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ОБЩАЯХАРАКГЕРИСГИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. В современном литературоведении 

актуальны проблемы компаративистики, литера~урных взаимодействий и 

взаимовлияний. I lроблема взаимосвязей, влияний, контактов чрезвычайно 
важна в куль~урологии, при этом и, прежде всего, - в литературоведении. 

Важно обозначить различные аспекты диалога кульrур разных стран с русской 

литературной кульrурой, в частности, выявИТh особенности русско-француз

ского и русско-английского кульrурного диалога, системаmзировать историко

литертурные факты, выявить степень влияния иноземной культуры на рус

скую, изучить и раскрыть не только понятие «чужого» текста, но и рассмот

реть его воздействие на конкретных русских писателей, переводчиков, деяте

лей культуры, посмотреть на различные аспекты преломления «чужого» 

текста в русском тексте. 

Теория и история вхождения иноязычного текста в русскую перевод

ческую куль~уру разрабатывает проблемы: куль'I)'рный текст как понятие; 

литературный и культурный диалог; воздействие на переводчика реалий и 

образов переводимого текста; история взаимоотношений текстов и авторов; 

художественное освоение мотивов и образов. Этот круг вопросов определяет 

актуальность и составляет проблематику исследования. 

Объект исследования - жанровое своеобразие и художественные 

особенности повестей мадам Гомец в контексте переводной прозы в России 

середины XVIП века. Предмет исследования - переводная западноевропей

ская проза в русском литсрюурном процессе ХVШ века, в частности, повести 

мадам Мадлен Анжелики Пуассон де Гомец. 

Цель исследования - рассмотреть вхождение западноевропейской 

прозы (в частности, повестей Гомец) в русскую переводческую культуру 

середины ХVШ века, выявить различные аспекты русско-французского и 

русско-английского куль~урного диалога в отечественном литературном 

процессе. 

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть русские переводы произведений мадам Гомец, выявляя 
их жанровое и художественное своеобразие, а также роль в переводческой 

куль~уре и литературном процессе России середины XVIII века. 
2.Дать характеристику историко-литера~урной СИ'I)'ации в перевод

ческой культуре России середины XVII I века, выявляя особенности литера
турных взаимодействий и роль переводного текста в литертурной культуре 

эпохи. 

3. На материале художественных переводов с французского и англий
ского на русский язык выявить особенности преломления «чужого» текста 

в русском тексте, определmъ специфику его воздействия на русских писаrелей

переводчиков ХVШ века. 
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Материалом иоо~едования стали переводы на русский язык повестей 

Гомец «Нестроения от ненависти происходящня)), «Вестала>> и другие тексты 

переводной западноевропеАскоА прозы. 

Методмогическую основу работы составили труды МЛ. Алексеева, 

М.М. Бахтина, П.Н. Беркова, О.М. Буранка, Г.А. Гуховского, Р.Ю. Дани

левс~rоrо, А.А. Дерюгина, Н.А. Копанева, В.В. Косnоmвой, Н.Д. Кочеnовой, 

К.Ю. Лаптю-Данилевского, Е.Н. Лебедева, Ю.Д. Левина, Ю.М. Лотмана, 

В.А. Лукова, А.Д. Михайлова, С.И. Николаева, Н.Т. Пахсарьян, В.Д. Рака, 

Л.И. Сазоновой, И.З. Сермана и др. Специфика изучаемой нами проблемы 

определила~моппо Иссriедовании: применяютсямеrоды исторИI<D-rенеm

ческнй, функшюиалъно-ТИJЮЛОrический, сравниrелъно-исrорическнй, сопоста

вительный, позвотпощие получить знания о специфике переводов француз

ской и английской прозы на русский язык в середине XVIII в. в контексте 
индивидуальНЪIХ творческих особенностей русских переводчиков, а также 

основных идей и литературных традиций изучаемой эпохи. 

ПмО11СеНJU1, выносимые на защиту. 

1. Изучение нсrорнко-литераrурной ситуации в переводной культуре 
середины XVIII века позволяет определить специфику восприятия текста 
оригинального и переводного в культурном сознании эпохи. 

2 Анализ повестей мадам Гомец в контексте русской переводной про
зы середины XVIII века позволяет выявкrь ряд принципиальных особеююстей 
лиrературноrо наследия середнны XVIII столетия, а также раскрыть уникаль
ность повестей самой мадам Гомец. 

3. Анализ идейно-художественного и жанрового своеобразWI перевод
ной прозы позволяет раскрыть внуrренний мир героев, особенности компо

зиции и построения сюжета, специфику формирования романной жанровой 

формы в русской литературе сереДИНЪI ХVШ века. 

4. Анализ анmо-франко-русских литер~пурных связей дает доказатель
ства оригинальности и своеобразия русской переводной культуры середины 

XVПI столетия. 

Научная новизна работы определяется тем, чrо в ней повести мадам 

Гомец впервые рассматриваются в контексте русской переводной литера

туры середины ХVШ века; пуrем комплексного многоаспектного анализа 

выявляются идейно-художественные особенности этих повестей. Впервые 

повести Гомец становятся объектом научного осмысления в рамках диссер

тационного исследования. 

Теорепtческая значимость нttледования. Избранный mперmурный 

материал позволяет расширить представления о литераrурном процессе в 

России 185~ 1860-х гг" глубже осмыслиrь тпературоведческие и культуро

логические универсалии, присущие русской переводной литер~nуре сере

дины ХVШ века. 
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Практическая: значимость исследования состоиrв том, чrо его резуль

таты можно использовать при изучении курсов «Русская литера'I)'ра XVIII 
века» и «Зарубежная литера'I)'ра XVIII века» в вузе, а тахже при разработке 
спецкурсов и спецсеминаров, дисЦИIUIИН специализации, в подготовке кур

совых и дипломных работ по русской и зарубежной литературе XVIII в. 
Апробация работы осуществлялась в форме ее обсуждения на кафед

ре русской, зарубежной литературы и методики преподавания литературы 

Самарского госпе.цуниверситета. Основные положения исследования были 

r..редставлены на внуrривузовс:ких, региональных, всероссийсхих научных 

юнференциях (Самара, 2004, 2005, 2006; ИJЩ 2004, 2005). 
Структура работы. Текст диссертации изложен на 184 страницах и 

состоит из введения, двух rnaв, заюпоченюr, спискалиrературы, содержащего 

333 наименования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы выбор и аК1)'альность темы, ее новизна; 

определены цель, задачи и методология исследования; дан аналитический 

обзор литерюуроведческих трудов по избранной темаrnке; сформулированы 

выносимые на защиту положения; дана информация об апробации и 

практическом применении материалов исследования. 

В первой главе (<<Истори1Ф-литерпур11ая СИ'JУация в nереВ(ЩЧеской 

культуре России середины XVIII ве1еа»), состоящей из трех параграфов, 
рассматривается, как воспринимался в куль'I)'рНОМ сознании эпохи текст 

оригинальный и переводной, как французская и анrnийская переводная проза 

входила в русский литераrурный: процесс 1750-1760 rг. 
В XVПI веке <<ЧуЖОЙ>> текст входил в русскую литерwrурную кулыуру 

не только вследствие прямых коmактов России с друrиыи странами, но и 

через посредничество третьей стороны. Таким образом, получался уже не 

диалог, а палилог куль'I)'рных традиций и взаимодействий. В реферируемой 

работе речь идет именно о таком кулыурном полилоrе в пределах тпераrур

ного текста: рассматривается, как в середине XVIII в. «ашлийский текст» 
входит в русскую литер~nурную куль'I)'ру (становится «русским текстом») 

через язык-посредник (французский язых и, соответственно, «французский 

ТСКС1)>). В диссертации уделяется внимание не только переведенному тексту 

в русской кyJIЬ'I)'pe (с французского на русский, с английского на русский), 

но и такому характерному литера'I)'рному явлению «осьмнадцатого столе

тия», как перевод с перевода (когда между английским и русским текстом 

оказывался текст на языке-посредНИIСе -французском). Через французский 

как язык-посредник в русскую литерюурную куль'I)'ру XVIII столетия входил 
английский роман, например, «Филозоф аrл:инской, или Жигие Клевеланда, 

побочного сына Кромвелева, самим им написанное и с аmинскоrо на франц., 

а с франц. на российской язык переведенное» (СПб" I 760). 
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В России «осьмнадцатого столетия» иностраш1ая лятера-rура весьма 

приwлась по душе руссlСОМ)' читателю. В частности, роман и повесть превра

тил исъ в излюбленное чтение, хотя стали объектом для споров в критике - о 
«пользе» и <(Вреде)) романов. 

