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THE IMAGE OF THE IMPLIED AUTHOR II 

ERNEST HEMINGWAY'S NOVEL "TO HAVE AND HAVE NOT" 

Renate Abeltina 

Latvian State University 

Since its publication in 1937 E. Hemingway's novel "To 

Have and Have Not" has caused voluminous controversial com

ments both in its content and form,, Apart from A® Waldhorn9 
who contends that in the thirties and forties Hemingway's 

vision remained unaltered (Waldhorn, A., 1973, p* 11), most 

critics agree that the novel marks a new departure in the 

writer's literary career, revealing a fundamental change in 

his attitude to social and political issues«. At the same 

time numerous critics point out that Hemingway's new out

look was not firmly enough established, that the book exhi

bited the author's intellectual confusion and emotional dis

cord, since its structure tended to be fragmentary and in

coherent, lacked unity and sureness of effect, and was an 

amalgam of qu.lte disparate parts® G® Brenner, on the cont

rary, holds that "of all Hemingway's novels, this is struc

turally the tightest. Its discrete episodes are fully deve

loped, its sequence easy to recall, its outline transparent" 

(Brenner, G®, 1973, p« 8)„ 

Similar diversity of opinion has been voiced on the 

central hero's stature and significance« C« Barker and So San

derson consider that Harry Morgan is a figure of heroic pro

portions (Barker, C0, 1963, p. 216? Sanderson, S® B 1965, p® 

84-)? while Aldridge, D«> Wilder and Ea Halliday regard him 

a curiously unadmirable hero, a comic facsimile of the ear

lier Hemingway heroes (Aldridge, J„, 1956, p„ 162; Halliday, 

E®, 1956, pc 180)o I. Finkelstein is of the opinion that He

mingway's attitude to Morgan is dual(ФиНКелЫПТ ЙН, И., 1974, 

Po I07X 

Our task is, first, to find out whether Harry Morganis 

a reliable reflector of the author's scale of values aprS 

/ 



••etat function tel»® in the novel's total structure § ете вй^ 
-.wbat imifylsg principle connects the various mrratire rstraaflg 

. of the'novel; and third, is what way the voice ©f th© : . gr©~ 

tag©aist« the voices of the secondary- personage® and that' of 

© third^persm impersonal narrator combine to produce the 

symphonic-effect Aich reveals'the'attitude of the Implied au-

th©r to Ms subset* 

Harry Morgan 1® radically dissimilar 'to Hemingway'® ш-

al hero© 1® is -the first comraon man9 the first'-«a of action 

and active thought9 the first family man in Hemingway's gal

lery of protagonists«, Apart from the personages :-@f HemiBg-' 

way's -storie&e he is also the first fictional her© whose psy-

©he ie revealed to та® not only through a prolonged inside 

vieWj, in the for® of hie ©wa first-person ®arration9 tout al-

@© eternally 9 by the third-person impersonal narrator.» 

In Part I Harry .Morgan is the angle of vision fern which 

к® world ©f the novel is ееш In reporting the events, he 

^©v@als9 at the same time9 the actual texture of his ccascstoue-

дает® laay ©f Ms states of mind and feeling have been overt

ly expressed in Ms narration® So he tells the reader that he 
тшаш getting plenty worried" (pa 26)* about Johnson's long 

а аетее« Some of his attitudes may be inferred from the very 

dialect and intonations of Ms thinking« Thus, Ms racist men

tality has been obliquely exposed in Ms perception of the 

trnf ©rtumte GMnese emigres as "assorted Chinks of all lengths 

and sizes" (p. 51)« Finally, some of Ms subjective states 
have been implied by the pauses, suspenses and innuendoes of 
Ms speech and thought pattern©® So, for ©sample,, when Eddy 

tells Mm, "I'm the man for you0 I'm with you on anytMng"(g*> 

45), Morgan's mistrust and intention to kill the rummy can be 

sensed from his silence and his lingering glance on Eddy's 

"tall and'bleary and shaky figure" (pe 45)о 

These composite means of characterization provide a rich 

picture of Morgan's psychic processes«. 

Though any sustained and intimate view of a character 

works against the reader's capacity for objective judgementf 
we start doubting Morgan's efficacy as Hemingway's evthical 

n©rm« The author has erected many barriers between Mmself 

* Page numbers in brackets refer tos E« Hamingway, To Have 
гшД Have Mot® - NoУ«: Charles Scribner's Sons, 1970s 



and the character» moral as well as intellectual, creative 

at the same time, aesthetic distaa©© between the eteracter 

and the reader» 

First of all, Judging by -„his ішщг usgraeati«®! 

speech, Morgan's intelligence is rather limiteds "It да® 

plenty dark® But I could tell good where we тетеи (p® 46)« 

He lacks the finer sensibility of He®ingray's Sesssms 

heroes« Thus, his allusion to Sinn's head as nt&lk-b«x* -es-

tablishes him as a vulgar Ruffian in th® reader's ®ia&o 

These signs suggest that the author dees шЬ afs^sАщтт-* 

ly behind his protagonist's back,. and яке the re®t@r ess-

mine hia with a critical- eye, disregarding hi© "self-apolo

gies. 

Though we are о oaf i ш d to MorgaaSa vision, Hesiagray 

has devised some subtle correctives conveying the assumed 

author's stand«, One of them is a close-up pr@0®mtat&«a of 

scenes of violence® 

Harry Morgan's morbid concentration ©a glsjsl©l©gißgü &#*> 

tails and technicalities in the shooting episode at th® b@-

giianing of the novel, betray Ms cool detaehmnt aad ®al-

lousness to human sufferingo The naturalisti© details ШMs 

account of Sing's death (" • <>• and brother, that Mr« Sing 

would flop just like a fish, true, Ms loose arm fl®iliu@0 
But I got Mm forward onto his knees and had both. Шиш!» шЕ 

in behind his talk-box, and I bent the whole tMng baok un

til she cracked", p. 53-54) disclose Hemingway'® distaste 

for the cold-blooded murderer. (фяНВ гьшхв&Н, lo® I974s f>® 

108) e 
In a montagelike sequence of scenes, olosely föllawiag 

one another, in which Morgan is shown counting money near 

Sing's corpse, emptying a bottle £ whiskey and feeling "pret

ty good" steering home and later oa in full equanimity ш к-

ing a cigar and drinking more whiskey, listening to Graci© 

Allen on the radio: in his living room and feeling sleepy arad 

good, - Hemingway passes a harsh verdict on Ms protagonist® 

Morgan, сан. hardly b® considered a poor victim of the 

rich, as іф Firikelstein suggests, even though Johnson' a «Ms*» 

honest flight sets.him before the choice between starvation 

and murder. His motive in double-crossing Sing is not the 

salvation of the Chinese emigre's lives but fear of Sing's 

potential treachery and thirst for profit without the risk 



of being caught by the officers of the Immigration Board® 

He abstains from murdering the Chinese only because "there 

would be plenty of trouble, too, let alone mess" (p. 57)« 

Only a lucky coincidence saves Eddy, whom Morgan plans to 

kill too, as an eyewitness of Sing's death,justifying him

self with the thought that he was only a poor drunkardaad 

was "as well dead as the way he was" (p0 60) e 
We feel the effaced author standing behind Sing's back 

when the latter declares that his and Morgan's interests 

are identical and behind the anonymous Chinese emigre's 

back when he calls Morgan "a goddam crook"0 
Thus9 it is highly questionable whether Harry is one 

of. these simple people whose integrity attracted Heming

way but remained as yet inaccessible to him«(Kashkeen3I., 

19619 Po 168)o 

On the contrary, he is rather a ruthless opportunist, 

a businessman whose conscience allows him to trade in death*, 

The negative role he plays in Part I establishes Har

ry Morgan as an unreliable story-teller,, a distorting mir

ror of the assumed author's basic ideas about the world we 

live in® 

Yet, curiously, in Part II, Harry Morgan metamorpho

ses into a figure of almost heroic proportions® 

Some secondary characters whom Hemingway has turned 

into temporary story-tellers, by dipping into their 

thought stream and letting us see Morgan through their ap

preciative eyes, provide a fresh perspective on the pro

tagonist , amplifying his stature« This is what Captain Wil

lie Adams thinks of Morgans " So Harry crossed last 

night« That boy's got cojones, (eoo) Damned if I'd cross 

a night like last night® Damned if I'd ever run liquor 

from Cuba" (p, 78)e 
By contrasting Morgan's fortitude and tough resource

fulness to Albert Tracy's meekness, Hemingway turns his 

protagonist into a spokesman for his own values0 When Мог-' 

gan says: "I don't know who made the laws but I know there 

ain't no..law that you got to go hungry" (p. 96), we feel 

the assumed author's attitudes forcefully asserted through 

Morgan's words, since they have been backed by the whole 

structure of Part III» Harry Morgan's-stature has been 

further magnified through powerful contrasts and juxtapo



sitions with the opportunist "proletarian" writer Richard 

Gordon, the completely brutalized and desperate veta and 

the corrupt rich touristsc 

Morgan's transformation from a criminal into a vic

tim speaks of a decreasing emotional distance between him;:;: 

and the authorо 

On the other hand, the author's voice does not ful

ly merge with the hero's voice., We feel the implied au

thor's subtle reservations about Morgan's political igno

rance in the very selection and arrangement of Harry's 

thoughts^ When Emilio, one of the Cuban anarchists, says: 

"To do that we have to use means that later we would ne

ver use® Also we have to use people we would not employ 

later® But the end is worth the means«. They had to do the 

same thing in Russia« Stalin was a sort of brigand for ma

ny years before the revolution", Harry has a sudden reve

lations "He's a radicalo That's what he is, a radical" (p„-

1бб)о The narrator's irony at Harry's stereotyped think

ing influenced by bourgeois maas media reveals the cont

rolling voice of the author who is superior to the prota

gonist intellectually while sympathetic with him morally*, 

All this testifies to the fact that the role of Har

ry Morgan, in conveying the implied author's attitude to 

life, is more restricted than that of Hemingway's earlier 

heroes« 

He is not Hemingway's "own hero"a He is a definite so

cial and psychological type whose fate embodies for the 

author the fate of a certain section of society,quite alien 

to the writer«, Harry is a member of marginal bourgeois so

ciety during an economic breakdown in which there is but 

one step from middle-class prosperity to criminal actions,-. 

The transformation of Hemingway's attitude to Morgan can 

be explained by his search for the social reasons of crime* 

In comparatively stable times ("One Trip Across" was pub

lished in 19З4) Morgan's decision to murder Sing and cheat 

the Chinese emigres speaks of his ruthless opportunism and 

criminal tendencies» Later on, during the economic crisis, 

society makes him resort to desperate remedies since grow

ing unemployment robs him of the possibility to provide 

for his family by legal meanse 
That is why Hemingway's changing attitude to his pro

tagonist cannot be viewed as duality, since it is ground



ed in the evolution of his social views» 

The idea, frequently voiced in Soviet and foreign lite

rary criticism, that Hemingway realised the inefficacy of in

dividualism only after he had witnessed the collective ac

tions of the Spanish people during the Civil War of 1937 
(Финкельшгейн«, Ивэ І974-,- P° 121-123; Кащкин, И., I%69 

p® 165)s seems to be ungrounded, since already Parts I and 

II suggest Harry's impending catastrophe, The writer's supe

rior intelligence behind his protagonist's chaotic and des

perate actions has shaped the balanced structure of his doom« 

Step by step, Morgan is robbed of all means "to make honest 

money" (p. 121) and sucked deeper and deeper into the univer

sal corruption of the collapsing bourgeois world. The fugal 

theme "there ain't any lucky rummies", sounded at the end of 

Part I, has been developed note by note in the following 

chapters® Each chapter ends on a hopeful note and each new 

chapter begins with,the information that Harry's hopes have 

been betrayed® 

If Harry Morgan alone were capable of conveying the comp

lexity of the author's view of his time, G„ Brenner's asser

tion that the novel possesses the unity and the clear out

lines of a Renaissance tragedy could be accepted®(Brenner,Ge, 

1 974-sP® 82)» 
Yet, this time Hemingway was not only interested in the 

fate of an individual but also in- the fate of vast cross-sec

tions of society during the Hungry Thirties® This concern de

termined the epic treatment of the theme.The writer broadened, 

the scope of the novel by attaching a sub-plot which centered 

on the crack-up of the writer Richard Gordon and two long 

chapters picturing the downtrodden vets and the perverse rich 

tourists to the main plot of the novel« 

Some critics abroad have observed that the counterpoint, 

outlined in the title of the novel, between Morgan on the one 

hand and Gordon and other wealthy tourists on the other, rests 

on Morgan's sexual prowess, Gordon's failure as a lover and 

the sexual perversities of the wealthy wastrels® (Lewis, R*, 

Jre, 1965, p. 115). 

However, Hemingway's opposition to the haves and have 

nots involves not so much individual physical and moral fea

tures as fundamental social values«, In the midst of general 

dehumanization, corruption and disintegration, Morgan has re-



tained a few positive virtues - love and loyalty to his fa

mily - the smallest unit of society® 

Significantly, none of Hemingway's previous protago,. 

nists has been portrayed in his home life, as a husband or 

father® 

When the story "One Trip Across" appeared in book form 

as Part I of the novel "To Have and Have Not" Hemingway had 

changed the finale of the original story® Instead of ending 

the part with Eddy's words "I always knew you were my pal", 

which ring out ironicallyt since the reader has gleaned of 

Morgan's wish to kill his associate, Hemingway presents an 

idyllic picture of Morgan having a quiet evening with his 

wife in the security of his cosy and lightened living room„ 

while outside, in the darkness, the swaying figures of Eddy 

and his drinking partner, hint at the instability and chaos 

of the surrounding world, which threatens to engulf Morgante 

home® Marie's words; "There ain't any lucky rummies", di

rectly alluding to Eddy, yet through a symbolic extension 

embracing all the poor people, sound an ominous note in the 

tranquil atmosphere. 

Thus, the alteration of the end of Part I reveals He-

nijagway' s attempt to bring into sharper focus the values Mor

gan defends by resorting to criminal actions. 

In Chapter 15, we see Morgan at home before his dan

gerous trip looking "at the piano, the sideboard and the 

radio, the. picture of September Morn, and the pictures of 

the cupids holding bows behind their heads, the shiny real-

oak table and the shiny real-oak chairs and curtains" (p. 

127) and thinking: "What chance have I got to enjoy my home?!' 

The fond glance of his wife Marie lingering on Morgan's face 

and figure, when he departs to embark on his perilous busi

ness speaks of her gratitude and anxiety for her husband. The 

atmosphere of the scene is in sharp contrast with the atmo

sphere of the following chapter in which the Gordon couple 

appears on the stage. Gordon's lame excuses for his lust fop 

Helen Bradley, accompanied by his wife's brave attempts to 

refrain from crying and her wish to find some solace in the 

company of John McWalsey who loves her, conveys the disin

tegration of family bonds. The other couple present in the 

scene, the writer Laughton and his wife, do not seem to be 

more happily, suited. Though from time to time Mr® Laughton 



casta admiring glances at Ms wife, she does not share his 

feelings* as seen from her answer to Helen Gordon's ques

tions "And what does a writer's wife do?" (140)«, "Plenty", 

she says ambiguously« The ensuing non-sequitur: "Say, you 

ought to have seen the man who was just in here and insult
ed me and James» He was terrific", - exposes her adulter

ous turn of mind® 

At the end of Chapter 17, the focus of narration shifts 

from Harry Morgan to Helen and Richard Gordon, opposing Mor

gan's desperate determination to protect his home from ad

verse fate to the gradual drifting apart of the Gordon 

couple? "Down the street Richard Gordon was on his way to 

the Bradleys' big winter home» He was hoping Mrs® Bradley 

would be alone® She would be® Mrs® Bradley collected writ

ers as well as their books but Richard Gordon did not know 

this yet. His own wife was on her way home walking along 

the beach« She had not run into John McWalsey» Perhaps he 

would come by the house?" (150)«, 

The antithesis between the Morgan and the Gordon coup

les is especially obvious in the scenes depicting their in

timate relations« This is what Marie Morgan thinks about 

her mates "I'm lucky» Those girls« They don't know what 

they'll get«, I know what I've got and what I've had» I've 

been a lucky woman, /о.«/ There ain't no other men like 

that" (p. 114-115)» 

Helen Gordon, on the contrary, tells her husbands"Lova 

is just another dirty lie. Love is ergoapiol pills to make 

me come around because you were afraid to have a baby./«.«/ 

Love is all the dirty little tricks you taught me that you 

probably got out of some book« All right» I'm through with 

you and I'm through with love® Your kind of picknose love® 

You writer" (p. 185-186)» 

For Hemingway, love is an important aspect of man's 

moral and social nature® Richard Gordon's adizlteries are 

accompanied by his political opportunism, as seen from his 

V,fife's words on parting with him: "If you were just a good 

writer I could stand for all the rest maybe» But I've seen 

you bitter, jealous, changing your politics to suit the 

fashion, sucking up to people's faces and talking about them 

behind their backs® I've seen you until I'm sick of you"(p. 

186)» 

1 2 



On the contrary,, Helen Gordon's father, who was a boil

er-maker and a good union man„ loved her mother and used to 

take care of the children when they wer® ill«. 

The double climax of the novel centers on Harry Morgan 

losing his battle to the Cuban anarchists and the American 

government who has taken away his boat robbing him of the 

possibility to keep his family from starving, and the final 

break up of the Gordon family® McWalsey sums up Richard Gor

don's actions by alluding to him as "The poor stupid таш The 

poor homeless man" (p„ 2 2 2 ) 0  

The "home" versus "no home" theme appears also in the 

daydreams of the mistreated and brutalized vetso Thus, one of 

them has a vision of "the finest little wife in the world", 

who is "nuts about him", calls him Pop and fulfills all his 

wishes» The ironic cliche Hemingway has put into the mouth of 

another vet about his comrade's finest little woman in the 

world "keeping the home fires burning" (pe 212), discloses 

the writes*'3 disbelief in happy homes for the Americans0 The 

scene ends on a gloomy notes 

"Listen", said the other, "my old mother is 0aKe» too"«, 

"That's right«" 

"She's dead," said the second vet« "Let's not talk about 

her" 4p«. 21 2)о 

The crack^up of family epitomises the disintegration of 

bourgeois society» 

The picture of the decay of family and normal home life 

takes on a nightmarish quality in Chapter 24, which concent

rates on the homosexual relationship of the rich composer 

Wallace Jonhston and his kept Harvard friend Henry Carpenter, 

on a lonely, impotent grain broker, whose wife has divorced 

him because of his numerous mistresses in his stormy past of 

a social climber, and on Dorothy Hollis, the corrupt wife of 

a highly paid Hollywood director and her hard-drinking lover, 

a. professional son-in-law of the very rich« 

Thus, ironically, the moneyed haves appear in Heming

way's novel as nots, unhappy and homeless individuals tor

mented by hidden anxieties and a sense of guilt» 

The contrapuntal method served the writer well in pro

viding a broad social commentary on Morgan's actions® Thus, 

Chapter 24, functioning retroactively, sheds new light on 

Morgan's rum-running and men-running«, His conduct is not more 



immoral than the homosexual relationship of Henry Carpenter 

who has sold himself to Wallace Johnston because і seems 

to him not worth while to live on two hundred dollars a 

month, or the criminal evasion of taxes by the grain brok

er whose ruthless business operations have ruined countless 

people, or the legally approved of, yet highly dishonest way 

the medicine manufacturer makes profit ("selling something 

everybody uses by the million of bottles, which costs three 

cents a quart to make, for a dollar a bottle in the large 

(pint) size, fifty cents in the medium, and a quarter in the 

small" p. 240). The author's insistent analytic thought un

derlying the shift from one tale to another becomes parti*? 

cularly clear at the end of Chapter 24, where Eddy Wallace's 

boat with Harry Morgan's inert body is towed past the yachts 

of the rich tourists who appear to be more fortunate trans

gressors of law than Morgan® 

However, the haves and have nots have not only been po

larized but also connected by numerous analogies« The in-

terstructural relationships established through parallels 

and juxtapositions operate on many levels and have several 

functions. So, for example, the superimposition of the scene 

at Freddy's bar portraying the drunken, half-mad vets upon 

the scene at the Lilac Time bar centering on the mad rich 

Spellman has several meanings: it offers, by contrast, an 

indirect comment on the true value of Gordon's novels (the 

lunatic Spellman is enthusiastic about them, while the Com

munist Kelson Jacks, the only sober and politically shrewd 

person among the vets, thinks "they are shit" (pe 210); at 

the same time it implies a parallel between the vets and tls 

rich idlers, each of them having their special forms of mad

ness, since "it's the only way to be happy in times like 

this" (p. 197)o 
Another illuminating association has been created in 

the parallel episodes of fistfight, among the vets at the 

beginning and between Gordon and McWalsey at the end of the 

scene at Freddy's bar® The vets' and Gordon's reactions to 

the blows of fate are similar« 

Hemingway portrayed various moral attitudes to the eco

nomic situation. He showed those who let their hair down and 

despaired like the rich yachtsmen tortured by the feeling <£ 

insecurity and anxiety, or the vets who, unable to find their 



real enemy, sought oblivion in drink and brawls, those, who, 

like Morgan, expressed their anarchistic protest, and final

ly, those who, like the Communist vet Nelson Jacks, demanded 

discipline and сollaboration® 

As in his earlier fiction, Hemingway does not always dot 

his i's and leaves much to the reader's discernment, though 

on the whole, the assumed author's position has been stated 

much more openly in the protagonist's thoughts and speech and 

the comments of the third-person omnisoient narrator,and that 

takes us to another set of problems connected with the struc

tural unity of the book focusing on narrative perspective. 

Most critics censure Hemingway for his "random shifts 

in point of view" (Waldhorn, А», 1972, p. 157)® E. Halliday 

even argues that Hemingway cancelled "narrative perspective 

as a possible unifying force for the book" (Halliday, E. ,1956, 

p. 179). However, the shift from the first-person narrative 

perspective to the third-person omniscient narrative perspec

tive, with frequent plunges into the mind of the protagonist 

and the minds of many minor characters serves the purposes of 

epic objectivity. 

At the beginning of Part III the third-person narrator's 

voice is very reserved. Except for an occasional ironic re

mark on the wealthy tourists, he plays the role of an objec

tive observer and reporter. 

The assumed author's interpretation of life in America 

emerges from the juxtaposition and orchestration of the va

rious individual voices played against the dominant theme of 

the novel. These multiple points of view extend the borders 

of the novel to epic scope. In his attempt to interpret the 

causes of social disintegration the analytic thought of the 

implied author proceeds from Harry Morgan's fate to the fate 

of the whole nation. 

Besides the prolonged inside view of Harry Morgan's psy

che, Hemingway offers the reader brief glimpses of ALbert Tra

cy's, Captain Willie's, the barman Freddy's, Richard Gordon's, 

John McWalsey's and Dorothy Hollis's minds, each of whom adds 

a small, illuminating fragment to the mosaic picture of Ame

rica gone berserk during the Hungry Thirties. 

The multiplication of centres of consciousness in He

mingway's novel is accompanied by increasing of the seconda

ry personages in conveying the author's stand. The procedure 



ів usually the following: First, through some attractive 

feature a character is established as positive» then he 

Is allowed to aot as a spokesman for the author's values® 

Thus, after Captain Willie refuses to help Harrison 

capture Morgan, he is given the authority to criticize the 

government policy? "Ain't you mixed up in the prices of 

things that we eat or something? Ain't that it? Making them 

more costly or something,, Making the grits* cost more and 

the grunts less?" (184)o 

After the Communist vet Kelson Jacks has been con

firmed in the reader's mind as an educated and intelli

gent. mans since his language markedly differs from that 

of other vets, he echoes an idea, expressed in Hemingway's 

article "Who Murdered the Vets?" published in the "New Mas

ses" in 1935s "Well, Mr0 Hoover ran us out cf Anticosti 

flats and Mr9 Roosevelt has shipped us down here to getrid 

of us®" (p. 206)о 

Such a polyphony of voices furthers the causes cf ep

ic objectivity in the novel® Strictly speaking, "all fic

tion involves, ultimately, the author's own interpreta

tions, feelings, judgements" (Brooks, C,, Warren, R0P« „ 

1959s Po 688), and there can be no absolutely objective 

presentations Yet, in terms of method the distinction can 

be made since, in difference to Hemingway's earlier man

ner of writing, the point of view of evaluation does not 

belong exclusively to the central consciousness» 

Technically, too, the personages have been presented 

in a way that is new in Hemingway's art and approximates 

classical epic patterns« Thus, apart from the protago

nist's detailed protraitpresented through Marie Morgan's 

loving eyes, Hemingway now stresses the minor characters' 

greater independence and importance in the overall scheme 

by furnishing more extensive descriptions of their appea

rance than in his lyrical novels,, 

The autonomy of the secondary personages is rather 

limited, though® The shift of point of view into their 

minds does not reveal much about their spiritual life® 

Their characters have been flashlighted all but too brief

ly to lend genuine epic grandeur to the novel., 

On the other hand, the gallery of personages who are 

meant to represent the social diseases of America, is too 

narrow® Smugglers, anarchistic upper-middle class revolu



tionaries (Hemingway stresse® this fact by telling details 

- the Cubans look, like they had plenty of money and they 

speak the kind of English Cubans with money speak), idle, 

rich tourists, barmen, such declasse elements as the unem

ployed and the desperate vets densely populate the novel«, 

Hemingway does not present a single working man» He obvi

ously felt that his narrow set of people in the closed 

apace Key West, the Gibraltar of America, could not suc

cessfully embody the main social conflict of the age„ That 

is why towards the end of the novel the role of the third-

person narrator changes» 

First, he discards his objective tone for biting sar

casm directed at the rieb, 

The narrator's omniscience lias also increased^He spans 

time and space in general summaries, explains the past and 

anticipates the future, explicitly commenting on scenes 

presented more indirectly and dramatically«. 

At its best, this method is capable of producing sce

nes of a great generalising force, as in Chapter 24 where 

all the technical means - the frequent shifts of point of 

view through the anxiety-ridden consciousness of the 

wealthy yachtsmen, the montagelike juxtaposition of the 

boat on which Harry's dead body lies, with the yachts of 

the rich perverts, the intrusive third-person omniscient 

narrator's sardonic tone combine in .a sharp social comment» 

Thus, Hemingway passes from the point of view of an 

individual to the viewpoints of several people represent

ing different layers of society, and finally, gathers the 

separate threads in the third-person omniscient and analy

tic narrator's vision® 

The novel "To Have and Have Not" reveals a sensibili

ty deeply shocked by the waste of human lives during the 

economic crisis of the Thirties and furious at the compla

cency of the government and the well-to-do classes.» 

This new attitude is expressed in a new type of hero, 

story-teller and narrator, new compositional principles and 

style« 

The assumed author of the novel does not rely any 

more on vague moods and feelings to imply his values» Hav

ing entrusted his message to an unreliable story-teller,he 

corrects the letter's reports by the total effect of inter-



structural relationships, by parallels and contrasts, by 

the superlmposition of scene on scene® The shift from the 

first-person narrative perspective of the protagonist to 

the third-person moderately reserved omniscient narrator's 

perspective with frequent dips into the thought streams of 

second-line and sometimes even episodic characters lends 

epic objectivity and breath to the canvas of life he of

fers to the reader, A further shift in point of view, to 

that of the intrusive third-person narrator, aims at vast 

social generalisations» The author's indignation at so

cial injustice had pried him out of his usual objectivity 

of tone* 
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ОБРАЗ АВТОРА В РОМАНЕ ЭРНЕСТА ХЕМИНГУЭЯ 1 

"ИМЕТЬ И НЕ ИМЕТЬ85 

Р. Абельтина 

Р е з ю м е  

Статья посвящается проблеме образа автора в романе 

Во: Хемингуэя ийметъ ж не иметь" и исследует разные субъ

ектные и внесубъектные формы выражения авторского соз

нания о 

В первой части романа главный персонаж Гарри Мор

ган не является доверенным лицом автора® Он выступает в 

роли ошибающегося рассказчика (unreliable story-tel

ler). Авторская точка зрения на рассказчика и окружаю

щий его мир выражается через внесубъеітные формы - ком

позицию романа, своеобразия сюжета и выбор выразитель

ных средств, особенно через монтаж сцен и крупные пла

ны» г 

Во второй и третьей частях, романа роль Гарри Мор

гана меняется. Автор оправдывает его поступки, что свя

зано с поисками Хемингуэя социальных корней разложения 

американского общества. В этих частях Морган не являет

ся рассказчиком. Он изображен через несобственно-прямую 

речь5 хотя роль повествователя в выражении авторской по

зиции очень скромна. Логика поступков Моргана во второй 

части романа проявляется в его внутреннем монологе, в 

оценке персонажей второго плана и через композщионные 

средства-параллели, контрасты, ассоциации. 

В третьей части романа роль повествователя резко 

меняется. Он выступает как всеведающий повествователь 

(omniscient narrator). Имплицитные параллели между Мор-» 

ганом и богатыми туристами подкрепляются открытыми вы-.' 

оказываниями^ обобщениями, даже предсказаниями повество

вателя«, 

Изменение роли протагониста® персонажей второго 

плана и повествователя, усиление значения субъектных 

форм выражения авторского отношения к окружающему миру 

говорят об усилении эпических элементов в романев 



гемюттедай НГАГ гиш швим ПРО« 
ЗТШШШІ ДОШРМШ БЩЩМШ. ІРАШСЖШк 

' ("ИЗРАИЛЬ ПОТИР89) 

Тийна Лунин 

Тшшішсіші педагогический шетітут 

В шеьм к ©т®щг етартещу соврдаешмку я другу Н„ Ро-

т рну ет 13 августа 1852 года XV Метши раекрш свою ж-

тетмтесж$® тозщщ>9 утверждая* аДія ют@9 чтобы изобразить, 

все, ветречащееея в дааші ч@і@вша9 мне нужен прежде всего 

определенный каркас'иа реальной аизни"' (Davis m«R©9 GlXman 
W®Нв@ 1960, сД54), то есть что-то дачно нершіто@9 уведенное,уе-

дшдотое шн же до^ няазшда доказанное. и!арка® шз реаль

ней шашни8® - вшдаіши! ішеи художественной ететеш Мея-

шляа,, таторыі помог @щу ® рамжет рошитического историчес

кого романа д етть • ©детства сшавозшческого м реального „эпи-
ч§@к@р© н фгаоеофекого, Но ©тот гак&рт®с шв реальной газнми 

(почерщнутнй ®З собственного опыта НИ взятый ИЗ печатных 

источников) псегда должен быть ипоінні значения 8% ̂ .е. каж

дое ©обдам©j происшествие д жно ©жевать в себе .какой-то 

@мм@19 мевщмй обобщающее эютеете* ^Каадое еобюте должно 

таить ® @®бе что-то большее, чем голый ф&ігти
с (Яаутаа а®9 

1962, е. 231). 

Ромш "Израиль Поттер" наглядно демонстрирует замеча

тельное умение Мелвшша строить на исторически документа»-

шва материале широкомасштабные обобщения о природе • общест-
венно-шлатнческих м нравственных проблем, особенно актуа»-

нмж дая американцев в середине XIX столетия,, (Одной из та

ких проблем, требующей осмысления, была зажватнотеежая вой

на против Мексики, начавшаяся в 1846 году). Это бет рассказ' 

солдата революции, который топал в плен к англичанам и про

шел долгие года вдали от родины в ищете ш забвении» 

В качеств© исходного материала писатель использовал био

графии. Итена Аляена и Днона Поля Дтонеа, "Рассказ о прмют-

ченшх американского .военно-морского офицера19 Натаниэля ®ан-

нинга и в первую очередь, конечно, №&змь и удивительные 

приключения Израиля Поттера® (1824) - автобиографическое по-



вествовадае ©даого из безвестях- героев револщмш8 кояорэ® 

писатель случайно приобрел в 1849 то^Го' 

Роман га1зршжь Подтер0 бет впервые ©кубдажовш в й%р~ 

нал© Патнэмай С1854-1855), Американская литературная крити

ка до емж пор необоснованно ©читает ©го лнтературньм .дери

ватом 9 значеше которого в американской литературе шбнш-

нимажьно. Следует признать» что Меявмзш «зам содейетшваж ут

верждению подобного етеетШо В ирошчееком, шзбвящ нші s рэ» 

ману яЕго Высочеству памятнику в тесть БанЕерхняла", mm©-
лмческн датированном 4 имя 1854 г. , он заяви 9чт© т труд, 
яеелм только изменить грш^атетесі©© число, храм» га©«® 

точную кошш шзнеопиеашш Мзраіля Поттерага Шеявиля Г„, 

1966» е. 27), 
Одной из причин, побудивши писателя подчеркнуть йвт®-

рштоеть5' своего "Нэрамяя Потт ра®, быя, ш-ввдшому3 весь

ма холодный прием, оказанный ©те роману, 

"'Пьер68 (1852). Предупршдак возвдааше нападет, Меявкяя по

спешил уведомить читателей, что его новей рошн й„.в то со

держи ничего, что шокировал© бы утоетвннмі вкус пубжнжшга і 

mo он представляет собой не что иное как я®одаэшшшя о 

прошлом" (Leyda J0„ I95I, с» 488)в 

Мнения современников Мелвияяа о его швом романа раз

делились* УоЭ. Чанншг, напршер, для которого сашш вшжжм 
бет о прославление американского национ&жьного характера »уви

дел © произведении "суровую, но ярко выршеннуш кр&шін/ пей
зажа, характерные черты яшм в революционное время«.»,,®8 и' 

©читал его ^правдивым тетормчеекш романом, в котором ует©»> 

яательн© соединяются коммчеоюе и трагачеЪко , вымысел м ре

альная жизнь» - все что вместе ©оставляет чаеть амермжакеші 

литературы" (Hetherington Hefss 1961, е. 241). 

Другие рецензенты, мнение которых свидетельствует об 

отнюдь небеспристрастном подход® к творчеству Меявияла, на

зывали роман лишь "набросками ненаписанного шедевра8®, 

отм два весьма упрощенные подхода к оценке тЁзрамт. йог™ 
тераи Мелвкляа преобладали в американской литературной кри

тике вплоть до 1920-х годов. 

Не представляет сомнения, ̂ ето в плане отдельных эле

ментов сшетосложения 9 композиции и стилистических нрмешв 

"Израиль Гіоттер" связан с традициями кулеровского истори

ческого романа - его сюжет, достроенный на матергаже амери

канской войны за независимость 1775-1783 гг. 9 шеет щжо вш~ 

ршенный приключенческий характер, нравственны© таражтерне-



таи в нем ©троятся по пргацшу ангмтезы, обшіьда тепользу» 

©гея ешвожмка. И не мене® йИ©ршшь Поттер® рвэшо ©«е-

жтшется от старого типа исторического товеетвовшия. Это 

рэмш н© только о войне и человеке на войн©. • Избрав @юш 
героем неизвестного солдата револшрм ж показав его геро

ическую судьбу, Мелвилл не мог не задаться ®опро@ш9 датешу 

анермканекая демократия и буржуазный щрогреес не щршеош 

жюдда не только счастья, но элементарного блвттюмучжяо От

вет на этот вопрос ше&тель щет в сфере фздос©іекта прин

ципов и нравственных дабрщеній человека«, 

Мз даогочиеяенных заметок выявляется, шежо® серьез»© 

значение Межветя уделял создайте ш форммреванта з^дожеет-

вешог© характера. Ведь именно жараетер является опорном точ-

кой в его эстетической системе. При ©том писатель етавшг 

перед собой литературно-художественную задачу, нееколшо от-

лот&вщуюся от задач современников» Характер рассматривает

ся ш как относительно завершенная этическая система» икак 

средоточие шогообразных сил, определяющих социальное пове

дение человека и тем самым общественную жизнь'8 (Ковалев Ю„ 

В«, 9 1972, е. 258). іелвиля говорил, что большинство читате

лей осуждает противоречивый образ лишь потому, что его труд

но понять» "Жизнь же сама, - утверждает Мелвилл, - создает 

много противоречий, гораздо больше, чем писатель, и догад

ливый читатель умеет отличить их от концептуальных противо

речий романа" (Melville Н., 1954, с® 77). Литературное про

изведение, упрощающее диалектику явлений жмзнм, представляя 

человеческий характер прямолинейный и ясным, по мнению пи

сателя, не приносит пользы обществу. Поэтому Мелвилл не под

держивает принцип так называемого ^сведения концов с кон

цами55, когда добродетель вознаграждается (обычно 'богатством 

или счастливым браком), а безнравственность наказывается* G 

другой стороны, он считает, что писатель должен представить 

^правдивое очертание" характера, чтобы читатель убедился в 

том, что "основные черты человеческого характера выглядят 

ныне такими же, как и тысячу лет назад" (Melville Я.9 195;+» 

с. 78). Преследуя эту цель, Мелвилл готов позабыть некото

рые исторические факты, детали и эпизоды мз реальной жмзнм 

героев "Израиля Поттера". Каждый из четырех персонажей ро

мана - Израиль Поттер, Бенджамин Франклин, Джон Поль Джонс 

и Итен Аллен - предназначены для определенной цели.Ош пред

ставлены не как исторические личности, не как герои, а как 

представители определенных сторон широкого социального дви-



женю, охватившего саше разные слои общества. 

Следует отметить, что американские историки начала XIX 

века также использовали метод типизации, но их целью бшо ут

вердить триумф свобода над тиранией. Задача Мелвилла,наобо

рот, состоит в том, чтобы рассеять оптимистический миф о сво

бодолюбии как о неотъемлемом атрибуте американской цивилиза

ции, обнаружить причины, толкающие современную Америку на 

путь авантюр, показать, почему "осколки разбитой конституции 

превратились в глиняные черепки" (Davis M0Ro, I960, с. 29). 

В этом плане первостепенную роль в романе "Израиль Пот-

тер" играет не сам протагонист, а образ Бендгаммна Франкли

на. Находясь в качестве американского посланника в Париже 

в 1779 году» он (по предложению Лафайетта) наметил совмест

ную морскую акцию Америки и Франции против Великобритании. 

