
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО�ФИЛОЛОГИЧЕСКИХ НАУК
ПУШКИНСКАЯ КОМИССИЯ

ВРЕМЕННИК
ПУШКИНСКОЙ

КОМИССИИ

Выпуск 32

СБОРНИК НАУЧНЫХ ТРУДОВ

Санкт�Петербург
«Росток»

2016



Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я:

А. Ю. Балакин (ответственный редактор),
М. Н. Виролайнен, Н. Г. Охотин

Р е ц е н з е н т ы:

Е. Н. Григорьева, В. А. Мильчина

УДК 821.161.0
ББК 83.3(2Рос=Рус)1
В81

© Авторы статей, 2016
© Пушкинская комиссия РАН, 2016

ISBN 978�5�94668�207�7

9999 7777 8888 5555 9999 4444 6666 6666 8888 2222 0000 7777 7777



364

ПАМЯТИ ВАДИМА ПЕТРОВИЧА СТАРКА

6 марта 2014 г., незадолго до своего 70�летия, ушел из жизни
известный филолог, исследователь жизни и творчества А. С. Пуш�
кина, доктор филологических наук Вадим Петрович Старк.

Список печатных работ В. П. Старка включает в себя свыше
двухсот наименований. Это его собственные авторские книги, книги
подготовленных им историко�литературных, преимущественно ис�
точниковедческих, материалов из области пушкиноведения, биогра�
фические, генеалогические, краеведческие очерки и статьи, иссле�
дования по истории русского портретного искусства, также тем или
иным образом пересекающиеся с биографикой русской литературы,
просветительские и журнальные эссе.

При всем том назвать научную биографию В. П. Старка благо�
получной несколько затруднительно. Над изучением Пушкина он
начал трудиться еще в 1970�е гг., будучи студентом Ленинградско�
го педагогического института им. А. И. Герцена. Однако довольно
долго, до 1988 г., ему не удавалось попасть на вузовскую или акаде�
мическую стезю и привести свои творческие занятия в соответствие
со служебным статусом. В ранние годы своей научной биографии он
работал на скромной должности экскурсовода по Петербургу (Ле�
нинграду) и его пушкинским местам, хотя именно это поприще дало
В. П. Старку исключительное знание города, а равно и петербург�
ских сторон биографии и творчества Пушкина. Это особое знание
сыграло свою роль в позднейших пушкиноведческих работах иссле�
дователя, в частности в серии его статей и заметок о петербургских
адресах Пушкина и его семейного окружения, позволило внести ряд
значимых уточнений в топографию пушкинских произведений.

В 1988 г. В. П. Старк становится научным сотрудником Ин�
ститута русской литературы (Пушкинского Дома) Академии наук.

© Ю. М. Прозоров, 2016
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К этому времени он был автором ряда содержательных исследова�
тельских статей, посвященных пушкиноведческой проблематике
и, среди прочего, творческим историям и историко�литературным
контекстам отдельно взятых стихотворений Пушкина («Отцы пу�
стынники и жены непорочны...», «Завидую тебе, питомец моря
смелый...», «Полководец» и др.). В этот же период складывается
еще одно, и достаточно необычное, направление научных занятий
В. П. Старка: он начинает заниматься портретной атрибутикой,
проблемами «идентификации персонажа и модели», как они были
сформулированы в его искусствоведческой кандидатской диссерта�
ции, защищенной, опять�таки с некоторым биографическим опо�
зданием, в 1996 г., когда ее автору было уже за пятьдесят. В этом
опоздании оказывались, впрочем, заключены и свои преимущества:
предварявшая защиту диссертации книга «Портреты и лица» (1995)
была отмечена неоспоримыми признаками творческой зрелости
и высокой научной квалификации. Автору этой книги удалось уста�
новить имена нескольких десятков лиц, которые играли значитель�
ную роль в русском обществе XVIII – первой половины XIX в.
и облик которых оставался неведомым, поскольку их живописные
изображения «запечатывались» этикетками с надписью «портрет
неизвестного». Портретные атрибуции В. П. Старка охватывали
широкий круг персонажей, однако эта линия его научных интересов
ни в малейшей мере не уводила его от пушкинистики. Пушкинская
эпоха, люди пушкинской эпохи и пушкинского окружения стояли,
безусловно, в центре искусствоведческих разысканий ученого.

