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Издаваемы сборник научных статей аспирантов • с о 

искателей факультета иностранных языков посвящен раду 
актуальных в о п р о с о в теории с о в е т с к о й ж зарубежной хите  ' 
ратуры. 

Содержание сборника составляют : исследование в о с 

приятия т в о р ч е с т в а М.Шолохова в Советской Латвии, п р о б 

лемы английского романа на рубеже 18 и 19 в е к о в , и з у ч е 

ние структуры жанра к о р о т к о г о з а с с к а з а и утопического 
романа на материале т э о р ч е о т в а Э.Хемингуэя и К.Воннегу

т а , вопросы содержательности художественно!! формы в про 

изведениях П.Шаллюка и Г.Белля . В сборник входит также 
о б з о р критической литературы о деятельности Р . Т а г о р а . 

Сборник рассчитан на преподавателей, аспирантов и 
студентов филологических факультетов и факультетов и н о 

странных языков . 
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С Е . Иванова 

О БОСПРЖИК П К ) Е Ш Ш 1 Щ М.А.ШОЛОХША 
3 СОШСХШ ЛШЭД 

Литературное произведение, попадая в другую с р е д у , 
вливаясь Б литературная процесс другой нации, встречается 
с новой исторической действительностью и начинает с нею 
взаимодействовать . 3 большинстве случаев для него начина

ется вторая :£изнъ, в которой отктизаююя е г о ковас потен

ции. Перевод на другой язык обновляет мысль, как бы п е р е 

водит её в другой р е г и с т р , придаёт ей новые о п е н к и . 
Национальное своеобразие д р у г о г о перода, шше историче

ские условия .и этнографические особенности осложняют про

цесс восприятия литературного произведения. . 
Художественный перевод имеет больиое значение в ли

тературной жизни другого нерода» Благодаря переводам, чи

татель предъявляет всё более высокие требования и к своей 
оригинальной литературе, ибо перевод видающихся произве

дений, помшо познавательной функций, сохраняет и основные 
достоинстве подлинника (несмотря на неизбежные йесовершен

ства и недостатки при переводе на другой я з ы к ) , чем с п о 

с о б с т в у е т развитию вкуса читателя. 
Латышский читатель всегда проявлял большой интерес к 

русской литературе. После восстановлений Советской власти 
в Латвии произведения русской и советской литературы изда

ются небывалыми для Латвии тиражами. По данным Книжной п а 

латы республики 7  , в Советской Латвии с 1940 по 1967 год 
переведено и издано 1752 книги русских писателей общим т и 

ражом в 2 7 , 9 млн экземпляров. Только за один 1968 год на 
латышском языке появилось 60 произведений русской литера

туры пятидесяти восьми а в т о р о в . 
Семнадцать раз за годы Советской власти издавались 

на латышском языке книги Михаила Шолохова  одного из к р у п 

I Денные Книжной палаты Латвийской ССР на 2 4 . П . 6 9 г . 



нейшхх советских писателей, С о б с т в е н н о е м а с т е р с т в о , н о 

визна тематики, глубокая идейная направленность шолоховских 
произведений привлекает пристальное тштт латышских п е 

реводчиков, критиков и литературоведов, вызывают п о с т о я н 

ны;! интерес читателей Советской Ййтвод. Обвщй тирак произ 

ведений Шолохова, изданных на ттщиайц языке к 1968 г о д у , 
составил 2 8 3 , 3 0 0 экземпляров. 

Перзые две книги романа Шолохова йТй*иЙ Дон" были 
переведены Велдисоь; Гревикем  известным латышским п и с а т е 

лем и переводчиком  уне з t%b г о д у . В те дни L;uC: Занаг 
писал по этому поводу: ..Латышский читатель до э т о г о был 
совсем мало знаком с произведениями шолохоза, если не с ч и 

тать отдельных фрагментарных п е р е в о д о в , которые в свое в р е 

мя появились в периодике. Псзтрму, с сзерсепно е с т е с т в е н н о , 
что первая книга "Тихого Дона" на латышское языке  собы

тие весьма примечательное . . . Перевод В.Грёзикя в целом 
хорош, встречаются лишь отдельное неточности , которые 
объясняются, вероятно» торопливостью. Но если не принимать 
во внимание некоторые мелкие шероховатости и у ч е с т ь , что 
язык Шолохова вообще специфически локален и е г о сочность 
особенно трудно передаваема, то работу Гревиня можно т о л ь 

ко о д о б р и т ь " . 2 Народный писатель Советской Латвии 
Э.БирзниекУпитис,приветствуя появление "Тихого £она" на 
латышском языке , отметил, что несмотря на сложность языка 
оригинала "переводчик с честью выполнил свою р а б о т у , заме

нив соответствующие места латышскими неродными оборотами 
р е ч и " . 3 

Зысокую оценку переводу дала в те s e дни газета "Бри

вайе Земниекс": "Перевод отличный" , 4 ^ "Надо с к а з а т ь , 

2 J . V a n a g s . " K l u s ā B o n a " . ¥±2Ш grftmafea* V a l s t s a p g ā d n i e c l 
• b a s i z d  s . T u l k . V  d r ē v i ^ S .  ^ a r o  s ' S i ^ , Щ 1,149-150 I p p 

3 E . B i r " n i e k s  4 J p I t i s . 2 K . i u s ā D o n a 1 1 ,  roināns p a r kazakiem. 
" J a u n a i s komunārs2 , 1 9 4 0 . , n r . J J . 

4 A.Hauda. " K l u s ā D o n a " , 1 .  " B r ī v a i s Z e m n i e k s " , 1 9 4 0 . , 
N r . 1 J . 



писал журнал "Дарба Сневиете" ,  что перевод зтоП книги 
("Тихий Док"  О Л . ) обещает быть одним из лучших". } • 

В конце 1940 года появляется первый в Советской Лат

вии перевод "Поднятой целины". Переводчиком ромайа на л а т 

гальский диалект был известный кккг писатель Езуп Нагенов

сккй. Перевод печатался в г а з е т е "Тайснейба"  органе Ком~ 

пилсского горкома ~ с конца 1940 года ? J Его публикация 
была закончена з сеиый канун БО^НЫ. с гитлеровской Герма

нией. 
Ззуп Лагвковский был тогда сотрудников гезети "Тай

снейба" ("Правлю")* 2 i f4Ö*41 годы в этой г а з е т е поязля* 
ются и его стихи, очерки, произведения юмористического и 
сатирического яанре* Перевод "Поднятой целины" Шолохова 
явился для Е.Лагайовского первой пробои йера з этой о б л а с 

т и , п о э т о в трудно предъявлять к нему высокие требования.' 
Заслуга же Е.Лаганозсксго состояла в том, что он обратился 
к переведу и публ^саци;; э т о г о шолоховского произведения 
именно з Латгалик  самой отсталой и обездоленной части 
Латвии, долгое время поставлявшей дешевую рабочую силу в 
промышленные и сельскохозяйственные районы буржуазной Лат

вии: жизнь гремлченского колхоза была.лучшим д о к а з а т е л ь с т 

вом торжества с о в е т с к о г о колхозного с т р о я . 
Наряду с публикациями отдельного издания двух первых 

книг "Тихого Дона" , а также первол части романа "Поднятая 
целина" , в периодической печати были помешены и два отрыв

ка из "Тихого Дона" : "Поездка с в а т о в " , который нбпеча1ала 
г а з е т а "Яунаас Комунарс". 7 и фрагмент из второй книги р о 

мана (полностью опубликованной в 1941 г о д у ) ~ "Мировая 

5" H.Moors .Ko l a s ī t ?  "Darba S i e v i e t e 1 1 , 1 9 4 0 . f I * r . l O , 2 0 

2 1 . 1 p p . 
6 M . S o l o h o v s . ü z p l ä s t ä v e c a i n e . P y r m o g r ā m a t a . T u l k . J . L a g a 

n o v a k i s .  " T a i sne i b a " , 1 9 4 0 N r . 108 .  1 9 4 1 . В Г . 1J6 . 

7 M . Š o l o h o v s . . P r e c i n i e k u b r a u c i e n s ( n o d . n o romāna " K l u e * 
D o n a " ) . 0 ^ 1 k . V . G r ē v i ^ S .  " J a n a i e К о т и п а г в и , 1 9 4 0 t I i r . 3 3 # 

http://nod.no


войка*.** Газета "Яукайс Коыукарс* отводит материалам о 
Шолохове целую полосу , тут же помещая и портрет писателя. 

Пристальное внимание читателей Советской Латвии к 
Михаилу Шолохову в первый год после восстановления Совет 

ской власти вызвано, в о  п е р в ы х , давним мировым признанием 
его творчества^ д о того остававшегося почти неизвестным в 
Латвии; в о  в т о р ы х , в молодой республике шел процесс б у р 

ного становления новых форм жизни и культуры, аналогичный 
тому, какой переживала сама Советская Россия двадцатиле

тие назад. Огромную роль в этом процессе играла советская 
литература, и шолоховские произведения стали для Советской 
Латвии тех лет лучшими учебниками новой жизни. Ко мирная 
жизнь Советской Латвии была прервана вероломным нападением 
Германии, республика, как и вся с т р а н е , была ввергнута в 
пучину тяжелых испытаний. 

3 оккупированной Риге хозяйничали фашисты. 3 типогра 

фиях еще оставались набранные, отпечатанные, сфальцованные 
книги советских писателей. Учредители " н о в о г о порядке" 
издали приказ: рассыпать наборы, отправить в макулатуру 
отпечатанные книги Г о р ь к о г о , РаГлшса, Н.Островского . В. 
этот список попали первая и вторая книги "Тихого Лона" , . 
подготовленные к повторному изданию в одном томе. 

"Рижские печатники, как могли, спеЕсали произведения 
любимых а в т о р о в . На них клеились фальшивые обложки, их 

прятали подальше от недобрых глез1 ^ И лишь после войны 
в типографии й 2 "Советская Латвия" за рулонами бумаги и 
грудами книг был обнаружен тираж первого тома "Тихого 
Дона" , отпечатанный в 1941 г о д у . К сожалению, остались н е 

известными имена т е х , ктй сохранил для нас книги Шолохова, 
но благодарные потомки никогда не перестанут удивляться 
силе их духа» 

8 M . S o l ^ h o v s . P a s a u l e s k a r 5 . " K l u s ā s Donas' 1 o t r a s gr&matas 
f r a g m e n t s . T u l k . V . G r ē v i n s .  " K a r o g s " , 1 9 4 0 » , N r . 2 , 
. 2 0 6 .  2 1 7 . 1 p p . 

9 А.Ладутько . "История одной книги" . "Советская Латвия". 
1 9 6 5 / 2 3 мая. 
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ОчеркЦ. Шолохове "Науке ненависти* ^ э , рассказывавший 
о б издеветельотзах фашистских палачей над с о в е т с к и е плен

ными, .колкими и с к р а м р а з т г г а £ беспредельную ненависть 

р а з г р о м а » , уничтожить орде и з в е р г о в , которые вторглись на 
зеил» взией Oivrav:'"* Зтя слова принадлежат Андрею Улиту. 
ПотряселкыЛ у и е н п ш Г1исет< ля " с классической ясностью ле^ . 
пить пластические типы через напряжение, психолог шэ к в о 

ображение, кькуя t№№$ было где либо встретить потом" , 
Щ^шШШ писатель п е р е в о д » сче£¥ волохсва не латышский 
язык Б тот А 6 сурепки 1942 г о д . 4 , 1 

Перевод А.Улите отличает высокое профессиональное 
ы е с т е р с т з о , великолепное знание в с е х нзенсов шелехоэсжого 
с л о в а , стремлен;:© донести через перевод мысль а в т о р е , не 
у т р а т а при этом с т е и с т и ч е с к и х особенностей про;:зведения. 
Перевод э т о г о очерка является ле только единственным п е р е 

водом е г о ка латышский дэык^ во до сих пор остается о б р а з 

цом передачи шолоховского слова на латышский язык. 
После псбеды над фашзтежой Германией леть :скке л и т е 

раторы нроДОйжияй работу над переводами шолоховских п р о и з 

ведений. 
li 1950 году роман "Тихий Дон* был полностью переведен 

В.Гревинеы на латышский язык. Рокадэпопей Шолохова после 
войны тр;1жды издавался в Латвии 

Переводчик очень кропотливо работал над текстом,и 
года работы над шолоховским словом донесли латышам аромат 
донских с т е п е й , неповторимое шолоховское восприятие мире. / 
Любовь к произведениям Шолохова побудила В.Грввиня в 1958 
году взяться за перевод Только что вышедшего р а с с к а з а . 
•Судьба человека" * 3 , который уже в первых рецензиях 

10 "Правда", 1942* 28 июня. 
11 M.ŠolohOTo.Ienaida s k o l a . L a t v i s k i A . U p T t s . « * " C T $ a e " * 

l i t e r ā r s p i e l i k u m s , 1942 . , H r . 1 0 , l .  4  . l p p . 
12 С 1946 по 5 0 годы , с 1953 по 58 годы и в 1964 г о д у . 
lļ M .šo lohovs .Ci lvēka H k t e n i a . S t ā s t a * T u l k . V . G r * v i n š . 

EVT, В . , 1 9 5 8 . 



рас!ф;.лвался как выдающееся явление в советской литерату

р е ,  о ним надо было познакомить и латышского читателя. 
В 1965 году рассказ был издан на латышском языке повтори 
ньш тиражом в 3 0 . 0 0 0 экземпляров. 

Через год после выхода в с в е т "Судьбы человека" 
А.ОзолаСаксе переводит "Донские рассказы" Шолохова 1 4 , 
с которыми латышский Читатель доселе был совершенно н е 

знаком, если не считать переведенного Юлием Ванагом р а с 

сказа "Смертный враг 1 1 в 1933 г о д у . "Донские рассказы" 
Шолохова появились в Советской России в 1926 году в пери

од острой идеологической борьбы в литературе . Хотя р у с 

ская критика и заметила вотупление в литературу молодого 
Шолохова, обратив внимание на е г о талентливость , однако 
в Статьях тех лет о т с у т с т в у е т серьезный идейно худоаест 

венный анализ рассказов Шолохова 4 С выходом в свет книг 
"Тихого Дона" внимание критиков полностью переключилось 
на них, а "Донские рассказы" остались в стороне й от 
критики и о т издателей. Сборники рассказов Шолохова были 
изданы в Москве с 1926 по 1931 годы несколько р а з , но 
вплоть до 1956 года не переиздавались . А .ОзолеСаксе 

извес !кая переводчица, познакомившая латышского ч и т а т е 

ля с о многими произведениями русских и советских к л а с с и 

ков ,  впервые представляла читателям Латвии рассказы 
молодого Шолохова* В сборник вошли шестнадцать р а с с к а 

зов i "Пастух"* "Родинка" , "Шибалково с е и я " , "Продкомис

с а р " , "Жеребенок", "Чукая к р о в ь " , "Лазоревая степь" и др . 
СэолаСексе стремится сохранить шолоховский стиль , 

что п р о я в л я й с я в использовании ею народных оборотов 
Латышской речи, идиоматических выражений, равнозначных 
по смыслу выражениям на русском ^языкО, Это, несомненно, 
облегчало читательское восприятие . Например, в рассказе 
'Родинка" А.ОзолеСаксе очень бережно переводит с к а з а н 

ные с доброй лукавинкой слога о Школке  18летнем к о 

М» • M.SolohOTS» Donas s t ā s t i . T u l k . A . O z o l a  S á f e s e . 
Я » , 1959* 



макдире оскадрона  "куга веленая" как "paviaert s l a p j S e l s 
a u s i n " , что адекватно р у с с к о е выражению./ 5  Или в р а с 

сказе "Продкомксса^ 1 слова Бодягйна ("Ты первый батраков 
вою жизнь сосал 1 *) 1 6 переведены выражением, специфичес

ким для латышского; "гЛг p i r m a i s v i e u māža e s i algadSiem adu 

p i s s i s ! * 1 , 1 7 А.ОзолаСаксе удалось донести латыш

скому читателю в с е своеобразие рассказов молодого Шоло

хова . 
Роман Шолохова "Поднятея целина" издавался на ла

тышском языке два реза . После войны в 1946 1*оду вышла в 
переводе :г« МенцеадррФ первая книга романа, переизданная 
еще раз в 1949 г о д у . 3 1961 году обе £Нягй перевел 1?.Мел

нис (В .2елиновский>~ литературный критик и переводчик б 
большим диапазоном (он переводит с п о л ь с к о г о , француз

с к о г о , русского я з ы к о в ) , отличающийся бстрокрй£йЧеокйМ 
мышлением и высокой требовательностью 1с с е б е . Серьезный, 
вдумчивый подход к шолоховскому слову> а также к о л о с с а л ь 

ная ребота , проделанная В.Мелнйсом и М.Менцеидорф, дай* 
право более подробно остановиться на оценке и анализе 
переводов. "Поднятой Целины". 

Роман «i.Шолохова " П о д а в а я целина'1 представлял для 
переводчиков большие трудности* Чтобы п е р е д а в читателю 
своеобразие творческой манеры а в т о р а , от Переводчиков 
требовалось не только глубокое проникновение в стиль 
Шолохова, но и хорошее знание условий ЕНЗЙИ, быта, о с о 

бенностей характера , яйыка живущих на Дону ладей, и з о 

браженных в романе. Как справедливо писал по этому п о в о 

ду Андрей Упит, " . . .писателюпереводчику необходимо д о 

сконально познакомиться с зпохой, ее особенностями, с 

15 "Мальчишка в е д ь , пацаненок* куга зеленая 
(М.Цолохов. С о б р . с о ч . , 1 9 5 6 , т Л / с т р . П 

16 Там же, с т р . 3 5 . 
17 "Donas s t ā s t i " , 43*1рр . 



фактами биография, взглядами автора произведения" * 3 

д ш ь тогда он может донести читателю специфику переводи

мого произведения. 
Кроме т о г о , переводчику бвйо необходимо точно п е р е 

дать бурные события коллективизации! 30 х г о д о в , мастерски 
изображенные в романе Шолохова, через многоплановое, типи

зированное изображение к р е с т ь я н с т в а , глубокое вскрытие 
психологический п р о ц е с с о в , происходящих в его сознании, 
характерные особенности цозедения крестьянинасередняка 
и т . п . , 

Как показывает текстологическая сверка переводов п е р 

вой facTH романа "Поднятая целина" , выполненных М.Йенцен

дор$ ( 1 9 4 6 ) 1 9 и В.МелиновскиЫ ( 1 9 6 1 ) 2 0 > переводчикам 
Удалось в целом верно передеть идеййосммсловое содержа

ние подлинника. Прослеживается также стремление п е р е в о д 

чиков сохранить и б о г а т с т в о Худокеотвеннойзобразительных 
Особенностей оригинала. 

Сйнакб при сравнении переводов можно заменить и две 
различные тенденции в работе переводчиков.Перевод И.Меп' 
цендорф, сделанный почти четверть века назад , обличает 
лаконизм,"очень экономное употребление художественно

изобразительных с р е д с т в , стремление сохранить динамизм 
диалогов , быть максимально близкой к тексту оригинала. 
Дли переводчицы, ьиднб, било главным, как можно скорее 
познакомить читателя Латвии б процессом коллективизации в 
СССР и точнее передать йафоб к высокий накал ожесточенной 

хй A.upitBi, T u l k Л о м а l i t e r a t ū r a s d a i ļ r a d e . - '«Karogs** 
i 1953* Nir.12» 9 3 Л р р . 

Tq, b í . é o l o h o r á . ^ l e s ü a s . P i t n i á d a ļ a . f t i l & . M . I i e a c e n d o r f a * 
LVI, R . , 1949 . 
Далее Цитируется по этому изданию. В скобках указана 

i страница, щфра I о з н а ч а е т , что имеется i? йвду п е р е -
ļ вод М.Мейцендорф. 

ft¿ B»fiolohonre«PlS8ums*fioaans.Pira& un o t r a g r ā m a t a . 
Щ T u l k . r . M e U n o v s k i s . í t f l , H . f 1 9 6 1 . д в л е е 

цитируется по этому иэданйю 5В скобках указана с т р а н з 
ца.одфра П о з н а ч а е т , ч т о имеется в виду перевод В.Ме
ляйовского , 



борьбы за колхозы в ЗОо годы, После войны и в Советской 
Латвии шла подготовка к созданию к о л х о з о в , и людям надо 
было показать> как сложно протекает этот трудный процесс* 
Поставленной цели Н.^енцейдорф д о с т и г л а , не наш взгляд , 
вполне. Книга, по которой тысячи партийных работников 
учились проводить коллективизацию в СССР, очень с в о е в р е 

менно предстала й перед ла*ышсКим читателем. 
Для перевода З.Йелиновскбго характерно тяготение , 

наряду с сохранением идейносмыслового содержания подлин

ника, к воспроизведению многообразия языковых средств и 
Образов, которые специфичны для Шолохова» Очень изыскан*; 
нык, поэтичный перевод З.Мелинрвокого демонстрирует стрем

ление переводчика не упустить НЙ одной детали, ни одного 
слова из текста оригинала, передать их средствами латыш

с к о г о языка* ВЛелиновский своим переводом доказывает 
справедливость с л о в , сказанных Андреем Упитом о том^ что 
•почти полностью возможно воплотить не латышском языке 
с а ш е сложные произведения прозы1* иноязычных п и с а т е л е й 2 1 * 
Он с т а р а е т с я , как можно блш?е придерживаться стиля ори

гинала, чтобы Читатель мог п о в е с т в о в а т ь манеру Шолохова, 
его мысль, ощутить.всю цветовую и музыкальную гемму его 
почерка. 

Для т о г о , чтобы п о к а з а в разницу в ыанере того и 
другого переводчика, приведем несколько примеров. 

Интересно проследить, как передается портретное 
изображение переводчиками* Выражение "щербатый рот" Давы

д о в а , как и з в е с т н о , довольно Часто упоминается Шолоховым, 
Ы.Менцендорф описание внешности Давыдова ("Был у него 
один малый изъяв: щербатина в о рту* да еще на самом вид* 
ном месте  передке ; 316) 2 2 > переводит следующим о б р а 

2 Í A . U p i t B . Tblkojuma loma l i t e r a t u r a s d a i } x a d 5 .  M K A 

r o g e * , 1955» tfr.12, l o l ^ p p . 

22 М.Шодохов. "Поднятая целина". Роман в 2  х частях» 
• Л . , "Художественная литература" , 1967. Далее цити

руется по этому изданию. Б скобках указана страни
ца. 



30IJ? "Bija viļāta viene iaass ЬшЬа^й  tukšums Щ 
pašā redzamākā vistai priekSā". (304.L>. 

У Б,Мелаповского  созсеь : инея á é p í t e a t an bija, 
 viena naža vainas UutS tntka soba un^visredaan&,ka;ÍH 
vieša  priekša". (319.11). ' 

• аЛенцекдорф совершенно неверно переводит русское! 

Щербина 1 1 ( з а з у б р и н е , высшее, неровность в виде маленько

го у г л у б л е н а  Оловарь"русского языке, АН UÚUÍj т Л У ) . 
ЩолбКй'в предает з;.гу просторечнее звучание при покощк 

а т ( и н ) . У Кенцендотф поручается , что у Семена Давыдова 
был вообще пустой рот  tukšums nut? ļ пустоте во рту . 

Неправильное употребление для переводе слова д р у г о г о 
значения абсолютно изменяет не только оШдп д#тал#, / з я 

той Шолоховым Для' индивидуальной характеристики Давидова, 
но и искажает наше представление о е г о внешности, делая 

ее неприятно отталкивающей. На протяжении всей первой" 
части романа Иенцендорф выражение "щербатый рот*1 п е р е в о 

дит как " b e z z o b a i n a mute 1 1 (беззубый р о т ) . ЗЛелкновскому 
Удблось найти верные выражений, чтобы точно передать з н а 

" t r a k s t o S o p r i e k š ē j o (отсутствующий з у б ) / с т р . 7 С , 1 3 3 , П / . 
Тождественными приемами пользуются переводчики для 

передачи речевой характеристики Осипа Кондратько, и з о б и 

лующей украинизмами. М.Ыенцендорф, переводя его речь на 
латышский язык, сообщает от себя читателю о том, что 
Кондратько " г о з о р и т поукраккски" ( 1 4 5 ) 1 , В Лелиновский 
прибавляет более близкое по смыслу к авторской х а р а к т е 

ристике командира агитколонны: " . . . с к а з а л он , путая р у с 

ские й украинские слова" ( 1 5 5 ) £  Дейстзительно, Осипа 
Кондратько забрасывала судьба в разные концы России, 
чтобы "подпереть своим широким плечом молодую Советскую 
власть" , поэтому , за годы общения с русскими, он утратил 
чистоту "родной украинской речи" ( 1 5 1 ) . Таким образом, 
категорическое утверждение первого переводчика " u k r a i 

n i s k i t e i c a " ( сказал поукраикскй) несколько неточно . 



Особые трудности эызвало у обоих переводчиков с т р е м 

ление сохранить специфические выражений, употребляемые в 
речи героев, З.Иелиновский подыскивает для этого едеква* 

ные по с ш с л у народные выражения из латышского Языке. 
Фразу "Но вы думаете , что войдете в к о л х о з , и в с е ? " он 
переводит как: " B e t v a i t i k j ū s nedomājat , sak, i e s t ā s i 

m i e s ¿oliiozn  ш у к а и а у ! ailfrjL?" (32*11), 
Такая замене делает текст срезу более понятным чняа

телюдатышу, верно передает не только смысл сказанного 
Давыдовым, Но й сообщает е г о речи специфический динамизм, 
делает ее более образной» МЛенцендорф, напротив, пытает^, 
ся в данном случае обойти встретившуюся сложность, в е ё 
переводе заметно стремление лишь буквально снять кальку с 
РУССКОГО i"Befc j a s domājat , ka i e i e s i e t k o l h o z ā un v i s d 
d a r ī t s ! ' * ( 2 7 ) . Даке интонация вопросительного предложения 
речи Давыдова становится утвердительновосклицательной. 
Кроме т о г о , 3.йелинозский о^ень удачно* на наш взгляд , 
пользуется отрицанием При глаголе Hoet v a i tik зав a g d o 

a & j a t * . , ' ' » которое вместе b чабтицей  вак(мол) еще б о л е е 
у с и л и в а е т высказанную мысль* 

Порой МЛенцендорф вообще опускает фразеологические 
о б о р о т ы речи, когда вЛелиновскнй старается найти им 
Идентичные в латышском языке. Вот , например, одно из 
словечек Давыдова "едреназелена" ( 2 9 ) он переводит как 
" p a r a u j v i ? u k o c i ļ i s ' 1 (32,п). ыЛенцендорф же вообще е г о 
О п у с к а е т , ОСТаВЛяЯ ТОЛЬКО "Jums p a l i e m jāiet kolhoEā.• 
( 2 7 Л ) * tío о б ы ч н о встречающиеся поговорки, Пословицы, 
и д и о м ы , ч т о как бисер .рассыпаны по всему шолоховскому, 
р о й а н у , оба переводчика пытаются перенести в $екст п е р е 

в о д о в . 
Ecí l i , несомненно, удачные попытки к а к у ЫЛенцен

дорф, так и в переводе В Л е д и н о в с к о г о . Приведем н е к о т о 

рые из них. 
Там, где и м е ю т с я соответствия н р я ы ы е , т р у д н о с т е й , 

как о б ы ч н о , н е возникает : "Небольшие артели  тоже п о л ь 

зы ОТ НИХ, КОК ОТ КоЗЛа МОЛОка!* ( 2 5 )  rtNo s ī k a j i e m 



a r t e ļ i e m a r i t i k v i e n j ē g a s , c i k no ā ž a p i e n a " ( 2 3 . 1 1 ) un 
" N e l i e l i a r t e ļ i «* n o t i e m l a b u m a a r i t i k p a t , c i k n o ā ž a 
fciena'4(23I>* 

Удачно стремятся З.Мелпнозски:! и ^Менцекдорф с о х р а 

нить ритмическое .звучание речи г е р о е в , передать е г о даже 
путем сохранен/л синтаксического строя предложения: "Од

ной рукой погонять  другой слезы утирать" ( 2 7 ) как " v i e 

n ā r o k ā p&tagu V i c i n ā t , o t r ā a s a r a s b i f d i n ā t " (Зо. 11)и как 
" a r . v i e n u roku d z ī t , a r o t r u a s a r a s s l a u c ī t " . C 2 5 . 1 > . 

другое д е л о , когда в латышском языке о т с у т с т в у е т 
буквальное с о о т в е т с т в и е русской идиомы. 3 ЩШ сг^чьих 
попутка прямого п е р е в о д е , как правило, терпит неудачу. 
Выражение "бедняку и середияку*одиночке купить трактор 
слабо . Трнка!" ( 25 ) " а.ЦенцендОрф перегодит букваль

ное "Nabadzīgam un V i d ē j a m zemniekam v i e n s ē t n i e k a m n o p i r k t 
t r a k t o r u g r ū t i s aarna par t ievu " ) ( 2 3 « 1 ) * ' Такого 

выражения нет з латышском языке, поэтому око вызывает 
кедоумение у читателя, заставЛАя е г о в действительное ! ; , 
представить тонкую киегку. З.Ь.еяин'овскка более удачно вы

ходит ИЗ ЭТОГО положения, " a c ī g a j a m и л  v i d ē j a m zemniekam 
vienam p a š a a t o n o p i r k t Hav i e s p ē d a m s г s p e c i n š p a r 
v a j u l " ( 2 8 . I l ) > Переводчику удалочь средствами с в о е г о язы

ка точнб передеть смысл р у с с к о г о выражения: риленки мало

вато  кишка тонка. 
3 этом т предложении встречается и ес;е одна п е р е 

водческая трудность* э т о передать смысл словечка "слабо 1*« 
У Мекцендорф оно переводится как " g r ū t i " ( т р у д н о ) , у !4е

линовского  t o n o p i r k t n a v i e s p ē j a m s * Однако оба п е р е 

вода, при этом утратили е г о стилистическую окраску. 
буквальны:, перевод, фразеологизма " с потрохами в кол

хоз пойдем" ( 2 6 ) , так же,как и в предыдущем случае , при

водит М.Менцендорф к неудаче : "mēs a r v t * & & t e k š t o i e e i m 
k o l f c o z £ . . . r t ( 2 4 , 1 ) . 

Отсутствие текстуальной параллели в латышском ^зыкд 
заставляем З Л е л и н о в с к о г о подыскивать, используя в о з м о ж 

ности латышского языка* соответствующее по смыслу выра
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,4&iuSBi"Mēs ar m ī ļ u p r ā t u i e s i m k o l h o z ā . . . " ( 2 9 ) , ХОТЯ 
при этом видимая грубооть просторечного русского выраже

ния несколько стерта употреблением более мягкого " a r m ī 

ļ u p r a t u " ( с большим удовольствием) . 

Сднайо, когда М.Ыенцендор£) не придерживается букваль

ного перевода фразеологизма, а заменяет е г о идентичным по 
смыслу латышским выражением, это ей вполне у д а е т с я ! " A r 
a r t e ļ i v a r a r i popam pamatus g r a u t * ' . (24.1 ) . 

Зтим вырезанием з а м е н и т она сказанные кемто из присут 

ствующих не собрании по записи з колхоз слова ! "Артелем 
и батьку хорошо бить" ( 2 6 ) . В.Иелиновокому не так удался , 
на наш в з г л я д , перевод э т о г о выражения* ' ' A r t e l i p a t míe о » 
gu , т а г p a t i k š a n u v a r n o t S e t " ( 2 9 . П ) , И OHO 
затрудняет восприятие текста читателем. 

В«Мелйновский удачно сохраняет выразительность р е ч е 

вой 'характеристики Любйшсияа. Речь его  малограмотного 
человека  полна просторечных слов и ьыранений, очень о б 

разна , и о т т о г о , что он ч а с т о употребляет неправильные 
грамматические формы, приобретает комический оттенок. 
*Пошла в наступ , как танка. Полное у нао кроворазлитие 
вышло возля б а з а , от соседеЗ стыду теперь не о б е р е а ь с я . + . 
Со стороны кто глядел, ему небось спектакля" ( 7 1 ) . Пере

водчик русское "стыду не оберешьси" переводит аналогич

ным очень выразительным латышским в ы р а ж е н и е ^ t " . . .ka imiņu 
p r i e k š ā t a s a d l a a i z kauna l i e n , vai , , gen§ i e k š ā " ( 75 . П)> 
Н.Менцевдорф использует в этой случав другое выражение, 
так ate часто употребляемое в народе! " . . . n e b ū s g l ä b i y a 

man t a g a d a i z kauna no k a i a u y i e m " ( 6 7 . 1 ) . 
. Характерно, что оба переводчика употребляют для п е 

редачи речи Лабишкика правильные, грамматические формы, 
не следуя в этом случае за Шолоховым. Кстати , это типич

но для в с е г о т е к с т а переводов в целом. Вместо любишкин

с к о г о , "как танка"  упстреблена литературная форма муж

с к о г о рода " k * t a n k s " ļ "кроворазлитие"  " a e i n e i z l i e 

š a n a "  ^ буквальный перевод с р у с с к о г о . Комизм речи Люби»



кина передан в переводе последнего предложенияJ " t o r i e 
kumēdiņi (6:7i 1 ) * " g a t a v i e k u m ē d i ņ i 1 ' ( 7 5 . Ш . 

П о  р а 8 й б м у переводят на латышский язшс З.^елиновский 
и ИЛенцеядорф фамилии и имена о р у с с к о г о языка. Фамилия 
Оойпа Коядратько первым переводчиков передана по з в у к о в о 

му принципу, она полностью с о о т в е т с т в у е т русскому К о в д г * 
r a t d ^ l 5 5 , H ) . 7 М.!,!ет*вндорф в фамилии Осипа опущено 
смягчение  Ьтоюда твердое звучание  Konóxectíso ( 1 4 4 * i ) . 
Ко вот йутливое прозвище ко:*ейдира агитколоййЦ "бй**ко 
Квадратько" лучше удалось¿ на най в з г л я д , передать й.Пеи

ЦёЙДОрф» * t s t i ņ 5 Kvadrat ļCO) " . 
Коке* 6ЫП, поэтому йе смягчает переводчица " 1 " в 

фамилий Осипа> чтобы.доби*ьба рифмованного с о з в у ч и я , как 
Й У ШОЛОХОВб (йОНДра^ЬКО-КвадратьКО Я Kontoatko-Kvadrātta) 
В.МеЛЙНОаОКИЙ ВерёЗОДЙТ КеСКОЛЬКО ИНаче l i e t i ņ š K v a d r a - " , 
U*e»s з д е с ь рифмбвое созвучие сохраняется в самом* 
прозвище. 

Ште'яоь передать б о г а т с т в о язобразительййх о т т о н к о в , 
язнковьгх средств и ббраэоВ Шолохова, переводчики очень 
внимательны к Сласблам в речи г е р о е в . Так, например, в 
описании жизни йушки Шолохов употребляет образные г л а г о 

лы " • . * До самой зарй звенела балалайка, вздыхали басы и 
Ш к о выговаривала Н Й З & Ш лады двухрядка" ( a l l ) . Й*Мен* 
цендорф э т о описание " р а з в е с е л о г о гульбища" , ко$орым 
руководила Л^гшка, передает следующим о б р в э о м 1 . ч . . 1 1 а * 
p a S a i r ī t a u s m a i s k a H e j a b a l a l a i k a » bópntffs "basi un s m a l 

k i i e r u n ā j a āemskoa tojpus d i v r i n d n i e c e s . . *" ( 2 9 9 . 1 ) * 
Иные глаголы находи* для перевода и передачи Звукового 
ОПейка ДейОТВНЯ В.МеЛЙ^бВСКЙЙ! " • . . l ī d i p a s e i r ī t a u s 

mai t r inkšķama b a l a l a i k a , n o p ū t ā s b a s i un zemākos 
fco*Utí s m a l k i í a l o c í á a d i W i n d ú e r m o ņ i k a s " ( 5 1 4 , 1 1 ) . 

Мы, действительно , ощущаем, как балалайка ^ринька-

ла ~ t r i f i M ķ e j a , s свою очередь русский глагол " звенела" 
хорошо передает звуковой оттенок балалаечного в е с е л о г о 
звона . Глагол же •^skanēja" является не т а к ш точным для 



е г о передачи. Новообразование Менцендорф " č i v r i n d n i e c e s " -
дзухрядка-непопятна латышу, чейе на деревне употребляется 

шекез удачна попытка 3.БеликовСЕого перевести с о ч е -

танке "духоте выжила Давыдова "из пальто й пидзека" ( 2 9 ) • 
Он применяет для э т о г о описательные ЩШщ что лииает 
действие Давыдова ^HKemiKEs^Smaoiga sutoņa p i e s p i e d a D a v i -
dovu nomest m ē t e l i Un s v ā r k u s " • ( 3 2 . u ) » " Буквальное 

следование шолоховскому слову помогает Ir!..Менцендорф луч

ше отразить латышским глаголоы движение Давыдоваt " S m a c ī 

g a i s karstums i e s p i e d a Davidovu iio m ē t e ļ a un svārkiem'* . 

(17 . i ) * Переводчица сохраняет п а с е н н у ю конструкцию, как 
и у Шолохова (духота выжила Давыдова), хотя неточно п е р е 

ведено подлеаацеесуществитёльяое " д у х о т а " . Здесь лучше 
употребление словосочетания , предлогейиого Мелнйозским, 

Так z e , кавдьгй посвоему оригинально, п о д х о д и т оба 
переводчика к решению перевода словосочетания! " . . . в 
улыбке бело вспыхцули зубы" ( 1 5 0 ) ИейЦендорф передает е г о 
как " smaidā p a z i b ē j a " b a l t i s o b i " CI45. X ) , МеЛййбв

скиЗ  " smaidā a t m i r d a m a b a l t i йоЫ 1* ( l S 5 . i l ) « Но Оба 
слова в данном с л у ч а е , на наш взгляд , соответствуют о р и 

гиналу. 
Пораэноцу решаютоба йзраводчйка Проблему перевода 

названий поселков ķ ш е н , кличек» Гремнчии Лог заучит у 
Менцендорф почти как в ' р у с с к о м 1&р$шнте*"Ко s t a ņ i c a s 
l ī d a GremjaSi^as L o g a i d i v d e s m i t a s t o ņ i k i l o m e t r i " * 
( 1 0 . ī ) . Мелиновский полностью переводи* Все название: 
" C e ļ ā по s t a ^ i c a e l l d B Öardoöaa G r a f t s o i e m & t a m * . « " ( 1 5 , 1 1 ) . 

Переводчики придерживаюей последовательно каждый 
с в о е г о принципа. Даже в заявлении о вступлении В колхоз 
Кондрата Майданнийова каждый из них поразному переводи! 
название гремяченской йар$ячейки| "Biedram Makaram, N a g u ļ -
novam,Därdoläs d r a v a s c i o m a t a k o m u n i s t i s k a s p a r t i j a s 
S a n i e s ' 1 ( 7 4 . 1 1 * . У Ые'ЯЦеЗДОрф  . ' ' B i e d r a m Makaram Н а 

ел 03 0 : e r m o ņ i k a - г а р м о н и й » 

guļJtovam,Gremja6i jaa komuoML 

Latvijas 
Universitātes 

в 
b i b l i o t ē k a : 
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З . У е л и я о в о к и й з т ш о л о г и ч е с к о е значение названия Чита

te л&яатнЕу переводит б у к в а л ь н о / что не является , на* ты 
взгляд , необходимым. 

Фамилию 5кыофея Рваного оба переводчика полностью 
переводят на латышский как P i s s t a i s , э т о буквальный п е р е 

в о д , и з данном случае он с о о т в е т с т в у е т оригиналу, З.Не

Линовский пытается все "образные" фамилии передеть с по 

мощью латышского языка » Демвд Молчун  Demids M e m i ķ i s , 
Аркашка МвЙОК  A r k a s k a M i e s n i e k s и Т . д . 

Иногда суффюсоадьные образования имен у него о т с у т 

ствуют* " Н е т , a í o Акимка!" переводится как Akims, Н о 
в большинстве случаев он переноси* русский суффикс в ла

тышский Перевод!^¡3omra/H2^iebieka f ÍCondraSa, ^ i t o k s и 
т ; д . Йенцендорф придерживается э т о г о частично , используя 
возможность подбора из латышского языка соответствующего 
имени ИЛИ суффикса* K r i s t i n T t e ( Х р и с т и н к о ) ; Kondratuk 

Кондрата •* Латышский суффикс, соответствующий р у с с к о е 

Ш] í s k a b s IftikiOļS - Яков % к и ч . 
Употребление суффиксов латышского языка в я с с к и х 

именах делает их более понятными латышскому читателю. 
Особенно большая разница в переводах авторских лири

ческих Отступлений, в описаниях природы, йтли В.Мелинбв

окий Отараетол сохранить Образность и плавное течение 
шолоховской манерыj то Ы.Менцендорф стремится быть как 
можно более лаконичной в выборе изобразительных средств* 
Вот , к примеру* описание февральской стуки в Главе 1 4  й ! 
"Февраль!«* &iyT* корежат землю х о л о д а * * . Там, где в е т 

ры еяйЗаЛй с н е г , земля по ночам гулко л о п а е т с я . . . Топо

ли над р&Чной все серебряного чекана 1 *. 
3 переводе М.Менцейдорф з е е очень просто* п р е с л е 

дуемая Цель й найти буквальное с о о т в е т с т в и е каждому с л о 

в у . Порой имеются удачные находки: .Aukstumu «eme 
sažņaudzas s p r S g ā . * . T u r . l c u r v5 j i n o l a i z ī j u s i s n i e g u , z e m e 
n a k t i s tikmņi p l a i s * . . l a p e l e s p i e u p ī t e s sudraba katlu-
в а * ( 9 5 - 1 ) . 



Воспроизведем также перевод"ётого отрывка, сделанный 
В.УеЛйНОВСКИм: " A u k s t u m ā zeme s a ž ņ a u d z a s , r a u c a s č o k u r u . 
Tur k u r v ē j i n o l a i z ī j u s i s n i e g u . , Berne n a k t ī s d z i l g ī s p r ē 

gā.* . . P a p e l e s p i e Ü p t t ¿ S s u d r a b u b a l t a s . . . " ( 1 0 > 1 1 } • 
М.Менцендорф сохраняет обрезное выражение Шолохова 

" т о п о л я над речкой все серебряного ч е к а н е : s u a r a b a k a l u m ā * 
У Целиноаского здесь Допущена неточность г s u d r a b a b a l t a s 
определение " с е р е б р и с т о  б е л ы е " , на та взгляд , не созови

с о о т в е т с т в у е т оригиналу. 
Оба переводчика .стремятся сохранить образность 

ховскоЛ речи. З.^елйногский далее употребляет необычные 
ДЛЯ ЛАТЫШСКОГО ЯЭЫКа СЛОВИ* " D a & l g i s p r s g ā ^ r e a l č i i g s n ē j o 
r e l g m i s n i e g a k u p e n a s s a l g o S i l b i n o S S L epozm3 f h o s n i e g a 
un m i r u ä o l a p u - p ā r k l ā j a ( 7 * П ) . 0 к я редко 20ТреЧ8Ю*0Я 

в с л о в а р я х . Ш& Мелиновского характерам látete scиски 
р е д к о употребляемых в обиходе лейгаскйх слсв> ч т о , б е 

зусловно , расширяет границы ЙХ применения Й обновляет 
язык> одновременно делая его более образны},:, Интересно 
заметить , что М.Ненцевдорф употребляет слева более о б ы 

д е н н ы е , более знакомые и понятные к а ж д о е читающему: 
вместо d z i i s i . e p o z m e j V e l F i m é ОНО берет * s k a ^ i p l a i 

s ā , n e c i e š a m i ž i r p i n o š l m i r d z , n o s n i e g a un l a p u t r ū d i e m 
4 . т . д . ; ( ^  5 . I ) . 

Если !.• .Менцеидорф эхекомча ķ очень динамична з п е 

р е в о д е диалогов j тс д а е т , е й в о з м о ж н о с т ь сохранить с т р е 

мительность и кивость шолоховской каперы построения д и а 

л о г а , то применяемые те зе способы для передачи п е й з а ж а 
с е б я не оправдывает  его описание становится в й е р е ь о д е 
и.Г"е+лцекдорф бледнее , меряет с в о ю к р а с о ч н о с т ь . Для с р а в 

н е н и я п р и е д е м еще один пркыер. "Тонкий многоцветный 
а р о м а т устойчиво д е р н и т с я н а д евдамй до Глубоких п о т е 

м о к , д о порь : , Пока не просунется с к в о з ь г о л ы э и я : ! в е * в е Я 
крытый п р о з е л е н ь ю р о г м е с я ц а . . . " ( 5 ) . 

И .шекцендорф э т о т первый пейзаж р о м а н а Шолохова пе

р е в о д и т следующим О б р а з о м : " S m a l k s , daudzsmarzain0 a x o 



māts n e a t l a i d ī s i t u r a s v i r s d ā r z i e m l i d z z i l g a n a i k r ē s 
l a i , l x d z tam, l a i k a m . k a d c a u r k a i l a j i e m z a r i e m sāk s p r a u k 
t i e s mēness z a ļ g a n i z e l t ī t a i s r a g s , k a d Z a ķ i , k a s sāk p i e 
ņ e m t i e s t r e k n u m a , a t s t ā j s n i e g ā s a v u pēdu d o b a m i n u s * . . ( ¡ 5 , 1 ) 

3*;;еякковски11 находит совсем другие слове для т о г о ; 

Ее описания природы: " L i e g s , d a u d z k r ā s a i n s aromāts n e a t l a i 

d ī g i virmo v i r s dārziem l ī d a z i l g a j a m m i j k r ē s l i m , l ī d z 
ļ a m l a i k a m , i e k a m s c a u r k a i l a j i e m z a r i e m p a r ā d ā s z a ļ g a n i ' 
a p s ū b ē j u š a i s mēness r a g s Un j a u b r a n g i a p v ē l u š i e s z a ķ i 
pamec s n i e g u savu pafcaino p s d u l ā s u m i n u s " ( 7 . 1 1 ) * 

Перед нами  одна и та же картина, нерисовснпая Шо

лоховым, воспроизводится как бы разными красками: палитра ; 
М.Менде^дорф  скупа , лаконична, в ней не найдешь ничего 
изобретенного переводчиком от с е б я . Но в представлении 
читателя возникает картина январской ночи , о которой р а с 

сказывает Шолохов. 
Палитра В.Ыелиновского б о г а ч е , я р ч е , он не боится . 

Необычных сочетаний: a r o m ā t s V i r m o , p ū k a i n o pēdu l ā s u m i $ 3 , 
a p s ū b ē j u š a i s meness r a g s . Это делает о п и с а н а 

более живописным, наглядным, поэтичным. Тот небольшой 
сравнительный анализ, который мы привели для иллюстрации, 
свидетельствует об огромной р а б о т е , которую проделали 
переводчики "Поднятой целины 1 1 , доводя роман Шолохова до 
латышского читателя» При всем различии манер им, однако, 
удалось сохранить с в о е о б р а з и е оригинала. MOZHO привести 
много примеров, которые поражают сочетанием точности 
передачи содеряания романа с максимальным сохранением 
художественного своеобразия и живой разговорной интона

ции оригинала (например, " Z i l g a j * s t e p s p a n e s k a r t o 
s n i e g a p a k l ā j u a i z s l ī d v i l k s (103- l l ) " i " P u s n a k t s t i k 
k l u s a , t i k i z m i r u s i s t i n g ā d e b e s s v i r m o j o š ā z v a i g ž ņ u 
k l a i d a , ka l i e k a s v i s s d z ī v a i s a t s t ā j i s p a s a u l i " ( 8 5 . 1 ) , 

. n o r a u s g a l v u kā p o g u " ( 2 6 1 1 ) , " . . . l o ž u f c Z i lums kā 
o d z e , ž ē l u m s pво р а з а m a n t a s , p a š a l o p i e m . . . I e p e r i n ā j u 

s i e s s i r d i žēluma o d z e , ž ņ a u d z a r s m e l d z i un skumjām ( 1 2 5 , 1 ) 



Л 

разговор Давыдова с делегацией стариков о дозде ( 3 0 3 ) и 
т . д . 

