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Анна Грачева
Библиотека «энциклопедиста»: из опыта 
изучения собрания книг А. Ф. Вельтмана

 Александр Фомич Вельтман был известен современни-
кам не только как плодовитый литератор, но и как историк, ар-
хеолог, знаток древностей, одаренный лингвист и музыкант. Хотя 
за пределами Российской империи Вельтман бывал только в годы 
своей службы в Бессарабии и участия в русско-турецкой войне 
(1818—1831), знания, полученные им из книг, помогали создать 
образ ученого-путешественника, который зафиксировал в своих 
воспоминаниях А. Ф. Кони, племянник писателя:

 На стенах его обширного кабинета висели картины из жизни туземцев 
Индии, и в минуты отдыха, в теплом халате и с длинной трубкой Жукова табаку, 
всегда серьезный и углубленный в себя, он оживлялся в беседе о факирах, ин-
дийских магах и в особенности о буддизме, основы которого им были изучены 
основательно, что в то время было большой редкостью [Кони 1969: 146].

 При стремлении Вельтмана к энциклопедическому зна-
нию и непрерывному самообразованию книги становились 
единственным и надежным средством «видеть божий мир», как 
иронически пишет автор в первой главе романа «Предки Кали-
мероса. Александр Филиппович Македонский»:

Хоть вы златницами меня обсыпьте и обвесьте,
Как идолу молитесь мне,
Но с тем, чтобы я сидел на месте
И видел божий мир лишь в книгах да во сне
Не соглашусь!
Но если человек самой Судьбою скован,
И счастье не везет...душа его на дне,
И он, как говорят по-польски, замурован,
Но видит божий мир и в книгах и во сне… 
Что ж делать!
[Вельтман 1836: 5].

