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Статья посвящена изучению библиофильских интересов юного князя 
Петра Вяземского и началу формирования им собственной библиотеки. 
На основе неопубликованной семейной переписки князя из Остафьевского 
архива рассказывается о его учебе в иезуитском пансионе в Петербурге 
(1805–1806), увлечении воспитанников пансиона литературой и покупке 
ими книг для личных библиотек. Исходя из списка книг, купленных Пет-
ром Вяземским в пансионе, анализируются литературные вкусы юного 
князя и методы преподавания в пансионе. Делается вывод о том, что князь 
был русским представителем французской образованности, воспитанным 
на чтении художественной литературы французского классицизма и тру-
дов философов-просветителей. 

Ключевые слова: П.А. Вяземский, юношеская библиотека, иезуит-
ский пансион, Просвещение, французская литература.  

 

The article is concerned with the bibliophile interests of the young prince 
Peter Wiazemsky and the beginning of the formation of his own library. Based 
on unpublished prince's family correspondence from the Ostafyevo archive the 
report deals with his study at the Jesuit boarding school in Petersburg (1805-
1806), fondness of the boarding school students for literature and their purchase 
of books for personal libraries. List of books bought by Peter Wiazemsky shows 
us literary tastes of the young prince and methods of teaching at the boarding 
school. It is concluded that the prince was a Russian representative of French 
education brought up on reading the fiction of French classicism and the works 
of enlightenment philosophers.  

Key words: P.A. Wiazemsky, youth library, Jesuit boarding school, En-
lightenment, French literature.  
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Одним из наиболее ярких показателей вкуса, образован-
ности и круга интересов человека эпохи Просвещения была 
его частная библиотека. Вслед за властителями дум того вре-
мени – Вольтером, Ж.Ж. Руссо, Ж.-Л. Бюффоном, Г.Э. Лес-
сингом, И.Г. Гердером, а также просвещенными монархами, 
подобными Екатерине II, составление книжных собраний 
стало популярным среди образованной части общества как в 
Европе, так и в России. Лучшие частные библиотеки принад-
лежали аристократам, не жалевшим на них средств. В данной 
статье речь пойдет о юношеской библиотеке князя П.А. Вя-
земского (1792–1878), собранной им во время учебы в иезу-
итском пансионе патера Чижа в Петербурге.  

Подобно многим отпрыскам знатных дворянских родов, 
первоначальное образование П.А. Вяземский получил дома. 
Как он сам впоследствии признавался, он «был упрямейшим 
и ленивейшим из учеников» [10, с. 147]. Только стихи возбу-
ждали его ум и память, все же остальное «не имело успеха и 
словно не существовало». Если многочисленные гувернеры-
иностранцы – немцы, французы, англичане – не сыграли зна-
чимой роли в его воспитании [1, с. XIV], то куда большее 
влияние на складывание его личности оказала великолепная 
отцовская библиотека. «Единственное богатство дома <…> 
была обширная и разнообразная библиотека; но и та служила 
не предметом роскоши, а необходимого потребления» [5, 
с. 283], – отмечал П.А. Вяземский. Его отец, князь А.И. Вя-
земский, в молодости исколесивший всю Европу, коллекцио-
нер и библиофил, сенатор в отставке, вольтерьянец по убеж-
дениям, был «одним из умнейших и образованнейших людей 
своего времени» [6, с. 390]. Он весьма тщательно подбирал 
книги для своей библиотеки, насчитывавшейся 5 тыс. томов 
и отражавшей интересы князя в истории, философии, воен-
ном деле и изящной словесности. По словам исследовавшей 
каталог библиотеки О.М. Сваловой, «здесь нет случайных 
изданий. Состав книг согласуется с представлениями фран-
цузских просветителей об идеальной библиотеке, в которой 
собрано все лучшее из античности, классики и современно-
сти» [17, с. 86]. В домашней библиотеке А.И. Вяземского бы-
ли представлены произведения Вольтера, Руссо, Даламбера, 
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Гельвеция, Дидро, Фенелона, Ларошфуко, Лафонтена, Буало, 
Мармонтеля, Монтеня, Скаррона, Мильтона, Макиавелли, 
Плутарха, Дефо, Лейбница, Кребильона-сына [8, с. 10]. Об-
ращает на себя внимание преобладание французских авторов 
в библиотеке Вяземских, которая, по свидетельству П.А. Вя-
земского, ежегодно обогащалась новыми произведениями 
французской литературы и создавала, наряду с привычкой 
его отца мыслить по-французски, общий французский коло-
рит в их доме [2, с. 91], который лишь под воздействием 
Н.М. Карамзина приобрел русский оттенок [1, с. XXVIII].  

