832
Дымшиц, А../\. 689
Дьяков, Алексей В. 142, 164-165, 523,

527, 940, 1153, 1164, 1167
Дюфе, Пьер (Виїау, Ріегге) 916

Е.Р....ргь 285
Евгеъшй (БолховитІШОВ, Е.А.; митро

полит) 453-455, 997
Евгеньева, А.П. 416, 608
Евдокимов, Евг.А. 1043
Егги, Вадим 1096

Егоров, БФ. 689, 694, 824
Егорьев (Егоров), И.Н. 385, 790,

1145
Ежов-Беляев, И.С. 599, 867
Екатергша П, императрІ/Ща 277, 293,

735, 796, 991
Елагин, И.П. 987-988, 991-993,

995-998, 1162, 1164
Елизаветина, Ґ.Ґ. 63, 695
Елистратов, ВС. 143
Емельянов, Ю.Н. 701
Ененко, Е.А. 869, 885-886, 905
Енишерлов, ВП. 1075
Еремеев, Ефим Васильич 992
Еремин, МП. 1117
Еремина, В.И. 1133
Ермакова (?) 264
Ермакова-Битнер, Ґ.В. 1003, 1011,

1014, 1038, 1065
Ерофеев, ВВ. 733
Ершов, А../\. 1068
Ершов, АД). 1068
Ершова, Евдокия Семёновна (1782 -

после 1845) 568, 569
Есаков, СС. 131
Есеъшн, СА. 902
Есипов (Вогман), В.М. 42, 99-107,

114-115, 124, 143, 167-170, 172,
411, 559, 895, 900-901, 905, 911,
922, 925, 930-931, 954, 964, 1136

Ефремов, И.А. 24, 32, 34-37, 40,
45, 61-63, 65-69, 74-75, 77, 81-
82, 85, 87-89, 91, 96, 102-104,
113, 115, 132-172, 316-319, 326-
328, 406, 450, 471, 478-479, 484-
486, 494-500, 502-505, 515-529,
532-533, 536, 540, 544, 546, 549,
551, 554, 565-566, 573-574, 576,
729, 804-805, 807, 835, 924, 939-
940, 947, 952, 958, 969, 1001-1002,
1005, 1008, 1042, 1091, 1093, 1114,
1118, 1133, 1136, 1138, 1144, 1146-
1147, 1211

Ефрон, И.А. 312, 375, 452, 531-533,
543, 894, 946, 1043-1044, 1115,
1 139
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Жарков, В.М. 309
Жванецкий, М.М. 745, 771, 796
Желвис, В.И. 934
Жервез де Аатуш, Ж.-.Ш (Єегуаізе

(іе ЬагоцсЬе, `].-СІ1.) 915, 917, 1152
Живов, В.М. 689, 828
Животов 264
Жип (псевд.) 64
Жолковский, А.К. 957
Жуковский, В.А. 22, 25, 29, 32-33,

39, 41, 55, 70, 115-116, 120, 123,
127-128, 145, 153, 168, 219, 261,
296, 321, 414, 419, 455, 457-458,
514, 526, 552, 555-556, 586, 615,
621, 677-681, 721, 731, 755-756,
800, 804, 806, 809, 818, 830,
836, 858, 861-862, 869-870,
872, 899, 901, 912, 938, 940, 959,
961-963, 965, 970, 978, 1016-
1017, 1063, 1136-1137, 1152, 1155,
1157, 1167

Жучкова, И.А. 864

Завадовский, А.П., граф 37-38, 46,
142, 154, 176, 293, 295, 297-298,
313, 316, 322, 325, 340-345, 350,
355-362, 364, 366-368, 387-389,
391-394, 401-404, 449, 461-462,
549, 582-583, 698, 753, 773-774,
776-777, 813, 863, 877, 879, 904,
1163, 1165

Завадовский, граф 38
Заводовский, Ґ.А. 784
Загорская, Е.И. 1131
Загоскин, М.Н. 119
Зайончковский, И.А. 1064
Зайцев, А. 317
Зайцева, И.А. 285
Замирайло, В.Д. 1115
Замятин, Е.И. 698, 757
Замятин, Орест А. 98, 721-722,

829-831
Западов, А.В. 385
Зародова, А.Д. 27
Зартайский, В.Ґ. 1096
Зарубина, Ольга 221

Затонский, Д.В. 733
Захаров, И.В. 869, 873, 891, 908
Захаров, Марк А. 796
Захарова, АД. 819
Зверев, А.М. 733
Зейфман, Наталия В. 1131
Зелеъшна 317
Зёммеринг, С.Т. (Ѕоешшеп'пё, Ѕ.Т11.)

1060-1061, 1081
Зенгер (Цявловская), Т.Г. 615, 623,

734, 852, 1140
Зенефельдер, Иоганн А. (ЅепеїеІ-

(іег, ]о.А.) 1060-1061, 1064, 1075
Зеъшин, Сергей Н. 1134
Зиза, АА. 854
Зильберштейн, И.С. 92, 335, 576,

580, 613, 793, 795, 837
Зимин, А.А. 931
Згшгер, Г.Р. 1097
ЗІ/шовьева-Аннибал, АД. 879
Золотницкий, Д.И. 689
Золотоносов, М.Н. 796, 860-861, 879,

925, 967
Золя, Эмиль (201а, ЕшіІе) 64
Зорин, А.]\. 247, 251, 261, 581, 735,

739, 764, 769, 779, 792-795, 799,
809, 827-828, 840, 875, 888, 987-
988, 992-993, 996-997, 1163

Зубов, Платон А. 273, 277, 1158
Зыбина 463
Зыкова, Г.В. 735-736, 779

Иванов, ВяЧ.Вс. 689, 865, 907, 926,
955-956, 970

Иванов, Максим 387
Иванов, ЮВ. 1069
Иванова, А.Н. 709
Иванова, М.О. 597-598
Иванченко [псевд.] 360
Иванюк, Вадим В. 1009
Ивинский, ДП. 890, 900, 905, 907
Иезуитова, Р.В. 98, 687, 695, 759,

845, 851, 953, 1125, 1133, 1141
Измайлов, А.Е. 29, 129-130, 457, 614,

868, 960, 1151
Измайлов, В.В. 125
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Èçìàéëîâ, Í.Â. 273, 574, 836, 1112—
1113, 1140

Èêîííèêîâ, À.Í. 122—124
Èëëè÷åâñêèé, À.Ä. 25, 123, 551, 

555, 619, 941, 1155
Èëüèí, Èãîðü 736, 741
Èëüèí-Òîìè÷, À.À. 596, 800, 1003, 

1009, 1111—1112, 1016, 1021, 1034, 
1072—1073, 1076

Èëüÿñîâ, Ô.Í. 819—820, 824, 841, 
845, 848, 967

Èëþøèí, À.À. (1940 — 19.11.2016) 
264, 270, 272, 708, 720—721, 735—
736, 739, 744, 745, 747, 759—766, 
768—770, 779, 786, 789—790, 798—
799, 802—803, 805—807, 809, 819, 
827, 831—832, 838, 841, 854, 869, 
873, 883—884, 924, 927, 975, 982—
983, 992, 1067, 1070, 1154

Èíãóëîâ, Ñ.Á. 640, 659, 662, 673, 
716, 718, 730, 958

Èîàíí, åïèñêîï Íîâãîðîäñêèé 97, 
825, 883, 930

Èîíîâ (Áåðíøòåéí), È.Î. 598—599, 
867

Èîôôå, Äåíèñ Ã. 933
äîí Èïîòàñ äå Ðîòòè 456, 571
Èñàêîâ, ß.À. 34, 56, 65, 70, 112—113, 

134, 140, 145, 261, 470—471, 474—
475, 478, 486, 496, 498, 514, 552, 
912, 939—940, 947, 958, 965—966, 
970, 1146

Èñòîìèíà, Å.È. 273, 278, 293, 1158
Èñòðèí, Â.Ì. 1007
Èòåíáåðã, Á.Ñ. 1062, 1064

Ê.À.È.Ì. 266
Ê.Î.Ã.Ðà: 266
Ê.Í. 338
Ê.Ð. 395
Êàâåðèí, Ï.Ï. 118, 1157
Êàâòîðèí, Â.Â. 364, 772, 776, 788
Êàãàí, Ì.È. 72
Êàçàêîâ 758
Êàéäàíîâ, È.Ê. 28, 104—105, 126, 

458, 612, 843

Êàéñàðîâ, À.Ñ. 1007
Êàëèíèí, Ì.È. 743
Êàëèíèí, Ñ.Þ. 1130—1131
Êàëèíèíà, Ã.Ï. 1114, 1131
Êàëëàø, Â.Â. 1093
Êàëóãèíà, Å.À. 927
Êàìåíåâ (Ðîçåíôåëüä), Ë.Á. 614, 834
Êàìåíñêèé, À.Ï. 879
Êàìÿíîâà, Ò.Ã. 857
Êàíäçî, Íàðóìè 341, 698, 813
Êàíåâñêèé, À.Â. 832, 926
Êàíêðèí, Å.Ô. 273, 275, 277, 1161
Êàíòåìèð, Àíòèîõ Ä. 451, 454, 706, 

1068
Êàïíèñò, Â.Â. 259
Êàðàáàíîâ, Ï.Ì. 702, 966
Êàðàêîëåâà, Å. À. 736
Êàðàëëè-Òîðöåâ, À.Ì. 379
Êàðàìçèí, Í.Ì. 17, 246—247, 451, 

453—455, 964, 988, 997, 1010—
1012, 1014, 1016—1017, 1074, 1076

Êàðàòûãèí, Ï.À. 276
Êàðàòûãèíà, À.Ì. 502
Êàðåíèíà, Ë.Í. 379
Êàðïîâ, À.À. 703
Êàððà÷÷è, Àãîñòèíî (Carracci, Ago-

stino) 1096
Êàððà÷÷è, Àííèáàëå (Carracci, Anni-

bale) 1096
Êàñàòêèí, Â.È. 45, 1133
Êàñïàðîâà, Í.Í. 1131
Êàòàíñêàÿ, Ë.À. 1106, 1140
Êàòåðèíà Ôåäîðîâíà 1006
Êàòêîâ, Ì.Í. 40, 91, 94, 319, 423, 474, 

506, 688, 759, 1093
Êàòóëë (Ãàé Âàëåðèé Êàòóëë) (Gaius 

Valerius Catullus) 306
Êàóôìàí, È.Ì. 644, 1061
Êàöïðæàê, Å.È. 644, 1061
Êà÷àëîâ, Â.È. 379—380
Êà÷åíîâñêèé, Ì.Ò. 30, 115, 120, 455, 

458, 1136—1137
Êàøèíöîâ, Í.À. 595—596
Êàÿâà, Þ.Ê. 909
Êåðëîí, Ìåíüå äå (Querlon, Meus-

nier de) 915

Êåðí, À.Ï. 67, 717
Êèáàëüíèê, Ñ.À. 703, 782, 988
Êèáèðîâ, Ò.Þ. 756, 967
Êèëüäÿøêèí, Ä.Ï. 597—598
Êèïðåíñêèé, Î.À. 1093
Êèðååâ, È.Â. 335
Êèðååâñêèé, Â.Ï. 652
Êèðøà Äàíèëîâ 590, 605, 607—608, 

612, 626, 656, 662, 768, 1147
Êèñåëåâà, Å.Ã. 385
Êèñåëåâà, Ë.Í. 800, 924, 1003, 1021
Êèñåëåâà, Ëèëèÿ 780, 782
Êèòàíèíà, Òàòüÿíà À. 957
Êëåâåíñêèé, Ì.Ì. 274, 342, 1055, 

1061, 1063
Êëåïèêîâ, Ñ.À. 22, 130—131, 174, 

222, 264, 343, 355, 359, 361, 367, 
382, 389, 457, 571—572, 773—774, 
776, 863, 997—998, 1020, 1067, 
1137

Êëóáíè÷êèí, Àíàêðåîí 812, 894
Êëÿóñ, Â.Ë. 607
Êíîñïå, Ã.È. 142, 154, 161—163, 165, 

273, 341—342, 349, 350, 398, 547—
550, 586, 598—599, 603, 867

Êíÿçåâ, Ñåðãåé Ë. 786
Êíÿçüêèí, È.Â. 888
Êîáåíêîâ, À.È. 742, 745, 771, 1070
Êîâûëèí, È.À. 696
Êîæåáàòêèí, À.Ì.  672, 674
Êîæåâíèêîâ, Â.À. 855, 866, 875
Êîçëîâ, È.È. 861
Êîçëîâà, Ì.È. 266
Êîçëîâñêàÿ, À.Ì. 163
Êîçìèí, Í.Ê. 601, 868
Êîçüìèí, Á.Ï. 1055
Êîê, Øàðëü Ïîëü äå (Kock, Ch.P. de) 

44
Êîêîøêèí, Í.À. 1037, 1056
Êîëüöîâ, Ì.Å. 550, 557, 559
Êîëÿäà, Í.Â. 796
Êîìàðîâ, Â.Â. 140, 146, 326, 515, 1114, 

1124
Êîìàðîâ, Â.Ë. 674
Êîìàðîâ, Ãåíðèõ 790
Êîìàðîâè÷, Â.Ë. 1140

Êîìîâñêèé, Ñ.Ä. 25, 28, 37, 118—121, 
536, 1137—1138

Êîí, È.Ñ. 704, 718, 842, 905, 968
Êîíàøåâè÷, Â.Ì. 72, 1051
Êîíäðàòüåâ, À.Ì. 372
Êîíè, À.Ô. 338
Êîíîíîâ, À.À. 1039
Êîíñòàíòèí Ïàâëîâè÷, âåëèêèé 

êíÿçü 991
Êîí÷àëîâñêèé, Ï.Ï. (ñòàðøèé) 607, 

987, 1151
Êîïëàí, Á.È. 1140
Êîðàáëåâà, Å.Þ. 1134
Êîðäîâñêèé, È.À. 388
Êîðìèëîâ, Ñ.È. 865
Êîðíååâû 380
Êîðíåé÷óê, À.Å. 743
Êîðíèëîâ, À.À. 131
Êîðîáàòîâ, ßðîñëàâ 984
Êîðîâèí, Â.È. 701, 1061
Êîðîâèíà, Òàòüÿíà 971
Êîðîëüêîâ, Â.À. 43
Êîðîñòèí, À.Ô. 1033—1034, 1039, 

1056—1058, 1062—1064, 1073, 1079, 
1081, 1089

Êîðñàêîâ, Í.À. 536
Êîðô, Ì.À., áàðîí 25, 28, 37, 39—42, 

116—118, 127, 317—323, 536, 871, 
936, 939—940, 1138

Êîðø, Ô.Å. 839, 959, 1093, 1098
Êîñìèíñêèé, Å.À. 890
Êîñòðîâà, Ì.È. 1063
Êîñòþõèí, Â.È. 1133
Êîòåëüíèöêèé, Â.Ì. 1137
Êîòîìèí, À.Ì. 1002
Êîöåáó, À.Ô.Ô. ôîí (Kotzebue, 

A.F.F. von) 277
Êî÷åòêîâà, Í.Ä. 702
Êî÷åòîâ, Â.À. 743
Êîøåëåâ, À.Ä. 694, 819, 829, 865, 

883, 925, 928, 955—956
Êîøåëåâ, Â.À. 595, 825, 930
Êîøìèí, Â.Â. 1067
Êðàåâñêèé, À.À. 159, 1135
Êðàïîòêèí [ïñåâä.] 346, 348, 399, 423, 

434, 778

1178 АВ. Бессмертных

Измайлов, НВ. 273, 574, 836, 1112-
1113, 1140

Икоъшиков, А.Н. 122-124
Илличевский, А.Д. 25, 123, 551,

555, 619, 941, 1155
Ильин, Игорь 736, 741
Ильин-Томич, А.А. 596, 800, 1003,

1009, 1111-1112, 1016, 1021, 1034,
1072-1073, 1076

Ильясов, Ф.Н. 819-820, 824, 841,
845, 848, 967

Илюшин, А.А. (1940 - 19.11.2016)
264, 270, 272, 708, 720-721, 735-
736, 739, 744, 745, 747, 759-766,
768-770, 779, 786, 789-790, 798-
799, 802-803, 805-807, 809, 819,
827, 831-832, 838, 841, 854, 869,
873, 883-884, 924, 927, 975, 982-
983, 992, 1067, 1070, 1154

Ингулов, СБ. 640, 659, 662, 673,
716, 718, 730, 958

Иоанн, епископ Новгородский 97,
825, 883, 930

Ионов (Бернштейн), И.О. 598-599,
867

Иоффе, Денис Г. 933
дон Ипотас де Ротги 456, 571
Исаков, Н.А. 34, 56, 65, 70, 112-113,

134, 140, 145, 261, 470-471, 474-
475, 478, 486, 496, 498, 514, 552,
912, 939-940, 947, 958, 965-966,
970, 1146

Истомина, Е.И. 273, 278, 293, 1158
Истрин, В.М. 1007
Итен6ерг, БС. 1062, 1064

К.А.И.М. 266
К.О.Ґ.Ра: 266
К.Н. 338
К.Р. 395
Каверин, ПП. 118, 1157
Кавторин, ВБ. 364, 772, 776, 788
Каган, М.И. 72
Казаков 758
Кайданов, И.К. 28, 104-105, 126,

458, 612, 843

Кайсаров, АС. 1007
Калинин, М.И. 743
Калинин, С.Ю. 1130-1131
Калинина, Г.П. 1114, 1131
Каллаш, ВВ. 1093
Калугина, Е.А. 927
Каменев (Розенфельд), АБ. 614, 834
Каменский, А.П. 879
Камянова, Т.Г. 857
Кандзо, Наруми 341, 698, 813
Каневскшй, АВ. 832, 926
Канкрин, Е.Ф. 273, 275, 277, 1161
Кантемир, Антиох Д. 451, 454, 706,

1068
Капнист, ВВ. 259
Карабанов, П.М. 702, 966
Караколева, Е. А. 736
Каралли-Торцев, А.М. 379
Карамзин, Н.М. 17, 246-247, 451,

453-455, 964, 988, 997, 1010-
1012, 1014, 1016-1017, 1074, 1076

Каратыгин, П.А. 276
Каратыгина, А.М. 502
Каренина, А.Н. 379
Карпов, А.А. 703
Карраччи, Агостино (Сапассі, Аёо-

Ѕйпо) 1096
Карраччи, Аннибале (Сапассі, Аппі-

ЬаІе) 1096
Касаткин, В.И. 45, 1133
Каспарова, Н.Н. 1131
Катанская, А.А. 1106, 1140
Катерина Федоровна 1006
Катков, М.И. 40, 91, 94, 319, 423, 474,

506, 688, 759, 1093
Катулл (Гай Валершй Катулл) (ЄаіиЅ

УаІеп'иЅ СашПцЅ) 306
Кауфман, И.М. 644, 1061
Кацпржак, Е.И. 644, 1061
Качалов, В.И. 379-380
Каченовский, М.Т. 30, 115, 120, 455,

458, 1136-1137
Кашинцов, Н.А. 595-596
Каява, Ю.К. 909
Керлон, Менье де (ЦиегІоп, МеиЅ-

піег (іе) 915

Именной указатель 1179

Керн, А.П. 67, 717
Кибальник, С.А. 703, 782, 988
Кибиров, Т.Ю. 756, 967
Кильдяшкин, ДП. 597-598
Кипренский, О.А. 1093
Киреев, И.В. 335
Киреевский, ВП. 652
Кирша Данилов 590, 605, 607-608,

612, 626, 656, 662, 768, 1147
Киселева, Е.Ґ. 385
Киселева, А.Н. 800, 924, 1003, 1021
Киселева, Аилия 780, 782
Китанина, Татьяна А. 957
Клевенский, М.М. 274, 342, 1055,

1061, 1063
Клепиков, С.А. 22, 130-131, 174,

222, 264, 343, 355, 359, 361, 367,
382, 389, 457, 571-572, 773-774,
776, 863, 997-998, 1020, 1067,
1 137

Клубничкин, Анакреон 812, 894
Кляус, В.]\. 607
Кноспе, Ґ.И. 142, 154, 161-163, 165,

273, 341-342, 349, 350, 398, 547-
550, 586, 598-599, 603, 867

Князев, Сергей А. 786
Князькин, И.В. 888
Кобенков, А.И. 742, 745, 771, 1070
Ковылин, И.А. 696
Кожебаткин, А.М. 672, 674
Кожевников, В.А. 855, 866, 875
Козлов, И.И. 861
Козлова, М.И. 266
Козловская, А.М. 163
Козмин, Н.К. 601, 868
Козьмин, БП. 1055
Кок, Шарль Поль де (Коск, СЬ.Р. (іе)

44
Кокошкин, Н.А. 1037, 1056
Кольцов, М.Е. 550, 557, 559
Коляда, НВ. 796
Комаров, ВВ. 140, 146, 326, 515, 1114,

1124
Комаров, В../\. 674
Комаров, Генрих 790
Комарович, В..7\. 1140

Комовский, СД. 25, 28, 37, 118-121,
536, 1137-1138

Кон, И.С. 704, 718, 842, 905, 968
Конашевич, В.М. 72, 1051
Кондратьев, А.М. 372
Коъш, А.Ф. 338
Кононов, А.А. 1039
Константин Павлович, великий

князь 991
Кончаловскшїі, ПП. (старший) 607,

987, 1151
Коплан, Б.И. 1140
Кораблева, Е.Ю. 1134
Кордовский, И.А. 388
Кормилов, С.И. 865
Корнеевы 380
Корнейчук, А.Е. 743
Корнилов, А.А. 131
Коробатов, Ярослав 984
Коровин, В.И. 701, 1061
Коровина, Татьяна 971
Корольков, В.А. 43
Коростин, А.Ф. 1033-1034, 1039,

1056-1058, 1062-1064, 1073, 1079,
1081, 1089

Корсаков, Н.А. 536
Корф, М.А., барон 25, 28, 37, 39-42,

116-118, 127, 317-323, 536, 871,
936, 939-940, 1138

Корш, ФЕ. 839, 959, 1093, 1098
Косминский, Е.А. 890
Кострова, М.И. 1063
Косттохин, В.И. 1133
Котельницкий, В.М. 1137
Котомин, А.М. 1002
Коце6у, А.Ф.Ф. фон (Ко'сиеЬие,
АБР. Уоп) 277