К переводной mпер81)'ре в России нихоrда не ослабевал интерес. Пе

реводами ИНocrpaIOIЪIX книг занимались и учевые, и лиrераторы, и тобитеJЩ 

ставя при этом самые различные задачи и преследуя самые различные цели -
от выполнений социального заказа до приятного интеллектуалъно-творче

СJ(l)ГО времяпрепровождения. Переводная лиrерmурав XVIII столетии выпол
няла двойную функцию: во-первых, переводчихи знакомили русских читате

лей с проюведеНИJIМИ западноевропеАсЮJй лиrер~nуры (тем самым переводы 

на русский язык выполняли, прежде всего, познавательную функцию); во

вторых, переводная mпература естеС111еЮ1Ъ1м образом вливалась в русский 

исторюrо-лкrераrурный процесс, «ассимилировалась» и воспринималась уже 

ICatc «свая» литер~nура. Усваивая западноевропейские сюжеты и особенности 

художественной формы, переводчики ocyщeCТВJlj[JIH несомненное влияние 

нг развитие отечеС111енной литераl)'ры. 

Сопоставительный анализ предисловий в русских и переводных рома

нах дает возможность понять не толъхо цели и задачи, КDТОрые ставили перед 

собой переводчики, но и увидеть определенные художественные тенденции 

pyccJ(l)ro переводного романа, говорить о вкусах и настроениях русских чита
телей середины XVIII века, а в JПOre позволит ВЬUIВИТЬ особеЮtости жанра и 
ero эволюции. 

Как видно из набmодений автора диссертации, при обращении pyc
CIOJro переводчика к испанской, анmийской. немецкой литера-rурам зачасtуЮ 

Азыком-посреднихом, литературой-посредницей выс1)'11али язык и лите

раrура Франции: французская версия, выполненная в любом жанре, мorna 
стать основой для переделки, «переложения» в русскую прозаическую вер

сию, а то и для авторских переводов. Очень часто в заглавии илн в предисло

вии переводчик, будь то анонимный или поименованный, указывал на фран

цузский текст-посредник, оговаривая степень его использования и близость 

к тексту-оригиналу. Однако были случаи, когда сохранялась принuипиаль

нu анонимность как перевода, так и оригинала. Видимо, некоторых перевод

чихов смущала необходимость обращения сразу к двум кульl)'рам, зачасtуЮ 

они отходили от перевода в строгом смысле слова. и переделка в анrорском 

сознании переводчика претендовала на куда большую роль, ·нежели просто 

переложение с одного языка на другой. Поэтому вполне справедливо внед

рение в историю русской переводной кулыуры такого понятия, как ассими

ЛАUИЯ того или шюго текста в русской куль'I)'ре ХVШ века . 

Романы и повесm, переведенные на русский язык, не ТОЛ:ЬJ(I) знакомили 

русскую публику с шюстраЮtой литературой, но и выполняли роль посре-
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дни:ков в диалоге кулыур: в русской жизни появляется некий «Эталон», 

предусматривающий необходимость соотносить «свое» и «чужое» и в бы1у, 

и в культуре. 

Таким образом, на основе изучения вопроса о тексте оригинальном 

и переводном в диссертации формулируется вывод: в XVIII столетии лите
рmурный перевод становtпся повсеместной практикой культурного досуга; 

тексты «свой>> и «чужой>> еще не различаются в культурном сознании эпохи; 

франuузский язык стал одним из язЬiков-посредников в диалоге литератур 

Запада и России. 

Далее в диссертации рассматриваются произведения французских 

авторов в русских переводах середины XVIII в. Показано, что переводные 
произведения не только составляли основной круг чтения в русском обществе 

середины столетия, но и активно начинали влиять на жанровую систему, в 

результ-ате чего перестраивалась четкая классицистическая система жанров 

и стилей, на авансцену литературной жизни выдвигались новые жанры, а 

«удержавшиеся» в этой перестройке старые жанры получали новое содержа

ние и новую поэтику. В первую очередь, речь идет о жанрах романа и повести 

(их еще не различали в XVПJ в.), о влиянии романного содержания, романной 

тематики и поэтики на литературную культуру как на Западе (во Франции, в 

частности), так и в России. 

В середине XVIJI века русскому читателю были известны произведения 
маркиза д' Аржана- «Еврейские письма», «Кабалистические письма», (<Ки

тайские письма>> (хотя бы потому, что салонным языком являлся франuуз

ский); отмечается их вmtяние на «Почту духов» И.А. Крылова. 

Письмо, эпистола (и как жанровая форма, и как один из элементов 

структуры 1UIИ сюжета) постоянно используется в романах XVIII века. По
скольку в восприятии читателей роман обязательно предполагал достовер

ность изображаемого (даже при самом фантастическом сюжете!), то письмо 

и было одним из способов создания ИJUJЮзии достоверности, даже докумен

тальности повесmования. В письме и для авто:>а, и для читателя привлекатель

на доверительность интонации и непосредственное «общение» читателя с 

героем (как бы без авторского посредничества). 

Огромным успехом у русских читателей пользовался не только Воль

тер - поэт и драматург, но и Вольтер-прозаик. Читательский успех вольтеров

ских «Задига», «Видений Бабука>>, «Кандида>>, «Принцессы Вавилонской», 

«Мемнона>>, «Индийской историю> н многих других бьш огромен: печатались 

не 10./IЫro переводы в журналах, но и выходили тысячными тиражами отдель

ные издания. Примечательно, что переводчики ИЛ. Голенищев-Кутузов, 

С.С. Башилов, Ф.А. Полунин, М.И. Попов, П.И. Богданович, Н.Е. Левицкий и 

др. переводили прозу Вольтера зачастую независимо друг от друга. В диссер
тации проанализировано содержание предисловий (они были столь характер-
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ной состааляющей в русских переводах) и сформулирован вывод, что свое 

заНJIТНе переводом зарубеЖНЬlх произведений русские переводчики воспри

нимали по-разному. Одни- ках отдохновение от военной службы (например, 

Н.И. Ознобишин), другие (Ш!вшин и Комаров)- как заработок, а kТО-10 отно

сился к этому лиrераl)'Рному занятию весьма ответственно и серьезно, ведь 

большинство русских переводчиков и сами были писаrелJIМИ и прекрасно 

понимали, кого они переводят: ведь это был Вмътер! Диссертан~у импони

рует мыслъ П.Р. Заборова, .mторый считает, что «средний уровень этих пере

водов сравюпелъно высок, а в некоторых из них немало больших для того 

времеюt переводческих удач>~' , учеНЬlЙ выдел.11ет точность и искусность таких 
переводчюwв, как Голенищев-Куrузов, Попов. Примечательно, что нар.яду с 

погрешностями и ошибками, идущими от несовершенства знания .язЬ11<а, 

были вполне обоснованные, сознательные искажения, обусловленные опасе

НИDIИ цеюуры: переводчихов смущала критика Вольтером релиrии и церк

ви. Вольтер-прозаик с 1760-х гr. прочно входит в русскую общественно

политическую и mrrepal)'Pнyю мысль. 