Переводчики глубоко проникают в мир идей и образов 
произведения Шолохова, доносят до читателя его националь

ное своеобразие . 
Переводы "Тихого Дона", "Поднятой целины", "Донских 

р а с с к а з о в " , "Судьбы человека" и других произведений Михаи

ла Шолохова показывают, что латышский язык имеет большие 
потенциальные возможности и вполне способен принимать в 
себя сложные в стилистического отношении произведений, 
созданные другими народами. 

Освоение опыта крупнейших русских советских п и с а т е 

лей, создающих литературу социалистического реализма, 
плодотворно сказалось на развитии латышской советской 
литературы, которую теперь знают и любят многие народы 
не только нащей страны, но и за рубежом. 
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0 . i 

No t i k a i L a t v i j ā un v i s ā Padomju S a v i e n ī b ā , b e t a r ī 

p a s a u l e Rebindranāta Tagore i r v l s p a z ī e t a m ā k a i s i n d i e š u 

i - a k s t n i e k e . Bsngāļu g ē n i j a d a r b ī b a a p t v ē r u s i daudzas I n 

d i j a s d z ī v e s un k u l t ū r a s jomas - v i ņ ā i r v a i r ā k nekā divu 

t ū k s t o š u d z i e s m u a u t o r s , g l a z n o x a j s , a o m ā t ā j a , p e d a g o g s , 

v a l o d n i e k a , l i t e r a t ū r a s k r i t i ķ i s , p a t s savu darbu t u l k o 

t ā j s angļu v a l o d ā un p a t l a u k u ekonomiskās a t t ī s t ī b a s 

p l ā n o t ā j s . Tādēļ Tagores veikumam d a ž ā s a r l i t e r a t ū r u n e 

s a i s t ī t ā s jomās p ē d ē j ā d e s m i t g a d e v e l t ī t a he v i e n a v i e n 

g r ā m a t a . 1 

Hodaa p a t i e s p a i d a , ka Tagores mantojuma nozīmīgums 
i n d i e š u a u t o r u s k a t ī j u m ā k o p s v i ņ a n ā v e s 1 9 4 1 . g . ne t i k a i 
nav m a z i n ā j i e s , bet p a t k r i e t n i p i e a u d z i s . Un ne t i k a i , 
l i t e r a t ū r a s i bet v e ļ v a i r ā k s a b i e d r i s k i p o l i t i s k ā s d z ī v e s 
l a u k ā . 

Jau " L i e l ā S a r g k a r e i v j a 1 ' , kā v i ņ u d e v ē j a G-andijs , d e 
v i ņ d e s m i t o gadu p r o z a , p u b l i c i s t i k a un d z e j a l i e c i n a , ka 
B e n g ā l i j ā i r p i e d z i m i s r a k s t n i e k s , kurS i z j ū t c i e ā u t u v ī 
bu a r savu t a U t u 9 h e c i e ž t ā s net ikumus mn g a t a v s z i e d o t 
savu t a l a n t u c ī ņ a i p a r t ā s l a b ā k u . n ā k o t n i - 1 8 9 1 . g a d ā d z e 
j o l i " B e n g ā l i j a - m ā t e " Tag ore r a k s t ī j ā t 

" . . . A k * B e n g a l i j a - m ā t e ! Tavus m i l j o n u d e s m i t u s 
Kā z ī d a i ņ u s mūžam mājās n e t u r i i e s l ē g t u s . 
Pār fcasauii p l a š o , zemēm t ā l ā m , svešām 
Viņu z i ņ k ā r e s g a r s l a i plašumā p l e š a s . 
B o l i fca s o l i m l i e g u m u p i n e k ļ i e m s ī k i e m 
N e u ž l i e o važas s a v i e m d ē l i e m p a k l a u s ī g i e m . 

1 d e i t Ver atzīme"t Šādus darbus t H •B.Mukherjee . A 

Study of the E d u c a t i o n a l Thought ot Habindranath T a g o r e . 

Bombay, 1 9 6 2 ; S . S i n h a / S o c i a l X n i n k i n g of Habindranatb 

Tagore* London, 1 9 6 2 ; H . A . A l i • fhe E n v i r o n s of T a g o r e . 

l o n d o n , 1 9 6 0 . 



2 3 . -
Mēs d z i m u š i c i e s t - l i e c , l a i pasu rokām 
J,auno c ī n i ņ ā mums s a t r i e k t sokas 1 , f i 

Jau 3 a j ā d z e j o ļ a fragmentā mēs tarām samanīt d z e j n i e 
ka kaismīgo a i c i n ā j u m u s a r a u t gadsimtiem un pat t ū k s t o š i e m 
i l g o r e l i ģ i s k i s o c i ā l o a i z l i e g u m u varu un par savām mājām 
p a d a r ī t v i s u p l a š o p a s a u l i un s m e l t i e s t ā s g a r a b a g ā t ī b a s , 
Tagores paaa d a u d z k ā r t ē j i e un i l g i e c e ļ o j u m i pa Ā z i j a s , 
E i r o p a s , Amerikas un d a ļ ē j i a r ī Ā f r i k a s v a l s t ī m r ā d ī j a , ka 
var un v a j a g s a g r a u t I n d i j a s gadsimtu n o s l ē g t ī b a s un p a s -
i z o l ā c i j a s c i e t o k s n i . 

Ar savu s a b i e d r i s k o d a r b ī b u un sacerē jumiem Habindra -
n ā t s Tagore, a k t ī v i p i e d a l ī j ā s pirmās masu N e a t k a r ī b a s k u s 
t ī b a s - s v a d e ē i ( 1 9 0 5 - 1 9 0 8 ) - s a g a t a v o š a n ā * Tagore p u b l i 
c ē j a e s e j a s ar l i e l u S o c i ā l i p o l i t i s k u noz īmi* U z s t ā j ā s a r 
runām, s a c e r ē j a ļ o t i daudz populāru p a t r i o t i s k u dziesmu un 
p a t o r g a n i z ē j a un v a d ī j a p l a š a s d e m o n s t r ā c i j a s par indūsu 
un musulmaņu v i e n ī b u . Tomēr» kad k u s t ī b a k ļ u v a s t i p r i i h ~ 
d u i s t i S K a un sāka p r e t s e v i noskaņofc zemniekus musulma
ņ u s , tagore no t ā s a t g ā j a * 

D z e j n i e k ā p a t r i o t a b e z b a i l ī b a v i s l a b ā K izpaudās 
1 9 1 9 - g - * kad v i ņ š kā v i e n s no pavisam nedaudziem p a z ī s t a 
miem i n d i e š i e m kopā ar Oandi ju i z t e i c a p u b l i s k u p r o t e s t u 
p r e t A m r i t s a r a s masu s l e p k a v ī b u . I z c i l a i s b e n g ā l i e t i s a i z -
s ū t ī j a I n d i j a s v i c e k a r a l i m a s u , saSutuma p i l n u v ē s t u l i un 
a t t e i c ā s no b a r o n e t a t i t u l a . 

N e s k a t o t i e s uz Hietumu p r e s e s n e r i m t ī g o pretpadomju 
kampaņu 1 9 3 0 . g . pēc daudzu c i t u zemju a p c e ļ o š a n a s Tagore 
i e r a d ā s divu n e d ē ļ u apciemojumā Padomju S a v i e n ī b ā un S a 
vās t a i pa$ā gadā b e n g ā l i s k i p u b l i c ē t a j ā s " V ē s t u l ē s par 
K r i e v i j u » ( a n g l i s k i tās p i l n ī b ā t u l k o t a s t i k a i 1 9 5 9 * 6 * ) 
deva augetu novērtējumu s t r ā d n i e k u Un zemnieku v a l s t s s a 
sniegumiem i z g l ī t ī b a s uh s o c i ā l ā s V i e n l ī d z ī b a s l a u k ā . 

Un tā daudzas r e i z e s Tagore i r n o d e m o n s t r ē j i s Savu 
a k t ī v o p o z ī c i j u . T i k a i dažus mēnešus pirms nāves d z e j n i e k s 
s a r a k s t ī j a p l a č i pazīstamo> kaut a r ī n e l i e l o darbu " C i v i -

1 B .Thākur . S o n c h o j i t ā , B i s v o - b h ā r o t ī f 1 9 5 8 , 2 8 4 . l p p . 



l i f c ā o i j a s k r ī z e » * k a r a v i s a s ā k a j i e m v ā r d i e m r u n ā j a p a r a n 

g ļ u k o l c n i ā l i s m a g a n d r i » d i v s i m t g b d u i l g * s V a l d ī š a n a s 
p o s t o š a j i e m r e z u l t ā t i e m * 

V ē r t ē j o t d z e j n i e k a I e g u l d ī j u m u n e a t k a r ī g ā s I n d i j a s 

c e l t n i e c ī b ā , D ž . n e r u j a u č e t r d e s m i t o g a d u sākumā a t z ī m ē j a , 

ka Tagore i r b i j i s "pārāk j u t ī g s un u z t i c ī g s i n d i e š u t a u -

tae b r ī v ī b a i , l a i vienmēr p a l i k t u s a v a * dz iesmas Un d z e j a s 

z i l o ņ k a u l a t e r t i l . V i ņ š t o a t s t ā j a a t k a l un a t k a l * kad n e 

v a r ē j a v a i r s I z t u r ē t kāda notikuma a t t ī s t i b U j un p r a v i e 

t i s k ā v a l o d ā b r ī d i n ā j a b r i t u v a l d ī b u un p a t s savu t a u t u . " 1 

Tomēr Neru a r i Š e i t p a r e i z i norāda Uz ? a g o r e s p o l i t i s k ā s 

d a r b ī b a s p ā r t r a u k t o r a k s t u r u . 

Ka humānistu Un d e m o K r ā t u , s a v a s zeme3 p a t r i o t u un 

i n t e r n a d i o n ā l i s t u l i e l o d z e j n i e k u skatām padomju a u t o r u 

A . G n a t j u k a ^ D a ņ i ļ c u k a , K . f i g l e s j У , NaviK .ovas , J * i*a jevskajas , 

J . C e l i Š e v a Un c i t u darbos * A « G n a t j u k s - j a ņ i ļ č u k s u z s v e r , 

ka " l ī d z a r I n d i j a d taUtu n a c i o n ā l ā s p a š a p z i ņ a s i z a u g s m i 

un a n t i i m p e r i ā l i s t i s k ā s f r o n t e s p a p l a š i n ā š a n o s Tabores i e ^ 

tekme b i j a jūtama uz a r v i e n p l a š ā k u i n d i e š u k u l t ū r ā s un 

d z ī v e s s f ē r u * » 5 

l i e l u n o z ī m i i 'ageres d a i ļ r a d e s un d z i v e e p i l s o n i s k a 

j a i p u s e i p i e š ķ i r лг% c i t i s o c i ā l i s m a nometnes v a l s t u iri

d o l o g i t H . Z b a v i t s l t f ( C e h o s l o v a k i j a ) » H . K r i g e r a un b f l r 

1 •T^NehrU. Th* fliseoverjr bf i n d i a . O a l c u t t a , 1 9 4 6 , 

2 
Starp p«*dējo divu gadU d e s m i t i padomju izdevumiem 

j ā a t z i m S i а ) " Рабикдрааат Т а г о р . Сочинения з восьми томах, 
Москва» Х956*195? Г Г * ( * г A . O n a t j u * a - j e . ņ i ļ c u K a i e v a d u ) ; 
b) Рабиндранат Тагор . Собрание сочинений в 12^ти т о и а х . 
Москва, 1^61-1965 ГГ* ( * r A - G n a t j u k a - D a ņ i l i u k a i e v a d u ) ; 
c ) Рабиндрааат Тагор . К столетию„со дня рождений ( 1 8 6 1 

1 9 6 1 } . Сборййй с т а т е й . Москва, "1961* 
•* А.П.ГнатюкДанильчук. Литературное творчество Ра

биндрааата Тагора . &г<* Рабиндранат Т а г о р . К столетию со 
дня рождения, с * р Л 2 б * 



bens (YDR) u . c . 

Tomēr Rietumos - un ne bez paša Xagores r a i n a s - v i 
ņu j o p r o j ā m daudzi p a z ī s t t i k a i kā p u s m i s t i s k u d z e j n i e k u 
un r e l i ģ i s k u p r a v i e t i . ( T ū l ī t gan j ā a t z ī m ē , ka l a t v i e š u 
i n d o l o g l - e n t u z i a s t i , s t a r p kuriem s e v i š ķ i j ā i z c e ļ L a t v i j a s 
PSH Nopelniem bagātā k u l t ū r a s d a r b i n i e k a K ā r ļ a E g l e s mažft 
darbs l a i k a posmā l ī d z padomju Varas a t j a u n o š a n a i L a t v i j a 
1 9 + 0 . g . , i r p r a t u š i i z v e i c o t v i s p u s ī g u Rabindranāta Tago-
r e s p o r t r e t u . Un t a s a r ī saprotams* T ā l a i k a L a t v i j a s i n 
t e l i ģ e n c i i z a u k l ē j a d i v a s l i e l a s r e v o l ū c i j a s un I n d i j a s 
b r ī v ī b a s c e n t i e n i t a i b i j a daudz t u v ā k i nekā daudziem Ta-
goree pētniekiem R i e t u m o s . ) 

Pirmos Tagore pats a n g l i s k i t u l k o j a d z e j u krājumus 
" G i t a n d i a l l " ( p a r t o viņam 1 9 1 3 . g . p i e e k ī r a Nobela prāmi* 
j u un d z e j n i e k s ī s ā l a i k ā k ļuva p a s a u l s l a v e n s ) , "JDārz^ 
n i e k s " > f tmëne s s i r p i s f , l u g a s " Č i t r a 1 * , HTumaā m i t e k ļ a k a r a 
l i s M . " P a s t a nams 1 1 . Tām s e k o j a I n d i j a s v ē l ā k o v i d u s l a i k u 
l i e l ā d z e j n i e k a humānista K a b i r a s imt d z e j o ļ u feulkojUms 
a n g ļ u v a l o d ā uh v i s p i r m s a n g l i s k i n o l a s ī t i e Un pēc tam i z 
d o t i e d i e z g a n p l a š i e l e k c i j u 1 c i k l i ! " S ā d h a n ā » , " P e r s o n ī 
b a " , " N a c i o n ā l i s m s " , V i s i š i e d a r b i p a r ā d ī j ā s 1 9 1 3 . - 1 9 l f . 
gadā uti, Varbūt izfcemat " N a c i o n ā l i s m u w , kurā autors a s i 
nosoda Rietumu b u r ž u ā z i s k o n a c i o n ā l i s m u , neparāda v i s p u 
s ī g i ne Tagores d a i ļ r a d i , he v i ņ a uzskatus 1 . Bet " N a c i o h S -
l i e m ā " d z e j n i e k s a t z i n ī g i r a k s t ī j a par savu zemil f*Nè ma

zāk par p i e c d e s m i t gadsimtiem tā c e n t ā s d z ī v o t mierā un 
domāt d z i ļ i - I n d i j a b r ī v a ho p o l i t i k a s > n e s a s t ā v o š a no 
n ā c i j ā m , zeme* kuras V i e n ī g a i s mērķis b i j a i e p a z ī t p a s a u 
l i kā kaut kd d v ē s e l i s k u , d z ī v o t t a n i k a t r u minūti d v a s e -
l e a d z ī v i Uh pazemīgas p a k l a u s ī b a s g a r ā i l a i m ī g ā B e z g a l ī -

1 Masu v a l s t s vadoēajās b i b l i o t ē k ā s i r p i e e j a m i š ā d i 

minēto autbrd d a r b i i W.fiubeh. I h d i s c h e Romane- è e r l i n , 

1 9 6 4 - W.Ruben. Rabindranath Tagorea tfeltbedeutung. B e r 

l i n , 1962$ H.iCrdger. Rabindranath Tagore und die r e v o l u -

t i o n à r e Befreiuiigsbeifégung i h I n d i e n i 90$ b i s 1 9 0 8 . B e r 

l i n , 1 9 6 4 . 



2ā a p z i ņ ā un i z j ū t o t p e r s o n ī g u r a d n i e c ī b u ar t o . " 1 V ē s t u 
r e tomēr rāda» ka t ā d a s I n d i j a s nav b i j i s . 2 Arī daudzi pa 
Sa * a g o r e s d a r b i - e s e j a s , runas - n o r a i d a šādu a p g a l v o j u 
mu ( š e i t v a r , p i r m k ā r t , minot p l a š o , l a t v i s k i ne t u l k o to 

d z e j n i e k a " P r i e K š s ē d e t a j a r U n u f \ ko v i ņ š t e i c a 1 9 0 8 . g . , 
būdams I n d i j a s N a c i o n ā l ā k o n g r e s a B e n g ā l i j a e p r o v i n c e s Se 
S i j a s p r i - e k e B ē d e t ā j s ) . Ar ī i z c i l a i s t a g o r e s romāns " G o r a " 
norāda UZ tOj ka r a K S t n i e k s i r s p ē j i s ļ o t i k r i t i s k i v ē r 
t ē t savaa zemes v ē s t u r i . • 

Par l i e l ā d z e j n i e k a u z s k a t u pretrunīgumu v i s l a b ā k 
t i e o i n a 1 9 3 0 . g . O k s f o r d a s u n i v e r s i t ā t ē n o l a s ī t a i s l e k c i j u 
c i k l s cilvēka r e l i ģ i j a * Un t a n ī p a š ā gadā nedaudz v ē l ā k 
s a r a k s t ī t ā s '•Vēstules p a r K r i e v i j u ' 1 . Pirmajā d a r b ā , T a g o r e 
i r c i l v ē k s , kam, e f c i s t , r e l i ģ i s k ā s pārdomas i r d z ī v e s p a 
matā» o t r a j ā v i ņ i p r i e c ā j a s p a r t o , ka Padomju r e v o l u 
c i o n ā r i i r i z n ī c i n ā j u s i r e l i ģ i j a s varu p ā r c i l v ē k u p r ā 
tiem* P r o t a m s , kā Šāds i a g o r e s u z s k a t u pretrunīgums rada 
dažādus t ī ņ a l i t e r ā r ā un s o c i ā l ā mantojuma v ē r t ē j u m u s . 
Фае s a v u k ā r t l i e k ar l i e l u p i e s a r d z ī b u i z t u r ē t i e s p r e t 
k r i t i s k o l i t e r a t ū r u p a r r a g o r i . Га* piemēram, 1 9 6 1 . g . 
F r a n c i j ā i z n ā k u s i d z e j n i e k a darbu a n t o l o ģ i j a un d i e z g a n 
p l a š a i s p r i e k š v ā r d s p ā r s t e i d z a r a u t o r a acīmredzamo n e v ē 
l ē š a n o s r u n ā t pār t i e m £ a g o r e £ d z ī v e s f a k t i e m un darbiem, 
kad i ie ' tt ina p a r v i ņ a d a r b ī b a s l i e l o p r o g r e s ī v i s a b i e d r i s k 
nozīmīgumu. 6 ī g r ā m a t a , U z l a b o t a un p a p i l d i n ā t a , i z n ā k u s i 
v ē l r e i z 1 9 6 9 . g . Tā i r a p g ā d ā t a ar daudziem i n t e r e s a n t i e m 
fotouzņēmumiem Un l a b i m ā k s l i n i e c i s k i n o f o r m ē t a . Neapšau
bāmi * iedevums F r a n c i j ā p e l n a l a s ī t ā j u a t z i n ī b u . Bet a r ī 
s e i t i t ā p a t kā i e p r i e c ē j a i z d e v u m ā , i e v a d v ā r d u a u t o r e 
O.Afllana a p g a l v o , ka r a g o r e i r c i j l s c i l v ē k s , kaš " n o d e -

1 H i T a g o r e . N a t i o n a l i s m . London, 1 9 2 1 , p . ? . 

fi V&t ŠO j a u t ā j u m u s k a t . Г.Бонгард-Левин й Г.Ильин. 

Древняя Нйдян. Москва, 1 9 6 9 . 



vas d v ē s e l e s an n e i e i n t e r e s ē t a s d a r b ī b a s k u l t a » * * 1 un t i 
k a i p r e t savu g r i b u t i k a i e r a u t s p o J i t i s k ō notikumu v i r p u -
I I , Nav t ā l u a i z g ā j u s i éo Vārdu autore no tā* ko 1 9 2 4 . g . 
t e i c a R .Holans i " F r a n c i j a Tagor i d i e s v a i p a z ī s t c i t ā d ā k 
kā t i k a i s v i n ī g u p r a v i e t i * m i s t i ķ i , i e s p a i d ī g u un n o s l ē 
pumainībai a p d v e s t u f i g u r U . » 2 

Tomēr t a i paeā F r a n c i j ā i r a r ī a u t o r i , kas domā c i 
t ā d i ! P . t f a l l o n s r a k s t a , ka daudz kas no v i s l a b ā k ā Tagores 
d z e j ā v ē l nav n o n ā c i s l ī d z Rietumu l a s ī t ā j a m un ka v i ņ ā 
t i e m joprojām 1Г t i k a i " О к а п а й » ! ! ' 1 eUSore  "ôo n e s a p r a 

šanu vajag i z k l i e d ē t , Jādara g a l s tam, ka Tagorem I r t i 

k a i d z e j n i e k a mistiJķa r e p u t ā c i j ā r t 

Mums i r b i j i e p i e e j a m s t i k a i t i e n s amerikāņu a u t o r a 
d a r b s - * ļ , o t i p l a š a j ā apcerējumā ( 4 8 0 l p p . ) vai* a t r a s t 
daudz i n t e r e s a n t u f a k t u , s e v i ë k i par Rabindrahāta Tagores 
ceļo jumiem uz Japānu un Ķltin* Tomēr p i e t i e k t i k a i s ā k t eo 
grāmatu l a s ī t , un k ļ ū s t s k a i d r s , ka daudz kam, ko a p g a l v o 
Ijās a u t o r s , v a r p i e k r i s t t i k a i d a ļ ē j i * Tā, piemēram, p a r 
d z e j n i e k a lomu s v a d e è i k u s t ī b ā 3 .N.HeJe r a k ā t a i "Tagore 
nes a p r ā t ā s ' ar e k s t r ē m i s t i e m un t i ë v i ç u u z s k a t ī j a p a r a t 

k r i t ē j u . No Tagores v i e d o k ļ a viJ-i b i j a a t k r i t ē j i no r e l i 
ģ i o z ā s I n d i j a s un p o l i t i s k ā s A n g l i j a s s a d a r b ī b a s a u g s t ā 
i d e ā l a . " J 

1 O . A s l a n . Rabindranath T a g o r e . Avec un c h o i t de 
poèmes i s o i x a n t e i l l u s t r a t i o n s , une c h r o n o l o g i e b i b l i o 

g r a p h i q u e , fcaris, 1 9 6 1 , p * 1 0 . 
2 Rol land and T a g o r e . V i e v a  b h a r a t i , C a l c u t t a , 1 9 4 5 . 

J P . F a l l o n . Tagore i h the W e s t .  G r  t A Centenàr^ 

yolume of t a g o r e , p p . 3 Ī 6 , 3 2 0 . 

* S . N . H a y . A s i a n Ideas of E a s t and I f e s t . Tagore and 

die C r i t i c e J n J e p a n . u S S Ï S ^ É É 'À Mas^achusete f 1 9 7 p . 

5 T u r p a t , 2 5 2 . 1 p p . 



•> га 

jrcr t d | ka, S.rKiisjam nav t a i s n ī b a » l i e c i n a Tagores 

Vārdi^ ko v i ^ d t e i o l d pirmīt s v a d e s i n e m i e r i e m . D z e j n i e k s 

p a r e i z i r a k s t u r o j a A n g l i j a » un I n d i j a s " s a d a r b ī b u " ! 

"  . . B r i t i ua I n d i j U raugās ka us S l a u c a m u g o v i v iņu k a r a 

l i s k a j ā k G t ī , kuru vifci tten a p k o p j * V l * l p ū l a s , l a i kūts 

būtu t ī r a un apgāds g o v i a r b a r ī b u . Viņi r ū p ī g i oensas 

s a g l a b ā t šo kustamo ī p a š u m u un n e v i l c i n o t i e s a p g r i e ž v i -

Пае r a g u s , l a i d z ī v n i e k s n e p a l i k t u pārāk n e m i e r ī g s . " 1 

Nav d i e m ž ē l p i e e j a m a l i t e r a t ū r a par K l s t u m v ā c i j a s un 

spāņu p a s a u l e s t a g o r i a t i e m {ia*>emot I 9 6 l . g . K&vannā i z d o 

t o grāmatu " č u & t r o ensayoe aobre T a g o r e 1 1 t a o u ē i n l i z d e 

vumā i r i e v i e t o t i t i k a i padomju Un i n d i e ā u a u t o r u r a k e t i ) . 

fcķiet, ka cietumu i n d o l o g i j ā j o p r o j ā m n e p ā r s p ē t i i r 

a n g ļ u U t e r a t u r z i n ā t n i e k a JS.Tompsona p ē t ī j u m i . V i n e , s t a r p 

c i t u , i r v i e n s no pavisam n e d a u d z a j i e m p ē t n i e k i e m n e b e n -

g a l i e m , kurs i r cefaties a n a l i z ē t he t i k a i Tagores d z e j a s 

s a t u r u , bet a r i for<nU« Kaut a r i E.Tompaona par zemu n o v e r -
P 

t ē j a Tagores prozu» v i n a l a b ā k ā gradtata j o p r o j ā m i r v ē r 

t ī g s a v o t s ikkatram t a g o r e s d z ī v e s Un d a r b a i z v ē r t ē t a j ā m , 

angļu z i n ā t n i e k s a U g a t U n o v ē r t ē j i s a r i d z e j n i e k a b r a u c i e 

n a uz Padomju S a v i e n ī b u nozīmīgumu* f a r t o v īnā r a k s t ā s 

*Vina ( t a g o r e s . r V » ī . ) K r i e v i j a » apmeklējums nāca kā s a 

jūsmas p i l n a atklaartie , kuras ietekme v ī n u nekad n e a t s t ā 

j a . " 3 Tagore gail i r k r i t i z e j i e B.foftpaonU par t o » ka vifte 

d z e j n i e k u i r h o t f t a d j j i s * ā u g e t i un S * U s i un a t d a l ī j i s Пб 

manas d a b i s k ā s t i d e s Un a p k ā r t n e s " . 

P o z i t ī v a nozifte V a T p i e m i n ē t a r t i n d i e š u , f r a n č u Un 
1 C i t ē t s hbf k . t t u k h e r j e e . H i m s e l f a True Poem. Neir 

D e l h i , 1 9 6 1 , p . 1 3 0 . 
2 EiThompaon. H a b l n a r a h a t h T a g o r e . Poet and D r a m a t i s t . 

Oxford U n i v e r s i t y P r e s s , 1 9 * S . . _ 
3 t u r p a t , 2 2 7 . 1 p p . 

* A L e t t e r t o B . S e a i . The 7 i s v a - b h a r a t i Q u a r t e r l y , 

Yolufte 30» Nttmo«r 3 . 1 9 6 4 - 6 5 , p . 1 5 4 . 



japāņu autoru k o p ī g o Izdevumu e s k a r ā ar d z e j n i e k a s i m t g a 
d i . 1 

u r ū t i i r dot kādu v ē r t ē j u m u p l a š a j i e m I n d i j ā i z d o t a 
jā 

j i e m j u b i l e j a s izdevumiem * pārāk dažādu v a l s t u Un i d e 
j i s k o un l i t e r ā r o v i r z i s n u a u t o r i tur i r p ā r s t ā v ē t i . 

Ļ o t i b a g ā t ī g i Maskavas un Ļeolngradas g a l v e n a j ā s b i b 
l i o t ē k ā s i r p i e e j a m i i n d i e š u autoru d a r b i angļu v a l o d ā 
(mēe S e i t nemaz n e a p s t ā s i m i e s p ie grāmatām bengāļu v a l o d ā 
j o l a t v i e š u l a s ī t a j i e m v a l o d a s b a r j e r a s d ē ļ t a s pagaidām 
nav p i e e j a m a s ) . Ā r i t iem r a k s t u r ī g a v ē r t ē j u m a d a ž ā d ī b a . 
Pēc mūsu domām, v i s d z i ļ ā k , v i s p u s ī g ā k un o b j e k t l v ā k a t t l e 
c l b ā p r e t paäu T a g o r i par v īnu i r r a k s t ī j u s i K ; . K r i p a i a n i ' , 

Tagores r a d i n i e k s Un v i s ā I n d i j ā p a z ī s t a m s l i t e r ā t a , H.Ka 
b i r s f b i j u š a i s I n d i j a s c e n t r ā l ā s V a l d ī b a s m i n i s t r s 4 , 
G .D .Khanolkars - p a z ī s t a m a i s m&rathu r a k s t n i e k s , R a k s t 
n i e c e M . D e v i 0 , H.Mukerdži (uz šo grāmatu mēs j a u a t s a u c ā 
m i e s ) . Grāmatās nodaļu v e i d ā , kā ā r i j a u m i n ē t a j o s Tagore 
j u b i l e j a s izdevumos Varam l a s I t s a t u r ī g o s ā * K * O a t t e r d ž i , 
G . H a i d a r a , p . f o a h a l a n o b i s a , 6 . ē e n a , BŽ.Ohoea pētl^uftUs par 

1 Hommage a Habindranath T a g o r e . Tokyo, 1 9 6 1 * 
2 A Centenary Volume of T a g o r e . New D e l h i , 1 9 6 1 ; The 

Centenary Book of Tagore* C a l c u t t a , 1961J The Centenary 
Number. Habindranath Tagore 1 8 6 1 - 1 9 6 1 . New D e l h i , 1 9 6 1 * 
C u l t u r a l Forum. Tagore Number. New D e l h i , i 9 6 1 . 

' K . K r i p a l a n i . Habindranath TāgoreI a L i f e . New D e l 
h i , 1 9 6 1 ; K . K r i p a l a n i . Habindranath Tacoret a B i o g r a p h y . 
London, 1 9 6 2 U . C . d a r b i . 

* H . k a b i r . I n t r o d u c t i o n t o й . Т а к о г е . Towards U n i v e r 

s a l Man. Bombay» l 9S i> Х.Кабир. Индийская культура. Мос

ква., 1963 ( n o d a ļ a s par T a g o r i - t u l k o j u m s ) и . о . d a r b i . 

^ Ö . D . K h a n o l k a r . The l u t e and the P l o u g h . A L i f e of 
Rabihdranath T a g o r e . Bombay A 1963» 

6 M . D e v i . The Great vTanderer. C a l c u t t a , 1 9 6 1 . 



d z e j n i e k a d z ī v i ua d a i ļ r a d i » 
? (ūqt j ā a t z ī s t , Ka a r i ī n d l ģ ā i r a u t o r i , K u r i , pēc 

mušu do^āai, Tagores p o r t r e t u zīme v i e n p u s ī g i un d a ž k ā r t 
pat t e n d e n c i o z i . Nav ne a r ko p a m a t o j a m s , piemēram, 3.C-. 
Sen ftuptas a p g a l v o j u m s , k a d z e j n i e k s i r " i z j u t i s , ka k r i s 
t u r e v o l ū c i j a s v a d ī t ā j i i r uzsaKUSi s a v u e k s p e r i m e n t u no 
osp&reifeā g a l a " . " 1 t i e a a , ne a r v i s u mušu v a l s t i r e d z ē t o 
Tagore i r b i j i s v i e n ā d i a p m i e r i n ā t s , tomēr Padomju S a v i e 
n ī b a s t a u t u s a s n i e g u m i i z g l ī t ī b a s un s o c i ā l ā s l ī d z t i e s ī 
bas l a u k ā l i k a d z e j n i e k a m t i c ē t , ka trūkumi t i k s p ā r v a r ē 
t i . " H e d z o t , kā v i s i i e d z ī v o t ā j u s l ā ņ i funfrciona kā v i e n a 

ķermeņa l o c e k ļ i , T a g o r i p ā r s t e i d z a un p a d a r ī j a l a i m ī g u , " 
p 

r a k s t a š a i s a k a r ī b ā G . B . k h a n o l k a r s * 
tii v i sam v a r p i e k r i s t p a t tādu a u t o r u darbos p a r T a -

g o r i kā R a d h a k r i ē n a n s 5 ** b i j u š a i s I n d i j a s p r e z i d e n t s un 
i z o i l s e l s z e c ^ s moderno l a i k u f i l o z o f s , l i t e r a t ū r z i n ā t 
n i e k s p r e f . N a g e n d r a 4 , b e n g ā ļ u l i t e r a t ū r a s k r i t i ķ i s K.A* 
VadUds^ U . o . P ē d ē j a i s , p iemēram, a p g a l v o , ka Tagore b i j a 
u z p l a u c i s " m ā k s l a mākslas d ē ļ " s k o l a s d z e j n i e k s , kad v i 
ņam b i j a 2 6 . g a d i * Vēl i>ēc a s t o ņ i e m gadiem Tagore s a j u t a 
" n e p i e c i e š a m ī b u bQt nopietnam un ar v i ņ a i n t e r e s i par n e 
s a v t ī g a j i e m iņdusiem p r a k t i s k i k ļ u v a i n d u i s c l s k s n a c i o n ā 
l i s t s , t i k a i ar to a t š ķ i r ī b u no Bonkiraoondro ( i z c i l ā k ā 
i n d i e ā u r a k s t n i e k a pirms T a g o r e s . - V . ī . J un v iņa s k o l a s , 
kā v i ņ a uzmanība b i j a p i e v ē r s t a ne modē nākušajam Hindu 
d z ī v e s veidam» bet gan Upaniāadu un Būdas a p g a r o j o š a j a m 

ЗьСвеП Bupta» t h e Great s e n t i n e l . A Study of Ha

b i n d r a n a t h T a g o r e . C a l c u t t a , 1 9 4 8 , p . 1 1 . 
2 G . D . X h a h o l k a r . The fcute and the P l o u g h , p  3 1 3 

^ S.Radhakri f lhnan. t h e P h i l o s o p h y of Habindranath 
T a g o r e . B a r o d i » 1961* 

4 Нагеадра. Предисловие в к н . : История индийской л и 

тературы. Москва, 1964. с т р . 3 2 . 
* K.A.Wadud. B e n g a l i L i t e r a t u r e .  G r . t Contemporary 

I n d i a n L i t e r a t u r e . New D e l h i , 1 9 3 9 . 



skatam uz a t i r i , * B & K S W n g ā ļ u l i t e r ā t s . 1 Mi» v a r ē t u i e -
M i s t p r e t daudz KO š i n ī K.A.Vaduda i z t e i k u m s , tomēr p a v i 
sam nepieņemams i r apgalvojums * ka Tagore b i j a i h d u i s t i i k $ 
n a c i o n ā l i s t s . D z e j n i e k s ta©U no 1 8 8 3 * 8 - l ī d z p a t 1 9 1 i . g . 
b i j a no hinduisma atsķftlus&s r e l i ģ i s k i s o c i ā l a s o r g a n i z ā 
c i j a * *Brahrae saftaift" ( t ā p a s t ā v v g i t o d i e n } s e k r e t ā r e 
T i e s ā t ar masu g a d s i m t a sākumu Sagora p r a k t i s k i neužaka^ 
t l j a s e v i pār s a i s t ī t u ār jebkādu r # i l « i a k u kopienu* bet 
p a g ā j u š ā g a d s i m t a 0 O . - $ 0 « gados v i * s s a r a k s t ī j a ne v ienu 
V i e n p u b l i c i s t i s k u d a r b u , kas tri ja t e r i t i p r a t n e o h i n d u i s -
mu un pat l i e l i p r a t Senkimoondru č o t t o p a d h a j a u z s k a t i e m 
un darblbu« Pret h i n d u i i t i s k i e m lozungiem n a o i b n ā l a j i i t * 
b r i v o l a n ā e k u s t ī b ā ftagbre i r u z s t ā j i e s j a u a l ineta ja 
^ P r i e k š s ē d ē t ā j a r t i n a % romāno» *frorar» ( i 9 O ? - 1 9 1 0 ) i H t ta ja 
un paāeUla* U * l * ~ l W f t ) Un daUdzCs c i t o s darbos i Viens no 
i t a e s l i t a » k ā d ē ļ Tagcra i k t ī t i n e a t b a l s t ī j a o a h d i j ā v a d ī 
t o h t s e d a r b l t o * , b i j a daajnickft bažas jiar t o * ka i t k u s t ī 
ba k i j ā b i r ā k feliiMiātiaka un n o s k a ņ o j a jJhet ttiti snifiUl-
a ā ņ a t . 

L a t v i j ā i r dauofe Tagores c i e n ī t ā j u . N e p r e t e n d ē j o t uz 
nosauktās l i t e r a t ū r a s i z v ē r t ē j u m u ( t a s i e s p ē j a m s t i k a i 
daudz p l a t ā k ā fcāttjumaj* mēs centāmies s a a s i n ā t d z e j n i e k a 
d a i ļ r a d e * un dfcīvee p ē t n i e k u uzmanību iia tfe» ka iii t i s i 
a a t o r i v i ņ a a&ntojumu v ā r t e ķ i t t i ā k a a i v i š p u e i g i . 

K.A.fradud. B s n g a l i L i t e r a t ū r a , p . 2 2 . 



Кратябе содержание о*атЬьГ *$ вопросу О 

Литературе о гЪбиНЛранате Т а г о р е * . 

Рабиндранат Тагор является Наиболее популярным ин

дийским писателем в о всем к а р е . Его деятельность о х 

ватывает многие важше области жизни ц культуры индий

ского народа * политику | Литературу # педагогику \ муеьг

ку , живопись, йсыкоэнание, оельокое планирование и д р . 
Об втом свидетельствует живкъ йовта в большинство е г о 
про«введений* 

Синено не вое автора правильно й всесторонне оцени * 
вают внаШсйе вклада Р.Тагора в борьбу Индии ее н е е а 

ВНСЙЫОСТЬ И ее еаовонитасксм и культурном возрождении. 
Среди таких авторов можно отметить американского ин

долога С.Й.Хе*. фрат^уеЬкбго та^ороведа О.Асйан* бен* 
гальейого литературного критике К.А.Йадуда и д р . 

Автор статьи прививает критически осваивать й г г е р а 

*УРУ о Та*Ч)рё* 



Т , А Д иеллна 

ПАРОДИИ ДЖЕЙН ОСТЕН 

Многие исследователи творчества Джейн Остёй справедливо 
огорчавтоя по поводу т о г о , что она не оставила никакого 
теоретического я критического наследия. 

Комментарии Джейн Остек.к произведениям п и с а т е л е й  с о в р е 

менников, выявлявшее ее отношение к художественному т в о р ч е с т 

ву вообще, содержатся чаще я с е г о в ее письмах и й^сят шутли

вый характер . Остроумные замечания* к о т о р ы е пестрят эти 
письма, помогали и помогает многим Поколениям "Джейниотов" 
( определение* данное РьКиплингом 1,поклонникам романистки ) 
выявить некоторые взгляды Джейй Остей на литературное мастера 
с т в о . 

Перепйова Остей с близкими насыщена обыденными событиями; 
хозяйственными заботами, посещением знакомых, провинциаль

ных балов* пикников, рассказами о туалетах , перечислением 
подаваемых блхщ и п р . С£еди втих описаний встречается одна*

д в е фразы о книгах* которые читались в семье ,к мимолетный 
комментарий к прочитанному. Мнение Остен Всегда прикрыто в е 

селой шуткой* 
Характерными для ее ыанеры являются упоминания о Саутв, 

С к о т т е , Байроне. О "Жизни Нельсона" ( " L i f e o f fteleon " ) 
Р , Саутж Джейн Остен Пишет: "Мне надоели "1кэни Нельсона,* 
принимая во внимание, что я никогда их Не читаю, Я вод же 
прочту ату , если в ней упоминается Френк" 2 . (Брат Оотен, в 
т о время  морской капитан) . 

1 R . K i p l i n g . The J a n e i t e e . ^ . D e b i t s and C r a d i t e . L . , 1 9 2 6 . 
2 J . A u a t e n . L e t t e r s . B d . b y Н«Ж«СЪаршш. 2nd a d . C x f . U n i T . 

p r e e a . L .  H . X .  U o r o n t o , 1 9 5 5  Пшсыю ОТ I I ОКТД81Э Г . 



В дрГ)Г<П£ письма 0 с т е н высказывает с в о е впечатление от 
ЬроизведЦяя Саути "Письма йз Аяглга Дона Мануэля Алззрес 
Зспрьедя 4* ( " L e t í t e r s ££оа Snglar tdЪу Pon Manuel A l v a r e s 
3 s p r í « i i a n

t i £ Q 7 ; i "Мы достали второй том "Пксем Эопрьеля* 
и я чктаю ях вс^хух при с в е ч а х . Описания хорошие, но автор 
рШЪ? а н т к  а н г г и й с л й к.таким образом , заслуживает роль 
иностранца; которую на себя б е р е т " . 

О Скотте писательница г о в о р и т в нескольких письмах: 
*Должен ли мне кравитвоя "Мерикои**? Пока  мне не нравится .^ 
Как uQwtj Вальтер C&OTt Не близок О о т е н , но свое восхище

ние его проаой она ьцражает со свойственным ей Емором в 
другом письме: "По какому праву Вальтер Скотт пияет ромаь 
н а , к тому же еще ж х о р о ш о ? К чалу лишать людей п о с л е д н е 

г о куска х л е б а ? Мне он не нравится я "Уэвеллй" мне не п о 

нравится;  я ето твердо решила и не намерена о т с т у п и т ь с я 
от своего решения. £ о < с ь т о л ь к о , что кие придется э т о с д е 

л а т ь . " 5 

Нигде не встречаем в пяоьмах Сотен высказываний по адре

су поэтовромантиков Катса . Шелли, Уордстворта , Кольриджа. 
Сстен не могла не знать произведений своих великих с о в р е 

менников и ту бурную б о р ь б у , которая развернулась в о к р у г , 
них и между самими поэтами по принципиальным вопросам т в о р 

ч е с т в а , так как регулярно подписывалась на новые издания. 
Само отсутствие упоминания п о э т о в романтического направле

ния наводит на мысль, что их творения не Производили в н е » 
чатления на С о т е н . Лишь однажды она видает свое равнодушие 
к т в о р ч е с т в Байронаг "Прочатала " К о р с а р а " , починила овою 
н'кжяхш юбку и больше мне нечем з а н я т ь с я " * 6 Писательница 
иронически приравнивает значение " К о р с а р а " , одного из самых 
прославленных произведений т е х лет, и/такого"важного 'дала, 
как починка нижней вбки. 

\ I b i d . , письмо от I о к т . 1 8 0 6 г . 
* I b i d . * письмо от 20 июня 1808 г , 
5 Цит.у Н.М.ДемуровоЯ в кн.Джейа Остин .Гордост* и п р е д у 

беждение ,^ . , 1567 , . с т р . 5 4 9 . 
6 J . À u s t e z u L e t t e » 3 d , b y B « W , 0 b a p e a a . 2nd a d . , 0 ж ? . U n i v . 

p r e B S . L ,  N . ï .  2 o * o n t o . 1 9 5 5 . I l B c w i o От 5 карта 181* r ¡ 



Читая "Мемуары амзрикакокой дамы" ( " M e a o i r e o f an A o a r i o a n 
L a d y y i 8 0 7 ) I написанные мадам Грант в духе писателей г о т и 

ческой акоды, Джейн 0стен смеется над нелепостью и неправ

доподобием описываемых автором неочаотий и "ужасов" ^ А м е 

риканская леди становится более сносной по мере продвиже

ния капего чтения. Сейчас мы собираемся отправиться з Кор* 
тамберленд о тем*, чтобы као заперли в Ундрингтонскую баш

ню, где нао ожидают два или три комплекс\ жертв, которых 
уже раньше заточил очень утонченный н е г о д я й " . 7 

Комментируя роман своей племянницы Энн, Джейн Оотен 
утверждает : "Я твердо решила*"t№ мне больше не будут н р а 

виться романы, кроме романов М И С С Эджуорт, твоих И моих 
собственных . 

В о т в е т на предложение мистера Кларка, библиотекаря 
принцарегента, написать исторический роман Джейн Остен, 
как всегда полушутя, полусерьезно пишет;"Я не сомневаюсь 
в том, что исторический роман . . . гораздо более с п о с о б с т 

вовал бы моему обогащению и прославлению, чем те картины 
семейной жизни в деревне , которыми я занимаюсь. Однако, я 
так же не способна написать исторический роман, как к э п и 

ческую поэму. Я не могу с е б е представить , чтобы я всерьез 
принялась за серьезный роман  разве что этого требовало 
бы спасение моей Ж И З Н И ! И если бы мне предписано было ни 1 

разу не облегчить свою душу с ш х о м над собой или другими,

я уверена, что меня повесили бы раньше, чем я успела бы 
кончить первую г л а в у " . 5 

Больше в с е г о из собственных произведений Остен любила 
" Г о р д о с т ь и предубеждение" ( " P r i d e and P r e j u d i c e " , 1813)* 

В этом романе ее идейнохудожественные принципы нашли с а 

мое "полное воплощение. В одном кз писем Остен дает х а р а к 

7 I b i d . , письмо от 10 яив . ' *1809 г ; 

8 I b i d . j Письмо от 2Б сент . : 81 ' 4 г , 
9 

Цит. у Н.Ы.Демуровой в к н . Джейн Остин. Гордость и п р е 

дубеждение. М . , 1 9 6 7 . , с т р . 5 7 2 . 



*бр*Ф*юег в М е ! 1 у * л № 1 & О Д д и т я т и " * 0 , ь^ОВИЧЕОАЯ сравнивая 
е г о с романами т о г а временя и, подтрукгаая ьвд увлечением 
современнее писателей «доэрскимз отступлениями) 

"Роман э т о т слишком л з г к о в е с з н , слигяко?* баеотит н свер* 
к а е т ; ему не хватает рельефности: растянуть он его к о е  г д з 
о помощь» длинной гдадй| исполненное H í p í s s r é синела С е с 

ли бы он б а л ! ) , а не то о помощью серьезной и тяжеловесной 
бесс&ыоли?;ы; никак не связанной; с действием  вставить р а с 

суждение о литературе , критику Вальтера Скотта, историю 
Еуонапарте ияя еще ч е г о  н и б у д ь , что составило бы контраст* 
йосле чего читатель с удвоенным в о с т о р г о м вернулся бы ^к 
агривостя я е п й г р в м а т к ч н о с т к первоначального б ы т и я " , 1 1 

• Щутливый тон комментария писательницы, остроумные, но 
биение несерьезные ссылки на современных авторов , а также 
обманчивая " п р о с т о т а " ее Произведений привели и с с л е д о в а т е 

лей к убеждению й том* что Джейн Остея создавала свои п р о 

изведения по наитию. Остей, якобы, б е з особых усилий, без 
* сознательного осмысления и анализа прошлого и настоящего 

английской литературы ч и с т о интуитивно в глуши английской 
провинции писала романы, отличающиеся большой свежестью и 
оригинальностью для т о г о speiteira* 

Даже Генри Джеймс* тонкий мастер слова и большой поклон

ник романистки был глубоко убежден в т о м / что Произведения 
Джейн Сотен являются плодом "необыкновенной благосклонносп 
дарования u . i Ь т с у м т з й * ооознанного т в о р ч е с т в а " » 1 2 

X X X 

X 

Щроме taecrii йззёстйых романов é опубликованных в короткий 
период с I 8 I I по 1818 г о д , пору Джейн Остен принадлежат 

1 0 ¿«¿Ufitexu l iefetete Ы.Ъу R*W,Chapman, 2nd e d . O x f . U a l T 

p r e a e . J , , * ] ^ ^ Пко£Ш от 29 яй** 
Ы 1 3 г : 

1 1 1ЫА.# ожсьмо о т 4 фе»р| 1813 г ? , 
1 2 H*Ja0M« Thš b é f a o s , o f B a l a a c . B к и . The Šouse o f 

http://ed.Oxf.UalT


С при жизни неопубликованные ) хороткий роман в письмах 
под названием "ЛедиСвязан" ( " L a d y s u a a n " $ около 1805 
фрагменты "Семья УотсоновЧ и а?Ье Wafceone" , относят к 
18061807 г г . ) и "Сендмтон'* ( " S o n d i t o n " , 1817 г . ) , а также 
собрание юношеских работ под о б д а заглавием " J u v e n i l i a " , 
созданных Оотен я возрасте о т четырнадцати до девятнадцати 
д е т , ? * е . с 1788 по %Щ г о д . 