Книги из отцовской библиотеки «урывками и тайком» 
обращали на себя отроческое внимание П.А. Вяземского [2, 
с. 91]. Впоследствии он посвятил им прочувственные строки: 

«В хранилище веков, в святыне их наследства, 
Творцов приветствую, любимых мной из детства, 
Путеводителей, наставников, друзей. 
Их пламень воспалил рассвет души моей; 
Обязан вкусом им, занятьем и забавой, 
Быть может – как узнать? – обязан буду славой» [4, с. 439]. 
Еще будучи ребенком, П.А. Вяземский с нетерпением 

ждал появления в доме свежих номеров «Московских ведо-
мостей», чтобы прочесть в них объявления книгопродавцев о 
книжных новинках: «Читал я эти объявления с любопытст-
вом и благоговением, – вспоминал князь уже на склоне лет, – 
тем более, что объявления писались тогда витиевато и кудря-
во. Бывали еще объявления от переводчиков <…> эти объяв-
ления заставляли трепетать мое сердце. Я завидовал счаст-
ливцам, которые переводят» [1, с. V]. Явные литературные 
наклонности юного Вяземского проявлялись и в том, что он с 
детства получал удовольствие от слушания стихов, оды 
М.В. Ломоносова и Г.Р. Державина приводили его в упоение, 
монологи и сцены из трагедий Ж.-Б. Расина и Вольтера, ко-
торые задавали ему учить наизусть, были для него не урока-
ми, а минутами истинного наслаждения [1, с. XI].  

Отец, однако, не одобрял его увлечения стихотворством, 
намереваясь победить поэтическую рассеянность мальчика 
усиленными занятиями математикой. О чтении юного Вязем-
ского отец был тоже невысокого мнения: «Старые газеты или 
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серьезное сочинение – это для вас безразлично, вы читаете 
все, что первым попадается под руки, – выговаривал он 
сыну. – И как вы при этом читаете: из середины ли книги, с 
начала ли или с конца – вам все равно; даже кончив одну 
страницу и видя, что следующие не разрезаны, вы переверне-
те еще страниц двадцать и будете продолжать чтение без 
всякой последовательности, так как и начали вы читать без 
системы и без всякой охоты» [9, с. 420]. 

В 1805 г. отец поместил учиться 13-летнего П.А. Вязем-
ского в петербургский иезуитский пансион патера А. Чижа, 
очевидно, в надежде, что прославленные своим педагогиче-
ским мастерством иезуиты смогут победить лень и рассеян-
ность мальчика. В пансионе гуманитарные наклонности 
П.А. Вяземского нашли благодатную почву для развития. Он 
изучал иностранные языки, риторику, обсуждал с товарища-
ми литературные новинки: «Державин, Карамзин, Дмитриев 
были нашими любимыми руководителями и просветителями. 
<…> Многие из товарищей знали наизусть лучшие строфы 
Державина, басни, а еще более сказки Дмитриева» [1, с. XX]. 

Поскольку серьезное чтение было традицией в семье Вя-
земских, старшая сестра П.А. Вяземского, княжна Екатерина, 
интересовалась у него в письмах, читает ли он в пансионе и 
что он читает: «Dites moi je vous en prie lisez vous quelques 
livres hors des classes et quels sont les livres que vous lisez. Je 
crois que si même vous y donnez quelques minutes c’est pour lire 
quelques contes n’est-ce pas ou autres choses de ce genre» [15, 
л. 22] – «Скажите мне, пожалуйста, читаете ли вы какие-
нибудь книги вне классов и что за книги вы читаете. Я ду-
маю, что, даже если вы им уделяете несколько минут, то 
только для того, чтобы прочесть какие-нибудь сказки, не так 
ли? или что-нибудь в этом духе» [здесь и далее перевод с фр. 
языка мой – Т.Е.]. 