 Практически полностью сохранившееся собрание 
книг, принадлежавших Вельтману, занимает два раздвижных 
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шкафа в хранилище Российской государственной библиотеки 
(далее — РГБ). Этим собранием мало интересовались ученые: 
в конце 1970-х гг. библиотеку посетил Ю. М. Акутин, изда-
вший «Странника» Вельтмана в серии «Литературные памятни-
ки». Он опубликовал небольшую научно-популярную заметку 
в «Литературной России» за 1974 г., где описал две книги из по-
луторатысячной коллекции писателя. Завершается статья фра-
зой о том, что «огромное уникальное собрание» еще о многом 
расскажет библиофилам [см.: Акутин 1974: 16].
 Однако до сих пор, кроме скромной заметки Акутина, 
не вышло ни одного сколько-нибудь полного описания библи-
отеки Вельтмана. Единственный полноценный опыт — каталог 
личной коллекции писателя, подготовленный сотрудниками 
РГБ в 1990-х гг., — не был доведен до конца, в том числе по эко-
номическим причинам: кто станет покупать описание библио-
теки малоизвестного автора? 
 Сейчас, когда интерес к личности и творчеству Вель-
тмана снова возрастает [см.: Walmsley 2014; Юхнова 2014; 
Лукичева 2010; Балашова 2004; Банах 2002], исследование, кото-
рое позволит ознакомиться с кругом его читательских интересов, 
проникнуть в творческую лабораторию писателя и увидеть ис-
точники самых известных его произведений, необходимо.
 Каталогов библиотеки Вельтмана было два. Первый, ру-
кописный [см.: НИОР РГБ. Ф. 47. Разд. III. К. 20. Ед. хр. 40.], был 
составлен заведующим Отделением рукописей и старопечат-
ных книг А. Е. Викторовым и его помощником Г. Д. Филипповым 
в период с 1876 по 1879 гг., когда семья писателя после его смерти пе-
редала книжное собрание (1500 единиц) и обширный архив (вклю-
чающий множество неопубликованных рукописей) в Румянцевский 
музей. Каталог Викторова насчитывает 1260 наименований.
 В 1990-х гг. в РГБ приступили к изучению собрания Вельт-
мана. Предпринимались попытки восстановить библиотеку пи-
сателя и составить ее машинописный каталог с опорой на суще-
ствовавший рукописный. Большинство книг (1450 единиц) было 
выявлено, но в работе возникало и немало трудностей: записи 
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о книгах, приведенные в каталоге 1870-х гг., оказались неточны-
ми, трудночитаемыми или полустертыми. Нередки, например, 
описания такого рода: «№ 10. Книга на арм. яз. 1824».
 К сожалению, Вельтман в отличие, например, от П. Я. Чаа-
даева не проставлял на книгах дат приобретения. Это помогло бы 
установить, какими изданиями Вельтман пополнял свое собра-
ние в разные годы жизни. Часть библиотеки досталась писателю 
от отца, Фомы Федоровича. Это можно установить по владель-
ческим надписям. Например, вышедшая в 1772 г. в Ревеле книга 
J. S. Diterich «Unterweisung zur Glückseligkeit nach der Lehre Jesu» 
из собрания Вельтмана имеет целый ряд признаков, которые по-
зволяют определить владельца: на переплете вытиснено «Для на-
граждения за успехи. М. А.», присутствуют надписи на форзацах 
«Из библиотеки Фомы Вельдмана» (sic!), а на обороте титульного 
листа штемпель «Из книг Александра Велдмана» (sic!). Основ-
ной же корпус книг формировался, когда, отслужив более 20 лет, 
в 1831 г. Вельтман вышел в отставку и поселился в Москве, в Де-
нежном переулке.
 В библиотеке преобладают издания XVIII—XIX вв., изда-
ний XVII в. немного, самая ранняя книга — «Естественная исто-
рия» Плиния на французском языке (1614—1615 гг. изд.). Состав 
библиотеки отражает научные интересы и увлечения писате-
ля. В коллекции более 600 наименований русских книг и около 
400 иностранных, всего же собраны книги на 16 языках (в том 
числе, например, Новый Завет на турецком и грузинском, «Стар-
шая Эдда» на исландском с параллельным латинским текстом). 
Более трети объема занимает художественная литература (антич-
ные поэты и философы, Данте, Ф. Шиллер, Вольтер, Ж. де Лафон-
тен, русские авторы — В. К. Тредиаковский, М. Н. Загоскин и др.), 
а также саги и легенды различных народов. Издания по истории 
и археологии составляют приблизительно 25%, а по географии 
и религии — 10—11% от общего объема. 
 Получивший хорошее образование, Вельтман на всю 
жизнь сохранил страсть к наукам. В 17 лет он составил и выпу-
стил учебник «Начальные основания арифметики» (М., 1817), 
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а позже, уже будучи известным писателем, издал «Начальное чте-
ние для образующегося юношества» (М., 1837) — своеобразную 
энциклопедию для школьников.
 В его библиотеке значительное место занимают книги по 
химии, физике, медицине, астрономии, математике. В частности, 
это такие книги, как «О всеобщем строении мира», «О гальва-
но-магнетизме», «Краткое понятие о всех науках», «Рассуждения 
об открытиях, сделанных в астрономии со времени изобретения 
телескопа», «Almanach der neuesten Fortschritte, Er�ndungen und 
Entdeckungen in den spekulativen und positiven Wissenscha�en». 
Сведения из книг по истории и археологии могли послужить ис-
точником для статей энциклопедического альманаха Вельтмана 
«Картины света» (М., 1836—1837).
 Большая часть книг, относящихся к нехудожественной 
литературе, содержит сведения по географии, истории и языку 
древних славян. Среди этих книг, безусловно, найдутся те, кото-
рыми автор пользовался при написании своих документальных 
работ: «О Господине Новгороде Великом», «Древности Россий-
ского государства», «Древние славянские собственные имена», — 
а также фольклорно-исторических романов (например, «Свето-
славич, вражий питомец», «Кощей Бессмертный»).
 Вельтман также изучал индийскую историю и мифоло-
гию, происхождение санскрита. Целый ряд научных и около-
научных работ писателя посвящен вопросам родства индийцев 
и славян. Он стал одним из первых переводчиков Махабхараты 
на русский язык. Его перевод песни о Нало был опубликован 
в «Отечественных записках» [см.: Вельтман А. Ф. Нало, повесть 
Врихадазвы, рассказанная Бгарату // Отечественные записки. 
СПб., 1839. Т. 3. Отд. 3. С. 253—274]. 
 Вельтман пишет А. А. Краевскому (в письме от 29 октября 
1838 г.): 

 Если вам угодно иметь для первого № журнала часть глав из повести 
о Нало (Налопакиана) — из Магабгараты, которую я перевожу стихами подлин-
ника, руководствуясь переводом Боппа, — то уведомьте меня, и я немедленно 
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сообщу вам, с кратким обзором индийской литературы. Из этого перевода за-
метен будет источник Русских сказок. Эти шесть глав, составляющие завязку 
повести, заключают в себе 182 стиха (строфы, в два восьмистопных трохея). 
Я не похвалюсь своим переводом; но, по крайней мере, это будет первый об-
разец перевода настоящим размером подлинника и столько близкий, сколько 
трудность индийской словесности дозволила [ОР РНБ. Ф. 391. № 233]. 

