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ГИМНОГРАФИЧЕСКИЕ СОЧИНЕНИЯ ДИМИТРИЯ РОСТОВСКОГО 
(ВОПРОСЫ АТРИБУЦИИ)

HYMNOGRAPHIC WORKS BY DIMITRY OF ROSTOV 
(ISSUES OF ATTRIBUTION)

В статье рассмотрены гимнографические сочинения святителя Димитрия Ростовского: 
«Служба святым девяти мученикам кизическим», службы Гурию Казанскому, тропарь, кондак 
и молитва Корнилию Молчальнику, «На погребение Христово плач»; уточняется атрибуция этих 
сочинений, время их создания, характеризуются жанровые особенности.

Ключевые слова: митрополит Димитрий Ростовский, атрибуция, источниковедение, гимно-
графические сочинения.

The article examines the hymnographic works of the Metropolitan Dimitry of Rostov: Service 
for the Nine Holy Martyrs of Kizia, services for Gury of Kazan, troparion, kontakion and prayer to 
Cornely the Silent, Lamentation at the Entombnemt of Christ. The author of the article specifi es the 
attribution of these compositions, the time of their creation, and outlines the features of the genre.

Key words: Metropolitan Dimitry of Rostov, problems of attribution, source study, hymno-
graphic texts.
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О СТАНОВЛЕНИИ НОВОЙ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
В ПЕРВУЮ ТРЕТЬ XVIII ВЕКА

CONCERNING THE EMERGENCE OF THE MODERN
RUSSIAN LITERATURE IN THE 1ST THIRD OF THE 18TH CENTURY

Статья посвящена проблеме перехода русской литературы к  литературе Нового времени, 
рассматриваемой в том числе на примерах из опыта драмы и записок о путешествиях.

Ключевые слова: европеизация, переходная эпоха, Slavia orthodoxa, Slavia romana, класси-
цизм, школьная драма, литература путешествий.

The article deals with the transition of Russian literature to the literature of Modern Times. 
The sources under examination include plays and travelogues.

Key words: Westernization, transitional era, Slavia orthodoxa, Slavia romana, Classicism, Ba-
roque theatre, travelogues.
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Н. К. ГУДЗИЙ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ НАУК: 
К ИСТОРИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

ЧАСТЬ 1: 7 МАЯ 1923 ГОДА — 28 МАЯ 1924 ГОДА

N. K. GUDZIJ AT THE STATE ACADEMY OF ART SCIENCES:
THE HISTORY OF COOPERATION

PART 1: MAY 7, 1923 — MAY 28, 1924

Публикация, основанная на материалах архивного фонда Государственной академии худо-
жественных наук (РГАЛИ) и личного архива Н. К. Гудзия (РГБ), восстанавливает историю ра-
боты историка литературы, текстолога, педагога в легендарном научном учреждении с богатой 
и трагической историей и вводит в научный оборот тексты докладов ученого и отзывов его коллег 
в прениях. Документы отражают различные формы сотрудничества Гудзия в ГАХН и проблем но-
тематическое разнообразие его выступлений и исследований, подготовленных в рамках работы 
в ГАХН (1922–1929).

Ключевые слова: Н. К. Гудзий, Государственная академия художественных наук, история 
филологической науки, русская литература, Ф. И. Тютчев, Н. Л. Бродский, Н. П. Сидоров.

The publication, based on the data from the archival fund of the State Academy of Art Sciences 
(RGALI) and the personal archive of N. K. Gudzij (Department of Manuscripts, Russian State Lib-
rary), traces the history of the work of a literary historian, textual critic, professor at a legendary 
academic institution with a rich and tragic history, and introduces unpublished texts of the scho-
lar’s reports, as well as the feedback of his colleagues provided during the debates. The texts and 
documents refl ect the various forms of Gudzij’s involvement in the work of GAKHN and the prob-
lem-thematic diversity of his speeches and studies, produced as a part of his work at the Academy 
(1922–1929).

Key words: N. K. Gudzij, State Academy of Art Sciences, history of philological science, Rus-
sian literature, F. I. Tyutchev, N. L. Brodsky, N. P. Sidorov.
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ПАДЕНИЕ ИЕРУСАЛИМА
И ПОВЕСТЬ О ВЗЯТИИ КИЕВА В 1240 ГОДУ:

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОРИЯ

THE FALL OF JERUSALEM
AND THE TALE OF THE CAPTURE OF KYIV IN 1240:

LITERATURE AND HISTORY

Рассказ Галицко-Волынской летописи о взятии Киева Батыем в 1240 году столетиями при-
влекал историков детальностью описаний, прочно заняв нишу основного источника для ре-
конструкции этого события. Параллельно было установлено, что многие подробности рассказа 
основаны на заимствованиях из переводной литературы. Целью статьи является показать, что 
замеченные особенности работы древнерусского летописца были продиктованы значимостью 
Киева для современников как сакрального центра «земли Русской», а литературные параллели 
рассказа не лишают его свойств исторического источника.

Ключевые слова: древнерусская литература, Повесть о нашествии Батыя, Галицко-Волын-
ская летопись, монгольское нашествие, взятие Киева 1240 года.

