
П. О. Морозов. 

ИЗ ЗАМЕТОК О ПУШКИНЕ 

Отдѣльный оттискъ изъ изданія «Путпкинъ и его современники», вып. XVI. 

С.-ПЕТЕРБУРГЪ. 
ТИПОГРАФІЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 дин., № 12. 

1 9 1 3 . 



Напечатано по распоряжение И М П Е Р А Т О Р С К О Й Академіи Наукъ. 
Мартъ 1913 г. 

За Непремѣннаго Секретаря, Академикъ К Залеманъ. 



Изъ замѣтокъ о Пушкинѣ. 
I . 

Первая мысль „ Р е в и з о р а " . 

В ъ числѣ бумагъ, куплѳнныхъ Императорскою Пу
бличною Вибліотекою в ъ 1910 году за границей, оказался 
одинъ автографъ Пушкина. Это — листокъ в ъ 8-ю долю 
листа, съ водянымъ знакомъ „ 1 8 3 2 " и красною („жан
дармскою") помѣтою: „ 7 6 " . Содержаніѳ этого автографа 
следующее (пѳчатаѳмъ тѳкстъ строка в ъ строку, обозна
чая скобками зачеркнутое слово, а курсивомъ — вставку 
надъ строкой): 

(Свиньинъ) 
Криспинъ приѣзжаѳтъ в ъ 

NB. на ярмонку 
губѳрнію — его принимаютъ 
за Audass . Губѳрн[аторъ] 
честной дуракъ г у б е р н а 
торша] съ нимъ проказитъ 
— Крисп. сватается за дочь 

Такимъ образомъ, в ъ этомъ наброскѣ пѳрѳдъ нами — 
программа произвѳдѳнія, в ъ которомъ главнымъ лицомъ 
является пройдоха-лжѳцъ, сначала обозначенный было, 
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для краткости, популярнымъ именно в ъ этомъ отношеніи 
имѳнѳмъ издателя Ошечесшвенныхъ Записокъ Павла Петр. 
Свиньина (которому Измайловъ посвятилъ известную 
свою сказку: „Павлушка-м-Ьдный лобъ — приличное про
званье") . Это имя Пушкинъ, однако, зачеркнулъ и замѣ-
нилъ имѳнѳмъ еще болѣѳ популярнаго типа итальянской 
commedia dell 'ar te, пѳрѳшедшаго изъ нѳя и во француз
скую драматическую литературу X V I I и X V I I I сто-
л ѣ т і й , — именѳмъ Криспина, олицѳтворяющаго добро
душную и подчасъ глуповатую плутоватость. Этотъ прой
доха-слуга итальянской комедіи является в ъ губѳрнскій 
городъ на ярмарку, следовательно — в ъ такое время, 
когда вообще съезжается много постороннихъ посети
телей, мѣстнымъ житѳлямъ нѳизвѣстныхъ. Его прини-
маютъ за другое лицо. Намъ не удалось выяснить, что 
означаѳтъ загадочное имя Audass . (можно прочесть и 
Andass. , причѳмъ надъ заглавнымъ А, слѣва, поставленъ 
знакъ въ видѣ грѳчѳскаго <р). Но, во всякомъ случаѣ, 
ясно, что это — особа гораздо болѣѳ высокаго ранга, чѣмъ 
самъ Криспинъ. Губѳрнаторъ, „честный дуракъ" , по глу
пости своей принявшій Криспина, к а к ъ мольеровскія же
манницы Маскариля, за „маркиза", вѣроятно, оказываѳтъ 
ему соответственный пріемъ; губернаторша не прочь съ 
нимъ пококетничать, а Криспинъ не прочь жениться на 
губернаторской дочкѣ. Таково содѳржаніѳ программы, 
набросанной Пушкинымъ в ъ этихъ нѳмногихъ строкахъ. 