Командование объединенной эскадрой было поручено Джону Полю 

Даеонсу. Известно, что Франклин в этом предприятии был сторон

ником самых решительных мер, хотя позднее, когда в ходе опе

рации было уничтожено множество безоружных рыболовных и тор

говых судов, он и выразил сожаление. Таков в общих чертах ис

торический фон центрального события романа "Израиль Поттер" 

- боя между "Бедным Ричардом" и "Сераписом". Однако Межвияжа 

интересовали не столько сами исторические факты, сколько их 

нравственный смысл. 

Ощущая в нравственной системе Франклина теоретически 

основу современных ему американских нравов, "альфу я омегу 

буржуазной нравственности и буржуазного преуспевания" в са

мом лучшем и одновременно в самом худшем смысле этих слов, 

Мелвилл сознательно игнорирует заслуги Франклина как госу

дарственного деятеля и дипломата. Он выдвигает на даршй план 

Франклина как посредника, через которого утилитаристские ас

пекты идеологии третьего сословия дошли до сознания амери

канца XIX века. "Бог помогает тому, кто сам себе помогает", 

"Глупые накрывают праздничный стол, умные едят с него" - та

ким плоским и внушительным языком "Афоризмов бедняка Ричар

да" пользовалась поднимающаяся американская буржуазияt чтобы 

оправдать свою этику процветания и свою экономическую и поли

тическую экспансию."В области этики американского бизнеса идеи 

Бенджамина Франклина во времена ІЪнри Тсро и Германа Мелвил- • 
ла имели столь же принудительный характер,что и религиозные дог

маты (Miller р.,1967, с. 223), - пишет видный американский 

историк Перри Миллер и далее развивает мысль о том, что Мел-

виллу удалось поднять образ Франклина до такого уровня обоб™ 



щщш9 который позволяет отождествить его с патриархом Маю» 

В0мэ архетипом обмана м коварства. Однако немногие читатели 
йМзрамяя Поттера*9 в 1855 году могоі догадаться, куда было 

направлено "острие гарпуна Меявшша8®, - заключает Миллер» 

- Действительно, Мелвилл неоднократно дает поня?ь9 что 

Ираяішш мастерски владел искусством9 которое условно можно 

бшо бы назвать "профанаішей простота® „ЙВ определенном сш&* 

л© 9 - размышляет Мзршль Поттер, » В ндааммн Франклин обла
дал иекоторш сходством с древними обитателями Воетока0Да ш 

в пие&ннн можно найти его подобие» Ведь история п&трйарта 

Матова столь интересна не только благодаря способности к бе
скорыстной преданности, которую мы в нем видим» но и 

благодаря великой житейской мудрости ... В нем сливает

ся воедино дипломат и пастух - союз не такой уж про

тивоестественный. Апостольский змий и голубь. Смуглый Мак™ 

юшвеяй в кочевом шатре" (Мелвилл Г0 s 1966, е, 94-95) 0В трак

товка Межвмжа Франклин - искуснейший лицемер» который под 

маскоі "святой простоты89 так же ловко дуратек своих слуша

телей, как библейский Иаков своего родного брата Мсава. В 

нарочитой простоте ^Афоризмов бедняка Ричарда", прославляю

щих аскетизш и умеренность, таился зародыш американской бур-, 

жуазной демагогии., 

Согласно этической доктрине Франклина, успех оправды

вает средства» Именно так понимает и принимает в качестве 

жизненной программы эту доктрину Поль Днонс, который,по за

мыслу Меявшша» является ижшвнм воплощением философской фор

мулы, посредством которой писатель определял современную аме

риканскую цивилизацию как "высшую ступень варварства" (Ко

валев ЮеВ., 1972, с» 267). Не случайно девизом флагманского 

корабля Джонсы "Бедный Ричард" становятся слова Б„ Франкли

на иНа бога надейся, да и сам не плошай!", девизом,который, 

в конечной счете, оправдывает войну как средство личной мес

ти и источник наживы«, Между тем, считает Мелвилл, война как 

целенаправленное уничтожение человеческих жизней не имеет 

и не может иметь никакого оправдания. Изображая бой между 
йСерапмсоіз" и "Бедным Ричардом", он резко осуждает тех лю

дей, для которых война является будничным делом. Весь ход боя 

дается с позиции иронического наблюдателя. То, что американ

ские историки именовали "кульминацией американской морской 

доблести" превращается в ряд абсурдных, противоестественных 

и варварских действий. Безосновательное, гипертрофированное 



•тшесжаше Поля Джощза делает оеоб ино очевмдыш бесешеіш-

ность маееовой резни« 

Следует'отметать9 что» в отаюте ©т Дж* і0 Кунера9Мел-

вилл не строит в отаошвшш ревожщшншй наетроедаоета Еояя 

Дшзнеа нтаішж шшгазмі» В гааэаж авторе иМзраижя Потт ра55 

Джоне не ©бжадает даже- вкояько-шбудь развитыми уметвеиотм 

способностям^ не говоря уж© © шлютеекшг идеалах. Вместе 
© теш» Межвшжн не-строю нмкаетх шшюмй ш относительно бу
дущего Америки 0 Бой мевду иСерашсошй м иВ@днда Рнчарде®и 

дм H8F0 своего рода образец, параллель и пророчеств©® ... 

б@епршцшиой9 отчаянной, хищной0 безгранично честолюбив©!, 

пря^тце! дикарскую сущность под маекой цшвнямзацим Ашршсши 

(Меявилі Гв s, 1966j е. 210). 

О невермм шіеатежя в воэмошоеть осуществления деювра-

тич скет .принципов, провозглашенные в года войны за незави-

ешоеть» о его глубоком пессимизме по отношении) к 'будущему 

Амершш сввдетвяьетвует в его" трактовка образа Мтена Алле-

н&. Казалось бн» именно этот полулегендарный герой Тиюнде-* 

рога j отвазотйі командир вершмтеішж "зеленых горцев"9 чежь-

век е самого начала связавший свою судьбу с революцией 9. мог 

стать швш воплощением .вольнолюбивых .уетрешюші американ

ского народа. Однако в романе Мелвшша ш не видим Ітеиа 

Аллеиа в действии; ш видам его либо заключенным в кежезну© 

клетку „ жмбо в кандалах. 
В результате Мелвшш приходит к горькому закяючегаак 

война за независимость проелавмжа только тех»кто сумел вос

пользоваться демократическими идеалам в своих корыстолюби

вых целяхj тех» кто ловко оперируя демагогическими лозунга
ми» самое понятие свободы превратил в коммерческое предпри

ятие о 

Ну, а Израиль Поттер» забдаый герой Ванкермшяа? Чело

век 9 патриотизм которого был проявлением внутренней незави

симости» человекs который вею жгань бескорыстно действовал 

во имя духовной свобода людей? Он "не мог заслужить даже 

благосклонного кивка'судьбы™ (Keyssar 1о9 1968, с. 31). Вея 

жизнь Израиля - наглядное опровержение этических принципов 

Франклина с Судьба человека» который наживал себе щраш, за

рабатывая славу другим» который наивно верил в учение Шраш-

жина о равных возмодаостях» не замечая его скрытых ковар

ных рычагов» сама по себе свидетельствует о том» что тесла 

доктрина Франклина проетощу американцу» 

Трагическая участь Израиля Поттера для Мелвмлла - это 



іпасть широки: народнше шее, да которшс буржуазный про-

рр с® обернулся ae® foä же нищетой, беепрадаем ш жеетокой 
экевяуа^ащей«, Так^ отталкиваясь от' реальных фактов ашері-

ианекой дей&гшт яьыоета 1850-х годов» піеатеяь подверг пе
реоценке іеш esef«^r ценностейs слош щуюся в года револю

ции 9 и опроверг шершганеіші шіф о гаравшж возшкностях для 

®сежи» 
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HERMAN MELVILLE'S ROKANTIC REBELLION AGAINST 
THE BTHTCA1 D0CTRIH2 0? BENJAMJH FRANKLIN 

("ISRAEL POTTER") 

T, Aunl.ii 

S u m m a r y 

Defiance of the ethical system of 9. Franklin emerges 
in la number of Melville '& mag or works and it leads us, i$%4 
reoctly to the centre of the author's thought* "Israel jPo-tj-
te*" (1354 - 1855) is a story of man's failure. In M*L-< 
ville's hands i$ becomes a treatment of social u n mecnal 
evils which suggests an entire reappraisal of the values of 
the American demooracy. The author's insights reveal ; tjhjBjt 
the seeds of the American failure were sown during the: |per 
riod of America's birth: the spirit of B. Franklin and, jhpLs 
Poor Richard's sayings to a large extent contributed 6̂ !t̂ e: 
maladies of the 19th century society. 



GERTRUD LEUTEHEGGERS VEREibfUIS 

ZU LITERARISCHE! THÄDXSIOIEI 

Eve V a h t r 1 к 

Staatliche Universität Tartu 

1 «p Mythisch® Symbolik in Gertrud Leuteae^ers "Hinive" 

und Hugo Loetschera KHoah" 

Die Religions die den Ursprung der Welt und der Mensch

en, ihre Entwicklung in einer phantastischen Weise wider

spiegelt - als primäre Ursache des natürlichen'und gesell

schaftlichen Geschehens werden eia Gott oder mehrere GÖttera 
übernatürliche Kräfte und lichte angesehen - findet seit 

Jahrhunderten Verwendung im künstlerischen Schaffen«, Von der 

Art und der Weise» wie ihre Motive und Gestalten Kunstwer

ken zugrundegelegt oder in sie eingearbeitet werden, legen 

auch Gertrud Leuteneggera Bücher und Hugo Loetschera Roman 

"loah" (1967) ein Zeugnis ab® 

Wenn man einen Blick auf die Titelseiten von Leuteneg

gera Werken wirft, übersieht man Me Knappheit und die Kür

ze der Überschriften nicht: "Vorabend", "Erwachen""Nini-

ve'V Ist es der EinfluB von Loetschers Roman oder ein Zu

sammenfall , daB die Autorin ihr letztes Buch, ebenso wie er, 

mit einem kurzen Kamen aus der Bibel nennt? Wenn die Frage 

auch offen bleibt, gibt sie doch AnlaB zur Gegenüberstel

lung der Realisierung der zum Titel gewählten und anderen 

biblischen Symbole» 

(Als Randbemerkung wäre Folgendes zu sagen г Bas'' Motiv 

der Arche Noah, das von Leutenegger in "Vorabend" zur Über

tragung ihrer Gedanken über die Zeit angewandt wird, be

schränkt sich lediglich auf einige Gedankengänge») 

Bereits die Titelworte verweisen auf einen Unterschied 

in beiden Romanen: wenn Gertrud Leutenegger nur den bib

lischen und historisches Stadtnamen als Titel wählt,fügt Hu

go Loetscher seiner biblischen Überschrift einen erläutern



den -Undertitel hinau, indem er direkt den Besug auf di© konk

rete Wirklichkeit aeigts "Roman der K®njuktur'!o Ungeachtet dsa» 

sens d®B es sieh in beiden Büchern іи weitesten Sinne щ di@ 

Perspektive handelt., werden die Problem© änders gestellt шй 

gestaltet® In wlinlve" ordnet die Autoria dem Hauptproble^te 

Präge nach Selbstbefreiung .von dem gewesenen und existieren-

den Schrecken und der Lebenemöglichkeit ia Wirklicher^ die sich 

daraus ergebe»«!® Problematik unter,, die,sie reflektierendФ ш 

Inneres und Persöhnlichen ausgehend au befiiltigen glaubt® Bumb. 

das Innere will dl© Erzählerin au dar objektiven Realität ge

langen, einen Ausweg aus der Aussichtslosigkeit finden«, Ja 

"Uoah" dagegen geht es um eine konkrete gesellacb&ftliek© Er

scheinung? einen ökonomischen ProseB und dessen Auswirkung©®-.--

auf verschiedene Lebenssphären der Gesellschaft«) Di© d±££©~ 

rente Problemstellung beeinflußt die lotiv-bswo Geatalteawalü. 

aus der Bibel, die unterschiedliche Betrachtung der Wirklich 

keit, die Ersählweiaes Lautenegg©res Vorliebe für die Abstrak

tionen, Loeta eher e Präsieion und Konkretheit, di© Jom®~0@~ 

schichte für ein reflektierendes Werk und di® Ar eheg© schiebt ё 

für ein Werk, in dem die Handlung tragend ist® Unterschied

lich su Gertrud Leutenegger„ die linive als Abstraktion^ als 

Ausgangspunkt bawe Grundmotiv ihrer Reflektioaen ©naimatawird 

Hoah nicht sum Bauelement des Roraanes, sondern au d©8®en Hasaä» 

lungs träger,, der durch das Vorhandensein einer Fabel voi*aue-

gesetzt wirdc Das Grundmotiv von "Noah" ist die Sintflut, wo

mit der Autor eine gesellschaftliche Veränderung' Aeseiolmet® 

Wenn Leutenegger aur einige Motive und Gestalten der Ninive-

Jonas-Geschichte entnimmt „ baut Loetscher seinen Roman mii ei

nigen Veränderungen auf die Arche -Geschichte aufs swisehendam 

Befehl des Herrn und der Sintflut* AuBer den biblischen Hand

lungsträgern findet, man solche fiktiven Figuren, . wie s®B0 , 

Fremdarbeiter aus dem türkischen Hochland, einen Privatgelehs?» 

ten, einen Sträfling, die Prostituierte Chlea Uoac?der Hand

lungsverlauf wird durch einige Ereignisse erweitert, wie ZeB 

die Sturmflut, die Jegerom zerstört; Noahs Gänge in das natio

nale Institut, um die Liste mit Tiernamen zusammenzustellen, 

die Feier der jungen Leute auf der Arche, die "lässig" (Loet

scher, He, 1976, So 85) sein wollen; zwischen den Szenen (der 

Eindruck eines Bühnenwerkes ist da) montiert der Autor Mate

rial der bürgerlichen Presse? die Ereignisse finden is. ©im®® 

fiktiven Landjim Zweistromland» statt«, Äbzüitii d@m heiligemHKMto 



in йШлі ем auch.im negativen Licht erscheint* tritt Воак» 

•der ю fr ома® Шшш"» der mils Gott теізі і © (Bas alte leete-

EP©at? 1073» 1» Mos® 5®6os §<> 10), s.l© der reichste Шт йт 

toeistromlaMes mil ~ sis Symbol eiaes bürgerlichen» teils 

t'artsokrittXieh denkenden Unternehmer®* ЭоаЬц der cli® EM.--» 

ee кошшеа sieht und sich dieser entsinken will ("loh hab© 

ai®* die Gesellschaft angeschaut,, te fiel ®1з? шз? eines elm 

$t&ps&-lassen«"ra (Loetseh@2?» H.» 1976, S, 15)f і.Шт ©з? Ii© 

Arehe bauen läBt, setat eigentlich die I&i®en@rwh©inunge;a 

frei und führt damit seine Ъ0@іщ§ dies©© spg®lXeeto@4?tliölA«» 

от. Problemen zut Absurdität« (Vgl» lidüeX. läo $ 19?6? S,-. 

.123)« Selbst seifi dekade»^?' 8olm Н«іш behält in dieses? Efe* 

sieht reeht% ""loh weiB nicht» ob mein Tat©? abst«, was вт 

erfunden bate. Er meint» ©s geh© n&ohher weite?« wie ^etsW 

(boetseher, EU 9 1976, S0 106)« Auch Hoah® Iferott© « die 

Sintflut ("spätere üadeutung in "Sundflut •% mit; йез? Gott 

di© Renschen für- ihr® strafen wollte«w (Di© Ві ®1» 

Wort- und Saoherkläruage»» 1973/So 14)) - wird au einer 

absurden Idee (Middel .» B0» 1976, S« 122), dem ®з? glaubt 

nioht an die Sintflut t. ww <,»<> ich fand sie yiohtig* Das«-

gen mach® loh nicht aus Überseugssjag weiter» шдаі@гп агё,® 

Folgerichtigkeit« ' (Loet$eh@r» H«9 1976» So 106)-« IMem 

Loetsohes» loahs Gegner ins Spiel bringt» gifet er ©ia ti?sf 

f endes Charakteristikum sowohl über loali sjii auch ias Щмп 

des kapitalistischen . wirtseil&ftlichen Aufsehm®®©®«- Іцтеіі 

Chlea und insbesondere durch den Sträfling wiyd loali üiassh» 

sofeauhar feumchte- So s®3e ®<$gt der am Rande des gesell-

schaftllßhen Mimbus Stehendes ""WeiBt du8 wie clieb dl® Ge

fangenen bewundern; Alle ertrinken lassen uad dann auf tei— 

ner Arche auf und 'davon? Was ist ein Eaubmorder und ein W©» 

gelegener gegen dich?*" (I»oetscher» H«» 1976, S« 105)» Wie 

Gertrud Leuteneggere will Hugo Loetscher die Zustände (bei 

ihr tEiltft dies auch die Gefühl® und die Gedankengänge au) 

durch die Symbolik verdeutlichen«, Mit, Recht auB maa zuge

ben® deS ©a Loetscher isa Unterschied zu Leutenegger geling 
ein getreueres Bild seiner Gesellschaft au malenseisen Ab

riß de© kapitalistischen Krisenzyklus, die bürgerliche Fa-

milienhe&iehusigen, Anspielungen auf die Literaten, die 

Leichtgläubigkeit der Arbeiter ueae uns vorzulegen,, Wenn 

Leutenegfer iteen Roman ait einer sprachlichen Übertragung 

ahsohlieSS» brisgt boetselier seinen leisten Gedanken durch 



eia biblisches Symbol aua Aus&me&s и 0 Jetst kaan ilm üöeb 

di© Sintflut retten«. CLoetscher9 H05) 1 ЭТвэ Se120) (Soah 

verarmt selber in diesem AufechwungsproaeB»)«. Die Sint

flut konnte als ein© aotweMige Veränderung angenommen 

i?erd©n0 BaB diese eatsfreõbend Hoahs YorstelluBgen. nicht 

durchführbar ist9 siebt der Autor ein» doch kenn ©r fe@Im® 

Alternative bieten0 Damit die beiden Schweiser Sehrift-

stellei? eine richtig® Losung ia ihr© Perspektivegestalt-

img 'betragen konnten» inüBtea. sie in di© dialektischen 2u-

saüiaenhange der kapitalistischen. Gesellschaft аШгіщ а., 

bert Walger und Robert Musil) auf das Schaffen топ 

Peter RüediB Besuch bei Gertrud Leutenegge? gab den 

AastoB su den Vermutungen Masielr&lieh von Robert Uslser® 

und Robert lusils Einfluß auf die Ersählerim "Sieht saa 

sich in ihrer Wohnung й&еВ. еіпеш Exemplar ihres ̂ YorabaadL*" 

ш!9 sucht man v©rgab@a®«> bis sies halb vefföeÄat® Ь&ГЬ k©-

kett j ©ins hervorsiehto Bs Staad вшіакееа Robert. -Walsers' 

•"Geschwister fanner® und I&asil® '«Mam ohne Eigenschaft©!!?. 

- mit dem Rücken gegen die Wando" (Ruedi „ Po a 1Э759 30 35); 

Bereits einige Ersah!er von der älteren (soB«, Kafte,, 

DöbliSj, Musil) und der jüngeren Generation habe© Robert 

Walser (1878-1956) ale ihr literarisches Vorbild empfun

den® iö ist möglich,, daB auch Gertrud Lautifinägges1 Impuls© 

£йз? ihre Gedankengänge aus Walsers Roman екшатан, eäwSi-

nigei dort bestätigt gefunden hat» f©aa Шок Ь®id© Setelft-

steller einen groBen Altersunterschied aufweisen,, Ішшйеа 

©i® allerdings aus der bürgerlichen Welts die ©ataprech™ 

end.der gesellschaftlichen Entwicklung ia fii©s©s> oder aa-

derer Art und Weis© ia ihr@a Werbet, widergespiegelt wird® 

Robert Walsers der das verstörte In&lviduuffl in seinerleife 

aura Gegenstaad nimmt, die Kindheit uad Jugaads etma. 

"scheinbar naiven Individualismus ьші eine hi&ltiromm®? 

SaturschweLrmerei der modernen. Welt* {GeaeMoite dsr- deut

schen Literaturs, 19740 Sc 145) entgegenhält9 кшш de? Es?~ 

з&Ыегіп. nahe stehen,, denn sie ist ebeas© keia 

keitsschwärmer" und widersetst sieh ihrer Uiageb^Hg®3@r ge

meinsame Ausgangspunkt bei der Betmehtung der Bisge (da® 

•Innere, das Subjektitfi^ die IMividwÄ-TOwel^Btsielsrege 



ea, das Autobiographisch-Realistische und das Bildhafte bzw« 

das Träumerisch-Phantastischep die Erinnerungen sind Beruh™ 

Fa?2gsptmkt@ im Schaffen dieser Autoren« 

Ähnlich Gertrud Leutenegger äußert sich Robert Walser in. 

d®m genaraaten Roman durch die Gestalten von Simon und. Hedwig 
über das Zurückgreifen des Gegebeaeas "Sie sprachen und dach

ten viel in Erinnerungen 0 о о Die Vergangenheit selber machte 

Urnen wiederum dii Gegenwart deutlicher und empfindlicher,, 

und diese empfuadeae Gegenwart war, wie voa einem Spiegel ver

doppelt uad verdreifacht, inhaltsreicher und lebhafter und 

zeigte auch gerader .und sichtbarer den Weg in die Zukunft,«..," 

(Walsers Ro, 1975, S0 ІбЗ)о Andererseits möchten.'sowohl die 

Ich-Srssihlerin in "Vorabend™ als auch der träumerische und 

aachdeakeade Simon keine definitiven Rückzüge in die Inner

lichkeit machen? Er will "nie den В©& п des natürlichen auf

geben" (Walser, Ro > 1975, S« 1 43)5 die Ich-Erzählerin verge

genwärtigt das Vergangene, uro den Blick für die Gegenwart wach 

su halten, damit sie für ihre "jetzige Wirklichkeit", ebenso 

wie Simon bis sum Umsinken mit dem Leben kämpfen könnte (Wal

ser., Ro a 19759 So 20)o Beide lehnen sich gegen den Karrieris

mus auf s, führen ©in spontanes und anarchisches Leben«,ms auch 

im ständigen Berufswechsel sum Ausdruck kommt«, Ähnlich Simon, 

d©r "nach Klarlegung seines eigenen Zustands * in Beziehung 

sur Welt" (Walser3 R®s 19759 S0 72) sucht, wünscht die Ich-

Erzählerin sich darüber Klarheit zuverschaffen«Dennoch geh

en ihre Meinungen in der praktischen Handlung \ auseinander? 

Simon findet es "unmöglich hübsch" (Walser, R® s 1975® So 43)» 

beiseite sau bleiben und gespannt zu warten8 bis ihm jemand 

die Tür des Lebens aufmacht? die Ich-Erzählerin dagegen sucht 

nach der weiteren Existenzmöglichkeit auch außerhalb der Denk-

tätigkeite 

Mit Sicherheit kann man behaupten, daB Walsers Roman die 

Autorin nicht hur beeindruckt,, sondern ihr auch Illustrati

onsmaterial für die Gedankengänge gegeben hat,. In "Vorabend" 

nimmt Gertrud Leutenegger direkt Bezug auf ein Moment von "Ge

schwister Tanner": Simon Tanner, der unterwegs zu seiner 

Schwester Hedwig ist, findet den jungen Poeten Sebastian er

froren in einer Schneewehe im Walde. Die Erzählerin,die Selbst

morde als überlebts als Mode ersсhe inungen empfindet und die 

Selbstmörder als diejenigen, die nicht wissen, was das rich

tige Leben heiBt, veranschaulicht ihre Reflexionen mit die-



@@ю ВІМ г "Leicht, 00 traurig leicht liest es eiöüb wesm ©irnär^ 

war es nicht Simon Tannes», einen aaetoea mk wi© er Magiag 

und in einer gelben Sommerjacke ia den Winter lief «M ' durch. 

• den Schnee und durch di© Wälder und sieh einfach, hialegt® вв€ 

siclx unter dem Rauhreif in den Ted schliefe" (beute»©®!©®1,©®, 

1975, S0 129f). 

AuBer den angeführten Gemeinsamkeiten, die sich jedoch 

nicht völlig decken-erklärbar auch durch die Subjektivität der 

Künstler — kenn man Ähnlichkeiten in den sprachlichen Aus

drücken und Bildern feststellen, wie z.B. der sfäB® Schrecken, 

die Ameisen (beim Vergleichen mit den Menschen), drei ©eea9 
Wolke (in Verbindung mit "weiB"), Perne,Hoffnungt Ніиваеі (in 

Verbindung mit "blau") „ keine Zukunft» Angst, Gedaaken denisea 
UoBo Keineswegs darf man unberücksichtigt lassen, d&B dabei 

die Möglichkeit eines Zueammenfalls oder einer 

isobea Sprachverwendung in dieser Erzählhaltung besteht® 

Es gibt keinen Beweis dafür, inwiefern Robert iteÜs (1S8G» 

1942) Werk auf die literarisch® und geistig® Eütwiöklußg von 

Gertrud Leutenegger gewirkt hat® Vor allem wären Musil® шШШ-

alpsychologische Analyse9 di® reflektierend© Brsiblwsiße u$d 

die subjektiviitie(he Brsählhaltung . hervorzuheben« EiaeÄsdts 

stehen sowohl in Leuteneggers als auch in lusils Werken, die 

autobiographische Züge tragen, das Ich und das Innere der Ge

stalten im Mittelpunkt, andererseits üben diese nicht diesel

be Funktion aus® Musil untersucht durch das Innere Ich 

seiner Figuren deren Selbstentfremdung und Einsamkeit in der 

bürgerlichen Welt (Vgl, Lexikon der deutschsprachigen Schrift

steller 1974, S»\ 121)® Bei Leutenegger erscheint das Ich 

nicht in Gestalt anderer Personen, sondern der Ich-E»ifel©ri&> 

Solcherweise hebt sie den Bezug auf das Persönliche mehr her

vor, obwohl sie es nicht beabsichtigt, und verdeutlicht ih®@ 

subjektive Haltung® Jedoch zeigt letzten Endes auch sie die 

Selbstentfremdung der Menschen in der bürgerlichen Gesell

schaft, indem sie in den anderen Personen ihr eigenes Selbst 

sucht un zugleich deren und ihre eigene Verstörung deutlich 

macht» Diese Suche führt unwillkürlich das Vergleichen herbsi, 

welches Verfahren ebenso von Musil angewandt wird® Er sucht 

mit dem Willen zu Rationalität und Exaktheit nach den Gesetz

mäßigkeiten menschlichen Verhaltens« Das führt ihn über das 

epische Geschehen hinaus zu einem Experimentierfeld, "um та 



erproben, ob und wie Gesetzmäßigkeiten und individuelles 

Verhalten übereinstimmen,, Nur wenn "auBere" und "innere" 

Triebkräfte zusaramenfielen, ergäbe sich für den Autorund 

seinen Helden ein Lebenssinn*," (Vgl® Geschichte der deut

schen Literatur, 1974, S® 148)0 So sucht Musil in "Die 

Verwirrungen des Zöglings TÖrleJ?" durch TörleB nach ei

nem Vergleich, "zwischen ©ich und dem, was wortlos vor sei-» 

mm Geiste stand" (Musil, R®, 1911, S0 140) und sieht "die 

Dinge in zweierlei Gestalt" (Musil, R®, 19^1, S„ 310)oDa-

bei verfährt er auch ao, daB er analysiert,philosophiert, 

theoretisiert und reflektierte Ebenso war bei Leuteneg

ger festausteilen, daB sie sich sehr viel der Reflexion

en bedient, die neben anderen Faktoren das Fehlen einer 

Fabel und eines äußerlichen Themas in ihren Romanen be

wirken - in der Hinsicht geht sie noch mehr über das 

epische Geschehen hinaus als Musil. Das- Auseinanderfal

len von Handlung und Reflexion^ das am deutlichsten in 

Musils- "Der Mann ohne Eigenschaften" hervortritt, ist teil

weise auch in Leuteneggers Büchern zu erkennen, 

Musils kritischer Blick auf epochale Vorgänge und 

auf die geistige Welt des Wiener Bürgertums lassen die Er

zählerin bestimmt nicht gleichgültig, denn sie will ge

gen die "bürgerlichen Zwangsvorstellungen" kämpfen und 

sie macht sich Sorgen um die Entwicklung ihres Landesund 

der Welt. Doch gelangt weder der österreichische Roman

cier noch die Schweizer Erzählerin zu einer folgerichti

gen Lösung; Musil geht über die Kritik der bürgerlichen 

Welt hinaus; Leuteßegger bleibt im Unkonkreten - beide 

können keine Perspektive und Alternative zeigen. Jedoch 

bleiben sowohl in ihrem als auch in seinem ("die Wahr

heiten finden, ohns? das Leben, ... aus den Händen zu ver

lieren ..." (Miifiii, R., 1911» S. 21 3>)) literarischen 
Schaffen huroauaistische und kritisch-realistische Süge 

nicht unübersehbar. 
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СВЯЗИ ГЕРЙУДЫ 1ЕУТЕНІГПР С ЛИТЕРАТУРНЫМИ 

ТРАДИЦИЯМИ 

Эе Вахтрик 

Р е з ю м е  

В данной статье рассматривается литературная позиция 

Гертруды Л уг н грер в более широком масштабе^ тве0 кроме 

обсуаденжя творчества писательницы поясняются соотношения 

ее романов с литературными традициями. 

В ігервэй чаем ©равнава $ея упоіребженже библейской 

ожвояшш в романах l@yf®H©rr@p © романами Гаго Деутчера 

®H@asra ш. де®а@®ея вмв д9 что джффэренцщюванны© постановки 

ж изображение проблем югу® но-разжому влшяэь на выбор 

мотивов и образов© Также предлагаемся гипотеза о влиянии 
ЙН@Ш£Й Л уэтера на выбор заглавия йНшшвега

9 другой книги 

Івутежеггер;-

Влияние Роберта Вальзера на писательницу выясняется 

Прежде ВС ГО В так называемой "Innerlichkeit", форме, 

способе повествования и языке. 

А,предполагаемое влияние Роберта Мусила проявляется в 

его рефлектирующем повествовании,, социально-психологическом 

анализе и субъективном способе рассказа» 



ЭСТОТШЖЕ взгляда ЕХЩЦШ И ШГШКИНА 
(К ПРОБЛЕМЕ ЯЗЫКА И СШШ)Х 

Ларисеа Во льп рт 

Тартуский государственный университет 

Эстетические взгляды Стендаля ш Пушкина форшрудает в 

проц^тее разработки обоими писателями теории "истинного ро

мантизма" о К середин© двадцатых годов ХЗХ в. вее„ что ©бш-

жает Стендаля и Пушкина с романтиками 9 ©сознается шш как 

позитивная часть новой эстетической программы, а то, что 

разделяет, отражается в ней, в основном, в ф@рме отрицания, 

жш система отказов # своеобразная мшшуе-програша" (Вольперт 

І„И. 9 1982, с» 147-156). Как художников с романтиками иж 

©бйгаает пристрасти© к @ильнш характерам и ярким страстям, 

как теоретиков - общтееть концепции "национального","народ

ного", иметорическотега
9 іетерес к иронии как вазтейшвй э©+-

тотмтеекой категории.. Что ж® касается языка и стиля, т@ 

как раз та область, в которой наиботе© заметно шж цриіщщщ-

аяьное р&ежвдденме с рошштеаш« 

Теория стиля Стевдаля н Пушкина определяется не тояьк®. 

языковой позицией писателей. Она явяяетея отражением их об

щего философского миропонимания. Воспитанные на идеях фран

цузского просвещения, рационализма и сенсуализма оба писа

теля стремятся к объективному изображению шзни ш язт в®г 
нуеетаа становится, в ш. поншатш, важнейшим залогом шрш*> 
дмвості художественной карт шда мира, tao интересуясь дос

тижениями современной науки (философии, истории, естество

знания), дающей пример объективного изучения прир ды и че

ловека, они высоко оценивают точный и строгий язык научно» 

исследования (Алексеев М.П., 1972, с. 5-160; Забабурова EL" 

B,s Х98£, е. 8-27). 
Идейная основа расхождения обоих писателей © ро

мантиками в вопросе языка и стиля художественного произве

дения - решктетьное неприятие Стевдажем и Пушкиным их еубъ-

s Эта статья является продолжением предпринятых mm р*4 
нее исследований мало изученной проблемы типологической блщ 
эОсти Стендаля и Пушкина: 



©ктавиетек го монизма» С точки зрения обоих писателей» субъ

ективный взгляд на ммр не способен правдив© ш многогранно 

отобразить действительность, поскольку все многообразие шра 

ограничено единством воспринимающего "я". Показательно отно

шение обоих писателей к Байрону: восхищение английским роман

тиком уступает место в середине двадцатых годов принципиаль

ной переоценке обоими писателями его творчества (см,: Воль-

перт Л.И., 1982, с. 149-150). 

Теория стиля Стендаля и Пушкина складывается в борьбе 

с языковой'позицией других литературных направлений9 однако 

критический подход вовсе не исключал творческого усвоения обо

ими писателями лучших достижений в области стиля предшеству

ющей и современной им литературной традиции. Не принимая "вы

сокий стиль" классицизма, Стендаль и Пушкин весьма положи

тельно оценивают прозрачную и строгую прозу французских мо

ралистов (Паскаль, Ларошфуко, Лабрюйер). Как это не парадок

сально , их литературные пристрастия принадлежат французскому 

семнадцатомуs а не восемнадцатому столетию. "Величавый" Кор-

нель, "нежный" Расин, "исполин-Мольер" на протяжении всей 

жмзни остаются для них непревзойденными образцами,х 

Французский восемнадцатый век важен для них прежде все

го идейными исканиями, что же касается его эстетических дос

тижений, то оба писателя оценивают их весьма сдержанно. Они 

почти не упоминают о Монтескье и Дидро как художниках, кри

тически оценивают Вольтера-трагика, не принимают экзальтиро

ванной манеры Руссо.305 Их восхищение вызывает лишь язык про

зы Вольтера и Бомарше. 

Художественная правда - главный этический и эстетичес

кий принцип обоих писателей - это прежде всего отказ от лож-

Hi. й условности существующих литературных стилей.Сказать прав

диво означало для них сказать просто и ясно. Эта требования 

рационалистической поэтики становятся для обоих писателей в 

момент борьбы со слогом романтиков важнейшим залогом истины. 

"Простота - первое из моих божеств", - утверждает Стен

даль (Stendhal, 1955, с. 285). Пушкин в заметке "0 прозе1* 

(1822) призывает писателей "изъясняться просто" (XI, І8).ххх 

х Даже о стиле Корнеля-комедиографа Стендаль отзывается 
Q восхищением: "Я по-прежнему считаю стиль "Лжеца" образцом 
комического стиля" (Стендаль, 1949, с. 581)„ 

хх Стиль Руссо Стендаль называл **1е style с о ob о urne" ("хо
дульный стиль*). 
юо? Здесь и далее все ссылки на произведения Пушкина при

водятся по изданию: Пушкин A.C. Полное собрание сочинений: В 
16-ТИ т. - М.-Д.: Изд-во. АН СССР, I937-I959. 

М 



Речь идет не об "упрощенности*, а о сложной и обогащенной 

"простоте1" новой поэтики (Лотман Ю.М. ,1975,с» 42-58)„"Прос
тоте" и ''ясности*3 оба писателя противопоставляют "расплывча

тость", которая ассоциируется ими с ложью. Показательно,что 

в велеречивости романтиков Стендаль видел отражение "самого 

модного порока девятнадцатого века - лицемерия" (Stendhal^ 

1876, с. 3). Он говорил: "Все расплывчатое - "фальшиво59 

(Stendhal, 1936, v. I, с. 330). Стендаль нередко оппозиции 

"правда - ложь", "ясный - расплывчатый" использует для поли

тических аллюзий. В книге "История живописи в Италии",кото

рая пестрит крамольными и вольнодумными намеками, он'мимо

ходом отмечает "любовь государей к расплывчатому стилю" «> 
"Темный и вычурный стиль облюбовали те, кто защищает дурное 
дело, а люди, служащие правому делу, стараются выражать шо-

ли как можно яснее", - писал он позднее, в 1825 г. редакто

ру "Globe" (Stendhal, 1908, v. II, с. 425). Пушкин, мастер 

политического подтекста, также умеет связать характеристику 

стиля с политическими ассоциациями. Определяя манеру одного 

своего короткого письма Е.М. Хитрову, он вспоминает о стиле 

якобинцев: "Простите мой лаконизм и якобинский слог" (ХІУ, 

32).х 

Однако для них важнее не политический, а литературный 

аспект оппозиции "ясный - темный": требование "простоты" и 

"ясности" языка означало решительное неприятие стилевых юрм 

эпохи. 

Борясь за "правдивый" стиль, Стендаль и Пушкин высту

пают против искусственной "красивости" слога: риторических 

перифраз, беспредметных метафор, формальных словесных ухищ

рений. "Но что сказать об наших писателях, которые, почитая 

за низость изъяснить просто вещи самые обыкновенные, думают 

оживить детскую прозу дополнениями и вялыми метафорами? -

спрашивал Пушкин. - Эти люди никогда не скажут дружба - н 

прибавя: сие священное чувство, коего благородный пламень и 

пр. ..." (XI, 18). 

Оба писателя критикуют искусственность как "высокого 

стиля" классицистов, так и "нового стиля" сентименталистов, 

но главным объектом их критики становится стиль романтиков. 

"Звонкие фразы", "пустая риторика", "вымученный пафос","ме

лочная аффектация", "надутые общие слова" - подобные уннчи-

х Есть основания полагать, что Пушкин был знаком с реча
ми Сен-Жюста (Лотман Ю.М., I960, с. 312-313) и революционны
ми бюллетенями якобинцев. 



