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ВВЕДЕНИЕ

В истории англо-русских взаимоотношений период рубежа XIX -XX вв.

занимает особое место. Великобритания и Россия в это время были

могущественными державами, которые не только соперничали между собой,

но и были заинтересованными друг в друге. Англия, как известно, быстрее

Российской империи встала на путь модернизации, и в XIX столетии она

была уже передовой индустриальной страной. Российская империя

продолжала еще оставаться страной в большей степени аграрной,

государством с закостенелой крепостной системой, от которой

освобождалась долго и трудно. Тем не менее интерес британцев и россиян

друг к другу был заметным и взаимным. Именно в этот период культурный

обмен между двумя странами активен как никогда прежде. Русская культура

и  особенно  русская литература вызывают живе йший интерес в английском

обществе. Под существенным влиянием русской литературы происходит и

формирование наиболее яркого явления в литературной жизни Англии

начала XX века - модернизма.

Факт влияния русской литературы на формирование английского

модернизма отмечался не только самими модернистами. Он, безусловно,

вызывал огромный интерес исследователей. Вопросами изучения русской

литературы в истории английского модернизма занимались такие ученые как

Р. Миллер, Э. Бишоп,Е.Гуалтиери, из российских исследова телей - Н.М.

Михальская, Л.В. Дудова, А.В. Карельский, А.М. Зверев, Н.А. Анастасьев,

Е.Ю. Гениева, Н.А. Соловьева, В.М. Толмачев, В.П. Трыков, Н.И.

Бушманова, Н. Рейнгольд и многие другие.

В. Вулф изучала русский язык, печатала русских классиков в своем

издательстве «Хогард Пресс» посвящала им литературно -критические

статьи: «Романы Тургенева»(1918), «Второстепенный Достоевский »

(AMinorDostoevsky, 1917), «Чеховский вопрос» (Tchehov'squestions, 1918) и

др. В статьях английской писательницы «Современная худо жественная
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проза» (Modernfiction, 1921), «Русская точка зрения» (Russianpoint  of  view,

1932) обобщается значение прозы Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, А. П.

Чехова для мировой литературы.

Начало исследованию англо -русских литературных отношений и

мировому значению русской литературы было положено в трудах академика

М.П. Алексеева, в его докторской диссертации «Очерки из истории англо -

русских отношений XI–XVII веков», в трудах «Мировое значение Гоголя»

(1954), «Мировое значение «Записок охотника»» (1955) , «Из истории

английской литературы. Этюды. Очерки. Исследования» (1960) и др.

По мнению исследователей Н.П Михальской и А.В Дудова, глубокие

изменения в литературном процессе Англии в период 1910 -1920 годов

произошли вследствие Первой мировой войны и выз ванных ею последствий.

Определяющее влияние на литературное развитие данного периода оказали

также революция 1917 года в России, обострение политической борьбы,

активизация рабочего движения. Это годы, когда происходит

«размежевание» писателей в зависимост и от их эстетических и политической

ориентации [14].

Глубоким изменениям в литературном процессе Англии в период 20 -

30-х годов XX в. было положено событиями Первой мировой войны и

связанными в нею последствиями Возникновение модернистских тенденций

- закономерность искусства XX столетия. Явление модернизма

принципиально важно для литературного развития: в нем отразилось

становление нового художественного мышления, его многоаспектность и

динамизм.

Это революция в литературе, участники которой объявили о разрыве не

только с традицией реалистического правдоподобия, но и с западной

культурно-литературной традицией вообще. Главная сфера интереса

модернистов изображение взаимоотношений сознательного и

бессознательного в человеке, механизмов его восприятий, прихотливой

работы памяти.
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Модернизм в Англии объединил разные тенденции в искусстве,

различных писателей и поэтов и на ранней стадии связан с

экспериментаторством. Даже в пределах творчества одного пис ателя могут

быть отражены самые великие достижения модернизма (“Улисс” Джойса) и

его «тупик» (“Поминки по Финнегану”), новое понимание традиции (Элиот),

признание за русской литературой права быть органичной и необходимой

частью мирового литературного проц есса (В. Вулф). Вместе с тем различные

группировки и течения отразили совершенно очевидно некоторые общие

черты. Прежде всего зависи мость литературы от психологии  Фрейда,

влияние психоанализа и концепции искусства, творчества как формы

сублимации.

О степени изученности творческого наследия В.Вулф в зарубежном и

отечественном литературоведении может свидетельствовать длинный ряд

научных и критических работ. Представляется возможным выделение

нескольких направлений: исследование эстетических воззрений

писательницы, ее критической и общественной деятельности, анализ

художественной специфики отдельных произведений и  творческой

лаборатории в целом[27], [28], [3], [5], [29], [31].

Однако при достаточной изученности степени и особенностей влияния

русских писателей на творчество В.Вулф, эта тема не представлена в своей

полноте ни в одной из известных нам работ. Таким образом, актуальность

данной работы определяется отсутствием специального развернутого

исследования на выбранную нами тему и необходимостью обобщения

накопленного опыта исследований.

Цель исследования: выявить особенности восприятия и характер

усвоения творчества русских писателей (Ф. М Достоевского, А.П. Чехова,

И.С. Тургенева, Л.Н. Толстого) главой и теоретиком английского модернизма

В. Вулф.

Задачи исследования:
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1. Охарактеризовать особенности развития русско -британских

отношений на рубеже XIX – XX веков.

2. Рассмотреть рост интереса к русским классикам XX века в

Британии.

3. Показать сотрудничество В. Вулф с русской иммиграцией,

определить влияние последней на интерес английской писательницы к

русской литературе.

4. Проанализировать особенности восприятия русской литературы в

эссеистике В. Вулф.

5. Проанализировать влияние Ф.М. Достоевского на произведение

В.Вулф «Миссис Дэллоуэй».

Объектом исследования является английская литература первой

трети XX века.

Предметом исследования являетсятворчество В. Вулф в аспекте

восприятия и влияния на него русской литературы.

Материалом исследования являются эссе Вирджии Вулф, которые

входили в состав двух сборников, формировавшихся на протяжении всего

творческого пути писательницы. Они получили название «Обычный

читатель» (TheCommonReader, 1925) и «Второй обычный читатель»

(TheSecondCommonReader, 1932).  В связи с интересующей нас темой особое

внимание в работе было уделено следующим эссе: «Современная

художественная проза» (Modernfiction, 1921) , «Русская точка зрения»

(Russianpoint  of  view, 1932), «Чеховский вопрос»(Tchehov'squestions,

1918)[4],«Второстепенный Достоевский» ( AMinorDostoevsky, 1917). Для

решения вопроса о характере влияния русских писателей на творчество В

Вулф, нами был использован ее роман «Миссис Дэллоуэй» (MrsDalloway,

1925).

Методологическая база и методы исследования. Основным методом

исследования является историко-литературный с использованием элементов

сравнительно-сопоставительного метода.
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Краткая характеристика структуры работы.  Содержание

исследования изложено на 53 страницах текста и включает введение, две

главы, сопровождающиеся выводами, заключение , библиографический

список и список источников. Список использованной литературы сост оит из

40 наименований, из них 9 на иностранных языках.

Апробация работы. Частичные результаты исследования были

представлены в виде доклада на тему «Восприятие творчества Достоевского

Вулф»  на студенческой научной конференции Государственной полярной

академии РГГМУ (г. Санкт-Петербург) 8 апреля 2020 г.
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ГЛАВА 1

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В БРИТАНИИ РУБЕЖА XIX –XX веков

1.1 Русско-английские культурные связи на рубеже веков:
драматический театр и балет

Рубеж XIX - XX веков был временем активного взаим одействия России

и Великобритании в области культуры. Данному явлению способствовали, с

одной стороны, сближение России и Англии в преддверии Первой мировой

войны, с другой, небывалый расцвет русской художественной культуры, ее

широкий выход на международн ую арену, повлекший за собой становление и

интенсивное развитие культурного сотрудничества с рядом европейских

стран. Развитие русско-английских культурных связей в конце XIX - начале

XX веков проходило не равномерно и претерпевало своеобразную

эволюцию. Так, к началу исследуемого периода английская культура была

лучше известна в России, чем русская в Великобритании. Это было связано с

традициями, с династическими отношениями русского и английского

монарших домов, распространенностью английского языка среди

образованной части русского населения. Однако к концу XIX века и

особенно в начале XX столетия русская культура и искусство получили

широкое распространение в Англии. Русская культура впервые широко

показала свои достижения, наличие и своеобразие национал ьных школ в

искусстве, огромный творческий потенциал и готовность к диалогу. Это,

прежде всего, относилось к русской литературе, драматическому театру,

балету и музыке.

В 1910-1920-х гг. всю образованную часть Великобритании охватила

так называемая «руссофилия» – «всеобщее увлечение не только русской

литературой, но также и другими искусствами, в особенности живописью,
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музыкой и балетом» [3, с. 2]. Этот процесс был логичным продолжением

налаживающихся русско-британских отношений после десятилетий

взаимного недоверия [9]. С 1907 по 1917 гг. происходят активные «обмены

делегациями парламентариев, писателей, журналистов» [9, с. 11], британский

миф о России как о варварском «антимире» слабеет [7].

Надо отметить, что в русском искусстве привлекала, прежде всего ,

экзотика и выражавшаяся в нем «загадочная русская душа». Духовность,

душа и русский характер - вот, что определяло в глазах британцев всю

русскую культуру. Она разительно отличалась от собственной национальной

культуры, которая на тот момент, по мнению м олодого поколения,

находилась в застое: «Одной из причин развивавшегося сумасшествия по

русской культуре в начале 20 столетия в Западной Европе - это

западноевропейское представление о русской душе, через которую

собственные волнующие и разрушительные факт оры могли быть

проанализированы и осуждены со сторонней позиции…» [1, с. 7]. К русским

творцам относились почти с мистическим восторгом, как к людям,

познавшим тайны человеческой души. Конечно, многие аспекты русской

одухотворенности были преувеличены или восприняты через

трансформацию национальных стереотипов.

В конце XIX - начале XX веков в связи с широким распространением в

Великобритании русской художественной литературы среди передовой части

британской общественности возник интерес к русской драматурги и,

совпавший с реформированием английского театра. В частных театрах в

обход существующей цензуры впервые были поставлены произведения С.М.