 Очевидно, речь идет о переводе с санскрита на латин-
ский, сделанном Ф. Боппом. В библиотеке писателя находит-
ся книга: Bopp F. Maha-Bharati episodium: Textus sanscritus cum 
interpretatione lat. et annot. criticis. Берлин, 1832. На титульном ли-
сте имеется с подпись Вельтмана, также книга содержит помет-
ки, записи на обложке. Кроме того, писатель пользовался и сан-
скритской грамматикой Боппа (Bopp F. Kritische Grammatik der 
Sanskrita-Sprache in kurzerer Fassung. Берлин, 1834), на экземпля-
ре которой также находятся множественные пометки и записи на 
форзаце, между страницами 366 и 367 вложен листок рукописи 
с изображением огласовок письма деванагари.
 Обращает на себя внимание большое количество слова-
рей и справочников с пометами и комментариями Вельтмана, 
переводом слов и даже отдельных слогов. В «Старшей Эдде» 
(Edda Sæmundar hinns Fróda. Копенгаген, 1818) сделаны много-
численные пометы карандашом, загнуты углы страниц. Эти по-
меты иллюстрируют метод, которым Вельтман всегда руковод-
ствовался в своих лингвистических исследованиях. Например, 
на полях он указывает на сходство имен героев скандинавского 
эпоса и славянских имен (на с. 880 рядом с именем Hoddropnir 
карандашом подписано: «Градомир»). 
 Можно предположить, что книги из собрания активно 
использовались не только в исторических изысканиях Вельтма-
на-ученого. В. Г. Белинский писал (по поводу уже цитировавше-
гося романа «Предки Калимероса. Александр Филиппович Маке-
донский»):

 Что это такое? сказка не сказка, роман не роман, а если и роман, то 
совсем не исторический, а разве этимологический, потому что все действующие 
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лица помешаны на этимологическом производстве слов; неужели г. Вельтман 
захотел быть изобретателем особенного рода романов — этимологических!.. 
[Белинский 1976: 488].

 Помимо увлечения этимологией, которое критик по-
считал основой для написания романа «Предки Калимероса», 
Вельтман интересовался литературой путешествий, и это не мог-
ло не повлиять на замысел принесшего ему славу «Странника». 
В библиотеке Вельтмана хранятся отечественные и иностранные об-
разцы жанра: «Путевые заметки за границей» В. И. Чарыкова (1858), 
«Путешествие капитана Парри в 1819 году для открытия северо-за-
падного пути» (1822), «Voyage au Canada, dans les années 1795, 1796 
et 1797» И. Вельда (1802—1803), «Путевые записки из Парижа в Ие-
русалим и из Иерусалима в Париж» Ф. Р. Шатобриана (1815) и др. 
 Среди них есть книги, которые Вельтман читал вниматель-
нее, чем прочие: об этом говорит обилие помет. Книга «Путевые 
записки из Парижа в Иерусалим и из Иерусалима в Париж» Ша-
тобриана в переводе П. И. Шаликова (М., 1815) содержит ряд та-
ких помет. Вельтман разделял идеи французского романтика. Так, 
в статье 1840 г. «Русская словесность» Вельтман в подкрепление своих 
суждений приводит цитаты из Шатобриана [см.: Вельтман 1840: 12].
 Уже в предисловиях «Странника» и «Путевых записок» 
встречаются переклички.
1

«Странник» «Путевые записки 
из Парижа в Иерусалим…»

      Я путешествую не для того, что-
бы вы читали мое путешествие1; но 
если оно попалось уже к вам в руки, 
и вы непременно желаете видеть сле-
ды мои, от самой точки отъезда до 
благополучного возвращения, то по 
прибытии в Нубию я объявлю вам 
цель своего путешествия и для чего 
я писал его [Вельтман 1978: 10].

