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ВСПОМИНАЯ ЛЬВА СТЕПАНОВА

Лев Александрович Степанов (1938–2014) родился в Крас�
нодаре. В 1960 г. закончил историко�филологический факультет
Краснодарского государственного педагогического института и был
направлен в качестве воспитателя школы�интерната в совхоз
им. Ленина Анапского р�на Краснодарского края. Вскоре у него ста�
ла успешно складываться комсомольско�партийная карьера: к 1970 г.
он стал уже заместителем заведующего отделом пропаганды и аги�
тации Краснодарского городского комитета КПСС. Однако он
взвешенно и круто переменил судьбу, поступив в очную аспиранту�
ру Кубанского государственного университета, где подготовил под
руководством профессора В. А. Михельсона кандидатскую диссер�
тацию «Проблемы комического в эстетике и творчестве Пушкина»,
успешно защищенную в Пушкинском Доме в 1974 г. Преподава�
тельская деятельность в Кубанском государственном университете
шла по обычным ступеням: ассистент, старший преподаватель, до�
цент, с 1981 г. – заведующий кафедрой русской литературы.

Постоянный участник всесоюзных и международных конферен�
ций, активный автор пушкиноведческих трудов, к концу 1980�х гг.
Л. А. Степанов готов был завершить докторскую диссертацию
о «Маленьких трагедиях» Пушкина и с этой целью в 1988 г. был
направлен в докторантуру Пушкинского Дома.

Но тут произошли непредвиденные обстоятельства. В это время
готовилось академическое Полное собрание сочинений Грибоедова,
и я предложил докторанту подготовить комментарий к «Молодым
супругам», считая, что это не отвлечет пушкиниста от основной его
работы. Надо было, однако, предвидеть, насколько серьезно он
привык заниматься исследованием. Лев Александрович попросил
разрешения откомментировать заодно «Притворную неверность»,
а также сцены из комедии «Своя семья, или Замужняя невеста».

© С. А. Фомичев, 2016
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В начале 1989 г. я получил от него письмо, начинающееся харак�
терным для него признанием:

«Высылаю выполненную работу. Басня о водолазе меня пре�
следовала все это время – и благодаря ей я к назначенному сроку
(середина ноября) все же поспел, хотя хотелось сделать пораньше.
Но, вернувшись домой, я окунулся в столь плотные и темные слои
подводного мира, что пришлось тяжело: а отсылать полуфабрикат
не считал возможным. Ты увидишь, что на сегодня это самый пол�
ный и обстоятельный комментарий...»

И дело было отнюдь не в комментариях и подготовке текстов.
Грибоедов напрочь увлек его, и в 2002 г. Л. А. Степанов защитил
в Новгороде Великом докторскую диссертацию по новой для него
теме, запечатленной в великолепной монографии «Эстетическое
и художественное мышление А. С. Грибоедова» (Краснодар, 2001).
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