Очевидно, дѣло идѳтъ о пѳрвоначальномъ замыслѣ 
Ревизора, сюжѳтъ котораго, какъ извѣстно, былъ сооб-
щѳнъ Гоголю именно Пушкинымъ. Объ этомъ предмѳтѣ 
въ нашей литѳратурѣ сущѳствуютъ два разсказа. Одинъ 
изъ нихъ принадлежитъ графу Вл. А. Сологубу, который 
въ своихъ Воспоминангяхъ говоритъ, что „Пушкинъ поз
накомился съ Гоголѳмъ и разсказалъ ему про случай, 
бывшій в ъ гор. Устюжнѣ Новгородской губѳрніи, — о 
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какомъ-то проѣзжѳмъ ГОСПОДИНЕ, который выдалъ себя 
за чиновника министерства и обобралъ в с ѣ х ъ городскихъ 
жителей. Кромѣ того, Пушкинъ, самъ будучи въ Орен
бурга , узналъ, что о немъ получена графомъ В. А. П ѳ -
ровскимъ секретная бумага, в ъ которой послѣдній пре
достерегался, чтобъ былъ осторожѳнъ, такъ какъ Исторія 
Пугачевскаго бунта была только прѳдлогомъ, a поѣздка 
Пушкина имѣла цѣлью обревизовать секретно дѣйствія 
орѳнбургскихъ чиновниковъ. Н а этихъ д в у х ъ данныхъ 
задуманъ былъ „Рѳвизоръ" , коего Пушкинъ называлъ 
себя всегда крѳстнымъ отцомъ" 1 ) . Другой разсказъ сооб-
щѳнъ П. И. Бартѳневымъ на основаніи какихъ-то нѳиз-
данныхъ записокъ о жизни Пушкина: „Въ поѣздку свою 
в ъ Уральскъ, для собранія свѣдѣній о Пугачѳвѣ, в ъ 
1833 году, Пушкинъ былъ в ъ Нижнѳмъ, гдѣ тогда гу-
бернаторомъ былъ М. П. Б . (Бутурлинъ). Онъ прекрасно 
принялъ Пушкина, ухаживалъ за нимъ и вѣжливо про-
водилъ его. И з ъ Нижняго Пушкинъ поѣхалъ прямо в ъ 
Оренбургъ, гдѣ командовалъ его давнишній пріятѳль 
графъ Василій Алѳксѣевичъ Пѳровскій. Пушкинъ у него 
и остановился. Р а з ъ они долго сидѣли вѳчеромъ. Поздно 
утромъ Пушкина разбудилъ страшный хохотъ. Онъ ви-
дитъ — стоитъ Пѳровскій, дѳржитъ письмо в ъ рукахъ и 
заливается хохотомъ. Дѣло в ъ томъ, что онъ получилъ 
письмо изъ Нижняго, отъ В. , содѳржанія такого: „ У насъ 
недавно проѣзжалъ Пушкинъ. Я, зная, кто онъ, облас-
калъ его, но, должно признаться, никакъ не вѣрю, чтобы 
онъ разъѣзжалъ за документами объ Пугачѳвскомъ бунтѣ; 
должно быть, ему дано тайное порученіѳ собирать с в ѣ -
дѣнія объ нѳисправностяхъ. Вы знаете мое к ъ вамъ рас-
положѳніѳ; я почѳлъ долгомъ вамъ посоветовать, чтобы 
вы были осторожнѣѳ", и пр. Тогда Пушкину пришла 

1) Русскій Архивъ 1865, стр. 744. 
1* 



идея написать комѳдію: „Рѳвизоръ" . Онъ сообщилъ после 
объ этомъ Гоголю, разсказывалъ несколько разъ дру-
гимъ и собирался самъ что-то написать в ъ этомъ р о д ѣ " х ) . 