В 2000 г. В. П. Старк защитил докторскую диссертацию, ко�
торая называлась «А. С. Пушкин и творчество В. В. Набокова».
В этом заглавии соединились две главные темы, которые так или
иначе притягивали к себе его внимание на протяжении всей жизни,
обозначились две ключевые фигуры, осенявшие его творческие за�
мыслы и свершения.

О Набокове как герое исследовательского мира В. П. Старка
следует говорить особо и в особом экскурсе. Сейчас невозможно не
упомянуть хотя бы о том, что он был энтузиастом мемориального
движения, благодаря которому имя писателя после эпохи замалчи�
ваний возвращалось в отечественную культуру, инициатором и пер�
вым директором Дома�музея Набокова в Петербурге. Немалые
труды были приложены В. П. Старком к подготовке репринтного
издания раннего набоковского сборника «Стихи» (1997), к вы�
пуску периодического «Набоковского вестника». Самым же зна�
чительным и крупным из набоковских проектов В. П. Старка
явился изданный под его редакцией, с его вступительной статьей
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и примечаниями «Комментарий к роману А. С. Пушкина “Евгений
Онегин”» (1998) – легендарная книга, на протяжении трех с по�
ловиной десятилетий недоступная русскому читателю и ставшая на�
конец, благодаря усилиям ученого, реальностью нашей культуры.
Нельзя упустить из виду, что это происходило еще и параллельно
с многочисленными публикациями В. П. Старка, посвященными
частным вопросам набоковского исследования, комментариям к Ком�
ментарию. С точки зрения научной биографии пушкиниста здесь
было чрезвычайно существенным то обстоятельство, что отход от
главного предмета творческих помышлений и трудов – Пушкина –
к изучению другого писателя, в данном случае Набокова, оборачи�
вался новым углублением в пушкинское наследие и неизбежным
возвращением к первоистоку творческих исканий и «началу всех на�
чал».

Эта уже не только характерная черта, но и закономерность, об�
наружившая себя в подходах ученого к изучению русских писателей
разных веков, закономерность, в соответствии с которой каждый из
них создавал своего рода призму для преломления взглядов на Пуш�
кина, с очевидностью сказалась и в небольшой, но потребовавшей
весьма специальных познаний книге В. П. Старка «А. С. Пушкин.
Родословные перекрестки с русскими писателями от А. Кантемира
до В. В. Набокова» (2000). В этой работе нашло отражение тяго�
тение автора к такой слабоосвещенной области истории, как родо�
словие. В. П. Старк был одним из немногих филологов, кто уверен�
но чувствовал себя в генеалогических лабиринтах, примыкающих
к истории литературы. Необходимо отметить и еще одно из его генеа�
логических исследований (в соавторстве с В. Б. Свечниковым) –
также тесно связанную с пушкинской биографией позднюю работу
«Данзасы», выпущенную отдельным изданием в 2011 г. Прибавим,
что и на себя и свое место в жизни он склонен был порой смотреть
под углом зрения «родословных перекрестков», тем более что его
«прозванье», как известно, «в родных преданьях прозвучало».

Достаточно известно, что судьба филолога скрывает в себе
одну особенность, которая не всегда очевидна со стороны. Эта осо�
бенность состоит в том, что плоды профессиональной работы в этой
сфере многие специалисты пожинают не через десять лет после
прохождения «курса наук», и даже не через двадцать, а гораздо по�
зднее, в последний период жизни. Те книги В. П. Старка, о кото�
рых мы уже упомянули, выходили в свет по преимуществу в поздние
его годы. В последнее же десятилетие своего служения пушкинове�
дению он издал наиболее фундаментальные и наиболее ценные свои
труды – и как автор, и как составитель, и как редактор.
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Чутье и знание исторического первоисточника позволили ис�
следователю выпустить в свет как новые и небывалые по своей пол�
ноте собрания и антологии пушкинского документария, так и целые
комплексы неизвестных ранее материалов к биографии Пушкина.
К числу этих последних принадлежит публикация писем Дантеса,
впервые осуществленная В. П. Старком на русском языке совмест�
но с итальянским филологом�русистом Сереной Витале. Письма эти
с обстоятельным историко�биографическим сопровождением соста�
вили книгу «Черная речка. До и после. К истории дуэли Пушкина»
(2000).