В середине XVIII века значительно расширилась жанровu палитра 
прозы - именно блаrодар.я переводам вольтеровских прозаических произве

дений, отличающихся жанровым разнообразием: повесть-прИ'l'lа, повесть

обозрение, повесть-памфлет, «словарм, поучение, наказ, разговоры и диало

ги, послания, трактаты и, наконец, романы - все это через Вольтера и его 

русских перевоДЧИl(Ов (а зачастую в чем-то и соавторов) делалось не только 

досТОЯНИем чиrательсmй публнхи, но и раздвигало жанровые границы прозы, 

вырабатывало новую жанровую политику. И если в драме и в лирике к 

60-м IТ. общеевропейские жанры бЬIЛИ вполне усвоены руссIСИМИ писагелями 

и чкrате.лями, то после прозаического «голода>~ первой половины ХVШ века 

именно Вольтер способствовал развиrию русской прозы. 

Западноевропейская проза ахтивно усваивалась в литературной куль

туре России середины XVIII века: через многочисленные переводы и пере

делки шел процесс своеобразного «нахоIUiеНИЯ>~ знания о литературе Запада, 

что становилось необхоДИМЪlМ этапом развития как переводческого искус

ства, так и оригинальной отечественной литера1УJ>Ы. 

На взпvщ автора диccepтal,Dlk, имеЮJо развитие переводческой куль

rуры во многом способствовало тому, что ка излете классицюма о себе за

.явили сразу несколько зарождавшихся лиrераrурных направлений - сенти

ме~пализм, пре.дромантизм, предреализм, но и остаточные авлеНЮI барокко 

и рою~о именно через переводную.лиrер~пуру влияли на исrорюо-кульrурную 

скrуацюо сере.llИНЫ века. Переводuой роман (повесть) представляет немалый 

интерес в аспекте структурного и словесного оформления материала как пе-

1 Заборов П.Р. Русская литература и Вольтер. - Л., 1978. - С. 60. 
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реходной формы от повествовательной струюуры: классицизма через тех

нику {ЮКОКО к сентиментальному роману и роману романтизма с его от

крытой, свободной формообразующей струюурой. 

Вопрос о генезисе романа как жанра предполагает, в частности, уста

новление п.итертурной генеалогии. Особенно это важно, коrда исследователь 

имеет дело с переводным романом: входя в литературу и куль'l)'Ру на{Юда, 

на язык которого роман переводится, он не только несет «свое» в восприни

мающую культуру, но и сам в определенной мере подчиняется ее законам и 

нормам. Переводчик становится своего рода соавтором, особенно это харак

терно для периода становления переводческой культуры, который наблюда

ется в России XVIП столетия. «Езда в остров любви» ( 1730)-первый роман 
на русском языке - воспринимался не как перевод популярного романа 

Поля Тальмана, а как книга, созданная В.К. Тредиаковским. Подобное «Нераз

личение», «слияние» автора и переводчика характерно не только для читате

лей XVIП века, но и в какой-то мере для самого переводчика: не случайно он 

дополнял роман отсутствующими у Талъмана ситуациями и подробностями, 

сделал отвлеченные у французского автора рассуждения о тобви конкрепю

чувстве1rnыми, живыми сценами. В его переводе тальмановский текст пред

стал уже в новом качестве - русского ромаиа, романа Тредиаковского. 

Далее в диссертации доказывается, что жанр русского романа сере

дины XVIП века развивался вне классицистической поэтики с ее строгой 

нормативностью, оказался на перепутье литературных дор0r. Ангор диссер
тации исходит из того, что, в отличие от западноевропейского, роман в России 

развивался как принципиально просветительский литературный жанр, 
который призван бьm не просто развлекать читателя, но в первую очередь 

поучать, нравственно формировать его личность. В ромапе человек, мир 

его души - объект и предмет изображения авторов и переводчиков. И в тех 

случаях, когда оригинальный текст не дает для этого достаrочного материала, 

русский переводчик ХVШ столетия «достраивает» его, «дописывает» текст 

в нужном ему направлении (как делал еще В.К. Тредиаковский в своем 

переводе-переделке талъмановского романа). И эта традиция «сотворчества» 

переводчика с автором еще не скоро будет изжита. 

В диссертации говорится о значимости романа рококо для развития 

русской переводной и оригинальной прозы. Роман рококо возник как попып<а 

по-новому (иными средствами) рассказа1Ъ о действителъносrn. Двумя «крае

угольными камнями» эстетики рококо являются «стремление к природе и к 

реалъности»2 • Диссертант замечает, что эти две ипостаси характеризуют не 

только роман {ЮКоко, но переводной роман вообще, вне зависимости от его 

2 H.Grant Sampson. Rococo in England // The Centennial Revicw. Michigan, 
1978. Vo\.XXlf. № 3. Р. 363. 
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принадлежности к тому или иному художественному методу ШIИ направле

нию. Достоверность (даже достоверность фантастического, ирреальноrо!)

«кон!ю> этого ЛитерЗ'l)'рного жанра. Однако «обьпсновенное» в рококо вовсе 

не тождественно аналогичному поюrrшо в реализме Х1Х века. например. 

Сущность этой «обыкновенностю>, утверждается в диссертации, определи

ется соотнесением обьектахудожественноrо изображения в рошко с другими 
СТИЛJIМИ и направлениями. Если классицизм отводит человеку второстепен

ное место, рассматривая ero лишь как подчиаенный злемент в государствен
ной иерархюt (личность подчиняет свои интересы государственным, свои 

чувства - долгу), если романrизм и сентиментализм (каждое направление, 

правда, по-своему), напротив, выдвигают личность на первый план (писатели 

этих направлений в своем стремлении дать ангитезу классицистическому , 
видению человека приподнимают его, так или иначе делают исключитель-

ным: личность человека, его внуrренний мир, его переживания и поступки 

рассматриваются как особая ценность и заслуживают самого пристального 

внимания и авrора, и чит~rге.ля, -то рококо обращает внимание на обыкновен

ность человека и его жизнеННЪIХ ситуаций, его судьбы. Здесь еще далеко до 

той типичности, которую провозгласит и утвердит реализм, но движение к 

жизненной правде уже налицо. Это выражено в рас1)'Щем желании постичь 

«подлинное» содержание истории, ее закулисные стороны в противовес 

парадно-героическим. Не потому ли любой роман, даже не исторический 

по своему жанру, та1С или иначе тяготеет к истории? Романист обязательно 

«вписывает>> своих героев в определенный временной контекст (историче
ский ми современный - не важно), всегда изображая человека во времени. 

А таше изображение несет в себе огромный познашпе.п:ьный и восmmпель
ный потенциал. Именно он, помимо занимательности романных сюжетов, и 

был, несомненно, одной из причин обращения русских переводчиков сере

дины XVIII века к западноевропейским романам. 
Среди русских переводчиков с французского видное место в русской 

литераrурной кульrуре XVIII столетия занимает писатель Федор Эмин, 
хорошо знавший западноевропейскую литер~nуру и посредством переводов 

и переделок включавший ее в круг чтения русских читателей и - шире - в 

контекст отечеспенного литермурного процесса. При этом, активно исполь

зуя реминисценции из франuузских авторов, Эмин не столько переводил 

(собственно переводов из Лесажа, Волътера и др. практически нет в «Адской 

почте»), сколько творчесm переделывал, насыщал русским духом. Его сатира 

была не только общечеловеческой, но и конкретно-социальной, националь

ной. Не случайно «Адская почта» активно участвовала в журнальной поле

мике 1769 г. со «Всякой всячиной», по существу, на стороне НовИЮJва, о чем 
писали многие исследователи. 

Автору диссертации представляется весьма знаменательным (в связи 

с темой исследования) факт: в 1767 г. Эмин представЮI в академическую 
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типографию вьmолнеЮIЫй им перевод вольтеровсmй «Истории Российской 

империи при ПtЩ>е Велиmм». Руссmму переводчику важно было познакомwrь 

соотечественнихов с суждениями великого француза о русской истории 

(в свою очередь, Вольтер в этой книге давал французсlСОМ)' чmателю хартину 

российской истории петровского времени). 

В истории русской переводной прозы значимы не толъm собственно 

французские произведеНИJI, оригинальные сочинения французских авторов, 

но и произведения исшurской, немеЦI«>й, итальянской, анmийской mrrepatyp, 
переведенные сначала на французский язык французскими переводчиками, 

а затем уже - на русский язык (так, например, пришел в русскую лиrератур

ную кулыуру испанский nлуrовской роман «Жизнь Лазарилъо из Тормеса>> ). 
Французский ВЫС'l)'Пает в России XVПI века как язык-посредник и для пере

водчиков сочинений английских авторов. 

