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«Испытание 
I вькбора», 

мера и

скажем,

личности, иногда доходящее до 
противоборства их нравствен
ных потенциалов», то Зальн'ин 
ищет истоки «целостного на
родного организма, движуще
гося в противоречивом истори
ческом потоке», в центре его 
внимания — «народ в условиях 
свободного социального вы
бора». Основой для рассмотре
ния столь разных авторов ста
новятся их размышления об 
историческом времени и дви
жении человека в нем.

К некоторым романам 
Вл. Воронов обращается не
сколько раз. Это вызвано тем, 
что в книге прослеживаются 
разные пути поиска художест
венной концепции мира и лич
ности — намечены проблемы, 
которые еще ждут своего 
исследователя. Каждая глава 
и очерчивает то или иное «бе
лое пятно», как бы привлекая 
к нему внимание: 
среды», «Ситуация 
«Гражданственность: 
степень».

Но чем вызвано, 
обращение к нравственным 
критериям литературы (третья 
глава) — разве не является эта 
тема наиболее изученной, 
осмысленной современным ли- 
тературоведением?

Дело в том, что автор по
стоянно стремится выявить 
специфику именно сегодняшне
го художественного созна
ния — начала и середины 
восьмидесятых годов в со
поставлении с более ранними 
этапами — шестидесятыми и 
семидесятыми годами. Именно 
сопоставлением, а не противо
поставлением. Вл. Воронов 
стремится «увидеть собствен, 
ный характер современного 
литературного процесса, по
нять, что он другой, а не выше 
или ниже», поэтому обращает, 
ся к проблемам, которые иног. 
да кажутся едва ли не решен, 
ными, стремясь обнаружить но
вые, сегодняшние их грани.

Книга Вл. Воронова — это 
взгляд современника и участ
ника литературного процесса; 
и этот взгляд особенно ценен 
благодаря авторской позиции, 
направленной на выявление 
всего литературного богатства, 
которое далеко не всегда осоз
нается во всей целостности. 
«Опыт показывает,— пишет 
исследователь,— что мы на са
мом деле богаче, чем это 
представляется во многих кри
тических обзорах. Мы продол, 
жаем еще судить-рядить о 
стилевых исканиях прозы и 
поэзии и нередко забываем об 
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идейно-художественных откры. 
тиях, стоящих за категориями 
стиля». В этом — пафос книги, 
объясняющий ее «панорам- 
ность».

Но «панорамность» объектив
но создает очень серьезные 
сложности для исследователя, 
преодолеть которые не всегда 
возможно. Возникает опасность 
сбиться на описание произве
дений, на констатацию фактов, 
подтверждающих многоплано
вость литературы, так и не 
подойдя к выявлению внутрен
них закономерностей ее раз
вития.

Некоторая перегруженность 
художественным материалом 
ведет к затушевыванию, раз
мыванию четкой линии литера
туроведческого сюжета, по
ложенного в основу книги. 
Совершенно неясно и не. 
оправданно отсутствие разго
вора о романе Ю. Бондарева 
«Выбор» в главе «Ситуация вьи 
бора». А ведь без этого произ
ведения художественная кон. 
цепция современной литерату
ры выглядит неполной. Общая 
же тенденция книги, напротив, 
состоит в том, чтобы как мож. 
но шире представить панораму 
литературы, еще раз обратить 
внимание на открытия совре
менных писателей. Автор сле
дующим образом определил 
свою цель; «Жизнь требует 
максимально сокращать ди
станцию между двумя процес
сами в художественном созна
нии; между 
осмыслением, 
открытия. Иначе духовные цен
ности, объективно существуя, 
оттесняются в глазах совре
менников духовными миража
ми». Задача сверхактуальная, 
поэтому и труд исследователя, 
широко раздвинувшего рамки 
своей работы, оправдан.

открытием и 
утверждением

М. ГОЛУБКОВ

БИБЛИОТЕКА В. А. ЖУКОВ
СКОГО В ТОМСКЕ. Ч. I —II. 
Сборник статей. Издательство 
Томского университета. 1978. 
1984’ БИБЛИОТЕКА В. А. ЖУ
КОВСКОГО. Описание. Состави
тель В. В. Лобанов. Издательст
во Томского университета. 1981.

Прежде всего о том предме
те, которому 
цензируемые 
лиотеке В. 
Томске.

История 
могла бы 
для небольшого рассказа», 
может быть, и повести.