Княжна, вслед за отцом скептически относившаяся к 
чтению брата, ошиблась в своих предположениях: в пансионе 
воспитанники не только читали хорошую литературу, но и 
составляли свои первые библиотеки. Не желая отстать в этом 
от товарищей, юный П.А. Вяземский тоже решил собрать 
собственную библиотеку и просил в письме отцу от 18 ок-
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тября 1805 г. прислать ему денег на покупку книг: «comme ici 
presque tout le monde à une petite bibliotheque et moi je n’en ai 
pas, je voudrois en avoir et pour ceci je vous prirois de m’envoyer 
de l’argent» [12, л. 7 об.] – «поскольку здесь практически у 
каждого есть маленькая библиотека, а у меня нет, я бы хотел 
ее иметь и для этого просил бы вас прислать мне деньги».  

Предупреждая возможное сомнение отца в правильности 
своего выбора книг, П.А. Вяземский писал, что за покупками 
воспитанники ходят в сопровождении служащего пансиона и 
по возвращении показывают приобретенные книги ректору 
патеру Чижу, если же какие-то книги будут спрятаны и по-
том это откроется, провинившихся ждет очень суровое нака-
зание («ne croyez pas qu’on puisse avoir de maivais livres car 
quand on va en acheter, on va avec un homme de la maison et en 
revenant on les montre au R.P.Tchige, et si par malheur on cache 
quelques livres et après si on les trouve on donne une très sèvère 
pénitence») [12, л. 7 об.]. 

Опасения П.А. Вяземского насчет возможно негативной 
реакции отца были не напрасны: старый князь, бывший суро-
вым и взыскательным к сыну, поначалу и вправду велел ему 
передать, что ни о какой самостоятельной покупке книг не 
может быть и речи: «Quand aux livres il vous défend 
absoulument de les acheter car vous en avez fait un si maivais 
choix, si peu analogue à votre âge et au but de papa, qu’il laisse 
cela jusqu’à son arrivée à Petersbourg et là lui-même vous les 
donnera» [15, л. 21 об.] – «Что до книг, он решительно запре-
щает вам их покупать, – передавала слова отца княжна Ека-
терина, – поскольку в этом деле вы сделали столь плохой вы-
бор, столь мало соответствующий вашему возрасту и целям 
папеньки, что он оставляет это до своего приезда в Петербург 
и там уже сам даст вам книги».  

Смягчившись, отец все-таки прислал П.А. Вяземскому 
50 рублей на книги с условием, что молодой человек будет 
следовать в своих покупках советам патера Чижа, но списка 
этой рекомендованной литературы так и не дождался: «Dites 
moi aussi comment cela se fait que depuis deux mois que je vous 
ai envoyé les 50 roubles que vous m’avez demandé pour l’achat 
des livres, vous ne m’avez pas non seulement envoyé la note des 
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livres que le pere Tchige vous a choisis, mais vous ne m’avez pas 
même écrit que vous les aviez reçu» [15, л. 26 об.] – «Скажите 
мне также, как так получилось, что в течение двух месяцев, 
что я послал вам 50 рублей, которые вы просили у меня на 
покупку книг, вы не только не прислали мне список книг, 
которые патер Чиж выбрал для вас, но даже не сообщили 
мне, что получили деньги», – строго спрашивал князь у сына. 
Словно нарочно подтверждая постоянные упреки отца в рас-
сеянности и невнимательности, П.А. Вяземский в январе 
1806 г. писал ему в ответ, что ему казалось, будто он уже 
давно отослал ему список своих покупок. Этот список состо-
ял из следующих книг:  

«Œuvres de Gresset, 
Œuvres de Boileau, 
Œuvres de J.B. Rousseau, 
Mythologie comparés avec l’Histoire,  
Annales de la vertu. 
Histoire naturelle avec gravures. 
Œuvres de la Fontaine, 
Histoire universelle de Bossuet. 
Grammaire russe académique» [12, л. 18 об.] – «Труды 

Грессе, труды Буало, труды Ж.-Б. Руссо, «Мифология, срав-
ненная с историей», «Анналы добродетели», Естественная 
история с гравюрами, труды Лафонтена, «Всемирная 
история» Боссюэ, русская грамматика». Как не без самодо-
вольства отметил юный П.А. Вяземский, выбор книг ему ка-
жется хорошим («voici le catalog de mes livres le choix il me 
paroit en est bon» [12, л. 18 об.]). 

