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б. В. тОМАшЕВСКИЙ В ПУшКИНОВЕДЧЕСКИх ПОлЕМИКАх  
НАЧАлА 1930-х гОДОВ:  

У ИСтОКОВ АКАДЕМИЧЕСКОгО ИЗДАНИЯ А. С. ПУшКИНА

B. V. tOMAShEVSkY IN thE PUShkINISt POLEMICS  
OF thE EARLY 1930s: LAUNChING thE ACADEMIC EDItION  

OF A. S. PUShkIN’S WORkS

статья посвящена еще недостаточно изученному периоду в истории пушкинистики. Выход 
в 1930 году первых двух томов шеститомного собрания сочинений Пушкина положил начало 
острой полемике о композиции пушкинских изданий. М.  А.  цявловскому, отправлявшемуся 
от хронологического принципа и стремившемуся главным образом к максимальной полноте кор-
пуса пушкинских текстов, возражал Б. В. томашевский — сторонник продуманной архитектони-
ки пушкинских изданий, предполагающей приближение к тем формам, в каких сам Пушкин 
мысли л свое собрание сочинений. Этот «спор о композиции» получил дальнейшее развитие на 
конференции пушкинистов 1933 года. статья построена на архивных источниках. основное внима-
ние автора уделено позиции Б. В. томашевского, не получившей поддержки у участников конфе-
ренции.

Ключевые слова: А. с. Пушкин, собрания сочинений Пушкина, М. Л. Гофман, Б. В. тома-
шевский, М. А. цявловский, конференция пушкинистов 1933 года.

The article deals with an understudied period in the history of Pushkin scholarship. The publi-
cation of the first two volumes of the six-volume collection of Pushkin’s works in 1930 marked the 
beginning of a violent controversy concerning the composition of Pushkin’s editions. Championing 
the chronological principle, M. A. Tsyavlovsky strived for completeness of the corpus of Pushkin’s 
texts, while B. V. Tomashevsky was a proponent of a calculated architectonics of Pushkin’s editions, 
which implied an approximation to Pushkin’s own idea of his collected works. This «composition dis-
pute» reemerged at the 1933 Pushkinists Conference. The article is based on archival sources. 
The autho r focuses primarily on the position of B. V. Tomashevsky who had failed to gain any support 
from the conference participants.

key words: A. S. Pushkin, editions of Pushkin’s works, M. L. Goffman, B. V. Tomashevsky, 
M. A. Tsyavlovsky, the Pushkinists Conference of 1933.
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«ЕВгЕНИЙ ОНЕгИН» ЗА ЧЕРтОЙ ПУшКИНСКОЙ ЭПОхИ: 
К ИСтОРИИ РЕЦЕПЦИИ (1844–1999)

EUGENE ONEGIN BEYOND thE PUShkIN ERA: 
tRACING thE hIStORY OF RECEPtION (1844–1999)

В статье прослежены вплоть до 1999 года две линии рецепции пушкинского романа «евге-
ний онегин». одна из них, оформившаяся в XIX веке, но уже за чертой Золотого века, в эпоху 
прозы, восходит к В. Г. Белинскому и Ф. М. достоевскому, другая, заявленная в ХХ веке, связана 
с теоретическими построениями формалистов и М. М. Бахтина. 

Ключевые слова: А. с. Пушкин, «евгений онегин», рецепция, референциальность, авторе-
ференциальность.

The article traces two lines of reception of Pushkin’s novel Eugene Onegin up to the year 1999. 
one of them, shaped in the post-Golden Age period of the 19th century, in the era of prose, goes back 
to V. G. Belinsky and F. M. dostoevsky, while the other one, proclaimed in the 20th century, is 
associated with the theoretical constructions of the Formalists and M. M. Bakhtin.

key words: A. S. Pushkin, Eugene Onegin, reception, referentiality, self-referentiality.
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САМСОН ИлИ СИМЕОН?  
(Об ИМЕНИ СтАНЦИОННОгО СМОтРИтЕлЯ В ПОВЕСтИ А. С. ПУшКИНА)

SAMSON OR SIMEON? 
(CONCERNING thE NAME OF thE StAtION MAStER IN A. S. PUShkIN’S StORY)

имя Вырина, главного героя пушкинской повести «станционный смотритель», начиная с при-
жизненных изданий варьировалось. Это связано с тем, что в «Повестях покойного ивана Петро-
вича Белкина», вышедших в 1831 году, подготовкой которых занимался П. А. Плетнев, по недо-
смотру переписчика или наборщика он был назван симеоном, а дочь его — Авдотьей самсоновной. 
В напечатанном в конце вышедшей книги списке погрешностей обозначены восемь поправок 
к текстам повестей. В одной из них указывалось, что вместо: «симеон» следует читать: «самсон». 
следующее издание «Повестей Белкина», 1834 года, Пушкин готовил самостоятельно. он учел все 
погрешности, указанные в списке издания 1831 года, кроме одной: имя Вырина осталось преж-
ним — симеон. редакторы собраний сочинений Пушкина по-разному отнеслись к воле автора.

Ключевые слова: А. с. Пушкин, «Повести покойного ивана Петровича Белкина», «станци-
онный смотритель», Вырин, «Гробовщик».

The name of Vyrin, the main character of Pushkin’s The Station Master, has varied even in his 
lifetime publications. The reason is that, due to an oversight of a copyist or a typesetter, The Tales of 
the Late Ivan Petrovich Belkin, published in 1831 and сopyedited by P. A. Pletnev, gave his name as 
Simeon, while his daughter’s name was Avdotya Samsonovna. In the errata printed at the end of the 
book, eight amendments to the texts of the stories were indicated. one of them specified that «Sime-
on» should be read as «Samson». The next edition of Belkin’s Tales, published in 1834, was prepared 
by Pushkin himself. he corrected all the errors indicated in the 1831 edition, except one: Vyrin’s 
name remained the same, Simeon. The subsequent editors of Pushkin’s collected works took various 
stands concerning the will of the author.

key words: A. S. Pushkin, Tales of the Late Ivan Petrovich Belkin, The Station Master, Vyrin, 
The Coffinmaker.
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РАбОтА А. С. ПУшКИНА НАД СИСтЕМОЙ ИНтОНИРОВАНИЯ  
ПОЭМы «МЕДНыЙ ВСАДНИК»

A. S. PUShkIN’S WORk ON thE INtONAtION SYStEM  
IN THE BRONZE HORSEMAN

Автор статьи анализирует систему интонирования в черновых версиях и окончательном 
тексте «Медного всадника» Пушкина. стремясь избежать во «Вступлении» приниженной, проза-
ичной интонации, Пушкин изъял ее элементы (обилие переносов, конкретную лексику, прозаиз-
мы), имеющие место в черновике, из окончательного текста, а также активно включил в работу 
минус-приемы (отсутствие эффектной звукописи, одических клише). В первой части поэмы появ-
ляется интонационная тема евгения с ее ритмико-интонационным лейтмотивом — переносами. 
В черновиках образ евгения подчеркнуто принижен (путем тщательного подбора лексики и уве-
личения числа переносов); описание «возмущенной стихии» в черновике более развернуто, чем 
в  окончательном тексте. По черновым рукописям второй части можно проследить эволюцию 
образа евгения в сознании Пушкина.

