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Словарь литературного окружения Игоря Северянина
[Словарь литературного окружения Игоря-Северянина (1905–1941). 
Био-библиографическое издание, в 2-х т.: т. 1: Словарь, 256 c.; т. 2: 
Приложения и указатели, 180 c., сост., вступ. ст., коммент., оформл.  
Д. С. Прокофьев, Псков: Гименей, 2007]

возможно, историко-литературные работы 
не начинаются, как театр с вешалки, с био-
библиографических указателей. но, если 
есть стремление к точности и полноте, их 
не обходят стороной. 

выпущенное в Пскове весьма информа-
тивное издание относится к числу тех спра-
вочников, без которых трудно обойтись ис-
следователю творчества игоря северянина 
и его историко-литературного контекста. 
собственно словарь содержит 502 словар-
ные статьи о русских и зарубежных лите-
раторах (от древности до современников 
поэта), упоминаемых в его произведениях 
прямо или в виде названий произведений, 
имен персонажей, цитат и аллюзий. По-
мимо этого, в словарь включены справки 
об авторах, участвовавших в совместных с 
поэтом сборниках и альманахах, о редакто-
рах и издателях, так или иначе причастных 
к публикациям его произведений, о бол-
гарских, литовских, польских, эстонских и 
других поэтах, стихи которых переводил 
северянин. среди персоналий оказались 
и нерон с Петронием и сафо, и не вполне 
ожидаемые Бердяев, Бухарин, керенский, 
Плеханов, сталин.

словарная статья рецензируемого из-
дания состоит из краткой биографической 
справки и сведений о биографических или 
литературных пересечениях с северяни-
ным; здесь же прокомментированы цитаты 
из его стихотворений, статей, писем, отсы-
лающие, например, к «рыболовному еванге-

лию» с. т. Аксакова, к образу леонида Ан-
дреева, к интонации Апухтина или к рифме 
лермонтова Мефистофель – картофель; 
сюда же включены выписки, нередко про-
странные, из писем, рецензий и т.п. Часть 
статей иллюстрирована фотографиями или 
рисунками (типографское качество иллюс-
траций оставляет желать лучшего). разуме-
ется, содержание и объем статей различа-
ются: от нескольких строк с перечислением 
стихотворений того или иного эстонского 
поэта, переведенного северяниным, или с 
цитированием единственного упоминания 
юргиса Балтрушайтиса в предисловии к 
переводу книги Алексиса раннита Via Do- Do-Do-
lorosa, до нескольких страниц, фактогра-
фически освещающих многолетние и меня-
ющиеся взаимоотношения с Маяковским, 
Брюсовым, Федором сологубом.

во вступительной статье дан полезный 
обзор работ, посвященных жизни и твор-
честву северянина, обозначены особенно 
заметные лакуны в исследовании биогра-
фии, поэзии, переводческой деятельности 
поэта, сформулированы положения о со-
знательном «портретизировании» северя-
ниным своей эпохи и себя, выделены типы 
литературных портретов, выполнявшихся 
поэтом в разные периоды творчества. 

во втором томе помещены приложения – 
краткая справка «игорь-северянин и футу-
ризм», тексты подписанных поэтом литера-
турных манифестов, свыше семи десятков 
стихотворных посвящений 48-ми знамени-
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тых и малоизвестных поэтов-современни-
ков, около полусотни пародий на северяни-
на, подробный перечень его выступлений 
и облегчающий исследовательскую работу 
указатель исторических географических на-
званий. в этом томе напечатаны указатели 
прижизненных изданий оригинальных книг 
северянина (в алфавитном порядке), его 
переводов, альманахов с участием северя-
нина (в хронологическом порядке), списки 
некоторых прижизненных публикаций о 
северянине, перечни посмертных изданий и 
особенно значимых публикаций отдельных 
стихотворений и подборок (в хронологичес-
ком порядке), а также романсов на его сти-
хи. Почти 230 позиций насчитывает список 
литературы о северянине; список источни-
ков, включающий издания художественных 
текстов и мемуаров, архивные материалы, 
справочники, превышает 460 позиций. За-
ключают второй том указатель литературо-
ведческих терминов (полезный, в частнос-
ти, тем, что объясняет изобретенные либо 
модифицированные поэтом разновидности 
стихотворных форм), перечень имен и пе-
риодических изданий, издательств, лите-
ратурных объединений и, наконец, список 
упоминаемых в словаре сочинений северя-
нина, включая его письма и записки.

с сожалением приходится отметить ти-
пографские огрехи, из-за которых на не-
скольких страницах в отдельных строках 
выпала их часть, погрешности в передаче 
диакритики, например, литовских названий 
и польских фамилий, а также неточности 
при транслитерации в названиях учрежде-
ний и именах («литовская национальная 
библиотека им. Мартынаса Мазвидаса» 
вместо Мартинаса Мажвидаса, «Жлябис-
Женге» вместо Жлабис-Жянге) и, наоборот, 
ошибки в оригинальных названиях изданий 
(Daily Mail — “Dealy mail”, с.125). Отвле-“Dealy mail”, с.125). Отвле-Dealy mail”, с.125). Отвле- mail”, с.125). Отвле-mail”, с.125). Отвле-”, с.125). Отвле-
кают внимание досадные опечатки («боля-
ся» вместо боялся, с.65; «Ященко Николай 
семенович», с.137, при том, что статья об 
Александре семеновиче Ященко озаглавле-

на верно; “odiecana” вместо obiecana в на-
звании романа реймонта, с.188). 