Степняка-Кравчинского, Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, М. Горького и А.П.

Чехова. Русская драматургия, несмотря на своео бразие понимания

британской публикой, выполнила свою главную роль  она обнажила перед

английскойобщественностью ряд острых социальных проблем российского

общества, привлекла к ним внимание и вызвала определенный общественный

резонанс.
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Если говорить о России, то основную часть репертуара российских

театров рассматриваемого периода занимали постановки отечественных

авторов. Вместе с тем наблюдалась тенденция знакомить русских зрителей с

лучшими достижениями зарубежных драматургов, в том ч исле и английских.

Наиболее популярным английским драматургом в России продолжал

оставаться В. Шекспир, его постановки практически не сходили со сцен

столичных и провинциальных театров. Среди современных английских

авторов, чьи драматические произведения б ыли поставлены в России на

рубеже столетий, были Б. Шоу, О. Уайльд и А. Пинеро. В конце XIX - начале

XX веков значительно активизировались личные контакты между

представителями русского и английского театрального искусства. Известный

драматург Б. Шоу был знаком со многими русскими политическими

иммигрантами и переписывался с Л.Н. Толстым. Английский режиссер Г.

Крэг, выступая за реформирование современного театра, согласился

сотрудничать с Московским Художественным театром и совместно с К.С.

Станиславским осуществил новую постановку шекспировской трагедии

«Гамлет» [2, с. 8].

С 1908 по 1914 год в Англии гастролировала известная русская актриса

Л.Б. Яворская, выступления которой получили широкий отклик английской

общественности. Особый интерес у передовых пред ставителей английского

театра в начале XX века вызывала деятельность Московского

Художественного театра. В период с 1908 по 1914 год руководители МХАТа

неоднократно получали приглашения от английских импресарио

относительно возможных гастролей прославленно го театра в Англии. В 1914

году британский драматург и руководитель театра «Ройя -корт» X. Гренвил -

Баркер специально приезжал в Россию, чтобы познакомиться с постановками

Художественного театра. По возращении на родину он собирался поставить

адаптированный вариант «Братьев Карамазовых», используя эскизы

костюмов и декораций, предоставленные Станиславским, однако

осуществлению его планов помешала начавшаяся война [3, с. 10].
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В начале XX столетия из-за отсутствия в Великобритании собственного

профессионального балета русское балетное искусство приобрело

необычайную популярность среди передовых кругов британской

общественности. С 1908 по 1914 год на английских подмостках выступали

выдающиеся российские исполнители: Л.Г. Кякшт, А.П. Павлова, М.Ф.

Кшесинская, Т.П. Карсавина, М.М. Мордкин, О.И. Преображенская, Л.Л.

Новиков и др. Английские зрители могли познакомиться с лучшими

достижениями русского академического и «нового» балета, в частности, с

новаторскими постановками известных русских хореографов М. Фокина, В.

Нижинского и А. Горского. Гастроли труппы А.П. Павловой и «русские

сезоны» С.П. Дягилева заставили британцев по -новому взглянуть на балетное

искусство и оказали огромное воздействие на формирование английского

национального балета [3, с. 12].

Отдельно следует сказать о С.П. Дягилеве, благодаря усилиям которого

в Англии в 1911-1914 годах прошло шесть «русских сезонов», посетив

которые британцы смогли познакомиться с лучшими достижениями

российского балета, оперного театра и новыми решениями декорационного

пространства. Среди общественных организаций, способствовавших

популяризации русской литературы в Великобритании, необходимо отметить

«Общество друзей русской свободы» и «Англо -русское литературное

общество», состав и деятельность которого впервые стали пре дметом

данного исследования. Английское «Сценическое общество» было

инициатором первых театральных постановок произведений Н.В. Гоголя,

Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и М. Горького [3, с. 15].

Впервые за всю историю русско -английских культурных

взаимоотношений был достигнут паритет, на основе которого стало

строиться сотрудничество России и Англии в культурной сфере. Отправной

точкой интенсификации русско -английских культурных связей конца XIX -

начала XX веков стала русская художественная литература, которая о казала

огромное воздействие на формирование у английской общественности
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представлений о русской общественно -политической жизни, национальном

характере, нравах и обычаях нашего народа. Именно благодаря широкому

распространению в Великобритании русской литер атуры англичане были

«подготовлены» к восприятию русского драматического и оперного театра и

балета. Знакомство с английской культурой, представленной в России в

исследуемый период, осуществлялось на заложенных ранее основах. С одной

стороны, среди широких кругов русского населения продолжали

пользоваться популярностью и уважением английская классическая

литература и драматургия. С другой, происходило ознакомление с

современной британской беллетристикой и драматическими произведениями

Б.Шоу, О.Уайльда, А.Пинерт. Русско-английское сотрудничество в

культурной сфере в исследуемый период носило двухсторонний характер,

хотя большую заинтересованность в этом сотрудничестве проявляла все же

Россия. Во многом это объясняется своеобразием английской ментальности,

для которой были характерны такие черты, как изолированность,

самодостаточность и недоверие ко всему чужому, обусловленные так

называемым «островизмом» английской нации [3, с. 13].

Основными формами культурного сотрудничества России и

Великобритании на рубеже  XIX - XX веков в области театра были

постановки пьес английских авторов на русских сценах и произведений

русских писателей и драматургов в частных английских театрах; в области

музыкального искусства и балета - артистический обмен. Визиты русских

писателей и театральных деятелей в Англию и представителей английской

литературы и театра в Россию были редки и носили случайный

эпизодический характер. Нельзя не отметить, что русско -английские

культурные отношения в конце XIX - начале XX веков преимущественно

развивались на «неофициальном» уровне. Огромную роль в пропаганде

русской культуры в Англии сыграли, с одной стороны, русские

политэмигранты, прежде всего, С.М. Степняк-Кравчинкий, П.А. Кропоткин и

др. С другой, частные общественные организации, а также ряд видных
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представителей русской и английской художественной элиты. Среди

последних необходимо выделить английского писателя Б. Шоу, драматурга

Дж. Колдерона, слависта В.Р. Морфила, английских переводчиков русской

литературы К. Гарнет, Э.Л. Войнич, Р.К. Лога,  супругов Э. и Л. Моод,

дирижера Г. Вуда, музыкального критика Р. Ньюмарч, английского мецената,

организатора «русских сезонов»» в Англии Т. Бичема и др [3, с. 16].

В России популяризацией английской культуры активно занимались

многие видные представители русской художественной интеллигенции, в

частности, публицисты З.А. Венгерова, И.В. Шкловский, С.И. Раппопорт,

писатели В.Я. Брюсов, К.А. Бальмонт, А. Блок, переводчики В.М. Спасская,

М. Ликиардопуло, К. Чуковский и др [1, с. 119].

Таким образом, обобщая мож но сказать, чторазвитие русско-

английских культурных связей проходило неравномерно. Сотрудничество

России и Англии в области культуры оказало огромное воздействиенарост

интереса двух стран друг к другу. На рубеже 19 -20 вв. русская культура

впервые широко показала свои достижения, наличие и своеобразие

национальных школ в искусстве, огромный творческий потенциал и

готовность к диалогу. Это, прежде всего, относилось к русской литературе,

драматическому театр у, балету и музыке.

1.2 Русская литература в Британии на рубеже XIX – XX веков

Интерес к русской литературе начинает формироваться в 1880 -1890-е

годы за счет интереса к отдельным русским писателям. Можно

предположить, что большие романы русских писателей в какой -то мере и

заложили среди английской элиты «культ русской литературы»,

проявившийся в 1910-1920-е годы. В 1887 году критик и публицист Мэтью

Арнольд писал в статье «Граф Лев Толстой» (CountLeoTolstoy, 1887) писал,

что английский роман уже вышел из -под влияния французского романа и

начинает испытывать влияние русского романа. «Р усский роман», Мэтью
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Арнольд,  получает теперь известность и заслуживает этого. Если новые

произведения окажутся на уровне этой популярности и даже увеличат ее, то

нам всем придется изучать русский язык» [28].

Интерес к русской литературе и признание знач ения русской классики

для творческих исканий характерны для английских писателей всех

литературных направлений рубежа XIX -XX веков. Писатель-натуралист

Джордж Гиссинг (1857-1903) проявил значительный интерес к творчеству

Тургенева, Толстого, Достоевского, установил связь с журналом «Вестник

Европы», где в 1881–1882 гг. печатались его статьи.

Рубеж XIX-XX веков был важным этапом в процессе знакомства

англичан с русской литературой, с Россией и особенностями русского

характера, «русской души». Распространени е русской литературы в

Британии долгое время продвигалось медленно из -за сложности в переводах

и отсутствия интереса к России и русской культуре. Однако в конце XIX -

первой половине XX в. в литературном сообществе Британии ситуация

изменилась. В периодических и непериодических изданиях появилось

большое количество переводов русской литературы, выполненных

профессиональными переводчиками, исследователями-славистами,

писателями.

Знакомство англичан с русской классической прозой стало возможным

во многом благодаря интенсивной переводческой деятельности

КонстансГарнет (1862-1946). Ее переводы полного собрания сочинений

Тургенева, Гоголя, Достоевского, романов Толстого, «Былого и дум»

Герцена публиковались начиная с 1901 года на протяжении первых трех

десятилетий ХХ века. Их общий объем - 70 томов. Благодаря этому

англичане могли знакомиться с произведениями русских писателей не только

по французским переводам, как это было раньше. В своих переводах

КонстансГарнет с блестящим мастерством передала дух подлинн иков,

воспроизведенную в произведениях великих русских реалистов общую

атмосферу российской действительности. Перевод произведений русских
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авторов способствовал поступлению большей информации о России и

расширил представление британцев о стране и людях. [26].

В эти же годы появились книги о жизни и творчестве Тургенева,

Толстого и Чехова, созданные Эдуардом Гарнетом (1868 –1937): «Толстой.

Его жизнь и творчество» (1914), «Тургенев» (1917), «Искусство Чехова»

(1929). Э. Гарнет написал предисловие к роману Тур генева «Накануне».

Отметим значение и целого ряда работ о России и русских: книга жившего в

Англии русского эмигранта революционера и теоретика анархизма П.А.