Каталоги частных библиотек XVIII–XIX вв. нередко от-
личаются небрежностью библиографических записей, в них 
часто отсутствуют выходные данные изданий, указания на 
тома и состав конволютов. Что уж говорить о списке книг, 
составленном юным князем: для некоторых книг он не по-
считал нужным указать даже автора, возможно, полагая, 
что это и так очевидно. Так, «Mythologie comparée avec 
l’Histoire» – это пользовавшаяся большой популярностью в 
преподавании античной истории и мифологии книга фран-
цузского писателя Мориса Элизабет де Лавернь, аббата Трес-
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сана «Всеобщая мифология, сравненная с историей». Издан-
ная в Лондоне в 1776 г., книга выдержала несколько переиз-
даний и в 1818 г. была переведена на русский язык. Можно 
предположить, что юный Вяземский по совету своих педаго-
гов приобрел издание «Всеобщей мифологии» 1796 г. 

«Annales de la vertu» – это «Annales de la vertu ou Cours 
d’Histoire à l’usage des jeunes personnes / Par l’auteur du 
Théâtre d’éducation», т.е. «Анналы добродетели, или Курс ис-
тории для молодых людей от автора Театра воспитания», од-
на из педагогических книг по истории известной француз-
ской писательницы С.-Ф. Жанлис (1746–1830). Нравственно-
дидактическая проза мадам Жанлис пользовалась большой 
популярностью и в Европе, и в России, ее сочинения перево-
дил Н.М. Карамзин, на сентиментальных повестях С.-Ф. Жан-
лис воспитывалось не одно поколение русских дворян конца 
XVIII–XIX вв. Очевидно, «Всеобщая мифология» аббата 
Трессана, «Анналы добродетели» мадам Жанлис, как и «Ес-
тественная история с гравюрами» использовались в образо-
вательном процессе в пансионе патера Чижа, и юный Вязем-
ский мог приобрести их по совету своих воспитателей. Впо-
следствии, в 1826 г. в статье «Записки графини Жанлис» 
князь Вяземский, в целом сдержанно оценивая ее беллетри-
стику, все же отметил «некоторые заслуги» Жанлис, «ока-
занные литературе и нравственности, в особенности же сочи-
нениями, посвященными воспитанию» [3, с. 207].  

Для учебных целей, вероятно, была приобретена Вязем-
ским и «Grammaire russe académique». Он писал родным, что 
хочет обратиться к изучению русского языка, которому в 
пансионе хорошо учат, так что только от него будет зависеть 
хорошо знать его («je veux bien m’appliquer au Russe, on 
l’apprend bien ici, de sorte qu’il ne dépendra que de moi de savoir 
bien cette langue» [13, л. 20]). 