      Если б я сказал, что записки сии не 
с тем были писаны, чтобы издать их 
в свет, что печатаю их неохотно или 
почти поневоле, то я сказал бы прав-
ду, и, вероятно, мне бы не поверили.
      Я не с тем ездил, чтобы издать мое 
путешествие; намерение мое было 
иное [Шатобриан 1815: [I]]. 

 
1 Здесь и далее выделение полужирным наше. — А. Г.
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 Однако очевидно, что задачи Вельтмана и автора «За-
писок» различны. Серьезность Шатобриана, признающего-
ся читателю, что он не собирался публиковать путешествие, 
а только фиксировал материалы для другого сочинения (имеются 
в виду «Мученики»), у Вельтмана превращается в иронию. Автор 
«Странника» предлагает читателю поверить, что перед ним мате-
риалы, также собранные с некоторой целью, но это оказывается 
уловкой и мистификацией.
 Ниже следуют два примера из «Записок», которые Вель-
тман отчеркнул на полях или подчеркнул в тексте, а также цита-
ты из «Странника», близкие к выделенным у Шатобриана.
2

«Странник» «Путевые записки 
из Парижа в Иерусалим…»

Кончаю свой день, оставляю по-
следователей моих размышлять 
о превратностях судьбы и странно-
стях человека и, утомленный, склоня-
юсь на ложе сна [Вельтман 1978: 39].

 Я предался размышлениям, которые 
всякий может иметь, а я более дру-
гого, о превратностях человеческой 
судьбы: сколько мест уже были сви-
детелями спокойного и возмущенно-
го моего сна!» [Шатобриан 1815: 74]. 

Таким образом, в молодости, нани-
зав на память все прекрасное, все 
полезное, все высокое, под старость 
от нечего делать можно перебирать 
эти четки. Как сладко воспоминание, 
как хороша и старость, когда она есть 
тихая задумчивость о прошедшем! 
[Вельтман 1978: 158].

Все это нравится в двадцать лет, по-
тому что жизнь тогда довольству-
ется, так сказать, сама собою, и по-
тому что в первой молодости есть 
нечто беспокойное и неопределен-
ное, влекущее нас беспрестанно 
к химерам, ipsi sibi somnia �ngunt;2 но 
в зрелых летах разум возвращается ко 
вкусам гораздо основательнейшим: 
он наипаче желает питаться воспоми-
наниями и примерами из дееписаний 
[Шатобриан 1815: 122].

 Герой Шатобриана размышляет о превратностях судьбы 
человека сам, а повествователь в «Страннике» предоставляет это 
читателю. Первый и во сне не может расстаться с волнующими 

2 Их собственные мечты. — Пер. с лат. А. Г.
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его мыслями, второй сладко и беззаботно спит. Серьезность 
французского писателя при размышлении о молодости 
и старости приобретает в размышлениях мечтателя Вельтмана 
легкий, шутливый тон, отличающий произведение в целом.
 Еще один традиционно упоминаемый, когда речь заходит 
о «Страннике», источник также содержит ряд помет. Это «Жизнь 
и мнения Тристрама Шенди» Л. Стерна. В библиотеке Вельт-
мана находятся т. 2—5 (СПб., 1804—1807). Исследователи еще 
в 1920-е гг. отмечали общие композиционные принципы и некото-
рые приемы повествования в этих сочинениях [см.: Роболи 1927; 
Ефимова 1927]. Такие выводы находят подтверждение в пометах, 
оставленных Вельтманом на полях «Жизни и мнений». До насто-
ящего момента эти пометы не были изучены или опубликованы, 
однако они заслуживают тщательного изучения.
 З. С. Ефимова возводит «некоторые приемы гротескного 
сказа» у Вельтмана к Стерну, среди которых называет «звуковое 
нагромождение имен» и «ложные ссылки» [Ефимова 1927: 81]. 
Действительно, Вельтман отчеркивает на полях следующие стро-
ки из Стерна, которые иллюстрирую оба названных приема:

 Для того ли сделан человек… сие великое, прекраснейшее, благород-
нейшее творение в свете, чудо природы, как Зороастр называет его в своей 
книге SHULc� � MXcVHZ, — зерцало Божией премудрости, по словам Златоуста; — 
подобие Бога, по словам Моисея, — луч Божества, по словам Платона, — чудо 
из чудес, как говорит Аристотель, — для того ли, чтобы он унижался, ходя по 
такой бедной, жалкой дороге?3 [Стерн 1804: 3].

