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X V I I А Л Е К С Е Е В С К И Е Ч Т Е Н И Я 

5 июня 2014 года в Пушкинском Доме 
состоялись XVII Научные чтения, посвящен
ные памяти М. П. Алексеева, тема которых 
была определена так: «Личная библиотека и 
творческая индивидуальность писателя». Во 
вступительном слове В . Е. Багно — ученик 
академика, заведующий Отделом взаимосвя
зей русской и иностранных литератур напом
нил о многогранности интересов М. П. Алек
сеева, который занимался, в частности, биб
лиотекой Вольтера в России. 

Чтения открылись докладом А. В . Вол
кова «Книги из библиотеки Димитрия Рос
товского в собрании Феофилакта Лопатин-
ского (БАН)». Факт принадлежности трех об
наруженных книг Димитрию Ростовскому 
был установлен научным сотрудником 
НИОРК БАН Д. Д. Гальциным при описании 
библиотеки Феофилакта Лопатинского. На 
всех книгах имеются латиноязычные вла
дельческие записи Димитрия Ростовского, 
относящиеся к различным периодам его дея
тельности, а в текстах сохранились много
численные пометы, которые в большинстве 
своем получили отражение в его собственных 
сочинениях. Так, «Хроника» Иоанна На-
вклира и толкования Корнелия а Ляпиде по
служили одними из основных источников 
при написании «Келейного летописца». Тол
кованиями Корнелия а Ляпиде Димитрий 
Ростовский пользовался работая над пропо
ведями и «Розыском о раскольнической 
брынской вере». В целом, анализ маргина
лий позволил сделать вывод о способе работы 
писателя с западноевропейскими источника
ми: он заимствует из них исключительно 
фактические сведения, которые старается 
проверить привлекая разножанровые сочине
ния многих авторов, принадлежащих к тому 
же к различным конфессиям. Это многообра
зие позволяет Димитрию Ростовскому оста
ваться независимым как от чужих мнений, 
так и от чужого стиля, и поэтому и «Келей
ный летописец», и «Розыск о раскольниче
ской брынской вере», и проповеди при всей 
своей компилятивности остаются глубоко са
мостоятельными произведениями как идей
но, так и художественно. 

Следующий докладчик — В . Е. Багно в 
выступлении «Земли и страны Северо-Вос
точной Азии в личной библиотеке и творчест
ве Пушкина» — напомнил об одной из замет
ных особенностей мировидения А. С. Пушки
на, которая нашла отражение в его личной 
библиотеке и в его литературном творчестве. 
У поэта был постоянный живой интерес к 
внешнеполитической судьбе России. Доклад
чик обратил внимание на то, что среди книг 
много сочинений русских и зарубежных уче
ных и путешественников по истории, этно
графии, географическому положению и куль
туре различных регионов Сибири, Дальнего 
Востока и Китая. В книгах из библиотеки 

поэта есть сведения о таких странах Северо-
Восточной Азии, как Япония, Корея, Монго
лия, но более всего о Китае. И библиотека 
Пушкина, и его незавершенные замыслы 
свидетельствуют о крепнувшем с каждым го
дом интересе поэта к Востоку — к Кавказу и 
миру ислама в годы южной ссылки, к Уралу 
и калмыцким степям в годы подготовки «Ис
тории пугачевского бунта», к землям и стра
нам Северо-Восточной Азии в последние 
годы жизни. 

А. А. Грачева представила доклад «Биб
лиотека „энциклопедиста": из книг А. Ф. Вельт-
мана», в котором кратко охарактеризовала 
собрание книг писателя. После смерти 
А. Ф. Вельтмана в 1870 году его обширная 
библиотека (1500 ед. хр.) была передана его 
семьей в Румянцевский музей. Среди книг — 
литература на разных языках по многим от
раслям знаний, русских — более 600 наиме
нований, и около 400 — иностранных — 
на 16 языках. Более трети объема занимает 
художественная литература, а также саги 
и легенды различных народов. В библиотеке 
собраны книги с экслибрисами, авторски
ми подписями и дарственными надписями 
(среди дарителей — Н. М. Костомаров, 
Ф. Н. Глинка, С. П. Шевырев, Н. И. Надеж-
дин, И. И. Срезневский, М. А. Дмитриев — 
всего более 50 персон). Однако большинство 
нехудожественной литературы посвящено 
истории и языку древних славян, а также 
изучению скандинавского и индийского эпо
са (Вельтман одним из первых переводил 
Махабхарату на русский). Многочисленные 
пометы на полях «Старшей Эдды» демонст
рируют метод, который позднее назовут срав
нительно-историческим и которым Вельтман 
всегда руководствовался в своих лингвисти
ческих исследованиях. 

