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I . 

СІЯТЕЛЬНѢЙШІЙ ГРАФЪ 

Милостивый Государь! 
Бывъ не въ состояніи ѣхать въ Невской въ самой 

день памяти покойнаго граФа, исполнилъ я сей долгъ 
на другой день и видѣлъ монументъ. Долженъ сказать 
правду вашему Сіятельству, что за ту сумму, чего онъ 
вамъ стоитъ, можно бы въ Италіи здѣлать гораздо 
лучше; ибо тутъ мастеръ весьма неясно изобразилъ 
свою идею. По сторонамъ бюста поставилъ онъ двѣ 
Фигуры, но что чрезъ ихъ сказать хотѣлъ, того усмо-
трѣть невозможно, да и Фигуры коротки и худо дра-
нированы. Словомъ: сей монументъ сравнивать нельзя 
съ тѣми, кои въ Италіи видалъ я надъ тѣлами людей 
партикулярныхъ. 

Здѣшняя полиція воспретила печатаніе Стародума, 
и такъ я не виноватъ естьли онъ въ публику не вы-
детъ. 

*) Сообщеніемъ этихъ писемъ мы обяэаны А. В. Б—ву. Предлага-
енаго письма Фонъ-Визина нѣтъ въ собр. ого сочиненій, Смирд. изда-
нія. Оно было писано къ гр. П. И. Панину, по возвращеніи Фонъ-Ви-
зина изъ путешествія въ Вѣну. Между прочимъ письмо это объясняетъ, 
что не «жестокая болѣзнь» воспрепятствовала Фонъ-Визину издавать въ 
1788 г. его періодическое сочин.: «Другъ честныхъ дюдей или Ста-
родуліъ» (см. собр. сочин. Русск. авт.( сочин. Ф. Визина, изд. 1852 г., 
стр. 543) и Петербургская полиція. 

Другое письмо, гр. Никиты Петр. Панина, адресованое къ кн. А. В. 
(Куракину), любопытно, какъ указывающее на авторитетъ Ф. Визина 
во инѣніи Паниныхъ. 

Ред. 

Съ глубочайшимъ почтеніемъ и совершенною прѳнад-
ностію честь имѣю быть 

Милостивый государь, 
Вашего Сіятельства 

всепокорнѣйшій и нижайшій слуга 

Денисд Фонб-Визинд *). 

4 апрѣія 
1788 года. 

С.-Петербтргъ. 

II. ") 

Милостивый Государь мой 
Князь Алексѣй Борисовичъ. 

Какъ предметъ вложеннаго здѣсь письма касается 
равномѣрно и до вашего Сіятельства по всѣмъ приня-
тымъ вами стараніямъ на совершеніе сего памятника, 
батюшка препоручилъ мнѣ переслать вамъ оное съ 
изъявленіемъ его прискорбія о томъ, что памятникъ не 
соотвѣтствуетъ его намѣреніямъ и по усмотрѣнію 
Дениса Ивановича даже не стоитъ употребленныхъ на 
него денегъ. Батюшка же желая имѣть точной рису-
нокъ настоящаго егоположенія проситъ вашего Сіятель-
ства чтобъ вы приказавъ оной здѣлагь изволили къ 
нему переслать. 

Весьма мнѣ лѣстно воспользоваться симъ случаемъ 
чтобъ препоручитьсебя продолженію вашей благосклон-
ности и увѣрить васъ что я съ совершеннымъ привер-

*) Сюва напечатанныя курсивомъ, въ подлинномъ письмѣ подписаны 
рукою самаго Фонъ-Визина. (КІѲЙМО бумаги: С. & і. Нопі$). 

*») (Кіейио бум, Н. С \Ѵепо* & 2оопепз). 
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тиранской руки Никона патріарха московскаго (? )» . 
1 0 8 . 1 0 8 . «Даніилу Викульевичу на т е з о и м е н и т -

ство его поздравительная рѣчь». 

ПОПРАВКИ И КЪ НЪКОТОРЫІНЪ СШОТВОРЕНІЯМЪ 

ПУШКЙНА. 