Ориентация на французский классицизм прослеживается 
в покупке сочинений Ж.-Б. Руссо, в одах которого Вяземский 
позднее отметит «порывы звучности и величавость» [8, с. 90], 
и его современника Н. Буало-Депрео – автора трактата «По-
этическое искусство», сатир и посланий, одного из наиболее 
ярких олицетворений французской классической литературы 
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XVII–XVIII вв. Как критик Никола Буало оказал большое 
влияние не только на французскую, но и на русскую поэзию 
XVIII в., не избежал его влияния и П.А. Вяземский. В моло-
дости, в годы участия в «Арзамасе», Вяземский восприни-
мался единомышленниками как «русский Буало», что отра-
зилось в письме к нему А.С. Пушкина-лицеиста: «Князь Петр 
Андреевич, Признаюсь, что одна только надежда получить из 
Москвы русские стихи Шапеля и Буало могла победить бла-
гословенную мою леность. Так и быть; уж не пеняйте, если 
письмо мое заставит зевать ваше пиитическое сиятельст-
во…» [16, с. 2]. Как справедливо писал А.М. Песков, это не 
просто личное мнение А.С. Пушкина, а отзвук общеарзамас-
ского понимания творчества Вяземского. Как и другие арза-
масцы, князь не раз обращался к наследию Н. Буало в своих 
сатирических произведениях: в 1816 г. он подражал VII сати-
ре в «Послании к перу моему»; в 1819 году – II сатире в «По-
слании к Жуковскому» [11, с. 66]. Н. Буало был «органически 
близок» Вяземскому проповедью здравого смысла, рассудка, 
изящного вкуса и поэтического дара. Несмотря на борьбу 
князя с установками классицизма во имя утверждения роман-
тизма в русской литературе в 1820-е гг., повлекшую его ох-
лаждение к творчеству французского поэта, все равно почти-
тельное отношение к Н. Буало, усвоенное с детских лет, и 
«уважение к французской словесности «золотого века» ос-
тавляли в его памяти афоризмы Буало как мысли, достойные 
запоминания. Так, в своем предисловии к переводу «Адоль-
фа» Вяземский не нашел для похвал слогу Б. Констана ничего 
другого, кроме слов Буало о Малербе…» [11, с. 97-98]. 

Стоит заметить также, что Ж.Б. Грессе и Ж.-Б. Руссо 
были воспитанниками иезуитов, что, очевидно, придавало 
дополнительный вес их трудам в глазах наставников петер-
бургского иезуитского пансиона и его руководителя патера 
А. Чижа.  

Что касается русских книг, то, помимо упомянутого выше 
увлечения воспитанников пансиона творчеством Г.Р. Держа-
вина и И.И. Дмитриева, Вяземский просил сестру прислать 
ему сочинения Н.М. Карамзина. «<…> Ces livres composeront 
je crois votre bibliotheque russe car je crois qu’elle ne sera pas 
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nombreuse» [15, л. 18] – «… Эти книги составят вашу библио-
теку на русском языке, поскольку я думаю, что она не будет 
слишком многочисленной», – заметила ему на это княжна. Из 
письма юного Вяземского Н.М. Карамзину от 29 января 1806 г. 
следует, что в пансионе он читал «Письма русского путеше-
ственника» («Je lis apresent votre voyage…») [13, л. 20]. Обна-
руженное свидетельство является первым упоминанием о 
знакомстве Вяземского с «Письмами…».  

Юный князь сообщил своей сестре княжне Екатерине о 
том глубоком впечатлении, которое они произвели на него, 
зародив мечту о путешествиях по примеру Карамзина: «Vous 
qui desiréz savoir mes ideès, je vous dis que je ne dèsire être 
grand que pour voyager, en lisant maintenant les voyages de 
Monsieur Karamsine, ils m’ont donné un si grand gout pour les 
voyages, que je meurs d’envie de voyager, et j’ai resolu de suivre 
pour route tous les chemins, toutes les villes ou à passer Mr 
Karamsine, et de s’arreter dans les même auberges que lui» [14, 
л. 29-29 об.] – «Вам, которая желает знать мои мысли, вам я 
говорю, что мечтаю стать взрослым, только чтобы путешест-
вовать; читая теперь путешествия г-на Карамзина, во мне 
пробудилась такая тяга к путешествиям, что я умираю от же-
лания путешествовать, и я решил проследовать по пути всех 
дорог, всех городов, которые посещал г-н Карамзин и оста-
новиться в тех же гостиницах, что и он». Впоследствии князь 
осуществил эту детскую мечту, и, когда бывал за границей, 
всегда брал с собой «Письма русского путешественника» и 
перечитывал в них те места, которые посещал, пытаясь оты-
скать в них следы Карамзина, «разумеется, давно стертые с 
лица земли. Поколения сменили поколение, которое он за-
стал и видел. Гостиницы исчезли. Все приняло новый вид» 
[7, с. 176-177].  