кительные определения н© ежодйт с© етрашц работ Отевдайй йо 

эстетике. Особенно достается от меге Иктебртану, ч@й "®©л©« 

р®чі$ый" ©тиль, предназначенный» ш штшт Стендаля, пстрм-

;вать іекудоеть шели" „ етвдовиФет'мшшиью ere постоянных щг 

«евши 

: Простота и ясность прозы органически ©вязаны, по ши#4-

гаго рбоих писателей, с ее насыщенностью мыслью: проза "тре

бует ;мыслей, шелей и мыслей - без не© блестящи® ©нражвнйя 

да к I чему не служат" (XI, 18)^ Писатель обязан искать "едшрн 

ствейное" слово, наиболее точно выражающее мысль: "точно©, 

единственное, необходимое, неизбежное слово" (Стендаль Д978, 

jr. 71 с. 271). Таково же и требование Пушкина: "Точность н 

кротдоеть - вот первые достоинства прэзыи (II, 18), 

Принцип ЭЕОНОШИ художественного материала,, швдвй?®,®» 
шй Стендалем м Пушкиным, распространяется н не только m 

лексический отбор, но и на синтаксис. Закругленные плавим® 

и&ощщ прозы романтиков' (особенно Шатобриаыа) вызывает р®з-

дракфш© Стендаля« Свой стиль он назовет "рубленым етшші®: 

Cl® ®tyl© Ьас .®) и будет гордиться отсутствием'в иш ©фф№-

шрм и "красивостей": " ... ни одной пышной фразы 9 штагде,' 

сталь не воспламенял бумагу ... мм• разу да были употреб

лена теш© слова, как ужасный, величественный, -жуткий..'." 

(SteadMlg 1876, с. 3). 

Требование правда связывается обошм писателям © по
нятиями "народности" и "общедоступности" языка. Подобно %рв@з 

объявившему в "Памфлете о памфлетах" (1825) - йн©<гана 

простонародна" (Курье Поль-Іум, 1957, ©. 295), Стещряь и 

Пушкин с понятием "правдивости" стиля связывают ©то вмттт> 
к народному языку. Уже в своей первой работе 9 посвященной 

проблеме стиля "Об опасностях, грозящих итальянскому-языку5" 

Стендаль, выступая против требования итальянских "пуристов" 

©таетнть словарь от "грубых" @зюв9 наетшв&і на необходн-

"Ж®т связи литературного' яаша с швой народной речью. *ГЬ®-

!н@йщ© оружие народного гетмя - ©г© язык, - писал он. - Іа-
;кая жсшьза шжощ ©т того, что он умен? А многим ли. отлета
ется от ншого человек, 'который говорит на языке, 'понятной 

ещу одному?" (Цит. по: ірід Я., 1967s с. 78).Позднее в трак

тате "Раеин и Шекспмр" Стшадмь будет критиковать Расина за 

тое то тот, угеідая щ)ш®т©щй<тшч@етізу зрителю,иекуествен-
т "очистне" язык т&шж трагедаі от веете "простонародного". 

Пушвгмн ш@ подчеркивает важность швой @®язи литера-

! ткнете яздаа с народаой речыр, бл&тетвортее ввзд йетвме ж 



вмшйог® вдаішш« totem» s «о i он9 подобно Стшд&ш§9 

©ешаетея на пример мтаіьянц в? "Разговорный язык простого 

шрода о.о доетош тшже глубочайших исследований* Аль-

фиеры изучал итальяшший язык на флорентинском базар©: не 

ззд© нам иногда прй@іушйіать®я к московским просвирням*Они 

говорят удивит льи© чштш ш правильным языком™ (XI9 149) „ 
G ©той теш щтшж для художественной практики Стен

даля м Пушкина больше®- значеше приобретает усвоение тра-

дшрй тшттшй шттаж. в яш своих произведений просто-
народа©® начата» Дія Стевдшш st© прежде ®е@г© - Мольер и 

1®ф@да®щ для Пушкмш - §©нвм®нн и Краков. Ваяно м те8 что 

©ш еанм жор шо зкаэт простонародную речь и смело за ее ©чет 

будут ©богащать язшеовуа структуру своих произведений. 

Свою "форааулу53 ©тюк Стендаль дал в трактате иРа©мн и 

Ш©ж©шірй0, только ту яье©у мошо назвать гаистиино" романти

ческой трагедаейи
9 

ияаш которой прост9 жив, блещет ес

тественностью., лишен тирад" (Стендаль9 1978, с, 270) „ Пуш
кин s создавая в это же время "Бориса Годунова5® 9 которого он 

тщдае9 независим от Орецдаля» назвал "истинно романтичес

кой" трагедией 9 каж нельзя лучше воплотил эти требования» 

Одешю близость в теории не всегда ознашет сходство 

в худоаеетэешой практике, В отличие от Пушкина „который цэ-

ни в етие гармонию ( ибяагороднал простота" (Xl s 73)#Kbo-

рааи®рмоетьй (XX, 52), ̂ сообразность54 (XX 9 52), Стендаль к 

ней не стремится* Он вовсе не занят отделкой стиля,, созна

тельно допускает повторы, шероховатости, это принципиаль

ная позиция'"стилевого эготизма19., которая заслужила ему ре

путацию небрежного имаетмрущегои стилиста (Эпштейн bLg Х97?э 

©с ІІЗ~ІІ7)сХ Однако существенно не это различие, а глав

ное сходством оба писателя первые в европейской ш 

русской литературах создает теорию реалистического стиля и 

даэт образец ее блистательного художественного воплощения,, 
"Истинней романтизм" ~ направление переходного этапа 

на пути к овладению реалистическим методом. В его поэтике 

еще много общего с романтизмом. Однако в области языка и 

стиля разрыв с романтиками наиболее заметен» носит„ прин

ципиальный и последовательный характер„ именно здесь реа-

Сходство стилевой манеры Стендаля и Пушкина заметно 
лишь в их автобиографической прозе (переписка, дневники,пу
тевые очерки)9 которой в высшей степени свойственно качест
во, определяемое Пушкиным как ^прелесть свободного, небреж
ного рассказа"о • 



ашзм ране® всего закрепляет свои позиции. 

Сопоставление со Ст ндадем помогает глубже осмыслить 

литературный процесс в России. Пушкинская реформа языка от

крывает новый этал в развитии русского литературного отмдя0 
Если ранее все литературные ішр&вдекия (классицизм, еен-

тиментаяизм, романтизм) в Р еенм щи вслед sa более разви

той европейской стилевой традицией, ориентируясь на нее и 

стремясь ее догнатьщ е Пушкина йішй&етея этап, когда в 
области етмля русскйй реализм тшотшя вровень е лучшнш 

европейскими оброзцб&ш. 
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ІШЖВЫЕ СИМВОЛЫ ПОЗДНЕЙ ПОЭЗИИ МЕЙТОА 

Мзояьда-Габриеяе Г ejH і у ш @ н е 

Литовский государственный университет 

Символизм иоздаей поэзии* И йтеа становится намного йе

не© , если учесть -его яннху "Вдеенде* - »д vision"« Главным 

стремлением в шзні: и в творчэотте данного ©тала был© его 

.делание достичь "единства бытия" - «unitу of being" § ©тр»§-

.лениё к единствуs духовному, образному <> тематическому» . mb-. 

характеризует литературу начала іеіа вообще» Образная •. сис
тема- служит этой цели.-КавдаІ! символ, особенно клшчев&#>, 

.должен способствовать ©ешшшнда шэш им даже нееетлыщж 

••ПОЭМІ в которых он -встречается. 

Например, названия двух сборников "The Tower" (1928 г») 

и "The Winding Stair" (1933 г.) знашнушт два самых яршзе 

©ммвряа его поздней ноазим» Интересно» что эти ©шволы ©вя-

заиы: с биографией Иейтса, взяты от названия его собственной 

бшіні Thoor Ballylee9 EOTopj®, он купил в .1916 г„ Эти ешво-
:лы объединяют оба- сборника. Башня символизирует поэтическое 

уедмрение от ішпучей штт, лестница'обозначает ifyrei подь-
'ш поэта к этой стабильности» 

Уж® в ранних сборниках•сочинений "The Wild Swans at 
1 Gq©4@m СI9I9г»} две поэш упоминают башню Thoor Bally-

Главной темой Мейтеа является тайна человеческой дупщ, 

к^браэы реальности приводятся линь для того, чтобы вира-

эм¥ьг или намекщгть ма оттенки духовного состояния героя» В 

йоэме' "Ego Dominus Tuus89 традиционные образы ручейка, торя

щей щащш у открытой штага, образ »©та, бродящего в лугаом 

е®е¥"е'около старой одинокой' башни, открытой всем ветрам, не 
. яшга&тся традиционными романтическими образам, а в равной 

степени намекают на душевные влечения и настроения поэта, 

творящего евой поэтический мир'и занятого магией,, о чем. гло

жет свидетельствовать'даже присутствие .его символического 

герояs являющегося отражением внутреннего шра поэта -
•МІсЗааеІ Robart es s 

- you «oo still trac© 
Enthralled by the unconquerable delusion 
MagicaL-shap®» , (1, c. 367). 



Внутреннее еоетояше поэта елето © ощршщши ето-;ф|-И 
р«шаш9 комкретщ© peasiir ешешш © абетрактшш раэ^й^фт 

•дадащ собеседников» 

В поэме "№е Baases of the Mo©nw Metes проводит лада!0-! 
.лежи между esosi башней м баіріей Пжатошета ® поэме isMfbt-o-^ 

®а "11 Р©мероаоие е пршцш Athanas®. у Шешш м с башней в 

іартан© Со Ишмера, Благодаря !©тш 'литературным ассоциаций 

еш ешвож башш9 што&ттъ йовыда &®шотда®9 приобрела« 

боле® широкое тодаовагаш. Наконец s, башня олицетворяет 'ейвд 

поэтический труд и в&бшвш® - 3?ан image of .mysterious wžaäo®. 
won by foil" Cl 8 С» 3?3)„ 

В поеяеднеі строфе образ .башш связан е'чем-то ухргдайк 

щим: © образом ночи., темноты„ ж'тучшж мышеі - все эти -кар-: 
тины-в какой-то мере должны намекнуть на духовное еоетояйщ@.: 

поэта9 мучащегося над еоаданйем евонх символов 9 на amoß-'• 
феру загадочного и таинственного» 

В собраниях сочинений "ть© fewer®9 С1928 г») ш wfbs üss$« 
ins stair" (1933 г.) еаш© етавше поэмы объединяются ещ*] 
волами башни и лестницы - вдзф "®he Tower" С1928 pft)s : 

ditatione in Time of Civil Was?" II 1 III части (1928 0)ч 
ИД;\ 

Dialogue of Self and Soul55 (1933 r.)9 ' nBlo©d and the l©oa  . 
(1933 г.). 

В поэме "4 Dialogue of Self am Soul" в сборнике•@очн-
ненкй 8»Sh© Winding Stair and Other Poems" (1933 г») б&ШКЯ 

уже довольно разрушена - вthe broken crumbling battlem^af'o 

Поэт мысленно поднимается по леетшце9 каіс-будто растшрш^ 

ся в воздухе, наполненном эвеадаш м освещенном св том~©т- ' 

деленной звездыо 

Set all your mind upon ta® steep &$c©at9 

Upon the brokena crmibliBg battlement9 
Upon the breathless starlit air9 
Upon the star that;.marks the hidden pole" (19 c® 4Y?Ü>«>' 

Поэма посвящена вечной проблеме smshm и смерти, а-так
же этому никогда не решенное Майтеом антагонизму между во- ' 

обращением и интеллектом» Сабля мз Японии ("Sato's ancient 

blade") символизирует- войну и жюбовь ("emblematical of love 

and war"),но им воображение, ни интеллект не сумеют освобо

див нас от "преступления рождения и смерти", - "deliver 

from the crime of death and birth"0 

Башня олицетворяем ночь„так же] как и духовный ЩЩЩ-; ' 
®m - ночью воображение м ш&ш етаиовятся яене .Пврая <Щ^> 



,гоэш кончается юеторжешнм строкам® во славу полноте внутг 

^реннего шра„ 

"euch fullness in that quarter overflows 

And fells into the basin of the mind" (lf oe 478)« 

Еонщовда, второй чает® шая. Здесь звучат шашугверядаг 

іщм® оптимистические нотки, проеаа®лщярв радоеть бытшг. 

We must laugh and we muat ®iag9 
W© ате blest by everything. 

Everything we look upon is bleat (1, c„ 479)« 

Антагонизм мевду шзнью и щпшвншэ сяршлешшш поэта 

Сна что указывает уже само название поэмы «а Dialogue of 

Self and Soul") решается в rapnomm» в идее единства. Поэт 

согласен примириться со веши трудностями жизни (интеллект 

ведет к небу - "ascends to Heaven") , так как ока-тс и пита

ет его поэтическое воображение , помогает рождению метафор 

для творчества. 
Образ башни не одинаков» как не одинаковы его напол

нения и значения. Меняется облик баши, меняется сшел по

этического ствола. От личного} конкретного поэт переходит 

'к абстрактным философскш категориям, от собственно пережи

того опыта - к прошлому и настоящему Иржавдта. Так, символ 

и миф материализуются», едаваяеь в одаом шогоашшш поэти

ческом символическом обр&ве башш. 

В поэме ині ood smd' Ш® іоов" 1©йтс дазнвает ©bos башда 
символом, эмбяшой (шшш йшвожа и эмбдеш часто @опрм~ 

касаются у Іейтеа) своего поэтического труда, который счи-. 

тавтея вечным в протшштшжоеть уж&ддщэду времени« 

In mockery 1 іщ в s®t 

A powerful ©іаЫ©ш 
And sing it vlay®Q щю» vhyae 

In mockery of a time 

Half fi@ad et Ша top (1, о» 4C0X 

Поэма воспевает spuoe (шфо логическое прошлое-мира» 

а также-прошлое "Ирлаадщ 18 в.) s а башня является художест

венным символом ©того прошлого, - • 
йейтс связывает по аналогии ешвол башни с башшми Алек

сандрии, с образами кружащихся небес в Вавилоне, с движе

нием солнца и луны, а также с башшми Шелли,которые тот на

зывает венценосными силами мысли - "thought's crowned powers 

й® called them once"® 

Прошлое Ирландии ассоциируется у Иейтса с шенаш Голд-

сміта» Беркли» Б рк&, Свифта, которые тоже поднимались в 



эту башню. Увеличивая значимость духовного наследия прошло

го Ирландии, тем самым они подчеркивают пропасть мезду- сов

ременным духовным состоянием общества и не столь уж далеким' 
героическим прошлым. В силу новой современности поэт уже не 

верит и скептически относится к самой шслм © возможности 

ее возрождения. 
Кровь 9 цротая в 1ряаадрщ9 н© инеяи то@Фа8 .оеввервае 

эту лестницу бнжой иет ("> odour of blood on the saoestral 

stair")о Образы наеековак ("t©x5toise~sla©ll butterflies 
•cock butterflies a a couple of a±g&t-=®©thgw)s ©¥@Ä «градаци

онные в-романттаеской поэтикеs тодтаржетат®* «рщщшеть вре

мен м отсутствие стабильности. 

Лишь луна свобода® от преступлений9 и лшдам9 совесть 

которыж не грязнет кровь 9 остается лмшь стреються ж лрш -

к чему-то небеенощуэ воадышеннощуа о^ень уж отдшшшшщг ш 

недостшшшу, символу духовной шстофы. 

le that have shed none must gather there 

AM clamour in drunken йшу £or the moon (19 с 402)5 

Последняя строка перекликается е аотлшйекш фразеоло

гизмом "to cry for the Moon", что ©енач&вт . желать чего-то. 

недоступного 9 недостижимогов 

Символы луны (и солнца) тереюгакавтся © ©дааояом бшшш. 
- башня Вавилона обозначала путь солнца ш луны. 

ооо and Babylon's 

An image of the moving heavens„ a log-book 

• of the sun's journey and the moon's (19 c0 480) 
Она теста от преступлений. В этой поэме башне свойственен 

двойной символизм. С одной стороны, поэт 9. ветошная лропнюе, 

восклицает "this tower is my symbol"! в настоящее та ®щ: 

время убийцы стояли на лестнице этой башни и проливали кровь. 

Вот потому поэт с горькой иронией спрашивает; 

Is every modern nation like the tower 

Half dead at the top? (1, ce 482) 

Лишь луна не может быть запятнана; достоянием живущмх оста

ется емла и кровь. 

For wisdom is the property of the &ead5 

A something incompatible with life, дэтД power 

Like everything that lias the stain of blood 

A property of the living, but no stain 

Can come upon the visage of the moon, 

When it had looked in glory from a cloud (1„ ce 482)0 
Символизм луны в поэзии Иейтса обладает очень широким 



двдпяэоном; ш можем вспошмть, дао в евода -Відеетшй l@f»Q 
распределил участь исторических персоналий,близких ему дру

зей, всего человечества по двадцати восьми луннші фазам {.то, 

же самое ш читаем б поэме "She Phases of the 1оонм(Х9І$ г„). 

Дже в 1903 г. в статье "The Symbolism of Poetry" lefee pae-

ікртает свое'глубоко-дафрлогачесйбе понятие лунного симво

лизма и, следуя древней кельтской ^рэдітдіи, обожествляет; 

'презде всего 1уну„ ; 
вIf I look at the moon herself and remember any of her: 

ancient name© and meanings, I move among divine people and 

'things that have shaken off our mortality, the tower of ivo

ry«, the queen of waters,, the eMning stag among enchanted 

woodsa the white hare sitting upon the hilltop, the fool of 

Faery with its shining oup full of dreams,. a«d it may be9 
"make a friend of one of those images of wonder" and "meet 

the bord of the air" (29 ce 461 - 462)0 

Вот потоку в этой поэме поэт етрештся к луне так же, как ж 

к древнему мифологическому символу. Луш. . шдшша. особым 
ешелом, от является источником поэтического видения ("her 
ancient names and meanings"), благодаря, которому поэт может 

даже вебросмть свою смертность5® ("shake off our mortality")e 

Іуиа является своеобразно!" эмблемой искусства - всегда час

тая«, незагрязненная ("the purity of the unclouded rnoon'^ "sev

en centuries have passed and it is pure"; "the blood of in

nocence has left no,stain"). 

ікеныо ж этому стремится поэт,'желая отойти от крова

вых злодейств насилия окружающей его действительности» 

Еще сложнее наполнения символа баш® в поэме "The 

Sower"«. Разум постоянно возвращает поэта на земли из мира 

поэтического, воображения и мечты. 

Развивая тему разума и воображ гая, затронутую в преде-

дущ©і поэме "Blood and the Moon" s іейте решает ее здесь н@-

шшлыо иначе» 

Поэма начинается раесунденияш поэта об антагонизме 

мевду воображением м разумом» Как традиционно полагается,, 

ет&решщій поэт дожей был бы удовлетворяться разумом, фаю-

ЗОфвВШШ размышлениями ("Chose Plato and Plotinus for a 

(1» e. 409), предаваться абстракциям, (»deal in ab -
straet thiags")e Но Мейтс не может согласиться е этю ноло-

,ж©ш@Мо Его воображение расширяет граимцы видимого, когда 

шеается прошлого, легендарных времен. Возникают ирландские 

летезды и сказания, которые, в поэме символизируют начало вееж 

начал - жизнь, смерть, любовь. 



Бажня возвышается над всеми тши раееказамм, воспоми

наниями, мечтами поэта, становится местом обитания поэти

ческой души, началом творческого акта. Зубчатая стена этой 

бадам символизирует уединение поэта, способного связать прош

лое с настоящим, сблизить их« Образы фундамента дома(»foun

dation of a house")9 дерева, растущего та земли ("treelike 

a eooty finger starts from the earth") (I, C. 410), наде-; 

лены шфожогшчвскнми аееощацгшш и гюдтаерждата мде® о по

стоянстве и всеобщности тем, образов ш символов поэзии Mäh 
ea (Homer, Helens Hanrahan, Great Memory, etc)« 

В третьей части поэмн Иейте предается воспоминаниям • о 

героическом прошлом Ирландии (имена Берна и Гратана стано

вятся национальными символами), говорит о бессмертии искус

ства. Поэт окончательно отвергает холодный рассудительный 

путь рацуща, 

"I mock Plotinus' thought 

And cry in Pläto'a teeth" (19 o® 415)» 
Воображение и мечта человека-способны сотворить все? 

создать луну и солнце, рай на земле 

Being dead, we rise., 

Bream and so create 

Translunar paradise (1, c« 415) о 
Воспоминания являются 'неотъемлемой частью -этой. -мечтн, 

См©рть может показаться лишь отдаленной тучей на угасающем 

горизонте или сонным криком птицы, покоящейся в глубокой 

тени. Духовная жизнь, мечты и стремления своей универсаль

ностью преодолеваю? временное явление смерти.. 

Во второй чаета воэмн »Meditations in lime of Civil War" 
(1928 г») ©швол лестницы означает уединение поэта; лестни
ца связана ео свечой и исписанным листом бумаги; в подобной 

обители должен был трудмтьея Мильтон , создавая поразитель

ные ко ©кепрессти и пжастіке образы, подсказываемые вообра

жением : 

II Penseroso's Platonist toiled on 

In some like oh&BЪ г (1, ce 419) о 1 

Башня аш@ол&8шру®т ст&ртзу: "an aaexent bffidg© and . a 
more aacient tower'5 s образы природа ешвоякшаруит -огдащш-' 
ірсть и беспокойство нозта -

"old ragged elme9 old tboras іша.ша©гаЪ1е-и(1, с© 419)«, 

Поэтмческие образы, но штмм 1©йг©&<, ташіе м іуі? рпжжшьл« 

на бесплодной земле. Речь вдет о силе поэтического вообра

жения, которому поэт отдает -предпочтение перед разумом. Кра-



•еота розы является лишь поэтической; ее реальность не очень 

интересует поэта. 

"An acre of stony ground 

where the symbolic rose can break in flower" (l,c0419). 

Башня является обителью поэта, отсюда он следит завеем 

происходящим; она является также символическим обозначением 

разума в плену земных забот» Разум постоянно возвращает по

эта на землю, из мира поэтического воображения и мечты.Кар

тины реальных мучений не оставляют Йейтса в покое; в своей 

башне он страдает от боли и, стоя на лестнице, размышля

ет о том, что должен был бы заняться каким-то другим, более 

понятным всем делом, чем поэзия. Башня становится теперь 

"башней из слоновой кости", в которую удаляется поэт от го

рестей и тягостей мира 

I turn away and shut the door9 and on the stair 

Wonder how many times I could have proved my worth 

In something that all others understand and share 

(1,0.427). 
Проблема "маски" все еще мучает Иейтса; дилемма между 

поэтической и активной сущностью человека не дает ему покоя, 

но в этой поэме перед настоящим ужасом, совершающимся на его 

глазах, Иейтс предпочитает путь искусства, абстрагирующего

ся от земных радостей и реальных забот. 

The abstract joy, 

The half-read wisdom of daemonic images 

Suffice the ageing man as once the growing boy 

(l,ce 427)® 
Разбор двух главных символов в поэтической стете&е позд

него Иейтса может отчасти объяснить эволюцию внутренней ди

намики поэта. Ни один поэт масштаба Иейтса не мог принадле

жать лишь одной школе; большие поэты перерастают свои изна

чальные школы. 

Иейтс творил в период заката символизма, и хотя б его 
поздней поэзии мы обнаруживаем влияние многих течений, сама 

символистская система, которая со временем усиливается, и 

вся сложная ткань символов, значения которых переплетаются 

и обогащаются, позволяет нам считать Иейтса поэтом-симво-

листом в первую очередь. 



Л и т е р  а  ' т . у  р  а  

•jilt, Ра я Russell9 К» A« (ed®) • The Yariortom Edition of. the 
Poems of We B® Yeats® Hew York, 1971 (I)® 

>Yeats„ W« В» Essays feat Introductions. lew York, 1962 (2)«. 

KEY SYMBOLS Ш YEATS•S LATER POETRY 

la So Geniushiem 

S u m m a r y  

A comprehension of Yeats's later poetry would not be 

complete without a consideration of his philosophical work 

"A Vision"9 which throws ample light on many of his later 

poemsо 

In his life and work Yeats aimed at attaining a "Uni** 

ty of Being" which was the focal point t>f his symbolic poet

ry,, His thematic concerns are best expressed in the titles 

of his late collections of poetry; "'The Tower" (1928) and 

"The Winding Stair" (1933)9 the symbols being manifest in 

his earlier poems as wello 

Many of Yeats5s symbols repeats, passing from one stage 

onto the other3 always expanding their range of connota

tions о No poem can be understood without regarding its as

sociative links marked by the same symbolse The poet is 

constantly torn between the two extremes of the facts of 

life and the poetic flight of imagination® 

Like every artists Yeats believed that his best part 

belonged to Ms poetry rather than his'life9 however, the 

plight of Ireland could not leave him indifferent;Ireland's 

past and present unite in his staple symbols of "The Tower" 

and "The Winding Stair". 

The backbone of Yeats 's symbolic system permits many 

influences of the time (the '30s of the XX century)», but 

the backbone is there© 



эжпш іжши "4дотмои и моноида шшьтш "жсвд&с 

Нина Дьяконова 

Александр Ч а м е е в 

Ленинградежий государственный университет 

Английские шэты-рошнтикн придавали чрезвычайно боль

ше® значение вопросу о литературной ориентации ж преемст

венности» Демонстративно порнв&я е просветительским класси

цизмом, большинство из нет объявляли еебя поклонниками й 

продолжателями традиций народного творчества, е одной сто

роны, и поэзии Возрождения - с другой» іх кумирами станови

лись в первую очередь те худоаншш прошлого, чей генмй н 

подчинялся диктату раз и навсегда установленных нр&важ; Дкь 

те, Петрарка и Боккачо, Чоеер, Спенсер и Шексшір, из более 

поздних - Мильтон и Чаттертон - вот гдаэше божества на ро

мантическом Олшаше. 

Исследователи давно ш е полным оешвашш отмечают ог

ромное влияние Мильтона на всех без исключения' поэтов анг

лийского романтизма(Датен. НЛ)„4 1922; lllf@a• s-feadies9I978, 
TO3L SI, ро 5I-II4). Блейн, Вордеворт, Кольрида,Байрон,Шел
ли, Ките - все они восторженно перед нш преклонялись,' по

свящали ему стихи и даже поэмы, считали его образцом граж

данского мужества, беззаветного служения родине и • иеку©©тэу. 
Впечатляли суровый героический облик Мильтона, его глубокий 

философский ум, масштабы созданного и поэтического мира,вее-
объемлющий характер его поэтических обобщений«, 

БЛ ЙЕ развивал в своем творчестве бунтарские и религи
озны® мотивы поэзии Мильтона. Кольрмда провозглашал его ро-

мштнетм и наряду е Шекспиром противопоставлял писателям-

кяасемцистш. Вордеворт обращался к великому соотечествен

нику в одном мз сонетов цикла, посвященного национальной 

свободе (MilfconS  o.a sbouldst Ъ© Xtviag at tikis Hour) 5ощу
щал еебя er© духовным наследником и творчески усваивал его 

худокеетвенмш принципы. Ките подражал автору "Потерянного 

рая" в "Гииерионе" , учился у него литературному мастерству 

ш искусству быть но тш~гра®дагашом0 Байрону был особенно 

близок иконоборческий дух поздних произведешь МильтонаДІре-



в!»шм етяэь образа байроновек го Лщіфера СиКшшга) @ 

шжет швсіш Сатшоі вполне очевидна* 

Потататежем Іюіьтона с сашк ранншг лет был і Перси 

Вши 1е»|$8 На протяжении всего своего недолгого творчее-

mvo Hjfi он ввдет в Мюьтоке. родственного е©б@ т духу 

п©ет&„ не раз упоммн&і его имя в письмах т теоретических 

еочиненЕШх,, праелавля® его прозой ш етвдшш. Как ж Байрон, 

Ш жш превшіе всего ценил в поэзии и публицистике Мильтона 

прошэьшязщий ш. тираноборческий пафоса Грш его л®тш9 пи

шет доэт в© фрагменте "Дух Мильтона55,, довен потрясет !9щ®~ 

в&эме.трбны, неправедные алтари, тюрьш ш крепости55 (Sh®l^ 
Х@у РэВ«.9 1914, р. 627). В "Защите тоэзши® Шелли, называет 

Мильтона - наряду с Шекспиром м Данте - одшш из тех поэ

тов-философов, Инепрмзианшн законодателей икра", чья fso-

ремш всегда оказывали'и будут оказывать могучее воздейст

вие на нравственное состояние человечества (Eb@XX®j роВ©0 

1888, -г® II9Р» 30) „ Здесь же, в "Зшрте поээш^айтор пред
лагает ноше, впоследствии очень влиятельное тояюишш "Ш-

терянного раяи и, в частности, образа одного из протаго

нистов по©ш - мятежного Сатаны (рв 25-26). 

Как известно» в 1821 г* Шешда приступи® ж работе над 

исторической дршой "Карл Первый" , в которой обратился к 

еобга?шш английской революции 1640-х год©!* В списке дейст

вующ®: ящ др^м''упомянут Мильтон» И хотя в пяти псршж сце
нах, жоторые Іеяім успел написать, он не появляется,неяруд-

но предположить, что в ©го лще автор намерен бьш запечат

леть образ позта-гразданта® и поэта-пророка, непременного 

борца против монархии,,, пламенного свободолюбца9 наделенно

го Прометеевыми чертами» Остается лишь содадеть, что тра

гическая габель поэта в 1822 году помешала ему осуществить 

этот интереснейший замысел. 

Шелли превосходно владел мильтоновским наследием, бил 

буквально пропитан мм, и это легко объяснить - слишком мно

го созвучного своим шслям, чувствам, идеалам он находил 'в 

произведению?: прославленного соотечественника. Здесь и по» ' 

яитическак сторона - восхищение революционера XIX зека ре

волюционером ХУП века; здесь и преклонение перед высокой 

нравственной атмосферой.и гразданскш пафоеон творений 

Мильтона; здесь, наконец, и признание достоинств Ммьтота-

з^удозшика,. увлечение возвышенностью и универсальностью его 

поэтического мира» 

Моторики литературы прослеживают влияние Мильтона на 



•многие произведения Шелли, в частности и в особенности - на 

его лирическую драму "Прометей освобожденный" (Baksr С 

1940, vol о 55, Но 89 р. 585-589*). Действительно 9фнл©с«фш~ 

ность содержания, насыщенность символикой., космические мас

штабы конфликта и сама атмосфера шеллиевской дрш, суровая 

м героическаяs сближают "Прометея освобожденногои с эшгаее-

кнм полотном Мильтона. Связь Шелли с ним - не внешняя, не 

поверхностная, но сокровенная. Она свидетельствует о глубо

ком проникновении молодого поэта в суть фил о софшз- поэтиче е-

ких обобщений автора "Потерянного рая"» о творческом уево-

енш учеником художественных открытий учмтеляо 

В предлагаемой статье рассматривается только небольшая 

часть проблемы "Шелли - Мильтон" - воздействие мшштоновекой 

элегии "Лискдас" (Lycidas, 1637) на одну из п©еж@дніж поэм 

Шелли "Адонаие" (Moaaise182X) 0 Разумеется9 влияние Миль

тона было не единственным с Оба поэта испытали и некоторые об

щие воздействия: авторы пасторальных элегий9 писавише .на 

дорийском диалекте древнегреческого языка (Іеокрит - •"Идил

лии" „ Вмон - "Плач по Адонису" 5 Мосх - "Плач по Ен ну^Вбр-
. гили® с его "Буколмкаш" 9 .Петрарка - автор йТрііумфови

9Спен

сер создатель "Астрофеля" и "Календаря.пастуха" - ве© они 

могли повлиять на Шелли и прямо, и опосредованно,через Шжь-

tohSo Однако«, думается, именно !®Лисйдаест стал отправкой fo^s-

кой творческих поисков автора "Адонаиеа", именно он дал об

щее направление этим поискам и предопределил в какой-то ме

ре прочие влияния. 

"Лисидас" был посвящен, как известно, памяти Эдварда 

Кинга, соученика Мильтона по Кембриджу, одаренного,как и он, 

блестящими способностями, как и он, сочинявшего стихи и го

товившего себя к карьере священника. Летом 1637 г» Кшр уш~ 

кул при кораблекрушении недалеко от берегов Англии. Друзья 
по университету почтили его память сборником стихов, вклю

чавшим около 20 произведений на латинском„ греческом и анг
лийском языках ("Obsequies oa the death, of lj?e Edwellag| 

1638). Среди них была опубликована и монодия Мильтона, под

писанная инициалами J оМ»4"*" Имя героя элегии - Лисидае (Ли-

"+ Приводя убедительные сопоставления текстов обоих по
этов, С Вейкер не без оснований утверждает, что автор кни
ги "Влияние Мильтона на английскую поэзию" Г. Хейвен недо
оценивал воздействия Мильтона на Шелли (см.г р. 585). 

-н* Сведения, об истории создания "Лиеидаеа",основные 
T01EI поэмы м подробнейший комментарий к ней приведены в кн^ 
Soöäous© LOS.POS Bush DO9 1972«, 



кид) - было заимствовано Мильтоном из античной пасторали 

( Феокрит - "Идиллии", Ш; Вергилий - "Буколики®8, IX). На

писанная, по словам автора, на дорийский лад поэма пред

ставляет собой почти целиком (185 стихов из 193) монолог 

пастуха, оплакивающего раннюю смерть друга8 некогда разде

лявшего с ним все тягота и радости пастушеской жизни. 

В І82І году Шелли* потрясенный известием о безвремен

ной кончине двадцатипятилетнего Даона Китса,собрата по пе

ру, поэзией которого он в последние годы восхищался и за 

творческим развитием которого следил с живейшим участием9 

не мог не вспомнить иеиолквнные_ глубокой печали строки Миль-

тоновой элегии, посвященные юному пастуху» певцу природы, 

как и Ките з погибшему в расцвете таланта с 

«а» Lycidas is d©ads dead ere Ms prime9 
louag b^cidssg @s& hath not left .Ms реев о 

Who would not sing for Imeldas?0 о (Imeldas§ 8=10) 
Задумав написать поэму на шерть Кмтса и подыскивая 

наиболее адекватную художественную форму для воплощения сво

его замысла, Шелли, вдохновленный примером автора "Днеида-

caw, обратился к традиции классической элегии. Особого упо

минания заслуживают в этой связш два произведения смцилис-

ких поэтов - "Плач по Адонису" Биона и иПлач по Bmanf Мос-

ха„ По мнению исследователей, у Биона Шелли привлек поэтично 

и тонко рассказанный, проникнутый светлой грустью шф об 

Адонисе и Афродите, у Мосха - мотив скорби о поэте, погиб

шем от руки врагов (King-Hele В®9 1960э ps 304f Самегоп Ж0 

1974, р» 432). 

Подобно тому, как в элегии Биона Афродита оплакивает 

сына Адониса, у Шелли муза Урания скорбит о гибели Адонаи-

са. В греческой мифологии богиня любви выступала в двух 

ипостасях - Афродиты Урании (богини небесной любви) ш Аф

родиты Пандемос (богини любви земной)* Уранией именовалась, 

кроме того, муза астрономии; к ней как властительнице не

бесных тел взывал Данте в "Божественной комедии", прежде 

чевя петь о рае. У поэтов Возрождения (Спенсер, Дш Бартае) 

Урания стана покровительницей высокой эпической поззим0 В 

"Адонисе" образ Урании, хотя и допускает двоякое прочтение» 

ассоциируясь и с образом богини небесной любви, и с обра

зом музы+, должен быть истолкован, по-видимому в однозна»: 

+ Различные трактовки образа в поэме ИГеяям ем»: ШИвт 
М®9-1959s Р® 237; King-Hele D»s 1960» p. 304-305j G®e©r®p. 
K.Noj 1974, p. 432-43З; Anderson Ee, 1975© P« 219-222. 



по зашсяу автора, Урания - ыуза поэтического вдшшоввшйра 

йшш муза, к кошарой обращался Ммяьтон в I и III штгт ®Щ~ 
jTegimHoro раяи„ Н@ случайно ее имя-появляетея ® IJ 

|иДдрнаиеа", целиком посвященной Мильтону, "вдаетителю 6т-

;ш@р?нш: звуков", чей "чистый Дух все еще царит шд.зштеі®^ 

іне случайно автор призывает ямузыкальнейщрз мз шшшя-ьщвщ9 

н © в ь пролить слезы над могилой поэта ~ в этот раз ®ід 

м гнлой "самого юного и самого любимого " ее ежа,, кщтта» 

Китеа, - напоминая ей о том, что она уже шшкаяа ковда-тв 

смерть трех "сыновей света" (Гомера9 Данте к Мшгьтона). 

На связь поэмы с элегией другого древмегретеегаге ада>@-

ра, Мосха, указывает сш Шелли, предпосылая ̂ Аденшеу® щ-

сколько строк мз "Плача по Биоцу": "Яд тсщжт та®« ут9 

Биои, - ты узнал вкус яда. Таких ует кан твои жтщжщ. ед ~ 

ужели не стал он слааце? У кого из смертных доетазш ж©©!?©»®-

тй подсыпать яда в твой кубок, у кого из слышавших тв©й го

лос поднялась рука убить тебя?" (Shelley Р«В., 1978, р. 385). 

С эташ строками непосредственно перекликается ШУІ ©?р@фа 

поэш Шелли, обвиняющая в гибели Адоншса его анонммног© ху

лителя - "безымянного червя",. "лишенного муха зяобноте убаі-

щт (Adoaals, ЖХМI, 316-324). 
Шелли знал, что Ките умер от чахотки, но был убежден, 

что к трагическому исходу привела поэта травля, которой • на 
протяжении многах лет его подвергала реакционная жріетіа, и® 

желавшая прощать ему га Плебейского" промехоздшет, ш «-
тературного и политического радикализма (подроби©© ©б этом 

см.: Дьяконова Н.Я., 1973, с. 85-86). Запечатлев в "Адрнет-

сеи обаятельный образ юноши, чья жира обещала д лго щр@-

вать мир своими волшебными звуками, но умолкла навек, -Ійежга 

призывает "Каиново проклятие" на головы тех, кто иоіубмі пев

ца (AdoaaiSj XVII® 151-153)® Одна за другой перед шелешш 

взором автора проходят фигуры Чаттертона, Сидни, Іужана -

поэтов, подобно Китсу, отмеченных печатью гениальности »по

добно емуj безвременно погибших в борьбе с "драконом",в етет-

кновении с жестоким и неправедным миром (Айошіз9 XL¥S 3S?-

405? mil, 237-238). 
Примечательно, что и в элегии Мильтона печаль об умер

шем друге сливается с гневной политической диатрибой: уеташ 

апостола Петра, принимающего в рай душу Лиеидаеа, автор вы

носит суровый приговор бесчестному, радеющему только о себе 
духовенству и епископальной церкви. В элегии возникает выра

зительный аллегорический образ стада, пасомого дурныш па«-



тмрями и становящегося поэтому легкой добычей волка (Ьуеі-

das, '1:Ч^"=130)в 

У "о'ё&их. поэтов элегия еоединя тся с инвективной, погре

бальный плач - с обвинением, скорбь - с гневом. Но если у 

Мильтона строки о горестном, состоянии паствы - это отступле

ние, взрыв негодования, который не связан е центральной те

мой - скорби по уедгапему, то у Шелли гнев и скорбь - нераз

рывное единство9 глазная тема произведения: поэт Адонаие по

гиб от руки врагов - <фкон Ките пал жертвой политической трав

ли, ш эта травля - часть мировой несправедливости,часть тра

гедии жизни,-представляющей уродливое нарушение то го,что быть 

должно, что соответствует вечиш истинам красоты и человеч

ности4. 