 В «Страннике» ложная цитация и нагромождение имен — 
довольно распространенный прием, приведем только один при-
мер: «Выпиши, мой друг, эту страничку; это слова Аристотеля, 
Дионисия Геликарнасского, Квинтиллиана, Цицерона и пр. у. м.» 
[Вельтман 1978: 14]. 
 Еще одна помета на полях в «Жизни и мнениях», пара-
доксальное замечание: «<...> не лучше ли не чувствовать голода, 
нежели есть? — не иметь жажды, нежели быть принужденным 
3 Здесь и далее подчеркиванием обозначены границы отчеркивания.
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довольствовать ее?» [Стерн 1804: 34], в «Страннике» имеет струк-
турного «близнеца»: «Что пользы все видеть и, подобно Пиррону 
и его последователям, во всем сомневаться; не лучше ли ничего 
не видеть и ни в чем не сомневаться?» [Вельтман 1978: 9].
 Другая помета стоит напротив слов: «НАУКАМ ВСЕГДА 
МОЖНО ВЫУЧИТЬСЯ ПО РУТИНЕ, — НО МУДРОСТИ НИ-
КОГДА» [Стерн 1804: 116]. Понимание мудрости как высшего 
знания, дарованного людям богами и утраченного ими, находит 
отражение в статьях Вельтмана «Мысли о настоящей литературе» 
[см.: НИОР РГБ. Ф. 47. Разд. I. К. 19. Ед. хр. 1: 5—5 об.] и «Русская 
словесность» [см.: Вельтман 1840]. Также и в главе CLXXVI 24-го 
дня «Странника» повествователь восклицает: «Уж не мудрость 
и не чувства приводят все в движение, но расчеты ума и сила маг-
нитная!» [Вельтман 1978: 89].
 Иногда книги из библиотеки Вельтмана не просто служи-
ли ему вдохновением для собственных произведений, но и прямо 
упоминались в них. В «Страннике» упоминается в слегка изме-
ненном виде название книги из собрания писателя «Новый опыт 
о великих происшествиях от малых причин» [см.: Рише 1783]. 
В своем сочинении Вельтман пишет: «<…> советую прочитать 
книгу под заглавием: Великие дела от маловажных причин. Если 
же вам неинтересно будет знать, каким образом отыскана и во-
шла в употребление соль, то не читайте книги, довольно знать 
и одно заглавие» [Вельтман 1978: 10]. Выходит, перед нами не ми-
стификация, которыми полон «Странник» (как, например, буд-
то бы прочитанные автором на стенах беседки надписи «стран-
ствующих рыцарей» [Вельтман 1978: 12] или отрывки, «писанные 
в роде предсказаний Нострадамуса», из «тетрадки, выпавшей 
с полки» [Вельтман 1978: 11]), а адресация к реальной книге. 
Но игра Вельтмана с читателем оказывается сложнее: названная 
книга действительно существует, а вот описания, «каким обра-
зом отыскана и вошла в употребление соль» [Вельтман 1978: 10], 
обнаружить в книге не удалось.
 Разнообразная библиотека Вельтмана не только во мно-
гом дает ключ к пониманию его самобытного творчества, но 
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и является важным свидетельством эпохи. Она способна помочь 
и в установлении его деловых и дружеских связей. Значительное 
количество дарителей книг (более 50 лиц) — известные деятели 
науки и искусства, среди которых Н. И. Костомаров, Ф. Н. Глинка, 
С. П. Шевырев, И. И. Срезневский, М. А Дмитриев, Н. О. Эмин, 
Н. И. Билевич. Тот факт, что круг общения Вельтмана был очень 
широк, подтверждается и анализом эпистолярия писателя: в на-
учно-исследовательском отделе рукописей РГБ хранится около 
840 писем от более чем 180 корреспондентов.
 Встречаются в собрании и книги с рисунками Вельтма-
на. Так, в парижском издании поэм Ж. Делиля 1801 г. на чистом 
листе в конце книги находится карандашный набросок, на кото-
ром изображен сам писатель в мундире. Внизу наброска подпись: 
«Генерал Вельтман», сделанная рукой писателя (заметим, что во-
енную службу Вельтман оставил в чине подполковника). 
 Обращение к этому частному собранию и продолжение 
его изучения должно стать одной из научных задач историка ли-
тературы первой половины XIX в.
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