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«ОСОБЕННО ПРИВЛЕКАТЕЛЬНО ЕГО БЛАГОРОДСТВО…»:  
П. П. ПЕРцОВ НА СТРАНИцАх «ВОЛжСКОГО ВЕСТНИКА»*

Подготовка и публикация неизвестных, ма-
лодоступных и  забытых текстов из далекого 
или недавнего прошлого  — важнейшая зада-
ча  современного российского литературоведе-
ния. Поэтому появление рецензируемой книги, 
безусловно,  — значимое событие для истори-
ков русской литературной критики рубежа 
XIX–XX веков.

Собрание рецензий, фельетонов и  заметок 
П. П. Перцова, публиковавшихся в казанской 
газете «Волжский вестник» в  1890–1894 го-
дах, — результат серьезной работы профессора 
Казанского университета В. Н. Крылова и мо-
лодого исследователя С. А. Подряднова.

Перцов-литератор не обойден вниманием 
исследователей: в  последние годы изданы не 
только его переписка, но и воспоминания, а его 
имя появляется в публикациях, представляю-
щих его как «собеседника» В.  Я.  Брюсова, 
Д. С. Ме режковского, З. Н. Гиппиус, В. В. Ро-
занова, Б. В. Никольского и др. Однако как са-
мостоятельная фигура он все еще остается на 
периферии исследовательского интереса. Зада-
ча, которую решает рецензируемое издание, — 
дополнить практически неизвестными матери-
алами посвященные Перцову страницы в исто-
рии русской литературной критики.

Характеризуя «раннего Перцова», Крылов 
подчеркивает: «В сущности, это опыты еще со-
всем молодого человека, ищущего себя, сомне-
вающегося, осознающего свое призвание как 
литератора и в том числе как критика» (с. 27–
28). Обращение к начальному этапу творчества 
позволяет увидеть истоки таланта писателя, 
проследить формирование эстетических прин-
ципов и художественных интересов. 

В книгу включены 55 рецензий, фельето-
нов, критических заметок и реплик. В Прило-
жении представлены опыты Перцова-поэта. 
Подготовка этого уникального материала по-
требовала огромной работы  — просмотра не 
только годовых подшивок газеты, но и  сохра-

нившихся цензурных экземпляров за 1892 год. 
Сделанные цензурой замечания также воспро-
изведены в издании, что придает ему дополни-
тельную ценность. Публикация текстов Перцо-
ва сопровождается постраничным комментари-
ем, который, не претендуя на академическую 
глубину, заметно упрощает работу читателя с ма-
териалом.

Несомненный интерес представляет всту-
пительная статья Крылова  — очерк жизни 
и творческой деятельности Перцова 1890-х — 
начала 1900-х годов. Выступления недавно 
дебют ировавшего критика рассматриваются 
в контексте истории казанской журналистики, 
описывается его сотрудничество с  «Русским 
богатством», анализируются эстетические и ли-
тературно-критические взгляды, сформулиро-
ванные им в  статьях «Волжского вестника» 
(прежде всего в  «Письмах о  поэзии»), в  пере-
писке с Д. С. Мережковским, В. Я. Брюсовым, 
Д. П. Шестаковым. Особое внимание литерату-
ровед уделил издательской деятельности Пер-
цова, откликам современников на сборник 
«Философские течения русской поэзии», зна-
чению этой антологии для теоретического са-
мосознания новой критики. Для Крылова Пер-
цов не только один из заметных литературных 
деятелей Серебряного века, но и  человек, ры-
царски преданный делу. Не случайно он цити-
рует характеристику, данную Перцову Розано-
вым: «Ума и  далекого зрения, как и  меткого 
слова (в письмах), у  него как „Бог дай всяко-
му“, и особенно привлекательно его благород-
ство и бескорыстие <…> он „рыцарь честный“, 
честный и старый (по чекану) в нашей низмен-
ной журналистике» (с. 6). 

Адекватность этой оценки лучше всего под-
тверждают собранные в  книге литературно-
критические выступления. Судя по ним, мож-
но утверждать, что критик с  самого начала 
осознавал важность своей культурно-худо-
жественной миссии, весомость газетного сло-
ва, стремился выстроить диалог с  читателем, 
открывая для него тайны словесного искус-
ства. В  статье «Идеализм и  реализм» он чет-
ко  артикулирует цель и  назначение искус-
ства: «Художник не фотографический аппарат 
<…> Пусть наука изучает реальную жизнь 
и говорит нам только то, что есть, — искусство 
должно дополнить для нас эту жизнь, оно 

* Ранний П.  П.  Перцов: литературно-кри-
тические публикации в «Волжском вестнике» / 
Вступ. статья В. Н. Крылова; сост., подг. тек-
стов и прим. В. Н. Крылова, С. А. Подряднова. 
Казань: Редакционно-издательский центр «Шко-
ла», 2024. 324 с.
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должно показать нам то, что должно быть» 
(с. 246). 