Можѳтъ быть, привѳдѳнныя в ъ этихъ д в у х ъ разска-
захъ обстоятельства и действительно имѣли мѣсто; мо-
жѳтъ быть, Пушкинъ и разсказывалъ о нихъ Гоголю и дру-
гимъ л и д а м ъ , — х о т я в ъ переписке 1833 г. мы и не на-
ходимъ объ этомъ ни слова; во всякомъ случае , до сихъ 
поръ у насъ не было документальнаго свидетельства о 
принадлежности Пушкину сюжета Ревизора. Теперь этотъ 
докумѳнтъ найдѳнъ, и изъ него видно, что если и в ъ са-
момъ д е л е были какіѳ-нибудь реальные факты, которые 
могли натолкнуть на подобный сюжетъ, то Пушкинъ, все-
таки, задумывалъ его в ъ общихъ формахъ итальянской 
или мольѳровской комѳдіи, основной на qui pro quo, съ 
„криспиновскимъ" характеромъ главнаго лица. Ч е р т ы 
этого характера удержались и в ъ той обработке, какую 
далъ Гоголь фигуре Хлестакова: и въ нѳмъ есть криспи-
новская глуноватость или наивность, в ъ соѳдиненіи с ъ 
известной долей плутовства и съ „свиньинскимъ" лгань-
ѳмъ. Сохранились даже и такія подробности действія , что 
„губернаторша съ нимъ проказитъ", а Криспинъ „сва
тается за дочь". Только пушкинскій „честный д у р а к ъ " 
губѳрнаторъ обратился у Гоголя в ъ пройдоху и пони
зился въ своѳмъ служѳбномъ положѳніи до городничаго,— 
можѳтъ быть, столько же по условіямъ цензурнымъ, 
сколько и цъ интерѳсахъ болыпаго правдоподобія. -Въ 
программе Пушкина н е т ъ ни слова о взяткахъ или „зай-
махъ" героя; можѳтъ быть, ему это не приходило и в ъ 
голову, потому что губернаторъ представлялся ему хотя 
и нѳдалѳкимъ, но „честяымъ" чѳловекомъ; попавши в ъ 
атмосферу Сквозника-Дмухановскаго, насыщенную взят-

1) Тамъ же, стр. 744—475; ср. Порядок* 1881, № 28. 
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ками, гоголевскій „Криопинъ", даже самъ того не заме
чая, воспринимаѳтъ в ъ себя этотъ спѳцифичѳскій д у х ъ . . . 

Сопоставлѳніѳ набросанной Пушкинымъ программы 
с ъ ѳя осущѳствлѳніемъ в ъ Ревизорѣ приводитъ к ъ заклю
ченно, что сюжетъ комѳдіи былъ разсказанъ Пушкинымъ 
Гоголю именно по этой программа, — быть можѳтъ, съ 
дальнѣйшимъ развитіѳмъ нѣкоторыхъ подробностей, и 
что Гоголь в ъ обработкѣ данной ему темы вообще при
держивался этой первоначальной основы. Можѳтъ быть 
даже, что самый этотъ листокъ, вѳрнувшійся теперь въ 
Россію изъ-за границы, былъ данъ Гоголю, который его 
гдѣ-нибудь затѳрялъ во время своихъ заграничныхъ 
поѣздокъ. 

П . 

Пушкинскіе перечни стихотворен ій . 

Въ числѣ автографовъ Пушкина, входящихъ в ъ со-
ставъ принѳсѳннаго в ъ даръ Акадѳміи Н а у к ъ собранія 
Л. Н . Майкова, имѣѳтся НЕСКОЛЬКО составлѳнныхъ поэ-
томъ перечней его стихотворѳній. Эти перечни прѳдста-
вляютъ большой интѳрѳсъ для изслѣдователей творчества 
Пушкина и даютъ весьма цѣнныя указанія какъ для хро-
нологіи его произвѳдѳній, такъ и для рѣшенія нѣкото-
р ы х ъ другихъ вопросовъ, связанныхъ съ фактами его 
жизни и поэзіи. 