Кочеткова, НД. 702
Кочетов, В.А. 743
Кошелев, А.Д. 694, 819, 829, 865,

883, 925, 928, 955-956
Кошелев, В.А. 595, 825, 930
Кошмгш, ВВ. 1067
Краевский, А.А. 159, 1135
Крапоткин [псевд.] 346, 348, 399, 423,

434, 778
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Êðàñíåð, Ë. Ì. 735, 1069
Êðàñíîáîðîäüêî, Ò.È. 22, 616, 709, 

811, 851, 1017
Êðàñóõèí, Ê.Ã. 270, 714, 763—769, 

803, 805—806, 831, 838, 841, 854, 
857, 869, 873—874, 877, 983, 
1070

Êðàøåíèííèêîâ, Ñ.Ï. 17, 451
Êðåéí, À.Ç. 629
Êðåíêå, Â.Ä. 221, 514
Êðèíîâñêèé, Ã.À. 17, 451
Êðîê Àäèëîâ [ïñåâä.] 813
Êðîëåíêî, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðî-

âè÷ (íàñò. èìÿ äî 24.07.1917: Êðî-
ëèê, Àáðàì Àáðàìîâè÷) 306, 309—
311, 574—575 

Êðîïèâíèöêèé, Ë.Å. 780
Êðîïîòêèí, Ä.Ò. 807—808
Êðîïîòêèí, Ï.À. 346, 424, 778
Êðó÷èíèíà, À.Ñ. 728
Êðûëîâ, À.Í. 855
Êðûëîâ, È.À. 24, 556, 702, 1153
Êðþêîâû, À.À. è Í.À. 335
Êðþ÷åíêîâ, Í.Í. 175, 278, 346, 368, 

397—399, 406, 417, 424, 540, 550, 
634, 1154

Êóãåëü, À.Ð. 377
Êóäðÿâöåâ, È.Ì. 262
Êóäðÿâöåâ, È.Ì. 683 
Êóäðÿâöåâà, Ëàðèñà 873
Êóçèí, Îëåã Ñ. 755
Êóçìèí, Ì.À. 879
Êóçíåöîâ, Ô.Ô. 701, 851
Êóçíåöîâà, Ë. 742, 1070
Êóçíåöîâà, Ì. 796
Êóçíåöîâà, Ý.Â. 247, 888
Êóçîâëåâà, Ò.Â. 864
Êóçüìèí, Í.Â. 837
Êóçüìèíîâ, Ã.Á. 741
Êóêîëåâñêèé, Í.Ñ. 373, 375
Êóêîëåâñêèé, Ñ.È. 373, 375, 1152
Êóêîëüíèê, Í.Â. 165
Êóêóøêèíà, Ì.Â. 999, 1067, 1137
Êóëàãèí, À.Â. 826
Êóëàãèíà, À.Â. 247, 289, 876
Êóëåøîâ, Â.È. 811, 842, 886
Êóëèêîâ, Â. 273, 275, 277

Êóëëü, È. 689
Êóëûãèíà, Í.Þ. 1131
Êóëüíåâ, ß.Ï. 615
Êóìïàí, Ê.À. 800, 1003
Êóíèí, Â.Â. 223, 1068
Êóíÿåâ, Ñ.Þ. 798
Êóïðèí, À.È. 381
Êóïðèÿíîâ 264
Êóðî÷êèí, Â.Ã. 1201, 1215
Êóðòåéëü, Í. äå (Courteille, Nico-

las de) 716
Êóòóçîâ, Ï.È. — ñì.: Ãîëåíèùåâ-

Êóòóçîâ Ñìîëåíñêèé, Ï.È., êíÿçü
Êóòóçîâ, À.Â. 56, 543, 545
Êó÷åðåíêî 117
Êó÷åðîâ, À.ß. 1007
Êó÷ìåíêî, Í.Î. 1033, 1056
Êóøåâà, Å.Í. 1055
Êóøåëåâ, Ã.Ã. 454, 990, 997
Êóøíåð¸â, È.Í. 371, 522, 1054, 1135
Êþõåëüáåêåð, Â.Ê. 25, 123, 536, 555, 

808, 941

Ëàâëèíñêèé, Ë.È. 735—736
Ëàäçàðîíè, Ëîäîâèêî (Lazzaroni, Lo-

dovico):
(Ëàçîðèíè) 258
(Ëàöàðîíè, Ë.) 896

Ëàçàðåâ, Ë.È. 895, 900, 905
Ëàçàðåâñêèé, Èâ.È. 334
Ëàçîðèíè — ñì.: Ëàäçàðîíè, Ë. 258
Ëàêøèí, Â.ß. 733
Ëàìïðîâ 292, 325, 348, 423
Ëàíèíà, Ò.Â. 379, 381
Ëàíñåðå, Å.À. 1139
Ëàî-Ïè÷óãèí, Èâàí Ð. 857
Ëàïèí, À.À. 598—599, 867
Ëàïïî-Äàíèëåâñêèé, Ê.Þ. 253, 289, 

989
Ëàï÷åíêî, À.Ô. 709
Ëàðèí, Ê.Ï. 379
Ëàðèîíîâà, Å.Î. 48, 154, 165—167, 

814, 850—852, 854, 886—888, 901, 
909, 963, 1139, 1141

Ëàñóíñêèé, Î.Ã. 43—44, 780
Ëàòóø, Æåðâåç äå — ñì.: Æåðâåç 

äå Ëàòóø , Æ.-Ø.

Ëàóðà äå Íîâ (Laura de Noves), âîç-
ëþáëåííàÿ Ôð. Ïåòðàðêè (Ëà-
óðà) 1093

Ëàôîíòåí, Æàí äå (La Fontaine) 
300, 316, 812, 912—913, 916

Ëàöàðîíè, Ë. — ñì.: Ëàäçàðîíè, Ë. 
896

Ëàöèñ, À.À. 411, 741, 744—746, 760, 
762, 766, 788, 810, 828, 840, 864

Ëå Ïòè, Êëîä (Le Petit, Claude) 694
Ëåáåäåâ 350
Ëåáåäåâ-Ïîëÿíñêèé, Ï.È. 613—614, 

658, 1124, 1140
Ëåâåíñîí, À.À. 1049, 1071
Ëåâåíò, À. (Lewent, À.) (òèï.) 1042
Ëåâèí, Ì.Ë. 730
Ëåâèí, Þ.Ä. 81—814, 850, 852, 854
Ëåâèíà (ÐÃÀËÈ) 317
Ëåâèíà, Ñ.Ñ. 1062, 1064
Ëåâèíà, Ò.Ì. 832, 926, 955—956
Ëåâèíñêèé, À.À. 782
Ëåâèíòîí, Ã.À. 687
Ëåâè÷åâà, Ò.È. 1121—1122
Ëåâêîâè÷, ß.Ë. 98, 687, 695, 728, 

845, 848—851, 1094, 1121, 1124—
1125, 1141

Ëåéáîâ, Ð.Ã. 924
Ëåéêèí, Í.À. 408
Ëåíèí, Â.È. 262, 341, 591, 671—672, 

674, 734, 786, 795, 817, 935, 1031, 
1033, 1056—1058, 1062—1063, 1104, 
1128, 1131

Ëåíñêèé, Á.Â. 817
Ëåíòîâñêàÿ-Øìàðîâèíà, Ñ.Í. 371, 

790
Ëåî, À.Í. 72, 1050
Ëåîíèäîâ, Í.À. 753—754
Ëåîíòüåâ (Ùåãëîâ), È.Ë. 379
Ëåîíòþê, Ò.Ä. 857
Ëåðìèò, Ôðàíñóà (L’Hermite, F.), ïðî-

çâàííûé: Òðèñòàí (Tristan) 694
Ëåðìîíòîâ, Ì.Þ. 162, 272, 275—

276, 294, 329, 395, 549, 587, 588, 
653, 702, 728, 731, 748, 750, 780—
781, 796, 811, 823—824, 861—862, 
879, 894, 903—904, 927, 1044—1045, 
1051, 1134, 1153

Ëåðíåð, Í.Î. 24—25, 34, 61—62, 68, 
76—82, 85, 95, 114—115, 164—165, 
262, 264, 272, 283—284, 316, 322, 
405, 479, 500, 505, 526, 530, 532—
534, 543—544, 548, 550—552, 556—
558, 563, 572—574, 577, 579, 615—
616, 671, 678, 680—681, 683—687, 
690, 700—701, 703, 714, 718, 729, 
738, 746, 766, 804, 805, 807, 816, 
830, 833, 837, 842—844, 849, 854, 
868, 940—941, 958, 976, 981—982, 
1091—1099, 1114—1115, 1138—1140, 
1147, 1212

Ëåøêîâ, Ä.È. 350
Ëåùåíêî, Òàòüÿíà È. 44
Ëèäêå (?) 598
Ëèçà, äåâêà 592
Ëèìáàõ, Èâàí Þ. 886
Ëèìîíîâ, Ý.Â. 736, 822—823
Ëèíåöêàÿ, Ý.Ë. 1098
Ëèïàé, Â.Ï. 854
Ëèïðàíäè, È.Ï. 273, 1112, 1120, 

1122—1123
Ëèïñèé, Þñò (Lipsius, Justus) 573
Ëèñèé (Lysias) 822
Ëèñèí, À.È. 761
Ëèôøèö, Ì.À. 674
Ëèõà÷åâ, Ä.Ñ. 703, 827, 851, 943, 976, 

981
Ëèõà÷åâ, Í.Ï. 337
Ëîáà÷åâñêèé, Í.È. 118, 770, 935
Ëîáêîâ, Å.Ô. 984
Ëîáîâ, Â.Ì. 934—935, 939, 944—945
Ëîãà÷åâà, Ò.Þ. 588, 1134
Ëîìîíîñîâ, Ì.Â. 17, 255, 451—452, 

454, 720, 846, 865, 883, 894, 907, 
926, 955—956, 964, 1004

Ëîìîíîñîâ, Ñ.Ã. 131, 144, 223, 536
Ëîíãèíîâ, Ì.Í. 39, 162, 165, 319, 339, 

575, 580, 591—593, 793, 879, 894, 
988, 1039, 1050, 1153

Ëîïàòèí, Ã.À. 672, 674
Ëîðåíñ (Ëîóðåíñ), Ä.Ã. (Lawren-

ce, D.H.) 44
Ëîðåíöî Âåíüåðî (Lorenzo Veniero) 

1092
Ëîñåâ, Â.È. 264, 1131
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Краснер, А. М. 735, 1069
Краснобородько, Т.И. 22, 616, 709,

811, 851, 1017
Красухин, К.Ґ. 270, 714, 763-769,

803, 805-806, 831, 838, 841, 854,
857, 869, 873-874, 877, 983,
1070

Крашениъшиков, СП. 17, 451
Крейн, А.3. 629
Кренке, ВД. 221, 514
Криновский, Ґ.А. 17, 451
Крок Адилов [псевд.] 813
Кроленко, Александр Александро-

вич (наст. имя до 24.07.1917: Кро-
лик, АбрамАбрамович) 306, 309-
311, 574-575

Кропивницкий, А.Е. 780
Кропоткин, Д.Т. 807-808
Кропоткин, П.А. 346, 424, 778
Кручиъшна, А.С. 728
Крылов, А.Н. 855
Крылов, И.А. 24, 556, 702, 1153
Крюковы, А.А. и Н.А. 335
Крюченков, Н.Н. 175, 278, 346, 368,

397-399, 406, 417, 424, 540, 550,
634,1154

Кугель, А.Р. 377
Кудрявцев, И.М. 262
Кудрявцев, И.М. 683
Кудрявцева, Аариса 873
Кузин, Олег С. 755
Кузмин, М.А. 879
Кузнецов, Ф.Ф. 701, 851
Кузнецова, А. 742, 1070
Кузнецова, М. 796
Кузнецова, ЭВ. 247, 888
Кузовлева, Т.В. 864
КузьмІШ, НВ. 837
Кузьмшов, Ґ.Б. 741
Куколевский, Н.С. 373, 375
Куколевский, С.И. 373, 375, 1152
Кукольник, НВ. 165
Кукушкина, МВ. 999, 1067, 1137
Кулагин, А.В. 826
Кулагина, А.В. 247, 289, 876
Кулешов, В.И. 811, 842, 886
Куликов, В. 273, 275, 277

Кулль, И. 689
Кулыгина, Н.Ю. 1131
Кульнев, Я.П. 615
Кумпан, К.А. 800, 1003
Кунгш, В.В. 223, 1068
Куняев, С.Ю. 798
Куприн, А.И. 381
Куприянов 264
Курочкин, Б.Ґ. 1201, 1215
Куртейль, Н. де (СоигіеіПе, Ыісо-

ІаЅ (іе) 716
Кутузов, П.И. - см.: Ґоленищев-

Кутузов Смоленскшїі, П.И., князь
Кутузов, А.В. 56, 543, 545
Кучеренко 117
Кучеров, А.Я. 1007
Кучменко, Н.О. 1033, 1056
Кушева, Е.Н. 1055
Кушелев, Г.Ґ. 454, 990, 997
Куцшер'ев, И.Н. 371, 522, 1054, 1135
Кюхельбекер, Б.К. 25, 123, 536, 555,

808, 941

Аавлинскшй, А.И. 735-736
Аадзароъш, Аодовш<о (Ьаииагопі, Ьо-

(іоуісо):
(Аазорши) 258
(Аацарони, А.) 896

Аазарев, А.И. 895, 900, 905
Аазаревскшїї, Ив.И. 334
Аазорши - см.: Аадзароъш, А. 258
Аакшин, В.Я. 733
Аампров 292, 325, 348, 423
Аанина, Т.В. 379, 381
Аансере, Е.А. 1139
Аао-Пичугин, Иван Р. 857
Аапин, А.А. 598-599, 867
Ааппо-Данилевский, К.Ю. 253, 289,

989
Аапченко, А.Ф. 709
Ааргш, КП. 379
Аарионова, Е.О. 48, 154, 165-167,

814, 850-852, 854, 886-888, 901,
909, 963, 1139, 1141

Аасунский, О.Г. 43-44, 780
Аатуш, Жервез де - см.: Жервез

де Аатуш , Ж.-Ш.

Именной указатель 1181

Ааура де Нов (Ьаига (іе Моуез), воз-
любленная Фр. Петрарки (Аа-
ура) 1093

Аафонтен, Жан де (Ьа Ропїаіпе)
300, 316, 812, 912-913, 916

Аацарони, А. - см.: Аадзарони, А.
896

Аацис, А.А. 411, 741, 744-746, 760,
762, 766, 788, 810, 828, 840, 864

Ае Пти, Клод (Ье Реїіг, СІашіе) 694
Аебедев 350
Аебедев-Полянский, П.И. 613-614,

658, 1124, 1140
Аевенсон, А.А. 1049, 1071
Аевент, А. (Ьешеп'с, А.) (тип.) 1042
Аевин, М.А. 730
Аевин, Ю.Д. 81-814, 850, 852, 854
Аевина (РҐААИ) 317
Аевина, СС. 1062, 1064
Аевина, Т.М. 832, 926, 955-956
Аевинский, А.А. 782
Аевинтон, Ґ.А. 687
Аевичева, Т.И. 1121-1122
Аевкович, Я..7\. 98, 687, 695, 728,

845, 848-851, 1094, 1121, 1124-
1125, 1141

Аейбов, Р.Г. 924
Аейкин, Н.А. 408
Аенш, В.И. 262, 341, 591, 671-672,

674, 734, 786, 795, 817, 935, 1031,
1033, 1056-1058, 1062-1063, 1104,
1128, 1131

Аенскшїі, ББ. 817
Аентовская-Шмаровина, С.Н. 371,

790
Аео, А.Н. 72, 1050
Аеонидов, Н.А. 753-754
Аеонтьев (Щеглов), И.А. 379
Аеонтюк, ТД. 857
Аермиг, Франсуа (ІІНеппііе, Е), про

званный: Тристан (Тп'Ѕ'сап) 694
Аермонтов, М.Ю. 162, 272, 275-

276, 294, 329, 395, 549, 587, 588,
653, 702, 728, 731, 748, 750, 780-
781, 796, 811, 823-824, 861-862,
879, 894, 903-904, 927, 1044-1045,
1051,1134,1153

Аернер, Н.О. 24-25, 34, 61-62, 68,
76-82, 85, 95, 114-115, 164-165,
262, 264, 272, 283-284, 316, 322,
405, 479, 500, 505, 526, 530, 532-
534, 543-544, 548, 550-552, 556-
558, 563, 572-574, 577, 579, 615-
616, 671, 678, 680-681, 683-687,
690, 700-701, 703, 714, 718, 729,
738, 746, 766, 804, 805, 807, 816,
830, 833, 837, 842-844, 849, 854,
868, 940-941, 958, 976, 981-982,
1091-1099, 1114-1115, 1138-1140,
1147, 1212

Аешков, Д.И. 350
Аещенко, Татьяна И. 44
Аидке (?) 598
Аиза, девка 592
Аимбах, Иван Ю. 886
Аимонов, Э.В. 736, 822-823
Аинецкая, ЭА. 1098
Аипай, ВП. 854
Аипранди, И.П. 273, 1112, 1120,

1122-1123
Аипсий, Юст (ЬірЅіиЅ, _]иЅшЅ) 573
Аисий (ЬуЅіаЅ) 822
Аисин, А.И. 761
Аифшиц, М.А. 674
Аихачев, ДС. 703, 827, 851, 943, 976,

981
Аихачев, Н.Н. 337
Аобачевский, Н.И. 118, 770, 935
Аобков, ЕФ. 984
Аобов, В.М. 934-935, 939, 944-945
Аогачева, Т.Ю. 588, 1134
Аомоносов, М.В. 17, 255, 451-452,

454, 720, 846, 865, 883, 894, 907,
926, 955-956, 964, 1004

Аомоносов, С.Ґ. 131, 144, 223, 536
Аоштшов, М.Н. 39, 162, 165, 319, 339,

575, 580, 591-593, 793, 879, 894,
988, 1039, 1050, 1153

Аопатин, Ґ.А. 672, 674
Аоренс (Аоуренс), Д.Г. (Ьашгеп-

се, ПН.) 44
Аоренцо Веньеро (Ьогепио Уепіего)

1092
Аосев, В.И. 264, 1131
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Ëîòìàí, Ë.Ì. 851
Ëîòìàí, Þ.Ì. 689—690, 694, 702—

703, 824—825, 957, 960, 1031, 1059
Ëóâå äå Êóâðå, Æ.-Á. (Louvet de Cou-

vray, J.-B.) 1153
Ëóêèí, Â.È. 987
Ëóêèí, Ã.Ô. 987
Ëóêèí, Ì.Ô. 987
Ëóêüÿíîâ, À.Â. 847
Ëóíà÷àðñêèé, À.Â. 293, 576, 579, 844
Ëóïïîë, È.Ê. 1033
Ëóøíèêîâ, À. 742, 745, 771, 1070
Ëüâîâà, Ã.Ê. 910
Ëüâîâà, Ì.À. 908
Ëþáè, Ô.Ô. (èçäàòåëü) 246
Ëþáèìîâ, Þ.Ï. 378
Ëÿìèíà, Å.Ý. 1040
Ëÿñèíè 357—360, 748, 750
Ëÿùåíêî, À.È. 1043

Ìàãäóò, ßí ßê. 339
Ìàäîííà, Ëóèçà ×. (Madonna, L.Ci.) 

784, 856
Ìàçóð, Í.Í. 957, 974
Ìàçóð, Ñ.Þ. 735—736, 779
Ìàçóðèí, Ô.Ô. 987
Ìàéãèí (Ìåòëåðêàìïô (óðîæä. Ðàë-

ëè), Ìàðèîëà Ç.) 117, 1112, 1116—
1118, 1120—1125

Ìàéåð, Ï.Þ. 307—311
Ìàéêîâ, À.Í. 56, 132, 167, 471, 515
Ìàéêîâ, Â.È. 615—616, 651, 684—

685, 700, 836, 843—844, 1153
Ìàéêîâ, Ë.Í. 56, 60, 76, 118, 132, 167, 

471, 515, 986, 1146
Ìàéêîâñêàÿ, Ë.Ñ. 819
Ìàéîëü, Àðèñòèä (Maillol, A.) 893, 926
Ìàêàøèí, Ñ.À. 613, 687, 1141
Ìàêååâ, Ñåðãåé Ë. 906
Ìàêîãîíåíêî, Ã.Ï. 684—686, 700—701, 

1000
Ìàêñàêîâ, Â.Â. 560, 570
Ìàêñèìîâ, Â.Å. 783, 798
Ìàêñèìîâ, Í.Â. 339
Ìàêñèìîâ, Ñ.Â. 408
Ìàêñèìîâè÷, À.ß. 1010

Ìàêñèí, Â.Â. 687, 695
Ìàëèíîâñêèé, È.Â. 27, 47, 121, 131, 175
Ìàëîâà, Ì.È. 857
Ìàëûøêèí, À.Ã. 576
Ìàìîíîâ, À.Ì. — ñì.: Äìèòðèåâ-

Ìàìîíîâ, À.Ì.
Ìàìîíòîâ, À.È. 369, 1048
Ìàíñóðîâ, Ï.Á. 1157
Ìàðãàðèòà Íàâàððñêàÿ (Marguerite 

de Navarre) 914
Ìàðèí, Ñ.Í. 575
Ìàðêîâ, À. [ò. å.: Ã.Ì.] 743
Ìàðêîâà, Î.Ï. 1055
Ìàðêñ, À.Ô. (èçä.) 395
Ìàðìîíòåëü, Æ-.Ô. (Marmontel, J.-F.) 