Ключевые слова: интонация, синтаксис, А. с. Пушкин, «Медный всадник», черновик. 

The article analyzes the intonation system in the draft versions and the final text of Pushkin’s 
The Bronze Horseman. In an effort to purge the Introduction of the lowly prosaic intonation, Push-
kin had cleared the final text of the respective elements (extra enjambements, matter-of-fact word-
ing, prosaisms) that did occur in the draft, and made ample use of the negative techniques (lack of 
spectacular assonances and odic cliches). In the first part of the poem, eugene’s intonation theme is 
introduced, with its rhythmic and intonational leitmotif, the enjambements. In the drafts, eugene is 
deliberately shown as lowly (through careful wording and increased number of enjambements); in the 
draft, the description of the «raging elements» is more detailed than in the final text. The evolution 
of the image of eugene in Pushkin’s mind is traceable in the drafts of the second part.

key words: intonation, syntax, A. S. Pushkin, The Bronze Horseman, draft.
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Об ОДНОМ ВОЗМОЖНОМ ИСтОЧНИКЕ «ПИКОВОЙ ДАМы»

ABOUt ANOthER SOURCE OF THE QUEEN Of SpAdES
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В статье анализируется еще один возможный источник повести А. с. Пушкина «Пиковая 
дама», связанный с французскими историческими реалиями биографии старой графини. По мне-
нию авторов, им могла стать для поэта книга ж. тушар-Лафоса «Летописи круглого окна», пер-
вое издание которой вышло незадолго до появления пушкинского текста. В указанном источнике 
без труда обнаруживаются знаковые для «Пиковой дамы» реалии: Монгольфьеров шар, Месме-
ров магнетизм, игра в фараон при дворе, характеристика графа сен-жермена и главные состав-
ляющие его мифа. сопоставление соответствующих мест пушкинского текста с «Летописями» 
позволяет несколько иначе взглянуть на хорошо известное произведение русской классики.

Ключевые слова: А. с. Пушкин, «Пиковая дама», ж. тушар-Лафос, «Летописи круглого 
окна», животный магнетизм.

The article analyzes another possible source of A. S. Pushkin’s novella The Queen of Spades, 
associated with the French historical realities of the life story of the old countess. The authors believe 
that the poet might have used The Rollicking Chronicles (Chroniques de l’Œil de Bœuf) by G. Tou-
chard-Lafosse, while the first edition of the book was published shortly before Pushkin’s text. Certain 
significant realities of The Queen of Spades are easily traceable in this source: Montgolfier’s hot air 
balloon, Mesmer’s magnetism, playing pharaoh at court, the description of Count Saint-Germain and 
the principal components of his myth. Comparing the respective parts of Pushkin’s text with the 
Chronicles, we came up with a slightly different outlook on the well-known work of russian classical 
literature.

key words: А. S. Pushkin, The Queen of Spades, G. Touchard-Lafosse, The Rollicking Chronicles 
(Chroniques de l’Œil de Bœuf), animal magnetism.
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К ВОПРОСУ О ЧЕтьИх МИНЕЯх ДИМИтРИЯ РОСтОВСКОгО:  
Об ИтОгАх И ПЕРСПЕКтИВАх ИЗУЧЕНИЯ

CONCERNING thE VITAS Of SAINTS BY DIMItRY OF ROStOV:  
RESEARCh RESULtS AND PROSPECtS

В статье рассмотрены вопросы изучения «Книги житий святых» (Четьих Миней) димитрия 
ростовского — главного труда в творческом наследии ростовского митрополита. основное внима-
ние уделено анализу сочинения А. М. державина «Четьи-Минеи димитрия ростовского как цер-
ковно-исторический и литературный памятник», написанного еще в дореволюционный период, 
но изданного только в 2006–2018 годах. Заслуга работы А. М. державина состоит прежде всего 
в том, что он определил большинство источников, рукописных и печатных, русских и западноев-
ропейских (латинских и польских), которые использовал при работе над своим сочинением ди-
митрий ростовский. Автором статьи представлены результаты и намечены направления даль-
нейшего изучения этого памятника.

Ключевые слова: митрополит димитрий ростовский, протоиерей Александр державин, Че-
тьи Минеи, источниковедение, историография.

The article summarizes the research work on the Book of the Vitas of Saints (Chetia-Minea) by 
dimitry of rostov, the principal work in the legacy of the Metropolitan of rostov. The article focuses 
on the analysis of A. M. derzhavin’s Chetii-Minei of Dimitry of Rostov as a Religious and Historical 
Literary Monument, written in the pre-revolutionary period, yet never published before 2006–2018. 
What makes the work of A. M. derzhavin outstanding is that he had identified most of the sources, 
handwritten and printed, russian and Western european (Latin and Polish) that dimitry of rostov 
used while working on this piece. The article presents the research results and outlines the avenues of 
further studies of the Book of the Vitas of the Saints.

key words: Metropolitan dimitry of rostov, Archpriest Alexander derzhavin, Vitas of Saints, 
source study, historiography.
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ОтРАЖЕНИЕ тЕОРЕтИЧЕСКИх ВОЗЗРЕНИЙ  
ФЕОФАНА ПРОКОПОВИЧА В ЕгО ПОЭЗИИ

thEOREtICAL VIEWS OF FEOFAN PROkOPOVICh  
AS REFLECtED IN hIS POEtRY

В статье рассматривается система тропов и фигур речи, применяемых Феофаном Прокопо-
вичем в его стихотворных произведениях в соотнесенности с рекомендациями трактатов «de arte 
poetica» и «de arte rhetorica libri X». спектр и количество используемых Феофаном-поэтом рито-
рических приемов свидетельствуют об «умеренном» характере его барочных устремлений.

Ключевые слова: риторика, теория и практика красноречия, история русской риторической 
традиции, тропы и фигуры речи, индивидуальный слог Феофана Прокоповича.