Первый изъ этихъ перечней, упомянутый в ъ описаніи 
майковской коллѳкціи В. И. Срезнѳвскаго („Пушкинъ и 
его современники", выпускъІѴ) на стр. 7 подъ № 2 6 , на-
писанъ на оборотѣ четвертушки, лицевая сторона кото
рой занята стихотворѳніѳмъ: „Только что на проталинахъ 
весѳннихъ" . Здѣсь, подъ последовательно идущими но
мерами отъ 1 до 62-го 1 ) , перечислены, бѳзъ соблюдѳнія 

1) №J№ 30—32 пропущены. 
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хронологичѳскаго порядка, стихотворенья, относящаяся 
к ъ 1816—1828 гг. Нѣкоторыя заглавія отмѣчѳны круж
ками, другія — крестиками, черточками или волнистой 
чертой, третьи оставлены безъ отмѣтокъ. 

о 1. Вы насъ увѣрили 
поэты 

— 2. 3 . Варат. 
— 4. Кернъ 

б. 19 окт. 
о 6. дѣва 
о 7. элѳг. 

8. Прозаику 
— 9. Языкову 
™ 10. Языкову 

11 . Волк. Зѳн. 
— 12. Ночной зеф. 
и - 13. Ж ѳ н и х ъ 
н- 14. Фаустъ 
— 16. Пока не требуѳтъ 
— 16. Давыдову 

17. К. Сув. Гол. 
о 18. Н а смерть Р . 

— 19. Ангѳлъ 
20. Соловей и роза 

— 2 1 . Художникъ варваръ 
22. Гондоліѳръ 
23 . Озеро 

-+- 24. Вадимъ 

— 26. Кавер 
26. Щ ѳ р б 
27 . Стансы. — 
28 . К ъ Тим. 
29. Измѣна — 
33. Совѣтъ для кук. др . 
34. Идилику 
36. Н ѣ т ъ не чѳркѳш 

— 36. Пророч. 
— 37. Подр. вост. 

38 . в ъ Альб. Ос. 
39. Морфей 

о 40 . Медлительно — 
- н 4 1 . Чѳрѳпъ 
— 42. Талисманъ 
— 4 3 . Нѳдоконч. карт. 
— 44 . На день Рожд. 