Кропоткина «Воспоминания революционера», опубликованная на

английском языке в 1899 году, книги ан гличан Бернарда Пэрса «Россия

между реформой и революцией» (1905), Маккензи Уоллеса «Россия» (1905) и

Мориса Беринга «Кукольный театр памяти» ( 1922) [29].

Маккензи Уоллес, живший ряд лет в России, пишет о ее прошлом и

настоящем, кратко говорит о Карамзине,  Григоровиче, Белинском, передает

свои беседы с россиянами. Из книги Бернарда Пэрса, многократно

переиздававшейся, англичане черпали сведения о пореформенной России, о

своеобразии русского национального характера. Все это, вместе взятое,

существенно расширило знакомство англичан с Россией, русской

литературой и с полным основанием позволило Вирджинии Вулф в ее

программной статье «Современная художественная проза»(1919) утверждать:

«Самые элементарныезамечания о современной художественной прозе вряд

ли могут обойтись без упоминания о русском влиянии, и можно рискнуть,

заявив, что писать о художественной прозе, не уч итывая русской, - значит,

попусту тратить время»[3].

С романами Тургенева англичане смогли познакомиться в переводах с

французского раньше, чем с произведениями других русских писателей. В

1855 году был опубликован перевод «Записок охотника», в конце 1860-х -

начале 1870-х - перевод Уильяма Ролстона «Дворянского гнезда» под

названием «Лиза» (1869) и перевод романа «Накануне» (1871), сделанный

Эдвардом Тернером.
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Тургенев был воспринят как крупнейший русский писатель. Влияние

Тургенева ощутимо в раннем романе Джона Голсуорси «Вилла Рубейн»

(1900). Конфликт этого романа основан на столкновении собственника

Николаса Трефри с художником Гарцем. Для Трефри ценность чел овека

определяется не его личными достоинствами, а размером его состояния.

Потому он относится к Гарцу, влюбленному в племянницу ТрефриКристиан,

с недоверием и неприязнью. Гарц талантлив, но беден. Трефри богат. Гарц

увлекает Кристиан своей энергией, целеу стремленностью, готовностью

посвятить себя борьбе с несправедливостью. При этом в «Вилле Рубейн»

подчеркнуто влияние на молодого художника Гарца русского политического

мигранта Гарина [16, с. 171].

Голсуорси считал романы Тургенева образцом искусства прозы  и

называл его «самым утонченным поэтом, который когда -либо писал

романы». Создавая свою «Сагу о Форсайтах», Голсуорси уже не

воспринимал Тургенева в отрыве от Толстого, в романах которого его

восхищала глубина психологического анализа при создании образов

персонажей. Прозвучавшая в «Вилле Рубейн» тема противопоставления мира

искусства и красоты миру материального расчета и корыстолюбия получила

свое дальнейшее развитие в открывающем «Сагу о Форсайте» романе

Голсуорси «Собственник»; в образах героев «Виллы Рубейн» легко

обнаружить черты, положенные в основу героев «Собственника»Сомса

Форсайта и его антипода архитектора Босини [16, с. 172].

В статье «Русский англичанин» (1916) Голсуорси писал о русской

литературе: «Произведения Гоголя, Тургенева, Достоевского , Толстого,

Чехова  поразительная искренность и правдивость этих мастеров - позволили

мне, думается, проникнуть в некоторые тайны русской души. Ваша

литература, во всяком случае за два последних десятилетия, сильно повлияла

на нашу. Русская проза ваших мас теров - это самая мощная животворная

струя в море современной литературы. Ваши писатели внесли в
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художественную литературу прямоту в изображении увиденного,

искренность, удивительную для всех западных стран».

Многие произведения русских писателей были известны и Дэвиду

Герберту Лоуренсу (1885-1930). Он читал Толстого, Тургенева,

Достоевского, Чехова. Книги русских писателей были в его библиотеке.

Лоуренсу нравились произведения Куприна и Леонида Андреева, о чем

можно судить по дневниковым записям и переписке Лоуренса. Он был

знаком с переводами некоторых рассказов Горького. Лоуренс любил прозу

Бунина. Он помогал своему приятелю Котельянскому переводить на

английский язык рассказ «Человек из Сан -Франциско», который считал

лучшим из всех известных ему рассказов Бунина [16, с. 173].

Письма Лоуренса свидетельствуют о том, что он живо интересовался

новыми книгами своих русских современников, спешил познакомиться с

ними, делился впечатлениями о них с близкими ему людьми . Он не раз

отмечал присущую русским писателям «определенную моральную схему»,

но именно в их творчестве находил подлинную жизнь.

В 1919 году была опубликована одна из самых известных пьес

Бернарда Шоу (1856-1950) «Дом, где разбиваются сердца», имеющая

подзаголовок «Фантазия в русском стиле на английские темы» [16, с.

177].Работать над этой пьесой Шоу начал в 1913 году, еще перед войной

1914-1918 гг., и завершил в 1917. «Дом, где разбиваются сердца» - это

широкая обобщающая картина жизни предвоенной Англии.  Шоу пишет об

обреченности старого мира, смело ставит тему его крушения, пишет о войне

как закономерном последствии кризиса. Острота социальной критики

сочетается в пьесе Шоу с глубиной проникновения в психологию героев.

Шоу отмечал, что в своей пьесе он и зобразил «культурную досужую Европу

перед войной»[16, с. 175].

Дом капитана Шатовера, построенный по желанию хозяина в форме

корабля, становится символом старой Англии, несущейся навстречу своей

гибели. Изображая современную ему Англию и Европу, Шоу опирае тся на
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традиции Толстого и Чехова. В тематическом отношении «Дом, где

разбиваются сердца» перекликается с пьесами «Плоды просвещения» и

«Вишневый сад» Чехова. Влияние чеховской драматургии было особенно

значительно. Об этом Шоу писал сам в предисловии к св оей пьесе: «В плеяде

великих европейских драматургов - современников Ибсена - Чехов сияет, как

звезда первой величины» [16, с. 173].

Величайшим романистом считал Толстого Э.М. Форстер, отмечая

непревзойденное мастерство русского писателя в изображении реал ьного

мира в романе «Война и мир». В книге «Аспекты романа», написанной на

основе лекций 1927 г., Форстер пишет, что основу романа составляет

повествование, рассказанная история, воспроизводящая жизнь в ее

временном развитии. Умение передать движение време ни, ритм жизни он

считает необходимым условием хорошего писателя. Истинно великими

романистами Форстер признает тех, кто обладает даром создания

многогранных человеческих характеров. К числу таких писателей он

относит не только Филдинга и Флобера, но и ру сских писателей Толстого и

Достоевского [16, с. 174].

Таким образом, распространение русской литературы в Британии

долгое время продвигалось медленно из -за сложности в переводах и

отсутствия интереса к России и русской культуре. В начале 20 в. огромную

роль в популяризации русских писателей сыграли русские политэмигранты

С.М. Степняк-Кравчинкий, П.А. Кропоткин, английскиепереводчикирусской

литературы К. Гарнет, Э.Л. Войнич, Р.К. Лога, супруг и Э. и Л. Моод.Вместе с

тем, интерес к русской литературе у британцев проявляется постепенно и

ограничен отдельными русскими писателями.

Английский роман начинает выходит ьиз-подфранцузского влияния и

начинает проявлять интерес к русской литературе. Английская критика

начинает писатьотворчестверусских классиков,  подготавливая почву для

развития модернизма.
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1.3 Сотрудничество В. Вулф с русской иммиграцией

В истории английской литературы начала XX в. Вирджиния Вулф была

ярким представителем нового поколения писателей-модернистов.

Сосредоточенная на поиске новых художественных форм, Вулф обращалась

ко многим культурам и литературам, но русская в этом ряду занимала особое

место. Об интенсивности исследования русского элемента свидетельствует

целый ряд эссе, посвященных в основном русским писателям, а также

многочисленные отсылки к русской литературе и культуре в

публицистических и художественных работах писательницы.

Исследователи уже не раз определяли причину столь внимательного

отношения: поиск Вулф собственно го художественного метода, основы

которого она нашла в произведениях русских писателей, а также

проявившееся в Европе в начале XX в. увлечение русской культурой. Как

отмечают исследователи, «восхваление русских» в тот период было

своеобразной «правилом» [3 , с. 2]. В кружке Блумсбери, в котором состояла

Вирджиния Вулф, и среди образованных знакомых писательницы

обсуждения «русской темы», её общественно -политических и культурных

аспектов, были в порядке вещей. Велись споры о русской литературе, в

частности, Вулф в «Дневниках писательницы» припоминает разговор с

Джорджем Муром и Сент-Джоном Хатчинсоном, в котором они оценивали

недостатки и достоинства некоторых английских произведений в сравнении с

творчеством Л.Н. Толстого [6, с. 121].

Участники Блумсбери в целом были сильно вовлечены в «русскую

моду», хотя для многих это стало не просто популярной тенденцией, а

возможностью расширить эстетические горизонты. Так, при участии Роджера

Фрая и Клива Белла, близких друзей Вулф, в 1912 г. была организована

вторая постимпрессионистская выставка «Британские, французские и

русские художники». Велика вероятность, что сама писательница если и не

была вовлечена в организаторскую работу, то наверняка посещала данное
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мероприятие или обсуждала его с Роджером Фраем. Известно та кже, что

Вулф и её муж Леонард не раз посещали русский балет, были немного

знакомы с только начинающим свое развитие русским кинематографом [4, с.

234].

Источником информации о современной России для Вулф служили как

общие ежедневные разговоры о русской о бщественно-политической

ситуации и статьи в английской прессе [2, с. 12], так и личные контакты с

русскими и британцами, так или иначе вовлеченными в русско -британский

диалог. Среди русских знакомых особо выделяются критик и литературовед

Д. Святополк- Мирский, который был одним из первых лекторов по истории

русской литературы в Англии, и переводчик С.С. Котельянский.