The article discusses the system of tropes and figures of speech used by Feofan Prokopovich in 
his poetic works, and their juxtaposition to the guidelines from the treatises De Arte Poetica and 
De Arte Rhetorica Libri X. The range and number of rhetorical solutions used by Feofan the poet tes-
tify to the «moderate» nature of his Baroque aspirations.

key words: rhetoric, theory and practice of eloquence, history of the russian rhetorical tradi-
tion, tropes and figures of speech, Feofan Prokopovich’s individual style.
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тРАНСФОРМАЦИИ ВтОРОЙ ОДы САПФО 
В РУССКОЙ ПОЭЗИИ: тИПОлОгИЧЕСКИЙ АНАлИЗ

tRANSFORMAtIONS OF thE SECOND ODE OF SAPPhO 
IN thE RUSSIAN POEtRY: A tYPOLOGICAL ANALYSIS

Вторая ода сапфо стала известна европейцам в середине XVI века благодаря французскому 
эллинисту и типографу Анри Этьенну, включившему ее в изданный им сборник античных тек-
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стов. с тех пор ода прочно заняла место среди базовых текстов европейской культуры. однако 
в сложившейся переводческой традиции сапфический любовный треугольник подвергся измене-
ниям как в сторону традиционной ars amatoria, так и других форм любовных взаимоотношений. 
В статье выстроена типология русских переводов Второй оды, а также проанализированы их ли-
тературные контексты. 

Ключевые слова: сапфо, Фаон, Катулл, Вторая ода, переводная литература, «Плеяда», 
Н. Буа ло, русская сапфо.

Sappho’s Second ode was introduced to the europeans in the middle of the 16th century through 
the efforts of the French hellenist and typographer henri etienne, who had included it into his col-
lection of the Classical texts. Since then, the ode was firmly established among the primary texts of 
the european culture. The prevailing translation tradition, however, had the Sapphic love triangle 
transformed both into the traditional ars amatoria and the other forms of romantic relationships. 
The article offers a typology of the russian translations of the Second ode, and analyzes their litera-
ry contexts.

key words: Sappho, Phao, Catullus, Second ode, translated texts, La Pléiade, N. Boileau, rus-
sian Sappho.
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ДИНАМИКА ДУхОВНО-НРАВСтВЕННОЙ ДЕгРАДАЦИИ  
гЕРОЕВ РОМАНА У ЦЗИНьЦЗы «НЕОФИЦИАльНАЯ ИСтОРИЯ 
КОНФУЦИАНЦЕВ» И ПОЭМы Н. В. гОгОлЯ «МЕРтВыЕ ДУшИ»

DYNAMICS OF SPIRItUAL AND MORAL DEGRADAtION  
OF thE ChARACtERS OF WU JINGZI’S NOVEL AN UNOffICIAL HISTORY  

Of THE CONfUCIANS AND N. V. GOGOL’S POEM dEAd SOULS

статья посвящена исследованию динамики духовно-нравственной деградации героев в тек-
стах у цзиньцзы и Н. В. Гоголя — представителей китайской и русской классической литерату-
ры. рассмотрены варианты демонстрации отрицательной динамики: полная или частичная био-
графия, небольшие авторские ремарки, описание материального и социального окружения. 
Автор приходит к выводу о том, что в произведениях у цзиньцзы и Н. В. Гоголя динамика духов-
но-нравственной деградации является способом выявить и подвергнуть критике индивидуаль-
ные пороки как основу деградации общества. При сходном отношении к социальным порокам 
в китайской и русской культурах способы их репрезентации различаются.

Ключевые слова: у цзиньцзы, Н. В. Гоголь, духовно-нравственная деградация, «Неофици-
альная история конфуцианцев», «Мертвые души». 

The article analyzes the dynamics of spiritual and moral degradation of the characters in the 
narratives by Wu Jingzi and N. V. Gogol, two representatives of Chinese and russian classical litera-
ture. The author considers the variants of negative dynamics representation: full or partial biography, 
author’s minor remarks, descriptions of material and social environment. The article suggests that 
the dynamics of spiritual and moral degradation in the works of Wu Jingzi and N. V. Gogol is a way 
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to identify and criticize individual vices that lead to the degradation of society. While the attitudes 
to social vices in Chinese and russian cultures have much in common, the ways of their representa-
tion differ. 

key words: Wu Jingzi, N. V. Gogol, Spiritual and moral degradation, Unofficial History of the 
Confucians, Dead Souls.
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СОВРЕМЕННыЕ МСтИтЕлИ 
(Об ОДНОЙ СтАтьЕ Н. С. лЕСКОВА)

MODERN AVENGERS 
(DEDICAtED tO ONE OF thE ESSAYS BY N. S. LESkOV)

В статье ставится вопрос об авторстве заметки «современные мстители», опубликованной 
в газете «Новое время» (1879. 24 авг. (5 сент.). № 1252). Проблемно-тематический, стилистиче-
ский и содержательный анализ позволяет привести ряд аргументов, подтверждающих атрибу-
цию текста Н. с. Лескову, активно сотрудничавшему в это время в газете.

Ключевые слова: Н. с. Лесков, атрибуция, «Новое время», рассказы кстати (à propos).

The article deals with the authorship of the Modern Avengers short essay, published in the 
Novoye Vremya (New Time) newspaper (1879, August 24 (September, 5), № 1252). The analysis of 
the approach, theme, style and content renders the evidence confirming that this text was penned by 
N. S. Leskov who was one of the newspaper’s contributors at the time. 

key words: N. S. Leskov, attribution, Novoye Vremya (New Time) newspaper, stories à propos.
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«лИтЕРАтУРА, КОтОРАЯ УЧИт, КАК бЕЖАть ИЗ тЮРьМы»:  
ДОКтОРА В ПРОЗЕ А. П. ЧЕхОВА 1890-х гОДОВ

«LItERAtURE thAt tEAChES hOW tO ESCAPE FROM PRISON»:  
DOCtORS IN thE PROSE OF A. P. ChEkhOV OF thE 1890s

Прижизненная критика постоянно упрекала А. П. Чехова в пессимизме и при этом нередко 
провозглашала его «русским Мопассаном». однако, восприняв от французского писателя некото-
рые приемы и мотивы, Чехов с середины 1890-х годов начинает в закамуфлированной форме по-
лемизировать с ним. Это имеет место в чеховской повести «Бабье царство» (1894), в которой уста-
ми героя провозглашается высокая оценка романа Мопассана «Наше сердце» и его творчества 
в целом. К тому же «Бабье царство» представляет собой своего рода вариацию на тему романа 
Мопассана «жизнь». При этом, однако, его творчество, как и «вся новенькая литература», рас-
сматривается чеховским героем как констатация гибели человека в современном мире. Между 
тем в самой этой повести Чехова, как и в его рассказах 1898 года «случай из практики» и «По 
делам службы», повествуется о поисках путей его спасения.

Ключевые слова: А. П. Чехов, пессимизм, герой, гибель, спасение, Г. де Мопассан, Л. Н. тол-
стой, «Бабье царство», «случай из практики», «По делам службы».