Хотя.возраст Шелли и Мильтона в момент сочинения элегий 

почти до месяца совпадает (кавдому из' них. должно • было вот-

вот исполниться 29 лет), нельзя забывать о том,что "Лисидае" 

принадлежит перу поэта, у которого все еще было впереди,тог

да как у Шеяяи поэма - известный итог предшествующего разви

тия. К 1637 году Мильтон из всего написанного им за полтора 

десятка лет опубликовал только два произведения (сонет "К 

Шекспиру" и маску "Комуе"). Оставаясь безвестным чіетающей дуб-

лике, он посвятил ашогие годы изучению языков, на^ук и искусств 

в надежде создать когда-нибудь эпическую поэму, которая 

прославила бы Англию и ее литературу. В элегии "Лисидас",оп

лакивая смерть своего сверстника, Мильтон размышляет о брен

ности жизни и о своей собственной судьбе - судьбе человека, 

вступившего на тернистую стезю поэта. Верен ли его выбор? 

Стоит ли, "презрев утехи", ценою "непрестанных бдений" поку

пать "щедрости Муз, на милости скупых", если "слепая Фурия" 

в любой миг может оборвать нить и без того краткой жизни?(Ьу~ 

eiüas9 64-76). Автор решает этот вопрос в духе религиозного 

оптимизма, утешая себя мыслью о вознаграждении, ожщрощем пос

ле смерти человека, отдавшего жизнь служению высоким целям 

(Lycidasg 76-84)в 

В отличие от Мильтона, Шелли ко времени написания иАдо-

начса" уже опубликовал свои лучшие произведения. Почти все 

они были встречены холодно, а то и просто враждебно официаль

ной печатью и не принесли поэту популярности среди читателей. 

+ Органическое слияние разноречивых чувств, стремлений, 
мотивов в рамках единой теш составляет вообще характерную 
тенденцию романтического искусства, прослеживаемую и в" по
эзии Байрона, и - позднее - в произведениях Л рмонтова,Бар-
бье, Гюго. 



В "Адошіксе" он изображает еебя слабым, нетерзаииш неудача-

„ш существом, "одиноким, как последняя туча " рассеивающейся 

бури®- (Mornis g iZSl-HZrtr)« По законам романтического твор». 

чеетіа автор сливает свою судьбу с судьбой оплакиваемого „ Соб
ственно элегический мотив, Mo#» скорбм о покойном, сближаю
щий йАденаисай с "Лмсидасоми 

8 .оказывается вместе с тем под

линен у поэта-романтика более глубокому и всеобъемлющему,чем 

у его предшественника, замыслу: если Мильтон оплакивает в 

"Лиевдасе" участь юного певца, ставшего жертвой трагического 

случая, то Шелли, оплакивая Китса, оплакивает и свою собст

венную судьбу и одновременно - на более высоком уровне. - го

рестный удел поэта вообще, удел поэта в несовершенном, чуж

дом поэзии, страшном мире, где "судороги, страх м скорбь унш-

тожает? шЬ день за днем и холодные надежды, как черви, кишат 

в нашем живом прахе5' (Adonaiss XXXIX, 349-351). Законы жан

ра, соблюденные у Мильтона, нарушены у Шелли в согласим е 

характерной для его времени романтической ломкой жанров. 

Ближе всего Шелли следует автору "Лисидаса" (и канонам 

античной элегии) в первых 37 строфах своей поэш. Виртуозно 

подражая Мильтону, Шелли стремится, по-видимому, к тому,что

бы вызвать у читателя соответствующие литературные ассоциации, 

создать у него иллюзию встречи с чем-то давно знакомым и 

близким. Влияние Мильтона по.большей части органически рас

творено в поэтической ткани "Адонаиса": образно говоря, "Ли-

смдас" присутствует в шеллиевекой элегии как воспоминание, 

$ак тревожащая душу полузабытая мелодия» Такого рода худо

жественный эффект достигается автором с помощью самых разно

образных поэтических приемов и средств - от воспроизведения 

отдельных цепочек рифмованных в "Лисидасе™ слов (типа звге -

year - dear, love » above - move, dead - bed, youth - ruth и 
т.д.+) до широкого использования в поэме образов ш мотивов, 

навеянных Мильтоновой элегией. Таковы, к примеру,строки "Адо-

наиса" о красоте славы и бессмертия (ср.: Lycidas, 70-84 -

Adoaals» ХХХУІІІ, ХЬ¥, XLVI, LT). Таков возникающий в "Адо-

наисея образ "горных пастухов", скорбящих, подобно пастухам 

Мильтона, над могилой своего собрата-певца (ср.: Lyciäas,45-

49, 165 - Adonais., XXX - ХХХУ)++. Таковы в "Адонаисе" многие 

+ Ср.: Lycidas, 2. 5, 6: 177. 178, 180: 166, 168: 163, 
164. - ideaale, 139» і40, І4Й; 37Ž, 37̂ , 37Š; 30">, 30§; 143, 
144. 

"И" В портретах четырех "пастухов", нарисованных в злсіий, 
современники без труда узнавали Байрона, Мура, Хента и самого 
Шваяи - штатов, близких Китсу по литературным и политическим 
убеждениям. 58 



друше ©брада, метафоры,, ©раш©шя+; 

Как и Ішімюн, Шелли традиционно открывает ©жешш, ш-

f общешшш. о нретшш: ев ей ©корбвп вюялшвежо «і т®р £&зв 
іАйтмІв » Ь© 1® ішііи (M©a®tse I» 1) шеет параяя&яш. 

' шш&оновекое "f®® Imelda© і® &oad0d©ad ©те bis -ргіа®и С^ 

feiiapg 8)0 Как и іміьтон, еледуя классической традиции» .поэт 

.•ирвш-йііае^ s^rsy ©ітакать-погибшего: обращение к Ураиии. y.ffle®-
• мш ІпШЫд s^lm©h©ljr @Ші©э?0' «als® aad ш©рІи. м "Whexe w®rt 
; Ьші, ®£gM?y H®feke®e»o /  @a M®a®is died?® - Mmais9 ІЦ 
20; II» I0-I3) оказывается созвучным обращают автора й1®~ 

евдаса" к девяти шуэш ("Besi&.then» Sist©a?ss ©f the ааетей 

®@11оо®и,- Imeldasfi 15) к к шшфм (и1Ьег® wb j©b ®yrap3iasg 
wkea; t&© xs®a©3?s©X©@s. deep / Closed о®er the head ©f j®& 
t@m& iy©ldas?K «• І^еііа р 504?1)<s 

1 та j и другая хюэіш глубоко вросли в античную культу

ру s в шф„ М в той j и в другой - шф воплощает поэтичесіше 

м прекрасное начало дазни, озаряет наадое явление і жавдую 

.деталь внешнего мира, одушевляет mi* J о§ош, авторов, щп 

у ix античных предшественников, о емертм шныж певцов скорбят 

вся природа.У Мильтона о Інетдаее герюет хо в лесах и пуе-

тыншж гротах; помрачнели ивы-и зеленые заросли орешника,щ® 

недавно радости© шумевшие в ответ на его напевк (bgreid©®8 

39-445. Луга м долины должны принести дань своему певщг9уб

рав его печальную могилу цветами всех красок и оттенков (by-

eidasg 133—151)« В поэме Шелли Весна«, узнав о кончине Адо-

наиса, обезумела от горя м сбросила свои распустишмеся поте

ки, как осенние листья; среди безмолвных гор Эхо, лишившись 

голоса 9 глухо шепчет его стихи и питает ими свою печаль ;рао-

пущенше волосы и глаза Утра сверкают от слез, и оно не м@-

жет возвестить приход нового дня; стонет гром, бледный шсешз 

объят тревожным емом, рыдают дикие ветры (Adomls^ II8-I44)» 
Вовлекая, как и Мильтон, в число .скорбящих самое при

роду, Шелли вместе © тем придает свое! элегии несвойствен

нее "Імсидаеу" фмлоеофеко-пантеистичеекое звучат©! поел® 

смерти Адонаис-Китс становится частицей того очарованияа ко

торое он воспел цри жизни; он соединился с природой» его хи

лое слышен в ее музыке - будь то мелодии сладкозвучной ноч

ной птицы или стенанья грома (Monais8 ЖЯІ9 370-372) „Отныне 

+ 0ро, напр о I grim Wolf (I^eidasj, 128) °» hesdsd w©lv@s 
(IdonaiBg ЖЛГІ1Іs 244)? feail thoughts (X^eidas§ 153) -frail 
loa (AdoaaiSj, ШІ» 271)? ср. таіше: Imeldas« Ц7 - Adeaais« 
lp 3? Tig 48 я ToД® 



И© ig а porbioa of th® 'lowliness 
WM©k ©ae© іш шй,© аог lowly«, «>. (Acl©mls93aiII9379»380) о 

В соответствии е канонами ааіфа» мотав скорби,как пра

вило« вытесняется в элегии иным - светлым ж жизнеутвервда-

ющжм - мотивом: она завершается словами утешения, призван

ными змеріть печажь^смягчить горечь уіраты,осушить сіезы на гла

зет скорбящих. Ни Мильтон, ни Шелли не отступают от этого 

правила: горестные» проникнутые общением непоправимости 

случившегося причитания пастуха в "Лиеидасе* С"»..' аош thou 

art gone / Нои thou'art goM? aad н®¥вг. mast return^" - ly-
cidas, 37-38) и столь же беспросветно-мрачные ламентаций ав

тора "Адонаиса" ("Не will атак© по'mos©9 ©h9 nev©a? morel" -
Idonaisj УІІІ, 64; XXII, 190) перекрываются в обеих элегиях 
гимном торжествующей над смертью неиссякаемой мощи природы 

и духа. Чем ближе ж завершению, тем громче и уверенней зву

чит в поэмах мотив "не плачьте яеі* 

W®@p по яшм д woeful sheiihosä.ag теер ao аотеэ 
Рог liycidasj your sorrow j Is not dead»,,® (Lyeidas 9165-166). 
He livssj h© wakes-~ 0tis Death is deaür not fe©§ -
Monro not for Adonais.«» e (Mosaiss ЖЫ9 361-362)® 

При очевидном сходстве приведенных здесь отрок, идеи, 

питающие их, в каждой из элегий различны. Мильтон,возглашая, 

что его герой жив, исходит из традиционно христианского пред

ставления о бессмертий души. В его изображении прекрасный 

Лисидас после смерти занимает место подле господа, в ссше свя

тых. История, которую рассказывает пастух, приобретает в 

заключительных строках поэмы черты чудесного мифа: погибнув 

в морской пучине, Лисидас становится "добрым гением",духом-

хранителем техj кто вверился коварному потоку (Lycidas?165-

Х88)о У Шелли Адонаис не.со святыми свят, а среди бессмерт

ных великих занимает принадлежащее ему по праву место: его 

дух, как негасимая звезда, будет сиять отныне из глубин веч

ности (Moxxsis, LIV, 493-495). Образ Адонаиса-звезды в эле

гии Шелли - не часть местного предания (типа мифа- о добром 

духе-хранителе), а воплощение веры поэта в потенциальное 

могущество человеческого духа, способного, благодаря своим 

деяниямs попрать самое смерть. 

Если первая часть "Адонаиса" (строфы І-ХХХУІІ) во мно

гих отношениях близка элегии Мильтона, то вторая его часть 

(строфы ЖХІІІ-ІЗПГ) своим пафосом и заключенными в ней иде

ями существенно отличается от "Лисидаса". Историки литера

тура по-разному интерпретируют смысл завершающих 18-ти строф 

ьо 



поэш Шеллио Большинство иееледо вателей подчеркивает еветь 

его мдеі с платоновским идеализмом (Bakes- Cag 1948s. р„ 242; 

lotopoislos JoAog 1949g p0 298;. Wilson Hos 1959, pe 235» 243-
246; Kiag-Hel© De9 I960,, p. 203, 311); другие настаивают на 

материалистической их основе (Bloom H«, 1978, р» ЮШТП-

XXXIX); третьи говорят о скептицизме поэта (Cameron 

1974, р.'153-165,439-444ХВ отечественной науке внмшше,гак пра

вило, сосредотачивается. на материалистических тенденциях воз

арений Шелли (Елистратова А.А.,1960,е„ 389 , 391, 395,Микмр-
тумоваЕ.В», 1970, с. 5; Карнуишн В„А<,, 1982» @0 8-8 ІІ)+. 

Хотя'Шелли до конца жизни сохраняя верность №тертаіме~ 

тическим идеям, нельзя, думается, игнорировать то обстоятель

ство, что в поздний период жизни поэта, в отличие от.ранне

го » преимущественно материалистического , периода, серьезное 

влияние на его творчество оказала платоновская философия.Это 

влияние, ок^тимое в "Адонаисе" даже более, чем в другие позд

них произведениях поэта, было подчинено общей эволюции фило

софской мысли Шелли, которая развивалась,, как ж вообще фило

софская мысль романтической эпохи, в сторону идеализма (Дья

конова H.H., 1978, с. 139, 131, 132-133). 

Шелли не разделял догматической веры в зереткаиекую вдет 

бессмертия души, но, с другой стороны, он не хотел удовлет

воряться и простым признанием того, что человек, высокий дух 

которого проникает в тайная тайных природы, создает прекрас

ные произведения науки и искусства, смертен. "... Поскольку 

поэт, - писал он всего несколько месяцев спустя после окон

чания "Адонаиса", - обязан посвятить себя служению здеям,воз

вышающим и облагораживающим человечество, пусть ему будет до

зволено высказывать догадки относительно будущего, к которо

му нас влечет неугасимая каяда бессмертия. До тех пор, пока 

не могут быть предложены доказательства более веские, нежели 

софизмы, лишь компрометирующие идею, самое желание бессмер

тия должно оставаться сильнейшим и единственным основанием для 

подтверждения того, что вечность есть удел всякого мыслящего 

существа" (Cameron E.N», 1974, р. 159)„ В свете этого выска
зывания поэта становятся более понятными строки его элегии, 

в которых говорится о том, что Адонаис, умерев, ожил, его 

дух устремился к вечным источникам света и истины, тогда как 

+ В своей книге о Шелли И.Н. Неупокоева вскользь говорит 
о влиянии на поэта платоновского идеализма, но только приме
нительно к одному из его поздних произведений - поэме ™Эпи-
психидион* (182I) (см.: Неупокоева И.Н., 1959, с. 185). 



шт® - мереты (Aderais9 ЖШХ-ХЫ$. ep« ILIIIž *••««,. tlx© oa© 
Jigislt3® ptestie stress / Sweep® tteoagli t&e dull ärnss шз?Х&9 
«©spelling there/All ,a©w su©e©ssi@M t© th® Some Шзу w®mf% 

'Знамешгаае чездре стиха Ы1 етрофы кАдонажага -

а© -Oa© г@шіше tk© тав^ cbaags aad pass? 
l©©t©a0s light f©3?©¥©r sSiia©@8 ІазйМ1 shadows flj? 
Mff lito a.dea® ©f вшву=©©1®щ?©і glass 
State© "feb© whit© sadiaaee ©£ iütexmity.«» (Мшаі»ДіІІ̂ {Ш-4&3̂  

{©p„s м©ші©в Ы¥) - бесспорно евщетеяьетвуіэт о етатотазм® 
і йяМі, но вдльк© в том общем шмел®, что для него нет реаіь-

ші шр не соответствует 9 - и@ может соответствовать , ешшщей 

рраште идеала» йАденамеи9 разумеемся, нашеан не дня про-

елашешя ирреального шра9 -но ош полон екорбш по поводу не
совершенства шра ОЕружащего s в нем • нет веры в реальное®ь 

совершенствования и есть вера в те9 что шр идеала ®@ч н9шш 

пока воплощается только в избранию душаж великих поэтов, 

Элег£ія Шелли перерастает рамки традиционной элегга • s 
рамжі Мніьтоноіоі эжегиі и становится своеобразным • іиріжо-
фняоеофшш раздушш о судьбе поэ?а, о жизни 9 еідартш ж бес-

шеретві5 о шр реальном и идеальном», о том, чем кнзкь стажа 
м чем могаа бы стать,, 
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SHELLEY'S "ADONAIS" AND MILTON'S "LYCIDAS" 

Ho Diakonova, A„ Ghameyev 

S u m m a r y  

Milton's influence on English romantic poetry loas been 

repeatedly emphasized by literary scholars« It was the cou

rage. of his political thougM9 devotion to England in 

iher hour of need, the depth of his philosophy and poetry, 
1 they maintained, that made the romantics not only look up 

to him as e supreme' authority but also to imitate him in 

; their own work о 

Shelley was one of Milton's most passionate admirers 

and frequently referred to him both in his poetry and in hie 

prose» The influence of Milton is particularly obvious in the 

lyrical drama of "Prometheus Unbound" and in the elegy of 

"Adonais" where Shelley deliberately followed Milton's mo

nody on the death.of Edward King, a gifted young poet* Both 

authors were no doubt influenced by the elegies of Greek 

and Roman poets but Milton's elegy was Shelley's immediate 

inspiration« He too mourns a brother poets John Keats aged 

25, died' early in 1821 in Home, and Shelley thought his fa

tal illness was brought on by the persecution he suffered 

at the hands of Tory reviewers« 

Like Milton's Shelley's grief goes along with wrathful 

denunciation of.those who brought the poet to an untimely 

death. But his poem rises to an indictment of evil times 

where genius cannot hope to survive, where the poet himself 

has failed to win recognition® Milton's imagery, his very 

rhymes are used by Shelley to render the sense of irrepara

ble loss that he shares with Mature,, Like Milton he passes 

from the wild grief of the first part to the consoling ref

lections of the second part where death himself is proclaimed 

helpless against true greatness of spirit® Yet unlike Mil

ton it is not the Christian idea of immortality that Shel

ley upholds but the immortality of great minds® He believes 

that even after their death true poets are close to the em

bodiment of Plato's ideal world which in actual life can near

er .be realised (or come true)о 



JAMES JOYCE'S SHAKESPEAREAH P0E2IC WOHLS 

(A PORTRAIT OP THE ARTIST AS A Y0OT6 MS) 

Tamara Z a 1 i t 5 

Latvian Stet® University 

James Joyce's oeuvre presents a single poetic world 

strangely tensed between myth-like cosstic time and space 

dimensions and Joyce's own Dublin of which h@ £®lt a de

nizen all through an:almost life-long exile» This tensioa. 

and the ensuing specific kind of irony wer© vitally іираг-

tant to Joyce® "When the idea which' come® from individual 

life marries the image that is born f®sm the p»opl® ©a© 

gets great art, the art of Homer and Shakespeare oeswe h@ 

wrote (Ellmann, Re, 1966, p» 107). This is what Joyce 

strove for in all his writing, seriously and consciously, 

as can be seen already ia his novel ИА Portrait of the As>-

tist as a Young Man" (published in 1916) - especially if 

we pit this novel against its first version, "Stephen He

ro"*«, 

The world of James Joyce, all-embracing in rang© of 
JL 

human problem matter, and pervaded by an atmosphere of 

irony and parody, is closely akin to the poetic world of 

Shakespeare. It is not a matter of references and direct 

quotations, but rather one of basic structure that fol

lowed from Joyce's vision of the world® Laughter as © 

philosophic category, an essential human phenomenon,domi
nates over both ShakeвреагеЛэ and Joyce's worlds, expres

sive of the life force.that reigns there«, "In riau veni

tas".* says Joyce (Ellmann, R„ s Т966» p® ?'l6), yet he is 

enormously serious - as is Shakespeare even ia the message 

•* This first version was discarded by Joyce before he had 
finished it and thrown into the fire; his -wife Nora sal
vaged one part that has since appeared in printe Apart 
from the title and a very considerable reduction(to less 
than a quarter) the manner of narrative has changed ra
dically, producing the very type of aesthetic we are 
concerned with hereо 



implied у Me lighter comeäies suöli as "A Midsummer light9 a 

Dream"e The.Shakespearean.clown is ®£t©& a model character r 

atructure in Joyce's writing - the "cap азші bells" serving 

as a mask** "My only piety," Joyce wrote la a letter, "is a 

r@jection9 in humanity's ааш$в aaä eomedy5в method» of fear 

and hate" (Ellaann0 '!<> s 1%69' p. 390)<, This voices the ear

nest didactic purpose of Ms writing ~ asäoeš the statement 

h@ Made in another letters "I seriously feeliev® that you will 

retard the course of civilisation la Ireland by preventing 

the Irish people from having' a good, look at themselves in шу 

nicely polished looking glass®и (KLlmana, Re9 1975p p0'6S)0 
The mirror image 'recalls Hamlet - to whom art is rato hold a 

mirror to natureB to show virtue her own feature0 scorn -her 

own image 9 and the very age ©M body of the time Ms form and 

pressure*® (Act IIX„ scene 2)® 

Mythologye ritual, the travesties and masquerading, of 

the carnival that figure se widely la Shakespearean comedy, 

were to Joyce forms of artistic challenge to Ms Ireland of 

stagnation, paralysis and chaos? fully incorporated la "Шуе-

ses" at a -later stage these comedy ©laments are discernible 

already in the novel BA Portrait of the Artist o«0"® 

Joyce's change of title - from "Stephen Hero"'to RA Bsr-

trait of the Artist as a Yovmg Man" indicates Ma aew artis

tic purpose«, Firstly^ he abandons the traditional novel -

movement in biograpMcal time, in favour of a Portrait that 

is to be studied in its stasisor in centripetal movemente 

Secondly» he abandons the theme of life immediately per

ceived, in favour-of life already "coded" into an artist's, 

language. It is a stylisation of the kind ш encounter ia 

the comedy "Love*s Labour Lost", for example, where two 

worlds - the stagnant cerebral one of the saen9 and that ©f 

©actionss laughter and passions represented by the women,етэ 

each moulded into specific linguistic patterns, which do not 

"express", but ara the respective world*. The metaphor ae sr.. 

embodiment of & whole aesthetic constitutes also the es

sence of Sonnet 1 30 - "My mistress * eyes are nothing like 

the виш 

* Ша type of character is rooted more deeply than Shakes
peare's drama, and can ® followed up through centuries® 
However, in Shakespeare and Joyce he finds particularly 
poignant and meaningful expression« See on this *"Comic 
Masks of Alienated Man", Т» Zlliti, Riga« 



" As to the first point 9' reading & а теі «да..1&Ав«в."Щ 

lltemcito studyiag a p©rtrait® It-.I© a gmdml goiag iii-at© 

depth® EsTeh ©h&pter ршш®®* €% a nm widening the • 
8®s» basis the®#® ©šä -т&ШЖm p' develops th© same basic, sets' 
©£ $ш$$в аш -sysabols, -esspsßi® aM elaborates 'to heightened 

sophistication and significance the шве fca©ie rhfÄsaseOur 

vision эееш® to shift from olose-ups of oo&erete detail t© 

gswlually iaereasing distaMe from which the wholeness and 

0©Mesi©ß ©£ the portrait springs Into focus® From the van-

tage point of the final chapter we pereeit© the total novel 

a© @a@ "epiphany" - in a flashback Stephen's inner ey© sees 

hi© artist's "credo"о 

She movement of the -novel proceeds fro® the gradual un

folding of inter-relatedness between th® artist'and his his

torical and iamediate setting*, At th© @аш@ time the novel re

mains-a "portrait*, static« 

She second aspect of Joyce'® break-with the tradition • 

that h© ©till Maintained ia "Stephen, !егой і connected with 

Ms fuller siaatery of - victory ovei» - th® . word® By 

means ©f the word.Stephen struggle® to wpiero©s to th© mo

tive centre of it®- ugline®®5̂ ' the reality that is both point 

of procedure and point of destimtiok to hi© arte Prom wli£e 

in the raw®5 Joyee shifts hi® focus t© life crystallized to 

its quintessence ia th® only possible Poetic Wordo 

Ho Go Wells' aclmowledgpaent of the novel, as "quintessential 

and unfailing reality* (Ellmann,, I® 8 1.966» p® 427) seems par
ticularly precisely formulatede Ordinary reality is only 

present as implied interplay with the central theme»that ©f 

Stephen's "Credo"® Stephen's quotidian living is ool^ sensed 

by the reader» Its ©raissiea implies a resignations ШШ\ ©• 

wrench and a sense of yearaisgs th© ртеЫев suggest® і ©@1£ 

of tine relationship between ordinary liviggg and creative liv

ing p. that of an artist« Shis problem is presented іза a eon-

versation between Stephea and Мз frleai. 0raml@y9 that teing© 

to the fore two realisations ©voeativ© of Shakespeare tisasms 

one is the impossibility for a poet to have personal feappy-

aessB eeg0 loves his doom to total loneliness® W© gjather -

By implication« for no mention was made of it - that Сш-

ley has lured Stephen's girl away fro® hi©s at least Stephen 

believes so9 and he resigns from her because he sees the 

actual justice and inevitability of it® He tm@t ©ho®®® b@t-



w®@a what is ordinarily called happiness, and. a life of 

creation* Cranley' s treachery is of the same kind as the 

friend's ia Shakespeare's sonnets, where the lyrical hero 

accepts it in the same way» A parallel situation,expressed 

with quotations from the sonnets as well as from "Two 

Gentlemen, of Verona", occurs in the great novel by Thomas 

lana (he was, incidentally, an ardent admirer of Joyce), 

who saw it as arche-typal (Doctor Faustus)« 

The second realization is uttered by Stephen when he 

says to Cranley: "I do not fear to be alone or to be 

spurned for another or to leave whatever I have to leave. 

And I am not afraid to make a mistake, even a great mis

take, a lifelong mistake and perhaps as long as eternity 

too" (Levin, 1948, pe 247)® 

The words seem addressed not so much to Cranley as to 

Stephen himself5 not for explanation (Cranley condemns him 

for leaving Ireland), but for clarification of his own 

state of utter alonenesso At the same time, Stephen's fi

nal entry in his diary - "Welcome, 0 life"j and his ap

peal to the "old artificer" to stand him in good stead(p* 

252) point to his determination to make his art act upon 

life, 

This is the total revelation to which each of the -

chapters forms a stage - and which each stage contains in 

its fullness« 

The style broadens in every successive part, from a 

child's turns of speech and concreteness of perception,to 

the severe intellectual appraisals and recognitions of a 

mature artist* At every level of the novel all motifs con

verge at the point where the themes of Stephen's "Credo" 

(or that of the art-word) and that of his Exile or isola

tion interact: where the artist has to leave, stripping 

himself of all hope, and becoming an eternal wanderer on 

the face of the earth. 

All motifs of the novel run through the first four 

chapters in clusters of recurring images and situations 

that gradually expand, in the hierarchical order that 

little Stephen, as though intuitively, lays down for him

self at the very outset, in his first days at schools 

Stephen Dedalus 

Class of Elements 



Clangowe® Wood College 

Sallina 

County Kildare 

Ireland 

Europe 

The World 

The Universes 

In other words, the relevance of the motifs extends 

concentrically from himself to a widening social environ

ment § finally embracing the Universe» 

When in Chapter IV the creator in Stephen breaks out 

of his chrysalis of more or less turbid passive develop

ment and asserts his power over the Word, it is a kind 

of dramatic climax®Words and not incidents guide his me

mory in its movement through the chapters, forwards and 

backwards in time, linking episodes in the order of their 

significance to his artist's consciousness» Each memory 

is simultaneously an objectivized visual picture of him

self in a certain situation, and a verbal sublimation of 

this picture whose rhythmical word combinations lend it 

real meaning by imposing upon the chaos of experience th© 

order of artistic expression® Thus, each memory of his 

life is a step towards his "Credo" formulated in Chapter 

V» Stephen's word-experiences develop into conceptions, 

form associations, detach themselves into intellectual 

generalization and finally, in Chapter V, become his ac

tually, poetically re-created reality® It is a process of 

gestation that works itself out at every level of the 

novel. Simultaneously, the separate stages of gestation 

are implicitly linked with literary genres - life perpet

uated in art evolutions the fairy-tale in Chapter I,Shel

ley' a lyric and A. Dumas' novel in Chapter II, the ser

mon (reminiscent of the Gospel after St. John) in Chap

ter III, and finally, in Chapter IV, Stephen's own essay 

on aesthetics and his all-embracing epiphany at the end 

of this chapter, concluding the period of gestatioruChap

ter V deals with Stephen the Artist. 

At the traditional fairy-tale opeaiag "Ош upon a 

time and a good time it was ..." Stephen merges lato "ba

by tuckoo", and the song he singe and the sbytbse be вам»» 

es are - almost ritualistically - hie physical reality 



Cgp® 51 в 5Ъ)о 1© МштеХІ maÄ Ms ©avirsBreaf s?e : &еШ@.М®йі, 
tn штйв s§ayttalQ®XXy as5paag®i9 but tbeis* aeaalage ®ШХ'фаіт«» 

ет oa th® borfiesXire between о®шсі«та asä subooase&ems рш^ 

eeptioa« А© те во ® teeagSs. the aovel w® »©alls® jtba$ - ввё 

©ord© asi s?lythsa© ате s»@eaXX©d Ъ еадэше Шву esaeXo®© fz-ä©osi-» 

іош of tЬ© assist*в Kis.tra?itys -fefest тшояу of the® is mrc 

leeted r®ta?esp©©tiv©ly9 they ©©ataia im @abry4 fit® »ia 

themes« Foe езтшрХе9 Ш® 2>@fi->©ae!->gr©@a ©eleu? e^bimtl©a(1te 

©©Хсадта @f IreXsai) appsa» fis?st as © шш гу of jXittl® Sta

phels fiasf ük&Leims dim@r Civy aad :h®Xly){| Ъ® 
it grows i»jp®e@±sgpLj шздіа^іаі. ms it гёешпз ia: @©©h і бЬар* 

©г9 fimSl^ © @gÄ@ii®s Ьш з>©1© ©f th® Irish щ@ шзв. '<• ia 

Stepheöf© ад@Шэ £е®0 Ів ©a analogeaa way w© юу; .Ляло - _tb® 

saturation ©f mefe. ®f tM leading metaphors«.  ©' -s®a®ati©a «£ 

°©@Mra9 £ез? @%шр ferrates th© wh©Xe of Chapter I0 Xiak-

Isg wieis level© ®f physical esperieaees th© w®tt©i h©d9 
th® ®Хішу dftehj, the ©Impel, tM© ess ant th® sight© It ©oa-

ішеш тескжгівіо gradually meltiag iato art - irage© ©f 

Stephea*® ©да es?@ati®a0 ©gpeeially with that ©f -%Шз Шеш 

Ыа@ ©f Shelley'® ^mgraaat wfo th® Saoa® roa tb2?«gb Ms 

ffiiads, -hsmatiag Мш iaeessaatly -
wArt thma pale ©£ waria©®s9 • " 

Of eliabiag ішшгеа ami gasiag @a the ©artla . 

Шшй®т±щ e©iag®ai©aX@ss 000И« 

Stephea peraeif®® im th©®@ Xias© © fu®l@a of ra@ai tasaa ia-

effectiveness with va®t iahsasaa cycle® of ®®tivityK aad tM® 
ноЬіХХей hi® ®afi Ш forget Ms ©та йш» -аМ ineffectual 

grieviag55 Cp® 125)о ®h@ cold вюоа Ъее шеа a syraboX ef the із?©= 

ay of the artist's DiaeluetabXe distance fro® the v©ry liftj 
tbat is the pith and marro® of Ms arts It enables M® ts 

ris© £теа ротэХу регаояаД. a ad iadividuaX вше perception la

to the арЬ,@г® ©f p®s?maa©at values® St@pfe©a listens avidly to 

the e©ü4?©$>sati©ss of people тгошій Ma, gatfe@risg ^ords, and 

"through ths® h© had glimpses of the real toeXü about МлйИ(р0 
9?)5 like the Shakespeare of Beraard Shaw's serious-iroaieal 

play Mfh© Dark Lady of th® Soaziet£iwß fhe art-words that gr®w 

out of th@s© ooaversatioas ia his coa®ei@usn@s0 acquire as 

active fwaetioa - "to build a breakwater of order ©,M eXe-

g@MQ® agaia©t the sordid tide of Xifew (p<> 127)« 

* This thought ms suggested by Robert Se Ryf ia Mil lew Ap
proach to Joyee"* University of Galiforaia Press«, 1%4o 



Ш®ш Stepis©® ©©шрвя®® Me ііет 1© © р@©я Ш© geetotyp.® 

і@ ш 1@щр£> Ш® gisi h® aetaally X@v@d и © fl©@k ©£ s>@s@I<= 

l©eti©a £n©z?g®i. with В»дш@г 1©TO@S@® eM ShalXey'® ^іоон58® la 
wrote while ras©thifig ©tis?^©& witMa Ms ©©ml feat ©. @®M si • 

©rael lossless lust ami Ma ®a® flrlfting ашій life • 2Д1ш © feas?-

r@a shell of the noea53 (p® 125)® 

• These ©re first і яетіа іош ©f St®fli®a9© ©gtisti© paa>-

pos@ aM ргіаеіріе©« fh@y ©те рзе® seated sisaalšaaaeusX^ 'Ш t&® 
process of being w©3Pk©fi out у St©g3&©ag ©M ia th©i2> ajalik- , 

eatioa Ъу J©yo© wh© a®e©a?&ing t® these ргігшірХеа is ©gsat-» 

iag th® s@t<s1 ИА Postmit @£ th® Artiat ooe.rao  © aswl l&@ 
thu@0 both a тете! isi aa ©шшау ©a tb® theory ©f 20th oeata-

ry m?itiag0 Intimate oontaet with теаіі у unador&ed sast 

aceompaaied by resigned detachment ©sä. soil impersosalltyo(la 

hi® early letter of homage to ХЪв&п Joyce expressed Ms ad-

siiratioa of the writai?'® Eagpaifieeat Івютеэші talent)© ŠM-

If shea the "оошвоа aal ішіі@ві£іеаа £@11 ®ut-©£ the seem53 

Cp« 104) ©aa art be elgaifimat® Ойу ulsasa th© artist hai? -

©тете«® personal iavol^eseat aaä рій Мсш. ©ша Ът fiat И© 

As"t-^03Pd9 truthful aM saturated аай. g®£gstöaXly valid© 

Wh©a h@ fisä.® Ms lord - а paredy ИІ?©М sade £l@shB e§ 

th© Seoond Persoa of tfes lost liessei fslaity® (pe 143)e W$ 

s©@@ Maael£9 the Peet» as -a parody Gtei@tP Вш ё£ SedöH@ e@-
j ©в ts ©sdination aad severs £тош the Chux>©h9 to be th© Poet 

h® is ІЬдаа to b@e 
It is th© opposite pol© ®£ Ms ftasioa srilth the sensssae 

world ©£ Chapter, I«, И© is Отеа да ©£ и11£@ ©at @£ life® Cp® 

186 )9 of art out o£ th® sordid amlity that la® pereeives мэрі= 

рЬш*іеаХ1ун„ with the pitiless0 suthl©®® koaesty of a de-' 

taehed and ironical, ©ad yet is ©ply ішЛшй artiste 

Stephen's element ia th® ©old s@a9 ®ith which a@rges hi© 

escape t© Europe as теіі as. th® issag© of his love«, fhe ш$1М~ 

"raleat symbol of the sea foKas aaothss> liab with the w®^ld ©£ 

Shakespeare -- as doe® the isag© o£ music that Joyee fuses ̂äÄ 

it® This iiaag© eas also be followed up is its process of ges

tation, e^rolviiig from a cry ©f toraeated £I@sh to an wotiS5s?at 

of profane joy" (Chapter IVv pe 186)«, s,0a aM en and oa ii@ 

strode j far out ©члзр the saMs siiagimg wildly to the se© Ctfea 

uMerseoriag шіш - TeZe), ovjlmg t® greet th© adv@at of Шш 

life that had cried to hira** (Ibid)« 

Musie thus esprassea the final шарите e©to®i®ae tfea-



wholeness of th© novel "A Portrait of th® Artist as a Youag 

Man899 and of Joyce's world in generals since msic .alone еещ. 

©щЪгаее all contrasted, с cremt eг pоint d 9 discordant themes 

that ®ake up th® symphony of life, lending them a sense ©f 

purpose through an overall harmonye 

In his philosophical comprehension of Music, and his 

artist's realisation of music as an all-embracing metaphors 
Joys© also calls to mind the world of Shakespeare in which 

Music is actively omnipresent embodying Shakespeare's fre

quently life-saddened and sceptical but indestructible faith 

in Man and his creative power© 
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ФУНКЦИИ ШЕКСПИРА В ТВОРЧЕСТВЕ ДЖЕЙМСА ДЖОЙСА 

То Залшше 

Р е з ю м е  

Творчество ДКо Джойса представляет собой единый поэти

ческий мирs построенный на напряженном сочетании мифологи

ческих пространственно временных отношений и Джойсовского 

реального Дублина. Это напряжение и сопутствующая ему свое

образная ирония определяют место Джойса в литературном про^-

цессе. Мир Джойса родственен поэтическому миру Шекспира«, 

Близость эта не только в ссылках и прямых цитациях§ а ско

рее в родственности джойсовского видения мира. Это ярко вы

является в романе Джойса "Портрет художника в юности". 



