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Алла Грачева

Текстологические проблемы 
научного издания 

сочинений писателей 
первой волны русской эмиграции

(Собрание сочинений Л.М. Ремизова)

К а к  известно, после исторических катаклизмов начала XX в. 
целый ряд писателей, чье творчество определяло характер ли
тературного процесса в России, по разным причинам покину
ли родину и стали эмигрантами. Среди них можно назвать 
И. Бунина, А. Куприна, Б. Зайцева, И. Ш мелева, А. Ремизова, 
3. Гиппиус, Д. М ережковского и др. После этого по внелитера
турным причинам их творчество было либо вообще вычеркну
то из круга чтения обычного читателя, либо разрешалось 
к чтению в ограниченном и препарированном виде.

В первые годы перестройки начался издательский бум 
публикаций ранее недоступных и запрещ енны х текстов, ку
да автоматически вошли и произведения писателей-эмиг- 
рантов первой волны. Бум этот приобрел характер «девятого 
вала», в котором смеш ались и качественны е публикации от
дельны х текстов, и — что, к сожалению, составило большую 
часть волны — плоды лихорадочных судорог непроф ессиона
лов, стремящ ихся «успеть первыми» опубликовать неведо
мый шедевр.

Как анекдотический пример назову первое издание романа 
М. Арцыбашева «Санин»1, осуществленное в 1990 г. ж урнали
стом Леонидом Колосовым, издавш им репринт американско
го репринта тома дореволюционного Собрания сочинений пи
сателя. При этом в русской перепечатке был сохранен только 
титульный лист американского издания, а воспроизведение 
дореволюционного титульного листа было отброшено. В связи

1 См.: Арцыбашев М. Санин. М., 1990. 313 с.
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В поисках *идеального*■ текста

с чем после указания на публикацию с издания 1969 г. чита
тель с изумлением обнаруживал текст с ятям и и ерами.

К настоящему времени можно констатировать, что этот 
«девятый вал* не схлынул, а приобрел иные формы. После 
множества малоквалифицированных публикаций отдельных 
произведений ныне мы имеем дело с начавшейся (иногда осу
ществляемой теми же людьми) волной столь же недоброка
чественных изданий Собраний сочинений писателей-эми- 
грантов, наконец-то по праву включенных в список классиков 
ушедшего XX в.

Приведу один опять-таки анекдотический и в то же время 
печальный пример. В первом томе Собрания сочинений 
3. Гиппиус (составление и комментарии Тимоф ея Прокопо
ва) присутствует следующий комментарий к роману «Без та
лисмана»:

Васильевский остров — самый большой остров в дельте Невы, 
где расположены многие историко-культурные центры Петер
бурга: Академия художеств, университет, Кунсткамера, Бир
жа, Ростральные колонны2.

Как говорится, дальнейшие комментарии к подобному 
комментарию — излишни.

Классик русской текстологии XX в. Б. В. Томашевский от
мечал:

Проблема издания есть цель текстологии. Возникает вопрос 
о типах издания; они различны. У нас есть два типа: академи
ческое и популярное <...>. Академическое издание адресуется 
к исследователю. Оно в некоторой степени упускает из виду 
момент простого чтения, у него задача изучения. Академиче
ское издание — это подготовка популярного издания. Попу
лярное издание обращено к читателю; из него изъято все, что 
нарушает художественное восприятие произведения. Это ис
тинное издание3.

Да, классическая последовательность такой и остается: по
пулярное следует за академическим. Но в применении к изда

г Гиппиус 3. Собр. соч. Т. 1. Новые люди: Романы. Рассказы. М., 2001. 
С. 533.
3 Томашевский Б.В. Писатель и книга. Очерк текстологии. М., 1959. 
С. 218.
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В поисках■ «идеального» текста

нию собраний сочинений писателей-эм и грантов данный тезис 
из догмата превращается лишь в чаемый постулат.

Какие основные проблемы встают при обращении к изда
нию сочинений писателей первой волны русской эмиграции? 
Назову лишь некоторые из них, поскольку каждый литератур
ный прецедент имеет свою дополнительную специфику.