Д . Э . ОстенЛей, племянник романистки и автор первого и з 

в е с т н о г о биографического очерка ее жизни С"ж Memoi* o f Jane 
A u s t e n " t 1870) оооби&ет, что в 1796 году Джейн Оотен читала 

оемье свой первый роман " E l i n o r and M a r i a n n * " , а Череэ 
полтора года в т о р о й , озаглавленный "F irafe lmpref le lone " и еще 
ч е р е з год в 1798 г . свое третье крупное сочинение "бшэап" . 
По утверждению Э.ОстенЛей, в с е эти работы много раз Переде

лывались. Только в 1803 году романистка решалась опубликовать 
т р е т ь е us упомянутых Произведений, продав е г о за Десять фун

т о в лондонскому издателю. Роман " s u a a n " не был тогда налезав 
т а н . Через д е с я т ь лет он был выкуплен братом писательницы, 
подвергся некоторой переделке, которую она, однако, не у с п е 

ла закончить, и издан посмертно под названием °Нортанжерское 
аббатство* 1 ( " H o r ^ h a n g e r A b b e y ' \ i 8 i B ) . Из утверждения Д.Э.Оо** 
тенДей можно заключить, что первые Два романа писательница 
кропотливо переделывала и редактировала в течение многих 
л е т , Не считая для себя возможным опубликовать их до нача* 
ла 1810х годов под новыми заглавиями "Разум й ч у в с т в и т е л ь 

н о с т ь Ч h 6 e n s e and S e n s i b i l i t y v s r i ) й "Гордость й предубеан 
Двние" ( " P r i d e and P r e j u d i c e ' 1 , 1 8 1 3 ) . 

О том, как нелегко давался Джейя Остен писательский т р у д , 
свидетельству ют' ее Письма; ЬЯ резала и к р о м с а в в о в с я , " 

пишет она в одном из них. В другом  Джейн Остей Признается 
насколько тщательно она редактировала озон произведения, 
в н о с я множество мелких изменений, как будто несущественных* 
стараясь "передать смысл меньшим количеством с л о в . . . Как 
ни огромен этот т р у д , он дает мало эффекта* ' . 1 3 

1 3 Цит. у Й.Ы.ДемурОвой в кн . Джейн Остин.Гордость и п р е 

дубеждение. М., 196*7, с т р . 5 7 6  5 7 7 . 



8 1 8 1 7 г о д а Джейн Оотен з а к о н ч и л а р о м а н "Убеждение* 
(• ,Регаиаа1охх <%^в18) к сразу же принимается за н о в ы й . Не

с м о т р я на с м е р т е л ь н о е з а б о л е в а н и е о н а до последнего дня 
жкзяк п р о д о л ж а е т цонскк н о в ы х путей в области р о м а н а , о 
ч е м с в и д е т е л ь с т в у ю т О с т а в л е н н ы е е й главы р о м а н а "Сенди

ТОН* ( " З г з о Д ^ о а 1 1 ) » 
?аким образом, творческий путь Джейн Остон не о г р а н и 

чивается к р а т к и м шестилетним п е р и о д о м , к которому о т н о 

с и т с я опубликование ее р о ш н с з , Б о л е е четверти веха кро*. 
п о т л и в ы х , вдумчивых исканвй, р а з о ч а р о в а н н а , неудач и р а 

достных открытий увенчались с е р и е й из шести произведений, 
воаедяшх й золотой фонд английской литературы. 

X X X 

В двадцатилетнее в о з р а с т е Джейк Остен собрала все свои 
ранние р а б о т у шутливо обозначив к х : и том I м , "том I I " и 
*том Ш " . Сама писаильница рассматривала эти первые с о 

чинения как материал для развлечения семьи, и потому н а с 

ледники Остей не сочли возможным их олубликозатъ. Только 
в 30х годах двадцатого столетия вышли в свет последние 
рукописи юношеских работ Джейи Остен, и исследователи п о 

лу чклн возможность проследить а е с ь путь творческого с т а 

новления романистки, 
Пб словам английокого литературоведа Эрнеста БеЙкера 

д е т с т в о и юность Джейн Остек совпадают с периодом, когда 
З а м е т н о П О Н И З И Л С Я уровень художественных произведений" .** 
Просветительский роман С.Рйгардсона, Г.Фильдинга и Т.Смол

дета исчерпал с е б я . Йа смену сентиментальному роману 
С О.Гольдсмит, Д.Стерн) в литературу пришли многочисленные 
йодражанйя, которые в зарубежном литературоведении йодучш

дн название **п<гге1м о£ е е п з 1 Ъ И 1 Ь у м * Романы Шарлотты Смит, 
Генри Маккейзи, Сары Верни, Элизабет Хелм , Джейн У э с т , 
Элизабет Инчбаад составляли основной фонд передвилкых б и б 

лиотек . Бодйпюн популярностью пользовались романы Фанни 
14 

В.Вакег . К х в ^ г у о£ 1?Ье £х»в11вЬ Когте ! . , 1935. 
* , 6 , оь.э. 



§$рни н Ыараи Эджуорт, единственных а в т о р о в , пытавшихся 
критически описать нравы конца 18 столетия , а также о х р а 

шц*ъ некоторые оодиалькыб проблемы с з о е г о времени, 
Биографы Джейн Остек указываю* на т о , что она с д е т с т в а 

была хорошо знакома о классическими и современники а в т о р а 
ми» Вое новые йромуьеденкя бурно обоужд&лись в ае^ье п и с а 

тельницы, a оама она после очередного ко»вктиг»й.ого чтения 
бралась з а бумагу к , приетроиашйоь где нибудь % уголке г о о 
тиаой , ч т о  т о п^оа:га, часто прерывал с э о е занятие смехом. 
Велоре творения девочкиьояроотка становились достойкием 
всей семьи и критике уже» подвергалось новое сочинение М О 

г о автора, пародирующее г^отъетин популярных романйото» . 
Б юношеских тетрадях АгеЯя Остен акач&тся одни пародия. 

Сходство тематики, ситуаций, персонажей и .стиля популярных 
романов конца 13 века ч а с : о затрудняет уточнение ниточника 
пародии, НО я с н о , что еШр о с т р о высмеивает метода и з о б * 
ракеикя, характерные для определенной группы п и с а т е л и * 

В коротком фрйгйейта первой тетради под названием нАме*> 
Лия Т е с т е р 1 1 ( " A m e l i a У;*Ъвоа* и , OK* ÏÏB9 ri) Sttftfl Остей 
йонеряет читателю "тайны1* следующей йерелиоки. 

1 1 Dear Maud, 
B e l i e * * me I ' m h a p p y bö h e a r Of y o u * &g4ribft&ftB 

a r r i v a i . Î have à t h o u a M d ' t r h i u g * t o t e l l j e u * ЪъЪ 
wy p a p e r W i l l o n l y p e t A i t me t o §éà fckft't 1 am ytHir 
a f f e c t e d feMMi™ 

Ä a e l i * »itNMNl***. 

Oātsrtmb Ш*Щ адресовано oeoTjjê мисс МОД) 

* 5 Неправильное Правописание остёк слой " f r i e t o " и " f r i e n d 

1вЬ1р й остаетоя загадкой для ^ с л е д о в а т е л е й , f .к ,ошибка 
в правописании упорно повторяется только в юУошеских с о 

чинегЬмхйародйях, кш Предполагаем; что Остек хочет выра

зить Ьвое насмешливое отношение к авторам популярных ро^ 
Кайов также графически, м я т а я , что Изображение 2руае<?к&* 
отношений в " f c o v e i e o f s e n s i b i l i t y * не с о о т в е т с т в у е т 
истийному эйачен^К! этих слов i 



* 'Bear S a l l y , 
I h a v e f o u n d a V e r y c o n v e n i e n t o l d h o l l o w oal* 

t o p a t ош? L e t t e r s i n i f o r y o u k n o w ш h a v e l o n g 
m a i n t a i n e d a p r i v a t e c o r r e s p o n d e n c e * I t i s a b o u t a 
a i l e f r o m jny H o u s e a n d s e v e n frocr. у o u r s • ¥ o u may 
p e r h a p s i m a g i n e ' t h a t I m i g h t h a v e saade c h o i c e o f а 
t r e e w h i c h w a l d h a v e d i v i d e d t h e D i s t a n c e c i o re 
e q u a l l y .  I was s e n s i b l e o f t h i s a t t h e t i m e * b u t 
a s I c o n s i d e r e d t h a t t h e и а В с v i o u l d b e o f b e n e f i t 
t o y o u i n you i ? w e a k a n d u n c e r t a i n s t a t e o f H e a l t h f 

I p r e f e r r e d i t t o o n e n e a r e r y o u r H o u s e , a n d am 
y o u r f a i t h f u l 

B e n j a m i n Э а г . " 

Судя по первому письму, мисс Мод '& Амелия связаны дав* 
ним знакомством. И еслк о т с у т с т в и е бумаги помешало Амелии 
поведать о многом подруге ь т о , казалось бы такое досадное 
препятствие может способствоБать стремлению к личной вотрв 
че о адресатом. Но мисс Мод получает новое ЙЙСЫУЮ* 

" D e a r M a u d , 
I w r i t e now t o i n f o r m y o u t h a t I d i d fcofc a t o p a t 

y o u r h o u s e o n шу way t o B a t h l a s t Monday* i I have 
a a n v t h i n g s t o i n f o r m y o u o f b e s i d e s ; b u t ay £ a p e r 
r e m i n d s me o f c o n c l u d i n g \ a n d b e l i e v e toe 

/ y o u r s e v e r e t o * 
A m e l i a W e b s t e r 1 1 * 1 6 

Приведенные выше бессодержательные письма явдягооя я р 

кой пародией на эпистолярный роман конца 1 8 века* В евредяи 
(е столетия Сэмюэль Ричардсон продемонстрировал большие воэ 

ложности эпистолярной формы для раскрытия характеров г е р о е в 
их. мыслей, чувотв и настроений* В 1780х * 90х годах ромаи 

Яке Wo*ke ot Jane a u a t e n * Y * 6 * Minor Works* L .  t f . f * 

T o r o n t o ^ 1954* p 4 4 7  ^ B * 



в письмах с т а д самой распространенной формой повествования. 
Авторы " n o v e l e o í s e n s i b i l i z o ообенно увлекалась етой ф о р 

мой изложения, Новаторские приемы ?ича?дсона превращайся 
под пером эпкгэков в своего рода застывшие формы, Выхолащи

вание формы приводит к тому, что с о з д а е т с я большое к о л и 

ч е с т в а произведений, з которых авторы излагают бессмыслен

ные психологически необоснованные пксы/а г е р о е в . Для с о 

хранения жанра рождались надуманные ситуации; причиной п е 

реписки часто являлось традиционное Дупло в старом д у б е , 
подобно тому, которое послужило погодой корреспонденции в 
"Амелии У э б с т е р 3 етой пародии £ке8н Сотен высмеивает б е с 

содержательность переписки г е р о е в в епиотолярных романах 
своих с о в е р е м э к Е и к о з . 

Роман в письмах пародируется э Некоторой степени и в 
д р у г о й юношеской работе Д;чеГн Эстен * "Любовь я дружба** 
( '«Love and í r e i n d a h i p " \ Щi%790 г » ) * Этот фрагмент, н а 

сыщенный приключениями мой Лауры, иллюстрирует ограничен

ность возможностей эпистолярной формы для передачи быстро 
сменяющихся событий. Автор подчеркивает бессмысленность Пе

реписки, неожиданно аак&нчизая отдельные письма в самый дра

матический момент, а также монотонными повторами " i n c o n t i n u ^ 
a t l o ^ ^ f í o m fche *аше fcó t b e ваДО'ИЛИ " s a í d I " , **repi iôd I й * 
^exola l taed V\ Читатель окончательно убеждается в а б с у р д 

ности переписки, когда выясняется, что она осталась о д н о 

сторонней  второй корреспондент яи разу не ответил* 
Высмеивая технику письма романистов 18 в е к а , Джейн Оотея 

подтруНиьает даже Над такими авторами как Г.Фйльдинг t • 

С.Ричардсон, ícoTOpHX она гЩт й чтила . Остен в с е г д а нро* 
низировала ho йоводу увлечения йиоатеЛей Шзогословными а в 

торокинн о т с т у п л е н и я м , Морализирующими пассажами, а также ; 
йереесКазом жизненны* перипетий персонажей* часто неуместных, 
прерывающих общее развитие сюжета ; 

" 8 *Любвй и дружбе" здрейшя случайно встречает своих 
двокфбдннх оратьёэ* которых раЙУйй никогда не видела я б о л ь 

toe не увидит. Джейн Остен повествует > d $том событии é 
последнем письме Лауры. Читателе é нетерпением ждет p a s p e 



шения проблей, сзязапкнх с героиней,, чья судьба eqe не я о 

на;* во аэтор аамзренно приое?аяавливь*зт действие педантич

ным к подробным рассказом с жиеяи повстречавшихся ей р о д с т 

венников: 
" I i n f o r m e d th&z o f e v e r y t h i n g w h i c h h a d b e f a l l e n me 

d u r i n g t n a c o u r s e o f my l i f e a n d a t my r e q u e s t t h e y r e l a t 

e d me e v e r y i n c i d e n t o f t h e i r s . 
We a r e t h e исъа &s y o u a l r e a d y k n o w o f t h e t w o y o u n g e s t 

D a u g h t e r s T r h i c h L o r d 6 t „ C l a i r h a d b y L a u r i n a a n i t a l i e t n 
o p e r a g i r l . C u r m o t h e r s c o u l d n e i t h e r o f them e x a c t l y a s c e r 

t a i n who w e r e c u r F a t h e r s , t h o u g h i t i s g a n o r a l l y b e l i e v e d 
t h a t P h i l a n d e r , i s t h e e o n o n e P h i l i p J o n e s a B r i c k l a y e r , 
a n d t h a t my i ' a b h e r G r o s c r v S t a v e s a S t a y m a k e r o f S d i n 

b u r g h . T h i s i s h o o v e r o f l i t t l e c o n s e q u e n c e , f o r a s o u r 
M o t h e r * w e r e c e r t a i n l y n e v e r a a r r i e d t o e i t h e r o f t h e m i t 
r e f l e c t s n o D i s h o n o u r o n o u r B l o o d , w h i c h i s c f a m o s t 
a n c i e n t a n d u n p o l l u t e d k i n d . B e r t h a С t h e M o t h e r o f P h i l a n d 

e r ) a n d A g a t h a ( my о т о M o t h e r ) a l w a y s l i v e d t o g e t h e r * 1 7 

X X X 
x 

Собрание юношеских работ Джейн Остен является как бы 
сатирическим комментарием к популярным романам, высмеива

ющим их наиболее характерные черты. Так, героини п р о и з в е 

дений Шарлотты Смит, Фанни Берни, Анны Радклаф  воплоще

ние Физического нравственного и духовного совершенства. 
Их характеристики совершенно стереотипны и повторяются из 
романа в роман: природа одарила их разностроннями таланта 

ми, тонким вкусом, кроткий и покорным нравом, с в е р х ъ е с т е с т 

венной к р а с о т о й . Героини восхищали Грацией танца, игрой на 
арфе идя лютне, Искусством ЖИВОПИСИ И поэтическим даром. 

Лаура, героини пародии Остей "Любовь и дружба", п о д о б 

но Эммелине, Этелинде С Героини Ш.Смит), Эвелине, Сецилии,

Камилле (героийн Ф .Берни) , ЗМЯЛЙ, Зллене ( героини А . Р а д 

I b i d M Р И 0 6   1 0 7 • 



м и ф ) , как она. сама ЗОД сообщает ,  обладает непревзойден*. 
ной красотой и многочисленвкми д ф о в а н к я ш : 

 'JBufc l o v e l y а з I w a s , t h e G r a c e s o f * y P e r s o n w e r e t h e 
l e a s t o f my, P e r f e c t i o n s . Of e v e r y accompl ishment accustomary 
t o my sear, I was d i s t r e s s * When i n the e o n v e n t , ay p r o g r e s s 
had always e x c e e d e d my irstruetions, my A c q u i r e m e n t s had b e e n 
w o n d e r f u l f o r ay a g e , and I had s h o r t l y s u r p a s s e d my M a s t e r s * 
l a my mind, e v e r y V i r t u e t h a t c o u l d adorn i t was c e n t r e d ; i t 
was t h e Sendea  v o u a of e v e r y g o o d Q u a l i t y and o f e v e r y 

I F 

n o b l e s e n t i m e n t . " 
Образ во в с е х отношениях совершенной героини стал т р а 

дйдионнш в английской литературе со времен С.Ричардсона. 
В хвастливой откровенности Лауры ощущается определенная иро«% 
и м по поводу Рнчардсоновской Гарркет 5 а й р с н ; когда она 
стыдлива сообщаем читателю о т о м ; кахое впечатление п р о и з в о 

дит ее очарование иа окружающих. Насмешка над мнимыш с о в е р 

шенствами уонлнваетоя благодаря тому , что каталог их с о с т а в 

ляет сама обладательница. Прямым источником пародии послужи* 
4 0 , вероятна, описание героини в роыаие BUUmt "Эммелина", 
ш е д ш е г о  в 1888 г .  за г о д  д в а до создавая Оотен первых с о 

чинений: 
ehe (Bmmel ins) had a k i n d of u n t u i t i v e k n o w l e d g e ; a n d 

c o a p r e n e n d e d e v e r y t h i n g w i t h a f a c i l i t y t h a t s o o n l e f t h e r 
i n s t r u c t o r s b e h i n d h e r . " 

В другом фрагменте Лжейн Остен под названием "Замок Лео

л и " ( " L e s l e y C a s t l e ' * , 0 & Д 7 9 2 г . ) героини также оовершея

но серьезно сообщает о своих совершенствах : 
" . . . We a r e n e i t h e r d t u l n o r unhappy $ on the c o n t r a r y 

t h e r e never ware two a c r e l i v e l y , mere a g r a a b i * o r mors 
w i t t y g i r l s , t h a n we a r e . , . We r e a d , wa work, we * e l k , and 
when f a t i g u e d w i t h t h e s e Employments r e l i e v e our s p i r i t s 
e i t h e r by a l o v e l y song* a g r a c e f u l Danee , o t by some smart 
1 8 I b i d . , p . 7 7  7 8 . 
1 9 O h . S m i t h . B a s e l i n e o f aba Orphan *t t h e Gas t i e . L . И 7 8 8 , 

v . I , р И 5 . 



b a a  * o t , and w i t t y r e p a r t e e , We ft?e jaandaome, * y d e a r 
C h a r i o t t o , v e r y hoAdaome and tfcs g r e a t e s t o f our P e r f e c 

t i o n s i a , tfcafc we fcre e n t i r e l y i n s e n s i b l e o f thaa o u r 

e e l v e e / ' 2 0 

Уже в очень юном в о з р а с т е OQTOH о с т р о ощущала б е з л и 

кость* безжизненность нереальных женских персонажей э 
произведениях современников.Переоомысливая созданное и 
соэдаваемое , Остен постепенно приходит к героине принци

пиально нового плана, Английская литература до Джейн О с 

тен не знала героинь подобных Элизабет Бзннет, Эмме Вуд* 
х а у а , Катрин Иорленд идя Энн Элиот, которые "have n o t h i n g 
o f a h e r o i n e o f romance a b o u t tneau" ^ Ke Обладая у д и 

вительной к р а с о т о й , сверхъестественными дарованиями и 
добродетелями, они предстают перед читателем во всей мно

гогранности сисях с у г у б о индивидуальных х а р а к т е р о в . 
Л.Стерн и О.Гольдомит, при всем различии их творчеотва , 

fc своих произведениях показали огромные б о г а т с т в а в н у т р е н 

него мира человека* Их многочисленные последователи в у л ь 

гаризировали метод художественного осмысления д е й с т в и т е л ь 

ности основателями сентиментализма,заменяя естественные 
чувства слезливой чувствительностью. В эпигонских " n o v e l s 
o f s e n s i b i l i t y " глубина и т о н к о с т ь чувств может быть в ы 

ражена линь посредством физических реакций: дрожи в г о л о с е , 
с л е з , обморока, истерического п р и с т у п а . Физическое п р о я в 

ление эмоций оказывается равнозначным добродетели . Джейн 
Остен неоднократно отвечала на и с к у с с т в е н н о с т ь , а ^ е к т а ц и ю 
поведения персонажей популярных а в т о р о в веселой пародией, 
объектом которой становились прежде в с е г о клише с о в р е м е н 

ной чувствительности , Пристрастие а в т о р о в к стандартным 
вневним проявлениям эмоций, 

• Лаура к София из "Любви it дружбы" реагируют На любое 
незначительное событие в первую очередь обмороком. Показа

тельно описание встречи двух Друзей, которую героини в а б 

The Worke o f Jane A u s t e n « i l i n o r W o r k s . V . 6 , L .  H . X . 

torcmtö, 1 9 5 4 . p.iTIT 
J.Aua t e a . Hort hang e r A b b e y . ,Ь*И96в#р.2**, 



* ! f e v e * 414 I a * * such « 4 ft?*«0tine Scene аз w&s t h e 
W e t i B S O f ^ М ^ Ш « м It? W4te t o o p a t h e t t o S o * 
the f e b l i p g a o f S o p h i a anu щуз©1*.  We f a i n t e d a l t e r n a t e * , 
l y on the s o f a , 1 , 2 2 Пародия всзерьграат нарочитость й нозсуо*

е т в а а д о с п поведения героин.?! впадая в с б ш р о к . они на з а * 
бывая? тщательно ^обладать о ч е р е д н о с т ь к т о ч н о с т ь в выбо* , 
ре п е с т а ' 'приземления'!. 
' v Зоянеш?в Йауру к София й е с а д а д е я ш . ДОГда пос^а 
в е п р о д о а д т е л ь н о й разлуки* знэ$а восОоедиаявгсА do своим* 
Везадачдйвнад мужьядаг • ' 

и , м we app .?oaoh*4. т ?hey ware Bdward and Augustus * , 
S o p h i a s h r i e k e d and fainfced 03. the around . * I streamed 
and t n a t a n t l y r a n wad. 6 We r e t a i n e d thus m u t u a l l y d e p r i v e d 
of o u r Senses acme m i n u t e s * and on r e g a r d i n g them were 
d e p r i v e d Of them a g a i n . 2or aa Eeu* and a Qyiartex? d i d w« 
c o n t i n u e i n t h i a u n f o r t u n a t e s i t u a t i o n . * Soph ia f a i n t i n g 
e v e r y moment and X running toad aa e f f c e n , " 2 ^ 

Основной метод равйих пародий Джейн Остей * ко о ч е с к о в 
йреувеДчеаие* гранйчай^е о фарсом. Нелейооть приведенной 
сиены подчеркиваемая также точный у к а з а н н ы времени d e o 

Чуаотвенного состояний С " f o r an Hour a r d a Q u a r t e t 1 ) 
Яаурм, ;" *р*орая; : *?**0ДйСь в состояний помутненного р а с с у д и 
ка> как она оаыа п о в е е т * / * ? , йе мо?да д а т » с е б е с г н е т ъ те^ 
Чейие времени. 

Источником шародйй в "Любви к друяСе" М О Р Л Й послужит* 
ояисанк* екзад.»тйроэ4нных frepo^B в р о м а Ш f Шаккаазй, г д е 
чувствк*вд*нбс** возводится Ь к у л » * , доведенный до а б с у р 

д а . 
Герой ромайа rtЧеловек ч у в с т в * ( Man o f i a e i i n e ^ l ? ? ^ ) 

Г.^акхензй norndae f | узйаб* Чт§ e r e йайранвица о т в е ч а е т 
ему взаимностью* Харлей не в состоянии пережить яадлынув* 
ших емоцйй! 

2 2 2*he f o r k s of J a b * A u s t e n . Minor W6*Sae* 1*7^л7* 

* 3 ibid.* i .99i 



"Ha poised Ш hand * * i*iwuid oeloujp saddened a i s 
inee* a s * i l a brightened f a i n t l y in his eye. As ae ga»e# 
in bar i t e * t * dim, I t f i x e d , i t closed* * He sighed, and 
1еЗЦ hack on h i * seat * Mies Walton screamed at the i3ight„ r 

S i * aunt and h i s servants rnahed into the гоовц * They 
found then lying act/ionleaa t o g e t h e r * S i e physician hap

pened to s a i l at ifcst ins tant . Every art was tr iad to r e * 
?over them, * With ¥iaa Walton they euoeeeded,  . B u t Hurler 
*ae gone for a v * » ! " Щ 

Среди юноаеских работ Джейн О с т е » е с т ь пять коротких н«и 

Задай вод Обдам назван нем "A Col lect ion of Let*ers " ( о к , I79J)# 
Латор ч е т в е р т о г о письма, молодая девушка, повествует о сф<* 
Зайиой вхиадче на званом о б е д е с некой мисс Г р е ц и и . П о с л е д 

няя о грустным выражением дина уцомянуда о том, что д е т о т в о 
ч раннюю ш о о т ь она провела в графстве Саффвлк, Иа i f o r e 
сообщения автор письма мгновение делает вывод, что wa д о л » 
# 6 ообеоедницы выпали большие страдания, В результате с л е 

дует йредложение поверить д р у г другу в с е тайны и заключить 
зерасторянму» дружбу: 

"Теп еееш unhappy my dear Hiss ffrenville,  l a i t i n my 
power to soften your Misf or t u n e s ? , . . % dear Wise Grenvil le , 
fou appear extremely young  and may probably stand In need 
of some one's advice whose regard for you, joined te superior 
Agei perhaps superior Judgement might authorise her to give 
i t * I am that person, and 1 now challenge you to accept the 
Offer I make you of ray Confidence and f r i s a d s b i p , in refuse 
f o * which I s h a l l only ask tot your*****2* 

Окороподительнооть такой "дружбы",в основе которой ее 
*бцноота интересов или е с т е с т в е н н о е и искреннее влечение , 
& пустое любопытство, приводит к тому , что она становятся 
фбуаой* Но рила притворства обязывает продолжать Переписку, 
Р # р « и я "Замка Лесли" , д р у г о г о фрагвевта Джейн Остей, c m t 

pOftttfgO прщзнается в атом: 

HJiaokensie. The Han o f F e e l i n g . f a r i s , 1607, Р13в. 

& <bi Warke of Jane Austen. T * 6 . 4 i n o r f o r к в . i ,  » • ! . 

Toroftto^ p* 1 6 2 . 



" X o u may b e s u r p r i s e d t h a t one of whoa I apeak w i t h s o 

l i t t l e a f f e c t i o n s h o u l d b * «у p a r t i c u l a r f r i e n d ) b u t t o 

t a l l y o u the t r u t h f our f r i e n d s h i p a r o s e r a t h e r from C a p r i s e 

on h e r s i d e than JSateea o n eiine. We s p e n t two or Three days 

t o g e t h e r i n B e r k s h i r e . During our v i s i t , t h e w e a t h e r , b e i n g 

rsaiarkably b a d , and pur p a r t y p a r t i c u l a r l y s t u p i d , s h e waa 

s o g o o d as t o c o n c e i v e a v i o l e n t p a r t i a l i t y f o r me, which 

v e r y s o o n s e t t l e d i n a downright P r e i n d s h i p and ended i n an 

e s t a b l i s h e d c o r r e s p o n d e n c e . She i s p r o b a b l y by t h i s t i m e ae 

t i r e d o f me, as 1 am of h e r * b u t as s h e i s t o o p o l i t e and I 

am t o o c i v i l t o s a y e o , o u r l e t t e r s a r e s t i l l a s f r e q u e n t 

and a f f e c t i o n a t e a s ever and our Attachment a s f i r m and 

s i n c e r e as whan i t f i r s t c o a a e n o e d . 0 

В этих пародиях, протестуя против гипертрофии ч у в с т в у 
авторов " n o v e l s o f s e n s i b i l i t y " , Осте я подчеркивает, что 
внешнее выражение эмоций г е р о е в не с о о т в е т с т в у е т глубине и 
искренности их ч у в с т в . По мнению Оотен, бесконтрольная им

пульсивность с е н т ш е н т а л ы ш * г е р о е в * готовых на "вечную 
дружбу и привязанность* 1 при первой знакомстве , является о с 

новой фальшивый, притворный отношений. 
Можно предположить, что источником пародии в "Собрании 

писем" и и 3бшке Аеоли" послужили многочисленные сцены в р о 

манах Г.Маккензк и Щ,Смит, в которых Герои под впечатлением 
мимолетных ч у в с т в клянутся яруг другу в вечной преданности? 
Харлей иэ "Человека ч у в с т в " Г.Ыахкеязи г о т о в считать своим 
отцом случайно повстречавшегося ецу оолдата после т о г о , как 
последний поведал ему грустную историю своей жизни: 

"When Sdvaard had ended h i s r e l a t i o n / fcariey s t o o d a w h i l e 
l o o k i n g a t him i n s i l e n c e * a t l a s t he p r e s s e d h i a I n h i e 
a r a s t and when he had g i v e n v e n t t o the f u l l n e s s o f h i a 
h e a r t by a shower o f t e a r s , H M w a r d " i s a i d b e * H l e t We h o l d 
thee t o ay bosoms l e t ae i m p r i s o n the v i r t u e of, thy s u f f e r 

i n g s on ay a d u i . t i i c a l l a e a l s o thy s o n , and l e t ma c h e r i s h 
thee a s a f a t h e r ! 

2 6 4 t b i d . , рлго 
2 ? H . M a c k e n z i s . ТЫ Man o f F e e l i n g . t a x i s , 1 8 0 7 , p . 9 5 . 



Воспевание чрезмерной чувствительности воспринимается 
Остен как фальсификация действительности авторами сентимен

тальных романов . * 
Подлинная литературная пародия должна не только р а з о б л а 

чать художественные и идейные позиции критикуемого автора 
. или целого направления, но и включать "обязательную п у б л и 

цистическую направленность на более широкие ( а не только 
литературные; явления общественной жизниГ 2 8 Пародии Джейн 
Остен  не только осмеяние слабых литературных произведений. 
Следуя определенному этическому идеалу, Остен также п о д в е р 

г а е т критике моральные устои с в о е г о времени, Остен в с е г д а 
предъявляла высокие требования к ладям, считая , что в своих 
отношениях они должны р у к о в о д с т в о в а т ь с я только честными и 
искренними побуждениями, 

В "Любви и дружбе" Лаура и София, выйдя из гостиницы, 
встречают пожилого господина , который только что подъехал в 
экипаже. Непонятное острое чутье моментально подсказывает 
Лауре, что она предстала перед своим дедушкой: 

" A t h i e f i r s t appearance my S e n s i b i l i t y was w o n d e r f u l l y 
a f f e c t e d e ' e r I had g a z e d a t him a s e c o n d t i m e , an i n s t i n c 

t i v e sympathy w h i s p e r e d t o my H e a r t , t h a t he was my G r a n d 

f a t h e r , " 

Лаура следует за незнакомым джентельменом, б р о с а е т с я к 
е г о ногам и требует о т него немедленного признания их р о д с т 

ва, на что он сразу соглашается : 
"Не s t a r t e d , and a f t e r h a v i n g a t t e n t i v e l y examined my 

f e a t u r e s , r a i s e d me from the Ground and throwing h i s G r a n d 

f a t h e r l y arms around my N e c k , e x c l a i m e d , "Acknowledge t h e e I 
Y e s , d e a r , r e s e m b l a n c e of my L a u r i a a and t a u r i n e ' s D a u g h t e r , 
sweet image of sty C l a u d i a and my C l a u d i a ' s Mother# 1 do a c 

knowledge thee a s the D a u g h t e r o f t h e one and t h e Gran daughter 
o f the o t h e r . " 

H«A.Добролюбов, Полное собрание сочинений в 6ти томах , 
т . И , стр.595 



В этот цатетический момент в комнат; входит Оофня в п о 

исках пропавшей подруги . Бросив один взгляд на девушку, 
лорд Сент Клер в ней также узнает внучку : 

" A n o t h e r Granddaughter i t e e , у е в , X s e a y o u a r e t h e 
Daughter o f my L a u r i n a ' a e l d e s t G i r l ) y o u r r e s e m b l a n c e t o 
t h e b e a u t e o u s M a t i l d a s u f f i c i e n t l y p r o c l a i m s i t , " 2 ^ 

Лорд Сент Клер восторженно припишет в озон объятия не 
только Лауру и Софий, но и еще двух Молодых двдей, случай*» 
но оказавшихся в г о с т и н и ц е . Поинтересовавшись е о т ь ли в 
этом доме у него еще внуки и получив о т в е т i , f N o n e , my L o r d " , 
Сент Клер вручает молодым дедям четыре нятидеоятифунтовцв 
банкноты и торопливо покидает гостиницу , оставляя своих 
внуког выражать в о с т о р г по поводу неожиданных д е н е г . Дио1ф$

дитируя повышенную чувствительнооть г е р о е в , Остен показы

в а е т , как сентиментальные в о с т о р г и родственных чувств с т р е 

мительно перерастают в меркантильность. Точное обозначение 
цены чувствительности ( 50 Фунтов) обесценивает емоции, опи

санные с ироническим красноречием. 
Культ чувствительности в " n o v e l s * o f s e n s i b i l i t y " вво

дит в английскую прозу стереотипные! нереальные ситуации? 
экзотические , таинственное происхождение героев* фантастиче 

ские спены в с т р е ч разлученных родителей и детей С часто 
родственники, никогда ранее tie зная друг друга , интуитивно 
чувствуют кровные у з ы ) , необоснованный бунт против а в т о р и 

т е т а и п р . Даже Ф.Берни, н е с и о т р я ' н а реалистическую направ

ленность ее т в о р ч е с т в а под влиянием общей тенденции Ъреуве

личивать мотивы случайности и интуитивного восприятия с о з д а 

ет в своем романе "Эвелина" ( " a v e l i n a " , 1778 } нереальную 
сцену встречи отца с дочерью, которую Джейн Остен пародиру

е т в "Любви и д р у ж б е " . Сэр Джон Белмонт никогда ранее не 
видел Эвелины, но .посмотрев на нее один р а з , сразу убежден, 
что перед ним  родное дитя : " a s he advanced i n s t a n t l y t o 

wards me, I f o u n d m y s e l f a l r e a d y b e f o r e h i m . . . A n i n v o l u n t a r y 
scream e s c a p e d me, and , c o v e r i n g my f a c e w i t h my h a n d s , I 
sunk on the f l o o r . He had, however , s e e n me f i r s t t f o r i n 

^ T h e W o r k s c f J a n e A u s t e n , Minor Works . V . 6 . , L .  H . T . 

T o r o n t o . , 1954, p . 9 1  9 2 . 



£k v o i o e s c a r c e a r t i c u l a t e ? exc la i* i©d, , s My <|odl does 
C a r o l i n a S v e l y n s t i l l l i v e ! . . , L i f t up thy b a a d # t . t t h o u 
image of ay l o n g l o s t C a r o l i n a I A f f e c t e d beyond measure , 
I h a l f a r o s e , and embraced h i e k n e e s , w h i l e y e t on щу own. 
" T e a , y e s r i , c r i e d h e , l o o k i n g e a r n e s t l y i n юу f a c e , " I s e e , 
I s e e thou a r t her c h i l d ! * ^ 0 

Для авторов популярных романов стало т р а д и ц и о н н о п р е д 

посылать своим произведениям многословные посвящения* Прини

мая смиренный, раболепный тон к выражаясь высокопарным с л о 

г о м , они посвящали свои4 сочинения обычно членам королевской 
семьи или знатным особам с в о е г о г р а ф с т в а . Так, автор " К а 

гадлы" ( C a m i l l a " , 1 7 9 6 ) торжественно и льстиво сообщает о 
свбей преданности королеве в следующем посвящении! 

"Madam, 
That Goodness i n s p i r e s a c o n f i d e n c e , w h i c h , by d i v e s t 

i n g r e e p e o t of t e r r o r , e x c i t e s a t t a c h m e n t t o G r e a t n e s s t h e 
p r e s e n t a t i o n o f t h i s l i t t l e Work t o y o u r M a j e s t y must t r u l y 
however , humbly , e v i n c e ; and t h o u g h a p u b l i c m a n i f e s t a t i o n 
o f duty and r e g a r d from ah o b s c u r e I n d i v i d u a l may b e t r a y a 
p r o u d a m b i t i o n , I t i s I t r u s t , b u t a v e n i a l  I em aura I t 
l a a n a t u r a l o n e . 

W i t h the d e e p e e t g r a t i t u d e , and most h e a r t  f e l t r e s p e c t t 1 
a a , 

Madaa, 
Tour M a j e s t y ' s 
M o s t o b e d i e n t , most o b l i g e d , 
and most d u t i f u l 

s e r v a n t 
F . d f A r b l e y . " 3 1 

Джейн Остей, высмеивая такую традицию, начинает каждое 
сочинение помпезным посвящением. Принимая тон притворной 
благодарности ь екромяооти, Остен посвяюает "Фредерика ж 
Эльфриду» Марте Длойд, состоятельной родственнице , 

3 ° f , B a r n e y . S v e l i n a . L . , l 8 9 e , р , Э 9 0 . 

3 1 J M t e r n e y . C a m i l l a o r the H e t i i r e o f T o u t h L . , 1 ? 9 6 . 



н а 8 а s m a l l t e s t i m o n y of t h e g r e t i t m a e 1 f e l t f o r y o u r 
l a t e g e n e r o s i t y t o ne i n f i n i s h i n g my m u s l i n Q l o a k . " 3 2 

Покорность и смирение а в т о р а акцентируется повторением 
олова " h u m b l e " в посвящения к " Генри и Элизе"? 

" t h e n o v e l i s humbly d e d i c a t e d t o M i s s Cooper (кузина Д . 0 ? ) 

by her o b e d i e n t Humble S e r v a n t 
The A u t h o r . " 33 

Разыгрывая раболепие , Остен посвящает неоконченные иМе* 
муары мистера Клиффорда1' ( "Memoirs o f M r . O l i f f o r d " ) 
б р а т у ; 

" Т о O h a r l e e John A u s t e n , JSsquire. 
B i r , 
Your g e n e r o u s p a t r o n a g e o f the u n f i n i s h e d t a l e , I have 

a l r e a d y taken t h e L i b e r t y o f d e d i c a t i n g t o y o u , e n c o u r a g e s me 
t o d e d i c a t e t o you a s e c o n d , a s u n f i n i s h e d a s the f i r s t . 

I am S i r w i t h every e x p r e s s i o n 
o f r e g a r d f o r you and y o u r • n o b l e 
F a m i l y , y o u r most o b e d i e n t e t c , e t o . * # 

the A u t h o r  3 4 

Комический эффект э т о г о посвящения усиливается еще т е м , что 
по объему т е к с т а неоконченные мемуары не намного больше, чем 
само посвящение. 

В юношеских пародиях Джейн Остей Осмеянию подвергается и 
стремление авторов 18 века " у к р а с и т ь " свой произведения Нра

воучительным, пышным, а иногда rtpocTo йед,античйым заглавием. 
Иронизируя, вероятно , над заглавиями романов С.РИчардсона 
( например: "Памела*; или в о з награжденная Добродетель" 

" P a m e l a , or V i r t u e Rewarded , 1 7 4 0 ) И Ф.Верни> Дкейя О с 

тен дает одному йв фрагментов " . t u v e n i i i a " следующий поа* 
заголовок* "A B e a u t i f u l D e s c r i p t i o n o f t h e D i f f e r e n t E f f e c t s 
o f S e n s i b i l i t y on D i f f e r e n t Minds 1 * . 3 5 

Фрагмент "Великодушный помощник приходского йвяаднника" 

3 2 The Works of Jane A u s t e n . M i n o r W o r k s . T . 6 . I u  K . T .  £ o * o n t o , 

33 i b i d . f P . 3 3 . 
3 4 l b i d . f p . 4 2 . 
3 5 i b i d . , p . 7 2 . 



( "Ene Generous O u r a t e " . о к . 1 7 9 1 ) имеет морализаторское д о 

бавление к заглавие , выраженное в свойственной Остен и р о 

нической манере : "Д M o r a l T a l e , S e t t i n g F o r t h the Advantagee 
o f Being Gecerous and a 0 u r a t e * 4 ^ 

Юношеские пародии Джейн Остен  свидетельство г л у б о к о г о 
анализа литературного наследия и т в о р ч е с т в а современников. 
1фитнческое отношение к произведениям литературы с о ч е т а е т 

ся у Остен также с отчетливой критикой морали современного 
ей общества. В раннем в о з р а с т е , испытывая потребность в ы 

разить свое отношение к жизни, художественным словом, О с 

тен начинает как пародист ,  как начинал и Г.Фильдинг. 
Советский исследователь А.Морозов в своей классификаций 

пародий различает сатирическую пародию, отмечая, что она о т 

личается, "отчетливой направленностью против пародируемого 
объекта и . . . занимает резко критическую позицию по о т н о ш е 

нию к о р и г и н а л у . . . нападает на идейную и эстетическую сущ

ность произведения пародируемого автора или целого направ 

ления" . 7 Ранние сочинения Джейн Осген можно отнести к с а 

тирическим пародиям, так как Остен , высмеивая авторов с е н 

тиментальной направленности, выражает свое резко отрицатель 

ное отношение к их идейным и художественным принципам. Ме

тоды пародирования Остей в первых произведениях также с о о т 

ветствуют методам оомеяния, характерным для сатирической п а 

родии . Главное средство сатирической пародии  утрировка и 
гепербодизацйя образного строя оригинала, доведение е г о до 
абсурда . 

Если в своих первы* пародиях Остей выступает с резкой 
критикой творчества собратьев по перу , то позднее , полностью 
отвергнув каноны сентименталистов , а также дидактизм в п р о 

изведениях предшественников и современников, она приходит к 
реалистическому толкованию д е й с т в и т е л ь н о с т и . 

X X X 

i 

3 6 i b i d . , p.7 3 . 
37 

А . и о р о з о в . Пародия как литературный жанр. ,Русская л и т е 

ратура . I 9 6 0 , JH, с т р . 6 8 . 



В свои первые романы "Нортакжерское абе&тотво" к 
"Разум к чувствительность* наряду е реалистическим бытоци

санием # отмеченным некоторой социальной заостренностью, 
Джейн Остен включает в значительной степени элемент п а р о 

дии* Огромная популярность " n o v e l s o f s e n s i b i l i t y * я П р е 

возносимая ими чувствительность заставляет Остен обратиться 
к критике э т о г о рода.произведений с н о в а , 

В романа "Разум и чувствительность" Остен в художествен 

ной форме раскрывает опасные последствия бесконтрольной вксг 
пансивности. Заставляя своих г е р о е в вести себя с о о т в е т с т в е н * 
но взглядам, займетвованпши ими из романов, Остей последо^

вательяо показывает несостоятельность литературных воззрений 
впигонов сентиментализма. 

Героини "Разума и чувствительности" сестры Элинор к Мари

ей Дэшвуд руководствуются э СВОРМ поведении, как подоказыва

е т заглавие» противоположными убеждениями и взглядами, Эли

нор воплощение сдержанности, рассудительности , б л а г о р а з у 

мия, Марией  импульсквноотй, чувствительности . Лариен с в я 

зывает сдержанность и неспособность внешнего проявления эмо~ * 
ц и й о отрицательным началом в человеке . Так например, девуш

ка чрезвычайно озадачена внешним спокойствием Элинор, которая 
после отъезда с в о е г о возлюбленного хладнокровно принялась за 
домашние дела, не пытаясь избегать упоминания е г о Имени при 
р а з г о в о р е , к е с ъ р е м я о ь . з а п е р е т ь с я от чужих г л а з : 

" S u c h b e h a v i o u r a s t h i s , s o e x a c t l y ti+e r e v e r s e of h e r ото. 

a p p e a r e d no more m e r i t o r i o u s t o Marianne t h a n h e r own had 
seemed f a u l t y t o h e r . !The b u s i n e s s o f s e l f  c o m m a n d she s e t t l 

ed v e r y e a s i l y . . . w i t h calm ( n a t u r e s ) i t c o u l d have no m e r i t * ' ? ' 

Литературоведы считают, что "Hopтанжерское а б б а т с т в о " » 
первое зрелое произведение Остен, хотя оно было опубли
ковано последним. Известно ,что романы "Разум и ч у в с т в и 
т е л ь н о с т ь " " Г о р д о с т ь и предубеждение" и "Нортанзерское 
а б б а т с т в о " были написаны еще в 1790 х г о д а х ; "Разум и 
чувствительность" ^ Г о р д о с т ь и предубеждение" были суще
ственно переделаны и изменены автором перед выходом А 
свет в I 8 I I г о д у . Меаду тем "Норта&жерекое а б б а т с т в о * 
было издано посмертно в том виде* в каком романистка его 
оставила в 1798 Г о д у . 
J . A u s t e n . Sense and S e n s i b i l i t y * Ь, * 1966^ р И О б . 



Марией убеждена в том , что правильно судить о ладя* мож

но только по эмоциональный проявлениям человеческой натуры. 
Этим убеждением она р у к о в о д с т в у е т с я , к о г д а отдает предпоч 

тение з любви восторженному Уиллоуби* Спасая девушку о т н е 

минуемой гибели при романтических о б с т о я т е л ь с т в а х , Уиллоуби 
предстает .перед Марией в Охотничьем костюме г о р ц а , точно в 
таком" же, з каком Валаикур появляется перед Эмили в романе 
Анны Радклифф "Юдольфскяе тайны^С 'ФЬе M y s t e r i e s of ШйДОортДО) 

Сочувствуя с е с т р е в ее выборе , Марией уверена, что ее 
собственный избранник  воплощение совершенства и д о б р о д е т е 

л и . Разве может быть иначе, если молодой человек с чувством 
музицирует и одухотворенно читает стихи? 

"They r e a d , they t a l k e d , they sang t o g e t h e r ^ h i s m u s i c a l 
t a i » n t s were c o n s i d e r a b l e } and he r e a d w i t h s e n s i b i l i t y and 
s p i r i t which Edward had u n f o r t u n a t e l y wanted 1 * . 

В отсутствии Уиллоуби поведение Марией достойно героини 
сентиментального романа: 

" S h e a v o i d e d the l o o k s o f a l l , c o u l d n e i t h e r e a t n o r 
speak « . « Marianne .would have t h o u g h t h e r s e l f v e r y i n e x c u s 

a b l e had she b e e n a b l e t o s l e e p a t a l l the f i r s t n i g h t a f t e r 
p a r t i n g from W i l l o u g h l y . . . She was awake the whole n i g h t , a n d 
she wept t h e g r e a t e s t p a r t o f i t . She g o t Up w i t h a h e a d a c h e , 
was u r a b l e t o t a l k , and u n w i l l i n g t o t a k e any n o u r i s h m e n t , . , 
and f o r b i d d i n g a l l a t t e m p t a t c o n s o l a t i o n . 

Героини " n o v e l s o f s e n s i b i l i t y f в разлуке в в о з л ю б 

ленным, отдавая дань своим пылким чувствам, ищут уединения 
в ыестах и ваняткях, которые у них ассоциируются со с ч а с т л и 

вым* дня&н* Джейн Остов , пародируя сентиментальный ромая, 
заставляет Марией полностью в о с п р о и з в е с т и линию поведения с е н 

тиментальной героини: 

I b i d . , р » 5 7 . 