Доклад М. Ю. Степиной «О книгах с 
владельческими надписями из библиотеки 
Я. П. Полонского» был посвящен обзору пе
чатных изданий, объединенных в картотеке 
личных библиотек библиотеки Пушкинского 
Дома общим названием «Полонские» 
(227 карточек). Незначительное количество 
изданий утрачено. Часть изданий имеет вла
дельческие надписи Я. П. Полонского (посту
пившие в семью до кончины поэта в 1898 го
ду) и Б. Я. Полонского, поступавшие по
сле — вплоть до 1917 года. Основная масса 
сохранившихся изданий относится к периоду 
1870—1890-х годов. Большая их часть имеет 
дарственные надписи поэту. Принадлеж
ность книг без владельческой и дарственной 
надписей предположительно подтверждается 
тематическим диапазоном. Анализ помет на 
страницах изданий позволяет предположи
тельно установить их авторскую принадлеж
ность: Я . П. Полонский и Ж. А. Полонская. 
Маргиналии Полонского в поэтических сбор
никах указывают, что изданные стихи про-
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читаны поэтом-практиком. Карандашные за
писи выражают не только оценку чужих сти
хов, но и творческую полемику с их автором: 
полустертая карандашная скоропись Полон
ского под печатной строчкой представляет 
собой его вариант развития поэтической 
мысли. Более того, анализ карандашных 
вставок в издании «Стихотворения Н. Некра
сова. М., 1856» выявил ряд вариантов, не уч
тенных Академическим Полным собранием 
сочинений и писем Некрасова. В докладе был 
подробно освещен сюжет личного знакомства 
Полонского с одним из дарителей своего сти
хотворного сборника — Д. С. Поляковым, 
сыном и племянником крупных деятелей 
российской промышленности, основателей и 
жертвователей учебных заведений и мецена
тов. История знакомства изложена с цита
цией неопубликованных писем Полонского к 
Ж. А. Полонской (РО ИР ЛИ. Ф. 241. № 155), 
относящихся к 1869 году, когда поэт был до
машним учителем Д. С. Полякова. 

На материале книг из библиотеки Пуш
кинского Дома основал свой доклад и следу
ющий участник — К. Ю. Зубков. В своем вы
ступлении «Сочинения И. А. Гончарова в 
библиотеке А. Н. Островского» он рассмот
рел пометы на экземпляре издания «Русские 
в Японии в конце 1853 и в начале 1854 годов 
(из путевых заметок)». Помимо дарственной 
надписи рукою Гончарова, на книге сохрани
лись пометы, некоторые из которых несом
ненно принадлежат Островскому. Опираясь 
на тот факт, что драматург обычно оставлял 
пометы лишь на тех книгах, которые исполь
зовал при сочинении своих произведений, 
докладчик выдвинул предположение о воз
можном влиянии опыта Гончарова — автора 
травелогов на Островского во время работы 
последнего над собственными очерками о по
ездке по Волге. 

В. В. Филичева в докладе «Библиотека 
Ф. Сологуба как источник комментария к 
творческой биографии» охарактеризовала 
качественный состав библиотеки писателя и 
возможности дальнейшей работы с ней. Кни
ги Сологуба имеют характерную помету — 
инициалы «Ф. С.» на обложке и титульном 
листе книги. Благодаря этому картотеку 
книжного собрания Сологуба постепенно по
полняли сотрудники библиотеки Пушкин
ского Дома. Найденные -ими книги, не отме
ченные ни в одном из источников, сущест
венно дополняют описание, сохранившееся в 
Рукописном отделе ИРЛИ, и свидетельству
ют о знакомстве с тем или иным автором или 
произведением, а в некоторых случаях и о 
чтении. Особенности читательских помет и 
использования книг Сологубом могут послу
жить иллюстрациями, комментариями, чер
точками в портрете Сологуба-читателя и во
обще Сологуба-человека. 