In his lifetime, A. P. Chekhov was often reproached by the critics for his pessimism, and yet they 
were lauding him as «the russian Maupassant». While borrowing certain techniques and motives of 
the French writer, Chekhov seemed to have started an undercover polemics with him in the mid-
1890s. This occurs in Chekhov’s novella A Woman’s Kingdom (1894), in which the principal charac-
ter praises Maupassant’s novel Our Heart and his work in general. In addition, A Woman’s Kingdom 
is a variation on the theme of Maupassant’s novel Life. yet Chekhov’s character believes that the 
French writer’s work, same as «all the new literature», is a proof of the death of human in the mo-
dern world. Still, this novella by Chekhov, as well as his 1898 stories A Medical Case and On Official 
Duty, seems to offer the ways to save the human.

key words: A. P. Chekhov, pessimism, hero, death, salvation, G. de Maupassant, L. N. Tolstoy, 
A Woman’s Kingdom, A Medical Case, On Official Duty.

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

 1. Андреев Л. три сестры // Леонид Андреев. избранное. М., 2007.
 2. Кибальник С. А. доктор дорн против писателя Мопассана // Филологические науки. 

2022. № 1.
 3. Кибальник С. А. Художественная феноменология Чехова // Кибальник с. А. Чехов и проб-

лемы интертекста: статьи, публикации, заметки. сПб., 2013.

Summaries



303

 4. Кибальник С. А. Чехов и бахтинская традиция интерпретации его творчества // Новый 
филологический журнал. 2024. № 4 (в печати).

 5. Кубасов А. В. Фридрих Ницше в русской прозе конца XIX века: ироники и адепты 
(А. П. Че хов и П. д. Боборыкин) // уральский филологический вестник. сер. русская классика: 
динамика художественных систем. 2015. № 3.

 6. Куприн А. И. собр. соч.: В 5 т. М., 1982. т. 1.
 7. Серебров-Тихонов А. о Чехове // А. П. Чехов в воспоминаниях современников. М., 1986.
 8. словарь терминов московской концептуальной школы / сост., предисловие А.  Мона-

стырского. М., 1999.
 9. Станиславский К. С. А. П. Чехов в Художественном театре (Воспоминания) // А. П. Че-

хов в воспоминаниях современников. М., 1986.
10. Толстая Е. Поэтика раздражения: Чехов в конце 1880-х — начале 1890-х годов. М., 

2002.
11. Чехов А. П. Полн. собр. соч. и писем: В 30 т. соч.: В 18 т. М., 1985. т. 7, 8, 10.
12. Шестов Л. творчество из ничего (А. П. Чехов) // А. П. Чехов: Pro et contra. творчество 

А. П. Чехова в русской мысли конца XIX — начала XX в. (1887–1914): Антология. сПб., 2002.

r e f e r e n c e s

 1. Andreev L. Tri sestry // Leonid Andreev. Izbrannoe. M., 2007.
 2. Chekhov A. P. Poln. sobr. soch. i pisem: V 30 t. Soch.: V 18 t. M., 1985. T. 7, 8, 10.
 3. Kibal’nik S. A. Chekhov i bakhtinskaia traditsiia interpretatsii ego tvorchestva // Novyi 

filologicheskii zhurnal. 2024. № 4 (v pechati).
 4. Kibal’nik S. A. doktor dorn protiv pisatelia Mopassana // Filologicheskie nauki. 2022. № 1.
 5. Kibal’nik S. A. khudozhestvennaia fenomenologiia Chekhova // kibal’nik S. A. Chekhov 

i problemy interteksta: Stat’i, publikatsii, zametki. SPb., 2013.
 6. Kubasov A. V. Fridrikh Nitsshe v russkoi proze kontsa XIX veka: ironiki i adepty (A. P. Che-

khov i P. d. Boborykin) // ural’skii filologicheskii vestnik. Ser. russkaia klassika: dinamika khu-
dozhestvennykh sistem. 2015. № 3.

 7. Kuprin A. I. Sobr. soch.: V 5 t. M., 1982. T. 1.
 8. Serebrov-Tikhonov A. o Chekhove // A. P. Chekhov v vospominaniiakh sovremennikov. M., 

1986.
 9. Shestov L. Tvorchestvo iz nichego (A. P. Chekhov) // A. P. Chekhov: Pro et contra. 

Tvorchestvo A. P. Chekhova v russkoi mysli kontsa XIX — nachala XX v. (1887–1914): Antologiia. 
SPb., 2002.

10. Slovar’ terminov moskovskoi kontseptual’noi shkoly / Sost., predislovie A. Monastyrskogo. 
M., 1999.

11. Stanislavskii K. S. A. P. Chekhov v khudozhestvennom teatre (Vospominaniia) // A. P. Che-
khov v vospominaniiakh sovremennikov. M., 1986.

12. Tolstaia E. Poetika razdrazheniia: Chekhov v kontse 1880-kh — nachale 1890-kh godov. 
M., 2002.

Елена Анатольевна Андрущенко

ведущий научный сотрудник  
института мировой литературы им. А. М. Горького рАН

Elena Anatol’evna Andrushchenko

Leading researcher,  
A. M. Gorky Institute of World Literature, russian Academy of Sciences

orCId: 0000-0002-8260-4961

a.andru@mail.ru

ПОЧЕМУ В. г. КОРОлЕНКО НЕ ОПУблИКОВАл  
СтАтьЮ О КОНСЕРВАтИЗМЕ

WhY V. G. kOROLENkO NEVER PUBLIShED  
hIS ESSAY ON CONSERVAtISM
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В статье предпринимается попытка ответить на вопрос о том, почему В. Г. Короленко не опу-
бликовал статью «Новые явления в области столичной прессы». Черновая рукопись статьи с по-
метами автора рассматривается как текст, в котором использованы фрагменты уже напечатанной 
заметки «Метаморфоза „Гражданина“» (1896). совпадение части цитат, комментариев к ним 
и  интенции автора позволяют предполагать, что Короленко планировал на ее основе написать 
проблемную статью о консервативной печати. 

Ключевые слова: «Гражданин», «санкт-Петербургские ведомости», «Московские ведомо-
сти», «русское богатство», Н. Ф. Анненский, В. П. Мещерский, В. Грингмут, консерватизм.

The article reflects on why V. G. korolenko had left his essay New Phenomena in the Field of the 
Metropolitan Press unpublished. A draft copy of the work with the author’s markings is examined as 
a text incorporating fragments of a previously published article Metamorphosis of the «Grazhdanin» 
(1896). Coinciding quotations, remarks about them and about the author’s intentions suggest that 
korolenko planned to use it as a basis for a specialized article on conservative press.

key words: Grazhdanin, Sankt-Peterburgskie Vedomosti, Moskovskie Vedomosti, Russkoe Bo-
gatstvo, N. F. Annenskii, V. P. Meshcherskii, V. Gringmut, conservatism.
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НОВОВРЕМЕНЕЦ, ВлЮблЕННыЙ В СтАРИНУ:  
РЕПУтАЦИЯ тЕАтРАльНОгО КРИтИКА И ДРАМАтУРгА Ю. Д. бЕлЯЕВА

thE EMPLOYEE OF THE NEw TIME WhO WAS PASSIONAtE  
ABOUt OLD tIMES: thE REPUtAtION OF thE thEAtRE CRItIC  

AND PLAYWRIGht YU. D. BELYAEV

В статье рассматривается вопрос о репутации театрального рецензента и драматурга сере-
бряного века ю. д. Беляева. статус сотрудника газеты «Новое время» и преемника А. с. сувори-
на, с одной стороны, позволил ему стать влиятельным критиком, приобрести известность в арти-
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стических и журналистских кругах; с другой — утвердил за ним славу ценителя искусства 
минувших эпох и отрицателя новых театральных и литературных явлений.