I b i d . , р . 8 'Л 



" . . . s h e walked out by h e r s e l f , and wandering a b o u t ti > 
v i l l a g e o f A l l e n h a * . T h e e v e n i n g p a s s e d o f f 1 » e q u a l 
i n d u l g e n c e of f e e l i n g . . . She p l a y e d over e v e r y f a v  . r i t ^ 
s o n g t h a t she had b e e n u s e d t $ yxay t o W i l l o u g h b y , eve^ 
a i r i n which Jheir v o i c e s had b e e n o f t e n e s t j o i n e d , and 
a a t a t t h e i n s t r u m e n t g a e i n g on e v e r y l i n e o f a u s i o tbx 
he had w r i t t e n o u t f o r h e r , t i l l h e r h e a r t was s o h e a v y 
t h a t no f u r t h e r s a d n e s s c o u l d be g a i n e d i and t h i s n o u r i s i 
Bient of g r i e f was e v e r y day a p p l i e d " , 

Это описание  пародия не только На романы Ш.Смит, I V i a K 

к е н з и , з#" Инчб'алд . Писатели готической аколы описывали 
героиню, следуя методам авторов " n o v e l s o f s e n s i b i l i t y " . 
Поведение Мариен в разлуке с Уиллоуби с о о т в е т с т в у е т п о в е 

дение героини "Юдольфских т а й я й А.Радклифф в аналогической 
ситуации: 

" E m i l y came a t l e n g t h t o t h e s t e p s o f t h e p a v i l i o n . . . 
where her l a s t i n t e r v i e w w i t h tfalaneourt. * . had s o u n e x p e c t 

e d l y t a k e n p l a c e . . . Her w i s h t o s e e a g a i n a p l a c e which had 
b e e n t h e c h i e f s c e n e o f h e r f o r m e r h a p p i n e s s , a t l e n g t h o v e r 

coming h e r r e l u c t a n c e t o e n c o u n t e r t h e p a i n i t would r e n e w , 
s h e e n t e r e d . * . Sfhe p a v i l i o n on the t e r r a c e was t h e f a v o u r i t e 
s c e n e o f t h e i r i n t e r v i e w s , and t h e r e B m i l y . . . w o u l d teork, 
w h i l e V a l a n c o u x t r e a d a l o u d works o f g e n i u s and t a s t e . l i s t e n * 
e d t o h e r e n t h u s i a s m , e x p r e s s e d b i s own* and cought new o p 

p o r t u n i t i e s o f o b s e r v i n g t h a t . . . t h e same t a s t e , the same 
n o b l e and b e n e v o l e n t s e n t i m e n t s amimated e a c h , " ^ 

Когда Марцен узнает о вероломстве Уиллоуби, ее отчаяние 
приводит к тяжелой болезни, подобной т о н , которую перевесла 
Камилла, героини одноименного романа Ф.Берйй 4 жертва н е у д а ч 

ной любви. 

I b i d . , р . 8 3 , 

A , f i a d c l i f f e . The M y s t e r i e s o f U d o l p h o . L . ,1794, p a r t П , * 
p . 1 1 8 . 



Пародируя сентиментальных г е р о и н ь , Остен считает , ч т о 
при повышенной чувствительности к собственным ощущениям 
и страданиям, они глубоко эгоистичны.Марией» мучительно 
воспринимающая собственные невзгоды, абсолютно н е ч у в с т в и 

тельна к жизненным коллизиям своих близких. Она не з а м е 

чает,какую тяжелую моральную травму переживает с е с т р а , ее 
также не интересуют материальные трудности семьи. Стремле

ние сестры к экономному ведению х о з я й с т в а вызывает чувство 
презрения у Марией, недоумевающей, как можно и н т е р е с о в а т ь 

ся практическими делами в пору нежных г р е з и надежд. 4 

В конце романа перенесенные Мариен неудачи заставляют 
е е переосмыслить с в о е жизненное к р е д о . Героиня признает п о 

рочность своих взглядов и преимущество разумного отношения 
к действительности . Взгляда Элинор также претерпевают суще

ственную эволюцию. Стоическая сдержанность и рационалисти

ческое поведение Элинор, вызвавшие лишние страдания и муки, 
сменяются желанием объясниться и высказать свои ч у в с т в а . 

Исследование А.Морозова "Пародия как литературный жанр" 
отчетливо показывает, что ис*инная пародия " стремясь к p a s 

рушению одной эстетической концепции, дискредитации ее.ху* 
дожественных с р е д с т в и стиля . . . с л у ж и т оредством утверждения 
других эстетических п р и н ц и п о в " ^ Пародируя образы сентимен

тальных героинь в "Разуме и чувствительности 1 ' , Остен раскры

вает свое понимание человеских отношений. Романистка с ч и т а 

ем что ни культ разума, ни культ чувствительности не долж

ны руководить поведением людей. Равномерное проявление о б о 

их начал, по мнению Остен^ является идеальной основой для 
понимания между людьми й полного с ч а с т ь я . 

Нельзя с о г л а с и т ь с я с критиками, которые считают é что в 
о б р а з е Марией Джейй Остен выводит только отрицательное н а 

чало , а в образе Элинор  только положительное. Американ

ский критик Алан Мак Киллоп признает "бмешение" оТрицатель

' * * А.Морозоя.Пародия как Литературный жанр.Русская л и т е 
ре ратура . , 1 9 5 0 , * 1 , с т р . 7 0 . 
" Ж .H.Wright .Jane A u f i t e n ' e K o v e l a . A Study i n S t r u c t u r e . 

Ь . И 9 5 7 » Р . 1 9 . 
SI.Mudrlele.Jane A u s t e n . I r o n y аз Def*aca> and, Ш*есге«гу , 

F r i n c e t o n . 1 9 5 2 t p . 9 1 . 



ках и положительных задатков у Мариец, но сожалеет, ч т о об* , 
раз "Элинор, к несчастью , лишен СЛОЖНОСТИ В ЭТОМ п л а н е , " 

Мнение критиков об однолинейноотн ленских персонажей и 
Трактовка романа только как сатиры па чувствительность не 
с о г л а с у е т с я с т е м , что образ Мариен от начала до конца оим* 
патичен читателю. Сочувствие вызывают иллюзии Мариен и свя^ 
занные о ними неудачи девушки, С другой стороны автор п о с т о 

янно подчеркивает с у х о с т ь и благоразумие Эдаяор. Ее п о с л е д о 

вательно рационалистическое поведение далеко не во всех с л у 

чаях находит отклик у читателя, и э т о соответствует . замыслу 
писательницы. Таким образом, автор не отавит задачу показать 
противоречие между разумом и чувствительностью как п р о т и в о 

речие абсолютное . 
Идеи Джейн Остен получили, на наш в з г л я д , правильное и с 

толкование в исследований с о в е т с к о г о литературоведа А . А . Б е л ь 

О К О Г О : н Конфликта между разумом и чувствительностью, * , е . 
Между Элинор и Мариен в романе а е т . Е с т ь ' и х контрастное с о п о 

ставление , которое убеждает й * о ы / что рассудительность Эли

нор лучше защищает человека о * жизненных н е в з г о д / чем живая 
непосредственность Мариен. Последняя г о р а з д о больше Элинор 
подвержена тем опасностям , жотерме несет б собой мир эгоизма 
и к о р ы с т и . н * 7 

X X X 
х « 

В юношеском "Собрании писем" Джейн О с т е н < " A C o l l e c t i o n o f 
L o t t e r e " ) письмо Анны Паркер начинается всповедью: 

" I murdered my f a t h e r a t a * e r y e a r l y p e r i o d of my L i f e , 
I have s i n c e murdered my M o t h e r , and I am now g o i n g t o murder 

4 6 A.D.Mc E i l l o p . The O o n t e * t of " f lense and S e n s i b i l i t y " , t h e 
R i c e I n a t i t u t e Pamphlet. V . A 4 , A p r i l , 1957 , K . I , p . 6 8 . 

* 7 А.А.БельокиЙ*. Нравоопиоательнуй ромай Джейа Остен. Ученые 
записки Пермского Государственного университета им; ч А.Рорь

к о г о . * 1 5 7 , Пермь, 1967, с т р . 4 ^ 4 , 



щу 6 i s 5 s x % I i i ava о Ь а з д е Д щ r e l i g i o n s o o f t e n t h a t at| 

p r e s e n t I have, n o b a n i d e a o f a n y l e f t . I h a v e b e e n a p e r 

j u r e d «г|1адей i n e v e r y p u b l i c t i b i a l f o r t h e s e l a s t t w e l v e 

^ e a r s i and I U a v e f o r g e d s y gwxf W i l l . I n s h o r t t h e r e i s 
s c a r c e l y a c r i m e t h s t 1 h a v e n o t c o t u e d t t e d * T 

3 зтса парод;;:,' Лзейн 0 с т е н зло высмеивает модные в т о 
время биография преступников, а также описания насилия, 
у г а с а & ж с :;р о отуплении в готических р о м а н у . . Издававшиеся 
Щл%$?Ш для т о г о зрмзня тиранами, романы "ужасов" А . Р а д 

Еляф$4 М . Г . Л ь ш с а , гЧРош оо отав ляли большую ч а с т ь п р о з а и 

чески:: произведений SOx г о д о в 18 с т о л е т и я . Приведенная вы

шз короткая пародия не является единственной реакцией ДкеЙи 
р о т е я на произведения э т о г о р о д а , 

/ Н о р г а . п е р с к о е а З б а т с т в о " (первый из написанных Дкейн 
Осте: г романов)  развернутая пародия на готический роман. 
Метод пародии, по сравнению о юношескими работали Остек.су** 
щест^енно меняется. Комическое преувеличение в ранних с о ч и 

нениях переходит по определению голландской и с с л е д о в а т е л ь 

ницы Г.Тен Хармсел б метод "демонстрации отрицанием" .^ 9 

 Наделяя г е р о е в чертами абсолютно противоположными чертам 
героев популярна романов и постоянно подчеркивая контраст 
между н и ш , Остен д о с т и г а е т большого сатиричесйбго эффекта,

заставляет читателя о с о з н а т ь а б с у р д н о с т ь произведений хаоти

ческой школк. "Но?? з в е р с к о е а б б а т с т в о " пародирует с о в о к у п 

н о с т ь романов "ужасов" разных авторов¿ но ббльше в с е м О с 

т е н высмеивает художественные приемы А,РаДкЛнф. Взгляд*** RaT

рик Шрленд, героини Остея, формируются под впечатлением 
прочитанного ею романа А.Радклиф нЮдольфскйе таййы , г г П о э т о 

му метод "демонстрации отрицанием" ОстэН ш ЬройЛлюоТрйруем. 
ссылаясь на о т о т роман. 

4 0 The Works o f Jane A u s t e n * f . 6 . t ó í h b r " * o r k s . L , *  t f . t . 

T o r o n t o . р * 1 7 5 > 

H.Ten H a r m s e l . J a n e A u s t e n , A Study i n F i c t i o n a l 

C o n v e n t i o n s .The Hague* 1964 . ; p « 1 5 . 



По сравнению е героиней "Юдольфеккх таЗн^Ймиляи Свит Одер, 
поражающей овоей красотой* Катрин МоряейД и Ь а 4 a t h i n ewfc* 
ward f i g u r e , a e a l l o w s k i n w i t h o u t c o l o u r , d)ark l a n k h e i r f 

" } 5 0 
and atroBg f e a t u r e e " . f 

Если Эмили Сент Обер прекрасно играет на лютне, то Кат* 
рня Морленд считает счастливейшим днем овоей жизни, к о г д а 
учитель муэнки покидает их дом» Героини АЛ>адйлйф оочяя**. 
ет сонеты и баллады; Катрин в оостоянии только Читать fex* 
Полотна* написанные рукой змияя, восхищают совершенством 
техники, Катрин не способна даже набросать еокиз овЬего 
возлюбленного в просаль. Каждое иэ совершенств Вмили про** 
*йвоп?ставляетсй Лжейй Остей ооотэетотэуяцам пробелом в 
образовании, дефектом во внешности Катрин* Подчеркивал 
еаурлдаооть девушки, Остен в первую очередь скова Порода* 

р у е * моральную к духовную безуггречаость героини ромааа 18 
в е к а . 

В отличие о т сверхчувствительных Тербий* ' ' n o v e l s o f 
a e n e i b i l i f e y * лицо Катрин не покрывается едартеДЫюй б л е д 

ностью при виде г е р о я , разговаривающего о другой Дамой*те* 
ки Катрйй становятся лишь и a l i t t l e r e d d e r t h a n u s u a l * ' 5 ' * 
Испытываясомнения в любви, Катрин не страдает о т с у т с т в и е м 
аппетита И беосОййцей t M which i s the t r u e h e r o i n e s j o r ^ 
t i o n i bo a p i l l o w s t r e w e d w i t h t h o r n s and n e t w i t h feee^^flJe 
поведение никак не отражает тонкой чувстзйтельйбсти Реронвй 
романа; 

и The p r o g r e s s oi C a t h e r i n e f e unhappineae took t h e d i r e c 

t i o n o f e x t r a o r d i n a r y h u n g e r , and when t h a t was a p p e a l e d , 
changed i n t o an e a r n e s t l o n g i n g t o Ъе i n b e d * * , t h a n t h e r e 
she immediate ly f e l l i n t o a sound s l e e p which l a s t e d n i n e 
h o u r e , and f f o a Which she awoke p e r f e c t l y r r r i T e d , i n * ± e e l ~ 
l e n t s p i r i t s j w i t h f r e a h h o p e s and f r e e h jcheflafci* ^ 

JNAuaten* Kortfaafcger Abbey.Ь* И 9 6 8 * p * 8 1 . 
5 1 t b i d M p . 5 7 4 
5 2 t b i d . i p , 9 0 . 

' 5 3 1ЬШ% p . 6 2 . 



Создавая о б о а з ^ н т и ^ г е р о и н и ' 1 ; 5 ^ Остен постеценно раск*~ 
бывает свой Б З Г Л Я Д на трактовку женского персонага в л и 

т е р а т у р а Образ Катрин, взятый из жизни, наделенный е о т е с т 

венными чертами и недостатками, является одной иа первых 
попыток з иоторяи английского романа с о з д а т ь образ реалист** 
ческой героиня. 

Методои"демокстрадак отрицанием" .Джейк Остей создает к 
другие образы.* 3 отличие от г е р о е в д\Радклиф, подчеркивав

шей мистическое происхождение и таинственность занятий 
своих персонажей, Генри Тилни, как сообщает нам а в т о р , с ы н 
мелкопоместного дворянина и исполняет прозаические о б я з а н 

ности приходского священника в графстве Глосетершир . 
Его появление на страницах романа не связано ос с п а с е 

нием героини из рук похитителя? распорядитель бала п р е д о 

ставляет героя г е р о и н е . Й вместо т о г о , чтобы услаждать г е 

роиня дидактическими увещеваниями, Генри начинает свою 
первую беседу с Катрин " o n a u c h tna t i t e r s ae n a t u r a l l y eu¿ose 
f r o m t h e o b j e c t s a r o u n d t h e a'* * ^ 

3 трактовке второстепенных персонажей ДжеЙи Остен т а к 

же высмеивает литературные атамйы* Героини популярных ро*

макоз воюяу сопрозойдаются д у э н ь е й , чаще в с е г о пожилой , 
ворчливой дамой, которая во всех случаях жизни н а п у т с т 

в у е т девушку советами, зорко следя з а соблюдением Г е р о и 

ней всех правил приличия..В этом отношении показателен о б 

р а з мадам Черон ("ЮДольфские т а й н ы " ) , которой поручено о п е 

к а т ь Эмиля* Основное проявление опеки мадам Черон  мелоч

ное тиранство ( и е * в г с 1 в е o f p e t t y tyranny н ) ? 6 Изображени

ем деспотизма подчеркивался контраст с ч у в с т в и т е л ь н о с т ь » 
героики. Высмеивая о т е р е о т т т а у ю дуайью, Остён Наделяет МИС

С И С Аллен, которой родители Катрин доверили дочь , чертами 
прямо противоположными традяш*** Миссис ÄjueH в своей п а с 

сивности И Мелочности интересов не только не навязывается 
5д " ' " " " г 4 , 1 J ~ 1 ' " " г- - • - - - - - • 

Определение английского исследователя ЙЧШерря в к н * 8 . S h e r 

r y * Jane Auatea . l i#H9ba* C h . * * 
5 ^ J.Aueten.Jrorthanger Abbey.L* , 1 9 6 8 , p * 3 l . 
5 6 A . B a d c l i f f e * The M y s t e r i e s o f Ü d o l p h o . 1 ? 9 ^ t P a r t í , p * 5 4 . 



Катрин с нравоучениями, но в тех редких случаях, когда де^

в ушка обращаетоя к ней sa ооветоу^бззраз^ично *н уоиотовно 
о т в е ч а е т : "Ьо ¿v&* * ô you p l e a s e , my d e a r . " ^ 

В образе изабеллы Торп Джейз Остек пародирует традиционг 
нув преданную наперониду сентиментальной героини вроде в е р 

ной миссис Стаффорд (Ш.Смит "Эммелкна") , которой Зммелина 
поверяет свои тайны. Остен вначале дает возможность н е и с к у 

шенной Катрин поверить в дружбу Изабеллы, а затем , следуя 
методу "демонстрации отрицанием* 1, показывает нам истинные 
ч у в с т в а и натуру мисо Торп, эгоистичной, легкомысленной К о 

к е т к и , неспособной на привязанвооть* 
Для т о г о , чтобы направить внимание читателя йа истинную 

цель пародии, Остей впервые прибегает к пр>шоиу комментарию 
современного ей романа» Автор вавставляет нас анделить и не 
смешивать " e f f u s i o n s o f f a n c y • . « , t r a s h w i t h which the 

p r e s a non» groans " ( подразумевая ИУейко ft n o v e l s o f 
s e n s i b i l i t y и и романы " у ж а с о в " ) с проиэведеинями карий 
Эджуорт И Фанни Бернн й i n which t h e g r e a t e s t powers o f the 
Blind a r e d i s p l a y e d , i n w h i c h t h e feoèfc t h o r o u g h knowledge o f 
huaan n a t u r e , t h e h a p p i e s t d e l i n e a t i o n o f i t s v a r i e t i e s , t h e 
l i v e l i e s t e f f u s i o n s o f w i t a n d hu&oü?, are conveyed t o the 
w o r l d i n t h e h e s t  o h o s e n language 1 ' * ^ 

Высокая оценка творчества Ф.Бернй не Исключала, s a x мы 
видели в юношеской пародии пЛхОошь И дружба" , некоторой к р и 

тичности Обтён по отношению к отбй ромавйст*е* f воре t u * 
пародии допускают i что Пародий помогает преодолевать "ыо~ 
меяты инерции, застой и шаблона» не Покушаясь йа всю х у д о 

жественную концепция пародируеиого а в т о р а , не стреияоь ее 
разрушить или д к с ф е д и т к р о в а т ь * . 5 9 

Во втором томе романа Джейв Остей пародирует готические 
" а к с е с с у а р ы 1 ' , , f . e » те ааблонные, наводящие уйао снтуащми. 

5 7 Í U U s t e h . Northaùger ДЬЬеу4 1*И9бв$ £*20, И. 
5 8 í b i á * * p . 4 ¿ . 

59 A « t o p o s o s . Пародия как литературный * а я р . Р у ц к а я 
литература. I960 , i î , с * р , ? Э . 



которые стали неотъемлемой частью произведений А.Радкдиф к 
ее подражателей. Ш т о д пародирования в этой части романа 
получил название в исследовании Шеридана Бейкера метода 
••комедии и л л ю з и й " , 6 0 

Под впечатлением романов А.Радклиф героиня не в с о с т о я 

нии разграничить реальность и вымышленный мир литературы, 
перенося в жизнь фантазии а в т о р о в готической школы.Раскры

вая иллюзии Катрин В юмористическом плане, Дкейн Остен д о с 

тигает о с о б о г о комического эффекта в сценах, связанных с 
пребыванием героини в Нортанжерском а б б а т с т в е . Характерно 
описание нетерпения Катрин ттри приближении к аббатству . Т р е 

п е т девушки усиливается ожиданием увидеть длинные, мрачные 
коридоры, анфилады нежилых комнат с высокими сводами, т о ч 

но такие, какие видит Эмили в замке Юдодьфо, Но р а з о ч а р о 

ванному взору Катрин предстала совершенно иная к а р т и ь а : , 
" A n abbey !  y e s , i t was d e l i g h t f u l t o b e r e a l l y i n an 

a b b e y ! *• b u t s h e d o u b t e d , a s s h e l o o k e d around t h e room, 
whether a n y t h i n g w i t h i n h e r o b s e r v a t i o n , would have g i v e n 
h e r t h e c o n s c i o u s n e s s * The f u r n i t u r e was i n a l l t h e p r o f u 

s i o n and e l e g a n c e of modem t a s t e , The f i r e p l a c e , where she 
had e j e c t e d the агф1е w i d t h and p o n d e r o u s c a r v i n g o f f o r m e r 
t i m e s , was c o n t r a c t e d t o a Humford, w i t h s l a b s o f p l a i n 
though handsome m a r b l e , and ornaments o v e r i t o f t h e p r e t 

t i e s t E n g l i s h c h i n a . The w i n d o w s . . .were j u s t l e s s what h e r 
f a n c y had p o r t r a y e d * To be s u r e , t h e p o i n t e d a r c h was p r e 

s e r v e d  t h e form o f them was G o t h i c  t h e y might be « т е п 
casements * b u t e v e r y pane was s o l a r g e , s o c l e a r , s o l i g h t ! 
To an i m a g i n a t i o n which had hoped f o r t h e s m a l l e s t d i v i e d a a s , 
and t h e h e a v i e s t s t o n e work) f o r p a i n t e d g l a s s , d i r t end 
cobwebs , the d i f f e r e n c e wae v e r y d i s t r e s s i n g " . 6 1 

6 0 S h . B a k e r , She Comedy o f I l l u s i o n i n " H O f t h a n g e r A b b e y * . 

Papere o f the M i c h i g a n Academy o f S c i e n c e s , A r t s and 

L e t t e r s . V . 5 1 , ^ 9 6 6 , p . 5 * 7 . 

6 1 J.Auatexu Horthanger A b b e y . 1 . , 1 9 6 8 , p . 1 5 0 . 



«йсейн Остей, избегающая подробных описаний, останавдива* 
е т о я яа описании а б б а т с т в а , чтобы в р е д с Н в к т ь ядлюзии К а т 

рин в комическом с в е т е * Там, г д е героиня ваде<зтоя на прнэ* 
накн романтической запущенности я остатки средневековой а р 

хитектуры, она видит уют и порядок , созданный савремеквцма 
декораторами. 

' Центральная сцена, . р а 3 9 б д а ч а ю т я заблуждения героиня » 
сцепа посещения Катрин покоев умершей миссис Тялии. Под: 
впечатлением "Юдольфских таЗк" девушка вообразила генерала 
1илнк злодеемубкйцзй типа Ыонтовк из е е любимого роздана 
Радклкф. Джейн Остен почти повторяет сцбну^посещения Зми«» 
да комнаты маркизы де Вийъруа, но вместо драматического я 
емоционалького описания Радклкф у Остен появляются ирония 
и здравый смысл. Не сделав выводов из постигшего ее р а з о 

чарования, Катрин стремится аопазть з комнату миссис Тклни 
в полной у в е р е н н о с т и , ч т о она раскроет преступление, увидит 
там с л е д ы насилия,улики,в сп8:^<з оставленные убийней.Меяду 
тем она попадаем в аккурагкэ убранные п о к о к , г д е ежедке^яо 
поддерживается порядок в знак внимания к памяти умершей. 

"Пародист" ,  пишет & # й о р о з о в ,  "обращается п р е ж д е . в с е 

г о не к пародируемому а в т о р у , а аПпелирует к читател .>совре^ 
меннкку, б о р е т с я за е г о художественный ькуо и литературные 
с и м п а т и и . б г 1 В " К о р т а ^ р с я о ы а б б а т с т в е " Сстеа подтру* 
нивае? над своим читателем, читателем готических р о м а к о Е . О й 
предвидит н е с о с т о я т е л ь н о с т ь предположений Героини о з в е р 

ском у б и й с т в о , совершенном генералом, к<? оатор предает дей 

ствию неожиданный драматический о б о р о т , раскрывая жестокий 
нрав генерала Тилни в другом плане. ?*&стер Тйлни  старший 
не экзотический злодей из популярного романа, но п о д  в л и я 

нием корыстных побуждений соьераает кестоккЛ п о с т у п о к , к о 

торый является совершенной неожид&квостьс для читателя ,Ког 

д а генерал Тилнп узнает о т о м , что е г о неправильно информи

ровали относительно размеров лридайбгб Катрин/ оа безжа

лостно ункжает девушку, Грубо й хладнокровно изгоняет е е 1« 
а б б а т с т в а . Зло, как показывает Остен . , существует з д е с ь . 1 

о с А .Морозов .Пародия как литературный каЕр .РусаКая л и * 
ратура Л 5 6 0 , Л 1 4 с т р « 7 1 . 



Англии, на каждом шагу род маской порядочности и р е с п е к 

табельности ; нет необходимости отправляться на поиски жео<* 
токооти и деспотизма в Альт? и Пиренеи* Не таинственные и 
диковинные звддеяния, а всеобщая меркантильность, погоня 
за титулами, заставляющая людей забывать о порядочности И 
честности , должка с т а т ь , по мнению Остен , предметом и з о б 

ражения в литературе . Разоблачению корыстолюбия и р а с ч е т 

ливости современного общества Остен посвяадет себя в своих 
романах, показывая что действительность гораздо драматич

ней, чем надуманные нагромождения ужасов* 
Пародируя готические романы в "Нортакжерском а б б а т с т в е " , 

Остен демонстрирует,как искаженно их авторы изображают ч е 

ловека и действительность ; жизнь оказывается полной з а г а 

док я тайн, причины которых выходят за пределы разума и 
здравого смысла. Джейн Остен в своем произведении отказыва

е т с я о т иррационализма писателейсовременников , показывая 
иные возможности развития романа. 

Интерес к пародии как к средству выражения с в о е г о о т н о 

шения к творчеству современников и как к способу утвержде 

ния своих художественных принципов Джейн Остен сохраняет 
на всю жизнь* В некоторой степени элемент пародий п р и с у т с т 

вует во всех произведениях романистки. Если в юношеских с о 

чинениях н Первых романах она отводит пародии главенствую

щую роль , то позже она о т в е р г а е т пародирование как с р е д с т в о 
критической оценки произведений современников. Прибегая к 
пародии как методу косвенной характеристики* 

В основе идеи романа "Эмма1* (*»Ешта #\ 1 8 1 5 )  конфликт 
между миром иллюзий героини п реальном мирон. При помощи 
Ъпосредованных характеристик Остей дает пойятЬ, ч*о в о з 

зрения Эммы Вудхауз сложились под влиянием художественной 
литературы* Автор не акцентируем внимание читателя на к р у 

г е чтения герожаи, как в "Разуме и чувствительности* и 
"Еертавжереком аббатстве* 1 * Эмма не с т а р а е т с я в е с т и себя как 
героиня романа, подобно Марией Дейауд, но в своем кругу 
знакомых она пытается ваять на с е б я роль проведения. Оши

бочность суждеиия Эммы начинает проявляться с ее з н а к о н с т 



в а о Харрнет Смит. Читатель "видит" Харриет глазами Эмма, 
глазами читательницы популярных романов, Харриет припи

сываются черты сентиментальной героини, черты, которые 
Эмма вообразила я которые впооледствии ввели е е в неггро

стительвое заблуждение. 
" S h e wae a p r e t t y g i r l , a n d h e r b e a u t y happened t o be 

e f a s o r t w h i c h fímc¿a p a r t i c u l a r y a d m i r e d . She was . . . 
f a i r , w i t h a f i n e b l o o m , b l u e e y e s , l i g h t h a i r , r e g u l a r 
f e a t u r e s a n d a l o o k o f g r e a t s w a e t n e s e . . . 

Такой внешность» , по мнению Эмму, может обладать* т о л ь 

ко девушка з н а т н о г о , но таинственного происхождения о с о 

бенно потому, что и з з е с т н о , что Харриет незаконнорожден

ное дитя . Змма яростно отстаивает всою точку зрения и,ру* 
ководствуясь лишь своими романтическими иллюзиями, б е с ц е 

ремонно вмешивается в судьбу девушки, вселяя в н е е ложные 
надезды и представления о с ч а с т ь е : 

" (There c a n s c a r c e l y Ъ*у a doubt t h a t h e r f a t h e r i s a 
g e n t l e m a n  and a g e n t l e m a n of f o r t u r e . . » ' З д а (Emma) 
would n o t i c e h e r í s h e w o u l d improve her$ sJa§ would d e t a c h 
her from bad a c q u a i n t a n c e , > .she, would form he? opinions , 
and m a n n e r s " . 

Наделяя Харриет чертами Героини романа,Остен еще р а з 
указывает на опасности,которым подвергаются читатели, п е 

реносящие в жизнь нереальные, фантастические ситуации яз 
популярных романов . 

Э "ЫэЯсфнлД парке" ( " M a n s f i e l d P a r k  * 1 8 1 4 . ) ДжеЙН 
Остен приводит описание комнаты Фанни Прайс и останавли

в а е т с я на убранстве уединенного уголка героини: rto?he гоош 
was most dear t o h e r . . . i t s g r e a t e s t e l e g a n c i e s and o r 

naments w e r e a f a d e d f o o r s t o o l . 4 * t h r e e t r a n s p a r e n c i e s . . . 
where T i n t e r n A b b e y h e l d i t s s t a t i o n b e t w e e n a c a v e i n 
I t a l y , and a m o o n l i g h t l a k e i n C u m b e r l a n d . " 6 5 , 

В сравнительно коротком описании автор три раза п о в т о 

р я е т , что в с е Предметы, оэфужавдие Фанни, дорога е й ,  к а к 

6 3 J . A u s t e n . S m m a . L . , 1 9 6 8 , р И 7 . 
6 * I b i d . , р  5 3 # 1 8 . 
6 5 j # A u s t e n . M a n s f i e l d P a r k . I . , 1 9 6 8 t p . 1 ? 4 . 



tqÔ — 

реликвии ( « E v e r y t h i n g was a f r i a n d , . . " , " e v e r y o b j e c t i n 
t h a t room h a d . » . a n i n t e r e s t i n g remembrance c o n n e c t e d witfc 
t * ! * t " t h e room, w a s m o s t dear t a h e r . . / * ) . В коллекцию " с о к * 
ровид* Факки входит прозрачная декоративная ткань о и з о б р а 

жениями тинтернсхого а б б а т с т в а , пещеры в Италии ц озера в 
Кумберленде в лунную ночь . "A cave i n I t a l y "  восприни

мается как ассоциация о зкзотнческими пейзажами Радклиф. 
" T i n t e r n A b b e y " и " A m o o n l i g h t l a k e i n C u m b e r l a n d " 

Пейзаж Вортсворта в его " L i n e s C o m p o s e d a Pew M i l e s Above 
T i n b e r n A b b e y " . 

Мимолетные замечания пародийного характера дают п р е д с т а в 

ление о литературном вкусе Фанни и подчеркивают романтич

ность натуры девушки. 
В романе "Убеждение" встречаем описание короткой диокуо* 

сии о поэзии Скотта к Байрона: 
" • » • h a v i n g t a l k e d o f p o e t r y , t h e r i c h n e s s o f the p r e 

s e n t a g e , a n d g o n e t h r o u g h a b r i e f c o m p a r i s o n o f o p i n i o n 
a s t o t h e f i r s t  r a t e p o e t s , t r y i n g t o a s c e r t a i n whether 
* & a r r i o n u o r " L a d y o f t h e L a k e " w e r e t o b e p r e f e r r e d , and 
h o * r a n k e d t h e " G i a o u r " a n d " £ h e B r i d e o f A b y d o s " , and 
m o r e o v e r , how t h e " G i a o u r " w a s t o be p r o n o u n o e d * h e s h o w 

e d h i m s e l f s o i n t i m a t e l y a c q u a i n t e d w i t h a l l t h e tenderesfc 
Bongs o f t h e o n e p o e b , a n d a i l t h é i m p a s s i o n e d d e s c r i p t i o n s 
o f h o p e l e S3 a g o n y o f t h e o t h e r j he r e p e a t e d w i t h s u c h t r e 

m u l o u s f e e l i n g , t h e v a r i o u s l i n e g v h i c h i m a g e d a b r o k e n 
h e a r t , o r a m i n d d e s t r o y e d b y w r e t c h e d n o a s , and l o o k e d * o 
e n t i r e l y a s i f h e m e a n t t o b é u n d e r s t o o d , fchafe s h e Veaimtv 
e d t o h o p e h e d i d h o t a l w a y s r e a d o n l y p o e t r y . . . " 0 6 

Впервые, наделяя капитана Бенвика чертами ромаИтИчеоко

г о Героя ( " t r e m u l o u s f e e l i n g , . . . b r o k e n h e a r t a i l n d 
d e s t r o y e d b y w r e t c h e d n e s s . , . » ) * а также, прибегая t И б р « К д 

му авторскому комментарию, Джайя d o t ей выдает свое ô t w e i e 

нае к творчеству п о э т о в  р о м а и т и к о * . Ирония авторского г о 

J .Auaten* ! P * r ô u a s i 6 n * i 4 , l 9 i > 5 , JM21 



доеа слышна о т ч е м и в о и недвусмысленно. Остен считает р о  * 
мантическую поэзию бессмысленной и воспевание сердечных мук 
и страданий рассматривается как проявление неодержанноотк 
и слабоволия. Для Остен ноемн Байрона  " I m p a s s i o n e d d e 

s c r i p t i o n of h o p e l e s s agony* 1 ,  В КО^брЫХ с е р ь е з н о 
можно обсуждать только т о , как правильно произнеоти з а г л а 

в и е . Абсурдное , по ее мнению, поведение байроническом г е 

роя а к ц е п т у е т с я авторской ремаркой " a s it he meant t o b s 
u n d e r s t o o d 1 1 . В середине романа Остен еще раз подчеркивает 

б е з р а с с у д н о с т ь и нелепость поведения романтического*герой 
по отношению к е г о даме сердца . Автор прибегает к Пародии, 
повествуя о любви капитана Бенвнка и Йуйзы Ш о т р о в ^ в е а ^ ш г : 
s i t e a t bwr e l b o w i r e a d i n g v e r s e s * or; w h i s p e r i n g t o h e r e l l 
day l o n g . Эта фраза принадлежит Чарльзу Ыаотрову, но с л е 

дующая  выражает к о н и ч е с к у ю реакцию слушателя и а в т о р а : 
"Anne c o u l d h o t h e l p l a u g h i n g " . 

Таким образом, культ ч у в с т в а , страсти как ©Тйхййяогб 
проявления природы человека отвергаются Остен Й в романти

ческой ПОЗЗИЙ. Для Джейн Остен субъективизм изображения* 
присущий Ш определенной мере всем литературным вколам Ж 
направлениям конца 18 вейа , ассоциируется с полным йокажэ

джем человеческой натуры к действительности вообще. 
Элементы пародии в "М»йсфилд Ь а р * й в , "Змие* и "Убажде

нжиГ хотя и не лишены критицизма, не отличаются о а т ф н ч е 

exofi •аостренностью, как в ее ранних романах, А.Иоронбв 
называет такую пародию юмористической. Ор показывает , ч т о 
в ней автор* занимая дружественную Новацию йд отножейню к 
бригкйажу, ае стремится е г о ^с!среА11*йрбват&. 6 8 

i l l 

6 7 I b i d . , р . 2 2 3 . 

6 8 А .Морозов. Пародия как литературный жавр. Русская т* 
т е р а т у р а . I 9 6 0 . . « , с т р . 6 8 . 



Soiree 25 дет аз своей сравнительно недолгой жизни Джейн 
Оотен отдала литературному т р у д у . Искусство Остен  не спон

танное т в о р ч е с т в о , а результат вдумчивых, кропотливых п о и о 

ков собственного миропонимания, розданных диалектическими 
Противоречиями действительности , 

С юных лет Оотен постоянно следит за развитием художест 

венного слова в Англии. Она г л у б о к о анализирует художествен 

ные методы просветителей , сентименталистов и их подражателей, 
поэтов романтиков , создателей романов "ужасов"  а в т о р о в , 
придерживающихся различных воззрений на искусство с л о в а . Ху

дожественные принципы Оотен и ее отношение к творчеству 
предшественников и современников никогда не были е в сформу

лированы, но ка в с е х этапах овоей творческой деятельности 
романистка дает оценку их произведениям. 

Свое критическое отношение к установившимся традициям 
Остен почти никогда не высказывает прямо. Прибегая к сатири

ческой и юмористической пародии, она раскрывает нам свои 
взгляды на литературное м а с т е р с т в о . "Пародия  акт т в о р ч е  я 

ской критики1,*  говорит А.Мо£озов . ^ 9 Остен пользуется 
средством образного воспроизведения пародируемого в целях 
иронического переосмысления т в о р ч е с т в а отдельных а в т о р о в , 
чаще группы а в т о р о в , чьи произведения характеризуются обвь 
ностью идеи, художественных п р и е ю в и метода изображения. 
В шошеских сочинениях Остен, высмеивая установившиеся л и 

тературные каноны, не пытается еще п о к а з а т ь , что по е е 
мнению должно с т а т ь предметом изображения литературы. . 

В своих зрелых произведениях Остен , пародируя х у д о ж е с т 

венные методы с о б р а т ь е в по Перу, одновременно более о т ч е т 

ливо , чей в ^ J u v e n i l i a " , демонстрирует свой взгляд на на

значение художественного слова* С точки зрения Остен, л и 

тература сентиментализма й романтизма, воспевая Чувства а 
страдания человеческого сердца , увлекаясь изображенной 
выевшего проявления эыоций,не отражает истинной природы ч е 

л о в е к а . Джейн Остен наделяет своих Героев реальными,много* 

w А.Морозов•Пародия как литературный напр . Русская л и т е 

р а т у р а . 1960.Й1, c t p . 6 8 . 



^цраааыми характерами, сооредаточивая внимание на т о н ч а й 

щих психологических мотивах человеческих п о с т у п к о в . 
В своем т в о р ч е с т в е Остен откалывается о т в с е г о т о г о , 

что с ее течки зрения искажает д е й с т в и т е л ь н о с т ь . Анализи

руя произведения своих ярвдаественников, она усваивает 
лучике традиции просветительского реализма, воспринимает 
характерную для его представителей веру в разум и рациона

листическое начало в человеке . Реалистические романы О с 

тен поновому , по сравнению о современной ей литературой, 
в особенности по сравнению о произведениями готической 
школы, рассматривают вопросы добра и з л а . Остен с ч и т а е т , 
что корень зла нужно искать не в таинственных злодеяниях 
отдельных личностей , а в характера человеческих отношений, 
основанных на социальном н е р а в е н с т в е . И в этом смысле с о 

чинения Джейн о с т е н можно рассматривать как начало нового 
этапа В литературе , деятелями к о т о р о г о явились Гаскелл,Шар

л о т т а и Эмили В р о й т е , Диккенс ж Теккерей. Связь т в о р ч е с т в а 
Остев с произведениями а к г м й с к и х критических р е а л и с т о в , а 
также с Произведениями реалистов йейхологов 19 столетия 
может с т а т ь предметом отдельного исследования^ 

Изучение пародий Джейн Остей и их й с т о ч н н к о в ^ ^ л ^ а е ^ 
с в е т на становление а н о а т а л ь а ю г о жрежо ромажжотжж * п е ш ь 
г а е т обмаслить проблемы, котарма два п о д а в * * л, с б о и ~рёГ 
манах. 



Т. АШКНА 

РОЛЬ ПЙЗАЖа К БЫТОВОГО 

3 РОМАНА Д^Е^К ОСТЕН 

Исследователи т в о р ч е с т в а Дяейн Остен , крупнейшей англий

ской романистки конца 18  начала 19 з е к о в , неоднократно укай 
зывали на о т с у т с т в и е в ее произведениях развернутых описаний 
быта, пейзажа, внешнего облика и одежды персонажей. Больший*

ство критиков акцентирует строжайшую экономию описательных д е 

талей ее п о в е с т в о в а н и я 1 ,  иногда с соналекием*\ чаше как бы 
извиняясь за безразличие Днейн Оотен к дотадьнсму описанию^ . 
Самые же ярые ее приверженцы и ПОКЛОННИКИ убеждены, что имен

но такая одержанная манера письма является чуть ли не главным 
достоинством Сетей и догаша с т а т ь основным принципом х у д о ж е 

ственного творчества в о о б а е , а т а х з е главные критерием о ц е н 

ки и подхода к любому произведению мировой литературы 4 . 

%  " a .H.Lewis. Ti:3 N o v e l s o f Jane A u s t e n . B KH. Jane A u s t e n 
The C r i t i c a l H e r i t a g e . S d . b y B.C.Southern. L , , 1 9 6 8 , p.157* 

M . L e e c a l l e s . Jane A u s t e n and Her A r t . O x f . U n i v . P r e a s . 
1 9 6 3 , p . 8 3 . 

w R.W.Chapnwm. P a c t a and P r o b l e m s . O x f o r d , 1948 , c h a p t e r 
F a c t e and F i c t i o n ? 

Sh.KayeSnoith and G . B . S t e r n . S p e a k i n g of Jane A u s t e n * 
H . T  L . / I 9 4 4 , p . 4 6 . 

V . t o o X f , Jane A u s t e n . B KH, Jane A u s t e n . A C o l l e c t i o n o f 
C r i t i c a l E s s a y s , 3d . by Jan W a t t . L . . 1 9 6 1 , p . 2 1 . 

2 W . S c o t t . An u n s i g n e d r e v i e w o f "Emma" . B KH* Jane 
A u s t e n : The C r i t i c a l H e r i t a g e . E d . by B.C.Southaffl . L . , 1 9 6 8 , 
p « 6 8 . 

H.W.Garrod . Jane A u e t s n i A D e p r e c i a t i o n . B KH, D i s c u s s i o n s 
o f Jane A u s t e n , Ed. by f i H e a t h . B o s t o n , I 9 6 l f p , 36 . 

" A . B e n t , J a n e  a P i g f o r Jena* A C l a s s i c d e v a l u a t e d . , S a t . 
Review o f L i t . , 1950» O c t . 1 4 , p . 2 1 . 

4 H „ A r u n d e l . Jane A u s t e n ' s D e l i g h t f u l H e r o i n e s . Coamant. 
1 9 6 4 . D e c . 1 9 , Ho 5 1 , p . e i 2 . 



5 Н.М.ДеМурова. Послесловие к кн . Джейн Остин, Г о р д о с т ь 
я предубеждение. м«, 1967 , с т р . 5 7 3 . 

К . S h e r r y . Jane A u s t é » . L . , 1966 , p. 1 3 9 . 
W . A . C r e i k . Jane A u s t e n : t h e S i t J o v e l e , L . , 1 9 6 $ , p . 8 3 . 
PtV.Sradbrdok . Jane A u s t e n and Her P r e d e c e s s o r s . 

C a m b r i d g e , J 9 6 6 . C h . 3 . 

Лаконичность писательской манеры Джейн Остен особенно 
подчеркивает? Н.М.Демурова и английские критики Нориан Шер

р и , Крейк В Л. и Френк Бредбрук, считая , что редкие, но вы

разительные описательные детали служат важным и подчао 
скрытым целям ее п о в е с т в о в а н и я 5 . 

Отсутствие детализированного описания существенно отлн^ 
чает роман Джейн Остен от произведений большинства ее п р е д 

шественников (С .Ричардсон , Г.Фильдипг, Т.Смоллет, С.Джонсон) 
И современников. Основатели сентиментального романа (Л .Стерн , 
О.Гольдсмит) и подражавшие им второстепенные романисты этой 
школы (Ш.Смит, Г.Маккекзи) , произведения которых называют в 
английской и американской критике •'novels o f s e n s i b i l i t y " , 
представители исторического романа ( В . С к о т т ) и , в о с о б е н н о 

с т и , г о т и ч е с к о г о романа (А.Радклиф. М.ЛЬЮЙО, Ч.Мэтыорин) п р и 

давали большое значение подробному изложению "фона" , на к о 

тором развертывались события, раскрывались судьбы героев 4 . 
. Каково же отношение Джейн Остен к доскональности , Под

р о б н о с т и изложения, свойственным ее предшественникам и с о в 

ременникам, и почему она полностью отвергла их технику 
пиоьма? 

Джейн Остей принадлежит к числу немногих писателей не 
оставившие потомкам четко сформулированного э с т е т и ч е с к о г о 
c r e d o . К сожалению, ббльшая част писем романистки также не 
сохранилась . Однако, некоторые выводы относительно взглядов 
ДжеЙН Остен на литературное мастерство и. в частности , на 
р о л ь описания можно сделать из дошедших до нас Писем й из 
замечаний ее персонажей. 