The Tale of the Galician-Volhynian chronicle about the capture of Kyiv by Batu in 1240, with its 
detailed descriptions, has attracted historians for centuries, fi rmly occupying the niche of the main 
source for the reconstruction of the event. In parallel, many details of the Tale were proved to be 
based on the borrowings from the Byzantine literature. The goal of the article is to show that the 
identifi ed features of the work of the Old Russian chronicler were prompted by the signifi cance of 
Kyiv for his contemporaries as the sacred center of the «Russian land», and the literary parallels of 
the Tale do not seem to deprive it of its properties of a historical source.

Key words: Old Russian literature, textology, Galician-Volhynian chronicle, the Mongol inva-
sion, capture of Kyiv in 1240.
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«КРАСУЙСЯ, ПЕТРОЗАВОДСК, В СЛАВЕ СЕЙ!»:
СТИХОТВОРЕНИЯ Т. В. БАЛАНДИНА

В КОНТЕКСТЕ РУССКОЙ ПОЭТИЧЕСКОЙ ТРАДИЦИИ XVIII ВЕКА

«STAND IN SPLENDOR OF YOUR GLORY, PETROZAVODSK!»:
POEMS OF T. V. BALANDIN IN THE CONTEXT

OF THE RUSSIAN POETIC TRADITION OF THE 18TH CENTURY

На материале стихотворений петрозаводского краеведа Т.  В.  Баландина (ок. 1748–1830), 
посвященных Г.  Р.  Державину, рассматривается проблема усвоения провинциальным поэтом-
любителем классических литературных образцов. Устанавливается круг возможных источников 
поэзии Баландина. Высказывается предположение, что тематической и метрической основой его 
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стихотворений стали силлабо-тонические оды М. В. Ломоносова и сочинения поэтов XVII века, 
использовавших досиллабический принцип стихосложения.

Ключевые слова: Тихон Баландин, краеведение, Державин, Ломоносов, Петрозаводск, ли-
тература, классицизм, стиховедение, дилетантская поэзия.

The article deals with the way classical literary masterpieces are perceived by a provincial ama-
teur poet. The research is based on the poems by the local history expert Tikhon Balandin (circa 
1748–1830) from Petrozavodsk. The possible sources of Balandin’s poetry are outlined. The author 
suggests that the basis for the images and meter of Balandin’s poems are syllabic-accentual odes by 
M. V. Lomonosov and the works of the poets of the 17th century where the pre-syllabic principle of 
versifi cation was used.

Key words: Tikhon Balandin, local history, Derzhavin, Lomonosov, Petrozavodsk, literature, 
classicism, study of verse, amateur poetry.
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ЗАМЕТКИ А. С. ПУШКИНА ДЛЯ ПЕРВЫХ НОМЕРОВ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»
(К ПРОБЛЕМЕ ДАТИРОВКИ)

A. S. PUSHKIN’S CRITICAL NOTES 
FOR THE FIRST ISSUES OF LITERATURNAYA GAZETA

(TOWARDS THE PROBLEM OF DATING)

Автографы многих критических заметок Пушкина, опубликованных в «Литературной газе-
те», не сохранились, а те, которые нам известны, в основном находятся в так называемой Первой 
арзрумской тетради. Ряд верных наблюдений о  том, когда были написаны пушкинские статьи 
для «Литературной газеты», принадлежит Я. Л. Левкович, подготовившей историю заполнения 
этой тетради. Однако более пристальное внимание к содержанию заметок и выходу в свет номеров 
газеты, где они были опубликованы, позволяет сделать некоторые уточнения к их датировкам.

Ключевые слова: А. С. Пушкин, автограф, «Литературная газета», датировка, критическая 
заметка.

The autographs of many of Pushkin’s critical notes published in Literaturnaya Gazeta have not 
been preserved, and those that are available are mainly derived from the so-called First Arzrum No te-
book. A number of perceptive observations concerning the dating of these articles were made by Ya. L. Lev-
kovich, who prepared the description of this notebook. However, a more subtle look at the content of the 
notes and the exact time of publication, has helped us to further clarify their dating.

Key words: A. S. Pushkin, autograph, Literaturnaya Gazeta, dating, critical note.
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«ВЕЧНАЯ ТЬМА» СЕБАСТЬЯНА БАХА:
РАСПЛАТА ИЛИ РАСПРАВА? (К ИСТОКАМ ИДЕЙНОГО ЗАМЫСЛА

НОВЕЛЛЫ В. Ф. ОДОЕВСКОГО «СЕБАСТИЯН БАХ»)

«ETERNAL DARKNESS» BY SEBASTIAN BACH:
ATONEMENT OR PUNISHMENT? (CONCERNING THE ORIGINS

OF THE IDEA OF V. F. ODOEVSKY’S NOVELLA SEBASTIAN BACH)

В статье подвергается переосмыслению основная идея новеллы В. Ф. Одоевского «Себасти-
ян Бах», завершающей цикл «Дом сумасшедших» — проект, над которым писатель работал на 
протяжении 1830-х годов. Позднее рассказы этого цикла были включены в  роман «Русские 
ночи». Как составные части нового проекта они были отредактированы автором в соответствии 
с текущими задачами. На эту, более позднюю редакцию, как правило, и опираются исследовате-
ли, анализируя новеллы о «гениальных безумцах». Цель данной статьи — вернуться к первона-
чальному замыслу автора и попытаться дать новое прочтение образа Себастьяна Баха на основе 
ранней (1835 года) редакции текста.

