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О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОЭТИКИ 
В КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ 

(К 100-ЛЕТИЮ Ю. Н. ЧУМАКОВА)

ON THE POTENTIALITIES OF POETICS IN INFORMATION CULTURE
(TO THE CENTENARY OF Iu. N. CHUMAKOV)

Навык линейного разворачивания смысла, сформированный книжной культурой, в контек-
сте информационной культуры сменяется опытом разнонаправленного постижения объемной 
смысловой среды цифрового пространства, в  котором постепенно снимается фундаментальная 
оппозиция идеального и реального. Для будущего формирования такой среды законы поэтики 
могут стать модельными на том же основании, на каком законы природы используются для со-
здания искусственных материальных сред.

Ключевые слова: поэтика, виртуальная среда, книжная культура, информационная куль-
тура, В. Хлебников, О. Мандельштам, Ю. Н. Чумаков.

Today, in the context of information culture, the skill of linear unfolding of meaning, formed by 
Gutenbergian culture, is replaced by multidirectional comprehension of the volumetric semantic en-
vironment of the digital space, where the fundamental opposition of ideal versus real is gradually 
eliminated. The laws of poetics might become a model for the prospective emergence of such an envi-
ronment, same as the laws of nature are used to create manmade material environments.

Key words: poetics, virtual environment, Gutenbergian culture, information culture, V. Khleb-
nikov, O. Mandelstam, Iu. N. Chumakov.
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ГОГОЛЕВСКИЙ «ПРОЕКТ УЧЕНОЙ КРИТИКИ»
(ИЗ КОММЕНТАРИЯ К ПИСЬМУ Н. В. ГОГОЛЯ 

А. С. ПУШКИНУ ОТ 21 АВГУСТА 1831 ГОДА)

GOGOLIAN «PROJECT OF SCHOLARLY CRITIQUE» 
(FROM A COMMENTARY ON N. V. GOGOL’S LETTER 

TO A. S. PUSHKIN, DATED AUGUST 21, 1831)

В письме Пушкину от 21 августа 1831 года Гоголь впервые обращается к злободневным те-
мам литературной борьбы, обозначает собственную позицию в литературных баталиях и находит 
такую форму ее выражения, которая позволяет в полной мере раскрыться комической стороне 
его таланта. При этом он развивает идеи, темы и стилистику пушкинского антибулгаринского 
памфлета «Торжество дружбы, или Оправданный Александр Анфимович Орлов», преломляя 
в зеркале иронии и пародии тенденции и течения литературного процесса. В задачу работы вхо-
дит выявление и истолкование конкретных аллюзий на явления литературной жизни того време-
ни, содержащихся в письме, с целью подготовки академического комментария к нему.
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Ключевые слова: Н. В. Гоголь, А. С. Пушкин, Ф. В. Булгарин, А. А. Орлов, письмо, пам-
флет, пародия, литературный процесс.

Gogol’s letter to Pushkin, dated August 21, 1831 is his fi rst attempt to address the topical is-
sues of literary struggle, outline his own position in the literary battles and fi nd a form of expression 
that would allow him to fully engage the comic side of his talent. Besides, he picks up the ideas, 
themes and style of Pushkin’s anti-Bulgarian pamphlet The Triumph of Friendship, or Alexander 
Anfi movich Orlov Justifi ed, refracting the characteristic «currents» of the literary process in the 
mirror of irony and parody. The article strives to identify and interpret specifi c allusions to the 
events of the literary life of the time contained in the letter, in order to provide an academic commen-
tary.

Key words: N. V. Gogol, A. S. Pushkin, F. V. Bulgarin, A. A. Orlov, letter, pamphlet, parody, 
literary process.
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«ТЕПЕРЬ Я ЖИВУ В ДЕРЕВНЕ, СОВЕРШЕННО ТАКОЙ, 
КАКАЯ ОПИСАНА НЕЗАБВЕННЫМ КАРАМЗИНЫМ»

(К ТЕМЕ РУССКОГО ПОМЕЩИКА У Н. В. ГОГОЛЯ)

«I NOW LIVE IN A VILLAGE, THE ONE THAT FULLY FITS
THE DESCRIPTION BY THE UNFORGETTABLE KARAMZIN» 
(CONCERNING THE THEME OF THE RUSSIAN LANDOWNER

IN THE WORKS BY N. V. GOGOL)

Влияние «деревенской» темы в публицистике Н. М. Карамзина («Письмо сельского жите-
ля», 1803) на осмысление типа русского помещика у Н. В. Гоголя рассматривается обычно при-
менительно к  позднему этапу его творчества («Выбранные места из переписки с  друзьями», 
1847). В статье делается попытка на основании биографических данных и переписки Гоголя вы-
явить ранние следы такого влияния уже в  начале 1830-х годов, предположительно как след-
ствие встречи с И. И. Дмитриевым в Москве по пути в деревню летом 1832 года.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, Н. М. Карамзин, И. И. Дмитриев, биография, переписка, 
воспоминания, литературная борьба, типология литературного героя, традиция.

The infl uence of the «rural» theme in N. M. Karamzin’s journalism (Letter of a Villager, 1803) 
on N. V. Gogol’s ratiocinations concerning the Russian landowner as a social type is usually analyzed 
in the context of the late stage of his career (Selected Places from Correspondence with Friends, 
1847). The article attempts to use Gogol’s biographical data and correspondence to identify the ear-
lier traces of this infl uence, as early as the beginning of the 1830s, presumably as a result of his meet-
ing with I. I. Dmitriev in Moscow, on the way to the countryside in the summer of 1832.

Key words: N. V. Gogol, N. M. Karamzin, I. I. Dmitriev, biography, correspondence, memoirs, 
literary struggle, typology of a literary hero, tradition.
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НАПОЛЕОНОВСКИЕ ВОЙНЫ В «МИРГОРОДЕ» Н. В. ГОГОЛЯ

THE NAPOLEONIC WARS IN N. V. GOGOL’S MIRGOROD

Статья посвящена проблеме историзма в  «Повести о  том, как поссорился Иван Иванович 
с  Иваном Никифоровичем» и  «Старосветских помещиках». Доказано, что, упоминая о  «мили-
ции», Н. В. Гоголь подразумевает не украинское ополчение 1806–1807 годов, а казачьи полки, 
принимавшие участие в Отечественной войне 1812 года.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, «Миргород», историзм, наполеоновские войны, украинское 
ополчение.

