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ПРЕДИСЛОВИЕ

Тридцать девятый выпуск «Временника Пушкинской комис-
сии» состоит из уже привычных разделов: «Материалы и сообще-
ния», «Обзоры», «Статьи и заметки», «Из истории пушкиноведе-
ния», «Хроника» и «In memoriam».

В публикациях раздела «Материалы и сообщения» В. М. Фай-
бисович вводит в научный оборот сведения о жизни и службе пол-
ковника С. Н. Старова, противника Пушкина на кишиневской дуэли 
1822 года, а П. А. Дружинин исследует историю создания и быто-
вания пушкинских реликвий — фрагментов одной из трех михай-
ловских сосен, воспетых поэтом в стихотворении «Вновь я посе-
тил...».

В разделе «Обзоры» помещена библиография «Критические 
и публицистические статьи А. С. Пушкина в литературоведческих 
исследованиях», являющаяся второй частью опубликованной в пре-
дыдущем выпуске аннотированной библиографии «Пушкин — кри-
тик и журналист».

Раздел «Статьи и заметки», как обычно, составлен из работ 
о пушкинских произведениях. И. Ю. Юрьева выявляет связи тек-
ста «Бориса Годунова» с пушкинскими выписками из «Книг житий 
святых» Димитрия Ростовского и показывает, как лексика агиогра-
фических текстов использовалась Пушкиным в его трагедии для ре-
чевой характеристики Самозванца. М. Г. Альтшуллер обосновыва-
ет, почему Пушкин изменил первоначальную финальную реплику 
«Бориса Годунова». Заметка Р. Л. Шмаракова исследует античный 
субстрат в послании «К вельможе». В статье А. А. Долинина пред-
лагается новое прочтение чернового наброска Пушкина «Везувий 
зев открыл...», который до сих пор рассматривался исключительно 
как попытка экфрасиса картины Карла Брюллова «Последний день 
Помпеи». Т. И. Краснобородько на основании палеографического 
и текстологического изучения двух черновых автографов стихотвор-



ного наброска «Везувий зев открыл...» уточняет хронологию работы 
над этим незавершенным пушкинским замыслом. В статье А. В. Ку-
рочкина уточняется и дополняется комментарий к эпистолярному 
наследию Пушкина.

В разделе «Из истории пушкиноведения» помещены обзоры 
книг Пушкина и о Пушкине в библиотеке П. А. Ефремова в Пуш-
кинском Доме и материалов Б. Л. Модзалевского в Отделе рукопи-
сей Российской национальной библиотеки, а также публикуется шу-
точный драматический этюд Е. Г. Эткинда о Пушкине.

Раздел «Хроника» состоит из трех материалов: о жизни музея 
в Михайловском рассказывают его сотрудники Э. А. Узенев 
и Ю. Н. Узенева; А. С. Лащева обозревает онлайн-конференцию 
«Пушкин после 1831 года»; ученый-физик В. Д. Шильцев делит-
ся опытом работы над синтезированным переводом «Евгения Оне-
гина» на английский язык, который составляется из предыдущих.

В разделе «In memoriam» помещен некролог И. С. Чистовой 
и библиография ее научных работ.

Цитаты из Пушкина, если цитируемое издание не указано осо-
бо, приводятся либо по Полному собранию сочинений (М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1937—1949. Т. 1—16; 1959. Т. [17]: Спра-
вочный том) со ссылками в скобках (римские цифры обозначают 
том, арабские — страницу), либо по новому академическому Пол-
ному собранию сочинений (СПб.: Наука, 1999—2025. Т. 1—3, 7, 
9; издание продолжается) с сокращением в скобках АПСС и указа-
нием тома, книги и страницы. Ссылки на автографы Пушкина, хра-
нящиеся в Институте русской литературы (Пушкинский Дом) 
РАН, даются сокращенно: ПД (т. е. Рукописный отдел Пушкин-
ского Дома, ф. 244, оп. 1), далее указывается номер единицы хра-
нения и в случае необходимости — лист рукописи.

Указатель имен составлен Н. Л. Дмитриевой, А. К. Михайло-
вой и А. И. Роговой, указатель произведений Пушкина — Н. Е. Ко-
сьяненко. В редактировании выпуска принимала участие Е. И. Во-
жик.