Ключевые слова: В. Ф. Одоевский, «Себастиян Бах», «гениальные безумцы», «Дом сума-
сшедших», образ творца, русский романтизм XIX века.
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The article reinterprets the main idea of V. F. Odoevsky’s novella Sebastian Bach, the fi nal one 
in the cycle House of Madmen, a project the writer worked on during the 1830s. Later, the stories 
from this cycle were incorporated into the novel Russian Nights. As a part of the new project, they 
were edited by the author to meet his current goals. This later edition is generally used by researchers 
when analyzing the stories about the «genius madmen». The purpose of the article is to return to the 
author’s original idea and offer a new rendition of the image of Sebastian Bach, as based on the early 
text (1835).

Key words: V. F. Odoevsky, Sebastian Bach, «genius madmen», House of Madmen, the image of 
the creator, Russian Romanticism of the 19th century.
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АЛЬМАНАХ В ЭПОХУ ЖУРНАЛОВ: 
«ДАГЕРОТИП» (1842) Н. В. КУКОЛЬНИКА

ALMANAC IN THE TIME OF JOURNALS: 
DAGUERREOTYPE (1842) BY N. V. KUKOLNIK

Статья посвящена малоизученному альманаху Нестора Кукольника «Дагеротип» (1842). 
Анализ содержания альманаха, особенностей его издания, а также дневниковых записей Куколь-
ника, ранее не вводившихся в научный оборот, позволяет реконструировать издательскую стра-
тегию литератора; на основе критических отзывов на «Дагеротип» делаются выводы о месте аль-
манаха в структуре литературного поля 1840-х годов.

Ключевые слова: Н. В. Кукольник, литературный альманах, толстый литературный жур-
нал, концепция издания, дагеротипия, фельетон.

The article deals with an obscure almanac Daguerreotype (1842) by Nestor Kukolnik. His pub-
lishing strategy is reconstructed through the analysis of the contents of the almanac and the features 
of its publication, as well as through the examination of Kukolnik’s diaries, introduced into scien-
tifi c circulation for the fi rst time; based on several critical reviews of the Daguerreotype, conclusions 
regarding the place of the almanac in the literary fi eld of the 1840s are drawn.

Key words: N. V. Kukolnik, literary almanac, thick literary journal, concept of publication, da-
guerreotype, feuilleton.
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РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА, РОССИЯ И РУССКИЕ В СТАТЬЯХ И. ДЕЛАВО 
ДЛЯ ЖУРНАЛА «REVUE DES DEUX MONDES»

RUSSIAN LITERATURE, RUSSIA AND RUSSIANS IN THE ESSAYS
BY H. DELAVEAU FOR THE MAGAZINE REVUE DES DEUX MONDES

В статье определен вклад французского писателя и  литературного критика влиятельного 
парижского журнала «Revue des Deux Mondes» Ипполита Делаво (1808–1862) в популяризацию 
русской литературы во Франции, а также в конструирование образа России и русских во фран-
цузском культурном сознании XIX века.

Ключевые слова: русская литература, образ России, литературная критика.

The article outlines the contribution of the French writer and literary critic from the infl uential 
Parisian magazine Revue des Deux Mondes Hippolyte Delaveau (1808–1862) to the popularization of 
Russian literature in France, as well as to the orchestration of the image of Russia and Russians in 
the French cultural consciousness of the 19th century.

Key words: Russian literature, image of Russia, literary criticism.
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ОБ ИСТОЧНИКАХ ОБРАЗА ВОЛКА-НИГИЛИСТА 
В РОМАНЕ И. А. ГОНЧАРОВА «ОБРЫВ»

ABOUT THE ORIGINS OF THE IMAGE OF THE WOLF-NIHILIST
IN I. A. GONCHAROV’S NOVEL THE PRECIPICE

В статье рассматриваются основные источники формирования аллегорического образа 
волка-нигилиста Марка Волохова в  романе И.  А. Гончарова «Обрыв». Обращение к  переписке 
Л. Н. Майкова и его университетских товарищей позволяет предположить, что, кроме мифопоэ-
тических, литературно-философских и  типологических оснований для сопоставления Марка 
с хищником, есть определенные биографические предпосылки.

Ключевые слова: И. А. Гончаров, «Обрыв», Марк Волохов, Л. Н. Майков, А. М. Скабичев-
ский, нигилизм, переписка.

The article deals with the main formation sources of the allegorical image of the wolf-nihilist Mark 
Volokhov in the novel The Precipice by I. A. Goncharov. Citing the correspondence between L. N. May kov 
and his university comrades, we can assume that, apart from the mythopoetic, literary-philosophical 
and typological reasons, Mark can be likened to a predator due to certain biographical prerequisites.

Key words: I. A. Goncharov, The Precipice, Mark Volokhov, L. N. Maykov, A. M. Skabichevsky, 
Nihilism, correspondence.
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ОБРАЗ ДЬЯКОНА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА

В ОЦЕНКЕ ЦЕРКОВНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ

THE IMAGE OF THE DEACON IN THE RUSSIAN LITERATURE
OF THE SECOND HALF OF THE 19TH CENTURY — EARLY 20TH CENTURY,

AS ASSESSED BY THE CLERICAL JOURNALISM

В статье рассматриваются произведения писателей XIX–XX веков, отразившие разные 
типы дьяконов, которым в церковной критике была дана как положительная, так и отрицатель-
ная оценка. Образы дьяконов не отражали сложную реальность церковного служения, тем не 
менее литература в целом знакомила с ним широкий круг читателей. Церковные критики анали-
зировали произведения с религиозно-нравственной стороны, что не всегда в полной мере учиты-
вается в современном литературоведении.