Во-первых, это проблемы изучения допечатной и печатной 
истории текста. В большинстве случаев архивы писателей- 
эмигрантов рассредоточены между несколькими странами. 
В лучшем случае целостный комплекс архивных материалов 
лишь дореволюционного периода творчества писателя нахо
дится в России. Случаи возвращения на родину архива эмиг
рантского периода чрезвычайно редки.

Проблема исследования печатной истории текста тесно свя
зана с проблемой полноты издания. Применительно к наследию 
писателей-эм и грантов в большинстве случаев отсутствуют 
полные персональные библиографии регистрационного типа, 
включающие перечень публикаций и изданий как дореволюци
онного, так и эмигрантского периода. Еще хуже дело обстоит 
с персональными библиографиями литературы о писателях.

Однако в современных условиях академическая наука не 
может отстраниться от издания сочинений писателей-эмиг
рантов, классиков XX в., мотивируя свое решение отсутствием 
базы для создания собрания сочинений академического типа, 
и отдавать этих писателей на откуп дилетантам и халтурщи
кам. Представляется, что в данной ситуации надо идти по пу
ти, обратному указанному Б.В. Томашевским, — не от академи
ческого к популярному, а от популярного к академическому.

Попытку создать издание такого подготовительного типа, 
предваряющее собой академическое, и представляет собой 
Собрание сочинений Алексея Ремизова в 10 томах, издавае
мое в настоящее время Институтом русской литературы 
(Пушкинским Домом) РАН на базе издательства «Русская 
книга». Оно является первым посмертным Собранием сочи
нений писателя.

А.М. Ремизов сам положил начало и выработал некоторые 
основные эдиционные принципы публикации своих сочинений. 
Восьмитомное издание, подготовленное им для издательства 
«Шиповник» (СПб., [1910-1912]) и повторенное затем изда
тельством «Сирин» (СПб., 1910-1912), было основано на жан
рово-хронологическом принципе, сочетающемся с системным
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В поискал «идеальноюк текста

подходом — сохранением по возможности принципа циклиза
ции текстов. Публикуемые произведения были тщательно от
корректированы Ремизовым, избавлены от ошибок предшест
вующих изданий. Тексты подверглись значительной правке, 
результатом которой было создание новых редакций, стилис
тически и семантически отличных от первоначальных.

Наиболее яркий пример такой авторской работы — новая 
редакция романа «Пруд». Впоследствии, при переиздании, 
Ремизов отказался от ряда редакций Собрания сочинений 
1910-х гг. После 1912 г. он выпускал свои произведения в пе
риодике и отдельными книгами, а начиная с 1931 и по 1949 г. 
издание его книг прекратилось. В связи с этим законченные 
произведения большой эпической формы («Подстриженны
ми глазами», «Мверень», «Учитель музыки», «Петербургский 
буерак») печатались отрывками в периодике, причем три по
следних так и остались целиком не опубликованными при 
жизни автора.

Рукописи большинства произведений, созданных писате
лем до отъезда за границу в 1921 г., не сохранились, так как 
были уничтожены самим автором Незначительная часть ру
кописей и корректур этого времени хранится в рукописных 
отделах ИРЛИ, РНБ, РГАЛИ, ГЛМ, РГБ. Рукописи и коррек
туры произведений периода 1923-1957 гг. сохранились более 
полно как в российских (ИРЛИ, РГАЛИ, РГБ), так и в ино
странных архивохранилищах и частных собраниях (Центр 
русской культуры Амхерст-колледжа, США; Бахметевский 
архив Колумбийского университета, США; частное Собрание 
Резниковых, Франция и др ). Таким образом, основные части 
ремизовского личного архива, куда входят и творческие руко
писи, находятся в России, США и Франции.

Подобная раздробленность архива повлекла за собой рас
средоточение черновиков одного произведения по разным ча
стям света. Недостаточно разработана библиография прижиз
ненных изданий ремизовских текстов. Бее это, учитывая 
также специфику литературной работы писателя, создававше
го до семи редакций одного и того же произведения, не позво
ляет на современном уровне изучения творчества Ремизова 
предпринять труд по созданию академического Полного со
брания сочинений.