Литературный критик и историк литературы князь Дмитрий Петрович

Святополк-Мирский(1890-1939)  значимая фигура в истории русской

литературы XX в. Его деятельность протекала в кризисную и переломную

для русской истории и культуры эпоху. Являясь современником выдающихся

русских писателей и поэтов первой трети XX в., он выступил ярким и

значительным интерпретатором их творчества. Имя Святополк-Мирского

стоит в ряду крупнейших литературных критиков русского зарубежья 1920 -х

гг., рядом с именами Г.В. Адамовича, А.Л. Бема, П.М. Бицилли, В.В. Вейдле,

К.В. Мочульского, Ф.А. Степуна, В.Ф. Ходасевича и др.Роль Святополк-

Мирского в истории русской культуры XX в. уникальна. Его посредническая

деятельность как историка русской литературы, писавшего дл я иноязычной

(в первую очередь - англоязычной) аудитории, обеспечила его трудам на

Западе статус классических. Несколько поколений славистов в

англосаксонском мире были воспитаны «на Мирском». На долгие

десятилетия Святополк-Мирский стал для западного читателя проводником в

мир русской литературы. По сути, Святополк-Мирский сформировал

своеобразный канон русской литературы для западного мира, включающий в

себя корпус текстов.русской литературы с древ нейших времен до

современности - середины 1920-х гг. Этот канон включал в себя как
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общепризнанные классические произведения, так и тексты писателей второго

и третьего рядов, традиционно находящиеся на периферии

исследовательского внимания даже в России. При этом Святополк-Мирский

создал не только нормативный список текстов, но и предложи л в высокой

степени субъективную интерпретацию этих текстов. Эта интерпретация во

многом повлияла на вкусы и исследовательские интересы западных

специалистов по истории русской литературы.

В 1920-1932 гг. Святополк-Мирский проявил себя в нескольких

качествах: как литературный критик, пишущий о современной русской и

европейской (в первую очередь - английской) литературе; как историк

русской литературы, представляющий свою концепцию англоязычной

аудитории; как инициатор и редактор русскоязычного периодическо го

издания «Версты»; наконец, как участник евразийского движения.

Отличительной чертой деятельности Святополк-Мирского является его

двуязычие и посредническая деятельность: англоязычного читателя он

знакомил с русской литературой, русскоязычного - с литературой

английской. При этом в равной мере он  обращался как к академической, так

и к массовой аудитории.

Другой важной фигурой в развитии русско -английских литературных

связей в период 1910 -1940-х годов является Самуил Соломонович

Котельянский. Оказавшись в чужой для него языковой и культурной среде,

Котельянский с самого начала своего пребывания в Англии выбрал путь

наибольшей открытости новым движениям в литературе и искусстве 10 - 20-

х годов. Котельянский-переводчик заинтересовался творчеством

художников-модернистов: Д. Лоуренсом, В. Вулф, К. Мэнсфилд, Т. С.

Элиотом и другими. В этом выборе прояивлась реакция иностранца на

складывающуюся в 1910-е годы в Англии новую литературную норму,

связанную с пересмотром прошлого и обновлением п исательской техники.

Чутко уловив интерес молодых английских писателей к большой русской

литературе второй половины XIX - начала XX века  Толстому, Достоевскому,
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Чехову, Горькому и другим, чьи произведения в Англии переводили с 1880 -х

годов, он стал знакомить их с современными русскими писателями - Л.

Андреевым, И. Буниным. Заметив интерес английских писателей и критиков,

уже хорошо знакомых с творчеством  Достоевского и Толстого, к творческой

лаборатории русских писателей, он занялся переводами их дневнико в,

мемуаров, биографий, писем. Он обращается к переводам «Записных

книжек» А. Чехова, «Вблизи Толстого» А. Гольденвейзера, очерка М.

Горького «Лев Толстой», «Писем Л. Н. Толстого к В. В. Арсеньевой» и т. д.

С. Котельянский упорно прививал своим английским коллегам

сложившуюся на русской почве норму отношения к переводу как части

литературного процесса. У Котельянского была такая практика: он делал

подстрочник, английский писатель его переписывал, и рукопись

публиковалась под двойным авторством, сам Котельян ский, таким образом,

оставлял себе роль посредника. Свой текст перевода, выполненный, как

правило, добротно и грамотно, он предлагал Д. Г. Лоуренсу, Леонарду

Вулфу, Вирджинии Вулф, Кэтрин Мэнсфилд для писательской и

редакторской правки. Таким образом он  вводил русскую литературу в

оборот английской культуры «руками» профессионального писателя и

знакомил английских прозаиков нового поколения с русской прозой не

заочно, через подстрочник, а непосредственно, обучая их русскому языку.

Следует отметить, что Котельянский сотрудничал с издательством

Вулфов «Хогарт-Пресс», являясь неофициальным главой его русского

отдела, и переводил совместно с Вирджинией Вулф отрывки из романа Ф.М.

Достоевского «Бесы» и воспоминания А.Б. Гольденвейзера о Л.Н. Толстом.

Именно Котельянский вдохновил писательницу на попытку изучить русский

язык. Как следует из их переписки, русского переводчика и английскую

писательницу связывали теплые дружеские отношения [17, с. 271].

Среди английских знакомых Вулф были и те, кто не менее её

интересовался русской темой. Помимо блумсберийцев, чей интерес носил

скорее временный характер, в этот ряд попали писательница Кэтрин
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Мэнсфилд, с которой Вулф поддерживала крепкие приятельские отношения,

и кембриджский ученый Джейн Эллен Хэррисон [8]. Влияние на творчество

Мэнсфилд чеховского стиля не раз отмечали и её современники. Антрополог

Хэррисон в свою очередь в своих исследованиях касалась русской культуры

и имела «две работы, имеющие отношение к русской истории и культуре» [8,

с. 645].

Таким образом, Вирджиния Вулф вместе с другими представителями

поколения писателей-модернистоввпоискахпутей обновления

художественной литературы обращается к русской литературе. Участники

кружка Блумсбери, в котором писательница состояласо своим мужем, были

сильно вовлечены в «русскую моду». Среди русских знакомых четы Вулф

особо выделяются критик и литературовед Д. Святополк-Мирский, который

сформировал своеобразный канон русской литературы для западного мира, и

переводчик Самуил Соломонович Котельянский, который вместе с Вулф

занимался переводами русских классиков на английский язык .

Выводы по 1 главе

На рубеже 19-20 вв. русская культура впервые широко показала

западному зрителю свои достижения, творческий потенциалинациональное

своеобразие. Нарядусдраматическим театром, балетом и музыкой,

колоссальная роль в этом процессе принадлежит и русской классической

литературе, которая благодаря деятельности русских политэмигрантов,

английских переводчиков и критиков, получила широкое распространение в

Великобритании.

В.Вулф ищет новые пути в литературе в том числе через осмысление

недостатков и достоинств английских авторов в сравнении с творчеством

русских классиков.Надо отметить, что в русском искусстве ее, как и в целом

английского читателя, привлекала, прежде всего, экзотика русской жизни и

выражавшаяся в ней «загадочная русская душа».
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ГЛАВА 2.

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА В ВОСПРИЯТИИ И ТВОРЧЕСТВЕ В. ВУЛФ

2.1 Эссе как форма литератур ной критики в творчестве В. Вул ф:
проблемы жанра, критика и читателя

В. Вулф начала свою творческую деятельность с жанра эссе и

продолжала работать в его рамках в течение всей своей жизни. Двухтомный

сборник «TheCommonReader» и четырехтомное собрание эссе

«CollectedEssays» свидетельствуют о немалом интересе писательницы к

жанровой форме эссе как таковой. «ModernEssay» именно такое название

получило одно из эссе Вирджинии Вулф, вошедшее в первую серию

сборника «TheCommonReader». Как видно из заглавия, основным объектом

интереса писательницы стало современное ей эссе, точнее, те новшества,

которыми обогатили эту жанровую форму писатели. Эссе самой Вулф вполне

подходят под определение «modern», так как они, безусловно, были

актуальными для времени своего написания.

Эдвард Морган Форстер, размышляя о критическом гении

писательницы, отмечал, что «в своих критических работах В. Вулф романист

больше, чем в романах» [1, с. 25]. Нельзя не согласится с этим утверждением.

Если в романах Вирджиния Вулф стремилась к своего рода «обезличиванию

автора», то в жанре эссе полнее ощущается индивидуальность писательницы.

Ироничный, свободный тон эссе контрастирует с эмоционально й

напряженностью ее художественной прозы.

В первом сборнике эссе «Обычный читатель» (TheCommon Reader,

1925)раскрывается широкий круг интересующих писательницу литературных

проблем. Название сборника обнаруживает живой интерес писателя и

критика Вулф к личности читателя. Причем скромное название сборника
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вовсе не предполагает ориентацию на запросы с реднего читателя, ведь

«обычный читатель («commonreader») не синонимично понятиям

«commonman» или «commonwoman». Вероятнее всего, под «commonreader»

подразумевается образованный, любознательный читатель, неустанно

задающий извечные и вполне традиционные во просы, на которые Вулф

отвечает в своей неповторимой манере. В этой связи интересно обратится к

эссе «Как читать книгу?» («HowShouldOneRead a Book?») [34]

В данном эссе писательница рассуждает о сложности процесса чтения

и понимания литературного произвед ения, называя чтение великого романа

«adifficultandcomplexart» [2, c. 236].

ПервойстрокойэссеВулфопределяетсвоевидениепроблемы : «In the first

place, I want to emphasize the note of interrogation at the end of my title» [2, с.

233]. Таким образом, читатель понимает, что и сама писательница задается

тем же вопросом, и вряд ли эссе будет содержать свод правил к чтению

романа. Причиной появления вопросительного знака в конце заглавия

служит убеждение писательницы в том, что «Evenif I

couldanswerthequestionformyself, theanswerwouldapplyonlytomeandnotyou» [2,

с. 234]. Это утверждение полностью соответствует «философии»

писательницы, согласно которой не существует единой, абсолютно верной

точки зрения. Темнеменеечитательполучаетотписательницысовет ,

парадоксальныйпосвоемусодержанию: «The only advice, indeed, that one

person can give to another about reading is to take no advice, to follow your own

instincts, to use your own reason, to come to your own conclusions» [2, с. 234].