НЕСКОЛЬКО СЛОВ К ПРОБЛЕМЕ "СТЕНДАЛЬ И СТЕРН" 

(ПОЧЕМУ СТЕЭДАЛЬ НАЗВАЛ СВОЙ РОМАН "КРАСНОЕ I ЧЕРНОЕ"?) 

Юрий Л о т м а н 

Тартускмй государственный университет 

Вопрос9 поставленный в подзаголовке настоящей заметки, 

представляет собой не только научную проблему» но ж назва
ние известной ет&тм Б. Г. Реизова, посвятившего этому воп

росу обширное ж остроумное разыскание. Начав с указания ца 

; то 9 что ''критики до сих пор теряются в догадках" (Реизов Б)в
; 

Т., І970в с. 170) по этому поводу, БоГ. Реизов закончил свфе 

эрудированное исследование, представлящее свод, всех когда,-,-

.жшбо высказанных по этому поводу соображений9пессишетиче®-

кш размышлением, фактически означающим,4 что ответа на-даа-

• тавяенный в заглавии вопрос нет, да и искать его нецелесо

образно : "Уже то обстоятельство, что название вызвало столь

ко различных толкований, далеких от з&шсжа автора, говорив 

о суггестивности названия. Оно вызывает ассоциации разяич-

.неге свойства, связанные с эмоциональными тонаш ш идейной 
основой романа«, В "красное" и "черное"® модао вкладавать лю

бой сішслеоо4® (Там же, е. 186). 

Кроме известного чувства неудовлетворения, которое ос

тавляет подобный вывод, он вызывает еще и вопрос; как можно 

говорить о толкованиях, "далеких от замысла автора®8,ест за-

шеды автора нам неизвестны? Ведь сам Б0Г0 Ремзов отводит 

как недостойное внимания высказывание Стендаля; "Красное"оа» 

качает, что если бы Іетьен родился раньше, он был бы солда

том г но в это время он должен был надеть на себя сутану,от

сюда "черное51, хотя слова автора пересказаны нам его бли-

жайшюі другом Д. Форгом (Там же, с« 173)„ При этом Б»Г0Реи

зов не берет под сомнение добросовестность или осведомлен-

ность мемуариста, а дезавуирует его свидетельство справкой 

об отсутствии во французской армии красных мундиров,как из

вестно, бывших в эпоху наполеоновских войн признаком англи

чане Исходя из этого соображения, Б.Г. Реизов считает, что 

..многочисленные авторы, отнесшиеся к свидетельству Д. Форга -

с доверием, ошибались. В этом случае придется признать 



замысел автора нам неизвестен. 

Представляется„ что свет на вопрос может пролить еяед^ 
ющее соображение» упущенное мз виду исследователем: загла

вие "Красное и черное5*» которым Стендаль заменил первона

чальное "Шюльен"» представляет собой цитату-отсылку к текс

ту "Тристрама Шендия.Стерна* Здесь в истории Іефевра чита

тель находил спор о сравнительных достоинствах военной и ду-

ховной карьерыs причем-капрал Трим утверздал» что священни

ки отличаются от солдат лишь лицемерием» 

"Вот этого н следовало говорить, Трим» - сказал мой дя

дя Тоби, - ибо один Господь знает, кто лицемер и кто нет 

А тем временем, Трим» мы можем быть уверены, для нашего ус
покоения, - продолжал мой дядя Тоби» - что Всевышний Бог 

настолько добрый и справедливый управитель мира» что»если мы 

только исполнили в нем ев и обязанности - никто не станет ш 

с п р а ш и в а т ь ,  с д е л а л и  л и  м ы  э т о  в  к р а с н ы х  м у н д и р а х  

или в черных к а I т а й а і" (Стерн Л.» 1892» с. 384) 
Стендаль» конечно» читал иТрметрша Шенди5® в подлинни

ке. Однако его внимание к этим строкам могло быть обновлен» 

но четырехтомным полным собранием сочинений Стерна во .фран

цузском переводе» прявившемся в Париже в 1825 г., незадолго 

до начала работы над "Красным и Черным"» Во французском пе
реводе интересующее нас место звучало так: Bieu. est т. 

Ealt re si boa et si si aous avons tousjours Mt 

notre devoir saa? la terreg il a© s8infora@ra pas si a©us 
ea somes acquittes en habit rouge ou ©в. habit пай**» (Stes
se L®s 1825s o. 163) 

Таким образом, слова Стендаля» переданные его другом» 

заслуживают внимания, А ссылка на цвет мундиров французской 

армии прямого отношения к делу не имеет» т.к» у Стендаля 

речь идет не о какой-либо реальной форме обіцундировадая»& о 

литературной ассоциации. 

Однако выяснение источника загадочного заглавия рокана 

позволяет таете привлечь внимание к мало изученной пробле

ме отношения Стендаля к етернианской традиции, В "Трметра-

ме Шенди" так же» как и в романе Стендаля», сквозной темой 

является сопоставление черной рясы Йорика ш красного мунди
ра дядюшки Тоби. Однако всепроницающая ирония Стерна в рав

ной мере распространяется и на проповеди первого» и на иг

рушечную крепость второго. Идея иллюзорности любой деятель

ности» лежащая в основе взгляда английского романиста» сме

няется у Стендаля мыслью о призрачности любого поприща в 



позорный момент историио Стендаль не полемизирует ео Стер

ном -он помнит о нем и рассчитывает на такую же 

память в читателео 

Но именно здесь проявился глубокий разрыв Стендаля ео 

своим временем читатель (и критик) 1830-х гг„ вычеркнул 

ХУХХІ Б. и его уроки из своей культурной памяти« Намек' ос

тался не понятым ни современной Стендалю литературой9нм ее 

исследователями„ 

Л и т е р а т у р а  

Реизов Б.Г. Почему Стендаль назвал свой роман "Красное и 

Черное"? - В кн.: Из истории европейских литературе 

Л„: Ізд-во ЛГУ, 1970о • 
Стерн Д. Тристрш Шенда» 0пб9 1892. 

Б ега Ьа Ошггез couplet es de L® Stem© a traduit d@ lBa2ig= 

lais par да socilte d© geas de lettses» So II,а 

E±S9 1825о 

QUELQUES REMARQUES SUR LE PROBLEME "STENDHAL ET STESSE« 

(POURQUOI STENDHAL А ШОММЙ SON ROMAN "LE ROUGE ET LE HOIR") 

Y® Lotman 

R e s и m ё 

L'auteur indique que le titre du"roraan de Stendhal cite 

quelques lignes de "Tristram Shandy" et dresse le ргоЩЦйе' 

d'influence Sternienne sur Stendhal 0 



GEORGE MOORE ATO) THE МШЕТЕЕНТН-СЕЗтШ# 

RUSSIAN REALISTS 

Asta L u i g a s 

Tartu State University 

1 .  

During the late "80s and early '90s the prevailing fö-> 

reign influence on the development of the English novel was 

that of French realism and naturalisme The principal masters 

who started to fashion the modern fiction were Flaubert, 

Maupassant s th® Gone our t brothers and Zola«, Although great

ly different in their literary practice all these writers 

relied on the scientific, empirical method, based on obser

vation, facts, and marked by a detached attitude of the au

thor, They "sought to eliminate sentiment, imaginations po

etic idealism and all didactic, moral purpose as irrelevant 

to the essential purpose of the artiste" (Decker9 0«Re,1952, 

p. 25)о Their novel-writing technique was a direct outcome 

of their aesthetic beliefs that were coloured by Taine's po

sitivism and Spencer's evolutionism» As the examination of 

human action from a scientific point of view was considered 

all-important, the French novelists discarded plots in the 

old sense laying emphasis on the study of characters in a 

concrete environment« (Ibid*, p# 32: Frierson, W.C«, 1942, 

p. 24)о They built up detailed backgrounds to the lives of 

their characters and examined both from a historical, evo

lutionary standpoint» Apart from this "scientificи passion 

of "telling the truth" the French novelists, especially Flau-

bort, l&upassant and the Goneourt brother®, ©er© also lov

er© of artistic form and technical perfection® This in its 

turn gave rise to wide experimentation in literary methods 

aat created new possibilities in exploring human conscious

ness« 

• Aliitt# the influence of the Freaeh school lasted well 



4©to th@ 20th century, affecting to a greater or lesser as

test all the leading English novelist® of the period» a re-

aetioa set in already in the last decades of the nineteenth 

century« This reaction,, especially against the р®з®іші шэ 

scientific determinism and one-sided photographic documenta

tion of the naturalists, was felt by the English disciples 

of the French masters themselves, as well aa by the English 

oritical opinion Ш& reading public at large« The dis

content gave rise to ш endeavour to find some other forms 

of literary expression which would better correspond to the 

traditions of English realism^ its interest in moral and @Шг 

cal problems« 

That type of realism та® Russian realism of the nine

teenth century« The works of the great Russian novelists, 

Turgenev, Dostoevsky, Tolstoy, and the short stories of 

Chekhov gradually penetrated deeper into the literary life 

of England, driving the French influence to a secondary 

plane« Many English critics were ready to admit that both 

aesthetically and morally the Russian Influence was more 

favourable than that ©f the French«, 

English literary periodicals testify to this growing 

interest in the Russian realistic novel« Thus, comparing 

the influence of Maupassant and Zola with that of Turgenev 

and Tolstoy, A«T« Quiller-Couoh writes in his article "So

vel s in the 19th century": "They (Turgenev and ToLstoy -

A®be) impressively and in the sight of Europe uphold, vin

dicate and. establish the truth that the ooneern of fiction 

is with things spiritual, ultimate, deep, not with things 

material, external, shallow"(Quiller-Couoh, A«T«, 1901, p« 

1 ) .  

The Russian realistic novel gave many English writers 

a new conception of fiotion that was honestly admitted and 

variously carried into literary practice. They began to 

think that the technical perfection of Flaubert, so univer

sally admirad aM imitated, was of secondary importance as 

compared to the "spirit" and "soul" met in the works of the 

Russiaa writers« 

To this period of transition belong also the literary 

activities of the English novelist George Moore, one of the 

first disciples of both French and Russian fiction«, As a ty

pical figure of the fin de sifecle spirit of change he forms, 

however, a special case« He was subject to current influeno-



©в of most contradictory kind« Apart from Ms early attach

ment to French realism and naturalisms notably to suck nov

elists- as Balaac, Flauberts the brothers Gonoourt .and Zola, 

he was also impressed by the aesthe-ticism of Pater,and 6au~ 

tier, the decadence of HuysmansB ©te0 Of the Russian rea

lists he admired Turgenev, above all for his perfect artist

ry and subtlety of treatment0 In his au-tobiograpMcal ,?C©n-

Sessions of a Young Manw (1888) h® writes with disanaiag ho

nesty about his lack of consistency and purposes "I came in

to ш® тагЖ apparently with a nature like a smooth. sheet of 

дах„ bearing no impress, but capable of receiving anys of 

being molded into all shapes »<><» I have felt the goad ef «a-
ay impulsesg I have hunted many a trail, when one scent 

failed another таз taken up, and pursued with the pertinssi-

ty of instinct rather than the fervour of a reasoned con

viction" (Moore, 1905, pp© 15-16)«"And, indeed, as one 

of Moore's critics, Milton Ghaikin, notes? ''Receptivity to 
impression and malleability were the most important proper
ties of that nature, which was free from original qualities, 

defects, tastes, etc«" (Chaikin, 1«, 1968, p0 21)® 
Moore's early literary development occurred chiefly in 

Paris, where as a young man of 219 he had come from his na
tive Ireland to study art« He lived in Paris off and on for 

about 16 years, mixing freely with the eminent French ar

tists and writers of the day„ He was carried away by the 

creative atmosphere of the cafš "Моиveil® Athfenes", where 

in the '70s and '80s heated debate® were held on impression

ism in art and naturalism in literature«. Although Moor® was 

soon forced to admit that he had no talent for painting, he 

was a?/akened to the possibilities of literature as another 

exciting occupation«, We can read from "The Confessions'" that 

he considered Balsae the greatest writer of all times, who 

"alone had left any important or lasting impression" on hia 

mind (Moore, G„, 1905, p« 109)® It was, however, the natu

ralism of Zola, which dominated his literary work for sev

eral years® His own eccentric account of the origin of this 

influence sounds as follows? "One day eo© I took up the ет¥о1-

taire" (the organ of the naturalists - А®Ьв)« nIt contained 
an article by M. Zola. "Naturalisme, la všritž, la scienceИ, 

were repeated some half-dozen timeso Hardly able to believe 

ray eyes, I read that you should write with as little imagi

nation as possible, that plot in a novel or .in a play was 



illiterate and puerile,, I rose up from my breakfast eoe a 

little dizzy, like on® who has received a violent blow on 

the head" (Ibid0, pe 96)» 

Moore's enthusiasm for naturalism becomes also evi

dent by the fact that while in Baris he ardently oulttmt-

ed his personal acquaintance with Zolaj, the recognised 

theoretician and head ©f the movementо Having returned to 

England in 1882„ and launched in his career as a free

lance journalist in London,, he immediately started to pro

pagate- "the new art" based on science® As seen from his 

correspondence with Zola in 1882-1835, one of his chief 

aims was "to bring the naturalistic novel before the no

tice of the British public" (Hone, J«, „ 1935» p° 92)0 In 

another undated letters after the publication of Ms first 

novel, "A Modern Lover",, he writes about his ambitious 

hopes of "digging a dagger into the heart of the sentimen

tal school eeo of bringing about a change in the litera

ture of my country ooo of being in fact Zola's offshoot 

in England" (Ibidoj, pe 1015 Underscoring mine - AoL® )* 

Moore's works of the early period, which have loosel-

ly been classified under "naturalis®" are - the novels "A 

Modern Loverw -(1883)» WA Mummer's Wife" (1885К "A Drama 

in Muslin" (1886), and the collection of sketches, "gar-

nell and His Island" (1387). All these books reveal the 

typieal naturalistic techniques': a carefully built-up back

ground based on observation and facts, the emphasis laid 

on the influence of the milieu and heredity, the unsavou

ry details from the seamy side of . life, etc» Strictly 

speakings however, only "A Mummer's Wife" might be regard

ed as an "experimental novel" in the style of Zola, which 

tells the story of a middle-class woman who leaves her 

quiet home and invalid husband, to follow her lover, a 

strolling actor-manager^ and in her unaccustomed new sur

roundings takes to drinking and debauchery, thus ending 

life before her time in neglect and poverty» 

By 1887 Moore's brief enthusiasm for naturalism had 

vanished, and his sketches, "Parnell and His Island"»pub-

lished this year, was, in fact, his last naturalistic book« 

"The Confessions", which appeared the next year (1888), 

contains, apart from praise9 also many strictures on Zolas 

his former master. He refers, for instance,to "the simple < 
crude statements of a man of powerful mind, but singular-



ly шrro® vision"' (р® 98), end speaks qß Й Ь® putapM .®öi @f 
the naturalists* in g@a®rsl (p« 106)«, Ів а laier 

miaiseesses he writ©® fae©tio®slj that йа пша иу • шйШі; 

twenty volumes ©£ p@®try5 history ®М рМХ©терЬ,у„ trat© 
will newer b® bora who will write ®®те ttea t©'©9 &i te ш©да& 

three,, naturalisti© а@ @1®я (Free®®a6 J0, 193g® 11S)Ö 
It was e in fast® th® Rsasela® write? $азг®@ш >шй® ®А~. 

ered in a new phase of tm -ЩатЫ ІЛШ^йш 

an artist and pr©ved to b® ©a© ©f ih@ ®©st lasting inflm®a~ 

ess during the second period ©f Mв mssem?» Hi© ©rtiel® 

"Turgueneff"*, in the "Fortaig&tlj (1888), gis©a ©Л» 

den©® not only of hie'changed attitad® to fietion but als® 

accounts for th© mm beat for psychological. portrayal aai 
interest in matter© ©f teebai que in Ms ода novel в щ&й sto
ries that were © follows и1іке Fletcher" (1889)„"CelifeaW 
(1895)? "Evelyn lanes" (1898), »Bieter Дегеаа" (1901), 
üntilled РіеМи (1903)« »tte .lake" (1905)» @to0 

In the light of" f&aasgeaev's езаарі® it now ®@©ш®й Мш 

that "the doctrines of naturalis® wer© exposed м false sM 
materialistic and s®lf-e©ß.tradiöt©ryw aaa that Mthe indif

ferent objectivity ©f their method ш® a ayth„ and an ugly 

ош at that ®ee Par more fruitful mm '.1вд?дем !э "subjec

tive" approach* whereby even the d@mw&p%im ©f external phe
nomena те® suffused by the glow of Ms personality and spi- . 

rit"» (Phelpe« Ge„ 19569 pe 98)e 

At the beginning of the essay loore gives an interest-

iщ account of his first and only personal seating with fup~ 

g@m®v at the Elysi© Montmartre during the fancy-dress й аі 

&® X' AssoHioir" $ given in honour of Zola's book«. When Ш®@г@з 

in the costume ©f a «'Parisian workman"„ was introduced t© 

"the §reat Russian novelist" by Ms companion, Manet, the 

©©а егдаііоп soon turned' to Preach fiction and the natura

listic m@thodf as Zola's "l'Assßmeir®' was then appearing in 

"la R«§publiqu© den Lettres'V turgenev uttered his ®igni£i~ 

eanfe.appraieaXs "For the first time Zola has .created a hu

man being; Gervais® is a womans I feel her; she is tru© ®e« 

Still the same vicious method pervades the book -- the desire 

'to tell what she felt rather than what she thought85 

1891, Pe 45) с 

* "Turgueneff" is one of the various misspellings of the 
шш of the Russian writer. 



Ab Moore himself was drifting away from ш. и^$1І8№ ' Ь© 
considered Turgenev'а§ chance comrae&t ©a Sola's " ісіто® me

thod" to be the best" answer t© th© 'questions troubling him0 
la the same essay'he gee® од to says 55The narration of . fact© 

is useless unless it has been tempered ©ad purified in thought 

and stamped by thought with a specific аГи®"0 He confesses 

that. fusgenev6 s "Іьарру remark" had helped hi® to "arrive ;fet 

a more comprehensive' c'iassifieation :.o£ novelists than has 

hitherto been attempted •» the thought school«, and the faot 

schoolwe He comes to th© conclusion that "the indication is 

surely less liable to - taisiaterpretation than th© Ношайіз md,-

•the Naturalistic9 the Realisti© mad th© Idealistic'® (Ibid«, 

p. 46® - Underscoring mine - A»L«)o 

Throughout the essay Moor® offers esaaiples from Turge-

*aev'f# works t© illustrate Ms mastery in fusing physical facte 

and mental impressionss "His desire was always to give utter

ance, to © thought 9 to атаке» consciousness--of that thought is 

the readerо Sis idea of things« not the things themselves, 

Underscoring шіае » Д Ь0)9 
Above all loore a&sires Turgenev8e "unfailing" end "ia~ 

vincible" snas.tery,. his "subtle" and "delicate" power over Ms 

material,, A® Turgenev was <, mainly concerned with the , mental 

and emotional values of things s in "Ms pursuit of his idea" 

he Sight easily have become didactic "overwhelmed and lost 

in the quieksaads of instruction and purpose" (Ibid® 9 p04T)® 

He hastens to r©mark8 h©wever0 that Turgenev was saved from 

this danger by feeing first and foremost an artists "The 

raast skillful yaeht^saan that ever lived was not more complete

ly meter of Ms craft than h© of hie art" {IblõL 5 p® 47)^ 

Comparing Turgenev's stylistic devices with those of the ее-

lebrated French craftsmans Flaubert„ he notes? "Flaubert's 

work is full' of these devices«,; but they are too 'apparent §th«§>-

are forced doші our throats as if with a steel fork"«, In Tu?» 

genev9 howevers "they are -so subtle that they do not weary, 

and they keep their place•in the picture -(Xbido, pe 5б) 

Evidently at that early date Moore had net yet read шзіі mas

terpieces as "The Nest of Gentlefolk"8 "On'the Eve"» "Rudin"n 

etce because no mention has been saad® of them® He concentrates 

his attention on Turgenev's lesser-known novels "Torrents of 

Spring"a "Smoke" and "Virgin Soil"e He consider® "J 



to be the Russian writer's "most complete work, the best syn

thesis of his talent® ... You find there the same subtleties, 

and the story Is clear, precise, and absolute (Ibid®, p. 58). 

At the sara® time Moore does not share the general opin

ion that "gathers and Sons" is Turgenev's best book. He holds 

that it "is wanting, in those simple lines which are the cha

racteristics of the best fiction". In his opinion, the novel 

is saved only by the figure of Bazaroff, who "is a real crea

tion an absolutely new and absolutely distinct addition 

made to our knowledge of liföS He adds that "None but the 

greatest have achieved this, even they only very rarely; Tur-

gueneff never before, never afterwards" (Ibid., pp. 56-57). 

Moore's highest praise belongs, however, to Turgenev's 

short stories, in the creation of which he "stands quite alone, 

towering above all competitors" (Ibid., p. 60). "What have wö? 

he asks rhetorically„ "or what has Prance, that can be for one 

moment compared with "A Sportsman's Sketches" or the volume 

entitled "Strange Tales"? In these stories the genius of Tur-

gueneff is seen in its original splendour" (Ibid«, p® 60b 

Turgenev's supremacy in this genre Moore explains, how

ever, by the fact that "the analytical novel is distinctly a 

product of Western invention, but the oonte is Eastern in its 

origin, and has never been handled by us as forcibly as by its 

•inventors". It is, therefore, quite natural to expect Turge

nev "who is most thoroughly Tartar to write the best pontes"«. 

These stories remind Moore of "The Thousand and One Nights", 

"so very Oriental are they" in their abruptness and freedom of 

psychology" (Iblde, p. 60.Underscoring mine - A.L.). Moore 

likewise objects to the wide-spread opinion that Turgenev "ma 

a Frenchified Russian, and that you must go to Tolstoy or Go

gol for the genius of the Slav" (Ibid., p» 60). 

In common with several other English critics at the turn 

of the century Moore considered Turgenev to be a typical "Slav 

Soul",- appealing more to Russia than to the Western warlcL This 

misconception has been pointed out. by Dorothy Brewster and the 

Soviet critic V.N« Sheinker, in connection with Arnold Ben

nett's similar view in his article "Ivan Turgenev; An Inqui

ry" (1899), published eleven years later. Thus, in her "East-

West Passage" Dorothy Brewster points out: "Bennett was re

treating to that fortress of the "Slav Soul" which later be

came so attractive a hide-out for the Western mind. He thought 



Turgenev a Slav, marked by "melancholy, inconclusivenses, and 

patient, inactive faith. - Oriental k® was bora, ©M теиаітеі 

, (Brewster, Bee 1954, p«- 148)« A® in Ms later work® ©a RussJaa 

writers Moor© men slaborat®® the idea of 'fus?g©a©v a® "aia Ori

ental" and a typical "Slav Soul19® Breweter'® eritiel« of Ben

nett hold® good of Ma as ШІХ® 

Ab can be seen ітйш the above analysis. Moore is oona&ent-
ly еашрагіщ ̂ taganev, either with his former French ©asters -

Zola, Flaubert, etc,», от with the Western "analytical шіМи in 

g@a®rale She same juxtaposition also strikes the eye when in 

the summary of this early essay he starts pointing out some 

weaknesses in Turgenev's technique, wMch, in Ms opinion, are 

paradoxically, derived from the novelist's artistic aeritas-
ssTurgaene£f is supremely subtle - subtle @v®n to the exclusion 

of almost every other quality .*<> He is careful never to in

trude Ms personality, to warm his works with the light and 

fire of Ms soul" (Moore, Go, 1891, p® 62)* Therefore, in ©oa~ 

parison with such more vigorous and vital artists as Rembr&ait 

and•Balzac he lacks both variety and boldness© ®oor© holds that 

it is just tMs "reserve" which accounts for "the impotence of 

Turgueneff to evolve a human soul out of his inner conscious

ness" (Ibido» p. 63)» 

In conclusion, Moore places Turgenev on "a beautifully 

cultivated islet lying somewhere between the pMlosopMc rea

lism of Balzac and the maiden-lady realism of Miss Austen" 

(Ibid«, p0 64)«. In tMs metaphor, as in the entire essay, Roy

al Ae Gettmann rightly points out, "Moore expressed the post-

Victorian compromise in fiction: precise rendering of the ex

ternal facts of life, but equal care for inner meaMags;atten

tion to the technical development of fiction as a fine art,but 

equal recognition of the dangers of a too-refined aestheticiara" 

(Gettmann, R®A«, 1941, p« 150)« 
Moore's first essay on Turgenev is important in two ways© 

Firstlya it reveals the growing influence of Russian realism, 

especially that of Turgenev, in England® Secondly, it points 

to an intermediary stage in Moore's own development as a nov

elist» It is natural that at that date he was still, at times, 

hankering after the greater "boldness" and "variety" of Ms 

French masters0 Although his well-known visit to Mždan* marked 

* Aa seen from Moore's later ironical essay "A Visit to Medan" 
(1915), Zola had refused to write the promised preface to his 
naturalistic novel "A Mummer's Wife" owing to the author's 
strictures on naturalism in "The Confessions", which marked 
also an end in his friendship with Zola and the other natu
ralists in Paris«, 13 



the final break ia his allegiance to Zola and the natural

ists, Balsac and Flaubert were to remain important influ

ences for several years, parallel to his growing interest 

in Turgenev, on the one hand® and aestheticism, on the other« 

It is significant that his later novel, "Esther Waters", 

which is generally considered to be his only masterpiece, 

published in 1894» was clearly written under the influence 

of the French school, notably of Balzac and Flaubert, ad

mitted by the author himself* 

2« 

The fact remains, however, that during the second pe

riod of Ms career !@©r® reveals a strong bent S&r а віке-
tioies and & gradual drift lag ©way frora'realism« Aparfefrom 

hi© admiration for ̂DurgemV a »perfect craftsmanship1«,dif

ferent other influence® have found ©ontinuous utterance in 

his critical work® and book® of reminiscencess the native 

aesthetic movement» the French symbolism,. impressionism and 

decadence* Already "The Confessions" was full of praise for 

Pater, Gautier, Verlaine, Mallarmi and Huysmans® He res

ponded enthusiastically to the example of Pater's "Marius 

the Epicurean"« and Huyomana' "A Rebours"* Thus, he wrote, 

for instance, that s "It was the idea ©f the new aestheti-

ciem - the new art corresponding to ancient life - that 

captivated me, that led me away" from the naturalists* 

(Moore, G*, 1905, P® 101)« Further he notes that ""Marius" 
was the stepping-st one that carried me across the channel 

into the genius of my own tongue" (Ibid*, p* 219)*He calls 

Huysmanš* "A Rebours" "a prodigious book, that beautiful 

mosaic" and adds /tat "Huysmans is quite right, ideas . are 

bearable •>«. I wish I had a volume of Verlaine B: or some

thing of МаПагйё'э to read" (Ibido, p0 222c Underscoring 

гаіта - AöLe)* 

loore9s gr©??lng preeeoupatloa ssith aestheticism and 

matters of pure form becomes strikingly evident in Ms lat

er criticism of Russian fiction, especially in his essay 

"Turgenev and Tolstoy? republished in the "Avowals"(1911)» 

While in the eariy essay of 1888, Moore still refer
red to Turgenev as a realist, occupying a middle position 



"between'the philosophic realism of Balzac and the maiden-

lady realism of Miss Austen", then now Ms analysis is sole

ly concerned with the aesthetic qualities of Turgenev's 

fiction, with its "form" and "technique"« Neither is there 

any trace of the earlier mild criticism of Turgenev's "re

serve" or of his other"Weaknesses"e Turgenev has become -ffis 

perfect artist "disciplined in; M@ craft, disdainful of 

eccentricitiesв mindful of balance and proportion" (Gett-

mann, ReAe, 1941, p® 152)« 

Returning to Turgenev's short stories Moore does not 

analyse them from the point of view of their contents „their 

realism, but from the beauty of their form« He . considers 

them to b© "as shapely as Greek vases e®® The most comely 

stories in the world " (Moore, G«» 1911» P« 125)« And fur

ther he compares a tale by Turgenev with a beautiful land

scape by Corot: "Tourgužneff and Corot oeej They have bee® 

and still are the hsly places where I rested and rest; to

gether they have revealed to me all that I needed to know" 

(Ibide, p« 130)» His next remark on French writers brings 

home the aesthetic standpoint aud divergence from realism 

still more clearly: in comparison with Turgenev,Flaubert та® 

no "tale-teller", his "best books are not novels,but satires", 

and although Maupassant wrote perfect tales - they amounted 

to "so very little" (Ibid*, p« 25)«. 

Once again loore explains Turgenev rs mastery of spin

ning beautiful tales by his Oriental origin. Resorting to 

his former wrong conception of Turgenev, the "simple Slav 

Soul", belonging to the East, he writes: "Did not whisper 

once reach me that Tourgueneff came from the Crimea, once 

a Greek oolony?" (Ibide, p» 142)» And at another place he 

writes: "Simple Slav as he was" Turgenev could also "be 

clear and deep, for he saw into nature deeply, and without 

trying to understand, he understood »„o his art was un

conscious as nature? he made no effort to understand life" 

(Ibid« г p* 124)« 

Together with this Oriental, "unconscious" quality of 

Turgenev's art, loore stresses the point that he was indif

ferent to social and political issues® Although he reacted 

to human sufferings, he did it, as if, "indirectly", with

out interfering with the.»sad" or "evil" state of affairs 

(Ibide, P« 126)® Such simplified approach also prevents 



Moor© from understanding Turgenev's realism ia Ms social

ly-conscious novels, i.ee "Rudin'9 or "On the Eve"1, which 

in his analysis become beautiful, well-told tales#Thus» he 

sums up Ms impressions .of "On the ihre" with the .weirds: • 
№!@н® will 'ever tell the tale of love's delight ©$ well 

©gala" (Ibid.,-p* 128). 

While readiü® Turgenev« Moore has always been "con

scious of,being.in the company of a gentleman ead a зсішіаг 

- a scholar who.has chosen t© work in the novel"» Shis ar

istocratic aloofness 8 in Mom*e!s ріа±даа8 also ae counts for 

fwrgenev'a "good-mannered" apprsaoh to his characters» .le 
rakn@® the serf as the gentleman knows the serfs he kae® 

the gentleman as the gentleman knows the gentleean (Мощ&, 
1891, p. 49)* 

6. Phelps rightly points out that this view of Turge

nev as "the patrician"„ who knows and understands every

thing but keeps his distance9 was common to шапу English 

critics of the period, and Moore did not form an exception^ 

(Phelps, 6., 1956, p. 50)« 

3* 

Speaking of the Russian influence on English writers 
шшау scholars have drawn parallels between George Moore and 

Henry James• Go Phelps notes, for instance, that both writ
ers had started their early career as disciples of French 

realism or naturalism, and in their subsequent development 

had become ardent students of Turgenev's perfect "tech

nique", the traces of which might be observed in their own 

work" (Phelps, G„, 1956, ppe 96-99)« The critic further 
writes that as Moore's 'fidmiration of Turgenev,steadily in

creased о в® he found himselfj like James, incapable of ful

ly appreciating any of the other Russian novelists" (IbicL, 

pe 9§)e This statement holds true of Moore'a critical notes 
on either Dostoyevsky or Tolstoy«, 

As early as. 1884 Moore had written a "Critical Intro

duction" to Lena. Milman's translation of Dostoyevsky'a 

"Poor Polk" which refers to a certain interest in and know

ledge of the Russsin writer« His later opinion of Dosto

yevsky is, ho??@ver, mostly negative« In his essay on Tur

genev h© claims, for example: "Dostoyevsky I know to be 

36 



little more tbsn Gaboriau with psychological sauce, asd that 

of an inferior kind" (Moore, 6®, 1891» p. 48)e In his lat
er book of reminiscences, "Avowals", while analysing Turge

nev® s craft as a "tale-teller", he ranks Dostoyevsky much 

lower in this respect. Admitting that Dostoyevsky belonged 

to those men of genius, who wrote novels, he adds that "va

pour and tumult do not make tales, and before we can admire 

them modern life must wring all the Greek out of use His 

farrago is wonderful, but I am not won*(Moore, G., 1924® P« 
125). 

In another book of reminiscences and literary criti

cism, "Hail and Farewell" (II Salve), he once again com

plains of Dostoyevsky's "obscurity" in treatment when he 

writes that "The Brothers Karamazov" "dissolve into vapour" 

(koore, G., 1912, pp. 222-223І ® The same idea has been borae 

oui by Gerraint Goodwin in his eaasy "Conversations with 

George Moore" (1930). Recalling a conversation between Moor® 
and an unrestrained admirer of Dostoyevsky, Goodwin writes 

how Moore was searching for words to express this weakness 

(i.e. obscurity)* Having suggested "snow", "soft clay" and 

"shadows", Moore concluded: "Simplicity is a great virtue... 

the writer's method is direct carving and in stone. We should 

not be asked to look through frosted glass as a lot of phan
toms moving vaguely about the lawn" (Goodwin, G. 9 1930, pp. 

137 '1 38; Gettmann, R.A. , 1941, p. 152). 

In his criticism of both Dostoyevsky and Tolstoy Moore 

does not estimate these writers in their own right, but on

ly in comparison with Turgenev, from a narrow aesthtio view

point« At the time when the popularity of Dostoyevsky and 

Tolstoy was steadily growing in England, threatening to ec

lipse the former eminence of Turgenev, Moore did the latter, 

in fact, a disservice, regarding him not so much as a re

alist, than a classical Greek prophet of Beauty and propor

tion® 

J* Mi&dleton Murry, the prominent English critic of the 

period,expresses this changed attitude to Russian realism 

most clearly when he writes: "It began to be realised that 

the method of saying it was little compared to the signifi

cance of the thing said. Tolstoy and Dostoyevsky had been 

saying tremendous things, while the novelists of the West 

had been busy with some private conception of "art" (Cf. 

Frierson, W.C., 1942, pp. 138-139^. 



-This changed lit@rary climate also' асо та а for 'the 

fact that Moor®'® ee©@atric strictures ©a. Dostoyevsky ssM 

Tolstoy were either considered to "wrong-headed" aM 

perverse®" (6ettmexm9. Н®А« e 1941S Po 153) ©r left out of 

the respective critiques altogether^ 

She greater part of Moore's hostII® criticism en 

Tolstoy occurs to the extent of three chapters '(¥-¥11) 

in the "Avowals"« Chapter ¥ is opened with Moore's ac

count of a visitor at his retreat ia Ebury Street - a maa 

who turns out to be "©те of Tolstoy'® critics, and one of 

T@urgu4aeff's translators«« (loor®s @«8 1924» p© -131) »and 

who ha® come to ask Mm an interview ой the reoenti-y pub
lished essay "What la Art" by Tolstoy» This situation 

offers Moore Ms'favourite device of comparing th® ."art** 

©£ the two Russian writers*, In Moore's ©pinion, ^fols-

toy's realism and ethics were the saus© of M® populari

ty59 because "a sudden•somersault or a crude exhortation 

will draw a crowd*8 (IbM0p p« 134)« Although in th® ques

tion of popularity "Tolstoy, could wear Tougu&aeff ©n Ms 

«teh-shain" he is convinced that "the tri®k©t on the 

• mteh-chain is often more valuable-than the ©tela" (Ш,' 

p0 135)o Pondering further on; V'the..--relative popularity 

of th© two writers, Moore argues thst9 however deep '••$&© 

spell Tolstoy "easts UPON ua9 the...sensation h© .СОЕШШІ-
catea i© a harsh one* even ugly"» Tolstoy's "breath is &• 

blast from the northw„ whereas Turgenev "breathes lib© 

the south wind always" (Ibide, pe 136)® In Moore's ©pia-

ioE, it is Tolstoy's.didactic "ugly temperament" that 

spoils everything;-'"Tourgu^neff's more sensuous tempera

ment allowed Ми to ее© life beautiful"® Prora this 00®-

рагізоп of the two different "temperaments" Moore draws 

the conclusion: "though the artist may teach, it must be 

indirectlyI only with beautiful images and ideas may h© 

draw men's minds- from baser thingsMoore further holds 

that it is likewise Tolstoy' s •"ugly temperament«5 which 

"Intervenes between him and his' intelligence", prevent

ing him from creating a work of art« "The vast architec

ture " of "War and Peace" with "the number of characters 

all going hither and thither^each on an errand big ©r 

little, the multiplicity of events, all perfectly con

trolled by one central purpose« - all this reminds Moore 



з : 

of the еаа авеа @£ Eiattretto 'aiad. ?®зеоа©8®« H® hastens to 

•remark^ however, that dilfereatly'froa the great Veaetiaa 

artists» folatej9® "eaavas" ©oataiae everything but beaufey, 
Ww® find upoa it very little else и blaok sad - whit®" (ІШ», 

Po 137)e ' 

ll@@r@s th® former disciple &2 Freaoh school9 who & his\ 
early books, Milt up detailed backgrounds to the ш&іп ac

tios^ utterly dia®gre®s with ійіа he oalls '"the surface 

values® of Tolstoy"s realise lis min objection' to "the 

vast.architecture" .of "fag and Peace" lies ia th© fact that 

it is "filled with pictures ooc seems taken from Жеи(1ЬМа9 
pe 138)о H® goes on. to say that' "n©-writerrever tried bar

er t© ©oiap©t© with Satwr© than Solstoy" that "he is on© of 

hose taea't© whom; everything .і plain and explicit except 

th© © ¥І©вд'й (Ibidoj, po 133)о 

The same chapter also contains Ш&отш !в distorted tresfc-
agat ©f folstoy's characters in wWar - and -geao®"0 In ©ompa-

risoa with Surgeaev"® subtle insight into the soul of .maa 

.h© eoasiders that' Tolstoy is not a great psychologist*^ о • 

for whea he eosies t© speak of the soul he is то longer сев*-

taing he does'not know" (Ibid®«, p0 133)® The- mesaorabl® pcsr-

trait of Piston Karatayeff has been reduced to a nameless 

"peasant philosopher"г whom Pierre Besukhov meets on Ms 

way9 a man "who has a little pink puppy (the puppy general

ly runs on three legs)" (Ibide, p° 139)o Moore's atfitad® 

is likewise cynio towards other famous characters in "War 

and Peaoewc His огйу comment on Natasha is that in the fourth 

volume of the novel sh© "abandons her.sensuoust frivolous 

girlhood„ and becomes extraordinarily interested in her ba

bies,, even in their disgusting little ailm®ats(J )" (Ibid°B 
pe 139)о Finally h® comes to the conclusion that "we must' 

look upoa Pierre ©s-; Tolstoy's one creation"ö At th© ®аш@ 

time loore doubt®s however, "if h© is a creation"э because 

immediately Turgenev's characters ©ош® into hi® аШ: "for 

what we have to decide is" if Pierre be an entity in the 

sense that Basaroff s or Inaarov,' or the would-be Kihilist 

in "Virgin Soil" are entities" (Ibid« B pe 140)« 

Moore's aesthetic slogan of Beauty and, Ms utter re

treat from realism are» perhaps, best revealed'in Chapter-. 