4 6 1 ) Ты и вы, to Dowe 
о 47 . Вдѣніѳ 

48 . И з ъ Мицк. 
— 49. Зимн. путь 
~~~ 60. Глинкѣ 

6 1 . Оленину 
62. Кипрѳнск. 

Большинство перѳчислѳнныхъ здѣсь стихотворений не 
вызываютъ никакихъ сомнѣній. № 1 — конечно, „Люблю 
вашъ сумракъ нѳизвѣстный"; №№ 2 и З — „Баратын-

1) Перѳдѣлано изъ 46. 



скому изъ Бессарабіи" и „Ему ж ѳ " ; № 4 — „ Я помню 
чудное мгновенье"; № б — 1 9 октября 1825 г.; № 6 — 
„ Д ѣ в а " 1821 г.; № 1 1 — к н . 3 . А. Волконской; № 17 — 
кн. М. А. Суворовой-Голицыной; № 18 — „Подъ небомъ 
голубымъ": такимъ образомъ съ несомненностью устана
вливается посвящѳніѳ этого стихотворѳнія г -жѣ Ризничъ. 
Далѣѳ, № 22 — „Близъ мѣстъ, гдѣ царствуѳтъ Вѳнѳція 
златая"; № 26 — посланіѳ Каверину, № 26 — Щербинину; 
№ 28 — К ъ Тимашевой; № 3 4 — „ Р у с с к о м у Гѳснѳру" ; 
№ 36 — О т в ѣ т ъ Ѳ. А. Туманскому 1826 г.; № 37 — веро
ятно, „Въ крови горитъ огонь желанья" и „Вѳртоградъ 
моей сестры"; № 38 — П. А. Осиновой; № 4 0 — „Уныніе" 
1816 г.; № 44 — „26 мая 1828 г."; № 47 — „ С т и х и , сочи
ненные ночью, во время бѳзсонницы"; № 48 — Валлѳн-
родъ; № 49 — „Зимняя дорога" и № 6 2 — „ Л ю б и м е ц ъ 
моды легкокрылой". Относительно № 7 трудно сказать, 
какую именно элѳгію имѣлъ в ъ виду Пушкинъ. № 29 — 
„Измѣна": такого заглавія у Пушкина нѣтъ; быть мо-
жѳтъ, имъ обозначено стихотворѳніѳ: „Коварность"? 

Но уже совершенно необъяснимыми для насъ явля
ются заглавія № 23 — „Озеро" (если только это не „Ру
салка" 1819 г.), № 33 — „Совѣтъ для кук. др . " (куколь
ной драмы?) и № 36 — „Пророч." (Пророчество?). Въ до-
ступныхъ намъ рукописяхъ Пушкина мы не нашли ка-
кихъ-либо строкъ, которыя можно было бы, хотя бы съ на
тяжкой, подвести подъ эти заглавія. Интересно было бы 
узнать по этому вопросу соображѳнія нашихъ пушкини-
стовъ. 

Второй перечень стихотвореній, указанный в ъ опи-
саніи В. И. Срѳзнѳвскаго на стр. 24, подъ № 1, написанъ 
также на чѳтвѳртушкѣ сѣрой бумаги, в ъ два столбца. 
Здѣсь почти при каждомъ стихотвореніи выставлѳнъ годъ; 
нѣкоторыя стихотворѳнія отмѣчѳны крестиками, a нѣко-
торыя, кромѣ того, еще знакомъ X . Вотъ этотъ списокъ: 
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-+- Брожу ли я 1829 
Я васъ узналъ 1830 
Я ѣ х а л ъ к ъ в а м ъ 1829 

X -+- Соб — о й 1830 н 
Когда твои младыя 

лѣта 1830 н 
X - I - Три сонета 1830 н 

-+- Поѣдѳмъ, я готовъ н 
1829 н 

-+- На холмы Грузіи 1829 н 
X 3 эпигр. на Кач. 
X 1 — на Над. 
-+- 2 Ноября 1829 
-+- Олѳговъ щитъ 1829 
-+- Щастливъ ты 1829 
ч - Подъ Ижоры 1829 
X Сѣдой Х в . н 
-+- Зимнее утро 1829 
н - Зимній вѳчеръ 1826 

X —t- Фаргатъ Б е к у 1829 
Насѣкомыя 1829 

X - ь Юсупову 1830 
Видокъ Ф. (2) 1830 
Анчаръ 1829 

-+- Я васъ любилъ 1829 
Б о г ъ помочь 1828 

-+- Д а р ъ напрасный 1828 
Насъ было много 

1830 

Б ѣ с ы 1829 
Аквилонъ 1824 
Дѳлибашъ 1829 