Эта идея основана на убеждении в том, ч то акт чтения крайне индивидуален

и что никакой критик или общепризнанный авторитете не может диктовать

читателю «how to read, what to read, what value to place upon what we read» [2,

с. 234]. Если читатель пойдет на поводу у критика, то неизбежно разрушит ся

«дух свободы» («thespiritoffreedom»), который и составляет уникальность

литературного опыта. Если в более раннем программном эссе «Современная

художественная проза» В. Вулф подчеркивала необходимость абсолютной
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свободы художника, то в эссе «HowShouldOne Read a Book?» писательница

заостряет внимание на неотъемлемом компоненте взаимодействия автора и

читателя - на полной свободе второго.

Как опытному читателю, Вирджинии Вулф удается подробно описать

всю сложность процесса чтения, подразделив его на серию следующих друг

за другом этапов. После первого этапа «в чувствования» в произведение

следует более сложный этап, требующий от читателя са мостоятельности

взгляда, проницательности, умения «читать» книгу после того, как она

закрыта и отложена в

сторону.Конечнымисамымсложнымшагомявляетсяформированиесобственног

оотношениякпрочитанномупроизведению : «...It is still more difficult to press

further and to say, not only is the book of this sort, but it is of this value: here it

fails, here it succeeds; this is bad; that is good» [2, c. 242].

Если «обычный читатель» сталкивается с такими нелегкими задачами

при чтении произведения, то в чем же, по мнен ию писательницы, обстоит

сложность «thoserarebeingwhoarealsocritics» [2, c. 244]. Отнюдь не случайно

Вирджиния Вулф называет критика необыкновенным существом. С одной

стороны, критик должен уяснить «howshouldoneread a book», с другой -

овладеть мастерством написания критического произведения.

Принципиальным отличием талантливого критика от обычного является

знание «howtowrite». Среди всех необходимых умений оно признается

основополагающим. Своего современника Макса Бирбома Вирджиния Вулф

справедливо называет «theprinceof  hisprofession», а его

эссеистику  «thetriumphofstyle» [4]. Именно этот критик, по мнению Вулф, в

совершенстве овладел самым опасным и тонким инструментом эссеиста:

«Hehasbroughtpersonalityintoliterature...» [4].

Социальные изменения, убыст рившийся темп жизни, сокращение

периодических изданий и многие другие процессы значительно повлияли на

литературу начала XX века, и в частности на жанр эссе, о чем Вулф

размышляет в последней части «ModernEssay». По мнению писательницы, в
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эссеистике многих современников исчезает индивидуальность автора и из

приватного эссе превращается в публичное.

Следует отметить, что размышляя  о достоинствах и недостатках эссе,

написанных в период с 1870 по 1920 годы, Вирджиния Вулф демонстрирует

свое понимание этой жанровой формы, мастерства эссеиста; положительной,

нейтральной либо отрицательной оценкой подчеркивает близость

определенных позиций собственному художественному кредо.

Таким образом в  данном эссе писательница рассуждает о сложности

процесса чтения и поним ания литературного произведения,

темнеменее,читательполучаетотписательницысовет. Она считает что,

никакой критик или общепризнанный авторитет не может диктовать

читателю.

Как опытному читателю, Вирджинии Вулф удается подробно описать

всю сложность процесса чтения, подразделив его на серию следующих друг

за другом этапов, первого этапа «в чувствования» в произведение следует

более сложный этап, требующий от читателя самостоятельности взгляда,

проницательности, умения «читать» книгу после того, как она закры та и

отложена в

сторону.Конечнымисамымсложнымшагомявляетсяформированиесобственног

оотношениякпрочитанномупроизведению.

2.2 Ф.М. Достоевский в восприятии В. Вулф: особенности русского
характера

В. Вулф открыла для себя русскую литературу в 1910 -1920-е годы на

фоне общей волны британской русофилии. Творчество русских писателей

предстало в восприятии молодой английской писательницы не просто как

иной эстетический и этический мир, оно стало откровением и дало осно ву ее

«модернистской революции». В критический, переломный момент своей

творческой эволюции в 1920 г. Вулф поняла необходимость создания «новой
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формы для нового романа» [1]. Сосредоточенность русских на психологии

персонажей, жизни «души», которую Вулф наз вала «главным персонажем

русской литературы», укрепила ее мнение о том, что ее британские

предшественники «материалисты»  А.Беннет, Г. Уэллс, Д. Голсуорси

излишне концентрировались на социальном поведении, манерах,

поверхностных деталях. Из 15 опубликованн ых ею рецензий и трех эссе о

русских писателях все, кроме одной рецензии и двух эссе, появились в 1917 -

1922 гг. - время создания ею своих первых экспериментальных очерков и

романа «Комната Джейкоба» (1922). В рецензиях и эссе она писала о том, что

в русской литературе ее привлекали «бесформенность» и неопределенность,

психологическое проникновение, эмоциональная сила, внимание к

персонажу.

Даже в самых ранних рецензиях Вулф понимала специфику и различие

русской и британской культур. Русских, как она заметил а, «побуждает писать

глубокое чувство человеческого страдания и непоколебимое сочувствие

ему», «духовность», «печальность», они выявляют, прослеживают «агонии»

и «создали не только самые духовные современные книги, но также и самые

глубокие»: «TheRussians, - как она отмечает,  aredriventowriteby a

deepsenseofhumansufferingandunshakeablesympathyforit», «theyidentify, trace

"agonies" andhavecreatednotonlythemostspiritualmodernbooks, butalsothedeepest»

[3,c. 236]. Британские писатели, по ее словам, стремятся « замаскировать что-

то художественно иное  это пустая трата времени» [12,c.180].

Достоевский, Чехов, Толстой и Тургенев  вот писатели, которые

оказались наиболее важными для Вулф. Достоевский занимает в этом ряду

особое место.

Помимо Л.Толстого, в Англии в изучаемый период был известен и

Ф.М.Достоевский. Первые переводы произведений этого русского романиста

(«Преступление и наказание», «Идиот», «Униженные и оскорбленные», «За -

писки из мертвого дома», «Дядюшкин сон») были опубли кованы в Англии в

80-ые годы XIX столетия. В 1894 г. был издан роман «Бедные люди».
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Английских критиков этого периода привлекала главным образом

«христианская миссия» русского писателя, его призыв к состраданию и

милосердию.

Британская пресса конца века д остаточно широко освещала выход

романов и повестей Ф.М. Достоевского в переводе Ф. Уишоу. Многие

периодические издания публиковали хвалебные отзывы о произведениях

Ф.М. Достоевского, что в определенной мере способствовало первому

знакомству англоязычного мира с русским писателем. Как и в России, в

Англии особый интерес был проявлен к роману «Преступление и наказание».

Общим было признание глубокое проникновение автора в суть мотивов

преступления. Периодическое издание «Spectator» отозвалось о романе как о

лучшей работе Достоевского, «одного из самых одаренных писателей

современности», отмечая, что в этой работе он «постиг глубины

человеческой души, и написал о ней со всей силой мастера». На страницах

«St. James'sGazette» говорилось, что сюжет романа обладает  «неоспоримой

притягательностью: однажды познакомившись с убийцей и близкими ему

людьми, невозможно оставаться безучастным к их судьбам». Британская

газета «PallMallGazette» поставила роман «Преступление и наказание» на

одну ступень с самыми любопытными пс ихологическими исследованиями

мировой художественной литературы. Английский литературный и

художественно-критический журнал «Athenaeum» охарактеризовал эту книгу

как одно из наиболее волнующих и актуальных произведений.Вместе с тем,

творчество Ф.М.Достоевского в конце XIX века было менее популярно среди

британских читателей, чем творчество И.С.Тургенева и Л.Н.Толстого.

Ситуация изменилась в начале XX столетия, когда произведения

Достоевского стали переиздаваться. Особый интерес вызвала публикация

«Братьев Карамазовых» в 1912 году в переводе КонстанцииГарнет. С 1910 -х

гг. Достоевский стал самым авторитетным и востребованным русским

писателем в Англии. Во многом изменение отношения к нему английскими

читателями было обусловлено тем, что благодаря новым перевод ам романов
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Достоевского британцы смогли по достоинству оценить их гуманизм и яркую

психологическую направленность [19].

Необходимо отметить, что Вулф хорошо была знакома с творчеством

Достоевского, которого, за исключением «Преступления и наказания»,

прочитанного на французском, читала в переводах КонстансГарнетт. Судя по

ссылкам в ее рецензиях, дневниках и письмах, Вулф прочитала семь романов

Достоевского: «Подросток», «Униженные и оскорбленные», «Преступление

и наказание», «Идиот», «Бесы», «Братья Карамаз овы». Кроме того, она

отрецензировала для «Таймс ЛитерариСапплемент» сборники «Вечный муж

и другие рассказы», «Игрок и другие рассказы», «Честный вор и другие

рассказы». Вместе с русским иммигрантом, переводчиком С. Котелянским

(который давал ей уроки русс кого) она перевела исповедь Ставрогина и

наброски незавершенного романа Достоевского «Житие великого грешника»

(1869-1870) перевод вышел отдельным изданием в 1922 г. Как убедительно

показывает британская исследовательница Клэр Дэвисон, внимательное

изучение русских оригиналов с помощью черновых переводов Котелянского

позволило Вулф постичь новый тип мышления, новые способы его

выражения в слове, что побудило ее к диалогам с русской классикой и

собственному литературно-лингвистическому эксперименту. Вулф не

владела русским настолько, чтобы переводить оригинал без помощи

Котелянского, но «компенсировала» этот недостаток мастерским владением

английским. Ее модернистское чувство ритма, дар повествования позволили

создать выразительную английскую прозу, адекватну ю текстам русских

писателей. Вулф смело отказалась от «правильного английского», чтобы

передать в переводе стиль «неотшлифованной» русской прозы,

воспроизводящей природу человеческого сознания [4, с. 256].

Анализ, осуществленный К. Дэвисон, выявил ранний  образец техники

«потока сознания» в переводе Котелянского и В. Вулф одного из эпизодов

исповеди Ставрогина в «Бесах» Достоевского. Они сумели передать в

переводе инверсированный синтаксис Достоевского, характерное для него
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повторение слов. Такое «сплетени е ходов мысли» в переводе вело уже к

технике «потока сознания». Сохранившиеся черновики перевода

Котелянского позволяют понять, как работа над переводами привела Вулф к

широкому, свободному взгляду на возможности английского языка.