109. 109. «Краткія повѣсти о разныхъ страдаль-
цахъ, мужески претерпѣвшихъ за благочестіе отъ 
зловѣрной руки никоніазма, во время его (?) патріар-
шества и проч». 

1 1 0 . 1 1 0 . «Исторія о Павлѣ епископѣ коломен-
скомъ, мужески пострадавшемъ за благочестіе отъ 
грубаго изувѣрства Никона патріарха московскаго, 
возмутившаго своимъ зломудріемъ всю Руссію». 

1 1 1 . 1 1 1 . «Описаніе перваго и общаго собора б л а -
гочестивыхъ и ревностныхъ мужей, бывшаго въ п р е -
дѣлахъ Олонца града отъ всѣхъ страдальцевъ и б л а -
женныхъ отецъ разныхъ странъ, запечатлѣвшихъ (?) 
многими знаменіи: относительно Никона патріарха 
московскаго, новыхъ его догматовъ и обряда п о с т а -
новленій: что всѣ церковныя таинства, чинимыя по 
образу оныхъ, есть нечестивы и мерски и Д у х а С в я -
таго неимущія , приходящихъ же отъ никоновой 
церкви въ православную, паки должно таковыхъ к р е -
стить, и принять хиротонію по обряду благочестивой 
церкви, то есть по книгамъ до Никона патріарха п е -
чатаннымъ». 

1 1 2 . 1 1 2 . «Повѣсть о бывшемъ источеніи слезъ 
отъ образа Пресвятыя Богородицы Тихвинокія, что 
на Лексѣ, въ Выгорѣціи». 

1 1 3 . 1 1 3 . «О чудеси бывшемъ отъ иконы Пресвя-
тыя Богородицы; поученіе и о постѣ. Начало его: 
вострубимъ трубою и проч». 

1 1 4 . 1 1 4 . «Повѣсть отягощенному бѣдствіями его 
ДРУГЪ ° громкой въ Москвѣ встрѣчѣ персидскаго 
слона». 

1 1 5 . 1 1 5 . Исчисляя сочиненія Денисова, Любопыт-
иый упоминаетъ о слѣдующемъ его трудѣ: «онъ с о к -
ратилъ важно и ясно Романдолюмя *) ФИЛОСОФІЮ И 

богословія его положеній .» 

(Слѣдуетъ продолженіе). 

*) Вѣроятно Мирандоля, ученаго, жившаго во второй половинѣ XV 
вѣка, писавшЗго богословскіе и ФИлосоФскіе трактаты, съ которыми 
Денисовъ могъ познакомиться въ школахъ, гдѣ, надобно думать, изу-
чилъ и господствовавшій въ нихъ латинскій языкъ. 

Недавно мы имѣли случай просматривать вѣрный с п и -
сокъ съ тетради, въ которой собраны лицейскія с т и -
хотворенія Пушкина и его товарищей по Лицею: Бар . 
Дельвига, Илличевскаго, Кюхельбекера и Яковлева. 

В ъ тетради этой, о которой упѳминается въ м а т е -
ріалахъ для біограФІи А . С. Пушкина (изд. г. А н н е н -
кова т. 1 , стр. 2 8 ) , иомѣщено 39 его стихотвореній. 

Сравнивая рукопись съ напечатанными піесами мы 
замѣтили слѣдующіе варіанты и дополненія: 

1) Кз другу стихотворцу. 
Противъ напечатаннаго текста (по изд. г. И с а к о -

ва, т. I , стр. 5 — 8 ) мы нашли такія разницы: 
Н а стр. 7 , стихъ 18 читается по рукописи: 

Священнмкд пожилой и съ кудрями сѣдыыи 
На стр. 8 , ст. 1 и 2: 

«Послушайте, сказалъ священникз мужпкамъ, — 
«Какъ вд церкви васъ учу, такъ вы и поступайте. 

2) Городокз. 
На стр. 3 0 , ст. 15 и 16 читаются: 

Какъ будто у налоя 
Измученный дьячокъ 

Н а стр. 3 6 , ст. .8 и слѣдующіе: 
И ты насмѣшникъ смѣлой 
Въ ней мѣсто получилъ, 
Чей въ адѣ свистъ веселой 
Поэтовъ раздражилъ, 
Какъ въ юношески лѣта и пр. 