Далее в диссертации речь идет о произведеНЮIХ анmийских rшсателей 

в русских переводах середины xvm века. Зародившийся в Ашлии се1ПИМен
тализм, как новое литераl)'J>ное направление и художественный метод, не 

только очень быстро проник в Россию к концу 60-х rr., но и, сосуществуя и 
параллельно развиваясь с :классицизмом, nредреаJIИЗмом и предромантиз

мом, медленно, но неуклонно утверждался в эстетике русской культуры и 

литературы. 

Хотя пик популярности С. Ричардсона в России придется на рубеж 

XVШ-XIX вв., его переводили на русский язых уже в 1740-е rr.: неопублико
ванным остался перевод И.В. Шишкиным первого романа Ричардсона «Па

мела, или Награжденная добродетель», сделанный в это время. 

Знаковой для середины века стала фигура Александра Попа ( 1688-
1744), которого Сумароков, Домашнев, Н. Поповский, И.В. Шиmюm «ввелю> 
в русскую литераrуру и культуру. А. Поп, в свою очередь, очень часто упоми

нает в своих произведениях Шекспира, тем более что был в Анrnии его изда

телем. Исторшrо-тrrераrурные связи между Россией и Ашлией исследованы 

достаточно подробно, есть итоговые труды - М.П. Алексеева, Ю.Д. Левина 

и др. Инrересно, что Сумароков, Екатерина lI и др. воспринимали писаrелей
анmичан именно через французские переводы. Например, «Гамлета>> Шекс

пира усваивали (совершенно точно доказано) через вольтеровский перевод 

(Сумароков), а Екатерина П сама признавалась в письме к Ф.М. Гримму от 

24 сентября 1786 r., что она написала четыре «шекспировы пьесЫ>> по фран
цузским и немецким источникам (т.е. переводам). 

Шекспир активно входил в русскую культуру ХVШ в. Если первое 

упоминание о Шекспире в «Эпистоле» Сумарокова относится к 1748 г., то с 
1760-х rr. о нем стали появляться отзьmы, ОТЮ1ИkИ, русские писатели внедрJl/IИ 
в свои произведения шекспировские фразы и отрьmки. А с 1770-х n: Шекспира 
стали переводить уже не через языки-посредники, а с оригинала: в 1781 в 
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переводе ВЛl!вшина в Москве был издан тракт~п «Гаррик, или Аrnинский 

акrер» А.Ф.Стиюrrи, который перевел-переделал анонимную английскую 

брошюру, изданную в Лондоне в 1755 r. Русский же перевод левшин делал 
не с французскою, а с иемеЦliDю перевода, изданного, в свою очередь, в 
Копевrаrене в 1771 r. В эrой работе очень много мест посвящено Шекспиру. 
Книrа имела успех в России еще и потому, что к 60-м rr. относится открытие 
в Петербурге первого анrлийсхого теюра: на Галерном дворе давались в 

доме купца Рейкса спектакли для англичан, живших в стмице, а с 1770-х rr. в 
столице давала спектакли приезжая анmийсхая труппа. Г. Фильдинrа часто 

переводили, особенно был известен его «Том Джоне», в котором много 

цитат из Шекспира. 

Уже в 60-70-е rг. ХVШ в. Л. Стерн был известен русским читателям, 
которых потрясало ero умение передать чувства героев, музыку слов, слож
ный синтез чувствиrелъности и юмора. В диссертации отмечается, как пере

воды ею произведений на русский язык влияли на поэтику русской художест

венной прозы. 

В.А. Приклонский через французский как язык-посредник переводил 
английскою писателя Чарлза Джонстона «Дух юлота, или Приключения 

rинею>. Эrот роман написан no стопам Г. ФИ11ДИНГ8 и Т. CмOJUJeтa: назывался 
он 1dlохождения рублевиковы»; его рукопись не сохранилась, но сам образ

персонаж (гинея, рубль, монета) получил свое развитие в русской перевод

ной литературе: «Похождения червонца» перевел с английского студент 

Михайло Пермский в «Свободных часах» (1763), затем в «Труrне» (1769) 
Н.И. Новиков напечатал свое подражание ему, в «Утреннем свете» (1778) 
появилась «Повесть о поnуполтиннике», а затем образ-мотив перейдет в 

XJX век, например, в сатирический рассказ А.А. Бес1ужева «История сереб
ряного рублю> и т.д. 

В диссертации отмечается интерес, проявленный русскими читате

лями ХVШ в. к анrлийсКDй журналистике. Достаточно широко использовал 

анг.лийские моралисmческие журналы русский научно-популярный и литера

'I)'рНЫЙ журнал «Ежемесячные сочинения, к пользе и увеселению служащие» 

(1755-1764), созданный по инициативе М.В. Ломоносова и издававшийся 
Академией наук. Характерно то, что публикации подбирались с учетом прин

ципов гуманистической морали и этико-эстетических критериев, пропаган

дировались буржуазные добродетели английского общества. По жанру это 

были «ВиденИЯJ>, «разговоры)), «сньш, рассуждения релиrиозно-философ

сюrо харакгера; среди перевоДЧИJ<DВ бьUIИ СА. Порошин, барон И.И. Черкасов, 

Г.В. Козицкий, В.И. Лебедев и др. Ежемесячник «ТрудОJООбивая пчела» и 

еженедельник «Праздное время, в пользу употребленное», которые начали 

издамrьси в Петербурге с 1759 r., также помещали на своих страницах очерки 
английского происхождения. А.П. Сумароков в «Трудолюбивой пчеле» 
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способствовал публикации произведений Локха, Вольтера. В качестве пере

водчихов бьm ИА. Дмкrревский, ставший вnоследС11tии знаменитым акrером, 

а в «Праздном временю> значиrельное место занимали анг.лийские эссе. По 
харакrеру это был блаrоиамеренный дворянский журнал. В начале 60-х n: 
при Московском университете (благодаря стараниям М.М. Хераскова и 

участниI<Ов ero к:ружк:а) сrали возникать периодические юданю1- «Полезное 

увеселение>> ( 1760-1762), ((Свободные часы», «Доброе намерение» ( 1764 ). 
Переводчиками 1Yf были С.Г. Домашнев, М. Пермский ( особеюю последний 
мноrо переводил с анг.лийсmrо, был знатохом языка). Интересным в рамках 

изучаемой темы является переводной сборник «Забавный философ» 

Л.И. Сичка):Х!ва, издававшийся в 1766 r., куда вкточал:ись разные остроумные 
повести, описания удивкrельных сновидений и другие техсты из анmийских 

журналов 40-50-х rт. Уже в предисловии ЯИ. СИЧЮ!р(!в заявил о ярю:> выражен

ной дидактической направленности своеrо сборНИJ1а. Видимо, сборник поль

зовался успехом, потому что в 1784 r. ero переиздали, правда, под другим 
заглавием - «Зритель мира и деяний человеческюо>. 

Притча, аллегория, рассуждение - все то, что было дидактичным, 

морализаторским, - перекочевывало из анrnийских, французских, немецких 

переводов в русские: повествовательные юссею> привлекали издателей и 

переводчихов. Еженедельник <<8сЯIС8Я всячина>> ( 1769-1970) и продолжавший 
ero «Барышек ВсЯJ([)й ВСЯЧИНЫ>> (ред. Г.В. Козицкий, а на самом деле - импе

ратрица) не только провозmасили политику «улы:бательной сатиры», тем 

самым пытаясь воздействовать на общественное мнеюtе, но и организовали 

Собрание, старающееся о переводе wюстранных книг на российский язык. 

