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«КНЯЗЬ ВЯЗЕМСКИЙ, РОССИЙСКИХ СТРАН ПИСАТЕЛЬ…»*

Книга Н.  Л.  Васильева и  Д. Н. Жаткина 
«Творчество П. А. Вяземского: известное и не-
известное»,  — с  одной стороны,  — продол-
жение серии трудов двух ученых, объединен-
ных сверхзадачей выявить, благодаря архив-
ным разысканиям и  их «неторопливому изу-
чению», неизвестное в  наследии русских 
пи сателей,1 с другой стороны, — установка на 
осмысление этого «неизвестного» с учетом ме-
тодологических и  технических достижений 
современной науки. 

В то же время представленная работа авто-
ров — это не просто желание филологов «про-
должить исследование творчества П. А. Вязем-
ского на новом уровне научной методологии 
и литературоведческих возможностей» (с. 19), 
это последняя книга одного из видных ученых 
Мордовского государственного университета 
имени Н.  П.  Огарева, Николая Леонидовича 
Васильева, на протяжении долгого времени 
занимавшегося изучением лексики писателей 
«золотого века» русской литературы, учителя, 
наставника, сконцентрировавшего свои силы 
над решением важной научной проблемы «поэ-
тического языка». 

Книга о Вяземском поражает исследователь-
ским размахом: двое ученых поставили себе це-
лью исправить погрешности академического 
собрания сочинений писателя через его анализ 
и  построение двухуровневой системы коммен-
тария, состоящей из алфавитно-справочного 
указателя поэтических текстов Вяземского, ко-
торый насчитывает около 1350 произведений, 
и определения «структурно-смыслового целого 
периферийных текстов поэта» (с. 20). В  связи 
с этим содержание книги получилось разнород-
ным и требует подробного рассмотрения.

Широта замысла научного труда вкупе с об-
зором имеющихся собраний сочинений писате-
ля воплощены в первой части, названной «По-

* Васильев Н. Л., Жаткин Д. Н. Творчество 
П.  А.  Вяземского: известное и  неизвестное. 
СПб.: Издательство «Союз художников», 2022. 
712 с.

1 См.: Дубровская  С.  А., Осовский  О.  Е. 
«Великое несчастье родиться поэтом…»: неиз-
вестные страницы творчества Д.  И. Морско-
го  // Русская литература. 2022. №  3. С.  252–
254. 

этическое наследие П.  А.  Вяземского». В  ней 
анализируются все выходившие в  свет собра-
ния сочинений автора, прежде всего с  точки 
зрения полноты состава произведений. Так, 
исследователи оценивают работу М. Н. Лонги-
нова, С. И. Пономарева, издание произведений 
поэта 1935 года, 1958 года, издание В. С. Неча-
евой 1963 года, издания 1982, 1986 и 2013 го-
дов. Тщательно проводя текстологическую ра-
боту над литературными экспромтами Вязем-
ского, Васильев и  Жаткин утверждают, что 
вводят в  научный оборот «поэтические фраг-
менты в  его записных книжках, мемуарах 
и письмах, воспроизводившиеся лишь частич-
но» (с. 36). Обращает внимание, что учеными 
выявлено и верифицировано «более 100 отно-
сительно законченных текстов 1810–1870-х гг., 
по разным причинам не обнародованных авто-
ром» (с. 40). Кроме того, Васильев и Жаткин 
указыва ют тексты, которые ошибочно припи-
сывались поэту ранее, и  атрибутируют новые 
архивные материалы. Все это говорит о глу бо-
кой предварительной работе исследователей над 
поэтическим наследием Вяземского, о  стрем-
лении его систематизировать, однако последу-
ющие главы книги свидетельствуют о незавер-
шенности намерения вследствие преждевре-
менного ухода главного идеолога научного 
тандема. Так, со второй по пятую главы книги 
читатель может найти только минимальный 
комментарий стихотворений поэта. В то же вре-
мя публикация этого материала — безу словно, 
само по себе событие для ценителей поэзии Вя-
земского.

Во второй главе  — «Опубликованные сти-
хотворения П.  А.  Вяземского, не вошедшие 
в  „Полное собрание сочинений“ и  последую-
щие издания его произведений» — содержится 
публикация тех неизвестных текстов, которые 
были отринуты академическими изданиями. 
По преимуществу, это эпиграммы, послания, 
притчи, стихи к портрету и басни. Особого вни-
мания заслуживают автопародии, например: 
«Князь Вяземский,  / Российских стран писа-
тель…» (с. 104). В  третью главу книги вошли 
«Анонимно напечатанные произведения поэ-
та  о  Крымской войне («Партизанские наезды 
в  журналы»)»; они представлены двумя поэ-
тическими фрагментами, предваряющимися 
отрывком из письма Вяземского П.  И.  Барте-
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неву: «Не желаю видеть имя мое в  печати» 
(с. 106), что сразу вводит читателя в биографи-
ческий контекст этих произведений. 