Обращеніе это, вѣроятно, относится къ Батюшко-
ву, написавгаему: «Видѣніе на берегахъ Леты» 

На стр. 4 3 , ст. 10 и слѣдующіе: 
Служптелей твоихъ 
П—въ я городскихъ 
Боюсь, боюсь бесѣды 
И свадебны обѣды 
За тѣмъ лишь не терплю, 
Что сельскихъ и пр. 

На той же стр . , ст. 1 4 и слѣдующіе: 
А съ ними крючковатый 
Подъяческій народъ, 
Лишь взятками богатый 
И ябеды оплотъ. 

На той же стр . , стихъ 19 и слѣдующіе: 
Тогда клянусь богами, 
И слов© ужь сдержу, 

2 
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Я съ съ сельскими п—ми 
Молебенъ отслужу. 

Замѣтимъ кстати, что на стр. 38 стихъ, помѣщен-
ный въ примѣчаніи взамѣнъ стиха 20, вовсе не со-
ставляетъ его замѣны, а долженъ непосредствеино 
слѣдовать за нимъ: 

Но ею мнѣ-ль гордиться, 
Но мнѣ-ль безсмертьемъ льститься? 

Такъ мы читаемъ въ рукописи, да иначе бы пер-
вый стихъ оставался безъ риФмующаго ему. 

3) Фавнз и Пастушка. 

Стихотвореніе это (стр. 104—112) носитъ въ ру-
кописи заглавіе: «Картины» и каждый отдѣлъ его 
обозпаченъ особымъ названіемъ: 

/. Пастушка. 

На стр. 104, послѣ 3 стиха читаемъ еще одинъ: 
Все въ ней очарованье. 

Стихъ 5 читается: 
И взоровъ милый свѣтъ 

Вмѣсто 15 и 16 ст. читаемъ: 
Когда же въ скромной хатѣ 
Пастушку на кроватѣ 
Застанетъ тихій сонъ, 
Въ полуночномъ молчаньи, 
При мѣсячномъ сінньи, 
Слетаетъ купидонъ 
Съ волшебною мечтою... 

77. Пещера. 

Въ рукописи варіантовъ не имѣетъ (стр. 105). 

/ / / . Фавнд. 

На стр. 106, ст. 10 читается: 
Любимца Купидона 

IV. Рѣка. 

На стр. 107, ст. 6 и слѣдующіе: 
О скоро-ль далъній лѣсъ 
Въ туманѣ посѣдѣешь 
На Западѣ небесъ?» 
Такд дѣвица мечтала9 
Подд-часд и воздыхала. 
Вдругд слышитсл глухой 
Ей шорохъ за кустами, 
И вотд — блеснувд очами... 

Стихъ 16: 
Бѣгутд, летятд и Лила 

Стихъ 20: 
Дыханьямд вѣтерка. 

Послѣ ст. 24 въ рукописи слѣдуетъ: 
Кд рѣкѣ летя стрѣлой, 
Бѣгд Фавна за собой... 

Стихъ 31 и 32: 
Но что? Тебя волна ^ 
Красавица сокрыла. 

V. Чудо. 
По множеству мелкихъ варіантовъ противъ печат-

наго текста, приводнмъ этотъ отдѣлъ изъ рукописи 
вполнѣ (стр. 108): 

Амуры златокрылы 
И нѣжный купидонъ 
На помощь бѣдной Лилы 
Летятъ со всѣхъ сторонъ 
Оставивши Цитеру 
И мать свою Венеру 
По скачущимд волнамъ 
Везутд ее въ пещеру 
Любви укромпый храмъ. 
Счастливецъ былъ ужь тамъ. 
И вотъ уже съ Филономъ 
Забвенье пьетъ она, 
И страсти тихимъ стономъ 
Прервалась тишина. 
Спокойно дремлетъ Лила 
На ложѣ нѣгъ и сна 
И лучъ свой поіасила 
За облакомъ луна. 