1005 
Ìàðòûíîâ, È.Ô. 309
Ìàðöèøåâñêàÿ, Ê.À. 1063
Ìàñàíîâ, Þ.È. 1137
Ìàñëîâ, Ä.Í. 536
Ìàñîò, Îëüãà 592—593
Ìàññîí, Îëüãà 593
Ìàñõóëèÿ, Ò.Ë. 1131
Ìàòðåíèíà, Ì.Ì. 728
Ìàòþøêèí, Ô.Ô. 27, 131
Ìàøèíñêèé, Ñ.È. 687, 1141
Ìàøêîâöåâ, Í.Ã. 617
Ìàÿêîâñêèé, Â.Â. 863
Ìåäâåäåâ, Â.Â. 848
Ìåæîâ, Â.È. 132, 135, 167, 471, 514—

515
Ìåçåðóà, Ðåíå (Maizeroy, Rene) 64
Ìåçèíîâ, Ë.À. 790
Ìåçüåð, À.Â. 258—259
Ìåéåðõîëüä, Â.Ý. 698
Ìåéëàõ, Á.Ñ. 1140
Ìåëåòèíñêèé, Å.Ì. 957
Ìåíäåñ, Êàòóëë (Mendes, K.) 64
Ìåðçëÿêîâ, À.Ô. 458, 1062—1136
Ìåðêóëüåâ, Ï.Ï. 382
Ìåðñèóñ [ïñåâä.] 338
Ìåññàëèíà, Âàëåðèÿ (Messalina, V.) 

311
Ìåòëåðêàìïô (óðîæä. Ðàëëè), Ìà-

ðè îëà Ç. — ñì.: Ìàéãèí 1118—1120, 
1122—1124

Ìåòëåðêàìïô, Ôåäîð Ä. 1118, 1120, 
1122

Ìåòòåíëåéòåð, Èîãàíí Ì. (Metten-
leiter, J.M.) 1056

Ìèêåëèñ, ×.Äæ. äå — ñì.: Äå Ìèêå-
ëèñ, ×.Äæ.

Ìèêåëü-Àíäæåëî (Michelangelo) 
1091

Ìèêëàøåâè÷, Ñ.Â. 780, 1071
Ìèëëåð, Î.Ô. 500, 502, 1146
Ìèëîíîâ, Ì.Â. 1010
Ìèëü÷èíà, Â.À. 800, 968, 1003—1004, 

1008, 1113, 1021
Ìèëþòèí, Â.À. 45
Ìèíàåâ, Ä.Ä. 369, 377, 382
Ìèðàáî, Î.-Ã.-Ð. äå 

(Mirabeau, Ho.-G.-R. de) 338
Ìèðîíîâ, À.Ã. 398, 603
Ìèñèìà, Þêèî 823
Ìèòðîôàíîâà 264
Ìèõàèë Ãðèãîðüåâè÷ 990
Ìèõàéëîâ, À.Ä. 1097
Ìèõàéëîâ, Ãåííàäèé 736, 860
Ìèõàéëîâ, Ì.Ë. 45, 461
Ìèõàéëîâ, Þ.À. 247, 792—793, 860, 

933, 1133
Ìèõàéëîâà, À.Ê. 849
Ìèõàéëîâà, Í.È. 629, 899, 1004—

1008, 1113—1016, 1018, 1034—1035, 
1037—1039, 1059, 1063, 1067, 1069, 
1072—1080

Ìèõàéëîâè÷-Äîëüñêèé, Ì.Ì. 376, 
378—381

Ìèõàéëîâñêàÿ, Ò. 1134
Ìèõàëêîâ, Í.Ñ. 1036
Ìèõåëüñîí, À.Ä. 64
Ìèöêåâè÷, Àäàì (Mickiewicz, A.) 555
Ìèøèíà, Ñ.Ñ. 854
Ìîäçàëåâñêèé, Á.Ë. 105, 117—118, 

162—165, 283—286, 330, 544, 546—
547, 552, 557, 563, 599, 605, 651, 
714, 765, 922, 959, 1005, 1051, 1054, 
1090, 1094, 1097, 1115, 1118, 1139—
1140

Ìîäçàëåâñêèé, Ë.Á. 115, 613, 619—620, 
651, 837, 839, 868, 960, 1113, 1115

Ìîèñååâà, Ã.Í. 702
Ìîèñååíêî, Þëèÿ Å. 1096
Ìîêèåíêî, Â.Ì. 933
Ìîêðîóñîâ, Àëåêñåé 793
Ìîëîñòâîâ, Ï.Õ. 118
Ìîëîñòâîâû 998
Ìîë÷àíîâ, À.Ñ. 336, 400, 992
Ìîë÷àíîâ, Â.Ô. 313
Ìîë÷àíîâ, Ã.À. 646
Ìîë÷àíîâ, Ô.Ã. 643, 646, 837, 1148
Ìîëüåð (Molier) (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Ïîêëåí, Æ.-Á. (Poquelin, J.-B.)) 
50, 59, 81, 85, 475, 477, 544, 562, 
598, 1139

Ìîïàññàí, Ãè äå (Maupassant, Guy de) 
64

Ìîðäîâ÷åíêî, Í.È. 284, 678, 687
Ìîðåâ, Ãëåá À. 888
Ìîðîçîâ, Á.Í. 689
Ìîðîçîâ, Ï.Î. 525—526, 1091, 1093, 

1114, 1118, 1124
Ìîðîçîâà, È.Â. 1064
Ìîðîçîâà, Í.Â. 175, 453, 978
Ìîñêâèí, È.Ì. 379
Ìóðàâüåâ, Àíäðåé Í. 277, 1164
Ìóðàâüåâ, Ì.Í. 175, 453, 578
Ìóðàâüåâà, Å.À. 548, 860
Ìóðàâüåâà, Î.Ñ. 92, 813—814, 850, 

852, 854, 1125
Ìóðóçè 1120
Ìóñèíà-Ïóøêèíà, Å.Ô. 1020
Ìóøèíà, È.Á. 63
Ìþëëåð, Õ. (Muller, H.) (ëèòîãðà-

ôèÿ) 1060
Ìÿñîåäîâ, Ï.Í. 27, 131
Ìÿòëåâ, È.Ï. 163

Í.Ã. 736
Í.Ê. 33
Íàêàìóðà, ¨ñèêàäçó — ñì.: ßìàòîâ-

ñêèé, È.Í. 696, 748, 957
Íàðáèêîâà, Â.Ñ. 733
Íàðóøåâè÷, Àäàì 917
Íàñèáóëèí, Ý.Õ. 98, 721—722, 726, 

755, 817—818, 829, 831
Íàóìîâ, Ä.À. 258, 1040
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Лотман, Л.М. 851
Лотман, Ю.М. 689-690, 694, 702-

703, 824-825, 957, 960, 1031, 1059
Луве де Кувре, Ж.-Б. (Ьоиуеі (іе Сои-

угау, `].-В) 1153
Лукин, В.И. 987
Лукин, Г.Ф. 987
Лукин, М.Ф. 987
Лукьянов, А.В. 847
Луначарский, А.В. 293, 576, 579, 844
Луппол, И.К. 1033
Лушнш<ов, А. 742, 745, 771, 1070
Львова, Г.К. 910
Львова, М.А. 908
Люби, (РФ. (издатель) 246
Любимов, Ю.П. 378
Лямина, ЕЭ. 1040
Лясини 357-360, 748, 750
Лященко, А.И. 1043

Магдут, Ян Як. 339
Мадоъша, Луиза Ч. (Мадонна, ЬСі.)

784, 856
Мазур, Н.Н. 957, 974
Мазур, С.Ю. 735-736, 779
Мазурин, (ПФ. 987
МайгІ/ш (Метлеркампф (урожд. Рал-

ли), Мариола 3.) 117, 1112, 1116-
1118, 1120-1125

Майер, П.Ю. 307-311
Майков, А.Н. 56, 132, 167, 471, 515
Майков, В.И. 615-616, 651, 684-

685, 700, 836, 843-844, 1153
Майков, Л.Н. 56, 60, 76, 118, 132, 167,

471, 515, 986, 1146
Майковская, Л.С. 819
Майоль, Арисгид (МаіПоІ,А.) 893, 926
Макашин, С.А. 613, 687, 1141
Макеев, Сергей Л. 906
Макогоненко, Г.П. 684-686, 700-701,

1000
Максаков, ВВ. 560, 570
Максимов, В.Е. 783, 798
Максимов, НВ. 339
Максимов, СВ. 408
Максимович, А.Я. 1010

Максин, ВВ. 687, 695
Малшіовский, И.В. 27, 47, 121, 131, 175
Малова, М.И. 857
Малышкин, А.Г. 576
Мамонов, А.М. - см.: Дмитриев-

Мамонов, А.М.
Мамонтов, А.И. 369, 1048
Мансуров, ПБ. 1157
Маргарита Наваррская (МагЅиеп'їе

(іе Ыауагге) 914
Марин, СН. 575
Марков, А. [т. е.: Г.М.] 743
Маркова, О.П. 1055
Маркс, А.Ф. (изд) 395
Мармонтель, Ж-.Ф. (МаттошеІ, ].-.Р)

1005
Мартьшов, И.Ф. 309
Марцишевская, К.А. 1063
Масанов, Ю.И. 1137
Маслов, Д.Н. 536
Масот, Ольга 592-593
Массон, Ольга 593
Масхулия, Т.Л. 1131
Матренина, М.М. 728
Матюшин, ФЦЭ. 27, 131
Машинский, С.И. 687, 1141
Машковцев, Н.Г. 617
Маяковский, ВВ. 863
Медведев, ВВ. 848
Межов, В.И. 132, 135, 167, 471, 514-

515
Мезеруа, Рене (Маі2егоу, Вене) 64
МезШов, Л.А. 790
Мезьер, А.В. 258-259
Мейерхольд, ВЭ. 698
Мейлах, Б.С. 1140
Мелетинскшїї, Е.М. 957
Мендес, Катулл (Мендез, К.) 64
Мерзляков, А.Ф. 458, 1062-1136
Меркульев, ПП. 382
Мерсиус [псевд] 338
Мессалина, Валерия (МеЅЅаІіпа, У.)

31 1
Метлеркампф (урожд. Ралли), Ма-

риола З. - см.: Майгтш 1118-1120,
1122-1124

Именной указатель 1183

Метлеркампф, Федор Д. 1118, 1120,
1122

Меттенлейтер, Иоганн М. (Мейеп-
Іеі'сег, ІНМ) 1056

Микелис, Ч.ДЖ. де - см.: Де Мике-
лис, Ч.ДЖ.

Микель-Анджело (МісЬеІапЅеІо)
1091

Миклашевич, С.В. 780, 1071
Миллер, О.Ф. 500, 502, 1146
Милонов, М.В. 1010
Мильчша, В.А. 800, 968, 1003-1004,

1008, 1113, 1021
Милютин, В.А. 45
Минаев, ДД. 369, 377, 382
Мирабо, О.-Г.-Р. де

(МігаЬеаи, Но.-Є.-В. (іе) 338
Миронов, А.Г. 398, 603
Мисима, Юкио 823
Митрофанова 264
Михаил Григорьевич 990
Михайлов, А.Д. 1097
Михайлов, Геннадий 736, 860
Михайлов, М.Л. 45, 461
Михайлов, Ю.А. 247, 792-793, 860,

933, 1133
Михайлова, А.К. 849
Михайлова, Н.И. 629, 899, 1004-

1008, 1113-1016, 1018, 1034-1035,
1037-1039, 1059, 1063, 1067, 1069,
1072-1080

Михайлович-Дольский, М.М. 376,
378-381

Михайловская, Т. 1134
Михалков, НС. 1036
Михельсон, А.Д. 64
Мгщкевич, Адам (Міс1<іе\~1с2, А.) 555
Мишина, СС. 854
Модзалевский, Б.Л. 105, 117-118,

162-165, 283-286, 330, 544, 546-
547, 552, 557, 563, 599, 605, 651,
714, 765, 922, 959, 1005, 1051, 1054,
1090, 1094, 1097, 1115, 1118, 1139-
1140

МодзалевскІ/Ій, Л.Б. 115, 613, 619-620,
651, 837, 839, 868, 960, 1113, 1115

Моисеева, Г.Н. 702
Моисеенко, Юлия Е. 1096
Мокиенко, В.М. 933
Мокроусов, Алексей 793
Молоствов, П.Х. 118
Молоствовы 998
Молчанов, А.С. 336, 400, 992
Молчанов, ВФ. 313
Молчанов, Г.А. 646
Молчанов, ФГ. 643, 646, 837, 1148
Мольер (МоІіег) (псевд, наст. имя:

Поклен, Ж.-Б. (РоЧиеІіп, _].-В.))
50, 59, 81, 85, 475, 477, 544, 562,
598, 1139

Мопассан, Ги де (МацраЅЅаш, Єиу (іе)
64

Мордовченко, Н.И. 284, 678, 687
Морев, Глеб А. 888
Морозов, Б.Н. 689
Морозов, П.О. 525-526, 1091, 1093,

1114,1118, 1124
Морозова, И.В. 1064
Морозова, НВ. 175, 453, 978
Москвин, И.М. 379
Муравьев, Андрей Н. 277, 1164
Муравьев, М.Н. 175, 453, 578
Муравьева, Е.А. 548, 860
Муравьева, ОС. 92, 813-814, 850,

852, 854, 1125
Мурузи 1120
Мусина-Пушкина, БФ. 1020
МушІ/ша, И.Б. 63
Мюллер, Х. (МиІІег, Н.) (литогра-

фия) 1060
Мясоедов, П.Н. 27, 131
Мятлев, И.П. 163

Н.Г. 736
Н.К. 33
Накамура, Ёсикадзу - см.: Яматов-

ский, И.Н. 696, 748, 957
Нарбикова, ВС. 733
Нарушевич, Адам 917
Насибулин, ЭХ. 98, 721-722, 726,

755, 817-818, 829, 831
Наумов, Д.А. 258, 1040
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Íåáîëüñèí, Ñ.À. 874
Íåâåðîâ, Î.ß. 1096—1097
Íåâçãëÿäîâà, Åëåíà 846
Íåâçîðîâ, Ì.È. 1021
Íåâñêèé, À.ß. 813
Íåääåãîô, Åêàòåðèíà 1020
Íååëîâ, Ì.Â. 378
Íååëîâ, Ñ.À. 575, 1112
Íåçëîáèí, Ê.Í. 378
Íåêëþäîâ, Ñ.Þ. 926, 956—957
Íåêðàñîâ, À.È. 890
Íåêðàñîâ, Í.À. 384—385, 462, 470, 

735, 740, 760, 765, 774, 822, 861—
863, 880, 882, 1039, 1069, 1153

Íåëåäèíñêèé-Ìåëåöêèé, Þ.À. 
1110

Íåìçåð, À.Ñ. 736, 793, 818, 857
Íåìèðîâñêèé, È.Â. 841, 886
Íåïîìíÿùèé, Â.Ñ. 97, 105—106, 694, 

701, 783, 798, 846, 855—857, 866, 
875, 878, 900—901, 925, 960, 963—
964

Íåðîáååâ 670
Íåóñòðîåâ, Ä.Â. 3
Íå÷àåâ, Ñ.Ã. 59
Íåøóìîâà, Ò.Ô. 1040
Íèêèòåíêî, À.Â. 456
Íèêèòèí, À.Á. 733
Íèêèòèí, È.Ñ. 1051
Íèêèòèí, Ñåðãåé 873
Íèêîëàåâ, À. (Ãðîìîâ, À.Í.) 726
Íèêîëàåâ, Ï.À. 134, 931, 1005
Íèêîëàåâ, Ñ.À. 849
Íèêîëàåâ, Ñ.È. 702, 1005
Íèêîëàåâà, Í.Ä. 924
Íèêîëàé I, èìïåðàòîð 43, 45, 514
Íèêîëåâ, Í.Ï. 453
Íèêîëüñêèé, Á.Â. 653
Íîâàê, Âëàäèìèð (?) 785
Íîâèêîâ, Â.È. 588, 1134
Íîâèêîâ, È.À. 672, 716, 718
Íîâèêîâ, Í.È. 17, 451, 453, 455, 995, 

997—998
Íîâèêîâà, Ëèçà 888
Íîâèêîâà, Î.Ì. 674
Íîâèêîâà-Ïðèíö, Ì.Í. 252, 292
Íîçäðèí, Â.À. 932

Íîðäñòåò, Èâàí 964
Íîñòèö, Ã.È., ãðàô 374

Îâèäèé (Ïóáëèé Îâèäèé Íàçîí) 
(Publius Ovidius Naso) 306

Îâ÷èííèêîâà, Î.Â. 878
Îãàðåâ, Í.Ï. 38, 45, 135, 158, 878, 924, 

1141
Îãàðåâà, Å.Ñ. 260, 619, 1157, 1160
Îäîåâñêèé, Â.Ô., êíÿçü 583, 595
Îçåðîâ, Â.À. 991, 997, 1021
Îçíîáèøèí, Âèêòîð 742
Îêñìàí, Þ.Ã. 293, 599, 605, 614, 619, 

653, 683, 837, 868, 1116, 1157
Îêóíü, Ì.Å. 864
Îëåíèíà, À.Í. 260
Îëèøåâ, Â.Ã. 889
Îëñóôüåâ, À.Â. 264, 736, 758, 990, 999
Îëüäåíáóðã, Ñ.Ô. 1050
Îëüõèí, Àëåêñàíäð À. 902
Îìàð Õàéÿì 780
Îðëåíåâ, Ï.Í. 380
Îðëîâ, À.Ô. 273, 278, 1158
Îðëîâ, Â.Í. 284, 577, 687, 804, 1055, 

1141, 1147
Îðëîâ, Ã.Ã. 735, 784, 896
Îñåòðîâ, Åâã.È. 726, 1063
Îñèïîâ, À.À. 17, 452
Îñèïîâ, Í.Ï. 64, 453, 574—576, 579, 

807, 879, 892, 1154
Îñïîâàò, À.Ë. 596, 735—736, 779, 

800, 921, 1003, 1021
Îñêîðáèí, Ë.À. 643
Îñîâñêèé, Î.Å. 924
Îñîêèí, Ì.Þ. 376—378, 381
Îñîðãèí, Ì.À. 43—44
Îñòàëüñêèé, Ä.Â. 818
Îñòðîâñêèé, À.Í. 370—371, 378, 606
Îõîòèí, Í.Ã. 687, 714, 957, 975
Îõî÷èíñêèé, Â.Ê. 334

Ïàâëåíêî, À.Â., èëëþñòðàòîð 726, 
854

Ïàâëåíêî, Ï.À. 600, 866
Ïàâëåíêîâ, Ô.Ô. 970, 1078
Ïàâëèùåâà, Î.Ñ. 1068
Ïàâëîâ, Í.Ô. 285

Ïàâëîâà, Âåðà 846
Ïàâëîâà, Å.Â. 778
Ïàâëóøêà Åðíèê 285, 330, 450, 909
Ïàëèöûí, À.À. 24, 38, 291, 295—296, 

322, 346, 423—424, 455, 491, 526, 
547, 554—555, 565, 620, 684—685, 
700, 807—809, 815, 853, 971, 979

Ïàëüöåâ, Í.Ì. 733
Ïàíàåâ, È.È. 339, 385, 1039
Ïàíêîâ, Í.Ä. 352
Ïàíêðàòîâ, Ãåëèé 175
Ïàíîâ, Àôàíàñèé Âàñèëüåâè÷ 38, 

64, 142—143, 176, 295—298, 340, 
343—369, 372, 384—385, 387—394, 
398—399, 405—406, 423—424, 450, 
470, 519, 550, 582, 698, 753, 773—
777, 863, 904, 1151—1153, 1161, 
1163—1164, 1211

Ïàíîâ, Í.Â. 38, 142, 340—341, 350, 
390—392, 550, 813, 877

Ïàíîâ, Íèêîëàé 388
Ïàíîâ, Ñ.È. 20, 37, 100, 154, 225, 

247, 253, 264, 289, 306, 317, 479, 
570, 574, 580—581, 596—597, 599—
603, 605, 674, 792, 794, 805, 860, 
866, 975, 988, 993, 999, 1004, 1006, 
1008, 1112—1016, 1018, 1021, 1030, 
1036, 1038, 1041, 1043, 1072, 1074, 
1076—1077, 1079, 1134

Ïàíîâà (óðîæä. Ñóâîðîâà), Ñ.Ì. 
354—355

Ïàíîâû 350
Ïàíòåëååâ, Ï.Ô. 1153
Ïàí÷åíêî, À.Ì. 702
Ïàðàìîíîâ, Í.Å. 105, 530
Ïàðàøà 122, 216—217
Ïàðãàìèí, Ì.Í. 403
Ïàðíè (Parny), Ý. 300, 316, 677, 812, 

847, 912, 1117—1118
Ïàðíèñ, À.Å. 735—736, 779
Ïàñòåðíàê, Á.Ë. 987
Ïàñòóõîâ, Í.È. 384
Ïàòðóøåâà, Í.Ã. 64
Ïàóëó÷÷è, ìàðêèç 49—50
Ïàõîì (ÿìùèê) 1010
Ïàøóêàíèñ, Â.Â. 274, 398
Ïåêàðñêèé, Ï.Ï. 453

Ïåí÷êî(?) 289
Ïåðåæîãèíà, Å.À. 401
Ïåðåñòèàíè, È.Í. 370
Ïåðìÿêîâ, Å.Â. 907
Ïåðîíîâ, Àëåêñåé (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: 

Êèáàëüíèê, Ñ.À.) 780—782, 988
Ïåðöîâ, Í.Â. 875, 900, 976, 981
Ïåñêîâà, Í. 1040
Ïåñòåëü, Ï.È. 34—35, 61, 65, 68, 136, 

138, 497, 499, 500, 505, 523, 946, 
952, 969

Ïåòåíêî, Èãîðü Â. 1097
Ïåòð, àïîñòîë 995
Ïåòð I Âåëèêèé, èìïåðàòîð 451, 675
Ïåòð III, èìïåðàòîð 254, 258
Ïåòð Ôåîäîðîâè÷ 784, 896
Ïåòðàðêà (Petrarka), Ô. 1093
Ïåòðîâ, Â.Ï. 615
Ïåòðîâ, Ñ.Ì. 1116
Ïåòðîâà, Ë.Í. 1062, 1064
Ïåòðîíèé Àðáèòð (Petronius Arbiter) 

306, 573
Ïåòðóíèíà, Í.Í. 813—814, 850, 852, 

854, 1125
Ïåòðèöêèé, Â.À. 829
Ïåòóøêî, Îëåã 786
Ïåòöìàí, À.Ï. 161
Ïåö, Ã. 25
Ïåøèî, Äæîçåô (Peschio, Jo.) 963, 