В своем сообщении «Книга, принадле
жавшая трем французским поэтам» П. Р. За
боров кратко осветил судьбу редкой кни
ги, хранящейся в библиотеке Пушкинского 

Дома, в собрании А. Ф. Онегина. Эта неболь
шая книжка на латинском языке, озаглав
ленная «Faedri fabulae et Publii Syri 
sententiae» (т. е. «Басни Федра и сентенции 
Публия Сира»), была издана в Париже, в 
1729 году. До 1782 года она принадлежала 
одному из зачинателей французской элегиче
ской поэзии Антуану Бертену (1752—1790), 
затем подарена им другому поэту — и близ
кому другу — Эваристу Парни (1753—1814) 
и от него попала к известному в свое время 
драматургу и поэту Казимиру Делавиню 
(1793—1843). Позднее книжка находилась у 
видного коллекционера Жоржа Моро-Шало-
на, о чем свидетельствует его экслибрис на 
оборотной стороне обложки, а в конце 
XIX века ее приобрел А. Ф. Онегин, который 
отметил на обороте форзаца редкость данного 
экземпляра и его ценность с разных точек 
зрения: «по изданию — по переплету — по 
прежнему владельцу и т. п.». 

Р. Ю. Данилевский в докладе «Судьба 
библиотеки Ф. Шиллера» осветил основные 
этапы судьбы личной библиотеки Ф. Шилле
ра, которая к моменту смерти поэта насчи
тывала до семисот названий и включала мно
готомные издания, ноты, географические 
карты. Библиотека служила рабочим инстру
ментом Шиллера; книги же, в которых он пе
реставал нуждаться, дарились друзьям, 
одалживались — так что четких границ биб
лиотека не имела. После смерти библиотека 
досталась его сыновьям и постепенно была 
раздарена и распродана. В настоящее время 
существует три комплекса книг, которые 
принадлежали или могли принадлежать поэ
ту (иногда это трудно установить точно, пото
му что Шиллер почти не оставлял маргина
лий и не имел экслибрисов). Часть книг на
ходится в Научной библиотеке Веймара (ок. 
450 томов), часть в Литературном музее род
ного города поэта — Марбурга-на-Неккарре 
(51 том) и часть — в Городской библиотеке 
Гамбурга, где до Второй мировой войны хра
нилось 172 тома. Однако они были конфиско
ваны Советской армией и возвращены лишь 
частично. Поэтому несколько книг до сих 
пор хранятся в РНБ в Санкт-Петербурге, а 
несколько во французском Музее Гейне и 
Шиллера в городе Шалон-на-Марне. Доклад
чик отметил, что у исследователей нет воз
можности восстановить полностью библио
теку Шиллера, но можно составить представ
ление о ее составе благодаря разысканиям 
библиографов. 

В докладе «Русские книги в библиотеке 
Мигеля де Унамуно» К. С. Корконосенко рас
сказал о сохранившихся в Доме-музее М. де 
Унамуно в Саламанке книгах русских писа
телей и книгах о России. Это 12 книг о Рос
сии и о русских и 24 книги русских авторов 
(нередко многотомных). Судя по их коли
честву и разнообразию, а также по много
численности его читательских помет, с уве
ренностью можно утверждать, что интерес 
Унамуно к России был постоянным и устои-
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чивым. Специальный интерес представляют, 
по мнению, докладчика, случаи, когда Уна-
муно включает в ткань своих произведений 
мысли и наблюдения русских писателей, не 
раскрывая источника. Представляется, что 
этот прием, с одной стороны, заслуживает 
рассмотрения как одна из особенностей твор
чества Унамуно (он усваивает то чужое, что 
могло бы быть сказано им самим, как свое), с 
другой стороны, служит еще одним доказа

тельством глубокого интереса испанского пи
сателя к русской литературе. 

Проведение чтений было полезно преж
де всего потому, что у исследователей была 
возможность оценить особенности работы с 
таким материалом, как личная библиотека, 
и поделиться наблюдениями над способами 
его освоения. Чтения завершились обсужде
нием, в котором приняли участие гости кон
ференции. 
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