В. П. Старк стоял у истоков двухтомного свода документаль�
ных материалов пушкинской биографии (каждый том – тысяча
страниц) и руководил подготовкой первого тома этого большого
труда (Александр Сергеевич Пушкин. Документы к биографии.
СПб., 2007. [Т. 1]: 1799–1829).

В 2000�е гг., будучи уже признанной фигурой пушкиноведе�
ния, исследователь обратился к новой, не вызывавшей у пушкини�
стов «монографического» интереса, отчасти «сопутствующей», как
казалось, теме – биографии и генеалогии Натальи Николаевны
Гончаровой. Результаты этой работы оказались, однако, чрезвы�
чайно плодотворными по своему содержанию (были установлены
десятки неизвестных ранее фактов, связанных с семейной историей
и родством Пушкина) и более чем внушительными по объему. Два
больших тома под общим заглавием «Жизнь с поэтом. Наталья
Николаевна Пушкина», получившие характерную для трудов
В. П. Старка форму сочетания собрания документов с повествова�
нием, увенчали в 2006 г. его познавательные опыты в этой области.
Не забудем и о составленных с необыкновенным тщанием генеало�
гических приложениях к каждому из упомянутых томов. Первый
том издания завершают «Поколенные росписи Гончаровых, За�
гряжских и родства А. С. Пушкина и Н. Н. Гончаровой по линии
Пушкиных». В конце второго тома читатель находит «Поколенную
роспись породнения Пушкиных с династией Романовых и роспись
рода Дантесов».

На основе собранных материалов – документов, мемуаров,
дневников, переписки современников, родословных таблиц – вы�
росла и книга В. П. Старка «Наталья Гончарова», вышедшая дву�
мя изданиями, в 2009 и 2010 гг., в рамках просветительской книж�
ной серии «Жизнь замечательных людей». Рецензенты и читатели
единодушно отмечали в этой книге широту и новизну явленного ав�
тором историко�биографического кругозора, а равно и особую объ�
ективность созданного здесь образа главной героини. Справедли�



368

вость требует отметить и то, что в этой книге проявились не только
качества замечательного исследователя, биографа, пушкиниста, но
и достоинства талантливого литератора, филолога «с пером».

Творческая биография В. П. Старка завершилась за несколько
месяцев до его безвременной кончины, как нам кажется, символи�
чески – изданием классического памятника пушкинской поэзии,
сопровождавшимся целостной серией новооткрытых и впервые пуб�
ликуемых иллюстраций выдающейся художественной ценности,
серией историко�искусствоведческих статей и таким литературо�
ведческим трудом, который выдвигал его автора на особое место
в современной науке о Пушкине. Мы имеем в виду предпринятое
в 2013 г. петербургским издательством «Вита Нова» издание пуш�
кинского романа в стихах «Евгений Онегин» с 94 силуэтными ил�
люстрациями Василия Гельмерсена (до последнего времени в печа�
ти из этих силуэтов был известен один), пояснительными статьями
и фундаментальным комментарием В. П. Старка. Если «ампир�
ные» силуэты В. В. Гельмерсена ставили их создателя в один ряд
с такими художниками, как К. А. Сомов и М. В. Добужинский, то
комментарий В. П. Старка, представлявший собой самостоятель�
ную книгу и по объему, и по композиционным формам, и по своим
содержательным качествам, под номером пятым вставал в тот ряд
комментариев к «Евгению Онегину», который ранее был создан
трудами четырех очень разных, но заслуживших исключительные
научные репутации пушкинистов: Н. Л. Бродского, В. В. Набоко�
ва, Ю. М. Лотмана и А. В. Тархова.