980
Ïåùóðîâ, À.Í. 49—50, 475
Ïèêñàíîâ, Í.Ê. 157, 382, 837, 1005—

1006
Ïèêóëèí, Ï.Ë. 369—370
Ïèëüíÿê, Á.À. 698
Ïèëüùèêîâ, È.À. 3, 19, 25, 29, 39—

40, 107—109, 113, 120, 129, 149, 
175, 247, 251—252, 262, 270, 272—
273, 283—284, 289, 300, 320, 324, 
328, 340—341, 390, 397, 400, 405—
406, 409, 411, 414, 420, 431, 455, 
459, 485, 590, 608, 629, 640, 646, 
649, 657, 660, 668, 670, 792, 819, 
832—833, 837, 840, 846, 875, 882—
894, 899—901, 905—907, 911, 914, 
922, 925—928, 932, 934, 946, 954—
957, 969—983, 1139, 1149

1184 АВ. Бессмертных

Небольсин, С.А. 874
Неверов, О.Я. 1096-1097
Невзглядова, Елена 846
Невзоров, М.И. 1021
Невский, А.Я. 813
Неддегоф, Екатерина 1020
Неелов, М.В. 378
Неелов, С.А. 575, 1112
Незлобин, К.Н. 378
Неклюдов, ОЮ. 926, 956-957
Некрасов, А.И. 890
Некрасов, Н.А. 384-385, 462, 470,

735, 740, 760, 765, 774, 822, 861-
863, 880, 882, 1039, 1069, 1153

Нелединский-Мелецкий, Ю.А.
1 1 10

Немзер, А.С. 736, 793, 818, 857
Немировский, И.В. 841, 886
Непомнящий, В.С. 97, 105-106, 694,

701, 783, 798, 846, 855-857, 866,
875, 878, 900-901, 925, 960, 963-
964

Неробеев 670
Неустроев, ДВ. 3
Нечаев, С.Ґ. 59
Нешумова, Т.Ф. 1040
Никитенко, А.В. 456
Никитин, А.Б. 733
Никитин, И.С. 1051
Никитин, Сергей 873
Николаев, А. (Громов, А.Н.) 726
Николаев, Н.А. 134, 931, 1005
Николаев, С.А. 849
Николаев, СИ. 702, 1005
Николаева, Н.Д. 924
Николай І, император 43, 45, 514
Николев, Н.П. 453
Никольский, Б.В. 653
Новак, Владимир (?) 785
Новиков, В.И. 588, 1134
Новиков, И.А. 672, 716, 718
Новиков, Н.И. 17, 451, 453, 455, 995,

997-998
Новикова, Аиза 888
Новикова, О.М. 674
Новикова-Принц, М.Н. 252, 292
Ноздрин, В.А. 932

Нордстет, Иван 964
Ностиц, Ґ.И., граф 374

Овидий (Публий Овидий Назон)
(РиЬІіиЅ ОУіёіиЅ ЫаЅо) 306

Овчштнї/шова, О.В. 878
Огарев, Н.П. 38, 45, 135, 158, 878, 924,

1141
Огарева, ЕС. 260, 619, 1157, 1160
Одоевский, ВФ., князь 583, 595
Озеров, В.А. 991, 997, 1021
Ознобишин, Виктор 742
Оксман, Ю.Ґ. 293, 599, 605, 614, 619,

653, 683, 837, 868, 1116, 1157
Окунь, МЕ. 864
Оленина, А.Н. 260
Олишев, В.Ґ. 889
Олсуфьев, А.В. 264, 736, 758, 990, 999
Ольден6ург, ОФ. 1050
Ольхин, Александр А. 902
Омар Хайям 780
Орленев, П.Н. 380
Орлов, А.Ф. 273, 278, 1158
Орлов, В.Н. 284, 577, 687, 804, 1055,

1141, 1147
Орлов, Г.Ґ. 735, 784, 896
Осетров, Евг.И. 726, 1063
Осипов, А.А. 17, 452
Осипов, Н.П. 64, 453, 574-576, 579,

807, 879, 892, 1154
Осповат, А.А. 596, 735-736, 779,

800, 921, 1003, 1021
Оскор6ин, А.А. 643
Осовский, О.Е. 924
Осокин, М.Ю. 376-378, 381
Осоргин, М.А. 43-44
Остальский, Д.В. 818
Островскгй, А.Н. 370-371, 378, 606
Охотин, Н.Ґ. 687, 714, 957, 975
ОХоЧинский, ВК. 334

Павленко, А.В., иллюстратор 726,
854

Павленко, П.А. 600, 866
Павленков, (ПФ. 970, 1078
Павлищева, О.С. 1068
Павлов, Н.Ф. 285

Именной указатель 1185

Павлова, Вера 846
Павлова, Е.В. 778
Павлушка Ернш< 285, 330, 450, 909
Палицьш, А.А. 24, 38, 291, 295-296,

322, 346, 423-424, 455, 491, 526,
547, 554-555, 565, 620, 684-685,
700, 807-809, 815, 853, 971, 979

Пальцев, Н.М. 733
Панаев, И.И. 339, 385, 1039
Панков, Н.Д. 352
Паъжратов, Гелий 175
Панов, Афанасий Васильевич 38,

64, 142-143, 176, 295-298, 340,
343-369, 372, 384-385, 387-394,
398-399, 405-406, 423-424, 450,
470, 519, 550, 582, 698, 753, 773-
777, 863, 904, 1151-1153, 1161,
1163-1164, 1211

Панов, Н.В. 38, 142, 340-341, 350,
390-392, 550, 813, 877

Панов, Николай 388
Панов, С.И. 20, 37, 100, 154, 225,

247, 253, 264, 289, 306, 317, 479,
570, 574, 580-581, 596-597, 599-
603, 605, 674, 792, 794, 805, 860,
866, 975, 988, 993, 999, 1004, 1006,
1008, 1112-1016, 1018, 1021, 1030,
1036, 1038, 1041, 1043, 1072, 1074,
1076-1077, 1079, 1134

Панова (урожд. Суворова), ОМ.
354-355

Пановы 350
Пантелеев, П.Ф. 1153
Панчеъшо, А.М. 702
Парамонов, Н.Е. 105, 530
Параша 122, 216-217
Паргамин, М.Н. 403
Парни (Рашу), Э. 300, 316, 677, 812,

847, 912, 1117-1118
Парнис, А.Е. 735-736, 779
Пастернак, ВА. 987
Пастухов, Н.И. 384
Патрушева, Н.Ґ. 64
Паулуччи, маркиз 49-50
Пахом (ямщІ/ш) 1010
Пашуканис, В.В. 274, 398
Пекарский, П.Н. 453

Пенчко(?) 289
Пережогина, Е.А. 401
Перестиани, И.Н. 370
Пермяков, Е.В. 907
Перонов, Алексей (псевд.; наст. имя:

Кибальник, С.А.) 780-782, 988
Перцов, Н.В. 875, 900, 976, 981
Пескова, Н. 1040
Пестель, Н.И. 34-35, 61, 65, 68, 136,

138, 497, 499, 500, 505, 523, 946,
952, 969

Петенко, Игорь В. 1097
Петр, апостол 995
Петр І Велш<ий, император 451, 675
Петр ПІ, император 254, 258
Петр Феодорович 784, 896
Петрарка (Реггагка), Ф. 1093
Петров, В.П. 615
Петров, ОМ. 1116
Петрова, А.Н. 1062, 1064
Петроншїї Ар6итр (Ре'сгопіиз АгЬіїег)

306, 573
Петрунина, Н.Н. 813-814, 850, 852,

854, 1125
Петрицкий, В.А. 829
Петушко, Олег 786
Петцман, А.Н. 161
Пец, Г. 25
Пешио, Джозеф (РеЅсЬіо, Іо.) 963,

980
Пещуров, А.Н. 49-50, 475
Пиксанов, Н.К. 157, 382, 837, 1005-

1006
Пикулин, Н.А. 369-370
Пильняк, В.А. 698
Пильщш<ов, И.А. 3, 19, 25, 29, 39-

40, 107-109, 113, 120, 129, 149,
175, 247, 251-252, 262, 270, 272-
273, 283-284, 289, 300, 320, 324,
328, 340-341, 390, 397, 400, 405-
406, 409, 411, 414, 420, 431, 455,
459, 485, 590, 608, 629, 640, 646,
649, 657, 660, 668, 670, 792, 819,
832-833, 837, 840, 846, 875, 882-
894, 899-901, 905-907, 911, 914,
922, 925-928, 932, 934, 946, 954-
957, 969-983, 1139, 1149
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Ïèíåëëè, Áàðòîëîìåî (Pinelli, B.) 1096
Ïèðîí, Àëåêñèñ (Piron, Alexis) 300, 

306, 316, 454, 568, 589, 627, 650, 
656, 662, 764, 767—768, 792, 812, 
819, 836, 884, 911, 914, 916—919, 
921, 923, 988, 995—997, 1000, 1154, 
1164—1165

Ïèñàðåâ, À.À. 68, 499—500
Ïèñàðåâ, Ì.È. 606—607
Ïèñåìñêèé, À.Ô. 397—398, 1154
Ïè÷óãèíà, Í.Ï. 857
Ïëàêñèí, Ä.Ì. 825
Ïëàòîíîâ, À.Ï. 863, 879
Ïëåòíåâ, Ï.À. 592—593
Ïëóöåð-Ñàðíî, À.Þ. 362, 782, 875—

877, 903—904, 933, 1097
Ïëþøêèí, Ë.Í. 644, 1061
Ïîãîäèí, Ì.Ï. 260, 453, 555, 588, 

594—598, 652
Ïîãîñÿí, Å.À. 924
Ïîäêîïàåâà, Þ.Í. 1051
Ïîçäíÿåâà, È.Í. 1063
Ïîêðîâñêàÿ, Ç.À. 644, 1061
Ïîêðîâñêèé, Ì.Ì. 890
Ïîêðîâñêèé, Ì.Í. 545, 560, 570
Ïîêðîâñêèé, Í.Ì. 1137
Ïîëåâîé, Ê.À. 595
Ïîëåâîé, Ï.Í. 1042
Ïîëåæàåâ, À.È. 34—35, 38, 61—62, 

65—67, 69, 74—75, 77, 87, 91, 96, 
102, 113, 135—147, 151—153, 155, 
162, 169—171, 272, 294, 329, 344, 
389, 494—495, 497, 499—500, 505, 
509—510, 519—520, 523, 525—527, 
533, 536, 549, 552, 650, 697, 729, 
740, 748, 750, 760, 764—765, 781, 
796, 824, 879, 924, 946, 952, 969, 
1147, 1155

Ïîëåæàåâà, Í. È. 820
Ïîëåíîâ, Â.À. 548
Ïîëåíîâ, Â.Ä. 371, 646
Ïîëåùóê, Àëåêñàíäð 889
Ïîëèíîâñêèé 1010, 1112, 1115, 1076—

1077
Ïîëèòêîâñêèé, Ï.Ñ. 1112, 1115, 1029—

1030, 1076—1077

Ïîëîâíèêîâà, È.Â. 335—336
Ïîëîâöîâ, À.À. 375—376, 1005
Ïîëîíñêàÿ, À.À. 629, 646
Ïîëîíñêàÿ, È.Ì. 1130
Ïîëîíñêèé, Â.Ï. 576
Ïîëîíñêèé, È.À. 587, 629, 637, 640—

641, 644, 646, 682, 732, 745—746, 
837, 841

Ïîëòîðàöêèé, Ñ.Ä. 591, 1002, 1006, 
1111, 1036—1044, 104—1050, 1052, 
1054—1055, 1059, 1062—1066, 1072, 
1075—1076

Ïîëÿêîâ, À.Ñ. 595—596
Ïîíîìàðåâ, Ñ.È. 45
Ïîïîâ, À. 912, 922
Ïîïîâ, Â.Í. 776
Ïîïîâ, Âëàäèìèð Íèêèôîðîâè÷ 

(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) (ñïîíñîð èçäà-
íèÿ) 2

Ïîïîâ, È.Â. (èçäàòåëü) 246
Ïîïîâ, Ì. 64
Ïîïîâ, Ï.Ï. 404, 782, 897, 1000
Ïîïîâñêèé, Í.Í. 453
Ïîïïåÿ Ñàáèíà (Poppeia Sabina) 311
Ïîòàïîâ, Í.À. 736, 756
Ïîòåìêèí, Â.Ï. 679
Ïðàâîòîðîâà (ÐÃÀËÈ) 247
Ïðàòàñîâà, À.À. 120, 455, 458, 1136
Ïðåîáðàæåíñêèé, Ï.Ô. 890
Ïðæåöëàâñêèé, Î.À. 367
Ïðèíö, Ì.Í. 252, 292
Ïðèòâèö (âëàäåëåö äîìà) 317—318
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Ñòðóæêèí (Êóêîëåâñêèé), Í.Ñ. 368—

369, 372—376, 382—384, 1162
Ñòóêîëêèí 308—311
Ñòóêîëêèí, Ë.Ï.; Í.Ò.; Ò.À. 311
Ñòóðäçà, À.Ñ. 859, 1155
Ñóâîðèí, À.Ñ. 141, 157—159, 161—

162, 165, 374—375, 484, 500, 514, 
519, 522—523, 526, 544, 552, 566, 
939, 958, 1093, 1142, 1144, 1147

Ñóâîðîâà, Ñ.Ì. 351, 354
Ñóçäàëåâ, Ï.Ê. 22, 56, 99, 688, 954
Ñóëüïÿññî, Áèàíêà 289
Ñóìàðîêîâ, À.Ï. 997—998
Ñóðàò, È.Ç. 131, 866, 882, 887, 891, 931
Ñóðêîâ, À.À. 743
Ñóðüÿíèíîâ, Ä.Ë. 335
Ñóõîðóêîâ, Ê.Ì. 1130—1131
Ñóøêîâà, Í.Ñ. 687
Ñûòèí, È.Ä. 64, 370—371
Ñû÷åâà, Ëèäèÿ À. 984

Òàëëåìàí äå Ðåî, Æåäåîí (Tallemant 
des Reaux, Gedeon) 1098

1188 АВ. Бессмертных

Рыбаков, Ростислав 889
Рыбкгш, И.М. 942
Рылеев, КФ. 514
Рюрик, варяг-викинг, князь новго-

родский 451, 675
Рюриков, Ю.Б. 704, 718, 726, 800, 1149
Рябцев, Е.А. 935
Рятсеп, Х.К. 690

Сабуров, А.А. 1033, 1057-1058
Са6уров, Я.И. 118
Савельев, М.А. 576
Савичев, Р. 742, 1070
Саводнш<, ВФ. 1048
Саврасов, П.Ф. 131
Сад, Д.А.Ф. граф (маркиз) де (Ѕа-

(іе, П.АЕ сошїе (шагЧиіЅ) (іе) 564
Садальскшїі, С.Ю. 873
Садиков, П.А. 22, 56, 99, 688, 833,

954,1113
Садовская, 0.0. 382
Садовский, МП. 370-372, 376, 382-

383, 385
Садовской,БА. 603, 1038, 1049-1050,

1071
Сажин, Б.Н. 261-262, 305-306, 362,

364, 366, 392, 394, 772, 775-778,
785, 788-789, 791, 803, 806-807,
812, 860, 863, 877-882, 886-887,
892-893, 895-898, 903-905, 908,
924-925, 927, 930, 983, 988, 992,
998-1000, 1042, 1163

Саитов, В.И. 78, 522, 530, 534, 563,
651, 959, 1002, 1034-1035, 1042,
1092, 1094, 1114-1115, 1118

Сайтанов, В.А. 695
Сакулин, П.Н. 293, 579, 698, 844
Салаев, И.Г. 1017
Салтыков-Щедрин, М.Е. 366, 770,

772, 812, 1067, 1079, 1128
Самойлов, Павел П. 378
Самохвалов, А.Н. 577
Сандомирская, ВБ. 687, 728
Санковская, Е.А. 523
Сапов, Никита (псевд.; наст. имя:

Панов, сергей и.) 251, 261_262,

305-306, 310, 366, 369, 381, 581,
775, 792-794, 803, 811-813, 822-
823, 840, 845, 875-876, 988, 993,
1163

Сауков, А.Ґ. 886
Саянов, В.М. 987
Светлова, Ґ.Ґ. 629
Свешникова, А.К. 1051
Свирин, И.Г. 614, 1033, 1055, 1140
Севастьянов, А.Н. 779, 1071
Селезнев, Г.Н. 795
Селиванов, Е.К.? 373
Селивановский, А.П. 1003
Селивановский, С.И. 258, 1039-

1040
Семашко-Орлов, Д.С. 370-371, 383
Семевский, М.И. 1, 21, 33-35, 44,

49, 51, 61-63, 65-69, 72-75, 77-
78, 81-83, 85, 87-88, 90-91, 96,
102, 104, 108-110, 113-114, 118,
136-142, 144, 151-152, 155, 163,
169, 171, 303, 328, 463, 494-500,
503, 514, 538, 549, 560-562, 580,
588, 617-618, 678, 728-729, 946,
952-953, 956, 968-970, 1001-1002,
1005, 1142, 1146, 1149, 1210-1211

Семен, А.И. 454
Семенко, Ирина М. 1115-1118
Семенов, Е.И. 163
Семенова, Ольга С. 847-848
Сент-Аман, М.-А. Жирар де (Ѕаіп'с-
Атапі, М.-А. Сігапі (іе) 694

Сергиевский, И.В. 613
Сергиевский, МВ. 890
Сердюк, Александр 800
СеребряньпїІ, СД. 957
Сеченов, Д.А. 17, 451
Си(ы)салин, АГ. 1040
Сидоров, А.А. 890
Сидяков, А.С. 703
Сикорский, И.М. 817
Сильвестр, Арман (ЅіІУеЅїІе, А.) 64
Симоъш, П.К. 336, 388
Сир, Александр 796
Скаррон, Поль (Ѕсапоп, Р.) 452, 455,

615, 836, 911, 988

Именной указатель 1189

Скатов, Н.Н. 701, 709, 851, 899, 1141
Скворцов, А.И. 1070
Скорняков, Е.И. 885
Скородумов, НВ. 272-274, 278, 296,

298, 307, 309, 311, 330, 335-336,
341-343, 353, 356-358, 368, 370-
372, 382-385, 390, 397-399, 405,
547-550, 580, 586, 588-589, 601,
633, 753, 776, 790, 863, 889-890,
1000, 1045, 1145, 1166

Скотг, Вальтер (Ѕсой, Ш.) 810
Славин, ВВ. 927
Слепушкин, А.И. 852
Слонимский, А.А. 599, 605, 868
Смирдин, А.Ф. 456
Смиренский, Б.В. 264
Смирнов, А.А. 652, 1099
Смирнов, А.Ф. 701
Смирнов, Е.И. 925, 928, 955
Смирнов, И.М. 593
Смирнова-Россет, А.О. 593, 616, 1034
СЬ/парнов-Сокольскшїї, Н.Н. 157, 159,

454, 629, 644, 646, 657, 682, 730-
732, 830, 838, 990, 997, 1038, 1061,
1063, 1067, 1148

Смушко, ОВ. 932
Снегирев, И.М. 454
Соболевскшёі, С.А. 223, 275, 277, 575,

592, 594, 596, 598, 1161
Сойкин, ПП. 536, 793
Соколов, Ю.М. 599, 867, 889, 931
Соколов, Я.А. 1043
Соколова, Евгения 576, 1119
Соколовы, братья 931
Сокологорский, ВВ. 300, 305, 812
Сокольъшкова 264
Солдатенков, К.Т. 1133, 1150
Солжешщьш, А.И. 687, 690, 743, 1150
Соловьев, Е.И. 293, 576, 579
Соловьева, Е.И. 844
Соловьева, О.С. 728
Соломирский, ПД. 118
Сомов (помещик) 339
Сомов, К.А. 1051
Сомов, О.М. 597-598
СорокІ/ш, В.В. 370

Сорокина, Ґ.Ґ. 857
Сперанская, И.М. 1004, 1072, 1074
Сперанский, М.И. 693, 866
Срезневский, И.И. 894, 906
Сталин, И.В. 935
Стамо (урожд. Ралли), Екатери-

на 3. - см.: Ралли, Екатерина 3.
Стамо, А.К. 1118, 1120, 1122-1123
Старк, ВП. 899
Старов («Старков››), С.Н. 261, 1159
Старшинов, НК. 760
Стасюлевич, М.М. 522, 534, 1030,

1034, 1042, 1093
Стевен, Ф.Х. 536
Степанов, БП. 284-285, 702, 988,

1034-1035, 1038, 1064-1067, 1072-
1075, 1077-1079, 1089, 1142

Степанов, Ю.С. 832, 928
Степанян, К.]\. 733
Стефановский, А. (свяЩ.) 354
Столичный, А. (псевд.; наст. имя:

Щуплов, А.Н.) 820
Строганов, МВ. 72, 158, 1074
Сгружкин (Куколевскгй), Н.С. 368-

369, 372-376, 382-384, 1162
Стуколкин 308-311
Стуколкин, А.П.; Н.Т.; Т.А. 311
Стурдза, А.С. 859, 1155
Суворин, А.С. 141, 157-159, 161-

162, 165, 374-375, 484, 500, 514,
519, 522-523, 526, 544, 552, 566,
939,958,1093,1142,1144,1147

Суворова, С.М. 351, 354
Суздалев, П.К. 22, 56, 99, 688, 954
Сульпяссо, Бианка 289
СуМароков, А.П. 997-998
Сурат, ИЗ. 131, 866, 882, 887, 891, 931
Сурков, А.А. 743
Сурьяъшнов, Д.]\. 335
СуХоруков, К.М. 1130-1131
Сушкова, Н.С. 687
Сыгин, ИД. 64, 370-371
Сычева, Аидия А. 984

