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ПАМЯТИ САМУИЛА ШВАРЦБАНДА

Самуил Моисеевич Шварцбанд (2 июня 1940, Ленинград — 
2 октября 2018, Петах-Тиква) учился в Даугавпилсском педагоги-
ческом институте, работал в Бийском педагогическом институте 
и — после отъезда в Израиль в 1982 году и до выхода на пенсию — 
в Еврейском университете в Иерусалиме. Пушкин был основным, 
хотя и не единственным, предметом научных интересов Шварцбан-
да.1 Он был автором таких значимых книг, как «Логика художе-
ственного поиска А. С. Пушкина» (1988), «История “Повестей 
Белкина”» (1993), «История текстов: “Гавриилиада”, “Подражания 
Корану”, “Евгений Онегин”» (2004), «Пушкин: Правда вымысла: 
(Текстологические диалоги)» (2012) и «Пушкин: Опыты в стихах 
и прозе» (2014), а также выступил редактором нескольких пуш-
кинских сборников.

Главным коньком Шварцбанда-пушкиниста была текстология. 
Далекие от академической науки филологи нередко воспринимают 
текстологию как вспомогательную дисциплину, необходимую лишь 
для установления аутентичного текста того или иного произведения. 
При этом их интересует в первую очередь текст-результат, а не 
текст-процесс (рукописные варианты, история создания и т. п.), 
и обращаться к пушкинским черновикам они считают излишним. 
Очевидно, однако, что генезис художественного произведения не 
может не оказывать существенного влияния на глубину постижения 
его смысла. Поэтому Шварцбанд в первую очередь стремился уста-
новить прямые и обратные связи между историей текста и интер-
претацией так называемого «законченного» произведения, просле-
дить зависимость воплощения от замысла.

Характерен пример из первой книги Шварцбанда «Логика ху-
дожественного поиска А. С. Пушкина», где ряд произведений 
 1 О разносторонних талантах Шварцбанда и перипетиях его судьбы см. вну-
шительный по размерам раздел «In Memoriam» в: Toronto Slavic Quarterly. 2018. 
№ 66 [http://sites.utoronto.ca/tsq/66/index_66.shtml; обращение 10.09.2020].
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Пушкина 1830-х годов — в первую очередь «Езерский», «Медный 
всадник» и «Пиковая дама» — предстают как звенья единой цепи 
развития одного и того же комплекса идей (повествование о борьбе 
«ничтожного» героя с Роком / случаем). Пересматривая заново 
пушкинские наброски этого периода, Шварцбанд приходит к неко-
торым любопытным выводам. Так называемую «Гл<аву> 1» и от-
рывок «Теперь позвольте мне...», записанные во второй арзрумской 
тетради (ПД 842) и прежде публиковавшиеся среди черновиков 
«Пиковой дамы», по мнению ученого, следует считать самостоя-
тельным замыслом: возможное использование этих отрывков при 
создании «Пиковой дамы» «вовсе еще не делает их набросками са-
мой повести».2

Более того, палеографический анализ некоторых страниц пуш-
кинского «Альбома 1833—1835 годов» (ныне известного как 
«Третий альбом», ПД 845) и размышления над внутренними зако-
номерностями порядка строф «Езерского» позволяют Шварцбанду 
оспорить общепринятую точку зрения и предложить частично иной 
вариант последовательности пушкинской работы над неоконченной 
поэмой. Прозаический отрывок «Теперь позвольте мне...» при этом 
оказывается связанным с замыслом «Езерского» благодаря поискам 
для героя с невысоким социальным статусом соответствующей не-
весты (ею должна была стать «младая немочка» Шарлотта).3

При нашей встрече в Иерусалиме в апреле 2011 года Шварц-
банд рассказывал мне, что первое его обращение к рукописям Пуш-
кина произошло при посредничестве С. М. Бонди, когда Шварц-
банд, еще живя в СССР, трудился над кандидатской диссертацией. 
Консультировавший Шварцбанда Бонди написал рекомендательное 
письмо к заведующему Рукописным отделом Пушкинского Дома 
Н. В. Измайлову. Доступ к пушкинским рукописям был предостав-
лен. Затрудняюсь даже предположить, о каких конкретно рукопи-
сях шла речь, но, по-видимому, именно с того момента Шварцбанду 
стало ясно: то, что в глазах читателей и некоторых исследователей 
кажется «основным» пушкинским текстом, не всегда является тако-
вым.

Трудно сказать, всегда ли Шварцбанду удавалось в полной ме-
ре разрешить поставленную им перед собой задачу сопряжения тек-
стологического анализа с проникновением в истинную суть загадоч-
ных пушкинских творений. Насколько мне известно, пушкинские 
рукописные подлинники были доступны исследователю только ча-

 2 Шварцбанд С. М. Логика художественного поиска А. С. Пушкина. Иеру-
салим, 1988. С. 141.
 3 См.: Там же. С. 39—40.
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стично и только в ограниченный период времени. Главным образом, 
в особенности на последних этапах научной карьеры, Шварцбанд 
пользовался цифровыми изображениями рукописей и факсимиле. 
Можно ли доверять выводам, сделанным на подобной основе, вопрос 
спорный. Несомненно другое. Как писал один из израильских кол-
лег Шварцбанда, тот «был <...> одним из последних пушкинистов. 
Пушкинистика, в недалеком прошлом отдельная научная дисципли-
на, к настоящему времени уже почти совсем растворилась в общем 
озере литературоведческого знания. Но в работах С. М. Шварц-
банда она продолжала жить».4
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