The article tackles the problem of historicism in The Tale of How Ivan Ivanovich Quarreled 
with Ivan Nikiforovich and Old-World Landowners. It proves that, when referring to the militia, 
N. V. Gogol didn’t imply the Ukrainian militia of 1806–1807, but rather the Cossack regiments that 
took part in the Patriotic War of 1812.

Key words: N. V. Gogol, Mirgorod, historicism, Napoleonic wars, Ukrainian militia.
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ВТОРОЙ И ТРЕТИЙ ТОМА «МЕРТВЫХ ДУШ»: 
ЗАМЫСЛЫ И ДОМЫСЛЫ

THE SECOND AND THIRD VOLUMES OF THE DEAD SOULS:
PLANS AND CONJECTURES

Статья посвящена наиболее «темным местам» истории второго тома «Мертвых душ», три-
жды сожженного, но возродившегося из пепла, хотя и в более ранней, незавершенной редакции, 
а также замыслу Гоголя продолжить поэму в томе третьем. На основе документальных материа-
лов реконструируется в деталях история найденных пяти глав второго тома. Воспоминания со-
временников Гоголя, присутствовавших при чтении автором завершенных глав второго тома, 
дают возможность реконструировать его сюжетные линии и историю персонажей, в пяти най-
денных главах отсутствующих. Отдельный раздел посвящен проблеме третьего тома «Мертвых 
душ», в котором героев ожидало духовное преображение. Его действие могло быть было перене-
сено в Сибирь, где Чичиков, по всей видимости, должен был сблизиться со старообрядцами — 
гипотеза, которая легла в основу романа В. Шарова «Возвращение в Египет».

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, «Мертвые души», том второй и третий, Сибирь, Н. Ф. Федо-
ров, В. А. Шаров.

The article deals with the most «obscure» issues of the history of the second volume of the Dead 
Souls, burned thrice, but risen from the ashes, albeit in an earlier, discarded version, as well as with 
Gogol’s plan to keep on writing the poem in volume three. Based on the documentary data, the history 
of the rediscovered fi ve chapters of the second volume is reconstructed in detail. The memoirs of 
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Gogol’s contemporaries, who had attended the reading of the completed chapters of the second 
volume, provide the grounds for the reconstruction of the storylines of the second volume and of the 
characters that didn’t make their appearance in the fi ve discovered chapters. A separate section is 
devoted to the problem of the third volume of the Dead Souls, in which the characters were to un-
dergo a spiritual transformation, with the locus moving to Siberia where Chichikov, presumably, 
formed spiritual ties with the Old Believers — the hypothesis that is put forward in V. Sharov’s novel 
Return to Egypt.

Key words: N. V. Gogol, Dead Souls, volumes two and three, Siberia, N. F. Fedorov, V. A. Sharov.
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Н. В. ГОГОЛЬ И А. М. РЕМИЗОВ:
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КОНСТАНТА И ЮБИЛЕЙНЫЕ ПЕРЕМЕННЫЕ

N. V. GOGOL AND A. M. REMIZOV:
AESTHETIC CONSTANT AND ANNIVERSARY VARIABLES

В статье проанализировано развитие гоголевской темы в творчестве писателя. В середине 
1900-х — начале 1920-х годов Ремизов следовал за Гоголем, создавая свой вариант «петербург-
ского текста». С конца 1920-х и в 1930-е годы он мифологизировал личность автора «Мертвых 
душ», трактуя его как полудемона, «застрявшего» между двумя кругами мистического универ-
сума, как писателя-пророка, способного открывать читателям тайны своих «озарений». Реми-
зов  включил Гоголя в  число литераторов  — последователей «теории русского лада». В  конце 
1940-х и в 1950-е годы новый этап «художественного исследования» Ремизовым наследия Гого-
ля был связан с магистральной темой его творчества того времени — размышлениями о хрис-
тианском догмате воскресения мертвых.

Ключевые слова: Н. В. Гоголь, А. М. Ремизов, авангард, литература русской эмиграции, 
«Учитель музыки», «Мертвые души».

The article analyzes the evolution of the Gogol theme in the writer’s work. In the mid-1900s — 
early 1920s, Remizov followed in Gogol’s footsteps, creating his own version of the «Petersburg 
text». From the late 1920s and into the 1930s, he mythologized the personality of the author of the 
Dead Souls, treating him as a half-demon, «stuck» between the two circles of a mystical universe, and 
as a prophetic writer who could share his «insights» with the readers. For Remizov, Gogol was one of 
the writers who subscribed to the «Russian mode theory». In the late 1940s and 1950s, Remizov 
plunged into the new stage of his «creative discovery» of Gogol’s legacy, linking it with the main 
theme of his work of the time — speculations on the Christian dogma of the resurrection of the dead.

Key words: N. V. Gogol, A. M. Remizov, avant-garde, literature of the Russian emigration, The 
Music Teacher, Dead Souls.
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ПРЕДТЕЧА
КАЛЬДЕРОН В ИСТОЛКОВАНИИ БАЛЬМОНТА

FORERUNNER
CALDERON AS INTERPRETED BY BALMONT

В мировой литературе немало великих имен, кривое зеркало инонациональной, в том числе 
русской, судьбы которых существенно трансформирует облик, сложившийся на родине. Особого 
внимания заслуживает неподдельный интерес крупнейших представителей русского модерниз-
ма к Педро Кальдерону, испанскому драматургу эпохи барокко. К. Д. Бальмонт счел Кальдерона 
своим предтечей, предшественником новой эпохи, создателем драм, отмеченных красотою сим-
волической поэзии.