Таллеман де Рео, Жедеон (ТаПешаш
(іеЅ Веаих, Седеоп) 1098



1190 Ë.Â. Áåññìåðòíûõ  Èìåííîé óêàçàòåëü 1191

Òàëü, Á.Ì. 673
Òàëüìà, Ô.-Æ. (Talma, F.- Jo.) 1021
Òàðàíîâñêèé, Ê.Ô. 736, 812
Òàðàñåíêî, È.Í. 817
Òàðàñîâ, Ê.Ê. 1053
Òàðëå, Å.Â. 674
Òàðíîïîëüñêèé, ß.Å. 252, 292, 617
Òàññî, Ò. (Tasso, T.) 1099
Òàðõîâ, À.Å. 709, 732, 1111
Òàðõîâ, Ä.À. 849
Òàðõîâà, Í.À. 848—850, 908—909
Òàòüÿíà Èâàíîâíà 266
Òåâåêåëÿí, Ä.Â. 848
Òåëèíãàòåð, Ñ.Á. 1137
Ò¸ïèí, ß.À. 734, 840, 960
Òåððàñîí, Æàí (Terrasson, J.) 920
Òåðòåðÿí, È.À. 702
Òåðö, Àáðàì (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: Ñè-

íÿâñêèé, À.Ä.) 957
Òèçåíãàóçåí, Ï.Ï. 588, 653, 903, 1153
Òèìêîâñêèé, È.Î. 1136
Òèìîôååâ, À.Ã. 879
Òèìîôååâà, Ë. 463, 485, 517, 728
Òèõàíîâ, Ï.Í. 1059, 1066—1068, 1079
Òèõîíîâ, Í.Ñ. 1003
Òèõîíðàâîâ, Í.Ñ. 45
Òèöèàí Âå÷åëëèî (Tiziano Vecellio) 

1096
Òîëìà÷åâ, À.Ë. 377
Òîëñòàÿ, Í.È. 992
Òîëñòàÿ, Ò.Í. 735
Òîëñòîé, À.Ê., ãðàô 395, 780, 1161
Òîëñòîé, À.Í., ãðàô 672, 716—717, 

879, 1161
Òîëñòîé, Â.Â., ãðàô 118, 564
Òîëñòîé, Ë.Í., ãðàô 388, 774, 795, 823, 

902, 935
Òîëñòîé, Ô.Ï., ãðàô 247, 888
Òîëñòîé, ß.Í. 293
Òîëñòÿêîâ, À.Ï. 817
Òîìàøåâñêèé, Á.Â. 70, 72, 123—124, 

126, 157, 161—162, 164, 350, 599, 
601, 605, 614, 658, 678, 680—681, 
714, 718, 806—807, 830, 837, 842, 
868, 913, 922, 960, 1003, 1010—1016, 
1018, 1022, 1030, 1038, 1052, 1059, 

1065, 1072, 1074, 1076—1077, 1115, 
1124, 1140

Òîìè÷-Èëüèí, À.À. 1014
Òîïîðêîâ, À.Ë. 157, 607
Òîïîðêîâà, È.Â. 869, 885—886, 905
Òîïîðîâ, Â.Í. 694, 934, 960
Òîðîïîâ (âëàäåëåö äîìà) 397
Òîñêèíà, Ì.Â. 829
Òðàííóà, Ï.Ô. 759, 761—763, 788
Òðàóãîò, Ã.À.Â. 1005, 1014, 1016, 

1076—1078
Òðåäèàêîâñêèé, Â.Ê. 29, 129, 458, 654, 

902, 961—962, 970, 1161
Òðåòòåð, Âèëüãåëüì, ôîí (Trait-

teur, W. von) 1060
Òðåòüÿêîâ, Â.Ò. 736, 756
Òðèôîíîâ, Í.À. 736, 745, 795—796
Òðîïèíèí, Â.À. 141
Òðîôèìîâ, È.Ò. 264
Òðîöêèé, Ë.Ä. 1098
Òðóáåöêàÿ, Í.Ñ. 653
Òðóáåöêèå, êíÿçüÿ 588, 626, 653
Òðóáåöêîé, Á.À. 1123
Òðóáåöêîé, È.Í., êíÿçü 653—654
Òðóáåöêîé, Í.È., êíÿçü 654, 1156—

1157
Òðóáåöêîé, Ï.È., êíÿçü 654
Òðóáåöêîé, Ï.Í., êíÿçü 989—990
Òðóñîâ, À.Ä. 743
Òðóõà÷åâ [ïñåâä.] 758
Òóìàíîâ, Â.Ê. 1071
Òóðãåíåâ, À.È. 522, 534, 543, 563, 

1007, 1032—1037, 1048, 1054, 1057—
1058, 1065, 1072—1073, 1081

Òóðãåíåâ, Àíäðåé È. 1031
Òóðãåíåâ, È.Ñ. 549, 595, 616, 822, 842, 

1054
Òóðãåíåâ, Í.È. 1007, 1033, 1055, 1057, 

1089
Òóðãåíåâ, Ñ.È. 1007, 1033, 1055, 1057, 

1089, 1161
Òóðãåíåâà, Ò.À. 252, 292
Òóðüÿí, Ì.À. 63
Òó÷êîâ, Ï.À. 253
Òûíÿíîâ, Þ.Í. 109, 599, 605, 621, 

837, 862, 868, 924, 960, 1003

Òûðêîâ, À.Ä. 131
Òýññ, Ò.Í. 743
Òþôÿêèí, Ï.È. 596
 
Óâàðîâ [ïñåâä.] 549
Óäàëüöîâ, À.Ï. 788, 791
Óêîëîâ, Â.Ñ. 97
Óêîëîâà, Å.Ë. 97
Óëèöêàÿ, Ëþäìèëà 846
Óðíîâ, Ä.Ì. 695 
Óðóñîâ, À.È., êíÿçü 30, 33, 35, 49—

53, 55—60, 62, 68, 75—76, 78—85, 
89—91, 93—98, 100, 107—108, 111—
112, 122, 153, 474—477, 506—508, 
530—532, 534, 537, 540, 542, 544, 
560—561, 574, 604, 617—618, 678, 
687—688, 695, 728—729, 759, 826, 
845, 874, 908, 929, 932, 956, 1143, 
1146

Óñà÷åâû, áðàòüÿ 247
Óñïåíñêèé, Á.À. 694—695, 702, 800, 

819, 827, 829, 933
Óñïåíñêèé, Í.Â. 408
Óòêèí, Í.È. 478
Ó÷àñòêèíà, Ç.Â. 22, 130—131, 174, 457, 

1020, 1067, 1143

Ôàäååâ (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: Áóëû-
ãà), À.À. 726

Ôàäååâ, Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷; 
ñîó÷åíèê Ì.Þ. Ëåðìîíòîâà ïî 
þíêåðñêîé øêîëå 781, 838

Ôàäååâ, À.È. 834
Ôàäååâ, È.À. 889
Ôàäååâ, È.È. 889
Ôàòååâà, Í.À. 928
Ôàóñòèíà, Àííà Ãàëåðèÿ, Ìëàäøàÿ 

(Faustina, Annia Galeria, Minor) 
311

Ôåäèí, Ê.À. 743
Ô¸äîðîâ, Â.Â. 372, 382
Ôåäîðîâ, Ì.Ï. 374
Ôåäîðîâà, Â.À. 814
Ôåäîðîâà, Î.Á. 1111
Ôåäîòîâà, Ñ.Á. 326, 814, 850—852, 

854

Ôåäð (Phaedrus) è Ôåäðîâû áàñíè 
254, 258, 451—452, 454—455, 675, 
784, 896

Ôåäóòà, À.È. 927
Ôåéíáåðã, È.Ë. 639, 672—673, 

676, 716—717, 730, 741, 766, 838,
958

Ôåéíáåðã, Ì.È. 639, 672, 716—717, 
730, 838

Ôåíäè, Ïåòåð (Fendi, Peter) 1162
Ôåíåëîí, Ô. (Fenelon, F.) 1161
Ôåîäîðà, âèçàíòèéñêàÿ èìïåðàòðè-

öà 311
Ôåøèí, Í.È. 1164
Ôèëèìîíöåâà, Ò.Ë. 864
Ôëåãîí, Àëåê (ïñåâä.; íàñò. èìÿ: Ôëå-

ãîíò, Îëåã Âàñèëüåâè÷) 686—687, 
690, 743, 1148, 1162

Ôëåðîâ, Â.Ï. 1133
Ôîìè÷åâ, Ñ.À. 3, 88, 93, 97—98, 108, 

110, 114—115, 338, 400, 703, 721—
722, 726, 755, 816, 825—827, 831, 
849, 874, 928—930, 936, 982, 1121, 
1125, 1143

Ôîí-Âèçèí, Ä.È. 453, 514, 651, 684, 
686, 700, 1016—1017

Ôðàãîíàð, Æ.-Î. (Fragonard, J.-Ho.) 
971

Ôðåéãàíã, À.È. 1136
Ôðèäëåíäåð, Ã.Ì. 701
Ôðèçìàí, Ë.Ã. 826
Ôðè÷å, Â.Ì. 560, 571
Ôðîëîâ, À.Ô. 335
Ôðîëîâ, Í.À. 334—340, 383, 406, 519, 

582, 600, 1162, 1164—1165, 1167
Ôðîíèí, Â.À. 732
Ôðóìêèíà, À.È. 866
Ôóæåðå äå Ìîíáðîí, Æàí-Ëóè (Fou-

geret de Montbron, Jean-Louis) 
915

Ôóðöåâà, Å.À. 743

Õàéÿì — ñì.: Îìàð Õàéÿì
Õàðëàìîâ, Â.È. 1053
Õàðìñ, Ä.È. 879
Õàòèñîâà, Ò.Ã. 1098

1190 АВ. Бессмертных

Таль, Б.М. 673
Тальма, Ф.-Ж. (Та1н1а, Р.-_]о.) 1021
Тарановский, К.Ф. 736, 812
Тарасеъшо, И.Н. 817
Тарасов, КК. 1053
Тарле, Е.В. 674
Тарнопольский, Я.Е. 252, 292, 617
Тассо, Т. (ТаЅЅо, Т.) 1099
Тархов, А.Е. 709, 732, 1111
Тархов, Д.А. 849
Тархова, Н.А. 848-850, 908-909
Татьяна Ивановна 266
Тевекелян, ДВ. 848
Телингатер, СБ. 1137
Тёпин, Я.А. 734, 840, 960
Террасон, Жан (ТепаЅЅоп, І.) 920
Тертерян, И.А. 702
Терц, Абрам (псевд.; наст. имя: Си-

нявский, А.Д.) 957
Тизенгаузен, ПП. 588, 653, 903, 1153
ТщаковскІ/Ій, И.О. 1136
Тимофеев, А.Ґ. 879
Тимофеева, А. 463, 485, 517, 728
Тиханов, П.И. 1059, 1066-1068, 1079
Тихонов, Н.С. 1003
Тихонравов, НС. 45
Тициан Вечеллио (Тіяіапо УесеПіо)

1096
Толмачев, А.А. 377
Толстая, Н.И. 992
Толстая, Т.Н. 735
Толстой, А.К., граф 395, 780, 1161
Толстой, А.Н., граф 672, 716-717,

879, 1161
Толстой, ВВ., граф 118, 564
Толсгой, А.Н., граф 388, 774, 795, 823,

902, 935
Толстой, Ф.П., граф 247, 888
Толстой, Я.Н. 293
Толстяков, А.П. 817
Томашевский, ББ. 70, 72, 123-124,

126, 157, 161-162, 164, 350, 599,
601, 605, 614, 658, 678, 680-681,
714, 718, 806-807, 830, 837, 842,
868, 913, 922, 960, 1003, 1010-1016,
1018, 1022, 1030, 1038, 1052, 1059,

1065, 1072, 1074, 1076-1077, 1115,
1124, 1140

Томич-Ильин, А.А. 1014
Топорков, А.А. 157, 607
Топоркова, И.В. 869, 885-886, 905
Топоров, В.Н. 694, 934, 960
Торопов (владелец дома) 397
Тоскина, МВ. 829
Траннуа, П.Ф. 759, 761-763, 788
Траугот, Ґ.А.В. 1005, 1014, 1016,

1076-1078
ТредиаковскІ/Іі/і, В.К. 29, 129, 458, 654,

902, 961-962, 970, 1161
Третгер, Вильгельм, фон (Тгаії-

геиг, Ш. уоп) 1060
Третьяков, В.Т. 736, 756
Трифонов, Н.А. 736, 745, 795-796
ТропІ/шин, В.А. 141
Трофимов, И.Т. 264
Троцкий, АД. 1098
Трубецкая, Н.С. 653
Трубецкие, князья 588, 626, 653
Трубецкой, Б.А. 1123
Трубецкой, И.Н., князь 653-654
Трубецкой, Н.И., князь 654, 1156-

1157
Трубецкой, П.И., князь 654
Трубецкой, П.И., князь 989-990
Трусов, А.Д. 743
ТруХачев [псевд.] 758
Туманов, ВК. 1071
Тургенев, А.И. 522, 534, 543, 563,

1007, 1032-1037, 1048, 1054, 1057-
1058, 1065, 1072-1073, 1081

Тургенев, Андрей И. 1031
Тургенев, ИС. 549, 595, 616, 822, 842,

1054
Тургенев, Н.И. 1007, 1033, 1055, 1057,

1089
Тургенев, С.И. 1007, 1033, 1055, 1057,

1089, 1161
Тургенева, Т.А. 252, 292
Турьян, М.А. 63
Тучков, П.А. 253
Тынянов, Ю.Н. 109, 599, 605, 621,

837, 862, 868, 924, 960, 1003
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Тырков, А.Д. 131
Тэсс, Т.Н. 743
Тюфякин, П.И. 596

Уваров [псевд.] 549
Удальцов, А.П. 788, 791
Уколов, В.С. 97
Уколова, Е.А. 97
Улицкая, Аюдмила 846
Урнов, ДНМ 695
Урусов, А.И., князь 30, 33, 35, 49-

53, 55-60, 62, 68, 75-76, 78-85,
89-91, 93-98, 100, 107-108, 111-
112, 122, 153, 474-477, 506-508,
530-532, 534, 537, 540, 542, 544,
560-561, 574, 604, 617-618, 678,
687-688, 695, 728-729, 759, 826,
845, 874, 908, 929, 932, 956, 1143,
1146

Усачевы, братья 247
Успенский, Б.А. 694-695, 702, 800,

819, 827, 829, 933
Успенский, НВ. 408
Уткин, Н.И. 478
Участкина, 3.13. 22, 130-131, 174, 457,

1020, 1067, 1143

Фадеев (псевд.; наст. имя: Булы-
га), А.А. 726

Фадеев, Александр Александрович;
соученик М.Ю. Аермонтова по
юнкерской школе 781, 838

Фадеев, А.И. 834
Фадеев, И.А. 889
Фадеев, И.И. 889
Фатеева, Н.А. 928
Фаустина, Анна Галерия, Младшая

(РаиЅїіна, Апніа ЄаІегіа, Міног)
311

Федин, К.А. 743
Фёдоров, ВВ. 372, 382
Федоров, МП. 374
Федорова, В.А. 814
Федорова, О.Б. 1111
Федотова, С.Б. 326, 814, 850-852,

854

Федр (РЬаедшЅ) и Федровы басни
254, 258, 451-452, 454-455, 675,
784, 896

Федута, А.И. 927
Фейнберг, И.А. 639, 672-673,

676, 716-717, 730, 741, 766, 838,
958

Фейнберг, М.И. 639, 672, 716-717,
730, 838

Фенди, Петер (Репсіі, Реїег) 1162
Фенелон, Ф. (РепеІон, Р.) 1161
Феодора, византийская императри-

ца 311
Фешин, Н.И. 1164
Филимонцева, Т.А. 864
Флегон, Алек (псевд.; насг. имя: Фле-

гонг, Олег Васильевич) 686-687,
690, 743, 1148, 1162

Флеров, ВП. 1133
Фомичев, С.А. 3, 88, 93, 97-98, 108,

110, 114-115, 338, 400, 703, 721-
722, 726, 755, 816, 825-827, 831,
849, 874, 928-930, 936, 982, 1121,
1125, 1143

Фон-Визин, ДНИ 453, 514, 651, 684,
686, 700, 1016-1017

Фрагонар, Ж.-О. (Ргаёопапі, ].-Но.)
971

Фрейганг, А.И. 1136
Фридлендер, Ґ.М. 701
Фризман, АТ. 826
Фриче, В.М. 560, 571
Фролов, А.Ф. 335
Фролов, Н.А. 334-340, 383, 406, 519,

582, 600, 1162, 1164-1165, 1167
Фронгш, В.А. 732
Фрумкина, А.И. 866
Фужере де Монброн, Жан-Ауи (Рон-

Ѕеге'с (іе Моп'сЬгоп, `Іеан-Іюиіз)
915

Фурцева, Е.А. 743

Хайям - см.: Омар Хайям
Харламов, В.И. 1053
Хармс, Д.И. 879
Хатисова, Т.Ґ. 1098
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Õâàñòîâ 288, 423, 491, 526, 547, 554—
565, 613, 620, 675

Õâîñòîâ, Ä.È., ãðàô 6, 23—24, 38, 
184—185, 228—229, 279, 295—296, 
322, 346, 399, 423, 555—556, 576, 
680—681, 684—685, 700, 800, 807—
808, 815—816, 827, 853—854, 862, 
966, 971, 979, 1204

Õåéäåìàíí, Õ. 690
Õåðàñêîâ, Ì.Ì. 175, 1016—1017
Õèæèíñêèé, Ë.Ñ. 336
Õèëè, Äàí (Healey, Dan) 588, 1134
Õèòðîâî, À.À.(Ô.) 991
Õèòðîâî, È.Ï. 871
Õëåáíèêîâ, Ë.Ì. 247, 264, 289
Õìàðà, Â.Í. 757
Õîëë, Ýðíñò, ñýð (Hall, Ernest, sir) 1125
Õîëùåâíèêîâ, Â.Å. 814, 851—852
Õîìÿêîâ, À.Ñ. 555
Õîïêèíñ, Óèëüÿì (Hopkins, William) 

812

Ö.Ô. (ïñåâä. Í.Ì. Êàðàìçèíà) 246
Öàðüêîâà, Ò.Ñ. 27, 1017
Öèâüÿí, Ò.Â. 907
Öèëþðèê, Ä. 789
Öèìáàë, Ñ.Ë. 379
Öèöåðîí (Ìàðê Òóëèé Öèöåðîí) 

(Marcus Tullius Cicero) 822, 844
Öÿâëîâñêàÿ (Çåíãåð), Ò.Ã. 92, 100, 

543, 570, 573, 580, 599—602, 605, 
612, 619, 625, 640, 644, 651, 660, 
668, 672—675, 678—683, 689, 712, 
728—729, 732, 734, 813, 830, 834—
838, 849, 852, 860, 866—868, 958—
959, 961, 1140, 1150

Öÿâëîâñêèé, Ì.À. 3, 19, 24—25, 27—
30, 33—34, 38—43, 48, 56, 61—62, 
65, 68, 88—96, 100—103, 107, 113—
115, 120—122, 126, 129, 138, 141—
142, 144, 147, 149, 152, 154, 157—
161, 164—169, 172, 175, 216, 
252—253, 262, 270, 272—273, 275, 
283—286, 289, 291—293, 300—306, 
313—318, 322—329, 340—344, 349—
350, 359, 364, 366, 368, 370—372, 

385, 390, 392, 396—400, 405—407, 
409, 411, 414, 420, 422, 431, 446—
448, 455, 458—459, 462, 470, 479, 
485, 500, 505, 516, 543, 546–550, 
557—559, 566, 569—591, 595—605, 
608, 612, 614, 617—620, 623, 625—
662, 668, 670—683, 689, 706—710, 
712—717, 721, 728—734, 738, 741—
742, 745—748, 755—757, 762—768, 
772, 776—780, 782, 789, 791—796, 
804—818, 828—854, 860—861, 
865—869, 874—875, 877, 881—884, 
887, 890—895, 900, 903—907, 911, 
922—927, 930—931, 934, 936, 938—
946, 958—962,  966—967, 974—983, 
1094, 1113, 1120—1121, 1124, 1140, 
1142—1143, 1147—1148, 1154—1157, 
1212 

×ààäàåâ, Ï.ß. 39, 319
×àãèí, Ï.È. 543, 614, 622—623, 625—

626, 628—629, 631—632, 638, 640—
641, 643, 646, 649, 658, 837, 1140, 1147

×àéêîâñêèé, Ï.È. 935
×àêîâñêèé, À.Á. 629
×àóøàíñêèé, Ä.Í. 274, 342, 1103
×àõèðüÿí, Ã.Ï. 370
×åäàí, Ä. 787
×åëûøåâ, Å.Ï. 851
×åðåéñêèé, À.À. 285, 293, 1117, 1119—

1121, 1123, 1143
×åðêàøèíà, Í.Ï. 1097, 1130—1131
×åðíåöêèé, Ë. 45
×åðíîâ, Àíäðåé Þ. 270, 730—732, 

734, 736, 738, 741—742, 747, 760, 
762—763, 784, 788—789, 799, 804, 
806, 809—810, 828, 831, 839—840, 
854—855, 860—861, 880, 882, 961, 
982

×åðíîâ, È.À. 690
×åðíîãóáîâ, Í.Í. 672, 674
×åðíîøêóð, Ë. 732
×åðíûøåâ, Â.È. 1050—1051
×åðíûøåâ, Ì.Ì. 378, 380—381
×åðíûøåâñêèé, Í.Ã. 548
×åðíÿòèí (âëàäåëåö äîìà) 350

×åðòêîâ, À.Ä. 989
×åñíîêîâ, ïîëêîâíèê (îøèáêà â Àêòå: 

×åëíîêîâ, Ô¸äîð Ìèõàéëîâè÷, 
ïîëêîâíèê, íà÷àëüíèê 5-ãî Îòäå-
ëà ÓÌÃÁ ïî Ìîñêîâñêîé îáëà-
ñòè. Òî÷íûå ñâåäåíèÿ ñîîáùèë 
Â.Â. Íåõîòèí) 274, 342

×åñòíûõ, Ì.Â. 888—889
×åõîâ, À.Ï. 311, 378—379
×å÷óëèí, Í.Ä. 544, 563
×èæîâ, Ô.Â. 253
×èðâèíà, Í.Ã. 629
×èñòîâà, È.Ñ. 728, 813—814, 850, 

852, 854
×óëêîâ, Ã.È. 402, 453, 599, 671, 837, 

868, 960
×óëêîâ, Ì.Ä. 549, 988, 993—994, 1161
×óïðûíèí, Ñ.È. 726
×óðáàíîâ, Âàäèì Á. 221
×óøêèí, Í.Í. 37