Замечательно, что Екатерина П, с прохладцей относившаяся к началу 1770-х 

годов к французским философам, стала поощрять переводы из английской 

журналистики - с более умереш1Ыми акцеmами. Автор диссертации разде

ляет мнение Ю.Д. Левина, что Екатерину 11 привлекала занимаемая англий
ским журналом позиция «зритель и человечество» - позиция невмешатель

ства непосредственно в «практическую сторону жизню>, не~tтральности по 

отношению к общественным недостаткам и х просrупхам отдельных лиц3 
, 

что вполне отвечало задачам «улыбательной сатиры». Однако примечательно 

то обстоятельство, что журналы Н.И. Новикова, М.Д. Чулкова, Ф.А. Эмина 

не так живо использовали английские тексты. 

С середИНЫ ХVШ в. европейские писатели стали отчетливо осо-знавать 

эстетическую роль языка художественных произведений, а потому уделять 

ему особое внимание. В переводную литераrуру осознание художественной 

функции авторской речи придет позднее; пока же переводчики были озабо-

3 Левин Ю.Д. Восприятие английской шпературы в России. -Л., 1990. -
С.47. 
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чены. лишь одним - как передать содержание и сюжет; особенности сохра

нения авторской художественной формы заботили их мало. В этом - помимо 

прочего - была причина разнообразных экспериментов переводчиков с 

«чужим>> текстом: перевод прозы стихами, а стихов - прозой, различные 

сокращения н расширения текста, переделки, замена имен персонажей и т. 

П. «ВОЛЬНОСТИ>>. 

«Прелагательное» направление в pycciroй драмаrурrии - и вообще в 

шrrерюуре середины ХVШ в. - явилось результатом подобных «переделою> 

переводчиками «чужого», авторского текста. Переводчики XVIII в. словно 
«не замечалю> не только собственно художественных, стшrnстических осо

беююстей авторской художествеююй речи, но даже струкrуры текста. В част

ности, в переводах XVIП века на русский язык западноевропейской прозы 

отсутствует, как правило, графическое выделение диалога. 

Для автора диссертации методологически значима мысль В.А. Лукова, 

который пишет, что <щеЮ1ости мировой лиrераrуры ори вхождении в русский 

тезаурус заметно трансформируются», «зар~жный писатель должен быть 

глубоко освоен нашей кульrурой, чтобы занять в ней место рядом с русски:~tи 

писателямю>4 • 
Далее в диссертации идет речь о переводах в России произведений 

Данизля Дефо. Начиная с 60-х rr. ХVШ в., Д. Дефо быстро и прочно вошел в 
русскую кульJУРУ, правда, только одним своим романом («Робиюон Крузо» ). 
Все же остальное из ero наследия постигалось российским чкrателем медлен
нее и сложнее, так что проблема «вхожденюш Дефо в русскую кульrуру 

(как целосmого явления) еще во многом ждет своих исследователей. Автор 

диссертации подробно анализирует сюжет, систему образов и поэтику по

следнего романа Д. Дефо- «Счастливая куртизанка, или Роксана>>, поскольку 

многое сближает его с тем, что обнаруживается в прозе Гомеu и что через 

западноевропейскую переводную прозу поникнет в русскую ·литераrуру 

середины ХVШ века: психологизм и драматизм, структура текста, некоторые 

художествеЮ1Ь1е приемы, особенности построения сюжета и т.п. В <<Роксане», 

как следует из проделанного в диссертации анализа, речь идет, скорее, не о 

прикточениях героини, а о прикmочениях ее души. Героиня, повествуя о 

своей жизни, постоянно рассматривает то или иное событие, побуждение 

или мысль как бы со стороны, оценивая его дваждъ1, а то и трижды или 

четырежды: с точки зрения себя тогдашней (эта оценка сводится обычно к 

самозащите), с точки зрени" обшечеловеческих законов, которые ей при

ходится преступать (эта точка зрения самого автора, который как бы втор

гается в МЫJШiение героини в данных местах), с точки зр1шия других персо

нажей и с точки зрения себя нынешней, пишущей эти записки. Иными ело-

4 Луков В. А. Эдмон Ростан. - Самара, 2003. С. 3. 
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вами. происходкr нехое удвоение или уrроение образа авrорсmго <<Я>>, вре

менная и пространственная его ретроспекция. Этим объясняются многочис
ленные повторы, IСОгда героиня: «прокручиваеn> событие с разных сторон, 

оценивая свои действия то так, то иначе, или упреждение roro, что последует 
позже, а также возврат к тому, о чем уже говорилось (этот прием автор 

диссертации обнаруживает и при авалюе повестей Гомец). Иногда повеС111О

вание сменяется затянувшимися периодами разrлаrольствований героини, 

потом служанки, затем -очередного «друга» и т.д. - что дает в совокупвосm 

эффект спиралевидного «сказа>>, усложненного и постоянно замедляемого 
ре-rроспективными петлями, создаваемыми воображением героини. В соот

ветствии с этим постоянно меняется и тональность повествования - то 

иронического, то элегантного, то серьезного. 

Таким образом, анmийская беmlетрисmка и просветительская журна
листика нелосредс-mеНIЮ или через французские и немецкие переводы доста

точно активно проникали в Россию. Художественные анrлийские произве

дения (чаще всего через язык-посредник-французский) таюке становились 

известны в руссmй литераrурной культуре XVIII века. 
Во вгороА главе («Проза мадам Гомец в России»), сосrоящей из трех 

параграфов, даете• общая характеристика произведений мадам Гомец в рус

ских переводах середины ХVШ века, анализируются художественное и жан

ровое своеобразие, мотивы: и образы: ее повестей в русских аноЮ1Мных пере
водах сереДЮIЪI XVIil столетия. 

Мадлен Анжелюса Пуассон де Гомец (1684-1770) - французская 

писательница XVIII в., написавшая огромное количество трагедий, новелл, 
галантных рассказов - невыдержанных по стито, но остроумных и полных 

живой фантазии. Изданные в Париже в 1733-1739 rr. в 19-ти томах «новые» 
повести («новости») очень быстро получили распространение и популяр

ность в России. Переводчики (В.И. Лукин, А.И. Вельяшева-Волъпщева, ано

нимные) неоднократно обращались к отдельным новеллам этого француз

ского издания. В 1765-1767 гг. в Санкr-Петербурге вЬПWJо десятитомное соб
рание повестей Гомецв русских переводах -«Cro новых новостей. Сочинения 
госпожи Гомеw>, содержавшее 18 повестей (по нумерации - 32 «новости», 
но пять из 18 повестей имеют продолжения, которые нумеруются как сле
дующая повесть, а некоторые цифры при нумерации вовсе пропущены). 

Авrор диссертации далек or мысли считать произведения Гомец образ
цами высокой лиrературы, повлиявшей на русскую mrreparypy того времени, 
тем более на поздние литера-rурные эпохи. Однако чlfГсПелъские вкусы она 
вnOJUJe моrла формирова:rь и формировала, о чем свидетельствуют предисло

вия ко многим томам русского издания. в которых издатели обращаются не

посредственно к чиrатето. В диссертации анализируются имеющиеся преди

словия и делается вывод: можно rовориrь о некоем диалоге издателя и пере-
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водчика с читателем середины ХVШ в. Подобная культура не бьша новостью 

ни в переводной, ни в ориrи11альной литера'J}'Ре 11е только в XVIII в., но и в 
Древней Руси. Литературные и филологические функции этих вставных 

конструкций в издании явно расширены, по сравнению с древнерусскими; 

однако их нравоучительная и дидакrnческая функции или снижены, или стали 

иными - не поучать, а развлекать, приносить удовольствие, давать деловую 

(в том числе, коммерческую) информацию об издании. Чрезвычайно важно 

и то обстоятельсrво, 'ПО в письмах, обращениях, комментариях, предисловиях 

и послесловиях затрагивались многие литературные проблемы, решались 

определенные проблемы литераtурной коммуникации, проблемы риторики 

и поэтики. В отличие от древнерусской литературной жизни, издатели и 

переводчики уже выступали как представители литературной профессии, 

речь шла уже о зачаrках профессионализма: они понимали роль переводной 

литераtуры для русской культуры середины XVIII в. 
Составители и издатели текстов с этими вставными внетекстовыми 

конструкциями давали презентацию не только перевода, но и автора, в данном 

случае - мадам Гомец. Они пропагандируют ее как известного во Франции 

автора (в действительности же Гомец во Франции была не сrолъ уж известна, 

она относилась к литературной периферии), вызывая тем самым интерес к 

неизвестному в России автору, ero личности и творчеству. Нельзя сказать, 
чтобы предисловия содержали богатый исrорико-кулътурный или литерmур

иый материал, но они вполне проясняют культуру перевода и в целом книж

ную культуру того времени. 