Ключевые слова: П. Кальдерон, К. Д. Бальмонт, литературная репутация, Вяч. И. Иванов, 
Д. С. Мережковский, рецепция.

World literature abounds with great names whose identities, shaped at home, are irrevocably 
distorted by the crooked mirror of their foreign, including Russian, fate. The genuine interest of the 
most outstanding representatives of the Russian Modernism in Pedro Calderón, the Spanish play-
wright of the Baroque era, deserves special attention. Balmont treated Calderón as his forerunner, 
the harbinger of a new era, the creator of dramas marked by the beauty of symbolic poetry.

Key words: P. Calderón, K. D. Balmont, literary reputation, V. I. Ivanov, D. S. Merezhkovsky, 
perception.
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К. Д. БАЛЬМОНТ В ФЕВРАЛЕ–МАРТЕ 1903 ГОДА
(ИЗ КОММЕНТАРИЯ К ОДНОМУ РИСУНКУ)

K. D. BALMONT IN FEBRUARY–MARCH 1903
(FROM A COMMENTARY ON A DRAWING)

В статье речь идет о публичных выступлениях К. Д. Бальмонта в начале 1903 года, в том 
чис ле о докладе «Кальдероновская драма личности», чтение которого нашло отражение в одном 
из рисунков, сохранившихся в  архиве М.  А.  Волошина. Лекции и  речи Бальмонта рассмат-
риваются как экспликация его творческой позиции, определяющей литературные контакты с со-
временниками.

Ключевые слова: К. Д. Бальмонт, М. А. Волошин, М. А. Дурнов, С. А. Венгеров, творческая 
биография, литературная ситуация 1903 года, литературно-критическая полемика.

The article deals with the public speeches delivered by K. D. Balmont in the early 1903, includ-
ing his lecture The Calderonian Drama of Personality, and the refl ection of this event in a drawing 

Summaries



318

preserved in the archive of M. A. Voloshin. Balmont’s speeches and lectures are analyzed as an expli-
cation of his creative stance that informed his literary contacts with his contemporaries.

Key words: K. D. Balmont, M. A. Voloshin, M. A. Durnov, S. A. Vengerov, creative biography, 
literary situation in 1903, literary and critical polemics.
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«РЕАЛЬНОСТЬ, А НЕ УЖАСНОЕ СНОВИДЕНИЕ»
(ПИСЬМО Е. К. ЦВЕТКОВСКОЙ К В. Ф. ЗЕЕЛЕРУ)

«REALITY, NOT A TERRIBLE DREAM»
(A LETTER FROM E. K. TSVETKOVSKAYA TO V. F. ZEELER)

В основу публикации положено неизвестное письмо Е. К. Цветковской, жены К. Д. Баль-
монта, к адвокату, журналисту и общественному деятелю В. Ф. Зеелеру; оно освещает последние 
годы жизни поэта, проведенные в городке Нуази-ле-Гран под Парижем. Здесь Бальмонт и Цвет-
ковская пережили вторжение немецких войск во Францию весной 1940 года. Безденежье и не-
устройство, унизительные бытовые условия, злоключения дочери Мирры, постоянная зависи-
мость от «пожертвований» и «пособий» — таково содержание этого письма и других публикуемых 
документов, проникнутых ощущением безнадежности и надвигающейся беды.

Ключевые слова: К. Д. Бальмонт, Е. К. Цветковская, Бахметевский архив, Нуази-ле-Гран, 
Союз русских писателей и журналистов, пожертвования.

This article features a previously unknown letter from Elena Tsvetkovskaya, the wife of Kon-
stantin Balmont, to Vladimir Zeeler, a Russian lawyer, journalist and public fi gure. It sheds new 
light on Balmont’s fi nal years which were spent in a small town Noisy-le-Grand, outside of Paris, 
where Balmont and Tsvetkovskaya had survived the 1940 Nazi invasion of France. Tsvetkovskaya’s 
letter and related documents, published here, are permeated by a sense of despair and impending 
disaster. They testify that Balmont’s and Elena’s last years were a time of poverty and chaos, of daily 
humiliations, aggravated by the misfortunes of their daughter Mirra, and of constant dependance on 
charity and handouts.

Key words: K. D. Balmont, E. K. Tsvetkovskaya, Bakhmeteff Archive, Noisy-le-Grand, Union of 
Russian Writers and Journalists, charity.
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ИСТОРИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 
В ПЕСНЯХ XVIII ВЕКА О СЕВЕРНОЙ ВОЙНЕ

HISTORICAL SPACE 
IN THE 18TH CENTURY SONGS ON THE NORTHERN WAR

Предметом статьи являются исторические песни, отражающие Северную войну 1700–1721 го-
дов. В статье подчеркивается, что при всей опоре на историческую конкретику, песни постоянно 
сопрягаются с  предшествующей традицией. Историко-песенный фольклор позволяет наглядно 
ощутить, как в одном художественном пространстве сосуществуют старые и новые географиче-
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ские имена, обозначающие один и тот же локус (Россия и Русь; Балтийское море и Варяжское 
(Верейское) море; Колывань и Ревель; Юрьев и Дерпт).

Ключевые слова: Исторические песни, Северная война, пространство, топонимы, Нева, 
Прибалтика.

The article analyzes the historical songs that deal with the Northern War of 1700-21. It empha-
sizes that, even though the songs seem to rely on historical data, they tend to merge with the previous 
tradition. Historical songs as a folk genre give a clear understanding of how old and new toponyms 
denoting the same locus (Russia and Rus; the Baltic Sea and the Varangian (Verey) Sea; Kolyvan and 
Revel; Yuryev and Dorpat) manage to coexist within the same creative space.