VI. Фгалд. 

На стр. 109, стихъ 1 и слѣдующіе: 
Губитъ въ печали младость 
Я рокомъ осужденъ!» 
Вдругъ изъ лѣсу румяный, 
Сд кувшшомд не пустымд. 
Сатиръ немною пьяный . 
Явился передд нимд. 
Онъ мутными глазами... 

Стихъ 13: 
Вд сторонку отшатнулся 

Стихъ 29: 
И чагау наслажденья 

Стихъ 32: 
И вотд вино кипитд... 

VII. Въ рукописи не обозначено. 

VIII. Очередь. 
На стр. 110, ст. 17. 

Покрытая тоскою. 
Настр. 111, ст. 4. 

И терны нынѣ рви. 
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IX. Философъ. 
На стр. 111, ст. 12 измѣненъ и послѣ него доба-

влено еще 4 стиха: 
Влюбленныхд скрылся рой. 
Ахъ! грустно, грустно Лилѣ 
Печальной и одной 
Бсзъ милаго къ могилѣ 
Тащиться надъ клюкой. 

Стихи 17 — 21 въ рукописи поставлены послѣ сти-
ховъ 22 — 25, а ст. 29 читается: 

Кд любви весъ разговоръ. 

%) Заздравный кубокд. 
На стр. 103, ст. 1 и 2 читаются: 

Брани забаву 
Любитъ... не л. 

Такъ читается въ названной нами тетради, такъ чи-
тается и въ авгограФѣ Пушкина, который намъ при-
шлось видѣть у В. П. Г—го; а ,между тѣмъ мы пом-
нимъ сколько остротъ расточено было на г. Шевы-
рева, возстановившаго этотъ текстъ въ Москвитянинѣ 
1841 г. 

Укажемъ кстати неболынія поправки и въ другихъ 
стихотвореніяхъ не лицейскаго времени. 

1) Въ стих. Чаадаеву (стр. 245^-247) не внесенъ 
изъ Библіогр. Записокъ стихъ, который долженъ бы 
стоять 3-мъ отъ конца пьесы (стр. 247): 

Вольнолюбивыя надежды ошивимъ, 
Вообще замѣтимъ, что поправки, сообщенныя Библіогр. 
Записками 1858 и 1859 гг., внесены въ изданіе г. 
Исакова очень странно: часть вошла въ текстъ сти-
хотвореній и прозаическихъ статей, а другая часть 
(неизвѣстно по какимъ соображеніямъ) въ текстъ не 
внесена, а вошла въ дополнительный томъ примѣ-
чаній г. Геннади, напр. въ посланіи кн. Шаликову, 
(стр. 143) внесена поправка Библіогр. Записокъ, а по-
добная же поправка въ стих. Делъвту (стр. 160) не 
внесена и вошла въ примѣчанія, тогда какъ досто-
вѣрность или иедостовѣрность обѣихъ поправокъ оди-
накова и послѣдняя кажется намъ даже вѣрнѣе пер-
вой. 

2) Въ посланіи щ Великополъскому (стр. 389) 
стихъ 7-й читается по рукописямъ: 

Съ какимъ усердьемъ онъ молился 
3) Въ сказкѣ о Золотомя Пѣтуткѣ мы не могли 

свѣрить всего печатнаго текста съ рукописью Пуш-

кина, хранящейся въ Имп. Публичной Библіотекѣ, и 
заимствуемъ изъ этой рукописи только двѣ слѣдую-
щія поправки: 

Тома 3, на стр. 457 (по изд. г. Анненкова), Пѣту-
шокъ, поставленный на шпицъ, чтобы блюсти грани-
цы, при набѣгахъ враговъ: 

Къ той сторонкѣ обернется 
И кричитъ кири ку ку, 
Царствуй, лежа на бокуі 
И сосѣди присмирѣли... 

Сказка оканчивается въ рукописи: 
Сказка ложь, да въ ней намекъ: 
Добрымъ молодцамъ урокъ. 