В своей первой рецензии на Достоевского сборник «Вечный муж и

другие рассказы» в феврале 1917 г., где Вулф называет автора «великим

гением», она описывает его способность в повести «Вечный муж» улавливать

«самые мимолетные и сложные состояния ума, изобража ть мрачный и

многолюдный подпольный мир человеческого сознания, где желания и

импульсы слепо мечутся под поверхностью». Таким образом, Достоевский

подвел ее к первым экспериментам с потоком сознания в рассказе «Знак на

стене» (TheMarkontheWall) в июле 1917  , ознаменовавшем собою рождение

техники потока сознания в ее творчестве.

Отношение Вулф к Достоевскому определялось восхищением его

психологической глубиной, масштабом, интенсивностью чувств, описанием

процесса мышления, с одной стороны; а с другой  сопротивлением его

эстетической небрежности и преувеличенным эмоциям. В период культа

Достоевского в Британии в 1912 -1921 гг. Вулф испытывала к нему

противоречивые чувства  от очарования до разочарования. И все же его

новаторские стратегии стимулировали ее соб ственные эксперименты с

внутренним монологом, потоком сознания и персонажами двойниками.

Созвучны ей были также болезненные темы сумасшествия и

самоубийства. Возможно, как отмечают многие исследователи, Вулф

сблизило с Достоевским и то, что оба страдали о т «хронической нервной

болезни», от периодических смен настроения и депрессии, что порождало

склонность писателей к изображению разбалансированных душевных

состояний. Вполне вероятно, что увлечение Вулф Достоевским на раннем

этапе ее творчества содействова ло ее склонности к описаниям

эмоциональной тревоги и безумия в «Миссис Дэллоуэй» (1925) и других

романах, к введению двойников (Кларисса Дэллоуэй  Септимус). Проза
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Достоевского усиливала убежденность Вулф в том, что все  даже

сумасшествие и саморазрушение  может быть темой художественной

литературы.

Именно после прочтения Достоевского писательница пришла к выводу:

ее эдвардианские современники, «материалисты» слишком

сконцентрированы на «изображении поверхности» за счет психологической

сложности, о чем она писала в эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» (1923),

а также в эссе «Современные романы» (1919), переработанном в эссе

«Современная литература» (ModernFiction, 1925). Она понимала, что

персонажей Достоевского невозможно воспринимать по критериям

викторианских и эдвардианских романов, ибо это «персонажи без каких -либо

черт вообще. Мы проникаем в них, будто спускаясь в огромную пещеру. Она

темна, ужасна и неизведанна»[33].

Из всех известных ей русских писателей, Достоевского Вулф считала

самым экзотическим и иностранным. В первую очередь это касалось

особенностей воплощения русского начала, выраженного в понятии «душа».

В эмоционально насыщенной прозе Достоевского «душа» была «подвержена

сильным болезням и бешеным лихорадкам». В эссе «Русская точка зрения»

Вулф отмечала: от англичанина, которому рассуждения о душе чужды и даже

антипатичны, требовалось большое усилие, чтобы прочитать «Братьев

Карамазовых» или «Идиота». Душа «бесформенна, смутна, расплывчата,

мало связана с интеллектом, не подчиняется контролю  логики и дисциплине

поэзии»[25]. Романы Достоевского, отмечает Вулф,  «бурлящие водовороты,

водяные смерчи, свистящие, кипящие, затягивающие нас против воли и в то

же время вызывающие головокружительный восторг. И если не считать

Шекспира, нет другого более волнующего чтения» [26]. Её отношения с

Достоевским,  был динамичным  весьма непростым. Когда она только

начинала увлекаться, после чтения его романов Вулф часто оставалась в

недоумении: безумный темп, эмоционально заряженные противостояния,
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внезапные откровения, вызывавшие волнение, в то же время затруднял

возможность понять замысел автора.

Спустя некоторое время В. Вулф считает что романы Достоевского

бурлящие водовороты, самумы, водяные смерчи, свистящие, кипящие,

засасывающие нас. Душа - вот то вещество, за которого он целиком имя

героини стерлось из памяти.

Таким образом, Достоевский захватывает Вулф преж де всего своей

«стихией чувств». Внимание Достоевского сосредоточено на стихии

душиДля него безразлично происхождения, обычная крестьянка или  дама из

элитного происхождения. Кто бы вы ни был , все равно вас захлестывает и

переполняет бурный поток   душа. Так же для В.Вулф не могут сдержать

никакие преграды. Она переливается через край и копируя его технику с

душами.

В споре с писателями «материалистами» открытия Достоевского в

области глубин человеческой души становятся для Вулф весомым

аргументом в пользу неактуальности в современной ситуации прежних

способов изображения действительности. Она делает упорна душу своих

героев не воспроизводят всё наружное: особенности воспитания героя, ср еду,

одежду, авторитет у друзей.

2.3 В. Вулф о творческой манере А. П. Чехова: тривиальное и
безсобытийное как основа нового письма

В эссе «Современная художественная литература» (1925) Вулф писала

о том, что Чехова, как Голсуорси, Беннета, Уэллса, интересовало

«тривиальное и преходящее», но в его прозе «иной акцент на чувстве,

взгляде, предполагающем скрытую форму, непостижимую для наших

предшественников»[5, с. 569]. Ее поражали его уникальный метод: умение

создавать рассказы из повседневных  деталей, отказ от завершенных

характеров и хорошо сделанных сюжетов. В письме писателю
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ДжералдуБренану в 1923 г. Вулф заметила: «Ему свойственна постоянная

непредсказуемость… Во Франции и Англии события нанизываются как

бусины на нить, поэтому наши лучшие  рассказы так скучны» [6, с. 563].

Как и в случае с Достоевским, в восприятии Чехова значимым

оказалась работа Вулф с писательскими оригиналами  Вулф сотрудничала с

Котелянским над переводами записных книжек Чехова. Реакцию на

знакомство с творческой манерой русского писателя мы находи в ряде ее эссе

и рецензиях, где под воздействием Чехова она настраивает английских

читателей на изменение восприятия повествовательных норм прозы. О

концовках Чехова, например, она пишет так: «Конец ли это? У нас, скорее

возникает чувство, что мы проскочили сигнал остановки, или мелодия резко

оборвалась без ожидаемых нами заключительных аккордов. Но, ожидая

обычной концовки, мы ставим под сомнение свою пригодность в качестве

читателей. Там, где напев знаком, и в конце влюбленн ые соединились,

негодяи посрамлены, интриги раскрыты, как в большинстве викторианских

романов, мы едва ли ошибемся, но где напев непривычен и кончается на

вопросительной ноте или герои продолжают разговор, как у Чехова, нужно

обладать очень смелым и обостр енным литературным чутьем и расслышать

этот напев, особенно те последние ноты, за вершающие мелодию» [6, с. 366].

Таким образом, метод, которому, «как кажется поначалу, свойственны

небрежность, незавершенность, интерес к пустякам, теперь представляется

результатом изощренно самобытного и утонченного вкуса, смело

отбирающего, безошибочно организующего и контролируемого честностью,

равной которой мы не найдем ни у кого, кроме самих же русских» [6, с. 366 ].

В результате при чтении этих рассказов ни о чем, подчеркивает Вулф,

горизонт расширяется и душа обретает удивительное чувство свободы.

Вулф серьезно повлияла на восприятие Чехова в Британии, делая его

внешнюю бесформенность и отсутствие сюжетов понятны ми британским

читателям. В рецензии на постановку 1920 г. в Театр Артс (TheatreArts)

«Вишневого сада» Вулф пишет о нетрадиционности пьесы Чехова  это не
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«комедия нравов», не «конфликт характеров»; в диалоге, в скачках от одной

мысли к другой почти нет смыс ла и связи, и тем не менее «все отдельные

речи и персонажи сочетались и возникло единое потрясающее впечатление».

Вулф обнаруживает диссонанс между русскими персонажами и их

изображением на британской сцене. Актеры не могли адаптироваться к

ролям и ситуациям, отличным от представлений о «комическом» в

традиционном британском театре.

Вулф написала рассказ, или одностраничный скетч на эту тему  «Дядя

Ваня» (неопубл., датируется приблизительно февралем 1937 г.  в дневнике

Вулф записала, что 16 февраля 1937 г. побывала на спектакле). Это

внутренний монолог англичанки из публики, стилистически построенный как

чеховский текст на английском языке. Сначала она хвалит русских за их

большую по сравнению с англичанами глубину: «Они, русские, что все видят

насквозь? Все наши маленькие маскировки?»[21. с. 63]. Однако далее ее

желание сделать понятными незнакомые русские детали быта, стремление

найти соответствия в своем окружении выявляют полное непонимание

пьесы. Многое она воспринимает буквально, как, например, слова Со ни «Мы

отдохнем»[21. c. 64], не ощущая их метафизической коннотации, связи с

мыслями о смерти и жизни после смерти. Поэтому английская зрительница

на выходе из театра заявляет: «А мы даже не зарядили пистолет. Мы совсем

не устали». И добавляет: «Ну, не ужа сны ли они?»[21. c.  73]. Так, с грустью

и иронией Вулф констатирует неготовность британского зрителя к

восприятию чеховских пьес.

Таким образом, следует отметить, что восприятие творчества

А.П.Чехова в Великобритании говорит о значительности его вклада в

развитие английской эстетической и художественной мысли. Восприятие его

творчества в данной стране было неразрывно связано с борьбой двух

литературных направлений: реалистического и модернистского.

Вышеизложенный материал свидетельствует, что творчество А П Чехова

сыграло важную роль в процессе становления творческого путиВ.Вулф. В
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своих произведениях, по мнению писательницы, русский писатель уделяет

много внимания одиночеству, что в своих произведениях использовала и В.

Вулф.

2.4 В. Вулф о творчестве Л.Н. Толстого: русский писатель сквозь призму
английского романа и женского вопроса

Вулф достаточно широко была знакома с творчеством Л.Н. Толстого.

Она прочитала повести «Казаки», «Семейное счастье», «Крей церова соната»,

его трактаты об искусстве и религии; особый интерес вызвала у нее «Анна

Каренина». Имя Толстого чаще имен других русских писателей встречается у

Вулф; хотя его воздействие на ее стиль и идеи о форме кажется меньшим.