Key words: Historical songs, Northern War, space, toponyms, the Neva, Baltic region.
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К ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОЙ И РЕЦЕПТИВНОЙ ИСТОРИИ
ЮЖНЫХ ПОЭМ А. С. ПУШКИНА:

«<ВАДИМ>», «БРАТЬЯ РАЗБОЙНИКИ» И ИХ РАННИЕ СПИСКИ

ON THE TEXTUAL AND RECEPTION HISTORY 
OF A. S. PUSHKIN’S SOUTHERN POEMS: <VADIM>, THE ROBBER BROTHERS

AND THEIR EARLY MANUSCRIPT COPIES

В статье вводится в  научный оборот наиболее полный список поэмы А.  С.  Пушкина «Ва-
дим», найденный в архиве Мухановых (ОПИ ГИМ. Ф. 117), который должен быть признан наи-
более авторитетным источником основного текста, а также систематизируются данные ранних 
списков поэмы «Братья разбойники», позволяющие уточнить творческую историю этого произ-
ведения. Показанная на материале южных поэм тесная связь их творческой и рецептивной исто-
рии расширяет сложившиеся представления о текстологическом и комментаторском статусе ран-
них списков и дает основание пересмотреть методику работы с ними — как в текстологической, 
так и в историко-литературной перспективе.

Ключевые слова: текстология, комментарий, рецептивная история, А. С. Пушкин, южные 
поэмы.

The article introduces the academic community to the earliest and the most complete manu-
script copy of Alexander Pushkin’s poem Vadim, discovered in the Mukhanovs’ Archive (stored at the 
Manuscript Department, the State Historical Museum, Moscow), which should be acknowledged as 
the most authoritative source of the main text, and systematizes the early manuscript copies of an-
other Southern poem — The Robber Brothers, outlining its creative history. The close connection 
between the creative and reception history, illustrated here by the Southern poems, broadens our 
understanding of the textual status of early manuscript copies and prompts us to reconsider our op-
erational methods, both in textual and literary, and historical perspectives.

Key words: textual criticism, commentary, reception history, Alexander Pushkin, «Southern 
poems».
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В. А. ЖУКОВСКИЙ, БРАТЬЯ ТУРГЕНЕВЫ
И НЕМЕЦКИЙ «РОМАНТИК» К. Д. ФРИДРИХ:

К ИСТОРИИ ОДНОГО ПОРТРЕТА

V. A. ZHUKOVSKY, THE TURGENEV BROTHERS
AND THE GERMAN «ROMANTIC» K. D. FRIEDRICH:

CONCERNING THE HISTORY OF A PORTRAIT

В статье рассматривается историко-политический контекст создания портрета В. А. Жу-
ковского, А.  И.  и  С. И. Тургеневых, выполненного К.  Д.  Фридрихом в  1826 году. Анализ 
полити ческих взглядов художника и их символической презентации в его живописи позволил 
ре конструировать содержание бесед между ним и его русскими гостями, которых он, знакомый 
с материалами следствия по делу декабрьского «заговора» 1825 года, представил в виде немец-
ких «патриотов» и «демагогов», ассоциировавшихся с общеевропейским либеральным движе-
нием.

Ключевые слова: В.  А.  Жуковский, братья Тургеневы, К.  Д.  Фридрих, восстание декаб-
ристов, движение «демагогов» в русско-европейском контексте, политическое «послание» порт-
рета.

The article focuses on the historical and political context of the creation of the portrait of 
V. A. Zhukovsky, A. I. and S. I. Turgenevs, painted by K. D. Friedrich in 1826. An analysis of the 
painter’s political views and their symbolic representation in his art made it possible to reconstruct 
the contents of the conversations between him and his Russian guests. Being familiar with the mate-
rials of the criminal investigation of the December 1825 «conspiracy», the painter had portrayed his 
guests as German «patriots» and «demagogues», associated with the European liberal movement.
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Key words: V. A. Zhukovsky, the Turgenev brothers, K. D. Friedrich, the Decembrist Uprising, 
the movement of «demagogues» in the Russian-European context, the political «message» of a por-
trait.
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ЭЛЕГИЯ Е. А. БАРАТЫНСКОГО «ЗАПУСТЕНИЕ»
КАК ДИАЛОГ С В. А. ЖУКОВСКИМ

E. A. BARATYNSKY’S ELEGY «DESOLATION»
AS A DIALOGUE WITH V. A. ZHUKOVSKY

В статье описана трансформация жанрового канона в элегии Е. А. Баратынского «Запусте-
ние». Материалом для сопоставления служит поэзия В. А. Жуковского — в первую очередь, его 
элегическое творчество, которое формирует ближайший литературный контекст произведения. 
Анализ поэтики «Запустения» показывает, как Баратынский «перечитывает» старшего поэта, 
прокладывая новый путь для традиционного сюжета воспоминания.

Ключевые слова: элегия, Е. А. Баратынский, В. А. Жуковский, элегическая школа, лири-
ческий сюжет, поэтический язык, Золотой век русской поэзии.

The article describes the transformation of genre canon in E. A. Baratynsky’s elegy «Desola-
tion». The elegy in question is jusxtaposed with the poetry of V. A. Zhukovsky, in particular with his 
work in the elegiac genre, which forms the closest literary context of the poem. The analysis of the 
poetics of «Desolation» shows how Baratynsky charters a new trajectory for the traditional remem-
brance plot by «misreading» the older poet.

Key words: elegy, E. A. Baratynsky, V. A. Zhukovsky, elegaic school, lyrical plot, poetic lan-
guage, Golden Age of Russian Poetry.
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«АНЕКДОТ О ДВУХ РУССКИХ ЛИТЕРАТОРАХ»

«ANECDOTE ABOUT TWO RUSSIAN WRITERS»

В статье рассматривается малоизученная комедия О. И. Сенковского «Фаньсу, или Плутов-
ка горничная», представляющая собой переработку пьесы китайского автора Чжэн Гуан-цзу 
«Tchao-mei’-hiang» («Ловкая наперсница»), перевод которой на французский язык вышел 
в  1835  году. Основное внимание уделено литературно-полемическому сюжету произведения, 
привнесенному Сенковским в исходный текст. В работе приводятся дополнительные аргументы 
в пользу высказанного В. А. Кавериным предположения о том, что прототипами двух персона-
жей комедии — Пху-Лалиня и Ми-Лашуня — являются Ф. В. Булгарин и Н. А. Полевой, а также 
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выявляется, что основой этого дополнительного сюжета стала история плагиата Булгарина, ис-
пользовавшего в  своем романе «Димитрий Самозванец» (1829) фрагменты написанной еще 
в 1825-м, но опубликованной лишь в 1830 году трагедии А. С. Пушкина «Борис Годунов», с руко-
писью которой Булгарин познакомился благодаря своим связям с III Отделением.