4) Въ Мѣдномд Всадникѣ — т. 7, на стр. 73 (по 
изд. г. Анненкова) находится пропускъ, который во 
многихъ рукописяхъ читаотся: 

0 мощный властелинъ судьбы! 
Не такъ ли ты надъ самой бездной, ч 
На высотѣ уздой желѣзной 
Россію вздернулъ на дыбы? 

Картина высокая, грандіозная! — За тѣмъ рѣчь бе-
зумнаго къ Всаднику оканчивается словами: 

Ужо тебѣ! 
5) Вб сценѣ изд Фауста т. 4, на стр. 342 (по 

изд. г. Анненкова) монологъ МеФистоФеля оканчи-
вается стихами: 

Двѣ обезьяны, бочки злата, 
Да грузъ богатый шеколата, 
Да модная болѣзнь — она * 
Недавно къ намъ занесена. 

За достовѣрность двухъ послѣднихъ поправокъ мы 
не ручаемся, но можетъ быть самая ошибочность ихъ 
(если она есть) подастъ поводъ господамъ, владѣю-
щимъ подлинными рукописями, возстановить правиль-
ное чтеніе. 

6) Замѣтимъ также, что въ изданіе г. Исакова не 
внесенъ (неизвѣстно почему) отрывокъ изъ Евгенія 
Онѣгина, помѣщенный въ 7 т,, на стр. 74, изд. г. 
Анненкова, начинающійся стихами: 

Но ты губернія Псковсккя, 
Теплица юныхъ дней моихъ! и пр. 

Также мы не нашли шутливой пародіи на стих. 
Жуковскаго Тлѣнностъ, помѣщенной въ изд. г. Ан-
ненкова т. 1, на стр. 46. 

7) Въ заключеніе укажемъ на стихотворенія Пуш-
кина, появившіяся въ журналахъ послѣ выхода изданія 
г. Исакова: 

1) Я жизнь любиіъ... 
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Въ газетѣ «Наше Время». 1860 г. № 3. 
2) К*** 

Въ журналѣ «Русское Слово» 1861 г. № 1. 
3) Воспитанница Музъ, прелестна КатеринаІ»*) 

Въ журналѣ «Свѣточъ» 1861 г. № 3. 
Впрочемъ это стихотвореніе по всей вѣроятности 

Пушкину не принадлежитъ, ибо и 13 лѣтъ онъ не могъ 
писать такъ плохо. Не принадлежитъ-ли оно скорѣе 
Алексѣю Пушкину, стихотвореніе котораго: На смерть 
Кутузова (Вѣстн. Европы 1813 г.) когда-то тоже 
приписывали Александру Сергѣевичу. 

4) Происхожденіе лаФита 
Въ Библ. Запискахъ 1861 г., № 4.**) 
8) Изъ прозы Пушкина, по выходѣ послѣдняго изда-

нія, напечатано: 1) Письмо къ П. А. П. (изъ Михайл. 
въ мартѣ 1826 г.) — въ изданномъ въ Кіевѣ альма-
нахъ на 1860 г., «Русская Правда». Оно перепеча-
тано въ Фельетонѣ Русскаго Инвалида 1860 г. № 192. 

2) Два письма къ А. А. Бестужеву — въ Русскомъ 
Словѣ, на 1861 г., № 2. "*) 

П. Е. 
Спб. 13 апрѣля 1861. 

БИБЛІОГРАФІЯ СОВРЕМЕВНОЙ БОЛГАРШЙ ЛИТЕРАТУРЫ. 

Болгарская литература въ послѣднее время всеболѣе 
и болѣе разширяетъ кругъ своей дѣятельности. Послѣ 

*) Это самое раннее изъ всѣхъ извѣстныхъ донынѣ юношескихъ 
стихотв. Пушкина—писано имъ въ Спб. 10 мая, 1813 г. 

