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Предисловие

В эту книгу вошли некоторые наши работы, посвященные кня-
зю Вяземскому и его литературно-общественной среде (преимуще-
ственно публикации архивных источников разного типа). Многие 
из них печатались ранее (см. библиографическую справку, поме-
щенную после основного текста). Все они заново просмотрены, 
однако возможность напечатать их с поправками и дополнениями 
не единственная и не главная причина объединения их под одной 
обложкой: главная же состоит в том, что они отмечены некоторым 
смысловым единством, указывающим на возможность (хотя бы и в 
непределенном будущем) построения историко-литературной био-
графии Вяземского.

Решение этой задачи подразумевает прежде всего полноту осво-
ения источниковой базы, что во многих случаях остается лишь бла-
гим пожеланием. Таков случай Вяземского: его обширный архив, 
разнесенный по нескольким хранилищам, до сих пор в полной мере 
не освоен исследователями и, тем более, не напечатан. 

Наша книга лишь в небольшой степени восполняет этот про-
бел. Почти все вошедшие в нее материалы посвящены Вяземскому 
зрелому и позднему, наименее изученному и наиболее интересно-
му, причем не только в отношении качества литературной продук-
ции, но и в отношении уровня понимания историко-литературного 
процесса. 

Вопрос о Вяземском-консерваторе, далеко отошедшем во вто-
рой половине жизни от «вольнолюбивых идеалов молодости», нами 
специально не обсуждается: мы продолжаем исходить из того по-
нимания истории его интелектуального развития, которое было 
заявлено нами около тридцати лет назад: могли меняться (обычно 
не радикально) его оценки отдельных лиц и тенденций развития, 
но не картина мира, не фундаментальные основы мировоззрения, и 
именно об этом, на наш взгляд, свидетельствуют все опубликован-
ные нами тексты Вяземского. 

Конечно, это относится не только к политике и идеологии, но и 
к литературе. Воспитанник Карамзина, Вяземский «навсегда», как 
о нем писали, «остался карамзинистом» — но только в том смыс-
ле, что не считал возможным ни отбросить наследие Карамзина и 
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его литературной эпохи за ненадобностью / устарелостью, ни пере-
стать соизмерять с ними собственную литературную деятельность. 
И точно так же он не терял с годами интереса ни к Сумарокову, ни 
к Державину, ни к Дмитриеву (в особенности), ни к Жуковскому, ни 
к Пушкину, ни ко многим другим поэтам, русским и европейским, 
ни к литературной жизни XVIII–XIX вв. во всем многообразии ее 
форм и в ее многочисленных связях с жизнью общественной, с по-
литикой, с идеологией. Литература вне этих ее связей, кажется, 
интересовала его мало или во всяком случае значительно меньше. 
По этой причине, в частности, его личные дневники и «записные 
книжки», заполнявшиеся именно для себя, трансформировались в 
«эпопею» «Старой записной книжки», посвященную «мелочам» ли-
тературно-общественной и частной жизни конца XVIII — 1870-х гг., 
которые так много объясняют в исторической динамике сложной 
системы связей личного и общественного в едином пространстве 
истории и литературы. 