посвящены ре
книги,— о биб- 

А. Жуковского в

этой библиотеки 
составить «сюжет 

а

Сто с лишним лет тому на
зад, в 1879 году, сибирский 
золотопромышленник, путе
шественник и меценат Алек
сандр Михайлович Сибиряков 
(известный сегодня более по 
названным в его честь острову 
в Карском море и знаменито
му советскому ледоколу) купил 
библиотеку В. А. Жуковского у 
его сына за 2000 рублей. Вско
ре Сибиряков передал свое 
приобретение новооткрытому 
Томскому университету.

Однако ценность библиотеки 
Жуковского как единого цело
го была понята не сразу, и по
этому даже капитальные уни
верситетские стены не огради
ли ее от опасности исчезнове
ния. Точнее — от опасности 
растворения: есть, оказывается, 
такая угроза для некой суммы 
книг, попавшей в книжное мо
ре. Если же вспомнить, что 
библиотека Томского универ
ситета, одна из старейших в 
стране,— это целый океан, на
считывающий три миллиона 
томов, то можно себе предста
вить все трудности, с которы
ми сопряжено было вылавли
вание интересующих экземпля
ров.

Это была кропотливая и дол
гая работа, опиравшаяся на си
стему разнообразных приемов, 
от сплошного просмотра фон
дов до обследования наводя
щего материала — эпистоляр
ного, мемуарного и т. д. В ре
зультате многолетних исканий 
В. Лобанову и его сотрудни
кам удалось выявить и опи
сать свыше 31 ОС томов из 4674, 
находившихся в распоряжении 
Сибирякова.

И собранные вместе, в одной 
комнате, книги Жуковского се
годня вновь излучают некий 
эффект подлинности, свиде
тельствуя и о своем замеча
тельном владельце, и о его 
времени (многим, видевшим 
эту библиотеку, вероятно, за
помнился такой факт: читая 
книгу Г. Шуберта «Путешествие 
по южной Франции и по Ита
лии», Жуковский делал поме
ты на полях, обломил каран
даш и захлопнул книгу. Каран
даш этот сохранился до наших 
дней между страницами 376 и 
377. Живой штрих, который 
сильнее иных пространных 
рассуждений, дает почувство
вать «связь времен»...).

Однако ценность библиоте
ки Жуковского объясняется не 
только ее составом, но и ко
личеством и характером содер
жащихся в книгах помет. И это 
не только бесчисленные под-



англичанина Соути и 
так мало о том, что чи- 

ко- 
гордится наше отечест-

черкивания, условные значки, 
но и развернутые маргиналии, 
подстрочные переводы, фраг
менты новых произведений, 
дневниковые записи на полях, 
форзацах и обложках, автор
ская и редакторская правка 
и т. д. Огромное творческое 
богатство! Все это и определи
ло новизну жанра настоящего 
труда, о чем следует сказать 
специально.

Роль личной библиотеки в 
понимании творческой судьбы 
писателя оценена сравнитель
но давно. А. В. Дружинин еще 
в 1855 году в статье «А. С. 
Пушкин и последнее издание 
его сочинений» упрекал изда
теля П. В. Анненкова в недо
статочном внимании к читатель
ским интересам великого поэ
та. «Библиотека Пушкина не 
смогла пропасть без следа. 
Сведения о любимых книгах 
Александра Сергеевича, изло
жение его заметок со време
нем будут собраны — а этом 
мы твердо уверены. Странно 
подумать, что мы можем по 
месяцам проследить за ходом 
чтения 
знаем 
тал и любил читать поэт, 
торым 
во».

Спустя полвека с небольшим 
эта мечта осуществилась — 
Б. Л. Модзалевский издал кни
гу «Библиотека А. С. Пушкина. 
Библиографическое описание» 
(СПб., 1910). Затем появились 
труды: С. Балухатый «Библиоте
ка Чехова» (в книге «Чехов и 
его среда». Л., 1930), «Библио
тека Льва Николаевича Толсто
го в Ясной Поляне. Библиогра
фическое описание» (М., «Кни
га», тт. 1, 2, 1975—1978), «Лич
ная библиотека А. М. Горького 
в Москве. Описание в двух кни
гах» (М., «Наука», 1981)...

Сложился и более или менее 
устойчивый тип подобного из
дания. Это обычно вступитель
ная статья, характеризующая 
читательские интересы писате
ля; затем подробное библио
графическое описание всей 
библиотеки по разделам и 
жанрам, с указанием помет 
владельца, а иногда и характе
ра обращения к книге, ее от
ражения в творчестве; и в за
ключение — справочный аппа
рат.