Джейн Остен в с е г д а избегала многословия, боялась н а с к у 

чить своему читателю длинными описаниями. Она отрицала о п и 

сание ради описания, Комментируя ро&ш своей Племянницы Анны 



Остен , увлекавшейся сочинительством, но не закончившей ни 
одной работы. Ддейн Остен в письме к ней пишет: "Ты описы

ваешь прелестную м е с т н о с т ь , но твои описания часто одишком 
п о д р о б н ы . . . Ты даешь слишком много п о д р о б н о с т е й . " 6 

Джейк Остен о т н о с и т с я отрицательно к увлечению п и с а т е 

лейсовременников и предшественников эффектными, но не име

ющими прямого отношения к повествованию списаниями. 
В первых еще незрелых юношеских р а б о т а х , названных 

"Любовь И дружба" ( " L o v e end F r e i n d e h i p " 7 , I 7 S 0 ) , ДжеЙН 
Остен пародирует авторов " n o v e l s of e e n s t b i i i t y " . Героини 
Лаура к София отправляются н а поиски своих исчезнувших в о з 

любленных. Стремление обеих девиц б р о с и т ь с я на пошщь н е з а 

дачливым юношам немедленно подчеркивается как поспешностью 
их. прощания с близкими, так и в репликах. ( " f• s h a l l go w i l 

l i n g l y . . . N o t h i n g . c o u l d have induced us t o remain 
b e n e a t h thy r o o f 4 ) . Девушки по;шы решимости кинуться 
навстречу любым трудностям. Промедление к о я е т сыграть р о к о 

вую роль в судьбе Эдварда и А г а с т о с а . Скорее , скорее в д о 

р о г у ! Вот уже пройдены полторы мили, но возникает неожидан

ная остановка . Путь прегражден не грабителями или стеной 
бушующего довдя или непррходишй лесной чащей (как это часто 
происходит в. романах А.Радклиф), а звуками журчащего ручья , 
n a c l e a r l i m p i d s t r e a m * . Автор вводит пространное для него 
описание местности , к о т о р о е яооит иронический характер , так 
как создает контраст между обстоятельной«неторопливостью 
рассказчика , задержавшего своих героинь для созерпания при

роды и соответствующих размышлений й Предшествовавшей с с ы л 

кой на нетерпеливое рвение Героинь: 
"The p l a c e was s u i t e d t o m e d i t a t i o n . A g r o v e of f u l l 

grown Kims s h e l t e r e d US from t h e . E a s t  , A Bed o f f u l l  g r o w n 
S e t t l e s from the W e s t  . B e f o r e us rail t h e murmuring brook " 

J . A u s t e n . l e t t e r s . C o l l s c * ; a n d e d . b y R.W.Chepman, 1 

L  K . Y . , 1 9 5 2 , p . 4 0 1 . 
7 

Неправильное правописание слова " f r i e n d s h i p " Остен 
а ранних работах о с т а е т с я загадкой для исследователей . 



and b e h i n d us ran the t u r n  p i k a r o a d . Ws were ixi a aood f o e * 

oontetnplat ion and In a D i s p o s i t i o n во e n j o y s o b e a u t i f u l a 

s p o t " . 8 

Подчеркнутой точностью географического указания н педан

тичный пояснением Джейн Остен высыоивает штампы сентименталь

ной описательной лирики и сентиментального романа. В то же 
время она пародирует аналогичные оитуации в романах таких п и 

с а т е л е й , как Генри Маккэнэз и Шарлота Смит, где описание B O 

OK ? самодаалеющий характер , не подчиняясь авторской и д е е . 
В произведении Генри Ыаккензи "Человек ч у в с т в а " ( "The Man 

of F e e l i n g " , 1 7 7 1 ) г е р о й романа посвящает свою жизнь спасению 
слабых, униженных и несправедливо оскорбленных. Как на крыль

я х , летит Харлей на помощь очередной жертве несправедливости. 
"Он не решается потратить время даже на завтрак и проходит ми

мо постоялого д в о р а , соблазняющего его запахами кухни. Но Иак

кензи останавливает Харлея на вершине холма, заставляя г е р о я , 
а вместе с ним и читателя прочувствовать красоту природы: 

"Не walked o u t i n tue r e a d , and g a i n i n g a l i t t l e h e i g h t 

s t o y i g a z i n g on t h e q u a r t e r he had l e f t . He l o o k e d f o r h i s . . . 

p r o s p e c t , h i s f i e l d s , h i s woods and h i s h i l l s s they were l o s t 

i o the d i s t a n t c l o u d s ! He p e n c i l l e d them on t h e c l o u d s . , . " ^ 

В "Любви и дружбе" Джейн Остен иронизирует не только по п о 

воду склонности сентиментальных романистов к декоративным о п и 

саниям. Продолжая историю приключений Лауры и Оофии, Остен р а с 

сказывает , как в сцене у ручья Лаура пытается обратить внимание 
подруги на "благородное величин в и д о в " , на чер София э к з а л ь т и 

рованно восклицает : 

"Do n o t . . . w o u n d <LJ S e n s i b i l i t y by o b s e r v a t i o n s on t h o s e 

a l m s . They r e a i n d me of A u g u s t u s . He was l i k s t b e a , t a l l , 

majeefcio  he p o s s e s s e d t h a t n o b l e g r a n d e u r which you a d a i r e In 

t h s Q . " Стараясь загладить оплошность, Лаура ревает отвлечь О о 

фвю о т грустных мыслей, указав на красоту н е б а : ' " T h a t a b e a u t i f u l t 

8 Jane A u s t e n . Щао* Works . O x f . U a i v . P r e s a , 195*, P97. 

^ H . U a c k e n z i e . The Kan tst d e l i n g , P a r i s , 1 8 0 ? , p.20. 



akyJ Ho« e h a r a i n g l y i s the aauve v a r i e d by chose d e l i c a t e 
s t r e a k s of w h i t e I" Но и это  последнее безобидное замечание с о 

вершенно р а с с т р а и в а е т юную леди: "Ohl Ку L a u r a . . . d o n o t tb.ua 
d i s t r e s s tr.e by c a l l i n g шу A t t e n t i o n to an a b j e c t which s o c r u e l 

l y reminds ite o f my A u g u s t u s ' s b l u e s a t i n W a i s t c o a t s t r i p e d w i t h 
w h i t e . " ' 1 0 

Джейн Остен с м е е т с я над п р о и з в о л ь н о с т ь ю и н е л е п о с т ь ю а с е о о н 

адий.которые авторы с е н т и м е н т а л ь н ы х романов с ч и т а ю т нужным вводить 
всвазис возникающими на с т р а н и ц а х их п р о и з в е д е н и й описаниями 
к р а с о т природы. Со своей стороны Оотен с ч и т а е т , что ассоциации 
0 природой доляпы быть отрого оправданы. 

Художественное т в о р ч е с т в о , основанное на личном опыте п и с а 

теля  таков один из о с н о в н ы х э с т е т и ч е с к и х принципов Джейн О с 

т е п . Она пишет тол. , J О том , ЧТО з н а е т д о с к о н а л ь н о , по своему 
наблюдению. Характерно в ? т о м отношении письмо Джейн Остен к 
племяннице, Анна Остен собирается отправить г е р о е в с в о е г о р о м а 

на в Ирландию, г д е с а м а никогда не была. Джейн Оотен решительно 
возражает!"Уы д у м а е м , что б у д е т лу»ппе, если ты останешься в 
Англии, Пусть Портыэны е д у т в Ирландию, н о так к а к ты ничего не 
знаешь о тамошней ж и з н и , т о будет лучше, е с л и ты с ними не п о 

едешь. Иначе ты р и с к у е ш ь д а т ь всему н е в е р н о е и з о б р а ж е н и е . О с т а 

вайся в Бате о йзреотерами. Там т е б е ничего не г р о з и т . 
Это п и с ь м о помогает п о н я т ь , п о ч е м у Джейн Остен не оправдывает 

эловеших диких п е й з а ж е й Альп и Пиренеев в романах " у ж а о о в " , . с о з 

данных Анной Радклиф, которая никогда опиоываемых ею м е с т не в и 

дела» Эдвард Феррар, герой первого опубликованного р о м а н а Джейн 
ОстеН "Разум И ЧувсТВИТелЬНОСТЬ'Ч " S e n s e and S e n s i b i l i t y " , 1 8 1 1 ) , 

высказывает свое мнение по п о в о д у н а в о д я щ и х ужао пейзажей г о т и 

ческих романов: " Î do n o t l i k e c r o o k e d , t w i s t e d , b l a s t e d t r e e s , 

1 adwire thea much œore i f they a r e c e l l , s t r a i g h t and f l o u r i s h 

i n g ! I do not l i k e r u i n e d , t a t t e r e d c o t t a g e s . I am not f o n d o f 

Jane A u s t e n , Minor Vforks. Ox£.Univ.Press, 1 9 5 4 , p . 9 6 . 
П 

Перевод Н.И.Демуровой в послесловии к к н . Джейн О с т и н . Г о р 

д о с т ь и предубеждение.У. , 1967, с т р . 5 6 В . 

http://tb.ua


Battles, c r t h i s t l e s , o r h e a t h b l o s s o m s . I have more p l e a s u r e i 

i n a snug f a r m  b o u s e than a w a t c h  t o w e r . , . " 1 ^ 3 STOW высказы

вании отчетливо слышится г о л о с самого а в т о р а . Джейн Остен, как 
и ее г е р о й , не любит ничего и с к у с с т в е н н о г о . 

Отношение Джейн Остей к описанию имеет прямую связь с ее 
мнением о том, что должно являтьоя предметом изображения в ли

т е р а т у р е , Остен не интересовалась великими историческими собы

тиями прошлого или настоящего, волновавшими З.Скотта . Равно 

душна Остен и к бурным страстям байронических г е р о е в , к тайнам 
и ужасам готических замков, к сентиыецгалъной идиллиа О.Гольд

смита, к пестрым картинам нравов великосветского общества в 
романах Френонс Берни, а также к локальным ирландским п р о б л е 

мам, тревоживших Марию Здакуорт . 
В центре внимания Джейн Остен  человеческий х а р а к т е р . Слок

нейшие психологические нюансы отношений мевду людьми  предмет 
тщательного изучения романистки, Остей подмечает мельчайшие 
тонкости з а е д а н и я своих г е р о е в , исследует йх внутренние конф

ликты, а также психологические мотивы всех их п о с т у п к о в . В 
подробных описаниях явлений природы; географического и локаль

ного колорита, в особенности в перечислении традиционных поэта* 
ческих красот (журчащих р у ч ь е в , низвергающихся п о т о к о в , горных 
круч и п р . ) она видит только приевшиеся клише эпнгоэов с е н т и 

ментализма. Для Остен описание оправдано только в тех случаях, 
когда оно непосредственно служит раскрытию внутреннего мира 
г е р о е в . Этой основной цели подчинена вся техника письма Джейн 
Остен . 

X X X 

При поверхностном чтении пейзажный и бытовой фон в романах 
Джейн Остен кажутся маловажными, наименее развитыми из с р е д с т в , 

которыми владеет писательница. Характерно* ч т о ' и з б е г а я п о д 

Jane A u s t e n . Sense and S e n s i b i l i t y . L . , 1 9 6 6 , p . 1 O 0 . 



р о б н о г о , развернутого описания, Остен постепенно выявляет 
детали быта и пейзажа, обычно на протяжении в с е г о романа 
или нескольких г л а в , как бы набрасывая эскизы, а потом с у м 

цирует эти детали в одном или двух предложениях. Но читатель 
не испытывает чувства неполноты картин; создается в п е ч а т л е 

ние, что он полноотью осведомлен о внешней мире героев Остен . 
В романе "Эмма" С " S a n a a " , 1 8 1 6 ) Джейн Остен посвящает н е 

сколько глав приготовлениям к баду в честь приезда супругов 
У э с т о н . Различные непредвиденные о б с т о я т е л ь с т в а мешают о с у 

ществлению планов сного общества , собравшегося в Хайбери по

в е с е л и т ь с я . Наконец все трудности устранены. Экипажи с ъ е х а 

л и с ь , двери зала распахнуты, кавалеры приглашают дау на тат 
нец. Трепетные взгляды Эшлы в сторону Френка Черчилла иДкейн 
Ф е й р ф е к с . Румянец на щеках в с е г д а бледной Джейн при с о з е р 

цании оживленно разговаривающих Френка и Э м м ы . Н а п р я ж е н н о е 
выражение лица Эммы, старающейся услышать, что Френк т о р о п 

ливо объясняет Джейн. . . А что мы знаем о самом зале , который 
так тщательно готовили для увеселения втих молодых л*щей? Мы 
только все время слышим сбивчивый, путанный рассказ экспан

сивной Мисс Бейтс о том, как она долго добиралась в Беко Холл. 
Правда, дважды э т а почтенная дама перевела дух , воскликнув: 

»And such в n o b l e f i r e l . . V 1 3 

" C a n d l e s e v e r y w h e r e • " 
Все великолепие большого зала мгновенно представляется г л а 

зам читателя, он не испытывает ч у в с т в а , как будто ч т о  т о н е 

д о с к а з а н о . Двумя репликами второстепенного персонажа Джейн 
Остен дала нам возможность увидеть картину бала в Хайбери. 
Блеск окружающего подчеркивается и впечатляет сильнее б л а г о 

даря опосредственности изображения. 
Действие романа "Гордооть И &редубеждение"( " P r i d e and 

P r e j u d i c n " , 1 8 1 3 ) открывается приездом из Лондона двух друзей 
Мистера Бжнгл* ш мибтера Дарси в помеотье Неэерфилд. Известно , 
что аристократу Дарен принадлежит большое поместье Пемберли, 
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приносящее ему десять тысяч фунтов г о д о в о г о дохода . Принимая' 
у с е б я в Кезерфилде с е с т е р Беннет, миотер Бингли заметил и н 

т е р е с Элизабет к книгам* Он тут же галантно предлагает Эли

з а б е т выбрать любой том из его библиотеки. Уолдаав р а з г о в о р 
о книгах» в него включается сестра молодого человека: 

" I а с a a t o n i s h e d " , s a i d M i s s S i n g l y / ' t h a t my f a t h e r s h o u l d 
have l e f t 30 s m a l l a c o l l e c t i o n o f h o c k s . What a d e l i g h t f u l 
l i b r a r y you have a t P e m b e r l y , H r . D a r o y ! * 

l ? I ought t o Ъе g o o d / ' he r e p l i e d * " i t has been t h e work o f 
Biany g e n e r a t i o n s " . 

"And then you have added s o auch t o i t y o u r s e l f  you axe 
a l w a y s buying h o o k a . . . I am s u r e you n e g l e c t n o t h i n g t h a t с а д 
add t o the b e a u t i e s o f t h a t n o b l e p l a c e . C h a r l e s when you 
b u i l d your h o u s e . I w i s h i t шау be h a l f a s d e l i g h t f u l as F a t 

h e r l y " . 1 5 

В этом диалег* чнтател^впервые узнает важные подробности, 
относящиеся к Незерфидду, но в большей степени к Пемберли. 
Мистер Бинглистарший достаточно потрудился для создания б л а 

гополучия своей семьи и ему некогда было заниматься ни покуп

кой собственного имения, ни тем более тщательным собиранием 
библиотеки для своих д е т е й . Мисс Бингли с а г о г о в е н и е м к з а 

вистью говорит о старинной усадьбе Пемберли, резиденции мно

гих поколений аристократического рода Дарен. Описание как Не

эерфидда, так и Пемберли о т с у т с т в у е т , но общее впечатление об 
обеих усадьбах у читателя уже с о з д а л о с ь . 

В романе "Эмма" встречаем краткое , но .яркое описание Дону

элского а б б а т с т в а : 
" . . . she (Sanaa) v i e w e d Лш r e s p e c t a b l e s i z e and s t y l e o f 

t h e b u i l d i n g , i t s s u i t a b l e , becoming , c h a r a c t e r i s t i c s i t u a t i o n , 
low and s h e l t e r e d  i t s ample g a r d e n s s t r e t c h i n g down t o meadows 
washed by a s t r e a m , of which the Abbey , w i t h a l l t h e o l d n e g l e c t 
o f p r o s p e c t » had s c a r c e l y a s i g h t  and itz abundance o f t i m b e r 
i n rows and avenues i which n e i t h e r f a s h i o n n o r e x t r a v a g a n c e had 
r o o t e d up* The h o u s e was l a r g e r than H a r t f i e l d , and t o t a l l y u n 
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3.ike i t , c o v e r i n g a g o o d d e a l of g r o u n d , rambl ing and i r 

r e g u l a r , w i t h шапу cocui or t a b l e and one o r two handsome rooma. 

I t was dust what i t ought t o b e , and i t l o o k e d what i t was 

and Emma f e l t an i n c r e a s i n g r e s p e c t f o r i t , as the r e s i d e n c e 

o f a fatai ly o f s u c h t r u e g e n t i l i t y , u n t a i n e d i n b l o o d and 

u n d e r s t a n d i n g ' 1 , ^ 

Описание Джейн Остен отмечено подчеркнутой антиромантиче

окой направлеиностьк.Романистка избегает ярких, эмоциональных 
впитетов  в с е г о т о г о , что ведет к субьективизацки пейзажа. 
Рационалистическая манера ее письма отличается точностью, я с 

ностью описательных деталей, здравым смыслом и строгим ч у в с т 

вом меры. 
Особняк и усадьбу мистера Найтлк читатель "видит" глазами 

8ммы. Направляя наше внимание на неожиданный интерес героини 
к этим местам, Остен раскрывает ее подсознательную и б е з о т ч е т 

ную привязанность к поместью, которое в скором будущем станет 
ее домом, а также к человеку , который сделает ее хозяйкой т а 

к о г о дома, 
Как мы выяснили, одним из основных приемов, которыми п о л ь 

з у е т с я Джейн Остен для изображения внешнего мира своих героев 

выделение самых существенных деталей в отдельных репликах и 
диалогах персонажей. Но чаще в с е г о романистка заставляет ч и т а 

теля наблюдать природу, "рассматривать " расположение, архитек

т у р у , убранство дома глазами своих г е р о е й . Именно так описано 
Донуалское а б б а т с т в о . 

В "Гордости и предубеждении" Остен завершает описание Ueii

берли через призму восприятия е г о Элизабет . В "Нортаяжерском 
ft66éTCtBe"( t r Korthanger Abbey* 1 . 1 8 1 8 ) мы следим fca низкими с в о 

дами зала в Бате и одновременно за мыслями, пробирающейся ч е 

р е з толпу, Кетрий, В "Убеждении** С P e r s u a s i ó n " g 1 8 1 8 ) картины 
уходящей осени воспрншшаются т а к , как ЙХ чувствует Энн Элиот. 

X X X 
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Седьская усадьба  основной фон, ва котором разворачивай» 4 

ютоя события романов Джейн Остен . Осематичное описание э т о г о 
фона не преследует декоративных целей. Остен тщательно " в п и 

сывает " своих г е р о е в в нужный ей фон, который является с в о е 

г о рода показателем их социальной принадлежности, а также от

ражением их экономического состояния. Все поместья , особнякн, 
коттеджи, упомнутые з романах, олицетворяют слояные социаль

ноэкономические отношения лсдей . О первой к до последней 
страницы любого произведения» Остен постепенно распределяет 
детали социальноэкономического фона, и з б е г а я прямы* обобще

ний. Нагнетание важных подробностей осуществляется в о с н о в 

ном косвенным путем, 
3 "Гордости и предубеаден:и; ? 'Незерфидд, Роэяягс и Пембер

ли  каждая усадьба является с в о е г о рода эмблемой социальных 
корней семьи. Действие первых глав романа концентрируется 
вокруг Незерфилда и Розингеа . Пеыберли пока далеко от н а с ; мы 
много о нем слышим, но увидим еще не с к о р о . Хотя читателе и 
и з в е с т н о , что в мире Бекнетов , С п а с о в и Филипсов, Везерфилд 
вызывает з а в и с т ь , о самом доме и его окрестностях мы не знаем 
н и ч е г о , кроме : " I t was a charming p r o s p e c t o v e r t h a t g r a v e l 

w a l k " . 1 ? Такая намеренная сдержанность похвалы дому, который 
является предметом разговоров всей округи , не случайна. Даже 
в начальных Главах все упоминания, лаконичные характеристики 
д о м о в , в которых живут и которые посещают персонажи, с о о т н е 

сены с усадьбой Пемберли. В сознаний читателя Пемберли домини

р у е т над НеЗерФилдом так же прочно, как и аристократ Дарси над 
nouveau * i o h e БиНглй. 

Розкнго , следующее после Пемберли поместье по своему р а з м а 

ху I роскоши, упоминается в первых главах в с к о л ь з ь . Вскоре а в 

т о р приоткрывает завесу над Роэнтггсои» но только в раболепное 
излияниях мистера Коллинза! которые ш изображении Остен приоб

ретают комический Ьффект, Особеййо благодаря т о ц у , ч т о этж м э 

лияния как бы суммируются Сисательамцей в свойственном ей д е * > 

м i • Ú •,• • i i i l r f I I , • 1 i l l * " Ii  i I I ft Г I I I , 
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вом T0H6S " H e c o u l d number the f i e l d s i n e v e r y d i r e c t i o n , 
and o o u l d t e l l how many t r e e s were i n the most d i s t a n t 
clump. But o f a l l the v i e w s w h i c h h i s g a r d e n , or which the 
country of the kingdom o o u l d b o a s t , none were to be compar

ed w i t h the p r o s p e c t o f K o s i n g s , a f f o r d e d by an opening i n 
t h e t r e e s t h a t b o r d e r e d the p a r k n e a r l y o p p o s i t e the f r o n t 

o f h i s h o u s e . I t was a handsome modern b u i l d i n g , w e l l s i t u a t 

1 8 
ed on r i s i n g g r o u n d " . 

Похвалы Коллинза дому Розингс автор прерывает описанием 
обмена мнениями между мистером Уикемем и миссис Гардинер по 
поводу величия Пемберлн, значителько превосходящего имение 
леди Кэтрин де Бер . Более т о г о , в письме Шарлотты Лучао к * 
Элизабет Беннет читатель полностью убеждается в том, что м и с 

тер Коллинз взирает на мир, окружающий леди де Бер, через р о 

зовые очки: 
"Hhe ( C h a r l o t t e ) wrote c h e e r f u l l y , seemed surrounded w i t h 

c o m f o r t s , and mentioned n o t h i n g which she c o u l d n o t p r a i s e . 
The houaa, f u r n i t u r e ! n e i g h b o u r h o o d , and r o a d s , were a l l t o 
her t a s t e . . . I t was M r . G o l l i n s ' s p i c t u r e o f Hunsford and 
H o s i n g s r a t i o n a l l y s o f t e n e d ' 

Автор старается закрепить в сознаний читателя все а с с о ц и а 

ции, связанные с Пемберли. з а б о т я с ь о том, чтобы он не п е р е 

путал их с новыми, относящимися к Р о з и н г с у . И только после тща

тельной подготовки читатель наконец видит Розингс глазами Эли

з а б е т , мнению которой мы можем д о в е р я т ь : " E v e r y p a r k has i t s 
b e u a t y and i t s p r o s p e c t s ; and £ l i z a b e t h saw much t o be p l e a s e d 
w i t h , though she o o u l d n o t be i n s u c h r a p t u r e s as Mr . C o l l i n s 
e x p e c t e d t h e s c e n e t o i n s p i r e , and was but s l i g h t l y a f f e c t e d by 
h i e enumeration o f tho windows i n f r o n t o f t h e h o u s e . . . " 2 0 

Роэинго не производит впечатления на Элизабет. Девушка в с п о 

минает об огромных с р е д с т в а х , ватраченных на застекление м н о г о 
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численных окон дома, о которых также упомянул мастер Кйллэяз,* 
а у с а д ь б а начинает просто раздражать ее своей в о ш е з н о с т ь ю . 
Остен только суьаглрует впечатление героини, но э т о г о д о с т а 

т о ч н о , чтобы читатель вооприкял Р С З И Е Г С как безвкусную, м о д 

ную, вычурную пострсЗху , достойную своей бестактной , полноЗ 
снобизма хозяйки . 

Т о , ч т о читателю предварительно известно о Памберлк, имении 
Дарси, и з ^ в п л к к диалогов персонажей уже подготавливает нао к 
т о м у , что первоначальное впечатление Элизабет ^ г е р о з н е с п р а 

ведливо , Постепенно наращивая наирягеахе, выраженное'в в о л н е 

нии героини С'^а P e n b e x l y , t h e r e f o r e , they were t o g o . . t 

. . . h e r s p i r i t s were i n h i g h f l u t t e r . ? 3 ) • 
Джейн Остен, наконец,"разряжает" атмосферу самым длинным я 

'подробным описанием в романе, описанием Яемберхи. Элизабет п о 

ражена красотой местности , тонкостью вкуса в планировке здания 
и парка. Ожидания Элизабет^и читателя оправдались: 

" I t was a l a r g e , handsoiae s t o n e b u i l d i n g , s t a n d i n g w e l l o n 
r i s i n g g r o u n d , and hacked by a r i d g e of h i g h woody h i l l s t and 
i n f r o n t a streaoi o f eoae n a t u r a l i x p e r s a n c a was s w e l l e d i n t o 
g r e a t e 7 f b u t w i t h o u t any a r t i f i c i a l appearance* I t s banks were 
n e i t h e r f o r m a l n o r f a l s e l y a d o r n e d , ' E l i z a b e t h was d e l i g h t e d ; * 
8 h e had nearerseen a plafc* f o r whic ce had dene m o r e , o r 
where n a t u r a l be a  try д а 4 h&aafifi ^ w u a t a f & c t e d b y a n . 
awkwand t a s t e " . ^ 

Гостей встречает старый домоуправитель Н, если верить е г о 
словам, т о мистер Дарен с о в с е м не таков , .каким Элизабет е г о 
п р е д с т а в л я е т . Случайная встреча в парке с самим хозяином д о 

ма , радушный прием, оказан.чй им буржуазной чете Гардияер, не 
вяжется о тем обликом неприступного аристократа Дарен, который 
автор создавала на протяжений в с е г о романа, Подавая г е р о я ч е 

рез неприязненное восприятие ЗлнзабеТ* Джейн Остен р и с у е т с в о 

е г о г е р о я достоййну хозяином усадьбы. Описание Пемберлк с т а н о 

вится поводом для раскрытия благородства , отзывчивости, т е р п и 

мости Дарси  тех черт егб характера , ,которые оставались наме

ренно скрыты. 
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Как мы видны, описание бытового фона, пейзажа в романах 
Джейн Остен важно не только для полноты выявления социаль

ных связей г е р о е в . Остен не скрывает тесной связи и еоотшь

тения мира, окружающего г е р о е в , с ях характерами. Более т о 

г о , выразительные детали э т о г о внешнего мира становятся с у 

щественным фактором, ключом к пониманию и раскрытию их х а 

р а к т е р о в . Н.М.Демурова пишет:"В романах Джейн Остин нет опи

саний внешности героев* их т у а л е т о в , убранства их жилищ; 
почти о т с у т с т в у е т п е й з а ж . . . Исключение делается лишь для т о 

г о , что строго необходимо для х а р а к т е р и с т и к и . . . Вницрше 
Джейн Остин сосредоточено на внутреннем, скрытом, определя

ющем характер, а не на внешних д е т а л я х . . . * 2 * ' 
Вернемся к "Гордости и предубеаде шш''. Многие исследова 

тели отмечали, что красоты Пемберли* е г о размах, его вели

чие глубоко взволновали героиню и р е з к о изменили ее бтноше

кие к владельцу этих земель. 2 ** Самой обстоятельной И умной 
героине Остин приписывают р а с ч е т л и в о с т ь , Чаще в с е г о ссылаясь 
на ее же слова в ответ на .вопрос сестры о возникновении ее 
чувства к Дарскг n I t has' b e e n coining on во g r a d u a l l y , t h a t I 
h a r d l y know when l b b e g a n . But I b e l i e v e 1 must d a t e i t from 
my f i r s t s e e i n g h i s b e a u t i f u l grounds a t P e m b e r l e y M * 2 5 

На первый взгляд ответ Элизабет кажется шутливым, н е с к о л ь 

ко ироническим комментарием к с о б с т в е н н о й ; осознанной ею мер

кантильности* Первым* кто так воспринял сцену в Пемберли и 
о т в е т Элжзабет, был Вальтер С к о т т . 'The i a d y . . . hurt 4 a t t h e во 
contempt of h e r c o n n e c t i o n s * * h i c h the l o v e r does n o t even 
a t t e m p t t o s u p p r e s s , and p r e j u d i c e d a g a i n s t him on o t h e r a c 

c o u n t s , r e f u s e s the hand w h i c h he u n g r a c i o u s l y o f f e r s , and 
does h o t p e r c e i v e t h a t she h a s don* в f o o l i s h t h i n g u n t i l s h e 
a c c i d e n t a l l y v i s i t s a v e r y handsome fieat and grounds b e l o n g i n g 
t o h e r a d m i r e r . (They chance t o meet exadfcly ma ne'e prudence had 
begun t o subdue her p r e  j u d l o e " . 2 6 „ 

2 3 Демурова H.Mk АосАесловие * № .Джейн Остив . Гбрдбсть я n p e 

дyбeжд6aйe .M. , I9б?•cfp .5TЭ57^^. 
S o b e r t f o x . J S l i z a b e t h B e n n e t . P r e j u d i c e o r Y a n i t y t S i n e t e e n t h 
C e n t . T i c t i o n . , 1 9 6 2 , S e p t . , p . l & 6 , 

2 5 J.Aueten. Pride and PreJttdice .M. , 1 9 6 1 » p . 3 6 4 . , 
2 6 f . S c o t t . An U n s i g n e d l e v i e w o f n Smma H • В KH.Jahe A u s t e n : T h e 

C r i t i c a l Heritage.ed.by B.C.S©utham,L. , 1 9 6 8 . p . 6 6 . 



Прямолинейная Джейн Беннет также допускает возможность 
э ж м е н т а расчетливости в поведении Элизабет, Сам автор п о 

степенно раскрывает читателю сложную вводящею ч у в с т в г е р о 

ини к мистеру Дарси. Элизабет может шутить по поводу кажу

щейся материальной заинтересованности о ее стороны, в е р о я т 

но только потому, что сама глубоко сознает насколько н е в о з 

можна для нее такая унизительная ситуация. Этот вывод н а 

пращивается сам ообой , води у ч а с т ь , что с первой и до п о с 

ледней страницы романа, Джейц Остен раскрывает читателю о б 

р а з девушки, которая не опоообна полюбить пинастоящему, 
если ее избранник не обладарт Теми чертами характера* к о т о 

рые в ее восприятии ассоциируются с величественной красотой 
Пеыберли. Таким образом, взаимосвязь •'внешнего мира* с х а р а к 

теристикой г е р о е в является Частые структуры романов Джейн Ос

т е н . ' ; ' •уч 

В "Гордости и предубеждении*, т а * же как и в других р о м а 

нах Остен, отношение второстепенных персонажей к "большой" 
у о а д ь б е , их реплика по адресу "главного* дома являются о п р е 

деляющими в их воззрениях и амбициях. Мисо Бингли, мистер 
КОЛЛЙНЙ, мисс Стил ( "Разум и ч у в с т в и т е л ь н о е * * * ) . миссис Зд* 
тон ( и 8 м м а " ) , Уиссио Норрис ( " М в а о ф Ш п а р к ' \ 1 8 ! 4 ) * персона* 
жи, не Пропускающие малейшей возможности показать овсе зна^ 
комстао и причастности к ообмтн** ж *обаогном* доме , только 
лишь для т о г о . Цтобы возвеличить свою персону ж глазах о к р у 

жающих. Дифирамбы мистера Коллинза Розингсу * отражение е г о 
подхалимства, раболепия» г л у п о с т и . Йоеклицамя миссис Элтон, 
йрквёдйййые йля сравнения Хартфкдда о МеЙПЛ ГройОМ ("Ну ЪгоЪЪе* 
М г . в и с к И п в ^ ееёЬ."Т.указ^ааюФ на в у й г а р й о б т ь НОЙ дамй Й 
ее страстное желание Дотянуться до социального уровня о б и т а 

телей Хартф*лда, х о т я бы указав на свое дальнее родотво с НИ

МИ.  5 

Мистер Рашворт из "Ыэвсфилд Парка" раскрывает свою тупость 
и скудоумие, рассказывая об изменениях, прбделакнн* е г о д р у 

гом мистеров СЫЙТОУ а ё**а дома* к которые Ражворт собирается 
воспроизвесЫ 6 с в о е * , слепо слейуя моДе: 
, П > П - . • . • | 1 | - | - П 1 Г | - Ы У • » Г Г , - ; . . | - Г 1 Г I * . 1 П • • 1 М 

^ ^ и » и * . . Ё * ( в а . Ь . ,19бё, р#23Й. 



•"I wish you c o u l d бее Compter . . , ,  i b 1в t h e most complete 
t h i n g ) I n e v e r saw a p l a c e s o a l t e r e d I n my l i f e . I t o l d 
Smith 1 d i d n o t know v/here I w a s . The approach now i s one 
o f the f i n e s t t h i n g s i n t h e c o u n t r y * You s e e the house i n 
the most s u r p r i s i n g manner* I d e o l a r e when I g o t b a c k t o 
Bother ton y e s t e r d a y , i t l o o k e d l i k e a p r i s o n  q u i t e a 
d i s m a l o l d p r i s o n * 1 . 

Рашворт мечтает о блеске и дорогостоящих нововведениях. 
Его похвалы недосягаемому миру Смитов прерываются в о с к л и 

цаниями жалкой МИСОИО НоррИС I "Ohl For s h a m e ! . . . A p r i s o n * 
i n d e e d ! S o t h e r t o n Cpurt i s the n o b l e s t o l d p l a c e i n the 
w o r l d ! 1 4 Честолюбие миосио Наррис скромнее стремлений м и 

с т е р а Рашворта. Она прожила жизнь, Не осуществив своей с о к 

ровенной мечты, с т а т ь хозяйкой п о м е с т ь я . Ясли для Рашворта 
идеалом социального уровня является Комптон, т о для мисеяо 
НоррИс •* Сазертон. Следующая фраза, принадлежащая мистеру 
Рашворту, выражает безнадежность усилий обоих . " I must t r y 
t o do something W i t h i t . * * b u t I do n o t know w h a t " * 2 8 

Большая у с а д ь б а , вокруг которой концентрируемся действие 
всех романов Джейн Остей, tie является единственным фоном для 
характеристики персонажей* Скупые* но выразительные о м е * * 
ЁИЯ дома приходского священника, небольших Особняков Джент

ри  все под^инейо единой Цели раскрытий характеров* 
Строгая симметрия, й Мелочное соблюдение Пропорций й п л а 

нировке дома й сада мистера Коллинза выражает истинную сущ

н о с т ь его натуру! лишенный индивидуальности, желая казаться 
значительным* он Прибегает к единственному, доступному ему 
способу  порядкуj доведенному &в абсолюта, а потому д а в я 

щему и бездушному. 
В "Менсфидд парке'» дом шъ* Прайс в Йортомуте  " t h e 

abode o f holme* d i s o r d e r * and i m p r o p r i e t y . Nobody was i n 
t h e i r r i g h t p l a c e , n o t h i n g was dene a s i b ought t d b e " . 2 9 

• i м и • i • 11 ii hi щ nt urn i ii in i n m r i i t f f f i .  • • r i r i l . i • 

2 8 ff.Aueten. M a n s f i e l d * a r k . i . И 9 $ 6 * р . В 4  ё 5 

2 9 tbid.^p^ei . 



Ото описание полностью с о о т в е т с т в у е т характеру родителей Фан* 
н и . Плохое управление хозяйством отражает раэзязнооуь и Неус

т о й ч и в о с т ь ^ а в а и привычек мистера Прайса, неряшливость, при

с т р а с т н о с т ь и несправедливость миссис Прайо. 
Й изображении Остен, дома, в которых обитаю* е е г е р о и , не

с у т в с е б е отчетливо выраженные черты своих владельцев» Саше 
скромные жилища могут о к а з а т ь с я привлекательными, если служат 
приютом героев , которые автору симпатичны. 

Так, дом капитана Харвила в ^Убеждении" " h a s гооюв во email 
as none b u t t h o s e who i n v i t e f tcm t h e h e a r t could t h i n k capable 
o f accomodating s o а а й у . 1 * 3 0 Героиня романа* посетившая э т у с е 

мью, о сожалением покидала э т о т "островок 1 4 спокойствия и семей

ного с ч а с т ь я , 
3 "МейсФйлд парке'* Фанни живет в Небольшой комнате, о т в е 

денной ей семьей сэра Toto&cá Bepfpaua* Впечатление от э т о й с а 

мой отдаленной в доме комнате создается из кратких авторских 
замечаний* разбросанных но в с е м у роману: " к е т w h i t e a t t i e M * 
hhev f i r elees r o o a ' V ' H e r p l a n t e t hex boobs * of which a h a had 
Ъееа a c o l l e c t o r ^ , . h e r w r i t i n g , worká of c b a v i t y a M i n g e n u i t y , 
mate a l l Within her t e a c h . > StOT Сйромн&а уеДййетШЙ уго 

лок * передает характер его обитательницы* саШй д о б р о д е т е л и 
ной из Героинь OcteH

"The roóiá та uost dear t b her< a n d ehe nftíüid i tót hartm óhAX¡&* 

e á i t s f u r n i t u r e f o r t h s hatí&eomest l i i t h e house* 1 á Джейй Остен 
не списывав* дряхлую,; йбтерту© Небел* Файнй, йб *ifc!ra*e£¿ ее В И 

ДИТ ЙЗ cpanaetífté с мебейь* главных комва? крйсфялйа. кйУоле*ное 
замечание автора б нежеланий героини р а с с т а т ь с я é ней говбрйт 
нам о непритязательности я Просторе привычек Фанйй. О нежной 
любви героини к брату ч н т а т е я * узнает из указаний автора на н е 

большую картину на cTetíeí '< А g e a i l s k e t c h bí i étíip s e n t fow* 
y e a r s a g o from t h e M e d i t e r r a n e a n by W i i l i a f c * # i t Ü H .M .6 .Autw**í> 
a t the b o t t o m " . 3 2 V 

3 0 ^ 

3 1 J . A u a t e h . tfanafleld Park. 1.. » 1 9 6 6 t p é 172,47*. 
3 2 . Ib id . f ¿ . i 7 3 t i 7 * . 



Фанки Прайо  глазная героиня Произведения, в которой 
Джейн Остен выносит название помеотья в заглавие романа. На 
фоне Изнсфкяд парка и е г о окреотностей происходят все в н у т 

ренние и внешние перипетии жизни г е р о е в . Автор неоднократно 
повторяет глазные особенности Мэксфилда: " g o o d s e n s e a n d good 
b r i e d i n g " , " e l e g a n c e i p r o p r i e t y , r e g u l a r i t y , h a r m o n y , . . p e a p e 
a n d t r a n q u i l i t y " , 1 1 a r e g u l a r c o u r s e of c h e e r f u l o r d e r l i n e s s " ^ 

3 размеренный, организованный мкр Мэнсфидда врываются бра* 
и сестра Крофорд. Зти веселые, красивые, остроумные, ' во всех 
отношениях блестящие, ко беспринципные молодые люди из Лондо

на вносят полный разлад и смятение в жизнь обитателей поместья . 
Мэнсфилд становится свидетелем столкновения противоположных ' 
жизненных принципов, моральных у о т о е в , а также символом тех 
положительных моральных качеств л твердых принципов, которые 
присущ Фанни Прайс и ее возлюбленному Эдц?нду Бертраму, вы* 
росшим"в этом д о м е .  ; 

Крофорды совращают слабохарактерных, легкомысленных Марию* 
и Джулию Бертрам. От вторжения "чужеродных*1 Крофордоз Мэнофклд 
пострадал, но не разрушен. Это хозяевами становятся Здмунд й 
Фанни, выстоявшие все соблазны развращенного, расчетливого ми

р а Крофордоз. Лосле пережитых потрясений ЫэНсфилд п р е д с т а в л я 

е т с я $анни й Здмунду ет краше, еще дороже: " t h o r o u g h l y p e r f e c t 
i n t h e e y e s , a s e v e r y t h i n g e l s e , w i t h i n t h e v i e w a n d p a t r o n a g e 
o f M a n s r f i e l d P a r k , h a d l o n g b e e n " . ^ * " 

Таким образом, описания пейзаъа и бытового фона в романе 
"Мэнсфилд парк" , приобретая символическую окраску , раскрывают 
основные моральные проблемы, поставленные Лжейн Остен . Вместе 
о тем, описания способствуют пониманию общего замысла, так как 
з д е с ь моральные проблемы еще больше оказываются в центре в н и 

мания автора, чем в других романах. 
Все героини Джейн Остен i Элизабет Ееннет, Мариай Дэтвуд , 

Эмма Вудхауз, Катрин М о р л е я д  Противопоставлены мещанско^,ко

рыстолюбивой атмосфере, на ?оне которой развиваются их харак

теры . Среди мелочности, у з о с т и и н т е р е с о в , меркантильности о к 

i b i d . , p .3S33&^, 
3 4 I b i d . , р . 4 5 7 . 



ружающих героини Джейн Остен в с е г д а чувствуют себя одиноко . * 
Особенно одинока и особенно страдает в мире Бевнетов , Д э т 

в у д о в , Торпов и Элиотов, Энн Элиот, главный персонаж п о с 

леднего романа Остен "Убеждение*, Рядом о Энн нет хорошога*, 
ниыающего ее наперстянка такого как Найтли, Эдмунд Бертрам 
или Генри Тилни; нет с ней рядом и сочувствующей ей сеотры, 
подобной Джейн Беннет.или Элинор Дешвуд. Только наедине с 
природой девушка чувствует с е б я легко и с в о б о д н о : " H e r p l e a 

s u r e i n the walk must a r i s e f r o m . . . the v i e w of the l a s t ; 

s m i l e s of t h e y e a r upon t h e tawny l e a v e s and w i t h e r e d h e d g e s , 
and from r e p e a t i n g t o h e r s e l f some few of t h e thousand 
p o e t i c a l d e s c r i p t i o n s o f autumn, t h a t s e a s o n of p e c u l i a r and 
i n e x h a u s t i b l e i n f l u e n c e on t h e mind o f t a s t e and t e n d e r n e s s " . 
Картины уходящей осени синхронно отражают г о р е с т и , тайные 
тревоги и волнения, глубокую г р у с т ь Героини по поводу ушед

ших радостей Ю Н О С Т И , новой настоящей любви: "The s w e e t s c e n e s 
of autumn. •» the d e c l i n i n g y e a r , w i t h d e c l i n i n g h a p p i n e s s * a n d 
the images of y o u t h and h o p e , and s p r i n g , a l l gone t o g e t h e r , 
b l e s s a d her memory" 

Новые надежды на счастье приносит весна t " . . . t h e 
p l o u g h s a t work, and the f r e s h  m a d e p a t h spoke thé f a r m e r , 
c o u n t e r a c t i n g t h e s w e e t s o f p o e t i c a l d i s p o n d e n c e , and mean

i n g t o have s p r i n g a g a i n . . 
Характерно, что в этом лирическом йассаже, одном из н е 

многих в романах Остей, тоже мелькает свойственная ей ирония. 
Автор указывает на сладостность осенйих настроейий й противо

поставляет им прозаические занятия фермеров. 
Изменение настроения, внутреннего состояния Героини йроис 

ходит на фоне смени времен г о д а и в романе ^Эмма". Неприятное 
для Зммы предложение мистера Элтона о е е т о я д о с ь хмурым, непри

ветливым, снежным декабрьским ве«тром, в то время как мистер 

Найтли признается ей в своих чувствах 1 йркнй, солнечный июль

ский д е н ь . 
В конце романа Эмма,сожалеющая о своей несправедливости по 

отношению к Джейн Фейрфекс, о своем легкомысленном вмешатель

•*5 J . A u s t ê n . t e r s u a s i o n . L . , 1 9 6 5 , р . 1 0 ? . 
3 & r b i d , , p * 1 0 8 . 



стве в судьбу Гарриет Смит, и далеко неуверенная в истинных 
чувствах мистера Найтлк, так же мрачна, как и п о г о д а : " T h e 
e v e n i n g c f t h i s day was v e r y l o n g , and m e l a n c h o l y , a t H a r t 

f i e l d . The weather added what i t c o u l d o f g l o o m , A c o l d 
stormy r a i n s e t i n , and n o t h i n g of . T , i l y a p p e a r e d bub i n t h e 
t r e e s and s h r u b s , which t h e wind was d e s p o i l i n g , and t h e 
l e n g t h o f t h e day i * a i c h o n l y made euch c r u e l s i g h t s the 
l o n g e r v i s i b l e . * * The p r o s p e c t b e f o r e her now, was t h r e a t e n 

i n g t o a d e g r e e t h a t c o u l d n o t b e e n t i r e l y d i s p e l l e d  t h a t 
might n o t b e even p a r t i a l l y b r i g h t e n e d . " ^ 

В начале следующей главы Эмиа принимает твердое решение 
никогда больше не судить о людях пристрастно , не вмешиваться 
в их сугубо личные отношения. Это решение улучшает ее н а с т 

роение , тем б о л е е , что в калитке появился мистер Найтли^ а с 
его приходом и дождь прекратился: " . . . t h e wind changed i n t o 
a s o f t e r q u a t e r t the Clouds were c a r r i e d o f f ? the sun a p p e a r 

e d ! i t was summer a g a i n . . . Never had t h e e x q u i s i t e s i g h t . 
s m e l l , s e n s a t i o n o f n a t u r e , t r a n q u i l , warm, and b r i l l i a n t 
a f t e r a s t o r m , bean more a t t r a c t i v e t o h e r " * ^ B 

Создавая в своей описании как бы Параллель к чувствам г е 

роини, Остен, однако, сохраняет принцип строжайшей екокомий 
средств и дает точный ( с Переплетением Путь лй не всех в и 

дов» в о с п р и я т и я ) , краткий й достаточно обобщенный образ ле*а 
( " t r a n q u i l , warm, and b r i l l i a n t 1 * ) . 

В "Мансфилд парка" неожиданный и Нежелательный дли г е р о й 

пи приезд Генри 1Срофорда в Портсму* не плетет за собой н е 

ловкости и натянутости обстановки , которой Фаннй так о п а с а 

л а с ь . Ее несколько взволнованное состояние с о о т в е т с т в у е т н е 

которой неустойчивости погоды в о время прогулки в обществе 
Генри й Сьюзая: 

"Не (Henry) was w a l k i n g b e t w e e n them w i t h an arm o f e a c h 
under h i s . . . I t made h a t u n c o m f o r t a b l e f o r a t ime щ b u t y e t 
t h e r e were enjoyments i n t h e day and i n the v i e * which would 
b e f e l t . (Che day was nnoommonly l o v e l y . I t was* r e a l l y M a t c h ; 

3 ? J . A u e t e n . Smma.b* , 1 9 6 8 , p . 3 ? 2 . 

3 8 I b i d . , p . 3 7 4 . 



b u t i t was A p r i l i n i t s mind a i r , f r i s k s o f t w i n d , and b r i g h t 
s u n , o c c a s i o n a l l y c l o u d e d f o r a minute % and e v e r y t h i i i g l o o k e d 
s o b e a u t i f u l under the i n f l u e n c e of aueh а з к у . . , ' ^ 9 

Как мы видим, краткие описания пейзажа, выразительнее, 
ото косвенные бытовые характеристики в романах Джейн Оотеа не 
только олужат раскрытию черт характера г е р о е в , но и являются 
средством передачи яастроения, внутреннего состояния п е р с о н а 

жей. Детали, не н е с у щ е психологической н а г р у з к у в романах 
Остен о т с у т с т в у ю т . 

X X X 

Искусство Дкейн Остен д о с т и г а е т совершенства в отрогом под

чинении характеристик внешнего мира общему замыслу, выявлению 
социальных с в я з е й г е р о е в , а также индивидуальной х а р а к т е р н а 

циа . Суждения самого автора внешне неуловимы, скрыты, " н е п р о 

ницаемы , ,
| по словам Вирджинии Вульф. Но в то же время Дкейн 

Остен заставляет своего читателя, постепенно , малопомалу вы

водить нужные ей мнения и заключения из своих сдержанных о п и 

саний. Кажущаяся беспристрастность авторского г о л о с а компенси

р у е т с я точностью, четкостью описательных деталей , в с е г д а н е с у 

щих в себе скрытую н р а в с т в е н н а оценку. 
Такая техника письма была нововведением в истории англий

ской литературы. Позже, уже в конце Х9 начале 20 века /такие 
мастера с л о в а , как Генрй Джеймс, Э.М. Форстер, Катрин Мэнс

филд совершенствовали приемы косвенной характеристики п е р с о н а 

жей, но они следовали по пути уже проложенному ях талантливой 
предшественницей й ее исследователями реалистаШ1псйхологаш; : 

Пристальное изучение маотерства Джейн Остей проливает овет не 
только на развитие литературы начала 19 в е к а , но может Также 
с п о с о б с т в о в а т ь более полному Пониманию английского романа 20 
века» • о 

- -- -•-• --• -•—-— . - *p^f~à^ 
3 5 J . A u s t e n . M a n s f i e l d T a r k . L . , 1 9 6 6 , p * 4 0 1 . 
4 0 V . W o o l f * Jane A us t o n . В KH J a n e Austen» A C o l l e c t i o n o f 

O r i t i c a i K s s a y e . é d . b y Jan f f c t t . i . . H 9 6 1 * P  1 5 



Н, Рымарь 

К ВОПРОСУ СОДЕРЖАНИЯ ХУДОЯБСГВЕННОЙ ФОРМЫ В ПРОйБВБДЕЙЙЯХ 
П, ШАЛЛ1СКА Й Г. БЁЛЛЯ 

Лиризм, С Т О Е Ь характерный для и с к у с с т в а 20 в е к а / в 
литературе захлестнул собой даже такую по своей сути впя

чеокую литературную Форму, как роман . .Речь идёт не талька 
о жанре так называемого лирического рю^ана, давшем нема» 
до значительных произведений современной литературу, fc в •

особенности  западной; речь идёт о том , что в современной 
западной литературе лирический принцип изображения решнтелв

но возобладал. Огромные изменения, которые претерпел запал** 
ш»й роман в 20 в е к е , конечно, не могут оыть сведены т о л ь 

ко ко вторжению лиризма в эпический жанр  тут немало а 
других важньх моментов, отмеченных исследователями с о в р е 

менного романа. Кроме т о г о , известная доля лиризма в с е г д а 
была характерна для рокма. Ко вполне можно и нужно г о в о 

рить об общем лирическом тоне современного западного рома

на, не лиризме как т а к о в о » , а типичном именно для лирики 
. 'подходе к действительности , когда внешний по отношению к 

субъекту мир играет в произведении подчинённую роль , более 
. т о г о , зачастую выполняет роль лишь материала дли с т р о и т е л ь 

ства внутреннего мира с у б ъ е к т а . Субъективность с о в р е м е н н а 
г о западного романа связана , очевидно, ее только и с о и т и е 
отвующей концепцией действительности на Западе, но И С о п 

ределённым качеством самоЗ действительности , йоиой*аюяфЙ 
вто явление. 

