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героической песни имеют сходство с „Словом о полку Игоря", из коего, 
по-видимому, оные заимствованы».4 

Работа Р. Ф . Тимковского о «Слове» осталась незавершенной только 
вследствие слишком высоких требований, которые предъявлял к себе ее 
автор. Несмотря, однако, на то, что капитальный труд о «Слове» Тимков-
ским не был издан, заслуги последнего в изучении древнейшего памятника 
русского художественного слова не должны быть забыты. 

На протяжении почти целого десятилетия (1811—1820) Р. Ф . Тимков-
ский был наиболее эрудированным исследователем древнерусской литера
туры в стенах Московского университета. Под руководством Тимковского 
сформировались такие видные исследователи русской литературы, как 
К. Ф . Калайдович, М. А . Максимович, И. М. Снегирев. Первое научное 
издание Лаврентьевской летописи возникло по инициативе Р. Ф . Тимков
ского.5 С его именем, как следует полагать, был связан также и объявлен
ный в 1819 г. Московским университетом конкурс на лучшее исследование 
о «Слове о полку Игореве».6 Осуществлению как этого, так и многих 
других научных начинаний Тимковского помешала преждевременная его 
смерть. 

Молва о профессоре Тимковском как выдающемся истолкователе древ
ней поэмы об Игоревом походе продолжала расти и после смерти ученого. 
Молва эта распространялась и печатным способом, и в изустной передаче. 
Желающих разыскать оставшиеся от Тимковского рукописи находилось 
немало, но стремления этих любителей на протяжении почти двух десяти
летий ни к чему не привели. 

В 1839 г. Н. А . Полевому удалось наконец раздобыть от Василия Ф е 
доровича Тимковского кое-какие бумаги его покойного брата. Названные 
бумаги были опубликованы Полевым под названием «Любопытные заме
чания к „Слову о полку Игоревом"».7 В примечании к этой публикации 
Н. А . Полевой сообщал следующее: «Все, что касается единственного, 
драгоценного памятника нашей древней словесности, должно быть для нас 
драгоценно. Вот почему не смею оставить в неизвестности заметок, сооб
щенных мне незабвенным Вас. Ф е д . Тимковским из бумаг брата его, Ро
мана Федоровича, когда я собирался писать о „Слове о полку Игоревом". 
Не знаю, выдам ли когда-нибудь множество написанных уже мною иссле
дований и замечаний, но до сих пор не оставляю своего намерения. 
Кстати здесь заметить, что Роман Федорович весьма много занимался 
„Словом о полку Игоревом", но где его записки об нем — неизвестно. 
У Василия Федоровича их не было. Остальные бумаги Романа Федоровича 
погибли в петербургском наводнении, вместе с драгоценными бумагами 
самого почтенного В . Ф . Тимковского. Н. П.». 

Что же представляли собой напечатанные Н. А. Полевым бумаги 
Р. Ф . Тимковского? 

Публикация Н. А . Полевого состояла из трех частей. Оригиналом для 
первой части публикации служило переписанное рукой Тимковского письмо 
А . И. Мусина-Пушкина к К. Ф . Калайдовичу от 31 декабря 1813 г. с объ
яснениями относительно рукописи «Слова». Письмо это было опублико-
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