Ключевые слова: дьякон, образ, церковная критика, литература, тип.

The article examines the works of the writers of the 19–20th centuries, where various types of 
deacons are represented, assessed either as positive or as negative types by the clerical criticism. The 
images of the deacons did not refl ect the sophisticated reality of clerical practices. Still, literary 
works familiarized the wider readership with these practices. Clerical critics analyzed the respective 
works from the religious and moral point of view, and modern literary scholars do not always fully 
take this into account.

Key words: deacon, image, clerical criticism, literature, type.
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НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕРЕВОД И. С. ТУРГЕНЕВА:
«ДЕЛО СОМОВА» В РУССКОЙ И ИНОСТРАННОЙ ПЕРИОДИКЕ 1879 ГОДА

I. S. TURGENEV’S UNKNOWN TRANSLATION:
«SOMOFF’S CASE» IN THE EUROPEAN AND RUSSIAN PRESS IN 1879

В 1923 году А. И. Белецкий впервые опубликовал два письма И. С. Тургенева к Е. Я. Колбасину 
от 5 (17) и 9 (21) августа 1879 года. Из них стало известно, что Тургенев получил от Колбасина некую 
«корреспонденцию». Ее содержание столь взволновало писателя, что он не только в самые короткие 
сроки перевел ее на французский язык, но и ходатайствовал о ее немедленном помещении в одной из 
ведущих парижских газет. О какой же «корреспонденции» шла речь? Достоверного ответа на этот 
вопрос так и не было найдено. В настоящей статье предпринимается попытка отыскать ее следы во 
французской и русской печати 1879 года.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, Е. Я. Колбасин, Н. Н. Сомов, Ф. Сарсе, французская пе-
риодика, новые атрибуции.

A century ago, A.  I.  Beletski, a young Soviet scholar from Kharkov, published a couple of 
I. S. Turgenev’s letters to E. Ja. Kolbasin of 5 (17) and 9 (21) August 1879. The letters suggest that 
Turgenev received a certain «correspondence» from his long-time friend. The message excited Turge-
nev so much that he immediately decided to translate it into French and have it published in a promi-
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nent Parisian newspaper. What was the «correspondence» in question? There is no defi nite answer to 
the question. The present article seeks to identify the missing link in this story, examining the French 
and Russian press of 1879.

Key words: I. S. Turgenev, E. Ja. Kolbasin, N. N. Somov, F. Sarcey, in 1879, new attributions.
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А. А. ИЗМАЙЛОВ И И. И. ЯСИНСКИЙ: ЭПИСТОЛЯРНЫЙ ДИАЛОГ

A. A. IZMAILOV AND H. H. YASINSKY: AN EPISTOLARY DIALOGUE

В статье рассматриваются основные темы, имена и события, затронутые в многолетнем эпи-
столярном диалоге Александра Алексеевича Измайлова (1873–1921) и Иеронима Иеронимовича 
Ясинского (1850–1931), чьи имена чрезвычайно значимы для истории русской литературы 
и журналистики конца XIX — первой четверти XX века. Переписка этих литераторов не только 
выявляет нюансы их взаимоотношений и проясняет те или иные моменты в биографии каждого 
из них, но и охватывает литературное поле в целом, поскольку Измайлов и Ясинский определяли 
политику крупных популярных изданий и принимали участие в формировании литературных 
репутаций писателей самых разных направлений эпохи 1890–1910-х годов.

Ключевые слова: русская литература, русская журналистика, массовые издания, литера-
турные репутации, А. А. Измайлов, И. И. Ясинский.

The article discusses the main topics, personalities and events touched upon in the long-term 
epistolary dialogue between Alexander Alekseevich Izmailov (1873–1921) and Hieronymus Hierony-
movich Yasinsky (1850–1931), whose names are extremely signifi cant for the history of the Russian 
literature and journalism of the late 19th — early 20th century. Apart from highlighting the nuances 

Summaries



317

of their relationship and clarifying certain instances of their life stories, the correspondence between 
the two writers describes the literary fi eld as a whole, since Izmailov and Yasinsky determined the 
policies of the major popular editions and were instrumental in shaping the literary reputations of 
the writers of various trends in 1890s — 1910s.