Уже одно э т о может быть Т Ф Я Ч К Н С Й ЪундаменталЬйоЙ о е 

т»*стт)Ойки fcceft жанровой структуры помана. Лиричное** fi e f o n 
широком смысле  важный отличительный и *ак бы CTpyicfypfco^ 
образующий признак современного западного романа. Поняздд 
поетоыу, что ета лиричность разрушает эпический йамр дб 



основания! е с т е с т в е н н о , что многие теоретики литературы 
объявляют о смертк ке только эпического романа, но романа, 
вообще как литературно": формы. Западная критика почти еже . 
часно хорснит роман, ссылаясь на т о , что произведения, н а 

знваюаиеся романам:;, щ яме&т почти ничего общего о тем, * 
что всегда было приняло называть романом. Действительно! 
роман в тем в з д е , в каком он существовал ещё в Е а ч а л е в е 

ка , практически больше не существует , а ''школа нового р о 

мана" как будто подтверждает полное разрушение этой л и т е 

ратурной форш*. 
Но некоторые явления т о г о же западного романа с в и д е 

т е л ь с т в у й о преждевременности таких выводов. Кроме т о г о , 
история литераторы свидетельствует о такой необыкновенной 
устойчивости литературных жаяроз вообще, что стоит приза

думаться. Ла к литературная практика демонстрирует жизне

способность романа, ДавШёГо, например, такие образцы жан

р а , как "По Ком звонит колокол 1 1 2 . Хемингуэя или "Кентавр" 
^ж. Апдайка, Особенно важным является т о , что лучшие п р о 

изведения жанра свидетельствуют ЕЙ С возврате к ооразпам 
прошлого, а о б эволюция уже "лирического" романа  оживле

нии в нем эпической сущности жанра как бы на новом уровне . 
"Лирический" роман приобретает качества впического произ 

ведения  и де.&о не только в том, что внешняя по отношению 
к субъекту действительность , раскрывая внутренний мир г е 

р о я , приобретает в романе в е с й значение, но и в тем, что 
сама "лиричность*' приобретает,новые к а ч е с т з а , раскрывая 
не только мир отдельного индивида, Микрокосма, в котором 
косвенно фокусируется социальное, по Я настроения; ч у в с т 

в а , взгляды, мысли, мировоззрение целых конкретных социаль 

ных групп, для которых он становится с в о е г о рода органом. 
В результате роман приобретает масштабность, ш и р о т у о х в а 

' " т а жизни, верность исторической правде, непосредственно 
показывает йудьбы народа, само общество как конкретней и с 

торический организм в совокупности е г о отношений и проблем. 
В с и л у э т о г о "лирический" роман превращается в подданную 
эпопею, лирнческую эпопею. 



Примерами такого рода произведений в западногерманской 
прозе могут служить последние произведения Генриха Бёлля 
я Пауля Шаллюка, являющиеся свидетельством именно т а к о г о 
развития литературной формы романа в их т в о р ч е с т в е . Это 
 повесть Г. Белля "Чем кончилась одна командировка"* я 
роман П, Шаллюка и Дов Кихот в к е л ь н е " 2 . 

Uöa произведения были холодно приняты западной крити

кой , да и читателем, цчо объясняется не только остротой 
социальной критики, содержащейся в этих произведениях, ни 
и новизной художественной йормы. Недопустимый отрыв (Тюрыы 
от содержания в анализе произведений неминуемо ведёт к н е 

пониманию художественного содержания, Форма произведения 
е с т ь не что иное, как взаимоотношение жизненного материа

ла с Формой е г о выражения, что и да§т художественное с о д е р 

жание произведения. Таким образом, Форма содержательна, 
а содержание художественного произведения вне её не сущео*

fiyeï{ вне формы » т о просто жизненный материал, к и с к у с с 

тву отношения не имеющий. Чтобы понять художес*венное про 

изведение, необходимо понять это взаимоотношение между жиз

ненным материалом И Нормой е г о выражения. Художественная 
форма поэтому е с т ь одновременно и концепция действительное

т и . Новая концепция действительности в искусстве находит 
своё выражение или в выборе нового жизненного материала, 
или новой Формы выражения традиционного материала, или о б 

новления и т о г о и д р у г о г о . 
Чтобы понять новые романы П. Шаллюка и Г. Бёлля, в е 

об*одиыо разобраться в содержательности их <*ормы# представ 

ляющей собой оригинальное сочетание различных сторон р а з 

ных родов поэяии  лирики и эпоса  специфического для каж

д о г о рода жизненного материала, формы выражения и художес

твенного содержания. Именвб в своеобразии техники в о с т р о е 

вжя этих произведений секрет неожиданного Ii« зфеекта  .опое 
вейного характера их художественного содержания. 

^BÖiljH.ÜUide e i n e r M e a a t Ê a h r t . K ö l n  B e r l i n , 1 9 6 6 . 
2 S c h a l l Ü c k , P . D o n Q u i c h o t t e i n K ö l n . H a m b u r g , 1 3 6 7 . 



Отправным пунктом т а к о г о анализа художественного п р о и з 

ведения будет являться понимание категории рода л и т е р а т у 

ры как категории уутгокеетзевного содержания, образующими 
к о т о р о г о являются специфический для данного рода жизненный 
материал и специфическая йорма erb выражения. Форма же вы

лажения определённого материала в данной коквекпии оказы

в а е т с я "акрепленное и за художественным содержанием, являясь 
уже е г о сигналом и. таким образом, моментом оодеркания. 

Понимание категории рода на базе различения р о д о в о г о 
жизненного материала, Формы выражения, художеотвеняЪй &ор* 
мы и художественного содержания т р е б у е т , однако, специаль

ного рассмотрения, Здесь же могут быть изложена лишь н е к о 

торые выводы относительно этих понятий. 
Необходимо отметить заметное оживление интереса т е о 

ретиков литературы к проблеме поэтического рода, ч т о с в я 

зано , очевидно, с достижением более г л у б о к о г о уровня и з у 

чения отдельных явлений литературы и языка и желанием о с 

мыслить новые данные Б пределах этих категорий* В связи 
с углублённый изучением отдельных литературных форм, откры

тием в них неведомых ранее специфических особенностей в 
советской и зарубежной литературной теории я эстетике п о 

являются попытки пересмотреть традиционные представления 
о литературных родах» В этой области появляется очень б о л ь 

шое количество работ* представляющих с а ш е разные точки 
з р е н и я 1 . Но ни одно из выдвигаемых предложений йе находит 
всеобщей поддеракк. даже и сама сущность, рода Й канра в ы 

зывает споры. Но именно неверное понимание сущности к а т е 

горий поэтического рода и вызывает неудовлетворённость мно

А Лишь некоторые из появившихся в последнее время;В.Днепров. 
Проблемы р е а л и з ы а . М м 1 9 6 1 ; Я . Э л ь с б е р г . 3 0 % о с ы теории с а т и 

6ы.М.Л957 ;Г .Гачев .Содержатольность художественных форм. 
. f 19ь8;Л»Тимофеев.О систематизации основных понятий т е о 

рии литературы.  "Литература в ш к о л е " , 1 9 5 5 , * 2 ; £ . Б о р е в . 
Комическое 1 . E L , 1 9 7 0 ; Т е о т ш литературы .Роды и канры д и т е р а т у 
p H . M . , I 9 6 ^ i H a n i b u r g e r , K . D i e L e g i * d e r D i c h t u n g . S t u t t g a r t , 
I 9 5 7 ; K u t t k o w s k i , ; / . D i e l i t e r a r i s c h e n G a t t u n g e n . B e r n  M ü n 

c h e n , 1968; S t a i g s r , E . G r u n d b e g r i f f e d e r P o e t i k . Z ü r i c h , 1 9 5 6 . 
M a i w o r m , H . N e u e d e u t s c h e 3 p i > : . B , f I 9 6 S . 



гих литературоведов традиционной классификацией п о э т и ч е с 

ких родов» 
Только непонимание т о г о , что 3 литературных рода 

э т о в сущности специфическое для литературы отражение имен

но т е х 3ёх аспектов человеческой сущности и действитель

н о с т и , которые составляют содержание литературы, может о б ъ 

яснить попытки найти четвёртый род поэзии . Зта 3 аспекта 
действительности соответствуют трём аспектам предмета л и 

тературы  человека . Трн специфически человеческие черты, 
составляющие самую сущность ч е л о в е ч е с к о г о , с у т ь , как и з 

в е с т н о ,  сознание , разумная деятельность и членораздель

ная речь, являющаяся одновременно выражением общественно' 
го характера, разума и способности к разумному действию. 

Лирика имеет своим содержанием сознание человека ; с о 

держанке э п о с а с о с т а в л я е т деятельность человека ! в драме 
через процесс общеняя людей посредством языка перед нами 
предстаёт общественный человек в совокупности его специфи

ческих ч е р т . Б изображении трех аспектов человеческой сущ

ности выработалось три с о о т в е т с т в у ю ^ * принципа» способа 
их освоения в литературе . 

Принципы освоения сущности человека вытекают из а с 

пектов предмета литераторы и специфический особенности э т о 

го вида и с к у с с т в а как и с к у с с т в а слова , &скусстВа,имеющего 
протяженность во времени и поэтому трактующего свой пред

мет в последовательности и движении. Эти принципы являют

ся родовыми, так как рождают как роды поэзии, каждый из 
которых в соответствии с о своим родовым принципом изобра 

жает определённый аспект Действительности, так и многочис 

ленные жанры, генетически связанные с о своим родовым прев 

ажном и, следовательно, с о своим родом поэзии. Род поэзии, 
таким образом, объединяв* собой группу жанров* Хавр г е н е 

тически связан с о своим родом, в котором он родился, и л и 

тературная практика показывает, что к а к бы он ни изменял

ся, жах бы ни эволюцнонжзйровал, приобретая подчас с в о й 

ства другого принципа освоения действительности , он с о х р а 

няет свою р о д о в у » сущность от рождения, так как родовой 
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принцип лежит в сапой его о с н о в е ; 
Так, лирический род поэзии осваивает внутренний мир 

человека в е г о субъективности , эпический род изображает 
жестельность человека в качестве событий объективной д е й с т 

вительности , драматический род цоезни осваивает обществен

ную сущность человека через общение людей при помощи язн<* 
к а . И разделение поэзии на роды имеет поэтому глубокий синел 
 именно в силу специфичности содержания каждого р о д а , Фор

мальный признак рода может указывать поэтому на существен

ные смысловые моменты произведения» Поэтому нельзя с о г л а 

ситься с В. Асмусом, когда он утверждает, ч т о ,  " г о в о р я об 
" э п о с е вообще*, мы явно имеем дело с одной к*з т е х аботраж* 
цжй, которые, как сказано в "Немецкой идеологии" , "могут 
Пригодиться лишь для т о г о , чтобы облегчить упорядочение 
исторического материала, наметить последовательность о т д е л ь 

ных ©го с л с ё в * \ А Понимание содержательной сущности рода 
и 'жанра может быть очень *ажно для понимания художествен

н о г о содержания конкретного произведения. Понимание т о г о , 
жак конкретно применён родовой принцип, дежашй в основе 
произведения, е с т ь не что иное , как понимание Наиболее г л у 

б о к о г о п общего философского содержания произведения, к о н 

цепции действительности . Соединение э т о г о содержания р о д о 

вой формы о определённым жизненным материалом может иметь 
очень большой смысл, уже одно по себе может являться ф о р 

мой произведения  носителе» художественного содержания. 
Например, изображение бездеятельного человека в эпосе м о 

жет иметь один смысл, á изображение т о г о же % лирике или 
драме даст совсем иной эффект, совсем иное художественное 
содержание. Далеко не случайный является тот Факт, ч т о в 
одни исторические эпохи совершенства достигают произведе 

ния одного рода поэзии, ж ь Другие эпохи Яругой род поэзии 
да&т самые талантливые произведения, в т о гремя как т р е т и ! 
вообще не пользуется 1 никакой популярностью. 

Отказываться от категория рода поэтому совершенно *не

допус*»мо . Э. Штайгср, конечно; Ира*, Когда говорит о р а * * ' 
А В.Асиус .Вопросы теории и иетории эстетики . М . Д 9 6 8 , с т р . 3 7 . 



мывании границ между решает, но ведь размытость границ ещё 
не отрицает кх существования; он прав, когда указывает на 
т о , что олово "лирический" совсем не обозначает принадлеж

ности к лирическому роду , а том, что существуют лирическое, 
эпическое к драматическое "начала" (м« рассматриваем их в 
качестве принципов) и что Нужно очень хорошо прелс*анлятъ 
себе иг содержание; но он совершает .ошибку, когда предла

гает отказаться от категория рода я тем самым игнорировать 
саму реальность ! "Начала", родовые принципы р ы д а ю т роды 
жанров. 1анра эти могут хтодвгргаться ВЛИЯНИЮ других р о д о 

вых принципов* но поскольку они являются определёнными жан

рами, постольку самая их структура , самая их глубокая со* 
держательная сущность будет восходить к й* Генезису, 

й правильно они будут поняты лишь при осознании э т о * 
самой глубокой с\щностй. Дайе сам момейт бп>ииания ими свеж

ей сущности будет иметь важ&ейшее значение, будет наполнен 
глубоким художественным содержанием! И совершенно прав по** 
этому Я. Зльзберг, когяа он г о в о р и т , ч * о . например, ''общее 
определение жанра "драмы1 1 как и драматического рода в ц е 

лом, содержательнее и истиннее , чем как б у д т о бы "точный* 
термйй "лирическая драма" ,• 

И странными поэтому кажутся попытки некоторых т е о р е 

тиков отказаться от деления литературы на ЭИоб, Лирику И 
драму под тем предлогом, что эти 31 рода не могут якобы в м е с 

тить всё разнообразие литературных произведение. На о с н о 

вании т о г о , например что сатира не может войти нм в один 
жа родов литературы без т о г о , чтобы её специфическая при

рода не "ускользнула бы от взгляда теории 1 1 ! делается вывод 
о том,что сатира  это четвёртый род л и т е р а т у р о й деление 
поэзии На 3 рода незерно.Некоторые же объявляют сатиру 4ым 

.родом литературы только потому ,что ока^ыол* "иначе не укла

дывается на в какую клаобификации'Ч Но четвертым родом Варя* 
ду с тремя традиционными родаш. сатира быть не может у ж е ' п о 

*Я.8дьсберг . "Введение* в кн.1"Теорий литературы.Основные 
проблемы в историческом освещении.Рода и канры литературы." 
М ; Д 9 6 * 4 с т р * 8 . 



тому ,что э т о было бы нарушением элементарной логики » прриз 
вольным объединением в одной системе классификации»на рднон 
у р о в н е ,  разнородных категорий.Ведь тогда с таким же"основа 
нием можно объявить четвёртым родом литературы и " а р т а с т и 

ку"\ как э т о сделал Б. Руттковскии , или, скажем, дидакти

к у . 
Хорошо понимая это и ища выхода из создавшегося поло

жения, Ю. Борев приходит к мысли о том, что сатира может 
входить в систему родов литературы "только в том случае , 
если само основание деления литература на роды будет и з м е 

н е н о " . 2 И он предлагает сделать таким основанием " о б ъ е к т и в 

ные свойства самой жизни и соответствующие им различные 
типы э с т е т и ч е с к о г о отношения искусства к действительности" . 
Мысль сама по с е б е ценная. Но непонятно, почему п р е д л а г а в 
мая С Боревым категория должна заменить категорию тради 

ционного рода . Ведь стоит назвать предложенную им к а т е г о 

рию не родом, а какнибудь иначе, хотя бы "классом" , * ж 
обе категории смогут быть объединены в одной системе к л а с 

сификации на разных уровнях, как э т о в с е г д а делалось в д р у 

гих науках» например, так: 

* 
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Драма 1 
^ u t t k o w a b d . W . D i e l i t e r a r i a c h e n ö a t t u n g e n . R ö f i a x i o n e i i 
über e i n e m o d i f i z i e r t e № lamantalpoatik.Bern^annebaa« 
1 9 6 8 , 

2 Ю . Б о р е в . К о м и ч е с к о е . М . , 1 9 7 0 . с т р Л 1 8 . 

3 Там а е » с т р . П 9 . 



Таким образом, в такой классификации будут учтены и 
самостоятельная природа сатиры и её существование одновре

менно во всех трёх родах поэзии. Те , к т о не отрицает т е о 

ретического и практического смысла в правильной классифи

кация жанров, согласятся с тем, ч т о такая классификация 
будет полезна, тем более , что на практике она давно приме

няется , не будучи только сформулированной* Вообще, если 
обратиться к другим наукам, т о классификация по нескольким 
признакам там не представляет никаких трудностей , и непо 

нятно, почему э т о невозможно в литературоведении. Безуслов 

\ что система эта должна оставаться открытой, нг иметь 
нормативного характера и служить уяснению отдельных сущест 

венных особенностей сущности т о г о или иного жанра, не Пы

т а я с ь , однако, дать рецепт для исчерпывающей характеристи

ки кайра н е г о конкретногс произведения, Только тогда с и с 

тема эта может иметь смысл. 
Практически же задача создания открытой классификации 

по многим признакам на разных уровнях могла бы бнть реше

на или в виде трех родословных деревьев * по количеству 
родов поэзии, расположенных вдоль шкалы с о всевозможным! 
категориями, или  в стереометрическом пространстве* о б р а 

зованном тремя перпендикулярно расположенными друг к д р у 

г у пересекающимися плоскостями, если по линиям йх п е р е с е 

чения откладывать родовые Принципы, принципы Эстетическо 

г о отношения. Композиционные особенности , а на пучках пря

мых из точки пересечения осей  прочие категории. Названия 
жанров можно помещать между плоскостями и на плоскостях , 
на осях* между ооями  в зависимости от количества учиты

ваемых признаков. 
Принципы зстетиЧеокого 

отношения Тематика 

Композиционные, 
о с о б е н н о о м У 

Родовые принципы 



Конечно, предлагаемый с п о с о б классификации ни на ч т о 
не претендует, но пекаэывает, что можно соединить в одноа 
снотсме литературной классификации разные категории, не 
греша против логики* Тогда будет видно, что родовые прим* 
цнпы рождают rpfnw жанров  роды поэзии, принципы э с т е т * * 
в е с к о г о отношения т классы* пересекающиеся с родами; учёт 
тематики, композиционных особенностей много окажут исол«* 
дователю жанра. Тан, в сатирическом романе благодаря э т о 

fcy будут очевидны *акне важные генетические черты жанра, 
которые охарактеризуют е г о как жанр, в котором эпический 
Принцип рассмотрения человеческой сущности в соединении 
с сатирическим принципом приложены к моментам частной жиз

ни человека в обществе* Даже учёт преломления только этих 
трёх черт жанра % гфокэведеннй уже даёт очень многое для 
характеристики конкретного произведения. 

Естественно , что такая система будет иметь смысл т о л ь 

ко т о г д а , Когда глубоко будут поняты не только особенности 
Художественного содержания категории, но и в с е остальные 
йё стороны (жизненный материал, способы е г о выражения, ху* 
дожественные формы), и в связи с этим станет понятным смысл 
всяческих разграничений, в противном случае такая система 
будет на пользу только начётчикам* В практике я теории л и 

тературы совершенно необходимо не только понимать содержа* 
тельные я формальные особенности категорий! но и як взаим

ное проникновение, их переход одного а другое должны быть 
поняты в их диалектике* Понимание т о г о , я т о только форма, 
понятая как соотношение между жизненным материалом и с п о 

собом е г б выражения, рохдае* художественное содержание, 
является ключевым в теории не только рода* вида я жанра* 
но й литературы вообще. Подойти с этой ПОЗИЦИЙ ж родам, 
классам, видам, жанрам литературы, значит, обеспечить арат 
пильный подход и к конкретному произведению. 

Выяснение сущности художественных принципов, порожда

емых роды (Н тем самым всю массу про&звеяений литературы) , 
с этой точки зрения хотя бы в самом общем виде додж*о п о 

этому предшествовать лштературно^теоретичеежому анализу 



художественны произведении. 
Эпическое освоение человеческой сущности еоть р а с с м о т 

рение человека в качестве деятельного существа, осуществля

ющего свое разумную ц е л ь ; освоение человеческой сущности 
осуществляется в силу э т о г о через изображение деятельнос 

ти человека. Но так как деятельность человека предметна, 
то сна не может быть понята и изображена односторонне, лишь 
с о стороны действии человека, но только в связи с услови

ями, в которых она осуществляется, являющимися частью при

чиной действия, частью е г о условием, а ч а с т ь » е г о следстви

ем. Поэтому действие человека уже в силу самого предметно

г о характера е г о деятельности событийно и может быть пра

вильно понято только в событии. Эпический принцип к э о б р а 

жения есть поэтому изображение деятельности человека п о с р е д 

ством событий. Изображение же события е с т ь изображение всей 
е г о "диспозиции* 1 , всех участвующих и с т о р с н м  места д е й с т 

вия, участников с их характерными чертами, всей о б с т а н о в 

ки, сложившееся К моменту действия с е § предысторией. Зто 
требует, в с в о о очередь, обстоятельности описания £ прошед

шем времени, " з а х в а т а " большого обь&ма действительности, 
повествовательного , неторопливоописательного тона , даже 
повествовательной, спокойнообьективяой позиции р а с с к а з ч и 

ка (если вернуться к началам э п о с а ) , слушатели к о т о р о г о 
ждут от него правды о волнующих событиях прошлого! они х о 

тят быть уверены в том, что их не обманывают, что т о в е л и 

к о е , что заставляет их сейчас ликовать или содрогаться," 
возможно, более т о г о ,  было на самом деле и е с т ь не ч т о 
иное, как святая и с т и н а . 1 Рассказчик должен быть объектив 

ным; ему не позволят говорить неправду о святой и с т и н е ; 
во е г о объективность * не истинная  э т о "коллективный с у б ъ 

ективизм начал э п о с а 1 ! 2 Рассказчик держится позиции с в о е г о 
реда протоколиста, он просто г о в о р и т 3 о том, что яжобм бы

1Си.рассказ А.Франса "Кемейский й е в в ц п . 
2 А.Веселовский,Историческая п р э Т и н а . Л . , 1 9 4 0 , с т р . 2 7 1 . 
^Ср.'*В1п а е с а * п 1 в с Ь ? е В р г * с Ь е п и  Ь е * 1 | а . ¥ , У Л а < Ш № 1 к * 

В е х Х 1 * , 1 Э 5 5 , 3 . 9 3 5 . 
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л о , он констатирует , добивается достоверности , он оперн^ 
рует не чейлибо особенным, вызывающим недоверие, а привыч

ным для общества, <*тем с а м у м " , 2 о чем узе слышали от д р у 

г и х , что бытует с незапамятных времён* Pactкаэчик здесь 
в самом полном смысле является органом творчества с в о е г о 
общества, в котором он ^аотворён . £ г о деятелЬйость принад^ 
лежит не ему, а обществу, о ^ е с т в о говорит е г о устами: Здесь 
в с ё как бы заранее услозлено и и з в е с т н о : действие ииеет 
определённую причину, поступок человека не может быть с л у 

чайным, ок т а к о в , потому ч?<* таков человек ,  е г о поступок 
выражает е г о сущность . События всегда мотивированы или ш ь 
ступком или случаем; одни события влекут за собой другие . 

Такова связь содержания и формы в эпнчеоком принципе 
изображения действительности . Деятельность осваивается в 
форме событий, а события, в свою очередь кал содержание, 
Требуют повествовательной формы, которая опять же имеет 
свой смысл. Событийность р а с с к а з а становится структурно

образующим признаком эпического произведения, Даже внутрен

ний мир человека раскрывается в эпосе в форме рассказа о 
с о б ы т и я х ! 3 

Всё э т о влечёт за собой последующее формальные момен

ты, способы передачи художественного еодеркайия, так с к а 

з а т ь , е г о технику, е^риёмы, сиять же порождающие своеобраз ^ 
ный эпический эффект и художественное содержание. Эти при

ёмы лежат на поверхности, в с е г д а бросаются в глаза , но т о 

же полностью входят э систему художественного содержания, 
базирующуюся на более глубоких и общи;: особенностях э п о с а . 
Сюда относятся особенности языка и композиции эпических 
жанров, создающие эффект плавности, неторопливости, полво 

всдности , панорамности, объективности! Б силу всех зткх 
особенностей мы представляем себе эпическое произведение 
как произведение большой формы, многоплановое, рясготемное» 
'•р " • 1 Г I I • 1 • , - | -

С р , " е г s t e l l t f e e t " , " e r s t a l l t v o r " ~ S t a i e s r t E . , . . . e . 9 2 , 9 3 . 

Ср. 'Чт E p i s c h e n wird g e r a d e d i e S e l b i ^ k e i t b e t o n t M  S t a i 
g e r , E . t . * .3*9 .0« 

^ C p . s t a i g o r . E « , . . . ä . 9 3  9 5 * 



охватывающее большие пространства и промежутки времени, 
сочетающее историческую объективность и широту с богатством 
человечески* характеров , ч у в с т в , мыслей и разработкой боль* 
шах проблем, Мы ощущаем саму полноту движущейся жизни ж 
бесконечности ее форм» 

Но в основе в с е г о лежит специфический лля апоса жнз* 
яенный материал  деятельности человека , в которой он п р о 

являет свою сущность, и форма е г о выражения  п о в е с т в о в а 

ние о события*. В с в е т е сказанного об эпическом принципе 
изображения художественное содержание эпоса можно охарак

теризовать как понимание человека в качестве активного , 
деятельного общественного существа, осуществляющего свою 
разумную цель в прозрачном мире детерминированных явлений* 
В эпосе мир бесконечен и ясен, человек способен е г о познать 
и изменить, человеческие ценности в этом мире сомнению не 
подлежат, слоьо понятно всем, оно обозначает вполне о п р е 

делённое понятие, слову можно д о в е р и т ь ] если оловом "хор*» 
кий" обозначается к а к о е  т о явление, т о оно заведомо будет 
хорозим. В впосе царит оама объективность в её объективнос 

т и . Рассказчик не имеет ни малейшего сомнения в своей о б ъ 

ективности, не допускает мысли о возможности иначе доказать , 
раскрыть, оставаясь пря этом верным правде . Рассказчик д о 

веряет своим представлениям о действительности . Он Верит 
в т о , что явление отражает сущность, он верит в т о , что 
поступки человека отражают е г о внутренний мир. Эпос  э т о 
вера в силы и способности человека, вера в истоюию и п р о г 

р е с с , Эпос  зто целеустремлённое движение, лирический же 
поэт восклицает: "Остановись , мгновенье, ты^ прекрасно ! " 
Эпический принцип изображения базируется ,повидимому, на 
пластическом воображении п о з т а , лирический же * На эмоцио

нальном воображении. По Выготскому, пластическое воображе

ние оперирует предметами, взятыми извне , внешним, объектив

ным, лирическое же воображение оперирует внутренним, с у б ъ 

ективным, элементами, взятыми изнутри. 
Лирический принцип художественного Освоения ч е л о в е ч е с 

кой сущности заключается в т о м , **то челоНеН преимуществен
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но изображается как существо , наделённое богатей духовност 
тью, сложный внутренний цнром; ые изображение мира чувств 
в переживаний в языке упирается как в бедность языка с л о 

вами, обозначающими душевные состояния, так и абетрактноеть 
аткх с л о в . В С И Л У в т с т о для описания различных внутренне* 
переживаний ккдивндуума в лирике иопс&ьеуются явления в н е а 

Ц е г с мира', .а которых атн перекивания опредмечиваются, Нвдо* 
вин внешнего мира выполняют з данном случае лишь рога о т р е * • 
йфедьного материала для изображения внутреннего мира субЪ»"4' 
•ига , события объективной действительности играют роль диш» 
канвы для изображения чувств и переживаний. Эту же роль 
опредмечивания выполняют в стихотворной сирине метр , ритм, 
мелодика, напряжение, интонация и другие ябыховые явления} 
такую же роль выполняют композиция, структура и объем п р о 

•взведения. Уже в с ё зто вместе порождает специфическую л и 

рическую о б р а з н о с т ь . В силу в с е г о э т о г о в дирике провехсь 
ант как бы очмойачивание в с е г о сущего . Всё попадает в к р у 

г о з о р до*та н в с ё получает отпечаток е г о неповторимой и н 

дивидуальности, в с ё Как бы оценивается им посредством е г о 
ч у в с т в и ыволей. Это как будто бы нечто внешнее  форма 
изображения ч у в с т в , но одновременно и связь человека с знеян 
иим миром, е г о отношение ко всему, что е г о окружает, к о т 

сюда  е г о самостоятельная, отдельная от природы н от дру^ 
гнх людей человечески* сущность как форма существования 
общественного, человеческого  э т о и е с т ь опять же с о д е р 

жательная сторона лирики. Поэтому субъективность является 
неотъемлемым качеством лирики, поскольку содержательным, 
постольку и присущим форме, 

В силу э т о г о жизненным материалом для лирики являет 

ся внутренний мер Человека, а формой е г о выражения  о п р е д 

мечивание е г о в объектах действительности . Художественным 
содержанием лирического рода поэзии будет поэтому понима

ние человека как Существа чувствующего и мыслящего, п о  с в о 

ему воспринимающего всё вокруг с е б я , как неповторимо! ии

джмщуальностя, в которой воплощается б о г а т с т в о ч е л о в е ч е с 

кой вржроды, синтез общественного в самостоятельном, о у в е 



репном мире линноотн, Дкряка  в? о гимз б о г а т с т в у ч е л о в е 

ческой лквдостн, 
Если в ецосо посредством р а с с к а з а о событиях и з о б р а 

жается деятельность человека, а в лирике прк помощи явле

ний внешнего мкра воображаете* внутренний м*ф человека, 
т о драматический прунцуп изображения человека характеризуй 
е т с я тем. что человеческая сущность т р а к т у е т с я как ряд сна* 
цнфмческкчедоввческкх с п о с о б н о с т е й , как ц е л о с т н о с т ь . Но 
эта целостность выявляется в процессе общения людей как 
при помозя языка 6* в речи, так и при помощ фкзнческхх д е й 

ствий . Поэтому в драме человеческие с п о с о б н о с т и раскрыва

ются через словвоиофкзичесхие действия» главным бреди ко* 
торых является р е ч ь . Речь как словесное действие в принци

пе яздяетоя достаточной дли раскрытия способностей ч е л о в е 

ка» Чтобы эти способности раскрылись лучше, необходимо» 
Чтобы в процессе общения образовалась конфликтная ситуация, 
вынуждающая людей самораекрьться ь общении, которое зыдж
в а е т с я Ь астаотиеаиу» для н е г о фер^у диалога. Словесное 
Действие человека опредмечивает е г о 'внутренние сил** в с п о 

собности , е г о обществекассть , которые и констатируются в 
драме. Таким образом, жизненный материалом в драме являют

ся способности к возможности общеотъеаного Человека, а фор* 
мой их выявления становятся слс^бсвофнзздас&ив действия 
людей в условиях конфликтной ситуация. 

Художественное содержание драматического рода поэзиж 
е с т ь поэтому понимание человека в к а ч е с т в е общественного 
существа, обладающего собственной волей и сознанкем, с п о 

собности и возможности к о т о р о г о проявляются в общественной 
практике* Лрама  э т о гимн человеческим возможностям и сйсн

собноотям. В епосе человеческие способыбеты осваиваются 
в их практической применении  в ходе деятельности, как 
предпосылка деятельности . Драма же воспевает сами возмок 

ноети человека как таковые» ища с п о с о б их выявления» но 
не интересуясь и* практическим применением. Поэтому драма 
(трагедия*) часто воспринималась как самый высокий, в о з 

вышенный, благородный р о д П О Й З И И . 

Из такого рассмотрения еущяесЫ родозых прийцййоЗ в 
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родов поэзии следует , что $ определённых исторических у с  . 
довиях каждый род может играть довольно определённую р о л ь . 
Так. представление о человеке нак о существе " д е л а " являет

ч е н благодатной почтой для развития эпических форм: если 
же в определённых условиях деятельность человека не о т р а 

жает е г о человеческой сущности, т о главным способом пока

зать к отстоять мир лячнооти будет лирическое и с к у с с т в о ; 
в условиях подъёма общественного ( к л а с с о в о г о ) самосознания 
может достичь своих вершин Драма. 

В определённых условиях д*я расцвета иди упадка одно

г о из родов литературы может сказаться ва*нлй какаянибудь 
о д н а / м о ж е т быть, даже и не очень заметная черта р о д о в о г о 
принципа. Так, например, вера в способность человека п о з 

нать и изменить мир, вера в логичность человеческого сущес

твования, будучи подорвана, может решительным образом и з 

менить роль эпического принципа, с о з д а т ь н соединении с 
ним совсем новое художественное содержанке или, напротив, 
вызвать отодвижение е г о на второй план* 

Эти положения можно проиллюстрировать множеством при

меров , ко вряд ли стоит их конкретизировать, так как э т о 
чревато большими упрощениями и вульгарным подходом к слож

ным явлению и с к у с с т в а . Необходимо учитывать также и т о , 
что художественный эффект может возникнуть как р а з в силу 
противоречия привычных родоьых форм новому содержанию или, 
наоборот , когда определённый жизненный материал находит 
для с в о е г о выражения непривычную для с е б я форму* Каждое 
новое произведение искусства как бы отрицает овой с о б с т в е н * 
ный жанр и тем самым ках иы оживляет е г о , обновляй е г о с о б 

ственную родовую к жанровую сущность. Отрицание становит 

ся утверждением. Чтобы понять художественное содержание 
т а к о г о конкретного произведения и с к у с с т в а , нужно хороыо 
представлять с е б е не только е г о новизну, но и смысл о б н о в 

лённой в нём и в силу э т о г о возрождённой его жанровой ж 
родовой оущяооти. 

Литературная практика н нетория литературы с в и д е т е л ь 

ствуют, что расцвет эпического и с к у с с т в а падает на те п е 



р и д ы , когда бытие человека воспринимается лэдьма ь к а ч е с 

т в е е г о деятельности, когда сущность человека проявляется 
в его поступках* В разные яетодечеокдо эпохи э т о имеет р а з 

личный смысл: в гомеровские времека^когда личной жизни "еще 
не существовало. Герой зпоса воплощал в своих поступках 
не себя , а стоящую за н?м обвдооть ладей, и интересы зтой 
общности проявлялись в Деятельности г е р о я  именно п о э т о 

му выступавшего в качестве г е р о я ; в новое гремя, с возник

новением человеческой (буржуазной) личности, апичеокое и з о 

бражение опирается на общественную активность человека, 
представляющего свои личные интересы* Личность выступает 
в романах Стендаля, Бальзака, Диккенса, Здобера, Т у р г е н е в 
в а , Д о с т о е в с к о г о , Толстого в полном сознании своей самоцен

ности и с в о е г о личного интереса . Это * деятельная личность , 
и потому её сущность проявляется в поступках, ч т о и с о с т а в 

ляет условие применения эпического принципа изображения. 
Обмельчаяие, снижение активности буржуазной личности в с и 

лу объективных Исторических условий вызывает снижение р о 

ли эпического принципа в и с к у с с т в е . Эпический принцип м о 

жет только подчеркнуть мелкость описызаеммх событий в р е 

зультате соответствующего характера деятельности лжчност*. 
Так получалось у Г. Флобера независимо .от е г о субьектнвно 

г о желания, потому что жизненный материал в сочетании с 
эпической формой рассказа д р у г о г о содержания дать i не мог* 
Чтобм ч т о  т о смягчить, он Должен был бы перейти к лжричео

кому принципу йвображеикя; ©то противоречие М**д? матери

алом и его эпической формой начинает понимать его учена* 
Ги де Попаесая* когда становится лиричнее . 

Но когда личность вновь заявляет о с е б е * деятельнос 

т и , когда она в борьбе утверждает свею сущность, вновь в о з 

никают мощные эпопеи. Именно этим объясняется внезапное 
возрождение в России самой настоящей эпопеи после Октябрь

ской революции i гражданской войны  рождением новой» а к 

тивной личности, завоёвывавшей свои классовые интересы в 
общественной акции. Эта личность воплощала в седа класс , 
«ймствежаую склу , к именно общественная, классовая её сущ



новть проявлялась в её действиях. Поэтому содержанием о п о 

пей. изображавших такую ЛИЧНОСТЬ , становились судьбы н а р о 

да, е г о подвиг, а произведения обретали эпическую масштаб

н о с т ь . А т о , что непосредственно ;э годы революций и войн 
пишется как раз больше лирических произведений, чем эпичес 

ких, свидетбльотзует Щ оиератгзиостк. лирики, не требующей 
дистанции к изображаемому, возможностью непосредственно 
выразить новые переживания. Епоо же требует дистанции, с п о 

койного осмысления событий, 
В условиях &е, когда типичном становится то положение, 

при котором личность перестаёт проявлять свою сущность в 
поступках, в силу внешней обусловленности, запрограмшгро

ваняостя её деятельности, з силу полного разделения само/* 
деятельность' человека, гоевращающееся поэтому в акт меха

нического , а не человеческого , творческого действия., к о г 

да "сама жизнедеятельность человека оказывается для него 
лишь средством г.дя удовлетворения ОДНОЙ его потребности, 
потребности в с о х р а н е н а физического существования", э п и 

ческий принцип мо&ет "вывести па сцену искусства" только 
©ту внешнюю, по сути дела нечеловеческую сторону личности, 
показать её как "частичного индивида", как винтик г и г а н т 

ской машины, сознание к о т о р о г о становится е г о поданным 
несчастьем. Человек развитого капиталистического общества 
предстаёт поэтому в эпосе КафКН только как жертва ч у д о 

вищного механизма  общества, в котором производственные 
силы стали над личностью, естественная жизнедеятельность 
которой существует Ш в форме и о?чуждёнао п о труда 1 1 , л и 

шающего человека всякой самодеятельности. Другая т р а к т о в 

ка человека требует другого родового принципа  лирическо

го принципа изо Зра:шшя .Когда человек не проявляет своей и н 

дивидуальности в поступках ,когда он уводит с о своим внутрен

ним миром , ? в подполье 5,' только лирическое искусство способно 
к утверждению существования человеческойличяости.Фактическн 

Х К.Маркс.Экономическофилософскив рукописи 1844 года* 
К.Маркс и Ф.Энгельс.Иэ ранних произведений .М. ,1956«стр . 
с т р . 5 6 5 . 
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весь расиввт лирического искусства 20века озяэан с этой темой, 
Общий и лиоическкй тон*' современно?* западной л и т е р а т у 

ры, её "лкоччность" в широком смысле происходят з значитель

ной степени за счет применения лирического принципа и з о б 

ражения, проникающего К з елические по своей сущности жан

ры, например в роман, События и явлений внешнего мира и с 

пользуется в качестве канвы, опоры, опре;;,меч^вс.оп1ей в н у т 

ренний мир героя* Сюжета з епнческом еммоле в "лирическом 1 ' 
романе поэтому не может быть  события не имеют с а м о с т о я 

тельной ценности, раскрывают не .сущность явлений объектив

ной действительности, а отражает пережкэаЕКЯ людей! Инте

ресно , что возможность т а к о г о положения была сформулирован 
на ещё Гегелем в "Лекциях по э с т е т и к е 0 ! 

Так построен роман Генриха Бёлля "И не сказал ни еди

ного слова 1 1 . События внешнего мира выполняют а нем роль 
опоры, предметности для изображения внутреннего мира г е р о 

е в . Но герои связаны с внешним миром, так как они с о з н а т е л ь 

но противопоставляют себя ему. Поэтому и действительность 
играет в романе определённую самостоятельную роль , одновре

менно служа контрастом к субъективному миру г е р о е в , в р е 

зультате чего происходит как оттевение внутреннего мира 
героев* так н известное нарушение Цельности лирического 
романа. Внешний мир, пропущенный через призму восприятия 
Зреда и Кэте» не только образует йх субъективность , но и 
сам получает объёмность именно за счет этой субъективнос 

т и . В одном из первых романов Пауля Шаллюка  "Невидимая 
калитка" 2 внешний мир уже целиком служи* &ая построения 
субъективности героя á е г о борьбе о самиы с о б о й . Здесь всё 
обращено вовнутрь . Автор очень Ьобледователей i fcasíotó штри

х е , служащем кекдючитеяьйо ДЛЯ развитии внутреннего конфлик

т а личности. Даже роковые таблетки йаркотика» убивающе 
героя , кажутся олицетворением одйой Из ййутренвих оил г е 

роя  болеэнн, с которой ой б о р е т е ^ йо вта последователь

* H e g e l f G . W . F . . t a t h e t l k . B e r l l b é I 9 5 5 i 3 é î 0 0 3 * 



ность автора в применении лирического принципа изображения 
создаёт определённую цельность романа, выражающую единый 
и цельный мир г е р о я , который в силу э т о г о отановйтся надой 
тотальностью, обладающей всеобщим значением,, мккрокоомом. 
Эдесь используется как pas присущее лирике значение воеоб** 
щности. заключённой в конкретной единичности. Ситуация п о 

лучает обобщённый, символический характер, превращается в 
большу» социальную проблему. Очевидно, что зыбор лиричес*.' 
кого принципа изображения обусловлен экзистенциалистской 
цозицией автора, пытавшегося найт& в этой философии'поло

жительную программу. 
Своеобразная цельность лирического романа, но уже на 

нсвсм тсовне , з новом к а ч е с т в е , выступает у Генриха Бёлля 
в романе "Бильярд в половике десятого* 1 , носящем уже в п о л 

не определённые черты с в о е г о рода эпопеи, лирической э п о 

пеи. В квйтихе у*е не раэ рассматривались особенности э т о 
г о романа, в субъективной форме изображающего историю н е 

мецкой с«мьй на Протяжении более чем половины века . Подоб

ными чертами обладает и роман Пауля Шаллюка "Знгельберт 
.?ейнеке н « 

В обоих произведениях время осмысливается в качестве 
объективной категорйй| а содержанке переживаний г е р о е в я в 

ляется отражением действительности. История непосредствен

но смыкается о судьбами ладей и через них яаходкт в р о м а 

нах своё вмраженива изображение внутреннего мира г е р о е в 
не является самоцелью, а только средством для изображения 
действительности, Которая показана через восприятие г е р о 

е в . Оба романа остаются в своей основе лирическими  прош

л о е , вновь и вновь встающее на их страницах, служит для 
изображений настоящего г е о о е в . События прошлого в романе 
Шаллюка опредмечивают настоящее  личность понимается как 
сумма её общественного опыта. Зтот опыт  прошлое * н е п о 

средственно связан о настоящим  продолжается в 1 настоящем 
 в г е р о я х , пепосредственно участвующих в событиях романа. 
Прошлое как бы принимает участие в настоящем, придавая ему 
объёмность л То же самое происходит и в "Бильярде в полови



на д е с я т о г о " Г»Бёлля ~ событиз настоящего приобретают о*шсд< 
только с>дучи уведены д перспективе прошлого, представлен

н о г о в воспоминаниях Но воспоминания героя  не только 
средство раскрытия смысла fcro Поведения в настоящем, ко 
и впосаб характеристики настоящего, так как &ти аоспошша* 
нкя выступает в качестве р а с с к а з а , обращенного х определён* 
ному лкцу в очзнь конкретной обстановке , как бы вторгаясь 
Ш события настоящего* Авторское повествование , специальны

ми ггркемам^ раскрывая сущность персонажей, соотносит и каи 
Ок увяэтаавт энеипшй мир,объективности , с шж внутренними 
Ь*ре*}«*Аянлый и их общественным опытом  воспоминаниям*, 
кффш в свою очйредь прелстают как ообыткя эпического, 
повествования и в силу ^той соотнес^иноотк с йастояаАм как 
бы сбьектквируютоя. Разработанные чисто лирическими с р е д 

ствами комплексы чувств* т е с н о связаккне о символикой р о * 
мака, с б а в л я ю т своеобразную снстеыу координат, в которой 
каждое йвле&яе получает оценку. 

К напротив, смена точки $рзнйя через введение н е с к о л ь 

ких дирнчеокях героев* судьбы которых переплетаются» к о н 

t p a n ^ m a s их ошущенай» введение впичаскях епизодсв, по* 
кгШШ которых подго*ойлейО рааее носредствои лирическо

г о кэо#раленйЯ Героев «* всё з т о с п о с о б с т в у е т воэйикйовенив 
широкой картина Объективной действительности , картййн, в е р 

кой истерической оравде* Ёо» с другой стороны, известная 
ОграАйченйость постушеов г е р о е в , fcoftfp&a у Шллп можно по* 
ййШгь йе более , чем символически, и которые у Шаллюка яме* 
ю* сугубо йадйййдуадьймй смысл, сел нос? * Е Ш С Ш О Й В плос* 
йсетй Г р а н и н * категорий, <?то о б м м я ё * 8 ? « . конечно» о б ъ 

ектг&ннм Наюаейиеи й 4*1* *ех лет , те* 1 йй иШь вызвала 
в &апад&оЙ Германия крйЧй*у, Реиейзча* * у р й * л а "Рейс* *ид 
тат* писал б Шаллюке* н Ясио выражено у иегч> только УЬралЬ* 
псе рейейие. iF»Tö кефальные категорий* которые д о й н ы о б р а 

зовать основу п р о в е с а общественного оздоровления. Do о д 

них их Ш и е д о с Ш о ч а б » качестве тйорчесхой* преобразу

ю т » еяды. Bopfeöa со злом й з*ото*и й* ко*ет йестясь т о л ь 

ко в моральной йДоскбеТа* Ш должна быть обюеетвенйой, 
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псиктичеексй ОорьО#Й< Зодход К этому у шаллюка калечен По 
вашему мнения слишком н е о п р е д е л ё н н о " / 

Тем мене* содержащийся в oooitt йрвавведаиняХ при

зыв к д е я н и ю Ъщжеъ бить раецак«н по достоинству , учмты* 
вал кояхретяую обшественнойс*оричеокую сзтуацжю в Й Т . 
Нельзя забывать, что я »J$rj зтсй самой обтвотвекнойстсри* 
ческой ситуации в капиталистической стране , какой являет* 
оя Западная Германия, понятая актчвнзсти, деятельности и 
ДОШЙОДа в глазах "маленьких людей" давно скомпрсметирск 
вавы и являются синонимами ^ноторолиостн» делячества и кон

формизма энергичных меяая Щ спекулянте* > самоуверенных, 
ореусовваввах буржуа. *оталое чувство отвращения перед ОТИЫ 
делячеством, этим официальным оптимизмом, неистребимым уоер*

ЩЩ Ш Погон»; за Деньгами, ва карьерой.изображается Г* Бёд^ 
лем в мот^вг» "скзч'и*1 *** .Этот мотив проходит 'теиез во§ е г о 
т в о р ч е с т в о . Его герои  пассивны  ^нн не хотят иметь чтеь 
л\*по обшее с '".гельпамя", забывающими фашизм й войну, они 
: |чисто11лотны^ Это  п а с с и в н о е сопротивление. И пассивность 
эт!1 положительна* Отсюда  такая большая роль лирического 
йриацийа изображения. 