Ключевые слова: О. И. Сенковский, Ф. В. Булгарин, Н. А. Полевой, А. С. Пушкин, плагиат, 
«китайский анекдот», памфлет.

The article examines an obscure comedy by O. I. Senkovsky Fansu, or the Cheating Maid, which 
is a reworking of a play by а Chinese author Zheng Guang-tzu, Tchao-Mei’-Hiang (The Clever 
Confi dante), published in the French translation in 1835. The analysis is focused on the literary and 
polemical plot of the work, introduced by Senkovsky into the source text. The article offers addi-
tional arguments in favor of the assumption made by V. A. Kaverin, that the prototypes of the two 
characters of the comedy, Phu-Lalin and Mi-Lashun, are F. V. Bulgarin and N. A. Polevoy, and sug-
gests that this additional plot was based on an episode of plagiarism, with Bulgarin using fragments 
of A. S. Pushkin’s tragedy Boris Godunov in his novel Dimitri The Impostor (1829); the tragedy was 
written in 1825, but published only in 1830, while Bulgarin got access to the manuscript thanks to 
his connections at the Third Department.

Key words: O. I. Senkovsky, F. V. Bulgarin, N. A. Polevoy, A. S. Pushkin, plagiarism, «Chinese 
anecdote», pamphlet.
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О НЕИЗВЕСТНЫХ СТАТЬЯХ И. А. ГОНЧАРОВА
В ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНАЯ ПОЧТА»

CONCERNING GONCHAROV’S UNKNOWN ARTICLES
IN THE SEVERNAYA POCHTA NEWSPAPER

В статье рассматривается неизученный эпизод биографии и творчества И. А. Гончарова, пе-
риод его службы в качестве главного редактора в правительственной газете «Северная почта» 
(1862–1863). Автор статьи впервые предпринимает попытку атрибуции писателю двух аноним-
ных статей в газете.

Ключевые слова: И. А. Гончаров, текстология, атрибуция, газета.

The article deals with an unexplored episode in the life and work of I. A. Goncharov, the period 
of his employment as an editor-in-chief in the governmental newspaper Severnaya Pochta (1862–
1863). An attempt of attributing two anonymous articles to the writer is made for the fi rst time.

Key words: I. A. Goncharov, textual criticism, attribution, newspaper.
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РИТМЫ И ВАРИАЦИИ:
ЕЩЕ РАЗ О ПОЭТИКЕ «ВИЗАНТИЙСКИХ ЛЕГЕНД» 

Н. С. ЛЕСКОВА

RHYTHMS AND VARIATIONS: THE POETICS
OF LEGENDS OF BYZANTIUM BY N. S. LESKOV, 

ONCE MORE

В статье рассматривается ритм в  произведениях Н.  С.  Лескова, составивших цикл «про-
ложных» («византийских») легенд. Ритмически организованные фрагменты не только служат 
архаизации и  драматизации текста, но и  становятся способом психологической характерис-
тики персонажей. Также показано, что композиционный и сюжетный ритм сближает легенды 
Н. С. Лескова с «Иродиадой» и другими легендами Г. Флобера.

Ключевые слова: ритм художественного текста, метризованная проза, Н. С. Лесков, «про-
ложные» («византийские») легенды, Г. Флобер.

The article explores the rhythm in Nikolai Leskov’s pieces that form the Prologue («Byzan-
tium») Legends. The rhythmically structured fragments not only defi ne the archaic, dramatic 
style of the text, but outline the psychology of the characters. The compositional and narrative 
rhythm testifi es to the similarity of N. Leskov’s legends to Herodias and other legends by Gustav 
Flaubert.
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Key words: rhythm of a literary text, metrized prose, N.  S.  Leskov, «Byzantine» Legends, 
G. Flaubert.
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А. А. ГРИГОРЬЕВ И Ю. И. АЙХЕНВАЛЬД
ИЗ ИСТОРИИ БОРЬБЫ ЗА «ОРГАНИЧЕСКОЕ» МИРОВОСПРИЯТИЕ

A. A. GRIGORYEV AND Yu. I. AYKHENVALD
STRUGGLING FOR AN «ORGANIC» WORLDVIEW

Впервые рассматривается отношение Ю. И. Айхенвальда к А. А. Григорьеву как поэту, про-
заику, критику, к его эстетической системе. Выясняется позиция Айхенвальда в полемиках Сереб-
ряного века вокруг наследия Григорьева, а вместе с тем об «органическом» мировосприятии. Под-
нимается вопрос о необходимости учета айхенвальдовской позиции при изучении суждений об 
А. А. Григорьеве его современников (А. А. Блок, В. В. Розанов, Н. Н. Русов, П. Н. Сакулин).

Ключевые слова: критика, «органическое» мировосприятие, А. А. Григорьев, Ю. И. Айхен-
вальд, А. А. Блок, В. В. Розанов, Серебряный век.

The article offers the fi rst-ever attempt to examine Yu. I. Aykhenvald’s attitude to A. A. Grigo-
ryev as a poet, prose writer, critic, as well as to his aesthetic system. The author explores Aykhen-
vald’s stance in the Silver Age polemics around Grigoryev, and his treatment of the controversy con-
cerning the «organic» worldview. It’s imperative to take Aykhenvald’s position into account while 
studying the outlooks of his contemporaries (A. A. Blok, V. V. Rozanov, N. N. Rusov, P. N. Sakulin) 
on Grigoryev.