Øàëàåâ, Ðîìàí 745, 761, 788
Øàëèâîâ [ïñåâä.] 17, 176, 193, 217, 

224, 268, 282, 423
Øàëèõîâ [ïñåâä.] 224—225, 231, 

245, 423
Øàëèêîâ, Ï.È., êíÿçü 325, 1035
Øàëèêîâ, [Ï.È.], êíÿçü 7, 17, 176, 

193, 217, 224, 245, 249, 268, 279, 
282, 288, 423, 491, 526, 565, 579, 
681, 714, 748, 807—809, 861, 863, 
865, 1205

Øàëüìàí, Å.Ñ. 252, 303, 590, 625, 
639, 644, 660, 673, 675—676, 682, 
710, 731, 734, 738, 756—757, 767—
768, 832—833, 836—841, 854, 881—
882, 893, 959, 961—962, 982

Øàìàòóðà, Â. Â. 784
Øàïèð, Ì.È. 3, 19, 25, 29, 39—40, 

107—109, 113, 115, 120, 129—130, 
149, 175, 247, 251, 253, 262, 264, 
270, 272—273, 283—284, 289, 300, 
320, 324, 328, 340—341, 390, 397, 
400, 405—406, 409, 411, 414, 420, 
431, 455, 459, 485, 590, 608, 629, 
640, 646, 649, 657, 660, 668, 670, 

733, 766, 775, 788—789, 791—793, 
796, 798, 819, 824, 828—829, 832—
833, 837, 840, 883—888, 891, 893—
894, 899, 901, 911—912, 914, 921—
922, 925—927, 934, 955—956, 960—
964, 970—971, 974—981, 997, 1139

Øàòðîâ, Í.Ì. 348, 423, 789, 807—
808

Øàõàíîâ, À.Í. 1131
Øàõìàòîâ [ïñåâä.] 176, 217, 224, 

231, 245, 249, 269, 288, 423, 807—
808

Øàõíàðîâè÷, À.Ì. 819
Øàõîâñêîé, À.À., êíÿçü 18, 29, 46, 

217, 456, 965—966, 1006, 1045, 
1048

Øàõîâñêîé, [À.À.], êíÿçü 7, 17, 18, 
20, 24, 29, 38, 46, 120, 176, 193, 
217, 224—245, 249, 268, 279, 288, 
291, 423, 456, 555, 579, 807—808, 
965—966, 979, 983, 1001, 1161, 
1205

Øâ. (Øâàðö, Ä.Ì.) 117
Øåâöîâ [ïñåâä.] 758
Øåâûðåâ, Ñ.Ï. 312
Ø¸äåëü, ãóâåðíåð 65
Øåêñïèð, Óèëüÿì (Shakespeare, Wil-

liam) 50—51, 475, 477, 537, 823, 
1139

Øåëåõîâ, Ä.Ï. 325
Øåëåõîâ, [Ä.Ï.] 23, 423, 554—555, 

558, 579, 620, 653, 684—685, 700, 
714, 748, 807—809, 971

Øåëåõîâ, È.È. 555, 579
Øåëêîâíèêîâ, À.Ì. 1049
Øåëêóíîâ, Í.Â. 461
Øåëêóíîâà, Ë.Ï. 461
Øåíäåðîâà, Ì.Ñ. 832
Øåíèí, À.Ô. 879
Øåðåìåòåâ, Â.Â. 293
Øåðåìåòåâ, Ñ.Ä., ãðàô 522, 534, 1030, 

1034
Øåñòàêîâ, Þ.Â. 780
Øåôôåð, Ï.Í. 605—606, 608
Øèáàíîâ, Ï.Ï. 15, 173, 637, 1161
Øèâÿõîâà (ÐÃÀËÈ) 289
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Хвасгов 288, 423, 491, 526, 547, 554-
565, 613, 620, 675

Хвостов, Д.И., граф 6, 23-24, 38,
184-185, 228-229, 279, 295-296,
322, 346, 399, 423, 555-556, 576,
680-681, 684-685, 700, 800, 807-
808, 815-816, 827, 853-854, 862,
966, 971, 979, 1204

Хейдеманн, Х. 690
Херасков, М.М. 175, 1016-1017
Хижинский, АС. 336
Хили, Дан (НеаІеу, Бан) 588, 1134
Хитрово, А.А.(Ф.) 991
Хитрово, И.П. 871
Хлебников, А.М. 247, 264, 289
Хмара, В.Н. 757
Холл, Эрнст, сэр (На11, Ешезї, Ѕіг) 1125
Холщевников, В.Е. 814, 851-852
Хомяков, АС. 555
ХопкІ/шс, Уильям (Норкіпз, ШШіаш)

812

Ц.Ф. (псевд. Н.М. Карамзина) 246
Царькова, Т.С. 27, 1017
Цивьян, ТВ. 907
Цилюрик, Д. 789
Цимбал, СА. 379
Цицерон (Марк Тулий Цицерон)

(МагсиЅ ТиІІіиЅ Сісего) 822, 844
Цявловская (Зенгер), Т.Г. 92, 100,

543, 570, 573, 580, 599-602, 605,
612, 619, 625, 640, 644, 651, 660,
668, 672-675, 678-683, 689, 712,
728-729, 732, 734, 813, 830, 834-
838, 849, 852, 860, 866-868, 958-
959, 961, 1140, 1150

Цявловский, М.А. 3, 19, 24-25, 27-
30, 33-34, 38-43, 48, 56, 61-62,
65, 68, 88-96, 100- 103, 107, 113-
115, 120-122, 126, 129, 138, 141-
142, 144, 147, 149, 152, 154, 157-
161, 164-169, 172, 175, 216,
252-253, 262, 270, 272-273, 275,
283-286, 289, 291-293, 300-306,
313-318, 322-329, 340-344, 349-
350, 359, 364, 366, 368, 370-372,

335, 390, 392, 396_400, 405_407,
409, 411, 414, 420, 422, 431, 446_
443, 455, 453_459, 462, 470, 479,
435, 500, 505, 516, 543, 546-550,
557_559, 566, 569_591, 595_605,
603, 612, 614, 617_620, 623, 625_
662, 663, 670_633, 639, 706_710,
712_717, 721, 723_734, 733, 741_
742, 745_743, 755_757, 762_763,
772, 776_730, 732, 739, 791_796,
304_313, 323_354, 360_361,
365_369, 374_375, 377, 331_334,
337, 390_395, 900, 903_907, 911,
922_927, 930_931, 934, 936, 933_
946, 953_962, 966_967, 974_933,
1094, 1113, 1120_1121, 1124, 1140,
1142_1143, 1147_1143, 1154_1157,
1212

Чаадаев, П.Я. 39, 319
Чагин, П.И. 543, 614, 622-623, 625-

626, 628-629, 631-632, 638, 640-
641, 643, 646, 649, 658, 837, 1140, 1147

Чаїжовскшй, П.И. 935
Чаковский, АБ. 629
Чаушанский, Д.Н. 274, 342, 1103
Чахирьян, Г.П. 370
Чедан, Д. 787
Челышев, ЕП. 851
Черейскшїі, А.А. 285, 293, 1117, 1119-

1121,1123,1143
Черкашна, И.П. 1097, 1130-1131
Чернецкий, А. 45
Чернов, Андрей Ю. 270, 730-732,

734, 736, 738, 741-742, 747, 760,
762-763, 784, 788-789, 799, 804,
806, 809-810, 828, 831, 839-840,
854-855, 860-861, 880, 882, 961,
982

Чернов, И.А. 690
Черногубов, Н.Н. 672, 674
Черношкур, А. 732
Чернышев, В.И. 1050-1051
Чернышев, М.М. 378, 380-381
Чернышевский, Н.Ґ. 548
Чернягин (владелец дома) 350
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Чертков, А.Д. 989
Чесноков, полковник (ошибка в АкІе:

Челноков, Фёдор Михайлович,
полковник, начальник 5-го Отде-
ла УМГБ по Московской обла-
сти. Точные сведения сообщил
В.В. Нехотин) 274, 342

Честных, МВ. 888-889
Чехов, А.П. 311, 378-379
Чечулин, НД. 544, 563
Чижов, ФВ. 253
ЧирвШа, Н.Ґ. 629
Чистова, И.С. 728, 813-814, 850,

852, 854
Чулков, Г.И. 402, 453, 599, 671, 837,

868, 960
Чулков, МД. 549, 988, 993-994, 1161
Чупрынин, СИ. 726
Чурбанов, Вадим Б. 221
Чушкгш, Н.Н. 37

Шалаев, Роман 745, 761, 788
Шаливов [псевд] 17, 176, 193, 217,

224,268,282,423
Шалихов [псевд.] 224-225, 231,

245,423
Шаликов, П.И., князь 325, 1035
Шаликов, [П.И.], князь 7, 17, 176,

193, 217, 224, 245, 249, 268, 279,
282, 288, 423, 491, 526, 565, 579,
681, 714, 748, 807-809, 861, 863,
865, 1205

Шальман, ЕС. 252, 303, 590, 625,
639, 644, 660, 673, 675-676, 682,
710, 731, 734, 738, 756-757, 767-
768, 832-833, 836-841, 854, 881-
882, 893, 959, 961-962, 982

Шаматура, В. В. 784
Шапир, М.И. 3, 19, 25, 29, 39-40,

107-109, 113, 115, 120, 129-130,
149, 175, 247, 251, 253, 262, 264,
270, 272-273, 283-284, 289, 300,
320, 324, 328, 340-341, 390, 397,
400, 405-406, 409, 411, 414, 420,
431, 455, 459, 485, 590, 608, 629,
640, 646, 649, 657, 660, 668, 670,

733, 766, 775, 788-789, 791-793,
796, 798, 819, 824, 828-829, 832-
833, 837, 840, 883-888, 891, 893-
894, 899, 901, 911-912, 914, 921-
922, 925-927, 934, 955-956, 960-
964, 970-971, 974-981, 997, 1139

Шатров, Н.М. 348, 423, 789, 807-
808

Шаханов, А.Н. 1131
Шахматов [псевд.] 176, 217, 224,

231, 245, 249, 269, 288, 423, 807-
808

Шахнарович, А.М. 819
Шаховской, А.А., князь 18, 29, 46,

217, 456, 965-966, 1006, 1045,
1048

Шаховской, [А.А.], князь 7, 17, 18,
20, 24, 29, 38, 46, 120, 176, 193,
217, 224-245, 249, 268, 279, 288,
291, 423, 456, 555, 579, 807-808,
965-966, 979, 983, 1001, 1161,
1205

Шв. (Шварц, ДНМ) 117
Шевцов [псевд.] 758
Шевырев, С.П. 312
Шёдель, гувернер 65
ШексШр, Уильям (ЅЬаЬеЅреаге, ШП-

Ііаш) 50-51, 475, 477, 537, 823,
1139

Шелехов, ДП. 325
Шелехов, [Д.П.] 23, 423, 554-555,

558, 579, 620, 653, 684-685, 700,
714, 748, 807-809, 971

Шелехов, И.И. 555, 579
Шелковъшков, А.М. 1049
Шелкунов, Н.В. 461
Шелкунова, А.П. 461
Шендерова, МС. 832
Шенин, А.Ф. 879
Шереметев, ВВ. 293
Шереметев, СД., граф 522, 534, 1030,

1034
Шестаков, ЮВ. 780
Шеффер, П.Н. 605-606, 608
Ши6анов, ПП. 15, 173, 637, 1161
Шивяхова (РҐААИ) 289
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Øèëëåð, È.Ê.Ô. ôîí (Schil-
ler, Jo.Ch.F. von) 1098, 1139

Øèëëèíã ôîí Êàíøòàäò, Ï.À. 1004, 
1011, 1032—1035, 1037—1038, 1040, 
1044, 1048—1050, 1052, 1054—1069

Øèëîâ, Ê.Â. 380—381
Øèëüíèêîâà, Í.Þ. 1130—1131
Øèìèëèñ, Ä.Á. 792, 800, 811, 827, 

845, 861, 1003, 1142, 1126
Øèðèíñêèé-Øèõìàòîâ, Ñ.À., êíÿçü 

18, 29, 46, 217, 296, 456, 555, 965—
966, 1043

Øèðÿåâ, À.Ñ. 454
Øèôðèí, Å.Ç. 745, 771
Øèõìàòîâ [Øèðèíñêèé-Øèõìà-

òîâ, Ñ.À.], êíÿçü 7, 17—18, 20, 24, 
29, 38, 46, 120, 176, 193, 217, 224, 
245, 249, 268, 279, 288, 291, 423, 
456, 491, 526, 547, 554—555, 565, 
579, 620, 675, 681, 684—685, 700, 
807—808, 815, 853, 965—966, 971, 
979, 983, 1001, 1205

Øèøêîâ, À.Ñ. 18, 29, 46, 218, 966, 
1043, 1061

Øèøêîâ, [À.Ñ.] 18, 46, 120, 176, 193, 
217—218, 249, 288, 423, 555, 579, 
807—808, 965—966, 979, 1001, 1201, 
1205

Øêëîâñêèé, Â.Á. 1013
Øëîñáåðã, Ì.Ç. 1070
Øëÿïêèí, È.À. 156, 338
Øìàðîâèí, Â.Å. 274, 362, 371—372, 

385, 398, 790, 1166
Øìèäò (òèï.) 1051
Øìèäò, Î.Þ. 88
Øíåéäåð, Ôåðäèíàíä (Schneider, F.) 

1036
Øîëîõîâ, Ì.À. 743
Øîëü¸, Ãèéîì Àìôðè äå (Chaulieu, 

Guillaume Amfrye de) 677
Øîðüå, Íèêîëÿ (Chorier, Nicolas) 
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Øîñòàêîâè÷, Ä.Ä. 698
Øîõèíà, Â.Ë. 736
Øïååð (òèï.) 1051
Øïèãîöêèé, À.Ã. 1098
Øïèðêî, À.Å. 742, 1070

Øðóáà, Ìàíôðåä (Schruba, M.) 222, 
247, 253, 289, 824, 894, 909, 960, 
1149, 1154

Øòåëèí, ß.ß. 453
Øòóð (Stuhr) (êí. ìàã.) 817, 930, 1150
Øóáèíñêèé, Ñ.Í. 375, 514
Øóëüòöå, Êàðë (òèï.) 70, 1039—1040
Øóìàõåð, Ï.Â. 253, 330, 344, 369—

370, 377, 381-383, 748, 750
Øóìèëîâà, Å.Ï. 957
Øóìèõèí, Ñ.Â. 597—598
Øóìñêèé, Ñ.Â. 375—376
Øóðö, Áàðáàðà (Schurz, B.) 904

Ùåãîëåâ, Ï.Å. 24, 34, 40, 53, 61—62, 
68, 74, 79, 82, 88, 91, 95, 101—103, 
105, 114, 127, 147, 149—152, 164—
166, 169, 172, 283—285, 293, 316, 
327—330, 405, 479, 484, 486, 500, 
505, 516—517, 530—532, 537, 543, 
545—546, 548, 557, 559—560, 566, 
568—570, 572, 575—577, 579, 587, 
599, 634, 656, 680—681, 688, 701, 
718, 738, 804—805, 830, 833, 837, 
844, 860, 867, 940, 954, 958, 966, 
1118—1119, 1122, 1143, 1147

Ùåïêèí, Ì.Ñ. 374—375, 555
Ùåïêèí, Í.Ì. 258, 1039—1040, 1150
Ùåïî÷êèí, Ïàâåë Ãð. 264
Ùåðáàêîâ, Àíäðåé 820—821, 1149
Ùåðáàêîâà, Ãàëèíà Í. 846
Ùåðáàòîâà, Ì.À. 395
Ùåðáèíèí, Ì.À. 1157
Ùåòèíèí, Á.À. 253
Ùèïàð¸â, Ê.Á. 1071
Ùóêèí, Ï.È. 330, 369—370, 377
Ùóïëîâ, À.Í. 270, 272, 742, 745, 

747—748, 759, 761—764, 771, 788—
790, 793, 796—797, 799, 802—803, 
813, 820, 864, 885, 975, 982—983, 
1070

Ýâàðíèöêèé, Ä.È. 902—903
Ýçîï 675
Ýéäåëüìàí, Í.ß. 317, 1068, 1120
Ýéçåíøòåéí, Ñ.Ì. 1113
Ýéõåíáàóì, Á.Ì. 837, 1140

Ýêñòðåì, Ì.Â. 1131
Ýëïèäèí, Ì.Ê. 342
Ýëüçîí, Ì.Ä. 861, 880
Ýíãåëüãàðäò, Å.À. 25, 119, 936
Ýíãåëüêå, À.À. 1098
Ýïèêòåò 935
Ýñêèí, Þ.Ì. 864
Ýòòèíãåð, Â.Ñ. 262
Ýôðîñ, À.Ì. 837, 879

Þâåíàë (Äåöèì Þíèé Þâåíàë) 
(Decimus Junius Juvenalis) 1067

Þäèí, Ã.Â. 285, 329—330, 334—339, 
355—356, 361—362, 383, 387—388, 
400—403, 406, 600, 770, 773—774, 
777, 877, 904—905, 909, 992, 1142, 
1152, 1162, 1165

Þäèí, Ï.Ì. 1159
Þçåôîâè÷, Ì.Â. 654
Þìàòîâ, Ñ. [ïñåâä.] 264, 266, 683
Þðüåâ, Ô.Ô. 1160
Þñò Ëèïñèé — ñì.: Ëèïñèé, Þñò
Þñóïîâ, Í.Á. 223
Þõèìåíêî, Å.Ì. 1036

ß (Çåëåíûé) [ïñåâä.] 758
ßçûêîâ, Í.Ì. 294, 300, 316, 339, 

449, 748, 805, 879, 1161
ßêîáñîí, Â.Ï. 378
ßêîâëåâ, Â.Å. 740
ßêîâëåâ, Äìèòðèé Èâ. 222
ßêîâëåâ, Ì.Ë. 16, 21, 25, 27—33, 

35—38, 42—44, 46—48, 52, 55, 57, 
72—74, 79, 83, 86—87, 89, 97, 103, 
106—107, 112, 119, 121, 123, 169, 
174, 450, 459, 462, 523, 551, 561, 
622, 650, 825, 929, 936, 958, 1137—
1138, 1145, 1158, 1210

ßêîâëåâ, Í.Â. 577
ßêîâëåâ, Ñ.Ï. 38, 64, 118, 252—254, 

258—262, 291, 294, 305—306, 316, 
320, 322, 453, 617, 990

ßêîâ÷åíêî, Â.È. 848
ßêîëè÷, Ëåâîíòèé 337, 781, 991—

992, 996—997
ßêóáîâè÷, Ä.Ï. 599, 605, 612, 868
ßêóáîâè÷, Í.Ã. 599, 605, 868

ßêóøêèí, Â.Å. 530, 534, 740
ßìàòîâñêèé, È.Í. (Íàêàìóðà, ¨ñè-

êàäçó; 1932—) 341, 696—699, 748—
749, 753, 801, 813, 1070

ßìïîëüñêèé, È.Ã. 599, 605, 612, 868
ßìñêàÿ, Ë.À. 757
ßíîâñêèé, Ì.Â. 1063
ßðåìèâñêèé, Âîâ÷èê [ïñåâä.] 848
ßðêèíà, Ë.Þ. 857
ßðîñëàâ Ìóäðûé 825, 1121
ßðîñëàâöåâà 253, 289
ßðîöêèé, À.Â. 1039, 1058—1059, 

1065, 1073, 1079, 1081
ßñèíñêèé, È.È. 879
ßõíèí, Î.Þ. 772, 776
ßöåíêî, Ñ.Â. 737, 860
ßøèí, Â.À. 829

A.N.N 300
Aloisiae Sigaeae 998
Apollinaire, Guillaume 1095, 1098
Aretin 1092, 1095—1096, 1098—1099, 

1105—1106, 1111, 1113, 1116—1117
Aretino, Pietro 713, 1091, 1095, 1105
Arretin 1100, 1103, 1105

Baffo, Giórgio 307—308
Barber, W.H.  923
Barkov, I.S. 973
Basile, G.M. 800
Batiushkov, K.N. 973
Behr, B. 70, 1041—1042, 1144
Bergå, Pierre 1104
Bessmertnykh, Leonid V. 912, 973
Bezviconi, G. 1120
Bock, E. 70, 1041—1042, 1144
Borsellino, Nino 1095
Brantóme, Pierre 1097

Ciccarini, Marina 974
Colucci, M. 800
Comtet, R. 798
Courteille, N. de 714
Cross, A.G. 912, 914, 922
Czyza, A. 923
Crumb, R. 893
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Шиллер, И.К.Ф. фон (Ѕс11і1-
1ег, _]о.С11.Р. Чон) 1098, 1139

Шиллинг фон Каншгадт, П.А. 1004,
1011, 1032-1035, 1037-1038, 1040,
1044, 1048-1050, 1052, 1054-1069

Шилов, КВ. 380-381
Шильникова, Н.Ю. 1130-1131
Шимилис, Д.Б. 792, 800, 811, 827,

845, 861, 1003, 1142, 1126
Ширинский-Шихматов, СА., князь

18, 29, 46, 217, 296, 456, 555, 965-
966, 1043

Ширяев, А.С. 454
Шифрин, Е.3. 745, 771
Шихматов [Ширинский-Шихма-

тов, С.А.], князь 7, 17-18, 20, 24,
29, 38, 46, 120, 176, 193, 217, 224,
245, 249, 268, 279, 288, 291, 423,
456, 491, 526, 547, 554-555, 565,
579, 620, 675, 681, 684-685, 700,
807-808, 815, 853, 965-966, 971,
979, 983, 1001, 1205

Шишков, АС. 18, 29, 46, 218, 966,
1043, 1061

Шишков, [А.С.] 18, 46, 120, 176, 193,
217-218, 249, 288, 423, 555, 579,
807-808, 965-966, 979, 1001, 1201,
1205

Шкловский, ВБ. 1013
Шлосберг, МЗ. 1070
ШляШ<ин, И.А. 156, 338
Шмаровин, В.Е. 274, 362, 371-372,

385, 398, 790, 1166
Шмидт (тип.) 1051
Шмидт, О.Ю. 88
Шнейдер, Фердинанд (ЅсІшеідег, Р.)