Ключевые слова: ю. д. Беляев, А. с. суворин, газета «Новое время», театральная критика, 
драматургия, серебряный век, литературная репутация.

The article examines the issue of the reputation of yuri Belyaev, the Silver Age theatre reviewer 
and playwright. on the one hand, his status of an employee of the Novoe Vremya (The New Time) 
newspaper and a follower of A. S. Suvorin made him into an influential critic and helped him to gain 
notoriety in artistic and journalistic circles; on the other hand, it made him known as an adept of the 
old-time art and an antagonist of the new theatrical and literary phenomena.

key words: y. d. Belyaev, A. S. Suvorin, Novoe Vremya newspaper, theatre critique, drama, 
Silver Age, literary reputation.
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ИЗДАтЕльСтВО «ВСЕМИРНАЯ лИтЕРАтУРА» 
В тВОРЧЕСКОЙ бИОгРАФИИ А. г. гОРНФЕльДА

VSEMIRNAYA LITERATURA PUBLIShING hOUSE 
IN thE LItERARY CAREER OF A. G. GORNFELD

В статье рассматривается деятельность литературоведа, критика и переводчика Аркадия 
Георгиевича Горнфельда (1867–1941) в издательстве «Всемирная литература» в период 1918–
1922 годов. В научный оборот вводятся неизученные архивные материалы: делопроизводствен-
ные и финансовые документы издательства, неопубликованная переписка. В Приложении пуб-
ликуются выдержки из стенограммы заседаний редакционной коллегии (1921), на которых обсу-
ждались переводы романов и.-В. Гете. 

Ключевые слова: А. Г. Горнфельд, е. М. Браудо, А. Н. тихонов, Г. Флобер, и.-В. Гете, ш. де 
Костер, и. П. Эккерман, издательство «Всемирная литература». 

The article examines the contributions of Arkady Georgievich Gornfeld (1867–1941), a literary 
critic and translator, to the Vsemirnaya Literatura publishing house in 1918–1922. Formerly unex-
plored archival documents are introduced into the academic circulation: administrative and financial 
documents of the publishing house, unpublished correspondence. The Appendix contains excerpts 
from the meeting transcript of the editorial board (1921), where translations of the novels by I. V. Goe-
the were discussed.

key words: A. G. Gornfeld, e. M. Braudo, A. N. Tikhonov, G. Flaubert, I.V. Goethe, сh. de сos-
ter, I. P. ekkerman, Vsemirnaya Literatura publishing house.

с п и с о к  л и т е р а т у р ы

 1. Андрущенко Е. А. сент-Бев против Эккермана, или Как создавался первый русский пе-
ревод «разговоров» Гете // Studia Litterarum. 2023. т. 8. 

 2. Биневич Е. М. Горнфельд Аркадий Георгиевич // Литераторы санкт-Петербурга. XX век: 
энциклопедический словарь / Гл. ред.-сост. о. В. Богданова. сПб., 2019–2021. Электронное изда-
ние (https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/g/gornfeld-).

 3. Голубева О. Д. Книгоиздательство «Парус» (1915–1918) // Книга: исследования и мате-
риалы. М., 1966. 

Summaries



307

 4. Жирмунский В. М. Гете в русской поэзии // Лит. наследство. 1932. т. 4–6. 
 5. Житомирская З. В. иоганн Вольфганг Гете. Библиографический указатель русских пе-

реводов и критической литературы на русском языке. 1780–1971. М., 1972. 
 6. Иванова Е. В., Жуховицкая Л. Г. Письма Б. П. сильверсвана М.  Горькому (по мате-

риалам Архива А. М. Горького иМЛи рАН) // ученые записки Новгородского гос. ун-та. 2022. 
№ 6 (45). 

 7. история книги в ссср, 1917–1921: В 3 т. М., 1983. т. 1. 
 8. Коростелев С. Г. журнал «Летопись» (1915–1917) и газета «Новая жизнь» (1917–1918) 

в историко-культурном контексте. сПб., 2015. 
 9. Лекманов О. А. жизнь осипа Мандельштама: документальное повествование. сПб., 

2003. 
10. Литературная критика и история литературы в журнале «русское богатство» (1895–

1918): Хронологический указатель анонимных рецензий с раскрытием авторства / сост. М. д. Эль-
зон // Лит. наследство. 1977. т. 87. из истории русской литературы и общественной мысли 1860–
1890-х годов. 

11. Мусатов В. В. Лирика осипа Мандельштама. Киев, 2000. 
12. Нерлер П. «Битва под уленшпигелем»: осип Мандельштам — редактор переводов // 

Нерлер П. Путем потерь и компенсаций: Этюды о переводах и переводчиках. М., 2020. 
13. Нерлер П. М. «уленшпигелиада», или Как заставить осипа Мандельштама написать 

«Четвертую прозу»? // текст и традиция. сПб., 2017. т. 5. 
14. Никитин Е. Н. «Парус» — антивоенный издательский проект М. Горького // Экономи-

ческие и социально-гуманитарные исследования. 2016. № 3 (11). 
15. Петрова М. Г. Горнфельд // русские писатели. 1800–1917: Биографический словарь. 

М., 1989. т. 1. А–Г. 
16. Самоходкин В. Н. Партийный публицист и непартийное издательство: сотрудничество 

Г. е. Зиновьева с издательством «Парус» в 1915–1917 годах // Вестник рязанского гос. ун-та име-
ни с. А. есенина. 2017. № 2 (55). 

17. Стадников Г. В. Гете и его роман «страдания юного Вертера» // Гете и. В. страдания 
юного Вертера / изд. подг. Г. В. стадников. сПб., 1999 (сер. «Литературные памятники»).

18. Чукоккала: рукописный альманах К. Чуковского [Факсимильное воспроизведение 
страниц / Комм. к рисункам и автографам и предисловие К. Чуковского; предисловие и. Андро-
никова]. М., 1979. 

19. Эльзон М. Д. Анонимные рецензии на историческую литературу в «русском богатстве» 
(1895–1917) // история и историки: историографический ежегодник. 1973. М., 1975.

r e f e r e n c e s

 1. Andrushchenko E. A. Sent-Bev protiv ekkermana, ili kak sozdavalsia pervyi russkii 
perevod «razgovorov» Gete // Studia Litterarum. 2023. T. 8. 