Впервые она написала о Толстом в рецензии на перевод его сборника

«Казаки и другие произведения» (1917), читая русского реалиста сквозь

призму модернистских поисков. Мастерство Толстого виделось ей в

точности деталей, а главное  в субъективных измерениях опыта человека:

«Толстой, судя по всему, способен читать, что происходит в сознании разных

людей так же уверенно, как мы считаем пуговицы на их пальто...», его

произведения  «источник чувства бесконечности жизни, а его ранняя повесть

"Казаки" читается так, будто написана месяц или  два назад», в отличие от

Теккерея и Диккенса, казавшихся ей далекими и устаревшими.

Вулф сотрудничала с Котелянским в подготовке вышедших в

издательстве «Хогарт-пресс» переводах «Воспоминаний о Толстом»

Горького и «Разговоров с Толстым» пианиста А.Б. Голь денвейзера (1923),

близкого друга писателя. Приведенное им высказывание Толстого: «жизнь -

это подарок. Все, что чувствовал человек, остается с ним как память»

произвело впечатление на Вулф.За год до смерти в 1941 г. Вулф живо

вспоминала впечатление от пер вого опыта прочтения Толстого: «будто

касаешься электрического провода. Гений от природы. Помню свое
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ощущение о "Войне и мире", прочитанном в постеле в Твикенхэме это было

откровение для меня. Его непосредственность, его реальность »[12, c. 180].

Для Вулф, как уже отмечалось, изначально характерно понимание

кардинального «различия» между русскими и британскими писателями.

Мастера «предельной простоты, сочетавшейся с максимальной

утонченностью», русские направили литературу в ином направлении, чем

британские авторы. «Они не конкуренты для нас в комедии нравов, но после

прочтения Толстого мы чувствуем, что можем пожертвовать нашим

мастерством ради глубокой психологии и поразительной искренности

русских писателей», - писала Вулф [37.p. 174].

В одной из рецензий для «Таймс ЛитерариСапплемент» в 1922 г., где

речь идет о новых изданиях романов Остен, Мередита и сестер Бронте, Вулф

пять раз упоминает Толстого, каждый раз сравнивая британских писателей с

качествами, восхищавшими ее в русских писате лях. В эссе «Как нужно

читать книгу?» она отдает предпочтение русскому роману перед британским,

противопоставляя толстовскую «краткость и прямоту» ричардсоновскому

«многословию и окольности» в «Клариссе Гарлоу» [18].

Толстой был ключевой фигурой в критике В улф наряду с Шекспиром,

Стерном, Остин, Стендалем, Флобером и Прустом. В эссе «Русская точка

зрения» она пишет о нем после Достоевского и Чехова: «величайший из

романистов, - как еще можно назвать автора "Войны и мира"?», «жизнь

доминирует у Толстого, как душа доминирует у Достоевского» [6, c.

25].  Вулф замечает, что в центре книг Толстого всегда какой -нибудь

человек, вращающий в руках модель мира и размышляющий о смысле

жизни.

В эссе «Мистер Беннет и миссис Браун» Вулф замечает: «Едва ли что -

то в человеческом опыте не нашло отражение в "Войне и мире"»,

обладающем особой «цельностью. По контрасту с психологически сложными

персонажами Толстого способность персонажей Шарлотты Бронте жить

независимо от своего создателя, на взгляд Вулф, ограничена. Не в пользу
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Харди и его сравнение с Толстым. Вулф поразило, что Т.С. Элиот

рассматривал «Улисса» Джойса «на равных с Войной и миром»: роман

Джойса «гениален. Я чувствую его мириады маленьких пуль; но невозможно

получить от них смертельную рану в лицо, как от Толстого;  это полная

нелепость сравнивать его с Толстым» [17, c. 166].

Необходимо отметить, что Л.НТолстому глубокое понимание человека

рождает у Вулф чувства как восхищения, так и неудобства: «Элемент страха

вынуждает нас  хотеть бежать от пристального взгляда Толс того, страх

смешивается с удовольствием, и из трех великих русских писателей Толстой

более всего нас и захватывает и отталкивает» [7, с. 123].

В восприятии Толстого нашли отражение и взгляды Вулф на женский

вопрос и проблемы неравенства в семье. Роман «Анн а Каренина» Вулф

прочитала несколько раз: впервые, по -видимому, между 1909 и 1911 гг.,

затем в 1926 г., и позднее, возможно, в 1929 -м. Она восприняла роман как

книгу о «реализме» и призналась своей подруге, писательнице Вите Сэквилл -

Уэст, что для нее именно Толстой был подлинным катализатором

модернистского сдвига. «Практически каждая сцена в Анне Карениной

отпечаталась во мне. Вот источник всей нашей неудовлетворенности» [7, с.

159].

Таким образом можно сделать выводы, что В.Вулф восхищалась Л.Н.

Толстым как романистом.Мастерство Толстого виделось ей в точности

деталей, а главное  в субъективных измерениях опыта человека . Его

реалистичность и предельная красота героев, отразилась в ее произведениях.

2.5 «Чистый художник» и «наблюдат ель» Тургенев: В. Вулф о
творчестве И.С. Тургенева

И.В. Тургенев - еще один русский писатель, о котором писала В. Вулф.

Она ценила его прозу, но не считала равным Толстому, Достоевскому или

Чехову, писала о нем существенно меньше, чем о трех русских гениях. Ее

эссе «Взгляд на Тургенева»  появилось в 1921 г., и в том же году  рецензия на
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его сборник «Два друга и другие рассказы» (TwoFriendsandOtherStories) в

«Таймс ЛитерериСапплемент. В 1933 г. она прочитала или перечитала 11

томов его прозы на английском, биографию, воспоминания о нем и книгу его

писем на французском. В д екабре 1933 г. она опубликовала в «Таймс

ЛитерариСапплемент» эссе «Романы Тургенева» [18].

Когда волна увлечения Достоевским, Чеховым, Толстым пошла на

убыль, она дала сбалансированный анализ творчества Тургенева и была

среди тех, кто ценил его больше за ма стерство формы, чем политическое или

социальное содержание. Она тонко уловила, чем Тургенев отличался от

английского представления о русском писателе не европейской светскостью

или безответной любовью к французской певице, а «страстью к искусству»,

приверженностью форме, чистотой стиля. В 1933 г. среди достижений

писателя она назвала дар наблюдения, точной детали, мастерское

изображение сцен природы, повествовательную объективность,

убедительные изображения русской жизни и характера. Она увидела в нем

аутсайдера в русской литературе: «Он смеялся над интеллектуалами;

показывал их пустословие, их возвышенное недомыслие». И именно поэтому

«он производит на нас ныне сильное впечатление» [10. c. 165].

Отдавая должное созданной Тургеневым «обобщенной и

гармонизированной картины жизни», Вулф признает, что его персонажи не

очень выразительны: кроме Базарова и Мартына Харлова из «Степного

короля Лира» трудно запомнить кого -либо еще. Но Тургенев, на ее взгляд,

оставался очень русским писателем: он не был, «как мог бы б ыть в Англии,

лишь блестящим историком нравов. Его персонажи размышляют о цели

жизни и о русском вопросе. Его интеллектуалы всегда работают для России;

рассуждая о ее будущем, они сидят до рассвета над вечным самоваром» [8, с.

369].

Можно сделать вывод, что работая над переводами Тургенева, Вулф,

наряду с сентиментальностью романов русского писателя, отмечает его

особое умениепередавать красоту и глубину чувства. Ее дневниковые записи
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доказывают, что работая над эссе «Романы Тургенева» и романом «Годы» ,

размышляя над различными подходами к форме повествования Тургенева,

писательница оценила лирическое мироощущение русского писателя, его

умение сочетать изображение сцен природы с описанием мыслей и чувств

его персонажей.

2.6 «Русский след» в романе «Миссис Дэллоуэй»

Роман «Миссис Дэллоуэй» был опубликован в 1925 г., напряженная

работа над ним продолжалась более дв ух лет. В этом произведении Вул ф

хотела воплотить свой давний замысел: изобразить сквозь призму

повседневных впечатлений и постоянно меняющихся образов пересечение,

связь сознаний совершенно далеких и чужих друг другу людей.

В романе раскрывается две истории, на первый взгляд, совершенн о не

связанные друг с другом. Кларисса Дэллоуэй, респектабельная светская дама,

встречается с Питером Уолшем, своим давним другом, недавно вернувшимся

в Англию, и готовится к вечернему приему, который устраивает для своих

друзей. В это же время Септимус Уо ррен-Смит, молодой человек,

вернувшийся с войны и находящийся на грани сумасшествия, ссорится с

женой, Лукрецией, идет на прием к известному врачу, знакомому миссис

Дэллоуэй, а в финале, охваченный приступом отчаяния, выбрасывается из

окна. Эти два героя являются как бы центрами событийной и идейной

потенциальности.

В ходе написания романа Вул ф столкнулась с проблемой воссоздания

единого художественного пространства романа: весьма сложно было

объединить, «переплести» между собой изолированные ментальные ми ры

столь разных героев, учитывая используемый экспериментальный

нарративный метод и уникальную композиционную структуру романа.

Роман «Миссис Дэллоуэй», являясь своего р ода визитной карточкой В.

Вулф, в то же время в большой степени подвергся влиянию русс кой
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литературы и по многим аспектам сопричастен роману Достоевского

«Преступление и наказание». В период работы над «Миссис Дэллоуэй»

Вирджиния Вулф уже была знакома с рядом произведений Достоевского, в

том числе, с романом «Преступление и наказание». Приз навая удивительный

дар Достоевского в том, что касается изображения душевной жизни героев,

да и вообще сферы человеческого сознания, Вулф использовала его

литературный опыт для создания своих собственных техник

конструирования текста, для достижения наивыс шей психологической

глубины и достоверности в произведениях.

Как и «Преступление и наказание», «Миссис Дэллоуэй» построен на

идее двойничества и затрагивает несколько ключевых тем: ощущение вины и

ответственности, сумасшествие, самоубийство. В ходе написан ия романа

Вулф отображает сознание персонажей через те же смысловые элементы и

взаимосвязи, что и Достоевский в «Преступлении и наказании». Она

выстраивает образ героя не внешней авторской характеристикой, а через

призму внутреннего восприятия героем город а, окружающих его людей,

через душевную болезнь, и, наконец, духовное откровение.