Key words: literary criticism, «organic» worldview, Yu. I. Aykhenvald, A. A. Grigoryev, A. A. Blok, 
V. V. Rozanov, Silver Age.
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ОТ «БОРЬБЫ С ЦАРИЗМОМ» — К «ЦАРЮ МАКСИМИЛИАНУ»: 
ЖИЗНЕННЫЕ ПЕРИПЕТИИ В. В. БАКРЫЛОВА

FROM «THE STRUGGLE AGAINST TSARISM»
TO  TSAR MAXIMILIAN: 

VICISSITUDES OF LIFE OF V. V. BAKRYLOV

В статье рассмотрена биография В. В. Бакрылова — революционера и собирателя фолькло-
ра, секретаря Вольфилы, создателя свода «Комедии о царе Максимилиане и непокорном сыне его 
Адольфе». Новые данные из архивов Санкт-Петербурга, Москвы и Вологды позволили более по-
дробно осветить его детские и юношеские годы, работу в театральном ведомстве, взаимоотноше-
ния с В. Э. Мейерхольдом; обнаружены неизвестные ранее материалы о политических взглядах 
Бакрылова и обстоятельствах его самоубийства.

Ключевые слова: В.  В.  Бакрылов, Р.  В.  Иванов-Разумник, В.  Э.  Мейерхольд, Вольфила, 
фольклор, «Царь Максимилиан».

The article examines the life of V. V. Bakrylov, a revolutionary and folklorist, secretary of the 
Free Philosophical Association, creator of the consolidated version of Comedy of Tsar Maximilian 
and his Rebellious Son Adolf. New material from the archives of St. Petersburg, Moscow and Vologda 
provides a more detailed coverage of his childhood and youth, his work at the Offi ce of Theaters, en-
counters with V. E. Meyerhold; new data concerning Bakrylov’s political views and the circumstances 
of his suicide were also discovered.

Key words: V. V. Bakrylov, R. V. Ivanov-Razumnik, V. E. Meyerhold, Free Philosophical Asso-
ciation, folklore, Tsar Maximilian.
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ПОЭЗИЯ И ПРОЗА 
В КНИГЕ И. А. БУНИНА «ХРАМ СОЛНЦА»

POETRY AND PROSE IN I. A. BUNIN’S BOOK
THE TEMPLE OF THE SUN

В статье на материале книги стихотворений и путевых очерков «Храм Солнца» (1917) ана-
лизируется соотношение и взаимовлияние поэзии и прозы в творчестве И. А. Бунина. На пер-
вом уровне речь идет о прямых текстуальных совпадениях и образных параллелях в передаче 
одних и тех же впечатлений автора во время его странствий по Ближнему Востоку, поданных 
в поэтическом и прозаическом регистрах. Вместе с тем особое внимание обращается на функ-
циональную перенаправленность художественных приемов: на специфику «прозаичности» ли-
рики Бунина и  на усвоение его прозой тех средств выражения авторского отношения и  опи-
сания, которые традиционно связываются с  поэзией. Взаимное проникновение поэтического 
и прозаического начал объясняется особенностями личного мировоззрения Бунина, для кото-
рого любое словесное творчество имело источник в той стихии жизни, которую он считал поэ -
тической.

Ключевые слова: И. А. Бунин, «Храм Солнца», поэзия, проза, Ближний Восток.

Drawing on the contents of Bunin’s book of poems and travel sketches, The Temple of the Sun 
(1917), this article analyses the relationship and mutual infl uence of poetry and prose in his writing. 
At the upper level, it is a matter of direct textual repetitions and visual parallels in the registers of 
prose and poetry in Bunin’s presentation of identical impressions he received during his journeys 
through the Middle East. At the same time, particular attention is paid to the functional re-target-
ting of artistic techniques: to the «prosaic» nature of Bunin’s lyrics and his adoption in prose of 
methods of expressing the author’s attitude and of describing things that are traditionally associated 
with poetry. This mutual penetration of the poetic and prosaic domains is explained by the special 
features of Bunin’s personal outlook, according to which all verbal creativity had its source in the 
element of life he regarded as poetic.

Key words: I. А. Bunin, The Temple of the Sun, poetry, prose, the Middle East.
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РЕВОЛЮЦИЯ КАК РОЖДЕСТВО: «ПРО ЭТИ СТИХИ» Б. Л. ПАСТЕРНАКА

REVOLUTION AS CHRISTMAS: B. L. PASTERNAK’S PRO ETI STIKHI

В статье предлагается интерпретация одного из самых известных стихотворений книги «Се-
стра моя — жизнь». Цель исследования — реконструкция актуального восприятия поэтом своей 
эпохи сквозь призму важнейшего символического маркера времени, христианских праздников. 
Предлагаемый подход, ранее не применявшийся к лирике Пастернака, позволяет создать более 
полное представление о том, как именно главное историческое событие эпохи отразилось на ми-
фологическом уровне его восприятия действительности.

Ключевые слова: Б. Л. Пастернак, русская революция, Рождество, А. А. Блок, мифопоэтика.

This article offers an interpretation of one of the most famous poems in the book Sestra Moia — 
Zhizn. The goal is to reconstruct the poet’s actual perception of his epoch through the prism of the 
most important symbolic marker of time, holidays. The proposed approach, which hasn’t been previ-
ously applied to Pasternak’s lyrics, leads to a more comprehensive picture of how the main historical 
event of the era was rationalized on the mythological level of his perception of reality.

Key words: B. L. Pasternak, Russian revolution, Christmas, A. A. Blok, mythopoetics.
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ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА»
В ТВОРЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ Е. И. ЗАМЯТИНА

VSEMIRNAYA LITERATURA PUBLISHING HOUSE
IN THE CREATIVE DISCOURSE OF E. I. ZAMYATIN

В статье рассматривается творческое наследие Е. И. Замятина в контексте его деятельности 
в культурно-просветительском проекте «Всемирная литература». Редакторская работа над пере-
водами разных авторов, постоянное участие в обсуждениях экспертов Восточной и Западной кол-
легий открыли перед Замятиным широкий круг литературных и исторических источников, кото-
рыми он воспользовался в своем творчестве. В научный оборот вводятся неизученные архивные 
документы и «забытые» печатные источники. В Приложении публикуются выдержки из прото-
колов заседаний редакционной коллегии 1923 года, на которых обсуждался вопрос о целесо об-
разности издания романов Марселя Пруста.