Содержание повестей Гомец - войны, любовные коллизии, экзотика 

Востока и историческое прошлое европейских стран; сверхъестественные 

страсти; сотни «Золушсю>, которые - благодаря почти чудесным поворотам 

судьбы - становятся графинями и королевами; широчайший диапазон 

социальных представителей: в качестве героев представлены все социальные 

слои - от ПЗС'I)'Ха до короля. Герои ее «новостей» достаточно свободно пере

мещаются во времени и пространстве, порой не привязаны ни к каким исто

рическим собьrmям, но большинство повестей имеет сюжет, в котором жизнь 

персонажей включена в некий исторический контекст. Излюбленный прием 

автора - нагромождение фа~аов, лиц, событий, происшествий, смешение 

исторических и вымьПШ1екнь~х персонажей. Гомец предвосхищает вальтер

скоттовский принцип историко-художественного повествования (правда, ее 

историзм - как это вообще присуще литературе и авторам XVIII столетия -
еще очень условен). В повестях Гомец, отмечает автор диссертации, налицо 

попытка проникновения в психологию интимных отношений, всегда четко 

расставлены моральные акценты. Ее герои, движимые любовью и дружбой, 

оставляли в сознании читателей впечатление благородства и высоких 

помыслов. 
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Все эти ававпорно-тобовные повести, в основном, небольшого объе

ма (касается тех, что не имеют продоткеннй). Сюжет CocтaвJlJIIOТ любовные 

перипетии, ховарство, измены, невероЯТНЬlе перемещения в пространстве, 

войны, пуrешествия. Очень часто повести строятся. на антитезе: смерть -
жизнь, mобовь - измена, искренность- 1'Dварс1ВО, добродетель- злодейство. 

Анrигетичные (в моральном аспекте) пары героев есть пракrически в каждой 

повести. События вписаны в конкретное пространство и вреМJ1 (правда, эта 

конкретноС1Ъ одновременно может быть весьма условной). Повести ( сл~дуя 
романному принципу достоверности и детализированности изображения) 

изобилуют упоминаниями географических мест (названИJ1 государств, 

городов, рек и других ТОПОRЮ(ОВ ). Так, в самой первой повести из русского 

1 О-томного издания сочинений Гомец - «Несчастие одного бывает друrому 

счастием» - дейС111ие разворачивается на Востоке, в районе Диарбекира по 

течению Ефрата, в rородах Джабар, Анна (это, видимо, Хани). События про

исходят во время -~урецко-переидской войны. В отличие от «восточных» по

вестей конца XVIП века, здесь еще нет описания ПЬlШНЫХ восточных пейзажей, 

обстановки и прочей Эl<ЗОТИ)(И, что так будет привлекательно для читателя в 

этом жанре. Нет и исторически точного описания времеtm, в юrорое происхо

дкr события. По отдельным де-rалям можно догадаться, что речь идет о совре

менных автору событиях, происходящих в XVIII веке (упоминаются артил
лерия, военные должносm ХVШ века). Кахих-либо ТОЧНЪ1Х тп в повеспювании 

неr, времеННЪ1е границы ухазаны описательно: кrри мecJlll8>>, «12 Лет>>, «на 
следующее yrpo» и т.п.; отец героини «убит в последней войне, бывшей у 
турок с христианамю>; в настоящее время - вражда между персиянами и 

турками. Чувствуется, что повествователь - европеец, герои повести экзо

тичны для ero восприятия. Автор (и переводчик вслед за ним) пытается ука
зап, читателю на эту необычность: «Таким образом любовь действует в сих 

странах», «природное туркам зверство оставило их в сем случае». К жанру 

«восточной повести» О111осится и вставная «Повесть о КНJDКНе ЯкскоА>> в 

«новостю> «Знатный пугешествеЮIИ]()>, rде также мноrо восточных мотивов 

и упоминаний Востока в связи с персонажами и событиями. 

А1ПИЧные сюжеты разрабатываются в повестях «Самое», «Увенчан

ное постоянство», «Героическая mобовь» . Здесь уже можно говорить о 

пОЯRЛен:ин некurорых черт жанра историчесюй повести ( собЬIТЮI датированы 
и имеют реальную историческую основу, в числе персонажей - не толь.ко 

выдуманные персонажи, но и действительно исторические лица). 

Действие в повестях Гомец разворачивается в разных странах - Италии 

(в названных выше «аmичНЫХ>> повестях, в «Знатном пугешеС111еннике», 

«Великодушном морском разбойнике» и др.), в Германии («Аделаида, 

королева Лонrобардскаю>, «Самое», «Вестала» и др.), в Богемии ( «Удалерик, 
прющ Богемский»), в Испании ( «Досrойный приrовор» ), Турции («Несчастье 
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одного бывает другому счастиеМ>> ), в Дании, Норвегии, Германии и Франции 
(«Вестала», «Повесть о Клодомарке»), в Англии («Нестроения от ненависти 

nроисходящие»}, во Франции («Достойный приговор», <<Любовник, сопер

ник и поверенный сам себе», «Нумерана» и др.). Таким образом, география 

сюжетов и событий весьма разнообразна. При изображении «чужого» и 

«чуждого» французская писательница весьма толеранrна: рисуя жизнь и 

нравы различных народов, различных стран и времен, она старается понять 

Эl)' чужую жизнь, объяснить ее читатето хотя бы упоминанием о местных 

традициях. Эrо не могло не иметь для чиrателя дополнительного - познава

тельного - интереса. Жанры романа и повести. еще не очень различаемые 

в XVIII веке, обязательно несли в себе (начиная с «rисториЮ> петровского 
времени) не толы«> развлекательный, но и познашrгелъный элемент. Инrерес 

к прошлому и настоящему, к истории других стран и народов - ближайших 

и дальних «соседей», занимательность mприrи, mобовный сюжет, заявляю

щий о себе с первых же строк любой повести Гомец, вечная борьба добра и 

зла, проходящая сквозным мотивом через каждую повесть, четкие нравст

венные оценки автором персонажей v. их пос~упков- все это делало повести 

Гомец весьма занимательным и небесполезным чтением для человека сере

дины XVIII столетия. 
Повести Гомец дают в определенной степени уникальную возмож

ность рассмотреть феномен англо-франко-русского кульl)'рного сотрудни

чества: фиксация mнве1ЩИоналъно-консервагивноrо качества повестей с ха

рактерными раздумьями и переживаниями о далеком историческом прош

лом, с явным налетом mприотическоrо настроения, с раздумьями о родине. 

Происходит некое взаимовлияние региона, мотива, жанра, идеологии и по

этики. В итоге бЬ1Л создан прецедент такого литер31)'J>НО-эстетического 

сотрудничества посредством переводной кульl)'ры, которое определило 

значительный успех произведений Гомец в России середИНЪI ХVШ века. 

Поэтому в данном случае мотив родИНЬI (присущий всем повестям Гомец) 

стал не просто объектом прозы «на случай», а лег в основу идейно-эстетиче

ских исканий и русских прозаихов, переводчихов середины века. Герои мадам 

Гомец оказались близкими по своим устремлениям к людям и rероям 1750-
1760 гг.: они не только влюбляются, совершают экстраординарные пос~упки, 
воюют, интршуют, но и участвуют в религиозном и общественном движении 

своих стран. 