 2. Binevich E. M. Gornfel’d Arkadii Georgievich // Literatory Sankt-Peterburga. XX vek: en-
tsiklopedicheskii slovar’ / Gl. red.-sost. o. V. Bogdanova. SPb., 2019–2021. elektronnoe izdanie 
(https://lavkapisateley.spb.ru/enciklopediya/g/gornfeld-).

 3. Chukokkala: rukopisnyi al’manakh k. Chukovskogo [Faksimil’noe vosproizvedenie stranits 
/ komm. k risunkam i avtografam i predislovie k. Chukovskogo; predislovie I. Andronikova]. M., 
1979. 

 4. El’zon M. D. Anonimnye retsenzii na istoricheskuiu literaturu v «russkom bogatstve» 
(1895–1917) // Istoriia i istoriki: Istoriograficheskii ezhegodnik. 1973. M., 1975.

 5. Golubeva O. D. knigoizdatel’stvo «Parus» (1915–1918) // kniga: Issledovaniia i materialy. 
M., 1966. 

 6. Istoriia knigi v SSSr, 1917–1921: V 3 t. M., 1983. T. 1. 
 7. Ivanova E. V., Zhukhovitskaia L. G. Pis’ma B. P. Sil’versvana M. Gor’komu (po mate-

rialam  Arkhiva A. M. Gor’kogo IMLI rAN) // uchenye zapiski Novgorodskogo gos. un-ta. 2022. 
№ 6 (45). 

 8. Korostelev S. G. Zhurnal «Letopis’» (1915–1917) i gazeta «Novaia zhizn’» (1917–1918) v is-
toriko-kul’turnom kontekste. SPb., 2015. 

 9. Lekmanov O. A. Zhizn’ osipa Mandel’shtama: dokumental’noe povestvovanie. SPb., 2003. 
10. Literaturnaia kritika i istoriia literatury v zhurnale «russkoe bogatstvo» (1895–1918): 

khronologicheskii ukazatel’ anonimnykh retsenzii s raskrytiem avtorstva / Sost. M. d. el’zon // Lit. 
nasledstvo. 1977. T. 87. Iz istorii russkoi literatury i obshchestvennoi mysli 1860–1890-kh godov. 

11. Musatov V. V. Lirika osipa Mandel’shtama. kiev, 2000. 
12. Nerler P. «Bitva pod ulenshpigelem»: osip Mandel’shtam — redaktor perevodov // Nerler P. 

Putem poter’ i kompensatsii: etiudy o perevodakh i perevodchikakh. M., 2020. 
13. Nerler P. M. «ulenshpigeliada», ili kak zastavit’ osipa Mandel’shtama napisat’ «Chetver-

tuiu prozu»? // Tekst i traditsiia. SPb., 2017. T. 5. 

Summaries



308

14. Nikitin E. N. «Parus» — antivoennyi izdatel’skii proekt M. Gor’kogo // ekonomicheskie 
i sotsial’no-gumanitarnye issledovaniia. 2016. № 3 (11). 

15. Petrova M. G. Gornfel’d // russkie pisateli. 1800–1917: Biograficheskii slovar’. M., 1989. 
T. 1. A–G. 

16. Samokhodkin V. N. Partiinyi publitsist i nepartiinoe izdatel’stvo: sotrudnichestvo G. e. Zi-
nov’eva s izdatel’stvom «Parus» v 1915–1917 godakh // Vestnik riazanskogo gos. un-ta imeni S. A. ese-
nina. 2017. № 2 (55). 

17. Stadnikov G. V. Gete i ego roman «Stradaniia iunogo Vertera» // Gete I. V. Stradaniia iuno-
go Vertera / Izd. podg. G. V. Stadnikov. SPb., 1999 (ser. «Literaturnye pamiatniki»).

18. Zhirmunskii V. M. Gete v russkoi poezii // Lit. nasledstvo. 1932. T. 4–6. 
19. Zhitomirskaia Z. V. Iogann Vol’fgang Gete. Bibliograficheskii ukazatel’ russkikh perevodov 

i kriticheskoi literatury na russkom iazyke. 1780–1971. M., 1972. 

Сонг Чжон Су

доцент университета Чжунг-Анг (Республика Корея)

Song Jung Soo

Associate Professor, Chung-Ang university (Republic of Korea)

orCId: 0009-0003-7117-4198

nirvana@cau.ac.kr; airharp@naver.com

ПАМЯть КАК «ВЕЩЕСтВО СУЩЕСтВОВАНИЯ» 
В тВОРЧЕСтВЕ А. П. ПлАтОНОВА

MEMORY AS thE «SUBStANCE OF EXIStENCE» 
IN thE WORkS OF A. P. PLAtONOV

В статье рассмотрена связь между памятью и идентичностью, а также вопрос памяти и вре-
мени в образах разных платоновских героев 1930-х годов. На этой основе проанализированы роль 
и значение памяти как субстанции бытия, т. е. памяти как «вещества существования» в  твор-
ческой лаборатории Платонова. Выявление смысла памяти в произведениях Платонова не толь-
ко прояснит личность главного героя и проблемы времени и пространства, но и откроет воз-
можность иной интерпретации повести «джан», которая до сих пор определялась как новелла 
о «Востоке» или как результат компромисса автора с социалистической идеологией. Кроме того, 
ряд наблюдений позволит выявить то, что эта новелла в конечном счете воплощает «народную 
утопию», как некий результат многолетних размышлений и экспериментов Платонова с жанром 
утопии.

Ключевые слова: память, А. П. Платонов, «вещество существования», народная утопия, 
повесть «джан», забвение, идентичность.

This article examines the relation between memory and identity, as well as the issue of memory 
and time as represented in the various characters of A. P. Platonov in the 1930s. We use this ground-
work to analyze the role and value of memory as the substance of being, i. e. memory as the «sub-
stance of existence» in Platonov’s creative laboratory. rather than being limited to clarifying the 
personality of the main character and outlining the problem of time and space, the task of clarifying 
the essence of memory in Platonov’s works also offers a new outlook on his novella Dzhan, which has 
so far been defined as a story about «the east» or as an outcome of the author’s compromise with the 
Socialist ideology. Besides, such attempts suggest that this novella ultimately embodies a «folk uto-
pia», the result of Platonov’s many years of reflection and ideological experiments with the genre of 
utopia.

key words: memory, A. P. Platonov, substance of existence, folk utopia, the novella Dzhan, 
oblivion, identity.
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МЕтАМОРФОЗы лИтЕРАтУРНОгО ОбРАЗА  
(От ПОДПОРУЧИКА КИЖЕ ДО КАтОРЖНИКА бЕРДы ОНЖЕ)

MEtAMORPhOSES OF A LItERARY PERSONA  
(FROM LIEUtENANt kIZhE tO CONVICt BERDY ONZhE)

В статье рассматривается случай подпоручика Киже, источником сюжета о котором послу-
жила история с писарской ошибкой, рассказанная В. и. далем. Анекдоты о Павле I нашли отра-
жение как в повести ю. Н. тынянова, так и в других произведениях русской литературы; отголо-
ски текста тынянова можно найти в том числе в обэриутской поэтике. В рассказе «Берды онже» 
В. т. шаламова, во вступлении к которому говорится о повести формалиста, также представлен 
схожий случай.