**) «ІТроисхожденіе лафитаъ, какъ оказалось, не принадлежитъ Пуш-
кину, о чемъ мы и сообщимъ въ слѣд. Лэ: Б. 3. 

***) Письма эти помѣщены (Смѣсь, стр. 24—27) безъ указанія что они 
(правда нѳ вполнѣ) уже были приведены *въ «Матеріалахъ для біогра-
ФІИ А. С. Пушкина» изд. г. Анненковымъ, гдѣ междупрочимъ иполо-
жительно обозначены годы и числа. Первое иисьмо, появившееся буд-
то какъ новость въ Русск. Словѣ, писано Пушкинымъ изъ Михайлов-
скаго 12 марта 1825 года и чапечатано въ І-мъ т. изд. Анненкова, 
стр. 160—161. . 2-е письмо писано также въ 1825 году, съ разницею 
въ числахъ 30 ноября, какъ значится вз Русск. Словгь, и 3-го декаб-
ря, у г. Анненкова т. 1-й, стр. 86. Въ обѣихъ редакціяхъ этихъ писемъ 
есть варіанты и пропуски. Имѣа въ своихъ рукахъ, въ числѣ нена-
печатанныхъ писемъ Пушкина, и вышеозначенныя его письма мы еще 
возвратимся къ нииъ. 

А пока въ дополненіе къ настоящему спиоку прибавимъ, что кро-
мѣ вышеприведенныхъ стихотвореній напечатано еще 2 неизданныхъ 
стихотвор. Пушкина: 

1) Смотрю, печально, молчаливо.... 
и 2) Весь день, отъявленный лѣнивецъ.... 

Въ журналѣ «Русское Слово» 1861, № 5, стр. 61—62; 
Ред. 

1848 года у насъ только и было что одинъ «Цари-
градски Вѣстникъ», а теперь въ самое короткое время 
появилось уже нѣсколько газетъ, журналовъ и книгъ. 
Мы обратимъ вннманіе на изданія и книги, которыя 
намъ удалось получить. 

чЦартрадски Вгъстникв*. Еженедѣльная газета, 
политическая илитературная. Выходитъ по субботамъ, 
по одному печатному листу большаго Формата. Цѣна 
7 р. с. съ пересылкою по всѣмъ городамъ Турціи, 
Россіи и Австріи. Редакторъ А. Экзархъ. Издается 
въ Константинополѣ. 

«Цариградски Вѣстникъ» не имѣетъ никакого на-
правленія; въ немъ печатается все безъ разбора. 

кБблюрияъ. Газета политическая и литературная. 
Выходитъ съ 1859 года три раза въ недѣлю, по суб-
ботамъ, середамъ и понедѣльникамъ. Листъ, выходя-
щій по субботамъ, большаго Формата, другіе два малаго. 
Цѣна 150 піастровъ (около 7 . р . с ) . Редакторъ Д. Цан-
ковъ. Издается въ Константинополѣ. 

Направленіе Газеты «България», съ самаго начала 
ея, былозащищать Болгарскійнародъ отъГреческаго 
духовенства, и въ этомъ отношеніи она принесла 
народу огромную пользу. Но въ послѣднее время 
ссБългария» сдѣлалась органомъ іезуитовъ и въ 
ней печатаются только похвалы іезуитскимъ орде-
намъ, Пію IX. , идутъ споры съ другими болгар-

скими газетами и т. п. 
«Дунавски лебедъ». Еженедѣльная газета, полити-

ческая и литературная. Выходитъ съ 1860 года по 
субботамъ, по одному печатному листу болыпаго Фор-
мата. Цѣна 2 австрійскіе червонца (около 6 р. с.) съ 
пересылкою. Редакторъ г. Раковскій. Издается въ Бѣл-
градѣ; въ Сербіи. 

кДунавски лебедь» печатаетъ статьи и на Фран-
цузскомъ языкѣ, касающіяся Болгарскаго вопроса. 
Направленіе «Лебедя» если только редакторъ испол-
нитъ свою программу, очень полезно для Болгар-
скаго народа, потому что газета является защит-
никомъ православія противъ іезуитизма и правъ 
Болгарской независимой іерархіи. 

«Блтарски книжици». Журналъ литературный и 
политическій. Выходитъ съ 1858 года, два раза въ 
мѣсяцъ, по 6 печатныхъ листовъ. Цѣна съ пересыл-
кою 9 р. с. Редакторъ Стояновъ-Бурмовъ. Издается 
въ Константинополѣ. 