С этой точки зрения, как и у Достоевского, в романе Вулф тема города

- ключевая. Для обоих писателей город - это не только место действия, но и

среда, активно присутствующая в мыслях и поступках героев. В

«Преступлении и наказании», как и в других романах Достоевского, часто

встречающийся мотив «хождения», бесцельного праздношатания по городу

отражает духовный разлад героя. Образ Петербурга при этом является своего

рода «катализатором», выявляющим и обостряющим процессы,

происходящие в сознании героев: во время подобных «бесцельных» прогулок

герой часто изображен в возбужденном, лихорадочном состоянии. Его вид

привлекает внимание, он производит впечатление чудака, пьяного или

просто сумасшедшего [1, с. 25]. Достоевский устанавливает и сознательно

акцентирует прочную связь между сознанием героя и окружающим его

городом. Бредовое состояние души Раскольникова, его болезнь неоднократно
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объясняется окружающими еголюдьми и им самим как следствие гнетущей и

мрачной петербуржской атмосферы. Свидригайлов, лучше всех понимающий

Раскольникова и являющийся одним из его духовных двойников, восклицает:

«…это город полусумасшедших... Редко где найдется столько мрачных,

резких и странных влияний на душу человека, как в Петербурге» [3, с. 357].

Не менее значимой оказывается тема города и в творчестве Вирджинии

Вулф. Сама писательница очень любила Лондон, свой родной город,

поэтому  многие ее произведения буквально пропитаны атмосферой

Лондона. «Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест; грохот, клекот, рев

автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон

шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана, – вот что она

так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня» (см.Приложение 1).

Речь в данном случае идет не только о городской эстетике, а о слиянии

сознания героя и окружающего его потока городской жизни.

Импрессионистическая манера конструирования текста, которую использует

Вулф, подразумевает передачу не только глубинных психологических

переживаний героя, но и его преходящих впечатлений, того «узора»,

которым все увиденное и услышанное запечатлелось в сознании. В романе

«Миссис Дэллоуэй» большинство героев показано идущими по улице:

Кларисса Дэллоуэй, Ричард Дэллоуэй, Питер Уолш, Септимус Уоррен -Смит.

Во время их прогулок по Лондону происходит наиболее интенсивная работа

сознания, это моменты отвлеченных размышлений и воспоминаний.

Внешние впечатления, звуки, запахи, краски города органично вплетаются во

внутренний поток мыслей героя: «Как туча набегает на солнце, находит на

Лондон тишина и обволакивает душу. Напряжение отпускает. Время

полощется на мачте. И  стоп. Мы стоим. Лишь негнущийся остов привычки

держит человеческий корпус, а внутри  ничего там нет, совершенно полый

корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая бесконечную пустоту» [2,

с. 189],(см. Приложение 1).
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В «Миссис Дэллоуэй» Вирджиния Вулф затрагивает и другую тему

Достоевского - сумасшествие и самоубийство. В романах Достоевского т ема

самоубийства раскрывается глубоко. Созданные им образы самоубийц вошли

в мировую литературу как наиболее убедительные и значимые в

философском аспекте. Герои Достоевского кончают с собой по разным

причинам. В «Преступлении и наказании» Свидригайлов реш ается на смерть

не от отчаяния и не из идейно -философских соображений, а из -за утери

интереса к жизни, из-за неотступающего ощущения духовного тупика и

омерзения от всего, происходящего вокруг. Сама человеческая природа

кажется ему отвратительной, изначаль но греховной и уродливой (достаточно

вспомнить сон, приснившийся ему перед самоубийством, о пятилетней

девочке, пытающейся его соблазнить). Похожий мотив использует Вулф,

разрабатывая образ Септимуса Уоррен -Смита. Септимус разочаровался в

человеческой природе за время войны, и, считая жизнь саму по себе

прекрасным даром, испытывает страх и отвращение перед родом

человеческим. Именно это отвращение и становится в конечном итоге

причиной его самоубийства.

Можно сделать вывод о том, что творчество В. Вулф определялось

целым рядом факторов, одним из которых является распространение

русского романа, и, в частности, произведений Достоевского в Британии и

Англии.  «Преступление и наказание» выделяется среди других романов

Достоевского и еще одной особенностью - интенсивным раскрытием

внутреннего монолога героя. Здесь речь идет не только об исповедальном

характере бесед героев между собой, но и о непосредственной передаче

отрывочных и хаотичных мыслей героя, репрезентации его «потока

сознания». Это еще более сближает  «Преступление и наказание» с романом

В. Вулф.
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Выводы по главе 2

Следует отметить, что на творчество В.Вулф русские классики, а

именно Ф.М. Достоевский,А. П. Чехов, Л.Н. Толстой и И.С.

Тургеневповлияли в значительной степени. Даже в самых ранних

рецензиях Вулф понимала специфику и различие русской и британской

культур. Как она заметила, побуждает писать глубокое чувство

человеческого страдания. В.Вулф считала, что русские обладают

«совершенно новой концепцией романа, гораздо более объемной, трезвой

и глубокой, чем британская, позволяющей показать жизнь человека

широко и глубоко, с оттенками чувств и тонкостью мысли .

Прочитав впервые «Преступление и наказание» она признала, что

Достоевский даже в переводах фундаментально изменил ее представление

о «характере», о «персонаже». Таким образом, Достоевский подвел ее к

первым экспериментам с потоком сознания в рассказе «Знак на стене»

(TheMarkontheWall) в июле 1917 г и в романе «Миссис Дэллоуэй»(1925)

ознаменовавшем собою рождение техники потока сознания в ее

творчестве.

Вулф сразу уловила радикальную современность метода Чехова:

особую лаконичность стиля, поэтизацию странных отношений,

порождающих полусмешные и мучительные чувства . Изображавший

повседневную жизнь одновременно комически и меланхолически, Чехов

по мироощущению был ближе Вулф, чем Достоевский или Толстой с их

великими темами и психологически конфликтными персонажами. В

Тургеневеона ценила дар наблюдения, точной детали, м астерское

изображение сцен природы, повествовательную объективность,

убедительные изображения русской жизни и характера.

При всем стремлении систематизировать воздействие русских

писателей на Вулф очевидно, что невозможно провести четких
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разграничительных линий: и индивидуально, и все вместе русские

писатели были жизненно важны для эстетических поисков Вулф. Русские

писатели продемонстрировали Вулф, что суть, содержание литературы

разнообразнее, чем формы и сюжеты .
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие русско-английских культурных связей в конце XIX - начале

XX веков проходило неравномерно и претерпевало своеобразную эволюцию.

Интерес к русской литературе и культуре развивался стремительно и в

начале XX столетия русская  культура и искусство получили широкое

распространение в Англии.

Русская культура впервые широко показала свои достижения, высокий

уровень развития, наличие и своеобразие национальных школ в искусстве,

огромный творческий потенциал и готовность к диалогу.  Это, прежде всего,

относилось к русской литературе, драматическому театру, балету и музыке.

Впервые за всю историю русско -английских культурных взаимоотношений

был достигнут паритет, на основе которого стало строиться сотрудничество

России и Англии в культурной сфере.

Огромную роль в пропаганде русской культуры в Англии сыграли, с

одной стороны, русские политэмигранты, прежде всего, С.М.Степняк -

Кравчинкий, П.А.Кропоткин и др. С другой, частные общественные

организации, а также ряд видных представителей а нглийской и русской

художественной элиты. Среди последних необходимо выделить английского

писателя Б.Шоу, английских переводчиков русской литературы К.Гарнет,

Э.Л.Войнич, Р.К.Лога, супругов Э. и Л.Моод. Благодаря гастролям русской

артистки Л.Б.Яворской, английские зрители познакомились с лучшими

произведениями как европейской, так и российской драматургии.

Проанализировав влияние Ф.М. Достоевского на романВ.Вулф

«Миссис Дэллоуэй», мы пришли к выводу, что Вулф была увлечена

переводами русских классиков, и оч ень часто использовала их приемы в

своих произведениях. Несмотря на некоторую стереотипность осмысления

творчества Достоевского в британской среде, оно было воспринято
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писателями-модернистами (В. Вулф, Джеймсом Джойсом) как

противостоящее викторианскому ре алистическому роману и заключающее в

себе потенциал новой романной формы. Глубокая рефлексивность

повествования, интенсивность передачи состояний и ощущений в сознании

героя, свойственные творчеству Достоевского, были усвоены и развиты

поэтикой модернистского романа; анализ сходных литературных мотивов в

произведениях В. Вулф и Ф.М. Достоевского позволяет выявить

определенные сходства в семантическом пространстве произведений, а

именно сближение мотива самоубийства, безумия и образа города.
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40.

Приложение 1
1

((In people's eyes, in the swing, tramp, and trudge;  in the bellow and the

uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and

swinging; brass bands; barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange

high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life; Lond on; this

moment of June) илиже («In London, too, there they sat, and, half dreaming, came

to her through the bedroom door, rain falling, whisperings, stirrings among dry

corn, the caress of the sea..»).

«Взгляды прохожих, качание, шорох, шелест;  грохот, клекот, рев

автобусов и машин; шарканье ходячих реклам; духовой оркестр, стон

шарманки и поверх всего странно тоненький взвизг аэроплана, – вот что она

так любит: жизнь; Лондон; вот эту секунду июня»

2

the colors of the city organically weave into  the inner stream of the hero's

thoughts: "How the cloud runs into the sun, finds silence on London and envelops

the soul. Tension releases. Time will weigh on the mast. And stop. We stand. Only

a wrenching body of habit holds the human body, and there is nothing inside there,

a completely hollow body, Peter Walsh told himself, feeling an infinite emptiness "

Внешниевпечатления, звуки, запахи,

краскигородаорганичновплетаютсявовнутреннийпотокмыслейгероя :

«Кактучанабегаетнасолнце, находитнаЛондонтишинаиобволакиваетдушу.

Напряжение отпускает. Время полощется на мачте. И стоп. Мы стоим. Лишь

негнущийся остов привычки держит человеческий корпус, а внутри ничего

там нет, совершенно полый корпус, говорил себе Питер Уолш, ощущая

бесконечную пустоту»


