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в  том числе, как книга о  монашествующих. 
Ссылка на Кормчую появляется в духовном за-
вещании Ефросина Псковского: „А по Прави-
ломъ святыхъ отецъ въ келиахъ чернецемъ не 
ясти, развѣе праздника или пиршества какого, 
ни женамъ быти въ манастырѣ, ни мылни дер-
жати, ни нѣмецького платиа носити, ни съ пу-
хомъ шубъ носити“ — [ААЭ. Т. 1: 83. № 108]. 
Это ложная отсылка: в  Кормчих нет текстов, 
в которых высказывались бы подобные запре-
ты, кроме запрета пребывать женщинам в мо-
настыре, хотя схожие темы рассматриваются» 
(Т. 1. С. 502). Но есть ли здесь ссылка на Корм-
чую? Заглавные буквы расставляет при пуб-
ликации древнерусского текста исследователь, 
тем самым, возможно, превращая некие «пра-
вила святых отец», находящиеся в самых раз-
ных текстах в  составе самых разных сборни-
ков, в  имя собственное, книгу «Правила свя-

тых отец», понимаемую как книга Кормчая. 
Впрочем, это деталь, которая лишь еще раз 
свидетельствует о том, какие перспективы для 
дальнейшей работы открывает исследование 
М.  В.  Корогодиной. Среди таких перспектив-
ных направлений не последнее место занимает 
изучение влияния Кормчей на формирование 
монастырского дисциплинарного устава.

Прослеженный исследовательницей путь 
Кормчей книги от вершин светской и  церков-
ной власти вниз, в монастыри и приходы, под-
креплен огромным материалом, позволяющим 
получить ответы на многие вопросы, но еще 
больше поставить вопросов новых. И конеч-
но, становится еще более очевидной необходи-
мость критического комментированного изда-
ния Кормчей или ее отдельных редакций, в чем 
хочется пожелать Корогодиной успеха.
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В конце 2018 года в связи с 275-летием со 
дня рождения Державина Всероссийский му-
зей А. С. Пушкина и Музей-усадьба Г. Р. Дер-
жавина издали книгу, которая будет полезна 
всем, кого интересует история русской лите-
ратуры и культуры. Объемистый том «Г. Р. Дер-
жавин в  воспоминаниях современников» со-
ставили очерки, воспоминания, дневниковые 
записи, анекдоты тридцати трех авторов. Сре-
ди них известные писатели И. И. Дмитриев, 
С.  Н. Глинка, А. С. Пушкин, С. Т. Аксаков, 
С. П. Жихарев и другие литераторы, племян-
ницы супруги Державина Дарьи Алексеевны 
Елизавета и Прасковья Львовы, дочь В. В. Кап-
ниста Софья Скалон, люди из ближайшего 
окружения Державина. Тексты, составившие 
книгу, публиковались и  раньше, но впервые 
они собраны воедино. Это как раз тот случай, 
когда количество переходит в качество. Мате-
риалы сборника дополняют друг друга, и каж-
дый из них раскрывает перед читателями 
новые грани характера этого неординарно-
го  человека, облекают его условный образ во 
плоть.

Предисловие к книге, написанное Н. П. Мо-
розовой, заведующей отделом «Музей Г. Р. Дер-
жавина и  русской словесности его времени», 
знакомит читателя с принципами составления 

издания и его основными материалами. Соста-
вители сборника Н. П. Морозова и Б. А. Градо-
ва расположили тексты в хронологическом по-
рядке, соответствующем их появлению в печа-
ти. Такая структура книги отчасти позволяет 
читателю составить представление о  том, ка-
кие изменения претерпевало отношение к Дер-
жавину-поэту и  Державину как личности на 
протяжении ХIХ века. Тексты снабжены ком-
ментарием, содержащим краткую информа-
цию о времени и месте их первой публикации 
и  об их авторах. Часть мемуаров печатается 
с уточнениями по рукописям. Большим досто-
инством книги является наличие аннотиро-
ванного именного указателя лиц, упоминае-
мых в ней. Справочный аппарат переводит из-
дание из разряда популярных в  разряд науч-
ных. Книга иллюстрирована.

Личность Державина предстает в  книге 
в  широком контексте литературной и  обще-
ственной жизни конца XVIII  — первой трети 
XIX века, а воспоминания о нем проникнуты 
осознанием его индивидуальной неповтори-
мости и значимости.