Коль скоро комментарий В. П. Старка «стоит на плечах»
предшественников, автор довольно часто на них ссылается, не
столько, впрочем, для того, чтобы заимствовать объективные, как
казалось, не имеющие альтернативы сведения, сколько для демон�
страции появлявшихся в его представлениях различий и оттенков.

Надев широкий боливар,
Онегин едет на бульвар...

В. В. Набоков утверждал, что боливар – «это была шелковая
шляпа, колоколообразная, с широкими, загнутыми кверху поля�
ми»,1 а бульвар «состоял из нескольких рядов анемичных лип и тя�
нулся по середине Невского проспекта».2 Ю. М. Лотман трактовал

1 Набоков В. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Оне�
гин» / Пер. с англ. под ред. Н. М. Жутовской / Науч. ред. и автор вступ. статьи
В. П. Старк. СПб., 1998. С. 127.

2 Там же.
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боливар несколько иначе, имея в виду его описание в контексте по�
литических противостояний первых десятилетий XIX в., данное
в романе В. Гюго «Отверженные»: «Шляпы с узкими полями со�
ставляли принадлежность роялистов и назывались “морильо”, ли�
бералы облюбовали шляпы с широкими полями, носившие название
“боливаров”».3 Бульвар же в понимании этого комментатора совпа�
дал с набоковской точкой зрения: «Невский проспект в Петербурге
до весны 1820 г. был засажен посередине аллеей лип и в бытовой
речи именовался бульваром».4

В. П. Старк описывает боливар по следам Набокова, добав�
ляя, однако, что «неизменным цветом» этой шляпы был «черный».5

Что же касается места прогулок Онегина, то им оказывается в но�
вом комментарии отнюдь «не бульвар в начале Невского проспекта
<...> а бульвар, с трех сторон огибавший Адмиралтейство» (ныне
только с двух)...».6

Частностей подобного рода в комментарии В. П. Старка нема�
ло. Но есть и кардинально пересмотренные решения довольно
крупных и давних проблем. Таков здесь, к примеру, пересмотр
«внутренней хронологии романа», вносящий значительные измене�
ния в картину онегинского хронотопа. Комментатор относит рожде�
ние Онегина к 1799 г., делая его, таким образом, сверстником авто�
ра, рождение Ленского – к 1806 г., рождение Татьяны – к 1807 г.
Ряд центральных сюжетных событий романа (святочные праздни�
ки и гадания в доме Лариных, сон и именины Татьяны, дуэль Онеги�
на и Ленского, летние посещения Татьяной дома Онегина) исследо�
ватель связывает с 1825 г. Конец же романа, согласно его расчетам,
подробно аргументированным, нужно датировать мартом 1829 г.
Действие романа, по В. П. Старку, оказывается тесно соотнесено
с хронологией его создания и в конечном счете с биографией Пуш�
кина.

Обозревая пушкиноведческие труды ученого, мы не упомянули
еще об одном его даровании – редакторском. В качестве редактора
он подготовил и выпустил в свет «полку книг» (говоря языком Та�
тьяны Лариной), в том числе три выпуска «Временника Пушкин�
ской комиссии». Нельзя, наконец, обойти вниманием и тот факт,

3 Лотман Ю. М. Пушкин: Биография писателя: Статьи и заметки. 1960–
1990; «Евгений Онегин»: Комментарий. СПб., 1995. С. 562.

4 Там же.
5 Старк В. П. Комментарий к роману А. С. Пушкина «Евгений Оне�

гин» // Пушкин А. С. Евгений Онегин. Роман в стихах. СПб., 2013. С. 362.
6 Там же.
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что с 2008 г. под редакцией В. П. Старка издавался ежекварталь�
ный искусствоведческий журнал «Художественный вестник».

Вклад В. П. Старка в филологическую науку, и прежде всего
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