Благосл. новое. 1830 
Я жить хочу 1830 
Кавказъ 1829 
Казбекъ 1829 
Обвалъ 1829 
Цыган. 1830 
Here ' s a hea l th 1830 
Экзам.: К ъ Дель

вигу 
Т р у д ъ 
Статуя 
Рифма 
Р ы б а к ъ 

Анониму 1830 
Осень в ъ дѳрѳвнѣ 1830 
В ъ послѣдній разъ 1829 
Заклинаніѳ 1828 
Д л я берѳговъ чужбины 

etc . 1828 
Дону 1829 
К ъ клѳвѳтникамъ Р . 1831 
На вз. Варш. 1831 
Эхо 1829 
Каковъ я 

Въ этомъ спискѣ прежде всего обращаютъ на себя 
вниманіе два Заглавія: „Соб — ой" и „Сѣдой Х в . " Пер
вое изъ этихъ заглавій, можѳтъ быть, слѣдуѳтъ читать: 
„Собанской": М. А. Максимовичъ в ъ своихъ Письмахъ о 
Кіевѣ и Тавридѣ ( С - П б . 1871) говоритъ, что онъ видѣлъ 
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эвъ альбомѣ графини Собанской стихи, нѣкогда написан
ные ѳй Пушкинымъ: „Что в ъ имени тѳбѣ моѳмъ?" Это 
стихотворѳніѳ, напечатанное впервые в ъ Литературной 
Газетѣ 1830, № 20, стр. 167, и затѣмъ вошедшее в ъ Ш - ю 
часть стихотворении Пушкина, изд. 1832 г., до сихъ поръ 
всегда печаталось подъ 1829 годомъ и, по мнѣнію Аннен
кова (Соч.Пушк. ,11, 497) , относится к ъ А . А. Олениной 1 ) . 
Интересно, что и слѣдующеѳ за н и м ъ в ъ спискѣ стихотво
рение: „Когда твои младыя л ѣ т а " , напечатанное в ъ той 
же Литературной Газетѣ 1830, № 13, стр. 101, подъ за-
главіемъ: „ К ъ ***" и затѣмъ также вошедшее в ъ изданіѳ 
1832 г., тоже всегда относилось к ъ 1829 году, а не к ъ 
1830, какъ помѣтилъ Пушкинъ. 

Второе заглавіѳ относится, по всей вероятности, к ъ 
эпиграммѣ, напечатанной съ подписью: Арз. въ Сѣвер-
ныхъ Цвѣтахъ на 1830 годъ, стр. 97, и до сихъ поръ не 
включавшейся в ъ собранія сочинѳній Пушкина. Она пе
репечатана Н. О. Лѳрнеромъ в ъ Рѣчи 1910, № 5 2 2 ) : 

Сѣдой Овистовъ! ты царствовалъ со славой; 
Пора, пора! сложи съ себя вѣнѳцъ: 
Питомѳцъ твой младой, цвѣтущій, здравой, 
Тебя смѣнитъ, вѳликій нашъ пѣвецъ! 
Сѳ: внѳмлѳтъ мнѣ маститый собесѣдникъ, 
Свершается судьбины произволъ, 
Является младой его наслѣдникъ: 
Овистовъ I I вступаѳтъ на прѳстолъ! 

Другого стихотворѳнія Пушкина, к ъ которому подхо
дило бы заглавіѳ: „Сѣдой Хв[остовъ]" , мы не знаѳмъ, а 
потому приходится признать приведенную эпиграмму 

1) См. „Архивъ Раевскихъ", рѳд. Б . Л. Модзалевскаго, т. I I , стр. 
311—315, и замѣтку H. О. Лернера в ъ журналѣ „Библіофилъ" 1911 г., 
№ V, стр. 60—62. 

2) См. выше, стр. 30—37 
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действительно за пушкинскую. Прѳдположѳніѳ, что здѣсь 
надо подразумевать не „Хвостовъ" , а „Хвастунъ" , и отно
сить это заглавіѳ к ъ стихотворению: „Митрополитъ, хва
стунъ безстыдный" — едва ли допустимо, во-пѳрвыхъ, 
потому, что „ Х в . " написано съ прописной буквы, а во-
вторыхъ и потому, что в ъ названномъ стихотворении н е т ъ 
слова: „седой" . 

Д а л е е , хронологія списка заставляѳтъ изменить не
который общѳпринятыя до сихъ поръ даты стихотворѳній 