Державин, ставший классиком еще при 
жизни, являл собой столь яркую и  цельную 
фигуру, что любая встреча с ним, даже случай-
ная и  краткая, оценивалась современниками 
как одно из важнейших жизненных событий. 
Пушкин вспоминал, как, будучи лицеистом, 
с «упоительным восторгом» прочел перед Дер-
жавиным «Воспоминания в  Царском селе». 
П. И. Шаликов (1768–1852), поэт и издатель, 
день своего знакомства с  Державиным летом 
1810 года считал «благополучнейшим» днем 
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своей жизни и опубликовал свои впечатления 
об этой встрече уже через три месяца. Он уви-
дел в Державине, который с необычной просто-
сердечной искренностью разговаривал с  по-
сетителями, ревностного служителя Фемиды, 
сочетающего в  себе качества философа, вель-
можи и патриота.

Увлеченный поэзией Державина с  конца 
1770-х годов и  уже тогда почувствовавший ее 
свежесть и  самобытность, И. И. Дмитриев 
(1760–1837) познакомился с  автором стихов 
в 1790 году. Это знакомство ввело его в круг из-
вестных литераторов, собиравшихся в  доме 
Державина, и открыло ему самому путь к Пар-
насу. Повествование Дмитриева о детстве и юно-
сти поэта в  Казанской губернии, о  начале его 
военной службы, основанное на рассказах са-
мого Державина и его первой супруги Е. Я. Ба-
стидон, реконструируют и  дополняют факты 
из его биографии, изложенные им в  «Запис-
ках». Мемуары Дмитриева содержат краткие, 
но необыкновенно емкие портреты-характери-
стики людей, окружавших Державина. Мастер 
тонких наблюдений, Дмитриев показывает, 
как из будничных, бытовых впечатлений, жад-
но впитываемых Державиным, — наблюдений 
за облаками, вида поданной к  обеду щуки,  — 
рождались его поэтические образы. Совершен-
но в ином ключе написаны рассказы о Дер жа-
вине М. А. Дмитриева (1796–1866), племян ни-
ка И. И. Дмитриева, вошедшие в книгу «Мелочи 
из запаса моей памяти» и  впервые опуб ли ко-
ванные в журнале «Москвитянин» в 1853 году. 
Они представляют собой описание нескольких 
ярких эпизодов из жизни Державина в жанре 
зарисовок или анекдотов.

Удивительную черту личности Держа-
вина — внимательное, доброжелательное, ли-
шенное высокомерия отношение к  начинаю-
щим авторам, раскрывают перед читателя-
ми воспоминания В. И. Панаева (1792–1859). 
Выпускник Казанского университета, Панаев 
при ехал в Петербург в 1815 году. Его встречи 
с  Державиным продолжались менее года, но 
оказали существенное влияние на поэтическое 
творчество молодого литератора. Следуя сове-
ту старшего товарища по перу, в своих идилли-
ях Панаев стал ориентироваться на предроман-
тическую поэзию С. Геснера. Другой бывший 
студент Казанского университета, С. Т. Акса-
ков (1791–1859), общался с Державиным лишь 
около трех месяцев. Его воспоминания еще до 
их публикации были одобрены И. С. Тургене-
вым, отметившим, что в  них поэт является 
«в чуть-чуть комическом свете, тем не менее об-
щее впечатление трогательно — словно из дру-
гого мира звучит этот голос» (с. 391). Страст-
ный поклонник Державина, знавший на изусть 
лучшие его стихи и владевший искусством де-
кламации, Аксаков сделался частым и  люби-
мым гостем в доме «певца Фелицы». Державин 
охотно слушал в  исполнении Аксако ва  свои 
и  чужие поэтические сочинения, но особенно 
любил чтение своих трагедий, хотя в кругу ли-
тераторов его драматургические опы ты оцени-
вались не высоко.

Включенные в  издание несколько фраг-
ментов из дневника статс-секретаря Екатери-
ны II А. В. Храповицкого, по-видимому, тре-
буют более детального комментирования. Они 
относятся к 1782–1793 годам и в большей ме-
ре характеризуют не Державина, а отношение 
к нему императрицы. Лаконичные записи, ко-
торые Храповицкий делал для памяти, фикси-
руют некоторые эпизоды дворцовой жизни, но 
не раскрывают ее сути. Читателю остается не-
понятным, почему Екатерина II пренебрежи-
тельно отзывалась о теще Державина, которая 
была кормилицей великого князя Павла Пет-
ровича, почему поэт находился под судом Се-
ната. За ответом на эти вопросы комментарии 
отсылают читателей к «Запискам» Держави на. 
Но краткое освещение этих вопросов на стра-
ницах книги не было бы лишним. Так же нуж-
дается в  дополнительном разъясне нии  вклю-
ченное в книгу стихотворное «Проше  ние» им-
ператору Александру I от черниговского про-
тоиерея Кубецкого с  резолюцией Дер жавина, 
датированное 1803 годом. Оно было впервые 
опубликовано в 1874 году в журнале «Русская 
старина» Д.  Д.  Рябининым. В  бытность Дер-
жавина министром юстиции он получал мно-
жество писем, в том числе и стихотворных, от 
людей, нуждающихся в его поддержке. Не по-
нятно, является ли публикуемое «Прошение» 
одним из таких писем, или оно сочинено Ря-
бининым в подражание им.