VI of the "Avowals" in which he'set® out to analyse Tols

toy's treatment of war - the battle scenes of Borodino and 

lapoleon's flight from Moscow« The vastness of Tolstoy's 



panorama once again reminds him of the canvases of Tinto

retto and Veronese. While, however, "the great Venetian 

artists were unburdened with any idea but beauty®8 Tols

toy's "object was to rid himself of all sense of beauty, 

to crush it out of Ms hearts his whole life was .a long 

preaching against beauty 0e® He reviled it, he spurned it, 

he spat upon it" (Ibid., p0 140). As a matter of fact, in 

passages like these,'Moore, the aesthete, most aggressive

ly «acts against Tolstoy,the realist,who-could not see 

any "beauty" in war, so utterly devoid of it» 

The rest of the chapter is concerned with,what Moore 

calls, the cosmopolitan nature of Tolstoy's art, - art 

"which lacks original form, recalling in m.nj ~~ways lag-, 
lish and French fiction'®' Th© composition of иАші Kareni
na88 seems to Mm wto be, derived from the English novel"# 

notably fro® "Vanity Fair"8;,' and иits realism suggests a 

French source" (Ibide, p® '143)« The same is true of "War 

and Peaoe", wMch remind® Mi of "the realism of Flautet" s 
Ashowever, th® writing date© of "Madam® Bovary" and "far 

and Peace" do not corroborate "Tolstoy's indebtedness to 

the Frenchman", Moore next falls back on Balzac "as hav

ing suggested the realism of both Tolstoy and Flaubert" 

(Ibide, p. 143)® Trying to get out of the vicious circle 

of literary cross-currents and still being "perplexed by 

the numerous and implicated sources of Tolstoy's artn,!Hbora 

offers another solution: "the Nearest tMng to truth that 

can be said about it" is that tMs realism "arose in the • 

middle of the nineteenth century in Western Europe and sag-

resents in art the scientific ideas of Taine,Herbert Spen

cer and Darwin" (Ibid®, p. 143)« Contradicting Mmself, 

and referring once again to Tolstoy's, immediate debt to 

Flaubert's "Madame Bovary"„ Moore exclaims: "How else can 

we account for the fact that his realism so cften reminds 

us of a lady dresaed in French fashion for 1370 going out 

for a walk on ti>e steppes?" (-Ibid», p* 144)» 

4o 

However contradictory and perverse Moore's stric

tures on the nature of Tolstoy's realism might seem to be, 

they still express the opinion of a group of critics, main-



ly from.the с вир @Š • aesthetes 9 ia b.eth laglaaä a^d J®er'lme 
Like ®õ©res Heary J&meš s®afc@€ ,Жше®эіш 9 the artist э 'р&ф. 

.higher than either Tolstoy or Boiifö^öf^ye.-He ©ailed Шщв>%•'. 

• nev '"an artistic influence ©хітоМІшгЗЗ^ valuable'and in-' 
r •' •' ••.'••• • •"- ' ' 

eradicably established «•« th© novelletid • novelist" from 

•whom-one should .learn a lesson- "(Jame®.B. ~-Яо5 • 1956s g* 49)o, 

Tolstoy» on" the- .other handg struck Mb as "a -.monster ter- ' 

nessed his great subject - all Ьшша. lifej -'as elephant 

migkt be harnesseds for purpose® of traction, not to a car

riages, but. to a coach-house" (Ibido9 pa 49)« 

As HoAe- Gettmann points out9 this view was "emphaticaL- • 

ly expressed", by various other' or it ies of "an aesthete comp

lexion" e .He refers« ..for instance, to "Oscar Wilde, who •••be

lieved th© "Art never expresses' anything but itself" that 

"it has an independent life"» laturallys then he was bound 

to think that Turgenev та® "by far the finest artist among 

the Russians"'5® Although "Wild© granted that Tolstoy had 

"'largeness of vision and ©pic dignity", and that Dostoyevs

ky had oe© psychological depths Turgenev-ms the greatest 

artist because he dealt not.with the facts but. with Ше„"ef

fects of life"" (Gettmaxm* ReAc» 1941® Po 137)« 

Various other scholars, who have closely followed . the., 

current criticism on the Russian realists„ corroborate, this 

view® Thus, in her "Bast-West Passage" Dorothy Brewster mite 

that "In eontrast to Turgenev's.- shapely novel ss those ©f 

both Dostoyevsky and Tolstoy were for a long time, e© 

"£orml@sg""e She quotes the opinion of Matthew .-Arnold who 

" ""could not take š Anna. Kareninaq as a .work of art5119 as "'it 

was a piece of liferi% and who considered H<9the great war 

scenes of "'far and Peaces the sketches ©f society ®SQ and 

the crimes and punishments of '"•Resurrect! onto be " 'half-

digested and crude75" (BrewsterSl D0 „ 1954? p© 224)e 

We do not often meet such juxtaposition of the three 

Russian writers in the critical works ©f th© Enflish real

iste«-. Arnold Bennett and -John Galsworthye for example9 who 

had been among the earliest worshipper® ofTurgenev, wer® 

later influenced by both Tolstoy and Dostoyevskys which has 

also found utterance in their controversial articles and 

letters«, It is a well-known fact that Arnold Bfeanett "drew 

up a list of the twelve best novels in .world literature and 

all were Russians" (Gettmann, RoAe , 1941, p0 9)a Under the 

two current influences,, French and Russian rsalismj, they er©-



ated their own шашаег of.writing,, deeply individual, and oha-

racteristic of them only« 

The same cannot be said of George Moor© э whose literary 

personality was constantly in "flux" and subject t© most di

vergent impressions® With great eas© he "took up ©M abantea&r, 

first one and then another enthusiasm" (Gettmann, H«A«9 1956, 

pe 96)® He carried Ms ©speriraentation. <s© far that on© feaanot 

speak of a typical wMo©re" novel9 as oa© ©an speak of a "Ben

nett % ©r a "Galsworthy" n©v©le Each, ©f them raarks a £r©ah • 

start and th© author's different intent© Still th® fact re

mains that during th® second period @f Ms career when he had 

drifted away from Fr@mh mtumlism and realism, hi® most last

ing influence was Turgenev, but whose works he followed .frora 

a narrow aesthetic standpointsOn Turgenev's model were clear

ly Witten Ms la:t@r eolleatioa of stories, "The Patilled -

Field" (1903) and the novel "The Lake" (1905)8 both dealing 

with th® Irish themt.o It is signifieaat, Donald Bavi® states® 

that in "The lake" 'loore "came as near as any novelist has 

done to writing in English a novel that is like Turgenev'sw 

(Davie, Dos 19569 p0 2)o It was, however, th® form of Turge

nev® s "shapely novels" that he carefully set out to follow© 

Imitating the different stylistic devices, the treatment ©f 

characters (!<>ee the effect of nature on the moodeTof his he

ro), the tone and the general atmosphere of his model, he had 

created a work that was as "foreign" äs was his early, diffe

rent imitation, >9A Mummer's Wife'8, the only naturalistic nov

el in England, written strictly after Zola's pattern«, 

In spite of this lack of originality and the faults of 

his "fluid" nature, George Moore is, no doubt, an interesting 

and intriguing figure at the fin de еіёсіе period of transi

tion. His development reflects the course of a half-century, 

when various foreign Influences started to shatter the insu

lar intactness of Victorian fiction« Most of the literary cur

rents and cross-currents - French naturalism and realism,sym

bolism and impressionism, the native aesthetic movement and 

Turgenev's artistry, the Celtic Revival and the Irish Drama 

Renaissance - have found soma reflection in his work» At ev

ery stage of his changeful career the care for form remains 

the only element of continuity. Neither as a poet, ahort-sto-

ry writer, novelist or, in the definite sense, a literary 

critic, belongs he to the foremost writers of the kind*In the 



background of tMs important period, of modem English lite-

mature« however9 Ms va®t mediocre production provides a 

lasting interest« 
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JPEX I Ж і©ішвэ іегда PASSIIVI® лгоехршод ляз рахурвне . 

ишаш @ іоніш ита о©©б©ш@. ̂ туввквВв руссвяВ pea-

даш..- отажж иеменяз?ь развжэіе современного 'анрзшйекоро . 

•решата® 

. НИЖНЕЕ ев©| nioasesböiil нута sas ученик француз-

0ЕЕЕ peaiHOfOBs Бажъзажа ж Флобера^' но особенно натура-

зшдаа 8ож§ ©я жаісже етакомжтея о шворчеством руеокмх пи-

easeseS, , Тургенева, Іоіет го ш Доето вшшго« Мур ж явш-
®тшш одним ss первых пжеаэелем вкоторшй знакомит читав

шей Англии с французской і руоокой зшгературоі® 

1з в жшж русски писателей ИХ века ' Мур считает 

Тургенева сашн лучвщм настером слова, о чем свидетель

ствуют его литературоведческие статьи Rfurgu®a®£fw 

dSt§} i wtegrea@ff aad f@l©t©yn (I89I)e Непосредст

венное влияние Тургенева можно заметить ш в его стиле и 

манере повеетвоваішГпозднейших работ (иИі® Uatiiied 

Ä©lde алй Hfh@ Мк®")а 

Но в so же времяs подвергаясь сильному влиянию модных 

декадентских литературных течений - французний символизм 

и .нщрессионизі (Бодлер, Верлен8 Гюиснанс) и эстетизм 

(Готье9 Пейтер), Мур не может проникнуть в сущность Тур

геневского реажжзма обращая главное внимание на внешние 

о'-горонн его произведений э По мнению іура9 Тургенев был 

воплощением кжаосмческой гармонии и красоты в мировой ли

тературе« Социальное содержание Тургеневских произведе

ний он считает второстепенным или совсем отсутствующим* 

Об отступлении Мура с первоначальных позиций реа

лизма свидетельствует и его искаженны! анализ произведе

ний Толстого и Достоевского«, Постоянно сопоставляя про

изведения этих писателей с произведениями Тургенева с 

точки зрения "формы" и "художественного мастерства"9 Мур 

выражает типичные мнения критиков-эстетов (Джеймсв3!айльд, 

Арноад и дро) на рубеже веков» 



DIE WORTKUIST DER ESflXSCHM MflOIAbll BEWIGUIS 

ШГО DIB IHTERHATIONALB LITERATÜRTR&DIflO! 

Harald Peep 

Staatliche Universität Tartu 

Anfang des XIXo Jahrhunderts treten In der r©nmatišeh@a 

Literatur Europas zwei -Simander entgegengesetzt© Traditi©ia@is 
zutage® Einerseits таг ia ihr eine die Traditionen verschmiß 

ead® und eine sinnlich belebte Bildlichkeit anstrebende fo®= 

tisch© Universalidee Vertretern® Anderseits verlieh die äjm.-

mische Zeit den Werkes der Romantiker beachtenswert 

ge8 die ihrer Eisistelluag naeh unbestritten auch die gesial® 

Problematik der Gegeawart berücksichtigte uad. dadurch dl© sogo 

Politisierung der Kunst bedingten® 

Ia der Verflechtung von Restuaration und R®akti©as v@m 

Schwärmerei für die Vergangenheit und für das Revolutionär^ 

von ironischer und gstettedhsr Weltbetrachtuag äuBerten sich 

die divergierenden. Bestrebungen der Romantiker« Als Ergebnis 

der jahrzehntelangen Kampfe und Spanauagen kristallisiert© 

sieh das weltanschaulich© Suchen der Rostantiker um die litt@ 

des Jahrhunderts sum politischen Liberalismuss und e@ MM©» 

ten sich auch die spezifischen Wesenssüge der . kunstschöpfe

rischen Methode der Romantiker herause 
Die estnische Lit@rsturesitš4aM - beengt durch d^© s©^ 

zialen Verhältnisse - spät. Die nationale Literatur im wahr

en Sinne dieses Wortes konnte sich erst Mitte des XIX«, Jahr

hunderts entfalten,, Desto wesentlicher und lebenskraftiger 

ist hier die richtungsweisende Rolle der internationalen Ro-

mant. i к * in. Estland begans man die Wortkunst forciert und siaL-

bewuBt su entwicklen» daher traf man auch eine ..'.eigene lug° 

wähl unter den international herkömmlichen ®otivens Thema 

und Verfahren der poetischen Gestaltung, ordnete sie den all

gemeinsozialen Bedürfnissen des Augenblicks unter» Bar Ver

fall der feudalen Verhältnisse, die andauernde Krise des Sys-



@ш© tor LeibelgeneeMft, VerseMebungea ia der sozialen 

t® aM Psychologie ia Verbimdusg Kit der Entfaltung der Іа іш 

- ell das bedingte da® Unterordnen der romantischen . Uaiversal-

ifies Ihrer konkretes, gagagiertheito 

Äias dem Zeitalter dor Aufklärung э ашш е das neue Verhal

ten s» siafacbsa folk® Sis Literatur und die. Kunst vertraten 

aiobt вчзг ein© von, der Mefeorigen unterschiedlich® neue Lebena-

e?kezmtais und Ш&ш19 senders des Erwartungen der breiteren Le

serschaft entgegenkommend9 b@gam©a sie auch eisen .neuen ß®~ 

@@Ёшек su @atwiek@la® las bedingt© in der bildhaften Sprache 

d©r Kirnst di© uatraasfesr© Y@rfl@ohtuag der internationalen sslsSp-

ferisefrem Erfslmangea' salt volkstümlichen Formen und herkommli-

eh@n • о^в еіішщеа des ¥®lfe@@© 

Die ©heaalig© aristokratisch® Kunst ©rsog sich kein© ZufeB-

rereehaft«, In d®a Autor eines Kunstwerkes sah шша damals sieht 

den Schöpfer bleibender ästhetischer Werte# sondern nur d©a Aus

übenden ©in®r gewissen iionaaden Punktion im Ішгшшір іМе Е, 

@0sial©n leelanisEiuSö Erst in Verbindung mit dem Anstieg deraEL-

geffl@in@n Kultur und ait der VergroBerung der sosialen Rolle der 

Kunst vollsog sich ©in Umsehmng in den Auffassungen,, und die 

Literatur der Aufklärung lenkte ihre Aufmersaskeit auf die Ge

staltung ihre® eigenen-Auditoriums, immer wieder neue weltan

schaulich© und ästhetisch© Beziehungen ait den breiten ТеИшнш®» 

sen suchende Іш Жаш а dessen galt es9 sieh su den' bisherigen 

Überzeugungen revolutionierend zu verhalten uM auf dem Gebiet 

der Ethik und Zethetik als Reformer aufsutreten® latürlieh bil

dete sieh in Verbindung derait v©rrsngig ©ine agitierend®9 stel

lenweise direkt piafellsisfcisoh© Anlage auf Kosten des seitlesesa 

Belletristischen heraus® Di© bisherigen bonirentioaelten lmastl©~ 

risehen. Signale funktionierten nicht mehr wis fgillier® 

Zur literarischen Entlehnungequelle der estnischen Litera

tur des Щ» Jahrhunderts #urde vor allem die deutsehe Dichtu^gs 
durch di© Vermittlung des Deutschen in geringerem Umfang auch 

da® @@itg©aöesi@eh@ Schaffen anderer Volker0 latürlijoh spielte 

hierbei eine wesentlich© Rolle auch die humanistische Orientier-

umg der damaligen Schulbildung«. Pr0R® Kreutswald und Pr0R® Maffia -

mann» di© eine futeend© Rolle bei der Sosialisierung und Moder

nisierung der estnischen schriftstellerischen Kultur spielten,, 

дагеа von den Ideen der deutschen Aufklärung beeinflußte Ärzte„ 

denen eine weite humanistische Erudition eigen war und die gIsiob= 



seit ig aueii di® politisch® feg® ihres Volkes wahi'nahmen» Die 

demokratischen Erfahrungen dex8 internat ionalen Bewegung der 

Aufklärung sachkundig benutzend,, wirkten sie als Reformer der 

gesellschaftliches Mental!tat® 

Der von Fi>R® ^аэЫшаті gepflegt® ätiologische Mythos ist 

nicht зиж> <iie Entrichtung-eia®'®' M.tmts an die allgemeine ro

mantisch® Beschäftigung mit der ©етеі г sondern in ihm kann-

man auoh ein plebejisch©® Rebellieren gegen die orthodox© 

kirchliche Well?&u££assuag sehen9 wie das bei analogen Bei

spieles der' ia«t®efes®£ Literatur su beobachten war»- . In ihm 

kann man. auch ©ia achtungsvolles Verhalten gegenüber den Öb©^ 

lieferuagen seines Volkes feststellen,, sowie -das Bestreben, 

diese entsprechend den internationalen Kunsterfahrungen su 

stilisieren« lit seinen deutschsprachigen Veröffentlichungen 

versuchte Faehlmann auch das Interesse der Leser anderer Vol

ker für die Geistesart und für die soziale Lage des unter

drückten Bauernvolkes gm wecken« 

Fr«Ro Kreutzwald® Anteil als Adaptіез?ег von Volksbüchern 

Westeuropas in Estland, als Herausgeber neuzeitlicher,, гошап*;, 

tisch stilisierter Märchen und vor allem als Verfasser des 

Nationalepos "Kalevipoeg" verdient vom Standpunkt der Natio-~ 

nalkultur aus höchste Anerkennung«, Zur gleichen Zeit aber ist 

in bezug auf ihn audh auf zahlreiche Vorbilder und Entlehn

ungsquellen (JoHe Zschokke, W. Hauff„ L® Uhland, N. Lenau„ 

J.eHo Witschel, JoV«, Widmann uea®me) hingewiesen worden» Ent

scheidend für alle diese schriftstellerischen Kontakte ist 

aber die Tatsache, daB Kreutswald niemals nur einfach als me-

chanishcer Vermittler verfuhr9 sondern stets, den Ideen der 

Aufklärung folgend, seinen Werken eine bestimmte soziale,sei

nem Volke nahestehende Richtung verlieh» Daher werden der M-

tifeudalismus und Antiklerikalismus in seinen Arbeiten in 

mancher Hinsicht konkreter hervorgehoben als bei den zum Vor

bild benutzten Autoren^ 

Die führende Lyrikerin der Blütezeit der nationalen Be

wegung Lydia Koidula stütste sich, in ihrem Schaffen weitgeh

end auf die romantischen Literaturüberlieferungen . Westeuro

pas , Heben den deutschen humanistischen Klassikern,die auch 

Kreutswald bei seinem dichterischen Schaffeh inspiriert hat

ten, steht Koidulas Schaffen unter dem Einfluß der revolu

tionär gesinnten Romantiker (F« Freiligrath,. G« Herwegh, 

EU Heine)® Auch als aufklärerische Prosaistin stützte sie 



sieh gleichfalls weitgehend auf ausländisch®' . Vorbilder» Eben

solche weitreichende Einflüsse der internationalen. Literatur 

finden sich, auch ira Schaffen Po Kuhlbars „ Jal0 Jssssens, 

1» Veskes und noch bei mehreren a&derea Sahriftstellara : der 

Zeit der rationalen Bewegung® 
Die vergleichende Literaturforsfcimng hat sich lange Zeit 

mit der Erforschung der Quellen und fiea Umfange derartiger 

Einflüsse befaBt® Damit ging auch in Estland stellenvsslse ein 

ziemlich nihilistisches Verhalten aua Kulturerbe des eigenen 

Volkes einher? das rein Nationale - und Ursprünglich® anstreb

end,, schätzte man di® Folklore hoch ein und degradierte ein

en großen Teil des literarischen Schaffens des XIX« Jahrhun

derts zur. bloßen Nachahmung, wobei sie nur als Vorläuferin 

der wahren Matiomlliteratur angesehen тхт&Во Diese Auffas

sung ist durch einen klaren Antihiatorismus gekennzeichnet , 

denn in diese® Fall wurden das seitlog Künstlerische alter so

gar ästhetische Kriterien aus еідаш bestimmtes Jahrsehnt des 

XXe Jh0 zum Kriterium genommens nicht abar da@? was die Li

ra tur unserem Leser des XIXo Jh» war, was seinen Bedürfnis

sen entsprach und ihn dabei weltanschaulich und ästhetisch 

bildete» Ergänzt durch die nationalromantisehen Überliefer

ungen, durch dia. Elemente der nationalen Stiltraditionsd«reh 

di©- örtlichen Probleme und. Ideen d©r Gegenwart, empfand man 

auch diese auf Entlehnungen beruhende Literatur in unserem 

sozialen Kontext als originell w&& k@nat@ ia jener Zeit, da 

der gesellschaftlich® Gedanke auf der allgemeinpolitisohen 

und wissenschaftlichen. Ebene eingeengt wea?9 йа® ' BawuBteein 

des Volkes auf künstlerischer Ebene те еаіііеіі lenken« 

Ее ist falsch, Іаэ Nationale nur in Befolgung der 

Tradition der Folklore au verstehen« Die Kezmtnis und Erfor

schung der Folklore selbst Wirde erst im XIX« Jh« aktuell, als 

ш sie durch den Einfluß der romantischen Kulturtradition 

in ganz Europa zu schätsen begann* Ihr Sammeln und ihre li

terarische Weiterentwicklung besaß von. Anfang sa «uSei'der Er

haltung und Žusaramenfassimg ihres empirischen Materials auch, 

eine anwendbare ^шігсіозс. Sie ваг ein Mitt el sin- Weclcung des 

nationalen Selbstbewußtseins, eine-Waffe im sozialen Keuapf 

in den Händen der antifeudalen Kräfte© Man ging sogar noch 

weiter: sie wurde durch die Pseudomythologie» durch ihre bel-



' letapistisc&e Wei$@a?eat«rlo2sl«®|g шй i®s?sh ifegs .pb.il©0©glais©te 
IScdesraisieraag ergamte Aseli &ш SSäti©aal©j^©gi ms? bei .liölt-

©ш aiofct "ia ®©івэв pms©а ІШ©за& tot' 4«® ia -tte Folklore ©y-

Sa&ltesea Material amf gebaut» s©ad@s?a' widerspiegelt® m-Bgeb-

Ііе ш? äie Staadptiakts tl©® mtiöaalea AuflüSjroag ais äi© 

i!b®s?li@£e;euagea der Y©mi»it«. 

Des? estaiseh® »Ш8І ami. Mterafeffststsglksr &@Э'1ВЬ 

«31ь Mgitei; Malst feat %іш^рэ ш іоааіе Вmgaag fies XIXe ;fk0 

wi» £sl.fgt sterakt©ris:te?ts "Die laehsleht вш Aussterbe» ä©s 

¥©lk©s erwsekt® di® .Wissenschaft» die Wissenschaft - das Volks 

Er* hatte debei die -Tätigkeit äer Golehrtea Estaischea Gesell

schaft /im Auge a die. ша ©з? dea Bö&iagswagea dee sich verstärk-

eadea feudalea tmi ш і шХеа Drue&es wistead-uad eich aach 

den Ideea dar Aufklärung rich,teatl8 ia den 40er Jahren de® X3X 

Шо das akademische Іа тева© auf die materielle und geisti

ge Kultur des uaterdruoktea Bauesavolkes leakte, und daaitdem 

AastoB su ihrer З&итіищ und Herausgab© gäbe Die Gelehrte Est

nische Gesellschaft тегйе su® geistigen Zentrum, dem die 

Idee zur Schaffuag des "Kalevipoeg" «mtSrfcasffiite» ia dem saa. 

die Folklore kessae&lemte, wo sieh die fehigsten Kräfte der 

та ідааЗш. Bewegsag тег®аетіе1 ©йо Ihre Mitgliedes? wirkten als 

Vermittler zwischen dem örtlichen und westeuropäischen Kul-

turtraditioneaj der demokratische Flügel de? Gesellschaft war 

иich seiner kulturpolitischea Mission voll bewußt» natürlich 

ist dabei auch su berucksichtigea9 daB das Wirken der Gesell

schaft selbst uad die Bestrebungen ihrer fortschrittlichen 

Mitglieder durch die r@®lpoliti@eh@s Verhältnisse des Balti-» 

Jm®s bedingt шгаа imfi dabei auch die Schwierigkeiten wider

spiegelten- die durch ©inen derartiges Übergang des akademi

schen Interesses su ©iaer nationalen Aktion notwendigerweise 

entstehen mußten« 

Die schöne Literatur rait samt der aufklärerischen Zweck

literatur waren gerade diejenigen Kanäle,, durah welche der 

philosophische Gedanke der Aufklärung usd dig öosi&len Be

strebungen für das Tolk 'verständlich und еі^ іедві anaehabss? 

gemacht wurden« Eine sog® reine &unsts di© ^©itios und eosi« 

&£ nicht anwendbar ms?, gab es nicht e und die damaligen bö

ser estnischer Bücher bedarftea auch ihrer nichto Tagesprob« 

leine behandelnde Schriften wurden aber auf eihtrnl dringeM in 

solcher Menge benötigt„ daB ваа ia groBem Umfaag die eat-

sprecheadea iaterastioaalea Erfahrungen beautzea muBte® Dasu 



wurden di© Volksbücher des- Aufklärungszeit„ die romantisch® 

Dichtung und später auch die; romantische historische Prosa 

übersetzt,, adaptiert und шсЬдевЬт о 

Das Schaffen ©olelaer ataslIadiBchen Autoren, das irgend

welche weltanschaulichen Berührungspunkte mit den Ertlichen 

Verhältnissen Estlands hatte, ®и?е® © die Hauptaufmerksam

keit der Schriftsteller dies0 eataiaeliesa nationalen Bewegung« 

Vor allem gehortea hierher nationalTOfsantIsche Werke, von den 

pathetischen Freiheits'deklasatloaeja der Poesie bis zur ro

mantischen Gestaltung des Helden la d©.- Epik«. Ro Burns,M. Vo-

roemarty» Hoffmann von Fall©pslsb<ra9 JeL« Runeberg, natür

lich auch Jeff® Goethe und Fr» SoMller, sowie viele bedeut
end weniger bekannte. Autoren дагйеа in den 60er \uM. 70er 

Jahren des vorigen Jahrhunderts übersetzt oder von den est

nischen Schriftstellern paraphrasiert0 Reichlich® Motivent

lehnungen finden sich (in Details) besonders in den Öden® 

Bei Übersetzungen von gansen Werken wurden meistens unbe

deutendere Autoren bevorsugto Offensichtlich erkannten die 

Übersetzer poetischer Werke ins Estnische die Unzulänglich

keit ihrer poetischen Fähigkeiten^ aber auch die unzuläng

liche Vorbereitung ihrer Leserschaft für das volle Verständ

nis klassischer Dichtungen der Weltliteratur«, 

Auch in der estnischen Balladendichtung treten bei viel

en Autoren (L. Koidula, Fr.R«, Kreutzwald, F« Kuhlbare, 

J о Bergmann, M» J. Eisen) na t i onalromant ische Motive auS,Hier
an haben einen wesentlichen Anteil die Pseudoraythologie und 

die Imitationen des Archaischen der Volksdichtung, und das 

besonders in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts, als, sich 

die estnische Literatur immer mehr differenzierte» Wir fin

den unter den Werken estnischer Poeten visionäre Darstel

lungen von den Freiheitskämpfen der Vorzeit, lokale Ent

sprechungen der tragischen Balladenmotive G„A Bürgers, die 

Verknüpfung des Problemenkreises des philosophischen Poems 

"Buddha" von J»V. Widmann mit dem Kampf der Esten im XIII« 

Jb.® gegen den von den Deutschen aufgezwungenen christlichen 

Glauben, die Wiedergabe der Volkserzählungen in Versen lua/m* 

In Kreutzwalds künstlerisch hochwertigen Publikation "Est

nisch Volksmärchen"- (1860-1866) hat neben der international

en Prosatradition - (die Gebrüder Grimm, Jean Paui, J< P« '--Hebel) 

auch die estnische romantische Stilisierung eine Rolle ge

stielt*; 



Romantisch verklärte Helden anderer Volker mit denen die 

estnischen Schriftsteller ihre Leser unmittelbar bekanntmach

ten oder die sie als Vorbild bei der Gestaltung ihrer eigene® 

nationalen Helden benutzten, gibt es nicht wenig« Hennen wir 

hier z.Bo Wilhelm Teil, Andreas Hofer, Abraham Lincoln, Gari

baldi«. Der Kultus des romantischen Helden war zur Blütezeit der 

nationalen Bewegung ein® für die Literatur sehr characteris-

tische Erscheinung, die andauerte und sich besonders in den 

80er Jahren ia der -Prosaepik noch vertiefte (Ee Bornhöh©, 

A» Saal)5 wobei viele Motive der Werke, Elemente der Sujetent

wicklung und der Stil im wesentlichen dem Siegessuge *tes in

ternationalen Romans Dank schuldeten,, darunter besonder© 

Ws Scott und Аэ DumaSo 

Der strengen Zensur wegen finden wir um die Mitte des XIX® 

Jh® in der originellen estnischen Literatur nur wenige unmiß

verständliche gegen den Feudalismus gerichtete Standpunktes Es 

war aber möglich (wenn auch nur mit gewissen Einschränkungen) 

über die Freiheit überhaupt zu schreiben^ mit knappen Verall

gemeinerungen, doch mit desto beredsameren Einzelheiten, li-

lieubilder zu entwerfen, unter de® Schutze moralisierender 

oder pietistischer Schlußfolgerungen auf die r\ ®n Lebensw-

hältnisa© des Volkes hinzuweisen, dem Volke die nötigen Кешй-

nisse zur Selbsterkenntnis zu liefern, Wertkriterien aufzu

stellen und gegen die Erscheinungen des Übels zu кІшр£©ав ohne 

dabei seine sozialen Wurzeln anzutasten. Und all das muBte as 

der Grenze des Erlaubten und Unterlaubten unter den Bedingung

en des Zarismus und unter der Aufsicht fremder Feudalen ge

schehene 

Es ist verständlich, daß sich ein estnishcer Literat un

ter diesen Bedingungen der Publizistik und den halbpublizis

tischen Genres zuwandte, soviel wie möglich die Tribüne der 

Journalisten benutzte und dort, wo eine direkte eigene Mei

nungsäußerung nicht möglich war, sich ans Übersetzen oder an 

die Popularisierung des anderswo Veröffentlichten machte» Die 

Parallelen und Analogien blieben dem Leser nicht unverstanden» 

Koidula behandelte anhand des Stoffes von W»0<. Horn das tra

gische Schicksal der Inka unter den spanischen Eroberern und 

den Widerstand der Jamaikaner gegen die Kolonisatoren«, Sie hat 

auch mehrere, auf Quellen der russischen Geschichte sich stüt

zende Werke über Freiheitskriege verfaBt» Über das Leben der 

Kegersklaven veröffentlichten auch M. Kirsel, J. 0tstavaI,M.J. Ei

sen u.a«m. kompilatorische Arbeiten« Den AnstoB dazu lieferte 



ют ©Ilm die Übersetzung der Werke tos I-L Beecher-Stowe 

ine Estnische« la den 70er Jahren .des XII«, Jh„ werden esioh 

mehrere Werk© über die Indianer Amerikas veröffentlicht, 

doch .in.diesen dominiert nach de» Vorbild® F0 Goopsrs die 

auf Spannung beruhend® Handlung, Sogar die sentimentalen 

Volksbücher und die pikareske Literatur waren in den 60er 

und 70er Jahren dels Ш» Jho nicht vollständig frei voa шь 

tifeudalen Pathos, obwohl viele - von ihnen .zur saisierwerten 

Kommersiektüre gehörten^ 

Fassen wir an dieser Stelle zusammen,' d©$ dj§S? weitgpei-

fende zeitliche und geographische Griff ä-der rol^ttisohen 

Kunst einer dar Faktoren war, der nnter dem -Söhuts'. der 

künstlerischen Bedingtheit es gestattete, eins groBsre Auf

merksamkeit auf di© liBstSsde der Gegenwart und Lebens 

eines bestimmten Laades au lenken, emotional schärfer die 

soziale Ungerechtigkeit anauprasgarn und mit heroischem Pa-

thea die Ideale des Volkes au verherrlichen« Vorbilder und 

Stützpunkte aur. Pfleg® eines solchen Kunst schaffens bot die 

zeitgenössisch® Literatur Westeuropas in Hülle und Fülle,' 

besonders für die leichter sti übernehmenden Aspekte der 

Sortkunst (Motives Sujets, heroischer Charakter, patheti

sche Stilart , Beziehung sum material der Folklore)* 

Gleichseitig gibt es in der internationalen romanti

schen Kunsttradition eine Reihe von Erscheinungen, die sieh 

im estnischen Kulturkontext nicht finden« Der Grund dafür 

ist das Pehlen einer entsprechenden sozialen BasiSeSo fin

det sieh sieht in bemerkenswertem HäBe das nachtrauern dem 

feudal-aristokratischen aneien regime (eine Ausnahme bil

den liier einige Werke baltisch-deutscher Autoren, die den 

estnischen Leser nicht .erreichten)« Auch kennt die estni-. 

sehe Literatur des SIX® Jho teeinsa derartigen Hang zur Mys

tik und таг Schauerromantik wie er sich in Westeuropa reofet 

weitgehend® äuEerte« Es ist auch gaas natürlich«, daB es wa

gen des Fehlens einer entsprechenden sozialen Basis euch 

keine wesentlichea. Erscheinungen des literarischen Klassi

zismus und Barocks gibt9 Diese fanden sich in geringem Ma

Be Ende des XVIII® und Anfang des XIXa Jh* in der ®og0 Li

teratur der Intelligenz, die den unmittelbaren Kontakt ihr-

er Autoren mit Westeuropas vor allem mit der deutschen ®e>a-

dition widerspiegelte. Das Estnische diente in diesen Ar-. 



betten als Mittel der IMlYldualiaisswags teils aueh ш &ш 

herrschenden Elass@a та вв?@і®еа9 aaB in der Landessprache 

auch ein saspr-ucbTOllerss Sobaffoa möglich ist«, lia derar

tiges Werk stellte цотЗімІіеЬ für das Volk k®ia азШ і»» 

sehss Ffaaaomsa &&v imd sckf auch toaiae eigene Tradition« 
Die im pgefegMea betrachteten. Kontakte zu des 

шаа іштаа uad dsa dieser Zeit vorragegangenen Кгша аИЬЗшш^-

@a erschöpfen »och aiafrt das gaaae Problem® Schon seit Be

gins dee XIX«, Ль каша ms.n in der estnischen Literatur da© 

allmhlicshe Äßwaehres des Interesses für die r-sslistisehe • 

Darstellungsart beobaobten® latürlieh kann man. hier nicht 

von irgendeinem orgasisrcih erkannten тай einem sich theore

tisch angeeignet® Sehaffensprinsip sprechen» Auch in West

europa' kann кал die Reife dieser Methode, deho die aus der 

Einheit der sakopfsrieeksn Praxi® ішй der Theorie haraus-

gebildete5 eiaheitliete feiastlertse&@ Weltanschauung erst 

in die Mitte &@® JateMmtes'te verlegen«, Ihre einzelnen Ша-

aent® traten satiiri ioIi eehon früber au£fl usd auch in der 

©staisehea Literatur siEä шкш. frühseitig ihre Anfluge zu 

findeae 

Hierher gehören vor alle® realistische Milieuschilde

rungen, besonders Bilder aus dem alltäglichen Leben der 

Landbevölkerungo Hierher gehören iexaer mehrere aufkläreri

sche Prosaschriften* in denen Probleme des Alltagslebens in 

Bialogform oder direkt тош Autor erwogen und angemessene 

Erklärungen und Lehren erteilt wurden« Als dieser Richtung 

angehörend kann man auch mehrere umfangreichere, soziale 

Fragen (Bildung, Emigration) illustrativ behandel&äe Werke 

betrachten» H»D. Zschokke, W®0« Бога, A» Kotzebue»Eib Seu-

ter und mehrere andere volkstümliche Autoren öie-atea mit 

ihrem Schaffen als Torbild für FreRa kreutswaldB J®¥®Jaaa

sen und Lo Koidula bei der Entwicklung der nationalen er-

sählenden Epik« Es шиВ hervorgehoben werden, daB sich die

se Lektüre vor allem durch mehrere periodisch erscheinen

den Schriften im .estnischen. Dorf weitgehend verbreitete und 

ihre Leser- befkhigta, die sozialen Verhält niese verallge

meinerter einzuschätzen, als bloB aufgrund ihrer eigenen em

pirischen Erfahrungen«.' Gerade gegen diese Richtung der Li

teratur waren die heftigsten Angriffe der Oberschicht ge

richtet , die in der aufklärerischen Tätigkeit häufig eine 

ihr gefährliche Politisierung der feudalea Verhältnisse sab 

In den letsten J^sraežmtea des XIXe Ль steht die rea-



lie tische Richtung in der estnischen Literatur schon an füh

render Stelle® Die vorsichtige Schilderung der Verhältnisse 

weicht immer mehr тог ihrer sozialen Analyse aurück9 und in 

den SOer und 90er Jahren wird Eduard Wild® -mit seinen Gesin

nungsgenossen. der Begründer des kritischen Realismus in Est

land® Kennzeichens für ihn @lnd seine umfasjgreiohend Kernt-»' 

nisse des zeitgenössischen Literatur des Auslandes sowie die 

Fähigkeit sein® künstlerische Meisterschaft mit einem welt

anschaulichen Radikalismus zu verbinden® In den 'letzten Jah3> 

sehnten-des Jahrhunderts fördert die erfolgreiche Entwicklung 

der realistischen Literatur auch der sich vertiefende Ein

fluß der zeitgenössischen russischen Literatur auf das est

nische Schrifttum«, Natürlich wird das Heranreifen des Realis

mus auch durch die Herausbildung des Genres des Romans gefor

dert» Der Anstieg dieser Entwicklung setzte sich auch Anfang 

des neuen Jahrhunderts fort, wobei als Vorbilder russische, 

deutsche wie auch skandinavische Autoren dienten* 

Unter der Lektüre der Esten fand sich im XIX® Jh«, noch 

eine Art von Büchern, die als Übersetzung oder Adaption aufs 

engste mit dem literarischen Schaffen anderer Kationen ver

bunden war» Hier ist die Rede von Robinsonaden, die sich be

sonders in den letzten Jahrzehnten des Jahrhunderts verbrei

teten, ebenso von verschiedenen imaginären ReisebeSchreibung

en in der Zeit und im Räume, wie sie in Europa schon zur Zeit 

der Renaissance bekannt wurdeno EUG«, Lorenz on, E»' Bornhohe, 

M»J« Eisen und einige andere estnische Literaten benutzten 
das Genre der Robinsomden, um den estnischen Leser zu bil

den und auch moralisch zu vervollkommene Ins Ende das Jahr

hunderts gehören auch schon die ersten Beispiele utopischer 

Romane. All diese Schaffen stützte sieh auf ausländische 

Quellen und war gleichzeitig erkenntnisroäBig recht bedeutend, 

da es den geistigen Horizont des estnischen Lesers bereich

erte, ihm neuen Stoff zum Nachdenken und zum Vergleichen bofc0 
Die Verbreitung der Bücher unter dem estnischen Volk war 

im XIX« Jho nicht besonders große Es erschienen nur wenige 

Büchse für den estnischen Lesers in den 70er Jahren waren es 

jährlich an die 1 00, in den 80er Jahren rund 150, in den 90er 

Jahren mehr als 200. Diese Zahlen bezeichnen die Gesamtpro

duktion der Bücher und nicht nur Werke der schönen Literatur«. 