Появление повести Г. Бёлля ЩШ Кончилась одйа Коман

йвповка"* pofcaщ. И. йаллюка "Док Кихот % Кёльне" говорит 
I гом> что 8Тй писатели как будто бы нашли нечто такое^ 
что позволяет Щ неокслько изменить структуру с в о я / прои&~ 
ведений. ОТО происходит на фоне значительного оживления 
дгижеййя радикальаой, "бунтующей молодёжи 0 9 западном ми

р е % Заходит Ь литературе своеобразное преломление. 
Повесть Г. Бёлля Щщ кончилась одйа командноовка й 

у*е в заглавии содержит эпический Момент  ообытийноотв. 
й с о н м о м яеле, сюжетную основу Повести составляет йв<ь 
с^киовеннмй поступок Грудей» превратившийся А осбыти*. Суч 
А 8 * М * " E n g e l b e r t НеinefceT,Reman roh ? , 8 e h 8 n U e i i : .ReseB6lon 

i n ^Oeisfc uiKl T a t " , 1 9 5 9 t Я 7См. Также, O u b a . A « , г о л . Baa 
Z i e l l e t e i e b t b a r . O f f e n e r B r i e f rü den Autor dee Rem*** 
" g e l b e r * ; Reinek»'* ~ " G e i a t Ш ?*Ъ">1959?Я 8 . 
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дебное Разбирательство &того поступка заставляет выявить 
жизненную позитткю не только Грудей, но и целой общности 
людей* солидарных о Вймй, Поступок,  преднамеренное сож

жение бундеоверовского джипа,  даёт выход настроению Гру* 
лей, превращаясь в акт общественного действия к снямая"оку 

к у " . Люди, выступающие в с у д е , недвуомколеняо заявляют о 
своей враждебности интересам тех» кто "наверху 1 1 , интересам 
государственной мапияы. сознательно и публично, демонстра

тивно противопоставляя им свои проотые, здоровые ч е л о в е ч е с 

кие интересы сохранения с в о е г о мирного благополучия, п р о с 

т о г о человеческого с ч а с т ь я , свои понятие д о б р о с о с е д с к а я 
взаимопомощи!» Понимания и сочувствия , которые Г. Бёлль в 
"Франкфуртских лекцкях" характеризует как самые цеакые для 
него человеческие пойятия. 

Мир эФих маленьких людей протизопостааляэтся "большо

му с в е т у " как милосердное  безжалостному, как честное 

продажному, моральное  аморальному. К, следовательно, о о 

майуть безжалостное г о с у д а р с т в о , навредить ему  значит 
сделать поступок, достойный уважения. По словам 1тольФуса 
маленьким людям необходима либья х и т р о с т ь , так как "в б е з 

жалостное и немилосердное общество нельзя вступать без о р у 

ний*** В повести обстоятельно к с поистине эпическим пафо

сом повествуется о переживаниях обывателей провинциально

г о городка, причёи их как будто бы ыелкне, но глубоко ч е 

ловечные (и уже поэтому заслуживающие внимания р а с с к а з ч и 

к а ) радости й горвота трактуются в качестве крупных собы

тий I таким образом, йо сути дела лирический материал п р е 

подносится в форме, свойственной обычно эпическому произ

ведению,  в форме повествования о развёртывающихся во в р е 

мени и пространстве событиях. "Впопейаость* 1 э т о г о лкрячее* 
к о г о по материалу произведений возникает благодаря поздний 
рассказчика, говорящего именем этих маленьких людей. Для 
него этот суд  » т о именно эпопей, герои которой  люди 
маленькие, ыо думающие и чувевующие именно как люди, люди, 
у каждого из которых овоя судьба , своё счастье и своё г о * 
ре,ничуть ве м е н е е . а т о и более важяое,чем любое из событий 
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"наверху" , И пеэто&у он ы упускьет ничего , он окрупулёз

во протоколирует в с ё , что so е г о мнению важно. Несчастна*** 
одинокая, чудаковатая Агггес Халь  ра*ве её переживания» 
её б о л ь  н е сема дая СеаоЙ ваопев? Sfor хрупкий, беззащит

ный марок  "ничего , ничего, ничего не останется , только, 
горсточка пепла, крохотная горсточка праха m столько , сколь* 
ко вметает её маленькая солонка**. Но только здесь р а с с к а з 

чик оставляет свой сухой, канцелярский язык протокола о 
событиях и, поражённый, восклицает? "удивительно, порази

тельно , сколько сила в одной солонке, в спичечном коробке 
праха, сколько скрыто з'дозти, красоты и элегантности  и 
сколько от т о г о , что зовётся любовью**. Пто й есть т о , о 
чём стоит говорить и писать. И рассказчик йишет свою е п о 

нес  кто как кивнул, кто что сказал, и о каким выоажени* 
ем, и кто обедал дома, & к т о в ресторане* и были ли в к у с 

ны шницели и т . д . Всё э т о  события. Которые должны быть 
зафиксированы. Казённый, канцелярский стиль, подчёркивая 
событийность, о с о б о выделяет о т у позицию рассказчика. 3 
этом взаимодействии лирического материала й е г о Нодчёркну

т о  э п и ч е с к о г о выражения и заключаются те особенности худо* 
жественной формы э т о г о романа» без понимания которых нель 

зя понять и художественйоо содержание ©того произведения 
 повести о *оы, как добродушные маленькие Дюди умудряют

ся уживаться о беспощадным чудовищем  £осудауством, с о * * 
раняй свое человеческое лицо, 

Эта форма сочетания лирического и эпического позволяв 
ет не только о с о б о выделить глубоко гуманную позицию а в т о 

ра и сочувственно показать внутренний мир множества людей, 
но й благодаря этому особо акцентировать социальную тему, 
значительно расширить рамки повествований но сравнению с о 
ставшим традиционным На за&аде лирическим романом. 

В романе Паулй Шаллюка *£ой Кихо* в Кёльне" имеемся 
подобное протизопоставлене лирического й эпического : здесь 
как и в поаестк "Чем кончилась одна командировка" форма, ... 
:£Б$11.НгЕш1е é i t i e r Diatiat f a b r t . î W i j t t  B e r l l o . î 9 e e # Ô . I l 7 t I X 9 , 
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свойственная эпическому произведение, служит для выражения 
собственно лирического содержания. Хроникёр пытается быть 
эпичным, но объективно он старается раскрыть сььксл э к с т р а 

вагантных поступков с в о е г о героя через понимание е г о миро

ощущения, строи е г о мыслей и чувств  т о е с т ь фактически 
на лирическом материале. 

Свое понимание сущности героя хроникёр противопостав

ляет поверхностной трактовке е г о поступков средствами мас

совой информации, которые, не видя И не донимая истинного 
смысла действие Антона,  г е р о я романа,  ръйаШ^жяши: их 
только внешне» как события, :i тем с а ш ы извращают их смысл. 
Иге "эпический' 1 подход оказывается средством извращения* 
затушевывания содержания действий г е р о я в силу т о г е , что 
события о участием Антона оказываются нелепыми,, тогда как 
их замысел совсем яг нелеп, так как не столько сам А Л Т О Н , 

сколько действительность сказывается ВИНОЕНОЙ В ТОМ, ЧТО 

е г о Поступки становятся бессмысленными  люди делают их 
бесемнеленншя* Хрояих£р же пеккмает Антона благодаря т о 

му, что принадлежит к той 5:е группе людей, противопостав

ляющих себя ' 'другим", "им" , для которых не существует мо

ральных ценностей, которые забызагт о фашизме, з о £ н г . Он 
тем самым выступает не только от себя и от Антона, ко и 
выражает точку зрения этой "оптюзиции 1*  об зтом свидетель

ствуют ке только ЩЩЩ момента» как поовящение, зпиграЗга, 
вставной рассказ о греке Маркове, но й ду* ломана. 

Таким о б р а з о к содержанием романа становятся открытие 
мира этой "оппозиции", открытие ч у в с т в и настроений ЛЮДР*\ 

внутренне сопротивляющихся официальному оптимизму, безд? 
ному и в своей сущности антигуманному духу общественно 
жизни ФРГ. Ко эта "оппозиция"  лишь настроения, лкыь чуь 
с т в а , которые никак не проявляются в делах люде^, э т о 

глухое недовольство , годами накопленное раздражение, б е с 

сильное возмущение, чувство беспомощности перед мощным фрон

том официального славословия, наконец, т о , « т о у Бёлля скон 

центрировано в мотиве скуки. Это подавленное желание что» 
т о предпринять, ч т о  т о сделать , схватить к о г о  т о за руку. 
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кричать на в е с ь irtp* * О п о ш к т а о 1 Ч*о вы делаете 1 Остано

в и т е с ь ! Антон поддается этому чувству  он идёт с о а 

модельными мегафоном на площади Кёльн* я йризызает дадей о с 

тановиться , опомниться к . т . д# Можно свСе представить . с к о л ь 

ко насмешек, сколько яронии Суде* дыанто на э т о г о Лен Ки

хота с мегафоном! 
Но до э т о г о Антон в течение семи лет говорил не в с а 

модельный мегафон, а в настоящие микрофоны. Его г о л о с слы

шала воя страна, он слыл м ксмносароы гуманности" . Но он 
вонял, что е г о г о л о с не слышен по*йай£Оэде>*у, не зоспиияи

мается людьми, потому что е г о радиопередачи были лишь у к 

рашением официальных апологетических программ, он хорошо 
вписывался в них, a r c призывы Ж гуманности в громкоговори

телях становились лицемерными пришвам» антигуманного о б 

щаства 4 в которые нельзя в е р и т ь , Ъа^то и ввергло е г о в 
отчаяние, заставило искать иного опоооба воздействовать 
на ладей. Темой романа становится , таким образом, ситуация, 
типичная для нонконформистских деятелей культуры ъ Запад

ной Германии, Общество не принимает их вызова, и они. по 
выражению Г. Бёлля, играют смехотворную роль " совести Фе

деративной республики" и тем самым ооедают алиби тому б е с 

человечному, что процветает в этом Госу дарстве . 
Антону „понадобилось 7 л е т , чтобы осознать своё поло 

жение. Он пытается вырваться из н е г о . Полагая, что "приро 

да непознаваема«а познаваемо и познано  не природное, 
а только исключительно и с к у с с т в о , в котором природа о с т а 

вила лишь свои естественные следы, " он играет , делает э ф 

фект отчуждения, показывает Явление С ноной стороны. Напри

мер, вмешиваясь » й д а й " руководителя Туристической группы 
("мара к собору  не р а с х о д и т ь с я  . . . стой подождать  

как стадо б а р а н о в . . . вперёд  выходить  шагом ы а р й . . , ) 
он "освобождает* туристов "вд заключения*1. Но общество не 
хочет признавать вту спену игрой, ему йе нужен эффект ofчуж

денчя, который доставляет беспокойство , поэтому отыскнва

2 1 , A p r . , N 1 6 . 



ются | , е  т е с т в е я н ы е м объяснения поступка Антона. Поступок 
характеризуется при помощи фотографий, подробно описывают

ся все внешние аттрибуты события, так ч т о настоящий смысл 
поступка Антона бесследно и с ч е з а е т . Подобное имеется и в 
"Чем кончилась одна командировка 1 1 Бёлля, где грулевский 
"хзппенинг" трактуется как "нанесение материального ущер* 
ба и нарушение общественного спокойствия 1 1 # 

Хроникёр решительно противопоставляет своё понимание 
поступков Антона изображению е г о в к р е с с е , кинохронике, 
по телевидению. Он показывает, что даже как будто бы с о ч у в 

ственная трактовка деятельности Антона на самом деле лишь 
осмеивает е г о , так как официальное общество безнравствен 

но , е . о ' с л о в а о справедливости, гуманности, добродетели 

лишь пустые слова»^в жоторие не верят * е , к т о их произнес 
с и т . И ппйтому славословий по адоесу Антона е с т ь не что 
иное, как ое*е*ние тех ценностей, за которые он р а т у е т . 
Ирония же рассказчика совсем д р у г о г о рода * это или ирбниа 
по отношению к скомпрометированным большим словам, но не 
по отношению к ценностям, которые эти слова на самом деле 
обозначают, или э т о горькая ирония по поводу беспомощноо

Ти, неумения делать дело» неумения выступать в заииту дей~ 
ствительных человеческих ценностей, неумения проявить с в о е 
сущность на д е л е , 

иронизирующий подход западной прессы ко всем, кто «пы

т а е т с я совершить положительную акцию, имеющий своим с о д е р 

жанием с одной стороны * дискредитацию самой идеи борьбы 
за изменение общественного у с т р о й с т в а , а с другой стороны 
* отражающий неверие в возможности положительных перемен, 
неверие в человека,  передан прямотаки документально. 
П. Шаллюк почти дословно переносит в свой роман статьи т а 

к о г о содержания из западногерманской прессы. Так, например, 
Переданное в романе изображение демонстрации протеста в 
"репортаже" почти дословно в з я т о из майского номера журна

ла "Конкрет" да 1967 г о д , г д е фактически подвергается о о 

ыеяЕию грандиозный 1*0 тысячный "пасхальный п о х о д " в р е т » 
1 Веаег. .В .Ме±п О г Ь е д а л г я с Ь . " Г о д к г е * Ь и , 1 9 6 7 » И * 1  Б е £ г » 



а т о к й о г о вооруяиШйя ФЯ 1». 
3 ЙОЭЖЦЙЙ хроникёра находи* с&оё выражение ПОЗИЦИЙ 

вполне. о п р е , ш ё » й о й группы кюдеи1, йе мйря$йх&я с лоложеййвИ 
В ФРГ*. К ото с к р а й т е * вей е г о повествование с событиях* 
придаёт ему известный вяойейьпА характер . Выводя сдай* ре* 
роев на кумире улицы города ! сталкивай их о самыми разны* 
ми влош населений,, йдллюк оовдаё* целую пайораыу Кёльна 
и тем овшм Макет зайадногермайской действительности В о з 

рождение эпичеейрй сущности жайрй йройсйодй* вдеоь за е**8* 
. своеобразного ооче*айИй лирн^есясго й е т м е с в о г с принципе* 
Ийббражеяйя. 
бпический интерес рассказчиков Бёлля й Ш&ллюка к Ш^№t 

деталйм событий, обстайовки, йх М у б с к о е понимание, знание 
мира» о котором они повествуют, их вайвтереесййнность, лич

ная вайятересовайвоств в происходящем придаю* йроизведени

ЙМ впнческие качества» Особенности языка й КОМПОЗИЦИИ, с в о й 

ственные эпосу» ещё.более усиливаю* еаяческйй аффект мно

госторонности ! ебьеКТйВЙостн, ишйро?Ы* ЬПЙОАЙЙЙ» 
Вое это и позволив* говорить об этих произведениях как 

С далеко переросшие р&мкв так маамваемого "лирического рома

Ёа^| приобретших уже ойредедейнуй ёпбйейность» во й Щ у т р а 

Вйвшнх преимущыотв лирического принципа изображения. Такого 
рода произведшие как бы совмещает в с е б е множество н е б о л ь 

ших лирических Произведений, о б ъ е д е н н ы х одйОЙ темой й о б 

разующих одйй впйчесвий ейжет* в силу чего сама Ндиричность 1 1 

йрвобретае* НОвые качества . Термин и лирйческай Вйопея" йа* 
вется поэтому вполне умеотйМм в применении к подобный нале* 
ййям литературы, 



К.А.Шперлмн 

О XAfEPÜ Шк№В КУРТА ВОННЕГУТА 

В своей книге "Проблемы поэтики Д о с т о е в с к о г о " 
М.Бахтин Пишет; "Литературный жанр по самой своей 
прнроде отражает наиболее устойчивые, "вековечные" 
тенденции развития литературы. В жанре всегда с о х р а 

няются неумирающие элемента архаики* Правда» эта а р * 
хаика сохраняется в ней только благодаря постоянному 
ее обновлению, т а * с к а з а т ь , осовремененяю. Жанр в с е 

гда я т о т , и не т о т » всегда и с т а р , и нов одновремен

но . Жанр возрождается и обновляется на каждом новом 
етапе развития литературы и в каждом индивидуальном 
Произведении данного жанра. Поэтому и архаика, с о х р а 

няющаяся в жанре| не мертвая» а вечно живая» т . « . с п о 

собная обновляться архаика. Нанр живет настоящим, но 
всегда помнят свое прошлое» свое начало. Нанр п р е д 

ставитель творческой памяти в процессе литературного 
развития. Именно поэтому жанр а способен обеспечить 
едивство и непрерывность э т о г о р а з в и т а я " . * 

Пожалуй^ именно в этом плане стоит говорить о 
своеобразии жанра романов Курта Воннегута . Несмотря 
на кажущуюся абсолютную независимость друг о т друга 
трех появившихся на русском языке произведений амери

канского писателя ( "Утопил 1 4 % "Колыбель для кошки", 
•Бойня номер п я т ь " ) , угадывается единый з а м ы с е л . с х о д 

ство структуры, е с т ь Даже некоторые общие моменты в 
самом сюжете (действие^всех трех романов связано е г о 

родом Айлиум, ИЛИ йлиум, с событиями Второй мирово ! 
ВОЙНЫ и т . д . ) » но Прежде в с е г о совершенно очевидна общ

яо^ть поставленвых_проблем й тяготение писателя к о п 

ределенному ж а в р у * х антиутопии. 

I? И,Бахтин»"Проблемы по&тнк* Д о с т о е в с к о г о " . * 
М , , 1 9 6 3 , с т р . Ш  1 4 2 



В первую о ч е р е д ь , о самом термине* Судьба его 
в соврепенном литературоведении своеобразна* 0 одной 
стороны, антиутопию советские литературоведы рассмат 

ривают как жанр современной научной фантастики: анти

утопия есть антипод утопии, "изображающая нежелатель

ные варианты развития совращенной Цивилизации* * ( т а 

кое определение дает А . Г р о м о в а ) ; йз "йесскмнстической 
концепции исходят автора айтйугоШгвесвкх романов, не 
верящие ни в социальный п р о г р е с с , ни в творческие с и 

лы народа» Они рисуют будущее в безрадостном с в а т е , 
ничего не видят впереди, крове деградации ч е л о в е ч е с т 

ва и всеобщего одичании, под властью йовмаряых я' оли 

гархических диктатур , будь То Диктатуры фашистского . 
типа или фальсифицированный коммунизм».которому припи

сываются все грехи и порока капиталистического строя"? 
(определение жанра антиутопии Е.Зрандиоом й В.Дмитри

евским в статье "Проблемы преображения общества б у д у 

щего в свете лекннскях предвидений")» с другой сторо* 
вы, антиутопий рассматривается как своеобразная т р а н с 

формация жанра традиционного утопического романа 
(Г*Мор " У т о п и я  , Зерас "История севарамбов" , Кабе "Пу

тешествие в И&арию", Моррис "Вести ниоткуда" , Беллами 
"Взгляд н а з а д " , Богданов "Красная з в е з д а " и  д р . ) : " П р о 

грессивное значение утопии в современную эпоху п р о я в 

ляется в двух направлениях; она позволяет предвосхи 

щать вероятное отдаленное будущее, которое на данном 
уровне познания не может быть научно предсказано в к о н 

кретных деталях ("Туманность Андромеды" И.Ефреыова, 
Магелланово облако" С.Яемй м Др. ) г °на может н пред

восхищать некоторые отрицательные последствия Ч е х о в е 

а Краткая литературная энгуисл^педня. М . , 1 9 6 8 , т . 5 , 
с т р . 1 4 2 

3 О литературе для д е т е й , в ы п у с к 15Й Ленинградского 
дона детской книги яздва "Детская литература" . 
Л*, 1970» стр*22 



ческоа деятельности , опасности нежелательных тенденций 
в обществе ( Ж е л е з н а я пята** ДжЛокдона, "Война с с а л а 

мандрами" К.Чапека, N 5 1 ° по Фаренгей*у"Р.Брэдбери, 
"Конец в е ч н о с т и " А.Азямова , "Трудно быть богом" С т р у 

гацкая к д р . ) 4 

Вот э т о т последний аспект термина "антиутопия" , 
отнюдь не утверждающий обязательной чертой пессимизм а 
Данном зьанре, и привлекает наше внимание при обращения 
к романам одного из самых популярных в современной Аме

рике писателей Курта Воннегута . 
Впервые в русском переводе советский читатель п о 

знакомился с Куртом Воннегутом по роману "Утопия14" , 
вышеджему в 1967 году в "Библиотеке современной фантас 

тики" . Отнесение даже э т о г о романа американского п и с а 

теля к фантастическому жанру вызывает сомнение. Что же 
касается последующих, появившихся на русском языке р о м а 

н о в , то они ни в кося мере на позволяют назвать Воннегу 

та фантастом, хотя порой в нааей критике и делаются т а 

кие попытки. Научнотехническое и социальное п р о г н о з и р о 

вание само по себе не занимает е г о . Современный человек , 
не как психологический индивид, а как представитель " и с 

т о р и ч е с к о г о , прогрессирующего ч е л о в е ч е с т в а " 5 , как о с 

нователь новых поколений, Волнует писателя . Поэтомуто * 
дай человек во множестве взаимосвязей во времени и п р о 

с т р а н с т в е . Отсюда полифоническая структура его романов , 
многоплановость , смешение реального и фантастического , 
Трагедийного и комического , переплетение публицистичес

к о г о , эпистолярного , драматургического стилей и т . д « 
3 "Утопии 1ЧЩ действие происходит в Америке конца 

XX * начала XXX в е к а , в "Колыбели для кошки"  в Амери

ке конца 40х  начала 60х Годов ^нашего столетия и на 
вымышленном острове CatíЛоренцо* В "Войне номер п я т ь " 

1 ' Философская энциклопедия. М . , 1970 , Т . 5 , с т р . 2 9 6 

5 Н .Бахтен. Творчество Франсуа Р а б л е . 11.* 1965, 
с т р . 3 9 9 



герой Билля Пилигрим путешествует во времени а п р о с т 

р а н с т в е ; зднец ЗОх годов  вторая миро вал война « 6 0  е 
геДЫ  1976 ( г о д е г о с м е р т и ) ; место Действий  Амери

ка, Германия, фантастическая планета Тральфамвдор. В 
"Утопии 1 4 " саман важная, на Первый в з г л я д , проблема 

гибель человека в связи с автоматизацией я кибернетиза

цией общественного производства в условиях г о с у д а р с т 

венномонополистического капитала. В "Колыбели для кош

ки* й " й о т е номер пять"  человек перед лицом фашизма 
й угрозой новой ВОЙНЫ, которая уничтожит жизнь на Земле* 

И вое тра романа объединены Главной единой темой: 
ответственность каждого ЙЙВОГО существа на Земле перед 
настоящими и будущими поколениями за судьбы их, ва п о 

беду с в е т а , добра и гуманизма. "Людей действительно б е 

спокоит в о п р о с , как быть их сыновьям й жав жить км да* 
л ь в е . . . Ктото Должен Взять на себя ОФветстввнвость . . . 

"Господи, Дай мне дуаеввый Покой, 
чтобы принимать 
т о , ч е г о я не могу изменять, 
мужество 

изменять т о , что й о г у , 
и Мудрость 

всегда отличать 
одно от Д р у г о г о * . 7 ' 

"Тигру надо жрать, 
Порхать  пичужкам в с е м , 
А человеку  опрашивать: 
"Зачем, зачем, зачем?" 

Совершенно очевидно } Что Воннегут  за активное , д е й с т 

венное отношение человека к жизни, Ê Миру, ж людям. 

6 Курт Войнегут . Утопий 14 . М и Î 9 6 7 , с т р Л 3 1 , 226 
7 Курт б о й н е г у т . БОЙНЯ йомер пять.*ЙоВЫй м и р " , * 3 , 

1970, етрЛоЗ 
1 Kypf Всннегу* . Колыбель Для хоййй. Й . , 1 9 7 0 , 

стр Л 3 4 
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Ибо только оно является источником бесконечного обно^ 
влевия, совершенствования человеческого общества* 

Во индивид рождается» Достигает зрелости а уже 
готовом , сложившемся для него мире, и поэтому он или 
принимает е г о таким, каков он е с т ь , и строит с в о е 
жизнь по бытующим в нем традициям и в соответствия 
с его законами, или же направляет своп деятельность 
ва переустройство е г о . Влияние здесь взаимное. О этой 
течки зр'евин мм рассматриваем две важнейших темы в 
творчестве Воннегута. Первая) современные тенденции с о 

циальноэкономического развития Соединенных Штатов Аие~ 
р и ю ! , та о ц а е й о с т ь , которая угрожает миру, демократии и 
гуманизму со стороны власти монополистического капита

л а , возглавляющего силы реакции ( п р о ц е с с обесчеловечя* 
вания личности в г о с у д а р с т в е технократов XXI века в 
"Утопки 1 4 " , разрушение Чикаго водородной бомбой в с е 

редине 70х годов XX в .  "Бойня номер п я т ь " , гибель все»* 
го живого ва о с т р о в е СаиЛоревцо от л ь д а  д е в я т ь , п о с 

леднего изобретения создателя атомной бомбы Хонникера 

"Колыбель для ковки* 1 ) . Развитие этой темы Воннегутом 
приводит Вас к мысли о т о м , что ромая Воннегута  это 
романпредостережевие, яла.предупреждение,"критически 
заостренный против нездоровых тенденций общественного 
развития, угрожающих цивилизации 

Вторая тема  формирование человеческой личности 
в таком обществе . Решение этой теки писателем позволяет 
говорить об утопическом характере его романов. Дли п о 

яснения мысли  небольшой дискурс й историй к л а с с и ч е с 

кой утопии. 
Первоначально история утопии тесно переплеталась 

с легендами о "золотом веке 1 *, об "островах блаженных" з 
т . д . В античности i в эпоху Возрождений утопия, приобрел 
л а , в основном, форму описания совервенных г о с у д а р с т в , 

• 0 литературе для д е т е й , выпуск 15й Ленинградского 
дома детской книги я з д  в а "детская литература" . 
Л . , 1970 , c t p . 2 2 



либо якобы существующих г д е  т о на земле, либо сущест 

вовавших в прошлом. (Т .мор " У т о п и ' 1 , Камяанелла " Г о 

род Солнца" ) ; в 1 7  1 8 в в . большое распространение п о 

лучили различные утопачеохие трактата и проекта с о ц и 

альных и политических реформ. С оередины.же 19 в е к а , а 
особенно в 20м веке , "утопий превращается в специфиче

ский жанр полемической литературы, посвященной пробле 

ме социальных ц е н н о с т е й " . ^ 
Прослеживая развитие кайра утопического ром^на% 

мы могла бы говорить с двух видах утопий. Одни Я В Л Я 

Л И С Ь выражением философских взглядов писателя и с о з д а 

вали идеал будущего odщecfвa. Другие представляли с о * 
бой лишь форму для выражения отношения к настоящему, 
хотя в любой утопий элемент критики был обязательным. 
Недаром Маркс й Энгельс обращались к " У Т О П И И " Мора для 
анализа историй Англии 16го в е к а . Для ханра утопичес 

кого романа всегда была характерна философячность.Этиы 
объясняется и наличие некоего философского трактата 
внутри романе, даже если в начале своего существования 
Произведения подобного рода носили более развлекатель

ный характер , например романпутешествие 16 17 в в . ( " и с 

тория севарамбов" Вераса, "Путешествие в Йкарио" Кабе 
и д р . ) . В 18 в . э т о т кайр *есно связан с философской 
литературой Просвещения, Именно в эту эпоху появляются 
своего рода сатирические утопии (например$ Свифт "Пу

тешествие Гулливера")» точную характеристику которым 
Дал немецкий Критик Фойгт В начале нашего в е к а ! " . . . 
УТОПИЯ не есть один лишь Голый План постройки будущего 
г о с у д а р с т в а ; часто йод руками величайших у т о п и с т о в , к о 

торые нередко бывали также выдающимися писателями, она 
развивалась в известную литературную форму. Й этой ф о р 

мой пользовались Другие писауеля, чтобы вложить В нее 

аилософская энциклопедия, I 5, 
1970, с т р . 2 9 5 



совсем иное , чуждое ее первоначальной природе, с о д е р 

жание! а именно с а т и р у " . 1 1 ^ 19 в е к е , в начале XX в е 

ка широкое распространение получают оуркуазнне ( Б е л 

лами "Ззгляд назад" ) и коммунистические утопии Q i o p 

ряс "Вести н и о т к у д а " ) , причем для произведений э т о г о 
периода характерен синтез философского т р а к т а т а , д н е в 

еика, романапутешествия и т . д . Кроме т о г о , обязатель 
гым элементом утопического романа любого рода во все 
времена была фантастика. 

Бела мм обратимся к утопическому роману XX в е 

к а , то нам бросится в глаза усиление сатирического 
Плава. Чем э т о объясняется? Принято, и совершенно пра

вомерно, с ч и т а т ь , что утопия возникла в ту э п о х у , к о 

гда создатели ее не могли исходить из понимания науч 

ных заюномерЕостей процесса исторического развития. 
Осуществление утопии Для них предполагало обычно д о 

стижение "земли обетованной" я прекращение дальнейше

го общественного п р о г р е с с а , известный догматизм в 
связи с этим и т . д . На писателя XX в е к а , обращающего

ся к втому жанру, Громадное влияние оказывают новей 

ние достижения как точных и естественных наук, так я 
общественных, л , в первую о ч е р е д ь , марксистсколенин

ской философий, вне зависимости от мировоззрения д а н 

його Писателя. Именно поэтому хоаструктявизи в духе 
утопистов прошлого для интеллекта нашего столетия уже 
не имеет смысла. Отсюда утверждение в утопическом 
жанре нашего века принципа "от о б р а т н о г о " , который 
находит свое выражение во всякого рода "антиутопийх" 
и "предостережениях" . Этим объясняется и усиление са

тира, особенно социальной. 
И, наконец, о человеческой личности, с ее роли 

в судьбах будущих поколений, т о , с чего мы начали нав 
экскурс в историю жанра утопического романа. Для Ли

А.Фойгт. Социальные утопии. Перевод с немецкого. 
С .  П . , 1906, с т р . 1 9  2 0 



*ературн XX веха» как и ддя всех видов и с к у с с т в а , ч е 

ловеческая индивидуальность, интеллект, связи о о к р у 

жающим миром становятся тэыоЯ номер один. Вайе уже г о * 
ворилось о прогрессивкой значении утопии в современную 
э п о х у , даже о точки зрения Научного социализма ыы не 
можем нарисовать общество будущего в конкретных Дета

лях . Но аа даЯноы уровнепознания мы праДс?авляем се* 
бе личность , которая восторжествует в будущем г а р м о 

ничном и гуманном ыире к будет способствовать его да* 
дьнейЕгеыу п р о г р е с с у . В. традиционной утопии прошлого 
проблема гармоничной личности занимала немалое м е с т о . 
Но поскольку утописты обычно пренебрегали описанием 
п е р е х о д а от реального к идеальному, поскольку 
они преувеличивали, исходя из идеалистического пони* 
мания истории, роль воспитании, законодательства й 
т . д . , то на первом плане было, конечно, описание 
с а м о г о идеального общества. Возьмем на себя 
смелость с к а з а т ь , что современные писатели, работаю

щие в этом жанре, поставили проблему о головы на н о  

ги и возложили ответственность за т о , каким п р е д с т а 

нет о н , будущий м » р , без мечты о котором немыслима 
человеческая жизнь, на современное поколение, на с а 

мих с е б я , на всех н а с . Вот поэтому мы можем говорить 
о т о м , что решение темы формирования человеческой 
личности Воннегутом приводит к мысли об утопическом 
характере его романов. 

И последний аспект современного произведений 
данного жанра. Вместе с усилением сатиры большую 
роль начинает играть фантастика, В Нашей Литературо

ведении существует мнение (точки зрения Некоторых 
литературоведов уже излагались ) , что так называемая 
"антиутопия* ( в отличие от традиционного у т о п и ч е с 

кого романа) янляетсй жанром научной фантастики. 
Йрййято с ч и т а т ь , что начало свое терния "антиутопии 1 1 

как попытка нарисовать мрачное будущее человечества, 
ведет от "Йашины времени" ( 1 8 9 5 ) английского ф Ш а 



ста Г.Увллса. Оц был великим утопистом, создавшим и 
"Современную утопки" ( 1 9 0 5 ) , и "Люди как б о г и " , и др. 
в пределах фантастического жанра. Безусловно .что его 
произведения оказали очень больное влияние на р а з в и 

тие утопического романа XX века и , в ч а с т н о с т и , а м е 

риканского . Железная пята" Дх.Ловдона, "У нас в т о 
невозможно" Льюиса, "Семь дней в мае" Ннбела я Бейлн 
представляют собой новый тип утопического романа,где 
тесно переплетаются утопия , антиутопия, предостереже

ние и фантастика, ^ы говорим о синтезе многих видов 
искусства в современном романе : язык кино, драмы, 
изобразительного и с к у с с т в а , публицистики находит с е 

бе" приставите на е г о страницах. Очень зыбкими стали 
граница ханров , 11ы гогорим о взаимопроникновении их . 
Утопический роман, илх " а н т и у т о п и я й , широко обраща

ется к фантастлке, потому что она помогает п р е д с т а 

вить нам человеческую личность в самых неожиданных 
ситуациях, в самых ярких, острых столкновениях, где 
от человека требуется проявлейие е г о с п о с о б н о с т е й , 
его активности а, главное , д е й с т в е н н о г о 
отношений к миру, твердые принципы и наличие миро

воззрения. 
В романах Воннегута этому с п о с о б с т в у е т не о д 

на фантастика, а вся их структура . Если ранний е г о • 
роман "Утопия 14" написан еще в Духе традиционной 
утопии ^ """несение действия к определенно! / времени, 
экскурс в историю Ш А , предшествовавшей "Утопии И " , 
попытка изменения существующего строя  бунт Обще

ства Заколдованных Рубашек и т . д . ) , то "Колыбель 
Джя ковки" й "Бойня номер Пять" по их структуре в е 

сьма трудна заключить в рамки определенного кайра. 
В обоях романах е с т ь р а с с к а з ч и к , писатель (не сам 
а в т о р ) , пытающийся создать книгу, то есть налицо 
роман в романе» Есть совершенно конкретные и с т о р и 

ческие события: сам факт создания атомной бомбы, 



разрушение Хиросимы ("Колыбель для к о н к и " ) , бомбежка 
Дрездена айгло^мерикансхой'ввяацией 13 февраля В И 5 
года ( точное 'указание д а т ы ) , описание концлагерей для 

* военнопленных, война во Вьетнаме ("Бойня номер п я т ь " ) . 
Я тут же причудливое нарушение плавного повествования, 
вторжение рассказчика в обоих романах, выдержек из 
книги Боконояа, новоявленного мессии фантастического 
острова СанЛоренцо в "Колыбели для кокки" или яэ 
"Космического евангелия" фантаста Килгора Траута в 

**Бойне номер пять" и т . д . И над всем этим царствует 
смех* Злой, язвительный, превращающийся зачастую в горь 

кую иронию и сатиру , когда речь идет об абсурдности 
мира, в котором живут герои и сам Воннегут , о его б е с 

конечными войнами, с человеконенавистничеством * со стре 

млением к возвышению над другими людьми, с порабощени

ем человека машинами, с нивелировкой и стандартизацией 
человека и т . д . И в то же время смех созидательный,по

тому что романы рассчитаны на противоположное восприя

т и е , на обратную реакцию, й вот здесь встает вопрос о 
том , что характерно для антиутопии Воннегута : п е с с и 

мизм или жизнеутверждение? Картины гибели человеческих 
ч у в с т в , тепла, мира, гуманности, превращения людей в 
автоматы в "Утопии 14"  безрадостна . 

Люди XXI века разучились понастоящему р а д о в а т ь 

ся жизни, наслаждаться красотой природы, объясняться в 
любви, "Я люблю т е б я , Пол" , "Я люблю т е б я , Анита" , * 
звучит почти в каждой "главе книги. Во э т о ив свидетель 

ство больших Чувств , а просто ставшая привычной х о л о д 

ная, ничего не значащая фразасигнал об окончании т е л е 

фонного разговора мекду супругами, которым даже трудно 
вспомнить, когда же они поженились. Эти бесконечные п о 

вторы  тоже выражение автоматизма и однообразного т е 

чения жизни. "Показатель интеллекта" , определяемый м а 

шинами, является основой с т р о г о г о кастового разделении 
в стране , хотя сынкам богачей удается и в кибернетизи

рованием обществе найти лазейки, чтобы попасть в круг 



веселящейся элиты наЛуяске* А сборище это напоминает 
военные учения. Вое по команде: подъем, э а в т р а х , о б е д , 
паснй, развлечения и повторяющиеся выкрики г р о м к о г о 

ворителя, все сокращающего время * отпущенное для ч е 

ловеческого общения: "Десять минут для налаживания н о 
т о / 

вых контактов перед мемориально! с л у ж б о й " . 1 С / 

"Внимание, . . . м ы отстали на семь мкнут от р а с 

писания, поэтому прошу сейчас же построиться у Дуба. 
Мемориальная с^уаба начнется н е м е д л е н н о " . 1 ^ "Костер 
через пять минут,  сказал Громкоговоритель.  Пять 
минутка завязывание новых з н а к о м с т в , а потом к о с 

т е р " . Только в обществе , Где человек создает маши

ны /действующие как люди, а Люди действуют как маши

ны, может существовать КРР  Корпус Реконструкций и 
Ремонтз, "ЭТИ ЛЮДИ не выдержали экономического с о р е в 

нования с машинами, и , поскольку у них не было ийых 
источников существования, они вынуждены были выбирать 
либо Араию, либо КРР". ^ Шах некоего патриархального 
восточного г о с у д а р с т в а , будучи Йв в состоянии понять 
этой ""новой цивилизаций* 1, называет крраховцев " т а к а 

р у " , **то на языке его страны означает и р а б " . 
В "Колыбели для кошки" на о с т р о в е Сан^1оренцо 

самолеты должны на празднике поминовения Ста мученж

ков за демократию расстрелять чучела Гитлера, М у с с о 

лини, императора Вильгельма. А жители о с т р о в а , живу

щее в Вечном страхе попасться на крюк, погибают о т 
ль да девять . 

5 "Ьойне номер п я т ь " Билля «илвг^чм не может и 
через 20 лет забыть об ужасах Второй мировой войны,а 

К.Воннегут. Утопия 1 4 . М . , 1967 , с т р . 2 4 1 

Там же 

Там же, с т р . 2 6 5 

Там же, с т р . 5 3 



сын его воюет во Вьетнаме. Обитателя планеты Тральфа

мадор обвиняет землян в ограниченном к р у г о з о р е , в том , 
что они не умеют заглянуть в будущее и прийти в ужас 
от последствий своих деяний. В то йе время сами т р а 

льфамадорцм цинично издеваются над билля, когда он 
признается в т о м , что самым Важным и ценным было для 
него на Тральфамадоре у з н а т ь , как кителя целой пла

неты могут Жить в мире: 
"А мы ведь знаем, как погибнет В с е л е н н а я . . . Ив 

ее взорвем, испытывая новое горючее Ш наших летаю

щих б л ю д е ц . . . у нас идут войны отравнее в с е г о , ч т о вы 
видели, о чем ч и т а л и * . * 6 ' И повторяющаяся почти ва 
каждой странице фраза "такие дела" как сигналсообще

ние об очередной смерти, как констатации факта, к о т о 

рого избежать нельзя» 
Значит ли в с е о т о , Что антиутопий  лишь п е с с и 

мистическая картина существующего и будущего мири? 
Отнюдь н е т . Воннегут не дает в овоих романах позитив 

ной программы, у него нет идеальных г е р о е в . Но у него 
есть точка зрения, которая возникает для Нас через 
пародию на утопическое общество в старом, традицион

ном понимании его* На о с т р о в СанЛоренцо устремляют

ся герои "Колыбели для кошки*, и каждый пытаете* най

ти там "землю обетованную* 1 д л я с е б я » Р а с 

сказчик Иона мечтает завоевать любойь Ионы, йоторая 
стала вещью и переходит из рук в руки (как не вспом

нить прекрасное творение эпохи Гуманизма "Ионву Ли

з у " Леонардо Да Винчи, с оДйой ЬТороЙЧ, й судьбу к и 

нозвезд Голливуда, с д р у г о й ) , дети Хоиникёра жаждут 
самоутверждения к власти над Другими людьми ("Важнж

Курт Воннегут . Бойня номер пять . "Новы! мир" , 
1970, * 3 , О т р Л Й 



•чае* $арлия, он выше всех людей, не мешает малый рост» 
величию й д е я *  ^ ) , Бывший э с э с о в с к и й палач фон Кениг

свальде удалился o t «ара лечить больных туземцев в 
джунглях СаяЛоренцо. "Число спасенных ам людей с р а в 

няется с часлои убитых им se примерно к три тысячи д е 

сятому г о Д 7 * \ ; 8 ' , / К как хронический Вывод звучит к у п 

лет : 
"Хотелось мне во все 
Какойто с*:*сл сложить, 
Чтоб нам не задать страха 
Z тихомирно жить, 
2 я Придумал лойь 

;:учше не найдешь! 

Что э т о т грустный край 

Сущяй р а й ! " Щ 

Воннегут доказывает вам трагикомическую попытку героя 
романа "УТОПИЙ 14" Пола Протеуса , посвоему честного и 
мужественного человека', Вернуться в лоно природы в д у 

хз идиллических утопий Эмерсона и Topo и обосноваться 
на старей фераз , закончившуюся провалов , вернуться к 
буржуазному строю конца ХЕЕ  начала XX века? й э т а . 
попытка обречена на провал. Смеясь й 'издеваясь над ч е 

ловеческой глупостью, Зонйегут рассчитывает на нашу 
разумность . 5 мирэ оСйлйе а б с у р д н о г о , нелепого , п р о т и 

воречивого . Старый Хоннакер в "Колыбели Для кошки" с 
его душе::, н а с т р о е н н о й с а м у ю высокую музыку в маре , 
на музыку звездных м и р о в " 2 0 , создает атомную бомбу я 
л е д  д е в я т ь . "Но как же т а к , как же можно считать н е 

винным агнцем человека» который помог создать атомную 

17 Курт Волйегут.Колыбель" Для кошки. l í # , I 9 7 ü , 
с т р . 2 0 8 

18 Там ж е . с т р . 1 3 8 
19 Там же. с т р . 9 6 
20 Там же, с т р . 5 4 



бомбу? И как вы можете называть добрый человека , к о 

торый пальнем не пошевельнул, когда самая милая, с а 

мая храсявая. женщина на озете умлрала от Недостатка 
любви, от бесчувственного отношения. . , Иногда я д у 

маю, уж не родился ли он покойником? Иногда мне к а 

жется : вот в чем вся наша беда  слишком много людей 
занимают высокие п с с т м , а сама трупы т р у п а м и " , 2 * ' 
Как совместить одаренность молодого Хоннякера ц Фрзвк

лина  я его игру со дьдоыдевять , которая приводит к 
гибели всего живого на земле? 

"Колыбель для к о ш к и " . . . Люди пока очень н е с о 

вершенны, Эрудиция, талант. Дане гениальность ученого 
в далеко не идеальном мире еще не Дают нам гармонич

ную личность . Люди еще не научились держать ответ п е 

ред с о б о й , перед будущими поколениями за свои д о с т у п * 
кя я уподобляется детям, которые могут до бесконечнос 

ти беззаботно играть з одну и ту же и г р у . . . 
Точка зрения автора в недосказанности, в ирони

ческом умолчании. Писатель почти Hiгде не выражает 
свою точку зрения прямо, *в л о б " » Во мы в с е время ч у в 

ствуем его отношение к описываемым событиям» Нам я с н о , 
что он проклинает фашизм, что ой ненавидит подонка й 
убийцу Роланда Вири ("Бойня номер п я т ь " ) , с наслажде

нием рассказывающего Билля Пилигриму про "железную 
деву* 9  средневековое орудие Пытки и демонстрирующее 
го ему свой особый охотничий нож б шипами и трехгран

ным лезвиен, Чтобы полученная о т Него рана Не закры

валась* Билли маленький человек* покорно переносящий 
свои муки» Ой ненавидит ж е с т о к о с т ь , он ив создай Для 
вой?ы, ОД убийств* Увиденные им смерти всю жизнь 
иреследуют его» Он не может забыть об Абсурдной г и б е 

ли человека, i которому успел привязаться ,  бедного 
старого учители Эдгара Дарб*. Е г о , после тоге как он 

21 Курт Вояиегут . Нолыбель для кошки» П . , 1 9 7 0 , 
с т р . 5 3 



пережал лагерные мучения и страшную бомбежку Дрезде 

на , расстреляли э а т о . Что он вынес чайник из к а т а 

комб. А нелепость этой бояни, когда свои se самолеты 
во время налета на Дрезден поливают из пулеметов а м е 

риканских военнопленных. "В Некоторых они попали. Т а 

кие Деsa. Все это было задумано, чтобы охорее кончи

лась в о й н а * . 2 2 

Таких парадоксов у Воннегута мн ого . И б е з у с л о в 

но , парадоксом для него самого является то о б с т о я т е 

л ь с т в о , что Билли, о его каждой д о б р а , теплоты,с е г о 
тонко чувствующим сердцем, не находит в себе сил для 
активного неприятия э т о г о мира. "Куда ушли все зти 
г о д ы ? " ,  опрашивает ой себя в 1967 г о д у . И в то же 
самое время, когда он попадает в исковерканное и п е 

репаханное танкамн и тягачами черное гетто и какойто 
негр стучит в стекло машины Билли, чтобы ч т о  т о ему 
с к а з а т ь , БИЛЛИ* как ироническг замечает а в т о р , с д е 

лал самое п р о с т о е : он поехал Д а л ь ш е *  2 3 

.На собраний Клуба львов бывший майор морской 
Пехоты выступает э а усиление бомбежки Северного Вьет

нама. Сын Билли воюет т а м . И снова ироническая к о н 

цовка абзаца* "Билли не собирался возражать против 
бомбежки Вьетнама, йе с о д р о г а л с я , вспоминая об ужа

с а х , которые ой оам видел при бомбежках. Он просто 
завтракал в Клубе л ь в о в , где к о г д а  т о был п р е д с е д а 

т е л е м " . 2 4 

Воннегут недаром в "Бойне номер пить" п о с т о я н 

но п о в т о р я е т , переплетав , вщрапляввя в причудливую 
ткань повествовании, два рефрена! напоминав*» I с м е 

рти с т а р о г о бедного Эдгара Даром, который Ш очень 

2 2 Курт Воннегут . Бойня номер m t b . "Новый мир" , 
й . , Î 9 7 0 , * 4 , с т р . 1 6 5 

23 Там же, е т р Л 0 2 
2* Там же, с т р . 



д о б р , хотел вернуться к мирной жизни, был единствен

ной сиделкой возле больного Билли, заслужил уважение 
всех плейны*, и куплет 

"Господи, дай мне Душевный покой, 
Чтобы принимать т о , Ч е г о я 

Не йогу изменить, 
Мужество изменять т о , что 

могу , 
Й мудрость  всегда отличать 
Одно от д р у г о г о * . 

Из Неприятия абсурдаи парадоксов, из отрицания 
отрицания рождается жизкеутверддение и вера в будущее. 
"Существующий мир разрушается, чтобы возродиться и 
обновиться . Мир, умирая, р о я д а е т * . 2 5 

* * * 
В статье сделана попытка показать , на примере 

структуры романов Курта Воннегута , своеобразие жанра 
американского утопического романа на современном э т а 

п е . Кратко прослеживается ИСТОРИЙ э т о г о Дайра* у с т а н а 

вливаются СВЙЗ? Фан называемой "антиутопии* с класси 

ческой утопией, проводится мысль о том, что антиутопий 
носят жизнеутверждающий характер и в этом плане п р о 

должает развивать лучший традиций жанра утопического 
романа. 

25/ М.Бахтин. Творчество Франсуа Рабле. 
И. 4 1965* с * р . 5 6 



Я . L» Mamayeva 

8GMB EB0BLSM8 OP STRUCTURE 
ИТ 2K3 SHORT 8T0RY GSNES 

( b a s e d on " H o t s o h i l d ^ V i o l i n " b y A . Chekhov and 
" A S h o r t Happy L i f e of F r a n c i s Mac amber" 

b y В, Hemingway) 

(EheApreseht p a p e r i s an a t t e m p t t o g i v e a p a r a l l e l 
a n a l y s i s of two ehoerfc s t o r i e s  " R o t s e h i l d ' a V i o l i n 1 1 b y A* 
Chekhov and " A S h o r t Happy L i f e of F r a n c i s Macomber 1 1 b y E , 
Hemingway, The s t o r i e s a r e w i d e l y d i s s i m i l a r * The b a s i s of 
t h e i r j u x t a p o s i t i o n f o r a n a l y s i s l i e s i n some common com

p o s i t i o n a l f e a t u r e s ' . T h e s e f e a t u r e s may a p p e a r i m p o r t a n t 
f o r a more g e n e r a l e l a b o r a t i o n of p r o b l e m s c o n c e r n i n g t h e 
s t r u c t u r e of s h o r t s t o r i e s . 