Мотив родины «работает», как показано в диссертации, особенно 

плодотворно именно в историко-литераrурных жанрах: повествование о 

далеких исторических эпохах всегда у реципиента вызывает комплекс 

ассоциаций, соотнесенных с родным ему историческим, географическим и 

т.п. контекстом. Автор диссертаwm доказывает, что и в случае с переводами 

Гомец это срабатывало: русскому человеку середины XVIII века были доста-
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точно близки и инrересНЬI собЫТИJ1, происходивпmе в не~rой анmийс~rой «Три

нобатской земле» («Нестроения от ненависти происходя.щия») или у сахсов 

( «Вестала>> ); обращения к темам идолопоклонничества, нравам предков 
англичан, Нi;мцев и французов вполне соотносились с ядолопоклонниче

с-mом в Киевс~rой Руси - тот же нелегкий uncaз отрелиrии пред1СDв, что заклю

чено в драматический сюжет «Повести времеЮIЬIХ лет)) . Тем более, что и в 

историческом, и в художественном аспектах эпизод принятия христианства 

На Руси в сереДЮtе XVIII века был широко разработан:. 
Державно-патриотические умонастроения, свойственные героям 

Гомец, отвечали умонастроениям представителей русского общества 50-
60-х rr. XVIII в.: по существу победоносная война правительства Елизаветы: 
Петровны с Пруссией поднимала СТаl)'С России не только в глазах соотече

сmенников, но и европейцев. Мадам Гомец в своих повестях затронула такие 

моменты европейской истории, когда начиналось объединение земель 

(например, в повести «НестроеНИJ1 от ненависти происходящИЯ>>, показано, 

как в уrюрной и кровопралиrnой борьбе шло единение небольших анmийских 

государств). Именно в это время в России над этими же процессами, но 

011юсящимися к своему государству, думали историки и писатели. Вспомним 

замечательные трагедии Сумарокова, для сюжетов ~аУГОрых послужили эпи

зоды из легендарной, недатированной части «Повести временных леТ>>. 

Просыпалось самосознаЮtе русской нации на новом этапе ее исторического 

развития . Проблемы национального самосознаНИJ1 поднимают в своем 

творчестве А.Д. Канrемир, М.В. Ломоносов, А.П . Сумароков, Н.И. НовИЮJв 

и др. Так, в своей «Древней Российской историю> Ломоносов пытается 
запечатлеть для потомков деяния предков, уmерждая величие и древность 

славянского народа, прямыми потомками которого JПIЛЯЮТСЯ русские . Он 

детально описывает нравы, поведение, верования древних славян, почерrmув 

сведения не только у Нестора, но и у Плиния, Прокопия Кесарийского и др. 

Он показывает пуm соединения славm с варягами-россами. Принципиально 

важно, что он пишет это в 1754-1758 п: (опубл. 1766). Параме.лъно со своими 
историческими работами те же идеи, те же мысли Ломоносов популяри

зирует в художественно-публицистических трудах, т.е. в сознании русских в 

1750-е гr. прочно СIСJ\адJ>IВается представление о родине, ее кориц ее месте в 

ряду других стран. 

В построении сюжета и обрисовке хараJСТеров повести «Нестроения 

от ненависти происходящия» чувствуется драматургическое (точнее, тра

гедийное) начало (не случайно мадам Гомец была известна во Франции и 

как авгор трагедий) : на первый план выС'I)'Пает конфликr, подчиняющий себе 

движение сюжета. Собственно повествовательный элемект ух.оДJП в повести 

на второй ман, выполняя, по сути дела, роль авторских ремарок. Изучая 

этот феномен, дuссертант показывает, что здесь нужно говорить о явлении, 

19 



весьма характерном для периода генезиса новой жанровой формы: она, как 

мозаика, складывается из элементов других жанровых форм. Анализируя 

художественное время повестеR, автор диссертации подчеркивает его много

гранность: в единъrй узел завязываются события, происходящие «сейчас», с 

теми, что были в далеком прошлом и ожидаются в будущем; причем ожи

дания эти весьма тревожны в силу открывающихся новых и новых обстоя

тельств -то благополучных, то катастрофических. 

В диссертации отмечено, чrо в своих повестях Гомец использует прием 

эпической ретардации, известный читателям еще по поэмам Гомера: дейст

вие, достигнув определенной точки напряжения, как бы останавливается, 

прерывается автором, желающим дать читателю некую «Передышку>> перед 

новым витком сюжетного напряжения (Э1UГ прием активно использовался и 

в классицистической драмаrургии, как западноевропейской, так и русской). 

В соответствии с техникой эпической ретардации Гомец вводит в повести 

рассказы персонажей друг друrу о событиях, которые уже извесrны читгелю 

из авторского описания или ю сообщений героев повести. Подобные повторы 

также традишюЮIЫ для эпического повествования (они неоднократно встре

чаются у Гомера и придают особое очарование неторопливому и величавому 

гекзаметричесхому повествованию), но в прозе они не сголъ уместны. По 

мере своего развития жанр повести будет избаашпъся от повторов в повество

вании, и ретардация пересганет быть акrуалъноR, но у Гомец, как показано в 

диссертации, она используется еще очень активно. С другой сrороны, приемы 

ретардации в переводной повести позволяют заострить внимание на опи

сании переживания события персонажами, что нельзя еще было сделать 

при «первичном» описании этого события: фактографичность при этом 

возобладала в повествовании. В эпическом же повторе то же самое событие 

подается автором уже в иной ruюскости: не как оно совершалось (читатель 

это уже знает), а ках оно пережившюсь его участниками и теми, кто слушает 

«историю» спустя какое-то время. Таким образом, события и «обсrоятель

ства>>, оставшиеся в прошлом, очень живо переживаются вновь и персо

нажами повести, и читателями ее. Это, считает диссертант, очень важный 

момент в станомении сентиментальной повести и в западноевропейской, и 

в русской литераrуре: повествование переходит на уровень «чувствитель

ного» текста. Эта «чувствительность», несомненно, была притягательным 

момеlfГОм в возникновении интереса в Poccmt к переводным повестям мадам 
Гомец. 

Если в повести <<Нестроения от ненависти происхоДЯЩИЯ>> преобладала 

драматизация повествования, авторских описаний было очень мало, то в 

повести «Вестала>>, в которую входит вставная «Повесть о Клодомарке», 

преобладает именно описательное, собственно повествовательное начало. 

В струкrуре повести выдержаны элементы эrmческой композиции, начиная 
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с экспозиции, предваряющей развертывание сюжета повести. Содержание 

экспозиции весьма интересно и примечательно - исторические сведения 

самого разнообразного характера, позволяющие автору нарисовать яркую 

картину далекой исторической эпохи. Сведения, IСОТОрые русский читатель 

мог почерпнуть из экспозиции повести, имели несомненно познавательный 

характер: сообщаемая автором повести информация о Карле Великом и 

Саксонской войне в основном соответствует реальности (нет только точной 

датировки событий, да это, в общем-то, и не требуется в художествеююм 

повествовании, ибо время обозначено историческими событиями и лицами: 

Саксонская война рубежа Vlll-IX вв. н.э., христианизация саксов француз
ским королем Карлом Великим, отчаянно сопротивляюЩЯЙся этому на 

протяжении тридцатилетней войны Видукинд (в повести <<Весташш его имя 

переведено как Витикинд или Витекинд). Сподвижнихом Карла Великого 

был фриулъский герцог Хейрик, IСОТОрого анонимный русский переводчик 

повести Гомеu превратнл в норвежского прюща «Ериха-Фредериха». Некото

рые из описанных в повести событий имели место в действительности: упо

мянуты в исторических хрониках, например, в «Жизни К=-;ша Великого» 

Эйнхарда, созданной в первой половине [)( в. н.э. 
Нельзя не обраТИТh внимание на то, как в повестях (а особенно в <<Вес

тале» и «Повести о Клодомарке») перемешаны история и вЪ1МЫсел: историче

ские персонажи взаимодействуют с вымышленными и волею автора прожи

вают жизнь, полную событий и приЮIЮчений - как выдуманных автором, 

так и имевших реальную историческую основу. Подобное сопряжение исто

рии и вымысла возникнет в XIX веке в исторических романах Вальтера
Скотrа, который будет признан и современниками, и потомками основопо