Четвертая глава включает поэтические со-
чинения Вяземского, оставшиеся в рукописях, 
преимущественно альбомные стихи, послания, 
буриме, шутки, стилизации и  стихотворные 
заметки, наподобие: «Скажи, кого ты посеща-
ешь, / И я скажу, ты сам таков» (с. 181). Имен-
но здесь сосредоточены «атмосферные стихи», 
ярче всего передающие дух поэзии «золотого 
века», его по-бахтински карнавальный фими-
ам, который царил в  литературных кружках 
и салонах того времени, прежде всего в «Арза-
масе». То же самое можно сказать о  шес той 
главе книги: «Архивные наброски, альбомные 
экспромты, шутливые дружеские послания 
П. А. Вяземского», — которая даже при отсут-
ствии биографического и историко-литератур-
ного комментария расширяет представление 
как о творчестве самого писателя, так и о поэ-
зии «золотого века» в целом.

Особую ценность для последующего изда-
ния собрания сочинений писателя имеют пя-
тая («Малоизвестные редакции и  варианты 
публиковавшихся произведений П. А. Вязем-
ского») и седьмая («Приписываемое П. А. Вя-
земскому (DUBIA)») главы книги, которые мо-
гут быть интересны и  текстологам в  целом, 
и специалистам по творчеству писателя. 

Самой научно весомой частью книги вы-
глядит восьмая глава, названная «Текстоло-
гические этюды», в  которую помещены ис-
следования ученых по атрибуции произведе-
ний Вя земского: «На нынешнюю войну», «Кто 
кому нужнее», «Comlante», «Святая Русь», 
«Разгульное житье в  Карлсбаде мы ведем», 

О реконструкции рукописной библиотеки Ф. О. Плигина

«Ответ вассалов», «Может и должен» — и ко-
торая сопровождается значительным по объе-
му тек стологическим комментарием. Пожа-
луй, только здесь можно увидеть воплощение 
предложенного в первой главе замысла книги.

Другой значительный фрагмент книги  — 
это девятая глава — «П. А. Вяземский как дра-
матург и  переводчик французских комедий», 
которая открывается сценарием комической 
оперы, сочиненной Вяземским и  В.  Л.  Пуш-
киным, с характерным галантным названием 
«Сельский праздник». Затем следует пере-
вод другой комической оперы, «Певец и порт-
ной» П. Вилле и А. Гуффе, а также переводы 
комедии-водевиля «Помещик без поместья» 
Ж.-Г. Имбера и  А.-Ф. Варнера и  комедии 
«Бальдонские воды» О.-Э. Скриба с  предва-
ряющими публикацию исследовательскими 
комментариями. Вписываясь в представления 
о  литературной ситуации того времени, в  ко-
торой были актуальными русско-француз-
ские  связи, содержащиеся в  этой главе ма те-
риалы также погружают в  творческую лабо-
раторию писателя.

Завершается монография «Алфавитным ука-
зателем поэтических произведений П.  А.  Вя-
земского» (с. 528–659) и Приложением — его 
прозаическим наброском о поэтическом языке, 
а также указателем имен. 

Представленная структура книги, несом-
ненно, вызывает много вопросов, но бесспорна 
необходимость данного издания и  в  качестве 
дополнения к  Полному собранию сочинений 
Вяземского, и как отдельной книги о неизвест-
ном в  творчестве писателя-аристократа, за-
всегдатая литературных салонов, острослова 
и замечательного поэта.
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О РЕКОНСТРУКЦИИ РУКОПИСНОЙ БИБЛИОТЕКИ Ф. О. ПЛИГИНА*

История личных собраний рукописных книг 
в  наших библиотеках всегда интересна, слож-
на, часто драматична. Многие из дошедших до 
наших дней частных коллекций сохранились 
достаточно хорошо; ряд из них является ре-
зультатом пополнения библиофилом своего со-
брания за счет манускриптов из других собра-
ний, а  то и  приобретения значительных част-
ных библиотек рукописных книг у  других со-
бирателей (яркий пример тому  — собрание 
М.  П.  Погодина в  РНБ). О  других собраниях 
нам известно лишь по отрывочным воспомина-

ниям современников, видевших их у владель-
цев, после смерти которых они распродава-
лись, «дробились», исчезали из внимания ис-
следователей. Глухие замечания об их судьбе 
не дают возможности выявить источники по-
добных коллекций, представить их состав, 
узнать о  принадлежности собранию бывшего 
коллекционера книг, не имевших записей 
о прежнем владельце и вошедших в состав дру-
гих библиотек.1 

1 Так, например, П.  Н.  Берков посвятил 
специальную работу П. Я. Актову и его коллек-
ции, которая составляла около 5000 единиц (ру-
кописей, старопечатных из даний, царских жа-
лованных грамот), нашел архивные сведения 

* Новикова О. Л. Купец Филипп Осипович 
Плигин и  его собрание рукописных книг. М.; 
СПб.: Альянс-Архео, 2021. 164 с., ил.