Цель создания настоящего собрания — представить свод 
основных художественных произведений писателя, дать как 
широкому кругу читателей, так и исследователям выверенные
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В поисках «идеального» текста

п прокомм ентированны е тексты. При этом учтен оп ы т авале- 
мпческого П олного собрания сочинений и писем А.А. Б лока 
в 20 томах (М .: Н аука, 1 9 9 7 -) (продолж аю щ ееся издание) -  
первого научного издания наследия писателя-сим  вол иста.

В каждом томе последовательность разм ещ ения м атериа
лов такова: текст произведений, прилож ение, послесловие, 
комментарий. П роизведения располагаю тся по том ам  в ж ан
рово-хронологическом порядке. При этом учтены  разработан
ные самим Рем изовы м  принципы  публикации  своих произве
дений и специфика эстетической системы его творчества — 
«ж анрово-ансам блевы й» характер рем изовского  худож ест
венного м ы ш ления, когда автор рассм атривал текст цикла 
произведений или сборника (кн и ги ) как  особы й — пользуясь 
термином академ ика Д.С. Л ихачева — «ж анр-ансамбль».

Так, сборник «Н иколины  притчи» (1917 ) есть целостная 
худож ественная структура, составленная из последовательно 
расположенных переработок легенд о св. Н иколае Угоднике. 
В настоящ ем издании отдельны е произведения, вош едш ие 
в «жанр-ансамбль», печатаю тся в составе этого худож ествен
ного единства. П оскольку издание не является  академ иче
ским, в нем не ставится задача раскры ть во всей полноте твор
ческую историю текстов произведений, принадлеж ащ их как 
к «каноническим» жанрам, так  и к «ж анру-ансамблю ».

Чтобы дать в рамках ограниченного объема собрания сочи
нений м аксим альное количество текстов Рем изова, авторы  и з
дания сознательно пош ли на непоследовательность подачи 
текстов. Зачастую  текст «ж анра-ансам бля» представляет со
бой худож ественное целое, см онтированное из частей  — про
изведений малых жанров, неоднократно повторяю щ ихся в со 
ставе разных сборников или циклов. Н априм ер, в сборник 
сказок «Докука и балагурье» (1914) вош ел цикл  сказок  «Р ус
ские ж енщ ины», которы й в дальнейш ем  составил  основу 
сборника сказок «Русские женщ ины» (1918). В подобны х слу
чаях составители не воспроизводят сборники  или циклы  в це
лом виде, а представляю т читателям  составляю щ ие их тексты 
в хронологическом порядке, указы вая в ком м ентарии  на по
следовательность их вхож дения в состав того или иного «ж ан
ра-ансамбля». В конце томов такого состава приведены  переч
ни содерж ания отдельных сборников и циклов.

В результате научного изучения п рои зведен и й  Р ем изова 
бы ло установлено, что представление автора о процессе ху
дож ественного воплощ ения творческого зам ы сла не соответ-
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ствует идее однонаправленного развития текста от первона
чальной редакции к последней, которая тем самым является 
основным текстом. В применении к творчеству Ремизова 
определение редакции, основанное на хронологическом 
принципе (1-я, 2-я, 3-я), условно. Оно фиксирует лишь вре
менную последовательность создания текстов. Но эта после
довательность не равнозначна движению текста к основному 
в классическом понимании этого термина как к наиболее 
полному, «лучшему» и законченному отражению творческо
го замысла.

Ремизовские редакции — проявления бесконечного про
цесса творчества. Каждая из них — автономна и эстетически 
равноценна. В художественном сознании писателя отсутствует 
понятие «основной текст» в традиционном понимании этого 
термина. Новая редакция раннего текста — это новое само
достаточное произведение, не перечеркивающее и не отвергаю
щее предыдущего. В свете этого о дореволюционном этапе 
творчества Ремизова можно говорить, основываясь на редак
циях, созданных именно в те годы, хотя в иных видах те же 
произведения продолжали оформляться и позднее (например, 
серия берлинских редакций произведений 1910-х гг.).