ложником жанра исторического романа. У Гомец же автор диссертации 

обнаруживает неmе предвосхищение этой вальтер-скотговской литерmурной 

традиции, подготовку основы для ее возникновения. Конечно, ни Гомец, 

сочиняя свои повести, ни русские переводчики ее «новостей» не ставили 

перед собой задачи создания собственно жанра исторической повести или 

романа. Процесс формирования жанра идет спонтанно, опирается на весь 

накоIUJенный mrrер~пурный опьп. В этом процессе много участнюrов и много 

коmактов. Осознание той или ююй жанровой формы приходит постепенно, 

постепенно вычленяются и «канонизируются» определенные черты этой 

формы, они «запоминаются» и передаются в шrrературном потоке, кurорый 

не знает ни временных, ни пространствеm1ых преград. В результате и возни

кает та, по удачному выражению М.М. Бахтина, «память жанра», кurорая 

дает материал для его историко-литературного осмысления, анализа и 

теоретических построений. Жанр исторического романа расцветет в Х1Х 

веке, а ХУШ век активно подготааливал этот процесс: литера1ура шла к исто

ризму подлинному через историзм условный, декоративный, так сказать. А 
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в прозе тяготение к достоверности, докумс~rrальности и, в итоге, к историзму 

«заложено» изначально, в генезисе художественной прозы. Низкие прозаи

ческие жанры разрабатывали сюжеты социально-бьповой конкретиюг(бы

товая и саn1рическая повести). Высокие жанры обращались, соответственно, 

к событиям и лицам, значительным и важным; история давала для этого 

блаrодаn1ый материал. Любовный мотив легко проникал и в ту, и в друrую 

сферу, формируя сюжет и жанровое своеобразие повеСП1, а тем более рома

на, в котором он вообще займет главенствующее положение. Несмотря на 

ro, чrо в диссертации не ставились cyry6o теоретические задачи в отношении 
жанра анализируемой повести, тем не менее, ее жанровое своеобразие нельзя 

не отметить. 

Во-первых, пусть и условный, но налицо историзм повести: вполне 

возможно, чrо Гомец ориеmировалась на «Жизнь Карла Великого» и другие 

источники. Именно поэтому встречаются исторические имена, факты, назва

ния городов и рек, сведения об исторических событиях (восшествия на пре

стол королей, войны, сражения и т.д.). Пусть абрисно, но прослеживается 

Саксонская война, переход от язычес-mа к хриС'IИанству и друmе исторические 

собьгrия. 

Во-вторых, влияние авантюрного романа, несомненно сказалось на 

поэтике повести: приключения, любовные интриги, невероятнейшие 

перипепm судеб, похищения, узнавания и т.д. 

В-третьих, русский переводч.ик., безусловно русифицировал повесть: 

на неrо оказали влияние не только анонимные повести Петровской эпохи, 

но в какой-то степени древнерусская воинская повесть и популярнейшие 

переводы западных произведений, выполненные В .К. Тредиаковским, 

А.Д. Кантемиром и др. 

В-четвертых, несомненно проникновение в жанровую ипостась по

вести драматургических элементов: особенно ощутимо влияние на перевод

чика ранних трагедий Сумарокова. 

Завершая главу о прозе Гомец в России, автор диссертации подчер

кивает, что не все аспекты, обозначенные им, в равной степени «прописаны» 

в его исследовании, многое остается в перспективе дальнейшего изучения. 

Переведенные на русский язык повести мадам Гомец не стали неким худо

жествеННЪIМ открытием в русской литературе середины XVIП века: они соста

вили литературный «чернозем», способствуя в определенной степени фор

мированию жанровой системы русской прозы. Таким образом, известные 

и нсизвеС111ые русские переводчики открыли читателю новое имя - Мадлен 
Гомец, а переводческая культура обогатилась новым опытом. 

В зак.лючении подводятся итоnt проведенного исследования. Еще раз 

уточняется, что в задачи диссертации не входили ни анализ французского 

текста повестей Гомец (текстологический, культурологический, литературо-
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ведческий и т.д.), ни специальное выявление источников, ни сопqставкrель

ный анализ оригинала и перевода повести. Это были бы задачи совсем друго

го исследоваНЮ1 - и по другим специальноспм (текстология; теория лите

ратуры; кулыуролоrия; зарубежная литература). Реферируемм работа -
по истории русской лиrер~nуры, и русские переводы повестей Гомец ишере

совали автора дuссертации ках явление именно русского литературного 

процесса середины XVIII века, частью которого было усвоение западuо
европейских литt:раtурных явлений и различные взаимодействия русской и 

зарубежной лкrератур. ПроведеННЪIЙ в дuссертации анализ сюжета и худо

жественных особенностей переводных повестей Гомец позволил выяснип., 

чем они «пришлись ко двору» в русском литературном процессе, что 

привнесли в него, чем были интересны ДЛJ1 русского чиrателя. Переводы 

повестей Гомец рассмотрены в диссертации как типичные образцы западно

европейской переводной прозы в русском литературном процессе середины 

ХVШвека. 

В процессе формирования жанра так называемые «второстепенные» 

авторы и беллетристика литературной периферии играют не последнюю 

роль. В литературных шедеврах признаШ!ЬIХ мастеров слова их творческая 

«кухня)) оказывается скрьпой, невидимой. У «второстепенньrх» же и юретье

степенныю> авторов - по разным причинам (недостаточность мастерства, 

литературное ученичество, стремление подражать образцу и т.д.) - эта 

литературная «кухюD> оказывается открытой для читателя (равно как и для 

переводчика), ибо он видит «замую>, соединяющий «своды» и отдельного 

произведения, и жанровой формы в целом. Художественно незатейливые, 

но содержательно интересные, с хо:>0шо высчюениым сюжетом и заним

ательной интригой повести мадам Гомец сыграли свою, пусть и скромную, 

роль в русской переводной культуре и в становлении жанров повести и 

романа. 

Переводы произведений, подобных «новостям» мадам Тhмец, спо

собствовали становлению жанра повесm: в России, что придется уже на mнец 

столетия, в литературе сентиментализма. А генезис жанра русской повести 

необходимо видеть не только в «rисториях» петровской эпохи, но и в пере

водной западноевропейской прозе, органично входившей в русский лиrера

турный процесс середины XVIII века. 

Основное содержание диссертации отражено в публикациях автора: 

1. Дунина Т.П. Западuоевропейский роман в русской переводческой 
культуре середины ХVШ века// Вестник СФ МГПУ: Гуманитарные науки. -
Вып. 5.-М"2005.-С. 33-36. 

2 Дунина Т.П. СтЮiистические особенности западноевропейской 
прозы ХVШ века («Роксана>> Д. Дефо)// «0 вы, которых ожидает Отече-

23 



стоо ... )): Сб. науч. работ молодых ученых, аспирантов, соискателей и С'I)'Ден
тов. - Вып. 6. -Самара, 2005. - С. 75-79. 

3. Буршюк О.М, Ду11и11а Т.П. Мадам Гомец в России// Телескоп: Науч
ный альманах. - Вып. 11. -Самара, 2005. -С. 7-20. 

4. Дунина Т.П. Повесть мадам Гомец «Нестроения от ненависти проис
ходящия)) в русской переводной культуре середины ХVШ века// Известия 

Самарского научного центра Российской академии наук: Специальный вьmуск 

«АК1уальные проблемы гуманитарных наую). № 1 .Самара, 2006. -С.20-24 

Лиu.ЛР № 063550 от 02.08.99. 
Подписано в печать 24.05.2006. 

Бумаrа офсетная. Формат 60х84 1/16. 
Гарнитура • Times•. Печать оперативная. 

Усл.печ.л.1,5. Уч.-изд.л. 1,6. 
Тираж 100 экз. Заказ № 5539. 

Издательство "нау•1но-технический центр" 
член Ассоциации книгоиздателей России 

443096, Самара, ул.Мичурина, 58 
E-mail: ntc@samtel.ru 

WеЬ-сайт: www.ntc-samara.ru 






	0_1
	0_2
	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26