Читателей, несомненно, заинтересуют се-
мейные воспоминания о  Державине его бли-
жайших родственников и  домочадцев. В  се-
мье Державиных воспитывались пятеро детей 
Н. А. Льво ва, в 1807 году оставшихся сирота-
ми. Известно, что юная Елизавета Николаевна 
делала для Державина подстрочный перевод 
трагедии Ж. Расина «Федра». В  22 года она 
вышла замуж за овдовевшего отца десятерых 
детей Ф. П. Львова и стала им прекрасной ма-
терью. В 1854 году для внуков покойного мужа 
она оставила записки в  виде коротких поучи-
тельных историй, озаглавленные «Некоторые 
анекдоты людей известных, умных и  по душе 
при ятных». В книге помещены несколько анек-
дотов о Державине из ее сочинения.

Записки П. Н. Львовой, состоящие из трех 
разновеликих фрагментов, основаны на днев-
нике, который она начала вести в  1811 го ду, 
продолжила в  1812-м и  1814-м и  закончила 
в  1816 году, после смерти Державина. Этот 
текст, служащий важным источником для ис-
следователей биографии и  творчества Держа-
вина, сохранился в списке, сделанном на фран-
цузском языке младшей ее дочерью Варварой 
(в замужестве Воейковой) в качестве учениче-
ского упражнения. Впервые он был частично 
введен в  научный оборот Я. К. Гротом в  Со-
брании сочинений Державина, а в книге печа-
тается по рукописи из Пушкинского Дома с по-
правками и  новой атрибуцией почерка, сде-
ланными Б. А. Градовой. П. Н. Львова расска-
зывает о  тревожной обстановке в  Петербурге 
в  июле 1812 года, о  поездке в  Москву и  Киев 
в  следующем году, о  каждодневных занятиях 
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большого семейства Державиных в  усадьбе 
Званка Новгородской губернии, столь люби-
мой ими: утреннем чтении книг и газет, музи-
цировании, прогулках по саду. Самый боль-
шой фрагмент записок охватывает события, 
связанные с болезнью и смертью Державина.

Несомненные писательские способности, 
заметные в мемуарах сестер Львовых, отчетли-
во проявились в  воспоминаниях представи-
тельницы следующего поколения этой семьи, 
М. Ф. Ростовской (1814–1872), дочери Е.  Н. 
и  Ф. П. Львовых. Она сочиняла рассказы 
и  повести для детей, занималась переводами, 
в  1864–1869 годах издавала журнал «Семей-
ные вечера», разделяющийся на две серии  — 
для детей младшего и  старшего возрастов. 
В этом журнале, в серии для старшего возраста 
были напечатаны ее «Воспоминания о Гавриле 
Романовиче и Дарье Алексеевне Державиных. 
С присовокуплением четырнадцати анекдотов 
из жизни Державина» (1864, март). Они напи-
саны по детским впечатлениям и по рассказам 
Дарьи  Алексеевны, так как сама Ростовская 
Державина не видела, он скончался вскоре по-
сле ее рождения. Воспоминания о  нем скра-
шивали времяпровождение обитателей дома. 
«…Державин как поэт заслуживает, — пишет 
она, — чтобы с ним познакомились ближе как 
с  человеком. <…> Пройдет еще десять, два-
дцать лет, не станет уже и теперь очень немно-
гих людей, которые их близко знали, горячо 
и  искренно любили, некому будет об них рас-
сказывать  — и  столько интересных подроб-
ностей исчезнет навсегда и  пропадет безвоз-
вратно! Разве этого не жаль?» (с. 136–137). Эти 
слова могут служить эпиграфом ко всей книге 
воспоминаний. М. Ф. Ростовская подробно опи-
сывает дом Державиных на Фонтанке, все ком-
наты в нем и кабинет поэта, знакомит читате-
лей с  особенностями его обитателей, находя 
объяснение и вспыльчивому характеру хозяи-
на, и  кажущейся, неоднократно отмечаемой 
гостями холодности Дарьи Алексеевны. По ду-
ховному завещанию вдовы Державина Званка 
предназначалась для женского монастыря, все 
крестьяне были выпущены на волю. Однако 
из-за разных обстоятельств завещание не было 
сразу исполнено, Званка пришла в запустение.