Характерный для Перцова интерес к совре-
менной русской поэзии, к сочетанию в ней фи-
лософского начала и  лирической интонации 
проявился уже в  первом критическом откли-
ке  — библиографической заметке о  сборнике 
Я. П. Полонского «Вечерний звон». В последу-
ющие годы размышления о творчестве отдель-
ных авторов (от А.  С.  Пушкина и  М.  Ю.  Лер-
монтова до А. Н. Майкова и А. А. Фета) и судь-
бах русской поэзии в целом станут одним из ма-
гистральных сюжетов его критики (и не только 
в  «Волжском вестнике»). Но именно в  ка зан-
ской газете прозвучала примечательная мысль 
об ответственности критики перед читателем 
(с. 249–250). 

Перцов не ограничивается поэзией: чита-
тель «Волжского вестника» получает регуляр-
ные обзоры столичной периодики («Вестник 
Европы», «Мир Божий», «Русское богатство», 
детские журналы и др.) и театрального репер-
туара Казани. В  своих «обозрениях» молодой 
критик дает не только оценки (порой весьма 
иронические), но и рекомендации. Так, он со-
ветует родителям обратить внимание на про-
анализированные им издания для детей (с. 33–
40), театралам — на выдающиеся, по его мне-
нию, постановки пьес Г. Ибсена и Г. Зудермана 
(с. 238).

Привлекают внимание Перцова новинки со-
временной русской прозы. Он живо реагирует 
на выход рассказа В. Г. Короленко «Подкидыш». 
Появление этой небольшой книжечки стано-
вится для него поводом для серьезных размыш-
лений и о народности в литературе, и о том, кто 
и как должен разговаривать с широкой аудито-
рией. Демонстрирует критик осведомленность 
в перипетиях столичной литературной жизни: 
высказывая удовлетворение по поводу выхода 
третьего сборника рассказов В. Н. Гаршина, он 

О прагматике разума и вере в чудо

сетует на то, что сборник несколько лет «проле-
жал» в  ожидании разрешения тяжбы между 
наследниками (с. 41).

В равной степени интересны Перцову Че-
хов-беллетрист и Чехов-драматург. К его твор-
честву критик обращается практически посто-
янно, реагируя и  на чеховские публикации 
в  журналах, и  на выход отдельных изданий. 
При этом оценки не всегда однозначны: в них 
проявляются рудименты народнической кри-
тики 1880-х годов — Перцову не хватает у Че-
хова деятельного героя, позитивной програм-
мы с  установкой на светлое будущее. В  этом 
смысле для него ущербны и  заглавный герой 
пьесы «Иванов» — «обыкновенный тип устав-
шего человека» (с. 93), и персонажи чеховской 
прозы («Дуэль», «Соседи»). Но все эти «пробе-
лы», по мнению критика, компенсируются не-
сомненным и ярким талантом Чехова (с. 194). 

Знакомство с  литературно-критическими 
публикациями Перцова в  «Волжском вестни-
ке» позволяет сделать вывод о  том, что моло-
дой критик сумел воссоздать на страницах га-
зеты объективную картину движения русской 
словесности первой половины 1890-х годов. 
В числе современных писателей, вызвавших его 
интерес, — Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков, Г. Иб-
сен, Н.  Г.  Гарин-Михайловский, Н.  Н.  Злато-
врат ский, С. Я. Надсон и др. Для Перцова «Волж-
ский вестник» был своеобразной школой, а по-
лученные в ней уроки повлияли на его станов-
ление и  дальнейшее развитие как профессио-
нального критика.

В заключение выразим надежду, что рецен-
зируемая книга — только часть большого про-
екта, целью которого является представление 
творческого наследия Перцова во всей его це-
лостности. Решение подобной задачи  — важ-
ный шаг в деле создания полной истории рус-
ской литературной критики второй половины 
XIX — первой трети ХХ века.
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О ПРАГмАТИКЕ РАзумА И ВЕРЕ В чуДО: 
мАКСИм ГОРЬКИй И ВОСТОК*

* Шуган О. В. Восток в жизни и творчестве 
М. Горького. М.: ИМЛИ РАН, 2023. 438 с.

Монография О. В. Шуган начинается с фра-
зы, которая сразу же подчеркивает сложность 
научной задачи, стоявшей перед исследова-
тельницей: «Горький и Восток — тема далеко 
не новая в литературоведении» (с. 9). Во Введе-
нии автор кратко обозначает вехи изучения за-
явленной темы в горьковедении 1940–2010-х го-
дов. Из лапидарного анализа содержания ос-
новных монографий и  статей можно сделать 

все тот же вывод, который во многом характе-
рен для исследования разных аспектов деятель-
ности и  творчества М.  Горького: долгие годы 
изу чение темы «Горький и Восток» было тесно 
увязано с менявшейся, но всегда присутствовав-
шей политической ангажированностью трак-
товки наследия писателя. Только с  1990-х го-
дов направленность трудов, посвященных это-
му вопросу, сместилась в сторону историко-ли-
тературного анализа, освещения ранее табуиро-
ванных аспектов, объективного представления 
общественной позиции Горького и ее эстетиче-
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