Hinzu kamen aber die recht weit verbreiteten Periodika® Im 

Laufe der Zeit vergrößerte sich sowohl der Umfang wie auch die 



ÄuflagesaSio&e des? Druckschriften® Has Висй selbst stellt® ei

nen groBen Wert dar? ©s tede fleiBig gelesen uad ausgelieh

en« Also gelangt® das Wort de© estnischen " Scnriftetellsrs • 

trotz aller soaial-wirtschaftlichQ-a und . nationales*. :>Е:ш-

sohriaJamgen bis su seine® Volk und half diesem., а івва gno

seologischen und ästhetischen Hunger stillen® Bei' dar Bewert

ung dieser sosialen Rolls des Buches spielten zu ihrsr Zeit, 

die funktionalen,, ашеайЬагеа Bestrebungen ©ine wesentlich 

groBare Roll© als die lmagtimmanent®n0 Daher auch das ver

schiedenartige Verhältnis zu den ausländischen Vorbildern,ihr 

heutautage fast unbegreiflich großer Anteil an der Thematik 

und am Stil der nationalen Literatur«. 

Bas Problem der Origiaalität der Kunst wurde in Osteuro

pa erst im XIX® Jh» als der Erwägung wert fixiert, bis dahin 

behandelte man ein Kunstwerk stets als das geistige . Gemein

gut aller9 das шап nach Belieben paraphrasieren und kontami

nieren konntee Al® solches erfüllte ©s auch seine gnoseolo

gische und kommunikative Funktion,, GewiB wirkte eine solche 

Fremdartigkeit in der bäuerlichen Literatur stellenweise so

gar als überspannt und falsch® Besonders in Po Kuhlbars' u«&» 

romsmtiseher Dichtung spricht иап топ Königen der Vorzeit® 

Thronen und Kronen» von goldenen Harfen und von Palmen« Von 

all dem besaB der Bauer nur eine Vorstellung anhand von Kai-

s©rM3Jsm und der "Harfen Zions'% in sein reales Leben reich

ten diese Motive andere nicht» Doch das Traumbild befruchte

te den Gedanken9 schärfte den Blick und auch die fernen li

terarischen Motive wurden auf der Ebene der Kunst recht 

emotional zu eigenen» 

Bs entwickelte sich die Fertigkeit$ die internationale 

literarische Topik wie seine eigene wahrzunehmen.» Die Allu- * 

sionen auf die Bibel waren sowieso den meisten v®r©t<smclli©la9 
doch im Laufe einiger Jahrsefent® hatte die volkstümlich® w&© 

auch, die Pseudomythologie mit ihrem Pantheon der Götter ei

nen bleibenden Plats im Bewußtsein de© besers® Allmählich fan

dern in der estnischen Literatur auch mehrere Gestalten der 

Renaissance uni der literarischen Mytfeol©g|isi©rungsa ihren 

festen PletSo J© stärker die volkstümlichem "aad nationalen 

Anlagen werdest desto komplizierter weichen die fremden Ein

flüsse in der estnischen Literatur auxüok» Aus ihrer bevor» 

äugten Stellmag hinsichtlich des Inhalts und der Motive zieh

en sie sich in den Stil zurück» In der forcierten Literatur-

entwieklung dee XIX» Jh» vollzog sich diese Veränderung der 



Einflüsse faktisch im Laufe einer Generation« Von der Über

gebung und Adaption über die lokale Konkretisierung der Se

mantik der Bildlichkeit bis sur originalen Nationsllitera-

tur verlief der Weg йіЬвгща© schnell und war an Widersprüch

en r@ichs beruhte jedoch auf der sozialen Notwendigkeit und 

verlieh eine® guten Impuls sur weiteren Entwicklung der esV 

nischen Literatur« 

L I T E R A T  U R V  E  R  Z E I C H  К  I S  
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chenp 1S78» 

МіЬМ.&о Ко Lydia Koidula elu ja looaingo TalXinn9 1965® 
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ЭСТОНСКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВЕРИСОД 14Щ0МЛЫ0ГО 'ДШШЯ 

1 ЙНИРІіЩІОМІЬМб ВДІЩШ 

1е SSSO 

F @ i li @ 

Литературная шежь в Ззэониш середины 19 века разви

валась форсированно ж испытала на себе как непосредст

венное влияние сложившихся общественных отношенийсущест

вующей традиции народной литературы9 так и опыта совре

менно! зарубежной проевететедыіій литературы. 

Характерно то9 что проеі ржыв заимствования (еюжеэа^ 

кошозщшонных принципов9 даже характеров) ив немецко

язычной литературы приобретаю® в беллетристике эстонского 

национального движения новую семантикуе 

Традиционная ят©йжаи аетуалжвіруется,, осуществляет

ся своеобразное перефразирование зарубежного іудотаеів©н~ 

ного опыта для совершенствования демократической„ совре

менно образной национальной литературы. (Ф»Р0 Кр Ёцваяьдс 

Ло Еойдула, Ф» Кульбарс, М. Веске и др«)с 



JOSEPH ЩІиЫЕ ÄI® SHB TRADITIO! 

OF SIE ABSURD 

• Reet 8 о Q 1 
Tartu Stat© flsiferersity 

It ®oisld ® ab«rd to try t© define the motion of 'th®' 

absurd® *» this in itself теиій lead @a@ into absurdity«, Yet 

tM© term and sew sal related e&es have gained considerable 

с гашу ia scholarly ant popular criticise® This is why те 

cammt avoid it ia tM® article'either, w® mted te' 

Whieh ia fact we do n&t0 
Joseph Melles? has, £r®m th© very pabliestioa of hia 

famous ,{Cat©h-22w ia 1%19 been invariably regarded as о» 

closely сшмеа эі. witls the traditi@a of the absurd by Weat-

©на critics® (Soviet scholars, hmmrer9 have repudiated 

вий claim®®) Th® am&rnfr ©f th© gr@te«p© (Heller'© favour™ 

ite device) used ia this novel es® ® traced back to the 

America» 'tall tale1 and, also, to th® wild huaour of lark 

Twain® la addition, lathamel West ©@ a relatively вюте re

cent influence ©h©uld be m®ati@aed. ia tM® c©sa@cti®ae The 

sensibility that maifests itself here can, if one wishes 

so, be associated with as far aad venerable master© ш teta-

tophanesj Shakespeare aad Swift® Or with Gdlin®, Beckett 

and loaescoj,. for that-matter« It ha®, ia fact9 reappeared 

here aad there throughout the history of world literature« 

Our interest lies ia more inmedi&t® past« 

It is well known that much of the post-World War П li

terature ia the West has been influenced b^ existentialist 

concepts« This is true of Amerioan novel as ие115 especial

ly when we think of such authors as Saul Bellow Ralph Elli

son, or Richard Wright«, In their work the impact of exis

tentialist ideas is rather straightforward® The position of 

the novelists emerging in the 1960s and later known as black 

humorists is more complicated in this respect. While oper

ating on the central premise of the absurdity of man's re

lationship to the world, they have displayed a certain as-



ti-existsntialist beat in their treatment of this teaching« 

Shis is.especially noticeable in John Barth's earlier nov

els» Шщ critics have argued the point and have mor© or 

less ;-«щ©еей- that th® Europeaa sensibility of the absurd-

ha® been Americanized® Which is to say - trav®$ti@do "Only 

ia a coiaie теіа о 00 can те treat seriouss esisteaöüal themes 

without pret@atioas that greatest of all postwar sins 

(Davis,, Del® 9 1967» p» 23)o TM@ statement тт ев a® an as-

ssspl® of a number of analogous шй® by th® esEes-giag • 

novelist® in the 1960s® There was much talk of finding new 

forsis ©j? at least abandoning th© ~L©ld® Slogans like и®Ьвг® 

a@@d be no form ia the novel because there is no for® ia 

life85 by Terry Southern (Ibid* 9 p0 22) often led t® boring 

аві pretentious books, yet never s&aaged to do away with 

either form or content» At th© soat 9 they managed to do атау 

with art as such® This vacillation on the @dg® of experi

ment (with the exception of William Burroughs,, and John 

Barth to an extent) ha® sometimes been regarded as the typ

ically American resistance to the European avant-garde® 

It seems likely that aim© the time® ©£ Gertrude Stein 

there have not been many Ашегі аа novelists к<з п on con

sciously advancing the gear® @r br@a&t®§; ground ia saatter® 

of technique® In this context8 and particularly after tk@ 

g@m@ml stagnation of the 1Э§0 9 Joseph Heller's dšbut in 

1961 can be considered an important ©vent ©a American li

terary scene» By that time, ®uch ©f Satmel Beckett's fic

tion had been translated into English,, in tf6l his- "Sew It 

І8Й (MC®maent о» est") m,a published® Th© ssssa year Martin 

Esslin® a "The jfheatre of the Absurd® ©ame mat ia- which the 

author raade his case against Sartre aad Cams for express

ing their absurdist views in aon-absurdist conventions: "If 

Саши® argues that in our disillusioned ago th® world has 

ceased to make sensee h© doe® so in the elegantly rationa

listic and discursive style of an sightseath-e@aturу mora

list, in we11-constructed and polished plays" (Eselin, Me, 

1561 e p® XX) None of the accusations made here could be 

raised against the author of n0ateh-22M - there was a high

ly uneonventional American novel, and a war novel at thatо 

This novel became, within a short time after its pub

lication, one of the most influential pieces of fiction in 

postwar American literatureо It was highly regarded by both 

academic circles and readers at large« It was written in the 
109 



fifties aad is, accordingly, a kind of redord aad a marginal 

satire on the McCarthy period (consider the Great Lojalty Oatb 

Gru$ade or th® scandals of un-Ameri®©n activities • centred 

round various per®©sages of the novel)® Heller plays srach 

with the recognizable that the Americans stay well.x®m®mb8a?aad' 

identify in their near past8 something which а £оте%а®г aight 

©теп aiss® la an interview he has described Me novel a® a 

hook wabout the contemporary regimented Ьшіп етsociety (H@l-

ler, J«, 1964» p® 30)® Much of its popular appeal can b® at

tributed to the fact that the author derives his material 

fro® th© actualities'of th® observable wofld« He achieves 

his effects through сошіо exaggerati®a ami burlesque. Th© 

world appearing on the pages of th® a©v@l i© totally absurd^ 

but it is absurd for a purpose® When compared with th@ vi

sion presented in, say, Pynchon's or Barthelme's ао еій» aa 

important difference strikes the eyes та saatter how absurd 

th® situations or circumstances, one is always able to as

sess their departure from the norra. Which is to say that the 

overall state of distortion and aberration has not bean viewed, 

by Heller as natural« Nor have the conventions of эгІвЗвшх-

tude been totally nullififed. The novel itself does not stand 

as a metaphor of derangement. This is mainly due to the 

choice of the narrative point of view which is firmly locat

ed in an observer who is rational enough to measure the deg

ree of the surrounding madness. As John W« Aldridge has apt

ly pointed out, Heller's "characters are almost always gro

tesque , but they are presented as grotesques and with no sug

gestion that grotesqueness is the natural and univarsal state 

of being" (Aldridge, JeW„, 1979* p«- 116)® What Heller has 

done here is viewing Amerioan military life with all its in

flexible rules and regulations from the point of view of 

a rational outsider. When regarded like thatä much of what is 

considered common and predictable, turns ludicrous and hor

rifying« 

The structure of "Catch-22" differs considerably from 

that of the straightforward novels of the 1950s® It consists 

of loosely connected soenes in which everything happens at 

once, is somehow foreshadowed«. The linear caus®-and-effect 

and tim© schemes have also been discardedo The setting is 

concrete but the characters are flat, devoid of any psycho

logical roundness or ability to change. The protagonist,how

ever „ represents a kind of compromise between the well-moti



vated characters of th© earlier decade and the static 'two-

dimensional.' figure в о .Fashionably enough 9 his mental health 

is questioned by his companions and superiors® He is pre

senting a possible challenge to the mad military life - In

sanity might be an only sane response to a world gone cra

zy. Yet this parallel with the popular slogan of the 1960s 

is specious« The protagonist , Yossarian, is perfectly sane 

from the medical point of view® but the circumstances in 

which he has to survive are anything but normal«, It is im

portant to note that the source, of evil is not abstract but 

concrete - arising from the social and political realities 

of the dsy0 Thus we"see that Heller has not cut himself off 

from what effective satire stems» His protagonist possesses 

some capacity for change - an easy-going clown of th® begin

ning of the novel ends up a tragic fighter for his life, a 

protester at war with Ms own armye His eventual desertion, 

too, should be viewed in this light. As Heller himself ex

plains s "When the monolithic society closes off every con

ventional areas of protest or corrective action, .©<> there 

is no alternative but flight, a renunciation of that con

dition, that society, that set of circumstances'® (Davis,  , 

1978, p. 75)» The Sweden Yossarian dreasas of stands mco?a for 

an image of a goal or objective, a counterpart of the grim 

world of Pebkeme, Cathcarts, and Seheisskopfs, than a defi

nite geographical spot® (Curiously enough, this episode has 

been associated later with the flight of deserters to neut

ral Sweden during the Vietnam War. Likewise, the whole novel 

is believed to have anticipated the moral nausea of that wj 

This kind of engagement which becomes especially evi

dent in the closing chapters of the novel gives evidence of 

an inclination other than absurdist» Heller's verbal tech

nique, however, is often close to that of black humorists 

and through them to Beckett or lonesco. The validity of words 

is constantly open to question. Meaningless repetitions,the 

volleying back and forth of clichös, wild twists of logic, 

absurd dialogues, "reductio ad absurdum', etc. have been mas-

terfully used. At the hlght of wild comedy, however, Heller 

makes a sudden switch to utter despondency (consider the trial 

scene of Clevinger). The final shift in tone at the end of 

the book is not accidental or unprepared. For as the novel 

proceeds, its comedy darkens. The description of Yossarian's 

night in Rome grows into a litany on account of man's mise-



ару aad helplessness* The leitmotif ©£• a, уша® -^гШт^^х 

death aad lis wMspsr нХ'ш e©MM wht@h, has hasmted Щм Ш'Г-

el' from its start, culminates ia the fiaale*. ikltlaMfs 'Ma: 

death ted taken place before the book opened, fee щп iffeg 
all through it ttnls t© the time soheme ©hosea* 

• ЙИІ®ш eold,® Bnowden whimpered* "I'm eold*  • 

"There e there,B Yosearisn i»fflfeled:»®@steai@©;llf im a 

?otae to© low to be hearts "fhere, Ш®©©0И 

•Yossarian wa® ©old» to®, and"©М егіщ uaeeatrollsbly«. 

«9« It та® easy @ read the шеа«§@ ia Ms ,®шІшіІа®Мап шш 
matter, that ms Snowden's secrete Brop M® «t 

he'll fall® Set fir® t© Мш and he'll bum* Btary &ifr ®M 

he'll rotg like other kind® of garbage^, Th® spirit @<&щ>щіі 

is garbage© That was Snowden's secret* Нірепе ®_yma аІІ©и 

(Heller, J* j 1971, po 449-450)« The famous ар@@©Ж af Shy2s& 

("If you priek us, d© we not bleed? if you- іеЩ® us, do те 

not laugh? if you poison гш9 do we not die?") baa been pa

raphrased her® 9 as Morris Dickatein Шш ©bsewed (ВМшШн, 1,9 
1976, p® 201)e The sorrow and pain аві meanin&Lessmss of 

it all strikes the protagonists, a ©hanged ma by now, only 

shortly before hie escape® This is th® kind of moral eem-

mitment no absurdist proper could display® Thus the reader, 

too, understands that Heller is not jasit recording that, 

there is nothing t® record® 
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ДЮ8ЕФ ХЕМЕР й ТРАДИЦИЙ АБСУРДА 

Ро Сооль 

Р е з ю м е  

Творчество Джозефа Хелл ра связано с американской тра

дицией небылиц и с диким'. юмород Марка Твена. Обращение к 

гротескуä являющемуся излюбленным приемом писателя, исполь

зуется в сатирических целях. На примере первого романа Хел-

лера "Уловка - 22°® выявляется его отличие от произведений 
американских и европейских писателей-абсурдистов* 

Рэ 



К ПРОБЛЕМАМ ОСМЫСЛЕНИЯ ИСПАНСКОГО И ЕВРОПЕЙСКОГО БАРОККО 

Юрий Т а л ь в е т 

Тартуский государственный университет 

Большая испанская литература ХУП века начинается Е 

"Дон Кихота" Сервантеса и кончается религиозными пьесами au
tos sacramentales Кальдерона. Смена ХУІ-ХУП вв„ - это пе

реход от Ренессанса к барокко; к середине КУІІ века литера

тура и искусство барокко достигают стадии зрелости (Клани-

цай Т., 1969, с» ÖD; Hatzfeld НО9 1972)х
0Несмотря на 

глубокий общественный кризис, на экономическую и политичес

кую парализованность Испании, на идеологическое наступление 

контрреформации и на репрессии инквизиции, ХУП век подра

зумевает собой несомненную кульминацию литературной мысли 

"золотого века", культурный расцвет, в течение которого ли

тература как в своей эстетике, так и в идеологическом содф-

жадаи подвергается переломному развитию во многих направле

ниях» отражает многочисленные явления, которые другие евро

пейские литературы впервые осознавали и переживали значи

тельно позднее, не раньше чем в XIX и XX веках» Нигде в Ев

ропе литература барокко не достигает такого жанрового раз

нообразия и репрезентативности, тематической шроты и ана

литической глубины как на родине Сервантеса и Кальдерона; 

нигде литературное барокко не образует такую целостную и ав

тономную, опирающуюся на прочной философской и эстетической 

основе, художественную систему как в Испании ХУІІ ве-

х Нет основания согласиться с мнением Т. Кланицак, сог
ласно которому барокко в Испанки продолжалось два столетия. 
Большинство исследователей считает барокко в Испании огра
ничивающимся ХУІІ веком. Чрезмерное пространственно-времен
ное расширение понятия барокко обычно свойственно авторам, 
которые рассматривают барокко не как исторический тип куль
туры, а как специфический литературный стиль. Абстрагируя 
отдельные черты (напр., метафоричность,иррациональность) це
лостной системы,они отмечают существование барокко в любой 
области культуры и в любую эпоху. Так, например, Г. Гатз-
фальд считает писателями барокко не только Тассо, Кальдеро
на, Грасиана и Сервантеса, но и КЬркеля, Расина, Паскаля. 



ка (Haas«® А,, 19б8? Yß Ю°Х 

Но именно внуфрезйнее мкогообразие и многослойноеть згой 

системы затрудняло м продолжает затруднять наделение и убег 

ддаельное разъяснение дазге сашх больших, на вид легко оц^ 

ределяейих характерных черт литературы данной эпохи. Изеесті-

но, что однмм із основных признаков барочной литературы сад* 

таяаеь иррациональность, дисгармония, непропорциональность 9 
да,¥©ре.имое разрушение всякой упорядоченности как противопо
ложность рационально^', симметрическому и гармоническому 

кл&ееицкзиу. В то ®е время исследования последних двадцати, 

лет все больше указывают на наличие рационалистических эле

ментов з искусстве барокко, к не только в искусстве, но и 

в пощеркившощем барощую художественную систему философов® 

мироощущении (Балашов HJL ,1969; Плавскин З.И., 1978; Hees© 
E.W., 1976, т. 2, е. 564). 

Имея в виду в первую очередь музыку, архитектуру и изо

бразительное искусство - но намекая довольно неожиданно ш н& 

Мильтона и Кальдерона, - венгерский ученый Т. Кланицай вьр 

водит в качестве характерной черты барокко патетичность, гёі* 

ромзм и монументальность 0 Оставляя в стороне Мильтона, б&~ 

рочность которого более чем сомнительна, можно спросить: о 

каком героизме дает ошование говорить насыщенное пессимиз

мом и отчаянием творчество крупнейших испанских, но одно

временно и крупных европейских писателей барокко,таких как 

Кеведо, Гонгора, Грасн&м? Какая монументальность может от

ражаться в выдающемся достижении эпической прозы барокко, в 

испанском плутовском ровщн ? Дале о Кальдероне, которого по 

религиозному обрамлению его драмы можно было бы связать в 

большей степени чем другщ его современных писателей с офи

циальной идеологией героического наступления коитрреформа-

ции, хороший значок его ¥8орч©ства английский исследоватещ» 
А. Паркер отмечает, что "©го радение человеческого условия 

- не героическое, сюра© от грустное" (раз?&еэ? А „До, 1Ö5f6s 
to 29 с. 385). Taiт® Фрдай бвшГбы-принимать за общую ха

рактерную черту бщ&шт щзфШ, хотя в итальянском барок

ко и в прецйозном напрашішшш $раду_зской татературы это 

явление действительно Еа самом дме,как это- яс

но всякому исследователю и©вш©кой яитератзфы ХУП века,од-

х Преобладающее мтеормроюда опыта испанской литерату
ры барокко уменьшает убедительность выводов А, Хаузера. В 
своих наблюдениях над барокко Хаузер исходит почти исключи
тельно из опыта французкого и голландского искусства. 



неплановый гедонизм, а также натурализм (о котором иногда го

ворят на основе произведений Кеведо и плутовских романов), 

одинаково чужд творчеству как Гонгоры, Кеведо, Грасиана, так 

и Кальдерона. 

Хотя в изучении литературы барокко в XX веке достигнуты 

значительные успехи и взгляд на культуру барокко обновился 

коренным образом и в советском литературоведении, тем не ме

нее еще встречаются работы, в которых литература барокко трак

туется по эстетическим нормам Ренессанса или классицизма, то 

есть ценными считаются в барокко прежде всего те качества, 

которые близки к эстетическим критериям Ренессанса и класси

цизма или совпадают с нимм. Непонимание автономности худо

жественной системы барокко серьезно затрудняло объективную 

интерпретацию литературы ХУП века, что в свою очередь пре

пятствовало процессу рецепции и распространения произведений 

барокко в европейской культуре. 

Удовлетворительное изучение испанской литературы ХУП 

века тормозило и то, что большая часть исследований не спо

собна с достаточной убедительностью связать идеологическое 

(философское) содержание изучаемой литературы с ее эстети

ческими ценностями. Выше ш упоминали о неясности ш расплыв

чатости в определении барокко, когда под этим термином под

разумевают липп. литературный (художественный) стиль9набор спо

собов выражения. Не менее неуверенное и другое направление, 

пытающееся опознавать барокко по одним лишь идеологическим 

(философским) явлениям, оставляя эстетические факторы или на 

заднем плане, или вообще в стороне.х 

В исследовании испанской культуры ХУІІ века, то есть 

в основном культуры барокко, наибольшие заслуги,по-видимому, 

принадлежат испанскому ученому Х.А. Маравалю (Магаvall JeA®, 

1972; Maravall J«Ä9SI973,   273, с. 423-462; laraval! J «А», 

1975). Он подробно осветил социальный и экономический фон 

испанской культуры барокко и (отчасти приходя к выводам,близ

ким к точке зрения А. Хаузера) определил культуру барокко как 

"управляемую" (dirigida)s "массовую" (тавіта), "городскую" 

(urbana) и "консервативно" (conservadora)* как культуру кри

зисного раннебуржуазного общества, управляемую правящими 

х Целостное осмысление эстетического контекста и оценка 
литературы, исходя исключительно из идейного содержания про
изведений, является, по-видимому,основным недостатком Амери
ке Кастро в его объемных и интересных исследованиях об ис
панской литературе "золотого века"» 



классами в интересах самосохранения и имеющей целью нивелли-

роваин индивидуального сознания, подчинение его официальной 

ортодоксальной политике ж религии. Мараваль вводит в свою 

концепцию барокко современный термин "массовой" культуры и 

даже "кота" (Ы сЬ)9 находит для этих явлений многочисленные 

доказательства в области искусства и литературы данной эпо

хи Испанский ученый доходит до того, что считает почти 

единственной функцией большого испанского театра ХУП века 

политическую пропаганду (при этом не признавая этические це

ли театра) (laraval! JeAesiX972, с. 25,31), основным содержа

нием культуры барокко - подавление развязанного в Ренессансе 

индивидуализма, видит "кич" даже в драме Кальдерона "Жизнь 

есть сон" и заявляет, что "жизнь как сон - это формула са

мой бесповоротной консервативности, которую смогла изобре

тать- дух испанского барокко в целях своих парализующих пре

тензий, как способ пропаганды в защиту интересов неподвижно

го , снова набирающего силу общества" (МагачгаХІ. J „А», 1972, 
с» 109)«, 

Но тем не менее, как нам кажется, кое-что важное усколь

зает из поля зрения X0Ä„ Мараваля. Это прежде всего внутрен
няя стратификация культуры, в том числе литературы, Мараваль 

говорит о распространившемся в обществе протесте против реп

рессивной политики монархии и церкви, но исключает из форм 

этого протест^ эстетическое выражение, заставляя его почти 

без оговорки служить интересам официальной и нивеллирующей, 

ортодоксальной "массовой" культуре. Что оставалось бы из ре-

нессансной литературы, если ее ограничивать одной лишь тог

дашней "массовой" литературой, приспособленным вкусу массо

вой публики рыцарским романам? Что получили бы в наследство 

последующие поколения от классицизма, если все в нем созда

валось бы в соответствии с личным вкусом Ришелье и "офици

альной линией" Академии; если в нем не проявилась бы превы

шающая "официальные" рамки творческая индивидуальность? Во 

все времена можно наблюдать попытки власти подчинять себе ду

ховную жизнь, иногда это удавалось больше, иногда меньше (вер

но, что писатели в Ренессансе по сравнению' с последующими 

барокко и классицизмом пользовались неизмеримо большей сво

бодой выражения) ,но оппозиция к "официальной" и "управляемой" 

массовой культуре никогда не переставала существовать. В за-

х См. особенно главу "Una culture masiya" в книге "La 
сuitara del Barrосо"• 



яисфосиш от исторических условий ©та оппозиция лишь иногда 

была б©лее открытой ("Лаеаретьо е Торлееаи), иногда белее 

скрягой ("Гусман де Альфараче"); иногда она.проявяяжась в 

.фо|йф непосредственной критики (Кеведо практиковал это еще 

во времена Филиппа 3J), иногда крмтику переносшга г ушаер-» 

сальдае, в общечеловеческие символы (Сервшяте©,І&эдздаан, Каль

дерой). 

Притом отнюдь не исключены многочисленные точки сопри

косновения мещду офшінально-ортодокс&яьиой идеолотей к оно-

зжцшнно-г теродоксальныш писателями. Подобну тому »как ш-
тропрцентрический гуманизм Ренессанса (Даете9 ПетраркаsSpasi) 

во многом опирался на средневековый христианский антршйе» 

центрмзы, гуманизм испанского "золотого века" развивался 

преимущественно в рамках католической коктрреформацгш. То, 

что Кеведо и Грасиан посвящали свои произведения правящш 
:монархам, вовсе не знаменует ослабления критики'испанского 

общества и правительства в их творчестве. Если Іопе де Вэга 

и относился к сотрудникам (faMiHares) инквизиций (Оівюа 

Sasels po о 19685 с. 98), это отнюдь не означает з&туш ватт 
противоположного- стремлениям контрреформации пафоса "пріф®д-

ной" этики в его произведениях. Если Кальдерой прям© ш ж 

затрагивает ореол монархии, это т помешает @щг в© да&шх 

своих произведениях осуждать всякую замную таран» ш пони

зать, что земная власть и сияние не что иное, как "ветер» 
пвль, дым, тень, ничто" (Friedrich Н®9 1955, е. 32)„ 

Вышесказанное должно показать одну из наиболее вешших 

дшгагошй барокко: то5 что в рамная "официального1п и "'пуб

личного" времени и пространстве существовало еще друг©-©» 
"внутреннее" и "скрытое" время и прйстранетво, которые-
то острейшим образом противопоставлялись "официальной" мо

рали и идеология, отрицая es, и в творчестве крупнейших пи

сателей ХУП века превышали грани ортодоксальной морали,при

обретая основу гушшстич ской ©тмкм, высокой человеческой 

сознательности. 

Какмш фаотор ш, какими знаниями сформировано это "внут

реннее" время и пространство барокко?Как нам кажется, одна 

из основ расхождений мшду Ренессансом и барокко кроется в 

отношении к природе. Освобождение в Ренессансе человека- от 

©шв религии и средневекового догматизма развязало его творчес

кие силы и индивидуальность в необычайной красоте, но в то 

••SB время развился и буржуазный индивидуализм и эгоизм и по-
рйздшвд© ими все более глубокое новое неравенство и неспра-



ведетвоеть в обществе. Это противоречие остро ©щущ^н^ь ®@-

ликмш гуманистами Ренессанса (Эразм, Мор, Монтень),это про

тиворечие в новом мире ощущал уже Петрарка и оно отражаете^ 

также в первом крупном произведений испанского Ренессанса9 в 

"Селестмне" Фернанд® де Рохаса» Ярче всего это колебание в 

развитии новой цивилизации проступает в "Похвальном шюве 

таетин Эразма, в произведении, которое 9 как это зорко отме

тая ЛоSo Пшеішй9ие ограничивается прославлением природаt а 

превращается во второй части книги в этико-рационаяистичес-

кую критику проявляющихся в человеке природных преувеличе

ний (Пинский Л.j I96I). Недоверие в отношении к человеческой 

природе углубляется к концу ХП века» просвечиваясь как в 

"Опытах" Монтеня, так и в трагедиях и трагикомедиях послед

него периода Шекспира. 

' Духовная жизнь и литература Испании ХУП века свидетель

ствуют о продолжающихся внутренних напряжениях, часто ©б от

чаянных поисках восстановления ''потерянного рая", этического 

времени и пространства. Эти поиски у разных писателей разви

ваются в различных направлениях; в некоторых случаях этот 

поиск более открытый и внешне активнее (Кеведо, Грасиан), в 

иных случаях - более скрытый и интровертный (Кальдерой)„ Тем 
не менее можно найти общие черты, которые образуют главный 

путь поисков человека барокко» В условиях, когда с особей яс

ностью проявлялась ограниченность даренного природой9ко опо

роченного человеком времени и пространства, этот поиск не 

мог развертываться непосредственно во владениях природы »в ок

ружающей человека действительности, как это происаздою г Ре

нессансе (познавая природу, научились іюзнавать человека,яв

ляющегося отражением природы, микрокосмосом).Этот поиск сей

час все больше направляется внутрь самого человека: это по

пытка понять прежде всего самого себя, дойти до опознавания 

в себе природной и специфически человеческой стороны9уяснить 

сложные отношения между разумом, душой и природньвга страстя

ми, чтобы прийти к определенной шральной устойчивости и ис

тине и тем самым расширить свое внутреннее время и простран

ство в противовес сужению внешнего времени и пространства .Поэтому 

нам кажется,что X. А. Мараваль не совсем прав, когда он ставай? 

знак равенства, с одной стороны, между известной фразой Френ

сиса Бэкона "наука есть сала" (eeieotia est poientia), СОШ-* 

том Декарта стать с пошщью звдшш "зоэяевамх и владельцами 

зрироды" (aalt rea et р@®sesse as>s de la гш иге) н, с Д|ф&8£і 
стороны, фразой Грасиама "зн&®ь, sm себя" (а aabex, sab!т-



dos©) н цитаодй ms Н&жьд@рада ИЯ - маяздшшй-шр» ш тэтщг? 
явішсь хтшм м сам® г® себя, я тат® язмяв&ь зшзяшш ш~> 

paw (pequenb mundo soy j m eso.ftmdo/que ©a ser seaor de si 

1© soy d@l mundo) (Марата 11 3"0Авг 19759 Се 1359 137) „ В тер
том еяуча®, у Бэкета и Декарта* речь вдет © шшервдетвендам 
обращении человеческого разума к природеs об оевоеним на ©е-

нов® ее познания рационального знанмя. Отевда н&шнаетея на-

fymmü способ шпшения9 научный рационализм 9 из которого ис

ходим раіронаяиетатеета© т мат риадгастнчеекие учения после

дующих столетий. Однако путь поэнашш обоих ншшежнх писа

телей s Граетана и Кальдерона, иной?, это прежде веер© обраще

ние к йшощ еебе9 анализ своих противоречий9 еашшштзэ и 

только поете этого раешмротме оішга на внеположную реалы-шш& 

Средством достижения цели является не столько чистый ирааумй 

(razon) , сколько "разумное»" (prudencia), не столько "ра

циональная душ&Л (©1 alma азошЫв) Декарта, ©козьжо йдуща 

как любовь" (аЗлаа en mi ha sido mi aaor) Кальдерона (Calde-

sm de la Barcas 1967» с. 374)«. Это путь раскрытия ж осво

ения этического іэаззгма» Последующее овладеете действительно

го бесспорно не совпадает с будущим прмнцшном буржуазного yw-

литармзта9 который Мараваль хотел бы из этого вывеете« Ско

рее этический разум направляет к аекетичеекощу отказу от ма

териальных благ и вместе с тем к достшещш Отфііі^щшай ие-

завиенмости и свобода« Это не материальное« а духовное ов

ладение миром. 

Разумеется, нельзя не признавать определенной связи меж

ду этачвскш рационализмом и эволюцией рацноталистаческой мы©-

лм вообщех. Тем не менее наблюдете испанской духовной шзни 

в ХУІІ веке дает мало прямых доказательств для ассоциирова

ния развштта испанской мысли с начатой Бэконом и Декартом в 

Англии и во Франции традицией научного рационализма. Зга евта 

появляется, по-видимону, позднее, начиная с ХУНТ. века» в то 

вреш как испанская мысль ХУХІ века скорее ближе екентачее-

коцу рационализму Монтеня» Гораздо более вероятную основу яв

лениям рационализма в испанской культуре ХУІІ века можно най

ти в неостоическом рационализме, непосредственное и глубо

кое влияния которого на крупнейших писателей эпохи доказать 

нетрудно. Систематизирующий дедуктивный рационализм декар-

х Поэтические соответствия декартовскому рационализму в 
драмах Кальдерона изучаются Н.И. Балашовым» см. вышеупомяну
тое исследование "Религиозно-философская драма Кальдерона... 



Фовекого типа также проявляем в иеданекей дрговной sötödsi 
однако в большем мер©,, чт те&теш бароккоэ Кальд ромр K@f 

в®до а Граемащ это вшравяенме іредетевгшеі? тевеетный яео-

EO г и гашюе ф UI века ір&нетек® Суарее (1548-16X7) оВзодяшф 

его основного произведения "Метафизические даепутацга113 СШ» 

paüationes aet®phlsica@,s 9 1587) в ХУП век©9 понвмдшшйу9 нф 

ввжодош© за редеет теояогмч ешзй еферм0. 3afо крайне вшгащг 

иыш в мотажк« барокк ©кшшж@ь б©»® практические ' ш 
дажеіште ©f теерш ©«гомчешш© штфвжтжя фияоеофии, нр@зд4 

веег© утешя Сенеки и dmnneva. Не мучайно,»«© Граеман ре4 

шшедіот в- ютеетв® іюрвж учдаелей етоего ^разушого ч@ж®4 

века88 бшшу® Платона,, Энштета и Плутарха (Graeiža вв9Х9695 

е., 139) 9 ш етушйда5 mQ гершш "Кртакота1*, веіушвщщ si 

"оещъ зрелого эозраешю
9 предаарашт дая «ешя труда теі: 

ешш философов - Сенеки 9  Плу арка, Эпитета (Graciaa Bog 

196В „ 140) о Кеведо аер веі на иепаиегай язшс ряд протз®®«? 
деші Сешш, ншіиеал-.в шрьме шеьма в подражание Сен»! 