С июня 1806 г. Вяземский по желанию отца был переве-
ден из иезуитского пансиона в гимназию при Педагогиче-
ском институте. Купленные им за время учебы у иезуитов 
книги остались в пансионе, поэтому 20 сентября 1806 г. он 
снова просил отца выслать ему 40 рублей на покупку книг и 
15 рублей на их переплет [12, л. 55]. Общий характер литера-
турных вкусов и предпочтений юного Вяземского, естест-
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венно, остался тем же – это были представители французско-
го классицизма, а также французские просветители со свои-
ми знаковыми трудами. Однако прошедшие полгода не про-
шли бесследно для его интеллектуального развития: так, в 
новом списке книг, разрешения на покупку которых просил 
Вяземский у отца, уже не оказалось использовавшихся в обу-
чении сочинений аббата Трессана и мадам Жанлис, зато поя-
вились Мольер, Ф. Фенелон, Ж.-Б. Расин, П. Корнель, 
К. Кребильон-сын, а также Вольтер и Ш.-Л. Монтескье. От-
дельно стоит отметить книги по истории Франции, в том 
числе по Великой французской революции. Новый список 
оказался втрое больше предыдущего, январского (28 наиме-
нований книг вместо 9), а также более аккуратным в обозна-
чении авторов и названий. Вот как он выглядел: 

«Liste des livres 
Tables de Lafontaine, 
Contes du même 
Amours de Psycheé du même, 
Œuvres de Jean Baptiste Rousseau, 
Œuvres de Racine, 
Œuvres de Molière, 
Œuvres de Crebillon 
Œuvres de Régnard, 
Discours sur l’histoire universelle de Bossuet, 
Théâtres de Voltaire, 
Œuvres diverses du même, 
Essais de Montaigne, 
Henriade de Voltaire, 
Œuvres de Boileau 
Poesies de Malherbe  
Avantures de Télémaque 
Сhefs d'œuvres de P. et T. Corneille 
Histoire de Charles XII de Voltaire 
Histoire de Pierre I 
Esprit des loix de Montesquieu, 
Grandeur des Romains du même, 
Conjuration contre Venise 
Lettres Persannes du même 
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Numa Pompilius, 
Les Nouvelles Nouvelles Florian 
Observation sur l’histoire de France, 
Revolutiana où recueil d’anecdotes relatives à la révolution 

Française» [12, л. 55 об.; 8, с. 13] – «Список книг: «Басни» 
Лафонтена, «Сказки» его же, «Любовь Психеи» его же, Со-
чинения Жана Батиста Руссо, Сочинения Расина, Сочинения 
Мольера, Сочинения Кребильона, Сочинения Реньяра, «Рас-
суждение о всеобщей истории» Боссюэ, «Пьесы» Вольтера, 
его же разные сочинения, «Опыты» Монтеня, «Генриада» 
Вольтера, Сочинения Буало, Поэзия Малерба, «Приключения 
Телемака», Сочинения П. и Т. Корнелей, «История Карла XII» 
Вольтера, «История Петра I» его же, «О духе законов» Мон-
тескье, «Величие римлян» его же [«Размышления о причинах 
величия и падения римлян» – Т.Е.], «Заговор против Вене-
ции» [«Заговор испанцев против Венецианской республики» 
Сезара Сен-Реаля – Т.Е.], «Персидские письма», «Нума Пом-
пилий», «Новые новости» Флориана, «Наблюдение над исто-
рией Франции», «Революциана, или сборник анекдотов, от-
носящихся к французской революции».  

В целом покупка юным Вяземским сочинений классиков 
французской литературы XVII–XVIII вв. и чтение их в пан-
сионе патера Чижа, а затем в гимназии при Педагогическом 
институте свидетельствует о том, что Вяземский, как и его 
отец, по характеру полученного воспитания был «питомцем и 
представителем французской образованности» [1, с. LVIII]. 
Отчетливо понимая это, князь писал о себе на склоне лет: 
«Ум мой воспитан и образован во французской школе. Я 
учился и другим иностранным языкам, занимался по време-
нам немецкою, английскою, италиянскою литературою; но 
все это были более или менее случайные знакомства. Связь 
моя укрепилась с одною французскою литературою, особен-
но минувшего столетия» [1, с. LVIII].  
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