В связи с этим в настоящем собрании сочинений выбор 
текста для воспроизведения определяется не принципом из
дания текста по последней авторизованной публикации или 
рукописной версии, а принципом его издания в редакции, сы
гравшей наиболее существенную роль в развитии литератур
ного процесса. Так, например, повесть «Крестовые сестры» 
была одним из наиболее ярких явлений русской литературы 
начала 1910-х гг. В связи с этим она публикуется по редакции 
этих лет, а не по берлинской редакции 1922 г., являющейся 
«последней прижизненной», но имеющей значение лишь для 
индивидуальной творческой биографии Ремизова.

Одной из задач будущего академического собрания сочи
нений станет последовательное рассмотрение литературной 
истории каждого текста, анализ каждой редакции. Настоящее 
собрание такой задачи перед собой не ставит. Краткие, но мак
симально полные регистрационные сведения о публикациях 
и автографах произведений даны в комментарии. Исключение 
сделано лишь для тех текстов, принципиально различные ре
дакции которых сыграли свою особую роль в литературном 
процессе. Такие редакции печатаются целиком, как отдельные 
автономные произведения.

В поисках «ииеалъного» текста
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Основной принцип публикации текстов — выверка их по 
первоисточникам (изданию, корректуре, рукописи). Произведе
ния, неопубликованные при жизни Ремизова, печатаются по ру
кописям с учетом прижизненных публикации их частей. Устра
няются цензурные искажения, а также другие неавторские 
изменения. Явные опечатки печатного текста (пропуск и пере
становка букв и т. д.) исправляются без оговорок. В сомнитель
ных случаях текст печатается в исправленном виде, но с оговор
кой в комментариях. В необходимых случаях производится 
конъектурное (не опирающееся па документальные источники) 
восстановление текста. Допускается восстановление в угловых 
скобках ошибочно пропущенного автором или типографией 
слова При сомнении после восстановленного слова внутри ре
дакторских скобок ставится вопросительный знак. Неточные 
цитаты в текстах у Ремизова нс исправляются. В тексте сохраня
ются и отмечаются в комментарии фактические ошибки автора.

Общий орфографический принцип издания — максималь
ное применение общепринятой современной орфографии 
с сохранением существенных морфологических и фонетичес
ких особенностей языка Ремизова. Во всех сомнительных слу
чаях предпочтение отдается авторским написаниям, учитывая 
принципиальную позицию в этом вопросе самого Ремизова, 
который писал:

Пишу по-русски и ни на каком другом. Русский словарь стал 
мне единственным источником речи и склада ладов — оборо
тов речи. Я вслушивался в живую речь и следил за речью ста
ринных письменных памятников. Имея дар слова, я овладел 
словесным течением природной русской речи. Не все лады 
слажены — русская книжная речь разнообразна, общих пра
вил синтаксиса нет и не может быть. Восстанавливать 
к<акой>-н<ибудь> речевой век никогда не думал, и подра
жать не подражал, пишу на свой лад. Подбрасываю слова 
и строю фразу как во мне звучит1.

В соответствии с волей автора и его пунктуация, выявляю
щая ритмико-мелодический строй речи, передается как можно 
.олее точно. Сохраняются авторские знаки, не мотивирован

ные стандартами современной пунктуации, и индивидуально-

В поисках {идеальном* текста
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авторские комбинации знаков (сочетания более трех точек, 
нескольких тире и т. п.), имеющие интонационное значение.

Все тексты сопровождаются подробными комментариями, 
цель которых — дать читателю сведения, помогающие адек
ватно понять сложные ассоциативные связи, исторические 
и культурные реалии, а также символику текстов Ремизова. 
По типу и полноте историко-литературного комментария из
дание максимально приближено к академическому типу со
брания сочинений.

Публикуемые тексты дополнены приложениями — публи
кацией архивных материалов, соответствующих составу тома. 
Так, например, в томе «Взвихрённая Русь» текст ремизовско- 
го романа-коллажа о России периода 1917-1921 гг. сопровож
дает публикация ремизовского дневника того же периода, од
ного из основных источников романа. В каждом томе имеется 
научная статья, посвященная публикуемым произведениям.

Коллектив авторов настоящего собрания рассматривает 
свое издание как предваряющее следующий этап научного ис
следования наследия Ремизова — работу по подготовке акаде
мического Полного собрания его сочинений. Одновременно 
цель настоящего собрания сочинений — открыть для читателя 
творчество одного из наиболее оригинальных русских писате
лей XX в.