(Qa@^®do j TiXLsgäs Роэ I9809 ¥«, 2„ I960s ©, 967-973), пр^-4 

вра®ш юшедаарш к. аІмзш Марка Брутай Плутарха в еаше«# 

теяы^гш фюте©феіут работу в дрш ©гоициаш.» наииеая траетщі1 

и1аз®ажі@9 ироі?ехоадегае9 намерение., еоветы м добродетель 

с оио ежой доетріш13 ("ІоаЬгвд ©riges,5 int eat о 9 тесош©в$а«) 
öioa у &®е@деіа d© la dostriaa estoica" (1633-1634) м8 шво-4 
нец иерев я в етахак т іепанешй язык доктрину Эішете-та9дсн 

башшя к ней ценное иредаежовие» ¥ Кальдерона связь ео ето§|-
неотш учением не проявляемся ®ш прямо9 как у Кевадр-и. Гра»* 

&мшіа9 мо влияние неоетощрзма (дачаета в синтезе © неоща™ 
дашмздом) оттчвжо®ь ш в ©р© драмах (Плшекю ЗА Дкаа соч^ 
е. 839 90)„ 

Важнейшие понятая в ©емемзме (в исходившей мз учений 

Шёшеіт неостоичееном течении» которое широко распространя

лось в Меаашм уже в эоожу Ренесеанса) были іребование «іеда-

вечешгой ©вободы«, осуждение рабетаа8 подчеркивание иеобжода™ 

моети человечеекого сосуществования и взаимной помощи» отказ, 
of меоти, достигаемая nyress адкеза материальная н@завнеюе®ь 

(autosufісіепсіа) и ирадамчееііій разум (этика)« Эшоте? на-

•$}шщ б требоветшем свобода выбора ащветмруе^ особенно дадж-» 

рщрещьщш ответетвенноеФь человека за свои поеі"упта;он так-

®е йразпрш ©ухое теореетчеекое знание» давая предпоадеше 

йрайчрическо^ разушу; в mmvommvi аекеза он занимал боне© ps©-
н@®®ці®о К©нешо9 ив тйштмешо ©©прикосновение шш» 

|ш@аіетеі барокко и © фклоеофекнмш налравленш-



мм. Ми уже отшвдли попытку А. Ваяьбузна-Брионееа установить 

связь мезду взглядами Кальдерона и неоплатонизмом. Продол

жают оказывать влияние на испанскую духовнуэ жизнь і аске

тические работе святого Августина« Тем не менее неоплатонизм 

в целом (со своим отношением маіфотошоса-микроташоеа и пае» 

тенетнческш направлением) стоял, по-видимому, ближе к ми-

ропознанию Ренессанса, чем барокко, а учение Августина и его 

однозначный христианский догматизм отражались более непо

средственно в теологических диспутах и в официальной като

лической доктрине, чем.в сфере художественного выражения» 

Нужно учитывать и многочисленные элементы неостоичес-

них учений (а также неоплатонизма), совпадающие с хрнсти-

анско-католической идеологией. Именно благодаря ншютш этих 

элементов стало воэмошш распространение стоических фило

софских учений а репрессирующей любое инакомыслие Испашш. 

Утверждение свободной воли (libre albedrfo) человека служи

ло католицизму орудием в борьбе с протестантской идеологией, 

прежде всего с концепцией о божественной предестинации. Од

нако ш в официальном католицизме в трактовке понятия Сво

бодной воли8' не было единства«, Именно посж Тридентешго eo-, 

бора (1563), в конце ХУІ - в начале ХУІІ века обостряются 

ожесточенные диспуты вокруг этого термина в рамках самой 

католической теологии. Конгруисты во главе с доминиканцем 

Доминго Баньеса де Медина дель Кампо (I528-1604) исходили 

из природного (естественного) добра человека и поэтому счи

тали, что милость бога предшествует акту свободной ваш» Про

тив этого направления выступали молинисты, сторонники уче

ния иезуита Луиса де Молины (І536-І600), требуя от человека 

сотрудничества с богом через активное использование свобод

ной воли. Упомянутый выше Франсиско Суарес ввел в теологию 

понятие так называемого "симультанного стремления" (concur-

so simultane©) что означало примирение человеческой свободы 
со всемогуществом милости бога. Но эти теологические диспу

ты едва затронули практику католической церкви и инквизи

ции, в которой подтверждение свободной воли скорее служило 

предлогом нападения против ереси (без "свободной воли" было 

бы трудно требовать от еретика ответственности за свои пос

тупки) (Балашов Н.И. 1969, с. I60-161.), против всякого ро

да инакомыслия и гетеродоксии, 

Великие испанские писатели ХУІІ века понимали челове

ческую свободу и свободную волю несомненно глубже, и именно 

в направлении к такому более широкому осознанию свободы че-



яовшеа чрезвычайно вашуш роль играли неостотаэекш -^ш©©~ 

фимо "Свободная ®ожяи
9 в еоответетвш с ученmm шдаощеі» 

ознайаяа да шюателейнгуианисФов9в равной вере дня ОДявав-

тесаг Тирео де Мояшы» Кеведо0 Граешша ш Кажьдерошц ©ш~ 

боду человеческой совести, величие человеческой %рт ш шй-

ви» ответственность за происходящее в шр@9 ©эеущеетаоваті© 

человечества* Вслед sa неостонкши путь свобода дш писате
лей б&рошю - это путь евшанштза» приобретения щдаваду-

ажьноро еозшдая» чте та ©шда деле дажщеть® нротмворетат 

понят» официально ш догааютеекі т&г@шетоШ яешб©,щіоі во
йн и„ мНет в шре власти подобной свобод® сердца ; это істш-

но зшшт бш?ь Хозяином 9 Кш8ш} Королева м Мш&рхом самого 

себя®; Метанная маета» н© состоит в ршюрюенш друіта» а 

, сшого себя"» - .размышляет Грасман © "Крюткош*® (eme&fa B«0 

1968, e« 2495« "Ыееэдтря на заиерту© на жшшч дверь 9 я сво

боден"» - нмшет Кеведо мз терьш ш добавляет в одном из дру
гих шеей: "Чтобы.узнать9 шш монет быть лшбой человек9у 

нас не? необходимости выйти из самого себя; пусть ш и&бщн 
даем даого раз »какие ш ес®ь» same ш бшн ш&т щмт ш хо
тели бы бшь» м.ш у@вдш»кар8вш могут бшь другмеи (Quev©-
do у fillegas Р,9т. 2» 196ös е. 9679 9725 в Аналогичных при
меров в доказательств© вшесжаз&нного можно бшо бы нривее-

тм из творчества писателей барокко шого. 

Нас в первую очередь интересуют условия ое^еетвлетш: 
йсвободной волмгае Однге мз исходных положений кеоетоичеекой 

философии бмжо осуществление свободного выбора © реальном» 
обостренном противоречиями существовании. Свобода внбора 

предполагала равное познание как "добра"» тан м йзжаи
8 gast 

явнутреннего"5 9 так и "внешнего6', как "епмрштуаіьного58» ms 
и "материально г-о" „ Причем целью не являлось бегство с по

мощь.® свободной води из реальностиj а возвышение над реаль

ностью» создание в наполненном противоречия» нестабильном 

времени и пространстве внутреннего и относительно стабиль

ного времени, и пространства» Кеведо в евоем трактат© "Наз

вание s происховдение» намерение9 советы и добродетель стои

ческой доктрины" отмечает» что целыэ'етомжов было "поднять 

человека над несчастьем, ибо он не может быть вне этого»бу

дучи человеком! "дать в теле, но не ради тела" (Quevedo у 

Tillegas Peg I941, с» 902) и добавляет: "так как только бог 

находится вне зла, пусть мудрый поднимается над ним, ибо он 

не может быть вне этого" (Там же? с. 781). Моральная фило

софия Грасиана даже ввела многмх исследователей в забдувде-



Hie® fas как в ней Граотан дав оянво подчеркиваем необхода-
моста познания практической жизш и определенного еконфор-

нирования с окружающей действительностью 0 На сшаом деле со-

держанием его сентенций йЖдаь по практическому*3 (''Обюдадші 

ора^яи
8 120-ая сентенция), "Знать кое-что о деловой шзний 

Си0біі5ходный ©ракужи j 275) является диалектика познания ис-

н, барочная фнлоеофвд,, которая для постижения Иеущшет®и 

требовала равного понимания и "ввдшоетн". Помет истины, isas 

правильно отмечает JA, Мараваль» проходил в барокко в по

стоянном выборе между "ввдштеть©88 и неррэетьюй\ проникно-

• вешне в план "видшостшщ 6шт обязательно в процессе позна-
имя истины (Mammil 3 ЭА » s 1973, f#> 273, е„ 423) „ "Нет со
вершенства ти, где нет выбора" - так гд&емт один из основ-

ншс выводов Граеиада (бтасііа ваэ 1369 5 с» 82). 

Конечно s процесс позшшш истины не мог ограничиваться 

одаоі дшь ассимиляцией йввдшеётмй и "срроетш'9» Потребо

вался выбор9 разграничение п®$щоттп от явмдвдоеткй„К ®то-

Iщ Пэг привести только самоанализ 9 оіщрщенше своего инднви-

'дуального существования и особенно его пространственночвре« 

шештх границ« 
йНе забивай, что наша шзнь - комедияs 

1 весь дар - фареошй театр» 
ноторкі каждый миг меняет свои кадры, 

it что ш все в нем - фареерыи
0 

Так иереводат Кеведо поуч ніш Эпштета» еще ярче акцентируя' 

в евЬеы нредіеловіиі иЦуеть ш живем не только как тот, ко» 

торшй когда-то должен умереть9 а как тот9 который в кащре 

игновение ушрает и может умереть88 (Queued© у Yillegas F.* 

I94I, т. 2р е, 782 , 795). Граеиан закашивает свой фракМ№ 

Тазуваннй человек0 недвусмысленный заключением в дуже то™ 
ралы&й фшоеофяи барок»: иСша фшіософш - н одо иное,чем 

размышление о смерти 9 мб© нужно размышлять о тей много pas, 

ччобш уметь делать добро один раз" (GmeiJk Bes 1969 s с. 

141). Итак# ощущая границы времени и пространства человечес

кого существования, человек барокко постигает і^дроеть» пе-

тшшй разум (safeiteia) и вместе с тем освобождение от об~ 

мана, фальшивости (aeseagana)9 приобретает- этическое созна

ние«, 

Отсюда уже гораздо ироще перейта в еф ру эб бтичеедого 

времени и пространства», Как философская мсяь^ так и эе$&» 

яка подвергаются в эту эпоху в Штшшш существенным в@р&* 

менам. Поэтому довольно сомнительна попытка объяснить то.й-



дм«® іфумш© жштературше пршзввдешет тйштшттыт шйй^. 

шве каких-либо античиш эотетічеекиж теорий. Мы уже зда©ш4-

шиш работу Э„ Рнлея, где автор старается показать в кате©®« 

ве фона е рвашеекого ршанного искусства тршшж!^ Пшшййшю 

эететаші Аристотеля» Но еколыш в мДон Кототе" разных 

шнтов и явдаимй, которые не шещаштет в рашш кащзі-жбо от

ветной эстетики! Впервые в истории еврэпеіеішго романа мотан-

ежие пяуговеіта ромаш JSfl-XJlX вв„ задашдавшт остову к 

аналитической^ социальному роману современно©« (Salwfe J о 9 
19809 і 212s с. 89 9 98)„ Сервада е в свэш "Дон Кщз те№ гари» 

да©® этов^г новому вмду романа по-ши/етоящму универтлшеа ©з-

держетн о Глубокий поворот в эетеяк© театра ©е^ветэшетш 

в иетотетой дрше ̂ золотого вета58. В іешнга ©теергш® ®#©р» 

шрозашееея в антнчноетм и полушвш е в UI і к@ .© й®®нш 

нормативное правило о трех едететааж (tuis Rra» lCß ШШ,тв 

lo 5 146)9 так же ж« и раздежеше драштнчевшро йекуеда-

®а ш две категории - ивы©оігуі0и н "низкую". В ©таштюретм 

тражт&т lone д@ Ben ̂ Новое мекуеетво тоташгь іетюдаіі^ ttßffif 
вто твое драштачеекое текуеетао - адар тр&ятемедаш - щр»=> 
обращает ©во© теорети еку® основу. Это бет реш®щр®ш&Й и®-

ршорот„ который во <§рдащш и в оетаяьдаж ©spafsag Еврош ©egp-
щеетвмяся.только в начале XIX веша (правда 9 к анажогтеюЁ 

©енове тода дал шекепировсЕмй театр,, который 9 однако 9©ущ@№= 

воіал в общем контексте европейского театра ©кора© ш м©-. 

штеше и не шел более широкой теореттаеетой ©еіадв)35Вдая» 

ЙМ переломных обновлений Гонгорм В жанр© лирики ДШШЭ ВПЖ® 

до ЮС века. 

Метанежет литература ХП-ХУІІ веко® х&рает©ршзу@тея 'бо

гатством теоретической шелі. Среда многих работ ©собой aim«?» 
чшостыэ' ввдежяется кимга Бальтасара Ррашата й0етроуше9Еай 

аекутетао изощренного ущая (І6429 в окончательном варіаифё 

1648) - произведение» которое резюмирует и обобщает в боль«* 

шей степени» чем какая-либо иная теоретическая работа те>й8й> 

ш9 эет ттеееку® сущность испанского барокко. Это бояьдае 

исследование j представляющее собой одновременно интервента 

жреетошатш литературшх текстов современников Граекана» а 

таете античных авторов, в истории европейской эстеткіш rate.e 

0 ©овладениях и раздмчетх мевду испанской деа»Й Ш1& 
4ЭТІ в®. 1 драматической теорией Аристотеля ет„ ЪішеЫй ;®®л 
©г-ІЪшю FoS Posqmms Hayõ Ao -Р гарее іта ds«s.|ti©® ®&шкфШ 
tel BensolBlenfeo у- ©1 Вазегооо»'Madrid, 19729 ,р# 48»50® ' 



ш-вмдмшму, не иашо достаточного осмысления9 хота еще в 

конце XIX века один из первш: сознательных исследователей 

творчества Грасиана Кв Боршеки оценивал испанского шсаташ 

las одного із основоположников понятия эстетического вкуса 

1 шзровой эстетике (Штейн А.JL 19779 е» 43) „ Kais иЯоэта-

чшюе искусствоR Буадо в отношений к классицизму, так и 

^Остроумие 9 шш искусство изощренного ума" Грасиана написа

но е достаточной временной дистанции ~ тогда, когда литера

тура барокко практически уж® достигла своего зрелого выра

жения* Пониманию цедастного значения эстетической шелмГр&~ 

енана,, по-віадшому, препятствовало - несколько преувеличенно 

досжовиое ассоциирование его мыеми е одной из главных худо

жественных тенденций испанского барокко^ консептмзмом - ис

ходя из toto s что одиш из центральных понятий Грасиана в 

названной книге является концепт (еоасвр о)9 и на самом деле 

содержанием этого -исследования является анализ разяйчшх ви

дов концептов и способ их создания» 

Однако и0етроуше, или искусство изощренного ума" -

это не просто учебник консептизма» Доказательством этого мо

жет служить уже тот факт, что Грасиан отнюдь не иллюстриру

ет свои выводы одними только примерами из творчества глав

ного представителя литературного конс птиэма, Кеведо, мни 

принадлежавшему к тому же направлению Лопе де Беги, а вво

дит в ©вою книгу многочисленные тексте Гонгоры, Луиса де Ле

она, Матео Алемана, Хуана Мануэля , не говоря уже об антич

ных авторах, не шевшня никакого прямого отношения к кон-

еептмзму как специальной тенденции испанской литераэуры ХУЛ 

века. Гонгора, как известно, представлял противоположное и 

вравдебное нонсептмзму направление культизма,главный акцент 

которого находился не ка изощренности идеи (как в консептиз-

ме), а на изощренности образа,, Такого острого противопостав

ления конеептнзш и культизма, как это отражается в литера

турно-полемических работах Кеведо к Гонгоры, мы нигде не 

встречаем у Гарсиана. На более широкое значение своего про

изведения сам Грасиан намекает уже во вступлении книги, где 

он отмечает несовершенство античной эстетики »особенно о том, 

что касается остромысяия (agudeza) - центрального понятия 

эстетики Грасиана. Agudeza - это не просто остроумие,а ско

рее творческая интуиция, с помощью которой создаются концеп

ты (Голенищев-Кутузов Н.И„, 1969, c« 136-137), В свою оче-

ъедь концепт, по определению Грасиана, - "это есть акт ра

зума (actо de ent endimi ent о), выракаюярй соответствие, ко-



торов существует между объектами6* (Грасман Б., 1977, с. 175). 

На самом деле у Грасиана сам этот "акт разума" ш отождест

вляется с понятием agudesa ? причем синонимом agudega часто 

бывает также iagenio (изощренный ум). Как показал Э„®рут©@9 

в барокко ingenio часто означало способность изобретения, 

творения, a eateadlmieato - способность выбора (Prutos Е„ 9 
1976, с» 489). Так, мы можем сказать, что agudeza - это ин

туитивная способность творческого выбора, а концепт - ре

зультат практики agudeza, соответствие (correspondencia, 

соггеіасіоп) между объектами, явлениями, понятиями.Хотя кон

цепт прежде всего и ориентирован на интеллектуальное знание 

("чем красота является для глаз, а благозвучие для ушей,тем 

для ума является остроумие (conceptо)) (Грасиан Б., 1977,с. 

489), он включает в себя одновременно и эстетическое выра

жение: "Изощренный ум, в отличие от рассудка, не довольст

вуется "одной лишь истиной, но стремится к красоте" (Там же, 

с. 174). Agudeza исходит из познания множества бытия ("Одно

образие ограничивает, разнообразие расширяет и) (Тш да, с. 

176), и самыми совершенными концептами являются те, которые 

выражают соответствия между стоящими как можно дальше друг 

от друга и внешне даже несводимыми объектами, явлениями и 

понятиями: "саше изящные объяснения (agudesas) - по сооб

разности или соответствию меж двумя понятиями ( бгяіпоз) 

или крайностями утверждения (ponderacion)» в коем еіріта тай
на (Там же, с. 201)с 

Вернемся сейчас к отношению между Грасианом ж античной 

эстетикой. Грасиановский поиск соотношений и соответствий 

среди как можно более широкого, открытого к многообразного 

познавательного пространства несомненно сводим к одноі^у из 

важнейших заключений эстетики Аристотеля - к задаче искус

ства диалектически связывать возможное и вероятное, во имя 

постижения правды использовать в искусстве реально несущест

вующие, но имеющие вероятность существования элементы. Или? 

выражая это словами А.Ф. Лосева: "В риторике Аристотеля,та

ким образом, объединяются процессы логические и нелогичес

кие, рациональные и иррациональные, как это и необходимо для 

передачи всего многообразия жизненной и творческой практики 

человека".х Главная заслуга Грасиана - это детальная конкре-

х См. комментарий А.5. Лосева к переводу "Риторики Арис
тотеля в кн.: Античные риторики. М., 1978, с. 287. 
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НАСІА EL PROBLEüäA DE AFROXIMACIONES 

AL BARROCO LITERARIQ! 

Je Talvet 

S u m a г i о 

En @1 present® ©studio @e destaca la literature es« 

paäola del siglo XVII с ото I;a mas importante manifesta-

oiqn del barroco literario europeo9 a la vez que se alu-

de i& insuficiencia de los estudios del barroco9 en los 

cusles se puede evidenciar la ignorancia de la experien-

cia del barroco espanol (Hauserg Klanicaay)® 

Se niega la interpretacion del fenomeno del barroco 

basada en la estrecha categor£a estillstica (Hatzfeld)s 
©si шло derivada de factores unicamente ideologicos, En 

cantbio9 se asegura que el analisis del barroco como sis-

tenia autonomo e integro de cultura tendra que basarse en 

la cLnculacion inmediata de los contextos de ideologia 

(f^losofla) у estetica. 

Como el termino principal del sisterna de percepcion 

del! barroco j se destaca la razon. etica (contraria a la 

razon "purae,)s en cuya adquisicion pertenece un papel su~ 

maniente importante al lib re albedrio; este, a su vez, se 

fu^damenta en la percepcion de multiples dicotomias de 

la lexistencia humana. Tai aotitud filosoficas segun se 

muejstra en el presente estudio9 queda estrechamente vin-

culiada con la divulgaciõn del pensamiento estoico en la 

Espsana de la Ipoca barroca® 
A continuacion se trata de asociar los dos contex-

tosj,, el ideologico у estetico, tomando como punto de par-

tidja el caracter generalmente dicotomico de la literatu

re Ъаггоса, pero ooncentrandose en particular en la obra 

ue Baltasar Grecian "Agudeza у arte de ingenio" (1б48)Да 

cual se puede considerar como la quintaesencia del pen

samiento estetico del barroco. De modo analogo con el 

lescubrimiento de la verdad filosofica, la verdad este

tica del barroco se manifiesta en la. vinculacion dialec-

tioa de multiples campos contrarios del tiempo у espacio 

(real У no-real, racional e irracional, logicoe ilogi-

alto- у bajo, real у simbolico, etc0) у en la demost-

racion de sü^elativldad,-' sus transformaciones у su di-

namismo^: -



ШМЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ У„ ШЙРОНА 

Лидия Цехановская 

Таллинский педагогический институт 

При изучении творадетва ведающегося амермканешго я®~ 

еатеда Уильяш Стайрона (1925) э .шжанина -по. рождению s вос

питанию» неизменно возникает вопрос о пржшдя жноета его к 

школе гашшого романа55 
9 поскольку решение этой проблемы не

обходимо для верного понимания творческого метода этого та

лантливого художника«, Между тем, нм у ©эветеких, ни у аме

риканских литературоведов нет на этот счет единого мнения5 

Зтому способствовало то„ что, во-первых, еам Отайрок настой

чиво возражал протав рассмотрения его романов в свете шдаой 

градации» во-вторых» сама эта «градация не осталась неизмен
ной,, 

Художественная ткань произведший Стайрона еяоина і 

мшгоетруктурна» Его творчество воіражо в себя многие тен» 

дешрш развитая современной литература. 0©швдой пафос ©го 

кшг - критика буряуазной цивилизации ©аозш империализма, 

главны! порок которой, согласно Стайронуь заключается в ги

бели духовного, человеческого начала. 

Однако искусству этого писателя присущи некоторые осо

бенности, которые позволяют воспринимать его как явление, 

прежде всего» южной литературы. 
Представляется интересным проанализировать данную про

блему на материале его романа 1979 г» "Выбор Софи" „посвящен

ного исследованию феномена фашизма,на первый взгляд,нак буд

то, не имеющего ничего общего с темами, волнующими писате

лей американского Юга. 

Однако, как верно отмечает советский литературовед М. 

М. Коренева, Стайрон "и в новом романе присягнул на вер

ность тем традициям и принципам, мэ которых родились такие 

произведения, как "Сойди во тьму" СІ95І), "Подожги этот дом" 

(I960), "Признания Ната Тернера" (1967)" (Коренева lOL^SSE, 
с- 252). 

* См. Николюкин, 1973, Семенова, 1973, Татаринова, 1977, 
Злобин, I98I, Ratпег, 1972, Rabin, 1975» 



Методологическая основа миросозерцания Стайрона -связа-

на именно с ишшшй пониманием общих принципов сгррстуры ми

ра 1.личностио 

Дет итак романистов , как известно, характерна трактов

ка міра как хаоса, где распалась "связь времен", а такие аб

солютизация зла как важнейшей субстанции бнтаяФ Исследова-

_ине „ирмрода зла - тема, традациошая для. Огайрона. В @то 

.произведениях зло существует в разшж ипостасях». В романах 
RCofWi во тьмуег и "Подожги этот дом" это - пороки американ

ского- общества - бездушие, цинизм, жестокость, насилие; в 

"Долгом ма,ршби - милитаризм; в "Признаниях Ната Тернера" -

рабства; в • "Выборе Софи" - фашизм. 
Стайрон разделяет © деугжш пиеателяш-шанаш убежде

ние, что зла присуще самой натуре человека» Оно непознавае

мо до конца и потому непреодолимо. Вот почему "загадка 0е~ 

венц»аи осталась для Стайрона'нерешенной: "Когда-нибудь,воз

можно, мне удастся описать жизнь ш шерть Софи и тем ем» 
внести свою, лепту в доказательство TOPOS ЧТО ЗЛО В мире не

искоренимо" .(styron т., 19839 р® 62?) 0 
Раздааья над трагической шеторией жертвы нацизма Оофи 

- молодой пояькм, которая, потеря® близких,пройдя черев вее 

ужасы Освенцима, оказывается после войны в Нью-Йорк©,, где в 

конце концов кончает шзнь самоубийством ешеете со свош 

возлюблееши, американцем Натаном Ландау, ведут СтаЛроиа к 

размЕшшешшм над проблемами американского Юга« 

Теш, американского Юга входит в роман вместе с одшм 

из трех его-центральных персонажей - начинающим писателем 

Стинго, который, как и герои предыдущих произведений Стай-

рона, родился и вырос в Внрдтшии. 

Юг Америки - это, как известно, презде всего проблема 

расовой дискриминации, проблема^ которая в романе "Выбор 

Софи" оказывается органически связанной с.проблемой фашиз

ма. К осознанию того, что фашизм и расизм - явления одного 

порядка, Стшго приходит в результате рассказов Софи о своих 

злоключениях, споров с Натаном и инцидентов, связанных с- рап

совой дискриминацией негров в послевоенной Америке» 

Судьба чернокожего юноши Боба Унда, несправедливо об

виненного в намерении- изнасиловать белую девушку и погибше

го страшной смертью от рук белых расистов из Даордадаи в 

1947 Те, словно повторяет судьбу шестнадцатилетнего раба Ар

тиста, деньгами от продажи которого.пользуется Стингона

поминает о трагических судьбах тысяч безвинно казненных мер-

pas. "132 



Гіодобт Кэееу ІІйкеоявингу, герою романа "Подожг® ©тот 

дом"3, которого ©сознание:"трагической віныи Юга заставляет 

скитаться но Европе и является одной из яршщі его творчес

кого бессилие, Отштт мучается ш, .что м в его. вршк Юг 

несет на себе печать остатков рабства - расизма в самых край

них фаршж его проявления: "Я мутателык» страдая м от прош

лого 5 и от маета своего роадвдая^ и от наследства» в ко

торое я не мог -ни поверить, га таетмчь (styroa Y«s 198$s 
Po 87)s 

ІІрйввраеншсть Стаірона к южной традиции сказывается в 

концепции личности как продукта прошлого к настоящего.! по-, 

нодании писателей-южан цельность личности определяется ее 

памятью, которая помогает организовать отдельные моменты 

опыта в одно целое0 В южных романах характер героя обычно 

раскрывается в ретроспективном движении«, через возвращение 

к событиям прошедшего«, 

Американский исследователь творчества писателей-южан 

Л. Рубин, анализируя роман "Сойди во тьцуи„ отмечает, что 

историческое прошлое не тяготеет над героями Стайрона (Bu

bin Lop 1975, р„ 71). Действительно, у них нет "одержимос

ти" пропшш, как это бшо свойственно, скажем 9 персонажам 

Фолкнера, но интерес к нему присутствует всегда«. В романе 

же "Выбор Софи" прошлое властно вторгается в настоящее ге

роя 9 заставляет его глубже понять современность. 

Будучи студентом университета,, Стинго, кроме литерату

ры j занимался изучением истории южных штатов, придя к зак

лючению, что действительность американского Юга способству

ет коррупции личности. В своей курсовой работе Стинго дока

зывал, что многим политическим деятелям Юга в начале их 

карьеры был свойствен "демократический идеализм и подлинная 

забота о простом человеке" (styron у . ,1983, р. 231). Однако 

постепенно честолюбие к стремление к власти вынудили их иг

рать на "традиционной боязни и ненависти к негру", присущи

ми белтаі беднякам (styron т.91983, р„ 231). К этой же кате

гории относится и умирающий от рака южный расист и демагог 

Бкльбо, фотографию которого Стинго увидел в газете и кото

рый снова навел его на размышления о1'расовой проблеме: "Вне

запно , при мысли о Юге, о Вильбо, о Бобе Уиде меня охватило 

отчаяние. Доколе, боже? - воззвал я к покрытой сажей и'без

молвной люстре" (Styron Kg 1983, p. 232). 

Тема рабства и его тяжелого наследства - расизма - по

стоянно встает в раздумьях Стинго: "..» как мне избавиться 



от рабства? Комок подошел is хчдаяу, ж гр шаін пвпотсш прома-

н©е олово йрабетвоио Что-т$. итаубмш wmi® @©зиадая вяеет-
Ш-. "фвбйшажо таниеать о рабетв@9 заставит» рабс во раеіфеть 
с?ом глубоко запрятанные и ш^^щтыш® тщз<Ші „ав® (styrm 

Т.Д983, р. 513), 

Критика вжного образа ш^ня ©тедааетен у Стайрона с со

хранением некоторых регаш&жырх щр@дате©удков. "По мере то

го как вдет время а я ет замечаю s ад® в шж произведениях 

ириертствует ярко вмражвннші wшя&тьея объяснясь 

некоторые шжные лрметраетая9 йште шшакшэ шше опадений 

- ирйзгаяея Стаірон в одном из язддашс ши рэью (Morris н»., 

1975 s p. 24) 0 Это ншсодат о рвзенне в зраэтовке образов ба

бушки и отца героя® Известно, то If у писателей этого ре

гиона США. всегда прмаутетауеі' в іачееті® й драматического мз-

мерешшк, определяя особый характер явре шшей» is манерн9 

специфический способ шшешя., Eas етраввдіиво замечает Н. 

Інаетаеьевэ 
тв мтеретуре Юга шетодата дает о себе знать 

историческая намяты ©гайm уд@ршіа®тея представление о ire 

как об обители духовной свободы н нравственной цельности, 

противостоящих, атомарщш f®щ нщш шшштшжтч стг про

гресса" (Анастасьев H.A., 1982„ е. 150), 
Отголоски "южного шфая шт?еі в воегошшаюшх Gfми-

го о рассказах бабушки, которая в возраст® тринадцати лет 

получила от своего отца в подарок двух чернокожих девочек, 

несколько младше себя, и всю жизнь была привязана ж ним, как 

бывают привязаны люди к любимым е детства игрушкам» Стинго 

вспоминает, как дрожал у нее от волнения голос, когда она 

говорила, "как дороги" были ей эти девочки, и как в разгар 

Гражданской войны она не щадила усилий на то, чтобы найти 

шерстяную пряяу и связать ш теплые чулки« 

Отец героя представлен как типичный носитель юкной эти

ки, "джентльмен, поборник свободы и даексоновекій демократ" 

(Styron Y.s 1983, p. 229). Он - выразитель традиционной не

нависти к Северу, осуждения дурных манер и торгашеского 

духа янки. Он воплощает давний спор mm с еезерянаш о судь

бе негров, чья шзнь в трущобах Гарлема, по ers мнекшг н 

лучше жизни тех, кто трудится.на хлопковых плантациях Юга. 

Отец Стинго высказывает отрицательное отношение к расизму и 

антисемитизму и предсказывает, что "черный бегемот" восста

нет рано или поздно против своих угнетателей. 

Хотя Стинго не испытывает мучительного чувства по да» 

воду разрыва с южной "общиной", его приверженность Югу оче-



эвдна, иреджож нш шееяюьеі на ф рме в Сауггеш®©і#ш 

шяр?е® недалек© ©f шеста восстания. негров под .яредадйФ аь-
0%жт$ Иата Тернера, наиошяет героя ностальгией по ' -'аррар^ 

f^yjSry", и он шттша, т соблазн продолжить- старую юзщую 

тщщщ%о ш стать фермером-жЫтежем. 

iOfaifOHg подобно мш&гш •• современным писателям-шанш, 

<Й&каі| от вдеаанзацга южного уклада, жизни«Однако в силу при-

bp?eif© тенші авторш ромаетіческог© мироощущения он тоже 

Юге нений вд©ажв Жизнь в южной провинции представ-

ія&лт ещ более нравственной в силу удаленности от "коммер

ческой" цивилизации Севера, в силу близости ж природе о Здееь 

ЬназвЬ&етсй типичная дщ шммк писателей тоска по здоровому 
началу в шшзші ж человеке,, 

. Интерес к истории своего края у писателей-южан явля

ется частью интереса к проблеме Времени вообще,Известно„что 

эншаше к категории Времени характеризует многих современ-

' йшг художников, но, как уже неоднократно доказывали и со

ветские» и зарубежные исследователи, специфической особен

ностью южного романа является именно "одержимость" этой проб

лемой 0 
Стайрон разделяет со своими коллегами-южанами концеп-

ірш Времени как равнодушную к человеку силу-

Именно такое понимание Бремени заставляет Стинго обратить 

вшшние на ра,осуждение публициста Дне. Стайнера о том, что 

Время зависит от психологического состояния человека. Оно 

воспринимается по-разному разными людьми» Для одних это -

"доброе" вреш, для .других - "бесчеловечное"„В то время как 

гибли тысячи европейцев в концентрационных лагерях, в США 

люда "епалм, ели, смотрели фильм, занимались любовью, аере-

•шіваки по поводу визита к зубному врачу" (styron Y*s 1983,р„ 

216). I Стинго вспоминает, что в то утро, когда Софи привез

ли в Освенцим, он,'беспокоясь, что не попадет в морскую пе-

sofу нэ-аа малого веса, ©ъел огромное количество бананов. 

Присутствуем в новом романе Стайрона традиционная для 

шкет: романистов шд@я единства Времени, что • ношозиционно 
щражается нарушеш м событийной последовательности.У Стай

рона с его стремлением е универсальности соединение времен 

в ішшюзмцш названо зелашем показать единство человеческой 

ветории. Эта идея определяет.структуру "Выбора Софи", где пе

реплетаются разные ешегаые'линии, доказывая тезис, что все 

в жнетм взаимосвязано» Рабство на Американском Юге, милита

ризм, фаяшш, расизм - ©то проявления одного феномена, прм-



сущего человеческой истории, - отрицание ценности человече

ской личности» Сложное и глубокое исследование человеческой 

личности также роднит Стайрона с южными романистами. Подоб

но им, он не верит в возможности социального переустройства. 

Для сохранения своего ияи личность вынуждена противостоять 

энтропии мира, для чего ей необходимо знание о себе и о 

времени. 

Погибли герои разыгравшейся на глазах у Стинго драмы, 

но Стинго, обогащенный знанием жизни, осознав себя как часть 

истории, остаётся жить и творить, чтобы внести свою долю в 

утверждение гуманности, столь необходимой миру в наши дни. 

И в ©том проявляется верность Стайрона южной традиции: Е'В 

южной литературе упорно сохраняется вера в созидательные 

возможности человека, в его способность "выстоять и побе

дить" (Анастасьев Н.А*s 1981, с. 152). 

В романе "Выбор Софи* Стайрон и сам признает, что его 

метод формировался под воздействием эстетики итаной школы" 

Мет Фолкнера постоянно на устах действующих яиц. Натан, чи

тая главы первого романа Стинго (героя, как ш знаем,, авто

биографического), прямо причисляет его к школе южных рома

нистов. Сам Стииго много рассуждает об особенностях своей 

литературной техники, имеющей много общего с южной традици

ей. Сильной своей стороной он считает "чувство места": "...в 

голове у меня существовал чрезвычайно ценный для произведе

ния искусства компонент - "место"» Картины, звуки, запахи, 

цвета и оттенки, глубокие места и отмели на побережье моего 

родного Тайдуотера властно требовали, чтобы я запечатлел юс 

на бумаге" (styron т., 1983, p. 131). 

Стинго отмечает у себя типичное для южан пристрастие к 

изображению ужасного и трагического: "В моей писательской 

карьере меня всегда привлекали страшные теш: самоубийство» 

изнасилование, убийство, военная жизнь, рабство ..." (sty

ron Т., 1983, р. 131). Как известно, через призму "феноме

на насилия" южные романисты рассматривают разнообразные со

циальные, психологнчеекне и философские проблемы,• ибо счи

тают насилие наиболее .эффективным средством дгш воплощения 

тезиса о бесчеловечности современного мира. Думается, что. 

проблема фашизма именно потому и привлекла Стайрона,что это 

©дна из форм насилия над личностью. 

В сает®'южной традиции следует, вероятно, понимать и 

брад Н&тана Ландау, страдающего шизофренией. Критики, во

спринимая его как характер реалистический, находят его на-



думаиным и матохудокест венкш„ Известно, однако, что персо
нам с изломанной психикой в произведениях писателей-южан 

всегда имеют символический смысл. Шизофрения Натана Ландау 

- это крайняя форма неприятия зла, царящего в мире: фашиз

ма,, расизма, насилия в разных его вариантах. 

Тесно связано с этой особенность© южной литературы со

здавать необычные характеры пристрастие юмаи к мзобратани® 

экстремальных ситуаций.. В романе Стайрона нет описания 

зверств нацистов, знакомых нам по десяткам других антифа

шистских произведений» Везчеловечность фашизма продемонстри

рована, однако, с неменьшей силой в одном, самом ярком,эпи

зоде романа, когда Соф® предлагают самой выбрать, которого 

из двух детей отправить в газовую камеру, чтобы спасти дру- 1 

того. 

Специфическое свойство стиля Стайрона - натуралисти

чески подробное описание эротических сцен и сексуальных от

клонений в сочетании с высокой поэтичностью - это тоже след

ствие его принадлежности к школе "южного романа". 

Таким образом, влиянием южной традиции можно объяснить 

наличие в творческом методе Стайрона мощной ромажгаческой 

стихии,- проявляющейся в поисках идеала, тоске по цельным и 

чистым людям, вере в неистребимость человечности9 склоннос

ти к созданию необычных характеров, а также в приверженнос

ти к гротеску и поэтичности» 
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SHE SOUTHERN LITERARY TRADITION IN THE WORK OP 

WILLIAM STYRON 

L0 Tsekbanovskaya 

S u m m a r y  

When the work of William Styron is being discussed there 

always arises a question- of whether he beloxigs to the school 

of Southern novelistsо The solution of this problem is neces

sary for a correct understanding of the literary method of 

this writer® 

The problem is being investigated on the basis of Sty

ron® s novel of 1979 "Sophie's Choice", devoted to the study 

of fascism which has nothing to do, seemingly9 with problems 

concerning Southern novelists« 

It turns out, howevers that the raethodoiogiosi basis of 

Styron®s outlook is inseparably connected with the "Southern" 

understanding of the world as chaos of which evil is an in

tegral part and the "Southern" treatment of personality as 

the product of the past and presents 

The Southern literary school has conditioned the pre

sence of romantic elements in Styron®s literary methods the 

seareh for an ideal, a nostalgia for healthy elements in 

life and man« the belief in the indestructibility of.humani

ty,, an inclination to the grotesque and poetic* 
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