Key words: Russian literature, Russian journalism, mass literature, literary reputations, A. A. Iz-
mailov, H. H. Yasinsky.
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К РАЗРЕШЕНИЮ ОДНОГО ТЕКСТОЛОГИЧЕСКОГО КАЗУСА
(НЕИЗВЕСТНОЕ ПИСЬМО А. А. БЛОКА К Д. Н. ФРИДБЕРГУ)

RESOLVING A TEXTOLOGICAL CASUS
(AN UNKNOWN LETTER FROM A. A. BLOK TO D. N. FRIEDBERG)

В статье прослеживается текстологическая история стихотворного наброска А.  А.  Блока 
«Веселимся, кружимся…», который ранее был ошибочно отнесен к завершенным текстам. Окон-
чательным аргументом в разрешении данной коллизии является обнаруженное в фонде В. Н. Ор-
лова в РГАЛИ неизвестное письмо А. А. Блока к Д. Н. Фридбергу, впервые вводимое в науч ный 
оборот. Раскрываются обстоятельства сотрудничества поэтов-символистов в  образовательно-
просветительском проекте В. А. Тернавцева — выпуске учебников для начальных классов народ-
ных школ. Анализ  микроконтекста — примыкающих к наброску записей и маргиналий — позво-
ляет сделать вывод о влиянии фольклорных стилизаций В. Брюсова на первые блоковские опыты 
в форме «детской», или «наивной» поэзии.

Ключевые слова: текстология, набросок, вариант, эпистолярий, стихи для детей, «наив-
ная» поэзия.

The article traces the textual history of A. A. Blok’s poetic sketch «Rejoicing and Spinning…», 
which was previously erroneously treated as a completed work. The fi nal argument in resolving the 
issue is the previously unknown letter from A. A. Blok to D. N. Friedberg, discovered in the V. N. Or-
lov Foundation at RGALI, which is being introduced into the academic circulation for the fi rst time. 
The circumstances of the two Symbolist poets’ cooperation in V. A. Ternavtsev’s educational and en-
lightenment project, the publication of textbooks for the primary classes of the «folk schools», are 
revealed. The analysis of the microtext — the notes and marginalia adjacent to the sketch — is in-
strumental for tracing the infl uence of V. Bryusov’s folklore stylizations on Blok’s early experiments 
with the form of «childish» or «naive» poetry.

Key words: textology, sketch, variant, epistolary, poems for children, «naive» poetry.
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«КРАСНЫЙ СМЕХ» «ЦАРЯ ГОЛОДА»:
МИГРАЦИЯ И ТРАНСФОРМАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 

В ТВОРЧЕСТВЕ Л. Н. АНДРЕЕВА 1900-Х ГОДОВ

THE RED LAUGH OF TSAR HUNGER:
MIGRATION AND TRANSFORMATION OF ARTISTIC IMAGES

IN THE WORKS OF L. N. ANDREYEV OF THE 1900s

В статье рассматриваются пути миграции и особенности трансформации художественных 
образов в творчестве Л. Н. Андреева. Исследование показывает, как образы, созданные при ра-
боте над повестью «Красный смех» и пьесой «К звездам», реализуются в пьесе «Царь Голод». При 
анализе используются ранние редакции и окончательные варианты текстов.

Ключевые слова: Леонид Андреев, «Красный смех», «Царь Голод», драматургия, бестиали-
зация.

The article examines the avenues of migration and specifi cs of transformation of artistic images 
in the works of L. N. Andreyev. The study shows how the images created during the work on the story 
The Red Laugh and the play To the Stars are reinterpreted in the play Tsar Hunger. Early editions 
and fi nal versions of the texts are used in the analysis.

Key words: Leonid Andreyev, The Red Laugh, Tsar Hunger, playwriting, bestialisation.
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ВОКРУГ КНИГИ «ПОСОЛОНЬ»: СКАЗКА «НОЧЬ ТЕМНАЯ»
В КОНТЕКСТЕ ПЕТЕРБУРГСКИХ ВСТРЕЧ

А. М. РЕМИЗОВА И М. В. САБАШНИКОВОЙ

AROUND THE BOOK POSOLON’: «THE DARK NIGHT» FAIRY TALE
IN THE CONTEXT OF THE PETERSBURG ENCOUNTERS
BETWEEN A. M. REMIZOV AND M. V. SABASHNIKOVA

В русле проблематики мифотворчества русского символизма в  статье исследуется случай 
переноса образов и мотивов новеллы «Ночь темная» из книги А. М. Ремизова «Посолонь» (1907) 
на реалии литературного быта такого известного локуса символистской культуры, как «Башня» 
Вяч. Иванова. На основании редких автографов Ремизова, в подтексте которых лежит эпизод, 
связанный с М. В. Сабашниковой, автор статьи предлагает дешифровку их латентных смыслов 
и новую версию прочтения ремизовской сказки как произведения, воспроизводящего народное 
мифомышление. Целостный сюжет из истории эпохи символизма восполняет лакуны в биогра-
фиях двух героев и отражает значимые явления литературы и культуры начала XX века.

Ключевые слова: мифотворчество, жизнетворчество, символизм, биография, литератур-
ный быт, миф, волшебная сказка, жанр книжного инскрипта.

Dealing with the mythmaking problem in Russian Symbolism, the article analyses transferring 
of the images and motifs of the novel The Dark Night from the book Posolon’ (1907) by A. M. Remizov 
into the realities of the most famous locus of Symbolist culture, Vyach. Ivanov’s The Tower. The 
author deciphers its latent meanings and offers a new reading of the Remizov’s tale as a work that 
attempts to replicate the mythological folk mentality. The additional meanings are derived from 
Remizov’s rare autographs, in the subtext of which there is an episode associated with M. V. Sabash-
nikova. The true story from the literary life of the Symbolist circle helps to fi ll the gaps in the biogra-
phies of the two personalities, and refl ects the signifi cant literary and cultural phenomena of the 
early 20th century.