1036
Шолохов, М.А. 743
Шольё, Гийом Амфри де (СЬаиІіеи,

ЄиіПаише Ашїгуе (іе) 677
Шорье, Николя (СЬогіег, ЫісоІаЅ)
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Шостакович, ДД. 698
Шохина, ВА. 736
Шпеер (тип.) 1051
Шпигоцкий, А.Ґ. 1098
Шпирко, А.Е. 742, 1070

Шруба, Манфред (ЅсЬшЬа, М.) 222,
247, 253, 289, 824, 894, 909, 960,
1149, 1154

Штелин, Я.Я. 453
Штур (ЅшЬг) (кн. маг.) 817, 930, 1150
Шубинский, С.Н. 375, 514
Шультце, Карл (тип.) 70, 1039-1040
Шумахер, П.В. 253, 330, 344, 369-

370, 377, 381-383, 748, 750
Шумилова, ЕП. 957
Шумихин, СВ. 597-598
Шумский, СВ. 375-376
Шурц, Барбара (ЅсІшш, В.) 904

Щеголев, П.Е. 24, 34, 40, 53, 61-62,
68, 74, 79, 82, 88, 91, 95, 101-103,
105, 114, 127, 147, 149-152, 164-
166, 169, 172, 283-285, 293, 316,
327-330, 405, 479, 484, 486, 500,
505, 516-517, 530-532, 537, 543,
545-546, 548, 557, 559-560, 566,
568-570, 572, 575-577, 579, 587,
599, 634, 656, 680-681, 688, 701,
718, 738, 804-805, 830, 833, 837,
844, 860, 867, 940, 954, 958, 966,
1118-1119, 1122, 1143, 1147

Щеш<ин, М.С. 374-375, 555
Щепкин, Н.М. 258, 1039-1040, 1150
Щепочкин, Павел Гр. 264
Щербаков, Андрей 820-821, 1149
Щербакова, Галина Н. 846
Щербатова, М.А. 395
Щербинин, М.А. 1157
Щетшин, Б.А. 253
Щипарёв, КБ. 1071
Щукин, П.И. 330, 369-370, 377
Щуплов, А.Н. 270, 272, 742, 745,

747-748, 759, 761-764, 771, 788-
790, 793, 796-797, 799, 802-803,
813, 820, 864, 885, 975, 982-983,
1070

Эварницкий, Д.И. 902-903
Эзоп 675
Эйдельман, Н.Я. 317, 1068, 1120
Эйзенштеїш, С.М. 1113
Эйхенбаум, Б.М. 837, 1140
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Экстрем, МВ. 1131
Элпидин, М.К. 342
Эльзон, МД. 861, 880
Энгельгардт, Е.А. 25, 119, 936
Энгельке, А.А. 1098
Эпиктет 935
Эскин, Ю.М. 864
Эттингер, ВС. 262
Эфрос, А.М. 837, 879

Ювенал (Децим Юний Ювенал)
(Песіншз Іипіцз _]ш/епаІіЅ) 1067

Юдин, Ґ.В. 285, 329-330, 334-339,
355-356, 361-362, 383, 387-388,
400-403, 406, 600, 770, 773-774,
777, 877, 904-905, 909, 992, 1142,
1152,1162,1165

Юдин, Н.М. 1159
Юзефович, МВ. 654
Юматов, С. [псевд.] 264, 266, 683
Юрьев, (РФ. 1160
Юст Аипсий - см.: Аипсий, Юст
Юсупов, Н.Б. 223
Юхименко, ЕМ. 1036

Я (Зеленый) [псевд.] 758
Языков, Н.М. 294, 300, 316, 339,

449, 748, 805, 879, 1161
Якобсон, ВП. 378
Яковлев, В.Е. 740
Яковлев, Дмитрий Ив. 222
Яковлев, М.А. 16, 21, 25, 27-33,

35-38, 42-44, 46-48, 52, 55, 57,
72-74, 79, 83, 86-87, 89, 97, 103,
106-107, 112, 119, 121, 123, 169,
174, 450, 459, 462, 523, 551, 561,
622, 650, 825, 929, 936, 958, 1137-
1138,1145,1158,1210

Яковлев, НВ. 577
Яковлев, С.П. 38, 64, 118, 252-254,

258-262, 291, 294, 305-306, 316,
320, 322, 453, 617, 990

Яковченко, В.И. 848
ЯколиЧ, Аевонтий 337, 781, 991-

992, 996-997
Якубович, ДП. 599, 605, 612, 868
Якубович, Н.Ґ. 599, 605, 868

Якушкин, В.Е. 530, 534, 740 __
Яматовский, И.Н. (Накамура, Еси-

кадзу; 1932-) 341, 696-699, 748-
749, 753, 801, 813, 1070

Ямпольский, И.Ґ. 599, 605, 612, 868
Ямская, А.А. 757
Яновский, МВ. 1063
Яремивский, Вовчик [псевд.] 848
Яркина, А.Ю. 857
Ярослав Мудрьнїї 825, 1121
Ярославцева 253, 289
Яроцкий, А.Е. 1039, 1058-1059,

1065, 1073, 1079, 1081
Ясинский, И.И. 879
Яхъшн, О.Ю. 772, 776
Яценко, СВ. 737, 860
Яшин, В.А. 829

А.МЫ 300
АІоіЅіае Ѕіёаеае 998
АроІІіпаіге, ЄиіПашпе 1095, 1098
Агеііп 1092, 1095-1096, 1098-1099,

1105-1106,1111, 1113, 1116-1117
Агеііпо, Ріеіго 713, 1091, 1095, 1105
Апейп 1100, 1103, 1105

Ваїїо, Єіугёіо 307-308
ВагЬег, И.Н. 923
Ва1^1<о\/, 1.8. 973
ВаЅіІе, Є.М. 800
ВаііиЅЫЮУ, КМ. 973
ВеЬг, В. 70, 1041-1042, 1144
ВегЅе', Ріегге 1104
ВеЅЅшегшуКЬ, Ьеопісі У. 912, 973
Ветісопі, С. 1120
Воск, Е. 70, 1041-1042, 1144
ВогЅеІІіпо, Ыіпо 1095
Вгапгуше, Ріегге 1097

Сіссап'пі, Мап'па 974
СоІиссі, М. 800
Сош'сеї, В. 798
СоштеіІІе, Ы. (іе 714
СгоЅЅ, А.Є. 912, 914, 922
С2у2а, А. 923
СшшЬ, В. 893
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Darnton, R. 917, 922
De Michelis, Cesare Gi. 272, 713, 

764—765, 800, 804, 831, 838—839, 
912, 922, 932, 974, 982

Deguilly 915
Deotto, P. 908
Dobrodomov, I.G. 972
Dufay, P. 917, 923

Flegon, Alec 743, 972
Fleishman, L. 799
Fougeret de Montbron, Louis-Charles 

1104
Frank, J. 799
Freidin, G. 799
Fried, I. 694

Garzonio, Stefano 284, 800
Georg, H. 743
Gillespie, A.D. 967, 972, 974, 982
Giuliani, Rita 800
Giustiniani, Giovanni 312
Gomulicki, J.W. 914, 923
Gorchakov, Alexander M. 973
Gråcourt, J.-B. de 923
Grossman, L.P. 973
Guiraud, P. 915, 923

Hadrovics, L. 694
Halleg, Morris 702
Hollos, A. 694
Holk, A.G.F. van 798

 Juvenal 1081

Kiraly, P. 694
Kiss, L. 694
Kotzebue, A.F.F. von 277
Krejei, Karel 684
Kulakowska, D. 913, 923
Kummer 1052

Labarre, E. J. 1142
Lawrence, D.H. 44
Lehfeldt, W. 798
Leonhardt, K.L. 1104
Lermontov, M.U. 973

Lewent, A. 1041
Liseux, Isidore 307
Lotman, Jurij 702

Maiguine 1118, 1122—1123
Marcialis, Nicoletta 974
Meursius, J. 998
Moliere, J.-B. 50, 477, 531, 537, 562
Muller, H. 916, 923
Murav’ev, M.N. 973

Nåret, Gilles 893
N.N. 300
Nortman, M. 908

Oorschot, G.A. van 732
Otto, G. 1134

Pauluccio, Ph. 50
Peschio, Joseph 926, 937
Pia, Pascal 917, 923, 1104
Pice, James L. 607—608
Pilshchikov, I.A. 954, 967, 972, 980, 982
Piron, A. 589, 792, 819, 884, 916—917, 

919, 923, 1154
Pitre, G. 1134
Poederooien, G. 732
Poesjkin, A.S. 732, 829, 839
Pomorska, Krystyna 702
Puschkin, W.L. 1042
Pushkin, A.S. 972—973
Puškin, A.S. 175, 272, 284, 686, 713, 

747, 764, 804, 812, 831, 838—839, 
882, 899—900, 932, 975, 977—978, 
982, 1143

Puskin, Vasilij 923

Rembrandt, Harmenszoon van Rijn 893
Rey, A. 923
Romano, Giulio 713
Rousseau, J.-B. 990
Rosenthal 70

Schneider, Ferdinand 25, 1039
Schruba, Manfred 824, 911, 914, 917, 923
Schupbach, R.D. 799
Semeka-Pankratov, Elena 702

Serge, Cesare 702
Simmos, J.S.G. 1143
Sipos, I. 694
Skorodumov, Nikolai V. 912
Sumarokov, A.P. 973
Supy, W. 923
Szezesnego, St. 923
Sziklay, L. 694

Tallemant des Råaux, Gedeon 1098
Taschen, Benedikt 893
Tsiavlovsky, M.A. 972

Uchastkina, Z.V. 1143
Uspenskiy, Boris 702

Viauj, Theophile de 923
Voltaire [pseud.] 923

Vor. 1094, 1106
Vor, M-de de 1124
Voron 1094, 1106
Voronzof, m-me de 1124

Wald Lasowski, P. 923
Winner, Thomas 702
Wor. 1094
Wor, m-de de 1091
Wor, M-me de 1092, 1094—1095, 

1106
Wor, m-me de 1091
Woronzof, m-me de 1091

Zhukovsky, V.A. 973
Ziffer, Giorgio 974
Zivov, Viktor 702
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Íàøå èññëåäîâàíèå íà÷àòî ñ ïóáëèêàöèè òåêñòà «Ò¼íü Áàðêîâà» ïî ñïèñêó Àëåê-
ñåÿ Áåëè÷åâà, âîñõîäÿùåìó ê ïóøêèíñêîìó àâòîãðàôó, è çàâåðøàåì åãî èçäàíèåì òîãî 
æå òåêñòà «Òåíü Áàðêîâà» â ñîâðåìåííîé îðôîãðàôèè è ïóíêòóàöèè.

Áûëè ñîâåðøåíû ñëåäóþùèå ïðîöåäóðû:
1. Ñíÿòû â êîíöå ñëîâ «ú»; çàìåíåíû áóêâû: «¼» íà «å», «i» íà «è».
2. Çàìåíåíû â 15-è ñëîâàõ áóêâû «ç» è «ù» íà «ñ» è «ñ÷».
3. Ñëèòíî íàïå÷àòàíû â 8-è ñëó÷àÿõ ïðåäëîãè ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè ðå÷è.
4. Ðàçäåëüíî íàïå÷àòàíû â 3-õ ñëó÷àÿõ ÷àñòèöû ñ äðóãèìè ÷àñòÿìè ðå÷è.
5. Çàìåíåíû â äâàäöàòü îäíîì ñëîâå ïî îäíîé áóêâå, íî â êðóãëûõ ñêîáêàõ çàìåíåí-

íûå áóêâû íàïå÷àòàíû.
6. Ñîõðàíåíî ïóøêèíñêîå íàïèñàíèå â 18-è ïðèëàãàòåëüíûõ íà «-îé» âìåñòî ñîâðå-

ìåííûõ: «-èé» è «-ûé».
7. Ñîõðàíåíî ïóøêèíñêîå íàïèñàíèå â 14-è ñëîâàõ: òðåòåé (7), Ïðèÿïà (20), âåðü-

õîì (31), òìå (39), êðåõòÿ (43), ãîëóáîâà (120), òèòêè (165), áåäíàãî (167), íåæíûÿ (191), 
âîðóæèëîñü (208), âåðüõ (259), ãðîçíàãî (271), äîáðûÿ (283), ñâÿòûÿ (284).

8. Â êâàäðàòíûå ñêîáêè çàêëþ÷åíû â 9-è ñëó÷àÿõ ñëîâà è áóêâû, ïðîïóùåííûå 
èëè îøèáî÷íûå ïî ñïèñêó Àëåêñåÿ Áåëè÷åâà îò 13 ôåâðàëÿ 1820 ã. (ñ ïðîìåæóòî÷íîãî 
ñïèñêà 1813 ã. ïî àâòîãðàôó À.Ñ. Ïóøêèíà): íà [äëÿ] ñìåõ[ó] (48), ÿðèò[ü]ñÿ (66), ìî-
ëèò[ü]ñÿ (68), [Øèøêîâ] (99), êàòàò[ü]ñÿ (146), ñìåðêàò[ü]ñÿ (148), âîñïëà÷[ü]òå (191), 
Äðî÷è[ñÿ] (256). Îòñóòñòâèå â 5-è ãëàãîëàõ áóêâû «ü» ìîæåò óêàçûâàòü íà áîëåå ðàííåå 
íàïèñàíèå À.Ñ. Ïóøêèíûì ñòèõîòâîðåíèÿ  «ÒÚíü Áàðêîâà», ÷åì ïîýìû «Ìîíàõú», ãäå 
òàêèõ îøèáîê óæå íåò.

Âûðàæàåì ñâîþ èñêðåííþþ ïðèçíàòåëüíîñòü Âàäèìó Ãåííàäüåâè÷ó Êóðî÷êèíó 
çà ïîìîùü ïðè ïîäãîòîâêå äàííîé ïóáëèêàöèè.

Наше исследование начато с публикации текста «ТЪнь Баркова» по списку Алек-
сея Беличева, восходящему к пушкинскому автографу, и завершаем его изданием того
же текста «Тень Баркова» в современной орфографии и пунктуации.

Были совершены следующие процедуры:
1. СНЯТЫ В КОНЦЄ Слов «Ъ», заМеНеНЫ буквы: «15» На «е», «і» На «И».
2. Заменены в 15-и словах буквы «з» и «щ» на «с» и «сч».
3. Слитно напечатаны в 8и случаях предлоги с другими частями речи.
4. Раздельно напечатаны в 3-х случаях частицы с другими частями речи.
5. Заменены в двадцать одном слове по одной букве, но в круглых скобках заменен-

ные буквы напечатаны.
6. Сохранено пушкинское написание в 18и прилагательных на «-ой›› вместо совре-

менных: «-ий›› и «-ь1й».
7. Сохранено пушкинское написание в 14и словах: третей (7), Прияпа (20), верь-

хом (31), тме (39), крехгя (43), голубова (120), титки (165), беднаго (167), нежныя (191),
воружилось (208), верьх (259), грознаго (271), добрыя (283), святыя (284).

8. В квадратные скобки заключены в 9-и случаях слова и буквы, пропущенные
или ошибочные по списку Алексея Беличева от 13 февраля 1820 г. (с промежуточного
списка 1813 г. по автографу А.С. Пушкина): на [для] смех[у] (48), ярит[ь]ся (66), мо-
лит[ь]ся (68), [Шишков] (99), катат[ь]ся (146), смеркат[ь] ся (148), восплач[ь]те (191),
Дрочи[ся] (256). Отсутствие в 5-и глаголах буквы «ь» может указывать на более раннее
написание А.С. Пушкиным стихотворения «Т'Ьнь Баркова», чем поэмы «Монахъ», где
таких ошибок уже нет.

Выражаем свою искреннюю признательность Вадиму Геннадьевичу Курочкину
за помощь при подготовке данной публикации.



[1]  Îäíàæäû çèìíèì âå÷åðêîì,
  Â áîðäåëå íà Ìåùàíñêîé,
  Ñîøëèñü, ñ ðàññòðèæåííûì ïîïîì,
  Ïîýò, êîðíåò óëàíñêîé,
  Ìîñêîâñêîé ìîäíîé ìîëîäåö,
  Ïîäü(ú)ÿ÷èé èç Ñåíàòà
  È òðåòåé ãèëüäèè êóïåö,
  Äà ïüÿíûõ äâà ñîëäàòà.
  Âñÿê ïóíøó îñóøèâ áî(à)êàë,
  Ëåã ñ áëÿäüþ ìîëîäîþ(é),
  È íà ïîðÿäêå îòêà÷àë
  Ãîðÿ÷åþ åëäîþ.

[2]  Êòî âñåõ çàäîðíåå åá¸ò?
  ×åé õóé ñðåäü áèòâû ðüÿíîé
  Ïèçäó êóð÷àâóþ äåð¸ò,
  Ãîðÿ êàê ñòîëï ðóìÿíîé?
  Î çåìëåìåð è ïèçä è æîï,
  Áëÿäóí òðóäîëþáèâûé.
  Õâàëà òåáå, ðàññòðèãà ïîï,
  Ïðèÿïà æðåö ðåòèâîé!
  Â ÷åòâ¸ðòûé ðàç òû ïëåøü âïóñòèë
  È ñíîâà(ó) ùåëü ðàçäâèíóë,
  Â ÷åòâ¸ðòûé ïðèíÿë, âêîëîòèë...
  È õóé ïîâèñøèé âûíóë.

[3]  Ïîâèñ!.. âîòùå ñâîåé ðóêîé
  Åëäó Ïàðàøêà äðî÷èò,
  È ïëåøü ñæèìàåò ïÿòåðí¸é,
  È âîëîñû åðîøèò.
  Âîòùå ïîä áåøåííûì ïîïîì
  Ëåæèò îíà, òîñêóåò;
  È åçäèò ïî áðþõó âåðüõîì,
  È â óñ åãî öåëóåò.
  Âîòùå!.. Åëäàê ëèøèëñÿ ñèë,
  Êàê âîèí â òÿæêîé áðàíè
  Îí ïàë! — Ãëàâó ñâîþ ñêëîíèë
  È ïëà÷åò â íåæíîé äëàíè.

[À.Ñ. Ïóøêèí]

ÒÅÍÜ ÁÀÐÊÎÂÀ

[1]

[2]

[3]

[А. С. Пушкин]

ТЕНЬ БАРКОВА

Однажды зимним вечерком,
В борделе на Мещанской,
Сошлись, с расстриженным поном,
Поэт, корнет уланской,
Московской модной молодец,
Подь(ъ)ячий из Сената
И третей гильдии купец,
Да пьяных два солдата.
Всяк пуншу осушив бо(а)кал,
Аег с блядью молодою(й),
И на порндке откачал
Горячею елдою.

Кто всех задорнее ебёт?
Чей Хуй средь битвы рьяной
Пизду курчавую дерёт,
Горя как столп румяной?
О землемер и пизд и жоп,
Блядун трудолюбивый.
Хвала тебе, расстрига поп,
Прияпа жрец ретивой!
В Четвёртый раз ты плешь впустил
И снова(у) Щель раздвинул,
В четвёртый принял, вколотил...
И хуй повисший вынул.

Повис!.. вотще своей рукой
Елду Парашка дрочит,
И плешь сжимает пятернёй,
И волосы ерошит.
Вотще под бешенным попом
Аежит она, тоскует;
И ездит по брюху верьхом,
И в ус его Целует.
Вотще!.. Елдак лишился сил,
Как воин в тяжкой брани
Он пал! - Главу свою склонил
И плачет в нежной длани.
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  Ïîäè åáè Ïàðàøêó âíîâü!..»
  Î ÷óäî! õóé åäð¸íîé
  Âñòàåò, êèïèò â ìóäèùàõ êðîâü,
  È êîë òîð÷èò âçúÿð¸ííîé.

[8]  «Òû âèäèøü, — ïðîäîëæàë Áàðêîâ, —
  ß âìèã òåáÿ èçáàâèë;
  Íî ñëóøàé: èçî âñåõ ïåâöîâ
  Íèêòî ìåíÿ íå ñëàâèë.
  Íèêòî, òàê ìàòü ÿ èõ â ïèçäó,
  Õâàëû èõ ìíå íå íóæíû.
  Ëèøü îò òåáÿ óñëóã ÿ æäó:
  Ïèøè â ÷àñû äîñóæíû.
  Âîçüìè çàäîðíîé ìîé ãóäîê,
  Èãðàé êàê íè ïîïàëî!
  Âîò çâîíêè ñòðóíû, âîò ñìû÷î(å)ê;
  Â òåáå óìà óæåëü íå ñòàëî.

[9]  Íå ïîé ëèøü òàê, êàê ïåë Áîáðîâ,
  Íè Øàëèêîâà ñëîãîì;
  Øèõìàòîâ, Øàõîâñêîé, [Øèøêîâ,]
  Ïðîêëÿòûì Ôèâñêèì áîãîì.
  Ê ÷åìó æ áåç ñìûñëà ïîäðàæàòü
  Áåññìûñëåííûì ïîýòàì?
  Ïîñëåäóé ëèøü, åá¸íà ìàòü,
  Áëàãèì ìîèì ñîâåòàì,
  È áóäåøü èç ïåâöîâ ïåâåö,
  Êëÿíóñü ñâîåé åëäîþ.
  Íè ÷¸(î)ðò, íè äåâêà, íè ÷åðíåö
  Íå âçäðåìëåò ïîä òîáîþ».

[10]  — Áàðêîâ!.. äîâîëåí áóäåøü ìíîé! —
  Ïðîâîçãëàñèë äåòèíà.
  È âìèã èñ÷åç ïðèçðàê íî÷íîé;
  È ìÿãêàÿ ïåðèíà
  Ïîä ìèëîé æîïîé êðàñîòû
  Íå ðàç ïîòîì èçìÿëàñü;
  È áëÿäü âî áëåñêå íàãîòû
  Íàñèëó ñ íèì ðàññòàëàñü.
  Íî âîò ÿñíååò ñâåò äíåâíîé,
  È áóäòî ïëåøü áàãðîâà
  ßâèëîñü ñîëíöå çà ãîðîé
  Ñðåäü íåáà ãîëóáîâà...

[11]  È ñòàë ïîýòîì Åáèêîâ,
  Ïî¸ò äà ïðèïåâàåò.