One of t h e commonest t y p e s of s h o r t s t o r i e s i s t h a t 
which c e n t r e s on a c e r t a i n e v e n t i n t h e l i f e of t h e main 
p e r s o n a g e s * Such e v e n t c o n s t i t u t e s t h e e s s e n c e of t h e p l o t , 
w h i l e the c h a r a c t e r s remain unchanged t h r o u g h o u t t h e s t o r y * 
The c o n f l i c t a r i s e s out o f a p a r t i c u l a r s i t u a t i o n , w h i c h 
may be q u i t e a c c i d e n t a l , and i t s outcome d o e s n o t produce 
any p s y c h o l o g i c a l t u r n s i n t h e c h a r a c t e r * ! . 

The ZX c e n t u r y s h o r t s t o r y has b r o u g h t about a new 
k i n d of p l o t . I t may n o t b e b a s e d on an e v e n t a t a l l , The 
f o c u s of i n t e r e s t l i e s i n t h e p e r s o n a g e s * c o n s c i o u s n e s s . 
The l i n k s w i t h t h e o u t e r r e a l i t y a r e r a t h e r vague or r e 

m o t e . T h i s t y p e o f s t o r y was d i s c u s s e d i n "Вопросы Д И Т 6 

турн* i n 1969* One o f t h e p a r t i c i p a n t s w r o t e , " Б е с с м е т н ы х 
рассказов нет* Дело в т о , что современный рассказ предпо

лагает сюжет не ввешшй. а внутренний*.• 

" У о и р о с ы литератур*"» I9G9 , 1В, с т р . 7 1 



" iet one o f the most i n t e r e s t i n g and larpreesive t y p e s 
o f s h o r t s t o r y i s t b a t w h i c h combines f e a t u r e s of b o t h 
above teent ioned ones* I t s p l o t i s d e t e r m i n e d b y t h e d e v e 

lopment o f ahuman c h a r a c t e r u s u a l l y t a k e n a t a c r u c i a l 
moment of i t s e x i s t e n c e • Thus i t of f e r a much o p p o r t u n i t y 
f o r p s y c h o l o g i c a l i n s i g h t s , w i t h o u t , h o w e v e r , d e t a c h i n g 
t h e p e r s o n a g e * a i n n e r w o r l d from t h e s u r r o u n d i n g r e a l i t y . 
The i n n e r c o n f l i c t is* d e t e r m i n e d by o u t e r e v e n t s * Both 
p l a y a . s i g n i f i c a n t r o l e i n t h e e t o r y . 

Y^Lotman i s o f o p i n i o n t h a t a d i s t i n c t i o n s h o u l d bo 
made between " s t a t i c " * and " d y n a m i c " p e r s o n a g e s . £he former 
a e v e r v i o l a t e t h e i r "уровень в д о в о г о действия в п р е д е 

лах данной структуры? "They behave i n accordance w i t h com

monly a c c e p t e d r e g u l a t i o n s e n d t h e r e f o r e t h s i r b e h a v i o u r 
may be p r e d i c t e d w i t h a c o n s i d e r a b l e degree o f c e r t a i n t y . 
There i s no s u r p r i s e e f f e c t . ; which a r i s e s i f t h e rvaln p e r 

•onage*s c o n c r e t e a c t i o n doee n o t c o i n c i d e w i t h what t h e 
r e a d e r e x p e c t s of him* He must b r e a k t h e l i m i t a t i o n s which 
t h e e x i s t i n g r o u t i n e imposes on him h o t a s an i n d i v i d u a l 
b u t a s a t y p i c a l r e p r e s e n t a t i v e o f a c e r t a i n s o c i a l е г о и р . 
That does n o t clean t h a t the c o n f l i c t i s a b s o l u t e l y unmo

t i v a t e d * The s t o r y and t h e p e r s o n a g e h r ; . i f cont&iii an 
i n n e r c o n t r a d i c t i o n , a u n i t y of o p p o s i t a s . The r e s o l u t i o n 
of t h i s c o n t r a d i c t i o n c o n s t i t u t e s the v e r y b a s i s of t h e 
c o m p o s i t i o n . V # S h k l o v s k y w r o t e , и . , . с т р о е н и е новеллы OC

ноьано на су^ествулошюс в жизни противоречиях, которые 
при помощи Событий иного ряда или сопоставления событий

ных рядов , д а щ а х разное отношение к однозяу и тону же я в 

лению, Обнаруживаются В п о в е с т в о в а н а . * * T h e s e g e n e r a l s t a 

tements can be p r a c t i c a l l y a p p l i e d i n t h e a n a l y s i s of c o n 

c r e t e m a t e r i a l . 

The Usu.il b e g i n n i n g o f * a s t o r y c o n t a i n s an e x p o s i t i o n 
 s e v e r a l p a s s a g e s t h a t i n t r o d u c e t h e p e r s o n a g e s and t h e i r 

ЮЛотшй*Структура художественного т е к с т а , M . , I970# 

^ * ^ 8 . 1 Ш о в с х й Й . Повести о п р о з е , М . , 1 9 6 6 » * Л . с т р . 1 0 3 
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e n v i r o n n e n t » The r e a d e r l e a r n s t h e t y p i c a l p a t t e r n of t h e i r 
b e h a v i o u r and way of t h i n k i n g . T h i s p a r t c r e a t e s a b a c k 

ground a g a i n s t which a l l l a t e r e v e n t з w i l l t a k e p l a c e . I t 
i s a p o i n t of d e p a r t u r e a l r e a d y c o n t a i n i n g the rudiments 
of t h e main c o n t r a d i c t i o n . 

The f i r s t p a r t of C h e k h o v ' s s t o r y p r e s e n t s a  C l a s s i c a l 
e x p o s i t i o n . I t i s an o p e n l y s t a t e d i n t r o d u c t i o n  t h e a c t u 

a l s t o r y has n o t y e t b e g u n , The w r i t e r i n t r o d u c e s t h e p e r 

s o n a g e s on a g e n e r a l l e v e l s T h i s i s d i r e c t l y r e f l e c t e d i n 
grammatica l forma  a l l t h e Verbs a r e u s e d in the i m p e r f e c t 

i v e a s p e c t , s p e c i f i c ^ i n d e f i n i t e a d v e r b e r e c u r t "жили, умй* 
ралй| принимал* в с я к и й рае Говорил, играя обыкяове*Ш0| 
НИКаГДР Не бывай, e t c . H * But i t i s n o t an a r t i f i c i a l l y 
added i n t r o d u c t o r y p a r t * From" t h e v e r y f i r s t words t h e r e a d 

e r p l u n g e s i n t o the atmosphere o f t h e whole s t o r y by means 
of the n a r r a t i v e ! s p o i n t of v i e w . ï h e s t o r y i s w r i t t e n i n 
t h e t h i r d p e r s o n , y e t t h e p o i n t of v i e w i s t h a t of t h e main 

> c h a r a c t e r J a c o b , t h e c o f f i n  m a k e r * The a u t h o r " f i l t e r s * * t h e 
t a l e through iTacob*s c o n s c i o u s n e s s  we See e v e r y t h i n g a a 
he s e e s c r may have s e e n a n d d e s c r i b e d i t * The e x p o s i t i o n 
i s a l s o c o n v e y e d i n tert ts o f h i s a t t i t u d e t o t h e s u r r o u n d 

i n g r e a l i t y * 
The n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n about t h e p e r s o n a g e s  i s i n 

t r o d u c e d w i t h o u t any s p e c i a l emphasis* a s i f b y t h e way, I t 
dôeô hot d e s t r o y t h e f l o w of the n a r r a t i v e . A n a l y s i s of t h e 
s y n t a c t i c a l s t r u c t u r e of most s e n t e n c e d c o n t a i n i n g some 1пь* 
p o r t a n t i n f o r m a t i o n shows Us a p e a u l i a r p i c t u r e . The new 
i n f o r m a t i o n l a n o t C o n t a i n e d i n t h é theme b u t i s o f t e n t h e 
r h e m e  p a r t o f s e n t e n c e s o r i s r e l e g a t e d t o t h e s u b o r d i n a t e 
c l a u s e s * Thus » f o r instance* 4 t h e name o f t h e main p e r s o n a g e 
•iâ f i r s t m e n t i o n e d i n t h e f o l l o w i n g s e n t e n c e t *ЕсАи бы ЯКов 
Иванов бнл гробовшйкой в г у б е р н с к и * Городе* Т о , Навер

н о е , ОН ймё.а Он собственный дои ft звали бы е г о Яковом 
tetBet4éteï*è*hia s t r u c t u r e i s a i s o d e t e r m i n e d by t h e c h o s e n 

• ^ i d 6 р > ^ ° б Р * M * 1 M " l 9 b 2 , * # 7 f C T P * 3 6 4 " 3 6 5 



p o i n t o f v i e w . The a u t h o r p l a c e s us i n J a c o b ' s i n n e r w o r l d , 
h i s t a s k i s t o s h o w the p e r s o n a g e ' s emotions and o p i n i o n s 
 hence t h e y b e c o m e t h e l o g i c a l p r e d i c a t e s of s e n t e n c e s * 

The s t o r y b e g i n s W i t h a s t a t e m e n t p a r a d o x i c a l i n i t s 
moral i m p l i c a t i o n s "Городок был Маленький, хуже деревни, 
и лили в нем почти одни только старики, которые у б и р а 

ли т а к , р е д к о , ч т о даже д о с а д н о ? * s e words can be p r o p e r 

l y u n d e r s t o o d o n l y when we l e a r n J a c o b ' s o c c u p a t i o n . The 
outward i n h u m a n i t y of t h e statement; p r o c e s a s from h i s p e 

c u l i a r j o b  p r o f e s s i o n a l r e a s o n i n g , o t h e r w i s e q u i t e n a * 
t u r a l , a c q u i r e s a s i n i s t e r and a l i e n a t e d s o u n d i n g . 

The e x p o s i t i o n o u t l i n e s J a c o b ' s n a t u r e , s t r e s s i n g h i s 
u s u a l mood o f d i s s a t i s f a c t i o n , i r r i c a b i l i t y and m a l i c e * I t 
i s h i s * уровень типового Действия.* 1 H i s s t i n g i n e s s and 
c o n s t a n t c o n c e r n f o r money become t h e dominant theme of 
the f i r s t p a r  c . H i s t h o u g h t s about " l o s s e s " ("убЫТкй" ) 
t u r a i n t o a b s u r d i t y , forming a g r o t e s q u e p i c t u r e * The r e a d 

e r ' s moral a p p r a i s a l o f the personage i s c a r e f u l l y moulded* 
But a t t h e same t i m e t h e e x p o s i t i o n c o n t a i n s some h i n t s a t 
the p o s s i b i l i t y f o r Jacob t o e x p e r i e n c e a p s y c h o l o g i c a l me

tamorphosis* The i n f e r e n c e s t o h i d " p o s i t i v e * 1 , humane f e a 

t u r e s are not e m p h a t i c , which f u l l y c o r r e s p o n d s t o h i s a c 

t u a l s t a t e . But t h o s e c u r s d r y remarks a n t i c i p a t e a i d s p i 

r i t u a l change. 
The e x p o s i t i o n i s a l s o important b e c a u s e i t i n t r o d u c e s 

the d e t a i l s which w i l l p l a y ah e m o t i c n a l l y * c h & r g e d tole 
l a t e * on. й Железный аршйй * * * п с г е appears on a g e n e r a l 
l e v e l a s t h e U s u a l means of measuring dead b o d i e s * $fce 
r e a d e r g e t s t o know t h a t , s u r p r i s i n g l y , t h e V i o l i ü s e r v e s 
Jacob a s h i s main c o n s o l a t i o n . 

Thus the e x p o s i t i o n g i v e s t h e n e c e s s a r y i n f o r m a t i o n 
p r e p a r i n g the r e a d e r f o r the a p p r e h e n s i o n o f t h e coming 
c o n c r e t e e v e n t s * 

E.Hemingway's s t o r y h a s no i n t r o d u c t o r y j?ar*¿ t o a 

* o p . c i t . , p . J 6 4 . 
4 ' i b i d . , j > . 3 6 4 . 



a u t h o r I m m e d i a t e l y p u t * the r e a d e r i n media r e s * S t i l l , t h e 
whole s t o r y d i s t i n c t l y f a l l s i n t o s e v e r a l p a r t s . The b e g i n 
n i n g f u l f i l s t h e main taslaa o f the e x p o s i t i o n - i t i n t r o d u 
c e s t h e s c e n e and t h e p e r s o n a g e s * and f o r m s t h e r e a d e r s 
a t t i t u d e t o them, ("Though t h a n k s t o c e r t a i n c o m p o s i t i o n a l 
p e c u l i a r i t i e s which w i l l be d i s c u s s e d l a t e r some i m p o r t a n t 
g e n e r a l i n f o r m a t i o n about t h e p e r s o n a g e s a p p e a r s i n t h e 
s e c o n d p a r t a s w e l l * ) • 

This s t o r y d i f f e r s from t h e p r e c e d i n g one i n i t s " p o 
l y p h o n i e s - c h a r a c t e r . A l l t h e t h r e e main p e r s o n a g e s a r e 
e r u c e e s s i v e l y - c h o s e n a s " c e n t r e s o f consciousness ' * 1 Bach i n 
s i g h t i n t o a p e r s o n a g e ' s i n n e r w o r l d c a r r i e s d o u b l e i n f o r 
m a t i o n - c o n c e r n i n g b o t h t a e o b j e c t and the s u b j e c t i n 
v o l v e d i n t h e p r o c e s s o f o b s e r v a t i o n o r judgement* Thus^ 
f o r example , t h e o u t e r a p p e a r a n c e o f Macoaber and W i l s o n 
is* g i v e n t h r o u g h t h e e y e s o f ^ a j o m b e r ' s w i f e * We g e t t a 
knot? what t h e y l o o k l i k e , b u t we a r e a l s o aware o f h e r com-* 
d u c t i n g a c o m p a r i s o n b e t w e e n them, w h i c h i s s i g n i f i c a n t I n 
the g i v e n c o n t e x t * 

In t h e f i r s t p a r t much Bpace i s g i v e n t o W i l s o n ' s 
p o i n t o f View* He w a t c h e s t h e r e l a t i o n s o f t h e American 
c o u p l e and e x p r e s s e s h i s j u d g e m e n t , The c h o i c e o f such 
Beans o f v i e w i n g the d e v e l o p m e n t o f t h e c o n f l i c t may be 
e x p l a i n e d by t h e f a c t t h a t W i l s o n i s a s t r a n g e r t o t h e Mac-
embers* H i s i m p r e s s i o n s a r e f r e s h a n d he s e e s more t h a n any 
o f t h e i r o l d a c q u a i n t a n c e s may have s e e n . T h i s mode o f p r e 
s e n t a t i o n c r e a t e s an ^ a e s t h e t i c d i s t a n c e " - "ocrpaBSHHS* 
i n V * S h k i o v s k y ' s t e r m . 

The f i r s t p a r t p r e s e n t s m o s t l y d i a l o g u e s t h a t a t once 
r e v e a l t h e r e l a t i o n s among t h e p e r s o n a g e s - b o t h by d i r e c t 
remarks and i n an i n d i r e c t w a y . The l a t t e r i s V e r y c h a r a c 
t e r i s t i c o f Hemingway's works where s u b t e x t p l a y s an i m 
p o r t a n t r o l e « The c o n v e r s a t i o n may n o t t o u c h t h e s o r e ritub-
J e c t a t a l l , b u t o u t w a r d l y i r r e l e v a n t exchange o f remarks 
c r e a t e s t h e n e c e s s a r y atmosphere o f t e n s i o n * The r e a d e r 
i s made t o r e c o n s t r u c t t h e h i d d e n f l o w of t h o u g h t s and emo
t i o n s h i m s e l f « 



The b e g i n n i n g o * t h e s t p r y draws t h e t y p i c a l p a t t e r * , 
o f the p e r s o n a g e s ' b e h a v i o u r , t h e i r c h a r a c t e r i s t i a f e a t u r e s 
and r e l a t i o n s . Mrs Mac ember i s o b v i o u s l y s t r o n g e r and haxdr* 
ax t h a n h e r husband* F r a n c i s Wáeomber* w i t h h i s f a c e " t h a t 
would stay a d o l e s c e n t u n t i l i t became middle-aged'* 1 * h a s 
a p p a r e n t l y t h e o n l y m e r i t o f b e i n g Weal thy* fie i s oil the 
p o i n t o f s e l f - h u m i l i a t i o n * f u l l of shams f o r h i s c o w a r d i c e * 

m 

But here> a s w e l l as in C h e k h o v ' s s t o r y > t h e c h a r a c t e r s 
image c o n t a i n s a c e r t a i n u n i t y of o p p o s i t e s * S v e h i n h i s 
Vrretchedness Macoiaber r e t a i n s something f o r which W i l s o n 
(an o b j e c t i v e o b s e r v e r ) l i k e s " h im, ' ' W i l s o n l o o k e d a t l*ac-
é m b e r . . 4 iLe had a p l e a s a n t Bmile i f you d i d h o t n o t i c e h o t 
h i s eyes Showed when he was hurt 1 , 1 ** And t h e n * " f íe was a l l 
f o r Macombor againV*** $he f u t u r e i n n e r change of F r a n c i s 
Macomber W i l l n o t come a b s o l u t e l y u n e x p e c t e d l y * 

S t r u c t u r a l l y , the f i r s t p a r t of t h e s t o r y p r e s e n t s 
an e x t e n d e d c a s e of " s u s p e n d e d c o h e r e n t e " (the t e n a Used 
b y R.Humphrey i n his work " S t r e a m of C o n s c i o u s n e s s «dn t h e 
Modern N o v e l ' s U n - t y of C a l i f o r n i a Press*, 1965) £ha t e r y 
b e g i n n i n g i n t i m a t e s t h a t something i m p o r t a n t h a s o c c u r r e d , 
though i t i s a n e g a t i v e s t a t e m e n t ¡ " . . . t h e y were a l l flit
t i n g under tlK, double g r e e n f l y of the d i n i n g t e a t p r e t e n d 
i n g t h a t n o t h i n g had h a p p e n e d * * * * * The r e a l e v e n t i s n o t 
r e p o r t e d t h r o u g h o u t the f i r s t p a r t . T h i s c o m p o s i t i o n a l d e 
v i c e s e r v e s t h e purpose o f m a i n t a i n i n g s u s p e n s e , i t i s m o 
t i v a t e d by t h e chosen manner o f p r e s e n t i n g the story** the 
a u t h o r n e v e r comes t o the f o r e , fie r e s t r i c t s the n a r r a 
t i o n t o the p o i n t s of t i e * of t h e p e r s o n a g e s . A t the mo
ment When we meet the t h r e e p e r s o n a g e s i n v o l v e d itt the 
s t o r y t h e r e i s no need f o r them, and no d e s i r e t o describe 
o r d i s c u s s t h e i n c i d e n t they a l l know. 

Throughout t h e f i r s t £art the reader i s drawn nearer 
and n e a r e r t o t h e e s s e n c e Cf the e v e n t . D e s u l t o r y remarks 
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b r i n g o u r i n t e r e s t and t e n s i o n t o t h e h i g h e s t p i t c h . a 
brief* f l a s h b a c k d e s c r i b i n g Mac a m b e r ' s t r i u m p h a l r e t u r n frosi 
t h e hunt t h a t c o r n i n g m e n t i o n s o n l y b a r e f a c t s * STe s e e K r e 
l & c o m b e r ' s s t r a n g e b e h a v i o u r t i t s r e a s o n s a r e suspended* 
H i n t s of what h a s happened a p p e a r i n d i a l o g u e s , i n s c o m 

b e r ' s t i r e s o m e a p o l o g i e s a n d exp ; ^ s i o a s o f g r a t i t u d e t o 
S o h e r t W i l s o n , i n W i l s o n ' s i n n e r monologues* Only whan n o 

t h i n g mors c a n b e c o n v e y e d i n t h e same i n d i r e c t ; way and t h e 
atmosphere of t h i s d r a m a t i c d a y e n v e l o p s t h e r e a d e r d o e s 
t h e a c t u a l s t o r y of t h e l i o n h u n t come t o t h e s u r f a c e * I t 
c o n s t i t u t e s t h e s e c o n d s t r u c t u r a l p a r t o f t h e n a r r a t i o n * 

The r e a s o n f o r p u t t i n g i t i n t o a f l a s h b a c k i s r a t h e r 
i m p o r t a n t . The i n c i d e n t w i t h t h e l i o n i s n o t c e n t r a l i n t h e 
S t o r y * I t o n l y g i v e s an i m p e t u s t o t h e development of t h e 
drama, The a u t h o r wants t o s h i f t t h e r e a d e r ' s i n t e r e s t from 
t h e d e t a i l s of t h e e v e n t ( t h o u g h t h e y a r e n o t i g n o r e d b y 
any means) t o i t s p s y c h o l o g i c a l outcome* That i s why t h e 
b e g i n n i n g of t h e s t o r y p r e s e n t s t h e c o n s e q u e n c e s w h i l e  t h e 
a c t u a l cease, i s r e l a y e a t o t h e s e c o n d p a r t . The l i o n h u n t 
i s n o t t h e c r u c i a l p o i n t o f t h e s t o r y , i t h a s n o t b r o u g h t 
any s i g n i f i c a n t changes i n t h e p e r s o n a g e s * r e l a t i o n s . The 
u n u s u a l l y dangerous s i t u a t i o n h a s o n l y r e v e a l e d some of M a c 

amber ' s f e a t u r e s i n a more c o n c e n t r a t e d form* 
The t a l e of t h e l i o n hunt i s W e l l t i m e d b o t h p s y c h o l o 

g i c a l l y a n d s t y l i s t i c a l l y * I t b e g i n s a s fcacomber's shameful 
r e f l e c t i o n s * H i s p o i n t o f v i e w i s p r e s e r v e d t h r o u g h t h e 
l a r g e s t p a r t of t h e e p i s o d e , t h o u g h we f e e l t h a t t h e a u t h o r 
knows more t h a n h i s p e r s o n a g e . The f o l l o w i n g p h r a s e s c o n 

f i r m t h i s i m p r e s s i o n , " H e ( Macomber ) c o u l d n o t know t h a t 
W i l s o n was f u r i o u s b e c a u s e he h a d n o t n o t i c e d t h a s t a t e h e 
was i n e a r l i e r , , ¥ * H Macomber d i d n o t know how t h e l i o n h a d 
f e l t b e f o r e he s t a r t e d h i s r u s h , , . W i l s o n knew s o m e t h i n g 
about i t , * , b u t Ыасamber d i d n o t know how W i l s o n f e l t a b o u t 
t h i n g s e i t h e r , , " * • Such a n antonymic way o f r e n d e r i n g t h e 



e m o t i o i i a l e n v i r o n m e n t s u s t a i n s t h e p o i n t of v i e w c h o s e n Ъу 
t h e a u t h o r a n d y e t i m p a r t s t h e n e o e e s a r y i n f o r m a t i o n * 

The l i o n h u n t e p i s o d e h a s о д е m o r e s t y l i s t i o p a o u l i a 

r i f c y . T w i c e i n i t s c o u r s e t h e a u t h o r s a t t e n t i o n s h i f t s 
f r o m M a c o m b e r t o t h e l i o n . The r e a d e r s u d d e n l y g e t s t h e 
p o s s i b i l i t y t o p e e r i n t o t h e a n i m a l ' s c o n s c i o u s n e s s , •••The 
l i o n s t i l l s t o o d l o o k i n g m a j e s t i c a l l y a n d c o o l y t o w a r d t h i s 
o b j e c t t h a t h i s e y e s o n l y s h o w e d i n s i l h o u e t t e . . . T h e r e was 
n o man s m e l l c a r r i e d t o w a r d h i m a n d h e w a t c h e d t h e o b j e c t , 
m o v i n g h i s g r e a t h e a d a l i t t l e f r o m s i d e t o s i d e . T h e n 
w a t c h i n g t h e o b j e c t , n o t a f r a i d , b u t h e s i t a t i n g b e f o r e g o 

i n g d o w t h e b a n k t o d r i n k . . b h e saw a man f i g u r e d e t a c h i t 

s e l f f r o m i t . a V * And l a t e r on* I * . . A l l o f h i m , p a i n , s i c k 

n e s s , h a t r e d arid a l l o f h i s r e m a i n i n g s t r e n g t h * was t i g h t e n 

i n g i n t o an a b s o l u t e c o n c e n t r a t i o n f o r a r u s h * й е C o u l d 
h e a r t h e men t a l k i n g a n d h e w a i t e d * . . 1 * * 

T h i s m o v e may s e e m s t r a n g e a t f i r s t s i g h t * b u t i t i s 
b y n o means a c c i d e n t a l * Making t h e a n i m a l t h e f o u r t h 1 ' c e n t r e 
o f c o n s c i o u s n e s s " i n t h e s t o r y t h e a u t h o r p u t s h i m on the 
same l e v e l a s o t h e r p e r s o n a g e s * The r e a d e r i s made t o f e e l 
t h a t t h e l i o n i s n o t m e r e l y a t e r r i f y i n g o b j e c t t h a t s h o u l d 
be k i l l e d o n c e y o u h a v e с erne t o A f r i c a t o h u n t , but q u i t e 
a m a t c h f o r men* f a i r l y d e s e r v i n g r e s p e c t . R o b e r t W i l s o n * 
whose p o i n t o f v i e w i s c l o s e s t t o t h a t of t h e i m p l i e d a u t h 

o r , u n d e r s t a n d s i t . When M a c o m b e r s u g g e s t s t h a t t h e wounded 
l i o n s h o u l d b e l e f t the h u n t e r i s d i s g u s t e d and r e t o r t s , 
" F o r o n e t h i n g * h e ' s c e r t a i n t o be s u f f e r i n g s * * * A n d i f M a c 

omber knew n o t h i n g about ''how t h e l i o n h a d f e l t b e f o r e he 
s t a r t e d h i s r u s h . . . W i l s o n knew something about i t and o n l y 
e x p r e s s e d i t b y s a y i n g , "Damned f i n e l i o n * 1 " * * * * t h o s e r e 

marks c o n f i r m the o p i n i o n t h a t a s e e m i n g l y a r b i t r a r y change 
of p o i n t of v i e w i s l a f a c t meaningful* 
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Tbe s e c o n d p a r t ends w i t h one m o r a i n c i d e n t w h i c h i s 
t h e consequence o f Macomber 's b e h a v i o u r a t t h e h u n t  he 
f i n d s t h a t h i s w i f e has s p e n t t h e n i g h t w i t h W i l s o n * H e r 
u n f a i t h f u l n e s s i s n o t an e x t r a o r d i n ä r : e v e n t e i t h e r . I t f i t s 
h e r t y p i c a l p a t t e r n of a c t i o n . The b a l a n c e of t h e laac ambers ' 
r e l a t i o n s i s n o t y e t c o n s i d e r a b l y s h a k e n . 

But the e v e n t s of t h i s p a r t have b r o u g h t s o many 
s h o c k s t o Macombar 's psyohe t h a t a c e r t a i n q u a l i t a t i v e 
c h a n g e i s i n e v i t a b l e . The f u n c t i o n of t h i s p a r t i n t h e com

p o s i t i o n i s t o p r e p a r e t h e r e a d e r f o r c h e Scaling s u d d e n u p 

h e a v a l i n t h e p e r s o n a g e s 1 p s y c h o l o g y . Here t h o c h a r a c t e r s 
s t i l l remain w i t h i n tho f r a c e w o r k o f t h e i r и.тоа! b e h a v i o u r , 
the r e l a t i o n s among them a r e t h e same a s a l w a y s . B u t c e r 

t a i n e v e n t s r e v e a l i n g s t i l l more d e e p l y t h e n a t u r e o f t h i s 
t y p i c a l s e t t i n g l e a d i n e v i t a b l y t o t h e c u l m i n a t i o n w h i c h 
w i l l break t h e e x i s t i n g s i t u a t i o n . 

I n C h e k h o v ' s s t o r y t h e s e c o n d p a r t m a r k s febe b e g i n n i n g 
of t h e a c t u a l p l o t . I t ^s c l e a r l y d e f i n e d . " Шестого мая 
пропитого г о д а Maptfe вдруг занемогла. n * f « arust p a y s p e 

c i a l a t t e n t i o n h e r e t o t h e words и Прошлого г о д а , " T h e y 
i n d i c a t e t h a t the whole n a r r a t i o n i s r e t r o s p e c t i v e . P r a m 
t h e p o i n t o f v i e w of t ime t h e a u t h o r s y n t h e s i z e s t w o p o 

s i t i o n s . We c l o s e l y f o l l o w t h e p e r s o n a g e i n a l l h i s a c t i o n s 
and even h a v e t h e p o s s i b i l i t y t o p e n e t r a t e i n t o h i s i n n e r 
w o r l d . From t h i s p o i n t of v i e w t h e d e p i c t i o n i s s y n c h r o n o u s . 
But on the o t h e r h a n d , t h e r e a x e h i n t s t h a t t h e a u t h o r a l 

r e a d y knows the outcome of t h e S t o r y . He s e e s t h e whole 
t h i n g from a c e r t a i n " p r e s e n t time* 1 l e v e l , i n r e f e r e n c e t o 
which the n a r r a t e d e v e n t s t o o k p l a c e " l a s t year'. 1 T h i s f a c t 
s h i f t s t h e s e n t r e of g r a v i t y of t h e s t o r y a s a w h o l e . The 
subsequent a n a l y s i s W i l l r e v e a l t h e d i r e c t i o n of t h e s h i f t . 

The s e c o n d p a r t of C h e k h o v ' s s t o r y conforms t o t h e g e 

n e r a l c h a r a c t e r i s t i c s m e n t i o n e d a b o v e . I t s main e v e n t  Mar

f a ' s d e a t h , becomes an impetus t o t h e p s y c h o l o g i c a l drama 
i n J a c o b . I t s h a k e s h i s whole b e i n g , he i s v e r y s o r r y f o x 
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h i e w i f e a n d d e s p e r a t e l y t r i e s t o s a v e h e r b y r e s o r t i n g t o 

t h e o n l y т е а п з w i t h i n h i s r e a c h  g o i n g t o s e e t h e d o c t o r * 

And s t i l l i t i s n o t t h e c u l m i n a t i o n . J a c o b c a n n o t y e t f r e e 

h i m s e l f f r o m h i s h a b i t u a l way of a c t i n g a n d t h i n k i n g * The 

same i x r i t a t i c o v e r e n o r m o u s a n d absurd " l o s s e s " o v e r s h a 

d o w s t h e b e g i n n i n g o f t h e t r a g e d y . F o r a moment Jacob f e e l s 

d e e p remorse a b o u t h i s s t i n g i n e s s , "Да, он не велел ей 
пить чай$ погощ* что и без т о г о расходы большие, и она 
пила только горячую в о д у . И он понял, о т ч е г о у нее т е 

перь такое странное , радостное лицо, и вщ стало жутко.* 1* 
But l a t e r on t h e s e t h o u g h t s a r e drowned i n t h e r o u t i n e t h a t 

r e a c h e s i t s e x t r e m e p o i n t i n t h e scene when Jacob s t a r t s 

m a k i n g a c o f f i n f o r h i s s t i l l l i v i n g w i f e , " Четыре дня н е 

льзя будет р а б о т а т ь , а , наверное, Марфа умрет в к а к о й 

нибудь из этих дней; значит гроб Надо делать сегодня* 
Он взял свой железный архив , подошел к старухе й снял с 
нее мерку. Потом она легла» а он перекрестился и стал д е 

лать г р о б . Когда работа была кончена, Бронза надел ОЧЕЙ И 

записал в свою книжку: 

*Мар?« Ивановой гроб  2 р . 4 0 к * я и » * 

J a c o b * s memory f a i l s when Marfa reminds him of t h e i r 

dead c h i l d , ^ v . n t h e e p i s o d e of t h e f u n e r a l i s g i v e n i n t h e 

c o n t e x t of J a c o b ' s p e r s i s t e n t concern f o r economy. The p a y * 

c h o l o g i c a l change i n him h a s n o t y e t t a k e n p l a c e , b u t t h e 

ground f o r i t i s p r e p a r e d . 

The t h i r d p a r t of the s h o r t s t o r y i s c e n t r a l  i t c o n 

t a i n s t h e c r u c i a l movement of o p p o s i t e s . The e v e n t s of t h e 

p r e c e d i n g p a r t have exposed t h e e s s e n c e of t h e p e r s o n a g e s * 

t y p i c a l r e l a t i o n s h i p and way of t h i n k i n g . The c o n t r a d i c t i o n 

comes t o i t s c l i m a x and r e s o l v e s i t s e l f i n a sudden u p h e a v 

a l * I t may be an obvious r e g e n e r a t i o n a s t h a t of F r a n c i s 

Macomber i n Hemingway's s t o r y , or a d r a m a t i c d i s i l l u s i o n 

ment i n former u s e l e s s and inhumane e x i s t e n c e a s i s t h e 

c a s e w i t h C h e k h o v ' s p e r s o n a g e . But i t i s always a r a d i c a l 
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t u r n o f t h e k i n d w h i c h S . E i s e n s t e i n r e f e r r e d t o a s "Пафос*: 
" .• .Перелом внутри каддой части  не п р о с т о перелом з гное 
построение , в иво£ ритм, в иное событие , ко каждый раз п е 

реход * резко противоположное, не к о н т р а с т н о е , .а именно п р о 

тивоположное, ибо оно дает образ той gg темы катлкй раз 
о обратного угла зреьхя:, вместе с тем неизбежно вырастая 
из нее g e . " * 

The i n n e r c h a n g e in ? r a n c i s r.'acomber c o n e s a b o u t " l i k e 

a dam bi irs t ingV** The d e p i c t i o n o f t h e b u f f a l o h u n t s h o w s 
how i t h a s h a p p e n e d , w i t h n o a d d i t i o n a l e x p l a n a t i o n s * S e 

v e r a l p a s s a £ 0 3 c o n v e y i n g t h e c r a z y r h y t h m o f t h e c h a s e make 

i t o b v i o u s t h a t Liacomber h a s been c a r r y e d a w a y b y t h e h u n t . 

He siffinly h a s n o t had tine t o g e t s c a r e d . А и з 7 / f e e l i n g i s 

t h u s i n d i r e c t l y v o k e d i n t h e r e a d e r ' s m i n d . Then i t i s 

o p e n l y s t a t e d , v a c o m b e r . f e l t a d r u n k e n e l a t i o n , " I n h i s 

l i f e he h a d n e v e r f e l t s o  g o o d * * * * * T h e u t m o s t s i g n i f i c a n c e 
of t h i s sudden change i s s p e c i a l l y e m p h a s i z e d b y t h e r e c u r 

r e n t s t a t e m e n t s of Macomber 's h a p p i n e s s , b y h i s own f r a n k 

o u t b u r s t s . I t i s s t i l l .uore marked out by W i l s o n ' s i n n e r 

a p p r a i s a l and g r o w i n g sympathy , "More o f a change t h a n any 

l o s s o f v i r g i n i t y . Pear gone l i k e an o p e r a t i o n . Something 

e l s e grew i n i t s p l a c e . Main t h i n g a man h a d . Made him i n 

t o a man 1 . 1**** 

This t u r n e n t a i l s t h e change of h i s w i f e ' s a t t i t u d e 

t o him. But i n s t e a d of e v o k i n g p r i d e and l o v e i t works i n 

a d i f f e r e n t ; d i r e c t i o n . Macomber has broken t h e e s t a b l i s h e d 

r u l e s of t h e i r r e l a t i o n s h i p , he h a s t u r n e d i n t o a n o t h e r p e r 

s o n . That means n o t h i n g b u t a danger f o r U a r g o t who w i l l 

c e r t a i n l y l o s e b a r s a f e t y and t h e advantage o f a s t r o n g e r 

w i l l . " " Y o u ' v e g o t t e n a w f u l l y b r a v e , a w f u l l y s u d d e n l y ? b i s 

w i f e s a i d c o n t e m p t u o u s l y , but h e r contempt was n o t s e c u r e * 

She was v e r y a f r a i d of s o m e t h i n g . ' * * * * * 
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The movement o f t h e c o n f l i c t g o e s i n o p p o s i t e d i r e c t 
i o n s w i t h t h e tv /o p e r s o n a g e s * I/racomber h a s s u r m o u n t e d t h e 
l i m l t a t j o n s o f h i s f o r r a e r " e ^ o " h u t t h e e n v i r o n m e n t ( h i s 
w i f e i n t h i s c a s e ) w o u l d n o t a c c e p t t h e f a c t * H e n c e t h e 
h i g h e s t p o i n t o f K a c o m b e r ' s human s p i r i t i s a l s o t h e l a s t 
moment o f h i s l i f e . 

The s c o n o o f h i s d e a t h i s n o t o u t w a r d l y e m p h a t i c . Tha 
a u t h o r ' s s y m p a t h y i s shown b y t h e f a c t t h a t h e p r e s e r v e s 
f l a c o m b o r ' s p o i n t o f v i e w t o t h e . l a & t m i n u t e . We s e e t h a t 
h i s o n l y c o n c e r n i s t h e c h a r g i n g b u f f a l o a n d t h e t a s k t o 
k i l l i t . The w h o l e p a s s a g e c o n s i s t s o f o n l y t w o e x t r e m e l y 
l o n g s e n t e n c e s r e n d e r i n g t h e r h y t h m o f t h e e x c i t e d s h o o t i n g 
w h i c h l a s t e d n o t m o r e t h a n a f e w s e c o n d s . I t e n d s w i t h M a c -
o m b e r ' s l a s t s e n s a t i o n « V . . a n d t h e n he f e l t a s u d d e n w h i t e -
h o t , b l i n d i n g f l a s h e x p l o d e i n s i d e h i s h e a d a n d t h a t w a s 
a l l he e v e r f e l t V * 

I t i s n e c e s s a r y f o r t h e r e a d e r t o g r a s p t h e w h o l e p i c 
t u r e - h e n c e t h e n e x t p a s s a g e r e c o n s t u c t s t h e s c e n e from 
a n o u t e r p o i n t o f v i e w . I n o r d e r t o s t r e s s t h a t t h o s e a c t 
i o n s p r e c e d e d i V a c o m b e r ' s d e a t h t h e p a s s a g e i s w r i t t e n i n 
t h e P a s t P e r f e c t T e n s e * The s t o r y ' s t r a g i c d e n o u e m e n t i s 
f r a m e d b y t h e b i t t e r d i a l o g u e b e t w e e n W i l s o n a n d M a r g o t 
M a c o m b e r . 

The c u l m i n a t i o n o f t h e s t o r y " P . o t s e h i i d ' s V i o l i n " i s 
o f a d i f f e r e n t c h a r a c t e r ( t h o u g h i t s f u n c t i o n i n t h e com
p o s i t i o n i s t h e s a m e ) . M a c o m b e r ' s s u d d e n r e g e n e r a t i o n i s 
s h o w n i n d i r e c t l y , t h r o u g h a c t i o n s a n d b y o u t e r o b s e r v a t i o n . 
I n C h e k h o v ' s s t o r y t h i s p a r t h a s a much s l o w e r r h y t h m , i t 
i s m o r e t h o u g h t f u l . J a c o b ' s s p i r i t u a l c h a n g e i s d e p i c t e d 
f r o m i n s i d e * A l m o s t a l l t h e a c t i o n s t h a t occur h e r e a r e r e 
p e t i t i o n s , a s , f o r e x a m p l e 4 J a c o b ' s v i s i t t o t h e d o c t o r . A 
s i m i l a r v i s i t h a s b e e n s h o w n a t l e n g t h i n t h e p r e c e d i n g 
p a r t . I t h a s c r e a t e d t h e n e c e s s a r y I m p r e s s i o n , t h e r e f o r e 
i n t h i s c a s e t h e d e s c r i p t i o n t a k e s o n l y s e v e r a l l i n e s * They 
a r e q u i t e e n o u g h t o e v o k e t h e d e s i r e d e m o t i o n . 



S b r f t e p i s o d e s w i t h E o t s c h i l d , w h i c h , a r e a l s o a k i n d 
o f r e p e t i t i o n o f w h a t h a s h e e h t o l d i n t h e e x p o s i t i o n , 
a c q u i r e s p e c i a l s i g n i f i c a n c e • T h e y b e c o m e m e a n i n g f u l d e 

t a i l s w h i c h i l l u s t r a t e J a c o b ' s c h a n g i n g s t a t e * F i r s t J a c o b 
o f f e n d s t h e Jew b u t t h e r e a s o n i s a l r e a d y s l i g h t l y d i f f e r 

e n t ! и Якову было не до т о г о . Ему х о т е л о с ь плакать . "* 
Не i s i n g r e a t d i s t r e s s t h a t S t i l l r e m a i n s r a t h e r u n c o n 

s c i o u s . The s e c o n d e p i s o d e r e f l e c t s J a c o b * s new a t t i t u d e , 
" h i s b e l a t e d a n d sad. h u m a n i t y . 

The e m o t i o n a l V a c k . ~ r o u n d c r e a t e d i n t h e p r e c e d i n g 
p a r t s i s s t r e n g t h e n e d h e r s by t h e g e n e r a l a t m o s p h e r e o f 
a l i e n a t i o n a n d m a l i c e s u r r o u n d i n g J a c o b i n h i s t o w n . I t i s 
r e n a s i i d by t h e b o y s 1 s e n s e l e s s a n a i n d i s c r i m i n a t e b a i t i n g 
o f t h e Jew a n d o f J a c o b , "Мальчишки обрадовались случаю Й 
бросились за ним с криками: *йад! Вид I й Собаки тоже п о 

гнались за &им с л а е м / ' "Недалеко о т купальни мальчишки 
доводи на мясо раков» увидев е г о , они с т а л и крлчатъ с о 
злобой : "Бронза! Б р о н з а ! " " * * 

J a c o b ' s c r u c i a l i n n e r m o n o l o g u e r e f l e c b s a g r a d u a l 
c h a n g e o f h i s m o o d . I t s t a r t s w i t h t h e h a b i t u a l d r e a m s o f 
t h e l o s t p r o f i t s w h i c h c o u l d h a v e b e e n g a i n e d o n t h e r i v e r . 
T h e n , a s J a c o b ' s r e m o r s e a n d d e s p a i r g r o w , t h e f a m i l i a r 
w o r d s , т убыТКИ 1 1 b e g i n s t o a c q u i r e a m o r e g e n e r a l c h a r a c t e r , 
w . . a i почему человек не монет тать т а к , чтобы не было 
этих потерь к убытков? Спрашивается* зачем срубили б е 

резняк и сосновки бор? Звчви даром гуляет выгон? Зачем 
люди в с е г д а делаятт именно не т о , что нужно? Зачем Яков 
всю свою жизнь бранился, р ы ч а л . . ? Зачем вообще люди м е 

шает зшть друг .другу? Ведь о т э т о г о какие убытки! ' К а 

кие страшные убытки! The new c o n n o t a t i o n o f t h e 
k e y  w o r d c o n v e y s t h e r a d i c a l c h a n g e i n t h e p e r s o n a g e ' s c o n 

s c i o u s n e s s . 
The s t r a i n , t h e m o c d o f m i s e r y a n d h o p e l e s s n e s s a r e 

b r i l l i a n t l y c o n v e y e d . T h e r e f o r e , when t h e n a r r a t i o n c o m e s 
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t o J a c o b ' s p l a y t a g t h e v i o l i n , i t i s n e i t h e r e m p h a t i c n o r 
d e s c r i p t i v e . Th e w h o l e p r e c e d i n g s t o r y Hounds l i k e t h e s a d 
s t r a i n s o f t h e v i o l i n . 

The l a s t p a s s a g e of t h e s t o r y i s w r i t t e n i n t h e P r e 

s e n t T e n s e , t h u s c l e a r i n g up t h e w o r d s m e n t i o n e d a b o v e , 
1 1 Иестого мая п р о ш л о г о ' г о д а . . " * T h e y s t r e s s o n c e m o r e 
thaс t h e w h o l e t a l e i s r e t r o s p e c t i v e . T o g e t h e r w i t h t h e 
t i t l e ( " R o t s c h i l d ' s V i o l i n 1 1 b u t n o t " J a c o b ' s " ) t h i s p a s s a g e 
m a k e s up t h e f r a m e of t h e s t o r y . I t s s i g n i f i c a n c e l i e s i n 
t h e b i t t e r n e g a t i o n of t h e p a t h o s c r e a t e d b y t h e n a r r a t i o n 
of J a c o b ' s l a s t d a y s . H i s s u d d e n r e v a l u a t i o n of t h e e x i s t 

i n g r e a l i t y i s i n d i v i d u a l a n d q u i t e h o p e l e s s . P e o p l e a r e 
n o t e v e n a b l e t o u n d e r s t a n d h i s d i s c o v e r y . H e n c e t h e m o c k 

i n g i r o n y of t h e l a s t s e n t e n c e s , " . . . К О Г Д а OK ( РОТШИЛЬД) 
старается повторить т о , что играл Яков, сидя на п о р о г е , т о 
у него выходит нечто такое унылое и скорбн ое , что слушате

ли плачут, и сам он под конец закатывает г л а з а и говорит 
" B a x x x l . . " И э т а новая песня так понравилась в г о р о д е , что 
Ротшильда приглашают к с е б е напетнрыв купцы и чиновники и 
заставляют играть ее по д е с я т и п а з » н * « 

T h i s e x a m p l e shows once a g a i n t h a t a d e f i n i t e a r r a n g e 

ment of the l i t e r a r y m a t e r i a l h e l p s t h e a u t h o r t o c o n v e y 
some important i d e a s . In b o t h s t o r i e d d i s c u s s e d above t h e 
w r i t e r s do h o t d i r e c t l y e x p r e s s t h e i r j u d g e m e n t . I t i s r e n 

d e r e d by t h e whole complex o f a r t i s t i c d e v i c e s among which 
t h e c o m p o s i t i o n and the n a r r a t i v e ' s p o i n t o f v i e w p l a y a 
g r e a t r o l e . 
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В*Я.Мамаева 

НИКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРУКТУРЫ РАССКАЗА 

Данная с т а т ь я является попыткой дать параллельный а н а 

лиз структуры двух р а с с к а з о в  "Скрипка Ротшильда 1 ' А . П . Ч е 

х о в а и "Короткое очастье Френсиса МакомЗера" Э.Хемингуэя. 
Основанием душ такого анализа служит определенное с х о д с т в о 
композиционного построения рассматриваемых р а с с к а з о в . 

Оба рассказа композиционно распадаются на несколько 
ч а с т е й . Дерзая часть  экспозигшя  знакомит читателя с г е 

роями и их окружением, теми или иными с п о с о б а м раскрывает 
Модель их типичного поведения и образа мы с е т . 

События второй части являются зазязкой основного к о н 

фликта р а с с к а з а . Характерной особенностью этой части я в л я 

е т с я то» что а ней персонажи еце остаются е ремках с в о е г о 
типичного поведения, сущность которого обнажается данными 
событиями. Однако, эти же события служат толчком для б у д у 

щего психологического перелома в жизни главных г е р о е в . 
В кульминации основное противоречие д о с т и г а е т высшей 

точки и разрешается внезапным перерождением г е р о я . 
Заключительная часть может существенно изменить в о с п р и 

ятие в с е г о повествования, как это имеет место в р а с с к а з е Ч е 

х о в а , где последние отроки вместе с названием образуют " р а м 

ку1* произведения и коренным образок смещают акценты. 
На протяжении в с е г о анализа рассматриваются пункции т о 

чек врекия. с которых ведется повествование . 
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