Ключевые слова: ю. Н. тынянов, В. т. шаламов, В. и. даль, образ, «Подпоручик Киже».

The article considers the case of Lieutenant kizhe, that was derived from the story of a bureau-
cratic error, narrated by V. I. dahl. Anecdotes about Paul I found their way both into the novella by 
yu. N. Tynyanov and into the other works of the russian literature; e. g. echoes of Tynyanov’s text 
can be found in the oberiut poetics. A similar case is the short story Berdy Onzhe by V. T. Shalamov, 
where the novella of the Formalist is mentioned in the Introduction.

key words: yu. N. Tynyanov, V. T. Shalamov, V. I. dahl, image, Lieutenant Kizhe.
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«ЕСлИ б МЕНЯ НАшИ ВРАгИ ВЗЯлИ…» О. Э. МАНДЕльштАМА:  
СтИхИ О РАЗУМЕ И бЕЗУМИИ

«IF tAkEN BY OUR ENEMIES…» BY O. E. MANDELStAM:  
VERSES ON REASON AND MADNESS 

В статье анализируется стихотворение осипа Мандельштама «если б меня наши враги взя-
ли…» (1937), обсуждается история текста и недостоверный вариант финала, на котором настаи-
вала Н. Мандельштам. Прочтение стихотворения опирается на анализ его лексико-грамматиче-
ской структуры, синтаксической и субъектно-объектной организации. Привлекается биографи-
ческий контекст. сопоставление с пушкинским «Не дай мне Бог сойти с ума…» как прецедентным 
текстом позволяет выявить скрытую тему безумия и второй, неявный семантический план этих 
стихов.

Ключевые слова: о. Э. Мандельштам, А. с. Пушкин, семантика, грамматика, подтекст.

The article analyses osip Mandelstam’s poem «If Taken by our enemies…» (1937), it discusses 
the background of the text and the dubia ending of the poem that N. Mandelstam insisted on. The in-
terpretation of the poem is based on the analysis of its lexical and grammatical structure, syntactic 
and subject-object architecture. Biographical context is included into the research and taken into 
account. A comparison with Pushkin’s «oh, Save me God from Going Mad…» as the precedential text 
suggests a hidden madness theme and yet another, implicit semantical layer of this poem.

key words: o. e. Mandelstam, A. S. Pushkin, semantics, grammar, subtext.
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В. В. НАбОКОВ И ЖУРНАл «РУССКИЕ ЗАПИСКИ»

V. V. NABOkOV AND thE REVIEW RUSSIAN ANNALS
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В статье рассматривается сотрудничество Набокова в журнале «русские записки» (Париж; 
шанхай, 1937–1939. № 1–20/21), где писатель опубликовал с декабря 1937 года (№ 2) по февраль 
1939 года (№ 14) пять произведений. На основе архивных материалов Гуверовского института 
освещается история публикаций и выявляются причины прекращения сотрудничества. цитаты 
из переписки секретаря журнала М. В. Вишняка с издателем М. Н. Павловским предлагают но-
вые штрихи к личной и творческой биографии Набокова конца 1930-х годов.

Ключевые слова: «русские записки», В. В. Набоков, М. В. Вишняк, М. Н. Павловский, рус-
ская эмиграция первой волны, периодика русской эмиграции, литературный быт.

The article expounds Nabokov’s collaboration with the review Russian Annals (Paris; Shang-
hai, 1937–1938, Nos. 1–20/21), where the writer published five of his works between december 1937 
(№ 2) and February 1939 (№ 14). Based on archival data from the hoover Institution, the study out-
lines their publication history and reveals the reasons why the collaboration ceased. Quotes from the 
correspondence between M. V. Vishniak, the review’s secretary, and the publisher M. N. Pavlovskii 
offer new insights into Nabokov’s personal and artistic biography at the end of the 1930s.

key words: Russian Annals, V. V. Nabokov, M. V. Vishniak, M. N. Pavlovskii, russian emigra-
tion of the first wave, periodicals of the russian emigration, the social-environmental aspect of li-
terature.
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ПЯтИСлОЖНыЕ бЕЗУДАРНыЕ ИНтЕРВАлы  
В ПОЭЗИИ б. л. ПАСтЕРНАКА

UNStRESSED PENtASYLLABIC INtERVALS  
IN B. L. PAStERNAk’S LYRICAL POEtRY

В работе собраны и проанализированы строки с пятисложным безударным интервалом в ли-
рике Б. Л. Пастернака. Пятисложный безударный интервал создается за счет пропуска одного 
метрического ударения в строках трехсложных размеров, а также за счет пропуска двух метриче-
ский ударений подряд в строках ямба и хорея. обилие строк такой ритмической структуры явля-
ется характерной особенностью ритмики Пастернака, а предложенный в работе морфологическо-
синтаксический анализ этих строк позволяет выделить характерные для его лирики ритмико-
синтаксические клише.

Ключевые слова: безударные интервалы, Б. Л. Пастернак, трехсложные размеры, ритмико-
синтаксические клише.

This article analyses all the occurrences of unstressed pentasyllabic intervals in Boris Paster-
nak’s lyric poetry. Such intervals appear in trisyllabic meters when a single unstressed syllable is in 
ictic position, or when two sequential unstressed icti appear in an iambic or trochaic line. The abun-
dance of such rhythmic phenomena is typical for Pasternak’s poetry. An analysis of associated mor-
phological and syntactic patterns helps to further clarify the rhythmic and syntactic solutions that 
define Pasternak’s poetic style.

key words: unstressed intervals, B. L. Pasternak, trisyllabic meters, rhythmic and syntactic 
cliches.
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РУССКАЯ бИблИОтЕКА х. л. бОРхЕСА:  
ИМЕНА, КОНтЕКСты, лАКУНы

RUSSIAN LIBRARY OF J. L. BORGES:  
NAMES, CONtEXtS, LACUNAE

статья посвящена анализу литературных связей Борхеса с русскими авторами. В ходе ис-
следования выявляются ошибки и заполняются лакуны, обнаруженные в разделах крупнейшего 
борхесоведческого портала «Борхес-центр». Выявляются контексты упоминания таких авторов, 
как П. д. успенский, А. А. Блок, М. П. Арцыбашев, и. Э. Бабель, М. Горький, Л. Н. Андреев, 
Б. Л. Пастернак, и объясняются мотивировки их цитирования. Несмотря на малое количество 
упоминаний текстов русских авторов, Борхес обнаруживает глубокие познания в некоторых об-
ластях русской литературы.