ряд положений обсуждаемого справоч-
ника вызывает возражения и сомнения. так, 
не представляется убедительным включе-
ние в словарь Ханса кристиана Андерсена 
на основании отнюдь не очевидной связи 
названия и содержания книги Соловей с 
одноименной сказкой датского писателя. 
сходный случай – братья Гримм, вклю-
ченные в словарь благодаря строке «Меня 
положат в гроб фарфоровый...», предполо-
жительно модифицирующей образ гроба 
из чистого стекла в стихотворении Мирры 
лохвицкой «спящая» и хрустального гроба 
в «сказке о мертвой царевне и семи богаты-
рях» А. с. Пушкина (источником которой, 
как установлено М. к. Гуковским, послу- к. Гуковским, послу-к. Гуковским, послу- Гуковским, послу-Гуковским, послу-
жила «Белоснежка» братьев Гримм; гроб 
в немецкой сказке – стеклянный). требует 
обоснования увязывание героини Доде в 
стихотворении “Chansonette” именно с ро-“Chansonette” именно с ро-Chansonette” именно с ро-” именно с ро-
манами о тартарене из тараскона, а не с 
романом Сафо, например. в краткой статье 
о Дельвиге представляется неудовлетвори-
тельным лаконичный комментарий к стихам 
«не Дельвигу ли Филомена, / Чуть ощути-
мая, мила?..», поясняющий, что Филомена – 
персонаж идиллии «Дамон»: во-первых, и в 
первом издании книги «соловей», и в сов-
ременных изданиях стихотворение «Былое» 
содержит вариант Филомела; во-вторых, тот 
же «персонаж» встречается и в стихотво-
рениях Дельвига «евгению» и «на смерть 
в[еневитино]ва»; в-третьих, в поэзии эпохи 
карамзина и Пушкина, как известно, Фило-
мела греческого мифа означала соловья, 
обычно, как воплощение истинного поэта. 
недоумение вызывает и то, что в статье о  
П. с. романове приведены стихи «в нем 
есть от Гамсуна, и нежный весь такой он 
[...]», но в статье о Гамсуне указание на 
«медальон» «романов» отсутствует. в 
других случаях содержание статей пред-
ставляется избыточным: на одной страни-
це дважды цитируется одно и то же пись-
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мо северянина Гумилеву; уместен отзыв  
н. Берберовой о Докторе Живаго, усмотрев-
шей в стихотворениях героя романа «смесь 
рильке и северянина», но оценка романа  
Г. Адамовичем если и имеет отношение к 
северянину, то весьма отдаленное.

некоторые статьи словаря страдают раз-
личного рода неточностями. например, в 
статье о П. Пильском, очевидно, необходи-
мо указать тот вариант отчества, на котором 
он сам настаивал (Мосеевич). О н. н. евре-
инове сообщается: «с 1925 в эмиграции во 
Франции»; между тем режиссер и драма-
тург в феврале 1925 г. выехал на гастроли в 
Польшу, откуда через Чехословакию уехал 
во Францию, сохраняя советское гражданс-
тво и не собираясь поначалу оставаться за 
границей. О Гиппиус и Мережковском го-
ворится, что они эмигрировали в Польшу «в 
начале 1920 г.», о Философове – «в 1920 г.»; 
точнее была бы формулировка «с начала 
1920 г. в эмиграции в Польше», поскольку 
они попали на контролируемую польски-
ми войсками территорию в январе 1920 г., 
но выехали из Петрограда в конце декабря 
1919 г. кроме того, Гиппиус и Мережковс-
кий в Париж из варшавы перебрались не в 
конце 1921г., как отмечается на с.73 и 155, 
а осенью того же 1920 г. Грядущий Хам в 
северянинской «Газэлле IX» почему-то 
объясняется как «образ русской революции, 
выведенный в исторической трилогии Ме-
режковского Христос и Антихрист. Анта-
нина Дамбраускайте названа женой ранни-
та; на самом деле он был женат на другой 
оперной певице – на Гражине Матулайтите 
(1899-1993). воспроизведена тиражируемая 
ошибка в статье о е. л. Шкляре, который не 
погиб «в нацистском лагере под каунасом», 
а умер после тяжелой болезни.

Помимо этого, в отдельных статьях явно 
недостает информации, не требующей осо-
бых разысканий, таких, какие понадобились 
бы для уточнения сведений о китайском 
поэте тин-тун-линге (этот «современник 
северянина» на самом деле умер в 1886 г., 
за год до рождения поэта; он был учителем 
Жюдит Готье, поместившей переложения 
его стихотворений в вышедшую первым 
изданием в 1867 г. антологию “Le Livre de 
Jade”, т.е. Яшмовая книга, с которой свя-
зан и Фарфоровый павильон Гумилева). 
например, известны даты жизни польской 
поэтессы и переводчицы евгении Масеевс-
кой (кстати, автора и прозаических произ-
ведений – Eugenia Kobylińska-Masiejewska, 
1894-1974). 

вряд ли возможен исчерпывающе пол-
ный и безупречно точный первый опыт 
реализации масштабного и трудоемкого за-
мысла. Это, среди прочего, связано и с об-
щим объемом творческого наследия поэта, 
и со сбором сведений в иноязычных источ-
никах, в архивных материалах, в подчас ма-
лодоступных периодических изданиях кон-
ца XIХ – первой половины XX вв. Огрехи и 
ляпсусы не снижают ценности своего рода 
путеводителя по литературному окруже-
нию и самому творчеству игоря северяни-
на. издание отвечает назревшим потребнос-
тям; словарь наверняка станет настольной 
книгой при изучении жизни и творчества 
поэта, постижении его восприятия в раз-
ные исторические эпохи, при исследовании 
соприкасавшейся с северяниным литера-
турной среды россии рубежа веков и рус-
ского зарубежья. Словарь литературного 
окружения Игоря-Северянина несомненно 
послужит стимулом к научному освоению 
литературного наследия автора Громокипя-
щего кубка.
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