Но данный труд предлагает 
нам нечто иное, большее. Бла
годаря объему и характеру 
маргиналий удалось построить 
книги проблемно. Перед нами 
не анализ библиотеки, но опи
рающийся на библиотеку ана

лиз творческой эволюции пи
сателя. Книжное собрание при
обретает при таком подходе 
роль ценнейшего первоисточ
ника, позволяющего открыть 
неизвестное или же осветить 
известное новым светом. На 
наших глазах складывается но
вый тип монографии, так ска
зать, с глубокой биобиблио
графической подкладкой.

Вот только несколько новых 
идей из множества содержа
щихся в труде.

Во всех изданиях Жуковско
го его стихотворение «Сид» 
комментируется как переложе
ние одноименного произведе
ния Гердера. В рецензируемом 
труде на основе внимательно
го анализа множества источни
ков выдвинут тезис о том, что 
это «самостоятельное произ
ведение русского поэта, соз
данное на основе подлинных 
испанских романсов».

Исключительно широкой 
предстает картина философ
ских и эстетических занятий 
Жуковского. Писатель, которо
го нередко упрекали в полити
ческой и общественной индиф
ферентности, глубоко изучал 
французских энциклопеди
стов, Кондильяка и Руссо, про
рабатывал «Опыт теории нало
гов» Н. Тургенева, не говоря 
уже о сочинениях немецких 
философов.

А вот записи, обнаруженные 
на обложке тома И. Я. Энгеля 
«Ideen zu einer Mimik» («Мыс
ли о мимике»): «Вторник. Сре
да— Читать Радищева». «Во
скресенье. Понедельник — 
выписки из Радищева». Факт 
чтения Жуковским Радищева 
«может дать импульс для даль
нейших изысканий»,— справед
ливо полагают авторы труда.

И все эти крупные или мел
кие наблюдения и выводы 
складываются в общую прин
ципиальную картину: «Библио
тека поэта, свидетельница его 
духовного и творческого пути, 
его общественных и нравст
венно-этических раздумий, ре
шительно изменяет представле
ние о Жуковском как о пас
сивном, созерцательном или, 
что совсем плохо, консерватив
ном романтике. Напротив, 
именно с Жуковского (и в оп
ределенной мере с Карамзина) 
начинается в литературе XIX в. 
блестящая плеяда классиков — 
дворянских просветителей, от
личающихся подлинным уни
версализмом мышления...».

Изучение библиотеки Жуков
ского нуждалось в специали
стах, обладающих (как сегодйя

Томского университета: 
Жилякова, В. М. Костин, 
Лебедева, Н. Е. Разумо- 
Б. Реморова, А. С. Януш- 
во главе с руководи- 

авторского коллектива — 
литературоведом.

говорят) системным подходом, 
то есть сведущих в тех много
численных и разнообразных 
сферах знания, которые отве
чают универсализму Жуковско
го. И такими специалистами 
явились (или, может быть, точ
нее сказать—стали в процессе 
многолетней работы) сотруд
ники 
Э. М. 
О. Б.
ва, Н. 
кевич 
телем 
известным 
профессором Ф. 3. кануновой.

Разумеется, критически оце
нить каждое положение труда 
здесь невозможно — это дело 
специальных разборов. Хоте
лось лишь обратить внимание 
на его принципиальное значе
ние— на новизну жанра, на за
мечательное богатство содер
жания, что делает этот труд 
важным для многих и многих 
читателей. И не только тех, кто 
интересуется Жуковским.

Эпитет «фундаментальный» 
в сегодняшнем словоупотреб
лении равнозначен понятиям 
«широкий», «основательный», 
«масштабный». Но, помимо 
этих качеств, у него есть и пря
мой смысл — служить фунда
ментом для последующих изы
сканий. И нет сомнения, что на
стоящее издание, счастливо 
объединяющее оба указанных 
значения, станет неотъемле
мым фундаментом дальнейше
го изучения русской литерату
ры и культуры первой полови
ны прошлого века.

Ю. МАНН
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Кипр — остров прекрасной 
Афродиты, великолепная жем
чужина в лазури южного мо
ря — не зря был избран бога
ми в древние времена. Одна
ко сегодня боги, даже такие 
воинственные, как Афина Пал
лада и Apec, изгнаны отсюда 
«доблестными рыцарями» ЦРУ 
и солдатами НАТО. Остров 
объявлен «зоной жизненно 
важных интересов», стал «не
потопляемым авианосцем» 
«славной» флотилии Североат-
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