Пушкина. „Насекомыя" , т. ѳ. „Собраніѳ насекомыхъ" , 
напечатанное сперва в ъ Подсиѣжнжѣ 1830 г\, а потомъ— 
в ъ Литературной Газетѣ того же года, относилось до сихъ 
поръ къ 1828, а не къ 1829 году; „Эхо" всегда печата
лось подъ 1831 годомъ, а Пушкинъ, какъ оказывается, 
отнѳсъ его к ъ .1829 году. Даты некоторыхъ другихъ 
стихотворѳній вызываютъ недоуменіѳ, такъ к а к ъ явно 
противоречатъ датировке подлинныхъ пушкинскихъ ру
кописей. А именно: „Подъезжая подъ И ж о р ы " напеча
тано в ъ Сѣверныхъ Цвѣтахъ на 1830 годъ, стр. 70, подъ 
заглавіѳмъ: „Къ ***" и съ пометой: „1828. Ижоры"; „Ан-
ч а р ъ " въ подлиннике помеченъ: „9 Ноября 1828"; 
„ Б е с ы " — „7 сѳнт. 1830, Болдино"; „Въ последній разъ 
твой образъ милый" — „б окт. 1830 Болд ." ; „Закли-
наніѳ" — „17 окт. 1830"; „Для бѳрѳговъ отчизны даль-
ной" — 27 ноября 1830". Непонятно, что означаетъ пуш
кинская датировка пѳрваго изъ этихъ трѳхъ стихотво-
рѳній 1829 годомъ, а д в у х ъ п о с л е д н и х ъ — 1828-мъ. К а к ъ 
известно, эти три стихотвореяія появились въ печати 
только после смерти поэта: первое — в ъ Альманахѣ на 
1838 годъ Владиславлева, стр. 348, подъ заглавіѳмъ: 
„Прощаніѳ", и затемъ — в ъ Посмѳртномъ изданіи, I X , 
160, второе — въ Посмѳртномъ, I X , 164, а третье — в ъ 
Утренней Зарѣ Владиславлева 1841 г., подъ заглавіемъ: 
„Разлука". Можѳтъ быть, Пушкинъ х о т е л ъ напечатать 



эти пьесы и, желая устранить возможныя разсуждѳнія 
объ и х ъ внутренней связи, а также и толки о томъ, для 
чего они написаны чуть не наканунѣ его женитьбы, 
нарочно отнесъ и х ъ к ъ б о л і ѳ раннему времени и при 
этомъ еще разбилъ между двумя годами? Съ подобными 
хронологическими перестановками, какъ извѣстно, не 
разъ приходится встрѣчаться и в ъ пѳчатныхъ его изда-
н і я х ъ . . . 

Третій перечень стихотворѳній написанъ на оборотѣ 
чернового письма к ъ родитѳлямъ, относящагося к ъ первой 
половинѣ апрѣля 1830 г. и напечатаннаго в ъ Переписка 
Пушкина, томъ I I , стр. 132. Этотъ перечень почти тождѳ-
ствѳнъ съ прѳдыдущимъ, но представляѳтъ и нѣкото-
рыя отличія; главное изъ нихъ заключается в ъ томъ, что 
при стихотвореніяхъ не проставлены годы; затѣмъ, н ѣ -
сколько измѣнѳнъ и самый порядокъ стихотвореній. При-
водимъ этотъ перечень цѣликомъ, заключая в ъ скобки 
зачеркнутыя строки. 

-+- Брожу ли я Щастливъ ты 
Я васъ узналъ Подъ Ижоры 
Я ѣ х а л ъ къ вамъ Сѣдой Х в . 

-+- Филарету -+- Зимнее утро 
Соб — ой -+- Зимній вѳчѳръ 

-+- Когда твои младыя Д а р ъ напрасный 
лѣта Н а с ъ было много 

Сонѳтъ 3 н н -+- Б ѣ с ы 
-f- Поѣдемъ, я готовъ Аквилонъ 

Н а холмы Грузіи Делибашъ 
Каченовск. 2 какъ пе Благосл. новое. 

чатано Я жить хочу — 
Надежд. 1. -+- Кавказъ 

- t - 2 Ноября Казбѳкъ 
Олѳговъ щитъ Цыганы 
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Пью за здр. (Глаза 1828) 