Несколько иной предстает перед читате-
лями Дарья Алексеевна в записках И. П. Хру-
щева (1841–1904), историка литературы, жур-
налиста и  издателя. Он составил их на осно-
ве воспоминаний своей бабушки В. Н. Воейко-
вой, включив в  текст подлинную ее записку, 
имеющую отношение к  быту Державиных. 
Дарья Алексеевна, по его мнению, «во многих 
отношениях составляла противоположность 
покойной Екатерине Яковлевне» (с. 283). Вто-
рая супруга Державина рисуется сдержанной, 
сухой в  общении даже с  близкими людьми, 
часто не любезной к  друзьям мужа, не терпя-
щей злословия и  скрывающей свою чувстви-
тельность. Но благодаря ее твердому характеру 
материальная сторона семейной жизни Дер-
жавиных заметно улучшилась. Со слов своей 
матери М. А. Поленовой, Хрущев включил 

в  текст описание обедов и  праздников в  доме 
Державина на Фонтанке уже после смерти 
Дер жавина. Он свидетельствует, что завеща-
ние Дарьи Алексеевны об устройстве в Званке 
женского монастыря было реализовано лишь 
в 1869 году, на 29-м году после ее смерти.

Краткие воспоминания М. И. Гоголь-Янов-
ской (1791–1868), матери Н. В. Гоголя, погру-
жают читателя в  атмосферу домашних празд-
ников в  имении Д. П. Трощинского Кибинцы 
и в Обуховке в Полтавской губернии у В. В. Кап-
ниста, в которых участвовал и Державин. Там 
устраивали маскарады, «разыгрывали из Бет-
ховена и Моцарта и прочих тогда бывших в сла-
ве музыкантов» (с. 317), загадывали шарады, 
экспромтом сочиняли, а потом разыгрывали 
комедии.

Ценные сведения о  владельцах соседних 
имений, с  которыми Державины поддержи-
вали дружеские отношения, были сохранены 
А. П. Кожевниковым (1809–1875), двоюродным 
племянником Дарьи Алексеевны. Ему при -
надлежало неподалеку расположенное имение 
Пристань. Он также сделал несколько черте-
жей и рисунков Званки, которые были впервые 
опубликованы в  1994 году большим знатоком 
и ценителем творчества Державина, доктором 
технических наук Н. Н. Калининым.

Несколько материалов книги, объединен-
ные в  особый раздел, рассказывают о  судьбе 
Званки во второй половине XIX века. Они на-
писаны по личным впечатлениям. В. Я. Стою-
нин (1826–1888), педагог и  историк русской 
литературы, побывал в заброшенном доме Дер-
жавина в 1850 году. Я. К. Грот, готовя к изда-
нию Собрание сочинений Державина, посетил 
все державинские места  — Казанскую губер-
нию, Тамбов и Петрозаводск, а в 1863 году — 
Званку. В  очерке, составленном под впечат-
лением от этой поездки, он пишет: «Как не-
посредственное общение с  живым человеком 
необходимо для полного постижения его лич-
ности, так и посещение мест, где некогда жил 
умерший, сближает вас с  ним, воскрешая пе-
ред вами хотя часть обстановки, в  которой он 
действовал» (с. 358). Господский дом к  этому 
времени был уже разобран, сохранились толь-
ко баня, каретный сарай и часовня. Но оста-
лась потомкам поэзия Державина, которая, 
по  словам Грота, «скажет много и  верного, 
и ра зительного, много такого, что и в приме-
нении к  настоящему времени не потеряло 
своего глубокого смысла, да и никогда не утра-
тит его» (с. 367).

Книга воспоминаний о  Державине была 
издана маленьким тиражом 200 экземпляров 
и  быстро разошлась. Ко времени выхода этой 
рецензии улучшенная, дополненная, с исправ-
лением некоторых досадных оплошностей, кни-
га будет размещена в электронном виде на сай-
те Музея. Однако ее новый книжный вариант, 
без сомнения, оказался бы востребованным 
многочисленными почитателями творчества 
Г.  Р.  Державина и  стал бы полезным, увлека-
тельным и поучительным чтением.

Е. Д. Кукушкина
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