[4]  Êàê èíîãäà ïîýò Õâîñòîâ,
  Îáèæåííîé ïðèðîäîé,
  Âî òìå ïîëóíîùíûõ ÷àñîâ
  Êîðïèò íàä õëàäíîé îäîé.
  Ïðåä íèì íåñ÷(ù)àñòíîå äèòÿ!
  È âêðèâü! è âêîñü, è ïðÿìî
  Îí ñëîâî çâó÷íîå êðåõòÿ
  Ëîìàåò â ñòèõ óïðÿìîé.
  Òàê áëÿäü òðóäèëàñü ïîä ïîïîì;
  Íî íå áûëî óñïåõó —
  È íå ñòàíîâèëñÿ ïëóò äûáîì
  Êàê áóäòî áû íà[äëÿ] ñìåõ[ó].

[5]  Çàðäåëèñü ùåêè, áëåäíîé ëîá
  Ñòûäîì âîñïëàìåíèëñÿ;
  Ãîòîâ ñ ïîñòåëè ñïðÿíóòü ïîï —
  È âäðóã îñòàíîâèëñÿ!..
  Îí âèäèò: â âåòõîì ñþ(å)ðòóêå,
  Ñ ñïóù¸ííûìè øòàíàìè,
   Ñ õóèíîé äëèííîþ â ðóêå,
  Ñ îòâèñøèìè ìóäÿìè
  ßâèëàñü òåíü!.. èä¸ò ê íåìó
  Äðîæàùèìè ñòîïàìè,
  Ñèÿÿ ñêâîçü íî÷íóþ òüìó
  Îãíèñòûìè î÷àìè.

[6]  «×òî ñäåëàëîñü?..» — äåòèíå òóò
  Âåùàëî ïðèâåäåíüå.
  — Ëèøèëñÿ ïûëêîñòè ÿ ìóä,
  Åëäàê â èçíåìîæåíüå(è);
  Ïðåäàòåëü õèëîé èçìåíèë,
  Íå õî÷åò óæ ÿðèò[ü]ñÿ. ---
  «Ïî÷òî æ, åá¸íà ìàòü, çàáûë
  Òû ìíå â áåäå ìîëèò[ü]ñÿ?»
  — Íî êòî òû? — âñêëèêíóë Åáèêîâ,
  Âçäðîãíóâ îò óäèâëåíüÿ.
  «Òâîé äðóã, òâîé Ãåíèé! ÿ — Áàðêîâ!» —
  Ñêàçàëî ïðèâåäåíüå.

[7]  È ñòðàõîì ïîðàæ¸ííûé ïîï
  Íå ìîã ñêàçàòü íè ñëîâà;
  Ñâàëèëñÿ íà ïîë, áóäòî ñíîï,
  Ê íîæèùàì îí Áàðêîâà.
  «Âîññòàíü! ëþáåçíûé Åáèêîâ!
  Âîññòàíü! ïîâåëåâàþ!
  Âñþ ÿðîñòü ïðàâåäíûõ õó¸â
  Òåáå ÿ âîçâðàùàþ.
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[4]

[5]

[б]

[7]

Как иногда поэт Хвостов,
Обиженной природой,
Во тме полунощных часов
Корпит над хладной одой.
Пред ним несЧ(Щ)астное дитя!
И вкривь! и вкось, и прямо
Он слово звуЧное крехтя
Аомает в стих упрямой.
Так блядь трудилась под попом;
Но не было успеху -
И не становился плут дь'Ібом
Как будто бы на[для] смех[у].

Зарделись Щеки, бледной лоб
Стыдом воспламенился;
Готов с постели спрянуть поп -
И вдруг остановился!..
Он видит: в ветхом сю(е)ртуке,
С спущёнными штанами,
С хуиной длинною в руке,
С отвисшими мудями
Явилась тень!.. идёт к нему
Дрожащими стопами,
Сияя сквозь ночную тьму
Огнистыми оЧами.

«Что сделалось?..›› - детине тут
Вещало приведенье.
- Аишился пылкости я муд,
Елдак в изнеможенье (и),
Предатель хилой изменил,
Не Хочет уж ярит[ь]ся. -
«ПоЧто ж, ебёна мать, забыл
Ты мне в беде молит[ь]ся?»
- Но кто ты? - вскликнул Ебиков,
Вздрогнув от удивленья.
«Твой друг, твой Гений! я - Барков!» -
Сказало приведенье.

И страхом пораж'енный поп
Не мог сказать ни слова;
Свалился на пол, будто сноп,
К ножищам он Баркова.
«Восстань! любезный Ебиков!
Восстань! повелеваю!
Всю ярость праведных хуёв
Тебе я возвращаю.

[8]

[9]

[10]

[11]

Поди еби Парашку вновь!..»
О Чудо! хуй едрёной
Встает, кипит в мудищах кровь,
И кол торЧит взъярённой.

«Ты видишь, - продолжал Барков, -
Я вмиг тебя избавил;
Но слушай: изо всех певцов
Никто меня не славил.
Никто, так мать я их в пизду,
Хвалы их мне не нужны.
Аишь от тебя услуг я жду:
Пиши в Часы досужны.
Возьми задорной мой гудок,
Играй как ни попало!
Вот звонки струны, вот смыЧо(е)к;
В тебе ума ужель не стало.

Не пой лишь так, как пел Бобров,
Ни Шаликова слогом;
Шихматов, Шаховской, [Шишков,]
Проклятым Фивским богом.
К Чему ж без смысла подражать
Бессмысленным поэтам?
Последуй лишь, ебёна мать,
Благим моим советам,
И будешь из певцов певец,
Клянусь своей елдою.
Ни Чё(о)рт, ни девка, ни Чернец
Не вздремлет под тобою».

- Барков!.. доволен будешь мной! -
Провозгласил детина.
И вмиг исЧез призрак ноЧной;
И мягкая перина
Под милой жопой красоты
Не раз потом измялась;
И блядь во блеске наготы
Насилу с ним рассталась.
Но вот яснеет свет дневной,
И будто плешь багрова
Явилось солнце за горой
Средь неба голубова...

И стал поэтом Ебиков,
Поёт да припевает.
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  Òèðàí äëÿ áåäíàãî ïîïà
  Ïðîêëÿòàÿ ñòàðóõà.

[15]  ×åñòíóþ ìàòåðü îòêà÷àë
   Ïðèøëåö áëàãî÷åñòèâûé,
  È âåäüìå ñòðàæäóùåé âåùàë
  Îí ñ ðîáîñòüþ ñòûäëèâîé:
  «Êàêóþ æ ïëàòó âîñïðèìó?..»
  — À, à, ìîé ñûí, êàêóþ?
  Ïîñëóøàé: ñêîðî òâîåìó
  Íå áóäåò ñèëû õóþ!
  Òîãäà òû áóäåøü êàïëóíîì,
  È ìû ïðåëþáîäåÿ
  Çàêèíåì â íóæíèê âå÷åðêîì,
  Êàê æåðòâó Àñìîäåÿ. —

[16]  Î, óæàñ! áåäíîé ìîé ïåâåö!
  ×òî ñòàíåòñÿ ñ òîáîþ?
  Óæ áëèçîê äíåé òâîèõ êîíåö,
  Óæ íîæèê ïîä åëäîþ! —
  Íàïðàñíî åòü óñåðäíî ìíèøü
  Äåâèöó ïðåñòàðåëó;
  Òû áëÿäü óñåðäüåì íå ñìÿã÷èøü,
  Íàä õóåì ïîñåäåëó. —
  Êëÿíè çà¸áèíû îòöà
  È ìàòåðè ïðîðåõó! —
  Âîñïëà÷[ü]òå, íåæíûÿ ñåðäöà!
  Çäåñü äåëî íå äî ñìåõó.

[17]  Ïðîõîäèò äåíü, çà íèì äðóãîé,
  Íåäåëÿ ïðîòåêàåò,
  À ïîï â îáèòåëè ñâÿòîé
  Ïîä ñòðàæåé îáèòàåò.
  Î âèä, óãîäíûé íåáåñàì.
  Èãóìåíüþ ñåäóþ
  Åá¸ò ïî öåëûì îí ÷àñàì
  Â ïèçäó â ñâÿòóþ.
  Åá¸ò! — íî ïëàìåííûé åëäàê
  Ñëàáååò, áîëå, áîëå,
  Îí âÿíåò, êàê âåñåííèé çëàê,
  Ñêîø¸ííûé â ÷èñòîì ïîëå.

[18]  Óâû! íàñòàë óæàñíûé äåíü!
  Óæ óòðî ïðîáóäèëîñü,
  È ñîëíöå â ñóìðà÷íóþ òåíü
  Ëó÷àìè âîðóæèëîñü;

  Âåçäå ãëàñèò: «Âåëèê Áàðêîâ!»
  Ïîïà ñàì Ôåá âåí÷àåò.
  Ïåðîì âëàäååò êàê åëäîé.
  Ïåâöîâ îí âñåõ ñëàâíåå,
  Â òðàêòèðàõ, â êàáàêàõ — ãåðîé,
  Íà áèðæå(è) âñåõ ñèëüíåå(ÿ)!
  È ñòàë õîäèòü èç êðàÿ â êðàé
  Ñ ãóäêîì, ñìû÷êîì, ìóäàìè,
  È íà Ðóñè âêóøàåò ðàé
  Áóìàãîé è ïèçäàìè.

[12]  È òàì, ãäå âûâåñêîé åëäàê
  Íà íèçêîé âåòõîé êðîâëå,
  È òàì, ãäå òîëüêî ñïèò ìîíàõ,
  È â êàïèùàõ òîðãîâëè:
  Âåçäå çàòåéëèâîé ïîýò
  Ïî¸ò ñâîè êóïëåòû,
  È âñÿêîé äåíü â óìå òâåðäèò
  Áàðêîâà âñå ñîâåòû.
  È áàáû, è õóèñòîé ïîë
  Äðîæà åìó âíèìàëè,
  È òîëüêî ïåðåä íèì ïîäîë
  Äåâ÷îíêè ïîäûìàëè.

[13]  È ñòàë ðàññòðèãà-áîãàòûðü
  Êàê â ìàñëå ñûð êàòàò[ü]ñÿ.
  Îäíàæäû â æåíñêîé ìîíàñòûðü,
  Êàê íà÷àëî ñìåðêàò[ü]ñÿ,
  Ïðèõîäèò òàéíî Åáèêîâ
  È çâîíêèìè ñòðóíàìè
  Âîñïåë ïîáåäó åëäàêîâ
  Íàä þíûìè ïèçäàìè.
  È ñòàðåö íåæíîé ñåêåë¸ê
  Çàíûë è çàøàòàëñÿ...
  È âäðóã! — âîðîòà(û) íà çàìîê,
  È ïëåííûì ïîï îñòàëñÿ.

[14]  È â êåëüþ äåâû ïîâåëè
  Ïîýòà Åáèêîâà;
  Ïîñòåëü òàì øàòêàÿ â ïûëè
  ßâëÿåòñÿ äóáîâà.
  È ïîï â ïîñòåëþ íàãèøîì
  Ëîæèòñÿ ïî íåâîëå(è);
  È âîò Èãóìåíüÿ ñ ïîïîì
  Â îáøèðíîì åáëè ïîëå! —
  Îòâèñëè òèòêè äî ïóïà...
  È ùåëü èä¸ò âäîëü áðþõà;
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[12]

[13]

[14]

Везде гласит: «Велик Барков!››
Попа сам Феб венчает.
Пером владеет как елдой.
Певцов он всех славнее,
В трактирах, в кабаках - герой,
На бирже(и) всех сильнее(я)!
И стал ходить из края в край
С гудком, смычком, мудами,
И на Руси вкушает рай
Бумагой и пиздами.

И там, где вывеской елдак
На низкой ветхой кровле,
И там, где только спит монах,
И в капищах торговли:
Везде затейливой поэт
Поёт свои куплеты,
И всякой день в уме твердит
Баркова все советы.
И бабы, и хуистой пол
Дрожа ему внимали,
И только перед ним подол
Девчонки подымали.

И стал расстрига-богатырь
Как в масле сыр катат[ь]ся.
Однажды в женской монастырь,
Как начало смеркат[ь]ся,
Приходит тайно Ебиков
И звонкими струнами
Воспел победу елдаков
Над юными пиздами.
И старец нежной секелёк
Заныл и зашатался...
И вдруг! - ворота(ы) на замок,
И пленным поп остался.

И в келью девы повели
Поэта Ебикова;
Постель там шаткая в пыли
Является дубова.
И поп в постелю нагишом
Аожится по неволе (и),
И вот Игуменья с попом
В обширном ебли поле! -
Отвисли титки до пупа...
И щель идёт вдоль брюха;

[15]

[16]

[17]

[18]

Тиран для беднаго попа
Проклятая старуха.

Честную матерь откачал
Пришлец благочестивый,
И ведьме страждущей вещал
Он с робостью стыдливой:
«Какую ж плату восприму?..››
- А, а, мой сын, какую?
Послушай: скоро твоему
Не будет силы хую!
Тогда ты будешь каплуном,
И мы прелюбодея
Закинем в нужник вечерком,
Как жертву Асмодея. -

О, ужас! бедной мой певец!
Что станется с тобою?
Уж близок дней твоих конец,
Уж ножик под елдою! -
Напрасно еть усердно мнишь
Девицу престарелу;
Ты блядь усердьем не смягчишь,
Над хуем поседелу. -
Кляни заёбины отца
И матери прореху! -
Восплач[ь]те, нежныя сердца!
Здесь дело не до смеху.

Проходит день, за ним другой,
Неделя протекает,
А поп в обители святой
Под стражей обитает.
О вид, угодный небесам.
Игуменью седую
Еб'ет по целым он Часам
В пизду в святую.
Еб'ет! - но пламенный елдак
Слабеет, боле, боле,
Он вянет, как весенний злак,
Скошённый в Чистом поле.

Увы! настал ужасный день!
Уж утро пробудилось,
И солнце в сумрачную тень
Аучами воружилось;



1208 Äðóãèå ðåäàêöèè è âàðèàíòû  [À.Ñ. Ïóøêèí.] Òåíü Áàðêîâà 1209

[22]  — Ñêàæè, ÷òî äüÿâîë ïîâåëåë? ---
  «Íàäåéñÿ — è ñòðàøèñÿ».
  — Óâû! ÷òî ìíå äàíî â óäåë?
  ×òî äåëàòü ìíå? — «Äðî÷è[ñÿ]!»
  È ãðåøíèê ñòàë ìóäå òðÿñòè,
  Òðÿñ, òðÿñ è âäðóã ïðîâîðíî
  Ñòàë õóé âñ¸ â âåðüõ ðà(î)ñòè,
  Òîð÷èò åëäàê çàäîðíî!
  Áàãðîâà ïëåøü îãí¸ì ãîðèò,
  Ìóäå êëóáÿòñÿ ñæàòû,
  Â ìîãó÷èõ æèëàõ êðîâü êèïèò,
  È ïûøåò êîðíü ìîõíàòîé.

[23]  Âäðóã íà÷àë ù¸(î)ëêàòü êëþ÷ â çàìêå;
  Äâåðü ñ ãðîìîì îòâîðèëàñü,
  È ñ îñòðûì íîæèêîì â ðóêå
  Èãóìåíüÿ ÿâèëàñü! —
  ßâëÿþò ãíåâ ÷åðòû ëèöà,
  Ïûëàåò âçîð ñîáà÷èé! —
  Íî åáëè ãðîçíàãî ïåâöà
  È õóé ïîïà ñòîÿ÷èé
  Îíà óçðåëà, ïàëà â ïðàõ,
  Ñî ñòðàõà îáîñðàëàñü...
  Òðåïåùåò áåäíàÿ â ñëåçàõ...
  È ñ äóõîì òóò ðàññòàëàñü.

[24]  «Òû äíåñü ñâîáîäåí, Åáèêîâ!» —
  Ñêàçàëà òåíü ðàññòðèãå.
  Ìîé äðóã! óñïåë íàéòè Áàðêîâ
  Ðàçâÿçêó ñåé èíòðèãå.
  «Áåãè, (îòêðûòà äâåðü áûëà)
  Òåáå íå ïîìåøàþò;
  Ïîçíàé, êàê äîáðûÿ äåëà
  Ñâÿòûÿ íàãðàæäàþò.
  Óñåðäíî òû âîñïåë ìåíÿ —
  È âîò! Çà òî íàãðàäà!» —
  Ñêàçàë, èñ÷åç. È çäåñü, äðóçüÿ,
  Îêîí÷èëàñü Áàëëàäà.

Êîíåö.

  Íî õóé äåòèíû íå âñòà¸ò,
  Íåñ÷(ù)àñòíûé óñòðàøèëñÿ!
  Âîòùå ìóäå ñåáå òðÿñ¸ò:
  Íàïðàñíî ëèøü òðóäèëñÿ!
  Íàäóëñÿ õóé! Ðà(î)ñò¸ò... ðà(î)ñò¸ò,
  Ïîäúåìëåòñÿ ëåíèâî —
  È ñíîâà ïàë... è íå âñòà¸ò,
  Ñìèðèëñÿ ãîðäåëèâîé!

[19]  È âîò ñêðè(û)ïÿ øàòíóëàñü äâåðü,
  Èãóìåíüÿ ïîäõîäèò;
  Ãëàñèò: «Åù¸ ïèçäó èçìåðü», —
  È âçîðàìè ïîâîäèò,
  È â ðóêó õóé!.. íî îí ëåæèò,
  Òðÿ(å)ñ¸ò — è íå ÿðèòñÿ,
  Ùåêîòèò!.. íåæèò!.. òùåòíî: ñïèò.
  Äûáîì íå ñòàíîâèòñÿ.
  «Äîáðî!» — Èãóìåíüÿ ðåêëà —
  È âìèã îò ãëàç ñîêðûëàñü;
  Äóøà â äåòèíå çàìåðëà,
  È êðîâü îñòàíîâèëàñü.

[20]  Ðàññòðèãó ìó÷èëà ïå÷àëü,
  È ñåðäöå áîëüíî áèëîñü —
  Íî âðåìÿ áûñòðî ì÷àëîñü â äàëü,
  È ò¸ìíî ñòàíîâèëîñü.
  È íî÷ü ñ åáëèâîþ ëóíîé
  Íà íåáî íàñòóïàëà;
  Óæ áëÿäü â ïîñòåëè(å) ïóõîâîé
  Ñ ìîíàõîì çàñûïàëà;
  Êóïåö óæ ëàâêó çàïèðàë;
  Ïîýòû ëèøü íå ñïàëè
  È, âîäêîþ íàëèâ áî(à)êàë,
  Áàëëàäû ñî÷èíÿëè.

[21]  È â êåëüå òèøèíà áûëà!..
  Âäðóã ñòåíû ïîøàòíóëèñü!
  Óïàëè ñâÿòöû ñî ñòîëà,
  Ëèñòû ïåðåâåðíóëèñü!
  È âåòåð õëàäíîé ïðîáåæàë
  Â òåíè óãðþìîé íî÷è...
  Áàðêîâà ïðèçðàê âäðóã ïðåäñòàë
  Ñâÿùåííèêà ïðåä î÷è:
  Â çåë¸íîì âåòõîì ñþ(å)ðòóêå,
  Ñ ñïóù¸ííûìè øòàíàìè,
  Ñ õóèíîé äëèííîþ â ðóêå,
  Ñ îòâèñøèìè ìóäÿìè.
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[19]

[20]

[21]

Но Хуй детиНы Не встаёт,
Несч (Щ)астный устрашился!
Вотще муде себе трясёт:
Напрасно лишь трудился!
Надулся Хуй! Ра(о)стёт... ра(о)стёт,
Подъемлется лениво -
И снова пал... и не встаёт,
Смирился горделивой!

И вот скри(ы)пя шатнулась дверь,
Игуменья подходит;
Гласит: «Ещё пизду измерь», -
И взорами поводит,
И в руку Хуй!.. но он лежит,
Тря(е)сёт - и Не ярится,
Щекотит!.. нежит!.. тщетно: спит.
Дыбом Не становится.
«Добро!» - Игуменья рекла -
И вмиг от глаз сокрылась;
Душа в детине замерла,
И кровь остановилась.

Расстригу мучила печаль,
И сердце больно билось -
Но время быстро мчалось в даль,
И тёмно становилось.
И Ночь с ебливою луной
На Небо наступала;
Уж блядь в постели(е) пуховой
С монаХом засыпала;
Купец уж лавку запирал;
Поэты лишь Не спали
И, водкою налив бо(а)кал,
Баллады сочиняли.

И в келье тишина была!..
Вдруг стены пошатнулись!
Упали святцы со стола,
Аисты перевернулись!
И ветер Хладной пробежал
В тени угрюмой ночи...
Баркова призрак вдруг предстал
Священника пред очи:
В зелёном ветХом сю(е)ртуке,
С спущёнными штанами,
С Хуиной длинною в руке,
С отвисшими мудями.
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[22]

[23]

[24]

- Скажи, Что дьявол повелел? -
«Надейся - и страшися».
- Увы! Что мне дано в удел?
Что делать мне? - «Дрочи[ся]!»
И грешник стал муде трясти,
Тряс, тряс и вдруг проворно
Стал Хуй всё в верьХ ра(о)сти,
Торчит елдак задорно!
Багрова плешь огнём горит,
Муде клубятся сжаты,
В могучиХ жилах кровь кипит,
И пышет корнь мохнатой.

Вдруг начал Щё(о)лкать ключ в замке;
Дверь с громом отворилась,
И с острым ножиком в руке
Игуменья явилась! -
Являют гнев черты лица,
Пылает взор собачий! -
Но ебли грознаго певца
И Хуй попа стоячий
Она узрела, пала в праХ,
Со страХа обосралась...
Трепещет бедная в слезаХ...
И с дуХом тут рассталась.

«Ты днесь свободен, Ебиков!» -
Сказала тень расстриге.
Мой друг! успел найти Барков
Развязку сей интриге.
«Беги, (открыта дверь была)
Тебе не помешают;
Познай, как добрыя дела
Святыя награждают.
Усердно ты воспел меня -
И вот! За то награда!›› -
Сказал, исчез. И здесь, друзья,
Окончилась Баллада.

Конец.
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