Key words: mythmaking, life-making, Symbolism, biography, literary life, myth, fairy tale, 
genre of book inscript.
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ПИСЬМА В. П. СВЕНЦИЦКОГО
К Д. С. МЕРЕЖКОВСКОМУ И З. Н. ГИППИУС

V. P. SVENTSITSKY’S LETTERS
TO D. S. MEREZHKOVSKY AND Z. N. GIPPIUS

Публикация знакомит с эпистолярными документами из архива Мережковских, храняще-
гося в Центре русской культуры Амхерста (США). В нее вошли три письма В. П. Свенцицкого, 
одного из создателей и  идеологов «Христианского братства борьбы» (1905–1908), к  Д. С.  Ме-
режковскому и одно к З. Н. Гиппиус. Письма относятся к 1907 году, являясь фрагментом не со-
хранившейся двухсторонней переписки. Они позволяют по-новому осветить историю личных 
вза имоотношений корреспондентов, занимавших радикальные, но не схожие позиции в ре ли-
гиозно-общественном движении 1905–1908 годов.

Ключевые слова: В. П. Свенцицкий, Д. С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, переписка.

The publication introduces epistolary documents from the Merezhkovsky archive, stored at the 
Center of Russian Culture in Amherst (USA). It includes three letters from V. P. Sventsitsky, one of 
the founders and ideologists of the Christian Brotherhood of Struggle (1905–1908), to D. S. Merezh-
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kovsky and one to Z. N. Gippius. The letters date back to 1907, being a fragment of a two-way corre-
spondence that has not been preserved. They offer a new insight the history of personal relationships 
of the correspondents who took radical, but dissimilar positions in the religious and social movement 
of 1905–1908.

Key words: V. P. Sventsitsky, D. S. Merezhkovsky, Z. N. Gippius, correspondence.
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ИЗ ИСТОРИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ БОРЬБЫ 1907–1908 ГОДОВ:
ЖУРНАЛ «РУССКИЙ АРТИСТ»

A GLIMPSE OF THE HISTORY OF THE LITERARY DISPUTES
OF 1907–1908: THE RUSSIAN ARTIST MAGAZINE

В 1907–1908 годах на фоне противостояния ведущих символистских журналов и  споров 
московских и петербургских литераторов по поводу «мистического анархизма» авторы журнала 
«Весы» (Ю. Балтрушайтис, Андрей Белый, В. Гофман, А. Курсинский, М. Ликиардопуло, Эллис) 
искали альтернативные пути изданий, обращаясь в  том числе в  смежные художественные об-
ласти. Статья посвящена истории сотрудничества писателей-символистов в  журнале «Русский 
артист» (ред.-изд. П. Н. Мамонтов).

Ключевые слова: русский символизм, журнальная полемика, «Весы», «Русский артист», 
П. Н. Мамонтов.

In the years 1907–1908, against the background of the confrontation between the leading Sym-
bolist periodicals and the writers’ disputes in Moscow and St. Petersburg regarding the «mystical 
Anarchism», the poets consolidated around the Vesy (Libra) magazine (Yu. Baltrušaitis, Andrei Bely, 
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V. Hoffmann, A. Kursinsky, M.  Likiardopulo, Ellis); they were looking for alternative publishing 
solutions that would incorporate related creative spheres. The article deals with the history of their 
collaboration with the magazine Russkii Artist (The Russian Artist), edited by P. N. Mamontov.

Key words: Russian Symbolism, press polemics, Libra, The Russian Artist, P. N. Mamontov.
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Э. РОСТАН И РОМАНТИЧЕСКОЕ 
В ТВОРЧЕСТВЕ М. И. ЦВЕТАЕВОЙ

E. ROSTAND AND THE ROMANTICISM
IN THE WORKS OF M. I. TSVETAEVA

В статье исследуется «ростановский слой» в художественных и эго-документальных произ-
ведениях М. И. Цветаевой. Творчество Ростана стало одним из главных источников, питавших 
представление Цветаевой о романтизме, который она воспринимала не как литературное явле-
ние, а как грань собственной души. Анализ мотивов, образов, сюжетных поворотов, характерных 
для Ростана, в творчестве Цветаевой показывает, что речь идет о всеобъемлющем влиянии, ска-
зывавшемся на всем протяжении ее жизни и не ограниченном чисто «литературной» сферой.

Ключевые слова: М. И. Цветаева, Э. Ростан, драматургия, поэзия, В. Я. Брюсов, романтизм 
и неоромантизм.
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The article examines the «Rostand layer» in the fi ctional and ego-documentary works of 
M. I. Tsvetaeva. Rostand’s work became one of the main sources that informed Tsvetaeva’s concept of 
Romanticism, which she perceived as a facet of her own soul, rather than as a literary phenomenon. 
Analyzing the motives, images, plot twists of Rostand, Tsvetaeva shows that it was a comprehensive 
infl uence that affected her throughout her life and was not limited to a purely «literary» sphere.

Key words: M. I. Tsvetaeva, E. Rostand, dramas, poetry, V. Ia. Briusov, Romanticism and Neo-
Romanticism.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

 1. Башкирова И. Г., Войтехович Р. С. Эпиграфы из Ростана в структуре «Вечернего альбо-
ма» Цветаевой  // 1910  — год вступления Марины Цветаевой в  литературу: Сб. докладов. М., 
2012.