Ключевые слова: Е.  И.  Замятин, З.  А.  Венгерова, А.  Ф.  Даманская, М.  Л.  Лозинский, 
М. Пруст, А. Франс, издательство «Всемирная литература».

The article places the creative legacy of E. I. Zamyatin into the context of his involvement in the 
cultural and educational project «World Literature» (Vsemirnaya Literatura). His editorial work on 
the translations of various authors, his constant participation in the debates of the experts from 
Eastern and Western Collegiums got him exposed to a wide range of literary and historical sources, 
which he subsequently used in his work. Unexplored archival data and «forgotten» printed sources 
are introduced into scholarly circulation. The Appendix features excerpts from the meeting minutes 
of the editorial board in 1923, where the expediency of publishing Marcel Proust’s novels was being 
discussed.

Key words: E. I. Zamyatin, Z. A. Vengerova, A. F. Damanskaya, M. L. Lozinsky, M. Proust, 
A. France, Vsemirnaya Literatura publishing house.
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НЕОПУБЛИКОВАННЫЙ ПЕРЕВОД Б. Л. ПАСТЕРНАКА 
ИЗ ЖАН ПОЛЯ РИХТЕРА

BORIS PASTERNAK’S UNPUBLISHED TRANSLATION
FROM JEAN PAUL RICHTER

Неопубликованный перевод предисловия ко второму изданию «Элементарной школы эсте-
тики» Жан Поля выполнен Борисом Пастернаком в 1919 году, возможно, для издательства «Все-
мирная литература». Через два года он оказался в издательстве «Academia» Философского об-
щества при Петербургском университете. Во-первых, представляется любопытным внимание 
Пас тернака к Жан Полю, далекому для него автору, вроде бы чуждой тематике. Во-вторых, уточ-
няется история сотрудничества Пастернака с «Academia» — от истоков возникновения издатель-
ства в 1921 году и до его закрытия в 1937-м. В-третьих, перевод Пастернака расширяет рецепцию 
наследия Жан Поля, философского и художественного, особенно в XX веке.

Ключевые слова: перевод, интерпретация, философия, эстетика, рецепция.

An unpublished translation of the preface to the second edition of Jean Paul’s Elementary 
School of Aesthetics was made by Boris Pasternak in 1919, possibly for Vsemirnaya Literatura pub-
lishing house. Two years later, it migrated to the Academia Publishing House of Phi losophical So-
ciety at St. Petersburg University. Pasternak’s involvement with Jean Paul, an author he had no 
thematical affi nity with, looks intriguing. Besides, the history of Pasternak’s cooperation with Aca-
demia is being clarifi ed — from the emergence of the publishing house in 1921 until its closure in 
1937. On top of that, Pasternak’s translation expands the reception of Jean Paul’s philosophical and 
artistic legacy, especially in the 20th century.

Key words: translation, interpretation, philosophy, aesthetics, reception.
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В статье на основе архивных материалов прослеживается путь А. Н. Гиппиус в годы эмигра-
ции (1920–1942); освещается ее переписка с З. Н. Гиппиус по вопросам отношения к Православ-
ной церкви и  Русской зарубежной церкви (РПЦЗ), участие в  работе религиозно-философских 
кружков в Константинополе (1921) и Белграде (1921–1924), а также в РСХД. В Приложении пуб-
ликуется доклад А. Н. Гиппиус «Католичество и Православие».

Ключевые слова: А. Н. Гиппиус, биография, эмиграция, РСХД.

Using the archival data, the article traces the path of A. N. Gippius during the years of emigra-
tion (1920–1942); her correspondence with Z. N. Gippius concerning the Orthodox Church and the 
Russian Church Abroad (ROCOR), her involvement in the work of religious and philosophical groups 
in Constantinople (1921) and Belgrade (1921–1924), as well as in the RSCM (Russian Student Chris-
tian Movement). A. N. Gippius’s presentation Catholicism and Orthodoxy is published in the Ap-
pendix.

Key words: A. N. Gippius, biography, emigration, RSCM.
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ПИСЬМА М. В. САБАШНИКОВОЙ А. М. РЕМИЗОВУ 1927–1930 ГОДОВ: 
НЕИЗВЕСТНЫЕ ЭПИЗОДЫ ИСТОРИИ ОТНОШЕНИЙ

LETTERS OF M. V. SABASHNIKOVA TO A. M. REMIZOV, 1927–1930:
UNKNOWN EPISODES FROM THE HISTORY OF A RELATIONSHIP

Публикуемые письма раскрывают историю отношений двух корреспондентов, которая до 
сих пор ограничивалась фрагментарными воспоминаниями М. В. Сабашниковой в ее книге «Зе-
леная змея» (1954) о встречах с Ремизовым в дореволюционной России. На основании архивных 
материалов публикатор детализировала упомянутые мемуаристкой биографические эпизоды 
и объективировала оставшуюся за рамками книги тему контактов в эмиграции, связанную с кру-
гом известных антропософов Германии.

Ключевые слова: биография, мемуары, эпистолярные документы, эмиграция, антропосо-
фия, М. В. Сабашникова, А. М. Ремизов.

The published letters outline the history of the relationship between the two correspondents, so 
far only disclosed in a fragmentary manner in M. V. Sabashnikova’s book The Green Snake (1954) 
about her encounters with Remizov in pre-revolutionary Russia. Using archival data, the publisher 
details the biographical episodes mentioned by the memoirist, and objectifi es the topic of contacts in 
emigration, related to the circle of the famous Anthroposophists in Germany, which has remained 
outside the scope of the book.