К ъ портр. Зав . Видокъ Фигл. 
(Гѳкз. 2) Т р у д ъ Анчаръ 

Ц. 0 . Я васъ любилъ 
Рифма Б о г ъ помочь 
Р ы б а к ъ 16 годъ 

Анониму 0 красы 
Осень 1 окт. Булгар 
К ъ N Заклин 
Дорожн. стихи (Герой) 
(Дельвигу 4) Обвалъ 
Фаргатъ-Беку Д о н ъ 
(Изъ Радуги) К ъ клѳвѳтн 
Насѣкомыя Годовщ. Бород. 
Юсупову Эхо 
Каверину 1817 

ЗДЕСЬ ОПЯТЬ встрѣчаѳмъ стихотворѳнія: „Соб — ой" 
и „Сѣдой Х в . " и, кромѣ того, неизвестное намъ, озагла
вленное: „О красы" (или, можетъ быть, „ О к р а с а " — н а п и 
сано нѳсовсѣмъ разборчиво). Стихотворѳніѳ „изъ Ра
дуги" — мадригалъ Е . А. Тимашевой, напечатанный в ъ 
альманахѣ П. Арапова и Д . Новикова „Радуга" , М. 1830, 
стр. 78; „ К ъ портр. З а в . " — вѣроятно — „ К ъ бюсту За
воевателя" („Напрасно видятъ тутъ ошибку . . . " ) . 
„ К ъ N " — „Съ Гомѳромъ долго ты бесѣдовалъ одинъ . . . " 
„Дорожн. стихи" — „Дорожныя жалобы"; „15 г о д ъ " — 
„Пажъ или пятнадцатый годъ" ; „Глаза 1 8 2 8 " — „ Е я 
глаза". Остальное понятно. 

Наконѳцъ, четвертый перечень, отмѣчѳнный в ъ опи-
саніи В. И. Срѳзнѳвскаго на стр. 25 , подъ № 2, написанъ 
на листѣ толстой сѣроватой бумаги и заключаѳтъ в ъ сѳбѣ 
сначала списокъ крупныхъ произведеній съ отмѣтками, 
можетъ быть, о дѳньгахъ, за нихъ получѳнныхъ, или о 



количѳствѣ экзѳмпляровъ изданій, a затѣмъ — распреде
ление по томамъ прѳдполагавшагося собранія С О Ч И Н Ѳ Н І Й . 

Вотъ этотъ перечень. 

Русланъ и Людмила 3,000 
Кавказскій Плѣнникъ, 1821 700 
Братья разбойники, 1822 300 
Бахчисарайскій фонтанъ, 1822 6 0 0 1 ) 
Цыганы, 1824 600 
Г р а ф ъ Нулинъ, 1826 . 500 
Полтава, 1828 1,600 
Евгѳній Онѣгинъ 1823—30 6,000 
Октавы, 1830 400 
Борисъ Годуновъ 1825 1,600 
Мѣлкія стихотворенія 6,000 
Драмматичѳскія сцены 1830 1,000 
Сказска 1831 1,000 

Томъ первый 

Русланъ и Людмила 
Пѣснь I 

следовательно, здѣсь цифра 600 не есть отмѣтка о гонорарѣ. 

Кавк. Плѣнникъ 
Часть I 

» п 
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Томъ второй 

Цыганы 
Граф ^ л и н ъ 
Полтава 
Октавы 

Евгеній Онѣгинъ 

Пѣснь I 

il 
m 
I V I Томъ 

V 
V I I чѳтв. 

„ V I I 
„ V I I I 

I X 

Томъ третій 

Борисъ Годуновъ 
Драмматическія Сцены 
Мѣлкія стихотвор. 

1833 Анджело 
1833 Мѣдный Всаднжъ 

Сказски 
1831 I 
1833 I I 
1833 I I I 

Списокъ этотъ составлѳнъ, очевидно, в ъ 1831 году, а 
потомъ к ъ нему прибавлены произвѳдѳнія 1833 года: 
„Анджело", „Мѣдный Всадникъ" и двѣ сказки, т. ѳ. 
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О рыбакѣ и рыбкѣ и О мертвой царѳвнѣ („Балда" , по 
своему содѳржанію, конечно, не предназначался для пе
чати). По всей вероятности, Пушкинъ имѣлъ в ъ виду 
издать собраніѳ своихъ сочиненій и составлялъ для него 
примѣрный планъ. К а к ъ известно, это изданіѳ не осуще
ствилось: в ъ 1836 году были изданы только два тома 
„Поэмъ и повестей" . 

П. Морозовъ. 