 2. Зусева-Озкан В. Б. Дева-воительница в литературе русского модернизма: образ, моти-
вы, сюжеты. М., 2021.

 3. Карпова  Т.  Н. М.  И.  Цветаева-драматург как интерпретатор художественного опыта 
классиков («Орленок» Э. Ростана и «Приключение» М. Цветаевой) // Вестник Чувашского уни-
верситета. 2007. № 4.

 4. Нива Ж. Миф об Орленке (По материалам женевских архивов, связанных с  Мариной 
Цветаевой) // Звезда. 1992. № 10.

 5. Ростан Э. Пьесы / Пер. с фр. Т. Щепкиной-Куперник. М., 1983.
 6. Ростан Э. Сирано де Бержерак. Орленок: Пьесы / Пер. с фр. Т. Щепкиной-Куперник. 

М., 2012.
 7. Слоним М. О Марине Цветаевой. Из воспоминаний // Воспоминания о Марине Цветае-

вой. М., 1992.
 8. Стрельникова Н. Д. Марина Цветаева и Эдмон Ростан // Вестник СПбГУ. Сер. 9. Язык 

и литература. 2009. № 3.
 9. Таганов A. H. «Твой конь как прежде вихрем скачет…» (Марина Цветаева и Эдмон Рос-

тан) // Константин Бальмонт, Марина Цветаева и художественные искания XX века. Иваново, 
1996. Вып. 2.

10. Цветаева М. И. Неизданное. Записные книжки: В 2 т. М., 2000. Т. 1, 2.
11. Цветаева  М.  И. Неизданное. Сводные тетради  / Подг. текста, предисловие и  прим. 

Е. Б. Коркиной и И. Д. Шевеленко. М., 1997.
12. Цветаева М. И. Собр. соч.: В 7 т. М., 1995. Т. 1, 3, 4, 6, 7.
13. Шаховская З. Отражения. Paris, 1975.

R e f e r e n c e s

 1. Bashkirova I. G., Voitekhovich R. S. Epigrafy iz Rostana v strukture «Vechernego al’boma» 
Tsvetaevoi // 1910 — god vstupleniia Mariny Tsvetaevoi v literaturu: Sb. dokladov. M., 2012.

 2. Karpova T. N. M. I. Tsvetaeva-dramaturg kak interpretator khudozhestvennogo opyta klas-
sikov («Orlenok» E. Rostana i «Prikliuchenie» M. Tsvetaevoi) // Vestnik Chuvashskogo universiteta. 
2007. № 4.

 3. Niva Zh. Mif ob Orlenke (Po materialam zhenevskikh arkhivov, sviazannykh s Marinoi 
Tsve taevoi) // Zvezda. 1992. № 10.

 4. Rostan E. P’esy / Per. s fr. T. Shchepkinoi-Kupernik. M., 1983.
 5. Rostan E. Sirano de Berzherak. Orlenok: P’esy / Per. s fr. T. Shchepkinoi-Kupernik. M., 

2012.
 6. Shakhovskaia Z. Otrazheniia. Paris, 1975.
 7. Slonim M. O Marine Tsvetaevoi. Iz vospominanii // Vospominaniia o Marine Tsvetaevoi. M., 

1992.
 8. Strel’nikova N. D. Marina Tsvetaeva i Edmon Rostan // Vestnik SPbGU. Ser. 9. Iazyk i li te-

ratura. 2009. № 3.
 9. Taganov A. N. «Tvoi kon’ kak prezhde vikhrem skachet…» (Marina Tsvetaeva i Edmon Ros-

 tan) // Konstantin Bal’mont, Marina Tsvetaeva i khudozhestvennye iskaniia XX veka. Ivanovo, 
1996. Vyp. 2.

10. Tsvetaeva M. I. Neizdannoe. Svodnye tetradi / Podg. teksta, predislovie i prim. E. B. Kor-
kinoi i I. D. Shevelenko. M., 1997.

11. Tsvetaeva M. I. Neizdannoe. Zapisnye knizhki: V 2 t. M., 2000. T. 1, 2.
12. Tsvetaeva M. I. Sobr. soch.: V 7 t. M., 1995. T. 1, 3, 4, 6, 7.
13. Zuseva-Ozkan  V.  B. Deva-voitel’nitsa v literature russkogo modernizma: obraz, motivy, 

siu zhety. M., 2021.

Summaries



331

Елена Иосифовна Погорельская

старший научный сотрудник
Института мировой литературы им. А. М. Горького

Elena Iosifovna Pogorel’skaia

Senior Researcher, A. M. Gorky Institute of World Literature,
Russian Academy of Sciences

ORCID: 0000-0002-0668-7320

elena_pog@mail.ru

РАССКАЗЫ И. Э. БАБЕЛЯ «МОЙ ПЕРВЫЙ ГОНОРАР»
И «СПРАВКА»: К ИСТОРИИ ТЕКСТА

I. E. BABEL’S STORIES MY FIRST FEE AND THE REFERENCE:
THE HISTORY OF THE TEXT

В статье говорится о не опубликованных при жизни автора рассказах И. Э. Бабеля «Мой пер-
вый гонорар» и «Справка» как о двух равнозначных текстах, созданных на один сюжет. Выясняется, 
что «Справка» была написана позднее «Моего первого гонорара». Об этом, в частности, свидетель-
ствуют авторские даты под текстами. Вводится в научный оборот напечатанный в Приложении са-
мый ранний источник «Справки» — машинопись под названием «Мой первый гонорар».