Key words: biography, memoirs, epistolary documents, emigration, Anthroposophy, M. V. Sa-
bashnikova, A. M. Remizov.
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РОЛЬ ЦИКЛА «ЧЕМОДАН» 
В ЭВОЛЮЦИИ ПОЭТИКИ С. Д. ДОВЛАТОВА

THE ROLE OF THE CYCLE THE SUITCASE 
IN THE EVOLUTION OF S. D. DOVLATOV’S POETICS

В цикле «Чемодан» центральная довлатовская проблематика (несовпадение означающего 
и означаемого) реализуется не на уровне изображенного мира, как в ранней прозе, а на уровне 
речи повествователя: формальная «тема» никогда не соответствует реальному «содержанию». 
Когда читатель ощущает эстетическое воздействие («смысл» художественного текста), несмотря 
на вводящую в заблуждение речь рассказчика, он тем самым преодолевает коммуникативный 
барьер — это как раз тот эффект, которого хочет добиться Довлатов.

Ключевые слова: С. Д. Довлатов, нарратология, рецептивная эстетика, игра с читателем, 
коммуникация «читатель–текст».

In The Suitcase, the central subject of Dovlatov’s prose (the clash between form and meaning) 
manifests itself both on the level of the depicted world, as in his early prose, and on the level of the 
narrator’s parlance: the formal «theme» never corresponds to the actual «content», «meaning». As 
the reader enjoys the aesthetic experience («meaning» of the literary text), despite the narrator’s 
misleading parlance, he thereby crosses the communicative barrier, and this is exactly the effect that 
Dovlatov wants to achieve.

Key words: S. D. Dovlatov, narratology, receptive aesthetics, playing with the reader, reader–
text communication.
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ИЗ ИСТОРИИ БЫТОВАНИЯ ТЕКСТА «ОСАДА СОЛОВЕЦКОГО МОНАСТЫРЯ» 
НА ЗИМНЕМ БЕРЕГУ БЕЛОГО МОРЯ

OUTLINING THE TRANSMIGRATIONS OF THE TEXT 
THE SIEGE OF THE SOLOVETSKY MONASTERY

ON THE WINTER SHORE OF THE WHITE SEA

В статье устанавливаются новые факты, связанные с  опубликованным А.  В.  Марковым 
текстом «Осада Соловецкого монастыря» по рукописи некой Устиньи Крюковой. По материалам 
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Государственного архива Архангельской области установлено имя владелицы рукописи, от кото-
рой собиратель ее забрал, — Агрипина Васильевна Плакуева, в детстве проживавшая со своей 
теткой по отцу Устиной Ивановной Крюковой. Также в статье публикуется новый вариант текста 
«Об осаде Соловецкого монастыря», выявленный в собрании Отдела рукописей Библиотеки Ака-
демии наук.

Ключевые слова: Зимний берег Белого моря, текст «Осада Соловецкого монастыря», био-
графии исполнителей, рукописная традиция.

The article establishes new facts concerning the text The Siege of the Solovetsky Monastery, 
published by A. V. Markov. The name of the owner of the manuscript has been established: Agripina 
Vasilievna Plakueva. As a child, she lived with her paternal aunt, Ustina Ivanovna Kryukova. A new 
version of the text The Siege of the Solovetsky Monastery, found in the collection of the Department 
of Manuscripts in the Library of the Academy of Sciences, is published in the article.

Key words: Winter coast of the White Sea, The Siege of the Solovetsky Monastery, manuscript 
writing, narrators.
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НЕИЗВЕСТНОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ Я. П. ПОЛОНСКОГО: 
«ПОСВЯЩЕНИЕ» К. Н. ЛЕОНТЬЕВУ

AN UNKNOWN POEM BY Ya. P. POLONSKY
AS A «DEDICATION» TO K. N. LEONTIEV

Заметка служит запоздалым приношением к 200-летию Я. П. Полонского и вводит в науч-
ный оборот его незавершенное стихотворение, обнаруженное в  одной из хранящихся в  Пуш-
кинском Доме рабочих тетрадей поэта. Эпиграмматический характер первых строк, византий-
ская тематика, а главное  — соседство в  тетради рядом с  разбором статьи К.  Н.  Леонтьева 
позволяют прочесть стихотворение как посвящение этому «русскому византийцу».

Ключевые слова: Я. П. Полонский, неизвестное стихотворение, К. Н. Леонтьев, текстоло-
гия, комментарий, византийская тема.

The note is a postponed homage to the 200th anniversary of Ya. P. Polonsky, it introduces his 
unfi nished poem into academic circulation. The poem was found in one of the poet’s workbooks, which 
are kept in the Pushkin House. The epigrammatic nature of the fi rst lines, the Byzantine theme and, 
most importantly, its location in the notebook next to the analysis of K. Leontiev’s article, suggest 
that the poem should be read as a dedication to the «Byzantine Russian».

Key words: Ya. P. Polonsky, unknown poem, K.  N.  Leontiev, textual criticism, commentary, 
Byzantine theme.
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О ПАРОДИИ В. Я. БРЮСОВА НА Ф. К. СОЛОГУБА

CONCERNING V. Ya. BRYUSOV’S PARODY ON F. K. SOLOGUB

В статье рассматриваются особенности пародии «В стиле Ф. Сологуба» (1923) В. Я. Брюсо-
ва, впервые опубликованной в газете «Вечерняя Москва» в 1934 году и предполагавшейся к по-
мещению в  сборник «Неизданных стихотворений» поэта под редакцией А. Тер-Мартиросяна 
(1935), однако в печать не попавшей.

Ключевые слова: Ф. К. Сологуб, В. Я. Брюсов, Н. С. Гумилев, пародия.

The article discusses the special features of the parody In the Style of F. Sologub (1923) by 
V. Ya. Bryusov, fi rst published in the newspaper Vecherniaia Moskva (Evening Moscow) in 1934; it 
was intended for the collection of Bryusov’s Unpublished Poems edited by A. Ter-Martirosyan (1935), 
but then did not go into print.

Key words: F. K. Sologub, V. Ya. Bryusov, N. S. Gumilev, parody.
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