Ключевые слова: Х. Л. Борхес, Ф. М. достоевский, интертекстуальность, литературные 
связи, русская литература.
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The article analyzes literary links between Borges and russian authors. In the course of the 
study, errors are identified and gaps filled in various sections of the largest Borges studies site «Bor-
ges Center». The contexts of mentioning such authors as P. d. uspensky, A. A. Blok, M. P. Artsyba-
shev, I. e. Babel, M. Gorky, L. N. Andreev and B. L. Pasternak are clarified. In addition, explanations 
for citing these authors are provided. despite the small number of references to the texts of russian 
authors, Borges demonstrates in-depth knowledge in certain areas of russian literature.

key words: J. L. Borges, F. M. dostoevsky, intertextuality, literary connections, russian litera-
ture.
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ОбМАНУтыЕ ОЖИДАНИЯ В ПьЕСЕ  
А. Н. ОСтРОВСКОгО «НЕ СОшлИСь хАРАКтЕРАМИ»

FRUStRAtED EXPECtAtIONS IN thE PLAY  
BY A. N. OStROVSkY A MISMATCH
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В статье рассматривается вопрос о предположительных интертекстах пьесы А. Н. остров-
ского «Не сошлись характерами». Знакомство драматурга с группой французских комедий конца 
XVII — начала XVIII века не исключено, хотя прямых подтверждений не имеет, но могло бы слу-
жить объяснением некоторого своеобразия этой пьесы островского на фоне его остального твор-
чества, а также пролить дополнительный свет на принципы его обращения с классической жан-
ровой традицией. 

Ключевые слова: А. Н. островский, данкур (Флоран Картон), Н. Ле Б. отрош, Л.-ж. д’Ален-
валь, классическая комедия, интертексты.

The article deals with the alleged intertexts in A Mismatch, a play by A. N. ostrovsky. The play-
wright’s familiarity with a group of French comedies of the late 17th — early 18th centuries is consi-
dered as a possibility, although there doesn’t seem to be a direct confirmation; it might, however, of-
fer an explanation for certain originality of this play versus his other works, as well as shed 
additional light on his approaches to the classical genre tradition.

key words: A. N. ostrovsky, dancourt (Florent Carton), Noël Lebreton de hauteroche, Léonor-
Jean-Christin Soulas d’Allainval, classic comedy, intertexts.
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НЕЗАМЕЧЕННыЙ АНтИЧНыЙ СлЕД В «СНЕ ОблОМОВА»  
(гОНЧАРОВ И ВЕРгИлИЙ)

A MISSED tRACE OF ANtIqUItY IN OBLOMOV’S dREAM  
(GONChAROV AND VIRGIL)

В заметке указывается литературный источник одного риторического приема в главе «сон 
обломова» из романа и. А. Гончарова «обломов». Это поэма «Георгики» Публия Вергилия Маро-
на, точнее, один из самых известных ее фрагментов — так называемая «похвала италии» («Laus 
Italiae»). Кроме того, высказывается гипотеза, что при описании обломовки Гончаров пародиро-
вал античные риторические руководства, в которых были выработаны правила для описания 
стран и местностей («laudatio locorum»).

Ключевые слова: и. А. Гончаров, «обломов», «сон обломова», тигры, Вергилий, «Георги-
ки», риторика, «laudatio locorum».
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The article reveals the literary source of one rhetorical device in the chapter Oblomov’s Dream 
from the novel Oblomov by I. A. Goncharov. This is the poem Georgics by Publius Virgil Maron, or 
rather, one of its most famous fragments: well known as Praise of Italy (Laus Italiae). In addition, it 
is hypothesized, that when describing oblomovka, Goncharov parodied ancient rhetorical manuals, 
which developed rules for describing countries and localities («laudatio locorum»).

key words: I. A. Goncharov, Oblomov, Oblomov’s Dream, tigers, Virgil, Georgics, rhetoric, 
«laudatio locorum».
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НОВЕЙшИЕ ИССлЕДОВАНИЯ 
«хОЖЕНИЯ ЗА тРИ МОРЯ» АФАНАСИЯ НИКИтИНА

thE RECENt RESEARCh OF A JOURNEY BEYONd THE THREE SEAS  
BY AFANASY NIkItIN

В статье анализируются посвященные «Хожению за три моря» Афанасия Никитина и опу-
бликованные в 2022–2023 годах книги В. А. толстова и А. П. Богданова, а также новейшие рабо-
ты с. В. Городилина, о. Л. Новиковой, А. Л. Грязнова, А. М. Введенского и других авторов. По-
казано, что авторы названных двух монографий недостаточно осведомлены о статьях недавнего 
времени, в которых пересмотрены многие вопросы хронологии и маршрута путешествия Афана-
сия Никитина, по-новому решены вопросы о его целях, о происхождении Музейного списка и др. 
Многочисленные ошибки и неточности свидетельствуют о невысоком уровне анализируемых мо-
нографий. В статье намечены перспективы дальнейшего исследования и подготовки нового (чет-
вертого) издания «Хожения за три моря» в серии «Литературные памятники».

Ключевые слова: древнерусская литература, путешествия, индия, биография, Афанасий 
Никитин, рукописная традиция, Кирилло-Белозерский монастырь.

The article analyzes the works dedicated to A Journey Beyond the Three Seas by Afanasy Niki-
tin, published in 2022–2023: books by V. A. Tolstov and A. P. Bogdanov, as well as the latest articles 
by S. V. Gorodilin, o. L. Novikova, A. L. Gryaznov, A. M. Vvedensky and other authors. It is shown 
that the authors of these two monographs are not sufficiently informed about the articles of recent 
times, in which were revised and resolved many questions of the chronology and route of Afanasy 
Nikitin’s journey, questions about his goals, the origin of the Museum copy, etc. Numerous errors 
and inaccuracies testify to the low level of the analyzed monographs. The article outlines the pros-
pects for further research and preparation of a new (fourth) edition of A Journey Beyond the Three 
Seas in the «Literary Monuments» series.

key words: old russian literature, travel, India, biography, Afanasy Nikitin, manuscript tradi-
tion, kirillo-Belozersky Monastery.
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ЧтЕНИЯ ОтДЕлА ПО ИЗУЧЕНИЮ  
РУССКОЙ лИтЕРАтУРы XVIII ВЕКА 

В ЧЕСть НАтАльИ ДМИтРИЕВНы КОЧЕтКОВОЙ

READINGS At thE DEPARtMENt FOR thE StUDIES  
OF thE 18th CENtURY RUSSIAN LItERAtURE,

IN hONOR OF NAtALIA DMItRIEVNA kOChEtkOVA
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