Ключевые слова: И. Э. Бабель, рассказ, «Мой первый гонорар», «Справка», ранний и позд-
ний вариант, авторская датировка.

The article deals with I. Babel’s stories My First Fee and The Reference as the two equally impor-
tant texts featuring the same plot; neither of them was published in the author’s lifetime. It turns out 
that The Reference was created later than My First Fee. This, in particular, is confi rmed by the author’s 
dating of the texts of the stories. The earliest source of the story The Reference, a typescript entitled 
My First Fee, is published here as the appendix and thus introduced into the academic circulation.

Key words: I. E. Babel’, story, My First Fee, The Reference, early and late versions, author’s 
dating.
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«ДОРОГОЙ НИКАНДР АНДРЕЕВИЧ…»:
К БИОГРАФИИ Н. А. ТЮВЕЛЕВА

«DEAR NIKANDR ANDREEVICH…»:
CONCERNING THE BIOGRAPHY OF N. A. TYUVELEV

В настоящей публикации впервые раскрываются обстоятельства биографии поэта Н. А. Тю-
велева, который, по сути, являлся единственным учеником Д. Хармса. До настоящего времени 
о Тювелеве практически ничего не было известно. В статье приводятся материалы из архивного 
студенческого дела Тювелева, а также информация о его боевом пути во время войны.

Ключевые слова: Н. А. Тювелев, Д. Хармс, ОБЭРИУ, русская литература, Ленинградский 
университет.

The paper offers a pioneering outline of the life circumstances of a poet N. A. Tyuvelev, who, in 
fact, was the only follower of D. Kharms. Until now, the name of Tyuvelev has remained in obscurity. 
The article provides archival data from Tyuvelev’s student fi le, as well as information on his military 
experiences during the war.

Key words: N. A. Tyuvelev, D. Kharms, OBERIU, Russian literature, Leningrad University.
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THE CHINESE FATE OF B. L. PASTERNAK’S LEGACY
(RECEPTION AND TRANSLATIONS)

Статья посвящена особенностям перевода и восприятия творчества Б. Пастернака в Китае. 
Перевод произведений Б. Пастернака может быть разделен на три этапа: ограниченное распро-
странение переводов до 80-х годов прошлого века, когда Б. Пастернак открыл узкому кругу ки-
тайской молодежи возможность познакомиться с внешним миром; открытый перевод и издание 
произведений в последние 20 лет XX века, когда Б. Пастернака читали во всей стране, особенно 
его роман «Доктор Живаго»; Б. Пастернак как современный классик в новом веке, когда его сти-
хотворения переводятся и  переосмысляются современными китайскими поэтами. Творчество 
Б. Пастернака рассматривается также в контексте саморазвития китайских писателей и поэтов.

Ключевые слова: Б. Пастернак, китайский перевод, «Доктор Живаго», Ван Цзясинь.

The article details the background of translation and perception of B.  Pasternak’s legacy in 
China. The translation of B. Pasternak’s works can be divided into three stages: limited circulation of 
the translations before 1980s, when B. Pasternak gave a narrow circle of Chinese youth a unique op-
portunity to get acquainted with the outside world; offi cial translations and publications of his works 
in the last 20 years of the 20th century, when B. Pasternak, and especially his novel Doctor Zhivago, 
were read throughout the country; B. Pasternak as a modern classic in the new century, with his po-
ems being translated and reinterpreted by the modern Chinese poets. The work of B. Pasternak is also 
analyzed in the context of the self-development of the Chinese writers and poets.

Key words: B. Pasternak, Chinese translation, Doctor Zhivago, Wang Jiaxin.
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Для осмысления вопросов, связанных с литературной собственностью и неправомерными за-
имствованиями, И. А. Гончаров в «Необыкновенной истории» пользуется рядом понятий: подража-
ние, параллель, заимствование, воровство. Однако ключевой стала восходящая к Горацию метафора 
идти по чужим следам, которая позволила писателю разграничить понятия плагиата и подделки 
(contrefaçon), а также сформулировать свои представления о границах авторского права.

Ключевые слова: И. А. Гончаров, авторское право, плагиат, «Необыкновенная история», 
французский классицизм, Ж. Шаплен.

In An Uncommon Story, I. A. Goncharov uses a number of concepts in order to interpret the is-
sues related to literary property and unsolicited borrowings: imitation, parallel, borrowing, theft. 
His key metaphor, however, is the one that goes back to Horace, to follow in someone’s footsteps, and 
it allows the writer to distinguish between the concepts of plagiarism and forgery (contrefaçon), as 
well as to formulate his ideas about the limits of copyright.

Key words: I. A. Goncharov, copyright, plagiarism, An Uncommon Story, French classicism, 
J. Chapelain.
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[Review:] Asadowski Konstantin. Russisch-deutsche Verfl echtungen. Ausgewählte Beiträge 
zur Literatur- und Kulturgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts / Hrsg. von Fedor Poljakov und 
Natalia Bakshi. [Paderborn:] Brill Fink, 2022. 389 S.
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